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Д Р Е В Н Е Э С К И М О С С К И Й  М О Г И Л Ь Н И К  в  У Э Л Е Н Е

(П редварит ельное сообщ ение о раскопках  1958 г .)

В предварительном отчете о работах Чукотского отряда Северной экспедиции в 
1957 г. мы привели описание некоторых материалов из древнего могильника в Уэле- 
«е1. В результате раскопок, проводивш ихся Р. В. Ч убаровой и автором настоящего 
<ообщения, на могильнике было вскрыто в 1957 г. 20 погребений (на площади около 
(йл2). Добытый материал, как и инвентарь из небольш их раскопок, произведенных 
и могильнике в 1955 г. Д . А. Сергеевым и в 1956 г. Н. Н. Диковым, позволил устано
вить наличие здесь  погребений разны х типов 2. Как мы у ж е  писали, на Уэленском мо- 
пльнике были обнаруж ены  наряду с погребениями, характеризующимися инвентарем 
древнеберингоморской культуры, захоронения, сопровождавш иеся предметами, харак
терными для культуры Оквик, а такж е для бирниркской и пунукской культур.

В 1958 г. Чукотский отряд продолж ил раскопки могильника3. Напомним его то
пографию. Могильник находится у  селения Уэлен, на сопке, от которой отходит Уэлен- 
гкая коса, отделяю щ ая от моря обш ирную лагуну. На склоне возвышенности, спускаю- 
цемся к лагуне, к юго-востоку от современного поселка, располож ена известная Уэлен- 
шя стоянка, обследованная летом 1945 г. С. И. Руденко и И. П. Лавровым. Могиль- 
ш находится к северу от нее; их разделяет овраг, прорезанный ручьем, из которого 
I сейчас уэленцы берут воду.

Могильник располож ен на склоне сопки на высоте 30— 35 м  над уровнем моря, 
там, где обрывистый склон горы переходит в пологое плато; восточный край могиль- 
Ш смыкается с поверхностью плато, а южный, западный и северный края припод- 
мты над поверхностью склона в виде бугра около 1,5 м высотой.

Могильник, как мы у ж е  писали, был обнаруж ен в 1955 г. во время земляных pa
te, когда площ адь его была прорезана длинной траншеей (около 70 см глубиной и 
ао 1 м шириной), идущ ей слегка изломанной линией с ю го-запада на северо-восток. 
Выше этой траншеи, из которой были добыты в 1955 г. первые предметы из древних 
логребений, в 1957 г. был залож ен раскоп. В 1958 г. раскопки велись на площади  
между траншеей и раскопом 1957 г.

На участке могильника, вскрытом в 1957 г., мож но было заметить с поверхности 
вступавшие в разны х м естах крупные кости кита и камни, образовывавшие подобие  
«ладок. На площ ади, раскапывавшейся в 1958 г., таких кладок почти не было.

В 1958 г. была вскрыта площ адь в 100 ж2, на которой выявлены 23 погребения 
(различной сохранности. В одних захоронениях были обнаружены  хорош о и полно со- 

зраямшиеся черепа и кости туловищ а и конечностей, в других—лишь отдельные кости 
ни фрагменты костей. Помимо этих погребений были обнаружены в разных местах 
(раскопки велись послойно, с разбивкой площ ади на квадраты) фрагменты черепов, 
лреимущественно детских, и отдельные кости скелета, скопления вещей и некоторые 
предметы, которые нельзя было связать с определенным погребением.

Следует особо отметить обнаруж енное на одном из участков на глубине 50 см 
своеобразное сооруж ение. В круге из камней находились: позвонок и две вертикально 
•оставленные лопатки кита, а такж е лопатка и ребро моржа. Н а моржовой лопатке 
лежал череп собаки, м еж ду  китовыми лоп атк ам и— два костяных наконечника стрел.

Помимо основного раскопа, в 1958 г. были расчищены три погребения ниже тран
шеи по склону, частично разруш енные земляными работами 1955 г.

