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Аннотация. В статье представлены многослойные поселения Юго-Западного Забайкалья, среди которых особо выде-
ляется поселение Усть-Менза-2, открытое Чикойской археологической экспедицией Читинского пединститута в 1980 г. На 
этом поселении выявлено 34 культурных слоя (далее КС). Из них 32 слоя (КС 3–27) относятся к верхнему палеолиту. Самые 
нижние КС (25–27) отражают заключительную стадию средней поры верхнего палеолита. Палеолитические слои 4–24 ха-
рактеризуют позднюю пору верхнего палеолита. В КС выявлены разнообразные каменные структуры, большинство из них 
интерпретируются как остатки жилищ. Каменный инвентарь палеолитических слоев свидетельствует о зарождении и разви-
тии микропластинчатой индустрии, основанной на использовании торцовых клиновидных микронуклеусов – от единичных 
примитивных микронуклеусов и изогнутых микропластинок до вариабельных по формам микронуклеусов и многочислен-
ных прямоосных вторичных форм. В палеолитических слоях обнаружены фрагменты костей и зубов сибирского горного 
козла, горного барана, бычьих, благородного оленя, лошади, тарбагана, лисицы, птицы. Костяные орудия единичны (шилья, 
иглы). Особое место занимает КС 3, относимый к финальному палеолиту. КС 1 и 2 из отложений голоцена относятся к эпохе 
бронзового века. В этих слоях представлены очаги, кострища, каменный инвентарь, выявлены следы использования метал-
ла. Каменный инвентарь сохраняет свою актуальность, при этом расширяется орудийный ассортимент, что связано с нача-
лом добычи руды и использования бронзы. Особую группу находок в КС 1 и 2 занимают керамические изделия с большим 
количеством орнаментированных фрагментов. Корреляция Усть-Мензы-2 с другими многослойными памятниками Мензы и 
Чикоя позволяет создать надежную региональную геоархеологическую схему и представить яркую картину развития мате-
риальной культуры древнего населения. 
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Abstract. The article presents the multi-layered settlements of Southwestern Transbaikalia, among which the discovered by 
the Chikoi Archaeological Expedition of Chita Pedagogical Institute in 1980 Ust-Menza-2 site stands out. 34 cultural layers have 
been identified in this settlement. Of these, 32 layers (C.L. 3-27) belong to the Upper Paleolithic. The lowest C.L.s (25-27) reflect the 
final stage of the middle period of the Upper Paleolithic. Paleolithic layers 4-24 characterize the late time of the Upper Paleolithic. A 
variety of stone structures have been found in these cultural layers, most of them are interpreted as the remains of dwellings. The 
lithic inventory of the Paleolithic layers testifies to the origin and development of the microblade industry based on the use of ter-
minal wedge-shaped microcores - from single primitive microcores and curved microblades to variable-shaped microcores and 
numerous upright secondary forms. In the Paleolithic layers, fragments of bones and teeth of the Siberian mountain goat, moun-
tain sheep, bull, red deer, horse, tarbagan, fox, and bird were found. Bone tools are rare (awls, needles). A special place is occupied 
by C.L. 3, attributed to the final Paleolithic. C.L.s 1 and 2 from the Holocene deposits date back to the Bronze Age. These layers 
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contain hearths, fireplaces, stone implements, and traces of the use of metal. Stone inventory retains its relevance, while the as-
sortment of tools is expanding, which is associated with the beginning of ore mining and the use of bronze. A special group of finds 
in C.L. 1 and 2 is occupied by pottery with a large number of ornamented fragments. The correlation of Ust-Menza 2 with other 
multi-layer sites of Menza and Chikoy makes it possible to create a reliable regional geoarchaeological scheme and present a vivid 
picture of the development of the material culture of the ancient population. 
 

Keywords: southwestern Transbaikalia, taiga zone, multi-layered settlement, Ust-Menza-2, Paleolithic, Bronze Age, stone im-
plements, pottery, bone tools, cultural gap 
 

For citation: Maslodudo S.V. (2023) The multi-layered settlement of Ust-Menza-2 in the southwestern Transbaikalia. Izvestiya 
Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies. Vol. 19. No. 4. P. 8-22. (In Russ.). 
https://doi.org/10.21285/2415-8739-2023-4-8-22. EDN: BCDFBC. 
 
