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Предварительные результаты раскопок стоянки Куччугунуур 
в долине реки Вилюй

Долина р. Вилюй известна археологическими памятниками, которые исследуются с середины XX в. К настоящему 
времени на их материалах построены региональные схемы культурного развития территории и типологии отдельных 
категорий артефактов. Главным фактором, побуждающим исследовать столь удаленные районы, является угроза 
их затопления в результате развития Вилюйского гидроузла. В 2024 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН проводились раскопки 
на стоянках, попадающих в зону затопления водохранилища Вилюйской ГЭС III. Среди прочих была частично исследована 
стоянка Куччугунуур, расположенная на прирусловой гриве левого берега р. Вилюй в месте впадения в нее одноименно-
го притока. Раскопом площадью 1 255,46 м2 были изучены культуросодержащие отложения, залегающие на глубине 
от 0,3 до 1,8 м от современной поверхности, в толще которых было обнаружено 6 616 артефактов. В результате 
проведенных раскопок на стоянке Куччугунуур были детализированы стратиграфические условия залегания артефак-
тов, получены предметы из трех культурных горизонтов и уточнена культурно-хронологическая атрибуция стоянки. 
К перспективам исследования стоянки и ее материалов следует отнести поиск культурных остатков за ее границами 
в пределах вмещающей геоморфологической структуры, корреляцию выделяемых типов сосудов, хронологию их бытования 
и контекста залегания на стоянке. Также актуален атрибутивный анализ каменной индустрии третьего культурного 
горизонта в целях выделения технических приемов и стратегии адаптации древнего населения стоянки к современной 
им природной обстановке.

Ключевые слова: Вилюй, Куччугунуур, стоянка, неолит, бронза, ранний железный век, река, усть-мильская культура.
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Preliminary Excavations Results for the Kuchchugunuur Site 
in the Vilyui River Valley

The Vilyui River valley is known for its various archaeological sites, which have been studied since the mid-20th century. To date, 
regional roadmaps for the cultural development of the territory and typologies of individual artifact categories have been developed 
using the materials. The main factor prompting the exploration of such remote areas is the threat of their fl ooding associated with 
the development of the Vilyui hydroelectric complex. In 2024, an expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS 
carried out excavations at the sites located in the fl ood zone of the Vilyui Hydroelectric Power Station III reservoir. Among others, 
the Kuchchugunuur site was partially explored. It was located on the riverbed ridge of the left bank of the Vilyui River at the confl uence 
of the infl ow having the same name. In the excavation area of 1 255.46 sq. m, cultural sediments were studied lying at a depth of 0.3 
to 1.8 m from the current surface, wherein 6 616 artifacts were found. The excavations at the Kuchchugunuur site detailed stratigraphic 
conditions of the occurrence of the artifacts, items from three cultural horizons were discovered, and the cultural-chronological 
attribution of the site was clarifi ed. The prospects for studying the site and its artefacts include the search for cultural remains 
beyond its boundaries within the principal geomorphological structure; correlation of the identifi ed vessel types, their chronology, 
and the stratigraphic context of occurrence at the site. Attributive analysis of the stone industry of the 3rd cultural horizon aimed 
to identify technical methods and strategies of adaptation of the ancient population to the natural environment is also important.

Keywords: Vilyui, Kuchchugunuur, site, Neolithic, Bronze Age, Early Iron Age, river, Ust-Milskaya culture.

более поздние постседиментационные деформации. 
В настоящее время с тыловой части вала, на перифе-
рии с верховым болотом, произрастает густой под-
рост хвойных и лиственных пород деревьев. В осталь-
ной части вала встречаются одиночные деревья, лу-
говая растительность и заросли шиповника. Забола-
чивание происходит из-за отсутствия дренажа сугли-
нистой пачки делювиальных и солифлюкционных 
отложений, служащих своеобразным водоупором.

На выположенном гребне вала в 1979 г. вторым 
отрядом Приленской археологической экспедиции 
под руководством Н.В. Антипиной была заложена 
серия шурфов и раскоп, в которых были обнаружены 
фрагменты керамической посуды, шлак, изделия из 
камня и продукты его расщепления. Материалы за-
легали в двух культурных горизонтах, приуроченных 
к гумусированным и углесодержащим прослоям, раз-
деленным песчаными наносами. В нижнем, третьем 
горизонте были обнаружены только фрагменты ко-
стей животных. Особенности фрагментов посуды и 
предметов каменной индустрии, а также факт обна-
ружения шлака стали основанием для определения 
времени функционирования стоянки в широком диа-
пазоне от эпохи неолита до конца раннего железного 
века в пределах V тыс. до н.э. – I тыс. н.э. В 2022 г. 
в рамках изысканий по проекту «Внесение изменений 
в проектную документацию по объекту “Вилюйская 
ГЭС III” на р. Вилюй» проводилось обследование 
долины реки разведочным отрядом ИГИиПМНС СО 
РАН под руководством Р.И. Бравиной, в ходе которо-
го были определены границы стоянки Куччугунуур 
и разработаны мероприятия по об еспечению ее со-
хранности [Акт..., 2023].

