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Аннотация 

Игольники относят к категории костяного инструментария «пассивного характера», служившего для хранения 

тонких костяных орудий типа игл или шильев. Являясь значимым элементом технологии пошива сложной 

одежды, игольники наряду с иглами выступают маркером технологических инноваций, распространение 

которых в верхнем палеолите способствовало активному заселению человеком территории Северной Евразии. 

Задачи настоящего исследования состояли в анализе и систематизации опубликованных и архивных данных 

по верхнепалеолитическим игольникам Сибирского региона, обобщении имеющихся сведений по проблемам 

интерпретации данной категории швейного инструментария, их археологического, технологического и куль- 

турно-хронологического контекстов. Костяные игольники сибирских стоянок, разделенные сотнями и тысяча- 

ми километров, показывают заметное сходство в размерах, морфологии, технологии производства и способах 

орнаментации. Впервые появляясь в раннем верхнем палеолите, они редки на сибирских стоянках и далеко не 

всегда сопутствуют даже массовым находкам игл. 
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Abstract 

Purpose. Needle cases belong to “passive” bone tools, which store thin bone tools such as eyed needles or awls. Being 

an essential element of the technology of sewing complex clothing, needle cases and needles act as a marker of tech-

nological innovations, the spread of which in the Upper Palaeolithic contributed to the active population of the terri-

tory of Northern Eurasia. This study's objectives were to analyse and systematise published and archived data on the 

Upper Palaeolithic needle cases of Siberia and generalise the available information on the problems of interpreting  

the considered category of sewing kits, their archaeological, technological, cultural and chronological contexts. 

Results. The study results clearly show that the finds of bone needle cases have been identified and analysed in the 

materials of a minimal number of archaeological sites with different chronologies and associated with several cultural 

generations of the Upper Palaeolithic. Bone needle cases of Siberian sites, separated by hundreds and thousands of 

kilometres, show noticeable similarities in size, morphology, production technology, and ornamentation methods. 

Conclusion. Appearing for the first time in the Early Upper Palaeolithic, they are rare in Siberian sites and do not 

always accompany even mass finds of needles. 
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Введение 

 

Изобретение костяной иглы с ушком стало одной из важнейших технологических инно-

ваций, способствовавших относительно быстрому заселению человеком территории Север-

ной Евразии в условиях ледниковой эпохи [Деревянко и др., 2016; Питулько, Павлова, 2019]. 

Наряду с иглами, шильями и проколками одним из значимых элементов верхнепалеолитиче-

ского швейного инструментария выступали игольники – изделия в виде полых трубочек уд-

линенной формы, которые использовались для хранения игл и других мелких предметов 

[Averbouh, 1993]. Подобная интерпретация игольников традиционно основывается на приме-

рах совместного обнаружения этих артефактов в едином контексте с иглами и шильями. На-

ходки игольников с иглами внутри сравнительно редки для памятников верхнего палеолита 

Евразии [Поликарпович, 1968; Питулько, Павлова, 2019], однако отчетливо фиксируются  

в материалах мезолита [Ошибкина, 2017], неолита [Дьяконов, 2012; Бердникова, Воробьева, 

2012; Гусев, 2014] и более поздних эпох [Бородовский, 1997]. В европейской франко- и анг-

лоязычной историографии для наименования полых изделий из трубчатых костей с одним 

или двумя усеченными концами зачастую используется функционально нейтральный термин 



 

 

 

 

 

 

 

«трубки» или «трубочки» [Averbouh, 1993]. Помимо игольников, в эту группу включают  

украшения [Синицын, 2016; Shunkov et al., 2020], музыкальные инструменты [       et al., 

2002; Кожевникова и др., 2011], рукояти [Семенов, 1950; Barge-Mahieu et al., 1993], контей-

неры для охры [L roy-Prost, 1979].  

В последние годы заметен возросший интерес исследователей к проблематике швейных 

технологий палеолитической эпохи [d’Errico et al., 2018; Питулько, Павлова, 2019; Федор-

ченко, Белоусова, 2021]. Анализу верхнепалеолитических «трубочек» и «пронизок» уделяет-

ся внимание в работах по фоноинструментам каменного века Евразии [Лбова, Кожевникова, 

2016, c. 69–78, 162–165]. Кратко вопросы интерпретации подобных изделий, происходящих, 

в частности, с Алтая и Забайкалья, обсуждаются в работе Д. Райта с соавторами [Wright et al., 

2014]. Серия публикаций посвящена изучению игольников со стоянок каменного века Вос-

точной Сибири [Кириллин, Пеньков, 1999; Дьяконов, 2012; Питулько, Павлова, 2019]. Одна-

ко коллекция игольников, известных в верхнем палеолите Сибирского региона, гораздо шире 

и не исчерпывается находками, которые фигурируют в упомянутых работах. 

