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Полуостров Камчатка стал первой в России терри-
торией, с которой начались фундаментальные научные 
(этнографические) исследования участниками Второй 
Камчатской экспедиции (с 1733 г.) [1, 2]. Спустя чуть 
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В статье дается обоснование трем этапам в истории археологических исследований на п-ове Камчатка – с середины XIX до начала 
XXI в. Отмечается, что к началу XXI в. в регионе было открыто около 900 археологических памятников, из которых в разной степени оказа-
лось изучено не более 100. Наиболее исследованными остаются пять многослойных ушковских стоянок долины р. Камчатка. Предложенная 
на основе обобщенной стратиграфии их периодизация может быть взята за основу для построения последующих хронологических схем. 
Намечены перспективы для дальнейших исследований, в числе которых установление взаимосвязи и характера взаимодействия событий в 
природе и обществе в процессе освоения человеком п-ова Камчатки в каменном веке.
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In spite of the achievements of archaeological science in the last years in Russia and the world, the Stone Age of Kamchatka is little known to 
the great number of Russian and foreign researchers. The article objective is to generalize information about archaeological research of Kamchatka 
since the mid XIX to early XXI centuries, to estimate the degree of regional archaeological studies, to reveal the research primary concerns, to offer 
the way of solving them using a problem-chronologic technique. 

Analysis of the archaeological research of Kamchatka allowed us to separate three stages. 
The fi rst acquainting stage (1850–1940s): collection and accumulation of the fi rst materials, attempts of their comprehension. It was supposed 

that Kamchatka was populated in the Neolith; the most ancient population settled in Kamchatka were Itelmens.
The second stage (second half of the XX century) is related to activity of scientifi c institutions: further materials accumulation, using natural-

science methods to date archaeological objects, the fi rst periodizations of the Stone Age in Kamchatka. The Late Pleistocene archaeological sites of 
Upper Paleolithic and Neolithic Tar’in culture were discovered. 

The third stage is characterized by the widening information base (the XXI century). Studying the Ushki sites was renewed, based on it the 
Stone Age general periodization was adjusted, which should be a base for subsequent chronologic charts.

The paper shows the further research prospects, including the assessment of the most important scenarios of natural events and their relationship 
with the process of the Stone Age human development in the Kamchatka Peninsula.
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более столетия после работ экспедиции началось архео-
логическое изучение Камчатки [3, с. 7–8]. 

Обобщение археологических материалов, обзор 
основных этапов археологического поиска, освеще-
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ние проблем археологического изучения Камчатки 
в контексте истории археологических исследований 
на Севере Дальнего Востока России осуществлялось 
исследователями ранее [3, с. 7–42; 4, с. 5–27; 5; 6; 7]. 
За последние годы в научный оборот введены камчат-
ские коллекции прошлых столетий, проведены десят-
ки экспедиций, возобновлены археологические ис-
следования на ушковских стоянках – получены новые 
результаты о заселении п-ова Камчатка в древности. 

Первые археологические раскопки на п-ове 
Камчатка были проведены геологом К. Дитмаром 
в 1851–1855 гг. [8, с. 156, 172–175, 207]. Во второй 
половине XIX в. стали поступать сведения об итель-
менских поселениях и отдельных находках древних 
вещей «во многих местах Камчатского полуострова 
и на соседних ему островах» от М. Тильмана (1889), 
О.Ф. Герца (1890), Н. Гондатти (1898), К.И. Богдано-
вича, В.Н. Тюшова, А.И. Державина и др. [3, с. 9–10]. 
К концу XIX в. относятся первые сообщения от врача 
Н.В. Слюнина о древних стоянках в Усть-Камчатском 
районе полуострова [9, с. 396]. 

