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Аннотация. Во второй части работы рассматриваются результаты археологических исследований с середины XX до 
начала XXI в. в окрестностях Военного госпиталя. За прошедший период на этой территории проведены многочисленные 
раскопки, показавшие многослойность залегания палеолитической культуры возрастом от среднего плейстоцена до фи-
нального голоцена. Основная часть находок приурочена к отложениям раннесартанского солифлюксия. В статье обобщены 
и проанализированы результаты этих работ. Материалы, полученные в ходе охранно-спасательных раскопок в 2013 и 
2021 г., публикуются впервые. Приведены итоги исследований на территории кирпичных сараев Косовича, на которых по 
одной из версий располагались раскопы XIX в. Исходя из описаний авторами открытия стратиграфии и археологического 
материала на территории Военного госпиталя, предложены культурно-хронологические определения оригинальной стоян-
ки, сделана попытка стратиграфической корреляции с рядом расположенными местонахождениями. Также в работе вы-
двинута гипотеза об естественном характере «черепков из обожженной глины», обнаруженных И. Д. Черским. Сделан вы-
вод, что уникальные для Маратовской горы условия залегания палеокультуры Военного госпиталя обусловлены геоморфо-
логическими особенностями выположенной мысовидной поверхности, где располагается здание госпиталя и место первых 
раскопок. Именно этим фактом обусловлено отсутствие прямых аналогий стоянки среди других найденных местонахожде-
ний на этой территории. Дальнейшее решение заявленной проблематики видится в раскопочных работах во дворе госпита-
ля, а также полноценного введения в научный оборот результатов исследований на Маратовской горе (Щапово 2 и стоянка 
им. Генералова). 
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Abstract. The second chapter of the project examines the results of archaeological research from the middle of the XX to the 
beginning of the XXI centuries on the area of Voennyi Gospital (Military Hospital) site. Numerous excavations showing the multi-
layered occurrence of Paleolithic culture aged from the Middle Pleistocene to the Final Holocene have been carried out on this 
territory. The main part of the finds is confined to the deposits of the Early Sartan solifluxium. This paper summarizes and analyzes 
the results of these works. The materials of excavations in 2013 and 2021 are published for the first time. The results of research on 
the territory of the Kosovich brick sheds, where the excavations of the XIX century were located in one version, are given. Based on 
the Cherskii and Chekanovskii's descriptions of the stratigraphy and archaeological material, cultural and chronological definitions 
of the original site are proposed; the paper attempts to correlate it with nearby locations in terms of stratigraphy. The paper also 
hypothesizes about the natural genesis of the «pottery shards», discovered by I. D. Chersky. The unique stratigraphic conditions of 
the Voennyi Gospital site result from the geomorphological features of the flat headland surface, where the hospital building and 
the first pits are located. Moreover, that is why there is no direct analogies of the original site at the surrounding area. A further 
step of investigations will see in the excavation work in the courtyard of the hospital, as well as the publication of the results of 
other excavations at the Maratovskaya Gora (Shchapovo 2 and Generalov Site). 
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Введение 

В сентябре 1871 г. во дворе строящегося здания 
нового Военного госпиталя на Маратовской горе 
(современное предместье Марата) в северо-
восточной части г. Иркутска были обнаружены изде-
лия палеолитического облика. Последовавшие за-
тем раскопки под руководством И. Д. Черского поз-
волили получить немногочисленную, однако крайне 
оригинальную коллекцию артефактов, включающую 
предметы искусства из бивня мамонта, листовидные 
бифасы и остатки плейстоценовой фауны. В силу  
 

того, что найденная коллекции была утрачена в Ир-
кутском пожаре 1879 г., полевая документация и 
рисунки каменного материала отсутствовали, а 
сходные по инвентарю стоянки еще не были извест-
ны, долгие годы открытие первого в России место-
нахождения эпохи палеолита ставилось под сомне-
ние. Только к середине XX в., после раскопок 
М. М. Герасимова на Мальте и первых работ 
И. В. Арембовского и Л. Н. Иваньева в окрестностях 
Военного госпиталя в академической среде проис-
ходит принятие палеолитического характера стоян-
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ки1. С этого времени на окружающей территории 
были проведены многочисленные раскопочные ра-
боты как в рамках тематических научных изысканий, 
так и охранно-спасательной экспертизы. 

Целью настоящей статьи является обобщение и 
анализ археологических исследований, проведен-
ных на территории Военного госпиталя и его окрест-
ностей после открытия стоянки. Соответственно, в 
задачи входят картографирование проведенных ар-
хеологических работ, сопоставление стратиграфиче-
ской ситуации на разных участках территории, ана-
лиз коллекции археологических и палеофаунистиче-
ских находок, полученных в результате раскопок. 