Введение 

Древние многослойные поселения – это осо-
бый вид поселенческих памятников археологии. В 
их структурах представлены серии культурных 
слоев, расположенных друг над другом, что со-
здает надежную основу для относительной хро-
нологии по выявлению традиций и новаций в ма-
териальной и духовной культуре. Поскольку куль-
турные слои многослойного поселения всегда 
включены в конкретное геологическое тело в виде 
отложений различного генезиса, то появляется 
возможность для анализа природных процессов и 
оценки их воздействия на жизнь первобытных 
общин, а также для формирования природно-
исторических схем. 

Научная литература не содержит ответа на 
вопрос о том, какое количество культурных слоев 
в структуре одного поселения позволяет считать 
его многослойным. Единственный вариант, кото-
рый не вызовет возражений, – это использование 
понятия «множество». 

К объектам с множеством культурных слоев 
относится древнее поселение Усть-Менза 2, рас-
положенное в Красночикойском районе Забай-
кальского края. Открыто в 1980 году Чикойской 
археологической экспедицией Читинского педин-
ститута (ныне ЗабГУ) (Константинов М.В., Констан-
тинов А.В., Екимова, Разгильдеева, 2011)1. В про-
цессе планомерных раскопок, проводившихся 
более сорока лет, на этом поселении открыто и 
изучено 34 культурных слоя. Они заключены в 
толщу отложений II надпойменной террасы мощ-
ностью 7,5 м. В структуре отложений выделяются 

                                         
1 Константинов М.В., Константинов А.В., Екимова Л.В., 
Разгильдеева И.И. Усть-Менза // Малая энциклопедия 
Забайкалья: Археология / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Ново-
сибирск : Наука, 2011. С. 302–306. 

маркеры, свидетельствующие о теплых и холод-
ных, влажных и сухих периодах, субаквальных и 
субаэральных условиях, геоклиматических рубе-
жах и т. д., отражающих природные обстановки 
позднего плейстоцена и голоцена. 

Особую ценность Усть-Мензе-2 придаёт то, 
что подавляющее большинство культурных слоев 
сохраняет первоначальную естественную пози-
цию, имеет четкую структуру с реально опознава-
емой поверхностью обитания, разделено сте-
рильными прослоями, обеспечивающими «чисто-
ту» культурных комплексов. 

На поселении раскрыты информативные 
планиграфические структуры, включающие в себя 
жилища, очаги, кострища, рабочие площадки и 
другие культурные элементы. В пространстве по-
селенческого объекта оказалась серия погребе-
ний, увязываемая с конкретными слоями. 

Необходимость изучения многослойных по-
селений вытекает из практики организации ар-
хеологических исследований, имеющих длитель-
ную историю и включающую в себя деятельность 
многих поколений археологов (Окладников, 1959; 
Окладников, 1961; Ларичев, 1969, Константинов 
М.В., 1983; Константинов М.В., 2002). 
 
История первых открытий древних стоянок 

Первые десятилетия археологических поис-
ков первобытных древностей в Забайкалье были 
связаны со сбором подъемного материала в виде 
каменных изделий и обломков керамической по-
суды. В 1866–1867 гг. П.А. Кропоткин и 
И.С. Поляков выявили стоянки с разрушенным 
культурным слоем в Тунке и обратили внимание 
на золотоносные карьеры в Баргузинском округе 
Забайкальской области, где, наряду с костями жи-
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вотных ледниковой эпохи, встречались разные 
археологические артефакты (Поляков, 18692; Кро-
поткин, 18733; Кропоткин, 1876; Уваров, 1881). В 
начале 1880-х гг. И.Д. Черский и Н.И. Витковский 
проводили осмотр памятников на р. Селенге, в 
том числе пещеры Итанца, в низовьях рек Чикоя и 
Джиды (Черский, 18784; Черский, 18815; Черский, 
18826; Уваров, 1881, Константинов М.В., 2008). В 
1990-х гг. А.П. Мостиц нашел около 20 развеянных 
стоянок в нижнем течении Чикоя и на Селенге 
(Мостиц, 1894; Мостиц, 1897). В этих же местах в 
конце XIX – первых десятилетиях XX в. П.С. Михно 
и Ю.Д. Талько-Грынцевич открыли стоянки подоб-
ного типа (Талько-Грынцевич, 1905). 

