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Аннотация. Впервые для территории Приханкайской низменности 
комплексно рассмотрены голоценовые находки млекопитающих. В 
работу включены как новые материалы (пещера Спасская), так и 
опубликованные данные. Материал происходит из археологических 
памятников и зоогенных отложений, охватывает временной интервал 
от 8 тыс. лет назад до 900–800 лет назад. Большинство видов из 
голоценовых местонахождений обитают здесь и в настоящее время. 
Соболь, росомаха, харза, рысь, кабарга, лось, равнозубая бурозубка, 
могера, ушан Огнёва, большой трубконос в голоцене могли обитать 
на Приханкайской низменности или в непосредственной близости 
от нее. В находках присутствуют костные остатки ларги и северного 
оленя, которые не обитали здесь в голоцене.
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Abstract. For the first time, all Holocene finds of mammals were comprehensively 
examined for the territory of the Prikhankaiskaya lowland. The work includes 
both new materials (Spasskaya Cave) and published data. The material was 
excavated from archaeological sites and zoogenic deposits, and covers the 
time interval from 8 ka to 900–800 years ago. Most of the discovered species 
live here now. Sable, wolverine, yellow-throated marten, lynx, musk deer, elk, 
taiga shrew, mogera, Ognev’s long-eared bat, Hilgendorf ’s tube-nosed bat 
could inhabit the Prikhankaisk lowland or in the immediate vicinity of it in 
the Holocene. Remains of a spotted seal and reindeer presence in the finds, 
but this species didn’t live here in the Holocene.
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archaeological sites, zoogenic sediments.



244                                                                                             DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-2-243-255

ВВЕДЕНИЕ
Приханкайская низменность — особая 

для юга Дальнего Востока территория. Она 
характеризуется пологим рельефом с мел-
когорным и низкогорным обрамлением и 
некоторыми особенностями климата с ярко 
выраженной неравномерностью выпадения 
осадков и периодическими засухами (Беля-
нин 2009). Здесь преобладает травянистая 
растительность степного и лугового типа, 
лесная растительность приурочена пре-
имущественно к возвышениям (Куренцова 
1962). В составе териофауны Приханкай-
ской низменности есть уникальные чер-
ты по сравнению с другими территориями 
Приморского края, только здесь обитают 
северокитайский цокор и барабинский хо-
мячок. При этом история формирования 
фауны млекопитающих Приханкайской 

низменности в позднем плейстоцене — 
голоцене изучена крайне слабо. В связи с 
этим целью нашей работы было выявление 
видового состава млекопитающих Прихан-
кайской низменности в голоцене на основе 
находок, сделанных в пещере Спасская и 
археологических памятниках Дворянка 1, 
Синий Гай А и Майское городище.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
1. Пещера Спасская
В работе используется оригинальный 

материал из пещеры Спасской, располо-
женной на окраине г. Спасска-Дальнего 
(рис. 1). Материал собран с поверхности 
рыхлых отложений пещеры членами Вла-
дивостокского клуба спелеологов, раскоп-
ки не производились (Панасенко, 2010). 
Пещера до сих пор не обследована архе-
ологами. Остеологическая коллекция на-

Рис. 1. Расположение голоценовых местонахождений млекопитающих на Приханкайской 
низменности: 1 — пещера Спасская; 2 — поселение Дворянка-1; 3 — поселение Синий 
Гай А; 4 — Майское городище
Fig. 1. Location of Holocene mammal finds in the Prikhankaiskaya Lowland: 1 — Spasskaya 
Cave; 2 — Settlement Dvoryanka-1; 3 — Settlement Siniy Gay A; 4 — Mayskoye welled town

Особенности териофауны Приханкайской низменности в голоцене
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считывает 1106 костных остатков млеко-
питающих, из них до вида определено 57 % 
(631 экз.). Количество животных оценива-
лось по минимальному количеству особей 
(МКО) (Lyman 1994).

Определение видовой принадлежности 
костных остатков производилось с ис-
пользованием эталонной коллекции лабо-
ратории териологии ФНЦ биоразнообра-
зия ДВО РАН. Представителей отрядов 
хищные, парнокопытные, зайцеобразные 
определяли по фрагментам черепа, зубам, 
элементам посткраниального скелета. Раз-
деление домашней и дикой форм свиньи 
производилось на основе размерных ха-
рактеристик (Rowley-Conwy, Vostretsov 
2009). Определение куньих родов Mustela 
и Martes по элементам посткраниального 
скелета производил канд. биол. наук В. В. Га-
силин. Представителей отрядов насекомо-
ядные, грызуны, рукокрылые определяли 
по челюстям с зубами и в некоторых случа-
ях по изолированным зубам. Определение 
рукокрылых производил д-р биол. наук 
М. П. Тиунов. 

