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фАУНА МЕСТОНАхОЖДЕНИя МУхКАЙ 21

М. В. САблИН2

Ключевые слова: ранний плейстоцен, стоянка Мухкай 2, Дагестан, фауна, датировка, 
палеоландшафт.

В статье проводится анализ уникальной остеологической коллекции из местонахожде-
ния Мухкай 2 (Центральный Дагестан, Россия). На настоящий момент определено 2498 ко-
стей от 14 видов крупных млекопитающих. Это местонахождение, скорее всего, является 
результатом естественной гибели животных. О присутствии человека здесь свидетельству-
ет наличие каменных орудий, а также наличие порезов на свежей кости. Показано, что 
все виды млекопитающих из Мухкая 2 — это обитатели открытых и полуоткрытых про-
странств. Геологический возраст памятника оценивается в 2,1–1,77 млн л. 

DOI: 10.31600/2310-6557-2020-22-176-186

Раннеплейстоценовые местонахождения Кавказа с богатой фауной, датируемые 
1,86–1,77 млн л., были известны с конца XX в. (Саблин 1990; Кузьмина, Саблин 1991; 
Gabunia, Vekua 1993; Vekua 1995). Это Дманиси (Грузия) и Палан-Тюкан (Азербай-
джан) (рис. 1). В 2006  г. археологическим отрядом ИА РАН в центральной сред-
негорной части Дагестана было открыто местонахождение Мухкай 2 (Ожерельев 
2010; 2017; Амирханов и др. 2012а; 2012б; Саблин и др. 2013). Археологи обнаружи-
ли культурный слой с артефактами и большое количество костных остатков ранне-
плейстоценовых животных (Амирханов, Ожерельев 2011; Амирханов и др. 2012б). 
Мухкай 2 имеет сложную геоморфологию, которая отражается на стратиграфии и 
номенклатуре культурных слоев (Амирханов 2016). Остеологический материал, со-
бранный во время археологических раскопок с 2006 по 2017 г. насчитывает 2498 ко-
стей от 14 видов крупных млекопитающих (табл. 1; Амирханов 2016; Саблин и др. 
2013; Саблин 2016б; Amirkhanov et al. 2014; 2016b). Коллекция ископаемой фауны из 
Мухкая 2 хранится в ЗИН РАН (Санкт-Петербург, Россия). Подсчет минимально-
го количества особей млекопитающих проводился по количеству правых и левых 
элементов скелета с учетом возрастного состава костей животных по широко ис-
пользуемой в палеонтологических и археозоологических исследованиях методике 
(Shipman 1981; Klein, Cruz-Uribe 1984; van Wijngaarden-Bakker 2001).

1 Работа выполнена в рамках госзадания ЗИН РАН № АААА-А19-119032590102-7. Автор благо-
дарит коллег из ИА РАН Х. А. Амирханова и Д. В. Ожерельева за предоставленную возможность 
работать с уникальным палеонтологическим материалом.

2 Лаборатория териологии, Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, 199034, Россия.
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Та б л и ц а  1
Крупные млекопитающие из местонахождения Мухкай 2, раскопки 2006–2017 гг.

Виды Кости, экз. Особи, экз.
Этрусский волк — Canis etruscus 646 13
Мелкая лисица — Vulpes alopecoides 17 1
Древняя гиена — Pliocrocuta perrieri 35 3
Саблезубая кошка — Megantereon cultridens 2 1
Крупная степная рысь — Lynx issiodorensis 26 3
Гигантский гепард — Acinonyx pardinensis 7 1
Южный слон — Archidiskodon meridionalis 46 2
Лошадь Стенона — Equus (Allohippus) stenonis 1206 44
Древний жираф — Palaeotragus priasovicus 3 1
Древний лось — Libralces gallicus 1 1
Сложнорогий олень — Eucladoceros senezensis 130 10
Винторогая антилопа — Gazellospira torticornis 182 12
Древняя газель —  Gazella bouvrainae 97 11
Гораловидная антилопа — Gallogoral meneghinii 100 7
Всего 2498 110

