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Раскопки стоянки Афонтова Гора V (Радищева) 
в Красноярске в 2024 году

В статье рассматриваются итоги полевого исследования южного сектора выявленного объекта археологиче-
ского наследия «Красноярск. Стоянка Афонтова Гopa V» на участке ул. Радищева в микрорайоне Николаевка. Общая 
площадь, вскрытая раскопами и шурфами, составляет 6 336 м2. В восточной части раскопа 2 выявлен культурный 
слой 1, предварительно датированный рубежом плейстоцена – голоцена. Основной культурный слой 2 прослежива-
ется по пологому склону террасы на площади ок. 500 м2 в раскопе 2. Здесь (западный и центральный участки) рас-
копаны два очага с концентрическими каменными обкладками и примыкающие к ним производственные площадки. 
Общее количество каменных артефактов превышает 12 тыс. экз. В составе коллекции нуклеусы для крупных пластин, 
клиновидные микронуклеусы, скребки, скребла, резцы, остроконечники, галечные орудия. В южной части центрально-
го участка выявлен фрагмент культурного слоя 3, типологически идентичный вышележащему культурному слою 2. 
На основании анализа каменного инвентаря и конструкции очагов сделан вывод о принадлежности культурных слоев 2 
и 3 к кокоревской археологической культуре. При этом допускается возможность инокультурных примесей на южном 
склоне, проявляющихся в типологии каменного инвентаря, более характерного для памятников афонтовской культуры. 
Состав фаунистических остатков для культурных слоев 2 и 3 однороден: абсолютно преобладают фрагменты костей 
северного оленя. В шурфах за пределами площади раскопов отмечены единичные находки (скребок, отщепы, фрагмен-
ты костей бизона и северного оленя) на глубине 4,5–5,5 м (культурный слой 4), предварительно датируемые ранним 
сартанским временем.

Ключевые слова: поздний палеолит, Средний Енисей, Красноярск, кокоревская культура, каменная индустрия, охран-
но-спасательные раскопки.
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2024 Excavations of the Afontova Gora V (Radishcheva) Site 
in Krasnoyarsk

The article reviews the results of a fi eld study of the southern sector of the “Krasnoyarsk. Afontova Gora V” site located on 
a part of the Radishcheva street in the Nikolayevka microdistrict. The total area uncovered by excavations and pits is 6 336 sq. m. 
Cultural layer 1 was recorded in the eastern part of excavation 2 and preliminarily dated to the Pleistocene – Holocene 
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boundary. The main cultural layer 2 marked along the gentle slope of the terrace on an area of about 500 sq. m in excavation 2. 
Two hearths with the concentric stone masonry and adjacent production sites have been excavated here (western and central 
sections). The total number of stone artifacts exceeds 12 thousand items. The collection includes cores for large blades, wedge-
shaped microcores, scrapers, burins, points, and pebble tools. A fragment of cultural layer 3 was found in the southern part 
of the central section, which is typologically identical to the overlying cultural layer 2. Based on the stone equipment analysis 
and the construction of hearths, cultural layers 2 and 3 can be attributed to the Kokorevo archaeological culture. At the same 
time, the presence of foreign cultural impurities on the southern slope is possible, which is manifested in the typology of stone 
collection that is more typical of the Afontovo sites. The composition of faunal remains for cultural layers 2 and 3 is homogeneous: 
fragments of reindeer bones absolutely predominate. In the pits outside the excavation area, isolated fi nds (scraper, fl akes, 
fragments of bison and reindeer bones) at a depth of 4.5–5.5 m (cultural layer 4), preliminarily dated to the early Sartan period, 
were found.

Keywords: Late Paleolithic, Middle Yenisei, Krasnoyarsk, Kokorevo culture, stone industry, rescue excavations.

