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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ул. Беринга, д. 7, г. Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000,  

Е-mail: okn@okn.chukotka-gov.ru; телефон:(427-22) 6-31-75 

от  08.08.2019 №  05-09/275 
 
на № б/н от 06.08.2019 

 
Эксперту по проведению 

Государственной историко-культурной 
экспертизы 

 
Д.П. Волкову 

О наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия 

тел. 89145798750 
e-mail: volk-d@yandex.ru 

 
Уважаемый Денис Павлович! 

 
Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа рассмотрел Ваш запрос относительно земельных участков,  на которых ранее 
не производилось археологическое обследование, по объекту «Горно-
перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства», 
направленный Вами в рамках проведения государственной историко-культурной 
экспертизы документации. 

Сообщаем, что на земельных участках в указанных Вами координатах 
(приложение), общей площадью 374.66 га, проектируемого  объекта «Горно-
перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства» на 
территории Билибинского района Чукотского автономного округа, отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Планируемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых земельных участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет по охране объектов 
культурного наследия Чукотского автономного округа (далее - Комитет)  не 
располагает. 

Учитывая изложенное, при проектировании строительных работ на указанных 
земельных участках, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, 
установленном ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а 
также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 
документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов 
культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных 
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного  
объекта культурного (археологического) наследия); 

-  получить по документации или разделу документации, обосновывающей 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 
совместно с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия. 

 
Приложение: ведомость координат поворотных точек границ необследованных 

участков – в 1 экз. на 2 л. 
 

Председатель Комитета                                                                             В. И. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Рогозина Е.А., 6-31-75 
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Приложение 
к исх.№05-09/273 от 07.08.2019 г. 

 
Ведомость координат угловых поворотных точек границ участков проектирования 

объекта «Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». Второй этап 
строительства», на которых ранее не проводились археологические изыскания и 
отсутствуют данные о наличии (отсутствии) выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия (в системе координат WGS-84) 
Номер точки на 
схеме запроса 

Географические координаты (СК-42) 
Северная широта Восточная долгота 

1 67°01'46,048" 166°38'09,045" 
2 67°01'25,161" 166°38'30,912" 
3 67°01'24,183" 166°38'18,483" 
4 67°01'33,497" 166°38'11,554" 
5 67°01'32,977" 166°37'49,903" 
6 67°01'47,875" 166°37'34,584" 
7 67°01'50,316" 166°38'08,227" 
8 67°01'59,131" 166°30'18,157" 
9 67°01'54,847" 166°30'54,573" 
10 67°01'54,757" 166°30'03,696" 
11 67°02'27,914" 166°37'30,090" 
12 67°02'16,259" 166°37'46,629" 
13 67°02'13,999" 166°37'10,969" 
14 67°01'57,428" 166°37'07,325" 
15 67°01'49,591" 166°35'32,049" 
16 67°02'00,389" 166°34'06,019" 
17 67°02'13,244" 166°34'04,142" 
18 67°02'13,200" 166°34'38,254" 
19 67°02'20,326" 166°34'48,318" 
20 67°02'12,971" 166°35'39,504" 
21 67°02'02,949" 166°35'57,724" 
22 67°02'03,710" 166°36'13,278" 
23 67°02'06,275" 166°36'19,954" 
24 67°02'09,484" 166°36'55,053" 
25 67°02'27,510" 166°36'52,563" 
26 67°02'50,436" 166°33'03,307" 
27 67°02'48,079" 166°32'48,342" 
28 67°03'30,751" 166°32'33,950" 
29 67°03'24,284" 166°32'51,457" 
30 67°03'04,641" 166°33'16,880" 
31 67°03'03,454" 166°31'23,103" 
32 67°02'59,441" 166°30'31,040" 
33 67°03'14,334" 166°30'11,429" 
34 67°03'43,087" 166°30'17,881" 
35 67°03'49,967" 166°31'41,910" 
36 67°03'37,900" 166°32'14,594" 
37 67°03'37,208" 166°32'14,167" 
38 67°03'22,731" 166°32'21,870" 
39 67°03'18,728" 166°31'46,517" 

 
Председатель Комитета                                                                             В. И. Девяткин 
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Генеральный директор  ООО «ГерКорд»

______________________ Чедакина И.Г.

Специалист-археолог ООО «ГеоКорд»

_________________________ Прут А.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (РАЗВЕДКИ)  В 

ЗОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
«ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КЕКУРА». ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА» В 

БИЛИБИНСКОМ РАЙОНЕ ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2019Г.
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АННОТАЦИЯ 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКорд», г.Москва 

Прут Александр Анатольевич 

Открытый лист №1270-2019 от 19.07.2019г. 

Технический отчет: «Археологические научно-исследовательские работы 

(разведки) в зоне размещения объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в Билибинском районе 

Чукотского автономного округа в 2019г. 

Срок проведения работ: июль-август 2019г.  

Ключевые слова: Чукотский автономный округ, Билибинский район, Горно-

перерабатывающее предприятие Кекура, археологическая разведка, объекты 

археологического наследия, археологический шурф. 

Основание для проведения работ: Договор №31.05/19ГК-К от 31.05.2019г. 

между ООО «ГеоКорд» и ООО «ИнжГео». 

Площадь натурного археологического обследования (археологических 

разведок) земельных участков, испрашиваемых под проектирование и 

обустройство объекта «Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». 

Первый этап строительства» в Билибинском районе Чукотского автономного 

округа составила 374,66 га. В ходе натурных археологических работ по 

объекту, были произведены шурфовочные работы: заложено 14 

археологических разведочных шурфов и зачисток рыхлых отложений, на 

участках наиболее перспективных для обнаружения памятников археологии. 

В ходе произведенных натурных археологических исследований, в границах 

земельного участка, планируемого к отводу и производству проектных и 

строительных работ объектов археологического наследия и объектов с 

признаками объектов археологического наследия не выявлено. 

 

Прут Александр Анатольевич __________________________________ 

24



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Том 1 Стр.  
1. Введение. 4 

2. Список исполнителей. 7 

3. Нормативно–правовая база по охране и обеспечению сохранности 
объектов археологического наследия. 

8 

4. Археологическая оценка территории. Методика археологических 
работ. 

14 

5. Физико – географический обзор района работ. 21 
6. История археологических исследований Западной Чукотки. 
Археологические памятники района работ. 

35 

7. Археологическое обследование земельных участков объекта 
«Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап 
строительства». 

44 

8. Заключение. 56 

9. Список использованной литературы. 58 

10. Координаты археологических шурфов и зачисток. 64 

      Приложение А. Координаты поворотных точек участков, 
попадающих в границы проведения археологического исследования в 
СК 42 

65 

      Приложение Б. Иллюстрации 67 

      Приложение В. Открытый лист 134 

25



4 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
 

В июле-августе 2019 года Северо–Восточной археологической 

экспедицией ООО «ГеоКорд» производилось натурное археологическое 

обследование (археологические разведки) земельных участков, 

испрашиваемых под проектирование и обустройство объекта «Горно-

перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в 

Билибинском районе Чукотского автономного округа. Площадь 

археологического обследования объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» составила 374,66 га. В 

ходе натурных археологических работ по объекту, были произведены 

шурфовочные работы: заложено 14 археологических разведочных шурфов и 

зачисток рыхлых отложений. 

Археологические работы велись на основании «Открытого листа» 

№1270-2019 от 19.07.2019г. выданного на имя Прута А.А. 

Археологические работы СВАЭ по объекту «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в 2019 г. продолжают 

работы, ранее произведенные в 2015 г. СВАЭ (при участии автора 

настоящего Отчета) в ходе обследовании земельных участков, отводимых 

под проектирование и обустройство месторождения «Кекура» в Билибинском 

районе Чукотского автономного округа. Работы СВАЭ 2015 г. проводились 

на основании «Открытого листа» № 716 от 26.06.2015г., выданного на имя 

Макарова И.В., материалы работ отражены в научном отчете Макарова И.В. 

"Работы Северо-Восточной археологической экспедиции в Чукотском 

автономном округе в 2015 г." (Архив ИА РАН). 

Работы производились в соответствии с установленными требованиями 

федерального законодательства и договора №31.05/19 ГК-К от 31.05.2019г. 

между ООО «ГеоКорд» и ООО «ИнжГео» на основании которых Северо–

Восточная археологическая экспедиция проводила натурное археологическое 

обследование испрашиваемых земельных участков. 
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Целью работ было получение сведений о наличии, местоположении и 

характере объектов историко–культурного наследия, либо отсутствии 

таковых на территории указанного обследуемого землеотвода. В основные 

задачи работ входили натурное обследование земельных участков с поиском 

археологических памятников по выбранному маршруту, проведение 

литологических шурфовочных работ. 

Выполнена археологическая оценка испрашиваемой территории в 

границах указанного землеотвода. Обследование не включало территории за 

пределами обозначенных в техническом задании земельных участков. 

Археологические исследовательские работы СВАЭ регулярно 

проводятся на территории Чукотского АО в рамках темы "Археология 

Крайнего Северо–Востока Азии". В 2014-2018 гг. произведены 

археологические разведочные работы на участках месторождений Клён, 

Валунистое, Кекура, Песчанка, трассы ВЛ Омсукчан – ПП – Песчанка, ВЛ 

Билибино-Песчанка, трассы автодороги пос. Быстрый – с. Рыткучи, 

автодороги рудник Купол - участок Морошка, трассы ВЛ Яракваам - Купол, 

автодороги Купол - Кекура. В результате работ выявлены объекты 

археологического наследия - стоянки Стадухино 1-3, Шалый, Ильмынейвеем 

1-6, Верхнетытыльская VI пункты 3,4. 

В ходе работ на объекте «Горно-перерабатывающее предприятие 

«Кекура». Первый этап строительства» в Билибинском районе Чукотского 

АО, шурфовочные работы производились на перспективных с 

археологической точки зрения участках, не затронутых землеустроительным 

техногенным воздействием. Методика археологических разведок была 

выбрана, исходя из опыта работ, выработанного в российских научно–

исследовательских организациях с середины ХХ века. Натурному 

обследованию (осмотру обнажений, поиску подъемного материала, закладке 

шурфов) была подвергнута вся территория испрашиваемого землеотвода. 

Разборка рыхлых отложений производилась вручную, при помощи 

шанцевого инструмента, послойно методом тонких зачисток. Все шурфы и 
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зачистки привязывались GPS приёмниками в системе WGS–84 к 

представленной заказчиком топооснове, фотографировались, фиксировалась 

стратиграфия. После детального описания производилась рекультивация 

шурфов. 

Топооснова для проведения археологического обследования 

предоставлена ООО «ИнжГео» в масштабе 1:200000 в электронном виде, с 

нанесением проектируемых объектов в Билибинском районе Чукотского АО. 

Заброска отряда к месту проведения натурных работ состоялась через 

г. Магадан и г. Билибино. В состав отряда под руководством специалиста–

археолога Северо–Восточной археологической экспедиции Прута А.А., 

входили: начальник отдела археологии ООО «ГеоКорд» И.В. Макаров, 

археолог Ковалев Д.С., специалист–картограф Г.М. Дмитриев. 

В подготовке итогового отчета принимали участие специалист–

картограф В.М. Шафоростов и художник–фиксатор Н.В. Мольс. 

Археологическое обследование испрашиваемых земельных участков 

произведено в полном соответствии с установленными требованиями 

законодательства: Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73–ФЗ 

от 25 июня 2002 г. (с изм. и доп. от 21.02.2019 г.), Постановление 

Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко–культурной экспертизе» (с изменениями от 09 

июня 2015 г.), «Положение о порядке проведения археологических полевых 

работ», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко–

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

В ходе произведенных натурных археологических исследований, в 

границах земельного участка, планируемого к отводу и производству проектных 

и строительных работ на территории объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в Билибинском районе 

Чукотского автономного округа, объектов археологического наследия не 

выявлено.
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3. НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОХРАНЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. 
 

