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Аннотация. Представлены результаты изучения археологических коллекций многослойного поселения Бирюса 
на Енисее. Проанализированы находки А. С. Еленева, раскопки Н. К. Ауэрбаха и В. И. Громова и исследования 
Э. Р. Рыгдылона. Обобщены результаты работ археологов Красноярского музея разных поколений и итогов рас-
копок Бирюсы сотрудниками ЛОИА АН СССР 1961 г. Впервые рассмотрены артефакты Бирюсинского поселе-
ния, полученные в ходе работ Э. Р. Рыгдылона. Публикуются неизвестные ранее архивные материалы. Сделаны 
выводы об обитании Бирюсинского поселения в каменном веке с финала палеолита (14–13 тыс. л. н.) до неолита. 
Керамика и металлические изделия указывают на регулярные посещения памятника в бронзовом и железном 
веках, а также в эпоху средневековья. 
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Abstract. This article presents the results of studying of the archaeological collections from multilayered Biryusa site 
located on the coast of the Yenisei River. We analyzed the discoveries made by A. S. Elenev in 1892, excavations by 
N. K. Auerbach and V. I. Gromov in 1926–1927, as well as the studies of E. R. Rygdylon in 1946. The goal of this article 
is to summarise the results of excavations of of these archaeologists from the Krasnoyarsk Museum and employees of the 
Leningrad Branch of the Institute of Archaeology AS USSR (works of 1961). It is especially important to introduce the 
scientific community to the entire unique set of sources of the Biryusa Archaeological Microdistrict considering the fact 
that the Biryusa site and other archaeological objects have been flooded by the Krasnoyarsk reservoir. Artifacts of the 
Biryusa site obtained from the excavation of E. R. Rygdylon have been analysed for the first time. We publish some 
archival materials of the epistolary heritage of the Siberia explorers. The obtained conclusions are based on the traditional 
archaeological methods: typological, stratigraphic, analogy and other. They are supplemented by geological and palaeo-
zoological data, radiocarbon dating and other natural science methods. Most sources were found in the collections of the 
Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore. We have also studied artifacts from excavations of Biryusa site performed 
by the the Leningrad archaeologists. All researchers have agreed that the region near the Biryusa River mouth was already 
inhabited in the Upper Paleolithic. Four radiocarbon dates have been obtained for the earliest cultural layer 4 with the 
range from 13,840±90 to 14,680±180 BP. Materials of all Paleolithic layers have been identified as belonging to the 
Afontova culture. Based on the ceramic finds, bronze and iron tools, artifacts of the upper cultural layer A have been 
classified as a mixed assamblage of Neolithic, Early Bronze Age, Iron Age, and Middle Ages. The intermediate ceramic-
free cultural layer is dated to Mesolithic based on a series of "eared axes" with head slots. Collection storage of the Biryusa 
site in several scientific centres requires the cooperation of different researchers in order to publish the entirety of mate-
rials obtained in the Biryusa Archaeological Microdistrict. 
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Введение 

Стоянку Бирюса можно поставить в один ряд с такими многослойными ме-
стонахождениями, как Афонтова Гора на Енисее, Верхоленская Гора, Царь-Де-
вица в Иркутске, Усть-Белая на Ангаре и Улан-Хада на Байкале [Горюнова, 2012; 
Бердникова, 2001; Лежненко, 1980; Овчинников, 1904; Петри, 1916; Савенков, 
1886; Сосновский, 1935; Хлобыстин, 1964] и другие знаковые археологические па-
мятники Байкало-Енисейской Сибири, изучаемые с конца XIX – начала ХХ в. 

Приустьевой участок р. Бирюсы (левого притока р. Енисей1), примерно в 
45 км на юго-запад от г. Красноярска, является уникальным археологическим мик-
рорайоном. Здесь на небольшой территории выявлены многослойная стоянка от-
крытого типа (Бирюсинская) и 59 пещер, большая часть которых содержала архео-
логический материал. Казалось бы, этот район – подлинное эльдорадо для архео-
логов, но именно он оказался наименее изученным за более чем 130 лет проведен-
ных здесь работ. В какой-то мере это объясняется географическим положением 
района. Красноярский археолог Н. К. Ауэрбах писал в своем отчете: «Несмотря на 
близость к городу и живописнейшие окрестности – это один из забытых и мало-
посещаемых уголков Сибири. И даже на картах до последнего времени (1927 г.) 
верховья Бирюсы представляли собой белое пятно» [НА КККМ. Оп. 5. Д. 59–1. 
Л. 66]. Соответственно, красноярские археологи предпочитали проводить свои по-
левые экскурсии близ города, поскольку все они были менее затратными в срав-
нении с экспедиционными многокилометровыми маршрутами. После формирова-
ния Красноярского водохранилища этот район и вовсе был затоплен. Тем не менее 
исследования велись здесь с конца XIX в., и к настоящему моменту назрела необ-
ходимость разобраться в сложившейся ситуации с имеющимися источниками по 
Бирюсинскому археологическому микрорайону. Целью настоящей статьи явля-
ется историографический обзор и краткая характеристика материалов, получен-
ных на Бирюсинской стоянке в ходе работ исследователей разных лет. 

Алексей Сергеевич Еленев и его вклад  
в изучение Бирюсинской стоянки 

Одно из первых упоминаний о Бирюсе относится еще к 1735 г. И. Г. Гмелин 
во время своей экспедиции по Сибири посетил и описал 2 Бирюсинских пещеры, 
упомянув о находках в одной из них обрывков рыбачей сети и зубов мускусной 
кабарги. В июне 1881 г. И. С. Боголюбский, проезжая на золотые прииски, осмот-
рел восемь Бирюсинских пещер и представил в Восточно-Сибирский отдел Импе-
раторского Русского географического общества (ВСОИРГО) кости животных, 
найденных в одной из этих пещер [Боголюбский, 1881]. 

Но по-настоящему заинтересованным в детальном изучении Бирюсинского 
района оказался наставник Красноярской учительской семинарии А. С. Еленев. 
Хранящиеся в архивах Красноярска, Иркутска и Читы документы позволяют обо-
значить основные вехи биографии исследователя.  

Алексей Сергеевич Еленев родился в 1856 г. в г. Смоленске. По окончании в 
1878 г. со степенью кандидата полного курса физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета удостоен звания учителя гимназий и прогим-
назий, с правом преподавания естественной истории и химии. 4 октября 1878 г. 

                                                            
1 Не путать с одноименной рекой в бассейне р. Ангары. 
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молодой педагог определен преподавателем математики Красноярской мужской 
гимназии. По окончании первого учебного года он 12 июля 1879 г. переведен 
наставником по арифметике и геометрии Красноярской учительской семинарии. 

