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ПРИМОРЬЯ (ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ) 4

В статье описываются первые результаты исследований новых архео-
логических памятников в Приморье — в пещере Треугольной и пещере 
Перспективной. Работы были проведены в 2021—2022 гг.
В пещере Треугольной было обнаружено погребение человека эпохи 
палео металла. Это первая подобная находка в Приморье. Был найден 
череп и часть скелета погребённого. Сохранность черепа позволит вос-
создать внешний облик умершего человека. Рядом с покойным распо-
лагался погребальный инвентарь — два шлифованных топора, шлифо-
ванный нож и костяная проколка. Погребённый лежал головой к входу 
пещеры. Каменные топоры располагались по обеим сторонам черепа, 
сломанный пополам шлифованный нож — у теменной части черепа. Кос-
тяная проколка находилась с левой стороны от костных останков, неда-
леко от одного из топоров. При зачистке костей правой руки, справа от 
останков, был обнаружен фрагмент лепной керамики. Характер находок 
не оставляет сомнений в том, что в пещере обнаружено погребение, про-
ведённое с соблюдением определённого ритуала, о чём говорит состав 
и место поло жение сопутствующего орудийного набора. По типологии 
инвентаря и технико-техническим характеристикам фрагмента лепной 
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керамики погребение предварительно отнесено к эпохе палеометалла. 
Исследования погребения ещё не закончены и будут продолжены.
В пещере Перспективной обнаружена стоянка древнего человека пери-
ода среднего неолита. Найдена керамика и изделия из камня. Их ана-
лиз показал, что они изготовлены представителями руднинской архео-
логической культуры.
В пещере получен также остеологический материал, часть которого 
была связана с жизнедеятельностью древних её обитателей.
Ключевые слова: Приморье, пещеры, археологические памятники, 
погре бение, стоянка, средний неолит, эпоха палеометалла.
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NEW CAVE ARCHAEOLOGICAL SITES OF PRIMORYE  
(FIRST RESULTS OF RESEARCH)

The article describes the first results of research of new archaeological sites 
in Primorye — in the Triangular cave and the Perspective cave. The works were 
carried out in 2021—2022.
In the Triangular cave, the burial of a man of the paleometal era was dis covered. 
This is the  f irst such find in Primorye. The  skull and part of  the  skeleton  
of the buried were found. The preservation of the skull will allow you to rec-
reate the  appearance of a  deceased person. Next to the  deceased there was 
a funeral inventory — two polished axes, a polished knife and a bone puncture. 
The  buried one was lying with his head towards the  entrance of  the  cave. 
Stone axes were located on both sides of the  skull, a  polished knife broken 
in half was at the parietal part of the skull. The bone puncture was located 
on the  left side of the  bone remains, not far from one of the  axes. When 
stripping the bones of the right hand, a fragment of hand-made pottery was 
found to the right of the remains. The nature of the finds leaves no doubt that 
a burial was found in the cave, conducted in compliance with a certain ritual, 
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Новые пещерные археологические памятники Приморья…
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as evidenced by  the composition and location of the accompanying tool kit. 
According to  the  typology of the  inventory and the  technical and technical 
characteristics of the fragment of pottery, the burial was tentatively attributed 
to the paleometal era. The burial studies have not been completed yet and will 
continue.
The  site of an ancient man of the  Middle Neolithic period was discovered 
in the Perspektivnaya cave. Ceramics and stone products were found. Their 
analysis showed that they were made by representatives of the Rudninskaya 
archaeological culture.
Osteological material was also obtained in the cave, part of which was con-
nected with the vital activity of the ancient inhabitants of the cave.
Keywords: Primorye, caves, archaeological sites, burial, site, Middle Neolithic, 
Paleometal epoch.

