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Аннотация: Статья посвящена картографированию археологических памятников Усть-Янского района Республики Саха 
(Якутия), охватывающего нижнее течение с дельтой р. Яны и восточную часть приморской Яно-Индигирской низменно-
сти. Усть-Янский улус (район) относится к арктическим территориям и располагается на севере Якутии, прилегая к побе-
режью моря Лаптевых. История формирования Усть-Янского района прошла многоэтапный путь от Булунского округа, 
охватывающего почти весь север Якутии в 1920-х годах, до современных границ, образованных в 1967 г. В первой поло-
вине XVII в. в низовья реки Яны выходят отряды русских землепроходцев. С этого времени территория Янского бассейна 
и северного побережья от Оленека до Колымы входит в сферу влияния расширяющегося российского государства. Па-
мятники, оставленные русскими землепроходцами на территории Усть-Янского района, остаются неисследованными. 
Археологические исследования Усть-Янского района начинаются в 1974 г. отрядами Приленской археологической экс-
педиции ЯФ СО АН СССР. Изучение многих памятников, открытых на территории Усть-Янского района, ограничено пока 
предварительным разведочным характером работ, обусловленных отдаленностью региона и отсутствием какой-либо 
дорожной инфраструктуры. Тем не менее исследования нижней Яны, Яно-Индигирской низменности и горной области, 
проведенные Приленской археологической экспедицией и Восточно-Якутской (Яно-Индигирской) экспедицией Институ-
та истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), показывают перспективность археологического исследования арк-
тических регионов. Целью данной работы является обобщение и систематизация в краткой форме археологических 
исследований, проведенных на территории Усть-Янского района РС(Я) с 1970-х годов, а также первичное картографиро-
вание памятников. К настоящему времени здесь в общей сложности открыто более 20 памятников археологии, дати-
рующихся от палеолита до эпохи железа, из которых наиболее изученным является Янская стоянка (Яна RHS), представ-
ляющая собой целый комплекс стоянок и местонахождений. 
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Abstract: The article is devoted to the mapping of archaeological sites in the Ust-Yansky District of the Republic of Sakha (Ya-
kutia), covering the lower reaches with the delta of the Yana River and the eastern part of the coastal Yano-Indigirskaya low-
land. Ust-Yansky ulus (district) belongs to the Arctic territories and is located in the north of Yakutia, adjacent to the coast of 
the Laptev Sea. The history of the formation of the Ust-Yansky District passed a multi-stage path from the Bulunsky District, 
which covered almost the entire north of Yakutia in the 1920s, to the modern borders formed in 1967. In the first half of the 
17th century, teams of Russian pioneers emerged in the lower reaches of the Yana River. Since that time, the territory of the 
Yansky basin and the northern coast from Olenek to Kolyma has been included in the sphere of influence of the expanding Rus-
sian State. Sites left by Russian pioneers on the territory of the Ust-Yanskiy region remain unexplored. Archaeological research 
of the Ust-Yansky region began in 1974 by the teams of the Prilensk archaeological expedition of the Yakut filial of the Siberian 
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Branch of the USSR Academy of Sciences. The study of many sites discovered on the territory of the Ust-Yansky District is still 
limited by the preliminary exploration nature of the work due to the remoteness of the region and the absence of any road 
infrastructure. Nevertheless, the studies of the lower Yana River, the Yano-Indigirskaya lowland and the mountainous area car-
ried out by the Prilensk archaeological expedition and the East-Yakutsk (Yano-Indigirskaia) expedition of the Institute of the 
History of Material Culture RAS show the promise of archaeological research of the Arctic regions. The purpose of this work is 
to summarize and systematize in a short form archaeological research carried out on the territory of the Ust-Yansky District of 
the Republic of Sakha (Yakutia) since the 1970s, as well as primary mapping of sites. To date, more than 20 archaeological sites 
have been discovered here, dating from the Paleolithic to the Iron Age, of which the most studied is the Yanskaya site (Yana 
RHS) (which is a whole complex of sites and locations). 
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Введение 

Усть-Янский улус (район) занимает площадь 
120,3 тыс. кв. км на севере Республики Саха (Яку-
тия) и прилегает к побережью моря Лаптевых. 
Через территорию района проходят такие реки 
как Яна, Омолой, Чондон, впадающие в море, а 
также реки южного направления – Селеннях и 
Уяндина – левые притоки Индигирки. История 
Усть-Янского района носит многоэтапный харак-
тер. Усть-Янский улус был выделен в самостоя-
тельный район с центром в с. Казачье в 1931 г. 
при реорганизации Булунского округа. В 1959 г. 
Усть-Янский район был упразднен и вошел в со-
став Верхоянского и Булунского районов. И только 
в 1967 г. Усть-Янский район был вновь образован 
уже в современных границах с центром в п. Депу-
татский (Калашников, 2012). Усть-Янский район 
граничит с Булунским, Верхоянским, Момским, 
Абыйским и Аллаиховским районами (рис. 1). 
Район богат месторождениями олова, вольфрама, 
золота, свинца, ртути, цинка и бурого угля (Яку-
тия…, 2007)1. 