В 1892 г. А. С. Еленев приглашен на должность консерватора Красноярского 
городского музея. При этом он по-прежнему остается преподавателем Краснояр-
ской учительской семинарии, поскольку должность консерватора музея в те годы 
была еще бесплатной. Далее следуют новые назначения. В конце 1892 г. А. С. Еле-
нев перемещен наставником в Иркутскую учительскую семинарию, а оттуда с 
1 июля 1893 г. – на должность штатного учителя математики, физики и естество-
знания в Читинскую женскую гимназию. В 1897 г. он назначен уже директором 
Читинской мужской гимназии, оставаясь в женской гимназии председателем ко-
митета по устройству пансиона. 

Наряду с официальной службой А. С. Еленев нес огромную общественную 
нагрузку. Он был членом Императорского Московского археологического обще-
ства (ИМАО), ВСОИРГО, Енисейского православного миссионерского общества, 
Общества врачей Енисейской губернии и Статистического комитета. Все эти ор-
ганизации, как и коллекции, сданные в музей, свидетельствуют о чрезвычайно ши-
роких интересах исследователя. Прежде всего это география, этнография, архео-
логия. Последней А. С. Еленев уделял больше всего внимания. Его археологиче-
ские изыскания в первую очередь связаны с изучением пещер, которые он начал 
обследовать с 1885 г. За три года ему только в районе р. Бирюсы удалось осмот-
реть 58 пещер. При этом в 42 из них он провел раскопки, а 13 раскопал полностью. 

По завершении работ А. С. Еленев осуществляет развернутые публикации 
найденных материалов, придя к выводу, что раскопанные им пещеры были обита-
емы в «железный период жизни человека». В каталоге обнаруженных находок ока-
залось немало выразительных изделий от типичных железных ножей и наконеч-
ников стрел до произведений искусства в виде фигурок лошади из бересты и брон-
зовых бляшек-украшений [Еленев, 1886, 1890, 1892а, б, 1894]. 

Оригинальные материалы А. С. Еленева, И. Т. Савенкова, Д. А. Клеменца и 
других исследователей не могли не привлечь внимания к сибирским древностям 
специалистов из столичных центров. ИМАО неоднократно обращалось в Стати-
стический комитет за сведениями об археологических памятниках на территории 
Енисейской губернии. Любопытная переписка по этому вопросу хранится в Госу-
дарственном архиве Красноярского края (ГАКК). В 1888 г. ИМАО направляет гу-
бернатору письмо, где просит оказать содействие в изучении древностей региона 
[ГАКК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 112. Л. 3]: 

 
…Желая получить более полное и верное понятие о численности и распреде-

лении доисторических древностей России, [ИМАО] пришло к заключению о необ-
ходимости составления и издания археологической карты губерний с нанесением на 
эти карты имеющихся в губернии курганов, городищ, древних могил, валов, засек, 
а также мест находок кладов, древних монет, каменных или медных изделий и т. п. 

Вполне сознавая, что для составления таких карт необходимо иметь, прежде 
всего, возможно большее число сведений из первых рук, т. е. от местных жителей, 
Московское Археологическое общество имеет честь обратиться к Вашему превос-
ходительству с покорнейшей просьбой об оказании ему в этом отношении содей-
ствия на вверенной управлению Вашему губернии, рассылкою прилагаемых при сем 
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вопросных пунктов, подведомственным Вам учреждениям и лицам при соответ-
ственном отношении и с предложением доставить Вам ответы по возможности не 
позднее 3-х месяцев. 

Доставкой собранных таким образом сведений Вы окажете большое содей-
ствие Обществу, которому они послужат материалом для указанной выше цели. 

Председатель Графиня Уварова 
 
Среди тех, кого губернская администрация посчитала компетентным для 

сбора информацию по этому вопросу, был и А. С. Еленев. Он вместе с И. Т. Са-
венковым, П. С. Каргополовым и другими исследователями был действительным 
членом губернского статистического комитета, как отмечено выше. Правда, ар-
хеология не была основным видом деятельности этого государственного учрежде-
ния на территории Енисейской губернии, Статкомитет объединял вокруг себя 
местных исследователей возможностью издания результатов работ и получения 
субсидий. Каждый год выпускались «Памятные книжки Енисейской губернии». В 
них печатались известия и статьи «всякого рода, относящиеся к местности», до-
ставленные членами статистического комитета. Нашлось там место и для публи-
кации археологических материалов Еленева с Бирюсы [Еленев, 1890, с. 1–16]. 

Еще одной общественной организацией в Красноярске, уделявшей большое 
внимание изучению родного края, было Общество врачей Енисейской губернии. 
4 ноября 1889 г. А. С. Еленев на заседании этого общества делает доклад о Бирю-
синских и Караулинских пещерах. 

В марте 1890 г. А. С. Еленев обращается к графине П. С. Уваровой с прось-
бой принять его в члены ИМАО. В приведенном ниже его письме он кратко под-
водил итог своим исследованиям и делился планами на предстоящее лето [ОПИ 
ГИМ. Ф. 17. Д. 551. Л. 56–59]: 

 
Ваше Сиятельство, Прасковья Сергеевна 

Как Вам известно, в последнее время мною производились археологические 
изыскания в Бирюсинских и Караулинских пещерах. Насколько было возможно, в 
Бирюсинских пещерах, а отчасти и в Караулинских, я исследовал культурный слой 
железного периода в 1886 и 1888 годах; хотя попытки мои встретить в этих пещерах 
культурный слой каменного периода и были в те года неудачны, но, будучи вполне 
уверен в существовании его в Бирюсинских пещерах, я в прошедшем (1889) году 
произвел раскопки в одной из Бирюсинских пещер на большой глубине и достиг 
сравнительно результатов, как увидите в прилагаемой при сем брошюре. На эти про-
шедшие работы Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского Географиче-
ского Общества ничего не мог уделить. Мне из своих скудных средств, на собствен-
ные же средства производить раскопки в более широких размахах я не имею воз-
можности, а потому мне пришлось оставить их далеко не в законченном виде до 
будущего (1890) года в надежде, что Восточно-Сибирский отдел И[мператорского] 
Р[усского] Географическ[ого] Общества не откажет мне в субсидии на предстоящие 
работы. Но, судя по письму Григория Николаевича Потанина, надеется на что-либо 
определенное в настоящее время от В[осточно] С[ибирского] И. Р. Г. О. Отдел не 
находит даже средств на отпечатание работ своих сотрудников в Известия 
В[осточно] С[ибирского] Отдела, как, напр., моих работ за 1888 и 1889 г., работ 
П. С. Просурякова по Июсским пещерам за 1888 и 1889 г. и работ Д. А. Клеменца. 
Между тем мне хотелось бы нынешним летом продолжить исследования каменного 
периода в Бирюсинских пещерах, исследовать закрытую стоянку каменного пери-
ода при устье р. Бирюсы, на которую я случайно напал во время поисков могильника 
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бирюсинских пещерных обитателей, затем произвести капитальные раскопки в од-
ной из Караулинских пещер и, наконец, предпринять небольшую поездку – всего 
верст на 150–200 – к истокам р. Базаиха с целью осмотра и пробных раскопок пещер, 
расположенных по берегам р. Базаиха от истока до устья ея, если только успею ны-
нешним летом. Ввиду сказанного я и обращаюсь к Вам как председательнице и по-
кровительнице Московского Археологического общества с предложением, не мо-
жет ли Московское Археологическое общество принять меня в число своих сотруд-
ников и оказать содействие моим работам в нынешнем году, выдать мне открытое 
предписание на предполагаемые мною исследования и в возможном размере субси-
дии на необходимые работы. Ответ на это предложение я покорнейше просил бы 
дать, ввиду весенней распутицы, телеграммою, если можно, в начале апреля, чтобы 
в случае неблагоприятного для меня ответа Московского Археологического обще-
ства я успел снестись по этому поводу с В[осточно] С[ибирским] Отделом И. Р. Г. 
Общества до закрытия его с мая месяца на летнее время. Если Московское Архео-
логическое общество даст согласие на мое предложение, покорнейше прошу Вас 
прислать мне необходимые на этот случай документы и просимую мною на предпо-
лагаемые исследования субсидию в конце мая, чтобы, не теряя сравнительно короткого 
каникулярного времени, я смог уже в первых числах июня отправиться на работы. 

