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Памяти Валерия Н а со но ва ,  
молодого спелеолога, погибшего 

14 августа 1964 года 
при исследовании Каповой пещеры

О д н и м  из самых замечательных и неожиданных открытий в мировойархеологи- 
ческой науке, без сомнения, было открытие Марселино Саутуола палеолитической 
пещерной живописи в пещере Альтамира в Северной Испании в 1879 г. К тому вре
мени, после работ Лартэ, Пьетта и других, были уже хорошо известны произведения 
палеолитической скульптуры и резные изображения на предметах обихода. Но 
великолепные многокрасочные рисунки Альтамиры тогда трудно было датировать 
эпохой палеолита без веских для этого доказательств. Поэтому открытие Саутуола, 
опубликованное им в следующем же году, было встречено с недоверием и вскоре 
почти забыто. Лишь через 15—20 лет, в 1895 г., новые находки древней ж и в о п и с и  в о  
Франции, в пещере Ла Мут, сделанные Ривьером, заставили Пьетта напомнить спе
циалистам об открытии Саутуола. Тогда решились отнести ко времени плейстоцена 
и замечательные рисунки, которые Дало еще в 80-х годах наблюдал в пещере Пэр- 
нон-Пэр в ПІаранте, а Дюма в 1893 г. в пещере Шабо. Среди изображений пещеры 
Шабо оказалась и фигура слона — представителя давно вымершей в Европе фауны. 
Палеолитический возраст древнейшей пещерной живописи был окончательно уста
новлен.

В конце XIX и начале XX вв. новые и новые открытия памятников палеолити
ческого искусства в пещерах Франции и Испании быстро следовали одно за другим. 
Таковы открытия Капитапа и Брейля — резьбы в гроте Комбарель и живописи 
в гроте Фон-де-Гом, открытия Картальяка, Пейрони, Ренье, Алькадо-дель-Рио, 
Сиерра и прочих археологов в пещерах Марсула, Ла Грез, Бернифаль, Нио и мно
гих других. В 1908 г. Дешелетт уже отметил восемь пещер в Дордони, шесть в Пи
ренеях и семь вдоль Кантабрийских Пиренеев и в Северной Испании.

В настоящее время на юго-западе Европы известно около 40 пещер с остатками 
палеолитической живописи. Крупные открытия сделаны там и в последние годы: 
в 1940 г. была обнаружена богатейшая живопись в пещере Ласко, а в 1956 г. — 
в пещере Руфиньяк. Всего за последние 20 лет, по А. Леруа-Гурану, в Юго-Западной 
Европе было открыто до полутора десятков новых пещер с рисунками.

Палеолитический возраст пещерных рисунков был доказан различными спосо
бами. В ряде пещер: Пэр-нон-Пэр, Ла Грез, грот Мерии, Лоссель, Кап Блан и др., 
рисунки или их нижняя часть оказались покрытыми культурным слоем более позд
него, но еще палеолитического времени. В пещерах Ла Мут, Гаргас, Марсула, Нио, 
Альтамира и ряде других удалось установить, что доступ в пещеру был прегражден 
еще в эпоху палеолита. Следовательно, рисунки не могли быть сделаны позже этого 
времени. В ряде других пещер возраст живописи помогают определить сами рисунки, 
среди которых есть фигуры вымерших животных ледникового времени (мамонтов, 
шерстистых носорогов, бизонов) или животных, сохранившихся лить далеко на 
севере — например, северных оленей. Возраст рисунков можно установить и в том 
случае, когда обнаруживается очевидное сходство между пещерными рисунками и 
изображениями на предметах обихода с палеолитических стоянок. Иногда значи
тельная древность пещерных рисунков устанавливается по покрывающей их патине
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пли известняковым натекам, а также по месту, занимаемому ими в комплексе прочих 
изображений данного местонахождения. Последовательность этапов развития пе
щерной и наскальной живописи устанавливается в случаях налеганий рисунков 
одного на другой, так называемых палимпсестов. Этот метод при составлении перио
дизации палеолитического искусства применил А. Врейль для пещер в Европе, 
а недавно А. Лот — для живописи Сахары.

Произведения палеолитического искусства, лежащие в основе возникновения 
искусства всего человечества, опубликованы в многочисленных изданиях на многих 
языках мира н вошли не только в специальные руководства для высших учебных 
заведений, но и в учебники для средней школы.

Изучение памятников палеолитической живописи в пещерах Европы выявило 
картину их относительно узкой локализации в районе Пиренеев (Южная Франция, 
Северная Испания), что послужило основанием для утверждений об исключительной 
роли населения Юго-Западной Европы в развитии древнейшего искусства. Так, 
например, в известном сводном труде Г. Обермайера говорится: «. . . находящаяся 
в гораздо более благоприятных климатических условиях Западная Европа обнару
живает такое развитие искусства, что с ним нельзя и сравнивать те ничтожные следы 
художественной деятельности первобытного человека, каіше мы находим в Цен
тральной Европе. Настоящим Эльдорадо четвертичного искусства является Фран
ция; далее произведения искусства распространяются также на Северную Швей
царию до Рейна, который, по-видимому, образует границу распространения. . ,»1. 
О Восточной Европе и об Азіш здесь даже не упоминается.

Однако находки великолепной резьбы и гравировки на кости и прекрасной костя
ной скульптуры в Пржедмости (Чехословакия) и Мезине (Украина), как и последую
щие находки в Долних Вестоницах и Павлове, в Костенках и Елисеевичах и даже 
в далекой восточносибирской Мальте, говорили о богатстве и своеобразии палеоли
тического искусства в Центральной и Восточной Европе и в Сибири. Но памятники 
палеолитической пещерной живописи на этих восточных территориях очень долго 
оставались неизвестными.

Правда, за последние четверть века высказывались мнения о палеолитическом 
возрасте некоторых наскальных изображений, открытых на территории СССР. 
К ним относятся гравировки геометрического характера в гротах Мгвимеви (рис. 1) 
и Агца в Грузии 2; геометрические же гравировки, а также реалистические и стили
зованные фигуры животных на потолках гротов Каменной Могилы в Приазовье 
(рис. 2) 3 и красочные сцены охот в навесах и гротах Зараут-Сай в Узбекистане 
(рис. 3)4. Фигуры быка и двух лошадей 5, выбитые на поверхности береговых скал 
у села Шишкино на берегу Лены, в некоторых деталях имеют поразительные ана
логии в палеолитическом искусстве Фрапции (рис. 4). Однако против палеолитиче
ского возраста упомянутых памятников имеются существенные возражения6. В част-

1 Г, О б е р м а й е р .  Доисторический человек. СПб., 1914, стр. 257.
2 С. II. З а м я т и и  и. Пещерные навесы Мгвимеви, близ Чнатуры (Грузия). — СА, III , 

1937, стр. 57; JI. Н. С о л о в ь е в .  Надписи и изображения грота Агца у селения Анухва Абхаз
ская. — МИА, № 79, 1960.

3 О. Н. Б а д е р .  Древние изображения на потолках гротов в Приазовье. — МИА, № 2, 
1941, стр. 126; о н  ж е . Петрогліфн Кам’яно'і Могили. — Сб. «Палсоліт і неоліт Укра'ши», Киів, 
1941 (1947), стр. 297; В. М. Д а н и л ѳ и к о. Про наскельпі зображення Кам'янса Могили. — 
«Археологія», IV, Киів, 1950, стр. 89; Н. S. В a n d і, J . M а г i  n  g e г. Kunst der Eiszeit. Le- 
vantekunst. Arktische Kunst. Basel, 1955, S. 27, 162.

4 А. Р о г н н с к а я .  Зараут-Сай. М., 1950.
6 А. П. О к л а д н и к о в .  Древнейшие наскальные изображения Северной Азии. — СА, 

XI, 1949; А. П. О к л а д н и к о в ,  В.  Д.  З а п о р о ж с к а я .  Ленские писаницы. М.—Л.» 
1959.

6 М. Я. Р у д и н с к и й. Каменная Могила. — КСИА АН УССР, вып. 1. Киев, 1952, стр. 21 
и сл.; о н  ж е . Кам’яна Могила. Киів, 1961; Н. K u h n .  Felsbilder Europas. Stuttgart, 1952, 
S. 192; А. А. Ф о р м о з о в .  Книга о древпей наскальной живописи в Узбекистане. — СЭ, 1951, 
№ 3, стр. 213; и др.
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ности, среди изображений животных отсутствуют вымершие виды четвертичного 
периода, а изображение мамонта на Каменной Могиле (рис. 2, е) некоторыми авто
рами расценивается как фигура быка 7. Тем большее значение для мировой истори
ческой науки и истории искусства имеет открытие в последние годы замечательных 
памятников палеолитической живописи в глубине крупнейшей на Южном Урале 
пещеры Шульган-Таш, или Каповой. Среди рисунков этой пещеры имеются фигуры 
семи мамонтов и двух носорогов.

