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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы корреляции комплексов поселений и погребений позднего 
неолита Приольхонья. В основу положены материалы семи стратифицированных стоянок (в том числе многослойных) и 
девяти могильников. Представительная коллекция артефактов, полученных в последние годы, позволила впервые про-
вести анализ и сопоставление комплексов целиком, а не по отдельным предметам в их составе. Корреляция материа-
лов стоянок и погребений, проведенная на основе сравнительно-типологического анализа и серии радиоуглеродного 
датирования, позволила характеризовать комплексы позднего неолита Приольхонья в их совокупности и уточнить хро-
нологические рубежи. При характеристике инвентаря основное внимание уделялось керамике, так как она представля-
ет собой наиболее массовый и информативный материал. По ряду признаков установлена идентичность керамики 
(анализировано 157 сосудов), каменных и костяных изделий из комплексов поселений позднего неолита и серовских 
погребений Приольхонья, представляющих собой локальный (маломорский) вариант этой культуры. Прежде всего, их 
сближают номенклатура и типологический состав коллекций, общая морфология сосудов и изделий, техника их изго-
товления и стилистика оформления. Хронометрия археологических комплексов определена на основе серийного ра-
диоуглеродного AMS-датирования (43 определения) с учетом коррекции результатов на «эффект водного резервуара». 
Радиоуглеродные даты по стоянкам (15 определений) в хронологическом диапазоне 5590–4627 кал. л. н.; по комплек-
сам погребений (28 дат) в пределах 5465–4523 кал. л. н. Полученные результаты свидетельствуют о культурно-
хронологическом единстве комплексов поселений и серовских погребений позднего неолита Приольхонья. 
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Abstract: Correlation of Olkhon region settlements and burials of the Late Neolithic complexes is considered in this article. The 
basis consists of the seven stratified sites materials (including multi-layered sites) and nine burial grounds. A representative 
collection of artifacts obtained in recent years, allowed for the first time to analyze and compare the complexes as a whole, 
and not for individual items in their composition. The correlation of the materials of the sites and burials, carried out on the 
basis of a comparative typological analysis and a series of radiocarbon dating, made it possible to characterize the Olkhon re-
gion Late Neolithic complexes in their totality and to clarify the chronological boundaries. When characterizing the inventory, 
the main attention was paid to pottery, since it is the most popular and informative material. According to a number of signs, 
the pottery identity was established (157 vessels analyzed), stone and bone products from Olkhon region complexes of Late 
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Neolithic settlements and the Serovo burials, which are a local (Malomorskii) version of this culture. First of all, they are 
brought together by the nomenclature and typological composition of the collections, the general morphology of vessels and 
products, the technique of their manufacture and the style of design. The chronometry of archaeological complexes is deter-
mined on the basis of serial radiocarbon AMS dating (43 definitions), taking into account the correction of results on the “water 
reservoir effect”. Radiocarbon dates for sites (15 definitions) are set in the chronological range of 5590–4627 cal. BP.; burial 
complexes (28 dates) in the range of 5465–4523 cal. BP. The results obtained indicate the cultural and chronological unity of 
the Olkhon region settlements complexes and the Serovo burials of the Late Neolithic. 
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Введение 

В археологии неолита юга Байкальской Сиби-
ри одной из актуальных проблем является корре-
ляция и синхронизация комплексов погребений и 
стоянок. Для решения этой проблемы необходим 
достаточный количественный и качественный ма-
териал по этим объектам; широкий круг междис-
циплинарных исследований захоронений и стра-
тифицированных стоянок. 

Основой для создания периодизаций древ-
ней истории Прибайкалья практически всегда яв-
лялись материалы по погребениям (Окладников, 
1950); случаи обнаружения стратифицированных 
поселений были единичными (Савельев, 1989)1. 
Специфика набора сопроводительного инвентаря 
в погребениях и в комплексах поселений практи-
чески мало сопоставима. В погребальной практике 
эпохи неолита, как правило, отсутствует керамика, 
которая выступает основой всех стояночных ком-
плексов этого периода. Набор каменных и костя-
ных изделий, фиксируемый на поселениях, чаще 
всего мало информативен. В связи с этим до сих 
пор на территории Прибайкалья существуют две 
периодизации эпохи неолита: одна построена на 
основе материалов погребений, вторая – ком-
плексов поселений (Окладников, 1950; Хлобыстин, 

                                         
1 Савельев Н.А. Неолит юга средней Сибири: (история 
основных идей и современное состояние проблемы): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1989. 
25 с. 

1978; Горюнова, 19842; Савельев, 19891; Хлобы-
стин, Константинов, 1996; Базалийский, 2012; 
Бердников, 2013). 

Многолетние археологические исследования, 
проведенные на территории Приольхонья (запад-
ное побережье озера Байкал от мыса Елохин на 
севере до р. Большая Бугульдейка на юге, включая 
о. Ольхон), позволили получить представительный 
материал по комплексам стратифицированных 
поселений и погребениям, сопоставляемым с 
поздним неолитом (Горюнова, 19842; Горюнова, 
1997; Новиков, Горюнова, 2012; Горюнова, Нови-
ков, 2015). Выделенная группа захоронений позд-
него неолита Приольхонья наиболее сопоставима 
с серовскими комплексами Приангарья (Окладни-
ков, 1974. С. 70, 108–109, 111; Окладников, 1975. 
С. 14, 61, 100–103; Окладников, 1976. С. 36, 62, 82–
83) и представляют собой маломорский вариант 
серовской погребальной традиции. 

