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Аннотация. На территории Байкальской Сибири останки палеолитических людей 
встречаются крайне редко. Антропологические материалы, в частности, известны из 
раскопок Мальтинского палеолитического местонахождения, где обнаружены детские 
захоронения возрастом около 24 тыс. кал. л. н. и зуб взрослого человека. Палеогенетиче-
ские исследования показали связь мальтинских детей с западными евразийцами и пер-
выми американцами. В 2016 г. на палеолитическом местонахождении Туяна (Тункин-
ская рифтовая долина) в переотложенных толщах МИС 3, содержащих комплексы с 
ориньякоидной индустрией, найдены 10 фрагментов человеческих костей нижних ко-
нечностей, характеристика которых приводится в настоящем сообщении. По двум об-
разцам получены радиоуглеродные даты, по которым их возраст определен 31,4–30,7 и 
>49,7 тыс. кал. л. н. 
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Введение 
На территории Байкальской Сибири, несмотря на более чем 100-летнюю 

историю исследования каменного века в регионе, останки палеолитиче-
ских людей найдены только на всемирно известном местонахождении 
Мальта в Южном Приангарье1. Они представлены палеолитическим по-
гребением [Герасимов, 1931, 1935] двух детей (3–4 лет и 10–11 месяцев), 
вероятно, захороненных вместе [Turner II, 1983, 1986; Алексеев, Гохман, 

                                                      
1 Антропологические находки со Среднего Енисея в рамках настоящего исследования мы не 
рассматриваем. 
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1987; Alexeyev, Gokhman, 1994; Гохман, Зубов, 2003; Гохман, 2005], а 
также зубом взрослого человека [Герасимов, 1935], который пока не вве-
ден в антропологические сводки. 

В последние годы проведен радиоуглеродный анализ образцов из дет-
ских захоронений Мальты, в соответствии с которым их возраст определен 
двумя датами – 19 880±160 л. н. (OxA-7129) и 20 240±60 л. н. (UCIAMS-
79666) [Stable isotope …, 2001; Upper Palaeolithic Siberian…, 2014], что соот-
ветствует хронометрическим интервалам 24 320–23 530 и 24 510–
24 090 кал. л. н. соответственно2. Проведенные палеогенетические исследо-
вания показали определенную связь мальтинских детей с западными 
евразийцами и первыми американцами [Upper Palaeolithic Siberian … , 2014]. 

Редкая встречаемость антропологических находок из палеолитических место-
нахождений Байкальской Сибири определяет повышенный исследователь-
ский интерес к любым останкам человека этого времени, даже несмотря на их 
сохранность и фрагментированность. Первые в регионе, после Мальты, наход-
ки человеческих костей обнаружены в 2016 г. на палеолитическом местона-
хождении Туяна в Тункинской рифтовой долине (Юго-Западное Прибайкалье). 
Предварительная информация о них представлена в настоящем сообщении. 

Краткая характеристика территории  
и контекст находок 
Тункинская рифтовая долина является юго-западным флангом Бай-

кальской рифтовой зоны (БРЗ). Тункинская долина состоит из четырех 
крупных котловин – Торской, Тункинской, Хойтогольской, Туранской и 
двух малых – Быстринской и Мондинской. Большие впадины разделены 
Еловским и Ниловским отрогами, а малые отделены от больших Быстрин-
ской и Хамардабанской сниженными горными ступенями. Протяженность 
долины составляет около 200 км при ширине от 3 до 30 км. Она относится к 
суходольным долинам БРЗ, где основным водотоком является р. Иркут (ле-
вый приток р. Ангары) [Щетников, Уфимцев, 2004; Кривоногов, 2010]. 

