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ВВЕДЕНИЕ

Период раннего неолита на Камчатке выделен 
в XX в. на основе исследования культурного слоя IV 
многослойных стоянок Ушки, в котором были обнару-
жены «следы охотничье-рыболовческой культуры» без 
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керамики, с призматическими, коническими нуклеуса-
ми и орудиями на пластинах [1, с. 106–113]. Обобще-
ние и введение в научный оборот ранненеолитических 
археологических комплексов Камчатки, базирующих-
ся на технологии расщепления призматических и ко-
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нических нуклеусов, выполнено А.К Пономаренко [2, 
c. 29–45]. Новые исследования археологических сто-
янок Ушки и памятников с ранненеолитическими 
комплексами (см., напр.: [3; 4]) делают актуальным 
уточнение хронологии и особенностей эпохи раннего 
неолита полуострова. 

К настоящему времени на Камчатке известно 
30 стоянок и местонахождений, инвентарь которых со-
держит признаки ранненеолитических традиций рас-
щепления и обработки камня, изготовления керамики 
и плетеных изделий (рис. 1). Опорными памятниками 
считаются наиболее изученные стоянки Ушки I, II, V 
(культурный слой IV) [1; 5] и Авача I [2, с. 29–38]. До-
полнительно стало возможным использовать матери-
алы раскопок 2004–2011 гг. стоянки Ушки V (см. напр. 
[3]), памятников Северо-Восточной Камчатки (см., 
напр.: [4; 6]), а также публикации (см., напр.: [1; 2; 5; 
7; 8] и др.). Привлечена информация о стоянках, дати-
рованных радиоуглеродным (таблица) и тефрохноло-
гическим методами, а также сведения об отдельных 
артефактах, найденных на берегах рек, в предгорье 
и в острогах Срединного хребта [2, с. 29–45, рис. 17] 
(рис. 1).

Самые ранние даты, маркирующие эпоху раннего 
неолита, зафиксированы по углю из культурного слоя 
стоянок Пымта I – 14С 6730±150 л.н. [8, с. 275–276], 
Авача I (слой III) – 14С 6180±50 л.н. (ГИН-8144а) [2, 
с. 31] и Ушки V (слой IV) – 14С 5725±90 л.н. (BlNP NSU-
1399), в комплексах которых обнаружены конические 
и призматические нуклеусы, а также шлифованные 
каменные орудия и керамика. Нижняя граница зафик-
сирована по дате 14С 4030±35 л.н. (NOSAMS-79026), 

полученной по углю на стоянке Култук IV. Таким об-
разом, хронологические рамки раннего неолита Кам-
чатки датируются 7800–4500 л.н. (даты календарные, 
с учетом калибровки).

ПАЛЕОКЛИМАТ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА 

Время между ~7400 и 5000 л.н. считается самым 
теплым в голоцене Камчатки. Это влажный период, 
сопровождавшийся максимальным распространени-
ем березовых лесов, высокой биологической продук-
тивностью озерных экосистем [9, с. 35]. Уменьшилось 
количество кустарников, практически исчезли хвощ 
и папоротники. В водно-болотных сообществах ста-
ли преобладать бурые мхи и болотная лапчатка [10, 
с. 20]. Около 5 тыс. л.н. произошла глобальная пере-
стройка климатической системы – длительный пери-
од мягкого климата океанического типа был прерван 
похолоданием неогляциала [9, с. 35]. Наиболее приме-
чательным в это время является первое появление ла-
базника камчатского [10, с. 20], который и в современ-
ной растительности полуострова является основным. 
Около 4700 и 4500 л.н. на Северо-Восточной Камчатке 
происходят извержения вулкана Шивелуч, которые со-
провождались пожаром и выпадением пеплов, что, воз-
можно, повлекло уменьшение доли березовых лесов 
около 4400 л.н. [10, с. 20]. Всего же в среднем голоцене 
на Камчатке было около 14 вулканических катастро-
фических извержений. Это значительно меньше, чем 
в плейстоцене – начале голоцена. 