пересекающими ее ул. Корнеева и Ладо Кецховели. 
Основные работы были сосредоточены на пересечении 
ул. Радищева и Спартаковцев, где ранее был получен 
археологический материал [Новосельцева, Акимова, 
Павленок, 2023]. Одновременно решалась задача уточ-
нения площади распространения культуросодержащих 
отложений на территории, отводимой под строитель-
ные работы на следующем этапе программы.

В результате работ 2024 г. выполнено 38 археоло-
гических шурфов, 7 рекогносцировочных раскопов 
и 2 спасательных раскопа общей площадью 6 336 м2 
(рис. 1). В связи с необходимостью выделить данный 
юго-восточный участок из группы археологических 
объектов ВОАН «Красноярск. Стоянка Афонтова 
Гopa V» было предложено в рабочем порядке ис-
пользовать название «Стоянка Афонтова Гора V (Ра-
дищева)».

Геоморфологическое положение памятника неод-
нозначно. Исследуемый участок, простирающийся с 
общим уклоном в юго-восточном направлении, мо-
жет быть интерпретирован и как уступ VII («худоно-
говской») террасы, и как площадка IV («лагерной») 
террасы долины р. Енисей. Относительная высота 
над уровнем реки на участке археологических ра-
бот составляет 60–70 м. Территория плотно застро-
ена одно- двухэтажными домами с приусадебными 
участками, проложены гравийные дороги, подземные 
линии электропередач и водопровод. Значительную 
площадь занимают участки с бытовыми и строитель-
ными отходами. Подобная антропогенная нагрузка 
привела не только к деформации природного рельефа, 
но и почти полному уничтожению раннеголоценовых 
отложений и частичному – финальноплейстоценовых.

Сводный стратиграфический разрез имеет следу-
ющее строение (рис. 2, 1).

1. Техногенный темно-гумусовый горизонт (мощ-
ность 0–2,0 м).

2. Включает два компонента: AU – темно-гумусо-
вый горизонт, АВ – горизонт, переходный от гумусо-
вого (AU) к иллювиальному (BI) (0–0,6 м).

3. BI – глинисто-иллювиальный горизонт, мало-
гумусный. Супеси, суглинки слабогумусированные, 
светло-бурые (0–0,4 м). В подошве местами просле-
живается палеопочва 3 мощностью до 3–4 см. На вос-

Введение

Палеолитическая стоянка Афонтова гора V была 
открыта в 1996 г. в ходе обследования территории, 
отводимой под строительство подземных гаражей в 
районе пересечения ул. Копылова и Ладо Кецховели. 
Немногочисленные находки были сделаны в каргин-
ской погребенной почве и датированы в пределах 
30–27 тыс. л.н. [Дроздов и др., 1996; Артемьев, 1999; 
Артемьев, Дроздов, 1998]. Первоначальные границы 
памятника были установлены с расчетом на макси-
мальный охват большей части Николаевки, непосред-
ственно граничащей с комплексом известных стоянок 
Афонтовой горы (рис. 1). Это чисто административ-
ное решение в недалеком будущем обеспечило воз-
можность проведения спасательных археологических 
исследований в зоне как масштабного строительства 
Николаевского моста и Николаевского проспекта, 
так и точечной застройки на территории частного 
сектора в самой Николаевке. На протяжении 15 лет в 
границах этой территории (с начала 2010-х гг. – вы-
явленный объект археологического наследия (ВОАН) 
«Красноярск. Стоянка Афонтова Гopa V») ведутся 
регулярные разведочные и охранно-спасательные ра-
боты, позволившие зафиксировать палеолитические 
культурные слои позднесартанского и позднекаргин-
ского возраста [Мещерин, Барков, Муратов, 2020]. 
Корректировка границ производилась службой по 
государственной охране объектов культурного насле-
дия Красноярского края в 2013, 2015 и 2022 гг.

По мере изучения территории в рамках установ-
ленных границ стало очевидным, что под ВОАН 
«Красноярск. Стоянка Афонтова Гopa V» следует 
понимать комплекс разновременных позднепалео-
литических памятников, территориально приурочен-
ных к определенным улицам Николаевской слободы 
[Мещерин, Барков, Муратов, 2020; Мещерин, 2024].

