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Аннотация. Определен таксономический состав животных из голоценовых 
археологических памятников Джампа, Кузнец I, II Дабан-Юрях (Средняя 
Лена) Буор-Хая I, II, III (река Алдан). Установлено, что в Джампе (неолит — 
бронзовый век) кости крупных млекопитающих (лось, косуля, северный 
олень, волк) немногочисленны. Большинство костных остатков принадлежит 
зайцеобразным (заяц-беляк, пищуха) и птицам, которые, скорее всего, 
были добыты хищными птицами. На стоянках Кузнец I, II (неолит — 
эпоха палеометалла), Дабан-Юрях (железный век) определены единичные 
кости копытных: лось, северный олень, благородный олень. В поселениях 
Буор-Хая I, II, III (XIV — нач. XX вв.) определены кости диких млекопитающих 
(лось, северный олень, кабарга, лисица, заяц-беляк) и домашних 
млекопитающих (лошадь, крупный рогатый скот, собака). Большинство 
костных остатков принадлежит лошади.
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Abstract. The article provides a taxonomic composition of animals from the 
Holocene archaeological sites Jampa, Kuznets I, II Daban-Yuryakh (Middle 
Lena), and Buor-Khaya I, II, III (Aldan River). It has been established that the 
bones of large mammals (elk, roe deer, reindeer, wolf ) are few in Jampa 
(Neolithic–Bronze Age). Most of the bone remains belong to lagomorphs 
(white hare, pika) and birds most likely taken by birds of prey. At Kuznets I, 
II (Neolithic–Paleometal) and Daban-Yuryakh (Iron Age) sites, single bones 
of ungulates were identified: elk, reindeer, red deer. In the settlements of 
Buor-Khaya I, II, III (14th–early 20th century), bones of wild mammals (moose, 
reindeer, musk deer, fox, white hare) and domestic mammals (horse, cattle, 
dog) were found. Most of the bone remains are from the horse.

Keywords: fauna, archaeozoology, Holocene, Middle Lena, Aldan, Neolithic, 
Bronze Age, Middle Ages
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Введение

На рубеже плейстоцена и голоцена на 
территории Якутии, как и вообще в Се-
верной Евразии, произошли значительные 
изменения климата, ландшафтов, расти-
тельных сообществ и состава фауны (Вере-
щагин, Барышников 1985; Гитерман 1985; 
Андреев 1989; Шер 1997; Боескоров 2005; 
Binney и др. 2016; Davydov и др. 2020). Тун-
дростепная фауна млекопитающих сме-
нилась таежной фауной. О голоценовой 
териофауне Якутии можно судить только 
по археозоологическим материалам. Наи-
более значимыми археологическими па-
мятниками, богатыми фаунистическими 
остатками голоценовых животных в этом 
регионе являются поселения человека: 
Дюктайская пещера, Белькачи I, Хайыргас, 
Усть-Токко I, Улахан-Сегеленнях, Кулатты, 
Мухатта и др. (Гарутт 1950; Егоров 1969; 
Мочанов 1977; Боескоров 1995; Каспаров 
1998; Боескоров 2003; Питулько и др. 2013; 
Kuzmin и др. 2016; Пономарев и др. 2021: 
Пономарев, Боескоров 2023).

На основе анализа известных находок 
и оригинальных исследований установле-
но, что в раннем голоцене (9,5–8 тыс. л. н.) 
широко расселяются лесные виды, в связи 
с увеличением площадей лесных ассоци-
аций, имевшие в позднем плейстоцене на 
территории Якутии ограниченное распро-
странение (Sciurus vulgaris, Tamias sibiricus, 
Martes zibellina, Lynx lynx, Capreolus 
pygargus) (Боескоров 2005).

В среднем и позднем голоцене (6 тыс. 
л. н. — средневековье) происходит все-
ление на территорию Якутии из Южной 
Сибири новых нехарактерных для плей-
стоцена Якутии видов млекопитающих, 
таких как летяга Pteromys volans L. и ко-
лонок Mustela sibirica Pallas, 1773 (лес-
ные виды), сибирская кабарга Moschus 
moschiferus L. (горно-таежный вид), выдра 
Lutra lutra (полуводный вид) и представи-
тели семейства Muridae. Сформировался 
современный состав териофауны Якутии, 
которая представлена таежной (восточно-
сибирской) фауной с элементами горного 

восточно-палеарктического и степного 
фаунистических комплексов (Чернявский 
1984; Ревин 1989; Боескоров 2005).

