
 ISSN 1814-6961 E-ISSN 2788-9718   Отан тарихы 2023. № 26 (2) 

 
384 

 

АРХЕОЛОГИЯ / ARCHAEOLOGY 

 
Published in the Kazаkhstan 

Otan tarihy 

Has been issued as a journal since 1998  

ISSN: 1814-6961 (Print) 

ISSN: 2788-9718 (Online) 

Vol. 26. Іs. 2, рр. 384-407, 2023 

Journal homepage: https://otan.history.iie.kz 

 

ҒТАХР / МРНТИ / IRSTI 03.41.01 

https://doi.org/10.51943/1814-6961_2023_26_2_384-407 

 

THE ROLE OF THE BOTAI CULTURE AND SPECIALISED HORSE PASTORALISM  

IN TWO-STAGE PROCESS OF HORSE DOMESTICATION 

 
Alan Outram1, Yslam Kurmaniyazov2 

 

1Doctor of archeology, professor, Department of Archaeology and History, University of Exeter, North Park 

Road, Exeter, EX4 4QE, UK. E-mail:a.k.outram@exeter.ac.uk 

https://orcid.org/0000-0003-3360-089X  
2М.А. Researcher, Kyzylorda University named after Korkyt Ata, Kyzylorda, Kazakhstan.  

E-mail:yslam.kurmaniyazov@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-3741-9721  

 

Abstract. For over a decade there has been general, but not universal, consensus that the earliest 

known evidence for horse husbandry was at EneolithicBotai, Kazakhstan, circa 5,500 BP. Recent 

ancient genomic analyses, however, indicate that Botai is not the source of modern domestic horse 

stock (DOM2 lineage), but is instead related to the Przewalski clade of horses. DOM2 appears to 

instead to have emerged in early Bronze Age (mid 5th Mill. BP) in the Pontic-Caspian steppe, and 

spread quickly replacing other horse lineages after approximately 4,000 BP. Whilst the specific 

evidence for earlier husbandry at Botai is not diminished by this evidence, it has broken the consensus 

regarding the early stages of horse domestication, with some now viewing it as a later event. This 

paper argues that domestication is rarely an event, but instead a process that is ongoing. The case is 

made for a ‘prey pathway’ initial phase of domestication in the Eneolithic, which was based around 

local subsistence pastoralist niche construction. Whilst ‘push’ factors likely played a part in the 

development of horse specialist pastoralism at Botai, it is suggested that ‘pull’ factors accelerated the 

spread of DOM2 lineages, replacing others, in the later Bronze Age. The DOM2 spread was 

principally driven, not by local subsistence needs, but by wider social, economic and military 

desirability of equestrianism. 
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Аннотация. Уже более десяти лет существует общий, не являющийся всеобщим консенсус в 

отношении того факта, что самое раннее известное свидетельство содержания лошадей было 

найдено в эпоху энеолита – Ботай, Казахстан, приблизительно 5500 л.н. Однако, согласно 

результатам последних древних геномных анализов, Ботай не является источником 

происхождения современного вида домашних лошадей, относящихся к линии DOM2, при этом 

скорее всего имеет отношение к геномному кладу лошадей Пржевальского. По всей видимости, 

линия DOM2 возникла в начале бронзового века (середина 5го тыс. л.н.) в Понтийско-

Каспийской степи и быстро распространилась, вытеснив другие виды лошадей примерно после 

4000 л.н. Несмотря на то, что это открытие никак не противоречит данным свидетельствующим 

о более раннем одомашнивании лошадей на поселение Ботай, однако оно нарушило общий 

консенсус относительно ранних этапов одомашнивания лошадей - процесс доместикации 

лошадей теперь рассматриваться как более позднее событие. В данной статье приводятся 

аргументы в пользу того, что одомашнивание не является событием или эпизодом, а скорее 

непрерывным процессом. «Одомашнивание добычи», вероятно, использовалось как способ 

доместикации в энеолите, который основывался на построении экологической ниши для 

ведения местного скотоводства. В то время как «подталкивающие» факторы, вероятно, сыграли 

свою роль в развитии скотоводства, специализированного на разведении лошадей на Ботае, 

предполагается, что факторы «притяжения» ускорили распространение линии DOM2, по мере 

распространения заменяя другие линии, в позднем бронзовом веке. По всей видимости, 

распространение лошадей линии DOM не было, главным образом, мотивировано восполнением 

основных жизненных потребностей местного населения, таких как обеспечение пропитания, а 

скорее было связано с факторами более широкого социального, экономического и военного 

характера, а также с появившимся спросом на развитие военно-прикладных видов конного 

спорта. 

Ключевые слова: Лошадь, Ботай, одомашнивание, скотоводство, конный спорт. 
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Аннотация. Он жылдан астам уақыттан бері жылқы шаруашылығының ең алғашқы белгілері 

Қазақстандағы энеолиттік Ботай қонысынан анықталған, мерзімі шамамен б.з.б. 5500 ж. 

белгіленген. Алайда, соңғы геномдық талдаулар Ботайдың қазіргі  жылқы қорына қатысы жоқ 
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екендігі (DOM2 тұқымы) Пржевальск жылқы тұқымымен байланысты екенін көрсетеді. DOM2 

жылқы тұқымы ерте қола дәуірінің басында (б.з.б. 5 мыңжылдықтың ортасында) Понти-Каспий 

даласында пайда болып, б.з.б. 4000 жыл бұрын тез тарап өзге жылқы тұқымдарын ығыстырды.  

Ботай қонысындағы жылқы шаруашылығының нақты дәлелдері бұл дәлелдермен азаймаса да, 

бұл жылқыны қолға үйретудің алғашқы кезеңдері туралы консенсусты бұзды, енді кейбіреулер 

оны кейінгі оқиға ретінде қарастырып жүр. Бұл мақалада қолға үйрету сирек оқиға, керісінше 

үздіксіз процесс екендігі айтылады. Дәлел ретінде энеолитте қолға үйретудің бастапқы 

кезеңінің «өндіру әдісі» келтірілген, ол күнкөріс көзі болып табылатын жергілікті мал 

шаруашылығына негізделген. 

Ботайдағы жылқы мал шаруашылығының дамуына «итермелейтін» факторлар әсер еткенімен, 

«тартқыш» факторлар кейінгі қола дәуірінде басқаларды алмастыра отырып, DOM2 

тұқымдарының таралуын жеделдеткен деген болжам бар. DOM2 тұқымның таралуы негізінен 

жергілікті күнкөріс қажеттіліктерімен емес, ат спортының кеңірек әлеуметтік, экономикалық 

және әскери мақсатта пайдаланылумен байланысты болып отыр. 

Тұйін сөздер: Жылқы, Ботай, қолға үйрету, мал шаруашылығы, ат спорты.  
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бергені үшін және біздің жылқыны қолға үйретуді талқылаған барлық әріптестерімізге 

алғысымыды білдіреміз. 
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Введение. Раннее взаимодействие человека с лошадьми происходило во время охоты на 

значительную добычу в Плейстоцене (Olsen,1989; 1996; Outram, 2006; West, 2006). В начале 

голоцена, по мере того как окружающая среда становилась все более лесистой, популяция 

лошадей стала более фрагментированной в разрозненных рефугиумах (Leonardiet al. 2018), 

отдавая предпочтение равнинам Пиренейского полуострова, Северной и Центральной Европы 

(Bendrey 2012; Benecke 1994), а такжестепям Восточной Европы и Северной Центральной Азии 

(Кузьмина 1997). Взаимоотношения между лошадью и человеком в раннем голоцене 

относительно слабо изучены или поняты. Общепризнанным является то, что одомашнивание 

лошади было поздним по сравнению с одомашниванием домашнего скота в Евразии, такого как 

крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи (Clutton-Brock 1999; Outram 2014). 

