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ГЕОАРХЕОЛОГИЯ ПРИМОРЬЯ
В 1990-х ГОДАХ:

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ярослав Всеволодович КУЗЬМИН,
кандидат географических наук

Геоархеология (перевод английского термина «geoarchaeology») понима-
ется как применение методов естественных наук (геология, география, химия,
физика, биология и т. д.) в изучении археологических объектов (см. подробнее
Leach, 1992). Как научное направление геоархеология находится на стыке есте-
ственных и гуманитарных наук. В данной работе автор попытался подвести
итоги геоархеологических работ в 1990-х годах в Приморье (как в наиболее
археологически изученном регионе Дальнего Востока России) с критическим
разбором отдельных публикаций, носящих остродискуссионный характер.

Геоархеологические работы были начаты в Приморье фактически одно-
временно с его археологическим изучением в 1880-х годах М. И. Янковским
(1881) и В. П. Маргаритовым (1887). Серьезный импульс в изучении природ-
ной среды, хронологии и палеоэкономики древних культур Приморья был дан
в начале 1950-х годов А. П. Окладниковым, который привлек ряд специалис-
тов для обработки материалов раскопок Дальневосточной археологической эк-
спедиции. С конца 1950-х годов такие работы стали неотъемлемой частью
дальневосточной археологии, хотя развивались они неравномерно, то «зату-
хая», то вновь активизируясь.

Основными направлениями геоархеологических исследований в Примо-
рье в 1990-х годах были: 1) зооархеология (изучение костных и иных фаунис-
тических остатков); 2) анализ физических, химических и других свойств ка-
менного сырья и костных остатков; 3) хронология древних культур; 4) палео-
среда отдельных поселений и археологических культур в целом; 5) палеоэко-
номика; 6) взаимодействие природы и древнего человека.

ЗООАРХЕОЛОГИЯ

По сравнению с предыдущими годами в 1990-е годы наблюдалось значи-
тельное оживление изучения остатков млекопитающих, рыб и моллюсков из
культурных слоев древних поселений. Так, в монографическом исследовании
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неолитического поселения Бойсмана-1 (Вострецов, 1998) целый ряд глав по-
священ зооархеологии. Рассмотрим основные результаты работ по группам
остатков животных.

Фауна млекопитающих
Э. В. Алексеевой были изучены костные остатки млекопитающих ряда

поселений, наиболее детально — неолитической стоянки Бойсмана-2 (Алексе-
ева и др., 1999) и средневекового Майского городища (Алексеева и др., 1996).
Весьма интересна находка в ранненеолитическом слое Бойсмана-2, датирован-
ная около 6000—5000 радиоуглеродных лет назад (далее — л. н.), костей ла-
стоногих. Это первая подобная находка в неолите всего Дальнего Востока
России; ранее кости ластоногих были известны только из материалов поселе-
ний палеометалла, датированных около 3000—2000 л. н. (Kuzmin, 1997).

П. Роули-Конви и Ю. Е. Вострецов (Rowley-Conwy, Vostretsov, 1997)
изучили фауну млекопитающих из раскопок поселения янковской культуры
раннего железного века Песчаный-1. Определяющую роль в составе фауны
играли домашние животные — собака и свинья (в сумме 85 %); в заметных
количествах отмечены такие промысловые виды, как олень и косуля (в сумме
8 %). Роль морских млекопитающих в составе промысловой фауны была очень
незначительна.

Ю. Е. Вострецов и Т. Тоизуми (1998) исследовали фауну млекопитаю-
щих стоянок Бойсмана-1 и Зайсановка-3. Обращает на себя внимание присут-
ствие костей домашней собаки (Canis familiaris L.) на обеих стоянках и, воз-
можно, домашней свиньи (Sus scrofa domestica L.) на стоянке Зайсановка-3.
Если находка костей одомашненной собаки известна в пещере Чертовы Воро-
та (Алексеева, 1991), культурный слой которой датирован около 6700—
5900 л. н., то домашней свиньи в неолите Приморья найдено до сих пор не
было (см. обзор в Kuzmin, 1997). Однако возраст стоянки Зайсановка-3 оста-
ется неясным; радиоуглеродные даты для нее пока отсутствуют.

