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РЕЗЮМЕ

В работе освещаются результаты ревизии коллекций из раскопок 1950-х гг. и изучения новых палеон-
тологических материалов многослойной верхнепалеолитической стоянки Костёнки 17 (Спицынская). 
Фауна включает 15 видов млекопитающих, среди которых присутствуют широко распространённые 
виды, имеющие голарктический ареал, представители широколиственных и смешанных лесов и ми-
гранты из аридных территорий – степей, полупустынь.

Ключевые слова: биоразнообразие, многослойная стоянка Костёнки 17, позднеплейстоценовая терио-
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ABSTRACT

For the first time, the results of the study of collections from the 1950s excavations and new palaeontological ma-
terial from the multilayered Early Palaeolithic site of Kostenki 17 are presented. The fauna includes 15 species of 
mammals, including widespread species with a Holarctic range, representatives of deciduous and mixed forests, 
and migrants from arid areas – steppes, semi-deserts. 
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ВВЕДЕНИЕ

На Русской равнине известно большое ко-
личество палеолитических стоянок, на кото-
рых накапливались и сохранялись ископаемые 
остатки позвоночных животных (Верещагин 
и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977). 
Особенно ценную информацию дают много-
слойные палеолитические памятники, отложе-
ния на которых аккумулировались в течение 
позднего плейстоцена. Они позволяют судить 
о былом разнообразии древних фаун и являют-
ся важным источником для реконструкций па-
леоэкологических условий времени существо-
вания стоянок и образа жизни их обитателей.

Особый интерес представляет Костёнков-
ско-Борщёвский археологический комплекс, 
который находится в районе сёл Костёнки 
и Борщёво в Хохольском районе Воронежской 
области. В этом месте открыто 26 палеолити-
ческих стоянок, половина из которых являет-
ся многослойными, и их отложения сохранили 
многотысячные скопления костных остатков 
млекопитающих, птиц и других позвоночных 
животных (Рогачёв [Rogachev] 1957; Вереща-
гин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977; 
Праслов и Рогачёв [Praslov and Rogachev] 1982; 
Аникович и др. [Anikovich et al.] 2008; Hoffecker 
et al. 2010; Sinitsyn 2015; Hoffecker et al. 2018; Pri-
lepskaya et al. 2020; Petrova et al. 2023 и др.).

Одним из таких памятников является мно-
гослойная стоянка Костёнки 17, расположен-
ная на второй террасе Дона рядом с устьем По-
кровского лога. Памятник открыл и впервые 
исследовал П.И. Борисковский в течение двух 
полевых сезонов 1953 и 1955 гг. (Борисковский 
[Boriskovsky] 1963). Позже, в 1963 г., А.Н. Ро-
гачёвым, а в 1980–1982 гг. Н.Д. Прасловым про-
водились небольшие по площади раскопочные 
работы (Борисковский и др. [Boriskovsky et al.] 
1982). С 2017 г. начался новый этап исследова-
ния стоянки под руководством А.А. Бессудно-
ва, который продолжается по настоящее время 
(Бессуднов и др. [Bessudnov et al.] 2021, 2023).

На Костёнках 17 установлена классическая 
для костёнковских стоянок стратиграфия гео-
логических отложений: две гумусированные 
толщи, разделенные отложениями с вулкани-
ческим пеплом, перекрытые сверху пачкой по-
кровных суглинков (Рис. 1). В ходе первых ра-

бот П.И. Борисковским было выявлено два 
культурных слоя. I культурный слой залегает 
в верхней части верхней гумусовой толщи (да-
лее – ВГТ), его возраст ~27–29 тыс. 14С л.н. (30–
34 ka cal BP); II культурный слой приурочен 
к отложениям нижней гумусовой толщи (да-
лее – НГТ), его возраст определен в пределах 
~34–36 тыс. 14С л.н. (41–42 ka cal BP) (Бессуднов 
и др. [Bessud nov et al.] 2021, 2023). 

Результатом работ последних лет (2008, 
2017–2022 гг.) стало обнаружение как минимум 
пяти новых горизонтов находок, общее количе-
ство которых, вместе с известными ранее дву-
мя культурными слоями, достигло семи (Бес-
суднов и др. [Bessudnov et al.] 2021, 2023; Рис. 1). 
В выявленных горизонтах обнаружены единич-
ные каменные и фаунистические находки, ко-
торые в некоторых случаях были смещены вниз 
по склону в результате размыва. Подробное 
описание и характеристика новых горизонтов 
представлены в работе Бессуднов и др. ([Bessud-
nov et al.] 2021). По результатам полевых работ 
2024 г. количество горизонтов находок, включая 
культурные слои, достигло десяти. Новые пале-
онтолгические материалы, полученные в ходе 
этих работ, в данной работе не рассматривают-
ся, т.к. находятся в процессе обработки.

Фаунистические материалы из археологиче-
ских раскопок П.И. Борисковского были опре-
делены и опубликованы Н.К. Верещагиным 
и И.Е. Кузьминой ([Vereshchagin and Kuzmina] 
1977) в виде списка видов (Табл. 1). Об остеоло-
гических материалах из раскопок А.Н. Рогачёва 
и Н.Д. Праслова информация отсутствует. Эти 
данные не были опубликованы, а место хране-
ния коллекций неизвестно, за исключением 188 
неопределимых костных фрагментов из II куль-
турного слоя раскопок Н.Д. Праслова, хра-
нящихся в Институте истории материальной 
культуры РАН (ИИМК) в Санкт-Петербурге.

Н.К. Верещагин и И.Е. Кузьмина ([Veresh-
chagin and Kuzmina] 1977) для слоя I указали 
3 плейстоценовых и 3 современных вида мле-
копитающих, а для слоя II – 6 плейстоценовых 
видов (Табл. 1). Однако в более ранней работе 
П.И. Борисковский ([Boriskovsky] 1963) на осно-
вании определений Н.К. Верещагина для I слоя 
перечислил 4 плейстоценовых и 3 современных 
вида, для II слоя – 9 видов (Табл. 2). На сегод-
няшний день фаунистические материалы из 
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Костёнок 17 детально не исследованы: необхо-
дим как пересмотр старых коллекций с учетом 
современных методических требований, так 
и введение в научный оборот новых материалов. 
В задачи настоящей работы входило описание 

палеонтологических коллекций из раскопок 
1950-х гг., а также определение материалов из 
раскопок последних лет (2008, 2017–2022 гг.). 
Тафономический и зооархеологический ана-
лиз костных остатков из I и II культурных слоев 

Рис. 1. Костёнки 17. Хроностратиграфия стоянки и положение культурных слоев и горизонтов находок. Фото восточной 
стенки раскопа 2017–2018 гг.

Fig. 1. Kostenki 17. Chronostratigraphy of the site and the position of cultural layers and horizons of finds. Photo of the eastern wall of 
excavation 2017–2018.

I культурный слой

II культурный слой
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Костёнок 17, которые позволяют понять при-
роду образования костных ассамблей и рекон-
струировать образ жизни ее обитателей, при-
водится в статье Петровой и др. ([Petrova et al.] 
2025).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В общей сложности изученная остеологиче-
ская коллекция из культурных слоев и горизон-
тов находок Костёнок 17 содержит 4419 костей 
млекопитающих, из них не менее 2625 происхо-
дят из II культурного слоя (Табл. 3). Вся пале-
онтологическая коллекция хранится в Зооло-
гическом институте РАН в Санкт-Петербурге 
(ЗИН). Кроме этого, изучены артефакты, ко-
торые были изготовлены и/или использованы 
древним человеком из бивня мамонта, рогов, зу-
бов и костей различных животных, хранящиеся 
в ИИМК РАН.

В ходе нашей работы были обнаружены рабо-
чие описи Н.К. Верещагина и И.Е. Кузьминой, 
в которых даны определения остеологического 
материала из раскопок 1953, 1955 гг. Эти описи 
практически соответствуют тем видовым спи-
скам, который привел в своей работе П.И. Бо-
рисковский ([Boriskovsky] 1963). Описи мы ис-
пользовали при работе со старой коллекцией.

Определение костного материала проводи-
лось с использованием сравнительной остеоло-
гической коллекции ЗИН. Промеры костей и их 
обозначения приведены по схеме измерений 
фон ден Дриш (Von den Driesch 1976). Для срав-
нения использовались литературные данные 
и оригинальные измерения остеологического 
материала из коллекции ЗИН.

Радиоуглеродные даты были откалиброваны 
в программе OxCal версии 4.4 с использованием 
кривой IntCal20 (Bronk Ramsey 2009; Reimer et 
al. 2020).

Таблица 1. Видовой состав и число остатков млекопитаю-
щих из верхнепалеолитической стоянки Костёнки 17 (из: 
Верещагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977).

Table 1. Species composition and number of remains of mammals 
from Upper Paleolithic site of Kostenki 17 (from: Vereshchagin 
and Kuzmina 1977).

Вид / Species
I культурный слой  

Cultural layer I
II культурный слой 

Cultural layer II

Плейстоценовые / Pleistocene

Заяц / Hare 3/1
Волк / Wolf 126/2
Росомаха 
Wolverine

1/1

Мамонт / Woolly 
mammoth

9/1

Лошадь / Horse 16/2 21/2
Благородный 
олень / Red deer

3/1

Северный олень 
Reindeer

11/1

Бизон / Bison 12/1
Современные / Recent

Суслик / Gopher 45/3
Слепыш 
Mole rat

23/1

Хомяк / Hamster 3/1
Всего / Total 93 180

Примечание. Число костных остатков / минимальное чис-
ло особей.

Note. The number of identifiable specimens / minimum number 
of individuals.

Таблица 2. Видовой состав млекопитающих из верхнепа-
леолитической стоянки Костёнки 17 (из: Борисковский 
[Boriskovsky] 1963).

Table 2. Species composition of mammals from Upper Paleolithic 
site of Kostenki 17 (from: Boriskovsky 1963).

Вид / Species
I культурный слой

Cultural layer I
II культурный слой

Cultural layer II

Плейстоценовые / Pleistocene

Заяц / Hare +

Волк / Wolf +

Песец / Arctic fox + +

Росомаха 
Wolverine

+

Мамонт
Woolly mammoth

+ +

Лошадь / Horse + +

Благородный 
олень / Red deer

+

Северный олень 
Reindeer

+

Зубр / Bison +

Сайгак / Saiga +

Современные / Recent

Суслик / Gopher +

Слепыш 
Mole rat

+

Хомяк / Hamster +
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Обозначение зубов. I1, I2, I3 – верхние 
резцы, i1, i2, i3 – нижние резцы. С – верхний 
клык, с – нижний клык. Р1, Р2, Р3, Р4, – верх-
ние предкоренные зубы или премоляры, M1, 
M2, M3 – верхние коренные или моляры. р1, 
р2, р3, р4 – нижние предкоренные или премо-
ляры, m1, m2, m3 – нижние коренные или мо-
ляры. Id1, Id2, Id3 – верхние молочные резцы, 

id1, id2, id3 – нижние молочные резцы, Pd2, Pd3, 
Pd4 – верхние молочные предкоренные зубы, 
pd2, pd3, pd4 – нижние молочные предкорен-
ные зубы.

Designations of the teeth. I1, I2, I3 – upper in-
cisors, i1, i2, i3 – lower incisors. C – upper canine, 
c – lower canine. P1, P2, P3, P4 – upper premolars, 
M1, M2, M3 – upper molars. p1, p2, p3, p4 – lower 

Таблица 3. Видовой состав и число костных остатков млекопитающих из верхнепалеолитической стоянки Костёнки 17, 
основанный на подсчете костей из новых и старых коллекций.

Table 3. Species composition and number of remains of mammals from Upper Paleolithic site Kostenki 17 based on counts of bones from 
new and old collections.

В
и

д 
/ 

S
pe

ci
es

Го
ри

зо
н

т 
н

ах
од

ок
 в

 
га

ле
чн

и
ке

 
H

or
iz

on
 o

f f
in

ds
 in

 t
he

 
gr

av
el

Го
ри

зо
н

т 
н

ах
од

ок
 в

 
бе

ле
со

м
 м

ер
ге

л
и

ст
ом

 
су

гл
и

н
ке

 н
ад

 В
Г

Т
 

H
or

iz
on

 o
f f

in
ds

 in
 t

he
 

m
ar

l l
oa

m
 a

bo
ve

 t
he

 U
H

B

I 
ку

л
ьт

ур
н

ы
й 

сл
ой

С
ul

tu
ra

l l
ay

er
 I

Го
ри

зо
н

т 
н

ах
од

ок
 

в 
п

ер
во

й 
(в

ер
хн

ей
) 

гу
м

ус
и

ро
ва

н
н

ой
 

п
ро

сл
ой

ке
 В

Г
Т

H
or

iz
on

 o
f f

in
ds

 in
 t

he
 1

st
 

U
H

B
 la

ye
r

Го
ри

зо
н

т 
н

ах
од

ок
 в

 
тр

ет
ье

й 
п

ро
сл

ой
ке

 В
Г

Т
H

or
iz

on
 o

f f
in

ds
 in

 t
he

 3
rd

 
U

H
B

 la
ye

r

Го
ри

зо
н

т 
н

ах
од

ок
 в

 
сл

ои
ст

ы
х 

от
ло

ж
ен

и
ях

 
п

од
 п

еп
ло

м
 

H
or

iz
on

 o
f f

in
ds

 in
 t

he
 

st
re

ak
y 

de
po

si
ts

 b
el

ow
 

te
ph

ra

II
 к

ул
ьт

ур
н

ы
й 

сл
ой

С
ul

tu
ra

l l
ay

er
 I

I

Lepus tanaiticus 3/1 1/1 15/2 87/2

Spermophilus aff. major 2/1

Allactaga sp. 77/3

Lasiopodomys gregalis 5/2

Canis lupus 1/1 61/4

Vulpes vulpes 11/1 10/4

Vulpes lagopus 13 / 1 15/1 72/14

Mammuthus primigenius 7/1 15/1 134/1 4/1 3/1 230/4

Equus ferus 12/1 157/2 33/1 73/4

Coelodonta antiquitatis 5/1 1/1

Alces alces 1/1 1/1

Cervus elaphus 2/1 1/1 8/1

Rangifer tarandus 1/1 15/2

Bison priscus 1/1 8/1

Saiga tatarica 1/1

Мелкое животное 
Small mammal

25 9

Среднего размера 
животное / Medium 
size mammal

43

Крупное животное 
Large mammal

3 7 226 1 341 1 1665

Неопределимые 
Indeterminables

733 11 268

Всего / Total 10 38 1295 3 444 5 2624

Примечание. Число костных остатков / минимальное число особей. 

Note. The number of identifiable specimens / minimum number of individuals.
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premolars, m1, m2, m3 – lower molars. Id1, Id2, Id3 – 
upper deciduous incisors, id1, id2, id3 – lower deci-
duous, Pd2, Pd3, Pd4 – upper deciduous premolars, 
pd2, pd3, pd4 – lower deciduous premolars.

Обозначение костей конечностей. Мс2–
Мс5 – пястные кости, Мс3+4 – пястная кость 
оленя и бизона, Mt2–Mt5 – плюсневые кости, 
Mt3+4 – плюсневая кость оленя и бизона.

Designation of the limb bones. Mc2–Mc5 – 
metacarpal bones, Mc3+4 – metacarpal bone of deer 
and bison, Mt2–Mt5 – metatarsal bones, Mt3+4 – 
metatarsal bone of deer and bison.

Обозначения промеров черепа: 1 – общая 
длина; 2 – кондилобазальная длина; 3 – основ-
ная длина; 4 – скуловая ширина; 5 – длина носо-
вых костей; 6 – ширина в клыках; 7 – межглаз-
ничная ширина; 8 – заглазничная ширина; 
9 – ширина мозговой коробки; 10 – длина С1–М2 
коронарная; 11 – длина С1–М2 альвеолярная; 
12 – длина P1-P4 коронарная; 13 – длина P1–P4 
альвеолярная; 14 – длина P1–M2 коронарная; 
15 – длина P1–M2 альвеолярная; 16 – наиболь-
шая высота затылка; 17 – длина слухового бара-
бана; 18 – ширина слухового барабана.

Designations of measurements of the skull: 
1 – total length; 2 –condilobasal length; 3 – basal 
length; 4 – zygomatic breadth; 5 – greatest length 
of the nasals; 6 – breadth at the canine alveoli; 7 – 
least breadth between the orbits; 8 – least breadth of 
skull; 9 – neurocranium breath; 10 – length of the 
C1–M2 crowns; 11 – length of the C1–M2 alveo-
lus; 12 – length of the P1–P4 crowns; 13 – length 
of the P1–P4 alveolus; 14 – length of the P1–M2 
crowns; 15 – length of the P1–M2 alveolus; 16 – oc-
cipital height; 17 – endotympanic length; 18 – endo-
tympanic breath.

Обозначения промеров зубов: L – наиболь-
шая длина, W – наибольшая ширина, Ltrig – 
длина тригонида, Ltal – длина талонида, L post, 
% – относительная длина постфлексида.

Designations of tooth measurements: L – great-
est length, W – greatest width, Ltrig – length of the 
trigonid, Ltal – of the talonid length, L post, % – re-
lative length of the postflex.