Пещеры всегда представляли определённый интерес для человека. 
В  древности — как надёжное естественное укрытие, для современ-

ных людей — как объект экстремального туризма и источник разнообраз-
ной информации в области тектоники, геологии, геоморфологии, палео-
зоо логии, палеоботаники, гляциологии и т.д. Для археологов пещеры — это 
не только доисторическое жилище или возможное культовое место, явля-
ющееся хранилищем бесценной информации в силу особой сохранности 
артефактов, которая связана с составом пещерных отложений, способных 
«законсервировать» даже достаточно хрупкие остатки присутствия древне-
го человека. Особенно это касается карстовых полостей, осадочные породы 
которых насыщены известняком, что открывает широкие перспективы для 
последующего изучения материала современными методами в лаборатор-
ных  условиях.

История исследования пещер в  Приморье насчитывает уже более 
130 лет и связана, прежде всего, с именами путешественников и крае-
ведов, впервые упомянувших об их существовании в  своих записках 
(П.И. Кафаров, Ф.Ф. Буссе, Н.А. Пальчевский, В.К. Арсеньев и др.), а также 
с деятельностью профессиональных спелеологов (Берсенев 1985, 1989), 
геологов, палеонтологов, археологов (Окладников и др. 1968; Вереща-
гин 1981), экстремальных туристов и  отдельных любителей-краеведов 
(Лешок 1978).

В Приморском крае, по информации спелеологической группы «Влад-
спелео», в  настоящий момент насчитывается более 230 пещер в  пяти 
карстовых областях, расположенных в разных уголках региона. Эти об-
разования — различные по форме, размерам и протяжённости — пред-
ставлены как небольшими гротами и  почти непроходимыми щелями, 
так и целыми многоярусными системами залов с подземными водоёма-
ми, разветвлённой сетью ходов, наклонных каналов и отвесных колодцев.

Несмотря на внушительное количество карстовых пещер на террито-
рии Приморья и их несомненный потенциал с точки зрения археологи-
ческой науки, официально зарегистрированных памятников археологии 

Клюев Н.А., Слепцов И.Ю., Гладченков А.А., Шаповалов Е.Ю., Белова И.В., Тиунов М.П…
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среди них единицы — менее 3%. Целенаправленные, системные поиски 
пещерных памятников археологии проводились лишь отдельными учё-
ными (Татарников 1972, 1980 и др.), чаще такие памятники исследова-
лись попутно в ходе сплошных археологических разведок определённых 
регионов. Тем не менее это привело к ряду интересных открытий, став-
ших знаковыми в археологической науке. Это, прежде всего, результаты 
исследований верхнепалеолитической стоянки в пещере Географическо-
го общества (Окладников и др. 1968) — одного из древнейших памятни-
ков Приморья; пещеры Чёртовы Ворота — неолитического поселения, 
давшего богатейший археологический материал, а также первый для ре-
гиона антропологический материал (Андреева, Татарников 1974; Татар-
ников 1983; Неолит 1991); многослойного памятника в Посьетском гроте 
с захоронениями раннего железного века и эпохи раннего средневековья 
(Ники тин 2003; Nikitin 1998).

Среди выявленных археологических памятников в  пещерах При-
морья в последние десятилетия следует отметить палеолитическую сто-
янку в пещере Сухой (Kononenko 1999). Отряд Комплексной археологичес-
кой экспедиции ИАЭТ СО РАН и ДВГУ проводил работы в пещере Малая 
Николаевская, где был получен археологический материал, отнесённый 
к периоду существования расположенного рядом средневекового Никола-
евского городища (Гузеев и др. 2001). В пещере Кости Рослого сотрудника-
ми ИИАЭ ДВО РАН была открыта двухслойная стоянка первобытного че-
ловека Водопадное-грот, относящаяся к эпохе раннего железа и позднему 
палеолиту (Слепцов 2012). Сотрудниками этого же института в Анучин-
ском районе Приморского края в гроте Ястребиный были найдены ору-
дия палеолитического облика (Клюев 2000). В 2000-е гг. активную работу 
в пещерах Приморья вели палеонтологи. В результате их совместных ра-
бот с археологами Сектора первобытной археологии ИИАЭ ДВО РАН в пе-
щере Летучая Мышь был обнаружен человеческий зуб, датируемый пери-
одом неолита (Wang Ke et al., 2022).

