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Статья содержит обзор современных представлений относительно времени и путей заселения че-
ловеком Нового Света. Первые достоверные следы пребывания человека здесь относятся к перио-
ду после максимума последнего оледенения. хронология и направленность миграций древнейших 
групп зависела от палеогеографической обстановки конца плейстоцена. Вместо картины единой 
волны первоначального заселения, ориентированной с  северо-запада на юго-восток (от Берин-
гии через коридор Маккензи на территорию к  югу от ледниковых щитов), мы имеем сложную 
историю разновременных и разнонаправленных миграций. Вероятно, древнейшие люди проникли 
на основную территорию Северной Америки из Берингии, продвигаясь вдоль тихоокеанского 
побережья, а  затем расселяясь на восток. Продвижение по коридору Маккензи, по-видимому, 
имело место в более позднее время. На территории юго-востока США возникла культура кловис, 
распространившаяся затем в северном и западном направлениях по всему континенту. Наконец, 
финал плейстоцена ознаменовался “обратной” миграцией группы палеоиндейцев на север, по 
коридору Маккензи, в  Берингию.
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ВВЕдЕНИЕ
Вопросы первоначального заселения Нового 

Света неоднократно привлекали внимание 
А.А.  Величко [4, 5]. Эта тема подробно рассма-
тривалась в  процессе нашей совместной много-
летней работы над атласом-монографией, по-
священной реконструкции картины освоения 
древним человеком Севера [6]. цель статьи – 
представить на основе открытий последних лет 
краткий очерк раннего расселения людей на 
североамериканском континенте (обобщающие 
сводки на русском языке см. [1–3]). Ранняя ар-
хеология Северной Америки неразрывно связана 
с  палеогеографическими феноменами позднего 
плейстоцена – развитием и  деградацией ледни-
ковых щитов, образованием безледного коридо-
ра, осушением значительных площадей шельфа 
и  др.

БЕРИНГИЯ: дИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ 
МОРЯ И  СУШИ И  дРЕВНЕйШИЕ СЛЕды 

ЧЕЛОВЕКА

В эпоху позднего плейстоцена Берингийская 
суша существовала в  интервале от 27 до 14.0–
13.8  тыс. лет (все радиоуглеродные датиров-

ки даны по калиброванной шкале). Берингия 
представляла собой широкие пространства осу-
шенного шельфа, своего рода плоскую равнину. 
В  дальнейшем площадь суши резко сокращает-
ся. Первым образовался Анадырский пролив 
между Чукоткой и  о. Св. Лаврентия, а  затем 
и  Берингов пролив. Однако и  после разъеди-
нения Азии и  Америки, Берингов пролив не 
представлял собой непреодолимого препятствия 
для передвижений человека и  контактов групп 
людей, обитавших по обе стороны пролива, осу-
ществлявшихся, вероятно, как по воде, так и по 
льду зимой.

доступной для проникновения человека оста-
валась вся средняя часть Аляски, ограниченная 
с  севера горными ледниками в  центральной ча-
сти хребта Брукса, а  с юга обширным корди-
льерским ледником, покрывавшим Алеутский 
и  Аляскинский хребты.

Ландшафт Берингии представлял собой хо-
лодные кустарниковые тундры с обилием полы-
ни, разнотравья, островками кустарника (ивы) 
и  березняка на поймах рек. Горы были безлес-
ными, с участками травянистой тундры. В фина-
ле плейстоцена начинается сокращение площади 
ледников и  экспансия лесной растительности 
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– бальзамического тополя вдоль речных до-
лин, осины по склонам гор южной экспозиции. 
В  ландшафте по-прежнему доминировали ку-
старниковые тундры. Кратковременный эпизод 
похолодания, отвечающий молодому дриасу, 
фиксируется по факту нового распространения 
травянистой тундры на месте кустарниковой 
в  центральной части Аляски.