Обозначения промеров костей перед-
ней и задней конечностей: GL – наибольшая 
длина, Bp – ширина проксимального отдела, 
Dp – поперечник проксимального отдела, SD – 
ширина диафиза, Bd – ширина дистального 
отдела, Dd – поперечник дистального отдела, 

GB – наибольшая ширина, SDO – наимень-
ший диаметр олекранона, TDAH – поперечный 
диаметр суставной головки бедренной кости, 
GH – наибольшая высота, Gd – наибольший 
поперечник, LA – длина вертлужной впади-
ны, GLP – наибольшая длина в клювовидном 
отростке, BG – ширина суставной ямки, LG – 
длина суставной ямки, SLC – наименьшая дли-
на шейки, BT – ширина блока плечевой кости, 
GLI – наибольшая длина латеральная, BPC – 
ширина локтевой через короноидный отро-
сток, DPA – диаметр через processus anconaeus, 
LO – длина олекронона, BFp – ширина прок-
симальной суставной поверхности, BFd – ши-
рина дистальной суставной поверхности, 
FD OC3 – диаметр фасетки для головчатой ко-
сти, FD OC4 – диаметр фасетки для крючко-
видной кости, Dd1– поперечник саггитального 
гребня, Dd2 – наименьший поперечник меди-
ального мыщелка, LmT – медиальная длина 
блока таранной кости, LF – длина суставной 
поверхности, HP – высота в extensor process, 
Ld – длина дорсальной поверхности, BF – ши-
рина суставной поверхности.

Designations of measurements of the forelimb 
and hind limbs: GL – greatest length, Bp – width 
of the proximal end, Dp – depth of the proximal 
end, SD – width of the diaphysis, Bd – width of 
the distal end, Dd – depth of the distal end, GB – 
greatest width, SDO – smallest depth of the olec-
ranon, TDAH – transverse diameter of the head, 
GH – greatest height, Gd – greatest depth, LA – 
length of the acetabulum, GLP – greatest length of 
the processus articularis, BG – width of the glenoid 
cavity, LG – длина суставной ямки length of the 
glenoid cavity, SLC – smallest length of the col-
lum scapulae, BT – greatest width of the trochlea, 
GLI – greatest length of lateral part, BPC – great-
est breadth across the coronoid process, DPA – 
depth across the processus anconaeus, LO – length 
of the olecranon, BFp – greatest width of the facies 
articularis proximalis, BFd – greatest width of the 
facies articularis distalis, FD OC3 – facet diameter 
for capitatum, FD OC4 – facet diameter for hama-
tum, Dd1– depth of the sagittal crest, Dd2 – small-
est depth of the medial condyle, LmT – length of the 
medial part of the trochlea tali, LF – length of the 
facies articularis, HP – height in the region of the 
extensor process, Ld – length of the dorsal surface, 
BF – width of the facies articularis.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Отряд Lagomorpha Brandt, 1855 – 
Зайцеобразные

Lepus tanaiticus Gureev, 1964 – донской заяц

Описание. Ископаемые остатки донского 
 зайца немногочисленны и определены из од-
ного культурного слоя и трёх горизонтов на-
ходок Костёнок 17 (Табл. 3). Н.К. Верещагин 
и И.Е. Кузьмина ([Vereshchagin and Kuzmina] 
1977) для I культурного слоя указывали наход-
ки зайца-беляка. В ходе исследования старых 
и новых коллекций костные остатки зайца из 
I культурного слоя не обнаружены.

Верхние зубы зайца из Костёнок 17 по строе-
нию не выходят за пределы изменчивости, харак-
терной для таковых из верхнепалеолитических 
костёнковских стоянок (Аверьянов и Кузьми-
на [Averianov and Kuzmina] 1993). Нижний ре-
зец ЗИН 38733/10 зайца имеет индекс толщи-
ны 0.96. Альвеолярная длина верхнего зубного 
ряда ЗИН 38733/9 составляет 18 мм. Промеры 
зубов и костей посткраниального скелета зай-
ца из Костёнок 17 показали морфометрическое 
сходство с аналогичными костями ископаемого 
L. tanaiticus из верхнепалеолитических стоянок 
с. Костёнки, а также из позднеплейстоценовых 
местонахождений Урала и Сибири (Табл. 4, 5; 
Аверьянов и Кузьмина [Averianov and Kuzmina] 
1993; Аверьянов [Averia nov] 1995; Averianov et al. 
2003). Однако зайцы из Костёнок 17 заметно от-
личаются крупными размерами от современных 
L. timidus L., 1758 (L. t. bigitschevi Koljuschev, 1936, 
L. t. tschuktschorum Nordquist, 1883) и L. arcticus 
Ross, 1819 (Аверьянов и Кузьмина [Averianov and 
Kuzmina] 1993; Аверьянов [Averianov] 1995).

Обсуждение. По материалам из лёссовых 
отложений верхнепалеолитических костёнков-
ских стоянок был описан позднеплейстоцено-
вый вид L. tanaiticus на основании того, что его 
размеры на 10% больше, чем таковые наиболее 
крупных экземпляров современного L. timidus. 
Кроме этого, у него отсутствует или слабо разви-
та гофрировка на задней стенке гипострии верх-
них зубов Р3–М2 (Гуреев [Gureev] 1964). Даль-
нейшие исследования костных остатков зайцев 
из костёнковских стоянок позволили уточнить 
диагноз L. tanaiticus tanaiticus из лёссовых отло-
жений, и на основании сравнения размеров с но-

минативным подвидом был описан L. tanaiticus 
gmelini Averianov et Kuzmina, 1993 из гумусовых 
отложений Костёнок (Аверьянов и Кузьмина 
[Averianov and Kuzmina] 1993). Было показано, 
что размеры костей зайцев из ВГТ в среднем 
меньше по сравнению с подобными из НГТ, 
с последующим увеличением в лёссовых отло-
жениях. Изменения размеров тела зайца могут 
быть обусловлены, согласно правилу Бергма-
на, крупномасштабными колебаниями средне-
годовой температуры. Зайцы, остатки которых 
происходят из лёссовых отложений Костёнок, 
жили в период максимума последнего оледене-
ния, а зайцы из гумусовых отложений – в более 
тёплое раннее время (Аверьянов и Кузьмина 
[Averianov and Kuzmina] 1993).

Остатки донского зайца были определены 
из позднеплейстоценовых местонахождений 
Украины, Европейской части России, Урала 
и Сибири (Гуреев [Gureev] 1964; Рековец [Reko-
vets] 1985; Рековец и Топачевский [Rekovets and 
Topachevsky] 1988; Аверьянов [Averianov] 1995, 

Таблица 4. Размеры (мм) верхних и нижних зубов Lepus 
tanaiticus из горизонта находок в третьей прослойке ВГТ, 
Костёнки 17.

Table 4. Measurements (mm) of upper and lower teeth of Lepus 
tanaiticus from horizon of finds in the 3rd UHB layer of Kosten-
ki 17.

Промеры 
Measurements

ZIN 38733/9 ZIN 38733/10

P2–M3 18

P2 L 2.2

    W 4.2

P3 L 2.9

    W 6.0

P4 L 2.9

    W 6.3

M1 L 2.6

    W 6.0

M2 L 2.7

    W 4.5

M3 L 1.4

    W 2.0

i1 L 2.9

    W 3.0
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1998; Averianov 2001; Kosintsev 2007; Zheltova et 
al. 2021; Rabiniak et al. 2023; Sharko et al. 2023).

Недавние исследования на основе анализа 
древней митохондриальной ДНК L. tanaiticus 
из местонахождений Полярного Урала и со-
временных видов L. arcticus, L. othus Merriam, 
1900, L. timidus показали, что L. tanaiticus попа-
дает в диапазон гаплотипической изменчиво-
сти, характеризующей современного L. timidus 
(Prost et al. 2010). Было высказано предположе-
ние, что два таксона представляют разные мор-
фотипы одного вида, и вымирание L. tanaiticus 
представляет собой исчезновение локального 

морфотипа, а не вымирание вида (Prost et al. 
2010; Smith et al. 2017). Шарко с соавторами 
(Sharko et al. 2023) проанализировали мито-
хондриальную ДНК донского зайца из Якутии 
и обнаружили, что экземпляры L. tanaiticus воз-
растом 28 тыс. 14С л.н. филогенетически близки 
к L. timidus, тогда как более древние экземпля-
ры (39–50 тыс. 14С л.н.) образуют отдельную 
митохондриальную кладу. Авторы предполо-
жили, что генетическая близость «молодых» 
L. tanaiticus и L. timidus является результатом 
гибридизации, произошедшей в конце позднего 
плейстоцена. Рабиньяк с соавторами (Rabiniak 

Таблица 5. Размеры (мм) костей конечностей Lepus tanaiticus, Костёнки 17.

Table 5. Measurements (mm) of limb bone of the Lepus tanaiticus from Kostenki 17.

Кость 
Bone

Номер/сторона 
Specimen number/side

Слой 
Layer

GL GB Bp Dp SD Bd Dd LA

Плечевая 
Humerus

ZIN 38739/1, левая / left Гор. над ВГТ 12.4 9.5

Лучевая / Radius ZIN 38725/21, левая / left II 8.10

Лучевая / Radius ZIN 38725/22, правая / right II 10.0 15.1

Mc 2 ZIN 38726/3, левая / left II 33.4 4.7 6.0 3.2 5.0 4.4

Mc 3 ZIN 38726/4, левая / left II 4.4 6.1 3.0

Mc 5 ZIN 38726/5 II 19.6 5.0 6.2 4.3 4.9 6.6

Тазовая / Pelvis ZIN 38739/1, левая / left Гор. над ВГТ 12.7

Большая 
берцовая / Tibia

ZIN 38733/3, левая / left 3 пр. ВГТ 16.0 11.0

Таранная 
Astragalus

ZIN 38734, левая / left 1 пр. ВГТ 16.7 8.3

Таранная 
Astragalus

ZIN 38733/6, левая /left 3 пр. ВГТ 17.8 9.0

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 38733/4, левая / left 3 пр. ВГТ 36.0

Mt 3 ZIN 38726/7, левая / left II 6.0 9.0

Mt 3 ZIN 38733/1, правая / right 3 пр. ВГТ 62.0 5.8 9.8 4.0 6.6 5.6

Mt 3 ZIN 38733/12, правая / right 3 пр. ВГТ 6.7 8.8 3.8

Mt 4 ZIN 38733/2, правая / right 3 пр. ВГТ 58.6 4.0 8.6 3.9 6.2 5.5

Mt 5 ZIN 38733/11, правая right 3 пр. ВГТ 7.4 5.8 3.6

Mt 5 ZIN 38726/6, левая / left II 10.0 6.4 5.5 6.2 7.5

1 фаланга
1 phalanx

ZIN 38726/2 II 28.4 6.4 5.0 3.7 4.8 3.6

Примечание. Гор. над ВГТ – горизонт находок в белесом мергелистом суглинке над ВГТ, 1 пр. ВГТ – горизонт находок 
в первой прослойке ВГТ, 3 пр. ВГТ – горизонт находок в третьей прослойке ВГТ.

Note. Гор. над ВГТ – horizon of finds in the marl loam above UHB, 1 пр. ВГТ – horizon of finds in the 1st UHB layer, 3 пр. ВГТ – 
horizon of finds in the 3rd UHB layer.
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et al. 2023) провели сравнительный анализ по-
следовательностей митохондриальной ДНК со-
временных L. arcticus, L. othus, L. timidus и L. ta-
naiticus из позднеплейстоценовых отложений 
Украины. Их исследование также не поддер-
живает видовую самостоятельность L. timidus 
и L. tanaiticus, т.к. экземпляры L. tanaiticus из 
Украины на филогенетическом дереве и в сети 
гаплотипов включаются в группы L. timidus.

В настоящее время считается, что полный 
анализ митохондриального и ядерного гено-
мов обеспечивает более надежные выводы для 
понимания филогении млекопитающих (Mos-
ka et al. 2016; Westerman et al. 2016; Urantowka et 
al. 2017). Полные последовательности митохон-
дриальной ДНК были получены для ряда пале-
арктических представителей (Ding et al. 2016; 
Giannoulis et al. 2018; Sharko et al. 2023), тогда 
как ряд исследований полногеномных последо-
вательностей зайцев, особенно L. timidus, огра-
ничены (Marques et al. 2020; Michell et al. 2022). 
Мы с осторожностью относимся к выводам об 
эволюционной истории видов, базирующимся 
на основе ограниченного числа генетических 
маркеров. Поэтому на данном этапе исследова-
ний остатки зайца из Костёнок 17 мы относим 
к L. tanaiticus на основе морфологических осо-
бенностей и размеров изученных зубов и ко-
стей. Кроме этого, в нашем случае основная 
часть находок донского зайца происходит из 
II культурного слоя (НГТ), возраст которого 
составляет 41–42 тыс. кал. л.н., что сближает их 
по геологическому возрасту с более «древни-
ми» находками из Якутии (Sharko et al. 2023) не 
конспецифичными L. timidus.

Отряд Rodentia Bowdich, 1821 – Грызуны

Единичные зубы и кости грызунов были най-
дены в результате промывки отложений II куль-
турного слоя, проводившейся с 2017 по 2022 гг. 
(Табл. 3).

Spermophilus aff. major – большой суслик

Описание. Ископаемые остатки суслика 
представлены дистальными фрагментами верх-
него I1 ЗИН 108330/106-1 и нижнего i1 ЗИН 
108330/106-2 резца. Сопоставление размеров 
этих фрагментов, формы и размеров фасетки 
стирания позволяют предполагать, что они мог-
ли принадлежать форме чуть крупнее большо-

го суслика – Spermophilus major (Pallas, 1778). 
В связи с отсутствием более информативных 
остатков этой формы мы определили ее в от-
крытой номенклатуре как Spermophilus aff. major.

Allactaga sp. – тушканчик

Описание. Остатки тушканчика представ-
лены относительно многочисленными фраг-
ментами краниального и посткраниального 
скелета как минимум от трех особей (Рис. 2A–
E). Материал также включает изолированные 
зубы полной сохранности, принадлежащие, ви-
димо, одной особи – правый ЗИН 108331/102-
7 и левый ЗИН 108331/102-6 i1; правый ЗИН 
 108331/102-2 и левый ЗИН 108331/102-3 m1; 
и правый m2 ЗИН 108331/102-1. Промеры зу-
бов: m1 ЗИН 108331/102-2 – длина 3.7 мм, шири-
на 2.4 мм; m1 ЗИН 108331/102-3 – длина 3.7 мм, 
ширина 2.4 мм; m2 ЗИН 108331/102-1 – длина 
4.1 мм, ширина 2.5 мм. Размер зубов попада-
ет в область варьирования таковых большого 
тушканчика Allactaga major (Kerr, 1792). Одна-
ко рисунок жевательной поверхности отличает-
ся (Рис. 2B–D). Кроме того, используя сравни-
тельную коллекцию посткраниальных костей 
Dipodidae, составленную Б.С. Виноградовым 
([Vinogradov] 1937), мы определили принадлеж-
ность таранной и пяточной костей (Рис. 2E), как 
принадлежащие представителю рода Allactaga 
F. Cuvier, 1836. Промеры пяточной кости ЗИН 
108331/102-9: длина 15.4 мм, ширина 7.4 мм. 
Описываемые образцы значительно крупнее 
костей A. severtzovi Vinogradov, 1925 или A. major, 
чем имеются в сравнительной коллекции лабо-
ратории териологии. На этом основании пред-
варительно мы определили остатки тушканчи-
ка в открытой номенклатуре как Allactaga sp. с 
последующим уточнением.

Lasiopodomys (Stenoctranius) gregalis  
(Pallas, 1779) – узкочерепная полевка

Описание. К ископаемым остаткам узко-
черепной полевки отнесены изолированные 
фрагменты зубов и практически целый левый 
m1 ЗИН 108332/106-3 (Рис. 2F). По размеру m1 
(L = 2.9 мм) L. gregalis укладывается в область 
варьирования голоценовых выборок, которые 
имели тенденцию к укрупнению относительно 
позднеплейстоценовых, а также в область ва-
рьирования позднеплейстоценовых выборок 
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Рис. 2. Зубы и кости Allactaga sp. (A–E) и Lasiopodomys (Stenoctranius) gregalis (F). A – фрагмент зубной кости ЗИН 
108331/102-5, вид сбоку; В – m2, ЗИН 108331/102-1, жевательная поверхность; С — m1, ЗИН 108331/102-3, жевательная 
поверхность; D – m1, ЗИН 108331/102-2, жевательная поверхность; E – пяточная кость ЗИН 108331/102-8, вид сбоку; F — 
m1, ЗИН 108331/106-3, жевательная поверхность. L – длина; W – ширина. Масштабная линейка: 2 мм (A, E) и 1мм (B–D, F).