В источниковую базу также включены открытые 
и раскопанные палеолитические стоянки, располо-
женные на Маратовской горе, по правому и левому 
борту пади Пшеничной. К ним относятся местона-
хождения, которые находятся на расстоянии около 
0,45–1 км от здания госпиталя: Спартак I, Щапово и 
Щапово 2. Материалы этих стоянок уже введены в 
научный оборот, хотя и не в полной мере (Козырев, 
Слагода, 2008; Роговской, Когай, Козырев, Попов, 
2013; Семин, Когай, Роговской, 2014; Маликов, Си-
зова, Бердникова и др., 2020). По этой причине они 
отсутствуют в обзоре исследований, но фигурируют 
в аналитической части работы. 
 
Археологические исследования XX в. 

Первые рекогносцировочные работы на Мара-
товской горе, связанные с возобновлением научного 
интереса к стоянке «Военный госпиталь», проведе-
ны И. В. Арембовским и Л. Н. Иваньевым в 1935–
1938 гг. Раскопки состоялись в трех пунктах: по пра-
вому берегу р. Ушаковки (рис. 2.8); «в районе раско-
пок Черского … не далее 50 м…» (т. е. рядом с дво-
ром Военного госпиталя); на карьерах кирпичного 
завода в долине руч. Пшеничного (Арембовский, 
Иваньев, 1953). Примерное местоположение раско-
пов можно установить, благодаря сохранившемуся в 
архивах НИЦ «Байкальский регион» ИГУ рукописно-
му плану Арембовского (рис. 1). 

Территорию Военного госпиталя исследователи 
соотносили с третьей надпойменной террасой с от-

                                         
1 Подробный анализ этих процессов опубликован автора-
ми в первой части настоящей работы, посвященной  
150-летию стоянки. 

носительными гипсометрическими отметками выше 
25–30 м от уреза р. Ангары. Строение террасы, исхо-
дя из описаний И. В. Арембовского, следующее: цо-
коль из юрских песчаников → галечники аллюви-
ального генезиса с линзами песка и валунни-
ком (3 м) → тяжелый лессовидный суглинок от жел-
того до буро-коричневого цвета (17 м) → маломощ-
ная погребенная почва (0,5 м) → легкий светло-
палевый лесс (8 м) → современная почва (0,2 м) 
(Арембовский, 1958). Глубина залегания погребен-
ной почвы в разрезе около Военного госпиталя со-
ставляла 1,8–2,2 м (Арембовский, Иваньев, 1953. 
С. 53). 

В карьерах кирпичного завода, то есть в 1,5 км 
от Военного госпиталя, в верхней части слоя легкого 
светло-палевого лесса, залегающего сразу под гори-
зонтом A современной почвы, авторами раскопок 
найдены каменные орудия «азильской эпохи» и 
остатки северного оленя и пряморогого бизона. В 
нижней части этого слоя, на контакте с погребенным 
почвенным слоем зафиксировано дисковидное из-
делие из сидерита и кости мамонта Elephas primige-
nius, носорога Rhinoceros tichorinus, северного оленя 
Rangifer tarandus, лошади Equus sp., бурого медведя 
Ursus arctos, пещерного льва Felis spelea и бизона 
Bison priscus deminutus (определения выполнены 
автором открытия), причем каменный артефакт был 
вложен в челюсть носорога (Арембовский, 1958; 
Арембовский, Иваньев, 1953). 

В 1951 г. исследования были возобновлены. 
Раскопки главным образом проводились на карье-
рах бывших кирпичных заводов в пади Пшеничной. 
Авторы раскопок сообщают о, как минимум, двух 
пунктах обследования: по ул. Первомайской «в 
100 м от последнего дома» и в 50 м на север от это-
го места. При соотнесении старых карт г. Иркутска и 
современных планов застройки можно предполо-
жить, что эти пункты расположены недалеко от пе-
ресечения ул. Первомайской и ул. Чапаева, т. е. на 
расстоянии около 800 м от Военного госпиталя 
(рис. 2.7). Стратиграфия разрезов согласуется с ра-
нее приведенным строением 3-й террасы, однако 
погребенная почва представлена уже ожелезненной 
супесью мощностью 5–10 см, залегающей на глу-
бине около 2 м, а тяжелый суглинок залегает непо-
средственно на юрском песчанике. В слое ожелез-  
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ненной супеси на первом пункте зафиксированы 
остатки носорога со следами пирогенного воздей-
ствия, на втором – долотообразное орудие из пяст-
ной кости северного оленя, «подобное находке Чер-
ского», и фрагмент челюсти песца (Там же). 