Представляют интерес находки в «раковинной куче» Бойсмана-1 костей
серого кита (Eschrichtius gibbosus Erx.) и калифорнийского морского льва
(Zalophus californianus Lesson). По биогеографическим данным, калифорнийс-
кий морской лев в настоящее время в Японском море обитает только у берегов
о-ва Хонсю и у побережья южной и центральной части Корейского полуострова
примерно до 37° с. ш.; известны нерегулярные заходы отдельных особей на
о-ва Монерон и Курильские о-ва (Млекопитающие…, 1976, с. 74—79). Ближай-
шее к заливу Петра Великого современное место обитания японского подвида
калифорнийского морского льва (Zalophus californianus japonicus Peters) нахо-
дится на о-ве Такесима (скалы Лианкур) в центральной части Японского моря
(37°15 с. ш., 131°52 в. д.) (Keally, 1990), в 600 км к югу от бухты Бойсмана.

Ареал другого крупного представителя ластоногих сивуча (Eumetopias
jubatus Schr.) охватывает побережье Приморья и северной части Корейского
полуострова, где встречаются небольшие группы и одиночные животные (Мле-
копитающие…, 1976, с. 56—74). Согласно полевому определению костей лас-
тоногих из «раковинной кучи» Бойсмана-2 (Йонеда и др., 1998, с. 11) они
принадлежат сивучу, а не калифорнийскому морскому льву (устное сообще-
ние Д. Р. Йеснера, 1997 г.). Возможно, что и на стоянке Бойсмана-1 кости
крупного ластоногого принадлежат сивучу.

Фауна рыб
Значительный вклад в изучение ихтиофауны древних поселений Примо-

рья внес в 1990-х годах Л. Н. Беседнов. Им с коллегами были изучены остатки
рыб на ряде памятников неолита и раннего железного века — Бойсмана-1,
Бойсмана-2, Песчаный-1 (Беседнов, 1996, 1998; Беседнов, Вострецов, 1997,
1998; Беседнов, Кривошеева, 1996). Важной является находка костей лососе-
вых, которые в целом плохо сохраняются даже в «раковинных кучах»; анало-
гичная ситуация известна и в дземоне Японии (Matsui, 1996). Таким образом,
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установлено, что лососевые породы рыб были в Приморье объектом промысла,
начиная с раннего неолита, около 6000 л. н.

Фауна моллюсков
По сравнению с предыдущим периодом в 1990-х годах наблюдалась «вспыш-

ка» в изучении малакофауны археологических памятников, главным образом
на раскапывавшихся в это время ранненеолитических памятниках Бойсмана-1 и
Бойсмана-2, а также на таких традиционных объектах, как «раковинные кучи»
янковской культуры, в частности, Песчаный-1 и Зайсановка-2. Основной вклад
в изучение малакофауны внес В. А. Раков, по инициативе которого были деталь-
но изучены комплексы моллюсков «раковинных куч» раннего неолита (Раков,
1995, 1998, 1998 и др.). В «раковинных кучах» как неолита (6000—5000 л. н.),
так и раннего железного века (3000—2000 л. н.) были определены несколько
видов моллюсков, которые в настоящее время не обнаружены живыми в заливе
Петра Великого, и северная граница их обитания расположена примерно в 500 км
к югу от древних поселений. К ним относятся Meretrix lusoria Röding (известен
только в неолите) и Anadara subcrenata Lischke (Раков, 1995).

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Данное направление является достаточно новым в геоархеологии Примо-
рья. В 1990-х годах работы проводились в двух основных направлениях: изуче-
ние сырьевой базы палеолита в долине р. Зеркальной (Тадуши) (Крупянко,
Табарев, 1996, 1996; Zhushchikhovskaya et al., 1998) и геохимический анализ
обсидиана из археологических памятников и коренных источников (Попов,
Шекли, 1997; Кузьмин и др., 1999 и др.; Кузьмин и др., 2000).