Fig. 2. Teeth and bones of Allactaga sp. (A–E) and Lasiopodomys (Stenoctranius) gregalis (F). A – fragment of the dental bone ZIN 
108331/102-5, lateral view; В – m2, ZIN 108331/102-1, occlusal surface view; С – m1, ZIN 108331/102-3, occlusal surface view; 
D – m1, ZIN 108331/102-2, occlusal surface view; E – calcaneus ZIN 108331/102-8, lateral view; F – m1, ZIN 108331/106-3, occlusal 
surface view. L – length; W – width. Scale bar: 2 mm (A, E) and 1 mm (B–D, F).
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c относительно крупными зубами, таких как 
Курьядор (поздний плейстоцен; см. Ponomarev 
and Puzachenko 2017).

Отряд Carnivora Bowdich, 1821 – Хищные

Canis lupus L., 1758 – волк

Описание. Остатки волка C. lupus опреде-
лены из II культурного слоя и лишь несколько 
костей были найдены в горизонте находок в бе-
лесом мергелистом суглинке над ВГТ в ходе 
раскопок последних лет (Табл. 3). Необходимо 
сделать уточнение, что череп волка ЗИН 36233 
происходит из шурфа 2008 г. в западной части 
стоянки, где последовательность отложений не 
вполне соответствует стратиграфии основного 
раскопа. Тем не менее, по ряду признаков этот 
череп ассоциирован нами с отложениями НГТ, 
т.е. относится ко II культурному слою.

Для современного C. lupus характерен поло-
вой диморфизм, который проявляется в разме-
рах верхних и нижних зубов (Gittleman and Van 
Valkenburgh 1997). Аналогичное проявление по-
лового диморфизма установлено также для ис-
копаемых выборок C. lupus (Flower 2014). В на-
шем случае мы пренебрегли определением пола, 
т.к. исследуемая выборка мала. Для сравнения 
мы использовали размеры самцов и самок со-
временного тундрового волка, а размеры иско-
паемого C. lupus из разных местонахождений не 
разделялись по полу.

В коллекции присутствуют черепа и нижние 
челюсти от четырех особей. Череп ЗИН 36233 
практически полной сохранности, с частично 
разрушенным твердым небом и предчелюст-
ными костями (Рис. 3). Остальные черепа ЗИН 
28468/30, /31, /32 сильно фрагментированы. 
Нижние челюсти ЗИН 28468/29, ЗИН 36233 
практически полной сохранности, остальные 
ЗИН 28468/9, /30 разрушены в разной степе-
ни. Два черепа и две пары челюстей ЗИН 36233, 
ЗИН 28468/30 были найдены совместно и со-
ставляют анатомические группы, следователь-
но, принадлежали двум особям.

Череп ЗИН 36233 по ряду параметров (ши-
рина в клыках, межглазничная ширина, заглаз-
ничная ширина, длина зубных рядов P1–P4, 
P1–M2, длина и ширина слухового барабана) 
близок к значениям аналогичных черепных 
показателей C. lupus из позднеплейстоценовых 

местонахождений в Якутии, а по общей длине, 
кондилобазальной длине, основной длине, ску-
ловой ширине превосходит значения последних 
(Табл. 6; Боескоров и Барышников [Boeskorov 
and Baryshnikov] 2013). Общая длина, основ-
ная длина, скуловая ширина, межглазничная 
ширина, заглазничная ширина, длина зубного 
ряда Р1–Р4 C. lupus из Костёнок 17 располага-
ются внутри спектра варьирования соответ-
ствующих промеров самок и самцов современ-
ного волка Якутии, но превышают их средние 
значения (Боескоров и Барышников [Boeskorov 
and Baryshnikov] 2013). Следует отметить, что по 
кондилобазальной длине и длине зубного ряда 
Р1–М2 ЗИН 36233 соответствует средним по-
казателям самцов современного волка Якутии. 
В то же время описываемый череп ЗИН 36233 
более широкий, т.к. ширина мозговой капсулы 
превышает максимальные значения этих про-
меров у самцов современного волка Якутии 
(Табл. 6; Боескоров и Барышников [Boeskorov 
and Baryshnikov] 2013).

Таблица 6. Размеры (мм) черепа Canis lupus.

Table 6. Measurements (mm) of skull of the Canis lupus.

Промеры 
Measurements

Костёнки 17, II слой 
Kostenki 17, layer II

ZIN 36233

Костёнки 1, I слой 
Kostenki 1, layer I

ZIN 34327 
голотип / holotype

C. l. brevis

1 ca262.7

2 248.7

3 233.6

4 148.1

5 98.0

6 alv.49.0 55.7

7 48.0

8 45.2

9 78.5

10 111.0 113.1

11 113.0

12 70.6 72.0

13 72.0 75.9

14 89.0 92.6

15 91.0

16 66.5

17 29.0

18 20.0
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Рис. 3. Canis lupus, ЗИН 36233, череп (A–C) и нижняя челюсть (D): А – вид сверху, В – снизу, С и D – сбоку. Масштабная 
линейка 5 см.

Fig. 3. Canis lupus, ZIN 36233, cranium (A–C) and mandible (D): dorsal (A), ventral (B) and lateral (C, D) view. Scale bar 5 cm.
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Нижние челюсти ЗИН 28468/9, /29, ЗИН 
36233 по высоте зубной кости за m1 составля-
ют 28.0–34.5 мм (в среднем 32.2 мм, n=5), а за 
р2 высота варьирует от 26.2 до 27.8 мм (в сред-
нем 26.8 мм, n=3) (Табл. 7). По этим размерам 
нижнечелюстные кости C. lupus из Костёнок 17 
не отличаются от подобных костей из позднего 
плейстоцена Цоолитена (Zoolithen) в Германии, 
из пещеры Србско Хлум-Комин (Srbsko Chlum-
Komín Cave) в Чехии и современного тундрово-
го волка C. l. albus, но несколько уступают тако-
вым из местонахождений на рр. Берелех, Алазея, 
Колыма в Якутии и из пещеры Географического 
общества на Дальнем Востоке (Боескоров и Ба-
рышников [Boeskorov and Baryshnikov] 2013). 
Нижнечелюстные кости C. lupus из Костёнок 17 
по длине зубного ряда с1–m3, p2–m2, m1–m3 
укладываются в пределы варьирования проме-
ров C. lupus из позднего плейстоцена Цоолитена в 
Германии, из пещеры Србско Хлум-Комин в Че-
хии, из местонахождений на рр. Берелех, Алазея, 
Колыма в Якутии и из пещеры Географического 
общества на Дальнем Востоке и современного 
таежного C. l. lupus и тундрового C. l. albus вол-
ков (Табл. 7; Кузьмина и Саблин [Kuzmina and 
Sablin] 1994; Боескоров и Барышников [Boesko-
rov and Baryshnikov] 2013; Baryshnikov 2015).

Зубная морфология сходна с таковой со-
временных зверей. Следует отметить, что у эк-
земпляров ЗИН 28468/9, 31, 32 вершины зубов 
незначительно стерты, а у ЗИН 28468/30–32, 

ЗИН 36233 вершины сильно стерты. Размеры 
верхнего хищнического зуба Р4 схожи по сред-
ним значениям с C. lupus из позднего плейсто-
цена Цоолитена в Германии, однако уступают 
C. lupus из пещеры Географического общества 
на Дальнем Востоке (Табл. 8; Baryshnikov 2015). 
Примечательно, что Р4 C. lupus из Костёнок 17 
по длине соответствуют средним значениям 
таковых позднеплейстоценового C. lupus из пе-
щеры Србско Хлум-Комин в Чехии и из место-
нахождений в Якутии, при этом среднее зна-
чение ширины коронки Р4 из пещеры Србско 
Хлум-Комин в Чехии больше, а из местонахож-
дений в Якутии – меньше (Табл. 8; Боескоров 
и Барышников [Boeskorov and Baryshnikov] 2013; 
Baryshnikov 2015; Барышников [Baryshnikov] 
2020). Сопоставление изучаемых хищнических 
зубов Р4 с подобными современного тундрово-
го волка C. l. albus показывает, что средние зна-
чения длины коронки самцов и самок C. l. albus 
больше, тогда как средние значения ширины их 
коронки – меньше (Табл. 8; Боескоров и Барыш-
ников [Boeskorov and Baryshnikov] 2013).

Средние значения длины и ширины четвер-
того нижнего премоляра р4 C. lupus в костён-
ковской выборке несколько выше, чем у C. lupus 
из среднего – позднего плейстоцена Англии, из 
позднего плейстоцена Цоолитена в Германии, 
из пещеры Србско Хлум-Комин в Чехии, из ме-
стонахождений на рр. Берелех, Алазея в Яку-
тии, из пещеры Географического общества на 

Таблица 7. Размеры (мм) нижней челюсти Canis lupus из II слоя, Костёнки 17.

Table 7. Measurements (mm) of mandible of the Canis lupus from cultural layer II of Kostenki 17.

Промеры 
Measurements

ZIN 28468/9, 
правый / right

ZIN 28468/29, 
правый / right

ZIN 28468/30, 
левый / left

ZIN 36233, 
левый / left

ZIN 36233, 
правый / right

p1-m3 100.5

p2-m3 93.2 93.3 93.7

m1-m3 48.0 46.1 47.2

p1-p4 55.0

p2-p4 47.5 47.9 46.5

Высота за m1
Height behind m1

28.0 30.5 34.5 33.9 34.1

Высота челюсти за p2
Height behind p2

27.8 26.2 26.4

c-m3 121.0 ca 117.4 ca 115.8

p2-m2 87.9 87.2 86.8

m2-m3 17.8 17.7 17.6 17.0
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Дальнем Востоке и современного C. lupus из 
Швеции и Якутии (Табл. 9; Боескоров и Барыш-
ников [Boeskorov and Baryshnikov] 2013; Flower 
and Schreve 2014; Baryshnikov 2015).

Нижний хищнический зуб m1 C. lupus из 
Костёнок 17 по длине и ширине превышает та-
ковые у C. lupus из позднего плейстоцена Тор-
ньютона (Tornewton) и Кентской пещеры (Kents 
Cavern) в Англии, Цоолитена и Бернбурга (Bern-
burg) в Германии, из пещеры Србско Хлум-Ко-
мин в Чехии, Вержховска Гурна (Wierzchowska 
Górna) в Польше, Выхватинцы в Молдове, из 
пещеры Кударо 3 на Южном Кавказе, из место-
нахождений на рр. Берелех, Алазея, Колыма 
в Якутии и из пещеры Географического обще-
ства на Дальнем Востоке (Табл. 9; Боескоров 
и Барышников [Boeskorov and Baryshnikov] 2013; 
Baryshnikov 2015; Барышников [Baryshnikov] 
2020). Сравнение m1 C. lupus из Костёнок 17 

с подобными современного тундрового волка 
C. l. albus показывает, что их размеры несколько 
больше, чем средние показатели самцов послед-
него (Табл. 9; Боескоров и Барышников [Boesko-
rov and Baryshnikov] 2013). Длина тригонида m1 
варь ирует от 19.8 до 23.1 мм, в среднем состав-
ляет 21.8 мм (n = 5) (Табл. 9). Этот параметр m1 
превышает таковые C. lupus из среднего — позд-
него плейстоцена Англии и современного C. lu-
pus из Швеции (Flower and Schreve 2014).

Кости посткраниального скелета не де-
монстрируют метрических отличий от костей 
C. lupus из верхнепалеолитических костёнков-
ских стоянок, из позднеплейстоценовых ме-
стонахождений Цоолитен в Германии, Србско 
Хлум-Комин в Чехии, пещеры Географического 
общества на Дальнем Востоке и современного 
волка (Табл. 10; Кузьмина и Саблин [Kuzmina 
and Sablin] 1994; Baryshnikov 2015).

Таблица 8. Размеры (мм) верхних зубов Canis lupus.

Table 8. Measurements (mm) of upper teeth of the Canis lupus.

Промеры 
Measurements

Костёнки 17, II слой 
Kostenki 17, layer II

Костёнки 1, I слой 
Kostenki 1, layer I

ZIN 
28468/30, 

правый 
right

ZIN 
28468/30, 

левый 
left

ZIN 
28468/31, 

левый 
left

ZIN 
28468/32, 

правый 
right

ZIN 
28468/32, 

левый
left

ZIN 
36233, 

правый 
right

ZIN 
36233, 
левый 

left

ZIN 34327, 
левый / left 

голотип 
holotype

C. l. brevis

ZIN 34327, 
правый / right 

голотип 
holotype  

C. l. brevis

I1 L 7.5 7.9 8.1 7.7 7.7 7.5

    W 6.6 5.7 7.9 5.0 5.0 4.7

I2 L 7.9 8.5 9.1 8.5 9.6

    W 7.1 8.6 7.0 6.3 6.6

I3 L 10.2 10.5 10.3 10.0

    W 8.1 10.1 6.3 5.6

C L 16.4 16.5 14.0 17.5 17.6

    W 11.0 10.8 9.3

P1 L alv. 8.8 9.2 8.3 8.7

    W alv. 6.2 6.3 6.1 6.2

P2 L 15.7 15.4 15.6 16.0 17.1

    W 7.0 6.5 6.2 6.8 7.0

P3 L 16.2 17.2 16.2 18.1 17.8

    W 7.0 8.4 7.5 7.3 7.4 8.8 8.4

P4 L 27.4 26.7 23.6 24.0 27.2 27.4 27.4

    W 14.8 14.5 13.8 14.7 14.2 15.0 15.0

M1 L 16.9 16.8 16.0 16.3 16.1 16.9 17.4 16.8

    W 23.2 23.5 21.2 20.6 20.7 21.0 23.5 24.3

M2 L 8.6 9.3 9.0 8.9

    W  12.2  13.1    14.3 14.9
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Обсуждение. Костные остатки волка доволь-
но часто встречаются на костёнковских стоян-
ках, но как правило, они относительно немного-
численны (Верещагин и Кузьмина [Vereshchagin 
and Kuzmina] 1977). И.Е. Кузьмина и М.В. Саб-
лин (Кузьмина и Саблин [Kuzmina and Sablin] 
1994) описали подвид C. l. brevis Kuzmina and 
Sablin, 1994 по материалам из верхнепалеоли-
тической стоянки Костёнки 1 (I слой). Они ука-
зали, что по размерам зубных рядов этот волк 
был крупнее современных подвидов таежного 
C. l. lupus (средняя полоса России) и тундрового 
C. l. albus (Таймыр) волков и имел более корот-
кие кости конечностей.

Исследование нового краниального мате-
риала из стоянки Костёнки 17 показало, что 
по ряду черепных показателей волк проявля-
ет сходство с позднеплейстоценовым и совре-
менным тундровым волком Якутии, при этом 

некоторые параметры могут превышать макси-
мальные значения самцов последнего. По раз-
мерам нижней челюсти он проявляет сходство 
с позднеплейстоценовыми волками из Запад-
ной и Восточной Европы, но несколько отли-
чается от позднеплейстоценовых волков Яку-
тии и Дальнего Востока. Выявленные различия 
могут объясняться иными пропорциями чере-
па и нижней челюсти, что может быть связано 
с пищевым поведением костёнковского волка. 
Установлено, что изменения размеров и морфо-
логии краниального отдела C. lupus указывают 
на временные и географические различия в ра-
ционе плейстоценовых волков, которые, в свою 
очередь, могут быть связаны с изменениями 
в разнообразии добычи, конкуренции, окружа-
ющей среде и климате (Van Valkenburgh 1988a, b; 
Van Valkenburgh 1991; Van Valkenburgh and Koep-
fli 1993; Flower and Schreve 2014). Таким образом, 

Таблица 9. Размеры (мм) нижних зубов Canis lupus из II слоя, Костёнки 17.

Table 9. Measurements (mm) of lower teeth of the Canis lupus from layer II of Kostenki 17.

Промеры 
Measurements

ZIN 28468/9, 
правый / right

ZIN 28468/29, 
правый / right

ZIN 28468/30, 
левый / left

ZIN 36233, 
левый / left

ZIN 36233, 
правый / right

ZIN 28468, 
правый / right

i2 L 7.6 7.3

W 6.3 5.5

i3 L 8.3 7.8 8.4

W 8.2 8.1 7.0

c L 17.0 16.6

W 11.7 10.5

p1 L 6.9 6.6

W 6.4 5.2

p2 L 14.1 13.3 13.1

W 7.0 6.6 6.7

p3 L 15.3 15.5 15.2 14.8

W 7.9 7.7 7.4 7.6

p4 L 17.0 17.5 17.4 17.0 17.0

W 9.1 9.3 8.6 8.8 8.7

m1 L 30.0 32.3 32.0 31.6 30.8

Ltrig 19.8 22.5 23.1 21.2 22.3

Ltal 6.5 6.1 6.5 6.7 7.0

W 14.0 13.4 13.2 12.1 12.0

m2 L 11.2 11.3 11.0 11.5 12.0 10.6

W 8.0 8.5 8.6 8.5 9.0 8.4

m3 L 5.4 6.0 alv. 5.2

W 5.2 6.1 alv. 4.0
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Таблица 10. Размеры (мм) костей конечностей Canis lupus, Костёнки 17.

Table 10. Measurements (mm) of limb bone of the Canis lupus from Kostenki 17.

