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Археологические памятники юго-восточной оконечности хребта 
Улахан-Чистай (район природного парка «Момский»)*

Научная новизна. Впервые вводятся в научный оборот данные об освоении людьми южной части хребта 
Черского уже в каменном веке.  

Целью статьи является публикация новых материалов, полученных в ходе проведения археологических ис-
следований на юге хребта Черского, на стыке территорий Магаданской области и Якутии, и определение их 
культурной принадлежности и возраста. Проведенный анализ материалов позволяет решить следующие зада-
чи: определить степень изученности рассматриваемого региона и установить роль и место полученных в ходе 
полевых работ материалов в общей схеме культур Севера Дальнего Востока.

Методы исследования. В ходе полевых работ по выявлению новых археологических стоянок применялась 
методика сплошного обследования территории и определение участков распространения подъемного материала. 
При обследовании выявленных памятников использовалась «Методика определения границ территорий объектов 
археологического наследия», разработанная Институтом археологии РАН (рекомендована письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). Установление возраста и культур-
ной принадлежности выявленного материала производилось на основе методов сравнительно-типологического 
сопоставления с уже известными находками и по уровню его технико-типологических характеристик.

Результаты. Исследования в южной части хребта Улахан-Чистай горной системы Черского (на стыке терри-
торий Сусуманского района Магаданской области и Момского улуса Республики Саха (Якутия) привели к откры-
тию памятников каменного века на оз. Дарпир (Дарпир I, II) и группы стоянок на перевале между ручьями Дар-
пир-Сиен и Омчик (Перевальная I-IX). Полученные материалы позволяют говорить об активном освоении чело-
веком этой части гористого междуречья Колымы и Индигирки с древнейших времен. Разведочный характер работ 
ограничил исследования проведением поиска стоянок и сбором на них подъемных материалов. Собранные на 
стоянках материалы включают отщепы, пластины, ножевидные микропластинки, заготовки орудий и нуклеусов и 
маркируют их как мастерские, расположенные возле источников каменного сырья. Найденные на стоянках орудия 
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I. Введение. В археологическом плане район 
хребта Улахан-Чистай в системе хребта Черско-
го, расположенный в верховьях рек Мома (пра-
вый приток р. Индигирка) и Омулевка (левый 
приток р. Колыма), на стыке территорий Сусу-
манского района Магаданской области и Мом-
ского улуса Республики Саха (Якутия), как в его 
горной части, так и в долинах рек, остается 
практически неисследованным (рис. 1).

Протяженность хребта Улахан-Чистай со-
ставляет около 250 км, высота достигает 3003 м 

(г. Победа). Рельеф альпинотипный. До высот 
900‒1000 м преобладает лиственничное таеж-
ное редколесье, до 1300‒1600 м – кедровый 
стланик и горная тундра. Ледники занимают 
площадь около 100 км², на реках много наледей. 
Район хребта Улахан-Чистай является истоком 
таких крупных рек района, как Омулевка, Бере-
лех, Мома, Делянкир, Рассоха. 

Первые археологические исследования юго-
восточной части Улахан-Чистая (в районе 
оз. Мал. и Бол. Дарпир) и прилегающей терри-

(наконечники, скребок, вкладыши, тесло) допускают возможность охоты обитателей перевальных стоянок на ми-
грирующих через перевал оленей. Характеристики имеющихся артефактов позволяют датировать их по меньшей 
мере неолитическим временем. Эти находки открывают широкие перспективы археологического изучения района 
хребта Улахан-Чистай. Ближайшим известным памятником каменного века является стоянка Юбилейный на р. 
Индигирка, в 256 км по прямой. Расположение стоянок на перевалах, характерное для Охотско-Колымского наго-
рья, ранее было практически неизвестно в Якутии. Выявленные в ходе исследований в южных отрогах хребта 
Улахан-Чистай стоянки указывают на высокую вероятность обнаружения археологических материалов и на других 
перевалах Якутии, особенно между крупными речными системами, такими, как Лена‒Индигирка‒Яна, Колыма.

Ключевые слова: неолит Колымы и Якутии, микропластинки, нуклеусы, тесло, пластины, мастерская,       
хребет Черского, Улахан-Чистай, национальный природный парк «Момский», озеро Дарпир

Рис. 1. Карта района исследований со стоянками. 1 – Район работ, стоянки Дарпир I, II, 
Перевальная I–IX, Уи; 2 – Юбилейный; 3 ‒ Уолба; 4 ‒ Суп I-II, Кюрбелях, Каменный I-II; 5 – 
Калядин; 6 – Агдайка, Сурдах; 7 ‒ петроглиф Бакиркичан.
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тории верховий р. Омулевка были проведены в 
1985‒1990 гг., но их результаты опубликованы 
пока лишь частично [Слободин, 1999, 2001].

На территории, прилегающей к северо-за-
падной части хребта Улахан-Чистай, на левобе-
режье р. Индигирка, известно только несколько 
археологических памятников. Это наскальный 
рисунок-петроглиф, расположенный на право-
бережье р. Талындьа «близ перевала Бакирки-
чан» Чемалгинского хребта [Васильев, 2014]; 
неолитическая стоянка Агдайка в среднем тече-
нии р. Селеннях (левый приток р. Индигирка), 
ниже устья р. Агдай, с единичной находкой ка-
менного «топора с ушками»1; и стоянки с камен-
ными отщепами: Калядин, в низовьях реки Ка-
лядин [Эверстов, 1980: 66], и Суордаах на пра-
вом берегу р. Суордаах, правом притоке р. Се-
леннях [Эверстов, 2014].

В 1985‒1990 гг. Верхнеколымским археоло-
гическим отрядом Северо-Восточно-Азиатской 
комплексной археологической экспедиции 
СВКНИИ ДВО РАН (рук. С.Б. Слободин) были 
обследованы верховья р. Омулевка, огибающей 
южный фланг хребта Улахан-Чистай, и окрест-
ности озер Малык, Момонтай, Уи, Мал. и Бол. 
Дарпир, Урультун. Ранее здесь располагались 
пастбища оленеводческого совхоза Челбанья с 

базой в устье р. Кунтэ(у)к и рудник Дарпир.       
В результате проведенных исследований были 
открыты стоянки каменного века Малык I-III, 
Момонтай I-VIII, Придорожная, Зима, Уи, Дар-
пир I, II, Перевальная I-IX возрастом от раннего 
до позднего голоцена [Слободин, 1999; 2001].

