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Аннотация
Книга принадлежит перу профессора Д. Берчу и

посвящена непрерывному историческому процессу взаимного
влияния различных народов, населявших Румынию начиная
с неолитической эпохи. Результатом тесного общения племен
Карпат и Дуная, их знакомства со средиземноморскими
культурами стали великолепные достижения бронзового века.
Книга будет полезна всем, кто интересуется историей древних
цивилизаций.
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Глава 1
ОБЩИЙ ФОН

 
 

Географическое положение
 

Румыния расположена примерно посередине между эк-
ватором и Северным полюсом. Ее территория, занимающая
часть Центральной Европы, находится там, где юго-восток
Европы – ее полуостровная часть – встречается с юго-за-
падной материковой частью. От Атлантического океана и от
Уральских гор Румынию отделяет почти равное расстояние
– около 2500 км; примерно столько же от нее до Нордкапа в
Норвегии. На юге море гораздо ближе: расстояние до мыса
Матапан в Южной Греции всего около 900 км. Таким обра-
зом, Средиземное море гораздо ближе к Румынии, чем Се-
верный полюс. Площадь страны составляет 237 500 км2, а
население около 20 млн человек.



 
 
 

Экономическое положение Румынии определяется таки-
ми важными географическими факторами, как Карпатские
горы, река Дунай и Черное море.

Если посмотреть на очертания Румынии на карте мира,
то на первый взгляд ее можно отнести к карпатской группе
стран; в  то же время водные пути придают ей скорее схо-
жесть с придунайскими территориями – ведь Румыния ле-
жит на Дунае, и устье этой великой реки, дающей жизнь мно-
гим европейским странам, находится в ее пределах; нако-
нец, румынская часть побережья Черного моря и здешние
климатические особенности соответствуют Понтийской об-
ласти. Румыния – перекресток Европы, ее сложная и раз-
нообразная география включает элементы, характерные для
Центральной, Восточной и Южной Европы. Несмотря на то
что страна расположена в переходной зоне, она представля-
ет собой также вполне обособленную целостную единицу,
ограниченную Карпатскими горами и Дунаем. Другими сло-
вами, ее территория носит четко выраженный карпатско-ду-
найский характер.



 
 
 

 
Доисторические времена

 
Изучение напластования пород, окаменелостей и т. п. поз-

волило геологам и палеонтологам определить хронологию
формирования территории Румынии с докембрийских вре-
мен до мелового периода, когда поднятие главного Карпат-
ского хребта определило основной характер местности – хо-
тя окончательно эта горная система сформировалась только
в кайнозойскую эру. В начале четвертичного периода терри-
тория Румынии обрела свой современный вид. Вскоре по-
сле этого благодаря новому поднятию Карпат высоко в го-
рах сформировались ледники – особенно это относится к
горам Марамуреш, Родна-Бучеджи и Фэгэраш, где до сих
пор можно увидеть признаки их разрушительного воздей-
ствия. Сохранились и ледниковые озера, что является харак-
терной чертой горной Румынии. Во время оледенения, ко-
гда значительную часть Европы накрыл ледяной щит, даль-
ние его языки – такие, как протянувшийся по долине Дне-
пра, – вплотную приблизились к Румынии. Территория ее
оказалась в приледниковой зоне и приобрела вследствие это-
го черты, характерные для ландшафтов подобного типа.

На протяжении всего четвертичного периода местные ре-
ки постепенно углубляли свои долины, прорезая при этом
последовательные слои геологических отложений. Равнин-
ная часть страны и глубокие горные долины сформирова-



 
 
 

лись уже в современную эпоху, а лессовые отложения Дуная
и Тисы постепенно перемещались на протяжении всего чет-
вертичного периода.

Естественно, геологические перемены повлияли и на эво-
люцию растительности, животного мира и климата в регио-
не. В плейстоцене, когда ледник сначала приблизился, а за-
тем отошел вновь, в этих местах появились первые люди.
Они начали изготавливать орудия труда из местных природ-
ных материалов.

С наступлением современной эпохи, в начале которой
произошли последние крупные геологические изменения,
ледники отступили, и в регионе установился довольно теп-
лый сухой климат с характерной средиземноморской расти-
тельностью. Постепенно, однако, возобладала степь, а затем
климат стал влажным. В этих условиях сформировалась рас-
тительность, приспособленная к различным климатическим
особенностям (здесь распространены сосны, дубы, буки и
другие лиственные деревья), так что за короткий период вся
территория оказалась покрыта густыми лесами. В это же вре-
мя произошли последние серьезные изменения в животном
мире региона.