Цель данного исследования заключалась в обобщении имеющихся сведений относительно 

проблем интерпретации известных верхнепалеолитических игольников Сибири, их археоло-

гического, технологического и культурно-хронологического контекстов. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Материалами для исследования послужили опубликованные и архивные источники,  

содержащие сведения об игольниках и сопутствующих категориях костяных артефактов, 

происходящих из верхнепалеолитических памятников Алтая (Денисова пещера), Енисея 

(Новоселово VII), Забайкалья (Варварина гора), Средней Лены (пещера Хайыргас), Яно-Ин- 

дигирской низменности (Янская стоянка) и Камчатки (Ушки I) 
1
. Нами учитывались опубли-

кованные данные экспериментального моделирования и технологического анализа полых 

изделий из трубчатой кости верхнего палеолита Евразии (рис. 1). Также в работе мы опира-

лись на собственный опыт технологических и трасологических исследований сибирских па-

леолитических артефактов из кости. 

 

Результаты исследования 

 

Наиболее ранние примеры использования костяных игл с ушком в качестве специализи-

рованных инструментов для пошива теплой одежды отмечаются на территории Евразии  

в эпоху MIS 3 [d’Errico et al., 2018]. Большинство известных игл этого времени представ- 

лены единичными находками и малыми сериями, возраст которых редко превышает  

40 000 кал. лет. Статус наиболее древних изделий оспаривают находки из нескольких регио-

нов. На роль древнейших претендуют иглы Мезмайской пещеры на Кавказе, где подобным 

изделиям сопутствует уникальный в своем роде орнаментированный игольник [Голованова, 

2017]. В Сибири иглы каргинского времени известны на Алтае [Деревянко и др., 2016],  

в Забайкалье [Константинов, 1994] и в Яно-Индигирской низменности [Питулько, Павлова, 

2019]. Для каждого из этих регионов отмечены и достаточно ранние находки изделий, ин-

терпретируемых как игольники. 

В современной историографии именно Алтай нередко рассматривается в качестве ключе-

вого региона при обсуждении проблем возникновения и распространения верхнепалеолити-

ческих швейных технологий [d’Errico  t a ., 2018; Федорченко, Белоусова, 2021]. Особое  

место в таких дискуссиях отводится Денисовой пещере, в материалах которой выявлена  
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Рис. 1. Расположение палеолитических памятников, упоминаемых в работе 

Fig. 1. Location of the Palaeolithic sites mentioned in the article 
 

 

 

выразительная и очень древняя серия игл, шильев и проколок из кости. Швейный инстру-

ментарий стоянки дополняют два фрагмента игольников, обнаруженные в литологическом 

слое 11 центрального зала [Шуньков и др., 2016]. Имеющиеся AMS-определения позволяют 

датировать находки в диапазоне от 42 900 до 32 150 некал. л. н. [Douka et al., 2019]. Один 

игольник (рис. 2, 1) был выполнен из кости млекопитающего размера косули Capreolus 

pygargus. Фрагмент подпрямоугольной формы (37,7 × 14,8 × 7,1 мм) обладает прямым про-

филем и вогнуто-выпуклым сечением. На одном конце артефакта отмечены следы кругового 

резания, внешняя поверхность предмета украшена орнаментом в виде удлиненных попереч-

ных параллельных и частично замкнутых линий с V-образным профилем. Другой игольник 

(31,7 × 16,3 × 4,2 мм) не имеет орнамента и выполнен из кости крупной птицы, размера  

глухаря, Tetrao urogallus; форма, поперечное сечение и характер обработки орудия в целом 

аналогичны предыдущему. Оба изделия продольно и поперечно фрагментированы. Реконст-

руируемые параметры игольников, главным образом диаметр окружности и минимальная 

длина, позволяют говорить о более крупных, в сравнении с пронизками Денисовой пещеры, 

исходных размерах этих артефактов. Обнаружение в едином контексте с упомянутыми 

предметами нескольких игл, включая целый экземпляр [Деревянко и др., 2016], может яв-

ляться дополнительным аргументом в пользу их интерпретации в качестве футляров. 

