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Аннотация. Обобщена и проанализирована информация по неолитическим стоянкам побережья Байкала 
(93 объекта). Проведена оценка их значимости и перспективности дальнейших исследований. Определен пере-
чень объектов, выполнено их картирование, уточнены предварительные датировки, собраны данные по радио-
углеродным датам (48 определений по 12 объектам). Отмечена неравномерность исследования побережья Байка-
ла. Наиболее перспективными являются мультислойчатые стоянки Приольхонья (выявлено 22, комплексно ис-
следовано 10), юго-западного побережья Байкала (выявлено 7, исследовано 4) и Чивыркуйского залива 
(выявлено 3, раскопано 1). Эти объекты составляют надежную источниковую базу и являются опорными для 
изучения неолита региона. 
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Abstract. The article aims to generalize the information on the Neolithic sites of the Baikal coast identified for all period 
of the research, to evaluate their significance and prospects for further study. It is based on literary, archival materials and 
the results of our own field work. A list of objects (93 sites) was determined, their mapping was done, preliminary dating 
was clarified, data on radiocarbon dates ware collected (48 dates for 12 sites). Among the Neolithic objects, microlayered 
sites containing pure complexes of this time are the most important. 34 such objects have been recorded along the entire 
coast of Lake Baikal. Excavations were carried out on 17 of them, the rest of the sites were revealed by small excavation 
works. Approximately a third of objects (29 sites) are identified based on the collection of exposed material. A significant 
group is represented by macrolayered objects (30 sites), where the Neolithic materials are in a situation of compression 
with the complexes of other chronological periods. The unevenness of the archaeological study of the Baikal shore is 
noted. The Cis-Olkhon region has the greatest scientific potential. 10 microlayered sites (out of 22) were 
comprehensively excavated on this territory. Enough reliable stratigraphy, geological and geomorphological 
characteristics, qualitative, informative archaeological material, and the series of radiocarbon dates were obtained. The 
southwestern Baikal shore sites (3 out of 7 microlayered objects have been excavated) and Chivyrkui Bay (1 out of 
3 objects) represented a promising material. These archaeological sites are a reliable source base and pivotal in the study 
of the regional Neolithic. At present, the largest number of sites with complexes of the Early (16 sites) and Late (13 sites) 
Neolithic have been identified on the Baikal coast. Complexes of the Middle Neolithic in microlayered position are noted 
at 6 sites. The complexes of the Cis-Olkhon region and the southwestern Baikal coast are provided with radiocarbon 
dates. For the Late Neolithic there are 25 reliable dates, for the Early Neolithic – 19 dates, for the Middle Neolithic – 
4 dates. According to them, the complexes of the Early Neolithic are dated in the range of 7214–6123 BP (8160–6910 cal 
BP), Middle Neolithic – 5874–5597 BP (6750–6310 cal BP), Late Neolithic – 4967–4217 BP (5840–4630 cal BP).  
In general, the Neolithic sites of the Baikal coast have great scientific potential and prospects for future research. 
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К 140-летию сибирского неолитоведения 

Введение 

Озеро Байкал расположено на юге Восточной Сибири. Это одно из крупнейших 
пресноводных озер в мире. Благодаря усилиям многих поколений исследователей побере-
жья Байкала были получены разнообразные археологические материалы, позволяющие 
осветить древнюю историю населения этого региона, в том числе – эпохи неолита.  

Наиболее активно побережье оз. Байкал исследовалось с 80-х гг. XX в. в связи с об-
щероссийской паспортизацией памятников истории и культуры. В эти годы помимо чисто 
научных исследований на его побережье работают отряды различных организаций, 
направленные на картирование, паспортизацию и составление сводов археологических 
объектов; разворачиваются новостроечные работы по выявлению и спасению древних па-
мятников. Постоянно работают отряды археологических экспедиций: Иркутского государ-
ственного университета (ИГУ), Научно-реставрационного проектно-конструкторского 
бюро и Научно-производственного центра (НПЦ) охраны памятников Республики Буря-
тия, Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии Института археологии и этно-
графии СО РАН – ИГУ (ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ), Иркутского государственного тех-
нического университета (ИрГТУ). В результате этих работ увеличились обследованные тер-
ритории побережья Байкала и возросло количество выявленных археологических объектов. 

В настоящее время большинство сведений по выявленным стоянкам побережья Бай-
кала (в том числе и неолитическим) содержатся в архивных материалах различных органи-
заций и ведомств [Свинин, 1966б, 1967; Савельев, 1988; Кругобайкальская …, 1991; Го-
рюнова, Новиков, Номоконова, 2002, 2004; Археологическая оценка …, 2007]. Часть из 
них опубликована в виде краткой информации в сводах археологических объектов Оль-
хонского района Иркутской области и Республики Бурятия [Горюнова, Свинин, 1995, 
1996, 2000; Лбова, Хамзина, 1999]. Эти работы содержат сведения разной степени полно-
ты информации о выявленных местонахождениях. В ряде случаев встречаются досадные 
недоразумения, которые касаются названий выявленных местонахождений, годов их ис-
следования и предварительных датировок. В частности, это касается археологических объ-
ектов побережья Чивыркуйского залива оз. Байкал [Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016].  

По мере накопления фактических материалов, внедрения методов естественных наук 
и изменения общего состояния изученности неолитических местонахождений юга Бай-
кальской Сибири, менялся характер интерпретации, оценки и датировки ранее выявлен-
ных объектов. В связи с этим возникла необходимость проведения систематизации всех 
известных материалов (включая результаты радиоуглеродного датирования) по археоло-
гическим объектам побережья Байкала. Предлагаемая статья посвящена анализу всей до-
ступной информации по неолитическим стоянкам, оценке значимости, перспективности 
дальнейших исследований и уточнению их датировки.  

В основу работы положены литературные и доступные архивные сведения по неоли-
тическим стоянкам побережья Байкала, полученные за все годы исследования, включая 
собственные полевые работы.  

История исследования 

Первые находки каменного века с побережья Байкала относятся к началу XX в.  
В 1905 г. А. М. Станиловский (консерватор музея ВСОРГО) собрал коллекцию археологи-
ческих материалов, включающих неолитическую керамику, в бухте Песчаная [Археологи-
ческая …, 2007]. Научное изучение неолитических объектов началось с деятельности 
Б. Э. Петри – первого ученого-специалиста, прибывшего в Прибайкалье с целью изучения 
археологических и этнографических древностей этого края. В 1912 г. по заданию Музея 
археологии и антропологии г. Санкт-Петербурга им совершена первая экскурсия на 
оз. Байкал. В эту поездку 18 сентября Б. Э. Петри открыл многослойное поселение  



56                                                              А. Г. Новиков, О. И. Горюнова 

Известия Иркутского государственного университета. 2020 
Серия «Геоархеология. Этнология. Антропология». Т. 33. С. 54–82

Улан-Хада, расположенное в одноименной бухте Малого Моря оз. Байкал. Раскопки были 
проведены им в 1913 г. [Петри, 1916]. Этот объект явился первым в Сибири многослой-
ным поселением эпохи голоцена. На стоянке выделено 12 культурных слоев, два из кото-
рых (X и IX) отнесены к неолиту. Материалы этой стоянки до сих пор являются основопо-
лагающими при изучении неолита – бронзового века Прибайкалья. 

Послереволюционный (довоенный) период связан с переездом Б. Э. Петри из Петро-
града в Иркутск. Осенью 1918 г. в Иркутске открывается университет, доцентом которого 
избирается Б. Э. Петри. Период с 1919 г. связан с археологическими работами Иркутского 
университета, которые выполнялись силами Б. Э. Петри, создавшего за короткий срок 
знаменитую иркутскую археологическую школу, и его учеников. Наиболее значимые ра-
боты по изучению неолитических стоянок проводились Б. Э. Петри на юго-западном по-
бережье Байкала в таких бухтах, как Колокольная (1916, 1919 гг.), Песчаная (1919 г.), 
Большие Коты (1926, 1936 гг.) и Большая Сенная (1934 г.) [Петри, 1921, 1926]. В трех пер-
вых бухтах им проведены раскопки. В результате были получены материалы широкого 
хронологического диапазона от неолита до железного века. На основе изучения коллекций 
с Улан-Хады и с поселений юго-западного побережья Байкала Б. Э. Петри была предло-
жена первая периодизация каменного века Сибири [Петри, 1926]. 

В 1921–1923 гг. археологические исследования в Приольхонье велись П. П. Хоро-
ших. Им открыты многочисленные стоянки периода неолита. В их числе: Бурлюк I, Берло-
га, Итырхей I, Ташкай I, Семисосенная II, Одоним, Харанса IV (Булук), Харанса VII, Бу-
дун VI, Нюргон I (Песчаная) [Горюнова, Свинин, 1995, 2000]. Раскопки на объектах не 
проводились; работы ограничивались сбором подъемных материалов. Впоследствии на 
многих местонахождениях были выявлены многослойные стоянки, включающие неолити-
ческие комплексы. 

В 1947–1958 гг. в Бурятии работала вторая Бурят-Монгольская археологическая экс-
педиция под руководством А. П. Окладникова. Одним из результатов явилось открытие в 
1949 г. на восточном побережье Байкала стоянки Посольская [Лбова, Хамзина, 1999]. 

