
 

Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология» 
2018. Т. 24. С. 61–73 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiageoarh.isu.ru/ru/index.html 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

 
УДК 903.12(571.53)"6343" 
DOI https://doi.org/10.26516/2227-2380.2018.24.61 

Орудия рыбного лова и ихтиофауна из комплекса  
раннего неолита стоянки Шракшура III на Малом Море 
озера Байкал* 

А. Г. Новиков1,2, А. М. Мамонтов3, О. И. Горюнова1,2 
1Иркутский государственный университет, Россия 
2Институт археологии и этнографии СО РАН, Россия 
3Лимнологический институт СО РАН, Россия 

Аннотация. Представлены новые данные по рыболовству в раннем неолите на побере-
жье Малого Моря оз. Байкал, основанные на анализе артефактов, ассоциируемых с рыб-
ной ловлей (стерженьки составных крючков, грузила, рыбки-приманки, изделие для 
вязания сетей) и костных останков рыб. Материалы получены из II культурного слоя 
стоянки Шракшура III. Комплекс датируется радиоуглеродным методом в пределах 
7420–7290 кал. л. н. Проведена реконструкция видового состава и способов добычи рыб. 
Выявлено, что на исследуемой стоянке добывались прибрежные виды рыб (окунь, плот-
ва и щука). Подтверждено, что в хозяйственной деятельности населения раннего неоли-
та побережья Байкала рыболовство играло значительную роль. 
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Введение 
Байкал – это самое глубокое озеро, содержащее 22 % мировых запасов 

пресной воды. Его природные богатства издревле привлекали к себе внима-
ние человека. Изучение хозяйственного освоения этого уникального озера 
является одним из важнейших направлений при реконструкции жизнедея-
тельности древнего населения побережья Байкала. На развитие древнего 
рыболовства в этом регионе впервые обратил внимание Б. Э. Петри [1916, 
1926]. В результате раскопок в 1913 г. многослойного поселения в бухте 
Улан-Хада им получен богатый материал, среди которого значительное ме-
сто занимали рыболовные принадлежности. Наличие грузил и крючковой 
снасти позволило ему предположить существование в неолите неводного 

                                                            
* Работа выполнена в рамках плана НИР ИАЭТ СО РАН, проект № 0329-2016-0008; ихтио-
логические определения выполнены в рамках темы ФАНО России, гос. регистрация № 0345-
2016-0002 (АААА-А16-116122110066-1). 
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способа лова и с помощью удочки. В дальнейшем эту мысль развил 
Л. П. Хлобыстин [1964], который считал, что на всем протяжении неолита и 
периода ранней бронзы на Байкале существовал рыболовно-охотничий тип 
хозяйства. Вопросам освоения водных ресурсов Байкала уделял внимание 
В. В. Свинин [1976], который выводил истоки рыболовства с позднего мезо-
лита. В дальнейшем, в результате изучения серии многослойных поселений 
побережья Байкала, датируемых от раннего голоцена до современности, был 
получен достаточно представительный материал по древним культурам раз-
ных хронологических срезов, включая и орудия рыболовства [Новиков, Го-
рюнова, 2005]. Все эти исследования проводились на основе анализа типо-
логии орудий лова и крайне редко – определений ихтиологических останков 
[Цепкин, 1966, 1976]. Начиная с 2000-х гг. проводится комплексное изуче-
ние археологических материалов, связанных с возникновением и развитием 
рыболовства на Байкале. Большое внимание уделялось датировке получен-
ных комплексов, определению видового и количественного состава рыб, 
реконструкциям древнего лова и хозяйственной деятельности населения в 
эпоху голоцена [Лозей, 2007; Номоконова, Лозей, Горюнова, 2006, 2009; 
Номоконова, Горюнова, 2012; Рыболовство на Большом море … , 2017]. В 
этих статьях обоснована важная роль рыболовства в жизни охотников-
рыболовов региона в период голоцена. Тем не менее многие выводы были 
высказаны на основе исследований единичных, хронологически разновре-
менных стоянок. Так, реконструкция рыболовства в раннем неолите на 
оз. Байкал была проведена практически на материалах одной стоянки – 
Итырхей [Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009]. Это объясняется малым ко-
личеством стратифицированных объектов этого периода, содержащих ору-
дия лова и остатки ихтиофауны. В предлагаемой статье анализируются но-
вые материалы по рыболовству раннего неолита региона, полученные в ре-
зультате раскопок стоянки Шракшура III на Малом Море оз. Байкал. 

