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Палеолитическое местонахождение Куташ

Памятник,  обнаруженный  в  1996  г. 
преподавателем  школы-лицея  №  6  г.  Горно-
Алтайска  В.В.  Бессоновым,  расположен  в 
Майминском  районе  республики  Алтай  в  11  км 
юго-восточнее  с.  Кызыл-Озек.  В  настоящее 
время  участок  долины,  где  сделаны  находки 
каменных  изделий,  активно  застраивается 
садами г. Горно-Алтайск. В разрушениях собрана 
коллекция  из  13  предметов,  отражающих, 
несмотря  на  малочисленность,  некоторые 
особенности техники расщепления и орудийного 
набора памятника. Находки представлены двумя 
нуклеусами  (рис.  1-1,2),  тремя  пластинами  и 
тремя  пластинчатыми  снятиями  (рис.  1-3-6), 
двумя  скребками  (рис.  1-7,9),  скреблом  (рис. 
1-10),  крупным (рис.  1-8)  и  мелким отщепом со 
следами утилизации.

Техника  расщепления  базируется  на 
получении  пластинчатой  заготовки  с 
призматических нуклеусов архаичного облика и, 
видимо,  постлеваллуазской  системой 
расщепления.  Последнее  документируется 
наличием  рудементарных  остатков  ударных 
фасетированных  площадок  нуклеусов 
характерных  для  леваллуазской  техники 
очертаний.  Пластины  также  имеют  остатки 
фасетированных  площадок,  хотя  и  являются 
призматическими.  Это  косвенное  свидетельство 
раннего  этапа  формирования  призматического 

принципа расщепления, возможно, даже начала 
верхнепалеолитиче- ского  времени.  Это  могут 
подтвердить еще несколько наблюдений.

1. Наличие крупного концевого скребка высо-
кой  формы  с  дорсальной  ретушью  по  краям. 
Скребок  оформлен  на  "постлеваллуаз-ском" 
пластинчатом сколе.

2.  "Мустьерский"  облик  скребла,  оформлен-
ного на подобной архаичной заготовке.

3. Эпизодическая и сплошная обработка краев 
пластин  крутой  разнофасеточной  ретушью. 
Традиция ретуширования краев таких предметов 
как  скребки  и  пластины характерна для ранних 
этапов палеолита.

Конечно,  коллекция  слишком  мала  для 
уверенной  констатации  ее  датировки,  но 
намеченные  особенности  просто  так  отбросить 
нельзя.  В  этом  плане  интересен  факт  наличия 
ранних  верхнепалеолитических  комплексов 
достаточно высоко по течению мелких притоков 
Катуни, как левых так и правых: Каральки (сборы 
П.И. Шульги), Тыткескень 8, Кара-Тенеш. На наш 
взгляд,  поселение  Каратурук, традиционно 
трактуемое  как  памятник  конца верхнего 
палеолита,  также должно быть включено в этот 
список.  Наличие  "постлеваллуазской"  техники 
(как  в  нуклеусах,  так  и  в  заготовках),  крупные 
размеры  пластин  и  скребков,  наличие 
рубилообразного  бифаса,  свидетельствуют  в 
пользу  удревнения  даты  этого памятника. 
Неглубокое  залегание  культурных слоев 
перечисленных  объектов  еще  требует 
объяснения и геологического обоснования.



Рис.1. Каменные изделия местонахождения Куташ