В 1965 г. в окрестностях Военного госпиталя 
проведен археологический надзор. Результаты 
осмотра зачисток стенок траншеи водопровода поз-
волили говорить о принадлежности находок 
И. Д. Черского к раннесартанским отложениям. К 
сожалению, никакой полевой документации этих 
работ не сохранилось, кроме упоминания об устном 
консенсусе о возрасте отложений авторов раскопок 
– З. А. Абрамовой, М. П. Аксенова, Г. И. Медведева, 
С. М. Цейтлина (Генералов, Заграфский, Козырев и 
др., 2001). 

В 1984 г. на стоянке «Военный госпиталь» 
Е. М. Инешиным и А. А. Хамнушкиным проведены 
рекогносцировочные работы. Три шурфа заложены 
во дворе госпиталя: один – возле северной части 
фундамента здания, два других – в 75 м на северо-
восток и в 175 м на северо-запад от первого шурфа 
(рис. 2.2). В слое оглееной супеси (по 
Е. М. Инешину), залегающей на бурых ожелезнен-
ных суглинках, были зафиксированы фаунистиче-
ские остатки (5 ед.), включая кости лошади и бизона 
(Инешин, 1985)2. Четвертый шурф (разведочная 
траншея) заложен в 150 м на юго-запад от юго-
западного угла здания госпиталя, на территории, 
примыкающей с юга к участкам по ул. Николаева. 
Здесь, в слое оглееного карбонатизированного су-
глинка (по Г. А. Воробьевой), залегающего на толще 
юрских песчаников, обнаружены скребло на кварци-
товом отщепе (рис. 3.5) и небольшой скол. Среди 
фаунистических остатков зафиксирована плечевая 
кость бизона Bison priscus (определения выполнены 
А. А. Хамзиной). 

В 1985 и 1988 гг. в непосредственной близости 
от разведочной траншеи 1984 г. развернуты не-
большие раскопки, в которых приняли участие 
М. Ю. Семин, О. В. Задонин, Е. О. Роговской, 
М. А. Бердников, А. Б. Федоренко (рис. 2.3). Архео-
логический материал зафиксирован в нижней поло-

                                         
2 Инешин Е. М. Отчет по археологическому обследованию 
памятника «Военный госпиталь» в 1984 г. Иркутск, 1985. 
Архив Службы № 21/н. 

вине той же погребенной палеопочве, однако в двух 
дифференцированных уровнях залегания. В верхнем 
уровне обнаружены кости лошади Equus caballus (?) 
и северного оленя Rangifer tarandus, а также отщеп 
из диорита. В нижнем, ассоциированном с находка-
ми 1984 г., – кварцитовый чоппер (рис. 3.1), два нук-
леуса (?), два фрагмента скребел на отщепах, конце-
вой скребок на пластине из яшмы (рис. 3.4), сколы, 
фрагменты пластин (рис. 3.2,3) и та же самая палео-
фауна: северный олень и лошадь. По кости послед-
ней получена радиоуглеродная дата 29700±500 
(ГИН-4440) (Стратиграфия…, 1990). В кровле и верх-
ней половине горизонта зафиксированы также кост-
ные остатки. Объект фигурирует в служебной доку-
ментации как «Военный госпиталь 2» в силу своей 
удаленности от места раскопок И. Д. Черского. Так-
же, судя по сохранившемуся шифру «к. ц.» на квар-
цитовом чоппере из материалов раскопок 1988 г., 
можно предположить, что спасательные раскопки в 
зоне «строительства колбасного цеха на пересече-
нии ул. Госпитальной и Киренской» также проходи-
ли на этом участке (Генералов, Заграфский, Козырев 
и др., 2001)3. 

По результатам раскопок 1980-х гг. 
Г. А. Воробьевой проведено подробное описание 
стратиграфии отложений (Стратиграфия…, 1990). 
Генерализованная схема выглядит следующим об-
разом: цоколь из деформированных в кровле юр-
ских песчаников → толща бескарбонатных суглинков 
и супесей с фрагментами примитивных почв → со-
лифлюциированный ожелезненный бурова-
тый/сизоватый суглинок с редуцированной погре-
бенной почвой (Kr2os2 – позднеосинская палеопоч-
ва) → высококарбонатные лессовидные суглинки 
разной степени оглеености → современная почва → 
мощный техногенный наброс. Таким образом, в 
сравнении со схемой И. В. Арембовского происходит 
уточнение стратиграфической позиции культу-
ровмещающей палеопочвы. 

