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Неолит – новокаменный век

> 2

С изобретением глиняной посуды

начался заключительный период

каменного века – неолит.

Человек впервые создал

материал, неизвестный в

природе, – керамику [Константинов

А.В., Константинов М.В., 2020, с. 27].

КЕРАМИКА – изделия из обожженной глины



Поселение «Студёное-1»
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Вид на поселение Студёное-1. Поселение

многослойное, расположено в

Красночикойском районе на правом берегу

р.Чикой, у с.Нижний Нарым. Культурные

слои №2-12 относятся к неолитическому

времени (ок. 6,5-3,8 тыс. л.н.)

Поселение Студеное-1. 

Стенка раскопа с 

культурными 

горизонтами неолита



Стоянка «Усть-Буркал»
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Раскопки культурного горизонта. Стоянка

расположена в Красночикойском районе,

на левом берегу р. Мензы напротив

впадения р. Буркал. Культурные

горизонты стоянки №2-4 относятся к

неолиту (ок. 5,5-4,5 тыс. л.н.)

Изучение культурных 

слоев в раскопе

СТОЯНКА - вид археологического памятника,

остатки неукрепленного временного поселения

охотников и рыболовов каменного века



Поселение «Чиндант»
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Раскопки поселения Чиндант. Фото 1966 г. Поселение находится в Могойтуйском

районе, на левом берегу р. Онон. Неолитическое поселение существовало

между 6,5-5,5 тыс. л.н.



Поселение «Арын-Жалга»
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Вид на поселение Арын-Жалга. Расположено в Агинском районе, на левом берегу

р. Онон. Нижние горизонты поселения относятся к периоду неолита и датируются

ок. 4,5-3,8 тыс. л.н.



Поселение «Арын-Жалга»
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Керамические сосуды

А - микропластинки с ретушью, 

Б - нуклеусы для получения 

микропластин

А – проколки; 

Б - наконечники стрел; 

В - острия из 

микропластин 



Поселение «Арын-Жалга»
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А - костяные 

острия;

Б – костяная 

накладка на 

сложносоставной 

лук

Скребки 

А - каменный пест; 

Б – каменный тёрочник; 

В - каменная зернотёрка 

ПЕСТ – инструмент для толчения.

ТЁРОЧНИК – инструмент для перетирания зерен на зернотерке.

ЗЕРНОТЁРКА - древнейшее приспособление для помола зерна.

СЛОЖНОСОСТАВНОЙ ЛУК - лук, сделанный из различных

материалов, плотно соединённых между собой, что позволяет

достичь большей пробивной способности и дальности полета

стрелы.



Стоянка «Дарасун»
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Вид на стоянку 

Дарасун. 

Расположена на 

правом берегу 

р.Ингоды. Один 

из культурных 

горизонтов 

относится к 

неолиту 

(ок. 4,5-3,8

тыс. л.н.)



Стоянка «Дарасун»
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Костяная мотыга 

Диск –утяжелитель 

МОТЫГА – орудие труда для рыхления земли

ДИСК-УТЯЖЕЛИТЕЛЬ – предмет из камня,

округлой или овальной формы с отверстием в

центре. Изготовлен при помощи шлифовки и

сверления. Предположительно использовался

в примитивном ручном земледелии, как

составной элемент мотыги. В Забайкалье

встречается в слоях поселений и погребениях

неолита-энеолита, раннебронзового века.



Стоянка «Дарасун»
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Скребловидно-

тесловидные 

предметы

Скребла
ТЕСЛО каменное - инструмент для

выдалбливания полостей: лодок, чаш и т. п.

В отличие от топора у тесла лезвие расположено

перпендикулярно продольной оси топорища.



Неолитическое погребение Дарасунского 
археологического комплекса
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Изделия из халцедона: 

А - наконечники стрел;

Б - вкладыши-лезвия от 

составных ножей

Топоры из нефрита 

А

Б

Возраст погребения ок. 5-4 тыс. л.н.



Неолитические погребения у оз. Ножий
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Вид на северный берег оз. Ножий - место расположения стоянок и могильников 

эпохи неолита

На берегах озера 

Ножий,  

расположенного 

на юге Агинского 

района, известно  

несколько 

стоянок и 

могильников 

эпохи неолита
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Неолитические погребения у оз. Ножий

Могильник Ножий-1. Фото 1975 г. 

Раскопки кладки неолитического 

погребения

Могильник Ножий-3. 

Неолитическое погребение
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Неолитические погребения у оз. Ножий

Вкладышевые ножи из погребений 

с озера Ножий (ок. 5-4 тыс. л.н.).

Керамический сосуд в форме яйца из погребений 

с озера Ножий (ок. 5-4 тыс. л.н.).