Примите уверение в искреннем уважении к Вам. 
Ваш покорный слуга Алексей Еленев 
1890 7 марта 
Адрес мой: А[лексею] Серг[еевичу] Еленеву, Красноярск,  
Учительская семинария 

Как следует из приведенного письма, даже столь удачные исследования Би-
рюсинских пещер не принесли полного удовлетворения А. С. Еленеву. В поисках 
более древних, чем неолитическая эпоха, культурных горизонтов в 1890–1891 гг. 
ученый проводит раскопки многослойной стоянки в устье р. Бирюсы. Методика 
раскопок подобных памятников еще не была разработана, но А. С. Еленеву, при-
влекая методы стратиграфического, геологического и палеонтологического опи-
саний, удалось выделить на стоянке три культурных слоя. Два нижних из них ха-
рактеризовались только каменными и костяными орудиями при отсутствии кера-
мики. Как справедливо отметил В. Е. Ларичев, фактически А. С. Еленев стал пер-
вооткрывателем сибирского мезолита [Ларичев, 1969, с. 69]. Кроме того, исследо-
вателя можно также назвать и одним из родоначальников комплексного метода в 
изучении археологических памятников. 

По завершении работ А. С. Еленев дает развернутые публикации найденных 
материалов. Не случайно его коллекции из Бирюсинских пещер и стоянки Бирюса 
демонстрировались на VIII Всероссийском археологическом съезде 1890 г. и Все-
мирном конгрессе антропологов и археологов в Москве 1892 г. 

Археологические коллекции 

Судьба коллекции из раскопок А. С. Еленева оказалась непростой. Сама био-
графия исследователя в какой-то мере объясняет ее разбросанность по городам и ве-
сям России [Вдовин, Макаров, 2009]. Постоянные продвижения по службе и свя-
занные с этим переезды А. С. Еленева определили передачу его археологических 
коллекций в различные музеи страны. В Красноярском краевом краеведческом му-
зее (КККМ) материалы из его раскопок были инвентаризированы лишь полвека 
спустя (колл. КККМ А 211/1-42). При этом записанная суммарно с разных памят-
ников коллекция оказалась достаточно сложной в ее научной интерпретации. 
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Часть этой коллекции хранится в Иркутском музее. Г. П. Сосновский в 
письме к Н. К. Ауэрбаху от 3 апреля 1924 г. писал [НА ИАЭТ СО РАН. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 306. Л. 25–25об.]: 

 
...Теперь перейду к информации о моих планах на лето. Прежде всего должен 

сообщить об одной интересной палеонтологической находке. Из кладовых Иркут-
ского музея мною были извлечены кое-какие коллекции Еленева, В двух коробках 
я обнаружил этикетки, написанные рукой Еленева с надписью «Бирюсинская сто-
янка», вместе с костями ископаемой фауны (лошадь, сев. олень, заяц, грызуны и 
птица). Кости расколоты, обуглены, патенизированы с кусочками песчано-глини-
стого слоя, из которого они были извлечены. Кости тождественны фауне Аф[онто-
вой] горы. Следовательно, один из нижних слоев Бирюсинской стоянки – палеолит. 
Мергарт это предсказывал по анализу камен[нной] и костян[ой] индустрии стоянки. 
Находки костей это подтверждают. А найденный вами широкий скребок, он не слу-
чайно имеет палеолитический тип. Бирюсинскую стоянку нужно копать. Она нам 
даст сразу материалы из нескольких горизонтов (железный век, 2 слоя – неолит и 
палеолит) и шкалу для определения доисторических культур края. Это ценнейшая 
стоянка. 

История коллекции раскопок 1926–1927 гг. Н. К. Ауэрбаха и В. И. Громова с 
Бирюсинской стоянки тоже оказалась неоднозначной. 

В инвентарной книге Красноярского музея было записано около 2 тыс. арте-
фактов коллекций № 161–163, 170, 171. При этом нам в ходе внесения в Госката-
лог музейного фонда РФ с Бирюсы в музее удалось обнаружить лишь несколько 
десятков артефактов. Детальное изучение учетной документации показало, что 
большая часть коллекции оказалась утраченной. Так, в июне 1932 г. Государствен-
ная академия истории материальной культуры (ГАИМК) обратилась в Краснояр-
ский музей «оказать содействие М. М. Герасимову в получении и пересылке в ад-
рес ГАИМК коллекции из раскопок Ауэрбаха и Громова на Бирюсе». Предполага-
лось, что обработкой будут заниматься В. И. Громов и Г. П. Сосновский, которые 
должны были подготовить ее для выставки на Международной конференции по 
четвертичному периоду в Ленинграде. После этого коллекция должна была весной 
1933 г. вернуться в Красноярск. Всего было отправлено шесть ящиков в Зоологи-
ческий музей. Безуспешная попытка вернуть коллекцию была предпринята музеем 
в 1933–1934 гг. [НА КККМ. Оп. 1. Д. 401. Л. 25–29]. 

