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Аннотация. Впервые в полном объеме публикуются материалы ранненеолитических комплексов геоархеоло-
гического объекта Бугульдейка I (VIII и VII культурные слои), раскопки которого проведены в 2016 г. 
(А. А. Тимощенко, Е. Н. Бочарова). Стоянка расположена на западном побережье оз. Байкал, в 2,6 км к западу 
от пос. Бугульдейка. Проведен анализ фрагментов керамики, изделий из камня и фаунистических остатков. На 
основе стратиграфии отложений, сравнения археологических материалов с синхронными комплексами опор-
ных геоархеологических объектов Прибайкалья и радиоуглеродного AMS-датирования определен возраст куль-
турных слоев исследуемой стоянки. Сделан вывод, что комплексы представляют собой разные хронологиче-
ские периоды раннего неолита: VIII слой – в пределах 7779–7576 кал. л. н., а VII слой – в пределах 7406–
7168 кал. л. н. Отмечено, что полученные материалы существенно расширяют представления о раннем периоде 
эпохи неолита Прибайкалья.  
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Abstract. For the first time, the materials of the Early Neolithic complexes (cultural layers 7 and 8) of the multilayered 
site Buguldeika 1 on western coast of Lake Baikal, excavated in 2016 by A. A. Timoschenko and E. N. Bocharova, are 
introduced in full. A comparative analysis of materials from layers 7 and 8 showed that these complexes are largely 
homogeneous in nature (in terms of production and typology of ceramics and stone items). The differences lie in the 
changed proportions of cord-impressed Khaita and net-impressed ceramics (the predominance of the first of them in 
layer 8, and the second in layer 8). The complex of layer 7 contains a more diverse set of stone products, including rods 
of compound fishhooks of not only the Baikal, but also the Kitoi-like type. Some features were recorded in the compo-
sition and ratio of fauna remains, which made it possible to outline differences in fishing strategies: 1) layer 8 – hunting 
of ungulates, 2) layer 7 – specialized hunting for seals. Probably, such difference is explained by the seasonal character-
istics. Based on the stratigraphy, comparison of archaeological materials with synchronous complexes of main multi-
layered sites of the Cis-Baikal and radiocarbon AMS dating, the age of the cultural layers of the studied site was deter-
mined. They represent different chronological periods of the Early Neolithic: layer 8 – 7779–7576 cal BP, and layer 7 – 
7406–7168 cal BP. An important point of this study is the fact of the presence of bighorn sheep on the coast of Lake 
Baikal during the boreal stage of the Holocene (8981–8398 cal BP). Excavations at the Buguldeika 1 showed the pro-
spects for further research of this site and confirmed the existence in the Early Neolithic of the Cis-Baikal of different 
traditions for the production of ceramic vessels: with impressions of woven net and impressions of cord (Khaita type). 
A series of radiocarbon dates obtained from all complexes of Cis-Baikal Early Neolithic sites (including Buguldeika 1) 
indicate that both pottery traditions existed relatively synchronously in the chronological range of 8160–7000 cal BP. A 
comparative analysis of the Early Neolithic complexes of the Baikal coast with materials from multilayered sites in the 
south of Middle Siberia showed their correspondence with each other in several techno-morphological characteristics 
and, above all, in the manufacture of ceramics. 
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Введение 

На побережье оз. Байкал в настоящее время выявлено и в разной степени 
изучено 9 стратифицированных мультислойчатых стоянок, содержащих ком-
плексы раннего неолита: Шракшура III, Улан-Хада I, Итырхей I, Тышкинэ II, Ха-
ракта I, Саган-Заба II, Бугульдейка I, Бугульдейка II и Падь Долгая II [Новиков, 
Горюнова, 2020, 2022]. Большинство из них содержит по нескольку обособлен-
ных слоев, отнесенных к раннему неолиту, и имеют радиоуглеродное AMS-
датирование. Они являются опорными при изучении комплексов раннего неоли-
та не только побережья Байкала, но и всего юга Средней Сибири. Тем не менее 
степень их публикации не равнозначна. Большинство из них введены в научный 
оборот частично либо в сжатом, тезисном варианте. Одним из таких объектов 
является Бугульдейка I, раскопанная в 2016 г. [Тимощенко, Бочарова, 2016]. 
Публикация полного объема комплексов раннего неолита этой стоянки (включая 
изделия из камня и фаунистические остатки) делает предлагаемую работу весьма 
актуальной.  

Местонахождение открыто отрядом паспортизации Иркутского государ-
ственного университета (Н. А. Савельев, В. М. Ветров, Н. Е. Бердникова) в 
1987 г. На объекте были собраны хронологически разновременные археологиче-
ские материалы, позволяющие предположить многослойность стоянки. Впервые 
раскопки проведены в 2016 г. отрядом археологической экспедиции НИЦ «Бай-
кальский регион» ИГУ (А. А. Тимощенко, Е. Н. Бочарова). В задачи исследова-
ния входило определение значимости и перспективности объекта для дальней-
шего изучения голоценовых культур региона. Авторами раскопок выделено 
8 культурных слоев и определена их предварительная датировка: железный век 
(I слой), бронзовый век (II–III слои) и разные периоды неолита (IV–VIII слои) 
[Там же]. При этом отмечено, что два нижних слоя (VIII и VII) относятся к ран-
нему неолиту. 

