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Археологический памятник Денисова пеще-
ра, расположенный в низкогорно-среднегорной 
зоне северо-западного Алтая, относится к числу 
наиболее перспективных объектов для изучения 
культуры и эволюции природной среды времени 
обитания палеолитического человека на террито-
рии Северной Евразии. Толща рыхлых отложе-
ний Денисовой пещеры, содержащая культурные 
остатки от раннего среднего палеолита до этно-
графического времени, является в настоящее вре-
мя опорным разрезом для изучения древнейшей 
истории региона. 

Стационарные исследования плейстоценовых 
отложений этого памятника палеолита ведутся 

под общим научным руководством академика 
А.П. Деревянко с 1983 г. Результаты изучения 
рыхлых осадков стоянки всем комплексом совре-
менных археологических, антропологических, 
геолого-геоморфологических, литологических, 
палеоботанических, палеофаунистических, па-
леопедологических, геохронологических и дру-
гих методов опубликованы в серии монографий 
(Природная среда…, 2003; Деревянко, 2011; и 
др.) и во множестве научных статей. 

В настоящей статье представлены новые па-
линологические данные, полученные в 2015–
2016 гг. для плейстоценовой толщи, изучаемой 
в археологическом раскопе восточной галереи 
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Денисовой пещеры. В ходе проводимых здесь 
с 2005 г. исследований установлено, что толща 
отложений, вскрытая в восточной галерее, от-
личается от опорного разреза центрального зала 
Денисовой пещеры. Подробное опробование от-
ложений всех слоев плейстоцена восточной гале-
реи и полученные к настоящему времени резуль-
таты их палинологического анализа, проведенно-
го Н.С. Болиховской, позволили выполнить кли-
матостратиграфическое расчленение изученных 
среднеплейстоценовых и позднеплейстоценовых 
отложений, охарактеризовать изменения состава 
палинофлор и реконструировать основные эта-
пы развития растительности и климата времени 
их формирования. В слое 11.4 раскопа восточной 
галереи обнаружена фаланга стопы неандерталь-
ца, а из слоя 11.2 получена сенсационная находка 
(фаланга мизинца ребенка), на основании которой 
по результатам палеогенетического анализа уста-
новлена новая популяция древних людей – Homo 
sapiens altaiensis (денисовский человек), поэтому 
детальная реконструкция природной обстановки, 
существовавшей в районе Денисовой пещеры во 
время обитания древнего человека, имеет несо-
мненный научный интерес. 

Район исследования

Геоморфология. Денисова пещера находится 
в долине верхнего течения р. Ануй, в 6 км к севе-
ро-западу от с. Черный Ануй. Долина верхнего 
Ануя, выходящая на севере на Предалтайскую 
равнину, простирается с юго-востока на севе-
ро-запад между Бащелакским (абс. высота 2420 
м) и Ануйским (1800 м) хребтами. В районе пе-
щеры долина имеет асимметричный, близкий к 
V-образному, поперечный профиль. Левый борт 
долины опирается на склоны г. Каракол (абс. вы-
сота вершины 1315 м), правый борт – на скло-
ны горы Сосновая (абс. выс. 1112 м). Ширина 
днища около 120 м. Абсолютная отметка уреза 
воды 662 м. Склон левого борта долины сла-
бовогнутый, склон правого борта выпуклый, в 
нижней части переходящий в субвертикальные 
стенки высотой до 10–15 м. Весь правый борт 
долины рассечен короткими сухими распадка-
ми и осыпными лотками. Сливающиеся конусы 
выноса и осыпи отжимают современное русло 
р. Ануй к левому борту и  формируют единую 
аккумулятивную поверхность протяженностью 
80–100 м.

Современная растительность. Склоны до-
лины вблизи Денисовой пещеры покрыты  лесом: 
березово-лиственничным на левом борту и разре-
женным березово-сосновым на правом. Согласно 

геоботаническому районированию, пещера рас-
положена в горно-таежном поясе. В раститель-
ном покрове всего верхнего течения р. Ануй 
от днища долины до водораздела представлены 
пойменно-луговые, лугово-степные, лесные (из 
березы, сосны и лиственницы), горно-степные 
и горно-тундровые сообщества (Природная сре-
да…, 2003). Участки поймы заняты луговыми 
травянистыми сообществами. Большие площади 
прирусловых частей поймы и первой надпоймен-
ной террасы покрыты ивово-березовыми лесами 
с кустарниково-ивовым подлеском из смороди-
ны, караганы, черемухи и др. Лугово-степные 
ассоциации распространены на высоте от 680 до 
1100 м. Луговые злаково-разнотравные и осоко-
во-злаково-разнотравные степи занимают участ-
ки пойм и прилежащих склонов. В составе ку-
старниковых степных сообществ произрастают 
спирея, карагана, жимолость, шиповник, барба-
рис, крыжовник и кизильник (Огуреева, 1980). 
На низких террасах и пологих склонах развиты 
луговые степи с кустарниковыми зарослями, в 
которых соэдификаторами выступают куриль-
ский чай (Dasiphora fruticosa) и сибирка (Sibiraea 
altaiensis) (Куминова, 1960). На затененных и 
наиболее увлажненных склонах северной, севе-
ро-западной и северо-восточной экспозиции на 
высоте 700–1300 м развиты лиственнично-бере-
зовые леса с кустарниковым ярусом из караганы, 
спиреи, смородины, жимолости, курильского чая. 
Березово-сосновые леса (иногда с примесью ли-
ственницы, а в привершинных частях – ели си-
бирской и кедра сибирского) приурочены к скло-
нам юго-восточной и юго-западной экспозиции 
в интервале высот 650–1200 м. По небольшим 
долинам и склонам на высоте 1500–2000 м рас-
пространены кедровые леса с примесью ели, ли-
ственницы и пихты (Смагин и др., 1980). Выше 
горно-таежного пояса встречаются подгольцо-
во-субальпийские кедрачи и лиственничники, в 
подлеске которых произрастает кустарник береза 
круглолистная (Betula rotundifolia Spach.) – ха-
рактерный представитель субальпийского и гор-
но-тундрового поясов. Ерниковые сообщества с 
господством березы круглолистной и участием 
спиреи, можжевельника и кустарниковых ив об-
разуют кустарниковые тундры на высокогорных 
плато, сглаженных перевалах и седловинах в ин-
тервале высот 1800–2300 м. Кроме того, высоко-
горные ландшафты представлены субальпий-
скими и альпийскими луговыми ассоциациями, 
мохово-лишайниковыми, дриадовыми, лишай-
никово-щебнистыми и другими тундровыми 
сообществами.
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Данная статья посвящена истории плейсто-
ценовой растительности, которая в межледнико-
вые и межстадиальные этапы характеризовалась 
участием широколиственных пород, поэтому от-
метим, что ныне широколиственные и хвойно-
широколиственные леса в растительном покрове 
Алтая отсутствуют. Более того, здесь отсутству-
ют почти все неморальные древесно-кустарни-
ковые растения, автохтонная пыльца которых 
обнаружена в плейстоценовых отложениях. Из 
всех широколиственных пород, входящих в со-
став ископаемой плейстоценовой дендрофлоры, 
здесь встречается только липа сибирская (Tilia 
sibirica). Как реликт она произрастает на севе-
ро-востоке Алтая, в бассейне р. Лебедь (правый 
приток р. Бия), а также в черневой (пихтово-ело-
во-кедровой) тайге и сосново-лиственничных ле-
сах предгорий Кузнецкого Алатау. 

