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ДРЕВНЕЙШИЕ СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 
(НИЖНИЙ ПАЛЕОЛИТ) 

В 1953 г. П. Т. Коноплей на местонахождении Пальман, располо-
женном между кишлаками Пальман и Уч-Курган на 10-метровой голод-
ностепской террасе Исфайрам-Сая, были найдены: чоппер с широким 
выпуклым контуром лезвия, образованным несколькими узкими ско-
лами, аналогичный он-арчинской находке, и чоппинг из кремнистого 
известняка с выпукло-овальным и извилисто-угловатым лезвием, образо-
ванным двухсторонними негативами сколов на широкой части орудия 
[Ранов, Несмеянов, Конопля, 1967]. Датированные нижним палеолитом 
материалы с местонахождения отданы Ферганскому краеведческому музею. 

В 1954 г. в ущелье Ходжа-Бакырган-Сай у кишлака Кайрагач (от-
сюда и второе название – Кайрагач) А. П. Окладниковым был обнаружен 
чоппер в виде массивной гальки овальной формы, грубо оббитый вдоль 
одного края несколькими ударами, в результате которых образовалось 
дугообразное выпуклое, как у сечки, лезвие [Окладников, 2003]. 

В те же годы было обнаружено местонахождение Ходжа-Гаир, рас-
положенное в 1,5 км выше святого мазара Ходжа-Гаир у р. Исфайрам-
Сай в зоне адыров южной части Ферганской долины. П. Т. Коноплей на 
поверхности склона 20-метровой террасы было найдено изделие, пред-
ставляющее собой массивное клиновидное орудие с характерной «пят-
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кой» и выпуклым поперечным лезвием. Обе стороны орудия из черного 
кремня, охарактеризованного А. П. Окладниковым как чоппер, оформ-
лены сколами, лезвие несет следы дополнительной подправки [Оклад-
ников, 2003]. 

Местонахождение Уч-Курган расположено к юго-востоку от киш-
лака Уч-Курган у топографического знака на правом борту Исфайрам-
Сая, ниже выхода его из горного массива Арпалык. П. Т. Коноплей выше 
имеющегося местами аккумулятивного чехла в виде галечника, пере-
крытого лессом, над широкой голодностепской террасой был найден 
чоппинг грубой подтреугольной формы, с одной – плоской, а с другой – 
выпуклой стороной и с двухсторонним лезвием. Изделие, датированное 
нижним палеолитом, не опубликовано и не описано. Характерно, что 
непосредственно на поверхности останца позднеташкентской террасы, 
в районе кладбища, были подобраны несколько отщепов, один из кото-
рых был явно леваллуазского происхождения [Ранов, Несмеянов, 1973; 
Ранов, Несмеянов, Конопля, 1967]. 

В 1965 г. М. Б. Юнусалиевым около г. Балыкчы в местности Боз-
Бармак (Саламат-Булак) был зафиксирован домустьерский комплекс. 
Возраст комплекса 120 тыс. лет до н. э. Здесь на поверхности возвышен-
ностей и на склонах среди окатанных галек были найдены крупные из-
делия типа чопперов и чоппингов из темно-коричневого порфирита 
[Юнусалиев, 1978]. 

В 1966 г. у пересечения р. Он-Арча дорогой Рыбачье – Нарын 
А. П. Окладников обнаружил хорошо выраженное галечное орудие типа 
чоппера, отщепы и одно скребловидное орудие. Находки по внешнему об-
лику очень древние и принадлежат к галечной фации палеолита. О ранней 
датировке свидетельствуют форма и техника обработки орудия. Один ко-
нец массивной гальки был отбит и подправлен, образуя острое лезвие. 
Противоположный край гальки представлял собой пятку с галечной кор-
кой, удобно лежащую в ладони во время работы [Окладников, 1966]. 

СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ (МУСТЬЕ) 

В 1953 г. П. Т. Коноплей вблизи селения Охна Кадамждайского р-
на Баткенской обл. было обнаружено шесть палеолитических местона-
хождений. Найденное каменное изделие – кремневый дисковидный 
нуклеус – датирован А. П. Окладниковым мустьерским временем [Коно-
пля, 1959; Окладников, Леонов, 1961; История Киргизской ССР ..., 1984]. 

Местонахождение Аирбаз представляет собой серию из пяти па-
леолитических местонахождений, расположенных в районе селения 
Марказ, близ ущелья Ходжа-Гаир в Кадамжайском р-не Баткенской обл. 
На поверхности террас р. Халкомайн П. Т. Коноплей был обнаружен не-
значительный каменный инвентарь, датированный А. П. Окладниковым 
средним палеолитом [Конопля, 1959; Ранов, Несмеянов, Конопля, 1967]. 

Местонахождение Охна, представляющее собой серию из пяти 
пунктов, было обнаружено П. Т. Коноплей в 1954 г. в Шахимарданской 
долине у пос. Охна [Конопля, 1959; История ..., 1984].  



  213

Мастерская на выходах сырья Капчыгай, открытая в 1956 г. 
П. Т. Коноплей, расположена в Баткенской обл., в горах Арпалык север-
ного мегасклона Алайского хребта в ущелье Данги (Дангирекдере), об-
разованном руч. Халкомайн, правым притоком р. Кожо-Кайыр, возле 
зимника Юташ-Сай. Координаты памятника: 40°07'06,9" с. ш., 
71°56'58,9" в. д., высота над уровнем моря – около 1400 м. В следующем 
году при повторном исследовании данного объекта П. Т. Коноплей и 
В. А. Рановым была собрана небольшая коллекция каменных изделий 
[Касымов, 1972]. На склонах возвышенности Капчыгай в изобилии 
имеются естественные выходы кремнистой породы, плитчатые желва-
ки которой древнее население использовало в качестве исходного сы-
рья для изготовления каменных орудий. 

В 1958 и 1959 гг. Институт истории и археологии АН УзССР орга-
низовал палеолитическую экспедицию под руководством А. П. Оклад-
никова для более тщательного изучения мастерской. В результате была 
собрана представительная археологическая коллекция, насчитывающая 
2641 экз. каменных артефактов [Капчигайская палеолитическая ..., 
1964; Касымов, 1972]. Мастерская Капчыгай традиционно рассматрива-
ется как мустьерский памятник с ярко выраженной леваллуазской тра-
дицией обработки камня. 

Местонахождение Георгиевский Бугор (координаты местонахож-
дения: 4301΄863΄΄ с. ш., 07441΄966΄΄ в. д.), расположенное на левом бе-
регу р. Чу в 1 км ниже по течению от кыргызско-казахской границы, от-
крыто В. А. Рановым в 1967 г. в пределах средневекового городища. Им 
был заложен ряд разведочных шурфов, в результате чего выявлен трех-
членный ряд суглинистых отложений. Основная часть артефактов при-
ходилась на суглинистые породы мощностью 2,1 м. Подъемный матери-
ал собран с наиболее приподнятой северо-западной части возвышенно-
сти. Коллекция артефактов, собранная В. А. Рановым, не была опубли-
кована [Ранов, Несмеянов, 1973]. В 2008 г. местонахождение исследова-
лось Департаментом антропологии Американского университета Цен-
тральной Азии. В раскопе 2×3 м глубиной 111 см зафиксировано 134 
экз. артефактов [Абдыканова, Чаргынов, Чемаева, 2008]. 

Местонахождение Тосор исследовалось В. А. Рановым в 1969 г. Оно 
расположено на правом берегу одноименной реки, впадающей в оз. Ыс-
сык-Куль с юга. Коллекция насчитывает свыше 400 экз. артефактов и 
датирована финальным мустье или ранним этапом верхнего палеолита 
[К вопросу об …, 1969; Ранов, Несмеянов, 1973]. 