II. Материалы и методы исследования. 
Данная публикация является результатом прове-
денных полевых археологических исследований 
автора в южной части хребта Черского, которые 
включали методы выявления стоянок каменного 
века путем закладки шурфов, зачисток и поиска 
подъемных материалов на раздернованных по-
верхностях перевала и других перспективных 
местах расположения стоянок древних жителей 
этих мест. Источниковедческой базой данной пу-
бликации послужили полученные в ходе экспе-
диции археологические материалы, проанализи-
рованные с использованием традиционных тех-
нико-типологического, морфологического, ста-
тистического и корреляционного методов изуче-
ния каменных артефактов с учетом их  планигра-
фического и ландшафтного местонахождения.

III. Результаты. Непосредственно на юго-
восточной оконечности хребта Улахан-Чистай 
были выявлены и исследованы стоянки Дарпир 
I, II и Перевальная I–IX (рис. 2). 

1Эверстов С.И. Отчет о работе Нижне-Индигирской группы Северного отряда Приленской археологической 
экспедиции в полевой сезон 1989 г. Якутск, 1990. Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 13806. 53 с.

Рис. 2. Карта района расположения стоянок 1 ‒ Дарпир I, 2 ‒ Дарпир II, 3 ‒ Перевальная I – IX.
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При обследовании оз. Мал. Дарпир были 
обнаружены стоянки каменного века Дарпир I 
и II. Озеро находится в верховьях р. Рассоха, 
левого притока Колымы. Вокруг озера высятся 
более чем 2-километровые вершины горной 
цепи Чорго в системе хребта Черского. Само 
озеро расположено на высоте 820 м над уров-
нем моря, в лесотундровой зоне. С гор в озеро 
стекает множество ручьев и речек, а лед сходит 
только к середине июля. Озеро богато рыбой, 
по берегам его пасутся олени, лоси, в горах во-
дятся бараны. Озеро имеет много удобных тер-
рас и мысов, но пока здесь выявлены только 
две стоянки каменного века.

Неолитическая стоянка Дарпир I. Стоянка 
расположена в южной части озера, на 4-метро-
вом мысу, в 60-ти метрах к югу от устья безы-
мянного ручья. В 20-ти метрах от берега, пря-
мо напротив мыса лежит небольшой, с не-
сколькими деревьями остров. Вершина мыса 
развеяна, покрыта редкими пучками травы. 
Чуть ниже склон задернован и у кромки воды 
порос кустарником. Подъемный материал со-
бран в развеянном слое на вершине холма на 
площади в 48 м2. 

Всего найдено 26 каменных артефактов из 
желтоватого, белого и серого кремня, включаю-
щих 21 отщеп, 2 пластины (рис. 3. 1, 3), 2 ми-
кропластинки (их проксимальные части) шири-
ной 0,6‒0,7 см (рис. 3. 4, 5) и скол с конического 
нуклеуса (его основания) шириной 3 и высотой 

1,4 см из желтоватого кремня (рис. 3. 2). Среди 
отщепов 7 экз. больших (шириной больше 2,5 
см), 9 экз. среднего размера (менее 1 см), и 7 экз. 
размером 1‒2,5 см.

Одна из ножевидных микропластинок изго-
товлена из того же материала, что и скол с ну-
клеуса, который является, очевидно, сколом с 
нижней (опорной) площадки уплощенного ко-
нического нуклеуса.

Пластины шириной 1,8 см. Одна представле-
на трехгранной в поперечном сечении медиаль-
ной частью толщиной 0,5 см. Вторая пластина 
целая, толщиной 0,7 см. На ее дорсальной по-
верхности отмечен прием биполярного скалы-
вания пластинок (рис. 3. 1). Очевидно, что пла-
стина сколота либо с двухплощадного нуклеуса, 
либо еще на стадии его подготовки.

Также с отщепами найдена расколотая вдоль 
плоская удлинено-овальная галька черного цве-
та размером 11,8 х 5,5 х 1,3 см, которая могла 
использоваться в качестве отбойника.

Заложенная на склоне холма зачистка пока-
зала стратиграфию стоянки: 

1. Дерн с углистостью, мощностью 8‒9 см
2. Желтоватая супесь с углистостью 2‒16 см
3. Желтоватая супесь 4‒10 см
4. Песок с галькой небольших размеров ‒ бо-

лее 40 см.
В зачистке на глубине 3‒25 см найдено 119 

отщепов из окремнелого сланца (из них круп-
ных – 7 экз., средних – 20 экз., мелких – 92 экз.), 

Рис. 3. Каменные изделия стоянок Дарпир I (1‒5) и II (6‒9), Перевальная I (10, 11).

С.Б. Слободин, А.Ю. Зеленская
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1 маленький ребристый скол и отбойник из про-
долговатой гальки плотного песчаника, четыре-
хугольной в сечении,  размером 17 х 4,5 х 3,5 см.

Судя по ножевидным пластинкам и фрагмен-
ту конического нуклеуса, стоянка относится, по 
меньшей мере, к неолитическому времени.

Стоянка Дарпир II расположена на краю ше-
стиметровой террасы по правому берегу руч. 
Дарпирчик, впадающего в оз. Дарпир в его юж-
ной части, в двух километрах от его устья. Здесь 
начинается большая наледь, тянущаяся до само-
го устья ручья (рис. 2. 2).

Находки собраны на поверхности террасы, в 
обнажении ее бровки. Всего собрано 20 камен-
ных артефактов: 16 сланцевых отщепов, ноже-
видная пластинка, отщеп поправки отжимной 
площадки, скол с нуклеуса и скол с лезвия бифа-
сиального орудия, все из сланца серого цвета. 
Среди отщепов 3 экз. крупных, 3 экз. среднего 
размера и 10 мелких, все являются отходами 
вторичной обработки орудий.

Скол с нуклеуса призматического типа захва-
тил часть его ровной, неподготовленной, обра-
зованной одним сколом, отжимной площадки и 
часть периметра фронта с негативами двух-трех 
пластинчатых сколов, шириной около 1 см (рис. 
3. 7). Ширина скола (сохранившейся части 
фронта) ‒ 3 см, длина – 2 см, толщина ‒ 1,3 см. 
Ножевидная пластинка по материалу и размеру 
(1,7 х 0,9 х 0,2 см) соответствует негативам пла-
стинчатых снятий с фронта этого скола (рис. 3. 
6). Отщеп поправки отжимной площадки при-
зматического нуклеуса имеет округлую форму и 
негативы пластинчатых снятий на торце, его 
размер 1,9 х 1,8 х 0,3 см (рис. 3. 9).

Один из отщепов размером 2,8 см в длину, 
2,1 см в ширину и 0,3 см в толщину является 
сколом подправки лезвия бифасиально обрабо-
танного орудия: отжимная площадка отщепа 
представлена частью сохранившегося лезвия с 
острым углом заточки (ок. 45 гр.), оформленной 
мелкими сколами бифасиальной краевой рету-
ши (рис. 3. 8). На дорсальной поверхности от-
щепа имеется серия мелких сколов утончения 
орудия. На другом, крупном, отщепе имеется 
серия мелких краевых снятий, оформляющих 
незавершенное лезвие скребка.