Объект исследования

Денисова пещера имеет карстовое проис-
хождение и выработана в правом борту долины 
в крупном блоке силурийских известняков. Она 
состоит из системы субгоризонтальных галерей, 
сообщающихся через центральную камеру. Вход 
в пещеру располагается в уступе отвесной стены 
юго-западной экспозиции на высоте 30 м над со-
временным урезом р. Ануй. Вход ведет в главную 
галерею, открывающуюся в центральный зал – 
камеру диаметром 9–11 м и высотой до 16 м. В 
южной части свода центрального зала находится 
сквозное отверстие (~1 м в поперечнике), обе-
спечивающее умеренную вентиляцию и дневное 
освещение. Из центрального зала отходят три га-
лереи. Две галереи протяженностью до 10 м ухо-
дят в глубь горного массива в юго-восточном на-
правлении. Галерея, наиболее удаленная от входа 
в пещеру, названа восточной галереей. 

Вскрытая к настоящему времени полость вос-
точной галереи имеет 9 м в длину, 10 м в высоту 
и около 3 м в ширину. Днище галереи состоит из 
чередующихся поперечных скальных выступов 
и крутопадающих карстовых колодцев. Будучи 
частью спелеосистемы Денисовой пещеры, вос-
точная галерея испытала в целом сходные с цен-
тральным залом этапы заполнения рыхлыми от-
ложениями. Вместе с тем значительная удален-
ность восточной галереи от предвходовой зоны 
обусловила очевидные различия по веществен-
ному составу отложений галереи и центрального 
зала, поэтому идентичности в литостратиграфии 
их разрезов нет. Для восточной галереи характер-
ны постседиментационные вязко-пластические 

деформации просадочного генезиса. Деформации 
были связаны с медленным внутримассовым пе-
ремещением грунта и не сопровождались пере-
мешиванием вещества разных литологических 
подразделений, что позволило уверенно просле-
живать границы выделяемых слоев и проводить 
отбор проб на палинологический анализ с одно-
значной литостратиграфической привязкой.

Толща рыхлых отложений восточной галереи 
представлена горизонтами преимущественно су-
глинков легкого, среднего или тяжелого грануло-
метрического состава, дифференцируемых также 
по мощности, цвету и степени насыщения облом-
ками коренных пород, детритом, костными остат-
ками (фрагментами и целыми костями) крупных и 
мелких млекопитающих и их копролитами. Под-
робно строение всего разреза и литологические 
описания плейстоценовых осадков представлены 
в публикации Ульянова и др. (2015). Согласно 
литолого-генетическому анализу, в плейстоцено-
вой толще восточной галереи выделены три пач-
ки, разделенные четкими перерывами осадкона-
копления (рис. 1, 2). Нижняя пачка (слои 17.1 и 
17.2) – суглинки охристо-желтого цвета с включе-
ниями известнякового щебня, глыб и выщелочен-
ных натечных образований, являющиеся матери-
алом пещерной «терра-росса», накапливавшейся 
в наиболее древние стадии развития пещерной 
полости. Средняя пачка (слои 16–11) – линзо-
видно-слоистая глыбово-щебнистая толща с пе-
строцветным легкосуглинистым заполнителем. 
Формирование ее происходило, очевидно, после 
вскрытия карстовой полости в обстановке резко 
усилившегося влияния региональных климати-
ческих факторов на фоне интенсивного биоген-
но-антропогенного воздействия. Верхняя пачка 
(слои 9.1–9.3) представлена легкими пылеватыми 
суглинками с линзами и единичными включени-
ями дресвы и мелкого щебня. Для нее характер-
на высокая, но меньшая, чем в перекрывающих 
голоценовых осадках, насыщенность сажистым 
органическим веществом. 

