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Аннотация. Представлена структурированная сводка по геоархеологическим комплексам среднего и позднего 
этапов верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири, которые соотносятся с хронологическими рамками 
сартанского криохрона (~28–11,7 тыс. кал. л. н.). Анализ радиоуглеродных данных позволил выделить четыре 
культурно-хронологические группы, которые при некоторых особенностях обнаруживают определенную пре-
емственность. Она выражается в преобладании в микрорасщеплении клиновидных форм нуклеусов, подготов-
ленных при помощи техник сайкаи, кампус, юбецу и ранкоси, а также в принципах организации мест обитания. 
Обсуждаются причины появления лакун (хронологических периодов, для которых культурные комплексы не из-
вестны), являющиеся следствием совокупности ряда факторов как объективного, так и субъективного порядка. 
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Abstract. This article presents the characteristics and chronology of the archaeological complexes of Middle and Late 
stages of the Upper Paleolithic in Baikal-Yenisei Siberia. We analyzed the development of Paleolithic cultures against 
the background of paleoenvironmental changes in the Sartanian cryochron (MIS 2 – the beginning of MIS 1). As a 
result of research in recent decades, new data and results have been obtained for geological deposits, archaeological 
objects and complexes of this time; their features have been revealed. Databases that include data on geoarchaeological 
objects (about 60) and the results of radiocarbon dating (122 determinations) have been created. Based on the analysis 
of deposits and the database of radiocarbon dating, the age of four Sartanian subhorizons was determined: sr1 – ~28–22 
ka cal BP, sr2 – ~22–19.5 ka cal BP, sr3 – ~19.5–14.7 ka cal BP, sr4 – ~14.7–11.7 ka cal BP. Each of these subhorizons 
differs in paleoclimatic settings. Two large seismic events (~23–22 ka cal BP and 12.8 ka cal BP) associated with the 
activity of Baikal rift and led to serious restructuring of natural situations were identified. Based on the stratigraphic 
position of cultural complexes and their radiocarbon dating, four cultural and chronological groups were identified and 
the presence of three breaks (hiatuses) not provided with archaeological materials in sr2, the second half of sr3 and sr4 
(YD) was revealed. For each group, the specificity of cultural complexes was determined, expressed in topographic and 
planigraphic features, in the features of knapping technologies, composition and ratio of inventory groups. Apparently, 
these cultural breaks were provoked both by a change in paleoclimatic settings, primarily aridization, and by seismic 
events. We believe that this did not lead to the depopulation of the region, but rather contributed to changes in the 
hunter-gatherers' livelihood strategies that led to a change in their habitats. Perhaps there were also sociocultural rea-
sons. The basic complexes of sr1 (Malta-Buret) are of western origin, in the materials of the second half of sr1 eastern 
elements are traced, and the sr3 complexes have wide analogues in the Sartanian cultures of the Yenisei valley and 
together with them form a single cultural area in this time. The genesis of the sr4 (BA) complexes is still debatable, 
although there is a certain continuity with the previous stage. They are also characterized by a clear cultural and territo-
rial unity. 
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Введение 

Средний и поздний этапы верхнего палеолита в Байкало-Енисейской Сиби-
ри соотносятся с хронологическими рамками сартанского криохрона (sr), кото-
рый, в свою очередь, в глобальном отношении соответствует МИС 2 – началу 
МИС 1 и является довольно неординарным временем. Ему, по данным записи 
кривой NGRIP (North Greenland Ice Core Project), соответствуют стадии 3–1 (28–
11,7 тыс. л. н.1) [A stratigraphic framework … , 2014]. С этим периодом связывают 
несколько глобальных природных явлений: начало MИС 2, связанное с событием 
Хайнриха 2 (H2), определяется как последний ледниковый максимум (LGM). Он 
характеризуется максимальными размерами континентального ледникового по-
крова и минимумом уровня Мирового океана [Mix, Bard, Schneider, 2001; The 
Last Glacial … , 2009]. Нижняя хронологическая граница LGM до сих пор являет-
ся предметом дискуссий [Mix, Bard, Schneider, 2001; The Last Glacial … , 2009; 
Hughes, Gibbard, Ehlers, 2013; Hughes, Gibbard, 2015]. Согласно Ф. Хьюзу и 
Ф. Гиббарду, возраст LGM следует соотносить со стадией 3 записи кривой 
NGRIP в диапазоне 27,54–23,34 тыс. л. н. [Hughes, Gibbard, 2015]. 

