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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет - 28 с., 2 граф. прил.  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, Р. АЙВАСЕДОПУР, Р. ХАРАМПУР, Р. КАЛЬПЯСЪЯХА, 

ХАРАМПУРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, КАМЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП, ОБЪЕКТ 

КН, ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОМЫСЛОВЫЙ КОМПЛЕКС. 

Предметом исследования является территория, испрашиваемая под обустройство 

кустовой площадки №63 Харампурского месторождения. Исследуемый участок в 

соответствии с административным делением располагается в Пуровском районе Ямало-

Ненецкого АО Тюменской области в бассейне реки Айваседапур (Прил. 1).  

Цель работ на предварительном камеральном этапе исследования – подготовка 

рекомендаций для рациональной планировочной организации работ на испрашиваемой 

территории, при которых будет исключено негативное воздействие хозяйственной и 

природопреобразующей деятельности на объекты культурного наследия (в случае 

нахождения), попадающие в зону обустройства. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- выявление закономерностей расположения выявленных объектов культурного 

наследия в бассейне реки Харампур, проведенное на основе анализа архивных материалов и 

литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных 

мест обнаружения объектов КН на исследуемой территории; 

- зонирование территории обустройства по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и определение зоны 

натурного обследования до начала хозяйственных работ. 

До настоящего времени натурные археологические исследования на берегах рек 

Харампур и Айваседапур, в том числе на территории Усть-Харампурского месторождения 

проводились в 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009-2014 годах. В настоящее время имеются 

сведения о 86 объектах культурного наследия на правой террасе р. Харампур и 11 

памятниках на левой террасе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете представлены результаты камерального этапа историко-

культурного исследования территории, испрашиваемой под обустройство кустовой 

площадки №63 Харампурского месторождения общей площадью 43,7961 га.  

Общая площадь исследуемого участка, с учетом 50 метровой полосы обязательного 

осмотра, составляет 70,3 га. Работа проводится по заказу ООО «ЭлитКомфорт». 

Исследуемый участок в соответствии с административным делением располагается в 

Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО Тюменской области в бассейне реки Айваседапур 

(Прил. 1). 

Цель работ на предварительном камеральном этапе исследования – подготовка 

рекомендаций для рациональной планировочной организации работ на испрашиваемой 

территории, при которых будет исключено негативное воздействие хозяйственной и 

природопреобразующей деятельности на объекты культурного наследия (в случае 

нахождения), попадающие в зону обустройства. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- выявление закономерностей расположения выявленных объектов культурного 

наследия в бассейне реки Харампур, проведенное на основе анализа архивных материалов и 

литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных 

мест обнаружения объектов КН на экспертируемой территории; 

- зонирование исследуемой территории по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и определение зоны 

натурного обследования до начала хозяйственных работ. 

Для этого осуществлен сбор информации об объектах КН, относящихся к 

археологическому наследию, связанных с жизнедеятельностью древнего, средневекового 

населения и населения нового времени, в пределах бассейна реки Харампур. До настоящего 

времени натурные археологические исследования на берегах рек Харампур и Айваседапур в 

том числе на территории Усть-Харампурского месторождения проводились в 1997, 1998, 

2000, 2001, 2006, 2010-2014 годах [Косинская, 1997, 1999, 2001, 2002; Занина, 2007; 

Пошехонова, 2011, 2012а, 2013, 2014; Рафикова, 2014]. В настоящее время имеются сведения 

о 86 объектах КН на правой террасе р. Харампур и 11 памятниках на левой террасе.  

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе исследования, на 

экспертируемой территории были определены зоны с различной степенью вероятности 

обнаружения объектов КН (неперспективные) и выработаны рекомендации. Результаты 
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проведенного зонирования нанесены на карты-схемы масштаба 1:100 000, прилагаемые к 

отчету (Прил. 2). 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Зонирование исследуемой территории по степени вероятности выявления объектов 

КН проводится на основании изучения исходной документации, включающий в себя: 

- анализ архивных и литературных источников по древней и современной истории 

населения, проживавшего на территории бассейна реки Харампур; 

- выявление закономерностей расположения выявленных объектов культурного 

наследия на территории бассейна реки Харампур, проведенное по архивным источникам, 

литературным данным, а так же исходя из опыта предшествующих исследований; 

- анализ ландшафтно-топографической характеристики района, с точки зрения 

благоприятности ее заселения в древности, средневековье и в новое время, проведенный на 

основании изучения картографических материалов масштаба 1:100 000, 1:25 000 и 

соответствующей литературы; 

- выявление зон на исследуемой территории с различной степенью вероятности 

обнаружения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия: 

перспективные, малоперспективные и неперспективные. 

Результаты проведенного зонирования нанесены на карту-схему масштаба 1:100 000 

(Прил. 2). 
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2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ 

ХАРАМПУР 

 

Сегодня, не смотря на исследования последних лет, большая часть Ямало-Ненецкого 

автономного округа остается слабо изученным в археологическом отношении регионом. 

Пуровский район относится к одной из наименее исследованных территорий. Тем не менее, 

разведывательные и исследовательские археологические работы здесь проводились. 

Значительный вклад в эту работу в разное время сделан учеными Москвы, Санкт-

Петербурга, Свердловска (Екатеринбурга), Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, и др., а 

так же местными исследователями. Итоги и результаты изучения археологических 

памятников Ямало-Ненецкого автономного округа позволяют констатировать, что эта зона 

на протяжении всей первобытной эпохи активно осваивалась человеком. К настоящему 

времени на территории Ямало-Ненецкого округа открыто несколько сотен археологических 

объектов, в Пуровском районе более 100. Материалы, полученные с открытых стоянок, 

поселений, городищ и могильников, позволяют наметить основные вехи истории древних 

племен в этом регионе. 

Анализ сведений позволяет сделать вывод о типичных местах обнаружения 

археологических объектов – поселенческих комплексов, в наиболее изученных участках 

бассейна р. Пур и в прилегающих к нему участках. Можно с уверенностью говорить и о 

типичных местах обнаружения таких археологических объектов как поселений. 

