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РЕЗЮМЕ 

В результате проведенной инвентаризации ископаемого материала с местонахождения Палан-Тюкан, 
а также работы с литературой уточнен видовой состав фауны середины раннего плейстоцена на тер-
ритории нынешнего северо-западного Азербайджана. Палеонтологический материал фоссилизи-
рован в одинаковой степени, что указывает на схожие условия захоронения. Кости животных на 
местонахождении накапливались в течение одного цикла осадконакопления в отложениях некогда 
неглубокого сильно заиленного водоема со слабо текущей или стоячей водой. Нами было определе-
но 16 видов крупных млекопитающих, наличие которых позволило уточнить время существования 
данного фаунистического комплекса, а также особенности природного окружения во время образова-
ния местонахождения. Отряд Carnivora представлен 10 особями, отряд Proboscidea – 2 особями, отряд 
Perissodactyla – 3 особями, отряд Artiodactyla – 18 особями. Палеоландшафт Палан-Тюкана можно оха-
рактеризовать достаточной мозаичностью: приречные равнинные участки с густой растительностью 
плавно переходили в холмистую саванностепь со смешанной растительностью различной степени 
плотности. Проведенная нами реконструкция палеогеографической обстановки указывает на то, что 
крупные млекопитающие Палан-Тюкана обитали здесь в условиях относительно влажного субтропи-
ческого климата. Фаунистический комплекс Палан-Тюкана относится к Средиземноморской палеозо-
огеографической подобласти, биозоне MNQ18, началу позднего виллафранка, и попадает во времен-
ной интервал 1.93–1.77 млн лет.
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ABSTRACT

The species composition of the mid-Early Pleistocene fauna in northwestern Azerbaijan has been elucidated 
through the analysis of fossil material recovered from the Palan-Tyukan site. This research also included a review 
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of the relevant literature. The paleontological material has been fossilized to a similar extent, indicating similar 
burial conditions. Animal bones at the site were accumulated during a single sedimentation cycle in sediments 
of what was once a shallow, heavily silted body of water with slow-flowing or standing water. We have identified 
16 species of large mammals, whose presence has allowed us to determine the time period in which this faunal 
complex existed, as well as the characteristics of the natural environment at the time of its formation. The order 
Carnivora is represented by 10 individuals, the order Proboscidea by 2 individuals, the order Perissodactyla by 
3 individuals, and the order Artiodactyla by 18 individuals. The Palan-Tyukan paleo-landscape can be described 
as a mosaic of different environments. Flat riverine areas with dense vegetation gradually transitioned into the 
hilly steppe with mixed vegetation of varying densities. Our reconstruction of the paleogeographic environment 
indicates that large mammals of Palan-Tyukan lived there under conditions of a relatively humid subtropical cli-
mate. The Palan-Tyukan faunal complex belongs to the Mediterranean palaeobiogeographical subregion, biozone 
MNQ18, at the beginning of the Late Villafranchian period, and falls within the time interval from 1.93 to 1.77 
million years ago.

Key words: Transcaucasia, bone remains, large mammals, Palan-Tyukan, Early Pleistocene, northwestern 
Azerbaijan

ВВЕДЕНИЕ

Раннеплейстоценовое местонахождение 
Палан-Тюкан находится в Закавказье, на севе-
ро-западе Азербайджана, в Самухском районе 
(географические координаты – 41°05'53» с. ш., 
46°16'39» в. д.). Всего здесь одним из авторов 
(М.В. Саблин) в 1986 и 1990 гг. было собрано 
около 300 фрагментов костей млекопитающих. 
С тех пор раскопки здесь не проводились. Фау-
на Палан-Тюкана частично описана в более ран-
них (Саблин [Sablin] 1990; Кузьмина и Саблин 
[Kuzmina and Sablin] 1991; Сотникова и Саблин 
[Sotnikova and Sablin] 1993) и более полно в не-
давних (Ильцевич [Iltsevich] 2022, 2023; Sablin 
and Iltsevich 2022; Титов и др. [Titov et al.] 2023; 
Iltsevich and Sablin 2023a, 2023b) работах. Здесь 
мы приводим предварительные результаты из-
учения данного фаунистического комплекса. 
Имеющийся в нашем распоряжении ископае-
мый материал из Палан-Тюкана вполне доста-
точен как для проведения реконструкции па-
леогеографической обстановки и природной 
среды региона, так и для более точного понима-
ния истории формирования фаун крупных мле-
копитающих на территории Западной Евразии 
в раннем плейстоцене. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Коллекция крупных млекопитающих из Па-
лан-Тюкана, собранная М.В. Саблиным, хранит-
ся в Зоологическом институте РАН (ЗИН РАН) 
в г. Санкт-Петербурге (Россия) и включает 224 