В начале XX в. этнограф В.И. Иохельсон про-
вел археологические раскопки в бухтах Авачинской 
и Тарья, у с. Налычево, в устье р. Озерной, на севе-
ро-западном побережье устья р. Ковран. В течение 
1910–1911 гг. он раскопал 35 древних жилищ разных 
типов [10; 11, с. 144]. Исследователь оставил откры-
тым вопрос об их возрасте и культурной принадлеж-
ности, но систематизировал их типы, отметив сходство 
с корякскими и ительменскими жилищами, проследил 
этнографические параллели [12, с. 18–19]. Коллекция 
артефактов из его раскопок (645 экз.) хранится в Госу-
дарственном историческом музее. В 2002 г. она частич-
но была введена в научный оборот К.А. Днепровским 
и А.Е. Кравцовым. Ими сделано заключение о том, 
что находки данного комплекса не являются одновре-
менными [13].

Археологическая разведка от залива Корфа на се-
вере до Авачинской губы на юге проводилась этногра-
фом К.Д. Логиновским в 1910 г. Были найдены остат-
ки древних поселений по р. Камчатка в пос. Ключи 
и Усть-Камчатск. Собранные коллекции введены в на-
учный оборот В.В. Антроповой и интерпретированы 
как предметы «очень позднего происхождения» [14, 
с. 387].

В 1910 г. рыбопромышленник Г.А. Крамаренко 
у с. Камаки обнаружил древнее городище [15, с. 64]. 
В 1960-х гг. этот памятник и расположенный рядом 
с ним древнеительменский могильник были исследо-
ваны Н.Н. Диковым [3, с. 102–109].

В 1911 г. на Камчатке образован Научно-про-
мышленный музей, куда собирались первые матери-
алы, связанные с флорой и фауной Камчатки, а также 
археологические находки. В 1918 г. экспонаты музея 
были переданы Петропавловскому высшему началь-
ному училищу [16, с. 20, 26]. В 1918–1933 гг. экспо-
наты для музея собирал краевед П.Т. Новограбленов. 
Это были годы, когда ученые уже не проявляли такой 
обостренный интерес к Камчатке, как ранее, его тру-

ды являлись практически единственными в тот пери-
од [17, с. 142–149].

В 1920–1922 гг. Шведской ботанической экспеди-
цией под руководством С. Бергмана [18] проводились 
раскопки в Авачинской бухте, на п-ове Тарья, на вос-
точном берегу Камчатки в бухте Лиственничная. Кол-
лекция С. Бергмана была опубликована И. Шнеллом, 
который классифицировал материалы, датировал их 
неолитом и сравнил с находками Курильских и Алеут-
ских островов [19, p. 49–65, pl. XVI–XVII].

В 1924, 1928, 1932–1933 гг. на северо-восточном 
и западном побережье полуострова японскими антро-
пологами проводились раскопки поселений «позднего 
времени» [20].

В 1926 г. этнограф Е.П. Орлова собрала археоло-
гический материал в Петропавловске и, сопоставив 
его с артефактами из Прибайкалья, Японских и Ку-
рильских островов, датировала указанные находки 
эпохой неолита [21]. Коллекция неолитических ка-
менных изделий из бухты Тарья, опубликованная 
Д.Н. Левом [22], в дальнейшем легла в основу для вы-
деления неолитической тарьинской культуры, которую 
А.П. Окладников считал наиболее древней культурой 
предков ительменов [3, с. 25].

К концу 1940-х гг. С.И. Руденко обобщил извест-
ные археологические данные и сделал вывод о засе-
лении полуострова в эпоху «развитого неолита». Наи-
более древним населением, заселившим Камчатку, 
он считал ительменов [23]. На основе опубликован-
ных к 1949 г. данных и археологических коллекций 
с п-ова Камчатка, хранящихся в музеях, В.В. Антро-
повой был выполнен анализ имеющихся материалов, 
а также обобщены сведения о типах археологических 
памятников, хозяйственном укладе населения того 
времени [14]. 