Результаты предшествующих 
палинологических исследований

Палинологический анализ плейстоценовых 
отложений Денисовой пещеры, вскрытых рас-
копами центрального зала и предвходовой пло-
щадки, выполнен в 1992–1997 гг. Е.М. Малаевой. 
На основании спорово-пыльцевых данных 
этих разрезов, а также ближайших стоянок 
Усть-Каракол-1 и Ануй-2 она реконструиро-
вала растительный покров и климат долины 
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Рис. 1. Строение отложений на юго-восточной стенке археологического раскопа в восточной 
галерее стоянки Денисова Пещера (короткими горизонтальными линиями показаны места отбора 

образцов на спорово-пыльцевой анализ, рядом указаны номера образцов) 
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Рис. 2.  Строение отложений на северо-западной стенке раскопа, где вскрыты осадки 
нижележащего слоя 17.2 (Б)
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р. Ануй времени тобольского межледниковья, 
самаровского оледенения, ширтинского поте-
пления, тазовского криохрона, казанцевского 
межледниковья, ермаковского похолодания, кар-
гинского интервала и сартанского оледенения 
(Малаева, 1995, 1998; Деревянко и др., 1998, 
2000). Обобщая климато-фитоценотические 
особенности района стоянок долины р. Ануй в 
межледниковые и холодные эпохи среднего и 
позднего плейстоцена, Е.М. Малаева отмечала, 
что в периоды похолоданий здесь происходило 
повышение общей увлажненности и заметное 
расширение площади темнохвойных еловых и 
кедровых лесов, ранее занимавших верхние яру-
сы горных склонов. Межледниковым этапам от-
вечали относительно более сухие климатические 
условия и широкое распространение лесных или 
лесостепных зональных типов растительности, в 
пределах которых в составе лесов преобладали 
березовые и сосново-березовые древостои с за-
метным участием широколиственных деревьев. 
Важнейшие палеогеографические итоги исследо-
ваний Е.М. Малаевой, к сожалению, прерванных 
в связи с ее кончиной в 1997 г., подробно освеще-
ны в ряде публикаций (Природная среда…, 2003; 
Болиховская и др., 2011; и др.). С 1998 г. палино-
логические исследования отложений памятников 
палеолита Северо-Западного Алтая проводятся 
Н.С. Болиховской. На основании результатов 
спорово-пыльцевого анализа отложений стоянок 
Карама и Каминная детально реконструированы 
изменения растительности и климата, происхо-
дившие на протяжении двух межледниковых и 
двух холодных эпох обитания раннепалеолитиче-
ского человека, а также многих теплых и холод-
ных эпох развития культур среднего и позднего 
палеолита (Деревянко и др., 1998; Болиховская, 
Маркин, 2002; Болиховская, Шуньков, 2005, 
2014). При сопоставлении полученных ранее для 
отложений Денисовой пещеры палинологиче-
ских записей с материалами по другим стоянкам, 
изученным Е.М. Малаевой и нами, обращает на 
себя внимание тот факт, что в разрезах централь-
ного зала и предвходовой площадки пыльца и 
споры важнейших показателей климата и расти-
тельности холодных эпох, таких как Betula sect. 
Fruticosae, Betula sect. Nanae, Alnaster fruticosus 
и других холодостойких растений присутствует в 
незначительных количествах (см. диаграммы на 
рис. 51, 53 и 78 в «Природная среда…, 2003»). 
Тогда как в спектрах сартанских отложений ран-
непалеолитической стоянки Карама, расположен-
ной примерно в 16 км ниже по течению р. Ануй 

в районе, который в настоящее время находится 
в переходной зоне от горно-таежного к горно-ле-
состепному поясу, они имеют высокое процент-
ное содержание. Здесь, согласно полученным па-
линоспектрам, в суровых условиях сартанского 
ледникового этапа, доминирующую роль игра-
ли тундровые и степные ценозы (Болиховская, 
Шуньков, 2005). Установлено, что в раннесартан-
ское время преобладали разреженные сосново-
лиственнично-еловые леса, ерниковые формации 
(Betula sect. Nanae), степные и луговые сообще-
ства. В позднесартанское время возросшая крио-
аридизация климата привела к господству откры-
тых тундро-степных ландшафтов и обилию в рас-
тительном покрове холодостойких кустарников 
(Alnaster fruticosus / Duschekia fruticosa, Betula 
sect. Nanae, B. sect. Fruticosae, Diphazium alpinum) 
и ксерофитов (Artemisia subgenus Dracunculus, A. 
s.g. Seriphidium и др.) (Болиховская и др., 2011). 
Результаты палинологического изучения отложе-
ний пещеры Каминная, расположенной в верх-
ней части современного горно-лесного пояса (в 
верховьях р. Каракол – левого притока р. Ануй), 
показали, что в спектрах финальных стадий позд-
него палеолита (от бёллинга до позднего дриаса 
включительно) в разрезе, находящемся на боль-
шей абсолютной высоте, чем стоянки Денисова 
пещера и Карама, пыльца и споры аркто-боре-
альных и бореальных холодостойких растений 
(Betula sect. Fruticosae, B. fruticosa, B. sect. Nanae, 
B. rotundifolia, Alnaster fruticosus, Botrychium 
boreale и др.) также присутствуют в значительном 
количестве (Деревянко и др., 1998; Болиховская и 
др., 2011). 

В связи с вышесказанным мы с максимальной 
детальностью проводили опробование и пали-
нологический анализ разреза восточной галереи 
Денисовой пещеры. 