В неолите и в начале железного века климат в этих ме-
стах тоже неоднократно менялся, становясь то влажным, то
засушливым. Перемены меняли среду обитания и, как след-
ствие, образ жизни пастухов и земледельцев, живших в этом
районе. Изменения климата, однако, почти не влияли на со-



 
 
 

стояние общества; в доисторические времена его фазы зако-
номерно сменяли одна другую, поскольку развитие общества
определяется главным образом развитием его собственных
производительных сил.



 
 
 

 
Природная среда и население

 
Отличительная особенность современной территории Ру-

мынии – благоприятное разнообразие ландшафтов. Горы
сменяются холмами, плоскогорья равнинами. В центре стра-
ны, как цитадель, окруженная стенами Карпатских гор, воз-
вышается Трансильванская возвышенность. Предгорья Кар-
пат постепенно переходят в холмы и возвышенности и, на-
конец, спускаются к равнинам и долине Дуная. Нельзя ска-
зать, что эти районы изолированы друг от друга – ведь хол-
мы и горные тропы легко проходимы, а в равнинной части
развитию связей способствуют Дунай и другие реки.

По самой своей природе этот горный регион всегда предо-
ставлял людям удобные места для жизни – пещеры, горные
террасы и долины. Холмы и равнины, берега озер, речные
террасы и в первую очередь вся долина Дуная с древней-
ших времен были пригодны для обитания человека. Харак-
тер расселения людей по этим зонам ясно виден на картах,
где показано распределение различных культурных групп в
доисторические времена.

Человеческие сообщества могли пользоваться богатыми
ресурсами окружающих их ландшафтов, которые обеспечи-
вали им все необходимое для жизни и развития. В горах
можно было найти железо, медь, золото, серебро и даже за-
лежи олова. На горных склонах и холмах хорошо рос вино-



 
 
 

град; ниже тянулись поля всевозможных злаков. А во многих
местах лес спускался по склонам к самым берегам Дуная.

Человек извлекал из естественной среды своего обитания
необходимые ему ресурсы и материалы; изобретения пере-
давались от селения к селению, и в конце концов, особен-
но после «неолитической революции», люди сумели обеспе-
чить себе безбедное существование, перестали зависеть от
окружающей среды и даже научились приспосабливать ее к
своим нуждам. Разные группы людей, сменявшие друг друга
на румынской территории, жили по-своему, внося в разви-
тие региона свой вклад; это означало непрерывное развитие
и рост человеческого сообщества с времен палеолита и до
конца железного века, когда в Карпато-Дунайском регионе
начала распространяться цивилизация гето-даков.

Еще в палеолите группы людей пытались овладеть силами
природы; время шло, и человек продолжал развивать свое
мастерство в использовании природных ресурсов. В конце
концов это мастерство вылилось в способность влиять на
окружающую среду в соответствии со своими потребностя-
ми.

Реальная история Румынии берет свое начало в неолити-
ческой эре, когда люди начали вести более оседлый образ
жизни. Только овладение основами земледелия и некоторы-
ми природными ресурсами позволило многочисленным по-
селениям, следы которых можно обнаружить во всех частях
Румынии, заложить основы постоянного населения (рис. 1).



 
 
 

На протяжении нескольких тысяч лет население этих зе-
мель претерпевало частые и многочисленные изменения,
усиливаясь и обогащаясь за счет постоянных вторжений и
взаимопроникновений – начиная с переходного периода пе-
ред бронзовым веком, когда регион впервые ощутил движе-
ние индоевропейских масс, затем весь бронзовый век, ко-
гда возникали великолепные культуры протофракийцев, и
до формирования народа гето-даков.