Итоги работ 2024 года

Охранно-спасательные раскопки 2024 г. прово-
дились по программе «Комплексное развитие терри-
тории» в южной части ВОАН, в зоне массовой дере-
вянной застройки XX в., вдоль ул. Радищева, между 
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Рис. 1. Стоянка Афонтова Гора V.
1 – южный участок территории ВОАН Афонтова Гора V (площадь работ 2024 г.); 2 – схема раскопа 2 и планиграфическое распространение 

археологического материала.
а – археологический раскоп 2024 г.; б – граница и узлы поворотов ВОАН «Красноярск. Стоянка Афонтова Гора V»; в – археологические 
шурфы без материала, выполненные до 2024 г.; г – археологические шурфы с материалом, выполненные до 2024 г.; д – археологиче-
ские шурфы без материала, выполненные в 2024 г.; е – археологические шурфы с материалом, выполненные в 2024 г.; ж – археологические 
шурфы с палеонтологическим материалом без следов обработки, выполненные в 2024 г.; з – рекогносцировочные раскопы без археоло-
гического материала, выполненные в 2024 г.; и – рекогносцировочные раскопы с археологическим материалом, выполненные в 2024 г.; 

к – очаг; л – планиграфическое распределение археологического материала.
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точном участке раскопа 2 зафиксирован культурный 
слой 1 (рис. 2, 2).

4. Сса – карбонатная почвообразующая порода – 
Sr4. Супесь лессовидная, белесая от обилия карбонатов, 
местами желтовато-розоватая (0,20–1,20 м). В страти-
графии читаются клинообразные либо блюдцеобраз-

ные обильно карбонатизированные включения. На за-
падном и центральном участках раскопа 2 (см. рис. 1, 3) 
выявлены культурные слои 1 и 2 (рис. 2, 3–5).

5. Супеси, пески слойчатые, палево-желтоватые, 
палево-белесоватые, (перевеянные?) лессовидные 
(0,4–1,4 м).

Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез стоянки Афонтова Гора V (Радищева) по результатам работ 2024 г. (1). 
Образцы каменных и костяных артефактов в культурных слоях 1–4 (2–6).

а – культуросодержащий слой; б – номер литологического слоя; в – номер культуросодержащего слоя.
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6. Рассматривается как палеопочва 2 с профилем 
Cm1-Cm2 (0,5–0,8 м). Делится на две примерно рав-
ные части: нижнюю – супесчано-легкосуглинистую 
желтовато-розовую (Cm2) и верхнюю – среднесу-
глинистую розовую (Cm1). Нижние 5 см слоя име-
ют темно-розовую окраску. Слой разбит тонкими 
трещинками, раздваивающимися к нижней части 
слоя. Тре щинки местами заполнены бурым глини-
стым веществом, местами карбонатами. В слое в 
шурфах зафиксирован единичный археологический 
и фаунистический материал (культурный слой 4) 
(рис. 2, 6).

7. Супесь с невыраженной слоистостью, окраска 
пятнистая: на сизовато-желтоватом фоне розово-ох-
ристые пятна с диффузными границами (0,4–0,6 м). 
Присутствуют Fe и Mn новообразования.

8–9. Средний суглинок, сложение в нижней ча-
сти (20 см) полосчатое, темные полосы вишнево-бу-
рые, представленные педоседиментами палеопочвы 1 
(Kr2?), переслаиваются прерывистыми прослойками 
и пятнами светлой сизоватой окраски (0,5–1,0 м).