Запряженные лошади оказали революционное воздействие на транспорт, торговлю и виды 

военных действий (Anthony, 2007; Kelekna, 2009). Как вид наземного транспорта, лошадь была 

непревзойденной по скорости на протяжении тысячелетий до появления паровых поездов во 

времена промышленной революции. Использование домашних лошадей также в течение 

долгого времени связывают с распространением бронзовой металлургии, а также с влиянием 

индоевропейских языков и культуры степных скотоводов (Piggott 1992; Mallory 1996; Anthony  

2007), в то же времяимеются высказывания в пользу анатолийского происхождения 

индоевропейского языка (Renfrew, 1997; Gamkrelidze, Ivanov 1995; Bouckeart и др. 2012).  

Аспекты этой дискуссии были усилены недавними древними геномными данными. 

Массивное генетическое воздействие экспансии скотоводов ямной степи раннего бронзового 

века по всей Европе (Allentoft и др. 2015; Haak и др. 2015) около 5000 л.н., безусловно, 

поддерживает первую теорию в отношении распространения индоевропейских языков 

[Anthony, Ringe 2015], однакотема о включении домашних лошадей в данный список теперь 

открыта для обсуждения, учитывая время генетического распространения современной 
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линейки домашних лошадей (DOM2)2 на той же территории, которая произошла на 1000 лет 

позже (Librado и др.  2021). 

Эти доказательства распространения лошадей DOM2 согласуются с довольнопоздним 

временем 5-го тыс. до н.э. датировкой ранними погребениями колесниц в Зауральской 

Синташтинской культуре (Anthony 2009; Outram и др.2011) и первыми изображениями на 

печатях верховых лошадей в Месопотамии [Anthony 1996]. Этот горизонт характеризуется 

достаточной ясностью, и некоторые ученые предпочли бы считать его или его 

непосредственное предшествование фактической датой одомашнивания лошади (Levine 2005). 

Действительно, другие исследователи (Taylor и др.  2021) рассматривают данныйэтап как    

фазу, связанную в основном с колесницами, а верховая езда стала общепринятой лишь   

позднее. Другие ученые (Anthony 2007; Olsen 2006a; 2006б; Outram 2014) утверждают, что 

процесс одомашнивания лошади происходил на более ранних этапах, потенциально 

охватывающихболее одного места. Одним из потенциальных подобных очагов раннего 

одомашнивания лошади считается поселение медного века Среднего 

Стога Дериевской культуры в Украине (примерно 6500–5500 л.н.) (Anthony, 1996) по 

причиненаличиябольшого количества костей лошадей и явного "износа" зубов жеребца 

(Anthony, Brown, 1991; Anthony и др. 1991). Однако радиоуглеродное датирование показало, 

что это было интрузивное животное железного века (Anthony, Brown, 2000). Данная культура 

представляет интерес с точки зрения развития взаимоотношений между лошадью и человеком, 

однако убедительных доказательств в отношении одомашнивания лошади в настоящее время 

не имеется. Поиск более ранних фаз одомашнивания лошади сместился на восток, в степи 

Северного Казахстана и энеолитную Ботайскую культуру (примерно 5500–5000 л.н.), 

поскольку культура демонстрирует особое внимание к лошадям (Outram, 2014; Зайберт, 2009).  

На Ботайских лошадях также были обнаружены износы долота (Brown, Anthony 1998), и был 

приведен обширный, многофакторный, контекстуальный аргумент в пользу коневодства в 

самом Ботае и других местах Ботайского шва, таких как Красный Яр и Васильковка (Olsen, 

2006a; 2006б; Olsen, и др. 2006в). Однако одомашнивание лошади в Ботае не было 

общепризнанным (см. Levine, 2004; 2005) по причинам, которые будут обсуждаться ниже, и 

поэтому более широкое научное сообщество склонно было воздерживаться от суждений. При 

этом ходе дальнейшей работы были получены дополнительные доказательства, в частности, 

были обнаружены остатки липидов жировой ткани лошади и, что особенно важно, молока в 

Ботайской керамике (Outram и др. 2009). Хотя принятие данного факта все еще не было 

всеобщим, в течение более десяти лет существовал разумный консенсус в отношении того, что 

Ботай является самым ранним свидетельством коневодства, хотя существование других 

центров в Восточной Европе оставалось вполне вероятным (Anthony, 2007; Anthony, Brown, 

2011). 

В 2018 году впервые была проведена древняя геномика Ботайских лошадей, 

свидетельствующая о том, что они являются предками современных лошадей Пржевальского 

(Gaunitz и др. 2018) и не могли бы породить современную домашнюю линейку, которая, как 

теперь известно, сформировалась в Понтийско-Каспийской степи в середине 5-го тыс.л.н. 

(Librado, и др. 2021). Хотя совершенно ясно, что Ботайская культура не была истоком 

современных домашних лошадей, в работе Гауница (Gaunitz и др. 2018) не имеется отрицания 

доказательств существования домашнего скотоводства в Ботае. Более того, вданной работе 

были представлены новые доказательства наличия загонов на Ботайских стоянках. Тем не 

менее, тот факт, что Ботай не был источником современного домашнего скота, привел к новым 

аргументам против раннего одомашнивания в Ботае (Taylor, Barrón-Ortiz, 2021). Таким 

образом, в настоящее время ведутся споры между теми, кто рассматривает одомашнивание 

лошади как запоздалое, единичное событие, и теми, кто рассматривает данный процесс как 

многоцентровой и многоэтапный. 

 

 

 
2DOM2 — это официальная научная аббревиатура генетической линии, которая ведет к современным 

домашним лошадям (по определению Людовика Орландо). Термин DOM означает «домашняя», а 2 — «вторая» 

(поскольку Ботай фактически является 1-й отечественной линией). 
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2. Археологические истоки Неолита, Энеолита и Бронзового века Северного 

Казахстана 

Северный регион Казахстана по большей части представляет собой «лесостепь», 

состоящую из лугов березы и сосны (см. Рисунок 1, расположение основных названных 

участков). Центральный и Южный регионы, напротив, являются полузасушливыми и 

преимущественно безлесными.  

Рисунок 1. Карта Центральной Азии с указанием расположения основных археологических объектов, 

упомянутых в тексте. Составитель  А.К. Оутрам [Figure 1. Map of Central Asia showing the location of the 

main archaeological sites mentioned in the text. Compiled by A. K. Outram] 

 

В данном разделе основное внимание уделено северу, поскольку именно в этих менее 

засушливых «лесостепных» зонах наблюдается развитие особой специализации лошадей в 

эпоху энеолита (Outram, Bogaard, 2019). Растительность этого района в доисторические 

времена была очень схожей, но с некоторым увеличением количества сосны, отмеченным с      

6-го тысячелетия до н.э. вплоть до начала железного века (Kremenetski и др. 1997). После 

акерамического мезолита, в 7-м тыс. до н.э., возникли культуры Маханджар и Атбасар 

(Kislenko, Tatarinsteva, 1999), экономика которых глубоко не изучена, но, по-видимому, 

основана на охоте, собирательстве и рыболовстве. К крупным видам млекопитающих, которые 

подвергались эксплуатации, относят бизонов, туров (первобытных быков), сайгаков, а также 

лошадей (Kislenko, Tatarinsteva, 1999). Следующий период энеолита начался около 5500 л.н.      

и ознаменовался значительными изменениями в структуре поселений, экономической 

направленности и материальной культуре. Для этого периода используется два культурных 

обозначения. На центральном севере располагалась Ботайская культура (Зайберт, 2009), а на 

западе и юго-западе – Терсекская культура (Калиева, Логвин, 1997). Места, отнесенные к 

перечисленным культурам, демонстрируют как внутренние, так и межкультурные различия, 

однакофокус направлен на эксплуатацию лошади, большие поселения с ямными домами, 

увеличение использования керамики и сдвиг в сторону бифасиальных и шлифованных 

каменных литических традиций (Зайберт 2009; Калиева, Логвин 1997). Типовое место Ботай 

выделяется своими размерами, более чем сотней домов (Зайберт 2009) и своей абсолютной 

специализацией на лошадях. В Ботае лошади не только являются основным объектом 

внимания, но и составляют более 99% фаунистической совокупности (Olsen 2006a; Anthony 

2007). Более того, обширные флотационные просеивания и археоботанические анализы в    

Ботае не выявили значительных источников растительной пищи (Motuzaite Matuzeviciute и др. 

