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Научная новизна. Реконструкция физико-географических условий в плейстоцене в Восточной Сибири с де-
тальным изучением районов первоначального расселения и этапов освоения данной территории древним гоми-
нинами в рамках решения фундаментальной задачи проблемы освоения человечеством Евразии и проникнове-
нием на территорию Северной Америки является одной из важнейших задач палеолитоведения. Многие обна-
руженные ранее археологические и палеонтологические находки изучены фрагментарно без учета литолого-
стратиграфической ситуации.

Цель: определение палеоэкологической обстановки на обнаруженном объекте археологии и плейстоценовой 
фауны и характеристики взаимодействия палеопопуляций человека, природной среды и позднеплейстоценовой 
мегафауны. Многочисленные археологические и палеонтологические материалы предоставляют исключитель-
ную возможность для восстановления путей миграции и определения ресурсной базы первобытного населения 
и реконструкции культурных взаимодействий в пространстве и времени.

Задачи: 1) проведение палеонтологического анализа для установления видового состава фаунистического 
комплекса Муостах; 2) проведение трасологического анализа для определения следов антропогенного воздей-
ствия на фаунистические остатки местонахождения Муостах; 3) проведение радиоуглеродного анализа для 
определения хронологического возраста фаунистических остатков местонахождения Муостах; 4) определение 
места археологического и палеонтологического комплекса Муостах в эколого-хронологической обстановке Се-
веро-Восточной Азии.

Методы исследования. Район разведочного исследования 2020 г. был определен ранее сделанной единичной 
находкой каменного изделия на острове Муостах неподалеку от одноименного мыса. Обнаружение в 2020 г. 
местонахождения Муостах на одноименном мысе полуострова Быковский также демонстрирует поверхност-
ный характер залегания палеонтологического и археологического материала, который был изучен палеонтоло-
гическим и трасологическим методами, а также проведен радиоуглеродный анализ находок.

Результаты. В разрозненном состоянии обнаружены останки восьми видов плейстоценовой фауны (ма-
монт, бизон, северный олень, сайгак, лошадь, волк, заяц, овцебык), часть которых была фрагментирована древ-
ним человеком. Таким образом, зафиксирован новый палеонтологический и археологический памятник на тер-
ритории Булунского района, что говорит о несомненной перспективности данного региона в обнаружении но-
вых свидетельств присутствия человека в период плейстоцена.

Ключевые слова: Булунский район, местонахождение Муостах, плейстоцен, мамонтовая фауна, термодену-
дация, трасологический анализ, радиоуглеродный анализ

I. Введение. Исследование характера перво-
начального расселения и последовательности 
развития человеческих палеопопуляций в усло-
виях меняющихся экстремальных палеоэколо-

гических условий арктического Севера Якутии 
в позднем плейстоцене и установление значе-
ния мамонтовой мегафауны в качестве ресурс-
ной базы палеолитических охотников всегда 
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было актуальной проблемой таких наук, как ар-
хеология, палеонтология и антропология. Бы-
строе распространение и относительное едино-
образие культуры древнего человека в Северо-
Восточной Азии, а также его существенная схо-
жесть с синхронными комплексами Сибирской 
Арктики во многом делает феномен первого 
освоения данного региона почти глобальным 
примером адаптации человека к экстремальным 
арктическим условиям на территории Азии. 
Наиболее древние стоянки фиксируются на тер-
ритории севера Якутии ок. 30 тыс. л.н., причем 
единичные свидетельства проникновения чело-
века позволяют отодвинуть время проникнове-
ния на 10 тыс. лет раньше. Географическое рас-
пространение, хронологические интервалы су-
ществования древнего населения и морфологи-
ческие особенности наземных млекопитающих 
тесно связаны с конкретными условиями среды, 
существовавшими в арктической зоне России. 
Поэтому одним из важнейших моментов явля-
ется абсолютное датирование фаунистических 
комплексов Арктики. Мамонтовая фауна плей-
стоцена является особым фаунистическим со-
обществом, существовавшим в условиях, кото-
рые до настоящего времени остаются во многом 
не исследованными, и их изучение требует осо-
бых методологических подходов. Поиски архео-
логических комплексов плейстоценового вре-
мени на территории полярной зоны Севера Яку-
тии ведутся давно. Но полученные данные для 
региона очень фрагментарны в силу географи-
ческой локализованности и специфических 
климатических особенностей арктической кри-
олитозоны. Одним из новых местонахождений, 
открытых в 2020 г., является участок мыса Муо-
стах полуострова Быковский со стороны бухты 
Буор-Хайа и моря Лаптевых. Здесь на пляже у 
размываемой морем береговой линии с обрыви-
стыми и частично сположеными берегами был 
собран палеонтологический материал (рис. 1).