определимых костных остатка разного размера. 
В большинстве своем это кости конечностей, но 
есть и изолированные зубы, и фрагменты чере-
пов. Здесь нужно отметить, что зуб этрусского 
медведя (GIN № 886/30) не происходит из вы-
шеуказанной линзы, а был обнаружен ранее 
в окрестностях Палан-Тюкана сотрудниками 
Геологического института РАН, Москва (ГИН 
РАН), и впервые описан в работе М.В. Сотнико-
вой и М.В. Саблина ([Sotnikova and Sablin] 1993). 
Промеры брались по стандартным методикам 
(von den Driesch 1976). Кости млекопитающих 
измерялись электронным штангенциркулем 
с точностью до 0.1 мм. Для корректного опре-
деления данного ископаемого материала нами 
были задействованы литературные источники, 
а также богатейшие фондовые коллекции ЗИН 
РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Тафономия местонахождения

Тафономия – это учение о захоронении и об-
разовании местонахождений ископаемых ор-
ганизмов. Оно представляет собой одно из на-
правлений палеонтологических исследований 
и находится на стыке геологического и био-
логического циклов наук (Ефремов [Efremov] 
1950; Верещагин [Vereshchagin] 1972; Очев и др. 
[Ochev et al.] 1994). 

Кости, собранные в 1986 и 1990 гг. на Палан-
Тюкане, залегали вплотную друг к другу вну-
три линзовидного скопления площадью 25 м2 
в толще нормально намагниченных (интерпре-
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тируется как верхняя часть палеомагнитного 
эпизода Олдувей) желтовато-серых нижнеапше-
ронских суглинков (Рис. 1). Остеологический 
материал фоссилизирован в одинаковой степе-
ни, что указывает на схожие условия захороне-
ния. Большинство костей окрашены в темно-ко-
ричневый цвет, на их поверхности отсутствуют 
следы химической коррозии от воздействия ор-
ганических кислот при контакте с корнями тра-
вянистых растений. Нет следов окатанности. 
Погрызы от зубов млекопитающих и порезы ка-
менными орудиями на поверхности костей нами 
также не зафиксированы. Внутри линзовидного 
скопления также были найдены фрагменты 
панцирей болотной черепахи Emys orbicularis 
(Linnaeus, 1758), скорлупа яиц страуса, раковины 
пресноводного моллюска Corbicula fluminalis 
(O.F. Müller, 1774) (Сотникова и Саб лин [Sotniko-
va and Sablin] 1993). 

Подробная информация о последних геоло-
гических и палеонтологических исследованиях 

в южной части Прикаспия и палеоэкологиче-
ских реконструкциях представлена в ряде ра-
бот (Али-Заде и др. [Ali-Zade et al.] 1972; Фи-
липпова [Filippova] 1997; van Baak et al. 2013; 
Свиточ [Svitoch] 2015; Bukhsianidze and Koiava 
2018; Lazarev et al. 2019, 2021). На наличие па-
леонтологического материала в нижнеапше-
ронских отложениях Палан-Тюкана указывает 
и Н.А. Лебедева ([Lebedeva] 1972, 1978), изучав-
шая геологию бассейна. Скорее всего, остатки 
млекопитающих накапливались здесь в течение 
одного цикла осадконакопления (одного сезо-
на) в отложениях некогда неглубокого сильно 
заиленного водоема со слабо текущей или стоя-
чей водой. Позже ископаемый материал оказал-
ся запечатанным в глинистой массе, которая, 
в свою очередь, была захоронена в ходе дальней-
ших геологических процессов. По нашему мне-
нию, скопление костей на местонахождении Па-
лан-Тюкан было обусловлено в первую очередь 
гидродинамическими и седиментационными 

Рис. 1. Раскопки на местонахождении Палан-Тюкан, 1986 г. (фото из личного архива М.В. Саблина).

Fig. 1. Excavations at the Palan-Tyukan site, 1986 (photo from the personal archive of M.V. Sablin).
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факторами. В условиях заиленных (или забо-
лоченных) водоемов животные нередко гибнут 
в результате завязания конечностей в вязком 
субстрате дна. Во время наводнений потоки 
воды переносят трупы зверей, которые концен-
трируются под действием течения в заводях, на 
отмелях. Для местонахождений, сформирован-
ных водными потоками, характерна сортировка 
по размерам и массе костного материала (Еф-
ремов [Efremov] 1950; Верещагин [Vereshchagin] 
1961; Hanson 1980; Behrensmeyer 1982, 1988; Очев 
и др. [Ochev et al.] 1994).