Кустарниковая и травянистая тундра, вероят-
но, была способна прокормить многотысячные 
стада копытных, остатки которых на территории 
Аляски поражают своим изобилием. Основные 
виды фауны – мамонт (обычный для позднего 
плейстоцена Евразии Mammuthus primigenius), 
лошадь и  бизон (Bison priscus); также пред-
ставлены як (Bos grunnensis), овцебык, лось, 
северный и  благородный олень и  овца далля 
(Ovis Dalli), из хищных – крупная форма волка, 
бурый медведь, росомаха, песец и др. В финале 
плейстоцена, во время, непосредственно пред-
шествовавшее появлению здесь человека, вы-
мирают лошадь, сайгак и мамонт, среди фауны 
начинает преобладать северный олень. 

Географическое распределение археологиче-
ских памятников в  Восточной Берингии – на 

Аляске и  Юконе (рис. 1) по хронологическим 
срезам показывает продвижение популяций 
из Сибири в  Аляску по внутренней части 
Берингийской суши.

Что касается вероятного присутствия на 
данной территории памятников более раннего 
возраста, то продолжает оставаться загадочным 
характер находок из пещер Блюфиш с  датиров-
ками до 25 тыс. лет. Анализ фаунистических 
остатков, встреченных в одной толще отложений 
с артефактами, показал, что кости не несут сле-
дов воздействия человека, а являются остатками 
трапез пещерных гиен и  волков [10].

Памятники финального плейстоцена 
Восточной Берингии относятся к  различным 
культурным традициям – микропластинчатой 
(денали), ненана и  северной палеоиндейской. 

Стоянки культур ненана и денали сосредото-
чены в  центральной части Аляски, они связаны 
с долинами р. Танана и ее притоков, рек Ненана 
и  Текланика. Культурные слои памятников за-
легают в эоловых отложениях (лессах и песках), 
перекрывающих флювиогляциальные галечники 
и  коренные породы на речных террасах и  воз-
вышенностях.

рис. 1. древнейшие памятники и  культуры Северной Америки.

1 – стоянки до-кловис; 2 – распространение памятников традиции западных черешковых наконечников;  
3 – распространение памятников кловис и стоянок с находками желобчатых наконечников близких типов; 4 – рас-
пространение памятников традиций ненана и  денали; 5 – распространение памятников северных палеоиндейцев.
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Основные стратифицированные комплексы 
культуры ненана происходят из стоянок драй 
Крик, Уолкер Роуд, Муз Крик, Оул Ридж, 
Броукен Мэммот и Мид. Сюда же относят часть 
материалов из нижней толщи отложений на сто-
янках хили Лейк и  Чагуотер. На многослойных 
стоянках драй Крик, Чагуотер и Муз Крик слои 
с индустрией ненана подстилают комплексы де-
нали. В культурных слоях выявлены очаги, ино-
гда сопровождавшиеся приочажными камнями, 
и  скопления артефактов.

хозяйственная деятельность носителей куль-
туры ненана носила комплексный характер. 
Помимо охоты на стадных животных (бизона, 
северного и  благородного оленя), они промыш-
ляли добычей птиц и занимались рыболовством. 
Поселения располагались на возвышенностях, 
обеспечивающих хороший обзор речных долин.

Индустрия ненана основывалась на ис-
пользовании широкого спектра горных пород, 
включающего кремень, риолит, базальт, квар-
цит, обсидиан, халцедон. Каменный инвентарь 
характеризуется отсутствием признаков микро-
пластинчатой техники; орудия изготавливались 
на пластинах и отщепах, снимавшихся с плоских 
одно- и  двуплощадочных ядрищ. 

характерные формы метательного вооруже-
ния – каплевидный наконечник типа чиндадн, 
бифасиальные треугольные наконечники и двух-
конечные формы. Кроме того, каменный инвен-
тарь характеризуется наличием скребел и ножей, 
проколок, скребков, долотовидных орудий, ре-
тушированных отщепов и  пластин, выемчатых 
орудий, чопперов, своеобразных тесловидных 
изделий, наковален и  отбойников.

Помимо каменного инвентаря, известны 
изделия из бивня и  кости. Стоянка Броукен 
Мэммот доставила наконечники из кости и бив-
ня мамонта, а  также костяную иглу и  поделку 
типа застежки. Интересно отметить, что радио-
углеродные датировки, полученные по изделиям 
из бивня из Броукен Мэммот и Мид, существен-
но древнее возраста самих культурных горизон-
тов, что указывает на практику сбора бивней 
древним человеком.

