
УДК 903.02(571.53)" 634" 
DOI https://doi.org/10.26516/2227-2380.2019.29.25 

Морфологический анализ и датировка керамики Посольской стоянки 
(по материалам раскопок Е. А. Хамзиной 1959 г.) 
О. И. Горюнова, А. Г. Новиков, Д. А. Мархаева* 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Проведен анализ керамических материалов Посольской стоянки (раскопки Е. А. Хамзиной 1959 г.), 
расположенной на юго-восточном побережье оз. Байкал. На основе морфологических признаков выделено не-
сколько групп керамики. Сравнение их с материалами опорных мультислойчатых объектов побережья Байкала и 
Прибайкалья в целом позволило определить относительную и абсолютную хронологию этих групп. По результа-
там анализа установлено, что керамические комплексы III–II слоев включают артефакты разных культурно-
хронологических периодов эпохи неолита и бронзового века: средний и поздний неолит представлен керамикой 
посольского и усть-бельского типов, к раннему бронзовому веку относится керамика с жемчужинами, с ногтевы-
ми защипами и северобайкальского типа, к позднему этапу бронзы – керамика тышкинэ-сеногдинского типа. 
Отмечается, что сетчатая керамика, зафиксированная в небольшом количестве, встречается во всех комплексах 
эпохи неолита региона. Серия радиоуглеродных дат по стратифицированным комплексам мультислойчатых объ-
ектов побережья Байкала позволила определить хронодиапазоны практически для всех выделенных на Посоль-
ской стоянке керамических групп. 
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Abstract. The analysis of pottery materials of Posolskaya site (excavations by E. A. Khamzina in 1959), which is located 
on the southeast coast of Lake Baikal (Kabansk district, the Republic of Buryatia), is carried out in this article. Based on 
morphological features, several groups of pottery with a set of characteristic features are identified. A comparison of them 
with the materials of supporting multilayer objects on the coast of Baikal and Cis-Baikal area, in general, made it possible 
to determine the relative and absolute chronology of these groups. It was determined that pottery complexes of layers 2 
and 3 contain artifacts of different cultural and chronological periods from the Neolithic to the Bronze Age in a mixed 
state. They contain materials of the Middle and Late Neolithic (Posolskaya and Ust-Belaya ceramic types), the Early 
Bronze Age (pottery with pearls, with fingernails and Northern Baikal type) and the Late Bronze Age (Tyshkine-
Senogdinsk type). Reticulated pottery, recorded in small quantities, was found in all complexes of the Neolithic era of the 
region. The pottery studies showed, on the one hand, its morpho-typological proximity with similar pottery in the south of 
Central Siberia as a whole. On the other hand, there were some regional differences (thickening of the corolla in bulk on 
Posolskaya type pottery in two versions: from the outside and from the inside; a variety of compositional structures on 
vessels with an external thickening of the corolla was revealed, expressed in simplification of the ornamental design; 
pottery combining features of Posolskaya and Ust-Belaya types was distinguished. A series of radiocarbon dates from 
stratified complexes of multilayer objects on the Baikal coast made it possible to determine chronological ranges for 
almost all pottery groups identified at Posolskaya site. Posolskaya type pottery in two of its variants corresponds to a 
chronological interval of 6750–6310 cal BP; Ust’-Belaia type (focusing on the dates of Ulan-Khada and the Gorelyi 
Les) – 5581–4420 cal BP; pottery with pearls and constructions from wide lines of the retreating spatula – 4500–3080 cal 
BP, pottery with finger pinches corresponds to 3370–3230 cal BP; Northern Baikal type – 3346–3077 cal BP; Tyshkine-
Senogdinsk type – 2778–1998 cal BP. 
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Введение 