Месторасположение промысловых комплексов не имеет четкой привязки к водным 

объектам, но они всегда располагаются рядом с поселениями, население которых занималось 

охотой на диких зверей при помощи ловушек. Расстояние до водных объектов от мест 

обнаружения промысловых комплексов может превышать 1 км (например, Еркал 2, 

Сугмутен-ягун III). Расположение комплексов напрямую связано с размером систем 

(количеством ям). Малые системы чаще всего приурочены к краевым участкам террас, где и 

в настоящее время обычны оленьи тропы. Системы среднего размера пересекают суходолы 

от бровки террасы до ее внутреннего края, упирающегося обычно в болото. Крупные 

комплексы, состоящие из двух параллельных или взаимно перпендикулярных рядов впадин, 

расположены вдоль либо поперек суходола или мыса. Самые крупные системы ловушек 

находятся на широких участках суходолов и состоят из одного или нескольких рядов впадин, 

перекрывающих свободный проход во всех направлениях. 

Поселенческие и промысловые комплексы бывают расположены: 

1. На берегах р. Пур или ее истоков – р.р. Айваседапур и Пякупур, а так же р. 

Надым, на берегах притоков разного порядка - в среднем, нижнем или верхнем течении. 
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на террасах - как на мысах и суходолах, так и на прямолинейных участках берега 

(некоторые комплексы памятников в верхнем и нижнем течении р. Пякупур и др.); 

вблизи устья притоков (комплексы памятников в верхнем и нижнем течении рек 

Пякупур, Етыпур и др.); 

в истоках и устьях озерных проток (некоторые комплексы памятников в верхнем 

течении р. Пякупур и др.); 

на берегах старичных озер и, соответственно, на террасе (комплексы памятников на 

реках Харампур, Етыпур и др.). 

3. На берегах проточных озер (на краю современного и коренного берега) - комплекс 

памятников на оз. Пяку-то, Щетнмато-лор. 

4. На суходольных останцах древней ледниковой равнины (комплекс памятников на 

горе Увыр-пай – Ет-то 1 - 4). 

Могильников и святилищ в бассейне р. Пур известно мало, поэтому говорить о 

типичных местах их обнаружения пока не приходится.  

В бассейне р. Пур археологические объекты обнаружены на террасах притоков 

различного порядка. При обследовании, проведенном в 1997 году отрядом под руководством 

Л.Л. Косинской, открыты 36 археологических объектов КН, в том числе: Усть-Харампур 1-

10, Усть-Кальпяс-яха 1-26. Выявленные объекты относятся к различным типам (поселения, 

городища, промысловые комплексы) и датируются временем от эпохи бронзы до эпохи 

средневековья [Косинская, 1997]. Обследование берегов р. Харампур было продолжено в 

1998 году. Открыто 26 объектов КН, относящихся к различным периодам в том числе: 

поселения: Усть-Харампур 8а, Кальпяс 3 и 4, Усть-Кальпяс-яха 27, Харампур 1-2, 4-10, 12-

18, промысловые комплексы Усть-Кальпяс-яха 28, Кальпяс 1, 2, Харампур 3, 11, 19 

[Косинская, 1999]. 

В 2000 году сотрудники Проблемной научно-исследовательской археологической 

лаборатории Уральского ГУ под руководством Косинской Л.Л. обследованы некоторые 

участки Южно-Харампурского месторождения, расположенного в верхнем и среднем 

течении р. Харампур [Косинская, 2001]. Ими были осмотрены террасы ручьѐв Ет-Яха, Ябты-

Яха, Нюча-Сармик-Яха, а также р. Харампур. Объекты КН на территории месторождения не 

обнаружены. В бассейне р. Харампур, в ее среднем течении были открыты памятники 

Военто 1-4, Хыльслама-то и сделана случайная находка.  

В 2001 году сотрудники Проблемной научно-исследовательской археологической 

лаборатории Уральского ГУ под руководством Косинской Л.Л. обследовали территорию 

Фестивального и Харампурского месторождений. Объекты КН не обнаружены. В бассейне р. 

Харампур, в ее среднем течении были открыты памятники Военто 5-13 [Косинская, 2002].  
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После перерыва в несколько лет работы возобновились. В 2006 году отрядом под 

руководством В.В. Заниной при повторном обследовании группы памятников в нижнем 

течении р. Харампур были открыты поселения Усть-Харампур 11-15, поселение Харампур 3а 

[Занина, 2007].  

В 2009 году археологической группой ПНИАЛ УрГУ под руководством Л.Л. 

Косинской проведены противоаварийные раскопки разрушающихся памятников археологии 

Военто 2 и Военто 6. Отмечено увеличение разрушенной площади, некоторые объекты на 

памятниках уничтожены. В северо-западной части памятника Военто 2 раскопом площадью 

14 кв. исследован нарушенный участок поверхности по борту карьера, к северу от впадины 1. 

Культурный слой не обнаружен, но найден один артефакт. На поселении Военто 2 заложены 

зачистка, шурф и проведены три расчистки навалов грунта, общей площадью 36,4 кв. м. В 

результате исследован переотложенный культурный слой, обнаружено несколько находок. 

На обоих памятниках зафиксированы новые объекты [Косинская, 2009].   

В 2010 году в ходе проведения исследований на правой террасе р. Харампур отрядом 

ИПОС СО РАН под руководством Пошехоновой О.Е. обнаружен один объект КН ― 

поселение Усть-Харампур 16 [Пошехонова, 2011]. Памятник датирован эпохой средних 

веков, определить культурную принадлежность по имеющимся данным не удалось. В 2011 

году были проведены аварийные раскопки поселения Усть-Хармпур 16. Удалось исследовать 

незначительный участок нетронутого культурного слоя, остальная площадь памятника 

оказалась разрушена [Пошехонова, 2012]. В том же году на левой террасе р. Харампур в 

нижнем течении были выявлены 6 объектов КН – памятники Усть-Харампур 17, Харампур 

22-26, среди них поселения и промысловые комплексы. Памятники датируются эпохами от 

энеолита до средневековья [Пошехонова, 2012а].  