Материалы и методические аспекты 
палинологического анализа 

Для спорово-пыльцевого анализа в 2014 г. из 
разреза восточной галереи были отобраны бо-
лее 120 образцов: 79 образцов из слоев 9–17.1, 
вскрытых на юго-восточной стенке раскопа (рис. 
1), и 43 образца из нижележащего слоя 17.2 
(рис. 2), вскрытого на северо-западной стенке. 
Пещерные осадки имеют низкую концентрацию 
пыльцы и спор, поэтому в лаборатории географи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
выделение палиноморф проводили из 50-грам-
мовых порций породы по технологии модифи-
цированной версии сепарационной методики 
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(Болиховская, 1995), разработанной для выделе-
ния пыльцы и спор из субаэральных и бедных рас-
тительными микроостатками осадков плейсто-
цена. Если образец содержал недостаточное для 
статистических подсчетов количество пыльцы и 
спор, проводили их выделение из новых (50- или 
100-граммовых) порций этой пробы. При необхо-
димости очистить полученные палинологические 
концентраты от множества алевритовых и пели-
товых частиц использовали 40%-ю плавиковую 
кислоту (HF). К настоящему времени выполнен 
подробный анализ 61 образца слоев 9–17.2. В 16 
образцах пыльца и споры отсутствовали или при-
сутствовали в недостаточном для статистических 
подсчетов количестве. В составе микрорганики 
многих изученных образцов обнаружено много 
углистых или гумифицированных частиц, докай-
нозойских морских диатомей, диноцист, спикул 
губок и других палиноморф. Для каждого из об-
разцов, имевших достаточно высокую для полу-
чения репрезентативных статистических данных 
концентрацию пыльцы и спор, в процессе прове-
денных аналитических исследований составлена 
электронная коллекция снимков автохтонных и 
аллохтонных пыльцевых и споровых зерен, до-
кайнозойских (предположительно силурийских) 
диатомей и цист динофлагеллят, а также расти-
тельных микроостатков с устьицами (Stomata) и 
других палинологических объектов. 

В целях изучения особенностей седимен-
тации пещерных отложений 23 августа 2015 г. 
была отобрана субфоссильная проба из поверх-
ностного слоя мелкозема, накопившегося на пло-
щадке небольшого уступа в стене коренных по-
род, расположенной напротив входа в Денисову 
пещеру. При анализе установлено присутствие в 
субфоссильном мелкоземе пыльцы Pinus sibirica, 
P. sylvestris, Betula pendula, Humulus lupulus, 
Artemisia, Chenopodiaceae, Liliaceae и др. при до-
минирующем участии пыльцы древесно-кустар-
никовых растений, что адекватно отражает на-
хождение пещеры в горно-лесном поясе. В пре-
паратах субфоссильной пробы также зареги-
стрировано множество углистых органических 
микрочастиц и перечисленных выше морских 
палиноморф. В каждом препарате содержалось 
примерно 30–35 палиноморф (створок диато-
мей, цист динофлагеллят, спикул губок и др.) и 
7–8 пыльцевых зерен. Среди последних преобла-
дала пыльца хмеля Humulus lupulus (4 пыльцевых 
зерна на препарат), так как проба была отобрана во 
время цветения хмеля, лианы которого растут на 
скалах относительно близко от входа в Денисову 
пещеру. 

Многочисленные находки морских водорослей 
и спикул Porifera не только в субфоссильной про-
бе, но и во всех образцах позднеплейстоценовой 
толщи, а также многих пробах среднеплейстоце-
новых слоев указывают на значительную роль в 
составе мелких фракций изучаемых отложений 
восточной галереи разрушенных до рыхлого со-
стояния внутрипещерных коренных осадочных 
пород (силурийских известняков). Морские па-
линоморфы, несомненно, поступали в плейсто-
ценовые отложения также в форме минеральных 
копролитов, когда выветриваемые соленосные 
морские осадки использовались крупными мле-
копитающими в качестве кудюритов. 

Методической основой представленных ниже 
палеогеографических реконструкций послужи-
ли данные спорово-пыльцевого анализа субфос-
сильных проб современных почв и субаквальных 
отложений, отобранных на пробных площадках 
разных горно-тундровых и горно-лесотундро-
вых растительных сообществ ближайших к до-
лине верхнего Ануя горных хребтов Алтая и на 
площадках горно-таежных, горно-лесостепных 
и горно-степных фитоценозов долины р. Ануй и 
его притоков. Подробно результаты этих исследо-
ваний будут изложены в отдельной статье.

Климатостратиграфия и основные этапы 
изменения растительности и климата

Результаты детального анализа отложений 
слоев 9–11 представлены на спорово-пыльце-
вой диаграмме (рис. 3). Палинологическая диа-
грамма всего разреза восточной галереи будет 
составлена и опубликована после завершения 
исследований всех проб, отобранных из слоев 
12–17. Полученная к настоящему времени па-
линологическая запись позволила реконструи-
ровать последовательность ландшафтно-кли-
матических смен, происходивших в районе 
Денисовой пещеры на протяжении среднего и 
позднего палеолита – в интервале от самаров-
ского оледенения до сартанского позднеледни-
ковья включительно.

На протяжении криохрона, отвечающего са-
маровской ледниковой эпохе Западной Сибири, 
происходило накопление слоев 17.2, 17.1 и, воз-
можно, 16, когда в окрестностях пещеры были 
развиты перигляциальные горно-тундровые и гор-
но-лесотундровые ландшафты. Археологические 
материалы в пределах слоев 17 и 16 не были об-
наружены.

Образцы отложений слоя 17.2, залегающих в 
основании разреза восточной галереи, содержа-
ли недостаточное для статистической обработки 
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма верхней части отложений (слоев 9-11) разреза восточной галереи стоянки 
Денисова Пещера (знаком «+» обозначено содержание пыльцы менее 1%) 
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количество пыльцы и спор. В то же время преоб-
ладание во всех спектрах пыльцы микротермных 
кустарников (Betula sect. Nanae, Alnaster fruticosus 
/ Duschekia fruticosa), присутствие в них единич-
ных пыльцевых зерен ели и сосны, а также спор 
зеленых мхов и папоротников (Polypodiaceae) 
свидетельствуют о распространении вблизи пе-
щеры горно-тундровых или горно-лесотундро-
вых ценозов.