Керамика представляет собой наиболее массовый и информативный материал, несу-
щий ценную информацию о сложных культурно-исторических процессах, протекающих в 
регионе. Высокий уровень стандартизации при изготовлении сосудов позволяет выделить 
керамические традиции, которые являются достоверным культурно-хронологическим 
маркером. Наиболее ценными объектами для изучения и датирования керамики являются 
мультислойчатые стоянки, в отложениях которых фиксируется несколько обособленных 
горизонтов с культурными комплексами. На побережье оз. Байкал к ним относятся много-
слойные местонахождения, датируемые каменным – железным веком: Улан-Хада, Саган-
Заба II, Тышкинэ II–III, Итырхей, Катунь I и др. Эти объекты имеют первостепенное зна-
чение для создания периодизации и хронологии древних культур. Широкое внедрение ме-
тодов естественных наук, и особенно радиоуглеродного датирования, позволяет детализи-
ровать ранее предложенные периодизации и определить их хронологические рубежи. Ма-
териалы этих стоянок дают возможность полноценно использовать коллекции местона-
хождений, исследованных в макрослойчатой ситуации (провести сравнительный анализ, 
выделить хронологические группы керамики и определить их датировку). Одним из таких 
объектов является Посольская стоянка, по названию которой был наименован один из ти-
пов неолитической керамики, распространенной на юге Средней Сибири. Местонахожде-
ние расположено на юго-восточном побережье оз. Байкал, на правом устьевом участке 
Большой Речки, в 4 км к югу от одноименного поселка (Кабанский район Республики Бу-
рятия). Стоянка открыта А. П. Окладниковым в 1949 г. [Ивашина, 1979, с. 18]. Стационар-
ные работы на объекте проведены Е. А. Хамзиной в 1959 г. в составе Иркутской археоло-
гической экспедиции ЛОИА АН СССР. Исследования продолжены в 1964 г. отрядом экс-
педиции Института общественных наук БНЦ СО АН СССР (Е. А. Хамзина). Результаты 
раскопок 1960-х гг. прошлого века введены в научный оборот [Цыденова, Хамзина, 2005, 
2006]. Материалы 1959 г. до настоящего времени практически не опубликованы; имеется 
их краткое описание в монографии Л. Г. Ивашиной [1979, с. 19] и тезисная публикация 
Е. А. Хамзиной и Л. Г. Ярославцевой [2000]. Автором раскопок выделено три условных 
культурных слоя, неолитические комплексы которых зафиксированы во II и III слоях сов-
местно с материалами других хронологических периодов [Хамзина, Ярославцева, 2000].  

Цель предлагаемого исследования – проведение морфологического анализа и дати-
ровки керамики Посольской стоянки из коллекции 1959 г. (раскопки Е. А. Хамзиной). Ос-
новной упор сделан на анализ орнаментации сосудов, так как в настоящее время доступ к 
коллекциям по объективным причинам затруднен. Работа построена на основе записей и 
зарисовок материалов коллекции, выполненных О. И. Горюновой в середине 70-х гг. про-
шлого века, когда они хранились в фондах Института истории, филологии и философии 
СО АН СССР (г. Новосибирск). 

Характеристика керамических материалов 

В коллекции Посольской стоянки 1959 г. выделено несколько групп керамики, обла-
дающих набором характерных признаков. Наиболее многочисленную из них составляет 
керамика посольского типа, выделенная и описанная Л. П. Хлобыстиным на материалах 
IX слоя многослойной стоянки Улан-Хада, расположенной на Малом Море оз. Байкал 
[Хлобыстин, 1964]. Свое название она получила по одноименной стоянке (Посольская), на 
которой была зафиксирована в большом количестве [Хлобыстин, 1978, с. 96]. Для этой 
керамики характерен стабильный набор признаков: утолщение венчика подтреугольным 
(реже – прямоугольным) налепом, расположение узора в верхней части сосуда, устойчивая 
композиция и техника нанесения орнамента. В комплексе исследуемой стоянки выделяет-
ся несколько вариантов керамики посольского типа: сосуды с утолщением венчика с 
внешней стороны и с утолщением венчика с внутренней стороны. 
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Преобладают сосуды с внешним утолщением венчика (рис. 1). Форма посуды – 
сложная, закрытая. Диаметр венчика одного из реконструируемых сосудов – 26 см. В ос-
новном их поверхность гладкостенная; встречаются с оттисками тонкого шнура, штрихов 
и (в единичных случаях) сетки-плетенки (рис. 1, 5). Классическая композиция орнамента 
состоит из украшения: вдоль края сосуда (над налепом), по поверхностям утолщенного 
венчика и тулова (рис. 1, 1, 2, 4). Вдоль края венчика (над утолщением) проходит поясок 
мелких отверстий, нанесенных поверх линии, выполненной отступающей лопаточкой или 
прочерчиванием. По поверхности налепа располагались наклонные (иногда с «елочным» 
построением), горизонтальные прямые или зигзагообразные линии, состоящие преимуще-
ственно из оттисков зубчатого (реже – прямоугольного) штампа. На ряде сосудов узор 
выполнен отступающей лопаточкой. Тулово орнаментировано горизонтальными рядами, 
выполненными в основном отступающей лопаточкой с округлым, треугольным, прямо-
угольным, арочным или зубчатым концом. На некоторых сосудах узор наносился тычко-
вым методом или техникой прочерчивания. Отмечены сосуды, на которых от последнего 
ряда отходят построения из коротких горизонтальных линий, выполненных тем же штам-
пом, что и основной узор. 