Большую работу по поиску новых стоянок о-ва Ольхон провел в 1950–1960-е гг. учи-
тель-краевед Хужирской школы Н. М. Ревякин. Многие из выявленных им объектов отно-
сятся к неолиту. В их числе стоянки Узур II, Тышкинэ II, Хатха I, Хатха II, Идебэ, Шаман-
ский Мыс (Шаманка, Бурхан), Сарайская I (Рыбхоз) [Горюнова, Свинин, 1995]. 

В послевоенные годы выявление древних памятников вдоль западного побережья 
Байкала и на о-ве Ольхон продолжили археологические отряды Иркутского университета. 
В 1956 г. – экспедиция в составе П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылона и В. В. Свинина обна-
ружила новую неолитическую стоянку в Приольхонье – Куркут III [Горюнова, Свинин, 
2000]. Ими осмотрены и собраны подъемные материалы с ранее выявленных объектов 
о. Ольхон: Ташкай I, Семисосенная II, Одоним, Будун VI, Нюргон I (Песчаная) и Узур II 
[Горюнова, Свинин, 1995]. 

Крупные исследования на побережье оз. Байкал проведены в 1959 г. Иркутской ар-
хеологической экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР 
(ЛО ИА АН СССР) под руководством М. П. Грязнова. Экспедиция была организована в 
связи с предстоящим поднятием уровня Байкала в результате строительства Иркутской 
ГЭС. Наиболее масштабные раскопки велись на территории Приольхонья. Объектом ис-
следования явились: раскопки многослойного поселения Улан-Хада I [Грязнов, Комарова, 
1992], новых неолитических стоянок: Улан-Хада VII (Грязнов, Комарова, 1992), Улярба 
(Л. П. Зяблин) и ранее выявленного местонахождения Шаманский Мыс II (Шаманка, Бур-
хан) [Качалова, Мандельштам, 1992]. Была проведена разведка вдоль западного побережья 
Малого Моря, в результате которой выявлены местонахождения Крестовая Пристань, 
Рыбпром и Хадарта I, содержащие неолитическую керамику [Хлобыстин, 1992].  

Вторым крупным районом исследований Иркутской экспедиции ЛО ИА АН СССР 
являлось юго-западное побережье Байкала, где проводились поиски и раскопки новых 
объектов. В компрессионных слоях стоянок Обухеиха I, II и Малая Сенная зафиксированы 
неолитические материалы [Кушнарева, Хлопин, 1992].  
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Третий район исследований охватывал юго-восточное побережье Байкала. Здесь 
Е. А. Хамзиной проведены раскопки Посольской стоянки, открытой А. П. Окладниковым в 
1949 г. [Лбова, Хамзина, 1999]. В связи с сильным антропогенным нарушением почвенных 
слоев хронологически разновременный археологический материал находился в компрессион-
ном состоянии. Его датировка – в пределах от раннего неолита до железного века включитель-
но [Ивашина, 1979; Хамзина, Ярославцева, 2000; Горюнова, Новиков, Мархаева, 2019].  

В целом в результате работ Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН 
СССР был получен массовый археологический материал с западного и юго-восточного 
побережья Байкала и пополнен список выявленных неолитических объектов. 

В 60-е гг. прошлого века археологические маршруты вдоль всего побережья Байкала 
осуществлялись отрядами совместной экспедиции ИГУ, Иркутского областного музея 
краеведения и Бурятского комплексного НИИ СО АН СССР (В. В. Свинин, 
П. Б. Коновалов, Е. А. Хамзина, Л. П. Хлобыстин). Эти работы проводились с целью со-
здания свода археологических объектов побережья Байкала и подготовки проекта Бай-
кальского национального парка. На Северном Байкале в 1963–1965 гг. было проведено 
сплошное археологическое обследование побережья; выявлены новые неолитические ме-
стонахождения: Байкальское III, Лысая Сопка и Большая Лударская пещера. На двух по-
следних объектах были проведены раскопки, которые выявили комплексы раннего неоли-
та [Свинин, 1966а, 1966б]. 

В те же годы проводились совместные раскопки (Е. А. Хамзина, П. Б. Коновалов, 
В. В. Свинин) на таких выявленных объектах восточного побережья Байкала, как Безы-
мянная I (Налимовка) и Ярцы Байкальские [Лбова, Хамзина, 1999]. Материалы неолита на 
этих стоянках находились в компрессионных слоях совместно с инвентарем бронзового и 
железного веков. В 1964 г. возобновились раскопки Посольской стоянки (Е. А. Хамзина) 
[Цыденова, Хамзина, 2006]. Обследование побережья Чивыркуйского залива проведено в 
1965 г. отрядом под руководством В. В. Свинина. На 4 объектах (Катунь I, Окуневая IV, 
Бакланий I, Большой Чивыркуй II) им собраны материалы, в числе которых – неолитиче-
ские [Свинин, 1966б; Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016].  

В 1963 и 1969 гг. отрядом экспедиции Иркутского областного музея краеведения 
(В. В. Свинин) в Приольхонье проведены разведки, направленные на выявление древних 
объектов о-ва Ольхон. В результате обнаружены новые неолитические местонахождения в 
бухтах Хужи-Матагай, Харь и Тытырхей III; собраны материалы на уже известных пунктах – 
Идебэ, Харанса IV (Булук) и Харанса VII [Горюнова, Свинин, 1995]. В 1969 г. проведены рабо-
ты на стоянке Сарма I, обнаруженной в 1966 г. краеведом Г. И. Шустерзоном. На объекте вы-
явлено два слоя, верхний из которых относится к раннему неолиту [Свинин, 1976]. 

В 1966 г. проводилось обследование Южного Байкала. В числе обнаруженных ме-
стонахождений – пункты с неолитической керамикой: Падь Половина, Хабартуй, Малый 
Баранчик, Падь Широкая. Проведены раскопки на выявленной А. В. Тиваненко стоянке 
Шаманка I, комплекс которой датируется от позднего неолита до железного века включи-
тельно [Свинин, 1967, 1971]. 

На основе исследований 60-х гг. прошлого века побережья Байкала и особенно на 
материалах раскопок Б. Э. Петри в бухте Улан-Хада были предложены схемы периодиза-
ции культур побережья Байкала [Хлобыстин, 1964; Свинин, 1976] и создана 
В. В. Свининым первая археологическая карта бассейна озера.  

В 1968–1979 гг. на побережье Байкала проводятся археологические исследования 
экспедициями Института истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН СССР 
(А. П. Окладников, И. В. Асеев, А. К. Конопацкий). В 1968 г. были выполнены раскопки 
местонахождений Бухта Академическая и Малая Колокольная (А. П. Окладников), ранее 
выявленные Б. Э. Петри. В результате раскопок на стоянке Бухта Академическая выявлено 
3 культурных слоя, нижний из которых отнесен к позднему неолиту [Археологическая …, 
2007]. На стоянке Малая Колокольная неолитический материал залегал в компрессионном 
слое совместно с материалами бронзового – железного веков. В 1972–1973 и 1975 гг. на  
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о-ве Ольхон попутно с раскопками древнего могильника исследован компрессионный слой 
стоянки Шаманский Мыс II (Шаманка, Бурхан) [Конопацкий, 1982; Асеев, 2003]. В 1970-е гг. в 
Приольхонье были выявлены новые стоянки, содержащие неолитические материалы: Убу-
гун и Эльген (1978–1979 гг.), Восточный Куркут I (1974, 1977 гг.), Саган-Заба II (1974–
1975 гг.) [Конопацкий, Березин, Холюшкин, 1980; Конопацкий, 1982]. Из них три первых 
стоянки макрослоистые, содержащие находки периода неолита – железного века. На сто-
янке Саган-Заба II исследователями выделено 5 культурных слоев, два из которых (III 
и IV) – неолитические [Асеев, 2003]. Этот объект является вторым (после Улан-Хады) 
стратифицированным многослойным поселением, исследованным на Байкале. 

Итоги работ экспедиции ИИФФ СО АН СССР опубликованы в монографических 
трудах, освещающих проблемы развития древних культур Байкала в каменном – железном 
веках [Конопацкий, 1982; Асеев, 2003]. 

С 1973 г. планомерный поиск и целенаправленное изучение стратифицированных 
многослойных стоянок Байкала ведутся отрядами комплексной археологической экспеди-
ции Иркутского государственного университета (КАЭ ИГУ). Исследования проводятся на 
комплексной основе: вскрытие памятников широкими площадями, изучение стратиграфи-
ческих разрезов, привлечение данных естественных наук и радиоуглеродное датирование. 

Основной полигон исследований был сконцентрирован на побережье Малого Моря и 
о-ва Ольхон (Приольхонье). Наиболее значимые работы – раскопки известного много-
слойного поселения Улан-Хада I (1974, 1979 гг. – Н. А. Савельев, О. И. Горюнова; 1982, 
1990 гг. – О. И. Горюнова); выявление многослойности на ряде ранее отмеченных место-
нахождений и их комплексное изучение. Раскопки новых стратифицированных объектов, 
содержащих неолитические комплексы, выполнены Маломорским отрядом КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова): Итырхей I (1975–1976 гг.), Берлога (1977 г.), Тышкинэ II (1978–
1980 гг.), Тышкинэ III (1979–1980 гг.), Кулара III (1984, 1986, 1991 гг.) [Горюнова, Яро-
славцева, 1982; Горюнова, 1984; Новиков, Номоконова, 2015]. На основе корреляции и 
синхронизации материалов этих стоянок была предложена региональная схема периодиза-
ции древних культур Приольхонья, включая эпоху неолита [Горюнова, 1984].  

