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Орнаментика верхнепалеолитической стоянки Мальта1

т. В. корнева2

Аннотация. Предметом исследования является орнаментика позднепалеолитической стоянки 
Мальта. В статье ставится вопрос о возможностях привлечения орнаментики в качестве культуро-
различающего признака для определения происхождения мальтинской культуры. В работе приводится 
подробное описание орнаментов Мальты, а также краткий обзор орнаментики других стоянок Си-
бири и Восточной Европы. Сравнительный анализ орнаментов не позволяет сделать вывод о суще-
ствовании генетических связей между Мальтой и костёнковско-авдеевской культурой, а также между 
мальтинской культурой и другими сибирскими палеолитическими культурами. 

Annotation. The object of the present study is the ornamentation patterns from the Late Palaeolithic site of 
Malta in Siberia. This paper poses the question of the possibilities of the consideration of ornamentation as a cultur-
al-differing indication for identification of the origin of the Malta culture. This work presents a detailed description 
of Malta decoration, as well as a brief review of the ornamentation patterns from other sites of Siberia and Eastern 
Europe. A comparative analysis does not allow us to make conclusions on the existence of genetic ties between  
the Malta and Kostenki-Avdeyevo cultures or between the Malta culture and Siberian Palaeolithic cultures.

Ключевые слова: палеолит, поздний палеолит, Мальта, искусство палеолита, орнаментика, пале-
олитический орнамент.

Keywords: Palaeolithic, Late Palaeolithic, Malta, Palaeolithic art, ornamentation, Palaeolithic ornamentation.
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Мальта, являясь одним из самых ярких па-
леолитических памятников Сибири, до сих пор 
остается во многом неисследованной; в осо-
бенности это касается изучения орнаменти-
ки. Между тем орнамент может служить важ-
ным показателем для определения культурной  

1 Статья подготовлена в рамках выполнения 
ПФНИ ГАН по теме государственного задания 
№  0160-2019-0044 «Разработка научных подходов, 
систематизации, научного описания, реставрации, 
консервации и хранения археологических коллек-
ций».

2 Лаборатория камеральной и цифровой обра-
ботки, учета и хранения археологических коллекций, 
ИИМК РАН; Дворцовая наб., 18, г. Санкт-Петербург, 
191186, Россия; E-mail: kortania22@gmail.com.

принадлежности верхнепалеолитических па-
мятников (Гвоздовер, 1953; 1985; Григорьев, 
1970; 2007). До сих пор не существует единого 
мнения о том, является ли мальтинская куль-
тура автохтонным или пришлым явлением, 
поэтому изучение и сравнение ее орнаменти-
ки с орнаментальными традициями других 
культур могут помочь ответить на этот во-
прос (Аникович, 1999). В задачи данной рабо-
ты входят анализ и классификация орнамен-
тов Мальты и их сопоставление с орнамента-
ми памятников восточного граветта Русской 
равнины, с которыми Мальта обнаруживает 
много сходных черт, а также с орнаментикой 
сибирских стоянок. Целью работы является 
привлечение орнамента в качестве культуро-
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различающего элемента для поиска ответа на 
вопрос о происхождении мальтинской куль-
туры. 

Для исследования были использованы 
коллекции, хранящиеся в Гос. Эрмитаже 
(коллекции № 370, № 1407, № 1408 ОИПК),  
и материалы, опубликованные М. М. Ге-
расимовым (Герасимов, 1931; 1935; 1958)  
и З. А. Абрамовой (Абрамова, 1962)3.

Произведения искусства, обнаруженные 
на палеолитической стоянке Мальта, укра-
шены очень богатой и разнообразной орна-
ментацией, но на данный момент не суще-
ствует единого исследования, которое было 
бы посвящено анализу мальтинского ор-
намента. Информацию о нем можно найти  
в работах М. М. Герасимова (Герасимов, 1931; 
1935), З. А. Абрамовой (Абрамова, 1960б), 
А. П. Окладникова (Окладников, 1960) и ряде 
других исследований (Фролов, 1974; Соснов-
ский, Герасимов, 1937; Ларичев, 1993).