2019). Благодаря недавним археологическим полевым работам стало ясно, что данное 

энеолитическое явление протягивается к востоку, в водосбор реки Иртыш. В этом регионе 
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находится стоянка Борлы 4 (Мерц и Мерц, 2019; Syvatko и др. 2015), которая имеет сходную 

природу и отличается чрезвычайным вниманием к лошадям. Таким образом, энеолитические 

общества, специализировавшиеся на лошадях, простирались более чем на 1000 км в 

лесостепной зоне между Южным Уралом и предгорьями Алтая. Последние древние геномные 

исследования показывают, что ботайцы произошли от древних народов Северной Евразии 

(Древнего Ближнего Востока) как часть ранее неописанного генетического клайна, который 

существовал в северной части Центральной Азии и южной Сибири вплоть до бронзового века. 

У ботайцев нет известных выживших потомков (Damgaard и др. 2018a; Jeong и др. 2019). 

Учитывая структуру разделения по расстоянию, представленную клином, на котором 

расположен Ботай, представляется наиболее разумным сделать заключение о том, что 

наблюдаемые энеолитические изменения являются местной культурной адаптацией, а не 

внешним привнесением со стороны мигрирующих людей. Это не отрицает возможности 

влияния со стороны соседей. Описываемыеэнеолитические культуры заканчиваются в начале 5-

го тысячелетия нашей эры, и уступают место относительно малоизученному периоду раннего 

бронзового века. Объекты этого периода, подвергшиеся обширным раскопкам и 

зооархеологическому анализу, сравнительно мало изучены (Outram, Bogaard, 2019). Такие 

места, как Сергеевка и Баландино, демонстрируют смешанный характер использования 

лошадей, которые все еще очень хорошо представлены наряду с домашними жвачными 

животными (Benecke, Vonden Driesch, 2003; Frachetti, 2008; Зайберт 2009). Вначале 5-го тыс. 

нашей эры произошла экспансия ямных народов из понтийско-каспийской степи, которые 

имели домашний скот и сформировали анклав, известный как Афанасьевская культура, к 

северу от Алтая. Афанасьево разделяет генетику с ямной, однако важно отметить, что 

несмешанный индивид, происходящий от Древнего Ближнего Востока (ботайского типа), был 

секвенирован из погребения с Афанасьевским культурным влиянием из Северо-Восточного 

Казахстана в этот период (Damgaard и др. 2018a). Это подчеркивает, что предки, связанные с 

ботайцами, сохранялись и в раннем бронзовом веке, когда в регионе началось смешанное 

скотоводство и появились свидетельства других внешних культурных влияний. Синташтинская 

и Петровская культуры средней бронзы (около 4100–3800 л.н.) представляют собой 

значительные изменения в составе населения в результате миграции. Во время этой и 

последующей андроновской культуры позднего бронзового века население центральной степи 

демонстрирует почти полный генетический переход к Синташтинским народам, 

характеризующимся примесью ямных скотоводов и европейских земледельческих линий 

(Damgaard и др. 2018б). Одновременно происходит быстрая замена местных лошадей на 

современную домашнюю линейку DOM2 (Librado и др. 2021). Синташтинская культура 

Зауралья России и Казахстана демонстрирует богатство и статус через захоронения, в которых 

могут находиться оружие, колесницы и лошади (Anthony 2009). Однако в течение среднего и 

позднего бронзового века доминирующим видом жизнеобеспечения являлась пастушеская 

эксплуатация крупного рогатого скота, овец и коз (Outram и др. 2012; Outram, 2015; Haruda, 

2018). Как анализ липидных остатков (Outram и др. 2012) в Казахстане, так и протеомный 

анализ в соседних регионах (Wilkin и др. 2021; Scott и др. 2022) указывают на очень 

ограниченные свидетельства доения лошадей в бронзовом веке, в молочном хозяйстве 

демонстрируется преобладание эксплуатации жвачных животных. В Петровский период со 

значительной редкостью обнаруживаются конские захоронения в Андроново, однако 

существует связь между увеличением доли костей лошади и остатков липидов в керамике с 

погребальными контекстами (Outram и др. 2011). В то время как соотношение крупного 

рогатого скота и капринов хорошо коррелирует с окружающей средой и засушливостью 

(Bendrey, 2011a), было высказано предположение, что наличие высокой доли лошадей в этот 

период объясняется богатством и статусом в обществе (Outram, Bogaard, 2019, p.189). 

3. Дискуссия о Ботайском одомашнивании 

3.1 Доказательства в пользу одомашнивания лошадей в Ботае 

Кажется сомнительным существование четкого, дихотомического различия между дикими 

и домашними животными (Vigne и др. 2005). Во многом, при обсуждении отношений между 

человеком и животными в прошлом, возможно, была бы значительная польза в 

описаниифактического характера близких отношений с точки зрения форм ведения хозяйства, 

экономического и социального контекста и связанных с ними культурных ценностей. В той 
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мере, в какой «домашнее хозяйство» является полезным термином, в данной работе он 

имеетзначение смещенияакцента с охоты на мертвое животное на живое стадо и обеспечение 

его будущего потомства (Meadow, 1984; Outram, 2014). Данный подход соответствует 

определению Зедера (Zeder, 2015), согласно которому «одомашнивание – это устойчивые 

многопоколенческиемутуалистические отношения, в которых один организм принимает на 

себя значительную степень влияния на воспроизводство и уход за другим организмом». 

Очевидно, что такие отношения, вероятно, будут отличаться наличием целого ряда 

генетических последствий, как намеренных, так и непреднамеренных (см. MacHugh и др. 2017). 

Несмотря на данную вероятность не обязательно возникновение полного генетического 

разделения с дикой природой, как подразумевается в старых определениях, которые не 

соответствуют реальным примерам (например, Blumler, Byrne 1991). Такие новые отношения 

также, вероятно, будут иметь влияние на многие из следующих характеристик животных: 

видовое изобилие, рацион питания, болезни и Зоонозы, мобильность, структуру стада, 

патологию и морфологию, связанную с пластической активностью функции (Outram 2015; 

Zeder, 2015). Очевидно, что модели человеческой экономики, структура поселений, технологии, 

мобильность и культурное самовыражение также будут подвержены ответному воздействию. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма интерпретации феррозондовой градиометрии,  

выполненной в Ботае. Составитель  А.К. Оутрам [Figure 2. Diagram of the interpretation  

of ferrosonde radiometry performed in Botai. Compiled by A. K. Outram] 

 

Первоначально внимание к Ботаю как к потенциальному месту раннего одомашнивания 

лошади было привлечено из-за внезапного внимания специалистов к данному виду в связи с 

появлением крупных поселений (Olsen, 2006a; Anthony, 2007; Outram, Bogaard, 2019) (на 

рисунке 2 показана интерпретация геофизических исследований в Ботае). Во многих 

отношениях, как обсуждается ниже, при рассмотрении этой линии доказательств в надлежащем 

контексте, она является мощной поддержкой некоторой степени коневодства. Однако, если 

говорить о доказательствах типа «дымящегося пистолета», первыми на этом месте были 

обнаружены следы «износа долот» (Brown, Anthony, 1998). Экспериментально было 

продемонстрировано, что даже при использовании мягких резцов, как это, вероятно, имело 

актуальность в Ботае, подобная упряжь может вызвать характерное скошенное положение 

нижних зубов P2 (Anthony и др. 2006). Bendrey (2007) разработал два дополнительных критерия 

с целью идентификации животных с резцами, включая параллельно расположенную полосу 

износа на передней части P2 (при отсутствии необычного диетического износа на других 
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гранях) и экзостозы на диастеме нижней челюсти, указывающие на раздражение десен резцом. 