В 2012 году тем же отрядом продолжено обследование левой террасы р. Харампур, 

осмотрен небольшой участок между поселением Харампур 26 и устьем р. Хадутейяха. В 

результате обнаружены 2 объекта культурного наследия – поселения Харампур 27 и 

Харампур 28 [Пошехонова, 2013]. Поселение Харампур 27 по результатам радиоуглеродного 

исследования и морфологии отложений отнесено к эпохе средних веков (X в. н.э.) Поселение 

Харампур 28 можно отнести к двухслойным поселениям белоярской и нижнеобской 

археологической культур (карымский, зеленоярский или релкинский этапы) и датировать его 

IV в. до н.э. - VII в. н.э. 

В 2013 году тем же отрядом продолжено обследование левой террасы р. Харампур, 

осмотрен небольшой участок к северо-западу от поселения Усть-Харампур 17. В результате 

обнаружен комплекс памятников Усть-Харампур 18 [Пошехонова, 2014]. Комплекс 

включает в себя могильные ямы и насыпи, наземные площадки, западины и несколько 
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ловчих ям. Проведено исследование могилы с выбросом №1. Погребальный комплекс 

датирован по результатам радиоуглеродного исследования XVII в. и отнесен к культуре 

лесных (пуровских) ненцев. Датировка и культурная принадлежность остальных объектов не 

установлена.  

В 2013 году археологической экспедицией АНО «Институт археологии Севера» под 

руководством М.А. Смирновой проведена инвентаризация состояния объектов 

археологического наследия Пуровского района, в том числе и в районе р. Харампур 

[Смирнова, 2013]. Для каждого объекта проведены следующие мероприятия: определен 

предмет охраны, описано современное состояние, проведена фотофиксация и шурфовка, 

определена степень сохранности, зафиксированы характер и площадь разрушений, снят 

топографический план в масштабе 1:1000, определены и описаны границы, дан список 

координат характерных точек, составлены карты (планы) и акты технического состояния, 

выработаны рекомендации об установлении правового режима земельного участка в 

границах территории выявленных объектов культурного наследия.  

В 2014 году отрядом НП ЦЭТИС под руководством Т.Н. Рафиковой были осмотрены 

некоторые площади Харампурского лицензионного участка, левая терраса р. Харампур в 

нижнем течении, террасы еѐ левого притока р. Хадутейяха, а также террасы р. Айваседапур 

рядом с лицензионным участком [Рафикова, 2014]. В результате выявлены памятники 

Айваседапур 1-5, Пайсята 1, 2, Военто 17 и Харампур 29. 

В непосредственной близости от исследуемой территории Харампурского 

месторождения расположены 16 объектов археологического наследия (Прил. 2). 

Городище Усть-Кальпяс-яха 1 

Находится в 15,6 км к ЮВ от ДНС Усть-Харампурского месторождения. Оно 

расположено на правом берегу р. Кальпясъяхи, в устье широкого лога, прорезающего 

коренную террасу с ЮЗ на СВ. В 20 м к югу от городища в широтном направлении пробита 

просека (сейсмопрофиль), в 17 м к западу проходит грунтовая дорога (новый зимник). По 

краям дороги поверхность разъезжена и изрыта. Терраса высотой 7 м от межени реки имеет 

крутой склон и чѐтко выраженную бровку. Южный борт лога пологий, с уступом в 

основании. Поверхность террасы ровная, с отчѐтливым уклоном к западу. Растительность – 

сосновый бор беломошник с примесью кедра и берѐзы. В напочвенном покрове – 

брусничник с багульником. Городище занимает площадку мыса, образованного краем 

террасы и южным бортом лога. Стрелкой мыс обращѐн на ССВ, площадка имеет уклон к С и 

оставляет впечатление «сползающей» в лог. Бровка террасы на стрелке мыса растоптана, 

песок оголѐн. 
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Городище открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Площадка городища с западной и 

южной сторон ограничена рвом и примыкающим к нему изнутри низким расплывшимся 

валом. Ширина рва 1,7 м, глубина до 0,2 м, ширина вала 2 м, высота от напольной 

поверхности – 0,1 м. Длина оборонительной линии 50 м, еѐ северо-западный конец упирается 

в бровку террасы, юго-восточный не доходит до края, оставляя проход шириной 2,5 м. 

Второй проход такой же ширины зафиксирован с западной стороны городища. 

Очертания оборонительной системы полуовальные. Размеры жилой площадки 

37х15х23 м. В еѐ западной части заметны три аморфные западины неясного происхождения 

(№№ 1 – 3), размерами соответственно 4,2х3,5 м, 5х2,5 м и 11,5х6 м и глубиной 0,15–0,3 м. В 

восточной части городища – две пары округлых ямок, их диаметры 1–1,2 м, глубина – 0,12–

0,18 м. Расстояние между ямками 4 и 5 составляет1,5 м, между ямками 6 и 7 – 3,2 м. Они 

вполне могут оказаться внешними ямками наземных жилищ, площадки которых на 

поверхности не просматриваются. 

Подъѐмный материал не найден. По аналогии с городищами Сургутского и Нижнего 

Приобья возраст памятника ориентировочно I тыс. до н.э. – начало н.э. (эпоха железа, ранний 

железный век). 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 2 

Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Расположено рядом с городищем 

Усть-Кальпяс-яха 1, с его южной стороны и состоит из пяти впадин. Крупные впадины 1 – 3, 

расположенные почти вплотную друг к другу у края террасы, можно определить как остатки 

жилищ-полуземлянок. 

Во впадине 1 с узких (торцевых) сторон заметны подпрямоугольные выступы типа 

пандусов, постепенно понижающиеся к еѐ дну. Ширина «пандусов» 2,5–3 м, длина – до 2,7 

м. Обваловка с южной стороны почти незаметна. 