Несмотря на отмеченную ранее культурно-
хронологическую близость комплексов поселений 
позднего неолита и серовских погребений При-
ольхонья (Горюнова, 1997. С. 98–99), детального 
сопоставления их материалов не проводилось. 
Серия радиоуглеродных дат, полученных в по-
следние десятилетия, дает возможность более 
убедительно синхронизировать эти комплексы 

                                         
2 Горюнова О.И. Многослойные памятники Малого мо-
ря и о. Ольхон: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новоси-
бирск, 1984. 17 с. 
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(Новиков, Горюнова, 2012; Горюнова, Новиков, 
2018; Weber, Schultin, Ramsey, Bazaliiskii, 
Goriunova, Berdnikova, 2016). Цель предлагаемой 
статьи – на основе корреляции материалов стра-
тифицированных поселений и серовских погребе-
ний Приольхонья, характеризовать комплексы 
позднего неолита региона в целом и уточнить их 
хронологические рубежи. 

 
История накопления материалов 

Первые серовские погребения в Приольхонье 
обнаружены и вскрыты в 1959 г. отрядами Иркут-
ской экспедиции Ленинградского отделения Ин-
ститута археологии АН СССР. Четыре из них иссле-
дованы Л.П. Зяблиным на могильнике Улярба III 
(№ 25–28) и одно – Н.К. Качаловой и С.С. Чернико-
вым на мысе Елгай острова Ольхон – № 4 (1959 г.) 
(Качалова, Черников, 1992; Новиков, Горюнова, 
2012). Работы Северо-Азиатской экспедиции Ин-
ститута истории, филологии и философии СО АН 
СССР под руководством А.П. Окладникова на Ша-
манском мысе о. Ольхон пополнили материалы 
еще двумя серовскими захоронениями – № 3 
(1975 г.), № 1 (1976 г.) (Конопацкий, 1982. С. 49–
54). В 1978 г. на могильнике Харанса I Ольхонским 
отрядом Комплексной археологической экспеди-
ции Иркутского государственного университета 
(В.В. Свинин) обнаружено и вскрыто неолитиче-
ское погребение – № 2 (1978 г.), отнесенное к 
позднему неолиту (Базалийский, Свинин, 1978). В 
результате раскопок Ангаро-Байкальского отряда 
экспедиции Иркутского краеведческого музея 
(В.И. Смотрова) на могильнике Улярба III в 1983 г. 
вскрыто еще 2 неолитических погребения (№ 39, 
41) (Горюнова, 1997). Два серовских погребения 
(№ 27 и 28) раскопаны на мысе Будун отрядом 
экспедиции Института общественных наук Бурят-
ского филиала СО АН СССР (Б.Б. Дашибалов) в 
1986 г. – могильник Будун IV (Горюнова, 1997). 

Тематические раскопки Маломорского отря-
да Комплексной археологической экспедиции Ир-
кутского государственного университета 1984–
1988 гг. (О.И. Горюнова) дали массовый, качест-
венно новый информативный материал по серов-
ским погребениям Приольхонья и, в целом, по 

Прибайкалью (Горюнова, 1997). Были раскопаны и 
исследованы 22 могилы из 5 некрополей: Сармин-
ский Мыс (№ 1, 6, 8, 11, 17, 19, 23, 29–31), Хужир-
Нугэ VI (№ 1–4), Халуринский Мыс I (№ 1, 2), 
Шракшура II (№ 2), Елга III (№ 1–5). В 2005 г. тем 
же отрядом экспедиции Иркутской лаборатории 
археологии и палеоэкологии Института археоло-
гии и этнографии СО РАН – Иркутского государст-
венного университета (О.И. Горюнова) на могиль-
нике Хужир-Нугэ VI вскрыто 2 неолитических по-
гребения (№ 6 и 7) (Новиков, Горюнова, 2012). 
Список погребений пополнился в 2015 г. в резуль-
тате раскопок Российско-Канадской экспедиции 
Иркутского государственного университета и Уни-
верситета Грант МакЭван (г. Эдмонтон, Канада). 
На могильнике Будун IV было вскрыто одно кол-
лективное погребение – № 1 (2015 г.). 

В настоящее время на территории Приольхо-
нья к позднему неолиту относится 9 могильников 
(включающих 37 погребений). 

Накопление материалов по стоянкам поздне-
го неолита проходило медленными темпами. 
Первые стратиграфически чистые комплексы были 
раскопаны в 70–80-е гг. прошлого века Маломор-
ским отрядом Комплексной археологической экс-
педиции Иркутского государственного универси-
тета (О.И. Горюнова) (II слой Итырхея, III слой Бер-
логи, I слой Кулары III, IX–VIII слои Тышкинэ III) 
(Горюнова, 19842; Новиков, Номоконова, 2015). 
Выявленные комплексы содержали малое коли-
чество инвентаря, что не позволило дать их само-
стоятельную характеристику (как правило, они 
рассматривались совместно с комплексами сред-
него неолита). В 1997 г. Куркутским отрядом экс-
педиции Иркутской лаборатории археологии и 
палеоэкологии Института археологии и этногра-
фии СО РАН – Иркутского государственного уни-
верситета (О.И. Горюнова) на местонахождении 
Куркут III выявлен культурный слой (IV), содержа-
щий материалы, сопоставимые с серовской куль-
турой. 

На поселении Саган-Заба II (IV-е слои), в ре-
зультате раскопок отряда Российско-Канадской 
экспедиции (О.И. Горюнова, А.Г. Новиков, А.В. Ве-
бер) в 2006–2008 гг. впервые получены массовые 
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информативные материалы по позднему неолиту 
(Горюнова, Новиков, 2015). В дальнейшем отря-
дом экспедиции Иркутского государственного 
университета (А.Г. Новиков, О.И. Горюнова) на 
местонахождении Улярба был выявлен (2008 г.) и 
частично исследован (2018 г.) чистый комплекс 
позднего неолита – I слой Улярбы пункт 3. 

Таким образом, на территории Приольхонья 
исследовано 7 стратифицированных (в ряде слу-
чаев – многослойных) геоархеологических стоя-
нок, содержащих чистые комплексы позднего не-
олита. 