В основании мыса Муостах находится из-
вестное урочище Мамонтовый-Хаята, откуда в 
1799 г. М. Адамс вывез в Санкт-Петербург «вы-
павший из ледяной стены» скелет мамонта с 
остатками мягких тканей [Томирдиаро, Чер-
ненький, 1987: 74].

Местонахождение Муостах расположено на 
участке мыса Муостах полуострова Быковский 
со стороны бухты Буор-Хайа и моря Лаптевых. 

Здесь был собран фаунистический материал 
вдоль береговой линии с обрывистыми и ча-
стично сположеными берегами. В разрозненном 
состоянии обнаружены останки восьми видов 
плейстоценовой фауны (мамонт, бизон, север-
ный олень, сайгак, лошадь, волк, заяц, овце-
бык), часть которых была фрагментирована 
древним человеком [Полевые исследования на 
территории Булунского района…, 2020]. В рай-
оне обнаружения остеологических и археологи-
ческих находок находится один из опорных гео-
логических разрезов Мамонтовый-Хаята [Ку-
ницкий, 1989; Schirrmeister et al., 2002]. Мест-
ность представляет собой злако-ивкомоховые и 
полигональные моховоразнотравные тундры на 
суглинках увалистой равнины в сочетании с 
термокарстовыми комплексами на невысоких 
водоразделах. Район исследований расположен 
на территории-останце Приморской низменно-
сти, как и остров Муостах, на прилегающих 
участках дна моря Лаптевых и водоразделе 
Приморского кряжа. В строении останцов пред-
горной аккумулятивной равнины принимает 
участие четвертичный ледовый комплекс, сла-
гающий поверхность с абс. отм. 10‒43 м, рас-
члененную аласами, лагунами, термоэрозион-

Рис. 1. Мыс Муостах. Расположение обнару-
женных находок заключено в прямоугольник
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ными оврагами и понижениями, т.е. имеет по-
лигональный рельеф с широким проявлением 
термокарстовых процессов [Зигерт и др., 2009].

Останцы равнины расположены в зоне соч-
ленения северной оконечности Верхоянской 
складчатой системы и шельфа моря Лаптевых и 
относятся к Буорхаинской структурно-фациаль-
ной зоне [Зигерт и др., 2017]. В геологическом 
строении данной территории и ее обрамлении 
принимают участие палеозойские известняки, 
конгломераты, интрузии базальтов и диабазов, 
преобладают темноокрашенные аргиллиты, 
алевролиты, сланцы, песчаники – так называе-
мый верхнепалеозойский Верхоянский ком-
плекс. Кайнозойские образования включают па-
леогеновые угленосные глины, неогеновые же-
лезистые конгломераты с глыбами интрузивных 
пород, миоцен-нижнеплейстоценовые пески, 
выходы которых отмечены в дельте р. Лены, по 
берегам Быковской протоки и бухты Тикси, на 
фрагментах поверхности выравнивания При-
морского кряжа. Четвертичные отложения райо-
на ‒ многолетнемерзлые и талые пески, супеси, 
суглинки, торфяники ‒ слагают надводные части 
останцов равнины дна моря, также включают 
отложения ледового комплекса повышенной 
мощности (до 47 м) [Schirrmeister et al., 2002]. 
Следует отметить, что этот район расположен в 
пределах денудационно-тектонического глыбо-
вого сооружения и характеризуется интенсив-
ными неотектоническими движениями с палео-
гена до рубежей позднего плейстоцена‒голоце-
на, спровоцировавшими тектоническое опуска-
ние территории в позднем неоплейстоцене и 
определившими современный геоструктурный 
облик территории [Иванов, Катасонова, 1978].