Выявлено 33 вида млекопитающих из 
семи отрядов. Найдена височная кость че-
ловека. Обнаруженные виды были условно 
разделены на крупные и мелкие; крупные 
включают в себя домашних и диких. К 
крупным животным были отнесены непар-
нокопытные, парнокопытные, хищные и 
зайцеобразные, к мелким — насекомояд-
ные, грызуны и рукокрылые. 

Судя по наличию костей домашних жи-
вотных, кости человека а также обнару-
женных здесь копьевидного орудия и тес-
ла, накопление костных остатков крупных 
млекопитающих в пещере Спасская про-
исходило в результате деятельности древ-
него человека. Мелкие млекопитающие, 
очевидно, попали в пещеру без участия 
человека. Находки костных остатков ено-
товидной собаки, барсука, зайца, лисицы 
могут быть связаны как с деятельностью 
человека, так и с их самостоятельным про-
никновением и гибелью в пещере. Таким 
образом, накопление костных остатков 
животных в пещере Спасская происходи-

ло под воздействием как минимум двух 
факторов — антропогенного и зоогенного. 
Пещера Спасская является единственным 
зоогенным захоронением голоценовых 
млекопитающих на территории Прихан-
кайской низменности.

О возрасте находок можно судить кос-
венно по изделиям, найденным здесь же 
– копьевидному орудию, сделанному из 
плюсневой кости благородного оленя, и ка-
менному шлифованному теслу. Копьевид-
ное орудие могло быть изготовлено древ-
ними людьми в период с эпохи неолита до 
железного века (7500–1500 лет назад) (устн. 
сообщ. И.Ю. Слепцова); шлифованное 
тесло относится к зайсановской культуре 
(5800-3100) (Ланцева 2018).

2. Археологические памятники
Помимо пещеры Спасской, голоцено-

вые остатки млекопитающих на Прихан-
кайской низменности обнаружены в трех 
археологических памятниках, результаты 
исследований опубликованы (Алексеева, 
Беседнов, Ивлев 1996; Алексеева, Гасилин 
2015; Бродянский 1987; Васильев, Алексее-
ва, Мартынович 2016; Клюев, Тиунов, Сер-
гушева, Арамилев 2008). Наиболее ранний 
памятник Дворянка-1 относится к шекля-
евской культуре среднего неолита, дати-
руется 8–7 тыс. лет назад (Клюев, Морева 
2014). В двуслойном памятнике Синий Гай 
А нижний слой относится к зайсановской 
культуре неолита, датируется концом 5 
тыс. — началом 4 тыс. лет назад (Бродян-
ский 1987); верхний слой относится к си-
негайской культуре бронзового века, для 
него сделаны 14С-датировки — 2875 ± 45 
лет назад (СОАН-1540) и 2820 ± 55 лет на-
зад (СОАН-1541) (Бродянский 1996). Май-
ское городище относится к средним векам, 
империи чжурчжэней, датируется XII в. — 
началом XIII в. н. э. (900–800 лет назад).

Особенностью археологических памят-
ников является то, что они содержат кости 
почти исключительно промысловых и до-
машних видов животных. При этом в них, 
как правило, занижена доля пушных зве-
рей, поскольку зачастую их разделывали на 
месте добычи. В данной работе рассмотре-
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ны находки только диких млекопитающих.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Крупные млекопитающие Прихан-

кайской низменности в голоцене
В местонахождениях Приханкайской 

низменности в сумме были обнаружены 
остатки 25 видов крупных млекопитаю-
щих (табл. 1). Большинство из них (16 ви-
дов) являются обитателями Приханкай-
ской низменности в настоящее время или 
обитали здесь еще в конце XIX — начале 
XX в. до активного освоения территории 
человеком (табл. 1).