Также изделия, относимые к среднему палеолиту, обнаружены в 
ряде пунктов на южном побережье оз. Ыссык-Куль. Это местонахожде-
ния Тамга, Жууку, Жети-Огуз. Отдельные находки, в том числе мустьер-
ский остроконечник, были обнаружены на северном побережье озера у 
селения Бостери [Юнусалиев, 1970]. 

Палеолитическое местонахождение Тосор-3 было обнаружено в 
полевом сезоне 2001 г. в ходе обследования территории, прилегающей к 
стоянке Тосор, на которой проводились стационарные исследования 
совместно с учеными Института археологии и этнографии Сибирского 
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отделения Российской академии наук под руководством академика 
А. П. Деревянко [Новые результаты ..., 2001]. Оно расположено на грив-
не-останце, вытянутом в направлении СЗ-ЮВ, примерно в 350 м северо-
восточнее стоянки Тосор [Юнусалиев, 1975, с. 42–51] и имеет следую-
щие координаты: 44°08'38,9" с. ш., 77°24'18,9" в. д. Максимальная высо-
та над уровнем моря составляет 1824 м. По всей вероятности, данное 
местонахождение располагалось на относительно ровной площадке, 
впоследствии полностью уничтоженной под воздействием природных 
факторов: северо-восточная сторона была сильно подрезана руслом 
временных водотоков, юго-западная – руслом руч. Кодол. 

Подавляющая часть каменных артефактов местонахождения То-
сор-3 была обнаружена на поверхности. Для получения более ясной 
картины был заложен шурф, который показал, что стратиграфия слоев 
не сохранилась, а артефакты находятся в переотложенном состоянии. 
Общая численность коллекции составляет 151 артефакт. В качестве ис-
ходного сырья использовались материалы, полностью идентичные тем, 
что обнаружены на стоянке Тосор. 

Наряду с местонахождениями открытого типа на территории 
Кыргызстана исследовались пещерные комплексы и местонахождения. 

В 1955 г. палеолитический отряд АН Киргизской ССР исследует 
пещеру Сель-Ункур, которая расположена в 30–40 м над уровнем доли-
ны на западной окраине селения Хайдаркан и обращена к востоку ши-
роким округлым сводом, достигавшим в высоту примерно 25 м, в шири-
ну у входа – 20 м, а в глубину около 50 м. Пещера сырая, потолок закоп-
чен, по мере углубления пол повышается, в глубине видны огромные 
блоки отвалов. 

Первый шурф был заложен в пещере А. И. Пошком, затем 
А. П. Окладниковым и П. Т. Коноплей. В 1964 г. ее обследованием зани-
мался Ферганский археологический отряд АН УзCСР. Шурфы выявили 
на глубине 1,1 м несколько отщепов. Материал для изготовления ору-
дий принесен откуда-то издалека, т. к. не только в пещере, но и во всей 
долине подобный материал не найден [Конопля, 1959; Юнусалиев, 
1975]. С 1980 г. регулярные раскопочные работы ведутся под руково-
дством У. И. Исламова [Исламов, 1984; 1988; Исламов, Оманжулов, 1984; 
Исламов, Зубов, Харитонов, 1988; Батыров, Батиров, 1988; Стратиграфия 
и палеоэкология ..., 1990; Исламов, Крахмаль, 1990; 1992]. По мнению 
У. И. Исламова, находки, обнаруженные в рыхлых отложениях пещеры, 
характеризуются ашельским обликом (бифасы, кливер, лимасы и т. д.) и 
должны датироваться в пределах нижнего плейстоцена. 

П. Т. Конопля упоминает еще несколько пещер, в которых, судя по 
размерам, а также близости источников воды и другим благоприятным 
условиям, могли обитать люди каменного века. 

