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УДК 569+551.793+069.4

КОЛЛЕКЦИЯ ОСТЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ХРЯЩЁВКА (ТУНГУЗ) 

СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ФОНДАХ СОИКМ ИМ. П.В. АЛАБИНА

© 2020 г. Л.Н. Любославова, Д.В. Варенов, В.В. Гасилин

Местонахождение Тунгуз, находившееся на территори Ставропольского района Самарской обла-
сти, известно как одно из крупнейших в России мест захоронения костных остатков ископаемых 
животных четвертичного периода. В статье приводятся сведения о составе коллекции остатков 
ископаемых млекопитающих с местонахождения Тунгуз из фондов Самарского областного историко-
краеведческого музея им. П.В. Алабина.

Ключевые слова: Хрящёвка, Тунгуз, Ставропольский район, ископаемая фауна, млекопитающие, 
остеологическая коллекция, четвертичный период, музей им. П.В. Алабина.

Палеонтологическая коллекция Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. 
Алабина начала формироваться с момента основания музея в 1886 г. П.В. Алабиным. С первых же 
находок, принесённых в музей, в научной среде появилось новое название обширного местонахож-
дения костных остатков четвертичных животных – Тунгуз (Тунгус). Так называлась песчаная коса, 
которая находилась на левом берегу р. Волги, в 10 км южнее от с. Хрящёвка (Ставропольский район) и 
устья р. Большой Черемшан, на западной оконечности крутой излучины судоходной протоки Атрубы 
и отделялась от коренного берега руслом р. Сускан (рис. 1). Коса Тунгуз имела форму почти правиль-
ного полукруга диаметром чуть более 2 км. Костеносные линзы Тунгуза относятся к среднему звену 
неоплейстоцена (Иванова, Любославова, 2013. С. 102, 103). До зарегулирования р. Волги Тунгуз счи-
тался одним из крупнейших в СССР есте-
ственных захоронений животных плейсто-
цена. Количество костных остатков, погре-
бённых в песках Тунгуза, было огромным. 
Местные жители особо крупные, красивые 
и хорошо сохранившиеся части скелетов 
и рогов использовали для украшения изб, 
продавали пассажирам проходивших мимо 
пароходов. Об обилии костей в округе сви-
детельствует старое название острова, нахо-
дившегося западнее Тунгуза – Костистый 
(Яковлев, 1928. С. 534).

Находки отдельных костей ископаемых 
млекопитающих в ближайших окрестно-
стях Тунгуза, в частности у с. Хрящевки, 
были известны уже в XVIII в., но первое 
указание на нахождение на Тунгузе боль-
шого скопления костей относится к 1912 
г., когда К.Н. Кузьминский-Кошевой сооб-
щил в б. удельное ведомство об открытом 
им «кладбище допотопных животных на 
левом берегу р. Волги ниже впадения в 
последнюю р. Черемшана, в 7-8 верстах 
вниз по течению Волги от с. Хрящевки 
на полуострове Тунгузе». Большие сбо-
ры костных остатков (1106 экз.), произве-
денные здесь К.М. Кузьминским в 1912-
1913 гг., к сожалению, погибли во время 
пожара в с. Новодевичьем. О них можно 
судить по реестру, приложенному к отчету 
П.А. Ососкова (1914), производившего в 
1913 г. обследование полуострова Тунгуза, 

Рис. 1. Схема расположения косы Тунгуз. Основа – 
карта «Сызрань» из серии топографических карт, издан-

ных армией США в 1955 г.
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получившего затем известность как одно 
из крупнейших местонахождений чет-
вертичных млекопитающих на р. Волге 
(Беляева, 1939. С. 85-89). 

В 1926 г. полуостров Тунгуз был вновь 
изучен Д.И. Яковлевым, впервые сде-
лавшим описание местонахождения. Он 
писал: «Громадное скопление костей в 
северной части Тунгуза у переката, их 
прекрасная сохранность, почти полное 
отсутствие следов окатанности, частая 
целость тончайших костяных пластинок 
черепов указывает на то, что они вымы-
ты из тут же лежащих пластов» (Яковлев, 
1928. С. 533-549). 