В восточном Забайкалье, начиная с 1880-х гг., 
более 30 лет, археологическое обследование про-
водил А.К. Кузнецов. На берегах рек Онон, Инго-
да, Иля, Аргунь, на оз. Бальзино, в окрестностях 
Читы и Нерчинска он открыл 25 стоянок, собирая с 
поверхности каменные изделия (Кузнецов А.К., 
1893; Константинов М.В., 2002; Патронова, Кон-
стантинов М.В., 20117). В 1920-х гг. на Селенге и ее 
притоках исследовали разрушенные стоянки 
Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников, М.М. и 
Г.П. Сосновские (Дебец, 1925; Дебец, 1930; 
Окладников, 1927; Окладников, 1928; Герасимов, 

                                         
2 Поляков И.С. Отчет о поездке в Восточный Саян (в Отчете 
о действиях Сибирского отдела Имп. рус. геогр. общ. за 
1868 г.). СПб. : Тип. В. Безобразова и комп., 1869. С. 109–
197. 
3 Кропоткин П.А. Отчет об Олекминско-Витимской экспе-
диции, для отыскания скотопрогонного пути из Нерчин-
ского округа в Олекминский, снаряженной в 1866 году 
олекминскими золотопромышленниками, при содействии 
Сибирского отдела Географического общества / [Соч.] 
П. Кропоткина и И. Полякова; изд. под ред. П. Кропоткина 
// Записки имп. рус. геогр. о-ва по общей географии. Т. 3. 
СПб. : Тип. В. Безобразова и К°, 1873. ХХХ, XIII, [1], 681, VII, 
175 : табл. ; 1 л. карт. 
4 Черский И.Д. Предварительный отчет о геологических 
исследованиях береговой полосы оз. Байкал (год первый, 
1877) // Изв. ВСОРГО. 1878. Т. IX. № 1–2. С. 1–38. 
5 [Черский И.Д. Отчет о работе в 1881 г. в Забайкальской 
области] Летние занятия членов отдела // Изв. ВСОРГО. 
1881. Т. XII. № 2–3. С. 87–90. 
6 [Черский И.Д. Отчет о поездке на Селенгу в 1881 г.] Отчет 
ВСОРГО за 1881 год. // Изв. ВСОРГО. 1882. Т. XIII. № 3.  
С. 1–2. 
7 Патронова А.Г., Константинов М.В. Кузнецов А.К. // Ма-
лая энциклопедия Забайкалья: Археология (гл. ред. 
Р.Ф. Гениатулин). Новосибирск : Наука, 2011. С. 185–186. 

1941, Сосновский, 19288; Археологический от-
ряд…, 19299; Археологическая Бурято-
Монгольская экспедиция…, 193010; Сосновский, 
1933). А.П. Окладников продолжил эти исследо-
вания во второй половине 1940-х гг. (Окладников, 
1950; Окладников, 1955). 

Итак, с 1860-х до конца 1940-х гг. исследова-
тели выявили более 50 местонахождений подъ-
емного материала, составив выразительные му-
зейные и лабораторные коллекции и разработав 
первые культурно-хронологические классифика-
ции. На этом этапе исследований только в еди-
ничных случаях удавалось найти артефакты в от-
ложениях (например, в Усть-Кяхте-3, Итанце). 
Вместе с тем в этот же период было открыто не-
мало «лапидарных» памятников (петроглифы, 
надписи, курганы, маяки). В их числе было не-
сколько неолитических погребений (Тултун-
Дабан, Фофаново) (Окладников, 1950; Окладни-
ков, 1955). 