Как следует из вышесказанного, археологические находки в пещерах 
Приморья достаточно редки, поэтому каждое новое открытие подобных 
объектов представляет несомненный интерес для специалистов. Это в пол-
ной мере относится к результатам работы в пещере Треугольная.

Административно пещера Треугольная находится в  Партизанском 
районе Приморского края, геологически — в  Партизанском карстовом 
районе Южно-Приморской карстовой области. Располагается на левом 
борту долины р. Партизанская, в 1 км восточнее с. Николаевка.

Палеозойские известняки верхнепермского возраста Чандалазской 
свиты образуют в этом месте линзу, формирующую массив протяжённо-
стью около 5 км, который проявляется выходом на поверхность отдель-
ных скальных образований (останцов). Абсолютная и относительная вы-
соты массива равняются 420 и 370 м соответственно. Ширина — до 2 км.

Вход в пещеру расположен на западном склоне, в основании отдель-
но стоящего скального останца с  раздвоенной вершиной, слагающие 
толсто слоистые известняки которого сильно дислоцированы и  имеют 
угол накло на от субгоризонтального до 45° (рис. 1).

Новые пещерные археологические памятники Приморья…
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На момент обнаружения в феврале 2021 г. поисковой группой «Влад-
спелео» (Воробьёв А., Почивалова Н., Панин П., Колганова А.) полость 
представляла собой входной колодец глубиной около метра, занесён-
ный листвой и ветками, переходящий в едва проходимый горизонталь-
ный ход треугольного сечения длиной 5 м, с продолжением в виде узкого 
(15  — 20 см) свода меандра. Над  входом нависал мощный слой снежно- 
ледяного куржака (инея). Пол пещеры был представлен крупными кам-
нями и частями обрушившегося некогда свода, засыпан обломками на-
тёчной коры, щебнем и наносным грунтом. Ход пещеры распространяется 
по галерее, образованной пересечением тектонической и  межпласто-
вой трещин.

Тогда же, в 2021 г., спелеологи описали данную пещеру, сделали топо-
съёмку и под названием Треугольная внесли в кадастр. В 2022 г. её мар-
кировали уникальной кадастровой маркой «Треугольная ЮП-3 148 2022».

Вход в пещеру неправильной формы. Далее, развиваясь по наклон-
ной трещине, полость пещеры приобретает треугольное сечение, с чем 
и связано её название. Заканчивается ход понижающимся и сходящимся 
глухим меандром. Пол пещеры представляет собой навал разноразмер-
ных камней, засыпанных наносным грунтом, у входа — палой листвой. 
Общая протяжённость пещеры составляет 8 м, максимальная ширина 
(по полу) — до 1,25 м, глубина у входа — 1 м, максимальная высота у вхо-
да — 1,75—1,8 м (рис. 2). Вглубь пещера резко понижается и  становится 
значительно уже в верхней части, что весьма осложняет работу в ней. 
В современном состоянии пещера сухая, без следов влаги, за исключени-
ем незначительного конденсата в привходовой части. Температура вну-
три пещеры почти равняется наружной.

Рис. 1. Внешний вид пещеры Треугольной

Клюев Н.А., Слепцов И.Ю., Гладченков А.А., Шаповалов Е.Ю., Белова И.В., Тиунов М.П…
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Во входной части под слоем нанесённой листвы присутствовали сле-
ды посещения пещеры человеком — битое стекло, ржавые винтовочные 
патроны и полуистлевшие консервные банки, свидетельствующие о том, 
что она была известна ранее местным жителям.

Впоследствии участниками группы «Владспелео» была предпринята 
попытка расширить узость в конце хода. Однако выяснилось, что меандр, 
делая небольшой поворот, понижается, а его стенки через 2 м смыкают-
ся, что делает дальнейшие поиски продолжения хода бессмысленными.

