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    На территории Агинского района известно 
более 130 объектов археологического наследия.
    Большинство из них выявлено и изучено в 50-
70-е гг. XX века.  В этот период в Агинском рай-
оне работали экспедиции под руководством А.П. 
Окладникова, Ю.С. Гришина, И.И. Кириллова и
Е.В.  Ковычева.  Значительную  часть открытых
ими археологических памятников представлены
погребальными комплексами “культуры плиточ-
ных могил”.  Они  относятся  в  эпохе   поздней 
бронзы - раннему железному веку ( I тысячеле-
тие до н.э. ).  Известны  в  Агинском  районе  и 
погребения раннего и позднего средневековья. 
 

         К  археологическим  объектам района относятся   
   также  стоянки  новокаменного  века (неолита). Они 
   расположены на берегах реки Онон и многочислен-
   ных горько соленных озер.
         На одном из самых крупных, озере Ножий, архе-
   ологами исследован целый  комплекс археологичес-
   ких памятников.
          До озера можно добраться на любом автомоби-
   льном  транспорте  по  асфальтированной дороге.  
   Расстояние от районного центра п. Агинское соста-
   вит 50 км. Движение нужно будет начинать по трас-
   се Агинское - Н. Цасучей на юго-восток района.  
   Проехав 45 км, после моста через р. Судунтуй, нуж-
   но  будет  повернуть  налево  (на восток)  в  сторону
   кафе  и  туристической базы.  Далее  5 км. по просёлочной грунтовой дороге к информационным 
   знакам и мемориалу, расположенным на северо-восточном берегу озера. Именно  здесь, на высо-
   ком,  живописном  берегу озера  Ножий  расположено  большинство  археологических  объектов 
   комплекса.  Среди  них многочисленный погребения “культуры плиточных могил” с  очень ред-
   кими  каменными  стелами  “сэргэ”  (коновязи). Некоторые из них теперь  используется в качест-
   ве каменных идолов и почитаются местным населением. Здесь же располагалось некогда и древ-
   ние поселение неолита - бронзового века. В  размытых  берегах  до  сих  пор можно обнаружить 
   отходы производства орудий  в  виде  каменных  осколков - отщепов.  На  высоком  берегу  озера 
   археологами  также  обнаружены  захоронения  людей  новокаменного  века  и  плавильные печи 
   эпохи бронзы. 
  

Керамический сосуд 
из погребения 

новокаменного века 
на  оз.Ножий

Погребения “культуры плиточных могил” на оз.Ножий

Погребение новокаменного века  на оз.Ножий

Озеро Ножий. Вид на северо-восточный берег.
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АКШИНСКИЙ РАЙОН



       На территории Акшинского района известно более 90 объектов археологического 
наследия. Начало изучению древних памятников района положила экспедиция  П. С.
Палласа, проходившая исследования долины р. Онон в 1772 г.  Позже, в конце XIX в.
древние памятники в этих местах изучал А. К. Кузнецов,  открывший стоянки  камен-
ного века и погребения эпохи бронзы.  
      Дальнейшее изучение памятников первобытной истории продолжено лишь в 70-х
 гг. XX в. экспедициями А.П. Окладникова, И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева.  
      Большинство из известных ныне археологических памятников представлены древ-
ними поселениями и стоянками. Они расположены на берегах р. Онон и её притоков и 
относятся к разным этапам первобытной истории нашего края, в основном к неолиту 
и бронзовому веку. 
     Преимущественно древние стоянки и поселения Акшинского района расположены 
рядом с современными населёнными пунктами, такими как: Акша,  Бэтэв, Дорожное,
Курулга, Могойтуй, Нарасун, Орой, Тохтор, Улача, Усть-Иля. Данное  обстоятельство 
говорит о том, что люди во все времена выбирали самые удобные для своего прожива-
ния места.  

  

                                                                     
    На  территории  Акшинского  района  известны также погребения  “культуры 
плиточных могил”, относящиеся к  эпохе  поздней бронзы - раннему железному
 веку  ( I тысячилетие до н.э. ).   Торчащие  из  под  земли  плиты  этих  древних 
захоронений до сих пор можно увидеть на степных просторах района.
   Один из  могильников, который  можно посетить с  экскурсией  расположен у 
с. Новокургатай.  От  начала села  нужно повернуть направо,  на  юго-восток  и 
двигаться  4 км. по грунтовой дороге.  Древний  некрополь  находится на левом 
берегу р. Шивыкинда, у подножия небольшой сопки.  Расстояние от районного
центра составит 18 км. по дороге с грунтовым покрытием.  
   
  

Плиточная могила

Древнее погребение в долине р.Онон

Трипод - керамический сосуд бронзового века36
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АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Александрово-Заводского района  известно  более  40  объектов археологического 
наследия. Начало изучению древних памятников района положили горные инженеры Нерчинского гор-
ного округа - Павлуцкий А. и Нестеров М. Ими во 2-й половине XIX века были произведены раскопки 
плиточных могил в долине р. Урулюнгуй. Древние памятники в этих же местах искал и А. К. Кузнецов, 
открывший наскальные рисунки эпохи бронзы, курганы и каменоломню монгольского периода. 
      Дальнейшее  изучение  древних  памятников  продолжено лишь в конце 80-х гг. XX в. экспедицией 
Кириллова И.И. и Ковычева Е.В. 
      Большинство из известных археологических памятников представляют собой древние поселения и
стоянки, расположенные на берегах рек Газимур,  Борзя,  Урулюнгуй и их притоков.  Они относятся  к 
различным этапам первобытной истории нашего края,  в основном к неолиту и бронзовому веку. 
      Значительная  часть  древних  поселений  и  стоянок  района расположены вблизи с современными 
населёнными  пунктами, такими как:  Маньково,  Шара,  Алгачи,  Берёзовка,  Гурбанжа,  Красноярово, 
Клин, Александровский Завод, Бохто, Васильевский хутор. Это обстоятельство свидетельствует о том, 
что люди во все исторические эпохи  выбирали самые удобные для своего проживания места.  

  

                                                                     Плиточное погребение
      На территории Александрово-Заводского района также известны  и  древние погребения,  относящи-
еся к “культуре плиточных могил”. Это могильники племён бронзового века, кочевавших по территории
Забайкалья в  I  тысячелетии  до н.э.  Торчащие из  под  земли  плиты этих древних захоронений  до  сих
пор можно увидеть на степных территориях  района.
     Одно  из  мест,  где обнаружены  такие  погребения - гора Карбоян. Название  горы  переводится  как 
 “Чёрный богач” и  связано  с монгольской  мифологией.   Это  место  можно  посетить  с  экскурсией. 
    Гора расположена в 5 км.  юго-восточнее с. Васильевский Хутор, у слияния речек Бырка и Урулюнгуй.
Также,  в  6  км.  юго-западнее  упомянутого выше села,  можно  посетить  ещё  одно  место  с  древними 
плиточными погребениями и наскальными рисунками бронзового века.  Они  расположены  в  устье руч.
Могойтуй. Расстояние от райцентра до места составляет 120 км. по дорогам с грунтовым покрытием.  
   
  

Зарисовки А.К. Кузнецова наскальных рисунков из долины р.Могойтуй38
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БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Балейского района известно около 70  объектов археологического наследия. 
 Значительная часть древних  памятников открыто в 80-х гг.  XX в.  археологической  экспедицией  под 
 руководством Кириллова И.И. и Ковычева Е.В. 
      Большинство  из  известных археологических памятников  представлены древними поселениями  и
 стоянками, расположенных на берегах р.Унда, р.Талангуй и их многочисленных притоков. Они относят-
 ся к различным этапам первобытной истории нашего края, в основном к неолиту и бронзовому веку. 
      Древние  поселения  и  стоянки  Балейского района  расположены  рядом  с  современными населён-
 ными  пунктами, такими как:  Ундино-Поселье, Новоивановка, Матусово, Сарбактуй, Барановск, Боль-
 шое Казаково, Ложниково.  Это обстоятельство свидетельствует о том,  что люди  во все  исторические 
 эпохи выбирали самые удобные для своего проживания места.  

  

                                                                     Плиточные погребения
      На территории Балейского района также известны и древние погребения, относящиеся например, к
 “культуре плиточных могил”. Это кладбища кочевых племён бронзового века, живших на территории 
Забайкалья в I тысячелетии до н. э. Торчащие  из  под  земли плиты этих древних  захоронений  до сих  
пор можно увидеть на степных участках территории района.
      Одно из мест, где были обнаружены такие погребения, окрестности с. Ундино-Поселье. Его можно  
посетить с полевой экскурсией. Древние погребения расположены на  правом берегу р. Унды,  в  2 км. 
западнее села. Расстояние от районного центра до места составляет 38 км. по дорогам с грунтовым 
покрытием.  
   