? В. Ф. З е м л я к о в .  Об изображении мамонта ив Мамонтова грота Каменной Могилы 
иа Мелитополыцине. — КСИИМК, вып. I I .  1939, стр. 33.
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I'uc. 2. Реалистические изобра
жения на потолках гротов 
Каченной Могилы

(по О. Н. Бадеру)

Каповая пещера впервые описана в литературе П. И. Рычковым больше двух
сот лет тому назад, в 1760 г., и затем другими авторами XVIII, XIX и XX вв. Однако 
первые палеолитические рисунки в ней открыты лишь в 1959 г. зоологом 
Башкирского заповедника А. В. Рюминым. В 1960—1964 гг. пещера исследовалась 
специальной экспедицией Института археологии Академии наук СССР под руковод
ством автора.

Каповая пещера находится в Белорецком районе Башкирской Автономной Рес
публики, выше южной излучины р. Белой, на ее правом берегу, в глухой горной
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местности (рис. 5, 6), в пределах Государственного Башкирского заповедника. 
Грандиозный вход в пещеру (рис. 7, 8) находится в ущелье, в 150 м от реки, и с нее 
не виден. Из пещеры с шумом вытекает речка Шульган, впадающая в р. Белую. 
В устье пещеры, выходя из-под скал, поток образует небольшое озеро. Пещера об
разовалась, видимо, еще в третичную эпоху в толще известняков и доломитов горы 
Шульган-Таш, или Сарык-Ускан. Речка Шульган, которая исчезает под землей ки
лометрах в трех от устья пещеры, за сотни тысячелетий прорыла в горе огромные 
подземные полости, расположенные в несколько ярусов и пройденные пока 
на длину 1,5 км.

Спелеологической экспедицией Башкирского университета под руководством 
И. К. Кудряшова и Е. Д. Богдановича недавно снят точный план пещеры (рис. 9).

Нижний этаж пещеры начинается от входа, на высоте 7,5 м над уровнем р. Бе
лой и, постепенно повышаясь до уровня 26 м, тянется в глубь горы на 300 м. Он обра
зует несколько больших залов и галерей. Пол нижнего этажа покрыт глинистыми 
и песчаными пещерными наносами. Местами он загроможден хаотическими грудами 
обвалившихся многотонных камней. По мнению геолога Г. В. Вахрушева, формиро
вание нижнего этажа пещеры происходило одновременно с накоплением первой 
надпойменной террасы р. Белой, в послеледниковое время, и осушение его про-

Гис. 3. Четвертая группа красных рисунков в центральном навесе Зараут-Сая
(по А. Рогинской)
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Рис. 4. Изображения лошадей и 
быка с Шишкиисішх скал на р. Лене 

(по А. П. Окладникову)

V
изошло не раньше двенадцати тысяч лет до начала нашей эры, т. е. примерно в на
чале мезолита 8. Другой геолог, В. Л. Яхимович, обследовавшая пещеру и ее окрест
ности в 1961 г., пришла к заключению о более раннем возрасте нижнего яруса пе
щеры; В. Л. Яхимович считает, что в конце ледникового периода, т. е. в эпоху верх
него палеолита, он был уже доступен для человека. Древность верхнего яруса пе
щеры, возвышающегося на 50 и более метров над р. Белой, ни у кого не вызывает 
сомнений. Пол его, гораздо более сухой, покрыт пещерной глиной, а стены лучше 
сглажены. Таким образом, геологический возраст обоих этажей пещеры допускает 
палеолитическую древность содержащихся в них следов деятельности человека.

8 Г. В. В а х р у ш е в .  Загадки Каповой пещеры. Уфа, i960, стр. 25.



Рис. 5. Долина р. Белоіі с горы Шульган-Таш, у пещеры 
(внизу — палатки экспедиции)



Рис. 6 . Вид от Шульгаи-Таша на ущелье Кулыорттамак со второй палеолитической пещерой



Рис. 7. Вход ы Каповую пещеру



Рис. 8. Устье Каповой пещеры



Рис. 9. План основной часта 
Каповой пещеры - , * ftt., ^  

(снят спелеологической 
экспедицией Башкирского 

университета)

Вернемся к рисункам Каповой пещеры. Серия изображений, изданная А. В. Рю
миным в многочисленных статьях ®, лишь в незначительной мере может считаться 
Достоверной10.

8 Например: А. В. Р ю м и н .  Пещерная живопись позднего палеолита ва Южиом Урале.— 
Archeologicke rozhledy, rocnik X III, scgit 5. Praha, 4961; о н ж е. Первобытный человек на 
Южном Урале. — Альманах «Туристские троны», книга четвертая. М., 1961, а также статьи об 
открытии А. В. Рюмина: J. G и г у е v . In  Primordial Darkness. — «Moscow News», № 7 (582) 
от 17 февраля 1962 г.; «France—URSS magazine», № 176, 1960; и др.

10 Подробнее об ошибках А. В. Рюмина см. в статье О. Н. Вадера «Палеолитические рисунки 
Каповой пещеры (Шульган-Таш) на Урале» (СА, 1963, JJa 1). Основное внимание А. В. Рюмин
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Палеолитическими рисунками, как будет показано дальше, являются только 
рисунки, сделанные красной краской.

В 1960 и 1961 гг. наша экспедиция звфиксировала в верхнем этаже пещеры, 
рядом с рисунком впервые замеченной А. В. Рюминым лошади, еще семь отдельных 
красных фигур. Вторая группа красных рисуиков занимает противоположную стену 
того же большого грота. Еще одна большая группа красных, но уже схематических 
рисунков расположена в дальних залах нижнего этажа. Все древние рисунки 
находятся в глубине пещеры, на расстоянии около 300 м от входа. Обе группы 
рисунков верхнего этажа очень труднодоступны. И на Урале, и в Юго-За
падной Европе рисунки в палеолитическое время намеренпо располагали в потай
ных, труднодоступных местах, достижение которых нередко было связано с риском 
для жизни. Так, например, в описании пещеры Ле Портель (Франция) указывается, 
что она оканчивается чрезвычайно тесным проходом. «Здесь, так же как в Фон- 
де-Гом и в других пещерах, мы встречаем одну из величайших тайн пещерного 
искусства, которая заключается в том, что эти конечные и опасные разветвления 
пещер отделаны наиболее тщательно и покрыты наиболее художественными рисун
ками» 1г.

Чтобы достичь палеолитических рисунков верхнего этажа Каповой пещеры, 
иадо преодолеть очень трудный и опаспый подъем с круто наклонными и вертикаль
ными скользкими стенами, который внутри пещеры ведет из галерей нижнего этажа 
в верхние и имеет высоту 29 м. По словам местных жителей, имеется особый узкий 
ход, ведущий в гроты верхнего этажа прямо с поверхности горы, но нам никто не 
смог его указать. Вначале мы пользовались для подъема на второй этаж веревкой 
с узлами, а в 1961 г. — пятью деревянными лестницами и одной, завершающей их, 
веревочной (рис. 10).

Прежде чем перейти к описанию рисунков, нельзя не посетовать вместе с запад
ными коллегами на туристов. Один из советских спелеологов справедливо указы
вает, что легко доступные пещеры «в связи с посещениями туристов и экскурсантов 
полностью потеряли свой природный вид и в значительной степени утрачены для 
науки как объекты исследований» 12. Знаменитая пещера Нио во Франции, местами 
феерически прекрасная, «с давних пор уже посещалась туристами, и мания послед
них всюду пачкать стены надписями немало повредила изображениям, которые 
долгое время оставались незамеченными»13. В Каповой пещере оказалась совер
шенно аналогичная картина, и нам пришлось много и кропотливо потрудиться, 
чтобы удалить надписи туристов, покрывавшие древние рисунки.

В настоящее время мы располагаем более чем тремя десятками красных рисун
ков на обоих этажах пещеры. Все рисунки второго этажа скопированы в половину 
натуральной величины художниками К. Н. Никахристо и Е. А. Устиновым, засняты 
фотографом А. К. Тарасевичем и Н. А. Гагманом. На первом этаже работа по фик
сации еще не закончена, так как некоторые рисунки очень расплылись и преврати
лись в трудно распознаваемые красные пятна, другие уходят под песчано-глинистые 
наносы на дне пещеры и должны быть раскрыты раскопками. Часть рисунков по
крыта известняковыми натеками и требует вначительной реставрационной работы.

Все рисунки ианесены на гладкую, желтовато- или коричневато-серую поверх
ность стен или покатого потолка пещеры (на нижнем этаже) однородной красной 
краской. Химический анализ образцов краски с обоих этажей, сделанный хими-

уделяет «рельефным ивображениям», являющимся игрой природы, и рисункам углем, которые 
я считаю относящимися к нашему времени. Свои работы А. В. Рюмин продолжает как любитель- 
турист и параллельно с работами Академии наук.

11 Г. О с б о р н .  Человек древнего каменного века. Л ., 1924, стр. 314.
12 В. Н. Д у б л я н с к и й .  О развитии пещерного туризма. — «Новости карстоведения и 

спелеологии», 2. М., 1961, стр. 67.
18 Г. О с б о р н. Указ. соч., стр. 281.
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Рис. 10. Путь по одной из лестниц, ведущих в всрхнміі этаж 
пещеры. Прокладка электрического кабеля

2  О. н .  Бадер



ческой лабораторией Государственной центральной художественно-реставрацион
ной мастерской мм. И. Э. Грабаря в Москве, показал, что краска состоит из красной 
земли (охры) со следами животного клея.

