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Введение, Значение количественного анализа костных материалов

В настоящей статье автор, используя личный опыт определения костных
остатков, добытых в последние годы при раскопках ряда археологических па-
мятников Прибалтики,* дает сравнительный анализ некоторых показателей так
называемой остеологической статистики. Имеются в виду некоторые спорные
стороны методики оценки относительного значения видов (или групп видов)
млекопитающих в остеологическом материале. При этом основное внимание
уделяется оценке степени объективности и сравнимости цифровых данных, по-
лученных тем или иным способом подсчета.

Следует указать, что интерес археологов и зоологов к изучению костных
остатков, добываемых при археологических раскопках, за последнее время зна-
чительно возрос. Накапливающиеся остеологические материалы систематически
разрабатываются в ряде научных учреждений нашей страны, а данные их об-
работки успешно используются палеозоологами, археологами и другими специа-
листами. Однако дальнейшее развитие этих исследований тормозится слабой
разработанностью методики, необходимость уточнения которой неоднократно
подчеркивалась в литературе. Разработки и унификации требует, в частности, и
методика количественного анализа костного материала.

Развитие не только археологических, но и палеозоологических работ, как и
само накопление больших количеств костных остатков, достигающих иногда (да-
же из раскопок одного памятника) десятков тысяч, заставляет исследователей
искать пути для более полного использования этих богатых материалов, в пер-
вую очередь для более углубленной количественной характеристики палеофауны.

Основной целью количественного анализа остеологического материала из
археологических раскопок является оценка значения видов (или групп видов)
животных в хозяйстве древнего населения. Получение таких данных тесно свя-
зано и с решением более узких палеозоологических вопросов, например с вос-
становлением состава и относительной численности видов в данной местности
в период существования памятника. Однако в результате количественной обра-
ботки костных материалов, даже при применении наиболее совершенной мето-

* В 1955—1957 гг. автором определены костные остатки млекопитающих все-
го из 7 неолитических стоянок и 12 городищ и поселений Эстонии, Латвии и
Литвы. Автор выражает благодарность всем археологам, предоставившим ему
материалы для определения,
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дики сбора и подсчета, нельзя получить прямых и точных абсолютных данных
о количестве использованных человеком животных. Для этого, даже при срав-
нительно небольшом количестве остатков, потребовалось бы провести огромную
работу по выявлению половых, возрастных и индивидуальных различий для
каждого из фрагментов многих костей, что вряд ли целесообразно.

Как известно, костные остатки, добываемые при раскопках какого-либо па-
мятника, характеризуют не всю фауну позвоночных его окрестностей, а лишь
промысловые (в более поздних памятниках и сельскохозяйственные) виды, при
том в первую очередь более крупные (Н. К. Верещагин и И. М. Громов, 1953).
Но даже кости этих видов в культурном слое памятника оказываются, как
правило, в количестве, не соответствующем действительному числу убитых и
использованных особей, что зависит как от тафономии памятника: места лова,
доступности и техники добывания зверя и способа его хозяйственного использо-
вания (особенно в зависимости от того, является ли он мясным или пушным
животным), так и от того, в какой мере кости подвергались растаскиванию со-
баками и дикими хищниками. Имеют значение также и особенности самих ко-
стей: костные остатки разных видов, равно как и разные кости одного вида,
сохраняются различным образом. Ввиду этого получаемые при статистической
обработке остеологического материала цифровые данные недостаточно точно от-
ражают истинные количественные соотношения видов и групп видов (особенно
мелких, а также крупных непромысловых животных) в хозяйстве и природе
прошлого.

Приблизительность цифровых данных «остеологической статистики» и не-
обоснованность их механического применения без учета необходимых поправок
подчеркивалась в последние годы как палеозоологами, так и археологами
(В. И. Громова, 1948; Н. К. Верещагин, 1951; Е. И. Горюнова, 1950; Й. Бэсснек
(J. Boessneck), 1956 и др.). Пользоваться этими данными, особенно в сравнитель-
ном плане, можно, лишь учитывая тафономию как данного типа захоронения
вообще, так и частные тафономические особенности местонахождения (И. А. Еф-
ремов, 1950). Разумеется, получаемые при этом выводы должны проверяться дан-
ными других наук, касающимися природных условий и хозяйственной деятель-
ности населения в период образования культурного слоя.

Об использовании показателя «количество остатков»

В настоящее время при невозможности определения истинного числа
особей пользуются двумя косвенными показателями: а) количество остат-
ков (число определенных костей и костных фрагментов) и б) «минималь-
ное количество особей», которым могли принадлежать подсчитанные
остатки.

Еще недавно исследователи применяли преимущественно первый из
них и значительно реже второй. В последнее время в работах, описываю-
щих палеофауну археологических памятников, обычно приводятся парал-
лельно данные по обоим показателям, однако встречаются также работы,
в которых относительных данных о количестве остатков уже вовсе не при-
водится и весь количественный анализ основывается на сравнении резуль-
татов подсчета «минимального количества особей».

Из отечественных авторов, описывавших палеофауну памятников ма-
териальной культуры и опубликовавших свои работы в последнее десяти-
летие, параллельные данные по подсчету количества остатков и мини-
мальному количеству особей привели, например, В. И. Цалкин (1947),
В. И. Громова (1948), К- С. Алексашина (1950) и др. Н. К- Вере-
щагин и А. Д. Колбутов (1957), рассматривая остатки животных из
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мустьерской стоянки под Сталинградом, приводят данные только о коли-
честве остатков, указывая, что «минимальное количество особей» не было
установлено ввиду раздробленности материала и его диффузного распре-
деления по площади стоянки. В. О. Топачевский (1956) иО. Л. Корот-
кевич (1956) не только приводят параллельно данные по обоим показа-
телям, но вычисляют, кроме того, еще и суммарный живой вес особей
всех установленных видов. В. И. Бибикова (1950) иА. Н. Формозов
(1951) дают количественную оценку определяемых материалов на осно-
вании минимального количества особей.

Вопрос, каким из показателей «количеством костей» или «количест-
вом 1 особей» следует пользоваться при изучении костных остатков из
археологических раскопок, более детально рассматривает В. И. Цалкин
в своей интересной монографии, опубликованной в 1956 г. Этот автор
приходит к выводу, что «для оценки значения того или иного вида в хо-
зяйстве следует руководствоваться не количеством костей, ,а количеством
особей» (стр. 124). В соответствии с этим он не приводит процентных
данных о количестве остатков. А. Л. Монгайт в предисловии к упо-
мянутой монографии, подчеркивая, что В. И. Цалкин уточнил мето-
дику статистического анализа остеологического материала из раскопок,
пишет: «В основу его статистических расчетов кладется не количество
костей, ,а количество особей, найденных при раскопках, критерий, не-
сомненно, более точный» (стр. 6). При слабой изученности вопроса, зна-
чительных различиях в подходе к его решению и трудностях установления
«количества особей» такой вывод не представляется достаточно убеди-
тельным.

