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Машале III – новый археологический памятник на Восточном Памире

Одной из задач российско-таджикской экспедиции в 2024 г. являлось обнаружение новых археологических памятнико в 
в течении р. Машале (Восточный Памир). В 1970-х гг. в ходе работ в этой долине В.А. Жуковым было зафиксировано 
три памятника каменного века – Машале I, Машале II и Джарты Гумбез. В ходе разведок были обнаружены две новые 
пещеры – Машале III и Машале IV. Данная статья посвящена первичным результатам археологического исследования 
пещеры Машале III. В пещере был заложен шурф, в котором выделен один слой, содержащий разнообразные находки: 
кости и зубы ovicaprine, в том числе и кости со следами антропологического воздействия, единичные экземпляры камен-
ных артефактов и пронизки из костей. На стенах пещеры были обнаружено 15 охристых пятен, часть из них опреде-
ляется только при обработке через программу DStretch. Поскольку изображения нефигуративные, часть пятен может 
иметь натуральный характер, не вызывает сомнений искусственное происхождение одного изображения в виде стрелки 
или человечка, трех – в виде линий и одного в виде точки. Аналоги изображения были зафиксированы в гротах Санги-Каши-
да, Дарваз-Таш-1, -2, и Найзаташ-2, которые располагаются в соседних долинах. Обнаруженные материалы позволяют 
провести предварительную хронологическую и культурную корреляцию пещеры Машале III, предположительно относя-
щую памятник к периоду неолита–энеолита. С учетом ограниченного числа находок и расположения памятника (высоко 
над уровнем реки в узкой части долины), можно предположить, что пещера использовалась как временная охотничья 
стоянка. Одновременно с этим обитатели пещеры наносили на ее стены изображения красной охрой, которые, вероятно, 
имели сакральное значение.
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Mashale III: A New Archaeological Site in the Eastern Pamir

An objective of the Russian-Tajik expedition in 2024 included the discovery of new archaeological sites along the Mashale 
River (Eastern Pamir). Previously, during work conducted in the 1970s, V.A. Zhukov identifi ed four Stone Age sites in this 
valley: Mashale I, rock shelter Mashale, Mashale II, and Jarty Gumbez. During recent surveys, two new caves, Mashale III and 
Mashale IV, were discovered. This reviews the preliminary results of the archaeological study of the Mashale III cave. A test pit was 
placed within the cave, revealing a single layer containing diverse fi nds: bones and teeth of ovicaprids, including bones showing 
anthropogenic marks, isolated stone artifacts, and elongated bone beads. Fifteen ochre spots were identifi ed on the cave walls, some 
of which are only visible via DStretch image processing. Since images are non-fi gurative, some spots may have a natural origin; 
however, the artifi cial origin of one arrow or human image, three linear and ochre dot marks are indisputable. Similar motifs have 
been recorded in the Sangi-Kashida, Darvaz-Tash-1, -2, and Naizatash-2 sites located in neighboring valleys. The discovered 
evidence allows for a preliminary chronological and cultural correlation of the Mashale III cave, tentatively associating the site 
with the Neolithic–Chalcolithic period. Given the limited number of artifacts and the site location (high above the river in a narrow 
section of the valley), it can be suggested that the cave was used as a temporary hunting shelter. Concurrently, the cave inhabitants 
likely created red ochre images on the walls, which may have had sacred meaning.

Keywords: Eastern Pamir, Holocene, Stone Age, archaeological survey, rock art, elongated bead.



374

Введение

Одной из наиболее экстремальных географических 
зон является территория высокогорий Восточного Па-
мира, активное археологическое исследование которой 
проводилось в 1960–1980-х гг. XX в. В этот период 
были выявлены основные археологические памятники, 
а также сформированы концепции заселения памир-
ского нагорья [Ранов, 1975; Жуков, 1986]. Так, возмож-
но наиболее ранние свидетельства присутствия челове-
ка представлены в подъемных комплексах на террасах 
пос. Чош-Тепе [Ранов, Худжагелдиев, 2005; Шнайдер 
и др., 2023]. Далее присутствие человека фиксируется 
на таких стратифицированных памятниках, как Ис-
тыкская пещера (долина р. Истык), Куртеке, Шахты 
(долина Куртеке сая), Ошхона (долина р. Маркансу) 
[Жуков, 1982, 1986, 1987; Ранов, 1962, 2016; Шнайдер 
и др., 2021; Fedorchenko et al., 2020; Shnaider et al., 
2023]. Также несколько объектов были обнаружены 
В.А. Жуковым в долине р. Машале, включая пещеру 
Машале I, навес Машале, Машале II и пещеру Джанги 

Даван. Каменные артефакты, относящиеся к камен-
ному веку, были найдены в нижнем слое Машале II 
и в отложениях пещеры Джанги Даван [Жуков, 1987; 
Бубнова, 2015, с. 77].