Рис. 1. Физическая карта Румынии; отмечены места
основных стоянок

Благодаря географическому положению и характеру мест-
ности территория Румынии стала центром пересечения мно-
жества дорог и постоянного передвижения народов; это, в
свою очередь, повлияло на ее историческое развитие. Не мо-
жет быть сомнений в том, что инфильтрация, или постепен-



 
 
 

ное проникновение на румынскую территорию множества
различных культурных элементов и групп, племен и наро-
дов внесла в развитие местных культур жизненно важный
вклад. В этом отношении следует обратить внимание на осо-
бую роль, которую сыграло здесь влияние юга – Эгейского
региона, Анатолии и Ближнего Востока, где первые цивили-
зации, знакомые с институтом рабства и письменностью, за-
родились уже в третьем тысячелетии до н. э. Их влияние на-
чалось еще в докерамическом неолите и продолжалось на
протяжении доисторической и протоисторической эпох. Не
следует, однако, пренебрегать влиянием Центральной и Во-
сточной Европы, а также эффектами взаимовлияния различ-
ных групп населения внутри самой румынской территории.
Их развитие, таким образом, совершенно естественно укла-
дывается в канву исторического развития как Юго-Восточ-
ной Европы, так и Европы в целом.

Изучая последовательные стадии развития этих сооб-
ществ, необходимо принимать во внимание характерные
различия между историческими провинциями Румынии.
Каждая из них – Мунтения, Добруджа, Молдавия, Мараму-
реш, Кришана, Буковина, Трансильвания, Банат и Олтения
– шла своим, в чем-то отличным от остальных путем, кото-
рый определялся конкретными географическими условия-
ми. При этом связи между провинциями никогда не преры-
вались, обеспечивая таким образом определенное единство
исторического развития Карпато-Дунайского региона в тот



 
 
 

период, который и составляет предмет исследования. Недав-
ние археологические находки на территории Румынии ясно
продемонстрировали как единство исторического развития,
так и ведущую роль в нем местного коренного населения.



 
 
 

 
Глава 2

ПАЛЕОЛИТ
 
 

Нижний палеолит
 

 
Галечная культура

 
Наиболее ранние орудия труда, известные на данный мо-

мент на территории Румынии, были найдены уже в наше вре-
мя в долинах Дыржова, Дымбовника и других притоков Ол-
та. Это округлые гальки, грубо оббитые с одного конца и
чуть обработанные по форме; примитивная техника изготов-
ления этих орудий, их форма и назначение позволяют от-
нести их в целом к галечной культуре и датировать, таким
образом, чрезвычайно ранним периодом. Но поскольку эти
орудия были случайно найдены на поверхности и не сопро-
вождаются стратиграфическими данными или хотя бы сви-
детельствами о возможной связи их с остатками фауны и
флоры соответствующего периода, их невозможно достовер-
но отнести к определенному геохронологическому слою или
определенной фазе культурного развития. Однако известно,
что орудия такого типа были распространены очень широ-



 
 
 

ко и изготавливались в течение длительного периода време-
ни – до среднего палеолита и даже позже. Более того, так
называемая дыржовская коллекция неоднородна по составу;
она включает, помимо самых примитивных орудий, орудия
клэктонского и аббевильско-ашельского типа. Но и орудия
этого класса также чрезвычайно примитивны и рудиментар-
ны. Некоторые из орудий, найденных в долинах притоков
Олта, представляют собой гальки, грубо оббитые с одного
конца; некоторые другие схожи по форме с хорошо извест-
ными североафриканскими сфероидами. Чтобы установить
для этих орудий – а до сих пор их находили лишь во вторич-
ном контексте – определенные хронологические и культур-
ные рамки, необходимы дополнительные археологические
свидетельства.

Недавно некоторые находки, сделанные в Буджулешти
(Олтения) и принадлежащие к горизонту верхнего вил-
лафранка, подверглись пересмотру; однако до получения ре-
зультатов текущих исследований нельзя сделать по этому во-
просу никаких научных выводов.

 
Аббевильская культура

 
В начале аббевильского периода, совпадающего по вре-

мени с миндельским оледенением, а в южной зоне со вто-
рым плювиальным периодом, производство каменных ору-
дий и фауна региона постепенно теряют свой архаичный ха-



 
 
 

рактер. Определяющая особенность аббевильско-шелльско-
го периода – ручное рубило, изготовленное в технике дву-
сторонней обработки; при этом камень оббивался с двух сто-
рон, ему обычно придавалась листовидная форма. В Румы-
нии элементы этой культуры обнаружены также в долине Ды-
ржова.