Как и в 1957 г., погребения были обнаружены  на разной глубине —  от почти по
верхностных до  расположенны х на глубине свыше 1 м. Вскрытые захоронения имели

'М. Г. Л е в и н ,  Работы  на Чукотке в 1957 году, «Сов. этнография», 1958, №  6.
1 Д. С е р г е е в ,  Первые древнеберингоморские погребения на Чукотке, «Краткие 

сообщения Ин-та этнографии АН  СССР», вып. XXXI, 1959; Н. Н. Д и к о в ,  П редвари
тельный отчет о работе археологической экспедиции Чукотского краеведческого музея
в 1956 году, «Записки Чукотского краеведческого музея», вып. I, М агадан, 1958.

! Отряд работал в составе: М. Г. Левина (руководитель), С. А. Арутюнова, 
И, П. Лаврова и Д . А. Сергеева.



Рис. 1. /  —  погребение №  12 а-б; 2 — погребение № 14-15 (цифрами обозна'
глубина залегания)
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различный характер. Некоторые из них не были отмечены какой-либой кладкой, другие  
имели кладку из камней и крупных костей, частично или полностью огораживавшую  
могилу (кладки с поверхности, как мы указывали выше, не были заметны и обнаруж и
вались на разной гл уби н е). Некоторые скелеты покоились непосредственно на грунте, 
в других могилах имелся деревянный настил.

Ориентировка костяков различная; в раскопанных в 1958 г. 23 погребениях ориен
тировка головой на северо-восток оказалась в десяти могилах (13 скелетов; 3 парных

Рис. 2. Наконечники гарпунов из погребения №  5

погребения имели эту  ориентировку), на север — в четырех, на восток — в одной, на 
юго-восток — в трех, на ю го -за п а д —-в  четырех могилах. Обычное положение костяков 
(в погребениях, где сохранность костей позволила это определить) —  на спине, с вн- 
ииутыми ногами и слегка согнутыми в локтевых суставах руками. В некоторых моги- 
ш положение костей вызывало предположение, что покойников клали м еж ду камня
ми и поза их определялась расположением камней. В четырех погребениях вместе со 
ометом взрослого индивида были найдены фрагменты детских черепов и костей (со
вместное погребение).



142 М . Г. Л еви н

С ледует особо отметить обнаруж енное на одном из участков раскопа (межд 
гребениями № №  16 и 17) «надгробье». З десь  была вскрыта поставленная слегк 
клонно плоская кость (часть китового р е б р а ); длина ее —  около 80 см, наибм 
ширина —  50 см. Кость в трех местах просверлена (круглые отверстия располо 
по треугольнику). Верхний край «надгробья» был обнаруж ен на глубине около 
после снятия слоя дерна и щебенки.

Мы отмечали у ж е  в 1957 г. погребения, перекрывавшие друг друга на р; 
уровне. С этим ж е  мы столкнулись и при раскопках 1958 г. Н аряду с одиночны» 
хоронениями были обнаружены , как и в 1957 г., парные погребения. На рис. 1 ш 
ны парные погребения №  12 а-б и №  14-15. П огребение 12 а-б имело кл

О 6смL— 1  ̂ ’ . . ;

Рис. 4. Наконечники гарпунов из погребения №  7

с  западной стороны из камней, с  восточной —  из ребер кита. Костяки расщ 
гались один над другим, ориентировка обоих скелетов —  головой на сев< 
восток. Верхний костяк хорош ей сохранности, кости в анатомическом поря! 
располож ение его —  на спине, руки слегка согнуты в локтевых суставах, raq 
в области таза, ноги вытянуты. Глубина залегания —  0,45 м  (череп), 0,50 м (ко 
голени). Н ижний костях неполный; от черепа сохранилась лишь нижняя челп 
леж авш ая справа от черепа верхнего костяка; руки такж е слегка согнуты в локта 
суставах, кости ног вытянуты и несколько смещены вправо от ног верхнего коси 
П од костяками в области груди, таза и бедер сохранились остатки дерева (деревяв 
подстилки могилы). При костяках найден богатый и разнообразный инвентарь: и 
нечники и колки гарпунов, наконечники шатин, пластинки для гарпунных поплац 
мотыги, скребок-корыт це  из морж ового клы ка, игольник (с сохранившимися в I 
костяными иглами), глиняная миска с  округлым дном  (раздавлена), большой жене



Рис. 6. Наконечники гарпунов из погребения №  22
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сланцевый нож, каменный наконечник копья, каменное тесло, осколки горного xpj 
и др. (располож ение вещей показано на рис. 1).

