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Резюме. Рассмотрено развитие представ-
лений (начиная с 1970-х гг.) о прожива-
нии древних людей на территории Сибири 
и Дальнего Востока России во время мак-
симума последнего оледенения. В настоя-
щее время надёжно установлено, что позд-
непалеолитический человек в интервале 
19–23 тыс. радиоуглеродных лет назад по-
стоянно проживал к югу от 58° с. ш., а так-
же совершал дальние походы на Крайний 
Север, вплоть до 71° с. ш., где обитал в те-
чение всего года. Сегодня в распоряжении 
исследователей имеются данные о как ми-
нимум 36 археологических памятниках Си-
бири и Дальнего Востока России, соответ-
ствующих максимуму последнего оледе-
нения; для 16 объектов радиоуглеродные 
даты получены по древесному углю и для 
одного —  по кости человека.
Ключевые слова: максимум последнего 
оледенения, древний человек, природная 
среда, Сибирь, Дальний Восток России.

Kuzmin Ya. V. Ancient humans in Siberia 
during the Last Glacial Maximum: devel
opment of opinions in the last 40 years. 
The paper provides a brief overview of the his-
tory of development of viewpoints (beginning 
with the 1970s) about the presence of ancient 
humans in Siberia and the Russian Far East 
during the Last Glacial Maximum. It is now se-
curely established that the Late Paleolithic 
people permanently occupied Siberia south 
of 58° N at ca. 19,000–23,000 radiocarbon 
years ago; they also undertook long-distance 
travel to the High Arctic, up to 71° N, where 
they stayed all year round. Reliable informa-
tion now exists that at least 36 archaeologi-
cal sites belong to the Last Glacial Maximum 
in Siberia and the Russian Far East; for 16 of 
them, radiocarbon dating was conducted us-
ing charcoal, and for one, a human bone.
Keywords: Last Glacial Maximum, ancient 
humans, paleoenvironment, Siberia, Russian 
Far East.
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Введение
В первой обобщающей монографии по геологии палеолита Сибири 

С. М. Цейтлин (Цейтлин 1979) сделал вывод о практически полном отсутствии 
следов пребывания древнего человека в Сибири и на Дальнем Востоке России 
19–16 (17) тыс. лет назад. Это объяснялось так: «Очевидно, климатические ус-
ловия были тогда столь неблагоприятны для обитания человека, что он уходил 
из пределов Северной Азии» (Цейтлин 1979: 260). Необходимо отметить, что 
к концу 1970-х гг. количество 14С дат для палеолитических памятников Сиби-
ри и Дальнего Востока России не превышало 100 (см. Борисковский 1984: 357–
359), что для территории площадью около 14 млн км2 было явно недостаточно.

Концепция отсутствия людей в Сибири во время максимума последнего оле-
денения, выдвинутая С. М. Цейтлиным на основе ограниченного материала, была 
взята на вооружение рядом исследователей, главным образом, зарубежных (см. 
Goebel 1999; Dolukhanov et al. 2002; Hoffecker 2005; Graf 2005; см. дискуссию: 
Kuzmin 2009; Kuzmin, Keates 2004; 2006). Некоторые из российских специалис-
тов —  в частности, А. А. Величко и Е. И. Куренкова (Velichko, Kurenkova 1990) —  
допускали присутствие человека в Сибири в интервале 18–20 тыс. лет назад.

В данном сообщении прослежено развитие представлений о присутствии 
древнего человека в Сибири во время максимума последнего оледенения 
и охарактеризовано современное состояние вопроса.

Накопление данных в 1980–2010-х гг.
Представления о возможности обитания людей на севере Евразии в интер-

вале 18–20 тыс. лет назад стали меняться уже в начале 1980-х гг. С. М. Цейтлин 
(Цейтлин 1983) опубликовал результат 14С датирования угля из Томской стоян-
ки (56°30’ с. ш.) —  18 300 ± 1000 лет назад (ГИН-2100). Несколько позже сотруд-
ники Института географии АН СССР выступили с мнением о том, что древний 
человек не исчезал полностью из Восточной Европы и Сибири во время макси-
мума последнего оледенения (см. Velichko, Kurenkova 1990).

К началу 2000-х гг. количество 14С дат по палеолиту Сибири выросло по срав-
нению с концом 1970-х гг. в несколько раз: до 440 дат в 2005 г. (Kuzmin, Keates 
2005) и 800 дат в 2010–2013 гг. (Кузьмин и др. 2011; Kuzmin, Keates 2013). 
Расширение геоархеологических исследований позднего палеолита Сибири 
и Дальнего Востока России в 1980–2010-х гг. дало возможность существен-
но уточнить динамику заселения Северной Азии во второй половине поздне-
го плейстоцена (Кузьмин 2005; Питулько, Павлова 2010; Величко и др. 2014; 
Kuzmin, Keates 2005; 2013; 2018; Pitulko, Pavlova 2020; Pitulko et al. 2017), вклю-
чая время максимума последнего оледенения (Kuzmin 2008).

