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Аннотация. Публикуются материалы новых многослойных объектов Ая III и Ая XIII, 
выявленных в 2014 г. в одноименной бухте западного побережья оз. Байкал. Определе-
ние возраста культурных слоев основано на анализе стратиграфии отложений (с ис-
пользованием региональной схемы позднеплейстоценовых – голоценовых отложений), 
сравнении морфологических признаков археологических материалов и аналогиях с 
синхронными артефактами из раскопок опорных геоархеологических объектов. На сто-
янке Ая III выделено 5 культурных слоев. I слой относится к этнографической совре-
менности – железному веку, II – к бронзовому веку, III и IV – к позднему и раннему 
неолиту соответственно и V – к мезолиту. На объекте Ая XIII зафиксировано 3 куль-
турных слоя. I слой датируется периодом этнографической современности – железным 
веком, II – поздним бронзовым – ранним железным веком, III – мезолитом. Сравнение 
комплексов обеих стоянок позволяет предположить, что в железном веке и в период 
этнографической современности древним населением использовалась вся территория бух-
ты Ая. В эпоху неолита и бронзовом веке в основном осваивалась ее прибрежная часть. 

Ключевые слова: Прибайкалье, оз. Байкал, многослойные стоянки, мезолит, неолит, 
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Введение  
Для создания периодизаций и хронологии древних культур первостепен-

ное значение имеют стратифицированные многослойные объекты, материалы 
которых позволяют выявить относительную и абсолютную датировку. Поиск и                                                         
* Работа выполнена в рамках плана НИР ИАЭТ СО РАН, проект ХII.190.1.1. 
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комплексное изучение подобных стоянок являются одним из приоритетных 
направлений в исследованиях НИЦ «Байкальский регион» Иркутского госу-
дарственного университета. Наибольшее количество многослойных объектов 
эпохи голоцена в настоящее время выявлено и изучено на территории Приоль-
хонья (западное побережье оз. Байкал от мыса Елохин на севере до р. Большая 
Бугульдейка на юге). В их числе известные геоархеологические памятники 
Улан-Хада, Саган-Нугэ, Итырхей, Берлога, Саган-Заба II, Тышкинэ II и III, Ку-
лара III и др. [Горюнова, 1984; Завершение раскопок … , 2008; Новиков, Номо-
конова, 2015]. На остальной территории побережья Байкала подобные объекты 
практически единичны: Бугульдейка II и Падь Долгая II в юго-западной его 
части, Катунь I и Окуневая IV на восточном побережье [Лозей, Номоконова, 
Савельев, 2014; Коршунов, 2005; Горюнова, Номоконова, Новиков, 2008; Го-
рюнова, Лыхин, 1985]. В связи с этим поиск и изучение новых многослойных 
объектов представляют несомненный научный интерес. 

В предлагаемой статье приводятся данные по новым многослойным объ-
ектам, выявленным Байкальским отрядом археологической экспедиции Иркут-
ского государственного университета (ИГУ) в результате работ 2014 г. в бухте Ая. 

Геоморфологическая ситуация и история 
археологического исследования бухты 
Бухта Ая (от эвенк. «ая» – красивый, прекрасный) – одна из живописней-

ших бухт западного побережья оз. Байкал. Она расположена в 155 км к северо-
востоку от г. Иркутска, в 12 км к востоку от пос. Еланцы (административный 
центр Ольхонского района Иркутской области) и в 3 км к северо-востоку от 
устья р. Анги (рис. 1). Бухта полуовалом вдается в сушу. Экспозиция – северо-
восточная. С северной стороны она окаймлена высоким скалистым обрывом, 
сложенным кристаллическим известняком, а южный берег – более пологий, 
переходящий в скалистые горы Ая и Тондора. С северо-запада в бухту выходит 
сухая долина. На расстоянии 1,6 км от побережья Байкала она пересекает более 
широкую долину, уходящую в северо-восточном направлении. Территория 
бухты и ее склоны безлесные и представляют собой сухостепные пространства. 