Для времени формирования отложений вы-
шележащего слоя 17.1 зафиксированы две фазы 
в развитии растительности. Репрезентативные 
спорово-пыльцевые спектры образцов из нижней 
части осадков слоя 17.1 отражают относительное 
смягчение климатических условий и расширение 
площади лесных биотопов, состоявших преиму-
щественно из ели сибирской (Picea obovata), кедра 
сибирского (Pinus sibirica), сосны обыкновенной 
(P. sylvestris) и березы (Betula sect. Albae). В спек-
трах этих отложений пыльца указанных деревьев 
преобладает. В то же время в них постоянно при-
сутствуют пыльцевые зерна кустарниковых форм 
березы (Betula sect. Nanae, Betula rotundifolia), 
ольховника (Alnaster fruticosus / Duschekia 
fruticosa) и можжевельника (Juniperus). Их при-
сутствие свидетельствует о том, что в это время 
исследуемый район находился в пределах пере-
ходной зоны от горно-лесотундровых ландшаф-
тов к верхней части горно-таежного пояса. Среди 
травяно-кустарничкового покрова превалировали 
представители разнотравья (в основном, астро-
вые (Asteraceae) и папоротники (Polypodiaceae). 
В моховом покрове доминировали зеленые мхи.

Осадки верхней, прикровельной части слоя 
17.1 накапливались в условиях более холодного 
климата и господства в окрестностях Денисовой 
пещеры ерниковой тундры с густым покровом бе-
резы круглолистной (Betula rotundifolia). В соста-
ве кустарникового яруса участвовали также оль-
ховник (Alnaster fruticosus / Duschekia fruticosa), 
кустарниковая береза секции Fruticosae, можже-
вельник и, возможно, кустарниковая ива (Salix). 
Вероятно, с высокой сомкнутостью зарослей бе-
резы круглолистной связано незначительное раз-
витие травяно-кустарничкового покрова, в кото-
ром преобладали верескоцветные и злаки. Среди 
споровых растений основную роль играли хвощ 
и зеленые мхи. В современных ландшафтах се-
веро-западного Алтая Betula rotundifolia образует 
обширные заросли выше границы горно-таежной 
растительности – в субальпийском и горно-тун-
дровом поясах. В современной горной тундре, 
развитой в верховьях р. Шинок (левый приток 
р. Ануй, впадающий ниже по течению примерно 

в 1,5 км от Денисовой пещеры), береза кругло-
листная – важнейший компонент растительности. 
Здесь в настоящее время она формирует кустарни-
ковые заросли высотой 1,5–2,0 м на участках вы-
сокой поймы р. Шинок, а на низкой пойме ерники 
образованы ее низкорослой (0,3–0,5 м) формой.            

В образце слоя 16 найдены лишь единичные 
пыльцевые зерна Betula sect. Nanae, что свиде-
тельствует об образовании слоя в условиях холод-
ного климата. 

Особенности климата и растительности вре-
мени образования слоя 15 не установлены, по-
скольку в полностью изученных мацератах двух 
образцов из этого маломощного слоя присутство-
вали только несколько пыльцевых зерен Pinus 
и Poaceae. В слоях 15 и 14 обнаружены много-
численные каменные артефакты, относящиеся к 
раннему этапу среднего палеолита. В настоящее 
время каменная индустрия из слоев 15 и 14 вос-
точной галереи и слоев 22 и 21 центрального зала 
пещеры является наиболее древней в регионе 
после галечных орудий раннепалеолитической 
стоянки Карама, для которой Н.С. Болиховской 
(Болиховская, Шуньков, 2005) выполнен деталь-
ный палинологический анализ и реконструиро-
ваны растительность и климат двух межледнико-
вых и двух холодных этапов раннего палеолита.

Отложения слоев 14 и 13 охарактеризованы 
репрезентативными палинологическими спек-
трами. Установлено, что их формирование осу-
ществлялось в ширтинскую межледниковую 
эпоху в условиях значительно более теплого 
климата, чем современный климат изучаемого 
района. О длительности этого межледниково-
го этапа свидетельствуют происходившие на 
его протяжении изменения зональной и фор-
мационной структуры растительного покрова. 
Полученные к настоящему времени спорово-
пыльцевые данные отражают 4 фазы в развитии 
растительности. В фазу, отвечающую времени 
формирования средней части слоя 14, на ближай-
шем к Денисовой пещере участке долины р. Ануй 
произрастали широколиственные леса из граба 
сердцелистного (Carpinus cordata), дуба мон-
гольского (Quercus cf. mongolica), липы (Tilia sp.) 
и вяза мелколистного (Ulmus pumila) с лещиной 
(Corylus heterophylla), бересклетом (Euonymus), 
волчеягодником (Daphne) в кустарниковом ярусе, 
а также смешанные леса, в которых кроме пере-
численных широколиственных пород участво-
вали ель, сосна, береза и ольха (Alnus glutinosa). 
Фаза, характеризующая время накопления отло-
жений, залегающих в основании слоя 13, отража-
ет снижение тепло- и влагообеспеченности, а так-
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же господство в окрестностях Денисовой пещеры 
открытых лугово-степных ландшафтов с неболь-
шими участками ольшаников. В травяно-кустар-
ничковом покрове доминировали злаково-раз-
нотравные сообщества (Poaceae, Polemoniaceae, 
Polygonaceae, Ranunculaceae, Asteraceae и др.). 
В следующую фазу, отвечающую периоду фор-
мирования вышележащих осадков нижней части 
слоя 13, в условиях более теплого и влажного 
климата существенно расширились площади ле-
сов. В составе растительных формаций меж-
ледниковых лесных и лесостепных ландшафтов 
преобладали березово-грабовые леса с приме-
сью липы и обильным подлеском из лещины, 
ольшаники и разнотравно-злаковые ассоциации. 
В заключительную стадию образования отложе-
ний слоя 13, которой соответствует 4-я рекон-
струированная фаза в развитии растительности 
рассматриваемого межледникового периода, в 
исследуемом районе в более влажном, чем в пре-
дыдущую фазу, климате господствовали лесные 
формации. Преобладали грабовые леса с приме-
сью дуба и липы, состоявшие из граба сердце-
листного и обыкновенного (Carpinus cordata, C. 
betulus), липы (Tilia cordata, T. sibirica), дуба че-
решчатого (Quercus robur) и подлеска из лещины 
(Corylus spp.), а также ольшаники (Alnus glutinosa 
и A. incana). Более ограниченное распростране-
ние имели березово-хвойные леса из березы по-
вислой (Betula pendula), ели сибирской (Picea 
obovate), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) 
и др.