Нормативно–правовая база по охране объектов археологического 

наследия в России основывается на Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 29 июня 2002 г.(№ 

73–ФЗ) с изменениями от 03.08.2018 г. 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73–ФЗ 

от 25 июня 2002 г. (далее – Закон), предусмотрено обязательное выполнение 

мероприятий по сохранению историко–культурного наследия на 

территориях, испрашиваемых под различные виды работ и хозяйственной 

деятельности. Закон ввел понятие «государственной историко – культурной 

экспертизы». Данная экспертиза проводится до начала землеустроительных, 

хозяйственных и иных видов работ, а также до принятия решений органов 

местного самоуправления о предоставлении земельных участков и 

изменении их правового режима (ст.31, ст.33 п.5 Закона). 

Одним из объектов экспертизы является земельный участок. Для 

земельного участка экспертиза проводится с целью доказательства 

отсутствия объектов археологического наследия (ОАН) на испрашиваемом 

участке и обоснования допустимости проведения проектных, 

землеустроительных, строительных и иных работ и хозяйственной 

деятельности. 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

рассматривается как комплекс различных мероприятий, выбор которых 

определяется характером памятников, условиями их расположения, 

особенностями работ, угрожающих памятникам и рядом других 

обстоятельств. 
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Порядок выделения границ земель историко–культурного назначения и 

их регистрации определен Федеральным законом «О землеустройстве» и 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Такая прочная взаимосвязь законодательных 

актов определяет порядок действий проектных организаций в отношении 

земель историко–культурного назначения или особо охраняемых историко–

культурных зон в границах земель иных категорий. 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная 

практика знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности 

археологических памятников в зонах проведения строительных и иных 

земляных работ: 

а) полное научное исследование археологических памятников, 

целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. В 

отношении объектов археологического наследия такое исследование 

включает: выявление памятников путем археологических разведок на 

местности; стационарные археологические раскопки памятников, которые 

ведутся, как правило, вручную с соблюдением определенной методики, с 

фиксацией всех особенностей памятника и находящихся на нем остатков 

сооружений, погребений и т.п.; камеральную обработку полученных при 

разведках и раскопках вещевых и иных материалов, их консервацию и 

реставрацию, проведение необходимых специальных анализов, научное 

описание материалов; составление научной отчетности о полевых и 

камеральных исследованиях; передачу материалов полевых работ на 

постоянное хранение в государственные хранилища; 

б) вынос (эвакуация) памятников за пределы зоны проведения 

строительных работ; в связи с тем, что археологические памятники относятся 

к недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения 

сохранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и 

относится, как правило, лишь к деталям памятников (архитектурные детали, 

гробницы, наскальные рисунки и т.п.); 
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в) создание защитных сооружений, ограничивающих вредное 

воздействие проектируемых объектов на археологические памятники; может 

быть рекомендовано лишь при строительстве крупных водохранилищ и 

только в отношении наиболее ценных памятников; 

г) исключение площадей археологических памятников из зон 

проведения строительных работ (например – изменение трасс 

трубопроводов, с тем, чтобы они не затрагивали археологические памятники, 

изменение местоположения отдельных сооружений и т.п.); может быть 

рекомендовано лишь при наличии технической возможности такого 

исключения; 

Основная цель проектно–изыскательских работ состоит в установлении 

наличия объектов культурного наследия в зоне намечаемого строительства, 

определении степени влияния предполагаемого строительства на 

сохранность памятников и в разработке мероприятий по их охране. 

При этом должно быть выполнено следующее: 

1) анализ общей характеристики объектов культурного наследия; 

2) анализ влияния основных технических решений и условий 

строительства на сохранность объектов культурного наследия в районе 

размещения намечаемого к строительству сооружения; 

3) прогноз и оценка влияния на сохранность объектов культурного 

наследия при сооружении и функционировании намечаемого к строительству 

объекта. 

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия в зоне намечаемого строительства должны проводиться на всех 

этапах и стадиях проектирования. Они планируются таким образом, чтобы 

научное исследование объектов культурного наследия, их эвакуация в 

безопасные места и другие возможные варианты обеспечения сохранности 

предшествовали проведению строительных работ на территории 

расположения памятников, чтобы не мешать строительным работам. Должны 

быть обеспечены достаточные меры для научного изучения и фиксации всех 
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объектов культурного наследия, существованию которых угрожают 

строительные работы. 

Заключение экспертизы об отсутствии объектов археологического 

наследия является основанием для согласования государственным органом 

по охране объектов культурного наследия предоставления земельного 

участка и проведения проектных, землеустроительных, земляных работ и 

хозяйственной деятельности. 

В случае выявления объектов археологического наследия в составе 

проекта разрабатывается раздел «Обеспечение сохранности объектов 

культурного наследия», который определяет мероприятия по сохранению 

объектов археологического наследия и финансовые затраты на их 

выполнение. 

В разделе указываются мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия, режим содержания территории, занимаемой объектом 

культурного наследия, и допустимое использование земельного участка. На 

территории памятника запрещается проектирование и проведение 

землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ (ст.35 п.2 

Закона). 

Кроме того, в состав раздела включаются: 

 схема границ объектов культурного наследия; 

 проектные изменения направления трассы; 

 затраты по установке охранных знаков; 

 акт установки охранных знаков; 

 охранное обязательство на объект археологического наследия; 

 смета затрат на проведение спасательных археологических работ 

(данные виды работ выполняются только в исключительных случаях, 

порядок выполнения описан ниже). 

В случае если на выявленном объекте археологического наследия 

допустимо выполнить спасательные археологические работы, которые в 

соответствии со ст.40 п.2 Закона могут производиться в исключительных 
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случаях, при получении разрешения государственного органа по охране 

объектов культурного наследия, в составе проекта предусматривается: 

 обоснование необходимости проведения спасательных 

археологических работ, с полным или частичным изъятием археологических 

находок, в порядке, определенном ст.45 Закона; 

 обоснование невозможности предоставления иного земельного 

участка; 

 в сводную смету включается смета затрат на выполнение 

спасательных археологических работ. 

Раздел по обеспечению сохранности выявленных или ранее известных 

объектов археологического наследия выполняется на основании 

технического задания государственного органа по охране памятников. 

На основании ст. 36 п. 4 Закона, финансирование мероприятий по 

сохранению объектов археологического наследия производится заказчиком 

проводимых работ. На основании ст. 46, 49 Закона, пользователь земельного 

участка несет ответственность за сохранность объекта археологического 

наследия. 

Проект предоставляется на согласование государственному органу по 

охране объектов культурного наследия. Освоение (производство земляных, 

строительных, хозяйственных и иных видов работ) земельного участка 

возможно только после письменного разрешения государственного органа по 

охране объектов культурного наследия (ст. 33 п.8, ст.35  п.1, ст.45 п.1 

Закона). 

В ходе выполнения строительных работ представители органа охраны 

объектов культурного наследия осуществляют археологический надзор за 

земляными работами. В проектной документации предусматриваются 

затраты на выполнение археологического надзора. В соответствии со ст. 37 

Закона, в случае обнаружения в ходе строительных работ объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, работы должны 

быть незамедлительно остановлены, проектная документация 
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откорректирована в части раздела сохранения объектов культурного 

наследия,  выполнены мероприятия по сохранению обнаруженного объекта. 

Работы могут быть продолжены только по письменному разрешению 

государственного органа по охране объектов культурного наследия. 
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4. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. 
МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

Согласно пункту 2 «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от «20» июня 2018г. №32 (далее – 

Положение), особым видом археологических работ являются 

археологические разведки в целях определения наличия или отсутствия 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного 

фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов археологического наследия, с проведением локальных 

земляных работ. Эти исследования проводятся на основании Открытого 

листа. 

Сама специфика объектов археологического наследия (ОАН), их охраны 

такова, что их поиск и работы на них определены целым рядом обстоятельств:  

 отсутствием внешних признаков большинства ОАН; 

 расположением ОАН в различных ландшафтных условиях; 

 отсутствием охранных зон ОАН; 

 отсутствием в земельном кадастре указаний на земельные участки с 

наличием ОАН;  

 отсутствием вынесенных на местность знаков границ ОАН и их зон 

охраны;  
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 невозможность обнаружения ОАН на местности без участия 

специалиста – археолога, держателя Открытого листа. 

Для выявления ОАН в пределах обследуемого земельного участка 

производится археологическая оценка территории – научное обследование 

территории с целью выявления и первичного полевого изучения новых 

объектов археологического наследия, и получение современных данных о 

ранее выявленных ОАН в рамках научной, охранной или учетной постановки 

задачи. Оценка производится путем проведения полевых археологических 

(изыскательских) работ на проектируемом земельном участке. 

Основными методическими приемами при археологической оценке 

территории (района) являются производство археологических и других – 

предварительных работ, камеральных работ в установленном порядке, в 

строгом соблюдении основных требований федерального и республиканского 

законодательств и нормативных актов по охране объектов историко–

культурного наследия. 

Археологические исследования производятся организациями, 

специализирующимися на проведении археологических работ (научные и 

научно–реставрационные организации, высшие учебные заведения, музеи, 

учреждения охраны памятников истории и культуры). 

Руководство археологическими работами осуществляется 

специалистами, имеющими специальную подготовку, владеющими 

современными методами ведения археологических работ и фиксации их 

итогов в виде научного отчета. 

Ведение археологических работ допускается только при наличии у 

специалиста специального документа (разрешения) – Открытого листа, на 

право проведения археологических работ в пределах, установленных этим 

документом. 

При проведении работ специалист обязан предусмотреть изучение в 

полном объеме всего участка в границах постоянного или временного 
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землеотвода там, где земляные работы или движения техники способны 

повредить или нарушить культурные слои. Выборочное исследование части 

памятника археологии, попадающего в границы землеотвода, недопустимо. 

Археологическая оценка территории производится, исходя из опыта 

предшествующих работ, включавшего в себя поиск и изучение на территории 

Крайнего Северо–Востока Азии и сопредельных регионов, археологических 

памятников различных эпох – от древнейшего палеолита до раннего 

средневековья. 

На основании многолетних работ и полученных результатов были 

определены общие критерии археологической оценки территории (района). 

Пригодность места для проживания в древности, определяется следующими 

факторами: геологической стабильностью (стойкость к разрушению 

денудационными процессами – оползни, наводнения, просадки грунта и т.д.), 

селитебностью (пригодность для строительства и заселения – 

инсолируемость, выположенность, местоположение в тени господствующих 

ветров) и хозяйственной привлекательностью (близость к хозяйственно–

значимым местам – источникам воды, топлива и производственного сырья, 

местам охоты, рыболовства). В размещении археологических стоянок 

открытого типа и этнографических объектов (например, стойбищ) 

проявляются общие черты, обусловленные особенностью 

геоморфологической ситуации и пригодностью для проживания. 