Судя по сколу с призматического нуклеуса, 
ножевидной пластинке и сколу с лезвия бифа-
сиального орудия стоянка относится к неолиту 

и на ней производили обработку (подправку) 
поврежденного каменного инвентаря.

Ограниченное время пребывания на оз. Дар-
пир и рекогносцировочный характер работ не 
позволили детально обследовать все окрестно-
сти озера, что, при наличии там множества 
удобных для поселения мысов и террас, предпо-
лагает возможность обнаружения в ходе после-
дующих исследований на озере новых археоло-
гических памятников.

Стоянки Перевальная I–IX
Группа стоянок Перевальная I‒IX была от-

крыта в ходе обследования перевала между ру-
чьями Омчик (левый приток реки Омулевка в ее 
верховьях) и Дарпир-Сиен (впадающей в озеро 
Малый Дарпир) – на территории урочища Дар-
пир (рис. 2).

Высота перевала около 1260 м над уровнем 
моря. Он имеет пологое строение, узкий и окру-
жен крутыми осыпными склонами сопок, подни-
мающимися еще на 200-300 м над высшей точ-
кой перевала. На участке обнаружения стоянок 
преобладает тундровое редколесье. Поверхность 
террас щебенистая, слабо задернованная с ред-
кими, небольшими лиственницами и зарослями 
низкорослого стланика вдоль русел водотоков. 

В 1941‒1942 гг. на перевале работал рудник 
«Дарпир» в системе лагерей «Дальстроя». В 
верховьях руч. Дарпир-Сиен (в устье его левого 
притока ‒ ручья Догор) находились (и сохрани-
лись до сих пор) шахты, а в долине реки Омчик 
добывали олово из россыпей. На этих местах 
остались отвалы промытой породы, деревянные 
тачки с металлическими колесами, лопаты, то-
поры, вагонетки, колеса, шахтное оборудова-
ние, станина (рама) автомашины, кучи сношен-
ной обуви, обручи деревянных бочек, развали-
ны деревянных построек. На озере Бол. Дарпир 
в 1941 г. была организована гидробаза авиаотря-
да «Дальстроя» для приемки гидросамолетов. 
Зимой на льду строили посадочную полосу. В 
1935 г. был учрежден транспортно-оленеводче-
ский колхоз (позднее совхоз) «Челбанья» с цен-
тром в пос. Озерки, в задачу которого входила 
доставка продовольствия и горючего на отда-
ленные прииски и участки геологоразведки. 
Одна из баз совхоза располагалась на р. Ому-
левке в устье р. Кунтэк (рядом с устьем руч. Ом-
чик). Еще в середине 1980-х гг. на склонах Ула-
хан-Чистай и в Дарпирской впадине кочевали 
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10 оленеводческих бригад, выпасавших до 18 
тыс. оленей. Центральной базой совхоза была 
фактория Кунтэк, состоявшая тогда из несколь-
ких рубленых домиков, в которых располага-
лись склады, магазин, пекарня, дом культуры и 
больница. Путь через перевал использовался 
для перегона на пастбища оленей. В 1992–1995 гг. 
рыночная экономика разрушила сложившийся 
уклад жизни пастухов и охотников. Были закры-
ты национальные поселки, их обитателей выну-
дили переселиться в райцентры и охотоморские 
селения. Некогда обитаемые края почти обе-
злюдели [Андреев, Слободин и др., 2020].

Небольшие, быстро истощившиеся запасы 
олова в этом районе, удаленность рудника и от-
сутствие дорог привели к отказу от дальнейшей 
его эксплуатации. Рудник просуществовал не-
долго и в 1942 г. был закрыт. Это, без сомнения, 
позволило сохранится многим археологическим 
памятникам на перевале в относительно нетро-
нутом состоянии. В случае дальнейшей эксплу-
атации рудника, увеличения участков добычи 
руды, строительства обогатительной фабрики, 
дорог и расширения его производственной базы 
существовала бы большая вероятность разру-
шения и уничтожения многих из открытых на 
перевале археологических стоянок.

Изделия каменного века были найдены на по-
верхности небольших по площади и невысоких 
(кроме стоянки Перевальная I) пологих речных 
террасах и холмах, расположенных на перевале.

Стоянка Перевальная I. Стоянка находится 
на вершине 9-метрового террасовидного усту-

па-холма, прилегающего к склону сопки по ле-
вому берегу руч. Дарпир-Сиен. Поверхность 
холма раздернована, сложена мелкообломоч-
ным делювием с остатками останца на верши-
не и одиночными кустами стланика, разбро-
санными по поверхности холма. Находки со-
браны на площади примерно 30 м2.  Коллекция 
находок включает 74 каменных предмета из 
окремнелой породы (туфа). 

Они представлены 69 отщепами, 4 пластин-
чатыми скалами, пластиной, заготовкой орудия 
и 4 орудиями. Среди отщепов 10 экз. больших 
(шириной больше 5 см), 32 экз. среднего раз-
мера (шириной 3‒5 см) и 27 экз. размером ме-
нее 3 см.

Заготовка нуклеуса (или бифаса) имеет дву-
стороннюю обработку, подтреугольную форму 
и выпукло-линзовидное поперечное и продоль-
ное сечения. Длина заготовки ‒ 8 см, ширина ‒ 6 
см, толщина ‒ 2,9 см. Края заготовки и частично 
ее боковые поверхности оббиты крупной удар-
ной ретушью (рис. 6. 1).

К орудиям относятся:
1. Острие (кинжаловидное орудие) из крем-

нистого туфа серого цвета, патинизировано. Из-
готовлено на пластинчатом сколе (длина ‒ 13 
см, ширина в основании ‒ 3 см) и имеет бифаси-
ально обработанные лезвия на продольных гра-
нях скола, сходящиеся под острым углом. На 
лезвии у самого кончика имеется участок, об-
работанный односторонней ретушью со сторо-
ны брюшка. Поперечное сечение орудия – тра-
пециевидное (рис.  5. 1).

С.Б. Слободин, А.Ю. Зеленская

Рис. 6. Каменные изделия стоянок Переваль-
ная IIa (1), VII (2).

Рис. 5. Каменные заготовки стоянок 
Перевальная I (1), IIв (2).
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2. Скребок на отщепе округлой формы из 
окремнелого аргиллита, с односторонне-выпу-
клым поперечным сечением, размером 5 х 4,5 х 
1,3 см. По всей окружности (кроме ударной 
площадки) он оформлен крутой отжимной рету-
шью. Спинка орудия также полностью покрыта 
плоской отжимной ретушью, брюшко вторич-
ной обработке не подвергалось (рис.  4. 4). 

