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РЕЗЮМЕ

Исследованы 136 костей посткраниального скелета и часть черепа самки байкальского яка (Poephagus 
mutus baikalensis N. Verestchagin, 1954), происходящие из 18 пещерных местонахождений и палеоли-
тических памятников открытого типа Алтае-Саян, Забайкалья и Центральной Монголии. Среди ма-
териала – 38 пястных и 9 плюсневых костей яка. Выявлены морфометрические отличия в строении 
большинства костей посткраниального скелета яка и бизона (Bison priscus Bojanus, 1827). Размеры тела 
байкальского яка заметно превышали таковые у современного дикого тибетского яка (Poephagus mutus 
Przewalski, 1883). Наиболее крупные представители P. m. baikalensis населяли горы Алтая. В большин-
стве из местонахождений, расположенных в среднегорных ландшафтах Южной Сибири (с абсолютны-
ми высотами 500–700 м), остатки байкальского яка встречаются единично, составляя от 0.01 до 1–2% 
от числа остатков мегафауны. Скорее всего, стада яков не обитали здесь постоянно, а появлялись лишь 
эпизодически, во время сезонных миграций. В более высокогорных (от 1000–1500 м) районах Горного 
Алтая и гор Хангая в Центральной Монголии доля остатков байкальского яка существенно возраста-
ет – до 16–22%. Подобно современному P. mutus, плейстоценовый як находил свой экологический оп-
тимум на высокогорных частях хребтов и горных плато, где господствовали горно-степные ландшаф-
ты, холодные, сухие и малоснежные, с разнотравно-злаковой растительностью. В периоды криохронов 
ареал P. m. baikalensis, очевидно, заметно расширялся за счёт прилегающих предгорных территорий. 
В периоды термохронов он, по всей видимости, ограничивался высокогорными участками горных под-
нятий Южной Сибири.
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ABSTRACT

136 bones of the postcranial skeleton and a part of the skull of a female Baikal yak (Poephagus mutus baikalen-
sis N. Verestcthagin, 1954), originating from 18 cave locations and open-type Paleolithic sites in Altai-Sayan, 
Transbaikalia and Central Mongolia were examined. The material includes 38 metacarpals and 9 metatarsals 
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of the yak. Morphometric differences in the structure of the postcranial skeleton of the yak and the bison (Bison 
priscus Bojanus, 1827) were revealed. The body size of the Baikal yak significantly exceeded that of the wild 
Tibetan yak (Poephagus mutus Przewalski, 1883). The largest representatives of P. m. baikalensis inhabited the 
Altai Mountains. In most of the sites, located in the mid-mountain landscapes of Southern Siberia (with absolute 
heights of 500–700 m), only a few remains of the Baikal yak were found, accounting for 0.01% to 1–2% of the 
number of megafauna remains. Most likely, herds of yaks did not live here permanently, but appeared only sporadi-
cally, during seasonal migrations. In higher mountainous areas (from 1000–1500 m) of Gorny Altai and Khangai 
Mountains in Central Mongolia, the proportion of the remains of the Baikal yak increases significantly – up to 
16–22%. Like the contemporary P. mutus, the Pleistocene yak found its ecological optimum in the high-mountain-
ous parts of ridges and mountain plateaus, dominated by cold, dry mountain-steppe landscapes with herb-grass 
vegetation and a small amount of snow. During the periods of cryochrones, the area of P. m. baikalensis apparently 
expanded significantly, incorporating the adjacent foothill territories. During the periods of thermochrones, it 
was most likely limited to the high-mountainous areas of the mountain uplifts of Southern Siberia.
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ВВЕДЕНИЕ

Байкальский як является одним из малоиз-
ученных представителей плейстоценовой мега-
фауны Северной Евразии. Вид Poephagus baika-
lensis N. Verestchagin, 1954 был впервые описан по 
части черепа, найденной в Забайкалье, в местона-
хождении Козья сопка (Верещагин [Vere stchagin] 
1954). Вскоре последовали находки пястных 
костей, отнесённых к этому же виду на Алтае, 
в Усть-Канской пещере (Верещагин [Verestcha-
gin] 1956) и в Центральной Якутии, на р. Вилюй 
(Дуброво [Dubrovo] 1957). В конце 60-х – начале 
70-х годов прошлого века в пещере Логово Гие-
ны на Алтае и гроте Проскурякова в Кузнецком 
Алатау Н.Д. Оводовым была собрана коллекция, 
включавшая небольшие серии пястных костей 
байкальского яка (Окладников и др. [Okladnikov 
et al.] 1975; Оводов [Ovodov] 1976). Известен ещё 
целый ряд единичных находок остатков байкаль-
ского яка на территории Южной Сибири (Ван-
генгейм и Гербова [Vangengeim and Gerbova] 1962; 
Алексеева[Alekseeva] 1980; Каспаров [Kasparov] 
1986; Деревянко и др. [Derevianko et al.] 2003; Ва-
сильев и др. [Vasiliev et al.] 2017).

В Институте археологии и этнографии 
(ИАЭТ) за последние 50 лет была накоплена 
представительная коллекция костных остат-
ков P. mutus baikalensis. Помимо анализа хорошо 
диагностируемых пястных и плюсневых костей 
(отобранных ещё Н.Д. Оводовым), была пред-
принята попытка отыскать среди костей бизо-
нов и другие элементы скелета яка. С целью вы-
явления видоспецифичных признаков в костях 
посткраниального скелета яка привлекали для 

сравнения большие серии костей бизона (Bison 
priscus Bojanus, 1827), собранные как в пеще-
рах Алтая (Логово Гиены и др.), так в местона-
хождениях Верхнего Приобья (р. Чумыш и др.). 
Возможность принадлежности костей туру (Bos 
primigenius Bojanus,1827) не рассматривали, по-
скольку этот вид по всем имеющимся данным 
отсутствовал в составе позднеплейстоценовых 
фаун Южной Сибири и появился на данной тер-
ритории лишь с началом голоцена (Васильев 
и др. [Vasiliev et al.] 2020; Пластеева и др. [Plastee-
va et al.] 2020). Использовали для сравнения так-
же кости современного домашнего яка. В итоге 
удалось выявить ряд отличительных морфо-
логических и метрических признаков в стро-
ении костей зачерепного скелета яка и бизона, 
что позволило достаточно уверенно вычленять 
кости яка из массы костей B. priscus. Тщательное 
изучение коллекционного материала из пещер-
ных местонахождений и палеолитических па-
мятников открытого типа позволило дополни-
тельно обнаружить ещё более 100 костей пост-
краниального скелета байкальского яка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Всего были промерены 136 костей пост-
краниального скелета и фрагмент черепа бай-
кальского яка, происходящие из 18 местона-
хождений и палеолитических памятников. 
В коллекции содержится также 21 фрагмент 
костей и зубов этого вида, не пригодных для 
промеров, но использованных при подсчёте 
числа остатков яка из пещер Страшной, Лого-
во Гиены и на стоянках Кара-Бом, Варварина 
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Гора и Орхон-7 (Табл. 1). По пещерным местона-
хождениям находки остатков яка распределя-
ются следующим образом: Логово Гиены – 33, 
грот Проскурякова – 13, Каминная – 4, Мало-
яломанская – 2, Денисова – 3, Фанатиков – 2, 
Большая Кыркылинская – 1, Окладникова – 1. 
Открытые палеолитические стоянки и место-
нахождения: Варварина гора – 29, Орхон-7 – 
23, Кара- Тенеш – 21, Кара-Бом – 7, Шергольд-
жин – 5, Толбага – 3. По одной пястной кости 

самцов яка обнаружено на р. Ангара, р. Ануй на 
Алтае и на Куртаке (Красноярское водохрани-
лище). Две пястные кости (самца и самки яка) 
были найдены геологом В.М. Филипповым на 
р. Муе (Муйско- Куандинская котловина) в За-
байкалье и впоследствии переданы владельцу 
частного музея И.Е. Гребневу. Плюсневая кость 
самки яка из памятника Нарым-1 в Забайкалье 
была передана археологом М.В. Константино-
вым Н.Д. Оводову в коллекцию ИАЭТ. Были 

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков крупных млекопитающих в позднеплейстоценовых отложениях 
пещерных и открытых местонахождений Горного Алтая, Хакасии, Забайкалья и Монголии (сводные данные). 

Table 1. The species composition and amount of the bone remains of large mammals from Late Pleistocene deposits of cave and open 
localities of Mountain Altai, Khakasia and Mongolia (summary date).

