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«Пережиточный неолит» — миф или реальность?

Термин «пережиточный неолит» активно применялся в  60–80-е гг. ХХ в. 
в хронологии и периодизации культур Крайнего Северо-Востока Азии, особен-
но для приморских культур бассейна Берингова, Чукотского, Охотского морей 
I тыс. до н.  э.  — II тыс. н.  э. Постулат основывался на отсутствии (или почти 
полном отсутствии) металла в  культурных слоях поселенческих и  погребаль-
ных комплексов. 

Первые сомнения в правомочности термина «пережиточный неолит» возник-
ли с открытием Л. П. Хлобыстиным следов металлопроизводства в заполярном 
Таймыре (бронзового — в I тыс. до н. э. и изделий из железа — в I тыс. н. э.).

По мере накопления материала количество металла и  реплик металличе-
ских изделий на Северо-Востоке Азии увеличилось к  началу второго десяти-
летия ХХ в. в  разы. Отдаленность центров металлопроизводства определяла 
ценность металлических изделий и, соответственно, особенно бережное от-
ношение к ним.

Главным аргументом в  пользу активного использования металла в  культу-
рах морских зверобоев стали трасологические исследования. Металл исполь-
зовался для самых тонких операций в  производстве центрального элемента 
гарпунного комплекса  — поворотного наконечника гарпуна из клыка моржа, 
а также для оформления парадных орудий и сакральных предметов изящным 
орнаментом. Все найденные железные орудия (элементы орудий) представле-
ны исключительно железными резцами в костяной оправе. В технологическом 
аспекте «пережиточного неолита» как явления не существовало. В каменной 
индустрии наблюдается сокращение ассортимента изделий, прекращение из-
готовления правильных пластин в  качестве заготовок для вкладышевых ору-
дий, деградация в оформлении двухплощадочных нуклеусов.

Другой важный аспект исследований: были периоды, когда металл переста-
вали использовать, а затем, после двух-трехвекового периода, вновь применя-
лись металлические резцы для производства и оформления орудий из кости. 
Такие периоды свидетельствуют о прерывании контактов с металлопроизводя-
щими регионами, что является, в свою очередь, свидетельством политических 
и миграционных процессов.
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