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Аннотация: В статье публикуются материалы нового палеолитического комплекса культурных остатков стоянки Ниря-
кан I на р. Мама (Байкало-Патомское нагорье, Мамско-Чуйский район Иркутской области). Стоянка Нирякан I открыта 
Инешиным Е.М. в 1993 г. Были обнаружены культурные остатки и погребение эпохи раннего железного века. В ходе 
проведения спасательных работ на памятнике в 2020 году был открыт комплекс палеолитических культурных остатков, 
получивший обозначение как 2 культурный горизонт. Коллекция составила 576 единиц находок, преимущественно из 
метаморфизованного сланца. 13 % составили артефакты из кварца. Первоначальные планиграфические и стратиграфи-
ческие позиции утрачены, однако концентрация каменных артефактов и жженой кости (47 % всей коллекции), по-
видимому, изначально была скоплением у кострища. В коллекцию входят нуклеусы радиального, леваллуазского прин-
ципа расщепления, простейшего поперечного расщепления, торцовые мелкопластинчатые. Среди изделий скребки, 
отщепы с ретушью, скребло, трансверсальный резец. Полученная радиоуглеродная дата дает календарный возраст 
13455–13226 л. н. Основными объектами для корреляций выступают 1–2 сводные культурные горизонты Курлы I–III 
(Северный Байкал) и 3А–9 культурные горизонты Большого Якоря I (Нижний Витим). Значение открытия финальнопале-
олитического комплекса местонахождения Нирякан I состоит в том, что впервые в долине р. Мама получен статистиче-
ски многочисленный, типологически представительный и хронологически определенный комплекс артефактов эпохи 
каменного века. Важное значение открытия финального палеолита на Нирякане состоит также в том, что он указывает 
на обитание людьми среднего течения р. Мама и внутренних районов Байкальской части Байкало-Патомского нагорья в 
перигляциальных условиях длящейся еще финальной стадии последнего оледенения. 
 
Ключевые слова: финальный палеолит, трансверсальный резец, расщепление камня, радиоуглеродное датирование, 
р. Мама, стоянка Нирякан I, Байкало-Патомское нагорье, Северное Прибайкалье, сартанское оледенение, финальный 
плейстоцен 
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Abstract: The article publishes materials of a new Paleolithic component of cultural remains of the Niryakan I site on the River 
Mama (Baikal-Patoms Upland, Mamsko-Chuisky District of Irkutskaya Oblast’). The Niryakan I site was discovered by E.M. Ine-
shin. in 1993, cultural remains and a burial from the early Iron Age were discovered. During the rescue operations at the site in 
2020, a new component of Paleolithic cultural remains was discovered, which was designated as the 2nd cultural horizon. The 
collection consisted of 576 items of findings, mainly from metamorphosed shale. 13 % were quartz artifacts. The original plani-
graphic and stratigraphic positions have been lost, however, the concentration of stone artifacts and burnt bone (47 % of the 
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entire collection), apparently, was originally a congestion at the fireplace. The collection includes cores of the radial, Levallois 
principle of splitting, the simplest transverse splitting, terminal small-blade cores. Among the artifacts are end-scrapers, re-
touched flakes, a side-scraper, and a transverse burin. The obtained radiocarbon date gives a calendar age of 13455–13226 BP. 
The main objects for correlations are 1–2 united cultural horizons of Kurla I – III (Northern Baikal) and 3A – 9 cultural horizons 
of Bolshoi Yakor I (Lower Vitim). The significance of the discovery of the Final Paleolithic assemblage of the Niryakan I site is 
that for the first time in the valley of the River Mama this is the site having a statistically large, typologically representative and 
chronologically defined assemblage of artifacts from the Stone Age. The great importance of the discovery of the Final Paleo-
lithic Niryakan site is also the fact that it indicates that people lived in the middle reaches of the River Mama and the inner re-
gions of the Baikal part of the Baikal-Patom Upland in periglacial conditions of the final stage of the still ongoing last glaciation. 
 