В эти годы ведется активный поиск стратифицированных стоянок, проводятся шур-
фовочные работы на новых и ранее выявленных пунктах сбора подъемных материалов. В 
результате обнаружены стоянки с чистыми комплексами разных периодов неолита: II слой 
Семисосенной II (1976 г. – О. И. Горюнова), II слой Идебэ (1980, 1989 гг. – О. И. Горюно-
ва), III–II слои Бурлюка I (1991 г. – О. И. Горюнова), II слой Сохтер V (1992 г. – 
А. В. Харинский), II слой Мыса Зелененький (1992 г. – Н. А. Савельев и др.) [Горюнова, 
Свинин, 1995, 1996, 2000]. На выявленной стоянке Улярба VIII (1992 г. – О. И. Горюнова) 
зафиксирован один компрессионный слой, содержащий находки позднего неолита и же-
лезного века. Интерес представляют местонахождения Хатха I и II. Исследования, прове-
денные В. В. Свининым в 1978–1983 гг. (сбор подъемных материалов и зачистки берего-
вых обнажений), позволяют отнести их к многослойным. На стоянке Хатха I выделено 6 
погребенных почв, на Хатха II – три [Горюнова, Свинин, 1995]. В коллекции подъемных 
материалов отмечена керамика, характерная для раннего и позднего неолита. 

Периодически разными отрядами КАЭ ИГУ (В. В. Свинин, О. И. Горюнова) прово-
дились сборы материалов с известных местонахождений (в основном с дюнных стоянок о-
ва Ольхон), таких как: Одоним, Сарайская I (Рыбхоз), Харанса IV (Булук), Харанса VII, 
Будун VI, Нюргон I (Песчаная) [Горюнова, Свинин, 1995]. 

Археологическое обследование восточного побережья Байкала возобновилось отря-
дами КАЭ ИГУ в 1981 г. (Ю. П. Лыхин, О. И. Горюнова). Был пройден маршрут от пос. 
Гремячинск до мыса Курбулик в Чивыркуйском заливе. Неолитические материалы (сетча-
тая керамика) были собраны на ранее открытом местонахождении Безымянная I (Нали-
мовка); на стоянке Окуневая IV впервые зафиксирована многослойность объекта.  
Выделено 4 стратиграфически чистых комплекса, два нижних из которых (IV–III) датиру-
ются средним и поздним неолитом соответственно [Горюнова, Лыхин, 1985]. В 1983 г. в 
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результате шурфовочных работ (Ю. П. Лыхин) на местонахождении Окуневая III в ком-
прессионном слое одного из шурфов обнаружена керамика посольского типа (средний 
неолит) [Новиков, Абдулов, Горюнова, 1916]. 

Работы по выявлению археологических объектов проводились и на Северном Байка-
ле. В 1983 г. в результате работ КАЭ ИГУ (Ю. П. Лыхин) выявлено 4 местонахождения 
(Богучанская III, Богучанская XII, Богучанская XIII и Балтаханова), где собран материал 
разных периодов неолита, бронзового и железного веков [Лыхин, 2003]. Керамика с оттис-
ками сетки-плетенки и посольского типа была зафиксирована совместно с материалами 
бронзового и железного веков отрядом КАЭ ИГУ (В. В. Свинин, А. В. Харинский) в 
1986 г. на стоянке Байкальское VI [Харинский, Емельянова, Рыков, 2009]. Исследование 
стоянок Богучанская XII и Богучанская XIII было продолжено отрядом КАЭ ИГУ 
(А. В. Харинский) в 1987 г. [Харинский, Емельянова, Рыков, 2009]. На последней из них 
им выделено несколько культурных слоев, к IV из которых привязаны находки раннего 
неолита, а в подъемных материалах отмечена керамика с пунктирным орнаментом (позд-
ний неолит). 

В 1987–1988 и 1990 гг. на побережье Чивыркуйского залива работал отряд паспорти-
зации Научно-реставрационного проектно-конструкторского бюро Министерства культу-
ры Бурятской АССР (Л. В. Лбова). На 2 объектах – Бакланий I и Бакланий II были зафик-
сированы неолитические материалы. В результате шурфовочных работ на стоянке Бакла-
ний II выявлено три культурных слоя, нижний из которых (III) датируется неолитом [Лбо-
ва, Хамзина, 1999]. 

В 1989 и 1991 гг. отрядом КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова) выявлена многослойность сто-
янки Катунь I и проведены раскопки этого объекта [Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016].  
В результате выделено 9 культурных слоев, датированных от среднего неолита до поздне-
го железного века включительно (VII–VI слои – средний неолит, V – поздний неолит). 
Обилие археологических материалов и четкая стратиграфия позволили считать этот объ-
ект опорным для изучения голоценовых культур региона. В те же годы проведены шурфо-
вочные работы на объектах Окуневая IV, Бакланий I и II, содержащих неолитические ком-
плексы. В результате были подтверждены ранее полученные представления об этих стоянках. 

В связи с исследованиями неолитических объектов восточного побережья Байкала 
необходимо отметить стратиграфические работы, проведенные на стоянке Посольская: в 
1987, 1990 гг. – отрядом Читинского государственного педагогического института (ЧГПИ; 
М. В. Константинов) и в 1998 г. – экспедицией ИГУ (Н. Е. Бердникова, О. И. Горюнова, 
Г. А. Воробьева). Исследования показали наличие многослойности на объекте и хорошую стра-
тиграфическую ситуацию [Константинов, Базарова, Семина, 1995; Новый взгляд … , 1998].  

В 1987 г. группа паспортизации КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, В. М. Ветров, 
Н. Е. Бердникова) провела сплошное обследование юго-западного побережья Байкала от р. 
Большая Бугульдейка до истока р. Ангары [Савельев, 1988]. Выявлены новые объекты с 
неолитическими комплексами: Бугульдейка I, II (IV, III слои), Курта I, Куркера III, Мыс 
Красный Яр II (II слой), Трошкина, Песочная, Харгино II, Падь Долгая II, Большая Сенная 
(II слой), Медвежья. Как правило, работы ограничивались сбором подъемных материалов 
и составлением учетной документации; зачистки обнажений проведены на трех объектах.  

Работы по выявлению и паспортизации археологических объектов были продолжены 
экспедицией КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) в 1988 г. [Архео-
логическая …, 2007]. Осмотрены ранее выявленные стоянки: Бухта Песчаная, Бухта Ака-
демическая, Малая Колокольная; обнаружены новые неолитические местонахождения: 
Падь Правая Широкая, Правый Роговик, Левый Роговик, Мыс Роговик (II слой), Падь 
Прямая (Семеновская). 

В том же году отрядом КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, А. А. Хамзин) проведены раскопки 
стоянки Падь Долгая II. Выявлена многослойность объекта – 6 культурных слоев [Коршу-
нов, 2005]. Из них к раннему неолиту относятся IV и III слои, к среднему неолиту – II слой. 
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Обследование и паспортизация археологических объектов южного побережья Байка-
ла проведены отрядами КАЭ ИГУ: в 1988 г. (А. В. Харинский) и в 1990 г. (А. А. Хамзин) 
[Кругобайкальская …, 1991]. На 4 стоянках (Малый Баранчик, Падь Половина, Хабартуй, 
Падь Широкая), выявленных ранее, проведены шурфовочные работы и собран подъемный 
материал с сетчатой керамикой. Находки связаны с компрессионными слоями. 

В 1997 г. в Иркутском государственном техническом университете (ИрГТУ) была 
образована Лаборатория древних технологий, сотрудники которой продолжили тематику 
по изучению археологических объектов побережья Байкала, начатую ими в составе Иркут-
ской лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ и ИГУ (А. В. Ха-
ринский). На Северном Байкале при исследовании двух памятников бронзового – желез-
ного веков ими обнаружены неолитические материалы. На стоянке Байкальское III (1996–
1998 гг. – А. В. Харинский) во II культурном слое совместно с материалами бронзового 
века зафиксированы фрагменты керамики с оттисками сетки-плетенки [Емельянова, Ха-
ринский, 2008]. В 1999 г. была открыта стоянка Красный Яр II (А. В. Харинский), раскоп-
ки которой проводились в 2005–2006 гг. (Е. М. Инешин, И. С. Карнышев) и в 2008–
2009 гг. (Д. Е. Кичигин) [Кичигин, 2010]. Во II культурном слое совместно с комплексом 
бронзового века зафиксирована керамика позднего неолита. 

В 2009 г. отряд ИрГТУ (Д. Е. Кичигин) посетил стоянки Убугун I и Эльген I, иссле-
дованные ранее А. П. Окладниковым и И. В. Асеевым [Кичигин, Коростелев, 2009].  