Интервал 17,5–14,7 тыс. л. н. обозначают как «таинственный интервал» 
(mystery interval) [Interhemispheric linkage … , 1999; Denton, Broecker, Alley, 
2006], который маркируется событием Хайнриха 1 (H1), состоящим из двух эпи-
зодов: H1.1 (с максимумом в 16,2 тыс. л. н.) и H1.2 (с максимумом в 
15,1 тыс. л. н.) [Anatomy of Heinrich … , 2017]. В это время отмечаются сильное 
похолодание в Гренландии, Северо-Западной Европе, северной части Атлантиче-
ского океана, Средиземноморье, ослабление азиатских муссонов, увеличение 
размеров озер в Северной Америке и другие природные ситуации, связь которых 
между собой затруднительно объяснить [Denton, Broecker, Alley, 2006; Broecker, 
Barker, 2007]. Этот интервал также обозначается как древнейший дриас. 

Начало МИС 1 (14,7–12,8 тыс. л. н.) связано с дегляциацией, которая отра-
жена в сочетании непродолжительных теплых и холодных эпизодов климатиче-
ских изменений, обозначенных как последовательность из трех холодных перио-
дов дриаса, древнейшего (mystery interval), древнего, позднего, и двух теплых 
периодов – бёллинга и аллерёда. Эта схема предложена Йоханнесом Иверсеном 
[Iversen, 1954, 1973] для обозначения периодов биостратиграфических измене-
ний по данным наземных разрезов [A stratigraphic framework … , 2014]. В ледо-
вых кернах Гренландии резкие климатические изменения последней дегляциации 
очень хорошо выражены. Потеплению бёллинг-аллерёда (BA) соответствует ин-
терстадиал, обозначенный как GI-1, в котором выделено четыре более теплых и 
три более холодных эпизода, или субсобытия (GI-1a-e), продолжительностью 
500–300–200 лет [INTIMATE group … , 1999; A new Greenland ice core … , 2006; 
A stratigraphic framework … , 2014; High-resolution Greenland … , 2008; A 
60 000 year Greenland … , 2008]. В рамках проекта INTIMATE было рекомендо-
вано применять термин бёллинг-аллерёд (или хронозона бёллинг-аллерёд) без 
использования термина средний дриас [A stratigraphic framework … , 2014, p. 25]. 
В современных моделях событие BA рассматривается как резкое, внезапное  

                                                            
1 Здесь и далее, где не указано специально, возраст дается в календарном летоисчислении. Определения, полу-
ченные в рамках NGRIP, даются как «л. н.», по данным радиоуглеродного датирования – как «кал. л. н.», при 
этом они находятся в одной хронологической шкале. 



Средний и поздний этапы верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири                                             61 

климатическое изменение, вызванное комплексом причин [Transient simulation … , 
2009; Climate bifurcation … , 2012; Global climate … , 2012; Abrupt pre-Bølling–
Allerød … , 2014]. Эти климатические изменения отражают и биостратиграфиче-
ские данные [Lister, Stuart, 2008; Vegetation of Eurasia … , 2017]. 

Конец ВА и переход к позднему дриасу (YD), который является очень быст-
рым, связывают и с рядом импактных событий, которые обозначаются как «со-
бытие 12,8 ka» [Evidence for an … , 2007; Large … , 2013; Bayesian chronological 
analyses …, 2015; Sedimentary record … , 2019; Thackera, Scott, Pieterse, 2019]. 

Долгое время палеолит сартанского криохрона Байкало-Енисейской Сибири 
был представлен только мальтинско-буретскими и раннемезолитическими ком-
плексами, которые располагаются на хронологических терминалах этого периода 
[Медведев, 1983; Мезолит Верхнего ... , 1971; 1980]. Поэтому в оценке развития 
этих палеолитических культур существовал исследовательский феномен, или 
стереотип, перерыва. Еще А. П. Окладников объяснял отсутствие связи между 
Мальтой и более поздними докерамическими стоянками Ангары как «перерыв 
традиций» [Деревянко, Маркин, Васильев, 1994, с. 21]. Более определенно это 
положение было обозначено Г. И. Медведевым, который считал, что между клас-
сической и заключительной фазами позднего палеолита существовала почти «де-
сятитысячелетняя лакуна», а культуросодержащие горизонты 2–4 местонахожде-
ния Красный Яр 1 были единственным репером среднего сартана на весь юг Бай-
кало-Енисейской Сибири, словно «одинокий “форпост” древней культуры». По-
этому финал палеолита охарактеризован редкими проявлениями культуры на 
уровне 14–13 14С тыс. л. н. (Кулаково 1, Тартахон) [Медведев, 1983, 1998]. Такая 
позиция нашла отражение и в мнениях других исследователей, которые считали, 
что на территории региона практически отсутствуют стратифицированные ме-
стонахождения, прежде всего, в диапазоне ~19–14 тыс. кал. л. н. [Радиоуглерод-
ная ... , 1997, с. 87; Лисицын, 2000, с. 123]. 

Возникла проблемная ситуация, которая требовала объяснения: действи-
тельно ли существовал культурный перерыв и что на самом является причиной 
этого феномена? Были это палеоклиматические ситуации, экстремальные при-
родные события и обстановки или это явление социокультурного порядка? 