Летом 1997 г. на участке по ул. Николаева, в 
80 м к западу от здания Военного госпиталя и к се-
веру от раскопочных площадей 1984 г., 
В. В. Краснощековым проведены экспертные архео- 
 

                                         
3 Результаты этих работ, к сожалению, не опубликованы, 
полевой отчет по проведенным раскопкам также обнару-
жить не удалось. 
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логические работы (рис. 2.1). В шурфе зафиксирова-
но две находки: «… аргиллитовая плитка со следами 
забитостей и отслоения от нее …» (Краснощеков, 
1998. С. 22). Артефакты имели карбонатный налет и 
залегали в сизо-бурых солифлюциированных су-
глинках, представляющих собой редуцированные 
осинские почвы по интерпретации авторов раско-
пок. Подстилающие отложения представлены дре-
свяно-щебенистыми солифлюциированными супе-
сями с криотурбированным делювием юрской коры 
выветривания. 

В 1997–1998 гг. на участке в 50–100 м к югу от 
здания госпиталя сотрудниками Иркутского госуни-
верситета и Центра сохранения культурного насле-
дия (А. Г. Генералов, Е. О. Роговской, М. Ю. Семин, 
С. А. Песков, С. Н. Заграфский, П. Н. Ребриков) про-
ведена археологическая экспертиза под строитель-
ство школы по ул. Госпитальной (рис. 2.4). Заложено 
25 шурфов и траншей, большая часть из которых 
показала наличие археологического и палеофауни-
стического материала. 

Стратиграфическая ситуация по сравнению с 
работами 1980-х гг. практически не поменялась. Ар-
хеологический и остеологический материал зафик-
сирован в солифлюциированной суглинистой пачке, 
в двух уровнях залегания (Генералов, Заграфский, 
Козырев и др., 2001). По свидетельству одного из 
авторов раскопок, эти уровни приурочены к двум 
генерациям солифлюкции. По кости из кровли слоя 
(верхняя генерация) получена радиоуглеродная да-
та 22900±500 (ГИН-8512). 

Обнаруженная палеофауна включала в себя 
определимые остатки (38 ед.) таких видов, как ло-
шадь Equus sp., кулан Equus hemionus, шерстистый 
носорог Coelodonta antiquitatis, благородный олень 
Cervus elaphus, северный олень Rangifer tarandus, 
первобытный бизон Bison priscus, мамонт Mammu-
thus sp., а также кости крупного быка Bos/Bison, оле-
ня Cervidae gen. и крупных копытных (определения 
выполнены А. М. Клементьевым). Отдельные кости 
имели ударные изломы. Апплицируемые фрагменты 
пяточной кости бизона зафиксированы на значи-
тельном расстоянии друг от друга в разных шурфах. 
По сохранности костного вещества остатки разбива-
лась на две группы, что может свидетельствовать о 
различном возрасте костей. Также в составе коллек-
ции палеофауны фигурируют три кости со следами 

обработки: пястная кость бизона с искусственными 
отверстиями (рис. 4.1), треугольный в плане фраг-
мент бивня мамонта с обработанным краем 
(рис. 4.2) и первая задняя фаланга кулана с подра-
боткой дистальной части (Генералов, Медведев, 
Роговской, Ребриков, 2001; Роговской, Когай, Козы-
рев, Попов, 2013). 

Каменный материал зафиксирован в пяти шур-
фах. В толще солифлюксия обнаружено шесть целых 
и фрагментированных кварцитовых сколов 
(рис. 4.4,5,7,8), большая часть из которых имела 
следы галечной корки, обломок кварцитового скола-
сегмента долечного расщепления (рис. 4.3), аргил-
литовый отщеп4 (Генералов, Медведев, Роговской, 
Ребриков, 2001). В отвале одного из шурфов также 
найден фрагмент сильно корродированного плос-
костного нуклеуса из светло-серого кварцита 
(рис. 4.6). Наиболее интересной находкой была 
проксимальная часть пластины из кембрийского 
кремня (рис. 4.9), зафиксированная в другой страти-
графической ситуации: в песчаной толще с фрагмен-
тами палеопочв, подстилающей раннесартанский 
солифлюксий. Этот слой интерпретирован авторами 
раскопок как муруктинские отложения с внедрени-
ями (рудиментами) казанцевских почв (Там же). 

Кроме того, в ходе работ 1997–1998 гг. зафик-
сировано одиночное детское погребение бронзово-
го века (?), частично разрушенное антропогенным 
вмешательством. Фрагменты костяка со следами 
охры и бусины из перламутра залегали на глубине 
около 2 м в подошве мощного техногенного наброса 
(Песков, 1998)5. 
 
Археологические исследования XXI в. 

Исследования XXI в. в окрестностях Военного 
госпиталя характеризуются интенсификацией раско-
почных работ в рамках археологической экспертизы.  
 