П огребение №  14-15 было ограничено с северо-востока четырьмя неболып 
с юга —  двумя более крупными камнями. О ба скелета лежали параллельно дрр 
гу и были ориентированы головой на северо-восток. Костяк № 14 в удовлетво] 
ном состоянии, костяк №  15 сильно дефектен; кости обоих скелетов располг 
в анатомическом порядке. П олож ение костяков: на спине, с руками, согнутыми 
тевых суставах и кистями под тазовыми костями. Глубина залегания — 45—60 £ 
вентарь этого парного погребения представлен наконечниками и колками га] 
головкой гарпуна, костяными наконечниками стрел, мотыгой, костяной лопато 
др. (располож ение вещей показано на рисунке). О собо следует отметить так

ваемый крылатый предмет (у i 
колена костяка №  15) и весьм, 
образную  антропоморфную  
(о ней см. ниж е), находившуюся 
ж е скелета, справа от таза 

Н аиболее богатый и разнооб 
материал доставило третье пар; 
гребение (22 а и б ) . Костяки 
погребении располагались частот 
над другим (глубина залегания 
го костяка в области черепа 
в области голеней — 70 см, них 
соответственно 55 и 78 см). О 
ровка обоих костяков — головой 
веро-восток.

Выше черепов, частично пр 
вая их, леж ал большой камень; 
ж е камнями были придавлены i 
и на других участках. Костяки 
сохранности. Судя по сохрани: 
костям, положение их — на спине 
ног верхнего костяка смещены 
бедро и левая берцовая кость 
задней поверхностью вверх). П< 
летами, по всей их длине были i 
жены остатки деревянного насти: 
нем разложивш иеся остатки мех 
можно —  меховой одеж ды ). При 
ках найдены наконечники га 
колки, пешни, пластинки для гар 
поплавков, каменные тесла, нак 
ки, скребки, сланцевые ножи 
(всего свыше 100 предметов). Ос 
метим скульптурное изображени 
веческого лица (найдено около 
нижнего костяка).

Раскопки 19Е$ г. доставили б 
количество разнообразных пре 
В настоящем предварительном 
мационном сообщении, когда мат 

находятся ещ е в стадии первичной обработки, мы ограничимся самыми кратки 
дениями о них.

И зделия из моржового клыка, кости, рога (значительно реж е) представлены 
печниками гарпунов, колками, головками древков гарпунов, втулками для гарт 
поплавков, наконечниками дротиков и острог, пешнями, мотыгами, предметами 
ского обихода (игольники, скребки для жира, рукоятки женских ножей и др.); я 
но больш ое количество каменных орудий —  шлифованных и оббитых — ножи, нак 
ники копий, дротиков, стрел, вкладыши наконечников гарпунов, тесла, скребки

И з добы того инвентаря наибольший интерес представляют наконечники гарп 
на типологии которых, как известно, строится в основном классификация древш 
мосских культур. В 1958 г. нами было найдено свыше 50 наконечников. На рисунка 
представлены экземпляры из разных погребений.

Н аиболее характерны наконечники древнеберингоморского типа с широким о 
тым гнездом, двумя круглыми отверстиями для линя, тройной шпорой (с длинной 
ральной и короткими боковыми шпорами) с двумя прорезами для пояска гнезда, 
шей коллекции из раскопок 1958 г. представлены различные по форме гарпуны др 
берингоморского типа. Н аряду с «классическими» (наконечники с боковыми кам 
ми вкладышами) найдены и другие формы; имеются наконечники с одной и бот 
рами симметричных боковых бородок. Различаются наконечники древнеберинп 
ского типа и по стилю орнаментации.

В погребениях, раскопанных в 1958 г., довольно многочисленны наконечники,

Рис. 7. Головки гарпунов: 1 —  из по
гребения №  4; 2 — из погребения 

№  14-15 (около 7з нат. вел.)