Подходы и методы 

Исследование наземных сартанских отложений и почв Байкало-Енисейской 
Сибири проводилось при помощи педолитологического и событийного подходов 
[Воробьева, 2010; Геоархеология в системе … , 2021] на многочисленных геоар-
хеологических объектах и отдельных разрезах, в том числе базовых, в совокуп-
ности с данными по типологии археологических материалов, радиоуглеродному 
датированию и изучению фаунистических остатков. Педолитологический подход 
позволяет рассматривать отложения как слоистую толщу, в которой зашифрова-
ны следы различных природных явлений, событийный – направлен на распозна-
вание, расшифровку и определение последовательности этих явлений. 

К настоящему моменту нами собрана база данных радиоуглеродного дати-
рования сартанских археологических объектов и разрезов Байкало-Енисейской 
Сибири, которая учитывает 122 определения. В базе собраны все имеющиеся да-
ты независимо от метода их получения: 63 из них получены методом жидкостно-
сцинтилляционного счета в советских и российских лабораториях, 59 – методом 
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AMS в зарубежных лабораториях. Большая их часть уже опубликована [Soil 
Formation … , 2021]. Для определения хронологии разных этапов сартана мы ис-
пользовали калиброванные интервалы, полученные при помощи программы OxCal 
4.4.2 [Bronk Ramsey, 2020] и атмосферной кривой IntCal20 [The IntCal20 … , 2020]. 

Реконструкция ландшафтов на основе биостратиграфических данных пред-
ставляется затруднительной. Палинологический анализ демонстрирует низкие воз-
можности ввиду небольшого выхода пыльцы и спор из субаэральных отложений и 
почв. Палеонтологический материал, в свою очередь, показывает, что виды, оби-
тавшие на территории Байкало-Енисейской Сибири в сартанское время, можно оха-
рактеризовать как «дисгармоничную» фауну, существующую в различных биото-
пах – от сухих степей до тундр с древесно-кустарниковыми островами, что свиде-
тельствует о мозаичности ландшафтов региона [Ecosystem analisis ... , 2016]. 

Отложения и палеогеографические обстановки 

Сартанские наземные отложения имеют разный генезис (эоловый, делюви-
альный, делювиально-эоловый, эолово-делювиально-аллювиальный) и грануло-
метрический состав (от песков до тяжелых суглинков). Для геоархеологических 
разрезов характерны прослои почв, лессовидных суглинков с эоловыми песками, 
супесями, реже прослоями коллювия и солифлюкции. Типичная мощность рых-
лых сартанских отложений составляет 1,5–3 м, на объектах с преобладанием пес-
ков в составе отложений их мощность может достигать 3–4 м и более.  

По результатам изучения наземных отложений геоархеологических объек-
тов Байкало-Енисейской Сибири и анализа базы данных радиоуглеродного дати-
рования, в соответствии с региональной схемой, в сартанском стратиграфиче-
ском горизонте выделено четыре подгоризонта: раннесартанский sr1 с хроноло-
гическим интервалом от ~28–22 тыс. кал. л. н., среднесартанские sr2 и sr3 с интер-
валами ~22–19,52 и ~19,5–14,7 тыс. кал. л. н. соответственно и позднесартанский 
sr4, датирующийся периодом ~14,7–11,7 тыс. кал. л. н. [Воробьева, 2010; Soil 
Formation … , 2021]. 

Ранний сартан в климатическом отношении был неоднороден. В нем выде-
лены две палеоклиматические фазы: криогумидная (sr1

1) – ~28–25 тыс. кал. л. н. и 
криоаридная (sr1

2) – ~25–22 тыс. кал. л. н. Во время первой фазы повсеместное 
развитие получили солифлюкционные процессы, что рассматривается как свиде-
тельство холодного климата и значительной влажности грунтов. В составе со-
лифлюциированных отложений присутствуют фрагменты почвенных горизонтов 
осинских почв позднего этапа МИС 3. Наступившая вслед за этим криоаридная 
фаза оценивается как климатический минимум верхнего плейстоцена. В это вре-
мя солифлюкционные процессы прекратились, а делювиальные и эоловые акти-
визировались. 

Средний и поздний этапы сартанского времени (sr2–sr4, ~22–11,7 тыс. кал. л. н.) 
были в целом более теплыми, когда на общем фоне неоднократно активизирова-
лось почвообразование. Следы кратковременных и неглубоких потеплений кли-
мата в сартанском горизонте фиксируются в виде маломощных (7–12 см) почв, 
представленных одним почвенным горизонтом. Для sr2 характерны более теплые 
и влажные палеоклиматические условия, образование глеевых почв и интенсив-

                                                            
2 Для подгоризонта sr2 нет радиоуглеродных дат, поэтому его хронологические границы установлены исходя из 
границ для соседних с ним подгоризонтов sr1 и sr3. 
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ность делювиальных процессов. Время, соответствующее подгоризонту sr3, ха-
рактеризуется более теплыми и аридными обстановками. Ему присущи флуктуа-
ции от криоаридных обстановок до потеплений, которые маркируются наличием 
мальтинской почвы (~18,6–17,6 тыс. кал. л. н.). Для sr4 характерно чередование 
волн похолоданий и потеплений (BA) на фоне умеренной обстановки, а в конце 
фазы – глубоко аридной (YD), которое сопровождалось мощным криогенным 
трещинообразованием, не имеющим в Байкало-Енисейской Сибири себе подоб-
ных на протяжении всего плейстоцена.  