Активные исследования многослойных стратифицированных стоянок продолжены в 
XXI в. Иркутским государственным университетом и совместной Иркутской лабораторией 
археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ. В 2000–2004 гг. совместной экспеди-
цией Центра детско-юношеского (ЦДЮ) туризма и краеведения и ИГУ (В. В. Алтухов, 
Н. А. Савельев) были проведены раскопки многослойной стоянки Бугульдейка II [Бочаро-
ва, Коршунов, 2010]. Выявлена более дробная стратификация культурных слоев; получены 
массовые материалы по раннему и позднему неолиту. 

Значительные работы проведены в 2006–2008 гг. отрядами российско-канадской ар-
хеологической экспедиции (совместный проект ИГУ, Россия, и Университета Альберта, 
Канада). Комплексные раскопки выполнены на объектах Саган-Заба II (О. И. Горюнова, 
А. В. Вебер, А. Г. Новиков) и Бугульдейка II (Н. А. Савельев) [Ранний неолит …, 2012; 
Комплексы с керамикой …, 2013; Горюнова, Новиков, Вебер, 2014; Савельев, 1988; Боча-
рова, Коршунов, 2010]. Хронологический диапазон древних поселений – от мезолита до 
раннемонгольского времени. По слоям этих стоянок получены первые серийные колонки 
радиоуглеродных дат [Лозей, Номоконова, Савельев, 2014; Горюнова, Новиков, 2018]. На 
мультислойчатом объекте Саган-Заба II впервые для этого региона выявлена дробная 
стратификация культуросодержащих отложений периода неолита. В настоящее время это 
наиболее информативный объект, характеризующий разные периоды эпохи голоцена и 
особенно неолита. 

В эти годы активный поиск и раскопки многослойных стоянок побережья Байкала 
проводят отряды совместной Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН – ИГУ (ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ). Были от-
крыты и исследованы новые и ранее известные неолитические объекты: Ая III (2014 г. – 
А. Г. Новиков, В. М. Новосельцева), Характа I (2016 г. – О. И. Горюнова, Г. В. Туркин, 
А. Г. Новиков), Бугульдейка I (2016 г. – А. А. Тимощенко), Шракшура III (2017 г. – 
О. И. Горюнова, А. Г. Новиков), Улярба, пункт 3 и Итырхей I (2018 г. – А. Г. Новиков, 
О. И. Горюнова) [Новиков, Новосельцева, Клементьев, 2016; Новый стратифицирован-
ный … , 2016; Тимощенко, Бочарова, 2016; Новиков, Горюнова, 2017, 2018]. Комплексное 
изучение полученных материалов существенно расширило представления о разных перио-
дах неолита региона. 
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Обсуждение 

В настоящее время к неолитическим объектам побережья Байкала достоверно воз-
можно отнести 93 местонахождения (без учета погребений), информация о которых пред-
ставлена на рис. 1 и в табл. Нами не учитывались пункты сбора подъемных материалов, 
отнесение которых к неолиту является весьма условным и не обосновано характеристикой 
обнаруженных изделий (особенно керамики). К таким пунктам, например, относятся: в 
Приольхонье – Хытырхей I, Саган-Хэр I, Хорин-Ирги, Большой и Малый Харгой I, Залив 
Хужир [Горюнова, Свинин, 1995]; на северном и восточном побережье Байкала – Душка-
чан, Сырой Молокон, Давша, Онгоконская I–III, Монахово I, II, Максимиха, Холодянка, 
Шигаево [Свинин, 1966б, Лбова, Хамзина, 1999]; на юго-западном побережье – Куркера II, 
Лохматка, Мыс Дыроватый, Харгино 1, Падь Верхние Хомуты, Падь Еловка, Большая Ка-
дильная I и II, Тетериха [Савельев, 1988; Археологическая …, 2007] и др.  

 

Рис. 1. Космоснимок расположения неолитических стоянок побережья озера Байкал:  
1 – Лысая Сопка; 2 – Богучанская XIII, Богучанская XII, Богучанская III, Балтаханова; 3 – Красный 
Яр II, Большая Лударская пещера, Байкальское III, Байкальское VI; 4 – Убугун I, Эльген I, Крестовая 
Пристань, Рыбпром; 5 – Хадарта I; 6 – Хужир-Нугэ V, Хужир-Нугэ XV, Сарма I; 7 – Улярба, пункты 
1–3, Улярба VIII; 8 – Шракшура III, Шракшура IV; 9 – Кулара III; 10 – Сохтер V; 11 – Улан-Хада I, 
Улан-Хада VII; 12 – Бурлюк I, Бурлюк III; 13 – Куркут III; 14 – Восточный Куркут I; 15 – Берлога;  

16 – Итырхей I; 17 – Ташкай I; 18 – Хужи-Матагай; 19 – Харь; 20 – Тытырхей III; 21 – Семисосенная 
II, 22 – Шаманский Мыс II; 23 – Одоним; 24 – Сарайская I, Харанса IV, Харанса VII; 25 – Эдор, 
Будун VI, Нюргон I; 26 – Узур II, Мыс Зелененький; 27 – Хатха I, Хатха II; 28 – Тышкинэ II, 

Тышкинэ III; 29 – Идебэ; 30 – Тонта; 31 – Ая III; 32 – Характа I; 33 – Саган-Заба II; 34 – Бугульдейка 
I, Бугульдейка II, Курта I; 35 – Куркера III, Мыс Красный Яр II; 36 – Трошкина, Песочная, Харгино 

II; 37 – Падь Долгая II, Бухта Песчанная, Бухта Академическая, Малая Колокольная; 38 – Падь 
Правая Широкая, Правый Роговик, Левый Роговик; 39 – Падь Прямая; 40 – Скрипер, Большая 

Сенная, Малая Сенная; 41 – Большие Коты, Медвежья; 42 – Обухеиха I, Обухеиха II; 43 – Малый 
Баранчик; 44 – Падь Половина; 45 – Хабартуй; 46 – Падь Широкая; 47 – Шаманка I; 48 – Посольская;  

49 – Безымянная I; 50 – Ярцы Байкальские; 51 – Окуневая III, Окуневая IV; 52 – Катунь I; 53 – 
Бакланий I, Бакланий II; 54 – Большой Чивыркуй II 
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Среди учтенных неолитических местонахождений первостепенное значение имеют 
мультислойчатые стоянки, содержащие чистые комплексы неолита. По всему побережью 
Байкала отмечено 34 таких объекта. Из них раскопано (с той или иной степенью полноты) 
17 пунктов; остальные (17 местонахождений) выявлены благодаря небольшим шурфовоч-
ным работам. На основе комплексного изучения мультислойчатых стоянок и широкого 
применения методов естественных наук разработана культурно-хронологическая периоди-
зация неолита региона, которая позволила провести переоценку отнесения ряда стоянок к 
неолиту и к разным его периодам. 

Примерно одну треть (29 пунктов) неолитических местонахождений составляют объ-
екты, выявленные на основе сбора подъемных материалов, в числе которых характерные 
фрагменты керамики (сетчатая, шнуровая хайтинского типа, посольского типа и с пунк-
тирно-гребенчатым орнаментом). Сопоставление этих материалов с комплексами мульти-
слойчатых стоянок позволило определить их принадлежность к конкретным периодам 
неолита (ранний, средний, поздний). Уточненные данные внесены в табл. 

Значительную группу составляют макрослоистые стоянки (30 пунктов), неолитиче-
ские материалы которых находятся в компрессионном состоянии совместно с комплекса-
ми других хронологических периодов. Подобные местонахождения имеют низкую степень 
информативности и в основном только свидетельствуют о территориальном и типологиче-
ском распространении неолитических комплексов. 

Изученность территории побережья Байкала неравномерна. Наибольшее число неоли-
тических стоянок (46 пунктов, что составляет 50 % от общего количества учтенных неоли-
тических местонахождений всего побережья) выявлено на территории Приольхонья (запад-
ное побережье Байкала от мыса Елохин на севере до р. Большая Бугульдейка на юге, вклю-
чая о. Ольхон). На этой территории проведены комплексные раскопки 10 мультислойчатых 
объектов: Улан-Хада I (рис. 2), Итырхей I, Берлога, Тышкинэ II (рис. 3), Тышкинэ III (рис. 4), 
Саган-Заба II, Шракшура III, Кулара III, Улярба, пункт 3, Характа I. Шурфовочными работа-
ми выявлено еще 12 мультислойчатых стоянок: Сарма I, Хужир-Нугэ XV, Шракшура IV, 
Сохтер V, Улан-Хада VII, Бурлюк I, Куркут III (рис. 5), Ташкай I, Семисосенная II, Мыс Зе-
лененький, Идебэ, Ая III. На 11 пунктах неолитическая керамика зафиксирована в макросло-
истой ситуации; 13 местонахождений фиксируются на основе подъемных сборов (см. табл.). 

На юго-западном побережье Байкала отмечено 29 неолитических местонахождений. 
Из них: 7 мультислойчатых (Бугульдейка I, Бугульдейка II, Падь Долгая II, Академиче-
ская, Красный Яр II, Песочная и Большая Сенная), 11 пунктов с макрослоистой ситуацией 
и 11 – представленных подъемными сборами. 

На восточном побережье Байкала нами учтено 9 стоянок. Из них: 3 – мультислойча-
тые (Катунь I, Окуневая IV, Бакланий II), 5 – макрослоистые и один – пункт сбора материала. 

