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Аннотация. В статье рассматриваются концепции исследователей 
мезолитической эпохи, направленные на изучение проблемы проис
хождения кундской культуры, раскрыта важность исследования данной 
темы. Сделан вывод об уровне изученности проблемы генезиса культу
ры Кунда в современной археологической науке.
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Summary. The article discusses the concepts of researchers o f the M e
solithic era, aimed at studying the problem of the origin o f the Kunda culture, 
reveals the importance of studying th is topic. The conclusion is made about

the level o f knowledge of the problem of the genesis o f the Kunda culture in 
modern archaeological science.
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Вопрос о происхождении кундского населения уже давно 
привлекает внимание учёных. Актуальность указанной темы 
заключается в том, что изучение культуры Кунда, в частности 
её происхождения, имеет существенное значение для решения 
целого ряда вопросов, связанных с исследованием истории 
освоения древнейшего населения Беларуси (здесь она рас
пространена в бассейнах Западной Двины, Нёмана, верхней и 
средней Припяти).

Один из первых исследователей памятников кундской куль
туры Р. Индреко на основании материалов раскопок стоянки 
Кунда, опубликованных в 1948 г., связал происхождение куль
туры с палеолитическим населением Западной и Центральной 
Европы, а позже изменил свои взгляды в пользу палеолитиче
ских памятников Восточной Европы [1, с. 69].

Несколькими годами позднее другой исследователь -  
А. Я. Брюсов, изучив коллекции из раскопок и сборов на стоян
ках Пулли и Кунда, высказал мнение о том, что сходство кунд
ской культуры с населением Западной и Центральной Европы, 
которое изначально отстаивал Р. Индреко, практически отсут
ствует [2, с. 31]. Ученый считал, что гораздо больше сходства 
в типах вещей стоянок Пулли и Кунда найдено на востоке, а 
именно -  в районе Урала. Примеры такого подобия А. Я. Брю
сов видел в наличии маленьких кремневых скребков и костяных 
наконечников стрел [2, с. 31-32].

Большинство исследователей финального палеолита и ме
золита Центральной и Восточной Европы видят генетическую 
связь кундской культуры с финальнопалеолитическим населе
нием свидерской культуры [1, с. 69].

Так, А. А. Формозов, сравнивая кремневые орудия, найден
ные при раскопках на Пуллийском поселении, со свидерски- 
ми, утверждает, что кундские кремневые и костяные изделия 
вполне сопоставимы с наиболее поздними комплексами сви- 
дерского круга. Например, кундские наконечники стрел схожи 
с наконечниками стрел свидерского типа, обработанными тща
тельной струйчатой, а иногда и пилыатой ретушью, имеющими 
короткий черешок [13, с. 97-98].

Наиболее крупные исследователи мезолитической эпохи 
Эстонии Л. Ю. и К. Л. Яанитсы, сравнивая кремневое сырьё 
и орудия труда с эстонских, литовских и белорусских стоянок 
культуры Кунда, говорят о генетической связи населения, оста
вившего их [1, с. 14; 14, с. 29-30].

К. Л. Яанитс считает, что кундская культура возникла на ос
нове свидерской традиции. Об этом свидетельствует факт из
готовления каменных изделий, обнаруженных на ранних памят
никах кундской культуры (Крумплёво, Пулли, Звейниеки 2), из 
привозного кремня высокого качества [15, р. 395].

Со свидерскими памятниками типа Саласпилс-Лаускола, 
расположенных в низовьях Двины, связывает генезис кунд
ской культуры М. Г. Жилин. Исследователь полагает, что из
делиям из кости культуры Кунда находятся аналогии в па
мятниках Литвы, Эстонии, Калининградской области и Севе
ро-Восточной Польши, тогда как кремневый инвентарь имеет 
сходство на более широкой территории -  от средней Польши 
до Западной Украины [1, с. 14]. При этом учёный подчёркивает, 
что «трансформация индустрии свидерских памятников типа 
Саласпилс-Лаускола в индустрию ранней кундской культуры 
в течение первой половины пребореала органично вписыва
ется в развитие наиболее ранних постсвидерских индустрий» 
[3, с. 72].

От свидера Польши кундскую культуру выводил иссле
дователь С. К. Козловский. Он видел восточный «сибирский 
компонент» в кундской индустрии. К нему учёный относил от
жимную технику, конические нуклеусы, пазовые наконечники 
с микропластинками, резцы на углу сломанных пластин [16, 
р. 331-365].

Достаточно известным исследователем не только мезолита, 
но и каменного века в целом, подчёркивающим генетическую 
связь кундской культуры со свидерской, является Л. Л. Зализ
няк [5, с. 234-235]. Он считает, что появление стоянок типа 
Пулли в Прибалтике нельзя объяснить миграцией постсвидер-
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ского населения с верховьев Западной Двины и Волго-Окского 
междуречья. По мнению учёного, генетической основой кунд- 
ской культуры являлось свидерское население как обитавшее 
в Прибалтике в дриасе III, так и пришедшее с юга на границе 
плейстоцена и голоцена [4, с. 84].

Генезис культуры Кунда с населением свидерской культур
ной традиции также связывает В. П. Ксензов [7, с. 357]. По мне
нию учёного, об этом свидетельствует кремневый инвентарь 
поселений. Прежде всего, для кундских памятников характер
ны наконечники стрел, черешок которых обрабатывался крутой 
ретушью со стороны спинки и плоской с брюшка, т. е. типично 
свидерской техникой [8, с. 32].