Материал
Святилище Джампа (рис. 1) расположе-

но в Ленском районе у одноименной речки 
недалеко от административной границы 
Ленского и Олекминского районов (Юго-
Западная Якутия). Археологический па-
мятник представляет собой грот и скаль-
ный выход-останец с наскальными рисун-
ками. Святилище датируется в широких 
пределах от раннего неолита до бронзово-
го века (V–I тыс. до н. э.). Летом 2012 г. со-
трудниками ИГИиПМНС СО РАН собран 
остеологический материал после закладки 
3 разведывательных шурфов (Алексеев, 
Дьяконов 2013). Шурф № 1 заложен вну-
три грота, откуда извлечено 147 костных 
остатков. Шурф № 2 заложен под скальным 
выходом с писаницей, обнаружено только 
6 костей.

Стоянки Кузнец I, II (рис. 1) и Дабан-
Юрях (рис. 1) располагаются в Олекмин-
ском районе (Юго-Западная Якутия), ис-
следования на них проводил археолог 
В. М. Дьяконов в 2016 г. На стоянке Кузнец 
I, II обнаружен археологический материал 
неолита — палеометалла, а также якутской 
культуры XVII — начала XX вв. Дабан-
Юрях датируется ранним железным веком 
(Бравина и др. 2018). Известно 18 костных 
остатков. 

В июле 2014 г. в результате экспедици-
онных работ сотрудников Института гума-
нитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН под 
руководством В. М. Дьяконова в Томпон-
ском районе в 25 км западнее пос. Хандыга 
(бассейн р. Алдан) собран остеологический 
материал представителей голоценовой фа-
уны. Кости животных были обнаружены на 
трех поселениях Буор-Хая I (XIV–XVI вв. 
кулун-атахская раннеякутская культура и 
якутская культура XVII – начала XX вв.), 
Буор-Хая II (XVII – начало XX вв.), Бу-
ор-Хая III (XVII – начало XX вв.) (рис. 1). 
Остеологический материал был добыт при 
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закладке шурфов. Всего обнаружено 335 
костных остатков из 7 шурфов (Обутов 
2014; Бравина и др. 2016).

Большая часть костного материала 
фрагментирована, но встречаются и целые 
кости. Цвет костных остатков желтый, ко-
ричневый, серый. Кости крупных живот-
ных из стоянок Буор-Хая не только раско-
лоты вдоль, но и многие из них разрубле-
ны поперек, на костях имеются также сле-
ды порезов, что в совокупности является 
результатами разделки туш добытых зве-
рей. Очевидно применение металлических 
орудий труда при разделке туш животных 

(топор или нож). Определение костей и их 
фрагментов проводилось с помощью кол-
лекции эталонных костей современных 
животных, хранящихся в ИГАБМ СО РАН.

Святилище Джампа
Остеологического материала крупных 

млекопитающих относительно немно-
го — это домашняя собака, волк, северный 
олень, лось, сибирская косуля. Данные 
виды известны по единичным фрагментам 
костей (табл. 1).

Отряд парнокопытные (Artiodactyla) 
представлен тремя видами: северный 

Рис. 1. Карта Республики Саха (Якутия) с обозначением места расположения 
археологических памятников Джампа, Кузнец I, II Дабан-Юрях, Буор-Хая I, II, III.
Fig. 1. Map of the Republic of Sakha (Yakutia) indicating the location of the archaeological 
sites Jampa, Kuznets I, II Daban-Yuryakh, and Buor-Khaya I, II, III

И. В. Пономарев, Г. Г. Боескоров, В. М. Дьяконов
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олень Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 из-
вестен по единичному фрагменту лучевой 
кости, лось Alces americanus Clinton, 1822 
по фрагменту грудного позвонка и косуля 
Capreolus pygargus Pallas, 1771 по фрагмен-
ту метатарса. 