Культурный слой 1 выявлен локальными пятнами 
на отдельных участках, преимущественно в восточ-
ной части раскопа 2 («восточный участок») на уступе 
IV террасы, на уровне 55 м выше уреза р. Енисей 
(см. рис. 1). В составе немногочисленной коллекции 
призматический и микропризматический нуклеусы 
(рис. 2, 2), скребловидное орудие, микроскребок на 
фрагменте пластины, отщепы и пластинчатые сколы 
с ретушью, отдельные кости северного оленя со сле-
дами раскалывания и погрызов.

Основной археологический материал памятника 
(культурный слой 2) получен на двух участках раско-
па 2, разделенных 30-метровой зоной с единичными 
находками (см. рис. 1).

Западный участок. В верхней части склона терри-
тория распространения археологического материала 
представляет собой разреженную полосу шириной от 
1,5 до 2,0 м и протяженностью до 10 м, простираю-
щуюся в южном направлении. Общий угол уклона 
поверхности составляет ок. 4°. Верхней условной 
точкой является очаг с каменной обкладкой (см. ста-
тью Новосельцевой В.М., Акимовой Е.В. «Очажные 
конструкции позднепалеолитической стоянки Афон-
това Гора V (Радищева)» в данном сборнике), се-
вернее которого, выше по склону, отмечены только 
немногочисленные отщепы и фрагменты микропла-
стин, непосредственно примыкающие к границам 
каменной обкладки. Участок южнее очага может 
быть интерпретирован в качестве приочажной зоны 
с протяженными линзами серого окраса без четких 
контуров, вероятно являющимися следами плоскост-
ного склонового смыва, образующего неглубокие 
промоины. Основная часть каменных артефактов, 
а также мелких фрагментов костей и обломков щебня 
располагалась именно в серой золистой супеси как 
в виде небольших достаточно плотных скоплений, 

так и разрозненно. На участках локального выпо-
лаживания, где глубина промоин достигала 20 см, 
плотность находок максимальная.

Южнее, ниже по склону, простирание слоя имеет 
слабовыраженный ступенчатый характер с соответ-
ствующим горизонтальным и наклонным располо-
жением археологического материала. При этом зона 
распространения находок в широтном направлении 
увеличивается не менее чем до 10 м.

Несмотря на то, что проведение границы между 
«верхним» и «нижним» комплексами не представля-
ется возможным, некоторые особенности в каменном 
инвентаре свидетельствуют об определенных разли-
чиях между ними.

В верхней части склона (приочажная зона) най-
дены единичные клиновидные микронуклеусы с 
высотой фронта 2,5–3,0 см (рис. 3, 1, 2), уплощен-
ные двуплощадочные монофронтальные нуклеусы 
(рис. 3, 10), крупный торцовый нуклеус на первич-
ном сколе, а также серия орудий на пластинчатых 
заготовках: концевые скребки на крупных пластинах 
(рис. 3, 7, 8), крупный скребок на первичном отще-
пе (рис. 3, 6), резцы (в т.ч. унифас) (см. рис. 2, 4; 
3, 3, 4), ножевидные орудия на пластинах (рис. 3, 
9, 11), галечное орудие на удлиненной плоской гальке 
(рис. 3, 5).

В нижней части склона прослеживаются изме-
нения в сырьевом составе каменного инвентаря за 
счет увеличения доли низкокачественных кварци-
тов. Здесь найдены двуплощадочный бифронталь-
ный микронуклеус, нуклеусы на массивных гальках 
с коротким фронтом, орудия на крупных первичных 
отщепах с вентральной обработкой, массивное скреб-
ло на обломке кремнистой породы, а также обломок 
вкладышевого орудия из рога (см. рис. 2, 3).

Фаунистические остатки многочисленны, но в 
большинстве своем представляют собой мелкие фраг-
менты трубчатых костей очень плохой сохранности. 
Абсолютное большинство определимых костей (зубы, 
суставные кости, фрагменты локтевых и плечевых 
костей, рогов) принадлежит северному оленю и скон-
центрировано в нижней половине участка. В един-
ственном экземпляре найден рог сайги (определение 
канд. биол. наук А.М. Клементьева).