Наиболее поздние верхнепалеолитические свидетельства использования игл с ушком на 

Алтае отмечены в позднеплейстоценовых отложениях слоев 10–11 пещеры Каминная [Дере-

вянко, Гричан, 1990]. В раннеголоценовых комплексах данного памятника иглы фиксируют-

ся в едином контексте с орнаментированными игольниками [Ефремов, 2006]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Костяные игольники верхнего палеолита (1–4) и мезолита (5–7) Сибири  

(2 – по: [Питулько, Павлова, 2019, рис. 5]; 3 – по: [Питулько и др., 2012, рис. 13];  

4 – по: (Окладников, 1978, рис. 58); 5–7 – по: [Степанов и др., 2003, рис. 5]) 

Fig. 2. The Upper Palaeolithic (1–4) and Mesolithic (5–7) bone needle cases of Siberia  

(2 – by: [Pitulko, Pavlova, 2019, fig. 5]; 3 – by: [Pitulko et al., 2012, fig. 13];  

4 – by: (Okladnikov, 1978, fig. 58); 5–7 – by: [Stepanov et al., 2003, fig. 5]) 
 

 

Типологически близок к комплексам алтайских стоянок костяной инструментарий ени-

сейских памятников Сабаниха и Куртак-4, где выявлены наиболее ранние для данного ре-

гиона специализированные орудия для пошива сложной одежды – шилья и иглы с ушком, 

возраст которых может составлять от 27 700 до 20 700 некал. л. [Лисицын, 2000]. Полые из-

делия из трубчатой кости, которые могли бы рассматриваться в качестве игольников, на па-

мятниках Енисея достаточно редки. Похожие предметы встречаются в материалах афонтов-

ской и кокоревской культур заключительной стадии верхнего палеолита. В коллекции 

стоянки Новоселово VII описан фрагмент крупного орудия (19 × 13 × 14 мм) из диафиза 

трубчатой кости млекопитающего, сохранившего участок с концентрическими следами от 

пиления [Абрамова, 1979б, c. 161, рис. 68, 6]. Серия более мелких полых изделий цилиндри-

ческой формы, в том числе украшенных короткими круговыми нарезками, выявлена на па-

мятниках Афонтова гора II и Кокорево II, однако, согласно интерпретации авторов, артефак-



 

 

 

 

 

 

 

ты тяготеют к категории пронизок [Абрамова, 1979а, с. 85, табл. XXIV: 2–6]. В каждом из 

отмеченных комплексов полым изделиям из трубчатой кости сопутствуют иглы с ушком. 

Одни из древнейших в Сибири наборы швейных инструментов выявлены на памятниках 

начала верхнего палеолита в Забайкалье [Федорченко, Белоусова, 2021]. В коллекции стоян-

ки Варварина гора присутствует одно изделие в виде трубки (рис. 2, 3), рассматриваемое как 

игольник (Окладников, 1978, c. 18, 107, рис. 58). Данный предмет (135 × 15–17 мм) выполнен 

из диафиза голени волка, его концы поперечно фрагментированы ударом каменного отбой-

ника. Признаки усечения резанием или пилением отсутствуют. Характер следов модифика-

ции позволяет предположить, что освобождение диафиза кости в данном случае могло быть 

направлено на извлечение костного мозга. Подобный прием достаточно распространен для 

материалов Варвариной горы (Окладников, 1978, c. 117, 119, 120), поэтому атрибуция ука-

занного артефакта в качестве игольника требует дополнительного подтверждения. Артефак-

ты из трубчатой кости, зафиксированные на стоянке Каменка-А и рассматриваемые в качест-

ве свистков [Кожевникова и др., 2011], могут являться бусинами-пронизками – с точки 

зрения технологии производства и характера износа они аналогичны пронизкам из Денисо-

вой пещеры [Shunkov et al., 2020]. 

Имеющиеся археологические данные указывают на то, что одни из наиболее массовых  

в Евразии серий верхнепалеолитических инструментов для пошива теплой одежды, включая 

иглы и игольники, происходят с территории Северо-Восточной Азии [Степанов и др., 2003; 

Питулько и др., 2012]. Крупнейшая в Сибири коллекция артефактов подобного рода выявле-

на на Янской стоянке, ее возраст составляет 28 500–27 200 некал. л. [Питулько и др., 2012]. 