Отряд хищные (Carnivora) представлен 
тремя видами: соболь, домашняя собака, 
волк. Соболь Martes zibellina Linnaeus, 1758 
известен по двум нижнечелюстным костям, 
довольно хорошей сохранности с почти 

полностью сохранившимся зубным рядом, 
принадлежавшие одной особи (рис. 2). До-
машняя собака Canis familiaris Linnaeus, 
1758 известна по единичному фрагменту 
клыка и фаланги. Волк Canis lupus Linnaeus, 
1758 представлен фрагментом дистальной 
части большой берцовой кости.

Среди млекопитающих самые много-
численные костные остатки принадлежат 
мелким млекопитающим: грызунам и зай-
цеобразным.

Таблица 1
Видовой состав фауны археологического памятника Джампа

Table 1
Species composition of the fauna of the Jampa archaeological site

№ Таксон
Taxon
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Млекопитающие \ Mammals
1. Волк (Canis lupus) 1*(1)**
2. Собака (Canis familiaris) 1(1) 1(1)
3. Соболь (Martes zibellina) 2(1)
4. Северный олень (Rangifer tarandus) 1(1)
5. Лось (Alces americanus) 1(1)
6. Косуля (Capreolus pygargus) 1(1)
7. Заяц-беляк (Lepus timidus) 5(1) 3(1) 7(2) 2(1) 2(1) 5(1)
8. Пищуха (Ochotona sp) 1(1) 2(1) 2(2) 3(3)
9. Полевка (Microtinae) 2(2)
10. Лесная мышь (Apodemus peninsulae) 1(1)
11. Мелкие млекопитающие 

Small mammals
2 6 8 4

Общее количество костей (особей) 
млек-х.
Total number of bones (animals) of 
mammals

8(4) 4(2) 11(2) 10(3) 15(6) 14(5) 1(1)

Птицы\ Birds
12. Крупные тетеревиные (Tetraoninae) 2 2
13. Мелкие тетеревиные (Tetraoninae) 2 1 5 1 3
14. Утиные (Anatidae) 5 1 4 3 3 1
15. Другие птицы \ Other birds 4 4 13 14 17 5

Общее количество костей птиц 
Total number of bird bones

13 6 4 23 18 21 5

Моллюски \ Mollusca
16. Брюхоногие (Gastropoda) 2(2)
Примечания: * — количество костных остатков, ** — количество особей
Note: * — number of bones, ** — number of animals
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Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) 
представлен остатками зайца-беляка и 
пищухой. Остеологический материал за-
йца-беляка Lepus timidus Linnaeus, 1758 
самый многочисленный среди млекопи-
тающих. Костные остатки представлены: 
5 фрагментами нижнечелюстных костей 
(рис. 2), атлантом, одним из средних шей-
ных позвонков, фрагментами плечевой 
кости,  позвонка, ребра, поясничного по-
звонка, 6 фрагментами таза, 3 фрагмента-
ми бедренной кости, 2 фрагментами боль-
шой берцовой кости, двумя пяточными 
костями. Общее количество определенных 
костных остатков данного вида — 24. Пи-
щуха Ochotona sp. известна только по фраг-
ментам нижнечелюстных костей (рис. 2) в 
количестве 8 костных остатков. По совре-
менным данным на территории Централь-

ной и Южной Якутии обитают 2 вида пи-
щухи: туруханская Ochotona (gr. «alpina») 
turuchanensis Naumov, 1934 и северная 
Ochotona hyperborea Pallas, 1811 (Павли-
нов, Лисовский 2012). Сохранность кост-
ного материала не позволяет однозначно 
сказать, к какому виду принадлежат кости 
пищух из Джампы. 

Отряд грызуны (Rodentia) представ-
лен подсемейством полевки (Microtinae) 
и лесной мышью. Определенный остеоло-
гический материал полевок представляет 
собой нижнечелюстные кости в количе-
стве 2 костей двух разных особей. Лесная 
мышь Apodemus peninsulae Thomas, 1907 
известна по единичному фрагменту ниж-
нечелюстной кости. Этот вид ранее не от-
мечался при археозоологических исследо-
ваниях с территории Якутии. 