Центральный участок. Приурочен к мысовому 
участку террасы с падением склона в северо-вос-
точном, восточном и юго-восточном направлениях. 
Общий угол уклона поверхности в наиболее выражен-
ном юго-восточном направлении составляет ок. 4°, 
перепад высотных отметок в пределах, вскрытых рас-
копом, до 1 м.

Культурный слой 2. В верхней части склона рас-
положен очаг с каменной обкладкой (см. статью Но-
восельцевой В.М., Акимовой Е.В. «Очажные кон-
струкции позднепалеолитической стоянки Афонто-
ва Гора V (Радищева)» в данном сборнике). Архео-
логический и фаунистический материал располага-
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ется в виде многоуровневого скопления, наивысшей 
концентрации достигая в юго-восточной части, 
по мере выполаживания склона. В результате спол-
зания предметов по склону, вероятно, произошло 
перекрытие возможных специализированных микро-

участков отщепами, обломками, фрагментами костей, 
что затрудняет их функциональную интерпретацию.

Непосредственно северо-восточнее очага, на от-
носительно возвышенном месте, располагается уча-
сток расщепления нескольких галек с получением 

Рис. 3. Каменный инвентарь культурного слоя 2.
1, 2, 12 – клиновидные микронуклеусы; 3, 4, 14 – резцы; 5 – галечное орудие; 6–8, 17–19 – скребки; 9, 11 – пластины с ретушью; 

10, 16 – нуклеусы; 13, 15 – остроконечники. 
1–11 – западный участок, 12–19 – центральный участок.
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серии пластин и отщепов. Здесь же, вероятно, шло 
изготовление орудий, о чем свидетельствуют находки 
концевого скребка и остроконечника на пластинах, 
полученных из соответствующего сырья.

Оценивая общий состав каменного инвентаря 
центрального участка, можно указать на явное пре-
обладание нуклеусов, заготовок, обломков и сколов 
с нуклеусов.

Одноплощадочные монофронтальные нуклеусы 
изготовлены на крупных объемных или плоских галь-
ках. Независимо от степени массивности заготовки 
формируется относительно плоский фронт, дальней-
шая корректировка которого производится за счет 
крутой ретуши по одной из латералей, образующей 
выступающее ребро, или переноса снятий на латераль 
с образованием крупного торцового нуклеуса. В един-
ственных экземплярах присутствуют уплощенный 
двуплощадочный бифронтальный нуклеус с проти-
волежащими площадками и фронтами (рис. 3, 16) 
и массивный торцовый нуклеус на гальке.

Клиновидные микронуклеусы, как правило, ха-
рактеризуются крупными размерами (высота фронта 
ок. 4 см), массивностью, двусторонней обработкой 
латералей (рис. 3, 12).

Орудийный набор включает такие группы, как 
скребки-унифасы на отщепах (рис. 3, 17, 19), конце-
вые скребки на пластинах (рис. 3, 18), остроконечни-
ки на пластинах (рис. 3, 13, 15), боковые и угловые 
резцы на отщепах и пластинах (рис. 3, 14), скребла 
на крупных долечных сколах, массивные скребловид-
ные орудия, в т.ч. с вогнутым краем, рубящие орудия 
на крупных широких гальках.

Фаунистические остатки представлены многочис-
ленными неопределимыми фрагментами трубчатых 
костей и разрозненными зубами северного оленя.

На центральном участке в 20–40 см ниже культур-
ного слоя 2 выявлена линза культурного слоя 3. Пре-
обладают отщепы и фрагменты неопределимых труб-
чатых костей. Среди информативных артефактов – 
крупный торцовый двуплощадочный нуклеус на мас-
сивной гальке (см. рис. 2, 5) и долотовидное орудие 
на сработанном нуклеусе. Типологических различий 
с вышележащим культурным слоем не отмечено.