Керамические материалы и каменный инвентарь комплексов раннего неоли-
та Бугульдейки I частично введены в научный оборот [Горюнова, Соколова, Но-
виков, 2017; Булавко, 2020]. Анализ полной коллекции раннего неолита этой 
стоянки (включая зооархеологические определения и новые радиоуглеродные 
определения) проводится впервые. 

Материалы 

Многослойная стоянка Бугульдейка I расположена на западном побережье 
оз. Байкал, в 2,6 км к западу от пос. Бугульдейка, по левому борту пади с назва-
нием «Ива», в 265 м к ЮЗ от геоархеологического объекта Бугульдейка II (Ир-
кутский район Иркутской области) (рис. 1).  

Объект дислоцирован на береговом уступе высотой 4–7 м над современным 
уровнем Байкала. Длина раскопа вдоль побережья – 3 м, ширина – от 1 до 3 м, 
что обусловлено углом наклона берегового обрыва. Вскрытая толща рыхлых от-
ложений характеризуется выраженной слоистостью, в формировании которой 
принимали участие разные процессы – делювиальные, эоловые, пролювиальные 
(селевые) и почвенные. Общая мощность рыхлых отложений – 2 м. Стратигра-
фический разрез в месте раскопа представляется следующим (табл. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Космоснимок места расположения геоархеологического объекта Бугульдейка I 

Fig. 1. Satellite image of the location of the geoarchaeological site Buguldeika 1 

Таблица 1 
Характеристика отложений геоархеологического объекта Бугульдейка I 

Table 1 

Characteristics of deposits of the geoarchaeological site Buguldeika 1 

№ литологического 
слоя 

Описание Мощность (м) 

1 Дерн. I культурный слой 0,04–0,05 
2 Светлая крупнодресвянистая супесь. II культурный слой 0,07–0,08 
3 Темно-серая гумусированная супесь. III культурный слой 0,02–0,23 
4 Серая погребенная почва. IV культурный слой 0,06–0,25 
5 Щебнистый пролювий 0,14–0,18 

6, 7 
Пачка черных гумусированных супесей, разделенная линзо-
видными прослойками на 2 слоя. V и VI культурные слои 

0,07–0,10 

8 Светлая щебенистая супесь 0,06 
9 Темная (черная) гумусированная супесь; VII культурный слой 0,04–0,11 

10 Щебнистый пролювий  0,16–0,20 

11 
Темная (черная) гумусированная супесь; VIII культурный 
слой 

0,20–0,34 

12 Светлая щебенистая супесь с грубообломочным материалом 0,35–0,40 

Авторы раскопок отметили, что культуросодержащие слои V–VIII выделя-
ются в разрезе насыщенным черным цветом и «мажущей» способностью, что 
связано, по мнению Н. А. Паутовой, с активными процессами гидроморфизма, 
развитием определенных видов водорослей или бактерий, принесенных на конус 
выноса делювиально-пролювиальными потоками [Тимощенко, Бочарова, 2016]. 
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С ранним неолитом ассоциируются 
VIII и VII культурные слои. Площадь 
вскрытия каждого из них – 9 м2. Описание 
комплексов проводится с нижнего из них, 
как наиболее древнего.  

Комплекс VIII культурного слоя. 
Археологический материал привязан к 
темной (черной) гумусированной почве. 
На вскрытой площади в западной части 
раскопа зафиксирован очаг, выложенный 
из камней [Тимощенко, Бочарова, 2016]. 
Его форма – овальная, конструкция – 
кольцевая. Плиты, расположенные по 
окружности наклонно, образуют «розет-
ку». Дно очага покрыто плоскими плита-
ми. Размеры сооружения 1,5×1,0 м; ориен-
тация большей стороной по линии север – 
юг. Рядом с очагом отмечены отдельные 
фрагменты керамики с оттисками тонкого 
шнура на внешней поверхности.  

К северо-востоку от очага (в 0,5 м) 
зафиксировано основное скопление ар-
хеологических материалов. В их числе: 
изделия из камня, керамика и фаунистиче-
ские остатки.  

Коллекция материалов VIII слоя 
насчитывает 275 артефактов. В их числе: 
изделия из камня – 86 экз., керамика – 

126 фрагментов (минимум от 6 сосудов), обломок изделия из кости и 62 фраг-
мента остатков фауны. 

В слое преобладает шнуровая керамика хайтинского типа (111 фр. от 
5 сосудов). Оттиски шнура – тонкие (не более 1 мм), расположенные параллель-
но друг к другу в вертикальном направлении (рис. 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8). На одном 
сосуде оттиски разнонаправленные. Толщина стенок – 5–6 мм (в одном случае – 
3–4 мм). Все сосуды сложной, закрытой формы. Один из них имеет высокий вен-
чик (2,5 см). Сосуды, судя по околодонным фрагментам, – остродонные. Орна-
мент расположен в верхней части тулова и по срезу венчика (на 2 сосудах) в виде 
насечек (рис. 3, 1, 4). Преимущественно узор выполнен прочерченными линиями, 
ширина которых варьирует от 1,5 до 2,0 мм. Композиция одного из сосудов – в 
виде горизонтальной «елочки», состоящей из наклонных линий (рис. 3, 1). Фраг-
мент от другого сосуда украшен сочетанием наклонных и горизонтальных рядов, 
ниже – короткие наклонные линии (рис. 3, 7). Отмечен фрагмент, орнаментиро-
ванный тройным зигзагом, от нижнего конца которого отходят двойные короткие 
линии в виде развилки (рис. 3, 2).  

