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СЕЗОННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПАМЯТНИКА КОСТЕНКИ 14 (МАРКИНА ГОРА), 
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Верхнепалеолитический памятник Костенки 14 (Марки-
на гора) относится к многослойным стоянкам Костенковской 
группы. На нем зафиксировано наличие восьми четко стра-
тифицированных культурных слоев и трех костеносных па-
леонтологических слоев, пока без археологического сопро-
вождения. В настоящем исследовании внимание уделено 
культурному слою IVa, в котором было обнаружено боль-
шое количество костных остатков диких лошадей Equus ferus 
(Boddaert, 1785). Коллекция кремневого инвентаря невели-
ка и недостаточна для культурной атрибуции. Возраст опре-
деляется интервалом 39,1–41,0 тыс. л.н. на основании радио-
углеродных дат 34 900± 340 (OxA-21871) (cal. ~39,1–40,8 ka) и 
35 270 ± 350 (OxA-21873) (cal. ~39,3-41,0 ka) [Wood et al., 2012; 
Синицын, 2015]. 

Целью исследования является анализ и сравнение результа-
тов определения сезона гибели лошадей из культурного слоя 
IVа, полученных разными методами. Для определения сезон-
ности были использованы метод анализа ростовых слоев в це-
менте зубов млекопитающих и зооархеологический метод.

Изучение ростовых слоев в цементе зубов является хорошо 
зарекомендовавшим себя методом определения сезона гибе-

© Прилепская Н. Е., Бурова Н. Д., Синицын А. А., 2019
* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, проекты № 18-

04-01301 и 17-06-10319
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ли млекопитающих [Клевезаль, 1988; Gordon, 1991; Lieberman, 
1993; Landon, 1993; Burke, Castanet, 1995].

Материалом для анализа ростовых слоев в цементе послу-
жили зубы E. ferus. Использовались постоянные зубы, преиму-
щественно коренные и предкоренные. Было изучено 27 зубов 
от разных особей. Исследованные зубы были отсканированы 
3D сканером ArtecSpaceSpider с целью получения трехмер-
ных моделей. Ростовые слои в цементе изучались в шлифах 
и аншлифах (Рис. 1).

Рис. 1. Ростовые слои в зубном цементе дикой лошади Equus ferus 
из культурного слоя IVа археологического памятника Костенки 14 
(Маркина гора). Фото шлифа внешней части верхнего, левого М1. 
Образец К-14-IVа-1998/П-69/№20р. Ц – цемент; Э – эмаль; 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13 – зимние элементы основных ростовых слоев; 2, 4, 6, 8,10, 
12, 14 – летние элементы основных ростовых слоев. На внешнем 
крае цемента наблюдается полностью сформированный последний 
летний элемент (цифра 14), то есть его ширина равна или сопо-
ставима с шириной предыдущих летних элементов. Активный 
рост летнего цемента отсутствует, следовательно, сезон гибели не 
может быть весной. Сезон гибели: осень-зима [Прилепская, 2017].

По анализу зубного цемента были получены результаты 
для 24 особей. Анализ показал различные сезоны гибели. При 
этом количество лошадей, погибших весной-летом (17 осо-
бей), более чем в два раза превышает количество лошадей, 
погибших осенью-зимой (7 особей).

В зооархеологических исследованиях при определении воз-
раста животных чаще всего используют возрастные изменения 
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зубов, в том числе учитывается степень стертости резцов, у ко-
торых со временем изменяется форма жевательной поверхно-
сти и наклон в аркадах. Возрастные изменения скелета, то есть 
степень окостенения и прирастания эпифизов на элементах 
скелета, также имеют большое значение при определении ин-
дивидуального возраста и выделении возрастных групп. В ходе 
анализа было определено 4314 костных остатков E. Ferus мини-
мум от 35 особей (подсчет проводился по пяточным костям).

По зооархеологическим данным среди ювенильных жи-
вотных была найдена одна особь лошади моложе 8-9 месяцев 
гибель которой, скорее всего, могла произойти в конце осе-
ни – начале весны. По возрастному составу выделено 5 групп: 
моложе 2 лет (11, 4 %), от 2 до 5 лет (20 %), от 5 до 10 лет 
(31,6 %), от 10–15 лет (22,8 %), старше 15 лет (14,2 %).

Результаты, полученные разными методами, не противоре-
чат друг другу и указывают на то, что гибель лошадей в куль-
турном слое IVa происходила в разные сезоны.
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