С точки зрения оценки истинного значения вида (или группы видов)
в остеологическом материале показатель «общее количество остатков»
действительно несовершенен. Одним из главных, в литературе неодно-
кратно отмеченных недостатков его является то, что он дает для видов с
лучшей сорханиостью костей завышенные цифры.

Цалкин (1956), рассматривая вопрос о применении относительных показате-
лей для «остеологической статистики», подчеркивает зависимость результатов
подсчета общего количества остатков от различий в массивности и прочности
костей разных видов. Он отмечает далее, что различная прочность костей отдель-
ных видов наглядно выражается в количестве остатков, приходящихся на одну
особь. Он подчеркивает, что у видов с непрочными костями это количество
меньше, главным образом ввиду того, что легче разрушимые и уничтожаемые
элементы скелета (например у свиней кости конечностей) встречаются в мень-
шем числе. !

Говоря о сохранности различных элементов скелета, В. И. Цалкин подчер-
кивает (не приводя, однако, фактического материала), что среди остатков круп-
ного рогатого скота из раскопок Новгорода много костей конечностей, кости же
черепа относительно немногочисленны. Наоборот, среди остатков свиней и мел-
кого рогатого скота попадается много различных костей черепа и сравнительно
мало костей конечностей.

Мы пытались проанализировать частоту встречаемости различных
элементов скелета домашних и диких животных с различной прочностью
костей по Материалам из трех прибалтийских археологических памятни-
ков*. Из них стоянка Тамула (Эстонская ССР) является поздненеолити-
ческой, материал из городища Тервете (Латвийская ССР) относится к
периоду от второй половины I тысячелетия н. э. до XIII века н. э. Куль-

* Материал из Тамула добыт Л. Янитсом, из Тервете Э. Бривкалне, из
Рыуге М. Шмидехельм.
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Рис. 1. Процентное соотноше-
ние остатков костей и кост-
ных фрагментов различных
частей скелета домашних

животных;
1 —из раскопок городища

Тервете (4678 остатка).
2 из раскопок городища

Рыуге (551 остаток).

Обозначения; М нижн. че-
люсть, Сг череп, D зу-
бы, ScC кости поясов, Н
плечевая кость, U локте-
вая кость, R лучевая кость,
Fe бедренная кость, Ti
большая берцовая кость, Fi
малая берцовая кость, Са
кости запястья, Та кости
предплюсны, Me кости ме-

таподий, Рlг фаланги.

турный слой городища Рыуге (Эстонская ССР) относится ко второй по-
ловине I тысячелетия н. э. Полученные результаты приведены в виде
графиков на рис. 1 и 2. Подчеркиваем, что они иллюстрируют эту зави-
симость лишь в самых общих чертах. Для более точной характеристики
сохранности отдельных элементов скелета необходимо учитывать одно-
временно и число одноименных костей (например фаланг, костей пред-
плюсны, костей запястья, зубов и т. д.) в скелете. Процент остатков поз-
вонков и ребер ввиду их немногочисленности на рисунках не указан.

Как видно из рис. 1, больших различий в сохранности одноименных
костей у крупного рогатого скота, свиньи и мелкого рогатого скота не об-
наруживается. У двух последних фаланги имеют несколько меньшее, а
кости черепа несколько большее значение, чем у домашнего быка. Те же
кости лося сохраняются, в общем, в таких же соотношениях, как и у круп-
ного рогатого скота, лишь фаланг относительно больше (рис. 2). Сохран-
ность элементов скелета бобра и куницы, как видов с менее прочными
костями, иная. У них гораздо менее обычны кости запястья, пясти, пред-
плюсны и плюсны, ,а также фаланги, несмотря на то, что количество этих
костей в скелете у них больше, чем у копытных. В числе остатков бобра



Рис. 1. Paraxonchium striatum gen. n. sp. n.
/ общий вид, 2 передняя часть тела, 3 голова, 4 задняя часть пищевода,

о хвост, 6 боковое поле.
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, с. 2. Процентное соотноше-
ш •_ остатков костей и кост-
ных фрагментов различных
частей скелета охотничьих

животных:
1 из раскопок неолитиче-
ской стоянки Тамула (3468

остатков);
2 из раскопок городища

Рыуге (769 остатков).

Обозначения частей скелета

ом. рис. 1.

особенно многочисленны отдельные зубы*, а среди костей куницы преоб-
ладали нижние челюсти и почти не встречалось других костей черепа и
отдельных зубов.

Различия в сохранности элементов скелета у отдельных видов не мо-
гут быть объяснены лишь различной прочностью и массивностью их ко-
стей. Несомненное влияние на состав сохранившихся остатков оказывают
и другие тафоиомические ф,акторы, в особенности характер использова-
ния туш убитых животных. В то же время надо подчеркнуть, что общее
количество остатков, сохранившихся от одного скелета, зависит как от
раздробленности костей, так и от их размеров. Ведь трубчатая кость
очень крупного зверя, например мамонта, может дать, как указывают
Ы. К- Верещагин и А. Д. Колбутов (1957), больше осколков, чем такая
же кость лошади или сайгака. От трубчатых костей лошади, домашнего
быка или лося получается и сохраняется сравнительно большое количе-

* Бросается в глаза, что наибольшее количество отдельных зубов по всем
видам встречается в материалах из Рыуге, где условия для сохранения костного
вещества неблагоприятны (песчаная почва).



282 К. Л. Паавер

ство мелких, но все же достоверно определяемых фрагментов. Одноимен-
ные же остатки куницы, лисицы или бобра представлены нередко почти
целыми костями или же большими фрагментами.

С целью анализа указанной зависимости мы провели глазомерную
оценку относительных размеров (объема) костных остатков разных видов
в остеологическом материале из раскопок второго слоя неолитической
стоянки Тамула (1956 г.). При этом были учтены все определенные
остатки, в том числе фаланги и отдельные зубы. Полученные результаты
приведены в табл. 1.

