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Аннотация. Проведен анализ фаунистических материалов со стоянки Шракшура III (5862 остатков костей жи-
вотных), расположенной на побережье зал. Мухор Малого Моря оз. Байкал. Установлено, что в раннем неолите  
население стоянки занималось в основном рыбной ловлей, состав рыб представлен такими прибрежными видами, 
как окунь, щука, плотва, карась. Для жителей стоянки охота имела второстепенное значение, а объектами добычи 
являлись нерпа, копытные (косуля, благородный олень), хищные млекопитающие (медведь, лисица) и птицы. В 
комплексе слоя 0, датированного поздним бронзовым – железным веками, зафиксированы кости домашних жи-
вотных (лошадь, крупный и мелкий рогатый скот). Ранее все построения базировались на материалах единствен-
ной стоянки этого региона – Итырхей, содержащей слои раннего неолита. 
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Abstract. The article discusses the results of fauna materials' analysis from the complexes of the Shrakshura 3 site, situ-
ated on the northwestern coast of Mukhor Bay (Little Sea of Lake Baikal). The analysis of 5862 animals’ bones and teeth 
obtained from three cultural layers of this site was carried out. The methodology is based on the taxonomic diversity 
study among identifiable animal species, the number of species and their quantitative indicators. Most of the fauna re-
mains (5137 pieces) is recorded in the cultural layer 2, dating back to the early Neolithic in the chronological range of 
7420–7290 cal BP. The fauna remains of the Early Neolithic cultural layer 1 (7170–6970 cal BP) are similar in species 
composition to the fauna from the layer 2. Judging by both the faunal remains and a set of tools (sinkers for fishing nets 
made of flat pebbles, composite fish hooks, fragments of bait fish and a horn tool for knitting nets), the Early Neolithic 
population of the e site was mainly engaged in fishing. The fish is represented by coastal species: perch, pike, roach, 
crucian carp. Fishing gear made it possible to reconstruct the methods of fish catching: with a net (as better productive 
method) and with the help of individual use tools (fishing rods). Hunting was a secondary activity. The objects of hunting 
were ungulates, carnivorous mammals, and birds. In general, the population led a complex appropriating economy, com-
bining fishing (as the main activity) and hunting. The absence of traces of dwellings, long-term fireplaces and production 
area in the layers characterizes these complexes as short-term seasonal campsites. The large number of fish bones sug-
gests a specialized (aimed at catching fish) nature of the campsites. In the complex of cultural layer 0 of the Shrakshura 
3 site, dated back to the Late Bronze and Iron Ages, the bones of domestic animals were recorded. In general, the clear 
stratigraphic situation of the Shrakshura 3 site and the presence of radiocarbon dates helps to identify and characterize the 
Early Neolithic fauna remains in the range of the 7420–6970 cal BP, as well as to reconstruct the economic activities of 
the ancient population of this chronological period, living on the coast of Little Sea of Lake Baikal. Previously, all recon-
structions were based only on materials of Ityrkhei site, where layers of the Early Neolithic were recorded. 
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Введение 

Зооархеологические исследования имеют большое значение для реконструк-
ции систем жизнеобеспечения древнего населения и определения статуса стоянок 
и поселений. Хозяйственно-культурная интерпретация обусловлена пригодностью 
фаунистических остатков для видового определения, репрезентативностью вы-
борки, хронологической идентификацией археологических комплексов и, соответ-
ственно, фаунистической коллекции. Всем этим требованиям отвечают материа-
лы, полученные на многослойном местонахождении (стоянке) Шракшура III, ко-
торое расположено в юго-западной части перешейка одноименного мыса (в 0,8 км 
от его оконечности), на северо-западном побережье зал. Мухор Малого Моря 
оз. Байкал, в 5,5 км к северо-востоку от с. Шара-Тагот (бывшее название – с. Чер-
норуд) (рис. 1, 2). В административном делении это Ольхонский район Иркутской 
области.  