На востоке Быковского полуострова песча-
ные слабольдистые отложения залегают на аб-
солютных отметках от ‒50 до +9 м [Grosse et al., 
2006]. Они представлены песчано-гравийными 
осадками плиоцена‒раннего неоплейстоцена 
[Куницкий, 1989], перекрытыми аллювиальны-
ми тонкопесчаными, слабольдистыми осадками 
зырянского возраста. Начало накопления толщи 
предполагается по высотно-возрастной модели 
[Meyer et al., 2002] около 80 тыс. лет. Сверху за-
легают резко отличающиеся по литологическо-
му составу и содержанию льда лёссоподобные 
каргинско-сартанские осадки. Разрез Мамонто-
вый-Хаята демонстрирует, что осадки данного 

участка Быковского п-ова формировались 60‒5 
тыс. л.н. [Sher et al., 2005; Siegert et al., 2002; 
Schirrmeister et al., 2002]. 

Целью данной работы является определение 
палеоэкологической обстановки на обнаружен-
ных объектах археологии и плейстоценовой фа-
уны и характеристики взаимодействия палеопо-
пуляций человека, природной среды и поздне-
плейстоценовой мегафауны с использованием 
палеонтологического и трасологического мето-
дов, а также определение хронологического 
возраста с помощью радиоуглеродного анализа.

Теоретическая значимость заключается в 
том, что палеонтологические материалы явля-
ются важной составляющей для палеоэкологи-
ческих реконструкций разных культурно-хро-
нологических периодов. Комплексные исследо-
вания многослойных стоянок и пещерных ком-
плексов Северной Азии продемонстрировали 
безусловную значимость всестороннего изуче-
ния остеологических коллекций.

Практическая значимость данной информа-
ции заключается в том, что эти материалы по-
зволяют реконструировать адаптационные стра-
тегии, поведенческие особенности и палеодие-
ту древнейшего населения арктической зоны. 
Таких исследований проведено крайне мало для 
палеонтологических и археологических объек-
тов Севера, поэтому данные по мультидисци-
плинарному изучению любого обнаруженного 
объекта несут важную информацию и делают 
ценный вклад в понимание общей картины 
древней истории региона. 

II. Материалы и методы. Палеонтологиче-
ские исследования млекопитающих мамонто-
вой фауны проводились по методикам Е.В. Ма-
щенко [Maschenko, 2002], Н.В. Гарутт с допол-
нениями из методик измерения черепа К. Гере-
на и И.А. Вислобоковой [Гарутт, 1998]. Индиви-
дуальный возраст исследуемых образцов опре-
делялся по степени срастания (облитерации) 
черепных швов, формирования зубной системы 
и уровня стертости зубов, степени окостенения 
дистальных и проксимальных эпифизов конеч-
ностей, а также степени срастания краниальных 
и каудальных суставных дисков позвонков.

Для определения следов воздействия антро-
погенного характера на костном материале ис-
пользовался трасологический анализ. Класси-
ческий подход С.А. Семенова предполагает рас-
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смотрение в комплексе трех типов следов на 
археологических артефактах: технологических 
(следов изготовления), функциональных (сле-
дов использования) и следов деградации по-
верхности, связанных с природными изменени-
ями [Семенов, 1957: 7, 14]. Особенно важно от-
личать свидетельства антропогенного воздей-
ствия от формообразования, спровоцированно-
го естественными процессами. В некоторых 
случаях характер следов не позволяет с точно-
стью сказать, природного они происхождения 
или нет. Особенно это актуально для археологи-
ческих материалов, найденных не in situ, и когда 
условия залегания не стабильны и перемещение 
находок в грунте неизбежно, как, например, у 
находок в байджарахах.