К несколько более позднему времени отно-
сится культура денали. Из числа финальноплей-
стоценовых комплексов отметим культурные 
слои на стоянках драй Крик и  Муз Крик. Как 
и  в случае с  ненана, носители культуры денали 
использовали тактику расселения на местности 
и  устройства поселений на возвышенностях. 
Практиковалась добыча бизона и  овцы далля. 
характер поселений мало отличался от ненана. 
древние обитатели использовали разнообразные 
породы камня. для денали характерна развитая 
микропластинчатая техника, основанная на кли-
новидных ядрищах. Встречены листовидные на-

конечники, бифасиальные ножи, резцы, скребла, 
ретушированные отщепы, микропластинки и др.

К числу наиболее интересных откры-
тий последнего времени относится изученная 
Б.  Поттером многослойная стоянка Апуорд Сан 
Ривер в долине р. Тананы. В третьем слое памят-
ника (нумерация слоев идет снизу вверх) были 
обнаружены остатки округлого в плане углублен-
ного жилища диаметром 3 м  с 6 столбовыми 
ямками. Внутри жилища были вскрыты следы 
кремации – кальцинированные кости ребенка 
трехлетнего возраста. Здесь были встречены кос-
точки рыб и  мелких животных. Найдена серия 
бифасов. Комплекс относится к культуре денали, 
возраст его определяется примерно в  11.5 тыс. 
лет назад.

Стратиграфически ниже этого жилища 
было изучено двойное детское погребение, со-
провождавшееся находками четырех роговых 
стержней и  двух бифасиальных наконечников. 
Наконечники принадлежат к  иволистному типу 
и  сходны с  изделиями, встреченными в  ком-
плексах культуры денали. характер погребения 
напоминает известное захоронение эпохи кловис 
в  Энцике (Монтана). 

древнейший первый культурный слой памят-
ника был датирован временем около 13 тыс. лет. 
Здесь были вскрыты остатки очага, кости бизо-
на, лося и  лисицы, а  также отщепы [23].

Продолжается дискуссия относительно ха-
рактера и  соотношения выделенных на Аляске 
культурных традиций, сосуществовавших на 
данной территории в  период аллереда и  моло-
дого дриаса (развитие всех этих традиций про-
должалось в  раннем голоцене). Что касается 
микропластинчатой (берингийской) традиции, 
ярче всего представленной памятниками типа 
денали, то в  качестве древнейшего свидетель-
ства присутствия на Аляске этой традиции 
с явными азиатскими корнями, рассматривает-
ся комплекс нижнего (четвертого) культурного 
слоя стоянки Свон Пойнт. Судя по радиоугле-
родным датировкам (14.8–13.5 тыс. лет), время 
его существования предшествует аллереду; со-
ответственно, памятник древнее остальных сто-
янок региона, относимых как к ненана, так и к 
денали. Облик инвентаря комплекса позволяет 
некоторым авторам рассматривать его напря-
мую как принадлежащий к  дюктайской куль-
туре. Таким образом, речь идет о свидетельстве 
самой первой миграционной волны, шедшей во 
внутреннюю часть Аляски из Северо-восточной 
Азии [18].

В то же время типология наконечников и  би-
фасов указывает на существенные различия де-
нали от “классического” дюктая Алдана. Так, 
в  комплексах денали отсутствуют такие хорошо 
представленные в  дюктае формы как сегменто-
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видные в плане бифасиальные ножи, мелкие иво-
листные наконечники. В свою очередь, в дюктай-
ских комплексах нет большинства встреченных на 
памятниках Аляски разновидностей наконечни-
ков и бифасов. Таким образом, следует скорее го-
ворить о “сибирском” облике денали и предполо-
жительной общности культур на всей территории 
Берингии, чем о непосредственной связи группы 
памятников центральной Аляски со стоянками 
долины Алдана и  тем более реконструкции на-
правления конкретной миграции [24].

