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УДК 902«6325»(517)

А.М. Хаценович1,2, Е.П. Рыбин1,3

1Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия;
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия;

3Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА РАЗВИТИЕ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА МОНГОЛИИ

Развитие верхнего палеолита Монголии, начиная с самых ранних его этапов, связано с несколь-
кими разрывами в культурно-стратиграфической последовательности, обусловленными с периодами 
перестройки климата и условий окружающей среды. Последний ледниковый максимум (ПЛМ) был 
одним из таких климатических периодов, когда отмечались перерывы в заселении этого региона. От-
сутствие датированных комплексов в промежутке от 23 000 до 21 000 л.н. и первое появление микро-
пластинчатой технологии редукции клиновидных нуклеусов только в постПЛМ фазе позднего верх-
него палеолита может свидетельствовать о разрыве культурных традиций между ранним и средним 
верхним палеолитом и поздним верхним палеолитом и вероятной смене населения, обладающего от-
личающимся культурным набором. По всей вероятности, человеческие популяции, заселявшие тер-
риторию Забайкалья через бассейн реки Селенги, имели тесные культурные контакты с палеолити-
ческим населением Северной Монголии. Имеющиеся данные позволяют предполагать возможность 
повторного заселения Монголии южносибирскими популяциями в период, предшествующий ПЛМ.

Ключевые слова: Центральная Азия, верхний палеолит, последний ледниковый максимум, 
культурная традиция, радиоуглеродное датирование.
DOI: 10.14258/tpai(2016)4(16).-14

Расположенная в северной части Центральной Азии на стыке двух больших 
природно-климатических зон – центральноазиатской и южносибирской, Монголия из-
давна служила зоной контактов человеческих популяций, различающихся своей куль-
турой и, возможно, антропологическим обликом. На протяжении среднего – верхнего 
палеолита в последовательности развития культурных традиций этой страны проис-
ходит несколько этапов изменений, отраженных в последовательной смене среднего 
палеолита различными стадиями верхнего палеолита [Рыбин и др., 2016]. Помимо 
процессов культурогенеза, связанных с внутренним развитием каменной технологии 
и возможным притоком инородного населения (отраженного, например, в смене сред-
непалеолитических комплексов индустриями начального верхнего палеолита (далее – 
НВП)), вероятно, существовали иные причины, способствовавшие отмечаемым изме-
нениям в материальной культуре и поведенческих особенностях древнего населения 
Монголии. Происходившая резкая смена технологий, драматические колебания в ко-
личестве комплексов, относимых к некоторым хронологическим промежуткам, позво-
ляют предположить, что на эти процессы могли влиять и неоднократно менявшиеся 
в плейстоцене природно-климатические условия Центральной Азии. Особенно это от-
носится к периоду последнего ледникового максимума плейстоцена (далее – ПЛМ), 
когда материальная культура древнего населения не только Монголии, но и значитель-
ной части Южной Сибири до и после этого климатического события имела весьма 
различный характер. Цель данной статьи – выявление основных тенденций в смене 
культурных комплексов верхнего палеолита Монголии на фоне изменений климата 
и природной среды второй половины позднего плейстоцена и определение возможно-
го его влияния на характер заселения и миграции человеческих популяций в северной 
части Центральной Азии. 
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Климат и природная среда  
второй половины позднего плейстоцена Монголии

Глобальный климатический тренд верхнего плейстоцена в Северном полушарии 
реконструируется на основе результатов изучения нескольких кернов из гренландско-
го ледового щита (рис. 1). Холодные климатические события гренландских стадиалов 
(далее – ГС), зафиксированные в гренландских ледяных кернах [Hemming, 2004], со-
провождались короткими теплыми эпизодами событий Дансгаарда-Эшгера [Goldberg 
et al., 2008]. Кроме того, могут быть прослежены и события Хайнриха (далее – СХ), 
которые знаменуются в палеоклиматических летописях не только резкими охлаждения-
ми температуры вод Атлантического океана, но и континентальными климатическими 
маркерами. ГС-9 совпадает по времени с СХ-4 (около 40 000–38 000 л.н.)* в Атлантике 
[Guillevic et al., 2014] и Восточной Азии [Wang et al., 2001; Zhou et al., 2014]. С началом 
ГС-5 и СХ-3 (около 32 000–29 000 л.н.) частота теплых гренландских интерстадиалов 
(далее – ГИ) резко сокращается, и климат в целом становится прохладнее. Последую-
щие холодные фазы зафиксированы соответственно как события СХ-2 и ГС-3 (около 
24 500–23 000 л.н.) и СХ-1/ГС-2 (14 500–17 000 л.н.) [Wang et al., 2001; Zhou et al., 2014]. 
Во время хронологических перерывов между ГИ-8–4, отмечается длительное и посте-
пенное снижение температуры во время морской изотопной стадии 3 (далее – МИС). 
С началом МИС-2 температурные колебания становились менее выраженными, и кли-
мат оставался относительно прохладным. Это постепенное похолодание привело к его 
пиковому периоду, обозначаемому как последний ледниковый максимум (далее – ПЛМ). 
В широком смысле период похолодания в МИС-2 приходится на отметки 26 000–19 000 
календарных л.н. [CLIMAP Project Members, 1976; Clark et al., 2009]. Пик этого похоло-
дания приходится на последний максимум оледенения – 24 000–22 000 календарных л.н. 
Эти даты подтверждаются данными, полученными по слоям керна донных отложений 
оз. Котокель в Забайкалье. Секция 6-го керна КТК 10/6 содержала ненарушенные се-
дименты, подтвержденные 11 радиоуглеродными датами за период 26 800–19 100 л.н., 
реконструирующие растительность, господствующую в этот период и характерную для 
холодного климата [Müller et al., 2014]. Палеоклиматическая шкала, смоделированная 
по ледяным кернам, подтверждается и корректируется для Азии данными по изотопам 
кислорода в сталагмитах из пещеры Хулу (Китай) [Wang, 2001].