В окрестностях бухты, на скалистом утесе Улан-Заба (Красная Чаша), на-
ходятся знаменитые наскальные рисунки (Ая I), открытые Н. Н. Агапитовым в 
конце XIX в. [Агапитов, 1881]. Они датируются бронзовым и железным веками 
[Окладников, 1974]. Над ними, на плато, расположена серия карстовых пещер, 
в двух из которых (Пещера Ая и Пещера Вологодского) отмечены следы пре-
бывания человека, ориентировочно в промежутке от позднего железного века 
до этнографической современности [Пещеры Прибайкальского … , 1996]. Ве-
роятно, тем же временем следует датировать два могильника (Ая II и Ая IX), 
обнаруженные здесь же на плато [Горюнова, Свинин, 2000]. По противополож-
ному борту бухты, на вершине одноименной горы, зафиксирована каменная 
«стена-городище» – Ая VI. Здесь в почве обнаружена керамика с оттисками 
грубого шнура, украшенная налепными рассеченными валиками (поздний 
бронзовый – ранний железный век), и толстостенная с гладкой поверхностью 
(ориентировочно – поздний железный век). Вдоль скальных гребней правого 
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борта долины зафиксирован могильник Ая VIII, представляющий собой захо-
ронения «в расщелинах скал» периода этнографической современности [Горю-
нова, Свинин, 2000]. Таким образом, по имеющимся данным, окрестности бух-
ты Ая активно осваивались древним человеком начиная с бронзового века. 

Подъемные сборы археологического материала непосредственно в бухте 
впервые проведены в 1954 г. П. П. Хороших [Хороших, 1954]. Автор открытия 
отнес стоянку к позднему железному веку. В 1982 г. сборы материалов прове-
дены Ольхонским отрядом Комплексной археологической экспедиции (КАЭ) 
ИГУ (В. В. Свинин). Артефакты обнаружены в береговой части бухты.  
В 1987 г. Байкальским отрядом Байкальской КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, 
В. М. Ветров, Н. Е. Бердникова) выделено два пункта локализации подъемных 
материалов в прибрежной зоне, получивших название Ая III [Горюнова, Сви-
нин, 2000, с. 76–78]. Первый пункт расположен по правому борту бухты на от-
метках от 1,5 м до 2,5 м над уровнем Байкала (рис. 2). В числе находок клино-
видные и торцовые микронуклеусы, скребки на отщепах, сколы и отщепы из 
кварца и кремня. Предварительно материалы отнесены к эпохе мезолита. Вто-
рой пункт сборов отмечен по левому борту бухты на отметках от 2 м до 6 м над 
уровнем Байкала. Находки представлены фрагментами неорнаментированной 
толстостенной керамики с гладкой поверхностью. Ориентировочная датиров-
ка – поздний железный век. 

В том же году в бухте Ая Байкальским отрядом Байкальской КАЭ ИГУ 
(В. М. Ветров, Н. Е. Бердникова) обнаружены новые объекты – Ая IV (стоянка 
позднего железного века) и Ая V (могильник периода этнографической совре-
менности) [Горюнова, Свинин, 2000, с. 78]. Новый пункт сбора подъемных ма-
териалов зафиксирован на пашне (справа от дороги в бухту Ая), в 0,45–0,50 км 
к западу от побережья, на высоте 18–23 м над уровнем Байкала. Находки пред-
ставлены фрагментами неорнаментированной толстостенной керамики с глад-
кой поверхностью. 

Активное освоение древним человеком окрестностей бухты Ая и наличие 
хронологически разновременных подъемных материалов, зафиксированных 
непосредственно в бухте, позволили предположить перспективность ее даль-
нейшего археологического обследования. Осенью 2014 г. Байкальским отрядом 
археологической экспедиции ИГУ (А. Г. Новиков, В. М. Новосельцева) в бухте 
проведены детальные шурфовочные работы с целью выявления наличия куль-
турных слоев, определения их сохранности и научной значимости. 