Не менее детективной оказалась история третьей по значимости коллекции с 
Бирюсинской стоянки. Речь идет о раскопках сотрудника Красноярского музея 
Э. Р. Рыгдылона в 1946 г. В отчете о полевых работах исследователя дана опись 
178 артефактов, записанная и промаркированная под № 208. Но в учетно-музей-
ной документации под этим номером зафиксирована другая коллекция с совер-
шенно другого памятника. Вероятно, это связано с биографией исследователя. Ка-
ток сталинских репрессий прошелся по личности ученого дважды. В 1938 г. 
Э. Р. Рыгдылон был арестован как агент японской разведки и три года провел в 
исправительно-трудовом лагере в г. Соликамске. «Искупив на фронтах Великой 
Отечественной войны кровью свою вину», Э. Р. Рыгдылон после тяжелого ране-
ния возвращается в Сибирь. Здесь он становится преподавателем Красноярского 
педагогического института и сотрудником Краевого краеведческого музея. Бес-
страстные документы свидетельствуют: «В Красноярском краевом музее тов. 
Э. Р. Рыгдылон работает с ноября 1944 г. <…> Опираясь на свои знания, 
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Э. Р. Рыгдылон почти заново перестроил отдел археологии в музее. Теперь этот 
отдел является лучшим отделом» [НА КККМ. Оп. 5. Д. 96. Л. 1]. 

Деятельность Э. Р. Рыгдылона в качестве преподавателя Красноярского пе-
дагогического института, проходившая параллельно службе в музее, уже в наши 
дни рассмотрена В. Г. Дацышеном [2016]. В мае 1946 г. Э. Р. Рыгдылон защитил 
кандидатскую диссертацию. Работа в музее и институте тесно переплетается. Но-
воиспеченный кандидат наук становится организатором и заведующим первой в 
регионе кафедры всеобщей истории. В планах научно-исследовательской работы 
по созданной кафедре была заявлена его работа над докторской диссертацией 
«Древние обитатели пещер окрестностей Красноярска». В связи с этим исследова-
тель вновь обращает пристальное внимание на Бирюсинский археологический 
микрорайон, чрезвычайно богатый пещерами. Летом 1946 г. Э. Р. Рыгдылон начи-
нает исследование пещер в устье р. Бирюсы и возобновляет раскопки Бирюсин-
ской стоянки. Но идеологический пресс над обоими учреждениями, где работает 
Э. Р. Рыгдылон, вновь вносит свои коррективы. Краевая газета «Красноярский ра-
бочий» сообщала: «Странное впечатление овладевает посетителем Красноярского 
краевого музея… Музей явно не справился с ответственной задачей, не сумел от-
разить исторические события, связанные с именами великих людей, Ленина и Ста-
лина». В протоколе заседания ученого совета Красноярского педагогического ин-
ститута от 30 августа 1947 г. отмечено: «Большинство работников: профессора, 
доценты и многие старшие преподаватели читали курсы на высоком идейно-поли-
тическом уровне. Были и недостатки в преподавании. Они имели место у препо-
давателей… истории народов Востока т. Рыгдылон…» В отчете института за по-
лугодие 1947/48 учебного года сказано: «Выбыло из института 9 штатных работ-
ников, в том числе освобожден один кандидат наук по кафедре всеобщей исто-
рии /тов. Рыгдылон/» [Дацышен, 2016, с. 295]. 

Лишенный работы в Красноярске, Э. Р. Рыгдылон на два года вынужден был 
перебраться в Минусинск. C этим, вероятно, и связана путаница с маркировкой 
коллекции Бирюсинской стоянки. Зарезервированная за Э. Р. Рыгдылоном коллек-
ция № 208 дана в полевой описи к отчету, но в результате увольнения исследова-
теля она так и не была внесена в инвентарную книгу музея. 

С 1949 г. в течение 5 лет Э. Р. Рыгдылон не имеет постоянного места работы, 
перебиваясь временными заработками в Ленинграде. Наконец, в 1954 г. он нахо-
дит свое последнее пристанище в Иркутском государственном университете [Ма-
каров, Вдовин, 2018, с. 111–117]. 

Наиболее удачными в изучении Бирюсинской стоянки стали масштабные рас-
копки на памятнике в ходе работ Красноярской экспедиции Ленинградского отделе-
ния Института археологии (ЛОИА) АН СССР 1961, 1962 гг. Но в обобщающих пуб-
ликациях ленинградских археологов работы Э. Р. Рыгдылона не были учтены. 

Результаты исследований на Бирюсинской стоянке 

Фигура А. С. Еленева является знаковой в изучении всего Бирюсинского ар-
хеологического микрорайона. Свои многолетние работы в устье р. Бирюсы он начи-
нает в 1885 г. За три года, как уже отмечалось, он осмотрел и провел раскопки мно-
жества пещер. Спустя пять лет после исследования пещер, в 1890 г., А. С. Еленев в 
поисках могильников бирюсинских пещерных обитателей открывает на правой сто-
роне приустьевого участка р. Бирюсы многослойную стоянку (рис. 1, 2). В сезоне 
1891 г. он проводит здесь стационарные раскопочные работы [Еленев, 1892а, б]. 
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Рис. 1. Ситуационный план Бирюсинской стоянки и пещер [Еленев, 1892] 

Тогда же А. С. Еленев осуществил археологические разведки на Средней и 
Нижней Ангаре и собрал подъемный материал на стоянках у д. Карапчанки, Па-
новское, Чадобец и с. Рыбное. В итоге собранные им коллекции с Бирюсы и Ангары 
А. С. Еленев передал в Красноярский городской музей [Макаров, 1989, с. 133]. 

Работы на Бирюсинской стоянке А. С. Еленевым были проведены двумя раз-
ведочными траншеями шириной 2,5 м. Траншея вдоль р. Енисея имела длину 18 м, 
перпендикулярная ей – 12 м. В результате было установлено, что распространение 
культурного слоя (к. с.) составляет около 70 м2. Культурный слой 1 залегал под 
дерном в темной гумусированной почве на глубине 15–50 см. 

Среди находок были фрагменты керамики, обломки костей животных, до 
2 тыс. призматических пластин, 150 нуклеусов, 15 скребков, 50 наконечников 
стрел, обломки каменных ножей и рыболовные грузила (рис. 3, 4). Основные ма-
териалы залегали в верхнем слое на глубине 0,5–0,6 м от современной дневной 
поверхности. 

В продольной траншее А. С. Еленев углубился до 2 м, но уже более узкой 
траншеей – шириной до 1,5 м. На глубине 1,1 м в слое черноватого песка мощно-
стью 0,15 м зафиксированы артефакты культурного слоя 2 (рис. 5). Среди фраг-
ментов костей животных встречены 2 обоймы для вкладышей оправы и несколько 
призматических каменных вкладышевых изделий и оббитых камней. Культурный 
слой 3 обнаружен уже на глубине более двух метров в сероватом песке с чернова-
том оттенком. Здесь найдены кости животных, вкрапления угля и оббитые камни. 
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Рис. 2. Общий вид на Бирюсинскую стоянку. Фото 1927 г. КККМ, негатив № 7462 

 
Рис. 3. Керамика железного века и средневековья из культурного слоя 1.  