Кость
Bone

Номер/сторона 
Specimen number/side

Слой 
Layer 

GL GB Bp Dp SD Bd Dd GLP LG DPA

Лопатка 
Scapula

ZIN 28468/7, 
правая / right

II        42.3 35.3  

Плечевая 
Humerus

ZIN 28468/3, 
левая / left

II 222.0  42.8 58.8 19.0 47.0 37.2    

Локтевая 
Ulna

ZIN 28468/6, 
левая / left

II          ca 28.4

Лучевая 
Radius

ZIN 28468/1, 
левая / left

II 204.3  
ca 

22.7
16.4 19.6 34.3 20.0    

Лучевая 
Radius

ZIN 39050/1 , 
левая / left

Гор. над 
ВГТ

    16.5 33 17.5    

Mc 4
ZIN 28468/14, 
левая / left

II 87.7  10.0 14.8 9.0 11.5 13.5    

Mc 5
ZIN 28468/13, 
левая / left

II 76.0  13.6 13.4 9.2 11.3 10.0    

Бедренная 
Femur

ZIN 28468/23, 
правая / right

II      48.0     

Большая 
берцовая / Tibia

ZIN 28468/26, 
правая / right

II     19.9 28.5 21.9    

Большая 
берцовая / Tibia

ZIN 28468/2, 
правая / right

II 233.0  51.2 51.5 18.0 32.4 24.0    

Большая 
берцовая / Tibia

ZIN 28468/22, 
правая / right

II   44.8        

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 39044/1, 
правая / right

II 60.8 24.2         

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 28468/24, 
правая / right

II 60.5 25.5         

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 28468/25, 
правая / right

II 55.9 23.4         

Mt 3
ZIN 28468/11, 
правая / right

II 96.0  13.3 18.4 10.4 12.0 13.7    

Mt 3
ZIN 28468/12, 
левая / left

II   11.4 14.6 8.0      

Mt 4
ZIN 28468/10, 
правая / right

II 97.9  10.0 17.7 11.0 11.4 13.3    

Mt 5
ZIN 28468/9, 
правая / right

II 87.0  12.7 11.6 8.0 12.0 12.7    

1 фаланга 
1 phalanx

ZIN 28468/16 II 30.6  11.6 10.0 7.8 9.50 7.3    

1 фаланга 
1 phalanx

ZIN 28468/17 II 30.5  11.0 9.8 7.7 10.3 7.0    

1 фаланга 
1 phalanx

ZIN 28468/18 II 31.0  11.5 10.8 8.6 10.0 7.7    

2 фаланга  
2 phalanx

ZIN 28468/19 II 24.9  10.3 8.6 7.5 9.0 6.5    

2 фаланга  
2 phalanx

ZIN 28468/20 II 24.4  9.0 7.0 7.0 8.6 5.3    

2 фаланга  
2 phalanx

ZIN 28468/21 II
ca 

22.0
 9.0 8.0 8.0 9.8 6.4    
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большие размеры черепа косвенно могут указы-
вать на то, что в рацион костёнковских волков 
могли входить особо крупные копытные жи-
вотные. Это предположение подкрепляется тем 
фактом, что найденные на костёнковских стоян-
ках широкопалая лошадь и благородный олень 
имели значительно более крупные размеры, чем 
современные и некоторые позднеплейстоцено-
вые представители (Кузьмина [Kuzmina] 1997). 
Изотопные реконструкции диеты позднеплей-
стоценовых волков из разных частей Евразии 
показывают, что хищники ели мясо разноо-
бразных животных: мамонта, лошадей, северно-
го оленя, овцебыка, бизона (Leonard et al. 2007; 
Fox-Dobbs et al. 2008; Bocherens 2015; Baumann 
et al. 2020a; Flower et al. 2021). Вероятно, они 
не только самостоятельно добывали зверей, но 
также кормились тушами погибших животных. 
Кроме этого, костёнковский волк отличался 
большими размерами четвертого нижнего пре-
моляра р4 и хищнического зуба m1. У псовых 
увеличение поедания костей отражается в из-
менении длины и ширины четвертого нижнего 
премоляра p4 (Van Valkenburgh 1991; Flower and 
Schewer 2014). Хищнический зуб m1 выполня-
ет режущую («лезвие» тригонида) и дробящую 
(«пятка» талонида) функции (Van Valkenburgh 
2007). Удлинение зубов р4 и m1 приводит в це-
лом к удлинению режущего лезвия, что способ-
ствует эффективной нарезке плоти и дробле-
нию костей.

В нашей выборке (MNI=4) две особи име-
ют нижние челюсти с сильно стертыми зуба-
ми. С одной стороны, сильно стертые зубы мо-
гут указывать на старый возраст животных, 
т.к. стертость зубов используется для оценки 
индивидуального возраста (Van Ballenberghe et 
al. 1975; Fritts and Mech 1981; Landon et al. 1998). 
С другой стороны, на стертость и поломку зубов 
может влиять пища, а именно содержание жест-
ких продуктов в рационе (Binder et al. 2002). Ван 
Валкенбург (Van Valkenburgh 1988b) при срав-
нении стертости зубов у современных круп-
ных хищников обнаружил, что стертость зубов 
у C. lupus происходит быстрее при включении 
в их рацион относительно большего количества 
костей, чем у Lycaon pictus (Temminck, 1820). 
Также было обнаружено, что сильная стертость 
зубов у Canis dirus Leidy, 1858 из позднеплейсто-
ценового местонахождения Ранчо Ла Бреа (Ка-

лифорния, США) отражает различия в пищевом 
поведении, а не просто различия в возрастной 
структуре популяций (Binder и Van Valkenburgh 
2010). Плейстоценовый волк C. lupus из Восточ-
ной Беренгии имел экстремальную стертость 
зубов (Leonard et al. 2007). По данным морфо-
логии и результатам изотопного анализа было 
установлено, что этот волк являлся своеобраз-
ной экоморфой охотника и падальщика, кото-
рая вымерла, как и другие представители мега-
фауны Северной Америки (Leonard et al. 2007). 
Он был большим остеофагом, чем современ-
ные волки. Такой же спектр питания отмечен 
для плейстоценового волка Таймыра и Якутии 
(Baryshnikov et al. 2009; Боескоров и Барышни-
ков [Boeskorov and Baryshnikov] 2013). Все эти 
сведения позволяют предполагать, что в позд-
нем плейстоцене на Русской равнине, так же как 
и в восточной части Евразии, могла существо-
вать локальная экоморфа, которая охотилась на 
более крупную добычу и употребляла в пищу 
больше костей, чем современные волки.

Сравнение размеров костей конечностей ко-
стёнковского волка показало, что они входят 
в диапазон изменчивости подобных позднеплей-
стоценовых волков из Западной и Восточной 
Европы, Дальнего Востока и современного вол-
ка (Табл. 10). Имеющаяся выборка из костён-
ковских стоянок не позволяет выявить каче-
ственных метрических отличий, и тем самым, 
судить о тенденции изменения длины конечно-
стей описываемого волка.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – обыкновенная 
лисица

Описание. К ископаемым остаткам обык-
новенной лисицы отнесены анатомическая по-
следовательность костей задней конечности 
(большая берцовая ЗИН 39053/2, таранная 
ЗИН 39053/1, Мt2–Мt5 ЗИН 39053/3–6, первая 
и вторые фаланги ЗИН 39053/7–11), найденная 
в горизонте находок в 3-ей прослойке ВГТ, а так-
же две нижние челюсти ЗИН 39045/1, /2, изоли-
рованные зубы p2 ЗИН 39045/3, /12 и m1 ЗИН 
39045/3, /12, Мс 3 ЗИН 39045/5, большая бер-
цовая ЗИН 39045/7–9, пяточная ЗИН 39045/10 
и Мt2 ЗИН 39045/6 из II культурного слоя Ко-
стёнок 17 (Рис. 4A–D).

Ископаемые нижнечелюстные кости ЗИН 
39045/1, /2 не показывают отличий по строению 
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Рис. 4. Vulpes vulpes (A–D) и Vulpes lagopus (E–H), нижние челюсти, зубы и пяточные кости; II культурный слой (A–D, F–H), 
горизонт находок в третьей прослойке ВГТ (E). A – нижняя челюсть, ЗИН 39045/1: вид сбоку (А1) и с лингвальной стороны 
(А2); B – нижняя челюсть, ЗИН 39045/2: сбоку (B1) и с лингвальной стороны (B2); C – m1, ЗИН 39045/4: жевательная 
поверхность (C1), вид сбоку (C2) и с лингвальной стороны (C3); D – пяточная, ЗИН 39045/10: сбоку (D1) и спереди (D2); E – 
нижняя челюсть, ЗИН 38732/1: сбоку (E1) и с лингвальной стороны (E2); F – m1, ЗИН 38725/8: жевательная поверхность 
(F1), вид сбоку (F2) и с лингвальной стороны (F3); G – m1, ЗИН 38725/9: жевательная поверхность (G1), вид сбоку (G2) 
и с лингвальной стороны (G3); H – пяточная, ЗИН 38725/30: сбоку (H1) и спереди (H2). Масштабная линейка: 5 см (A–B, 
E) и 1 см (C–D, F–H).

Fig. 4. Vulpes vulpes (A–D) and Vulpes lagopus (E–H), mandibles, teeth and calcaneuses; cultural layer II (A–D, F–H), horizon of finds 
in the 3rd UHB layer (E). A – mandible, ZIN 39045/1: lateral (A1) and lingual (A2) view; B – mandible, ZIN 39045/2: lateral (B1) and 
lingual (B2) view; C – m1, ZIN 39045/4: occlusal surface view (C1), lateral (C2) and lingual (C3) view; D – calcaneus, ZIN 39045/10: 
lateral (D1) and dorsal (D2) view; E – mandible, ZIN 38732/1: lateral (E1) and lingual (E2) view; F – m1, ZIN 38725/8: occlusal 
surface view (F1), lateral (F2) and lingual (F3) view; G – m1, ZIN 38725/9: occlusal surface view (G1), lateral (G2) and lingual (G3) 
view; H – calcaneus, ZIN 38725/30: lateral (H1) and dorsal (H2) view. Scale bar: 5 cm (A–B, E) and 1 cm (C–D, F–H).
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и по высоте зубной кости перед p3 и за m1, по 
длине зубного ряда p2–m1 от нижних челюстей 
современной лисицы V. vulpes из Европейской 
части России (Табл. 11; Рис. 4A–B). По размерам 
нижней челюсти и нижних зубов экземпляры из 
Костёнок 17 отличаются более крупными раз-
мерами от V. vulpes из средне- и позднеплейсто-
ценовых отложений пещер Кударо 1, Кударо 3, 
Ахштырской и стоянки открытого типа Иль-
ской, но проявляют сходство с позднеплейсто-
ценовым V. vulpes из пещеры Близнец, уступают 
позднеплейстоценовой V. vulpes ЗИН 37286/1 из 
пещеры Географического общества на Дальнем 
Востоке (Табл. 11; Барышников [Baryshnikov] 
2012; Baryshnikov 2015; Алексеева и Барышни-
ков [Alekseeva and Baryshnikov] 2020; Барышни-
ков [Baryshnikov] 2022).

На талониде m1 ЗИН 39045/4, /11 (Рис. 4C) 
развит гипоконид, массивный энтоконид и эн-
токонулид (морфотип С3 по Гимранову и др. 
[Gimranov et al.] 2015). У m1 ЗИН 39045/2 на 
талониде наблюдаются гипоконид, массив-
ный энтоконид, энтоконулид и гипоконулид 
(морфотип С6, там же). Вышеперечисленные 

варианты окклюзиальной поверхности талони-
да m1 являются наиболее часто встречаемыми 
морфотипами (С3, С6) у обыкновенной лиси-
цы, в отличие от песца Vulpes lagopus (Linnaeus, 
1758) и корсака Vulpes corsac (Linnaeus, 1758) 
(Гимранов и др. [Gimranov et al.] 2015). По длине 
моляр m1 V. vulpes из Костёнок 17 похож на хищ-
нический зуб позднеплейстоценовой V. vulpes из 
Бельгии, современной V. vulpes из Финляндии, 
северной части Швеции и Европейской части 
России (Табл. 11; Kurtén 1965; Germonpre and 
Sablin 2004; Englund 2006). При этом костёнков-
ские экземпляры V. vulpes несколько превосхо-
дят наибольшее значение длины m1 в выборках 
современной лисицы из Дании и Бельгии (Ger-
monpre and Sablin 2004).

Размеры костей конечностей костёнков-
ских образцов V. vulpes попадают в диапазон из-
менчивости средне- и позднеплейстоценовых 
V. vulpes из пещер Кударо 1 и Кударо 3, а так-
же позднеплейстоценовых V. vulpes из Бельгии 
и современной лисицы из Европейской части 
России (Табл. 12; Germonpre and Sablin 2004; 
Барышников [Baryshnikov] 2020). По ширине 

Таблица 11. Размеры (мм) нижнечелюстной кости и зубов Vulpes vulpes.

Table 11. Measurements (mm) of mandible and cheek teeth of the Vulpes vulpes.

Промеры
Measurements

V. vulpes, Костёнки 17, II слой
V. vulpes from Kostenki 17, layer II

Современный V. vulpes
из Европейской части России
Recent V. vulpes from European 

Russia

ZIN 39045/2 ZIN 39045/1 ZIN 39045/3 ZIN 39045/12 ZIN 39045/4 N lim Mean SD

р2-р4 30.3 29.6 10 28.8–31.5 29.8 0.3

р2-m1 46.6 9 43.7–47.0 45.5 0.4

Высота впереди р3
Height in front of p3

13.5 13.3 10 11.0–14.7 12.9 0.3

Высота за m1
Height behind m1

15.7 10 14.0–17.3 15.3 0.3

p2 L 9.2 8.7 9.3 9.0 10 7.4–9.0 8.5 0.2

    W 3.4 3.4 3.5 3.9 10 3.2–4.0 3.4 0.1

p3 L 10.0 10.0 10 8.3–9.5 9.0 0.1

    W 3.5 3.7 10 3.1–3.7 3.4 0.1

p4 L 10.7 10.5 10 9.0–11.2 9.7 0.2

    W 4.8 4.4 10 3.7–4.8 4.2 0.1

m1 L 17.2 15.4 19 14.2–17.6 15.7 0.2

    W 6.5 6.2 19 5.4–6.9 6.2 0.1



Обзор ископаемых остатков млекопитающих 109

Таблица 12. Размеры (мм) костей конечностей Vulpes vulpes.

Table 12. Measurements (mm) of limb bone of the Vulpes vulpes.

Кость 
Bone

Промеры 
Measurements

V. vulpes, Костёнки 17
V. vulpes from Kostenki 17 

Современный V. vulpes  
из Европейской части России 

Recent V. vulpes from European Russia

N lim Mean SD

Мс 3 ZIN 39045/5

Bp 4.8 8 4.9–5.7 5.3 0.1

Dp 6.6 8 5.8–7.6 6.7 0.2

SD 4.1 8 3.8–4.6 4.2 0.1

Большая 
берцовая

ZIN 39045/8 ZIN 39053/2

Tibia SD 8.1 9 6.9–9.2 8.3 0.2

Bd 15.0 9 13.0–16.8 15.6 0.4

Dd 11.3 9 9.8–12.5 11.2 0.3

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 39045/10

GL 32.0 8 29.0–37.9 33.7 1.0

GB 12.8 8 11.0–14.5 12.4 0.4

Таранная 
Astragalus

ZIN 39053/1

GL 19.8 8 17.6–22.0 20.2 0.5

GB 12.8 8 10.9–16.1 13.2 0.6

Mt 2 ZIN 39045/6 ZIN 39053/4

GL 60.2 7 57.9–69.9 63.8 1.8

Bp 7.1 6.6 7 3.7–4.4 4.1 0.1

Dp 9.7 9.0 7 8.6–10.5 9.6 0.2

SD 5.8 4.5 7 4.3–5.1 4.7 0.1

Bd 6.3 7 5.9–7.3 6.9 0.2

Dd 5.9 7 5.2–6.8 6.3 0.2

Mt 3 ZIN 39053/5

GL 65.5 7 63.5–76.9 69.6 2.1

Bp 6.9 7 5.8–6.6 6.1 0.1

Dp 10.1 7 9.4–10.9 10.2 0.2

SD 4.8 7 4.5–5.2 4.9 0.1

Bd 6.3 7 6.0–7.1 6.5 0.1

Dd 6.4 7 5.2–6.8 6.3 0.2

Mt 4 ZIN 39053/3

GL 64.8 8 65.0–78.1 70.7 1.8

Bp 4.6 8 4.2–5.0 4.6 0.1

Dp 7.6 8 7.9–9.5 8.7 0.2

SD 4.3 8 3.8–4.5 4.2 0.1

Bd 6.1 8 5.4–6.3 5.8 0.1

Dd 6.5 8 5.6–6.6 6.2 0.1
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дистального конца большой берцовой кости 
ЗИН 39053/2 V. vulpes из Костёнок 17 уступает 
находкам ЗИН 37286/11, /13 V. vulpes из пещеры 
Географического общества Дальнего Востока 
(Baryshnikov 2015).