Иглы и шилья этого комплекса выполнены из кости крупных млекопитающих и бивня ма-

монта с использованием техник строгания и шлифовки, сверления и полировки; серия ору-

дий украшена короткими штрихами или точками [Питулько, Павлова, 2019]. Обширную 

коллекцию швейного инструментария дополняют четыре игольника из трубчатых костей 

млекопитающих. Авторами раскопок отмечается, что один артефакт (рис. 2, 2), украшенный 

линиями из коротких нарезок, был зафиксирован совместно с целой орнаментированной иг-

лой [Там же, c. 168–169, рис. 5]. Другое изделие (рис. 2, 3), выполненное из кости волка, 

имеет спиральный орнамент из коротких тонких штрихов, образующих узкую ленту [Пи-

тулько и др., 2012, c. 63]. Пространственный анализ позволил установить, что игольники за-

легали в контексте культурного слоя совместно с иглами и шильями, что может указывать  

на параллельное использование этих орудий в процессе работы [Питулько, Павлова, 2019,  

c. 52]. 

Единичные игольники присутствуют в комплексах сартанского времени Северо-Восточ- 

ной Азии. В слоях 6 и 5 (16 000–13 150 некал. л. н.) пещеры Хайыргас на Средней Лене наря-

ду с шильями и иглами было выявлено два фрагментированных игольника [Степанов  

и др., 2003]; один из артефактов украшен параллельными насечками [Дьяконов, 2012].  

Семь игольников (рис. 2, 5–7) было получено из раннеголоценового слоя 4 данного памятни-

ка; артефакты украшают концентрические нарезки, ряды коротких насечек, а также Y-образ- 

ный геометрический орнамент [Кириллин, Пеньков, 1999; Степанов и др., 2003]. Один  

фрагмент игольника из трубчатой кости крупной птицы был выявлен в слое VI памятника 

Ушки I на Камчатке (Диков, 1987, c. 17). Изделие зафиксировано при исследовании углуб-

ленного жилища в составе заполнителя очага. Возраст находки составляет около 10 860–

10 040 некал. л. 

 

Обсуждение 

 

Наиболее ранние игольники Северной Азии находят аналогии в широком контексте евра-

зийского верхнего палеолита. К западу от Сибири древнейшие находки простых и орнамен-

тированных изделий из крупных полых костей отмечены в материалах пещерных памятни-

ков Грот-дю-Ренн во Франции [d’Errico et al., 1998], Спи в Бельгии [Wright et al., 2014], 



 

 

 

 

 

 

 

Гайсенкл стерле в Германии [Teyssandier, Liolios, 2003], Буран-Кая III в Крыму [Laroulandie, 

d’Errico, 2004] и Мезмайская на Кавказе [Голованова, 2017]. В последнем случае один из 

игольников обнаружен в контексте с иглами (рис. 3, 1). Его возраст оценивается в пределах 

33 000–32 000 некал. л. 

 

 
 

 
Рис. 3. Верхнепалеолитические костяные игольники Кавказа (1)  

и Восточной Европы (2–13): 

1 – пещера Мезмайская (по: Голованова, 2017, рис. 2); 2 – Быки-7 (по: [Ахметгалеева, 2015, 

рис. 24]); 3, 12 – Костенки IV, нижний культурный горизонт (по: [Рогачев, 1955, табл. XLVIII]); 

4, 8 – Гагарино (по: [Тарасов, 1979, рис. 56–57]); 5, 7 – Костенки IV, верхний культурный гори-

зонт (по: [Рогачев, 1955, табл. XLVIII]); 6, 9 – Косэуць (по: [Коваленко, Кройтор, 2016, рис. 4]); 

10 – Зарайск-А (по: [Амирханов и др., 2009, рис. 5]); 11 – Гонцы (по: [Ахметгалеева и др., 2014, 

рис. 4]); 13 – Авдеево (по: [Абрамова, 1962, табл. XXX]). 