                                         
4 Аргиллитовый отщеп, по мнению авторов настоящей 
статьи, представляет собой естественный обломок поро-
ды и не несет следов ударного воздействия. Такие облом-
ки в большом количестве фиксировались авторами во 
время работ на правом борту пади Пшеничной. 
5 Песков С. А. Отчет по результатам археологического 
надзора за проведением земляных работ (прокладка во-
допровода и канализации) на территории строительства 
школы N 3 в Куйбышевском районе. Архив Службы по 
охране культурного наследия Иркутской области. Иркутск, 
1998. № 341/н. 
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Так как прилегающие территории представляют со-
бой частный сектор, состоящий из отдельных домо-
хозяйств, с несколькими промышленно-хозяйствен-
ными объектами (мелкооптовые базы, цеха, склады, 
медучреждения), с начала 2000-х гг. здесь обследо-
вано более 150 земельных участков и линий инже-
нерных коммуникаций6. Однако археологический 
материал выявлен только на одном из них. 

Земельный участок, исследования на котором 
показали положительные результаты, расположен в 
310 м на юго-восток-восток от здания госпиталя 
(рис. 2.5). В 2013 г. Д. Е. Кичигиным и 
Е. М. Инешиным здесь обнаружен немногочислен-
ный археологический материал. Вскрытая площадь 
составила около 130 м2. Остеологические остатки 
представлены такими видами как шерстистый носо-
рог Coelodonta antiquitatis и крупный бык Bos/Bison 
(определения выполнены А. М. Клементьевым), 
причем продольно расколотая кость быка несла 
следы утилизации – надрез на суставной головке. 
Каменная коллекция включала в себя отщеп из чер-
ного кремня со следами краевой ретуши на правом 
маргинале (рис. 5.4); аргиллитовый отщеп с разби-
тым талоном (рис. 5.3); крупную пластину с есте-
ственным талоном из кварцита с унифасиальной 
ретушью на левом маргинале (рис. 5.1); подтре-
угольный в плане скол с естественным талоном из 
крупнозернистого кварцита, правый маргинал кото-
рого также несет следы унифасиальной обработки 
(рис. 5.2); обломок кварцитового скола с галечной 
коркой; кластическая фракция кремня со следами 
снятий; а также несколько битых кварцитовых галек. 
Все артефакты вмещены в кровлю толщи солифлю-
циированных суглинков со следами ожелезнения. 
Вышележащий слой представлен серыми окарбона-
ченными лессовидными суглинками. Интересным 
моментом является то, что большинство артефактов 
и остеологических остатков, несмотря на криоген-
ные и склоновые процессы, зафиксированы в пре-
делах достаточно компактного пятна площадью 

                                         
6 Песков С.А., Кустов М. С. Отчет по результатам научно-
исследовательских работ по обоснованию изменения 
границ территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Военный госпиталь» в Правобе-
режном административном округе г. Иркутска. Архив 
Службы по охране культурного наследия Иркутской обла-
сти. Иркутск, 2018. б/н. 

около 2 м2. Вертикальный разброс находок достигал 
20 см. Исходя из фаунистических определений и 
стратиграфической ситуации, находки ассоциируют-
ся с раннесартанским – позднекаргинским време-
нем. 

Кроме того, стоит отметить археологическое 
обследование земельного участка по ул. Пшенич-
ной, на территории которого по архивным данным в 
XIX в. размещались кирпичные сараи С. И. Косовича, 
где, согласно предположению А. С. Козырева, и бы-
ли проведены работы под руководством 
И. Д. Черского и А. Л. Чекановского (Козырев, 2000). 
Участок расположен примерно в 350 м на северо-
восток от здания госпиталя (рис. 2.6). В настоящее 
время он занят промышленно-хозяйственным ком-
плексом (производственные цеха, автостоянка, ин-
женерные сооружения). Осенью 2021 г. сотрудни-
ками Иркутского госуниверситета и ООО НПО «Экс-
пертиза» (Д. Н. Молчанов, А. М. Кузнецов, 
П. Н. Ребриков) на территории комплекса проведе-
ны рекогносцировочные работы. Всего заложено 10 
шурфов глубиной до 4,5 м, расстояние между шур-
фами составляло 20–50 м, а разница в гипсометрии 
– 2–3 м. В результате обследования археологическо-
го материала не зафиксировано, палеофауна пред-
ставлена единичными неопределимыми фрагмен-
тами (табл.). 