Выделяется шнуровой сосуд с высоким венчиком (рис. 3, 4), украшенный 
горизонтальной линией, выполненной узкой отступающей лопаточкой (вариант 
керамики хайтинского типа).  

Рис. 2. Колонка стратиграфического 
разреза геоархеологического объекта 

Бугульдейка I [по: Тимощенко,  
Бочарова, 2016] 

Fig. 2. Stratigraphic section of the 
geoarchaeological site Buguldeika 1 

[after: Timoschenko, Bocharova, 2016]
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Рис. 3. Керамика VIII культурного слоя 

Fig. 3. Ceramics of the cultural layer 8 
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Исследования, направленные на изучение технологии изготовления сосудов, 
показали, что использовалась среднеожелезненная глина средней и сильной сте-
пени запесоченности [Горюнова, Соколова, Новиков, 2017]. Формовочная масса 
состояла из глины и органики, проявление которой фиксируется черными и ко-
ричневыми пленками, желобками от выгоревших частиц и темными смоляни-
стыми пятнами. Конструирование сосудов (судя по характеру спаев) производи-
лось техникой лоскутного налепа (рис. 3, 8). На одном сосуде удалось просле-
дить, что дно формировалось отдельно и впоследствии присоединялось к тулову 
изделия. Практически у всех сосудов с внутренней стороны отмечены оттиски 
широких линий, вероятно, от основы, на которой происходило формирование 
изделия (рис. 3, 3). В одном случае на внутренней поверхности сосуда зафикси-
рованы негативы шнура.  

В комплексе VIII культурного слоя обнаружены фрагменты околодонной 
части сосуда с оттисками сетки-плетенки (15 фр.). Оттиски – крупные, рельеф-
ные; размер ячеи – 4 мм (рис. 3, 6). Толщина стенок сосуда – 4–5 мм. Исходное 
сырье для его изготовления и состав формовочной массы аналогичны керамике хай-
тинского типа. Конструирование сосуда производилось при помощи лоскутного 
налепа, с использованием сетчатой основы (другой сосуд), о чем свидетельствуют 
оттиски, обнаруженные на внутренней поверхности околодонной части сосуда.   

Коллекцию каменных изделий VIII культурного слоя составляют 86 предме-
тов. Из них преобладают продукты первичного расщепления (72 экз.), представ-
ленные призматическими пластинами и их обломками (30 экз., из них 6 микро) 
(рис. 4, 4–5), отщепами (18 экз.), пластинчатыми сколами (16 экз.) (рис. 4, 10–12), 
одноплощадочным призматическим микронуклеусом (рис. 4, 7), заготовками и 
обломками нуклеусов (5 экз.; из них 2 заготовки конических и 1 – торцового 
нуклеусов) (рис. 4, 6, 8, 13), битыми кусками кремня (2 экз.). 

В составе орудий (14 экз.) преобладают вкладыши (рис. 4, 1–3), выполнен-
ные на призматических пластинах (8 экз.). В их числе 4 пластины с вентральной 
ретушью: стелющейся (2 экз.), однокраевой (1 экз.) и локальной (1 экз.). Три пла-
стины с двусторонней ретушью: однокраевой (2 экз.) и двукраевой (1 экз.).  
В единичном экземляре обнаружен вкладыш с однокраевой дорсальной рету-
шью. В качестве вкладышей могли также использоваться и призматические пла-
стины без ретуши. 

В слое зафиксированы: 2 обломка остриев наконечников стрел с бифасиаль-
ной обработкой, топоры с «ушками» (2 экз.) и отбойники из гальки (2 экз.). 
Обушки топоров приостренные; «ушки» расположены перпендикулярно по от-
ношению к основной оси изделия, на расстоянии 5 см от обушка у одного и 
3,5 см у другого (рис. 4, 14–15). Лезвия топоров слегка выпуклые. Изготовление 
орудий проводилось в технике «шлифовка по фасонажу». 

В комплексе обнаружен обломок орудия из трубчатой кости животного 
(рис. 4, 9).  

VII культурный слой. По количеству зафиксированных находок это самый 
насыщенный культурный слой, исследованный на стоянке. По всей поверхности 
раскопа встречены отдельные камни, не составляющие определенных конструк-
ций. В восточной части раскопа обнаружено овальное пятно оранжевого цвета, 
вероятно, остатки кратковременного кострища. Его размеры 0,50×0,25 м; ориен-
тация большей стороной по линии СЗ – ЮВ. В районе пятна зафиксированы от-
дельные фрагменты 
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Рис. 4. Изделия из VIII культурного слоя (1–8, 10–15 – камень; 9 – кость) 

Fig. 4. Items from the cultural layer 8 (1–8, 10–15 – stone; 9 – bone) 
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Рис. 5. Керамика VII культурного слоя 

Fig. 5. Ceramics of the cultural layer 7 
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керамики и фаунистические остатки. В 1,3 м к ССЗ от него обнаружен развал 
сосуда с оттисками сетки-плетенки, орнаментированного пояском отверстий. 
Примерно в 0,15 м к ЮЗ от последнего найдено скопление отдельных костей, 
принадлежащих нескольким особям нерп. Здесь же отмечены фрагменты керамики 
с оттисками сетки-плетенки. При зачистке слоя зафиксировано еще несколько 
скоплений разрозненных костей от одновозрастных (молодых) особей нерп. 

Всего в комплексе VII культурного слоя обнаружено 672 артефакта. В их 
числе: изделия из камня – 83 экз., керамика – 252 фрагмента (не менее чем от 
7 сосудов) и 337 обломков костей животных. 