3. Бифасиально обработанное орудие подпря-
моугольной формы (длина ‒ 2,4 см, ширина ‒   
1,3 см, толщина ‒ 0,3 см) с уплощенно-линзо-
видным поперечным сечением (рис. 3. 11). С 
обеих сторон обработано по плоским поверхно-
стям уплощающими сколами отжимной парал-
лельной встречной ретуши, направленной от 
краев к центру. Один торец у орудия сломан, 
другой обработан. Изделие предположительно 
могло быть наконечником с прямым основани-
ем или вкладышем (ножом).  

4. Ассиметрично-овальное (ланцетовидное) 
орудие-вкладыш из белого кремнистого матери-
ала, длинной 1,5 см, шириной 0,9 см, толщиной 
- 0,3 см, имеет уплощенно-линзовидное попе-
речное сечение (рис. 3. 10). Один конец орудия 
(острие) сломан. Обработано с обеих сторон по 
краям и по поверхности мелкой отжимной упло-
щающей ретушью.  

Стоянка Перевальная II. Находится на вер-
шине перевала напротив стоянки Перевальная I. 
Здесь простирается обширная 2‒3-метровая по-

логая терраса, сложенная мелкообломочным де-
лювием, поросшая ягелем, мхом, редкими ли-
ственницами, кустами стланика. С северной сто-
роны терраса выходит к правому берегу ручья 
Дарпир-Сиен, с запада ‒ к истоку руч. Омчик по 
его левому берегу. На обширной площади по-
верхности холма, под слоем мха и ягеля просле-
живаются массовые скопления отщепов, что по-
зволяет отнести стоянку к перспективным для  
дальнейших исследований. Здесь выделено не-
сколько пунктов скопления материалов, распо-
ложенных по краю террасы на протяжении око-
ло 300 м – Перевальная IIх, IIа, IIб, IIв.

У северного края террасы, в пункте IIx най-
дена одна заготовка и 2 крупных пластинчатых 
отщепа. Один из них, трехгранный в попереч-
ном сечении (размером 7,3 х 3,3 х 1,6 см), сле-
дов дополнительной обработки не имеет. У дру-
гого, имеющего подтрапециевидное поперечное 
сечение, боковые продольные грани оформлены 
мелкой крутой краевой ретушью, направленной 
с брюшка на боковые грани. Одно лезвие у него 
прямое, другое слегка выпуклое. Размеры его 
8,6 х 3,1 х 1,6 см. Судя по небольшой залощен-
ности края и фасеток ретуши, пластинчатый от-
щеп служил боковым скребком. Других следов 
обработки нет (рис.  4. 2).

Заготовка орудия (нуклеуса или бифаса) дли-
ной 10 см и шириной 5,5 см является однотип-
ной заготовке, найденной на стоянке Переваль-

Рис. 4. Каменные изделия стоянок Перевальная I (4), IIх 
(2), IIa (1, 3).  
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ная I. Отличие лишь в том, что она имеет более 
четко оформленное лезвие. 

Пункт скопления находок Перевальная IIа 
находится у северной оконечности террасы, в 
30 м от ее края. Среди подъемных материалов 
на стоянке, кроме отщепов, которые были остав-
лены на поверхности террасы, найдены нако-
нечник, ретушированный по краю отщеп и за-
готовка нуклеуса.

Наконечник сделан из окремнелого туфа. С 
одной стороны (обращенной вверх), он сильно 
патинизирован и покрыт лишайниками, так что 
негативы сколов просматриваются слабо, с дру-
гой стороны (обращенной вниз), патинизация 
поверхности изделия слабая (рис. 4. 3). Орудие 
имеет треугольную форму, прямое (слегка вы-
емчатое?) основание, его параметры 5,5 х 3,9 х 
0,9 см. Судя по размеру изделия, оно служило 
наконечником копья или дротика.

Ретушированный тонкий отщеп из окремне-
лого туфа размером 6,5 х 5 х 0,6 см, патинизиро-
ванный, обработан по краю унифасиальной ре-
тушью (скребок?).

Заготовка нуклеуса подпрямоугольной фор-
мы в плане и поперечном сечении имеет размер 
8,1 х 4,4 х 3,1 см (рис.  4. 1). Вся поверхность 
заготовки покрыта уплощающими сколами, от-
жимная площадка ровная, слегка наклонная. 

Стоянка Перевальная IIб находится у южной 
оконечности террасы, в 10 м от ее края. Среди 

подъемных материалов на стоянке, помимо от-
щепов, которые были оставлены на поверхно-
сти террасы, найдено 6 крупных отщепов; 10 
пластинчатых сколов (пластин) длинной до     
5,3 см, шириной 1,2‒1,5 см; крупная (размером 
15 х 9 х 4,5 см), бифасиально оббитая, заготовка 
орудия из окремнелого туфа; еще одна крупная 
(размером 11,1 х 5 х 3 см), но уже унифасиально 
оббитая заготовка овальной формы с односто-
ронне выпуклым поперечным сечением; скол 
подправки нуклеуса («core tablet»); и большой 
(размером 10 х 4,2 х 0,8 см), но тонкий и широ-
кий пластинчатый скол с подтрапециевидным 
поперечным сечением.

Скол подправки нуклеуса призматического 
или конического типа (диаметром 2,8‒3,8 см) 
представлен сплошным снятием его отжимной 
площадки в виде «таблетки» овальной в плане 
формы, толщиной 0,5‒0,7 см. (рис. 7. 3).

Отжимная площадка ровная, обработана 
уплощающими сколами по всему ее периметру. 
По бокам скола на две трети его периметра идут 
негативы ножевидных пластинок шириной 
0,3‒0,5 см, сколотых от площадки вдоль про-
дольной поверхности нуклеуса. Сделан скол из 
хорошо окремнелой породы и практически не 
подвергся патинизации.

Стоянка Перевальная пункт IIв находится у 
южной оконечности террасы, в 20 м от пункта 
IIб. На стоянке в числе подъемных материалов 

Рис. 7. Каменные изделия стоянок Перевальная IIб (3), VI (1,2, 4‒30).

С.Б. Слободин, А.Ю. Зеленская
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было зафиксировано 98 крупных отщепов 
(оставлены на поверхности террасы) и 7 экз. 
артефактов, взятых в коллекцию, среди кото-
рых пластины, пластинчатые отщепы и круп-
ная заготовка.

Среди пластин выделается целая, подтрапе-
циевидная в поперечном сечении, пластина 
размером 13 х 3 х 0,5 см (рис. 5. 2). Она сдела-
на из качественного окремнелого материала, 
слабо патинизирована и заметно тоньше в 
сравнении с остальными пластинами со стоян-
ки. По краям пластины нанесена нерегулярная 
краевая ретушь. 