Keywords: Final Paleolithic, transversal burin, stone splitting, radiocarbon dating, River Mama, Niryakan I site, Baikal-Patom 
Upland, Northern Baikal region, Sartan glaciation, final Pleistocene 
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Введение 

Летом 2020 года Витимским отрядом им. 
В.М. Ветрова Иркутского национального исследо-
вательского технического университета был открыт 
и исследован палеолитический комплекс на место-
нахождении Нирякан I на р. Мама. Предшество-
вавшая этому открытию история археологического 
изучения долины р. Мама насчитывает почти 
40 лет. Мама является крупнейшим притоком Ви-
тима в нижнем его течении. Она имеет протяжен-
ность около 400 км, течет с юго-запада на северо-
восток в пределах Байкальской части Байкало-
Патомского нагорья. Первые раскопки под руково-
дством Е.В. Меньшагина (ИГУ) стоянки Озеро Гуси-
ное (р. Конкудера, приток р. Мамы) состоялись еще 
в 1982 году (Инешин, Тетенькин, 2010. С. 14). В 
1990 – начале 2000-х годов ряд разведок предпри-
нял Е.М. Инешин (ИГУ, затем ИРНИТУ), что привело 
к открытиям местонахождений каменного века 
Мукадек II, Монюкан, Теса, Чукча, Молукчан (Ине-
шин, Тетенькин, 2000; Аксенов и др., 2000). Однако 
общей чертой их изученности является отсутствие 
радиоуглеродных датировок, типологически выра-
зительных коллекций артефактов, малочислен-
ность или вовсе единичность находок. Таким обра-
зом, до сих пор сведения о каменном веке в доли-
не р. Мама носят провизорный характер. Пожалуй, 
на р. Мама, как и на многих обширных сибирских 

районах, лежит печать удаленности, отсутствия 
дорог, необжитости, затрудняющая попадание ту-
да археологов. 

Тем не менее р. Мама интересна в витим-
ском археологическом дискурсе перспективами 
изучения освоения людьми в позднем плейстоце-
не – голоцене горных, внутренних территорий 
Байкало-Патомского нагорья, в глубь от основной 
артерии, реки Витим. Появление на Маме первого 
археологического объекта, обеспеченного и выра-
зительной коллекцией, и радиоуглеродной хро-
нологией, в этой связи является существенным 
шагом развития. 

 
Общие сведения, стратиграфия 

Местонахождение Нирякан I (рис. 1) располо-
жено в среднем течении реки Мама в межгорной 
котловине, в районе устья р. Нирякан, правого при-
тока р. Мама. Левый борт котловины Мамы здесь 
высокий и крутой, прижимистый. Правый борт кот-
ловины примыкает к водоразделу Мамы и Боль-
шой Конкудеры. Правый борт котловины хорошо 
террасирован. Выделяется высокая пойма высотой 
3–5 метров с заболоченной поверхностью поздне-
голоценового времени. Затем 6–8-метровая терра-
са фиксируется в устье руч. Нирякан и Грамдани. 
Основное тело террасы сложено ритмично-
слоистыми песками аллювиального генезиса. Сле- 
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Рис. 1. Карты-схемы и стратиграфия археологического местонахождения Нирякан I: 1–3, 5 – карты-схемы 
локализации археологического местонахождения Нирякан I; 4 – стратигафия 

Fig. 1. Schematic maps and stratigraphy of the archaeological site Niryakan I: 1–3, 5 – schematic maps of the localization  
of the archaeological site Niryakan I; 4 – stratigraphy 
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дующая терраса, на которой расположено место-
нахождение Нирякан I, имеет относительную высо-
ту 25–26 м над урезом р. Мама. Терраса примыкает 
к террасовидному геоморфологическому телу с  
40-метровыми отметками. 

Участок террасы, на котором выявлен Ниря-
кан I, является правым, когда-то приустьевым при 
впадении руч. Нирякан в р. Мама, ныне отстоящим 
на 0,57 км от берега Мамы. Непосредственно, тер-
ритория местонахождения Нирякан I с юго-запада 
и северо-востока, т. е. по мамскому фронту прости-
рания длиной около 130 м, ограничена ложками, 
прорезающими террасу поперек и формирующими 
слабые перегибы. 

Памятник был открыт Е.М. Инешиным (Ир-
кутский государственный университет) в 1993 г. 
как стоянка с погребением эпохи раннего желез-
ного века (Инешин, 1995). В 2020 г. в ходе прове-
дения спасательных работ А.В. Тетенькиным на 
Нирякане I был выявлен верхнепалеолитический 
комплекс культурных остатков – 2-й культурный 
горизонт. 