Целенаправленный поиск палеолитических местонахождений в Тун-
кинской долине был инициирован в начале 1980-х гг. Г. И. Медведевым 
[Предварительное археологическое … , 2005]. Им в 1983 г. открыто место-
нахождение Большой Зангисан, которое в 1983–1987 гг. исследовал 
А. Б. Федоренко [Федоренко, 1985, 1987]. Расширение списка палеолитиче-
ских объектов в Тункинской долине произошло в результате комплексного 
изучения четвертичных отложений, которое проводилось с 2010 г. сотруд-
никами Института земной коры СО РАН (Иркутск) [Late Quaternary … , 
2012; The early Upper … , 2014; Changes of environments … , 2015]. Несмотря 
на длительную историю археологических исследований, в долине выявлено 
всего около 50 археологических объектов, и лишь 10 из них датируются па-
леолитом. Большая часть местонахождений маркирована подъемными мате-
                                                      
2 Здесь и далее калибровка радиоуглеродных дат выполнена нами в программе OxCal 4.3, 
кривая IntCal13, 2 сигмы [Bronk Ramsey, 2017]. 
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риалами или отдельными предметами в плейстоценовых отложениях [Но-
вые археологические … , 2014]. 

Палеолитическое местонахождение Туяна расположено в пределах 
Еловского хребта на правом берегу р. Иркут, на полого-наклонном склоне с 
относительными отметками 15–35 м от уреза реки (рис. 1). Оно открыто и 
исследовалось в 2010, 2011, 2013 гг. в ходе проведения стратиграфических и 
геоморфологических работ отрядом Института земной коры СО РАН [The 
early Upper … , 2014]. Археологический материал был зафиксирован в не-
больших выработках в стенках карьера и приурочен к зоне коллектора в со-
ставе переотложенных плейстоценовых суглинков и солифлюциированных 
почвенных седиментов голоценового возраста. 

В 2016 г. в связи с угрозой разрушения местонахождения, вследствие 
проведения дорожно-строительных работ на его территории, отрядом НИЦ 
«Байкальский регион» ИГУ и Иркутской лаборатории археологии и палео-
экологии ИАЭТ СО РАН проведены раскопки (рис. 3) на площади около 
5 тыс. м2 [Особенности палеолитических … , 2017]. 

В процессе работ археологический материал палеолитического возрас-
та фиксировался в отложениях верхнего плейстоцена субаэрального генези-
са, залегающих на элювии доплиоценового возраста, в разных ситуациях 
переотложения. Возраст вмещающих толщ определен как каргинский 
(МИС 3) [Юго-западное Прибайкалье … , 2016]. Их мощность варьировала 
в соответствии с позицией на склоне: от 0,5 м в верхней части склона до 
4,5 м в нижней его части. Общее количество находок составило более 9 тыс. 
единиц, в том числе: фаунистических остатков – более 6 тыс., каменных и 
костяных артефактов – около 3 тыс. 

В составе сводной, по всем годам раскопок, фаунистической коллекции 
(определения А. М. Клементьева и Ф. И. Хензыхеновой) выделено 17 групп 
крупных млекопитающих и 12 групп грызунов, характерных для фауны МИС 3 
и МИС 2 Байкальской Сибири [Клементьев, 2013; Ecosystem analysis … , 2016]. 

В группе нуклеусов присутствуют формы призматического, плоскост-
ного и терминального (торцового) принципов расщепления. В составе ору-
дийного комплекса определены: ретушированные пластины, пластинки и 
микропластины, острия, резцы, ножевидные и долотовидные изделия, вы-
емчатые орудия, скребла, скребки, унифасы и бифасы, чопперы, абразивы, 
отбойник. Для каменной индустрии характерны ориньякоидные формы и 
микроформы в группе нуклеусов, пластин, острий, резцов, долотовидных 
орудий, скребков. Немногочисленные изделия из кости представлены 
острием из грифельной кости, колотушкой из рога оленя, обработанным зу-
бом крупного кошачьего (Panthera spelaea?). К предметам неутилитарного 
назначения отнесен обломок небольшого плоского каменного изделия пред-
положительно из талькита с биконическими отверстиями. 

