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АКТ №135/20 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей включение в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Орианда II». 

Местоположение: Российская Федерация, Чукотский 

автономный округ, Анадырский район, на правом берегу протоки 

Рыбачьей, соединяющей лагуну Орианда с бухтой Гавриила. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, 

согласно требованиям, предусмотренным пунктом 19 данного Положения. 

 

Дата начала проведения экспертизы:                                      «01» декабря 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы:                               «23» декабря 2020 г. 

Место проведения экспертизы: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 

Заказчик экспертизы: Комитет по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа. 

 

Адрес: 689000, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 

ул. Беринга, д. 7. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Дьяконов Виктор Михайлович 

Образование высшее 

Специальность Учитель истории по специальности «история» 

Учѐная степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы по 

профилю экспертной 

деятельности 

22 года 

Место работы и 

должность 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов 

Севера Сибирского отделения Российской академии 

наук – обособленное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Якутский 
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научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук», старший научный сотрудник Отдела 

археологии и этнографии 

Реквизиты аттестации 

Министерства культуры 

РФ 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации № 78 от 31 января 2018 г. 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр;  

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр;  

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия 

либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и 

иных работ в границах территории объекта 

культурного наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в 

границах территории объекта культурного наследия 

 

Ответственность эксперта 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Отношения к заказчику: 

эксперт Дьяконов В.М. 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 



Акт государственной                                                                                                     Аттестованный эксперт Дьяконов В.М. 
историко-культурной экспертизы                         Страница 3                             Приказ МК РФ №78 от 31.01.2018 г. 
 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

• Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

• Закон Чукотского автономного округа от 31.05.2010 г. №50-ОЗ «О сохранении, 

использовании, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Чукотском 

автономном округе». 

• Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. №501 

«О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

• Договор №06-05/11 об оказании услуг по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы от 01 декабря 2020 г. 

 

Цель экспертизы 

Обоснование включения (либо отказа во включении) в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Орианда II».  

 

Объект экспертизы 

Документы и материалы, обосновывающие включение / отказ во включение в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

археологического наследия «Поселение Орианда II», расположенного на 

территории Российской Федерации, в Чукотском автономном округе, в 

Анадырском районе, на правом берегу протоки Рыбачьей, соединяющей лагуну 

Орианда с бухтой Гавриила. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 

1) Проект паспорта объекта культурного наследия «Поселение Орианда II» 

по форме, утверждѐнной приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 02 июля 2015 г. № 1906. – на 2 листах. 

2) Проект учѐтной карты объекта, представляющего собой историко-

культурную ценность. Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II». – 

на 2 листах. 

3) Проект учетной карты недвижимого памятника истории и культуры. 
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Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II». – на 2 листах. 

4) Акт № 4 технического состояния выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Орианда II» от 07 сентября 2018 г. – на 

7 листах. 

5) Приказ Департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и 

информационной политики Чукотского автономного округа №53 от 23.03.2005 г. 

«Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия в 

Иультинском и Беринговском районах. – на 4 листах. 

6) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского 

автономного округа №02-02/16 от 17.12.2020 г. «Об утверждении границ 

территорий и правового режима использования земельных участков в границах 

территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия в 

Анадырском муниципальном районе Чукотского автономного округа». – на 

10 листах. 

7) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского 

автономного округа №02-01/47 от 23.12.2020 г. «Об утверждении предмета 

охраны выявленных объектов культурного наследия «Поселение Орианда-1» 

(VII в. до н.э. - XV в. н.э.) и «Поселение Орианда-2» (XIII в. до н.э. - 40-е гг. XX в. 

н.э.)». – на 3 листах. 

8) Топографический план ОАН «Поселение Орианда II». Чукотский АО, 

Анадырский район. М1:1000. – на 1 листе. 

9) Сведения об объекте археологического наследия «Поселение Орианда II». 

– на 4 листах. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной 

Документации, в части соответствия требованиям Федерального Закона № 73-ФЗ 

от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

При подготовке настоящего Акта изучена и проанализирована в полном 

объеме Документация, представленная Заказчиком. Для экспертизы привлечены 

литературные данные и иные источники, дополняющие информацию об объекте 

археологического наследия «Поселение Орианда II», расположенного на 

территории Российской Федерации, в Чукотском автономном округе, в 

Анадырском районе, на правом берегу протоки Рыбачьей, соединяющей лагуну 

Орианда с бухтой Гавриила. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертом 
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применялся сравнительный объектно-ориентированный системный анализ, с 

учетом принципа историзма, при подробном изучении всех документальных и 

материальных данных, собранных по объекту. Окончательный результат 

исследований (заключение) оформлен в форме Акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных 

источников, использованных при проведении экспертизы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. №569. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г. 

№501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе». 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32. 

5. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ. 

6. Археологические исследования на Севере Дальнего Востока (по данным 

Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). – 

Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996. – 160 с. 

7. Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. 15 тысяч лет истории. 

– Магадан: Кн. изд-во, 1969. – 256 с. 

8. Диков Н.Н. Древние культуры Камчатки и Чукотки: Автореф. дисс. … д-

ра ист. наук. – Новосибирск, 1971. – 48 с. 

9. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней 

Колымы (Азия на стыке с Америкой в древности). – М.: Наука, 1977. – 391 с. 

10. Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке 

с Америкой в древности). – М.: Наука, 1979. – 352 с. 

11. Диков Н.Н. Азия на стыке с Америкой в древности (каменный век 

Чукотского полуострова). – СПб.: Наука, 1993. – 304 с. 

12. Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. 

– М., 1960. – 622 с. 

13. Древние памятники Севера Дальнего Востока (новые материалы и 

исследования Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической 

экспедиции). – Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – 182 с. 

14. Кирьяк М.А. Археология Западной Чукотки в связи с юкагирской 

проблемой. – М.: Наука, 1993. – 224 с. 

15. Кирьяк (Дикова) М.А. Каменный век Чукотки (новые материалы). – 

Магадан: Кордис, 2005. – 254 с. 
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16. Кирьяк (Дикова) М.А. Загадочный мир древних граффити: по 

материалам поздненеолитической стоянки Раучувагытгын I (Чукотка) / Отв. ред. 

Д.Л. Бродянский. – Магадан: Кордис, 2012. – 167 с. 

17. Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного 

Приохотья. – Л.: Наука, 1990. – 261 с. 

18. Макаров И.В., Прут А.А. Исследования Северо-Восточной 

археологической экспедиции в Чукотском автономном округе в 2014–2015 гг. // 

IX Диковские Чтения: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Колымской 

археологической экспедиции А.П. Окладникова. Магадан, 23–25 марта 2016 г. / 

отв. ред. А.И. Лебединцев. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2017. – С. 72–79. 

19. Неолит Северной Евразии. – М.: Наука, 1996. – 379 с. 

20. Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока (материалы 

Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). – 

Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1980. – 160 с. 

21. Новое в археологии Севера Дальнего Востока (материалы Северо-

Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). – Магадан: 

СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – 178 с. 

22. Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока (по 

данным Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). 

– Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – 156 с. 

23. Орехов А.А. Древняя культура Северо-Западного Берингоморья. – М.: 

Наука, 1987. – 175 с.  

24. Орехов А.А. Первобытнообщинный строй на территории Колымы и 

Чукотки: Пособие для учителей истории / Науч. ред. Н.Н. Диков. – Магадан: Кн. 

изд-во, 1988. – 83 с. 

25. V Диковские чтения: мат-лы науч. - практ. конф., посвящ. 80-летию 

Первой Колымской экспедиции и 55-летию образования Магаданской области, 

Магадан, 18-20 марта 2008 г. / Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. 

науч. центр, Сев.-Вост. комплекс. НИИ; [отв. ред. А.И. Лебединцев]. – Магадан: 

Кордис, 2008. – 230 с. 

26. VI Диковские чтения: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со 

дня рожд. Н.Н. Дикова и 50-летию образования СВКНИИ ДВО РАН / Рос. акад. 

наук, Дальневост. отд-ние, Сев.-Вост. науч. центр, Сев.-Вост. комплекс. НИИ; 

[отв. ред. А.И. Лебединцев]. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2010. – 294 с. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы 

Объект археологического наследия «Поселение Орианда II» расположен на 

территории Чукотского автономного округа, в Анадырском районе, на правом 

берегу протоки Рыбачьей, соединяющей лагуну Орианда (110 км южнее 

п. Беринговский и 160 км севернее по побережью от с. Мейныпыльгыно) с бухтой 

Гавриила на западном побережье Берингова моря. Протяженность поселения 

составляет 1,16 км, ширина – до 200 м. Периметр границы территории 

выявленного объекта культурного наследия составляет 2,7 км, общая площадь 

территории – 23,2 га. Выявленный объект культурного наследия расположен на 
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землях не разграниченной государственной собственности в границах 

кадастрового квартала 87:09:010002. 