Материалы 
В результате проведенных в 2014 г. работ в бухте Ая вскрыты толщи го-

лоценовых и плейстоценовых отложений общей мощностью до 3 м. На объекте 
Ая III выделено 5 стратиграфических позиций нахождения археологических 
материалов. В глубине бухты выявлен новый многослойный пункт – Ая XIII, 
содержащий 3 культурных слоя. Установлено, что обнаруженный ранее объект 
Ая IV (стоянка позднего железного века) полностью разрушен пашней. Вслед-
ствие этого, он не имеет научного значения и может учитываться только как 
статистическая единица. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения объектов Ая III и Ая XIII 

Рис. 2. Общий вид на объекты Ая III и Ая XIII (вид с северо-востока) 
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Стоянка Ая III. Объект расположен вдоль побережья оз. Байкал, на уда-
лении от 20 м до 100 м от кромки воды. Высотные отметки – от 1,5 м до 6 м 
над современным уровнем Байкала (см. рис. 1, 2). Стратиграфическая ситуация, 
сохранность и наличие культурных слоев в шурфах различны. По особенно-
стям литологического состава, цвету и характеру почвообразования субаэраль-
ные образования подразделены на несколько пачек (рис. 3). Сводный разрез 
рыхлых отложений представляется следующим (сверху – вниз) (табл. 1). 

Описание культурных слоев приводится с нижнего как наиболее древнего 
комплекса на объекте. 

V культурный слой. Археологический материал привязан к слою бурова-
то-серой супеси мощностью 0,05–0,10 м. Всего обнаружено 78 предметов. Ка-
менные изделия (73 экз.) представлены скребком с округлым лезвием на отще-
пе кремня, призматической пластиной с однокраевой вентральной ретушью, 
21 обломком призматических пластин (11 из них – микро) (рис. 4, 4, 7, 8), 
7 пластинчатыми сколами и 43 отщепами (26 из них – микро). Также зафикси-
рованы 5 обломков жженых неопределимых костей животных. 

Рис. 3. Ая III. Сводный стратиграфический разрез рыхлых отложений 
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Таблица 1 

Характеристика отложений стоянки Ая III 

№ 
п/п 

Описание 
Мощность, 

м 
1 Почвенно-дерновый горизонт…………………….. 0,05–0,10
2 Толща слойчатых, опесчаненных супесей палево-сероватого и 

серого цвета. К слою серой супеси (наиболее гумусированно-
му, мощностью 0,10–0,15 м) привязаны находки I культурно-
го слоя 0,20–0,50 

3 Слой черной гумусированной супеси (мощность 0,10–0,15 м), 
в подошве которой отмечены криогенные деформации (II 
культурный слой); ниже – слой светлой супеси с включения-
ми дресвы и слабо окатанного щебнистого материала 0,15–0,25 

4 Пачка темных (до черного цвета) гумусированных супесей, 
разделенных прослоями серой супеси. Отмечается до 4 гу-
мусных палеопочв. К верхней из них приурочены находки III 
культурного слоя (мощность 0,10–0,15 м), к нижнему – IV 
культурного слоя (мощность 0,15–0,20 м). Верхняя граница 
пачки ровная, нижняя – деформирована криогенезом в виде 
узких жил 0,90–1,00

5 Толща желтых супесей с линзами и прослоями песка; в ней 
выделяется две палеопочвы буровато-серого цвета (мощно-
стью 0,05–0,10 м). К верхней из них привязаны находки V 
культурного слоя. В подошве нижней палеопочвы мощные 
клинообразные структуры постмерзлотного генезиса 0,30–0,50

6 Толща желтоватых, рыжеватых, зеленовато-желтых супесей и 
песков с пятнами ожелезнения; деформирована криогенными 
процессами. В береговых шурфах на глубине 1,90 м просту-
пила вода до 0,80 

IV культурный слой. Находки привязаны к слою темно-серой супеси 
мощностью 0,15–0,20 м. В комплексе найдено 12 предметов. Керамика слоя 
шнуровая; представлена 4 фрагментами придонной части сосуда (рис. 4, 11) и 
венчиком, украшенным по срезу оттисками трехзубого штампа (рис. 4, 10). 
Внешняя поверхность последнего орнаментирована горизонтальными рядами, 
выполненными узкой отступающей лопаточкой с закругленным концом. В со-
ставе каменного инвентаря (7 экз.) – пластинчатый скол из кремня с однокрае-
вой дорсальной ретушью (рис. 4, 3), обломок призматической пластины (рис. 4, 1), 
2 пластинчатых скола и 3 отщепа (рис. 4, 2). 

