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Обобщены и проанализированы литературные и оригинальные данные о вымерших в голоцене ко-
пытных животных Северной Евразии. Приведены данные об абсолютном и относительном воз-
расте и местах сбора костных находок дикой лошади (Equus ferus Boddaert 1785), европейского осла
(Equus hydruntinus Regalia 1907), гигантского оленя (Megaloceros giganteus Blumenbach 1799), перво-
бытного бизона (Bison priscus Bojanus 1825), овцебыка (Ovibos moschatus Zimmermann 1780) и тура (Bos
primigenius Bojanus 1825); в сравнительном аспекте обсуждаются характер сокращения ареалов и вре-
мя исчезновения видов. Сделано заключение о том, что в последнюю межледниковую эпоху изме-
нения границ ареалов происходили с разной скоростью не только у разных видов, но и у одного вида
в разных частях ареала.
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В конце плейстоцена–начале голоцена про-
изошли существенные изменения видового со-
става и границ ареалов ряда видов млекопитаю-
щих. Этот процесс затронул разные таксономиче-
ские группы, в том числе копытных. Причины
сокращения численности и последующего исчез-
новения крупных травоядных млекопитающих
связывают с глобальным изменением климата и
его последствиями (Guthrie, 2006; Lister, Stuart,
2008; Lorenzen et al., 2011; Cooper et al., 2015), ко-
торые сопровождались ростом интенсивности
хозяйственного освоения природных ресурсов
человеком.

Повышение средней температуры окружаю-
щей среды и значительный рост увлажненности,
наблюдаемые в финале плейстоцена (Rabanus-
Wallace et al., 2017), приводят к постепенной де-
градации перигляциальных криоаридных ланд-
шафтов и формированию современной природ-
ной зональности. С началом голоцена на всей
территории Северной Евразии начинаются быст-
рое развитие лесного покрова и уменьшение пло-
щади открытых ландшафтов (MacDonald et al.,
2000; Хотинский, Климанов, 2002; Binney et al.,
2009; Tarasov et al., 2009). Ландшафтно-климати-

ческие изменения повлекли за собой сокращение
численности и исчезновение одних видов млеко-
питающих, расширению ареалов и появлению в
Северной Евразии других видов.

В силу своих размеров, стадного образа жизни
и широкого распространения крупные травояд-
ные млекопитающие были значимы в жизнеобес-
печении древних человеческих коллективов.
Охота на копытных животных занимала значи-
тельное место в хозяйстве с плейстоцена, но с
началом голоцена группа видов травоядных жи-
вотных сократила свои ареалы и впоследствии
вымерла. Эти процессы отмечаются на всей тер-
ритории, однако их региональное и локальное
проявление было различным.

Целью настоящей работы является обобщение
и анализ сведений о находках костей исчезнув-
ших в голоцене копытных животных Северной
Евразии – дикой лошади (Equus ferus Boddaert
1785), европейского осла (Equus hydruntinus Rega-
lia 1907), гигантского оленя (Megaloceros giganteus
Blumenbach 1799), тура (Bos primigenius Bojanus
1825), первобытного бизона (Bison priscus Bojanus
1825) и овцебыка (Ovibos moschatus Zimmermann
1780). В настоящий момент подробные сведения о
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голоценовом распространении вымерших копыт-
ных имеются в основном для Западной и Цен-
тральной Европы (Benecke, 1999; Stuart et al.,
2004; van Vuure, 2005; Sommer et al., 2011; Crees,
Turvey, 2014; Crees et al., 2016; Lister, Stuart, 2019).
Данные для остальной части субконтинента явля-
ются зачастую разрозненными, а для некоторых ви-
дов – неполными или прежде не рассматривались.

Нами обобщена известная информация о на-
ходках костных остатков вымерших копытных
животных и их возрасте, изучен характер их гео-
графического распределения в разные периоды
голоцена, и на основе полученных данных уточ-
нены области обитания видов. Полученные ре-
зультаты позволяют проследить характер деграда-
ции ареалов рассматриваемых видов животных и
получить более детальную картину по хронологии
их вымирания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Изучены опубликованные, оригинальные и

архивные сведения об остеологических находках
шести видов копытных более 200 голоценовых
местонахождений Северной Евразии. Область
исследования охватывает Восточную Европу,
Предкавказье, Урал, Казахстан, Западную, Сред-
нюю, Южную, Северо-Восточную Сибирь и
Приморье, по которым в настоящее время прохо-
дят природные зоны от арктических пустынь до
полупустынь.

Возраст находок костей изучаемых видов жи-
вотных оценен на основании некалиброванных
радиоуглеродных дат, полученных как непосред-
ственно по кости (табл. 1), так и косвенно –
по другим органическим остаткам из вмещающе-
го ее слоя, а также при помощи археологических
и стратиграфических методов.

Хронологический интервал исследования – от
раннего голоцена (10200 л. н.) до исторического
времени (условно 200 л. н.). Периодизация голо-
цена принята со следующими границами (Хотин-
ский и др., 1991): ранний голоцен (пребореаль-
ный и бореальный периоды, PB–BO, 10 200–
8000 л. н.), средний голоцен (атлантический
период AT, эпохи неолита и энеолита, 8000–
4600 л. н. и суббореальный период, SB, финал
энеолита–бронзовый век, 4600–2600 л. н.), позд-
ний голоцен (субатлантический период, ранний
железный век и средневековье, SA, 2600–200 л. н.).

Картографирование восстановленных ареалов
выполнено точечным методом: местонахождения
с находками рассматриваемых видов нанесены на
карты для каждого хронологического интервала.
Местонахождения с костными остатками, дати-
рованными непосредственно, и местонахожде-
ния с находками, возраст которых определен на

основании радиоуглеродных дат слоя и археоло-
гическими методами, на карте отмечены разны-
ми значками. Схематическая карта позволяет по-
лучить представление об общих очертаниях ареа-
лов видов в прошлом.

