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Резюме. Статья посвящена характе-
ристике распространения листовид-
ных бифасиальных форм орудий в Сиби-
ри в позднюю пору верхнего палеолита 
(позднесартанское время). Рассмотре-
ны типы бифасов в индустриях основных 
регионов Северной Азии (Алтай, Енисей, 
Приангарье, Забайкалье, Якутия). Отме-
чено отсутствие чёткого пространствен-
ного деления культур Сибири на уни- и 
бифасиальные, хотя в целом число би-
фасиальных форм нарастает в восточ-
ном направлении. В связи с проблемами 
заселения Америки и древними контак-
тами в Берингии проведено сопоставле-
ние бифасов дюктайской культуры и па-
мятников денали на Аляске.

Vasil’ev S. A. Bifacial tools in the Late 
Upper Paleolithic of Siberia and Alas-
ka. The paper aims to characterize the dis-
tribution of foliated bifaces in Siberia in the 
Late Upper Paleolithic (Late Sartan time). 
The author analyzes the types of bifaces 
found in the industries of the main regions 
of North Asia, including Altai, Yenisei, Pri-
angarie, Transbaikal and Yakutia. No clear 
spatial division of Siberian cultures into  
uni- and bifacial ones can be detected, al-
though in general the number of bifacial 
forms tends to increase towards the east. 
A special section is devoted to the overview 
of bifaces from the earliest cultures of Amer-
ican Beringia. The comparative analysis of 
bifacial tools from the Duktai culture sites 
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Введение
Цель статьи — представить краткий очерк распространения листовидных 

бифасов в позднепалеолитических комплексах Сибири и Аляски. Материалы 
последней территории включены в рассмотрение, поскольку сравнение бифа-
сиальных форм Сибири и Аляски уже использовалось в качестве аргумента для 
построения версий заселения древним человеком Нового Света.

Поведём наш обзор с юго-запада на северо-восток, последовательно рас-
сматривая памятники Алтая, Енисея, Ангары, Забайкалья, Якутии, Камчатки 
(рис. 1) и далее в Америку. Я намеренно опускаю стоянки юга Дальнего Востока 
России (Приморье, Приамурье, Сахалин), поскольку данные индустрии должны 
рассматриваться в контексте сравнения с палеолитом Северной Японии, Севе-
ро-Восточного Китая и Кореи, что далеко выходит за рамки настоящей работы.

Ключевые слова: бифасы, Сибирь, Бе-
рингия, Аляска, поздний палеолит, палео-
индейцы.

(Northeast Asia) and Denali  assemblages 
(Alaska) reveals no straightforward con-
nection between the two, though it is still 
possible to speak of a somewhat Siberian 
appearance of Denali.
Keywords: bifaces, Siberia, Beringia, Alas-
ka, Late Paleolithic, Paleoindians.

Рис. 1. Карта основных упомянутых в тексте позднепалеолитических памятников Сибири
Fig. 1. Map showing the location of the main Late Upper Paleolithic sites of Siberia mentioned in the text
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Все упоминаемые памятники относятся к заключительной поре верхнего па-
леолита Сибири, то есть позднесартанскому времени, периоду между послед-
ним ледниковым максимумом и началом голоцена. Последний ледниковый 
максимум в Северной Азии был ознаменован не только крупнейшей перестрой-
кой природной среды, но и сопровождающими культурными изменениями. 
Разу меется, речь не идёт об оставлении человеком территории в период пика 
холода сартанского оледенения, но заметные сдвиги в облике индустрий на-
лицо. Большая часть пластинчатых индустрий, характерных для средней поры 
верхнего палеолита Сибири, исчезает. Повсеместное распространение полу-
чают индустрии с развитой микропластинчатой техникой и с сочетанием сред-
не- и верхнепалеолитических черт в каменном инвентаре.

