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Аннотация. Обобщены и проанализированы все имеющиеся сведения по 43 местонахождениям плиточных мо-
гил Приольхонья. Определен перечень археологических объектов, проведена их картографическая привязка, 
собраны сведения о погребальной практике, сопроводительном инвентаре, наличии антропологических и фауни-
стических остатков и их определений, о радиоуглеродных датах по всем опубликованным объектам. Проведена 
оценка имеющихся данных, выявлен высокий потенциал и перспективность дальнейших исследований плиточ-
ных могил Приольхонья. Отмечена необходимость публикации всех вскрытых захоронений и более широкого 
внедрения методов естественных наук (антропологических, зооархеологических, радиоуглеродного датирования 
с учетом влияния эффекта водного резервуара, рациона питания и др.) в изучение этих материалов. 
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Abstract. The article is devoted to summing up the results of the study of slab graves in the Cis-Olkhon (the western 
coast of Baikal from Cape Elokhin to the Bolshaya Buguldeika River, including Olkhon Island). The existence of this 
culture refers to the Late Bronze – Early Iron Ages. The Cis-Olkhon and the Kuda steppes of the Baikal region are the 
northern border of the spread of this culture, the center of which is Mongolia and Transbaikalia. The work is based on 
literary and archival information on the slab graves of the region for all years of study, including our own field works. 
The history of the collecting materials and their interpretation from the end of the 19th century to the present day is con-
sidered. On the territory of the Cis-Olkhon, 43 sites of slab graves were recorded, of which 19 were excavated in different 
years (47 graves were found). A list of archaeological objects was determined, their cartographic binding was carried out, 
information on burial practices, grave goods the presence of anthropological and faunal remains and their definitions for 
all published objects were collected. The analysis of the relationship between the location of burial grounds and the phys-
ic-geographical conditions and landscapes of the Cis-Olkhon was carried out. It was found that all of them are confined to 
steppe areas suitable for cattle breeding that was the basis of the economic activity of the carriers of this culture. All cur-
rently available radiocarbon dates for slab graves have been generalized and analyzed. The influence of the reservoir 
effect on the dating results obtained from human bones was revealed. At present, AMS radiocarbon dates (20 determina-
tions) performed according to modern techniques are correct. The dating results demonstrate the chronological range of 
cultural distribution in the Cis-Olkhon within the limits of 2778–1998 cal BP (corrected date). An assessment of all avail-
able data on slab graves in the Cis-Olkhon revealed a high potential and prospects for their further research. The necessity 
for the publication of all discovered burials and a wider introduction of methods of natural sciences (anthropological, 
zooarchaeological, radiocarbon dating, taking into account the influence of the effect of a water reservoir, diet, etc.) in the 
study of these materials was noted.  
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Введение 

Погребальные комплексы, известные в научной литературе как плиточные могилы, 
распространены на довольно обширной территории: в Забайкалье, Центральной и Восточ-
ной Монголии. Время бытования этой культуры относят к позднему бронзовому – ранне-
му железному веку. Район Приольхонья и долины р. Куда является крайней северной зоной 
распространения этой культуры. Появление на территории Предбайкалья, и в частности 
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Приольхонья, носителей степной культуры, оставивших после себя плиточные могилы, 
знаменует собой начало новой эпохи, связанной с производящим хозяйством и использо-
ванием первых изделий из железа.  

Культура получила название по характерным надмогильным сооружениям, представ-
ляющим собой прямоугольные, контурные конструкции, состоящие из вертикально уста-
новленных плит в виде оградки. Снаружи плиты укреплялись камнями – крепидами. 
Внутреннее пространство перекрывалось камнями, уложенными плашмя, в 2–3 слоя. По-
мещение покойных в могильной яме – вытянутое, на спине, ориентированное головой на 
восток – юго-восток. 

На территории Предбайкалья, и Приольхонья в частности, культура плиточных мо-
гил довольно слабо изучена по сравнению с Забайкальем [Цыбиктаров, 2016, с. 30–42]. 
Это связано с рядом причин. Практически все исследованные могилы разрушены в древ-
ности, что осложняет изучение культуры ввиду малого количества данных для интерпре-
тации. Единичные антропологические и археологические материалы, полученные в ре-
зультате раскопок, сформировали мнение о малой перспективности исследований плиточ-
ных могил. В связи с этим накопление материалов шло медленными темпами и носило 
эпизодический характер. Малочисленные публикации носили, как правило, характер крат-
ких сообщений по отдельным вскрытым могилам. Многие материалы до сих пор не введены 
в научный оборот. Первые обобщающие, тематические работы по плиточным могилам При-
ольхонья появились только в конце прошлого века [Харинский, Зайцев, Свинин, 1995; Тур-
кин, 2003; Харинский, 2005]. Со дня их публикации прошло около 15 лет. За этот период 
были обнаружены и вскрыты новые объекты; существенно пополнилась фактологическая 
база; появились радиоуглеродные определения, выполненные на современном уровне. 

В связи с этим возникла необходимость провести систематизацию всех известных 
материалов по плиточным погребениям Приольхонья, определить значимость выявленных 
местонахождений и оценить научный потенциал имеющихся данных для их дальнейших 
исследований. Решение этих проблем является целью предлагаемой статьи. В основу ра-
боты положены литературные и архивные сведения по выявленным объектам за все годы 
изучения, включая собственные полевые работы. 

География и геоморфология района 

Приольхонье – это физико-географическое понятие, включающее остров Ольхон и 
часть западного побережья оз. Байкал от мыса Елохин на севере до р. Большая Бугульдейка 
на юге (рис. 1). В административном отношении – Ольхонский район Иркутской области.  

Эта территория является наиболее аридным районом юга Средней Сибири. Находясь 
в орографической тени от влажных северо-западных ветров, Приольхонье получает всего 
200–250 мм осадков в год. В связи с этим характерной особенностью этого района являет-
ся распространение лесостепных и типично степных комплексов в сочетании с горно-
лесными. Это самый большой степной участок на побережье оз. Байкал. 

Главная цепь Приморского хребта от устья р. Большая Бугульдейка резко меняет 
свое направление к северо-востоку, отдаляясь от берега Байкала. Она создает своеобраз-
ную преграду, не пропускающую осадки и холодные ветра в район Приольхонья, что спо-
собствует сохранению степной растительности этого района и более теплого климата. Го-
ры главной цепи Приморского хребта покрыты лесом, а прибрежно-ольхонские невысокие 
куполообразные горы – степной растительностью или слабозалесены [Мельхеев, 1977, 
с. 37–67]. Их рассекают многочисленные распадки и пади, которые также безлесны. 

За прибрежными горами, от берега Байкала до юго-восточных склонов Приморского 
хребта и от долины р. Анги до пролива Ольхонские Ворота, простирается Тажеранская 
степь. Это обширное пространство (шириной в 10–15 км, протяженностью 35–40 км) заня-
то преимущественно типичными степями. Здесь много урочищ с солончаками и солеными 
озерами – Тажеранская группа озер, расположенная цепью вдоль долины в северо-
восточном направлении. Средняя, более пониженная, часть Тажерана и долина Анги заня-
ты ковыльно-разнотравными степями. В основной своей части Тажеранская степь мало 
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заселена из-за отсутствия во многих местах пресной воды. На этом участке населенные 
пункты привязаны преимущественно к луго-степной долине Анги и ее притокам (с. Елан-
цы, д. Харай-Нур (прежнее название Анга), заимка Ялга-Узур (прежнее название Усть-
Анга), д. Тонта).  

