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Аннотация. Представлены результаты исследования усть-бельской керамики, полученной в ходе раскопок 1958–
1964 гг. стоянки Усть-Белая и хранящейся в фондах Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Му-
равьева-Амурского. В ходе исследования проанализированы фрагменты от 60 сосудов. Несмотря на общую ти-
пологическую однородность, отмечаются различия в орнаменте, касающиеся в основном используемых элемен-
тов и техники нанесения. Выявлен ряд технологических особенностей, таких как использование в качестве форм-
основ других усть-бельских сосудов, применение техники зонального лоскутного налепа и приема выбивания. С 
опорой на радиоуглеродные даты для усть-бельских комплексов из других раскопок Усть-Белой, возраст пред-
ставленной коллекции определен в интервале 6977–6306 кал. л. н. 
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Abstract. This article presents Ust-Belaya ceramics of the Ust-Belaya site from the funds of the Muravyov-Amursky 
Irkutsk Regional Museum of Local History. The multilayered site Ust-Belaya is located 110 km northwest of Irkutsk at 
the Belaya River mouth (left tributary of the Angara). The considered Ust-Belaya ceramics belongs to the finds from the 
excavations of 1958–1964. The collection includes 1331 fragments from at least 60 pots. The vessels have a simple closed, 
rarely open shape and a rounded bottom. The ornament could be located both the upper part of the vessel and cover it 
entirely. Vessels ornamented with horizontal straight lines predominate. In three cases they are complemented by zigzag 
lines. The rim on the outer side or on both sides is decorated with oblique impressions of a comb stamp, rarely smooth or 
other varieties of serrated tools. Almost all vessels in the rim area have a line of rounded pits. The main part of the 
ornamental composition is represented by lines of a receding scapula or rows of impressions of comb, larval and other 
types of toothed stamp (rarely smooth), which are set close, separately or using the technique of retreat. Signs of making, 
recorded on ceramics during the study, allow us to identify several features in the production of Ust-Belaya type ceramics. 
The vessels were formed by the method of zonal patchwork modeling, partially or almost completely on a base form, 
which could be another vessel. In the production of vessels, they were knocked out with a smooth mallet, achieving dense 
and thin walls. Upon completion of the modeling, a rim was formed using an additional structural element such as a 
conditional tape or funiculus. Then the vessel was ornamented, and the walls were smoothed or rubbed from the inside. 
Since the finds of 1958–1964 deposited in a mixed compression layer, which complicates dating. In 2017–2018 at the 
Ust-Belaya site, located on the middle floodplain, Ust-Belaya pottery was recorded in a clear stratigraphic position. Based 
on bones from the layer, dates were obtained with a range of 6730–6306 cal BP. Also, according to one Ust-Belaya vessel 
from other excavations of Ust-Belaya in 1957, a date was obtained from carbonized organic residues (foodcrusts) from 
the inner surface with a value of 6977–6800 cal BP. By analogy with these assemblages, the age of the collection of Ust-
Belaya ceramics presented by us is tentatively determined in the range of 6977–6306 cal BP. 
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Введение 

Возрождение иркутской археологической школы в 1950–1960-е гг., связанное 
с представителями поколения так называемых шестидесятников от археологии 
(Г. И. Медведев, М. П. Аксенов, В. В. Свинин, Г. М. Зайцева (Георгиевская), 
П. Б. Коновалов) [см. Бердникова, 2019], привело к увеличению объемов полевых 
работ на территории Байкало-Енисейской Сибири. Достигнув максимальной ин-
тенсивности в 1970–1980-е гг., археологические исследования были сокращены в 
1990-е гг. и снова стали увеличиваться в конце 2000-х в связи с крупными спаса-
тельными работами и научными проектами в рамках грантов. 

Оборотной стороной интенсивности и массового накопления материалов в 
1960–1980-е гг. стала ситуация, когда археологи не успевали полностью опубли-
ковать результаты своих работ. В результате в фондах музеев и научно-образова-
тельных учреждений скопилось множество артефактов, скрытых от глаз научного 
сообщества, как бы все еще «не раскопанных». 