В группе керамики посольского типа с внешним утолщением венчика, помимо клас-
сической орнаментальной схемы, выделяются сосуды с более упрощенным композицион-
ным построением узора: без пояска отверстий над налепом (по остальным признакам они 
соответствуют выделенной группе); с отсутствием орнамента по утолщению венчика 
(рис. 1, 3); украшенные только по тулову; декорированные исключительно по поверхно-
стям налепа (рис. 1, 6); только с поясом отверстий вдоль края сосуда (рис. 1, 7).  

Сосуды посольского типа с внутренним утолщением венчика имеют простую, закры-
тую форму. Диаметр венчика одного реконструированного сосуда – 28 см. Стенки сосудов 
гладкие или с оттисками тонкого шнура. Вдоль венчика проходит поясок мелких отвер-
стий, иногда сочетающийся с прочерченной линией (рис. 2, 1, 2). Тулово украшено гори-
зонтальными рядами, выполненными отступающей лопаточкой с округлым концом, от-
тисками зубчатого штампа или прочерченными линиями. Встречается «елочное» построе-
ние узора. На некоторых сосудах ниже последнего ряда проходит горизонтальный зигзаг, 
выполненный тем же штампом, что и основной орнамент тулова. Внутреннее утолщение 
венчика часто оформлено наклонными прочерченными линиями. По композиции, моти-
вам, технике нанесения орнамента и используемым штампам – оба варианта посольской 
керамики аналогичны между собой. Отличия между ними заключаются в наличии утол-
щения венчика налепом с той или иной стороны и, как следствие, форме сосудов. 

В небольшом количестве в материалах стоянки отмечены сосуды без характерного 
утолщения венчика, но по всем остальным признакам соответствующие керамике посоль-
ского типа. 

Выделяются нетипичные фрагменты сосудов, которые следует рассматривать как 
синкретичные. Они сочетают утолщенные с внутренней стороны венчики и орнамент, ха-
рактерный для сосудов усть-бельского типа (по композиции, мотивам и технике нанесения 
орнамента) (рис. 2, 3, 5). Вероятно, их следует рассматривать как результат смешения двух 
керамических традиций. Внешняя поверхность сосудов – гладкая; встречается с оттисками 
шнура и штрихов (следы от выколачивания стенок сосуда). Композиция узора состоит: из 
наклонных, горизонтальных линий и горизонтального зигзага, образующих бордюры 
(промежуточные ряды, оформленные отдельными оттисками штамповых вдавлений). В 
ряде случаев последний горизонтальный ряд завершается зигзагообразной линией. Вдоль 
венчика проходит поясок отверстий либо ямочек, нанесенных поверх линий, выполненных 
отступающей лопаточкой или прочерчиванием. Орнамент тулова, как правило, выполнен 
отступающей лопаточкой. 
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Рис. 1. Керамика посольского типа с утолщением венчика с внешней стороны 
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Рис. 2. Керамика посольского типа с утолщением венчика с внутренней стороны (1, 2);  

синкретичные фрагменты керамики, сочетающие признаки посольского и усть-бельского типов (3, 
5); керамика усть-бельского типа (4, 6) 
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В коллекции отмечена группа керамики «классического» усть-бельского типа (рис. 2, 
4, 6), выделенного на материалах слоя IIА стоянки Усть-Белая [Савельев, Медведев, 1973]. 
Для нее характерны сосуды простой закрытой (реже – открытой) формы, с овальными 
венчиками. Диаметры венчиков графически реконструированных сосудов 26–37 см. На 
Посольской стоянке преобладает гладкостенная посуда; в единичных случаях – штрихо-
вая. Как правило, венчик с внутренней и с внешней стороны украшен наклонными оттис-
ками зубчатого штампа (реже – прочерченными линиями). Вдоль венчика нанесен поясок 
ямочек или отверстий. Орнамент, покрывающий верхнюю часть тулова, нанесен штампом 
(с овальным, прямоугольным, зубчатым концом) техникой отступания или тычковым спо-
собом. Композиции состоят из сплошных горизонтальных линий; из горизонтальных ря-
дов, перемежающихся с полосами, состоящими из отдельных оттисков штампа (образуя 
так называемые бордюры); из сочетания прямых и зигзагообразных линий, в промежутках 
между которыми – отдельные оттиски штампа.  