III культурный слой. Малочисленный археологический материал 
(6 предметов) привязан к слою темно-серой (до черного цвета) супеси мощно-
стью 0,10–0,15 м. Зафиксировано 2 фрагмента от гладкостенного сосуда, укра-
шенного по венчику наклонными насечками (рис. 4, 9). В числе изделий из 
камня – обломок скребка на отщепе кремня (рис. 4, 5), 2 призматические пла-
стины и отщеп.
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Рис. 4. Ая III. Археологический материал:  
1–3, 10, 11 – IV культурный слой; 4, 7–8 – V культурный слой; 5, 9 – III культурный 
слой; 12 – II культурный слой (1, 3, 4, 6–8 – фрагменты призматических пластин;  

2 – отщеп; 5 – скребок; 9–12 – керамика) 

II культурный слой. Археологические находки привязаны к слою черной 
гумусированной супеси мощностью 0,10–0,15 м. Всего обнаружено 58 предме-
тов – 3 отщепа и 55 фрагментов керамики от одного сосуда (рис. 4, 12). Сосуд – 
простой закрытой формы. Внешний борт венчика оформлен подтреугольной 
налепной лентой, верхняя грань которой орнаментирована наклонными про-
черченными линиями. Срез венчика украшен наклонными «насечками». Внеш-
няя поверхность сосуда несет следы выбивки рубчатой колотушкой. Тулово 
орнаментировано горизонтальными рядами, выполненными оттисками штампа 
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с округлым концом. От последнего, нижнего, ряда отходят короткие наклонные 
линии, выполненные тем же штампом. Диаметр сосуда по венчику – около 
16 см. Толщина стенок – 0,3–0,4 см. 

I культурный слой. Комплекс находок привязан к слою серой супеси 
мощностью 0,10–0,15 м. Всего зафиксировано 78 предметов – 7 фрагментов 
керамики, 3 отщепа и 68 ед. фаунистических остатков. Керамические фрагмен-
ты – с гладкой поверхностью, толщиной 0,5–0,7 см. В их числе – обломок вен-
чика, украшенный по тулову налепным валиком с оттисками пятизубого штам-
па. В составе фаунистической коллекции: кости лошади (7 ед. – 2 фрагмента 
тазовых костей, обломок верхней челюсти с молочными зубами, обломок зуба, 
коленная чашка, обломки пястной и грифельной костей), крупного рогатого 
скота (локтевая кость запястья), мелкого рогатого скота (3 ед. – 2 фрагмента 
тазовых костей, фрагмент большой берцовой кости) и собаки (фрагмент диафи-
за большой берцовой кости). Дикие животные представлены костными остат-
ками благородного оленя (2 ед. – фрагмент дистального отдела большой берцо-
вой кости и таранная кость), крупных копытных (11 ед.), фрагментом рога 
представителя оленьих, двумя фалангами нерпы и фрагментами битой неопре-
делимой кости (40 ед.). 

Стоянка Ая XIII. Объект расположен на делювиальном шлейфе, в  
0,76–1,15 км к юго-западу – западу от побережья оз. Байкал, на высоте 32–40 м 
над уровнем Байкала (см. рис. 1; 2). Сводный разрез рыхлых отложений в месте 
стоянки представляется следующим (сверху – вниз) (табл. 2, рис. 5, 1). 