В суровом климате тазовского ледникового 
периода происходило формирование примерно 
0,9-метровой пачки отложений слоя 12.3 и ниж-
ней части слоя 12.2. Полученные к настоящему 
времени спорово-пыльцевые спектры позволили 
реконструировать 6 фаз в эволюции господство-
вавших перигляциальных ландшафтов, выражен-
ных последовательными сменами следующих 
типов растительности: перигляциальной лесо-
тундры, тундро-лесостепи, перигляциальной тун-
дры, тундро-степи, перигляциальной степи и тун-
дро-степи. Во всех изученных образцах в группе 
пыльцы деревьев и кустарников преобладают 
пыльцевые зерна микротермных кустарников: 
либо березы круглолистной (Betula rotundifolia), 
либо ольховника (Alnaster fruticosus / Duschekia 
fruticosa), либо содоминантно Betula rotundifolia, 
Alnaster fruticosus / Duschekia fruticosa, Alnaster 
mandshurisus / Duschekia mandshuria и можже-
вельника (Juniperus). Установленные изменения 
их процентного состава в спектрах отражают 

трансформации, происходившие в тундровых 
кустарниковых сообществах. В большинстве 
фаз в составе травяно-кустарничкового покро-
ва реконструированных типов перигляциальной 
растительности превалировали вереско-цвет-
ные (Ericales), злаки, астровые (Asteraceae), 
в том числе полынь подродов Euartemisia и 
Seriphidium. 

Согласно полученным данным, осадки верх-
ней части слоев 12.2, 12.1 и нижней части слоя 
11.4 образовались в период казанцевского меж-
ледниковья, а вышележащие слои плейстоце-
на – на протяжении ермаковского, каргинского 
и сартанского этапов. Отложения, отвечающие 
пессимуму сартанского оледенения, в разрезе 
восточной галереи Денисовой пещеры, возмож-
но, отсутствуют.

Казанцевское межледниковье. Этот термо-
хрон характеризует палинологическая запись 
нижней части слоев 11.4, 12.1 и верхней части 
слоя 12.2. Во время накопления отложений слоя 
12.1 и верхней части слоя 12.2 в значительно бо-
лее сухом, чем современный, климате на большом 
по площади отрезке долины р. Ануй были разви-
ты открытые ландшафты с почти повсеместным 
распространением степных, лугово-степных и 
редко-дерновинных (на скалах) травяно-кустар-
ничковых сообществ. Доминировали разнотрав-
ные, злаково-разнотравные, полынные и другие 
группировки, в которых участвовали Ephedra, 
Cannabis, Poaceae, Artemisia s.g. Euartemisia, A. 
s.g. Seriphidium, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, 
Polygonaceae, Rumex, Ranunculaceae, Delphinium, 
Rubiaceae, Fabaceae, Apiaceae, Dipsacaceae, 
Brassicaceae, Lamiaceae, Valerianaceae, Scrophu-
lariaceae, Alliaceae, Liliaceae, Asteraceae, Cicho-
riaceae и др. В небольших прибрежно-пойменных 
древостоях произрастали береза и ольха с уча-
стием в травяно-кустарничковом покрове па-
поротников (Polypodiaceae), верескоцветных 
(Ericales), хвощей и прибрежно-водных растений 
(Alismataceae). Образование осадка нижней части 
слоя 11.4 (рис. 3, палинозона 11) (далее палинозо-
на – ПЗ) происходило в климатических условиях 
более теплых, чем современные. В окрестностях 
пещеры преобладали долинные вязово-ольховые 
(Ulmus pumila, Alnus glutinosa) леса с обильным 
подлеском из лещины обыкновенной (Corylus 
avellana) и хвойно-березовые (Betula pendula, 
Pinus sylvestris) лесные формации горных скло-
нов. В травяном покрове преобладали папоротни-
ки (Polypodiaceae) и злаки, заметную роль играли 
гроздовник и хвощ.
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Детальная палинологическая запись, полу-
ченная для слоев 9.1–9.3 и 11.1–11.4, отражает 
сложную климатостратиграфию этих литологи-
ческих подразделений (рис. 3). В пределах почти 
всех слоев выявлены изменения по разрезу так-
сономического состава и процентного содержа-
ния компонентов в характеризующих их спорово-
пыльцевых спектрах. Подобные изменения отра-
жают происходившие во время их накопления ко-
лебания климата и трансформации растительного 
покрова, но нельзя исключить, что в некоторых 
случаях они обусловлены седиментационными 
особенностями вмещающих осадков. 