Относительно крупных фрагментов (до Vi объема кости) оказалось
меньше всего среди остатков тура, лося и кабана. В то же время процент
фрагментов величиной от Vi до V2O объема кости в остеологическом ма-
териале этих видов был относительно выше, чем у более мелких видов.
Фрагменты, составляющие менее V2O объема кости, встречались только
среди костных остатков трех наиболее крупных видов. Почти все остатки
куньих оказались фрагментами размером более Vi от объема кости. Если
взять для анализа фрагменты одних трубчатых костей, то описанная за-
кономерность выражена еще резче.

Костные обломки крупных видов, составляющие даже лишь неболь-
шую часть от данной кости, по своим абсолютным размерам зачастую
все же крупнее и тяжелее, чем целые кости мелких видов. Это также спо-
собствует лучшему сохранению фрагментов и осколков костей крупных
видов, поскольку тяжелые обломки, как и обломки, не содержащие кост-
ного мозга и остатков связок, реже растаскиваются пернатыми и четверо-
ногими хищниками (Н. К- Верещагин и А. Д. Колбутов, 1957).

Известно, что влияние различий в размерах одноименных костей от-
дельных видов отражается на результатах подсчета еще и потому, что
мелкие кости при раскопках часто остаются ненайденными (Й. Бэсснек,
1956). При раскопках стоянки Тамула в 1956 г., проведенных на доста-

точно высоком методическом уровне под руководством кандидата исто-
рических наук Л. Янитса, автор провел сбор мелких остатков, не собран-
ных при раскопках. С этой целью в больших ведрах с дном из метал-
лической сетки (размер ячейки 2X2 мм) было промыто 2 м3 уже просмот-
ренного археологами и выброшенного в отвал сильно перемешанного с
торфом грунта, содержащего культурный слой. На дне ведра осталось

Таблица I
Относительные размеры костных фрагментов различных зверей
(по материалам II слоя стоянки Тамула, Эстонская ССР, раскопки

1956 г.)

Процент определенных фраг-
Общее ко- ментов, составляющих от це-

Вид (группа) личество лои кости
остатков от 74 менееДО /4 до '/го '/го

Тур 79 59,4 32,9 7,6
Лось 365 62,7 31,5 8,5
Кабан 162 71,0 27,2 1,8
Бобр 513 74,9 25,1 —

Собака 14 78,6 21,4 —■

Куньи (куница, выдра,
норка, барсук) 46 93,5 6,5 —
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большое количество (тысячи) позвонков и других костей рыб, а также
некоторое количество мелких остатков млекопитающих. Результаты опре-
деления последних приведены в табл. 2.

Приведенные данные показывают, что даже при хорошей сохранности
костного материала, несмотря на тщательность работы археологов, изве-
стное количество остатков (в первую очередь мелких костей скелета)
мелких и средних видов: куниц, бобра, выдры, мелких грызунов и дру-
гих остается все же не обнаруженным. Дополнительный сбор остатков,
проведенный нами, не охватил и 200-ой части всего объема исследован-
ного культурного слоя. При полном же дополнительном рассмотрении
последнего найденное количество остатков мелких млекопитающих
достигло бы нескольких тысяч и относительное значение видов сильно
изменилось бы по сравнению с известным до сих пор. Кардинально изме-
нилось бы и количественное соотношение остатков рыб и млекопитаю-
щих.

Известное влияние, искажающее действительное значение вида в костном
материале, может оказать и неполнота определения материала. Должны быть
учтены и различия, обусловленные трудностями определения одноименных ко-
стей у близких видов. Так, даже мелкие фрагменты костей бобра хорошо опреде-
лимы, различить же некоторые остатки кабана и домашней свиньи или же
домашнего быка и мелкого тура или зубра при 'большой раздробленности мате-
риала иногда весьма трудно или даже невозможно. Вследствие этого уменьшает-
ся значение этих видов в сводных данных по подсчету количества остатков.

В отношении видов, кости которых обладают в известных пределах одинако-
вой прочностью и размерами, подсчет общего количества остатков дает, при про-
чих равных условиях, довольно хорошо сравнимые данные.

Таблица 2

Костные остатки млекопитающих, добытые при промывке отвалов разобранного
археологами культурного слоя 1поздненеолитической стоянки Тамула

(Эстонская ССР) в 1956 г.

Число костей и костных фрагментов
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Ёж 1 — 1
Бурозубка — 2 — 1 —

—
— 3

Белка —
—

—
— 2 —

—

— 2
Бобр 2 16 14 1 17 6 13 39 108
Водяная полевка
Другие мышевид-

ные грызуны, бли-
же не определен-

17 1 18

ные 6 31 53 — 1 1 — — 92
Заяц —

— — — 1 —

—

— 1
Куница 13 5 — 1 1 2 8 4 34
Норка (хорек?) — — — — — 1 3 1 5
Барсук — 3 — — 1 — — — 4
Выдра 2 2 — — 1 1 2 3 11
Кабан — 1 — — —

— 1 2 4
Благородный олень — — — — — —

— 1 1
Лось ■— 3 — — — — — 3 6
Косуля — . — — — — — — 1 1

Итого 24 80 67 2 26 11 27 54 291
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«Количество особей» как показатель «остеологической статистики»

При критическом рассмотрении показателя «минимальное ко-
личество особей» сразу бросается в глаза несовершенство приме-
няемой в настоящее время методики его определения. Обычно оно сво-
дится просто к подсчету количества правых и левых экземпляров какой-
либо одной парной кости (см. В. И. Цалкин, 1956, стр. 120), что не позво-
ляет учитывать ни возрастных, половых и индивидуальных различий
остатков, ни разновременности их захоронения в пределах данного место-
нахождения. Некоторое уточнение результатов подсчета путем более по-
дробного изучения различий может быть проведено лишь при относитель-
но небольшом материале. Совершенно очевидно, что при разработке мас-
сового материала такая методика позволяет выявить лишь некото-
рую часть представленных в материале особей, притом неизвестно
какую и, кроме того, разную у различных видов.