Было обнаружено, что подобной структуры не имеется ни на одном из изученных образцов, 

которые, как известно, не были запряжены (Bendrey, 2007). Обе эти новые формы 

доказательств были найдены позже в Ботае (Outram и др. 2009). Таким образом, в Ботае были 

представлены примеры Типа 1 (скос), Типа 2 (параллельная полоса износа) и Типа 3 (патология 

диастемы), как они приобрели обозначение (Anthony,Brown 2011), что представляет собой 

разумную основу для вывода о том, что, по крайней мере, некоторые ботайские лошади были 

запряжены и, вероятно, служили для поездок верхом. С.Олсен (Olsen и др. 2006a; 2006б;) 

впоследствии собрал сильный набор контекстуальных доводов в пользу коневодства в 

Ботайской культуре, объединив изучение самого Ботая, а также других мест Ботайской 

культуры – Васильковки и Красного Яра. Лошади представляют собой значительную 

транспортную проблему для любого охотника (Outram, Rowley-Conwy, 1998), поэтомупри 

доступности только пешего человеческого транспортабыло возможно ожидание «эффекта 

схлеста» (дифференцированного переноса частей скелета) от места убийства к поселению. 

Однако части скелета представлены довольно равномерно (Olsen, 2006a), что говорит о факте 

убийства вблизи или в поселении, а не в процессе охоты на некотором расстоянии. Такой 

рисунок не часто используется в качестве индикатора человеческого контроля и домашнего 

хозяйства, однако в Ботае он сопровождается некоторыми очевидными случаями 

получениячерепно-мозговых травм, напоминающих удары шестом как потенциальный метод 

контролируемого забоя (Olsen 2006a; Outram и Bogaard, 2019, fig. 8.2.Olsen и др. 2006а) также 

отмечается, что в наборе орудий на стоянках культуры Ботая очень сильно преобладают 

скребки и костяные орудия, связанные с обработкой шкур. Острия хотя и присутствуют в 

ограниченном количестве, представлены гораздо менее широко, чем можно было бы ожидать 

для общества, живущего почти исключительно охотой на крупную дичь. 

Еще одним показателем того, что лошади могли содержаться вблизи или в поселениях, 

являются многочисленные свидетельства использования конского навоза в строительных 

материалах домов (French, Kousoulakou 2003; Olsen и др. 2006а), что подтверждается 

микроморфологией почвы. Конечно, сбор навоза дикой лошади можно производить с 

окрестных земель, хотя можно предположить, что утакого хищного животного могут 

возникнуть опасения пастись в непосредственной близости от мест обитания своего основного 

хищника (это относится и к отсутствию эффекта схлёста). Если бы пастьба домашних 

лошадейбыла на данной территории или вблизи поселений, навоз был бы в изобилии. 

Действительно, в местах Ботайской культуры имеются свидетельства о сооружениях, похожих 

на загоны. В самом Ботае, к северо-западу от поселения на самом краю распространения   

ямных жилищ, есть загон (см. рис. 2). Этот объект был обнаружен как аномалия в ходе 

флюксгейт-градиентометрического исследования и имеет трапециевидную форму (около 25 м в 

длину и 20 м в ширину). Он был прослежен траншеями для раскопок и небольшим открытым 

раскопом. Имеется непрерывная траншея с установкой столбов и дополнительные столбовые 

ямы, содержащие кости, радиоуглеродно датированные периодом Ботай (Gaunitz и др. 2018].  

При помощи магнитной съемкив Красном Яре (Olsen и др. 2006а, рис. 2) также была 

обнаружена аномалия, соответствующая трапециевидному загону (около 25 м в длину на 15 м в 

ширину) и аналогичная, расположенная непосредственно к северо-западу от жилья поселения. 

Трудно представить себе функцию таких загонов для охотников на лошадей, однако их размер 

и расположение идеально подходят для загона для лошадей. Современные загоны для лошадей 

часто имеют квадратную форму, схожую площадь и располагаются сразу за пределами 

деревень. Кроме того, также две линейки биомолекулярных доказательств включают 

остаточные доказательства доения лошадей и древние геномные доказательства необычного 

цвета шерсти лошадей. Идентификация доения лошадей по остаткам абсорбированных   

липидов в керамике более сложна, чем у жвачных животных. В то время как молоко жвачных 

животных можно определить по изотопному соотношению углерода, специфическому для 

каждого соединения, по причиненаличияразличий в метаболических путях, которые создают 

эффект фракционирования (Dudd, Evershed, 1998), это не работает для нежвачных лошадей. 

Соотношение стабильных изотопов углерода может идентифицировать жир как лошадиный, 

однако соотношение изотопов дейтерия должно быть дополнительно использовано, чтобы 

отличить жировую ткань (адипозный) от молочного жира (Outram и др. 2009). Доение лошадей 
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является преимущественно летнимпроцессом, при этом молоко, синтезированное летом, дает 

соотношение изотопов дейтерия, радикально отличающееся от соотношения жиров в жировой 

ткани, которые представляют собой интегрированный климатический сигнал за год (Outram и 

др. 2009). Данный метод четко работает только благодаря чрезвычайно континентальному 

климату Центральной Азии, и перед применением в Ботае он был проверен экспериментально 

на современных образцах. Пять горшков из Ботая четко отделились как относящиеся к молоку 

(Outram и др. 2009). Многими это было расценено как «дымящийся пистолет» в целях 

одомашнивания. Инновационные новые методы также позволяют теперь непосредственно 

датировать остатки липидов с помощью АМС, специфичного для соединений, и такие анализы 

дали подтверждение энеолитических дат для остатков из Ботая (Casanova и др. 2022). 

Изменения в разнообразии окраса в результате преднамеренного отбора, эффекта основателей 

или непреднамеренного снятия селективного давления часто рассматриваются как 

потенциальные индикаторы домашнего контроля (MacHugh и др. 2017). Эта линия 

доказательств представляет интерес для тех, кто занимается изучением древней генетики 

лошадей (например, Ludwig и др. 2015). Gaunitz и другими исследователями (2018) 

обнаруженыограниченные доказательства наличия комплекса «леопардо-пятнистого» у 

ботайских лошадей. Комплекс «леопардо – пятнистого» может быть привлекательным, но 

может привести к проблемам со зрением (Bellone и др.  2013), и одна из линий аргумента 

состоит в том, что он должен находиться в очень низкой пропорции в дикой природе, однако 

может произойти его увеличение в условиях человеческого содержания по мере устранения 

селективного давления.Совсем недавно в Ботайских образцах были обнаружены новые 

примеры аллелей, связанных с леопардовой пятнистостью и серебристым цветом шерсти 

(Либрадо и др. 2021), что не может не вызывать чувство радости у исследователей, однако для 

точных выводов необходимы дальнейшие исследования и отбор образцов в том же 

генетическом контексте (одна и та же клада со временем). 

Еще одна линия доказательств, вытекающая из молекулярной генетики – это 

реконструкция демографических тенденций. Модели размера популяций, основанные на 

дрейфе (Gaunitz и др. 2018), позволяют предположить, что в раннем голоцене произошло 

значительное сокращение популяции лошадей. С большой вероятностью это является 

прогнозируемым, учитывая их фактическое вымирание в Новом Свете (Webb, Hemmings 2006). 