Бифасы в позднем палеолите Сибири
Начнём наш обзор с крайней западной части ареала. Индустрии поздней 

поры палеолита Алтая бедны листовидными бифасами. Единичные бифасы и их 
фрагменты зафиксированы во 2-м культурном слое стоянки Ушлеп 6, на место-
нахождениях-мастерских Рудного Алтая, стоянках Каратурук, Усть-Каралька, 
Усть-Иша 3 и др. (Кунгуров 2002; Барышников и др. 2005). Большая часть на-
ходок происходит из комплексов, связанных с покровными суглинками, не при-
вязанными к хроностратиграфии. Исключение составляет выразительный уд-
линённый бифас, встреченный в слое 11б Каминной пещеры вместе с пластин-
чатой индустрией финальноплейстоценового возраста (Деревянко и др. 2000).

Примерно та же картина наблюдается на Енисее. В комплексах афонтов-
ской культуры встречаются единичные листовидные бифасы и их обломки. Они 
зафиксированы в старых коллекциях из раскопок Афонтовой Горы 2 и 3 (Аста-
хов 1999), а также в новых раскопках (Акимова и др. 2021). Добавим, что в лю-
бой представительной коллекции памятника афонтовской культуры есть фор-
мы, близкие листовидным бифасам. Данная классификация носит достаточно 
условный характер, поскольку бифасиальные скрёбла по мере распростране-
ния ретуши на плоскостях изделия морфологически плавно переходят в листо-
видные бифасы. Среди материалов Майнинской стоянки есть бифасы диско-
видной формы, а также встреченный в культурном слое 2–2 своеобразный уд-
линённый бифас со скруглённым концом, аналогичный находкам из Сухотино 4 
в Забайкалье и Верхне-Троицкой стоянки в Якутии (Васильев 1996). Среди ма-
териалов из памятников афонтовской культуры наиболее выразителен крупный 
бифас со стоянки финального палеолита Ирба 2 (Васильев и др. 2019). Что ка-
сается комплексов, относимых к кокоревской культуре, то здесь известен всего 
один мелкий треугольный бифас, происходящий из 3-го слоя Кокорево 1 и опи-
санный З. А. Абрамовой как «рубильце» (Абрамова 1979).

На этом фоне полной неожиданностью стало открытие В. С. Зубковым (Зуб-
ков и др. 2019) на верхнем Абакане стоянки-мастерской Куйбышево 2 с выра-
зительной серией листовидных бифасов. Судя по облику каменного инвента-
ря, мы имеем дело с индустрией поздней поры верхнего палеолита с микро-
пластинчатой техникой и клиновидными нуклеусами, имеющей аналогии как 
в афонтовской, так и в кокоревской культуре. К сожалению, данная оригиналь-
ная индустрия не имеет чёткой хроностратиграфической привязки ввиду при-
уроченности к «немым» покровным суглинкам, где отсутствуют следы органики.
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Среди памятников финала плейстоцена, открытых к востоку от Енисея, 
в бассейне р. Кан, отметим миндалевидные и овальные бифасы, происходя-
щие из нижних горизонтов многослойной стоянки Стрижовая Гора (Генералов 
2000).

На расположенной в долине среднего течения Ангары стоянке Усть-Кова от-
крыта великолепная серия листовидных бифасов, часть которых была отнесена 
к позднему комплексу памятника, датированному сартанским временем (Васи-
льевский и др. 1988). Однако в последних работах представлена альтернатив-
ная традиционной версии картина расчленения материалов памятника, и по-
этому непонятно, с каким компонентом индустрии связаны бифасы (Акимова 
2021). Выше по долине Ангары в районе Братска А. В. Волокитиным были изу-
чены местонахождения с листовидными бифасами (Волокитин 1982), но, веро-
ятно, возраст их более ранний, чем интересующее нас время.

Выразительные образцы листовидных бифасов открыты на Верхней Анга-
ре на стоянках Верхоленская Гора 1 и в 16-м горизонте Усть-Белой. На послед-
нем памятнике зафиксирован иволистный наконечник (Медведев 1971; Аксенов 
1980). На Байкале треугольные бифасиальные формы встречены во 2-м слое 
стоянки Курла 1 в комплексе, близком по облику материалам из Верхоленской 
Горы (Молчанов и др. 2019).