Кроме того, помимо деформаций, связанных 
со спецификой условий залегания, на костях 
могут встречаться различные погрызы, следы 
вытаптывания и прочих воздействий, не связан-
ных с преднамеренной обработкой, выполнен-
ной человеком [См. например, Haynes, 2017; 
Haynes et al., 2020]. И хотя существуют неоспо-
римые свидетельства разделки туши и обработ-
ки бивней, не все найденные на костях следы 
могут быть интерпретированы как результат ан-
тропогенного воздействия на них.

Для установления хронологической принад-
лежности был проведен радиоуглеродный ана-
лиз образцов. Химическая предобработка образ-
цов проводилась в лаборатории изотопных ис-
следований ИАЭТ СО РАН следующим образом. 
Фрагменты костных образцов промывались дис-
тиллированной водой, сушились при комнатной 
температуре и размалывались в порошок на кри-
огенном гомогенизаторе FreezerMill. Затем по-
рошок каждого образца помещался в ячейку ав-
томатического экстрактора ASE350 и промывал-
ся хлористым метиленом при комнатной темпе-
ратуре однократно, после чего высушивался. 
Затем проводилась деминерализация костного 
порошка путем обработки 0,5 М водным раство-
ром HCl при комнатной температуре и промыв-
ки водой до pH = 7, затем порошок обрабатывал-
ся 0,05 М водным раствором NaOH при комнат-
ной температуре в течение 15 минут, промывал-
ся дистиллированной водой до pH = 7 и повтор-
но обрабатывался раствором HCl 0,5 М при 
комнатной температуре в течение 30 минут. По-
сле этого порошок промывался дистиллирован-

ной водой до pH = 3 и выдерживался при данной 
кислотности и 70 ºС в течение 12 часов. Затем 
раствор отделялся от осадка центрифугировани-
ем на приборе LMC-3000 со скоростью 3000 об/
мин в течение 3 минут, раствор переносился в 
пробирки, повторно центрифугировался со ско-
ростью 14500 об/мин в течение 70 минут и, от-
деленный от осадка, высушивался при 70 ºС для 
получения порошка коллагена. 

Далее проводилась процедура графитизации 
коллагена на AGE-3, прессование по 1 мг угле-
рода в мишени, которые направлялись на радио-
углеродный анализ на уникальной научной 
установке «Ускорительный масс-спектрометр 
ИЯФ СО РАН». Процедуре графитизации, по-
мимо исследовательских образцов, подверга-
лись также стандартные образцы щавелевой 
кислоты OxI и сахарозы ANU. Относительное 
содержание радиоуглерода 14С/13С в исследо-
вательских образцах рассчитывалось как сред-
нее по двум параллельно изготовленным графи-
товым мишеням и нормировалось на содержа-
ние 14С/13С в стандартах.

III. Результаты. В силу продолжающейся 
активной термоденудации происходит разруше-
ние рельефа мыса Муостах, особенно в его при-
морской части. Чуть менее активно термодену-
дационные процессы действуют по долинам рек 
и ручьев, на относительно ровных тундровых 
площадях вдали от водотоков развиваются тер-
мокарстовые процессы. Все это в той или иной 
степени способствует обнаружению палеонто-
логических остатков так называемой мамонто-
вой фауны. Обнаруженные кости в зависимости 
от того, залегали ли они в мерзлоте или были 
перезахоронены, имеют разную степень сохран-
ности и в основном фрагментированы. Их цвет 
варьируется от желтого до темно-коричневого.

Были обнаружены следующие виды. Одним 
из первых был найден шерстистый мамонт 
(Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). 
Собрано четырнадцать фрагментов костей: 
шейный позвонок, тазовая кость (2 экз.), хво-
стовой позвонок, фрагмент ребра (3 экз.), плюс-
невая кость, фаланга, щепа бивня (3 экз.), фраг-
менты трубчатых костей (2 экз.). К взрослой 
особи шерстистого мамонта относится седьмой 
шейный позвонок (малой карликовой формы), 
тазовые кости (2 экз.), хвостовой позвонок, 
фрагмент ребер (3 экз.), фрагмент проксималь-
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ной части плюсневой кости, фаланга, щепа бив-
ня (3 экз.). Фрагменты двух зубов примерно 
DP4 и М1 принадлежат мамонту возрастом 6–9 
лет. Обнаруженные фрагменты бедренной ко-
сти и большой берцовой кости без эпифизов со-
ответствуют детенышу мамонта. Обе кости от 
одной особи возрастом не более 3-х месяцев.