Показатель соотношения числа определи-
мых костей (NISP) к минимальному количе-
ству особей (MNI) крупных млекопитающих на 
местонахождении составил 8.82. В целом в осте-
ологическом материале преобладают кости ко-
нечностей – 56%. Краниальные фрагменты со-
ставляют 44%. Нами было установлено, что 6 
из 31 особи были на момент гибели молодыми 
или полувзрослыми животными. Вместе с тем 
следует отметить, что основная масса (95.6%) 
определимых костей млекопитающих с место-
нахождения принадлежала все же вполне сфор-
мировавшимся крупным зрелым животным со 
среднестертыми зубами и приросшими эпи-
физами. Ископаемый материал в целом доста-
точно сильно фрагментирован, хотя при этом 
некоторые группы костей сохранились в ана-
томическом порядке, что указывает на то, что 
части тел погибших животных были захороне-
ны относительно быстро, до разрушения мышц 
и связок. Степень выветренности поверхности 
костей низкая – все они хорошей сохранности, 
1-я стадия по А.К. Беренсмейер (Behrensmeyer 
1978).

Присутствие на местонахождении остатков 
европейской болотной черепахи Emys orbicularis, 
которая предпочитает равнинные мелководные 
пресноводные заводи с пологими берегами 
(Ананьева и др. [Ananjeva et al.] 2004), говорит 
о наличии здесь в раннем плейстоцене мощной 
водной артерии с обширной поймой, вероятно, 
палео-Куры. Об этом же свидетельствуют на-
ходки в слое раковин Corbicula fluminalis. Этот 
теплолюбивый двустворчатый моллюск и по-
ныне обитает в озерах и реках Ближнего Восто-
ка, Закавказья, Центральной и Восточной Азии, 
Африки (Набоженко и Набоженко [Nabozhenko 
and Nabozhenko] 2016).

Положение Палан-Тюкана на 
стратиграфической шкале плейстоцена 

Крупные млекопитающие – важный элемент 
в каждом из сменяющих друг друга древних 
фаун. Их кости на местонахождениях обычно 
многочисленны и являются хорошими биостра-
тиграфическими индикаторами. Плейстоцено-
вые фаунистические комплексы с территории 
юга Восточной Европы, выделенные в свое вре-
мя советскими исследователями, обычно сопо-
ставляются с западноевропейскими, которые 
хорошо изучены и, чаще всего, имеют абсолют-
ную датировку. Также трудно переоценить роль 
местонахождений Кавказа, предоставивших бо-
гатый палеонтологический материал для срав-
нительного анализа. 

Мы придерживаемся трехчленного деле-
ния плейстоцена, согласно стандартной шкале. 
Начало раннего плейстоцена принимается на 
уровне 2.58 млн лет, конец – на уровне 0.774 млн 
лет, по постановлению Международной страти-
графической комиссии (International Commis-
sion on Stratigraphy) от 30 января 2020 г. (Рис. 2). 
Исходя из данных, приведенных в работе 
Дж. Э.Т. Ченнелла с коллегами (Channell et al. 
2020), палеомагнитный эпизод Реюньон (Фени) 
располагается в магнитохронологической шка-
ле в интервале 2.14–2.12 млн лет, а эпизод Ол-
дувей – в интервале 1.93–1.77 млн лет. Граница 
отложений акчагыла и апшерона в Восточном 
Закавказье в настоящее время проводится по 
эпизоду Реюньон (Фени) (Lazarev et al. 2019, 
2021).

Древние фауны Западной Евразии подраз-
деляются на несколько биостратиграфических 
зон в зависимости от эволюционного уровня 
древних млекопитающих, а также их количе-
ственного соотношения в тафоценозах. Верхняя 
граница интересующей нас западноевропейской 
биозоны MNQ18, согласно работе И.А. Висло-
боковой с коллегами (Vislobokova et al. 2020), 
принимается в 1.5 млн лет. Нижняя же граница 
данной биозоны у разных исследователей оце-
нивается по-разному, поскольку она напрямую 
привязана к границе между европейским сред-
ним и поздним виллафранком, которая в насто-
ящее время точно не установлена и варьирует от 
2.12 до 2.0 млн лет (Nomade et al. 2014; Vislobokova 
and Tesakov 2013; Vislobokova et al. 2020; Iannucci 
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Рис. 2. Положение местонахождения Палан-Тюкан на стратиграфической шкале.

Fig. 2. Position of the Palan-Tyukan site on the stratigraphic scale.
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et al. 2023). Здесь мы предпочли использовать 
дату начала биозоны MNQ18 в 2.0 млн лет. В це-
лом биозона MNQ18 совпадает по времени с псе-
купским фаунистическим комплексом Восточ-
ной Европы (Рис. 2).