Поздний палеолит Западного Забайкалья столь же беден бифасами, как 
Алтай. Единичные бифасы найдены в 14-м и 25-м культурных слоях стоян-
ки Усть-Менза 1, заготовка бифаса — в 16-м слое Студёного 1 (Константинов 
1994). В то же время на расположенной на востоке региона многослойной сто-
янке Сухотино 4 встречена большая серия разнообразных бифасов, изготов-
ленных на гальках, плитках и отщепах. Среди них имеются треугольные, мин-
далевидные, сегментовидные формы с обушком, удлинённо-овальные бифа-
сы с ретушированным обушком и др. (Окладников, Кириллов 1980). В недавней 
публикации указано на сходство бифасов Сухотино с находками из 6-го куль-
турного слоя стоянки Барун-Алан в Бурятии (Ташак, Ковычев 2020), но данный 
комплекс заметно древнее, чем позднесартанская серия Сухотино 4. Прочие 
находки листовидных бифасов в Забайкалье лишены стратиграфического кон-
текста, и их хронологическая позиция остаётся неясной.

Севернее, в долине Витима, овальные и четырёхугольные листовидные би-
фасы, близкие образцам из памятников дюктайской культуры (см. ниже), от-
крыты на финальнопалеолитических стоянках Авдеиха, Большой Якорь 1, Ков-
рижка 3 и др. (Инешин, Тетенькин 2010).

Наиболее яркий пример позднесартанской индустрии с листовидными би-
фасами — памятники дюктайской культуры, распространённой на обширной 
территории Якутии в интервале от 17 до 13,8 тыс. л. н., и, вероятно, генетически 
связанной с селемджинской культурой Приамурья. Речь идёт о стоянках долины 
Алдана (Верхне-Троицкая, Дюктайская пещера, Тумулур; Мочанов 1977), Лены 
(27-й километр), и Олёкмы (Новый Летен Б, Курунг 2; Алексеев 1987). В дюк-
тайских комплексах отмечены бифасиальные сегментовидные ножи и овальные 
наконечники, а в материалах из самой Дюктайской пещеры — иволистные, тре-
угольные и лавролистные наконечники.

Самая северная точка распространения данных индустрий — местона-
хождение Берелёх на Индигирке. Отсюда происходят фрагменты треуголь-
ных бифасиальных наконечников и бифасиальных ножей, а также наконеч-
ник, напоминающий «чиндадн» (см. ниже). Сложно построенный комплекс 
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Берелёха отражает несколько разновременных горизонтов заселения, и раз-
брос радиоуглеродных дат здесь достаточно велик (от 22 до 13,8 тыс. л. н., 
см. Питулько 2019).

Опорная колонка индустрий финального отрезка плейстоцена на Камчатке — 
многослойные стоянки Ушки 1 и 5 (Диков 1977; 1979). Здесь выделен древний 
компонент (7-й культурный слой) с датировками 13,2–12,9 тыс. л. н., обозна-
ченный как «ранняя ушковская культура». Наряду с характерными бифасиаль-
ными черешковыми наконечниками найдены листовидные и овальные бифасы. 
Подобные комплексы с черешковыми наконечниками известны на Чукотке (сто-
янка Большой Эльгахчан 1).

Выше залегают комплексы 6-го культурного слоя с датировками 12–11,5 тыс. 
л. н. Найденные здесь клиновидные нуклеусы и ножи-бифасы близки по обли-
ку к дюктайской культуре. На Камчатке аналогичные изделия встречены на сто-
янке Анавгай 2 (Пташинский 2012). Сходен с индустрией 6-го слоя Ушков 1 ми-
кропластинчатый комплекс стоянки Хета на Колыме, где встречены ножи-бифа-
сы и наконечники стрел. К сожалению, прямые датировки по данной стоянке 
отсутствуют; культурные остатки зафиксированы ниже уровня тефры, которая 
датируется временем 8,4 тыс. л. н. В Приохотье на стоянке Уптар ниже уров-
ня, датированного временем около 9 тыс. л. н., найдены бифасиальные ножи 
и удлинённые листовидные наконечники; признаков микропластинчатой техни-
ки здесь нет (Слободин 1999; Васильев и др. 2015).