Таблица 2 
Характеристика отложений стоянки Ая XIII 

№ 
п/п 

Описание 
Мощность, 

м 
1 Почвенно-дерновый горизонт 0,05–0,10
2 Пачка серых пылеватых супесей, в которой выделяется 2 темно-

серые палеопочвы (мощностью 0,10–0,20 м). К ним привязаны I и 
II культурные слои. Нижняя граница пачки – мелкотрещиноватая 0,30–0,60 

3 Супеси лессовидные белесоватые, подстилаемые слоем буровато-
серого цвета (III культурный слой, мощность 0,08–0,15 м). По-
дошва слоя деформирована криогенезом 0,10–0,40 

4 Пачка слоистых отложений, сложенная супесями, суглинками и 
песками бурого, желтого и белесого цвета. Слойки мощностью от 
5 см до 15 см, субгоризонтальные, имеют легкую деформацию 
криогенными процессами до 2,30 

III культурный слой. Археологический материал привязан к подошве 
буровато-серой супеси мощностью 0,08–0,15 м и представлен куском кремня со 
следами снятий и остроконечником на пластинчатом сколе. По одному марги-
налу обработка изделия произведена двусторонней ретушью, по другому – ло-
кальной дорсальной, ближе к острию – локальной вентральной ретушью 
(рис. 5, 3). 
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Рис. 5. Ая XIII: 1 – сводный стратиграфический разрез рыхлых отложений;  
2 – фрагмент керамики, II культурный слой; 3 – остроконечник, III культурный слой 

II культурный слой. Малочисленные находки залегали в слое темно-
серой гумусированной супеси мощностью 0,15 м. Всего обнаружено 2 предме-
та: фрагмент шнуровой керамики, украшенный по тулову тремя налепными 
валиками (рис. 5, 2), и фрагмент битой неопределимой кости животного. 

I культурный слой. Комплекс привязан к слою темно-серой супеси мощ-
ностью 0,10–0,20 м. Всего зафиксировано 78 предметов. Керамика слоя гладко-
стенная, без орнамента (13 фрагментов), представлена одним венчиком и фраг-
ментами тулова. Толщина стенок – 0,7–1 см. Остальные находки составляют 
65 остатков фауны: 17 костей лошади (обломок зуба, диафиз бедренной кости 
молодой особи, 9 фрагментов костей голеностопных суставов: тарсальные и 
плюсневые, фрагмент тазовой кости, 3 фаланги, фрагмент дистального отдела 
лучевой кости, челночная кость), 2 кости мелкого рогатого скота (фрагменты 
бедренной и лучевой костей), обломок большой берцовой кости благородного 
оленя, 17 костей крупного копытного, 23 фрагмента битой неопределимой кос-
ти и 5 жженых костей. На одной трубчатой кости крупного млекопитающего 
отмечены следы порезов, полученных в результате разделки туши. 
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Обсуждение материалов 
Определение возраста культурных слоев основано на стратиграфии отло-

жений с использованием региональной схемы позднеплейстоценовых – голо-
ценовых отложений [Стратиграфия, палеогеография … , 1990; Воробьева, 
2010], морфологических признаках археологических материалов и аналогиях с 
синхронными артефактами хорошо изученных и датированных радиоуглерод-
ным методом опорных геоархеологических объектов. 

В стратиграфических разрезах объекта Ая III вскрыты толщи голоценовых 
и плейстоценовых отложений. Нижняя из них ассоциируется с позднесартан-
скими отложениями. Граница плейстоцена и голоцена маркируется мощными 
криогенными деформациями, являющимися свидетельством глубокого фи-
нальноплейстоценового похолодания, сопоставимого с позднедриасовым воз-
растом (~11–10,3 тыс. л. н. по радиоуглеродным некалиброванным датам) [Во-
робьева, 2010]. В кровле вышележащей толщи, содержащей V культурный 
слой, отмечены узкие криогенные жилы. Вероятно, они являются сигналами 
кратковременного похолодания, фиксируемого в позднем бореале  
(~8,3–8,0 тыс. л. н.) на ряде разрезов Приольхонья [Воробьева, Горюнова, Нови-
ков, 2006; Воробьева, 2010]. Следовательно, толща отложений, заключенная 
между этими двумя криогенными проявлениями, относится к раннему голоцену. 

