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Аннотация. Климат и рельеф каждый в определенной степени являются обязательными 
факторами этногенеза, побуждая людей к различным миграциям. Но если климат уже давно призна-
ется биологами и антропологами в качестве такого фактора, хотя и в недостаточной степени, то роль 
рельефа, точнее, орографических барьеров, тупиков или «ловушек», явно недооценена. В процессе 
регионального этногенеза, сопряженного с миграциями, важное значение приобретают низкогорья 
и предгорья крупных хребтов. В частности, северные предгорья Южной Сибири, которые в периоды 
похолоданий играли фокусирующую, «собирательную» роль, в периоды потепления – рассеиваю-
щую. Каргинское потепление обеспечило прорыв человека по р. Лена на «тундростепные» просто-
ры Якутии вплоть до полярных широт. Сартанское похолодание вызвало массовые миграции, впи-
санные в орографическую систему Северо-Восточной Сибири. Предположительно, 27–26 тыс. л.н. 
оформились два главных «вектора», разделенных Верхоянским хребтом: первый – с низовьев р. Яна 
на восток вплоть до п-ва Аляска в широтном коридоре 6672° с.ш. (и этот процесс был стремитель-
ным, напоминающим бегство); второй – по р. Лена на юг, «вспять», в результате чего как минимум 
одна миграционная ветвь (Дюктайская культура) завершилась в геоморфоклиматической ловушке 
на Среднем Алдане. В такой же ловушке оказались и объекты охоты – крупные млекопитающие. 
Обратные, или обратимые, миграции могли играть важную роль в процессе регионального этноге-
неза, соединяя разрозненные прежде группы людей – носителей родственных культур. Впрочем, для 
Дюктайских людей на Среднем Алдане такое предположение преждевременно.
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Abstract. Climate and relief are obligatory factors of ethnogenesis, prompting people to vari-
ous migrations. But if climate has long been recognized by biologists and anthropologists as such a factor, 
then the role of relief (more precisely, orographic barriers and dead ends or “traps”) is clearly underesti-
mated. In the process of regional ethnogenesis, associated with migrations, low mountains and foothills of 
ridges acquire fateful significance. In particular, the northern foothills of Southern Siberia ridges (Altai, 
Sayans) played a focusing, “collecting” role during periods of cold weather stadials, and a dispersing role 
during periods of warming interstadials. The Karginsky interstadial ensured the breakthrough of man along 
the Lena River to the “tundra-steppe” expanses of Yakutia up to the polar latitudes. The beginning of the 
cold Sartan stadial caused mass migrations that were included in the orographic system of North-Eastern 
Siberia. Presumably, 27-26 thousand years ago, two main “vectors” took shape, separated by the Verkhoy-
ansk Ridge. The first vector is from the lower Yana River to the east up to Alaska in the latitudinal range 
66°-72° N. This process was rapid, reminiscent of flight. The second vector is along the Lena River and 
its tributaries to the south, “backwards”, as a result of which at least one migration branch ended in a geo-
morphoclimatic trap in the Middle Aldan River. This is so called Dyuktai culture. Mammals, which were 
the main objects of human hunting, fell into the same trap. After the end of the Sartan stadial, the Dyuktai 
people could have become a regional center of new expansion. Reverse or reversible migrations could 
play an important role in the process of regional ethnogenesis, connecting previously disparate groups of 
people, which belonged to the related cultures. However, for the Dyuktai culture in the Middle Aldan such 
an assumption is premature.
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Введение

В последние годы многие ученые говорят о неизбежности усиления синтетиче-
ского начала в различных областях научного знания [1, 2]. Подобный процесс уже наблю-
дается, но пока фрагментарно. Например, археологи в своих исследованиях тесно сотруд-
ничают с палеогеографами и представителями других естественных и социальных наук, 
скрупулезно анализируя природную обстановку в различные исторические периоды. При 
этом палеогеографы хорошо справляются с реконструкцией климата и растительности, но 
рельеф, как правило, остается за пределами их внимания. Геоморфологи в свою очередь с 
каждым годом все дальше и дальше уходят от исторического аспекта своей науки, и прак-
тически вся современная геоморфология занимается динамикой рельефа, которую можно 
наблюдать, моделировать и прогнозировать.