Керамика VII слоя в основном представлена фрагментами с оттисками сетки-
плетенки (217 фр. от 6 сосудов), которые покрывают внешнюю поверхность ту-
лова и срез венчика (рис. 5, 1–2, 4–7). Оттиски, как правило, четкие и рельефные. 
Размер ячеи достигает 4 мм. В одном случае встречаются затертые сетчатые от-
тиски. Толщина стенок сосудов 4–5 мм.  

Один наиболее сохранившийся сосуд – сложной, закрытой формы, с высо-
ким венчиком (рис. 5, 7). Высота последнего – 2,5–3,0 см. Диаметр сосуда по 
венчику – 16 см. Фрагменты дна не обнаружены. Орнамент, представленный по-
яском отверстий, нанесен вдоль венчика на расстоянии 1,5 см от его среза. 

Выделяются фрагменты от двух сосудов сложной, закрытой формы (рис. 5, 
2, 6). Они отличаются между собой оттисками сетки-плетенки (у одного – они 
заглаженные) и толщиной стенок. 

Венчики от трех сосудов – простой, закрытой формы (рис. 5, 1, 4–5). На од-
ном из них имеется отверстие, вероятно, для подвешивания. 

Исходным сырьем для изготовления сосудов, видимо, являлась глина сред-
ней и сильной степени запесоченности [Горюнова, Соколова, Новиков, 2017]. 
Формовочная масса в трех случаях без примесей, в двух – представлена сочета-
нием глина + органика. По имеющимся фрагментам достоверно судить о спосо-
бах конструирования сосудов не представляется возможным, однако в двух слу-
чаях отмечены следы лоскутного налепа (рис. 5, 5). На внутренних поверхностях 
сосудов зафиксированы оттиски сетчатой основы (вероятно, негативы декора 
другого сетчатого сосуда, на котором производилось формирование изделий).  

Шнуровая керамика представлена фрагментами стенок от одного сосуда 
(35 фр.). Судя по найденному фрагменту венчика, сосуд – простой формы (рис. 5, 3). 
Оттиски шнура – тонкие, разнонаправленные. На внутренней поверхности сосу-
да отмечен нагар. Керамика без орнамента.  

Исходным сырьем для изготовления сосуда служила среднеожелезненная 
глина средней степени запесоченности [Горюнова, Соколова, Новиков, 2017]. 
Судя по характеру спаев, формирование сосуда, вероятно, производилось зо-
нальным лоскутным налепом.  

Каменный инвентарь VII культурного слоя насчитывает 83 предмета. Пре-
обладают продукты первичного расщепления (65 экз.). Они представлены приз-
матическими пластинами (20 экз., из них 13 – микро) (рис. 6, 12–17), отщепами 
(21 экз., из них 13 – микро) и сколами различной морфологии. В числе послед-
них: пластинчатые (20 экз.) (рис. 6, 18–19, 21–22), первичные (2 экз.) и один кра-
евой скол. В слое обнаружена одна заготовка одноплощадочного нуклеуса 
(рис. 6, 23). 
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Рис. 6. Каменные изделия из VII культурного слоя 

Fig. 6. Stone items from the cultural layer 7 
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Орудия из камня представлены 18 предметами. Большая часть из них (8 экз.) 
изготовлена на призматических пластинах. В их числе вкладыши с краевой ре-
тушью (6 экз.) (рис. 6, 9–11): вентральной однокраевой (4 экз.), вентральной дву-
краевой и дорсальной однокраевой. В составе орудий, изготовленных на призма-
тических пластинах, отмечены также концевой скребок (рис. 6, 8) и обломок 
проколки с двукраевой дорсальной ретушью (рис. 6, 5). 

В комплексе орудий зафиксированы: наконечники стрел (1 целый и 
1 обломок) листовидной формы, с вогнутой базой и симметричными шипами 
(рис. 6, 1–2); сверло на пластинчатом сколе (рис. 6, 6); округлый скребок на от-
щепе (рис. 6, 7) и заготовка топора с «ушками» (рис. 6, 24). Для заготовки топора 
использован массивный скол с галечной коркой, обработанный краевой обивкой. 
Обушок изделия – приостренный, «ушки» расположены перпендикулярно к телу, 
лезвие орудия – округлое, скошенное.  

В составе орудий выделяются 2 стерженька составных рыболовных крючков 
из сланца. Один из них (вариант китойского типа) – прямой с выпуклой спинкой, 
луновидными выступами в основании и фронтальным креплением острия (рис. 6, 
3). Второй стерженек байкальского типа – прямой, с боковым креплением 
острия; в верхнем зауженном конце – зарубки для крепления линя (рис. 6, 4).  

В числе каменного инвентаря также отмечены отбойник из гальки, ретушер 
с полярным расположением рабочих концов (рис. 6, 20) и абразив из песчаника. 