Если культурные связи комплекса денали 
очевидны, то сложнее обстоит дело с  поиском 
азиатских аналогий комплексу ненана. Ситуация 
усугубляется тем, что в  свете данных по плани-
графии стоянки драй Крик, становится ясно, 
что наличие или отсутствие микропластинчатого 
компонента может быть всего лишь следствием 
выборочного вскрытия культурного слоя и дихо-
томия денали/ненана переносится, таким обра-
зом, в плоскость функциональной вариации [17].

Палеоиндейские остатки в  Берингии дати-
руются концом аллереда – молодым дриасом, 
и  относятся к  трем различным культурным 
комплексам – мейза, слюсевей и  группе с  же-
лобчатыми наконечниками. Географическое 
распространение палеоиндейских стоянок на 
периферии полуострова заметно отличается от 
памятников денали и  ненана, сосредоточен-
ных в  центральной, внутренней части Аляски. 
для северных палеоиндейцев мы имеем в  на-
шем распоряжении серию специализированных 
стоянок, вероятно охотничьих лагерей, устра-
ивавшихся на доминирующих точках рельефа. 
Можно предполагать, что пункты такого рода 
были лишь частью сложной системы разнофунк-
циональных мест обитания, включавшей жилые 
стоянки и мастерские. К сожалению, нет данных 
о  характере охотничьей добычи. 

Наконечники со стоянок Мейза и  хиллтоп 
представлены бифасиально обработанными фор-
мами с  вогнутым или скошенным основанием. 
По общим очертаниям в  плане, характеру при-
шлифовки краев и  отсутствию желобчатого ско-
ла наконечники Мейзы обнаруживают явное 
сходство с  орудиями типа эгейт бейсин, распро-
страненных на Великих равнинах в  позднейшее 
время. Исследователи склоняются к  тому, чтобы 
рассматривать северных палеоиндейцев как пред-
ков носителей культуры эгейт бейсин, реконстру-
ируя миграцию по коридору Маккензи на юг.

На памятниках северо-запада полуострова, 
долины р. Ноатак выделена серия  массивных 
удлиненных бифасиальных наконечников со 
скругленным основанием и  следами пришли-
фовки краев (комплекс слюсевей).

Иногда наконечники представлены желобча-
тыми формами, характерными для палеоиндей-

ских культур основной части Северной Америки. 
Из числа важнейших открытий последнего 
времени отметим раскопанную Т. Геблом на 
полуострове Сьюард стоянку Серпентайн хот 
Спрингз. Комплекс с  серией датировок от 12.4 
до 10 тыс. лет доставил желобчатые наконечни-
ки, типологически отличные от классических 
типов кловис [13]. Сходные формы наконечни-
ков встречены на расположенной на северо-за-
паде Аляски, близ западной оконечности хребта 
Брукс, стоянке Рейвен Блафф. По предваритель-
ным данным, последний памятник относится ко 
времени около 12 тыс. лет [16]. 

Эти открытия рисуют картину широкого рас-
пространения различных типов желобчатых на-
конечников. данное явление в Берингии связы-
вают с  “обратной” миграцией групп охотников, 
направленной с основной территории Северной 
Америки по безледному коридору в  северо-за-
падном направлении вслед за распространением 
форм бизонов, характерных для Великих рав-
нин [17]. Таким образом, вопреки традиционно-
му представлению, коридор Маккензи в финале 
плейстоцена предстает как “улица с  двусторон-
ним движением”.