В предлагаемой статье с точки зрения геоморфологии рассматривается одна из важ-
нейших проблем археологии и этнографии – расселение верхнепалеолитического челове-
ка по Северо-Восточной Сибири и проникновение его в Северную Америку, которая до 
сих пор окончательно не решена по причине недостаточной археологический изученности 
региона (незначительного количества верхнепалеолитических стоянок). Существуют на-
учные исследования, посвященные палеолитическим стоянкам на таких территориях, как 
предгорья и низкогорья Алтая, Саяны и хребты Прибайкалья, в них отмечается высокая 
плотность стоянок, анализируются пути миграций (в основном по рекам) и т.д. [3–7]. Тер-
ритория же Якутии и крайнего северо-востока Азии в целом менее исследована и поэтому 
требует внимания и изучения.

Материалы и методы

Выводы, предложенные в статье, и сама реконструкция возможных миграций 
верхнепалеолитических людей основаны на анализе не слишком многочисленной на-
учной литературы, в основном это археологические периодические издания. Поскольку 
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существует проблема надежности радиоуглеродных датировок, имеющая объективный 
характер и заключающаяся в не всегда удовлетворительной их точности и надежности, 
создается двусмысленность в реконструкции направления перемещений древних людей, 
т.к. хронологическая погрешность может быть сопоставима с кратко- и даже среднесроч-
ными ритмами климатических изменений, побуждающих людей к миграциям. Поэтому 
анализ внутренней структуры неоднородного сартанского оледенения (похолодания) не 
проводился. На основе геоморфологического подхода проанализировано все многообра-
зие известных археологических фактов (география верхнепалеолитических стоянок и их 
датировки) и «смоделировано» поведение древних людей, заключенных в некоторые оро-
графические рамки.

Изначально термины «каргинское время» и «сартанское время» воспринимались как 
соответственно межледниковье и оледенение. В разных археологических и палеогеогра-
фических текстах нижняя граница каргинского межледниковья определяется интервалом 
55–50 тыс. лет, верхняя (за которой следует сартанское оледенение) – 28–23 тыс. лет назад. 
Позже появились термины «каргинский термохрон» (каргинское потепление) и «сартан-
ский криохрон» (сартанское похолодание), отражающие преимущественно температур-
ные режимы, которые так или иначе проявляются в осадочных отложениях (например, 
при детальном анализе ледниковых и климатических событий последних 30–55 тыс. лет 
в Северо-Восточной Сибири [8] или Прибайкалье [3, 9]). Понятно, что хронологические 
границы в первом и втором случаях не совпадают, хотя нельзя сказать, что несовпадения 
исчисляются большими временными отрезками и что эти границы определены точно. В 
предлагаемой статье каргинское время и сартанское время считаются, скорее, семантиче-
скими аналогами термохрона и криохрона, как и в большинстве археологических текстов.

Результаты и их обсуждение

Горы Южной Сибири как региональный центр этногенеза (в роли фокусов при-
тяжения и рассеивания). Северные предгорья Южной Сибири отличаются относительно 
высокой плотностью верхнепалеолитических стоянок. Эти стоянки встречаются в трех 
районах: Северном Алтае, где отмечается самая высокая их плотность, западной части 
Восточного Саяна и в Прибайкалье [4]. Как считают сибирские археологи, заселение низ-
когорий Южной Сибири в среднем палеолите и в начале верхнего палеолита могло идти 
тремя путями – с запада, с юго-запада (через западный Тянь-Шань и Западный Алтай) и 
с юга, через Монголию [5–7]. Большое количество верхнепалеолитических стоянок объ-
ясняется тем, что низкогорье – оптимальный для жизни тип рельефа в горных странах, где 
легче найти подходящее с точки зрения микроклимата и общей безопасности место, легче 
строить жилища и продуктивнее охота на крупных зверей. В эпохи похолоданий низко-
горья играют роль центров притяжения – фокусов, к которым стремятся люди и живот-
ные. С юга эти районы (Северный Алтай, предгорья Саян и других хребтов Прибайкалья) 
ограничены еще более «холодными» горами. Миграции на север в таких условиях были 
маловероятными, широтные миграции – возможными, но ограниченными. Не исключено, 
что по завершении теплого периода (в частности, по завершении каргинского времени) 
какая-то часть алтайского населения отступила на запад и юго-запад. Однако на протяже-
нии всего верхнего палеолита люди из южносибирских предгорий не уходили.