Поэтому было принято решение провести расчистку входной части 
с целью удалить каменный завал и найти возможное продолжение или 
ответвление пещеры, в ходе чего — в полуметре от входа — был обнару-
жен человеческий череп. Работы немедленно были остановлены, череп 
оставлен на месте, а о находке сообщено сотрудникам ИИАЭ ДВО РАН. 

Рис. 2. План и разрез пещеры Треугольной

Новые пещерные археологические памятники Приморья…



56

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 39

В результате последующего осмотра места и устного опроса спелеологов 
установлено, что череп находился в плотном глинистом грунте, был обло-
жен камнями, которые, в свою очередь, были перекрыты рыхлыми нано-
сами, поступающими через входное отверстие пещеры.

Дальнейшие раскопки проводились в 2022 г. сотрудниками Сектора 
первобытной археологии ИИАЭ ДВО РАН под руководством Клюева Н.А. 
совместно с представителями группы «Владспелео», которые обеспечи-
вали разбор и удаление крупных глыб.

В ходе исследований были расчищены от камней и наносного грунта 
около 2 м2 у входа, в месте обнаружения черепа. В результате работ, кро-
ме черепа (cranium), были выявлены и другие кости человеческого скеле-
та — обе лопатки (scapula) (одна фрагментирована), кость левой ключицы 
(clavicula), фрагменты рёбер (costae), отдельные позвонки (vertebralis), пле-
чевая кость (humerus) и кости предплечья правой руки (ulna, radius), пяст-
ная кость правой ладони (ossa metacarpi III) (рис. 3).

Череп имеет вытянутую — тыквообразную — форму. Длина от подбо-
родка до затылка составляет 246 мм, высота от нижней челюсти до ма-
кушки — 173 мм, максимальная ширина черепной коробки — 146 мм, 
максимальная ширина по скулам — 130 мм (рис. 4). Обращает на себя вни-
мание нехарактерная — узкая, удлинённая — форма черепа, возможно ис-
кусственно сформированная. Черепа подобной формы распространены 
в археологических культурах Сибири и Алтая. На территории Приморья 
черепа, близкие по форме, встречаются в бойсманской археологической 
культуре. Половая принадлежность черепа пока не определена из-за от-
сутствия ярко выраженных признаков и требует дальнейшего изучения.

Черепная коробка имеет повреждение в  виде овальной вмятины 
18 × 25 мм в верхней части лобной кости (os  frontale). Вмятина располо-
жена практически по центру черепной коробки, с незначительным сме-
щением в правую сторону, непосредственно у места сочленения лобной 
(os  frontale) и теменных костей (os parietale). От вмятины через лобную 
кость к правой глазнице пролегает сквозная зигзагообразная трещина.

Лицевая часть черепа также повреждена и фрагментирована: по шву 
расколота верхняя челюсть (maxilla), раздроблена левая скуловая кость 
(os zygomaticum), отсутствуют тонкие и решётчатые кости носа и глазниц. 
Нижняя челюсть (mandibula) цела, зубы на ней полностью отсутствуют, 
но есть три не  заросшие лунки слева и  справа. В  верхней челюсти со-
хранились пять достаточно изношенных зубов — четыре с левой стороны 
и один с правой, а также три пустующие лунки. Несмотря на значитель-
ные повреждения, в целом состояние фрагментов оставляет возможность 
реставрировать череп практически полностью.

Пока достоверно не ясна причина повреждений черепа. Возможно, что 
они — проявление травм, которые и повлекли в результате смерть погре-
бённого. Не исключено также, что некоторая часть повреждений являет-
ся следствием длительного давления пещерного грунта и деструктивно-
го воздействия спорадических обвалов. Однако, на наш взгляд, в данном 
случае имеет место сочетание обоих факторов.

Клюев Н.А., Слепцов И.Ю., Гладченков А.А., Шаповалов Е.Ю., Белова И.В., Тиунов М.П…
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сти птиц и млекопитающих, которые залегали в верхнем (современном) 
рыхлом слое заполнения пещеры. Следует отметить общую хорошую со-
хранность костного материала, связанную, очевидно, с наличием большо-
го количества известняка в составе пещерных отложений, что позволит 
в дальнейшем использовать методы естественных наук при его изучении.