Рис. 1. Карта расположения плиточных могил Приольхонья: 
1 – Хонхой I, 2 – Хонхой VIII, 3 – Елга XXI, 4 – Хужиртуй I, 5 – Маломорец I, 6 – Маломорец II,  

7 – Хужир II, 8 – Хужир IV, 9 – Будун V, 10 – Арул III, 11 – Сарминский Летник III, 12 – Сарма VI, 
13 – Сарма VIII, 14 – Сарма X, 15 – Хужир-Нугэ III, 16 – Харогой VI, 17 – Бой I, 18 – Бой II,  

19 – Бой VIII, 20 – Хоргой-Дабан V, 21 – Шара-Хошун V, 22 – Черноруд VIII, 23 – Черноруд IX,  
24 – Карганай I, 25 – Кучелга III, 26 – Шара-Тагот, 27 – Куркут IV, 28 – Итерхей V, 29 – Олзонтэй I, 

30 – Олзонтэй VI, 31 – Олзонтэй VIII, 32 – Олзонтэй XVI, 33 – Харикта V, 34 – Тутская IV, 35 –  
Тутайский Летник VI, 36 – Усть-Горхон I, 37 – Усть-Горхон II, 38 – Ангусо-Елга II, 39 – Хоторук III, 

40 – Тонта X, 41 – Еланцы II, 42 – Еланцы VIII, 43 – Тырганский могильник 

Типичные ландшафты побережья Ольхонских Ворот и Малого Моря (включая севе-
ро-западную половину острова Ольхон): почти безлесные (с незначительными участками, 
занятыми небольшими сосновыми борами), сухостепные, скалистые и обрывистые горы, 
разделенные глубоко врезанными в сушу заливами. На западном побережье Малого Моря 
отроги Приморского хребта приближены к берегу, только в приустьевых частях рек (Ку-
челга, Харагой, Сарма, Курма и др.) расположены лугово-степные участки. Как правило, к 
ним приурочены населенные пункты. 

Материалы 

Накопление археологических материалов по плиточным могилам Приольхонья носи-
ло эпизодический характер и происходило медленными темпами на протяжении достаточ-
но длительного периода (табл. 1). Первые плиточные могилы были обнаружены в конце 
XIX в. Н. Н. Агапитовым в окрестностях д. Тырган [Агапитов, 1881]. По его поручению 
местным жителем Коперницким в 1881 г. на Тырганском могильнике были вскрыты 
3 плиточные могилы, выложенные из вертикально установленных крупных плит (рис. 2). 
Все могилы были разрушены в древности. Археологический материал зафиксирован толь-
ко в погребении № 3, где обнаружен кусочек слюды с отверстием и отдельные угольки. 



Таблица 1 
Плиточные могильники Приольхонья 

№  
Название 
объекта 

Местонахождение История исследований 
Всего погребений

Источники 
Выявлено Вскрыто

1 Хонхой I 
Находится в 2,5 км к СЗ от д. Ялга и в 
0,3 км к СЗ от западной оконечности 
озера Хонхой 

Обнаружен и частично исследован в 
1988 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова и В. В. Павлуцкая)

4 1 [Горюнова, Свинин, 1995, с. 67] 

2 Хонхой VIII 
ЮВ склон горы, в 2,8 км к СЗЗ
от д. Ялга 

Обнаружен отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Павлуцкая) в 1988 г.

2 – [Горюнова, Свинин, 1995, с. 69–70]

3 Елга XXI 
На СЗ склоне горы, в 3,5 км к СВВ  
от д. Ялга 

Обнаружен и частично вскрыт в 1996 г. 
отрядом экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (А. В. Харинский, 
Г. В. Туркин)

4 2: № 1, 2 [Туркин, 1998, 2003] 

4 Хужиртуй I 
Южный склон горы, в 1,4 км к ЮВ  
от мыса Хужиртуй и в 2 км к ЮЗ от 
д. Малый Хужир 

Открыт в 1956 г. П. П. Хороших, 
Э. Р. Рыгдылон, В. В. Свинин 

2 – [Горюнова, Свинин, 1995, с. 77–78]

5 Маломорец I 
На склоне горы, в 0,5 км к ЮВ 
от д. Малый Хужир и в 3 км к ЮЗ  
от пос. Хужир 

Обнаружен в 1956 г. П. П. Хороших, 
Э. Р. Рыгдылоном, В. В. Свининым. 
В 1988 г. вскрыта одна могила отрядом 
КАЭ ИГУ (В. В. Павлуцкая).

1 № 1 (1988 г.) 
[Павлуцкая, 1989; Горюнова, 
Свинин, 1995, с. 80–81] 

6 Маломорец II 
На южном склоне горы (ближе  
к ее вершине), в 1,9 км к ЮЮВ  
от д. Малый Хужир 

Обнаружен в 1977 г. Ольхонским отря-
дом КАЭ ИГУ (В. В. Свинин) 

+ – [Горюнова, Свинин, 1995, с. 81] 

7 Хужир II 
В межгрядовых понижениях, в 2 км  
к югу от пос. Хужир 

Обнаружен и вскрыта одна могила Оль-
хонским отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Свинин) в 1977 г. 
В 1980 г. вскрыта вторая могила экспе-
дицией ИГОМ (В. И. Смотрова)

2 
2: № 1 (1977 г.), 
№ 2 (1980 г.) 

[Горюнова, Свинин, 1995, с. 85–
86; Харинский, Зайцев, Свинин, 
1995] 

8 Хужир IV 
В межгрядовом понижении, в 2,5 км  
к ЮЮЗ от пос. Хужир и в 2,6 км к ЮВ 
от д. Малый Хужир 

Обнаружен и частично вскрыт в 1980 г. 
экспедицией ИГОМ музея 
(В. И. Смотрова) 

4 3: № 1, 9, 11 

[Бердникова Яковлева, Горюнова, 
1989; Горюнова, Свинин, 1995, 
с. 87; Харинский, Зайцев, Свинин, 
1995] 

9 Будун V 
В межгрядовом понижении южного 
склона горы, на мысе Будун; в 2,4 км к 
СЗ от д. Халгай (Улан-Хушин) 

Открыт в 1969 г. В. В. Свининым. В 
1978 г. Ольхонским отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Свинин) вскрыты 2 могилы. В 
1986 г. отрядом экспедиции Института 
общественных наук БНЦ СО АН СССР 
(Б. Б. Дашибалов) вскрыто 4 могилы

6 

6: № 1, 2 
(1978 г.); 

№ 17, 55, 55А, 
67 (1986 г.) 

[Дашибалов,1995; Горюнова, 
Свинин, 1995, с. 106–107] 

10 Арул III 
ЮЗ склон горы, южной оконечности 
полуострова Арул, в 1,3 км к востоку 
от д. Зама 

Обнаружен в 1959 г. отрядом Иркутской 
экспедиции ЛО ИА АН СССР 
(Л. П. Хлобыстин)

+ – [Горюнова, Свинин, 1996, с. 20] 



Продолжение табл. 1 

№  
Название 
объекта 

Местонахождение История исследований 
Всего погребений

Источники 
Выявлено Вскрыто

11 
Сарминский 
Летник III 

В межгрядовом понижении, вдоль ЮЗ 
склона горного хребта, в 3,2 км к СВ 
от д. Сарма 

Обнаружен в 1985 г. Маломорский отряд 
КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, 
В. В. Яковлева). Одно погребение 
вскрыто отрядом ИрГТУ 
(А. В. Харинский, Г. В. Туркин) в 1999 г. 