 
Корреляция комплексов поселений и погребений 

На территории Приольхонья в настоящее 
время изучен значительный объем стратифициро-
ванных поселений, содержащих чистые комплек-
сы, и погребений, ассоциируемых с поздним не-
олитом. Большой массив качественных, информа-
тивных материалов (включая серию радиоугле-
родных определений) и междисциплинарные ис-
следования дали реальную возможность провести 
корреляцию и синхронизацию соотносимых объ-
ектов между собой. 

Многолетнее изучение стратифицированных 
многослойных стоянок Приольхонья, содержащих 
по нескольку обособленных культурных слоев, 
позволило выделить чистые комплексы позднего 
неолита. Корреляция этих объектов проведена на 
основе изучения серии типичных стратиграфиче-
ских разрезов, геолого-геоморфологических ха-
рактеристик, сравнительно-типологического ана-
лиза и радиоуглеродного датирования. Комплек-
сы позднего неолита Приольхонья привязаны к 
слоям субаэральных (делювиальных, пролюви-
альных, эоловых, смешанных) отложений склонов 
и конусов выносов (Воробьева, 2010. С. 70–84). В 
стратиграфическом разрезе они привязаны к тем-
ным гумусированным слоям, расположенным в 
верхней части оптимальной пачки середины голо-
цена (Там же. С. 21–22). Их подстилают культур-
ные слои с находками среднего неолита (с кера-
микой посольского типа), а перекрывают – слои 
раннего бронзового века (Горюнова, Новиков, 
2015). Чистые комплексы позднего неолита При-

ольхонья представлены на семи стратифициро-
ванных (в ряде случаев – многослойных) геоар-
хеологических объектах (рис. 1). К ним относятся: 
IV слои Саган-Забы II, III слой Берлоги, IX–VIII слои 
Тышкинэ III, II слой Итырхея, I слой Кулары III, 
I слой Улярбы пункт 3, IV слой Куркута III. 

Захоронения позднего неолита в настоящее 
время составляют однородную группу погребений 
из 9 могильников (37 захоронений): Сарминский 
Мыс № 1, 6, 8, 11, 17, 19, 23, 29–31, Хужир-Нугэ VI, 
Улярба III, Шракшура II № 2, Халуринский Мыс I, 
Елга III, Шаманский Мыс I № 3 (1975 г.) и № 1 
(1976 г.), Харанса I № 2 (1978 г.) и Будун IV (рис. 1). 
Для погребальной практики характерны устойчи-
вые признаки (Горюнова, 1997; Новиков, Горюно-
ва, 2012): наличие каменных надмогильных и 
внутримогильных конструкций, помещение по-
койного на спине в вытянутом положении, голо-
вой на север (с небольшими отклонениями), бере-
стяные покрытия, частичное сожжение, большое 
количество двойных и коллективных захоронений 
с ярусным расположением погребенных, наличие 
и устойчивый набор сопроводительного инвента-
ря, преобладание орудий охоты и большой про-
цент керамических сосудов. По основным призна-
кам погребальной практики, набору и типологии 
сопроводительного инвентаря эта группа захоро-
нений Приольхонья аналогична классическим се-
ровским комплексам Приангарья (Окладников, 
1936; Окладников, 1950; Студзицкая, 1976). Регио-
нальные отличия заключаются в ряде особенно-
стей обряда: наличие берестяного покрытия, ис-
пользование в обряде огня, ярусное размещение 
покойных в совместных захоронениях и ориенти-
ровка погребенных. Вероятно, они представляют 
собой локальный – маломорский вариант серов-
ской погребальной практики. 

Корреляция комплексов стоянок и погребе-
ний Приольхонья проведена на основе сравни-
тельно-типологического анализа материалов и 
радиоуглеродного серийного датирования. Ос-
новное внимание уделялось керамике, так как она 
представляет собой наиболее массовый и инфор-
мативный материал, несущий ценную информа-
цию о сложных культурно-исторических процес-
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сах. Высокий уровень стандартизации при изго-
товлении сосудов позволяет выделить керамиче-
ские традиции, которые являются достоверным 
культурно-хронологическим маркером. 

Хронологическое сопоставление комплексов 
поселений и погребений проведено на основе 
серийного радиоуглеродного AMS-датирования с 
учетом коррекции результатов на «эффект водно-
го резервуара». Нами использованы даты, полу-
ченные по костям копытных животных, рацион 
питания которых не содержит водные ресурсы, по 
древесному углю и человеческим костям (с обяза-
тельной их корректировкой) (Weber, Schultin, 

Ramsey, Bazaliiskii, Goriunova, Berdnikova, 2016; 
Горюнова, Новиков, 2018). 

В настоящее время по позднему неолиту 
Приольхонья имеются 15 радиоуглеродных дат по 
стоянкам в хронологическом диапазоне 5590–
4627 кал. л. н. (табл. 1) и 28 корректированных 
радиоуглеродных AMS-дат по комплексам погре-
бений в пределах 5465–4523 кал. л. н. (табл. 2) 
(Горюнова, Новиков, 2018; Weber, Schultin, 
Ramsey, Bazaliiskii, Goriunova, Berdnikova, 2016). 
Полученные результаты подтверждают хроноло-
гическое единство сопоставимых комплексов по-
селений и погребений. 