В целях сохранения культурных остатков стоянки 
в соответствии с разработанными мероприятиями 
в полевом сезоне этого года были проведены раскоп-
ки на площади 1 255,46 м2. В культуросодержащих 
отложениях, залегающих на глубине от 0,3 до 1,8 м от 
современной поверхности, обнаружены артефакты в 

Долина р. Вилюй исследовалась археологами в 
четыре этапа. Первый этап ознаменован работой в 
1940-е гг. Ленской историко-археологической экс-
педиции под руководством А.П. Окладникова. Вто-
рой приходится на 1959–1963 гг. и связан с работой 
Вилюйской археологической экспедиции в зоне за-
топления водохранилища строящейся ГЭС. Третий – 
с 1964 по 2000-е гг. – характеризуется планомерны-
ми исследованиями по всей долине реки [Антипина, 
1995]. Четвертый этап включает в себя современные 
исследования в долине р. Вилюй на участках хозяй-
ственного освоения.

В настоящее время в долине р. Вилюй известны 
поселенческие и погребальные комплексы, относи-
мые к разным историческим периодам: Средневе-
ковью, раннему железному веку, эпохам бронзы и 
камня. Поздние комплексы находят отражение в эт-
нографических материалах и поэтому отождествля-
ются с традиционной культурой коренного населе-
ния этой территории [Археологические памятники..., 
1991]. Комплексы эпохи бронзы сформировались под 
влиянием культурных образований с более южным 
ареалом распространения, но позднее обрели само-
стоятельный облик. Этой же чертой характеризуются 
и комплексы каменного века – вместе с наглядными 
эпохальными признаками в выделяемых в регионе 
культурах выразительным остается облик местной 
посуды и каменный инвентарь в бескерамических 
комплексах [Каменный и бронзовый век, 2022, с. 221, 
294–301, 382, 505–509].

Одним из выявленных и частично исследован-
ных поселенческих комплексов этих эпох в долине 
р. Вилюй является стоянка Куччугунуур, открытая в 
1977 г. С.И. Эверстовым на прирусловом валу, при-
мыкающем к устью одноименного левобережного 
притока. В основе вала, вмещающего субстрат стоян-
ки, лежат аллювиальные наносы р. Вилюй, которые 
позднее были перекрыты песчаным эоловым комп-
лексом, претерпевшим антропогенное воздействие и 
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количестве 6 616 экз. и археологический объект – ко-
стрище. Раскопом были изучены места концентрации 
культурных остатков на всю глубину их залегания.

Стратиграфический контекст залегания материа-
лов стоянки во вмещающей их геоморфологической 
структуре был детально изучен путем разбивки всей 
площади раскопа на сетку с участками размерами 
5 × 5 м (рис. 1). По сетке раскопа в торцовых и ме-
диальной частях вала были заложены стратиграфи-
ческие профили (рис. 1, 6; 2), позволившие сфор-
мировать целостные представления об изучаемых 
отложениях, которые были расчленены на следующие 
слои с залегающими в них культурными горизонтами 
(далее – к.г.):

Слой 1. Дерн. Песок темно-серый, средний. Содер-
жит включения корней травы, кустарников, мелких 
деревьев.

Слой 2. Песок светло-серый, средний. Включает 
гумусированные прослои темно-серого мелкого песка 
мощностью до 1,0–1,5 см. Следы пирогенеза, много-
численные угли по корням. Содержит включения 
корней травы, кустарников, крупных деревьев.

Слой 3. Песок светло-серый с желтоватым от-
тенком, средний. Подошва смята, криотурбирована. 
В нижней части включает оглеенные прослои тем-
но-серого мелкого песка. Артефакты, отнесенные к 
первому к.г., приурочены к средней и нижней части 
толщи этого слоя.

Слой 4. Пачка переслаивающихся криотурбиро-
ванных песков от темно-бурого до рыжеватого цвета, 
мелкозернистые. Пески разбиты многочисленными 
криогенными трещинами со следами неотектониче-
ских процессов. Артефакты, отнесенные ко второ-
му к.г., приурочены к толще этого слоя. Нижняя гра-
ница слоя определялась по однородному характеру 
песка и отсутствию постседиментационных дефор-
маций в виде трещин и сдвигов.