При этом для отдельных памятников возможны большие несоответ-
ствия, зависящие от особенностей формирования их культурного слоя,
характера захоронения остеологического материала, условий сохранно-
сти остатков иих распределения по площади местонахождения. Так,
костный материал, подсчитываемый для одного культурно-исторического
комплекса, нередко подвергался захоронению в течение длительного пе-
риода (иногда многих столетий) и был собран со значительной площади.
В подобном случае вполне возможно даже такое положение, при котором
каждый второй —третий найденный фрагмент принадлежит отдельной
особи. Понятно, что учет количества особей по одной или даже несколь-
ким парным костям дает в этом случае совершенно искаженные результа-
ты и истинное число использованных особей намного превышает устанав-
ливаемую подсчетом цифру. Сильная зависимость от общего количе-
ства материала является весьма отрицательным качеством
«минимального количества особей» как количественного показа-
теля. Этот существенный недостаток уже отметила В. И. Громова (1948).
Она указала, что «минимальное количество особей» соответствует истин-
ному лишь при числе остатков менее 30—50, при большем же количестве
остатков разница будет значительной. Число неподсчитанных особей
оказывается большим при обширном материале, следовательно, подсчет
минимального количества особей дает наиболее искаженные результаты
именно при материале, представляющем наибольший интерес и имеющем
наибольшее значение. Это же обстоятельство отметил Э. Кун (Е. Kuhn,
1938) (цит. по Й. Бэоснек, 1956), указавший, что при увеличении разра-
батываемого костного материала «минимальное количество особей» от-
стает от количества остатков.

Для исследования указанной особенности автор предпринял попытку
проанализировать ее на корреляционных диаграммах (рис. 3). На рисун-
ке точками изображено число остатков, приходящихся на «одну особь»*
у некоторых наиболее обычных видов субфоссильной фауны археологиче-
ских памятников Прибалтики при различном количестве остатков, не пре-
вышающем, однако, двухсот. Материал, послуживший основой для при-
веденных графиков, добыт на неолитической стоянке Тамула (костные
остатки лося и бобра) и в городище Тервете (костные остатки домашнего
быка и домашней свиньи). Следует особо подчеркнуть, что весь материал
по каждому виду в отдельности добыт из слоев с одинаковыми условиями
захоронения и сохранности. v

* Число «особей» получено обычной методикой подсчета «минимального коли-
чества особей» и является, следовательно, неточным. Отсюда вытекает услов-
ность выражения «одна особь».
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Рис. 3. Число остатков, приходящихся на одну особь при различном ко-
личестве учтенного материала. По оси абсцисс отмечено количество
остатков, по оси ординат число остатков, приходящихся на одну особь.

Непостоянство числа остатков, приходящихся на одну «особь» при
различном количестве материала, очевидно. У домашнего быка, домаш-
ней свиньи и лося это число с увеличением общего количества материала
быстро растет, но не одинаково у каждого из них. Данные по остаткам
бобра не позволяют вполне точно установить характер этой зависимости,
возможно, отчасти из-за небольшого числа отдельных точек. Можно ду-
мать, что намечающиеся различия в какой-то степени отражают специ-
фичные черты остеологического материала отдельных видов и памятни-
ков. В таком случае подобные диаграммы в дальнейшем могли бы быть
использованы для исследования и характеристики костного материала.

Число остатков, приходящихся на одну «особь», вычисляется на осно-
ве данных подсчета костных остатков по обоим показателям. Значитель-
ная изменчивость этого числа, следовательно, не может быть использова-
на для доказательства непригодности только метода «общего количества»
остатков. Эта изменчивость скорее выражает несовершенство обоих рас-
сматриваемых показателей.

На зависимость «минимального количества особей» от количества
учтенных остатков вполне обоснованно указывает иВ. И. Цалкин. Он
утверждает (1956, стр. 122), что «чем больше костей того или иного вида,
тем дальше отступает от действительности результат подсчета особей».
Но из этого подчеркнутого им обстоятельства он, к сожалению, не делает
соответствующего вывода о неточности и малой пригодности «минималь-
ного количества особей» как показателя при разработке массового мате-
риала.

Следует учесть, что ввиду большой раздробленности «кухонных остат-
ков» подсчет приходится вести не по целым костям, а по их обломкам,
что очень затрудняет определение числа особей, в особенности богато
представленных видов. При большой раздробленности материала резуль-
таты подсчета «минимального количества особей» наиболее условны.
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О параллельном применении рассматриваемых косвенных
показателей

Другие факторы, как, например, особенности добывания и хозяйствен-
ного использования различных видов, специфика захоронения остатков и
физико-химических условий сохранения костного материала, полнота его
сбора, различная прочность костей и др., обусловливающие различия в
сохранности костных остатков вообще, влияют на оба рассматриваемых
показателя. Ведь оба они как «минимальное количество особей», так и
«общее количество остатков» устанавливаются по одному и тому же
материалу, подверженному влиянию упомянутых факторов. Стремление
учесть и уменьшить искажающее влияние последних на результаты подсче-
та не дает, следовательно, оснований предпочитать метод «минимального
количества особей» методу «общего количества остатков». Наоборот,
несовершенная методика подсчета «минимального количества особей»
является еще одной дополнительной причиной, искажающей получаемые
цифровые данные и затрудняющей выявление действительных количе-
ственных соотношений.

Необходимо подчеркнуть, что широкое пользование укороченным
названием данного показателя в виде «количество особей» или «число
особей», особенно часто практикуемое в таблицах, может создать види-
мость, что мы имеем дело с чем-то определенным, точным, абсолютным,
а не с относительными и условными цифрами, и поэтому является неже-
лательным. Само название «минимальное количество особей» также
условно. Поскольку выражаемое им число в действительности является
весьма условным, вернее было бы назвать его «условным числом особей».

Возникает вопрос, целесообразно ли вообще пользоваться «общим ко-
личеством остатков» и «минимальным количеством особей»? Несмотря на
все недостатки рассматриваемых показателей, ответ на этот вопрос дол-
жен быть положительным. На современном этапе разработки методов
количественной оценки остеологического материала эти показатели все же
дают полезную и незаменимую информацию по ряду вопросов, о чем сви-
детельствуют хотя бы интересные данные, опубликованные в работах
последнего времени. В свете приведенных выше данных и высказанных
соображений нельзя считать достаточно обоснованным также и отказ от
использования показателя «общего количества остатков», ибо «минималь-
ные количества особей» не являются по сравнению с ним более точным и
объективным.

Один из решающих моментов при сравнительной оценке пригодности
рассматриваемых показателей связан с необходимостью сравнения коли-
чественных данных не только по отдельным видам! или группам, о чем в
основном 1 шла речь выше, но и по разным слоям, раскопам
и памятникам. С этой точки зрения «минимальное количество
особей» является, безусловно, менее подходящим показателем, чем «об-
щее количество остатков». Последнее не изменяется в зависимости от того,
определяется ли остеологический материал в одном комплексе по всему
памятнику или же по отдельным слоям, квадратам, раскопам и ярусам с
последующим суммированием полученных данных. «Минимальное коли-
чество особей», наоборот, зависит от этого в весьма значительной степени.