 
  



ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ТУЯНА       153 

Рис. 1. Местонахождение Туяна:  
а – расположение на карте Байкальской Сибири и Тункинской долины; б – общий вид  

на площадь раскопа 2016 г. сверху; в – общий вид на местонахождение с запада 
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Фрагментированные антропологические остатки в количестве десяти 
экземпляров найдены в отложениях средней части склона. Восемь из них 
располагались довольно компактной группой (пл. 1, пик. 693, № 23, 30, 32 – 
четыре фрагмента, 34, 53), еще 2 фрагмента (пл. 2, пик. 61, № 56) от одной 
кости находились в 10–12 м от них вверх по склону. Все кости фиксирова-
лись в криотурбированных каргинских отложениях, представленных фраг-
ментами почв и прослоями элювия на глубине более 1 м. 

Характеристика антропологического материала 
Обработка антропологических находок проведена в Центре антрополо-

гических исследований Института антропологии и этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Представленные фрагменты костей не-
сколько тяжелее современных, что свидетельствует об их минерализации и 
явной древности. 

Образец 1 (пл. 2, пик. 61, № 56). Два фрагмента верхнемедиальной ча-
сти одной большеберцовой кости человека. Часть одного из них, меньшего 
по размерам, отдана для проведения радиоуглеродного датирования. Анали-
зу подвергнут другой фрагмент (рис. 2, 1). Малоберцовая суставная поверх-
ность не обнаружена, что позволяет охарактеризовать только медиальную 
часть. Высота фрагмента – 52 мм, сагиттальный диаметр суставной поверх-
ности медиального мыщелка – 44 мм, поперечный диаметр суставной по-
верхности медиального мыщелка – 29 мм. Внутри кости, на сломе, слабо 
видна прерывистая линия метафиза, которая находится приблизительно на 
расстоянии 17 мм от суставной поверхности медиального мыщелка. Костная 
часть (основа) медиального мыщелка очень низкая. 

Образец 2 (пл. 1, пик. 69, № 23). Фрагмент головки, скорее всего, пра-
вой бедренной кости человека (рис. 2, 2). Наибольший вертикальный диа-
метр головки – 46 мм, поперечный диаметр фрагмента – 36,2 мм. На внут-
ренней поверхности фрагмента – губчатая костная ткань. Костные трабеку-
лы отсутствуют. 

Образец 3 (пл. 1, пик. 69, № 30). Фрагмент нижней части пяточной кости 
человека (вероятно, правой). Принадлежит медиально-нижней части с неболь-
шим участком пяточного бугра (рис. 3, 5). Длина фрагмента – 53,2 мм. 

Образец 4а (пл. 1, пик. 69, № 32). Представлен фрагментом верхней ча-
сти левой пяточной кости человека (рис. 3, 2). Эта область кости практиче-
ски не повреждена, видны все структуры, края суставных поверхностей и 
участки между ними. Наибольшая длина фрагмента равняется 75 мм. 

Максимальная длина задней таранной суставной поверхности (сочле-
няющейся с телом таранной кости) – 28 мм. Ширина, с учетом боковых ча-
стей верхней суставной поверхности, достигает 32,1 мм. Ширина только 
самой верхней части верхней суставной поверхности – 22,2 мм. Край с лате-
ральной стороны немного поврежден. На заднем крае зафиксирован не-
большой костный гиперостоз, возникший, судя по всему, с возрастом или 
из-за особой весовой нагрузки на соответствующую область голеностопного 

                                                      
3 Пл. – раскопочная площадь раскопа, пик. – пикет. 
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сустава. Суставная поверхность слабо изогнута. Медиальная таранная су-
ставная поверхность (для сочленения с задней частью головки таранной ко-
сти) располагается на небольшом выступе, типа отростка. Сагиттальный 
диаметр суставной поверхности почти продольный – 21,5 мм, наибольший 
поперечный диаметр – 13 мм. Сагиттальный диаметр всего «отростка» рав-
няется 23,2 мм, наибольший поперечный диаметр отростка – 14 мм. Сустав-
ная поверхность имеет деструктивные изменения, связанные с хранением 
кости в земле. Передняя таранная суставная поверхность (также для сочле-
нения с головкой таранной кости) близка по форме к квадрату с сильно за-
кругленными углами. Размер по наибольшим диаметрам – 10×10 мм. 