Небольшую группу составляет керамика с оттисками сетки-плетенки (сетчатая). Она 
представлена фрагментами от сосудов простой формы. Срез венчика – прямой. Орна-
мент – в виде пояска отверстий, проходящих вдоль венчика (рис. 3, 1). На одном сосуде 
дополнительно нанесен тонкий налепной валик (рис. 3, 2). 

 
 

 

Рис. 3. Керамика с оттисками сетки-плетенки (1, 2) и гладкостенная (3, 4) 
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Группа керамики, украшенная жемчужинами, представлена венчиками от сосудов 
простой, закрытой формы. Преобладают фрагменты с гладкой поверхностью; встречаются 
штриховые. Жемчужины наносились на сосуд как самостоятельный орнамент в виде гори-
зонтального пояска (рис. 4, 1) либо в сочетании с горизонтальными рядами штамповых 
вдавлений (рис. 4, 2). По срезу венчика, как правило, проходят насечки (иногда – зубчатые). 

В комплексе выделяется керамика от гладкостенных сосудов простой, закрытой 
формы; верхняя часть тулова украшена рядами защипов (рис. 4, 3). У одного сосуда вен-
чик оформлен пальцевыми сжатиями. 

Отмечена керамика от гладкостенных сосудов простой и сложной формы, орнаментиро-
ванная вдоль венчика пояском ямочек (рис. 3, 3). Срез венчика украшен насечками (иногда – 
зубчатыми). На одном сосуде по внутренней поверхности венчика – пальцевые оттиски. 

Керамика тышкинэ-сеногдинского типа представлена фрагментами от сосудов слож-
ной закрытой формы, с грубыми оттисками шнура на внешней поверхности (рис. 4, 6). 
Диаметр венчика одного из графически реконструированных сосудов – 27 см. Орнамент 
состоит из налепных валиков, выше которых нанесен поясок крупных ямочек. Узор зани-
мает верхнюю часть сосуда.  

В единичном экземпляре отмечен венчик от сосуда северобайкальского типа, укра-
шенный параллельными рядами узких налепных валиков, рассеченных оттисками «скоб-
чатого» штампа (рис. 4, 5).  

Зафиксированы фрагменты от гладкостенного сосуда сложной, закрытой формы, ор-
наментированного по тулову горизонтальными рядами оттисков широкой отступающей 
лопаточки с прямоугольным концом, по срезу венчика нанесены перекрещивающиеся 
насечки (рис. 4, 4).  

Найдены фрагменты от гладкостенного сосуда сложной, закрытой формы, без орна-
мента (рис. 3, 4). Диаметр венчика – 8 см. 

Обсуждение материалов и их датировка 

В результате проведенного морфологического анализа керамики Посольской стоянки 
из раскопок 1959 г. выделено несколько групп, отличающихся между собой характерными 
признаками. Для определения их возраста применен сравнительный анализ с комплексами 
четко стратифицированных мультислойчатых объектов побережья Байкала и Прибайкалья 
в целом, датированных радиоуглеродным методом [Горюнова, Номоконова, Новиков, 
2008; Бердников, 2013; Горюнова, Новиков, 2015, 2018; Савельев, Уланов, 2018]. 