С атлантическим периодом (~8,0–4,5 тыс. л. н.) сопоставляется толща от-
ложений, выделяющаяся в разрезе более темным цветом и гумусированностью. 
К ее подошве привязан комплекс IV культурного слоя, к кровле – III культур-
ного слоя. Вышележащая толща сформировалась в суббореальное время  
(~4,5–2,8 тыс. л. н.). В кровле пачки выделяется слой черной гумусированной 
супеси (II культурный слой), являющийся на ряде разрезов Приольхонья мар-
кером периода позднего суббореального потепления (~3,8–2,8 тыс. л. н.). Куль-
туросодержащий слой I формировался в субатлантическое время (от 
2,8 тыс. л. н.). 

Наиболее древним на стоянке археологическим комплексом является  
V культурный слой. По ряду косвенных признаков (стратиграфическое залега-
ние, изготовление изделий из камня и отсутствие керамики) его возможно со-
поставить с мезолитическими комплексами раннего голоцена Приольхонья и в 
целом Прибайкалья [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 
2006]. Отсутствие специфических изделий, характерных для комплексов пре-
бореального периода, большое количество микросколов и призматических пла-
стин позволяют предварительно соотнести данный комплекс с материалами, 
датируемыми бореальным периодом (9,3–8,0 тыс. л. н.). К этому хронологиче-
скому срезу относятся X–IX слои Саган-Нугэ, VII нижний и VII средний слои 
Берлоги и IX слой Итырхея. Серия радиоуглеродных дат по этим комплексам 
согласуется с их геологической датировкой (в пределах 9105–8270 л. н., что 
соответствует 10 490–8780 кал. л. н.). Все радиоуглеродные определения выполне-
ны по почве [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 2006]. 

Керамика IV культурного слоя аналогична сосудам, зафиксированным в 
комплексах IX слоя Тышкинэ II и слоев VI Саган-Забы II в Приольхонье [Но-
виков, Горюнова, 2011; Горюнова, Новиков, Вебер, 2011], и относится к кера-
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мике хайтинского типа, характерной для раннего неолита Прибайкалья в целом 
[Савельев, 1989; Горюнова, Новиков, Вебер, 2011; Бердников, 2013; Горюнова, 
Новиков, 2015]. По слоям IV Саган-Забы II получена серия радиоуглеродных дат в 
пределах 7203–7147 л. н., что соответствует диапазону 8160–7880 кал. л. н. [A 
freshwater old carbon … , 2013; Радиоуглеродное датирование … , 2014; Горю-
нова, Новиков, 2015]. Радиоуглеродные (некалиброванные) даты по комплек-
сам многослойных поселений Верхнего Приангарья находятся в диапазоне  
7,3–6,1 тыс. л. н., а по стоянкам Нижнего Приангарья имеются более ранние 
даты (с 7,8 тыс. л. н.) [Бердников, 2013]. 

Находки III культурного слоя малочисленны и невыразительны, поэтому 
их ориентировочная датировка построена на данных геологии. Археологиче-
ский материал этого слоя привязан к верхнему уровню пачки отложений атлан-
тического периода, что позволяет нам предположить его поздненеолитический 
возраст. Наличие гладкостенной керамики, украшенной наклонными насечка-
ми, не противоречит этому сопоставлению. Комплексы позднего неолита При-
ольхонья датируются серией радиоуглеродных определений (по костям живот-
ных и углю) в пределах 4786–4350 л. н., что соответствует 5590–4870 кал. л. н. 
[A freshwater old carbon … , 2013; Радиоуглеродное датирование … , 2014]. 

Фрагменты сосуда, обнаруженные во II культурном слое, по форме, тех-
ническому декору, наличию своеобразного утолщения вдоль венчика (так на-
зываемого воротничка) и орнаменту аналогичны керамике, зафиксированной в 
I нижнем слое Улан-Хады, слоях IV Тышкинэ II и Тышкинэ III [Горюнова, Во-
робьева, 1993]. Эти комплексы отнесены к бронзовому веку Прибайкалья, ра-
диоуглеродный возраст которых – в пределах 3800–3000 л. н. [Горюнова, Во-
робьева, Орлова, 1996]. С учетом калибровки они соответствуют промежутку 
4495–3075 кал. л. н. В связи с этим считаем возможным датировать II слой сто-
янки Ая III этим же временем.  