Общая площадь раскопа с палеолитическими 
остатками (раскоп 2) составила 173 кв. м. В задаче 
изучения стратиграфии местонахождения был за-
документирован поперечный профиль – юго-
западная стенка раскопа длиной 19 м. В составе 
этого разреза заложен стратиграфический шурф 
глубиной 3 м. Шурф пробит на всю мощность пес-
чаных отложений до галечника. Шурфом выявлена 
следующая стратиграфия (рис. 1.4): 

1. Современный почвенно-растительный го-
ризонт, местами разрушенный техногенной дея-
тельностью. Мощность – 0,05–0,25 м. 

2. Слой подзола, подстилающий дерн, прони-
кающий в глубь по корням растений, в результате 
выворотов упавших деревьев, различных пертур-
баций. Мощность – 0,01–0,25 м. 

3. Супесь бледно-розовая – палевая, местами 
светло-красная, пирогенная, насыщенная корнями 
и углефицированными кусочками деревьев, с 
включениями дресвы и песчаных линз, пертурби-
рованная почвенными процессами, жизнедеятель-
ностью лесной растительности. Мощность – 0,02–
0,30 м. 

4. Супесь светло-оранжевая, неслоистая, пер-
турбированная почвенными процессами, жизне-
деятельностью лесной растительности, насыщен-
ная корнями деревьев, с включениями дресвы и 
песка. Края кровли и подошвы рваные, прерывае-
мые слоями 2 и 3. Мощность – 0,02–0,40 м. Из по-
дошвы заложены криогенные трещины. 

5. Песок светло-желтый, мелкозернистый, с 
включениями дресвы, неслоистый. Края кровли и 
подошвы рваные, слой прерываем вышележащи-
ми слоями. Мощность – 0,01–0,12 м. 

6. Песок зеленовато-серый, неслоистый, мел-
козернистый. Мощность – 0,10–0,25 м. 

7. Пески светло-серые, тонко- и горизонталь-
нослоистые, мелкозернистые. Мощность – 0,20–
0,25 м. 

8. Песок зеленовато-серый, неслоистый, мел-
козернистый. Цветность слегка темнее, чем у 
слоя 6. Мощность 0,20–0,24 м. 

9. Пески светло-серые, горизонтально- и  
ритмично-слоистые, мелкозернистые. Мощность – 
1,20–1,30 м. 

10. Пески белесоватые, ритмично-слоистые, 
тонкозернистые. Мощность – 0,14–0,16 м. 

11. Песок светло-желтый, ожелезненный, тон-
козернистый. Мощность – 0,12–0,16 м. 

12. Песок сизовато-серый, тонокзернистый, 
неяснослоистый. Мощность – 0,08–0,12 м. 

13. Пески чередующиеся, темновато-серые и 
сизовато-серые, тонкослойчатые, тонкозернистые. 
Мощность – 0,44–0,48 м. 

14. Пески светло-серые с тонкими сизо-
серыми слойками. Мощность –0,40–0,45 м. 

15. Галечник слабоокатанный, в заполнении 
темно-серый песок. Порода камней – метаморфи-
зированные сланцы, кварц. 

Пачка отложений слоев 7–15 имеет аллюви-
альный генезис и представляет собой нормальную 
последовательность «галечник в подошве – пачка 
песков». Слои 5 и 6 – контактные, формировавшие-
ся в результате смены аллювиального режима 
осадконакопления на субаэральный, преимущест-
венно эоловый. Имела место эоловая денудация 
(перевеивание) речных песков. Процесс суб-
аэрального осадконакопления, очевидно, имел 
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сложный характер. Режим осадконакопления, по-
видимому, сменялся денудацией. В результате 
почвообразования, пирогенеза и различной степе-
ни аэрации в пачке слоев 5–6, верхний слой 5 ок-
рашен в светло-желтый цвет, контакт между слоя-
ми 5 и 6 нечеткий. В истории формирования мало-
мощного, в среднем до 0,5 м мощности, покровно-
го субаэрального чехла были многократные пер-
турбации отложений, обусловленные лесными по-
жарами, выворотами упавших деревьев, корневой 
деятельностью. В новейшее время верхняя часть 
покровных отложений была нарушена во многих 
местах наблюдения маневрами бульдозерной – 
вездеходной тяжелой техники и вырубкой леса. 