Динамика ледников. Хотя в палеогеографических реконструкциях остается мно-
го пробелов, в Северной Монголии изучены несколько стратиграфических разрезов 
и проанализированы результаты бурения донных отложений глубоководных озер; 
кроме того, для реконструкции палеогеографической обстановки могут привлекать-
ся данные, полученные при изучении сопредельных территорий – Северного Китая 
и Южной Сибири. Ледниковые морены из бассейна Дархада демонстрируют наличие 
двух больших трансгрессий ледников в горах Хангая (Северная и Центральная Монго-
лия) во время МИС-3 (53 000–35 000 радиоуглеродных л.н. и >53 000–39 570 календар-
ных л.н.) и МИС-2 (17 000–19 000 радиоуглеродных л.н. и 22 870–20 500 календарных 
л.н.) [Gillespie et al., 2008; Rother et al., 2014]. В районе высочайшей вершины Хангая – 
горы Отгон-Тэнгэр – выявлено три периода наступления ледников, датирующихся воз-
растом 40 000–35 000 л.н., ~23 000 л.н. и ~16 000 л.н. [Rother et al., 2014]. В последних 

* За исключением особо оговоренных случаев, в статье приводятся календарные значения 
калиб рованных дат, полученных с помощью радиоуглеродного метода.
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Рис. 1. Палеоклиматические изменения за период 10 000–50 000 кал. л.н. на основе данных  
ледяных кернов Северо-Гренландского и Гренландского проектов (NGRIP, GRIP) с грен-

ландскими стадиалами и интерстадиалами (данные приводятся по: [Johnsen et al., 2001; An-
dersen et al., 2006]). На нижнем графике представлены результаты палинологических анали-
зов из разреза Шаамар, Северо-Монгольское плато (данные приводятся по: [Ma et al., 2013])
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исследованиях предполагается, что степень распространения плейстоценовых оледе-
нений может определяться не только температурой, но и влажностью. Наиболее зна-
чительное распространение ледников во время МИС-3 происходило в условиях повы-
шенной влажности, в то время как значительно меньший размах оледенения МИС-2 
распространялся во время сухого и прохладного климата [Rother et al., 2014; Pötsch 
et al., 2015]. Это подтверждается данными и из других районов Центральной Азии. 
В Монгольском Алтае, на границе с Синьцзяном, распространение ледников связано 
с МИС-4 и МИС-2. На территории самого Синьцзяна, в долине р. Канас, наблюда-
ется три периода роста ледников: в МИС-4 (~73 000 л.н.), когда они спускались на 
600–700 м ниже современной отметки [Lehmkuhl, 2016], в МИС-3 (52 000–38 000 л.н.) 
и МИС-2 (28 000–16 000 л.н.) [Zhao et al., 2013], когда линия, разделяющая области ак-
кумуляции и абляции ледника, опускалась ниже современной на 100 м. Высотные об-
ласти оказались больше подвержены похолоданию и росту ледников в течение МИС-4 
и МИС-2, тогда как в областях с более низкими высотами возможность распростране-
ния ледников была ограничена скудным выпадением осадков [Lehmkuhl et al., 2007; 
2016; Rother et al., 2014]. Напротив, повышение влажности в середине МИС-3 создало 
условия для синхронного, как показывают последние данные OSL-датирования, роста 
ледников Дархаада [Gillespie et al., 2008], Хангая и Российского Алтая. В более арид-
ных Синьцзяне и Монгольском Алтае эти климатические события и, соответственно, 
рост ледников не были ярко выражены [Lehmkuhl et al., 2016]. 