Кубовидная суставная поверхность (сочленяющаяся с кубовидной ко-
стью) немного повреждена по краям, особенно снизу и по латерали. При 
этом измеренный наибольший поперечный диаметр равен 28 мм. Между 
верхней и передней суставными поверхностями кость сильно вогнута. 

Рис. 2. Антропологические находки:  
1 – фрагмент большеберцовой кости (образец 1, пл. 2, пик. 61, № 5); 2 – фрагмент головки 

бедренной кости (образец 2, пл. 1, пик. 69, № 23) 
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Рис. 3. Антропологические находки:  
1 – фрагмент левой кубовидной кости (образец 5, пл. 1, п. 69, № 34); 2 – фрагмент левой пя-
точной кости человека (образец 4а, пл. 1, пик. 69, № 32); 3 – фрагмент дистальной фаланги 
первого пальца левой стопы (образец 4б, пл. 1, пик. 69, № 32); 4 – фрагмент неопределенной 
кости (участок большого вертела бедренной кости или пяточного бугра?) (образец 4в, пл. 1, 
пик. 69, № 32); 5 – фрагмент правой (?) пяточной кости (образец 3, пл. 1, пик. 69, № 30) 

Измеренная высота пяточного бугра – 39 мм. Поскольку бугор снизу 
поврежден, высота его в реальности была немного больше. Приблизительно 
посередине пяточного бугра находится поперечно направленный желобок. 
Сзади, в нижней части бугра, наблюдается небольшое окостенение пучков 
ахиллова сухожилия. 
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Губчатое вещество кости в нижней части (то, что удалось зафиксиро-
вать, так как кость разрушена снизу) спереди и посередине, латерально, по 
большей части представляет собой костные трабекулы, направленные сагит-
тально, т. е. вдоль кости. В медиальной части, также примерно посередине, 
трабекулы имеют поперечное направление. В пяточном бугре трабекулы 
направлены хаотично, в разных направлениях. Общий вид кости – грациль-
ный, что позволяет предположить ее принадлежность женщине. 

Образец 4б (пл. 1, пик. 69, № 32). Фрагмент дистальной фаланги перво-
го пальца левой стопы человека (рис. 3, 3). Кость сохранилась на две трети и 
разрушена продольно, таким образом, что отсутствует ее медиальная треть. 
Суставная поверхность основания сохранилась почти полностью. Наиболь-
шая длина фрагмента – 25 мм, поперечный диаметр основания – не ме-
нее 10 мм (возможно, 11 или 11,5 мм). Суставная поверхность основания – 
вогнутая. На нижней стороне кости, в области головки, основания и тела 
проксимально, имеется выраженный порозистый гиперостоз (что связано и с 
возрастом индивида, и с особыми силовыми нагрузками на кости). 

Образец 4в (пл. 1, пик. 69, № 32). Фрагмент неопределенного участка 
костей скелета человека (рис. 3, 4). Похож на участок большого вертела 
бедренной кости или на фрагмент пяточного бугра. Наибольшие его разме-
ры составляют 30×20,5 мм. Внутри губчатое костное вещество по большей 
части представляет собой вытянутые трабекулы. 

Образец 4г (пл. 1, пик. 69, № 32). Маленький участок костного губчато-
го вещества. Скорее всего, принадлежит кости человека. 

Образец 5 (пл. 1, п. 69, № 34). Фрагмент левой кубовидной кости чело-
века (рис. 3, 1). Немного повреждена латеральная область кости сзади. Все 
суставные поверхности сохранились. Наибольшая длина кости – 40 мм. Зад-
няя суставная поверхность (с пяточной костью) имеет высоту около 18,5 мм 
и ширину 20,5 мм (латерально чуть-чуть повреждена, изначально была не-
много шире). Наибольшая высота медиальной суставной поверхности (с 
клиновидной костью) – 16,5 мм, максимальная длина – 22 мм. Передняя су-
ставная поверхность (для сочленения с 4-й и 5-й плюсневыми костями) име-
ет следующие наибольшие размеры – 25×18 мм. Сверху в задней части ко-
сти обнаружено крупное слепое отверстие, доходящее до губчатого веще-
ства кости. Образовавшаяся ямка затрагивает примерно две трети анализи-
руемого фрагмента по ширине в данной области. Возможно, отверстие име-
ет искусственное происхождение. 