Прежде чем приступить к анализу орна-
ментов стоянки Мальта, следует заметить, 
что качество их исполнения может затруд-
нять изучение и классификацию. Такие осо-
бенности, как наличие четкого ритма, ин-
тервала, соподчинения размеров элементов 
орнамента, технически были труднодости-
жимы в позднем палеолите и соблюдались не 
всегда. Плохая сохранность и повреждения 
поверхности предметов затрудняют процесс 
исследования. Так, при изучении орнаментов 
Мальты оказалось сложным провести грань 
между волнообразными и зигзагообразны-
ми мотивами. Оба мотива могут встречаться 
на одном предмете и переходить из одного  
в другой (например, на пряжке из погребения).  
То же касается рядов полулунных вырезов, 
где соседствуют округлые и заостренные, 
больше напоминающие углы, элементы. И те, 
и другие были созданы при помощи одинако-
вых технологических операций, и их невоз-
можно четко разделить на две группы. 

Для Мальты характерен криволинейный, 
глубоко врезанный орнамент. С помощью 

3 За помощь, оказанную при работе в Гос. Эрмита-
же, хочу выразить признательность С. А. Демещенко.

глубокого врезания достигалась рельефность 
и так называемая обратимость орнамента, то 
есть превращение фоновой части орнамен-
тированной поверхности в самостоятель-
ный орнамент. Можно выделить следующие 
элементы орнамента: полулунные вырезы, 
округлые ямки, прямые линии, V-образные 
элементы и неправильные треугольники. Эти 
элементы являются составляющими для сле-
дующих орнаментальных мотивов:

1) параллельные ряды полулунных выре-
зов;

2) ряды округлых ямок;
3) округлые ямки, нанесенные поверх пря-

мой линии (чаще всего такой мотив исполь-
зовался для создания замкнутой окружности, 
спирального или S-образного орнамента);

4) параллельные прямые линии;
5) зигзагообразно-волнистые линии;
6) тонкие спиральные линии;
7) ряды неправильных треугольников.
Орнамент наносился на такие предме-

ты, как женские статуэтки и иные произве-
дения искусства, тонкие стержни, подвески, 
пряжки, диадемы, браслеты и их фрагменты, 
предметы неизвестного предназначения и 
др. Распределение орнаментальных мотивов  
по разновидностям предметов представлено 
в табл. 1, а также на рис. 1 и 2.

Из 29 найденных на стоянке женских 
статуэток 13 декорированы, частично или 
полностью, различными видами орнамен-
тальных мотивов (кроме тонкой спиральной 
линии, характерной для одного типа вещей —  
тонких стержней). 

Очевидной связи между орнаментальны-
ми мотивами и типами женских статуэток не 
прослеживается. На трех статуэтках встре-
чаются сочетания зигзагообразно-волни-
стых линий и округлых ямок (рис. 1, 4, 5, 12);  
на одной статуэтке полулунные вырезы со-
четаются с неправильными треугольниками 
(рис. 1, 1).

Наибольшая вариабельность орнамен-
тальных мотивов характерна для декора го-
ловы. А. П. Окладников высказал предпо-
ложение, что волосы в культуре Мальты и 
Бурети было принято изображать прямыми  
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таблица 1.  Соотношение типов предметов и орнаментальных мотивов
table  1 .  Relation between the types of artefacts and ornamental motifs

тип предметов кол-во Орнаментальные мотивы кол-во

Женские статуэтки 19

Полулунные вырезы
Прямые линии
Зигзагообразно-волнистые линии
Округлые ямки 
Неправильные треугольники

6
6
6
4
1

Фигурка птицы 1 Полулунные вырезы 1

Толстый стержень 1 Полулунные вырезы 1

Тонкие стержни и обломки стержней 6 Спиральные линии 6

Подвески 7

Округлые ямки 
Прямые линии 
Зигзагообразно-волнистые линии
Полулунные вырезы

6
1
1
1

Пряжки, пуговицы 5
Зигзагообразно-волнистые линии
Полулунные вырезы
Округлые ямки