В каргинское время в Южной Сибири формируется климат, близкий к современному 
или даже более теплый [7]. Ландшафты приобретают более сложную структуру, числен-
ность человеческих сообществ возрастает [10], и освоенные человеком низкогорья начи-
нают играть уже роль фокусов рассеивания. Люди встраиваются в пути миграций крупных 
животных, которые, находясь в благоприятных условиях, тоже увеличивают свою чис-
ленность. Численность и плотность населения, с большой вероятностью, возрастают, что 
подтверждается достаточно высокой плотностью стоянок [7, 10]. Возросшая интенсив-
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ность охоты могла стать главной причиной истощения пищевых ресурсов в низкогорьях 
Южной Сибири. Начинается конкуренция за эти ресурсы и освоение новых, ранее не за-
действованных.

Река Лена и ее роль в заселении Северо-Восточной Сибири и Америки. Обь, Енисей, 
Ангара, Лена, Селенга и их притоки – все эти водотоки в той или иной степени были ис-
пользованы верхнепалеолитическим человеком во время каргинского потепления. В част-
ности, прослеживается «ангарский» вариант. В верховьях р. Ангара (возле оз. Байкал) 
известны палеолитические стоянки Мальта и Буреть. Культурные слои Мальты имеют 
датировки от 28 тыс. до 18.5 тыс. лет (здесь и далее: калиброванных лет) [11]. Найденные 
позже верхнепалеолитические стоянки Колпаков Ручей и Усть-Кова на Нижней Ангаре 
датированы интервалом 35 тыс.–28 тыс. лет [12], т.е. поздней третью каргинского поте-
пления. Стоянка Усть-Кова многослойная, с рассеянными по вертикали артефактами. По 
мнению Е.В. Акимовой, культурный горизонт Усть-Ковы имеет позднекаргинский–ран-
несартанский возраст [13].) В то же время верхнеангарские, более южные стоянки, про-
существовали по меньшей мере до середины сартанского похолодания. Напрашивается 
очевидный, хотя не обязательно верный вывод: с началом сартанского похолодания люди 
двинулись с Нижней Ангары на юг, но перед оз. Байкал попали в своеобразную геомор-
фоклиматическую ловушку (с некоторыми оговорками, ее можно назвать рефугиумом), 
откуда не было выхода. Дальнейший путь на юг преграждали хребет Хамар-Дабан и дру-
гие субширотные горные хребты. Надежды найти какие-либо позднепалеолитические сто-
янки с выраженными культурными слоями на р. Енисей ниже устья р. Ангара, конечно, 
сохраняются, но это маловероятно. В то же время равнина Минусинской котловины и ее 
горное обрамление тоже стали местом своеобразной «зимовки» верхнепалеолитического 
человека, оказавшегося отрезанным, как и травоядные млекопитающие, от более теплых 
областей. Каргинские и сартанские миграции по р. Селенга и далее по р. Амур на восток, 
конечно, были тоже. Но наиболее перспективным оказалось Ленское направление, кото-
рое вывело людей на равнинные просторы Якутии.

На равнинах современной Якутии в каргинское время преобладал тип растительности, 
похожий на современный и называемый тундростепью [14]. Тундростепь давала хоро-
шую кормовую базу травоядным млекопитающим. Долина р. Лена от Прибайкалья до цен-
тральных областей Якутии оказалась достаточно удобным коридором как для животных, 
так и для человека. Основным миграционным сезоном, скорее всего, был зимний. Если 
допустить, что в каргинское время температурный режим Северо-Восточной Сибири был 
близким к современному [7], то, значит, человек, следуя за крупными млекопитающими 
по р. Лена на север, не попадал в существенно более суровые климатические условия. 
К концу каргинского времени древний человек, по-видимому, освоил все равнинные и 
предгорные пространства Якутии, вплоть до полярных широт. В 2001 г. археологами была 
обнаружена Янская стоянка (70° с.ш.) с датировкой 30 тыс.–27 тыс. лет [15]. Однако уже 
примерно 27 тыс. лет назад начались события, полностью разрушившие устоявшуюся сба-
лансированную систему человеческих сообществ в субарктической Восточной Сибири.