Фауна. Последний ледниковый максимум, который, как считается, предо-
пределил господство холодного и сухого климата в Северном полушарии, прихо-
дится в широком смысле на радиоуглеродные отметки в 26 000–19 000 л.н., а в уз-
ком – 24 000–22 000 л.н. [Clark et al., 2009; Kuzmin, Keates, 2013]. Как показывают 
палеогеографические реконструкции, палеоклиматические изменения в конце плей-
стоцена носили глубокий, но поступательный характер для регионов Южной Сиби-
ри, Забайкалья и Северной Монголии. В Забайкалье в каргинский термохрон степ-
ные ландшафты получают наибольшее распространение [Клементьев, 2011]. При 
смене теплых интерстадиалов стадиалами видовой состав фауны сохранялся, но 
изменялся в количественном отношении. Для мелкой фауны Забайкалья позднекар-
гинского времени характерно присутствие нескольких лесных видов при доминиро-
вании центральноазиатских таксонов: заяц толай Lepus tolai, длиннохвостый суслик 
Spermophilus undulatus, тушканчик-прыгун Allactaga sibirica, барабинский хомя-
чок Cricetulus barabensis, степная пеструшка Lagurus lagurus, узкочерепная полевка 
Microtus gregalis, большая полевка M. fortis и цокор Myospalax aspalax [Erbajeva et al., 
2011]. Копытные были представлены лошадью Equus sp., куланом Equus (Hemionus) 
hemionus, благородным оленем Cervus elaphus, косулей Capreolus sp., северным оле-
нем Rangifer tarandus sp., бизоном Bison sp., яком байкальским Poephagus baikalensis, 
дзереном Procapra gutturosa, архаром Ovis ammon, сибирским горным козлом Capra 
sibirica. Кроме того, здесь также обитали мамонт Mammuthus primigenius и шерсти-
стый носорог Coelodonta antiquitatis [Клементьев, 2011]. 

Кости животных, принадлежавших к роду Equus sp. и членам семейства Bovidae, 
были найдены в позднекаргинских слоях северомонгольских стоянок [Zwyns et al., 
2014; Rybin et al., 2014]. В слоях стоянок, относящихся как к периоду, предшествую-
щему ПЛМ, так и после него, нередки находки скорлупы страуса Struthio asiaticus, 
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заселявшего Южную Сибирь и Монголию вплоть до раннего голоцена [Kurochkin 
et al., 2010; Janz et al., 2009]. В котловине озера Убсу-Нур в Западной Монголии в илах 
местонахождения Чусутуйн-Гол были найдены кости лошади Equus sp. и верблюда 
Camelus, льва Panthera, мамонта Mammuthus, гиены Crocuta, датирующиеся возрас-
том 48 300–45 300 л.н., или началом МИС-3 [Grunert et al., 2000]. Эти находки связаны 
с подъемом уровня озера.

В сартанское время типичные обитатели степей (сибирский сурок Marmota 
sibirica, даурская пищуха Ochotona daurica и полевка Брандта Lasiopodomys brandti) 
занимают более обширные ареалы, чем в современное время [Erbajeva et al., 2011]. 
Остатки Microtus brandti и Ochotonta sp. были зафиксированы на стоянке Дурулж-1 
(слой 3) [Jaubert et al., 2004]. Разнообразие крупных млекопитающих сокращается, 
в это время в Забайкалье среди них представлены волк обыкновенный Canis lupus, 
шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis, лошадь Equus sp., бизон Bison sp., архар 
Ovis ammon, сибирский горный козел Capra sibirica, кулан Equus (Hemionus) sp., олень 
Cervus sp., дзерен Procapra gutturosa [Клементьев, 2011].

Флора. Результаты отобранных проб на памятнике Толбор-4 в Северной Монго-
лии показали присутствие в первой половине МИС-3 спор сфагнового мха и пыль-
цы березы и кустарниковой березы. Это может являться свидетельством того, что 
в это время долина в районе памятника в условиях прохладного климата и действия 
вечной мерзлоты была заболочена. В Северной Монголии на рубеже МИС-3 и МИС-2, 
когда, по данным палинологического анализа, вместе с увеличением влажности рос-
ла и температура, лиственничные леса перемежались с травяными степями или лу-
гами, среди деревьев преобладали лиственница Larix, сосна Pinus и береза Betula 
[Kolomiets et al., 2009]. Скорее всего, данные климатические трансформации нача-
лись около 29 000 л.н. и длились до 25 000 л.н., когда наступил период дискомфорт-
ного переувлажнения, как и в Забайкалье, связанный с распространением вечной 
мерзлоты. Согласно анализу палеопочв на местонахождении Шаамар на Северо-Мон-
гольском плато в периоды с 31 000 до 25 000 л.н. существовало заболачивание или 
сильное переувлажнение, которое было общим для данной территории [Ma et al., 
2007]. В то же время палиноспектр археологического памятника Дурулж-1 в бассей-
не р. Эгийн-Гол указывает на присутствие ксерофильных видов – эфедры Ephedra, 
березы Betula, сосны Pinus, сопровождаемых полыневыми Artemisiae, маревыми 
Chenopodiaceae, гвоздичными Caryophyllaceae и астровыми Asteraceae в конце 
MИС-3 [Jaubert et al., 2004]. 