Пещера Катта-Ункур расположена в 8 км на запад от пос. Кадам-
жай, в ущелье, в 1,5 км к северу от дороги. Вход в нее возвышается над 
дном долины на 300 м. Перед входом удобная площадка, в 300 м нахо-
дится родник. В полости пещеры два зала. Первый представляет собой 
прямоугольное помещение, занимающее около 300 м² удобной площа-
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ди. От второго он отделен нависшей аркой, под которой, не сгибаясь, 
можно пройти во второе помещение площадью 400 м². На стенах кое-
где просматриваются рисунки. Свободный доступ воздуха в оба поме-
щения, отсутствие сырости, а также близость воды и арчевых зарослей 
делают пещеру перспективной для исследования. 

Пещера Ункур-Камар расположена в 9 км на восток от Кадамжая, в 
ущелье, протянувшемся в меридиональном направлении. Пещера в 
плане имеет грушевидную форму. Высота ее около 3 м. Внутри камеры 
следы древней копоти. Пол покрыт известковыми натеками. 

В километре на север от восточной окраины селения Охна на вы-
соте около 300 м над уровнем долины расположена карстовая пещера, 
которая была обитаема в древности, о чем свидетельствовал заложен-
ный там шурф [Конопля, 1959]. 

В 1967 г. с образованием палеолитического отряда Института ис-
тории АН Киргизской ССР под руководством В. А. Ранова возобновились 
исследования по древнейшей истории. В 1968 г. палеолитический отряд 
заложил шурф в довольно большой пещере Сасык-Ункур, расположен-
ной в 2 км к юго-западу от селения Араван. Обнаруженные в шурфе об-
горелая кость и пять каменных орудий датированы мустьерским вре-
менем [Юнусалиев, 1970]. 

ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ (ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ) 

В 1954 и 1955 гг. А. П. Окладниковым обследовалась стоянка Ход-
жа-Гор, расположенная на правобережье р. Исфара у южного борта впа-
дин сороковой параллели южнее пос. Чорку. Собранные материалы 
А. П. Окладников типологически связывает с переднеазиатскими куль-
турами и датирует самым концом позднего палеолита [Окладников, 
1959]. Геологические условия залегания обработанного кремня изуча-
лись С. А. Несмеяновым и В. А. Рановым, выводы которых совпадают с 
данными археологии [Ранов, 1965; Ранов, Несмеянов, 1973]. 

В 5 км к югу от селения Аирбаз в районе урочища Ходжа-Гаир в не-
скольких десятках метрах от правого борта сая расположена небольшая 
пещера со следами обитания в древности. Найденные там два кремне-
вых отщепа датированы А. П. Окладниковым поздним палеолитом [Ко-
нопля, 1959; Ранов, 1968; Ранов, Несмеянов, Конопля, 1967]. 

На северной окраине селения Уч-Кун (восточнее Охны) у слияния 
р. Охна с водами Шахримардан-Сая расположена карстовая пещера, об-
ращенная входом на ЮЗ. В заложенном в пещере шурфе обнаружена 
пластина из кремнистого известняка темно-серого цвета, датированная 
поздним палеолитом [Конопля, 1959]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

К настоящему времени на территории Кыргызстана обнаружено 
около двух десятков местонахождений, относящихся к различным эта-
пам палеолита (Ходжа-Бакирган-Сай, Пальман, Уч-Коргон, Он-Арча, 
Коджо-Кайыр и др.). Археологические материалы большинства место-
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нахождений, относимых исследователями к раннему и среднему этапам 
палеолита, представлены единичными галечными изделиями (чоппе-
ры, чоппинги, галечные скребла и т. д.) без четкой стратиграфической 
привязки [Конопля, 1959; Ранов, 1968]. Исключение составляют пещер-
ный комплекс Сель-Ункур и мастерская на выходах сырья – Капчыгай. 
Вопрос о хронологической интерпретации материалов пещеры Сель-
Ункур остается открытым. По мнению У. И. Исламова, находки, обнару-
женные в рыхлых отложениях пещеры, характеризуются ашельским 
обликом (бифасы, кливер, лимасы и т. д.) и должны датироваться в пре-
делах нижнего плейстоцена [Исламов, Крахмаль, 1995]. В. А. Ранов так-
же рассматривает данную индустрию в рамках нижнего плейстоцена, 
но, сопоставляя с материалами лессового палеолита Таджикистана, от-
носит к заключительному этапу каратауской галечной культуры. 
Н. К. Анисюткин, Л. Б. Вишняцкий рассматривают индустрию памятника 
как нижнепалеолитическую, не относя ее при этом к ашелю, но включая 
в круг галечных культур [Анисюткин, Вишняцкий, 2001–2002; Вишняц-
кий, 1996]. Ряд же исследователей на основании геохронологических, 
фаунистических и палинологических данных считают Сель-Ункур сред-
неплейстоценовым местонахождением [Стратиграфия и палеоэкология 
..., 1990]. По всей вероятности, материалы пещеры Сель-Ункур отражают 
сочетание хорошо выраженной галечной традиции, наиболее ярко 
представленной в первичной обработке камня, и ашельской. 