Для ряда видов имеются методические про-
блемы, связанные с идентификацией костных
остатков. Морфологические различия костей
крупных быков (роды Bos и Bison) незначительны.
Наибольший диагностический вес во всех случа-
ях имеют целые черепа и роговые стержни, кото-
рые не всегда представлены в материале. Кости
посткраниального скелета представителей Bos и
Bison различают морфологически с определенны-
ми методическими трудностями (Бибикова, 1958;
Olsen, 1960; Stampfli, 1963). Представителя Bos от-
носят к дикой форме B. primigenius на основании
крупных, выходящих за пределы изменчивости у
домашней формы B. taurus, размеров зубов и ко-
стей посткраниального скелета (Цалкин, 1970).
Представителя Bison относят к бизону B. priscus
также исходя из размеров костей, превышающих
таковые у зубра B. bonasus, однако оценка значе-
ний этих границ зачастую проводится субъектив-
но. Поэтому видовая принадлежность костных
находок крупных быков в ряде случаев может
быть дискуссионной. Так, костные остатки из ар-
хеологических памятников SB периода в Казах-
стане, которые в настоящей работе рассматрива-
ются как принадлежащие туру, другие авторы
считают принадлежащими домашнему скоту
(Гайдученко, 1998; 2013).

Дикая и домашняя формы лошади не различа-
ются по морфологическим признакам костей
скелета, вследствие этого относительно принад-
лежности лошадей из энеолитических (SB) стоя-
нок Казахстана (ботайско-терсекская историко-
культурная общность) имеются противополож-
ные точки зрения. Одни исследователи относят
костные остатки лошадей из этих памятников к
дикой форме (Ермолова, 1993; Levine, 1999; Be-
necke, von den Driesch, 2003; Kosintsev, Kuznetsov,
2013), другие – к домашней (Ахинжанов и др.,
1992; Гайдученко, 1998; Anthony, Brown, 2000;
Outram et al., 2009). В этой связи нами исключены
из анализа материалы функционировавших 5000–
4000 л. н. древних поселений с территории Казах-
стана, в которых кости лошадей найдены совместно
с костями домашних животных. Рассматривается
материал этого периода только из кратковременных
стоянок, оставленных охотниками: здесь количе-
ство костных остатков невелико и сопутствующие
виды представлены только дикими животными.

Находки костей лошади из энеолитических
поселений лесной зоны Полесья и Подвинья (Би-
бикова, 1972; Кузьмина, 2003), а также лесостеп-
ной полосы Урало-Поволжья (Моргунова и др.,
2017) отнесены к дикой форме на основании анали-
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Таблица 1. Некалиброванные радиоуглеродные даты по костям E. ferus, M. giganteus, B. primigenius, B. priscus
и O. moschatus

Местонахождение Координаты
с.ш., в.д. Лабораторный № C14 дата Источник

Лошадь дикая (Equus ferus)
р. Часовня 61.2, 128.2 ГИН–14697 9790 ± 60 Боескоров и др., 2016
Шолма 1 55.5, 47.3 Ki–15156 9200 ± 200 Гугалинская и др., 2010
р. Ньюнкаракутари 75.2, 105.5 ГИН–10509 9010 ± 140 MacPhee et al., 2002
Шолма 1 55.5, 47.3 Ki–15155 8160 ± 120 Гугалинская и др., 2010
Черемухово 1-2 60.2, 60.0 СОАН–5138 8030 ± 120 Bachura, Kosintsev, 2007
о-в Вилькицкий 75.4, 152.3 Beta–191338 7900 ± 40 Анисимов и др., 2009
Кунда 59.5, 26.6 KIA–35735 7385 ± 35 Sommer et al., 2011
Преображенка 6 55.3, 77.0 UBA–27425 7214 ± 63 Marchenko et al., 2015
Турганикское 52.5, 53.5 SPb–1501 5816 ± 80 Моргунова и др., 2017
Кяэпа 57.5, 27.1 KIA–35737 5698 ± 73 Sommer et al., 2011
Турганикское 52.5, 53.5 SPb–1861 5615 ± 80 Моргунова и др., 2017
Туба 1 48.5, 38.3 Ki–8256 5480 ± 80 Манько и др., 2001
Большая Элиста 1 46.6, 43.7 GrA–51016 5260 ± 35 Шишлина и др., 2015
Маяки 46.3, 30.2 Poz–24927 4770 ± 40 Pruvost et al., 2011
Ойягосский Яр 72.5, 142.5 GrA–540209 4630 ± 35* Боескоров и др., 2013
п-ов Быковский 71.3, 129.4 ГИН–10256 4610 ± 40 Kuznetsova et al., 2001
Ново-Байрамгулово 54.1, 59.0 СОАН–7274 4415 ± 125 Косинцев, Пластеева, 2013
Новоильинка III 53,3, 79.2 СОАН–8318 4585 ± 170 Ситников и др., 2007
Новоильинка III 53.3, 79.2 ЛЕ–7534 4270 ± 170 Ситников и др., 2007
Батагайское 67.5, 134.5 GrA–48709 4400 ± 35 Лазарев и др., 2011
р. Орда 53.5, 81.5 СОАН–4569 4315 ± 45 Васильев и др., 2007
р. Агапа 71.6, 87.0 ГИН–3243 3250 ± 60 Сулержицкий, Романенко, 1997
о-в. Котельный 75.2, 141.0 ГИН–13237 3000 ± 45 Кузнецова, ван дер Плихт, 2009
оз. Мойчоон, Хромская губа 70.0, 143.0 ЛУ–1084 2310 ± 80 Лазарев, 1980
о-в. Большой Ляховский 73.3; 141.3 ГИН–10 687 2200 ± 50 Kuznetsova et al., 2001
р. Большая Балахня 73.6; 100.5 ГИН–2744 2150 ± 200 Сулержицкий, Романенко, 1997