На Северном Байкале (9 пунктов): 2 мультислойчатых объекта (Лысая Сопка и Богу-
чанская XIII), 3 – макрослоистые и 4 – места сбора подъемных материалов. 

В результате многолетних раскопок для Приольхонья получены достаточно строгие 
стратиграфические, геолого-геоморфологические характеристики и серии радиоуглерод-
ных дат по мультислойчатым объектам [Воробьева, 2010; Горюнова, Новиков, 2018].  
В настоящее время намечается подобная группировка по восточному – Чивыркуйский за-
лив (Катунь I, Окуневая IV) – и по юго-западному (Бугульдейка I, II и Падь Долгая II) по-
бережьям. Эти археологические объекты составляют надежную информативную источни-
ковую базу и являются опорными для изучения древних культур региона. 

Изучение серии однотипных стратиграфических разрезов по всему побережью Бай-
кала позволило установить, что комплексы неолита этого региона привязаны к слоям суб-
аэральных (делювиальных, пролювиальных, эоловых, смешанных) отложений склонов и 
конусов выносов [Воробьева, 2010]. Для разрезов характерно переслаивание серии тем-
ных, гумусированных слоев, разделенных малогумусными прослоями песчаного и песча-
но-дресвянистого состава делювиально-эолового генезиса либо мощными пролювиальны-
ми образованиями. Культурные остатки эпохи неолита в стратиграфическом разрезе фик-
сируются в слоях оптимальной пачки середины голоцена и приурочены к гумусированным 
горизонтам наиболее темной пачки отложений (примерно 8–4,6 тыс. радиоуглеродных л. н.) 
[Воробьева, 1990, 2010].  



Таблица 
Краткая характеристика неолитических стоянок побережья оз. Байкал 

Р
ай
он

 

№ 
п/п Название объекта Краткая история исследования Культурный 

слой, сборы 
Археологическая  

датировка и даты С14 Источники 

С
ев
ер
ны

й 
Б
ай
ка
л 

1 Лысая Сопка 1963, 1965 – В. В. Свинин, Л. П. Хлобыстин. 
1979 – КАЭ ИГУ (Т. А. Абдулов)

II к. с. РН* Свинин, 1966а

2 Богучанская XIII 1983 – КАЭ ИГУ (Ю. П. Лыхин). 1987 – КАЭ 
ИГУ (А. В. Харинский)

IV к. с.
П. м.

РН
ПН

Лыхин, 2003; Харинский, 
Емельянова, Рыков, 2009

3 Богучанская XII 1983 – КАЭ ИГУ (Ю. П. Лыхин). 1987 – КАЭ 
ИГУ (А. В. Харинский)

П. м. РН, БВ – ЖВ Лыхин, 2003; Харинский, 
Емельянова, Рыков, 2009

4 Богучанская III 1983 – КАЭ ИГУ (Ю. П. Лыхин) П. м. РН, ПН – ЖВ Лыхин, 2003
5 Балтаханова 1983 – КАЭ ИГУ (Ю. П. Лыхин) П. м. ПН – БВ Лыхин, 2003
6 Красный Яр II 1999 – ИрГТУ (А. В. Харинский). 2005, 2006 –

ИрГТУ (Е. М. Инешин, И. С. Карнышев). 
2008–2009 – ИрГТУ (Д. Е. Кичигин) 

II к. с.
(компрес.) 

ПН – БВ Кичигин, 2010

7 Боль. Лударская 
пещера 

60-е гг. XX в. – В. В. Свинин Компрес. слой РН, ЖВ Лбова, Хамзина, 1999

8 Байкальское III 1963 – П. П. Хороших, Л. П. Хлобыстин, 
В. В. Свинин. 1996–1998 – ИрГТУ 
(А. В. Харинский)

II к. с.
(компрес.) 

РН, ПН – БВ
4900±90 л. н. (ГИН-

7634)

Емельянова, Харинский, 
2008 

9 Байкальское VI 1986 – КАЭ ИГУ (В. В. Свинин, 
А. В. Харинский)

П. м. СН, БВ – ЖВ Харинский, Емельянова, 
Рыков, 2009

П
ри
ол
ьх
он
ье

 

10 Убугун I 1978–1979 – ИИФФ СО АН СССР 
(А. П. Окладников, И. В. Асеев). 2009 – ИрГТУ 
(Д. Е. Кичигин)

1 слой 
(компрес.) 

РН, ЖВ Конопацкий, 1982; Кичи-
гин, Коростелев, 2009 

11 Эльген I 1978–1979 – ИИФФ СО АН СССР 
(А. П. Окладников, И. В. Асеев). 1982, 2002–
2003 – ИИФФ СО АН СССР (И. В. Асеев). 
2009 – ИрГТУ (Д. Е. Кичигин)

Компрес. слой РН, ПН – ЖВ
6130±115 л. н. (СОАН-

5121); 6790±85 л. н. 
(СОАН-5122)

Конопацкий, 1982; Асеев, 
2003; Кичигин, Коросте-
лев, 2009 

12 Крестовая Пристань 1959 – ЛО ИА АН СССР (Л. П. Хлобыстин) П. м. ПН Хлобыстин, 1992
13 Рыбпром 1959 – ЛО ИА АН СССР (Л. П. Хлобыстин) П. м. РН Хлобыстин, 1992
14 Хадарта I 1959 – ЛО ИА АН СССР (Л. П. Хлобыстин). 

1984 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова)
Компрес. слой ПН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1996

15 Хужир-Нугэ V 1979 – КАЭ ИГУ (В. В. Свинин). 2001 – ИЛАП 
ИАЭТ СО РАН – ИГУ (О. И. Горюнова)

I к. с.
(компрес.) 

РН, СН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1996; 
Емельянова, 2001

16 Хужир-Нугэ XV 1991 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, 
П. Е. Шмыгун)

II к. с. ПН Горюнова, Свинин, 1996
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 17 Сарма I 1966 – Г. И. Шустерзон. 1969, 1973 –
В. В. Свинин  

I к. с. РН Свинин, 1976

18 Улярба 1959 – ЛО ИА АН СССР (Л. П. Зяблин). 2007 –
ИЛАП ИАЭТ СО РАН-ИГУ (О. И. Горюнова). 
2018 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(А. Г. Новиков, О. И. Горюнова) 

Пункт 2 –  
II к. с.; 

Пункт 3 – 
I к. с.  

ПН
4270±20 л. н.  

(UCIAMS-207542); 
4175±20 л. н.  

(UCIAMS-207543) 

Горюнова, Свинин, 1996; 
Новиков, Долганов, 2008; 
Новиков, Горюнова, 2018 

19 Улярба VIII 1992 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова) Компрес. слой ПН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1996
20 Шракшура III 2003 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 

(О. И. Горюнова). 2017 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (О. И. Горюнова, А. Г. Новиков) 

II – I к. с.  РН
II к. с. – 6405±25 л. н. 

(UCIAMS-186312) 

Новиков, Горюнова, 2017;
Новиков, Мамонтов, Го-
рюнова, 2018 

21 Шракшура IV 2003 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

II к. с. РН Горюнова, Новиков, Но-
моконова, 2004 

22 Кулара III 1984, 1986, 1991 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова). 
1998 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ  
(О. И. Горюнова, А. Г. Новиков) 

II – I к. с.  ПН
I к. с. – 4416±31 л. н. 

(OxA-34600); 
4271±30 л. н.  
(OxA-34602)

Новиков, Номоконова, 
2015; Горюнова, Новиков, 
2018 

23 Сохтер V 1992 – КАЭ ИГУ (А. В. Харинский) II к. с. РН (?) Горюнова, Свинин, 1996
24 Улан-Хада I 1912–1913, 1916 – Б. Э. Петри. 1959 – ЛО ИА 

АН СССР (М. П. Грязнов, М. Н. Комарова). 
1974, 1979, 1982, 1990 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, Н. А. Савельев)

X к. с. IX к. с.  
(компрес.) 

РН
СН, ПН 

 4560±100 л. н.  
(ЛЕ-1282)

Петри, 1916; Грязнов, 
Комарова, 1992; Хлобыст-
ин, 1964; Горюнова, 1984, 
2012

25 Улан-Хада VII 1959 – ЛО ИА АН СССР (М. П. Грязнов, 
М. Н. Комарова)

II к. с. ПН (?) Грязнов, Комарова, 1992

26 Бурлюк I 1921–1923 – П. П. Хороших. 1991 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)

III – II к. с.  СН Горюнова, Свинин, 2000; 
Новые комплексы …, 2000

27 Бурлюк III 1982 – КАЭ ИГУ (В. В. Свинин). 2002 – ИЛАП 
ИАЭТ СО РАН – ИГУ (О. И. Горюнова,  
А. Г. Новиков)

II к. с.
(компрес.) 