Это довольно понятное обстоятельство может быть проиллюстрирова-
но следующим конкретным примером. При раскопках городища Лыхавере
(Эстонская ССР; начало XIII в.; раскопки X. Моора) в 1956 г. было со-
брано всего 2030 костей, костных фрагментов и мелких осколков. Из них
определимых остатков млекопитающих было 311. При подсчете по отдель-
ным квадратам «минимальное количество особей» равнялось 129, при
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подсчете по всей площади раскопа 27. «Минимальное количество осо-
бей» отдельных видов по обоим способам подсчета дано в табл. 3. Как
видно из таблицы, различия получились значительные.

Подчеркиваем, что для использования литературных данных, способ
получения которых часто неизвестен, особенно важно, чтобы результаты
подсчета не зависели от способа его проведения. Данные по «минималь-
ному количеству особей» труднее используемы также ввиду того, что
определение и подсчет остеологического материала по унифицированному
способу далеко не всегда оказывается возможным или целесообразным.

Различные средние данные, выводимые путем суммирования резуль-
татов проведенного разными способами подсчета «минимального количе-
ства особей», не показательны. В таком случае даже массовость исходных
данных не гарантирует объективности полученных цифр.

Следует учесть, что определение удельного значения еидов сельскохо-
зяйственных или охотничьих животных в питании древнего населения по
количеству мяса, полученному от использованных особей, или же по их
живому весу также дает лишь условные результаты. В настоящее время
еще недостаточно разработаны средние показатели выхода мяса от одно-
го или другого вида, а, главное, количество использованных в пищу осо-
бей не может быть достаточно точно установлено. Однако как дополни-
тельный условный показатель общий живой вес использованных особей
вполне может быть использован.

При статистическом диализе остеологического материала следует поль-
зоваться тем или иным количественным показателем в зависимости от
характера материала и задач его исследования. Желательно по возмож-
ности приводить параллельные данные, полученные обоими способами.
Это позволяет полнее и точнее охарактеризовать определяемый костный
материал и ввести взаимные коррективы. Необходимость последних под-
черкнута В. И. Громовой (1948), указавшей, что истинное процентное
соотношение числа представленных в материале животных будет состав-

Минимальное количество особей
материале из раскопок городища

при различных

Таблица 3

млекопитающих в остеологическом
Лыхавере (Эстонская ССР, 1956 г.)

способах подсчета

Вид

Минимальное количество особей

при подсчете по
квадратам

при подсчете всего
материала в одном

комплексе

число 0/
/о число 0//о

Заяц 4 3,1 1 3,4
Мелкий грызун 1 0,7 1 3,4
Водяная полевка 5 3,9 4 13,8
Собака 7 5,4 2 6,9
Тюлень 1 0,7 1 3,4
Лошадь 3 2,3 2 6,9
Кабан 2 1,5 1 3,4
Домашняя свинья 48 37,2 6 20,7
Лось 3 2,3 1 3,4
Косуля 3 2,3 3 10,3
Домашний бык 17 13,4 з 10,3
Овца (или коза) 35 27,1 4 13,8

Итого 129 100 29 100
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лять нечто среднее между цифрами, полученными в результате подсчета
количества остатков и подсчета минимального количества особей.

Для обеспечения возможно более широкого сравнения материалов
различных памятников, слоев и раскопов данные о количестве остатков
должны приводиться в первую очередь.

Краткие выводы

1. Вычисляемые при количественной разработке остеологического ма-
териала статистические показатели требуют критического подхода при их
использовании и могут быть применены для характеристики палеофауны
и ее значения лишь при одновременной всесторонней оценке тафономиче-
ской специфики материала.

2. Первоочередной задачей количественного анализа костных остатков
является оценка удельного значения видов и групп животных в данном
материале. Это может быть наиболее точно выражено истинным (абсо-
лютным) числом особей, к которым относятся определенные остатки вида
или группы видов. Однако при массовом материале истинное число пред-
ставленных в нем особей практически не может быть установлено.

3. Вместо этого в настоящее время в качестве относительных показате-
лей применяют «общее количество остатков» и «минимальное количество
особей», которые оба отражают реальные количественные соотношения
неточно. Пользование только одним из них, например «минимальным ко-
личеством особей», не содействует полной и объективной характеристике
материала.

4. Данные по подсчету «общего количества остатков» из различных
памятников и слоев являются более сравнимыми. «Минимальным коли-
чеством особей» целесообразно пользоваться как параллельным показа-
телем, в первую очередь при анализе палеофауны памятников и слоев,
костный материал которых накопился в сравнительно короткое время и
не является слишком раздробленным или диффузно распределенным.

5. Название «минимальное количество особей» является условным.
Учитывая, что этот показатель охватывает не определенно минимальную,
а в зависимости от различных обстоятельств весьма различную часть осо-
бей, желательно назвать его «условным числом особей».

6. Необходимо дальше развивать методику обора и обработки остеоло-
гического материала, в том числе из памятников материальной культуры,
изучая причины, обусловливающие выборочность его накопления и захо-
ронения и уточняя возможности применения статистических и графиче-
ских приемов.
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IMETAJATE LIIKIDE JA RÜHMADE SUHTELISE OSATÄHTSUSE MÄÄRAMISE

METOODIKAST ARHEOLOOGILISTE MÄLESTUSMÄRKIDE LUUMATERJALIS

К. Paaver,
bioloogiateaduste kandidaat

Resümee

Arheoloogilistel kaevamistel hulgaliselt kogutavad loomade kivistunud ja pool-
kivistunud luujäänused on väärtuslikuks teaduslikuks materjaliks, mille läbitööta-
mise tulemustel on oluline tähtsus paleozooloogias, arheoloogias jt. teadusharudes.
Selle materjali alusel tehtavate järelduste ulatuslikuma kasutamise seisukohalt on
muu hulgas oluline tema kogumise ja statistilise läbitöötamise metoodika edasine
arendamine. Kasutades Baltimaade arheoloogiliste mälestusmärkide luumaterjali
määramise andmeid ja kogemusi, käsitleb autor käesolevas artiklis mõningaid nn.
«osteoloogilise statistika» vaieldavaid küsimusi, eriti seoses paleofauna analüüsiga.