Рядом с человеческими останками были обнаружены предметы погре-
бального инвентаря, представленные двумя каменными шлифованными 
топорами, сломанным пополам каменным шлифованным ножом (рис. 5), 
а также костяной проколкой и фрагментом лепной керамической посуды. 

Рис. 3. План захоронения в пещере Треугольной

Новые пещерные археологические памятники Приморья…
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Рис. 4. Пещера Треугольная. Череп погребённого

Рис. 5. Пещера Треугольная. Погребальный инвентарь.  
Вверху — шлифованные топоры, внизу — шлифованный нож
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Каменные топоры лежали по обеим сторонам черепа, сломанный попо-
лам шлифованный нож — у теменной части черепа. Костяная проколка 
находилась с левой стороны от костных останков, недалеко от одного из 
топоров. При зачистке костей правой руки, справа от останков, был об-
наружен небольшой фрагмент лепной керамики. Это даёт веские основа-
ния предполагать, что при дальнейших раскопках будут найдены и дру-
гие фрагменты посуды, которая использовалась в ритуале погребения.

Топоры изготовлены из тёмно-серого сланца, имеют слабовыражен-
ную трапециевидную форму, сечение подпрямоугольное с незначительно 
сглаженными фасками. Лезвия топоров слегка выпуклые, заточка рабоче-
го края асимметричная. Размеры топоров практически одинаковы: дли-
на — 85 и 86 мм, ширина лезвия — 45 мм, ширина обушка — 39 мм. Разли-
чия лишь в толщине — 12 и 20 мм. На поверхностях топоров присутствует 
известковая корочка.

Каменный сегментовидный нож с  выделенной методом оббивки 
руко ятью, прямой спинкой и  выпуклым лезвием также изготовлен из 
тёмно- серого сланца. Длина ножа составляет 165 мм, максимальная ши-
рина — 45 мм, максимальная толщина — 6 мм, длина рабочего лезвия до-
стигает 110 мм. Сечение плоско-линзовидное. Заточка двусторонняя, сим-
метричная.

Материалом для костяной проколки длиной 146 мм послужила лок-
тевая кость передней конечности пятнистого оленя (по  определению 
сотрудника Лазовского государственного заповедника им. Капланова 
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Салькиной Г.П.). Проксимальный эпифиз 
и часть диафиза кости служили упором-рукоятью, что подтверждается 
характерной заполированностью поверхности. Рабочее остриё сформи-
ровано диагональным сколом дистального конца кости и последующей 
его под шли фовкой.

Стоит отметить, что поверхности и рабочие края всех орудий несут 
выраженные следы длительного использования и износа.

Общее расположение остатков скелета, положение черепа и направ-
ление костей руки указывают, что погребённый лежал ногами внутрь 
пещеры, головой к выходу. Вместе с тем стоит отметить отсутствие ряда 
парных костей противоположной части скелета и тот факт, что анатоми-
ческий порядок некоторых костей относительно друг друга был нарушен. 
Анатомически правильно, относительно положения черепа, залегали 
правая лопатка и кости правой руки. Чем это обусловлено — пока сказать 
трудно, так как раскопки ещё не закончены. Работы осложняются тем, 
что под современными наносными отложениями обнажились крупные 
фрагменты рухнувшего свода, перекрывающие культурный слой, которые 
невоз можно извлечь без специальных подготовительных меро приятий.

Характер находок не оставляет сомнений в том, что в пещере обна-
ружено погребение, проведённое с соблюдением определённого ритуала, 
о чём говорит состав и местоположение сопутствующего орудийного на-
бора. По типологии инвентаря и технико-техническим характеристикам 
фрагмента лепной керамики погребение предварительно отнесено к эпо-
хе палеометалла. Ранее подобных находок в Приморье не было.