Границы территории ОАН «Поселения Орианда II» утверждены Приказом 

Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа №02-02/16 от 17.12.2020 г. «Об утверждении границ территорий и 

правового режима использования земельных участков в границах территорий 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия в Анадырском 

муниципальном районе Чукотского автономного округа» в следующих пределах: 

Номера 

точек 

Географическая система 

координат WGS-84  

МСК-87 зона 6  

Анадырский район  

Северная 

Широта 

Восточная 

Долгота 

Х. м У. м 

1 62°26'14.449" 179°6'52.193" 721577.805 6640600.968 

2 62°26'13.636" 179°6'55.623" 721556.236 6640651.899 

3 62°26'12.635" 179°6'57.834" 721527.595 6640685.796 

4 62°26'8.405" 179°6'55.317" 721394.279 6640659.210 

5 62°26'6.475" 179°6'55.912" 721335.257 6640672.045 

6 62°25'52.727" 179°6'51.959" 720906.344 6640646.163 

7 62°25'45.844" 179°6'49.770" 720691.389 6640630.192 

8 62°25'36.998" 179°6'46.602" 720414.763 6640604.580 

9 62°25'36.462" 179°6'35.158" 720386.353 6640441.855 

10 62°25'48.035" 179°6'28.211" 720736.778 6640316.520 

11 62°25'52.600" 179°6'38.700" 720888.691 6640456.554 

12 62°26'3.732" 179°6'42.627" 721236.740 6640487.932 

13 62°26'7.224" 179°6'41.936" 721343.930 6640470.237 

Поселение было обнаружено в 1973 г. этнографической экспедицией 

СВКНИИ ДВО РАН под руководством В.В. Леонтьева. Обследование памятника 

было проведено археологом А.А. Ореховым в 1975, 1977 и в 2004 гг. В 1975 и 

1977 гг. проводились раскопки жертвенника, а в 2004 г. – мониторинг и 

топосъемка поселения. 

Остатки древнего поселения находятся у южного основания косы, 

отделяющей лагуну Орианда от бухты Гавриила. Памятник расположен в 

центральной и северной частях двух песчано-галечниковых валов, идущих 

параллельно по направлению с юга на север вдоль западного края берега протоки 

Рыбачья. Протяжѐнность валов около 1,7 км, ширина каждого (в среднем 

значении) – 95 м. В месте нахождения объекта культурного наследия песчано-

галечниковые валы прерывистые, их аккумуляция неравномерная, поэтому 

имеются участки с понижениями и повышениями в относительных (от уреза воды 

в протоке Рыбачья) высотных отметках от 1,7 м до 4,6 м. Поверхность этих валов 

зачехлена, покрыта густой злаково-луговой растительностью, которая разительно 

отличается от общего ландшафта береговой косы. Остатки жилищ приурочены к 

вершинам береговых валов. На валах археологические объекты визуально 

фиксируются в относительных высотных отметках от 2 м до 4,6 м.  

На древнем поселении «Орианда II» визуально определено и нанесено на 



Акт государственной                                                                                                     Аттестованный эксперт Дьяконов В.М. 
историко-культурной экспертизы                         Страница 8                             Приказ МК РФ №78 от 31.01.2018 г. 
 

план 564 жилищных и хозяйственных западин («мясные ямы» и не поддающиеся 

интерпретации объекты), группируемых на вершинах береговых валов, 

расположенных на высоте косы 3–5 м при ширине 350–400 м. Жилища 

представлены западинами диаметром 8–12 м с приподнятыми на 0,3–0,7 м 

бортами. У жилищ группируются «мясные ямы» диаметром 1,5–2,5 м и глубиной 

0,7–1,5 м. Борта и западины жилищ и «мясных ям» задернованы и покрыты 

интенсивной злаково-луговой растительной группировкой, отличающей их от 

естественного тундрового ландшафта Протяженность распространения жилищ 

составляет около 800 м. Туннелеобразным выходом жилища ориентированы на 

юго-восток или юго-запад (преобладающе). Угли, кости животных и птиц, 

артефакты зафиксированы в жилищах на глубине 0,55–1,37 м. Ряд жилищ 

преимущественно многокамерные, представляют собой несколько (от 2 до 8) 

полуземлянок разного диаметра, соединенных переходами через коридор – лаз.  

В центре поселения располагался жертвенник размерами 4×6 м, 

обозначенный интенсивной травяной растительностью. В центре ритуальной 

площадки вкопана нижняя челюсть кита, высотой около 0,5 м, наклоненная в 

сторону моря. В верхнем почвенно-растительном слое 0,1 м жертвенника 

обнаружены многочисленные скопления костей серого кита, моржей, нерп, 

тюленей, бурых медведей, лисиц, песцов, собак, полярных сусликов и птиц. На 

месте жертвенника из коричневой супеси мощностью 0,15–0,5 м извлечено 

308 разнообразных по форме костяных наконечников стрел и дротиков из 

моржового клыка и лобной части моржового черепа. На нижнем уровне залегания 

находок обнаружены 19 изделий из камня: ножи, тесла, скребки и скребла, 

наконечники стрел, снаряды для пращей, скобель и отщепы. Кроме того, в 

верхнем слое жертвенника найдены стеклянные и фарфоровые бусины и бисер. 

Разновременные артефакты характеризуют функционирование жертвенника на 

протяжении около 2 тысяч лет. 

По состоянию на 2018 год выявлено, что поселение было подвергнуто 

негативному антропогенному воздействию при строительстве метеостанции и 

сопутствующих двух сооружений, рыболовецких построек на берегу протоки 

Рыбачья, предположительно не позднее 1970–1990-х годов. К настоящему 

времени все повреждения почвенного покрова густо задернованы (в том числе 

места археологических раскопочных работ). По границе поселения в направлении 

север-северо-запад по косе проходит вездеходная колея, провоцирующая 

ветровую эрозию. Динамика ветровой эрозии невысокая, значительных 

разрушений нет. В целом же, общее состояние поселения удовлетворительное, 

культурный слой не нарушен. 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Орианда II» утвержден Приказом Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного округа №02-01/47 от 23.12.2020 г. 

«Об утверждении предмета охраны выявленных объектов культурного наследия 

«Поселение Орианда-1» (VII в.  до н.э. - XV в. н.э.) и «Поселение Орианда-2» 

(XIII в. до н.э. - 40-е гг. XX в. н.э.)». Согласно этому приказу, предметом охраны 

объекта археологического наследия «Поселение Орианда II» являются: 

1) территория общей площадью 23,2 га, в утверждѐнных границах 
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территории, с интенсивно окрашенной, густой и относительно более высокой 

злаково-луговой растительностью; ограниченная: с юго-западной, западной-юго-

западной, западной, западной-северо-западной, северо-западной, север-северо-

западной сторон песчано-галечным пляжем протоки Рыбачья; с северной, север-

северо-восточной, северо-восточной, восточной-северо-восточной, восточной, 

восточной-юго-восточной, юго-восточной, юг-юго-восточной сторон 

разряженной тундровой мохово-лишайникой растительностью; с южной стороны 

кочкарной  тундровой растительностью; с юг-юго-западной стороны 

заболоченной кочкарной тундрой; 

2) выделяющиеся на дневной поверхности остатки 564 (пятьсот шестьдесят 

четыре) жилищных и хозяйственных западин, одиночных, либо соединѐнных 

между собой коридорами-переходами (размеры жилищных западин - округлых 

форм  от 3,5 до 10 м, и глубиной до 1,05 м; овальных форм от 5 м × 3 м – до 14 м 

× 6 м глубиной до 1,05 м) (размеры хозяйственных западин – округлых форм от 

1,5 м до 2,5 м; овальных форм длиной: 3 м – 4 м, шириной: 1,6 м – 2,5 м, глубиной 

до 0,7 м); 

3) пласты грунтов, расположенные под дерновым слоем, образовавшиеся в 

процессе деятельности человека в период с XIII в.  до н.э. - до 40-х  гг. XX в. н. э., 

содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры: 

орудия и изделия, фрагменты орудий и изделий из моржового клыка, костей 

морских животных; фрагменты керамики; орудия, фрагменты орудий из гальки, 

сланца, яшмы, кремня, обсидиана; орудия, фрагменты орудий из железа, бронзы; 

другие артефакты (древки стрел; стеклянные, фарфоровые бисер, бусины); 

система залегания элементов древнего слоя антропогенного происхождения 

относительно друг друга; 

4) неоднородный темно-коричневый слой супеси с включениями суглинка 

сизого цвета и углистыми прослойками, содержащий: фрагменты черепов, костей 

морских животных, рыб; фрагменты костей, черепов наземных животных; 

фрагменты и целые кости птиц; культурный слой, мощностью до 0,9 м. 

Древнее поселение лахтинской культуры «Орианда II» возникло с 

освоением представителями лахтинской культуры (предки кереков) побережья 

Берингова моря. Поселение датируется от XIV в. до н.э. до начала XX в. н.э. 

Памятник археологии «Орианда II» представляет научно-культурный интерес, как 

самый крупный и представительный пример для характеристики лахтинской 

культуры, являющейся предковой для автохтонов побережья Берингового моря – 

кереков и имеет большое общественно-политическое значение. 
 