Материалы и методы 
Статья основана на 4704 костных фрагментах рыб и 72 артефактах, ас-

социируемых с рыбной ловлей (стерженьки составных рыболовных крюч-
ков, обломки рыбок-приманок, каменные грузила, изделие для вязания се-
тей), полученных в результате раскопок культурного слоя II стоянки Шрак-
шура III. Древняя стоянка расположена в юго-западной части перешейка 
одноименного мыса (в 0,8 км от его оконечности), на северо-западном побе-
режье залива Мухор Малого Моря оз. Байкал, в 5,5 км к северо-востоку от 
с. Шара-Тагот (бывшее название – с. Черноруд) (рис. 1). В административ-
ном делении – Ольхонский район Иркутской области.  

Объект обнаружен в 2003 г. Маломорским отрядом экспедиции Иркут-
ской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ. В 
результате шурфовочных работ зафиксировано 2 культурных слоя, отнесен-
ных к неолиту [Горюнова, Новиков, Номоконова, 2004]. В 2017 г. тем же 
отрядом экспедиции ИГУ проведены раскопки этого объекта (площадь 
вскрытия – 24 м2). Наиболее массовый и информативный материал получен 
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по культурному слою II, включающему орудия, связанные с рыбным про-
мыслом, и кости рыб [Новиков, Горюнова, 2017]. Находки привязаны к 
слою темной (до черного) супеси, мощностью 0,10–0,12 м (рис. 2). Глубина 
залегания слоя 0,4–0,45 м от современной дневной поверхности. В культур-
ном отношении археологический материал относится к раннему неолиту и 
датируется радиоуглеродным методом (AMS-дата, полученная по кости ко-
пытного животного) 6405±25 л. н. (UCIAMS-186312) (7420–7270 кал. л. н.1) 
[Там же]. 

Рис. 1. Общий вид на стоянку Шракшура III (снято с юга) 

1 Калибровка выполнена в программе OxCal 4.3.2 [Bronk Ramsey, 2017], кривая IntCal13 
[IntСal13 … , 2013], вероятность 95,4 %. 
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Остатки ихтиофауны встречены по всей поверхности раскопов как еди-
ничными находками, так и целым скоплением. В раскопе № 2 зафиксирован 
комплекс, представляющий собой скопление грузил для сетей, расположен-
ных широкой полосой по линии запад – восток (рис. 3). Протяженность 
скопления – 3 м. Всего вдоль линии отмечено 55 грузил. Вероятно, здесь 
располагалась рыболовная сеть. В непосредственной близости от нее зафик-
сированы: обломок хвостовой части рыбки-приманки, приспособление для 
вязания сетей и 4 стерженька от составных рыболовных крючков. У восточ-
ного конца предполагаемой сети обнаружена ямка, заполненная костями 
рыб. Ее размеры 0,3×0,2 м, глубина – 0,15 м. Сверху она была перекрыта 
плоской плитой. 

Костные останки рыб были исследованы и определены на основе их 
сравнения с элементами скелетов современных рыб. Для количественного 
анализа проводился подсчет каждого фрагмента в отдельности. Минималь-
ное количество особей подсчитывалось по самым обильным элементам 
определенного таксона. Так, для окуня использованы: жаберные крышки, 
предкрышка, парасфеноид, клейтрум, сошник, зубная и средне-подъязычная 
кости. Для учета количества щук – зубная кость и парасфеноид. 

Орудия рыболовства  
В комплексе слоя II Шракшуры III обнаружено 72 изделия, ассоцииру-

емых с рыболовным промыслом. В их числе: грузила, стерженьки составных 
рыболовных крючков, обломки рыбок-приманок и орудие для вязания сетей, 
изготовленное из рога.  

Для грузил (60 экз.) древними рыбаками использовались плоские галь-
ки преимущественно размером 5–6 см (рис. 4, 8–14). На полярных концах 
большинства изделий отмечены выемки, обработанные сколами с двух сто-
рон. Встречены грузила с выемкой на одном конце. Часть галек использова-
лась без дополнительной обработки.  

Предметы крючковой снасти представлены стерженьками составных 
рыболовных крючков. Большинство из них изготовлено из шиферного слан-
ца (6 экз.), три стерженька (целый и 2 обломка) – из кости. Изделия трех ти-
пов. Преобладают прямые стерженьки с кольцевыми нарезками в верхнем 
приостренном конце (5 экз.). Система крепления острия – боковая (рис. 4, 1, 
3, 5). На одном из них в нижней части – кольцевая нарезка. Три стержень-
ка – изогнутые, с расширенной средней частью; в верхнем конце – боковые 
зарубки для крепления лесы. Система крепления острия – боковая (рис. 4, 
2). Один стерженек – китойского типа, прямой, с выпуклой спинкой; на 
концах изделия – луновидные выступы (рис. 4, 4). Крепление острия – 
фронтальное. 