Краска красных рисунков прочно слилась с поверхностью скалы. Уничтожая 
надписи туристов, покрывавшие рисунки, мы убедились, что краска древних ри
сунков не смывается. Лишь в нижней части рисунков первой группы на верхнем 
этаже, где краска была наложена очень густо, смоченная водой вата окрашивалась 
в розовый цвет. Рисунки обеих групп верхнего этажа представляют собой почти 
исключительно изображения животных, сделанные в профиль, с четырьмя ногами, 
в позе идущих. Во всех случаях, кроме одного, животные идут влево.

Фигуры первой группы (см. рисунок на обложке) выполнены в виде силуэтов 
с густо закрашенными, слегка расплывчатыми контурами. Лишь носорог (табл. V) 
и четвертый мамонт (табл. VI) не имеют таких контуров, силуэты их очень густо 
закрашены. Три первые (левые) фигуры второй группы (табл. VIII) переданы в виде 
грубых, частью расплывшихся на очень гладкой скале контуров. Четвертая фигура 
(седьмого мамонта) представляет собой густо закрашенный силуэт, аналогичный 
некоторым фигурам первой группы.

Размеры фигур варьируют от 44 до 112 см и не отличаются от размеров рисун
ков того же времени в Западной Европе. Рисунки сделаны в разных масштабах и 
не составляют композиций. Представление об этом дает общий вид первой группы 
рисунков на обложке. Так, фигура первой лошади крупнее некоторых фигур мамон
тов, а самой крупной является фигура носорога. Кроме того, рисунки сделаны на 
разных уровнях, что также нарушает композицию. Единственное исключение, воз
можно, представляют две средние фигуры второй группы, нарисованные рядом и 
на одном уровне. Вероятно, здесь изображен детеныш, идущий вслед за взрослым 
мамонтом (табл. VIII).

Таким образом, каждую фигуру наносили на стену отдельно, без видимой связи 
и не одновременно с другими на протяжении какого-то сравнительно небольшого 
отрезка времени. Расположение рисунков на стенах пещеры показывает, что перво
бытные художники наносили их, стоя на полу, уровень которого был почти равен 
современному. Последнее подтверждают и геологи. Исключение представляют 
верхние фигуры первой группы, рисовавшиеся с каких-то подставок.

К числу наиболее сохранившихся и четких фигур первой группы относятся фи
гуры первого (левого) мамонта и первой лошади, занимающей центральное положе
ние в группе. У мамонта (табл. I) хуже сохранилась нижняя часть фигуры, зато 
хорошо виден довольно длинный, видимо, покрытый шерстью хвост; бивни отсутст
вуют. У этого мамонта, так же как и у всех прочих, очень характерный горбатый 
профиль спины и выступающий верх головы. Этот рисунок уже опубликован мною 
черно-белым изображением 14 и в цвете15. Второй мамонт идет вправо (табл. II). 
Его задняя часть почти не сохранилась, зато хорошо видны два коротких загнутых 
вверх бивня и длинный хобот. Передние ноги нарисованы схематично.

Первая фигура лошади передана весьма реалистично, вплоть до копыт и изгиба 
ног (табл. III). Это типичная разновидность дикой лошади с небольшой головой и 
характерно изогнутой шеей. Рисунок этот имеет немало аналогий во Франции. 
Впервые рисунок опубликован А. В. Рюминым в виде прорисованного фотоснимка 16 
и затем в цвете17. Вторая фигура лошади гораздо меньше первой и хуже сохрани
лась (табл. VI). Она имеет очень близкий первой фигуре профиль спины и головы.

14 О. Н. Б а д е р .  Работы Уральской палеолитической экспедиции. — «Вопросы археоло
гии Урала», вып. 2, Свердловск, 19С2, рис. 21.

15 О. Н. Б а д е  р. Следы палеолита на Южном Урале. — «Археолого-этнографический сбор
ник Башкирского филиала Академии наук СССР», Уфа, 1962.

,в А. Р ю м и н .  Древнейший художник земли. — «Вокруг света», I960, № 3.
17 А. В. Г ю м и п. Среди вечного мрака. — «Вокруг света», 1961, 8; О. Н. В а д е р. Следы 

палеолита на Южном Урале.
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Третья (табл. IV) и четвертая (табл. VI) фигуры мамонтов сохранились хуже, 
но определяются с уверенностью. Третий мамонт воспроизведен с большой жи
востью. У него также хорошо видны хвост и короткие бивни; сильно выдается 
лоб. Все рисунки мамонтов Каповой пещеры, как и западноевропейские18, пере
дают характерные особенности этого вымершего зверя.

Крупная ярко-красная фигура носорога с коротки™ ногами и большим рогом 
отличается сравнительно короткими пропорциями и массивностью (табл. V). Каза
лось бы, недостаточная длина этой фи
гуры может быть объяснена тем, что она 
как бы зажата на ограниченном прост
ранстве между рисунком лошади и глу
бокой вертикальной впадиной на скале.
По замечанию В. И. Громова, эта фигу
ра по пропорциям скорее напоминает 
эласмотерия, нежели шерстистого носо
рога. Однако среди французских памят
ников в гроте Коломбьер имеется очень 
близкая к шульганташской по пропор
циям гравированная фигура носорога с 
такой же круто опускающейся ли
нией шеи и еще более крупным рогом 
(рис. 11). Под носорогом имеется еще Рис. 11. Гравированная фигура носорога в гроте 
одна густо закрашенная, возможно сти- Коломбьер (Франция)
лизованная, фигура, пока не понятая 
нами.

Вторая группа рисунков верхнего этажа пещеры состоит из четырех фигур 
(табл. ѴІІІ). Первая (левая) из них (табл. VII) не определяется с уверенностью. По 
пропорциям и отчасти экстерьеру она напоминает рисунки бизонов из пещеры Нио 
и пещеры Три Брата в Южной Франции, гравированную фигуру из Тейят во Фран
ции же и некоторые другие изображения того же животного. Еще больше она напо
минает фигуру носорога из пещеры Фон-де-Гом, рисунок — реконструкцию этого 
зверя К. М. Казанского ls и рисунок шерстистого носорога в позе настороженности, 
выполненный Э. Кристменом20. Рисунки пятого и шестого (табл. IX) мамонтов, иду
щих Друг за другом, выполнены в той же грубо контурной манере, что и фигура 
носорога. Зато седьмой мамонт представляет собой яркий силуэт сравнительно корот
ких, высоких пропорций, напоминающий в этом отношении фигуру четвертого ма
монта первой группы (табл. VI). Эта фигура идущего мамонта принадлежит к числу 
наиболее художественных рисунков Каповой пещеры. Она уже опубликована в пе
чати21. Древние рисунки верхнего этажа пещеры выполнены вполне реалистично. Эле
менты стилизации сказываются главным образом в передаче ног у второго, пятого, 
шестого и седьмого мамонтов и в непонятной фигуре под носорогом.

По технике нанесения рисунки Каповой пещеры наиболее близки монохром
ным (черпым) рисункам мадленского времени, выполненным без помощи гравировки, 
в пещере Нио во Фрапции, и отчасти рисункам пещеры Фон-де-Гом.

Палеолитический возраст рисупков верхнего этажа Каповой пещеры не под
лежит сомнению. Некоторые рисунки (в особенности первая фигура мамонта) по
крыты небольшими известняковыми наплывами, а пересекающие их трещины —

18 Например, см. В. Е. Г а р  у т т. Мамонт в изображении человека верхнего палеолита. — 
МИА, № 79, 1960, рис. 1.

10 П. П. Е ф и м е н к о .  Первобытное общество. JI.. 1938, рис. 16, стр. 107.
20 Г. О с б о р п. Указ. соч., стр. 157, рис. 44.
21 О. B a d e r .  Peinture paleolithique a rU ral-Sud. — «VI Congres International des Sciences 

Prehistoriques et Protohistoriques. Les rapports et les informations des archeologues de l'URSS». 
Moscou, 1962, fig. 1.
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белыми отложениями кальцита. На ледниковое время с несомненностью указывает 
и излюбленный сюжет живописи пещеры — фигуры мамонтов и носорогов.

Привлечение западноевропейских аналогий для уточнения датировки нашей 
пещерной живописи, конечно, ненадежно ввиду крайней удаленности этих областей, 
разделенных расстоянием около 4000 км. Тем не менее, за отсутствием других анало
гий, следует принять во внимание, что монохромная силуэтная живопись в пещерах 
Южной Франции, наиболее близкая нашей, относится к раннему мадлену. Это позво
ляет предварительно датировать рисунки верхпего этажа Каповой пещеры тем же 
или несколько более ранним временем, учитывая контурный характер части рисун
ков. Наши рисунки могут быть отнесены к III нли IV древнему стилю А. ЛТеруа-Гу- 
рана, что определяет время от конца солютрейской (?) до средины мадленской эпохи 
верхпего палеолита включительно22. Содержание, стиль и техника рисунков Ка
повой пещеры отличаются от французских и североиспанских известным своеобра
зием. Прежде всего, наша живопись отличается исключительным обилием фигур 
мамонтов, что находится в соответствии с особенно большой ролью, которую играло 
это животное в охотничьем быту верхнепалеолитического населения в Восточной 
Европе23. Далее, в нашей пещере соворшенпо отсутствует техника гравировки, 
столь распространенная в области Пиренеев и к северу от нее. Мамонты на Урале 
нарисованы со слабо намеченными, короткими бивнями или вовсе без них. Вместе 
с тем манера рисунка первого мамонта напоминает гравированный на кости контур 
фигуры того же животного из Мальтийской палеолитической стоянки в Восточной 
Сибири84.