Рис. 2. Нижнечелюстные кости из шурфа Ш-1, кв. Б-3: А — соболь (Martes zibellina); 
Б — заяц-беляк (Lepus timidus); В — пищухи (Ochotona sp.)
Fig. 2. Mandibular bones from D-1, sq. B-3: A — sable (Martes zibellina); Б — white hare 
(Lepus timidus); В — pikas (Ochotona sp.)

И. В. Пономарев, Г. Г. Боескоров, В. М. Дьяконов
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Также имеется 20 костных остатков, 
принадлежащих мелким млекопитающим, 
вероятнее всего грызунам или пищухам. 
Представляет собой фрагменты и целые 
трубчатые кости: бедренные, локтевые, 
плечевые.

Остеологический материал птиц (Aves) 
самый многочисленный. Всего определен 
91 костный остаток в основном трубча-
тых костей. Из них особо выделяются ко-
сти семейства тетеревиные (Tetraoninae) и 
утиные (Anatidae).

Общее количество определенных кост-
ных остатков тетеревиных составляет 16. 
Из них 4 фрагмента это кости крупных 
форм (тетерев/глухарь). 12 фрагментов от-
носится к мелким формам тетеревиных 
птиц (куропатка/рябчик) из шурфов. Ко-
сти утиных птиц насчитывают 17 фрагмен-
тов в основном трубчатых костей. Кости 
других птиц насчитывают 57 фрагментов 
трубчатых костей, фаланг.

Большинство костных остатков при-
надлежит некрупным животным, скорее 
всего, костеносный слой сформировался в 
результате добычи хищных птиц, которые 
возможно использовали данный грот как 
свое убежище. 

Археологические памятники Кузнец I, II, 
Дабан-Юрях

На археологическом памятнике Кузнец 
I обнаружены фрагмент метатарса изюбря 
и фрагмент плечевой кости, принадлежав-
шей лосю или благородному оленю Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758 (табл. 2).

На археологическом памятнике Кузнец 
II найдены фрагмент большой берцовой 
кости лося, фрагмент метатарса северного 
оленя, фрагмент верхнего коренного зуба 
и фрагмент трубчатой кости лося или изю-
бря. Также обнаружены мелкие фрагменты 
раздробленных костей не поддающихся 
определению крупных млекопитающих.

На археологическом памятнике Дабан-
Юрях найдены фрагмент метатарса лося, 
два раздробленных фрагмента костей 
крупных млекопитающих, по всей видимо-
сти, лося.

Археологические памятники Буор-Хая I, II, III 
Всего было определено 165 фрагментов 

костных остатков различных животных. 
Не поддаются определению 142 мелких 
фрагментов костей (табл. 3). Определе-
ны кости следующих диких млекопитаю-
щих: лисицы Vulpes vulpes Linnaeus, 1758, 
лося, северного оленя, кабарги Moschus 
moschiferus Linnaeus, 1758, зайца-беля-
ка. Также определены кости домашних 
млекопитающих: собаки Canis familiaris 
Linnaeus, 1758, домашней лошади Equus 
caballus Linnaeus, 1758, крупного рогатого 
скота Bos taurus Linnaeus, 1758.

На памятнике Буор-Хая I (XIV — нача-
ло XX вв.) костные остатки происходят из 
двух шурфов.

Шурф прирезка. Определены костные 
остатки диких млекопитающих. Лисица — 
фрагмент большой берцовой кости. Лось — 
2 фрагмента лучевой кости, шейный по-
звонок молодой особи, 4 грудных позвонка 
молодой особи, 3 фрагмента позвонка мо-
лодой особи. Северный олень — 2 фрагмен-
та второй фаланги, 2 фрагмента плечевой 
кости, 2 фрагмент ребра молодой особи.

Определены костные остатки домаш-
них млекопитающих: лошадь — фрагмент 
метакарпа, фрагмент метатарса, 2 фраг-
мента заплюсны, 2 фрагмента верхней че-
люсти, фрагмент затылочной части чере-
па. КРС — фрагмент копытной фаланги, 2 
копытные фаланги, 3 вторые фаланги, фраг-
мент пяточной кости, фрагмент метатарса. 
КРС мелкая — 3 фрагмента первой фаланги.