В XVII в. начинается новый этап в истории от-
крытия и освоения бассейна Яны, связанный с 
продвижением русских землепроходцев. В 1633 г. 
к устью Яны выходит отряд енисейского казачьего 
пятидесятника Ильи Перфильева (Перфирьева) 
(Белов, 1952; Белов, 1956. С. 150; Магидович И.П., 

                                         
1 Якутия. Историко-культурный атлас. М.: Изд-во 
«Феория», 2007. 872 с. 

Магидович В.И., 1983. С. 276; Зуев, 2002). По дру-
гим данным, это событие связывается с отрядом 
тобольского казака Ивана Реброва (Роброва) (Ог-
лоблин, 1903; Визе, 1926). Вместе с тем в тот год 
Иван Ребров, как человек, не обладающий чина-
ми, входил в отряд енисейского казачьего пятиде-
сятника Ильи Перфильева, с которым они вместе 
на кочах выходят из Жиганского зимовья с нака-
зом исследовать северное побережье. В устье Ле-
ны их отряды разделяются – Ребров, видимо, по 
Оленекской протоке, уходит на запад от Лены, в 
сторону устья Оленека, а отряд Ильи Перфильева 
по Быковской протоке через бухту Буор-Хая выхо-
дит в Янский залив и идет к устью Яны. Ребров 
присоединяется к Перфильеву только в 1637 г. С 
этого времени в различных источниках в устье 
Яны упоминаются зимовья – Устьянское (Юкагир-
ское) и Нижнеянское (Белов, 1952; Белов, 1956; 
Белов, 1973; Сафронов, 1978; Артемьев, 1994; Зу-
ев, 2002). Точная дата основания их отсутствует, 
как и место расположения. У Ф.Г. Сафронова ука-
зывается дата основания Нижнеянского зимовья 
1642 годом. (Сафронов, 1978. С. 20–21). Возмож-
но, зимовья находились на месте современных 
поселков Усть-Янск и Нижнеянск. Эти памятники, 
как часть истории освоения северо-востока Рос-
сии XVII–XVIII вв., все еще остаются неисследо-
ванными. 

Первое археологическое изучение бассейна 
Яны связано с деятельностью Приленской архео-
логической экспедиции (ПАЭ) ЯФ СО АН СССР под  
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Рис. 1. Памятники археологии: 1 – Улахан-Батор-Юрях; 2 – «195 км»; 3 – «228 км»; 4 – «231 км»; 5 – «242 км»;  
6 – «259 км»; 7 – Черчинский могильник; 8 – Кубуй; 9 – Харбатар; 10. – Эгэрделиир; 11 – Тирэхтяях; 12 – Очуостаах;  

13 – Янский комплекс стоянок (Яна RHS) – пункты Северный, Яна В, Лагерный, Янское кладбище мамонтов и др.;  
14 – Диринг-Айан; 15 – Буор-Хая; 16 – Омолой; 17 – Кючюс; 18 – Урез-22; 19 – Озеро Никита; 20 – Илин-Сыалах;  

21 – Илин-Сыалахское кладбище мамонтов 
Fig. 1. Archeological sites: 1 – Ulakhan-Bator-Yuryakh; 2 – «195 km»; 3 – «228 km»; 4 – «231 km»; 5 – «242 km»;  

6 – «259 km»; 7 – Cherchinsky cemetery; 8 – Kubui; 9 – Kharbatar; 10. – Egerdeliir; 11 – Tirekhtyayakh; 12 – Ochuostaakh;  
13 – Yana complex sites (Yana RHS) – Points: Northern, Yana V, Lagernyi [Camp], Yana mammoth cemetery, etc.;  
14 – Diring-Aian; 15 – Buor-Khaya; 16 – Omoloi; 17 – Kyuchyus; 18 – Urez-22; 19 – Ozero Nikita; 20 – Ilin-Syalakh;  

21 – Ilin-Syalakhsk mammoth cemetery 
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руководством Ю.А. Мочанова. В 1974, затем в 
1978–1980 годах впервые Янский отряд ПАЭ под 
руководством Н.М. Щербаковой осуществил раз-
ведку в верховьях Яны на 200-километровом уча-
стке от г. Верхоянске до устья Адычи, где обнару-
жил 9 древних стоянок эпох мезолита и неолита 
(Щербакова, 1980). Результаты первых разведок 
позволили сделать вывод, что бассейн Яны по-
следовательно входил в ареал приленских куль-
тур: сумнагинской (10500/9500 – 6200100 л. н.), 
сыалахской (6200100 – 5200100 л. н.), белька-
чинской (5200100 – 4100100 л. н.) и ымыяхтах-
ской (4100100 – 3300100 л. н.) (Мочанов, 1969; 
Мочанов, 1977; Мочанов, Федосеева, 1976; Моча-
нов, Федосеева и др., 1983; Мочанов, Федосеева 
и др., 1991; Мочанов, Федосеева, 2013; Мочанов, 
Федосеева, 2017). 