Открытие своеобразных памятников палеолитической живописи на Урале, при 
наличии несомненно очень древних, позднепалеолитических или мезолитических, 
изображений в Приазовье и на Кавказе, в Средней Азии и в Сибири, позволяет на
деяться на выявление дальнейшими исследованиями нового, особого центра или 
нескольких новых центров развития древнейшей живописи в этой части Евразии.

Рисунки нижнего этажа Каповой пещеры существенно отличаются от рисунков 
верхнего этажа по содержанию и стилю. Они расположены на покатом, низком по
толке одного из ответвлений большого дальнего зала (рис. 12) на высоте свыше 25 м 
пад уровнем р. Белой. Следы красных рисунков в виде пятен имеются и рядом, 
выше на потолке, под известняковыми натеками. Есть они и иа стенах смежного 
зала, ближе к выходу из пещеры. Здесь часть их еще нужно откопать из-под нано
сов песка на дне пещеры. Следы красной краски имеются и еще ближе к выходу. 
Рисунки выполнены той же красной краской, что и на верхнем этаже. Свободные 
от натеков извести рисунки сохранили более светлый, яркий оттенок, покрытые же 
тонкой известняковой пленкой приобрели более темный, красно-бурый цвет.

Все рисунки нижнего этажа отличаются геометрическим, стилизованным харак
тером. Среди них имеются четырехугольные фигуры, внешние очертания которых 
приближаются к прямоугольнику или трапеции. Есть рисунки, похожие на лест
ницы и в виде рядов косых параллельных линий (табл. X). Эти рисунки трудно рас
шифровать. Весьма вероятно, что наиболее сложные из них, в виде четырехуголь
ника и усеченного треугольника, представляют собой изображения наземных жилищ. 
Одно из этих изображений, размерами 27x30 см, имеет даже нечто вроде входа 
внизу, в центре (табл. X).

Сначала казалось, что подобные рисунки имеются среди наскальных изобра
жений Урала эпохи неолита, бронзы и железа 25. Однако тщательный просмотр этих

za A. L e r o i - G  o u r h a n .  Art et religion au palcolithique supcrieur. Cours public de 
jprehistoire. Sorbonne, Paris, 1960—1961.|

83 П. П. Е ф и м е н к о .  Первобытное общество. Киев, 1953.
24 М. М. Г е р а с и м о в .  Раскопки палеолитвческой стоявки в селе Мальта. — Сб. «Пале

олит СССР», ИГАИМК, вып. 118, 1935, рис. 33.
26 О. Н. Б а д е р. Следы древнейшей пещерной живописи на Южном Урале. — СА, 1961,№ 3.
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Рис. 12. Покатый потолок в большом дальнем зале нпжнего этажа пещеры 
с сохранившимися красными рисунками

изображений с помощью В. Н. Чернецова, суммировавшего весь этот материал, 
убедил нас в отсутствии здесь достаточно близких аналогий. Это позволяет допу
скать возможность более раннего возраста наших рисунков.

В то же время достаточно близкие аналогии нашлись опять-таки в Южпой Фран
ции. Там во многих пещерах с палеолитическими рисунками подобные изображения 
хорошо известны, и часть их в старой литературе расценивается как изображения 
хижин. Одной из ближайших аналогий рисункам нижнего этажа является группа 
стилизованных изображений известной пещеры Фон-де-Гом в виде хижин, лестниц 
и других фигур.

Исходя из стилизованной манеры, приближающейся к манере рисунков азиль- 
ской эпохи, а также из того факта, что они нередко перекрывают более ранние па
леолитические рисунки (например, рис. 13), ряд круппсйших западноевропейских 
археологов относит эту группу изображений к нослепалеолитическому — мезоли 
тическому — времени.
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Однако французский археолог А. Леруа-Гуран в нескольких статьях, опубли
кованных в последние годы 26, и в докладе на V Международном археологическом 
конгрессе в Гамбурге 27 убедительно доказал тесную связь геометрических зпаков 
в палеолитических пещерах с реалистическими рисунками животных и синхрон
ность этих знаков с последними. Он установил закономерности в группировке фигур 
животных и различных знаков в пещерном искусстве палеолита и рассматривает их 
как женские и мужские символы.

С точки зрения теории А. Леруа-Гурапа, геометрические знаки нижнего этажа 
Каповой пещеры относятся к палеолиту. Ото подтверждается и полной идентично
стью состава краски изображений обоих этажей, что установлено химическими ана
лизами, а также совпадением и сходством в начертании большинства знаков Каповой 
пещеры и знаков палеолитических пещер Юго-Западной Европы (рис. 14).

Рис. 13. Фигура 
бизона сизображе 
пиями «хижин» 
и пещере Фон-дс 
ІѴмі (Франция)

Таким образом, в свете новейших археологических данных схематические 
изображения нижнего этажа Каповой пещеры следует относить к палеолитическому 
времени н, по всей вероятности, синхронизировать их с реалистическими рисунками 
верхнего этажа.

С этим выводом согласуется факт присутствия единичных схематических изобра
жений и на втором этаже пещеры. Как указывалось, геологический возраст нижнего 
этажа пещеры, по В. Л. Яхимович, не противоречит палеолитической датировке 
находящихся здесь изображений.

Следует отметить, что в пещерах Юго-Занадной Европы реалистические ри
сунки и схематические знаки встречаются не только в смешанных комплексах. 
Имеются случаи (например, в пещере Куньяк в Южной Франции), когда реалисти
ческие рисунки животных занимают главные стены в залах пещеры, а знаки распо
лагаются отдельно, в ответвлениях той же пещеры, которые представляют собой, 
как и нижний этаж Каповой пещеры, особые части первобытного святилища.

Продолжение исследований нижнего этажа Каповой пещеры является одной из 
наших первоочередных задач.

2С A. L e r o i - G o u r h a n .  Le sanctuaire de la grotte du cheval a Arcy-Sur-Cure (У onne). 
Drive, 1957; о н ж  с. La fonction des signes dans les sanctuaires paleolithiques. — «Bull, de la S. P. 
F.», Paris, 1958, № 5—6; он  ж е . Le symbolisme des grands signes dans l ’a rt parietal paleolithique. — 
T а μ  ж  e. 1958, № 7—8; о н  ж е . Repartition et grouppement des animaux dans l ’a rt parietal 
paleolithique. — Т а м  же .  1958, № 9.

27 A. L e r o i - G o  u r b a n .  Sur une methode d ’etude de l ’art parietal paleolithique. — «Be- 
richt fiber der V Internationalcn Kongress fur Vor- und Fruhgeschichte. Hamburg, 1958», Berlin, 
1961.
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Рис. И . Сравнительная 
таблица знаков и схемати
ческих рисунков Каповоіі 
пещеры п пещер Франко- 
Каптлбрнпскоіі пбіасти

Обнаруженная па Урале палеолитическая живопись служит новым веским до
казательством известного положения о том, что в соответствии с законами развития 
человеческого общества, па одной и той же ступени исторического процесса, в сход
ных природных и экопомических условиях везде, где жил человек, у пего возникали 
одни и те же формы общественного строя и сходные явления социальной жизни. 
И если мы не везде и не одинаково часто иаходим произведения палеолитического 
искусства, то лишь потому, что не везде были пригодные для этого пещеры, а может 
быть, и не везде было принято прятать эти изображения в их глубине, вследствие 
чего не все подобные произведепия искусства сохранились до наших дней, а в боль
шинстве своем стерты с древних поверхностей временем и л и  давно исчезли вместе 
с теми предметами, на которые они некогда были нанесены.

Иллюстрации в тексте и рисунок на обложке к настоящему изданию выполнены 
К. Н. Никахристо, фотографии — А. К. Тарасевичем, Н. А. Гагманом и автором.