В Забайкалье в сартанское время темнохвойные леса уступают часть своей 
площади малопродуктивным степоидам, появляются лиственница Larix, свидетель-
ствующая о похолодании, береза Betula, ива Salix, ольховник Duschekia [Клементьев, 
2011]. Палиноспектр глеевого горизонта памятника Дурулж-1, формировавшийся 
уже непосредственно в условиях ПЛМ, подтверждает широкое распространение по-
лыневых Artemisia и злаковых Gramineae, а наличие гигрофитов и представитель-
ность березы указывают на высокую влажность [Jaubert et al., 2004]. Действитель-
но, плейстоценовые оледенения имели особенное влияние на территории Северной 
Монголии, где при изменении температур и влажности степень облесенности сильно 
варьировала, а вместе с тем менялся и характер степной растительности [Golubeva, 
1976]. Период, следующий за ПЛМ, согласно палинологическим данным из долин 
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рек Эгийн-Гол и Толбор, ознаменовался наступле нием хвойных с преобладанием 
лиственничных лесов и маревых Chenopodiaceae, которые впоследствии уступают 
место полыневым [Jaubert et al., 2004; Kolomiets et al., 2009]. 

Реконструкции окружающей среды, полученные на основе изучения озер-
ных отложений. По данным донных отложений озер Байкала, Котокеля и Хубсугу-
ла, переход к «ледниковой» климатической обстановке произошел во время СХ-3 
(32 000–29 000 л.н.). Согласно летописям озерных отложений, подтверждающимся 
результатами исследований отложений субаэральных отложений местонахождения 
Шаамар, период 34 000–28 000 л.н. был наиболее холодным и сухим, что привело 
к широкому распространению степных экосистем [Müller et al., 2014]. Уровень озера 
Хубсугул, который в течение МИС-3 был на 20–30 м ниже современного, в МИС-2 – 
ниже уже на 160 м [Федотов, 2007]. Палиноспектр указывает на вторую фазу ухудше-
ния климата, связанную непосредственно с ПЛМ. Степные биомы в это время дости-
гают наибольшего развития, вытесняя тайгу [Prokopenko et al., 2001; Swann et al., 2005; 
Bezrukova et al., 2005; Müller et al., 2014].

Изучение котловины озера Убсу-Нур в Западной Монголии показало, что как 
в ПЛМ, так и в период, непосредственно предшествующий максимуму оледенения, 
уровень озер в этой котловине падает. Образовавшийся в то время аридный ландшафт 
с его редкой растительностью способствовал распространению эоловых песков и дюн, 
блокировавших течение рек, что не способствовало вероятному человеческому освое-
нию [Grunert et al., 2000]. Та же ситуация резкой аридизации отмечается и для долины 
Больших Озер в Центральной Монголии [Hülle et al., 2010].

Согласно имеющимся данным палеоклиматические условия Северной и Цент-
ральной Монголии на протяжении ПЛМ были очень близки наблюдавшимся в Забай-
калье. Период, непосредственно предшествующий ПЛМ, характеризуется прохладны-
ми и умеренными температурами, сопровождающимися несколько увеличивающейся 
влажностью. ПЛМ и период, непосредственно следующий за ним, отличаются сниже-
нием температуры и влажности, что приводит к господству аридных условий. Сум-
мируя наши наблюдения, можно заключить, что последовательность развития биомы 
климатической обстановки в Монголии и Забайкалье на протяжении второй половины 
МИС-3 и МИС-2 демонстрирует схожие тенденции. В периоды ухудшения климата 
здесь превалируют малопродуктивные степные биомы, пригодные для травоядных 
животных, адаптированных для обитания в условиях открытых ландшафтов. Возмож-
но ли допустить предположение, что имеющиеся пищевые ресурсы и климатические 
условия периода ПЛМ не способствовали заселению этих территорий? К сожалению, 
имеющиеся сейчас данные не могут дать окончательный ответ на поставленный во-
прос. В частности, странными выглядят противоречия в палинологических данных, 
полученных при изучении стоянок в среднем течении р. Селенги и озерных отложе-
ний. В первом случае имеющиеся свидетельства поддерживают точку зрения о влаж-
ных климатических условиях, в то время как палинологические спектры из озерных 
отложений поддерживают гипотезу о глубокой аридизации климата. Ответ может 
заключаться в господствующих воздушных массах на территории Хангая: западные 
ветры приносили обильные осадки в Российский Алтай и Джунгарию и, обходя сто-
роной Монгольский Алтай и двигаясь дальше на восток, дополнительно абсорбиро-
вали влагу в Хангайских горах из крупных палеоозер, создавая тем самым на этих 
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территориях условия повышенной влажности [Lehmkuhl et al., 2016]. Область средне-
го течения Селенги могла испытывать на себе влияние этих процессов или даже быть 
периферией их зоны действия. 