Бифасы в древнейших культурах Американской Берингии
Обратимся теперь к материалам восточной части Берингии, Аляске (об-

зор данных см. Graf, Goebel 2017). Три основных культурных комплекса фина-
ла плейстоцена в регионе представлены памятниками, относимыми к группам 
ненана, микропластинчатым индустриям (денали) и северным палеоиндейцам.

Памятники комплекса ненана в основном датируются от 13,5 до 11,5 тыс. 
л. н., но есть и более ранние (до 14,2 тыс. л. н.) определения. Для ненана харак-
терны своеобразные каплевидные бифасиальные наконечники типа «чиндадн». 
Близкие формы встречены на Берелёхе и Яно-Индигирской низменности, что 
может свидетельствовать о распространении данной культуры не только в вос-
точной, но и в западной части Берингии (Питулько 2019).

Древнейшая микропластинчатая индустрия в регионе представлена наход-
ками со стоянки Свон Пойнт (14,8–13,5 тыс. л. н.). Основные памятники ком-
плекса денали с клиновидными нуклеусами, овальными и иволистными бифа-
сами относятся к более позднему времени (12,7–10,5 тыс. л. н.).

Третья группа индустрий, северные палеоиндейцы, представлена стоян-
ками специфического типа — охотничьими лагерями, связанными с высоки-
ми точками рельефа, и относятся ко времени 13,6–10 тыс. л. н. В пределах 
этой группы наблюдается значительное разнообразие бифасиальных форм. 
Для стоянок Мейза, Бедвелл и Хиллтоп характерны удлинённые наконечни-
ки с вогнутым основанием. Местонахождения западной части Аляски (Тулуак, 
Спейн Маунтин) характеризуются ланцетовидными наконечниками с закруг-
лённым основанием. Имеются на Аляске и комплексы с желобчатыми нако-
нечниками, вероятно, отражающие продвижение сюда групп с основной тер-
ритории Северной Америки.
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Заключение
Подводя итоги обзора данных по Сибири, можно заключить, что чёткого гео-

графического деления территории на западную часть с унифасиальными ин-
дустриями и восточную с бифасиальными (Мочанов 1977) не прослеживается. 
В целом и количество, и морфологическое разнообразие листовидных бифасов 
в Сибири нарастает в позднеледниковое время с запада на восток. Если в позд-
непалеолитических комплексах Алтая, Енисея и западной части Забайкалья би-
фасы единичны, то памятники Восточного Забайкалья, верхней Ангары и севе-
ро-востока континента доставили большие серии изделий подобного рода.

Что касается американской части Берингии, то вопрос о характере листо-
видных бифасов обычно рассматривается в контексте определения места 
культуры денали как отражения распространения североазиатских индустрий 
на территорию современной Аляски. Между тем сравнение форм бифасов де-
нали и дюктайской культуры не демонстрирует полного сходства. Так, в ком-
плексах денали отсутствуют зафиксированные на дюктайских памятниках би-
фасиальные ножи сегментовидной формы и мелкие иволистные наконечники. 
В свою очередь, в дюктайских комплексах нет большинства встреченных на па-
мятниках Аляски разновидностей наконечников и бифасов (рис. 2). Таким об-
разом, следует скорее говорить о «сибирском» облике денали и предположи-
тельной общности культур с микропластинчатой техникой на всей территории 
Берингии, чем о непосредственной связи группы памятников центральной Аля-
ски со стоянками долины Алдана и, тем более, реконструкции направления кон-
кретной миграции (Vasil’ev 2011).

Рис. 2. Сопоставление форм бифасов денали (А) и дюктайской культуры (Б)
Fig. 2. Comparison of foliated bifaces of the Denali (А) and Diuktay (Б) cultures
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