Также критерии археологической оценки территории (района) 

характеризуются: 

1) изученностью территории – наличием обоснованных научных 

данных, полученных в результате экспертиз участков, экспертных оценок и 

плановых разведочных работ, объективно подтверждающих наличие либо 

отсутствие на данной территории материальных остатков древних культур в 

разном хронологическом диапазоне; 

2) степенью измененности среды – исходя из анализа активности и 

длительности антропогенного воздействия на ландшафт; сюда включается 
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определение территорий, подвергавшихся антропогенному воздействию, 

активизировавшему процессы разрушения, изменившего среду обитания, где 

исключено сохранение возможных археологических объектов в их природно 

– историческом контексте; 

2) общей географической и геоморфологической характеристикой 

территории – наличием показателей, характеризующих большую либо 

меньшую степень вероятности фиксации археологического материала – 

отметки от уреза водотоков, уровни террас, мощность и характер отложений, 

определение розы ветров и т. д.; 

3) археологическим потенциалом территории – вероятностью 

выявления отдельных находок и их комплексов, а также возможность 

выявления и изучения объектов, связанных с археологией опосредовано: 

наличие ископаемых педокомплексов, палеонтологического материала, 

литологических комплексов, служивших сырьевой базой; и др. 

Необходимо отметить, что указанные критерии рассматриваются в 

комплексе, вне отрыва друг от друга. Для определения какой–либо 

территории, не имеющей археологической ценности, используется, как 

правило, наличие отрицательных данных, как минимум, по трем критериям. 

Такой подход максимально снижает вероятность прогностической ошибки и 

дает возможность наиболее объективно подойти к окончательному решению 

об отказе от данных территорий с точки зрения исследовательской практики. 

Участки, перспективные для археологического поиска, т.е. обладающие 

признаками наличия объектов археологического наследия, выделяются по 

следующим критериям: слабая либо полная неизученность территории, 

невысокая степень изменения среды, определенные геоморфологические 

показатели, археологический потенциал – близость или наличие культурного 

слоя памятников, границы которых на сегодняшний день не определены, 

информационный потенциал – устные или письменные сведения о наличии 

археологических находок. Указанные критерии рассматриваются также в 
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комплексе – наличие положительных данных, как минимум, по трем 

показателям, дает возможность выделять перспективные территории. 

 

МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ: 

1) на подготовительном этапе: 

 ознакомление с техническим заданием и проектной документацией 

по проектируемым объектам района работ; 

 изучение архивных материалов и библиографических источников 

для получения сведений о степени археологической изученности и 

выявленных ранее в районе работ, ОАН; изучение 

картографического, спутникового материала и литературы для 

получения представления о рельефе, геоморфологии и 

геологическом строении района работ; получение информации от 

специалистов–археологов, проводивших ранее исследования в 

районах работ; 

 выделение перспективных для поиска ОАН участков в пределах 

района работ; 

 предоставление в местные органы охраны культурного наследия 

сведений о районе и запланированном объеме работ; 

2) на этапе натурных исследований производится: 

 тщательный визуальный осмотр района работ: поиск подъемного 

материала, следов культурного слоя и др. признаков наличия ОАН 

на участках естественных обнажений и антропогенных 

повреждений поверхности; 

 фотофиксация характера местности, объектов, с масштабной 

рейкой; фотографическая фиксация территории исследования велась 

так, чтобы наиболее полно и точно передать особенности рельефа и 

топографическую ситуацию. Отчётная фотофиксация велась на 

цифровой аппарат со стандартным разрешением 10 Мр и 

дублирующий цифровой фотоаппарат с такими же техническими 
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параметрами. Фотофиксации подлежали: площадные и линейные 

объекты, на территории которых закладывались шурфы и зачистки, 

современная поверхность места расположения будущего шурфа, 

раскопанные и рекультивированные шурфы. Для указания масштаба 

на фотографиях применялась 3-х и 5-ти метровые геодезические 

рейки с ценой деления 0,01 м, метровые рейки с ценой деления 0,01 

м, 40-ка сантиметровые линейки с ценой деления 0,01 м. 

 дистанционная фотосъемка с помощью квадрокоптера; 

 определение участков для производства исследовательских 

шурфовочных работ; 

 закладка археологических разведочных шурфов и зачистка 

природных и техногенных обнажений; вскрытие рыхлых отложений 

производится тонкими зачистками ручным инструментом, по 

литологическим слоям (но не более 20 см), до условного материка – 

скальной породы или многолетнемерзлых грунтов; после окончания 

работ все шурфы рекультивируются; закладываются как 

разведочные шурфы на выделенных перспективных участках, так и 

контрольные разведочные шурфы по всей площади землеотвода – с 

учетом ландшафта и геоморфологической ситуации; производится 

фотофиксация шурфовочных работ;  

 закладка разведочных шурфов, фиксировалась на фотографиях 

перед вскрытием шурфа, после его раскопки и рекультивации. 

Размеры шурфов составляли не менее 1 кв. метра, а глубина шурфа 

включала всю толщу гумусового горизонта, выполнялась 

контрольная прокопка верхней части археологически стерильного 

слоя, подстилающего гумусовый горизонт, которая фиксировалась 

на фотографиях; 

 привязка границ территории, шурфов и зачисток GPS– приёмником 

в системе WGS–84 к топооснове; 
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 ведение полевого дневника с описанием обследуемых участков, 

вскрываемых напластований, находок (при их наличии); 

3) на этапе камеральных работ – обработка и описание археологических 

материалов (при их наличии), составление отчета, предоставление в местные 

органы охраны культурного наследия сведений о выполненных работах и их 

результатах, данных о выявленных ОАН (при их наличии). 
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5. ФИЗИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЙОНА РАБОТ. 
 

Объект работ административно расположен на территории 

Билибинского района Чукотского автономного округа. В экономическом 

отношении район работ практически не развит. В 1967-1997 годах на данной 

территории интенсивно велась добыча золота из россыпных месторождений 

приисками Билибинского ГОКа и самостоятельными старательскими 

артелями. В 18 км на юго-восток находится нежилой поселок Стадухино, в 

котором размещается база золотодобывающей артели. В настоящее время 

населённых пунктов в радиусе 150 км от объекта работ не имеется. 

Сенокосные угодья, сельскохозяйственные пашни и оленьи пастбища на 

площади объекта отсутствуют, выпас оленей на территории не производится. 

Территория археологического обследования в географическом 

отношении расположена на Западной Чукотке, в 120 км к югу от районного 

центра, города Билибино, на правобережье бассейна реки Большой Анюй, в 

отрогах горной гряды юго-западного склона Южно-Анюйского хребта. 

Рельеф района работ среднегорный расчлененный. Абсолютные 

отметки водоразделов составляют 800-1300 м, с превышениями над днищами 

долин 300-600 м. 

Местность дренируется верховьями рек Орловка и Каральвеем с 

разветвлённой сетью притоков. Долины водотоков с крутыми (20-40°) 

безлесными обвально-осыпными склонами. 

Район работ расположен за полярным кругом, в области развития 

многолетнемёрзлых пород, мощность которых составляет 150-550 м. 

Климат района резко континентальный, субарктический. Район 

относится к VI температурной зоне Российской Федерации, 

продолжительность зимнего периода - около 8 месяцев, с 25 сентября по 10 

мая. Среднегодовая температура воздуха в районе города Билибино 

составляет -12°С. Абсолютный минимум приходится на январь, до -63°С, 
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абсолютный максимум зафиксирован в июне, до +32°С. Реки вскрываются в 

конце мая – начале июня и замерзают в конце сентября – начале октября. 

Снежный покров устанавливается в начале октября. Его толщина 

достигает максимума в конце марта и составляет 58-63 см. На отдельных 

склонах образуются лавиноопасные участки. Среднегодовое количество 

осадков составляет 150-280 мм, которые выпадают за 138 дней в году. 

Распределение осадков по периодам времени примерно равное, с некоторым 

превышением нормы в январе-марте и июле-августе. Преобладающее 

направление ветров северное (северо-восточное, северо-западное), средняя 

скорость 3-4 м/сек. 

Растительность на территории района работ исключительно бедная и 

представлена мхами и различными травянисто-лишайниковыми 

сообществами гольцовой тундры. 

Животный мир характерен для континентальной горной тундры и 

лесотундры: северные олени, бурые медведи, волки, лисы, снежные бараны, 

козы, евражки, белые куропатки, кулики, а также полярные грызуны. 

Ихтиофауна бедна по видовому составу: в реках водится хариус, 

мальма, в озерах чир, голец, ряпушка. 

 

Геологическое строение. 

Обзор геологического строения территории приводится по материалам 

геологического доизучения площадей масштабов 1:50000 (Отчет: Глотов, 

1995), и 1:200000 (Отчет: Шеховцов, 2001), а также поисково-разведочных 

работ 2004-2014 гг., проводимых по месторождению Кекура и его фланговым 

участкам в пределах Стадухинского рудно-россыпного района. 

Стратиграфия. 

Расположение территории на стыке крупных структур предопределило 

интенсивную тектоническую переработку пород, а разнообразие тектоно-

фациальных обстановок обусловили сложность и некоторую 
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неопределенность выделения и корреляции стратиграфических 

подразделений. 

На территории установлены отложения каменноугольной, пермской, 

триасовой, юрской, меловой, палеогеновой систем и рыхлые четвертичные 

образования (квартер). 

Каменноугольная система, нижний-средний отделы, оленинская 

толща (С1-2ol). Отложения встречены в небольших блоках в междуречье 

Орловка-Геодезическая. Толща сложена разнозернистыми до гравийных 

туфопесчаниками, петрокластическими граувакками, туфоалевролитами, в 

небольшом количестве присутствуют тефроиды, туффиты плагиориолитов. 

Пермская система, верхний отдел, сухорусленская толща (Р2 sr). 

Отложения имеют ограниченное распространение и прослеживаются 

прерывистой полосой шириной 2-5 км северо-западного простирания на юго-

западе территории. Толща сложена туфами, туфопесчаниками с линзами 

битуминозных известняков. 

Триасовая система, верхний отдел, устиевская толща (T3 us1-2). 

Отложения прослеживаются через всю территорию в виде широкой, 2-10 км, 

сплошной полосы северо-западного простирания и занимают до 55% 

площади объекта работ. Толща сложена темно-серыми, буровато-серыми 

кварц-полевошпатовыми и мезомиктовыми аркозами, полимиктовыми 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами с редкими 

маломощными прослоями конгломератов, гравелитов, песчанистых 

известняков. 

Юрская система, средний отдел, койгувеемская свита (J2 kg). 

Осадочные песчаники, алевролиты, гравелиты мощностью до 450 м 

единичным блоком встречены на юго-западе района. 

Юрская система, средний отдел, лосихинская свита (J2 ls). Туфы, 

туфопесчаники, песчаники, алевролиты, в основании конгломераты 

суммарной мощностью 500 м незначительно развиты на юге района. 
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Юрская система, верхний отдел, теньвельская толща (J3 tn1-2). 

Отложения линейно обрамляют на северо-востоке и юго-западе устиевскую 

толщу, занимая до 25% площади территории. Сложена толща ритмично 

переслаивающимися алевролитами интенсивно рассланцованными, 

полимиктовыми песчаниками и граувакками. 

Меловая система, нижний отдел, пеньвельская толща (K3 pn). 

Алевролиты, песчаники, прослои туфов суммарной мощностью 250-300 м 

занимают небольшую площадь на юге территории и единичным блоком 

отмечены на западе. 

Интрузивный магматизм. 

В составе интрузивных образований в районе работ, выделяются ранне- 

и позднемеловые магматические комплексы, характеризующиеся 

спецификой вещественного состава и металлогении.  

Раннемеловые интрузивные образования, гвардейский комплекс (K1g). 

Крупные штокообразные тела развиты на севере и юго-востоке территории, 

диорит-монцодиорит-гранодиорит-гранитового ряда.  

Позднемеловые интрузивные образования, каменный комплекс (K2). 

Комплекс объединяет дайки пикритов (оливиновых меланокерсантитов, 

нередко полностью измененных процессами лиственитизации), диоритов, 

диорит-порфиритов, лампрофиров (спессартитов, вогезитов, керсантитов). 