Определены костные остатки птиц и 
рыб. Утиные — фрагмент крестца, фраг-
мент плечевой кости. Карась — подкры-
шечная кость. Щука — 2 фрагмента ниж-
ней челюсти, подкрышечная кость, кры-
шечная, 3 крыловидные кости, фрагмент 
черепа, 3 грудных плавника. Также 10 по-
звонков не определенных до вида птиц.

Шурф 1. КРС — фрагмент нижней челю-
сти. 5 обломков костей крупных млекопи-
тающих.

Буор-Хая II (XVII — начало XX вв.) кост-
ные остатки происходят из четырех шурфов.
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Шурф 2. Лисица — верхний клык. 
Лось — фрагмент большой берцовой ко-
сти, 2 фрагмента ребра. Северный олень — 
фрагмент лопатки, 2 фрагмента плечевой 
кости, фрагмент нижней челюсти. 

Собака — 2 фрагмента лучевой ко-
сти. Лошадь — 5 фрагментов копытной 
фаланги, 2 фрагмента первой фаланги, 2 
фрагмента метакарпа, 5 фрагментов ме-
татарса, фрагмент заплюсны, фрагмент 
ребра, фрагмент плечевой, верхний резец, 
верхний М3, 4 фрагмент зуба. КРС — 2 
фрагмента копытной фаланги, 2 фрагмен-
та первой фаланги, фрагмент метаподии, 
фрагмент плечевой кости. 

Шурф 3. Лошадь — фрагмент метатарса. 
Карась — клейтрум.

Шурф 4. Северный олень — фрагмент 
метакарпа, фрагмент большой берцовой 
кости. Заяц-беляк — фрагмент большой 
берцовой.

Лошадь — дистальный фрагмент бе-
дренной кости, 2 фрагмента ребра, фраг-
мент крестца, фрагмент верхнего коренно-
го зуба. КРС — фрагмент ребра. КРС мел-
кая форма — фрагмент первой фаланги.

Шурф 7. Лось — фрагмент копытной 
фаланги, фрагмент правого затылочного 
мыщелка, нижний м1, фрагмент верхней 
челюсти с М1 и М2. Северный олень — 
дистальный фрагмент плечевой кости, 
верхний М3. Кабарга — фрагмент большой 
берцовой кости. Заяц-беляк — фрагмент 

таза, фрагмент лучевой кости, фрагмент 
правой нижней челюсти с м1, м2, м3. 

Собака — левая нижнечелюстная кость. 
Лошадь — фрагмент метатарса, фрагмент 
заплюсны, фрагмент астрагала, фрагмент 
ребра, фрагмент нижнего зуба. КРС — ат-
лант, фрагмент плечевой.

Тетеревиные — фрагмент локтевой ко-
сти. Утиные — фрагмент пряжки. Рыбы — 
фрагмент ребра.

Буор-Хая III (XVII – начало XX вв.) кост-
ные остатки происходят из одного шурфа.

Шурф 2. Лось — фрагмент первой фа-
ланги. Северный олень — фрагмент луче-
вой кости, фрагмент большой берцовой, 
фрагмент бедренной, фрагмент атланта.

Лошадь — 2 первые фаланги, 2 вторые 
фаланги, 4 разных фрагмента копытной 
фаланги, 2 фрагмента метакарпальной 
кости, 3 кубовидные кости, 2 дистальных 
фрагмента бедренной, фрагмент шейно-
го позвонка, фрагмент остистого отрост-
ка поясничного позвонка, 2 фрагмента 
позвонка, 2 фрагмента нижней челюсти, 
фрагмент нижнего р1, фрагмент нижнего 
р3-м1, 2 фрагмента нижнего зуба, 6 фраг-
ментов верхнего зуба, фрагмент правой 
носовой кости. КРС — 2 копытные фалан-
ги, фрагмент таранной кости. КРС мелкая 
форма — фрагмент первой фаланги. 