Слой 5. Песок сизовато-бурый, средний. Увлаж-
нен, на его уровне начинается мерзлота. Артефакты, 
отнесенные к третьему к.г., приурочены к прослою 
темной иссиня-серой супеси (5А) в толще этого слоя. 
На одномоментный характер отложения культурных 
остатков и их седиментации на этом горизонте ука-
зывает субгоризонтальное положение предметов в 
одном единственном прослое. Прокопкой нижеле-
жащей толщи этого песка не было обнаружено иных 
артефактов.

Рис. 1. Топографический план стоянки Куччугунуур.
1 – граница стоянки по результатам работ 2022 г.; 2 – шурфы 1979 г. 
без культурного слоя; 3 – шурфы 2022 г. с культурным слоем; 
4 – раскоп 1979 г.; 5 – граница раскопа 2024 г.; 6 – расположение 

поперечного разреза гривы.

Рис. 2. Чертеж стратиграфического профиля по поперечному разрезу гривы.
1 – слои, выделяемые по результатам раскопок 2024 г.; 2 – расположение артефактов первого и третьего культурных горизонтов.
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В описанных слоях были обнаружены фрагменты 
керамических сосудов с орнаментом и без, изделия из 
камня и продукты его расщепления, фрагмент изде-
лия из кости и множество продуктов обработки кости 
(рис. 2, 2). К уникальным и редким предметам относят-
ся берестяной туесок, наполненный эпифизами костей 
крупных животных, плитка песчаника с петроглифом 
(рис. 3, 2) и железный наконечник остроги.

Из обнаруженных фрагментов керамической по-
суды было реконструировано 16 сосудов, по которым 
используемая на стоянке посуда была охарактеризо-
вана как гладкостенная и тонкостенная со средней 
толщиной стенок 3–4 мм с преобладающим декором в 
виде налепных или обмазочных валиков (рис. 3, 1, 3). 
По этим признакам керамическая посуда стоянки бы-
ла отнесена к усть-мильской культуре эпохи брон-
зы. Судя по имеющимся радиоуглеродным датам, 
культура существовала не менее 1 370 лет в пределах 
1380 ± 120 – 10 ± 100 гг. до н.э., что соответствует от-
резку с середины II по конец I тыс. до н.э. [Алексеев, 
Дьяконов, 2009, с. 26–40].

Большая часть реконструированных сосудов за-
легали во втором к.г., и лишь отдельные фрагменты 
были выявлены при исследовании первого к.г. Среди 

обнаруженных сосудов выделяются четыре сосуда 
из второго к.г. с орнаментом в виде сквозных от-
верстий, три с двухслойной обмазкой и один с при-
месью органики и шамота (рис. 3, 4). Такие техноло-
гические особенности присущи керамике I–III типов, 
которые В.И. Эртюков и А.Н. Алексеев объясняли 
как сохранившиеся ымыяхтахские реминисценции – 
двухслойность теста, пояски сквозных отверстий, 
не рассеченные валики и примесь органики в тесте 
[Алексеев, 1996, с. 141, табл. 43; с. 147, рис. 2]. Также 
было установлено, что среди керамической посуды 
из первого к.г. на стоянке встречаются фрагменты с 
рассеченными налепными валиками и отпечатками 
круглых ямок или ногтевидных вдавлений, поясами 
ямочных вдавлений в сочетании с налепными или 
обмазочными валиками, а в двух из пяти сосудов к 
этому декору добавлены пояса из наклонных отти-
сков гладкого штампа (рис. 3, 3). Такие композиции 
в основном относятся к раннему железному веку, 
в материалах которого из долины р. Вилюй сохраня-
ются некоторые элементы усть-мильского орнамента 
на керамической посуде [Алексеев, 1996, с. 116]. Та-
ким образом, в комплексе керамической посуды на 
стоянке выделяются три основных культурно-хроно-

Рис. 3. Предметный комплекс из первого (2, 3), второго (1, 4, 6, 7, 8) и третьего (5, 9, 10) культурных горизонтов стоянки 
Куччугунуур.

1, 4 – апплицированные фрагменты сосудов усть-мильской культуры; 2 – плитка с рисунком; 3 – фрагменты сосуда; 5 – заготовка тесла 
из кремнистого сланца; 6 – абразив из песчаника; 7 – концевой скребок из кремнезема; 8 – заготовка наконечника из роговика; 9 – резец 

многофасеточный (полиэдрический резец или nucleus-drill) из кремнезема; 10 – нуклеус призматический из яшмоида.
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логических группы: с ымыяхтахскими реминисцен-
циями позднего неолита, собственно усть-мильская 
посуда эпохи бронзы, обнаруженная во втором к.г., 
и более поздние ее метаморфозы, обнаруженные в 
первом к.г. и предположительно относящиеся к ран-
нему железному веку.