Комплекс I культурного слоя по наличию толстостенной керамики с глад-
кой поверхностью, орнаментированной налепным валиком, можно датировать 
широким хронологическим диапазоном – от железного века до периода этно-
графической современности [Горюнова, Новиков, 2010]. Для этих комплексов 
характерно и наличие в материалах большого количества костей домашних 
животных – лошади, крупного и мелкого рогатого скота, собаки. При этом кос-
ти лошади преобладают. Из промысловой фауны выявлены кости нерпы и бла-
городного оленя. 

На объекте Ая XIII в стратиграфических разрезах выражено два уровня 
палеокриогенеза. Наиболее мощный из них фиксируется в подошве III куль-
турного слоя и сопоставляется нами с позднедриасовым возрастом  
(11–10,3 тыс. л. н. по радиоуглеродным датам) [Воробьева, 2010]. Отложения 
атлантического и суббореального возраста в разрезе отсутствуют. Морозобой-
ные клинья, заложенные под подошвой II культурного слоя, сопоставляются с 
похолоданием, имевшим место около 2,5 тыс. л. н. на рубеже суббореального и 
субатлантического периодов. Подобные явления отмечены в разрезах ряда 
многослойных объектов Приольхонья – в пачке нулевых слоев Улан-Хады, в 
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подошве II слоя Берлоги. Таким образом, почвенные отложения, включающие 
комплексы II и I культурных слоев, образованы в субатлантическое время. 

Археологические материалы III культурного слоя представлены единич-
ными, типологически малодиагностичными находками. Отсутствие керамики 
предполагает его мезолитический возраст. Это подтверждается данными геоло-
гии. Толща отложений, включающая III культурный слой, сопоставляется с 
раннеголоценовым возрастом (10,3–8,0 тыс. л. н.). Этим широким хронологи-
ческим диапазоном, вероятно, следует в настоящее время ограничить предва-
рительную датировку III культурного слоя. 

Фрагмент сосуда, зафиксированный во II культурном слое, типологически 
относится к керамике тышкинэ-сеногдинского типа, датируемой поздним брон-
зовым – ранним железным веками [Воробьева, Горюнова, 1996; Харинский, 
2005; Кичигин, 2009]. Она встречается в материалах поселений, расположен-
ных по всему побережью Байкала и прилегающих территорий. Стратифициро-
ванные «чистые» комплексы, содержащие подобную керамику, единичны:  
IIIА слой Тышкинэ III, I–II слои Берлоги и IIIБ слой Катуни I [Горюнова, 1983, 
1984; Черемисин, Горюнова, 1991; Горюнова, Номоконова, Новиков, 2008]. Ра-
диоуглеродная дата по II слою Берлоги (получена по почве) – 2130±145 л. н. 
(СОАН-3338). Шнуровая керамика с налепными рассеченными валиками отме-
чена также в материалах ряда плиточных могил Приольхонья: Сарма X, Итер-
хей V, Олзонтэй VI (погребение № 4) и др. [Номоконова, Горюнова, 2013; Тур-
кин, 2003]. Радиоуглеродные даты по этим комплексам находятся в пределах 
3100–2230 л. н. (калиброванный возраст – последняя треть II тыс. до н. э. – 
IV в. до н. э.). 

Комплекс I культурного слоя поселения Ая XIII по ряду признаков син-
хронизируется с материалами I слоя стоянки Ая III и, вероятно, датируется тем 
же временем. Их объединяет и состав фаунистических остатков (табл. 3). 

Таблица 3
Фаунистические остатки из объектов Ая III и Ая XIII 

Объект Ая III Ая XIII 

Таксон / Слой I к. сл. V к. сл. I к. сл. II к. сл. 