Первые небольшие раскопки на стоянках, 
позволившие выявить культурные слои, были 
проведены А.П. Окладниковым в 1952–1953 гг. на 
местонахождении Ошурково. Стационарные ра-
боты здесь состоялись в 1958 г. Памятник был 
определен как трехслойный. В том же году по-
ставлена «результативная траншея» на объекте 
Санный Мыс на р. Уде. В 1959, 1961 гг. 
В.Е. Ларичев и С.Н. Астахов под руководством 
А.П. Окладникова начали раскопки палеолитиче-
ской мастерской на Титовской сопке в Чите. В Бу-
рятии А.П. Окладников исследовал двухслойные 
поселения Посольское на Байкале и Нижняя Бере-
зовка на Селенге (Окладников, 1951; Окладников, 
1953; Окладников, Флоренсов, 1957; Окладников, 
1958). В Восточном Забайкалье А.П. Окладнико-
вым и И.И. Кирилловым изучены поселения Сухо-

                                         
8 Сосновский Г.П. Краткий отчет о летней работе археоло-
гического отряда Бурят-Монгольской экспедиции АН 
СССР, 1928 // Бурятиеведение. Верхнеудинск, 1928. 
№ 4 (8). С. 162–166. 
9 Археологический отряд Бурят-Монгольской экспедиции, 
1928 (рук. Г.П. Сосновский) // Отчёт о деятельности АН 
СССР за 1928 г. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. Отд. 2: Отчет о 
научных командировках и экспедициях. С. 178–180. 
10 Археологическая Бурят-Монгольская экспедиция, 1929 
(рук. Г.П. Сосновский) // Отчет о деятельности АН СССР за 
1929 г. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. Отд. 2: Отчет о научных 
командировках и экспедициях. С. 153–155. 
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тино-1, Амоголон, Чиндант, Арын-Жалга и др. 
(Окладников, Кириллов, 1980). 

Расширяющаяся практика раскопок больши-
ми площадями на значительную глубину привела 
к открытию в 1968 г. первого многослойного по-
селения в Забайкалье: А.П. Окладникову на Сан-
ном Мысе удалось выявить 7 культурных слоев, 
при этом в слое 6 было выявлено выразительное 
палеолитическое жилище (Окладников, 1971). На 
данном памятнике впервые для региона отмече-
но, что культурные слои могут быть связаны с ал-
лювиальными отложениями. 
 
Многослойные памятники Забайкалья 

В 1970-х годах была сделана ставка на обос-
нование перспективности «аллювиальной архео-
логии». На многих объектах были поставлены глу-
бокие шурфы и траншеи. Это позволило приобре-
сти значительный разведывательный опыт, от-
крыть поселения с множеством культурных слоев 
и приступить к планомерным раскопкам. В после-
дующие десятилетия исследования многослойных 
памятников продолжалось. Усилиями Чикойской 
археологической экспедиции в науку была введе-
на серия многослойных памятников (Малая эн-
циклопедия…, 2011. С. 49, 177–178, 277–280, 302–
305)11. Представим самые яркие «многослойки» 
(рис. 1). 

Усть-Менза-1. Открыто в 1980 г. Поселение 
расположено вплотную к Усть-Мензе-2. Связано с 
высокой поймой (прибрежная часть) и I надпой-
менной террасой высотой 5–6 м. Изучено на пло-
щади 524 кв. м. Выявлено 25 культурных слоев. К 
эпохе бронзы относятся КС 1 и 2. В прибрежной 
части поселения (зона высокой поймы) единый 
слой 2 заменяется тонкими дробными прослой-
ками, обозначенными 2А – 2Д. Неолитическим 
временем датируются КС 3–8. Поздний мезолит – 
КС 9, 10. Уровень среднего мезолита, в связи с 
размывом бореальных отложений, не представ-
лен. Ранний мезолит – КС 11,12 (норильская ста-
дия). Поздний палеолит – КС 13–25 (позднесар-
танские интерстадиалы). 

Усть-Менза-3. Открыто в 1980 г. Расположе-
но на древнем приустьевом мысе Мензы, являю-

                                         
11 Малая энциклопедия Забайкалья: Археология / гл. ред. 
Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск : Наука, 2011. 368 с. 