L i ’une des plus merveilleuses et des plus frappantes decouvertes de la science ar- 
cheologique mondiale fut sans conteste celle des pointures paleolithiques dans la caverne 
d’Allamira (Espagne du nord) en 1879 par Marcelino Sautuola. A cette epoque deja, 
apres les travaux de Lartet, Piette et autres on etait bien informe sur les sculptures 
paleolithiques et sur les ornements graves des objets d’usage courant. Par contre il 
etait difficile sans preuves probantes de rattacher au Paleolithique les magnifiques 
dessins polychromes d’Altamira. C’est pourquoi la decouverte de Sautuola qu’il publia 
un an plus tard fut accueillie avec inefiance et bientdt presque oubliee. Ce n’est que 
quinze ans plus tard, en 1895, que des nouvelles peintures prehistoriques decouvertes 
par Riviere dans la caverne de La Mouthe en France ont incite Piette a rappeler aux 
specialistes la decouverte de Sautuola. On decida alors de rapporter au Pleistocene 
les merveilleux dessiris que Daleau avait observes en 1883 dans la Grotte de Pair-non- 
Pair en Charente et Damas dans la caverne de Chabot en 1893. Parmi les images de la 
caverne de Chabot figurait un Elephant, specimen d’une faune disparue depuis long- 
temps en Europe. L’age paleolithique de la plus ancienne des peintures parietales fut 
definitivement fixe.

Fiu XIXе et debut XXе siecle de nouvelles decouvertes d’art paleolithique parie
tal se suivent rapidement en France et en Espagne: les gravures dans la grotte des Com- 
barelles, les peintures de le grotte de Font de Gaume (Capitan et Breuil), les decouver
tes de Cartailhac, Peyrony, Rcnier, Alcade del Rio, Sierra et autres archeologues 
dans les grottes de Marsoulas, La Greze, Bernifal, la Grotte de Niaux et beaucoup 
d’autres cncorc. En 1908 Dechelette avait deja note huit cavernes en Dordogne, six 
dans les Pyrenees et sept le long des Pyrenees Cantabriques et en Espagne septen- 
trionale.

De nos jours, on connait en Europe sud-ouest quclque 40 cavernes avec des vestiges 
de peintures paleolithiques. D’importantcs decouvertes у ont ete faites egalement ces 
demieres ann6es: riches peintures parietales a Lascaux en 1940 et dans la Grotte de 
Roufignac en 1956. D’apres Andre Leroi-Gourhan on a decouvcrt au cours de ces der
nier es 20 annees dans le sud-ouest europeen une quinzaine de nouvelles cavernes avec 
art parietal.

L’appartenance paleolithique de ces peintures fut prouvee de differentes fa^ons. 
Dans les grottes de Pair-non-Pair, La Greze, la Mairie, Laussel, Cap Blanc et autres, 
les dessins, ou tout au moins leur partie inferieure etaient recouverts d’une couche arche- 
ologique posterieure mais se rapportant neanmoins a l’epoque paleolithique. Dans les 
grottes de La Mouthe, Gargas, Marsoulas, Niaux, Altamira et quelques autres encore, 
on a pu etablir que leurs entrees furent comblees deja a 1’epoque paleolithique ce qui 
rend evident que les dessins n’ont pu etre faits a une epoque posterieure. Pour d’autres 
grottes, ce sont les dessins memes qui permettent de dater les peintures, puisqu’ils 
representent entre autres des animaux disparus depuis 1’epoque glaciaire (mammouths, 
rhinoceros a narines cloisonnees, bizons) ou bien des animaux qui n’existent que dans 
le Grand Nord, comme par exemple, le renne. L’age peut etre egalement fixe quand il

24



у a similitude evidente entre les peintures parietales et les dessins figurant sur les 
objets trouves dans les habitations paleolithiques. Parfois cet age est determine ega- 
lement par la patine des peintures parietales ou encore par les coulees calcaires ainsi 
que par la place qu’elles occupent dans l ’ensemble des autres images de ce site. La suc
cession des etapes de developpement de la peinture parietale et rupestre est determinee 
dans les cas de superposition des dessins palimpsestes. Cette methode de classification 
de l’art paleolithique par periodes a ete utilisee par Henri Breuil en Europe et plus 
recemment par Henri Lhote au Sahara.

Les oeuvres d’art paleolithique qui marquent l ’avenement de Part en general ont 
ete publiees dans maints ouvrages en toutes les langues et font partie aussi bien des 
manuels speciaux pour les ecoles superieures que pour les ecoles secondaires.

L’etude des peintures paleolithiques parietales dans les sites europeens a mis en 
evidence leur localisation assez restreinte dans la region des Pyrenees (sud de la France 
et Espagne du nord), ce qui a permis d’affirmer le role exclusif de la population du sud- 
ouest europeen dans le developpement de Part prehistorique. Ainsi, dans son celebre 
ouvrage general, Hugo Obermaier ecrit: «L’Europe occidentale, grace a ses condi
tions climatiques beaucoup plus favorables, presente un essor de Part prehistorique 
qui ne peut etre compare aux pauvres traces d’activite artistique de l’homnie prehisto
rique que nous trouvons en Europe centrale. La France est un veritable Eldorado de 
Part quatcrnaire. On trouve egalement des oeuvres d’art prehistoriques en Suisse sep- 
tentrionale et jusqu’au Rhin qui sans doute marque la frontiere occidentale de Pexpan
sion» Obermaier ne fait aucune mention de l’Europe orientale ni de l’Asie.

Cependant les decouvertes de magnifiques objets en os ciseles et graves ainsi que 
des sculptures en os a Predmost (Tchecoslovaquie) et a Mezine (Ukraine) ainsi que les 
decouvertes a Dolni Vestonice et Pavlovo, a Kostienki et a Elissei'evitchi et meme a 
Malta en Siberie orientale, attestent la richesse et le caractere original de Part paleo
lithique en Europe centrale, orientale et en Siberie. Mais les peintures parietales paleo
lithiques de ces territoires orientaux sont restees longtemps inconnues.

II est vrai que durant ce dernier quart du siecle on avait deja parle de Page paleolit 
hique de certains dessins rupestres decouverts en U.R.S.S. Nous citerons les gravu- 
res a caractere geometrique dans les grottes de Mgvimevi (fig. 1) et Agtsa en Georgie 2 
les gravures egalement geometriques ainsi que les dessins realistes et les figures styli- 
sees d’animaux sur les plafonds de la grotte de Kamennaia Moguila s, pres de la mer 
d’Azov et les peintures de scenes de chassc dans les grottes et abris sous roche de Za
ra out-Sai en Ouzbekistan (fig. 3) 4. Le taureau ct les deux chevaux 6 sculptes sur une 
falaise pres de Chichkino, sur la Lena (Siberie) ont par certains details une analogie 
frappante avec Part paleolithique en France (fig. 4). Toutefois il existe de serieuses 
objections quant a l’age paleolithique de ces monuments®. Ainsi, parmi les animaux

1 Г. О б е р м а й е р .  Доисторический человек. СПб.; 1914, стр. 257.]
2 С. Н. З а м я т и н .  Пещерные вавесы Мгвимеви, близ Чиатуры (Грузия). — СА, III,  

1937, стр. 57; J1. Н. С о л о в ь е в .  Надписи и изображения грота Агда у селевия Аыухва Абхаз
ская. — МИА, № 79, 1960.

8 О. Н. Б а д е р .  Древние изображения на потолках гротов в Приазовье. — МИА, № 2, 
1941, стр. 126; о н  ж е . Петрогліфи Кам’яно'і Могили. — Сб. «Палеоліт і  нсоліт УкраѴни», Кшв, 
1941 (1947), стр. 297; В. М. Д а и и л е н к о. Про наскельні зображеиня Кам’яио'і Могили. 
«Археологія», IV, Киів, 1950, стр. 89; Н. S. В a n d i, J . M а  г i n g e г. Kunst der Eiszeit. Le- 
vantekunst. Arktische Kunst. Basel, 1955, S. 27, 162.

4 А. Р о г и  н е к а я .  Зараут-Сай. М., 1950.
8 А. П. О к л а д н и к о в .  Древнейшие наскальные изображения Северной Азии. — СА, 

ЗП, 1949; А. П. О к л а д н и к о в ,  В. Д.  З а п о р о ж с к а я .  Ленские писаницы. М.—JI.,

0 М. Я. Р у д и н с к и й. Каменная Могила. — КСИА АН УССР, вып. I, Киев, 1952, стр. 21 
н сл.; о н  ж е . Кам’яна Могила. Кихв, 1961; Н. K u h n .  FeLsbilder Europas. S tuttgart, 1952, 
S. 192; А. А. Фо р мо з о в .  Книга о древней наскальной живописи в Узбекистане. — СЭ, 1951, 
№ 3, стр. 213; и др.



representes on ne voit pas d’especes disparues de l’ere quaternaire, ct le mammouth de 
la Kamennaia Moguila (fig. 2) est considere par certains auteurs comme etant l’image 
d’un taureau.7 Aussi la decouverte en ces demieres annees de inagnifiques peintures 
paleolithiques dans les profondcurs de Choulgane-Tachc, l ’Une des plus grandes grot- 
tes de l’Oural meridional, appellee aussi la grotte Kapova'ia, acquicrt une importance 
d’autant plus considerable pour la science historique mondiale et I’histoire de l’art. 
Parmi les dessins de cette grotte on trouve en particulier les figures de sept mammouths 
et de deux rhinoceros.