Исследования в полевом сезоне 2024 года

В ходе полевого сезона 2024 г. в долине реки Ма-
шале проводились археологические разведки с целью 
поиска памятников, открытых В.А. Жуковым. К сожа-
лению, данные объекты не удалось идентифицировать, 
однако были обнаружены две новые пещеры – Ма-
шале III и Машале IV. Настоящая статья посвящена 
первичной публикации материалов по пещере Маша-
ле III. Маршрут разведки пролегал от Джарты-Гумбез 
до истока р. Машале, с последующим движением к 
ее устью (впадение в р. Истык). В 850 м от поворота 
р. Машале на восток, на правом берегу, на высоте 
4 300 м над ур. м. была обнаружена пещера (рис. 1, 
1, 2). Первичная проверка объекта была проведена Бах-
тияром Кадармышевым, который указал на возмож-

Рис. 1. Расположение стоянки Машале III.
1 – расположение стоянки Машале III и других памятников, упомянутых в статье; 2 – вид на стоянку Машале III с востока (памятник обо-

значен зеленым квадратом); 3 – вход в пещеру Машале III; 4 – профиль шурфа; 5 – вид на шурф сверху.
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ное наличие наскальных рисунков на стенах пещеры. 
Пещера расположена высоко над урезом реки (около 
80 м), подъем к ней достаточно крутой. Вход в пещеру 
широкий и низкий: ширина составляет 9,5 м, высота – 
1,5 м, глубина – 4 м. Вход ориентирован на юго-запад 
(210°) (рис. 1, 3). Справа от входа расположены круп-
ные камни, установленные в виде стены, за которой 
найдены свежие обломки костей ovicaprine, рога козе-
рога и архара. Вероятнее всего, пещера используется 
местным населением как временная охотничья сто-
янка. Пещера имеет прямоугольную форму, а на глу-
бине около 2 м от входа выходит скальник, образую-
щий плоскую нишу в задней части. На стенах пещеры 
обнаружены рисунки, выполненные красной охрой.

Методика исследования

Фотофиксация изображений, выполненных мине-
ральным красителем, проводилась при помощи камеры 
Canon D600. Фотофиксация осуществлялась в разных 
масштабах (общий вид, макродетали) и с различным 
освещением (естественный дневной свет, вспышка). 
Для увеличения контраста и уточнения контуров неко-
торых изображений полученные фотографии обраба-
тывались с использованием программы DStrech.

Во время работ также был заложен шурф в пеще-
ре, его раскопки проводились условными уровнями 
по 5 см, весь грунт просеивался на сите 1 мм, все на-
ходки собирались в индивидуальные упаковки.

Результаты исследования
Описание наскальных росписей

Всего в пещере было зафиксировано 15 изобра-
жений.

Изображение 1 находится в центральной части 
козырька пещеры и представляет собой охристое 
пятно (рис. 2, 1).

Изображение 2 расположено на правой сторо-
не пещеры, вблизи входа, и воспринимается лишь 
с помощью программного обеспечения DStretch как 
охристое пятно.

Изображения 3–8 располагаются на фронтальной 
стенке входа. Местами сохранились следы краски, 
среди которых рисунок 5 (рис. 2, 2), вероятно, изоб-
ражает остатки стрелки или фигуры человечка, он 
частично утрачен из-за отщепления скалы под воз-
действием морозов. Рисунок 6 представляет собой 
вертикальную линию, а рисунок 8 – частично сохра-
нившееся объемное изображение.

Изображения 9–14 находятся на правой стене 
пещеры, на относительно ровных поверхностях. Боль-
шинство из них сохранилось частично, и только изоб-
ражение 9 представляет собой отчетливо видимую 
небольшую точку (рис. 2, 3).

Изображение 15 расположено на задней стене 
пещеры и также представляет собой охристое пятно.

Плохая сохранность заставляет усомниться в ан-
тропогенном происхождении изображений, зафикси-
рованных под номерами 1–4, 10–15. Изображение 5, 
вероятнее всего, представляет собой стрелку или схе-
матическое изображение человека, 6–8 – линии и 9 – 
точку, искусственный характер этих изображений 
не вызывает сомнений, поскольку их края имеют чет-
кие границы, не размыты. В ходе работ были отобраны 
образцы красок для проведения химических анализов.

Археологические находки

В правой части пещеры, вблизи входа, был зало-
жен шурф размером 70 × 70 см (см. рис. 1, 4, 5). Его 
глубина составила 27 см, при этом выделяется один 
слой, сложенный серой супесью, насыщенной мелким 
обломочным материалом и следами кострищ (угли, 
зола). В процессе раскопок было отобрано два образца 
для палинологического анализа (из верхней и нижней 
части слоя). На глубине 0–5 см от дневной поверхности 
было найдено 9 костей копытных среднего размера и 
фрагмент одного зуба ovicaprine. Среди определимых 
костей выделяется одна фаланга ovicaprine, на которой 
имеются неглубокие следы порезов, а также один фраг-
мент длинной кости со следами расщепления.