 
 

Рис. 1. Карта расположения поселений и могильников позднего неолита Приольхонья: 1 – Сарминский Мыс;  
2 – Хужир-Нугэ VI; 3 – Улярба пункт 3; 4 – Улярба III; 5 – Шракшура II; 6 – Халуринский Мыс; 7 – Кулара III;  

8 – Куркут III; 9 – Берлога; 10 – Итырхей; 11 – Елга III; 12 – Шаманский Мыс II; 13 – Харанса I; 14 – Будун IV;  
15 – Тышкинэ III; 16 – Саган-Заба II 

Fig. 1. Map of the location of settlements and burials of the Late Neolithic of Olkhon region: 1 – Sarminskii Mys;  
2 – Khuzhir-Nuge VI; 3 – Uliarba Locus 3; 4 – Uliarba III; 5 – Shrakshura II; 6 – Khalurinsky Mys; 7 – Kulara III; 8 – Kurkut III;  

9 – Berloga; 10 – Ityrkhei; 11 – Elga III; 12 – Shamansky Mys II; 13 – Kharansa I; 14 – Budun IV; 15 – Tyshkine III;  
16 – Sagan-Zaba II 
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Характеристика керамических материалов 
Керамика позднего неолита Приольхонья 

представлена фрагментами не менее чем от 124 
сосудов из комплексов стратифицированных по-
селений и от 33 сосудов из погребений. Фрагмен-
тарность коллекции часто не позволяет делать 
выводы о конструировании сосудов, а прием вы-
колачивания стенок изделий затрудняет диагно-
стику строительных элементов. В комплексах чаще 
всего встречается гладкостенная керамика; при-
сутствует с оттисками сетки-плетенки (рис. 2.9), 
тонкого шнура и штриха (рубчатой лопаточки). 
Сосуды с разным техническим декором отмечены 
совместно в ряде захоронений и хозяйственно-
бытовых комплексов на поселениях позднего не-
олита Приольхонья. Основу формовочной массы 
всех анализируемых сосудов составляет тонко 
отмученная глина с примесью мелкозернистого 
песка. Судя по плотности фрагментов и равномер-

ности их цвета в изломе можно предположить, что 
сосуды были обожжены в окислительной среде. 

Вся посуда (фрагменты не менее, чем от 157 
сосудов) закрытой, сложной (реже – простой) 
формы, круглодонная, либо остродонная (рис. 2; 
3). Выделяются сосуды с высокими венчиками. На 
фрагментах керамики с поселения Саган-Заба II 
отмечены случаи, когда профилировка сосудов 
производилась после орнаментации, о чем свиде-
тельствуют сдавления верхних рядов узора. Диа-
метры реконструируемых сосудов по венчику: от 9 
до 17 см (из погребений) и от 15 до 32 см (из по-
селений). Их высота от 8,5 до 20 см (из погребе-
ний) и до 32 см (из поселений). Толщина стенок 
сосудов 0,3–0,5 см, дна – до 0,7 см, по срезу вен-
чика – до 1,1 см. 

Сосуды в основном орнаментированные 
(122), у 4 – украшен только срез венчика. На фраг-
ментах от 31 сосуда орнамент отсутствует. Укра-

Таблица 1. Радиоуглеродные даты комплексов поселений позднего неолита Приольхонья 
Table 1. Radiocarbon dates of the settlements complexes of the Late Neolithic in the Olkhon region 
 

№ п\п Слой Дата 14С Лаб. номер 
Кал. дата л.н. 

(95 % вероятности) 
Образец 

Поселения 
Улярба, пункт 3 

1 I 4270±20 UCIAMS-207542 4860-4829 Cervuselaphus 
2 I 4175±20 UCIAMS-207543 4829-4627 Cervuselaphus 

Кулара III 
3 I 4416±31 ОхА-34600 5270-4870 Cervuselaphus 
4 I 4271±30 ОхА-34602 4870-4730 Capreoluspygargus 

Берлога 
5 III 4416±36 ОхА-34526 5270-4870 cf. T.mammal 

Итырхей 
6 II 4485±45 SOAN-1585 5300-4970 Уголь 

Саган-Заба II 
7 IV 4786±30 ОхА-22384 5590-5470 Cervidae 
8 IV 4482±30 ОхА-22385 5290-4980 Cervidae 
9 IV 4460±28 ОхА-22392 5280-4970 Sus scrofa 

10 IV 4422±30 ОхА-20605 5270-4870 cf. T.mammal 
11 IV 4414±32 ОхА-20613 5260-4870 cf. T.mammal 
12 IV 4350±33 ОхА-20643 5030-4850 cf. T.mammal 
13 IV 4390±30 ОхА-20644 5040-4870 cf. T.mammal 
14 IV 4549±30 ОхА-20601 5320-5050 cf. T.mammal 
15 IV 4522±30 ОхА-20606 5300-5050 cf. T.mammal 
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шалась преимущественно верхняя половина сосу-
да; иногда – срез и внутренняя поверхность вен-
чика. Преобладают простые композиции, пред-
ставленные: наклонными линиями, вертикальны-
ми, горизонтальными, горизонтальной елочкой 
или зигзагом (табл. 3). Реже встречаются компо-
зиции, сочетающие на одном сосуде несколько 
мотивов. 

Орнамент наносился в основном техникой 
штамповых вдавлений (преобладающая техника) 
или прочерчиванием; в единичных случаях до-
полнительно использовалось наложение мате-
риала в виде узких валиков. На сосуды орнамент 
наносился преимущественно одним штампом. 

Керамика, украшенная по тулову пунктирно-
гребенчатым штампом составляет преобладаю- 
 

Таблица 2. Радиоуглеродные даты погребений позднего неолита Приольхонья 
Table 2. Radiocarbon dates of Late Neolithic burials in the Olkhon region 
 

Название объекта, 
№ погребения, 

№ костяка 
Образец 

Лабораторный 
номер 

Дата 14С 
Корректиро-

ванная 
дата 14С 

Калиброванный 
возраст л. н. 

(95 % вероятно-
сти) 

Елга III № 3 Кость OxA-34553 4477±30 4151±60 4837-4526 
1 Уголь СОАН-1547 4415±40 Не требуется 5280-4870 Шаманский 

Мыс I 
№ 1 (76 

г.)  Кость OxA-25127 4902±33 4572±61 5465-5041 
1 Кость OxA-34550 4759±31 4144±60 4837-4523 

4 Кость 
OxA-34425, 

34426 
4757±25 4214±58 4866-4572 Будун IV 

№ 1 (15 
г.) 