Osteoloogilise materjali statistilisel läbitöötamisel saadavatesse näitajatesse
tuleb suhtuda kriitiliselt. Neid võib kasutada paleofauna iseloomustamiseks vaid
antud luumaterjali tafonoomilist spetsiifikat igakülgselt arvestades.

Osteoloogilise materjali kvantitatiivse analüüsi esmaseks ülesandeks on eri
loomaliikide ja loomarühmade suhtelise osatähtsuse kindlakstegemine antud mater-
jalis. Seda väljendab kõige täpsemini isendite tõeline (absoluutne) arv, kellelt mää-
ratud luud ja luufragmendid pärinevad. Massilise materjali korral ei ole tõeline
luude arv real põhjustel praktiliselt määratav ning selle asemel kasutatakse suh-
telisi näitajaid «luude üldarvu» ja «isendite minimaalset arvu». Mõlemad need näi-
tajad väljendavad aga liikide või rühmade osatähtsust antud materjalis ebatäpselt.
Ainult ühe näitaja, nimelt «isendite minimaalse arvu» kasutamine ei tõsta analüüsi
tulemuste täpsust.

Eri mälestusmärkide ja eri kihtide fauna on paremini võrreldav «luude üldarvu»
alusel. «Isendite minimaalset arvu» on otstarbekohane kasutada paralleelse näitaja-
na, eriti nende kihtide ja mälestusmärkide paleofauna analüüsimisel, millede luu-
materjal on ladestunud suhteliselt lühema aja kestel, pole liiga killustatud ega paik-
ne väga hajusalt.

Nimetus «isendite minimaalne arv» on tinglik. Antud näitaja ei haara mitte kind-
lalt minimaalset, vaid mitmesugustest asjaoludest olenevalt väga erineva osa tege-
likust isendite arvust. Seetõttu oleks soovitav antud näitajat nimetada «isendite
tingarvuks». On vaja uurida osteoloogilise materjali ladestumise tingimusi arheo-
loogiliste mälestusmärkide kultuurkihis ja täpsustada statistilisi ja graafilisi võt-
teid selle kvantitatiivsel läbitöötamisel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Zooloogia ja Botaanika Instituut

Saabus toimetusse
1. IV 1958
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ZUR METHODIK DER BESTIMMUNG DER RELATIVEN BEDEUTUNG VON
SÄUGETIERARTEN UND -GRUPPEN IM KNOCHENMATERIAL

ARCHÄOLOGISCHER DENKMÄLER

К. Paaver

Zusammenfassung

Die bei archäologischen Ausgrabungen massenhaft zu Tage gefördeten Knochen-
überreste von Tieren bilden ein wertvolles wissenschaftliches Material, dessen
Durcharbeitung Resultate sichert, die für die Paläozoologie, die Archäologie u. a.
Disziplinen von wesentlicher Bedeutung sind. Zwecks einer weitgehenderen Ver-
wertung der sich aus der Bearbeitung dieses Materials ergebenden Schlussfolge-
rungen ist unter anderem die weitere Entwicklung der Methodik der Sichtung und
der statistischen Bearbeitung desselben wichtig. Der Verfasser stützt sich auf Daten
und Erfahrungen, die bei der Bestimmung des Knochenmaterials archäologischer
Denkmäler des ostbaltischen Gebiets erlangt worden sind; dabei behandelt er einige
umstrittene Fragen der sog. «osteologischen Statistik», vornehmlich in Verbindung
mit der Analyse der Paläofauna.

Kennziffern, die sich aus der quantitativen Durcharbeitung des osteologischen
Materials ergeben, müssen kritisch bewertet werden. Bei der Charakterisierung der
Paläofauna können sie nur unter allseitiger Berücksichtigung der tafonomischen
Eigenart des gegebenen Knochenmaterials Verwendung finden.

Die Hauptaufgabe der quantitativen Analyse des osteologischen Materials besteht
in der Feststellung des relativen Anteils verschiedener Tierarten und -gruppen
im gegebenen Material. Dieser Anteil ergibt sich aufs genauste aus der tatsäch-
lichen (absohiten) Zahl der Individuen, von denen die betreffenden Knochen und
Knochenfragmente herrühren. Jedoch ist bei massenhaftem Auftreten von Mate-
rial die Feststellung der tatsächlichen Individuenzahl aus verschiedenen Gründen
praktisch unmöglich, und es werden statt dessen relative Kennziffern «die Ge-
samtzahl der Knochenstücke» und die «Mindestzahl an Individuen» verwendet.
Die beiden letztgenannten Kennziffern geben aber den Anteil der Arten und Grup-
pen im Material nur ungenau an.

Die Fauna verschiedener Denkmäler und Schichten ist auf Grund der
«Gesamtzahl der Knochenstücke» besser vergleichbar. Es ist zweckmässig, die «Min-
destzahl an Individuen» als parallele Kennziffer zu benutzen, vor allem bei der

Analyse der Paläofauna solcher Schichten und Denkmäler, wo die Ablagerung des
Knochenmaterials verhältnismässig kurze Zeit gedauert hat, das Material nicht allzu
zersplittert ist und nicht diffus liegt. Die ausschliessliche Verwendung der Kenn-
ziffer «Mindestzahl an Individuen» ist bei der Analyse massenhaften Materials
nicht zweckmässig.

Die Bezeichnung «Mindestzahl an Individuen» ist bedingt. Die gegebene Kenn-
ziffer umfasst nicht den genau minimalen, sondern je nach den verschiedenen
Verhältnissen einen sehr unterschiedlichen Teil der tatsächlichen Individuenzahl.
Daher wäre es angebracht, diese Kennziffer «Bedingte Individuenzahl» zu nennen.
Es ist vonnöten, die Bedingungen der Ablagerung des osteologischen Materials in
der Kulturschicht der archäologischen Denkmäler zu untersuchen und die statis-
tischen und graphischen Verfahren bei der quantitativen Bearbeitung desselben
genauer zu bestimmen.