Ермаковское оледенение. По палинологиче-
ским данным, Ермаковскому оледенению  отве-
чает образование слоя 11.3 и верхней части слоя 
11.4. Верхняя часть слоя 11.4 формировалась в 
период значительного похолодания, сопрово-
ждавшегося исчезновением широколиственных 
древесных пород, ольхи и березы, и сокращени-
ем площади пойменных лесов. В первую фазу 
(ПЗ 10a) в окрестностях пещеры преобладали 
тундровые ольховниково-ерниковые (Betula sect. 
Nanae, Alnaster fruticosus) и, возможно, ольхов-
никово-ивняковые-ерниковые кустарниковые це-
нозы. Во вторую фазу похолодания (ПЗ 10b) при 
смягчении климатических условий склоны до-
лины заняли лесные сообщества из лиственницы 
и кедра сибирского (Pinus sibirica), в приречных 
древостоях преобладали ивняки. В травяно-ку-
старничковом покрове обеих фаз доминировали 
злаки, полынь, астровые, лилейные и луковые. 

Начальному этапу седиментации слоя 11.3 (ПЗ 
9) отвечает фаза потепления, приведшая к разви-
тию межстадиальных степей. В составе поймен-
ных лесов доминировали ивовые и ольхово-вязо-
вые древостои, а на самых сухих и теплых участ-
ках долины произрастал дуб. В травяно-кустар-
ничковом покрове лесных ценозов заметную роль 
играли верескоцветные и злаки, в прибрежных 
биотопах произрастали частуховые. На участках 
степной и лугово-степной растительности пре-
валировали злаково-разнотравные группировки 
с богатым разнотравьем (Asteraceae, Geraniaceae, 
Ranunculaceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Gen-
tianaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae, Vale-
rianaceae, Polemoniaceae и др.). С этой фазы в 
большинстве спорово-пыльцевых спектров слоев 
11 и 9 отмечена пыльца прибрежно-водных и во-
дных растений, преобладает пыльца частуховых 
(Alismataceae).

Спорово-пыльцевой спектр из средней части 
слоя 11.3 (ПЗ 8) отражает фазу криоаридизации 

климата и развития тундро-степных ландшаф-
тов. На этом уровне исчезает пыльца ольхи и 
широколиственных пород, сокращается коли-
чество пыльцы деревьев, в группе древесно-ку-
старниковых растений доминирует пыльца Betula 
sect. Nanae, можжевельника и ивы. В составе 
травяно-кустарничковых растений преобладает 
пыльца полыни и других Asteraceae, злаков, ве-
рескоцветных, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, 
Saxifragaceae, Lamiaceae. 

Верхняя часть слоя 11.3 (ПЗ 7) формировалась 
в условиях климата прохладного и более влажно-
го, чем в предшествующую фазу. В это время в 
долине преобладали перигляциальные елово-ке-
дровые редколесья с Daphne mezereum в подле-
ске и злаково-разнотравные степи. В раститель-
ном покрове степных и лугово-степных ценозов 
эдификаторами наряду со злаками выступали 
астровые. Значительное участие и разнообра-
зие имели и другие представители разнотра-
вья – Polygonaceae, Apiaceae, Ranunculaceae, в том 
числе Thalictrum, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, 
Lamiaceae, Valerianaceae, Cichoriaceae, Fabaceae, 
Alliaceae, Campanulaceae, Geraniaceae и др. 
Древесно-кустарниковую растительность пой-
мы представляли ивняки и заросли смородины, 
в травяно-кустарничковом ярусе заметную роль 
играли верескоцветные, злаки и осоки.

В отложениях слоев 12.1–11.3 были обнаруже-
ны каменные артефакты основного этапа средне-
го палеолита. В орудийном наборе преоблада-
ют различные типы скребел, хорошо выражен 
зубчато-выемчатый компонент, имеются яркие 
образцы мустьерских остроконечников и левал-
луазских острий. Присутствуют изделия верхне-
палеолитической группы, включающие скребки, 
резцы, долотовидные орудия и тронкированные 
сколы. В слое 11.4 обнаружена проксимальная 
фаланга левой стопы индивидуума женского пола 
неандертальского типа (Медникова, 2011; Prüfer 
et al, 2014).

Каргинский теплый этап. По образцу кости из 
слоя 11.2 получена 14С (AMS)-дата 50300±2200 л.н. 
(OxA-V-2359-16), которая позволяет отнести вре-
мя его накопления к началу каргинского теплого 
этапа схемы Западной Сибири. Согласно пали-
нологическим данным, каргинскому этапу отве-
чает интервал образования слоев 11.1 и 11.2. В 
пределах слоев 11.2 и 11.1 обнаружены артефакты 
раннего этапа верхнего палеолита. В орудийном 
наборе отмечены яркие образцы скребков, резцов, 
долотовидных орудий, отличающихся хорошо вы-
раженной верхнепалеолитической морфологией. 
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Каменную индустрию сопровождают подвески, 
пронизки, бусины, кольца, изготовленные из 
зубов и костей животных, бивня мамонта, по-
делочного камня, скорлупы яиц крупной пти-
цы и раковин моллюсков. При обработке этих 
материалов использовались инновационные 
для этого периода технические приемы, такие 
как резание, скобление, сверление, шлифовка и 
полировка. В слое 11.2 найден проксимальный 
фрагмент концевой фаланги мизинца кисти де-
вочки 6–7 лет (Медникова и др., 2013), палео-
генетические исследования которого показали, 
что этот гоминин значительно отличается от 
Homo sapiens и Homo neanderthalensis (Krause et 
al., 2010). Новый таксон получил по месту обна-
ружения наименование Homo altaiensis или де-
нисовец (Деревянко, 2011).