Неолитические памятники «Кироча»
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Вид на расположение стоянки и могильника Кироча. Стоянка и могильник

расположены в Шилкинском районе на правом берегу р.Онон у с.Кироча.

Относятся к периоду неолита



Могильник «Кироча»
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Находки из 

неолитического 

могильника Кироча:

А - тесло из яшмы;

Б и В - топоры 

из нефрита 

(ок. 5-4 тыс. л.н.).



Могильник «Жиндо»
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Вид на могильник Жиндо. Могильник расположен на правом берегу р.Чикой, у 

с.Жиндо Красночикойского района. Погребения могильника относятся к эпохе 

неолита



Могильник «Жиндо»
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Находки из 

женского 

погребения: 

А - вид на 

погребение;

Б - кольцо-

подвеска из 

перламутра;

В - каменные 

бусины от 

браслета;

Г - каменное 

кольцо-подвеска.

(ок. 6-5 тыс. л.н.).



Могильник «Жиндо»
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А - скульптурная реконструкция облика по черепу из мужского погребения. 

Б - череп погребенного мужчины с костяным наконечником стрелы внутри.



Могильник «Жиндо»
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Мужское 

погребение

(ок. 6-5 тыс. л.н.).



Могильник «Жиндо»
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1 - реконструкция 

облика по черепу 

из мужского 

погребения. 

2 - находки из 

мужского 

погребения: 

А - остриё из 

микропластинки; 

Б - стержень от 

составного 

рыболовного 

крючка; 

В и Г - крючки из 

клыка кабана 

21 2

(ок. 6-5 тыс. л.н.)



Шилкинская пещера
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Вид на вход в Шилкинскую пещеру. Пещера расположена на левом берегу

р.Шилки, напротив с. Шилкинский завод Сретенского района



Шилкинская пещера

> 24

Находки из Шилкинской  

пещеры:  

А - каменные наконечники 

стрел; 

Б - нуклеусы для 

получения микропластин; 

В - каменный скребок; 

Г и Д - топоры из нефрита; 

Е - костяной гарпун;

Ж - вкладышевый нож 

(костяная оправа и 

каменные вкладыши-

лезвия). 

(ок. 5-4 тыс. л.н.)

Г.



Шилкинская пещера
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Реконструкция 

облика 

погребенного 

человека из 

Шилкинской 

пещеры (по 

черепу): 

А – скульптурная; 

Б – графическая.



Наскальные рисунки

> 26

ПЕТРОГЛИФ (от греч. «камень» и «пишу») –

древние наскальное изображение, которое выбито

или нанесено краской на камне.

ПИСАНИЦА - наскальные рисунки, выполненные

первобытными людьми с помощью природных

красок (восновном охрой).

ОХРА – природная минеральная краска, пигмент

(красно-желтого, темно-красного цвета). В состав

входят гидроокислы железа.



Наскальные рисунки. «Шаман-гора»

> 27

Вид на грот с 

наскальными 

рисунками 

Шаман-гора. 

Грот 

расположен в 

Хилокском 

районе, на 

правом берегу 

р. Арей. 

Рисунки 

датируются 

ок. 4,5-3,8

тыс. л.н.
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Наскальные рисунки. «Шаман-гора»

Фрагмент плоскости с рисунками. Изображения бизонов



Наскальные рисунки. «Бутиха»
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Наскальные рисунки Бутиха, расположены в Тунгокоченском районе 

в долине 

р. Оля. 

Датируются 

концом 

неолита.



Хозяйственная деятельность неолитического 
населения Забайкалья

Виды деятельности

Охота

В тайге добывали в основном благородного оленя,

лося, косулю, в степи – кулана, лошадь, дзерена,

сайгу. Охота велась с использованием луков и стрел с

разнообразными наконечниками. Охотника часто

сопровождала собака.

Рыболовство

Для рыбной ловли использовались гарпуны, удочки, а

также могли применяться сети, так как найдены

грузила в виде тяжёлых галек с симметричными

выбоинами по краям.

Собирательство
Получили дальнейшее развитие собирательство и

переработка растительных продуктов.

Земледелие (предположительно)

Некоторые исследователи полагают, что в это время в

Забайкалье могло возникнуть земледелие, так как на

поселениях находят песты, зернотерки, костяные и

каменные мотыги, диски-утяжелители, но при этом

зёрен – главного доказательства этому положению, –

которые могут сохраняться в тесте сосудов или в

обугленном виде, пока не обнаружено.> 30
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Полезные ссылки

Литературу и интересные материалы по истории края

вы можете найти на сайте и в социальной сети

Забайкальского краевого отделения Всероссийской

общественной организации «Всероссийское общество

охраны памятников истории и культуры».
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