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Аннотация. Обобщена и проанализирована информация по 16 многослойным мультислойчатым стоянкам побе-
режья оз. Байкал. Определен перечень объектов, выполнено их картирование, проведено уточнение предвари-
тельных археологических датировок и собраны данные по радиоуглеродным датам (153 определения). Все эти 
объекты обеспечены стратиграфическими, геолого-геоморфологическими характеристиками, качественным и 
информативным археологическим материалом, радиоуглеродными определениями. Они составляют надежную 
источниковую базу и являются опорными при изучении древних культур голоцена региона и реконструкций па-
леоклиматов и палеоландшафтов. Намечен перечень новых многослойных местонахождений, перспективных для 
комплексного изучения. 
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Abstract. The article summarizes and analyzes information on 16 multilayered geoarchaeological sites of the Lake Baikal 
coast, including the famous Ulan-Khada site. The research is based on the results of excavations, literary and archival 
materials. A list of local sites has been determined, their mapping, archaeological assessment, and radiocarbon data 
(153 dates, mostly AMS) have been analyzed. These sites are provided with stratigraphic, geological, and geomorpho-
logical characteristics, high-quality and informative materials. They represent a reliable source base and are the basis for 
the study of the regional Holocene cultures and the reconstruction of paleoclimates and paleolandscapes. The predominant 
location of multilayered sites on the western coast of Lake Baikal and, first of all, its Little Sea section is noted. From 
3 to 15 cultural levels have been recorded on multilayered sites, containing finds from different periods from the Stone 
Age to the Late Iron Age. Currently, only two multilayered sites (Kurla 1 and Kurla 4) are known on the Lake Baikal 
coast, containing complexes of the Final Paleolithic. Early Holocene assemblages were noted at 8 sites (the most signifi-
cant are Sagan-Nuge, Berloga, and Ityrkhei 1). Stratified Neolithic complexes predominate belogning to the early 
(10 sites), middle (4 sites) and late (9 sites) stages of this period. Among the most significant sites containing several 
isolated Neolithic layers are Sagan-Zaba 2, Ityrkhei 1, Tyshkine 2, Katun 1, Buguldeika 1 and 2. Reference sites for the 
Early Bronze Age are Ulan-Khada 1, Katun 1, Tyshkine 2 and 3, and for the Late Bronze Age – Tyshkine 3, Katun 1 and 
Berloga. At the Sagan-Zaba 2, Katun 1, and Buguldeika 2 sites, studies of the Early and Late Iron Age are promising. 
Radiocarbon dates have been obtained for almost all the studied sites (14). The complexes of the Early (29 dates) and 
Late (22 dates) Neolithic are the most endowed with them. At present, the chronology of the Lake Baikal coast cultural 
complexes seems to be as follows: the Final Paleolithic – 19,270–14,250 cal BP, Mesolithic – 13,070–8220 cal BP, Early 
Neolithic – 8170-6900 cal BP, Middle Neolithic – 6930–6290 cal BP, Late Neolithic – 5840–4650 cal BP, Early Bronze 
Age – 4850(4530)–3220 cal BP, Late Bronze Age – 3330–2000 cal BP, Early Iron Age – 2120–1530 cal BP, Late Iron 
Age – 1240–940 cal BP. 
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Введение 

В нынешнем году, 5 сентября (или 18 по ст. ст.), исполнилось 110 лет со дня 
открытия первой в России многослойной стоянки периода голоцена, расположен-
ной в бухте Улан-Хада залива Мухор Малого Моря оз. Байкал. Раскопки 
Б. Э. Петри, проведенные на этом объекте в 1913 г. [Петри, 1916], фактически по-
ложили начало последующим открытиям и изучению древней истории Сибири по 
материалам поселений. Исследование многослойных стоянок (под ними подразу-
меваются объекты с тремя и более культуросодержащими слоями) имеет большое 
научное значение для создания периодизаций древних культур, палеоклиматиче-
ских реконструкций и палеоландшафтов. Из них наиболее высокую степень ин-
формативности имеют мультислойчатые геоархеологические объекты с четкой 
стратификацией, где культурные комплексы привязаны к разным погребенным 
почвам. Одним из наиболее исследованных в этом плане является район западного 
побережья Байкала (особенно Маломорский его участок), где в начале XX в. 
Б. Э. Петри открыл и исследовал многослойную стоянку Улан-Хада. 

Цель предлагаемой статьи – обобщить имеющиеся сведения по многослой-
ным мультислойчатым объектам побережья Байкала, определить их значимость и 
перспективность дальнейших исследований. В основу работы положены матери-
алы комплексно раскопанных стоянок, являющихся в настоящее время опорными 
объектами для изучения древних культур региона. 

История исследования 

Изучение многослойных объектов побережья Байкала связано с раскопками 
Б. Э. Петри в бухте Улан-Хада. В результате проведенных работ им выделено на 
этой стоянке 12 культурных слоев (XI–I и пачка 0-х), за основу которых были при-
няты цвет, состав и плотность почв. Раскопки проводились «системой выемки ку-
бов», поверхность которых равнялась 1 м2, а высота – толщине слоя. На основе 
изучения коллекций с Улан-Хады и исследованных им поселений юго-западного 
побережья Байкала Б. Э. Петри предложил первую периодизацию каменного века 
Сибири [Петри, 1916, 1921, 1926]. Он сопоставил XI слой («бескерамический») со 
стадией маглемозе мезолита Западной Европы, а X–I слои – с разными периодами 
неолита. При этом Б. Э. Петри отмечал, что «верхние слои сильно приближаются 
к бронзовой эпохе». Основываясь на геологических наблюдениях, автор полагал, 
что Улан-Хада представляет собой ряд хронологически наслоенных чистых куль-
тур, и считал возможным принять Улан-Хаду за шкалу для датирования отдель-
ных разрозненных стоянок и всего сибирского неолита в целом. 