4 1: № 3 
[Горюнова, Свинин, 1996, с. 52–
53; Туркин, 2003] 

12 Сарма VI 
На ЮЗ склоне небольшого холма,  
в 0,5 км к северу от д. Сарма 

Обнаружен в 1987 г. В. Е. Нефедьевым. 
Осмотрен и описан в 1990 г. Маломор-
ским отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

6 – 
[Горюнова, Свинин, 1996, с. 64–
65] 

13 Сарма VIII 
В 0,2 км к ЮЗ от д. Сарма и в 0,12 км
к СЗ от автодороги 

Обнаружен в 1922 г. П. П. Хороших 2 – 
[Хороших, 1924; Горюнова, Сви-
нин, 1996, с. 65–66]

14 Сарма X 
У подножия небольшой горы, в 0,25 км 
к ЮЗ от д. Сарма 

Обнаружен в 1986 г. Маломорским от-
рядом КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова). Одна 
могила вскрыта в 1993 г. отрядом экспе-
диции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(О. И. Горюнова, С. А. Черемисин) 

2 1: № 1 
[Горюнова, Свинин, 1996, с. 66; 
Номоконова, Горюнова, 2013] 

15 
Хужир-Нугэ
III 

Находится в лощине ЮЗ части одно-
именной бухты, в 3,2 км к ЮЗ от 
д. Сарма и в 1,6 км к ССЗ от мыса 
Антухай 

Открыт в 1973 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Свинин). Исследован отрядом 
экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – 
ИГУ (А. В. Харинский) в 1993 г. 
В 1995 г. – раскопано одно погребение 
отрядом ЦДЮТиК (А. В. Харинский, 
В. В. Алтухов, Г. В. Туркин) 

3 
3: № 42, 43 

(1993 г.), № 9 
(1995 г.) 

[Харинский, 1994; Харинский, 
Зайцев, Свинин, 1995; Горюнова, 
Свинин, 1996, с. 76; Туркин, 1996] 

16 Харогой VI 
В 8,5 км к ЮЗ от д. Сарма (вдоль
автодороги Черноруд – Сарма) 

Обнаружен в 2006 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

2 – 
[Горюнова, Новиков, Батракова, 
2006] 

17 Бой I 

В межгрядовых понижениях южной 
части горы, между урочищами Кулара 
и Бой, в 0,4 км к северу от моста через 
р. Кучулга 

Обнаружен в 2010 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

12 – 
[Горюнова, Новиков, 2010, с. 19–
20] 

18 Бой II 
В небольшой ложбине, 0,64 км к ССЗ 
от моста через р. Кучулга 

Обнаружен в 2010 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

6 – [Горюнова, Новиков, 2010, с. 20] 

19 Бой VIII 
В 0,85 км к северу от моста через 
р. Кучулга, в одноименном урочище 

Обнаружен в 2010 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

2 – [Горюнова, Новиков, 2010, с. 23] 

20 
Хоргой-Дабан 
V 

У подножья горы, в 1,5 км к северу  
от моста через р. Кучулга 

Обнаружен в 2010 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

1 – [Горюнова, Новиков, 2010, с. 25] 



Продолжение табл. 1 

№  
Название 
объекта 

Местонахождение История исследований Всего погребений Источники 

21 
Шара-
Хошун V 

В 1,45 км к северу от моста через 
р. Кучулга 

Обнаружен в 2010 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

1 – [Горюнова, Новиков, 2010, с. 27] 

22 
Черноруд
VIII 

Находится в 0,8 км к СЗ от 
пос. Черноруд* и в 0,6 км к ЮЗ  
от базы ИРНИТУ 

Обнаружен в 1987 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

1 – [Горюнова, Свинин, 1996, с. 130 

23 Черноруд XI 
В 1,4 км к ЮЗ от пос. Черноруд и
в 1,9 км к ЮЗ от базы ИРГТУ 

Обнаружен в 1987 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)

1 – 
Горюнова, Свинин, 1996, с. 131–
132]

24 Карганай I 
В одноименном распадке (правый 
берег р. Кучелга), в 1,6 км к ЮВ от 
пос. Черноруд 

Обнаружен в 1987 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Павлуцкая). Раскопан отрядом 
ИрГТУв 2004, 2006, 2011 гг. 
(Г. В. Туркин)

4 4: № 1, 4, 5, 7 
[Горюнова, Свинин, 1996, с. 133;
Первые данные … , 2016] 

25 Кучелга III 
На седловине в вершине горы, в 1,3 км 
к ССВ от пос. Черноруд и 1,8 км к СЗЗ 
от устья р. Кучелга 

Обнаружен в 1990 г. Маломорским от-
рядом КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова) 

4 – 
[Горюнова, Свинин, 1996, с. 126–
127] 

26 Шара-Тагот 
В распадке СЗ борта Таготской впади-
ны, в 1,5 км к ЮВ от пос. Черноруд

Обнаружен и вскрыт в 1985 г. отрядом 
КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова)

2 2: № 1, 2 [Горюнова, Свинин, 1996, с. 140] 

27 Куркут IV 
У подножия южного склона левого 
борта Куркутской долины, в 0,3 км  
к СЗ от конца залива 

Открыт в 1956 г. экспедицией ИГУ 
(П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин). Одно погребение вскрыто 
в 1984 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(В. В. Свинин). В 2000 г. вскрыто два 
погребения отрядом экспедиции 
ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова)

7 
3: № 1 (1984 г.), 

№ 18, 20 
(2000 г.) 

[Харинский, Зайцев, Свинин, 
1995;Горюнова, Свинин, 2000, 
с. 15–16] 

28 Итерхей V 
ЮВ берег залива Куркут, восточный 
склон бухты Итырхэй 

Обнаружен и вскрыт в 1995 г. отрядом 
экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – 
ИГУ (А. В. Харинский, Г. В. Туркин)

1 № 1 [Туркин, 1996, 2003] 

29 Олзонтэй I 
Расположен в одноименной пади,  
в 4,4 км к востоку от пос. Черноруд 

Открыт в 1995 г. отрядом экспедиции 
ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. В. Харинский). В 1997 г. тем же 
отрядом (А. В. Харинский, Г. В. Туркин) 
вскрыто 2 могилы

2 2: № 1, 2 [Туркин, 2003, 2003а] 

30 Олзонтэй VI 
На ЮВ склоне горной гряды (к ЮВ  
от урочища Олзонтэй), в 4,5 км  
к ЮВВ от пос. Черноруд 

Открыт в 1997 г. отрядом экспедиции 
ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. В. Харинский, Н. М. Багдуев, 
Г. В. Туркин). В 1999–2000 гг. тем же 
отрядом вскрыто 4 погребения

4 
4: № 1, 5 

(1999 г.), № 2, 4 
(2000 г.) 

[Туркин, 2003а] 



Продолжение табл. 1 

№  
Название 
объекта 

Местонахождение История исследований Всего погребений Источники 

31 
Олзонтэй
VIII 

В седловине у вершины горы (южный 
борт урочища Олзонтэй), в 4,2 км  
к ЮЗ от пос. Черноруд 

Открыт в 1997 г. отрядом экспедиции 
ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. В. Харинский, Н. М. Багдуев, 
Г. В. Туркин). В 1998 г. отрядом ИрГТУ 
(А. В. Харинский, Н. М. Багдуев, 
Г. В. Туркин) вскрыта одна могила

1 № 1 [Туркин, 2003а] 

32 
Олзонтэй
XVI 

На седловине горы северного борта 
урочища Олзонтэй, в 3,5 км на ССВ  
от пос. Черноруд 

Открыт в 1998 г. отрядом ИрГТУ 
(А. В. Харинский, Г. В. Туркин). В 
1999 г. тем же отрядом вскрыта одна 
могила

1 № 1 [Туркин, 2003а] 

33 Харикта V 
На склоне седловины горы (вблизи 
вершины), в 3 км к СВ от летника 
Харикта и в 5,5 км к ЮЗ от с. Сахюрта 

Обнаружен в 1990 г. Маломорским от-
рядом КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова) 

1 – [Горюнова, Свинин, 2000, с. 56] 

34 Тутская IV 
На пологой площадке, в 2,35 км  
к ЮЗ от с. Сахюрта и в 2,5 км к СЗ  
от летника Тутай 

Обнаружен в 1996 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

7 – [Горюнова, 1997] 

35 
Тутайский 
Летник VI 

На ЮВ склоне холма, в 1,3 км к ЮЗ 
от летника Тутай 

Обнаружен в 1996 г. отрядом экспеди-
ции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(О. И. Горюнова)