В палеонтологическом материале из Па-
лан-Тюкана присутствуют остатки 16 видов 
крупных млекопитающих, принадлежащих че-
тырем отрядам и десяти семействам (Табл. 1). 
Наиболее обильно представлены Caniformia 
и Feliformia, а также Equidae, Suidae и Bovidae. 
Отряд Carnivora представлен 10 особями, отряд 
Proboscidea – 2 особями, отряд Perissodactyla – 
3 особями, отряд Artiodactyla – 18 особями. Бо-
лее всего костей принадлежит Leptobos (Smertio-
bos) cf. etruscus (Falconer, 1859) (28.9%), на втором 
месте – Equus (Allohippus) senezensis Prat, 1964 
(20.9%), на третьем – Sus strozzii Forsyth Major, 
1881 (17.3%), на четвертом – Gazella cf. bouvrai nae 
Kostopoulos, 1996 (8.4%). Также многочислен-
ны остатки Panthera cf. gombaszogensis (Kretzoi, 
1938) (6.2%). Кости остальных млекопитающих 
в сумме составили 18.3% (Табл. 1). 

Стратиграфические палеомагнитные дан-
ные, приведенные в работах С. Лазарева с кол-
легами (Lazarev et al. 2019, 2021), указывают 

на вероятную принадлежность Палан-Тюкана 
к эпизоду Олдувей в интервале 1.93–1.77 млн 
лет. Рассмотрим в качестве сравнения отдель-
ные, наиболее близкие по абсолютному геоло-
гическому возрасту местонахождения Запад-
ной Евразии. 

Кавказ середины раннего плейстоцена ис-
следователи относят к Средиземноморской па-
леозоогеографической подобласти Западной 
Евразии (Вангенгейм и Певзнер [Vangengeim 
and Pevzner] 1991; Vislobokova and Tesakov 
2013). Большинство крупных млекопитающих, 
остатки которых были обнаружены на место-
нахождении Палан-Тюкан, были в интервале 
2.2–1.7 млн лет широко распространены в пре-
делах данной подобласти. Это хищные Ursus 
etruscus Cuvier, 1823, Pannonictis nestii (Martelli, 
1906), Megantereon cultridens (Cuvier, 1823), Ho-
motherium crena tidens (Fabrini, 1890), Panthera 
gombaszogensis (Kretzoi, 1938), Pliocrocuta perri-
eri Croizet et Jobert, 1828, хоботные Archidisko-
don meridio nalis (Nesti, 1825), непарнокопытные 
Equus (Allohippus) senezensis Prat, 1964, и парно-
копытные Sus strozzii Forsyth Major, 1877, Palaeo-
tragus priasovicus Godina et Baigusheva, 1985, 
Gazellospira torticornis (Aymard, 1854), Leptobos  

Таблица 1. Остатки млекопитающих с местонахождения Палан-Тюкан (Азербайджан, ранний плейстоцен).

Table 1. Mammalian remains from the Palan-Tyukan locality (Azerbaijan, Early Pleistocene).

Виды NISP MNI

Nyctereutes megamastoides (Pomel, 1842) 6 2

Ursus etruscus Cuvier, 1823 1 1

Pannonictis nestii (Martelli, 1906) 1 1

Meles thorali Viret, 1950 3 1

Lutraeximia cf. umbra Cherin et al., 2016 2 1

Megantereon cf. cultridens (Cuvier, 1824) 6 1

Homotherium cf. crenatidens (Fabrini, 1890) 1 1

Panthera cf. gombaszogensis (Kretzoi, 1938) 14 1

Pliocrocuta perrieri (Croizet et Jobert,1828) 3 1

Archidiskodon cf. meridionalis (Nesti, 1825) 5 2

Equus (Allohippus) senezensis Prat, 1964 47 3

Sus strozzii Forsyth Major, 1881 39 8

Palaeotragus cf. priasovicus Godina et Baigusheva, 1985 4 1

Gazellospira torticornis (Aymard, 1854) 9 1

Gazella cf. bouvrainae Kostopoulos, 1996 19 3

Leptobos (Smertiobos) cf. etruscus (Falconer, 1859) 65 5

Всего 225 33

Примечание: NISP – Количество определимых костей; MNI – минимальное количество особей.

Note: NISP – Number of Identified Specimens; MNI – Minimum Number of Individuals.
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(Smertiobos) etruscus (Falconer, 1859) (Ильцевич 
[Iltse vich] 2022, 2023; Sablin and Iltsevich 2022; 
Титов и др. [Titov et al.] 2023; Iltsevich and Sablin 
2023a, 2023b).