3
1
1

Фрагменты диадем (браслетов), браслеты, 
диадемы

10
Округлые ямки
Зигзагообразно-волнистые линии
Полулунные вырезы

7
2
1

Фрагменты пластин 2 Округлые ямки 2

Фрагменты изделий, украшений,  
художественных поделок

10
Полулунные вырезы
Округлые ямки
Прямые линии

6
5
1

рис. 1. Орнаментированные предметы стоянки Мальта: 1–8, 10–21 — бивень мамонта; 9 — рог оленя 
(1–3 — Абрамова, 1962. Табл. XLIV. Рис. 6, 9, 2; 4–6 — Абрамова, 1962. Табл. XLVI. Рис. 8, 6, 1;  
7 — Абрамова, 1962. Табл. XLIV. Рис. 1; 8, 9 — Абрамова, 1962. Табл. XLVI. Рис. 2, 7; 10–12 — Абрамова, 
1962. Табл. XLIV. Рис. 8, 3, 4; 14 — Абрамова, 1962. Табл. LIII. Рис. 8; 16, 17 — Герасимов, 1931. Табл. 21; 
18 — Абрамова, 1962. Табл. LV. Рис. 42; 19 — Абрамова, 1962. Табл. LIV. Рис. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12;  
21 — Абрамова, 1962. Табл. LV. Рис. 41) 
Fig. 1. Ornamented objects from the site of Malta: 1–8, 10–21 — mammoth tusk; 9 — antler  
(1–3 — Абрамова, 1962. Table XLIV. Fig. 6, 9, 2; 4–6 — Абрамова, 1962. Table XLVI. Fig. 8, 6, 1;  
7 — Абрамова, 1962. Table XLIV. Fig. 1; 8, 9 — Абрамова, 1962. Table XLVI. Fig. 2, 7; 10–12 — Абрамова, 
1962. Table XLIV. Fig. 8, 3, 4; 14 — Абрамова, 1962. Table LIII. Fig. 8; 16, 17 — Герасимов, 1931. Table 21;  
18 — Абрамова, 1962. Table LV. Fig. 42; 19 — Абрамова, 1962. Table LIV. Fig. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12;  
21 — Абрамова, 1962. Table LV. Fig. 41)
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рис. 2. Орнаментированные предметы стоянки Мальта: 1–8 — бивень мамонта (1 — Абрамова, 1962. 
Табл. LIII. Рис. 9, 10. Табл. L. Рис. 5, 3; 2 — Абрамова, 1962. Табл. L. Рис. 6, 7; 3 — Абрамова, 1962. Табл. L.  
Рис. 2; 4–7 — Абрамова, 1962. Табл. LIII. Рис. 2, 7, 6, 4; 8 — Абрамова, 1962. Табл. LV. Рис. 1, 3, 4, 6, 7)
Fig. 2. Ornamented objects from the site of Malta: 1–8 — mammoth tusk (1 — Абрамова, 1962. Table LIII. 
Fig. 9, 10. Table L. Fig. 5, 3; 2 — Абрамова, 1962. Table L. Fig. 6, 7; 3 — Абрамова, 1962. Table L. Fig. 2;  
4–7 — Абрамова, 1962. Table LIII. Fig. 2, 7, 6, 4; 8 — Абрамова, 1962. Table LV. Fig. 1, 3, 4, 6, 7)
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и волнистыми линиями, а головной убор — 
полулунными вырезами и округлыми ямка-
ми (Окладников, 1960. С. 282). Посередине 
теменной части головы у двух статуэток изо-
бражены орнаменты из продольной прямой 
линии и спаренных ямок (орнамент напоми-
нает изображение колоса); возможно, этот 
орнамент можно трактовать как изображение 
косы или как деталь головного убора (рис. 1, 
4, 12). У одной из статуэток орнамент распо-
ложен на плече, как будто продолжая изобра-
жение косы (рис. 1, 4).

Полностью декорированы четыре жен-
ские статуэтки (рис. 1, 3, 11). Во многих ис-
следованиях отмечалось, что сплошное деко-
рирование тела статуэтки изображало шитую 
меховую одежду эскимосского типа (Абра-
мова, 1960б. С. 135–136; Окладников, 1960. 
С. 281; Демещенко, 2000. С. 60). В Мальте для 
изображения одежды использовались два ор-
наментальных мотива: прямые параллельные 
поперечные линии и вертикальные ряды по-
лулунных вырезов.

У двух статуэток в верхней части ног под 
седалищем расположены орнаментальные 
полоски, изображающие, по-видимому, пере-
вязи, состоящие из округлых ямок у одной 
из фигурок и неправильных треугольников  
у другой (рис. 1, 1, 4).