Крупные исследования на побережье оз. Байкал проводились в 1959 г. Иркут-
ской археологической экспедицией Ленинградского отделения Института архео-
логии АН СССР (ЛО ИА АН СССР) под руководством М. П. Грязнова. Экспеди-
ция была организована в связи с предстоящим поднятием уровня Байкала в ре-
зультате строительства Иркутской ГЭС. Наиболее масштабные раскопки велись 
на многослойном поселении Улан-Хада (М. П. Грязнов, М. Н. Комарова). Вскры-
тие на памятнике проводилось широкими площадями, и особое внимание уделя-
лось изучению геологических разрезов. В результате этих исследований подтвер-
дились стратиграфические наблюдения Б. Э. Петри, в частности было отмечено 
наличие «бескерамического» горизонта, а также выделены слои бронзового века, 
получен богатый фактический материал [Грязнов, Комарова, 1992]. 
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Небольшие стратиграфические работы в бухте Улан-Хада проведены в 
1963 г. Л. П. Хлобыстиным. Ему принадлежит и первая публикация стратиграфии 
поселения, полная послойная характеристика материалов раскопов Б. Э. Петри. 
Кроме того, была получена первая радиоуглеродная дата по VII слою [Хлобыстин, 
1964б]. На основе материалов Б. Э. Петри Л. П. Хлобыстин предложил периоди-
зацию культур побережья Байкала, согласно которой XI слой был отнесен к «до-
керамическому» неолиту, X слой – к серовской культуре неолита, IX определен 
как смешанный, содержащий материалы позднесеровской, китойской и глазков-
ской культур, VIII–I слои датированы бронзовым веком, а пачка 0-х слоев – куры-
канским временем [Хлобыстин, 1964а]. 

Вторым после Улан-Хады стратифицированным многослойным поселением, 
исследованным на Байкале, является стоянка Саган-Заба II, обнаруженная Северо-
Азиатской экспедицией Института истории, филологии и философии (ИИФФ) СО 
АН СССР под руководством А. П. Окладникова в 1972 г. Раскопки проведены в 
1974–1975 гг. (А. П. Окладников, И. В. Асеев), в результате чего было выделено 
5 культурных слоев, датированных от мезолита до железного века включительно 
[Окладников, 1975]. Материалы и данные по стоянке частично введены в научный 
оборот в ряде публикаций [Конопацкий, 1982; Оводов, Панычев, 1982; Асеев, 2003]. 

Планомерные исследования по выявлению и изучению стратифицированных 
многослойных объектов голоцена на побережье Байкала ведутся с 1973 г. по сего-
дняшний день тематическими отрядами Комплексной археологической экспеди-
ции Иркутского государственного университета (КАЭ ИГУ) [Геоархеологическое 
байкаловедение … , 2015]. На первый план выдвигается проблема создания четкой 
культурно-хронологической периодизации, построенной на надежной геолого-
геоморфологической основе. Исследования проводятся на комплексной основе: 
раскопки стоянок широкими площадями, изучение стратиграфических разрезов, 
привлечение данных естественных наук (геология, палеопочвоведение, палиноло-
гия, зооархеология, радиоуглеродное датирование и пр.). 

Проведенные в 1973 г. рекогносцировочные работы в Приольхонье 
(Г. И. Медведев, Н. А. Савельев, В. В. Свинин) предопределили основной иссле-
довательский полигон для решения поставленной проблемы. В 1974 г. возобнови-
лись стационарные исследования на геоархеологическом объекте Улан-Хада, ко-
торые были продолжены в 1979, 1982, 1990 гг. (О. И. Горюнова, Н. А. Савельев, 
Г. А. Воробьева) [Сизиков, Савельев, Филимонова, 1975; Горюнова, Савельев, 
1990; Горюнова, 2012]. 

В 1970-е гг. на ряде местонахождений Приольхонья были выявлены новые 
многослойные стратифицированные стоянки. В 1975–1976 гг. объектом изучения 
становится поселение Итырхей I с десятью культурными слоями (О. И. Горю-
нова), а в 1977 г. – Берлога с восемью (О. И. Горюнова). На этих стоянках впервые 
обнаружены стратиграфически чистые комплексы, датируемые разными перио-
дами раннего голоцена. Хронологический охват материалов этих поселений – от 
мезолита до железного века [Горюнова, 1984б, 1990а, 1991]. На местонахождениях 
Тышкинэ II и III, обнаруженных в начале 1950-х гг. краеведом Н. М. Ревякиным, 
в результате работ 1978–1979 гг. (Л. Г. Ярославцева, А. Г. Генералов) была выяв-
лена их многослойность (9 и 10 культурных слоев соответственно). Стационарные 
раскопки, проведенные в 1980 г. на этих поселениях (О. И. Горюнова), позволили 
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охарактеризовать материалы раннего бронзового века и впервые выделить страти-
графически чистые комплексы позднего бронзового века [Горюнова, Ярославцева, 
1982; Горюнова, 1983, 1984а]. На основе корреляции материалов многослойных 
объектов были предложены схемы периодизации культур от мезолита до желез-
ного века, реконструкции палеоклиматов и палеоландшафтов региона в голоцене 
[Горюнова, 1984б; Горюнова, Воробьева, 1986; Воробьева, 1990; Воробьева, Го-
рюнова, Савельев, 1992]. 

Дальнейшие раскопки в Приольхонье проводились на мультислойчатых сто-
янках Саган-Нугэ (11 культурных слоев) в 1982–1983, 1990 гг. (О. И. Горюнова, 
Г. А. Воробьева, Н. А. Савельев) и Кулара III (4 культурных слоя) в 1986 г. 
(О. И. Горюнова) [Горюнова, 1990б, 1991]. Четкая стратиграфическая ситуация, 
информативность выделенных бескерамических комплексов и серия радиоугле-
родных дат позволили считать стоянку Саган-Нугэ одним из опорных объектов в 
исследованиях культур раннего голоцена региона. 