La grotte Kapova’ia a ete decrite la premiere fois par P. O. Rytchkov voici plus de 
deux siecles, en 1760, puis par d’autres auteurs aux XVIIIе, XIX et XXе siecles. Tou- 
tefois, les premiers dessins paleolithiques n’y furent decouverts qu’en 1959 par A. Ru- 
mine, zoologue de la Reserve Nationale de Bachkiric. En 1960—1961 la grotte a ete 
recherchee par une expedition speciale de l’lnstitut d’archeologie de l’Academie des 
Sciences sous la direction de I’auteur. Cette decouverte a ete done faite 80 ans apres 
la premiere trouvaille de Marselino Sautuola a Altamira.

La grotte Kapova'ia est situee dans le district de Belorietsk, en Republique auto- 
nome Bachkire, en amont du meandre meridional de la riviere Belaia, sur sa rive droite, 
dans un site montagneux inhabite sur le territoire do la Reserve Nationale de Bach- 
kirie (fig. 5, 6). La grandiose entree de la grotte (fig. 7, 8) se trouve dans une gorge a 
150 m de la riviere et elle est invisible de sa rive. Un cours d’eau tumultueux, la Choul- 
gane sort de la grotte pour se jeter dans la Belaia. A la sortie de la grotte, s’echappant 
de sous les rochers, le cours d’eau forme un petit bassin (fig. 9). La grotte a du se former 
encore a l ’ere tertiaire dans l’epaisseur des calcaires et des dolomites de la montagne 
Choulgane-Tacbe ou Saryk-Ouskan. La riviere Choulgane, qui disparait sous terre 
a 3 km environ de la grotte, a creuse dans la montagne durant des mille- 
naires d’enormes cavites disposees en plusieurs etages et d’une longueur totale 
de 1500 m.

L’expedition speleologique et l ’Universite bachkire, sous la direction de I. Kou- 
driachev et E. Bogdanovitch, a procede recemment au lever du plan detaille de la 
grotte (fig. 9).

L’etage inferieur de la grotte commence, a l ’entree, a 7.5 m au dcssus de la Belaia 
et monte graduellement a 26 m, s’enfongant sur 300 m au sein de la montagne. II se 
compose de plusieurs grandes salles et galeries. Son plancher est couvert d’alluvions 
argileuses et sablonneuses, encombre par endroits d’eboulements chaotiques de rocs pesant 
plusieurs tonnes. Selon le geologue G. Vakhrouchev, la formation de I’etage inferieur 
de la grotte s’est faite en meme temps quo 1’accumulation de la premiere terrasse au- 
dessus des tcrres submersibles de la Belaia, a l’epoque post-glaciaire et son asseche- 
inent n’est survenu que 12. 000 ans avant notre ere, e’est-a-dire approximativement 
au debut du mesolithique8. Un autre geologue, V. lakhimovitch, qui explore la grotte 
et ses environs en 1961, estime que l ’age de l ’etage inferieur est encore pins ancien, et 
qu’a la fin de l ’epoque glaciaire, e’est-a-dire cello du Paleolithique superieur, ce niveau 
etait deja accessible a l ’homme. Quant a l ’anciennete de l’etage superieur de la grotte 
s’elevant a plus de 50 m au-dessus du niveau de la Belaia, elle n’est mise en doute par 
personne. Son plancher est beaucoup plus sec, recouvert сГargile et les murs sont beau- 
coup plus lisses. Ainsi done, l ’age geologique des deux etages de la grotte permet 
de conclure a l’anciennete paleolithique des traces dc Pactivite humaine qu’on 
у trouve.

Revenons aux dessins de la^grotte de Kapovai’a. La serie d’images publiees dans

7 Б. Ф. З е м л я к о в .  Об изображении мамонта нз Мамонтова грота Каменной Могилы 
на Мелитонолыцине. — КСИИМК, вып. II, 1939, стр. 33.

8 Г. В. В а х р у ш е в .  Загадки Каповой пещеры. Уфа, 1960, стр. 25.
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de nombreux articles par A. Rumine® peut etre consideree comme absolument authcn- 
tique10.

Les dessins paleolithiques (comme nous allons le demontrer plus has) ne sont que 
ceux faits a la peinture rouge.

En 1960 et 1961, nous avons fixe a l ’etage superieur de la grotte, a cote de l’image 
du cheval observee par Rumine, encore sept figures a la peinture rouge. Un deuxiemc 
groupe de dessins rouges occupe la paroi opposee de cette meme salle. Encore un groupe 
de dessins rouges schematiques se trouve dans les salles profondes de l’etage inferieur. 
Tous les ancicns dessins de la grotte sont situes dans ses profondeurs, environ a 300 m 
de l’entree. Les deux groupes do l’etage superieur sont d’un acces tres difficile. II faut 
dire que dans l ’Oural, tout comme dans le sud-ouest europeen, les dessins de l’dpoque 
paleolithique etaient sciemment disposes dans des endroits secrets et dont 1’acces etait 
des plus risques. Ainsi, par exemple, nous lisons daus la description de la grotte Le 
Portel (France) qu’elle se termine par un passage des plus etroits. «Ici, de meme qu’a 
Font de Gaume et dans d’autres grottes, nous sommes en presence d’un des plus grands 
mysteres de l’art parietal, c’est a dire que ces ramifications terminales et perilleuses 
des grottes ont ete travaillees avec le plus de soins et couvertes de meilleurs dessins 
artistiques»11.

Pour acceder aux dessins paleolithiques de l’etage superieur de la grotte Kapovai'a 
il faut escalader une pente excessivemment difficile et dangereuse avec des parois ab- 
ruptes ou meme verticales qui mene a l ’interieur de la grotte des galeries du 
niveau inferieur a celles de l’etage superieur et dont la hauteur atteint 29 m. Scion les 
habitants du pays il, existe, parait-il un passage special tres etroit aboutissant anx 
grottes de l’etage superieur a partir de la surface de la montagne, mais personne n’a 
pu nous l’indiqucr. Au debut nous utilisions pour acceder au second etagc une corde 
a noeuds ct on 1961 cinq echelles en bois et une echelle de corde (fig. 10).

Avanl d’aborder la description des dessins nous sommes tentes, comme le font les 
collegues occidentaux, d’exprimer nos recriminations a l ’egard des touristes. Un spe- 
leologue sovietique ecrit a juste titre quo les grottes facilement accessibles ont comple- 
tement perdu leur aspect naturel et sont dans une grande mesure perdues pour la recher
che scientifique 12. La celebre grotte de Niaux, en France, d’une splendour par endroits 
feerique, «est de longue date visitee par les tourisles dont la manie de couvrir les murs 
de graffitis a considerablement porte atteinte aux images qui sont ainsi longtemps 
restees inapergues» ls. II en fut exactement de meme pour la grotte Kapovaia. Aussi 
nous a-t-il fallu fournir un long et minutieux travail pour effacer les graffitis des touri
stes sur les dessins prehistoriques.

A l ’heure actuelle nous disposons de plus d’une vingtaine de dessins rouges aux 
deux etages de la grotte. Tous les dessins de l’etage superieur ont ete releves (moitie 
grandeur nature) par K. N. Nikachristo et E. A. Oustinov et photographies par 
A. K. Tarassevitch ct N. A. Gagman. A l ’etage inferieur ce travail n’est pas cncore 
termine, car certains dessins sont trop delaves et presentent des taches rouges diffici- 
lement dechiffrables, alors que d’autres disparaissent en partie sous les alluvions ar- 
gilo-sablonneuses recouvranl le fond de la grotte ct doivent etre degages par les fouil·

9 Par excmplt: Л. В. Р ю м и н .  Пещерная ясикопись позднего палеолита на Южном Урале. 
«Archeologickc rozhledy», rocnik X III, seSit 5, Praha, 1961; d u in e m e a u t e u r .  Перво
бытный человек на Южном Урале. — Альманах «Туристские тропы», книга четвертая, М., 1961, 
uubant que les articles sur la decouverte Rumine: T. G u r y e v .  In  Primordial Darkness. — 
«Moscow News», № 7 (582) от 17 февраля 1962 г.; «France—URSS magazine», № 176, 1960 и др.

10 A propos desfautes dc А. В. Рюмин voir l ’articlc de О. H. В а д e p. Палеолитические ри
сунки Каповой пещеры (Шульгаи-Таш) на Урале. — СА, 1963, № 1.

11 Г. О с б о р п. Человек древнего каменного века. Л ., 1924, стр. 314.
12 В. Н. Д у б л я  н с к и й. О развитии пещерного туризма. — «Новости карстоведешін в 

спелеологии», № 2, М., 1961, стр. 67-
13 Г. О с б о р н .  Указ. соч., стр. 281.



leurs. Une partie, enfin, des images est couverte de coulees calcaires et exige done un 
serieux travail de restauration.

Tous les dessins ont ete faits aves la meme couleur rouge sur la surface lisse gris- 
jaune ou gris-brun des murs ou du plafond en declive (etage inferieur). L’analyse chi- 
mique des echantillons de couleur des deux etages realisee au Laboratoire chimique 
du Studio d’Etat de restauration artistique Graber, a Moscou, a montre que cette cou
leur se compose de terre rouge (ocre) avec des traces de colle animale.