Поскольку данная проблема приводит к образованию лакун в источниковой 
базе по изучению древних культур Байкало-Енисейской Сибири, одной из наибо-
лее актуальных задач для нынешних исследователей стала обработка коллекций 
раскопок прошлых лет с целью введения их в научный оборот. Так, недавно были 
частично опубликованы материалы стоянок Усть-Белая, Горелый Лес, Посоль-
ская, Курла 1, Черемушник 1 из раскопок конца 1950–1970-х гг. [Уланов, Бердни-
ков, 2015; Уланов, Соколова, 2017; Савельев, Уланов, 2018; Горюнова, Новиков, 
Мархаева, 2019; Молчанов, Молчанов, Липнина, 2019; Золотарев, 2020]. 

Настоящая статья продолжает цикл работ, посвященных материалам архео-
логических исследований прошлых лет, и ставит своей целью публикацию кол-
лекции усть-бельской керамики со стоянки Усть-Белая из фондов Иркутского об-
ластного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ИОКМ). 

Многослойное местонахождение Усть-Белая расположено в 15 км ниже по 
течению р. Ангары от г. Усолья-Сибирского и в 110 км – к северо-западу от г. Ир-
кутска в устье р. Белой (левый приток Ангары) (рис. 1). Занимает весь левобереж-
ный устьевой участок вдоль р. Белой (бельский участок) и прилегающую к нему 
территорию по левому берегу р. Ангары (ангарский участок). Основная площадь изу-
чения Усть-Белой расположена в самой верхней части бельского участка. Объект от-
крыт в 1929 г. М. М. Герасимовым, который в 1930-е гг. провел здесь первые рас-
копки. Наиболее интенсивное изучение Усть-Белой проходило в 1950–1960-х гг. и 
в 1980–1990-х гг. Полученные данные легли в основу концепции развития мезо-
литических и неолитических культур Верхнего Приангарья [Бердникова, 1995]. С 
2011 г. на местонахождении возобновлены геоархеологические исследования, ко-
торые с перерывами продолжаются до сих пор [Уланов, 2012; Орлова, Крутикова, 
2018; Хронология неолитической … , 2020]. 

Во время раскопок 1950–1960-х гг. исследователи находили большое количе-
ство сосудов и фрагментов, орнаментированных линиями отступающей лопатки 
или наколами различных зубчатых штампов. В статье 1973 г. эта керамика полу-
чила наименование усть-бельской [Савельев, Медведев, 1973, с. 63]. На сегодняш-
ний день она определена как тип, относится к неолиту и встречается на широкой 
территории от Среднего Енисея до Восточного побережья оз. Байкал [Бердников, 
2013; Бердников, Уланов, Соколова, 2017]. 
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Рис. 1. Усть-Белая, карта с указанием расположения стоянки 

В рамках настоящей работы представлена коллекция усть-бельской керамики 
из раскопок Усть-Белой с 1958 по 1964 г., которая хранится в фондах ИОКМ. По-
мимо описания морфологии и декора проведено исследование технологических 
особенностей усть-бельской керамики. 

Материалы и методы 

Согласно данным из коллекционных описей и книги поступлений ИОКМ, а 
также известной информации об истории исследования Усть-Белой, номера кол-
лекций соотносятся с работами 1950–1960-х гг. следующим образом. 

Материалы с шифрами ВС-4426 и ИОКМ-9979 получены в ходе раскопок 
1958 и 1959 гг. соответственно. В указанный период на стоянке работал Археоло-
гический отряд Братской геолого-палеонтологической экспедиции Института гео-
логии Восточно-Сибирского филиала АН СССР под руководством М. М. Гераси-
мова. Примечательно, что в описи к коллекции ИОКМ-9979 указано, что отрядом 
руководил В. В. Свинин. Предметы с шифром ИОКМ-9538 были получены в ходе 
раскопок экспедиции Иркутского областного краеведческого музея в 1960 г. под 
руководством Г. И. Медведева. Коллекции ИОКМ-9822 и ИОКМ-9824 включают 
предметы из раскопов № 4 и 6 Ангаро-Илимского отряда Иркутского государ-
ственного университета, который осуществлял исследования на Усть-Белой в 
июле 1961 г. Согласно коллекционным описям, работами на раскопе № 4 руково-
дила Г. М. Зайцева, а на раскопе № 6 – Г. И. Медведев. Коллекция ИОКМ-9928 
получена в результате исследований Г. М. Зайцевой в 1962 г. на раскопе № 10. 
Материалы с шифром ИОКМ-10156 получены в ходе раскопок 1964 г. отрядом 
под руководством Г. И. Медведева. 