Среди находок обнаружены остатки 
восьми видов, не обитающих в настоящее 
время на Приханкайской низменности, — 
это лось, северный олень, кабарга, рысь, 
росомаха, харза, соболь, ларга. Большин-
ство этих видов были обнаружены в архе-
ологических памятниках. При интерпре-
тации данных из таких местонахождений 
важным вопросом является то, как далеко 
от поселения древние люди могли добы-
вать животных? Представляется наиболее 
вероятным, что основное количество про-
мысловых животных добывалось в непо-
средственной близости от поселения, осо-
бенно это касается более древних культур, 
в которых присваивающий вид хозяйства 
играл жизненно важную роль. В первую 
очередь добывались наиболее многочис-
ленные животные. Часть животных (воз-
можно, небольшая) могла быть добыта на 
существенном удалении от поселения, так-
же возможна торговля и обмен с жителями 
отдаленных поселений. То есть не все най-
денные виды могли обитать в непосред-
ственной близости от поселения.

Границы ареалов некоторых видов (ка-
барга, рысь, росомаха, харза, соболь) в 
настоящее время проходят относительно 
недалеко от Приханкайской низменно-
сти — в Среднем и Южном Сихотэ-Алине, 
Восточно-Маньчжурских горах. Древний 
человек мог добывать их там. Около 5 тыс. 
лет назад границы лесов сместились в до-
лины (Базарова, Лящевская, Макарова, 
Орлова 2018), в это время эти виды могли 

обитать ближе к исследуемым памятникам 
(Синий Гай А, нижний слой). Для кабарги 
основным фактором распространения и 
численности является пересеченный ре-
льеф с наличием пихтово-еловых лесов с 
обильными лишайниками. Вероятно, она 
никогда не заходила на Приханкайскую 
низменность; по всей видимости, на нее 
охотились в лесах Сихотэ-Алиня. Рысь 
также является исключительно лесным 
видом, охота на него, возможно, велась за 
пределами Приханкайской низменности. 
Росомаха, харза и соболь — более под-
вижные виды, распространение которых 
скорее зависит от наличия добычи. Охота 
на эти виды могла вестись как в отрогах 
Сихотэ-Алиня и Восточно-Маньчжурских 
гор, так и в лесах Приханкайской низмен-
ности.

Другие виды (лось, северный олень, 
ларга) в настоящее время обитают на су-
щественном удалении от Приханкайской 
низменности. 

Ларга обитает в Японском море, име-
ет обширный ареал, охватывающий аква-
тории от Жёлтого моря до моря Бофорта 
(Нестеренко, Катин 2014). На территории 
Приморского края находки костных остат-
ков ларги в основном приурочены к при-
брежным памятникам среднего и поздне-
го голоцена (7–3 тыс. лет назад) (Омель-
ко, Васильева 2016). Помимо памятников 
Приханкайской низменности, кость ласто-
ногого была обнаружена в одном памят-
нике, удаленном от побережья, — сели-
ще Константиновское-1 (чжурчжэньский 
слой) (Омелько, Васильева 2016). Ранее на-
ходки ларги в памятниках Приханкайской 
низменности интерпретировали исключи-
тельно в контексте ее обитания в оз. Ханка 
около 3 тыс. лет назад (Синий Гай А, брон-
зовый век) и около 800 лет назад (Майское 
городище) (Алексеева 1986; Алексеева, 
Беседнов, Ивлев 1996; Алексеева, Гасилин 
2015; Бродянский 1987). Однако это пред-
ставляется маловероятным, поскольку, 
во-первых, ларга — морское млекопитаю-
щее. Во-вторых, в среднем и начале позд-
него голоцена (с 8,5–8,0 тыс. лет назад до 
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Таблица 1
Голоценовые находки млекопитающих Приханкайской низменности

Table 1
Holocene mammal finds in the Prikhankaiskaya Lowland
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Крупные млекопитающие

1. Кабан (Sus scrofa L., 1758) 4 + + + + + (XIX в.)
2. Сибирская косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1771) 17 + + + + +
3. Благородный олень (Cervus elaphus L., 1858) 0 + + + + + (нач. XX в.)
4. Пятнистый олень (Cervus nippon Temminck, 1838) 7 − + + + + (XIX в.)
5. Лось (Alces alces L., 1758 0 − + + − −
6. Северный олень (Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)) 0 − + + − −
7. Кабарга (Moschus moschiferus L., 1758) 0 − − + + −
8. Серый волк (Canis lupus L., 1758) 3 − + + + +
9. Красный волк (Cuon alpinus (Pallas, 1811)) 1 (?) − − + − + (нач. XX в.)
10. Лисица (Vulpes vulpes L., 1758) 6 − + + − +

11. Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides 
(Grey, 1834)) 9 − + + + +

12. Тигр (Panthera tigris L., 1758) 1 − + + − + (XIX в.)
13. Леопард (Panthera pardus L., 1758) 1 (?) − − + − + (XIX в.)