Из нижней части субаэральных отложений 
(слои 4–5) заложены криогенные трещины, шири-
ной до 0,20 м в устье. Отмечено втягивание арте-
фактов в эти трещины. На внешнем склоне террасы 
в шурфе выявлено стратиграфическое несогласие – 
блок отседания. 

Артефакты, отнесенные к 1-му культурному 
горизонту, залегали в подошве дерна, подзоле и в 
отложениях слоев 3 и 4 (бледно-розовой и светло-
оранжевой супесях). Они представлены фрагмен-
тами шнуровой и гладкостенной керамики, желез-
ными шлаками, гальками и галечными сколами, 
фрагментами костей. 

 
Залегание 2-го культурного горизонта 

Артефакты палеолитического, 2-го культурно-
го горизонта фиксировались по всей мощности 
субаэральной пачки (слои 2–5) – в подпочвенном 
слое подзола, в светло-палево-розоватой супеси, в 
оранжево-желтой супеси, в светло-желтом песке в 
подошве субаэральной пачки, в трещине, на глуби-
не 0,05–0,44 м от дневной поверхности, и имеют 
природу вторичного, переотложенного залегания 
шлейфом, судя по планиграфическому рисунку, 
простиранием с юго-востока на северо-запад. Ус-
тановлено расстояние от нуклеуса до сбитого с не-
го отщепа 7,7 м простиранием с юго-востока на 
северо-запад. Зафиксированы два скопления арте-
фактов количеством 415 (74 % всей коллекции) и 57 
единиц. На их периферии, на остальной площади 
раскопов плотность находок низкая – в среднем 

менее 1 ед. на кв. м. Пятно наивысшей концентра-
ции было около 2,0 × 0,90 м. Здесь скопление ар-
тефактов имело максимальный разнос по вертика-
ли 47 см, артефакты нижних уровней были затяну-
ты в трещину. По общему темно-коричневому ок-
расу вмещающей супеси и встреченным фрагмен-
там жженных костей можно предположить, что 
было кострище. По образцу карбонизированной 
кости получена дата 11450±60 л. н. (Poz-131670). 
Календарный возраст – 13455–13226 л. н.1 

Найденные фрагменты костей различаются в 
своей сохранности. Кости из 1-го культурного гори-
зонта имеют относительно удовлетворительную 
сохранность. Во 2-м культурном горизонте сохран-
ность костей плохая. В одном случае фрагмент кос-
ти имеет сохранность в виде органического седи-
мента желтого цвета. Отправленный в Радиоугле-
родную лабораторию Познанского университета 
(Польша), этот образец показал отсутствие в нем 
коллагена. В основном скоплении культурных ос-
татков найдены фрагменты жженных костей, со-
хранившиеся благодаря карбонизации неплохо. 

 
Материалы 2-го культурного горизонта 

Ко 2-му культурному горизонту отнесены 576 
единиц находок. В том числе: отщепы 540 ед. (из 
них 235 ед. – чешуйки), пластины – 9 ед., нуклеусы 
– 7 ед., битые отдельности – 8 ед., орудия – 10 ед., 
гальки – 2 ед. 82 % артефактов из метаморфизиро-
ванных сланцев, 13 % – из кварца. Определяющим 
общий облик ассамбляжа каменных артефактов 
обстоятельством стало низкое качество каменного 
сырья. Оно обусловило применение ударного рас-
щепления нуклеусов радиального и субпараллель-
ного принципа. Основной продукт каменного про-
изводства – отщеп случайной конфигурации. 

Нуклеусов – 7 предметов. Два нуклеуса ради-
ального принципа расщепления. Один из них ве-
ерный дисковидный, овальной формы (рис. 2.1). 
Длина – 12,2 см, ширина – 10,3 см, толщина – 
5,3 см. Нуклеус имеет два фронта фаса. Один фас  
 

                                         
1 Приведенный здесь и далее календарный возраст 
получен с помощью программы OxCal v4.4 (Bronk 
Ramsey, 2021) и калибровочной кривой IntCal20 (Reimer 
et al., 2020). 
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Рис. 2. Археологическое местонахождение Нирякан I. Культурный горизонт 2: 1, 9, 12, 14 – нуклеусы; 2, 4, 7, 10, 11 – 
отшепы с ретушью; 3 – трансверсальный резец; 5 – фрагмент пластинки; 6, 8 – скребки; 13 – комбинированное 