Наибольшую группу составляет керамика посольского типа. В своем классическом 
варианте (с утолщением венчика с внешней стороны) она распространена на большой тер-
ритории от Енисея на западе до верховьев р. Витим на востоке (юг Средней Сибири и За-
байкалье). На объектах побережья оз. Байкал и в Забайкалье керамика посольского типа 
фиксируется в двух вариантах: с утолщением венчика с внешней стороны и с утолщением 
венчика с внутренней стороны [Горюнова, 1984а; Ветров, 2011; Горюнова, Мархаева, Но-
виков, 2019]. По композиции, мотивам, технике нанесения узора и используемых штам-
пов – оба варианта посольской керамики аналогичны между собой. На территории При-
байкалья чистые комплексы с керамикой посольского типа единичны: V слой Горелого 
Леса, II слой Пади Долгой II, V верхний слой Саган-Забы II, III слой Итырхея, III слой 
Бурлюка I, VII–VI слои Катуни I, IV слой Окуневой IV [Савельев, Горюнова, Генералов, 
1974; Коршунов, 2005; Комплексы с керамикой … , 2013; Горюнова, Новиков, 2015; Го-
рюнова, Мархаева, Новиков, 2019]. По V верхнему слою Саган-Забы II имеется 3 AMS-
даты по костям наземных млекопитающих, которые показывают радиоуглеродный возраст 
в пределах 6750–6310 кал. л. н.; дата по III слою Итырхея – в пределах 6650–6480 кал. л. н. 
[Горюнова, Новиков, 2018, с. 101–102]. Радиоуглеродная дата по V слою Горелого Леса 
соответствует периоду 6539–6353 кал. л. н. [Angara-Southwest … , 2017, p. 37], что согла-
суется с хронологическими определениями по объектам побережья Байкала. 
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Рис. 4. Керамика с жемчужинами (1, 2);  
с пальцевыми защипами (3); с оттисками широкой отступающей лопаточки (4);  

северобайкальского (5) и тышкинэ-сеногдинского (6) типов 
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Керамика усть-бельского типа, отмеченная на Посольской стоянке, на побережье 
Байкала встречается довольно редко. В стратифицированном положении она отмечена 
в VIII слое Улан-Хады, возраст которого определен радиоуглеродными датами (по древес-
ному углю) в пределах 4850–4420 кал. л. н. [Горюнова, 1984а; Горюнова, Хлобыстин, 
1992, с. 47; Горюнова, Воробьева, Орлова, 1996; Goriunova, 2003, p. 30–33]. Даты по IV 
слою Горелого Леса (с керамикой усть-бельского типа) несколько шире – в пределах 5581–
4575 кал. л. н. [Angara-Southwest … , 2017, p. 37]. 

На Посольской стоянке в коллекции 1959 г. выделена группа керамики, сочетающая 
черты посольского (утолщение венчика налепом с внутренней стороны) и усть-бельского 
(по композиции, мотивам, технике нанесения орнамента) типов. Вероятно, их следует рас-
сматривать как результат смешения двух керамических традиций. Подобная керамика от-
мечалась ранее в комплексе IX (компрессионного) слоя Улан-Хады, материалы которого 
относятся к среднему – позднему неолиту [Горюнова, Савельев, 1990, рис. 76, 7; 
Goriunova, 2003, p. 31]. 

Керамика с оттисками сетки-плетенки (сетчатая), зафиксированная в небольшом ко-
личестве на Посольской стоянке, характерна для всей территории Прибайкалья и бытует 
на протяжении всего неолита в диапазоне 8,2–4,6 тыс. кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 
2015]. 

Группы керамики, украшенные только жемчужинами, сочетающие жемчужины с го-
ризонтальными рядами штамповых вдавлений, орнаментированные рядами широкой от-
ступающей лопаточки, характерны для комплексов раннего бронзового века Прибайкалья. 
Наиболее близкие аналогии отмечены с материалами VII–I нижнего слоев Улан-Хады 
(слои В и Б раскопов 1959 г.), VII–IV слоев Тышкинэ III и Тышкинэ II, IV слоя Катуни I, 
II слоя Горелого Леса [Савельев, Горюнова, Генералов, 1974; Горюнова, 1984; Грязнов, 
Комарова, 1992; Горюнова, Хлобыстин, 1992; Горюнова, Номоконова, Новиков, 2008]. 
Серия радиоуглеродных дат (11 определений) по комплексам стоянок с побережья Байкала 
расположена в пределах 4500–3080 кал. л. н. [Горюнова, Воробьева, Орлова, 1996].  

Керамика северобайкальского типа встречена на ряде поселений побережья оз. Бай-
кал: II слой Окуневой IV, III слой Окуневой III, IV слой Катуни I, Лысая Сопка I, Севе-
робайкальск I, Богучанская XIII, Байкальское III, Байкальское VI [Абдулов, Пилипчук, 
1982; Емельянова, 2006, 2010; Горюнова, Номоконова, Новиков, 2008]. По слою с керами-
кой северобайкальского типа объекта Байкальское III получены 2 радиоуглеродные даты: 
по костям животных – 3875±50 (СОАН-4101) л. н. и по углю – 3020±40 (ГИН-7062) л. н. 
[Емельянова, 2006, 2010]. Последняя дата представляется более надежной; ее калиброван-
ный возраст в пределах 3346–3077 кал. л. н. [Baikal’skoe III, 2017, p. 110].  