Сартанское оледенение и похолодание буквально в течение нескольких сотен лет ко-
ренным образом изменило картину расселения на северо-востоке Азии (см. рис.). Следу-
ет уточнить, что главным непосредственным фактором, побудившим к миграциям, было, 
скорее всего, существенное похолодание, начавшееся примерно 28 тыс.–27 тыс. лет назад 
[16, 17], тогда как ледники почти не выходили за пределы горных хребтов. Люди, жившие 
западнее Верхоянского хребта, двинулись вслед за объектами охоты на юг. Возможно, кто-
то из них смог вернуться через то же ленское «горлышко» в низкогорья Южной Сибири и 
оказался, как мы предполагаем, в геоморфоклиматической ловушке. Но некоторая часть 
популяции человека двинулась вверх по р. Алдан, где тоже попала в аналогичную ловуш-
ку. Дальнейший путь в теплые края преграждали Алданское нагорье и Становой хребет. В 
сартанское время здесь преобладали криопустыни с горно-долинными ледниками и обе-
дненные горные тундры (рис. 1), где не было достаточной кормовой базы для крупных 
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Рис. Вероятные миграции верхнепалеолитического человека в Прибайкалье и Северо-Восточной Сибири, 
наложенные на фрагмент карты «Физико-географические зоны в эпоху максимума последнего оледенения 
(20 000–18 000 лет назад)» [18] (на карту нанесены только некоторые основные стоянки с радиоуглеродной 
датировкой)
Fig. Probable migrations of Upper Paleolithic man in the Baikal region and North-Eastern Siberia, superimposed on a 
fragment of the map “Physiographic zones during the period of the maximum of the last glaciation (20 000-18 000 years 
ago)” [18] (only some major sites 14C dated are shown)

(скорее, для любых) млекопитающих. Человек, запертый в этой ловушке, вынужден был 
приспосабливаться к суровым условиям тундры Южной и Центральной Якутии. Нижние 
датировки Дюктайских стоянок на Среднем Алдане соответствуют начальной фазе или 
даже середине сартанского оледенения – 27 тыс.–18 тыс. лет [10, 18]; основные же куль-
турные слои датированы интервалом 14 тыс.–11 тыс. лет [11]. Предположительно, основа-
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ли такую группу поселений через несколько сотен или тысяч лет после начала похолода-
ния люди, мигрировавшие с севера. К сожалению, сопоставление артефактов, найденных 
в позднекаргинских стоянках Северной Якутии, с дюктайскими не позволяет проследить 
однозначную генетическую связь, поскольку материальная культура древних людей адап-
тирована к конкретным местам (ландшафтам) обитания.

Иначе складывалась ситуация восточнее Верхоянского хребта. Первые признаки надви-
гающегося похолодания пришли с запада, для обитателей Янской стоянки как раз с Верхо-
янского хребта и близлежащих областей, где развивалось оледенение и активизировались 
мерзлотные процессы [16, 19]. Однако оледенение почти не затронуло равнины [17]. Глав-
ной причиной, побудившей людей к миграции, стало, по-видимому, резкое похолодание с 
активизацией мерзлотных процессов примерно 28 тыс.–27 тыс. лет назад, что отмечено, в 
частности, в результате комплексного анализа осадочных отложений в дельте р. Лена [16]. 
Можно высказать предположение, что Верхоянский хребет и пространство между ним и 
Новосибирскими островами (присоединившимися вскоре к материку) стало своеобраз-
ным порогом, который не смогли преодолеть ни травоядные животные, ни люди. Восточ-
нее этого порога и севернее отрогов хр. Черского (которые подверглись горно-долинному 
оледенению, т.е. без выхода ледников за пределы гор) стали формироваться криоаридные 
пустыни (см. рис.). Человеку остался единственный выход из создавшейся критической 
ситуации – на восток. И вынужденное перемещение в сторону Северной Америки было, 
вероятнее всего, стремительным, синхронным с миграцией крупных травоядных живот-
ных. Путь древних людей (в частности, обитателей Янской стоянки) пролегал в широтном 
коридоре 66–72° с.ш. В условиях продолжающегося похолодания и одновременной де-
градации растительности человек не мог задерживаться где-либо надолго. Длительность 
перехода от низовьев р. Яна до Берингии или Западной Аляски могла исчисляться сотнями 
лет. Считается, что Берингийский «мост» сформировался около 30 тыс. лет назад [20], 
хотя по этому вопросу нет единого мнения. Максимальная же фаза сартанского оледене-
ния пришлась на период 23 тыс.–18 тыс. лет. Разумеется, надо помнить, что и нижняя, и 
верхняя границы фаз в этом регионе определены нечетко. Итак, 27 тыс.–23 тыс. лет на-
зад сложились относительно благоприятные условия для проникновения древних людей 
в более теплую и, по-видимому, более богатую пищевыми ресурсами Аляску. Последние 
находки североамериканских археологов не противоречат этой дате и указывают на суще-
ствование в Северной Америке культуры, предшествующей Кловис, т.е. не менее 14 тыс. 
лет [21, 22].