Исследования Яны были продолжены в 
1986 г. Адычанским отрядом ПАЭ под руково-
дством В.М. Михалева. Эти исследования были 
связаны с работами в зоне затопления, проекти-
руемой Адычанской ГЭС в низовьях реки Адыча. 
Итогом работ Адычанского отряда, проведенных с 
1986 по 1989 годы, стало открытие 68 стоянок и 
одного погребения, которые показывают доста-
точно плотное заселение верхней Яны с мезолита 
по эпоху ранних металлов (Михалев, Елисеев, 
1992). В 1980–1990-е годы на верхней Яне было 
обнаружено в общей сложности более 80 памят-
ников археологии, сосредоточенных в основном в 
районе Верхоянска, Батагая и в низовьях Адычи, 
из них в границах Усть-Янского района выделяется 
12 памятников. 

Одними из важнейших задач картографиро-
вания археологических объектов являются систе-
матизация, регистрация и сохранение объектов 
культурного (археологического) наследия. Данная 
работа преследует целью обобщение и система-
тизацию истории археологических исследований 
и картографических данных археологических па-
мятников Усть-Янского района РС(Я). 

 
Физико-географическая характеристика района 

Бассейн Яны охватывает все Янское плоско-
горье, занимающее большую часть Яно-

Оймяконского эрозионно-денудационного наго-
рья, располагающегося между горными система-
ми хребтов Верхоянский и Черского. В нижнем 
течении Яна разрезает северный отрог хребта Ку-
лар и выходит разветвленной устьевой частью на 
Яно-Индигирскую низменность. Здесь в северной 
части Усть-Янского района, прилегающего к побе-
режью моря Лаптевых, кроме Яны протекают бо-
лее мелкие водотоки – реки Омолой, Чондон, 
Сыалах, Муксунуоха, впадающие в море. Практи-
чески вся Яно-Индигирская низменность занята 
озерами и заболоченной осоково-пушицевой коч-
карной тундрой, южнее которой располагается 
лесотундровая полоса лиственнично-
лишайниковых редколесий. Горные территории 
покрыты лиственничными ерниковыми, мохово-
лишайниковыми редколесьями и горной кустар-
ничково-лишайниковой и моховой тундровой рас-
тительностью. Речные долины заняты таежной 
растительностью с пойменными заболоченными 
лугами в сочетании с лесами и кустарниками (Ка-
раваев, Скрябин, 1971; Республика Саха..., 20092). 

Рельеф территории района выраженный гор-
но-равнинный. В геоморфологическом строении 
территория района относится к трем областям: 
восточная часть района с низовьями р. Яна и 
Омолой относится к Яно-Оймяконской геоморфо-
логической области; Яно-Индигирская низмен-
ность приурочена к области Приморской низмен-
ности и островов Ледовитого океана; горная об-
ласть юга Усть-Янского района входит в состав 
Полоусненской области (Русанов, Бороденкова, 
Гончаров и др., 1967). Северная часть района рас-
полагается в западной части Яно-Индигирской 
низменности, примыкающей к морскому побере-
жью. Здесь множество озер, особенно в между-
речье Яны и Чондона, наиболее крупными из ко-
торых являются Бустах, на самом северо-востоке 
района, Оротко, Кубуй, Укюлях. Абсолютные вы-
соты здесь составляют от 2 до 50 м, достигая на 
отдельных возвышенностях более 500 м. Южная 
часть Усть-Янского района геоморфологически 
относится в основном к западной части Полоус-

                                         
2 Республика Саха (Якутия). Комплексный атлас. Якутск: 
Якутское аэрографическое предприятие, 2009. 240 с. 
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ненского кряжа (с верховьями рек Индигирского 
речного бассейна – Селеннях и Уяндина), куда 
входят Томмотский горный массив (на левобере-
жье р. Селеннях), Иргичэнский, Селенняхский и 
Нэмкучэнский хребты (рис. 1). 

Селенняхская, Уяндинская и Томмотская 
межгорные впадины заполнены четвертичными 
рыхлыми отложениями. В разрезе рыхлых толщ 
выделяется различный фациальный состав: галеч-
ник, песок, ил, глина. Позднечетвертичными оса-
дочными отложениями сложена и Яно-
Индигирская низменность. Эти осадочные отло-
жения содержат позднепалеолитическую фауну и 
залегают на размытой поверхности верхнемело-
вых песчано-галечных отложений тимердяхской 
свиты (Русанов, Бороденкова, Гончаров и др., 
1967). 

Вся Яно-Индигирская низменность представ-
ляет собой аллювиально-денудационную равни-
ну, где широко развиты озера и котловины термо-
карстового происхождения. Здесь на поверхности 
широкое развитие имеют мерзлотные формы 
рельефа: трещиновато-валиковые полигоны, гид-
ролакколиты и торфяные бугры. Их формирова-
ние обусловлено многолетней («вечной») мерз-
лотой, залегающей неглубоко от дневной поверх-
ности. Равнинные реки здесь не имеют развитой 
долины, являясь, по сути, частью озерно-речной 
системы. 