Обоснование выводов экспертизы 

Предоставленных заказчиком документов (сведений), в соответствии с п. 16 

«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569), 

а также собранных экспертом самостоятельно, достаточно для подготовки 

заключения экспертизы. 

Выявленный объект археологического наследия «Поселение Орианда II» 

достаточно полно предварительно изучен. Определена его культурно-
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хронологическая принадлежность, составлен инструментальный топографический 

план, определены границы. Археологический памятник «Поселение Орианда II», 

несомненно, обладает признаками объекта историко-культурного наследия, а 

именно – объекта археологического наследия, относящегося к виду «памятники». 

Этот вывод не противоречит положению статьи 3 Федерального закона № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г., которая определяет памятники (объекты 

археологического наследия) как «частично или полностью скрытые в земле или 

под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, 

имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки». 

Постановка вопроса о возможном включении в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации объекта археологического наследия «Поселение Орианда II» 

правомочна. Материалы памятника представляют большое значение для решения 

научных проблем, связанных с генезисом и эволюцией древних культур 

Берингоморья, для изучения и характеристики лахтинской (древнекерекской) 

культуры, а также для воссоздания древней истории автохтонного населения 

региона – кереков. Согласно статье 4 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. объекты археологического наследия относятся к 

категории объектов культурного наследия федерального значения. 

Предмет охраны выявленного объекта археологического наследия 

«Поселение Орианда II» обоснован. Границы территории выявленного объекта 

культурного наследия «Поселение Орианда II» были установлены в 2019 г. на 

основании методических рекомендаций ИА РАН, определялась по ландшафтно-

топографической ситуации и распространению археологических сооружений. 

Границы объекта археологического наследия «Поселение Орианда II» определены 

достаточно точно. Согласно пункту 7.6.2. «Методических рекомендаций по 

определению границ объектов археологического наследия», разработанных 

Институтом археологии Российской академии наук в 2011 г., «граница 

территории объекта археологического наследия, расположенного на 

естественном возвышении (холм, останец, мыс, дюна и др.), может быть 

определена по подошве естественного возвышения. В этом случае в территорию 

объекта археологического наследия включают склоны естественного возвышения 

как неотъемлемую часть объекта археологического наследия, при условии, что 

культурный слой, археологические объекты и т.д. не распространяются за 

пределы естественной границы возвышения». Границы объекта археологического 

наследия «Поселение Орианда II» определены согласно этой рекомендации, а 

также на основании распространения подъѐмного материала и планиграфическим 

данным, учитывающим расположение жертвенника, жилищных западин и 

хозяйственных ям. 

Проведенный объем информации является достаточным для обоснования 

включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного 
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объекта археологического наследия «Поселение Орианда II», расположенного на 

территории Российской Федерации, в Чукотском автономном округе, в 

Анадырском районе, на правом берегу протоки Рыбачья, соединяющей лагуну 

Орианда с бухтой Гавриила. 
 

Вывод экспертизы 

1) Эксперт считает, что проведенными научными исследованиями и 

представленной на экспертизу документацией включение объекта 

археологического наследия «Поселение Орианда II» в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации правомочно и является обоснованным (положительное 

заключение) в связи с наличием историко-культурной ценности. Рекомендуемая 

категория – объект культурного наследия федерального значения.  

2) Эксперт рекомендует к утверждению указанные в Приказе Комитета по 

охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа №02-

01/47 от 23.12.2020 г. особенности объекта археологического наследия 

«Поселение Орианда I» в качестве предмета охраны.  

3) Границы территории объекта археологического наследия «Поселение 

Орианда I» для внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации можно утвердить в пределах, указанных в Приказе 

Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа №02-02/16 от 17.12.2020 г. 

 
Приложения: 

1) Проект паспорта объекта культурного наследия «Поселение Орианда II» по форме, 

утверждѐнной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. 

№ 1906. – на 2 листах. 

2) Проект учѐтной карты объекта, представляющего собой историко-культурную 

ценность. Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II». – на 2 листах. 

3) Проект учетной карты недвижимого памятника истории и культуры. Древнее 

поселение Лахтинской культуры «Орианда II». – на 2 листах. 

4) Акт № 4 технического состояния выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Орианда II» от 07 сентября 2018 г. – на 7 листах. 

5) Приказ Департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной 

политики Чукотского автономного округа №53 от 23.03.2005 г. «Об утверждении списка 

выявленных объектов культурного наследия в Иультинском и Беринговском районах. – на 

4 листах. 

6) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа №02-02/16 от 17.12.2020 г. «Об утверждении границ территорий и правового режима 

использования земельных участков в границах территорий выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия в Анадырском муниципальном районе Чукотского автономного 

округа». – на 10 листах. 

7) Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа №02-01/47 от 23.12.2020 г. «Об утверждении предмета охраны выявленных объектов 

культурного наследия «Поселение Орианда-1» (VII в. до н.э. - XV в. н.э.) и «Поселение 

Орианда-2» (XIII в. до н.э. - 40-е гг. XX в. н.э.)». – на 3 листах. 

8) Топографический план ОАН «Поселение Орианда II». Чукотский АО, Анадырский 



Акт государственной                                                                                                     Аттестованный эксперт Дьяконов В.М. 
историко-культурной экспертизы                         Страница 12                             Приказ МК РФ №78 от 31.01.2018 г. 
 

район. М1:1000. – на 1 листе. 

9) Сведения об объекте археологического наследия «Поселение Орианда II». – на 

4 листах. 

 

Дата оформления Акта экспертизы: «23» декабря 2020 г. 

 

Эксперт по проведению  

государственной  

историко-культурной  

экспертизы                                                                                              /В.М. Дьяконов/ 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы содержит 

12 (двенадцать) страниц. 

Настоящий Акт составлен в формате электронного документа, подписанного 

усиленной цифровой подписью. 



Утверждено
приказом Министерства культуры

Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Поселение Орианда-2

2.  Сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта  культурного
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах
связанных с ним исторических событий

с ДО Н.Э. по Н.Э. От 14 вв. до н.э.– до 40 гг. ХХ вв. н. э.

3.  Сведения  о  категории  историко-культурного  значения  объекта  культурного
наследия

Федерального значения Регионального значения
Местного

(муниципального
значения)

+

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное
место

+



2

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта  культурного  наследия  в  единый  государственный  реестр  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации

Приказ Департамента культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики●

Чукотского АО № 53 от 07.10.2005 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Анадырский район, правый берег протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с бухтой
Гавриила.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации

На дату оформления паспорта границы территории объекта культурного наследия не
утверждены.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.

9.  Сведения  о  наличии  зон  охраны  данного  объекта  культурного  наследия  с
указанием  номера  и  даты  принятия  органом  государственной  власти  акта  об
утверждении указанных зон либо информация о  расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы
использования земель и градостроительные регламенты в границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов 2

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник Инчпекции по
государственной охране

ОКН

Никонова Светлана
Борисовна

должность подпись инициалы, фамилия

М.П.

. .
Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



           

Регистрационный номер 

учетной карты 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УЧЕТНАЯ КАРТА 
объекта, представляющего собой 

историко-культурную ценность 

I. Наименование объекта 

 Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II» 

 

II. Время создания (возникновения) объекта 

и (или) дата связанного с ним 

исторического события 

От 14 вв.  до н.э.–  до 40 гг. ХХ вв. н. э. 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

(по данным организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ 

населенных пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения) 

 

Чукотский автономный 

округ, Анадырский 

район,  на правом  берегу 

протоки Рыбачьей, 

соединяющей лагуну 

Орианда (110 км южнее 

п. Беринговский и 160 км 

севернее по побережью 

от  с. Мейныпыльгыно) с 

бухтой Гавриила на 

западном побережье 

Берингова моря. 

IV. Вид объекта 

Памятник Ансамбль Достопримечательное место 

Х   

V. Общая видовая принадлежность объекта 

Памятник 

археологии 

Памятник 

истории 

Памятник 

градостроительства 

и архитектуры 

Памятник монументального 

искусства 

Х    



VI. Общее описание объекта и вывод о его историко-культурной ценности  

Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II»,  возникло с освоением представителями  Лахтинской культуры 

(предки кереков) побережья Берингова моря. На правом берегу протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с морем, 

находится древнее поселение «Орианда II». Оно  насчитывает 127 жилищ, полуземляночного типа, группируемых на 

вершинах 4 береговых валов расположенных на высоте косы 3-5 м при ширине 350-400 м. Жилища представлены западинами 

диаметром 8-12 м с приподнятыми на 0,3-0,7 м бортами.. У жилищ группируются «мясные ямы» диаметром 1,5-2,5 м и 

глубиной 0,7-1,5 м. Борта и западины жилищ и «мясных ям» задернованы и покрыты интенсивной злаково-луговой 

растительной группировкой, отличающей их от естественного тундрового ландшафта Протяженность жилищ около 800 м. 