Судя по остеологическому материа-
лу из поселения Буор-Хая I на террито-
рии нижнего Алдана, начиная примерно с 

Таблица 2
Таксономический состав памятников Кузнец I, II, Дабан-Юрях

Table 2
Taxonomic composition of the sites Kuznets I, II, and Daban-Yuryakh

№ Таксон \ Taxon Кузнец I
 Kuznets I

Кузнец II
Kuznets II

Д. Ю. 
Daban-Yuryakh

1 Северный олень (Rangifer tarandus) 1 (1)
2 Лось (Alces americanus) 1(1) 3(1)
3 Изюбрь (Cervus elaphus) 1(1)
4 Лось /Изюбрь 

Elk / Manchurian wapiti 1(1) 2(1)

5 Крупные млекопитающие 
Large mammals 9

Всего костей \ Total bones 2 13 3

И. В. Пономарев, Г. Г. Боескоров, В. М. Дьяконов
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XIV–XVI вв., люди занимались животно-
водством и охотой. Причем соотношение 
диких и домашних копытных почти одина-
ковое. Исходя из данных по Буор-Хая II–
III в XVII – начале XX вв. костных остатков 
домашних копытных значительно больше, 
чем диких, то есть, первые, очевидно, яв-
лялись главным источником мяса. Причем 
наибольшее число костей принадлежит до-
машней лошади. На памятнике Буор-Хая I 
обнаружены следы кулун-атахской культу-
ры, связанные с ранними якутами, недавно 
прибывшим на территорию Центральной 

Якутии из Южной Сибири (Алексеев 1996; 
Бравина 2018). Возможно, в XIV–XVI вв. на 
территории нижнего Алдана они не могли 
прокормиться только за счет подсобного 
хозяйства и вынуждены были активно за-
ниматься охотой и рыболовством. Но до-
стоверно об этом можно будет говорить 
при большем количестве находок.

Судя по количеству определенных кост-
ных остатков, домашние лошади являлись 
более ценным источником мяса, чем круп-
ный рогатый скот во времена обитания 
людей в поселениях Буор-Хая. Лошадь 

Таблица 3
Видовой состав животных из поселений Буор-Хая I, II, III

Table 3
Species composition of animals from the settlements of Buor-Khaya I, II, III

Таксон 
Taxon

Буор-Хая I
Buor-Khaya I

Буор-Хая II
Buor-Khaya II

Буор-
Хая III
Buor-
Khaya 

III
Шурф –

прирезка
Trial dig

Шурф 1
Dig 1

Шурф 2
Dig 2

Шурф 3
Dig 3

Шурф 4
Dig 4

Шурф 7
Dig 7

Шурф 2
Dig 2

XIV – начало XX 
вв.

XVII – начало XX вв.

Дикие млекопитающие\ Wild mammals
Лисица (Vulpes vulpes) 1 1
Лось (Alces americanus) 10 3 4 1
Северный олень 
(Rangifer tarandus)

6 4 2 2 4

Кабарга (Moschus moschiferus) 1
Заяц-беляк (Lepus timidus) 1 3
Домашние млекопитающие\ Domestic mammals
Собака (Canis familiaris) 2 1
Лошадь (Equus caballus) 7 23 1 5 5 33
КРС (Bos taurus), 
крупная форма

8 1 6 1 2 3

КРС (Bos taurus), 
мелкая форма

3 1 1

Общее кол-во неопредел. 
фрагм. костей млек-х

34 5 74 24 24

Птицы\ Birds
Тетеревиные (Tetraoninae) 1
Утиные (Anatidae) 2 1
Рыбы\ Fish
Рыбы (Pisces) 10 1
Карась (Carassius) 1 1
Щука (Esox lucius) 11
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якутской породы отличается хорошими 
мясными качествами и наибольший убой-
ный выход у молодняка около 6 месяцев 
(Андреев, Другин 1970; Панкратов, Гоголе-
ва 2013). Сегодня в Якутии в качестве ис-
точника мяса чаще используются жеребя-
та. Но в поселениях Буор-Хая не отмечены 
молодые особи лошадей. Также, в настоя-
щее время на территории Якутии в основ-
ном употребляют говядину.

Крупный рогатый скот (КРС) якутской 
породы отличается небольшими размера-
ми (Башарин, 1962). На всех поселениях Бу-
ор-Хая I–III имеются находки КРС мелкой и 
крупной форм (рис. 3). Возможно, они сосу-
ществовали одновременно еще со времен ку-
лун-атахской культуры. Но также возможно, 
что кости более крупных КРС являются пере-
отложенными, имеют более молодой возраст 
и принадлежат завозным породам. На терри-
тории г. Якутска известно местонахождение 
Логовая (XV – начало XX вв.), где так же, как 
и на Буор-Хая, имеются кости КРС мелкой и 
крупной формы (Боескоров и др. 2020).