Среди первых исследователей иско-
паемых остатков на косе Тунгуз следу-
ет назвать академиков А.Н. Павлова и 
М.В. Павлову (1925, 1930 гг.). Первые 
экспедиции принесли более тысячи еди-
ниц – собраны первые коллекции костных 
остатков, найденных на Тунгузе, в т.ч. 
полностью сохранившиеся черепа, челю-
сти, позвонки и кости конечностей.

В 1935-1936 гг. Е.И. Беляевой уда-
лось собрать здесь большую коллекцию 
остатков млекопитающих. По поручению 
Комиссии по изучению Четвертичного 
периода и Палеонтологического институ-
та АН СССР летом 1936 г. ею был произ-
ведён сбор остатков четвертичных млеко-
питающих на полуострове Тунгуз и дана 
краткая характеристика сборов, составле-
на карта-схема местонахождения (рис. 2) 
(Беляева, 1939. С. 85-89). 

Исследования были продолжены 
В.В. Гольмстен, Г.В. Обедиентовой и др. 
(Иванова, Любославова, 2013. С. 102, 103). 
В фондах Зоологического института РАН 
сохранились полевые этикетки, подписан-
ные Н.К. Верещагиным и А.Е. Кноблохом, 
где в качестве местонахождения пред-
мета был указан Тунгуз или Хрящёвка. 
В одной из работ Н.К. Верещагина опу-
бликована фотография костей пещерного 
льва, найденных на полуострове Тунгуз 
(Верещагин, 1971. С. 123-199). 

В 1930-е гг. палеонтологические иссле-
дования Тунгуза были особенно интенсивными. Дело в том, что к 1937 году в нашей стране был раз-
работан проект крупного гидроузла в районе посёлка Красная Глинка. В состав его должны были войти 
плотина и гидроэлектростанция в русле р. Волги, а также судоходный канал. Предполагалось затопле-
ние огромных площадей искусственным водохранилищем. В зону затопления попадала и территория 
косы Тунгуз и приустьевая часть р. Большой Черемшан.

В связи с этим в 1936-1940 гг. и в 1950-1951 гг. в зоне затопления водохранилища проводились 
археологические, геологические и палеонтологические изыскания сотрудниками Института исто-
рии материальной культуры (Института археологии) А.Е. Алиховой, Е.И. Горюновой, А.В. Збруевой, 
Н.Я. Мерпертом, Н.В. Трубниковой и Куйбышевского областного краеведческого музея Н.В. Бакшаевым, 
К.Н. Муромцевой под общим руководством начальника Куйбышевской археологической экспедиции 
А.П. Смирнова. В результате в краеведческий музей поступило значительное количество коллекцион-
ного материала (Сташенков, 2011. С. 16-17). Экспедиционная работа велась и на территории Тунгуза, 

Рис. 2. Карта полуострова Тунгуз с указанием мест нахо-
док ископаемых остатков четвертичных млекопитающих, 

составленная Е.И. Беляевой в 1939 г. 

Рис. 3. Сотрудник Куйбышевского краеведческого музея Н.В. 
Бакшаев с находками четвертичных 

животных. Экспедиция у с. Хрящёвка, 1940 г. 
(фото из архива СОИКМ им. П.В. Алабина).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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был собран богатый палеонтологический 
материал по ископаемым млекопитаю-
щим (рис. 3). Огромное количество нахо-
док, сделанных во время исследования 
Тунгуза, отправилось в фонды самых раз-
ных научных учреждений. Дальнейшая 
судьба большинства находок неизвестна. 

После зарегулирования Волги и запол-
нения Куйбышевского водохранилища 
местонахождение Тунгуз было полно-
стью утрачено (рис. 4). Впрочем, волж-
ская терраса во время весеннего павод-
ка иногда «одаривает» палеонтологов 
новыми находками. Современные абра-
зионные процессы приводят к новым 
находкам костных остатков ископаемых 
животных. Большая часть их приходится 
на участок берега протяженностью около 
10 км к югу от современного с. Хрящёвка. 
Он является уступом днепровской терра-
сы, её ширина доходит до 15-30 км, высо-
та – 55-60 м над уровнем моря.