  

      Долина р. Унды. Вид на древние стоянки в с. Сарбактуй и с. Матусово 310
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       На  территории   Борзинского  района  известно  более  80  объектов   археологи-
ческого наследия. Начало изучению древних памятников района положили первые в 
Сибири и на Дальнем Востоке научные экспедиции под руководством Д.Г. Мессерш-
мита (1723-24 гг.), Г.Ф. Миллера (1735-37 гг). В конце XIX в. археологические памят-
ники района изучал А. К. Кузнецов, открывший несколько древних стоянок и могиль-
ников.
      Основная  часть  археологических  объектов  на  территории Борзинского  района 
открыты в 80-х гг. XX в. экспедицией И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева. В  настоящее
время исследования древностей района проводятся археологическими экспедициями  
Н.Н. Крадина, С.Е. Бакшеевой, А.А. Номоконова. 
      Большинство   из  известных  ныне  археологических  памятников  представляют 
собой  древние погребения, наскальные рисунки, стоянки.  Они  относятся  к разным
периодам древней истории нашего края.  Их значительная часть расположена в доли-
нах р. Урулюнгуй, р. Борзя и их притоках.
      На территории Борзинского района  есть место, которое обязательно нужно посе-
тить с экскурсией. Это окрестности с. Кондуй. Здесь сосредоточены разнообразные 
по своему характеру археологические памятники. Среди них наскальные рисунки Усть-Цорон, Кондуй, плиточные могильники, неолитическая стоянка 
                                                                                                             и конечно   

  

                                                                     
                   “Кондуйское городище”  или  “Кондуйский городок”  с  остатками  дворца  и 
усадеб.  Данный   памятник  расположен  в   верховьях  долины  р. Урулюнгуй,  в  месте 
слияния рр. Кондуй и Барун Кондуй. Считается, что находившийся здесь дворец,  служ-
ил резиденцией монгольского феодала в 13-14 вв. н.э.  Его окружали усадьбы родствен-
ников и приближенных, на удалении находились  строения ремесленников и торговцев. 
По  великолепию  своего убранства  и  размерам  дворец не уступал резиденциям ханов 
Монгольской империи в Каракоруме и Пекине.  
    До места  развалин  дворца  можно  добраться  двигаясь от районного центра г. Борзя, 
в  сторону  с. Александровский  Завод,  по  асфальтированной  дороге.   Проехав  34  км, 
нужно  свернуть  направо,  на  грунтовую трассу 
идущую  к   с. Цаган-Олуй  и  далее к  с. Кондуй.
Расстояние  от  отворота   с  асфальта   составит 
64 км. Официальное месторасположение  памят-
ника 10 км. южнее с. Кондуй. По  маршруту дви-
жения от с. Цаган-Олуй будут встречаться живо-
писные скальные массивы, на многих из которых
сохранились наскальные  рисунки  эпохи бронзы,
Местами   по   обочинам  дороги   можно   будет 
увидеть   захоронения    древних    кочевников  - 
плиточные могилы.   
   
  

   Остатки “Кондуйского дворца”

Каменный дракон - украшение дворца

   Графическая реконструкция “Кондуйского дворца”312
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ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Газимуро-Заводского района  известно
 более 30 объектов археологического наследия. 
       Они открыты экспедициями Ю.С. Гришина, Р.Н. Ступ-
никова, И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева в 70-80-х гг. XX в.
       Большинство  из  известных археологических объектов 
района  представлены  древними  поселения   и  стоянками.
Они расположены на берегах рек Газимур,  Будюмкан и их
притоков  и  относятся  к  различным  этапам первобытной 
истории нашего края, в основном к неолиту и бронзовому
 веку. 
      Значительная часть древних поселений и стоянок  рас-
положена рядом  с современными населёнными пунктами, 
такими  как:  Павловск, Корабль, Калдача, Ушмун, Батакан,  Курлея. Это обстоятельство свидетельствует о 
том, что люди во все исторические эпохи выбирали самые удобные для своего проживания места.  

  

                                                            Один из сюжетов Кактолгинской писаницы
      На территории Газимуро-Заводского  района  также известны  и  древние погребения,  относящиеся к 
эпохе средневековья. Есть и наскальные рисунки выполненные особой минеральной краской - охрой. 
      Скала с древними рисунками расположена  в  окрестностях с. Кактолга.  По  названию  села   древние
изображения получили название “Кактолгинская писаница”.  Они  расположены  в левосторонней приус-
тьевой части долины р. Дорожная Кактолга, в 1,5 км западнее села. Наскальные рисунки состоят из четы-
рёх сюжетов и размещаются на каменных останцах  южного склона горы Домашняя. 
      Исследователи считают, что изображения были нанесены на скалы древними людьми в эпоху неолита
или в  бронзового веке.
      Чтобы увидеть Кактолгинскую писаницу, необходимо пройти длительный, но стоящий этого, маршрут
 от районного центра с. Газимурский Завод до с.Кактолга. Расстояние составит около 200 км. по дорогам с 
грунтовым покрытием.

  

Вид на с. Кактолга

Скала с рисунками
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       На территории Дульдургинского района известно  70  объектов археологического 
наследия. Начало изучению древних памятников района положили первые в  Сибири 
и  на  Дальнем Востоке  научные  экспедиции  под  руководством Д.Г. Мессершмидта 
(1723-24 гг.),  Г. Ф.  Миллера  (1735-37 гг), П. С. Палласа (1772 г.).  В  конце XIX века 
археологические  памятники  района  изучал А. К.  Кузнецов,  открывший  несколько 
древних стоянок и могильников, а также рисунки эпохи бронзы на скалах г. Алханай.
      Основная часть археологических объектов на территории Дульдургинского  райо-
на открыты в 70-80-х гг. XX  в. экспедициями  А.П. Окладникова,  И.И. Кириллова  и 
Ковычева Е.В. 
      Большинство  из  известных   ныне  археологических  памятников   представлены  
древними стоянками, могильниками, наскальными рисунками.  Стоянки  в  основном 
относятся  к  периоду  неолита - бронзового века.  Они  расположены  на  берегах рек 
 Онон, Иля, Таптанай, в окрестностях населенных пунктов Токчин, Таптанай, Токчин,
Дульдурга, Алханай, Зыткулей, Красноярово. 
     Наскальные рисунки,  относящиеся  к  бронзовому  веку,  находятся на плоскостях
 каменных останцов юго-западных склонов г. Алханай. Часть древних рисунков сохра-
нилась на скальных поверхностях “Храма Ворота”.    
   
      

  

                                                                     
     К  эпохе  бронзы  относятся  и  погребения  так называемой  “культуры  плиточных 
могил”.  Памятники  данной археологической культуры, представленные  в  основном
плиточными могильниками, наиболее многочисленны среди других древних объектов,
расположенных на территории Дульдургинского района.  Считается,  что их оставили 
племена  древних  кочевников, обитавших на  степных  просторах  нашего  региона  в 
I тысячелетии до н.э. 
    Наибольшая их концентрация зафиксирована учеными у с. Таптанай.  Здесь обнару-
жено 6 древних кладбищ, двое из которых, расположены на территории села.
Их можно посетить с экскурсией. Наиболее крупные скопления древних захоронений 
расположены  в  долине  р. Таптанай,  при  впадении  в  неё р. Шонтуй.  Расстояние от 
окраины с. Таптанай - 1,5-3 км на север. От  райцентра с. Дульдурга до места - 25 км. 
по дороге с асфальтированным покрытием. 

   
  

   Керамическая бляшка с изображением оленя.
Обнаружена на плиточном могильнике Таптанай-4  

Каменное 
          изваяние

                      плиточного 
                            могильника

                                     Таптанай-3 

   Плиточная  могила у с. Дульдурга316
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       На  территории  Забайкальского района  известно  более  40  объектов археологи-
ческого наследия. Начало изучению древних памятников района положили первые в 
Сибири и на Дальнем Востоке научные экспедиции под руководством Д.Г. Мессерш-
мита (1723-24 гг.), Г.Ф. Миллера (1735-37 гг).  В  XIX в. археологические памятники 
района изучали горные инженеры и А. К. Кузнецов. Раскопки  средневековых  город-
ков проводила в конце 50-х гг. XX в. экспедиция С.В. Киселёва.  
      Основная  часть археологических объектов на территории Забайкальского района 
открыта в начале 80-х гг. XX в.  экспедицией  Кириллова  И.И.  и  Ковычева Е.В., А.В. 
Тиваненко. 
      Большинство из известных ныне археологических памятников представляют собой  
древние  стоянки и погребения. Они относятся к  разным этапам первобытной истории 
нашего края.  Особенностью  Забайкальского  района  является  отсутствие  сколько -
нибудь крупных рек. Поэтому древние стоянки, составляющие значительную часть из
всех   известных  археологических  объектов  района,  расположены  по  берегам  озёр,  
многие из которых в  настоящее время являются высохшими. Поселенческие  объекты   
Забайкальского района относятся в основном к неолиту - бронзовому веку.  Погребальные памятники представлены в основном группами захоронений, 
эпохи средневековья.  
       

 

                                                       Есть на территории Забайкальского района  археологический памятник, которому можно  уделить отдельное внимание и посетить 
                  с экскурсией - это так называемый “Вал Чингисхана”.  
                      С 10 в. н.э. он являлся пограничным фортификационным сооружением, состоящим из вала и рва. Протяженность его составляет 700 км, современная 
                                                                                                                                    высота вала до 1,5 м, ширина до 15 м. Данное  масштабное сооружение было создано
                                                                                                                                    вручную, во времена правления императоров  Шэн-цзуна  (982-1031 гг)  и Син-цзуна 
                                                                                                                                    (1031-55 гг) для обороны  северных  границ Империи Ляо  (империя 
                                                                                                                                    киданей) от нападений племён угу, юйцзюэ, шивей и северных цзубу, 
                                                                                                                                    населявших тогда территории Забайкалья. По территории района 
                                                                                                                                    вал проходит от рудника Абагайтуй до п. Забайкальск на протя-
                                                                                                                                    жении более 50 км.         
   
  

                  “Вал Чингисхана”, общий вид.

     “Вал Чингисхана”. Общий вид. 

Киданьский 
керамический сосуд

Средневековое
зеркало из бронзы Средневековые

наконечники стрел 
Средневековое

стремя 318
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       На  территории  Каларского  района   известно 
 15    объектов  археологического   наследия.   Они 
открыты  экспедициями   под   руководством  М.П. 
Аксенова, В.М. Ветрова, Н.Н. Кочмара, А.М. Мам-
кина, С.В. Терукова. 
      Большинство  из  известных  археологических 
памятников  района  представляют  собой стоянки 
охотников и рыболовов эпохи неолита-бронзового 
века. Они расположенные по берегам рек Витим,
Чара, озер Б.Леприндо, Таёжное, Аленушка.  