В 1982 и 1990 гг. стратиграфические разрезы многослойных поселений Улан-
Хада, Саган-Нугэ и Берлога демонстрировались на экскурсиях международных 
конгрессов в качестве опорных объектов для изучения древних культур, палеокли-
матов и палеоландшафтов региона периода голоцена в целом [Стратиграфия, па-
леогеография и археология … , 1990]. 

На северном Байкале тематические работы по выявлению многослойных ме-
стонахождений ведутся отрядами КАЭ ИГУ с 1975 г. Событием в изучении архео-
логических объектов Байкала явились раскопки, проведенные в окрестностях 
мыса Курла, в результате чего обнаружены комплексы, датирующиеся финальным 
палеолитом (ранним мезолитом) [Геоархеологическое байкаловедение … , 2015]. 
Это первые стратифицированные объекты палеолита на побережье Байкала. Из 
них к многослойным стоянкам относятся Курла I (П. Е. Шмыгун), исследованная 
в 1975–1977 гг. [Шмыгун, 1981], и Курла IV (Т. А. Абдулов), раскопанная в 1979 г. 
[Абдулов, 1991]. На этих объектах выделено по 3 культурных слоя; из них слои III 
и II относятся к палеолиту, а I содержат материалы бронзового и железного веков.  

Работы по выявлению многослойных стоянок на восточном побережье Бай-
кала проводились отрядами КАЭ ИГУ в 1981 г. (О. И. Горюнова, Ю. П. Лыхин). В 
результате работ в бухтах Чивыркуйского залива выявлено несколько многослой-
ных стратифицированных объектов [Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016]. Из них 
наиболее значимые раскопки проведены в 1989, 1991 гг. на стоянке Катунь I 
(О. И. Горюнова, Г. А. Воробьева). Эта стоянка является первым мультислойча-
тым (9 культурных слоев) объектом восточного побережья Байкала. Ее материалы 
характеризуют древние культуры от неолита до раннемонгольского времени. На 
стоянке Катунь I впервые для территории Прибайкалья стратиграфически выяв-
лены чистые комплексы среднего неолита и разных периодов железного века [Во-
робьева, Горюнова, 1995; Горюнова, Новиков, 1997; Номоконова, Горюнова, 2004; 
Горюнова, Номоконова, Новиков, 2008; Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016]. 

На юго-западном побережье Байкала в 1980-е гг. отрядами группы паспорти-
зации КАЭ ИГУ (Н. А. Савельев, Н. Е. Бердникова, В. М. Ветров) выявлена серия 
многослойных местонахождений, в числе которых Бугульдейка I, II, Падь Дол-
гая II и др. В 1988 г. на объекте Падь Долгая II проведены раскопки (Н. А Саве-
льев, А. А. Хамзин). Выделено 6 культурных слоев, датированных мезолитом (VI–
V культурные слои), неолитом (IV–II культурные слои), бронзовым и железным 
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веками (I культурный слой) [Коршунов, 2005]. На многослойной стоянке Бугуль-
дейка II в 1999–2004 гг. проводили раскопки отряды совместной экспедиции Цен-
тра детского и юношеского туризма и краеведения и Иркутского государственного 
университета (В. В. Алтухов, Н. А. Савельев) [Бочарова, Коршунов, 2010]. В раз-
ные годы было выделено от 5 до 8 культурных горизонтов и получены материалы, 
датируемые периодом от мезолита до железного века. 

С 1993 г. исследования на побережье Байкала ведут отряды экспедиции Ир-
кутской лаборатории археологии и палеоэкологии (ИЛАП) ИАЭТ СО РАН – ИГУ. 
В Приольхонье большое внимание уделялось изучению стоянок раннего голоцена. 
На новом уровне возобновлены раскопки многослойных стоянок Кулара III в 
1998 г. и Берлога в 1999 г. (О. И. Горюнова, А. Г. Новиков, Г. А. Воробьева), где 
выделено по 2 новых мезолитических слоя [Новиков, Номоконова, 2015]. В ре-
зультате исследований этих лет предложена схема культурно-хронологической 
периодизации и изменений палеоэкологической обстановки раннего голоцена 
Приольхонья [Горюнова, Новиков, 2000; Воробьева, Горюнова, Новиков, 2006]. 

С 1997 г. по настоящее время крупные археологические исследования на по-
бережье Байкала проводятся Российско-канадской археологической экспедицией 
ИГУ. Проект осуществляется Иркутским государственным университетом сов-
местно с Университетом Альберты (Канада). Исследования направлены на рекон-
струкцию экономики, моделей передвижения и социальных отношений населения 
Прибайкалья в неолите и бронзовом веке. Работы базируются на комплексных 
данных, полученных на основе междисциплинарных исследований канадских и 
российских ученых [Горюнова, Вебер, 2017]. Масштабные многолетние раскопки 
проводились в 2006–2008 гг. на многослойных геоархеологических объектах за-
падного побережья Байкала: Саган-Забе II, где выделено 11 культурных слоев 
(О. И. Горюнова, А. Г. Новиков, А. В. Вебер, Г. А. Воробьева), и Бугульдейке II, 
где определено наличие 15 слоев (Н. А. Савельев). Хронологический диапазон 
древних поселений – от мезолита до раннемонгольского времени. Получены серии 
радиоуглеродных AMS-дат по всем исследованным слоям, проведено детальное 
изучение рыхлых отложений этих стоянок [Воробьева, 2010; Бочарова, Коршунов, 
2010; Радиоуглеродное датирование … , 2014; Лозей, Номоконова, Савельев, 2014; 
Losey, Nomokonova, Saveliev, 2017; Горюнова, Новиков, 2017, 2018]. 

По материалам стоянки Саган-Заба II впервые для территории Прибайкалья 
была поставлена проблема влияния резервуарного эффекта на радиоуглеродное 
датирование [A freshwater old … , 2013]. В настоящее время эта стоянка является 
наиболее информативным объектом, характеризующим различные периоды голо-
цена от мезолита до позднего железного века на рассматриваемой территории. 