В спектрах слоя 11.2 в доминирующей группе 
травяно-кустарничковых растений преобладает 
пыльца злаков, астровых, многочисленных и раз-
нообразных представителей разнотравья. Нижняя 
часть слоя 11.2 (ПЗ 6) формировалась в межста-
диальных горно-степных ландшафтах, в расти-
тельном покрове которых доминировали злако-
во-разнотравные степи. В пойменных древостоях 
превалировали береза повислая, ива, ольха, вяз, 
а в травяном покрове значительную роль играли 
папоротники семейства Polypodiaceae. На при-
вершинных склонах долины росли лиственница 
сибирская, ель и сосна кедровая (Pinus sibirica). 
Накопление верхней части слоя 11.2 осуществля-
лось во время стадиального похолодания (ПЗ 5) 
при почти полном исчезновении древесной расти-
тельности из состава господствовавших перигля-
циальных горно-степных ландшафтов, в кустар-
никовых сообществах которых преобладали оль-
ховник, можжевельник и волчеягодник (Daphne 
mezereum), а в травяно-кустарничковом покрове 
открытых местообитаний – разнотравно-злаковые 
группировки. 

Судя по составу и процентным соотношениям 
таксонов в группе пыльцы трав и кустарничков 
в спектрах из слоя 11.1 (ПЗ 4), площади распро-
странения и облик растительного покрова степ-
ных и лугово-степных ассоциаций оставались 
прежними на протяжении большей части време-
ни накопления слоя. Вместе с тем анализ спек-
тра показывает увеличение в нижней части слоя 
вверх по разрезу количества пыльцы деревьев и 
кустарников, которое достигает максимального 
значения в средней части. Формирование этих 
отложений происходило в теплых межстадиаль-
ных климатических условиях, возможно, близ-

ких межледниковым. На склонах и террасовых 
уровнях долины в составе лесных участков до-
минировали широколиственные леса из дуба че-
решчатого, ясеня и липы с подлеском из лещины 
обыкновенной, а также березовые колки. Спектр 
образца из кровли слоя 11.1, в котором преоб-
ладает пыльца Cichoriaceae, полыни и других 
Asteraceae свидетельствует о кратковременном 
импульсе аридизации климата.

Для времени формирования толщи слоя 9 ре-
конструированы три фазы развития раститель-
ности и климата сартанского позднеледниковья. 
Накоплению отложений слоя 9.3 (ПЗ 3) отвечает 
межстадиальная фаза относительно холодного 
климата и господства еловых (Picea obovata) ле-
сов с примесью кедра сибирского. Седиментация 
осадка в верхней части слоя 9.2 (ПЗ 2) происхо-
дила в условиях сурового криоаридного климата 
стадиального интервала. В это время в окрест-
ностях пещеры были широко развиты перигля-
циальные тундро-степи. Основу растительности 
составляли ольховник, береза кустарниковая, 
верескоцветные, эфедра, полыни и злаки. Слой 
9.1 формировался в период распространения 
перигляциальных межстадиальных лесостепей 
(ПЗ 1), когда на склонах долины господствова-
ли пихтово-кедрово-еловые леса, а на открытых 
участках – разнотравно-злаковые и полынно-ма-
ревые группировки.

Археологические материалы из слоя 9 отража-
ют дальнейшее развитие верхнепалеолитических 
комплексов Денисовой пещеры. В индустриях 
второй половины верхнего палеолита возраста-
ет роль пластинчатого производства, появляются 
свидетельства использования микропластинча-
той технологии. 

Заключение

Таким образом, границы палино- и климато-
стратиграфических подразделений часто не совпа-
дают с литостратиграфическими рубежами. Это 
обстоятельство обусловлено спецификой осадко-
накопления и постседиментационными преобра-
зованиями пещерных отложений, а также длитель-
ным периодом их формирования и происходивши-
ми в это время глобальными изменениями клима-
та. Климатические флуктуации сопровождались 
в свою очередь относительно быстрыми транс-
формациями зональных растительных сообществ, 
характеризующихся на северо-западе Алтая, как 
показали наши предшествующие исследования 
(Болиховская, Шуньков, 2014), значительным эко-
лого-фитоценотическим разнообразием.
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NEW PALYNOLOGICAL DATA FROM THE UNIQUE PALEOLITHIC 
SITE OF DENISOVA CAVE IN NORTHWEST ALTAI 

N.S. Bolikhovskaya1, M.B. Kozlikin2, M.V. Shunkov3, V.A. Ul’yanov4,                                                                                 
S.S. Faustov5

Denisova Cave is a multi-stratifi ed archaeological site in Northwest Altai, which appears to 
be the most promising object for studying prehistoric culture and evolution of natural environ-
ment during the Middle and Late Pleistocene in North Eurasia. The sequence of loose sediments 
at Denisova Cave contains cultural remains dating back to a time period spanning from the 
early Middle Paleolithic to the Middle Ages. Evidence resulted from the study of Pleistocene 
sediments in the cave, using a whole range of archaeological, anthropological, paleobotanical 
and other paleogeographic methods, has been published in a series of monographs, as well as in 
many scientifi c papers. This publication presents new palynological data obtained for Pleisto-
cene strata in the East Chamber of the cave in 2016–2017. The results of an in-depth palynologi-
cal analysis for all layers in the sequence have made it possible to carry out climatostratigraphic 
subdivision of the Middle and Late Pleistocene deposits, providing characteristics of changes 
in the composition of palynofl oras and reconstructing the main (interglacial and glacial) stages 
in the evolution of vegetation and climate during their formation. Detailed reconstructions of 
changes in Pleistocene environments around Denisova Cave are of unquestionable scientifi c 
interest, inasmuch as anthropological fi nds which enabled identifi cation of a new population of 
hominines, Homo altaiensis or Denisovans, using paleogenetic analysis, have been found in the 
deposits of layer 11 in the East Chamber.

Key words: Altai, Denisova Cave, palynology, Pleistocene, climatostratigraphy, vegeta-
tion, climate, environment.
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