В пределах Яно-Оймяконской горной области 
главное место занимает р. Омолой. На правобе-
режье Омолоя развит полого-волнистый рельеф, 
связанный с эрозионной деятельностью древней 
гидросети, в виде песчано-галечных отложений с 
илами и древесными остатками. Древнее русло 
Омолоя отчетливо прослеживается в виде цепоч-
ки удлиненных озер-стариц. Здесь местами к 
склону широкой, 10–15-километровой долины 
р. Омолой примыкает мелкогорный рельеф с ши-
рокими пологими водоразделами. Древняя доли-
на Омолоя прослеживается и у предгорий Верхо-
янского хребта в виде широкой 5–7-километровой 
плоской седловины с превышением 70–80 м и в 
виде полосы аллювиальной равнины вдоль под-
ножия хребта. Омолой имеет сильно меандри-

рующее русло. Поверхность высокой поймы, за-
нимающей основную часть долины, много стариц 
и озер. Низкая пойма имеет высоту oт 1–1,5 до 
3,5–4 м, высокая – от 3–4 до 6–8 м. Небольшие 
участки I надпойменной террасы, высотой 8–10 м, 
встречаются редко. Аллювий этих террас пред-
ставлен в основном суглинками с ископаемыми 
льдами (Русанов, Бороденкова, Гончаров и др., 
1967). 

Хребет Кулар служит водоразделом рек Яна и 
Омолой. Яна прорезает северные отроги Кулара 
своей 3–4-километровой долиной, отделив от не-
го горы Кюндюлюн. Абсолютные отметки Кюндю-
люна не превышают 600–700 м, относительные 
колеблются от 200 до 400 м. 

Первая надпойменная терраса в этом районе 
встречается почти на всех реках. Наряду с высокой 
поймой она занимает основную часть днища до-
лины Яны. Высота I нп террасы на Яне составляет 
6–8 м, в долине р. Улахан-Кюэгюлюр – 4–5 м, по 
мелким притокам – 2–3 м. Терраса аккумулятив-
ная, сложена на крупных реках преимущественно 
тонкими песками и суглинками, на мелких – гра-
вийно-галечным материалом. На плоской ее по-
верхности развиты старицы, озера и болота (Руса-
нов, Бороденкова, Гончаров и др., 1967. С. 135). 

Вторая надпойменная терраса высотой  
8–10 м встречается реже, ее ширина обычно не 
превышает 200 м. В цоколе этой террасы нередко 
обнажены коренные породы. Наиболее хорошо 
терраса сохранилась в долинах рек Куччугуй-
Кюэгюлюр, Суордах, Оюн-Юряга, Казачка и в до-
линах правых притоков р. Улахан-Кюэгюлюр. 
Мощность аллювия второй надпойменной терра-
сы 2–3 м. 

Третья надпойменная терраса встречается 
фрагментарно, преимущественно в устьевой части 
мелких притоков. Высота ее в долинах Яны и Ула-
хан-Кюэгюлюра доходит до 20–30 м. В долинах 
рек Черча, Туогучан, Суор-Уялах, Маныл-Юрях – 
12–15 м. Мощность аллювия, залегающего на ко-
ренном цоколе, обычно не превышает 3–5 м. 

Местами встречаются и более высокие тер-
расы до 40–60 м и более. Так, в приустьевой части 
р. Куйга и по левобережью р. Яны встречаются 
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обрывки 60-метровой аккумулятивной террасы 
плохой сохранности. 

В пределах хребта Кулар долина р. Яны резко 
суживается, берега сложены преимущественно 
коренными породами, на отдельных участках 
прослеживается высокая 3–4-метровая пойма и 
I надпойменная терраса высотой 8–12 м (Русанов, 
Бороденкова, Гончаров и др., 1967. С. 136). 

 
Археологические памятники Усть-Янского 
района 

В перечне объектов культурного наследия 
Усть-Янского района – выявленных недвижимых 
памятников истории и культуры по разделу «Ар-
хеология», утвержденного распоряжением Пра-
вительства РС(Я) № 402-р от 24.04.2008 (Распоря-
жение)3, числится 8 объектов археологического 
наследия (табл.), (рис. 1.1–8). 

Черчинский могильник, предварительно да-
тированный эпохой железа, был исследован в 
1986 г. В.М. Михалевым и Л.Ф. Томтосовой на 
р. Черча. Захоронение из 5 костяков, в том числе 
детских, было совершено в небольшой скальной 
расщелине. Сопроводительный инвентарь пред-
ставлен 23 наконечниками стрел, из которых два 
фрагментированы, и 2 неопределимыми предме-
тами (Михалев, 1986)4. 

В долинах рек Селеннях и Уяндина, левых 
притоках р. Индигирки, в южной части Усть-
Янского района, в 1989 и 1990 гг. работала Нижне-
Индигирская группа Северного отряда ПАЭ под 
руководством С.И. Эверстова. На р. Селеннях в 
ходе разведочных работ 1989 г. С.И. Эверстовым 
были обнаружены стоянки Харбатар, Агдайка и 
Суордах. Стоянка Харбатар располагается на  
5–7-метровой террасе, в 6 км от устья левого бе-
рега ручья Харбатар, левого притока р. Селеннях 

                                         
3 Распоряжение правительства Республики Саха (Якутия) 
от 24 апреля 2008 года N 402-р «Об утверждении 
объектов культурного наследия – выявленных 
недвижимых памятников истории и культуры по 
разделу "Археология"». 
4 Михалев В.М. Отчет о работе Северного отряда ПАЭ ЯФ 
СО АН СССР в Верхоянском районе ЯАССР в полевой 
сезон 1986 г. Якутск, 1986 // Архив Институт археологии 
РАН. Ф-1. Р-1. № 11571. 