В последнее десятилетие интенсивность поиска и раскопок многослойных 
местонахождений побережья Байкала возросла. В результате отрядами экспеди-
ции ИЛАП ИАЭТ СО РАН – ИГУ были исследованы новые и уже известные муль-
тислойчатые стоянки: Бугульдейка I (8 культурных слоев) в 2016 г. (А. А. Тимо-
щенко), Характа I (3 слоя) в 2016 г. (А. Г. Новиков, О. И. Горюнова, Г. В. Туркин), 
Шракшура III (3 слоя) в 2017 г. и Итырхей I в 2018 г. (А. Г. Новиков, О. И. Горю-
нова) [Тимощенко, Бочарова, 2016; Новый стратифицированный объект … , 2016; 
Новиков, Горюнова, 2017].  
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Новые объекты дополняют и расширяют наши представления о древних куль-
турах региона, позволяют более обоснованно и детально судить об их периодиза-
ции и хронологии. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящее время на побережье Байкала выделено 16 научно значимых 

мультислойчатых многослойных объектов (рис. 1): Шракшура III, Кулара III, Са-
ган-Нугэ (рис. 2–3), Улан-Хада I (рис. 4–5), Берлога (рис. 6–7), Итырхей I (рис. 8–
9), Тышкинэ II, III, Характа I, Саган-Заба II, Бугульдейка I, II, Падь Долгая II, Ка-
тунь I, Курла I и IV. Все они обеспечены стратиграфическими, геолого-геоморфо-
логическими характеристиками, качественным и информативным археологиче-
ским материалом, а также радиоуглеродными определениями. Эти объекты явля-
ются опорными при изучении древних культур голоцена в Прибайкалье. 

Основные сведения по мультислойчатым объектам побережья Байкала пред-
ставлены в таблице. В список не вошли местонахождения, выявленные неболь-
шими зачистками и одиночными шурфами, детальное изучение которых еще 
только предстоит. К ним относятся: Сарма I (4 культурных слоя), Бурлюк I 
(3 слоя), Куркут III (4 слоя), Ая III (5 слоев), Богучанская XIII (4 слоя), Окуне-
вая IV (4 слоя), Окуневая III (3 слоя), Бакланий II (3 слоя) [Новые комплексы … , 
2000; Новиков, Горюнова, 2001; Харинский, Емельянова, Рыков, 2009; Новиков, 
Новосельцева, Клементьев, 2016; Новиков, Абдулов, Горюнова, 2016]. 
 

 
Рис. 1. Космоснимок с указанием расположения многослойных археологических объектов 
побережья оз. Байкал: 1 – Шракшура III; 2 – Кулара III; 3 – Саган-Нугэ; 4 – Улан-Хада I;  

5 – Берлога; 6 – Итырхей I; 7 – Тышкинэ II; 8 – Тышкинэ III; 9 – Характа I; 10 – Саган-Заба II;  
11 – Бугульдейка I; 12 – Бугульдейка II; 13 – Падь Долгая II; 14 – Катунь I; 15 – Курла I;  
16 – Курла IV; 17 – Сарма I; 18 – Бурлюк I; 19 – Куркут III; 20 – Ая III; 21 – Окуневая IV;  

22 – Бакланий II; 23 – Богучанская XIII 
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Рис. 2. Общий вид на многослойную стоянку Саган-Нугэ с востока 

 
Рис. 3. Стоянка Саган-Нугэ, стратиграфический разрез 
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Рис. 4. Общий вид на стоянку Улан-Хада I с востока 

 
Рис. 5. Стоянка Улан-Хада I, стратиграфический разрез 
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Рис. 6. Общий вид на стоянку Берлога с востока 

 
Рис. 7. Стоянка Берлога, стратиграфический разрез 
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Рис. 8. Общий вид на стоянку Итырхей I с юго-запада 

 
Рис. 9. Стоянка Итырхей I, стратиграфический разрез 
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Анализ расположения изученных мультислойчатых местонахождений Бай-
кала демонстрирует их преимущественную дислокацию на западном побережье 
озера, прежде всего на Маломорском участке (13 объектов, из которых половина 
приходится на бухты Малого Моря). На восточном побережье Байкала ком-
плексно исследована только одна стоянка – Катунь I, расположенная в Чивыркуй-
ском заливе, на северном Байкале 2 объекта – Курла I и IV. Такая неравномерность 
частично объясняется геолого-геоморфологическими особенностями этих райо-
нов, степенью сохранности стоянок и их доступностью для изучения. 

Исследованные стоянки связаны с субаэральными слоистыми (преимуще-
ственно делювиальными, часто осложненными эоловыми или пролювиальными 
процессами) отложениями подножий склонов и конусов выноса [Воробьева, 1990, 
2010]. Для разрезов характерно переслаивание серий темных гумусированных 
слоев, разделенных малогумусными прослоями песчаного и песчано-дресвяни-
стого состава делювиально-эолового генезиса либо мощными пролювиальными 
образованиями. 

По количеству культурных слоев стоянки не равнозначны. Среди них выде-
ляются Бугульдейка II (15 слоев), Улан-Хада I (12 слоев), Саган-Заба II и Саган-
Нугэ (по 11 слоев), Итырхей I, Берлога и Тышкинэ III (по 10 слоев), Тышкинэ II и 
Катунь I (по 9 слоев), Бугульдейка I (8 слоев), Кулара III и Падь Долгая II (по 
6 слоев). На четырех объектах (Шракшура III, Характа I, Курла I и Курла IV) вы-
явлено по 3 культурных слоя. 

Стоянки отличаются наличием и сочетанием различных культурно-хроноло-
гических комплексов. На побережье Байкала в настоящее время известно всего два 
многослойных объекта (Курла I и IV), содержащих комплексы финального палео-
лита. Объекты раннего голоцена отмечены на восьми стоянках. Из них в научный 
оборот введены материалы только по шести объектам; комплексы Бугульдейки II 
и Пади Долгой II – практически не опубликованы. 