Кроме того, Байкало-Енисейская Сибирь характеризуется высокой сейсми-
ческой активностью. Причиной тому является близость Байкальской рифтовой 
зоны и наличие серии крупных протяженных разломов, среди которых следует 
отметить Ангарский, Аларь-Бельский и Приморский, где были изучены разрезы 
плейстоцен-голоценовых отложений со следами сейсмотектонических дислока-
ций. В отложениях отмечены два крупных сейсмотектонических события возрас-
том около ~23–22 (?) и ~12,8 тыс. кал. л. н., сопровождавшиеся выбросами кла-
стического материала, которые формировали толщи до 1 м и более [Бердникова, 
Воробьева, Ощепкова, 1998]. 

Характеристика геоархеологических объектов 

Территориальное распространение сартанских геоархеологических объектов 
неравномерно. Это связано в первую очередь со спецификой исследовательских 
традиций, которая нашла отражение в недостаточной изученности территории. 
Известные местонахождения этого времени (около 60), которые в соответствии с 
археологической периодизацией относятся к среднему и позднему этапам верх-
него палеолита, в основном сосредоточены в долинах основных притоков р. Ан-
гары. В зонах затопления ангарских водохранилищ целевые поиски палеолити-
ческих объектов проводились недостаточно интенсивно. В результате спасатель-
ных работ в этих зонах список археологических объектов сартанского возраста 
пополнился незначительно. На побережье оз. Байкал сартанские комплексы изу-
чены только на северной его оконечности, на остальных участках верхнепалео-
литические объекты известны только по отдельным сборам. Выявленные место-
нахождения с сартанскими археологическими комплексами занимают средний и 
нижние ярусы рельефа с относительными высотными отметками в интервале от 
9 до 35 м. 

Материалы сартанских геоархеологических объектов Байкало-Енисейской 
Сибири связаны с почвенными образованиями, в том числе солифлюциирован-
ными, в отложениях разного генезиса: пролювиального (Макарово 2), эолового 
(Красный Яр 1, Сосновый Бор), смешанного эолово-делювиального с субакваль-
ным компонентом (Китойский Мост), делювиально-аллювиального (Усть-Белая, 
Галашиха). В большинстве случаев сартанские археологические комплексы при-
урочены к лессовидным отложениям с преобладанием делювиального компонен-
та. Для этих объектов в большинстве случаев характерна инситность археологи-
ческих материалов, которые, как правило, связаны с разнообразными почвенны-
ми образованиями. Исключение в данном случае представляют комплексы, 
включенные в солифлюциированные отложения раннего сартана. Многие геоар-
хеологические объекты являются многослойными или мультислойчатыми [Мед-
ведев, Воробьева, 1998], где фиксируется от двух (например, Черемушник 2) до 
10 культуросодержащих горизонтов (Усть-Белая) сартанского возраста. Это поз-
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воляет проследить непрерывную природную и культурную эволюцию с надеж-
ной геохронологической шкалой событий. 

Сартанские подгоризонты и археологические комплексы неравномерно 
обеспечены радиоуглеродными данными. Наибольшее количество определений 
получено для раннего и позднего сартана, но они демонстрируют разные ситуа-
ции: по sr1 мы имеем данные по 9 геоархеологическим объектам (40 определе-
ний), но большая их часть приходится на Мальтинскую палеолитическую стоян-
ку, для sr4 (BA) получены даты по 16 местонахождениям (57 определений). То 
есть число датированных объектов больше для позднего сартана. Для среднего 
сартана получено меньше всего радиоуглеродных данных, всего 11 дат для 
8 местонахождений, но в целом этого достаточно для определения хронометрии 
опорных комплексов.  

Анализ сводных палеогеографических и археологических данных (табл. 1) 
позволяет предположить, что отсутствие следов древних культур в начале и кон-
це среднего сартана, а также в позднем дриасе3 связано со сменой палеоклимати-
ческой ситуации, прежде всего с аридизацией климата и усилением ветровой де-
ятельности, и, возможно, со сменой направлений основных ветровых потоков. 
Вероятно, значительное влияние оказывали крупные сейсмические события, обу-
словленные деятельностью Байкальского рифта, а также импактное событие 
12,8 ka [Воробьева, Бердникова, Горюнова, 1998]. Однако утверждать, что отсут-
ствие известных геоархеологических комплексов в эти интервалы связано с пол-
ной депопуляцией территории Байкало-Енисейской Сибири, преждевременно, 
так как совсем недавно эти лакуны были гораздо шире.  