щимся II террасой высотой 14 м. Изучено на пло-
щади 496 кв. м. Выявлено 7 культурных слоев. 
КС 1 и 2 относятся к эпохе бронзы. С КС 2 связаны 
2 погребения. КС 3–7 – поздний палеолит (сартан-
ская эпоха). 

Студёное-1. Открыто в 1970 г. Расположено 
от Усть-Мензы в 50 км ниже по течению реки Чи-
кой, на правом берегу, в устье р. Студёный, на 
I террасе высотой 5–6 м. Выявлено 38 культурных 
слоев, что повторяет «сибирский рекорд» якут-
ских Белькачей (Мочанов, 1969). Верхние КС – 1А, 
1Б, 1В относятся к эпохе бронзы. Изучены на пло-
щади 1060 кв. м. КС 2–9 – к неолиту. КС 10–12 – 
поздний мезолит. Бореальный уровень с возмож-
ными слоями среднего мезолита отсутствует. 
КС 13–17, 18/1, 18/2, 19/1–19/4 – поздний палео-
лит (позднесартанские интерстадиалы). 

Студёное-2. Открыто в 1975 г. Находится по 
соседству со Студёным-1, на II террасе высотой 9–
10 м. Выявлено 15 культурных слоев. Раскопки 
велись на площади 818 кв. м. КС 1А, 1Б – эпоха 
бронзы. КС 2 – средний мезолит (бореал), КС 3, 
4/1 – 4/6, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 – поздний палеолит (сар-
танская эпоха). 

Алтан. Открыто в 1981 г. Расположено в 
среднем течение р. Мензы, в 90 км от ее устья, на 
I террасе высотой 6 м. Изучено на площади 
54 кв. м. Выявлено 19 культурных слоев. КС 1–8 – 
бронза, КС 9–15 – поздний неолит, КС 16–19 – па-
леолит. Существенная лакуна (размыв) приходит-
ся на бореал и нижний отдел атлантического оп-
тимума. 

Косая Шивера-1. Открыто в 1981 г., располо-
жено на р. Мензе, в 20 км от устья этой реки, в 
пади Широкая, на I надпойменной террасе, высо-
той 8 м. Раскопана площадь в 25 кв. м. Выявлено 
14 культурных слоев. КС 1, 2 – бронза, КС 3–6 – 
неолит, КС 7–9 – мезолит, КС 10–14 – конец па-
леолита. 

Каждый из многослойных памятников заслу-
живает всестороннего изучения и развернутого 
представления для введения в основополагаю-
щий археологический реестр и как ресурс истори-
ческих и культурологических реконструкций. При 
анализе Усть-Мензы-2 они являются основными 
памятниками-коррелянтами. 
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Исследование поселения Усть-Менза-2 
Поселение открыто и исследовано Чикойской 

археологической экспедицией Читинского педин-
ститута (ныне ЗабГУ). Первый этап исследований 
Усть-Мензы-2 (1980–1995 гг., раскопы 1, 2) отчасти 
отражен в ряде публикаций и диссертаций (Семи-
на, 198612, Константинов М.В., 1994; Константинов 
А.В., 2001; Кузнецов О.В., 199613; Мороз, 2014; 
Константинов М.В., Екимова, Верещагин, 2016). 
Второй этап исследований – с 2015 по 2021 г. – 
практически в публикациях не представлен. В 
настоящем исследовании дана характеристика 
результатов раскопок Усть-Мензы-2 за все годы 

                                         
12 Семина Л.В. Эпоха неолита и палеолита Юго-Западного 
Забайкалья: автореф. дис. ... канд. ист. наук.: 07.00.06 / 
Л.В. Семина. Ленинград, 1986. 16 с. 
13 Кузнецов О.В. Позднепалеотитические индустрии За-
падного Забайкалья (технологический, типологический и 
функциональный анализ) : дис. … канд. ист. наук. Санкт-
Петербург, 1996. 305 с. 