В то же время остатки Nyctereutes megamastoi-
des (Pomel, 1842), Meles thorali Viret, 1950, Lutraexi-
mia umbra Cherin et al., 2016 и Gazella bouvrainae 
Kostopoulos, 1996 не встречаются на территории 
Средиземноморской палеозоогеографической 
подобласти Западной Евразии в отложениях 
моложе 1.77 млн лет (Sablin and Iltsevich 2022; 
Титов и др. [Titov et al.] 2023). 

Не обнаружены на местонахождении Па-
лан-Тюкан Lycaon (Xenocyon) lycaonoides (Kret-
zoi, 1938), Praemegaceros Portis, 1920, Pontoceros 
(Vereshchagin et al., 1971), Bison (Eobison) Flerov, 
1972, Soergelia Schaub, 1951, Capra Linnaeus, 1758 
и Praeovibos Staudinger, 1908, кости которых по-
являются на местонахождениях Западной Ев-
разии после 1.77 млн лет (Vislobokova and Aga-
djanian 2016; Лопатин [Lopatin] 2019; Лопатин 
и др. [Lopatin et al.] 2019; Оксиненко и Лавров 
[Oksinenko and Lavrov] 2021; Bartolini-Lucentia et 
al. 2022).

Также на Палан-Тюкане отсутствуют ко-
сти носорога Elasmotherium Fischer von Wald-
heim, 1808 и древнего верблюда рода Paraca-
melus Schlosser, 1903, которые на протяжении 
всей первой половины раннего плейстоцена 
были типичными обитателями относительно 
мезофитных лесостепных ландшафтов Север-
ного Причерноморья (Европейско-Сибирская 
палео зоогеографическая подобласть) (Bajgu-
sheva et al. 2001; Bajgusheva and Titov 2004; Титов 
[Titov] 2008; Vislobokova 2008; Vislobokova and 
Tesakov 2013; Лопатин [Lopatin] 2019; Лопатин 
и др. [Lopatin et al.] 2019; Оксиненко и Лавров 
[Oksinenko and Lavrov] 2021).

Фауна Палан-Тюкана относится к Среди-
земноморской палеозоогеографической под-
области, началу позднего виллафранка, биозоне 
MNQ18 и отражает лишь краткий этап непре-
рывного процесса эволюции раннеплейстоце-
новых фаунистических комплексов крупных 
млекопитающих Западной Евразии. Для пол-
ноценного объяснения ее генезиса необходимо 
понимать сложную геологическую историю ре-
гиона, а также иметь информацию о природных 
условиях эпохи, которые обусловили большое 
разнообразие физико-географических, ланд-

шафтных, климатических и других особенно-
стей территории Восточного Закавказья. 

Реконструкция палеогеографической 
обстановки

Начало раннего плейстоцена было периодом 
заметного похолодания, являющегося частью 
более широкой тенденции снижения темпера-
туры на планете после предыдущего длитель-
ного климатического оптимума. Происходит 
довольно резкое чередование волн тепла и холо-
да. В эту эпоху в Восточной и Юго-Восточной 
Европе, а также в Малой Азии и на Кавказе про-
исходит замена лесных массивов на открытые 
ландшафты (Верещагин [Vereshchagin] 1959; 
Верещагин и Громов [Vereshchagin and Gromov] 
1977; Torre et al. 1992; Kahlke et al. 2011). При этом 
в Центральной, Западной и Южной Европе про-
должает существовать мозаичная среда оби-
тания, состоящая из саванны и леса (Rook and 
Martinez-Navarro 2010). Похолодания, сопрово-
ждающиеся аридизацией в восточной части За-
падной Евразии, приводят к постепенному пре-
вращению здесь в начале раннего плейстоцена 
субтропических саванн в степи и полупустыни. 
Там появляются виды крупных млекопитаю-
щих, приспособленные к обитанию в аридных 
условиях, а их продвижение на запад происхо-
дит за счет широтных миграций (Титов [Titov] 
2008; Vislobokova and Tesakov 2013).