Таблица 1 
Природные обстановки сартана и количество выявленных геоархеологических объектов 

 на территории Байкало-Енисейской Сибири 

П
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с.
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ал
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. н

. 

Г
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ес

ки
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об
ъе

кт
ы

 

Глобальные явления, 
тыс. кал. л. н 

Региональные 
природные обстановки, 

тыс. кал. л. н. 

sr1
1 ~28–25 9 

LGM 
Событие Хайнриха 2 (H2) 

27,54–23,34 

Криогумидная обстановка, 
солифлюкционные процессы, 

тундра с кустарниковыми 
формациями 

sr1
2 ~25–22 8 

Криоаридная обстановка,  
холодные степи, частично 
опустыненные, в финале 

криогенное растрескивание,  
~23–22 (?) – крупное  

сейсмическое событие 

sr2 ~22–19,5 0 – 
Леса, кустарники, холодная 

степь и луга, почвообразование 
(оглеенные почвы) 

                                                            
3 В действительности есть отдельные радиоуглеродные определения для позднего дриаса (Усть-Хайта, Холму-
шино 3, Приводная 4 в Южном Приангарье), однако в настоящем исследовании мы их не учитываем. Они 
настоятельно требуют проверки, так как археологические комплексы, в соответствии с данными стратиграфии, 
приурочены к отложениям начала голоцена. 
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Окончание табл. 1 
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Глобальные явления, 
тыс. кал. л. н 

Региональные 
природные обстановки, 

тыс. кал. л. н. 

sr3
1 ~19,5–17 8 – 

Холодная сухая степь 
 с небольшими островными 
лесами, мальтинская почва 

(Ml), маркирующая  
потепление ~18,6–17,6 

sr3
2 ~17–14,7 0 

«Таинственный перевал», 
~17,5–14,7 

Событие Хайнриха 1 (H1) 
c максимумами H1.1 – 16,2, 

H.1.2 – 15,1 

Холодная сухая степь,  
усиление ветровой  

обстановки 

sr4 
(BA) 

14,7–12,8 16 
Дегляциация, потепление, 

событие 12,8 ka 

Потепление, активизация 
почвообразования,  

мозаичные ландшафты  
(степь, редкие леса), 

~12,8 – крупное  
сейсмическое событие 

sr4 
(YD) 

12,8–11,7 ? Криоаридные обстановки 

Экстремальное похолодание, 
аридизация, холодная сухая 

степь, тундра, мощные  
криогенные процессы 

Культурно-хронологические группы 

Для сартанского времени выделено четыре основных культурно-
хронологических группы с технологической и территориальной спецификой: две 
из них относятся к среднему этапу верхнего палеолита, еще две – к позднему. 

Средний этап верхнего палеолита. Самую раннюю группу составляют 
комплексы первой половины раннего сартана (sr1

1) (рис. 1, а, б, 1–15, 19–21, 24–
26). С отложениями этого возраста связаны материалы 9 геоархеологических 
объектов с мальтинско-буретским ядром. Выделяются также комплексы, где ма-
териалы включены в солифлюциированные отложения, которые можно охарак-
теризовать как позднемустьерские с характерными техноформами из кварцита 
(Мальта-Стрелка, Мальта-Мост 3): скреблами, остриями, резцами на сколах, спе-
цифичными пирамидальными галечными нуклеусами, чопперами, чопперами-
нуклеусами для снятия долечных сколов.  

Культурная специфика мальтинско-буретских комплексов до сих пор явля-
ется дискуссионной проблемой. Автор первых раскопок М. М. Герасимов отно-
сил «классические» мальтинские комплексы к ориньяку [Герасимов, 1931], что, 
конечно, не совсем верно. Исследования 1990–2000-х гг., проведенные 
Г. И. Медведевым и Е. А. Липниной, показали, что Мальтинское палеолитиче-
ское местонахождение, вошедшее в научную литературу как однослойное, в дей-
ствительности многослойное с содержанием артефактов в 14 уровнях отложений 
[Каменный век … , 2001]. Уровень, который раскапывал М. М. Герасимов, опре-
делен как «классический мальтинский верхнепалеолитический комплекс».  
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Для мальтинско-буретских комплексов характерны наличие конструкций из ко-
стей и плит, разнообразные изделия из кости и предметы искусства (антропо-
морфная и зооморфная скульптура, украшения, символические предметы). В со-
ставе каменной индустрии присутствуют разнообразные нуклеусы: двухплоща-
дочные плоскофронтальные, одноплощадочные «веерные» и терминальные. 
Встречено большое количество разнообразных орудий: на пластинах с регуляр-
ной дорсальной ретушью; скребки, в том числе высокой формы; долотовидные 
изделия; скребла; остроконечники; бифасы [Каменный век … , 2001]. Западное 
происхождение «классических» мальтинских комплексов подтверждается ре-
зультатами антропологических и генетических исследований [Зубов, Гохман, 
2003; Upper Palaeolithic … , 2014]. 