Культурный слой 4 в виде единичных предметов 
(скребок (см. рис. 2, 6), отщепы, кость со следами 
резания)* обнаружен в разведочных шурфах за преде-
лами площади раскопов и предварительно датирован 
раннесартанским временем.

Вся обитаемая территория, вскрытая раскопом 2, 
содержит большое количество разноразмерного об-
ломочного, разной степени окатанности, материала. 
По петрографическому составу хорошо окатанные 
мелкие валуны относятся к магматическим (габбро) 
и метаморфическим (гнейсы) породам, плитчатые 
обломки представлены песчаниками (определение 

* По данным на 11.10.2024 г.

канд. геол.-мин. наук Н.Н. Поповой). В связи с тем, 
что источником сырья является аллювий Енисея, а не 
местные коренные выходы пород, весь массив грубо-
обломочных пород, залегающих на уровне культур-
ных слоев 2 и 3, следует отнести к манупортам.

Обсуждение

На стадии полевого изучения позднепалеолити-
ческой стоянки Афонтова Гора V (Радищева) можно 
высказать следующие суждения.

1. Западный (верхний) и центральный участки 
являются остатками двух поселений (культурные 
слои 2 и 3), хронологически близких друг другу. Они 
располагаются в верхней части пологих склонов, пе-
реходящих выше в относительно ровную террасовид-
ную площадку. В обоих случаях очаги сооружены 
по кромке площадки, а археологический и фаунисти-
ческий материал залегает по склону, образуя много-
уровневые скопления с максимальной концентрацией 
на участках (ступенях) выполаживания и в промои-
нах, образованных, вероятно, дождевой и талой во-
дой. По предварительным данным общее количество 
находок здесь достигает 12 тыс. экз.

2. Каменный инвентарь культурных слоев 2 и 3 
западного (верхнего) и центрального участков харак-
теризуется пластинчатостью, что выражается в соот-
ветствующих формах крупных нуклеусов на гальках 
и основной заготовки большинства орудий (остроко-
нечники, резцы, скребки, ножевидные орудия). Таким 
образом, Афонтова Гора V (Радищева), в рамках цен-
трального и западного (верхнего) участков, является 
классическим памятником кокоревской археологи-
ческой культуры [Абрамова, 1979]. Дополнительным 
аргументом являются каменные очажные обкладки, 
присутствующие на обоих участках. До определения 
абсолютного возраста культурных слоев 2 и 3 можно 
высказать предположение, что Афонтова Гора V (Ра-
дищева) является более молодым памятником по срав-
нению с Афонтовой Горой IV (Овражной) [Акимова, 
Новосельцева, Стасюк, 2021; Позднепалеолитическая 
стоянка..., 2021] и может соотноситься с культурными 
слоями 6–10 Лиственки [Палеолит Енисея, 2005].

3. Учитывая, что участок Афонтовой Горы V 
(Радищева) мог заселяться неоднократно на протя-
жении тысячелетий, нельзя отвергать возможность 
инокультурных и более ранних/поздних примесей. 
Так, вызывает вопрос западный (нижний) участок, 
по типологии каменного инвентаря более характерный 
для памятников афонтовской культуры [Позднепа-
леолитическая стоянка..., 2021]. На сегодняшнем эта-
пе изучения памятника можно высказать предполо-
жение о чередующемся заселении этой территории 
носителями обеих культур, но при явном превалиро-
вании кокоревской культуры. Частичное смешение 
материала в условиях пологого склона представляет-
ся вполне объяснимым.
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4. Наиболее поздний культурный слой 1 просле-
живается в основном на восточном участке раскопа 2. 
Приуроченность его к литологическому слою 3, специ-
фика каменного инвентаря позволяют предварительно 
датировать его рубежом плейстоцена – голоцена.

Рассматривая ВОАН «Красноярск. Стоянка Афон-
това Гopa V» как комплекс самостоятельных палео-
литических памятников, необходимо разработать 
единую схему для отдельных объектов, объединен-
ных юридически закрепленными границами ВОАН.
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