Н – БВ Горюнова, Новиков, Но-
моконова, 2002 

28 Куркут III 1956 – П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин. 1974–1976, 1982 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, Н. А. Савельев, 
В. В. Свинин). 1997 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – 
(О. И. Горюнова)

IV к. с. ПН Горюнова, Свинин, 2000; 
Новые комплексы ... , 2000 
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 29 Восточный Куркут I 1974, 1977 – ИИФФ СО АН СССР 
(А. П. Окладников, И. В Асеев)

Компрес. слой СН, ПН – ЖВ Конопацкий, Березин, 
Холюшкин, 1980

30 Берлога 1921–1923 – П. П. Хороших. 1975 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев). 1976–1977 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)

V – III к. с.  ПН
III к. с. – 4416±36 л. 
н. (OxA-34526)

Горюнова, 1984; Горюно-
ва, Новиков, 2018 

31 Итырхей I 1921–1923 – П. П. Хороших. 1975 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев). 1975–1976 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова). 2005 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (А. Г Новиков). 2018 – ИЛАП 
ИАЭТ СО РАН – ИГУ (А. Г. Новиков, 
О. И. Горюнова) 

VI – IV к. с.  

III к. с.  

II к. с.  

РН
VI сл. – 6715±36 л. н. 

(OxA-34917); 
IV к. с. – 6166±34 л. 
н. (OxA-34595) 

СН 
5758±32 л. н.  
(OxA-34594) 

ПН 
4967±30 л. н.  
(OxA-34593); 
4485±45 л. н.  
(СОАН-1585)

Горюнова, 1984; 
Горюнова, Свинин, 2000; 
Горюнова, Новиков, 2018 

32 Узур II 1956 – Н. М. Ревякин, П. П. Хороших, 
В. В. Свинин. 1976 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)  

Компрес. слой Н – БВ Горюнова, Свинин, 1995

33 Мыс Зелененький 1992 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, В. В. Свинин 
и др.) 

II к. с. РН Горюнова, Свинин, 1995

34 Хатха I 1953, 1960, 1963 – Н. М. Ревякин. 1978–1983 
КАЭ ИГУ (В. В. Свинин). 1980, 1989 – КАЭ 
ИГУ (О. И. Горюнова) 

П. м. РН – ЖВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

35 Хатха II 1953, 1963 – Н. М. Ревякин. 1978–1983 – КАЭ 
ИГУ (В. В. Свинин), в 1989 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова). 

П. м. ПН – БВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

36 Тышкинэ II 1978 – КАЭ ИГУ (Л. Г. Ярославцева). 1979–
1980 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, 
А. Г. Генералов)

IX–VIII РН Горюнова, Ярославцева, 
1982; Новиков, Горюнова, 
2011

37 Тышкинэ III 1953 – Н. М. Ревякин. 1979–1980 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, А. Г. Генералов)

IX–VIII ПН Горюнова, 1984; Горюно-
ва, Свинин, 1995
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 38 Идебэ 1953, 1963 – Н. М. Ревякин. 1963, 1969, 1979 –
В. В. Свинин. 1980, 1983 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)

II к. с. ПН Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

39 Ташкай I 1921–1923 – П. П. Хороших. 1956 – П. П. Хо-
роших, Э. Р. Рыгдылон, В. В. Свинин. 2006 – 
ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ (А. Г. Новиков)

1 к. с. ПН Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

40 Хужи-Матагай 1963 – Ирк. обл. музей краеведения 
(В. В. Свинин)

П. м. Н Горюнова, Свинин, 1995

41 Харь 1963 – Ирк. обл. музей краеведения 
(В. В. Свинин)

П. м. Н Горюнова, Свинин, 1995

42 Тытырхей III 1963 – Ирк. обл. музей краеведения 
(В. В. Свинин)

П. м. Н Горюнова, Свинин, 1995

43 Семисосенная II 1921–1923 – П. П. Хороших. 1956 –
П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, В. В. Свинин. 
1976 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова)

II к. с. РН Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

44 Шаманский Мыс II 
(Шаманка, Бурхан) 

1953 – Н. М. Ревякин. 1959 – ЛО ИА АН СССР 
(Н. К. Качалова). 1972–1973, 1975 – ИИФФ СО 
АН СССР (А. П. Окладников) 

Компрес. слой Н – ЖВ Качалова, Мандельштам, 
1992; Асеев, 2003 

45 Одоним 1921–1923 – П. П. Хороших. 1953 –
Н. М. Ревякин. 1956 – П. П. Хороших, 
Э. Р. Рыгдылон, В. В. Свинин. 1976 – КАЭ 
ИГУ (О. И. Горюнова)

П. м. ПН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

46 Сарайская I (Рыбхоз) 1953 – Н. М. Ревякин. 1976 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова). 2009 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (О. И. Горюнова, А. Г. Новиков)

П. м. Н – ЖВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

47 Харанса IV (Булук) 1921–1923 – П. П. Хороших. 1956, 1963, 1969, 
1977 – В. В. Свинин. 1976 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

П. м. Н – ЖВ Горюнова, Свинин, 1995

48 Харанса VII  1921–1923 – П. П. Хороших. 1956, 1963, 1969, 
1977 – В. В. Свинин. 1976 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова)

П. м. ПН – ЖВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

49 Эдор (пещера) 1952 – П. П. Хороших, Н. М. Ревякин. 1963 –
Н. М. Ревякин, В. В. Свинин

Компрес. слой СН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1995
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 50 Будун VI  1921–1923 – П. П. Хороших. 1953 – Н. М. Ре-
вякин. 1956 – П. П. Хороших, Э. Р. Рыгдылон, 
В. В. Свинин. 1976 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюно-
ва). 1977–1982 – КАЭ ИГУ (В. В. Свинин) 

П. м. М, Н – ЖВ Горюнова, Свинин, 1995;
Долганов, 2009 

51 Нюргон I (Песчаная)  1923 – П. П. Хороших. 1956 – П. П. Хороших, 
Э. Р. Рыгдылон, В. В. Свинин. 1976 – КАЭ 
ИГУ (О. И. Горюнова). 1977–1982 – КАЭ ИГУ 
(В. В. Свинин)

П. м. СН, ЖВ Горюнова, Свинин, 1995; 
Долганов, 2009 

52 Тонта (пещера) 1987 – КТМК «Байкал» (А. Г. Филиппов, 
О. И. Горюнова, В. М. Ветров, Н. Е. Берднико-
ва). 1989 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова)

Компрес. слой СН, БВ – ЖВ Пещеры Прибайкальско-
го … , 1996 

53 Ая III 1954 – П. П. Хороших. 1987 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, В. М. Ветров, 
Н. Е. Бердникова). 2014 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (А. Г. Новиков, 
В. М. Новосельцева)

IV к. с. III к. с РН
 ПН (?) 

Новиков, Новосельцева, 
Клементьев, 2016 

54 Характа 1 2012 – ООО «Альтамира» (Г. В. Туркин). 
2016 – ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ и ООО 
«Альтамира» (А. Г. Новиков, О. И. Горюнова, 
Г. В. Туркин) 

II к. с. РН
6385±20 л. н.  

(UCIAMS-183009) 
6335±15л. н. 

 (UCIAMS-183010)

Новый стратифициро-
ванный …, 2016; Горюно-
ва, Новиков, 2018 

55 Саган-Заба II 1974–1975 – ИИФФ СО АН СССР 
(А. П. Окладников, И. В. Асеев). В 2006–2008 – 
российско-канадская экспедиция ИГУ 
(О. И. Горюнова, А. Г. Новиков, А. В. Вебер) 

VI – V ниж.  

V верх.  

IV к. с.  

РН
VI сл. (4 даты): 
7203±37 (ОхА-

22357) – 7147±38 
(ОхА-22374) л. н.; 

V ниж. сл. (2 даты): 
6639±26 (ОхА-39155), 
6155±25 (ОхА-39156) л. н.; 
СН (3 даты): 5874±25 
(ОхА-39158) – 5597±33 

(ОхА-22355) л. н.;  
ПН (9 дат): 4786±30 

(ОхА-22384) – 4350±33 
(ОхА-20643) л. н.

Асеев, 2003; Комплекс с 
пунктирно-гребенчатой 
…, 2011; Ранний неолит 
…, 2012; Комплексы с 
керамикой …, 2013; Го-
рюнова, Новиков, Вебер, 
2014; Горюнова, Новиков, 
2018 
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56 Бугульдейка I 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров); 2016 – НИЦ «Байкальский  
регион» ИГУ (А. А. Тимощенко) 

VIII – VII к. с.  РН 
VIII с. – 6870±20 л. н. 

(UCIAMS-183007) 

Савельев, 1988; Тимощен-
ко, Бочарова, 2016 

57 Бугульдейка II 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров). 2000–2004 – ЦДЮ туризма и 
краеведения – ИГУ (В. В. Алтухов, 
Н. А. Савельев). 2006–2008 – российско-
канадская экспедиция ИГУ (Н. А. Савельев, 
А. В. Вебер),  

IV (4–2) 

IV (1) – III 
к. с.  

РН (5 дат):  
7214±36 (ОхА-24000) – 
6123±32 (ОхА-23952) л. н. 

ПН 
IV (1) (4 даты): 4966±30 
(ОхА-23949) – 4894±29 

(ОхА-23950) л. н.;  
III к. с. (3 даты): 

4877±30 (ОхА-23945) – 
4217±28 (ОхА-23943) л. н. 