(рис. 1.9). На раздернованных участках было соб-
рано 14 отщепов. В шурфе, в супеси с щебнем, 
мощностью 3–7 см, найден 21 отщеп, из которых 
1 отщеп с мелкой краевой ретушью (Эверстов, 
2014). Стоянки Агдайка и Суордах административ-
но относятся уже к Момскому району, в непо-
средственной близости от границ Усть-Янского. 

На р. Уяндина, в результате работ 1990 г., 
С.И. Эверстовым были открыты стоянки Эгэрдели-
ир, Тирехтях и Очуостаах. Все располагаются в 
пределах Усть-Янского района, у его юго-
западных границ. Стоянка Эгэрдэлиир находится 
на левом берегу Уяндины, в 300 м к северу от бе-
зымянного распадка, на 50–60-метровой террасе 
(рис. 1.10). Немногочисленные находки, собран-
ные на развеянной поверхности, были представ-
лены 31 отщепом и 1 обломком ножа. Из шурфа, 
из пылеватого покровного суглинка, мощностью 
14–28 см, залегающего на горной обломочной 
породе, были получены 2 ножевидные пластины, 
2 скола с призматического нуклеуса и 149 отще-
пов (Эверстов, 2014). 

Стоянка Тирехтях располагается в 2 км к югу 
от стоянки Эгэрдэлиир также на 50–60-метровой 
террасе, напротив устья р. Тирехтях, правого при-
тока Уяндины (рис. 1.11). На развеянном участке 
собрано было 1 микропластина и 14 отщепов. В 
шурфе, в пылеватом суглинке мощностью до 4 см, 
обнаружено 66 каменных предметов: 3 обломка 
призматических нуклеусов, 2 микропластины и 61 
отщеп (Эверстов, 2014). 

Стоянка Очуостаах располагается на левом 
коренном берегу р. Уяндина, в 2 км выше устья 
р. Тарын-Юрях, правого притока р. Уяндина 
(рис. 1.12). На раздернованной поверхности  
70-метровой террасы собрано 8 отщепов. В шур-
фе, в покровном суглинке, мощностью до 23 см, 
выявлены: 1 фрагмент микропластины, обломок 
двусторонне ретушированного ножа и обломок 
наконечника стрелы и 4 отщепа (Эверстов, 2014). 

В начале 1990-х годов геологом Михаилом 
Дашцэреном были сделаны археологические на-
ходки на нижней Яне, в 24 км ниже поселка гео-
логов Северный (закрытого с 2000 г.) (Житель Ле-
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нинского района…)5. С 2001 г. исследования на 
этом местонахождении, названном Янской стоян-
кой, были организованы на систематической ос-
нове экспедицией «Высокоширотная Арктика: 
Природа и человек» (проект «Жохов-2000») под 
руководством В.В. Питулько (Pitulko et al., 2004). В 
последующем Янская стоянка (Яна RHS), располо-
женная в районе Горы Сопливая, продолжает ис-
следоваться многие годы специально организо-
ванной Восточно-Якутской (Яно-Индигирской) 
экспедицией ИИМК РАН под руководством 
В.В. Питулько (Питулько, Павлова, 2010; Питулько, 
Павлова, 2014a; Питулько, Павлова, Никольский, 
Иванова, 2012; Питулько, Павлова, Никольский, 
2015) (рис. 1.13). Здесь было выявлено несколько 
участков или пунктов, получивших название 
Яна В, Северный, Южный, ASN, Верхний, Тумс 1, 
Тумс 2, Янское кладбище мамонтов (YMAM) и др., 
а сама Янская стоянка получила статус комплекса 
стоянок (Питулько, Павлова, 2010; Питулько, 
2019). Пункт ASN изучался в 2001–2002 гг.; TUMS 1 
– в 2002; Северный (NP – North Point) (основная 

                                         
5 Житель Ленинского района собрал уникальную 
коллекцию древностей (новостная лента Волгоград-ТРВ. 
11.09.2018. О геологе Михаиле Дашцэрене). URL: 
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=47486 (дата 
обращения: 17.02.2021). 

раскопочная зона) – исследовался на протяжении 
с 2002 по 2009 годы; Yana B – в 2003, 2004, 2008; 
Южный (SP – South Point) – в 2002–2004, 2008; 
пункт Верхний (Upstream) – в 2004–2006 (Basilyan 
et al., 2011; Pitulko, Pavlova, Nikolsky, Ivanova, 
2012). 

За время многолетних работ было установ-
лено, что береговые термоэрозионные процессы 
на реке Яна, разрушающие протяженные блоки 
береговой линии, на отдельных участках происхо-
дят со скоростью до 6 м в год и более. В результа-
те этих термоэрозионных процессов были утраче-
ны пункты Тумс 1, Тумс 2, Верхний, ASN, Южный. 