Исследования геохимии обсидиана Приморья дали достаточно неожидан-
ные результаты. Так, было установлено, что источником редких обсидиановых
орудий палеолита долины р. Зеркальной были гальки из бассейна р. Илистой
(Лефу); источники удалены от памятников на расстояние около 170—300 км.
Другим важным фактом, установленным с помощью нейтронно-активационного
анализа обсидиана из древних поселений Приморья, является использование
вулканического стекла из района вулкана Пектусан, расположенного в Восточно-
Маньчжурских горах на расстоянии от 250 до 700 км от места находок обсидиа-
новых орудий. Таким образом, были надежно установлены достаточно дальние
миграции и, возможно, обмен обсидиановым сырьем в Приморье, начиная с
финала палеолита, около 10000 л. н. Следует отметить, что работы проводились
на высоком методическом уровне, отвечающем международным стандартам в
изучении источников археологического сырья (Glascock et al., 1998).

Отдельными областями исследований являются попытка геофизического
изучения «раковинных куч» с помощью методов электрометрии (Залищак, 1998)
и изучение структуры питания неолитического населения бойсманской куль-
туры с помощью анализа содержания стабильных изотопов углерода и азота в
коллагене костей (Йонеда и др., 1998).

ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

При определении возраста древних культур наиболее широко использо-
вался радиоуглеродный (14С) метод датирования органических остатков. Поми-
мо традиционного в России жидкостно-сцинтилляционного варианта метода, в
1990-х годах значительное количество дат было получено методом ускори-
тельной масс-спектрометрии (AMS) (Kuzmin et al., 1994, 1996, 1998).

Результаты радиоуглеродного датирования археологических памятников
Приморья, проведенного в 1990-х годах, отражены в работах автора, а также в
ряде других работ (Бродянский, 1995, 1996; Кононенко, Мамунин, 1996; Гар-
ковик, 2000). Помимо радиоуглеродного метода при определении возраста ряда
древних поселений Приморья использовались также археомагнитный (Бура-
ков и др., 1991), тефрохронологический (Razjigaeva, Kuzmin, 1994) и люминес-
центный (Гарковик, 1996; Kajiwara, 1998) методы.
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Опираясь на полученные в 1990-е годы данные, можно констатировать,
что в сочетании с результатами археологических исследований в Приморье за
последние 15—20 лет в настоящее время создана надежная основа для постро-
ения хронологии древних культур на основе физических методов датирования.

Наиболее дискуссионной в хронологии древних культур Приморья являет-
ся проблема сосуществования различных культур, а также иногда целых эпох
(например, эпохи бронзы и раннего железного века), а также выделение хроно-
логических стадий отдельных культур. Так, предложенное Д.Л. Бродянским (1995)
пятичленное деление поздненеолитической зайсановской культуры не подтвер-
ждается 14С датами, часть которых была отобрана для анализа самим Д. Л. Бро-
дянским (см. подробнее Кузьмин, 1998, с. 91—92). Идея Д. Л. Бродянского (1996)
о «многолинейности» в хронологии древних культур Приморья далеко не нова,
так как автором это явление было отмечено в конце 1980-х годов.

Вывод о раннеголоценовом возрасте устиновской культуры, сделанный
В. И. Дьяковым (2000), слабо обоснован. Критикуя известные для памятни-
ков Устиновка-6 и Суворово-414 С даты (Дьяков, 2000, с. 165—171), он под-
вергает сомнению связь образцов угля, по которым получены даты в интер-
вале 15300—11500 л. н. с культурными слоями, однако убедительных доводов
в пользу этого тезиса не приводит.

Наиболее древней неолитичеcкой стоянкой Приморья может считаться
Черниговка (Zhushchikhovskaya, 1997); для нее по органическому отощителю
получена 14С дата около 10800 л. н. (Джалл и др., 1998). Керамика стоянки
Устиновка-3 была датирована люминесцентным методом (оптически-стимули-
рованной люминесценцией, OSL) около 10600 л. н. (Гарковик, 1996), что дает
при переводе в 14С даты около 9500 л. н. (см. Кузьмин и др., 1998, с. 88—89).