  

                                                                    
      В северной части Каларского района известны и объекты наскального искусства. Они расположены в
нижнем течении р. Чара, при впадении в неё рек Сень, Кегей, Ималык. Рисунки разновременные относят-
ся к периоду неолита-бронзового века (III - I тысячелетие до н.э.).  Есть единичные  изображения  датиру-
емые и I тысячелетием н.э.  Сюжетами древних писаниц  являются антропоморфные фигуры,  животные,
солярные знаки и пр.  С плоскостями с рисунками  связаны жертвенные места, содержащие  как древние 
артефакты, так и деревянные идолы - шэнкэны,  оставленные эвенкийским населением. 
      Места  нахождения  древних писаниц  являются  труднодоступными. С  экскурсией  можно  посетить 
знаменитое урочище  “Чарские пески”,где  на  берегах озер примыкающих к песчаным грядам,  располо-
жены древние стоянки. Расстояние от районного центра с. Новая Чара до южной окраины урочища 10 км.
 по дороге с грунтовым покрытием.  
 

   
  

Чарские пески. Вид  на  место  древней  стоянки.

Разведочные работы на древней 
стоянке БАМ-ВитимСюжеты древней писаницы “Кегей” 
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       На территории Калганского  района известно  пока только 10  объектов архео-
логического наследия.  Среди  исследователей  он считается малоизученным. 
       Все  известные  объекты  района  открыты  археологическими  экспедициями  
И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева в 70-80-х гг. XX.
       Большинство известных ныне археологических памятников Калганского рай-
она  представлены  древними  стоянками и могильниками.  Стоянки,  в  основном 
относятся  к  периоду  неолита  -  бронзовому веку (около  4 - 2 тысяч л.н.).   Они  
расположены на берегах небольших рек в окрестностях с.Доно и с.Средняя Борзя.
      Могильники  относятся  к  эпохе  средневековья.  Известно  также и несколько,
более  древних  некрополей  представляющих  наследие  первой  кочевой империи 
бронзового века - “культуры плиточных могил”. 
      Свое   название  данная   культура   получила  благодаря   особому   устройству 
древних захоронений. Они сооружались из каменных плит поставленных на ребро
 и  вкопанных  в  землю в виде прямоугольной ограды.   Длинная  сторона  данной 
конструкции имела ориентацию с запада на восток. Наиболее стандартные размеры 
погребальных оград - 2х1 и 3х2 метра. В Забайкалье известны ограды с габаритами 
7х4 м и даже 12х9 м.      
    
      

  

                                                                     
      Древние  кладбища плиточников  являются  семейными, родовыми.  В  среднем они 
насчитывают от 5 до 20 каменных оград.  Существую древние некрополи  включающие
до 100  и даже до 250 оградок. Торчащие  из  под  земли плиты  погребальных оград  до
сих пор можно встретить в степных районах нашего края.  Столь  явная   выраженность 
на  поверхности  этих  древних  захоронений  привела  к  тому,  что  большая часть этих
мегалитических  сооружений  была  разрушена, а  погребения ограблены.   
     В Калганском районе   остатки  плиточных  погребений  расположены в у села Доно.
От районного центра, с. Калга туда можно добраться по дороге с грунтовым покрытием. 
Расстояние  от  райцентра  составит  22  км. Могильник  расположен на  юго-восточном
 склоне горы Утес, в 600 м.  северо-восточнее моста через р. Донинская Борзя. Расстоя-
ние до объекта от с. Доно - 3 км на северо-восток.  

   
  

   
Плиточная могила 

   Плиточная  могила 

   Бронзовый меч и шлем - случайные находки на 
территории Забайкалья. Хранятся в ЗККМ в г.Чите.  
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    На территории Карымского  района известно 
более 100 объектов археологического наследия.
    Большинство из них открыто и изучено в 60-
80-е гг. XX в.  экспедициями под руководством  
И.И. Кириллова и Е.В.  Ковычева.   
    Значительную  часть открытых ими археоло-
гических   памятников   представляют  древние 
поселения, расположенные на берегах р.Ингода
и р.Талача,  в районе населённых пунктов: Боль-
шая   Тура,   Тарская,   Карымская,   Туринская, 
Кадахта, Средняя Талача, Урульга, Кайдалово.
    Около 30 древних памятников сконцентриро-
вано у ст.Дарасун. Ученые объединили их в так
называемый “Дарасунский комплекс”.     
 

Погребения “культуры плиточных могил” на оз.Ножий

Нефритовые топоры из неолитического
погребения (около 5 тыс. л.н.).

Карымский район. Дарасунский комплекс.

Правый берег р. Ингода. Вид с воды на “Дарасунский
комплекс” в  Воробьиной пади. 

     В данный комплекс входит несколько многослойных 
поселений включающих слои палеолита, неолита, брон-
зового века, а также погребения различных периодов.
     К древнейшим из погребений относятся захоронения 
эпохи неолита (ок. 5 тыс. л.н.). На территории комплекса 
раскопаны могилы представителей кочевых племён брон-
зового века  ( “дворцовская археологическая культура” и 
“культура плиточных могил”), относящихся к концу II  - I
тысячилетию до н.э. 
     Есть  среди  многообразия  памятников  Дарасунского 
комплекса и захоронения периода великодержавия хунну 
( 2 в. до н.э. - 1 в н.э.)   и   представителей   “дарасунской 
археологической культуры” ( 6 - 9 вв н.э.).
     Картину древних погребению комплекса у ст. Дарасун
дополняют также могильники эпохи средневековья, относя-
щиеся  к “бурхотуйской археологической культуре” (4-9 вв н.э.)  и “ундугунской археологической
 культуре” (12-15 вв. н.э). 
     Дарасунский архелогический комплекс можно посетить с экскурсией. Для этого от центра ст. 
Дарасун нужно двигаться на юг 7 км. по асфальтированной трассе до  моста  через р.  Шигильд-
зюр. Далее  нужно повернуть налево  (на  северо - восток) и  проехать ещё  7  км. до моста через  
р. Ингода. 
     Памятники “Дарасунского  комплекса” расположены  на правом берегу р. Ингоды, в устьевой 
части р.Шигильдзюр,  по  обе  стороны  от  автомобильной дороги. Часть объектов расположена 
немного севернее в Воробьиной пади.  
     
       
     

Погребение “дарасунской археологической культуры”
Карымский район. Дарасунский комплекс.

Трипод - керамический сосуд из 
погребения “культуры плиточных могил”
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       На территории Краснокаменского района известно более 30 объектов археологи-
ческого наследия. Начало изучению древних памятников района положили первые в 
Сибири и на Дальнем Востоке научные экспедиции под руководством Д.Г. Мессерш-
мита (1723-24 гг.), Г.Ф. Миллера (1735-37 гг).  
      Основная  часть  археологических   объектов   на  территории  Краснокаменского   
района открыта в  80-х гг. XX в.  экспедицией  Кириллова  И.И.  и  Ковычева Е.В. 
      Большинство  из  известных  ныне  археологических  памятников   представляют 
собой древние  стоянки и погребения. Они относятся к разным этапам первобытной
истории нашего края. Поселенческие  объекты  Краснокаменского района относятся 
в  основном  к  неолиту - бронзовому веку.  Погребальные  памятники представлены 
группами захоронений эпохи средневековья. Также есть несколько пунктов  наскаль-
ной живописи эпохи бронзы.  
       

  

                         На юге Краснокаменского района расположен археологический памятник, кото-
                   рому можно уделить отдельное внимание и посетить с экскурсией. Это так называ-
                   емый “Вал Чингисхана”.  
                         С 10 в. н.э. он являлся пограничным фортификационным сооружением, состоящим из вала, рва и примыкающим  к  нему  небольших  укреплённых 
                   валами городков. Его общая протяженность  составляет 750 км, современная высота вала до 1,5 м, ширина до 15 м. 
                         Данное  масштабное сооружение было создано вручную,  во времена правления императоров   Шэн-цзуна  (982-1031 гг)  и  Син-цзуна  (1031-55 гг) 
                    для контроля и обороны северных границ Империи Ляо  (империя киданей) от нападений племён  угу, юйцзюэ, шивей и северных цзубу,  населявших 
                                                                                                                                     тогда территории Забайкалья. По территории района вал проходит от  с.  Кайластуй 
                                                                                                                                     в юго-западном направлении в сторону рудника Абагайтуй Забайкальского района.
                                                                                                                                     До с. Кайластуй  от районного центра г. Краснокаменск можно 
                                                                                                                                     добраться по автомобильной дороге. Расстояние между данными
                                                                                                                                     населёнными пунктами составляет 43 км.      
                                                                                                                                     
                                                                                                                                      

   
  

                  “Вал Чингисхана”, общий вид.

     “Вал Чингисхана”. Общий вид. 