Раскопки А. С. Еленева 1891 г., фото С. М. Фокина 
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Рис. 4. Керамика неолита – раннего бронзового века из культурного слоя 1.  

Раскопки А. С. Еленева 1891 г., фото Н. П. Макарова 

После А. С. Еленева район р. Бирюсы посещался другими исследователями. 
По словам крестьян, перед Первой мировой войной памятник раскапывался архео-
логом, командированным московским обществом, и лицами, фамилии которых не 
удалось установить. Н. К. Ауэрбаху удалось выяснить у старика из д. Овсянки Фо-
кина Николая Васильевича, что в 1918 г. здесь копал «барин из Варшавы». В 
1920 г. небольшие разведки пещер и осыпей у скал левого берега р. Бирюсы в ходе 
своей разведки проводили Г. К. Мергарт и Г. П. Сосновский. Их итогом стало по-
лучение, по мнению Н. К. Ауэрбаха, интересного керамического материала [НА 
КККМ. Оп. 5. Д. 59-1. Л. 67 об.]. 

Сам Н. К. Ауэрбах бегло осмотрел Бирюсинский археологический район в 
1924 и 1925 гг. и собрал в осыпи террасы Енисея небольшое количество экспони-
рованного материала. Лишь в 1926 и 1927 гг. он совместно с В. И. Громовым ор-
ганизует стационарные раскопки Бирюсинской стоянки. Спустя год В. И. Громов 
вместе Г. Ф. Мирчинком исследуют стоянку с геологической точки зрения 
[Мирчинк, Громов, 1930]. В более поздней обобщающей монографии В. И. Гро-
мова отмечено, что культурные остатки обнаружены в древней аллювиальной тер-
расе высотой 11–11,5 м над уровнем Енисея [Громов, 1948, с. 337]. 
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Рис. 5. Фрагменты каменных топоров с ушками и топоры с перехватом из культурного слоя 2. 

Раскопки А. С. Еленева 1891 г., фото С. М. Фокина. 

Некоторые детали в организации исследований Бирюсинской стоянки мы 
узнаем из переписки Н. К. Ауэрбаха с его учителем В. А. Городцовым. В письме 
от 19 апреля 1927 г. он сообщает: «Летний отпуск (месяц) предполагаю провести 
на раскопках Бирюсы. Я писал Вам, какое исключительное значение придаю этой 
замечательной стоянке, подробное исследование которой даст очень многое для 
понимания эволюции камня в Сибири. Средства на раскопки надеюсь получить от 
о-ва изучения Сибири… Условился с Громовым. Он приедет на раскопки, но не-
сколько запоздает. Его присутствие, конечно, очень важно, ввиду особого значе-
ния геологической, и в частности палеонтологической, части работ. Притяну к рас-
копкам и те обломки археологического кружка, который рассыпался в Краснояр-
ске после нашего отъезда» [ОПИ ГИМ. Ф. 431. Д. 376. Л. 121об.–122]. Далее 
Н. К. Ауэрбах отмечает: «Летние мои работы как будто осуществятся в полной 
мере. Получаю 600 руб. на раскопки Бирюсы и вызываю Громова из Ленинграда. 
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Хочу в этом году закончить полевую часть исследований этой стоянки, и в част-
ности провести инструментальную съемку местности» [ОПИ ГИМ. Ф. 431. Д. 376. 
Л. 125об.] (рис. 6, 7). 

Заложенный Н. К. Ауэрбахом раскоп (см. рис. 6) стал продолжением тран-
шей, исследованных А. С. Еленевым. О предварительных итогах раскопок 
Н. К. Ауэрбах сообщает В. А. Городцову в коротком, но информативном посла-
нии [ОПИ ГИМ. Ф. 431. Д. 376. Л. 128]: 

Весь свой служебный отпуск я использовал на продолжение раскопок Бирю-
синской стоянки. Средства получил от СибОНО. Всю рабочую силу на стоянку при-
вез из города. В общей сложности теперь на стоянке вскрыто 150 кв. метров. Рас-
копки надо признать удачными. Число орудий измеряется 1500 (только в этом году). 
Наблюдения прошлого года подтвердились. Констатировано минимум три культур-
ных горизонта: нижний с фауной, в которой преобладает северный олень, а инду-
стрия, как каменная, так и костяная, приближается к тем стоянкам каменного пери-
ода, которые мы называли верхнепалеолитическими на Енисее (Переселенч[еский] 
пункт, Афонтова верхняя). Нижний горизонт залегает в песке на глубине 180–
200 см. Второй горизонт залегает в суглинке на глубине 70–120 см. Среди лесной 
фауны этого горизонта преобладают степные формы, и в том числе крупный дикий 
бык, остатки которого встречаются в верхней части культурного горизонта. Костя-
ная индустрия почти не сохранилась. Каменная поражает богатством и разнообра-
зием форм. В верхнем горизонте, залегающем в гумусе на глубине до 50 см, – со-
временная лесная фауна, очень богатая и также разнообразная каменная индустрия, 
железные предметы и керамика. Таковы вкратце наши результаты, которые мною 
естественно схематизированы. Мы вели запись глубин находок, и эта запись при 
наличии многочисленных чертежей разрезов позволит, быть может, выделить из 
верхнего горизонта самые близкие к нам по времени. 

Описанная в его письме В. А. Городцову стратиграфия Бирюсинской стоянки 
представлена на фотографии шурфа № 3 раскопок 1927 г. с аналогичными отло-
жениями слоев для большей части раскопа (рис. 8). 

В последовавшей уже после смерти Н. К. Ауэрбаха публикации с В. И. Гро-
мовым [1935] отмечено наличие нижнего палеолитического горизонта с четырьмя 
гумусовыми прослоями С1, С2, С3, С4, верхним гумусовым горизонтом А и про-
межуточным горизонтом В. 

Вслед за работами Н. К. Ауэрбаха и В. И. Громова стационарные раскопки на 
Бирюсе в 1946 г. были организованы археологом Красноярского краевого краевед-
ческого музея Э. Р. Рыгдылоном. Общая площадь раскопок стоянки составила 100 м2. 
В предварительной публикации Э. Р. Рыгдылон отмечает, что «на месте хозяйствен-
ной постройки… в процессе зачистки стен и углубления дна ямы обнаружены 
осколки камней и кости, что дало… возможность определить наличие трех культур-
ных слоев, в котором обнаружен по существу одинаковый материал. Это массивные 
скребла из галек (рис. 9, 4–6), небольшое количество пластин и нуклеусов.  

В первом слое найдены два мотыгообразных орудия, характерные для 
неолита (рис. 9, 1–3), а под третьим слоем – около 30 мелких ракушек… Здесь со-
брано более 300 камней со следами обработки и много мелких костей» [Рыгдылон, 
1953, с. 277]. Среди них колотушка из рога северного оленя и остроконечник с 
желобком по ребру для ножевидных пластин вкладышей (второй слой), которым 
автор раскопок находит аналогии в палеолитической стоянке Каменный лог (Ко-
корево III). 