Образования комплекса пользуются широким распространением на 

территории.  

Четвертичные отложения. 

Рыхлые четвертичные отложения (квартер) территории подразделяются 

на следующие генетические и возрастные подразделения: 

Верхнеплейстоценовые аллювиальные (al) отложения времени 

казанцевского (QIII
1) и каргинского (QIII

3) межледниковий. 

Верхнеплейстоценовые ледниковые (gl), водно-ледниковые (f-gl), 

озерно-аллювиальные (l-al), озерно-ледниковые (l-gl), аллювиальные (al) 

отложения времени зырянского (QIII
2) и сартанского (QIII

4) оледенений. 
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Нерасчлененные верхнеплейстоценовые-голоценовые аллювиальные 

(al) отложения (QIII
4- QIV). 

Голоценовые аллювиальные (al), делювиально-солифлюкционные (dl-

sol) и элювиальные (e) отложения (QIV). 

На высоких эрозионных уровнях (террасы 25-30 м) возможно 

сохранение и более древних осадков. 

Казанцевские аллювиальные отложения (alQIII
1)-(эльвенейвеемский 

термостадиал) имеют распространение по многим долинам водотоков. 

Типичный разрез вскрыт в долине реки Орловка на погребенной 8-10 м 

смешанной террасе. Разрез отложений представлен сверху вниз: 

 0,0-0,1 м, растительный слой, торф;  

 0,1-1,0 м, желтый суглинок; 

 1,0-2,0 м, серая илистая глина со щебнем и редкой галькой; 

 2,0-7,2 м, грубо окатанная галька с илом, песком, серой глиной, 

редко щебень; 

 7,2-12,0 м, галечники, с бурым цветом илисто-глинистого 

материала; 

 12,0-17,4 м, галька средней окатанности с гравием, глина темно-

серого цвета; 

 17,4-19,0 м, коренные породы. 

Зырянские ледниковые отложения (glQIII
2)-(ойягосский криостадиал) 

участвуют в строении донных, боковых и конечных морен в долинах рек 

Каральвеем, Орловка, Топографическая, Геодезическая, Нутесын и их 

притоков. В долинах, где дренируются интрузивные породы (Сухое Русло, 

Утайвеем), в моренах много крупных обломков. В долинах Правого-Левого 

Каральвеема морены сложены преимущественно мелкообломочным 

материалом и характеризуются повышенной глинистостью. Максимальные 

мощности ледниковых отложений достигают 40-60 м, иногда до 100 м. 

Ледниковые, отчасти водно-ледниковые отложения вскрыты в устьевой 

части ручья Левый Каральвеем, при впадении в реку Каральвеем, по 

47



26 
 

внешнему краю зырянской конечной морены. Разрез отложений (разведочная 

траншея, линия 296) представлен сверху вниз: 

 0,0-0,4м, растительный слой, торф; 

 0,4-1,4 м, несцементированные грубо окатанные галечники с 

редкими мелкими валунами, гравием, песком; 

 1,4-2,9 м, желтовато-бурые глины с галькой и валунами (горизонт 

невыдержанный по мощности, местами выклинивается); 

 2,9-3,9 м, хорошо промытые галечники с гравием и песком 

(горизонт невыдержанный по мощности, местами 

выклинивается); 

 3,9-5,4 м, галька, валуны, желтовато-серая глина с гравием и 

песком; 

 5,4-6,0 м, желтые, черные и желтовато-серые глины с глыбами, 

щебнем, галькой, гравием, песком, залегающие изолированно, в 

виде линз на коренном цоколе; 

 6,0-7,6 м, коренные породы. 

Водно-ледниковые (f-gl) шлейфы простираются от конечных морен и 

переходят вниз по долинам в бесцокольные террасы 10-15 и 15-25 м. В 

бассейне р. Каральвеем они имеют ограниченное распространение. В долине 

реки Топографическая такие образования выходят в долину реки Орловка и 

простираются на большое расстояние. 

Состав водно-ледниковых образований крайне разнообразен, с 

вариациями от слабо связанных гравийно-галечных отложений до илистых 

глин, включающих щебень и редкую гальку. 

Озерно-аллювиальные (l-al) отложения распространены незначительно, 

на территориях, где их накопление было обусловлено подпруживающим 

влиянием ледника. Такие участки фиксируются верховьях рек Каральвеем, 

Топографическая, ручей Двойной, где слагают террасы, террасо-увалы 

высотой 20-40 м. По составу эти осадки представлены галечно-гравийным 

материалом со щебнем и обильным илисто-глинистым заполнителем, в 

48



27 
 

разнообразных соотношениях. Здесь же присутствуют также аллювиальные 

отложения данного времени. 

На правобережье реки Орловка, на водоразделах ручьев Зеленый-

Уютный и Белый-Висячий отложения зырянской стадии оледенения 

выполняют эрозионные ложбины. Гипсометрически отложения расположены 

на высоте 160-180 м над днищем долины реки Орловки и представлены 

(водораздел ручьев Белый-Висячий):  

-слабосцементированной галькой, щебнем сланцев, гранитов, диорит-

порфиритов со слабой примазкой желтых суглинков – 0,9 м; 

-щебнем, валунами, редко галькой с глинистой примазкой серого цвета 

– 0,9-1,2 м. 

Каргинские аллювиальные отложения (alQIII
3)-(молотковский 

термостадиал) предположительно выполняют в долинах древний тальвег, 

погребенный более молодыми осадками, формирующими 8-10 м 

бесцокольную террасу. Возраст датируется условно, по стратиграфическому 

положению. 

В долинах рек Орловка, Устиева отложения слагают аккумулятивную 

террасу 10-15 м. Состав спектров проб, взятых из расчисток, характеризует 

лесотундровую растительность и указывает на более теплые, по сравнению с 

современными, климатические условия. В аллювии преобладает галечно-

гравийный материал с илисто-глинистым цементом.  

Сартанские ледниковые отложения (glQIII
4)-(сартанский 

криостадиал) распространены в бассейнах рек Каральвеем, Нутесын. По 

составу они сходны с зырянскими ледниковыми осадками, но слагаемые ими 

ледниковые морфологические формы имеют свежий облик и относительно 

хорошую сохранность. Площади их распространения в долинах фиксируются 

достаточно надежно по конечным, боковым, донным моренам и рядам 

осцилляционных валов. 

Отложения представлены глыбами, валунами, щебнем с примесью 

плохо окатанной гальки, крупнозернистого песка, суглинка и супеси.  
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Мощность ледниковых отложений от 15–37 м в бассейне реки 

Каральвеем, до 100-150 м в верховьях реки Утайвееем. Тундровый состав 

спорово-пыльцевых спектров свидетельствует о формировании отложений во 

время существенного похолодания и по ряду геоморфологических признаков 

сопоставляется с сартанским криохроном.  

Водно-ледниковые отложения причленяются к ледниковым формам, 

слагая шлейфы и псевдотеррасы высотой 8-10, 15-20 м, со значительным 

снижением высоты по удалению. Отложения представлены хорошо 

отсортированными галечниками с мелкими валунами, с линзами и прослоями 

песка, гравия, суглинка, суммарной мощностью 12-35 м. 

Состав спорово-пыльцевых спектров характеризует растительные 

ассоциации кустарниковой тундры и лесотундры. 

Верхнеплейстоцен-голоценовые нерасчлененные аллювиальные 

отложения (alQIII
4- QIV) слагают в районе бесцокольные аккумулятивные 

террасы 4-6, 5-6,5-7 м уровней. 

Аккумулятивная терраса 5-6 м уровня в виде отдельных реликтов 

обнаружена в долинах рек Орловка, Хребтовая. Образована она в результате 

перемыва ледниковых и водно-ледниковых отложений, поэтому 

гранулометрический состав слагающих ее осадков колеблется в широких 

пределах. Представлены они обычно в верхах разреза галечно-валунным 

горизонтом с преобладанием крупной гальки и валунов (70%). В основании 

разреза наблюдается торфяной горизонт, характеризующийся чередованием 

желто-рыжих и коричневато-бурых слоев. Отложения террасы опробованы 

на левобережье реки Геодезическая. По данным спорово-пыльцевого анализа 

проб, отобранных из галечников с глубины 1,2 м, возраст датируется концом 

верхнего плейстоцена – началом голоцена. 

Наиболее полный разрез отложений, слагающих бесцокольные террасы 

4-6 м, вскрыт в борту эксплуатационного полигона, в устье реки Левый 

Каральвеем. 
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Отложения представлены мелкогалечно-гравийно-песчаным 

материалом, со слабой илистой примазкой общей мощностью 4,0 м, с 

прослоем горизонта крупного галечника с мелкими валунами и песчано-

гравийной смесью, со слабой илистой примазкой общей мощностью 4,0 м; 

Палинологический анализ выявил в данных отложениях комплекс 

споро-пыльцевых спектров, который аналогичен таковым в отложениях 5-7 м 

террас на территории Западной Чукотки, и датируется нерасчлененным 

верхнеплейстоценовым-голоценовым временем. Возраст подтверждается и 

радиоуглеродными определениями абсолютного возраста древесины из 

верхних горизонтов террас данного уровня (4450-7610 лет). 

Голоценовые аллювиальные отложения (alQIV) слагают речные террасы 

высотой 2-3 м и поймы долин водотоков. Представлены осадки галечно-

гравийным материалом с песчано-илистым цементом мощностью до 5 м. 

Делювиально-солифлюкционные образования (dl-sol) развиты 

повсеместно на склонах долин. Сложены они преимущественно грубыми 

обломками разных размеров, с небольшим количеством мелкообломочного 

песчано-илистого, супесного, суглинистого материала мощностью от 0,1-0,5 

м на крутых склонах, до 3-5 м на выположенных участках. 

Пролювиальные отложения (pl) слагают конуса выноса в устьевых 

частях ложбин и мелких распадков. Представлены не окатанными или слегка 

оглаженными обломками разных размеров с песчано-супесным и илисто-

глинистым заполнителем общей мощностью до 5-15 м. 

Элювиальные отложения (el) представлены верхним разрушенным 

грубообломочным горизонтом коренных пород мощностью 0,1-1,5 м, 

залегающим без смещения относительно исходного субстрата. 

Тектоника. 

По структурно-тектоническому районированию территория находится 

на южном крыле Южно-Анюйского прогиба, входящего в состав Чукотской 

складчатой системы мезозоид. Прогиб относится к рангу шовной структуры, 

разделяющей Анюйскую и Олойскую (Алучинско-Яракваамскую) 
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складчатые зоны (структурно-формационные зоны - СФЗ), выделяемые по 

литолого-структурным особенностям. Данные структуры характеризуются 

своеобразием слагающих их вещественных комплексов, различным 

внутренним строением, временем и историей формирования. Основная 

площадь территории приурочена к Уямкандинской системе разломов, 

разделяющей Южно-Анюйский прогиб (шовную зону) и Олойскую 

складчато-глыбовую зону. Структурами низшего порядка являются 

Верхнеуямкандинский синклинорий в Южно-Анюйском прогибе и 

Яракваамское поднятие в Олойской зоне. 

В пределах района важнейшее значение имеют разломы диагональных 

систем, узлом пересечения которых контролируется, собственно, положение 

Стадухинского рудного района. Разломы ортогональных направлений 

получили ограниченное развитие. 

Гидрогеология. 

Гидрогеологические условия района определяются сплошным 

распространением толщи многолетнемерзлых пород мощностью 300-600 м, 

которая влияет на режим подземных вод.  

Разведочные скважины глубиной 500 м, пробуренные на рудном 

месторождении Кекура, из горизонта многолетнемерзлых пород не вышли. 