В результате проведения 
Л.Н. Любославовой работы по изучению 
фондов ряда российских музеев удалось 
получить следующие предварительные 
данные. В Палеонтологическом музее 
им. Ю.А. Орлова ПИН РАН (Москва)  
хранятся сборы из 133 экземпляров. В Зоологическом музее ЗИН РАН (Санкт-Петербург) – 8 единиц 
хранения, в Тольяттинском краеведческом музее – 53 единицы.

Ряд образцов имеется в коллекции Геологического музея им. А.А. Штукенберга Казанского 
(Приволжского) федерального университета. В их числе «массовые сборы костных остатков с 
Хрящёвской косы в устье р. Черемшан» сделанные А.А. Штукенбергом в 1879 г., поступления 
«серийного материала» 1885, 1887 гг., о чём свидетельствуют записи в «фундаментальном каталоге 
Геологического кабинета» (Волжская фауна…, 1992. С. 16-19, 138, 151).

В научной литературе существенных данных о сборах костного материала с Тунгуза за период 1930-
1950-х гг. найти не удалось, кроме сводки о коллекциях ископаемых животных Поволжья в работе 
А.А. Хромова, М.С. Архангельского, А.В. Иванова «Крупные четвертичные млекопитающие среднего 
и нижнего Поволжья» (2001. 254 с.). Но в данной работе оказались не учтёнными сборы с Тунгуза, 
хранящиеся в фондах Тольяттинского краеведческого музея. Также не приводятся точные данные по 
количеству ископаемых остатков с Тунгуза из фондов СОИКМ им. П.В. Алабина, Палеонтологического 
музея ПИН РАН. 

В результате проведённой нами предварительной ревизии в настоящее время в фондах СОИКМ им. 
П.В. Алабина.выявлено 95 единиц хранения, поступивших с местонахождения Тунгуз. Приводим свод-
ную таблицу данных. 

Рис. 4. Зона затопления долины р. Волги Куйбышевским 
вдхр. в районе косы Тунгуз и с. Хрящёвка. Светлый фон 

– современная акватория вдхр. Основа – карта 4-N-39 
Ульяновск, 1949 г.

Рис. 5. Слон трогонтериевый, или степной (Archidiskodon trogontherii). Кость плечевая левая. Фонды 
СОИКМ им. П.В. Алабина. КП-5518 (фото Б.А. Агузарова).
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Рис. 6. Эласмотерий сибирский. Нижняя челюсть. Рисунок из приложения к Отчету за 1902 и 1903 гг. 
Самарского городского публичного музея (Безсонов, 1905).
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Рис. 7. Эласмотерий сибирский (Elasmotherium sibiricum). Правая половина нижней челюсти с зубами. 
Фонды СОИКМ им. П.В. Алабина. КП-5563 (фото Д.В. Варенова).

Рис. 8. Носорог шерстистый (Coelodonta antiquitatis). Череп. Фонды СОИКМ им. п.В. Алабина. КП-5554 
(фото Б.А. Агузарова).

Рис. 9. Лошадь ископаемая (Equus sp.). 
Кость таза. Фонды СОИКМ, КП-5641 

(фото Д.В. Варенова).

Рис. 10. Бизон первобытный (Bison priscus). 
Позвонок 2-й шейный (эпистрофей). Фонды 
СОИКМ, КП-5591/1 (фото Б.А. Агузарова).
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Топографическая опись остеологического материала  
из местонахождения Хрящёвка (Тунгуз) в фондах СОИКМ

№ п/п Инвентарный 
номер Наименование предмета 

легенда, изучение, 
атрибуция, автор 
находки

Время сбора

Мамонт сибирский Mammuthus primigenius – 12 экз.
1

Лопатка левая Из старых 
поступлений 1930-е гг.

2 Кость тазовая Бакшаев Н.В. 1937 г.
3 Кость тазовая вероятно, Бакшаев 

Н.В.
вероятно 1937 г.

4 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
5 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
6 Зуб (молодой особи) Бакшаев Н.В. 1937 г.
7 Кость большая берцовая правая вероятно 

Бакшаев Н.В.
1937 г.