ТИхООКЕАНСКИй ПУТь

В качестве важнейшего пути проникнове-
ния человека на основное пространство Нового 
Света из Берингии ныне практически единодуш-
но рассматривается вариант передвижения вдоль 
тихоокеанского побережья (рис. 2). Ранее пред-
полагалось, что на большей части тихоокеан-
ского побережья ледники в плейстоцене спуска-
лись непосредственно к  морю, образуя ледовую 
кромку типа современного берега Гренландии 
или Антарктиды. Новейшие исследования го-
ворят о  наличии в  прибрежной зоне (на юго-
востоке Аляски, островах Королевы Шарлотты, 
в  Британской Колумбии) участков травянистой 
растительности. Таким образом, судя по со-
временным данным, территория была пригод-
на для расселения, начиная со времени около 
15  тыс. лет. Правда, датировки самых ранних из 
числа известных на северо-западном побережье 
памятников значительно моложе указанной циф-
ры, что не удивительно ввиду послеледникового 
поднятия уровня мирового океана и затопления 
существовавших в  плейстоцене участков суши. 
Речь идет о  нескольких пещерных комплексах, 
открытых на острове хайда Гвай, с датировками 
порядка 12.6 тыс. лет [12]. 

Расположенные гораздо южнее, на островах 
у  берегов Калифорнии, памятники рисуют кар-
тину освоения береговой зоны в  период, соот-
ветствующий по времени культуре кловис, около 
13 тыс. лет. Здесь, на острове Санта Роза, давно 
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известна находка остатков так называемого “ар-
лингтонского человека” – костей, извлеченных 
из слоя погребенной почвы на глубине 11 м. 
датировки костей ложатся в  интервале от 13 до 
12 тыс. лет. На острове Сан Мигуэль исследована 
раковинная куча Кардвелл Блафф с  датировка-
ми 12.0–11.6 тыс. лет. На памятнике встречены 
характерные для западной традиции черешковых 
наконечников (см. ниже) изделия в  форме по-
лумесяца и  своеобразные наконечники с  зубча-
тыми краями (названные наконечниками типа 
ченнел айленд). д. Эрландсон связывает первую 
волну приморского расселения с  распростране-
нием тихоокеанской традиции черешковых нако-
нечников, носители которой оставили следы на 
островах у  побережья Калифорнии и  в пещерах 
Пейсли в  Орегоне [11].

Анализ географического распространения 
следов древнейшего расселения на территории 
Северной Америки, расположенной к  югу от 
ледниковых щитов, позволяет построить мо-
дель первоначального проникновения человека 

от тихоокеанского побережья в  восточном на-
правлении, по долинам рек Колорадо и Сонора, 
с дальнейшим распространением на территории 
юга и  востока США [8].

КОРИдОР МАККЕНЗИ

Второй путь расселения – лежащий между 
Кордильерским и  Лаврентийским ледниковыми 
щитами коридор Маккензи. По новейшим дан-
ным [19], начиная со времени около 14 тыс. лет, 
этот проход был доступен для продвижения 
древнего человека. К  сожалению, несмотря на 
неоднократно предпринимавшиеся кампании 
поиска следов первопоселенцев, данная тер-
ритория пока лишена следов до-кловисского 
заселения. Современные палеогеографические 
реконструкции рисуют значительно более бла-
гоприятный характер среды обитания в  преде-
лах коридора Маккензи, чем это представлялось 
ранее. В  средней части коридора древнейшим 
свидетельством присутствия человека остаются 

рис. 2. Основные предполагаемые пути миграций человека в  Новый Свет в  финале плейстоцена.

1 – расселение первопоселенцев из Берингии по прибрежному тихоокеанскому пути и  далее на восток по Север-
ной Америке; 2 – распространение человека в  Берингии в  центральную часть Аляски и  далее на юг по коридору 
Маккензи на запад Северной Америки; 3 – распространение культуры кловис с  юго-востока Северной Америки; 
4 – распространение палеоиндейцев на Аляску по коридору Маккензи в  северном направлении.

Береговая линия

Береговая линия

Лаврентийский 
щит

Кордильерский
щит
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находки из Чарли Лейк Кейв (11–10.5 тыс. лет). 
другие следы палеоиндейцев соответствуют вре-
мени молодого дриаса и сосредоточены в южной 
части рассматриваемого региона. Ко времени 
порядка 11 тыс. лет относятся находки нако-
нечников кловис в  Уолли Бич, а  также стоянка 
Вермилион Лейкз. данные по хронологии па-
мятников, расположенных к  северу (Берингия) 
и  югу от коридора, показывают, что проход 
между ледниковыми щитами мог служить путем 
разнонаправленных миграций. 