Впадины 4 и 5 располагаются в глубине мыса, в 18 м к западу от впадины 2. Они 

вполне могут быть остатками небольших жилых или хозяйственных построек, либо 

ловушками, не имеющими отношения к жилищам.  

Подъѐмный материал (галька без следов использования, отщеп, два кремневых 

осколка) обнаружен в западной части впадины 3, разъезженной грунтовой дорогой, 

проходящей здесь вдоль сейсмопрофиля. Возраст памятника датируется в широких 

пределах: эпоха камня, бронзы или начало раннего железного века. Хронологическое 

соотношение поселения и городища не установлено. 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 3 

Расположено в 0,25 км к ЮВ от поселения Усть-Кальпяс-яха 2, ниже по течению р. 

Кальпясъяхи. Памятник располагается на конце длинного мыса, ограниченного с севера 
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рекой, с востока и юга – заболоченной поймой. Высота террасы – 7 м от уреза воды, склоны 

крутые, поверхность ровная, поросла густым сосновым бором беломошником с редкой 

примесью берѐзы. В напочвенном покрове – багульник и брусничник. С северной стороны 

склон берега интенсивно разрушается боковой эрозией. 

Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. На поселении выявлены две 

жилищные впадины, расположенные в 17 м друг от друга. Впадина 1 – овальная, еѐ размеры 

3,3х2,7 м, глубина – 0,17 м, ширина обваловки – до 2 м, высота от окружающей поверхности 

– 0,05–0,07 м. С северной стороны обваловка уничтожена обрывом. Произведена зачистка 

почвенного обнажения.  Впадина 2 – овальная, размерами 3,1х2 м и глубиной 0,15 м – не 

имеет выраженной обваловки, но с западной и южной сторон окружена тремя внешними 

ямками (№№ 3 – 5). Ямки отстоят от не на 2–2,5 м. Они имеют форму овала, их размеры 

соответственно 1,8х1,2, 1,1х0,8, 1,6х1,2 м, глубина – 0,14, 0,08 и 0,13 м. Восточным краем 

впадина «сползает» по склону террасы, обращѐнному к заболоченной пойме. 

Городище Усть-Кальпяс-яха 4 

Расположено в 0,17 км к ЮЗ от поселения Усть-Кальпяс-яха 3 и в 0,35 км к ЮВ от 

зимника. Оно занимает мыс надпойменной террасы, имеющей высоту 6-7 м от уровня 

заболоченной поймы. Поверхность террасы ровная. Растительность – сосновый бор 

беломошник. Стрелка мыса направлена на ЮВ и низкой перемычкой у его подножия 

соединяется небольшим останцом, окружѐнным со всех сторон сфагновым болотом. 

Городище открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Площадка городища имеет 

подтрапецевидную форму, с северной и западной сторон окружена рвом и внутренним 

валом, которые упираются концами в края террасы. Ширина рва 1-1,7 м, вала - 1,9-2,4 м, 

глубина рва – 0,23-0,3 м, высота вала – 0,33-0,5 м от окружающей поверхности. Длина 

оборонительной линии – 50 м. В ней зафиксировано пять проходов от 1,3 м до 4,6 м.  

На городище выявлены остатки четырѐх наземных жилищ (№№ 1 – 4) в виде 

приподнятых площадок, расположенных по периметру городища вдоль края террасы и 

окружѐнных внешними ямками. Последние – округлые и овальные – имеют в поперечнике от 

1 до 3 м, их глубина колеблется в пределах 0,08–0,3 м. У смежных жилищ некоторые ямки 

являются «общими» или сливаются, приобретая г-образную форму. Остальные жилищные 

площадки, видимо, примыкавшие к валу и, возможно, находившиеся в центре, не удалось 

проследить из-за многочисленных неровностей и густой растительности, поэтому были 

зафиксированы только их внешние (?) ямки (№№ 1а – 13а). 

Остатки трѐх наземных жилищ (№№ 5 – 7), аналогичных площадкам 1 – 4, 

обнаружены за пределами укреплений, к северу и северо-западу от городища.  
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Однотипность остатков жилищ на городище и за его пределами позволяет считать их 

более или менее одновременными. Подъѐмного материала не найдено. Предварительно 

датируется эпохой раннего железа (I тыс. до н.э. – начало н.э.). Сохранность памятника не 

полная. Состояние памятника аварийное. 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 4а 

Обнаружено в 0,16 км к ЮЗ от городища Усть-Кальпяс-яха 4 и в 0,3 км к ЮВ от 

зимника. Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Оно состоит из одиночной 

жилищной площадки, удалѐнной от края 6-метровой надпойменной террасы на 17 м. 

Площадка – остатки наземного жилища – имеет форму овала размерами 8,5 х 7,5 м и высоту 

всего около 0,05 м от окружающей поверхности, поэтому заметна очень плохо. С южной 

стороны по еѐ периметру расположены четыре внешние ямки овальной и округлой форм. Их 

размеры – от 1х0,7 до 1,8х1,1 м; глубина – от 0,08 до 0,2 м. Сохранность памятника полная, 

находок на поверхности не обнаружено. Предположительная датировка – поздний 

бронзовый или ранний железный век (конец II тыс. до н.э. – начало н.э.). Не исключено, что 

это жилище близко или синхронно городищу Усть-Кальпяс-яха 4. 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 5 

Расположено в 0,25 км к ЮЮЗ от городища Усть-Кальпяс-яха 4, на следующем вниз 

по течению мысу коренной террасы р. Кальпясъяхи и в 0,11 км к ЮВ от поселения Усть-

Кальпяс-яха 4а. Зимник проходит в 0,4 км к СЗ от памятника. Мыс, обращѐнный стрелкой на 

В, имеет треугольные очертания, крутые склоны высотой до 9 м; вглубь террасы 

поверхность понижается. С южной стороны к мысу примыкает широкая старица р. 

Кальпясъяхи. Вторая старица, к СВ от мыса, отделена от него заболоченной поймой. 