 
Клэктонская культура

 
Еще в конце Второй мировой войны не было известно ни-

каких свидетельств присутствия в Румынии отщепных крем-
невых орудий широко распространенного и существовавше-
го длительное время клэктонского типа. Теперь же такие
орудия, изготовленные в технике «камнем по камню», об-
наружены в нескольких районах Румынии. В качестве при-
мера можно привести орудия, найденные в Валя-Лупулуй
и Рипичени. В Миток, на северо-востоке Румынии, на пра-
вом берегу Прута обнаружен очаг с клэктонскими отщепа-
ми. Установлено, что в других регионах Европы и в Афри-
ке ашельско-клэктонские орудия связаны с эволюцией пи-
текантропа. Клэктонские орудия появились одновременно с
аббевильскими и ашельскими, о чем свидетельствуют мор-
фологические и технические особенности тех и других.



 
 
 

 
Ашельская культура

 
В Румынии о присутствии ашельской культуры свидетель-

ствует ручное рубило из Лэпушул-Мик возле Клужа. В по-
следние десять лет в долине Дыржова найдены и другие дву-
сторонние ашельские орудия, которые долгое время припи-
сывали аббевильской культуре.

 
Культура леваллуа

 
Культура отщепных орудий техники леваллуа широко

распространена в районе Бухареста, в долине Дуная, в Мол-
давии и т. д. Во многих местах обнаружены свидетельства
длительного обитания человека – в частности, на нижней
террасе Прута возле Рипичени, где с 1961 по 1964 г. прово-
дились активные раскопки. В результате выделено несколько
горизонтов, некоторые из них заходят даже в период средне-
го палеолита.



 
 
 

 
Средний палеолит

 

 
Мустьерская культура

 
Средний палеолит представляет собой переходную фа-

зу как с антропогенетической точки зрения, так и в плане
социальной организации. Он характеризуется мустьерской
культурой, оставившей нам множество археологических сви-
детельств. В пещере Охаба-Понор найдены остатки скеле-
тов неандертальцев; кроме того, там идентифицированы три
фаланги пальцев, принадлежащие человеку. В этой пещере
имеется множество признаков обитания; обнаружен двой-
ной очаг с высоко поднятыми краями, а также характерные
орудия, такие как мустьерские проколки и скребки. В это
же время появляются и первые резцы. При этом орудия все
еще сохраняют признаки влияния техники леваллуа, поэто-
му для Румынии вполне оправданно говорить о культуре ле-
валлуа-мустье. Продолжительная стоянка такого же типа за-
фиксирована и в Миток. До настоящего времени в Румынии
находят два типа остроконечников, или проколок: треуголь-
ные, вроде экземпляра из Бая-де-Фьер, напоминающие аф-
риканско-микронезийский тип, и в форме крупной чешуй-
ки, как, например, в пещере Охаба-Понор, напоминающие
западноевропейские образцы. Во время раскопок на стоян-



 
 
 

ке Из-вор в Рипичени обнаружены несколько мустьерских
очагов. В Холбок (Молдавия) найдены многочисленные ча-
сти мамонтов, включая череп и бивень; останки мамонтов
найдены также в Рипичени и на речных террасах холмистых
районов, а также в галечных и песчаных наносах долин Ду-
ная и Тисы.

Кроме уже упомянутых пещер Бая-де-Фьер и Охаба-По-
нор, стоянки мустьерского человека обнаружены и в других
пещерах, таких как пещера Чея (стоянка Извор) и Л а-Адам
(в Тыргушоре), обе в Добрудже; пещеры Кейле-Турзий, Нан-
дру и Федериу в Трансильвании и пещера Карашова в Бана-
те. В пещерах Чея и Тыргушор, среди прочих останков, най-
дены окаменелые кости лапландского северного оленя, пе-
щерного медведя, пещерной гиены, древнего носорога и ло-
шади. Аналогичная фауна, характерная для довольно холод-
ного климата, обнаружена и на других мустьерских стоян-
ках.

Мустьерская культура, подобно одеялу, покрывает всю
территорию Румынии. Однако на этом фоне постепенно про-
являются определенные характерные черты, которые про-
должают существовать много позже конца мустьерского пе-
риода.



