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Цазакстандагы археозоологияныц калыптасуы туралы
(Л.А. Макарованыц туганына 90 жыл толуына орай)

Аннотация. Мака л а да Лидия Александровна Макарованыц Казакстан архео- 
зоологиясыныц дамуына ко скан улес1 карастырылады. Л.А. Макарованыц ем1р1 мен 
кы »мст1нс цатысты мэл1меттердщ кыскаша сипатгамасы бершедг Л.А. Макарова отандык 
археологияда ец алганщы болып жануар суйектерш зерттеп, ежелп ортагасырлардагы 
мал шаруашылыгы мен ацшыльщтыц рол1 туралы мэселелерд1 карастырды. Осы 
мака лада оныц археозоологияльщ зерттеулерше арналган ецбектерше шолу жасалы- 
нады. Ецбектер1 хронологияльщ непзде карастырылып. б1ркатар тужырымдарына са- 
лыстырмалы талдау журпз1лдг Л.А. Макарованыц ецбектер1ндеп археозоологияльщ 
деректер (суйектердщ саны, сацталу жагдайы жэне т. б.) Э.Х. Маргулан ат. Архео
логия институтыныц архив1нде сакталган деректермен салыстырылып, жуйел1 турде 
сараптама жасалды. Л.А. Макарова зерттеген остеологияльщ материалдар непз1нде 
ссксрпаштср картасы жасалды. Зерттеудщ аумактык жагынан да, хронологияльщ 
жагынан да аукымы кец. Карастырылган ескерпаштердщ 1Ш1нде мезолит-неолитпен 
мерз1мделет1н Кдрауцпр, Виноградовка XIV турагы, неолит-энеолит кезендер1мен 
мерз1мделет1н Шалкия 1 жэне Тельман турактары жэне кола -  ерте тем1р дэу1рлер1мен 
мерзхмделепн кептеген коныстар мен корымдар. ортагасырльщ калалар (Отырар, 
Култебе жэне Талгар) бар. Л.А. Макарованыц жасаган гылыми тужырымдары сарала- 
нып, кейшг1 зерттеулермен салыстырмалы турде талданады.

Сштеме жасау уш1н: Шагырбаев М.С. Качакстандагы археозоологияныц калыптасуы 
туралы (Л.А. Макарованыц туганына 90 жыл толуына орай). К’азацстан археологиясы. 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад Лидии Александровны Макаровой в раз
витие археозоологии Казахстана. Дается краткое описание сведений, касающихся жиз
ни и деятельности исследователя. Л.А. Макарова первая в отечественной археологии 
занималась изучением костных остатков животных, разрабатывала вопросы о роли 
животноводства и охоты в древности и средневековье. В данной статье приводится об
зор публикаций, посвященных археозоологическим исследованиям специалиста. Ра
боты рассмотрены в хронологическом порядке; проведен сравнительный анализ ряда 
ее выводов. Археозоологические источники (количество костей, сохранность и т. д.) в 
работах Л.А. Макаровой сопоставлены с данными, хранящимися в архиве Института 
археологии им. А.Х. Маргулана. Составлена карта памятников, остеологические мате
риалы которых изучались Л.А. Макаровой. Как территориально, так и хронологически 
охват исследований масштабен. В числе рассматриваемых памятников -  стоянки Ка- 
раунгир, Виноградовка XIV, датируемые мезолито-неолитическим периодом; стоянки 
Шалкия 1 и Тельмана -  неолит-энеолита; многочисленные поселения и могильники 
эпохи бронзы -  раннего железного века, а также средневековые городища (Отрар, 
Культобе, Талгар). Научные выводы, сделанные Л.А. Макаровой, анализируются и со
поставляются с последующими исследованиями.

Для цитирования: Шагирбаев М.С. О становлении археозоологии в Казахстане (к 
95-летию со дня рождения Л.А. Макаровой). Археология Казахстана. 2021. № 4 (14). 
С. 148-169. РОТ 10.52967/ак/2021 4 14,148,169
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Введение
Костные остатки животных 

являются одним из наиболее распро
страненных материалов, встречаю
щихся в процессе проведения архео
логических раскопок. Для исследо
вания остеологических коллекций 
необходимо обратить внимание на ар- 
хеозоологию, появившуюся в резуль
тате синтеза зоологии и археологии и 
ставшую важной частью археологиче
ской науки. Детальное изучение этого 
материала позволяет получить ответы 
на вопросы, касающиеся образа жиз
ни, хозяйства, особенностей питания, 
обрядов и мировоззрения древнего 
населения.

Целью данной статьи явля
ется изучение вклада археозоолога 
Л.А. Макаровой (рис. 1) в отечествен
ную науку. Именно Л.А. Макарова 
вместе с Т.Н. Нурумовым стояли у ис
токов археозоологии Казахстана. Ли
дия Александровна активно сотруд
ничала с археологами, способствова
ла сбору эталонных коллекций.

История становления археозоо- 
логической науки в Казахстане, в пер
вую очередь, связана с такими име
нами, как А.Х. Маргулан и М.К. Ка- 
дырбаев. Патриарх отечественной 
археологии А.Х. Маргулан ещё в пер
вой половине 1940-х гг. стремился к 
проведению комплексных археологи
ческих исследований. В объяснитель
ных записках, составленных ученым, 
было представлено видение дальней
шего развития науки. Так, А.Х. Мар
гулан определил какие отделы и ла
боратории необходимы для успешной 
работы сектора археологии. В их чис
ле названы: фотолаборатория, лабора
тория реставрации и анализа, кабинет 
антропологии [Бейсенов и др. 2017: 
53]. Лаборатории и отделы, предло-

Рис. 1. Лидия Александровна Макарова 
(по: [Макарова л/д 108: 22])

1-сур. Лидия Александровна Макарова 
([Макарова л/д 108: 22]: бойынша)

р|д 1. Ш |уа Макагоуа 
(Ьу: [Макагоуа 1/8 108: 22])

женные А.Х. Маргуланом 75 лет на
зад, по-прежнему актуальны.

Посыл А.Х. Маргулана вопло
тился несколькими десятилетиями 
позже, а именно -  в 1971 г. с момента 
создания лаборатории «Археологиче
ских технологий» в отделе археологии 
Института истории, археологии и эт
нографии им. Ч.Ч. Валиханова (далее 
ИИАЭ им. Ч.Ч. Валиханова), которую 
возглавил М.К. Кадырбаев | Акымбск. 
Шагырбаев 2020: 114-115]. Для рабо
ты в лабораторию были приглашены 
зоологи Лидия Александровна Мака
рова и Тулеген Нуралиевич Нурумов.

