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лось убеждаться на опыте. Поэтому, работая с 
бивнем, нельзя терять бдительность. Даже если 
стержень успешно разогнут, не следует торо-
питься его сушить, гораздо сохраннее просто 
оставить его в воде на более продолжительный 
срок. В идеале, чтобы полностью исключить 
возможность разлома бивня во время сушки, 
необходимо дождаться времени, когда, еще 
будучи в воде, выпрямляемый стержень в зна-
чительной степени (а лучше до конца) утратит 
«способность сопротивляться», когда станет 
ясно, что большая часть сил его упругости ис-
сякла и силы внутреннего напряжения взаим-
но компенсировались.

Выше уже указывалось, что, как и в случае с 
рогом, все заготовки, полученные из материа-
ла верхних слоев бивня, имеют неоднородную 
структуру. У бивня эта неоднородность имеет 
свою специфику. Она проявляется прежде все-
го в существенном различии свойств бивневых 
стержней, вырезанных с поверхности большой 
(внешней) дуги бивня и малой (внутренней). 
С теоретической точки зрения, правильнее 
изгибать бивень в сторону дентина, поскольку 
он, как менее твердое вещество, легче подда-
ется деформации «на сжатие». При выпрямле-
нии стержней большой дуги (при направлении 
изгиба на цемент) внутренний материал бив-

ня — дентин — испытывает нагрузку «на раз-
рыв». При выпрямлении стержней, снятых с 
малой (внутренней) дуги, эта часть материала, 
наоборот — сжимается. В последнем случае 
возникновение трещин от изгиба или развитие 
трещин, полученных в результате отделения 
стержня от бивня, гораздо менее вероятно. 
В качестве профилактической меры, вентраль-

Рис. 107. Процесс распрямления крупных стержней 
из бивня мамонта (август 2003 г., о. Жохов)

Picture 107. Large ivory shafts straightening (August, 
2003, Zhokhov island)

Рис. 108. Копье, изготовленное из выпрямленного 
крупного бивневого стержня, подаренное краеведчес-
кому музею г. Зарайска

Picture 108. A spear produced from a large straightened 
ivory shaft, given to the museum of regional studies of the 
city of Zaraisk
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ную (внутреннюю) поверхность отщепленного 
стержня перед выпрямлением следует обстро-
гать или ошкурить, чтобы убедиться в отсутс-
твии на ней даже самых маленьких трещин. 
При наличии неглубоких трещин необходи-
мо их удалить до самого дна путем шлифовки 
или строгания всего окружающего материала. 
Особенно это актуально для стержней, кото-
рые предполагается выпрямлять изгибанием 
в направлении к внешней стороне бивня (це-
менту).

Правильно выпрямленный в размоченном 
состоянии бивневый стержень, внутренние 
натяжения которого компенсированы, после 
высыхания достаточно долго сохраняет свою 
форму. Одна из изготовленных нами реплик 
сунгирьских копий, будучи единожды размо-
чена и выпрямлена, находясь в стабильных 
температурно-влажностных условиях, сохра-
няет свою форму уже четыре с половиной 
года. Реплика была сделана из стержня «ма-
лой», внутренней дуги бивня, то есть выпрям-
ление велось изгибанием в сторону дентина. 
Иные экземпляры реплик сунгирьских копий, 

подготовленные в дар Зарайскому краевед-
ческому музею (рис. 108) и Костенковскому 
археологическому музею (рис. 109), вели себя 
по-разному. Оба копья были изготовлены 
из стержней, отделенных от боковых сторон 
бивня, промежуточных между внутренней и 
внешней поверхностями изгиба. При этом на 
копье из Зарайского музея эффект «памяти 
формы» проявился через полтора года после, 
казалось бы, окончательной стабилизации. 
С копьем из Костенковского музея это про-
исходило дважды: один раз в Санкт-Петер-
бурге, второй — после доставки в Костенки. 
Во всех случаях копья повторно размачива-
лись и высушивались в выпрямленном поло-
жении.

Таким образом, в результате описанной 
выше серии экспериментов, кроме простой 
констатации возможности производить копья 
сунгирского типа из бивней мамонта по техно-
логии, предложенной А. К. Филипповым (Фи-
липпов, 1978), удалось установить целый ряд 
технологических необходимостей, без соблю-
дения которых выпрямление бивневых стерж-
ней не может быть успешно осуществлено.

Полученные наблюдения позволяют если 
не переоценить существующие выводы о кон-
кретных действиях древних сунгирьцев, оста-
вивших известные захоронения, то по-новому 
взглянуть на многие археологические свиде-
тельства о древних технологиях изгибания рога 
и бивня, происходящих из памятников раз-
личных регионов и эпох.

При завершении темы по аналогии с при-
мером распрямления целого рога было бы ре-
зонно дать ответ на вопрос о том, возможно 
ли распрямление целого бивня. Да, возможно, 
если удалось бы найти слабо изогнутый, очень 
длинный и тонкий экземпляр, к примеру, око-
ло 5 м в длину при толщине не более 10 см, что 
в природе невозможно.

Рис. 109. Копье, изготовленное из выпрямленного 
крупного бивневого стержня, подаренное археологи-
ческому музею в с. Костенки

Picture 109. A spear produced from a large straightened 
ivory shaft, given to the archaeology museum of Kostionki

Глава 5. Эксперименты по изгибанию рога и бивня. Память формы
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