Стратиграфическая ситуация в большинстве 
выработок аналогична результатам исследований на 
Маратовской горе в предыдущие годы: раннесар-
танский солифлюксий с фрагментами позднекаргин-
ских почв, представленный неравномерно окра-
шенной криотурбированной суглинистой толщей с 
железистыми примазками, залегает под слоем се-
ровато-бурого оглееного лессовидного суглинка 
(табл.; рис. 6А). Характерной чертой является техно-
генный наброс мощностью до 2,5 м, неравномер-
ный на разных участках территории: в одних случаях 
он перекрывает естественный чехол рыхлых отло-
жений, включая голоценовые горизонты, в других – 
голоценовые и финальноплейстоценовые пачки пе-
реработаны техногенным фактором. Учитывая то, 
что в одном из шурфов обломочные коры выветри-
вания зафиксированы на глубине 1,1 м (не учитывая 
техногенного наброса), можно говорить о блоковых 
морфоструктурах коренных пород, лежащих в осно-
ве сформировавшихся в плейстоцене криогенных  
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полигонов, которые были зафиксированы на этой 
территории в ходе раскопок прошлых лет (Страти-
графия…, 1990). Таким образом, работы подтверди-
ли, что глубина залегания потенциально культу-
ровмещающих горизонтов на территории вокруг 
Военного госпиталя может очень сильно варьиро-
вать даже в пределах ограниченной площади. 

Еще одним интересным результатом обследо-
вания осени 2021 г. стало выявление нетипичной 
ситуации проявления отложений, подстилающих 
позднекаргинские – раннесартанские образования. 
В одном из разрезов они представлены ярко-бурой 
солифлюциированной толщей с большим количе-
ством железистых конкреций небольшого размера 

(рис. 6Б). Часть этих образований, уплощенных по 
форме и красно-коричневых по цвету, напоминают 
фрагменты толстостенных керамических сосудов. 
Толщина некоторых конкреций составляет около 
1,5 см (рис. 7), практически совпадая с аналогичны-
ми размерами «черепков из обожженной глины», 
обнаруженных И. Д. Черским. Стоит отметить, что 
железистые конкреции могут принимать в том числе 
и трубчатые формы с пустой полостью, образовав-
шейся в результате кристаллизации вещества из 
вмещающей породы вокруг каких-либо органиче-
ских остатков (например, сучьев или корней деревь-
ев) (Пустовалов, 1940; Суздальский, 1965). В таком 
случае можно предположить естественный характер  
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«четырехгранного наконечника», найденного на 
территории Военного госпиталя в 1872 г. (Черский, 
1872. Прил., фиг. 5). 

Необходимо также упомянуть, что в исследуе-
мый период были проведены спасательные раскоп-
ки на участке, расположенном в 180–200 м на севе-
ро-восток от здания госпиталя. Объект получил 
название «Стоянка им. Генералова»7. К сожалению, 
материалы стоянки еще не введены в научный обо-
рот, однако, судя по документации открытого досту-
па Службы по охране культурного наследия Иркут-
ской области8, можно говорить об их палеолитиче-
ском возрасте. 
 
Обсуждение 

Для того чтобы соотнести стратиграфическое 
положение находок 1871 г. и выявленных в XX–
XXI вв. остатков палеолитической культуры, необхо-
димо обратиться к описаниям самих авторов откры-

                                         
7 Во избежание путаницы стоит отметить, что одноимен-
ная стоянка также имеется в Тайшетском районе Иркут-
ской области. 
8 Перечень выявленных объектов культурного наследия 
Иркутской области на 30.12.2021 г. Служба по охране 
культурного наследия Иркутской области. URL: 
https://irkobl.ru/sites/oknio (дата обращения: 
29.03.2022 г.). 

тия первого в России палеолита. Наиболее подроб-
но И. Д. Черский пишет об этом в 1891 г.: «Все пред-
меты иркутской находки были вырыты на глубине 
2,1 м в слое лессовидного суглинка эолического 
происхождения …» (Черский, 1891. С. 696). Еще один 
диагностический признак культуровмещающего го-
ризонта содержится в статье И. Д. Черского 1874 г., 
когда он описывает «неразобщенное продолжение» 
культуросодержащего слоя Военного госпиталя на 
правом берегу р. Ушаковки: «…склон и его подножья 
покрыты более или менее мощным слоем неслои-
стой глины, кипящей от действия кислоты…» (Чер-
ский, 1874. С. 70). Представление о подстилающем 
слое содержится в работе А. Л. Чекановского: «Все 
доселе найденные предметы находились на глубине 
2,1 м, в буроватой ненаслоенной глине, лежавшей 
на юрском песчанике, поверхность которого была 
преобразована размывами, предшествующими от-
ложению глины» (Чекановский, 1872. С. 38). 