14. Дальневосточный лесной кот  (Prionailurus 
bengalensis euptilura Elliot, 1871) 1 − − + − +

15. Рысь (Lynx lynx L., 1758) 0 − + + − -
16. Бурый медведь (Ursus arctos L., 1758) 2 − + + − +
17. Гималайский медведь (Ursus thibetanus Cuvier, 1823) 0 − + + − +
18. Ursus spp. 0 − − − + −
19. Росомаха (Gulo gulo L., 1758) 0 − − + − −
20. Барсук азиатский (Meles leucurus (Hodgson, 1847)) 20 − + + − +
21. Выдра (Lutra lutra L., 1758) 3 − − + − +
22. Колонок (Mustela sibirica Pallas, 1773) 2 − + + − +
23. Харза (Martes flavigula (Boddaert, 1785)) 1 (?) − + + − −
24. Соболь (Martes zibellina L., 1758) 1 − + + − −
25. Ларга (Phoca largha Pallas, 1881) 0 − − + + (?) −
26. Заяц-беляк (Lepus timidus (L., 1758)) 0 + + + − +
27. Lepus spp. 6 − + − + −
Мелкие млекопитающие

28. Серая крыса Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 6 − − − − +

29. Полевая мышь
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) 1 − − − − +

30. Apodemus spp. 4 − − − − +
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3,2–2,8 тыс. лет назад) оз. Ханка находи-
лось в регрессивной фазе и почти полно-
стью исчезло (Короткий, Гребенникова, 
Караулова, Белянина 2007). То есть к пери-
оду, соответствующему находкам, заселять 
было просто нечего. А кроме того, как в 
Майском городище, так и в слоях бронзо-
вого века Синего Гая А были обнаружены 
раковины морских моллюсков (9 и 2 вида 
соответственно) (Алексеева, Беседнов, 
Ивлев 1996; Бродянский 1987), что свиде-
тельствует об использовании морских ре-
сурсов жителями этих поселений. Наход-
ки костей ларги скорее свидетельствуют 
в пользу хорошо развитых транспортных 
путей уже 3 тыс. лет назад и в Средневе-
ковье.

В настоящее время южная граница аре-
ала северного оленя на Дальнем Востоке 
проходит на юге Хабаровского края (Кри-
вошеев 1984). Главным лимитирующим 
фактором распространения этого вида 
являются зимние пастбища, в первую оче-

редь — лишайниковые (Данилкин 1999), 
чего нет на юге Приморского края в на-
стоящее время и, судя по реконструкциям 
растительности, не было в голоцене (Ко-
роткий, Гребенникова, Пушкарь и др. 1997; 
Микишин, Петренко, Попов, Орлова 2007; 
Базарова, Лящевская, Макарова, Орлова 
2018). Наиболее ранние находки северно-
го оленя были обнаружены в позднеплей-
стоценовых отложениях пещеры им. Гео-
графического общества в южных отрогах 
Сихотэ-Алиня наряду с другими пред-
ставителями мамонтовой фауны (Оводов 
1977). Однако нет оснований полагать, 
что северный олень обитал на территории 
Южного Приморья и, в частности, на При-
ханкайской низменности во второй поло-
вине голоцена. Около 5–3 тыс. лет назад 
(время находок в памятнике Синий Гай А) 
здесь был умеренный климат, произраста-
ла лесная растительность, существенные 
площади занимали березняки, пойма была 
довольно сухой, на равнинах широкое рас-

Таблица 1. Окончание
Table 1. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8
31. Северокитайский цокор (Myospalax psilurus (Mine-Edwards, 1874)) 0 − − − + +
32. Крысовидный хомячок (Tscherskia triton (Winton, 1899)) 2 − − − + +
33. Дальневосточная полевка (Alexandromys fortis (Buchner, 1889)) 11 − − − − +
34. Красно-серая полевка (Craseomys rufocanus (Sundevall, 1846)) 8 − − − − +
35. Arvicolinae — полевочьи 0 − + − − −
36. Амурский ёж (Erinaceus amurensis Schrenk, 1858) 2 − − − − +
37. Mogera spp. 2 − − − − −
38. Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) 8 − − − − +
39. Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924) 3 − − − − −
40. Sorex ex gr. unguiculatus-isodon 3 − − − − −
41. Уссурийская белозубка Crocidura lasiura Dobson, 1890) 4 − − − − +
42. Шаньдуньская белозубка (Crocidura shantungensis Miller, 1901) 2 − − − − +
43. Ушан Огнёва (Plecotus ognevi Kishida, 1927) 1 − − − − −
44. Большой трубконос (Murina hilgendorfi Peter, 1880) 8 − − − − −
Примечания: «+» — вид присутствует; «–» — вид отсутствует; «?» — для уточнения определений 
требуются дополнительные исследования. По литературным данным: 1 Клюев, Тиунов, Сергушева 
и др. 2008; 2 Бродянский 1987 (с. 90, опред. Н. Д. Оводов, Н. М. Ермолова, Э. В. Алексеева); 3 