 
 
 

 
Верхний палеолит

 

 
Ориньякская культура

 
Установлено, что в Центральной и Юго-Восточной Евро-

пе существует выраженная взаимосвязь между мустьерской
и ориньякской культурами – как технически, так и морфоло-
гически. Некоторые ориньякские орудия, например орудия
из пещеры Чокловина, изготовлены по мустьерской техноло-
гии. Более того, в ранних ориньякских орудиях заметно вли-
яние клэктонской и селетоидной техники, переданное по-
томкам через века мустьерской культуры; об этом свидетель-
ствуют листовидные проколки из Молдавии, Трансильвании,
Баната и других мест. Как и в эпоху среднего палеолита, ру-
мынская территория в это время по-прежнему представляла
собой неотъемлемую часть обширной верхнепалеолитиче-
ской зоны, охватывающей целиком Восточно-Центральную
и Юго-Восточную Европу. В Румынии хватает и археологи-
ческих свидетельств ориньякской культуры; они найдены ча-
стью в пещерах, частью на открытых стоянках – Миток, Вэ-
дастра, Йозэшел, Бая-де-Фьер, Чахлэу и др. (рис. 2). Кроме
того, найдены и «мастерские» по изготовлению кремневых
орудий. На террасе реки Бистрица возле Бистричоара (в рай-
оне Пьятра-Нямц) обнаружена стоянка с глубоким культур-



 
 
 

ным слоем, где люди жили долгое время; исследования на
этой стоянке проводились в 1957–1958 гг. В ее культурном
слое выделено шесть отдельных слоев, принадлежащих ори-
ньякской и граветской культурным группам. Возле Бойнеш-
ти, в Марамуреше, был вскрыт средний ориньякский уро-
вень; он перекрывает позднемустьерский культурный слой
и, в свою очередь, находится под граветским слоем. И ори-
ньякский, и граветский уровни содержат в себе обсидиано-
вые орудия. Ориньякский уровень, как и граветские стоян-
ки северо-запада Румынии, является совершенно естествен-
ной частью соответствующей центральноевропейской куль-
турной зоны; особенно близки они стоянкам Венгрии и Че-
хословакии. На востоке Румынии, в Добрудже, исследова-
тели обнаружили ориньякскую культуру, покрывавшую всю
провинцию целиком – от Черного моря до Дуная. Хотя под-
линная продолжительность этой фазы до сих пор точно не
установлена, именно в Добрудже можно выделить позднюю
(и последнюю) ступень ориньякской культуры; в ней просле-
живаются граветские тенденции, особенно близкие культу-
рам Балкан, Греции и Малой Азии.



 
 
 

Рис.  2. Граветские артефакты, Чахлэу. Длина
образца № 1 – 3 см, остальные в масштабе

Необходимо упомянуть здесь и о находке в пещере Ла-
Адам (Тыргушор) части человеческого зуба, принадлежа-
щего древнему человеку. В 1942  г. в  пещере Чокловина
(Трансильвания), также в ориньякском слое, была обнару-
жена мозговая часть черепа, принадлежавшая человеку то-
го же типа; кроме того, в ней наблюдается сходство с чере-
пами предмоштской серии. Румынская территория, особен-
но восточная ее часть, была когда-то заселена группами лю-
дей, которые принесли с собой граветскую культуру, широ-
ко распространенную по всей Восточной Европе. Эти люди
охотились на мамонта и – позже и в меньших масштабах – на
северного оленя. Постепенно распространяются микролити-
ческие орудия, впервые появившиеся во время предыдуще-
го периода. Их употребление становится повсеместным; гра-
ветские микролиты продолжали существовать в неизменном
виде, пока постепенно не преобразились под влиянием ме-
золитической культуры. Появились кремневые орудия более
сложной геометрической формы, в первую очередь трапеци-
евидной. В целом местные археологические находки вклю-
чают шилья граветского типа, лезвия с затупленной спинкой
(обушком), скребки, резцы, микрорезцы и проколки с пле-
чиками. На стоянке Буда в области Бакэу, например, найде-
ны орудия и оружие из костей тура или северного оленя. В
то время широко использовался обсидиан; его активно при-



 
 
 

меняли и в мезолите, и в протонеолите, и в раннем неолите.
Новые условия окружающей среды, возникшие в результа-
те резкого изменения климата, изменили не только флору и
фауну региона, но и материальную культуру местного насе-
ления; в составе снаряжения охотника появлялось все боль-
ше микролитических орудий, пригодных для охоты на мел-
кую дичь. В некоторых районах обнаружены подземные жи-
лища с несколькими очагами, принадлежавшие небольшим
группам людей верхнего палеолита. Обнаружены также сви-
детельства магических обрядов.