Крупнейшими в это время считаются изверже-
ния таких вулканов, как Шивелуч (4700, 4800, 5600, 

Рис. 1. Артефакты культурного слоя IV стоянки Ушки V из раскопок автора: 1–5 – нуклеусы; 6–8 – пластины со следами ути-
лизации; 9–19 – наконечники и их фрагменты; 20–21 – резцы; 22 – керамика; 23 – фигурка рыбы.

Fig. 1. Artifacts of the cultural layer IV of the Ushki V site from the excavations of the author: 1–5 – cores; 6–8 – blades with traces 
of utilization; 9–19 – points and their fragments; 20–21 – incisors; 22 – ceramics; 23 – fi sh fi gure.
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6850 л.н.), Хангар (6900 л.н.), Ксудач (6000, 6350 л.н.), 
Авачинский (4500, 5500, 6500, 7150 л.н.) и др. [11, 225]. 

ПАМЯТНИКИ РАННЕГО НЕОЛИТА 
ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

По сравнению с предыдущим периодом [12] ко-
личество обнаруженных археологических памятни-
ков увеличивается. Исследование стоянок Ушки I, II, 
V (см. напр. [1, 3, 5]) и Авача I [2, с. 29–38] позволяет 
реконструировать особенности эпохи.

Многослойные стоянки Ушки (рис. 1, 1–3) рас-
положены на южном берегу Большого Ушковско-
го озера в центральной части Камчатки. На стоян-
ках Ушки I, II, V в культурном слое IV на глубине от 
1,3–1,5 м в покровных образованиях, датируемых сред-
ним голоценом, между пеплами вулканов Ксудач (из-
вержение 6000 л.н.) и вулкана Шивелуч (извержение 
2550 л.н.) обнаружены находки ранненеолитического 
облика. 

На стоянке Ушки I зафиксированы две ямы 
с плоским дном диаметром 1×1 м и 0,5×0,5 м, глу-
биной 0,4 и 0,3 м; а также пятно охры овальной фор-
мы (1,3×0,7 м) со следами костной массы (возможно, 
остатки погребения). В них найдены обсидиановые 
ножевидные пластинки, в том числе в пазу костяного 
стержня [5, с. 60–61]. По углю получена дата 14С 4200 
± 100 л.н. (МАГ-132) [5, с. 242].

На стоянке Ушки II обнаружено предположительно 
жилище площадью около 60 м² с очагом размером 60 см 
в диаметре, вокруг которого находились в большом ко-
личестве кальцинированные кости, а также мельчайшие 
каменные отщепы – свидетельство активной производ-
ственной деятельности. Найдены призматические, ко-
нусовидные, карандашевидные нуклеусы, ножевидные 
пластины из обсидиана разных размеров с обработкой 
и без нее, листовидный нож-бифас, двусторонне рету-
шированные продолговатые наконечники стрел, мета-
тельные наконечники с черешком на пластинах, ромбиче-
ские в поперечном сечении наконечники с выделенным 
треугольным черешком и обработанные косой ретушью, 
скребки на широких пластинах, обработанные со всех 
сторон краевой ретушью, и концевые скребки на отще-
пах, срединные и боковые резцы на пластинах1.

На стоянке Ушки V прослежены два составляю-
щих ранненеолитический слой горизонта. Выявлены 
три ямы, в которых обнаружено 4437 находок, в том 
числе органика – кости животных, орехи кедрового 
стланика. Каменную индустрию можно разделить на 
категории: нуклеусы и продукты первичного расще-
пления; орудийный набор; амулеты. Первичная ста-
дия расщепления представлена призматическими, 
коническими нуклеусами, крупными пластинами, 

1 Архив Института археологии РАН. Ф.1. Р.1. Оп.1. кн. 12. 
Д. 6324. Л. 25.