Алексеева, Гасилин 2015; 4 Васильев, Алексеева, Мартынович 2016; 5 Бродянский 1987 (с. 154, 
опред. Э. В. Алексеева); 6 Алексеева, Беседнов, Ивлев 1996; 7 Назаренко 2006; 8 Гептнер, Наумов, 
Юргенсон и др. 1967.
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пространение получили степные сообще-
ства (Базарова, Лящевская, Макарова, Ор-
лова 2018). Голоценовые находки северного 
оленя на территории Приморского края из-
вестны лишь из трех памятников (табл. 2), и 
везде они являются единичными или не-
многочисленными. Тем не менее во всех 
публикациях авторы интерпретируют 
находки северного оленя как следствие 
его обитания здесь (Алексеева, Болдин 
1989; Алексеева, Гасилин 2015; Бродян-
ский 1987). На наш взгляд, нет оснований 
утверждать, что северный олень действи-
тельно обитал здесь во второй половине 
голоцена.

Лось, как и северный олень, обитал в 
позднем плейстоцене в составе мамонто-
вой фауны в южных отрогах Сихотэ-Алиня 
(Оводов 1977). Однако в отличие от север-
ного оленя, по всей видимости, он обитал 
на юге Приморского края вплоть до позд-
него голоцена. Остатки лося были обнару-
жены в большем количестве памятников, 
чем остатки северного оленя, и были там 
более многочисленными (табл. 2). Лось на-
селяет лесотундру и леса, в настоящее вре-
мя самые южные заходы лося фиксируют-
ся по хребтам Сихотэ-Алиня до широт ис-
токов Большой Уссурки (Кривошеев 1984). 
Судя по находкам, в среднем и позднем 
голоцене он был распространен южнее и 
западнее современной границы. 

Видовой список, содержащий предва-
рительные определения части находок из 
пещеры Спасской, включал степного хоря 
(Панасенко 2010). Однако критический 
пересмотр материала не позволяет оста-
вить его в списке видов. Единственная 
находка представлена большой берцовой 
костью, а достоверные различия между 
степным хорем и колонком, с которым он 
очень схож морфологически и перекрыва-
ется по размеру, касаются качественных 
характеристик черепа и нижней челюсти 
(Baryshnikov, Alekseeva 2017), что не дает 
оснований для их идентификации по ко-
стям конечностей. Находки степного хоря 
в южных отрогах Сихотэ-Алиня датируют-
ся поздним плейстоценом.

2. Мелкие млекопитающие Прихан-
кайской низменности в голоцене

Почти все голоценовые находки мелких 
млекопитающих на Приханкайской низ-
менности приурочены к пещере Спасской, 
здесь обнаружены остатки 12 видов (табл. 
1). В Майском городище обнаружено два 
вида — северокитайский цокор и крысо-
видный хомячок (Алексеева, Беседнов, 
Ивлев 1996); в неолитическом слое памят-
ника Синий Гай А — полевка (Васильев, 
Алексеева, Мартынович 2016). Всего на 
Приханкайской низменности обнаружено 
14 видов мелких млекопитающих.

Мелкие наземные млекопитающие бо-
лее показательны в отношении своего 
распространения, чем крупные, посколь-
ку зачастую не являются объектом про-
мысла древнего человека и попадают в от-
ложения самостоятельно. Также они, как 
правило, более чувствительны к условиям 
окружающей среды (Смирнов, Большаков, 
Косинцев и др. 1991).

В археологических памятниках находят 
преимущественно остатки синантропных 
грызунов, в памятниках Приморского края 
почти всех культур обнаружены остатки 
серой крысы. Территория Приморского 
края входит в исторический ареал этого 
вида, в зоогенных отложениях он встре-
чается с позднего плейстоцена (Оводов 
1977). Наряду с этим в археологических 
памятниках могут встречаться кости ро-
ющих грызунов, которые попадают в отло-
жения существенно позже времени суще-
ствования поселения. На Приханкайской 
низменности это северокитайский цокор и 
крысовидный хомячок.