В связи с Постановлением Пре
зидиума АН СССР от 17.05.1963 г. 
№ 394 «О внедрении естественных 
и технических наук в археологию» в 
1971-1972 гг. в составе тогдашнего 
ИИАЭ им. Ч.Ч. Валиханова впервые 
была проведена работа по открытию 
лаборатории (1971 г.) [Ахинжанов
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л/д 27: 69]. Лаборатория получила 
название «Лаборатория археологиче
ских технологий», первым заведую
щим назначен М.К. Кадырбаев.

М.К. Кадырбаев стремился ис
пользовать силу научного потенциала 
того времени для создания структу
ры лаборатории. Организовывал на
учные командировки в научные цен
тры Москвы и Ленинграда с целью 
приобретения и совершенствования 
опыта ряда исследователей. В составе 
лаборатории первоначально работа
ли зоолог Л.А. Макарова, керамолог 
Т.М. Тепловодская, физик Э.Ф. Кузне
цова [Кузнецова 1998: 9-10]. В связи 
с безвременной кончиной М.К. Ка- 
дырбаева в 1982 г., в 1983 г. времен
но исполняющим обязанности заве
дующего лабораторией был назначен 
С.М. Ахинжанов. Должность заведу
ющего лабораторией С.М. Ахинжано- 
ву была назначена в 1984 г. [Ахинжа
нов л/д 27: 75].

В 1998 г. с началом изучения 
курганов с мерзлотой руководителем 
Восточно-Казахстанской археологи
ческой экспедиции Института архео
логии им. А.Х. Маргулана 3. Сама- 
шевым был взят курс на междисци
плинарный подход к исследованиям. 
В ходе реализации задач этого мас
штабного проекта был привлечен 
К.А. Кашкинбаев, исследования кото
рого были связаны с изучением остео
логического материала, а также мяг
ких тканей коней, сохранившихся в 
условиях образования вечной мерзло
ты в курганах Казахского Алтая [Каш
кинбаев 2013; Кашкинбаев, Самашев 
2005]. Синхронно с проведением рас
копок на могильнике Берел для архео- 
зоологического изучения материала 
приглашается П.А. Косинцев. Резуль
татом многолетнего сотрудничества

с исследователем стал ряд публика
ций как в отечественных, так и в за
рубежных изданиях, а региональный 
охват не стал ограничиваться только 
Казахским Алтаем, но и протянулся 
далеко на запад -  до Устюрта [Косин
цев, Самашев 2014; Косинцев 2017: 
301-319; Лошакова 2020: 55]. В раз
ные годы археологи Казахстана для 
определения видового состава живот
ных по костным остаткам сотрудни
чали со специалистами из Института 
зоологии НАН РК -  М.В. Бажановой, 
Б.С. Кожамкуловой, П.А. Тлеуберди- 
ной, Б.У. Байшашовым и др. Также для 
изучения материалов по палеозооло
гии привлекались такие специалисты, 
как Н.М. Ермолова, Л.Л. Гайдученко, 
Л.А. Тютькова, Д. Малахов.

Как мы уже отмечали, Л.А. Ма
карова работала в созданной лабо
ратории в качестве специалиста- 
палеозоолога и впервые в археологии 
Казахстана занималась специальны
ми археозоологическими исследо
ваниями (рис. 2)* (*Перечисление 
памятников дано в хронологическом 
порядке).

Краткая биографическая справка
Лидия Александровна Макаро

ва родилась 18 августа 1926 г. в селе 
Елшанка Сергеевского района Куйбы
шевской области в семье служащего. 
В 1942 г. по призыву Народного ко
миссариата путей сообщения (НКПС) 
после 8-го класса поступила в филиал 
Алма-Атинского железнодорожного 
техникума на отделение «Технические 
и гражданские здания» и, окончив его 
в 1944 г., получила специальность 
техника-строителя. В 1944-1945 гг. 
по направлению работала в Шарлов- 
ском комбинате стройматериалов в 
должности техника-строителя, позд
нее -  прораба. В 1946-1947 гг. обуча-
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Рис. 2. Карта памятников, материалы которых изучала Л.А. Макарова: 
а -  пещера; 6 -  стоянка; в -  поселения; г -  городища; д -  могильник;

1, 2 -  порядковый номер
1 -  Караунгур; 2 -  Виноградовка XIV; 3 -  Шалкия I; 4 -  Тельман; 5 -  Кеноткель VIII;
6 -  Соленое озеро I; 7 -  Евгеньевка II; 8 -  Ливановка; 9 -  Ботай; 10 -  Вишневка I; 
11 -  Сергеевка; 12 -  Токсанбай; 13 -  Чаглинка; 14-Бугулы; 15 -  Каркаралинское;
16 -  Шортанды булак; 17 -  Суык булак; 18 -  Баландино; 19 -  Саргары; 20 -  Атасу; 

21 -  Петровка II; 22 -  Новоникольское I; 23 -  Конезавод III; 24 -  Мыржык;
25 -  Зевакино; 26 -  Берел; 27 -  Отырар; 28 -  Культобе (Жыланкарауыл); 29 -  Талгар

2-сур. Л.А. Макарова материалдарына зерттеу журпзген ескертк1штердщ картасы: 
а -  уцпр; 6 -  турак; в -  коныс; г -  кала; д -  корым; 1 , 2 -  рет саны 

1 -  К;арауцпр; 2 -  Виноградовка XIV; 3 -  Шалкия I; 4 -  Тельман; 5 -  Кецеткел VIII;
6 -  Соленое озеро I; 7 -  Евгеньевка II; 8 -  Ливановка; 9 -  Ботай; 10 -  Вишневка I;

11 -  Сергеевка; 12 -  Токсанбай; 13 -  Шагалалы; 14-Бугы лы ; 15 -  Кдркаралы;
16 -  Шортанды булак; 17 -  Суык булак; 18 -  Баландино; 19 -  Саргары; 20 -  Атасу;

21 -  Петровка II; 22 -  Новоникольское I; 23 -  Конезавод III; 24 -  Мыржык;
25 -  Зевакино; 26 -  Берел; 27 -  Отырар; 28 -  Култебе (Жыланкарауыл); 29 -  Талгар