Более категоричным в отношении непосредственного гене
зиса кундской культуры на свидерской основе был Л. В. Коль
цов [6, с. 132-134]. По его мнению, культура Кунда представ
ляет собой продукт смешения по крайней мере двух культур: 
население локального варианта постсвидерской культуры, 
придя на побережье Финского залива, постепенно попало под 
влияние культуры Аскола, появившегося на берегах Финского 
залива сразу после исчезновения ледника. Если стоянка Пул
ли ещё почти не имеет черт, присущих культуре Аскола, то уже 
следующий за ней в хронологическом порядке памятник Кунда, 
по мнению исследователя, явно заимствует приёмы обработки 
кварца из культуры Аскола [6, с. 134].

Значительный вклад в решение проблемы генезиса кунд
ской культуры внес Т. Остраускас. Путем картографирования 
наконечников типа Пулли исследователь очертил регион рас
пространения артефактов данной категории. Он пришел к вы
воду, что становление древнейшего этапа кундской культуры, 
представленного стоянками типа Пулли, проходило в богатых 
на качественное сырье бассейнах рек Нёман и Нарев на осно
ве свидерской культурной традиции [17, р. 93-106]. Под вли
янием кудлаевского населения кундская общность перешла 
к изготовлению пазовых наконечников с микровкладышами 
[17, р. 97-99].

Таким образом, в качестве доказательства правильности 
своей теории сторонники свидерской концепции ссылаются 
на сходство техники обработки кремня свидерской и кундской 
культур, использование пластины в качестве заготовки для ору
дий труда и подобие в формах наконечников стрел с плоской 
подтёской черешка.

Помимо многочисленных приверженцев точки зрения о про
исхождении кундской культуры от свидерской, есть учёные, ко
торые данную гипотезу не поддерживают.

В этом лагере исследователей центральное место занимает 
взгляд А. Н. Сорокина -  рессетинская гипотеза происхождения 
культуры Кунда [12, с. 36-57]. Согласно ей, ранние кундские па
мятники основаны населением рессетинской культуры, проник
шим в Прибалтику из Волго-Окского бассейна на рубеже плей
стоцена -  голоцена. Указывается и один из возможных маршру
тов движения рессетинского населения -  по Западной Двине, 
который, по мнению А. Н. Сорокина, фиксирует памятник Крум- 
плево [12, с. 52-53]. Как считает исследователь, подтвержде
нием этому служит сходство в общих технических приёмах для 
кундской и рессетинской индустрий. В частности, тождество 
рессетинских и кундских материалов А. Н. Сорокин усматрива
ет в том, что острия рессетинских наконечников и наконечников, 
обнаруженных на стоянке Пулли, оформлялись одинаково -  на 
бугорковой части [12, с. 47].

Ещё одну гипотезу о происхождении кундской культуры, ни
как не связанную со свидерской, высказывает известная мо
сковская исследовательница С. В. Ошибкина [9, с. 269]. Она 
считает, что культуры Кунда, Маглемозе, стоянки типа Ниж
него Веретья обладают единой генетической основой, так как 
имеют большое сходство изделий из кости, рога и частично 
из камня, схожую топографию и стратиграфию. Как представ
ляет исследовательница, группа европеоидного населения, 
близкая культуре Маглемозе, в бореальное время заселила 
берега существовавшего тогда Анцилового озера и продви
нулась дальше на северо-восток, оставив торфяниковые сто
янки Восточного Прионежья [10, с. 152]. Это дало основания 
С. В. Ошибкиной сделать вывод о генезисе кундской культу
ры от североевропейского населения финального палеолита 
Прибалтики, представители которого продвинулись далеко на 
восток [11, с. 118].

Генезис кундской культуры на базе  свид ерской  трад и ц ии  
о тр и ц а ет  3 . С ул ьгастовска  [18 , р. 8 5 -9 2 ] .  С равн и вая  ком 
плексы  кундской и свид ерской  культур, она приш л а к выво
ду о том , что како е -л и б о  сходство в о п ред ел я ю щ их ф ор м ах  
крем невого и нв ентаря  обеих культур полностью  отсутствует  
[1, с. 15; 18, р. 91].

Д остаточно и нтересной  является точка зрения на происхож 
д ени е  кундской культуры В. С. О буховского. По м нению  у чён о
го, кундский ком плекс сф орм ировался без участия носителей  
свидерской трад иции  за  предел ам и соврем енной  территории  
Эстонии, Л атвии , Литвы, Беларуси, северо-восточной Польш и  
и попал сюда в результате м играции насел ения  с б ол ее  вос
точны х территорий , а, возможно, д а ж е  с Урал а. Что это было  
за насел ени е , В. С. О буховский предпол ож ить не реш ился, у ка 
зывая на то, что проблем а генезиса кундской культуры треб ует  
д ал ь ней ш его  изучения [1, с. 70].

Таким  образом , несм отря на достаточно высокую степень  из
ученности , вопрос о происхож дении м езол итической культуры  
Кунда на сегодняш ний д ен ь  о стаётся  дискуссионны м . По м не
нию автора, позиция бол ьш инства и сследователей, основанная  
на происхож дении культуры Кунда от свидерской, представля
ется бол ее  аргум ентированной, та к  как для подавл яю щ ей части  
кундских пам ятников  характерны  свидерские эл ем енты . Н ап ри 
м ер, черты  свидерской культуры прослеж иваю тся в обраб отке  
кундских наконечников с плоской ретуш ью  на брю ш ке пера и 
пл астинчатости индустрии.
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