С рыбным промыслом ассоциируются и каменные скульптурки рыб. В 
слое обнаружено два их обломка (хвостовые части). Изделия плоские, при-
остренные к хвосту. На конце одного из них – пять резных линий (рис. 4, 7), 
у второго изделия – по четыре боковые зарубки. 
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Рис. 2. Шракшура III, стратиграфический разрез 

Рис. 3. Шракшура III, скопление грузил из II культурного слоя 
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Рис. 4. Шракшура III, инвентарь из II культурного слоя: 
 1–5 – стерженьки составных рыболовных крючков; 6 – орудие для вязания сетей (?); 7 – 

хвостовая часть рыбки-приманки; 8–14 – грузила 

Орудие, использовавшееся предположительно для вязания сетей (рис. 4, 
6), с двумя заостренными концами; изделие разделено на 3 равные части двумя 
рельефными полосами. Средняя часть орудия, вероятно, служила для наматы-
вания нитей. Изделие выполнено из рога благородного оленя.  
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Анализ ихтиофауны  
Ихтиофауна II слоя стоянки Шракшура III представлена 4704 ед. фраг-

ментов и целых костей (табл.). Среди видового состава определены окунь, 
плотва, карась и щука. Эти виды рыб являются постоянными обитателями 
прибрежных мелководных зон Малого Моря оз. Байкал [Кожов, 1972].  

Таблица  
Видовой состав рыб из слоя II стоянки Шракшура III 

Таксон Название 
Кол-во костей, экз. = % 

Минимальное кол-во особей, 
экз. = % 

Из слоя Из ямы Всего Из слоя Из ямы Всего 

Carassius 
auratus 

Серебряный 
карась 

1=0,5 1=0,02 2=0,04 1=2,6 1=1,3 2=1,8 

Rutilus 
rutilus 

Плотва 3=1,5 7=0,2 10=0,2 3=7,9 7=9,2 10=8,8 

Esox 
lucius 

Щука 8=3,9 757=16,8 765=16,3 8=21,1 13=17,1 21=18,4 

Perca 
fluviatilis 

Окунь 191=94,1 3736=83 3927=83,46 26=68,4 55=72,4 81=71,0 

Всего 203=100 4501=100 4704=100 38=100 76=100 114=100 

 
Наиболее распространенным видом рыб в комплексе стоянки является 

окунь, составляющий 83,46 % от общего количества костей ихтиофауны. 
Остальные виды рыб представлены костями щуки (16,3 %), плотвы (0,2 %) и 
карася (0,04 %). Основное количество костей (4501 экз.) получено из хозяй-
ственной ямы, обнаруженной в раскопе № 2. В ней находились в большом 
количестве остатки окуня (не менее чем от 55 особей), а также кости щуки, 
плотвы и карася (от 13, 7 и 1 особей соответственно). Возможно, это скоп-
ление ихтиофауны отражало единовременный улов, процесс его разделки 
или обработки. Анализ костей из подобных ям со стоянки Итырхей показал, 
что они, скорее всего, были остатками домашних отходов, так как элементы 
скелетов рыб не находились в анатомическом порядке [Номоконова, Лозей, 
Горюнова, 2009, с. 17].  

Обсуждение и основные выводы 
Полученные материалы по ихтиофауне и орудиям рыболовства из слоя 

II стоянки Шракшура III позволили реконструировать не только таксоны 
рыб, но и способы их добывания в раннем неолите на побережье Малого 
Моря оз. Байкал. Установлено, что видовой состав рыб на исследуемой сто-
янке представлен прибрежными рыбами: окунь (Perca fluviatilis), плотва 
(Rutilis rutilis), щука (Esox lucius) и карась (Carassius auratus). При этом сре-
ди всех видов рыб значительно доминирует окунь. Сравнение остатков их-
тиофауны из слоя II Шракшуры III с хронологически одновременными ком-
плексами стоянки Итырхей, расположенной в Куркутском заливе Малого 
Моря оз. Байкал, демонстрирует их сходство по видовому составу и количе-
ственному соотношению [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009, с. 15;  
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Nomokonova, Losey, Goriunova, 2009; Рыболовство на Большом море … , 
2017]. Это объясняется расположением стоянок в небольших, мелководных 
бухтах побережья Малого Моря оз. Байкал (заливы Куркутский и Мухор), 
богатых кормами. В связи с этим прибрежные виды рыб обитали (и обитают 
до настоящего времени) в них круглогодично. Кроме окуня добывались 
также представители семейства карповых (плотва) и щука, но в значительно 
меньшем количестве. Кости карпа встречены в единичных случаях. Подоб-
ный видовой состав достаточно схож с соотношением добываемых при-
брежных рыб в современных уловах Малого Моря, основанных на добыва-
нии сетями. Остальные виды рыб предпочитают глубокие и прохладные 
районы оз. Байкал (т. е. регион Большого моря) [Кожов, Мишарин, 1958; 
Кожов, 1972; Номоконова, Лозей, Горюнова, 2009; Рыболовство на Большом 
море … , 2017].  

