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Общие данные

Сунгирь (по названию реки Сунгирь, притока Клязьмы; топоним из 
русского языка), сунгирьская стоянка, стоянка современного 
(европеоидного) человека эпохи позднего палеолита центра России 
расположена близ города Владимир на левом берегу реки Клязьма. 
Открыта в 1955 г. Наряду с Русанихой, Бызовой, Медвежьей одно из 
самых высокоширотных поселений первобытного человека на Русской 
равнине. Древнейшее поселение людей на территории Владимирской 
области. Археологический памятник федерального значения. Входит в 
число памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
В течение 1956 – 1977 гг. полевые и камеральные работы проводились 
под руководством известного археолога Отто Николаевича Бадера 
(Институт археологии АН СССР).
Раскопано около 5-и тысяч кв. метров культурного слоя, находящегося 
на глубине 2,7 – 3,5 метра, что соответствует области заселения, равной 
нескольким гектарам (как в Костёнках).
Исследования находок, в том числе и радиоуглеродный анализ, 
проводились лабораториями Геологического института РАН, 
университетов Гроннингена, Оксфорда, Аризоны. Результаты 
свидетельствуют, что поселение Сунгирь могло возникнуть от 20 тыс. 
до 29 тыс. лет назад (брянское межледниковье). Самая ранняя дата, 
полученная при анализе коллагена костной ткани из сунгирских 
погребений, – 26200±640 (АА-36475), а самая поздняя – 19160±270 
(АА-36473) [2]. Стоянка существовала или регулярно посещалась 
людьми на протяжении 2 – 3 тысяч лет.



История открытия

Сотрудник музея Владислав Маслов сообщил о находке в Москву 
начальнику Среднерусской археологической экспедиции Николаю 
Николаевичу Воронину, который передал полученные сведения 
археологу, специалисту по изучению каменного века Отто 
Николаевичу Бадеру.

Археологическая экспедиция О.Н. Бадера начала свою работу на 
Сунгире в 1956 году. Интересно отметить, что Отто Николаевич 
жил не в городе, не в гостинице, а на месте раскопа, в одной из 
палаток. Десятки палаток заняты сотрудниками экспедиции, 
преимущественно молодежью.

В 1964 году открыто погребение. Работы продолжались и в 
последующие годы, ныне они финансируются Государственным 
объединенным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

Лаборатория пластической антропологии Института этнографии 
Академии наук СССР воссоздала по сохранившимся черепам 
скульптурный облик детей из Сунгиря, на газетной странице 
«Правды» от 6 февраля 1975 г. читатели увидели портреты 
мальчика и девочки, живших на Сунгире 25 тысячелетий назад.



История открытия

Раскопки Газетная статья



Находки

За время раскопок учёные нашли свыше 50-и тысяч 
отдельных предметов. Ещё во время раскопок, 
проводимых профессором О.Н. Бадером, 
найдены изделия из мамонтовой кости, 
погребения древних людей, много орудий труда, 
предметов быта, ремесел, украшений, оружия 
того времени. Найдены жезлы, дротики и копья из 
бивней мамонта, кремниевые наконечники. Диски 
из мамонтовой кости с прорезями.



Находки

 Плоская скульптура лошади. Амулет. 
Раскопки 1969 г. Автор находки Бадер О.Н. 
Место находки: южное погребение, на груди 
(мальчика). 25 тыс. лет т.н. Бивень мамонта, 
резьба, шлифовка, сверление. H-5. Длина по 

диагонали – 8,6 см 

Браслет. Украшение. Раскопки 1969 г. Автор 
находки Бадер О.Н. Место находки: северное 
погребение, с костей левой руки. 25 тыс. лет т.
н. Бивень мамонта, резьба, сверление. D-4. 
Толщина 0,1 см, ширина 0,7 см 



 Искусство, орнамент, символизм, 
астрономия

Редкими произведениями первобытного искусства являются найденные фигурки 
животных – мамонта и лошади-сайги.

В погребении девочки и мальчика найдены три диска ритуального назначения [3] 
диаметром несколько сантиметров, сделанных из бивня мамонта. Диски имеют 
четыре или восемь прорезей, идущих от периферии к центральному отверстию и 
расположенных друг напротив друга. Один диск содержит десять асимметричных по 
отношению к центру прорезей. Костяные диски найдены на голове и на теле девочки.

Диски из бивня мамонта содержат геометрический орнамент, по поводу которого В.И. 
Ларичев, в частности, сообщает:

«Предметы искусства, совмещенные со знаковыми записями календарно-
астрономического содержания, относятся к высоко информационно насыщенным 
источникам изучения интеллектуальной и духовной сфер жизни аборигенного 
населения севера Евразии. Они появляются на раннем этапе верхнего палеолита (34 
– 24 тысячи лет назад – сыйская и мальтинская культуры Сибири; поселение Сунгирь 
– на севере европейской России), остаются примечательными изделиями 
художественного творчества времени раннего и позднего средневековья и 
сохраняются вплоть до этнографической современности» [4].

