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Новые данные по палеофауне позднего плейстоцена Монголии 
(по материалам памятника Мойлтын ам)

Одной из главных проблем в реконструкции условий окружающей среды, в которых обитал древний человек 
в позднем плейстоцене на территории современной Монголии, является скудность фаунистических остатков 
на археологических памятниках. Фауна обеспечивает археологическое исследование такими данными, как тип 
древнего ландшафта, объекты охоты, образцы для радиоуглеродного датирования. Раскопки 2019 г. на памят-
нике Мойлтын ам дали небольшую фаунистическую коллекцию, которая пополнила данные, полученные по другим 
стоянкам древнего человека, известным на этой территории. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что на территории Хангая в позднем плейстоцене господствовал степной ландшафт с характерными для него 
видами млекопитающих, многие из которых исчезли в голоцене. Важным открытием является относительная 
видовая однородность объектов охоты, известных для Северной и Центральной Монголии. На первое место в 
стратегии ресурсообеспечения выдвигается лошадь, именно она (вместе с куланом) была предпочитаемым видом 
для охоты древнего человека. За последние годы возросло число находок на памятниках позднего плейстоцена, 
относимым к МИС 3 представителей рода Bovidae. Находки сурка-тарбагана могут носить случайный характер: 
представители этого вида и сейчас обитают в долине р. Орхон, но они также могли являться объектом охоты, 
хотя следов разделки на их костях не обнаружено. Фаунистический ассамбляж долины р. Орхон важен с точки 
зрения понимания расселения териофауны, особенно лошадей, поскольку географически здесь проходит коридор 
с открытыми степными ландшафтами, ведущий в Гоби. 

Ключевые слова: Центральная Монголия, поздний плейстоцен, палеолит, Мойлтын ам, палеонтология, па-
леофауна.
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В 2019 г. на местонахождении Мойлтын ам 
были возобновлены археологические работы. По-
мимо каменного инвентаря были найдены палеон-
тологические образцы. Количество определимых 
экземпляров невелико. Наиболее представительны 
останки сурка-тарбагана, встреченные в 5 и 6 уров-
нях. Кости и резцы этого крупного грызуна хорошо 
сохранились, что позволило произвести измере-
ния. Данный вид является обычным представи-
телем позднеплейстоценовой фауны бассейна Се-
ленги [Хензыхенова, 2010]. Из крупных копытных 
найдены останки крупного быка и лошади. Фраг-
мент плечевой кости быка несет морфологические 
признаки, соответствующие роду Bos [Бибико-
ва, 1958; Balkwill, Cumbaa, 1992] (см. рисунок, 1). 
Достоверная видовая атрибуция экземпляра за-
труднена в силу отсутствия находок ископаемых 
скелетов байкальского яка, обитавшего в бассейне 
Селенги в позднем плейстоцене [Верещагин, 
1954]. Фрагмент лопаточной кости отнесен нами 
к некрупному представителю семейства лошади-
ных (см. рисунок, 2). На территории Монголии су-
ществовало, вероятно, перекрытие ареалов дикой 
плейстоценовой лошади, лошади Пржевальского 
и кулана. Поэтому достоверная диагностика экзем-
пляра затруднена. В связи с находками к северо-за-
паду [Пластеева и др., 2019; Plasteeva et al., 2015] 
и к востоку [Yuan et al., 2019] от Монголии пред-
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New Evidence on Late Pleistocene Paleofauna of Mongolia 
(Materials from the Moiltyn-Am Site)

One of the main problems in reconstructing the paleoenvironment of human habitation in the Late Pleistocene in 
Mongolia is the scarcity of faunal remains found at archaeological sites. Faunal finds furnish archaeological research 
with data such as the type of paleolandscape, species of hunting animals, and samples for radiocarbon dating. Excavation 
works of 2019 yielded small faunal collection which enriched the data already known from other Paleolithic sites 
in Mongolia, indicating that steppe was predominant in the Khangai Mountains in the Late Pleistocene with typical 
mammals for this type of landscape, many of which became extinct in the Holocene. An important discovery was a 
relative homogeneity of the hunting species known in Northern and Central Mongolia. Horses (together with onagers) 
became the main hunting species in the strategy of food acquiring. Recently, the number of faunal finds identified as 
belonging to the Bovidae family of the MIS 3 has increased at the sites of the Late Pleistocene in Mongolia. The remains 
of the Tarbagan marmot from Moiltyn-am can be described as accidental findings, since this animal still inhabits the 
valley of the Orkhon River. However, Tarbagan marmots could have been the hunting species as well, although the 
traces of butchering have not been observed on their bones. The faunal assemblage of the Orkhon valley is important 
for understanding the spread of the teriofauna, especially horses, because geographically this territory had a passage 
with open steppe landscapes leading to the Gobi. 

Keywords: Central Mongolia, Late Pleistocene, Paleolithic, Moiltyn-am, paleontology, paleofauna.