Таксоны /
Taxa

Местонахождения /
Localities

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lepus tanaiticus Gureev, 1964 110 431 108 30 88 5 1 – 5 24 – –

Lepus tolai Pallas, 1778 106 411 73 104 27 38 6 – 14 2 – –

Marmota baibacina Kastchenko, 1899 163 13621 344 268 406 21 33 – 6 79 – 1

Castor fiber Linnaeus, 1758 2 19 17 – 52 – – – 5 – – –

Hystrix brachyura Linnaeus, 1758 – 10 – – – – – – – – – –

Canis lupus Linnaeus, 1758 115 462 454 54 383 60 1 – 22 76 12 2

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 102 529 251 22 655 138 1 – 77 2 – –

Vulpes corsak Linnaeus, 1768 37 207 78 – 23 – – – – 5 – –

Cuon alpinus Pallas, 1811 7 82 196 – 3 3 – – – – – –

Ursus arctos Linnaeus, 1758 12 134 76 9 36 – – – 3 1 – –

Ursus savini Andrevs, 1922 – 7 5 – – – – – – – – –

Martes zibellina Linnaeus, 1758 2 – 3 1 2 – – – – – – –

Gulo gulo Linnaeus, 1758 2 4 3 1 – – – – 2 – – –

Mustela erminea Linnaeus, 1758 8 20 4 9 1 – – – – – –

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 6 9 2 4 10 1 – – – – – –

Mustela sibirica Pallas, 1773 – – 3 – 4 – – – – – – –

Mustela altaica Pallas, 1811 6 23 15 – 5 – – – – – – –

Mustela eversmanni Lesson, 1827 18 60 16 – 47 – – – – – – –

Meles meles Linnaeus, 1758 7 4 – 5 8 – – – 3 – – –

Crocuta crocuta spelaea Goldfuss, 1823 414 702 582 102 665 33 1 – 94 – – –

Panthera leo spelaea Goldfuss, 1810 12 13 6 3 8 – 3 – 1 – – –

Uncia uncia Schreber, 1776 1 1 11 – – 3 – – 2 – – –

Lynx lynx Linnaeus, 1758 – 17 2 3 2 1 – – 5 – – –

Felis manul Pallas, 1776 – 5 – 2 – 1 – – – – – –

Mammuthus primigenius Blumenbach, 
1799

32 56 58 1 61 – 1 2 18 – – –
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привлечены также ранее опубликованные про-
меры 3 пястных костей самцов яка с Алтая: из 
раскопок Ф.В. Геблера пещер по р. Чарышу (Чер-
ский [Chersky] 1891), Усть-Канской пещеры (Ве-
рещагин [Verestchagin] 1956; Дуброво [Dubrovo] 
1957) и памятника Усть-Каракол-1 (Деревянко 
и др. [Derevianko et al.] 2003). Происхождение 
тех или иных костей байкальского яка приво-
дится далее, при описании отдельных элемен-
тов посткраниального скелета и в таблицах 

5 и 7. Промеры производили штангенциркулем 
с точностью до 0.1 мм по стандартной методике 
(Driesch 1976); использовали и дополнительные 
промеры. Англоязычная аббревиатура проме-
ров (Табл. 2–8) также была заимствована из вы-
шеуказанной работы (Driesch 1976).

При измерении длины carpi radiale и c. in-
termedium, а также ширины carpi 2+3 (Табл. 3) 
данные кости выставляли в проекции на сагит-
тальную плоскость тела. 

Таксоны /
Taxa

Местонахождения /
Localities

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Equus (E.) ferus Boddaert, 1785 404 158 44 311 105 50 9 3 27 247 78 8

Equus ovodovi Eisenmann et Vasiliev, 
2011

2068 57 131 4 154 – 18 6 32 – – –

E. ovodovi / ferus 396 475 605 – 2375 – 26 – 79 – – 8

Equus hemionus Pallas, 1775 – – – – – – – – – 3 1 23

Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 
1799

225 304 225 247 577 15 23 – 95 192 265 18

Cervus elaphus sibiricus Severtzov, 1873 240 117 217 22 152 1 – 19 123 – 8 4

Capreolus pygargus Pallas, 1771 – – 355 21 83 3 – – – – – –

Megaloceros giganteus Blumenbach, 
1803

38 27 27 – 5 – – – – – – 2

Alces alces Linnaeus, 1758 – 2 3 5 7 – – 3 – – – –

Rangifer tarandus Linnaeus, 1758 1 3 9 – 3 – – – – 1 13 –

Poephagus mutus baikalensis N. 
Verestchagin, 1954

34 2 3 4 1 2 7 20 13 29 3 23

Bison priscus Bojanus, 1827 1168 480 526 231 516 46 21 30 239 2 15 32

Procapra gutturosa Pallas, 1777 – 86 279 – – – 1 – – 347 13 –

Saiga tatarica borealis Tscherskyi, 1876 – 111 21 87 – – – – 35 – – –

Procapra / Saiga – 28 120 – – – – – – – – –

Capra sibirica Pallas, 1776 42 1274 662 238 8 – 13 5 9 7 – –

Ovis ammon Linnaeus, 1758 32 405 170 70 26 – 8 2 15 125 70 17

Capra / Ovis 479 748 606 379 681 521 13 – 82 – – –

Spirocerus kiakhtensis M. Pavlova, 1910 – – – – – – 2 – – 8 11 8

Всего костных остатков (Total bone 
remains)

6289 21104 6310 2228 7198 943 173 90 1006 1150 489 147

Примечание: 1 – пещера (п.) Логово Гиены (Васильев и др. 2006); 2 – п. Страшная (Васильев и Зенин 2009); 3 – п. Денисова 
(Васильев и др. 2017); 4 – п. Каминная (Васильев и др. 2006); 5 – п. Окладникова (неопубликованные данные Н.Д. Оводова; пере-
определения автора); 6 – п. Малояломанская (Оводов и др. 2003); 7 – Кара-Бом (Деревянко и др. 1998; переопределения автора); 
8 – Кара-Тенеш (Деревянко и др. 1998; переопределения автора); 9 – грот Проскурякова (Оводов 2009); 10 – Варварина Гора 
(Оводов 1987); 11 – Толбага (Оводов 1987); 12 – Орхон-7 (Деревянко и др. 1992; переопределения автора).

Note: 1 – Logovo Gieny cave (Vasiliev et al. 2006); 2 – Strashnaya cave (Vasiliev and Zenin, 2009); 3 – Denisova cave (Vasiliev et al. 
2017); 4 – Kaminnaya cave (Vasiliev et al. 2006); 5 – Okladnikova cave (unpublished data by N.D. Ovodov; author's reidentifications); 
6 – Maloyalomanskaya cave (Ovodov et al. 2003); 7 – Kara-Bom (Derevianko et al. 1998; author's reidentifications); 8 – Kara-Tenesh 
(Derevianko et al. 1998; author's reidentifications); 9 – grotto Proskuriyakova (Ovodov 2009); 10 – Varvarina Gora (Ovodov 1987); 11 – 
Tolbaga (Ovodov 1987); 12 – Orkhon-7 (Derevianko et al. 1992; author's reidentifications).
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Местонахождения и их абсолютный воз-
раст. Наиболее представительная коллекция 
остатков P. m. baikalensis происходит из пеще-
ры Логово Гиены на Северо-Западном Алтае. 
В 1969 г. эта небольшая, но чрезвычайно обиль-
ная остатками крупных млекопитающих пе-
щера была раскопана Н.Д. Оводовым (Галки-
на и Оводов [Galkina and Ovodov] 1975; Оводов 
[Ovodov] 1976). В последующие годы были доко-
паны сохранившиеся местами небольшие участ-
ки костеносного слоя, принесшие, в частности, 

ещё одну пястную кость самца яка (Васильев 
и др. [Vasiliev et al.] 2006, 2008). Второе по зна-
чимости местонахождение – грот Проскуря-
кова в Хакасии, исследованный в 1972–1974 гг. 
(Окладников и др. [Okladnikov et al.] 1975; Ово-
дов и др. [Ovodov et al.] 1992; Оводов [Ovodov] 
2009a). Единичные кости яка были найдены при 
раскопках в алтайских пещерах Малояломан-
ская (Оводов и др. [Ovodov et al.] 2003), Боль-
шая Кыркылинская (Оводов и др. [Ovodov et al.] 
2013), Каминная (Васильев и др. [Vasiliev et al.] 
2006), Денисова (Васильев и др. [Vasiliev et al.] 
2017) и Окладникова. Целая плечевая кость 

Таблица 2. Размеры (мм) и пропорции костей (%) передней конечности Poephagus mutus baikalensis и Bison priscus.
Table 2. The measurements (mm) and the proportions (%) of anterior limb bones of Poephagus mutus baikalensis and Bison priscus. 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
П. Логово Гиены /
Logovo Gieny cave 

Р. Чумыш /
Chumysh River

n lim M s n lim M s n lim M s

Scapula

Ширина шейки (SLC) 1 – 61.3 – 1 – 98.30 – 73 69.0–110.2 89.56 10.48
Ширина через лопаточный 
бугор (GLP) 1 – 77.5 – – – – – 75 83.0–123.0 104.79 9.53

Ширина суставной поверх-
ности (LG) 1 – 66.0 – 2 86.0–88.0 87.00 – 85 71.8–105.3 89.07 7.89

Поперечник суставной 
поверхности (BG) 1 – 57.2 – 3 68.5–77.4 73.80 4.69 91 54.0–87.0 70.05 8.16

Humerus

Длина наибольшая (GL) 1 – 367.00 – – – – – 11 367.0–456.6 430.05 25.47

Длина от головки (GLC) 1 – 317.00 – – – – – 24 340.0–416.2 381.35 18.81
Поперечник проксималь-
ного конца (Dp) 1 – 125.00 – – – – – 15 129.7–172.6 154.98 10.55