Собака (Canis familiaris) 1 - - -
Лошадь (Equus caballus) 7 - 17 -
Крупный рогатый скот (Bos taurus) 1 - - -
Мелкий рогатый скот (Ovis/Capra) 3 - 2 -
Нерпа (Phoca sibirica) 2 - - -
Благородный олень (Cervus elaphus) 2 - 1 -
Cervidae gen. (представитель оленей) 1 - - -
Крупное копытное 11 - 17 -
Неопределимые кости 40 - 23 1
Обожженные кости - 5 5 -
Всего 68 5 65 1
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Среди костей домашних животных на обеих стоянках доминируют остат-
ки лошади. На объекте Ая XIII отмечены расколотые кости голеностопного 
сустава, которые, возможно, свидетельствуют об использовании лошадей в 
пищу. Судя по остаткам скелета, размеры домашней лошади были невелики. 

Заключение 
Таким образом, в результате работ 2014 г. в бухте Ая на западном побере-

жье оз. Байкал выявлено 2 многослойных объекта – Ая III и Ая XIII. 
Наиболее перспективным для дальнейших исследований является ОАН 

«Ая III», на котором выявлено 5 стратиграфических позиций залегания куль-
турных комплексов. Они привязаны к отложениям субатлантического (I куль-
турный слой, железный век – период этнографической современности), суббо-
реального (II культурный слой, бронзовый век), атлантического (III и IV куль-
турные слои, поздний и ранний неолит) и, вероятно, бореального (V культур-
ный слой, мезолит) периодов эпохи голоцена. Особый интерес представляют 
слои мезолита, раннего неолита и бронзового века, чистые стратифицирован-
ные комплексы которых на побережье оз. Байкал (особенно Большого моря) 
встречаются нечасто. 

Археологический материал на объекте Ая XIII зафиксирован в 3 страти-
графических позициях. Его комплексы привязаны к субатлантическим (I и II 
культурные слои, период этнографической современности – железный век и 
поздний бронзовый – ранний железный век соответственно) и, вероятно, боре-
альным (III культурный слой, мезолит) отложениям. Интересно отметить, что 
комплексы I культурного слоя на обеих стоянках идентичны по составу. В них 
преобладают фаунистические остатки, связанные с хозяйственной деятельно-
стью населения. По количеству материалов стоянки Ая III и Ая XIII сопоста-
вимы между собой, а по таксономическому разнообразию фаунистические ос-
татки с объекта Ая III значительно богаче. В числе остеологических материа-
лов I культурного слоя обеих стоянок – кости домашних и диких животных. 
Среди домашних животных преобладает лошадь. Наличие идентичных куль-
турных комплексов, отмеченных на разных участках бухты, позволяет предпо-
ложить, что с железного века вплоть до этнографической современности древ-
ним населением использовалась вся территория бухты. 

Таким образом, новые многослойные объекты Ая III и Ая XIII пополнили 
базу выявленных ОАН не только побережья оз. Байкал, но и всего Прибайкалья 
в целом. 
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New Multilayer Sites in the Aya Bay of the Lake Baikal  
(Based on Excavations of 2014) 
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V. M. Novoseltseva 
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A. M. Klementiev 
Institute of the Earth’s Crust SB RAS 

Abstract. This article contains material on new multi-layer sites Aya III and Aya XIII. They 
are identified in the Aya bay on the west coast of the Lake Baikal in 2014. Determining the 
age of cultural layers was based on an analysis of the stratigraphy of the layers (with a 
regional scheme Late Pleistocene – Holocene sediments), on comparison of morphological 
features of archaeological materials and analogies with the synchronous artifacts well studied 
and dated by the radiocarbon method of the main geoarchaeological objects. At the site Aya 
III were recorded 5 cultural layers. Among them: I layer dates to ethno-historic period –the 
Iron Age, II – the Bronze Age, III – the Late Neolithic, IV – the Early Neolithic and V – the 
Mesolithic. At the site Aya XIII were recorded three cultural layers. Among them: I layer 
dates to ethno-historic period – the Iron Age, II – the Late Bronze Age – the Early Iron Age, 
III – the Mesolithic. After analyzing the complexes of the both sites it was made possible to 
suggest that in the Iron Age and in the ethno-historic period ancient population used the whole 
territory of the bay Aya. In the Neolithic and Bronze Age, they mostly used its coastal part. 

Keywords: Baikal area, multi-layer sites, Mesolithic, Neolithic, Bronze Age, Iron Age, 
ethno-historic period. 
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