Туннелеобразным выходом жилища ориентированы на юго-восток или юго-запад (преобладающе). В центре поселения 

находится жертвенник. В верхнем почвенно-растительном слое 0,1 м жертвенника обнаружены многочисленные скопления 

костей серого кита, моржей, нерп, тюленей, бурых медведей, лисиц, песцов, собак, полярных сусликов и птиц.  угли, кости 

животных и птиц, артефакты зафиксированы в жилищах на глубине 0,55-1,37 м.  

Ряд жилищ многокамерные (преобладают), представляют собой несколько, от 2 до 8 полуземлянок разного диаметра 

соединенных переходами через коридор – лаз. На месте жертвенника в коричневой супеси 0,15 – 0,5 м извлечено 308 

разнообразных по форме костяных наконечников стрел и дротиков из моржового клыка и лобной части моржового черепа. На 

нижнем уровне залегания находок обнаружены 19 изделий из камня – преобладающе ножи, тесла, скребки и скребла, 

наконечники стрел, снаряды для пращей, скобель и отщепы. К тому же, в верхнем слое жертвенника найдены стеклянные и 

фарфоровые бусины и бисер. Разновременные артефакты характеризуют функционирование жертвенника на протяжении около 

2 тысяч лет. 

Координаты поселения: 
N 62°26′  СШ 179°7′30″ ВД 

Памятник археологии «Орианда II» представляет научно-культурный интерес, как самый крупный и 

представительный пример для характеристики Лахтинской  культуры, являющейся предковой для автохтонов 

побережья Берингового моря, кереков и имеет большое общественно-политическое  значение.  

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь 

Музеи, архивы, библиотеки   Организации торговли  

Организации науки и образования   Организации общественного питания  

Театрально-зрелищные организации   Гостиницы, отели  

Органы власти и управления   Офисные помещения  

Воинские части   Жилье  

Религиозные организации   Парки, сады  

Организации здравоохранения   Некрополи, захоронения  

Организации транспорта   Не используется Х 

Производственные организации   Иное  

Примечания 

Общее состояние поселения -  хорошее, культурный слой не нарушен.   

Общая протяженность поселения – 735 м, количество жилищ – 127 с жертвенником в центре - 4х6 м. 

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта 

Поселение было обнаружено  в 1973 г. этнографической экспедицией СВКНИИ ДВО РАН под руководством -  В.В.Леонтьева. 

Обследование памятника было проведено А.А.Ореховым в 1975, 1977 и  в  2004 гг. В 1975 и 1977 гг.  проводились раскопки 

жертвенника, а в 2004 г. мониторинг и топосъемка поселения.  

Составитель учетной карты 

Доктор исторических наук, профессор РГГУ, филиал 

г.Магадан  А.А.Орехов 

должность подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия 

Начальник отдела учѐтно-аналитической работы Инспекции 

по государственной охране объектов культурного наследия  Е. А. Рогозина 

должность подпись инициалы, фамилия 

      2 0   г. 

Дата составления учетной карты 

(число, месяц, год) 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ/ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (недвижимые)  

 (индекс) 

РЕСПУБЛИКА Российская Федерация  Департамент культурного наследия Министерства культуры РФ 
   (наименование республиканского органа охраны) 

Адрес: 

Чукотский автономный округ,  Анадырский р-н, на правом  берегу протоки Рыбачьей, соединяющей лагуну Орианда (110 км южнее 

п.Беринговский и 160 км севернее по побережью от  с. Мейныпыльгыно) с бухтой Гавриила на западном побережье Берингова моря. 
 (край, область, район, автономная область; национальный округ; населенный пункт)

 

 

У Ч Ё Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А 
 

I .  НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II» 
  

 

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Памятник археологии Памятник истории Памятник архитектуры Памятник монумент. 

искусства 
+    

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА От 14 вв.  до н.э.–  до 40 гг. ХХ вв. н. э.  
 

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

По первоначальному 

назначению 

Культурно-

просве-

тительное 

Турист 

стско-

экскурсионн 

Лечебно-

оздорови-

тельное 

Жилые 

помещения 

Хозяйственное Не 

используется 

       + 

Предложения по использованию  
 

V.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ хорошее среднее плохое аварийное 

  +    

 

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ  союзная республиканская местная не состоит 

     + 

      

Наличие утверждѐнных зон охраны да нет   

   +   

      

 

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  паспорт фотографии обмеры реставрационные  

материалы 

+ + +  
 

Дата составления карточки: 

«_____» ___________ 2009 г. 

Место хранения документов Органы охраны Реставрационные мастерские Музей, архив, 

НИИ республиканские местные республиканские местные 

М П      + 

 

 

Составитель: 

 

Д.и.н. А.А.Орехов, археолог 

 

Инспектор по охране памятников: 

 

Е.А.Рогозина 

 (ф. и. о., должность или профессия, подпись)  (ф. и. о., подпись) 



 

У Ч Е Т Н А Я   К А Р Т О Ч К А  (оборотная  сторона) 

Фото или схематический план Краткое описание 

 

Древнее поселение Лахтинской культуры «Орианда II»,  возникло с 

освоением представителями  Лахтинской культуры (предки кереков) 

побережья Берингова моря. На правом берегу протоки Рыбачья, 

соединяющей лагуну Орианда с морем, находится древнее поселение 

«Орианда II». Оно  насчитывает 127 жилищ, полуземляночного 

типа, группируемых на вершинах 4 береговых валов расположенных 

на высоте косы 3-5 м при ширине 350-400 м. Жилища представлены 

западинами диаметром 8-12 м с приподнятыми на 0,3-0,7 м бортами.. 

У жилищ группируются «мясные ямы» диаметром 1,5-2,5 м и 

глубиной 0,7-1,5 м. Борта и западины жилищ и «мясных ям» 

задернованы и покрыты интенсивной злаково-луговой растительной 

группировкой, отличающей их от естественного тундрового 

ландшафта Протяженность жилищ около 800 м. Туннелеобразным 

выходом жилища ориентированы на юго-восток или юго-запад 

(преобладающе). В центре поселения находится жертвенник. В 

верхнем почвенно-растительном слое 0,1 м жертвенника 

обнаружены многочисленные скопления костей серого кита, 

моржей, нерп, тюленей, бурых медведей, лисиц, песцов, собак, 

полярных сусликов и птиц.  угли, кости животных и птиц, артефакты 

зафиксированы в жилищах на глубине 0,55-1,37 м.  

Ряд жилищ многокамерные (преобладают), представляют собой 

несколько, от 2 до 8 полуземлянок разного диаметра соединенных 

переходами через коридор – лаз. На месте жертвенника в коричневой 

супеси 0,15 – 0,5 м извлечено 308 разнообразных по форме костяных 

наконечников стрел и дротиков из моржового клыка и лобной части 

моржового черепа. На нижнем уровне залегания находок 

обнаружены 19 изделий из камня – преобладающе ножи, тесла, 

скребки и скребла, наконечники стрел, снаряды для пращей, скобель 

и отщепы. К тому же, в верхнем слое жертвенника найдены 

стеклянные и фарфоровые бусины и бисер. Разновременные 

артефакты характеризуют функционирование жертвенника на 

протяжении около 2 тысяч лет. 

 
 



 

АКТ № 4 

технического состояния выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Орианда II» 

 

«7» сентября 2018 г.  г. Анадырь 

 

Мною, референтом Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия 

Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа,  

Рогозиной Еленой Анатольевной,___________________________________________________ 
(должность, ФИО представителя госоргана) 

с участием ______________________________________________________________________, 
(должность, ФИО представителя сторонней организации) 

составлен настоящий акт о произведенном техническом осмотре выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия «Поселение Орианда II», расположенного по 

адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский район, на правом берегу протоки 

Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с бухтой Гавриила (адрес на момент постановки на 

государственную охрану: Чукотский автономный округ, Беринговский район, на правом 

берегу протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с бухтой Гавриила) 

принятого на государственную охрану Приказом Департамента культуры, молодѐжи, 

спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа от 23.03.2005 

г. № 53 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия в 

 Иультинском и Беринговском районах» 

_______________________________________________________________________________ 
(указывается наименование акта принятия объекта на государственную охрану) 

 (далее - объект). 

 

В результате осмотра объекта установлено: 

 

1. Краткое описание объекта:  

 

Датировка: 2 тыс. до н.э. – XX вв. н.э. (согласно приказа от 23.03.2005 г. № 53);  

Тип: Поселение, частично выраженное в рельефе. 

Культурная атрибуция: по археологическим данным памятник относится к 

лахтинской (древнекерекской) культуре 

Местонахождение объекта:  

Объект расположен в Чукотском автономном округе, Анадырском районе; при 

впадении реки Кэниут в бухту Гавриила образовалась большая по размерам лагуна – 

Орианда, отделенная от моря прибойно-намывными галечно-песчаными косами; 

лагуна находится в 160 км. к северу от пос. Мейныпильгыно, в 110 км. к югу от пос. 