ПАЛЕОСРЕДА ДРЕВНИХ КУЛЬТУР

Для реконструкции палеосреды в 1990-е годы использовался главным
образом палинологический (спорово-пыльцевой) метод; основной вклад в изу-
чение природной среды древних поселений внесли Н. Б. Верховская и А. В. Чер-
нюк (Верховская, 1990, 1993, 1996, 1996 и др.; Кузьмин, Чернюк, 1993). Па-
леогеографические данные были получены также рядом других исследовате-
лей (Джалл и др., 1994; Кузьмин, 1995; Гарковик, 1998; Короткий, Вострецов,
1998). Результаты реконструкций природной среды древних поселений При-
морья были подытожены автором (Кузьмин, 1997).

К настоящему времени природная среда древних культур Приморья, осо-
бенно эпохи камня, изучена в общих чертах достаточно хорошо. Однако суще-
ствуют проблемы неоднозначного определения природной обстановки ряда по-
селений. Так, в палеогеографических реконструкциях палеолита долины р. Зер-
кальной существует проблема возрастной интерпретации спорово-пыльцевых
спектров финальнопалеолитических стоянок Устиновка-5, Устиновка-6 и Суво-
рово-4, Суворово-6. Н. Б. Верховская (1996; Верховская, Кундышев, 1996; Кру-
пянко, Верховская, 1996) полагает, что все вышеупомянутые памятники могут
быть датированы временем голоценового оптимума, около 8000—6000 л. н. По-
нимая неоднозначность такого вывода, Н. Б. Верховская и А. С. Кундышев (1996)
высказали предположение о том, что артефакты в слоях с подобными спорово-
пыльцевыми спектрами (широколиственные и хвойно-широколиственные леса с
грабом) могут быть либо переотложены, либо данная материальная культура
могла быть архаичной и существовать уже в неолитическое время.

В. И. Дьяков (2000, с. 167—168) полагает, что на финальноплейстоцено-
вых памятниках долины р. Зеркальной в культурных слоях должны присут-
ствовать криогенные деформации; в противном случае он объявляет их ранне-
голоценовыми, несмотря на серию 14 С дат в интервале 15900—15100 л. н.
(Кузьмин, 1994; Джалл и др., 2000). Для памятников, существовавших в по-
зднеледниковье (15000—10000 л. н.), совершенно не является обязательным
присутствие криогенных деформаций, так как и в «стерильных» в археологи-
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ческом отношении отложениях позднеледникового возраста далеко не всегда
видны следы нарушений, вызванных криогенными процессами. В любом слу-
чае подвергать сомнению позднеледниковый возраст устиновской культуры на
основании одного только отсутствия криогенных деформаций некорректно.

Cпорово-пыльцевые данные по стоянке начального неолита Устиновка-3
неоднозначны. Так, согласно одним авторам (Верховская, 1993, 1996; Верхов-
ская, Кундышев, 1996), природная обстановка для времени существования
Устиновки-3 представляла собой березовые леса и редколесья с примесью
широколиственных пород; по другим данным (Гарковик, 1998) — редкостой-
ные леса из древесной формы березы, лиственницы и ольхи с обилием кустар-
никовой березы.

Палеогеографическая характеристика времени существования стоянки
Бойсмана-1 (Короткий, Вострецов, 1998) также неоднозначна. Используя кри-
вую колебаний уровня Японского моря как инструмент для определения воз-
раста памятника, авторы делают вывод о том, что «… именно в интервале от
второго до четвертого этапов [около 6000—5400 л. н. — К. Я.] функциониру-
ют базовые поселения Бойсмана-1, 2 и сезонный лагерь Бойсмана-3» (с. 21).
Таким образом, они полагают, что существование стоянок бойсманской куль-
туры было напрямую связано с существованием ингрессионной лагуны в пре-
делах бухты Бойсмана, что проблематично из-за отсутствия 14 С дат. Также не
учтены имеющиеся для стоянки Бойсмана-2 палеогеографические реконструк-
ции, полученные Н. Б. Верховской и А. С. Кундышевым (1993); палеогеогра-
фическая реконструкция бухты Бойсмана около 4500 л. н. (Короткий, Востре-
цов, 1998, с. 25) противоречит выводу о значительном иссушении и остепне-
нии этого района на границе атлантического и суббореального периодов и в
начале суббореального периода голоцена, около 5000—4000 л. н. (Верхов-
ская, Кундышев, 1993).