Киданьский 
керамический сосуд

Средневековое
зеркало из бронзы Средневековые

наконечники стрел 
Средневековое

стремя 26
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КРАСНОЧИКОЙСКИЙ  РАЙОН



       На территории  Красночикойского  района известно  более  200  объектов археоло-
гического наследия.  Начало изучения древних памятников района относится к 1970 г.
и  связано  с  полевыми  работами  Читинского   археологического  отряда  ЧГПИ  под
руководством И.И. Кириллова. С середины 70-х экспедиции археологов из педагогиче-
скогов института в Красночикойский район стали ежегодными, а отряд вырос в Чикой-
скую археологическую экспедицию.  Археологическими отрядами экспедиции руково-
дили М.В. Константинов, А.В. Константинов, Л.В. Сёмина, О.В. Кузнецов, М.Н.Меще-
рин, С.Б. Верещагин.  В  90-х гг. XX в. на территории Красночикойского района прово-
дили археологические разведки и раскопки отряды  Центра  по сохранению  историко -
культурного наследия Читинской области под руководством В.К. Колосова, А.М. Мам-
кина.   
      Большинство из  открытых  многолетними  экспедициями  археологических памят-
ников  являются  древними  стоянками и поселениями.  Они  расположены  по берегам 
рек района:  Чикой,  Менза,  Буркал,  Аца,  Дербул,  Шонуй, Алтан.  Преимущественно
это   многослойные   поселенческие   памятники   с   культурными  слоями от верхнего 
палеолита до эпохи средневековья.  Известны  древние  стоянки  и  на  берегах высоко-
горных озер, таких как Шебетуй,  Длинное, Буркальское. 
      В Красночикойском районе, по сравнению с другими территориями нашего края, довольно представительны археологические памятники, связанные
со скальными массивами. Это места древних святилищ с наскальными  рисунками  и  жертвенниками  под  ними,  а  также  пещеры и  гроты со следами 
пребывания в них людей различных археологических эпох.
      В долине р. Чикой изучены древнейшие в Забайкалье погребения, относящиеся  к  концу мезолитического времени и неолиту.  Они   расположены  у 
с. Нижний Нарым и с. Жиндо. Благодаря обнаруженным здесь останкам, был восстановлен облик древних забайкальцев,  проживавших  на  территории 
Красночикойского района 8-6 тысяч лет назад. 
      Многообразие археологических памятников различных эпох  и  культур дополняют погребальные объекты эпохи бронзового  века, представленные 
плиточными захоронениями и херексурами.  Они расположены в западной  части  района,  в  степных  урочищах  у  сёл  Альбитуй,  Урлук, Усть-Урлук.
      На территории  Красночикоского района много важных,  достопримечательных
мест, одно из них комплекс древних памятников у с. Нижний Нарым, в устье ручья
Студеного  и  устье  р. Мельничная. До места можно добраться по дороге с грунто-
вым покрытием,  выехав  из  райцентра  с. Красный Чикой  до  с.Нижний Нарым. 
Расстояние  составит  60 км.   Возможен   также  маршрут  сплава  по  реке  Чикой, 
тогда экскурсия будет более насыщенной и продолжительной. 
    Добравшись  до  с. Нижний Нарым  нужно будет проехать село до его  конца  по 
дороге ведущей “за камень”,  в направлении села Гутай. За мостом через  р. Студе-
ный нужно свернуть  к  реке. 
   Студеновский археологический комплекс расположен на правом берегу р.Чикой,
включает в себя многослойные поселения Студеное-1 и 2 и  остатки оборонитель-
ного вала “Студеновская крепость”. Напротив, на левом берегу, расположены древ-
    ние поселения в устье р. Мельничная, погребение каменного века и  городище.     
 
             

  
 

Студеновский археологичекий комплекс. Вид с левого берега р.Чикой. 

Вид на древнее поселение Студеное-1 (на переднем плане) и 
на комплекс поселений в долине р.Мельничная (на заднем плане)
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КЫРИНСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Кыринского  района  известно 30 объектов археологического 
наследия.  Начало их исследованиям  положила  академическая  экспедиция  П.С.
Палласа проводившая в 1772 г. свои работы в долинах рек Онон,  Кыра,  Былыра.  
       В конце  XIX века  по территории района  прошел маршрут  археологической 
разведки А.К. Кузнецова.  Им  были  обнаружены  древние стоянки и могильники
“культуры плиточных могил” в долине р. Кыра.  
       Большинство  известных  ныне  объектов  района  открыто археологическими  
экспедициями  И.И. Кириллова и  Е.В. Ковычева в 70-80-х гг. XX в.  В  последние 
годы П.В. Морозом открыто несколько стоянок каменного века, являющихся одни-
ми из древнейших на территории  Забайкалья и Бурятии.
       Значительная часть археологических памятников Кыринского района являет-
ся  древними  стоянками  расположенными у современных  населенных  пунктов: 
Кыра,  Мордой,  Мангут, Верхний Ульхун, Ульхун-Партия. В основном они отно-
сятся  к  периоду  неолита  -  бронзовому веку (около  4 - 2 тысяч л.н.).  
      Известны также могильники, относящиеся к эпохе средневековья и “культуре
плиточных могил” бронзового века. 
      Свое   название  данная   культура   получила  благодаря   особому устройству 
древних захоронений. Они сооружались из каменных плит поставленных на ребро
 и  вкопанных  в  землю в виде прямоугольной ограды.  Длинная сторона данной конструкции имела ориентацию с запада на восток. Наиболее стандар-
                                                                                                              тные размеры погребальных оград - 2х1 и 3х2 метра. В  Забайкалье известны ограды с 
                                                                                                              габаритами  7х4 м и даже 12х9 м.      
    
      

  

                                                                     
      Древние  кладбища плиточников  являются  семейными,  родовыми.  В среднем  они 
насчитывают от 5 до 20 каменных оград.  Существую древние  некрополи  включающие
до 100  и даже до 250 оградок.  Торчащие  из  под  земли плиты  погребальных оград  до
сих пор можно встретить в степных районах нашего края. Столь явная выраженность на
поверхности этих древних мегалитических захоронений привела к тому, что большая их
часть была разрушена,  а  погребения  ограблены.   
      В Кыринском районе остатки плиточных погребений расположены в районе с. Кыра.
От районного центра, туда можно добраться по дороге с грунтовым покрытием, идущей 
в с. Билютуй. Расстояние - 12 км на северо-запад от с. Кыра. Данный плиточный могиль-
ник состоит из нескольких групп, расположенных на юго-западных скатах г. Хан-Обо.   
 

   
  

   
Плиточная могила 

   Плиточная  могила 

Бронзовый меч и ритуальный сосуд “культуры плиточных могил”30
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МОГОЙТУЙСКИЙ РАЙОН



       На территории Могойтуйского  района известно более 
130 объектов археологического наследия. 
       Большинство  из  них  открыто  экспедициями  Кирил-
лова И.И. и Ковычева Е.В.  в 70-80-х гг. XX в.
       Значительная часть известных археологических объек-
тов района представлена  древними погребениями, относя-
щихся к “культуре плиточных могил”. Представители дан-
ной культуры были первыми скотоводами степных просто-
ров Центральной Азии и оставили в местах своих кочевий
плиточные могилы. 

    

                                               
      На территории  Могойтуйского района также известны и древние поселения и стоянки. Их более  30
единиц. Они относятся к разным периодам каменного и бронзового веков и расположены в долинах рек
Онон и Ага. Древнейшие из них датируются возрастом 20 тыс. л.н.  Известны  древние  поселения  и  в 
пещерах. Яркий пример, Хээтэй, где под сводом “Сухой” пещеры и по бортам её воронки,  археологами 
обнаружены следы  пребывания людей каменного и бронзового веков.
      С экскурсией можно посетить плиточный  могильник,  расположенный в окрестностях п. Могойтуй.
До места можно добраться по дороге с асфальтированным покрытием. От  райцентра нужно  двигаться
по трассе на юго-запад, в сторону п. Агинское. Расстояние до места от п. Могойтуй - 10 км. Могильник 
расположен на левом берегу р.Жипкошин, на краю пашни, в 500 м. севернее моста через ручей. Там же,
на пашне, в 700 м. северо-восточнее могильника расположено одиночное плиточное погребение с одни-
ми из самых высоких в Забайкалье плитами  ограды.
  
        

  

Пещеры Хээтэй.

                                                                     
      Древние кладбища плиточников являются семейными, 
родовыми.  В среднем  они насчитывают от 5 до 20 камен-
ных оград. Существую древние некрополи  включающие до 100 и даже до 250 оградок.   Торчащие  из  под  
земли плиты погребальных оград до сих пор можно встретить в степных районах нашего края. Столь явная
выраженность на поверхности этих древних захоронений  привела к тому,  что  большая часть этих мегали-
тических сооружений была разрушена, а погребения ограблены.   
     

   
  

   Бронзовый меч и шлем - случайные находки на 
территории Забайкалья. Хранятся в ЗККМ в г.Чите.  

“Плиточная могила с оленным камнем”

Находки с древних стоянок р.Ага и р.Онон
а - каменные наконечники стрел;

б - нуклеусы для получения микропластинок;
в - каменный скребок;
г - каменный топор. 
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       На территории Могочинского района известно более 130 объектов  археологического 
наследия. Они открыты экспедициями под руководством А.П. Окладникова,  И.И. Кирил-
лова И.И., Е.В. Ковычева, С.А. Афанасьева, Э.М. Рафибекова. 
       Большинство  из  известных ныне археологических памятников представляют собой  
древние  поселения  и  стоянки,  расположенные  на  берегах рек  Шилка, Черный  Урюм, 
Амазар,  Давенда, Чичатка. Они  относятся  к  различным  этапам  первобытной  истории 
нашего края,  в  основном  к  неолиту и бронзовому веку.  Древних  стоянки  и поселения 
расположены рядом с современными населёнными пунктами, такими как: Караган, Собо-
лино, Усть-Частовая, Часовая, Амазар,  Сбега,  Джелонда, Мангалей,  Покровка, Давенда,  
Могоча, Ксеньевка.  В основном, это были небольшие лагеря охотников и рыболовов.  
       В долине реки Шилка известны также укреплённые валами поселения эпохи раннего
средневековья.  Это  были долговременные  поселки,  где помимо добычи дичи и рыбной 
ловли велась  хозяйственная деятельность,  связанная  с  разведением  домашнего   скота,
земледелием, изготовлением собственных керамических и железных предметов.
       Среди   археологических  памятников   Могочинского   района   есть  отдельный  вид, 
распространённый преимущественного  в   его  административных границах.  Это  камен-
ные кладки. Они связаны с курумными россыпями и скальными обнажениями, служивших источниками строительного материала. Кладки имеют 
выраженные геометрические очертания. Преобладают в плане квадратные, прямоугольные, встречаются треугольные и Г-образные. Сооружения 
имеют длину от 1,5 до 5,5 м, ширину от 1,1 до 4,6 м, высоту до 1 м.
                                                                                                  
                                                                                                    
    
         

  

 Река  Могоча

     В Могочинском районе с экскурсией можно посетить местонахождение древней стоянки, 
расположенной в 12 км. юго-восточнее рудника Давенда. Памятник находится в приустьевой 
части р. Дыроватки, на правом берегу.
     Время  существования   стоянки - 
эпоха неолита.   Здесь  существовал 
 небольшой    лагерь   первобытных
охотников  на  таёжного зверя. 
    В ходе раскопок были обнаружены 
каменные  орудия  и  отходы  от  их 
производства.  
    До памятника можно добраться по
автомобильной трассе. Расстояние от
районного центра п. Могоча до моста
через р.Желтуга - 55 км. Далее нужно 
повернуть направо (на север) и двига-
ться 1 км. до устья р. Дыроватки. 