Рис. 1. Раннеплейстоценовые местонахождения Кавказа с богатой фауной млекопитающих 
— Мухкай 2 (Россия), Дманиси (Грузия), Палан-Тюкан (Азербайджан)

Fig. 1. Early Pleistocene sites of the Caucasus with rich mammal faunas — Mukhkai 2 (Russia), 
Dmanisi (Georgia), Palan-Tyukan (Azerbajan)
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Мы можем предположить, как формировался костеносный горизонт Мухая 2. 
Основная масса костей залегала в отложениях некогда неглубокого пересыхающего 
и сильно заиленного водоема со слаботекущей или стоячей водой. После полного 
пересыхания этого водоема палеонтологический материал оказался запечатанным 
в глинистой массе, которая, в свою очередь, была захоронена в ходе дальнейших 
геологических процессов (Саблин 2016б). Теперь это алевролит на основе бурова-
то-серого суглинка. Толщина костеносного горизонта в разных местах раскопа со-
ставила от 20 до 40 см (Амирханов 2016). Анализируемый остеологический мате-
риал имеет одинаковую степень фоссилизации во всех слоях Мухкая 2, что может 
свидетельствовать об аналогичных условиях захоронения (Саблин 2016а). Кости 
белого цвета, сильно кальцинированы и покрыты тонкодисперсным глинистым 
натеком. Степень выветренности поверхности костных остатков низкая. Отсут-
ствуют следы химической коррозии от воздействия органических кислот при кон-
такте с корнями травянистых растений. Нет следов окатанности. Погрызы от зубов 
других млекопитающих на поверхности костей также не зафиксированы, что мо-
жет косвенно свидетельствовать о том, что они были захоронены достаточно бы-
стро. Среди палеонтологического материала обнаружены хорошо сохранившиеся 
копролиты древней гиены. Похожие копролиты известны из Дманиси (Vekua 1995). 

Количество неопределимых костей составляет 32,5 % от общего числа костей 
на местонахождении. Степень же фрагментации определимого материала незначи-
тельна. Что касается формы поперечного слома трубчатых костей, то она не может 
быть достоверно охарактеризована. Согласно существующей классификации попе-
речных сломов трубчатых костей конечностей (Shipman 1981), следы первоначаль-
ного слома могли быть повреждены в ходе трудоемкой расчистки-препарирования 
в лабораторных условиях. Основная масса костей из Мухкая 2 — это челюсти, изо-
лированные зубы и кости конечностей. Позвонки и фрагменты ребер немногочис-
ленны. Нами зафиксированы многочисленные кости в сочленениях, что указыва-
ет на то, что части тел погибших животных относительно быстро, до разрушения 
мышц и связок, были захоронены на дне древнего водоема. Здесь налицо результат 
естественного, довольно динамичного накопления костных остатков в водных ус-
ловиях, сопровождавшегося разной последовательностью и скоростью распадения 
скелетов на части. 

В основании костеносного горизонта залегал слой раковин сухопутных моллю-
сков отряда Geophila (определение материала — П. В. Кияшко, ЗИН РАН). Совре-
менные их представители на Кавказе населяют открытые степные и полупустынные 
участки, кустарниковые заросли, луга и широколиственные редколесья. Моллюски 
обитают на поверхности земли и в верхнем слое почвы, под камнями в осыпях на 
открытых прогреваемых склонах, а также в листовом опаде. При раскопках 2014 г. 
на квадрате К-244 была обнаружена часть клешни пресноводного краба, близкого  
к роду Potamon (определение материала — П.  В. Кияшко, ЗИН РАН). Виды это-
го рода встречаются от Южной Европы до Южной Азии и обитают в основном  
в озерах, реках, в прудах с чистой проточной или грунтовой водой. Живут также  
во влажной земле, вблизи водоемов. 