Интерпретируя описание стратиграфии XIX в., 
можно сделать вывод, что коллекция Военного гос-
питаля была извлечена из кровли слаборасчленяе-
мой лессовидной окарбоначенной суглинистой тол-
щи, нижняя часть которой включала в себя продукты 
разрушения коренных пород, и, вероятно, несла 
следы сильного ожелезнения, судя по обнаружен-
ным конкрециям (?), которые были приняты иссле-
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дователями за фрагменты керамики. Важно отме-
тить, что первооткрывателями стоянки нигде не от-
мечено наличие погребенных почв (или их рудимен-
тов), впоследствии выявленных практически повсе-
местно на территории Маратовской горы. Также у 
них нет указания и на слоистость культуровмещаю-
щей пачки, которая должна была бы фигурировать в 
тексте, если бы речь шла о солифлюксии. Согласно 
региональной климато-стратиграфической схеме 
(Воробьева, 2010), вышележащие над сартанским 
солифлюксием отложения относятся к финалу ран-
него сартана (Sr1

2) и характеризуются лессовидно-
стью. Таким образом, можно предположить, что 
находки И. Д. Черского были приурочены к слою 
ранне-среднесартанского времени (Sr1

2–Sr2) с хро-
нодиапазоном 21–16 тыс. л. н. 

Наиболее близкое по описанию и возрасту 
напластование рыхлых отложений фиксируется на 
стоянке Щапово 2, где археологами Иркутского гос-
университета на большой площади были проведены 
раскопки в 2019 г.: «Плейстоценовый комплекс при-
урочен к толще слоистых лессовидных суглинков 
делювиально-эолового генезиса, карбонатизиро-
ванных в верхней части, в нижней части – коричне-
ватых, оглеенных, с включениями продуктов разру-
шения юрских песчаников и с дериватами па-
леопочв. Для этой толщи, которая залегает на юр-
ской коре выветривания, характерны криогенные 
нарушения и следы переотложения» (Маликов, Си-
зова, Бердникова и др., 2020. С. 5). В верхней части 
описываемой толщи исследователи выделяют 
2 культурный горизонт (к. г.), в составе которого за-
фиксированы лошадь Equus sp., первобытный бизон 
Bison priscus, шерстистый носорог Coelodonta 
antiquitatis (Там же. Табл. 1). Каменная индустрия 
этого горизонта включает в себя три разновозраст-
ных комплекса, демонстрирующих присутствие как 
пластинчатого микрорасщепления (поздний), так и 
долечной техники (древний), однако ни один из них 
не содержит листовидных бифасов или бифасиально 
обработанных острий. Ассоциированные со 2 к. г. 
датировки по аналогичным комплексам лежат в ши-
роком диапазоне 14–19 C14-тыс. от н. д. (Там же), 
т. е. включают в себя эпоху среднего сартана (Sr2–
Sr3). Присутствие в коллекции шерстистого носорога 
расширяет нижнюю границу этого хронодиапазона 
как минимум до 21 тыс. л. н. 

Результаты проведенных в окрестностях Воен-
ного госпиталя полевых работ фиксируют несколько 
другую стратиграфическую ситуацию. Культурные 
остатки палеолитического возраста вмещены в тол-
щу под лессовидным суглинком, как минимум в трех 
уровнях залегания, ассоциированных с солифлюци-
ированными раннесартанскими седиментами (Sr1

1) с 
фрагментами позднекаргинских почв (Kr2), или бо-
лее древними образованиями (Kz–Mr). Индустрия 
большинства исследованных комплексов не содер-
жит никаких аналогий находкам Черского ни по 
наличию предметов искусства из бивня мамонта, ни 
по морфологии каменных артефактов. Единствен-
ным связующим звеном могут выступать остатки 
палеофауны (бык, лошадь), однако этим видам 
свойственен крайне широкий хронодиапазон, вклю-
чающий весь период каргинского и сартанского 
времени. «Отбитый кусок кварцита с полукружно-
обточенным краем» из коллекции территории Во-
енного госпиталя, по причине отсутствия иллюстра-
ции в оригинальной публикации, может являться как 
чоппером, так и скреблом – в любом случае очень 
размытым датирующим маркером. Индустрии рас-
копанных на Маратовской горе стоянок – Спартак I, 
Щапово и Щапово 2 – в основном также соотносятся 
со временем поздней карги – раннего сартана (Ко-
зырев, Слагода, 2008; Семин, Когай, Роговской, 
2014; Маликов, Сизова, Бердникова и др., 2020). 