Площадка мыса заросла густым хвойным лесом с мелким подростом. В напочвенном 

покрове – зелѐные мхи и кустарнички, по бровке террасы встречается ягель. 

Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Мыс занят остатками 

многочисленных сооружений трѐх типов: 1) следы наземных жилищ в виде приподнятых 

площадок, по периметру окружѐнных внешними ямками - №№ 11, 13, 14; 2) остатки 

наземных жилищ в виде неглубоких плоскодонных прямоугольных впадин с узкой 

валикообразной обваловкой, иногда разорванной в месте выхода, с очажным возвышением в 

центре и внешними ямками – №№ 2 – 8, 10, 12. Очажные возвышения имеют округлую или 

овальную форму, 0,6 – 1 м в поперечнике, высоту до 0,05 м от дна впадины; 3) небольшие 

плоскодонные неглубокие впадины с обваловкой или без неѐ - №№ 1, 4а, 9. Вероятно, часть 

жилищных площадок осталась не выявленной. На это указывают одиночные ямки 15 и 16, не 

увязанные ни с одним из сооружений. Сооружения расположены хаотично, часто вплотную 
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друг к другу, но без случаев наложения. Только впадина 1 удалена от остальных на 20 м к 

западу. 

Следует отметить, что приподнятые площадки сосредоточены в восточной части 

памятника. Две из них частично уничтожены эрозией. Подъѐмный материал на памятнике не 

найден. Разнотипность сооружений, скорее всего, свидетельствует об их различном возрасте. 

Остатки жилищ в виде приподнятых площадок могут относиться к позднему бронзовому или 

раннему железному веку (конец II тыс. до н.э. – начало н.э.). Жилища с обваловкой и 

очажными возвышениями – более молодые, на что указывает чѐткость и правильность 

формы обваловки и внешних ям, значительная глубина последних и крутые стенки. Эти же 

черты характерны для углублѐнных сооружений 1, 4а, 9. Наиболее вероятная датировка этой 

группы объектов – поздний железный век (эпоха средневековья). 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 6 

Находится в 0,12 км к ЮЗ от поселения Усть-Кальпяс-яха 5, на мысовидном выступе 

надпойменной террасы, имеющей высоту 7 – 8 м от уреза воды в старице. Поверхность 

террасы увалистая, гривообразные возвышения чередуются с пологими ложбинками и 

воронковидными углублениями естественного происхождения. Растительность – сосновый 

бор беломошник, в понижениях – с примесью кустарничков в напочвенном покрове. 

Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997], состоит из шести объектов, 

расположенных цепочкой вдоль края террасы. Описанные объекты разнотипны и, скорее 

всего, разновременны. Жилищная впадина 4 с узкой валообразной обваловкой и очажным 

возвышением в центре аналогична сооружениям 3-го типа поселения Усть-Кальпяс-яха 5. 

Впадины 1 и 5 – сходного облика, но меньшего размера и без видимых следов очага, – 

вероятно, одновременны предыдущей и, скорее всего, являются остатками хозяйственных 

построек. Жилищные (?) впадины 2 и 6 более аморфны и, видимо, несколько старше 

вышеописанных. Все объекты предварительно можно отнести к позднему железному веку (I 

– середина II тыс. н.э.). Впадина 3, отличающаяся небольшими размерами и широкой 

обваловкой, могла образоваться на месте наземного жилища с центральной углублѐнной 

частью  или ловчей ямой. Подъѐмного материала на поверхности не найдено. Сохранность 

поселения полная. 

Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-яха 6а 

Расположен в 0,05 км к С от поселения Усть-Кальпяс-яха 6, в глубине террасы. 

Памятник открыт в 1997 году [Косинская, 1997]. Состоит из двух впадин – остатков ловчих 

ям. Впадины овальные, с воронкообразным дном. Их размеры 2,6х1,6 м (№ 1) и 1,8х1,6 м (№ 

2); глубина соответственно 0,13 и 0,12 м; ширина обваловки 1,3 м, высота 0,12 и 0,09 м. 
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Расстояние между объектами 5 м. Возраст памятника не установлен. Сохранность памятника 

полная. 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 7 

Расположено га длинном узком мысу коренной террасы р. Кальпясъяхи, вытянутом 

на ЮЗ, в 0,14 км к З от поселения Усть-Кальпяс-яха 6. Высота бровки террасы здесь – 6 м от 

уровня воды в ручье, протекающем в сфагновом болоте в пойме. Поверхность мыса 

постепенно повышается вглубь. Растительность – сосновый бор с примесью берѐзы и кедра, 

в напочвенном покрове – ягель, кустарничковые, в понижениях - кустарнички. Поселение 

открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. На поселении выявлено 5 впадин, образующих 3 

группы: впадины 1 и 2 находятся в глубине мыса, впадины 4 и 5 – у его северного края, 

впадина 3 – на стрелке мыса. Расстояние между группами 60 и 35 м. 

Все впадины неглубокие, плоскодонные, с широкой расплывшейся обваловкой. У 

впадины 5 дно наклонено к СЗ, обваловка с юго-восточной стороны не просматривается. 

Форма впадины 2 напоминает пятиугольник за счѐт излома юго-восточной стенки, в которой 

виден углублѐнный коридорчик-выход. Местоположение выхода впадины 1 не ясно: либо с 

юго-восточной стороны, где заметен разрыв обваловки, либо с северо-западной, где в 

обваловке отмечена впадинка размерами 1,7 х 1,1 м и глубиной 0,1 м. Подъѐмного материала 

на поверхности не обнаружено. Вероятно, поселение относится к эпохе железа (I тыс. до н.э. 

– нач II тыс. до н.э.), хотя не исключѐн более древний возраст – эпоха бронзы (II тыс. до н.э.). 

Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-яха 8 

Находится у начала излучины коренной террасы р.Кальпясъяхи, на выходе с мыса, 

на котором расположено поселение Усть-Кальпяс-яха 7, в 0,12 км к С от последнего и в 0,19 

км к З от комплекса Усть-Кальпяс-яха 6а. Зимник проходит в 0,2 км севернее. Памятник 

приурочен к внешнему краю обширного дугообразного увала высотой 7 м от уровня воды в 

заболоченной пойме. Памятник открыт в 1997 году [Косинская, 1997]. На поверхности 

выявлено 6 впадин с уплощѐнным дном. Впадины 2 – 5 расположены на гребне увала, 

впадина 6 – у бровки террасы, в 0,05 км к СЗ от предыдущих. Впадина 1 «оползла» с бровки 

на склон террасы. Расстояние между крайними впадинами 2 и 6 составляет 80 м. Внешний 

вид и планиграфия объектов позволяют интрепретировать их как ловчие ямы. Подъѐмного 

материала на поверхности не обнаружено. Возраст памятника не определѐн. 

Поселение Усть-Кальпяс-яха 9 

Расположено в 14, 8 км от ДНС Усть-Харампурского месторождения и в 0,2 км к СЗ 

от памятника Усть-Кальпяс-яха 8, на шестиметровой коренной террасе. Поверхность в этом 

месте ровная, с плавным понижением вглубь террасы. Вдоль еѐ края узкой полосой тянется 
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сосновый бор-беломошник и в 50–100 м от бровки резко сменяется верховым болотом. По 

оси суходола проходит грунтовая дорога-зимник. 

Поселение открыто в 1997 году [Косинская, 1997]. Располагается в глубине 

суходола, близ кромки болота и состоит из двух впадин. Впадина 1 находится у обочины 

дороги, имеет округлую форму, диаметр – 2,3 м, глубину – 0,16 м; окружена обваловкой, 

ширина которой 1,4 м, высота – 0,09 м. Впадина 2 – подпрямоугольная, плоскодонная, 

размерами 3х2,3 м и глубиной 0,25 м. Обваловка шириной 1,5 м и высотой 0,1 м, с южной 

стороны имеет разрыв, вероятно, в месте выхода. Расстояние между впадинами 8 м. Впадина 

2 близка жилищам поселения Усть-Кальпяс-яха 7 по внешним признаками, возможно, по 

возрасту. Характер впадины 1 не ясен: она может принадлежать небольшой жилой или 

хозяйственной постройке, но может оказаться и ямой-ловушкой. Подъѐмного материала не 

найдено. Сохранность памятника хорошая. 

Промысловый комплекс Усть-Кальпяс-яха 10 

Расположен в 0,16 км к З от поселения Усть-Кальпяс-яха 9, на том же суходоле,в 40 

м от бровки террасы. Памятник открыт в 1997 году [Косинская, 1997]. Состоит из двух 

впадин, удалѐнных на 8 м друг от друга. Впадина 1 – овальная, размер 3,1х2,7 м, глубина 

0,08 м. Впадина 2 – округлая, диаметром 4,2 м и глубиной 0,12 м. Обе впадины без 

обваловки, с уплощѐнным дном. Подъѐмного материала на поверхности не найдено. Возраст 

не определѐн. Сохранность памятника полная. 

Промысловый комплекс Кальпяс 1 

Находится в12,5 км к ЮВ от ДНС и в 0,18 км к СЗ от городища Усть-Кальпяс-яха 1, 

на краевом участке 5-6 метровой террасы правого берега р. Кальпяс-яха. Русло реки 

отделено от террасы узкой полосой  заболоченной поймы. Бровка террасы хорошо выражена, 

склон довольно крутой. На этом участке еѐ поверхность прорезана логом и образует 

небольшой мыс, стрелка которого обращена на ЮВ. Поверхность мыса уступами понижается 

к устью лога. 

Поселение открыто в 1998 году [Косинская, 1999]. Памятник занимает стрелку мыса 

на северной стороне лога и довольно ровный участок к С, ограниченный гривообразным 

возвышением, протянувшимся перпендикулярно краю террасы. Растительность – сосновый 

бор-беломошник – несѐт следы пожара, напочвенный покров не восстановлен. Через 

территорию памятника проложена грунтовая дорога. Поверхность к В от неѐ сильно 

вытоптана и изобилует мелкими неровностями, затрудняющими вычленение 

археологических объектов. Удалось выявить 14 впадин. Впадины 1-7 образуют цепочку 

длиной 65 м, протянувшуюся от стрелки мыса вдоль края террасы.  Вторую цепочку длиной 

30 м и составляют впадины 9-12. Оба ряда параллельны, расстояние между ними около 20 м. 
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Впадина 8 расположена в промежутке между рядами, впадины 13  и 14 отнесены на 35 м к 

СЗ от основной группы объектов, вглубь террасы. Судя по планиграфии и внешнему виду 

впадин, они являются остатками ловчих ям. Собран подъѐмный материал. Датируется 

памятник в широких пределах – от эпохи камня до конца раннего железного века (V тыс. до 

н.э. – I тыс. н.э.).  

Промысловый комплекс Кальпяс 2 

Находится на правом берегу р. Кальпяс-яхи, в 0,15 км к СЗ от памятника Кальпяс 1. 

Поселение открыто в 1998 году [Косинская, 1999]. Состоит из трѐх впадин, приуроченных к 

гривообразному возвышению террасы, достигающему высоты 8 м от уровня заболоченной 

поймы. Поверхность ровная, поросла редким сосновым лесом, напочвенный покров выжжен. 

Через территорию памятника проходит грунтовая дорога. Впадина 1 находится на краю 

террасы, впадины 2 и 3 – в 75-80 м к ЮЗ, в глубине еѐ. Впадины овальной формы, размерами 

от 1,4х1,2 м до 3,65х2,3 м, глубиной 0,17 – 0,3 м. Впадины по внешнему виду аналогичны 

объектам промыслового комплекса Кальпяс 1, хотя впадина 1 отличается меньшими 

размерами. Подъѐмный материал не найден. Датировка затруднена. Возможно, памятники 

Кальпяс 1 и Кальпяс 2 составляют единую систему и могут быть одновременны. 