ПАЛЕОЭКОНОМИКА

В 1990-е годы в изучении экономики древних культур Приморья произо-
шел качественный скачок — наряду с традиционными археологическим и па-
леозоологическим методами стали широко применяться другие методы (такие,
как спорово-пыльцевой, карпологический и геохимический), позволяющие по-
лучать прямые свидетельства об отраслях древней экономики.

На основании изучения фаунистических остатков и остатков семян из посе-
ления янковской культуры Песчаный-1 (Rowley-Conwy, Vostretsov, 1997) было
установлено, что у его обитателей главной отраслью экономики было земледелие
на основе чумизы и ячменя. Достаточно важной отраслью являлось рыболовство,
а роль охоты на морских млекопитающих была очень незначительна.

Достаточно большое количество работ посвящалось приморской адапта-
ции древнего населения. Охота на морских млекопитающих, до начала 1990-х
годов, известная в Приморье только на стоянках эпохи бронзы и раннего же-
лезного века (см. Kuzmin, 1997, p. 174), в настоящее время установлена для
бойсманской ранненеолитической культуры Приморья (Попов и др., 1997;
Беседнов, Вострецов, 1998; Вострецов, Тоизуми, 1998; Алексеева и др., 1999).

Собирательство морских моллюсков в неолите Приморья до начала 1990-х
годов было слабо изучено; практически была известна единственная «раковин-
ная куча» с неолитическим материалом близ пос. Посьет (Андреев, Андреева,
1962). C открытием памятников Бойсмана-1 и Бойсмана-2 изучение неолити-
ческих «раковинных куч» на юге Приморья получило новый импульс (Попов и
др., 1997; Вострецов, 1998; Раков, Вострецов, 1998).

Полученные по изотопному составу костей данные о структуре питания
(Йонеда и др., 1998) убедительно свидетельствуют о преобладании морских
млекопитающих (тюленей) в рационе носителей бойсманской культуры, что
хорошо соответствует археологическим данным, в частности находкам разно-
образных гарпунов, в том числе и поворотных (Попов и др., 1997). Ю. Е. Вос-
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трецов (1998, с. 384) также попытался реконструировать (на основе археозоо-
логических данных) палеодиету жителей стоянок Бойсмана-1 и Бойсмана-2 (пос-
ледней — с оговоркой «вероятно»). По его мнению, пища морского происхожде-
ния (моллюски, рыба, морские млекопитающие) составляла от 8,5 до 17 % от
общего рациона. Этот вывод не подтверждается данными по изотопному соста-
ву коллагена костей населения стоянки Бойсмана-2 (Йонеда и др., 1998).

Попытка Д. Л. Бродянского (1998; Бродянский и др., 1995; Бродянский,
Раков, 1996) обосновать первобытную аквакультуру в неолите Приморья, т. е.
намеренное, выборочное собирательство взрослых особей моллюсков, не обо-
снована фактическим материалом; автор гипотезы не сформулировал призна-
ки, которые дали бы возможность отличать аквакультуру от простого собира-
тельства моллюсков (см. Кузьмин, 1995, с. 98; 1997, с. 28).

Вместе с тем в 1990-х годах широко применялся метод этнографических
аналогий для стоянок, на которых не сохранились органические остатки. Так,
для стоянок устиновской культуры верхнего палеолита, а также для памятни-
ка Устиновка-3 раннего неолита, расположенных в долине р. Зеркальной, ры-
боловство на основе сезонной добычи лососевых рыб постулируется в каче-
стве одной из основных отраслей экономики (Васильевский и др., 1997; Коно-
ненко, 1996; Гарковик, 1998). Однако за все годы раскопок на устиновско-
суворовской группе памятников не было найдено никаких прямых свидетельств
эксплуатации проходных пород рыб.