Радиоуглеродные даты памятников раннего неолита полуострова Камчатка. 
[Radiocarbon dates of Early Neolithic sites of Kamchatka Peninsula]

Археологические объекты
Archaeological sites

Индекс и номер14С даты
Index and number 14C date

14С дата, л.н.
14C date, BP

Калиброванная дата, гг. ±2σ
Calibrated date, in years. ± 2σ

1 Ушки I, слой IV МАГ-132 4200 ± 100 4971 – 4498 
2 Ушки V, слой IV BlNP NSU-1400* 4055 ± 75 4828 – 4406 
3 BINP NSU-1398* 4382 ± 79 5090 – 4836
4 BlNP NSU-1399* 5725 ± 90 6679 – 6315
5 Авача I ГИН-8144а 6180 ± 50 7179 – 6948
6 Авача VII, слой III МАГ-306 5200 ± 100 6211 – 5713
7 Извилистая, слой II NOSAMS-79254 5060 ± 30 5903 – 5738
8 Столбовая I NOSAMS-85970 5530 ± 30 6356 – 6285
9 NOSAMS-85973 5260 ± 65 6205 – 5910
10 Култук II, слой II NOSAMS-79023 4120 ± 30 4713 – 4528 
11 Култук III, слой II NOSAMS-79024 4120 ± 30 4713 – 4528 
12 Култук IV, слой II NOSAMS-79026 4030 ± 35 4581 – 4419
13 NOSAMS-79025 4180 ± 35 4767 – 4610
14 NOSAMS-85974 5350 ± 35 6215 – 6092
15

Лопатка III
МАГ-317 4210 ± 135 5070 – 4413

16 МАГ-312 4380 ± 70 5082 – 4837
17 Плотникова II Нет данных 4190 ± 110 4975 – 4422
18 Пымта I Нет данных 6730 ± 150 7867 – 7412

Примечание: *Данные получены с использованием УНУ «УМС ИЯФ СОРАН» Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. 
Составлено по: [1; 2; 4; 6; 8].

[The data were obtained using the USI «AMS INPSBRAS» of Budker Institute of Nuclear Physics of the Siberian Branch of the RAS. Compiled 
by: [1, 2, 4, 6, 8]].
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пластинками и их фрагментами. В единичном экзем-
пляре имеется многофронтальный многоплощадоч-
ный обсидиановый нуклеус (рис. 2, 1). Разновидности 
сработанных призматических ядрищ представлены 
одноплощадочными коническими нуклеусами (рис. 2, 
2–5). Пластины, пластинки и микропластины (более 
3 тыс. экз.) с треугольным или трапециевидным се-
чением; отщепы – различной конфигурации (включая 
пластинчатые) (свыше 500 экз.) (рис. 2, 6–8). Разме-
ры нуклеусов различны – от 24×20×7 см (вес 4 кг) до 
1×0,5×0,3 см. Их количество, размерный ряд, обилие 
продуктов первичного расщепления – многочислен-
ных пластинок и отщепов позволяют предположить, 
что здесь находилась рабочая площадка. 

Пластины, крупные и средние, преобладают ко-
личественно над микропластинками. Особый интерес 
представляет серия пластин с выемками, сделанны-
ми преднамеренно. Возможно, это ножи для разделки 
рыбы. Проведенный эксперимент показал, что выемка 
могла предназначаться для вспарывания брюшка и уда-
ления внутренностей у рыбы. 

Наконечники стрел или дротиков на пластинах 
представлены бифасами – полностью ретушированны-
ми, ромбического сечения, с черешком, и пластинами 
ромбического сечения листовидной формы, с череш-
ком, ретушированные частично по краям (рис. 2, 9–19). 
Изготовлены наконечники преимущественно из обси-
диана черного цвета. 

Рис. 2. Карта расположения памятников раннего неолита на полуострове Камчатка. По: [1–8].
Fig. 2. Map of the Early Neolithic Sites on the Kamchatka Peninsula. By: [1–8].
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Резцы – срединные, плоские, боковые на пласти-
нах (рис. 2, 20–21). 

Скребловидные орудия из обсидиана и базальта 
обработаны с одной стороны грубыми сколами, без 
признаков шлифовки.