Собрано девятнадцать фрагментов костей 
от разных особей степного или первобытного 
бизона (Bison priscus (Bojanus, 1827). Это фраг-
мент черепа, 2-й, 3-й, 4-й, 6-й шейные позвон-
ки, фрагмент грудного отдела позвоночника, 
фрагмент крестца, фрагмент первого ребра, 
фрагмент ребра, фрагмент лопатки, фрагмент 
плечевой кости, фрагмент лучевой кости, фраг-
мент дистального эпифиза бедренной кости, 
пяточные кости (2 экз.), фрагмент пястной ко-
сти, III фаланга (3 экз.).

Обнаружено одиннадцать фрагментов костей 
ископаемой ленской лошади (Equus lenensis), в 
том числе левая нижняя челюсть, у которой от-
сутствует передняя и проксимальная части, су-
став нижней челюсти, шейный позвонок, фраг-
мент грудного отдела позвоночника, крестец, 
фрагмент левой лопатки, пястная кость, фраг-
мент бедренной кости, фаланга, копытцевая 
кость молодой особи.

Находки костей северного оленя (Rangifer 
tarandus (Linnaeus, 1758) насчитывают двенад-
цать фрагментов. Это обломок черепа с основа-
нием рога (2 экз.), фрагменты грудного отдела 
позвоночника, крестца, тазовой кости (3 экз.), 
плечевой кости, плюсневая кость, таранная 
кость (2 экз.), фаланга. 

В единственном экземпляре обнаружена 
пястная кость детеныша ископаемого овцебыка 
(Ovibos moschatus (Blainville, 1816). Также най-
ден обломок дистальной части лопатки ископа-
емого сайгака (Saiga borealis (Tschersky, 1876). 
Интерес представляет фрагмент правой части 
черепа волка с сохранившимися тремя зубами. 
Существенным отличием по сравнению с голо-
ценовым волком является более короткие разме-
ры черепа. Последним видом, обнаруженным 
на местонахождении Муостах, является заяц, а 
точнее фрагмент черепа особи с сохранившими-
ся тремя зубами в левой части.

Предварительный трасологический анализ 
остеологической коллекции с местонахождения 
Муостах показал, что следы искусственной об-

работки присутствуют на пяти фрагментах ко-
стей. Одной из самых насыщенных по количе-
ству свидетельств искусственной обработки на-
ходок является фрагмент кости волка. Недалеко 
от эпифиза фиксируется серия многочисленных 
параллельных тонких линейных следов, распо-
ложение которых указывает на диагональное от-
носительно продольной оси скобление. Кость 
также подверглась строганию, о чем свидетель-
ствуют ярко выраженные серии тонких прямых 
линейных следов, локализованных параллельно 
продольной оси в медиальной части ближе к 
зоне фрагментирования. Причем ближе к эпифи-
зу эти следы иногда перекрывает яркая заполи-
ровка, возможно, кость использовали для лоще-
ния. Не все участки предмета отличаются хоро-
шей сохранностью, на противоположной сторо-
не поверхность повреждена процессами дегра-
дации. Однако сочетание следов обработки с 
целью придания формы и интенсивный блеск 
предположительно от утилизации, указывают на 
активное использование этого фрагмента кости 
волка человеком. Возможно, характер слома так-
же указывает на искусственный характер фраг-
ментирования кости. Радиоуглеродный возраст 
данного образца составляет 16212±81 лет. (GV-
03118). Кроме того, общая морфология некото-
рых предметов указывает на искусственную об-
работку. На двух фрагментах крупных костей 
мамонта (рис. 2) отмечаются ровные края, сви-
детельствующие о рубке (рис. 2, 1abc, 2ab).