     Группа каменных кладок Богузия-1.
         Процесс изучения. 2005 г.    

Находки со стоянок эпохи неолита.
А - наконечники стрел, Б - нуклеусы,
В - скребок, Д - топоры, Е - гарпун
              Ж- вкладышевый нож34
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     На  территории  Нерчинского района  известно  более  50  объектов археологического наследия. 
Начало изучению древних памятников района положил А.К. Кузнецов, открывший серию древних стоя-
нок и могильников, в том числе в пределах современного г.  Нерчинска. 
     Дальнейшее изучение древних памятников  продолжено в 70-80-х гг. XX в. экспедициями Кириллова
 И.И. и  Ковычева Е.В.  
     Большинство из известных археологических памятников представляют  собой  поселения и стоянки, 
расположенные на берегах рек Шилка, Нерча. Они относятся к различным  периодам  древней  истории
нашего края, в основном к неолиту и бронзовому веку. 
     Значительная часть первобытных поселений и стоянок района расположены  вблизи с современными 
населёнными  пунктами, такими как: Приисковое, Правые и Левые Кумаки, Савватеево, Олинск, Пешко-
во,   Нерчинск,  Макеевка,  Кангил,  Зюльзя,  Знаменка,  Борщовка,  Котельниково.  Это  обстоятельство 
свидетельствует о том, что люди во все исторические эпохи выбирали самые удобные для своего прожи-
вания места. 
     Известны  также  и  древние погребения, относящиеся к бронзовому веку и эпохе средневековья.  На
Борщовочном хребте, в районе с. Шивки  обнаружено  панно с  наскальными рисунками эпохи неолита.
     В   Нерчинском  районе    много
интересных   исторических    мест,
которые можно посетить с   экскур-
сией.  Одно   из  них,  окрестности
с. Левые Кумаки. Оно расположено
на  левом  берегу р. Нерча.  Расстоя-
ние от центра  г. Нерчинск - 18 км. 
     Рядом с этим селом расположено 
несколько археологических  объек-
тов.  Среди них многослойное посе-
ление древних охотников и рыболо-
вов,   расположенное   на   северной 
окраине  населённого пункта. 
     Культурные слои этого  древнего 
поселения относятся к эпохам верх-
него  палеолита,  мезолита, неолита 
и бронзовому веку.
     В 1 км. восточнее села Л.Кумаки 
расположена  вершина  горы Ламинская.   В   I  тысячелетии  до  н. э.  это  место было особо  почитаемо 
племенами древних кочевников, носителей “культуры плиточных могил”. Здесь археологами был раско-
пан ритуальный комплекс бронзового века со следами жертвоприношений животных и людей.  
     
    

  

                                                                     Шивкинские скалы Борщовочного хребта
    
   
  

Трипод - ритуальный сосуд
“культуры плиточных могил”

Ламинская гора. Зачистка костяков
человеческих жертвоприношений.

1987 г. 
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НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН



      На территории Нерчинско-Заводского района известно более 50 объектов археологического наследия. 
Основная часть известных древних памятников района открыта экспедициями Кириллова И.И. и Ковыче-
ва Е.В. в  80-х гг. XX в. Работы по выявлению археологических объектов продолжены отрядами под руко-
водством Федотова Р.Г., Рафибекова Э.М,. Мороза П.В.
      Большинство из  известных  археологических  памятников представляют собой древние поселения  и
стоянки, расположенные на берегах реки Аргунь и её небольших притоков. Они относятся  к  различным 
периодам первобытной истории нашего края,  в основном к неолиту и бронзовому веку. 
      Значительная  часть  древних  поселений  и  стоянок  района  расположены  вблизи  с  современными 
населёнными пунктами, такими как: Аргунск, Закамень, Михайловка, Олочи, Ишага, Домасово, Средняя, 
Горбуновка, Чалбучи-Килга.  Это обстоятельство  свидетельствует о том,  что люди  во все  исторические 
эпохи  выбирали самые удобные для своего проживания места. 
      В Нерчинско-Заводского  районе  открыты  также и древние  погребения, относящиеся в основном  к 
периоду  средневековой  истории.  К  первобытным памятникам  относятся  также  и  несколько  мест  с 
наскальными рисунками и пещеры со следами пребывания в них человека.

      С полевой экскурсией можно посетить комплекс археологических памятников,  расположенный   в 
районе с. Аргунск. Туда можно добраться на автомобильном транспорте по дороге с грунтовым покры-
тием. Расстояние от районного центра  составит 55 км. в одну сторону.  
      Памятники у с. Аргунск расположены  на  берегах р. Камары, впадающей в  р. Аргунь.  На  правом 
берегу речки,   в  её  устье  находится  место существования с  1690 г.  Аргунского острога. Сейчас это 
южная окраина села Аргунск. Во время археологических раскопок были обнаружены остатки деревян-
ных изб, фрагмент старинного кладбища.  В  2 км.  северо - западнее села,  на  левом берегу р. Камары 
расположена скала с наскальными рисунками и с древней стоянкой у её подножия. Напротив скального
массива  с  рисунками  на  мысовидном  выступе  правого  берега  реки находится еще одно поселение,
относящиеся к каменному веку.

  

Находки с территории Аргунского острога
(гребни, нагрудные крестики, монета, кремень)Р.Г. Федотов изучает наскальные рисунки

Р.Г. Федотов
       изучает
          каменную
                кладку
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       На  территории  Оловянинского района известно  более 
160  объектов археологического наследия. 
       Начало их изучения положено полевыми работами Ступ-
никова Р.Н., продолжено  экспедициями  Кириллова  И.И.  и 
Ковычева Е.В.  в 70-80-х гг. XX в. 
       Исследователями  выявлены  поселения,  погребения  и 
жертвенники, относящиеся  к  различным  археологическим  
культурам и периодам древней истории нашего региона.
      Поселения и стоянки  расположены  на  берегах р. Онон
и относятся в основном к неолиту - бронзовому веку.
      Значительная   часть  памятников   района   относится  к  
древними погребениям так называемой  “культуры  плиточ-
ных могил”. Представители данной культуры были первыми
скотоводами степных просторов Центральной Азии и остави-
ли в местах своих кочевий плиточные могилы.
 

    

Долина р.Онон  

“Плиточная могила”                                                                     
        Древние  кладбища  плиточников  являлись семей-
ными, родовыми. В среднем они насчитывают от  5  до 
20  каменных оград.  Существуют  древние  некрополи  
включающие до 100 и даже до 250 оградок.  Торчащие 
из  под  земли  плиты  погребальных оград  до  сих пор 
можно встретить в степных районах нашего края. 
Столь явная выраженность на поверхности этих древн-
их  мегалитических захоронений  привела к тому,  что  
большая часть их была разрушена, а погребения ограб-
лены.
        Однако  на  территории  Оловянинского  района
зафиксирован  случай  раскопок  не  потревоженных
грабителями плиточных могил. Автор раскопок, учи-
тель Р.Н. Ступников. 

 

   
         
     

   
  

      В 1965 г. на сопке Семеновка, у п. Оловянная им было раскопано два плиточных погребения. В моги-
лах находились, как установили позже  учёные,  костяки  пожилых  мужчины и женщины монголоидной 
расы. С погребенными было обнаружено  большое количество предметов из бронзы и камня.  Их  общее
количество составляет  более 1 000 предметов.  Сейчас  они  представлены в экспозиции Забайкальского
краевого краеведческого музея г. Чита. 
      Древние мегалитические сооружения Оловянинского района можно посетить с экскурсией. Легкодос-
тупные объекты расположены вдоль федеральной автомобильной дороги в долине р. Б. Кулинда.  Чтобы
посетить погребальные объекты “культуры плиточных могил” нужно выдвинуться в сторону с. Кулинда.
     Ориентируясь от северной окраины села древние могильники расположены по левой стороне дороги
на расстоянии 0,8 км и  3,5 км по правой. 
     Общее расстояние от районного центра п. Оловянная составляет 12 км.     

Находки из плиточных могил на сопке Семёновка 
                              у п. Оловянная
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ОНОНСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Ононского  района  известно  более   80   объектов    археологи-
ческого наследия. Начало изучению древних памятников района положили  научные 
экспедиции под руководством П.С Палласа (1772 г.) и А. К. Кузнецова,  открывшего 
 серию древних стоянок и могильников.
      Основная  часть  археологических  объектов  на  территории  Ононского  района 
открыты в 80-х гг. XX в. экспедицией И.И. Кириллова и Е.В. Ковычева. В настоящее
время  исследования  древностей  района  проводятся  археологическими  отрядами  
С.Б. Верещагина и Д.А. Пуховского. 
     Большинство   из  известных  ныне  археологических  памятников  представляют 
собой погребения, поселения и стоянки.  Они  относятся  к  разным периодам перво-
бытной истории нашего края. Их значительная часть находится  в  долинах р. Онон,
р. Дурулгуйка, на берегах многочисленных озер.
     На  территории района известно  пока  единственное место с наскальными рисун-
ками, расположенное у с. Новый Дурулгуй, в верховьях р.Чалотый.
     С Ононским районом связаны и многочисленные легенды о Чингисхане.  Ученые 
считают,  что  место  его рождения  расположено на территории древнего поселения 
на берегу р. Онон. Это южная часть урочища Делюн-Болдог, недалеко от районного 
центра с. Нижний Цасучей.
     