Даннаяболее дробная и сокращающаяся популяция лошадей также подтверждается 

моделированием археологических находок костей лошади (Leonardi и др., 2018) и заметно 

структурированным по расстоянию характером генетики лошадей раннего голоцена (Librado     

и др. 2021). В этом контексте стоит вернуться к первоначальной причине интереса 

зооархеологов к Ботаю. Если происходило сокращениепопуляции лошадей, по какой причине 

смешанные охотники-собиратели (а) сосредоточились в большей степени исключительно на 

сокращающемся объеме ресурса, в то время как (б), очевидно, была сокращена мобильность и 

увеличен размер поселения? Такая реакция, казалось бы, имеет противоречие логике всех 

моделей оптимального кормления, в особенности модели «широкого рациона» (MacArthur, 

Pianka 1966), а также известных моделей, связанных с мобильностью и экологической 

продуктивностью, таких как модель «экономической обороноспособности» (Dyson-Hudson, 

Smith, 1978). Несмотря на то что использование подобных моделей является неактуальным,       

и они не должны использоваться детерминистически, они имеют эвристическую ценность, и 

следует признать, что экономика натурального хозяйства должна быть, по крайней мере, 

жизнеспособной (Outram, Bogaard 2019). (Цитируя Higgs, Jarman 1975: 2), «В конечном итоге 

вся человеческая культура и общество основаны и возможны только благодаря биологической 

и экономической жизнеспособности. Какими бы немодными ни были термины и идеи,   

лежащие в основе детерминизма, само существование естественных законов предполагает 

определенную степень детерминизма».Является ли экономически целесообразным, чтобы 

народы, которые являются исключительно охотниками, таким способом приспособились к 

снижению численности лошадей? Вплейстоцене не наблюдалось явления, при котором 

популяции лошадей были намного выше. С другой стороны, если ниша, которую занимали 

местные охотники-собиратели, включала эволюцию форм коневодства, то археологические и 

генетические закономерности являются вполне объяснимыми. 
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3.2 Проблемы, связанные с доказательствами одомашнивания Ботая 

Одним из самых давних аргументов против существования верховой езды до примерно 

4000 л.н. является отсутствие художественных изображений этой деятельности (например, 

Taylor и др. 2020). Несмотря на то что этот аргумент неоднократно использовался, стоит 

отметить, что в Ботаене было обнаружено такого образного изображения какой-либо 

деятельности, а украшения на керамике и кости носят геометрический характер (см. Зайберт, 

2009). Следует ли из этого сделать вывод, что ботайцы также не охотились, поскольку не 

имеется никаких изображений этой деятельности? 

Свидетельства износа долот на зубах являются предметом постоянных дебатов. Скос, 

отмеченный Брауном и Энтони (1998), безусловно, является одним из видов износа долота, 

который регулярно наблюдается и был экспериментально продемонстрирован (Anthony и др. 

2006). Однако этот метод может страдать некой эквифинальностью, поскольку подобное 

скашивание может возникнуть в результате неправильного прикуса. В таких случаях 

верхнечелюстной зуб P2 цепляется за нижнечелюстную P2 (Bendrey, 2007; 2011б). 

Сглаживание было отмечено у диких плейстоценовых лошадей (Olsen 2006a; 2006б). Однако 

можно отличить скосы от крючковатого прикуса, если верхняя и нижняя челюсти найдены 

вместе, но в Ботае наблюдается сохранение эквифинальности. 

В ходе дальнейшего исследования Бендри (2007) было обнаружено, что другая форма 

износа долота не страдает от этого типа эквифинальности при тестировании на значительном 

наборе образцов лошадей с известной историей. Этим методом выявляется четкая параллельно-

боковая полоса износа по передней поверхности нижнечелюстного P2, проникающая в дентин 

и имеющаяся при отсутствии другого неравномерного износа на буккальных и язычных 

сторонах зуба, который может быть вызван диетой и преклонным возрастом (Bendrey, 2007). 

Этот тип износа был обнаружен на жеребце Ботайской породы (Outram и др. 2009).  

Тейлор и Баррон-Ортис (2021) изучили значительную выборку североамериканских 

плейстоценовых лошадей и представили фотографию образца, предположительно 

демонстрирующего этот тип износа. Однако представленный образец не соответствовал 

критериям Бендри (2007), поскольку был исследован с большой степенью изношенности зуб со 

значительным диетическим износом на буккальной и язычной гранях, тип, который явно не 

классифицируется как износ долота и не похож на ботайский образец (Outram и др. 2021). 

Таким образом, данная работа продемонстрировала отсутствие такого типа износа долота у еще 

большей референтной коллекции лошадей без долота, что усиливает эмпирическую основу 

метода Бендри (2007). Несомненно, износ долота и других зубов у лошадей может быть очень 

разнообразным. Износ долота происходит не у всех лошадей с долотом и может принимать 

различные формы. Данное явлениеимеет зависимость от типа долота (если оно вообще 

используется), поведения лошадей, стиля и компетентности всадников. Тем не менее, остается 

фактом, что в Ботае наблюдается износ, связанный с использованием долота, который не был 

обнаружен у животных без долота. 

Тейлор и Баррон-Ортис (2021) также подвергли сомнению доказательства доения лошадей 

в Ботае (Outram и др. 2009). Эта критика была двойной: ими была предложена альтернативная 

причина наличия специфических значений δ2H соединений и указание на протеомные 

результаты, которые не подтвердили факты доения в Ботае (Taylor, Barrón-Ortiz 2021). Они 

предложили альтернативу остаткам лошадиного молока – летнюю сезонную охоту на мясо. Это 

фундаментальная ошибка методологического понимания, поскольку в оригинальной работе 

(Outram и др. 2009) эта возможность была специально проверена на эталонных образцах, и 

было установлено, что летнее мясо представляет интегрированный сигнал δ2H за год, а не 

летний сигнал (Outram и др. 2021).  

Это послужило основой первоначального метода. Использование последних протеомных 

данных не менее проблематично. Тейлор и Баррон-Ортис (2021) ссылаются на недавнюю 

протеомную работу по зубному камню человека из мест в понтийско-каспийской степи и Ботае, 

в течение которой не было обнаружено лошадиного молока в Ботае, но было найдено в 

бронзовом веке в Понтийско-Каспийской степи (Wilkin и др.2021). Таким образом, был 

выдвинут аргумент, что имеются доказательства того, что не существовало доения лошадей в 

Ботае, и данное явление было более поздним, связанным только с лошадьми DOM2 (Taylor, 

Barrón-Ortiz 2021). Однако ими не отмечается, что положительный результат в Понтийско-
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Каспийском регионе был основан на обнаружении лошадиного молока только в 2 из 17 

образцов, в то время как из Ботая было доступно только 2 отрицательных образца (Wilkin и др. 

2021). Процент попадания в Понто-Каспийском регионе составил всего 11,7% при 15 

отрицательных пробах.  

Результат по Ботаю был основан на изучении только 2 образцов, поэтому, если учитывать 

эти частоты, биномиальная вероятность наблюдения двух отрицательных рисунков равна 

0,7785. Поэтому вывод Тейлора и Баррона-Ортиса (2021) не подтверждается статистически 

(Outram и др. 2021). Тейлор и Баррон-Ортис (2021) также нечетко определяют фактическую 

дату положительных Понтийско-Каспийских образцов, что позволяет читателю предположить 

гораздо более позднюю дату в соответствии с их аргументацией. На самом деле, дата, 

указанная в работе (Wilkin и др. 2021)–начало 5-го тыс. нашей эры, что фактически 

демонстрирует доение лошадей в период, гораздо более близкий к ботайским датам, чем 

широкое использование DOM2. Фактически, она предшествует четким доказательствам 

существования DOM2, как это следует из древней геномики (Librado и др. 2021). Даже эта дата 

требует дальнейшего осмысления, поскольку дата, приведенная Уилкином и др. (2021), 

подверглась перекалибровке на основе эффекта водохранилища, сделав ее более молодой. Эта 

корректировка открыта для сомнений, поскольку обширное исследование диетических 

значений стабильных изотопов и радиоуглеродных дат, как людей, так и травоядных животных 

(которые не подвержены эффекту резервуара), (Hollund и др..2010) привело к выводу, что такие 

корректировки резервуара небезопасны в этом регионе. Вероятная причина этого заключается в 

том, что на данный момент у нас имеются знания касательно того, что поступление водных 

организмов в рацион скотоводов нельзя предполагать на основании значений δ15N в отсутствие 

специфических определений соединений (см.Itahashi и др. 2020). Без корректировки дата 

появления этих остатков молока была бы одновременной с Ботаем. В любом случае, они 

являются доказательством доения лошадей до DOM2. Передовые методы всегда будут    

связаны с некоторой неопределенностью, но остаются достоверные доказательства доения 

лошадей до DOM2 в Ботае и в Понтийско-Каспийской степи. 