Найдены фрагменты керамического сосуда с ша-
ровидными стенками, слегка отогнутым наружу вен-
чиком, под которым располагался ряд сквозных отвер-
стий (рис. 2, 22). В формовочной массе присутствуют 
минеральные примеси искусственного происхождения 
(дробленый обсидиан); сосуд формовался на специ-
ально подготовленной основе; обработка поверхности 
внешних стенок проводилась путем обмазки и «прока-
тыванием шнуром»; обжиг – костровый. В результате 
липидного анализа установлено, что в сосуде находи-
лась рыба (вероятно, лососевых пород) и, возможно, 
растения. Биомаркеры для нагрева водных масел от-
сутствуют. Данный факт позволяет предположить, что 
сосуд использовался в качестве емкости для хранения 
или приготовления рыбы квашением, что находит ана-
логии в этнографических описаниях народов Камчат-
ки в XVIII в. [13].

 Найдены ретушированная фигурка рыбы на пла-
стинчатом отщепе (рис. 2, 23) и две фигурки рыбок на 
отщепах, оформленные несколькими сколами (2 экз.). 

По собранному около фрагментов керамики углю 
получены даты – 14С 4055±75 л.н. (BlNP NSU-1400), 
14С 4382±79 л.н. (BINP NSU-1398), 14С 5725±90 л.н. 
(BlNP NSU-1399), что позволяет датировать слой 
6679–4406 л.н.

Стоянка Авача I (рис. 1, 4) расположена в Ели-
зовском районе на юге полуострова Камчатка на по-
лого-наклонной надпойменной террасе 60 м р. Авача. 
Памятник исследовался и подробно описан А.К. По-
номаренко, обнаружившим культурный слой под пе-
плом вулкана Ксудач (извержение 6007±38 л.н.). Ка-
менная индустрия включает нуклеусы (призматические 
одно- и двуплощадочные) и продукты первичного рас-
щепления (ножевидные пластины), орудийный набор 
(орудия на пластинах с ретушью, наконечники стрел 
и дротиков с треугольным поперечным сечением и че-
решком; тесла и топор с широким обушком и «шейкой-
перехватом», листовидные бифасы, боковые скребки 
на краевых сколах). Сырьевая база – обсидиан, базальт. 
Дата стоянки по углю – 14С 6180±50 л.н. (НИН-8144а) 
[2, с. 29–38]. 

Другие памятники раннего неолита обнаружены: 
на юге полуострова – Авача VII, Авача IX, Лопатка III, 
Пымта I, Плотникова II; в центральной части – Раз-
дельный; на северо-востоке – стоянки Извилистая, на 
озерах Храпунское и Култук, в бухте Столбовая. 

Трехслойная стоянка Авача VII (или Авача) 
(рис. 1, 5) открыта в 1971 г. Н.Н. Диковым. Раскопки 
проводились в 1975 и 1977 гг. Т.М. Диковой, которой 
в культурном слое III были найдены скребки, топо-
ры, наконечники, ножи, отбойники, резцы, резчики 
и проколки, фрагмент плетения из растительных во-
локон и пр. Получена дата по углю 14С 5200±100 л.н. 
(МАГ-306) [7, с.119, 123, 166]. 

Стоянка Авача IX ( рис. 1, 6) расположена на пра-
вом берегу р. Авача в 11 км от стоянки Авача I вверх по 
течению на 11-метровой флювиогляциальной террасе. 
Находки обнаружены ниже пепла вулкана Ксудач (из-
вержение по данным 14С 6007±38 л.н.) в темно-серой 
гумусированной с многочисленными угольками супе-
си. Коллекция находок сопоставима с комплексом сто-
янки Авача I [14, с. 273]. 

Стоянка Лопатка III (рис. 1, 7) расположена на мысе 
Лопатка на 12-метровой интенсивно развеваемой дюне. 
Находки – отбойники, отщепы, каменные плиты, ас-
симетричный миниатюрный черешковый наконечник 
стрелы из обсидиана, ножи и их заготовки, резчики, 
проколки. Даты стоянки – 14С 4380±70 л.н. (МАГ-312), 
14С 4210±135 л.н. (МАГ-317) [7, с. 30–36, 166]. 

Стоянка Пымта I ( рис. 1, 8) расположена на вто-
рой надпойменной террасе р. Пымта в Соболевском 
районе. В шурфе найдены обсидиановые ножевид-
ные пластинки, сколы. Получена дата по углю 14С 
6730±150 л.н. [8, с. 275].