Десять из обнаруженных видов в на-
стоящее время обитают на Приханкайской 
низменности (табл. 1). Большинство из 
них (крыса, полевая мышь, дальневосточ-
ная и красно-серая полевки, средняя бу-
розубка, уссурийская и малая белозубки) 
встречается повсеместно. Крысовидный 
хомячок и северокитайский цокор при-
урочены к определенным местообитани-
ям: первый — к остепненным ландшаф-
там, второй предпочитает плотные почвы 
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долин с обильным травянистым покровом 
(Кривошеев 1984). 

Четыре обнаруженных таксона в насто-
ящее время не встречаются на Приханкай-
ской низменности — это могера, равно-
зубая бурозубка, ушан Огнёва и большой 
трубконос.

Костные остатки могеры (Mogera spp.) 
не определены до вида, поскольку систе-
матика современных представителей это-
го рода сильно запутана (Зайцев, Войта, 
Шефтель 2014; Zemlemerova, Abramov, 
Krukov et al. 2019). Согласно более ранним 
устоявшимся представлениям, на террито-
рии Приморского края обитают два вида 
могер, ни один из которых не встречает-
ся на Приханкайской низменности (Не-
стеренко 1999). Уссурийская могера (M. 
robusta) — лесной вид, могла обитать здесь 
при большей облесенности. Японская мо-
гера (M. wogura) — обитатель открытых 
пространств, водится на самом юге Хасан-
ского района, нельзя исключать обитания 

этого вида на Приханкайской низменно-
сти в прошлом.

Равнозубая бурозубка была определе-
на как самостоятельно, так и в составе 
морфологической группы видов S. ex gr. 
unguiculatus-isodon. Наличие этой груп-
пы говорит о том, что, возможно, помимо 
равнозубой, здесь водилась и когтистая 
бурозубка. Оба вида являются лесными и 
в настоящее время не обитают на Прихан-
кайской низменности (Нестеренко 1999). 
Очевидно, в пещеру Спасскую они могли 
попасть в период, когда она была окруже-
на лесами.

Ушан Огнёва и большой трубконос, 
судя по литературным данным (Тиунов 
1997; Назаренко 2006), ранее не регистри-
ровались на территории Приханкайской 
низменности, однако рукокрылые ведут 
подвижный образ жизни и легко могут 
перемещаться на существенные расстоя-
ния, в пещеры они залетают в основном 
на зимовку. Ушан Огнёва является до-

Таблица 2
Голоценовые находки костных остатков северного оленя и лося на территории 

Приморского края1

Table 2
Holocene finds of reindeer and elk bones in the Primirsiy Kray

Местонахождение Геологический возраст, культура Находки, экз.
Северный олень

1. Синий Гай А Граница 5000–4000 л. н., неолит +
2. Синий Гай А 2875 ± 45 л. н., 2820 ± 55 л. н., бронзовый век 4

3. Новогордеевское селище VIII–X вв., Бохай 1 
(обработанный рог)

4. Шайгинское городище Втор. пол. XII — нач. XIII в., чжурчжэни
1  

(верхнекоренной 
зуб)

Лось
1. Чертовы Ворота 7500 тыс. л. н., неолит 12
2. Синий Гай А Граница 5000–4000 л. н., неолит 6
3. Синий Гай А 2875 ± 45 л. н., 2820 ± 55 л. н., бронзовый век 9
4. Песчаный 2455 ± 35 тыс. л. н., бронзовый век 12
5. Назимова-1 4000–3000 л. н., железный век 2
6. Новогордеевское селище VIII–X вв., Бохай 4
7. Новогордеевское городище IX–X вв., Бохай, 1
8. Городище Николаевское II VIII — пер. пол. IX в., Бохай 3

1По литературным данным: Алексеева 1991; Алексеева, Болдин 1986; Алексеева, Болдин 1989; Алексеева, 
Гасилин 2015; Алексеева, Шавкунов 1983; Бродянский 1987; Васильев, Алексеева, Мартынович 2016; 
Васильева, Раков, Попов и др. 2011; Ермолова 1963.
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статочно эвритопным видом, а большого 
трубконоса относят к лесным видам (Ти-
унов 1997).
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