Наибольшее количество стратифицированных комплексов относится к 
неолиту. Преобладают стоянки раннего этапа. Они отмечены на десяти объектах, 
из которых только один (II слой Кулары III) малоинформативен. Комплексы сред-
него неолита в мультислойчатом залегании отмечены на четырех объектах (Саган-
Заба II, Итырхей I, Катунь I, Падь Долгая II). На стоянках Улан-Хада и Кулара III 
материалы данного этапа зафиксированы совместно с комплексами позднего 
неолита, а VI слой Бугульдейки I содержит маловыразительный инвентарь. Из де-
вяти местонахождений, содержащих материалы позднего неолита, выделяются IV 
слой Саган-Забы II, IX–VIII слои Тышкинэ III и V слой Катуни I. Остальные объ-
екты либо содержат малое количество материалов (Берлога, Итырхей I) и смешан-
ные комплексы (с изделиями среднего неолита) в «компрессионных» слоях (Улан-
Хада I, Кулара III), либо не опубликованы (Бугульдейка II и Бугульдейка I). 

Опорными стоянками при изучении раннего бронзового века являются соот-
ветствующие комплексы Улан-Хады I, Тышкинэ II, Тышкинэ III и Катуни I. Слой 
III нижний Саган-Забы II – «компрессионный» и содержит материалы раннего и 
позднего бронзового века. Чистые комплексы позднего бронзового века отмечены 
только на трех стоянках (Тышкинэ III, Катунь I и Берлога). На объектах Улан-
Хада I и Бугульдейка II они фиксируются совместно с материалами раннего же-
лезного века. 

 



Таблица 
Опорные мультислойчатые геоархеологические объекты Прибайкалья: краткая характеристика 

№ п/п 
Название объекта, 

географическая привязка 
Годы раскопок, авторы Культурный слой 

Археологический период*, 
14С-даты 

Источники 

Маломорский участок 

1 

Шракшура III – в 
5,5 км к СВ от с. Шара-
Тогот, в бухте у одно-
именного мыса на се-
веро-западном побере-
жье залива Мухор 

2003 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (О. И. Горю-
нова); 
2017 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (А. Г. Новиков, 
О. И. Горюнова) 

II–I 

РН (4 даты): 
II к. с. – 7495±25 л. н.  
(UCIAMS-207540) - 

6181±16 л. н.  
(OxA-42186) 

[Новиков, 
Горюнова, 2017, 

2020] 
0 

(компрес. ) 

ЖВ – совр. (2 даты): 
1650±15 л. н.  

(UCIAMS-207541); 338±17 л. н.  
(OxA-42191) 

2 

Кулара III – в 3 км к 
СВ от с. Шара-Тогот, в 
одноименной бухте за-
лива Мухор 

1986, 1991 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова); 
1998 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (О. И. Горю-
нова, А. Г. Новиков) 

VI–III 

М (3 даты): 
VI к. с. – 9926±31 л. н.  

(OxA-42193) – 9735±35 л. н. (UCIAMS-
186311) [Новиков, 

Номоконова, 2015;
Новиков, 

Горюнова, 2020] 
II  

РН (2 даты): 
7211±24 л. н. (OxA-42195), 6716±24 л. н. 

(OxA-42194) 

I  
ПН (2 даты): 

4416±31 л. н. (OxA-34600); 4271±30 л. н. 
(OxA-34602) 

3 

Саган-Нугэ – в 4 км к 
СЗ от с. Сахюрта 
(МРС), в одноименной 
бухте юго-восточного 
побережья залива Му-
хор 

1959 – ЛО ИА АН СССР 
(Ю. Д. Баруздин); 
1982–1983, 1990 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, Г. А. Воро-
бьева, Н. А. Савельев) 

XI–VI 

М (6 дат): 
XI к. с. – 10225±45 л. н. (OxA-34599); 

10030±45 л. н. (OxA-34597); 9840±50 л. н. 
(Beta-335109); 

X к. с. – 9990±45 л. н. (OxA-34598); 
VIII к. с. – 9900±45 л. н. (OxA-34596); 
VI к. с. – 8641±27 л. н. (OxA-42220) 

[Горюнова, 1990б; 
Воробьева, 1990; 

Новиков, 
Горюнова, 2017] 

V–III Н 
II РБВ 
I ЖВ 



Продолжение табл. 

№ п/п 
Название объекта, 

географическая привязка 
Годы раскопок, авторы Культурный слой 

Археологический период*, 
14С-даты 

Источники 

4 

Улан-Хада I – в 4,5 км 
к ССЗ от с. Сахюрта 
(МРС), в одноименной 
бухте юго-восточного 
побережья залива Му-
хор 

1913 – Б. Э. Петри; 
1959 – ЛО ИА АН СССР 
(М. П. Грязнов, М. Н. Кома-
рова); 
1963 – Л. П. Хлобыстин; 
1974, 1979, 1982, 1990 – 
КАЭ ИГУ (О. И. Горюнова, 
Н. А. Савельев) 

XI М 

[Петри, 1916, 
1921; Грязнов, 

Комарова, 1992; 
Хлобыстин, 

1964б; Горюнова, 
1984б, 2012; 
Горюнова, 

Савельев, 1990] 

X РН 
IX 

(компрес. ) 
СН–ПН 

В кровле – 4560±100 л. н. (ЛЕ-1282) 

VIII–I 

РБВ (5 дат): 
VIII к. с. – 4150±80 л. н. (ЛЕ-1280) и 

4060±80 л. н. (ГИН-4877); 
VII к. с. – 3660±60 л. н. (ЛЕ-883); 

I ниж. к. с. – 3568±33 л. н. (ОхА-34529); 
I верх. к. с. – 3086±27 л. н. (ОхА-34591) 