На Кавказе в эту эпоху мощные горообразо-
вательные движения с резким омоложением ре-
льефа приводят к образованию ледников, что 
сочетается с опусканием предгорных равнин 
и неоднократным наступлением воды на сушу 
(van Baak et al. 2013; Свиточ [Svitoch] 2015; Bukh-
sianidze and Koiava 2018; Lazarev et al. 2019, 2021). 
Формируется Манычский пролив, который от-
деляет Кавказ от равнин Восточной Европы 
(Верещагин [Vereshchagin] 1959; Zubakov 2001; 
Krijgsman et al. 2019). Активно формируется вы-
сотно-поясная неоднородность горных ланд-
шафтов (Филиппова [Filippova] 1997). Для За-
кавказья в первой половине раннего плейстоцена 
не было характерно резкое падение температур 
зимой, хотя климатические изменения в сторо-
ну аридизации были хорошо заметны в направ-
лении с запада на восток. На этом фоне разру-
шаются прежние фаунистические комплексы, 
возникают новые биологические ассоциации. 
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Закавказье в середине раннего плейстоцена вы-
ступало, вероятно, как ключевой биогеографи-
ческий перекресток – территория для перемеще-
ния разнообразных групп животных. Очевидно, 
что природные условия эпохи необходимо учи-
тывать при интерпретации особенностей фауны 
крупных млекопитающих Палан-Тюкана. 

Ранний выход человека из Африки стал 
очевиден после открытия на Кавказе ран-
неплейстоценового местонахождения Дмани-
си (1.77 млн лет) (Lordkipanidze et al. 2006, 2007; 
Ferring et al. 2011, 2022; Agusti and Lordkipanidze 
2018; Tappen et al. 2022). Кроме того, археолога-
ми были зафиксированы следы присутствия че-
ловека на местонахождении Нурнус (Армения) 
в интервале 2.1–1.97 млн лет (Любин и Беляева 
[Lioubine and Beliaeva] 2006, 2008; Любин и др. 
[Liubin et al.] 2010; Belyaeva 2020). В 2006 г. ар-
хеологическим отрядом Института археологии 
РАН в центральной среднегорной части Даге-
стана была обнаружена стоянка Мухкай 2 с мно-
гочисленными каменными орудиями и фауной 
раннеплейстоценового возраста (Ожерельев 
[Ozherelyev] 2010, 2017; Амирханов и Ожерельев 
[Amirkhanov and Ozherelyev] 2011; Амирханов 
и др. [Amirkhanov et al.] 2014, 2016, 2017; Ozhere-
lyev 2019). На Рис. 3 показаны вышеперечислен-
ные стоянки древнего человека.

Остатки млекопитающих накапливались 
и на местонахождении Мухкай 2 и на местона-
хождении Палан-Тюкан в течение одного цикла 
осадконакопления, скорее всего, небыстрыми 
водными потоками. Но есть и существенные 
отличия в процессе тафоценоза. Так, в остеоло-
гическом материале из Мухкая 2 отсутствуют 
остатки водных моллюсков и болотных чере-
пах. Напротив, в основании костеносного гори-
зонта здесь было обнаружено много раковин су-
хопутных моллюсков отряда Geophila (Саб лин 
[Sablin] 2020; Sablin and Iltsevich 2021a, 2021b). 
Все это наводит на мысли о том, что водоем, где 
происходило захоронение остатков животных, 
скорее всего, был временным, слабосоленым и, 
вероятно, был непосредственно связан с древ-
ним Апшеронским морем (Ozhe relyev 2019).

Также в материале из Мухкая 2 не обнару-
жены кости млекопитающих, связанных с око-
ловодными биотопами. Напротив, все виды, 
обнаруженные на данном местонахождении – 
это обитатели открытых и полуоткрытых про-

странств (Саблин и др. [Sablin et al.] 2013, 2018). 
Состав данного фаунистического комплекса по-
зволяет считать ближайшим его аналогом сооб-
щество животных сухой африканской саванны 
на побережье Апшеронского моря, где лишь из-
редка встречаются заросли кустарников и груп-
пы низкорослых деревьев (Саблин [Sablin] 2020; 
Sablin and Iltsevich 2021a, 2021b).

По утверждению Л. Габуния с коллегами (Ga-
bunia and Vekua 1995; Gabunia et al. 2000a, 2000b, 
2000c, 2002), в окрестностях Дманиси речная 
долина с галерейным лесом могла окаймлять-
ся склонами с кустарниковой растительностью, 
переходящими в низкогорную саванну за ее пре-
делами. Полупустынная местность также могла 
присутствовать на скальных участках вблизи 
местонахождения. Кости животных здесь на-
капливались в пещерах-промоинах древних 
лавовых потоков на склонах небольшого водос-
борного бассейна, где последовательно укрыва-
лись мелкозернистыми эолово-коллювиальны-
ми отложениями (Ferring et al. 2022; Tappen et al. 
2022). 