р|д 2. Мар о1топитеп(з, (йе та(ела1з о1\л/Ысй 1..А. Макагоуа 5(иб1еб: 
а -  сауе; Ь -  зКе; с -  зеШетеп(з; б -  (о\л/п; б -  Ьипа1 дгоипб; 1, 2 -  зела! питЬег 

1 -  Кагаипд1г; 2 -  М1подгабоука XIV; 3 -  5ба1к1а I; 4 -  Те1тап; 5 -  Кепо(ке1 VIII;
6 -  5о1епое огего I; 7 -  Еудепеука II; 8 -  Ыуапоука; 9 -  Во(ау; 10 -  V^5^^пеVка I;
11 -  Зегдееука; 12 -  ТокзапЬау; 13 -  СбадИпка; 14 -ВидиИ; 15 -  КагкагаИпзкое;
16 -  Зйобапбу Ьи1ак; 17 -  Зиук Ьи1ак; 18 -  Ва1апбто; 19 -  Загдагу ; 20 -  А(ази;

21 -  Ре(гоука II; 22 -  1\1оуоп1ко1зкоуе I; 23 -  Копегауоб III; 24 -  Муггбук;
25 -  2еуак1по; 26 -  Веге!; 2 7 -  0(угаг; 28 -  КиКоЬе (2бу1апкагаиу1); 29 -  Та!даг

лась и закончила среднюю школу ра
бочей молодежи. В период с 1948 по 
1953 г. училась на биолого-почвенном 
факультете Казахского государствен
ного университета им. С.М. Кирова 
[Макарова л/д 108: 4]. Л.А. Макарова 
в своей первой научной статье «Пер
вые находки остатков лошади Стено- 
на в Казахстане» пишет, что в 1952 г.

на кафедре зооологии позвоночни
ков биолого-почвенного факультета 
(КазГУ) написала дипломную работу 
по вышеуказанной теме на основе ма
териалов из лаборатории палеозооло
гии Института зоологии АН КазССР 
[Макарова 1955: 29]. С 1953 по 1958 г. 
работала преподавателем биологии, 
химии в средних школах г. Между-
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реченского в Кемеровской области. 
В своей автобиографии пишет что, 
в «1958 году была приглашена в Ин
ститут зоологии АН КазССР в лабо
раторию палеобиологии» [Макарова 
л/д 108: 5]. В Институте зоологии 
Л.А. Макарова проработала один 
год лаборантом (1958-1959 гг.) и три 
года младшим научным сотрудником 
(1959-1962 гг.). В период с 1962 по 
1968 г. по состоянию здоровья она не 
работала [Макарова л/д 108: 21].

В период с 1955 по 1962 г. 
Л.А. Макарова опубликовала четы
ре статьи. В статье «Первые находки 
остатков лошади Стенона в Казахста
не» подробно описываются семь ко
ренных зубов и одна пяточная кость 
лошади Стенона, найденные в Вос
точном (р. Иртыш), Юго-Восточном 
(р. Или) и Юго-Западном Казахстане 
(северо-восточный берег Аральского 
моря). При описании зубов отдель
ных видов лошадей большое вни
мание уделяется характерному при
знаку -  строению протокона. Благо
даря исследованиям В. Громовой из
вестно, что наиболее существенным 
признаком верхних коренных зубов 
Е.йепошз является короткий прото
кой. Индекс его длины к длине соот- 
вествующего зуба колеблется от 28,3 
до 38,7 мм [Громова 1949: 96]. Иссле
дованные Л.А. Макаровой объекты 
имеют соотношение длины протокона 
и длины соответствующего зуба такое 
же, как у лошади Стенона, указанный 
индекс колеблется от 27,7 до 39,8 мм 
[Макарова 1955: 36-37]. Следует от
метить, что при сравнении образцов 
с признаками, охарактеризованными 
В. Громовой, выявлены отличитель
ные признаки. Например, на зубе 
№ 3369, несмотря на сильную стер
тость жевательной поверхности, был

виден дополнительный рисунок эма
ли в форме замкнутого круга. Мака
рова считает, что, возможно, этот зуб 
более близок к приводимой В. Громо
вой переходной форме Е.8аптешеп818 

из Китая, которая также имеет удли
ненный протокон, но без добавочного 
рисунка эмали. Дополнительно этот 
вывод она связывает с более засуш
ливым климатом Азии и с питани
ем азиатских л ошадей ксерофитной 
растительностью, т. е. более жест
кой, чем в ареале европейской фор
мы [Макарова 1955: 38]. В статье 
«Распространение лошади Стенона 
на территории Казахстана» (1960 г.) 
мы наблюдаем, что костные остатки 
данного вида допонились находками, 
сделанными на территории Северной 
Киргизии (р. Джельдысу) и Западного 
Синьцзяна (р. Боро-Тала) [Макарова 
1960: 92-93]. Эти публикации явля
ются результатами и некоторыми вы
водами дипломной работы [Макарова 
1955: 29; 1960: 92-93]. Остальные две 
статьи касаются анализа эталонных 
коллекций из фондов Музея природы 
Института зоологии АН КазССР [Ма
карова 1961: 183-187] и костей ис
копаемых зайцеобразных из Западной 
Сибири и Казахстана [Макарова 1962: 
153-154].

Путь е археозоологию
В 1968 г. Л.А. Макарова была 

принята на работу старшим лаборан
том в Институт истории, археологии и 
этнографии АН КазССР. С этого вре
мени она тесно сотрудничала с отече
ственными археологами, способствуя 
систематическому изучению остео
логических материалов. Важно отме
тить, что в этот период Л.А. Макарова 
была единственным палеозоологом в 
Казахстане. Заведующий отделом ар
хеологии К.А. Акишев высказал такое
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мнение: «Она -  единственный в ре
спублике специалист-пелозоолог, за
нимающаяся исследованием видового 
состава и эволюции пород домашних 
и диких животных в разные историче
ские эпохи по материалам археологи
ческих работ» [Макарова л/д 108: 44].