Радиоуглеродный возраст этих образцов со-
ставляет 34792±782 лет (GV-03120) и 
53119±7764 лет (GV-03122). Пластина из бивня 
также, несмотря на отсутствие микро- или ма-
кропризнаков искусственной модификации, 
предположительно могла быть получена путем 
расщепления или расклинивания пульпарной 
стенки бивня (рис. 3), и имеет радиоуглеродную 
дату 25392±257 (GV-03115).

Также еще один фрагмент бивня мамонта со-
храняет участки тонких линейных следов поре-
зов и имеет открытую дату >50000 (GV-03117) 
(рис. 4). 

Из вышеуказанного видно, что подъемный 
комплекс местонахождения Муостах разновре-
менный и фиксирует эпизодическое появление 
древнего населения на данном участке побере-
жья моря Лаптевых. Фаунистический комплекс 
без следов антропогенного воздействия также 
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Рис. 4. Отщеп из бивня мамонта: 1 – общий вид на фрагмент бивня в трех проекциях, a – линейные 
следы различной глубины (увеличение ×56), b – участок пересечения линейных следов (увеличение 
×56), c – серии линейных следов (увеличение ×50), d – расположение наиболее глубоких следов по 
краю отщепа (увеличение ×16)

Рис. 3. Фрагмент стенки пульпарной полости бивня мамонта: 1 – общий вид на фрагмент бивня в 
трех проекциях, a – один из наиболее представительных участков с линейными следами (увеличение 
×20), b – участок с линейными следами различной глубины и направленности (увеличение ×32), c – 
серии линейных следов на поверхности фрагмента (увеличение ×8)

Рис. 2. Фрагменты кости мамонта: 1 – общий вид на фрагмент кости мамонта в трех проекциях,     
a – участок с линейными следами (увеличение ×40), b, c – ровный край фрагмента с небольшими за-
зубринами (увеличение ×8); 2 – общий вид на крупный отщеп из кости мамонта в трех проекциях, a, 
b – ровный край фрагмента (увеличение ×8)
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демонстрирует различный возраст обнаружен-
ных образцов. Так, лопатка лошади имеет радио-
углеродный возраст 26997±298 лет (GV-03124), 
а пятка бизона ‒ 53231±7738 (GV-03125).

IV. Обсуждение. В изучении археологии ар-
ктического Севера Якутии наиболее значитель-
ные открытия были сделаны в 1989–1990, 2000–
2005 гг., когда была обнаружена и исследована 
Жоховская стоянка – один из самых северных в 
мире археологических памятников, датирован-
ный возрастом 8250–7800 л.н. [Питулько, 1998; 
Питулько, Павлова, 2015]. На стоянке были най-
дены каменные, костяные и роговые орудия, 
плетеные изделия, фаунистический и антропо-
логический материал, ставшие ценным источ-
ником по реконструкции жизни людей в раннем 
голоцене в этой части Восточно-Сибирской Ар-
ктики, когда Новосибирские острова еще оста-
вались частью материковой суши [Питулько, 
2019]. Изучение Новосибирских островов про-
должалось в 2000-х гг., когда были выявлены 
также разновременные следы пребывания древ-
него человека на о-вах Анжу. На острове Ко-
тельном была открыта стоянка Тугуттах возрас-
том 6,7 тыс. лет с микропризматической инду-
стрией, а на острове Новая Сибирь подъемный 
материал из фрагментов нуклеусов из бивней 
мамонтов возрастом около 36 тыс. лет [Расселе-
ние человека в Сибирской Арктике в позднем 
неоплейстоцене и голоцене…, 2015]. Позднее в 
2019 году на о. Котельный Новосибирского ар-
хипелага в ходе изыскательных работ палеонто-
логической экспедиции РГО в междуречье Ко-
жевена–Воллосовича были обнаружены кост-
ные останки шерстистого мамонта, примерно 
30–40 % от полного скелета возрастом 26 тыс. 
л.н. [Павлов, Suzuki, 2020]. На местонахожде-
нии были обнаружены фрагменты черепа, бив-
ней, лопатка, шейные, грудные и поясничные 
позвонки, фрагмент крестца, фрагменты ребер, 
таза и костей конечностей. Также были обнару-
жены следы от орудий древнего человека (по-
резы, царапины) на черепе, позвонках и ребрах. 
Рядом со скелетными остатками были найдены 
и идентифицированы орудия труда древнего че-
ловека – предположительно точило для ножа со 
следами интенсивного использования и что-то 
типа лопаточки. Новые открытия на Новоси-
бирских островах стали известны в 2020 г., ког-
да была открыта стоянка на острове Столбовом, 