      

   Плиточные могилы

Каменный дракон - украшение дворца

                                                                     
      Наиболее  представительны  в  Ононском  районе  некрополи “культуры плиточных 
могил”. Древние кладбища  плиточников являются семейными, родовыми.  В  среднем 
они насчитывают от 5 до 20 каменных оград. Существуют древние  некрополи включа-
ющие до 100  и  даже  до  250 оградок. Торчащие  из  под  земли плиты  погребальных 
оград до сих пор можно встретить в степных районах нашего края.  Столь явная  выра-
женность на поверхности  этих  древних  мегалитических захоронений привела к тому,  
что большая их часть была разрушена, а погребения ограблены.   
      В Ононском районе многочисленные остатки плиточных погребений расположены 
у  с.  Усть-Лиска.  До  него от районного центра можно добраться по грунтовой дороге. 
Расстояние от с. Нижний Цасучей составляет 45 км. Могильники начинаются с южной 
окраины села и идут вдоль дороги в сторону с. Новый Дурулгуй на протяжении 1,5 км. 

   
  

   Плиточные  могилы 

   Бронзовый меч и шлем - случайные находки на 
территории Забайкалья. Хранятся в ЗККМ в г.Чите.  42



Ю

С

З В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- место проведения 
                                  экскурсии

 - маршрут 

 - расстояние в километрах32
между населёнными пунктами 

а

43

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН



       На  территории Петровск - Забайкальского  района  известно  около  110  объектов 
археологического наследия.  Начало  изучению древних памятников района положили
экспедиции Кириллова  И.И. в начале 70-х гг. XX в.  Дальнейшие  исследования  были 
продолжены археологическими отрядами под руководством Константинова М.В., Мам-
кина, Дроботушенко А.В.
      Большинство из известных ныне археологических памятников представляют собой  
древние поселения и стоянки, расположенные на берегах реки Хилок и её притоков. 
Они  относятся к разным периодам первобытной истории нашего края,  в основном  к 
каменному веку.  Многие из древних стоянок и поселений расположены рядом с совре-
менными  населёнными пунктами, такими как:  Пески, Старая Зардама, Малета, Обор, 
Кандабаево, Черемушки, Катангар-Баляга, Кули, Харауз, Толбага, Ушоты, Закульта.  
Это обстоятельство  говорит о том, что люди во все времена выбирали самые удобные 
для своего проживания места.
      Погребальные памятники района представлены в основном, могильниками бронзо-
вого века  (”культура плиточных могил”) и захоронениями эпохи средневековья. 
      В Петровск-Забайкальском районе известны три пункта  с  древними наскальными 
рисунками и местонахождение останков вымершей ледниковой фауны.      

  

                                                                     
     С экскурсией можно посетить интересное  место,  расположенное у ст. Толбага.
На северное окраине станции, расположено древнее  поселение Толбага.  Здесь на
протяжении  нескольких  лет  археологами   был  раскопан  поселок  первобытных
охотников, существовавший в начальный период  верхнего палеолита  (ок.  38 - 35 
тыс. л.н.). Поселение предназначалось для обитания в основном в зимний период.
Древние “толбагинцы” оформляли свои орудия труда и охоты на каменных пласти-
нах.   Этот  способ  обработки камня  и  изготовления орудий  позволил  выделить 
“толбагинскую археологическую культуру”. Также на поселении была обнаружена
 скульптура  в  виде головы медведя, являющейся древнейшим изображением дан-
ного животного на территории Азии.
    До станции можно добраться на автомобильном транспорте, расстояние  от рай-
центра - 50 км. По железной дороге - 45 км.    
 
 
   
  

“Толбагинский медведь” - древнейшее в Азии 
                                                              скульптурное изображение

Раскопки поселения Толбага.1975 г.
                        Могильник “культуры плиточных могил”44
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ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН



       На  территории  Приаргунского  района  известно  около  100   объектов  археологи-
ческого наследия. Начало  изучению  древних  памятников  района  положили  первые в 
Сибири и  на Дальнем Востоке научные  экспедиции  под  руководством Д.Г.  Мессерш-
мита (1723-24 гг.),  Г.Ф. Миллера  (1735-37 гг).  В   XIX в.  археологические  памятники 
района  изучали  горные  инженеры.  Раскопки  средневековых  объектов   проводила  в 
конце 50-х гг.  XX в. экспедиция С.В. Киселёва.  
      Основная  часть  археологических  объектов на  территории  Приаргунского   района 
открыта в 80-х гг. XX в. экспедициями Кириллова И.И, Ковычева Е.В., Мазина А.И.
      Большинство из известных  ныне археологических  памятников представляют собой  
древние стоянки и погребения. Они относятся к разным периодам первобытной истории 
нашего края, в основном к неолиту - бронзовому веку. Стоянки и поселения, составляю-
щие значительную часть из всех известных археологических объектов района, располо-
жены по берегам рек Аргунь, Урулюнгуй, Верхняя Борзя. Они  находятся  вблизи таких 
населённых пунктов как:  Урулюнгуй,  Улан, Талман  Борзя, Старый и  Новый Цурухай-
туй, Погадаево, Дурой, Зоргол, Досатуй, Верея. 
       Погребальные  памятники  представлены в основном группами захоронений,  эпохи 
средневековья. Известны на территории района и места с наскальными рисунками, такие как “Быркинская писаница” и скалы  с  древними  изображени-
ями в долине р. Урулюнгуй.    
       

  

                         Есть в Приаргунском районе археологический памятник, которому можно уделить отдельное внимание и посетить с экскурсией - это так называемый
                         “Хирхиринский городок” или “Хирхиринское городище”.  
                                                                                                                                          Городище основано в начале 13 в. н.э. монголами на месте более раннего поселения
                                                                                                                                    и являлся военно-административным и  экономическим центром  улуса  Джочи-Касара, 
                                                                                                                                    брата Чингисхана, и его сына Исунке. 
                                                                                                                                         Данный памятник монгольской истории Приаргунского района расположен на левом
                                                                                                                                    берегу р.Урулюнгуй, в месте впадения в неё р. Хирхира (Кир-кира). Расстояние от  рай-
                                                                                                                                    ного центра составит  83 км  до с. Усть-Тасуркай.  Далее 10 км. на юго-запад  в  направ-
                                                                                                                                    лении  г. Тартельтуй.  
   
  

                  “Хирхиринское городище”, общий вид.

Средневековое
зеркало из бронзы 

Средневековые
наконечники стрел 

Средневековое
стремя 

Хирхиринское 
городище.

Реконструкция 
Л.К. Минерта

“Чингисов камень”
Обнаружен на территории 
Хирхиринского городища.
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       На территории Сретенского района известно  более  170  объектов археологи-
ческого наследия. Начало исследований древностей района связано с именем А.К.
Кузнецова. Планомерные работы по разведке и изучению археологического насле-
дия относятся  ко  второй половине XX в.  Исследования  проводились  полевыми
отрядами А.П. Окладникова, Ю.С. Орлова, И.И. Кириллова, Е.В. Ковычева.
       С 1987 г. поисковые  работы  ведутся   школьно-студенческим  археологичес-
ким клубом  “Искатель”,  под руководством О.Ю. Черенщикова.
       На современном этапе исследование древностей Сретенского района осущест-
вляется экспедицией  А.В. Алкина.    
       Большинство известных ныне археологических памятников района  представ-
лены  древними поселенческими объектами.  Среди них стоянки относятся к пери-
оду  неолита  -  бронзовому веку (около  4 - 2 тысяч л.н.). К особому виду  поселе-
ний относятся  средневековые городища,  расположенные  на  высоких скалистых 
берегах  реки  Шилки.  Это  долгосрочные,  укреплёнными  поселки   окруженные 
защитными валами и рвами.  Наиболее  изученные  среди них являются городища,
расположенные в устье  р. Черная.    
        Практически все известные поселенческие объекты древности расположены на берегах р. Шилка, в районе современных населенных пунктов, 
таких как: Кокуй, Молодовск, Дунаево, Ломы, Фирсово, Усть-Карск, Усть-Черная, Куэнга. 
                                                                                                           
   
    
      

  

   
Шилкинская пещера

   Фрагмен Ларгинской писаницы

 
   К археологическим памятникам Сретенского района относятся и древние погребения.
ранние из них относятся к эпохе неолита (ок. 5 тыс.л.н.). Широко распространены захо-
ранения  эпохи раннего средневековья, относящиеся к  “бурхотуйской  археологической 
культуре”. На крутых  скалистых берегах долины р.  Шилки  известны  пещеры и гроты, 
со следами  пребывания  древних людей,  а также  места  с первобытными наскальными 
рисунками.
     С экскурсией можно посетить самый  известный  пещерный археологический памят-
ник в Забайкалье - Шилкинскую пещеру.  Она  расположена  на левом берегу  р. Шилка,
в с. Шилкинский Завод, и связана с высоким известняковым останцом  г. Острая. Расс-
тояние  от  районного 
 центра   до   объекта 
экскурсии составляет - 
                          125 км.