Фаунистические остатки 

Общее число костных остатков из комплексов раннего неолита геоархеоло-
гического объекта Бугульдейка I составляет 399 фрагментов (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав фаунистических материалов из ранненеолитических комплексов геоархеологического 

объекта Бугульдейка I 
Table 2 

Composition of fauna materials from the Early Neolithic complexes of the geoarchaeological site 
Buguldeika 1 

Таксоны 
Культурные слои 

Всего 
VII VIII 

Mammalia (Млекопитающие) 335 60 395 
Phoca sibirica (Нерпа) 248 10 258 
Sus scrofa ferus (Кабан) 1 1 2 
Capreolus pygargus (Косуля) 4 2 6 
Cervus elaphus (Благородный олень) 5 10 15 
Ovis nivicola (Снежный баран) 1 – 1 
Крупное копытное 16 26 42 
Среднее копытное 12 1 13 
Неопределимые 48 10 58 
Всего 335 60 395 
Pisces (Рыбы) – 2 2 
Aves (Птицы) 2 – 2 
Итого 337 62 399 

Определение остеологического материала из культуросодержащих слоев 
раннего неолита исследуемой стоянки позволило установить присутствие остат-
ков пяти видов млекопитающих – нерпы, кабана, косули, благородного оленя, 
снежного барана. Кроме того, встречены единичные позвонки рыб и кости птиц. 
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По слоям остатки фауны распределяются неравномерно. В VIII культурном 
слое фауна немногочисленна и представлена всего 62 фрагментами. Из них 
наибольшее количество костей относится к классу млекопитающих, они состав-
ляют 60 фрагментов. Преобладают кости крупных копытных (26 экз.). В слое в 
долях равноценно доминируют кости нерпы (10 экз.) и благородного оленя 
(10 экз.). Последний вид представлен двумя особями разного размера, к которым, 
вероятно, принадлежат и недиагностируемые фрагменты крупных костей. Иден-
тифицирована неполная пястная кость кабана. С точки зрения весовых характе-
ристик благородный олень и кабан выгоднее как объекты добычи, нежели нерпа, 
поэтому комплекс VIII культурного слоя, очевидно, демонстрирует ориентиро-
ванность охоты на добычу копытных. Дополняет спектр копытных животных 
косуля, остатки которой представлены фрагментом зуба и обломком локтевой 
кости. Таким образом, и по соотношению особей копытных зверей к нерпе (4/1) 
можно предполагать направленность охоты на копытных. В комплексе найдены 
также два экземпляра позвонков рыб. 

Основная масса остеологического материала по количественному составу 
получена из VII культурного слоя и насчитывает 337 экземпляров. По видовому 
разнообразию они во многом аналогичны фауне VIII культурного слоя. В ком-
плексе наибольшее количество составляют остатки млекопитающих (335 экз.). 
Из них преобладают кости нерпы (248 экз.), которые составляют 95,7 % среди 
определимых остатков млекопитающих. Все они принадлежат очень молодым 
особям, у которых эпифизарные отделы фаланг не приросли к диафизарным. В 
связи с этим метрические характеристики элементов скелета ограничены еди-
ничными промерами челюстей и позвонков. Подсчет распределения элементов 
скелета нерпы в коллекции (рис. 7) позволил сделать следующие выводы. Череп-
ные фрагменты составляют чуть меньше 11 % остатков, фрагменты костей пе-
реднего и заднего пояса конечностей – 57,5 % (в том числе кости ласт – 27,9 %), 
элементы осевого скелета, позвонки и ребра – 31,9 %. Компактность тела нерпы 
и большая доля подкожного жира, в отличие от копытных, по-иному позволяют 
выделять мясные и немясные элементы туши. В целом все отделы скелета пред-
ставлены соразмерно их количеству в туше, в том числе и доля костей (лопаточ-
ной, плечевой, предплечья, тазовой, бедренной и голени) с мышечным покровом. 
К немясным элементам можно отнести условно лишь дистальные трети передних 
ласт и дистальные половины задних ласт, фактически в костном спектре пред-
ставленные пястными, берцовыми, плюсневыми костями и фалангами. Даже го-
лова нерпы имеет очень много мягких тканей, в том числе жировых. В целом 
туша нерпы могла целиком утилизироваться человеком для различных целей: 
шкура для изделий, жир для освещения, мясо и ливер как источник пищи, кости 
и отходы разделки как корм для собак. Необходимо отметить, что позвонки и 
ребра нерп (особенно молодых) в отличие от позвонков и ребер копытных значи-
тельно мягче по структуре и могли интенсивно уничтожаться собаками. 

В слое зафиксировано несколько скоплений артефактов с представитель-
ством разных элементов скелета одновозрастных особей нерп. Возраст животных 
можно оценивать как первый-второй месяц жизни, что, вероятно, свидетельству-
ет о шкурковой охоте на щенков нерпы (бельков) и об использовании полных 
тушек, возможно, для кормления собак. Несмотря на хрупкость и мягкость  
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костей нерпы, на двух из них встречены погрызы, видимо, от зубов щенков (сле-
ды погрызов собак также обнаружены на одном фрагменте плюсны благородного 
оленя). На раскопанной площади VII культурного слоя минимальная числен-
ность добытых нерп составляет семь молодых особей (подсчет произведен по 
большим берцовым костям). Поэтому сочетание таких характеристик, как высо-
кая концентрация (семь тушек на 9 м2), молодой возраст особей, обилие позвон-
ков и ребер, наводят на мысль о специализированной сезонной охоте, отходы 
которой собаки малой промысловой группы были не в состоянии утилизировать 
полностью. Свидетельством присутствия собак являются только погрызы на ко-
стях, но форма и размеры их следов принадлежат щенкам. Можно предположить, 
что сроки рождения щенков у собак в условиях, когда общества охотников и со-
бирателей зависели от сезонности, были близкими к природным. Тогда и присут-
ствие собачьих щенков на промысле полностью отвечает сезону добычи бельков. 
Соответственно этим выводам сезон освоения пространства стоянки во время 
формирования VII культурного слоя, вероятно, был весенним. 