В 1968 г. Л.А. Макаровой на 
определение систематической и ви
довой принадлежности была пред
ставлена коллекция костей животных 
из поселения эпохи бронзы Чаглинка 
(совр. Шагалалы -  прим, ред.) Кок- 
четавской области, собранная архео
логической экспедицией ИИАЭ АН 
КазССР (нач. А.М. Оразбаев), прово
дившей полевые исследования и рас
копки в этом районе в 1965, 1968 гг. 
[Макарова 1970: 269]. В архиве Ин
ститута археологии им. А.Х. Мар- 
гулана отложились сведения о том, 
что кости животных из предыдущих 
раскопок А.М. Оразбаева были опре
делены специалистами-зоологами. 
А.М. Оразбаев пишет, что «<...> най
денные из могильника Елшибек, огра
ды 39, ящик № 1 моллюски определе
ны к.б.н. М.В. Бажановой -  сотрудни
ком Южно-Казахстанского геологиче
ского управления, а кости животных -  
научным сотруником отдела палеоби
ологии Б.С. Кожамкуловой» [Оразба
ев 1957: 3]. В рецензии К.А. Акишева 
на работу А.М. Оразбаева «Северный 
Казахстан в эпоху бронзы» встречаем: 
«<...> В третьем разделе этой же гла
вы делаются выводы, проливающие 
свет на уровень развития хозяйства 
<...>» [Акишев 1957: 19]. Л.А. Ма
карова в своей статье отмечает, что 
часть костей из поселения Чаглинка 
ранее была просмотрена и определена 
сотрудниками лаборатории палеобио
логии Института зологии АН КазССР 
М.Д. Бирюковым, К. Жилкибаевым,

Б.С. Кожамкуловой и Л.Т. Мусакуло- 
вой [Макарова 1970: 269]. Из поселе
ния Чаглинка ею исследовано всего 
686 различных по сохранности костей 
домашних животных. Были опреде
лены три вида (лошадь, крупный и 
мелкий рогатый скот), среди них пре
обладают кости КРС. Предваритель
ное сопоставление размеров костей 
(плечевых, таранных, пяточных и 
метаподий) из посления Чаглинка с 
данными, приводимыми В. Громовой 
для крупного рогатого скота нижней 
культуры Кунчи-тепа [Громова 1940: 
50-52], датируемой эпохи поздней 
бронзы, показали, что КРС из поселе
ния Чаглинка несколько крупнее, чем 
среднеазиатские. Обращает на себя 
внимание мнение Л.А. Макаровой о 
костных остатках лошади. При иссле
довании зубов лошадей на некоторых 
из них отмечалось увеличение чиса 
складочек и наличие хорошо выра
женной т. н. «шпоры» как на премоля
рах, так и на молярах. А индекс длины 
прото ко на к длине всего зуба был бли
зок к таковым, приводимым В. Гро
мовой для зубов тарпана. Исходя из 
особенностей зубов, Л.А. Макарова 
делает вывод, что в районе поселения 
в описываемую эпоху обитала дикая 
форма лошади, кости которой вполне 
могли попасть в Чаглинку в резуль
тате охоты на нее древних поселен
цев [Макарова 1970: 273]. А также из 
предварительных сравнений размеров 
путовых костей чаглинской лошади с 
таковыми одноименных костей, при
водимых В. Громовой для лошадей 
из Кунчи-тепа, было видно, что кости 
лошади поселения Чаглинка более 
крупные. Конечно, здесь необходимо 
учитывать, что выводы автора были 
сделаны исходя из имеющихся на тот 
момент данных. Однако утверждение
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о том, что жители поселения Чаглин- 
ка использовали диких лошадей в ра
ционе питания все же требует более 
глубокого изучения.

При раскопках в пещере Кара- 
унгур в 1970-1971 гг., проводившихся 
под руководством Х.А. Алпысбаева, 
было найдено большое количество 
костей животных. Остеологическая 
коллекция, собранная за два года, 
состоит из более 5000 костей живот
ных [Алпысбаев, 1969, с. 85]. Из всех 
костных остатков Л.А. Макаровой 
было отобрано около 2000 с характер
ными морфологическими признаками 
и в результате до вида и рода опреде
лены 1497 костей. Всего определено 
22 вида животных. По результатам 
этих исследований Л.А. Макарова в 
1973 г. публикует статью «Териофау- 
на пещеры Караунгур» [Макарова 
1973: 146-155]. Это была вторая ста
тья, опубликованная в результате ее 
исследований в Институте. В личном 
деле Л.А. Макаровой имеются сведе
ния о том, что К.А. Акишев высоко 
оценил указанную статью: «<...> Сре
ди них наибольший научный интерес 
вызывает статья "Териофауна пещеры 
Караунгур”. <...> изучение огром
ной коллекции костных остатков из 
неолитической пещеры Караунгур 
позволило сделать ряд исторических 
ценных наблюдений о численности и 
значении отдельных видов животных 
в качестве объектов промысла древ
него человека, о продолжительности 
обитания людей в этом районе» [Ма
карова л/д 108: 45]. В статье состав
лена индивидуальная характеристика 
каждого вида животного и проведен 
частичный фаунистический анализ. 
Судя по количеству костных остатков 
можно предположить, что основными 
объектами охоты были архар, лисица,

косуля, дикая свинья. Так, среди кост
ных находок представителей отряда 
хищников кости лисицы составляют 
93%. Из копытных животных наи
больший процент приходится на кости 
архара -  55,8%, затем дикой свиньи 
-  22,3% и косули -  14,3%. Как отме
чает Н.К. Верещагин, среди остатков 
крупных животных, добывавшихся 
первобытными людьми, преобладают 
кости архара [Верещагин 1971: 224]. 
Доминируют эти животные и в фауне 
диких млекопитающих южного скло
на хребта Каратау.