исследований с характеристикой структуры па-
мятника, включающей 34 культурных слоя (рис. 2). 

КС имеют следующие обозначения: 1–3, 4, 
4/2–4/4, 5–8, 9А–9Г, 10А–10Б, 11–27. Особо отме-
тим, что 29 слоев связаны с тонкими иловатыми 
прослойками аллювиального генезиса, что под-
черкивает важность вскрытия аллювиальной тол-
щи до предела, в данном случае до галечника 
(впрочем, нижние два метра вязких илистых от-
ложений находок пока не дали). Второй «урок» 
данного памятника заключается в том, что про-
никновение в нижние отделы отложений воз-
можно только при значительных площадях вскры-
тия верхних слоев (с вынужденным сохранением 
системы разновысотных защитных ступеней под 
стенами-профилями раскопа). К тому же только 
обширные размеры раскопа (по максимуму 
1206 кв. м) позволили выявить развернутую кар-
тину поселений с сериями жилищ. В верхней ча-
сти отложений представлена система отложений, 
характеризующая позднесартанские интерстадиа-
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лы в виде трех, примерно, равных по толщине 
прослоек (6–8 см) – двух затемненных, теплых 
(кокоревской и таймырской) и осветленной, хо-
лодной (безымянной) между ними. Их перекры-
вает серая карбонатизированная супесь (нориль-
ская), с подошвы которой уходят вниз мерзлотные 
клинья (в целом – 12,7–10,8 тыс. л. н.). По этим 
делювиальным прослойкам четко распределяют-
ся КС 3, 4, 4/2 (рис. 3). КС 4/3–27 связаны с аллю-
виальными отложениями конца гыданьской и 
всей ньяпанской стадии сартанского оледенения. 
По некоторым палеолитическим слоям получены 
радиоуглеродные даты: КС 11 – 14830+-390 (ГИН–
6116); КС 17 – 15400+-400 (ГИН–5478) и 16900+-
500 (ГИН–6117); КС 20 – 16980+-150 (ГИН–5465); 
КС 21 – 17190+-120 (ГИН–5464) и 17600+-250 (ГИН–
6119). 
 
Палеолитические слои 

В палеолитических слоях выявлена серия из 
12 жилищ. От них сохраняются внешние обкладки 
из речных валунов размерами до 65 см. Преобла-
дают одноочажные жилища. Они реконструиру-
ются в виде чумов. Одно из жилищ имело вход в 
виде тамбура. Второй вариант жилищ – трехочаж-
ный, с очагами в одну линию и, вероятно, с еди-
ным внутренним пространством. В жилищах со-

средоточены артефакты, свидетельствующие о 
расщеплении камня, и орудия разных типов. Кро-
ме того выделены жилые площадки, в том числе с 
очагами и кострищами, отражающие хозяйствен-
ную деятельность под открытым небом. Впрочем, 
в некоторых случаях за ними видятся те же жили-
ща, но утратившие часть показательных конструк-
тивных элементов. Наиболее выразительные пла-
ниграфические поселенческие картины раскрыты 
в КС 4, 5, 20, 21. Их анализ показывает, что одна и 
та же поверхность обитания могла использоваться 
многократно, при этом жилища строились, пере-
страивались, перемещались, разрушались (рис. 4). 

Каменный инвентарь свидетельствует о за-
рождении и развитии микропластинчатой инду-
стрии, основанной на использовании торцовых 
клиновидных микронуклеусов. В самых нижних 
КС (25–27) найдены примитивные микронуклесы, 
свидетельствующие о зарождении этой техники. В 
качестве преформы использовались небольшие 
гальки. Высота микронуклесов не превышает 
1,5 см. Торцовый фронт несет 2–3 фасетки от сня-
тых мелких изогнутых микропластинок. Латераль-
ные поверхности формируют удлиненный клин 
для зажима. Площадки горизонтальные, оформ-
лены ретушью. Данные КС отнесены к заключи-
тельной стадии средней поры верхнего палеолита  
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(20–18 тыс. л. н.). Палеолитические слои 4–24 ха-
рактеризуют позднюю пору верхнего палеолита. 
Наблюдается, как техника микронуклеуса стано-
вится весьма результативной, позволяющей полу-
чать серии достаточно правильных микропластин. 
Используются также пластинки, реже – пластины. 
Отщепы как основы разнообразны. Ретушь – кра-
евая, чаще – дорсальная. Орудийный набор на 
вторичных основах включает в себя скребла, 
скребки, ножи, проколки, резцы, долота, остроко-
нечники и др. (рис. 5). Из целых галек оформля-
ются чопперы. Костяные орудия единичны 
(шилья, иглы). Фауна представлена обломками 
костей и зубов сибирского горного козла, горного 
барана, бычьих, благородного оленя, лошади, 
тарбагана, лисицы, птицы (определение 
А.М. Клементьева). 