единичный артефакт на полуострове Тас-Ары 
острова Котельный и единичный артефакт в 
центральной части острова Новая Сибирь [Но-
вые местонахождения и объекты археологии на 
архипелаге Новосибирских островов, 2020].

Также единичные находки плейстоценовой 
фауны со следами антропогенного воздействия 
были обнаружены в 2015 г. на острове Большой 
Ляховский в долине р. Зимовье, где было выявле-
но 2 местонахождения [Полевые исследования на 
острове Большой Ляховский, 2015]. В 2017 г. на 
поверхности песчаной косы, составляющей юж-
ную оконечность небольшого острова Муостах, 
расположенного в море Лаптевых, в 40 км на вос-
ток-юго-восток от пос. Тикси было обнаружено 
ножевидно-скребловидное изделие, относящее-
ся, вероятно, к позднему палеолиту. Выявить 
культуросодержащий слой тогда не удалось.

Древнейший достоверно установленный на 
настоящий момент этап палеолита Северо-Вос-
тока Азии представлен Янской стоянкой и отно-
сится к одному из заключительных интервалов 
каргинского времени, 27000—28500 л. н. [Пи-
тулько, Павлова, 2010]. Результаты серийного 
датирования материалов из Янской стоянки, ра-
диоуглеродный возраст которой хорошо обосно-
ван, все же не позволяют пока поставить вопрос 
об определении циклов обитания на стоянке. 
Имеющиеся датировки уверенно согласуются 
между собой, но не образуют отчетливых кла-
стеров, которые могли бы свидетельствовать о 
наличии здесь в пределах одного горизонта раз-
личимых на уровне разрешающей способности 
14С метода циклов заселения, которой эксплуа-
тировался лишь как источник ценного сырья 
биогенного происхождения (бивней и длинных 
костей мамонта) [Pitulko, Pavlova, Nikolsky, 
2015]. Дальнейшее развитие янской культуры 
приводит, возможно, к появлению на примор-
ских низменностях памятников типа Берелёха. 
Можно предполагать, что возраст культурного 
слоя стоянки Берелёх соответствует датировке 
11450+150 л. н. (Beta-190085), полученной по 
кости зайца [Питулько, Павлова, 2010]. Возраст 
костных остатков различных представителей ма-
монтовой фауны из кострища и стоянки Берелёх 
позволяют предполагать, что костеносный гори-
зонт образовался в интервале от примерно 14000 
до 11000 л. н., с привнесением в него части древ-
него материала. Истоки янской культуры неяс-
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ны, но очевидно, что она предшествует дюктай-
ской на значительной части Северо-Востока 
Азии, а в северной части этого региона продол-
жает существовать и после распространения в 
сартанском криохроне дюктайских памятников.

Полученные результаты изучения местона-
хождения Муостах имеют существенное значе-
ние для активно разрабатываемой в современ-
ном научном сообществе тематики путей засе-
ления человеком современного антропологиче-
ского типа территории Евразии и развития мо-
делей палеоэкологических ситуаций в позднем 
плейстоцене. Мультидисциплинарные исследо-
вания, которые охватывают все стороны палео-
географических обстановок в контексте взаимо-
действия древнего человека и палеосреды на 
территории Восточной Сибири на основе совре-
менных методов изучения, имеют важное при-
кладное значение как пример применения этих 
методик для археологических и палеоэкологи-
ческих обстановок, происходящих из различ-
ных территорий и относящихся к различным 
культурно-хронологическим этапам.