Ширина проксимальной 
суставной поверхности 
(Bpa)

1 – 81.00 – – – – – 18 78.0–109.5 96.96 7.90

Поперечник проксималь-
ной суставной поверхности 
(Dpa)

1 – 83.00 – – – – – 17 83.0–111.0 99.55 7.55

Ширина диафиза, min (SD) 6 43.2–47.3 45.32 1.50 16 56.4–69.0 62.69 3.23 109 47.1–76.0 61.67 5.98
Поперечник диафиза, там 
же (DD) 7 50.0–58.3 55.49 2.76 14 60.8–78.4 73.27 4.50 102 57.5–84.8 72.64 6.48

Ширина дистального конца 
(Bd) 10 85.7–101.0 90.98 5.61 7 117.0–123.3 120.19 2.17 136 93.2–144.2 119.91 9.32

Ширина суставного блока 
(BT) 15 79.0–96.0 86.99 4.95 21 95.5–114.5 108.44 5.16 189 88.3–127.0 109.39 7.75

Медиальный поперечник 
дистального конца (Ddm) 6 83.7–104.5 91.03 7.07 4 116.0–123.3 120.03 3.47 115 95.1–135.2 118.44 8.26

Латеральный поперечник 
дистального конца (Ddl) 4 52.8–73.5 62.03 8.56 2 75.0–77.3 76.15 – 115 61.0–91.6 78.30 5.83

Поперечник в жёлобе, min 
(Dd min) 18 37.3–48.1 41.48 3.25 26 42.7–56.2 51.99 3.37 199 42.9–63.6 52.68 3.67

Высота медиального мы-
щелка (Hmc) 17 49.0–62.0 54.75 4.28 28 63.0–76.0 68.09 3.45 199 55.5–80.0 68.52 5.36

Высота в жёлобе, min (Hdc) 17 36.5–45.7 40.59 2.64 28 45.0–55.4 50.76 3.10 191 41.7–59.0 51.38 3.57

Высота на гребне (Hlt) 15 42.0–54.2 46.43 3.52 21 52.5–62.9 58.41 2.69 177 46.6–66.4 57.92 3.97
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яка и её неполный дистальный конец были 
определены при просмотре материала из пеще-
ры-ловушки Фанатиков в Хакасии (Агеева и др. 
[Ageeva et al.] 1978; Оводов [Ovodov] 2009a). К па-
леолитическим памятникам открытого типа на 
Алтае, где обнаружены остатки яка, относятся 
Кара-Тенеш, Кара-Бом и Усть-Каракол-1 (Дере-
вянко и др. [Derevianko et al.] 1998, 2003). В За-
байкалье – это стоянки Варварина гора и Тол-
бага (Оводов [Ovodov] 1987), памятник Нарым-1 
(в 50 км к югу от Читы), а также подъёмный 
материал из местонахождения Шергольджин 
(Константинов и Оводов [Konstantinov and 

Ovodov] 2009). В Центральной Монголии ко-
сти яка найдены на стоянке Орхон-7 (Деревян-
ко и др. [Derevianko et al.] 1992; Деревянко и др. 
[Derevianko et al.] 2010). Подъёмным материалом 
являются находки двух пястных костей самцов 
и одной – самки яка, найденные, соответствен-
но, на р. Ангара (окрестности палеолитической 
стоянки Буреть), на пляже Куртака (левый бе-
рег Красноярского водохранилища) и в берего-
вой террасе р. Ануй на Алтае.

Возраст большинства местонахождений, 
где были обнаружены остатки байкальского 
яка, определяется второй половиной позднего 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
П. Логово Гиены /
Logovo Gieny cave 

Р. Чумыш /
Chumysh River

n lim M s n lim M s n lim M s
Высота латерального 
мыщелка (Hlc) 5 35.3–38.5 36.88 1.55 3 44.0–45.2 44.60 25.76 126 37.3–56.8 48.21 3.85

Radius

1. Длина кости (GL) 2 358.0–360.0 359.00 – 1 – 387.30 – 137 340.0–432.8 389.98 19.97

2. Ширина проксимального 
конца (Bp) 8 88.3–113.2 98.46 9.55 7 108.5–123.0 117.04 4.48 165 93.5–134.5 116.42 8.62

3. Ширина проксимальной 
суставной поверхности 
(Bpa)

9 80.5–103.0 89.78 8.73 11 102.7–114.5 109.19 4.21 172 88.0–122.3 108.10 7.44

4. Поперечник проксималь-
ного конца (Dp) 11 42.0–56.0 48.03 4.22 14 54.5–65.8 60.44 3.63 176 48.0–72.0 60.83 4.88

5. Ширина диафиза (SD) 7 44.2–65.0 55.34 7.73 3 65.0–66.6 65.93 0.83 151 48.0–78.5 66.66 6.46

6. Поперечник диафиза 
(DD) 6 26.6–42.0 34.22 6.40 2 44.3–47.3 45.80 – 146 31.9–53.0 42.90 4.20

7. Ширина дистального 
конца (Bd) 6 79.0–99.0 88.25 6.73 4 102.3–108.5 104.45 2.88 133 84.5–128.6 106.73 9.73

8. Поперечник дистального 
конца (Dd) 5 49.0–65.0 57.40 4.80 2 63.0–70.0 66.50 – 137 52.5–82.7 68.03 5.93

2:1 1 – 29.89 – 1 – 31.76 – 122 25.1–34.2 30.01 –

5:1 2 17.4–18.2 17.76 – 1 – 16.78 – 131 12.8–19.6 17.00 –

7:1 2 26.8–27.5 27.16 – 1 – 28.01 – 120 22.7–32.1 27.35 –

Ulna
Поперечник в клювовид-
ном отростке (DPA) 1 – 75.20 – – – – – 53 97.3–129.5 113.89 0.98

Поперечник в полулунной 
вырезке (Dis) 1 – 49.00 – – – – – 56 61.0–87.3 75.14 0.75

Ширина суставной поверх-
ности (BPC) 3 52.0–55.5 53.83 1.76 – – – – 47 56.5–79.0 66.70 0.65

Примечания (Note): n (number) – объём выборки; lim (minimum – maximum) – размах изменчивости; M (mean) – среднее 
арифметическое значение; s (Standard Deviation) – среднеквадратическое отклонение. Bd – breadth of the distal end; BG – breadht 
of the glenoid cavity; Bp – breadth of the proximal end; Bpa – breadth of the proximal articular surface; BPC – breadth of the articular 
surface; BT – breadth of the trochlea; CLC – greatest lendht from caput; DD – depth of the diaphysis; Dd – depth of the distal end; Ddl – 
lateral depth of the distal end; Ddm – medial depth of the distal end; Dd min – minimum depth of the distal end; Dis – depth across the 
incisura semilunaris; Dp – depth of the proximal end; DPA – depth across the processus anconaeus; Dpa – depth of the proximal articular 
surface; GL – greatest length; GLP – greatest length of the processus articularis; Hdc – height of the distal condyle, min; Hlc – height 
of the lateral condyle; Hlt – height of the labium laterale trochleae humeri, max; Hmc – height of the medial condyle; LG – length of the 
glenoid cavity; SD – smallest breadth of diaphysis; SLC – smallest length of the collum scapulae.
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плейстоцена. Прямые радиоуглеродные дати-
ровки по фрагментам плечевых костей яка сде-
ланы для пещеры Логово Гиены и Фанатиков. 
В обоих случаях даты оказались запредель-
ные – более 50 тыс. л. н. Из пещеры Фанатиков 
имеются также даты по двум неполным скеле-
там пещерных гиен – 37.4 и 42.1 тыс. л. н. (Ва-
сильев и др. [Vasiliev et al.] 2020). Для основно-
го костеносного слоя п. Логово Гиены (глубина 
40–60 см) по костям бизона были получены 9 да-
тировок – от 24 до 34.5 тыс. л. н. (Галкина и 
Оводов [Galkina and Ovodov] 1975; Чикишева 
и др. [Chikisheva et al.] 2007). Однако 3 новые 
даты по костям шерстистого носорога показа-
ли возраст этого слоя более 50.9 – 58.6 тыс. л. н. 
(Stuart and  Lister 2012). Также запредельными 
(> 41 тыс. л. н.) являются не опубликованные 
пока даты по костям из п. Каминная. Четыре 

даты по костям бизона из грота Проскурякова 
имеют возраст от 40.6 до > 46 тыс. л. н. (Оводов 
и др. [Ovodov et al.] 1992). Возраст отложений 
3 слоя в п. Малояломанская по двум датиров-
кам составляет 24.1 и 33.3 тыс. л. н. (Оводов и др. 
[Ovodov et al.] 2003). Две стоянки в Горном Алтае 
(Кара-Тенеш и Кара- Бом) датированы соответ-
ственно в 26.8–34.7 и 31–43.3 тыс. л. н. (Деревян-
ко и др. [Derevianko et al.] 1998). Слой 18 памят-
ника Усть-Каракол-1, где была найдена пястная 
кость яка, радиотермолюминесцентным мето-
дом датирован началом ермаковского времени 
(90±18 тыс. л. н.) (Деревянко и др. [Derevianko 
et al.] 2003). Концом каргинского времени (от 
30.6 до 34.9 тыс. л. н.) определён возраст памят-
ников Варварина Гора и Толбага в Забайкалье 
(Оводов [Ovodov] 1987). Фрагмент черепа кях-
тинского винторога из подъёмного материала 

Таблица 3. Размеры (мм) костей запястья и заплюсны Poephagus mutus baikalensis и Bison priscus.
Table 3. The measurements (mm) of manus and pes bones of Poephagus mutus baikalensis and Bison priscus.