 
Рис. 1. Космоснимок с указанием места расположения стоянки Шракшура III 

Стоянка Шракшура III обнаружена Маломорским отрядом экспедиции Ир-
кутской лаборатории археологии и палеоэкологии Института археологии и этно-
графии СО РАН – Иркутского государственного университета в 2003 г. (О. И. Го-
рюнова). В результате шурфовочных работ зафиксировано 2 культурных слоя, от-
несенных к неолиту. В 2017 г. тем же отрядом экспедиции ИГУ проведены ее рас-
копки (площадь вскрытия – 24 кв. м) [Новиков, Горюнова, 2017]. Общая мощ-
ность рыхлых отложений – 0,85 м (рис. 3).  

Стратиграфия отложений в месте раскопов представлена следующим образом 
(описание сверху вниз):  

1) дерн (0,03–0,05 м); 
2) светлая крупнодресвянистая супесь. 0-й культурный слой (0,05–0,10 м); 
3) серая гумусированная супесь. I культурный слой (0,10–0,20 м); 
4) светлая щебенистая супесь (0,03–0,05 м); 
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5) темная (черная) супесь; подошва слоя неровная. II культурный слой (0,10–
0,15 м); 

6) карбонатизированный суглинок бурого цвета с грубообломочным матери-
алом (0,20–0,30 м). В основании разреза залегают коренные породы (мраморизо-
ванный известняк). 

 
Рис. 2. Общий вид на стоянку Шракшура III (снято с ЮВ) 

 
Рис. 3. Стратиграфический разрез в раскопе стоянки Шракшура III 
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На местонахождении выделено три культурных слоя, два нижних из которых 
(II и I слои) отнесены ко второму хронологическому периоду раннего неолита и 
датируются в пределах 7420–6970 кал. л. н. [Новиков, Горюнова, 2017]. Радио-
углеродная AMS-дата по II слою Шракшуры III (получена по кости благородного 
оленя) – 6405±25 (UCIAMS-186312) л. н., что соответствует возрасту 7420–
7290 кал. л. н. [Новиков, Горюнова, 2017; Новиков, Мамонтов, Горюнова, 2018]. 
Калибровка даты выполнена в программе OхCal 4.3.2 [Bronk Ramsey, 2017], кри-
вая IntCal13 [IntCal13 … , 2013], вероятность 95,4 %. Возраст комплекса I слоя 
определен на основании его корреляции с материалами IV слоя стоянки Итырхей, 
AMS-дата которого в диапазоне 7170–6970 кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 2018; 
Новиков, Булавко, Горюнова, 2018]. Материалы 0-го культурного слоя – хроноло-
гически смешанные и датируются на основе сравнительно-типологического ана-
лиза с комплексами мультислойчатых стоянок Приольхонья поздним бронзовым – 
железным веками [Новиков, Горюнова, 2017].  

Материалы и методы исследования 

Анализ фаунистических материалов основан на изучении таксономического 
многообразия с применением таких элементов, как видовой состав и структура 
фауны, состоящие из наличия определенных таксонов, присутствующих в анали-
зируемой фаунистической коллекции, количество таксонов в общем и по опреде-
ленным хронологическим срезам, их количественные показатели. Для количе-
ственного анализа проводился подсчет каждого фрагмента в отдельности. Мини-
мальное количество особей подсчитывалось (где это возможно) по самым обиль-
ным элементам определенного таксона. 

Фаунистические материалы, найденные в результате раскопок 2017 г., пред-
ставлены 5862 фрагментами костей и зубов животных (табл.). В слоях они встре-
чались как обособленными находками, так и целыми скоплениями. В неолитиче-
ских слоях (II и I) обнаружены специальные ямки, заполненные костями рыб. Их 
размеры 0,3×0,2 м, глубина 0,15–0,20 м. Эти скопления содержали в большом ко-
личестве остатки окуня, несколько костей щуки и карповых. Интерпретация по-
добных скоплений как ям для консервации рыб [Эверстов, 1988, 2009] возможна, 
но не однозначна. Они могли использоваться для различных целей и отражать 
синхронный улов, процесс разделки или обработки рыб.  