В первые десятилетия нынешнего века были уточнены хронологические грани-
цы максимума последнего оледенения. П. Кларк с коллегами (см. Clark et al. 2009) 
определили время этого события как около 22–16 тыс. лет назад (или 26,5–19 тыс. 
календарных лет назад). К. Ламбек с коллегами (Lambeck et al. 2014) на основании 
изучения изменений уровня Мирового океана и объёма ледниковых щитов полу-
чили несколько другую величину для максимума последнего оледенения —  око-
ло 25,5–17,5 тыс. лет назад (или 29–21 тыс. календарных лет назад). Поскольку 
наиболее холодный интервал по данным  ледниковых  кернов Гренландии прихо-
дится на 23–19 тыс. лет назад (Kuzmin, Keates 2018: 111; «обратная» калибровка 



30 © ИИМК РАН

Я. В. Кузьмин

 календарных дат сделана по данным кривой IntCal20, см. Reimer et al. 2020), мы 
приняли именно этот временной отрезок за максимум последнего оледенения.

К середине —  концу 2000-х гг. стало очевидно, что в пределах Сибири извест-
но значительное количество археологических памятников, время обитания на ко-
торых соответствует максимуму последнего оледенения (см. Kuzmin, Keates 2005; 
Kuzmin 2008). В последние годы увеличилось количество потенциальных памят-
ников этого времени на северо-востоке Сибири, а также в более южных регионах. 
Так, в Арктике, в районе Янской стоянки (71° с. ш.), в начале 2010-х гг. были выяв-
лены пункт Лагерный и стоянка Илин-Сыалах (71° с. ш.) (Pitulko et al. 2017); в бас-
сейне р. Колымы —  стоянки Зырянка 1 и Ирелях-Сиене 1–2 (66° с. ш.) (Chlachula et 
al. 2021) (рис. 1). В среднем течении р. Лены нижний слой стоянки Хайыргас (60° 
с. ш.) получил датировку около 20,7–21,5 тыс. лет назад (Kuzmin et al. 2017).

На о. Врангеля (71° с. ш., 179° в. д.) лопатка мамонта с отверстием, пробитым (воз-
можно) древним охотником, датирована около 22 400 лет назад (Pitulko et al. 2017). 
Таким образом, можно ставить вопрос о ещё более значительном присутствии чело-
века в высокоширотной Арктике в максимум последнего оледенения и о дальних ми-
грациях населения, как это сейчас известно для мезолита (Pitulko et al. 2019).

Для Западной Сибири в период максимума последнего оледенения по-
явились данные об обитании человека в центре Барабинской равнины (сто-
янка Волчья Грива, 55° с. ш.) с полным отсутствием каменного сырья в радиу-
се не менее 100–300 км, а также о присутствии людей в районе современного 
г. Ачинска (Leshchinskiy et al. 2021) (рис. 1).

Рис. 1. Карта палеолитических стоянок Сибири и Дальнего Востока России, датированных в интер-
вале около 19–23 тыс. л. н. (по Kuzmin, Keates 2018, с дополнениями)
Fig. 1. Map showing the location of the Paleolithic sites in Siberia and Russian Far East dated to ca. 19,000–
23,000 BP (after Kuzmin, Keates 2018, with additions)
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Обсуждение
В настоящее время (по состоянию на август 2021 г.) с разной степенью до-

стоверности ко времени максимума последнего оледенения (19–23 тыс. л. н.) 
можно отнести 36 позднепалеолитических памятников и местонахождений Си-
бири и Дальнего Востока России (см. рис. 1). Обращает на себя внимание вы-
сокая концентрация стоянок в верхнем течении р. Енисей, что, вероятно, свиде-
тельствует о приемлемых для людей условиях обитания в этом регионе в рас-
сматриваемый период.

В качестве материала для 14С датирования использованы кости животных 
(в одном случае —  человека) и древесный уголь. Если принять, что наиболее до-
стоверным материалом является древесный уголь, чаще всего напрямую свя-
занный с обитанием человека и присутствующий в виде очагов или рассеянных 
по культурному слою мелких угольков, то из 36 объектов остаётся 16 (таблица). 
Этого количества вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что древний 

Таблица. Археологические памятники Сибири и Дальнего Востока России, 
имеющие 14С даты по древесному углю в интервале около 19–23 тыс. л. н. 
(Кузьмин и др. 2011)