орудие (остроконечник, скребло, нож?); 6, 8 – кварц; остальные – метаморфизированные породы 
Fig. 2. Archaeological site Niryakan I. Cultural horizon 2: 1, 9, 12, 14 – cores; 2, 4, 7, 10, 11 – retouched flakes; 3 – transversal 

burin; 5 – blade fragment; 6, 8 – end-scrapers; 13 – combined tool (point, scraper, knife?); 6, 8 – quartz; the rest – 
metamorphosed rocks 
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плоский. Он оббит по всему периметру центрост-
ремительными снятиями. Боковые негативы ко-
роткие и широкие. Как минимум, негатив одного 
удлиненного снятия направлен с одного узкого 
конца. Ударная площадка для этого снятия оформ-
лена по другому фасу короткими широкими скола-
ми с ребра. Обследование периметра ребра нукле-
уса показывает, что последние сколы были по это-
му, первому фасу – короткие поперечные и один 
большой продольный. В совокупности это указы-
вает на леваллуазский принцип расщепления, т. е. 
подготовку фронта радиальными снятиями под 
скалывание одного целевого отщепа (Гладилин, 
1989). В коллекции есть скол подтреугольной фор-
мы, снятый с этой же площадки, по этому же фрон-
ту, но принадлежащий более раннему циклу под-
готовки снятия и скалывания (рис. 2.10). Дисталь-
ная дуга окончания этого фаса обработана мелки-
ми короткими снятиями и является, в свою оче-
редь, фасетированной ударной площадкой для 
снятий с противоположного фаса – второго фронта. 
Негативы этих снятий удлиненные, конвергентные 
в дистальном окончании (радиальные). Этот фронт 
можно охарактеризовать как веерный. 

Второй радиальный нуклеус в остаточном ви-
де имеет удлиненную форму. Контрфронт галеч-
ный, площадка оформлена только по краю ударно-
го ребра. Снятия по всему периметру – центрост-
ремительные. 

Еще с двух нуклеусов снятия коротких отще-
пов производились ударами поперек продолгова-
той формы. В одном случае это была уплощенная 
подчетырехугольная галька метаморфизированно-
го сланца (рис. 2.14). Поперечным ударом получен 
скос, подправлен с краю мелкими снятиями, и с 
него уже как с ударной площадки произведены два 
отщеповых снятия. Второй нуклеус из кварца мож-
но охарактеризовать как ситуативный, со снятиями 
на разных гранях продольными и поперечными. С 
параметрами этого нуклеуса соразмерна двухгран-
ная пластина из кварца длиной 6,9 см. 

Три нуклеуса следующей группы могут быть 
охарактеризованы как торцовые или нуклеусы-
резцы на узких, высоких отдельностях породы 
(рис. 2.12). Снятия с торца предопределяли форму 

– параллельную огранку пластинчатого снятия. 
Найден один такой сегмент пластинки с мелкими 
амортизационными следами на продольном крае 
(рис. 2.5). 

Наиболее выдающимся орудием является из-
делие из пластины (рис. 2.13). Оно имеет длину 
9,0 см, ширину 5,0 см. Один продольный край 
имеет слабовогнутое тонкое ребро. Другой про-
дольный край слабовыпуклый, обработан крутой 
краевой ретушью. Дистальный край ретушью ско-
шен, слабой выемкой выделен шип, обломанный 
на конце. На проксимальном окончании вентраль-
ный фас подтесан. В сумме изделие представляет, 
вероятно, комбинированное орудие – остроконеч-
ник + нож + скребло (?). 

Наиболее многочисленная орудийная форма – 
скребки. Два скребка из кварца. Один из короткого 
отщепа (рис. 2.6), другой из расколотой повдоль 
гальки (рис. 2.8) имеют округлое скребковое лез-
вие, в первом случае, занимающее более полови-
ны периметра (и скребок ногтевидный), во втором 
случае скругляющее угол скола, другой его угол, 
дооформленный резцевидным коротким торцо-
вым сколом, имеет шиповидное окончание. 

Два скребка, или скорее, отщепа с ретушью 
имеют мелкую краевую ретушь на проксимальном 
и на дистальном конце (рис. 2.7). Один отщеп с 
ретушью, или скребок имеет краевую ретушь по 
вентральному фасу в дистальном окончании отще-
па (рис. 2.4). 