В 1956 г. директор Паланского музея П.И. Смир-
нов в ходе археологической разведки на севере полу-
острова, на территории Напанского острога и древне-
го поселения в устье р. Анадырка обнаружил около 
50 предметов [24, с. 29]. В 1959–1960 гг. археологиче-
ские разведки на северной части Охотского побережья 
Камчатской области проводил А.В. Семенов, который 
собрал коллекции каменных орудий [24, с. 28–40; 25, 
с. 143–146]. 

С 1961 г. Н.Н. Диковым на п-ове Камчатка было 
открыто и исследовано около 67 объектов в бассейне 
р. Камчатка, на севере по р. Пенжина. На берегу Боль-
шого Ушковского озера изучались пять археологиче-
ских памятников. Наиболее ранний слой двух из этих 
стоянок датирован верхним палеолитом, что свиде-
тельствовало о заселении Камчатки около 14 тыс. л.н. 
(см., напр.: [3; 12; 26; 27]). Стратифицированные ком-
плексы слоев ушковских стоянок легли в основу перио-
дизации археологических памятников Севера Дальне-
го Востока России, но все же остались не решенными 
вопросы, связанные с их датировкой. 

В 1972–1979-х гг. раскопки на юге Камчатки 
проводила Т.М. Дикова. Ею в научный оборот были 
введены материалы с 29 археологических объектов. 
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Наиболее древние, датируемые верхним палеолитом 
и близкие VI культурному слою ушковских стоянок, 
следы культуры были отмечены в материалах смешан-
ной стоянки Лопатка IV [28]. Т.М. Дикова выделила 
три этапа тарьинской культуры, в основе являвшейся 
древнеительменской, ее хронологические рамки опре-
делены V тыс. до н.э. – серединой XVII в. н.э. Иссле-
дования на юге Камчатки позволили ей сделать вывод 
о том, что айны постоянно на юге Камчатки не оби-
тали, но оказали определенное влияние на культуру 
аборигенов Камчатки, что проявилось в наличии ке-
рамики типа нейдзи, монет, появлении морского зве-
робойного промысла [28, с. 167–168]. 

В 1970-х гг. на Западной Камчатке В.И. Рубаном 
исследовались стоянки в устьях рек Ковран, Тигиль, 
Палана и др. [29]. В 1987 г. в устье р. Ковран проводи-
лась разведка А.К. Пономаренко. В 1997–1998 гг. эта 
территория обследована Н.А. Кренке, который сде-
лал вывод о заселении долины этой реки в последние 
2 тыс. лет [30].

Более 800 археологических памятников на Кам-
чатке было открыто А.К. Пономаренко. На археоло-
гическую карту Камчатки им нанесены городища, 
стоянки, мастерские и т.п. Часть памятников была ис-
следована в ходе раскопок. Археологические матери-
алы введены в научный оборот в статьях и обобще-
ны в монографиях, были предложены периодизации 
эпохи неолита п-ова Камчатки и Северной Камчатки 
(см., напр.: [31, 32]). Для определения геоморфологии, 
тефрохронологии, изучения керамических традиций 
А.К. Пономаренко привлекались специалисты (см., 
напр.: [33, 34]). 

Начиная с 1987 г. А.В. Пташинским была обследо-
вана территория Пенжинской губы и северо-западное 
побережье Камчатки, проведены раскопки на стоянке 
Галган I, выделена группа стоянок типа Теви – «куль-
тура охотников на морского зверя северо-восточного 
побережья Охотского моря (I–II тысячелетие н.э.)» 
[35]. Его выводы считаются дискуссионными [36]. 
Другим направлением исследований А.В. Пташин-
ского стал поиск верхнепалеолитических «финально-
палеолитических» местонахождений  (см., напр.: [37, 
38, 39, 40]). Общепринятую периодизацию неолита 
п-ова Камчатка исследователь считает проблемной 
(см., напр.: [41, 42]).