Institut für Zoologie und Botanik Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 1. April 1958
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	Joon. I. Ixodes ricinus’e ja Ixodes persulcatus’e esinemine Eesti NSV-s.
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	Joon. 3. Ixodes ricinus'e, Ixodes persulcatus’e ja veiste babesielloosi sesoonne esinemine Eesti NSV-s.
	Joon. 4. Pisiimetajate nakatumine Ixodes ricinus’e noorstaadiumidest Puhtu lehtmetsas, Virtsu lepikus ja Laelatu puisniidul 17.—18. IX 1953. (Tulp kujutab pisiimetajate arvu, väljendatud tabamuse %-des saja lõksu-ööpäeva kohta. Viirutatult pisiimetajate nakatumine Ixodes ricinus’e noorstaadiumidest %-des.)
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	Рис. 2. Элементарные расходы в зависимости от расстояний от дрены.
	Рис. 3. Гидродинамическая сетка при внутреннем питании грунтовых вод.
	Рис. 4. Ход освобождения пахотного слоя от воды при большой высоте начального слоя воды: t время от начала опыта, у высота уровня воды в середине между дренами над поверхности дрен, уо высота уровня воды в начале опыта.
	Рис. 5. Ход освобождения пахотного слоя от воды при небольшой высоте начального слоя воды: t время от начала опыта, у высота уровня воды в середине между дренами над поверхностью дрен, у0 высота уровня воды в начале опыта.
	Рис. 6. Время освобождения пахотного слоя от воды в зависимости от начальной высоты слоя воды: t—время освобождения пахотного слоя от воды, уо начальная высота слоя воды в пахотном слое.
	Рис. 7. Влияние уклона подошвы пахотного слоя на время освобождения пахотного слоя от воды: t— время освобождения пахотного слоя от воды, уо начальная высота слоя воды в пахотном слое.
	Рис. 8. Кривая расхода в слоистом грунте.
	Рис. 9. Кривая расхода системы № 6 в совхозе «Рахноя» (£ = 30 м, k 0,0001 см/сек).
	Рис. 10. Кривые депрессии в щелевом лотке.
	Рис. И. Характерные кривые депрессии на опытном участке в совхозе «Рахноя».
	Joon. 1. Delphacodes pilosus (Hpt.). 1 isase genitaalsegment tagantvaates (suurendus ca lOX), 2 aedeagus lateraalselt (200 X), 3 aedeagus dorsaalselt (200 X’), 4 stylus tagantvaates (200X)-
	Joon. 1. Vesikirbuliste suhtes läbiuuritud Eesti veekogude geograafiline levik: 1 käesoleva kirjutise autori poolt uuritud veekogud, 2 varasemate autorite poolt uuritud veekogud.
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	Männimets sõnajalgadega
	Vaade põhja poolt
	Рис. 1. Приблизительная северная граница современного распространения и наиболее северные местонахождения субфоссильных остатков болотной черепахи в Северной и Средней Европе:, 1 приблизительная северная граница современного ареала (по Дегербэл и Крог (Degerbel, Krog), 1951); 2 наиболее северные местонахождения субфоссильных остатков (по Исбергу); 3 местонахождения субфоссильных остатков, относящихся к суббореальной стадии в Южной Швеции (по Исбергу); 4 местонахождение костных остатков болотной черепахи, относящихся к суббореальной стадии в Эстонии (Тамула).
	Рис. 2. Субфоссильные остатки щита болотной черепахи, обнаруженные в 1956 г. при археологических раскопках поздненеолитической стоянки Тамула (в нижнем слое).
	Foto 1. Õhuke soolakuline kamar-gleimuld alluviaalsetel kihilistel meresetetel (Virtsu rannast). Foto H. Michelson.
	Рис. 1. Характер молоковыделения у козы Купавы. Опыты: а 11 VI 1955, б 10 VII 1955, в 28 VI 1955, г 25 VI 1955. Сверху вниз: молоковыделение из правого соска. Д отметка дойки, отметка времени 2 сек.
	Рис. 2. Молоковыведение из нормальной половины вымени при доении деафферентированной железы. Коза Зорька. Опыт 16 IV 1954 г. Сверху вниз: жвачка, молоковыведение из правого соска, Д отметка дойки, отметка времени 2 сек.
	Рис. 3. Молоковыведение из интактной половины вымени при доении денервированной стороны вымени. Коза Дыня. Опыт 8 VIII 1955 г. Сверху вниз: жвачка, молоковыведение из правого (интактного) соска, Д отметка доения, отметка времени 1 сек.
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	Joon. 1. Roosisordi «Orange Triumph» õitsvate õite hulk viispäe vakutel (1953.—1955. a. keskmised andmed).
	Рис. 1. Уличный глазной травматизм по месяцам с 1 VII 1951 по 31 VI 1955 г. (2218 случаев).
	Рис. 2. Роговичные и коньюнктивальные инородные тела глаза различных категорий.
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	Joon. 1. Pleur os per mum austriacum’ï leiukohad Eesti NSV-s: / esimene leiukoht, I—s 1957. a. leiukohad (lähemalt vt. tekstis).
	Mikrofoto 1. Tolinukolded kopsu interstitsiaalses koes valgel rotil, kes 6 kuu kestel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu. (Suurendus 120X-)
	Mikrofoto 2. Tolmu ladestumisest sugenenud fibrootilised muutused kopsukoes valgel rotil, kes 9 kuu vältel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu ning suri 6 kuu pärast, arvates tolmutamise lõpetamisest. (Suurendus 250X-1
	Mikrofoto 3. Sarvestuva lamerakulise vähi kolded kopsukoes valgel rotil, kes 6 kuu vältel inhaleeris põlevkivitahrna ja -lendtuha segatolmu ning suri 11 kuu pärast, arvates tolmutamise lõpetamisest. (Suurendus 120X-)
	Mikrofoto 4. Kasvajaline metastaas kopsuvärati lümfisõlmes joonisel 3 näidatud vähist. (Suurendus 220X-)
	Joon. 1. Kartuli-ingerja ja ebaingerja senised leiukohad Eestis: 1 Ditylenchus destructor Thorne, 2 Neotylenchus abulbosus Steiner.
	Mikrofoto 1. Kartuli-ingerja tekitatud kuivmädanikust tugevasti nakatatud mugul. Pinnale on tekkinud lõhed ja koor muutunud lahtiseks. Микрофото 1. Клубень картофеля, сильно пораженный стеблевой нематодой.