 
Рис. 7. Распределение элементов скелета нерп из VII культурного слоя  

геоархеологического объекта Бугульдейка I 

Fig. 7. Distribution of skeletal elements of seals from cultural layer 7  
of the geoarchaeological site Buguldeika 1 
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Все остальные виды животных представлены единичными остатками. Кости 
копытных найдены в небольшом количестве: крупных – 16 экз. и средних – 
12 экз. В наименьшем количестве отмечены кости благородного оленя (5 фр.) и 
косули (4 фр.). Обычно эти животные являлись основными промысловыми вида-
ми для неолитического населения Прибайкалья. От косули определены фрагмент 
зуба и обломки плюсны. От благородного оленя достоверно установлено наличие 
костей копыт и голеностопного сочленения от одной особи. Кабану принадлежал 
изолированный резец. Соотношение особей копытных и нерпы составляет 3/7, а 
соотношение их костных остатков и того больше (1/25), что может быть показа-
телем сезонности и специализации промысла на побережье и льду Байкала вес-
ной, когда копытные обладают, во-первых, наихудшими кондициями тела, а во-
вторых, воспроизводят потомство.  

В VII культурном слое отмечен фрагмент лопаточной кости, морфологиче-
ские особенности которой характерны для снежного барана. Этот вид для плей-
стоценовой эпохи известен из пещер Приморского хребта. В комплексах неолита 
этот вид ранее не отмечался; присутствие представителя рода Ovis указано толь-
ко для мезолитического слоя IV-5 стоянки Бугульдейка II [Losey, Nomokonova, 
Saveliev, 2017].  

Помимо млекопитающих в комплексе обнаружены фрагменты костей птиц 
(2 экз.). Вероятно, эти находки также связаны с сезонностью использования сто-
янки, когда охота на них носила попутный характер при весенней миграции 
птиц. 

Обсуждение 

Рассмотренные материалы VIII культурного слоя стоянки Бугульдейка I 
представляют собой единый культурно-хронологический комплекс, для которого 
характерна керамика, выполненная в разных традициях: шнуровая хайтинского 
типа (преобладает) и с оттисками сетки-плетенки. Сосуды хайтинского типа 
сложной, закрытой формы. Они украшены построениями из прочерченных ли-
ний, реже – штамповых вдавлений. Сосуд с оттисками сетки-плетенки представ-
лен фрагментами околодонной части (с острым дном). Для технологии изготов-
ления сосудов характерно следующее: использование глины сильной и средней 
степени запесоченности; в ряде случаев следы органических примесей; констру-
ирование техникой лоскутного налепа на формах-основах.  

В коллекции каменных изделий преобладают продукты первичного расщеп-
ления (призматические нуклеусы и сколы различной морфологии), техника 
призматического снятия, большой процент призматических пластин и изделий из 
них (вкладыши с краевой обработкой). Отмечены также каменные топоры с «уш-
ками» и обломки наконечников стрел с бифасиальной обработкой. Каменные 
топоры с «ушками» находят аналогии в комплексе ранненеолитических погребе-
ний могильника Хоторук II, калиброванный радиоуглеродный возраст которых 
находится в пределах 7749–7163 кал. л. н. [Результаты изучения … , 2018]. 

Комплекс VIII слоя Бугульдейки I по набору каменного инвентаря и типоло-
гии керамических сосудов наиболее сопоставим с VI слоем Саган-Забы II и IX 
слоем Тышкинэ II [Новиков, Горюнова, 2011; Горюнова, Новиков, Вебер, 2011; 
Ранний неолит … , 2012]. Их сближают: преобладание шнуровой керамики 
хайтинского типа по отношению к сетчатой, орнаментация (по композиции, 
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используемым штампам и технике нанесения узора), технология изготовления 
сосудов (использование одинакового сырья, техники лоскутного налепа и форм-
шаблонов) [Горюнова, Соколова, Новиков, 2017]. По VI слою Саган-Забы II по-
лучено 7 радиоуглеродных AMS-дат, калиброванный возраст которых укладыва-
ется в интервал  8173–7870 кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 2018].  

В комплексе VII слоя Бугульдейки I преобладает керамика с оттисками сет-
ки-плетенки, в меньшем количестве – с негативами шнура. Керамика по ряду 
признаков имеет сходство и отличия от сосудов VIII слоя. Сходство между ними 
отмечается: по составу формовочных масс для изготовления изделий, технологии 
конструирования и форме сосудов (с использованием техники лоскутного налепа 
и форм-основ, на которых проводилась лепка). Некоторые отличия в производ-
стве сетчатой и хайтинской керамики заключаются в использовании разных 
форм-основ [Горюнова, Соколова, Новиков, 2017]. Характерны разные традиции 
в обработке внешней поверхности посуды (выбивка с использованием плетеной 
сетки в качестве прокладки или обмотанной лопатки в одном случае, и лопаткой, 
обмотанной шнуром, в другом), в наличии или отсутствии орнамента, в декори-
ровании сосудов (композиции, технике нанесения и др.). 