В долине реки Бистрица определяются четыре фазы раз-
вития граветской культуры. Граветский элемент был одной
из составляющих понтийской преднеолитической (или на-
ходившейся под неолитическим влиянием) тарденуазской
культуры, когда уцелевшие группы охотников поздней (и
последней) стадии верхнего палеолита были современника-
ми более поздних мезолитических культур. От Крыма до
Карпат залегает непрерывный горизонт тарденуазских тра-
пеций, сменяющий собой верхний граветский слой или про-
никающий в него; местами слои перемежаются. Надо ска-
зать, что связь с районом Средиземноморья в этот период
не ослабевает. В 1954 г. в верхнепалеолитических залежах
в Костенки было зафиксировано внешнее влияние, пришед-
шее, очевидно, из Средиземноморья. Там был обнаружен че-
ловеческий скелет с четко выраженными чертами грималь-
дийского типа. Признаки влияния Средиземноморья – осо-



 
 
 

бенно Малой Азии и Эгейско-Средиземноморской зоны –
становятся особенно заметными в преддверии того периода,
когда жизнь людей, основанная на собирании пищи, посте-
пенно уступает место ее производству.



 
 
 

 
Глава 3

МЕЗОЛИТ
 
 

Навстречу новой ступени
развития примитивного общества

 
Период перехода от палеолита к неолиту был временем

кардинальных перемен во всех областях как материальной,
так и духовной жизни тех групп людей, которые десять тысяч
лет назад населяли нынешнюю территорию Румынии. Мезо-
литические находки в Румынии, хотя их и немного, вкупе
с зафиксированным присутствием среди совокупности нео-
литических культур многочисленных микролитически-ме-
золитических элементов ясно показывают, что между палео-
литом и неолитом не было разрыва; они также подразуме-
вают, что переход от одного периода к другому не следует
излишне упрощать. Некоторые общины жили в более благо-
приятных условиях, чем остальные; в частности, это отно-
сится к обитателям Добруджи и устья Дуная.



 
 
 

 
Ашельцы

 
Носителями самой ранней мезолитической культуры в

Румынии можно назвать ашельцев – ничем особенно не при-
мечательное племя, пришедшее на смену мадленским пле-
менам, которые в этом районе, а также на Кавказе, в Крыму и
вообще на берегах Понта отличались некоторыми характер-
ными чертами. Сходный ашельский элемент появляется и в
части археологического материала из пещеры Бэиле-Херку-
лане возле Железных Ворот (теснины Дуная на границе меж-
ду Румынией и Сербией), где обнаружен также докерамиче-
ский неолитический горизонт. Кроме того, там были най-
дены три небольших очага, сходные с очагами других евро-
пейских стоянок. Орудия принадлежат к микролитическому
типу. Характерный инструмент – серповидное лезвие-нож с
обушком. Среди других орудий обнаружены также микро-
лезвия, скребки, резцы и всевозможные микролитические
пластинки. Орудия не являются геометрическими по форме.
В целом находки в этой пещере сходны с аналогичными ма-
териалами из Черногории и Крыма.

 
Свидерцы

 
В горном массиве Чахлэу в Восточных Карпатах на высоте



 
 
 

1327 м в месте, называемом Ла-Скауне, обнаружена свидер-
ская стоянка. Присутствие групп охотников в горах Чахл-
эу можно объяснить, вероятно, проникновением носителей
этой польской культуры; они пришли с Десны и ее прито-
ков и двигались на юг, в направлении Черного моря и сте-
пей. Пробная траншея, проделанная в этих местах в 1957 г.,
извлекла на свет большое количество кремней, нуклеусов,
целых и сломанных ножей (некоторые из них дополнитель-
но обработаны ретушью, а часть снабжена так называемым
обушком), а также скребков, резцов, зазубренных наконеч-
ников для стрел, фрагментов кремневых желваков и т.  п.
Нуклеусы имеют призматическую форму или принадлежат
к типу со скошенной ударной поверхностью. Орудия изго-
товлялись на месте; на стоянке найдены образцы разной сте-
пени завершенности. Можно считать, что эта стоянка поз-
воляет нам расширить область распространения свидерских
культур к югу, в места, сильно удаленные от ранее извест-
ных центров. Кроме того, из-за значительной высоты места
лагерь древних людей на стоянке Чахлэу-Скауне совершен-
но не похож по типу на уже известные стоянки. Найденный
здесь археологический материал характерен для свидерской
культуры (рис. 3).
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