Радиоуглеродная хронология палеолита Монголии и возможность  
идентификации разрывов в последовательности культурного развития
На графике (рис. 2) представлены хронологическая модель и суммированное рас-

пределение вероятности радиоуглеродных дат, построенные на основе программы Ox-
Cal v.4.2.4 [Bronk Ramsey, 2013] и скоррелированные с глобальными палеоклиматиче-
скими явлениями – событиями Хайнриха и ПЛМ в узких его границах. 

Рис. 2. Хронометрические данные, смоделированные в программе OxCal v.4.2.4  
(Bronk Ramsey, 2013) и коррелированные с глобальными  

палеоклиматическими изменениями, включая события Хайнриха  
и последний ледниковый максимум за последние 50 000 лет

Мы предполагаем, что, несмотря на относительно небольшое количество дат 
(N = 59), анализ их распределения может послужить серьезным шагом в сторону опре-
деления характера заселения территории Монголии на протяжении МИС-2 и МИС-3 
(подробная характеристика индустрий и упоминаемых далее фаз верхнего палеолита 
Монголии может быть найдена в [Рыбин и др., 2016]). Первое увеличение плотности 
датировок фиксируется для периода 45 000–43 000 л.н., во время которого в Монголии 
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появляются крупнопластинчатые индустрии начального верхнего палеолита. Для бо-
лее поздних периодов выделяются два пика и один кластер распределения дат. Первый 
пик относится к интервалу 39 000–38 000 л.н. и совпадает с появлением в Северной 
Монголии индустрий раннего верхнего палеолита (далее – РВП). Скопление дат в пе-
риод от 37 000 до 31 000 л.н. совпадает с существованием индустрий этой фазы палео-
лита. Некоторое падение плотности датировок в промежутке от 32 000 до 34 000 л.н. 
и последующее увеличение количества дат, вероятно, связаны со сменой фаз РВП-1 
и РВП-2. Для следующего далее интервала – от 31 000 до 29 000 л.н. – не известно ни 
одной даты. Некоторое увеличение поселенческой активности наблюдается во время 
периода среднего верхнего палеолита – от 28 000 до 25 000 л.н., который непосред-
ственно предшествует ПЛМ и частично совпадает с его началом. После хронологиче-
ского сегмента от 23 000 до 21 000, непосредственно совпадающего с ПЛМ в его узком 
значении, с которым не связано ни одной радиоуглеродной даты, может быть отмечен 
следующий пик – от 19 000 до 17 000 л.н., когда частота поселенческих эпизодов не 
уступает предыдущему пику, находящемуся в начале РВП. Это резкое увеличение ко-
личества датировок относится к началу позднего этапа верхнего палеолита. Послед-
ний период, характеризующийся полным отсутствием радиоуглеродных датировок, 
соответствует 17 000–14 000 л.н.

При сопоставлении темпов технико-типологических изменений с палеоклимати-
ческой летописью позднего плейстоцена становится очевидным, что последователь-
ность человеческого заселения Монголии прерывалась несколько раз. Первый хиатус 
между 31 000 и 29 000 л.н. совпадает с прохладным периодом ГС-5 и СХ-3. Это поз-
воляет предположить, что первая фаза раннего верхнего палеолита, наиболее выра-
женная во время гренландских стадиалов 9–8, исчезает несколькими тысячелетиями 
позже. Второй перерыв (23 000–21 000 л.н.) связан с пиком ПЛМ и маркирует собой ко-
нец средней стадии верхнего палеолита, ассоциированного с постепенным ухудшением 
климата. Третий перерыв (17 000–14 000 л.н.) совпадает с холодным явлением СХ-1, 
после которого можно говорить о новой смены культур на территории Монголии. Три 
пика в заселении отмечены для промежутков 39 000–33 000, 29 000–25 000 и 19 000–
17 000 л.н. Согласно глобальной палеоклиматической летописи первые два пика со-
впадают не менее чем с тремя гренландскими интерстадиалами (первый – ГИ-8–6; 
второй – ГИ-4, 3 и 3b). Последний пик, отмеченный выше, приходится на холодную 
и прохладную фазы, следующие за ПЛМ.