Особо представим КС 3, относимый к фи-
нальному палеолиту (10,8–10,3 тыс. л. н.). В пла-
ниграфической структуре слоя выделяется серия 
круговых обкладок, соответствующих жилищам, 
но в них нет очагов и кострищ. Артефакты и еди-
ничные обломки костей (косуля) также не привя-
заны к жилищам. Скорее всего, это связано с су-
щественной деструкцией слоя, формировавшего-
ся в очень холодное норильское время. По другим 
памятникам Забайкалья к норильскому времени, 
согласно находкам гарпунов (Ошурково) и нако-
нечников стрел (Усть-Менза-1), привязывается 
ранний мезолит, но КС 3 Усть-Мензы-2 не содер-
жит явных индикаторов наступления этой эпохи. С 
КС 3 связано погребение в грунтовой овальной 
яме с останками плохо сохранившегося скелета 
мужчины 30–40 лет (определение С.В. Васильева, 
С.Б. Боруцкой). 

Особенностью Усть-Мензы-2 является то, что 
в отложениях ранне-среднего голоцена, т. е. бо-
реала и оптимума (литологический слой 3; 10,3–
4,0 тыс. л. н.), полностью отсутствуют культурные 
остатки. Связано это преимущественно с тем, что 
рядом, под уступом II террасы, сформировалась I 
терраса, удобная для обитания. В ее отложениях 
выявлены культурные слои среднего и позднего 
мезолита и неолита, заключенные в черные ило-
вато-гумусовые прослои (поселение Усть- 
Менза-1). Материалы из этих слоев помогают вос-
полнить культурную лакуну Усть-Мензы-2. 
 



Маслодудо С.В. Многослойное поселение Усть-Менза-2 в Юго-Западном Забайкалье
Maslodudo S.V. The multi-layered settlement of Ust-Menza-2 in the southwestern Transbaikalia

 

 

 

http://ildt.istu.irk.ru/ 15

Культурные слои эпохи бронзы 
Венчают разрез отложений Усть-Мензы-2 

слои эпохи бронзы – КС 1 и 2. Они связаны, соот-
ветственно, с субатлантическим (2,8–2,0 тыс. л. н.) 
и суббореальным (4,0–2,8 тыс. л. н.) периодами 
голоцена. Последовательная позиция КС 1 и 2, 
соотносимая с природными периодами и харак-
терным археологическим материалом, позволяет 
разделить бронзу на позднюю (КС 1) и раннюю 
(КС 2). Заключенный в каштановую супесь КС 2 
сохранил пять погребений, из них четыре погре-
бения под плоскими каменными кладками диа-
метром до 3 м, а пятое погребение обозначено 
одним камнем. Костные останки в грунтовых 
ямах глубиной до 1,5 м не выявлены. Есть следы 
охры, ритуального огня и единственный наконеч-
ник стрелы. Структуры в слое представлены оча-
гами, кострищами и ямкой с углисто-золистым 
заполнением для горячей просушки сосудов. В 
КС 1 все структуры разрушены длительной ста-
ринной крестьянской распашкой. В КС 2 обнару-
жено зеленое пятно, содержавшее распавшуюся 
медь, а также отщеп с прилипшей к нему медной 
окисью. Отметим, что в пределах чикойско-