Группа керамики, украшенная рядами пальцевых защипов, аналогична сосудам из 
I верхнего слоя Улан-Хады [Горюнова, 1984а]. По кости благородного оленя получена 
радиоуглеродная AMS-дата – 3086±27 (OxA-34591) л. н., что соответствует периоду 3370–
3230 кал. л. н. 

Керамика тышкинэ-сеногдинского типа найдена в комплексах стратифицированных 
поселений побережья Байкала и в ряде плиточных могил Приольхонья: слой IIIA Тышкинэ 
III, слои II–I Берлоги, слой IIIБ Катуни I, Байкальское I, Байкальское XXXI, Сарма Х, 
Итерхей V и др. [Горюнова, 1983; Харинский, 2005; Горюнова, Номоконова, Новиков, 
2008; Кичигин, 2009]. Керамика сопоставляется с поздним бронзовым – ранним железным 
веками. По стоянкам достоверные радиоуглеродные определения отсутствуют (даты, по-
лученные по почве и по нагару, являются малонадежными). В настоящее время по ком-
плексам плиточных могил получена серия корректированных радиоуглеродных AMS-дат 
(20 дат), хронологический диапазон которых составляет 2778–1998 кал. л. н. [Первые дан-
ные … , 2016]. 

Гладкостенная керамика без орнамента и украшенная только пояском ямочек не 
является датирующим материалом, так как время ее бытования от неолита до железного 
века включительно. 
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Заключение 

В целом, на основе типологического анализа керамики III–II слоев Посольской сто-
янки (коллекция 1959 г.) и сопоставления этих материалов с комплексами опорных, муль-
тислойчатых стоянок побережья Байкала и Прибайкалья, установлено, что эти слои со-
держат в смешанном состоянии артефакты разных культурно-хронологических периодов 
неолита и бронзового века. Они включают материалы среднего и позднего неолита (кера-
мика посольского и усть-бельского типов), раннего (керамика с жемчужинами, пальцевы-
ми защипами, северобайкальского типа) и позднего (керамика тышкинэ-сеногдинского 
типа) бронзового века. Сетчатая керамика и сосуды, украшенные пояском ямочек, являют-
ся традиционным сопровождением керамических комплексов региона на протяжении всей 
эпохи неолита.  

Проведенные исследования керамики Посольской стоянки (коллекция 1959 г.) пока-
зали, с одной стороны, ее морфотипологическую близость (по характерным, устойчивым 
признакам) с керамикой юга Средней Сибири в целом. С другой стороны, наметились не-
которые региональные отличия. В их числе – утолщение венчика налепом на керамике 
посольского типа в двух вариантах: с внешней стороны и с внутренней стороны изделия. 
Подобное оформление венчиков керамики посольского типа является характерной осо-
бенностью не только этой стоянки, но и всего побережья Байкала и Забайкалья [Горюнова, 
Мархаева, Новиков, 2019]. Выявлено многообразие композиционных построений на сосу-
дах с внешним утолщением венчика, выраженное в упрощении орнаментальной схемы 
(отсутствие или наличие узора на разных элементах сосуда). Выделена керамика, сочета-
ющая черты посольского (утолщение венчика налепом с внутренней стороны) и усть-
бельского (композиция, мотивы, техника нанесения орнамента) типов. 

Серия полученных радиоуглеродных дат по стратифицированным комплексам муль-
тислойчатых объектов побережья Байкала позволила определить хронодиапазоны практи-
чески для всех выделенных на Посольской стоянке керамических групп. Керамика посоль-
ского типа в двух ее вариантах соответствует хроноинтервалу 6750–6310 кал. л. н.; усть-
бельского типа (ориентируясь на даты Улан-Хады и Горелого Леса) – 5581–4420 кал. л. н.; 
керамика с жемчужинами и построениями из широких линий отступающей лопаточки – в 
пределах 4500–3080 кал. л. н.; керамика с пальцевыми защипами соответствует периоду 
3370–3230 кал. л. н.; северобайкальского типа – 3346–3077 кал. л. н.; тышкинэ-
сеногдинского типа – 2778–1998 кал. л. н. 
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