В раскопе 2014 г. в слое 2 Мухкая 2а залегал in situ череп детеныша южного сло-
на; два черепа лошади Стенона рядом; фрагмент черепа гораловидной антилопы  
с рогом; правая бедренная кость и пястная кость лошади Стенона (рис. 2). Мозговая 
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полость черепа детеныша южного слона была заполнена вмещающей породой. Сле-
довательно, его захоронение произошло уже после разрушения костей основания 
черепа. На уплощенной передней поверхности верхнего эпифиза данной бедрен-
ной кости лошади Стенона, в районе крепления сухожилий и мышечных связок, 
соединяющих ее с тазовой костью, зафиксированы шесть глубоких систематиче-
ских V-образной формы порезов (Амирханов 2016; Amirkhanov et al. 2016а). Они 

Рис. 2. Слой 2 местонахождения Мухкай 2а, раскопки 2014 г. (фото Д. В. Ожерельева): 
1 — череп детеныша южного слона; 2, 4 — череп лошади Стенона; 3 — фрагмент черепа 
гораловидной антилопы с рогом; 5 — правая бедренная кость лошади Стенона;  
6 — пястная кость лошади Стенона

Fig. 2. Layer 2 of Mukhkai 2а, 2014 excavations (photo by D. V. Ozhereliev):  
1 — Archidiskodon meridionalis calf skull; 2, 4 — Equus stenonis skull; 3 — fragment  
of a Gallogoral meneghinii skull with an antler; 5 — right femoral bone of Equus stenonis;  
6 — metacarpal bone of Equus stenonis
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сделаны древними каменными орудиями и являются следами расчленения туши 
животного (Binford 1981; Olsen 1987).

По нашему мнению, скопление костей на памятнике Мухкай 2 было обуслов-
лено, прежде всего, гидродинамическими и седиментационными факторами, ко-
торые, в свою очередь, зависели от климатических условий региона. Скорее всего, 
животные гибли в силу естественных причин, например, тонули, в короткий осен-
ний сезон «дождей» при катастрофическом выпадении обильных осадков после 
долгой засухи. Во время «высокой воды» стремительные потоки в значительных 
количествах переносят трупы зверей, которые концентрируются под действием 
течения в заводях, на отмелях и, реже, на крутых участках меандров (Верещагин 
1972). Позже происходило захоронение снесенных в водоем целых трупов или их 
частей. Очевидно, что тела недавно погибших животных не могли не привлекать  
к себе древнего человека, будучи легкодоступным источником белковой пищи, и  
о его присутствии здесь неоспоримо свидетельствует большое количество ка-
менных орудий, а также наличие порезов на свежей кости (Ожерельев 2010; 2017; 
Амирханов и др. 2012а; 2012б; Амирханов 2016). Однако в целом воздействие чело-
века на формирование такого тафоценоза было минимальным (Саблин и др. 2018).

Остатков мелких млекопитающих в фауне Мухкая 2 немного — всего 10 костей 
от пяти особей. Это представители семейств землеройковые (Soricidae), зайцевые 
(Leporidae), мышиные (Muridae), а также представители подсемейства полевковые 
(Arvicolinae) — корнезубая полевка Pitymimomys pitymyoides и слепушонка Ellobius 
sp. (Амирханов и др. 2017). 

На настоящий момент в остеологическом материале из Мухкая 2 обнаружены 
кости от 110 особей шести видов хищных и восьми видов травоядных млекопи-
тающих (табл. 1). В большинстве своем это животные среднего размерного клас-
са. В фауне Мухкая  2 присутствуют остатки двух хищников семейства псовых 
(Canidae): этрусского волка Canis etruscus, размером с шакала, и мелкой лисицы 
Vulpes alopecoides, размером с корсака (рис. 3). Необходимо отметить, что костей 
волка в культурном слое обнаружено очень много, более 25 % от общего числа ко-
стей на местонахождении (табл. 1). Кроме того, в остеологическом материале об-
наружены остатки представителя семейства гиеновых (Hyaenidae) — древней ги-
ены Pliocrocuta perrieri. Первобытный человек на территории Восточного Кавказа 
успешно конкурировал за биоресурсы (мясо копытных) с обитавшими по сосед-
ству крупными представителями семейства кошачьих (Felidae): саблезубой кошкой 
Megantereon cultridens, крупной степной рысью Lynx issiodorensis и гигантским ге-
пардом Acinonyx pardinensis (рис. 3). 