Беринговский (ранее – Нагорный); Поселение Орианда II находится на правом берегу 

протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с бухтой Гавриила); 

Описание объекта:  

По состоянию на 2004 год (составлено д.и.н. А.А. Ореховым) было определено, 

что общая протяженность объекта составляет около 800 метров, на поверхности 

выражены в микрорельефе и границами изменѐнной растительности 127 жилищ, 

жертвенник 4х6 м. Остатки жилищ приурочены к вершинам береговых валов. В центре 

поселения располагался жертвенник, обозначенный интенсивной травяной 

растительностью. В центре ритуальной площадки вкопана нижняя челюсть кита, 

высотой около 0,5 м, наклоненная в сторону моря. 

Жилища полуземляночного типа, обозначены на поверхности округлыми 

западинами диаметром 8-12 м. с приподнятыми на 0,3-0,7 м. бортами, однокамерные 

жилища преобладают, однако ряд жилищ многокамерные, представляющие собой 

несколько (от 2 до 8) полуземлянок, соединенных переходами. Глубина западин  0,5-

1,5 м. Борта и западины жилищ и мясных ям задернованы и покрыты интенсивной 

злаково-луговой растительностью. 



По состоянию на 2018 год выявлено, что общая протяженность поселения 

может быть больше указанной на инструментальном плане и нуждается в уточнении. 

Жертвенник из челюсти кита не выявлен. Предположительно кость, 

маркирующая площадку жертвенника, была извлечена при ограниченных по площади 

раскопках в 2004 году. 

Граница территории объекта не установлена и на поверхности не 

фиксируется. Для определения границы необходимо проведение археологических 

работ с выполнением локальных земляных работ (шурфовка, зондажи, зачистки) для 

выявления границ распространения культурного слоя. 

Определение границ между поселениями Орианда 2, Орианда 5 и Орианда 7 на 

местности без проведения раскопочных работ можно считать условным. Вся 

поверхность косы имеет признаки наличия культурного слоя разной степени мощности 

и разных временных периодов.  

В основании песчано-намывной косы, с юга селитебного пространства 

жилищные западины начинаются от точки N62° 25.194' E179° 06.881' 

Самые северо-восточные визуально выраженные западины находятся по линии 

N62° 26.215' E179° 06.950' - N62° 26.264' E179° 06.893'. 

Для определения юго-восточной-восточной-северо-восточной границы 

поселения необходимо проведение специальных археологических работ. 

Участок расположен в границах в границах кадастрового квартала 87:09:010002. 

Общая площадь территории не установлена. 

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

объекта не определены. 

Предметом охраны объекта являются: предмет охраны не установлен. 

2. Описание   внешних   архитектурно-конструктивных    и   декоративных 

элементов объекта и их состояние:  

а) фундамент: НЕТ 

б) цоколь и отмостки:  НЕТ 

в) стены: НЕТ 

г) крыша  (стропила,  обрешетка,  кровля,  водосточные желоба и трубы, парапет): 

НЕТ 

д) главы, шатры, завершения: НЕТ 

е) внешнее декоративное убранство: НЕТ 

ж) лестницы (крыльца): НЕТ 

3. Описание  внутренних   архитектурно-конструктивных  и   декоративных 

элементов объекта и их состояние: 

а) перекрытия (плоские, сводчатые): НЕТ 

б) полы: НЕТ 

в) стены, связи: НЕТ 

г) столбы, колонны: НЕТ 

д) заполнения дверных и оконных проемов: НЕТ 

е) лестницы: НЕТ 

4 Живопись (историческая монументальная и станковая): НЕТ 

5 Предметы  прикладного  искусства   (мебель,  осветительные  приборы, резьба по 

дереву, металлу и пр.): НЕТ 

6. Инженерные сети: НЕТ 

7. Территория объекта:  

Состояние объекта зафиксировано в 2004 году д.и.н А.А. Ореховым в паспорте 

объекта культурного (археологического) наследия «Поселение Орианда II», составлен 

инструментальный и ситуационный планы. 

По состоянию на 2018 год выявлено, что поселение было подвергнуто негативному 

антропогенному воздействию при строительстве метеостанции и сопутствующих двух 

сооружений, рыболовецких построек на берегу протоки Рыбачья, предположительно 

не позднее 1970-1990 х. годов. К настоящему времени все повреждения почвенного 

покрова густо задернованы (в том числе места археологических раскопочных работ). 



 

По границе поселения в направлении северо-северо-запад по косе проходит 

вездеходная колея, провоцирующая ветровую эрозию. 

Динамика ветровой эрозии невысокая, значительных разрушений нет 

 

8. Надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте: НЕТ 

9. Мемориальные доски: НЕТ 

9а. Рекламных конструкций НЕТ 

 

10. Выводы: объект не относится к объектам культурного наследия, находящимся в 

неудовлетворительном состоянии (согласно п. 3 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам 

культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»). 

 

 

     Приложение: 

1. План-схема объекта на 1 л.; 

2. Фотофиксация объекта на 3 л. 

 

 

 

Исполнитель: 

Референт Инспекции по государственной 

охране объектов культурного наследия 

Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа 

  

 

 

Рогозина Е.А. 
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двпАРтАмвнт культуРь!' молодвжи' споРтА' туРизмА и
инФоРмАционной политики чукотского Автономного окРугА

от !1 Р3 1о0г

пРикАз

г. Анадь1рь
]чгэ {з

Фб щверждении списка
вь|явленнь|х объектов кульцрного
г!аследия в йультиноком и
Беринговском районах

Аля обеспечения госуАарственной охрань| объектов кульцрного
наследия

пРикАзь1вА!о

1. 9твердить прилагаемьтй список вьшвленнь|х объектов
археологического наследия по Беринговскому и |:[ультинскому районам
9укотского автономного округа.

2. 1(онсультанц !правления культурь| и искусства Рогозиной Р. А.
направить письменнь1е уведомления о вь1явленнь|х объектах
археологического наследия собственникам и (или) пользователям
земельнь|ми участками' на котором (или в котором) обнаруженьт объектьл
археологического наследия' в соответс'гвии с федеральньтм законом <<Фб

объекгах кульцрного наследия (памягниках истории и кульцрь:) народов
Российской ФеАерашии>.

3. }(онтроль за исполнением настоящего прик.ва оставля}о за собой.

3аместитель начальника,{епартамента А. Фськин



||риложение
к прика:}у ,(епартамента кульцрь!
молодёжи' спорта' туризма и
информационной политики
9укотокого автономного округа
Фт -!!--0!-/.|!!- ]'{р 55

госудАРствшннь1й список вь1явлшннь(х оБьвктов
культуРного нАсл!,дия

нА твРРитоРии чукотского Автономного окРугА

}ф

п|л
!{аименование памятника йестонахо:кдение

}1ультинский район

. Фбъекть:археологйнескогонаследия

1. €тоянка Амцэма |

|! _ 11 ть:с. до н.э.
Б 1'4 км. на €€Б от п. Амцэма

2. йестонахождение Ёа правом берегу р. Амцэма' в 1

)(олм [еологов _ | км. к 3 от участка дороги
3гвекинот-!4ультин 1 06,5 км.

з. €тоянкаф1 на 102 км 102-й км. автодороги 3гвекинот-
€ередина 19 тьлс. до н.э. Аулътин, ъ 260 м. от дороги

4. €тоянка ф2 на 102 км. 105-й км. автодороги 3гвекинот-
€ередина |! тьтс. до н.э. !1ультин, в 2,4 км. на3

5. €тоянка ф4 на 1 02 км. 104-й км. от автодороги
€ередина !! тьтс. до н.э. 3гвекинот - Аультин, в 500 м. от

дороги

6. €тоянка на 115 км. йьтс на левом берец р. Амцэма
напротив 112,5 км. атодороги
3гвекинот _ Аультин

}{а правом берегу р. Амцэма,
напротив 120-го км. автодороги



8.

9.

йестонахождение \т1араваам _ ||
|! _ || тьтс. до н.э.

йестонахождение йараваам - |||

3гвекинот _ 14ультин

Ра правом берец р. Амцэма,
против устья р. йараваам

Ёа правом берегу р. йараваам при
её впадении в р. Амцэма

Ёа сопке 9какьтннот, при
впадении р. 3китики в р. Амгуэма

!{а сопке 3какьтннот, при
впадении р. 9китики в р. Амгуэма

Ёа левом берец протоки Рь:бачья,
соединятощей лацну Фрианда с
бухтой |-авриила

!{а правом берегу протоки
Рь:бавья, соединятощей лацну
Фрианда с бухтой [авриила

Б 1,3 км. к 1Ф от горловинь|
лацнь| Фрианда

Ёа правом и левом берегах рунья,
впада1ощего в бухту |авриила в
основании тожной косьт (бара)

!{а правом берец протоки
Рьтбавья, соединятощей лац}{у
Фрианда с бухтой [авриила

}{а правом берец протоки
Рьтбачья соедивятощей лацну
Фрианда с бухтой [авриила

Ёа правом берегу протоки
Рьлбачья соединятотцей лацну

12.

1з.