Регион № Памятник, слой 14С дата, л. н. Индекс и номер даты

Горный Алтай 1 Ануй 2, сл. 8*
22 610 ± 140 СОАН-2862
20 035 ± 290 СОАН-2863

Р. Енисей

2 Куртак 4, сл. 11*
23 470 ± 200 ЛЕ-2833а
20 690 ± 240 АА-72146

3 Сабаниха
22 930 ± 350 ЛЕ-3611
22 900 ± 480 ЛЕ-4700

4 Государев Лог 22 870 ± 380 СОАН-4315
5 Саженцы 22 175 ± 195 СОАН-7439
6 Дербина 4 21 930 ± 220 СОАН-4955

7 Каштанка 1, сл. 2
21 800 ± 200 ИГАН-1049
20 800 ± 600 ГИН-6968

8 Новосёлово 13, сл. 3 21 580 ± 480 ЛЕ-3739

9 Дербина 5*
21 440 ± 450 СОАН-4797
18 690 ± 220 СОАН-6007

Р. Ангара
10 Игетейский Лог 1, сл. 4

23 500 ± 250 ЛЕ-1592
21 260 ± 240 ЛЕ-1591

11 Усть-Кова, сл. 3
19 540 ± 90 СОАН-1900

18 035 ± 180 КРИЛ-621
Р. Лена 12 Алексеевск 1 22 410 ± 480 ЛЕ-3931
Забайкалье 13 Студёное 2, сл. 8 20 620 ± 90 CAMS-90971

Приамурье
14 Ходулиха, сл. 1 22 530 ± 320 SNU 03–365
15 Усть-Ульма 1, сл. 2б 19 350 ± 65 СОАН-2619

О. Сахалин 16 Огоньки 5, сл. 2б*
19 440 ± 140 Beta-115987
18 920 ± 150 АА-25434

* Указаны самая древняя и самая молодая даты для данного слоя или памятника в ин-
тервале около 19–23 тыс. л. н.
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человек во время максимума последнего оледенения постоянно обитал к югу 
от 58° с. ш. Важнейшим фактом в пользу пребывания человека на юге Сибири 
в интервале 19–23 тыс. лет назад являются 14С даты, полученные по человече-
ским костям на стоянке Мальтá (53° с. ш.): 19 880 ± 160 — 20 240 ± 60 лет назад 
(Kuzmin, Keates 2018: 114).

Что касается природной обстановки времени максимум последнего оледе-
нения в Сибири и на Дальнем Востоке России, то доминирующими типами ланд-
шафтов в Сибири были перигляциальные тундростепи с элементами древесной 
растительности к югу от 60° с. ш. (Allen et al. 2010; Величко и др. 2014; Kuzmin, 
Keates 2018), а на Дальнем Востоке —  редкостойные еловые и берёзово-ли-
ственничные леса (Кузьмин 2005). Сибирские тундростепные экосистемы об-
ладали высокой первичной продуктивностью и служили местом обитания мно-
гочисленной мегафауны (включая таких стадных животных, как северный олень, 
лошадь, бизон и другие копытные), которая служила источником питания насе-
ления позднего палеолита. На побережье озера Байкал, находящегося недалеко 
от верховьев бассейна р. Ангары (стоянки Мальта и другие, см. рис. 1), во время 
максимума последнего оледенения были распространены тундра и степь с не-
которым участием кустарниковых форм берёзы, ивы и ольхи, а также отдельных 
древесных пород (Shichi et al. 2009; Müller et al. 2014; Kobe et al. 2021). Годовое 
количество осадков не превышало 250 мм, а температура самого холодного ме-
сяца составляла около –32 °C. Климат был суше и холоднее (зимой), чем в на-
стоящее время; с другой стороны, летние температуры были выше современных 
(Tarasov et al. 2019). Таким образом, перигляциальные формации максимума 
последнего оледенения южной Сибири, с обилием копытных животных и нали-
чием топлива в виде древесных зарослей в долинах рек, служили вмещающи-
ми ландшафтами для небольших групп древних людей, населявших этот регион.

Видимо, северным пределом ойкумены (т. е. постоянно обитаемого про-
странства) времени максимума последнего оледенения была параллель 58° 
с. ш. (рис. 1). Древние люди также совершали длительные походы и миграции 
к северу от неё вплоть до 71–72° с. ш. (рис. 1). Очевидно, что древний человек 
не исчезал из пределов северной Евразии в период максимума последнего 
оледенения. К этому времени ему уже была знакома технология изготовления 
сложной (двуслойной) одежды из меха и шкур животных (Gilligan 2019); также 
найдены остатки жилищ с очагами, в которых можно было проживать круглого-
дично (Константинов 2001).

Таким образом, за 40 лет со времени выхода книги С. М. Цейтлина появи-
лись новые данные, которые значительно изменили и дополнили представле-
ния об адаптации палеолитического человека к суровым природным условиям 
конца плейстоцена. Это ни в коей степени не умаляет заслуг С. М. Цейтлина —  
одного из пионеров геоархеологии палеолита Сибири (см. Кузьмин 2015), сто-
летие со дня рождения которого мы отметили в 2020 г.
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