Голоценовая териофауна Якутии
Костные остатки парнокопытных 

(Artiodactyla) чаще других животных 

встречаются на голоценовых археологиче-
ских стоянках. Представители этого отря-
да играли важную роль в охотничьем хо-
зяйстве человека.

Лось являлся главным промысловым 
видом в таежной зоне Якутии в течение го-
лоцена, в отличие от палеолитических сто-
янок, где кости этого вида редки. Особенно 
много костных остатков лосей на стоян-
ках Белькачи I, Улахан-Сегеленнях (Егоров 
1969; Мочанов 1977; Боескоров 2003). 

Костные остатки косули часто встреча-
ются на голоценовых стоянках Южной и 
Центральной Якутии, этот вид был обы-
чен для этой территории (Егоров 1969; 
Боескоров 2003, Пономарев и др. 2021). В 
середине XIX в. северная граница ареала 
вида проходила по бассейну р. Витим до 
бассейна Алдана, что существенно южнее 
его ареала в голоцене (Флеров 1952). Затем 
установился более сухой и теплый период, 
способствовавший заселению косулями 
Южной и Центральной Якутии (Шнит-
ников 1957; Босиков, Саввинов 2005; Ко-
лодезников, Мордосов 2022), также, на 
распространение косули, по-видимому, 
повлияло и сокращение численности вол-
ка. Сегодня северная граница ареала косу-

Рис. 3. Слева первая фаланга современной КРС, справа первая фаланга КРС мелкой 
формы из поселения Буор-Хая III
Fig. 3. On the left, the first phalanx common for today’s cattle; on the right, the first phalanx 
of small ruminants from Buor-Khaya III

И. В. Пономарев, Г. Г. Боескоров, В. М. Дьяконов
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ли проходит по средним течениям левых 
притоков р. Вилюй — рек Марха, Тюкян, 
Тюнг и далее устье р. Линде, левый при-
ток р. Лена и на северо-востоке по право-
бережью р. Алдан (Мордосов 1997; Аргу-
нов и др. 2015). На поселениях Буор-Хая 
XVII–XX вв. костные остатки косули не 
отмечены, скорее всего, в это время косуля 
отсутствовала в Центральной Якутии. На 
раннеякутском поселении Буор-Хая I так-
же нет находок этого вида. Но косуля из-
вестна из средневекового поселения Бю-
тейдях (XIV–XV вв.), что доказывает оби-
тание этого вида в Центральной Якутии во 
времена средневековья (Боескоров 2003). 
Возможно, на последующее исчезновение 
косули в данном регионе повлиял малый 
ледниковый период, отмеченный для XIV–
XIX вв. (Жилина 2010; Miller и др. 2012).

Голоценовая история благородного 
оленя Якутии сходна с косулей. Находки 
этого вида известны из стоянок южных и 
центральных районов республики, таких 
как Кулатты, Белькачи I (Гарутт 1950; Его-
ров 1969). Но костные остатки этого вида 
встречаются реже, чем лося, косули и се-
верного оленя и скорее всего он не являлся 
важным промысловым видом. В середине 
XIX в. благородный олень обитал только 
на территории юго-западной части Яку-
тии. В конце XIX – начале XX вв., по тем 
же причинам, что и у косули, ареал этого 
вида продвинулся на север. В последние 
десятилетия благородные олени заселили 
всю северо-восточную часть Лено-Амгин-
ского междуречья (Ревин 1989; Колодез-
ников, Мордосов 2022). Наиболее близкие 
к современности находки благородного 
оленя происходят из средневекового слоя 
стоянки Улахан-Сегеленнях (р. Токко, бас-
сейн Олекмы) (Боескоров 2003). Возмож-
но, исчезновение этого вида на большей 
части Якутии также было связано с малым 
ледниковым периодом.