К истории изучения многослойной Бирюсинской стоянки                                                         79 

 
Рис. 6. Общий вид на раскоп Бирюсинской стоянки. Исследования Н. К. Ауэрбаха  

и В. И. Громова 1926 г., фото И. И. Балуева. КККМ, негатив 3460 

 
Рис. 7. В. И. Громов и Н. К. Ауэрбах (в центре) с участниками раскопок 1927 г.  

на Бирюсинской стоянке. КККМ, негатив 7468 
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Рис. 8. Разрез шурфа № 3. Исследования Н. К. Ауэрбаха и В. И. Громова 1927 г.  

Сверху вниз – культурные горизонты А, В, С (1, 2, 3). КККМ, негатив 7467 

Более детально стратиграфия Бирюсинской стоянки описана Э. Р. Рыгдылоном 
в его отчете [НА КККМ. Оп. 5. Д. 59–1. Л. 25–26]. Под слоем выброса 0,4–0,5 м из 
раскопа Н. К. Ауэрбаха идет почвенный слой 0,25 м. Под ним стерильный слой 
темно-серого суглинка – 0,1 м. Сразу же под ним сантиметровый уровень залега-
ния – культурный горизонт А. Ниже светло-серый лесс, включающий на отметках –
0,85 м и –1,1 м культурные горизонты Б и В соответственно. На глубине 1,85 м в 
слое светло-серого лесса выделен культурный горизонт Г, а на отметке –2,47 м едва 
заметный культурный слой с малочисленным археологическим материалом. 
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Рис. 9. Каменные орудия из мезолитического культурного слоя А Бирюсинской стоянки.  

Раскопки Э. Р. Рыгдылона 1946 г. [Рыгдылон, 1953, с. 276–285] 

При сопоставлении стратиграфии раскопов Н. К. Ауэрбаха и В. И. Громова с 
раскопом Э. Р. Рыгдылона заметно различие в археологическом материале верх-
них культурных слоев. В слое А раскопок 1946 г. отсутствует керамика. В то же 
время слой А 1926, 1927 гг. авторами раскопок отнесен к неолиту и бронзе. Таким 
образом, в раскопках Э. Р. Рыгдылона верхний культурный слой был вскрыт вме-
сте со слоем выкида предшественников и почвенным горизонтом. Обнаруженные 
при этом артефакты записаны Э. Р. Рыгдылоном в подъемный материал. Следова-
тельно, слой А по Рыгдылону по стратиграфии соответствует слою В, выделен-
ному по предыдущим работам. Как было отмечено выше, в раскопе 1926, 1927 гг. 
слой В датировался эпохой мезолита. На этот же возраст указывали и находки слоя 
А по Э. Р. Рыгдылону (см. рис. 9). Тесловидные и скребловидные орудия этого 
уровня также были отнесены к мезолиту в более поздней тезисной публикации 
[Усов, 1993]. 
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Вслед за Э. Р. Рыгдылоном исследование Бирюсинской стоянки было про-
должено в 1961 и 1962 гг. неолитическим отрядом Красноярской археологической 
экспедиции ЛОИА АН СССР [Гурина, 1964]. Раскоп ленинградских археологов 
стал продолжением раскопа Н. К. Ауэрбаха. Авторы раскопок, как и их предше-
ственники, всю толщу напластований разделили на 3 слоя. В верхнем гумусиро-
ванном слое супеси, разделенной прослойкой расплывчатых очертаний, вычле-
нены два горизонта с материалами неолита и бронзового века. Во втором слое (су-
глинке) культурные остатки приурочены в основном к верхнему горизонту, тогда 
как нижний почти лишен находок. В третьем слое (супеси) палеолитические арте-
факты в основном приурочены к тонким углистым прослоям. 

Обсуждение 

О научной значимости Бирюсинской стоянки ее исследователи рассуждали 
еще до начала своих широкомасштабных работ на памятнике. 30 марта 1926 г., 
накануне предстоящего полевого сезона, Г. П. Сосновский писал Н. К. Ауэрбаху: 
«Я не мог не сознать первоочередную важность раскопок Бирюсинской стоянки и, 
конечно, готов был отказаться в ее пользу от нужных мне средств. Наши предсто-
ящие раскопки дадут нам возможность восполнить пробел в точно датируемом 
материале по среднесибирскому неолиту, выйти на путь его изучения, не прибегая 
к схеме Петри, исходящей из находок на Улан-Хаде, и увязать палеолит с неоли-
том даже в стратиграфическом отношении. Важность изучения всех горизонтов 
находок на исследованной вами стоянке вы и сами лучше меня знаете» [НА ИАЭТ 
СО РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 307. Л. 43об.]. 

В интерпретации археологического материала Бирюсы, помимо авторов рас-
копок, одним из первых оказался С. В. Киселев. В сравнении с материалами При-
байкалья и Енисея комплекс Бирюсинской стоянки был сопоставлен им с наход-
ками с местонахождений Улан-Хада и Верхоленская Гора. В письме от 11 апреля 
1929 г. С. В. Киселев пишет Н. К. Ауэрбаху [НА ИАЭТ СО РАН. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 140. Л. 29–29об.]: 

 
Уважаемый Николай Константинович! 

С огромным интересом прочитал Ваше письмо от 26 марта! Согласен с наме-
ками о параллельности Афанасьевской и Китойской – сам в печатающемся отчете 
провожу эту же мысль. Согласен, что между Афанас. и Бирюсой II нет сходства – 
время разное – это видно из Ваших же слов, из гипотезы Громова и моих (скром-
нейших) мечтаний. Однако у Бирюсы II надо искать родство со сменившими ее дюн-
ными и материковыми красноярскими стоянками, в древнейших слоях представля-
ющими на…су северный вариант Афанасьевской культуры (только в том смысле 
опосредственности я и говорю о «связи»). В то же время не могу согласиться с Ва-
шей ампутацией Верхоленской горы от Китой-Распут. Генетическая связь, кажется, 
есть. Это утверждают не только украшения, но главное – кость. Морфология гарпу-
нов! На эту же связь намекает и инвентарь докерамического слоя Улан-Хады. Там 
много языковидных скребков (термин «многоглаголивого Бернгарда»), сходных с 
верхоленскими. С другой же стороны, этот слой, несомненно, близок к вышележа-
щим родственным Китою керамически. Мне кажется, что ставить так: 
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Генетич. родство Генетич. родство 

 
и все в палеометаллической эпохе! Никакого тут неолита нет! 

Но, конечно, это только домысел, и я не имею право утверждать. Рано! 