8 Кость большая берцовая правая (с 
утратами на концах)

вероятно 
Бакшаев Н.В.

1937 г.

9 Кость большая берцовая правая вероятно 
Бакшаев Н.В.

1937 г.

10 Кость большая берцовая, фрагмент вероятно 
Бакшаев Н.В.

1937 г.

11 Ребро вероятно, 
Бакшаев Н.В.

1937 г.

12 Кость малая берцовая, отсутствует 
дистальная часть

Бакшаев Н.В. 1937 г.

Слон трогонтериевый, или степной Archidiskodon trogontherii – 2 экз.
13 КП-5469 Лопатка левая вероятно 

Бакшаев Н.В.
вероятно 1937 г.

14 КП-5518 Кость плечевая левая (рис. 5) вероятно 
Бакшаев Н.В.

1937 г.

Эласмотерий сибирский, или единорог Elasmotherium sibiricum – 4 экз.
15 КП-5567 Позвонок шейный возможно, из старей-

ших находок до 1900 
г. 

16 КП-5568 Позвонок грудной возможно из старей-
ших находок до 1900 
г.

17 КП-5563 Челюсть нижняя, правая ветвь с 
4 коренными зубами (рис. 6, 7)

устье р. Большой 
Черемшан.
Один из первых экс-
понатов музея

1886 г. или ранее

18 КП-5564 Зуб коренной нижний устье р. Большой 
Черемшан. Один из 
первых экспонатов 
музея

1886 г. или ранее

Носорог шерстистый Coelodonta antiquitatis – 11 экз.
19 КП-5554 Череп (с утратами, отсутствуют 

зубы) (рис. 8)
1924 г.

20 КП-5571 Кость плечевая. Бакшаев Н.В. 1937 г.
21 КП-5573 Кость берцовая вероятно 

Бакшаев Н.В.
1937 г.

22 КП-5575 Кость локтевая вероятно 
Бакшаев Н.В.

1937 г.
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№ п/п Инвентарный 
номер Наименование предмета 

легенда, изучение, 
атрибуция, автор 
находки

Время сбора

23 КП-5580 Челюсть нижняя правая ветвь с 
4 коренными зубами

Смонтирована 
в скелете в 
экспозиции.

1924 г.

24 КП-5582 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г. 
25 КП-5583 Позвонок 1-й шейный (атлант) Бакшаев Н.В. 1937 г. 
26 КП-5584 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г. 
27 КП-5685 Череп, фрагмент верхней челюсти 

с неполным рядом коренных зубов
Бакшаев Н.В. 1937 г.

28 КП-5591/4 Позвонок шейный седьмой вероятно 
Бакшаев Н.В.

вероятно 1937 г.

29 КП-5591/5 Позвонок грудной вероятно 
Бакшаев Н.В.

вероятно 1937 г.

Лошадь ископаемая Equus sp. – 18 ед.
30 КП-5638 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
31 КП-5639 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г.
32 КП-5640 Череп, фрагмент затылочной части. 

Часть мозгового отдела
Бакшаев Н.В. 1937 г.

33 КП-5641 Кость тазовая (рис. 9) Бакшаев Н.В. 1937 г.
34 КП-5642 Кость тазовая, 2 части Бакшаев Н.В. 1937 г.
35 КП-5643 Кость большая берцовая левая, 

фрагмент, дистальная часть
Бакшаев Н.В. 1937 г.

36 КП-5644 Кость лучевая правая Бакшаев Н.В. 1937 г.
37 КП-5645 Кость лучевая левая Бакшаев Н.В. 1937 г.
38 КП-5657/1 Зуб коренной верхний ? 1930-е гг.
39 КП-5657/2 Зуб коренной верхний ? 1930-е гг.
40 КП-5657/3 Зуб коренной верхний ? 1930-е гг.
41 КП-5657/4 Зуб коренной верхний ? 1930-е гг.
42 КП-5657/5 Зуб коренной верхний ? 1930-е гг.
43 КП-5657/6 Зуб резец ? 1930-е гг.
44 КП-5658/1 Зуб коренной нижний Бакшаев Н.В. 1937 г.
45 КП-5658/2 Зуб коренной верхний М3 Бакшаев Н.В. 1937 г.
46 КП-5661 Зуб коренной нижний, фрагмент Бакшаев Н.В. 1937 г.
47 КП-5662 Фаланга вторая задняя Бакшаев Н.В. 1937 г.