Вид на 
    Чудейский утёс
       и древнее городище.  
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       В настоящее  время  территория  Тунгиро - Олекминского  района  остается  самой 
малоизученной  в  Забайкальском крае.  Здесь  известен  только 1 объект  археологичес-
кого наследия. Он  открыт  экспедицией А.Н. Алексеева в 1984 г.  Это древняя  стоянка 
Усть-Тунгир, расположенная на правом берегу р.Тунгир, при впадении его в р. Олёкма. 
       При  раскопках  стоянки  зафиксирован  один культурный горизонт, относящийся к 
позднему неолиту. Обнаружены отщепы, пластины, нож, фрагменты керамики. 
       Большинство  керамических  фрагментов  имеют “вафельные” оттиски с квадратн-
ыми, ромбическими и мелкоячеистыми отпечатками. Другая группа фрагментов гладко-
стенная, украшенная двойным рядом косых оттисков штампа. 
      Данную  стоянку  можно  расценивать,  как  небольшой лагерь древних охотников и 
рыболовов.  
      Исходя  из  опыта   археологических  исследований  среднего  и  нижнего  течения 
р. Олекма,  остатки  подобных  древних лагерей можно обнаружить в верхнем течении 
реки,  в  пределах Тунгиро-Олексминского района.  При дальнейшем археологическом 
изучении  нужно  будет обращать внимание  на места  впадения  в р. Олекма и Тунгир 
небольших ручьев и речек.  
      Не исключено, что могут быть обнаружены следы пребывания тунгусского населе-
ния, выраженные в остатках наземных жилищ, лабазов, загонов для скота, погребений.    
      
                                                                                                  
                                                                                                    
    
         

  

 Река  Олекма

 Река  Тунгир

 Чум с покрытием из коры

Находки со стоянок эпохи 
неолита Восточного Забайкалья: 
А - наконечники стрел, Б - нуклеусы, В - скребок,
Г-Д - топоры, Е-гарпун, Ж - составной нож

г.
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       На  территории Тунгокоченского  района  известно  55  объектов  археологического наследия. 
      История изучение древних  памятников связана с работами археологических отрядов под руковод-
ством М.П. Аксёнова, В.М. Ветрова, Задонина О.В., Инешина Е.М.  
      Большинство из известных археологических памятников представляют собой  древние поселения 
и стоянки, расположенные на  берегах  р. Витим, р. Каренга,  р. Дарасун. Они относятся к различным 
этапам первобытной  истории нашего края, в основном к неолиту - бронзовому веку.
      Значительная  часть  древних  поселений  и стоянок района расположены вблизи с современными 
населёнными  пунктами, такими как:  Тунгокочен,  Красный яр,  Усть-Каренга,  Юмурчен,  Вершина-
Дарасунский.  Это  обстоятельство   свидетельствует   о  том,  что  люди  во   все исторические эпохи  
выбирали самые удобные для своего проживания места.  
      Недавно  учеными  был  обнаружен  памятник  древнего наскального искусства, распложенный в 
верховьях р.Нерчи.  Он получил название “писаница Имандан-Макит”. Изображения были нанесены 
на поверхность скалы красной охрой  около  4500 лет назад.  Сюжеты рисунков:  таёжные  копытные 
животные, символы в виде черт и крестов, антропоморфные фигуры. Установлено также, что древняя
 писаница до сих пор считается священным местом и почитается местными охотниками.    

  

р. Каренга
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р. Каренга в нижнем течении.

Фрагмент изображений писаницы 
Имандан-Макит

    Археологические объекты Тунгокоченского  района  ученые  объединяют  в  своеобразные  комплексы, 
компактно расположенные на определённой территории, например устье реки.  Один из них находится у 
с. Усть-Каренга. Здесь археологами открыто 15 древних поселенческих объектов, относящихся к периоду 
позднего палеолита, неолиту и бронзовому веку.  Все  известные археологические объекты комплекса это 
лагеря древних охотников и рыболовов, существовавших в различные этапы первобытной  истории. Они 
расположены по берегам р. Каренга и на правом берегу р. Витим. Примечательно, что в результате раско-
пок  одного  из  поселений  в  устье  реки  Каренга была обнаружена древнейшая в Сибири и на Дальнем 
Востоке керамика.  А  поселенческие  объекты  были  объеденены в “усть-каренгскую археологическую 
культуру”.  С полевой экскурсией до с.Усть-Каренга можно добраться  по грунтовой дороге или сплавом
по реке Каренга. Автомобильный маршрут потребует применение высокопроходимого транспорта. 
Расстояние по
дороге - 125 км.,
водный маршрут
составит - 180 км. 
в одну сторону.
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УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН



       На территории Улетовского района известно более 100 объектов археологического наследия. 
Значительная часть древних памятников открыта в 70-80-х гг.  XX в.  археологическими экспедициями
под руководством Кириллова И.И. и Ковычева Е.В. 
      Большинство  из  известных археологических памятников представляют собой древние поселения 
и стоянки, расположенные  по  берегам реки Ингода и её многочисленных притоков.  Они относятся к 
различным периодам первобытной  истории нашего края, в основном к неолиту и бронзовому веку. 
      Древние поселения  и  стоянки  Улётовского района расположены рядом с  современными населён-
ными пунктами, такими как:  Аблатуйский бор, Аблатукан, Арта, Бальзой, Горека, Дешулан, Доронин-
ское, Ленинск, Новосалия, Танга, Татаурово, Хадакта и Улеты.  Это  обстоятельство свидетельствует о 
том,  что люди  во все  исторические эпохи  выбирали  самые  удобные  для  своего проживания места.  

  

      Вид с места стоянки 
                   на долину р.Ингода 
                                           и с. Арта

      
       
     На территории Улетовского района известны и погребальные объекты. Они относятся практически 
ко всем периодам древней истории нашего региона.  
      Зачастую  археологические  объекты  Улетовского района  образуют своеобразные  комплексы, где 
сконцентрированы различные по характеру и времени бытования памятники. Один из них,   комплекс 
древних объектов у с. Арта.  Данное место можно посетить с экскурсией с  археологической составля-
ющей. Добраться можно по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием,  от райцентра  с. Улёты 
до  с. Арта. Расстояние в одну сторону составит 20 км. От отворота с трассы  на поселок нужно следо-
вать по дороге с грунтовым покрытием. 
      Комплекс археологических памятников расположен в 2,5 км. севернее с. Арта. Он  занимает  высо-
кие террасы  левого  берега р. Ингоды. Включает в себя стоянки и мастерские  каменного века,  место-
нахожления плейстоценовой фауны, древние погребения различных археологических культур. 
Артинские поселения являются одними из древнейших в Забайкалье.   
        
        
           

    

      Процесс раскопок 
одного из древнейших

 в Забайкалье
поселений каменного 

века Арта - 2.
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    На территории  Хилокского  района известно более 50 объектов археологического 
наследия.
    Начало их изучению положено экспедициями под  руководством  И.И.  Кириллова
в 70-х гг. XX в. В  дальнейшем  работы  продолжены  отрядами М.В. Константинова, 
М.Н. Мещерина, Б.М. Туганова. 
    Большинство  из  известных  археологических  памятников  района  представляют 
собой поселения и стоянки каменного и бронзового веков. Они расположены на бере-
гах р. Хилок, рядом с современными населёнными пунктами: Хилок, Сосновка, Жил-
кин Хутор, Линево-озеро, Укурик, Улетка, Холярта, Загарино.

 
    
 

Вид на местонахождение древнейших артефактов “Русло Гыршелунки”

Чоппер - древнее каменное орудие                     Шаман-гора. изучение рисунков.
     с “Русла Гыршелунки” 
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Фрагмент панно с изображениями бизонов

    Среди  первобытных  поселений есть одно из древнейших на территории Забайка-
лья, это “Русло Гыршелунки”. Данный памятник расположен в с. Гыршелун  и отно-
сится учёными к концу ашеля  (около 200-150 тыс.л.н.).
   Известны в Хилокском районе и объекты древней наскальной живописи.  Один  из 
них “Шаман гора”.  Его можно посетить с полевой экскурсией.  Добраться до  места 
можно на автомобильном транспорте преимущественно по асфальтированной трассе.
   Расстояние от районного центра г. Хилок до отворота с трассы у бывшего  с.  Дуты 
    - 60 км. Далее нужно следовать 5 км. по дороге с грунтовым покрытием до моста через р.Арей. Скальный массив, где расположен археоло-
логический комплекс “Шаман-гора” находится  в 300 м.  правее мостовой переправы через реку.
    Здесь в живописном скальном массиве учеными открыто 4 пункта древней наскальной живописи,  относящихся  к эпохе  неолита и  бронзо-
вому веку, жертвенник, погребение эпохи средневековья и две стоянки позднего палеолита-неолита.
    Среди  рисунков  наиболее примечательны изображения, расположенные в  гроте. Древние художники  изобразили   сцену  охоты  на  стадо 
бизонов.  Под  плоскостью  с  рисунками  археологами  раскопано  жертвенное  место с большим количеством каменных изделий, в том числе
наконечниками стрел.  
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      В Чернышевском районе широко распространены погребения “бурхо-
туйской археологической культуры” относящейся к эпохе раннего средне-
вековья.  Племена  данной  культуры  населяли  территорию  Восточного 
Забайкалья в  6 - 9 вв.  н.э. и  хоронили  своих  умерших  под  каменными 
курганами. Характерной особенность погребального обряда этих племён
являлось наличие в изголовье умершего керамического сосуда.
      С  полевой  экскурсией  можно  посетить  окрестности   пгт.  Аксено-
Зиловское. Здесь на левом берегу р. Белый Урюм расположено 10 разнов-
ременных стоянок,  входящих  в  Аксёново - Зиловский  археологический 
комплекс. Они занимают террасовидные взгорки долины реки, на участке
 от моста через Белый Урюм до пади Известковая. 
     Центральное место комплекса занимает древняя стоянка Зилово-1.
Она  открыта  учителем  местной школы  Н.К. Войтовой.  Стоянка много-
слойная, с культурными горизонтами эпохи палеолита, мезолита, неолита,
бронзового века и средневековья. Нижние слои стоянки относятся к эпохе
мустье и являются одними из древнейших на территории Забайкалья.  
     