0-е ПБ–РЖВ 

5 

Берлога – в 2,5 км к СЗ 
от с. Сахюрта (МРС), в 
одноименной бухте 
юго-восточного побе-
режья залива Куркут 

1976–1977 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова); 
1999 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ (О. И. Горю-
нова) 

VIII–VI 

М (4 даты): 
VIII к. с. – 11008±36 л. н. (OxA-42231), 

10700±55 л. н. (OxA-34522); 
VII ниж. к. с. – 9810±50 л. н. (OxA-34524); 

VI к. с. – 8765±45 л. н. (OxA-34525) 

[Горюнова, 1984б 
1990а; Воробьева, 

1990, 2010; 
Горюнова, 

Новиков, 2018] 

V–IV Н 

III 
ПН 

4416±36 л. н.  
(OxA-34526) 

II–I ПБВ 

6 

Итырхей I – в 2 км к 
СЗ от с. Сахюрта 
(МРС), в одноименной 
бухте юго-восточного 
побережья залива Кур-
кут 

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) 

IX–VII 

М (4 даты): 
IX к. с. – 9816±31 л. н. (OxA-42213), 

9480±31 л. н. (OxA-42230); 
VIII к. с. – 8160±40 л. н. (Beta-335110), 

8103±36 л. н. (OxA-34593) 
[Горюнова, 1984б; 

Горюнова, 
Новиков, 2018] 

VI–V 
РН (2 даты): 

VI сл. – 6715±36 л. н. (OxA-34917); 
V к. с. – 6726±23 л. н. (OxA-42214) 

IV 
(компрес. ) 

РН–СН (3 даты): 
В подошве – 6166±34 л. н. (OxA-34595); 
В кровле – 5997±23 л. н. (OxA-42216), 

5539±23 л. н. (OxA-42215) 



Продолжение табл. 

№ п/п 
Название объекта, 

географическая привязка 
Годы раскопок, авторы Культурный слой 

Археологический период*, 
14С-даты 

Источники 

III 
СН (2 даты):

5758±32 л. н. (OxA-34594), 5612±23 л. н. 
(OxA-42217)

II 
ПН (2 даты):

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

I РБВ
0 ЖВ

7 Тышкинэ II – о. Оль-
хон, в 15 км к ЮЗ от с. 
Хужир, в 1 км к ЮЗ от 
одноименной пади 

1978 – КАЭ ИГУ (Л. Г. Яро-
славцева). 1979–1980 – КАЭ 
ИГУ (О. И. Горюнова, 
А. Г. Генералов) 

IX–VIII РН [Горюнова, 
Ярославцева, 

1982; Новиков. 
Горюнова, 2011] 

VII–IV РБВ 
IV к. с. – 3508±30 л. н. (OxA-34603)

III–I ЖВ

8 

Тышкинэ III – о. Оль-
хон, в 15,5 км к ЮЗ от 
с. Хужир, в 1,3 км к 
ЮЗ от одноименной 
пади 

1979–1980 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова, А. Г. Гене-
ралов) 

IX–VIII ПН 

[Горюнова, 1983, 
1984а, б; 

Горюнова, 
Воробьева, 

Орлова, 1996] 

VII–IV 

РБВ (4 даты):
VII к. с. – 3780±40 л. н. (ГИН-4880); 
V к. с. м 3440±20 л. н. (СОАН-2511) 
IV к. с. – 3160±50 л. н. (ГИН-4878) и 

3080±60 л. н. (ГИН-4879)
IIIА ПБВ 
III–I ЖВ

Западное побережье оз. Байкал 

9 

Характа 1 – в 9 км к 
ЮВ от с. Еланцы, в 
0,5 км к ЮЗ от с. Усть-
Анга 

2012 – ООО Альтамира 
(Г. В. Туркин) 
2016 – ИЛАП ИАЭТ СО 
РАН – ИГУ и ООО Альта-
мира (А. Г. Новиков, О. И. Го-
рюнова, Г. В. Туркин)

II–I 
РН (2 даты):

II к. с. – 6385±20 л. н. (UCIAMS-183009), 
6335±15л. н. (UCIAMS-183010)

[Новый 
стратифицированн

ый …, 2016; 
Горюнова, 

Новиков, 2018] 0 ЖВ 

10 

Саган-Заба II – в 
13,5 км к ЮВ от с. 
Еланцы, в одноимен-
ной бухте западного 
побережья Байкала 

1974–1975 – ИИФФ СО АН 
СССР (А. П. Окладников, 
И. В. Асеев). В 2006–2008 – 
Российско-Канадская экспе-
диция ИГУ (О. И. Горюнова, 
А. Г. Новиков, А. В. Вебер, 
Г. А. Воробьева) 

VII 
М (6 дат):

8024±40 л. н. (ОхА-22387) – 7971±39 л. н. 
(ОхА-22358)

[Окладников, 1975; 
Оводов, Панычев, 
1982; Асеев, 2003; 
Воробьева, 2010; A 

freshwater old …, 2013; 
Радиоуглеродное 

датирование …, 2014; 
Горюнова, Новиков, 

2017, 2018]

VI–V ниж. 

РН (10 дат): 
VI к. с. (7 дат): 7293±27 л. н. (ОхА-42174) – 

7147±38 л. н. (ОхА-22374); 
V ниж. сл. (3 даты): 6639±26 л. н. (ОхА-

39155) – 6155±25 л. н. (ОхА-39156) 



Продолжение табл. 

№ п/п 
Название объекта, 

географическая привязка 
Годы раскопок, авторы Культурный слой 

Археологический период*, 
14С-даты 

Источники 

V верх.  
СН (5 дат):

5932±25 л. н. (ОхА-42177) – 5597±33 л. н. 
(ОхА-22355)

IV 
ПН (9 дат):

4786±30 л. н. (ОхА-22384) – 4350±33 л. н. 
(ОхА-20643)

III ниж.  
(компрес. ) 

РБВ – ПБВ (6 дат):
3925±29 л. н. (ОхА-20607); 2881±21 л. н. 