На глубине 5–10 см обнаружено три каменных арте-
факта: два маленьких отщепа из халцедонитового крем-
ня и отщеп из горного хрусталя (рис. 3, 4–6). На этом 
же уровне найден фрагмент дерева и 25 костей, среди 
которых выделены фрагмент нижней челюсти, фраг-
мент фаланги и фрагмент лучевой кости ovicaprine, 
а также два зуба – D4 ovicaprine и резец сурка.

На глубине 10 см найдены три пронизки (рис. 3, 
1–3): две целые и один продольный фрагмент. Также на 
уровне 10–20 см обнаружены фрагмент дерева и 23 ко-
сти, среди которых две обожженные. Большинство 
из них – фрагменты костей копытных среднего и мел-
кого размера, из которых определены одно ребро мел-
кого копытного и фрагмент фаланги ovicaprine. Также 
были найдены два зуба – M2 ovicaprine и фрагмент 
челюсти лошади (Equidae) с прорезающимся резцом.

На глубине 10–15 см обнаружен отщеп из черного 
песчаника (рис. 3, 7) и фрагмент кости. На глубине 
20–30 см найдены 6 фрагментов длинных костей ко-
пытных среднего размера (одна из них обожжена) 
и фрагмент нижней челюсти ovicaprine с сохранив-
шимся зубом M2.

Дискуссия и заключение

Большая часть зафиксированных изображений на 
стенах пещеры Машале III представлена охристыми 
пятнами. Изображения в виде стрелки или человека, 
линий, точки и находят аналогии в гротах Санги-
Кашида и Дарваз-Таш-1, -2, Найзаташ-2. На данный 
момент продолжается работа по датированию этих 
изображений и выдвигаются предположения, что 
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они могут относиться к периоду неолита–энеолита 
[Шнайдер и др., 2023].

Хотя количество находок в пещере Машале III 
невелико, они позволяют провести предварительную 
корреляцию и установить хронологические рамки 
памятника. Одними из самых ярких находок являют-
ся костяные пронизки. Эти изделия имеют аналогии 
с пронизками, обнаруженными на стоянке Ошхона. 
По результатам анализа ZooMS, они были изготов-

лены из костей кролика/зайца (Leporidae), кошачьих 
(Felidae) и мышиных (Muridae). Процесс их изготов-
ления включал удаление эпифиза трубчатой кости 
посредством глубокого кругового резания или пиле-
ния, фрагментацию кости путем сгибания и после-
дующую обработку поверхности мелкозернистыми 
абразивами. Следы износа указывают на то, что костя-
ные изделия использовались как элементы ожерелий 
или нашивались на одежду [Fedorchenko et al., 2020].

Рис. 2. Наскальные росписи в пещере Машале III.
1 – охристое пятно (№ 1), общий вид (А), обработанный при помощи DStretch (Б); 2 – изображение № 5 – стрелка или схематическое изоб-
ражение человека (?), общий вид (А), обработанный при помощи DStretch (Б); 3 – изображение № 9 – точка, общий вид (А), обработанный 

при помощи DStretch (Б).
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Пронизка, изготовленная из трубчатой кости круп-
ной птицы, была также найдена на стоянке Сурунгур 
(северо-западная часть Памиро-Алая), где видны сле-
ды нашивания изделия на одежду или его ношения 
в качестве элемента украшения [Федорченко и др., 
2022]. Аналогичные костяные пронизки найдены в 
раннеголоценовом комплексе пещеры Караунгур на 
южных склонах Каратау [Таймагамбетов, Нохрина, 
1998], а также в неолитических слоях Сай-Сайёда 
[Скакун и др., 2014].

Что касается каменных артефактов, в пещере Ма-
шале III обнаружено всего четыре отщепа, тем не менее 
привлекает внимание разнообразие используемого 
сырья – халцедонит, горный хрусталь и песчаник, что 

свидетельствует о том, что на памятнике не велось рас-
щепления. Представленные аналогии и состав находок 
позволяют предположить, что пещера Машале III ис-
пользовалась в период неолита–энеолита. Учитывая 
небольшое количество находок, расположение памят-
ника (высоко над урезом реки в узкой части долины), 
можно предположить, что памятник использовался как 
охотничья стоянка. При этом обитатели пещеры также 
наносили на стены красной охрой изображения, кото-
рые имели сакральное значение. Дальнейшие иссле-
дования памятника в комплексе с другими древними 
стоянками каменного века позволят реконструировать 
систему освоения высокогорного ландшафта ранними 
обитателями Восточного Памира.

Рис. 3. Артефакты, найденные в Машале III.
1–3 костяные пронизки; 4–7 каменные артефакты.
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