Была ли у «янского человека» какая-либо альтернатива? Скорее всего, нет. Вариант 
продвижения вверх по р. Яна с выходом в бассейн р. Алдан кажется маловероятным. По-
сле 31 тыс.–32 тыс. лет следующее появление человека в Северо-Восточной Сибири (за 
исключением Янской стоянки) отмечено с высокой степенью достоверности уже после 
завершения сартанского времени – около 17 тыс. лет назад [23].

Вероятные «обратные» миграционные волны и их историческое значение. В описан-
ной выше схеме расселения позднепалеолитического человека прослеживаются две ветви, 
основанные, предположительно, на следующих двух географических стратегиях выжива-
ния и развития: 1) заселение новых неосвоенных территорий по причине невозможности 
или хотя бы неудобства жить на уже освоенных и 2) вынужденное возвращение на старые, 
ранее освоенные территории (которые к данному моменту могли быть заняты). Главная 
причина, побуждающая к миграциям, это пищевые ресурсы. Позднепалеолитический 
человек уже мог адаптироваться к суровому климату. Освоение Аляски и впоследствии 
всей Америки – первая стратегия, Дюктайские стоянки – скорее всего, вторая. Следует 
заметить, что дюктайские пещеры расположены в предгорьях, на юго-восточной окраине 
обширной равнины. Основная концентрация травоядных животных наблюдалась, видимо, 
тоже здесь, т.е. мамонты и другие менее крупные животные попали в ту же ловушку, что 
и человек. Во время сартанского похолодания предгорья опять сыграли фокусирующую 
роль рефугиума и одновременно роль геоморфоклиматической ловушки, так как выхода 
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на территории с более теплым климатом из нее не было. Стоянки на Среднем и Нижнем 
Алдане и на Средней Лене, датированные началом сартанского времени, свидетельствуют 
об отходе человека на юг [24].

Заключение и выводы

Предлагаемая статья является реконструкцией вероятных перемещений верх-
непалеолитических людей на территории Северо-Восточной Сибири вплоть до Аляски на 
основе анализа естественных ограничений, налагаемых рельефом, т.е. вписанных в оро-
графические барьеры и пределы, и климатом. Появление людей на Аляске в начальной 
фазе сартанского похолодания было предопределено совместным действием климатиче-
ского и орографического факторов. Позже вблизи сартанского климатического минимума 
такое событие было гораздо менее вероятным. Главной побудительной причиной мигра-
ций стало, скорее всего, похолодание с последующим изменением ландшафтов и обедне-
нием кормовой базы для млекопитающих, а не наступление ледников, которое случилось 
немного позже и не охватывало больших площадей на равнинах. Одновременно с проник-
новением человека в Северную Америку те люди, что обитали в Северной и Центральной 
Якутии, но западнее Верхоянского хребта, вынуждены были обосноваться в убежищах 
на юге Якутии, напоминающих южносибирские, только на этот раз рефугиумы распола-
гались в областях с более суровым климатом по сравнению с южносибирским. Матери-
альная культура верхнего палеолита далеко не всегда позволяет однозначно прослеживать 
«генетические» линии в процессе разнонаправленных миграций, поскольку она адапти-
рована к конкретным местным климатическим, ландшафтным и геологическим услови-
ям. По этой причине мы не можем точно определить, откуда пришли люди, основавшие 
Дюктайскую группу стоянок (а эти стоянки возникли уже после начала сартанского по-
холодания). Очевидного сходства между материальными культурами дюктайских людей 
и янских, вероятно, не существует, поскольку эти группы людей не пересекались, скорее 
всего, с середины каргинского времени. Можно предположить, что такое событие как «об-
ратная миграционная волна» с последующим воссоединением культур, сохранивших не-
которые черты родства, в некоторых случаях способно дать своеобразный эволюционный 
толчок.
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