(ОхА-39161) – 2884±21 л. н. (ОхА-39160); 
2157±19 л. н. (ОхА-42449) – 2123±19 л. н. 

(ОхА-42450)

III верх.  
РЖВ (3 даты):

1946±29 л. н. (ОхА-20637) – 1694±26 л. н. 
(ОхА-22371)

II–I 
ПЖВ (17 дат):

1201±26 л. н. (ОхА-20611) – 1097±25 л. н. 
(ОхА-22362)

11 

Бугульдейка I –  
в 2,5 км к ЮЗ от с. Бу-
гульдейка, в северо-во-
сточной части бухты 
Ива 

2016 – ИГУ  
(А. А. Тимощенко) 

VIII–VII 

РН (3 даты):
VIII к. с. – 6870±20 л. н. (UCIAMS-183007), 

6763±28 л. н. (OxA-42436); 
VII к. с. – 6346±27 л. н. (OxA-42179)

[Тимощенко, 
Бочарова, 2016] VI СН: 

6024±24 л. н. (OxA-42181)
V–IV ПН 
III–II БВ 

I ЖВ

12 

Бугульдейка II – в 
2,7 км к западу от с. 
Бугульдейка, в юго-за-
падной части бухты 
Ива (в 200 м от объекта 
Бугульдейка I) 

1999–2004 – ЦДЮ туризма и 
краеведения – ИГУ 
(В. В. Алтухов, Н. А. Саве-
льев). 2006–2008 – Россий-
ско-канадская экспедиция 
ИГУ (Н. А. Савельев) 

V–IV (ур. 9–5) 
М (8 дат):

9355±40 л. н. (OxA-23957) – 7713±36 л. н. 
(OxA-23954) [Бочарова, 

Коршунов, 2010; 
Лозей, 

Номоконова, 
Савельев, 2014; 

Losey, 
Nomokonova, 

Saveliev, 2017] 

IV (ур. 4–2) 
РН (5 дат):

7214±36 л. н. (ОхА-24000) – 6123±32 л. н. 
(ОхА-23952)

IV (ур. 1)–III 

ПН (7 дат):
IV (1) (4 даты): 

4966±30 л. н. (ОхА-23949) – 4894±29 л. н. 
(ОхА-23950); 

III к. с. (3 даты): 4877±30 л. н. (ОхА-
23945) – 4217±28 л. н. (ОхА-23943)



Окончание табл. 

№ п/п 
Название объекта, 

географическая привязка 
Годы раскопок, авторы Культурный слой 

Археологический период*, 
14С-даты 

Источники 

II 
(компрес. ) 

ПБВ – РЖВ (17 дат):
3002±29 л. н. (ОхА-23878) – 2077±27 л. н. 

(ОхА-23995)

I 
(компрес. ) 

ПЖВ – совр. (4 даты):
2008±28 л. н. (ОхА-23989) –130±23 л. н. 

(ОхА-23987)

13 

Падь Долгая II – в 
34 км к ЮЗ от с. Бу-
гульдейка, в 1,8 км к 
СВ от бухты Песчаная, 
в одноименной пади 

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

VI–V М

[Коршунов, 2005] 
IV–III РН 

II СН 

I БВ–ЖВ 

Восточное побережье оз. Байкал 

14 

Катунь 1 – в 3 км к югу 
от с. Курбулик, на од-
ноименном мысе Чи-
выркуйского залива (в 
границах с. Катунь) 

1989, 1991 – КАЭ ИГУ 
(О. И. Горюнова,  
Г. А. Воробьева) 

VII–VI СН [Номоконова, 
Горюнова, 2004; 

Горюнова, 
Номоконова, 

Новиков, 2008; 
Новиков, 
Абдулов, 

Горюнова, 2016] 

V ПН
IV РБВ 

IIIБ ПБВ 

IIIА-II 
РЖВ 

IIБ к. с. – 1860±30 л. н.  
(Beta-335113)

I ПЖВ
Северный Байкал

15 

Курла I – в 18 км к ЮЗ 
от с. Нижнеангарск, в 
2,5 км к СВ от п. Севе-
робайкальск (район 
мыса Курла) 

1975–1977 – КАЭ ИГУ 
(П. Е. Шмыгун) 

III–II ФП 

[Шмыгун, 1981] I к. с. 
(компрес. ) БВ–ЖВ 

16 

Курла IV – в 4 км к СВ 
от п. Северобайкальск, 
в 1,6 км к СВ от сто-
янки Курла I 

1979 – КАЭ ИГУ (Т. А. Аб-
дулов) 

III-II 
ФП 

II к. с. –14150±960 л. н.  
(СОАН-1398) 

[Абдулов, 1991; 
Воробьева, 

Горюнова, 2013] I к. с. 
(компрес. ) БВ–ЖВ 

*ФП – финальный палеолит, М – мезолит, Н – неолит, РН – ранний неолит, СН – средний неолит, ПН – поздний неолит, РБВ – ранний бронзовый век, ПБВ – поздний бронзо-
вый век, РЖВ – ранний железный век, ПЖВ – поздний железный век. 
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Стратифицированные комплексы раннего железного века представлены на 
двух объектах (Саган-Заба II и Катунь I), а позднего железного века – на трех (Са-
ган-Заба II, Катунь I, Бугульдейка II). На других местонахождениях материалы по 
этим периодам не информативны. 