Преждевременная смерть Н. К. Ауэрбаха в 1930 г. не позволила исследова-
телю углубиться в осмысление полученного на Бирюсе материала. Частично этот 
труд взял на себя его многолетний партнер В. И. Громов. Специализируясь на изу-
чении геологии археологических памятников, он в публикации материалов Бирю-
синской стоянки ограничился выводами из предварительных полевых отчетов 
Н. К. Ауэрбаха. У исследователей не вызывал сомнения верхнепалеолитический 
возраст нижних культурных горизонтов С 1, С 2, С 3, С4 (рис. 8). Верхний куль-
турный слой с горизонтами А1 и А2 с железными шлаками и изделиями, а также 
разнотипной керамикой датировался железным веком – неолитом. Промежуточ-
ный бескерамический культурный слой В соответственно определялся переход-
ным временем от неолита к палеолиту [Ауэрбах, Громов, 1935, с. 242–245]. Фау-
нистический материал памятника хорошо укладывался в обозначенные датировки. 
Так, в горизонте А1 еще встречались кости домашних животных – лошади и быка. 
Остатки фауны из слоя С характеризуются преобладанием костей северного 
оленя, быка, зайца, дикого барана, благородного оленя и птиц. В промежуточном 
слое В преобладали остатки дикого быка, северного оленя, лошади и в меньшем 
количестве благородного оленя, косули, лося и зайца. 

Послевоенные раскопки Э. Р. Рыгдылона были достаточно масштабными, за-
тронув площадь 100 м2 стоянки Бирюса. В то же время появившиеся на площади 
памятника постройки леспромхоза помешали ему найти раскопы своих предше-
ственников. Это не позволило Э. Р. Рыгдылону в точности соотнести результаты 
своих работ с раскопками А. С. Еленева и Н. К. Ауэрбаха. Кроме того, в предва-
рительной публикации найденного материала исследователь ограничился лишь 
двумя иллюстрациями и краткой текстовой информацией на полстраницы. По его 
мнению, во всех трех культурных слоях зафиксирован одинаковый материал, 
находящий аналогии в комплексах позднепалеолитической стоянки Кокорево III. 
В то же время мотыгообразные орудия слоя 1 по Э. Р. Рыгдылону более харак-
терны для неолита [Рыгдылон, 1953, с. 277, рис. 1, 5]. 

Наконец, в 1961 и 1962 гг., непосредственно перед заполнением водохрани-
лища Красноярской ГЭС, последние масштабные работы на стоянке Бирюса уда-
лось организовать археологам из ЛОИА АН СССР. В результате в предваритель-
ных, а затем и итоговых публикациях были подробно проанализированы матери-
алы палеолитических горизонтов [Хлобыстин, 1972, с. 150–156; Синицина, Кузь-
мина, 2005]. По мнению всех исследователей, стратиграфия памятника, залегание 
артефактов на глубине в нижних горизонтах, стандартный орудийный набор ука-
зывают, без сомнения, на позднепалеолитический возраст горизонтов 2 (по 
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А. С. Еленеву), С1, С2, С3, С4 (по Н. К. Ауэрбаху и В. И. Громову), В, Г (по 
Э. Р. Рыгдылону), III, IV (по Л. П. Хлобыстину). Весь вещественный материал Би-
рюсинской стоянки в целом характерен для афонтовской культуры Енисея и не 
имеет существенных отличий в разных палеолитических горизонтах. В орудийном 
наборе отмечены скребла с выпуклыми лезвиями и скребки малых форм, долото-
видные орудия, угловые резцы и проколки, клиновидные и торцовые микронукле-
усы [Абрамова, 1979]. Типична для палеолитических памятников и серия костя-
ных наконечников копий [Хлобыстин, 1972]. Палеолитический возраст также под-
тверждают находки остатков холоднолюбивой фауны в обозначенных горизонтах, 
среди которых кости северного оленя, косули, сайги, бизона, лошади, кулана, 
зайца и лисицы. Для наиболее раннего культурного слоя IV получено четыре ра-
диоуглеродные даты в некалиброванном диапазоне от 13 840±90 л. н. (ГИН 8078) 
до 14 680±180 л. н. (ЛЕ 4910). Отсюда следует логичный вывод, как это и было 
сделано авторами раскопок, что палеолитические горизонты, перекрывающие 
слой IV, должны быть несколько моложе его. 

Еще более молодыми должны быть горизонты верхней голоценовой пачки 
культуровмещающих отложений. Но их характеристике исследователями уделено 
меньше внимания. Промежуточный по стратиграфии памятника слой датировался 
авторами раскопок эпохой мезолита. Это культурные слои и горизонты 2 (по 
А. С. Еленеву), В (по Н. К. Ауэрбаху и В. И. Громову), А (по Э. Р. Рыгдылону) и 
II (по Н. Н. Гуриной). Сомнение по данной датировке высказал Л. П. Хлобыстин. 
Основанием для этого послужило наличие морозобойного клина в стенке раскопа 
1961, 1962 гг., который прослежен начиная с подошвы культурного слоя I и про-
резает подстилающие слои II и III [Хлобыстин, 1972]. 

Рассмотрим в этой связи весь комплекс находок, зафиксированных в проме-
жуточном по стратиграфии слое и отметим, прежде всего, отсутствие в нем кера-
мики. Среди основных типов орудий – каменные топоры с перехватом и топоры с 
ушками из раскопок А. С. Еленева и Э. Р. Рыгдылона (рис. 5, 9, 10). 

 
Рис. 10. Каменные топоры с перехватом из мезолитического культурного слоя А.  

Раскопки Э. Р. Рыгдылона 1946 г., фото Н. П. Макарова 
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Топоры с ушками и перехватом на значительной территории Енисейской и 
Байкальской Сибири появляются уже в мезолитических культурных горизонтах 
[Мезолит СССР, 1989, с. 174–186]. На ближайшей к Бирюсе енисейской много-
слойной стоянке Красноярская топоры с перехватом зафиксированы П. В. Мандры-
кой в бескерамическом культурном горизонте III, перекрытом сверху неолитиче-
ским горизонтом II [К вопросу о мезолите … , 1992]. Топоры с ушками, в свою 
очередь, на сопредельной территории Северного Приангарья зафиксированы на 
памятниках мезолита и неолита [Макаров, 2015]. Наиболее убедительная дати-
ровка этой категории орудий получена по результатам исследования многослой-
ной стоянки Усть-Ёдарма II, где они найдены сразу в нескольких горизонтах ме-
золита и неолита с серией некалиброванных дат по 14С от 8200±110 до 
5380±80 л. н. [Липнина, Лохов, Медведев, 2013].  

Для мезолитического горизонта Бирюсы в каменном инвентаре характерно 
сочетание галечных орудий, различных типов скребел и микроскребков, призма-
тических, конусовидных и торцовых микронуклеусов. Близкий набор орудий за-
фиксирован и при исследовании сугубо мезолитических памятников Енисея, 
среди которых Куртак 2 [Лисицин, 1983] и Бюза II [Каменные индустрии … , 2018, 
с. 58–71]. 