Детальный анализ пыльцы и фитолитов из 
слоев А и В с местонахождения Дманиси позво-
лил проследить изменения климата на доста-
точно длительном промежутке времени. В на-
чальный период 1.85–1.77 млн лет назад, когда 
формировался слой A, в данной местности было 
много гигрофитных древесных растений, что 
указывает на очень теплый (субтропический) 
и достаточно влажный климат. В последующий 
период формирования слоя В, 1.77–1.7 млн лет 
назад, ксерофитные травянистые растения ста-
новятся преобладающими, климат в Закавказье 
становится чуть менее теплым и значительно 
более сухим, напоминающим современный сре-
диземноморский климат (Messager et al. 2010; 
Belyaeva 2020). В остеологическом материале, 
который весь происходит из слоя В, черепахи 
представлены сухопутной Testudo graeca (Lin-
naeus, 1758). Этот вид на Кавказе распростра-
нен в предгорьях и занимает широкий спектр 
биотопов – от полупустынных ландшафтов 
до аридных редколесий (Банников [Bannikov] 
1951; Ананьева и др. [Ananjeva et al.] 2004; Blain 
et al. 2014, 2022). На местонахождении Дманиси 
также обнаружены кости страусов Pachiostruthio 
dmanisensis (Burchak-Abramovich et Vekua, 1990) 
(Burchak-Abramovich and Vekua 1990). 
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Сочетание экологических предпочтений ви-
дов крупных млекопитающих, а также вероят-
ной топографии местности в середине раннего 
плейстоцена на Средней Куре позволяет нам 
сделать выводы о палеоландшафте Палан-Тю-
кана, который можно охарактеризовать доста-
точной мозаичностью. Эти природные стации 
отличались по уровню увлажненности почв 
и плотности растительного покрова. В непо-
средственной близости от местонахождения, 
вдоль поймы реки, вероятно, произрастали 
более или менее густые лиственные леса, где 
основную роль играли ольха, граб, дуб, бук, 

ильмы (Филиппова [Filippova] 1997). Характер-
но также присутствие ореха, лапины, папорот-
ников, плаунов и экзотических субтропических 
форм – энгельгардтии, гикори, платикарии 
(Филиппова [Filippova] 1997). К постоянным 
обитателям приречных зарослей, заливных лу-
гов, пойменных и байрачных лесов мы относим 
болотных черепах Emys orbicularis, а также сле-
дующих крупных млекопитающих Палан-Тю-
кана: Nyctereutes megamastoides, Ursus etruscus, 
Meles thorali, Pannonictis nestii, Lutraeximia cf. um-
bra, Megantereon cf. cultridens, Panthera cf. gom-
baszogensis и Sus strozzii.

Рис. 3. Местонахождение Палан-Тюкан и раннеплейстоценовые стоянки древнего человека на Кавказе: Дманиси, Нурнус, 
Мухкай 2.

Fig. 3. Palan-Tyukan site and Early Pleistocene sites of ancient man in the Caucasus: Dmanisi, Nurnus, Muhkai 2.
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Приречные равнинные участки с густой 
растительностью на Средней Куре в середине 
раннего плейстоцена плавно переходили в хол-
мистую саванностепь со смешанной раститель-
ностью различной степени плотности. Здесь 
уже, вероятно, доминировали хвойные – сосны, 
ели, пихты, тсуги, таксодиевые, кипарисовые, 
а также травянисто-кустарничковые растения – 
маревые, злаки, сложноцветные (Филиппова 
[Filippova] 1997). Состав фауны Палан-Тюкана 
также указывает на широкое распространение 
здесь в раннем плейстоцене полуоткрытых и от-
крытых пространств, где лишь изредка встреча-
лись заросли кустарников и группы низкорос-
лых деревьев. Именно в этих биотопах могли 
обитать страусы Pachiostruthio dmanisensis, а так-
же крупные млекопитающие: Homotherium cf. 
crenatidens, Pliocrocuta perrieri, Archidiskodon cf. 
meridionalis, Equus (Allohippus) senezensis, Palaeo-
tragus cf. priasovicus, Gazellospira torticornis, Gazel-
la cf. bouvrainae, Leptobos (Smertiobos) cf. etruscus. 

Даже простое сопоставление по числу опре-
делимых костей (NISP) групп крупных млеко-
питающих из Дманиси, Палан-Тюкана и Мух-
кая 2 свидетельствует об их несхожести (Рис. 4). 