Fig. 3. The Upper Palaeolithic bone cases of the Caucasus (1)  

and Eastern Europe (2–13): 

1 – Mezmaiskaya Cave (by: [Golovanova, 2017, fig. 2]); 2 – Byki-7 (by: [Akhmetgaleeva, 2015,  

fig. 24]); 3, 12 – Kostenki IV, lower cultural horizon (by: [Rogachev, 1955, pl. XLVIII]); 4, 8 – 

Gagarino (by [Tarasov, 1979, fig. 56–57]); 5, 7 – Kostenki IV, upper cultural horizon (by: [Rogachev, 

1955, pl. XLVIII]); 6, 9 – Koseuts (by: [Kovalenko, Kroytor, 2016, fig. 4]); 10 – Zaraysk-A (by: 

[Amirkhanov et al., 2009, fig. 5]); 11 – Gontsy (by: [Akhmetgaleeva et al., 2014, fig. 4]); 13 – 

Avdeevo (by: [Abramova, 1962, pl. XXX]) 
 



 

 

 

 

 

 

 

На территории Восточной Европы одна из крупнейших коллекций игольников выявлена 

на стоянке Авдеево – свыше 56 изделий, выполненных преимущественно из кости птиц, ре-

же – волка; 14 предметов найдены целыми, 23 украшены орнаментом [Булочникова, 2011]. 

На одном игольнике (рис. 3, 13) присутствует композиция из симметрично расположенных 

черточек, рядов крестиков и косых клеток [Абрамова, 1962, c. 33]. Этот артефакт также рас-

сматривался в качестве флейты [Гвоздовер, 1953]. Изделия схожей морфологии отмечены  

в других граветтийских комплексах региона. В коллекции стоянки Зарайск А выявлено че-

тыре игольника (рис. 3, 10), изготовленных из диафизов трубчатых костей крупных птиц  

путем пиления / резания [Амирханов и др., 2009, c. 200, 231–232]. На стоянке Гагарино обна-

ружен игольник с орнаментом из треугольников и коротких парных нарезок (рис. 3, 4) [Аб-

рамова, 1962, c. 29]. В коллекции данного памятника также выявлено изделие (рис. 3, 8)  

с обрезанными эпифизами и отверстием в медиальной части, его рассматривают в качестве 

манка или свирели [Тарасов, 1979, c. 110–111]. Небольшая коллекция трубочек известна на 

стоянке Костенки IV: фрагмент игольника из кости крупной птицы и целый артефакт из кос-

ти зайца со следами резания и заполировки – в материалах нижнего слоя (рис. 3, 3, 12), два 

орудия из кости птицы и песца с признаками заглаженности на срезанных краях – в верхнем 

культурном горизонте [Рогачев, 1955, c. 84, табл. XXVI: 6, 9; 148, табл. XXVI: 14, 15].  

Во всех упомянутых выше комплексах игольникам сопутствуют иглы. Их возраст составляет 

около 23 000–20 000 некал. л. 

В материалах поздней стадии верхнего палеолита Восточной Европы также известны  

находки простых и орнаментированных игольников. На стоянке Косэуць зафиксировано че-

тыре изделия (рис. 3, 6, 9), изготовленных из диафизов трубчатых костей птиц и мелких мле-

копитающих путем преднамеренного усечения; два предмета украшены короткими попереч-

ными нарезками [Коваленко, Кройтор, 2016]. Одна из наиболее многочисленных коллекций 

полых предметов из трубчатой кости этого времени отмечена на памятнике Юдиново [Гри-

горьева, 2001–2002]. Здесь выявлено 61 полое изделие из кости песца, которые рассмат- 

риваются в качестве игольников или пронизок. Единичные орнаментированные игольники  

выявлены в материалах стоянок Быки-7 (рис. 3, 2) и Гонцы (рис. 3, 11) [Ахметгалеева, 2015, 

c. 161; Ахметгалеева и др., 2014]. Аналогично памятникам предшествующей эпохи во всех 

обсуждаемых случаях игольники составляют единый комплекс с иглами и другим швейным 

инструментарием. В верхнем палеолите Русской равнины известна пока лишь одна находка 

футляра из трубчатой кости с иглой внутри – это коллекция стоянки Елисеевичи-1 [Поли-

карпович, 1968, c. 110]. 

