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В СРЕДНЕКОЛЫМСКОМ РАЙОНЕ 

Аннотация: среди разнообразных форм туристического отдыха научный 

туризм на Севере постоянно набирает популярность. Туристы многих запад-

ных стран и России с удовольствием участвуют в экстремальных поездках по 

труднопроходимым местам Колымы. В сферу научного туризма входят пока 

участие в археологических исследованиях, восхождения на «горные святыни», 

поиски наскальных изображений, а также исследования на бывших объектах 

ГУЛАГа. 
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Туризм сегодня справедливо называют феноменом XXI века [10, с. 38]. 

Начиная с 50-х годов прошлого века, после окончания Второй мировой войны, 

туризм приобрел массовый характер [7, с. 21]. В свою очередь, развитие массо-

вого туризма привело к возникновению различных направлений туризма. В 
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настоящее время в мире насчитывается более 300 видов и подвидов туризма, ко-

торые постоянно дополняются новыми разновидностями, способными удовле-

творить самые разнообразные желания и потребности туристов [11, с. 339]. 

Научный туризм сегодня является одним из основных направлений. Оно по-

лучило развитие в последнее десятилетие. В России он не так развит, как в за-

падных странах и только развивается. В англоязычных и европейских странах 

данное направление включают в подвид экологического туризма и называют его 

научным экотуризмом. Сюда относят экспедиции ученых, летние полевые прак-

тики студентов, иные путешествия, в ходе которых туристы участвуют в сборе 

научной информации о посещаемом регионе, а также участвуют в археологиче-

ских раскопках. Хотя научный туризм составляет небольшую долю в общем ту-

ристском потоке, однако с каждым годом количество заинтересованных лиц по-

стоянно увеличивается [5, с. 177]. 

Как и любой вид туризма, научный туризм должен обладать объектами, вы-

зывающими интерес туристов. В данном случае это могут быть памятники ар-

хеологии: остатки древних поселений, древние места захоронений, наскальные 

изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя 

древних населенных пунктов [5, с. 120]; а также памятники природы: местона-

хождения редких или особо ценных палеонтологических объектов [1, с. 50]. 

Один из северных районов Республики Саха (Якутия), Среднеколымский 

район, богат уникальными объектами, представляющими интерес для развития 

научного туризма. Во-первых, на территории района были найдены уникальные 

археологические и палеонтологические памятники. Во-вторых, следует отме-

тить, что долгое время Средняя Колыма оставалась территорией, куда не ступала 

нога ученого-археолога. В основном сказывались отдаленность и труднодоступ-

ность района, экстремальные природно-климатические условия, а также долгое 

время ученые не могли обнаружить следы обитания древних племен на террито-

рии среднего течения реки Колыма [4, с. 18]. Поэтому район малоизучен и явля-

ется своеобразным «белым пятном» для исследователей. 
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Колымский бассейн занимает довольно интересную историко-культурную 

территорию, где существовали и развивались древние культуры Якутии и Чу-

котки. В основном более активные исследования археологических памятников 

были проведены в бассейне Нижней и Верхней Колымы, и значительно меньше 

внимания было уделено Средней Колыме. Начало исследований этого района 

начинались с 40-х годов. Первая археологическая экспедиция была организована 

в 1946 году под руководством выдающегося советского историка-археолога, ака-

демика А.П. Окладникова. За время его исследований были обнаружены 12 ар-

хеологических памятников. Но их изучение не вышло за рамки поверхностных 

сборов, зачистки, шурфовочных работ и небольших разведочных раскопок 

[2, с. 7]. Более детальные исследования были проведены начиная с 90-х годов 

кандидатом исторических наук и археологом В.А. Кашиным. В ходе экспедиций 

были найдены и частично обследованы 47 памятников, которые содержали бога-

тые коллекции каменных и керамических предметов [2, с. 5]. 

В настоящее время на территории Среднеколымского района найдены более 

50 археологических памятников, большинство из которых датируются неолити-

ческим периодом. Найденные памятники представлены поселениями, кратковре-

менными стоянками, мастерскими и захоронениями древних людей [2, с. 17]. 

Они отражают появление, развитие и последовательную смену приленских куль-

тур: дюктайской верхнепалеолитической (35–10,5 тыс. л. н.), сумнагинской «го-

лоценового» палеолита (10,5–6,2 тыс. л. н.), сыалахской ранненеолитической 

(6,2–5,2 тыс. л. н.), белькачинской средненеолитической (5,2–4,1 тыс. л. н.), 

ымыяхтахской поздненеолитической (4,1–3,3 тыс. л. н.), усть-мильской куль-

туры эпохи бронзы (3,3–2,4 тыс. л. н.) и различных комплексов раннего желез-

ного века (2,4 тыс. – 500 л. н.) [3]. Согласно материалам памятников, древние 

обитатели Колымы первоначально занимались только охотой и собиратель-

ством. Позднее, с распространением металла, появился дополнительный вид хо-

зяйственной деятельности – рыболовство [4, с. 19]. Найденные археологические 
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памятники имеют особую ценность для науки, благодаря которым можно про-

следить историю освоения человеком одного из самых суровых мест земного 

шара [8, с. 3]. 

Еще одной особенностью района является обнаружение на ее территории 

останков млекопитающих четвертичного периода, таких так мамонты, шерсти-

стые носороги, бизоны и дикие лошади. 

Хорошо сохранившийся мамонт, который представляет единственную в 

мире по своей ценности находку, был найден в 1900 году на берегу реки Бере-

зовка, примерно в 150 км к юго-востоку от центра района [6, с. 81]. Мамонт нахо-

дился под мерзлой наносной землей на глубине 8 м. Чтобы вытаять мамонта, 

приходилось долгое время жечь костры. Его величина составляла около 3 м в 

высоту и до 4 м в длину [9, с. 45]. Как выяснилось, животное провалилось в яму, 

сломало себя правую плечевую кость и поэтому не смогло выбраться. Погиб ма-

монт не от полученных травм, а задохнувшись под слоем земли, обрушившийся 

вслед за ним при падении. О быстрой смерти мамонта говорят обнаруженные в 

ротовой полости между зубами останки непережеванной пищи [6, с. 83]. Также 

в желудке животного были найдены до 12 кг непереваренной растительной 

пищи. Толщина кожи превышала 2 см, слой сала под ней – 9 см. Хорошо сохра-

нился язык. Тушу мамонта пришлось разделить на отдельные части и погрузить 

на 22 нартах: частью перевезли на оленях, собаках и лошадях [9, с. 45]. 

Значение березовского мамонта для науки весьма велико. Это первая 

находка практически целой туши взрослого мамонта в почти неповрежденном 

виде, попавшая в руки ученых. В настоящее время Березовский мамонт нахо-

дится в Зоологическом музее Академии наук Санкт-Петербурга [6, с. 84]. 

Несмотря на сложности, связанные с труднодоступностью района, научный 

туризм на территории Среднеколымского района вполне осуществим, и имеет 

огромные перспективы благодаря наличию уникальных археологических и пале-

онтологических памятников. Научный туризм в Средней Колыме может дать 

толчок к новым археологическим открытиям, привлечь не только опытных уче-

ных-археологов, но и молодежь – будущих специалистов этой области. Очень 
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важно, чтобы молодежь понимала, насколько важны такие исследования и от-

крытия, какое значение они имеют не только для Республики Саха (Якутия), но 

и для всего мира. Это есть наша история и культура, наше достояние, которую 

мы обязаны знать, беречь и сохранить для будущего поколения. 
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