Один из интересных и распространенных 
орнаментальных мотивов — ряды полулун-
ных вырезов, которые встречаются практи-
чески на всех типах предметов, чаще всего —  
на женских статуэтках. Такой же орнамент 
нанесен на крылья единственного орнамен-
тированного изображения птицы из Мальты 
(рис. 2, 4). Стоит заметить, что само изобра-
жение птицы тоже не имеет аналогов в искус-
стве Мальты и верхнего палеолита в целом 
и отличается реалистичностью исполнения 
(Абрамова, 1962. С. 48). 

Полулунный орнамент встречается на ше-
сти женских статуэтках; он покрывает все тело 
статуэтки или поверхность головы за исклю-
чением лица и расположен одинаково: вер-
тикальные ряды полулунных вырезов обра-
щены острыми концами вниз (рис. 1, 1, 2, 3).  
На фигурке птицы элементы расположены  

так же — они составляют четыре вертикаль-
ных ряда и обращены острыми концами  
к основанию тела птицы. Вероятно, на фигур-
ке птицы этот орнамент изображает оперение. 
Таким образом, можно предположить, что 
он имел универсальное значение при изоб - 
ражении шкуры животных и оперения птиц. 

Интерес представляют два других пред-
мета, почти целиком покрытых полулунным 
орнаментом: толстый стержень (рис. 2, 5) и 
заготовка подвески, напоминающая напер-
сток (рис. 1, 13). На заготовке подвески в виде 
наперстка орнамент опоясывает поделку тре-
мя горизонтальными рядами. Что касается 
стержня, то, по версии М. М. Герасимова, он 
являлся изображением змеи, а по мнению 
З. А. Абрамовой, он мог изображать пуши-
стый хвост животного (Герасимов, 1935. С. 83; 
Абрамова, 1960а. С. 34). 

Такой элемент, как округлые ямки, явля-
ется образующим для двух видов орнамента. 
Более простой вариант — орнамент из окру-
глых ямок, организованных в прямые ряды. 
Чаще всего продольные или поперечные 
ряды ямок украшают поверхность диадем 
и браслетов (рис. 1, 19). Такими же рядами 
ямок орнаментирована центральная часть 
подвески из ожерелья и «голова» подвески, 
напоминающей изображение змеи (рис. 1, 17, 
14). Реже ряды из ямок нанесены наискосок, 
под углом к поверхности предмета.

Более сложный вид орнамента образован 
ямками, нанесенными поверх прорезанной 
линии; с их помощью создавались спираль-
ный орнамент на пряжке со змеями (рис. 2, 3), 
S-образный орнамент на восьмеркообразных 
подвесках из ожерелья (рис. 1, 16), орнамент 
в виде замкнутых концентрических кругов на 
фрагменте художественной поделки, напоми-
нающий изображение змеи (рис. 2, 7). Орна-
мент из ямок и прорезанных линий целиком 
опоясывает замкнутыми кругами конусовид-
ные части центральной подвески ожерелья 
(рис. 1, 17). 

Создается впечатление, что орнамен-
тальный мотив из ямок, нанесенных поверх 
линии, применялся в тех случаях, когда ма-
стер хотел создать сложный криволинейный  
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орнамент или какое-то изображение. Едва ли 
эта линия была необходима в качестве раз-
метки для нанесения точечного орнамента. 
Сложно представить, что жители стоянки, 
обладавшие высоким уровнем владения ко-
сторезным мастерством, не могли нанести 
ямки без вспомогательной линии, к тому же 
врезанной глубоко и тщательно. Кроме того, 
расположение линии и ямок относительно 
друг друга одинаково на вышеперечисленных 
предметах: ямки нанесены не строго поверх 
линии, они как бы лежат по одну сторону от 
нее, соприкасаясь с ней только основанием. 

Этот орнамент принято связывать со сти-
лизованными изображениями змей. Подоб-
ные ассоциации вызывают как сами формы 
орнамента (спираль, окружность, S-образный 
изгиб), так и выполнение его ямками, напо-
минающими чешую. Данную интерпретацию 
можно подтвердить тем, что на противопо-
ложной стороне пластины с подобным орна-
ментом нанесены реалистичные изображе-
ния змей (Демещенко, 2000. С. 60). 