Двуслойная стоянка Плотникова II (слой II) 
(рис. 1, 9) расположена на левом берегу р. Плотни-
кова в приустьевой части ручья. В основании шурфа 
обнаружен квадратный очаг. Находки – обсидиановый 
нуклеус и отщепы, кальцинированная фаланга конеч-
ности человека. Дата по углю – 14С 4190±110 л.н. [8, 
с. 276]. 

Стоянка Раздельный (рис. 1, 10) найдена на ле-
вом берегу руч. Раздельный выше устья р. Анавгай 
в Быстринском районе. В раскопе площадью 8 м2 об-
наружены «ножевидные пластины, микропластинки, 
нуклевидные изделия, бифас и два микроконических 
нуклеуса. Сырье – окремненная порода коричневато-
серого цвета с точечными включениями светло-серого 
цвета, обсидиан черного цвета» [15, с. 61]. 

Двухслойная стоянка Извилистая (рис. 1, 11) рас-
положена в 16 км от пос. Усть-Камчатск на вершине 
холма в бассейне р. Извилистая. Открыта геологом 
Т.К. Пинегиной. В слое II обнаружены отщепы, орудия 
на пластинах и их фрагменты, микропластинка, сколы, 
фрагменты кости и раковины. Сырьевая база – хал-
цедон, кремень, обсидиан. Дата определена по углю 
из нижнего слоя 14С 5060±30 л.н. (NOSAMS-79254) 
[4, с. 231].

На озере Култук в Усть-Камчатском районе ар-
хеологические памятники открыты А.К. Пономаренко 
в конце XX в. [2, с. 12]. В 2009 г. было протестирова-
но шесть стоянок, расположенных на первой морской 
террасе высотой 0,5–3 м. Зафиксированы разновремен-
ные жилищные котлованы. Для стоянок Култук II, III, 
IV (рис. 1, 12–14) получены даты, свидетельствующие 
о заселении территории в раннем неолите [4, с. 231].

Стоянка Култук II расположена на высокой ча-
шевидной террасе; состоит из 12 западин, рядом с од-
ной из них в шурфе получена дата – 14С 4120±30 л.н. 
(NOSAMS-79023). 

Стоянка Култук III состоит из 11 котлованов раз-
новременных жилищ. В шурфе рядом с одним из кот-
лованов на глубине 45–60 см обнаружено тесло из 
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окремнелого туфа серого цвета. Получена дата по 
углю – 14С 4120±30 л.н. (NOSAMS–79024). 

Стоянка Култук IV состоит из 19 неглубоких, раз-
мерами от 5×5 до 8×8 м жилищных котлованов, рас-
положенных на высокой террасе с видом на озеро. 
Георадарные исследования и тестирование шурфа-
ми выявили культурные слои вне западин над и под 
пеплом вулкана Шивелуч (извержение 4100 л.н.). 
Получены даты: 14С 4180±35 л.н. (NOSAMS-79025), 
14С 4030±35 (NOSAMS–79026) л.н., 14С 5350±35 л.н. 
(NOSAMS-85974). 

На северо-западе полуострова А.К. Пономаренко 
был открыт ряд археологических памятников [2, с. 18]. 
В 2010 г. исследование территории было продолжено. 
В бухте Столбовая выявлено 15 стоянок на 15–20-мет-
ровых водно-ледниковых террасах. Двенадцать сто-
янок, состоявших из 3–20 жилищ, располагались на 
верхней террасе, где культурные слои идентифициро-
ваны между пеплами вулкана Шивелуч (извержение 
3500 л.н.) и Ксудач (извержение 1800 л.н.). 

На стоянке Столбовая I (рис. 1, 15) по углю из слоя 
получены даты – 14С 5530±30 л.н. (NOSAMS-85970), 
14С 5260 ± 65 л.н. (NOSAMS-85973) Обнаружены три 
жилищные западины, рядом с одной из них под пеплом 
вулкана Шивелуч (извержение 4100 л.н.) найдены сви-
детельства жизнедеятельности человека: бифасиаль-
ные наконечники стрел, ножи, скребки, отбойники, 
тесла, ретушер, фрагменты костей животных, сколы 
и отщепы [4, с. 233]. 