Последняя многолетняя дискуссия связана со структурой стада в Ботае. Утверждается, что 

в Ботаене имеется ожидаемого акцента на убой неполовозрелых самцов, что соответствует 

экономическим моделям производства мяса [Levine 2004; 2005]. Это действительно так, 

большинство животных в Ботаеявляются взрослыми, но во многих случаях более молодыми. 

Является ли это свидетельством против одомашнивания в Ботае? Ожидаемая «мясная» модель 

вытекает из хорошо понятных моделей, применяемых к домашнему скоту в смешанных 

сельскохозяйственных обществах (см. Payne, 1973).  

Наличие подобной стратегии было бы хорошим свидетельством для экономики, желающей 

максимизировать производство мяса, экономя при этом на запасах кормов, необходимых для 

зимовки. Однако при поддержании структуры стада для обеспечения ряда первичных (мясо) и 

вторичных (молоко, транспорт) продуктов структура стада была бы иной (Anthony, Brown, 

2011). Можно утверждать, что модели типа Пейна (1973) не являются в полной степени 

применимыми к специализированным конным скотоводам, ведущим натуральное хозяйство. 

Оседлые смешанные фермеры имеют сильные ограниченияв доступности кормов, 

следовательно, этостратегия, которая позволяет максимизировать производство по отношению 

к потребностям в кормах. Степной скотовод не обязательно полагается на запасы кормов, а на 

перемещение животных на новые пастбища, будь то кочевая форма передвижения или 

передвижение пастуха, привязанного к более постоянному поселению (см. Wendrichи, Barnard, 

2008). 

Более того, лошади отличаются естественной приспособленностью к круглогодичному 

выпасу и, в отличие от жвачных животных, способностью расчищать снег для получения корма 

[Shishlina 2003: 356]. Возможно соответствие структурыботайского стада потребностям 

скотоводства, специализирующегося на лошадях и ведущего смешанный образ жизни. Имеется 

вероятность усложнения ситуациипри условии, если Ботай содержит смесь домашних 

животных с дополнительными охотничьими или более свободно пасущимися лошадьми, как 

предполагает Олсен (Olsen, 2006a). Если существуют пространственно-временные сезонные 

факторы, связанные с местом отложения трупов или другими тафономическими факторами, 

ситуация усложняется в большей степени (Bogaard, Outram, 2019: 174). 



 ISSN 1814-6961 E-ISSN 2788-9718   Отан тарихы 2023. № 26 (2) 

 
395 

 

3.3 Краткое содержание. Отсутствие изображений верховой езды или структуры стада, 

специализирующегося на мясе, не исключает возможности наличия домашних лошадей в 

Ботае. Хотя их присутствие добавило бы весомости аргументам, они не являются обязательным 

условием. Художественные изображения конкретных видов деятельности часто отсутствуют в 

предыстории, и многие культуры прошлого полностью лишены такой художественной 

традиции, включая Ботай. Структура стада домашних животных часто не соответствует 

специализированным производственным моделям. Критические замечания, касающиеся износа 

долот "типа 2" и анализа липидных остатков, содержат фундаментальные ошибки в понимании 

метода и поэтому не умаляют достоверности первоначальных результатов, в которых уже   

были полностью учтены поднятые вопросы. Остаются свидетельства в пользу применения 

укусов и доения лошадей в Ботае. Имеются неверные представления касательно последствий 

недавних протеомных исследований в области доения лошадей. Если результаты протеомных 

исследований являются верными, то они фактически свидетельствуют о доении лошадей до 

появления клады DOM2 и не дают значимых результатов в отношении конкретно Ботая. 

Специализация лошадей в условиях сокращения поголовья лошадей, наличие вероятных 

загонов, широкое использование конского навоза, отсутствие эффекта схлеста, свидетельства 

применения шестопера, характер материальной культуры, а также сохранившиеся 

свидетельства в пользу доения и кусания–все это является доказательством того, что в Ботае, 

по крайней мере, в какой-то степени существовало земледелие. 

4. Последние тенденции в исследованиях одомашнивания. При рассмотрении точного 

характера взаимоотношений лошади и человека в Ботае и общих долгосрочных процессов 

одомашнивания лошади, включая DOM2 и далее, важно учитывать ряд недавних общих 

представлений о природе одомашнивания. 

Один из наиболее важных вкладов в развитие этой темы был недавно сделан Богаардом и 

другими исследователями (2021). Они убедительно доказывают, что одомашнивание следует 

рассматривать как «динамичный, непрерывный процесс» (Bogaard и др. 2021: 61]. 

Данноенаблюдение может показаться достаточно простым, однакопри полном понимании 

смысла онопредставляет собой значительную критику того, как часто представляли 

одомашнивание. Во-первых, явно подразумевается, что одомашнивание не является 

«событием», «дикие» животные не стали «домашними» в результате кратковременного 

вмешательства человека. Данный процесс создания ниши был сложным иизменил отношения 

между человеком и животными таким образом, что нетпростого дихотомического разделения 

на "диких" и "домашних" на начальных этапах, даже если такое различие появляется в 

ретроспективе. Во-вторых, этот процесс не был явлением, происходившим только в прошлом. 

Он происходит и сейчас, причем не только в отношении новых видов, но и в отношении тех, 

которые уже считаются домашними. В-третьих, процесс – это не то, что происходит с "вещами" 

(животными) в результате деятельности человека, напротив, и животные, и люди сами 

являются процессами. Они вовлечены в процесс, меняют свою природу по мере развития 

отношений и обладают самостоятельностью (Bogaard и др. 2021), хотя это не всегда означает 

равность самостоятельности вне зависимости от обстоятельств. 

Иное наблюдение стало возможным лишь недавно, с ускорением древних геномных 

исследований. Многие зооархеологические исследования, а также исследования, основанные на 

моделировании современной ДНК, страдают от заблуждения презентизма, предполагая, что 

достаточно классифицировать современные виды как дикие или домашние и моделировать в 

обратном направлении, чтобы понять одомашнивание в прошлом. Становится все более 

очевидным, что процессы смешения, массовой интрогрессии и вымирания обусловливают 

совершенно разные биогеографии в прошлом, поэтому репрезентативные древние генетические 

исследования необходимы (Machugh и др. 2017). Следовательно, небезопасно например, 

(Тейлор, Баррон-Ортис, 2021) использование современной родословной домашних лошадей в 

качестве аргумента против участия другой родословной в процессе одомашнивания. Реддинг 

(2005) отметил, что процессы одомашнивания животных могут включать "неудачные 

эксперименты". Это правда, но в настоящее время также ясно, что они могут быть успешными, 

но впоследствии проигранными. 

Зедеромбыло выделено несколько «путей» одомашнивания животных. «Комменсальный 

путь» относится к видам животных, привлеченных в антропогенную среду, часто пищевыми 
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отходами или магазинами, которые в дальнейшем развивают более тесные отношения, 

например, собаки. «Путь добычи» связан с переходом от охоты на животных, хотя и с 

усилением охотничьего промысла, к одомашниванию. «Направленный путь» подразумевает 

намеренную цель человека по созданию нового вида (Zeder, 2012). Также можно определить, 

что мотивация человека в таких процессах может быть классифицирована как «толкающие» 

или «притягивающие» причинные факторы (Zeder, 2015). «Толкающие» факторы связаны с 

потребностями и обычно представляют собой модели, связанные с напряжением средств к 

существованию, в то время как "притягивающие" факторы основаны не столько на 

необходимости, сколько на желании улучшить обстоятельства, будь то экономические, вопрос 

социальной конкуренции или улучшение образа жизни в целом. Приведенные выше 

рассуждения не отрицают ценности рассмотрения таких путей или причинных факторов как 

части процессов одомашнивания. Однако очевидно, что в непрерывном процессе они могут 

меняться со временем. Более того, если в одомашнивании участвовало несколько линий по 

нескольким направлениям, то различные пути и причины могут иметь отношение и, более того, 

взаимодействовать с течением времени. Какое отношение это имеет к процессу одомашнивания 

лошади? 