В 1974 г. в сборнике «В глубь 
веков» публикуется статья «Кости 
животных из некоторых археологиче
ских раскопок в Казахстане» [Мака
рова 1974: 201-206]. В данной работе 
проводится археозоологический ана
лиз костей животных, найденных на 
памятниках Центрального и Южного 
Казахстана. Ею было проанализиро
вано более 5000 костных остатков, в 
основном домашних животных, по
лученных при раскопках поселений 
эпохи бронзы Бугулинского, Карка- 
ралинского и Шортанды-Булака (Цен
тральный Казахстан) и из средневеко
вых городищ Южного Казахстана. Из 
поселения Бугулинское обработано 
286 костей, из Каркарлинского -  228, 
из Шортанды-Булака -  около 500 [Ма
карова 1974: 202]. В статье А.Х. Мар- 
гулана, посвященной поселению 
Бугулы, обращает на себя внимание 
следующая информация: «<...> Осо
бенно мощное кострище обнаружено 
у самого входа между двумя огромны
ми плитами гранита, которыми обо
значен вход. Все это говорит о том, 
что у входа и в галерее этого здания 
постоянно совершался обряд жерт
воприношения и поклонения огню» 
[Маргулан 1957: 13].
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В первые три года исследований, 
проведенных Южно-Казахстанской 
комплексной археологической экспе
дицией (далее -  ЮККАЭ) на Отра- 
ре и Культобе, было выявлено боль
шое количество костей животных. 
На средневековом городище Отрар в 
1971-1972 гг. были найдены 1547 ко
стей крупного и мелкого рогатого ско
та, верблюда, лошади, сайги, собаки и 
лисицы различной сохранности. Ко
сти были выявлены в четырех раско
пах. Сведения об исследовании остео
логических материалов, проведенных 
Л.А. Макаровой, сохранились в ар
хивных документах. Например, в по
левых дневниках по материалам рас
копа № 2 городища Отрар встречаем 
следующие данные: «<...> В раскопе 
№ 2 в заполнении было найдено много 
костных остатков» [Полевой дневник 
№ 1, 1972, л. 18]. В полевом дневнике 
В.А. Грошева написано, что «<...> в 
раскопе № 2, в помещении № 2 обна
ружено много остатков костей» [Гро
шев, Полевой дневник, л. 3]. Такая 
информация в полевых дневниках 
приходится по годам исследования на 
сроки, указанные Л.А. Макаровой, и 
по объектам раскопок. В результате 
определения костей, выявленных в 
четырех раскопах, установлено, что 
242 кости принадлежит КРС, 426 -  
МРС, 298 -  лошади, 40 -  верблюду. 
Кости собаки, сайги и лисицы в дан
ных раскопах городища Отрар еди
ничны. По количеству костей больше 
всего костных остатков МРС, затем 
лошади [Макарова 1974: 205].

В 1971-1972 гг. Л.А. Макарова 
изучала костные остатки животных 
средневекового городища Культобе 
(Сузакский р-н, Туркестанская обл.) 
[Акишев и др. 1972: 179]. Во время 
археологических исследований этого

поселения в 1971-1972 гг. было полу
чено 2637 костей домашних и диких 
животных. В целом, костные материа
лы были фрагментарными. 380 костей 
принадлежит КРС, 980 -  МРС, 360 -  
лошади, 23 -  верблюду. Из костей ди
кой фауны здесь обнаружены 74 кости 
сайги (в основном обломки верхней 
части черепа, таранные), а также ли
сицы (часть черепа и обломок нижней 
левой челюсти) [Макарова 1974: 205].

Л.А. Макарова в вышеназван
ной статье приводит сведениях об 
остеологических материалах, найден
ных при раскопках средневекового го
родища Талгар. В 1971 г. здесь собра
но 58 костных остатков домашних жи
вотных. Пригодными для определения 
оказались 42 кости, из них КРС при
надлежало 17 частично разрушенных 
костей конечностей и две лопаточные 
кости [Макарова 1974: 205]. Несмо
тря на то, что количество материала, 
описанного в статье, очень мало, в 
работах других авторов мы встречаем 
более подробные сведения об этом. 
Например, информация о результатах 
анализа Л.А. Макаровой остеологиче
ского материала средневекового горо
дища Талгар есть в работах К.М. Бай- 
пакова [Байпаков 1973: 74] и Т.В. Са
вельевой [Савельева 1994: 29-30]. 
В полевом дневнике Т.В. Савельевой 
по раскопу № 2 встречаем: «<...> На 
участке 5/Т в зольном слое на глуби
не 20 см найдены кости нескольких 
животных, по видимому барана и ко
ровы, часть костей в сочленении, дру
гие разрознены» [Савельева, полевой 
дневник, л. 9]. По результатам иссле
дования костных остатков животных 
из средневековых городищ Южного 
Казахстана Л.А. Макарова делает сле
дующие выводы: «На средневековых 
городищах Отрарского оазиса число
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костей МРС значительно превышает 
число костей КРС и также лошади, ко
личество костей которой здесь боль
ше, чем костей КРС. В остеологиче
ском материале, собранном на посе
лениях, за исключением Культобе, где 
имеются кости сайги, остатков диких 
животных найдено мало» [Макарова 
1974: 206].

В 1975 г. выходит статья 
Л.А. Макаровой «Кости животных из 
курганов Зевакинского могильника» 
[Макарова 1975: 161-167]. Это чет
вертая статья исследователя по архео
зоологии. Зевакинский могильник на
ходится близ с. Зевакино (Шемонаи- 
хинский р-н, Восточно-Казахстанская 
обл.) и насчитывает более 500 раз
новременных погребальных соору
жений [Арсланова 1973: 160]. Во 
многих захоронениях этого памят
ника обнаружены костные остатки 
животных -  скелеты или отдельные 
кости. Л.А. Макарова сообщает, что: 
«<...> В отдел археологии ИИАЭ 
им. Ч.Ч. Валиханова на определение 
видовой принадлежности поступило 
1073 кости из 44 курганов Зевакинско
го могильника. <...>  Этот материал 
собран Восточно-Казахстанской ар
хеологической экспедицией в 1966 г. 
и археологической экспедицией Усть- 
Каменогорского педагогического ин
ститута в 1968-1972 гг.» [Макарова 
1975: 161]. Сведения о костных остат
ках животных, найденных в ходе ис
следований Ф.Х. Арслановой в Зева- 
кинском могильнике, также сохрани
лись в архивных данных. Например в 
отчете 1966 г. (раздел: Опись остеоло
гического материала из курганов Зе
вакинского могильника) Ф.Х. Арсла
нова упоминает о том, что: «костные 
остатки животных из курганов 4, 105, 
114, 126, 141 полевую обработку сде

лала студентка естественного факуль
тета, отдела биологии» [Арсланова 
1966: 20, 23-24]. В своих научных от
четах за 1968-1969 гг. Ф.Х. Арслано
ва пишет, что было обнаружено боль
шое количество костей животных, в 
том числе бараньи астрагалы [Арсла
нова 1969: 8-9]. Сведения об овечьих 
астрагалах, найденных в захоронени
ях, мы также находим в научном от
чете Ф.Х. Арслановой за 1970 г. [Арс
ланова 1970: 6]. Среди сведений, со
держащихся в научных отчетах, мож
но выделить вопросы о погребальном 
обряде с использованием астрагалов, 
а также о скелетах собак и лошадей в 
кургане № 145 [Арсланова 1970: 18; 
1971: 12; 1972: 23, 27]. Несомненно, 
Л.А. Макарова провела археозооло- 
гический анализ костных остатков 
животных, отраженный в научных 
отчетах Ф.Х. Арслановой, некоторые 
выводы были положены в основу дан
ной статьи.