Савельев, 1988; Бочарова, 
Коршунов, 2010; Лозей, 
Номоконова, Савельев, 
2014 

58 Курта I 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

П. м.  РН Савельев, 1988 

59 Куркера III 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

П. м.  РН Савельев, 1988 

60 Мыс Красный Яр II 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

II к. с.  РН Савельев, 1988 

61 Трошкина 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

П. м.  РН, БВ Савельев, 1988 

62 Песочная 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров). 1988 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев, А. А. Хамзин)

II к. с.  РН Савельев, 1988 

63 Харгино II 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

П. м.  Н – БВ Савельев, 1988 

64 Падь Долгая II 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров). 1988 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев, А. А. Хамзин)

IV – III к. с.  
 II к. с.  

РН 
СН 

Савельев, 1988; Коршу-
нов, 2005 

65 Бухта Песчаная 1905 – А. М. Станиловский. 1919 – Б. Э. Петри. 
1961 – П. П. Хороших, 1964 – В. В. Свинин, 
1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

Компрес. слой ПН – БВ Петри, 1921; Археологи-
ческая … , 2007 
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 66 Бухта  
Академическая 

1919 – Б. Э. Петри. 1961 – П. П. Хороших. 
1968 – А. П. Окладников. 1988 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова, 
А. А. Хамзин) 

III к. с.  ПН Петри, 1921; Археологи-
ческая … , 2007 

 67 Малая Колокольная 1916, 1919 – Б. Э. Петри. 1961 – 
П. П. Хороших. 1968 – А. П. Окладников. 
1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин)  

Компрес. слой ПН – ЖВ Петри, 1921; Археологи-
ческая … , 2007 

68 Падь Правая Широкая 1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

П. м.  РН (?) Археологическая … , 2007 

69 Правый Роговик 1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

П. м.  РН (?) Археологическая … , 2007 

70 Левый Роговик 1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

П. м.  РН (?) Археологическая … , 2007 

71 Мыс Роговик 1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

II к. с.  
(компрес.) 

Н – БВ Археологическая … , 2007 

72 Падь Прямая (Семе-
новская) 

1988 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
Н. Е. Бердникова, А. А. Хамзин) 

П. м.  РН (?) Археологическая … , 2007 

73 Скрипер (пещера) 1925, 1950–1952, 1958 – П. П. Хороших. 1987–
1988 – КАЭ ИГУ (В. М. Ветров, 
Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова) 

Компрес. слой СН, БВ – ЖВ Савельев, 1988; Пещеры 
Прибайкальского …, 1996 

74 Большая Сенная 1934 – Б. Э. Петри. 1949 – П. П. Хороших. 
1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров, Н. Е. Бердникова) 

II к. с.  РН (?) Савельев, 1988 

75 Малая Сенная 1959 – ЛО ИА АН СССР (К. Х. Кушнарева, 
И. Н. Хлопин) 

Компрес. слой СН, БВ Кушнарева, Хлопин, 1992 

76 Большие Коты 1926, 1936 – Б. Э. Петри. 1987 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова) 

Компрес. слой Н – ЖВ Савельев, 1988 

77 Медвежья 1987 – КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, 
В. М. Ветров) 

П. м.  Н – БВ Савельев, 1988 

78 Обухеиха I 1959 – ЛО ИА СССР (К. Х. Кушнарева, 
И. Н. Хлопин) 

II к. с.  
(компрес.) 

Н – БВ Кушнарева, Хлопин, 1992; 
Савельев, 1988 
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 79 Обухеиха II 1959 – ЛО ИА СССР (К. Х. Кушнарева, 
И. Н. Хлопин). 1987 – КАЭ ИГУ 
(Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова) 

Компрес. слой СН – ЖВ Кушнарева, Хлопин, 1992; 
Савельев, 1988 

Ю
ж
ны

й 
Б
ай
ка
л 

80 Малый Баранчик 1964, 1966 – В. В. Свинин. 1988 – КАЭ ИГУ 
(А. В. Харинский), 1990 – КАЭ ИГУ 
(А. А. Хамзин) 

Компрес. слой Н – ЖВ Свинин, 1967; Кругобай-
кальская …, 1991 

81 Падь Половина 1966 – В. В. Свинин. 1988 – КАЭ ИГУ 
(А. В. Харинский), 1990 – КАЭ ИГУ 
(А. А. Хамзин) 

II к. с. (ком-
прес.) 

Н – БВ Свинин, 1967; Кругобай-
кальская …, 1991 

82 Хабартуй 1966 – В. В. Свинин. 1990 – КАЭ ИГУ 
(А. А. Хамзин) 

П. м.  Н – БВ Свинин, 1967; Кругобай-
кальская …, 1991 

83 Падь Широкая 1957, 1961–1966 – А. В. Тиваненко. 1966 – 
В. В. Свинин. 1988 – КАЭ ИГУ 
(А. В. Харинский), 1990 – КАЭ ИГУ 
(А. А. Хамзин) 

П. м.  РН (?) Свинин, 1967; Кругобай-
кальская …, 1991 

84 Шаманка I 1962–1966 – А. В. Тиваненко. 1963, 1966 – 
В. В. Свинин 

Компрес. слой ПН – ЖВ Свинин, 1967, 1971 

В
ос
то
чн
ое

 п
об
ер
еж

ье
 

85 Посольская 1949 – А. П. Окладников. 1959 – ЛОИА АН 
СССР (Е. А. Хамзина). 1964 – Е. А. Хамзина. 
1987, 1990 – ЧГПИ (М. В. Константинов). 
1998 – ИГУ (Н. Е. Бердникова, О. И. Горюнова, 
Г. А. Воробьева) 

II к. с.  
(компрес.) 

РН – ЖВ Ивашина, 1979; Констан-
тинов, Базарова, Семина, 
1995; Новый взгляд …, 
1998; Лбова, Хамзина, 
1999; Хамзина, Ярослав-
цева, 2000; Цыденова, 
Хамзина, 2006; Горюнова, 
Новиков, Мархаева, 2019 

86 Безымянная I (Нали-
мовка)  

1962 – Е. А. Хамзина. 1963–1965 – 
П. Б. Коновалов, В. В. Свинин. 1981 – КАЭ 
ИГУ (Ю. П. Лыхин, О. И. Горюнова) 

Компрес. слой РН (?), ЖВ Лбова, Хамзина, 1999 

87 Ярцы Байкальские 1963 – Е. А. Хамзина, П. Б. Коновалов, 
В. В. Свинин. 1964 – П. Б. Коновалов, 
В. В. Свинин  

II к. с.  
(компрес.) 

Н – БВ Свинин, 1976; Лбова, 
Хамзина, 1999 
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 88 Окуневая III 1963 – В. В. Свинин. 1981, 1983 – ИГУ 
(Ю. П. Лыхин, О. И. Горюнова).  

Компрес. слой СН, БВ – ЖВ Свинин, 1966б; Новиков, 
Абдулов, Горюнова, 2016 

89 Окуневая IV 1965 – В. В. Свинин. 1981, 1983, 1989, 1991 – 
КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, Ю. П. Лыхин) 

IV к. с.  
III к. с.  

СН 
ПН 

Свинин, 1966б; Горюнова, 
Лыхин, 1985; Новиков, 
Абдулов, Горюнова, 2016 

90 Катунь I 1965 – В. В. Свинин. 1989, 1991 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

VII – VI к. с.  
V к. с.  

СН 
ПН 

Свинин, 1966б; Новиков, 
Абдулов, Горюнова, 2016 

91 Бакланий I 1965 – В. В. Свинин. 1987–1988, 1990 – 
Л. В. Лбова. 1989 – КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова) 

Компрес. слой РН, БВ – ЖВ Свинин, 1966б; Лбова, 
Хамзина, 1999; Новиков, 
Абдулов, Горюнова, 2016 

92 Бакланий II 1987–1988, 1990 – Л. В. Лбова. 1989 – КАЭ 
ИГУ (О. И. Горюнова) 

III к. с.  Н Лбова, Хамзина, 1999; 
Новиков, Абдулов, Горю-
нова, 2016 

93 Большой Чивыр-
куй II 

1965 – В. В. Свинин. 1989 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова) 

П. м.  Н – ЖВ Свинин, 1966б; Новиков, 
Абдулов, Горюнова, 2016 

*М – мезолит, Н – неолит, РН – ранний неолит, СН – средний неолит, ПН – поздний неолит, БВ – бронзовый век, ЖВ – железный век, П. м. – подъемный материал
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Рис. 2. Общий вид на многослойную стоянку Улан-Хада I, вид с ЮЗ 

 

Рис. 3. Общий вид на многослойную стоянку Тышкинэ II, вид с юга 

Наибольшее количество культурных слоев, включающих неолитические комплексы, 
отмечено на объектах: Саган-Заба II (6 слоев), Бугульдейка II (5 слоев), Итырхей I (5 сло-
ев), Берлога (3 слоя), Падь Долгая II (3 слоя), Катунь I (3 слоя). По 2 культурных слоя за-
фиксировано на таких стоянках, как Кулара III, Шракшура III, Улан-Хада I, VII, Бурлюк I, 
Тышкинэ II, III, Ая III, Бугульдейка I, Окуневая IV.  