Олень гигантский (Megaloceros giganteus)
Кульметовский грот 58.5, 55.2 OxA–10 676 10260 ± 55 Stuart et al., 2004
Черниговский рудник 55.4, 86.0 OxA–13026 10055 ± 45 Stuart et al., 2004
Улуир 55.1, 58.6 OxA–19685 10020 ± 40 Lister, Stuart, 2019
Бобылек 56.3, 57.4 OxA–11063 9960 ± 55 Stuart et al., 2004
Сосновый Тушамский 58.3, 102.9 GrA–56931 9450 ± 50 van der Plicht et al., 2015
Сосновый Тушамский 58.3, 102.9 GrA–56932 9405 ± 45 van der Plicht et al., 2015
Усть-Талая 1 55.4, 103.0 GrA–56936 9235 ± 45 van der Plicht et al., 2015
Челябинск 55.0, 61.0 OxA–19681 8276 ± 36 Lister, Stuart, 2019
Шигирский торфяник 60.2, 57.4 OxA–11064 7990 ± 45 Stuart et al., 2004
Сопка 2 55.4, 76.4 GrA–56934 7925 ± 40 van der Plicht et al., 2015
Преображенка 6 55.3, 76.6 OxA–23412 7889 ± 38 Lister, Stuart, 2019
Преображенка 6 55,3, 76.6 GrA-56935 7865 ± 40 van der Plicht et al., 2015
Мергень 6 56.0, 69.5 OxA–27615 7321 ± 33 Lister, Stuart, 2019

Мергень 6 56.0, 69.5 OxA–27706 7147 ± 38 Lister, Stuart, 2019

Редут 64.2, 55.5 OxA–10705 7100 ± 50 Stuart et al., 2004
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за типа хозяйства, культуры, радиоуглеродного воз-
раста и видового состава сопутствующей фауны.

Костные остатки E. lenensis (Russanov 1968) и
Equus sp. с территории северо-востока Сибири
(Боескоров и др., 2013, 2016) в настоящей работе
указаны как принадлежащие E. ferus.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дикая лошадь (Equus ferus (Boddaert 1785)) пе-
режила переход от плейстоцена к голоцену, хотя
ее численность и ареал уменьшились, о чем сви-
детельствует малочисленность находок (рис. 1A).
Некогда единый ареал вида в начале голоцена

Примечания. В случае наличия двух и более дат для находок из одного местонахождения приводятся их максимальное и ми-
нимальное значения. * – радиоуглеродная дата получена по кости или рогу. ** – радиоуглеродная дата получена по шерсти
или мягким тканям того же образца. *** – радиоуглеродные даты получены по одному образцу.

Редут 64.2, 55.5 OxA–13014*** 7034 ± 34 Stuart et al., 2004
Редут 64.2, 55.5 KIA–5668*** 6968 ± 33 Stuart et al., 2004
Камышлов 62.7, 56.9 OxA–13015*** 6881 ± 38 Stuart et al., 2004
Камышлов 62.7, 56.9 KIA–5669*** 6816 ± 35 Stuart et al., 2004
Малоархангельск 52.4, 36.5 OxA–19 488 6832 ± 33 Lister, Stuart, 2019
Малоархангельск 52.4, 36.5 OxA–19 487 6829 ± 33 Lister, Stuart, 2019

Тур (Bos primigenius)
р. Барык 51.1, 93.0 СОАН–6336 9860 ± 160 Лавров, Забелин, 2007
Мирное 46.3, 30.2 GrA–37336 8280 ± 45 Biagi et al., 2008
Краснокаменка 54.4, 60.1 СОАН–5754 8040 ± 210 Мосин, 2000
Бугульдейка II 52.3, 105.5 OxA–23949 4966 ± 30 Лозей и др., 2014
Бугульдейка II 52.3, 105.5 OxA–23948 4940 ± 30 Лозей и др., 2014

Бизон первобытный (Bison priscus)
Золоторучье 1 57.3, 38.1 KIA–39314 10240 ± 37 Hartz et al., 2010
р. Раучуа 69.3, 166.3 AA–101271 9497 ± 92* Kirillova et al., 2015
р. Раучуа 69.3, 166.3 SPb–743 8030 ± 70** Kirillova et al., 2015
о. Врангеля 71.0, 178.0 ЛУ–2801 9450 ± 100 Vartanyan et al., 2008
оз. Чукчалах 71.5, 140.3 GrA–53290 9310 ± 45* Боескоров и др., 2013
оз. Чукчалах 71.5, 140.3 GrA–53292 9295 ± 45** Боескоров и др., 2013
Куналей 50.6,107.8 ГИН–14668 9000 ± 270 Зарецкая и др., 2015
р. Попигай 72.8, 107.4 Beta-148623 8860 ± 40 MacPhee et al., 2002
Батагай 67.0, 134.0 GrA–50838 8215 ± 45 Григорьев и др., 2017
р. Оять 60.4, 35.3 GrA–41240 3045 ± 35 Markova et al., 2015