La couleur rouge des peintures adhere solidement au rocher. En nettoyant les graf- 
fitis des touristes, recouvrant les peintures, nous avons pu constater que la couleur 
rouge des dessins prehistoriques est pratiquement indelibile. Seule dans la partie in- 
ferieure des dessins du premier groupe de l ’etage superieur ou la couche de peinture etait 
particulierement epaisse, un tampon d’ouate imbibe d’eau se teintait de rose.

Les dessins des deux groupes de l’etage superieur representent presque tous des 
profils animaux avec les quatre jambes en position de marche. Dans tous les cas, a l ’ex- 
ception d’un seul, les animaux marchent vers la gauche.

Les figures du premier groupe (voir la couverture) sont cxecutees en silhouettes 
aux contours gras, legerement delaves. Seuls lc rhinoceros (pi. V) et le quatrieme mam- 
mouth (pi. VI) ne sont pas traites en contours et leures silhouettes pleines sont couver- 
tes d*une couche tres epaisse dc peinture. Les trois premieres figures (a gauche) du deu
xieme groupe (pi. VIII) sont executees par des contours grossiers, a moitie delaves sur unc 
paroi tres lissc. La quatrieme figure (celle du septieme mammouth) est une silhouette 
toute couverte de peinture, comme certaines figures du premier groupe.

Les dimensions varient de 44 a 112 centimetres et ne se distinguent guere des di
mensions des dessins de la meme epoque en Europe occidentale. I Is sont executes a di- 
verses echelles et ne forment pas de composition. On peut s’en rendre compte par le 
premier groupe reproduit sur la couverture. Ainsi, lo premier cheval est plus grand que 
certains mammouths et e’est encore le rhinoceros qui est le plus gros. D’autre part, 
les dessins sont faits a des niveaux differents, ce qui enleve a l’ensemble tout carac
tere de composition. Peut-etre faut-il faire exception pour les deux figures du milieu 
du deuxieme groupe dessinees cfite a cote et au meme niveau. Elies representent pro- 
bablcment un bebe mammouth merchant derriere un adulte (pi. VIII).

Ainsi done, chaque figure etait sans doute dessinee sans aucun lien avec les autres et 
a des moments differents. La disposition des dessins sur les parois de la grotte permet 
de concluro que les artistes prehistoriques travaillaient debout a meme le sol, dont le 
niveau a peu change depuis, ainsi que l’affirment les geologues. Toutefois, les figures 
superieures du premier groupe ont du etre executees a l ’aide de supports quelconques.

Parmi les figures les mieux conservees et les plus nettes du premier groupe nous 
citerons le premier mammouth dc gauche et lc premier cheval au centre du groupe. 
La partie inferieure du mammouth (pi. I) est moins bien conservee. Par contre, on 
distingue nettement une queue assez longue, sans doute couverte de poils. L’animal 
ne porte pas de defenses. Ce mammouth, de meme que tous les autres, presente un 
profil bossu tres caracteristique avec tete proeminente. J ’avais deja publie ce dessin 
en noir et blanc 14 et en couleuis 15. Le deuxieme mammouth marche vers la droite 
(pi. II). Son posterieur est presque completement efface, mais on distingue nettement 
deux courtes defenses recourbees vers le haut et une trompe longue. Les jambes de 
devant sont tracees schematiquement.

La premiere figure chevaline est executee de fa?on assez realiste avec le detail des 
sabots et de la courbe des jambes (pi. III). C’est un specimen typique de cheval sau-

14 О. H. Б а д е р .  Работы Уральской палеолитической экспедиции. — «Вопросы археологии
Урала», вып. 2, Свердловск, 1962, рис. 21.

16 О. Н- В а д е р. Следы палеолита на Южном Урале. — «Археолого-этнографичесішё сбор
ник Башкирского филиала Академии наук СССР», Уфа, 1962.

2 8



vage avec petite tete et courbe caracteristique du cou. Ce dessin presente beaucoup 
d’analogie avec ceux decouverts en France. ІІ a ete publie pour la premiere fois par 
Rumine sous l ’aspect d’une photo retouchee 16t et puis en couleur 17. La figure du deu
xieme cheval, beaucoup plus petite que celle du premier, est moins bien conservee 
(pi. VI). Elle a beaucoup de ressemblance par le profil du dos et de la tete avec la pre
miere figure.

La troisieme (pi. IV) et la quatrieme (pi. VI) figures de mammouths sont moins 
bien conservees mais toutefois parfaitemcnt rcconnaissables. Le troisieme mammouth 
est reproduit avec beaucoup de vivacite. On apergoit fort bien la queue et les defenses 
courtes, le front proeminent. Tous les dessins de mammouths de la grotte Kapovaia de 
meme que les dessins decouverts en Europe occidentale 18f reproduisent fort bien les 
particular! tes de cet animal disparu.

Le grand dessin, rouge vif, du rhinoceros a jambes courtes et a grande come, est 
rcmarquable par ses proportions relativement raccourcies et massives (pi. V). II semble 
qu’on peut expliquer la longueur trop courte de cette image par le fait qu’elle se trouve 
coincee entre le dessin du cheval et la profonde depression verticale du rocher. Ainsi 
que le fait remarquer V. I. Gromov, cette figure par ses proportions rappelle plutot un 
elasmotherium qu’ un rhinoceros a narines cloisonnees Coelodonta antiquitatis. Toute
fois parmi les dessins de la grotte de Colombiere il у a une figure gravee de rhinoceros 
dont les proportions rappellent celles du rhinoceros de la grotte Kapova'ia avec la 
meme ligne brusque du cou et une corne encore plus grosse (fig. 11). Sous le rhinoceros 
on peut voir encore une figure, probablement stilisee, fortement couverte de pein- 
ture que nous n’avons pas encore dechiffre.

Le deuxieme groupe de dessins de l’etage superieur de la grotte se compose de quatre 
figures (pi. VIII). La premiere a gauche (pi. VII) ne peut etre dechiffree avec exactitude. 
Par ses proportions et aussi par son exterieur, elle rappelle les bizons de la grotte de 
Niaux et de la grotte des Trois Freres ainsi que la figure gravee de Teyjat et quelques 
autres images de cet animal. Mais elle evoque encore plus la figure du rhinoceros de 
la grotte de Font de Gaume, le dessin reconstitue de cet animal par Κ. M. Kazanski ls 
est le dessin du rhinoceros a narines cloisonnees sur ses gardes execute par Christman.20 
Les dessins des cinquieme et sixieme (pi. IX) mammouths qui marchent en file indienne 
sont traites avec le meme contour grossier que la figure du rhinoceros. Par contre, le 
septieme mammouth represente une silhouette tres nette aux proportions relativement 
raccourcies et rappelant en cela la figure du quatrieme mammouth du premier groupe 
(pi. VI). C’est sans aucun doute le plus artistique des dessins de la grotte Kapovaia. 
II a deja ete publie21.

Les dessins prehistoriques de l’etage superieur sont parfaitement realistes. И у a qu
elques elements de stylisation surtout dans la forme des jambes des deuxieme, cinquieme 
sixieme et septieme mammouths ainsi que dans la figure incomprehensible placee sous 
le rhinoceros.

La technique des dessins dans la grotte Kapovaia est assezproche des dessins mono
chromes (noirs) du magdalenien traitee sans gravures dans la grotte de Niaux et en 
partie des dessins de la grotte de Font de Gaume.

18 А. Р ю м и н .  Древнейший художник й ѳ м л и . — «Вокруг света», I960, № 3.
17 А. В. Р ю м и н .  Среди вечного мрака. — «Вокруг света», 1961, № 8; О. Н. Б а д е  р. 

Следы палеолита на Южном Урале.
18 Par exemple: В. Е. Г а р у х т. Мамонт в изображении человека верхнего палеолита. — 

МИ А, № 79, I960, рис. 1.
18 П. П. Е ф и м е н к о .  Первобытное общество. JI., 1938, рис. 16, стр. 107.
20 Г. О с б о р  и. Указ. соч., стр. 157, рис. 44.
21 О. B a d e r .  Peinture paleolithique a  l ’Ural-Sud. — «VI Congres International des Sciences 

Prehistoriques et Protohistoriques. Les rapports et les informations des archeologues de l’URSS», 
Moscou, 1962, fig. 1 .
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L’age paleolithique des dessins de l ’etage superieur de la grotte Kapovaia no fait 
aucun doute. Certains dessins (et plus particulierement la premiere figure de mammouth) 
sont couverts de legeres coulees calcaires et les fissures qui les traversent contiennent 
des depots blancs de calcites. Les sujets preferes de cette grotte, mammouths et rhi
noceros, temoignent egalement en faveur de la periode glaciaire.

L’application des analogies ouest-europeennes pour dater avec precision notre pein
ture parietale est evidemment malaisee a cause de 1'extreme eloignement de ces re
gions, distantes de quelque 4000 kilometres. Cependant, d’autres analogies faisant 
defaut, il est bon d’indiquer quo la peinture monochrome en silhouettes des grottes du 
midi de la France, peintures les plus ressemblantes a la notre, se situent au magdale- 
nien ancien. Si l ’on tient compte de la partie des dessins traites en contours dans la 
grotte Kapovai'a nous pouvons les dater a une epoque quelque peu anterieure, ou bien 
a la meme epoque que les dessins des grottes du midi de la France. Nos dessins peuvent 
done se rapporter eventuellement au style III ou au style IV ancien d’apres la classifi
cation de Leroi-Gourhan, e’est-a-dire a partir du Solutreen final jusqu’au Magdalenien 
moyen du Paleolithique superieur22.