В фауне Мухкая  2 присутствуют остатки травоядных гигантов из семейств 
слоновые (Elephantidae) и жирафовые (Giraffidae). Это южный слон Archidiskodon 
meridionalis и древний жираф Palaeotragus priasovicus (рис. 3). Кости лошади Стено-
на Equus (Allohippus) stenonis — представителя семейства лошадиные (Equidae) —  
составили половину от общего числа определимых костей. Лошадь — самый мно-
гочисленный вид из Мухкая  2, всего на настоящий момент определено 44  особи 
(табл. 1). В остеологическом материале присутствуют остатки сложнорогого оленя 
Eucladoceros senezensis и древнего лося Libralces gallicus — представителей семейства 
оленьих (Cervidae). Для местонахождения установлено присутствие трех видов се-
мейства полорогих (Bovidae) — винторогой Gazellospira torticornis, древней газели 
Gazella bouvrainae и галогорала Gallogoral meneghinii (рис. 3). 
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В остеологическом материале из Мухкая  2 полностью отсутствуют остатки 
водных моллюсков, рыб, амфибий, болотных черепах. Есть только один фраг-
мент клешни краба, который, однако, вполне мог попасть в захоронение в каче-
стве содержимого желудка погибшего хищника. Вместе с тем в основании ко-
стеносного горизонта сохранилось много раковин сухопутных моллюсков.  

Рис. 3. Крупные млекопитающие из местонахождения Мухкай 2 (художник М. Антон):  
1 — Archidiskodon meridionalis; 2 — Palaeotragus priasovicus; 3 — Libralces gallicus; 4 — Eucla-
doceros senezensis; 5 — Equus (Allohippus) stenonis; 6 — Gallogoral meneghinii; 7 — Gazellospira 
torticornis; 8 — Gazella bouvrainae; 9 — Acinonyx pardinensis; 10 — Pliocrocuta perrieri; 11 — Lynx  
issiodorensis; 12 — Vulpes alopecoides; 13 — Megantereon cultridens; 14 — Canis etruscus

Fig. 3. Large mammals from Mukhkai 2 (drawings by M. Anton): 1 — Archidiskodon meridionalis; 
2 — Palaeotragus priasovicus; 3 — Libralces gallicus; 4 — Eucladoceros senezensis; 5 — Equus 
(Allohippus) stenonis; 6 — Gallogoral meneghinii; 7 — Gazellospira torticornis; 8 — Gazella 
bouvrainae; 9 — Acinonyx pardinensis; 10 — Pliocrocuta perrieri; 11 — Lynx issiodorensis;  
12 — Vulpes alopecoides; 13 — Megantereon cultridens; 14 — Canis etruscus
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В ископаемом материале из Мухкая 2 нами не обнаружены кости птиц и зверей, 
связанных с околоводными биотопами. Напротив, многие виды из Мухкая 2 хоро-
шо приспособлены к обитанию в засушливых условиях, например грызун слепу-
шонка. Всё это наводит на мысли о том, что водоем, где происходило захоронение 
остатков животных, скорее всего, был временным, сезонным. 