Обсуждение и заключение
При сопоставлении культурно-хронологической последовательности верхнего 

палеолита Монголии с сопредельными территориями можно заметить общие, связан-
ные между собой ритмы заселения и вероятной депопуляции этих территорий. Как 
было показано выше, рост ледников в Монгольском Алтае приходится на МИС-4 
и МИС-2, а в МИС-3, когда на низких высотах Хангая и Российского Алтая в хроно-
логическом промежутке ~52 000–38 000 л.н. граница областей аккумуляции и абляции 
ледников опускается ниже при господстве повышенной влажности, здесь наступления 
ледников не носили драматического характера. Эта территория на протяжении МИС-3 
являлась доступной для пересечения ее человеком. Наступившее похолодание могло 
как провоцировать расширение «домашнего ареала» человеческих коллективов [Ха-
ценович, Рыбин, 2012], вынуждая часть населения уступать территории и мигриро-
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вать, так и стимулировать глобальные перемещения популяций вслед за копытными 
и в поисках лучших условий. Вероятно, именно в это время, около 45 000 л.н., начина-
ет действовать миграционный коридор между Центральной Монголией и Российским 
Алтаем, проходящий через Монгольский Алтай, Джунгарию (Синьцзян) и Восточный 
Казахстан. Это подкрепляется наличием в этих областях памятников с индустриями 
типичного НВП: Лотоши (Китай) [Derevianko et al., 2012], Баян-Нур-сомон-13 и Орок-
Нур-1,-2 (Монгольский Алтай), Торгун, Богуты (Российский Алтай на границе с Мон-
голией) [Rybin, 2014]. Этот «коридор» мог действовать в нескольких направлениях, 
когда похолодание и повышенная влажность на низких высотах, редуцируя степные 
ландшафты, заставляли перемещаться и копытных, и человека. 

В то же время среднее течение Селенги также являлось миграционным коридо-
ром, обеспечивавшим человека высококачественным кремнистым сырьем. Распреде-
ление радиоуглеродных датировок из слоев начального верхнего палеолита – ранне-
го верхнего палеолита Российского Забайкалья, представленное в работе [Buvit et al., 
2016], демонстрирует картину, находящую близкое соответствие в Монголии. Первое 
увеличение плотности дат совпадает с промежутком от 43 000 до 42 000 л.н. и связано, 
как и в Монголии, с появлением крупнопластинчатых индустрий начального верхнего 
палеолита. Новая радиоуглеродная дата (некалиброванная), полученная для стоянки 
Толбага (слой 4) в Забайкалье (UСIAMS-143220), – 43 900 ± 1800 л.н. и ранее уже 
известные даты для стоянок Каменка (компонент А) (ОхА-12117) – 41 350 ± 450 л.н. 
и Подзвонкая (слой 2) (АА-26741) – 38 900 ± 3300 л.н. [Buvit et al., 2016] указыва-
ют на то, что распространение НВП в Северной Монголии и Забайкалье было почти 
одновременным, и миграции могли происходить как с юга на север, так и в обратном 
направлении. Появление двух действующих миграционных коридоров в МИС-3, ас-
социированных с расселением носителей пластинчатой индустрии НВП, свидетель-
ствует о том, что именно в это время популяции человека начинают циркулировать 
в Центральной Азии и Сибири, придерживаясь зон предгорий и невысоких нагорий, 
обеспечивавших наличие каменного сырья. Среди причин глобальной экспансии мож-
но назвать указанные выше климатические изменения и возросшую конкуренцию по-
пуляций при освоении пригодных для заселения регионов.

Существенным возрастанием количества дат в Забайкалье, как и в Монголии, 
характеризуется промежуток от 36 000 до 33 000 л.н., после которого наступает 
резкое снижение количества датировок, сопровождаемого сменой пластинчатого 
варианта РВП отщеповой куналейской культурой [Константинов, 1994]. Во всех 
упомянутых выше индустриях отсутствуют достоверные свидетельства микро-
пластинчатой технологии. Для промежутка от 23 000 до 25 000 л.н., относящего-
ся к ПЛМ, отсутствуют какие-либо даты. Около 23 000 л.н. в Забайкалье появля-
ются микропластинчатые индустрии, такие как на стоянке Студеное-2. Вплоть до 
20 000 л.н., в отличие от Монголии, здесь засвидетельствовано увеличение коли-
чества радиоуглеродных датировок, кроме того, падает интенсивность заселения 
в периоде 19 000–17 000 л.н. Таким образом, для периода ПЛМ и постПЛМ можно 
говорить о существовании противоположных тенденций: когда в Забайкалье увели-
чивалась предполагаемая интенсивность заселения, в Монголии она уменьшалась, 
и наоборот. Это позво ляет предположить возможность постоянных перемещений 
человеческих популяций между двумя этими регионами. Общим является то, что 
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как для Монголии, так и для Забайкалья микропластинчатая технология появляется 
быстро и в сформировавшемся виде, при этом связи с предыдущими культурными 
общностями не прослежи ваются. 