Мастерская на выходах сырья Капчыгай, обнаруженная в 1956 г. 
П. Т. Коноплей в горах Арпалык северного мегасклона Алайского хребта 
в ущелье Данги и исследовавшаяся в 1958–1959 гг. отрядом под руково-
дством А. П. Окладникова, традиционно рассматривается как мустьер-
ский памятник с ярко выраженной леваллуазской традицией обработки 
камня [Капчигайская палеолитическая ..., 1964]. Наличие же в коллек-
ции небольшой серии подпризматических, конических ядрищ и выра-
зительных скребков не является, на наш взгляд, достаточным основа-
нием для строгого разделения материала на изделия позднего и сред-
него палеолита. Скорее это свидетельствует о незначительной примеси 
в коллекции материала позднего палеолита или о переходном характе-
ре всей каменной индустрии Капчыгая, укладывающейся в рамки фи-
нального среднего и начала позднего палеолита [Чаргынов, 2003]. 

Каменные артефакты местонахождений Аирбаз 1–5, видимо, были 
снесены водостоком р. Кожо-Кайыр с мастерской Капчыгай, которая 
расположена выше по руслу реки. Об этом свидетельствуют расположе-
ние артефактов на аллювиальных надпойменных террасах, единая 
сырьевая база и схожесть по технико-типологическому облику [Чаргы-
нов, 2007]. 

На местонахождении Тосор, исследованном В. А. Рановым в 2001 г., 
были проведены археологические раскопки в составе Российско-
кыргызской совместной международной экспедиции. По итогам работ 
был подтвержден вывод В. А. Ранова о переходном характере каменной 
индустрии местонахождения Тосор [Новые результаты ..., 2001; К во-
просу об ..., 1969; Ранов, Несмеянов, 1973]. 
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Анализ собранного с местонахождения Тосор-3 материала позво-
лил сделать вывод, что данный памятник является временной мастер-
ской на выходах сырья, и предположить, что он относится к верхнему 
этапу позднего палеолита. По всей вероятности, археологические мате-
риалы данного местонахождения являются одновременными с коллек-
цией из раскопа мастерской Тосор, что позволяет рассматривать их как 
единый комплекс [Палеолитическое местонахождение ..., 2002]. 