Другой распространенный орнаменталь-
ный мотив — зигзагообразно-волнистые ли-
нии. При детальном рассмотрении можно за-
метить, что в большинстве случаев они пред-
ставляют собой комбинации V-образных эле-
ментов, так называемые шевроны. Чаще всего 
они украшают пряжки с отверстиями в цен-
тре и целиком покрывают их лицевую сторону 
(рис. 2, 2). Реже они встречаются на фрагмен-
тах диадем и браслетов (рис. 1, 20, 21). Часто 
зигзагообразно-волнистые линии использу-
ются как вспомогательные элементы для де-
кора антропоморфных и зооморфных изо-
бражений: для передачи причесок или голов-
ных уборов у женских статуэток (рис. 1, 6–8) 
и для изображения, по-видимому, шерсти на 
зооморфной подвеске (рис. 1, 15).

М. М. Герасимов и З. А. Абрамова счита-
ли, что параллельные ряды двойных волни-
стых линий, которые можно увидеть на пло-
ских округлых пластинках из бивня мамонта  
с отверстиями в центре (найденных как  
в культурном слое, так и в погребении детей), 
представляют собой стилизованные изо-
бражения ползущих змей (Герасимов, 1935. 

С. 121–122; Абрамова, 1960а. С. 28). Надо от-
метить, что тела трех ползущих змей на пряж-
ке изображены такими же, но более крупны-
ми зигзагообразно-волнистыми линиями. 

Прямые поперечные параллельные линии 
украшали не только поверхность некоторых 
женских статуэток, но и подвеску, которую 
часто интерпретируют как стилизованное 
изображение змеи, а поперечные линии на 
теле — как изображение чешуи (рис. 1, 14). 
Можно предположить, что сходство орна-
мента на подвеске и женских статуэтках не 
случайно и говорит о связи образов женщи-
ны и змеи. В остальных случаях прямые ли-
нии выступают как вспомогательный элемент 
декора: они изображают прическу у женских 
статуэток (рис. 1, 9, 10) или оформляют фон 
на поделке с ямочным орнаментом (рис. 2, 7).

Многие орнаменты интерпретировались 
как стилизованные изображения змей: это 
относится и к орнаменту из полулунных вы-
резов, и к зигзагообразно-волнистому орна-
менту, и к ямочному спиральному орнаменту, 
и к орнаменту из поперечных параллельных 
прямых линий. Сложно судить о значении 
данной интерпретации, но многочисленные 
изображения змей, как реалистичные, так и 
стилизованные, позволяют предположить, 
что образ змеи занимал особое место в искус-
стве обитателей стоянки. 

Перейдем к сравнению орнаментов Маль-
ты и памятников палеолита Восточной Ев-
ропы. На стоянках костёнковско-авдеевской 
культуры, в частности в Костёнках I и Авдее-
во, орнаментом были преимущественно укра-
шены утилитарные предметы (тесла, долота, 
крупные стержни, лощила, лопаточки, острия, 
проколки, иглы), реже — произведения искус-
ства (Абрамова, 1962. С. 22–23; Гвоздовер, 1953. 
С. 202). В Мальте, напротив, все орнаменти-
рованные вещи, кроме тонких стержней (слу-
живших, вероятно, проколками или шилья-
ми), являлись неутилитарными.

В восточном граветте наблюдается при-
уроченность орнаментальных мотивов  
к определенным категориям вещей. Орна-
мент на фрагментах кости и бивня в Авдеево 
отличается от законченных орнаментальных 
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композиций на лопаточках, теслах, диадемах 
и других предметах (Gvozdover, 1995. P. 15). 
М. Д. Гвоздовер на основании изучения авде-
евских лопаточек сделала вывод о существо-
вании специфических «женских» и «живот-
ных» орнаментов (Там же. P. 18, 45). 

В Мальте взаимосвязь формы и орнамен-
тики прослеживается только на тонких стерж-
нях со спиральным орнаментом, который, по-
видимому, наносился с целью уменьшения 
скольжения стержня в пальцах (рис. 2, 8).

Для костёнковско-авдеевской культуры 
характерны определенные традиции в раз-
мещении элементов орнамента на предмете и 
способ их компоновки в пределах орнаменти-
рованного участка. Орнамент никогда не по-
крывает всю поверхность предмета; обычно 
он расположен в один ряд по краю изделия или 
в виде параллельных полос. Орнаментальное 
поле отделено от фона рамкой, иногда оно раз-
делено на части прямыми линиями (Абрамова, 
1962. С. 22–23; Gvozdover, 1995. P. 16). Строго 
регулировано расположение орнамента, изо-
бражающего украшения или детали одежды 
на статуэтках: перевязи над грудью, пояс на 
талии, браслеты на запястьях (Gvozdover, 1995. 
P. 29). Орнамент покрывает предметы целиком 
только на изделиях со стоянок Хотылево II и 
Мезин (Абрамова, 1962. С. 34).