Обсуждение. В ходе ревизии старой остеоло-
гической коллекции (1953, 1955 гг.) и исследова-
ния нового материала из раскопок 2000-х годов 
были найдены единичные ископаемые остатки 
V. vulpes. Этот вид не фигурирует ни в одной из 
публикаций, где приводятся сведения о мле-
копитающих стоянки Костёнки 17 (Борисков-
ский [Boriskovsky] 1963; Верещагин и Кузьмина 
[Vereshchagin and Kuzmina] 1977). Хотя в рабо-
чей описи Н.К. Верещагина и И.Е. Кузьминой 
была указана нижняя челюсть обыкновенной 
лисицы. По непонятным причинам этот вид не 
был включен в список видов Костёнок 17.

Находки V. vulpes крайне редки на верхне-
палеолитических стоянках Восточной Европы 
(Верещагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuz-
mina] 1977; Саблин [Sablin] 2017). Этот вид отме-
чен в фауне нескольких костёнковских стоянок: 
Костёнки 1 (слой I), Костёнки 2, Костёнки 11 
(слой Ia), Костёнки 13 (Верещагин и Кузьми-
на [Vereshchagin and Kuzmina] 1977). В Костён-
ках кости V. vulpes находят совместно с костями 
V. lagopus, при этом количество остатков перво-
го вида значительно меньше, чем второго (Вере-
щагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 
1977). Современные ареалы этих видов пере-
крываются в зоне лесотундры, причем V. vulpes 
может проникать в тундру и в арктическую тун-
дру (Аристов и Барышников [Aristov and Barysh-
nikov] 2001). Незначительная представленность 
костных остатков обыкновенной лисицы на Ко-
стёнках 17 скорее всего означает, что этот вид 
в позднем плейстоцене время от времени, в пе-
риоды потепления климата, распространялся 
на север. Суровые условия перегляциальной 
тундро-степи были, видимо, мало пригодны 
для обыкновенной лисицы и препятствовали ее 
распространению в северном направлении (Бо-
ескоров и Барышников [Boeskorov and Barysh-
nikov] 2013).

Vulpes lagopus (Linnaeus, 1758) – песец

Описание. Нижние челюсти ЗИН 38725/35, 
ЗИН 38732/2-3-4, ЗИН 38732/1 V. lagopus из 
Костёнок 17 близки по размерам к экземпляру 

V. l. fossilis ЗИН 23773 из верхнепалеолитиче-
ской стоянки Елисеевичи в Брянской области 
(Табл. 13; Рис. 4E). Нижние челюсти V. lagopus 
из Костёнок 17 проявляют сходство с современ-
ными животными из Северо-Запада России 
и Колымской низменности в Северной Яку-
тии, позднеплейстоценовым V. lagopus из гро-
тов Пролом 2 и Сюрень 1, из Реброво и пещеры 
Хайыргас в Якутии, из Мальты в Прибайкалье 
(Табл. 13; Ермолова [Ermolova] 1978; Baryshnikov 
2006; Боескоров и Барышников [Boeskorov and 
Baryshnikov] 2013).

Все исследуемые верхние резцы V. lagopus из 
Костёнок 17 имеют развитый задний воротни-
чок (постцингулюм) в основании коронок, по 
которому вполне надежно можно диагностиро-
вать этот вид (Аристов и Барышников [Aristov 
and Baryshnikov] 2001). Кроме этого, нижние рез-
цы i1 ЗИН 38725/35 и i2 ЗИН 38725/35, 38732/2-
3-4 имеют дистоконид и развитую медиальную 
вырезку. У резца i3 ЗИН 38725/35, 38732/2-3-4 
развит массивный дистоконид. По этим призна-
кам резцы i1 ЗИН 38725/35 и i2 ЗИН 38725/35, 
38732/2-3-4 относятся к морфотипу А1, а2, а ре-
зец i3 ЗИН 38725/35,  38732/2-3-4 к морфотипу 
А2 (по Гимранову и др. [Gimranov et al.] 2015), 
которые обычны для песца, но редко встреча-
ются у обыкновенной лисицы и корсака. Все 
клыки были отнесены к V. lagopus на основании 
строения и близости их размеров к экземпляру 
V. l. fossilis ЗИН 23773 из верхнепалеолитиче-
ской стоянки Елисеевичи (Табл. 14). На талони-
де m1 ЗИН 38725/8 (Рис. 4F) развит гипоконид 
и энтоконид небольшого размера, что отвечает 
морфотипу В1 (по Гимранову и др. [Gimranov 
et al.] 2015). У m1 ЗИН 38725/7, /9, 20 (Рис. 4G) 
наблюдаются гипоконид и энтоконид неболь-
шого размера и энтоконулид, что соответству-
ет морфотипу В2 (там же). Морфотипы В1 и В2 
наиболее характерны для песца, чем для обык-
новенной лисицы и корсака (Гимранов и др. 
[Gimranov et al.] 2015). Хищнический зуб m1 
V. lagopus из Костёнок 17 по длине и ширине рас-
полагается внутри спектра варьирования этих 
промеров у позднеплейстоценового V. lagopus 
из стоянок Гённерсдорф (Gönnersdorf), Краков 
Спадзиста (Kraków Spadzista), Сюрень 1, Юди-
ново, Елисеевичи, Костёнки, Мальта (Табл. 13, 
14; Ермолова [Ermolova] 1978; Кузьмина и Са-
блин [Kuzmina and Sablin] 1993; Саблин [Sablin] 
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1994; Baryshnikov 2006; Боескоров и Барышни-
ков [Boeskorov and Baryshnikov] 2013; Sablin 2013; 
Lipecki and Wojtal 2015). Кроме этого, по разме-
рам m1 V. lagopus из Костёнок 17 близок к совре-
менным животным из Северо-Запада России, с 
полуострова Ямал, из Колымской низменности 
в Северной Якутии (Табл. 13, 14; Baryshnikov 

2006; Боескоров и Барышников [Boeskorov and 
Baryshnikov] 2013).

Размеры костей конечностей V. lagopus из Ко-
стёнок 17 соответствуют позднеплейстоценово-
му V. lagopus из местонахождений Гённерсдорф, 
Краков Спадзиста, Пролом 2, Сюрень 1, Юдино-
во, Елисеевичи, Костёнки (Табл. 15; Кузьмина 

Таблица 13. Размеры (мм) нижнечелюстной кости Vulpes lagopus.

Table 13. Measurements (mm) of mandible of the Vulpes lagopus.

Промеры 
Measurements

V. lagopus, Костёнки 17
V. lagopus from Kostenki 17

V. lagopus, 
Елисеевичи

V. lagopus
from Eliseevichi

Современный V. lagopus
из Северо-Запада России

Recent V. lagopus
from North-West Russia

ZIN 38725/35 ZIN 38732/2-3-4 ZIN 38732/1 ZIN 23773 N lim Mean SD

р1-р4 31.0 29.9 10 28.5–33.6 30.1 0.5

р2-р4 26.9 25.7 10 24.5–28.6 25.9 0.4

р1-m1 43.4 43.1 10 40.4–47.5 43.1 0.7

р2-m1 39.1 38.5 10 36.9–42.5 38.9 0.6

Высота впереди р3 
Height in front of p3

11.5 11.9 10.0 10 10.6–13.5 11.9 0.3

Высота за m1
Height behind m1

13.9 13.4 10 11.9–15.5 13.6 0.4

i1 L 2.8; 2.9 10 2.4–3.0 2.7 0.1

    W 2.0; 2.0 10 1.6–2.1 1.8 0.0

i2 L 3.6 3.6 3.2 10 2.8–3.5 3.2 0.1

    W 3.5 2.3 1.7 10 2.3–2.9 2.7 0.1

i3 L 4.3 4.1 3.9 10 3.5–4.1 3.8 0.1

    W 4.1 3.2 10 3.6–4.1 3.8 0.1

c L 7.2; 7.1 7.1 7.3 7.1 16 5.7–7.2 6.5 0.1

    W 4.3; 4.1 4.0 4.1 4.5 16 3.5–4.6 4.0 0.1

p1 L 3.7 3.6 3.6 10 3.1–4.0 3.5 0.1

    W 3.0 2.5 2.9 2.8 10 2.1–3.2 2.7 0.1

p2 L 7.7; 8.0 6.7 7.5 6.7 10 6.5–7.8 7.2 0.1

    W 3.5; 3.6 3.1 3.4 2.9 10 3.0–3.8 3.2 0.1

p3 L 8.7 7.8 10 7.3–8.6 8.0 0.1

    W 3.5 3.5 3.1 10 2.8–3.8 3.2 0.1

p4 L 9.2 9.2 10 7.9–9.7 8.8 0.1

    W 4.1 3.9 10 3.7–4.5 4.0 0.1

m1 L 13.1 13.7 14.5 16 12.6–14.3 13.5 0.1

    W 4.8 5.3 5.8 16 4.6–5.8 5.1 0.1

m2 L 6.1 6.6 10 5.5–6.4 5.8 0.1

    W 4.0 4.5 10 3.9–4.6 4.1 0.1

m3 L 2.3 8 2.4–3.1 2.7 0.1

    W 2.3 8 1.9–2.6 2.4 0.1
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и Саблин [Kuzmina and Sablin] 1993; Саблин 
[Sab lin] 1994; Baryshnikov 2006; Sablin 2013; Li-
pecki and Wojtal 2015).

Обсуждение. Песец V. lagopus не был ука-
зан в видовом списке Костёнок 17, который 
опубликовали Н.К. Верещагин и И.Е. Кузьми-
на ([Vereshchagin and Kuzmina] 1977) (Табл. 1). 
Однако, в их рабочей описи приводятся опре-
деления костей этого животного для II слоя. 
При этом П.И. Борисковский ([Boriskovsky] 
1963) в своей монографии, со ссылкой на опре-
деления Н.К. Верещагина, указал V. lagopus для 
I и II слоев Костёнок 17 (Табл. 2). Возможно, 
такие несоответствия возникли из-за техни-
ческих ошибок. Новые исследования остеоло-
гической коллекции Костёнок 17 позволили 
определить ископаемые остатки V. lagopus из 
двух слоев (I и II) и одного горизонта находок 
(3-ая прослойка ВГТ) (Табл. 3).

Из верхнепалеолитической стоянки Елисее-
вичи в Брянской области был описан ископае-
мый подвид V. l. rossicus Kuzmina et Sablin, 1993 
(Кузьмина и Саблин [Kuzmina and Sablin] 1993). 
Позднее было установлено, что песец из верх-
непалеолитических стоянок в с. Костёнки так-
же принадлежит к данному подвиду (Саблин 
[Sab lin] 1994). В дальнейшем было показано, 
что V. l. rossicus является младшим синонимом 

V. l. fossilis Woldřich, 1878 (Baryshnikov 2006). По 
морфометрическим признакам костные остат-
ки песца из Костёнок 17 попадают в диапазон 
изменчивости V. l. fossilis и, следовательно, так-
же могут быть отнесены к данному подвиду.

Молекулярные исследования древней ДНК 
показали высокое гаплотипическое разнообра-
зие позднеплейстоценовых песцов из Европы, 
которое значительно отличается от обедненно-
го разнообразия гаплотипов современных попу-
ляций песцов из Скандинавии и Сибири (Dalén 
et al. 2007; Larsson et al. 2019; Panitsina et al. 2023). 
Генетическое сходство современных песцов 
из Скандинавии и Сибири, а также отсутствие 
уникальных гаплотипов у песцов из Скандина-
вии позволяют предположить, что Скандина-
вия была колонизирована из северо-восточной 
Сибири после отступления Скандинавского 
ледника (Dalén et al. 2007). Следовательно, по 
наиболее вероятной интерпретации палеогене-
тических данных, послеледниковое потепление 
климата привело к вымиранию песца в Европе, 
и их гаплотипы не внесли вклад в разнообра-
зие современных популяций (Dalén et al., 2007; 
Larsson et al., 2019). Современные популяции 
V. lagopus генетически мономорфны в большин-
стве районов, за исключением изолированных 
регионов, таких как Командорские острова, не 

Таблица 14. Размеры (мм) верхних и нижних зубов Vulpes lagopus.

Table 14. Measurements (mm) of upper and lower teeth of Vulpes lagopus.

Зубы 
Teeth

ZIN 23773, 
Елисеевичи 
Eliseevichi

V. lagopus, Костёнки 17
V. lagopus from Kostenki 17

Современный V. lagopus 
из Северо-Запада России 

Recent V. lagopus from North-West Russia

N lim Mean SD N lim Mean SD

I2 L 3.9 1  4.4  10 3.5–4.3 3.8 0.1

    W 3.4 1 2.7  10 2.7–3.6 3.2 0.1

I3 L 4.6 6 3.5–4.8 4.0 0.2 16 3.9–5.4 4.5 0.1

    W 3.3 6 2.7–4.4 3.4 0.2 16 3.2–4.3 3.6 0.1

C L 6.0 18 5.6–6.8 6.0 0.1 16 5.8–7.1 6.3 0.1

    W 3.8 18 3.1–4.1 3.7 0.1 16 3.5–4.5 3.9 0.1

P1 L 4.9 1 4.8  10 4.3–5.1 4.7 0.1

    W 3.3 1 3.0  10 2.4–3.2 2.8 0.1

c L 7.2 9 4.6–6.9 6.1 0.2 16 5.7–7.2 6.5 0.1

     W 4.5 8 2.8–4.0 3.7 0.1 16 3.5–4.6 4.0 0.1

m1 L 14.5 3 13.1–13.6 13.3 0.1 16 12.6–14.3 13.5 0.1

     W 5.8 3 5.2–5.5 5.4 0.1 16 4.6–5.8 5.1 0.1
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связанные с материком морским льдом (Geffen 
et al. 2007). Способность мигрировать на боль-
шие расстояния – до 90 км в сутки (Tarroux et al. 
2010), является возможной причиной генетиче-
ского сходства разных популяций.

Костные остатки V. lagopus найдены в фау-
не большинства палеолитических стоянок, где 
аккумулировались в результате охотничьей де-
ятельности древнего человека (Street and Tur-
ner 2013; Lipecki and Wojtal 2015; Wojtal and Wil-
czyñski 2015; Wilczyñski et al. 2015; Baumann et al. 
2020b). Этот вид отмечен в фауне большинства 
костёнковских стоянок (Верещагин и Кузьмина 
[Vereshchagin and Kuzmina] 1977).

Отряд Proboscidea Illiger, 1811 — Хоботные

Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) – 
мамонт

Описание. Остатки мамонта на Костёнках 17 
найдены в четырех горизонтах находок и двух 
культурных слоях (Табл. 3). Коллекцию в ос-
новном составляют фрагменты бивней и ребер, 
остальные кости скелета встречаются реже. Це-
лыми сохранились только кости дистальных 
отделов конечностей (запястные, заплюсневые, 
метаподиальные, фаланги пальцев), размеры 
представлены в таблицах 16 и 17.

У нижнего третьего предкоренного зуба pd3 
ЗИН 28471/1 из II слоя сохранились четыре пла-
стины, которые стерты до полных петель (Рис. 
5A). Длина зуба – 48.7 мм, ширина – 32.0 мм, вы-
сота – 15.0 мм. О толщине эмали сложно судить, 
т.к. она разрушена. Промеры нижнего третьего 
предкоренного зуба pd3 и костей посткраниаль-
ного скелета мамонта из Костёнок 17 укладыва-
ются в пределы изменчивости познеплейстоце-
нового M. primigenius (Табл. 16, 17).

Обсуждение. Кости мамонта часто встре-
чаются в фауне костёнковских стоянок (Вере-
щагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 
1977). Количество остатков этого животного на 
стоянках значительно увеличивается в  период 
~28 – 20 тыс. 14С л.н. (~33–24 ka cal BP), т.е. во 
время максимума последнего оледенения (Pet-
rova et al. 2023). На некоторых костёнковских 
стоянках кости мамонта образуют крупные ско-
пления, которые интерпретируют как жилые/
бытовые сооружения или ритуальные места 
древнего человека, либо как места естественной 
гибели животных (Праслов и Рогачёв [Praslov 
and Rogachev] 1982; Рогачёв и Аникович [Ro-
gachev and Anikovich] 1984; Аникович и др. [Ani-
kovich et al.] 2008; Синицын [Sinitsyn] 2017; Ду-
дин [Dudin] 2018; Бессуднов [Bessudnov] 2019; 
Pryor et al. 2020; Petrova et al. 2023 и др.).

Таблица 15. Размеры (мм) костей конечностей Vulpes lagopus, Костёнки 17.

Table 15. Measurements (mm) of limb bone of the Vulpes lagopus from Kostenki 17.

Кость 
Bone

Номер/сторона 
Specimen number/side

Слой 
Layer

GL GB Bp Dp SD Bd Dd

Локтевая / Ulna
IHMC, 

правая / right
II   11.4     

Лучевая / Radius ZIN 38723/5 I     6.4 11.0 6.4

Пяточная 
Calcaneus

ZIN 38725/30, 
правая / right

II 25.0 10.8      

Mt 5
ZIN 38723/15, 
правая / right

II   6.1 7.3    

1 фаланга
1 phalanx

ZIN 38725/13 II 17.8  6.0 5.7 4.7 5.3 4.7

1 фаланга
1 phalanx

ZIN 38725/17 II 20.5  7.3 6.1 4.8 6.0 4.7

1 фаланга
1 phalanx

ZIN 38725/16 II   6.6 5.7 4.6   

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 38725/18 II 18.7  6.9 5.4 4.6 5.9 4.4

Примечание. IHMC – Институт истории материальной культуры РАН.