Кости северного оленя встречается на 
многих стоянках Южной и Центральной 
Якутии, но остатки этого вида обычно ма-
лочисленны (Егоров 1969; Мочанов 1977; 
Боескоров 2003). Кроме средневекового 

жилища Айыы-Тайбыт (Средняя Лена), 
где среди млекопитающих известны толь-
ко кости северного оленя, но эта стоянка, 
по-видимому, принадлежала оленеводам 
(Кирьянов 2019). Кабарга заселила Южную 
Якутию только в среднем голоцене, судя по 
находке этого вида в пещере Хайыргас (Бо-
ескоров 2003; Kuzminet al. 2016). Снежный 
баран сегодня обитает в горных районах 
Южной Якутии (Тавровский и др. 1971). 
Единичная находка этого вида известна из 
позднеголоценового слоя пещерной сто-
янки Хайыргас (Юго-Западная Якутия) 
(Боескоров 2003). В районе этой пещеры 
снежные бараны сегодня не обитают. В 
плейстоцене ареал обитания этого вида 
был гораздо шире, но в голоцене он значи-
тельно уменьшился (Боескоров 2014). 

Фауна грызунов (Rodentia) в голоце-
не почти не отличается от современной 
фауны Якутии. Из голоценовых стоянок 
известны кости речного бобра, белки, бу-
рундука, суслика, белки летяги, красной 
полевки, красно-серой полевки, лесного 
лемминга, узкочерепной полевки, полев-
ки экономки (Карачаровский 1941; Гарутт 
1950; Егоров 1969; Каспаров 1998, Боеско-
ров 2003). На голоценовых археологиче-
ских памятниках чаще встречаются кост-
ные остатки водяной полевки, относитель-
но крупного грызуна, которого еще в про-
шлом веке добывали ради шкурок (Ревин 
1989). Костные остатки представителей 
семейства мышиные (Muridae) практиче-
ски не встречаются в голоцене Южной и 
Центральной Якутии, в настоящее время 
они представлены дикоживущими мы-
шью-малюткой и азиатской мышью (Тав-
ровский и др. 1971; Ревин 1989). Ю. В. Ре-
вин считал, что мышь-малютка Якутии не 
является результатом новейшей экспансии 
вида вслед за хозяйственным освоением 
территорий, а существовала еще с голоце-
нового климатического оптимума (Ревин 
1989). Среди грызунов до современности 
не дожил речной бобр. Самые молодые на-
ходки этого вида происходят из позднего-
лоценовых слоев стоянки Улахан-Сегелен-
нях (слой IVб – 1510+140 л. н. (ГИН-8392)) 
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(Боескоров 2003; Степанов и др. 2012). Но 
существуют исторические данные, гово-
рящие о том, что этот вид существовал на 
территории Южной Якутии еще в XVII в. 
(Скалон 1951; Нумеров, Павлов 1965). За-
йцеобразные (Lagomorpha) представлены 
пищухой и зайцем-беляком, кости этих 
видов часто встречаются на голоценовых 
стоянках (Егоров 1969; Каспаров 1998, Бо-
ескоров 2003). 

Костные остатки хищных в археозооло-
гических материалах обычно встречаются 
нечасто. На голоценовых стоянках Южной 
и Центральной Якутии отмечены серый 
волк, лисица, бурый медведь, горностай, 
ласка, колонок, соболь, росомаха, рысь 
(Гарутт 1950; Егоров 1969; Каспаров 1998; 
Боескоров 2003; Боескоров, Барышников 
2013).

Выводы
Малое количество костей крупных мле-

копитающих и многочисленность мелких 
на археологическом памятнике святилище 
Джампа говорит о том, что костеносный 
слой имеет не только антропогенное, но и 
зоогенное происхождение. Обилие костей 
мелких млекопитающих и птиц, по всей 
видимости, связано с деятельностью хищ-
ных птиц, которые могли использовать 
грот в качестве своего убежища. 

На стоянках Кузнец I, II и Дабан-Юрях 
обитали охотники на крупных копытных. 
Ввиду малочисленности остеологического 
материала, скорее всего это были времен-
ные охотничьи стоянки.

Определение костного материала па-
мятников Буор-Хая говорит о том, что там 
проживали скотоводы, также занимав-
шиеся охотой и рыболовством. Но основ-
ным источником мяса для них являлась 
домашняя лошадь, ввиду того что кости 
этого животного самые многочисленные. 
Отмечено наличие КРС крупной и мелкой 
формы.
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