Вторая целая пластина существенно массив-
нее (размер 11,2 х 3,1 х 1,5 см), с трехгранным 
поперечным сечением и мелкой краевой рету-
шью вдоль одного из продольных краев. От-
жимная площадка ровная, необработанная. Еще 
одна пластина (очень массивная, судя по фраг-
менту) со схожими параметрами (8,2 х 3,7 х 1,4 
см) представлена проксимальной частью. 
Остальные 5 пластин со стоянки представлены 
фрагментами среднего размера – шириной 
1,1‒1,8 см.

Заготовка листовидной формы, размером 12,7 
х 4,1 х 1,9 см, обработана крупными сколами по 
ее обеим широким сторонам; сделана из окрем-
нелого алевролита и сильно патинизирована. 

Стоянка Перевальная III. Находится на пра-
вом берегу ручья Дарпир-Сиен, в 300‒350 м 
выше по ручью от стоянки Перевальная I. 
Здесь на поверхности пологого террасовидно-
го  уступа  склона  сопки,  сложенного  мелко-
обломочным делювием и поросшим ягелем, 
мхом, редкими лиственницами, кустами стла-
ника, на площади 15 кв. м выявлено скопление 
отщепов (оставлены на стоянке) и найден 
крупный, треугольной формы в плане линзо-
видный в сечении, бифасиально обработанный 
наконечник с прямым основанием.

Стоянка Перевальная IV. Находится на ле-
вом берегу ручья Дарпир-Сиен, в 600‒630 м 
выше по ручью от стоянки Перевальная I. Здесь, 
у небольшого ручья (левого притока руч. Дар-
пир-Сиен), на поверхности пологого террасо-
видного уступа склона сопки, сложенного мел-
кообломочным делювием и поросшим ягелем, 
мхом, редкими лиственницами и кустами стла-
ника, на площади 20 кв. м выявлено скопление 
отщепов, из которых взяты в коллекцию 17 экз. 

и найдена одна трехгранная в поперечном сече-
нии ножевидная пластинка длинной 2,8 см, ши-
риной 1 см, толщиной 0,2 см. 

Стоянка Перевальная V. Находится на пра-
вом берегу ручья Дарпир-Сиен, в 1300‒1350 м 
выше по ручью от стоянки Перевальная I. 
Здесь на поверхности пологого террасовидно-
го увала, сложенного мелкообломочным делю-
вием и поросшим ягелем, мхом, редкими ли-
ственницами, кустами стланика, на площади 
10 кв. м выявлено скопление отщепов (остав-
лены на стоянке).

Стоянка Перевальная VI. Стоянка располо-
жена на вершине перевала, на правом берегу 
руч. Дарпир-Сиен, рядом с остатками склад-
ских бараков прииска Дарпир. Обследованная 
площадь распространения подъемных нахо-
док – 36 кв м (6 х 6 м).  Разбивка по квадратам 
составляет 2 х 2 м. В пяти квадратах (кв. В-3,4; 
Б-3,4; Г-5) найдены отщепы, пластинчатые 
сколы, пластины, пластинки и микропластин-
ки. В остальных квадратах (Б-5, В-5, Г-3, 4) за-
фиксированы только отщепы, которые не       
собирались.

Всего на стоянке найдено 311 отщепов, 13 
пластинчатых отщепов длиной до 7 см, 24 фраг-
мента пластин шириной 1,5-3 см с 2 и 3 гранями 
на спинке и ровными, необработанными от-
жимными площадками (рис. 7. 9, 23, 25), 42 но-
жевидных пластинки и скол с микронуклеуса.

Скол с торцевой части микронуклеуса, за-
хвативший широкое основание орудия с ча-
стью плоского фронта от отжимной площадки 
и до основания сделан из качественного, слабо 
патинизированного кремня (рис. 7. 1). Судя по 
облику скола, нуклеус был уплощенного типа 
(высотой не менее 6,3 см, шириной более 3-х 
см, толщиной 2,5 см), с широким, заходящим 
на торец, плоским фронтом нуклеуса, с кото-
рого скалывались пластинки и микропластин-
ки. Контрфронт нуклеуса, судя по сохранив-
шейся в его основании части, ретуширован. В 
основании нуклеуса короткими краевыми ре-
гулярными сколами по контрфасу сформиро-
вано ребро. На сохранившейся части фронтита 
видны негативы 7‒8 пластинок шириной 
0,5‒0,8 см. Две из них сняты с торцевой части 
уплощенного нуклеуса. К нему по материалу и 
размерам относится несколько пластинок со 
стоянки (рис. 7. 2). 
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Ножевидные пластинки в количестве 44 экз. 
численно преобладают среди собранных катего-
рий изделий. Они сделаны из качественного, сла-
бо патинизированного кремня. Большинство из 
них имеют правильные геометрические очерта-
ния, в сечении трапециевидные или треуголь-
ные; на дорсальной поверхности имеют четкие и 
ровные 2-3 грани. В профиль медиальные части 
микропластинок прямые; дистальные и прокси-
мальные части имеют небольшой изгиб. Боль-
шинство пластинок имеют ширину 0,5‒1 см. 
Микропластинок (шириной менее 0,5 см) 9 экз. 
Целая ножевидная пластинка в коллекции одна 
– длиной 4 см, шириной 0,9 см. Длина многих 
фрагментов до 3-х см (рис. 7. 4-8, 10-22, 24, 26-
30). Негативы снятий ножевидных пластинок с 
фрагмента микропластинчатого нуклеуса из кв. 
Б-4 этой стоянки (рис. 7. 1) достигают длины 
5,5‒6 см, при ширине 0,5‒0,8 см. В коллекции 
подъемных материалов преобладают медиаль-
ные фрагменты пластинок (26 экз.). Для несколь-
ких пластинок их медиальные части были рекон-
струированы с их проксимальными частями и 
учтены в числе последних. Анализ качества и 
цветовой гаммы использованного для изготовле-
ния пластинок сырья показывает, что в работе на 
стоянке использовалось 5‒6 нуклеусов.

Проксимальные части пластинок представ-
лены 9 экз. Площадки у них прямые, неглубо-
кие, гладкие, часто точечные. Небольшое коли-
чество пластин имеют широкие ретуширован-
ные двух/трехгранные площадки. Дистальные 

фрагменты немногочисленны, не у всех сохра-
нились концы, но параллельные края пластинок 
позволяют сделать вывод, что скалывали их, ве-
роятно, с призматического типа нуклеуса.

Ретушированные (с пильчатым краем) пла-
стинки малочисленны – только в кв. В-3 и Б-4 
имеются пластинки с ретушированным (воз-
можно, вследствие их утилизации) продольным 
краем. Пластинки с притупляющей ретушью 
отсутствуют.