Образец 6 (пл. 1, п. 69 № 53). Небольшой фрагмент кости (скорее всего, 
человека) плохой сохранности с участком губчатого вещества. Часть его 
отдана для проведения радиоуглеродного датирования. 

Радиоуглеродное датирование и изотопный анализ 

Ранее для фаунистических остатков местонахождения Туяна (из зоны 
коллектора) была получена серия радиоуглеродных дат [The early Upper … , 
2014, p. 9] (табл. 1). Данные по стабильным изотопам углерода и азота нам 
не известны. 
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Таблица 1 
Данные радиоуглеродного датирования фаунистических остатков  

по материалам раскопок 2010–2011 гг. 

OxA 14C-дата л. н. Возраст кал. л. н. 

29219 26 350±240 31 040–29 990 

29221 26 700±250 31 220–30 500 

29220 29 930±350 34 680–33 490 

25896 35 900±750 41 910–39 010 

Для костей, определенных как человеческие, в лаборатории Keck 
Carbon Cycle AMS Facility (Калифорнийский университет в Ирвайне, США) 
получено две радиоуглеродных даты: по образцу 1 (пл. 2, пик. 61, № 56) и 
образцу 6 (пл. 1, пик. 69, № 53) (табл. 2). 

Таблица 2 
Данные радиоуглеродного датирования и анализа стабильных изотопов углерода и азота в 

костях человека по материалам раскопок 2016 г.  

UCIAMS 
Образец,  
контекст 

14C-дата 
л. н. 

Возраст 
кал. л. н. 

Коллаген 
(%) 

δ15N 
(‰) 

δ13C 
(‰) 

C/N 
(at.) 

186319 
Образ. 6, пл. 1, 
пик. 69, № 53 

27 030±270 31 400–30 740 2,0 9,7 -18,9 3,42 

186320 
Образ. 1, пл. 2, 
пик. 61, № 56 

47 800±3500 >49 700 5,1 5,1 -20,8 3,30 

Полученные определения демонстрируют довольно широкий хроно-
метрический диапазон формирования палеолитических комплексов на тер-
ритории местонахождения Туяна. По фаунистической составляющей он 
определяется интервалом ~41,9–30 тыс. кал. л. н. Эти данные лишний раз 
подтверждают переотложенность обнаруженного материала. Даты по ко-
стям человека дают еще больший диапазон. Вернее, они указывают на два 
периода со значительным разрывом между ними: один из них древнее 
49,7 тыс. кал. л. н., другой соответствует 31,4–30,7 тыс. кал. л. н. 

Обсуждение и выводы 
Данные, представленные по охарактеризованным в настоящем сообще-

нии палеоантропологическим находкам, являются предварительными. Опи-
раясь на контекст и прямые радиоуглеродные даты, их возраст в целом 
можно определить в рамках каргинского интерстадиала – МИС 3. Причем 
выделяется два этапа, маркирующих ранний его период (вероятно,  
60–50 тыс. кал. л. н) и поздний (около 31 тыс. кал. л. н.). 

Несмотря на некоторую степень минерализации костей, анализ образ-
цов 1 и 6 показал достаточный для проведения радиоуглеродного анализа 
процент выхода коллагена. У образца 1 он достигает 5,1 %, что говорит о 
неплохой сохранности, учитывая его возраст. Этому способствовали, судя 
по всему, биохимические особенности отложений (в частности, пониженная 
степень их кислотности) и быстрое захоронение антропологических  
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остатков в результате переотложения, вызванного делювиальными и со-
лифлюкционными процессами. 