На материалах мультислойчатых объектов Приольхонья построена периодизация и 
дана характеристика комплексов разных периодов неолита региона. К раннему неолиту 
относятся комплексы, содержащие сетчатую керамику и шнуровую хайтинского типа.  
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Рис. 4. Общий вид на многослойную стоянку Тышкинэ III, вид с юга 

 

Рис. 5. Общий вид на многослойную стоянку Куркут III, вид с севера 

Для среднего неолита характерны комплексы с керамикой посольского типа, а для 
позднего – преимущественно гладкостенная, украшенная различными штамповыми вдав-
лениями (преобладает – пунктирно-гребенчатый). Наиболее полно представлены материа-
лы раннего неолита – 12 мультислойчатых объектов (Улан-Хада I, Тышкинэ II, Итырхей I, 
Шракшура III, IV, Характа I, Ая III, Саган-Заба II, Сарма I, Семисосенная II, Сохтер V, 
Ташкай I) [Бочарова, Коршунов, 2010; Новиков, Горюнова, 2011; Ранний неолит …, 2012; 
Горюнова, Новиков, Вебер, 2014; Новый стратифицированный …, 2016; Тимощенко, Бо-
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чарова, 2016; Новиков, Новосельцева, Клементьев, 2016] и позднего – 9 объектов (Берлога, 
Итырхей I, Тышкинэ III, Саган-Заба II, Улярба, пункт 3, Кулара III, Куркут III, Идебэ, Ху-
жир-Нугэ XV) [Комплекс с пунктирно-гребенчатой …, 2011; Новиков, Номоконова, 2015; 
Новиков, Горюнова, 2018]. Комплексы среднего неолита в мультислойчатом залегании от-
мечены на 3 объектах (Саган-Заба II, Итырхей I, Бурлюк I) [Комплексы с керамикой …, 2013]. 

На юго-западном побережье Байкала раскопано 3 мультислойчатых комплекса ран-
него неолита (Бугульдейка I, II, Падь Долгая II) [Коршунов, 2005; Бочарова, Коршунов, 2010; 
Тимощенко, Бочарова, 2016], 1 – среднего (Падь Долгая II) [Коршунов, 2005] и 2 – позднего 
неолита (Бугульдейка II, Бухта Академическая) [Лозей, Номоконова, Савельев, 2014]. 

Мультислойчатые местонахождения восточного побережья Байкала исследованы на 
стоянках Катунь I и Окуневая IV. На этих объектах выделены комплексы среднего и позд-
него неолита [Горюнова, Лыхин, 1985; Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016; Горюнова, 
Мархаева, Новиков, 2019]. 

На Северном Байкале раскопана одна неолитическая стоянка – Лысая Сопка, ком-
плекс которой относится к раннему периоду.  

Хронометрия неолитических комплексов определена на основе серийного радио-
углеродного датирования объектов Приольхонья и юго-западного побережья Байкала. 
Определения проводились преимущественно методом AMS-датирования. Этот метод дает 
возможность выявить более узкие хронометрические интервалы для разных периодов 
неолита. В последние десятилетия в результате проведения датирования по разному сы-
рью (почва, кость, уголь) выявлена малая надежность определений, полученных по костям 
водных животных в связи с проблемой древнего углерода («эффект водного резервуара»), 
жженым костям (из-за малого процента содержания в них коллагена) и сборным образцам 
по кости без указания их видовых определений [A freshwater old … , 2013; Лозей, Номоко-
нова, Савельев, 2014; Горюнова, Новиков, 2018]. Условными выглядят даты, полученные 
по почвенным образцам; они отражают усредненный возраст почвообразования, а не куль-
турных остатков. Поэтому в предлагаемой статье нами учтены только даты, полученные 
по древесному углю и костям копытных животных, в рационе питания которых отсутство-
вали водные ресурсы (см. табл.). 

Нами рассматриваются 48 радиоуглеродных определений по неолитическим ком-
плексам 12 объектов. Большинство дат (34 определения) с местонахождений Приольхонья 
(9 объектов): Саган-Заба II (18 дат), Итырхей I (5), Характа I (2), Берлога (1), Шракшура III 
(1), Кулара III (2), Улярба, пункт 3 (2), Эльген I (2) и Улан-Хада I (1) [Горюнова, Новиков, 
2018; Асеев, 2003]. На стоянках Эльген I и Улан-Хада I (IX слой) даты получены по дре-
весному углю из компрессионных слоев. В первом случае образцы отобраны в подошве 
слоя и связаны с ранненеолитическим комплексом находок, во втором – в кровле IX слоя с 
материалами позднего неолита. 

На юго-западном побережье Байкала датированы неолитические комплексы таких 
двух местонахождений, как Бугульдейка II (12 дат) и Бугульдейка I (1) [Лозей, Номоконо-
ва, Савельев, 2014; Тимощенко, Бочарова, 2016].  

Для Северного Байкала имеется 1 радиоуглеродная дата, полученная по углю из ком-
прессионного слоя (II) объекта Байкальское III, содержащего материалы неолита – бронзо-
вого века [Емельянова, Харинский, 2008]. 

Основной массив определений выполнен методом AMS-датирования по костям ко-
пытных животных в лабораториях: Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Великобритания, 
лаб. индекс OxA – 36 дат) и W.M. Keck Carbon Cycle Accelerator Mass Spectrometry Labora-
tory of California (США, лаб. индекс UCIAMS – 6 дат). Шесть дат получены по древесному 
углю в российских лабораториях: Института геологии и минералогии СО РАН (лаб. ин-
декс СО РАН – 2 даты Эльген I; 1 дата Итырхей I, II слой; 1 дата Бугульдейка II, III слой), 
Института истории материальной культуры РАН (лаб. индекс ЛЕ – 1 дата Улан-Хада I, IX 
слой), Института геологии РАН (лаб. индекс ГИН – 1 дата Байкальское III). 
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Наиболее обеспечены радиоуглеродными датами комплексы позднего (25 дат) и ран-
него (19 дат) неолита; по среднему неолиту имеется всего 4 определения. В настоящее 
время комплексы раннего неолита побережья Байкала датируются в диапазоне 7214–6123 
л. н. (8160–6910 кал. л. н.); среднего неолита – 5874–5597 л. н. (6750-6310 кал. л. н.); позд-
него неолита – 4967-4217 л. н. (5840–4630 кал. л. н.) [Горюнова, Новиков, 2018]. 

Заключение 

В предлагаемом исследовании проведено обобщение и проанализирована имеющаяся 
информация по 93 неолитическим местонахождениям побережья оз. Байкал. В основу по-
ложены литературные, архивные данные и результаты собственных исследований. Опре-
делен перечень объектов, выполнено их картирование, проведено уточнение предвари-
тельных датировок, собраны данные по радиоуглеродным датам. 

Отмечена неравномерность исследования побережья Байкала. Половина выявленных 
неолитических местонахождений расположена на территории Приольхонья. Менее всего 
их зафиксировано на северном, южном и восточном (не считая Чивыркуйский залив) по-
бережьях Байкала. Такая неравномерность частично объясняется задачами и научной 
направленностью исследований, природно-геоморфологическими особенностями этих 
регионов, степенью сохранности объектов. В числе природных факторов, разрушающих 
байкальское побережье: поднятие и колебания уровня Байкала после строительства Ир-
кутской ГЭС и волноприбойная деятельность озера. Вследствие этих явлений происходит 
интенсивный размыв берегов и разрушение большого количества археологических объек-
тов. В числе антропогенных факторов – строительство Кругобайкальской железной доро-
ги, расположение некоторых населенных пунктов и баз отдыха на территории археологи-
ческих объектов (например, пос. Большие Коты, база в бухте Песчаная и др.), увеличение 
количества неорганизованных туристов, которые используют для своих стоянок места, 
ранее заселенные древним человеком. Наиболее сильной антропогенной нагрузке под-
вергнуты стоянки побережья Малого Моря и Чивыркуйского залива оз. Байкал. В связи с 
этим необходимо провести ревизию современного состояния всех неолитических местона-
хождений побережья Байкала. 

В настоящее время из всего списка неолитических стоянок побережья Байкала выде-
лено 12 научно значимых мультислойчатых объектов (Саган-Заба II, Итырхей I, Берлога, 
Кулара III, Шракшура III, Улан-Хада I, Тышкинэ II, III, Характа I, Бугульдейка II, Падь 
Долгая II, Катунь I), обеспеченных стратиграфическими, геолого-геоморфологическими 
характеристиками, качественным и информативным археологическим материалом, радио-
углеродными определениями. Эти объекты являются опорными при изучении неолитиче-
ских культур региона. 

Большой научный потенциал для будущих исследований составляют мультислойча-
тые местонахождения, выявленные в результате небольших шурфовочных и раскопочных 
работ (13 пунктов). В их числе: Улярба, пункт 3, Сохтер V, Бурлюк I, Куркут III, Ташкай I, 
Семисосенная II, Мыс Зелененький, Идебэ, Бугульдейка I, Красный Яр II, Песочная, Богу-
чанская XIII, Окуневая IV. Перспективными для исследований являются, на наш взгляд, 
местонахождения Хатха I и II. Собранные подъемные материалы (в числе которых кера-
мика, характерная для раннего и позднего неолита) и зачистки береговых обнажений поз-
воляют надеяться на их многослойность. Для выявления значимости и перспектив даль-
нейших исследований необходимо провести земляные работы на всех пунктах сбора 
неолитических материалов. 
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