Note. IHMC – Institute for the History of Material Culture RAS.
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Недавно было проведено изучение крупного 
скопления костей мамонта из I слоя Костёнок 14 
(~28–27 ka cal BP), одной из задач которого яв-
лялось установление причин его формирования 
(Petrova et al. 2023). Костные остатки мамонта 
располагались разрозненно на наклонной по-
верхности I слоя Костёнок 14, конструктивные 
элементы не были выявлены. Установлено, что 
в данном скоплении преобладают кости не-
половозрелых животных, другие возрастные 
группы представлены меньшим числом особей 
с тенденцией к уменьшению. Такой профиль 
смертности характерен для большинства при-
родных популяций животных, где элиминиру-
ются в первую очередь неполовозрелые особи 
(Haynes 2017). Регрессионный анализ, исполь-
зуемый для оценки размеров животных по про-
мерам костей, показал варьирование размеров 
тела мамонтов, которое преимущественно объ-
ясняется половым диморфизмом, географи-
ческой изменчивостью в размерах между бо-
лее мелкими «восточными» и более крупными 
«западными» популяциями мамонтов, и двумя 
типами аллометрии – онтогенетической и ста-
тической. Проведенный анализ выявил, что раз-
меры тела самки мамонта из I слоя Костёнок 14 

соответствуют подобным размерам самок из 
«восточных» популяций и не отклоняется от ос-
новной линии регрессии. Все эти данные могут 
косвенно свидетельствовать о стабильном со-
стоянии костёнковской популяции, что в кон-
тексте тафономических и зооархеологических 
сведений позволяет предположить накопление 
костей в I слое Костёнок 14 в результате повто-
ряющейся случайной гибели отдельных живот-
ных. Скорее всего, на этом месте был источник, 
который привлекал мамонтов. В межсезонье это 
место, видимо, переувлажнялось, было топким 
и становилось ловушкой.

Другие крупные скопления костей мамонта 
на стоянке Костёнки 11 (Iа культурный слой, 
~25 – 24.2 ka cal BP) представляют собой окру-
глые костные конструкции с очагами в центре, 
которые интерпретируются как жилища или 
ритуальные сооружения древнего человека 
(Рогачёв [Rogachev] 1962; Рогачёв и Аникович 
[Rogachev and Anikovich] 1984; Аникович и др. 
[Anikovich et al.] 2008; Гаврилов [Gavrilov] 2015; 
Сергин [Sergin] 2019; Бессуднов и др. [Bessud-
nov et al.] 2024). Кости мамонта из третьего ком-
плекса, исследования на котором проводятся 
в последние годы (Дудин [Dudin] 2018; Дудин 

Таблица 16. Размеры (мм) костей передней конечности Mammuthus primigenius, Костёнки 17.

Table 16. Measurements (mm) of forelimb bones of the Mammuthus primigenius from Kostenki 17.

Кость
Bone

Номер/сторона 
Specimen number/side

Слой
Layer

GL Bp Dp SD Bd Dd GH GB 

Локтевая / Ulna
ZIN 28471/2, 
правая / right 

II    30.0     

Лучевая / Radius ZIN 38728/4
3 пр. 
ВГТ 

   53.5     

Ладьевидная 
кость запястья 
Scaphoideum

ZIN 38727/6 II       133.0 44.0

Полулунная 
Lunatum

ZIN 38737/2, 
левая / left

ГПП        ca 87.0

Трапеция 
Trapezium

ZIN 38727/2, 
правая / right

II       78.0 43.0

Mc 3
ZIN 38722/1, 
правая / right

I 160.0+x 73.8 ca 92.0  ca 70.0 ca 71.0   

Mc 3
ZIN 38735/3, 

левая / left
ГГ  6.2 ca 84.0 52.2     

Примечание. ГГ – горизонт находок в галечнике, ГПП – горизонт в слоистых отложениях под пеплом.

Note. ГГ – horizon of finds in gravel, ГПП – horizon in the streaky deposits below tephra.
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и Федюнин [Dudin and Feduynin] 2019), изуча-
ли с помощью нескольких методов (Rey-Iglesia 
et al. 2025). На основе новых радиоуглеродных 
датировок показано, что кости мамонта, ис-
пользованные при строительстве, были собра-
ны человеком от животных, погибших в разное 
время. Определение пола 30 особей с помощью 
молекулярного анализа, выявило преоблада-
ние самок в исследуемой выборке (17 самок 
и 13 самцов), что указывает на гибель живот-
ных из матриархальных групп. Исследование 
древней митохондриальной ДНК, извлеченной 
из костей мамонта стоянки Костёнки 11 (Iа), по-
зволило установить шесть гаплотипов, пять из 
которых относятся к кладе 1 (субклада 1/DE) 
и один к кладе 3 (субклада 3/B2) (Rey-Iglesia et 
al. 2025). Этот результат представляет интерес, 
т.к. демонстрирует одновременное присутствие 
двух основных линий в короткий временной пе-
риод, что может свидетельствовать о сложной 
истории распространения данного вида на Рус-
ской равнине. Изучение стабильных изотопов 
δ13C и δ15N мамонтов из Костёнок 11 (Ia) пока-
зало, что их средние значения близки к значе-
ниям, зарегистрированным для Русской равни-
ны и Западной и Центральной Европы. Кроме 

этого, не было обнаружено никакой изотопно- 
дифференцированной зависимости в использо-
вании ресурсов самками и самцами мамонта.

Эти работы свидетельствуют о том, что в Ко-
стёнках возникали места естественной гибели 
мамонтов, где аккумулировались в большом 
количестве их кости, которые использовались 
древним человеком для своих нужд. При этом не 
стоит исключать, что люди могли охотиться на 
мамонтов, чему есть прямые свидетельства на 
некоторых костёнковских стоянках – Костён-
ках 14 (Синицын и др. [Sinitsyn et al.] 2019) и Ко-
стёнках 1 (Нужный и др. [Nuzhnyi et al.] 2014).

Отряд Perissodactyla Owen, 1848 – 
Непарнокопытные

Equus ferus latipes (Gromova, 1949) – 
широкопалая лошадь

Описание. В коллекции есть две неполные 
нижние челюсти ЗИН 38724/8, 38720/24, 26, 27, 
42–45, у которых сохранились правые и левые 
зубные ряды (Табл. 18). На нижних зубах лопа-
сти двойной петли асимметричны – метастилид 
субтреугольный, метаконид – округлый. Вы-
емка петли округлая. Энтоконид округлый или 

Таблица 17. Размеры (мм) костей задней конечности Mammuthus primigenius, Костёнки 17.

Table 17. Measurements (mm) of hind limb bones of the Mammuthus primigenius from Kostenki 17.

Кость 
Bone

Номер/сторона 
Specimen  

number/side

Слой 
Layer

GL TDAH Bp Dp SD Bd Dd GH GB Gd

Бедренная 
Femur

ZIN 38722/2  I  ca106.0         

Бедренная 
Femur

ZIN 38728/1-3, 
правая / right 

3 пр. 
ВГТ

 ca136.0         

Большая берцовая 
Tibia

ZIN 38735/2, 
правая / right

ГГ    209.0       

Таранная 
Astragalus

ZIN 28471/3 II        79.0 132.6 116.0

Кубовидная 
Cuboid

ZIN 39051/2, 
правая / right 

Гор. над 
ВГТ

        106.0 99.0

Латеральная 
клиновидная 
Lateral cuneiform

ZIN 39051/4, 
правая / right

Гор. над 
ВГТ

        46.5 83.0

Mt 2
ZIN 38727/1, 

правая / right
II 125.5  66.0  61.0 71.8 72.0    

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 38727/3 II 52.0  58.0 58.5  50.0 38.0    

Примечание. Обозначения как в Табл. 5.

Note. The designations are as in Table 5.
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угловатый. Наружная долинка широкая со шпо-
рой, на премолярах и молярах подходит к шей-
ке двойной петли. Гипо- и протоконид с прямы-
ми или слабовогнутыми наружными стенками. 
Эмаль толстая. Постфлексид на премолярах 
длинный, на молярах укорочен. По размерам 
нижних зубов и индексу постфлексида лошадь 
из Костёнок 17 не отличается от позднеплей-
стоценовых лошадей из верхнепалеолитиче-
ских стоянок Костёнок, Дивногорья и Кузнец-
кой котловины (Табл. 18; Форонова [Foronova] 
1990, 2001; Кузьмина [Kuzmina] 1997; Пластеева 
и др. [Plasteeva et al.] 2012). Однако по этим па-
раметрам она несколько превосходит лошадей 
из верхнепалеолитических стоянок Солютре 
и Мезин, из позднеплейстоценовых местона-

хождений Урала и Северо-Восточной Сибири 
(Табл. 18; Белан [Belan] 1985; Кузьмина [Kuzmi-
na] 1997; Пластеева и др. [Plasteeva et al.] 2012).

Коллекция содержит позвонки, ребра, кости 
передних и задних конечностей (Рис. 5C). Боль-
шинство костей неполной сохранности. Раз-
меры этих костей близки к соответствующим 
размерам широкопалой лошади из костёнков-
ских стоянок (Табл. 19–27; Громова [Gromova] 
1949; Кузьмина [Kuzmina] 1997). Отдельно сле-
дует отметить, что пястные кости ЗИН 28472/2, 
38738/3 лошади из Костёнок 17 по размерам 
близки к позднеплейстоценовым лошадям из 
костёнковских стоянок, Дивногорья, Волж-
ско-Камского региона, но отличаются больши-
ми размерами от подобных из Солютре, Мезина 

Таблица 18. Размеры (мм) нижних зубов Equus ferus latipes, Костёнки 17.

Table 18. Measurements (mm) of the lower teeth of Equus ferus latipes from Kostenki 17.

Зуб 
Tooth

Промеры 
Measurements

ZIN 38720/24, 26, 
27, левый / left, 
I слой / layer I

ZIN 38720/42-45, 
правый / right, 
I слой / layer I

ZIN 38724/8, 
правый / right, 
II слой / layer II

ZIN 38724/9, 
левый / left, 

II слой / layer II

p2

L 37.2  33.5 34.0

W 18.3 19.5 20.0

L post 19.2 17.7 17.5

L post, % 51.6 52.8 51.5

p3

L 30.4 29.5 29.5

W 19.3 22.2 22.0

L post 15.5 17.2 17.4

L post, % 51.0 58.3 58.9

р4

L 31.8 31.4 28.7 31.5

W 20.4 19.8 21.7 22.1

L post 16.7 15.2 15.0 15.7

L post, % 52.5 48.4 52.3 49.8

m1

L 27.1 26.2 26.7

W 18.3 20.2 20.5

L post 12.0 10.6 10.8

L post, % 44.2 40.4 40.4

m2

L 29.0 27.3 27.5

W 17.4 19.0 19.6

L post 13.1 12.5 12.4

L post, % 45.2 45.7 45.1

L 33.1 34.3 33.6

m3
W 15.9 17.6 17.0

L post 12.5 13.1 13.8

L post, %  37.7 38.2 41.1

Примечание. L post – длина постфлексида, L post, % – относительная длина постфлексида. 

Note. L post – postflexid length, L post, % – relative length of the postflexid.
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Рис. 5. Зубы и кости млекопитающих из верхнепалеолитической стоянки Костёнки 17; II культурный слой (A, C–F, H–J), 
горизонт находок в третьей прослойке ВГТ (B и G2). A – M. primigenius, pd3, ЗИН 28471/1: жевательная поверхность (А1) 
и вид с лингвальной стороны (А2); В – S. tatarica, фрагмент верхнечелюстной кости, ЗИН 38731: вид сбоку (В1) и жева-
тельная поверхность (В2); С – E. f. latipes, Mc3, ЗИН 28472/2: спереди (С1) и сзади (С2); D – B. priscus, локтевая кость, ЗИН 
28475/2, вид сбоку; Е – B. priscus, Mc 3+4, ЗИН 28475/3: сверху (Е1) и спереди (Е2); F – C. elaphus, таранная кость, ЗИН 
39043/1: спереди (F1) и сзади (F2); G – A. alces, плечевая кость спереди: G1 – ЗИН 38984 (современность), G2 – ЗИН 38730. 
Кости R. tarandus, H – плечевая, ЗИН 28474/3: спереди (H1) и сзади (H2); I – лучевая, ЗИН 28474/1: спереди (I1) и сзади 
(I2); J – Mt 3+4, ЗИН 28474/4: спереди (J1) и сзади (J2). Масштабная линейка: 1 см (A–B) и 5 см (C–J).

Fig. 5. Mammal teeth and bones from the Upper Paleolithic site Kostenki 17; cultural layer II — A, C–F, H–J; horizon of finds in the 3rd 
UHB layer (B, G2). A – M. primigenius, pd3, ZIN 28471/1: occlusal surface view (A1) and lingual view (A2); B – S. tatarica, fragment 
of maxilla, ZIN 38731: lateral (B1) and occlusal surface (B2) view; C – E. f. latipes, Mc3, ZIN 28472/2: dorsal (C1) and palmar (C2) 
view; D – B. priscus, ulna, ZIN 28475/2, lateral view; E – B. priscus, Mc 3+4, ZIN 28475/3: proximal (E1) and dorsal (E2) view; F – 
C. elaphus, astragalus, ZIN 39043/1: dorsal (F1) and plantar (F2) view; G – A. alces, humerus, cranial view: G1 – ZIN 38984 (modern), 
G2 – ZIN 38730. Bones of R. tarandus, H – humerus, ZIN 28474/3: cranial (H1) and caudal (H2) view; I – radius, ZIN 28474/1: cranial 
(I1) and caudal (I2) view; J – Mt 3+4, ZIN 28474/4: dorsal (J1) and plantar (J2) view. Scale bar: 1 cm (A–B) and 5 cm (C–J).
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плейстоценом и значительно расширив терри-
торию распространения (Восточная Европа, 
Западная и Восточная Сибирь). В дальнейшем 
неоднократно проводились морфометрические 
сравнения костных остатков позднеплейстоце-
новых лошадей с привлечением находок из ко-
стёнковских стоянок – это позволило показать, 
что широкопалая лошадь имела более длинные 
и массивные кости дистальных отделов конеч-
ностей (пястные и плюсневые кости, фалан-
ги) (Кузьмина [Kuzmina] 1997; Пластеева и др. 
[Plasteeva et al.] 2012; Van Asperen et al. 2012; Пла-
стеева и Клементьев [Plasteeva and Klementyev] 
2017).

и из местонахождений Урала и Северо-Востока 
Сибири (Табл. 23; Лазарев [Lazarev] 1980; Белан 
[Belan] 1985; Кузьмина [Kuzmina] 1997; Петрова 
[Petrova] 2009; Пластеева и др. [Plasteeva et al.] 
2012).

Обсуждение. В. Громова ([Gromova] 1949) 
отнесла позднеплейстоценовых лошадей Вос-
точной Европы к Equus caballus latipes Gromova, 
1949, при этом в качестве типового материала 
была обозначена третья передняя фаланга из 
верхнепалеолитической стоянки Костёнки 4. 
Позднее И.Е. Кузьмина ([Kuzmina] 1997) прида-
ла видовой статус этой лошади E. latipes, обозна-
чив время ее существования средним – поздним 

Таблица 19. Размеры (мм) лопатки Equus ferus latipes, 
 Костёнки 17.

Table 19. Measurements (mm) of the scapula of Equus ferus lati-
pes from Kostenki 17. 

Номер/
сторона 

Specimen 
number/side

Слой 
Layer

GLP BG LG SLC

ZIN 39064/1, 
левая / left

I 95.0 53.0 65.3

ZIN 38720/41, 
левая / left

I 49.0

ZIN 28472/12, 
правая / right

II 110.5 56.4 69.3 82.0

ZIN 28472/15, 
левая / left

II 104.6 56.5 68.0 82.0

ZIN 38724/11, 
правая / right

II 90.9 48.0 59.0 69.0

Таблица 20. Размеры (мм) плечевой кости Equus ferus lati-
pes, Костёнки 17.

Table 20. Measurements (mm) of the humerus of Equus ferus 
latipes from Kostenki 17.

Номер/
сторона 

Specimen  
number/side

Слой 
Layer

SD Bd BT

ZIN 39064/3, 
правая / right

I 35.7 79.5

ZIN 38720/23, 
правая / right

I 81.0

ZIN 28472/4, 13, 
правая / right

II 41.0 86.4

Таблица 21. Размеры (мм) локтевой Equus ferus latipes, 
 Костёнки 17.

Table 21. Measurements (mm) of the ulna of Equus ferus latipes 
from Kostenki 17. 