Другое изделие представляет собой почти 
симметричный двухгранный проксимальный сег-
мент пластинчатого снятия (длина сегмента – 
2,1 см, ширина – 1,8 см) с тщательной мелкой 
краевой ретушью по обоим краям и, скорее, явля-
ется базальной частью какого-то орудия (остроко-
нечник, резец?) (рис. 2.2; 3.1). 

Крупные удачные отщепы имеют подтре-
угольную, пластинчатую с субпараллельной огран-
кой форму и форму отщепов, снятых с нуклеусов 
леваллуа иди дисковидных, т. е. с радиальной ог-
ранкой (рис. 2.11). Один из подтреугольных отще-
пов имеет мелкую вторичную подработку в виде 
крутой ретуши на рудименте ударной площадки, 
нанесенной с ударного ребра и оформляющей 
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край скребка, заканчивающийся на одном конце 
шипом (рис. 2.10). Другой отщеп несет следы мел-
кой краевой нерегулярной ретуши по одному из 
краев (рис. 2.11). 

Еще один обломок с ретушированным краем 
напоминает, скорее, тесловидное лезвие: мелкая 
крутая короткая ретушь нанесена с необработанно-
го галечного края. 

Среди орудий наиболее диагностичным явля-
ется трансверсальный резец (рис. 2.3; 3.2). Тело 
резца оформлено крутой краевой ретушью. Резцо-
вый скол нанесен с правого края на левый. 

 
Типологическая характеристика индустрии 2-го 
культурного горизонта 

Единообразие сырья, единый шлейф находок 
не дают достаточного основания предполагать 
смешанный характер 2-го культурного горизонта 
как состоящий из ранне- и финально-
верхнепалеолитического компонентов. 

Несомненно, низкое качество каменного сы-
рья (метаморфизованные сланцы) наложило отпе-
чаток на технико-морфологический облик всего 
ассамбляжа. Часть нуклеусов ситуативна, есть про-

стейший прием поперечного расщепления удли-
ненных форм (рис. 2.14). Технологически наиболее 
сложный нуклеус демонстрирует леваллуазский 
цикл подготовки фронта к снятию отщепа, ради-
альный принцип расщепления, фасетированные 
площадки под контролируемое ударное скалыва-
ние (рис. 2.1). Скребки, ретушированные отщепы, 
скребловидное орудие дают примеры орудийного 
употребления продуктов этого каменного произ-
водства. 

Еще одна группа нуклеусов с торцовым сняти-
ем с удлиненных высоких форм, очевидно, позво-
ляла получать узкие параллельно ограненные пла-
стинчатые снятия (рис. 2.9,12). Можно предполо-
жить, что в условиях отсутствия качественного сы-
рья для производства микропластин расщепление 
таких торцовых нуклеусов способно было дать пла-
стинку-вкладыш (рис. 2.5) для оснастки вкладыше-
вого охотничьего оружия, о существовании которо-
го мы знаем по материалам Курлы I–III и Большого 
Якоря I (Шмыгун, Филиппов, 1982. Рис. 1.6; 
Medvedev, 1998. Fig. 127.17; Инешин, Тетенькин, 
2010. Рис. 6.43; Молчанов Г.Н., Молчанов Д.Н., 
Липнина, 2019. Рис. 14.1, 14.3). 

 
 

Рис. 3. Фото изделий из 2-го культурного горизонта местонахождения Нирякан I: 1 – проксимальный сегмент 
пластинчатого снятия с краевой ретушью по обоим краям (рис. 2.2); 2 – трансверсальный резец, дорсальный и 