V. Заключение. Обнаруженный видовой со-
став может говорить о принадлежности костей к 
плейстоценовой фауне. Исследования сравни-
тельного небольшого участка мыса Муостах 
продемонстрировал перспективность подобных 
исследований, но в то же время и трудоемкость 
данных работ. Следует также отметить, что ак-
тивные термоденудационные процессы, проис-
ходящие в Сибирской Арктике, хоть и относи-
тельно облегчают поисковую работу, однако 
фактически уничтожают остатки фаунистиче-
ского комплекса и свидетельства пребывания 
древнего человека на арктическом пространстве. 
Не исключено, что наличие такого фаунистиче-
ского рефугиума могло способствовать и дли-
тельному существованию поздних форм гоми-
нид на данной территории, что сказалось на 
специфике антропогенеза в Восточной Сибири. 
Популяции, осваивавшие территории арктиче-
ской зоны Севера Якутии в условиях неодно-
кратного изменения климата позднего плейсто-
цена, сохраняли стабильную и единообразную 
технологию утилизации камня и кости, схожих в 
своих проявлениях. В связи с этим большое зна-
чение имеет определение характера человече-
ских адаптаций к разнообразным ландшафтам и 
климату севера Якутии, нашедших свое отраже-

ние в характере использования и получения ка-
менного и костяного сырья, стратегий мобиль-
ности, способов жизнеобеспечения и поселенче-
ской активности, взаимодействия с палеосредой.
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Comprehensive Study of Paleolithic Objects in the Arctic Zone
(Muostakh Site, Bulunsky District, Republic of Sakha (Yakutia))

Scientific novelty. Reconstruction of the physical and geographical conditions in the Pleistocene in Eastern Siberia 
with a detailed study of the areas of initial settlement and the stages of development of this territory by ancient hominins 
in the framework of solving the fundamental problem of the problem of the development of Eurasia by mankind and 
penetration into the territory of North America is one of the most important tasks of paleolithology. Many previously 
discovered archaeological and paleontological finds have been studied in fragments without taking into account the 
lithological and stratigraphic situation.

The aim of the study is determination of the paleoecological situation at the discovered object of archeology and the 
Pleistocene fauna and characteristics of the interaction between human paleopopulations, the natural environment and 
the Late Pleistocene megafauna. Numerous archaeological and paleontological materials provide an exceptional op-
portunity to restore migration routes and determine the resource base of the primitive population and reconstruct cul-
tural interactions in space and time.

Tasks: 1. Carrying out paleontological analysis to establish the species composition of the Muostakh faunal com-
plex; 2. Carrying out a trace analysis to determine the traces of anthropogenic impact on the faunal remains of the 
Muostakh site; 3. Carrying out radiocarbon analysis to determine the chronological age of the faunal remains of the 
Muostakh site; 4. Determining the location of the Muostakh archaeological and paleontological complex in the eco-
logical and chronological setting of Northeast Asia.

Research methods. The exploratory study area for 2020 was determined by an earlier single find of a stone product on 
the Muostakh Island near the cape of the same name. The discovery in 2020 of the Muostakh site on the cape of the same 
name on the Bykovsky Peninsula also demonstrates the surface nature of the occurrence of paleontological and archaeo-
logical material which was studied by paleontological and trace methods, as well as a radiocarbon analysis of the finds.

Results. In a scattered state, the remains of eight species of the Pleistocene fauna (mammoth, bison, reindeer, saiga, 
horse, wolf, hare, muskox) were found some of which were fragmented by ancient man. Thus, a new paleontological 
and archaeological monument was recorded on the territory of the Bulunsky district which indicates the undoubted 
prospects of this region in discovering new evidence of human presence during the Pleistocene.

Keywords: Bulunsky district, Muostakh site, Pleistocene, mammoth fauna, thermal denudation, trace analysis, ra-
diocarbon analysis