Д ревнеэским осский м огильник в Уэлене 145

рые по своей форме и орнаментации должны быть отнесены к типу Оквик. П редстав
лены наконечники и бирниркского типа (в 1957 г. нами были найдены наконечники с 
боковым каменным вкладышем и односторонней бородкой; в 1958 г. наконечники т а 
кой формы не встречены ). О собо надо отметить наконечники очень крупных размеров 
(для охоты на кита), которые по своей форме и орнаментации характерны для ранних 
этапов пунукской культуры. С воеобразие ряда форм и нахож дение в одном и том ж е  
погребении наконечников разны х типов придает материалам 1958 г. особый интерес.

Колки гарпунов найдены как отдельно, так и вместе с наконечниками. Раскопки 
1958 г, доставили два экземпляра головок древков гарпунов, украшенных богатой резь
бой н орнаментом (рис. 7 ).

Рис. 8. Наконечники стрел из погребения №  19

Наконечники стрел из морж ового клыка и кости составляют, наряду с наконечни- 
ами гарпунов, наиболее многочисленную часть добытых материалов. Среди них пред- 
гавлены разные типы (с концевым 'каменным копьецом, с заостренным передним кон
ом, различного поперечного сечения, с различным числом бородок и д р .). О бнаруже- 
:ие стрел в погребениях, датируемы х наконечниками гарпунов разных типов, открывает 
озможность связать те или другие формы стрел с определенным культурным ком
иксом. На рис. 8 представлены  стрелы из одного погребения (№  19).

Мы отмечали выше разнообразие каменного инвентаря. Особенно многочисленны 
яанцевые ножи разны х размеров (ж енские ножи для разделки мяса и снятия ж и р а ); 
^которые из них имеют круглые отверстия (см. рис. 9 ).

Мы упомянули выше Уэленскую стоянку, обследованную  С. И. Руденко. По мне
нию этого автора, инвентарь ее (в частности, наконечники гарпунов) обнаруж ивает  
шзкое сходство с инвентарем Оквикской стоянки, исследованной Ф. Рейни. Этот во- 
ipoc не может считаться достаточно выясненным. Что касается соотношения Уэленской 
:тоянки и Уэленского могильника, то дело обстоит следующ им образом, бл агодаря  сбо
рам И. П. Лаврова, мы располагаем сейчас большой коллекцией наконечников гарпу
нов с Уэленской стоянки. Сколько-нибудь заметных аналогий м еж ду типами наконеч-

10 Советская этнография, № 1
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ников из погребений Уэленекого могильника и с Уэленской стоянки не прослежЫ  
И нвентарь Уэленекого могильника обнаруж ивает значительно большее сходство с) 
ними предметами с мыса Д еж нева, опубликованными С. И. Руденко.

В материалах 1958 г. богато представлено искусство. Помимо скульптурных | 
рок, сюда следует отнести и многие предметы утилитарного значения: наконечи 
головки гарпунов, рукоятки отжимников и др. Отдельные экземпляры наконечв 
гарпунов столь богато и тщательно украшены сложным орнаментом, что возникае 
мнение в их утилитарном использовании; возм ож но, что некоторые наконечники и 
ритуальное значение. Высокими художественными достоинствами отличаются уи

| О
1    - .

Рис. 9. Каменный инвентарь из погребения №  23

ные выше резные головки древков гарпунов из моржового клыка. Подлинные прс 
дения искусства представляю т отдельные экземпляры «крылатых предметов». Из 
денных в 1958 г. наибольшим совершенством формы и орнамента отличается «к 
тый предмет», найденный в одном из нарушенных погребений у  траншеи (см. рис 
П о нижней его поверхности —  зооморфны е скульптурные изображения, верхняя д 
та очень искусно выполненным орнаментом древнеберингоморского стиля.

Нами найдено несколько овальных и круглых пластинок из моржового клы 
ж елобком по окружности. Наши информаторы —  чукчи и эскимосы селения Уэлен 
делили их как предметы, служивш ие для завязывания отверстий гарпунных поплг 
Эти пластинки несут на верхней, несколько выпуклой поверхности различный 
мент. О собенно интересна пластинка, на которой врезанными линиями изображи^ 
ловеческое лицо, выполненное в реалистической манере; линии в области щек и п 
родка изображ аю т, по-видимому, татуировку (рис. 11).