Определенное сходство отмечено между комплексами каменного инвентаря 
VIII и VII слоев стоянки Бугульдейка I. Для них характерны: техника призмати-
ческого скалывания; преобладание продуктов первичного расщепления и ору-
дий, изготовленных на призматических пластинах; наличие топоров с «ушками» 
и наконечников стрел с бифасиальной обработкой. Однако инвентарь VII слоя по 
набору и типологии орудий более разнообразен. Наряду с изделиями, характер-
ными для VIII слоя, в нем зафиксированы стерженьки составных рыболовных 
крючков китойского и байкальского типов. Стерженек первого типа аналогичен 
изделиям, найденным в классических китойских погребениях раннего неолита 
Прибайкалья (Локомотив, Шаманка II и др.), радиоуглеродные AMS-даты кото-
рых находятся в пределах 7510–6687 кал. л. н. [Базалийский, 2012]. Прямые стер-
женьки байкальского типа с приостренным верхним концом и боковым креплени-
ем острия встречаются в комплексах раннего неолита (X слой Улан-Хады, II слой 
Характы I, II слой Шракшуры III), датируемых в пределах 7420–7000 кал. л. н. 
[Горюнова, Савельев, 1990, рис. 71; Новый стратифицированный … , 2016]. 

Сравнение фаунистических остатков между комплексами VIII и VII куль-
турных слоев показало, что отличие между ними достаточно существенное. 
Прежде всего, оно касается количественного состава коллекций из этих слоев, 
различающихся более чем в пять раз. Вторым отличием является качественный 
состав промысловой фауны. Соотношение количества особей копытных живот-
ных и нерпы прямо противоположно для этих комплексов. Косвенным отличием 
является и присутствие в разных слоях остатков птиц и рыб (см. табл. 2).  

Судя по фаунистическим остаткам VII слоя, можно предположить, что сто-
янка носила специализированный характер, направленный на промысел нерпы. 
Немногочисленные остатки других животных лишь дополняют спектр охоты. 
Добывались в основном молодые, неполовозрелые нерпы (до 1 года и более), на 
что указывает степень сроста эпифизов. Сезон охоты на нерпу, вероятно, проис-
ходил преимущественно весной – в начале лета, когда эти животные проводят 
большее время на льду и на побережье, образуя большие колонии. В местах их 
лежбищ было легко на них охотиться, в связи с чем в непосредственной близости 
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образовывались временные стоянки человека, направленные на добычу этих жи-
вотных. Аналогичная ситуация была отмечена ранее и на других стоянках ранне-
го неолита, расположенных на побережье Большого моря озера Байкал: Саган-
Заба II, Тышкинэ II, Бугульдейка II [Вебер, Конопацкий, Горюнова, 1992; Горю-
нова, Оводов, Новиков, 2007; Горюнова, Новиков, Вебер, 2014; Лозей, Номоко-
нова, Савельев, 2014; Кости животных … , 2016].   

Комплекс VII слоя Бугульдейки I по планиграфии, фаунистическим остат-
кам, характерным особенностям изготовления керамических сосудов, набору и 
типологии каменных изделий наиболее сопоставим с комплексами V нижнего 
слоя Саган-Забы II, VIII слоя Тышкинэ II и II слоя Шракшуры III [Новиков, Го-
рюнова, 2011; Горюнова, Новиков, Вебер, 2014; Горюнова, Соколова, Новиков, 
2017; Новиков, Булавко, Горюнова, 2018]. Их сближает преобладание сетчатой 
керамики по отношению к шнуровой хайтинского типа, наличие в составе ка-
менных изделий стерженьков китойского типа, наконечников стрел листовидной 
формы с вогнутой базой и топоров с «ушками». Радиоуглеродные AMS-даты по 
II слою Шракшуры III (3 даты) – в пределах 7420–7001 кал. л. н., по V нижнему 
слою Саган-Забы II (3 даты) – 7570–6960 кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 2018]. 

По ранненеолитическим комплексам стоянки Бугульдейка I нами получено 
5 радиоуглеродных AMS-дат (табл. 3). Определения выполнены по костям ко-
пытных животных в лабораториях: Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Велико-
британия, лаб. индекс OxA) и W.M. Keck Carbon Cycle Accelerator Mass Spec-
trometry Laboratory of California (США, лаб. индекс UCIAMS). Калибровка дат 
проведена при помощи программы Calib Rev 8.1.0 с использованием атмосфер-
ной кривой IntCal20 [IntCal20 … , 2020] с вероятностью 95,4 %. 

Таблица 3 
Радиоуглеродные AMS-даты для комплексов раннего неолита геоархеологического объекта 

 Бугульдейка I  

Table 3 

Radiocarbon AMS dates of Early Neolithic complexes of the geoarchaeological site Buguldeika 1 

Куль-
турный 

слой 
Образец 

δ13C 
(‰) 

δ15N 
(‰) 

C/Nat 
14C-дата, 

л. н. 
Возраст, 
кал. л. н. 

VIII 

Cervidae -19,7 5,2 3,28 
6870±20 

(UCIAMS-183007) 
7779–7624 

Cervus elaphus -18,8 6,1 3,3 
6763±28 

(OxA-42436) 
7667–7576 

VII 

Ovis nivicola -21,1 6,1 3,3 
7923±28  

(OxA-42180) 
8981–8603 

Artiodactyla -19,8 4,9 3,3 
7667±29  

(OxA-42178) 
8537–8398 

Capreolus  
pygargus 

-21,1 6,1 3,3 
6346±27  

(OxA-42179) 
7406–7168 

 
Отбор проб для радиоуглеродного датирования осуществлялся с учетом 

таксономической принадлежности костных остатков. Основываясь на данных о 
пресноводном резервуарном эффекте [A freshwater old … , 2013], для анализа мы 
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отбирали костные остатки копытных животных, предпочтение отдавалось косуле и 
благородному оленю. Также была датирована кость снежного барана как экзотиче-
ского представителя фауны, зафиксированного в отложениях среднего голоцена. 