1 – [Горюнова, 1997] 

36 
Усть-
Горхон I 

У подножия ЮВ склона горы Сахюртэ, 
в 4,5 км к СВ от с. Еланцы, на правом 
берегу р. Горхон 

Открыт в 1956 г. экспедицией ИГУ 
(П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин) 

+ – 
[Свинин, 1971; Горюнова, Сви-
нин, 2000, с. 102] 

37 
Усть-
Горхон II 

Находится на левом берегу р. Горхон, 
в 1–1,1 км к северу от моста через 
р. Ангу 

Открыт в 1956 г. экспедицией ИГУ 
(П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин)

1 – [Горюнова, Свинин, 2000, с. 102] 

38 
Ангусо-
Елга II 

Находится в небольшом распадке, в 
1 км к югу от летника Ангусо-Елга и в 
2 км к северу от летника Нарин-Ялга

Открыт в 1987 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, В. М. Ветров, 
Н. Е. Бердникова)

1 – [Горюнова, Свинин, 2000, с. 89] 

39 Хоторук III 
В одноименной пади правого  
побережья р. Анги, в 7 км к ЮВВ  
от с. Еланцы 

Обнаружен в 1974 г. отрядом Северо-
Азиатской экспедиции ИИФФ СО АН 
СССР (И. В. Асеев). Частично раскопан 
в 1979 г. тем же отрядом

3 2: № 1, 2 
[Окладников, Асеев, 1980; 
Горюнова, Свинин, 2000, с. 95] 

40 Тонта X Находится в 4 км к ЮЮЗ от д. Тонта 
Обнаружен в 1973 г. отрядом ИГУ 
(В. В. Свинин)

5 – [Горюнова, Свинин, 2000, с. 69] 

41 Еланцы II 
В небольшом распадке, в 1,2 км к ССЗ 
от с. Еланцы 

Обнаружен в 1987 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, В. М. Ветров, 
Н. Е. Бердникова)

2 – 
[Горюнова, Свинин, 2000, с. 113–
114] 



Окончание табл. 1 

№  
Название 
объекта 

Местонахождение История исследований Всего погребений Источники 

42 Еланцы VIII 
На седловине горы Шибэтэ,
в 0,8 км к СВ от с. Еланцы 

Открыт в 1977 г. отрядом экспедиции 
ИИФФ СО АН СССР (А. П. Окладников, 
И. В. Асеев, А. К. Конопацкий) 

2 – 
[Конопацкий, 1978; 
Горюнова, Свинин, 2000, с. 116] 

43 
Тырганский 
могильник 

На южном склоне Амурской горы 
(правый берег ручья Амур), в 0,3 км  
к ЮВВ от д. Тырган и в 5 км  
от с. Еланцы 

Открыт и вскрыто 3 могилы в 1881 г. 
Н. Н. Агапитовым. В 1956 г. вскрыто 
4 могилы экспедицией ИГУ 
(П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин) 

около 20 

7: № 1, 2, 3 
(1881 г.); 
№ 1, 2, 3, 4 

(1956 г.) 

[Агапитов, 1881; Хороших, 1924, 
1970; Свинин, 1971а; Горюнова, 
Свинин, 2000, с. 121–122] 

* В настоящее время пос. Черноруд переименован в с. Шара-Тогот
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Рис. 2. Тырганский могильник (снято с востока) 
 
Новые сведения о наличии плиточных могил на территории Приольхонья связаны с 

исследованиями П. П. Хороших (рис. 3) 1921–1923 гг. Были зафиксированы сооружения 
«внешне похожие на выявленные Н. Н. Агапитовым у д. Тырган» в районе Куркутского 
залива и деревень Сарма (Сарма VIII) и Онгурен [Хороших, 1924; Горюнова, Свинин, 
1996, с. 65–66].  

Ряд плиточных могил был обнаружен в 50-е гг. прошлого столетия. В 1956 г. экспе-
дицией Иркутского государственного университета – ИГУ (П. П. Хороших, Э. Р. Рыгды-
лон, В. В. Свинин) открыты объекты: Хужиртуй I, Маломорец I, Куркут IV, Усть-Горхон I 
и Усть-Горхон II [Горюнова, Свинин, 1995, с. 77–78, 80–81; 2000, с. 15–16, 102]; проведе-
ны раскопки на Тырганском могильнике [Свинин, 1971]. Все вскрытые погребения (4 мо-
гилы) были разрушены в древности. Костяк сохранился только в погребении № 1. Трупо-
положение погребенного – вытянутое на спине, головой на ЮВВ. В двух могилах зафик-
сирован сопроводительный инвентарь: пастовые бусинки (№ 1) и 8 литых бронзовых пу-
говиц (№ 2).  

В 1959 г. отрядом Иркутской экспедиции ЛО ИА АН СССР (Л. П. Хлобыстин) обна-
ружен в окрестностях д. Зама хронологически разновременный могильник Арул III. Отме-
чено около 10 надмогильных сооружений, часть из которых отнесена к плиточным моги-
лам [Горюнова, Свинин, 1996, с. 20].  

Сведения о новых пунктах нахождения плиточных могил на территории Приольхо-
нья существенно пополнились в 70–80-е гг. прошлого столетия в результате целенаправ-
ленных исследований объектов железного века региона.  

С этим периодом связаны работы отрядов ИГУ под руководством В. В. Свинина 
(рис. 4). Начиная с 1969 по 1984 г. на территории Приольхонья были обнаружены могиль-
ники (см. табл. 1): Будун V, Хужир-Нугэ III, Тонта X, Маломорец II и Хужир II [Горюнова, 
Свинин, 1995, с. 80–81, 86, 106–107; 1996, с. 76; 2000, с. 69]. В 1977 г. Ольхонским отря-
дом КАЭ ИГУ (В. В. Свинин) вскрыта плиточная могила на объекте Хужир II. В погребе-
нии зафиксированы отдельные разрозненные кости человека. Сопроводительный инвен-
тарь представлен: фрагментами толстостенной керамики без орнамента, изделиями из 
бронзы (сферической пуговицей и фигурной бляшкой в виде двух свернувшихся хищни-
ков, соединенных скобой), пастовыми бусинами и фаунистическими остатками [Горюнова, 



20                                                   О. И. Горюнова, Я. Л. Магдеева, А. Г. Новиков 

Известия Иркутского государственного университета. 2019 
Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 30. С. 11–33

Свинин, 1995, с. 85–86; Харинский, Зайцев, Свинин, 1995]. В 1978 г. тем же отрядом 
вскрыто два погребения на мысе Будун (Будун V). Могилы полностью разрушены в древ-
ности; археологический материал не зафиксирован [Горюнова, Свинин, 1995, с. 106–107]. 
Одна плиточная могила вскрыта в 1984 г. на погребально-ритуальном комплексе 
Куркут IV (рис. 5). Погребение разрушенное; костяк не сохранился. В числе сопроводи-
тельного инвентаря: бронзовый трехлопастной черешковый наконечник стрелы, фрагмен-
ты шнуровой и гладкостенной керамики, кости домашних и диких животных, остатки их-
тиофауны [Горюнова, Свинин, 2000, с. 15–16; Харинский, Зайцев, Свинин, 1995]. 