Предметы, аналогичные сунгирским дискам, встречаются во все периоды древней и 
новой истории преимущественно применительно к ареалу обитания славян. Диски и 
круги, геометрически разделённые на равные 4, 6, 8, 10 и 12 секторов, являются и в 
настоящее время типичными славянскими символами. Например, 4-секторный диск 
символизирует бога Хорса – указание на четыре ключевых астрономических события: 
весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие и зимнее 
солнцестояние. 6-секторный диск – Перуново колесо. 12-секторный диск – символ 
бога Коляды (календарь) 



Погребения

В 1964 г. найдено захоронение взрослого мужчины (Сунгирь-1).
«Наросты на черепе оказались украшениями головного убора – ряды просверленных клыков 

опоясывают череп сверху. Осторожно исследуем окрашенный кусочек глины около затылка. 
Конечно, это не кровь. Охра. Череп окрашен! Сохранность отличная. Все зубы. Украшения. 
Подбородок современного человека.

– Европеоид, – задумчиво говорит Герасимов.
– Взрослый, лет 55 – 57.
– А зубы-то стерты почти до десен. Пища, видно, была жестковатой, – обмениваемся мы 

впечатлениями.
Контуры костяка уже видны почти полностью. Погребенный лежит на спине. Руки вытянуты вдоль тела. 

Под ногами угли» [6].
В 1969 г. – парное погребение двух детей: мальчика 12 – 13 (южное погребение; Сунгирь-2) и девочки 9 – 

10 лет (северное; Сунгирь-3) открыл археолог Виктор Глазов и в одном из интервью сообщил, что 
дети «лежали голова к голове. Был интересный момент, когда обнаружили голову, отмерили по 
росту, обнаружили еще одни ноги. Таким образом, у нас создалось представление, что здесь 
парное захоронение» [7]. Детей похоронили в центре жилища, на месте очага. Дети были уложены в 
могилу в вытянутом положении, тесно прижатыми головами друг к другу. Погребения подростков, 
по-видимому, имели особую ценность для верхнепалеолитического социума: социальный статус 
мальчика и девочки не менее высок, чем мужчины. «Кроме украшений, в могилу им были положены 
копья (1,7 и 1,1 м), вырезанные из цельного бивня мамонта» [6], дротики, кинжалы, огромное 
количество бус из бивня, нашитых когда-то на одежду, браслеты и перстни из бивня, сверленые 
клыки песца, прорезные диски, имевшие ритуальное значение, «жезлы» из бивня и рога [3].

Захоронения Сунгиря, уникальные по своей сохранности и богатству погребального инвентаря, 
вызывают особый интерес исследователей. Дно могилы засыпано углем, золой, затем охрой – 
естественным красителем, применявшимся в ритуальных целях. Поверхность захоронения также 
покрыта слоем охры. Погребённые снабжены богатым инвентарём: около 10 тысяч бус и др. 
украшения из бивня мамонта (по ним впервые восстанавливается одежда эпохи палеолита), 
произведения искусства, оружие. Прослеживаются признаки сложного погребального ритуала 



Религия

Людей хоронили с соблюдением сложнейших погребальных обрядов. Обнаруженный 
богатый и разнообразный материал представляет уникальные данные об образе 
жизни, религиозных воззрениях и обрядах наших предков. Находки Сунгиря ярче, чем 
других палеолитических памятников, свидетельствуют о существовании в 30-м 
тысячелетии до н.э. религии: «анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, 
магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря и 
арифметического счета» 

Чрезвычайно возрастает количество украшений, сопровождающих умершего. На каждого 
захороненного 25 – 28 тысяч лет назад приходится в среднем 4 – 5 тысяч бусин, 
подвесок, амулетов и других украшений, тщательно и искусно изготовленных из зубов 
животных, бивней мамонтов и камней мягких пород.

Парное погребение подростков имеет зеркальную структуру. В культурном слое другого 
верхнепалеолитического поселения – Гагарино (Верхний Дон, Воронежская обл.) – 
обнаружена незавершенная статуэтка из бивня мамонта, где изображены две 
человеческие фигуры в аналогичной позе – соприкасающиеся головами. Сдвоенное 
изображение ассоциируется с протославянскими культами плодородия, а именно, с 
мифами о близнецах – славянских богах-близнецах Купало и Купальнице (брат и 
сестра; праздник Купало отмечается в ночь с 21 на 22 июня). Данный ритуал 
погребения связывают с культом плодородия.