Водопритока в скважинах не наблюдалось. 

Надмерзлотные воды разделяются на воды сезонно-талого слоя и 

подрусловых таликов. 

Воды сезонно-талого слоя развиты повсеместно, хотя и не образуют 

выдержанного водоносного горизонта. Они приурочены к рыхлым 

отложениям водоразделов, склонов долин и террас. Мощность слоя зависит 

от глубины сезонной оттайки многолетней мерзлоты, которая колеблется от 

0,2 м до 4,0 м. Зимой воды сезонно-талого слоя полностью промерзают. 

Минерализация вод слабая. 

52



31 
 

Воды подрусловых таликов приурочены к крупным водотокам, 

старицам и погребенным долинам. Подрусловые воды питаются за счет 

поверхностных и тесно связаны с ними. Они значительно влияют на сток 

воды, а при большой мощности аллювиальных отложений циркулируют 

круглый год, образуя непромерзающие участки – талики. Наличие таликовых 

вод указывает на значительную величину подруслового водоносного 

горизонта. Воды подрусловых таликов при выходе на поверхность образуют 

источники, гидролокколиты и наледи. Воды сезонно-талого слоя и таликов, 

по химическому составу, относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-

кальциевым и гидрокарбонатно-сульфидно-натриево-кальциевым, реже 

сульфидно-карбонатным. 

Подмерзлотные воды в районе фиксируются отдельными сквозными 

таликовыми окнами и щелями под долинами крупных водотоков и в зонах 

тектонических нарушений. Они образуют ряд крупных и мелких источников, 

формирующих наледи. Температура подземных вод от 1-3 до 50 С. По 

химическому составу эти воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридно-

кальциево-натриевым или гидрокарбонатно-кальциево-магниевым. 

Геоморфология. 

Район работ расположен на южном склоне Южно-Анюйского 

(Анюйского) хребта – своеобразной морфологической структуры, 

совпадающей с Южно-Анюйским прогибом.  

Основными рельефообразующими факторами на данной территории 

являются новейшие тектонические движения, создавшие современный 

горный рельеф, процессы денудации, эрозия и ледниковая деятельность. 

Заметное влияние на формирование рельефа оказали так же геологические 

структуры и литология пород.  

По генетическим признакам (рельефообразующим факторам) в районе 

выделяются эрозионно-тектонический и денудационно-тектонический типы 

рельефа. По морфологическим признакам типы рельефа подразделяются: 
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первый – на расчлененный среднегорный и сглаженный среднегорный; 

второй – на низкогорный расчлененный и низкогорный сглаженный. 

Среднегорный расчлененный рельеф выделяется абсолютными 

высотами, достигающими 1200-1300 м, с относительными превышениями 

над днищами долин 500-700 м. Водоразделы узкие, часто гребневидные с 

многочисленными останцами на склонах и вершинах. Данный тип рельефа 

расчленен густой сетью глубоких долин, имеющих V-образную или 

троговую форму со следами ледниковой экзарации по бортам. Склоны долин 

крутые, осыпные или обвально-осыпные. 

Среднегорный сглаженный рельеф характеризуется абсолютными 

высотами 900-1100 м, при относительных превышениях 400-500 м. 

Водоразделы преимущественно широкие, иногда относительно узкие, но 

сглаженные. Долины рек ассиметричные, широкие V-образной и 

корытообразной формы. Следы ледниковой деятельности выражены менее 

четко, чем в расчлененном среднегорье. 

Низкогорный расчлененный рельеф имеет диапазон абсолютных 

отметок 700-900 м, при относительных превышениях 200-350 м. 

Водоразделы, сглаженные широкие, переходящие в пологие склоны. Склоны 

покрыты делювиально-солифлюкционными отложениями. Для этого типа 

рельефа характерна густая, с древовидным разветвлением, сеть речных 

долин. Долины широкие с затяжными ассиметричными склонами и плоскими 

днищами. В расширенных участках долин в верхнечетвертичное время 

происходила разгрузка ледников и образование водно-ледниковых равнин. 

Низкогорный сглаженный рельеф проявляется снижением абсолютных 

отметок до 600 м, при относительных превышениях над днищами долин до 

150-200 м. Водораздельные гряды не имеют четкой ориентировки и обладают 

мягкими сглаженными очертаниями. Склоны долин пологие и покрыты 

делювиально-солифлюкционными и солифлюкционными образованиями. 

Эрозионно-аккумулятивный рельеф речных долин обусловлен 

контрастной неотектонической деятельностью, наложившей свой отпечаток 
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не только на общий облик рельефа, но и на процесс развития гидросети. 

Долины большинства водотоков заложены по тектоническим нарушениям. 

Вследствие чего, блоковый характер неотектоники проявил ярко 

выраженную линейность и ортогональность рисунка гидросети.  

Для долин, пересекающих участки с различной тектонической 

активностью, характерны четковидная форма в плане, незакономерные 

изменения в мощности рыхлых отложений, меняющиеся высоты древних 

эрозионных уровней. Для территории района такие процессы особенно 

проявлены на водоразделе бассейнов рек Орловка - Каральвеем. На данной 

площади фиксируется очень сложная морфология долин, незакономерная 

изменчивость мощности рыхлых отложений, достигающая на депрессивных 

участках 50-70 м. Из-за местных блоковых тектонических подвижек, верхние 

притоки реки Орловка по отношению к водотокам реки Каральвеем 

агрессивны. Так, речкой Хребтовой перехвачены верховья реки Каральвеем, 

и к бассейну реки Орловка перешли верхние притоки последней. Отмершие 

палеоверховья реки Каральвеем фиксируются цепью озер. В сквозной долине 

перехваченных верховьев реки Каральвеем, перешедших в бассейн речки 

Хребтовая, выявлена промышленная россыпь с богатыми содержаниями. 

Своеобразный отпечаток на формы рельефа наложила ледниковая 

деятельность. 

В районе сохранились следы двух горно-долинных оледенений, 

синхронизируемых с зырянским и сартанским оледенением Сибири. 

Центрами оледенения служили наиболее высокие участки среднегорного 

расчлененного рельефа. Низкогорный рельеф являлся областью разгрузки 

ледников верхнеплейстоценового оледенения. Следы ледников 

разнообразные: ледниковые кары, троговые формы долин в верховьях рек, 

морены в виде валов и поперечных гряд, ледниковые аккумулятивные, 

холмистые формы рельефа, беспорядочно размещенные в виде округлых 

конусовидных куполов по днищу долин. 
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Характерны формы рельефа, происхождение которых связано с 

многолетней мерзлотой: солифлюкционные псевдотеррасы и оплывины на 

склонах водоразделов и террас, нередко скрывающих цоколи смешанных 

террас. 

В приувальных частях долин, на площадках надпойменных террас, 

наблюдаются единичные термокарстовые воронки незначительной глубины, 

широко развиты тундровые медальоны. В поймах рек и ручьев наблюдается 

обилие наледей и гидролакколитов. 
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6. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЧУКОТКИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

РАЙОНА РАБОТ. 
 

Территория Западной Чукотки, как и всего полуострова в целом, в 

плане исследования объектов археологического наследия представляет собой 

один из самых слабоизученных регионов Российской Федерации. При этом 

история изучения древностей этого удаленного района насчитывает без 

малого 250 лет. Именно здесь, на побережье Ледовитого океана, в конце 

ХVIII века, одним из руководителей Северо-Восточной экспедиции 

капитаном Г.А. Сарычевым были произведены первые археологические 

раскопки, «положившие начало полярной археологии, как науке». В 1787 

году, на арктическом побережье Западной Чукотки, возле большого Баранова 

мыса, Г.А. Сарычев обследовал обвалившиеся «земляные юрты», собрав 

коллекцию из обломков керамики и двух каменных ножей, которые залегали 

с костями северного оленя и морского зверя (Сарычев, 1952). Исследование 

этого памятника было продолжено только в 1946 году, когда А.П. 

Окладников интерпретировал его как древнеэскимосское и датировал 

пунукской стадией (Окладников, 1947а). 

Предпринятые А.П. Окладниковым поиски в низовьях р. Колымы и на 

Восточной Чукотке, позволили ему сделать вывод о связи древней 

охотничьей культуры континентальных районов заполярной Якутии, 

Колымского края и Чукотки. Заселение Чукотки происходило, по его 

мнению, в конце неолита и раннем бронзовом веке (II-I тыс. до н.э.) с запада, 

представителями племен с низовьев Лены. Предположительно предками 

юкагиров (Окладников, 1947б). 

Последующие исследования показали, что на протяжении многих 

тысячелетий здесь пролегали транзитные маршруты и соприкасались 
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миграционные потоки древнего населения, проникавшего на Крайний 

Северо-Восток Азии и в Америку. 

В 1977 году на территории Западной Чукотки одновременно работали 2 

экспедиции: Приленская археологическая экспедиция (руководитель д.и.н. 

Ю.А. Мочанов) и Северо-Восточная комплексная археологическая 

экспедиция (руководитель д.и.н. Н.Н. Диков), отряды которых независимо 

друг от друга провели разведки в прибрежной зоне озера Тытыль. 

Выявленные стоянки не были идентифицированы между собой. 

В этом же году отряд ПАЭ прошел маршрутом по р. Малый Анюй, 

открыв стоянки: Новый Илирней, Оленная, Кантвеем I-II, Ягодная I-III. В 

результате стоянки Тытыль I, II, V и Кантвеем I были отнесены к 

ымыяхтахской культуре (Мочанов, Федосеева и др., 1980). 

Со следующего года отряд СВАКАЭ под руководством М.А. Кирьяк 

приступил к планомерному исследованию окрестностей оз. Тытыль. В ходе 

работ были получены значительные по информативности материалы, 

свидетельствующие о наличии здесь разновременных памятников 

археологии от верхнего палеолита до позднего неолита. Помимо 

тытыльского археологического комплекса, где было выявлено более 30 

стоянок, с 1980 г. на Западной Чукотке обследовались прибрежные 

территории рр. Раучуа, Млелин, Большой и Малый Анюй с притоками 

Погынден и Орловка, Олой с притоком Андыливан и др. На сопредельных 

территориях локально обследовались бассейны рр. Колыма, Омолон, 

Большой Эльгахчан, Коркодон, Анадырь, Майн, Еропол, Оконайто, Яблон, 

река и озеро Экитыки, и др. При этом кусты стоянок выявлены на озерах 

Среднее, Липчиквыгытгын, Илирней (верхнее и нижнее), Тытыль, Экитыки, 

Большой Нутенеут, Речное, Глубокое. Результатом стало открытие 

многочисленных археологических объектов, датированных широким 

хронологическим диапазоном - от раннего голоцена до средневековья; 

особое место занимает комплекс из нижнего горизонта стоянки Орловка II, 
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для которого предложен возраст "начала верхнего палеоита" (Кирьяк, 2005. 

С. 78). 

В начале ХXI в. пионером в соблюдении норм российского 

законодательства по охране объектов культурного наследия выступила 

компания «КинРосс». В связи с началом разработки месторождения «Купол» 

в Билибинском районе ЧАО, на территории земельных участков под 

размещение объектов обустройства и инфраструктуры, археологическим 

отрядом под рук. д.и.н. М.А. Кирьяк были проведены натурные 

археологические научно-исследовательские работы с целью определения 

факта наличия/отсутствия объектов историко-культурного наследия. 

Выявленные многочисленные археологические памятники и историко-

культурные объекты сосредоточены в долинах рек и ручьев в окрестностях 

Купольного рудного поля и золоторудного месторождения Купол. 