Новые пещерные археологические памятники Приморья…



60

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 39

Работы по изучению погребения в пещере Треугольная, при тесном 
сотрудничестве с  участниками группы «Владспелео», обязательно бу-
дут продолжены и, следует надеяться, ещё порадуют археологов новы-
ми наход ками.

Вторым объектом исследования в  2021—2022 гг. была пещера Пер-
спективная. Работы проводились совместно с сотрудниками Федераль-
ного научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН, которые изучали остатки ископаемой фауны. Именно они 
(д-р биол. наук М.П. Тиунов) в 2021 г. обнаружили в пещере артефакт — 
фрагмент лепной керамики, что и обусловило в дальнейшем проведение 
совместных работ с археологами.

Пещера была обнаружена энтузиастами-спелеологами в  начале 
80-х гг. XX в. Располагается она в Михайловском муниципальном районе 
Приморского края в скальном выходе известняка на склоне сопки в 20 м 
от уреза воды на левом берегу р. Левая Илистая в 20,3 км на юго-юго- запад 
от моста через ключ Банный в с. Тигровом. На склоне сопки в скальном 
выходе известняка визуально фиксируется основной вход в пещеру тре-
угольных очертаний высотой до 7 м и шириной 5 м в основании (рис. 6). 
За входом следует небольшой привходовой грот с ровной площадкой, по-
крытой глинистыми отложениями. От  грота в  западном направлении 
вверх под углом 30° ведёт наклонная галерея, оканчивающаяся вторым 
выходом размерами 4 м в  высоту и  2 м в  ширину. Пол  галереи покрыт 
отдельными глыбами известняка. В дальней части привходового грота 
вниз под углом 25° вглубь массива известняка уходит наклонная галерея, 
в настоя щий момент засыпанная обломками известняка.

В пещере было заложено 2 шурфа (один площадью 1 м2 в 2021 г. и один 
площадью 6 м2 в 2022 г.). Оба шурфа закладывались в привходовой части 
пещеры. Она  сравнительно ровная, имеет незначительное понижение 

Рис. 6. Внешний вид пещеры Перспективной
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внутрь пещеры в южном направлении, покрыта глинистыми отложени-
ями с отдельными известковыми камнями, продуктами разрушения сво-
да пещеры (рис. 7). Была выявлена следующая стратиграфия: сверху шли 
лёгкие суглинки различной окраски (серо-коричневого, светло-серого, 
серовато- рыжего цвета), а  снизу культурного слоя — буро- коричневый 
и  коричневато-рыжий вязкий суглинок. Мощность культурного слоя 
дости гала 70 см (рис. 8).

Рис. 7. Предвходовая площадка пещеры Перспективной

Новые пещерные археологические памятники Приморья…

Рис. 8. Пещера Перспективная. Окончательная зачистка шурфа, 2022 г.



62

ТР
УД

Ы
 И

И
А

Э
 Д

ВО
 Р

А
Н

 · 
То

м
 39

Немногочисленный археологический материал был найден во всей 
толще снятых напластований. Он включал в себя 20 фрагментов лепной 
керамики и 11 изделий из камня. По технико-технологическим призна-
кам вся керамика относится к единому комплексу. Для изготовления со-
судов использовалась глина с примесью минерального отощителя (раз-
меры фракций — 1—2 мм, единичные до 6 мм). У  нескольких черепков 
фиксируется примесь шамота в составе формовочных масс. Сосуды кон-
струировались кольцевым налепом. Стенки тщательно заглаживались, 
на нескольких фрагментах фиксируется слой глиняной обмазки. Толщи-
на стенок — 0,5—0,8 см. Цвет керамики светло-коричневый, коричневый, 
серо-коричневый, у части фрагментов внутренняя сторона имеет чёрную 
окраску. На поверхностях и на сломах черепков имеется белёсый извест-
ковый налёт.