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
Р. Чумыш /

Chumysh River
n lim M s n lim M s

Carpi radiale

Длина кости в проекции (L) 4 43.8–51.0 47.45 3.18 64 48.0–70.2 60.46 5.61

Ширина кости (B) 4 31.8–35.0 33.33 1.38 62 29.0–46.2 37.39 4.06

Ширина нижней суставной поверхности (Bda) 4 31.2–33.5 32.00 1.02 59 27.7–42.5 36.02 3.69

Высота в переднем отделе, max (H max) 4 30.5–38.5 33.98 4.01 66 34.2–46.3 40.91 2.77

Высота посередине, min (H min) 4 18.7–25.0 21.50 3.01 68 22.2–32.7 27.80 2.36

Высота в заднем отделе (в отростке) (Hdp) 4 29.2–37.0 32.50 3.38 53 29.4–49.0 40.39 4.25

Carpi intermedium

Длина кости в проекции (L) 2 46.0–47.7 46.85 – 52 48.0–68.3 57.04 4.75

Высота в переднем отделе, max (H max) 2 29.7–33.0 31.35 – 56 31.7–42.8 36.49 2.72

Высота посередине, min (H min) 2 22.2–24.7 23.45 – 56 24.8–34.5 29.25 2.26

Ширина переднего отдела, max (B max) 2 30.2–30.3 30.25 – 52 30.5–44.3 38.43 3.03

Carpi 2 + 3

Ширина кости в проекции (B) 1 – 44.00 – 59 45.0–65.0 55.88 5.13

Поперечник кости (D) 1 – 37.50 – 61 39.8–56.2 48.52 4.32

Высота кости, max (H) 1 – 22.80 – 53 23.2–33.4 28.31 2.69

Os malleolare

Длина кости (L) 3 30.2–41.5 36.90 5.94 7 43.8–59.2 50.17 3.30

Ширина кости (B) 3 16.0–22.2 19.73 3.29 8 20.2–30.5 25.56 1.58

Высота кости, max (H) 3 25.5–33.0 30.17 4.07 8 31.3–44.5 37.25 0.62

Note: B – breadth; Bda – breadth of the distal articular surface; B max – breadth of the frontal part, max; H – heigth; Hdp  – heigth of the 
distal part (in processus); H max – heigth of the frontal part, max; H min – heigth of the medial part, min; L – length. 
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в Шергольджине имеет возраст 18.2 тыс. л. н. 
(Васильев и др. [Vasiliev et al.] 2018). На стоян-
ке Орхон-7 в Монголии слои, в которых найде-
ны кости яка, датированы в интервале от 25.4 до 
39 тыс. л. н. (Деревянко и др. [Derevianko et al.] 
1992). Таким образом, байкальский як на Ал-
тае и в Хакасии обитал, по меньшей мере, до се-
редины или завершающей трети каргинского 
межстадиала, а в Забайкалье и Монголии, ве-
роятно, до начала сартанского времени. Время 
и место существования последних популяций 
P. m. baikalensis на территории Южной Сибири 
может быть установлено только путём прямого 

датирования остатков яка из разных местона-
хождений.

Тафономия. Кости байкальского яка, как 
и других представителей мегафауны, попада-
ли в пещерные отложения благодаря жизнеде-
ятельности крупных хищников, прежде всего 
пещерных гиен. Так, тафоценоз пещеры Логово 
Гиены почти целиком сформировался за счёт 
пищевой активности этих хищников, собирав-
ших в ближайших окрестностях пещеры все 
доступные им остатки – от бобра до мамонта 
включительно. Судя по сотням изолированных 
зубов, среди принесённых гиенами остатков 

Таблица 4. Размеры (мм) и пропорции (%) пястных костей Poephagus mutus baikalensis и Bison priscus.
Table 4. The measurements (mm) and the proportions (%) of metacarpale III+IV of Poephagus mutus baikalensis and Bison priscus. 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
П. Логово Гиены /
Logovo Gieny cave

Р. Чумыш /
Chumysch River

n lim M s n lim M s n lim M s
Cамцы (male)

1. Длина кости (L) 22 182.5–205.2 194.15 7.55 17 235.5–257.3 243.43 6.92 178 211.5–267.0 241.63 9.76
2. Ширина проксимального 
конца (Bp)

21 77.1–88.3 82.09 2.83 12 83.5–97.0 91.52 3.64 163 76.3–102.6 90.45 5.16

3. Поперечник проксималь-
ного конца (Dp)

20 44.8–53.0 47.90 2.08 15 48.6–56.0 52.25 2.10 161 42.3–59.8 52.03 3.16

4. Ширина диафиза (SD) 22 52.4–63.5 57.27 3.04 14 53.7–69.0 60.99 4.35 174 52.2–68.2 58.51 3.38
5. Поперечник диафиза 
(DD)

21 30.7–36.5 33.25 1.76 10 34.0–42.2 37.87 2.07 163 31.2–43.0 36.52 2.21

6. Ширина дистального 
конца (Bd)

22 83.0–93.6 86.43 2.85 24 85.0–104.6 91.74 4.37 182 77.7–107.3 91.80 4.92

7. Поперечник дистального 
конца (Dd)

18 41.5–46.0 43.42 1.51 20 46.0–50.2 48.18 1.34 138 41.5–54.4 48.14 2.47

2:1 20 40.0–45.1 42.58 – 9 35.8–40.0 38.12 – 159 32.5–42.3 37.52 –

4:1 21 26.3–33.7 29.57 – 14 22.4–27.4 25.08 – 169 20.9–28.9 24.30 –

6:1 21 42.8–47.5 44.62 – 15 35.9–43.8 38.22 – 163 33.8–44.0 38.02 –

Cамки (female)

1. Длина кости (L) 13 170.8–189.8 181.51 5.78 12 213.0–250.5 233.39 9.05 121 212.5–255.5 234.01 8.30
2. Ширина проксимального 
конца (Bp)

10 56.0–69.8 64.28 4.44 8 71.7–81.8 77.46 3.25 108 69.8–87.8 78.11 3.57

3. Поперечник проксималь-
ного конца (Dp)

9 31.0–40.7 36.84 3.42 15 40.7–50.0 45.75 2.41 105 40.0–51.9 45.36 2.44

4. Ширина диафиза (SD) 13 38.0–46.0 41.16 2.16 12 42.2–52.9 47.75 3.47 119 41.2–52.7 47.18 2.52
5. Поперечник диафиза 
(DD)

13 22.0–29.1 26.18 1.81 11 28.5–35.0 32.28 2.21 116 28.0–35.9 31.57 1.63

6. Ширина дистального 
конца (Bd)

12 63.5–69.7 67.35 2.37 22 73.0–85.0 78.00 3.22 136 70.0–88.9 78.82 3.92

7. Поперечник дистального 
конца (Dd)

8 34.0–38.7 36.38 1.96 12 41.3–46.2 43.57 1.35 87 36.5–47.3 42.95 2.22

2:1 9 31.9–37.7 35.19 – 5 31.5–34.4 32.86 – 102 29.7–37.9 33.36 –

4:1 13 20.0–24.4 22.70 – 11 18.3–21.8 20.33 – 116 17.9–22.5 20.15 –

6:1 11 34.3–39.0 36.95 – 12 31.5–35.7 33.29 – 111 29.5–37.5 33.80 –

Note: designations as in Tables 2 and 3.



С.К. Васильев392

преобладали головы лошадей, а также дисталь-
ные отделы конечностей бизонов, яков, лошадей 
и шерстистых носорогов, т. е. такие части скеле-
та, которые обычно ещё долго остаются лежать 
на месте пиршества хищников. Сокрушитель-
ное воздействие зубов гиен выдерживали толь-
ко наиболее толстостенные и прочные элемен-
ты скелетов бизонов и яков – пястные кости, 
астрагалы, центральнокубовидные, дистальные 
отделы плечевых и берцовых костей, прокси-
мальные концы лучевых костей. Большинство 
из крупных трубчатых и костей осевого скелета 
копытных уничтожалось гиенами практически 
без остатка. Находки мелких костей запястья, 
заплюсны и фаланг единичны, поскольку они 
также разгрызались или заглатывались гиенами 
целиком. Почти все без исключения уцелевшие 

кости из пещеры Логово Гиены отмечены сле-
дами сильных погрызов. То же самое относится 
и ко всем «археологическим» пещерам, таким 
как Денисова, Каминная, Малояломанская, 
грот Проскурякова и др., где присутствуют сле-
ды эпизодических посещений их палеолитиче-
ским человеком. Подавляющую часть времени 
упомянутые пещеры служили убежищем или 
логовом для выведения потомства для пещер-
ных гиен, серых и красных волков, лисиц. 