С 1995 г. М.А. Диковой (Кирьяк) были продолже-
ны раскопки стоянки Ушки V: получен комплекс ка-
менного инвентаря VI позднеплейстоценового куль-
турного слоя (см., напр.: [43]). Новая информация 
усилила дискуссию о возрасте позднеплейстоценовых 
культурных отложений ушковских стоянок [44]. 

В начале XXI в. к коллекциям ушковских стоя-
нок, собранных Н.Н. Диковым, неоднократно обраща-
лись специалисты различных научных направлений. 
Были опубликованы данные, характеризующие пали-
нологические отложения [45]; составлена хронология 
позднеплейстоценовых археологических памятников 
Северо-Восточной Сибири [46; 47]; проведен радио-
углеродный анализ образцов угля из VI и VII культур-

ных слоев стоянки Ушки I [48]; исследован обсидиан 
в плане поиска источников его происхождения [49]; 
артефакты верхнепалеолитических слоев стоянок 
изучались с целью определения их функционально-
го назначения (см., напр.:[50, 51]); проанализирован 
и сопоставлен с археологическими комплексами со-
предельных территорий каменный инвентарь VI куль-
турного слоя стоянок Ушки I и Ушки V [52].

В начале XXI в. А.П. Никаноровым были обоб-
щены сведения об археологических и этнокультурных 
памятниках на территории Кроноцкого заповедника 
и Южно-Камчатского заказника [53]. В научный обо-
рот ведены коллекции А.К. Вернандера, В.Г. Удалова, 
С.Н. Стебницкого, которые дополнили имеющиеся 
сведения о лахтинской и древнекорякской культурах 
[54]. В 2009 г. Берингийская экспедиция Института 
наследия (г. Москва) в Соболевском, Большерецком 
и Елизовском районах Камчатки выявила 10 поселений 
и стоянок. Обследованы ранее известные поселения, 
датируемые исследователями неолитом, благодаря но-
вым радиоуглеродным датам были поставлены под со-
мнение выводы о палеолитическом возрасте находок, 
сделанные ранее Т.М. Диковой [55]. В 2015 г. прово-
дились тефрохронологические и археологические ис-
следования в районе пос. Ключи [56].

С 2004 г. археологические исследования на п-ове 
Камчатка проводит археологическая экспедиция Севе-
ро-Восточного государственного университета (г. Ма-
гадан) под руководством автора (см., напр.: [57, 58]). 
Изучение стратиграфии и датировок стоянки Ушки V 
позволили выявить четыре этапа ее заселения [59]. 
С учетом данных, полученных Н.Н. Диковым, была 
предложена следующая периодизация ушковских сто-
янок:

1) переходный от палеолита к неолиту пери-
од: 11320±30–10350±50 л.н. (VII культурный слой); 
10360±350–10860±400 л.н. (VI культурный слой);

2) начальный неолит: 7705±38–6900 л.н. (V куль-
турный слой); 

3) ранний неолит: 6900–3000 л.н. (IV культурный 
слой, где впервые в этом слое была найдена керамика);

4) средний неолит (тарьинская культура): 3000–
2550 л.н. (III культурный слой);

5) поздний неолит: I тыс. н.э., 1052±25 л.н. 
(II культурный слой);

6) древнеительменская культура: конец I тыс. 
н.э. – XVI–XVII вв., 235±145, 675±80, 220±140, (I куль-
турный слой). 

На северо-восточном побережье п-ова Камчат-
ка обследовано 60 местонахождений [60, 61, 62]. 
В районе пос. Крутоберегово проводился палино-
логический анализ торфов. Двадцать образцов угля 
и растений с исследованных объектов были датирова-
ны по АМС. В результате установлено, что заселение 
района произошло около 5–6 тыс. л.н., и в последую-
щее время оно происходило неоднократно [61]. Особое 
влияние на экосистему п-ова Камчатки в голоцене ока-
зали два крупнейших извержения и пеплопады вулка-
нов Ксудач (1750 cal ВР) и Шивелуч (4700 cal BP). Ана-
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лиз количества и мест расположения стоянок в период 
от 700 лет и до 350 лет после пеплопада вулкана Ксудач 
указал на значительное уменьшение численности на-
селения и его перемещение из континентальных райо-
нов на речные, озерные и морские побережья [61, 62].