Рассматриваемая коллекция усть-бельской керамики составляет 1331 фраг-
мент минимум от 60 сосудов (рис. 2–4). Одна емкость имеет археологически це-
лую степень сохранности (рис. 2, 1), еще шесть представлены крупными частями 
венчика и тулова. 
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Рис. 2. Усть-Белая, керамика усть-бельского типа из фондов ИОКМ:  
1 – графическая реконструкция сосуда, 1964 г.;  

2, 6 – 1961 г.; 3–5, 8–10 – 1964 г.; 7 – 1960 г. 
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Ввиду отсутствия общепринятой системы описания керамических сосудов, 
при характеристике морфологии и декора использовались удачные, на наш взгляд, 
разработки иркутских археологов [Горюнова, Савельев, 1981; Бердников, Лохов, 
2014], которые учли и обобщили опыт других отечественных и зарубежных исследо-
вателей. Описание орнамента и техники его нанесения проводилось с использованием 
терминологии и методик, предложенных С. В. Ивановым [1963], И. В. Калининой и 
Е. А. Устиновой [1990], И. Г. Глушковым [1996] и И. М. Бердниковым [2011]. 

Технологическое изучение коллекции носит ограниченный характер из-за от-
сутствия возможности в фондах музея исследовать (посредством микроскопа) све-
жие изломы фрагментов на предмет состава формовочных масс. В этой связи ос-
новной упор был сделан на определение особенностей конструирования сосудов. 
В ходе исследования мы использовали методики, разработанные признанными 
специалистами в данной области – А. А. Бобринским [1978], И. Г. Глушковым 
[1996], Ю. Б. Цетлиным [2012], И. В. Васильевой и Н. П. Салугиной [2015]. Ана-
лиз формы, размеров и направления спаев в изломах, течения формовочной массы, 
а также наблюдение за характером расслоений по месту спая конструктивных эле-
ментов позволяют судить о способе конструирования. Исследование следов в мак-
рорельефе поверхностей сосудов также дает представление о ряде особенностей 
формовки, таких, например, как следы от формы-основы, на которой конструиро-
вался сосуд. 

Степень достоверности тех или иных технологических операций определя-
ется также наличием результатов собственных экспериментов по моделированию 
неолитических сосудов. Работа, посвященная экспериментальным исследованиям 
усть-бельской керамики, в настоящий момент готовится выйти в свет [Технологи-
ческие и культурные … , 2022]. 

Особенности обжига устанавливали по характеру цвета в изломе, опираясь на 
методические разработки указанных выше специалистов по технологии древнего 
гончарства [Глушков, 1996; Волкова, Цетлин, 2015; Волкова, 2015]. 

Результаты 

Большинство сосудов (20) имеют простую закрытую форму, еще 10 – про-
стую открытую, форма остальных емкостей не установлена. В шести случаях про-
филь выглядит чуть усложненным ввиду легкой изогнутости венчика наружу. 
Судя по форме археологически целого сосуда и фрагментам нижних частей еще 
двух емкостей, сосуды имели округлое дно. Венчики имеют в основном при-
остренную (18 экз.) и овальную (16 экз.) формы. У одного сосуда венчик грибо-
видный, внутренне асимметричный. 

Двадцать пять сосудов имеют диаметр по венчику 17–35 см, еще семь – 35–
40 см. Все сосуды тонкостенные и утолщены только в приустьевой части. Толщина 
стенок венчика варьирует – 0,4–1 см (в среднем 0,7 см), тулова – 0,3–0,7 см (в сред-
нем 0,5 см). По имеющимся экземплярам средняя толщина фрагментов дна – 0,3 см. 

Судя по сохранившимся частям сосудов, орнамент мог занимать как верхнюю 
часть сосуда, так и покрывать его целиком. Композиционно преобладают сосуды, 
орнаментированные горизонтальными прямыми линиями. В трех случаях они до-
полняются зигзаговыми линиями (рис. 2, 8; рис. 3, 1, 6). Один сосуд, представлен-
ный крупными частями тулова, орнаментирован сериями зигзагов, отделенными 
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друг от друга горизонтальными разрывами (рис. 6, 2). Судя по единичным неболь-
шим фрагментам, в ряде случаев горизонтальные линии сочетались с вертикаль-
ными (рис. 2, 6). 