 

 

Рис. 1. Комплексы среднего этапа верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири:  
а, 1–12 – Мальта; б – Буреть; 13–15, 19–21, 24–26 – Игетейский Лог 1;  
в, 16–18, 22, 23, 27–29 – Красный Яр 1 [Soil Formation … , 2021, fig. 11] 
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К культурно-хронологической группе второй половины раннего сартана 
(sr1

2) по радиоуглеродным датам отнесены комплексы 8 геоархеологических объ-
ектов с разной степенью изученности. Наиболее информативными являются 
культуросодержащие горизонты (к. г.) 6 и 7 Красного Яра 1, которые в 1964 и 
1965 гг. раскапывались Г. И. Медведевым [Медведев, 1966, 1983] (рис. 1, в, 16–
18, 22, 23, 27–29). В это время наблюдаются определенные культурные транс-
формации, выраженные в появлении специфичных форм терминально-краевых 
нуклеусов, которые определяются как клиновидные и в технологическом отно-
шении близки клиновидным нуклеусам синхронных палеолитических культур 
Японских островов [Elston, Brantingham, 2002]. 

В к. г. 6 Красного Яра 1 зафиксированы своеобразные комплексы, представ-
ленные шестью кострищами, одно из которых имело блюдцеобразную впадину, 
сопровождалось серией ямок и обкладкой из костей шерстистого носорога.  
В трех случаях около них зафиксированы крупные линзообразные пятна из мел-
кодробленого красного верхнекембрийского алевролита. На поверхности ко-
стрищ отмечены гальки и валуны кварцита, плиты алевролита, вокруг комплек-
сов располагались находки. В к. г. 7 обнаружено три кострища без каких-либо 
дополнительных элементов и конструкций. В составе коллекции каменных изде-
лий присутствуют: пластины и микропластины, некоторые из них с ретушью и 
концевой подтеской; аморфные, плоскофронтальные и клиновидные (юбецу) 
нуклеусы; острия, резцы, проколки, скребла, чопперы и абразивы. Изделия из кости 
представлены иглообразными предметами, подвесками из резцов северного оленя с 
несколькими просверленными отверстиями. В к. г. 7 также найдены семь заготовок 
и обломков бусин из скорлупы яиц страуса, пять из которых были просверлены. 

Поздний этап верхнего палеолита. Для среднего сартана (sr3
1) у нас име-

ются сведения по комплексам 14 геоархеологических объектов, 8 из которых 
имеют радиоуглеродные даты. Наиболее представительными являются материа-
лы таких местонахождений, как: Красный Яр 1, к. г. 2; Мальта-Мост 1, к. г. 3; 
Китойский Мост, к. г. 1; Шишкино 2, к. г. 3; Черемушник 2, к. г. 2. Археологиче-
ские комплексы этого времени включены в мальтинскую почву (рис. 2, а, 1–16), 
при этом отмечается отсутствие археологических материалов начала и конца 
среднего сартана (sr2 и sr3

2). 
Для среднесартанских комплексов характерны разные дислокации и пози-

ции в рельефе. Одни располагались в зоне ветровой тени (Мальтинка, Мальта-
Мост I, Китойский Мост) на 15–35-метровых поверхностях и на расстоянии до 
100 и более метров от современных бровок уступов. Другие находились в зонах 
ветрового коридора на бортах падей или под склоном (Буреть 3, 4; Черемуш-
ник 3, Кулаково 1). 

В планиграфии стоянок, мест обитания выделяются комплексы в виде сле-
дов организованного огня (кострища) с расположенными вокруг него культур-
ными остатками («пятна находок»). Размеры этих комплексов варьируют, а в их 
структуре фиксируются скопления, зоны сгущения и разреженности находок, 
отдельные манупорты, рабочие площадки. Можно отметить некоторые особен-
ности структур мест обитания: небольшие ямки, заполненные кусками горючего 
сланца (каменного угля?), обожженными камнями, мелкими костями и сколами, 
которые располагались в основном возле кострищ, как, например, в к. г. 2 Крас-
ного Яра I [Абрамова, 1962]; округлые каменные выкладки на поверхности оби-
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тания (Кулаково 1; Черемушник 2, к. г. 2; Мальта-Мост 1, к. г. 3); окрашенная 
«охрой» (растертым гематитом) поверхность обитания (Федяево; Мальта-Мост 1, 
к. г. 3); выкладки из одного или нескольких камней на некоторых костровых 
пятнах. Сезон, продолжительность и стадии обитания удалось определить только 
для к. г. 3 местонахождения Мальта-Мост 1 [Бердникова, Воробьева, 1995]. Вы-
явлено, что освоение этой территории происходило в начале лета в течение не-
продолжительного времени. Посыпка «охрой» и каменные выкладки, которые, 
вероятно, имели ритуальную функцию, проводились на завершающей стадии 
обитания. Для среднесартанских комплексов также характерны небольшое коли-
чество фаунистических остатков и очень сильная их фрагментация. 