Бизон первобытный Bison priscus – 34 экз.
48 КП-5590/1 Позвонок поясничный Бакшаев Н.В. 1937 г.
49 КП-5590/2 Позвонок шейный (вероятно № 7, 

сломан остистый отросток)
Бакшаев Н.В. 1937 г.

50 КП-5590/3 Позвонок 1-й шейный (атлант) Бакшаев Н.В. 1937 г.
51 КП-5590/4 Крестец Бакшаев Н.В. 1937 г.
52 КП-5590/5 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
53 КП-5590/6 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
54 КП-5590/7 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г.
55 КП-5590/8 Позвонок грудной Бакшаев Н.В. 1937 г.
56 КП-5590/9 Позвонок 1-й шейный (атлант) Бакшаев Н.В. 1937 г.
57 КП-5590/10 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г.
58 КП-5590/11 Позвонок 1-й шейный (атлант) Бакшаев Н.В. 1937 г.
59 КП-5590/12 Череп, фрагмент затылочной кости Бакшаев Н.В. 1937 г.
60 КП-5591/1 Позвонок 2-й шейный (эпистро-

фей) (рис. 10)
вероятно Бакшаев 
Н.В.

вероятно 1937 г.

61 КП-5591/2 Позвонок 2-й шейный (эпистрофей) вероятно Бакшаев 
Н.В.

вероятно 1937 г.
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№ п/п Инвентарный 
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легенда, изучение, 
атрибуция, автор 
находки

Время сбора

62 КП-5591/3 Позвонок шейный вероятно Бакшаев 
Н.В.

вероятно 1937 г.

63 КП-5591/6 Позвонок 1-й шейный (атлант) вероятно Бакшаев 
Н.В.

вероятно 1937 г.

64 КП-5595/1 Кость пястная левая вероятно 1937 г.
65 КП-5595/2 Кость пястная левая. вероятно 1937 г.
66 КП-5595/3 Кость пястная левая вероятно 1937 г.
67 КП-5595/4 Кость пястная левая вероятно 1937 г.
68 КП-5596 Кости предплечья (сросшиеся лок-

тевая и лучевая)
Бакшаев Н.В. 1937 г.

69 КП-5597 Кость лучевая правая Бакшаев Н.В. 1937 г.
70 КП-5598 Кость большая берцовая, отсут-

ствует проксимальная часть
Бакшаев Н.В. 1937 г.

71 КП-5599 Кость лучевая левая Бакшаев Н.В. 1937 г.
72 КП-5600 Кость бедренная левая, фрагмент, 

дистальная часть
Бакшаев Н.В 1937 г.

73 КП-5601 Кость плечевая левая, фрагмент, 
дистальная часть

Бакшаев Н.В. 1937 г.

74 КП-5602 Кость бедренная, фрагмент, прокси-
мальная часть

Бакшаев Н.В. 1937 г.

75 КП-5603 Кость локтевая правая, фрагмент, 
проксимальная часть

Бакшаев Н.В. 1937 г.

76 КП-5604 Кость локтевая левая, фрагмент, 
проксимальная часть

Бакшаев Н.В. 1937 г.

77 КП-5605 Кость тазовая, фрагмент Бакшаев Н.В. 1937 г.
78 КП-5606 Челюсть нижняя, фрагмент левой 

ветви с одним коренным зубом
Бакшаев Н.В. 1937 г.

79 КП-5608 Кость лучевая правая Бакшаев Н.В. 1937 г.
80 КП-5636 Позвонок поясничный Бакшаев Н.В. 1937 г.
81 КП-5637 Позвонок шейный Бакшаев Н.В. 1937 г.

Олень большерогий, или гигантский Megaloceros giganteus – 7 экз.
82 КП-5626 Челюсть нижняя, фрагмент левой 

ветви с остатками корней коренных 
зубов

Бакшаев Н.В. 1937 г.