 

Рис. 3. Павел Павлович Хороших    Рис. 4. Владимир Вячеславович Свинин 
 

 

Рис. 5. Могильник Куркут IV(снято с северо-запада) 
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Рис. 6. Могильник Сарминский Летник III (снято с юго-запада) 

В эти годы отмечены эпизодические исследования плиточных могил, проведенные 
попутно с изучением более поздних культур региона Саянским отрядом Североазиатской 
экспедиции ИИФФ СО АН СССР (И. В. Асеев). В 1974 г. были обнаружены 3 плиточные 
могилы в местности Хоторук (Хоторук III), две из которых были вскрыты [Окладников, 
Асеев, 1980; Горюнова, Свинин, 2000, с. 94–95]. Могилы разрушены в древности. Сопро-
вождающий материал представлен фаунистическими остатками, зафиксированными в по-
гребении № 1 (челюсти жвачных животных и дробленые кости). В 1977 г. тем же отрядом 
(А. П. Окладников, И. В. Асеев, А. К. Конопацкий) открыт новый пункт – Еланцы VIII 
[Конопацкий, 1978]. 

В 1980 г. экспедицией Иркутского государственного объединенного музея 
(В. И. Смотрова) проведены раскопки (с целью пополнения экспозиции музея) второй 
плиточной могилы на объекте Хужир II [Горюнова, Свинин, 1995, с. 85–86]. Погребенный 
располагался на спине, в вытянутом положении, головой на ЮЮВ. В числе сопроводи-
тельного инвентаря: бронзовые крестообразные бляшки с отверстием в центре, золотая 
трубочка и фрагменты гладкостенной керамики, украшенные горизонтальными рядами 
штамповых вдавлений прямоугольной формы. В том же году обнаружен погребально-
ритуальный комплекс Хужир IV, на котором вскрыты 3 плиточные могилы [Бердникова, 
Яковлева, Горюнова, 1989; Харинский, Зайцев, Свинин, 1995]. В погребениях № 1 и 9 со-
хранились костяки, расположенные на спине, в вытянутом положении, ориентированные: 
на ЮВВ (№ 1) и ЮВ (№ 9). В погребении № 1 найдены: костяные двудырчатые псалии, 
бронзовые сферические бляшки-пуговицы, черепа животных (лошадь, козленок, баран) и 
по одному их копыту. В погребении № 9 зафиксированы: железная пластинка с тремя от-
верстиями, изделия из бронзы (сферическая бляшка-пуговица и крестообразная бляшка с 
отверстием в центре), фрагмент керамики с оттисками шнура, пастовая бусина, орнамен-
тированный астрагал быка, череп козленка, кости животных и кусочки слюды [Берднико-
ва, Яковлева, Горюнова, 1989].  

В 1986 г. экспедицией Института общественных наук БНЦ СО АН СССР (Б. Б. Да-
шибалов) продолжены исследования объекта Будун V, начатые В. В. Свининым в 1978 г. 
В результате вскрыты 4 плиточные могилы [Дашибалов, 1995, с. 79–83]. В трех из них 
(№ 17, 55, 55А) зафиксированы костяки в вытянутом положении, на спине, ориентирован-
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ные: на ЮВ (№ 17) и на СЗЗ (№ 55, 55А). В погребении № 67 найдены отдельные кости 
человека. Вероятное трупопомещение – вытянутое, на спине, головой на восток. В погре-
бении № 17 обнаружены концевые накладки на лук из кости и бронзовая пуговица. Крем-
невый отщеп, пастовые бусины, бронзовые пронизки и подвеска из клыка кабарги зафик-
сированы в могиле № 55, а в погребении № 55 А – бронзовая пуговица и пластинка. В за-
хоронении № 67 найдены костяные накладки на лук, фрагменты гладкостенной керамики 
и мелкие угольки. 

Начиная с 1985 г. в Ольхонском районе ведутся целенаправленные исследования по 
выявлению и государственной инвентаризации всех археологических объектов (включая 
плиточные могилы) и их картированию. В результате многолетних работ Маломорского 
отряда КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, В. В. Яковлева-Павлуцкая) обнаружено 11 новых пунк-
тов расположения плиточных могил. В их числе (см. табл. 1): Сарминский Летник III 
(рис. 6), Шара-Тагот, Сарма Х, Сарма VI, Черноруд VIII, Черноруд XI, Карганай I (рис. 7), 
Хонхой I (рис. 8), Хонхой VIII, Кучелга III и Харикта V [Горюнова, Свинин, 1995, с. 67, 
69–70; 1996, с. 52–53, 64, 66, 126–127, 130–133, 140; 2000, с. 56].  

На 3 объектах проведены раскопочные работы. В 1985 г. отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) на местонахождении Шара-Тагот вскрыты 2 могилы [Горюнова, Свинин, 
1996, с. 140]. Погребенные располагались в вытянутом положении, на спине, ориентиро-
ванные головой: на ЮВ (№ 1) и ЮЮВ (№ 2). В первом из них обнаружены неопредели-
мые кости животных и угольки. Во втором – толстостенная керамика с гладкой поверхно-
стью, украшенная горизонтальным зигзагом, выполненным прочерченными линиями, и  
3-я фаланга коровы. В 1988 г. тем же отрядом вскрыто одно погребение на погребально-
ритуальном комплексе Хонхой I [Горюнова, Свинин, 1995, с. 67]. Могила разрушена в 
древности; в ней обнаружен свод черепа погребенного и черешковый нож из железа. В том 
же году на объекте Маломорец I вскрыта одна плиточная могила [Павлуцкая, 1989]. В ней 
зафиксирован костяк в вытянутом положении, на спине, ориентированный на восток.  
Из инвентаря найдены: бусина из амазонита, бронзовая бляшка-пуговица, пластинчатые 
сколы, фрагменты шнуровой керамики от 3 сосудов и обломок челюсти овцы. Керамика 
украшена налепными валиками, в сочетании с ямочками и ногтевыми защипами.  

В 1987 г. Байкальским отрядом КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, В. М. Ветров, Н. Е. Берд-
никова) открыто еще 2 местонахождения плиточных могил: Ангусо-Елга II и Еланцы II 
[Горюнова, Свинин, 2000, с. 89, 113–114].  

Одна плиточная могила объекта Сарма Х, обнаруженная еще в 1986 г., была вскрыта 
в 1993 г. отрядом экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ (О. И. Горюнова, 
С. А. Черемисин) [Горюнова, Свинин, 1996, с. 66; Номоконова, Горюнова, 2013]. В могиле 
найдены отдельные кости человека, пластинчатый скол кварцита, обломок гальки-
отбойника, фрагменты шнурового сосуда, украшенные налепными рассеченными валика-
ми и ямочками, кости диких и домашних животных. 

Результаты исследований этих лет в виде краткой информации о выявленных и 
вскрытых объектах отражены в трех монографических изданиях «Ольхонский район: Ма-
териалы к Своду памятников истории и культуры Иркутской области (Археология)» [Го-
рюнова, Свинин, 1995, 1996, 2000]. В этих публикациях отмечено 29 местонахождений 
плиточных могил, выявленных и учтенных на территории Ольхонского района по резуль-
татам инвентаризации на 1 января 1993 г.  

С 1993 по 2000 г. целенаправленным, тематическим изучением плиточных могил 
Приольхонья (в продолжение тематики В. В. Свинина) занимались отряды экспедиции 
ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ и ИРНИТУ под руководством А. В. Харинского и 
Г. В. Туркина (рис. 9, 10). Ими обнаружено 6 местонахождений (см. табл. 1): Итерхей V, 
Елга XXI, Олзонтэй I, Олзонтэй VI, Олзонтэй VIII и Олзонтэй XVI. На восьми местона-
хождениях в разные годы были проведены раскопочные работы.  
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Рис. 7. Общий вид на объект Карганай I (снято с юго-запада) 
 

 

Рис. 8. Могильник Хонхой I (снято с северо-запада) 

В 1993 и 1995 гг. отрядами экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ и ЦДЮТиК 
(А. В. Харинский, Г. В. Туркин, В. В. Алтухов) на погребально-ритуальном комплексе 
Хужир-Нугэ III вскрыто 3 погребения. (№ 42, 43 – в 1993 г., № 9 – в 1995 г.) [Харинский, 
1994; Харинский, Зайцев, Свинин, 1995; Туркин, 1996]. В могилах № 42 и 43 зафиксирова-
ны костяки, расположенные вытянуто, на спине, ориентированные на восток. В погребе-
нии № 9 найдены отдельные кости человека. Инвентарь представлен фрагментами гладко-
стенной керамики, украшенной рядами отступающей лопаточки (№ 9), обломком костяной 
иглы (№ 42) и обломком срединной боковой накладки на лук (№ 43). 
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Рис. 9. Артур Викторович Харинский      Рис. 10. Геннадий Владимирович Туркин 

В 1995 г. отрядом экспедиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ (А. В. Харинский, 
Г. В. Туркин) обнаружена и вскрыта плиточная могила на объекте Итерхей V [Туркин, 
1996, 2003]. В ней найдены разрозненные кости человека, фрагменты шнурового сосуда, 
украшенные налепными, рассеченными валиками в сочетании с ямочками, и галька-
отбойник.  