В Мальте строгие каноны в расположении 
орнамента на поверхности предмета отсут-
ствуют. Чаще орнамент украшает всю лице-
вую поверхность, но есть исключения: брас-
леты, несколько обломков художественных 
изделий, фигурка птицы. На этих предметах 
орнамент локализован в пределах небольшо-
го участка. То же касается женских статуэток: 
одни орнаментированы полностью, у других 
украшены головки, изредка изображены пере-
вязи, некоторые не орнаментированы вовсе.

По технике гравировки Мальта также 
стоит в стороне от европейских памятников; 
здесь есть сходные с восточно-европейской 
технологией черты, но имеются оригиналь-
ные приемы гравирования (Филиппов, 2004. 
С. 115). Так, в мальтинской культуре суще-
ствовал способ разметки поверхности точеч-
ными ямками для создания орнаментальных 

элементов — возможно, на это повлиял опыт 
создания отверстий при изготовлении утили-
тарных вещей. Полулунные вырезы выскабли-
вались острием от высверленной ямки: чаще 
всего просверливались три ямки, централь-
ная из которых была глубже боковых, и затем 
они соединялись. Реже сверлились две ямки, 
иногда — одна. Разметка при помощи ямок 
применялась для создания стилизованной 
имитации волос и шерсти при изображении 
причесок и капюшонов у женских статуэток 
(Там же. С. 115). Такой же прием использовал-
ся для создания зигзагообразного орнамента 
на осколке пластины из бивня мамонта, где 
короткие бороздки отрезками прочерчены от 
ямки к ямке. На другом фрагменте с точеч-
ным орнаментом ямки делались проверткой  
с округлым концом, и участок ямки со сторо-
ны руки иногда оказывался недоделанным. 

Для создания спиралевидного орнамента 
тонкие стержни прокручивали под давлением 
острого продольного края пластины; так на-
зываемая технология вдавливания использо-
валась и для нанесения орнамента в Мезине. 

Такие способы нанесения орнамента, как 
скобление-прорезание и провертывание, 
носят универсальный характер. Приемы на-
несения глубокой узкой гравировки, исполь-
зовавшиеся в Мальте, полностью совпадают  
с приемами скобления острием, применявши-
мися для прорезания пазов (Там же. С. 116). 
Стоит заметить, что для Мальты характерны 
глубоко врезанные орнаменты, тогда как на 
большей части восточно-европейских стоя-
нок орнамент наносился обычно легкими не-
глубокими насечками. 

Различия между мотивами и элемента-
ми орнаментов Мальты и стоянок Русской 
равнины очевидны. В Мальте широко пред-
ставлен криволинейный орнамент, лишен-
ный острых углов и прямых линий в качестве 
образующих элементов. Встречаются тонкие 
резные волнистые линии, ряды углублений 
округлых, угловатых, полулунных, вось-
меркообразных форм, иногда организован-
ных в виде спиралей, одинарных и двойных.  
В Восточной Европе, напротив, распростра-
нен прямолинейный орнамент, основными 
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образующими элементами которого являются 
прямые, соединенные под разными углами и 
организованные в зигзаги, ряды углов и кре-
стиков, меандры и т. д. (Абрамова, 1970. С. 86). 
К прямолинейным орнаментальным мотивам, 
характерным для стоянки Костёнки I, отно-
сятся тонкие насечки из мелких поперечных 
параллельных линий, косой крестик, зубча-
тый орнамент, ряды елочек и зигзагообразных 
линий, орнамент из четырехугольников, ряды 
клинообразных насечек. Исключение состав-
ляют криволинейные орнаментальные моти-
вы в виде поясков из соединенных полукру-
жий и мелкие полулунные насечки на голове 
у одной статуэтки (Абрамова, 1962. С. 22–23). 