На открытых стоянках кости копытных зве-
рей, включая байкальского яка, аккумулирова-
лись почти исключительно благодаря охотни-
чьей деятельности палеолитического человека. 
Практически все крупные кости конечностей, 
кроме части метаподий, здесь разбиты для из-
влечения костного мозга. Позднее некоторые из 
этих костей могли быть дополнительно погры-
зены хищниками. Анатомические группы ко-
стей яка зафиксированы на стоянках Варварина 
Гора, Толбага, Кара-Тенеш и Орхон-7. Отмечено, 
что на стоянке Варварина гора присутствуют 
исключительно кости самок яка, добыть кото-
рых, очевидно, было легче, чем крупных самцов, 
а их мясо отличалось более высокими вкусовы-
ми качествами. На стоянках Кара-Тенеш и Ор-
хон-7 около 3/4 костей также принадлежит сам-
кам яка.

Описание и сравнение. Череп (cranium). Лоб-
ная кость с обоими роговыми стержнями самки 
байкальского яка обнаружена на стоянке Кара- 
Тенеш (Рис. 1A). Основания роговых стерж-
ней расположены приблизительно на уровне 
верхнего края затылочного гребня. Скручен-
ность роговых стержней выражена слабо. Ши-
рина лба заглазничная минимальная – 207 мм, 
лба между стержнями – 208 мм, теменного су-
жения – 137.5 мм. Обхват стебелька стержня 
(левый и правый) – 183 и 193 мм, обхват осно-
вания рогового стержня – 176 и 179 мм. Гори-
зонтальный диаметр основания стержня – 57 
и 53 мм, вертикальный диаметр там же – 61 
и 53 мм. Конец левого рогового стержня незна-
чительно (на 25–30 мм) обломан. Длина правого 
стержня по большой кривизне – 235 мм, длина 
по прямой – 189 мм. Расстояние между конца-
ми роговых стержней – около 540 мм, от линии, 
соединяющей их концы до середины лобной по-
верхности, – около 100 мм. У имеющегося в кол-
лекции черепа самца современного домашнего 

Рис. 1. Фрагмент черепа (A), плечевые (B–D), лучевые 
(E, F, H, I) и большая берцовая (G) кости Poephagus mutus 
baikalensis из позднеплейстоценовых местонахождений 
Южной Сибири. Местонахождения: A, C, E, H – Кара-Те-
неш; B – пещера Фанатиков; D – Шергольджин; F – грот 
Проскурякова; G – пещера Логово Гиены; I – Орхон-7. A–C, 
F–H  – самки; D, E, I – самцы.

Fig. 1. Fragment of the cranium (A), humerus (B–D), radius (E, 
F, H, I) and tibia (G) of Poephagus mutus baikalensis from the 
Late Pleistocene localities of Southern Siberia. Locations: A, C, 
E, H – Kara-Tenesh; B – Fanatikov cave; D – Shergoljin; F – 
grotto Proskuryakova; G – Logovo Hyeny cave; I – Orkhon-7. 
A–C, F–H – females; D, E, I – males.
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Таблица 5. Размеры (мм) и пропорции отдельных пястных костей Poephagus mutus baikalensis.
Table 5. The measurements (mm) and the proportions (%) of the individual metacarpale III+IV of Poephagus mutus baikalensis. 

Местонахождения /
Localities

Промеры /
Measurements, mm

Индексы /
Indeces

1 2 3 4 5 6 7 2:1 4:1 6:1
Cамцы (Males)

Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 183.2 82.6 45.8 61.8 32.5 87.0 43.2 45.09 33.73 47.49
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 202.2 84.4 47.8 59.1 36.5 86.5 42.0 41.74 29.23 42.78
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 191.3 81.3 47.0 57.0 33.8 84.8 – 42.50 29.80 44.33
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 192.7 77.1 47.8 55.4 32.1 83.3 – 40.01 28.75 43.23
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 204.2 – – – 32.0 90.8 45.9 – – 44.47
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) – 79.8 49.7 59.0 35.4 – – – – –
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 204.2 – 53.0 63.5 – – – – 31.10 –
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) – – – – – 88.0 42.0 – – –
Алтай, п. Малояломанская (Altai, Maloyalomanskaya cave) 184.1 78.4 47.0 55.6 31.5 83.9 41.6 42.59 30.20 45.57
Алтай, п. Б. Кыркылинская (Altai, Kyrkylinskaya cave) 188.5 80.8 47.2 54.2 34.4 83.0 42.0 42.86 28.75 44.03
Алтай, п. Денисова (Altai, Denisova cave) 205.2 86.2 49.3 59.0 35.2 89.3 44.8 42.01 28.75 43.52
Алтай, Кара-Бом (Altai, Kara-Bom) 200.5 82.0 51.0 55.5 32.6 86.2 41.5 40.90 27.68 42.99
Алтай, Усть-Каракол-1 (Altai, Ust-Karakol-1) 202.7 88.3 52.0 59.7 34.8 93.6 45.0 43.56 29.45 46.18
Алтай, п. Усть-Канская1 (Altai, Ust-Kanskaya cave) 189.0 83.0 – 60.0 – 86.5 – 43.92 30.75 45.77
Алтай, пещеры по р. Чарыш2 (Altai, caves on the Charysh 
River) 186.0 82.0 – 62.0 36.5 88.0 46.0 44.09 33.33 47.31

Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuria-
kova) 197.1 85.7 48.8 59.1 33.8 88.5 – 43.48 29.98 44.90

Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuria-
kova) 191.4 81.0 45.7 55.5 31.8 83.5 42.5 42.32 29.00 43.63

Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuria-
kova) 188.0 80.0 44.8 56.5 34.0 83.7 43.0 42.55 30.05 44.52

Юг Средней Сибири, Куртак (South of Middle Siberia, 
Kurtak) 193.2 83.2 47.5 55.0 31.4 87.6 42.0 42.96 28.47 45.34

Юг Средней Сибири, р. Ангара (South of Middle Siberia, 
Angara River) 182.5 80.5 46.2 56.3 30.7 83.6 42.7 44.11 30.85 45.81

Забайкалье, Шергольджин (Transbaikalia, Shergoldjin) 199.1 80.7 48.3 52.4 31.9 85.2 43.4 40.53 26.32 42.79
Забайкалье, р. Муя (Transbaikalia, Muia River) 193.0 81.8 46.0 55.0 30.8 85.5 44.4 42.38 28.50 44.30
Забайкалье, Толбага (Transbaikalia, Tolbaga) 203.5 85.0 48.2 55.0 34.3 87.3 45.3 41.77 27.03 42.90
Монголия, Орхон-7 (Mongolia, Orkhon-7) 189.7 80.2 44.8 53.4 32.2 85.6 44.2 42.28 28.15 45.12
Poёphagus mutus, ЗИН № 8984, Тибет, современность3 
(Tibet, modern) 167.0 71.0 – 50.0 – 75.0 – 42.52 29.94 44,91

Cамки (Females)
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 177.0 – – 42.3 25.8 69.0 – – 23.90 38.98
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 189.8 68.0 40.7 46.0 28.5 68.7 – 35.83 24.24 36.20
Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) 177.0 66.5 38.8 41.4 26.0 – 37.0 37.57 23.39 –
Алтай, п. Каминная (Altai, Kaminnaya cave) 184.0 65.4 37.4 40.6 26.8 68.8 36.0 35.54 22.07 37.39
Алтай, п. Каминная (Altai, Kaminnaya cave) 187.7 69.8 39.6 40.0 29.1 69.5 – 37.19 21.31 37.03
Алтай, р. Ануй (Altai, Anui River) 170.8 56.0 31.0 39.5 22.0 65.4 34.0 32.79 23.13 38.29
Алтай, п. Денисова (Altai, Denisova cave) – – – – – 69.7 38.6 – – –
Алтай, Кара-Тенеш (Altai, Kara-Tenesch) 185.3 63.0 – 39.8 25.2 67.0 38.7 34.00 21.48 36.16
Алтай, Кара-Тенеш (Altai, Kara-Tenesch) 182.3 – – 39.2 24.9 – – – 21.50 –
Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuria-
kova) 176.0 – – 43.0 25.4 63.5 – – 24.43 36.08

Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuria-
kova) 177.0 – – 42.8 25.5 63.8 – – 24.18 36.05

Забайкалье, Шергольджин (Transbaikalia, Shergoldjin) 189.7 60.5 33.0 38.0 26.0 65.0 – 31.89 20.03 34.26
Забайкалье, р Муя (Transbaikalia, Muia River) 181.5 62.0 35.5 42.2 26.0 64.8 34.0 34.16 23.25 35.70
Забайкалье, Варварина гора (Transbaikalia, Varvarina 
Gora) 181.7 68.5 39.0 43.3 28.1 69.0 37.4 37.70 23.83 37.97

Примечания (Note): 1Верещагин [Verestchagin] 1956; 2Черский [Chersky] 1891; 3Дуброво [Dubrovo] 1957; Верещагин [Verestcha-
gin] 1956. 1 – длина кости (L); 2 – ширина проксимального конца (Bp); 3 – поперечник проксимального конца (Dp); 4 – ширина 
диафиза (SD); 5 – поперечник диафиза (DD); 6 – ширина дистального конца (Bd); 7 – поперечник дистального конца (Dd). 
Обозначения как в Табл. 2, 3. Designations as in Tables 2, 3.
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яка длина рогового стержня от длины рогового 
чехла составила 54%. Исходя из этого, можно 
рассчитать, что длина рога по большой кривиз-
не у самки яка с Кара-Тенеша была около 420 мм, 
что лишь незначительно превышает минималь-
ные значения длины рогов самок современного 
тибетского яка P. mutus Przewalski, 1883 – 370–
645 мм (Leslie and Shaller 2009). Фрагмент черепа 
из Кара-Тенеша принадлежал взрослой, но срав-
нительно некрупной самке байкальского яка.