В следующем году тем же отрядом на объекте Елга XXI проведены раскопки двух 
погребений [Туркин, 1998]. Костяки располагались в вытянутом положении, на спине, 
ориентированные на ЮВ (№ 1) и восток (№ 2). В погребении № 1 найдены: позвонок, ре-
зец лошади и скопление угольков. Во втором – восьмеркообразная бронзовая бляшка.  

Раскопки плиточных могил продолжены в 1997 г. на могильнике Олзонтэй I [Туркин, 
2003, 2003а]. Вскрыто 2 погребения, полностью разрушенные в древности; антропологи-
ческий материал не зафиксирован. В могиле № 1 найдены: пастовая бусина, бронзовое 
зеркало с петелькой на оборотной стороне, обломок бронзового изделия, зубы лошади и 
зольное пятно.  

В 1998 г. отрядом ИРНИТУ (Н. М. Багдуев, Г. В. Туркин, А. В. Харинский) проведе-
ны раскопки на объекте Олзонтэй VIII [Туркин, 2003а]. Вскрыто одно погребение. Захоро-
нение двойное (женщина и ребенок до года). Положение взрослого костяка – вытянутое, 
на спине, ориентированное на восток. От детского костяка сохранились отдельные кости. 
Инвентарь представлен: отщепом горного хрусталя, обломком пластины из халцедона, 
фрагментом шнуровой керамики и остатками изделия из дерева (ножны ?). На костях от-
мечены следы окислов меди.  

В следующем году тем же отрядом (А. В. Харинский, Г. В. Туркин) вскрыто по од-
ному погребению на объектах Олзонтэй XVI и Сарминский Летник III (№ 3) [Туркин, 
2003, 2003а]. На первом из них в могиле зафиксирован костяк, расположенный вытянуто 
на спине, ориентированный на ЮВ. Из инвентаря обнаружена концевая накладка на лук из 
кости. Погребение № 3 Сарминского Летника III полностью разрушено; костяк не зафик-
сирован. В могиле обнаружены бусины (из амазонита, сердолика и пирофиллита) и фауни-
стические остатки. Более подробная информация о захоронении отсутствует. 

В 1999–2000 гг. проведены раскопки объекта Олзонтэй VI (вскрыты 4 могилы).  
В трех погребениях (№ 2, 4, 5) зафиксированы костяки, находящиеся в вытянутом поло-
жении, на спине, ориентированные: на ЮВ (№ 2, 4) и на ЮВВ (№ 5). В погребении № 1 



Итоги и перспективы исследований плиточных могил Приольхонья (побережье озера Байкал)                            25 

обнаружены черепа домашних животных (лошадей, баранов и по одному копыту от них). 
В погребении № 2 найдены: бронзовый трехлопастный, втульчатый наконечник стрелы; 
фрагмент костяного трехдырчатого псалия; фигурная бляшка в зверином стиле; кости ло-
шади и барана. В погребении № 4 зафиксированы: фрагменты гладкостенной и шнуровой 
керамики; два стремевидных удила из бронзы; орнаментированная полушаровидная пуго-
вица; сферическая бляшка из бронзы; бронзовый крюк-подвеска с зооморфными изобра-
жениями; кости лошади, барана и КРС. В погребении № 5 найдены: фрагмент гладкостен-
ной керамики и метаподия лошади. 

В результате проведенных раскопочных работ был получен значительный фактиче-
ский материал (вскрыто 15 могил), который использован в диссертационном сочинении 
Г. В. Туркина «Лесостепное Предбайкалье в кон. II–I тыс. до н. э. (по материалам погре-
бально-поминальных комплексов)» [2003]. Опираясь на Свод археологических объектов 
Ольхонского района [Горюнова, Свинин, 1995, 1996, 2000] и собственные исследования он 
учел на территории Приольхонья 33 местонахождения плиточных могил. 

В 2004, 2006 и 2011 гг. раскопки плиточных могил продолжены отрядами ИРГТУ 
(Г. В. Туркин) на объекте Карганай I. Всего вскрыто 4 погребения (№ 1, 4, 5, 7). Все моги-
лы разрушены в древности. Материалы раскопок не опубликованы.  

Последние десятилетия в Приольхонье проводились работы отрядами экспедиции 
Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ (О. И. Горю-
нова, А. Г. Новиков), направленные на выявление и картирование археологических объек-
тов района, оценку их современного состояния и составление учетной документации. 
Крупные работы проведены в 1996 г. по обследованию участка от мыса Крест до бухты 
Нутгей. В числе выявленных объектов обнаружены новые пункты плиточных могил: Тут-
ская IV и Тутайский Летник VI [Горюнова, 1997]. 

В 2000 г. в результате проведения спасательных работ новостроечным отрядом экс-
педиции ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ (А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) на объекте Кур-
кут IV вскрыты 2 плиточные могилы (№ 18 и 20). В погребении № 20 обнаружен костяк, 
расположенный вытянуто, на спине, ориентированный на ЮВВ. Сопроводительный ин-
вентарь представлен черешковым ножом из бронзы и обломком кости крупного животно-
го. Могила № 18 полностью разрушена в древности; кости погребенного не обнаружены. 
Инвентарь представлен фрагментами гладкостенной и шнуровой керамики, отщепами 
кремня. В 2006 г. тем же отрядом при обследовании трассы строящейся линии ВЛ обна-
ружен объект Харогой VI [Горюнова, Новиков, Батракова, 2006]. Список местонахожде-
ния плиточных могил существенно расширился в результате обследования участка от 
р. Харагой до р. Кучелга, проведенного в 2010 г. (см. табл. 1). В числе выявленных объек-
тов 5 пунктов нахождения плиточных могил: Бой I, Бой II, Бой VIII, Хоргой-Дабан V, Ша-
ра-Хошун V. Выявленные в последние годы объекты фиксируются только в учетной до-
кументации и в отчетах [Горюнова, Новиков, 2010]. 

Обсуждение 

В результате обобщения и анализа архивных и литературных данных, а также мате-
риалов собственных полевых исследований на территории Приольхонья нами учтены 43 
местонахождения плиточных могил (см. рис. 1; табл. 1). На 19 из них в разные годы были 
проведены раскопочные работы (вскрыто 47 могил). На основе картографической привяз-
ки и полевых наблюдений возможно выявить ряд особенностей, характерных для распо-
ложения плиточных могил исследуемого региона. Их распространение по территории 
Приольхонья определено физико-географическими условиями и ландшафтами, схожими с 
Забайкальем и Монголией, привычными для носителей этой культуры. Все они приуроче-
ны к остепненным участкам, пригодным для ведения скотоводческого хозяйства. Основ-
ные районы концентрации плиточных могил: северо-западное побережье о. Ольхон от мыса 
Будун до мыса Шибэтэ; долины рек Сарма, Кучелга и Анга с ее притоками. На территории 
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Тажеранской степи (практически лишенной пресной воды) плиточные погребения не за-
фиксированы.  