Наиболее распространенным мотивом  
в Авдеево и Костёнках I является орнамент, 
состоящий из вертикально расположенных 
рядов наклонных крестов или пересекаю-
щихся линий (Gvozdover, 1995. P. 16). Такие 
же орнаменты встречаются на стоянках Ко-
стёнки II, Аносовка II, Костёнки IV, Гагарино, 
Хотылево II (Абрамова, 1962. С. 25–51). На их 
фоне выделяются орнаменты стоянок Мезин 
и Сунгирь. Для Мезина характерны геометри-
ческие орнаменты из прямых линий, обра-
зующие сложные сочетания в виде зигзагов, 
замкнутых геометрических фигур, меандра, 
ромбов и др. В Сунгире была найдена фигурка 
лошади с точечным S-образным орнаментом.

На первый взгляд могут показаться род-
ственными такие мотивы, как зигзаги, типич-
ные для Восточной Европы, и мальтинские 
зигзагообразно-волнистые линии, а также 
вертикальные ряды елочек и ряды полулун-
ных вырезов. Они напоминают друг друга по 
форме и способу компоновки, а стилистически 
различаются только большей сглаженностью 
мальтинских орнаментов. Но в основе этих ор-
наментальных мотивов лежат разные первич-
ные элементы, нанесенные по разной техноло-
гии. В Мальте первичным элементом является 
полулунный вырез, сделанный при помощи 
разметки ямками, а в Восточной Европе — на-
клонная прямая насечка, которая в сочетании 
с другой наклонной прямой составляет компо-
зитный элемент орнамента в виде угла, лежа-
щего в основе зигзагообразного мотива. 

Перейдем к сравнению орнаментики 
Мальты и сибирских верхнепалеолитических 
стоянок. Последние не так богаты орнамен-
тированными предметами, как памятники 
Восточной Европы. Единственная стоянка, 
являющаяся прямым аналогом Мальты и 
имеющая сходную с Мальтой орнаментику — 
Буреть. Здесь были найдены три орнаменти-
рованные женские статуэтки: одна целиком 
покрыта орнаментом из вертикальных рядов 
полулунных вырезов и округлых ямок, дру-
гая имеет головной убор в виде веерообразно 
расходящихся правильных кругов округлых 
ямок, у третьей головной убор изображен  
в виде параллельных рядов волнистых линий 
(Абрамова, 1962. С. 51). 

Сходный с мальтинским орнамент встре-
чается на «жезле начальника» из бивня ма-
монта с Ачинской стоянки, которая также от-
носится к мальтинской культуре. Жезл орна-
ментирован спиральным узором, составлен-
ным из различных по очертаниям округлых 
ямок (Ларичев, 1987).

Что касается орнаментики других сибир-
ских стоянок, то самым распространенным 
элементом является прямая тонкая насечка. 
Чаще всего встречается орнамент из коротких 
поперечных параллельных насечек. Он при-
сутствует на украшениях, пластинах и фраг-
ментах изделий со стоянок Афонтова Гора II, 
Ачинская, Лиственка, Каштанка I, Берелех, 
Красный Яр I (Аникович, 1976. С. 168; Шмидт, 
2005. С. 38–39). Этот же орнамент украшает 
подвески и другие предметы, найденные на 
стоянках Горного Алтая (Кара-Бом, Мало-
яманская, Усть-Канская) и Забайкалья (Ка-
менка А и Ошурково) (Деревянко, Рыбин, 2005. 
С. 245–251). В Мальте подобный орнамент 
встречается только на головке одной статуэт-
ки и изображает, по-видимому, волосы.

Реже встречается орнамент из радиально 
расположенных насечек. На стоянке Хотык 
была найдена бусина в форме корзины, ор-
наментированная насечками, радиально рас-
ходящимися от отверстия (Лбова, Табарев, 
2009). На Афонтовой Горе III был найден диск 
с радиально расходящимися от центра нарез-
ками (Абрамова, 1962. С. 52).
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Вышеперечисленные виды орнамента, об-
разованные тонкими прямыми насечками, 
не характерны для Мальты, где центральное 
место занимает криволинейный орнамент, 
образованный глубокими резными линиями. 