Поселение Кальпяс 3 

Находится в 0,23 км к С от памятника Кальпяс 2, на ровном участке 10-метровой 

боровой террасы правого берега р. Кальпяс-яхи, в 70 м от бровки и 10 м к СЗ от грунтовой 

дороги. Растительность на этом участке выгорела. Поселение открыто в 1998 году 

[Косинская, 1999]. Поселение состоит из одной подпрямоугольной формы размерами 4,6х3,3 

м. Продольной осью впадина ориентирована с СЗ на ЮВ, перпендикулярно краю террасы. 

Обваловка не выражена. Дно плоское, глубина 0,14 м. Находок на поверхности не 

обнаружено. Внешний вид объекта позволяет определить его как остатки углублѐнного 

сооружения (возможно, жилища) относительно молодого возраста, вероятно, в пределах 

железного века (I тыс. до н.э. – сер. II тыс. н.э.). Подъѐмный материал не найден. 

Поселение Кальпяс 4 

Находится на мысу 10-метровой боровой террасы правого берега р. Кальпяс-яхи, в 

13,4 км к ЮВ от ДНС и в 0,2 км к ВСВ от поселения Кальпяс 3. С северо-восточной стороны 

мыс ограничен руслом реки, имеющей здесь ширину 10-15 м, с южной – обводнѐнной, но 

сильно заболоченной старицей. Поверхность мыса плавно понижается к С, где переходит в 

первую надпойму, заросшую густым смешанным лесом-зеленомошником, и к В. Лес 

уничтожен пожаром, много упавших стволов, выворотней, местами – редкий сосново-

берѐзовый подрост. На территории памятника расположен геодезический знак – пикет с 

маркировкой «СГ СС 2715» (высотная отметка 47,1 м). Поселение открыто в 1998 году 
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[Косинская, 1999]. Состоит из 12 разнотипных объектов: впадин (2,3,6,9-12), приподнятых 

площадок (1,5) и площадок с обваловкой по периметру (4,7,8). Из-за многочисленных 

неровностей и захламленности поверхности, возможно,  не все объекты удалось выявить, т.к. 

площадки заметны очень плохо. 

Объекты 1, 2, 4, 5, 7, 8 образуют изогнутый ряд, повторяющий конфигурацию мыса, 

причем все они, за исключением объекта 2, являются приподнятыми площадками – 

остатками наземных сооружений – и окружены по периметру внешними ямками. Впадины 6, 

9, 10 образуют второй ряд к В от первого. В этом ряду впадины 6 и 9 однотипны впадине 2: 

все имеют подпрямоугольную форму, обваловку и канавку выхода и представляют собой 

остатки углублѐнных сооружений – полуземлянок. Впадины 11 и 12 отстоят от основной 

группы объектов соответственно на 40 м к З и 75 м к СЗ. Как и впадина 10, они отличаются 

небольшими размерами, овальной формой и слабо заметной обваловкой. Впадина 3 

выбивается из общей планировки и характеризуется крупными размерами, незначительной 

глубиной и внешними канавками вдоль длинных стен. По этим признакам она сходна с 

объектами третьей группы поселения Харампур 19. 

Объекты 1-8, судя по их размерам, скорее всего, являются остатками жилищ, 

наземных и углублѐнных, впадины меньших размеров – возможно, следами 

вспомогательных построек. Выраженная рядовая планировка позволяет предполагать их 

одновременность, несмотря на разницу в типах сооружений. По аналогии с памятниками 

Сургутского Приобья, их можно предположительно отнести к периоду поздней бронзы – 

раннего железного века (I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.). Впадина 3, вероятно, более 

поздняя (поздний железный век, I – середина II тыс. н.э.). Несмотря на значительные 

нарушения поверхности, подъѐмного материала не обнаружено. 

Таким образом, на террасах реки Харампур выявлены объекты археологического 

наследия. Ближайшие от исследуемой территории памятники - поселения Кальпяс 3 и 4 

[Косинская, 1999; Смирнова, 2013], расположены в 8,6-15,1 км к юго-западу от 

проектируемого объекта. Однако исследуемый участок располагается в других ландшафтных 

условиях в неперспективной зоне, поэтому вероятность обнаружения объектов 

археологического наследия на исследуемой территории очень низкая. 
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3. КРАТКАЯ ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОСТИ ЕЁ 

ЗАСЕЛЕНИЯ В ДРЕВНОСТИ 

 

Район исследования расположен в право- и левобережье р. Кальпясъяха (правый 

приток р. Харампур) на заболоченном водоразделе (Прил. 2). 

По схеме геоморфологического районирования [Атлас ЯНАО, 2004] территория 

Усть-Харампурского месторождения относится к Пур-Тазовскому блоку низких морских и 

аллювиально-озерных террас. Реликтовые мерзлые породы залегают здесь глубоко (около 

200 м), и в целом это районы талых пород с небольшими перелетками, однако следы 

современных мерзлотных процессов повсеместно встречаются в виде бугров пучения и 

термокарстовых западин.  

Приречные участки довольно хорошо дренированы, исключение составляет только 

заболоченная пойма реки – она занята травянисто-осоковой растительностью и 

кустарниками. Лесные урочища занимают преимущественно террасы и вершинные части 

грив. 

Слабовыпуклые, почти плоские междуречья, как правило, безлесные и сильно 

заболочены. Основным типом болот в этой местности являются крупнобугристые (высота 

бугров 2-3 м) в сочетании с плоскобугристыми и грядово-мочажинными болотами, при 

значительном озерном расчленении [Атлас ЯНАО, 2004]. Мощности торфа в районе 

исследования – небольшие 0,5 м, несмотря на большую высоту бугров в их основании 

расположено льдисто-минеральное ядро, которое часто едва прикрыто торфяным покровом.  