10. €тоянка 3китики _ |

1 1. йестонахождение 3китики ||

|!оселение Фрианда [

!1[ в. до н.э.- |||1-[! вв. н.э.

||оселение Фрианда 11

2 тьлс. до н.э. - *{ в. н.э.

|[оселение 0рианда 1!1

1 ть:с. до н.э. - ! в н.э.

||оселение Фрианла 1!
у - ху вв. н.э.

||оселение ФРианда 9
!_{вв.н.э.

||оселение Фрианла !!
х - ху вв. н.э.

||оселение Фрианда.!|1
х _ ху вв. н.э.

Беринговский район

Фбъекть: археологического наследия

\4.

15.

1б

17.

18.



19.

20.

2\.

||осылевие }(эй Амэмкр
х-ху|1

|!осоление 3мэпшсуг
[9 - [[1|1 в. н.э.

||оселение .}1ахтина ]
2 тътсяцелегпе до н.э. _ {! в. н'э.

|[оселение -}1ахтина |1

х _ хуп вв. н.э.

Фрианла с бухтой [авриила

Ёа правом берец р. [Фй Амамкуг,
в 1,2 км. 0т устья

Ёа правом берец р. &амкуг, в
753 м. от усгья

Ёалевом берец пртоки !|ахтина,
ооединлощей лац'ту .11ахтина с
бухтой }гольной

Ёа правом берц протоки
)1ахтин4 соедттнлощей лацну
.}|ахтина с 6ухтой }гольной



 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 

от 17.12.2020  № 02-02/016 г. Анадырь 
 

 

Об утверждении границ территорий и правового 

режима использования земельных участков в 

границах территорий выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия в 

Анадырском муниципальном районе Чукотского 

автономного округа 
 

 

В соответствии со статьями 3.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года                    

№ 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности  выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить границы территории выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия: 

1.1.  «Поселение Орианда-1», согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

1.2.  «Поселение Орианда-2», согласно приложению 2 к настоящему 

приказу; 

1.3. «Местонахождение Мыс Глинистый», согласно приложению 3 к 

настоящему приказу; 

  

2. Утвердить требования к осуществлению деятельности в границах 

территорий выявленных объектов культурного (археологического) наследия, 

согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

3. Комитету по охране объектов культурного наследия Чукотского 

автономного округа обеспечить:  

3.1. направление настоящего приказа: 

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав, для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

б) в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, 

собственнику либо иному законному владельцу земельного участка, в границах 

которого располагаются выявленные объекты культурного (археологического) 

наследия, указанные в п. 1 настоящего приказа; 



3.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета по 

охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа в сети 

Интернет. 

4. Рекомендовать Главе администрации Анадырского муниципального района   

(Савченко С.Л.) в пределах своей компетенции: 

4.1. учитывать и отображать границы территории выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия в документах территориального 

планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке 

территории, в случае необходимости  вносить в указанные документы изменения в 

установленном порядке; 

4.2. обеспечить соблюдение правового режима использования земельных 

участков в границах территорий выявленных объектов культурного наследия; 

4.3. разместить информацию об утвержденных границах территорий 

выявленных объектов культурного (археологического) наследия  в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Анадырского муниципального 

района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Председатель Комитета                   В.И. Девяткин 

  



Приложение 1 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 17 декабря 2020 г. № 02-02/016 

не подлежит публикации 

 

Границы территорий выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Орианда-1» 

 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Поселение 

Орианда-1», расположен по адресу (местонахождение): Чукотский автономный округ, 

Анадырский район, левый берег протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с 

бухтой Гавриила. 

1. Схема границы территории выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Орианда-1»: 

 

 

 

Общая площадь территории выявленного объекта культурного наследия: 31,28 

га. 

Выявленный объект культурного наследия расположен на землях не 

разграниченной государственной собственности в границах кадастрового квартала 
87:09:010002. 



 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта 

культурного (археологического) наследия  «Поселение Орианда-1»: 
 

Номера точек  

Географическая система 

координат WGS-84 

МСК-87 зона 6  

Анадырский район 

Северная 

Широта  

Восточная 

Долгота  
Х. м У. м 

1 62°27'48.697" 179°8'21.066" 724582.337 6641661.731 

2 62°27'48.816" 179°8'20.213" 724585.126 6641649.260 

3 62°27'52.876" 179°8'7.060" 724696.901 6641451.977 

4 62°27'54.349" 179°8'7.328" 724742.695 6641452.503 

5 62°27'58.993" 179°8'16.440" 724895.669 6641572.419 

6 62°28'9.048" 179°8'47.429" 725238.627 6641993.070 

7 62°28'15.550" 179°8'58.185" 725450.747 6642132.270 

8 62°28'21.857" 179°9'21.377" 725669.826 6642449.742 

9 62°28'25.093" 179°9'38.289" 725787.480 6642684.300 

10 62°28'24.182" 179°9'39.168" 725760.249 6642698.927 

 

 

  



 

 

Границы территорий выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Поселение Орианда-2»  

 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Поселение 

Орианда-2», расположен по адресу (местонахождение): Чукотский автономный округ, 

Анадырский район, правый берег протоки Рыбачья, соединяющей лагуну Орианда с 

бухтой Гавриила. 

1. Схема границы территории выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Поселение Орианда-2»: 

 

 
 

Общая площадь территории выявленного объекта культурного наследия: 

23,45га. 

Выявленный объект культурного наследия расположен на землях не 

разграниченной государственной собственности в границах кадастрового квартала 
87:09:010002. 

 

Приложение 2 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 17 декабря 2020 г. № 02-02/016 

не подлежит публикации 

 



2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия  «Поселение Орианда-2»: 
 

Номера точек  

Географическая система 

координат WGS-84 

МСК-87 зона 6  

Анадырский район 

Северная 

Широта  

Восточная 

Долгота  
Х. м У. м 

1 62°26'14.449" 179°6'52.193" 721577.805 6640600.968 

2 62°26'13.636" 179°6'55.623" 721556.236 6640651.899 

3 62°26'12.635" 179°6'57.834" 721527.595 6640685.796 

4 62°26'8.405" 179°6'55.317" 721394.279 6640659.210 

5 62°26'6.475" 179°6'55.912" 721335.257 6640672.045 

6 62°25'52.727" 179°6'51.959" 720906.344 6640646.163 

7 62°25'45.844" 179°6'49.770" 720691.389 6640630.192 

8 62°25'36.998" 179°6'46.602" 720414.763 6640604.580 

9 62°25'36.462" 179°6'35.158" 720386.353 6640441.855 

10 62°25'48.035" 179°6'28.211" 720736.778 6640316.520 

11 62°25'52.600" 179°6'38.700" 720888.691 6640456.554 

12 62°26'3.732" 179°6'42.627" 721236.740 6640487.932 

13 62°26'7.224" 179°6'41.936" 721343.930 6640470.237 

 

 

  



 

 

Границы территорий выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия «Местонахождение Мыс Глинистый» 

 

Выявленный объект культурного (археологического) наследия 

«Местонахождение Мыс Глинистый», расположен по адресу (местонахождение): 

Чукотский автономный округ, Анадырский район, в 20,9 км к западу-юго-западу от 

здания аэропорта Беринговский, в 7,7 км. юго-юго-западу от г. Келеней.  

1. Схема границы территории выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия «Местонахождение Мыс Глинистый»: 

 

 
 

Общая площадь территории выявленного объекта культурного наследия: 3,1 га. 

Выявленный объект культурного наследия расположен на землях не 

разграниченной государственной собственности в границах кадастрового квартала 
87:09:010002. 

 

2. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия  «Местонахождение Мыс 

Глинистый»: 
 

Номера точек  

Географическая система 

координат WGS-84 

МСК-87 зона 6  

Анадырский район 

Северная 

Широта  

Восточная 

Долгота  
Х. м У. м 

Приложение 3 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 17 декабря 2020 г. № 02-02/016 

не подлежит публикации 

 



1 62°56'42.83" 178°55'05.75" 777369.024 6626561.342 

2 62°56'44.03" 178°55'07.43" 777407.757 6626582.410 

3 62°56'45.12" 178°55'10.81" 777444.757 6626627.645 

4 62°56'35.92" 178°55'29.93" 777179.169 6626916.607 

5 62°56'35.19" 178°55'29.27" 777155.960 6626908.888 

6 62°56'35.76" 178°55'25.95" 777170.319 6626860.922 

7 62°56'37.32" 178°55'19.46" 777212.168 6626766.198 

8 62°56'39.86" 178°55'13.19" 777284.523 6626672.465 

9 62°56'40.97" 178°55'10.22" 777315.918 6626628.268 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Требования 

 к осуществлению деятельности в границах территорий выявленных объектов 

культурного (археологического) наследия: 

 

1. В границах территории выявленного объекта культурного (археологического) 

наследия  разрешается:  

1.1. деятельность, связанная с проведением археологических исследований и 

научным изучением выявленного объекта культурного наследия, осуществляемая при 

наличии специального разрешения в рамках действующего законодательства;  

1.2. мероприятия по консервации и музеефикации выявленного объекта 

археологического наследия, а также другая деятельность, необходимая для 

обеспечения сохранности археологического объекта в его историческом и 

ландшафтном окружении по согласованию с государственным органом охраны 

объектов культурного наследия;  

1.3. популяризация выявленного объекта археологического наследия путем 

включения его в экскурсионные и туристские маршруты в качестве объекта показа; 

1.4. организация и/или установка информационных знаков;  

1.5. организация обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» свободного доступа граждан к объекту 

культурного наследия;  

1.6. проведение мероприятий по мониторингу выявленного объекта 

культурного наследия.  