	Mikrophoto 1. Durch das Stengelälchen an der Kartoffelknolle hervorgerufene Trockenfäule. Mikrofoto 2. Kartuli-ingerja populatsioon mugulas. (Suurendus 25X-) Mikrophoto 2. Eine Population des Stengelälchens in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 25X-) Микрофото 2. Популяция стеблевой нематоды картофеля в клубне. (Увелич. 25Х.)
	Mikrofolo 3. Kartuli-ingerja populat sioon mugulas. (Suurendus 50X0 Mikrophoto 3. Eine Population des Stengelälchens in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 50X0 Микрофото 3. Популяция стеблевой нематоды картофеля в клубне. (Увелич. 50Х.)
	Mikrofoto 4. Saproobsete nematoodide massiline paljunemine kartulimugulas. (Suurendus 25X0 Mikrophoto 4. Massenhafte Vermehrung der saprobiotischen Nematoden in der Kartoffelknolle. (Vergrösserung 25X-) Микрофото 4. Массовое размножение сапрозойных нематод в клубне картофеля. (Увелич. 25Х-)
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	Joon. 2. A-rühma lehm nr. 219, eluskaal 5-aastaselt 531 kg, toodang 111 laktatsioonil (300 p. jooksul) 4916 kg piima ja 173,9 kg piimarasva.
	Joon. 3. B-rühma lehm nr. 254, eluskaal 5-aastaselt 512 kg, toodang 111 laktatsioonil (300 p. jooksul) 4425 kg piima ja 168,4 kg piimarasva.
	Joon. 4. C-rühma lehm nr. 303, eluskaal 5-aastaselt 624 kg, toodang II laktatsioonil (300 p. jooksul) 5000 kg piima ja 189,9 kg piimarasva.
	Joon. 5. D-rühma lehm nr. 279, eluskaal 5-aastaselt 523 kg, toodang II laktatsioonil (300 p. jooksul) 3433 kg piima ja 147,4 kg piimarasva.
	Рис. 1. Кимограммы динамики молокоотдачи у коровы Виры в норме (а) и при катетеризации (б). Отметка времени 5 сек.
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	Рис. 2. Ежедневные колебания содержания молочного жира в суточном удое молока у коровы Незабудки.
	Рис. 3. Ежедневные колебания содержания молочного жира в суточном удое молока у коровы ААузы.
	Foto 1. Põhja tamm (vanus 39 a.) väikesel lagendikul Rakvere metsamajandis Sõmera metskonnas Neeruti vahtkonnas kv. 11.
	Foto 2. Harilik tamm Rakvere metsamajandis Sõmera metskonnas Neeruti vahtkonnas kv. 11.
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	Joon. 1. Andmeid Sagadi metskonna katsekultuuride kõrguste ja kordamineku kohta täiskünnil (I) ja lappidena ettevalmistatud maapinnal (II): 1 10-aastaselt, 2 15-aastaselt ja 3 18-aastaselt.
	Joon. 2. Tervete (I), kiratsevate (2) ja hukkunud (3) puukeste protsent Sagadi metskonna katsekultuurides täiskünni alal.
	Joon. 3. Sagadi metskonna katsekultuuride kõrguste keskmised aastased juurdekasvud täiskünnil (I) ja lappidena ettevalmistatud maapinnal (II): 1 männi külv, 2 männi istutus, 3 kase istutus.
	Foto 1. Sagadi metskonna 18-aastane männiistandik; ees lappidena ettevalmistatud maapinnal, taga täiskünnil.
	Foto 2. Ligi 8 m kõrgused kased Sagadi metskonna 18-aastastes katsekultuurides.
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	Joon. 4. Andmeid Valgejõe metskonna katsekultuuride kõrguste ja kordamineku kohta; I 35 cm sügavusel täiskünnil, II 15—18 cm sügavusel täiskünnil, 111 kaks korda küntud hobuadravagudel, IV üks kord küntud hobuadravagudel, V lappidel; 1 11-aastaselt, 2 18-aastaselt.
	Joon. 5. Tervete (1), kiratsevate (2) ja hukkunud (3) puude protsent Valgejõe metskonna 18-aastastes katsekultuurides.
	Joon. 6. Valgejõe metskonna 18-aastaste katsekultuuride kõrguste keskmised aastased juurdekasvud: I 35 cm sügavusel täiskünnil, II 15—18 cm sügavusel täiskünnil, 111 kaks korda küntud hobuadravagudel, IV lappidel.
	Joon. 1. Alona estonica n. sp. 9:1 eestundel, 2 üldvaade (tüüpiline vorm), 3 huul, 4 üldvaade (f. tuberculata), 5 postabdoomen.
	Joon. 2. Alona estonica’le lähedaste Alona liikide postabdoomenid; 1 Alona guttata G. О. Sars; 2 Alona rectangula G. O. Sars; 3,4 Alona karvlica Stenroos (3 Herri (1917) järgi; 4 Stenroosi (1897) järgi); 5 Alona eostata G. O. Sars.
	Joon. 3. Alona estonica sp. nov. leiukohad Eesti NSV-s.
	Mikrofoto 1. Alona estonica sp. nov. 5 üldvaade (suurendus umbes 200X). Leitud laukast (Saarelaugas) Loosalu rabas 16. XI 1955.
	Mikrofoto 2. Alona estonica sp. nov. 9 postabdoomen (suurendus umbes 410X). Leitud laukast Tänavjärve rabas 6. VIII 1956,
	Mikrofoto 3. Scapholeberis microcephala (Lilljeborg MS) G. O. Sars. $ üldvaade (suurendus umbes 165 X). Leitud laukast Tänavjärve rabas 6. VIII 1956.
	Mikrofoto 4. Scapholeberis microcephala f. subcornuta G. O. Sars. $ pea (suurendus umbes 330X). Leitud Lindjärvest 19. IX 1956.
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	Joon. 5. Scapholeberis mucronata (O. F. Müller) ja Scapholeberis microcephala (Lilljeborg MS) G. O. Sars eestundlad: 1 S. mucronata (Lilljeborg! (1900) järgi), 2 S. microcephala (Stenroosi (1897) järgi). Joon. 4. Scapholeberis microcéphale, (Lilljeborg MS) G. O. Sars: 1 üldvaade (tüüpiline vorm Stenroosi (1897) järgi), 2 f. subcornuta G. O. Sars sabaoga (mucro), 3 f. subcornuta G. O. Sars pea.
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	Рис. 1. Paraxonchium striatum gen. n. sp. n. / общий вид, 2 передняя часть тела, 3 голова, 4 задняя часть пищевода, о хвост, 6 боковое поле.
	, с. 2. Процентное соотношеш •_ остатков костей и костных фрагментов различных частей скелета охотничьих животных: 1 из раскопок неолитической стоянки Тамула (3468 остатков); 2 из раскопок городища Рыуге (769 остатков). Обозначения частей скелета ом. рис. 1.
	Рис. 3. Число остатков, приходящихся на одну особь при различном количестве учтенного материала. По оси абсцисс отмечено количество остатков, по оси ординат число остатков, приходящихся на одну особь.
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