Практически по всем исследованным стоянкам (по 14 из 16) имеются радио-
углеродные определения. Для определения хронологии разновременных комплек-
сов использованы результаты AMS-датирования, выполненные по костям назем-
ных животных, в рационе которых отсутствуют водные ресурсы, а также даты, 
полученные по древесному углю. Даты, полученные по почвенным образцам и 
суммарному сбору фауны без пояснения их видовой принадлежности ввиду их ма-
лой надежности, не рассматривались [Горюнова, Новиков, 2017, 2018]. Общее ко-
личество использованных радиоуглеродных дат – 153 определения. Основная их 
серия получена методом AMS по костям копытных животных в следующих лабо-
раториях: Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (Оксфордский университет, Вели-
кобритания, лаб. индекс OxA – 126 дат), W. M. Keck Carbon Cycle Accelerator Mass 
Spectrometry Laboratory (Калифорнийский университет в Ирвайне, США, лаб. ин-
декс UCIAMS – 7 дат), Beta Analytic Inc. (Майами, США, лаб. индекс Beta – 
3 даты). Даты по древесному углю получены в российских лабораториях: Инсти-
тута геологии и минералогии СО РАН (лаб. индекс СОАН – 10 дат), Института 
истории материальной культуры РАН (лаб. индекс ЛЕ – 3 даты), Института геоло-
гии РАН (лаб. индекс ГИН – 4 даты). 

Наиболее обеспечены радиоуглеродными датами комплексы раннего голо-
цена (31 дата), раннего и позднего неолита (29 и 22 даты соответственно); для 
средненеолитических комплексов имеется 10 определений. По раннему бронзо-
вому веку получено 11, по позднему – 22 даты; по позднему железному веку и пе-
риоду современной этнографии – 23 даты. Меньше всего определений для ком-
плексов финального палеолита (1 дата) и раннего железного века (4 даты). 

В настоящее время хронология культурных комплексов, выделенных на ос-
нове изучения многослойных объектов побережья Байкала, представляется следу-
ющей: финальный палеолит – в пределах 19 270–14 250 кал. л. н., мезолит – 
13 070–8220 кал. л. н., ранний неолит – 8170–6900 кал. л. н., средний неолит – 
6930–6290 кал. л. н., поздний неолит – 5840–4650 кал. л. н., ранний бронзовый 
век – 4850(4530)–3220 кал. л. н., поздний бронзовый век – 3330–2000 кал. л. н., 
ранний железный век – 2120–1530 кал. л. н., поздний железный век – 1240–
940 кал. л. н. 

По мере накопления новых материалов и их радиоуглеродного датирования 
предложенная хронологическая схема будет постоянно дополняться и совершен-
ствоваться. Считаем вполне обоснованным провести корректировку некоторых 
определений (в частности, выполненных старыми методами датирования по дре-
весному углю), чему будут посвящены последующие публикации. 

Заключение 

Прошло 110 лет исследовательского пути от одной многослойной стоянки, 
обнаруженной Б. Э. Петри в бухте Улан-Хада на Байкале, до серии мультислойча-
тых объектов. За это время, благодаря интенсивному, целенаправленному поиску 
и раскопкам, комплексно изучено 16 мультислойчатых стоянок. Накоплен колос-
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сальный материал по обширному периоду от каменного до железного веков, раз-
работаны и введены в научный оборот ряд культурно-хронологических концепций 
и природно-климатических реконструкций, которые постоянно уточняются. 
Этому способствуют все более активно внедряемые методы естественных наук, 
среди которых наибольшее значение имеет метод радиоуглеродного датирования. 
Четкая стратиграфия, качественный и информативный материал, серийное радио-
углеродное датирование позволяют считать мультислойчатые объекты опорными 
при изучении древних культур региона. 

Анализ материалов показал, что проблема поиска и изучения местонахожде-
ний палеолита и мезолита на Байкале до сих пор является одной из актуальнейших 
задач. В настоящее время среди объектов раннего голоцена более представлены 
стоянки позднего пребореального и бореального периодов; к раннему пребореалу 
относится только один пункт – VIII слой Берлоги. Благодаря корреляции матери-
алов мультислойчатых стоянок между собой наиболее полно представлены ком-
плексы раннего и позднего неолита; стратиграфически выделены комплексы сред-
него неолита, позднего бронзового и раннего железного веков.  

Научный потенциал комплексно исследованных многослойных стоянок не 
исчерпан в полной мере. Предстоит ввести в полном объеме в научный оборот 
публикации ряда многослойных объектов побережья Байкала, в первую очередь 
это касается стоянок Бугульдейка II, I и Падь Долгая II, сведения о которых носят 
пока предварительный характер. Не все стоянки обеспечены данными радиоугле-
родного датирования либо имеют единичные определения (Падь Долгая II, Тыш-
кинэ II, Катунь I). Часть комплексов датирована старыми методами по древесному 
углю, собранному со всей площади раскопа (часть определений для Улан-Хады I, 
Тышкинэ III, Бугульдейки II). По возможности их следует передатировать совре-
менными методами. 

Интерес для будущих исследований представляют новые мультислойчатые 
местонахождения, выявленные на побережье Байкала в результате шурфовочных 
работ. Для определения их современного состояния, уточнения значимости и пер-
спектив дальнейшего изучения необходимо провести дополнительные их обсле-
дования, необходимость которых также диктуется рядом причин, в числе которых 
природные и антропогенные факторы. К первым относятся разрушение байкаль-
ского побережья в связи с колебаниями уровня озера после строительства Иркут-
ской ГЭС и волноприбойная деятельность, вследствие чего происходят интенсив-
ный размыв берегов и разрушение большого количества археологических объек-
тов (например, Падь Долгая II, Тышкинэ II, Катунь I). В числе антропогенных 
факторов – строительство Байкало-Амурской магистрали (Курла I, IV), увеличе-
ние количества неорганизованных туристов, которые нарушают целостность куль-
турных слоев при обустройстве временных лагерей (Улан-Хада I, Берлога и др.). 
Наиболее сильной антропогенной нагрузке подвергнуты стоянки побережья Ма-
лого Моря. 

В целом комплексно изученные мультислойчатые объекты побережья Бай-
кала, включая, разумеется, Улан-Хаду I, составляют золотой фонд для изучения 
древних культур голоцена, палеоклиматов и палеоландшафтов Прибайкалья. 
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