Имеющиеся данные пока не позволяют предполагать, что во время МИС-3 на 
всей территории Монголии существовало непрерывное человеческое заселение. Меж-
ду индустриями финального РВП и следующего за ним позднего верхнего палеолита 
в долине Толбора существует разрыв в восемь тысяч лет. Связано ли это с тафономи-
ческими причинами и плохой сохранностью отложений стоянок во время ПЛМ, ска-
зать пока трудно, так как морфология отложений, относящихся к ПЛМ, не описана 
в подробностях. Однако на всех упомянутых раньше в нашем обзоре геологических 
разрезах или кернах из Забайкалья и Монголии были выявлены седименты, относя-
щиеся к этой фазе. Таким образом, можно предположить, что, несмотря на наличие со-
хранившихся отложений, в них отсутствуют свидетельства человеческого заселения, 
относящегося к этому времени.

Все даты, относящиеся к ПЛМ, были получены из стоянок, расположенных 
в Южной и Центральной Монголии. Это говорит о том, что, хотя период ПЛМ ха-
рактеризуется резким падением количества датировок, исходя из имеющейся картины 
распределения дат нельзя говорить о полном оставлении человеческими популяция-
ми всей территории Монголии. Вероятнее всего, можно говорить о некотором сдвиге 
населения к югу. Однако и на этой территории существуют только крайне фрагмен-
тарные свидетельства существования индустрий средней стадии верхнего палеолита 
в период от 25 000 до 23 000 л.н., и эти индустрии имеют весьма заметные отличия 
от комплексов РВП. Как в ассамбляжах РВП, так и в комплексах среднего верхнего 
палеолита Монголии отсутствуют надежные стратиграфические и технологические 
свидетельства применения формальной микропластинчатой технологии. Помимо от-
сутствия клиновидных нуклеусов, происходящих из надежного стратиграфического 
контекста, в составе ассамбляжей не представлены и технические сколы, сопровождаю-
щие микропластинчатое производство, такие как лыжевидные сколы и сколы подправ-
ки фронта клиновидного нуклеуса. Кроме того, микропластинки шириной 6 мм и ме-
нее могли быть получены с помощью ударной техники. 

Поздняя стадия верхнего палеолита (начало 18 000–17 000 л.н.), распространен-
ная на всей территории Монголии, значительно отличается от среднего этапа. Эти 
индустрии демонстрируют явные сходства с комплексами студеновской культуры За-
падного Забайкалья, имеющими несколько более ранний возраст (22 000–24 000 л.н.) 
[Goebel, 2002; Buvit et al., 2004].

Вместе с тем предположение о приносе в Монголию микропластинчатой тех-
нологии из Забайкалья, несмотря на явную хронологическую трансгрессию дат для 
микропластинчатых ассамбляжей, не является очевидной. Для ранних стадий сту-
деновской культуры Забайкалья характерно применение технологии типа Ранкоши, 
основанной на оформлении клиновидных нуклеусов на отщепах. Помимо продуктов 
микрорасщепления, схожие черты между материалами толборской группы памятни-
ков и индустрией стоянки Усть-Менза-2 и горизонтов 4/5 и 5 стоянки Студеное-2 про-
слеживаются в других категориях нуклеусов, в частности в группе призматических 
нуклеусов для пластин и пластинок [Рыбин и др., 2016]. Как в монгольских, так и в за-
байкальских комплексах пластинка средних размеров – один из наиболее востребован-