Le contenu, le style et la technique des dessins la grotte Kapovaia se distinguent par 
une certaine originalite de ceux qui furent decouverts en France et en Espagne du 
nord. Notre peinture se distingue avant tout par l ’abondance des figures de Mammouths 
ce qui correspond au role important devolu a la chasse de cet animal par la population 
du Paleolithique superieur en Europe orientale 2S. De plus, la technique de la gravure 
si repandue dans la region cantabrique et plus au nord n’existe pas a Kapovaia. Les 
mammouths de 1’Oural sont representes avec des defenses courtes, a peine esquissies 
ou bien sans d£fenses du tout. D’autre part, la fagon dont est traits le premier mam- 
mouth rappelle le contour du meme animal grave sur os au site paleolithique de Malta 
en Siberie orientale 24.

Etant donne l’existence des dessins paleolithiques ou mesolithiques tres anciens 
dans la region d’Azov et au Caucase, en Asie centrale et en Siberie, la decouverte de 
peintures paleolithiques originales dans l ’Oural permet d’esperer la revelation de 
nouveaux centres de developpement de l’art prehistorique dans cette partie de l’Eu- 
rasie.

Les dessins de l ’etage inferieur de la grotte Kapovaia se distinguent foncierement 
de ceux de l ’etage superieur aussi bien par leur contenu que par le style. Ils sont dis
poses sur le plafond bas en declive d’une ramification de la grande salle de fond (fig. 12) 
a plus de 25 metres au-dessus du niveau de la Belaia. On decele egalement des traces 
de dessins ou plutOt des taches rouges plus haut, sur le plafond, sous des coulees cal
caires. II у en a egalement sur les murs d’une salle contigfle en direction de la 
sortie de la grotte. Une partie de ces dessins devra etre mise a jour de sous les alluvions 
de sable. Les dessins sont traites, ainsi que l ’a revele l’analyse chimique, avec le 
meme colorant rouge que ceux de l ’̂ tage superieur. Quand ils ne sont pas recouverts 
de coulees calcaires, leur teinte est brillante et claire alors qu’elle est plus sombre 
et d’un rouge brun pour les peintures patinees par une pellicule calcaire.

Tous les dessins de l ’etage inferieur ont un caraetere stylise geometrique. On у re- 
marque des quadrilateres ressemblant a des rectangles ou a des trapezes. II у a egale
ment des formes triangulaires ainsi que des lignes paralleles obliques rappelant une 
echelle (pi. X). Ces peintures sont difficiles a dechiffrer. On pourrait presumer que 
les figures les plus compliquees (quadrilateres et triangles tronquees) sont sensees de

a a A.  L e t o i - C o u r h a n ,  Art e t religion au paleolithique superieur. Cours public de 
prfihistoire. Sorbonne, Paris, 1960—1961.

23 П. П. Е ф и м е н к о .  Первобытное общество. Киев, 1953.
84 М. М. Г е р а с и м о в .  Раскопки палеолитической стоянки в селе Мальта. — 

Сб. «Палеолит СССР», вып. 118, 1935, рис. 33.
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representer des huttes. L’une de ces images mesurant 27 x 30 cm possede meme un 
simulacre d’entree en bas au centre (pi. X).

Au prime abord il m’avait semble qu’il existe des dessins ideutiques parmi les 
figures rupestres de l ’Oural du Neolithique, des Ages du Bronze et du Fer25. Mais un 
examen approfondi de ces images avec le concours de V. N. Tchernetsov, qui a rassem- 
Ыё toute cette documentation, nous a convain^u qu’il n ’y a pas d’analogie suffisamment 
rapprochee. Cela nous permet d’admettre un age plus recule pour nos dessins.

Cependant c’est encore en France qu’on a trouvi des analogies suffisamment rap- 
prochees dans les nombreuses grottes connues avec dessins paleolithiques de caractere 
identique et dont une partie au moins est consideree par certains auteurs comme repre- 
sentant des huttes. L’une des analogies les plus proches de nos dessins de l ’etage infe
rieur est le groupe de figures stylisees de Font de Gaume sous forme de huttes, 6chel- 
les, etc.

Se basant sur la maniere stylisee de ces dessins qui rappellent ceux de l’epoque azi- 
lienne, et sur le fait que souvent ces dessins recouvrent des peintures paleolithiques 
plus anciennes (fig. 13), d’eminents archeologues occidentaux les dataient au post- 
pal eolithique et au mesolithique.

Cependant I’archeologue fran^ais A. Leroi-Gourhan, dans ses articles parus ces 
dernieres annees 2G et dans son rapport au Vе Congres International des sciences pre
historiques et protohistoriques de Hambourg27, montrait de fagon convaincante le 
lien etroit entre les signes geometriques des grottes paleolithiques et. les figures rea- 
listes d’animaux ainsi que le synchronisme de ces signes avec ces figures. Leroi-Gour- 
han a etabli des conformites dans le groupement des figures de differents animaux et 
signes de l’art parietal paleolithique et les considere comme des symboles masculins 
et feminins.

En partant de la Шёогіе de Leroi-Gourhan, on peut rapporter au Paleolithique les 
signes geometriques de l ’etage inferieur de la grotte de Choulgane-Tache ce qui se tro- 
uve confirme aussi bien par l’identite des composants des couleurs des dessins de deux 
etages, etablie par des analyses chiioiques, que par la coincidence et la ressemblance 
de la majorite des signes dans la grotte Kapovaia avec les signes des grottes paleolithi
ques du sud-ouest europeen (fig. 14).

Ainsi done, a la lumiere des toutes dernieres donnces archeologiques, les figures 
schematiques de l’etage inferieur de la grotte Kapovaia doivent etre rapportees au 
Paleolithique et synchronisees avec les dessins realistes de l ’etage superieur.

Cette deduction concorde avec la presence de quelques figures schematiques sepa- 
rees a l ’etage superieur de la grotte. Ainsi que je l ’ai indique plus haut, l ’age geologi- 
que de l’etage inferieur, d’apres V. L. yakhimivitch, nous permet de rattaclier au Pa
leolithique les dessins que l ’on trouve a cet etage.

I] est a noter que dans les grottes du sud-ouest europeen, les dessins realistes et les 
signes schematiques ne se rencontrent, pas uniquement de fa^on melangee. C’est le cas, 
par exemple, de la grotte de Cougnac dans le midi de la France ou les dessins realistes 
d’animaux occupent les murs des salles principales de la grotte alors que les signes 
sont disposes separement dans des ramifications de cette meme grotte qui, de meme 
que l’£tage inferieur de la grotte Kapovaia, sont des parties du sanctuaire prehis
torique.

26 О. H. Б а д е р .  Следы древнейшей пещерной живописи на Южном Урале. — СА, 1961, 
№ 3.

26 A. L e r o i - G o u r h a n .  Le sanctuaire de la grotte du cheval a Arcy-sur-Cure (Yonne). 
Brive, 1957; D u  т ё т е  a u t e u r .  La fonction des signes dans les sanctuaires paleolithi
ques. — BSPF, LV, Paris, 1958, № 5—6; d u  m e m e  a u t e u r .  Le symbolisme des grands signes 
dans l ’a rt parietal paleolithique. Ibidem, 1958, «Ν» 7—8; d u  т ё т е  a u t e u r .  Repartition et 
groupement des animaux dans l ’art parietal paleolithique. — Ibidem, 1958, Л» 9.

27 A. L e r o i - G o u r h a n .  Sur une methode d’etude dc l ’art parietal paleolithique. — «Be- 
richt iiber der V Internationalen Kongress fur Vor-und Friihgeschichte. Hamburg, 1958». Berlin, 1961.
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L’une de nos taches primordiales est done de poursuivre 1’etude de l’etage inferi
eur de la grotte Kapovaia.

La peinture paleolithique decouverte dans l’Oural demontre de fagon probante que 
conformement aux lois du developpement de la societe, au meme echelon du processus 
historique et dans des conditions naturelles et economiques identiques, partout ou vi- 
vait 1’Homme, la societe prenait les meme formes de structure sociale et connaissait 
les memes plienomenes de la vie sociale. Et si les oeuvres d’art paleolithique ne sont 
pas decouvertes partout et avec la meme frequence, cela s’explique uniquement par le 
fait qu’il n’y avait pas partout de grottes utilisables a cet effet et peut-etre aussi qu’il 
n’etait pas partout coutume de dissimuler les dessins au plus profond des grottes, ce 
qui explique pourquoi ces oeuvres d’art n’ont pas surve^u jusqu’a nos jours et sont 
pour la plupart effacees par le temps ou bien ont disparu avec les objets sur lesquels 
elles etaient dessinees.

Les illustrations dans le texte et le dessin sur la couverture sont executees par 
K. N. Nikachristo, les photos sont de A. K. Tarassevitch, N. A. Gagman et de 1’au- 
teur.
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