Полученные даты по костям оленей из VIII слоя согласуются между собой и 
полностью соответствуют археологической интерпретации предметного ком-
плекса, что позволяет определить его существование в пределах 7779–
7576 кал. л. н. 

Две даты, выполненные по костям из VII слоя (в пределах 8981–8398 кал. л. н.), 
оказались значительно древнее AMS-определений по нижележащему VIII слою – 
последнему на этой стоянке. Одна из них (более древняя) получена по кости эк-
зотического представителя фауны – снежного барана (Ovis nivicola). Вторая дата 
(OxA-42178), приближенная к первой по значению, получена по фрагменту 
трубчатой кости копытного животного, возможно, также снежного барана. 
Удревнение существования этого вида животного до мезолитического времени 
не вызывает удивления, даже более того, придает уверенность в реликтовом оби-
тании снежных баранов на Приморском хребте в бореальную стадию голоцена. 
Не противоречит этому и определение представителя рода Ovis (обнаружена фа-
ланга) в мезолитическом комплексе слоя IV-5 многослойной стоянки Бугульдей-
ка II, расположенной по правому борту той же пади (в 265 м от исследуемой 
нами стоянки) [Лозей, Номоконова, Савельев, 2014, с. 30]. Радиоуглеродные 
AMS-даты по этому слою (2 определения) находятся в пределах 8610–
8420 кал. л.н. [Losey, Nomokonova, Saveliev, 2017], что вполне соответствует да-
там по костям снежного барана с Бугульдейки I. Вероятно, древние кости, обна-
руженные на Бугульдейке I, которые неоднократно фиксируются в стратиграфи-
ческих разрезах стоянок этой пади, были перенесены пролювиальным выбросом 
(микроселем).  

В настоящее время для комплекса VII слоя Бугульдейки I достоверным 
представляется AMS-дата в пределах 7406–7168 кал. л. н., полученная по кости 
косули. Она соответствует стратиграфической последовательности культурных 
слоев этой стоянки и датировкам аналогичных комплексов опорных мультислой-
чатых стоянок Приольхонья. 

Заключение 

В ходе исследования 2016 г. на местонахождении Бугульдейка I была за-
фиксирована многослойность объекта. Выделено 8 культурных слоев, из которых 
два нижних (VIII и VII), отнесенные к раннему неолиту, наиболее информатив-
ные. По ним получена небольшая, но достаточно выразительная коллекция ин-
вентаря, содержащая фрагменты керамики, изделия из камня и фаунистические 
остатки. 

Сравнительный анализ археологических материалов между VIII и VII куль-
турными слоями показал, что эти комплексы во многом имеют однородный ха-
рактер (по изготовлению и типологии керамики и каменных изделий). Различия 
заключаются, прежде всего, в разных соотношениях шнуровой керамики хайтин-
ского типа и сетчатой – с оттисками сетки-плетенки (преобладание первой из них 
в слое VIII, а второй – в VII слое). Комплекс VII слоя содержит более разнооб-
разный набор каменных изделий, в числе которых – стерженьки составных ры-
боловных крючков не только байкальского, но и китойского типа. 
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Некоторые отличия зафиксированы между этими комплексами по составу и 
соотношению остеологического материала, что позволило наметить различия в 
рамках промысловых стратегий на локальном участке побережья Байкала. У 
населения, оставившего комплекс VIII культурного слоя, хозяйственная деятель-
ность была направлена на добычу копытных животных, а VII слоя – на специали-
зированную охоту на нерпу. Вероятно, разница объясняется сезонными особен-
ностями промысла неолитических обитателей побережья Байкала. Для VII куль-
турного слоя установлен весенний сезон освоения территории пади, для VIII слоя 
достоверные данные отсутствуют.  

Полученные радиоуглеродные AMS-даты по ранненеолитическим слоям 
стоянки Бугульдейка I позволили определить вероятные промежутки существо-
вания анализируемых комплексов: VIII слоя – в пределах 7779–7576 кал. л. н., а 
VII слоя – в пределах 7406–7168 кал. л. н. 

Важным моментом в исследовании материалов является установление при-
сутствия снежного барана на побережье Байкала в бореальную стадию голо-
цена (радиоуглеродная дата по кости этого животного показала интервал 
8981–8398 кал. л. н.). 

В целом раскопки на геоархеологическом объекте Бугульдейка I показали 
перспективность дальнейших исследований этого местонахождения и подтвер-
дили существование в раннем неолите Прибайкалья разных традиций изготовле-
ния керамических сосудов: с оттисками сетки-плетенки и шнуровой хайтинского 
типа. Серия радиоуглеродных дат, полученных по всем комплексам стоянок ран-
него неолита (включая Бугульдейку I), свидетельствует, что обе традиции гон-
чарного производства существовали относительно синхронно в хронологическом 
диапазоне 8160–7000 кал. л. н. [Горюнова, Новиков, 2017; 2022]. 

Сравнительный анализ комплексов раннего неолита побережья Байкала с 
материалами многослойных объектов юга Средней Сибири показал их соответ-
ствие между собой по ряду техноморфологических признаков, и прежде всего по 
изготовлению керамики [Бердников, 2013; Горюнова, Соколова, Новиков, 2017; 
Савельев, Уланов, 2018; 2019].  
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