ставителей Equus ovodovi, нами не исключается 
присутствие также и этого вида в горно-котловин-
ных ландшафтах Хангая. По размерам лопаточная 
кость несколько больше таковых кулана, извест-
ных с юга Сибири. До верификации альтернатив-
ными методами этот экземпляр отнесен к Equus 
sp. Обнаружен также единственный мелкий фраг-
мент скорлупы яйца страуса. Отсутствие полных 
костей скелетов копытных животных, наличие су-
ставных фрагментов, многочисленные неопредели-
мые фрагменты из 2 и 3 слоев интерпретируются 
как «кухонные остатки» охоты и трапез древне-
го человека. Интересные выводы можно сделать 
на основании типа сохранности костного веще-
ства. Хорошо отличаются между собой фрагмен-
ты костей из второго–третьего и пятого–шестого 
уровней. Во втором и третьем – костное вещество 
бледно-желтого цвета, поверхность сильно изъеде-
на кавернами зоогенного и хемогенного происхож-
дения. В пятом и шестом уровнях кости плотные, 
хорошей сохранности, окрашены в темные тона, 
до серо-черного оттенка. Из пятого уровня позво-
нок сурка также темного цвета, а неопределимый 
фрагмент кости окрашен в темно-желтый цвет 
с черными разводами окислов марганца. В первом 
уровне единственный колотый фрагмент фаланги 
копытного животного коричневого цвета обладает 
довольно плотной структурой. 
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Ранее были опубликованы некоторые 
палеонтологические данные для поздне-
четвертичных отложений долины Орхона 
[Окладников, Троицкий, 1967]. Что касает-
ся непосредственно Мойлтын ама, довольно 
хорошо известного памятника доистории до-
лины Орхона [Абрамова, 1994; Bertran et al., 
2003], сведения о найденной фауне были 
скудными и отрывочными, частично не вве-
дены в научный оборот.

В связи с находками палеофаунистиче-
ских остатков на Мойлтын аме и других 
позднепалеолитических объектах Монго-
лии, возник вопрос выделения в составе 
Центрально-Азиатского фаунистического 
комплекса локальных фаунистических груп-
пировок и их корреляции с фаунами приле-
гающих территорий. Для позднего плейсто-
цена Монголии долгое время были известны 
лишь изолированные/локальные места на-
ходок отдельных видов [Дашзэвэг, 1962; Ди-
несман и др., 1989; Поздний кайнозой…, 
1989; Дуброво, 2001]. В последние десяти-
летия интенсивных археологических работ 
видовые списки фауны заметно пополнилась, 
благодаря раскопкам стоянок палеолитиче-
ского человека. Наиболее богатый палеофа-
унистический список определен для пещеры Цаган 
Агуй. Здесь обнаружены остатки 15 видов [Барыш-
ников, 1998; Оводов, 2001]. Полный список видо-
вого состава для Орхонских объектов [Деревян-
ко и др., 2010] все еще требует анализа.

К западу от Монголии, на Русском Алтае, пожа-
луй, самое богатое представительство ископаемой 
фауны позднего плейстоцена среди окружающих 
территорий. Из различных пещерных и откры-
тых объектов были определены виды централь-
ноазиатского и европейско-сибирского фаунисти-
ческих комплексов [Природная среда…, 2003; 
Васильев и др., 2017]. Непосредственно к северу 
от Монголии, в Тувинской республике (Тоджинская 
впадина), преимущественно для финала плейстоце-
на были найдены костные остатки Bos primigenius, 
Cervus elaphus, Mammuthus primigenius, Bison 
priscus longicornis, Coelodonta antiquitatis, Rangifer 
tarandus, Equus caballus, Alces alces [Гросвальд, 
1965; Лавров, Забелин, 2007]. 

Восточнее, в Тункинской котловине, комплекс-
ное изучение геологических разрезов [Shchetnikov 

et al., 2015] и археологических объектов [Бурова, 
Никулина, 2017; Kozyrev et al., 2014] позволило 
выделить местные варианты палеотериофаун позд-
неплейстоценового возраста. Для этих фаун цен-
тральноазиатские виды занимают почти половину 
видового спектра.

В Забайкалье, в бассейне Селенги, позднепа-
леолитическая фауна разнообразна, представле-
на в геологических разрезах и археологических 
объектах [Калмыков, 2003; Кобылкин, 2007; Кле-
ментьев, 2011; Vasiliev, Rybin, 2009]. Наиболее 
многочисленными являются ископаемые лошади, 
горные бараны, дзерены, шерстистые носороги, 
реже находят кулана, верблюда, байкальского яка, 
корсака. В целом для Забайкалья археозоологиче-
ские коллекции характеризуются доминировани-
ем степных форм млекопитающих (Толбага, Ба-
рун-Алан-1, Варварина Гора, Подзвонкая, Хотык, 
Санный Мыс).

В Ордосе (КНР) на стоянках Шуйдунгоу, Сья-
раоссогол, Чжиюй и других [Абрамова, 1994; Фу 
Жэньи, 2002; Boule et al., 1928] определены ко-

 Останки крупных копытных животных, найден-
ные на памятнике Мойлтын ам. 

1 – фрагмент плечевой кости быка Bos (горизонт 2); 2 – 
фрагмент лопаточной кости Equus sp. (горизонт 5).
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сти шерстистого носорога, лошади Пржевальско-
го, кулана, верблюда Кноблоха, кабана, благород-
ного оленя, косули, пятнистого оленя, ордосского 
большерогого оленя, первобытного быка, буйво-
ла, горного барана, газелей (Procapra picticaudata 
przewalskii, Gazella subgutturosa), винторогой анти-
лопы, а также кости двух видов слонов (Mammuthus 
и Palaeoloxodon). В численном отношении особен-
но обильны останки кулана (Шуйдунгоу, Чжиюй), 
газели (Сьяраоссогол), лошади Пржевальского 
(Чжиюй), носорога (Сяонаньхай).

Таким образом, окружающие территории по-
казывают явное сходство териоассоциаций в позд-
нем плейстоцене с долиной Орхона. Для подроб-
ной характеристики орхонской палеофауны и ее 
хронологических вариантов необходимо привле-
кать материалы археологических объектов. Сле-
довательно, требуются дальнейшие тщательные 
исследования Мойлтын ама для получения ком-
плексных, в т.ч. палеонтологических, данных, 
привязанных к различным хроностратиграфиче-
ским горизонтам.
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