   
  

       На   территории  Чернышевского  района 
известно  125    объектов    археологического 
наследия.  Начало   их  изучению   положено 
исследованиями  А.К. Кузнецова в конце XIX 
века. Основная часть объектов открыта экспе-
дициями  под  руководством  Орлова  Ю. С., 
Киррилова И.И., Ковычева Е.В.
       В большинстве своём, известные в Черны-
шевском  районе археологические памятники,
представлены древними поселениями и стоян-
ками. Они расположены в долинах рек Агита,
Куэнга, Олов,  Белый  Урюм  и  находятся  в
близи с современными населенными пункта-
ми: Старая Букачача, Букачача,  Бухта,  Утан, 
Бородинское, Мильгидун, Шивия, Багульный,
Новый Олов, Утан, Кадая, Укшинда, Улей,
Аксеново-Зиловское, Шивия-Наделяево.                  Курган “бурхотуйской культуры” в процессе раскопок.
      Поселенческие объекты района относятся в основном к эпохе  палеолита, неолиту и бронзовому веку. 

   
         

      До местонахождения древних стоянок можно добраться по автомобильной дороге с асфальтированым
покрытием. Расстояние от районного центра до пгт. Аксено-Зиловское - 76 км. Далее 3 км. по грунтовой 
дороге от северной окраины поселка на северо-запад по левому борту долины р. Белый  Урюм.
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      На территории Читинского района, включая  город Чита
  известно  более 270  объектов  археологического наследия. 
      Масштабное  исследование  древностей  района   начато
 А.К. Кузнецовым,  открывшим  серию  древних  стоянок  и 
могильников в долине р. Ингоды. Дело Алексея Кириллови-
ча  продолжено его коллегами из краеведческого музея Е.И. 
Титовым, В.Я. Толмачевым, А.И. Махаловым,  И.И. Михал-
киным, А.Н. Добромысловым.  
      В 50-х гг. XX в. древности Читинского района, начинают 
исследоваться экспедициями А.П. Окладникова.
      Большинство из известных ныне археологических объек-
тов  открыто  археологическими  отрядами  И.И. Кириллова, 
Е.В. Ковычева, О.И. Кириллова в 70-80-х гг. XX в.  
      Современный этап исследований связан  с  работами  археологических отрядов  под руководством П.В. 
Мороза и С.Б. Верещагина. 
       Значительная часть известных археологических объектов района представлена древними поселениями
 и стоянками. Они расположены в долинах рек Ингода и Читинка, а также на берегах Ивано - Арахлейских 
озер, озере Кенон, Угдан. Примечательно, что поселенческие объекты древности находятся вблизи с совре-
менными населенными пунктами района, такими как: Бургень, Иргень, Беклемишево, Преображенка, Чита
Угдан, Смоленка, Атаманорвка, Песчанка, Макковеево, Александровка, Новая. Это  обстоятельство  свиде-
тельствует о том, что во все исторические эпохи древнее  население нашего региона выбирало самые удоб-
ные для своего проживания места. 
      На территории Читинского района известны и погребальные объекты. Они  относятся  практически  ко 
всем периодам древней истории нашего региона. Примечательной особенность  района  является  наличие 
значительного количества пунктов древней наскальной живописи. 
       Зачастуюческие объекты Читинского района образуют своеобразные комплексы, где сконцентриро-
ваны различные по характеру и времени бытования объекты. Один из них, комплекс  древних объектов 
в так называемом урочище “Дворцы”.  Это место является достопримечательность Читинского  района 
и активно посещается туристами.  
       До места можно добраться по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием, от центра г.  Чита
- 25 км.  От отворота с трассы на дачный поселок “Дворцы” и “Сосновка” нужно следовать по дороге с
 грунтовым покрытием. 
      Археологический комплекс расположен на левом берегу р. Кадалинка. 
Он включает в себя  4  древних  поселения и могильники, относящиеся к 
эпохе бронзового века и средневековью.  Благодаря  обнаруженным в дан-
ном месте погребениям эпохи бронзы, была выделена отдельная археоло-
гическая культура, получившая название “дворцовской”. 
       Древние  памятники  урочища  “Дворцы”  занимают   террасовидные 
склоны  приустьевой  части  бокового  распадка  примыкающей  к долине 
р. Кадалинки.  Частично  территория  древних  поселений занята участка-
ми дачных поселков.  Экскурсию  можно   начать прямо у забора дачного
кооператива. Всё свободное от строений пространство берега Кадалинки
является территорией древнего поселения. Двигаться нужно вдоль ограж-
дений кооператива к горе вверх по течению речки до оврагов. Именно  в 
этом месте в 1974 году проводились первые археологические раскопки и 
расположена большая часть памятников комплекса.     
      
   
        
           

    
Древние рисунки на скалах

Яблонова хребта
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Картина И.Е. 
     Соколовского
Раскопки 
     древнего 
       поселения
                  Дворцы 

Предметы из погребений 
“дворцовской архелогической культуры”
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       На  территории Шелопугинского  района известно более  30 объектов археологического наследия. 
Значительная  часть  древних памятников открыта  в 80-х гг. XX  в. археологической экспедицией под 
руководством Кириллова И.И. и Ковычева Е.В. 
      Большинство из известных археологических памятников представляют собой древние поселения и
 стоянки,  расположенные  на  берегах  рек Куренга, Унда и их притоков. Они  относятся к  различным 
периодам первобытной истории нашего края, в основном к неолиту и бронзовому веку. 
      Древние поселения и стоянки Шелопугинского района расположены вблизи с современными насе-
лёнными  пунктами, такими как: Копунь, Шелопугино, Банщиково, Малышево, Сивачи. Это обстояте-
льство свидетельствует  о  том,  что люди  во  все  исторические  эпохи  выбирали самые удобные для 
своего проживания места.  

  

                                                                     Плиточные погребения
      На территории Шелопугинского района также известны и древние погребения, относящиеся к эпохе
 средневековья и “культуре плиточных могил”.  Плиточные  могильники - это кладбища кочевых племён 
бронзового века, живших в  Забайкалье в I тысячелетии до н. э. Торчащие из под земли плиты этих древ-
них захоронений до сих пор можно увидеть в степных уголках территории района.
      Одно из мест где обнаружены такие погребения  это окрестности с. Некрасово.  Его  можно посетить 
 с полевой экскурсией.  Древние погребения расположены на левом берегу р. Жамберя (приток р. Курен-
га), в  1 км  от его устья.  Расстояние от районного центра до места составляет 50 км. по дороге с грунто-
вым покрытием.  
   
  

Долина 
        р.Унда
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      На  территории  Шилкинского  района  известно  более 
 250  объектов  археологического наследия. 
      История изучения древностей этого региона знаменате-
льна. В месте  слияния важных рек Восточного Забайкалья,
Ингоды  и  Онона,  были проведены  первые на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока научные раскопки.
       Дата этого события 1735 год. Исследования связаны с 
работами  в  нашем  крае академической экспедиции  Г. Ф. 
Миллера.  Раскопки  по  его  поручению  были   проведены 
студентом А. Горлановым у Городищенской слободы (ныне
 (с.Казаново). 
      Масштабное  исследование  древностей   Шилкинского 
района начато А.К. Кузнецовым. Большинство из известных ныне археологических объектов открыто экспе-
дициями Кириллова И.И., Ковычева Е.В., Кириллова О.И. в 70-80-х гг. XX в.  Современный этап исследова-
ний связан с работами археологических отрядов под руководством С.Б. Верещагина. 
       Значительная часть известных археологических объектов района 
представлена древними поселениями и стоянками. Они расположены 
на берегах  крупных  рек  Ингода, Онон, Шилка. Примечательно, что 
поселенческие объекты древности находятся вблизи с современными 
населенными  пунктами  района,  такими  как:  Апрелково,  Галкино, 
Зубарево,   Казаноов,   Кироча,   Красноярово,  Размахнино,   Чирон, 
Онон,  Ононское ОПХ,  Усть-Теленгуй, Усть-Ага. Это обстоятельство
свидетельствует о том, что во все исторические эпохи древне населе-
ние нашего региона выбирало самые удобные для своего проживания
места. 
      На  территории  Шилкинского  района  известны и погребальные
объекты. Они  относятся  практически  ко всем этапам первобытной
 истории нашего региона.
      Наиболее примечательны погребения так называемой “культуры 
плиточных могил”.    
        
           

    

р. Онон. Вид на древние стоянки у с. Кироча.

Плиточная могила

                                                                     

                                   Древние   кладбища  “плиточников”   являлись 
семейными, родовыми.  В  среднем,  они  насчитывают  от  5 до 20 
каменных оград. Существуют древние некрополи включающие до 100 и даже до 250 оградок.  Торчащие 
из  под  земли  плиты погребальных оград  до сих  пор  можно встретить в степных районах нашего края. 
Столь явная выраженность на поверхности этих древних захоронений привела к тому, что большая часть 
этих мегалитических сооружений была разрушена, а погребения ограблены. 
      С  экскурсией  можно  посетить  древний могильник,  расположенный в устье р. Ага.  Расстояние  от 
районного центра. г. Шилка до  места -  63 км.   Движение  осуществляется  по  дороге с  асфальтирован-
ным (до п. Первомайский) и грунтовым покрытием.  Плиточный могильник  расположен на левом берегу 
р. Ага, в месте её впадения в реку Онон.    
     

   
  

Случайные находки у с. Кироча.
Каменные топоры и тесло.
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