Топография расположения могильников отличается многообразием ситуаций. Боль-
шинство из них приурочены к южным (или ЮВ) склонам небольших распадков (напри-
мер, Карганай I, Олзонтэй I, Олзонтэй VI, Олзонтэй VIII, Олзонтэй XVI, Хоторук III, Ан-
гусо-Елга II и др.), у подножия южного склона или в седловинах небольших гор (напри-
мер, Тырганский могильник, Еланцы VIII, Кучелга III, Сарминский Летник III, Сарма VI, 
Сарма X и др.). На равнинной местности встречаются единичные комплексы, фиксируе-
мые в открытой степи (например, Сарма VIII, Хужир IV, Тутская IV). По количеству мо-
гил древние некрополи не многочисленны. Наибольшее их число отмечено на объектах: 
Тырганский могильник (около 20), Тутская IV (7), Сарма VI (6), Будун V (6), Тонта X (5). 
Преобладают местонахождения, содержащие от 1 до 5 погребений. На 2 объектах: 
Хужир IV и Сарминский Летник III – отмечены «сторожевые» камни, расположенные на 
небольшом расстоянии к востоку от погребений [Горюнова, Свинин, 1995, с. 87; 1996, 
с. 52–53]. 

В связи с тем, что практически все погребения разрушены в древности, информация 
по вскрытым комплексам не равнозначна. Для определения источниковой базы по плиточ-
ным могилам Приольхонья нами сведены основные признаки погребальной практики в 
табл. 2. За все годы исследования было вскрыто 47 могил. Часть из них практически пол-
ностью разрушена в древности. По 11 погребениям отсутствуют публикации: Карганай I 
(4), Сарминский Летник III (1), Будун V (2 – раскопки 1978 г.), Хоторук III (2), Куркут IV 
(2 – № 18 и 20). Имеется краткая информация справочного характера по 7 погребениям: 
Хонхой I (1), Маломорец I (1), Шара-Тагот (2), Тырганский могильник (3 – раскопки Ка-
перницкого) [Горюнова, Свинин, 1995; 1996; 2000]. В научный оборот введены материалы 
по 29 раскопанным могилам. В связи с этим одной из актуальных проблем при изучении 
плиточных могил Приольхонья являются не только их раскопки, но и публикация всех 
имеющихся результатов полевых исследований.  

Исходя из имеющихся данных, для всех погребений характерны прямоугольные 
оградки, сооруженные из вертикально установленных плит. Кладки ориентированы в 
большинстве случаев по линии СЗ–ЮВ (14); встречаются ориентации с небольшими от-
клонениями по линиям: З–В (6), ССЗ–ЮЮВ (5), ЮЗЗ–СВВ (1), ЮЗ–СВ (1) и СЗЗ–ЮВВ 
(6). Размеры кладок варьируют в пределах 8,5–1,1×6,5–0,6 м. В 14 могилах отмечены 
внутримогильные перекрытия из камней. Антропологические остатки зафиксированы в 
34 погребениях. Судя по костям, сохраняющим анатомический порядок (21 погребение), – 
трупопомещение покойных вытянутое, на спине, головой, преимущественно на ЮВ.  
В 2 случаях обнаружены двойные захоронения: № 2 Олзонтэя VI (мужчина и женщина) и 
№ 1 Олзонтэя VIII (женщина и ребенок до 1 года).  

Половозрастные определения выполнены только для 14 погребенных (из них 8 – 
мужских). Частично это объясняется фрагментарностью и плохой сохранностью антропо-
логических материалов. 

Сопроводительный материал зафиксирован в 35 погребениях. В его составе изделия 
из металла, кости и камня, керамика и фаунистические остатки. Среди металлических 
предметов преобладают изделия из бронзы (34 предмета из 14 могил). В их числе: бляшки 
(восьмеркообразная, фигурные с зооморфными изображениями, крестообразные), сфери-
ческие бляшки-пуговицы, трехлопастный черешковый наконечник стрелы, втульчатый 
трехлопастной наконечник стрелы, черешковый нож, стремевидные удила, зеркало, крюк-
подвеска с зооморфными изображениями, пронизки, обломок изделия. В могиле № 1 Хон-
хоя I обнаружен черешковый нож из железа; в погребении № 9 Хужира IV – железная пла-
стинка с отверстиями. Уникальным для Приольхонья является находка золотой трубочки 
из погребения № 2 Хужира II. 

 



Таблица 2 
Основные признаки погребальной практики для плиточных могил Приольхонья 
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Хонхой I № 1 З–В 3,6×2,0 – – + – М? – – – – + – 

Елга XXI 
№ 1 СЗ–ЮВ 3,2×2,4 – + – ЮВ М. 35+ – – – – + 
№ 2 СЗ–ЮВ 4,4×2,8 – + – В – – – – – + – 

Маломорец I № 1 ЮЗЗ–СВВ 3,0×2,0 – + – В – – + + – + + 

Хужир II 
№ 1 СЗ–ЮВ 3,0×1,5 + – + – – – + + – + + 
№ 2 ССЗ–ЮЮВ 4,5×3,2 – + – ЮЮВ – – – + – + – 

Хужир IV 

№ 1 СЗ–ЮВ 4,6×3,2 – + – ЮВВ – – – – + + + 

№ 9 СЗ–ЮВ 4,6×3,0 – + – ЮВ – – + + – + + 

№ 11 СЗ–ЮВ 4,4×4,2 – – + – – – – – – – + 

Будун V 

№ 17 СЗ–ЮВ 2,3×1,4 – + – ЮВ – – – – + + – 

№ 55 СЗЗ–ЮВВ 3,2×2,2 – + – СЗЗ – – + – – + + 

№ 55А СЗ–ЮВ 1,1×0,6 – + – СЗЗ – – – – – + – 
№ 67 З–В 3,0×2,3 – – + В – – – + + – – 

Сарминский 
Летник III 

№ 3 З–В 
2,5–3,0× 
1,5–1,8 

– – + – – – + – – – + 

Сарма X № 1 СЗ–ЮВ 4,5×3,7 + – + – – – + + – – + 

Хужир-Нугэ III 

№ 9 ЮЗ–СВ 2,7×1,5 + – + – ? 18+ – + – – – 

№ 42 З–В 4,0×2,8 + + – В – – – – + – – 

№ 43 З–В 4,2×3,3 + – + В – – – – + – – 

Шара-Тjгот 
№ 1 ССЗ–ЮЮВ 2,6×2,0 + + – ЮВ ? 18+ – – – – + 

№ 2 ССЗ–ЮЮВ 3,2×2,8 + + – ЮЮВ ? 18+ – + – – + 
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Куркут IV 

№ 1 СЗЗ–ЮВВ 8,5×6,5 – – – – – – – + – + +

№ 18 СЗЗ–ЮВВ 3,8×3,3 + – – – – – + + – – –

№ 20 СЗ–ЮВ 2,7×1,5 – + – ЮВВ М 50+ – – – + + 

Итерхей V № 1 З–В 4,6×4,0 + – + – – – + + – – –

Олзонтэй I 
№ 1 ССЗ–ЮЮВ 2,8×2,3 + – – – – – + – – + +

№ 2 ССЗ–ЮВВ 1,25×1,1 – – – – – – – – – – –

Олзонтэй VI 

№ 1 СЗЗ–ЮВВ 2,5×1,7 + – + – М 20+ – – – – + 

№ 2 
К. 1 
К. 2 

СЗ–ЮВ 2,8×1,2 – 
– 
– 
+ 

–
+ 
–

– 
– 

ЮВ 

– 
Ж 
М 

– 
40+ 
40+ 

– – + + + 

№ 4 СЗ–ЮВ 3,1×1,5 – + – ЮВ М 18+ – + – + + 
№ 5 СЗ–ЮВ 2,7×2,3 + + – ЮВВ М 18–20 – + – – + 

Олзонтэй VIII 
№ 1 
К. 1 
К. 2 

СЗЗ–ЮВВ 3,2×2,2 + 
– 
+ 
– 

–
–
+ 

– 
В 
– 

– 
Ж; 
Р 

– 
20+ 
0–1 

+ + – – – 

Олзонтэй XVI № 1 СЗ–ЮВ 2,6×1,7 + + – ЮВ М? 18+ – – + – – 

Хоторук III № 1 – – – – – – – – – – – – +

Тырганский мо-
гильник 
(1881 г.) 