Таблица 
Таксономическое разнообразие и количество костных остатков животных  

со стоянки Шракшура III 

Таксон Название II слой I слой 0-й слой 
Всего по 
таксонам 

Mammalia 
Млекопитающие  
неопределимые 

303 236 3 542 

Canis sp. Волк/собака – 1 – 1 
Vulpes vulpes Обыкновенная лисица 1 1 – 2 
Ursus arctos Бурый медведь 2 1 – 3 

Carnivora-small Мелкий хищник 1 1 – 2 
Phoca sibirica Байкальская нерпа 13 4 – 17 

Equus sp. Лошадь – – 2 2 
Cervus elaphus Благородный олень 8 8 – 16 

Capreolus pygargus Сибирская косуля 7 5 – 12 
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Окончание табл. 

Таксон Название II слой I слой 0-й слой 
Всего по 
таксонам 

Bos sp. Крупный рогатый скот – – 5 5 
Ovis/Capra Мелкий рогатый скот – – 2 2 

Artiodactyla large Крупные копытные 55 28 – 83 
Artiodactyla middle Средние копытные 31 23 – 54 

Small mammals Мелкие млекопитающие 2 2 – 4 
Aves неопред. Птицы 7  – 7 

Pisces Рыбы 4706 403 – 5109 
Cyprinidae Карповые – – – – 

Carassius auratus Серебряный карась 2 – – 2 
Rutilus rutilus Плотва (сорога) 10 1 – 11 

Esocidae Щуковые – – – – 
Esox lucius Щука 765 8 – 773 

Percidae Окуневые – – – – 
Perca fluviatilis Окунь 3929 29 – 3958 
Pisces неопред. Неопределимые – 365 – 365 

Molluska Моллюски 1 – – 1 
Всего по слоям 5137 713 12 5862 

Результаты 

По количеству фаунистических остатков выделяется комплекс II культур-
ного слоя, содержащий 5137 фрагментов костей и зубов. Из них основную массу 
составляют кости рыб (4706 фр.) – 91,61 % от общего количества фауны слоя. 
Большинство костных элементов принадлежит окуню (3929 фр.); они составляют 
83,46 % от общего количества остатков рыб. В меньшем количестве представлены 
кости щуки (765 фр.) – 16,3 %. Остатки плотвы (0,2 %) и карася (0,04 %) единич-
ны. Основное количество костей рыб (4501 фр.) было зафиксировано в хозяй-
ственной яме, в которой найдены остатки не менее 55 особей окуня, 13 щук, 
7 плотвы и одного карася [Новиков, Мамонтов, Горюнова, 2018]. Анализ ихтио-
фауны из скопления показал, что скорее всего они являлись остатками пищевых 
отходов, так как элементы скелетов рыб не находились в каком-либо анатомиче-
ском сочленении, что указывает на их обработку или разделку до непосредствен-
ного помещения в эти ямы [Там же]. 

Остатки млекопитающих в комплексе II слоя составляют 423 фрагмента ко-
стей (8,23 % от общего количества фаунистических остатков). Из них 303 фраг-
мента (71,63 % от числа млекопитающих) представляют собой неопределимые 
остатки. Среди определимых остатков до вида млекопитающих были выявлены 
(см. табл. 1): сибирская косуля (7 фр. – 1,66 %), благородный олень (8 фр. – 1,9 %), 
обыкновенная лисица (1 фр. – 0,23 %), бурый медведь (2 фр. – 0,47 %) и байкаль-
ская нерпа (13 фр. – 3,07 %). Часть остатков удалось определить до уровня отряда 
(парнокопытные Artiodactyla и хищники Carnivora). Вероятно, к копытным отно-
сятся неопределимые фрагменты млекопитающих крупного (55 фр. – 13 %) и 
среднего (31 фр. – 7,33 %) размерных классов. Отмечен 1 клык мелкого хищника 
(0,24 %) и 4 (0,96 %) кости суслика (Spermophilus sp.), не определимого до вида. 
Остальные фаунистические остатки относятся к классам птицы Aves (7 фр. – 
0,14 %) и моллюски Mollusca (фрагмент 1 раковины – 0,02 %). Материал слишком 
фрагментарен для более точного таксономического определения. 
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Фаунистические остатки комплекса I культурного слоя представлены 
713 фрагментами (см. табл.). Из них основную массу составляют кости рыб 
(403 фр.) – 56,5 % от общего количества фаунистических остатков слоя. В числе 
определимых костей рыб: остатки окуня (29 фр. – 7,2 %), щуки (8 фр. – 1,98 %) и 
плотвы (1 фр. – 0,25 %). Большую часть составляют неопределимые фрагменты 
рыб (365 фр. – 90,57 %).  