6 Кость OxA-34549 4801±31 4193±60 4855-4537 
№ 1 Уголь ГИН-5837 4330±40 Не требуется 5030-4840 

1 Кость OxA-35064 4665±28 4220±59 4872-4569 
4 Кость OxA-25563 4736±33 4363±61 5275-4833 № 11 А 
5 Кость OxA-25488 4747±29 4359±59 5271-4832 

Береста ГИН-5598 4430±40 Не требуется 5280-4870 
Кость OxA-35062 4820±29 № 11 В 
Кость OxA-35063 4812±29 

4353±56 5262-4830 

№ 17 Кость OxA-25566 4680±32 4412±61 5284-4856 
 Уголь ГИН-5838 4440±50 Не требуется 5290-4870 

1 Кость OxA-25567 4846±33 4507±61 5435-4961 
2 Кость OxA-25568 4751±32 4283±61 5039-4627 
3 Кость OxA-34507 4877±36 4508±63 5436-4894 

№ 19 

5 Кость OxA-25569 4781±33 4546±61 5447-4977 
1 Кость OxA-34510 4793±39 4326±65 5271-4657 

№ 29 
2 Кость OxA-25571 4871±31 4534±60 5444-4974 

Береста ГИН-5604 4400±40 Не требуется 5270-4860 
№ 30 

Уголь ГИН-5603 4420±40 Не требуется 5280-4870 

1 
Кость 
Кость 

OxA-35065 
OxA-34511 

4878±30 
4834±40 

4449±45 5288-4880 

Сарминский 
Мыс 

№ 31 
3 Кость OxA-34512 4892±35 4458±63 5298-4879 

Хужир-Нугэ VI № 6 Кость OxA-34427 4798±32 4428±61 5287-4865 
Халуринский 

Мыс I 
№ 2 Береста ГИН-4819 4300±100 Не требуется 5280-4570 
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Рис. 2. Керамика из серовских погребений позднего неолита Приольхонья: 1, 5–10 – Сарминский Мыс (№ 1, 17, 19, 
29); 2, 4 – Шракшура II (№ 2); 3 – Хужир-Нугэ VI (№ 4) 

Fig. 2. Ceramics from Serovo burials of the Late Neolithic of Olkhon region: 1, 5–10 – Sarminskii Mys (№ 1, 17, 19, 29);  
2, 4 – Shrakshura II (№ 2); 3 – Khuzhir-Nuge VI (№ 4) 
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Рис. 3. Керамика из комплексов поселений позднего неолита Приольхонья: 1–2, 6, 9 – Саган-Заба II (IV слой);  
3–4 – Тышкинэ III (IX–VIII слои); 5, 7 – Берлога (III cлой); 8 – Итырхей (II слой) 

Fig. 3. Ceramics from the settlement complexes of the Late Neolithic of Olkhon region: 1–2, 6, 9 – Sagan-Zaba II (IV layer);  
3–4 – Tyshkine III (IX–VIII layers); 5, 7 – Berloga (III layer); 8 – Ityrkhei (II layer) 
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Таблица 3. Орнаменты на сосудах из поселений и погребений позднего неолита Приольхонья 
Table 3. Ornaments on vessels from settlements and burials of the Late Neolithic Olkhon region 
 

Поселения, культурный слой Могильники 

Те
хн

ик
а 

на
не

се
ни

я;
 о

р-
на

м
ен

ти
р 

Ко
м

по
зи

ци
я 

Мотив 

Са
га

н-
За

ба
 II

,  
IV

-е
 с

ло
и 

Ку
ла

ра
 II

I, 
I с

ло
й 

Ку
рк

ут
 II

I, 
IV

 с
ло

й 

И
ты

рх
ей

, I
I с

ло
й 

Бе
рл

ог
а,

 II
I с

ло
й 

Ул
яр

ба
 п

ун
кт

 3
, 

I с
ло

й 

Ты
ш

ки
нэ

 II
I, 

 
IX

–V
III

 с
ло

и 

Са
рм

ин
ск

ий
 М

ы
с 

Ш
ра

кш
ур

а 
II 

Ху
ж

ир
-Н

уг
э 

VI
 

Ел
га

 II
I 

Ха
лу

ри
нс

ки
й 

М
ы

с 

Ул
яр

ба
 II

I 

Бу
ду

н 
IV

 

Ш
ам

ан
ск

ий
 М

ы
с 

II 

Всего 

Горизонтальный 11 3 2 – – 5 3 – – 1 1 1 – 1 – 28 
Вертикальный – – – – – 2 – – – – – – – – – 2 

Наклонный 3 – – – – – – – 1 – – – – – – 4 

Пр
ос

та
я 

Решетка – – – – – – – 1 – – – – – – – 1 
Наклонные + го-

ризонтальные 
1+1* – – – – 1 – – – – – – – – – 2+1* 

Вертикальные + 
горизонтальные 

2 – 1 – 1+1* 1 1* – – – – – – – – 5+2* 

Горизонтальная 
елочка + гори-

зонтальные 
– – – – – – 1* – – – – – – – – 1* 

Горизонтальные 
+ наклонные 

– – – – – 1 – – – – – – – – – 1 

Горизонтальные 
+ крестообраз-

ные 
– – – – – 1 – 1 – – – – – – – 2 

Пу
нк

ти
рн

о-
гр

еб
ен

ча
та

я 

Сл
ож

на
я 

Наклонные + го-
ризонтальные + 
крестообразные 

1 – – – – – – – 1 – – – – – 1* 2+1* 

Горизонтальный 9 2 – – – 1 3 1 – – – – – – – 16 

Вертикальный – – – – – – – 1 – – – 1 – – – 2 

О
ва

ль
на

я 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный 
зигзаг 

– – – – – – – 1 – – – – – – – 1 

Кр
уг

ла
я 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный 4 – 1 – – 1 – – – – – – – – – 6 