Уникальные данные по палеолиту Кыргызстана были получены в 
ходе исследований открытого стратифицированного памятника Юташ-
Сай, обнаруженного в 2002 г. в ходе детального обследования террито-
рий, прилегающих к району мастерской Капчыгай [Новые результаты..., 
2001; Природная среда и..., 2003]. Местонахождение располагается на 
террасовидном уступе, возвышающемся над дном сая на 18–20 м (коор-
динаты: 4007'25,9" с. ш., 7157'43,5"в. д., высота над уровнем моря – 
1394 м). Предварительное обследование и последующие раскопки на 
площади в 50 м2 позволили установить, что данный объект представля-
ет собой многослойный палеолитический памятник, археологические 
материалы которого залегают в непотревоженном состоянии. В резуль-
тате проведенных работ была вскрыта толща рыхлых отложений мощ-
ностью 3,55 м, состоящая из 24 литологических подразделений. Архео-
логические материалы, обнаруженные в данной толще рыхлых отложе-
ний, залегают в строгом соответствии с литологическими подразделе-
ниями и относятся к четко выраженным горизонтам залегания находок. 
В настоящее время выделено 30 горизонтов залегания каменных арте-
фактов, разделенных стерильными прослойками. Общая численность 
каменных артефактов составляет 36 281 единицу. Анализ характера за-
легания археологических материалов позволяет сделать заключение, 
что мы имеем дело с горизонтами обитания. Планиграфические наблю-
дения позволяют заключить, что археологические материалы большин-
ства горизонтов находятся в непотревоженном состоянии, о чем свиде-
тельствует тот факт, что в большинстве горизонтов присутствуют из-
делия, являющиеся составными элементами единого блока, т. е. сколо-
тыми с одного ядрища. Другим свидетельством является сохранность 
самих артефактов, при которой многие изделия имеют очень тонкие и 
острые края без следов механических повреждений. Анализ каменной 
индустрии данного местонахождения позволяет рассматривать ее в 
рамках среднего палеолита с незначительным присутствием леваллуаз-
ской традиции обработки камня, при этом прослеживается незначи-
тельное изменение технико-типологических характеристик индустрий 
от верхних горизонтов к нижним. При утилизации нуклевидных изде-
лий во всех культурных комплексах памятника, от нижних к верхним, 
господствовал предельно простой и по-своему эффективный ситуаци-
онный подход. В целом, характеризуя индустрии рассматриваемых го-
ризонтов стоянки Юташ-Сай, необходимо отметить однообразный об-
лик орудийного набора во всех слоях стоянки. В общем, это довольно 
узкоспециализированная, не слишком разнообразная комбинация пяти 
основных компонентов – скребел, скребков, выемчатых, шиповидных 
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орудий и сколов с ретушью. По всей вероятности, здесь прослеживается 
динамика развития индустрии разных этапов внутри мустьерского 
времени. В то же время допустимо предполагать, что археологические 
материалы нижних слоев могут быть отнесены к домустьерскому вре-
мени, на что указывает появление наряду с ярко выраженными левал-
луазскими изделиями бифасиально обработанных и рубящих орудий 
[Чаргынов, 2007, 2007а]. 

Ближайшие и естественные аналогии, которые могут быть прове-
дены при сравнении Юташ-Сая с окружающими памятниками, просле-
живаются с известной мастерской Капчыгай [Капчигайская палеолити-
ческая ..., 1964; Касымов, 1972], расположенной в непосредственной 
близости от стоянки. Используя тот же самый источник сырья, носите-
ли культурной традиции Капчыгая оставили типологический набор, 
состоящий из тех же компонентов, что были описаны нами для стоянки 
Юташ-Сай. Другой прямой аналогией описываемым нами материалам 
является комплекс пещеры Сель-Ункур, расположенной в пределах 50 км 
от Юташ-Сая. Судя по опубликованным материалам [Исламов, Крахмаль, 
1992; 1995], единственным различием между двумя памятниками являют-
ся несколько более ярко выраженные элементы леваллуа в материалах 
Юташ-Сая и большее количество рубящих орудий в Сель-Ункуре. 