Овцебык (Ovibos moschatus)
п-ов Таймыр 74.0, 101.0 AAR–11749 5364 ± 49 Lorenzen et al., 2011
п-ов Таймыр 74.0, 101.0 OxA–17064 4082 ± 30 Campos et al., 2010
мыс Челюскин (Таймыр) 77.4, 104.2 б/н 3800 ± 200 MacPhee et al., 2002
п-ов Таймыр 74.0, 101.0 AAR–11744 3372 ± 43 Lorenzen et al., 2011
п-ов Быковский 71.3, 129.4 ГИН–10259 3180 ± 100 Kuznetsova et al., 2001
мыс Челюскин (Таймыр) 77.4, 104.2 ГИН–2945 2920 ± 50 Сулержицкий, Романенко, 1997
п-ов Таймыр 74.0, 101.0 OxA–17063 2918 ± 28 Campos et al., 2010
Прончищева п-ов (Таймыр) 75.1, 112.3 ГИН–25529 2900 ± 60 MacPhee et al., 2002
п-ов Таймыр 74.0, 101.0 OxA–17062 2756 ± 27 Campos et al., 2010
п-ов Таймыр, р. Логата 73.2, 97.0 ГИН–3803 2700 ± 70 Сулержицкий, Романенко, 1997
Тумат 59.4, 130.4 GrA–62450 2535 ± 30 Boeskorov et al., 2017

Местонахождение Координаты
с.ш., в.д. Лабораторный № C14 дата Источник

Таблица 1.   Окончание
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стал фрагментированным, а в ряде регионов ди-
кая лошадь вымерла.

На севере Восточной Европы (Lozovski, 1996;
Жилин, 2001, 2002, 2004; Ponomarev et al., 2013;
Huftchammer et al., 2018), кроме Прибалтики (Па-
авер, 1965), Скандинавии (Groves, 1986) и Примо-
рья (Гасилин, 2013), дикая лошадь вымерла на ру-
беже плейстоцена и голоцена. На большей части

Сибири лошадь также исчезла в это время. Исчез-
новение вида в ряде регионов происходило быст-
ро. Так, в Верхнем Поволжье лошадь уже отсут-
ствует в многочисленных фаунах PB периода
(Жилин, 2001, 2002, 2004).

Причиной исчезновения лошади на вышеука-
занных территориях, вероятно, стало быстрое
формирование лесов, прежде всего хвойных и

Рис. 1. Места находок костных остатков копытных в PB–BO (A) и AT (B) периодах: 1 – европейский осел (Equus hy-
druntinus), 2 – дикая лошадь (E. ferus), 3 – первобытный бизон (Bison priscus), 4 – гигантский олень (Megaloceros gigan-
teus), 5 – тур (Bos primigenius), 6 – овцебык (Ovibos moschatus). Закрашенные значки обозначают находки, имеющие аб-
солютный возраст; значки в виде контуров – находки, датированные на основании радиоуглеродных дат слоя и архео-
логическими методами.

A

B

1 2 3 4 5 6
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смешанных (Хотинский, Климанов, 2002; Bly-
akharchuk, 2003; Väliranta et al., 2006; Novenko
et al., 2009; Tarasov et al., 2009). Напротив, в тех
районах, где сформировался мозаичный ланд-
шафт, дикая лошадь продолжала обитать. Так,
спорово-пыльцевые спектры из вмещающих от-
ложений местонахождений Урала, в которых
найдены кости лошади, показывают наличие лес-
ных массивов, но со значительными остепненны-
ми участками (Жилин и др., 2012). Радиоуглерод-
ные даты из этих местонахождений получены не-
посредственно для кости лошади (табл. 1) и для
вмещающего слоя (Жилин и др., 2012), что явля-
ется надежным свидетельством сохранения ди-
кой лошади в некоторых районах лесной зоны.

В раннем голоцене (PB-BO) остатки лошади
найдены (рис. 1A) в северном Причерноморье
(Бибикова, 1978), Крыму (Мацкевой, 1977; Биби-
кова, 1984; Benecke, 1999), Карпатах (Мацкевой
и др., 1983), Подонье (Трегуб, Федюнин, 2012),
Среднем Поволжье (Гугалинская и др., 2010), на
Урале (Улитко, 2006; Bachura, Kosintsev, 2007;
Жилин и др., 2012), Таймыре (MacPhee et al.,
2002), в Приангарье и западном Прибайкалье
(Номоконова, Горюнова, 2012; Клементьев,
2014), Северо-Восточной Сибири (Боескоров
и др., 2016). К концу раннего голоцена лошадь ис-
чезает в Крыму (Benecke, 1999).

Начиная с AT периода, основная часть ареала
дикой лошади занимала территорию современ-
ной степной и лесостепной зон (рис. 1B). Подав-
ляющее большинство костных остатков происхо-
дит из местонахождений на Нижнем Днестре (Да-
вид, 1982), Нижнем Днепре (Манько и др., 2001;
Котова, 2002; Pruvost et al., 2011), Нижнем Дону
(Крижевская, 1974; Кузьмина, Каспаров, 1987), в
Предкавказье (Спасовский, 2008), в Среднем и
Нижнем Поволжье, Прикаспии (Кузьмина, 1988;
Косинцев, Варов, 1996; Гасилин и др., 2008; Ши-
шлина и др., 2015; Vybornov et al., 2018), южном
Приуралье и Зауралье (Мосин, Страхов, 2010;
Моргунова и др., 2017), Западной Сибири (Ахин-
жанов и др., 1992; Marchenko et al., 2015), Приени-
сейской Сибири (Мандрыка, Оводов, 2005) и за-
падном Прибайкалье (Ермолова, 1978; Оводов,
Панычев, 1982; Номоконова и др., 2009).