Венчик с внешней стороны либо с обоих чаще всего декорирован наклон-
ными оттисками гребенчатого штампа, редко – гладкого или другими разновидно-
стями зубчатого. За исключением одного сосуда (рис. 2, 10) во всех случаях в зоне 
венчика нанесен поясок из округлых ямок со средним диаметром 0,4 см. В двух слу-
чаях зафиксированы единичные ямки, расположенные под пояском (рис. 2, 2; 3, 18). 

 

Рис. 3. Усть-Белая, керамика усть-бельского типа из фондов ИОКМ:  
1–3, 20, 22, 24, 26, 27 – 1961 г.; 4, 6, 18, 19 – 1964 г.; 5, 17 – 1962 г.; 7, 8, 11–14, 23, 25 – 1960 г.; 

9, 10, 21 – 1958 г.; 15, 16 – 1959 г. 
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Основная часть композиции орнамента представлена линиями отступающей 
лопатки или рядами из оттисков гребенчатых, личиночных и других разновидно-
стей зубчатого штампа (реже гладкого), которые поставлены вплотную, отдельно 
либо в технике отступания. Вытянутые элементы орнамента, как правило, стави-
лись вертикально или под небольшим наклоном влево, реже под разными накло-
нами, образуя горизонтальную елочку (рис. 3, 7). В некоторых случаях ряды из 
вертикальных оттисков чередуются с рядами из горизонтально поставленных эле-
ментов (рис. 2, 7). 

Характеристику орнамента донной части сосуда можно дать лишь по одному 
сохранившемуся экземпляру. Горизонтальные линии отступающих оттисков зуб-
чатого штампа постепенно образуют концентрические круги, сужающиеся ко дну. 
В центре самого узкого круга на самом дне нанесены три короткие прямые линии 
из тех же отступающих оттисков (см. рис. 2, 1). 

Стенки сосудов тонкие и плотные, внешняя поверхность гладкая, техниче-
ский декор отсутствует. По конструктивным трещинам и расслоениям в местах 
спаев сосуды распадаются на кольцевые зоны. Анализ излома показывает его сло-
истую структуру, что свидетельствует об использовании лоскутного налепа. Ха-
рактер конструктивных трещин и расслоений демонстрирует вариации в изготов-
лении утолщенного венчика. В первом случае приустьевая часть утолщалась только 
при помощи дополнительной узкой зоны из лоскутов (13 сосудов) (рис. 5, 6, 10). Во 
втором, в дополнение к утолщению, сверху накладывался жгутик, который форми-
ровал овальный или приостренный край венчика (23 экз.) (рис. 5, 1–5, 7–9). 

Внутренняя поверхность сосудов заглаживалась или затиралась различными 
инструментами, оставляющими следы в виде преимущественно горизонтальных 
тонких бороздок (рис. 6). В четырех случаях на фрагментах дна и придонных ча-
стей зафиксированы негативы орнамента других сосудов, использовавшихся в ка-
честве формы-основы: в первом это отпечатки от рядов отступающей лопатки (рис. 4, 
1), еще в трех – отдельно поставленных наколов зубчатого штампа (рис. 4, 2–4). 

Изломы черепков у 30 сосудов однородные, в основном темно-серого, темно-
коричневого или черного цвета. У 14 сосудов излом двуслойный, двух видов: либо 
у внешней стенки излом светлого оттенка коричневого или красного цвета, у внут-
ренней – черного или темно-серого/темно-коричневого цвета (8 сосудов), либо у 
внешней стенки – светлого оттенка коричневого цвета, а у внутренней – красного 
цвета (6 сосудов). 

Анализ морфологии и декора демонстрирует в основном типологическую од-
нородность всей коллекции. Различия в орнаменте, касающиеся используемых 
элементов и техники нанесения, позволяют выделить три группы, орнаментиро-
ванные: 1) отступающей лопаткой; 2) зубчатыми штампами в технике отступания; 
3) отдельно или близко поставленными наколами зубчатого, реже гладкого штампа. 