Среди палеолитических памятников, расположенных на террито-
рии Узбекистана, некоторые аналогии можно провести с Кульбулаком и 
Тешик-Ташем. Кроме орудий с зубчатым краем, для Кульбулака харак-
терны те же черты, что и для Юташ-Сая: укороченность, массивность 
сколов, частое использование в качестве заготовок орудий обломков и 
осколков камня. Сколы пластинчатых пропорций встречаются редко и 
собственно пластин почти нет. Отличительной чертой индустрии на 
фоне других среднепалеолитических комплексов Средней Азии являет-
ся наличие в коллекции двусторонне обработанных изделий [Касымов, 
1972; Вишняцкий, 1996]. Тешик-Таш характеризуется значительным 
распространением скребел и скребков, которые занимают среди всех 
орудий 67 % [Окладников, 1959; Ранов, Несмеянов, 1973]. По мнению 
некоторых авторов, скребков в индустрии Тешик-Таша нет [Вишняц-
кий, 1996]. Вероятно, скребки, выделенные А. П. Окладниковым, пред-
ставляют своеобразную группу, которая впервые выделена на массовом 
материале местонахождения Юташ-Сай. 

На территории Казахстана ближайшая аналогия прослеживается 
со среднедефлированными изделиями памятника Кызылтау [Алпысба-
ев, 1979; Исследование памятников ..., 1996; Изучение памятников ..., 
1997; Исследование памятников ..., 1998; Раннепалеолитический ком-
плекс ..., 2002; Цыбанков, 2004]. На Кызылтау среди нуклевидных изде-
лий, как и на Юташ-Сае, доминируют одноплощадочные монофрон-
тальные продольные и поперечные нуклеусы. В индустрии сколов, так 
же как и на памятнике Юташ-Сай, преобладают обломки. Достаточно 
представительно выглядит группа орудий с рабочим элементом в виде 
выемки или «шипа». Комбинированные орудия малочисленны, присут-
ствуют сколы с леваллуазской морфологией [Алпысбаев, 1979; Исследо-
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вание памятников …, 1996, 1998; Изучение памятников …, 1997; Ранне-
палеолитический комплекс …, 2002; Цыбанков, 2004], которые также 
находят аналогии в индустрии местонахождения Юташ-Сай. 

Среди палеолитических памятников Северо-Западного Алтая не-
которые аналогии прослеживаются в группе денисовского варианта ал-
тайского мустье. Мустьерские материалы по техническим параметрам 
определены как нелеваллуазские, непластинчатые и нефасетирован-
ные. Типологический облик инвентаря определяется собственно мусть-
ерскими и зубчато-выемчатыми элементами, присутствием достаточно 
разнообразных верхнепалеолитических форм, относительно небольшим 
количеством типично леваллуазских изделий и единичными экземпляра-
ми орудий с бифасиальной обработкой [Окладников, Оводов, 1978; Иссле-
дование Денисовой ..., 1985; Шуньков, 2001; Результаты исследований ..., 
2003]. В пещере им. Окладникова каменная индустрия характеризуется 
приемами радиального, параллельного и леваллуазского расщепления, 
высоким показателем среди сколов заготовок укороченных пропорций, 
преобладанием скребел в типологическом списке орудий, в котором доми-
нирует мустьерская группа орудий. Двусторонне обработанные изделия 
также представлены единичными образцами бифасов. 

Таким образом, имеющиеся на сегодняшний момент данные по-
зволяют предполагать, что процесс первоначального заселения древ-
ним человеком территории Кыргызстана проходил в эпоху раннего па-
леолита и связан с носителями галечных традиций в первичной и вто-
ричной обработке камня. На следующем этапе произошло наложение 
привнесенной ашельской традиции на более древние местные галеч-
ные, что наблюдается в материалах пещеры Сель-Ункур. Формирование 
и развитие среднепалеолитических индустрий, по всей вероятности, 
происходило на основе дальнейшего развития леваллуазской техники 
при значительном влиянии автохтонной традиции обработки камня, в 
первую очередь позднеашельской. 

Не вызывает сомнения необходимость дальнейшего продолжения 
археологических исследований в данном регионе. Несомненно, потре-
буется обнаружение и тщательное исследование новых стратифициро-
ванных объектов с привлечением широкого круга специалистов естест-
венно-научных дисциплин, что позволит на качественно более высоком 
уровне подойти к решению многих вопросов, связанных с проблемой 
заселения Кыргызстана в древности. 
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