181



ных типов заготовок. В монгольских индустриях позднего верхнего палеолита в то же 
время представлены клиновидные нуклеусы, оформленные как на отщепах, так и на 
специально подготовленных преформах-бифасах. Эта традиция также имеет аналогии 
в Западном Забайкалье, но уже в более поздней финальнопалеолитической чикойской 
культуре, представленной в материалах двух памятников – Аршан-Хундуй [Ташак, 
2000] и Усть-Менза-1 (горизонт 20) [Мороз, 2014, с. 63]. Ни один из этих комплек-
сов не имеет абсолютных определений возраста, однако известна дата для вышележа-
щего горизонта 14 Усть-Мен зы 1 (около 13 000 14С л.н.), а также относительная дата 
«не древнее 13 000 14С л.н.» для горизонтов 13–25 Усть-Мензы-1 [Константинов, 1994, 
с. 105]. Значительно более ранняя хронологическая позиция материалов из долины 
Толбора позволяет рассматривать возможность проникновения технологии изготовле-
ния клиновидных ядрищ на преформах-бифасах именно с территории Северной Мон-
голии в Западное Забайкалье [Павленок, 2015]. В то же время контекст и хронология 
появления техники утилизации бифасиальных клиновидных нуклеусов в Монголии 
пока не установлены.

Передвижения групп населения Восточной и Центральной Азии во время клима-
тических флюктуаций позднего плейстоцена могли охватывать значительные террито-
рии. На памятниках на территории Китая [Barton et al., 2007], расположенных север-
нее 41° с.ш., в хронологическом промежутке от 25 000 до 19 000 л.н. не фиксируется 
ни одной радиоуглеродной даты. В более южных широтах увеличивается плотность 
радио углеродных датировок, и, вероятно, возрастает плотность населения. Однако 
и здесь в период от 20 000 до 18 000 л.н. происходит резкое сокращение количества 
датировок. Так же, как и в Монголии, в Северном Китае от 18 000 до 15 000 л.н. фик-
сируется новое увеличение плотности датировок, и происходит повторное заселение 
регионов, расположенных севернее 41° с.ш. Во время ПЛМ в Северном Китае рас-
пространяется технология производства мелких пластинок с неклиновидных пира-
мидальных призматических и «лодковидных» нуклеусов, вероятно, связанная своим 
происхождением с северными регионами Центральной Азии [Kato, 2014]. Первые до-
стоверные свидетельства микролитической технологии в Северном Китае появляют-
ся во время финала ПЛМ и получают широкое распространение в период постПЛМ 
[Morgan et al., 2011; Yi et al., 2013]. Представленная картина может отражать популя-
ционную динамику, связанную с приливами и отливами волн различных популяций, 
как местных, так и экзогенных, и ассоциированных с ними каменных технологий. 
Может быть отмечено совпадение китайских данных с реконструированной нами для 
Монголии хроностратиграфической последовательностью. Это позволяет с опреде-
ленной долей осторожности предполагать, что, по крайней мере, некоторые из этапов 
заселения и оставления территории Северного Китая в эпоху ПЛМ могли быть связа-
ны с движением человеческих популяций в поисках благоприятных для проживания 
экологических ниш. Вместе с тем эта точка зрения требует своего подтверждения на 
основе более детального анализа и сопоставления каменных ассамбляжей как из Мон-
голии, так и из Северного Китая.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют предполагать существование зна-
чительного влияния климатических флюктуаций позднего плейстоцена на характер 
развития палеолита Монголии, поскольку появляющиеся позднее индустрии имеют 
большие различия с предшествующими культурными комплексами. В наиболее су-
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ровый период ПЛМ велика вероятность депопуляции Северной Монголии. Одновре-
менно этот период связан и с активными передвижениями населения, включающими 
в свою орбиту не только территории Монголии, но и Забайкалья и, вероятно, Север-
ного Китая, результатом чего стало появление ярких культурных общностей поздней 
стадии верхнего палеолита Центральной Азии и Южной Сибири.
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A.M. Khatsenovich, E.P. Rybin
THE INFLUENCE OF PALEOENVIRONMENTAL 
CONDITION ON THE CULTURAL CONTINUITY 

OF UPPER PALEOLITHIC IN MONGOLIA

Since its earliest stages, the development of the Upper Paleolithic of Mongolia was impacted by 
several hiatuses observable in cultural and stratigraphic sequences. These breaks may be linked with the 
most significant alternations of climate and with corresponding ecological responses. The LGM was one 
such major climate change and is correlated with an interruption of human settlement throughout the region 
under analysis. The paucity of dated assemblages in the chronological range from 23–21 ka BP and the first 
appearance of wedge-shaped core microblade reduction only in the post-LGM stage of the Late Upper Pa-
leolithic may constitute evidence of the discontinuity of cultural traditions between the EUP–MUP and the 
LUP of Mongolia and a probable replacement of the former population by a population associated with a dif-
ferent cultural package. The Lake Baikal region of southern Siberia seems to have been in frequent contact 
with northern Mongolia via the Selenga drainage system. Current data suggest that population movements 
from Siberia to Mongolia took place following the LGM. 

Key words: Central Asia, Upper Paleolithic, Last Glacial Maximum, cultural tradition, radiocarbon 
dating.
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