На расположенной в 350 м к востоку стоянке 
Перевальная IIб, несмотря на отсутствие там 
микропластинок, найден скол подправки отжим-
ной площадки микропластинчатого нуклеуса 
(«core tablet») (рис. 7. 3). Он, судя по его форме, 
целиком снял площадку округлой формы при-
зматического или конического нуклеуса с нега-
тивами микропластинчатых снятий шириной 
0,3‒0,6 см по его периметру, что вполне соответ-
ствует пластинкам стоянки Перевальная VI.

На примере одного из отщепов (кв. В-3), на 
дорсальной поверхности которого имеются не-
гативы двух продольных пластинчатых снятий, 
зафиксирован прием подправки плоскости ска-
лывания (фронта) пластинчатого ядрища боко-
вым (перпендикулярным к фронту) сколом.

Стоянка Перевальная VII. Находится на пра-
вом берегу ручья Омчик, на краю речной терра-
сы, в 600-650 м от перевала, вблизи примечатель-
ного крупного валуна из белого кварца. Напро-
тив этой стоянки, на левом берегу руч. Омчик, 
расположена стоянка Перевальная VIII.

Таблица 1 

Распределение подъемных находок по квадратам стоянки Перевальная VI

кв. № Пл./ 
отщ.* 

Плас-
тины

Ножевидные   пластинки В т.ч. 
Микро- 
пластин-
ки (> 0,5 
см)

Отщепы
К/С/М*

Нукл.
(фр.)Всего Дисталь-

ный фр.
Проксималь-

ный фр.
Медиаль-
ный фр.

Б-3 2 4 7 2 2 3 1 22/31/9
Б-4 2 3 13 2 3 8 1 14/10/19 1
В-3 1 3 8 2 2 4 5 23/26/31
В-4 8 13 15 2 2 10 2 17/34/75
Г-5 - 1 1 - - 1 - -

Всего 13 24 44 8 9 26 9 76/101/134

*Пл/отщ. - пластинчатый отщеп; К/С/М – крупные/средние/мелкие
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На развеянных участках террасы, покрытой 
мелкообломочным делювием и поросшей яге-
лем, мхом, редкими лиственницами и кустами 
стланика, на площади 12 кв. м выявлено ско-
пление отщепов (оставлены на стоянке) и най-
дена крупная (размером 9,9 х 5,7 х 2,7 см) за-
готовка нуклеуса из аргиллита. Заготовка вы-
полнена на массивном отщепе треугольной 
формы в плане с подтрапециевидным попереч-
ным сечением, и обработана с дорсальной сто-
роны вдоль продольных краев крупной регу-
лярной ударной крутой ретушью (рис. 6. 2). 
Вентральная сторона представлена плоской не 
обработанной поверхностью скола.

Стоянка Перевальная VIII. Находится на ле-
вом берегу руч. Омчик, в 600‒650 м от перевала 
на отдельно стоящем невысоком пологом холме, 
высотой 3-4 м. Напротив этой стоянки, на пра-
вом берегу ручья Омчик, расположена стоянка 
Перевальная VII.

На стоянке, на развеянных участках холма, 
покрытого мелкообломочным делювием и по-
росшим ягелем, мхом, редкими лиственницами 
и кустами стланика, на площади 20 кв. м выяв-
лено скопление отщепов (оставлены на стоянке) 
и найден целый массивный ребристый скол и 
корродированная галька. 

Ребристый скол трехгранный в поперечном 
сечении, снят с ребра заготовки нуклеуса (подоб-
ного найденному на стоянке Перевальная VII), 
сделан из аргиллита. Он имеет размеры 12,9 х 3 х 

1,6 см. Отжимная площадка сколота. На одной из 
продольных граней скола, по всей ее длине, со-
хранились негативы сколов оформления ребра 
заготовки.

Галька продолговатой формы, окатанная, 
овальная в поперечном сечении, слегка повреж-
денная, длиной 9,5 см, диаметром 2,3 см. Она яв-
ляется инородным предметом на холме, очевидно, 
была принесена туда с ручья обитателями стоянки 
и могла быть использована в качестве отбойника.

Стоянка Перевальная IX. Стоянка расположе-
на по левому берегу руч. Омчик, в 500 м к югу от 
вершины перевала, на невысоком, отдельно стоя-
щем, небольшом пологом холме. На стоянке, на 
развеянных  участках  холма,  покрытого  мелко-
обломочным делювием и поросшим ягелем, 
мхом, редкими лиственницами, кустами стлани-
ка, на площади около 20 кв. м выявлено скопле-
ние отщепов (не собирались) и найдены заготов-
ки бифасиального орудия, нуклеуса и тесло.

Сильно патинизированная крупная заготовка 
бифасиального орудия, размером 14,5 х 6 х 3,5 
см, подтреугольной формы в плане с линзовид-
ным поперечным сечением, сделана из алевро-
лита. Вся поверхность заготовки с обеих сторон 
обработана крупными сколами, аналогично за-
готовке со стоянки Перевальная II в.

Тесло имеет подпрямоугольную форму в пла-
не и в поперечном сечении (рис. 8). В профиль 
сечение ассиметрично-линзовидной формы. Все 
плоские поверхности тесла тщательно оббиты, на 

Рис. 8. Каменное тесло со стоянки Перевальная IX.
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одной из боковых сторон орудия сохранились 
остатки шлифовки. Очевидно, что шлифованная 
поверхность занимала значительно большую пло-
щадь поверхности тесла, но низкое качество сы-
рья, из которого оно было изготовлено, привело к 
выветриванию и сильной корразии шлифованной 
поверхности, затрудняющей ее идентификацию.

Заготовка нуклеуса размером 11 х 7 х 3,9 см 
сделана  из  аргиллита.  Она  имеет   подпрямо-
угольную форму в плане и линзовидное попе-
речное сечение. Отжимная площадка ровная. 
По краям и обеим поверхностям заготовка об-
работана крупными сколами.

IV. Обсуждение. Несмотря на рекогносциро-
вочный характер обследования южной оконечно-
сти хребта Улахан-Чистай, в ходе проведенных 
работ был получен разнообразный и достаточно 
информационный материал для установления об-
лика и примерного возраста выявленной культур-
ной традиции обитателей этих мест в древности.

Полученные материалы по сырью и типоло-
гии орудий демонстрируют в целом достаточно 
гомогенный характер, так что рассматривается 
нами в одной культурно-типологической и хро-
нологической парадигме.

Стоянки на оз. Мал. Дарпир, судя по мало-
численности материалов, представляют собой 
кратковременные охотничьи лагеря. Возможно, 
что это зимние поселения, обитатели которых, 
кроме охоты, занимались и подледным ловом 
рыбы (озерной мальмы), в изобилии водящейся 
в озере и в наше время.