Признаки конструирования, зафиксированные на керамике в ходе исследова-
ния, позволяют выделить ряд особенностей изготовления усть-бельских сосудов. 
Емкости формировались способом зонального лоскутного налепа, частично или 
почти полностью на форме-основе, в качестве которой мог выступать другой со-
суд. При изготовлении емкость выбивали гладкой колотушкой, добиваясь плот-
ных и тонких стенок. На завершающей стадии конструирования оформлялся вен-
чик при помощи дополнительного элемента: условной ленты или жгутика. Затем 
сосуд орнаментировался, а стенки изнутри заглаживались или затирались. 
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Рис. 4. Усть-Белая, фрагменты керамики усть-бельского типа  
с негативами орнамента на внутренней поверхности из фондов ИОКМ:  

1 – 1964 г.; 2 – 1959 г.; 3, 4 – 1961 г. 

По цвету излома черепка можно косвенно судить об особенностях обжига. 
Согласно наблюдениям специалистов в области древнего гончарства, светлый от-
тенок, близкий к внешней поверхности сосуда, цвет излома приобретает при об-
жиге в условиях окислительной среды (с доступом к кислороду) [Глушков, 1996, 
с. 80–81]. При обжиге без доступа к кислороду – в восстановительной среде, в из-
ломе закрепляется темная окраска [Волкова, Цетлин, 2015, с. 60]. Трехцветный 
окрас соответствует обжигу в окислительной среде при выдержке, недостаточной 
для полного окисления [Глушков, 1996, с. 81], а двуслойный, описанный выше, 
может свидетельствовать, что снаружи образовывалась окислительная среда, а 
внутри – восстановительная. Такой окрас мог возникнуть в случае, если сосуд во 
время обжига стоял на устье [Там же, с. 82]. 
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Рис. 5. Усть-Белая, керамика усть-бельского типа из фондов ИОКМ: фрагменты венчиков 

 с трещинами, по месту соединения конструктивных элементов 

 

Рис. 6. Усть-Белая, керамика усть-бельского типа из фондов ИОКМ:  
1 – следы затирания на внутренней поверхности сосудов; 2 – фрагмент тулова со следами 

затирания на внутренней поверхности, 1961 г. 
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Поскольку характер цвета излома не является надежным критерием в опреде-
лении особенностей обжига, реконструировать процесс не представляется воз-
можным. Однако можно предполагать, что сосуды обжигались в простом откры-
том (кострище) или частично открытом (очаг) обжиговом устройстве, при этом 
некоторые сосуды могли стоять на устье во время обжига, а некоторые на дне. 
Отметим также, что в археологических комплексах неолита Байкало-Енисейской 
Сибири отсутствуют находки или следы каких-либо закрытых обжиговых 
устройств. 

Обсуждение 

Изученная коллекция усть-бельской керамики из раскопок 1958–1964 гг., 
хранящаяся в фондах краеведческого музея, практически полностью аналогична 
другим коллекциям, полученным в ходе работ разных лет на участках 8–10-мет-
ровой террасовидной поверхности в устье р. Белой [Савельев, Медведев, 1973; 
Крижевская, 1978; Синицына, 1979; Георгиевская, 1989; Уланов, Бердников, 2015; 
Уланов, Соколова, 2017], и это естественно, поскольку все это – части одного ке-
рамического комплекса. 

Говоря об аналогах на территории Байкало-Енисейской Сибири, стоит отме-
тить, что опубликованные коллекции усть-бельской керамики с местонахождений 
Деревня Мартынова, Сергушкин 1, Удачный 14, Казачка 1, также демонстрируют 
большую степень сходства в морфологии и декоре с описанной нами [Когай, Берд-
ников, 2013; Герман, Леонтьев, 2013; Титова, Бирюлева, 2016; Тимощенко, 2014]. 
Единственное, что можно отметить, – это отсутствие в представленных нами ма-
териалах сосудов с оттисками сетки-плетенки, которые редко, но встречаются в 
других коллекциях [Бердников, Уланов, Соколова, 2017, с. 288, рис. 7, 1; Когай, 
Бердников, 2013, с. 131, рис. 5, 4, с. 132, рис. 6, 3–5; Герман, Леонтьев, 2013, с. 148, 
рис. 10, 10; Титова, Бирюлева, 2016, с. 113, рис. 6, 1]. 