Изолированные популяции дикой лошади в
этот период сохранялись в лесной зоне (рис. 1B),
о чем свидетельствуют находки в Прибалтике
(Паавер, 1965; Тимофеев, 1996; Sommer et al.,
2011), в Приладожье (Громова, 1949) и на Сред-
нем Урале (Чаиркина, 2005). Другой изолиро-
ванный участок ареала находился на крайнем се-
веро-востоке Сибири. Костные остатки вида
происходят с северной оконечности Якутии и с
о-ва Вилькицкого (Kuznetsova et al., 2001; Аниси-
мов и др., 2009; Лазарев и др., 2011; Боескоров
и др., 2013). Отсутствие костных находок лошади

в центральной части Западной, Средней и Севе-
ро-Восточной Сибири может быть следствием
слабой изученности района, для которого извест-
но мало местонахождений. Однако надежных
свидетельств обитания дикой лошади в таежной
зоне нет, поэтому отсутствие находок вида на боль-
шей части Сибири наиболее вероятно отражает от-
сутствие дикой лошади на этой территории в тече-
ние голоцена и, следовательно, указывает на изоли-
рованность северного фрагмента ее ареала.

К концу AT периода лошадь вымирает на всей
территории Сибири, за исключением районов
крайнего севера. Самая поздняя находка проис-
ходит со Среднего Енисея из отложений стоянки
Усть-Шилка 2 возрастом 5800–5220 л. н. (Манд-
рыка, Оводов, 2005).

Географическое распределение костных нахо-
док, датируемых SB периодом (рис. 2A), показа-
ло, что основной ареал дикой лошади сохранялся
в пределах современных зон степи и лесостепи,
простираясь сплошной полосой от северного
Причерноморья (Журавлев, 2001), Среднего и
Нижнего Поволжья (Кузьмина, 1988), Южного
Урала и Зауралья (Мосин, 1996; Косинцев, Пла-
стеева, 2013; Косинцев и др., 2013), Казахстана
(Ахинжанов и др., 1992) до Новосибирского
Приобья и Предалтайских степей (Ситников и
др., 2007; Косинцев и др., 2013). Из местонахож-
дений, расположенных в лесной зоне Русской
равнины (Бибикова, 1972; Кузьмина, 2003) и в
Прибалтике (Паавер, 1965) находки костей лоша-
ди немногочисленны.

Изолированные популяции дикой лошади в
SB период продолжали обитать на крайнем севере
Сибири, о чем свидетельствуют прямые даты по
костям с о-ва Котельный, северной оконечности
Якутии и п-ова Таймыр (Сулержицкий, Рома-
ненко, 1997; Кузнецова, ван дер Плихт, 2009; Ла-
зарев и др., 2011).

Точные границы распространения дикой ло-
шади в SA периоде неизвестны по причине широ-
кого распространения домашних лошадей. Пись-
менные исторические источники свидетельству-
ют, что дикие лошади – тарпаны – еще обитали в
евразийских степях до 19 в. (Гептнер и др., 1961;
Кириков, 1979, 1983). Вместе с тем, тарпаны сво-
бодно скрещивались с домашними лошадьми,
т.к. описаны случаи угона дикими жеребцами до-
машних кобыл (Анучин, 1896).

Восстановленный ареал тарпана занимал
степные, лесостепные и полупустынные области
Восточной Европы, частично заходя в лесную зо-
ну современной Литвы, Белоруссии и Калинин-
градской области (Гептнер и др., 1961), и соответ-
ствовал ареалу дикой лошади в SB периоде, за ис-
ключением его северо-сибирского фрагмента. От
причерноморских степей и Крыма ареал тарпана
проходил на восток по низовьям Волги, нижнему
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и среднему течению Урала и до Барабинской сте-
пи и Предалтайских степей включительно (Гепт-
нер и др., 1961). Южная его граница захватывала
степи Предкавказья, доходила до Каспийского
побережья и, вероятно, до северной оконечности
Аральского моря и оз. Балхаш (Гептнер и др.,
1961). В литературе известны голоценовые наход-
ки диких лошадей из районов, расположенных
южнее восстановленной границы ареала тарпана

(Кожамкулова, 1969), однако их точный возраст
неизвестен.

На крайнем севере Сибири лошадь дожила
вплоть до начала нашей эры (табл. 1). Костные
остатки в местонахождениях на Хромской губе
(Лазарев, 1980), о-ве Большой Ляховский
(Kuznetsova et al., 2001) и п-ове Таймыр (Сулер-
жицкий, Романенко, 1997) принадлежат именно

Рис. 2. Места находок костных остатков копытных в SB (A) и SA (B) периодах: 1 – дикая лошадь (Equus ferus), 2 – пер-
вобытный бизон (Bison priscus), 3 – тур (Bos primigenius), 4 – овцебык (Ovibos moschatus). Закрашенные значки обозна-
чают находки, имеющие абсолютный возраст; значки в виде контуров – находки, датированные на основании радио-
углеродных дат слоя и археологическими методами.

A

B
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дикой форме. Домашняя лошадь появляется в
арктической зоне позднее, вместе с якутскими
племенами, которые заселили регион между 1500
и 1000 л. н. (Crubézy et al., 2010).

Европейский плейстоценовый осел (Equus hy-
druntinus (Regalia 1907)). Таксономический статус
E. hydruntinus остается дискуссионным (Burke
et al., 2003; Orlando et al., 2006; Geigl, Grande,
2012). Молекулярные исследования (Orlando et al.,
2006; Bennett et al., 2017) показывают родственные
связи между E. hydruntinus и куланом (E. hemionus
(Pallas 1775)).

В первой половине голоцена (рис. 1) вид изве-
стен из археологических памятников Крыма
(Щепинский, Черепанова, 1969; Бибикова, 1975,
1984; Benecke, 1999), нижнего Приднестровья
(Бибикова, 1978; Давид, 1982) и северного При-
азовья (Котова, 2002), хотя ареал в позднем плей-
стоцене был шире и охватывал юг Европы до Кав-
каза (Верещагин, 1959; Громова, 1965; Orlando
et al., 2006). Количество костных остатков в изу-
ченных местонахождениях голоцена невелико,
что косвенно указывает на невысокую числен-
ность вида в прошлом.