5. Обсуждение природы многоцентрового, многоэтапного процесса одомашнивания 

лошади. Велика вероятность, что любое рассмотрение сложного процесса одомашнивания 

лошадибудет чрезмерно упрощенным, однако можно выделить три ключевых этапа, на 

которых происходили быстрые и заметные изменения в отношениях человека и лошади. 

Первый этаппредшествует появлению современной домашней линии (DOM2) и связан с 

экономической интенсификацией эксплуатации лошадей скотоводами в целях пропитания. 

Хотя наиболее отчетливо это наблюдается в энеолите лесостепи Центральной Азии, 

аналогичные процессы, вероятно, происходили и в Восточной Европе, при этом, возможно, и в 

других регионах. Вторая фаза связанас появлением DOM2 в Понтийско-Каспийской степи, за 

которым последовало его быстрое распространение по всей Евразии. Это имело тесную 

взаимосвязь с развитием конного спорта. В последующие века изменились многие аспекты 

взаимоотношений лошади и человека, включая распространение домашних лошадей по всему 

миру. 

5.1 Местный натуральный скотоводческий промысел. События эпохи энеолита и 

раннего бронзового века во взаимоотношениях лошади и человека прослеживаются в 

нескольких регионах Восточной Европы и Центральной Азии (см. общий обзор в Энтони, 

2007). Однако очевидно, что это были локализованные изменения, которые не существенно 

нарушили географическую структуру генетики лошади (Librado и др. 2021). В случае с Ботаем 

результатом стало почти полное экономическое сосредоточение на лошади при одновременном 

радикальном увеличении размеров поселения. Утверждение данного автора гласит, что в 

условиях сокращения популяции лошадей специализированная охота была бы 

нежизнеспособной и не согласуется с данными, полученными в Ботае. Содержание лошадей в 

Ботае включало, по крайней мере, некоторый физический контроль, включая загон, по крайней 

мере, у некоторых из присутствующих лошадей, и есть свидетельства доения и запряжки 

(Outram, 2009; Bogaard, Outram, 2019). Географическая структура ботайской генетики человека 

(Damgaard и др. 2018б] и лошади (Librado и др. 2021) предполагает, что это, с большой 

вероятностью, был локальный экономический переходиадаптация «пути добычи», когда 

охотники усиливали управление своей конной добычей до тех пор, пока это не переросло в 

земледелие и специализированную форму скотоводства. Учитывая траекторию и давление на 

популяции лошадей (Gaunitz и др. 2018), можно утверждать о действии "подталкивающего" 

фактора. Неолитическое происхождение данного процесса остается неподтвержденной 

возможностью. К энеолиту этот сдвиг значительно изменил структуру фауны, поселений и 

материальную культуру. Несмотря на то что в это время на всей территории Северного 

Казахстана наблюдалась чрезвычайная специализация на лошадях, существуют тонкие 

региональные различия, а сам Ботай является самым крупным, так и самым 

специализированным стойбищем. 

В Ботае возможно обсуждение целого рядапредполагаемых экономических сценариев. 

Чечушков и Косинцев (2020) отдают предпочтение специализированной охоте на лошадей 

наряду с использованием ряда прирученных/домашних животных, о чем также говорит Олсен 
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(Olsen, 2006a). Такой сценарий со значительной вероятностью мог сыграть свою роль в 

процессе перехода от охоты к скотоводству. Однако, возможно, она лишь частично объясняет 

весь спектр свидетельств в Ботае, и имеетсятакже два аргумента против нее. Во-первых, 

использование нескольких прирученных животных не стало бы решением проблемы 

охотничьего давления на сокращающиеся популяции диких лошадей. Во-вторых, остается 

непонятным, почему переход к использованию нескольких прирученных лошадей привел бы к 

изменению частоты появления охотничьих видов животных (Роули-Конуи, личное. 

комментари). Наличие нескольких прирученных лошадей не отменяет ценности охоты на туров 

(зубра), бизонов, сайгаков и оленей наряду с лошадьми. Однако если занятие коневодством 

является гарантией основы существования, то необходимость в охоте на любой вид снижается, 

что приводит к решению проблемы сокращения популяции. Эксплуатация вторичных 

продуктов (кобыльего молока) привела бы к большему увеличению базы жизнеобеспечения и 

обеспечению питательными и пригодными для хранения продуктами. 

Неизвестны этнографические источники, которые бы информировали нас о 

специализированном, натуральном, конном скотоводстве. Имеющиеся у нас источники 

касаются смешанного скотоводства с использованием лошадей и жвачных животных или 

современных форм коневодства, где коневодство используется для производства продуктов 

питания для рынка (см.Ingold, 1980), а не для прямого пропитания. Однако через изучение 

деятельности оленеводов можно получитьинформациюо диапазоне потенциальных способов 

жизни в Ботае. Оленеводы часто специализируются на одном виде животных при отсутствии 

значительных запасов растительной пищи. На оленей можно охотиться, приручать, пасти, 

доить, ездить верхом и использовать для тяги (Ingold, 1980: 10; Outram, 2014). Из-за 

многочисленных функций степень или близость отношений между оленем и человеком (или 

степень одомашненности) будет варьироваться в зависимости от роли животного. Например, 

животные, на которых ездят верхом, могут быть более управляемыми, содержаться отдельно     

и даже установить более тесную связь с человеком. Лактирующие самкис большой 

вероятностью будут иметь гораздо более тесную связь с людьми, чем животные, которых   

пасут с целью получения мяса, как группу. В случае с Ботаем можно представить себе 

ограниченное количество лошадей, на которых ездят верхом и используют для помощи в 

скотоводстве, которое может быть как относительно свободным, так и жестко 

контролируемым. Уровень физического контроля или селекции вполне может иметь 

значительные различия, таким образом, оказывая разное влияние, например, на генетику, 

морфологию, связанную с активностью, модели мобильности или возраст смерти. Различение 

таких сложных комбинированных моделей не обязательно может выйти за рамки передовых 

методологий в будущем. 

Эвенкийские оленеводы содержат как «домашних» оленей, так и значительные стада, 

которые перемещаются для обеспечения достаточного количества пастбищ. Наряду с общим 

домашним стадом, ими также используются «транспортные» олени (Lavrillie, 2011: 217] и 

поддерживается концепциядиких и домашних ландшафтов. Дикие виды, на которые ведется 

охота, такие как олень, лось и "дикий" северный олень, обычно находятся на значительном 

расстоянии от человеческой деятельности и мест, вытоптанных и связанных с содержанием 

домашнего скота (Lavrillier, 2011: 220). Такая практика создает трехстороннее разделение 

животных одного вида. Подобная модель вполне может подойти для Ботая, поскольку здесь 

присутствует очень небольшое количество смешанных видов диких крупных млекопитающих, 

которые могут включать небольшое количество диких лошадей, встречающихся во время 

охоты в пастушеском натуральном хозяйстве, которому помогает ограниченная верховая езда 

для помощи пастухам. 

Должно быть, в Понтийско-Каспийском регионе также существовала местная пастушеская 

фаза одомашнивания лошадей в преддверии отбора лошадей DOM2. Точная датировка первых 

фаз все еще является открытой для обсуждения. В то время как знаменитый жеребец в 

Дериевке был более поздним и интрузивным, культура Среднего Стога медного века по-

прежнему представляет значительный интерес в отношении лошадей и заслуживает 

дальнейшего рассмотрения (Anthony, 1996; 2007). Анализ липидных остатков, проведенный в 

Дериевке (Mileto и др.2017), демонстрирует преобладание конского жира в керамике, что 

соответствует его высокой представленности в фаунистических коллекциях, однако признаки 
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лошадиного молока не были обнаружены. К сожалению, климат региона может не давать 

достаточного сезонного разделения в значениях δ2H, чтобы сделать этот метод 

жизнеспособным в Дериевке (Mileto и др. 2017). Хвалынская культура Поволжья также 

представляет значительный потенциал для коневодства среднего энеолита в регионе, где 

лошади, вероятно, являются предками DOM2 (Anthony и др. 2022).Однако первое 

доказательство доения лошадей в Восточной Европе содержится в двух протеомных образцах 

зубного камня человека из ямной стоянки в Понтийско-Каспийской степи (Wilkin и др. 2021), 

датировка которой относится либо к позднему энеолиту, либо к раннему бронзовому веку, в 

зависимости от вышеупомянутых обсуждений о влиянии водохранилища. В любом случае, это 

происходит в преддверии генетического отбора DOM2 (Librado и др.2021), что, возможно, 

свидетельствует о более ранней пастушеской фазе. Дальнейшее протеомное исследование в 

этом регионе [Scott и др.  2022] не выявило никаких других примеров такого раннего доения 

лошадей, но вместо этого показало, что основное внимание было уделено овечьему молоку. 