К западу от бухты Столбовой выявлены место-
нахождения – Остров I и Остров IV (рис. 1, 16–17). 
В культурных слоях ниже пепла вулкана Шивелуч (из-
вержение 4800 л.н.) найдены изделия ранненеолитиче-
ского облика [4, с. 231].

На территории оз. Храпунске, в 20 км от пос. Усть-
Камчатск, обнаружено 12 стоянок, большинство из 
которых содержат глубокие жилищные западины 
и датируются в рамках от 3000 до 500 л.н. [4, с. 234]. 
Ранненеолитический культурный слой зафиксирован 
в шурфе под пеплом вулкана Шивелуч (извержение 
4800 л.н.) на стоянке Храпунское I (рис. 1, 18) Обна-
ружены фрагменты конструкции сгоревшего жили-
ща – остатки столбов, перекрытий крыши, плетеной 
циновки на полу жилища, фрагменты костей мелких 
птиц и млекопитающих. В составе инвентаря галеч-
ные ударные орудия из базальта, миниатюрные че-
решковые наконечники на пластинах из кремня, рету-
шированный черешковый трехгранный наконечник из 
обсидиана, фрагменты наконечников на пластинах из 
обсидиана, кремня, халцедона; угловые резцы на от-
щепах, скребки бифасиальные, ножи ретушированные 
и на отщепах, комбинированные орудия, пластины со 
следами утилизации, шлифованное тесло. 

Возле населенных пунктов Оссора, Тымлат, Ти-
гиль, Анавгай, на мысе Андреевском, в долинах рек 
Кульки, Ковран, Кисун, 2-я Белоголовая, Озерная, Ле-
вая Озерная, на высокогорном плато к северо-западу 
от вулкана Зубчатка (рис. 1, 19–30) в разные годы были 
найдены артефакты ранненеолитического облика (приз-

матические и конусовидные нуклеусы, ножевидные 
пластины, орудия на пластинах и пр.) [2, с. 30, 199–201].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Памятники раннего неолита обнаружены на 
всей территории полуострова Камчатка как в конти-
нентальных районах, так и на побережье. Стоянки 
расположены на берегах рек, озер, морей, в отрогах 
хребтов. Выявлены стоянки двух типов: с небольшим 
количеством округлых жилищ с одним краткосроч-
ным периодом заселения, малым количеством камен-
ного инвентаря, обгоревшими костями птиц и млеко-
питающих в очагах без обкладки; с долговременными 
жилищами округлой формы с деревянными конструк-
циями, разнообразным каменным инвентарем, распо-
ложенными вблизи крупных водоемов – рек и озер. 
Зафиксированы захоронения, площадки-мастерские 
и хозяйственные ямы.

В период раннего неолита на полуострове уве-
личилось количество стоянок, что, возможно, связа-
но с потеплением около 7400–5000 л.н., уменьшени-
ем вулканических катастрофических извержений по 
сравнению с предыдущим периодом. Но вместе с тем 
прерывание около 5000 л.н. периода мягкого климата 
похолоданием неогляциала и последствия катастрофи-
ческих извержений вулканов Хангар (6900 л.н.), Ксу-
дач (6000 л.н., 6350 л.н.), Авачинский (4500 л.н.) и дру-
гих могли оказать влияние на перемещение населения 
в прибрежные районы полуострова или за его пределы.

В основе каменной индустрии раннего неолита 
Камчатки лежит техника первичного расщепления, 
базирующаяся на редукции конического и призмати-
ческого нуклеусов. Доминирующий продукт расще-
пления – малые и средние пластины, из которых изго-
тавливались наконечники метательных орудий, ножи, 
резцы, скребки. Бифасиальные орудия представлены 
листовидными ножами, наконечниками стрел с ром-
бическим и треугольным сечением. Сочетание пла-
стинчатых и бифасиальных технологий может быть 
маркером техники изготовления каменных орудий для 
этой эпохи на полуострове. Разнообразием размеров, 
форм и способов оформления отличаются рубящие 
орудия (тесла, топоры с обушком-перехватом). Изде-
лия с полностью шлифованной поверхностью (топоры, 
тесла) свидетельствуют о развитой технике шлифовки. 
В качестве сырья для изготовления каменных орудий 
использовались обсидиан, кремень, базальт, песчаник, 
кварцит, яшма. 