Д р угое изображ ение человеческого лица выполнено в виде плоской скулы 
(рис. 12).  Д в е верхние круглые дырочки изображ аю т глаза, средняя — рот, две 
ние, очевидно — отверстия для губных втулок, ношение которых, как известно, 
тиковалось эскимосами д о  недавнего времени.

Н айдено несколько зооморфных скульптурных изображений из моржового к 
две из этих скульптур представляют собою  накладки для сверла (рис. 13, 3 и 4).



«н1нпе11-РгипТа?Ь П0ГРебения А У траншеи; 1—3 —  наконечники гарпунов- 4 —  
ш  /  г »  Фрагмент каменного орудия; 6  —  кусок охры; 7 -н а к о н еч н и к  

костяная поделка; 9 -  колки гарпунов; 10 -  наконечник копья ™ -  
«крылатый предмет»
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Н аряду с реалистическими изображениями имеются фигуры, отличающиеся и 
ностью формы. Н аиболее интересна одна из них (рис. 14), изображающ ая челои 
причудливой позе: с подтянутыми к ж ивоту ногами и подпирающими подбородя 
ками. Такая поза очень напоминает положение, в котором хоронили покойников 
нне алеуты и эскимосы ю жной Аляски. Верхняя (задняя) поверхность скульптур 
крыта очень тщательно выполненным орнаментом древнеберингоморского стиля. ( 
имеется прорез, образующ ий как бы ручку для захватывания фигуры (назначен! 
остается для нас непонятным). В известной нам литературе сколько-нибудь бл 
аналогий рассматриваемой фигуре мы не нашли.

Рис. 11. И зображ ени е человеческого Рис. 12. Скульптурное
лица на пластинке от гарпунного изображ ение человече-

поплавка ского лица из погребения

Раскопки 1958 г. доставили богатый палеоантропологический материал. Ч( 
в настоящ ее время реставрируются. В результате раскопок, произведенных Чукм 
отрядом , а такж е Н. Н. Диковым, мы располагаем сейчас достаточно большой кр: 
логической серией и значительным остеологическим материалом.

Уэленский могильник представляет собою  исключительный в своем роде пая» 
Э то пока единственный на азиатском побереж ье Берингова моря древнеэскима 
могильник. Н а американском побереж ье могильников этого типа до  насте 
го времени не обнаруж ено. Н а острове Св. Лаврентия, на Пунукских островах, в 
личных пунктах побереж ья Аляски зарубеж ны ми археологами открыты и исследо 
многочисленные стоянки, относящиеся к различным этапам развития культуры 
них эскимосов, раскопаны и погребения, в том числе получивший широкую извест 
Ипиутакский могильник на мысе Хоп, но нигде не встречены в одном могильнике в 
бения со столь различными культурными комплексами, как в Уэлене (погребения, 
занные с инвентарем древнеберингоморской культуры и культуры Оквик, открыты 
вые в Уэленском могильнике).

Тщ ательное изучение всех добытых материалов и дальнейшие раскопки Уэле 
го могильника, несомненно, позволят уточнить, а возмож но, и пересмотреть прин 
сейчас в литературе классификацию и относительную хронологию древнеэскима 
культур Берингова моря. Это потребует времени. Наш е краткое сообщение имеет ш 
не дож идаясь окончания камеральной обработки, информировать специалистов i 
которых результатах проведенных раскопок.



\

Рис. 13. Зооморфны е фигурки: I — рукоять отжимника (вне погребения); 2  — фигурка 
животного (погребение №  13); 3 — накладка для сверла (погребение №  7); 4 —  
накладка для сверла (погребение №  13). 1 и .2 около 1/2нат. вел.; 3  и 4 около 1/Знат.вел.



Рис. 14. Антропоморфная < ^ Р а L i a ™ (о к о л о * /^ н а Г в е* .)
в ел .); 2 — вид сверху (около 1/2 нат. в ел .;, л “ид з \