 

Рис. 2. Комплексы позднего этапа верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири:  
a, 1, 2, 15 – Китойский Мост; 3, 5–7 – Мальта-Мост 1; 4, 8–13 – Красный Яр 1; 14, 16 – 
Шишкино 2; б, 17–19 – Сосновый Бор; в, 21–24 – Галашиха; г, 20, 25–27 – Усть-Белая;  

28 – Стрижовая Гора [Soil Formation … , 2021, fig. 11] 
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Первичное расщепление характеризуется преимущественно клиновидными 
нуклеусами для микропластин. При их оформлении нередко использовался спе-
цифичный метод сайкаи [Sugihara, Tozawa, 1961], основным признаком которого 
является подготовка ударной площадки поперечно ориентированными сколами с 
одной из латералей. В качестве заготовок использовались сколы и специально 
подготовленные бифасиальные формы с одной вогнутой стороной. Допускалась 
подправка рабочего сегмента одним коротким снятием или несколькими мелки-
ми снятиями с фронта (техника кампус). Подправка форм с вогнутой площадкой 
осуществлялась особыми лепестковыми сколами. Эти приемы сочетаются с тер-
минально-краевой стратегией расщепления в технике резцовых сколов, а также с 
плоскофронтальными нуклеусами со скошенной площадкой и объемными приз-
матическими формами для снятия крупных пластин. В составе среднесартанской 
каменной индустрии: микропластины, ретушированные пластины и орудия на 
них (скребки, проколки, изделия с выемками, долотовидные орудия, резцы, про-
колки, острия, скребла), а также костяные изделия (иглы, стержни, шила), в том 
числе одна антропоморфная скульптура из к. г. 2 Красного Яра 1.  

Геоархеологические объекты с комплексами позднего сартана (sr4, BA) со-
ставляют самую большую группу (16 местонахождений, где фиксируется от 2 до 
10 горизонтов). Основными являются такие объекты, как Сосновый Бор, Усть-
Белая, Галашиха, Стрижовая Гора, Черемушник 2 (к. г. 1), Бадай 5 и Макарово 2. 
Культурные комплексы этого интервала включены в многочисленные почвы BA 
(рис. 2, б–г, 17–28). Для позднего дриаса (sr4, YD) наличие археологических ком-
плексов достоверно не зафиксировано. 

В это время еще сохраняются топографические особенности с расположени-
ем стоянок в глубине террас и по бортам логов на относительных отметках 15–
35 м, характерные для комплексов среднего сартана, но при этом появляются 
комплексы, приуроченные к прибровочной части 9–11-метровых террасовидных 
поверхностей. Отмечается их протяженность вдоль реки. В организации терри-
тории проживания наблюдается тот же планиграфический рисунок – кострище с 
расположенными вокруг него культурными остатками. Отсутствуют ямки, кон-
струкции, следы «охры», в редких случаях отмечается закрытие кострищ камнями. 

В стратегиях расщепления отмечается технологическое разнообразие. Для 
подготовки клиновидных микронуклеусов используются вариации юбецоидных 
техник, в том числе и с острым углом скалывания в традиционной системе фрон-
тального снятия оформления площадки, продолжает существовать техника 
сайкаи в сочетании с приемами техники кампус, встречаются формы, выполнен-
ные в технике ранкоси. Преформами являлись бифасы, унифасы, сколы, плитча-
тые отдельности и гальки. Терминально-краевые нуклеусы сочетаются с разно-
образными плоскостными и объемными формами для снятия пластин. В составе 
индустрии присутствуют скребки, резцы (в том числе трансверсальные), ножи (в 
том числе типа «улу»/«уло»), ретушированные пластины, долотовидные орудия, 
острия, провертки, проколки, бифасы, скребла, рубящие орудия, чопперы, ка-
менные и костяные подвески, костяные орудия (иглы, острия, обоймы вклады-
шевых орудий, наконечники гарпунов, цельнорезные рыболовные крючки).  
В к. г. 3 Верхоленской Горы имеются отдельности страусиной скорлупы. 