Можно также согласиться с Е. В. Акимовой и ее соавторами, что в настоящее 
время тема перехода от палеолита к неолиту в Сибири однозначной интерпрета-
ции не имеет. Действительно, весь комплекс находок не встречен ни на одном па-
мятнике мезолита Енисея. Если на стоянке Бюза II мезолитические комплексы 
ближе к кокоревской культуре палеолита Енисея, то на стоянке Бирюса все палео-
литические горизонты отнесены к афонтовской культуре. 

Наряду с мезолитическими материалами Н. Н. Гуриной и Г. В. Синицыной, 
следует рассмотреть и неолитические артефакты стоянки Бирюса из верхнего го-
ризонта. Наиболее массовые находки керамики были зафиксированы в раскопках 
1926, 1927 и 1961, 1962 гг. По подсчетам Г. В. Синициной, на площади 358 м2 

найдено 678 фрагментов, из которых к неолиту отнесено 70. При этом с ранним 
неолитом (V–IV тыс. до н. э.), можно связать сетчатую керамику и фрагмент хай-
тинского типа. Развитым неолитом датирована керамика, орнаментированная зуб-
чатым штампом (середина IV тыс. до н. э.) и фрагменты с оттисками овально-зуб-
чатого штампа и лопаточки (рубеж IV–III тыс. до н. э.). Наконец, поздним неоли-
том (середина III тыс. до н. э.) определены сосуды позднесеровской культурной 
традиции и фрагменты, украшенные гребенчатой качалкой и узкой палочкой в тех-
нике накола и прочерчивания [Синицина, 1989]. 

На уровне современных представлений в этих материалах можно выделить 
неолитическую керамику усть-бельского типа (см. рис. 4). Если обращаться к ана-
логиям на близлежащих участках среднего Енисея, то можно отметить, что дан-
ный тип керамики зафиксирован на стоянках Усть-Собакино, Базаиха, Ладейки, 
Няша, Пещера Еленева Красноярского археологического района [Уланов, Мака-
ров, Уланова … , 2021]. 

Остальная керамика к. с. 1 разнотипна, и значительную ее часть следует от-
нести к железному веку и средневековью. Одна группа сосудов орнаментирована 
тонкими налепными и обмазочными валиками (рис. 3, 4). Такие фрагменты могут 
относиться как ко времени I тыс. до н. э. – 1-й половины I тыс. н. э., так и к 
средневековью. Известно также, что подобная тонковаликовая керамика широко 
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распространена в таежных и лесостепных районах Приенисейской Сибири. Появ-
ляется она еще на рубеже бронзового и раннего железного веков, но основное рас-
пространение получает в средневековое время. В Красноярской лесостепи, к кото-
рой примыкает район русла и устья Бирюсы, тонковаликовая керамика бытует до 
X в. н. э. [Фокин, 2008, с. 213]. В различных своих вариациях она зафиксирована 
в верхних культурных горизонтах Пещеры Еленева, расположенной в 20 км ниже 
по Енисею от Бирюсинской стоянки. Радиоуглеродные даты для культурного го-
ризонта 2 развитого железного века Пещеры Еленева – 1400±50 л. н. (СОАН 2939) 
и 1435±65 л. н (СОАН 3084). Для горизонта 1 раннего средневековья пещеры по-
лучены даты 1050±30 л. н. (СОАН 3082) и 1225±35 л. н. (СОАН 3083) [Макаров, 
2012, с. 27]. 

Датировка ряда керамических находок из верхнего горизонта Бирюсинской 
стоянки железным веком подтверждается находками здесь железных шлаков и не-
которыми изделиями из железа, вскользь упоминаемыми в отчетах и публикациях 
исследователей стонки разных поколений, а также в процитированном выше 
письме Н. К. Ауэрбаха. Косвенным свидетельством правильности такой интерпре-
тации в отношении части археологического материала стоянки Бирюса является 
значительное количество железных изделий и типичной для периодов железа и 
средневековья керамики в близлежащих пещерах. Отсюда вытекает логический 
вывод, что не могло быть и существенных диспропорций в заселении близлежа-
щих пещер и открытого поселения в устье р. Бирюсы. 

Типично средневековые материалы представлены в к. с. 1 Бирюсинской сто-
янки фрагментами нескольких керамических сосудов (рис. 3, 1–3, 5). Они имеют 
профилированный венчик с заоваленным краем, по срезу нанесен орнамент, в од-
ном случае в виде поперечных насечек, во втором – при помощи пальцевых за-
щипов. Орнамент дополнен поясом ямок по шейке и рядами пальцевых вдавлений 
в зоне плечиков и тулова. Такая посуда широко распространена в средневековых 
комплексах Красноярской лесостепи. На ее основе по Ладейскому городищу 
В. Г. Карцов выделял одноименную ладейскую культуру. При этом для ее обозна-
чения используется термин «ладейский тип керамики». Ее основные признаки: 
профилированный венчик, чаще со скошенным или наклоненным наружу краем, 
который во многих случаях имеет карнизообразный выступ. Реже край венчика 
заовален и порой дополнен налепным валиком. В орнаменте преобладают ногте-
вые и пальцевые вдавления, пояса ямок, прочерченные горизонтальные и наклон-
ные линии. Реже встречаются фигурные и фигурно-геометрические оттиски, гре-
бенчатые штампы. Этот тип посуды датируется концом I тыс. – 1-й половиной 
II тыс. н. э. [Фокин, 2017, с. 139–140]. 

Заключение 

Обобщая вышесказанное, подведем итоги. Несмотря на более чем 130-летний 
период изучения Бирюсинского археологического микрорайона, значительная 
часть полученных материалов все еще остается неопубликованной. Стоянка Би-
рюса, многократно заселяясь на различных этапах позднего верхнего палеолита, 
продолжала посещаться в мезолитическую эпоху, затем в неолите, бронзовом и 
железном веках, а также в эпоху средневековья. Необходимо выявление всего ком-
плекса полученных материалов разных исследователей, хранящихся в фондах как 
минимум трех, а то и более научных центров. При этом необходимо сопоставление 
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материалов как самого местонахождения, так и коллекций из многочисленных Би-
рюсинских пещер. С учетом затопления данного микрорайона водохранилищем 
Красноярской ГЭС, музейные коллекции и архивные материалы делают этот мас-
сив источников одним из наиболее значимых в деле изучения Красноярского ар-
хеологического района. Стоящая перед этим масштабность задач делает возмож-
ным их выполнение только совместными силами всех научных центров, связан-
ных с изучением бирюсинских памятников. Результатом этих исследований может 
стать монографическое издание оригинальных накопленных материалов уникаль-
ного Бирюсинского поселения и комплекса пещерных стоянок. 
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