В 2007 г. экспедицией СВГУ на базе ушковских 
стоянок был проведен международный полевой семи-
нар, на котором обсуждались вопросы методики изуче-
ния ушковских стоянок, геологии Камчатки, проблемы 
археологии сопредельных территорий. Результатом ви-
зита ученых на ушковские стоянки стала публикация 
об этих стоянках [63].

Таким образом, согласно статистическому анали-
зу археологических объектов на п-ове Камчатка к на-
чалу XXI в. открыто около 900 археологических па-
мятников, из которых изучено не более 100. Обзор их 
открытий и история археологических исследований 
позволяют выделить три этапа.

Первый этап (1850–1940-е гг.): происходило на-
копление археологических материалов. Собранные 
к середине XX в. материалы частично были опубли-
кованы и обобщены. Выявлены основные типы па-
мятников. Высказана идея о том, что полуостров был 
заселен в эпоху неолита, наиболее древним населе-
нием считались предки ительменов. Вопросы, свя-
занные с ранней историей и этногенезом ительменов, 
как и всей группы палеоазиатских народностей, еще 
не были разработаны.

Второй этап (вторая половина XX в.) связан 
с деятельностью научных учреждений: продолжалось 
накопление материалов, применялись естественнона-
учные методы для датирования археологических нахо-
док, формировались первые периодизации каменного 
века Камчатки. Приоритетными направлениями иссле-
дований являлись: поиск стоянок, связанных с перво-
начальным заселением Камчатки и заселением Амери-
ки; проблема культурных влияний со стороны южных 
соседей – айнов; вопросы, связанные с хронологией, 
периодизацией, выделением критериев неолита полу-
острова. На материалах ушковских стоянок впервые 
получены доказательства того, что Камчатка была за-
селена в конце плейстоцена около 14 тыс. л.н. 

На третьем этапе (начало XXI в.) происхо-
дит расширение информационной базы, с учетом со-
временных технологий корректируются полученные 
на втором этапе схемы периодизаций каменного века 
Камчатки. Для большинства исследований данного 
периода характерен комплексный подход к изучению 
археологических объектов с привлечением геологов, 
геоморфологов, вулканологов, трасологов. Накоплен 
большой массив данных о сотнях вулканических из-
вержений в голоцене, что позволяет предварительно 
датировать объекты, интерпретировать события, ока-
завшие влияние на экосистему полуострова и его на-
селение.

Несмотря на относительно большое количество 
открытых археологических объектов на п-ове Кам-
чатка, степень их изученности неравномерна и крайне 
низка. Наиболее исследованными остаются пять мно-

гослойных ушковских стоянок, где раскопано более 
10 тыс. м², получено более 100 тыс. артефактов. Пред-
ложенная на основе обобщенной стратиграфии их пе-
риодизация может быть взята за основу для последу-
ющих хронологических схем.

Анализ археологического изучения Камчатки 
позволяет наметить перспективные направления ис-
следований в регионе, такие как реконструкция при-
родных явлений, имевших место в конце плейсто-
цена – начале голоцена; установление взаимосвязей 
и характера взаимодействия событий в природе и об-
ществе в процессе освоения полуострова человеком 
в каменном веке. 

Находка фрагментов керамики в ранненеолитиче-
ском слое стоянки Ушки V опровергла тезис о «безке-
рамическом неолите Камчатки». Анализ технико-тех-
нологических, морфологических особенностей, ареала 
и времени распространения керамических традиций 
в регионе является актуальным для дальнейших ис-
следований. 
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