ПАМЯТНИКИ ПРЕ-КЛОВИС К  ЮГУ  
ОТ ЛЕдНИКОВых щИТОВ

Местонахождения с  датировками, предше-
ствующими распространению культуры кло-
вис, немногочисленны. В  течение долгого вре-
мени основу дискуссии вокруг до-кловисских 
культур составляли материалы исследованного 
д.  Адовазио в  1970-е годы навеса Медоукрофт 
на притоке р. Огайо в Пенсильвании. Речь идет 
о  находках из нескольких уровней залегания 
в  средней части и  основании толщи слоя IIa, 
ниже культурных слоев архаического периода. 
Отсюда происходит индустрия призматических 
пластин (частью ретушированных) в  сопрово-
ждении бифасиального листовидного наконеч-
ника. Последний определен д. Адовазио как 
относящийся к  типу миллер. Сообщается о  на-
ходках предметов из кости и  дерева со следами 
обработки. Уровень находок с  наконечником 
отнесен к  периоду около 14 тыс. лет. Имеется 
представительная серия радиоуглеродных опре-
делений по различным уровням залегания раз-
розненных находок в  диапазоне примерно от 
19.3 до 13.4 тыс. лет. древнейшая датировка 
имеет значение порядка 23.3 тыс. лет [7].

С местонахождения Кактус хилл в Виргинии 
были получены радиоуглеродные даты 
20.0–18.3 тыс. лет и OSL-датировки с разбросом 
от 20.9 до 15.0 тыс. лет из культурного слоя, за-
легавшего в  слоистых эоловых отложениях все-
го в  нескольких сантиметрах ниже горизонта 
кловис. Сообщается о  находках конусовидных 
и  грубых чопперовидных ядрищ и  пластин, 
а  также треугольных бифасиальных наконечни-
ков с  вогнутым основанием.

На местонахождении Топпер в  Южной 
Каролине ниже остатков кловис открыты немного-
численные ядрища и орудия [13]. Искусственный 
характер вещей вызывает некоторые сомнения, да 
и  разброс датировок очень велик – наряду с  се-
рией OSL-дат 15.2–14.4  тыс.  лет, есть даты со 
значениями древнее 50 тыс. лет.

Особый интерес представляют специфические 
местонахождения Флориды, где в условиях влаж-
ного климата остатки палеолита оказались ниже 

современного уровня воды. Из числа предполо-
жительно древнейших пунктов назовем подво-
дную стоянку Пейдж-Ладсон, которая доставила 
для нижней части отложений серию датировок 
в  диапазоне 14.5–14 тыс. лет, возможно, время 
ее существования частично предшествует эпохе 
кловис. Встреченные здесь немногочисленные 
артефакты сопровождались костями мамонта, 
мастодонта, гигантского ленивца, и  палеоламы. 
Возобновленные в 2012 г. исследования должны 
прояснить картину.

В Техасе, на расположенных рядом 
(в  250  м  друг от друга) стоянках Голт и  дебра 
Фридкин, ниже культурных слоев эпохи кловис 
встречены дисковидные ядрища, листовидные 
бифасы, наконечники, чопперы, ретуширован-
ные отщепы, пластины и  др. На стоянке Голт 
расчищены следы каменной вымостки. для сто-
янки дебра Фридкин получена представительная 
серия OSL-датировок от 14.4 до 11.9 тыс. лет. 

Есть сообщения о находках остатков мамонта 
с каменными орудиями в нескольких пунктах на 
территории штата Висконсин. На местонахожде-
нии Шефер близ оз. Мичиган рядом с  костями 
одной особи мамонта были найдены скол с  би-
фаса и  фрагмент отщепа. По костям получены 
датировки в  основном порядка 14.6 тыс. лет. 
На расположенном неподалеку пункте хебиор, 
с аналогичными датировками, скелет мамонта со 
следами разделки сопровождался 2 бифасиаль-
ными ножами, чоппером и  отщепом [21].