Стоянки Перевальная I-IX выделяются своим 
расположением на горном перевале между доли-
нами рек Омулевка и Рассоха (бассейн р. Колы-
мы), высотой около 1260 м. 

Анализ расположения стоянок в Якутии пока-
зал, что ранее они на перевалах практически не 
встречались. Известна компактная группа не-
больших стоянок неолитического времени с ми-
кропластинками и мелкими бифасиальными ору-
диями: Суп I-II, Кюрбелях, Каменный I-II, от-
крытых В.А. Кашиным вблизи перевала, в исто-
ках реки Вост. Хандога, на высоте ок. 1000 м над 
уровнем моря [Археологические памятники Яку-
тии, 1983, 63]. Стоянки расположены перед Ал-
дано-Индигирским перевалом (в 30‒40 км от 
него) в северной части хребта Сунтар-Хаята. 
Перевал широкий, пологий, высотой ок. 1300 м 
над ур. моря, очень удобный для передвижения 

через горный хребет из бассейна реки Лена в бас-
сейн реки Индигирка и обратно. Возможно, что и 
этим путем продвигались носители различных 
древних культур, в том числе и уолбинской тра-
диции, от стоянки Уолба (из бассейна реки Лена) 
до стоянки Юбилейный (в бассейне реки Инди-
гирка) и далее в истоки реки Омулевки (в бассей-
не реки Колымы) [Слободин, 2018].

Также с перевалами связаны находки писа-
ниц. На Чемалгинском хребте, на правобережье 
р. Талындьа в Момском улусе, «близ перевала Ба-
киркичан», находится наскальный рисунок-пе-
троглиф Бакиркичан [Васильев, 2014]. И в сосед-
нем Оймяконском улусе на горном перевале Кар-
тыхыт-Хаята (на стыке Оймяконского нагорья и 
хребта Тас-Кыстабыт) на высоте 1080 м известна 
Малотарынская писаница [Дьяконов, 2015].

Для Охотско-Колымского нагорья, наоборот, 
расположение стоянок каменного века на пере-
валах является распространенным явлением 
[Слободин, 1999, 2001].

Анализ материалов стоянок Перевальная I-IX 
показывает, что большая часть находок пред-
ставлена крупными заготовками со следами гру-
бой оббивки и с формированием общего абриса 
будущих орудий. Преобладают заготовки нукле-
усов и крупных бифасов, готовых орудий мало. 
В отличие от известных на Северо-Востоке кла-
дов, где отсутствуют отходы производства этих 
заготовок [Зеленская, 2018], на исследованных 
на перевале стоянках фиксируется значительное 
количество отщепов. Это позволяет предполо-
жить, что на перевале мы имеем дело со стоянка-
ми-мастерскими, где происходила предвари-
тельная обработка добываемого на месторожде-
нии и принесенного оттуда сырья.

Предварительная обработка каменного сы-
рья включала изготовление заготовок орудий и 
«болванок» под нуклеусы. На некоторых сто-
янках, судя по находкам наконечников, вкла-
дыша, скола с микропластинчатого нуклеуса, 
ножевидных микропластинок, тесла и др., про-
исходила и более глубокая обработка сырья, 
достигающая уровня готовых орудий и нуклеу-
сов. Микропластинки указывают на использо-
вание вкладышевых орудий.

Хотя стоянки на перевале располагаются до-
статочно компактно, их численность и располо-
жение говорит о неоднократном его посещении 
людьми в прошлом. Количество стоянок (место-
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нахождений) указывает, что они не могли быть 
основаны одновременно все. Рекогносцировоч-
ный (ограниченный по времени и территории) 
характер проведенных работ позволяет предпо-
ложить, что в ходе дальнейших обследований 
на перевале и в верховьях ручьев Дарпир-Сиен 
и Омчак, будут найдены и другие стоянки.

Стоянки Перевальная III–V особых материа-
лов, кроме отщепов, не дали, но следует учесть, 
что они, как и все остальные, где были найдены 
и некоторые орудия, не раскапывались, а выяв-
лены на основе подъемных материалов с по-
верхности террас. Подъемные находки указыва-
ют, что раскопки позволят получить более ин-
формативные материалы. 

Тем не менее анализ находок на стоянках го-
ворит не о разовом посещении человеком пере-
вала (к источнику каменного сырья), а о его про-
должительном, активном освоении и широком 
распространении древних стоянок на перевале 
и в верховьях руч. Дарпир-Сиен.

Стоянки на перевале определенно относятся 
к летне-осеннему периоду, поскольку зимой 
здесь условия крайне неблагоприятные из-за 
слабой растительности, сильных ветров, глубо-
кого снежного покрова. Доступа к месторожде-
нию поделочного материала зимой не было, 
укрыться от ветра было невозможно, водотоки 
(источники воды) полностью перемерзали и 
были покрыты снегом. 

Возможно, что на перевале велась охота не 
только на отдельных оленей или на их неболь-
шие группы, на что, собственно, охотничьи кол-
лективы нацелены постоянно, но и производился 
массовый забой оленей во время их весенне-
осенней миграции через перевал. Находки на 
стоянках скребков указывают, что здесь произво-
дилась обработка шкур. А тесло со стоянки Пе-
ревальная IX предполагает возможность изготов-
ления из жердей лиственницы изгороди, препят-
ствующей уходу оленей из основной долины в 
боковые распадки, в процессе охоты на них.

Орудийный комплекс стоянок Перевальная 
I-IX позволяет предположить культурную при-
надлежность и примерный возраст исследован-
ных стоянок. Анализируя полученный со стоя-
нок комплекс, мы исходим из его культурного и 
технологического единства. Наличие среди на-
ходок на перевале микропластинок позволяет 
определить верхнюю возрастную границу ком-

плекса периодом не позднее позднего неолита. 
Присутствие в комплексе сколов подправки 
округлых отжимных площадок нуклеусов (рис. 
7. 3), указывает на использование нуклеусов 
призматического или конического типов. Нукле-
ус, от которого на стоянке Перевальная VI най-
ден скол с его торцевой части, захвативший и 
широкое основание изделия с частью плоского 
фронта от отжимной площадки и до основания, 
был уплощенного типа, высотой не менее 6,3 см 
(рис. 7. 1). Эти типы нуклеусов использовались в 
Якутии и на Верхней Колыме в период раннего, 
среднего и позднего голоцена вплоть до I тыс. до 
н.э. [Мочанов, Федосеева, 2013; Слободин, 1999; 
2001]. Присутствие в комплексе находок бифа-
сиальных изделий (наконечники, вкладыши) ис-
ключает возможность отнесения этого комплек-
са к сумнагинской культуре раннего голоцена, 
характеризующейся исключительно унифаси-
альными орудиями [Мочанов, 1977]. 