Продолжены работы по археологическому изучению внутренних 

областей Чукотки были в 2005 году Берингийской археологической 

экспедицией Института Наследия им. Д.С. Лихачева (г. Москва) под 

руководством к.и.н. С.В. Гусева. В этом году экспедицией производились 

археологические разведки в коридоре проектируемой трассы автодороги 

«Эгвекинот-Валунистый-Комсомольский» («Участок Валунистый» - км 447 

автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский»). Работы велись 

согласно Открытым листам № 373 и № 405, выданным Гусеву С.В. и 

Макарову И.В. 

В ходе работ было выявлено 15 памятников археологии каменного 

века. В первую группу входят стоянки, приуроченные к озерным террасам 

(Кытапнайваам 1, Левое 1-3, Сливное 1-2, Дивное 1, Глубое 1, Штаны 1). 

Вторая группа памятников открыта на речных террасах левого берега р. 

Паляваам (Паляваам 1-6), отражающих длительный период развития древних 

культур континентальной Чукотки от мезолита до палеометалла или 

пережиточного неолита. Полевые работы наглядно показали наличие ценных 
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археологических материалов, сосредоточенных на береговых речных 

террасах, приустьевых мысах и берегах озер. Выявленные стоянки имеют 

большое значение для корреляции с одновременными памятниками Северной 

Азии и Аляски (Отчет: Гусев, Макаров, 2006). 

В 2007 г., к северо-востоку от месторождения «Купол» было проведено 

первое археологическое обследование озера Эльгыгытгын. Сводка 

материалов археологических памятников оз. Эльгыгытгын содержится в 

Научном отчете Е.А. Рогозиной «Обследование ОАН в Анадырском районе 

ЧАО в 2007 г.» (Отчет: Рогозина, 2008). 

В 2008 г. в районе озера Тытыль проводились инвентаризационные 

работы, связанные с оценкой антропогенных рисков и паспортизацией 

археологических объектов, результате которых 41 объект в береговой зоне 

озера был отнесен к выявленным объектам археологического наследия 

(Отчет: Старых В.В, 2008). 

В 2009 г. на стоянках Верхнетытыльская IV и Верхнетытыльская V 

были проведены охранные археологические работы (Отчет: М.А. Кирьяк, 

2010) 

В 2010 г. археологическим отрядом под рук. М.А. Кирьяк были 

проведены археологические исследовательские работы в границах земельных 

участков проектируемых автодорог от месторождения Купол до рудника 

Двойной и дорожного участка Яракваам. Археологических памятников 

выявлено не было (Отчет: М.А. Кирьяк, 2011 г.). 

В 2014 г. в Билибинском и Анадырском районах ЧАО работала Северо-

Восточная археологическая экспедиция ООО «ГеоКорд» (г. Москва). На 

территории участка «Валунистый-Горный» выявлена стоянка Шалый I 

(неолит). На прилегающей к месторождению территории, у оз. Стойбищного, 

выявлен историко-культурный комплекс неолитических стоянок 

Ильмынейвеем I-VI (Отчет: Макаров И.В., 2015). Сборы подъемного 

археологического материала, зачистки береговых обнажений и шурфы, на 
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протяжении 2,5 км левого берега р. Ильмынейвеем, позволили обнаружить 

убедительные доказательства наличия культурных отложений, включающих 

в себя предметы каменного производства (сколы, отщепы, наконечники, 

скребки, нуклеусы и ножевидные пластины из обсидиана, халцедона, кремня 

и яшмы, а также фрагменты орнаментированных керамических сосудов). 

Облик каменного инвентаря и керамики позволяет предварительно 

определить возраст находок неолитическим временем. 

В 2017 г. проводились археологические исследовательские работы на 

побережье озера Тытыль (Отчет: Рогозина Е.А., 2017) и археологические 

работы СВАЭ в зоне удлинения взлетно-посадочной полосы аэропорта 

Купол (Отчет: Макаров И.В., 2018). 

В 2018 г. отрядом СВАЭ (рук. Прут А.А.), были проведены 

археологические исследовательские работы по объектам "Автомобильная 

дорога Купол - Морошка", "Автомобильная дорога Купол - Кекура", "ВЛ 110 

кВ Яракваам - Купол", в Билибинском и Чаунском районах Чукотского АО. В 

ходе работ было выявлено 2 археологических памятника – стоянки 

Верхнетытыльская VI пункт 3, пункт 4. Выполнены спасательные 

археологические раскопки стоянки Средний Кайемравеем 3, пункт 1 и пункт 

2в Анадырском районе Чукотского АО.  

Характерной чертой археологической изученности Западной Чукотки 

можно считать приуроченность крупных узлов известных археологических 

объектов к озерным берегам и прилегающим к озерам территориям. Вдоль 

речных артерий археологических памятников обнаружено меньше. Это в 

свое время позволило А.П. Окладникову ввести термин «озерный неолит», 

подразумевающий проявление тенденции охотников и рыболовов 

новокаменного века к частичной оседлости, характерной для стоянок 

позднего неолита. В пережиточном неолите такая особенность отсутствует, 

что объясняется, вероятно, переходом к оленеводству. 
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В первую очередь следует выделить район крупного ледникового оз. 

Тытыль (бассейн р. Мал. Анюй, в 120 км к северо-востоку от месторождения 

«Кекура»), который является в данный период опорной археологической 

площадью. На берегах озера и приустьевых участках питающих и 

проистекающих из него рек насчитывается не менее 40 археологических 

стоянок и местонахождений. 

Многочисленные археологические объекты зафиксированы на 

Илирнейских озерах (75 км к северо - востоку от месторождения Кекура), оз. 

Раучувагытгын (122 км к северо-востоку). Комплекс стоянок на оз. 

Эльгыгытгын расположен в 236 км восток-северо-восточнее месторождения 

«Кекура». Наличие бесспорных свидетельств древнего освоения края, 

возможно, уже с финального палеолита, указывает на необходимость 

тщательного изучения Центральной и Западной Чукотки. 

 

Археологические памятники района работ. 

Всего на территории Билибинского района Чукотского автономного 

округа зарегистрировано 59 выявленных объектов археологического 

наследия (Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа №01-15/052 от 03.04.2019г.).  

Непосредственно в районе работ по объекту археологические 

исследования эпизодически проводились с 80-х гг. XX века. Это работы 

отряда под рук. М.А. Кирьяк в долине р. Орловка, а также работы СВАЭ в 

2015 г в долине р. Каральваам. 

1. Археологические памятники в долине р. Орловка. 

Открытие данных объектов занимает особое место в археологии 

Западной Чукотки. В 1980 году Западно-Чукотским археологическим 

отрядом (руководитель, д.и.н. М.А. Кирьяк) в ходе разведочного маршрута в 

долине р. Орловка, выявлены стоянки Орловка I-II (Рис. 4). Стоянки 
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расположены на левом берегу р. Орловка, правого притока р. Большой Анюй, 

в 23,5 км от устья, между ручьев Белый и Чистый. 

Памятник Орловка I расположен на поверхности фрагмента 10-м 

цокольной террасы, в нескольких десятках метров от обрывистого уступа. На 

незадернованной поверхности собран подъемный материал - каменные 

изделия, вероятно, неолитического возраста (Кирьяк, 2005. С. 73). 

Выше, на участке террасовидного склона с относительной высотой 160 

м над урезом реки, в 1,1 км от русла р. Орловка, дислоцирована стоянка 

Орловка II. Здесь был собран подъемный материал - каменные изделия - и 

заложена траншея, расширенная до раскопа 23 кв. м. 

Подъемный материал и находки из верхнего горизонта 

(гумусированный слой на глубине 2-5 см от поверхности) - изделия на 

ножевидных пластинках, малочисленны и невыразительны, для них не 

предложено культурно-хронологической привязки (Кирьяк, 2005. С. 75), хотя 

сделано предположение, что пластины "могли быть сколоты с клиновидных 

нуклеусов" (Там же. С. 76), что предполагает как минимум 

раннеголоценовый возраст, к которому относится данный тип нуклеусов. 

Находки из нижнего горизонта (супесчаник на глубине 7-10 от 

поверхности) представлены каменными изделиями архаичного облика - 

нуклеусами, чоппером, отбойником, скреблами, расщепленными гальками, 

концевыми скребками, пластинами и пластинчатыми сколами, резцами, а 

также отходами камнеобрабатывающего производства. Индустрия нижнего 

горизонта "отражает галечную традицию" (Там же), типологический анализ 

наиболее выразительных изделий - галечных нуклеусов и чоппера - позволил 

выделить аналогии в коллекциях Внутренней Моголии, на Амуре, в 

Енисейско-Ангарском регионе, на Алдане и Аляске, Колыме (Там же. С. 77). 

Исследователем комплекс отнесен "к началу верхнего палеолита" (Там же. С. 

78). Таким образом, в соответствии с аргументами М.А. Кирьяк, стоянка 

Орловка II является первым палеолитическим местонахождением, 
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обнаруженным за Полярным кругом и древнейшим проявлением не 

известной на Крайнем Северо-Востоке Азии археологической памятника 

плейстоценового возраста, сопоставимого с дальневосточными и 

восточносибирскими аналогами. 

Наличие в исследуемом районе материалов такой глубокой древности 

существенно актуализирует продолжение археологических поисков, 

способных пролить свет на самый ранний этап заселения северо-восточных 

пределов Азии и, возможно, северо-западной Америки. 

Стоянки Орловка I-II расположены в 63 км на запад-юго-запад от 

района исследований СВАЭ в 2019 г. 

2. Археологические памятники Стадухино 1-3 (Рис. 4). 

В 2015 г. отряд СВАЭ под рук. Макарова И.В. проводил обследование 

участка, отводимого под освоение месторождения «Кекура». Разведочными 

маршрутами на прилегающей территории, в 2 км северо-восточнее нежилого 

пос. Стадухино, были выявлены 3 объекта археологического наследия - 

Стадухино 1-3. Стоянка Стадухино 1 расположена на 3- м террасе в устье 

безымянного ручья - левого притока р. Каральваам, стоянки Стадухино 2,3 

расположены на 5 м террасе в устье ручья Сухое Русло. 

Обнаруженные памятники представляют собой кратковременные 

стоянки-мастерские бродячих охотников на северного оленя, расположенные 

вблизи выходов каменного сырья - ороговикованного алевролита. Материалы 

стоянок представлены в основном отходами камнеобработки - сколами, 

отщепами и пластинами из камня, а также нуклеусами и одним фрагментом 

бифаса. 

Подробная культурная идентификация материала оказалась 

затруднительна вследствие скудости и фрагментарности артефактов, 

оставленных представителями предельно мобильных коллективов кочевых 

охотников. Облик инвентаря позволяет предварительно датировать находки 

ранненеолитическим временем. Наличие в сборах нуклеусов с негативами 
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пластинчатых снятий, ножевидных пластин и микропластин, указывают на 

принадлежность комплекса к ареалу древних культур кочевых охотников 

тундры, сохранявших традиции камнеобработки на протяжении длительного 

времени – от мезолита до пережиточного неолита (палеометалла) (Отчет: 

Макаров, 2016; Макаров, Прут, 2017). Данные памятники расположены на 

расстоянии до 13 км на юго-восток от границ землеотводов обследуемых в 

2019 г. земельных участков объекта «Горно-перерабатывающее предприятие 

«Кекура». Первый этап строительства». 
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7. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА «ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «КЕКУРА». ПЕРВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА» В 

БИЛИБИНСКОМ РАЙОНЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА. 