Орудия рыбной ловли и наличие в кухонных остатках рыбьих костей (осет-
ра, тайменя, сига, щуки, в редких случаях окуня) демонстрируют развитие и ши-
рокое распространение рыболовства. 
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Обсуждение 

Отсутствие на территории Байкало-Енисейской Сибири культурных ком-
плексов в некоторых хронологических интервалах вряд ли можно объяснить 
только холодными климатическими условиями, приведшими к депопуляции тер-
ритории. На наш взгляд, причин тут может быть несколько. До сих пор велика 
роль определенных стереотипов в поиске археологических объектов, что выра-
жается в недостаточной степени изученности территории. Существующие мето-
дики поиска учитывают не все возможные варианты расположения мест обита-
ния, дислокация которых могла быть связана с адаптацией к сложным климати-
ческим условиям. Кроме того, не следует забывать о различных природных со-
бытиях, связанных в том числе с активностью Байкальского рифта: селевых по-
токах, оползнях, спусках озер, подтоплениях и размывах отдельных участков 
речных долин и т. п. Такие ситуации должны были находить неодинарный адап-
тационный отклик древнего населения региона, что нужно учитывать при поис-
ках новых местонахождений. Также не для всех культурных комплексов четко 
определена стратиграфическая позиция и получены радиоуглеродные даты, так 
что со временем, возможно, существующие лакуны заполнятся. 

Все сартанские комплексы Байкало-Енисейской Сибири объединяет исполь-
зование местного сырья в производстве каменных артефактов: это нижнекем-
брийский кремень, юрские аргиллиты, песчаники, кварцитовые гальки и валуны 
из юрских конгломератов, галечное сырье из раннеплейстоценового манзурского 
аллювия (на Верхней Лене), а также микрокварцит, выходы которых широко 
встречаются на территории региона. Культурная идентификация выделенных 
нами групп находится в стадии разработки. 

Первые проявления клиновидных микронуклеусов, подготовленных в тех-
нике юбецу, отмечены в комплексах раннего сартана (sr1

2) в к. г. 6 и 7 местона-
хождения Красный Яр 1. В этих же комплексах присутствуют скорлупа страуса и 
изделия из нее, которые встречаются в синхронных и более ранних материалах 
бассейна р. Селенги (в Монголии и Забайкалье) и на Алтае [Человек и Struthio 
asiaticus … , 2017]. Еще одна находка скорлупы страуса отмечена в культуросо-
держащих отложениях позднего сартана на местонахождении Верхоленская Го-
ра 1 под Иркутском. О возможном восточном генезисе этих комплексов в свое 
время высказывался и Г. И. Медведев [1966, 1983]. 

В комплексах среднего сартана (sr3
2) отмечаются специфичные техники 

микрорасщепления – сайкаи и кампус в сочетании с плоскофронтальными и 
призматическими нуклеусами для получения пластин. Эти формы и сочетания 
имеют широкие аналогии в сартанских комплексах долины р. Енисей (афонтов-
ская и кокоревская культуры) [Абрамова, 1971, 1979, 1979а]. Учитывая данное 
обстоятельство, можно говорить об определенном культурном единстве террито-
рий Приангарья и Среднего Енисея. 

Для позднего сартана (sr4, BA) характерно технологическое разнообразие 
терминально-краевого расщепления: ранкоси, сайкаи, кампус и вариации юбецу, 
появление которых на территории Байкало-Енисейской Сибири заслуживает от-
дельного исследовательского внимания. Несмотря на некоторую вариабельность 
стратегий микрорасщепления, определенное культурное единство населения 
Байкало-Енисейской Сибири в это время маркируется крайне специфичными и 
устойчивыми формами наконечников гарпунов. В настоящее время большая их 
часть опубликована [Кузнецов, Роговской, 2018]. 
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Невзирая на присутствие археологических «перерывов», культуры sr1
2 , sr3

1 и 
sr4 (BA) объединяет схожая организация стоянок, мест обитания, для планигра-
фии которых характерно наличие так называемых пятен находок с кострищем и с 
расположенными вокруг него культурными остатками. При этом в комплексах 
sr1

2 и sr3
1 фиксируются такие структуры, как каменные выкладки, ямы, отмечают-

ся ритуальные действия, связанные, вероятно, с «закрытием» территории прожи-
вания, которые в комплексах sr4 (BA) не отмечены.  

Заключение 

Приведенная в настоящей статье сводка и ее анализ позволили нам структу-
рировать многочисленные данные по археологическим комплексам сартанского 
времени на территории Байкало-Енисейской Сибири, определить последователь-
ность основных этапов и выделить культурно-хронологические группы. 

В развитии культур среднего и позднего этапов верхнего палеолита региона 
прослеживается определенная преемственность, выраженная как в развитии стра-
тегий микрорасщепления (где основными формами являлись клиновидные нукле-
усы, оформленные в техниках сайкаи, кампус, юбецу и ранкоси), так и в организа-
ции стоянок и мест обитания древних охотников-собирателей. Лакуны в развитии 
сартанских культур, вероятно, образовались в результате многих факторов. 

Особенности культурной динамики и технологического развития, очевидно, 
обусловлены разными влияниями как западного, так и восточного происхожде-
ния, но от конкретных выводов пока воздержимся, так как этот вопрос требует 
более тщательного исследования. 
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