83 КП-5627 Челюсть нижняя, фрагмент с остат-
ками коренных зубов

Бакшаев Н.В. 1937 г.

84 КП-5628 Челюсть нижняя, фрагмент с остат-
ками корней коренных зубов

Бакшаев Н.В. 1937 г.

85 КП-5629 Кость лучевая правая Бакшаев Н.В. 1937 г.
86 КП-5630 Кость плюсневая Бакшаев Н.В. 1937 г.
87 КП-5631 Рог, фрагмент с основанием Бакшаев Н.В. 1937 г.
88 КП-5632 Рог, фрагмент с основанием Бакшаев Н.В. 1937 г.

Олень благородный Cervus elaphus – 1 экз.
89 КП-5665 Кость лучевая правая Бакшаев Н.В. 1937 г.

Косуля сибирская Capreolus pygargus – 1 экз.
90 КП-5705 Рог с патологическими наростами Бакшаев Н.В. 1948

Кабан Sus scrofa – 1 экз.
91 КП-5663 Череп, фрагмент затылочной кости Бакшаев Н.В. 1937 г.

Корова домашняя (?) Bos sp. – 4 экз.
92 КП-5669 Череп, мозговой отдел с рогами Бакшаев Н.В. 1939 г.
93 КП-5688 Череп, мозговой отдел с рогами Бакшаев Н.В. 1937 г.
94 КП-5710/1 Зуб нижний коренной М Бакшаев Н.В. 1937 г.
95 КП-5710/2 Зуб верхний коренной М3 Бакшаев Н.В. 1937 г.
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Списанные, утраченные экземпляры
№ 
п/п 

Инвент арный 
номер

Наименование предмета Легенда, изучение, 
атрибуция, автор 
находки

В р е м я 
находки

Мамонт сибирский Mammuthus primigenius  – 3 экз.
1 КП-5455

списан
Бивень Из старых 

поступлений.
1930-е гг.

2 КП-5505
списан

Зуб Бакшаев Н.В. 1937 г.

3 КП-5515
списан

Зуб, фрагмент Бакшаев Н.В. 1937 г.

Как видно, больше всего в коллекции костных остатков бизонов (34 единицы): позвонки, кости таза 
и конечностей. На втором месте (по количеству) находятся остатки плейстоценовых лошадей (18 ед.): 
фрагменты черепов, зубы, позвонки, тазовые кости, кости конечностей. Третье место занимают мамон-
ты (14 ед.): зубы, кости конечностей, позвонки и др. Далее идут шерстистые носороги (11 ед., в т.ч. 
хорошо сохранившийся почти полный череп), большерогие олени (7 ед., в т.ч. фрагменты рогов) и элас-
мотерии (4 ед.). 

Самыми редкими находками и первыми поступлениями в Самарский музей с окрестностей урочища 
Тунгуз являются: зуб коренной нижний (КП-5564) и полная правая половина нижней челюсти с зубами 
(КП-5563, рис. 6, 7) (определена проф., геологом С.Н. Никитиным в 1886 г.) найденные в устье реки Б. 
Черемшан (Безсонов, 1905. С. 39-41; Указатель предметов, 1898).

Из Книг поступлений следует, что подавляющее большинство находок было сделано в 1937 г. 
Коллектором и первичным атрибутором костей был Николай Васильевич Бакшаев – сотрудник 
Самарского краеведческого музея с 1934 г. (работал в должностях научного сотрудника, учёного секре-
таря, зам. директора по научной работе, в 1949-1953 гг. – зав. фондами). 

В фондах СОИКМ им. П.В. Алабина над определением костей четвертичных млекопитающих рабо-
тали: в 1965 г. палеозоолог Балдырган Сералиевна Кожамкулова (Институт зоологии АН Казахской ССР, 
г. Алма-Ата), в 1988-1990-е гг. палеонтолог Нина Вадимовна Гарутт (Горный институт. С.-Петербург). С 
2000 по 2019 гг. атрибуцию костных остатков проводит Вячеслав Владимирович Гасилин.
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