Одним из наиболее сенсационных открытий 
в области древнейшего заселения Америки стали 
находки из семи пещер Пейсли в  Орегоне. При 
раскопках пещер №№ 2 и  5 были обнаружены 
копролиты человека. Здесь же были встречены 
немногочисленные фрагменты черешковых на-
конечников. Получены радиоуглеродные дати-
ровки со значениями вплоть до 15 тыс. лет. Это 
обстоятельство позволяет говорить о  предполо-
жительно более раннем по сравнению с  кловис 
появлении западной традиции черешковых на-
конечников [20].

Упомянем здесь же давно известное ме-
стонахождение Манис, расположенное в  шта-
те Вашингтон на полуострове Олимпик. При 
строительных работах в  аллювиальных отложе-
ниях, датированных временем 14.25–13.8 тыс. 
лет, были обнаружены остатки мастодонта, 
обломок застрявшего в  ребре зверя костяного 
наконечника и  отщеп. Искусственный харак-
тер последнего вызывает некоторые сомнения. 
Находки сопровождались костями бизона и во-
дяной крысы [15].

Таким образом, можно считать твердо уста-
новленным факт обитания человека на всей тер-
ритории Северной Америки к  югу от леднико-
вых щитов во время, предшествующее кловис. 
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КУЛьТУРА КЛОВИС
Кловис – древнейшая четко выделенная на 

всей территории Северной Америки культурная 
традиция, распространенная от Атлантического 
до Тихого океана практически по всей терри-
тории Северной Америки к  югу от ледниковых 
щитов и  приледниковых водоемов. Отметим 
при этом, что реально заселенная охотниками 
кловис территория была значительно больше 
за счет затопленной ныне широкой прибреж-
ной полосы вдоль атлантического побережья 
Северной Америки. Картирование характерных 
желобчатых наконечников кловис демонстриру-
ет наибольшую плотность находок на американ-
ском Юге, и  ряд авторов считает, что именно 
здесь, на юго-востоке континента, и сформиро-
валась на базе до-кловисских индустрий данная 
культурная традиция, позднее распространив-
шаяся в  северном и  западном направлении [9]. 
Следует подчеркнуть, что техника желобчатого 
наконечника является изобретением древнего 
человека, заселившего Новый Свет, и  не нахо-
дит аналогий в палеолите Старого Света (кроме 
отдельных вещей с  желобчатыми сколами, ко-
торые являются не более чем случайными про-
дуктами расщепления при изготовлении тонких 
бифасов).

хронология кловис указывает на относитель-
но кратковременный период ее существования 
в  интервале от 13.4 до 12.7 тыс. лет. Климат 
в  целом был более холодным и  влажным по 
сравнению с  современными условиями, иссу-
шение происходило с  наступлением эпохи мо-
лодого дриаса. 

В основе технологии кловис лежало исполь-
зование высококачественного сырья (разно-
образные кремнистые породы, яшма, обсидиан 
и  т.д.), переносимого на большие расстояния. 
В качестве заготовок служили разнообразные би-
фасы. Подобная специфическая технологическая 
система не находит себе аналогий в  палеолите 
Старого Света.

Однообразный облик культуры на огромном 
пространстве континента при относительно 
коротком сроке ее существования указывает, 
скорее всего, на быстрое распространение из 
единого центра мобильных охотничьих групп, 
добывавших в  основном бизона. На ряде сто-
янок кловис встречены остатки лошади, оленя, 
а на северо-востоке континента также северного 
оленя. Имеется серия местонахождений с остат-
ками мамонта, сопровождавшимися наконечни-
ками типа кловис. Вероятно, речь идет о  доби-
вании раненых или больных зверей в  топких 
местах или разделке скончавшихся естественным 
образом животных. В  отличие от последующих 
палеоиндейских культур, для кловис не харак-
терна специализация охоты. 

В западной части североамериканского конти-
нента культура кловис, вероятно, сосуществовала 
с  памятниками традиции черешковых наконеч-
ников. Серия датировок доказывает параллель-
ное развитие этих культур. Сравнительный ана-
лиз инвентаря указывает на принципиальные 
различия двух традиций не только в  формах 
основного охотничьего вооружения, но и  в ис-
пользуемой технологии обработки камня и  от-
боре сырья [9]. 