Соотношение стабильных изотопов углерода и азота (C/Natomic) для обо-
их образцов находится в пределах нормы, вследствие чего можно говорить о 
корректности полученных результатов. Данные по соотношению стабиль-
ных изотопов углерода (13С/12C) и азота (15N/14N) для более молодого образ-
ца (№ 6) в целом близки показателям, имеющимся для ряда верхнепалеоли-
тических антропологических находок Сибири и Европы [Stable isotope … , 
2001, tab. 3; Genome sequence ... 2014, tab. SI 4.2]. Результаты, полученные 
для древней кости (образец 1), выглядят несколько неоднозначно. В первую 
очередь это относится к показателю δ15N, значение которого (5,1 ‰) не-
обычно низкое для человеческого организма. С чем это связано, в настоя-
щий момент сказать сложно. У нас нет возможности провести сравнение 
данных по образцу 1 и фаунистическому комплексу Туяны (ввиду их отсут-
ствия в известных нам публикациях), поэтому до получения соответствую-
щих результатов и проведения палеогенетических исследований к обсужде-
нию этой проблемы возвращаться нет смысла. 

Подводя краткий итог, можно обозначить основные выводы. Особен-
ностью палеолитической индустрии местонахождения Туяна является нали-
чие выраженного ориньякоидного компонента. В настоящее время плейсто-
ценовые археологические комплексы, выявленные на территории объекта, 
являются самым восточным проявлением культур этого круга, получивших 
распространение в верхнем палеолите на территории Европы, Передней и 
Центральной Азии. Древние антропологические остатки, большинство ко-
торых, судя по всему, связано с ориньякоидными комплексами, безусловно 
являются уникальными находками в контексте сибирского палеолитоведе-
ния. В ближайшей перспективе их изучение, очевидно, позволит внести су-
щественные коррективы в наши представления об освоении человеком тер-
ритории Северной Азии в верхнем плейстоцене. 
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Abstract. Despite more than 100-year history of the study, in the Paleolithic of Baikal Siberia 
the human remains being are known only from the Malta site. They are represented by the 
burial of 2 children with dating ~24 ka cal BP and the tooth of an adult individual. In 2016, in 
the Tunka Valley (southwestern flank of the Baikal rift zone), an area of 5,000 m2 the 
Paleolithic Site Tuyana was excavated. In the redeposited strata of MIS 3, along with fauna 
remains, the Aurignacoid stone and bone industry, 10 fragmented bones of the human lower 
limbs were found. They were located in a compact cluster, with the exception of two 
fragments, removed at 10-12 m up the slope from the main group. The most interesting for 
study are the fragment of the tibia, the left cuboid bone with a large blind hole (possibly of 
artificial origin), a fragment of the distal phalanx of the first finger of the left foot and two 
fragments of calcaneal bones (one of them is gracile in appearance and could belong to a 
woman). Radiocarbon dates obtained from faunal remains from excavations in 2010–2011, 
allow us to determine the age of Tuyana archaeological complexes in the interval of ~41.9–30 
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ka cal BP. The dates for the two human bones give an even greater range. One of them was 
older than 49.7 ka cal BP, the other is dated by the period of 31.4–30.7 ka cal BP. Thus, their 
age as a whole can be determined within the framework of the Karga interstadial (MIS 3), 
where two stages are distinguished – early and late one. The C/Natomic indices for both samples 
are within the normal range, so we can talk about the correctness of the results. The data on the 
ratio of carbon and nitrogen stable isotopes (13C/12C, 15N/14N) for a younger sample are 
generally close to those for a number of Upper Paleolithic anthropological finds in Siberia and 
Europe. The results obtained for the ancient human bone look ambiguous. The value of δ15N is 
equal to 5,1 ‰, and this is an unusually low indicator for the human body. At the moment it is 
difficult to say with what fact it is connected, as we did not have an opportunity to compare the 
data on this sample and the fauna complex of Tuyana (for lack of their absence in the known 
publications). We believe that most of the anthropological remains of Tuyana are related to the 
Aurignacoid complexes. In the near future, their study, obviously, will allow us to make 
significant adjustments to our understanding of the human development of Northern Asia in 
the Upper Pleistocene. 

Keywords: Baikal Siberia, Tunka valley, Tuyana site, Upper Paleolithic, Aurignacoid 
industry, anthropological remains. 
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