Таким образом, на первый план выходит глав-
ная проблема стоянки «Военный госпитиль»: полное 
отсутствием на территории Маратовской горы ана-
логичных проявлений палеокультуры. Предметы 
искусства из бивня мамонта, подробно описанные и 
проиллюстрированные в статье И. Д. Черского 
1872 г., соотносятся работавшими над проблемати-
кой исследователями с мальтинско-буретским кру-
гом палеолитических культур (Сосновский, 1934; 
Герасимов, 2007; История Сибири…, 1968). Более 
точную привязку обеспечивают материалы 8–9 к. г. 
«классической» Мальты с основным массивом ра-
диоуглеродных датировок в хронодиапазоне 20–
21 тыс. л. н. и относящиеся к финалу раннего сартана 
(Медведев, Слагода, Липнина и др., 2001). К этому 
же периоду можно отнести «обломки тел трубчатых 
костей крупных птиц» из раскопок 1871–1872 гг.: 
авиафауна фиксировалась на Мальте (Там же), од-
нако ни в одной коллекции раскопок на Маратов-
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ской горе ее не было. Листовидные бифасы (или 
бифасиально обработанные острия), на иллюстра-
ции которых ссылается Черский в статье 1891 г., 
приближают стоянку как к позднесартанским место-
нахождениям (Верхоленская Гора и Ушканка), так и 
ранне-среднесартанским (Усть-Кова) (Герасимов, 
2007; Когай, 2007; Акимова, 2019; Акимова, 2021). 
Это может объясняться как неинситным характером 
находок (первые изделия, включающие в себя «ка-
менные стрелы» и какую-то часть изделий из бивня 
мамонта, были обнаружены в 1871 г. рабочими), так 
и связью индустрии с североангарскими позднепа-
леолитическими комплексами, характеризующими-
ся, наряду с бифасиальной традицией, наличием 
мелкой скульптуры из бивня (зооморфное искус-
ство). Описанная И. Д. Черским и А. Л. Чекановским 
стратиграфия с большой долей вероятности также 
говорит об аналогичном ранне-среднесартанском 
возрасте (Sr1

2–Sr2). Присутствие стоянки мальтинско-
буретского круга на территории Маратовской горы в 
данном случае можно объяснить общим феноменом 
уникальности подобных комплексов. 
 
Заключение 

После признания в академической среде па-
леолитического возраста стоянки «Военный госпи-
таль» на территории Маратовской горы были про-
ведены многочисленные исследовательские рабо-
ты. Стартовавшие с раскопок И. В. Арембовского и 
Л. Н. Иваньева в 1930-х гг. поиски палеокультуры, 
открытой И. Д. Черским, интенсифицируются к концу 
XX – началу XXI в. По результатам проведенного в 
настоящем исследовании анализа этого процесса 
можно выделить следующие моменты: 

– пункты фиксации палеокультуры на Маратов-
ской горе характеризуются ситуацией многослойно-
го залегания культурных остатков возрастом от 
среднего плейстоцена (корродированный плоскост-

ной нуклеус) до финального голоцена (погребение 
бронзового века); 

– основная часть зафиксированных находок на 
прилегающей территории приурочена к толще 
позднекаргинского-раннесартанского солифлюксия 
(Kr2–Sr1

1), переработанного склоновыми и криоген-
ными процессами, и ассоциируется с периодом 
верхнего палеолита; 

– за все время поисковых работ на Маратов-
ской горе аналогов культурному комплексу, раско-
панному И. Д. Черским, не найдено; более того, дру-
гих стоянок мальтинско-буретского круга, кроме 
«оригинального» Военного госпиталя, на террито-
рии г. Иркутска также не зафиксировано; 

– место раскопок И. Д. Черского во дворе Воен-
ного госпиталя так и не обнаружено; единственные 
работы на этом участке были проведены 
Е. М. Инешиным и А. А. Хамнушкиным в 1984 г. в 
ограниченном объеме (три шурфа); 

– археологическое обследование территории 
кирпичных сараев С. И. Косовича, на которой по од-
ной из версий располагались раскопы И. Д. Черского, 
также не дало положительных результатов;  

– в одном из рекогносцировочных шурфов, 
прилегающих к Военному госпиталю, были обнару-
жены железистые конкреции, формой напоминаю-
щие керамические «черепки», описанные 
И. Д. Черским. 

В рамках означенных выше итогов археологи-
ческих поисков, дальнейшие исследования, кроме 
уже озвученной ранее необходимости проведения 
работ во дворе госпиталя, видятся в связанном 
направлении: полноценное введение в научный 
оборот результатов раскопок на Маратовской горе 
(Щапово 2 и стоянка им. Генералова). Вполне веро-
ятно, что обработка и публикация этих материалов 
поможет начать качественно новый этап изучения 
первой в России палеолитической стоянки. 
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