вентральный фас (рис. 2.3) 
Fig.3. Photo of the artifacts from archaeological site Niryakan I. Cultural horizon 2: 1 – proximal segment of the blade-like 

flake with the marginal retouch on both long sides (fig. 2.2); 2 – transversal burin, the dorsal and ventral faces (fig. 2.3) 
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В совокупности это расщепление по технико-
морфологическим признакам могло бы быть оце-
нено как среднепалеолитическое или ранневерх-
непалеолитическое. Аналоги ему без труда мы на-
ходим в описании индустрий этих эпох юга Сибири 
(Медведев, Алаев, Сокальский, 1978; Аксенов и 
др., 1987; Стратиграфия, палеогеография и архео-
логия юга…, 1990; Аксенов, 2009; Рыбин, 20202). 
Однако здесь кардинальную поправку на возраст 
дает трансверсальный резец (рис. 2.3). Как уже от-
мечалось, в Северном Прибайкалье эта форма яв-
ляется «руководящей» для памятников финального 
палеолита / финального сартана. Резец аналогичен 
трансверсальным резцам палеолитических гори-
зонтов Большого Якоря I на Витиме (Инешин, Те-
тенькин, 2010. С. 216–219), 1 и 2 сводных донеоли-
тических горизонтов Курлы I–III на Северном Бай-
кале (Шмыгун, Ендрихинский, 1978. Рис. 3.4–8; 
Шмыгун, 1981. Рис. 2.2,3; Молчанов Г.Н., Молчанов 
Д.Н., Липнина, 2019), 8, 7 культурных горизонтов 
Усть-Каренги I–XVI на Витиме (Ветров, 1995. С. 32–
33; Ветров, 2011. С. 175). Несколько отличные, но в 
целом подобные трансверсальные резцы есть во 
2 к. г. стоянки Коврижка III на Витиме (Тетенькин, 
2016. Рис. 16.21–24). Возраст существования этих 
стоянок – около 13–11 тыс. радиоуглеродн. л. н. / 
16–13 тыс. календарн. л. н. 

 
Значение нового палеолитического комплекса 
Нирякан I в археологии Северного Прибайкалья 

В данном свете каменное производство на 
Нирякане I имеет пережиточный облик и является 
примером использования архаичных технологиче-
ских традиций адекватных низкому качеству дос-
тупных здесь пород камня. Несмотря на архаичный 
облик каменной индустрии, обусловленный низ-
ким качеством сырья, самые типологически выра-
зительные формы – трансверсальный резец, округ-
лый скребок и бифас-нуклеус (рис. 2.1,3,6), корре-
лируют именно со стадиально и территориально 
близкими, опорными финальнопалеолитическими 

                                         
2 Рыбин Е.П. Региональная вариабельность каменных 
индустрий начала верхнего палеолита в Южной Сибири 
и восточной части Центральной Азии: автореф. дис. … 
док. ист. наук. Новосибирск, 2020. 46 с. 

комплексами Курлы I–III (1 и 2 сводн. донеол. к. г.) 
и Большого Якоря I. Кроме них Большой Якорь I 
также имеет в своем составе нуклеусы радиально-
го принципа расщепления (Инешин, Тетенькин, 
2010. Рис. 6.28.1, 6.29.5,7). Производство отщепов 
как бланка для орудий составляет здесь одну из 
основных технологических адаптационных линий. 
В 1-м сводном донеолитическом к. г. Курлы I–III 
«отщеповая индустрия» представлена низкофрон-
тальными объемными подпризматическими нук-
леусами и разнообразными изделиями из отще-
пов, морфологически устойчивыми из которых яв-
ляются как раз трансверсальные резцы, скребки и 
скребла (Молчанов Г.Н., Молчанов Д.Н., Липнина, 
2019. Рис. 4, 8.4, 8.5, 11, 12). О культурно-
типологической близости комплексов 1–2 сводных 
донеолитических культурных горизонтов Курлы I–
III и 3А–9 культурных горизонтов Большого Якоря I 
в рамках дюктайской и верхоленской общности 
писали и Г.Н. Молчанов с соавторами, публико-
вавшие материалы 1 к. г. Курлы I–III (Молча-
нов Г.Н., Молчанов Д.Н., Липнина, 2019. С. 31–33). 
Действительно, в 1–2 сводных донеолитических 
культурных горизонтах Курлы I–III и 3А–9 культур-
ных горизонтах Большого Якоря I юбецоидные 
клиновидные нуклеусы, трансверсальные резцы, 
скребки являются ведущими типами. Помимо них 
показательно совпадение в бифасах, группе скре-
бел, в том числе с полной фасиальной обработкой, 
и в группе костяных орудий. И на Большом Якоре I, 
и на Курле I–III есть однотипные гарпуны, тупоко-
нечные наконечники, пазовые обоймы-
наконечники, иглы, колотушки. Судя по дате 2-го 
сводного донеолитического культурного горизонта 
Курлы I–III около 13,2 тыс. рад. л. н. / 15,8 тыс. кал. 
л. н., последние (1 и 2 сводн. донеол. к. г.) несколь-
ко древнее стоянок 3А–9 к. г. Большого Якоря I 
(около 15,1–13,6 тыс. кал. л. н.). Выявление терри-
ториально промежуточного между районами Кур-
лы и Большого Якоря комплекса с одним из мар-
керных типов, трансверсальным резцом, важно, 
как аргумент в пользу единого культурного ареала, 
или культурной трансляции, связывающей в фи-
нальном сартане в Северном Прибайкалье районы 
Нижнего Витима и Северного Байкала. В роли тако-
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го связующего звена предстаёт финальнопалеоли-
тический комплекс стоянки Нирякан I в среднем 
течении р. Мама, датируемый около 13,32 тыс. кал. 
л. н. Нирякан I удален от Большого Якоря I и Ков-
рижки III (3 и 2 к.г., около 13,2–12,8 тыс. кал. л. н.) 
на 127–130 км по прямой на юго-запад, и от Кур-
лы I–III – на 245 км на северо-восток. То есть терри-
ториально Нирякан I занимает промежуточное по-
ложение между обоими археологическими рай-
онами Нижнего Витима и Северного Байкала 
(рис. 1.2). Впрочем, с Большим Якорем I и Ковриж-
кой III Нирякан I связан единой речной сетью, а от 
Курлы I–III отделен водоразделами Верхнеангар-
ского хребта. 