Горизонтальный 1 1 1 – – 9 2 1 – 1 – – – – – 16 

Зу
бч

ат
ая

 

Пр
ос

та
я 

Вертикальный 1 – – – – – – – – – – – – – – 1 

Горизонтальный – – – – – – – 3 – – – – – – – 3 

Пр
ос

та
я 

Вертикальный – – – 1 – – – – – – – – 1 – – 2 

Ш
та

м
по

вы
е 

вд
ав

ле
ни

я 

Пр
ям

оу
го

ль
на

я 

Сл
ож

на
я 

Горизонтальные 
+ наклонные 

– – – – – – – 1 – – – – – – – 1 
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Горизонтальный 1 – – – – – – – – – – – – – – 1 
Вертикальный – 1 – – – – – – – 1 – – – – – 2 

Наклонный 1 – – – – – – – – – – – – – – 1 
Решетка – 1 – – – – – – – – – – – – – 1 Пр

ос
та

я 

Горизонтальная 
елочка 

1 – – – – 1 – 1 – – – – – – – 3 

Пр
оч

ер
че

нн
ы

е 

Сл
ож

на
я 

Вертикальный + 
наклонный 

1 – – – – – – – – – – – – – – 1 

Пр
оч

ер
че

нн
ы

е 
+ 

ов
ал

ьн
ы

е 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный – 2 – – – – – – – – – – – – – 2 

Пр
оч

ер
че

нн
ы

е 
+ 

от
ве

рс
ти

я 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный – – – – – – 2 – – – – – – – – 2 

Пр
ер

ы
ви

ст
ы

е 
пр

оч
ер

че
н-

ны
е 

 
Пр

ос
та

я 

Горизонтальный – – – – – – 3 – – – – – – – – 3 

О
ва

ль
на

я Наклонные + 
вертикальные + 
горизонтальные 

1 – – – – – – – – – – – – – – 1 

Пу
нк

ти
рн

ы
е 

Пр
оч

ер
-

че
нн

ая
 

Сл
ож

на
я 

Наклонные + го-
ризонтальные 

– – – – – 1 – – – – – – – – – 1 

Па
ль

це
вы

е 
вд

ав
ле

ни
я 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный – – – – – – 2 – – – – – – – – 2 

Па
ль

це
вы

е 
вд

ав
-

ле
ни

я 
+ 

пр
ям

о-
уг

ол
ьн

ы
е 

Пр
ос

та
я 

Горизонтальный – – – – – – 1 – – – – – – – – 1 

Па
ль

це
вы

е 
вд

ав
ле

ни
я 

+ 
пр

оч
ер

че
нн

ая
 

Сл
ож

на
я Горизонтальный 

+ горизонталь-
ный зигзаг 

– – – – – – 1 – – – – – – – – 1 

Всего 39 10 5 1 2 24 19 11 2 3 1 2 1 1 1 122 
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щую группу (52 экз.). Отмечено несколько вариан-
тов композиционных построений. Преобладают 
простые композиции в виде: горизонтальных – 28 
экз. (рис. 2.3; 3.1), вертикальных – 2 экз., наклон-
ных – 4 экз. (рис. 2.4) рядов и ромбической решет-
ки – 1 экз. (рис. 2.1). Сложные композиции 
(оформленные только пунктирным штампом) 
представлены сочетаниями: вертикальных и гори-
зонтальных линий – 5 экз. (рис. 3.5, 7), наклонных 
и горизонтальных рядов – 2 экз. (рис. 2.2; 3.6); го-
ризонтальной елочки и горизонтальных линий – 
1 экз. (рис. 3.3); на 5 сосудах от последнего ряда 
отходят наклонные либо крестом пересекающиеся 
линии (рис. 2.2; 3.6). На сосудах со сложной ком-
позицией узора в пяти случаях (IV слой Саган-
Забы II, VIII слой Тышкинэ III, III слой Берлоги, Ша-
манский Мыс II) вдоль венчика дополнительно 
проходят тонкие налепные валики (рис. 3.3, 5). 

На одном сосуде из поселения Саган-Заба II 
отмечена сложная композиция, сочетающая на-
клонные пунктирные ряды, вертикальные линии 
овальных оттисков, ниже которых – наклонные и 
горизонтальные пунктирные линии (рис. 3.9). 

В I слое стоянки Улярба пункт 3 найден сосуд, 
сочетающий наклонные пунктирные оттиски с го-
ризонтальной прочерченной линией. 

В комплексах позднего неолита многочис-
ленны сосуды, орнаментированные штамповыми 
вдавлениями: овальной (19 экз.), круглой (6 экз.), 
прямоугольной (6 экз.) формы и с зубчатым кон-
цом (17 экз.). Композиция узора на керамике с 
овальным штампом – в виде горизонтальных ря-
дов – 16 экз. (рис. 2.6), вертикальных линий – 
2 экз. (рис. 2.7) и горизонтального зигзага – 1 экз. 
(рис. 2.8). Керамика, украшенная зубчатым штам-
пом, оформлена преимущественно горизонталь-
ными рядами (рис. 3.2). В одном случае располо-
жение рядов вертикальное. Штампы, используе-
мые для орнаментации, отличаются количеством 
и формой зубцов. 

Сосуды с оттисками прямоугольного штампа, 
с простыми композициями в виде горизонтальных 
– 3 экз. и вертикальных – 2 экз. (рис. 3.8) рядов. На 
одном сосуде композиция сложная, сочетающая 

горизонтальные ряды, ниже которых расположе-
ны парные наклонные линии (рис. 2.10). 