Для изготовления известных верхнепалеолитических костяных игольников Сибири и Вос-

точной Европы применялся устойчивый набор приемов. Операционная последовательность 

производства являлась относительно короткой и состояла из нескольких этапов. Заготовками 

игольников выступали трубчатые кости промысловых млекопитающих и крупных птиц. На-

чальная стадия изготовления предполагала освобождение диафиза кости. Имеющиеся дан-

ные позволяют судить об использовании двух основных приемов для реализации этой зада-

чи. Первый и наиболее распространенный предполагал глубокое круговое пиление / резание 

свежей кости с последующим удалением эпифизов путем слома в руках оператора; второй – 

фрагментация кости ударным способом, – доподлинно фиксируется в археологической лето-

писи значительно реже. При использовании первого способа на последующей стадии произ-

водства нередко осуществлялось выравнивание краев полученных изделий подрезанием или 

строганием. Финальный этап предполагал нанесение орнамента в виде рядов коротких и бо-

лее длинных параллельных насечек, реже – V-образных линий, крестиков или клеток. По-

добные геометрические узоры на верхнепалеолитических инструментах нередко рассматри-

ваются в качестве знаков собственности или своеобразной линейной разметки, используемой 

при пошиве одежды [Питулько, Павлова, 2019], а также стилистической имитации швейных 

швов [Демещенко, 2006]. 



 

 

 

 

 

 

 

Результаты трасологических исследований игольников каменного века Евразии показы-

вают, что подобные артефакты могут не иметь диагностичных следов утилизации [Кунгуро-

ва и др., 2008; Ахметгалеева, 2015, c. 161] или же располагать признаками заглаженности  

и залощенности от контакта с одеждой или кожей человека [Алексашенко, 2002]. Такой тип 

износа не является специфическим и часто фиксируется на пронизках [Shunkov et al., 2020]  

и так называемых свистках [Кожевникова и др., 2011], что нередко затрудняет корректную 

идентификацию последних. Определенные сведения о способах употребления игольников 

могут быть получены из этнографических данных по народам Сибири и Северной Америки. 

Исследователями описаны два наиболее распространенных способа употребления костяных 

трубочек в качестве футляров для хранения игл. Первый основывался на использовании со-

вместно с затычками из дерева, бересты и других материалов. Второй способ предполагал 

накалывание игл на длинную полоску кожи, которая, в свою очередь, продевалась через тру-

бочку [Окладников, 1950, c. 276; 1955, c. 134–136; Гусев, 2017]. «Архетипичность» морфоло-

гии игольников вкупе с относительной простотой их использования позволяют предполагать, 

что этнографические сценарии могли быть вполне употребимы и в эпоху верхнего палеоли-

та. Использование футляров из кости согласно второму сценарию должно было способство-

вать образованию на внутренних поверхностях этих изделий протяженных зон износа с при-

знаками заполировки и стертости. Подобный характер утилизации может выступать одним 

из критериев идентификации трубочек в качестве игольников и их отличия от морфологиче-

ски схожих музыкальных инструментов. 

 

Заключение 

 

В настоящий момент костяные игольники могут рассматриваться в качестве значимого, 

но при этом одного из наименее изученных элементов швейного инструментария верхнего 

палеолита. Результаты обзора данных по теме исследования указывают на то, что изделия 

этого типа на текущий момент выявлены и проанализированы в материалах довольно огра-

ниченного числа сибирских памятников. Массовые находки игл с ушком и других инстру-

ментов из кости для пошива одежды в коллекциях верхнепалеолитических стоянок Сибири 

слабо коррелируют с немногочисленными экземплярами игольников; кроме того, эти катего-

рии зачастую не пересекаются в географическом отношении. Известные на сегодняшний 

день сибирские игольники имеют различные культурно-хронологические контексты. В каче-

стве древнейших можно рассматривать единичные изделия раннего верхнего палеолита из 

центрального зала Денисовой пещеры на Алтае. Представительная коллекция, позволяющая 

уверенно интерпретировать находки рассматриваемого типа, зафиксирована в материалах 

Янской стоянки. На памятниках средней стадии верхнего палеолита Сибирского региона из-

делия для хранения швейных инструментов не выявлены. Редкие находки игольников отме-

чены в индустриях позднего верхнего палеолита на Енисее, Верхней Лене и Камчатке. В це-

лом, опираясь на имеющиеся данные, можно отметить, что костяные игольники сибирских 

стоянок, разделенные сотнями и тысячами километров, свидетельствуют об универсальности 

сценариев их производства и демонстрируют заметное сходство в своей морфологии, разме-

рах, способах орнаментации. 
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