 

В июле-августе 2019 года Северо–Восточной археологической 

экспедицией ООО «ГеоКорд» производилось натурное археологическое 

обследование (археологические разведки) земельных участков, 

испрашиваемых под проектирование и обустройство объекта «Горно-

перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в 

Билибинском районе Чукотского автономного округа. Площадь 

археологического обследования объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» составила 374,66 га. В 

ходе натурных археологических работ по объекту, были произведены 

шурфовочные работы: заложено 14 археологических разведочных шурфов и 

зачисток рыхлых отложений. 

Археологические работы велись на основании «Открытого листа» 

№1270-2019 от 19.07.2019 г., выданного на имя Прута А.А. 

Археологические работы СВАЭ по объекту «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в Билибинском районе 

Чукотского автономного округа в 2019 г. продолжают работы, ранее 

произведенные в 2015 г. СВАЭ (при участии автора настоящего Отчета) в 

ходе обследовании земельных участков, отводимых под проектирование и 

обустройство месторождения «Кекура» в Билибинском районе Чукотского 

автономного округа. Работы СВАЭ 2015 г. проводились на основании 

«Открытого листа» № 716 от 26.06.2015г., выданного на имя Макарова И.В., 

материалы работ отражены в научном отчете Макарова И.В. "Работы Северо-

Восточной археологической экспедиции в Чукотском автономном округе в 

2015 г." (Архив ИА РАН). 
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Работы производились в соответствии с установленными требованиями 

федерального законодательства и договора №31.05/19ГК-К от 31.05.2019г. 

между ООО «ГеоКорд» и ООО «ИнжГео», на основании которых Северо–

Восточная археологическая экспедиция проводила натурное археологическое 

обследование испрашиваемых земельных участков. 

Целью работ было получение сведений о наличии, местоположении и 

характере объектов историко–культурного наследия, либо отсутствии 

таковых на территории указанного обследуемого землеотвода. В основные 

задачи работ входили натурное обследование земельных участков с поиском 

археологических памятников по выбранному маршруту, проведение 

литологических шурфовочных работ. 

Выполнена археологическая оценка испрашиваемой территории в 

границах указанных землеотводов. 

По прибытии в г. Магадан, СВАЭ были произведены необходимые 

подготовительные работы, после чего отряд вылетел в г. Билибино, откуда 

вертолетом был доставлен к месту проведения археологических полевых 

работ в 2019 г. – на территорию рудника «Кекура». 

Район расположения земельных участков объекта «Горно-

перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства» 

обследовался пешими маршрутами. Таким образом земельные участки 

объекта  были обследованы по всей площади. 

На территории объекта «Горно-перерабатывающее предприятие 

«Кекура». Первый этап строительства», были выявлены и зафиксированы на 

местности, с помощью GPS–приемников, границы обследуемых земельных 

участков. С целью выявления подъемного археологического материала, 

определения типичных минеральных пород, геоморфологической и 

стратиграфической ситуации, визуальным осмотром были охвачены 

вскрытые отложения и участки, не затронутые техногенным воздействием. 

Определены участки для производства исследовательских литологических 

шурфовочных работ. 
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Обследованная территория объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» расположена на горном 

массиве в верховьях р. Каральвеем, р. Хребтовой и р. Орловка и состоит из 5 

земельных участков. В настоящем отчете указанным земельным участкам 

придана условная нумерация, отражающая порядок их обследования (Рис. 6, 

7), в соответствующем порядке в отчете приводится и описание 

обследования участков.  

Осмотр местности показал, что по всей площади проектируемого 

объекта «Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап 

строительства» ранее были произведены масштабные землепреобразующие 

работы, что существенным образом сказалось на состоянии природного 

ландшафта. В этом районе со второй половины ХХ в. ведется интенсивная 

дражная золотодобыча. Этому обстоятельству соответствует и характер 

техногенных изменений ландшафта: наиболее типичными проявлениями 

техногенного вмешательства являются карьеры и выборки грунта и горной 

породы (Рис. 12, 20), участки отсыпки (Рис. 19, 78), вскрытые почвенные 

горизонты (Рис. 68), долина р. Каральваам в верхнем и среднем течении по 

всей ширине представляет собой нагромождение терриконов перемытой 

породы (Рис. 81), где полностью преобразована не только пойма реки, но 

также и надпойменные террасы в устьях ручьев - притоков р. Каральваам. 

Вскрытые техногенные участки и естественные обнажения (Рис. 63, 67) 

позволили детально ознакомиться с типичными почвенными разрезами и 

установить характер рыхлых отложений. При этом выяснилось, что 

мощность дерново–почвенного слоя не превышает 10-15 см, при средних 

значениях в 5-10 см. Ниже дерна залегают мощные пласты щебня, гравия или 

глинистого сланца с супесчаным заполнением (Рис. 33, 63, 67). На отдельных 

выположенных участках переувлажненных склонов (Рис. 75), а также в 

обширных заболоченных речных долинах (Рис. 26, 82-87) скапливается 

мощный торфянистый почвенный слой с растительным детритом, 

переувлажненная поверхность таких отложений, представляющая собой 
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заболоченные кочкарные, осоково-пушицевые тундры, не отвечает 

потребностям, необходимым для организации даже кратковременных 

поселений. 

Специфические ландшафтные особенности района расположения 

обследованного объекта позволили сделать вывод о практически полном 

отсутствии перспективных для поиска ОАН участков. Доминирующими 

типами ландшафтной обстановки являются обширные площади 

курумниковых россыпей, занимающие склоны всего горного массива 

буквально от своего подножия по берегам рек и ручьев, до гольцовых 

вершин. Учитывая преобладание данных характеристик на протяжении всего 

четвертичного периода, условия для организации человеческих поселений на 

данных участках отсутствуют. Также в обследуемые площади не входят 

речные террасы, а водораздел рр. Каральваам и Хребтовой (перспективный 

для поиска ОАН участок) подвергся коренному техногенному 

преобразованию. Значительные техногенные изменения ландшафта 

зафиксированы на всех обследованных площадях, что снижает и без того 

незначительные археологические перспективы. Соответственно, 

обследование участков осуществлялось главным образом на предмет 

потенциального обнаружения захоронений, жертвенников и, при наличии 

качественного минерального сырья, -  мастерских, т.е. археологических 

объектов, которые потенциально могут размещаться на горных участках, не 

подходящих для основания стоянок и поселений.   

Отсутствие археологических перспектив на подавляющей площади 

обследованного объекта, значительные техногенные преобразования, 

отсутствие чехла развитых рыхлых четвертичных отложений (что часто 

делает невозможным проведение археологических шурфовочных работ), 

преобладание лишенных дерново-почвенного покрова площадей, доступных 

для элементарного визуального исследования, позволяет ограничиться 

минимально необходимым количеством шурфов и зачисток.  
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В соответствии с ландшафтной и геоморфологической обстановкой, в 

границах участков для закладки археологических разведочных шурфов и 

зачисток выбирались сухие выположенные участки склонов, положительные 

формы микрорельефа, в том числе сформированные криогенными 

процессами, с мелкокустарничковой растительностью или частично 

раздернованные, с сухой поверхностью. По всей площади участков в поисках 

подъемного материала тщательно осматривались все естественные и 

техногенные обнажения, сухие раздернованные участки с щебнисто-

мелкоземистой, щебнисто-гравийной поверхностью (Рис.24, 25, 68). 

Далее приводится описание натурного исследования земельных 

участков объекта «Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый 

этап строительства». 

 

УЧАСТОК 1 (Рис. 6-17). 

Участок (0,0411 кв. км) располагается в 1,6 км к югу от г. Кекура, на 

северном склоне возвышенности и представлен треугольной в плане 

площадкой, вытянутой в направлении З-В на 613 м, в направлении С-Ю на 

133 м. Горный склон сложен курумником, малочисленные задернованные 

участки сосредоточены в нижнем ярусе и представлены пятнами горной 

тундры и кочкарной переувлажненной тундры (Рис. 9-10). Техногенные 

изменения выражены сильно и представлены выборками породы, 

технологическими проездами (8, 12, 13). В поисках подъемного материала 

осмотрены раздернованные участки, признаков наличия ОАН не выявлено. 

На отдельном, сохранившемся от техногенного воздействия, сухом 

задернованном участке склона в восточной части участка, заложен шурф №1 

(1х1 м). 

Шурф № 1 (Рис. 14-17). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-ягельный слой  5-8 см 

2 Светло-коричневая супесь 1-5 см 
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3 Щебень, гравий с супесчаным заполнением  

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

УЧАСТОК 2 (Рис. 6, 7, 18-37). 

Участок (0,232 кв. км) расположен по правому борту р. Каральвеем в ее 

верховье, ниже устья руч. Два Озера. Участок занимает восточный-северо-

восточный склон локального горного массива в междуречье руч. Два Озера и 

р. Сред. Каральвеем, имеет вытянутые с Ю на С подпрямоугольные 

очертания. Склон прорезан небольшим распадком с сезонным водотоком 

(Рис. 21). Склон крутой, сложен курумником, раздернован в верхнем ярус, в 

среднем и нижнем ярусах покрыт горно-тундровой растительностью (Рис. 

22-23). Значительны техногенные преобразования – выборки породы, 

отсыпка автодороги (Рис. 18-20). В поисках подъемного материала 

осмотрены раздернованные участки, признаков наличия ОАН не выявлено 

(Рис. 24-25). На выположенной площадке в верхнем ярусе склона заложен 

шурф № 2 (1х1 м). 

Шурф № 2  (Рис. 27-30). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-ягельный слой  3-5 см 

2 Темно-коричневая супесь 5-10 см 

3 Коричневая супесь с щебнем и гравием  

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

В центральной части участка сделана 2-м зачистка техногенного 

обнажения. 

Зачистка № 3 (Рис. 31-33). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой 5-10 см 

2 Темно-коричневый суглинок 3-10 см 

3 Переувлажненный слой глинистого сланца с серым 
суглинистым цементом 

35-45 см 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 
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В северо-восточной части участка, на нижнем ярусе склона, заложен 

шурф № 4 (1х1 м). 

Шурф № 4 (Рис. 34-37). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  3-10 см 

2 Темно-коричневый суглинок 2-10 см 

3 Переувлажненный слой крупнообломочного материала, 
глинистого сланца с серым суглинистым цементом 

 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

 

УЧАСТОК 3. (Рис. 6, 7, 38-49).  

Участок (1,686кв. км) расположен на северо-северо-восточных склонах 

массива г. Кекура. Склоны очень крутые, местами обрывистые, сложены 

курумником (Рис. 38-39, 44-45). Незначительные по площади задернованные 

участки заняты пятнами горной тундры (Рис. 41-43). Естественная 

поверхность склонов подверглась значительным техногенным изменениям 

(Рис. 40, 42). В поисках подъемного материала осмотрены раздернованные 

участки, признаков наличия ОАН не выявлено (Рис. 41, 43).  

Выположенные площадки в пределах участка отсутствуют, на 

поверхности седловины к востоку от восточной границы участка заложен 

шурф № 5 (1х1 м). 

Шурф № 5 (Рис. 46-49). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  3-5 см 

2 Коричневая супесь 8-20 см 

3 Крупнообломочный материал, щебень, гравий с 
супесчаным заполнением 

 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 
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УЧАСТОК 4. (Рис. 50-61). 

Участок (0,3705 кв. км) расположен в сходной с предыдущим 

ландшафтной обстановке, занимая крутые, местами обрывистые, сложенные 

курумником, склоны распадка в истоках небольшого ручья (Рис. 54) – левого 

притока р. Хребтовой, вытянут в направлении С-Ю. Техногенные 

преобразования ландшафта на участке также очень значительные (Рис. 50, 

52, 54, 55). Пятна задернованных участков на склонах незначительные по 

площади и представлены горной тундровой растительностью (Рис. 53, 54, 56, 

57). В поисках подъемного материала осмотрены раздернованные участки, 

признаков наличия ОАН не выявлено (Рис. 51, 53). 