Культурные отложения Янской стоянки при-
урочены ко второй террасе р. Яны, формирование 
которой началось около 40000 л. н. Сама стоянка 
представляет собой группу участков или пунктов, 
рассредоточенных вдоль излучины на протяже-
нии 2,5 км. Общая высота второй террасы состав-
ляет 18 метров, археологический материал при-
урочен к средней части отложений, преимущест-
венно аллювиального генезиса, на высоте 7–7,5 
метров. Около 14 тыс. л. н. условия осадконакоп-
ления сменились на субаэральные (Питулько, 
Павлова, 2010; Basilyan et al., 2011; Pitulko, 
Pavlova, 2016; Питулько, 2019). С различных участ-
ков и террасовых уровней получено более 40 ра-
диоуглеродных дат, из которых культурные отло-

Таблица. Перечень памятников 
Table. List of the sites 

№ 
Наименование  

археологического памятника 
Местоположение  

археологического памятника 

1 Стоянка Улахан-Батор-Юрэх (неолит) 
В среднем течении р. Улахан-Батор-Юрэх, правого притока 
р. Омолой, на правом борту III надпойменной террасы,  высотой 8 м 

2 Стоянка 195-й км (палеолит) 
На левом берегу р. Яна на 195 км от устья, в обнажении горы Сопли-
вая (напротив урочища Ханхагар) 

3 Стоянка 231-й км (палеолит, неолит) На левом берегу р. Яна, на I надпойменной террасе 
4 Стоянка 242-й км (палеолит, неолит) На правом берегу р. Яна, на I надпойменной террасе 
5 Стоянка 259-й км (неолит) На левом берегу р. Яна, на I надпойменной террасе 

6 Стоянка Агдайка (неолит) 
На левом приустьевом мысу р. Селеннях, левого притока р. Индигир-
ка, 335 км от устья 

7 Черчинский могильник (железный век) 
в 3,5 км от устья р. Черча, левого притока р. Яна, в расщелине наверху 
20-метрового скального уступа 

8 Стоянка Кубуй (неолит) 
на правобережье р. Яна, в ее дельте, на озерной террасе, рядом с 
озером Кубуй 
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жения стоянки датируются в пределах 27000–
31600 тыс. л. н. Согласно исследованиям установ-
лено, что культурный слой комплекса стоянок Яна 
RHS сформировался вследствие трёх хронологиче-
ских циклов заселения территории памятника 
древним человеком – ранее 30 тыс. л. н. и в от-
резках около 28,5–28,0 тыс. л. н. и 27,5–27,0 тыс. 
л. н., в промежутках, между которыми посещение 
стоянки носило эпизодический характер. Время 
основного периода обитания на Янской стоянке 
определяется примерно около 32000 л. н. (Пи-
тулько, Павлова, 2010; Питулько, Павлова, 2019; 
Pitulko, Basilyan, Nikolsky, Pavlova, 2011; Pitulko, 
Pavlova, 2016; Pitulko, Pavlova, Nikolsky, 2017; Пи-
тулько, 2019). 

В результате многолетних раскопок на Ян-
ской стоянке было получено свыше 110 тыс. нахо-
док, основную массу которых представлял кост-
ный материал из обломков и целых костей жи-
вотных, а также большое количество изделий – 
орудий, предметов быта и украшений из бивня и 
кости (Питулько, Павлова, Никольский, Иванова, 
2012; Питулько, Павлова, 2014a; Питулько, Павло-
ва, Никольский, 2015; Pitulko, Pavlova, Nikolsky, 
2015; Питулько, 2019). 

Янская стоянка сегодня наиболее изученный 
заполярный памятник археологии в Арктике, рас-
положенный севернее 70° широты. Специфиче-
ские особенности индустрии Янской стоянки по-
служили основанием для выделения особой ян-
ской позднепалеолитической культуры (Питулько, 
2010; Питулько, 2019). 

Здесь же на Янской стоянке были обнаруже-
ны два фрагментированных молочных зуба – Yana 
1 и Yana 2, возраст которых составил ~31,6 тыс. л. 
н. Генетические исследования установили, что 
митохондриальная гаплогруппа принадлежит к 
U2, а Y-хромосомная гаплогруппа – к P1 и свиде-
тельствуют, что раннее население янской стоянки 
примерно около 38000 л. н. продвинулось из рай-
онов западной Евразии, вскоре после того, как 
произошло разделение западноевразийских и 
восточноазиатских популяций. Считается, что оби-
татели янской стоянки были первой волной засе-
ления на Севере, которую условно обозначили как 

«древние северные сибиряки» (ANS – Ancient 
North Siberians). Позднее, примерно между 20000 
и 18000 л. н., западноевразийское население Яны 
ANS (представленное образцами Yana 1 и Yana 2) 
было в значительной степени заменено народами 
восточноазиатской линии, что привело к образо-
ванию древних палеосибирских и индейских по-
пуляций. В свою очередь, «палеосибирцы» были в 
значительной степени заменены «неосибирцами» 
в начале и середине голоцена (Sikora, Pitulko, 
Willerslev et al., 2019). 

В ходе разведочных работ Восточно-Якутской 
(Яно-Индигирской) экспедицией ИИМК РАН были 
открыты и другие пункты, связанные с освоением 
палеолитическим человеком арктических терри-
торий. 