На стоянке Военный Госпиталь несколь-
ко художественных изделий было украше-
но криволинейным орнаментом из глубоких 
резных линий, опоясывающих предмет или 
образующих концентрические круги, впи-
санные один в другой (Абрамова, 1962. С. 52). 
Вызывает интерес «жезл начальника» из рога 
оленя со стоянки Студёное-II. Он орнаменти-
рован сложным криволинейным орнаментом, 
образованным глубокими резными линиями 
и тонкими насечками. На поверхности из-
делия сохранились две зоны орнамента. Для 
оформления обеих зон использована одина-
ковая комбинация элементов — чередование 
параллельных ли ний и полос с вертикальны-
ми насечками (Мещерин, Разгильдеева, 2002. 
С. 118). Однако сходство орнаментов Военно-
го Госпиталя и Студёного-II с орнаментами 
Мальты исчерпывается наличием глубоких 
врезных линий, плавностью их изгибов, об-
щей сложностью и мастерством исполнения.

Сопоставление орнаментики Мальты  
с орнаментами верхнепалеолитических стоя-
нок Европы и Сибири показало, что орнамен-
тика Мальты не имеет аналогов в искусстве 
палеолита. Орнаменты палеолитических сто-
янок Сибири, не относящихся к мальтинской 
культуре, отличаются от орнаментов Мальты 
не только стилистически и технологически; 
в контексте памятников они представлены 

единичными экземплярами и не позволяют 
говорить о существовании устойчивой орна-
ментальной традиции, которую можно было 
бы сопоставить с мальтинской. Орнаментика 
стоянок Русской равнины сопоставима с ор-
наментикой Мальты только по богатству и 
разнообразию. Сходство мальтинских орна-
ментов с орнаментикой восточного граветта 
исчерпывается некоторыми особенностями 
технологии, продиктованными сходными 
приемами обработки кости, а также исполь-
зованием орнамента в качестве декора для 
предметов искусства. Такие характеристики 
являются слишком общими, чтобы их мож-
но было использовать в качестве аргумента  
в пользу родства культур. Анализ женских 
статуэток Сибири и Восточной Европы, 
проведенный З. А. Абрамовой, приводит к 
такому же выводу: факт наличия в Мальте 
женских статуэток, как и орнаментирован-
ных предметов, сближает ее с европейскими 
памятниками, но большое количество раз-
личий между обликом этих предметов не по-
зволяет говорить о существовании прямой 
связи между этими культурами (Абрамова, 
1987). М. В. Аникович, придерживавшийся 
идеи миграционного происхождения маль-
тинской культуры и ее генетической связи  
с костёнковско-виллендорфской культурой, 
писал, что традиции, перенесенные на боль-
шое расстояние, могли претерпеть сильные 
изменения (Аникович, 1999. С. 81). Отрицать 
такую возможность нельзя, однако сравнение 
орнаментик этих культур не подтверждает 
идею об их родстве. 
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Ornamentation from the upper Palaeolithic site of Malta

t. v. Korneva

The ornamentation patterns from the Late Palaeolithic site of Malta are distinguished among Si-
berian sites by their richness and diversity. The closest analogue comparable with the Malta example 
in terms of the level of the development of the ornamental tradition is found at sites of the Kostenki-
Avdeyevo culture. Of Malta, the curvilinear design is characteristic composing such ornamental mo-
tifs as rows of semi-lunular carvings, zigzag-wave lines, rows of rounded pits, parallel straight lines, 
thin spiral lines, rounded pits rendered over a line and rows of irregular triangles. In Eastern Europe, 
by contrast, a rectilinear pattern is widespread consisting mainly of straight lines organized into zig-
zags, rows of angles and crosses, meanders, etc. At Malta, the ornaments were drawn on female statu-
ettes or other works of art, thin rods, pendants, buckles, diadems and bracelets, while any traditions in 
placing the pattern on a utilitarian object are almost untraceable (Fig. 1, 2). In the Kostenki-Avdeyevo 
culture, the ornamental motifs are combined with particular categories of artefacts including mainly 
utilitarian objects, while the manner of the distribution of the ornamentation on the object and its ar-
rangement within the ornamented area follow definite canons. In the technique of engraving, Malta 
also differs from European sites.

At Siberian sites, the pattern similar to the Malta one is found on objects from sites of the Malta 
culture at Bureti and Achinskaya. Thin straight notches are the main element of the patterns charac-
teristic of other sites. The deep curvilinear ornamentation is encountered at single pieces from sites of 
Voyennyy Gospital and Studenoye-II, however its appearance differs from the Malta pattern.

Thus the ornamentation from Malta has no parallels in the Palaeolithic art whereas consideration 
of the design as a culture differentiating indication does not allow us to state the kinship of the Malta 
culture with other cultures of Siberia and Eastern Europe.
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