Природа

Палеозоологический анализ указал на охотничью 
специализацию сунгирьцев, а также на то, что они 
занимались собирательством.

Растительность: ель, сосна, ольха. Леса. Женщины 
занималась собиранием диких плодов, орехов, 
ягод, кореньев, моллюсков и насекомых.

Судя по найденным костям, объектами охоты были: 
мамонт, пещерный лев, северный олень, дикая 
лошадь, песец, росомаха, бизон, бурый медведь, 
волк, заяц, тетерев, серебристая чайка.



Жилища

Останки 6-ти шалашевидных жилищ были 
обнаружены О.Н. Бадером во время раскопок 
1956 – 1977 гг. Жилища довольно большие, их 
размеры достигали 10 – 15 метров в длину. 
Организованы наземным образом с деревянными 
стенами и кровлей из шкур животных. В каждом 
жилище был обязательно очаг для поддержания 
тепла и приготовления пищи]. Кострища и 
очажные ямы, места обработки костей и камня 
свидетельствовали о налаженной хозяйственной 
деятельности.



Сунгирьский человек

Работа М.Б. Медниковой позволила говорить о сходстве и 
возможном близком родстве сунгирских мужчин Сунгирь-1 и 
4, а также детей (Сунгирь-2 и 3) «Предварительное 
заключение Герасимова по сунгирьскому человеку – Homo 
sapiens, европеоид, 55 – 57 лет. Рост 176 – 177 см. Физически 
сильный, мускулистый. На руках ряды браслетов. Тоже из 
бивня мамонта. Широкие пластины огибают всю руку. На 
правой чуть выше локтя 3 ряда браслетов, слева – 2 ряда. 
На ногах тоже браслеты из бивня мамонта. Справа и слева 
густые полосы охры: у ног, у бедра (очевидно, скопилась в 
складках одежды). Между ног и у бедер ряды бус из бивня 
мамонта указывают следы одежды» 

Известный антрополог М.М. Герасимов создал скульптурные 
портреты сунгирьцев 



Питание, состояние здоровья, 
поведение

Проведенный химический анализ минеральной части костной ткани мужчины зрелого возраста со 
стоянки Сунгирь-1 показал общий умеренный уровень минеральной насыщенности. Концентрация 
кальция умеренная. В костной ткани индивида умеренное значение концентрации меди, 
свидетельствующее об отсутствии в его рационе значимого количества беспозвоночных. Этот 
вывод подтверждаются крайне низкими концентрациями кадмия, повышение которых связывается с 
употреблением в пищу тканей морских членистоногих и моллюсков. Содержание стронция 
довольно низкое и вызвано малым количеством растений в рационе. Содержание цинка, 
индикатора мясного компонента в рационе, – от 100 до 150 ppm, типичное для индивидов, в 
привычный рацион которых входит большое количество мяса наземных позвоночных, говорит, что 
большую часть рациона питания этого человека составляло мясо наземных позвоночных животных.

Минеральный статус мужчины Сунгирь-1 в целом можно охарактеризовать как нормальный, 
сбалансированный. Никаких возрастных постдефинитивных изменений не прослеживается. В 
продолжение последних лет жизни он не испытывал ни длительного недоедания, ни каких-либо 
проблем, связанных с патологиями пищеварительной системы. Данные изотопного анализа костной 
ткани индивида Сунгирь-1 [14] также указывают на преимущественно мясную диету.

Скелет подростка обнаруживает следы задержки ростовых процессов, нарушения обмена веществ, 
перенесенного инфекционного заболевания [15]. Возможно, эти стрессы и патологии были связаны 
с недоеданием, вызывали нарушения усвоения пищи. На зубах индивида Сунгирь-2 отмечена 
множественная эмалевая гипоплазия, свидетельствующая о нескольких стрессах, перенесенных им 
в детском возрасте.

Концентрация кальция соответствует средним значениям этого элемента для взрослого индивида и 
отражает прижизненныеособенности [11]. Крайне высокие концентрации меди вызваны 
употреблением в пищу большого количества различных беспозвоночных (насекомых, 
ракообразных, моллюсков) и связаны со значительной гидроморфностью местного ландшафта [16], 
отличающегося разнообразием беспозвоночных. Концентрация цинка, чуть превышающая 80 ppm, 
связана с незначительным содержанием мясной пищи в рационе и с общей алиментарной 
недостаточностью. Концентрации стронция, невысокие у всех индивидов из сунгирских погребений, 
у подростка Сунгирь-2 имеют наибольшие значения, указывая на его питание продуктами 
растительного происхождения. 