Большая часть керамики — неорнаментированные фрагменты сте-
нок сосудов. В  коллекции имеются обломки донышек от двух сосудов. 
Один из них, небольшой, толщиной 0,5—0,6 см. Второй обломок доныш-
ка, апплицирующийся из двух фрагментов, имеет небольшую вогнутость. 
Его диаметр составляет 6,3 см, толщина донной лепёшки — 0,7 — 0,8 см. 

Судя по имеющимся обломкам, сосу-
ды плоско донные, стык дна и тулова 
угловой, без дополнительного укреп-
ле ния. Обра щает на себя внимание 
венчик, орнаментированный поло-
сой вертикальных наколов под срезом 
венчика и  рядами оттисков ромбо-
видного штампа ниже (рис. 9). Вто-
рой венчик представлен небольшим 
фрагментом. Венчик отогнутый, со 
скошенной наружу кромкой от сосу-
да со слегка наме чен ной горловиной. 

В зоне шейки имеется орнамент, представленный рядом вертикально рас-
положенных оттисков полос гладкого штампа и рядом округлых вдавле-
ний, расположенных под ним. Кроме этого, имеется ещё два мелких фраг-
мента стенок с орнаментом. На одном из них фиксируется три оттиска 
гладкого прямоугольного штампа, расположенных в ряд. На втором — две 
корот ких прочерченных в виде пунктира линии.

По морфологическим (плоскодонные слабопрофилированные сосуды 
с намеченной горловиной), технологическим (использование минераль-
ной примеси и шамота в тесте, обмазка поверхностей жидкой глиной) при-
знакам и орнаментальным мотивам (декор бордюрного типа в зоне шей-
ки, выполненный штампованием) данная керамика может быть отнесена 
к руднинской археологической культуре среднего неолита (7—6 тыс. л.н.).

Не противоречит данным выводам и обнаруженный немногочислен-
ный каменный инвентарь, среди которого стоит выделить обломок ре-
тушированного наконечника стрелы. Артефакт изготовлен из зелёного 
плотного халцедона с чёрными включениями, он вытянуто-треугольной 
формы со слабо вогнутым насадом (сохранились средняя часть и насад) 

Рис. 9. Пещера Перспективная. Фраг-
мент орнаментированной керамики
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(1,9 × 1,3 × 0,5 см). Края наконечника подправлены краевой ретушью по од-
ной плоскости, по другой — ретушью с относительно крупными фасет-
ками, доходящими до середины изделия. Насад дополнительно рету-
широван  8.

В шурфах был получен остеологический материал. Коллекции 2022 г. 
ещё обрабатываются, но первые выводы уже получены. Отмечается, что 
костный материал сильно раздроблен по всей глубине раскопа. Большую 
часть определимых костных остатков составляют отдельные изолирован-
ные зубы. Значительная часть костных остатков крупных промысловых 
млекопитающих (кабан, кабарга, пятнистый олень) носит следы пребы-
вания их в огне, что является результатом посещения пещеры человеком. 
В то же время сильно раздробленный необожжённый костный матери-
ал, представленный в отложениях пещеры, характерен для остатков из 
экскрементов хищных млекопитающих, очевидно также использовавших 
эту пещеру в качестве убежища.

Судя по видовому составу мелких млекопитающих, большая часть от-
ложений формировалась в голоценовый период. Во всех слоях наиболее 
многочисленными являются остатки красно-серой полёвки (35,6—54,2%), 
что характерно и для позднеплейстоцен-голоценовых фаун других место-
нахождений Приморского края (Omelko et al. 2020).

Исследования пещеры Перспективной показали, что в период сред-
него неолита здесь была стоянка древнего человека. Вероятно, здесь че-
ловек не жил постоянно, но это место посещал регулярно. Для Приморья 
это второй случай обнаружения пещерного памятника носителей руд-
нинской культуры.

Полевые работы 2021—2022 гг. ещё раз подтвердили ценность такого 
археологического источника, как пещеры. Исследования в обеих пещерах 
будут продолжены и, будем надеяться, дадут новые значимые находки.
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