Технологические особенности, отмеченные нами на керамике Усть-Белой из 
фондов ИОКМ, также были встречены на усть-бельских сосудах с других место-
нахождений, что позволило предположить два варианта изготовления усть-бель-
ских сосудов. Согласно первому, сосуды изготавливали почти полностью на 
форме-основе, роль которой играл другой усть-бельский сосуд. Второй вариант 
предусматривает изготовление верхней части и тулова без формы-основы. По-
следняя нужна только для изготовления донной части, которая затем соединялась 
с туловом [Уланов, Соколова, Бердников, 2020]. 

Датирование комплексов с усть-бельской керамикой на эпонимном местона-
хождении осложнялось их залеганием в слое красно-бурой супеси почвенного го-
ризонта B (II культуросодержащий горизонт), который формировался в условиях 
макрослоистости. В ходе раскопок 1960-х гг. было замечено увеличение мощности 
слоя в так называемых блюдцеобразных выемках. Это дало надежду на выделение 
в нижней части этих образований относительно чистых ранних комплексов с усть-
бельской керамикой, маркируемых слоем IIа [Савельев, Медведев, 1973]. Однако 
впоследствии их «чистота» не подтвердилась. 

Возможность определения возраста усть-бельской керамики появилась с па-
дением уровня р. Белой в 2017 г. (в связи с понижением уровня Братского водо-
хранилища р. Ангары), когда обнажилась 4–5-метровая средняя пойма. Заложен-
ные в 2017–2018 гг. шурфы и раскопы вскрыли мультислойчатую ситуацию для 
средне- и позднеголоценовых отложений субаквально-субаэрального генезиса.  
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В маломощных гумусовых горизонтах, слаборазвитых почвах, зафиксировано от 
3 до 5 культуросодержащих горизонтов [Бердников, Бердникова, Воробьева, 
2017]. В 3-м к. г. были отмечены культурные остатки средненеолитического вре-
мени, в том числе многочисленные находки усть-бельской керамики. 

Обнаружение этих комплексов в четкой стратиграфической позиции позволило 
впервые для Южного Приангарья получить 14С AMS-даты для установления возраста 
усть-бельской керамики. В лаборатории Keck-CCAMS Group (Калифорнийский 
университет в г. Ирвайне, США) по образцам фауны получена серия из 4 дат с диа-
пазоном 6730–6306 кал. л. н. [Хронология неолитической … , 2020]. Кроме того, для 
сравнения был отправлен образец нагара с внутренней стенки сосуда усть-бельского 
типа из раскопок Братской археологической экспедиции ИИМК АН СССР 1957 г., 
по которому получена дата с интервалом 6977–6800 кал. л. н. [Там же].  

По мнению авторов исследования, разница в почти 500 лет между датами для 
фаунистических остатков из слоя с участка средней поймы и для нагара сосуда с 
надпойменной террасы может объясняться как отличием реального возраста усть-
бельских комплексов на разных участках местонахождения, так и наличием прес-
новодного резервуарного эффекта [Там же, с. 39]. 

Пока не получен ответ на последний вопрос, возраст рассмотренного нами 
усть-бельского керамического комплекса можно определить в рамках 6977–
6306 кал. л. н. 

Заключение 

Усть-Белая в конце 1950-х и в 1960-е гг. являлась своего рода полигоном, на 
котором сначала под руководством М. М. Герасимова, а затем самостоятельно ко-
вались молодые кадры, возродившие иркутскую школу археологии – Г. И. Медве-
дев, М. П. Аксенов, В. В. Свинин, Г. М. Георгиевская (Зайцева) – или ставшие ос-
нователями своих школ, как, например, П. Б. Коновалов. Вместе с тем на этом по-
лигоне закладывался методический и методологический базис будущих геоархео-
логических исследований голоценовых и плейстоценовых культур на обширной 
территории Байкало-Енисейской Сибири. 

В этой связи представленная в настоящей работе коллекция усть-бельской ке-
рамики из раскопок Усть-Белой 1958–1965 гг., с одной стороны, интересна с точки 
зрения истории археологического изучения региона, а с другой – позволила полу-
чить дополнительную информацию о морфологических и технологических осо-
бенностях усть-бельского типа керамики. 
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