 

В границах территории выявленных объектов культурного (археологического) 

наследия  запрещается:  

2.1. осуществление всех видов хозяйственной и строительной деятельности, 

способных привести к разрушению или уничтожению выявленного объекта 

археологического наследия;  

2.2. осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

земляных работ и капитальным строительством, без предварительного проведения 

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического 

наследия; 

2.3. строительство инженерных сооружений и коммуникаций без 

предварительного проведения мероприятий по обеспечению сохранности 

выявленного объекта археологического наследия;  

2.4. нарушение дернового слоя и выемка грунта, за исключением деятельности, 

связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной 

на сохранение и научное изучение выявленного объекта археологического наследия;  

2.5. проведение археологических исследований на территории выявленного 

объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения 

(открытого листа);  

Приложение 4 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа 

от 17 декабря 2020 г. № 02-02/016 

 



2.6. применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного 

поиска, направленных на выявление и сбор археологического материала, без наличия 

у исследователя разрешения (открытого листа);  

2.7. засорение, захламление, загрязнение территории отходами и продуктами 

хозяйственной деятельности; 

2.8. размещение рекламы; 

2.9. устройство туристических стоянок, смотровых площадок, мест отдыха, 

прокладка троп и др.; 

2.10.  разведение огня. 

 

 

 

 

 



 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

от 23.12.2020 г. № 02-01/047 г. Анадырь 

     
 

Об утверждении предмета охраны выявленных 

объектов культурного наследия 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о Комитете по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 21.12.2018 № 431,  

        

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить предмет охраны выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия: 

1.1. «Поселение Орианда-1», согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

1.2. «Поселение Орианда-2», согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                 В.И. Девяткин 
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 Приложение 1 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского 

автономного округа 

от 23.12.2020  № 02-01 / 047 

 

 

Предмет охраны 

выявленного объекта культурного наследия  

«Поселение Орианда-1» (VII в.  до н.э. - XV в. н. э.) 

 
Предметом охраны памятника археологии, выявленного объекта культурного 

наследия «Орианда -I» (VII в. до н.э. - XV в. н. э.), адрес (местонахождение): Чукотский 

автономный округ, Анадырский район, восточное побережье Берингово моря, центральная 

часть песчано-галечной косы между лагуной Орианда и бухтой Гавриила, приустьевая часть 

протоки Рыбачья, левый берег; в 6 км по азимуту 215˚ от вершины горы Разгрузочная с 

абсолютной отметкой высоты 634,4 м, в 7,8 км по азимуту 178˚ от вершины горы Обвал  

абсолютной отметкой высоты 701,6 м, в 7,5 км  по азимуту 1˚ от вершина горы Пирамида с 

абсолютной отметкой высоты 408,6 м, на высоте 4 — 5,5 м над урезом воды, по юго-

восточному краю береговой террасы бухты Гавриил, являются: 

1) территория общей площадью 31 га, в утверждённых границах территории, с 

интенсивно окрашенной, густой и относительно более высокой растительностью; 

ограниченная: с юга-юга-западной, юго-западной, западной-юго-западной, западной, северо-

западной, север-северо-западной, северной сторон разряженной тундровой мохово-

лишайникой растительностью на расстоянии 30 м от видимых на дневной поверхности 

конструктивных деталей (хозяйственных западин); с север-северо-восточной, северо-

восточной, восточной, восточной-юго-восточной, юго-восточной, юг-юго-восточной, южной 

сторон песчано-галечниковым пляжем бухты Гавриила;  

2) выделяющиеся на дневной поверхности остатки 267 (двести шестьдесят семь) 

жилищных и хозяйственных западин, одиночных, либо соединённых между собой 

коридорами-переходами ((округлой, овальной форм; размерами жилищных западин 

диаметром/длиной продольной оси от 6 м до 10 м; глубиной 0,3-0,7 м; хозяйственных 

западин диаметром/длиной продольной оси от 0,6 м до 1 м; глубиной 0,3-0,5 м); 

3) выступающие из обрыва юго-восточного берега бухты Гавриила остатки бытовых 

конструкций состоящие из моржовых, китовых костей; плоских каменных плит; отдельных 

камней, покрытых нагаром; 

4) выступающие из обрыва юго-восточного берега бухты Гавриила культурных 

напластований состоящие из костей морских млекопитающих; 

5)  пласты грунтов, выходящие на дневную поверхность, а также расположенные под 

дерновым слоем, образовавшиеся в процессе деятельности человека VII в. до н.э. - XV в. н. 

э., содержащие в себе недвижимые остатки и предметы материальной культуры: изделия, 

фрагменты изделий из моржового клыка, костей морских животных; фрагменты керамики; 

орудия из сланца, яшмы, обсидиана; и другие артефакты; система залегания элементов 

древнего слоя антропогенного происхождения относительно друг друга; 

6) однородный темно-коричневый слой супеси с включениями суглинка, содержащий 

кости животных, рыб и птиц; культурный слой, мощностью до 0,9 м; 

7) фрагменты орудий и изделий из сланца, яшмы, обсидиана; отщепы, чешуйки и 

другие артефакты на незадернованных и антропогенно нарушенных участках поверхности. 



 

 Приложение 2 

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского 

автономного округа 

от 23.12.2020  № 02-01 / 047 

 

 

Предмет охраны 

выявленного объекта культурного наследия  

«Поселение Орианда-2» (XIII в.  до н.э. - 40-е  гг. XX в. н. э.) 

 
Предметом охраны памятника археологии, выявленного объекта культурного 

наследия поселение «Орианда -II» (XIII в. до н.э. - 40-е гг. XX в. н. э.),  адрес 

(местонахождение): Чукотский автономный округ, Анадырский район, восточное побережье 

Берингово моря, южное основание песчано-галечниковой косы между лагуной Орианда и 

бухтой Гавриила, центральная — северная части песчано-галечных валов, вдоль западного 

края берега протоки Рыбачья; в 11,2 км по азимуту 210˚ от вершины горы Разгрузочная с 

абсолютной отметкой высоты 634,4 м, в 12,8 км по азимуту 187˚ от вершины горы Обвал  

абсолютной отметкой высоты 701,6 м, в 3,7 км по азимуту 350˚ от вершина горы Пирамида с 

абсолютной отметкой высоты 408,6 м, на высоте 1,7-4,6 м над урезом воды, по западному 

краю береговой террасы бухты Гавриила, являются: 

1) территория общей площадью 23,2 га, в утверждённых границах территории, с 

интенсивно окрашенной, густой и относительно более высокой злаково-луговой 

растительностью; ограниченная: с юго-западной, западной-юго-западной, западной, 

западной-северо-западной, северо-западной, север-северо-западной сторон песчано-

галечным пляжем протоки Рыбачья; с северной, север-северо-восточной, северо-восточной, 

восточной-северо-восточной, восточной, восточной-юго-восточной, юго-восточной, юг-юго-

восточной сторон разряженной тундровой мохово-лишайникой растительностью; с южной 

стороны кочкарной  тундровой растительностью; с юг-юго-западной стороны заболоченной 

кочкарной тундрой; 

2) выделяющиеся на дневной поверхности остатки 564 (пятьсот шестьдесят четыре) 

жилищных и хозяйственных западин, одиночных, либо соединённых между собой 

коридорами-переходами ((размеры жилищных западин -  округлых форм  от 3,5 до 10 м, и 

глубиной до 1,05 м; овальных форм от  5 м х 3 м — до 14 м х 6 м. глубиной до 1,05 м) 

(размеры хозяйственных западин — округлых форм от 1,5 м до 2,5 м.; овальных форм 

длиной:  3 м — 4 м, шириной: 1,6 м- 2,5 м., глубиной до 0,7 м.)); 

3)  пласты грунтов, расположенные под дерновым слоем, образовавшиеся в процессе 

деятельности человека в период с XIII в.  до н.э. - до 40-х  гг. XX в. н. э., содержащие в себе 

недвижимые остатки и предметы материальной культуры: орудия и изделия, фрагменты 

орудий и изделий из моржового клыка, костей морских животных; фрагменты керамики; 

орудия, фрагменты орудий из гальки, сланца, яшмы, кремня, обсидиана; орудия, фрагменты 

орудий из железа, бронзы; другие артефакты (древки стрел; стеклянные, фарфоровые бисер, 

бусины); система залегания элементов древнего слоя антропогенного происхождения 

относительно друг друга; 

4) неоднородный темно-коричневый слой супеси с включениями суглинка сизого 

цвета и углистыми прослойками, содержащий: фрагменты черепов, костей морских 

животных, рыб; фрагменты костей, черепов наземных животных; фрагменты и целые кости 

птиц; культурный слой, мощностью до 0,9 м. 