Новый археологический комплекс Нирякан I, 
датируемый временем Бёллинг-Аллерёд, около 
13,3 тыс. л. н. стоит осмыслить в контексте освое-
ния древними людьми территорий внутренней 
части Байкальского (Байкало-Патомского) нагорья в 
конце ледниковой эпохи. В нижнем – среднем те-
чении рек Конкудера, Теса, Нирякан, правых при-
токов р. Мама, опознаны и картированы следы 
оледенения (Margold, Jansson, 2011). Ко времени 
около 16 тыс. л. н. относятся датированные 
М. Марголдом и соавторами конечные морены в 
системе р. Амалык, правого притока р. Витим, по-
казывающие присутствие ледников в горных рай-
онах нагорья во второй половине MIS 2 (Сартанско-
го оледенения) (Margold еt al., 2016. P. 170). Иссле-
дования Е.В. Безруковой и соавторов в районе 
оз. Большое Иняптукское, расположенного в высо-
когорной части Байкальского нагорья, коррелиро-
ванные с результатами изучения оз. Котокель, Ба-
унт, Арахлей, и др., позволили выделить общий 

тренд ландшафтно-климатических изменений 
(Безрукова и др., 2012). Послеледниковое потеп-
ление в районе оз. Байкал наступило около 11–10 
тыс. л. н. (Безрукова и др., 2012. С. 7–8). Однако в 
высокогорных районах в это время сохраняются 
условия влажной, холодной кустарниковой тундры 
с еловыми редколесьями на многолетнемерзлых 
грунтах. Запаздывание в развитии растительности 
относительно побережья оз. Байкал составляло 2–
1,5 тыс. лет (Безрукова и др., 2012. С. 10). Появле-
ние людей в среднем течении р. Мамы, на удале-
нии порядка 130 км вверх по течению от устья и от 
Витима свидетельствует об обживании этих внут-
ренних территорий нагорья, приближенных к ок-
раинам горно-долинных ледников на расстояния 
порядка первой сотни километров. 

 
Заключение 

Значение открытия финальнопалеолитическо-
го комплекса местонахождения Нирякан I состоит в 
том, что впервые в долине р. Мама получен стати-
стически многочисленный, типологически предста-
вительный и хронологически определенный ком-
плекс артефактов эпохи каменного века. Все пре-
дыдущие открытия на местонахождениях Мука-
дек II, Монюкан, Усть-Чукча в долине р. Мама до 
сих пор имеют провизорный характер. Важное зна-
чение открытия финального палеолита на Ниряка-
не состоит еще и в том, что он указывает на обита-
ние людьми среднего течения р. Мамы и в ее лице 
внутренних районов Байкальской части Байкало-
Патомского нагорья в перигляциальных условиях 
длящейся еще финальной стадии оледенения. 
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