Костные остатки млекопитающих представлены 310 фрагментами (43,5 % от 
общего количества фауны), основная масса (236 ед. – 76,13 % от числа млекопи-
тающих) которых представлена неопределимыми фрагментами. Определимая фа-
уна представлена: сибирской косулей (5 фр. – 1,62 %), благородным оленем 
(8 фр. – 2,58 %), копытными крупного (28 фр. – 9,03 %) и среднего (23 фр. – 
7,42 %) размерных классов и мелкими млекопитающими (2 фр. – 0,65 %). Кроме 
того, обнаружены остатки байкальской нерпы (4 фр. – 1,29 %), обыкновенной ли-
сицы (1 фр. – 0,32 %), бурого медведя (1 фр. – 0,32 %), мелкого хищника (1 фр. – 
0,32 %) и крупного псового (1 фр. – 0,32 %).  

Комплекс 0-го культурного слоя малочислен. Его фаунистические остатки 
представлены 12 костями млекопитающих: лошади (2 фр.), крупного (5 фр.) и 
мелкого (2 фр.) рогатого скота, неопределимыми обломками (3 фр.). 

Обсуждение результатов 

Фаунистический анализ стоянки Шракшура III продемонстрировал, что 
остатки представлены неравномерно в количественном отношении по хронологи-
ческим периодам. Большая часть фаунистических остатков (5137 фр.) зафиксиро-
вана во II культурном слое, датируемом ранним неолитом в хронологическом 
диапазоне 7420–7290 кал. л. н. [Новиков, Горюнова, 2017]. В этот период отмече-
но наиболее активное использование бухты. Судя по преобладанию среди фауни-
стических остатков костей рыб (4706 фр.), возможно предположить, что древнее 
население на этой стоянке в основном занималось добычей рыбы. Видовой состав 
рыб: окунь, щука, плотва – свидетельствует о прибрежном промысле. Эти виды 
являются постоянными обитателями мелководных бухт и заливов Малого Моря 
оз. Байкал и в настоящее время [Кожов, Мишарин, 1958; Кожов, 1972]. В наши 
дни их наибольшее количество добывается весной (ставными сетями), во время 
концентрации на местах нереста [Кожов, Мишарин, 1958]. В современных уловах 
Малого Моря видовой состав и соотношение добываемых прибрежных рыб доста-
точно схожи с материалами стоянки Шракшура III. В связи с этим возможно 
предположить, что обилие прибрежных видов рыб на стоянке Шракшура III, веро-
ятнее всего, указывает на весенне-летний улов. 

Второстепенное значение в хозяйственном обеспечении играла охота. Кости 
диких животных представлены в основном копытными: благородным оленем, ко-
сулей и обобщенной категорией копытных крупного и среднего размерных классов. 
Анализ скелетных элементов, найденных в комплексе II слоя, показал наличие всех 
основных частей туш (ребер, позвонков, лопаток, костей черепа и конечностей), это 
позволяет предположить разделку и потребление добычи непосредственно на стоян-
ке. В малой степени люди охотились на нерпу, лисицу, медведя и птиц. 