№ 1 – – – – + – – – – – – – – 
№ 2 – – – – + – – – – – – – – 
№ 3 – – – – – – – – + – – – –

Тырганский мо-
гильник 
(1956 г.) 

№ 1 СЗЗ–ЮВВ 1,5×0,8 – + – ЮВВ – – + – – – – 
№ 2 – 1,5×1,0 – – – – – – – – – + –
№ 3 – 1,3×0,85 – – – – – – – – – – –



Итоги и перспективы исследований плиточных могил Приольхонья (побережье озера Байкал)           29 

В 14 погребениях обнаружены фрагменты керамики; в 3 случаях (Сарма X, Маломо-
рец I, Итерхей V) – от археологически целых шнуровых сосудов, украшенных рассечен-
ными налепными валиками в сочетании с пояском ямочек и (в ряде случаев) ногтевых за-
щипов. Фрагменты шнуровой керамики зафиксированы еще в 5 могилах, причем в 3 из 
них – совместно с гладкостенной керамикой (№ 1 и 18 Куркута IV; № 4 Олзонтэя VI). 
В 6 могилах отмечены фрагменты керамики только от гладкостенных сосудов. Некоторые 
из них орнаментированные (горизонтальные ряды из оттисков прямоугольного штампа 
или выполненные отступающей лопаточкой; горизонтальный прочерченный зигзаг).  

Изделия из камня малочисленны и встречаются достаточно редко (в 6 могилах). Они 
представлены отщепами, пластинчатыми сколами и гальками-отбойниками. Среди находок в 
7 могилах обнаружены амазонитовые, сердоликовые и пастовые (пирофиллитовые) бусины. 

Изделия из кости (найдены в 7 погребениях) представлены концевыми и срединными 
накладками на лук, псалиями и иглой. 

В 18 могилах зафиксированы фаунистические остатки. Зооархеологические опреде-
ления выполнены для 14 погребений. В числе определимой фауны кости домашних и ди-
ких животных: лошади, быка, козы, барана, нерпы, косули, а также кости рыб. 

За последние десятилетия в археологические исследования широко внедряются есте-
ственно-научные методы, открывающие новые возможности и перспективы для рекон-
струкции жизнедеятельности древнего населения [Первые данные … , 2016; Демография и 
палеопатология … , 2017]. Так, результаты анализов стабильных изотопов, проведенные 
по человеческим костям из плиточных могил, показали, что рацион питания этого населе-
ния основывался не только на употреблении мясной пищи, но и включал в себя суще-
ственное количество пресноводных ресурсов оз. Байкал и рек этого региона [Первые дан-
ные … , 2016]. Вследствие этого установлено, что радиоуглеродные даты, полученные по 
человеческим костям, подвержены влиянию резервуарного эффекта (удревнение результа-
тов), что требует обязательной корректировки определений. Радиоуглеродные даты, вы-
полненные по старым методикам без учета влияния древнего углерода, являются мало 
надежными. В настоящее время по современным методикам получена серия корректиро-
ванных радиоуглеродных AMS-дат (20 дат), хронологический диапазон которых составля-
ет 2778–1998 корр. кал. л. н. (табл. 3) [Первые данные … , 2016; Демография и палеопато-
логия …, 2017]. Новые данные позволяют более точно определить хронологические рубе-
жи распространения культуры плиточных могил на территории региона [Первые дан-
ные … , 2016]. 

Таблица 3 
Радиоуглеродные и калиброванные даты по плиточным могилам Приольхонья [Первые данные … , 2016] 

Объект 
Погребение/ 
комплекс 

Материал Лаб. №  14С-дата 
Коррект. 
14С-дата 

Возраст, кал. л. 
н. (95,4%) 

Хужиртуй I комп. № 1 Homo S. Ua-49648 2621±49 2266±99 2696–1998 
Хужир-Нугэ III погр. № 9 Homo S. Ua-49650 2705±37 2335±93 2709–2150 
Олзонтэй XVI погр. № 1 Homo S. Ua-49655 2674±35 2304±92 2705–2070 

Олзонтэй VI 
погр. № 4 Homo S. Ua-49656 2541±33 2331±92 2707–2149 
погр. № 2 (1) Homo S. Ua-49657 2524±33 2307±92 2705–2116 
комп. № 1 Ovis aries Ua-49673 2496±32 – 2735–2465 

Елга XXI 

погр. № 1 Homo S. Ua-49633 2952±32 2536±91 2778–2357 
комп. № 4 Homo S. Ua-49634 2827±31 2426±91 2744–2326 
погр. № 5 Homo S. Ua-49635 2607±32 2428±91 2744–2329 
комп. № 3 Homo S. Ua-49631 2651±31 2411±91 2744–2212 
погр. № 5 Caprinae Ua-49677 2436±35 – 2702–2355 

Карганай I 

погр. № 7 Homo S. Ua-49638 2507±30 2320±91 2705–2133 
комп. № 1 Homo S. Ua-49639 2833±33 2532±92 2775–2356 
комп. № 4 Homo S. Ua-49641 2678±31 2392±91 2738–2184 
погр. № 5 Homo S. Ua-49642 2760±31 2481±91 2745–2355 
погр. № 7 Caprinae Ua-49676 2584±34 – 2770–2510 
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Объект 
Погребение/ 
комплекс 

Материал Лаб. №  14С-дата 
Коррект. 
14С-дата 

Возраст, кал. л. 
н. (95,4%) 

Шара-Тагот 
погр. № 2 Homo S. Ua-49662 2680±33 2448±92 2743–2344 
погр. № 1 Homo S. Ua-49663 2605±33 2311±92 2705–2119 

Куркут IV погр. № 20 Homo S. Ua-49652 2680±35 2294±92 2701–2062 

Сарма X погр. № 1 
Capreolus 
pygargus 

Beta-
335117 

2410±30 – 2690–2350 

Заключение 

В рамках предлагаемого исследования проведено обобщение данных по плиточным 
могилам Приольхонья, включающих информацию по 43 местонахождениям, что значи-
тельно расширяет число объектов, отмеченных предыдущими исследователями [Туркин, 
2003]. Из них раскопки проводились только на 19 местонахождениях (вскрыто 47 погребе-
ний). Остальные могильники ждут своих исследователей. 

Актуальной остается проблема не только проведения новых раскопок, но и публика-
ции ранее полученных материалов. В настоящее время в научный оборот в полном объеме 
введены результаты полевых исследований только по 29 могилам. 

Несмотря на малое количество вскрытых могил и плохую сохранность погребений 
(практически все разрушены в древности), в настоящее время накоплен достаточно доб-
ротный и информативный материал, требующий всестороннего изучения, особенно мето-
дами естественных наук. Необходимо продолжить радиоуглеродное AMS-датирование 
имеющихся погребений, а также провести зооархеологические, антропологические и др. 
определения по всем объектам. 

Важными вопросами остаются: уточнение и корректировка времени появления насе-
ления культуры плиточных могил на территории Приольхонья и в целом Предбайкалья; 
какую роль в хозяйственной жизни древних скотоводов играло рыболовство и охота и 
многие другие аспекты. Новые методы и подходы в изучении древних культур демонстри-
руют перспективность исследования плиточных могил региона. Выявленные объекты и 
ранее накопленные материалы содержат значительный потенциал для всестороннего изу-
чения культуры плиточных могил Приольхонья. 
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