Выделяются фрагменты керамики от 9 сосу-
дов, оформленные только техникой прочерчива-
ния узким штампом. В основном отмечены про-
стые композиции: из горизонтальных, наклонных 
рядов и решетки (по 1 экз.), вертикальных линий – 
2 экз. и горизонтальной елочки – 3 экз. (рис. 2.5). 
На одном фрагменте (IV слой Саган-Забы II) отме-
чено сложное построение узора – вертикальная 
прямая, в стороны от которой отходят наклонные 
линии. 

Как вариант этой группы – керамика из IX–VIII 
слоев Тышкинэ III, украшенная горизонтальными 
рядами, состоящими из прерывистых прочерчен-
ных линий – 3 экз. (рис. 3.4). 

На керамике с поселений встречаются соче-
тания горизонтальных прочерченных линий с от-
тисками овального штампа (2 экз.) и с пояском 
отверстий (2 экз.). 

Отдельную орнаментальную группу состав-
ляют фрагменты, украшенные пальцевыми вдав-
лениями (4 экз. с IX–VIII слоев Тышкинэ III). Они 
выступают как самостоятельный орнамент (2 экз.), 
в сочетании с оттисками прямоугольного штампа, 
с прочерченным горизонтальным зигзагом. 

В целом, анализ керамических материалов с 
поселений и серовских погребений Приольхонья 
показал их полное единообразие и однородность 
по основным морфологическим признакам. Отли-
чия, как правило, заключаются в размерах сосудов 
(на стоянках они более крупные). На керамике с 
поселений отмечены более разнообразные спо-
собы нанесения узора (пальцевые вдавления, 
прерывистые прочерченные линии); использова-
ние для орнаментации одного сосуда разных 
штампов и техник нанесения; чаще встречаются 
сложные композиции. 

 
Изделия из камня и кости 

Орудия из камня и кости представлены топо-
рами и ножами из зеленого нефрита и сланца, 
наконечниками стрел, шлифованными теслами, 
ножами-бифасами, проколками, скребками, свер-
лами, резцами на призматических пластинах, 
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рыбками-приманками, иглами, костяными ост-
риями, отжимниками из рога и т. д. 

Преобладают наконечники стрел с вогнутой 
базой и симметричными либо асимметричными 
шипами (рис. 4.2, 3; 5.1, 2, 4). Для комплексов ха-
рактерны наконечники с черешковым насадом 
(рис. 4.1; 5.3) и с прямой базой (рис. 4.4; 5.6). В 
погребениях отмечены наконечники с округлой 
базой и ромбовидные. 

Группа ножей представлена: однолезвийны-
ми с краевой обработкой, листовидными бифаса-
ми (рис. 4.5; 5.11) и шлифованными ножами из 
нефрита и сланца (рис. 4.6; 5.9; 6.1, 2). 

В большом количестве найдены вкладыши от 
составных орудий на призматических пластинах с 
краевой ретушью и вкладыши-бифасы подтре-
угольной либо прямоугольной формы (рис. 5.5). 

В погребальных комплексах значительную 
группу составляют шлифованные топоры и тесла 
(рис. 4.8, 10; 5.16; 6.3, 4, 8); в комплексах поселе-
ний они единичны (IX слой Тышкинэ III). В VIII слое 
Тышкинэ III обнаружен обломок топора «с ушка-
ми» и с приостренным обушком (рис. 5.14). В ма-
териалах серовских погребений подобные орудия 
пока не зафиксированы. 

Рыбки-приманки, найденные в комплексах 
погребений и поселений, сигообразной формы 
(рис. 4.11; 5.15) (Конопацкий, 1982; Горюнова, 
19842; Горюнова, 1997; Новиков, Номоконова, 
2015). Они выполнены в реалистической манере, с 
выделением спинного, брюшного и хвостового 
плавников. На некоторых изделиях имеются от-
верстия для крепления линя. В погребении № 1 
(2015 г.) Будуна IV обнаружены две стилизован-
ные рыбки налимообразной формы (рис. 6.5, 6). 

В комплексах поселений и погребений отме-
чены однотипные изделия из кости и рога. В их 
числе: отжимники (рис. 4.9; 5.13), обломки гарпу-
нов и ложек с плоским резервуаром, лощила, иг-
лы и острия, подвески из клыков благородного 
оленя. В этих же комплексах найдены плоские 
бусинки из перламутра. 

В целом в коррелируемых комплексах посе-
лений и погребений изделия из камня и кости 
имеют общую морфологию и технологию изготов-

ления. Они различаются лишь номинальным при-
сутствием (либо отсутствием) тех или иных пред-
метов. Так ряд изделий, найденных в захоронени-
ях, встречается только в погребальных комплек-
сах. К ним относятся, например, костяные обклад-
ки лука (рис. 4.7) и зооморфная скульптура-личина 
(рис. 6.7) в виде растянутой шкуры медведя (Сар-
минский Мыс погребение № 11В) (Горюнова, 
1997. С. 96). Только в комплексах стоянок найдены 
в настоящее время костяные наконечники стрел с 
черешком (рис. 5.10, 12), прямые стерженьки со-
ставных рыболовных крючков с отверстием в ос-
новании для крепления острия (рис. 5.7), либо с 
боковой системой крепления (рис. 5.8), топор с 
«ушками» (рис. 5.14). Эти различия отражают спе-
цифику функциональной нагрузки стояночных и 
погребальных комплексов (более элитарный со-
став изделий в захоронениях и хозяйственно-
бытовые предметы в поселениях). 