Каменный инвентарь стоянки синонимично с вы-
деляемыми культурными горизонтами можно разде-
лить на три индустрии, каждая из которых будет свой-
ственна одной из выделяемых культурных дефиниций 
(рис. 3, 5–10). Так, для первого к.г. характерна инду-
стрия с преобладанием отщепов с крупных галек из 
руслового аллювия. Изготовляемые в такой технике 
изделия характеризуются как скребловидные на этих 
крупных отщепах, рубяще-дробящие и своеобразные 
грузила на обколотых гальках.

Для второго к.г. характерна индустрия с преоб-
ладанием наконечников и скребков, которые изго-
тавливались из ангарского роговика, яшмоидных и 
кремнеземных пород как местного, так и приносного 
происхождения. Полисырьевой характер индустрии 
и отсутствие избирательности в употреблении сырья 
объясняется высокой мобильностью оставившего ее 
древнего населения, как предполагается, осваивавше-
го эту территорию в эпоху бронзы (рис. 3, 6–8).

В третьем к.г. не было обнаружено фрагментов ке-
рамической посуды, поэтому его субстратом являются 
остатки каменной индустрии, которая реализовывалась 
как на местном кремнистом сырье, так и на принос-
ных яшмоидах и кремнеземах. Среди предметов из 
местного сырья преобладали отщепы и изделия на их 
основе, такие как тесла и схожие с ними бифасы. Ар-
тефактами из приносного сырья являлись конические и 
призматические нуклеусы, получаемые с их помощью 
пластинки и микропластины, а также изделия на их ос-
нове. К таковым можно отнести полиэдрический резец, 
именуемый в отечественной литературе резец много-
фасеточный, а в англоязычной nucleus-drill (рис. 3, 9), 
применявшийся для обработки костяных и деревянных 
материалов [Археологические исследования..., 1992]. 
Подобные изделия в Якутии чаще всего обнаружива-
лись Ленской археологической экспедицией, обсле-
довавшей среднее течение р. Лены, а в 1959–1963 гг. 
С.А. Федосеева выделила много подобных резцов на 
стоянках в верхнем течении р. Вилюй [Там же, с. 127]. 
На основании очевидной микропластинчатой направ-
ленности каменной индустрии третьего к.г. и относи-
мых к ней изделий этот комплекс был отнесен к позд-
нему неолиту по аналогии с ближайшими стоянками.

В северной части раскопа при изучении отложе-
ний, вмещающих первый к.г., была найдена плитка 
из песчаника, имеющая следы абразивной обработки 
и содержащая орнаментальную композицию из ант-
ропоморфных изображений (рис. 3, 2). Подобные мо-
тивы встречались среди петроглифов и на бронзовых 
литых предметах с территории Якутии, на писаницах 
Лены и Ангары [Алексеев, 1996, с. 79].

В результате проведенных раскопок на стоянке 
Куччугунуур были детализированы стратиграфиче-
ские условия залегания артефактов, получены пред-
меты из третьего к.г. и уточнена культурно-хроно-
логическая атрибуция стоянки. На основании имею-
щихся изделий из камня и металла первый к.г. следует 
отнести к периоду с широкими хронологическими 
рамками: от раннего железного века до этнографи-
ческой современности, а второй к.г. определить в 
рамках финала эпохи бронзы – перехода к раннему 
железному веку, поскольку выделяемые типы рекон-
струируемых сосудов имеют распространение на сто-
янках этих эпох. За неимением в составе материалов 
третьего к.г. фрагментов керамической посуды как 
наиболее устойчивого культурно-хронологического 
маркера, в соответствии с выделяемыми в его со-
ставе изделиями и микропластинчатым характером 
индустрии следует отнести его к позднему неолиту.

К перспективам дальнейшего изучения стоянки 
Куччугунуур следует отнести поиск артефактов за 
пределами границ выработанного раскопа и ее тер-
ритории, поскольку вмещающая их геоморфологиче-
ская структура не была изучена полностью, а основа-
ния полагать отсутствие искомого субстрата в осталь-
ной ее части пока не сформулированы. Имеющие-
ся же материалы стоянки нуждаются в корреляции 
между выделяемыми типами сосудов, их хронологией 
бытования и стратиграфическим положением в преде-
лах изученной площади стоянки. Каменная индустрия 
третьего к.г. нуждается в детальном атрибутивном 
анализе, поскольку может отражать технологические 
приемы и стратегию адаптации древнего человека 
в существовавшей там природной обстановке.
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