Анализ орудийного набора, проведенный для комплекса II слоя Шракшуры 
III [Новиков, Мамонтов, Горюнова, 2018], показал, что на стоянке преобладают 
изделия, ассоциируемые с рыболовным промыслом. В их числе: грузила для сетей 
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из плоских галек, стерженьки составных рыболовных крючков, обломки рыбок-
приманок и изделие для вязания сетей, изготовленное из рога благородного оленя. 
Эти орудия позволили провести реконструкцию способов добычи рыбы: сетью 
(как более продуктивный способ) и с помощью орудий индивидуального пользо-
вания (удочки).  

В целом анализ фаунистических и орудийных материалов II культурного слоя 
демонстрирует, что население на этой стоянке занималось рыболовством и, в 
меньшей степени, охотой на копытных и других млекопитающих, а также птиц, 
характеризуя комплексное использование природных ресурсов.  

Фаунистические остатки I культурного слоя (ранний неолит в диапазоне 
7170–6970 кал. л. н.) по видовому составу подобны фауне II слоя этой стоянки и 
состоят преимущественно из костей рыб, единичных остатков благородного оле-
ня, косули, парнокопытных крупного и среднего размерных классов, нерпы, лиси-
цы, медведя. Большую часть составляют неопределимые фрагменты. В отличие от 
нижележащего слоя, в комплексе обнаружена кость крупного псового, но отсут-
ствуют кости птиц.  

Таким образом, в раннем неолите хронологического среза 7420–6970 кал. л. н. 
на стоянке Шракшура III (комплексы II и I слоев) население вело комплексное 
присваивающее хозяйство, сочетающее рыболовство (как основное занятие) и 
охоту. Отсутствие в слоях следов жилищ, долговременных очагов и производ-
ственных площадок характеризует комплексы как кратковременные сезонные сто-
янки. Большое количество костей рыб позволяет предположить специализирован-
ный характер местонахождений, направленный на их добычу (временные про-
мысловые стоянки). Различия между II и I слоями заключаются только в количе-
ственном составе артефактов, что, вероятно, объясняется меньшей интенсивно-
стью использования стоянки в более поздний период.  

Сравнение фаунистических данных с хронологически одновременными ком-
плексами раннего неолита многослойной стоянки Итырхей (IV слой), располо-
женной в одноименной бухте Куркутского залива Ольхонских Ворот Малого Мо-
ря оз. Байкал [Номоконова, Лозей, Горюнова, 2006, 2009], показало их тождество: 
преобладание в хозяйственной деятельности рыболовного промысла (охота имела 
меньшее значение), основная направленность лова – прибрежные виды рыб 
(окунь, щука, карповые), использование одинаковых способов лова (с помощью 
сетей и крючковой снасти). На стоянке Итырхей отмечены некоторые особенно-
сти (наличие костей сиговых рыб, большее количество костей нерпы), что объяс-
няется географическим расположением бухты (в Ольхонских Воротах, соединяю-
щих Малое и Большое Море Байкала).  

Кости домашних животных на стоянке Шракшура III обнаружены только в  
0-м слое (поздний бронзовый – железный века) и представлены костями лошади, 
мелкого и крупного рогатого скота. Такой набор является характерным для этих 
хронологических периодов. 

Заключение 

В целом четкая стратиграфическая ситуация стоянки Шракшура III и наличие 
радиоуглеродного датирования позволили выделить и характеризовать фауну 
раннего неолита (в диапазоне 7420–6970 кал. л. н.), а также провести для этого 
хронологического среза реконструкцию хозяйственной деятельности древнего 
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населения, проживающего на побережье Малого Моря оз. Байкал. В этот период 
население вело комплексное присваивающее хозяйство, сочетающее рыболовство 
(как основное занятие) и охоту. Большое количество костей рыб позволяет пред-
положить специализированный характер местонахождений (временные промыс-
ловые стоянки). Ранее все построения базировались на материалах единственной 
стоянки этого региона – Итырхей, содержащей слои раннего неолита. Комплекс 
позднего бронзового – железного веков стоянки Шракшура III (0-й слой) пред-
ставлен костями домашних животных, что является характерным для этих хро-
нологических периодов. Таким образом, полученные нами данные позволяют 
лучше охарактеризовать хозяйственную деятельность исследуемых культурно-
исторических периодов. 
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