Лопатка (scapula). Размеры единствен-
ной нижней трети лопатки самки яка со сто-
янки Варварина гора существенно уступают 
минимальным значениям промеров B. priscus 
(Табл. 2).

Плечевая кость (humerus). Пещера Фанати-
ков: целая кость самки с частично разрушенным 
проксимальным концом (Рис. 1B). Кара-Тенеш: 
2 дистальные половины и нижняя половина ди-
афиза с отгрызенным дистальным эпифизом. 
Грот Проскурякова, Логово Гиены и Шергольд-
жин: дистальные половины. Дистальные концы 
или их фрагменты найдены в пещерах Логово 
Гиены, Проскурякова, Каминной, Фанатиков, 
стоянках Кара-Бом, Шергольджин и Орхон-7 
(5 экз.). Максимальные значения промеров hu-
merus яка лишь в 3 случаях из 15 незначительно 
перекрываются с минимальными значениями 
промеров бизона (Табл. 2). Индексы отношения 
ширины диафиза к длине от caput humeri у пле-
чевой кости яка из пещеры Фанатиков состав-
ляет 14.42 (13.5–М 16.38–20.2 (n=23) у бизонов 
с Чумыша), дистального конца – 29.97 (28.8–М 
32.33–40.5 (n=17)). Кость самки яка из пещеры 
Фанатиков грацильная, на уровне самых мел-
ких и наименее массивных плечевых костей 
самок B. priscus. На серийном материале от-
мечены некоторые морфологические отличия 
в строении дистального конца плечевой кости. 
Суставной блок у яка не так вытянут, как у би-
зона. Медиальная губа блока плечевой кости 
у яка относительно короче и выше, чем у бизо-
на, а гребень латеральной губы блока у яка резче 
выражен. Отношение высоты в жёлобе к высоте 
на гребне у яка составляет 82.9–М 86.85–93.7 
(n=14), у бизона – 82.1–М 88.81–94.5 (n=174). 
Возможно, последнее отличие связано с оби-
танием вида в условиях пересечённой, горной 
местности и предназначено для лучшей фикса-
ции костей в локтевом суставе.

Лучевая кость (radius). Кара-Тенеш: целая 
лучевая крупного самца, проксимальная по-
ловина, проксимальный конец (с частью ulna) 
и верхняя половина диафиза. Толбага: лучевая 
кость крупного самца с частично разрушенным 
проксимальным отделом. Грот Проскурякова: 
лучевая с неполной локтевой и отгрызенным 
дистальным концом, неполный проксималь-
ный конец. Логово Гиены: два неполных прок-
симальных отдела, дистальная половина и дис-
тальный конец. Орхон-7: два проксимальных 
отдела лучевой от крупных самцов и один дис-
тальный от самки. Варварина гора: дистальный 
конец. Целые лучевые кости из Толбаги и Кара- 
Тенеша с длиной 358–360 мм мм по всем при-
знакам превосходят минимальные значения 
промеров бизона, а по индексам приближают-
ся к средним значениям B. priscus (Табл. 2). На 
Орхоне-7 найдены два проксимальных конца 
radius от ещё более крупных особей яка с шири-
ной 113.2 и 108 мм и поперечником 56 и 52.2 мм 
(Кара-Тенеш – 107 и 49.2 мм). Восстановлен-
ная длина radius самки яка из грота Проску-
рякова составляет около 330 мм, что уступает 
минимальным значениям (340 мм) у B. priscus 
с Чумыша. У современного самца тибетско-
го яка P. mutus длина лучевой кости 307 мм 
(Врублевский [Vrublevsky] 1906). На всех эк-
земплярах лучевой кости P. m. baikalensis с ме-
диальной стороны верхнего эпифиза отчётли-
во выражен большой выступ, нависающий на 
10–15 мм над двуглавой шероховатостью лу-
чевой кости в виде козырька. У целой лучевой 
из Кара- Тенеша он частично обломан (Рис. 1E). 
У бизона этот выступ не так развит и менее рез-
ко профилирован. Контуры суставной поверх-
ности проксимального эпифиза лучевой кости 
яка и бизона также различаются. Кроме того, 
у яка он заметно вытянут в медио-латеральном 
направлении. Индексы поперечника верхнего 
конца radius к его ширине у P. m. baikalensis со-
ставляют 46.0–М 48.58–51.5 (n=8), тогда как 
у B. priscus – 45.2–М 52.32–62.3 (n=159).

Кости запястья и заплюсны (os manus, pes). 
Варварина гора: 3 правые запястные кости сам-
ки (с. radiale, c. intermedium и carpi 2+3) в анато-
мической связи c radius и ещё одна изолирован-
ная правая с. radiale сходного размера, а также 
os malleolare самки. Логово Гиены: 2 с. radiale, 
c. intermedium и 2 os malleolare. Промеры этих 
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единичных костей лишь незначительно пе-
рекрываются с минимальными показателя-
ми измерений аналогичных костей запястья 
B. priscus, либо не достигают их (Табл. 3).

Пястная кость (metacarpale III + IV) – одна 
из наиболее диагностичных костей посткра-
ниального скелета байкальского яка. Именно 
по ней впервые было установлено присутствие 
этого вида в плейстоцене Алтая (Верещагин 
[Verestchagin] 1956) и Центральной Якутии 
(Дуброво [Dubrovo] 1957). Основные промеры 
пястных костей P. m. baikalensis с Алтая, Хака-
сии и Забайкалья отдельно для самцов (17 экз.) 
и самок (10 экз.) ранее уже были опубликованы 
Н.Д. Оводовым ([Ovodov] 2005, 2009b), однако 
с указанием лишь крайних значений промеров. 
Половой диморфизм в размерах у плейстоцено-
вого яка выражен сильнее, чем у B. priscus. Так, 
по сумме средних значений промеров пястных 
костей самки яка составляют от размеров сам-
цов 83.3%, в то время как у бизона – 90.1%. По 
отношению к своей длине мetacarpale III+IV 
яка гораздо массивнее, чем у бизона, особенно 
у самцов (Табл. 4). Крайние варианты индек-
сов ширины проксимального, дистального эпи-
физов и диафиза составляют 45.1; 47.5 и 33.7%. 
Кость с указанными пропорциями была най-
дена в пещере Логово Гиены (Табл. 5, Рис. 2D). 
Байкальский як в сравнении с бизоном обла-
дал более уплощённым диафизом. Отношение 
поперечника диафиза в середине кости к его 
ширине у самцов яка составляет 52.6–М 58.66–
63.5 (n=20), у самок – 55.7–М 63.12–72.8 (n=13). 
Для бизона с реки Чумыш те же показатели – 
53.6–М 62.30–70.7 (n=160) и 58.8–М 67.03–78.6 
(n=115) соответственно. Также более вытянуты 
в латеро-медиальном направлении и суставные 
валики дистального конца пясти яка, особен-
но у самцов. В отличие от бизона надсуставные 
буг ры над нижним эпифизом у яка выражены 
слабо, либо вовсе отсутствуют.

Пястные кости яка как одни из самых 
прочных элементов скелета наиболее широко 
представлены в коллекции. Это дало возмож-
ность проанализировать небольшие серии (по 
3–8 экз.) metacarpale III+IV самцов из различ-
ных регионов Южной Сибири: из пещеры Лого-
во Гиены, других пещерных местонахождений 
Алтая, Хакасии, Средней Сибири, Забайка-
лья и Монголии (Табл. 5). Были привлечены 

также ранее опубликованные данные промеров 
пястных костей самцов байкальского яка из 
Усть-Канской пещеры (Верещагин [Verestcha-
gin] 1956; Дуброво [Dubrovo] 1957) и со стоян-
ки Усть-Каракол-1 (Деревянко и др. [Derevian-
ko et al.] 2003). Включена была и самая первая 
пястная кость байкальского яка, найденная 

Рис. 2. Пястные (A–G) и плюсневые кости с фалангами 
в анатомической связи (H–K) Poephagus mutus baikalensis из 
позднеплейстоценовых местонахождений Южной Сибири. 
Индивидуально-половая изменчивость: A–C – самцы; 
E–G – самки; A, E – кости от наиболее крупных особей; 
C, G – кости от наиболее мелких особей; B, F – кости осо-
бей, близких к средним значениям промеров; D – наиболее 
массивная кость самца. Плюсневые кости: H – самец, 
I–K – самки. Местонахождения: A – пещера Денисова; B, D, 
E – пещера Логово Гиены; C – р. Ангара; F – грот Проску-
рякова; G – р. Ануй; H – Кара-Тенеш; I, K – Варварина гора; 
J – Нарым-1.