Пять статей Л.А. Макаро
вой, опубликованных в 1976-1978 
и 1980 гг., связаны с изучением ар- 
хеозоологических материалов памят
ников эпохи энеолита и бронзы Ка
захстана. Например, в статье 1976 г. 
«Дикие млекопитающие из археоло
гических памятников эпохи неолита и 
бронзы Казахстана» на основе остео
логических материалов дается фауни- 
стический обзор, в том числе диких 
животных, найденных на территории 
Казахстана в памятниках от мезолита- 
неолита до эпохи бронзы [Макарова 
1976а: 268-270]. В результате изуче
ния палеозоологического материала из 
археологических памятников неолита 
и бронзы Казахстана в составе фауны 
установлено 28 видов диких млекопи
тающих из шести отрядов. Сравнение 
видового состава диких животных,
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костные остатки которых обнаруже
ны на поселениях эпохи бронзы Се
верного (Саргары, Чаглинка и Алек- 
сеевского [Кривцова-Гракова 1940: 
100-102]), Центрального (Атасу, Бу- 
гулы 2, Улутау, Шортанды-Булак) и 
Восточного Казахстана [Черников 
1960: 62-67], показывают общую 
встречаемость для них зайца, сурка, 
бобра, волка, лисицы, сайги, архара, 
тура. Общими, кроме указанных ви
дов, оказались: для Северного и Цен
трального Казахстана -  хорек, кулан, 
тур; для Центрального и Восточного 
Казахстана -  джейран и марал; для 
Северного и Восточного Казахстана -  
кабан, верблюд, северный олень [Ма
карова 1976а: 269]. Такое сходство в 
какой-то степени отражает наличие 
идентичных биогеоценотических ус
ловий в этих ландшафтных регионах 
в то время.

В статье «Животные Атасу и 
других поселений Центрального Ка
захстана» (1977 г.) изложены резуль
таты определения костных остатков 
животных из раскопок пяти жилищ на 
поселении Атасу. В ней, кроме видо
вого определения, выполнен сравни
тельный анализ по костным остаткам 
животных между памятниками [Ма
карова 1977: 124-131]. Всего было 
обработано 2226 костей и выявлено 
14 видов. Анализ измерений позволя
ет отметить, что в абсолютных разме
рах длины и ширины соотвествующих 
костей МРС и КРС из сравниваемых 
поселений (Саргары и Чаглинка) боль
шой разницы в диапазоне изменчиво
сти не прослеживается. Но в таблицах 
размеров костей лошади видно, что 
некоторые кости меньшего размера, 
чем из других поселений. Это свиде
тельствует о наличии в стаде мелких 
особей. До сих пор важным остается

то, что Л.А. Макарова провела срав
нительный анализ материалов памят
ников эпохи бронзы и установила их 
сходства и различия.

В статье «Материалы к 
охотничье-промысловой фауне эпо
хи неолита и бронзы Казахстана» 
(1978 г.), она определяет процент
ное количество диких животных по 
остеологическим материалам 10 по
селений из Северного, Центрального 
и Восточного Казахстана [Макарова 
1978: 130-139]. Считаем необходи
мым остановиться на некоторых вы
водах, которые актуальны и по сей 
день. Например, среди остеологиче
ских материалов пещеры Караунгур 
происходит несколько костей дикого 
быка. По мнению Л.А. Макаровой, 
образ быка-тура в петроглифах Кара- 
тау подтверждает возможность рас
пространения данного животного в 
фауне этого района и охоты на него 
в прошлом. В Средней Азии костные 
остатки первобытного тура известны 
из верхнепалеолитической стоянки, 
обнаруженной на правом берегу Ком
сомольского озера (г. Самарканд) [Ко- 
жамкулова 1969: 110-117], а также из 
древнейших культурных слоев горо
дища Анау (близ г. Ашхабад) [Громова 
1930: 85-90]. Среди диких животных 
особое внимание уделяется оленям- 
маралам. По ее мнению, небольшое 
количество костных остатков оленя 
из памятников неолита-эпохи бронзы 
связано с тем, что древние люди счи
тали ее священной и редко охотились. 
Однако о том, что олени обитали в 
районе хребта Каратау свидетель
ствуют и последующие исследования. 
Например, из древнего городища Сау- 
ран, расположенного на южном скло
не Каратау, обнаружены кости оленя 
[Талеев и др. 2020: 202]. В городище
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Кышкала, расположенном в среднем 
течении Сырдарьи и датируемом эпо
хой Золотой Орды, были обнаруже
ны элементы скелета и череп оленя* 
(*Череп оленя, найденный в средневе
ковом городище Кышкала, хранится в 
лаборатории Института археологии 
им. А.Х. Маргулана).

Кроме того, в данной статье за
служивает особого внимания сужде
ние, касающееся костей верблюдов, 
найденных на территории Казахста
на. Единичные находки костей вер
блюда были известны из некоторых 
археологических памятников (Алек- 
сеевское, Усть-Нарым, Аксу-Аюлы II, 
Петровка II, Атасу). Но и эти немного
численные костные остатки являются 
доказательством того, что на терри
тории Казахстана в эпоху неолита и 
бронзы обитал верблюд в одомашнен
ном состоянии или диком. По мне
нию Л.А. Макаровой, возможно, что 
обе эти формы сосуществовали. Тем 
более, как сообщает А.Г. Банников, в 
раннеисторическое время ареал дико
го верблюда простирался на запад до 
Центрального Казахстана [Банников 
1975: 63]. Наиболее древней находкой 
двугорбого верблюда считаются ис
копаемые остатки, найденные в Тур- 
кмениии на памятнике эпохи неолита 
и ранней бронзы (III тыс. до н.э.). Это, 
как считает Н.М. Ермолова, может 
свидетельствовать о возможном одо
машнивании верблюда именно в этих 
районах [Ермолова 1976: 109]. Исходя 
из этих данных, Л.А. Макарова пред
полагает, что в пределах Казахстана к 
концу II тыс. до н.э. верблюды были 
одомашнены [Макарова 1978: 137].