Судя по доминированию в комплексе слоя II стоянки Шракшура III ко-
стей ихтиофауны и изделий, связанных с рыбной ловлей, значительную 
роль в хозяйственной деятельности населения раннего неолита на Малом 
Море играло рыболовство. В небольших бухтах и заливах рыболовство бы-
ло направлено в основном на добычу видов, постоянно обитающих в при-
брежных мелководных зонах. Прибрежные виды (особенно окунь) являлись 
одним из постоянных источников пищи. Анализы стабильных изотопов, 
проводимые на материалах с могильников Прибайкалья, показали, что рыба 
являлась важным компонентом питания древнего человека на протяжении 
всего голоцена [Diet reconstruction … , 2010]. 

Многообразные орудия, ассоциируемые с рыбным промыслом, свиде-
тельствуют о существовании в раннем неолите различных способов лова: с 
помощью удочки и сетью. Наличие сетей подтверждают находки на стоян-
ках каменных грузил и костяных орудий для вязания сетей, а о наличии 
орудий индивидуального пользования (удочки) свидетельствуют широко 
представленные крючковые снасти. Каменные скульптурки рыб, судя по 
этнографическим данным, использовались в качестве приманок при лове 
рыбы на мелководье с помощью гарпуна [Окладников, 1936, 1941, 1950, 
с. 246–258; Студзицкая, 1976; Новиков, Горюнова, 2005, 2016]. Все эти спо-
собы добычи рыбы известны на Байкале с позднего мезолита [Свинин, 1976; 
Новиков, Горюнова, 2005; Номоконова, Горюнова, 2012; Рыболовство на 
Большом море … , 2017]. В раннем неолите совершенствуется крючковая 
снасть, становятся более разнообразными типологические формы составных 
рыболовных крючков (байкальского и китойского типа) и рыбок-приманок. 

Новые данные, полученные на материалах слоя II стоянки Шракшура 
III, значительно расширяют и подтверждают ранее предложенные выводы 
по древнему рыболовству на Малом Море оз. Байкал в раннем неолите.  
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Abstract. In recent years, attention has increasingly been paid to the reconstruction of fishing 
in the Early Neolithic at the Lake Baikal. But due to the small number of stratified sites of this 
period containing fishing gear and remains of fish bones, the reconstruction was carried out, 
practically, on the materials of one site – Ityrkhei. New data on the fishing in Early Neolithic 
on the Little Sea coast of Lake Baikal is presented in this article. Study based on the analysis of 
artifacts associated with fishing (rod of composite hooks, weights, fish-bait, and article for 
knitting nets) and remains of fish bones. Materials were obtained from the cultural layer 2 of 
Shrakshura 3 site. The complex is dated by radiocarbon method (AMS-date on the bone of an 
ungulate animal) within 7420–7290 cal BP. The species composition and ways of catching fish 
have been reconstructed. It was revealed that the fish species composition on the site is repre-
sented by coastal fishes: perch (Perca fluviatilis), roach (Rutilis rutilis) and pike (Esox lucius). 
The perch is significantly dominant among them. Fishing was aimed at the extraction of spe-
cies that constantly live in coastal shallow water areas, being a stable source of food produc-
tion. The diverse tools associated with fishing indicate the existence in the Early Neolithic of 
various fishing methods: with a fishing rod and a net. The presence of fishing nets is confirmed 
in the findings of stone sinkers and bone tools for knitting nets, and the availability of individ-
ual tools (fishing rods) is witnessed by widely represented hook gear. According to ethno-
graphic data, stone sculptures of fish were used as baits when fishing in shallow water with the 
aid of a harpoon. All these methods of catching fish are known on Lake Baikal from the Late 
Mesolithic. In the Early Neolithic the hook gear is improved, the typological forms of compo-
site fishing hooks and lure fish become more diverse. Studies have confirmed that in the Early 
Neolithic on the coast of the Little Sea of Lake Baikal, fishery played a significant role in the 
economic activities of the population. The new data obtained on the materials of the layer 2 of 
the Shrakshura 3 site widely expanded our views on ancient fishing on the Little Sea of Lake 
Baikal in the Early Neolithic. 

Keywords: Lake Baikal, Little Sea, Early Neolithic, fishing tools, fish fauna, radiocarbon  
dating. 
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