Очевидно, что климатические условия равнин-
ной части бассейна Средней Куры в середине 
раннего плейстоцена отличались как от клима-
та Малого Кавказа, так и от климата предгор-
ной низменности северо-востока Главного Кав-
казского хребта. Сравнивая вероятные древние 
биотопы всех трех фаунистических комплексов 
середины раннего плейстоцена, следует отме-
тить следующее. Во-первых, все они существо-
вали в разные эпохи: Мухкай 2 раньше, а Дмани-
си позже, чем Палан-Тюкан. Во-вторых, первое 
местонахождение располагалось на побережье 
слабосоленого моря, второе – в низкогорной 
вулканической местности, третье – в низмен-
ной приречной равнине бассейна Средней Куры 
(Рис. 3). В-третьих, реконструкция палеогео-
графической обстановки указывает на доста-
точно сухой и прохладный средиземноморский 
климат в Мухкае 2 и Дманиси, в то время как 
в Палан-Тюкане – на значительно более влаж-
ный и жаркий субтропический климат. Здесь 
следует отметить, что и сейчас территория Вос-
точного Закавказья находится на северной око-
нечности субтропического пояса (Babaev and 
Orudzheva 2009).

Рис. 4. Соотношение (% NISP) групп крупных млекопитающих Дманиси (по Bartolini-Lucentia et al. 2022), Палан-Тюкана 
и Мухкая 2 (по Sablin and Iltsevich 2021a, 2021b).

Fig. 4. Proportion (% NISP) of large mammal groups of Dmanisi (after Bartolini-Lucentia et al. 2022), Palan-Tyukan and Muhkai 2 
(after Sablin and Iltsevich 2021a, 2021b).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной инвентаризации 
ископаемого материала с местонахождения Па-
лан-Тюкан, хранящегося в фондах Зоологиче-
ского института РАН, а также работы с литера-
турой уточнен видовой состав фауны середины 
раннего плейстоцена на территории нынешнего 
Северо-Западного Азербайджана. Определе-
ны остатки 16 видов крупных млекопитающих, 
принадлежащих четырем отрядам и десяти се-
мействам.

Анализ структуры фаунистического ком-
плекса Палан-Тюкан свидетельствует о некото-
ром его своеобразии. 

По нашему мнению, скопление костей на 
местонахождении Палан-Тюкан было обуслов-
лено в первую очередь гидродинамическими 
и седиментационными факторами. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что остатки мле-
копитающих накапливались в течение одного 
цикла осадконакопления в отложениях неког-
да неглубокого, сильно заиленного водоема со 
слабо текущей или стоячей водой. Позже пале-
онтологический материал оказался запечатан-
ным в глинистой массе, которая, в свою очередь, 
была захоронена в ходе дальнейших геологиче-
ских процессов. 

Проделанная нами работа по изучению 
остатков крупных млекопитающих из Палан- 
Тюкана позволила уточнить положение этой 
фауны в общей последовательности раннеплей-
стоценовых фаунистических комплексов За-
падной Евразии. Мы относим ее к биозоне 
MNQ18, началу позднего виллафранка, и поме-
щаем во временной интервал 1.93–1.77 млн лет. 
Установлено, что фауна Палан-Тюкана относит-
ся к Средиземноморской палеозоогеографиче-
ской подобласти.

Сочетание экологических предпочтений ви-
дов крупных млекопитающих, а также вероят-
ной топографии местности в середине раннего 
плейстоцена на Средней Куре позволяет нам 
сделать выводы о палеоландшафте Палан-Тю-
кана, который можно охарактеризовать как 
достаточно мозаичный: приречные равнин-
ные участки с густой растительностью плавно 
переходили в холмистую саванностепь со сме-
шанной растительностью различной степени 
плотности. Проведенная нами реконструкция 

палеогеографической обстановки указывает на 
то, что крупные млекопитающие Палан-Тюкана 
обитали здесь в условиях относительно влаж-
ного субтропического климата.

Выводы

1. Обработка и переопределение палеонто-
логического материала с местонахождения Па-
лан-Тюкан, его ревизия и тщательный анализ 
позволили впервые представить научному со-
обществу состав данного фаунистического ком-
плекса во всей его полноте.

2. Костеносные слои Палан-Тюкана форми-
ровались, скорее всего, небыстрыми водными 
потоками. Имеющиеся данные свидетельству-
ют о том, что остатки млекопитающих накапли-
вались в течение одного цикла осадконакопле-
ния в отложениях некогда неглубокого, сильно 
заиленного водоема со слабо текущей или сто-
ячей водой.

3. Работа по уточнению систематической 
принадлежности остатков крупных млекопита-
ющих из Палан-Тюкана позволила определить 
возраст фауны интервалом 1.93–1.77 млн лет. 
Мы относим ее к биозоне MNQ18, началу позд-
него виллафранка. Фауна Палан-Тюкана отно-
сится к Средиземноморской палеозоогеографи-
ческой подобласти. 

4. Реконструкция палеогеографической об-
становки указывает на то, что крупные млекопи-
тающие Палан-Тюкана обитали в саванностепи, 
а также широколиственных лесах и пойменных 
зарослях в условиях относительно влажного 
субтропического климата.
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