Все виды млекопитающих из Мухкая  2 — это обитатели открытых и полуот-
крытых пространств. Состав данного фаунистического комплекса позволяет счи-
тать ближайшим его аналогом сообщество животных африканской саванны. Пред-
ставители лесных биотопов здесь отсутствуют. Палеоландшафт Мухкая 2, скорее 
всего, напоминал сухие саванны, где лишь изредка встречаются заросли кустар-
ников и группы низкорослых деревьев. Сравнивая вероятные древние биотопы 
Центрального Дагестана и Закавказья, можно отметить следующее. Во-первых,  
в Мухкае 2 доминируют лошадь Стенона и антилопы, в Дманиси — олени (Gabu-
nia et al. 2000), а в Палан-Тюкане — хищники (Саблин 1990). Сравнение проводи-
лось по относительному числу особей. Во-вторых, даже простое сопоставление 
списков видов крупных млекопитающих из этих трех местонахождений показало 
их отличие. Так, например, барсук Meles thorali, этрусский медведь Ursus etruscus 
и европейский ягуар Panthera gombaszoegensis из Дманиси и Палан-Тюкана были 
обитателями леса, как и их современные родичи. В Мухкае 2 остатков этих двух 
хищников пока не обнаружено. В Дманиси много мелких лесных оленей, а в Палан-
Тюкане обитателей прибрежных зарослей: енотовидной собаки, древних буйволов, 
кабанов и выдр (Саблин 1990; Gabunia et al. 2000). Генезис же образования ран-
неплейстоценовых местонахождений Кавказа был одинаков, поскольку костенос-
ные слои во всех трех случаях формировались, скорее всего, небыстрыми водными  
потоками.

Остатки горалоподобной антилопы и корнезубой полевки Pitymimomys pitymy-
oides не фиксируются в Европе в отложениях моложе 1,77 млн л., лошади Стенона 
и сложнорогого оленя — в отложениях моложе 1,6 млн л., а остатки мелкой лиси-
цы — в отложениях моложе 1,5  млн  л. (табл. 2). Геологический возраст стоянки 
оценивается в интервале 2,10–1,77 млн л. (Амирханов и др. 2017; Amirkhanov et al. 
2014; 2016b). В настоящее время известны близкие к Мухкаю 2 по геологическому 
возрасту и видовому составу раннеплейстоценовые местонахождения Западной 
Европы (Пуэбло де Вальверде (Испания); Сен-Валье, Сенез и Шийак (Франция); 
Оливола (Италия)), Восточной Европы (Ливенцовка (Россия), Закавказья (Дмани-
си (Грузия); Палан-Тюкан (Азербайджан)) (Саблин 1990; Кузьмина, Саблин 1991; 
Саблин, Гиря 2009; 2010; Vekua 1995; Rook, Martiinez-Navarro 2010; Amirkhanov et al. 
2014; 2016b).

По результатам анализа остеологической коллекции из Мухкая 2 можно сделать 
следующие предварительные выводы. 

1. Местонахождение должно датироваться временем 2,10–1,77 млн л. н. 
2. Костеносный горизонт формировался одномоментно и в течение очень ко-

роткого промежутка времени.
3. Захоронение остатков происходило в глине на дне мелкого, скорее всего непо-

стоянного пресноводного водоема.
4. Местонахождение Мухкай  2, вероятно, является результатом естественной 

гибели животных.
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5. В раннем плейстоцене климат Закавказья отличался от климата Центрально-
го Дагестана несколько большей влажностью.

6. Палеоландшафт Мухкая 2, скорее всего, напоминал сухие саванны.
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FAUNA OF THE MUKHKAI 2 SITE
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Keywords: Early Pleistocene, Mukhkai 2 site, Dagestan, fauna, dating, paleolandscape.
The paper presents an analysis of a unique osteological collection from the Mukhkai 2 site 

(Central Dagestan, Russia). For the time being 2498 bones belonging to 14 species of large mam-
mals have been identified. In all likelihood, the mammals whose bones were found at the site 
had died due to natural causes. The presence of humans is evidenced by the occurrence of stone 
tools, as well as cut marks made on fresh bone. It is shown that all mammal species identified at 
Mukhkai 2 are open and semi-open landscape dwellers. The geological age of the site is estimated 
at 2,10–1,77 mya.
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