Fig. 2. Metacarpal (A–G) and metatarsal bones with phalanges 
in anatomical connection (H–K) of Poephagus mutus baikalen-
sis from the Late Pleistocene localities of Southern Siberia. 
Individual-sexual variability: A–C – males, E–G – females; 
A, E – bones from the largest individuals, C, G – bones from the 
smallest individuals, B, F – bones from individuals close to the 
average measurements; D – bone from the most massive of the 
male. Metatarsal bones: H – male, I–K – females. Locations: A – 
Denisova cave; B, D, E – Logovo Hyeny cave; C – Angara River; 
F – grotto Proskuryakova; G – Anui River; H – Kara-Tenesh; 
I, K – Varvarina Gora; J – Narym-1.
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Ф.В. Геб лером в 1831 г. при раскопках пещер 
в среднем течении Чарыша (ЗИН № 4251). Про-
меры данной кости приводятся в монографии 
И.Д. Черского ([Chersky] 1891, с.197), который 
с сомнением определил её как принадлежащую 
бизону. Сравнение показало, что в крайних и, 
особенно, в средних значениях промеров выбор-
ки пястных костей самцов байкальского яка из 
разных регионов сколько-нибудь существенно 
не различаются. Незначительно крупнее были 
яки Алтая, которые по сумме средних значений 
промеров на 1.9% превосходили P. m. baikalen-
sis Хакасии, Забайкалья и Монголии. Пяст-
ная кость из Центральной Якутии (р. Вилюй) 
с обломанным дистальным концом также при-
надлежала крупному самцу: восстановленная 

длина кости составляла около 192 мм, ширина 
проксимального конца и диафиза – 87.5 и 63 мм 
(Дуброво [Dubrovo] 1957). Мetacarpale III+IV 
самца современного тибетского P. mutus из кол-
лекции ЗИН (Дуброво [Dubrovo] 1957; Вереща-
гин [Verestchagin] 1956) по всем приведённым 
промерам не достигает минимальных значений 
плейстоценового P. m. baikalensis. По длине и ши-
рине эпифизов и диафиза она составляет только 
86% от средних значений промеров пясти бай-
кальского яка, однако по своей массивности она 
почти в точности соответствует средним значе-
ниям индексов плейстоценового яка (Табл. 4, 5).

Большеберцовая кость (tibia). Логово Гиены: 
дистальная треть и дистальный конец. Мак-
симальные размеры двух берцовых костей яка 

Таблица 6. Размеры (мм) и пропорции (%) костей задней конечности Poephagus mutus baikalensis и Bison priscus.
Table 6. The measurements (mm) and the proportions (%) of posterior limb bones of Poephagus mutus baikalensis and Bison priscus. 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
П. Логово Гиены /
Logovo Gieny cave

Р. Чумыш /
Chumysch river

n lim M s n lim M s n lim M s
Tibia

Поперечник диафиза, min 
(DD, min)

1 – 37.50 – 6 38.2–54.0 45.68 5.02 108 35.5–50.9 44.33 3.94

Ширина дистального конца 
(Bd)

2 76.3–76.5 76.40 – 18 77.0–92.5 85.32 5.05 173 72.3–101.2 87.19 6.68

Ширина  астрагальной 
фасетки (Bct)

2 51.0–54.0 52.50 – 26 54.0–68.0 60.45 3.92 173 52.0–71.0 61.76 4.03

Поперечник дистального 
конца (Dd)

2 57.0–58.0 57.50 – 12 56.0–73.5 64.33 4.74 163 55.0–78.0 66.14 5.33

Astragalus

1.Латеральная длина (GLl) 7 71.0–83.5 78.69 3.98 89 80.1–99.0 90.22 4.26 440 80.0–107.8 91.41 4.65

2.Сагиттальная длина (SLs) 8 53.4–66.2 60.81 3.82 98 61.6–77.0 70.69 3.40 474 60.0–83.1 71.72 3.73

3.Медиальная длина (GLm) 8 67.0–77.2 73.33 3.38 94 73.1–90.2 83.65 3.85 427 74.0–99.7 84.58 4.42
4.Ширина дистального 
конца (Bd)

8 47.3–55.0 51.96 2.31 78 52.3–69.4 61.43 4.14 413 49.5–73.0 60.04 4.54

5.Медиальный поперечник 
(Dm)

7 40.0–47.0 44.44 2.36 83 46.0–59.3 52.54 3.11 321 42.4–61.0 50.96 3.60

6.Латеральный поперечник 
(Dl)

7 38.7–46.0 43.19 2.58 92 44.7–56.2 51.18 2.67 406 42.3–59.9 50.06 3.14

4:1 7 64.1–69.6 65.85 – 71 61.8–78.7 68.18 – 395 56.9–74.5 65.72 –

Calcaneus

Длина кости (GL) 2 146.6–157.0 151.80 – 6 170.0–190.5 179.35 8.36 105 162.5–207.5 185.51 10.62
Ширина дистального конца 
(Bd)

5 48.0–58.0 53.00 3.76 16 52.0–70.0 63.23 4.90 156 53.3–76.3 64.89 5.29

Поперечник дистального 
конца (Dd)

6 57.2–65.5 62.20 3.04 27 67.2–82.0 73.56 4.25 169 64.5–85.2 75.56 4.45

Ширина тела кости, min 
(SD, min)

5 21.2–24.1 21.90 1.24 14 23.0–34.0 28.19 3.60 197 21.5–37.0 29.34 2.91

Поперечник тела кости в 
середине (DD)

5 41.5–46.5 44.68 2.43 12 44.0–58.0 52.03 4.49 179 40.0–63.0 54.64 4.50

Поперечник тела кости, min 
(DD, min) 

2 39.8–40.4 40.10 – 5 40.8–54.0 47.78 4.95 141 35.2–55.8 48.31 4.18
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незначительно перекрываются с минимальны-
ми значениями промеров B. priscus (Табл. 6). 
На первой из костей сохранилась часть диафи-
за с crista tibiae почти на всём его протяжении, 
что позволило  приблизительно восстановить 
длину кости – около 390–400 мм (Рис. 1G). Это 
примерно равно длине tibia на скелете самца 
дикого тибетского яка (400 мм) (Врублевский 
[Vrublevsky] 1906). Гребень берцовой кости 
хорошо выражен, в верхней трети – высокий 
и приострённый и  загнут наружу сильнее, чем 
у бизона.

Астрагал (astragalus). Логово Гиены: 4 кости, 
из них одна неполная, с сильными погрызами. 
Варварина гора: два астрагала, один из кото-
рых от молодой (juv.-subad.) самки. По одному 

астрагалу найдено в Денисовой пещере и Ор-
хоне-7. В размерах астрагала яка наблюдается 
незначительная трансгрессия с минимальными 
значениями промеров бизона. По индексам ши-
рины дистального конца астрагалы яка и бизона 
существенно не различаются (Табл. 6). Помимо 
более мелких размеров, астрагалы яка хорошо 
отличаются от бизона в строении медиально-
го отдела дистального конца. У B. priscus попе-
речники верхней и нижней частей астрагала 
с медиальной стороны приблизительно равны, 
тогда как у яка поперечник нижнего отдела за-
метно меньше, чем верхнего (Рис. 3D, E).

Пяточная кость (calcaneus). Целые кости: 
Орхон-7 и грот Проскурякова (частично по-
грызен пяточный бугор). Кости с отгрызенным 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
П. Логово Гиены /
Logovo Gieny cave

Р. Чумыш /
Chumysch river

n lim M s n lim M s n lim M s
Ширина tuber calcanei (Bp) 1 – 35.60 – 4 45.5–52.6 49.28 3.02 100 41.0–57.0 50.06 4.33
Поперечник tuber calcanei 
(Dp)

1 – 41.50 – 4 46.2–55.5 51.68 3.94 97 42.5–60.0 52.23 4.32

Centrotarsale

1. Ширина кости (GB) 7 57.0–82.0 68.56 8.44 52 65.7–91.3 78.86 6.07 219 64.1–94.2 79.32 6.69
2. Ширина проксимальной 
суставной поверхности 
(Bpa)

7 48.2–64.0 55.53 5.61 55 53.0–75.3 62.88 4.94 221 51.7–76.0 63.15 4.64

3. Ширина дистальной су-
ставной поверхности (Dda)

7 48.0–69.0 58.86 6.69 53 56.7–75.5 65.44 4.54 217 55.0–78.3 67.04 4.99

4. Поперечник кости (D) 5 55.1–66.2 59.14 4.52 43 57.2–81.5 72.00 5.08 208 56.0–86.2 72.93 5.65

4:1 5 80.7–90.3 84.71 – 40 82.3–100.9 91.82 – 199 76.7–102.2 91.88 –

Metatarsale III+IV
1.Длина кости наибольшая 
(GL)