 
Заключение 

В результате многолетних исследований в 
Приольхонье был получен качественный инфор-
мативный материал по стратифицированным по-
селениям, содержащим чистые комплексы неоли-
та, и по погребениям. Междисциплинарные ис-
следования позволили провести корреляцию и 
синхронизацию материалов стоянок позднего не-
олита с серовскими погребениями региона, пред-
ставляющими собой локальный (маломорский) 
вариант этой культуры. Сравнительно-
типологический анализ и серия радиоуглеродных 
дат позволили характеризовать комплексы позд-
него неолита Приольхонья в их совокупности и 
уточнить хронологические рубежи. Выявлены од-
нородность и единообразие анализируемых ком-
плексов между собой по морфологии и типологии 
предметных коллекций. Для них характерны глад-
костенные сосуды, украшенные штамповыми 
вдавлениями или прочерченными линиями. Пре-
обладают узоры, выполненные оттисками пунк-
тирно-гребенчатого штампа. В комплексе камен-
ных изделий большую группу составляют шлифо-
ванные (топоры, тесла, ножи из зеленого нефрита 
и сланца) и бифасиально обработанные (наконеч- 
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Рис. 4. Каменные и костяные изделия из погребений позднего неолита Приольхонья: 1–4 – наконечники стрел 
(Сарминский Мыс № 1, 23, 30; Шаманский Мыс I № 1 (1976 г.)); 5 – нож-бифас (Сарминский Мыс № 29); 6 – 

шлифованный нож из зеленого нефрита (Сарминский Мыс № 1); 7 – накладки на лук из кости (Сарминский Мыс № 17); 
8 – топор из зеленого нефрита (Сарминский Мыс № 11В); 9 – отжимник из рога (Хужир-Нугэ VI № 4); 10 – тесло из 

сланца (Сарминский Мыс № 1); 11 – сигообразная рыбка-приманка (Шаманский Мыс I № 3 (1975 г.)) 
Fig. 4. Stone and bone artifacts from the Late Neolithic burials of Olkhon region: 1–4 – arrowheads (Sarminskii Mys № 1, 23, 
30; Shamansky Mys I № 1 (1976 г.)); 5 – biface-knife (Sarminskii Mys № 29); 6 – green nephrite polished knife (Sarminskii Mys 

№ 1); 7 – bone bow pads (Sarminskii Mys № 17); 8 – green nephrite axe (Sarminskii Mys № 11В); 9 – antler pressure tool 
(Khuzhir-Nuge VI № 4); 10 – slate adze (Sarminskii Mys № 1); 11 – lithic fish lure (Shamansky Mys I № 3 (1975 г.)) 
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Рис. 5. Каменные и костяные изделия из поселений позднего неолита: 1–4, 6 – наконечники стрел (IV слой Саган-
Забы II, I слой Кулары III, IX слой Тышкинэ III); 5 – вкладыш-бифас (IV слой Саган-Забы II); 7–8 – костяные стерженьки 

составных рыболовных крючков (IX слой Тышкинэ III, IV слой Саган-Забы II); 9 – шлифованный нож из зеленого 
нефрита (IV слой Саган-Забы II); 10, 12 – костяные наконечники стрел (IX слой Тышкинэ III, IV слой Саган-Забы II);  

11 – нож-бифас (IX слой Тышкинэ III); 13 – роговой отжимник (IX слой Тышкинэ III); 14 – обломок топора с «ушками»  
(IX слой Тышкинэ III); 15 – сигообразная рыбка-приманка (IV слой Куркута III); 16 – топор из зеленого нефрита (IX слой 

Тышкинэ III) 
Fig. 5. Stone and bone artifacts from the Late Neolithic settlements: 1–4, 6 – arrowheads (IV layer Sagan-Zaba II, I layer Kulara 
III, IX layer Tyshkine III); 5 – bifacial insert (IV layer Sagan-Zaba II); 7–8 – bone shanks for composite fishhooks (IX layer Tyshkine 

III, IV layer Sagan-Zaba II); 9 – green nephrite polished knife (IV layer Sagan-Zaba II); 10, 12 – bone arrowheads (IX layer 
Tyshkine III, IV layer Sagan-Zaba II); 11 – biface-knife (IX layer Tyshkine III); 13 – antler pressure tool (IX layer Tyshkine III); 14 – 
fragment of the axe with “lugs” (IX layer Tyshkine III); 15 – lithic fish lure (IV layer Kurkut III); 16 – green nephrite axe (IX layer 

Tyshkine III) 
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Рис. 6. Каменные изделия из погребений позднего неолита Приольхонья: 1 – шлифованный нож из сланца (Будун IV 
№ 1 (2015 г.)); 2 – шлифованный нож из зеленого нефрита (Сарминский Мыс № 23); 3, 4, 8 – тесла и топор  

из зеленого нефрита (Сарминский Мыс № 11В); 5, 6 – рыбки-приманки налимообразной формы (Будун IV № 1 (2015 г.)); 
7 – зооморфная скульптура из сланца (Сарминский Мыс № 11В) 

Fig. 6. Stone artifacts from the Late Neolithic burials of the Olkhon region: 1 – slate polished knife (Budun IV № 1 (2015 г.));  
2 – green nephrite polished knife (Sarminskii Mys № 23); 3, 4, 8 – green nephrite adzes and axe (Sarminskii Mys № 11В);  

5, 6 – lithic fish lure (Budun IV № 1 (2015 г.)); 7 – slate zoomorphic figurine (Sarminskii Mys № 11В) 
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ники стрел, листовидные ножи, вкладыши) ору-
дия. В комплексах позднего неолита появляются: 
черешковые наконечники стрел, рыбки-приманки 
сигообразных форм, листовидные ножи-бифасы, 
отжимники из рога, костяные накладки на лук, 
стерженьки составных рыболовных крючков с 
расширенным основанием и отверстием для ост-
рия. 

Проведенный анализ комплексов поселений 
и погребений позднего неолита исследуемого ре-
гиона показал их полное сходство по типологии 
каменных, костяных изделий и керамики. Все это 
совместно с серией радиоуглеродных дат (в пре-
делах 5590–4523 кал. л. н.) свидетельствует об их 
культурно-хронологическом единстве. 
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