На стоянках Перевальная I–III обнаружены 
бифасиально обработанные изделия. В основном 
это крупные заготовки. На стоянке Перевальная I 
найден бифасиально обработанный вкладыш 
или фрагмент наконечника и мелкий, обработан-
ный с обеих сторон ассиметрично-овальный 
вкладыш из белого кремнистого материала (рис. 
2. 10, 11). Подобные изделия встречаются в Ымы-
яхтахской культуре Якутии [Федосеева, 1980, 
рис. 102. 98] и на Верхней Колыме на стоянках 
Нил IV, Хуренджа IV, VI [Слободин, 1999, 2001; 
2001; Мочанов, Федосеева, 2013]. На стоянке 
Перевальная II, III найдены оригинальные, круп-
ные, уплощенные в поперечном сечении нако-
нечники треугольной формы.

Наиболее четко маркирует возраст стоянок на 
перевале Дарпир ступенчатое тесло со стоянки 
Перевальная IX. Такие тесла появляются в нео-
литическое время в серовской культуре Прибай-
калья и затем широко распространяются в Яку-
тии в Сыалахской и Белькачинской культурах 
раннего и среднего неолита [Мочанов, 1969].

V. Заключение. Открытые и исследованные 
памятники каменного века на оз. Дарпир (Дар-
пир I, II) и на перевале между ручьями Дарпир-
Сиен и Омчик (Перевальная I–IX) в южной ча-
сти хребта Улахан-Чистай горной системы Чер-
ского, свидетельствует об активном освоении 
этой      части гористого междуречья Колымы и 
Индигирки уже в древности.
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Немногочисленность материалов, отражаю-
щих рекогносцировочный характер работ, 
ограничивает нас в возможности точного опре-
делении возраста находок, однако можно гово-
рить по меньшей мере о неолитическом време-
ни существования данных стоянок, вероятнее 
всего, его среднего этапа. Среди находок на 
перевале преобладают отщепы, ножевидные 
микропластинки, заготовки орудий и нуклеу-
сов, характеризующие стоянки как мастерские, 
расположенные возле источника каменного 
сырья. Имеющиеся орудия (наконечники, скре-
бок, вкладыши, тесло) допускают возможность 
охоты обитателей перевальных стоянок на ми-
грирующих через перевал оленей.

Эти находки, вкупе с памятниками Охан-
джийского археологического микрорайона в вер-
ховьях р. Омулевки (на озерах Малык, Момон-
тай, Уи) [Слободин, 1999; 2001], открывают ши-
рокую перспективу археологического изучения 
района хребта Улахан-Чистай. Пока, ближайшим 
памятником каменного века к стоянкам Пере-
вальная I–IX является стоянка Юбилейный [Ка-
шин, 1983] на р. Индигирка, в 256 км по прямой. 
Сходство материалов стоянки Юбилейный и на 
оз. Уи указывает, что они относятся к единой 
культурной традиции [Слободин, 2018]. Значи-
тельно дальше находятся петроглиф Бакиркичан 
(414 км по прямой), и стоянки Калядин и Агдай-
ка (430 км и 530 км, соответственно). 

Оригинальное для Якутии расположение 
стоянок – на перевале – указывает и на перспек-
тиву поиска археологических стоянок и на дру-
гих перевалах Якутии, особенно между круп-
ными речными системами, такими, как Лена – 
Яна – Индигирка  – Колыма.  За небольшим ис-
ключением (стоянки в верховьях р. Вост. Хан-
дыга и у перевала Бакиркичан) [Археологиче-
ские памятники Якутии, 1983; Васильев, 2014], 
все остальные стоянки найдены в долинах рек, 
на значительном удалении от перевалов.
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Slobodin S.B., Zelenskaya A.Yu.

Archaeological Sites of the Southeastern Tip of the Ulakhan-Chistay Range
 (Area of the Momsky Natural Park)

Scientific novelty. For the first time, new data on the development of the southern part of the Chersky Range by 
people already in the Stone Age are introduced into scientific circulation. The aim of the article is to publish new mate-
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rials obtained during archaeological research in the south of the Chersky range, at the junction of the territories of the 
Magadan region and Yakutia and to determine their cultural affiliation and age. The analysis of the materials allows us 
to solve the following tasks: to determine the degree of study of the region in question and to establish the roles and 
places of materials obtained during field work in the general scheme of cultures of the North of the Far East. Research 
methods. During the field work to identify new archaeological sites the methodology of a continuous survey of the ter-
ritory and the determination of areas of distribution of lifting material was used. When examining the identified monu-
ments, the “Methodology for determining the boundaries of the territories of archaeological Heritage objects” devel-
oped by the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences was used. The age and cultural affiliation of 
the identified material was established on the basis of methods of comparative typological comparison with already 
known finds and by the level of its technical and typological characteristics. 

Results. During the study of the territories of the Susuman District of the Magadan Region and the Momа District of 
Yakutia (Sakha) in the southern part of the Ulakhan-Chistay ridge of the Chersky mountain system, the Stone Age sites were 
discovered on the Lake Darpir (Darpir I, II) and group of sites on the pass between the Darpir-Sien and Omchik streams 
(Perevalnaya I-IX). The materials obtained allow us to say that people have mastered this part of the mountainous interfluve 
of the Kolyma and Indigirka Rivers in the Stone Age. The preliminary character of the survey limited the research to the 
search for sites and the collect only the surface materials. Materials collected at the sites include flakes, blades, micro-
blades, blanks of tools and cores (judging by the technological spalls - conical and flattened) and characterize the sites as 
workshops located near sources of stone raw materials. The tools found at the sites (arrowheads, scraper, inserts, adze) make 
it possible for the inhabitants of the pass camps to hunt migrating across the pass reindeer. Excavations will undoubtedly 
provide more detailed information about the characteristics of the identified cultural complexes. The limited amount of 
materials and the lack of organic matter for C-14 analysis complicate the precise determination of the age of the finds but 
the characteristics of the available artifacts allowed to be dated at least to the Neolithic time, most likely its middle stage. 
These findings open up broad prospects for archaeological study of the Ulakhan-Chistay ridge area; the nearest known 
Stone Age monument in Yakutia is the Yubileiny Site on the Indigirka River, on the distance 256 km. The location of the 
sites on the passes typical of the Okhotsk-Kolyma Upland but was previously practically unknown in Yakutia. The sites 
discovered at the southern spurs of the Ulakhan-Chistay ridge also indicate a high probability of finding archaeological 
materials on other passes of Yakutia, especially between large river systems such as the Lena, Indigirka, Yana and Kolyma. 

Keywords: Neolithic of Kolyma and Yakutia (Sakha), microblades, macro-blades, cores, adze, workshop, Chersky 
Ridge, Ulakhan-Chistay Range, Momsky National park, Lake Darpir