К середине голоцена европейский осел полно-
стью исчез из фауны региона. Наиболее поздние
датированные находки со стоянки Семеновка 1 в
Приазовье (рис. 1B) происходят из слоя периода
AT 2, т.е. не позднее 6000 л. н. (Котова, 2002). Ма-
ло известно об особенностях экологии E. hydrunti-
nus, однако можно предположить, что он имел
общие черты с азиатскими ослами (Burke et al.,
2003), следовательно, предпочитал открытые
ландшафты с засушливым климатом. Вымирание
E. hydruntinus, вероятно, определялось изменени-
ями окружающей среды и ростом влажности кли-
мата, которые способствовали сокращению и
фрагментации ареала в раннем голоцене (Crees,
Turvey, 2014). Низкая численность вида, малая
площадь ареала и воздействие промысловой дея-
тельности человека привели к тому, что послед-
ние представители E. hydruntinus исчезают уже к
середине атлантического периода.

Гигантский олень (Megaloceros giganteus (Blu-
menbach 1799)). В позднем плейстоцене вид оби-
тал от Западной Европы до Забайкалья (Vislo-
bokova, 2012; Lister, Stuart, 2019), однако с самого
начала голоцена его распространение и числен-
ность значительно сократились.

Фактических данных о распространении ги-
гантского оленя очень немного, поэтому пределы
ареала вида на рассматриваемой территории не
могут быть очерчены. Известные находки PB–BO
периода (рис. 1A) присутствуют в местонахожде-
ниях Среднего и Южного Урала (Stuart et al.,
2004; Lister, Stuart, 2019), юга Западной Сибири и
Приангарья (van der Plicht et al., 2015). Вымирание
вида в Приангарье произошло существенно рань-

ше, чем в других регионах, и, вероятно, было свя-
зано с замещением степных и лесостепных участ-
ков таежной растительностью. Радиоуглеродный
возраст находок из Приангарья соответствует
9450–9235 л. н. (van der Plicht et al., 2015), и в отло-
жениях более позднего времени вид уже не встре-
чается.

В начале AT периода рефугиумы гигантского
оленя еще сохранялись в центральной части
Среднерусской возвышенности (Lister, Stuart,
2019), на Южном Урале и в Зауралье (Stuart et al.,
2004; Lister, Stuart, 2019), Барабинской лесостепи
(van der Plicht et al., 2015), однако к середине пери-
ода вид исчезает из фауны региона. Все голоцено-
вые находки M. giganteus приурочены к лесостеп-
ной зоне.

Тур (Bos primigenius (Bojanus 1825)). Для PB–
BO периодов известны находки вида из южных
областей (рис. 1A): в Приднестровье (Давид,
1982), Поднепровье (Пiдоплiчко, 1956; Котова,
2002; Biagi et al., 2008), южном Зауралье (Мосин,
2000) и в верховьях р. Енисей (Лавров, Забелин,
2007). Точный возраст имеют три находки: кость
из древнего поселения Мирное в северном При-
черноморье датируется 8280 ± 45 л. н. (Biagi et al.,
2008), роговой стержень со стоянки Краснока-
менка в южном Зауралье – 8040 ± 210 л. н (Мо-
син, 2000), скелет тура из отложений р. Барык
(Тыва) – 9860 ± 160 л. н. (Лавров, Забелин, 2007).
Редкость костных остатков в местонахождениях
PB–BO периода косвенно свидетельствует о не-
высокой численности животного.

Наибольшей численности и обширности свое-
го ареала тур достигает в среднем голоцене, что
отражается в росте числа находок костей и место-
нахождений. В AT периоде (рис. 1B) вид населял
лесостепи и лиственные леса, реже – степную зо-
ну Европы (Паавер, 1965; Крижевская, 1974; Би-
бикова, 1975, 1978; Давид, 1982; Кузьмина, Каспа-
ров, 1987; Косинцев, Варов, 1996; Котова, 2002;
Гасилин, Косинцев, 2009; Саблин и др., 2011; Га-
лимова и др., 2015; Vybornov et al., 2018) и Сибири
до Прибайкалья. Самая восточная находка в При-
байкалье датируется 4966–4940 л. н. (Лозей и др.,
2014). В Приморье тур в голоцене не встречался
(Гасилин, 2013).

Остеологические материалы свидетельствуют,
что в течение SB периода (рис. 2A) тур был пред-
ставлен на северо-западе Русской равнины (Паа-
вер, 1965; Саблин и др., 2011) и Среднерусской
возвышенности (Антипина, 2011), расположен-
ных в подзоне смешанных лесов; в степной и ле-
состепной зонах северного Причерноморья
(Пiдоплiчко, 1956; Журавлев, 2001; Котова, 2002;
Секерская, 2010), Поволжья (Гасилин, Косинцев,
2009), Зауралья (Косинцев, 1988; Косинцев, Ки-
сагулов, 2018) и Западной Сибири (Ахинжанов,
1992; Девяшин, Косинцев, 2013). С конца SB пе-
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риода происходит сокращение ареала вида, в ре-
зультате которого тур полностью исчезает в лес-
ной (Громова, 1931; Паавер, 1965; Косинцев, Ба-
чура, 2016) и лесостепной (Цалкин, 1963) зонах
Восточной Европы, в Западной Сибири (Девя-
шин, Косинцев, 2013).