На протоке Диринг-Айан, ниже по течению от 
Янской стоянки, было выявлено местонахождение 
Диринг-Айан (рис. 1.14). Здесь были обнаружены 
грубые призматические пластины и обработанные 
обломки рога северного оленя (так называемые 
«колотушки»). По костным остаткам плейстоцено-
вой фауны получено 20 радиоуглеродных дат от 
37710 до 14750 л. н., с пиками активности в 
29000–27000 л. н. и 23000–22000 л. н. Считается, 
что Диринг-Айан скорее всего был заселен в пе-
риод конца MIS 3 (каргинский интерстадиал) и 
начала MIS 2 (сартанский стадиал), включая LGM 
(Last Glacial Maximum), подобно как и Янская сто-
янка (Basilyan et al., 2011; Pitulko, Nikolsky, 2012; 
Pitulko, Nikolsky, Basiyan, Pavlova, 2013; Питулько, 
Павлова, Никольский, 2015). 

На морском побережье губы Буор-Хая, неда-
леко от р. Орто-Стан, Восточно-Якутской (Яно-
Индигирской) экспедицией было выявлено ме-
стонахождение Буор-Хая (Орто-Стан) (рис. 1.15). 
Здесь обнаружено 94 фрагментированных кости, 
среди которых 67 костей мамонта. Несколько кос-
тей мамонтов имеют пробоины и несут следы 
различного воздействия человека, интересна гра-
вировка на широкой поверхности подвздошной 
кости таза. Также были определены по две кости 
плейстоценовой лошади и северного оленя. По 
двум костям мамонта с пробоинами были полу-
чены даты – 27080140 л. н. (Beta-362946) и 
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27430150 л. н. (Beta-362947). Одна дата получена 
по кости лошади – 28790160 л. н. (Pitulko, Yak-
shina et al., 2014; Питулько, Павлова, Никольский 
и др., 2015). 

В низовьях Омолоя (рис. 1.16), в верхней час-
ти обнажения, в котором содержатся отложения 
каргинского интерстадиала (MIS 3), выявлены ар-
хаичного облика отщепы и скребло, а также 
стружка из бивня мамонта. Полученная дата – 
32070210 лет назад (Beta-309153) – указывает на 
конец среднего этапа MIS 3, еще до наступления 
позднекаргинского потепления (Питулько, Павло-
ва, Никольский и др., 2015). 

У устья р. Кючюс, левого притока р. Яна, был 
обнаружен пункт, содержащий отщепы и расколо-
тые гальки (рис. 1.17). Здесь среди окатанных ка-
менных артефактов была обнаружена метаподия 
бизона с зарубками. Радиоуглеродная дата была 
получена с довольно большим допуском – 
414001700 л. н. (ЛЕ-10053) (Питулько, Павлова, 
Никольский и др., 2015). 

В верховьях реки Максунуоха, впадающей в 
Селляхскую губу, в 2013 г., так же в рамках иссле-
довательского проекта «Жохов-2000», были обна-
ружены местонахождения Урез-22 (MKR/UR-22) и 
Озеро Никита (NKL) (Питулько, Павлова, 2014b; 
Pitulko, Pavlova, Basilyan, 2016). Пункт Урез-22 рас-
полагается в верховьях р. Булчут-Юрюете, левого 
притока р. Максунуоха, и приурочено к левому 
борту ручья (рис. 1.18). Здесь, в старых поисковых 
размывах бивнеискателей были обнаружены ско-
пления фрагментированных костей мамонтов (бо-
лее 200 костей), среди которых стержневидная 
заготовка из бивня. Малочисленный археологиче-
ский материал, собранный на склоне и на дне ов-
рага, представлен кварцитовыми отщепами, от-
щепами-чешуйками (размером 1 см и менее) и 
призматическими микропластинками. Находки 
позволили исследователям сделать вывод, что в 
пункте Урез-22, наряду с охотой на мамонтов и 
производством заготовок из бивня, прослежива-
ется развитая микропластинчатая индустрия. По 
костям мамонта получены даты, указывающие на 
интервал 1242050 (Beta-362950) – 11700160 
(Ле-10189), в котором сформировался рассматри-

ваемый доголоценовый комплекс (Питулько, Пав-
лова, 2014b). 

Местонахождение Озеро Никита было обна-
ружено на правом берегу р. Максунуоха, в 400 м к 
северо-западу от оз. Никита (рис. 1.19). Здесь, еще 
в 1994 и 1997 гг., на южном участке местонахож-
дения был обнаружен скелет Максунуохского ма-
монта, которого смогли частично извлечь только в 
2001–2002 гг. (Боескоров, Протопопов, Бакулина, 
Лазарев, 2006). Впоследствии местонахождение 
было сильно размыто бивнедобытчиками. В 2011, 
2013 гг. Восточно-Якутской (Яно-Индигирской) 
экспедицией здесь были собраны в основном 
фрагменты костей мамонтов и отдельные кости 
лошади, северного оленя, бизона, волка, бурого 
медведя, росомахи, птицы. На большинстве кос-
тей мамонта были зафиксированы древние следы 
антропогенного воздействия, которые, возможно, 
являются следами охоты и разделки, в одном из 
ребер обнаружен фрагмент каменного орудия. 
Каменные орудия Озера Никита представлены 
единичными, в основном готовыми экземплярами 
остроконечников, которые находят аналогии на 
стоянке Бёрёлёх, а также на Аляске, где обнару-
живают сходство с остриями типа Чиндадн. На 
местонахождении было получено 13 радиоугле-
родных дат с целью оценки возраста отложений, 
остатков фауны и археологического материала, 
которые показали, что древний человек присутст-
вовал здесь в конце плейстоцена в течение около 
200 лет, в интервале 1205050 – 1184050 л. н. 
(Питулько, Павлова, 2014b; Pitulko, Pavlova, 
Basilyan, 2016). 