Из архивных данных известно, 
что Л.А. Макарова осуществляла ар- 
хеозоологические исследования не 
только в лаборатории Института, но и

в полевых условиях. В «Общественно
производственной характеристике» 
Л.А. Макаровой значится, что она 
«<...> участвовала в экспедицион
ных работах ЮККАЭ, дважды вы
езжала для определения материала 
по просьбе кафедры археологии Ка
рагандинского университета» [Мака
рова л/д 108: 19]. Об этом она также 
упоминает в своих статьях о том, что 
участвовала в полевых исследованиях 
и проводила исследования костей жи
вотных. Например, в статье «Харак
теристика костного материала из по
селения Саргары», пишет, что: «<...> 
Автор в 1974 г. принимал участие в 
работе экспедиционного отряда, вы
полнил видовое определение более 
тысячи костных остатков в полевых 
и лабораторных условиях» [Макаро
ва, 19766: 212]. В научных отчетах 
также встречаются сведения о том, 
что в ходе раскопок этого же года 
было обнаружено большое количе
ство костей животных [Зданович и 
др. 1973: 9]. В статье Л.А. Макарова 
приводит результаты анализа 4500 ко
стей животных и определяет видовую 
принадлежность. Данная статья «Ха
рактеристика костного материала из 
поселения Саргары» отличается от 
опубликованных ранее, так как здесь 
детально проанализированы материа
лы конкретного памятника, проведено 
исследование экстерьера животных 
[Макарова 19766: 215-222].

Об использовании биометри
ческих методов в археозоологии в 
личном деле Л.А. Макаровой при
сутствует следующее: «<...> Для
остеологической обработки Л.А. Ма
каровой впервые для казахстанского 
материала применен биометрический 
метод для выяснения породного сход
ства домашних животных» [Мака
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рова л/д 108: 19]. В отчете за 1980 г. 
Л.А. Макарова в результате изучения 
биометрическими методами костей 
животных, обнаруженных в памятни
ках эпохи бронзы в Казахстане, дела
ет следующие выводы: «Биометрия из 
поселений эпохи бронзы ясно указы
вает на сходство пород всех основных 
видов домашних животных: крупного 
и мелкого рогатого скота и лошади» 
[Архив ИА КН МОН РК: ф. 2, оп. 2, 
д. 1786а, л. 4].

Статья «Кости животных из двух 
поселений эпохи бронзы в Северном 
Казахстане» (1980 г.) подготовлена по 
материалам поселений эпохи бронзы 
[Макарова 1980: 141-151]. В ней от
ражены результаты анализа 3440 ко
стей животных из Новоникольского I 
и Петровки II, датируемых бронзовым 
веком, где выявлено 10 видов живот
ных. В научных отчетах, отложивших
ся в архиве ИА КН МОН РК, сохра
нились сведения о найденных в ходе 
раскопок костных остатках животных 
[Зданович 1969: 14-15, 52]. Следует 
отметить, что данная статья является 
последней, опубликованной Л.А. Ма
каровой когда она работала в ИИАЭ 
им. Ч.Ч. Валиханова. Дело в том, что 
в приказе ИИАЭ им. Ч.Ч. Валихано
ва № 32-К от 22.02.1983 г. значится: 
«Макарову Лидию Александровну с 
1 марта 1983 года освободить от за
нимаемой должности младшего науч
ного сотрудника отдела археологии в 
связи с уходом на пенсию» [Макарова 
л/д 108: 64].

Однако, несмотря на то, что 
Л.А. Макарова официально вышла на 
пенсию, она не прекращает свои ар- 
хеозоологические исследования. На
против, публикует фундаментальную 
коллективную монографию, касаю
щуюся истории скотоводства в Казах

стане [Ахинжанов, Макарова, Нуру- 
мов 1992] как итог своих предыдущих 
исследований.

В личном деле Л.А. Макаро
вой, хранящемся в архиве Института 
археологии им. А.Х. Маргулана, име
ются данные о том, что на основе ее 
исследовательских работ поднимался 
и вопрос о написании диссертацион
ной работы. В 1982 г. на заседании от
дела археологии ИИАЭ АН КазССР 
на вопрос о диссертационной работе 
Л.А. Макарова ответила так: «<...> 
в прошлом году (1981 г.) мной был 
представлен отчет о пятилетной рабо
те. Материалы этого отчета являются 
основой предполгаемой диссертации. 
Сейчас отрабатываю отдельные гла
вы, надеюсь, что в марте месяце пред
ставлю рукопись на обсуждение. <... > 
Палеозоологи дали положительный 
отзыв на мой отчет, считают его осно
вой будущей диссертации» [Макарова 
л/д 108: 48]. Поскольку Л.А. Макаро
ва в 1983 г. уволилась из Института по 
состоянию здоровья и по достижении 
пенсионного возраста, диссертацион
ная работа не была написана.

В 1999 г. Л.А. Макарова совмест
но с Т.Н. Нурумовым публикует неко
торые итоги анализа материалов по
селения Токсанбай (энеолит-бронза), 
расположенного на северо-западном 
чинке Устюрта. Авторы пишут, что: 
«<...> обнаружено 3983 единицы 
костных остатков животных, которые 
летом 1998 г. были представлены нам 
для видового определения и всесто
роннего палеозоологического изуче
ния» [Макарова, Нурумов 1999: 70]. 
В результате авторы делают система
тический и морфометрический анализ 
костных остатков. Были определены 
11 видов животных, среди них при
сутствует дикий двугорбый верблюд,
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устюртский муфлон и представители 
отряда хищников (волк, кошка, корсак, 
лисица). Интересно, что в этой статье 
еще раз упоминаются костные остат
ки из пещеры Караунгур, исследован
ной четверть века назад. В свое время 
при установлении видовой принад
лежности ископаемых из многослой
ной неолит-мезолитической пещеры 
Караунгур кроме костных остатков 
архара Л.А. Макарова указала на на
личие костей еще какого-то барана, 
ближе неопределимого.