мензинской провинции известны оловянная руда 
и самородная медь. Многочисленны массивные 
каменные орудия, предназначенные для добычи 
и дробления руды. Показательны две ямки со 
следами ритуального огня, сопровождаемые 
орудиями «рудознатцев». Абразивные камни 
несут следы заточки металлических инструмен-
тов. Вместе с тем орудий из меди и бронзы не 
выявлено, что свидетельствует о начальном этапе 
использования металла и крайне бережном от-
ношении к нему. Широко использовались камен-
ные изделия, в том числе микропластинки, сни-
маемые с торцовых клиновидных микронукле-
усов. В сравнение с предшествующими эпохами 
эта техника получила существенное развитие. 
Есть предположение, что этому способствовало 
использование металлических стержней-
посредников. При изготовлении орудий широко 
используется яшма и халцедон, доставляемые 
издалека. Орудийный набор включает изделия, 
оформленные ударной и отжимной ретушью. 
Преобладает ретушь краевая, но практикуется и 
бифасиальная, например, при оформлении нако-
нечников стрел (рис. 6). 
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Керамика представлена массой разрознен-
ных фрагментов, происходящих преимущественно 
от круглодонных тонкостенных сосудов, украшен-
ных штамповым орнаментом и изредка окрашен-
ных красной или малиновой охрой. В сравнении с 
неолитом появляются плоскодонные сосуды, бо-
лее массивные с заглаженными поверхностями 

(рис. 7). В КС 1 обнаруживаются явные фрагменты 
триподов – типичного керамического продукта 
степняков-кочевников. По памятникам-коррелян-
там (например, Усть-Менза-3 и Студёное-1) из-
вестно, что в поздней бронзе у таежников появ-
ляются такие домашние животные как козы, овцы, 
свиньи и коровы. 
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Таежная жизнь в плане развития была за-
медленной, но не стояла на месте, что достига-
лось как за счет внутренних усилий, так и некото-
рой подсказки из степных просторов, пугающих 
своей открытостью, но интересных с точки зрения 
вещей, идей, новостей и особенностей в органи-
зации жизни. Очень важно, что тайга на Чикое, 
как и в других местах Сибири, в эпоху палеоме-
талла не опустела. Она стала природной базой 

для рождения тунгусского и ряда палеоазиатских 
народов, достойно представляющих важную со-
ставную часть этнокультурной истории чело-
вечества. 

 
Заключение 

Древнее поселение Усть-Менза-2 относится к 
числу особо значимых памятников забайкальской 
археологии, поскольку его структуру представля-
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ют 34 культурных слоя, имеющих четкую страти-
графическую позицию в отложениях II надпой-
менной террасы. 

Культурные слои характеризуют эпохи верх-
него палеолита и бронзы. Они представлены вы-
разительными планиграфическими хозяйствен-
ными структурами, а также ансамблями разнооб-
разных артефактов. 

Изучение древнего поселения Усть-Менза-2 и 
корреляция с другими поселениями Чикоя позво-
ляет прийти к следующим выводам: 

1. Многослойные поселения являются осо-
быми поселенческими объектами, обладающими 
высокой степенью информативности и достовер-
ности; в пределах речных долин их полное изуче-
ние непременно связано с проникновением в ал-
лювиальные толщи террас.  

2. Палеолитическое население имело надеж-
ные базовые традиционные места поселений, что 

позволяло ему успешно адаптироваться к услови-
ям плейстоцена. 

3. Население исследуемого региона облада-
ло разнообразными практическими знаниями для 
нахождения и использования разнообразных по-
род камня, а в эпоху палеометалла – поиска гор-
ной руды и ее переработки специально подготов-
ленными орудиями. 

4. В культурных слоях поселений выявлены 
достаточно значимые материалы для доказатель-
ства реального использования изделий из брон-
зы, начиная со II тысячелетия до н. э. 

5. В эпоху раннего металла изолированность 
и скрытость таежной жизни, вызванная необхо-
димостью самозащиты, дополнилась определен-
ными контактами с населением степных районов, 
о чем свидетельствуют следы использования ме-
таллических орудий и появления одомашненных 
животных. 
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