Немногочисленные костные остатки вида, от-
носящиеся к началу SA, отмечены в археологиче-
ских памятниках Причерноморья (Пiдоплiчко,
1956) и Приазовья (Благуш, 2013), тогда как на
остальной территории тур уже исчез (рис. 2B).
Для более позднего времени – от начала нашей
эры до конца эпохи средневековья – находки тура
описаны только из археологических поселений
Приднестровья (Давид, 1982), Поднепровья
(Пiдоплiчко, 1956), Полесья (Александрович, 1999)
и Среднерусской возвышенности (Чубур, Радюш,
2013). Поскольку в слоях этих поселений предпо-
лагаемые кости скелета тура найдены вместе с ко-
стями зубра и крупного рогатого скота, результа-
ты видовой идентификации нуждаются в специ-
альной проверке. В соседних регионах южной
Европы позднее 1500 л. н. тур не встречался
(Bökönyi, 1974). Общеизвестное упоминание об
охоте Владимира Мономаха на “туров” в черни-
говских землях (Повесть временных лет, 1996) в
начале 2-го тысячелетия н.э. не может служить
доказательством присутствия зверя, т.к. не ясно,
какой из видов животных имелся в виду – зубр
или тур.

На остальной территории Восточной Европы
костных остатков тура, за исключением отдель-
ных роговых чехлов (Цалкин, 1952; Паавер, 1965),
которые могли использоваться в качестве изде-
лий и сувениров, в археологических памятниках
не найдено. Отсутствие тура в изучаемом регионе
в этот период подкрепляется также исторически-
ми свидетельствами, согласно которым на протя-
жении 10–19 вв. в лесостепной и степной зоне
Восточной Европы тур уже не обитал, а зубр был
представлен (Кириков, 1979, 1983). Последние
туры сохранялись в малонаселенных человеком
лесах севера Европы до конца средневековья.
Письменные источники указывают на обитание
вида в средние века в Литве (Кириков, 1966) и вы-
живании зверя на границе Литвы и Польши
вплоть до 17 в. (van Vuure, 2005).

Первобытный бизон (Bison priscus (Bojanus
1825)) был одним из наиболее многочисленных
копытных животных Северной Евразии в позд-
нем плейстоцене, однако к концу BO периода го-
лоцена вымер на большей части прежнего ареала
(рис. 1A). Изолированные популяции бизонов в
PB-BO сохранялись на северо-западе европей-
ской части (Hartz et al., 2010), на крайнем севере
Сибири (MacPhee et al., 2002; Vartanyan et al.,
2008; Боескоров и др., 2013; Kirillova et al., 2015;
Григорьев и др., 2017), а также в Забайкалье (За-

рецкая и др., 2015). Все известные кости бизона
имеют абсолютный возраст (табл. 1). Представ-
ленная в литературе радиоуглеродная дата труб-
чатой кости B. priscus с р. Орда (Новосибирское
Приобье), 9320 ± 95 л. н., СОАН–4568 (Васильев
и др., 2007), должна рассматриваться с осторож-
ностью, т.к. достоверность видового определения
этой находки невозможно проверить.

Необходимо отметить, что малочисленность
находок костей голоценового бизона может быть
связана с трудностью морфологического разгра-
ничения остатков Bos и Bison, а также с немного-
численностью костного материала периода ран-
него голоцена в целом.

Для азиатской части региона достоверные на-
ходки остатков бизона более позднего возраста
неизвестны, а для европейской – имеется сделан-
ная на северо-западе региона, на р. Оять (рис. 2A),
единственная находка черепа бизона SB периода,
абсолютный возраст которой составил 3045 ±
± 35 л. н. (Markova et al., 2015). Фрагменты рого-
вых стержней бизона из неолитических стоянок и
одного средневекового поселения в Прибайкалье
(Ермолова, 1978), фрагменты черепа, рогового
стержня и зубов из неолитической стоянки в се-
верном Приангарье (Васильев и др., 2013) в насто-
ящей работе не учтены. Абсолютный возраст на-
ходок из Приангарья неизвестен, а поздний воз-
раст костных остатков из Прибайкалья не может
быть подтвержден (Пластеева, Клементьев, 2018).

Овцебык (Ovibos moschatus (Zimmermann 1780)).
Все известные костные находки овцебыка дати-
руются периодами AT, SB, SA и происходят с тер-
ритории, в настоящее время расположенной за пре-
делами северного полярного круга: на п-ове Тай-
мыр (Сулержицкий, Романенко, 1997; Kuznetsova
et al., 2001; MacPhee et al., 2002; Campos et al., 2010;
Lorenzen et al., 2011) и на севере Якутии
(Kuznetsova et al., 2001; Boeskorov et al., 2017). Сле-
дует предположить, что животные обитали здесь
непрерывно с позднего плейстоцена. На осталь-
ной части исследуемого региона вид вымер еще в
конце плейстоцена, и последними географиче-
скими областями, оставленными видом, были За-
падная Европа и Урал (Markova et al., 2015).

Главным фактором в вымирании овцебыка яв-
ляется изменение климата (Lorenzen et al., 2011).
Значительное сокращение его ареала в Евразии
началось еще в конце плейстоцена (Markova et al.,
2015), а в голоцене последние представители вида
сохранялись лишь на территории современной
арктической зоны благодаря наличию оптималь-
ных условий обитания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начавшиеся в конце плейстоцена–начале го-

лоцена изменения природной среды привели к
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сокращению ареалов дикой лошади, первобыт-
ного бизона, овцебыка, европейского осла и ги-
гантского оленя в Северной Евразии. Снижение
численности и распространения у разных копыт-
ных животных произошло в раннем голоцене, а у
некоторых видов началось еще в конце позднего
плейстоцена. Реакция изученных видов на изме-
нения внешней среды была неодинаковой.