Номер/
сторона 

Specimen 
number/side

Слой 
Layer

GL GLI BPC DPA SDO LO

ZIN 38720/1, 
правая / right

I 45.0 62.5

ZIN 28472/5, 
левая / left

II 440.0 420.0 49.0 72.0 57.0 89.0

ZIN 28472/14, 
правая / right

II 440.0 420.0 50.0 72.0 56.0 87.5

Таблица 22. Размеры (мм) лучевой Equus ferus latipes, 
 Костёнки 17.

Table 22. Measurements (mm) of the radius of Equus ferus latipes 
from Kostenki 17.

Номер/
сторона 

Specimen 
number/side

Слой 
Layer

GL Bp BFp SD Bd BFd

ZIN 39064/6, 
левая / left

I     79.0 67.0

ZIN 38720/2, 
правая / right

I 359.0 88.0 82.0 41.4 80.5 68.0

ZIN 38720/22, 
правая / right

I  91.0 85.0    

ZIN 28472/1, 
левая / left

II 350.5 95.0 86.0 45.0 87.0 73.5

ZIN 28472/11, 
правая / right

II 350.0 93.0 90.0 45.0 89.0 75.7

ZIN 28472/10, 
правая / right

II     88.2 74.4
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Исследования костных остатков позднеплей-
стоценовых лошадей с территории Евразии 
выявили большое количество форм, которые 
были описаны как самостоятельные виды, под-
робный обзор этих лошадей приведен в работе 
Цирилли с соаторами ([Cirilli et al. 2022]). Вы-
деление новых видов было основано на морфо-
логических и морфометрических отличиях зу-
бов, пястных и плюсневых костей. В настоящее 
время установлено, что степень изменчивости 
этих признаков внутри группы позднеплейсто-
ценовых лошадей подобна таковой современно-
го пони, арабской лошади (Van Asperen 2010). 
Следовательно, варьирование размеров зубов 
и костей конечностей может быть объяснено 
внутривидовой изменчивостью в пределах од-
ного вида, связанной с меняющимся климатом 
плейстоцена (Van Asperen 2010; Boulbes and Van 
Asperen 2019). В связи с этим, было предложено 
рассматривать многочисленные виды и подви-
ды позднеплейстоценовых лошадей, как эколо-
го-морфологические формы (экоморфы) E. ferus 
Boddaert, 1758 (Van Asperen 2010; Boulbes and 
Van Asperen 2019). E. ferus является самым ран-
ним наименованием дикой лошади, поэтому 
его стали использовать для обозначения позд-
неплейстоценовых лошадей. Данные представ-
ления хорошо поддерживаются результатами 
молекулярно-генетических исследований, со-
гласно которым все позднеплейстоценовые ло-
шади на пространстве от Западной Европы до 
Берингии характеризуются низкой степенью 
генетической дифференциации внутри рода 
Equus (Weinstock et al. 2005; Orlando et al. 2009; 
Vershinina et al. 2021).

Таким образом, по морфологическим и мор-
фометрическим признакам костные остатки ло-
шади из Костёнок 17 следует отнести к Equus 
ferus latipes. Кости лошади были найдены в двух 
культурных слоях (I, II) и двух горизонтах на-
ходок (Табл. 3). Находки этого животного часто 
встречаются на костёнковских стоянках, ино-
гда образуют крупные скопления (Верещагин 
и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977). 
Наибольшее их количество найдено в слоях, 
которые соответствуют временному интерва-
лу ~42–30 ka cal BP. Скорее всего, в это время, 
предшествующее началу максимума последне-
го оледенения, здесь сложились наиболее бла-
гоприятные условия для обитания лошади.

Хоффеккер с соавторами ([Hoffecker et al.] 
2010) изучили скопления костей лошади из 
верхнепалеолитических стоянок Костёнки 14 
(II слой, ~32–34 ka cal BP), Костёнки 15 (~31–
32 ka cal BP), Костёнки 12 (III слой, >40 ka cal BP) 
и пришли к выводу, что они образовались в ре-
зультате охотничьей деятельности палеолитиче-
ских людей. Некоторые из них были идентифи-
цированы как место забоя и первичной разделки 
(kill-butchery site) или просто место разделки 
(butchery site). С другой стороны, исследование 
скопления костей лошади из верхнепалеолити-
ческой стоянки Костёнки 14 (IVa слой, ~41 ka 
cal BP) показало, что оно является местом есте-
ственной гибели животных (Саблин и др. [Sablin 
et al.] 2018). Эти работы демонстрируют различ-
ные сценарии образования скоплений костей 
лошади в районе Костёнок, которые могли фор-
мироваться как в результате охоты древнего на-
селения, так и в ходе естественных причин.

Таблица 23. Размеры (мм) третьей пястной кости (Mc 3) Equus ferus latipes, Костёнки 17.

Table 23. Measurements (mm) of the metacarpal 3 (Mc 3) of Equus ferus latipes from Kostenki 17.

Номер/сторона 
Specimen  

number/side

Слой 
Layer

GL GLI LI Bp Dp 
FD 

OC3 
FD 

OC4 
SD Bd Dd Dd1 Dd2 

ZIN 38720/38, 
правая / right

I
   55.8 38.2 44.9 16.5      

ZIN 28472/2, 
левая / left

II 238.9 234.0 227.5 57.0 38.0 49.5 29.0 41.0 60.0  34.0 30.5

ZIN 38738/3, 
правая / right

Гор. над 
ВГТ

227.0 223.7 219.0 54.5 34.4   37.0 53.6 38.1 30.5 28.6

Примечание. Обозначение как в Табл. 5.

Note. The designation is as in Table 5.
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ги: ЗИН 38721/1 наибольшая ширина – 58.4 мм, 
ширина суставной поверхности – 49.0 мм, длина 
суставной поверхности – 22.0 мм; ЗИН 38721/2 
ширина суставной поверхности – 67.0 мм, длина 
суставной поверхности – 24.0 мм. У ладьевид-
ной кости запястья ЗИН 38736/1 наибольшая 
ширина – 57.0 мм, а наибольший поперечник – 
77.2 мм.

В позднеплейстоценовое время шерстистый 
носорог был широко распространён на всей тер-
ритории Евразии (Fordham et al. 2024). Единич-
ные находки C. antiquitatis были определены 
на костёнковских стоянках ранее (Верещагин 
и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977). 
В фауне Костёнок 17 кости этого животного 
впервые были найдены в ходе раскопок  2000-х гг. 

Отряд Artiodactyla Owen, 1848 – 
Парнокопытные

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 – благородный 
олень

Описание. В коллекции есть сильно раз-
рушенная нижняя челюсть и изолированные 
нижние зубы (i1, i3, m1 и m2) из II слоя. Воз-
можно, они принадлежат одному животному. 
Резцы имеют коронку долотообразной формы 
или формы полувеера. Длина коронки перво-
го резца i1 ЗИН 39043/3 равна 10.7 мм, а ши-
рина – 9.8 мм. Длина коронки третьего резца i3 
ЗИН 39043/2 равна – 9.2 мм, а ширина состав-
ляет 6.5 мм. Передний буккальный цингулид 

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) – 
шерстистый носорог

Описание. На Костёнках 17 остатки шер-
стистого носорога найдены в I культурном слое 
и в слоистых отложениях под пеплом (Табл. 3). 
В I культурном слое были найдены лопатка ЗИН 
38721/4, кость запястья ЗИН 38721, тазовая 
ЗИН 38721, 3 фаланга ЗИН 38721/1, /2, а в сло-
истых отложениях под пеплом – ладьевидная 
кость запястья ЗИН 38736/1. Скорее всего, все 
кости из I слоя относятся к одной особи. Лопат-
ка ЗИН 38721/4 неполной сохранности; ширина 
ее суставной ямки равна – 79.0 мм, а наимень-
шая длина шейки – 109.0 мм. Тазовая кость ЗИН 
38721 представлена правой и левой половиной, 
она несколько повреждена. Размеры вертлуж-
ной впадины 124.0×115.0 мм. Промеры 3 фалан-

Таблица 24. Размеры (мм) большой берцовой кости Equus 
ferus latipes, Костёнки 17.

Table 24. Measurements (mm) of the tibia of Equus ferus latipes 
from Kostenki 17.

Номер/
сторона 

Specimen 
number/side

Слой 
Layer

GL Bp Dp SD Bd Dd

ZIN 39064/2, 
левая / left

I     81.0 53.0

ZIN 38724/13, 
левая / left

II    36.0   

ZIN 38724/12, 
левая / left

II    51.0   

ZIN 38738/2, 
правая / right

Гор. над 
ВГТ

    76.2 46.7

ZIN 38738/5, 
левая / left

Гор. над 
ВГТ

371.0 108.0 93.5 47.0 83.0 52.0

Примечание. Обозначение как в Табл. 5.

Note. The designation is as in Table 5.

Таблица 25. Размеры (мм) пяточной кости Equus ferus lati-
pes, Костёнки 17. 

Table 25. Measurements (mm) of the calcaneus of Equus ferus 
latipes from Kostenki 17.

Номер/сторона 
Specimen number/side

Слой 
Layer

GL GB

ZIN 38720/12, 
левая / left

I 120.0  

ZIN 38720/3, 
правая / right

I 112.0  

ZIN 38724/16, 
левая / left

II  56.5

Таблица 26. Размеры (мм) таранной кости Equus ferus lati-
pes, Костёнки 17. 

Table 26. Measurements (mm) of the astragalus of Equus ferus 
latipes from Kostenki 17.

Номер/
сторона 

Specimen 
number/side

Слой 
Layer

BFd GH GB LmT

ZIN 38720/4, 
правая / right

I 55.0 63.3 62.6 62.7

ZIN 38720/11, 
левая / left

I 60.6 68.3 72.5 70.4

ZIN 38720/13, 
левая / left

I 59.8 66.2 68.8 67.1

ZIN 28472/3 II 55.0 62.6 63.2 62.7

ZIN 38724/14, 
левая / left

II 63.0 73.1 68.0 71.0
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m1 ЗИН 39043/4 выражен слабо. На первом m1 
ЗИН 39043/4 и втором m2 ЗИН 39043/5 корен-
ных зубах имеются дополнительные столбики. 
Длина коронки m1 ЗИН 39043/4 равна 26.3 мм, 
ширина – 17.8 мм. Длина m2 ЗИН 39043/5 – 
31.9 мм, ширина – 18.7 мм. По величине опи-
сываемые зубы близки к зубам позднеплейсто-
ценового C. elaphus из Кузнецкой котловины 
в Западной Сибири (Форонова [Foronova] 2001) 
и крупнее зубов позднеплейстоценового и со-
временного кавказского оленя (Барышников 
[Baryshnikov] 2020).

Кроме этого, коллекция содержит фрагмент 
рога из I слоя, неполную лучевую кость ЗИН 
28473/1 из I слоя, сильно разрушенную плюс-
невую кость из 3-ей прослойки ВГТ и полную 
таранную кость ЗИН 39043/1 из II слоя. Ши-
рина проксимального отдела лучевой кости 
ЗИН 28473/1 – 71.0 мм. Размеры таранной ко-
сти ЗИН 39043/1: наибольшая длина медиаль-
ная – 68.5 мм, наибольшая длина латеральная – 
71.8 мм, ширина дистального отдела – 46.7 мм, 
переднезадний диаметр медиальный – 42.5 мм, 

переднезадний диаметр латеральный – 38.4 мм 
(Рис. 5F). Судя по размерам лучевой кости ЗИН 
28473/1 и таранной кости ЗИН 39043/1, C. ela-
phus из Костёнок 17 был крупнее, чем звери из 
позднего плейстоцена Западной Европы (Флан-
дрия) и Кавказа (Germonpre 1993; Барышников 
[Baryshnikov] 2020), и сходен с таковыми позд-
неплейстоценовым C. elaphus из Молдавии, 
Волжско-Камского региона, Северного Ура-
ла, Западной Сибири (Кузнецкая котловина, 
Красный Яр) и Юго-востока Западной Сибири 
(Давид [David] 1980; Косинцев и Бородин [Ko-
sintsev and Borodin] 1990; Форонова [Foronova] 
2001; Васильев [Vasil’ev] 2005; Петрова [Petrova] 
2009).

Обсуждение. Кости C. elaphus найдены в I и II 
слоях, а также в 3-ей прослойке ВГТ (Табл. 3). 
Ранее этот вид указывался только для I слоя 
(Табл. 1, 2). Ископаемые остатки благородного 
оленя определены из некоторых костёнковских 
стоянок, где они встречаются в виде единичных 
находок (Верещагин и Кузьмина [Vereshchagin 
and Kuzmina] 1977).

Таблица 27. Размеры (мм) фаланг Equus ferus latipes, Костёнки 17.

Table 27. Measurements (mm) of the phalanges of Equus ferus latipes from Kostenki 17.

Кость
Bone

Номер 
Specimen 
number

Слой 
Layer

GL Bp BFp Dp SD Bd BFd GB LmT LF HP Ld BF

1 фаланга 
1 phalanx

ZIN 38720/14 I 93.8 62.2 55.0 41.5 42.6 55.3 52.6       

1 фаланга
1 phalanx

ZIN 28472/6 II 98.0 67.5 62.0 33.0 43.7 68.2 53.8       

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 38720/40 I 53.7 62.5   55.8 58.0        

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 28472/17 II 48.7 56.2 48.3 32.9 48.2 52.2 51.4       

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 28472/16 II 53.4 64.3 56.8 36.4 54.6 61.0 57.5       

2 фаланга
2 phalanx

ZIN 38724/17 II 50.8 59.1 51.7 34.0 49.8 55.8        

3 фаланга
3 phalanx

ZIN 38720/21 I          31.2   57.2

3 фаланга
3 phalanx

ZIN 28472/9 II 75.0         30.0 45.5 63.0  

3 фаланга
3 phalanx

ZIN 38738/6
Гор. над 

ВГТ
61.0       

ca 
89.0

 33.0 48.4 61.0 54.0

Примечание. Обозначение как в Табл. 5.

Note. The designation is as in Table 5.
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Неджалковска с соавторами (Niedziałkowska 
et al. 2020) на основе анализа большого коли-
чества радиоуглеродных дат, учета климатиче-
ских и биомных сведений смоделировали гра-
ницы распространения C. elaphus в Западной 
и Восточной Европе за последние 54 ka cal BP. 
Они показали, что в период между 54–34 ka cal 
BP северная граница ареала благородного оленя 
располагалась севернее в Восточной Европе, чем 
в Западной Европе. Во время последнего макси-
мального оледенения ареал благородного оле-
ня в Западной Европе сильно уменьшился, т.к. 
южная граница ледникового щита распростра-
нялась до 50° с.ш., а в Восточной Европе ледни-
ковый щит простирался от 53° с.ш. в Восточной 
Польше до 75° с.ш. к северу от Урала (Patton et 
al. 2017) и достиг своей южной границы намно-
го позже, чем в Центральной и Западной Европе 
(Patton et al. 2016). Было установлено, что в Вос-
точной Европе существовали крупные ранее не-
известные рефугиумы благородного оленя.

Находки C. elaphus из Костёнок 17 относятся 
к временному интервалу ~42–30 ka cal BP и хо-
рошо согласуются с моделью распространения, 
предложенной в работе Неджалковска с соавто-
рами (Niedziałkowska et al. 2020). Следует отме-
тить, что в это время северная граница распро-
странения C. elaphus находилась сравнительно 
недалеко от Костёнок.

C. elaphus из Костёнок 17 обращает на себя 
внимание довольно крупными размерами ко-
стей, но т.к. остеологическая коллекция незна-
чительна по объему, она пока не позволяет бо-
лее детально охарактеризовать это животное. 
В позднем плейстоцене Восточной Европы од-
новременно существовали две основные линии 
оленей – западная (элафоидная = C. elaphus) 
и восточная (вапитоидная = C. canadensis) (Mei-
ri et al. 2018; Doan et al. 2022). Распространение 
последней далеко на запад известно по палеон-
тологическим находкам из Молдовы, Румынии 
и Италии (Croitor 2018). В перспективе необхо-
дим анализ древней митохондриальной ДНК 
C. elaphus, который позволит понять к какой из 
линий могли относится животные из Костёнок.

Alces alces (Linnaeus, 1758) – лось

Описание. 2 фаланга ЗИН 39237 найдена 
в верхней (первой) прослойке ВГТ, она непол-
ной сохранности. Фрагмент дистального отдела 

плечевой кости ЗИН 38730 обнаружен в 3-ей 
прослойке ВГТ (Рис. 5G2).

Ширина дистального отдела плечевой кости 
ЗИН 38730 – 79.0 мм, ширина блока – 73.0 мм. 
По размерам эта кость соответствует A. alces из 
позднеплейстоценовых слоев Красного Яра Но-
восибирского Приобья и Кузнецкой котловины 
в Западной Сибири (Форонова [Foronova] 2001; 
Васильев [Vasil’ev] 2005).