Мы думаем, что в то время 
материалы из пещеры Караунгур не 
обрабатовались биометрическими 
методами, так как в статье «Терио- 
фауна пещеры Караунгур» остеоме
тр ические данные не приводятся. 
Спустя 25 лет было проведено по
вторное исследование на основе био
метрических методов и оказалось, 
что действительно часть астрагалов 
принадлежит к другому представи
телю рода (У\П8. Э ти  кости по общим 
морфологическим характеристикам 
показывают свою принадлежность 
к баранам, но резко отличаются по 
размерам от архара [Макарова 1998: 
90]. По данным морфометрического 
исследования Л.А. Макарова делает 
следующий вывод: «Благоприятным 
условием для сравнения оказалось 
наличие среди костных остатков Ток- 
санбая костей муфлона -  с одной сто
роны и, с другой стороны, -  данные в 
зоологической литературе Казахстана 
о заходах современного кызылкум
ского муфлона в регион Большого Ка- 
ратау из северной части Кызылкумов 
(Узбекистан) или ее казахстанской 
части. Может быть часть сезонно ми
грировавших популяций муфлонов 
оставалась в каких-то экологических 
нишах этого региона» [Макарова, Ну- 
румов 1999: 77].

В 2007 г. Л.А. Макарова публи
кует последний труд в своей почти по
лувековой научно-исследовательской 
работе как итог палеозоологических 
исследований. В разделе «Благодарно
сти» автор объясняет свое желание на
писать этот труд следующим образом: 
«<...> Творческий энтузиазм и высо
кая результативность научных иссле
дований археозоолога и палеонтолога 
В. Айзенманн послужили для меня 
мощным стимулом к сохранению тру
довой активности до и после моего 80- 
летнего юбилея» [Макарова 2007: 5]. 
В монографии «Биометрия лошадей 
двух берельских курганов» изложены 
результаты биометрического анализа 
костных остатков лошадей из берел- 
ских курганов № 11 и 18, раскопки 
которых были выполнены междуна
родной археологической экспедици
ей в 1998-1999 гг. (Катонкарагайский 
р-н, ВКО) под руководством 3. Сама- 
шева [Самашев 2011]. Автор проводит 
сравнение морфометрических данных 
лошадей из археологических памят
ников Алтая, Казахстана, других ар
хеологических и палеонтологических 
местонахождений [Макарова 2007: 2]. 
Исследовав остеометрические харак
теристики лошадей из курганов № 11 
и 18 могильника Берел, Л.А. Мака
рова считает, что в них присутству
ет, как минимум, два основных типа 
лошадей. По мнению автора, первый 
тип соответствует высокопородным 
лошадям Пазырыка, Шибе Кизила и 
других археологических памятников 
Алтая скифского времени, который 
генетически связывает с современ
ными арабскими, ахалтекинскими и 
европейскими породами. Второй тип, 
по ее мнению, связан с современной 
монгольской лошадью и, вероятно, 
дикими азиатскими предками [Мака

161



ЦАЗАЦСТАН АРХЕОЛОГИЯСЫ № 4 (14) 2021

рова 2007: 82]. В.И. Цалкин делает за
ключение о том, что лошади из курга
нов Алтая составляют две отдельные 
группы. Первая группа - это близкие 
к современным аборигенным породам 
степей Северной Азии, вторую груп
пу образуют более крупные лошади, 
отличающиеся от аборигенных пород 
[Цалкин 1952: 147-156]. По мнению 
П.А. Косинцева и 3. Самашева, мно
гие анатомо-морфологические осо
бенности строения животных пока
зывают большое сходство во внешнем 
облике берелских лошадей и лошадей 
казахской породы -  жабы [Косинцев, 
Самашев 2014: 44].

В 2009 г. в монографии В. Зай
берта «Ботайская культура» публику
ется Приложение с результатами ис
следования Л.А. Макаровой (в соавт. 
с Т.Н. Нурумовым и Э.Ф. Кузнецовой) 
[Зайберт 2009: 406-435]. В данной 
работе представлены результаты ис
следований 1980-1985 гг. остеологи
ческих материалов поселения Ботай. 
Л.А. Макарова совместно с Т.Н. Ну
румовым провела исследование более 
15000 костей животных, выявленных 
в ходе раскопок, проведенных в ука
занные годы.

Заключение
Археозоологическая наука в 

Казахстане имеет свою историю раз
вития. Конечно, несмотря на то, что 
археозоологические исследования 
интенсивно развивались в течение 
определенного периода, с 90-х годов 
XX в. из-за отсутствия специалистов, 
занимающихся регулярными и систе
матическими археозоологическими 
исследованиями, в этом направле
нии произошла стагнация, так как 
Л.А. Макарова официально вышла на 
пенсию в марте 1983 г., Т.Н. Нурумов

(Т.Н. Нурумов был приглашен на ра
боту в ИИАЭ в апреле 1984 г.) -  в де
кабре 1989 г. [Нурумов л/д 111: 24].

В развитии археозоологии Ка
захстана заслуга Л.А. Макаровой 
огромна. Следует обратить внимание 
на то, что в 1960-1980-е гг., когда ме
тоды и приемы археозоологической 
науки не были полностью сформиро
ваны, Л.А. Макарова в одиночку стол
кнулась с трудностями в этой области. 
Как видно из работ ученого, только в 
своих последних исследованиях она 
начала активно использовать биоме
трические методы. За свою научную 
жизнь ученый провел анализ остеоло
гических материалов более 30 архео
логических памятников от каменного 
века до средневековья и опубликовал 
около 20 научных работ. Исследования 
Л.А. Макаровой, несомненно, стоят на 
заре становления археозоологической 
науки в Казахстане. Проблема выяв
ления, систематизации и введения в 
научный оборот вклада ученого в ста
новление и развитие археозоологии 
не ограничивается перечисленными 
публикациями: в списке трудов уче
ного упоминается несколько рукопис
ных работ [Макарова л/д 108: 2].

В науке любая исследователь
ская работа опирается на определен
ные историографические данные. Для 
развития современной отечественной 
археозоологии необходимо дать обзор 
проведенных исследований в этой об
ласти и оценить их достижения. Эта 
исследовательская работа вынуждена 
ограничиться вкладом одного учено
го в развитии археозоологии Казах
стана. В дальнейшем считаем, что 
необходимо проанализировать труды 
других казахстанских археозоологов 
-  Т.Н. Нурумова, К. Кашкинбаева, 
Б.У. Байшашова, а также зарубеж
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ных специалистов -  Л.Л. Гайдученко, 
П.А. Косинцева, А. Оутрама, активно 
проводящих совместные исследова
ния с отечественными археологами, 
охарактеризовать их вклад в развитие

отечественной науки. Такие исследо
вания, несомненно, повлияют на опре
деление темпов развития внутренних 
направлений, таких как археозооло- 
гия, в отечественной археологии.
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