Наличие земледелия в неолите Приморья долгое время оставалось дис-
куссионным (см. Клюев, 1994; Бродянский, 1995), главным образом, из-за недо-
статка фактического материала — семян культурных злаков в неолитических
слоях. Лишь в 1990-е годы (Верховская, Есипенко, 1993; Верховская, Кунды-
шев, 1993) были получены прямые данные по древнему земледелию и 14С возра-
сту тех культурных слоев, в которых найдены зерна и пыльца культурных зла-
ков (Кузьмин и др., 1995; Кузьмин и др., 1998, с. 104). Находка зерен чумизы
(Setaria italica) на стоянке Кировский, датированная в 1960-е годы около
4200 л. н. (Лысов, 1966), которую можно сопоставить с поздненеолитическим
зайсановским слоем (Кузьмин и др., 1995, с. 10), а также присутствие пыльцы
культурных злаков (Cerealia) в зайсановских слоях стоянок Новоселище-4 (Вер-
ховская, Есипенко, 1993) и Бойсмана-2 (Верховская, Кундышев, 1993), дати-
рованных около 3800—3700 л. н. (Kuzmin et al., 1998b), дали возможность
уверенно говорить о начале культивации злаков в Южном Приморье на по-
здней стадии зайсановской культуры, около 4200—3700 л. н.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Данное направление как бы подводит итог изучению прямых и обратных
связей природного окружения и древнего человека. Следует отметить, что
работ такого рода по Приморью в 1990-х годах было опубликовано сравнитель-
но немного. Так, рассматривались система «древний человек — сырье» (Кру-
пянко, Табарев, 1996), палеоэкологические аспекты взаимодействия природы
и человека (Дьяков, 1997; Kononenko, 1997). В обзорной работе В. И. Дьякова
(1997) использована только литература 1960-х — начала 1980-х годов, что не
отвечает степени изученности проблемы взаимодействия человека и природ-
ной среды по состоянию на середину 1990-х годов.

В серии работ автора и других специалистов (Кузьмин, 1993; Кузьмин,
Чернюк, 1993; Kuzmin, Chernuk, 1995) даны общие представления о рубежах
взаимодействия природы и древнего человека и этапах воздействия человека
на природную среду в эпохи камня, палеометалла и средневековья; обоснова-
но понятие «природно-антропогенная палеогеосистема». Приставка палео- в
данном случае означает, что эти геосистемы не сохранились до настоящего
времени даже в трансформированном виде, и они реконструированы на основе
геоархеологических исследований. Процесс исторического развития природ-
но-антропогенных геосистем представляет собой смену природно-антропоген-
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ных палеогеосистем, основными компонентами которых являются природная
среда и палеоэкономика. Основными рубежами в развитии природно-антропо-
генных палеогеосистем в Приморье является появление примитивного земледе-
лия около 4200—3700 л. н. и пашенного земледелия около 1500 л. н.

В работе Ю. Е. Вострецова (1998) четко проявляется географический
детерминизм, состоящий в утверждении полной зависимости образа жизни
древнего населения побережья залива Петра Великого около 6000—5000 л. н.
от природных условий: «…мы исходим из понимания зависимости экономичес-
ких и других социальных процессов от экологических» (Вострецов, 1998, с. 9).
Данная позиция представляется упрощенной, так как собственно адаптивные
способности древнего населения a priori отвергаются.

* * *
На основании обзора основных результатов геоархеологических работ в

Приморье в 1990-х годах можно сделать общий вывод о том, что в настоящий
момент создана хорошая основа для дальнейших детальных работ по изуче-
нию природной среды и хронологии древних культур, их палеоэкономики и
взаимодействия с природной средой. Расширение сферы приложения геоархе-
ологических исследований в археологии Приморья в 1990-х годах следует счи-
тать хорошим признаком того, что в XXI в. серьезные раскопки в Приморье и
сопредельных регионах Дальнего Востока России не будут проводиться без
углубленного изучения памятников методами естественных наук.
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SUMMARY. A review article of Candidate of Geographical Sciences Yaro� 
slav Kuz’min «Geoarchaeology of Primorye in the 1990s» contains the infor� 
mation of the principal results of the research in archaeology. There are 
analyzed works in the field of zoo�archaeology, physical and chemical meth� 
ods of research, and the chronology of the ancient culture, paleoeconomy, 
and interrelation between nature and ancient man.