Наличие в культурных слоях органических остат-
ков (кости животных, орехи кедрового стланика), 
а также состав археологического инвентаря и особен-
ности размещения стоянок на берегах водоемов сви-
детельствует о стратегии жизнеобеспечения обще-
ства, направленной на развитие охоты, рыболовства 
и собирательства. 

Важнейшей инновацией этого периода являет-
ся наличие керамики, которая обнаружена на стоянке 
Ушки V. Сегодня это древнейший памятник с керами-



21И.Ю. Понкратова

кой возрастом от 6679 до 4406 л.н. не только на Кам-
чатке, но и на всей территории севера Дальнего Восто-
ка России. При расширении территории исследований 
на полуострове не исключено открытие новых стоянок 
с керамикой в раннем неолите. 

Другим признаком раннего неолита Камчатки 
можно считать технику плетения – остатки плетеных 
из травяных волокон изделий обнаружены на двух сто-
янках – Авача VII и Храпунское I. Не исключено, что 
навыки плетения были известны и ранее. Первое сви-
детельство появления плетеных изделий на Камчат-
ке – находка обгоревшей циновки, плетеной из воло-
кон крапивы, на бортике жилища культурного слоя VI 
стоянки Ушки I2 датировано временем около 12200 – 
10100 л.н. В более позднее время фрагменты плетения 
встречаются часто на археологических памятниках 
Камчатки (см., напр.: [2, с.133–137]). Известно, что 
для плетения циновок и других изделий в древности 
народами полуострова использовались осока, крапива, 
колосняк, которые специально заготавливались и об-
рабатывались [13]. 

В сфере духовной культуры выявлены признаки об-
рядовой деятельности (погребение на стоянке Ушки I) 
и искусства (мелкая пластика на стоянке Ушки V). На-
ходки фигурок рыбок могли быть связаны с обрядами, 
посвященными «рыбьему богу» Хантаю, такие опасе-
ния встречаются в более позднее время в этнографи-
ческих работах [13]. Мелкая пластика также являет-
ся одним из характерных признаков раннего неолита 
Камчатки.

На северо-западе от Камчатки в Якутии матери-
алы раннего неолита находят аналогии и в археоло-
гических комплексах мезолитической сумнагинской 
культуры (IX–V тыс. до н.э.), на ранних этапах ранне-
неолитической сыалахской культуры и белькачинского 
комплекса среднего неолита [16], что, вероятно, свиде-
тельствует не только о возможных миграциях между 
территориями в древности, но и о сохранении тради-
ционного уклада жизни на Севере.

На Чукотке аналогии прослеживаются от раннего 
неолита до палеометалла – комплексе Тытыль I, пункт 
6 с призматическими нуклеусами, орудиями на пласти-
нах и отщепах, керамикой [17, с.14, 143]. 

Некоторые элементы сходства находим в ранне-
неолитических комплексах с орудиями на пластинах 
и отщепах, а также керамикой громатухинской куль-
туры среднего Амура [18, с. 10–11], в комплексах 
мариинской культуры нижнего Амура [19], средне-
неолитической веткинской культуры в Приморье [20], 
ранненеолитических стоянок Славная-5, Пугачево-1, 
пункт 3, Стародубское-3, поселения Славная-4 и дру-
гих на о. Сахалин [21; 22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данном этапе исследований предложенная мо-
дель раннего неолита Камчатки может быть взята за 

2 Архив Института археологии РАН. Ф.1. Р.1. Оп.1. кн. 9. 
Д. 4795. Л. 38.

основу. В будущем при расширении площадей раско-
пок и накоплении новой информации представленные 
хронология и критерии могут быть уточнены.
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