 





 

 

Сведения 

Объект археологического наследия «Поселение «Орианда II» 

Выявлен в 1973 г.  археологом, д.и.н. А.А. Ореховым.  

В 1975 и 1977 г. производились раскопки жертвенника. 

По описанию А.А. Орехова (по состоянию на 2004 год) протяженность 

поселения – 1075 метров, поселение состоит из 127 жилищ. Определение границ 

памятника в географических координатах не производилось. 

По данным на  2004 год «… 127 жилищ поселения группируются на вершинах 4 

береговых валов, образовавшихся в процессе формирования косы (бара). Остатки 

древних жилищ, полуземляночного типа, обозначены на поверхности округлыми 

западинами диаметром 8-12 м с приподнятыми на 0,3-0.7 м бортами. Глубина западин 

0,5-1,5 м. Ряд жилищ – многокамерные (преобладают), представляющие собой 

несколько, от 2 до 8, полуземлянок разного диаметра соединенных переходами через 

коридор-лаз. У жилищ группируются «мясные ямы» диаметром 1,5-2,5 м и глубиной 

0,7-1,5 м. Борта и западины жилищ и «мясных ям» задернованы и покрыты 

интенсивной злаково-луговой растительной группировкой, отличающей их от 

естественного ландшафта. Культурный слой, темно-коричневая супесь с сизыми 

включениями суглинка, содержащий угли, кости и артефакты зафиксирован в 

жилищах на глубине 0,55-1,37 м. В результате раскопок жертвенника обнаружены: 

костяные наконечники стрел и дротиков с втульчатым (231 экз.), клиновидным (42 

экз.), вильчатым (3 экз.) и шиловидным (3 экз.) основаниями и конусовидным черешком 

(30 экз.); каменные наконечники стрел, скребки, ножи, тесла; железный наконечник 

дротика и железные вставки-острия стрел (3 экз.); бронзовые (3 экз.) острия-вставки 

стрел; бусины и бисер; фрагменты керамики. Эти разновременные артефакты 

характеризуют функционирование жертвенника на протяжении 2 тысяч лет. 

Поселение является самым крупным и представительным для характеристики 

Лахтинской культуры и поэтому имеет особое научное значение. С учетом того, что 

Лахтинская культура является предковой для автохтонов побережья Беринговского 

района, памятник имеет большое общественно-политическое значение.     

Техническое состояние (культурного слоя, важнейших находок): Жилища на 

поселении сохранились полностью, культурный слой жилищ не нарушен. Жертвенник 

исследован полностью в 1977 г. Артефакты собранной коллекции в хорошем 

состоянии, частично законсервированы. 

Датировка нижнего горизонта жертвенника Орианда II 3300±140 л.н. (Маг 

– 405) характеризует, видимо начало функционирования поселения, которое, по 



 

 

данным информаторов существовало до 40-х гг. XX века».
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Объект археологического наследия «Поселение «Орианда II»  

Остатки древнего поселения находятся у южного основания косы.  Памятник 

расположен в центральной — северной частях двух песчано-галечниковых валов, 

идущих параллельно по направлению с юга на север вдоль западного края берега 

протоки Рыбачья. Протяжѐнность валов  ок. 1,7 км., ширина каждого (в среднем 

значении) — 95 м. В месте нахождения объекта культурного наследия песчано-

галечниковые валы прерывистые; их аккумуляция неравномерная, поэтому имеются 

участки с понижениями и повышениями в относительных (от уреза воды в протоке 

Рыбачья) высотных отметках от 1,7 м до 4,6 м. Поверхность этих валов зачехлена, 

покрыта густой злаково-луговой растительностью, которая разительно отличается от 

общего ландшафта береговой косы. На валах археологические объекты визуально 

фиксируются в относительных высотных отметках от 2 м до 4,6 м. Протяженность 

поселения составляет 1,16 км,  ширина до 200 м. 

На  поселении «Орианда - II» остатки жилищ полуземляночного типа и 

хозяйственных объектов представлены: единичными оплывшими западинами 

округлых, овальных форм; группировками западин — от 2 до 10 ед., соединѐнных 

между собой узкими прямоугольными канавками, являющиеся коридорами-переходами 

между камерами жилищ. В некоторых случаях возле близко расположенных двух и 

нескольких западин т. н. коридоры-переходы не фиксируются. В основном жилища 

выражены на поверхности западинами  от 3,5 до 10 м., и западинами овальной формы 

— от  5 м х 3 м — до 14 м х 6 м. Глубина западин составляет от 0,28 м до 1,05 м. 

Высота возвышающихся бортов западин от 0,3 м  до 0,7 м. В большинстве случаев 

коридорный выход из жилищ на поверхности не выражен. Слаборазличимый выход из 

жилищ фиксируется, в основном в направлениях на: Ю, ЮВ, ЮЗ. Остатки 

хозяйственных объектов — «мясные ямы»  на поверхности фиксируются оплывшими 

западинами округлых форм без возвышающихся бортов глубиной — 0,5 — 0,7 м. 

Диаметр западин варьируется в пределах 1,5 м до 2,5 м. Остатки других не 

интерпретируемых хоз.объектов представлены оплывшими западинами овальных форм 

без бортов, длиной:  3 м — 4 м, шириной: 1,6 м- 2,5 м., глубиной до 0,7 м. Все западины 

жилищ и хоз.объектов задернованы и покрыты злаково-луговой растительностью. 

                                                           
1
Паспорт выявленного объекта археологического наследия Поселение Орианда II. Документ о 

постановке на государственную охрану: приказ Департамента культуры, молодѐжи, спорта, туризма 

и информационной политики ЧАО от 23.03.2005 г. №53. 



 

 

По результатам проведенной топографической съѐмки и изучения современного 

состояния поселения его площадь увеличилась - выявлены новые группы жилищных 

западин и хозяйственных объектов. Визуально определено и нанесено на план 564 

жилищных и  хозяйственных западин («мясные ямы»; не поддающиеся интерпретации 

объекты).  

Долговременными топографическими ориентирами поселения «Орианда - II» 

являются: 

1) Вершина горы Разгрузочная с абсолютной отметкой высоты 634,4 м 

находится в 11,2 км по азимуту 30º от поселения; 

2)  Вершина горы Обвал с абсолютной отметкой высоты 701,6 м находится в  

12,8 км по азимуту 7º от поселения; 

3) Вершина горы Пирамида с абсолютной отметкой высоты 408,6 м находится в  

3,7 км по азимуту 170º.   

На выявленном объекте культурного наследия в 2019 г. зафиксированы 

следующие повреждения антропогенного характера: 

- существующее здание закрытой гидрометеостанции, остовы вспомогательных 

построек; 

- складированная бочкотара, бытовой и промышленный мусор на территории 

гидрометеостанции; 

- два здания в плохом состоянии принадлежащие рыболовецкой артели 

Алькатваамского совхоза (по данным информаторов); 

- грунтовый проезд, проходящий по восточной границе «поселения Орианда II» 

без разрушения жилищных конструкций и культурного слоя; 

- грунтовый проезд, проходящий по южной границе поселения Орианда II без 

разрушения жилищных конструкций и культурного слоя. 

Участок раскопок А.А. Орехова 1977 года задернован и на поверхности не 

выделяется. 

Памятник Ориадна- II относится к лахтинской культуре. На основании ранее 

проведѐнных раскопок жертвенника, расположенного в границах поселения и  

радиоуглеродного анализа возраст археологического объекта определѐн в границах: от 

3300±140 л.н. (МАГ 405) до  40-х гг. ХХ в. Состояние выявленного объекта 

культурного наследия – «поселение Орианда II» удовлетворительное. 

Граница территории выявленного объекта культурного наследия - «поселение 

Орианда II» была установлена в 2019 г. на основании методических рекомендаций ИА 

РАН и определялась по ландшафтно-топографической ситуации и распространению 



 

 

археологических сооружений. 

Установленная граница имеет 13 углов поворота, их закрепление на местности 

не проводилось. Общий периметр границы территории выявленного объекта 

культурного наследия составляет 2,7 км. Площадь территории выявленного объекта 

культурного наследия – 23,2 га. 

Ведомость координат углов границы территории выявленного объекта 

культурного наследия – поселение Орианда II. Система координат – WGS-84. 

№ Координаты (в системе WGS-84) 

Северная широта Восточная долгота 

1 62°26'14.449" 179°6'52.193" 

2 62°26'11.822"  179°6'56.230" 

3 62°26'12.635" 179°6'57.834" 

4 62°26'8.405" 179°6'55.317" 

5 62°26'6.475" 179°6'55.912" 

6 62°25'52.727" 179°6'51.959" 

7 62°25'45.844" 179°6'49.770" 

8 62°25'36.998" 179°6'46.602" 

9 62°25'36.462" 179°6'35.158" 

10 62°25'48.035" 179°6'28.211" 

11 62°25'52.600" 179°6'38.700" 

12 62°26'3.732" 179°6'42.627" 

13 62°26'7.224" 179°6'41.936" 
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