Стоянки кловис чаще всего приурочены к бе-
регам ныне высохших водоемов и  руслам не-
больших ручьев и речек. Следует при этом иметь 
в  виду, что происходившее в  эпоху кловис мас-
сивное таяние ледниковых щитов приводило 
к  гораздо большей обводненности территории 
по сравнению с  современным состоянием. 

К культуре кловис, помимо жилых стоянок 
и  мест разделки бизонов, мамонтов и  масто-
донтов, относится серия кладов-тайников, часть 
которых носит функциональный характер (для 
использования в дальнейшем бифасов-заготовок 
и  наконечников), а  часть носит, по-видимому, 
ритуальный характер. К эпохе кловис относится 
и  древнейшее погребение в  Энцик.

Особо стоит рассмотреть вопросы последова-
тельности культурного развития на северо-вос-
токе США и  в прилегающих районах Канады. 
Здесь колонка палеоиндейских культур заметно 
отличается от классической схемы запада США. 
Прослеживаются региональные особенности 
в  стиле метательных наконечников и  процент-
ном соотношении типов орудий.

В отличие от Великих равнин, палеоиндей-
ские памятники здесь связаны преимуществен-
но с  озерными террасами и  дюнами, материал 
рассеян по вертикали и  в плане образует ряд 
скоплений. Костные остатки в  силу кислотно-
сти почв практически нигде не сохранились. 
Часто ранние артефакты смешаны с  архаиче-
скими материалами. Имеющиеся памятники 
рисуют картину продолжительного сохранения 
на востоке США традиций культуры кловис 
в эпоху, следующую за кловис на Великих рав-
нинах [22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Картина древнейшего освоения человеком 
Нового Света полна лакун и  во многих случаях 
мы вынуждены говорить о гипотетических моде-
лях, слабо подкрепленных имеющимися в нашем 
распоряжении фактами. Подводя итоги, можно 
отметить несколько важных положений, опре-
деляющих ныне направления исследователь-
ского поиска. Прежде всего, это всеобщее при-
знание факта до-кловисского заселения Нового 
Света, причем следы его обнаруживаются как 
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в  Северной, так и  в Южной Америке. В  све-
те открытий последнего времени процесс ос-
воения человеком континента рисуется не как 
однонаправленная миграционная волна, шед-
шая из северо-востока Азии на Аляску и  далее 
по коридору Маккензи, а  как сложная сово-
купность разновременных и  разнонаправлен-
ных миграций, в  том числе ориентированных 
в  обратном в  отношении к  основному трен-
ду направлении   – с  юга на север. Вероятно, 
древнейшие люди проникли на основную 
территорию Северной Америки из Берингии, 
продвигаясь вдоль тихоокеанского побережья, 
а  затем расселяясь на восток. Продвижение по 
коридору Маккензи, по-видимому, имело ме-
сто в более позднее время. На территории юго-
востока США возникла культура кловис, рас-
пространившаяся затем в  северном и  западном 
направлениях по всему континенту. Наконец, 
финал плейстоцена ознаменовался миграцией 
группы палеоиндейцев на север, по коридору 
Маккензи, в  Берингию.
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The paper contains a  summary of the new data relevant to the time and routes of the first peopling of 
the New World. The first unambiguous traces of humans are dated by the time span after the Last Glacial 
Maximum. The chronology and orientation of prehistoric migrations depended on the Late Pleistocene 
paleogeography. Instead of a  postulated single wave of migration oriented from NW to SE from the 
Bering Land Bridge via the Mackenzie ice-free corridor to the territory lying southwards from the ice 
sheets we argue about a complicated picture of human movements of different age and direction. It seems 
that the earliest inhabitants penetrated from Beringia to the main area of North America following the 
Pacific coast and later dispersed to the east. The migration along the Mackenzie ice-free corridor should 
have place later. The Clovis culture seems to originate in the southeastern part of the USA territory then 
dispersing in northern and western directions along the whole continent. The Final Pleistocene saw the 
‘inverse’ migration of the Paleoindians to the north, along the Mackenzie corridor to Beringia. 
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