Плейстоценовые ареалы широко распростра-
ненных видов – дикой лошади и первобытного
бизона – в раннем голоцене распались на отдель-
ные фрагменты. Южная граница ареала бизона
достаточно быстро отступила к северу, а к концу
бореального периода бизоны исчезли в азиатской
части субконтинента, сохранившись лишь в его
европейской части. Локальное вымирание дикой
лошади в раннем голоцене выразилось в разрыве
некогда единого ареала. В последующие периоды
дикая лошадь обитала в двух географически раз-
деленных районах: на территории современной
Арктики, где долгое время сохранялись перигля-
циальные ландшафты, и в зоне евразийских сте-
пей и лесостепей. Части ареала были географиче-
ски изолированы таежной зоной, сформировав-
шейся в центральной Сибири с началом голоцена
(Хотинский, Климанов, 2002).

Таким образом, наиболее экологически пла-
стичные виды копытных животных, как дикая ло-
шадь и первобытный бизон, в начале голоцена
сократили свою численность и распространение,
однако впоследствии дикая лошадь сохранилась в
степной зоне, а первобытный бизон вымер в Се-
верной Евразии. В течение первой половины го-
лоцена дикая лошадь обитала не только в откры-
тых степных пространствах, но и на территории,
где произрастали широколиственные или свет-
лые смешанные леса, обеспечивавшие необходи-
мый мозаичный ландшафт. Причинами посте-
пенного сокращения численности последних ди-
ких лошадей, вплоть до их полного исчезновения,
явилось прямое истребление человеком и сель-
скохозяйственное освоение основных биотопов –
степей (Кириков, 1979, 1983). Последние тарпаны
продержались в лесостепной и степной зонах
Причерноморья и Урало-Поволжья до второй по-
ловины 19 в. (Кириков, 1983).

Из бизонов в голоцене вымер лишь первобыт-
ный бизон, имевший к его началу наибольший
ареал. Родственные бизонам зубры дожили до ис-
торического времени в закрытых ландшафтах
Центральной Европы и Кавказа (Гептнер и др.,
1961; Benecke, 2005).

Существенное уменьшение и фрагментацию
ареалов претерпели также относительно специа-
лизированные виды открытых и полуоткрытых
биотопов, которые имели узкое распространение
на юге региона – европейский осел и гигантский
олень. Их исчезновение произошло уже в первой

половине голоцена. Оба вида были сравнительно
немногочисленны в голоцене, имели ограничен-
ное распространение и являлись объектами до-
бычи древнего человека, что делало их более уяз-
вимыми.

Единственным видом, который расширил
свой ареал в голоцене, является тур. К середине
периода тур достигает наибольшей численности и
географического распространения в регионе,
встречаясь в лесной и лесостепной зонах Европы
и Сибири. Однако уже в начале нашей эры тур ис-
чезает с большей части своего ареала. Решающим
фактором вымирания тура в природе, вероятно,
стал антропогенный, влияние которого заметно
усилилось с переходом человеческих коллективов
умеренной полосы Северной Евразии к произво-
дящему типу хозяйства в эпоху неолита. Воздей-
ствие на оставшиеся популяции животных прояв-
лялось как в непосредственном истреблении жи-
вотных, так и в изменении мест их обитания
посредством разрушения привычных биотопов и
конкуренции с домашним скотом (Гептнер и др.,
1961).

Можно заключить, что реакция изученных ко-
пытных животных на комплекс ландшафтно-
климатических изменений возникала в разное
время и протекала с различной интенсивностью –
вероятно, в соответствии с влиянием конкретных
лимитирующих факторов. Каждый из видов в
изученной группе имеет свою историю вымира-
ния: от начала снижения численности, характера
сокращения и фрагментации ареала до географи-
ческого положения и биотопического характера
рефугиумов, где вымирали последние популя-
ции. Выяснение причин исчезновения крупных
травоядных млекопитающих требует не только
детального изучения нового и имеющегося фау-
нистического материала, но и привлечения ши-
рокого спектра палеоэкологических данных.
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HOLOCENE DISTRIBUTIONS AND EXTINCTIONS OF UNGULATES
IN NORTHERN EURASIA

N. A. Plasteeva1, *, V. V. Gasilin1, **, M. M. Devjashin1, ***, P. A. Kosintsev1, ****
1Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 620144, Russia
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The paper examines the previously published and original information on Holocene distributions and extinc-
tions of the ungulates in northern Eurasia, with emphasis on the region lying within the Russian Federation.
Our analysis of faunal and radiocarbon data on the wild horse (Equus ferus Boddaert), the European ass
(Equus hydruntinus Regalia), the giant deer (Megaloceros giganteus Blumenbach), the steppe bison (Bison
priscus Bojanus), the musk ox (Ovibos moschatus Zimmermann) and the auroch (Bos primigenius Bojanus)
allows for changes in the species ranges to be traced throughout the Holocene. Extinction processes are
shown to have had spatial and temporal differences. The spread of closed forest in the beginning of the Ho-
locene led to local extinctions or significant range declines of the wild horse and the steppe bison. Regional
extinctions of the wild horse eventually resulted in range disruptions. Since the Neolithic period, the wild
horse distribution was mostly restricted to the Eurasian steppe and forested steppe zones, although isolated
horse populations survived in Arctic Siberia until 2 kyr BP. Changes in vegetation and the destruction of suit-
able habitats led to range fragmentations and local extirpations of the giant deer and the European ass. Both
these species became extinct in the area during the Neolithic period. The Holocene distribution of the musk
ox was restricted to the Arctic region. The extinction of the wild horse and the auroch occurred during the
historical era and was caused by direct and indirect human activities such as hunting and agriculture.

Keywords: ungulates, extinction, distribution, Holocene, biogeography, northern Eurasia
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