В 2011 г. в верховьях р. Сыалах, впадающей в 
Селляхскую губу, на ее правом притоке р. Илин-
Сыалах было обнаружено два местонахождения – 
Илин-Сыалах 034 и Илин-Сыалахское кладбище 
мамонтов. 

Пункт Илин-Сыалах располагается в устье 
р. Илин-Сыалах, по правому берегу (рис. 1.20). 
Река, как и многие арктические реки, очень изви-
листая, с протяженными излучинами и широкой 
долиной. Участок местонахождения приурочен к 
подрезанному фрагменту высокой 14–16-метро-
вой террасы правого берега, являющейся предпо-
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ложительно останцем II надпойменной террасы. 
Здесь, на размытом берегу были собраны много-
численные костные остатки плейстоценовой фау-
ны – мамонта, бизона, лошади, северного оленя. 
В ходе расчистки был выявлен костеносный гори-
зонт, содержащий немногочисленный костяной 
материал, среди которого выделяются нижняя 
челюсть и рёбра мамонта, рога лося. На части ре-
бер мамонта обнаружены искусственные повреж-
дения. Радиоуглеродная дата, полученная по че-
люсти мамонта, показала возраст 22700300 л. н. 
(Ле-9506) (Питулько, Басилян, Павлова, 2013; Пи-
тулько, Павлова, Никольский и др., 2015). 

Вверх по реке от пункта Илин-Сыалах, при-
мерно в 3 км по правому берегу, обнаружено 
крупное скопление костей – Илин-Сыалахское 
кладбище мамонтов, где местными жителями 
производилась добыча бивней (рис. 1.21). Страти-
графическими и геолого-геоморфологическими 
исследованиями было выявлено, что костище ос-
татков плейстоценовой фауны связано со старич-
ными отложениями второй надпойменной терра-
сы р. Илин-Сыалах. Радиоуглеродными датами 
определено, что формирование костища проис-
ходило в интервале 12260220 – 1230085 л. н. 
Также по кости была получены одна древняя дата 
– более 43500 л. н. (Beta-309154), которая свиде-
тельствует, что люди и тех времен не пренебрега-
ли использованием более древних костных остат-
ков. Среди материалов Илин-Сыалахского клад-
бища обнаружена трехгранная стержневидная 
заготовка длиной 39 см из бивня мамонта (Пи-
тулько, Басилян, Павлова, 2013; Питулько, Павло-
ва, Никольский и др., 2015). 

Выявленные и исследованные в северной 
части Усть-Янского района – в Яно-Индигирской 
низменности – памятники археологии, и много-
летние исследования Янского комплекса стоянок 
позволили установить довольно раннее проник-
новение (более 30 тыс. л. н.) древнего человека в 
арктическую зону западной части Берингии 
вследствие субширотной миграции, и раскрыли 

связь древнего населения арктической Сибири с 
индейскими популяциями Америки. 

 
Выводы 

Картографирование археологических памят-
ников территории Якутии сегодня является одним 
из актуальных и востребованных перспективных 
направлений науки, которая пока в Якутии прора-
ботана довольно слабо. В данной работе в крат-
кой форме представлены и систематизированы 
история исследований и картографические дан-
ные археологических памятников Усть-Янского 
района РС(Я). На территории Усть-Янского района 
на сегодняшний день открыты и исследованы бо-
лее двух десятков объектов археологического на-
следия, датируемых в широком хронологическом 
диапазоне от палеолита до железного века. Из 
них в Департаменте РС(Я) по охране объектов 
культурного наследия на 2021 год в перечень 
объектов археологического наследия включены 
только 8 памятников археологии, утвержденных в 
свое время распоряжением Правительства РС(Я) 
№ 402-р от 24.04.2008 по разделу "Археология" 
(Распоряжение)1. Неизученным в археологиче-
ском плане периодом остается история россий-
ского освоения арктических территорий района 
XVII–XVIII вв. Изучение большинства памятников 
носит пока предварительный характер, вследст-
вие отдаленности региона и специфики археоло-
гических исследований в арктической зоне в ус-
ловиях ледово-мерзлотных факторов их располо-
жения. Тем не менее исследование арктических 
районов продолжается. Наиболее изученным па-
мятником является Янский комплекс стоянок, ис-
следованный на систематической основе и меж-
дисциплинарной интеграции, позволивших сде-
лать ряд фундаментальных открытий, среди кото-
рых янская позднепалеолитическая культура и 
вопросы древних миграций. Все это показывает 
перспективность археологического исследования 
арктических регионов, в том числе и Усть-Янского 
улуса. 
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