Согласно схеме геоботанического районирования территория относится к южной 

части Пур-Тазовской провинции северной тайги [Бакулин, Козин, 1996]. Здесь 

распространены ландшафты Припурских заторфованных плосковолнистых равнин с 

крупнобугристыми мерзлыми торфяниками и кочковатыми мерзлыми болотами с болотными 

мерзлотными, таежными глеево-мерзлотными почвами и подзолами иллювиально-

железисто-гумусовыми. А также здесь распространены ландшафты Монгоюрибейских 

высоких холмисто-озѐрных равнин с елово-лиственничными и березово-еловыми лесами, 

сфагновыми мочажинно-крупногрядовыми и бугристыми болотами на подзолах 

иллювиально-железисто-гумусовых и иллювиально-гумусовых, болотных мерзлотных 

почвах. Зональным типом растительности здесь является сосновые с лиственницей 

лишайниковые леса с участками крупнобугристых болот [Атлас ЯНАО, 2004]. 

Анализ ландшафтно-топографических характеристик и знание закономерностей 

расположения изученных объектов культурного наследия в этих районах позволяет 
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определить удобные места для проживания здесь людей в древности, средневековье и в 

новое время. 

Среди факторов, обуславливающих выбор места поселения, наиболее важными 

являются:  

1. наличие водоема; 

2. наличие вблизи транспортного пути, в качестве которого использовались 

реки или системы проточных озер; 

3. наличие приподнятой над окружающим рельефом, хорошо дренируемой 

площадки.  

4. наличие мест, позволяющих заниматься рыбной ловлей, охотой и 

оленеводством. 

В первую очередь это хорошо дренированные приречные участки, занятые 

сосновыми ягельниками, а также кустарничково-зеленомошными лесами на подзолистых и 

дерново-подзолистых почвах, в основе которых лежат песчано-супесчаные 

почвообразующие породы. Условно перспективны возвышенные участки и отдельно 

стоящие гряды, также занятые лесами, в случае их небольшого отдаления от рек, ручьев или 

озер. Большой интерес представляют берега проточных озер и стариц, удобных для рыбной 

ловли, а также рек, вытекающих из них. 

Дренированные участки водоразделов, заметно приподнятые над заболоченными 

участками междуречий, пригодны для поселений только при незначительной близости 

водоема – источника питьевой водой. Обводненные и заболоченные участки леса, 

приуроченные к торфяно-перегнойно-глеевым почвам, потенциально могли быть заселены 

людьми в прошлом, в более сухие климатические периоды. Не менее перспективны для 

обитания гривы, расположенные посреди заболоченного леса или на окраине торфяника. 

Слабо дренированные и заболоченные участки водоразделов не пригодны для 

поселений и могли использоваться только как полигоны для сбора дикоросов. Минеральных 

островов или грив посреди болот практически нет. Начало формирования торфяников в 

северной тайге датируется ранне-атлантическим временем (7840 л.н.) [Хотинский, 

Климанов, 1985; Болотные системы Западной Сибири, 2001]. Следовательно, в районе 

исследования уже в древности существовали болотные ландшафты, постепенно в условиях 

избыточного увлажнения захватывающие окружающие пространства. Памятники, 

располагавшиеся в древности на плоских, ныне заболоченных участках невозможно 

диагностировать визуально, они перекрыты слоем торфа, а рельеф деформирован пучением 

грунтов и термокарстом. Участки местности, занятые олиготрофными и мезотрофными 

болотами, были не пригодны для проживания уже в древности.  
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4. ЗОНИРОВАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

На основании имеющихся данных, можно сделать предположения о степени 

перспективности различных участков экспертируемой территории для поиска объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, связанных с жизнедеятельностью 

древнего, средневекового населения и населения нового времени. Историко-культурное 

зонирование исследуемой территории выполнено на основании анализа ландшафтно-

топографической характеристики района с точки зрения благоприятности еѐ заселения в 

древности, с учетом опыта предшествующих исследователей и закономерностей 

расположения археологических объектов. Общая площадь исследуемого участка, с учетом 50 

метровой полосы обязательного осмотра, составляет 70,3 га (Прил. 2). 

Район исследования расположен в право- и левобережье р. Кальпясъяха (правый 

приток р. Харампур) на заболоченном водоразделе. Проектируемый объект расположен на 

плоской заозѐренной равнине. Эти площади плохо дренированы и покрытой тундровой 

растительностью. Исходя из ландшафтно-топографической характеристики участка, его 

полностью можно отнести к неперспективной зоне. Обнаружение объектов КН здесь не 

представляется возможным (Прил. 2). 

К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтно-

топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них 

долговременных поселенческих комплексов, хозяйственных, культовых и жилых объектов, 

а также временных поселений, на которых не требуется постоянного присутствия человека. 

К неперспективным участкам отнесены также участки, на которых выявление объектов КН 

на сегодняшний день технически невозможно. 

В результате проведения зонирования территории исследования по степени 

вероятности обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

связанных с жизнедеятельностью древнего, средневекового населения и населения нового 

времени площадь экспертируемого участка отнесена к неперспективной зоне. Обнаружение 

объектов КН здесь не представляется возможным. В связи с этим необходимость проведения 

полевых натурных работ отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе исследования, 

проведено зонирование исслезуемой территории, испрашиваемой под обустройство кустовой 

площадки №63 Харампурского месторождения общей площадью 43,7961 га.  

Общая площадь исследуемого участка, с учетом 50 метровой полосы обязательного 

осмотра, составляет 70,3 га. Работа проводится по заказу ООО «ЭлитКомфорт». Данные 

участки можно полностью отнести к неперспективной зоне. Обнаружение объектов КН здесь 

не представляется возможным. В связи с этим необходимость проведения полевых натурных 

работ отсутствует. 

По результатам работ, на предварительном этапе исследования, выработаны 

следующие рекомендации: 

Рекомендуем разрешить проведение работ по проекту «Обустройство кустовой 

площадки №63 Харампурского месторождения. Северная залежь» общей площадью 

43,7961 га в пределах заявленных границ без ограничений, связанных с 

осуществлением специальных мероприятий по сохранению культурного наследия. 
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