Обсуждение. Видовой ареал современного 
лося охватывает лесную, преимущественно та-
ежную зону Голарктики. В позднем плейстоце-
не его распространение было ограничено более 
южными районами и зависело от ледниковых 
циклов, подобно другим копытным млекопита-
ющим, сокращаясь в более холодные и расширя-
ясь в более теплые периоды (Taberlet et al. 1998; 
Niedziałkowska et al. 2020, 2021; Plis et al. 2022). 
Редкие костные остатки ископаемого A. alces 
в Восточной Европе отмечены из местонахож-
дений Румынии, Венгрии, Молдавии, Украины 
и России (Татаринов [Tatarinov] 1966; Свистун 
[Svistun] 1968; Верещагин и Кузьмина [Vere-
shchagin and Kuzmina] 1977; Давид [David] 1979). 
В фауне костёнковских стоянок кости лося были 
определены из Костёнок 12 (III слой), Костё-
нок 16, Борщево 2 (I слой) (Верещагин и Кузь-
мина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977; Праслов 
и Рогачёв [Praslov and Rogachev] 1982; Hoffecker 
et al 2010). Новые находки A. alces из Костёнок 17 
найдены в отложениях верхней гумусовой тол-
щи, возраст которой определяется ~36.5–31 ka 
cal BP (~32–27-тыс. С14 л.н.). Кроме этого, по 
фрагменту плечевой кости ЗИН 38730 в ЦКП 
«Лаборатория радиоуглеродного датирования 
и электронной микроскопии» Института гео-
графии РАН и Центре прикладных изотопных 
исследований Университета Джорджии (США) 
была получена прямая AMS-дата 31 500 ± 115 
С14 л.н. (IGANams-9156), календарный возраст 
которой соответствует диапазонам 36 182-35 
498 cal BP (95.4%) и 36 080-35 704 cal BP (68.3%).

В работе Неджалковска с соавторами (Nied-
ziałkowska et al. 2024) c помощью моделирова-
ния ареалов в программе Maxent и учета кли-
матических факторов, которые обуславливают 
распространение лося, были построены модели 
экологических ниш, подходящие для обитания 
этого вида в разные временные периоды позд-
него плейстоцена и голоцена. Находки лося из 
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Костёнок 17 относятся к временному интервалу 
~36.5–31 ka cal BP и вполне отвечают экологи-
ческой нише, смоделированной в рассматрива-
емой работе, что подтверждает проникновение 
лося на север в более теплые периоды позднего 
плейстоцена.

Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) –  
северный олень

Описание. В коллекции есть несколько изо-
лированных зубов i2 ЗИН 28474/11, р2 ЗИН 
28474/12 и m3 ЗИН 28474/8 из II культурного 
слоя. Второй резец i2 ЗИН 28474/11 имеет дли-
ну – 7.0 мм, ширину – 5.5 мм. Коронка второго 
премоляра р2 ЗИН 28474/12 была найдена вме-
сте с фрагментом зубной кости. Этот зуб не за-
тронут стиранием и корневая часть его не сфор-
мирована. Все это указывает на то, что зуб еще 
не прорезался из альвеолы. Размеры р2 ЗИН 
28474/12: длина – 11.7 мм, ширина – 7.6 мм. 
Нижний зуб третий моляр m3 ЗИН 28474/8 
значительно стерт, длина – 25.8 мм, ширина – 
10.0 мм. 

Длинные кости конечностей неполной со-
хранности (Рис. 5Н-J). Плечевая ЗИН 28474/3, 
локтевая ЗИН 28474/2 и лучевая ЗИН 39052/1 
найдены во II культурном слое, а пястная кость 
ЗИН 39052/1 найдена в 3-ей прослойке верхней 
гумусовой толщи. Ширина дистального отдела 
плечевой кости ЗИН 28474/3 – 46.8 мм, его по-
перечник – 51.0 мм. Локтевая ЗИН 28474/2: диа-
метр через processus anconaeus – 46.0 мм. Шири-
на проксимального отдела лучевой кости ЗИН 
28474/1 – 47.3 мм, его поперечник – 27.1 мм. 
У пястной кости ЗИН 39052/1 дистальный эпи-
физ не прирос, утрачен. Эта кость принадлежа-
ла животному до 1.5 лет, т.к. дистальный эпифиз 
пястной кости прирастает к диафизу в воз-
расте от 1.5 до 2.5 лет (Takken Beijersbergen and 
Hufthammer 2012). Длина пястной кости без дис-
тального эпифиза ЗИН 39052/1 – 166.0 мм, ши-
рина проксимального отдела – 33.0 мм, его по-
перечник – 23.0 мм, ширина диафиза – 18.7 мм. 
Ширина дистального отдела пястной кости ЗИН 
28474/5 – 41.3 мм, его поперечник – 22.0 мм. Ши-
рина дистального отдела плюсневой кости ЗИН 
28474/4 – 40.0 мм, его поперечник – 23.0 мм. Се-
верный олень из Костёнок 17, судя по размерам 
костей посткраниального скелета, был близок к 
таковым из других костёнковских стоянок, из 

местонахождений Западной и Восточной Евро-
пы, Северного Урала (Кузьмина [Kuzmina] 1975; 
Давид [David] 1980; Белан [Belan] 1983; Саблин 
и Кузьмина [Sablin and Kuzmina] 1992; Germonpre 
1993; Кройтор [Croitor] 2010).

Обсуждение. Северный олень был широко 
распространен в позднем плейстоцене в соста-
ве мамонтовой фауны. В Европе он распростра-
нялся к югу до Пиренеев, Хорватии, Румынии, 
Крыма, нижней Волги (Барышников и Тихо-
нов [Baryshnikov and Tikhonov] 2009). Костные 
остатки этого животного обычно отмечают 
в фауне большинства палеолитических стоянок 
Западной и Восточной Европы, Урала и Сибири 
(Верещагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuz-
mina] 1977; Ермолова [Ermolova] 1978, Кройтор 
[Croitor] 2010; Бурова и др. [Burova et al.] 2019). 
На костёнковских стоянках данный вид встре-
чается часто, его кости были найдены в отло-
жениях нижней и верхней гумусовой толщ 
и в лёссовидных суглинках (Саблин и Кузьмина 
[Sablin and Kuzmina] 1992). Находки северного 
оленя на Костёнках 17 ранее были определены 
из отложений II культурного слоя (Верещагин 
и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 1977; 
Табл. 1, 2). В ходе нового этапа исследования 
стоянки кости R. tarandus также обнаружены 
в 3-ей прослойке ВГТ (Табл. 3).

Северный олень из костёнковских стоянок 
был отнесен к R. tarandus guettardi (Desmarest, 
1822) (Саблин и Кузьмина [Sablin and Kuzmina] 
1992). Отмечалось, что в отличие от современ-
ного тундрового оленя R. t. tarandus (Linnaeus, 
1758), костёнковский северный олень имел от-
носительно более крупные зубы, более длинные 
верхние и нижние зубные ряды, и менее длинные 
кости конечностей. При этом не было приведено 
аргументов в пользу сближения костёнковских 
северных оленей с ископаемой формой R. t. guet-
tardi из Франции. В дальнейшем Р.В. Кройтор 
([Croitor] 2010) предложил относить северно-
го оленя из костёнковских стоянок к R. t. con-
stantini (Flerov, 1934) в результате выявленного 
сходства с материалами из верхнепалеолити-
ческой стоянки Мальта близ Иркутска и Коса-
уцы в Молдове. По его мнению, олени из этих 
местонахождений близки по вышеперечислен-
ным признакам. При этом Р.В. Кройтор ([Croi-
tor] 2010) не учел, что М.В. Саблин и И.Е. Кузь-
мина ([Sablin and Kuzmina] 1992) приводили 
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средние значения и лимиты для параметров 
зубов и длинных костей конечностей северного 
оленя из заведомо гетерогенных геологических 
слоев костёнковских стоянок, не разделяя их по 
геологическому возрасту.

На наш взгляд, отнесение костёнковских се-
верных оленей к какому-то из подвидов преж-
девременно, т.к. нет репрезентативных выборок 
для нижней и верхней гумусовой толщ и отло-
жений лессовидных суглинков, которые со-
ответствуют разным временным периодам, и, 
следовательно, палеоландшафтным и климати-
ческим условиям (Levkovskaya et al. 2015; Велич-
ко и др. [Velichko et al.] 2009; Седов и др. [Sedov 
et al.] 2022). Кроме этого, остается не до конца 
выясненным проявление полового диморфиз-
ма у R. tarandus в разновозрастных популяциях 
(Geist 1998; Weinstock 2002; Кройтор [Croitor] 
2010).

Bison priscus (Bojanus, 1827) – первобытный 
бизон

Описание. В фауне Костёнок 17 кости перво-
бытного бизона были найдены в 3-ей прослойке 
верхней гумусовой толщи (сильно разрушен-
ная пястная кость) и во II слое (все кости ЗИН 
28475) (Табл. 3).

Длинные кости конечностей неполные, пред-
ставлены фрагментами проксимального отдела 
(Рис. 5D–E). Запястные и заплюсневая кости 
целые. Ширина суставной ямки лопатки ЗИН 
28475/1 – 54.5 мм, ее длина – 70.0 мм. Шири-
на локтевой ЗИН 28475/2 через короноидный 
отросток – примерно 49.0 мм, диаметр через 
processus anconaeus – 100.0 мм, наименьший ди-
аметр олекранона – 78.0 мм. Ширина прокси-
мального отдела пястной ЗИН 28475/3 – 79.5 мм, 
ее поперечник – 48.4 мм. Наибольшая ширина 
трапециевидной ЗИН 28475/447 – 47.0 мм, наи-
больший ее поперечник – 45.7 мм. Наибольшая 
ширина полулунной ЗИН 28475/5 – 39.0 мм, 
наибольший ее поперечник – 43.3 мм. Наиболь-
шая ширина ладьевидной кости запястья ЗИН 
28475/6 – 34.8 мм, наибольший ее поперечник – 
57.0 мм. Наибольшая ширина кубовидной ЗИН 
28475/7 – 38.0 мм, наибольший ее поперечник – 
48.7 мм.

Первобытный бизон был широко распро-
странен в среднем и позднем плейстоцене Се-
верной Евразии от Европы до Новосибирских 

островов и северного Узбекистана на юге, оби-
тая в степях, лесостепях, тундростепях и ле-
сах (Флеров [Flerov] 1979). Костные остатки 
B. priscus находят как на палеолитических па-
мятниках, так и в естественных местонахожде-
ниях. На костёнковских стоянках находки этого 
животного встречаются довольно часто, однако 
они немногочисленны (Верещагин и Кузьмина 
[Vereshchagin and Kuzmina] 1977).

Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) – сайгак

Описание. Фрагмент правой верхнечелюст-
ной кости с молочными зубами Pd2, Pd3, Pd4 
ЗИН 38731 был найден в 3-ей прослойке верх-
ней гумусовой толщи (Рис. 5B). Стертость зу-
бов соответствует пятимесячному возрасту жи-
вотного (Соколов и Рашек [Sokolov and Rashek] 
1961). Размеры зубов: Pd2 – длина 6.9 мм, ши-
рина 5.1 мм, Pd3 – длина 12.9 мм, ширина 9.1 мм, 
Pd4 – длина 14.2 мм, ширина 10.0 мм. Скорее 
всего, это животное погибло в осеннее время.

Находки S. tatarica ранее отмечались во II 
культурном слое (Борисковский [Boriskovsky] 
1963; Табл. 2). К сожалению, указанные в рабо-
чей описи Н.К. Верещагина и И.Е. Кузьминой 
резец и пястная кость сайгака в ходе ревизии 
старой коллекции не были найдены. В новых 
материалах имеется фрагмент первой фаланги, 
который по размерам соотвует S. tatarica, но из-
за его плохой сохранности (разрушенности ди-
агностических признаков) сделать точное опре-
деление не представляется возможным. Кости 
сайгака были определены из пяти костёнков-
ских стоянок (Верещагин и Кузьмина [Vere-
shchagin and Kuzmina] 1977).

В Восточной Европе сайгак известен начи-
ная со среднего плейстоцена, и в холодную фазу 
конца среднего плейстоцена он распространил-
ся на запад до Германии. В позднем плейсто-
цене ареал его был еще обширнее: от Англии 
и южной Франции на западе до Новосибирских 
островов и Аляски на востоке (Барышников 
и др. [Baryshnikov et al.] 1998).

ОБСУЖДЕНИЕ

Переопределение старых коллекций и из-
учение нового остеологического материала из 
раскопок стоянки Костёнки 17 не подтвердили 
присутствия некоторых видов, указанных ранее 
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(Gulo gulo Linnaeus, 1758), но добавило новые. 
Если Н.К. Верещагин и И.Е. Кузьмина ([Vere-
shchagin and Kuzmina] 1977) указывали 8 позд-
неплейстоценовых видов, то сейчас список уве-
личился до 15 видов (Табл. 3).

Группировку млекопитающих в культур-
ных слоях и горизонтах находок Костёнок 17 
составляют широко распространённые виды, 
имеющие палеарктические или голарктические 
ареалы (L. tanaiticus, C. lupus, V. lagopus, M. pri-
migenius, C. antiquitatis и R. tarandus), обитатели 
широколиственных и смешанных лесов (C. ela-
phus и A. alces) и мигранты из аридных террито-
рий – степей и полупустынь (S. aff. major, Allacta-
ga sp., E. ferus, B. priscus и S. tatarica).

Следует отметить, что практически во всех 
слоях и выделенных горизонтах встречаются 
костные остатки мамонта; присутствие костей 
остальных видов млекопитающих варьирует. Во 
время формирования нижней гумусовой толщи 
(II культурный слой) на Костёнках 17, помимо 
широко распространённых видов, встречаются 
степные виды (Табл. 3). Их присутствие может 
объясняться проникновением на север в пери-
оды смягчения климатических условий, кото-
рые сопровождались деградацией лесных мас-
сивов и расширением открытых пространств. 
Для времени отложения верхней гумусовой 
толщи на Костёнках 17 (I культурный слой, го-
ризонт находок в верхней (1-ой) и нижней (3-ей) 
гумусированных прослойках ВГТ) совместно 
с широко распространёнными видами наблю-
дается присутствие лесных видов – благород-
ного оленя и лося (Табл. 3), что также говорит 
об изменении ландшафтного окружения стоян-
ки. Костные остатки из лессовидных суглин-
ков, связанные с верхней частью разреза Костё-
нок 17, единичны и малоинформативны.

Малочисленность костного материала из 
Костёнок 17 не позволяет проследить измене-
ния в количестве костей крупных млекопи-
тающих разной биотической приуроченности 
от слоя к слою в течение времени формирова-
ния отложений. Однако для установления па-
леоландшафтных и палеоклиматических ус-
ловий важное значение имеют индикаторные 
виды животных. Для костёнковских стоянок 
в качестве такого индикаторного вида может 
быть использован донской заяц, т.к. установле-
но, что размер тела этого животного в среднем 

уменьшался со времени формирования ниж-
ней гумусовой толщи к периоду формирова-
ния верхней гумусовой толщи, и опять увели-
чивался ко времени образования лессовидных 
суглинков (Аверьянов и Кузьмина [Averianov 
and Kuzmina] 1993). Изменение размеров тела, 
по всей видимости имевшее адаптивное значе-
ние, косвенно свидетельствует о происходив-
ших климатических колебаниях и изменени-
ях ландшафта. Следовательно, формирование 
нижней и верхней гумусовых толщ происходи-
ло при сравнительно теплом климате, а во время 
отложения лёссовидных суглинков произошло 
похолодание, что согласуется с палинологиче-
скими данными, полученными при исследо-
вании позднеплейстоценовых отложений ряда 
костёнковских стоянок. Во время формиро-
вания нижней гумусовой толщи (42–40 ka cal 
BP) были распространены хвойно-широколи-
ственные леса, которые сменились на хвойные 
леса в период отложения верхней гумусовой 
толщи (~36.5–31 ka cal BP), а во время образова-
ния лёссовидных суглинков были распростра-
нены тундровые и лесотундровые ландшафты 
(~31–23,8 ka cal BP) (Фёдорова [Fedorova] 1963; 
Спиридонова [Spiridonova], 2002; Синицын и др. 
[Sinitsyn et al.] 2004; Величко и др. [Velichko et 
al.] 2009; Levkovskaya et al. 2015).

В свою очередь, климатические колеба-
ния обусловливали динамику ареалов видов 
и целых видовых комплексов, приводили к со-
кращению или расширению видовых ареалов, 
образованию изолированных популяций, и, 
соответственно, изменению генетического раз-
нообразия отдельных географических групп, 
популяций или видов в целом. Эти климати-
ческие процессы способствовали перекрыва-
нию ареалов млекопитающих, приуроченных 
к разным биотопам или даже биомам, а также 
оказывали влияние на фаунистический об-
мен между севером и югом Русской равнины 
в позднем плейстоцене. В теплые эпохи юж-
ная фауна значительно расселялась на север, 
т.е. происходило расширение видовых ареалов, 
южные и северные популяции смешивались. 
При похолодании климата и оледенениях про-
исходило смещение фауны в южном направле-
нии и разобщение представителей севера и юга, 
т.е. имело место сжатие видовых ареалов. Ско-
рее всего, такой динамикой можно объяснить 
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фаунистическую неоднородность териофауны 
верхнепалеолитической стоянки Костёнки 17 
и в целом ряда костёнковских памятников (Ве-
рещагин и Кузьмина [Vereshchagin and Kuzmina] 
1977), связанных с находками видов из разных 
биомов.
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