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Усть-бельская поздненеолитическая культура была выделена Н.Н. Диковым в 60-х гг.
ХХ в. на основе изучения материалов со стоянки-могильника у села Усть-Белая на реке
Анадырь (Чукотка), сосредоточенных в 15 курганах с человеческими погребениями и ин-
вентарем. В кратком обзоре «О раскопках Усть-Бельского могильника. . . » Н.Н. Диков,
относительно материалов кургана 15, впервые упоминает амулет с изображением воро-
ньих лапок [3].

В процессе описания коллекции кургана № 15, было выявлено единственное изделие
с характерной орнаментикой (Шифр У(сть)-Б(ельский) к(урган) 15, м(огила) 1, б/№).
Данное изделие, которое определено нами как фрагмент костяного наконечника, имеет
удлиненно-подтреугольную форму в плане и овальную в поперечном сечении (Рис. 1).
Насад сломан по отверстию. Длина фрагмента - 4,9 см, ширина - 1,2 см, толщина - 0,7
см, диаметр отверстия - 0,5 см. На одной из плоскостей прочерчен «елочный» орнамент
(наклонные шипы, по обеим сторонам прямой линии), сбоку от которого орнамент из «га-
лочек» (шевроны). На другой стороне орнамент из т.н. «вороньих лапок» (два наклонных
шипа по обеим сторонам прямой линии, образующих трезубец). В целом орнамент пред-
ставлен тремя бордюрами, идущими параллельно длинной оси изделия.

Судя по имеющимся аналогиям, данная орнаментика является распространенной прак-
тикой украшения костяных наконечников. Иногда такой орнамент выступал в роли зна-
ков собственности (т.н. тамги), и мог располагаться и в основании, и на самом тулове
наконечника [1, 2, 12]. При этом стоит отметить, что в большинстве случаев, тамги были
лаконичнее и располагались на изделии более локализовано.

Орнамент заключают в себе представления об окружающей действительности, важ-
ную информацию для смотрящего (особенно в дописьменный период), декоративные же
свойства орнамента были второстепенны. В связи с чем, анализ семантики орнамента на
наконечнике с Усть-Бельской стоянки-могильника может расширить наши представления
о жизни ее обитателей.

Э. Нельсон писал, что на Восточном мысу (мыс Дежнева) он в конце XIX видел мно-
жество костяных наконечников стрел и копий с орнаментом из «вороньих лапок» [13].
А.А. Орехов, описывая костяные наконечники лахтинской культуры, также отмечает на
их поверхности отпечаток птичьей лапки [11]. Орнамент из «вороньих лапок» встречается
во многих культурах Севера Дальнего Востока России и Тихоокеанского Севера и связан
с широко распространенным культом Ворона, который выступал в роли народного героя,
демиурга и трикстера.

Анализ «елочного» орнамента в искусстве народов Севера Дальнего Востока мало осве-
щен в научной литературе, хотя и часто встречается на предметах охотничьего и риту-
ального предназначения. Например, на Северо-Западном побережье Охотского моря, в
токаревской культуре I тыс. до н.э. - I тыс. н.э., «елочный» орнамент встречен на обломке
зубчатого наконечника и на наконечнике гарпуна поворотного типа [10]; на Чукотском по-
луострове, в коллекции древнеберингоморской культуры I тыс. н.э. присутствует амулет
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с «елочным» орнаментом [4] и т.д. «Елочный» орнамент присутствует во многих культу-
рах мира, и в основном соотносится исследователями с растительными мотивами. Однако
С.В. Иванов, детально проанализировавший орнаментальные традиции народов Сибири
отмечал, что растительные мотивы были не свойственны народам Северо-Востока Азии и
были заимствованы в позднее время у пришлого русского населения [7].

Л.Н. Жукова, анализируя юкагирские любовные письма «шангар-шорилэ», в котором
мужская и женская фигуры изображались в виде елочки, приходит к выводу, что изобра-
жение этой елочки выступает в роли матери-прародительницы, непрерывного древа жизни
[5]. Каждый сегмент этого древа символизирует отдельную душу, и заодно дает отсылку
к образу остроголового человечка, являющегося хозяином нижнего мира у юкагиров [9].
Возможно, что «елочный» орнамент на костяном наконечнике заключает в себе именно
такой смысл.

Елочный орнамент, интерпретируемый как «скелетальный узор» (слияние позвоноч-
ника и ребер?), схематично нанесенный на изображения животных и рыб, распространен,
также, у орочей [6], эвенков, народов Нижнего Приамурья [7].

Орнамент из идущих в ряд шевронов встречается практически во всех культурах зем-
ли, и зачастую трактуется как растительный, но его семантическая составляющая в ис-
кусстве народов Крайнего Севера Востока пока слабо освещена в научной литературе.

Этническую принадлежность материалов с данной орнаментацией пока, из-за мало-
численности материалов, определить трудно, т.к. ее элементы встречаются в культурах
многих народов Севера Дальнего Востока России (юкагиров, чукчей, коряков, кереков,
эскимосов), что, вероятно, свидетельствует о тесных связях между этими культурами.
Таким образом, правильное «прочтение» семантического кода орнаментации усть-бельцев
является важной составляющей процесса установления происхождения и развития наро-
дов Севера Дальнего Востока России.
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Рис. 1. Рис.1. Фрагмент орнаментированного костяного наконечника.
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