Основное различие между Понто-Каспийским регионом и Северным Казахстаном в 

данный период времени заключается в том, что на ямной в изобилии водились домашние 

жвачные животные, и хотя лошади являются значительным компонентом на многих стоянках 

(см. Kaiser, 2010; Shishlina 2003), продукты жвачных животных должны были доминировать в 

пищевом снабжении и связанных с ним остатках. Поскольку у Ямной очень рано появились 

тяжелые колесные повозки (Anthony, 2007), возможно, лошади участвовали в тяге, однако при 

использованиимедленных тяжелых транспортных средств крупный рогатый скот является 

вероятной альтернативой (Librado и др. 2021; Scott и др. 2022). Лошади, возможно, 

использовались примерно так же, как и в настоящее время, смешанные скотоводы: для 

верховой езды и помощи в скотоводстве, обеспечения ограниченного вклада в рацион и 

расчистки снега для жвачных животных, которым приходится нелегко в подобных условиях 

(Shishlina, 2003). Разница в акцентах в Понтийско-Каспийском регионе, вероятно, заложила 

основу для последующего развития. 

5.2 Выбор единого центра для конного спорта и последующего распространения 

DOM2. Лошади DOM2 происходят из Понтийско-Каспийской степи (Librado и др.  2021). 

Древние геномные данные свидетельствуют о том, что в течение 5-го тыс. нашей эрылошади, 

предки DOM2, подвергались отбору по двум различным фенотипическим признакам (Librado и 

др. 2021). Отбор, связанный с геном GSDMC, вероятно, уменьшил патологии спины, в то время 

как дальнейший отбор, связанный с геном ZFPM1, ассоциируется с уменьшением тревожности 

и агрессивного поведения (Либрадо и др. 2021). Такой отбор свидетельствует об адаптации к 

более широкому использованию в конном спорте. DOM2 быстро и широко распространился в 

Евразии примерно после 4 000 л.н. (Librado и др.2021), время, синхронное с зауральской 

Синташтинской культурой и первыми вещественными доказательствами существования 

колесниц (Anthony, 2009). 

Продолжаются серьезные дебаты (см. Kanne 2022) о том, было ли распространение 

лошадей DOM2 связано исключительно с их использованием с колесницами (например, Тейлор 

и др. 2020) или же верховая езда была регулярным компонентом жизни неэлитных, а также 

элитных народов в раннем бронзовом веке (Kanne 2022). Важно отметить, что процесс 

генетического отбора, очевидно, связанного с улучшенным использованием для конного 

спорта, начинается до появления каких-либо свидетельств о колесницах (Либрадо и др. 2021), 

и, возможно, отбор GSDMC больше относится к переносувеса на спину, чем к тяге. Более   

того, широко распространенные свидетельства использования DOM2 в бронзовом веке (Librado 

и др. 2021) распространяются на культуры и регионы, где не имеется свидетельств 

использования колесниц, или даже там, где местность была бы менее подходящей. Таким 

образом, использование DOM2 для верховой езды с самых ранних этапов представляется 

наиболее вероятным, хотя использование колесниц элитой, вероятно, играет важную 

социальную роль в распространении DOM2. Автор утверждает, что в Понтийско-Каспийской 

степи в эпоху энеолита и раннего бронзового века была начальная пастушеская фаза с 

использованием местных лошадей, которые являлись предками DOM2.По причине 

доминирования домашних жвачных животных в производстве пищи, роль лошадей была 

больше связана с верховой ездой и скотоводством, что привело к селекции на улучшение 

конных качеств. Первоначальный интерес к лошадям в регионе, возможно, также был 
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«маршрутом добычи», но более поздний отбор к конному спорту мог быть более 

«направленным» и связанным с «факторами притяжения». Элитарное использование лошадей, 

колесниц и демонстрация богатства в погребальных памятниках свидетельствуют о новой 

культурной роли лошадей в мире бронзового века после Синташтинского горизонта. Лошади, 

вероятно, участвовали в демонстрации богатства и статуса с возрастающим участием в    

военных действиях. Свидетельства доения лошадей DOM2 в основном отсутствуют в контексте 

более позднего бронзового века, как на основании липидных остатков в Казахстане (Outram и 

др.  2012), так и протеомных доказательств на Кавказе или в Понтийско-Каспийском регионе 

(Scott и др.  2022). Использование лошадей для получения мяса в большинстве случаев не 

являлось первостепенной задачей жизнеобеспечения, за исключением тех случаев, когда их 

употребляли в особых случаях, таких как погребальные обряды (Outram и др. 2011). 

Представленность лошадей в данный период изменчива и плохо коррелирует с экологическими 

факторами, в отличие от соотношения крупного рогатого скота/коз, и может быть связана 

скорее с материальным положением (Outram, Bogaard 2019:189). 

6. Заключение. Многое еще предстоит обсудить в отношении детальной 

последовательности одомашнивания лошади, и некоторые географические регионы и 

временные периоды имеют более сильную доказательную базу, чем другие. Некоторые аспекты 

данной работы нуждаются в дальнейших эмпирических исследованиях и проверке, но в 

настоящее время они являются жизнеспособными гипотезами. В Ботае и в ряде аналогичных 

мест в Северном Казахстане сохранились многогранные свидетельства специализированного 

скотоводства с использованием лошадей, включая загон и использование вторичных 

продуктов. Ситуация в Восточной Европе сложнее из-за дополнительного присутствия 

жвачных домашних животных, однакоимеется хороший контекстный пример изменения 

отношений лошадь-человек в энеолитических равнинах Украины, Волги и Понтийско-

Каспийских степях России. К началу бронзового века Ямная культурас большой 

вероятностьюстала частью смешанного скотоводческого режима. Несмотря на то что сейчас 

есть некоторые протеомные доказательства доения лошадей в этом регионе к этому времени, 

значение лошадей в этом регионе, возможно, было больше сосредоточено на скотоводстве. 

Повышенное внимание кверховой ездемогло привестик фенотипическому отбору, 

наблюдаемому при появлении лошадей DOM2 в этом регионе. Однако в настоящее время      

нет никаких доказательств распространения этих линий в рамках более широкой ямной 

экспансии. Фенотипический отбор DOM2 предшествовал появлению колесниц и в большей 

степени указывает на более раннюю верховую езду. Первая доказанная фаза одомашнивания 

лошади является мульти-региональной и связана с местными пастушескими адаптациями.      

По крайней мере, вБотае, это, вероятно, является процессом «маршрута добычи», которому 

придали импульс факторы, "толкающие" средства к существованию. 

Выбор лошадей DOM2 обусловлен «притягательным» фактором улучшения возможностей 

конного спорта в Понтийско-Каспийском регионе. Последующая евразийская диаспора после 

примерно 4000 л.н., вероятно, включала в себя как верховую езду, так и 

использованиеколесниц, причем последние являлись показателем богатства и власти.   

Общество бронзового века в это время включало в себя дальнейшие значительные миграции,      

а также множество факторов "притяжения" общества, которые могли сделать приобретение 

DOM2 желательным. К ним относятся преимущества в торговле и ведении войны, а также 

демонстрация престижа и статуса. 
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