В северной части участка, на выположенном участке восточного склона 

локальной горной вершины, заложен шурф №6 (1х1 м). 

Шурф № 6 (Рис.). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  3-5 см 

2 Темно-коричневая супесь 5-10 см 

3 Крупнообломочный материал, щебень, гравий с 
супесчаным заполнением 

 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 
 
 
УЧАСТОК 5. (Рис. 62-119). 
 
Участок (1,417 кв. км) имеет сложную полигональную форму и 

вытянут с З на В на 2,7 км. Участок занимает южный склон горного массива, 

и южную часть водораздела рр. Каральвеем и Хребтовая. 

Западная площадь участка (Рис. 62-69) занимает средний и нижний 

ярус крутого горного склона с южной экспозицей, по левому борту руч. Два 

Озера в его истоках. Поверхность склона сложена глинистым сланцем, 

задернована только в нижнем ярусе (Рис. 63, 65). В районе участка 

произведены масштабные землеустроительные работы (Рис. 62-67), здесь же 

располагаются площадки и постройки проектируемого вахтового поселка, 
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инфраструктурных объектов (Рис. 64, 66 и 88 – на заднем плане справа). 

Нижний ярус склона повсеместно подрезан технологическими проездами 

(Рис. 63, 64, 66, 67). В поисках подъемного материала осмотрены 

раздернованные участки, признаков наличия ОАН не выявлено (Рис. 68). 

На сохранившемся выположенном участке нижнего яруса склона 

заложен шурф № 7 (1х1 м). 

Шурф № 7 (Рис.). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  10 см 

2 Коричневая супесь  5-10 см 

3 Глинистый сланец с заполнением из коричневой супеси   

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

На сохранившемся выположенном участке нижнего яруса склона, к 

западу от устья небольшого распадка с протекающим в нем ручьем (Рис. 74), 

заложен шурф № 9 (1х1 м). 

Шурф № 9  (Рис. 96-99). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5-7 см 

2 Коричневая супесь  10-15 см 

3 Коричневая супесь с глинистым сланцем  

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

На сохранившемся выположенном участке нижнего яруса склона, к 

востоку от устья указанного распадка, заложен шурф № 8 (1х1 м). 

Шурф № 8 (Рис. 92-95). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5 см 

2 Коричневая супесь  5-20 см 

3 Глинистый сланец с заполнением из коричневой супеси   

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 
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Центральная площадь Участка 5 (Рис. 70-76) занимает нижний ярус 

южного склона горного массива по левому борту руч. Два Озера в его 

среднем течении. Склон крутой, задернованный, с горно-тундровой 

растительностью (Рис. 70, 71, 76). Ландшафт значительно преобразован 

хозяйственной деятельностью (Рис. 72, 73). Нижняя часть левого борта руч. 

Два Озера повсеместно изрыта, представлена поросшими травянисто-

кустарниковой растительностью горными отвалами и заполненными водой 

выборками породы (Рис. 76). В поисках подъемного материала осмотрены 

раздернованные участки, признаков наличия ОАН не выявлено (Рис. 72, 75). 

На выположенном участке склона заложен шурф № 10. 

Шурф № 10 (Рис. 100-103). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5 см 

2 Коричневая супесь  5-10 см 

3 Щебень, гравий с заполнением из коричневой супеси   

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

 

Восточная площадь Участка 5 (Рис. 77-87) занимает нижний ярус 

южного и восточного склонов горного массива по левому борту руч. Два 

Озера в его нижнем течении, а также южную часть водораздела рр. 

Каральвеем и Хребтовая. Склон крутой, частично задернованный, с горно-

тундровой растительностью (Рис. 77) и курумниковыми россыпями (Рис. 79). 

Поверхность водораздела заболоченная, с кочкарной и осоково-пушицевой, 

кустарниковой тундрой, мочажинными болотцами (Рис. 82-87). 

Ландшафт восточной площади участка коренным образом 

преобразован хозяйственной деятельностью: район водораздела переработан 

дражной золотодобычей, в результате чего представляет собой 

нагромождения отвалов и заполненные водой выборки породы (Рис. 81). 

Горный склон подрезан грунтовой дорогой, выборками породы, есть участки 
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отсыпки (Рис. 77, 78, 80). В поисках подъемного материала осмотрены 

раздернованные участки, признаков наличия ОАН не выявлено (Рис. 79). 

В указанных условиях, археологические шурфы закладывались на 

немногочисленных незаболоченных и сохранившихся от разрушения 

участках. На крайнем восточном фланге участка, на сухих пологих 

площадках склона водораздела, заложены шурфы № 11 (2х1 м) и № 12-13 

(1х1 м) с интервалом 13-25 м. 

Шурф № 11 (Рис. 104-107). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5-10 см 

2 Темно-коричневая супесь 3-10 см 

3 Рыжевато-коричневая супесь 0-3 см 

4 Крупнообломочный материал, щебень, гравий с 
супесчаным заполнением 

 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

Шурф № 12 (Рис. 110-113). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5 см 

2 Коричневая супесь 3-10 см 

3 Крупнообломочный материал, щебень, гравий с 
супесчаным заполнением 

 

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

Шурф № 13 (Рис. 112-115). 

№№ Описание слоя Мощность 

1 Дерново-растительный слой  5-7 см 

2 Темно-коричневая супесь 5-8 см 

3 Щебень, гравий с супесчаным заполнением  

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

На восточном горном склоне заложен шурф № 14 (1х1 м). 

Шурф № 14 (Рис. 116-119). 

№№ Описание слоя Мощность 
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1 Дерново-растительный слой  5-10 см 

2 Темно-коричневая супесь 10-20 см 

3 Гравий с супесчаным заполнением  

Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено. 

 

Проведение исследовательских археологических работ позволило 

установить отсутствие признаков наличия объектов историко-культурного 

наследия на обследуемой территории в границах земельных участков 

проектируемого объекта «Горно-перерабатывающее предприятие «Кекура». 

Первый этап строительства». 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

В июле-августе 2019 года Северо–Восточной археологической 

экспедицией ООО «ГеоКорд» производилось натурное археологическое 

обследование (археологические разведки) земельных участков, 

испрашиваемых под проектирование и обустройство объекта «Горно-

перерабатывающее предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в 

Билибинском районе Чукотского автономного округа. Площадь 

археологического обследования объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» составила 374,66 га. В 

ходе натурных археологических работ по объекту, были произведены 

шурфовочные работы: заложено 14 археологических разведочных шурфов и 

зачисток рыхлых отложений. 

Археологические работы велись на основании «Открытого листа» 

№1270-2019 от 19.07.2019г., выданного на имя Прута А.А. 

Археологические работы СВАЭ по объекту «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в 2019 г. продолжили 

работы, ранее произведенные в 2015 г. при обследовании земельных 

участков, отводимых под проектирование и строительство месторождения 

«Кекура» в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Работы 

СВАЭ 2015 г. проводились на основании «Открытого листа» № 716 от 

26.06.2015г., выданного на имя Макарова И.В., материалы работ отражены в 

научном отчете Макарова И.В. "Работы Северо-Восточной археологической 

экспедиции в Чукотском автономном округе в 2015 г." (Архив ИА РАН). 

Работы производились в соответствии с установленными требованиями 

федерального законодательства и договора №31.05/19ГК-К от 31.05.2019г. 

между ООО «ГеоКорд» и ООО «ИнжГео, на основании которых Северо–

Восточная археологическая экспедиция проводила натурное археологическое 

обследование испрашиваемых земельных участков. 
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Целью работ было получение сведений о наличии, местоположении и 

характере объектов историко–культурного наследия, либо отсутствии 

таковых на территории указанного обследуемого землеотвода. В основные 

задачи работ входили натурное обследование земельного участка с поиском 

археологических памятников по выбранному маршруту, проведение 

литологических шурфовочных работ. 

Выполнена археологическая оценка испрашиваемой территории в 

границах указанного землеотвода. 

В ходе произведенных натурных археологических исследований в 

границах земельных участков, планируемых к отводу и производству проектных 

и строительных работ на территории объекта «Горно-перерабатывающее 

предприятие «Кекура». Первый этап строительства» в Билибинском районе 

Чукотского автономного округа, объектов историко-культурного наследия не 

выявлено. 

                                                                                 Прут А.А.  
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10. КООРДИНАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ШУРФОВ И 

ЗАЧИСТОК, ЗАЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «ГОРНО-

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЕКУРА». ПЕРВЫЙ 
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА» В БИЛИБИНСКОМ РАЙОНЕ 

ЧУКОТСКОГО АО. 

№ 
шурфа 

N E 

1 67°01'55,95" 166°30'35,23" 
2 67°01'42,08" 166°37'52,30" 
3 67°01'39,43" 166°38'15,16" 
4 67°01'49,08" 166°38'06,20" 
5 67°03'14,47" 166°32'01,13" 
6 67°03'20,73" 166°32'38,98" 
7 67°02'00,11" 166°34'25,74" 
8 67°02'02,82" 166°35'43,60" 
9 67°02'01,26 166°34'58,80" 
10 67°02'05,72" 166°36'45,40" 
11 67°02'26,93" 166°37'29,12" 
12 67°02'26,59" 166°37'29,78" 
13 67°02'27,53" 166°37'30,51" 
14 67°02'15,13" 166°37'02,72" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Координаты поворотных точек участков, попадающих в 
границы проведения археологического исследования в 

СК-42 

№ п/п с.ш. в.д. 
1 67°1'46,048" 166°38'9,045" 
2 67°1'25,161" 166°38'30,912" 
3 67°1'24,183" 166°38'18,483" 
4 67°1'33,497" 166°38'11,554" 
5 67°1'32,977" 166°37'49,903" 
6 67°1'47,875" 166°37'34,584" 
7 67°1'50,316" 166°38'8,227" 
8 67°1'59,131" 166°30'18,157" 
9 67°1'54,847" 166°30'54,573" 

10 67°1'54,757" 166°30'3,696" 
11 67°2'27,914" 166°37'30,090" 
12 67°2'16,259" 166°37'46,629" 
13 67°2'13,999" 166°37'10,969" 
14 67°1'57,428" 166°37'7,325" 
15 67°1'49,591" 166°35'32,049" 
16 67°2'0,389" 166°34'6,019" 
17 67°2'13,224" 166°34'4,142" 
18 67°2'13,200" 166°34'38,254" 
19 67°2'20,326" 166°34'48,318" 
20 67°2'12,971" 166°35'39,504" 
21 67°2'2,949" 166°35'57,724" 
22 67°2'3,710" 166°36'13,278" 
23 67°2'6,275" 166°36'19,954" 
24 67°2'9,484" 166°36'55,053" 
25 67°2'27,510" 166°36'52,563" 
26 67°2'50,436" 166°33'3,307" 
27 67°2'48,079" 166°32'48,342" 
28 67°3'30,751" 166°32'33,950" 
29 67°3'24,284" 166°32'51,457" 
30 67°3'4,641" 166°33'16,880" 
31 67°3'3,454" 166°31'23,103" 
32 67°2'59,441" 166°30'31,040" 
33 67°3'14,334" 166°30'11,429" 
34 67°3'43,087" 166°30'17,881" 
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35 67°3'49,967" 166°31'41,910" 
36 67°3'37,900" 166°32'14,594" 
37 67°3'37,208" 166°32'14,167" 
38 67°3'22,731" 166°32'21,870" 
39 67°3'18,728" 166°31'46,517" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИЛЛЮСТРАЦИИ
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