3 225.5–257.5 238.67 16.74 7 270.0–314.0 289.56 14.13 209 265.0–329.0 294.40 12.56

2. Дорзальная длина (GLd) 7 211.5–252.5 226.14 14.64 6 270.0–307.5 286.68 12.05 220 258.5–319.0 286.51 12.03
3.Ширина проксимального 
конца (Bp)

6 55.7–67.7 59.65 4.54 12 57.8–74.8 67.72 4.58 246 51.3–82.0 66.60 6.50

4. Поперечник проксималь-
ного конца (Dp)

5 50.0–59.2 54.20 4.31 11 56.4–70.0 64.02 3.97 238 52.3–76.0 64.14 5.08

5.Ширина диафиза (SD) 7 32.0–44.3 38.57 4.60 7 36.2–50.3 45.00 5.48 235 33.0–56.0 44.24 5.29
6.Поперечник диафиза 
посередине (DD)

6 36.4–43.0 39.52 2.54 7 37.5–51.2 44.99 4.49 226 34.5–53.0 43.35 3.39

7.Ширина дистального 
конца (Bd)

9 59.4–75.0 65.71 5.87 19 69.7–88.7 78.54 5.69 259 64.0–94.5 78.40 6.15

8.Поперечник дистального 
конца (Dd)

7 35.5–42.2 38.31 2.50 16 39.6–49.5 45.58 2.95 199 39.8–54.0 46.33 3.22

3:2 5 25.2–26.8 26.09 – 6 22.3–26.1 24.52 – 212 18.0–28.6 23.29 –

5:2 6 15.0–18.6 16.65 – 6 13.4–17.5 16.22 – 197 11.9–18.6 15.42 –

7:2 7 28.3–32.3 29.99 – 6 26.2–30.4 28.58 – 193 23.5–31.4 27.42 –

Note: Bct – breadth of the cochlea tibiae; D – depth; Dda – breadth of the distal articular surface; DD min – depth of the diaphysis, min; 
Dl – depth of the lateral half; Dm – depth of the medial half; GB – greatest breadth; GLd – greatest dorsal length; GLl – greatest length 
of the lateral half; GLm – greatest length of the medial half; Sd min – smallest breadth of the diaphysis; SLs – smallest sagittal length.
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tuber calcanei: грот Проскурякова, Шергольд-
жин, Окладникова и Варварина Гора. Наиболь-
шая длина двух некрупных костей самок яка не 
достигают минимальных значений у B. priscus. 
По остальным признакам промеры пяточной ко-
сти байкальского яка незначительно перекры-
ваются с минимальными значениями промеров 
бизона (Табл. 6). Из морфологических отличий 
можно отметить характерную субтреугольную 
форму маллеолярного отростка у яка, образую-
щей на всех экземплярах приострённый в меди-
альном направлении выступ (Рис. 3I, M).

Центральнокубовидная (os centrotarsale): 
две погрызенные кости из пещеры Логово Гие-

ны (одна – неполная), по одной кости – из пе-
щер Малояломанская, Окладникова, стоянок 
Варварина гора, Кара-Бом и Орхон-7 (непол-
ная). К некрупным самкам относятся наиболее 
мелкие экземпляры из Малояломанской пеще-
ры и Орхона-7, а к очень крупному самцу – из 
Кара-Бома (Рис. 3H, J). Наиболее значимым 
отличием centrotarsale яка является заметная 
вытянутость кости в латеро-медиальном на-
правлении. Индекс отношения поперечника ко-
сти к её ширине у байкальского яка составляет 
80.7–М 84.71–90.3 (n = 5), тогда как у бизона – 
76.7–М 91.88–102.2 (n = 199) (Табл. 6). У мел-
ких самок яка centrotarsale не так вытянуты, как 
у самцов; для экземпляра из Малояломанской 
пещеры это соотношение (90.3%) приближается 
к среднему значению индекса у B. priscus. Цент-
ральнокубовидная кость яка в целом выглядит 
также более уплощённой, чем у бизона. Как по-
казывает экземпляр из Кара-Бома, размеры ко-
стей крупных самцов байкальского яка могут 
превышать средние значения промеров костей 
B. priscus. В коллекции Н.Д. Оводова оказался 
идеально сделанный гипсовый слепок centro-
tarsale байкальского яка, найденной в Запад-
ном Забайкалье у пос. Усть-Кира (Вангенгейм 
и Гербова [Vangengeim and Gerbova] 1962). Срав-
нение гипсовой копии и центральнокубовидной 
кости из Кара-Бома показало не только их бли-
зость в размерах (Усть-Кира, промеры (Табл. 6): 
1 – 87 мм; 2 – 61 мм; 3 – 70 мм; 4 – 68.3 мм), но 
и тождество всех морфологических признаков. 
В небольшой выборке (7 экз.) центральнокубо-
видных костей яка поражает размах полового 
диморфизма в размерах, когда кость наиболее 
мелкой самки из Орхона-7 имеет ширину 57 мм, 
а крупного самца с Кара-Бома – 82 мм, т.е. круп-
нее на 30.5%.

Плюсневая кость (metatarsale III + IV). Ка-
ра-Тенеш: 3 экз. (1 кость самца и 2 – самки). 
Варварина гора: целая кость самки (отсутству-
ет лишь часть диафиза) и дистальная треть. 
Кара- Бом: сильно разрушенная выветривани-
ем плюсневая самца. Грот Проскурякова: дис-
тальный конец с дорсальной частью диафиза 
самки яка. Логово Гиены: кость самца с отгры-
зенным ниже уровня дистального питатель-
ного отверстия нижним эпифизом. Забайка-
лье, Нарым-1: целая плюсна самки. Плюсневая 
кость байкальского яка короткая (в среднем 

Рис. 3. Астрагалы (A–G), центральнокубовидные (H–K) 
и пяточные кости (L–O) Poephagus mutus baikalensis из 
позднеплейстоценовых местонахождений Южной Сибири 
(E – астрагал Bison priscus). C – астрагал молодой (juv.–sub-
ad.) самки; D, E – вид с медиальной стороны; G – вид с план-
тарной стороны; K – вид со стороны нижней суставной 
поверхности. Местонахождения: A, E – пещера Денисова; 
B, C, K – Варварина Гора; D, G – пещера Логово Гиены; 
F, N – Орхон-7; H, I – Кара-Бом; J – пещера Малояломан-
ская; L – пещера Окладникова; M, O – грот Проскурякова. 

Fig. 3. Astragalus (A–G), os centrotarsale (H–K) and calcaneus 
(L–O) of Poephagus mutus baikalensis from the Late Pleistocene 
localities of Southern Siberia (E – astragalus of Bison priscus). 
C – astragalus of a young (juv.–subad.) female; D, E –medi-
al view; G – plantar view; K – distal articular surface view. 
Locations: A, E – Denisova cave; B, C, K – Varvarina Gora; 
D, G – Logovo Hyeny cave; F, N – Orkhon-7; H, I – Kara-Bom; 
J – Maloyalomanskaya cave; L – Okladnikova cave; M, O – grot-
to Proskuryakova.
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на 18.9% короче, чем у бизона) и гораздо более 
массивная, чем у B. priscus. Наиболее крупная 
кость яка из Кара-Тенеша имеет дорсальную 
длину 252.5 мм (Рис. 2H). В серии из 220 экз. 
плюсневых костей бизонов с Чумыша наибо-
лее короткая metatarsale мелкой самки достига-
ет длины 258.5 мм (Табл. 6, 7). У современного 
самца дикого тибетского яка длина плюсневой 
кости значительно меньше – 202 мм (Врублев-
ский [Vrublevsky] 1906). Поскольку централь-
нокубовидная кость яка вытянута в латеро-ме-
диальном направлении, то ответные изменения 
наблюдаются и на проксимальном конце плюс-
невой кости. Отношение поперечника прокси-
мального конца к его ширине у яка составляет 
87.5–М 90.73–94.3 (n = 5), тогда как у бизона 
с Чумыша – 86.9–М 96.53–111.1 (n = 235). Над-
суставные бугры, как и на пястных костях, вы-
ражены относительно слабо. 

Фаланги (phalanx I–III). Кара-Тенеш: 4 пер-
вых фаланги (2 передних, 2 задних), 3 вторых 
фаланги (1 передняя, 2 задних). Варварина 
Гора: 4 первых задних фаланги, 2 вторых за-
дних фаланги. Толбага: 1 передняя фаланга. 
Орхон-7: 3 первых передних фаланги, 1 вторая 
задняя. Денисова пещера и Логово Гиены: по 
1 первой передней фаланге. Необходимо отме-
тить, что часть первых и вторых фаланг най-
дена в анатомическом сочленении с пястными 

(Толбага) и плюсневыми костями крупного 
самца (Кара-Тенеш) и двух самок яка (Варвари-
на Гора, Рис. 2H, I, K). Если бы первые фаланги 
самца яка с Кара-Тенеша были найдены по от-
дельности, они, скорее всего, были бы отнесены 
к некрупному бизону. Каких-либо явных мор-
фологических различий первых фаланг бай-
кальского яка и бизона найти не удалось. Наб-
людается небольшая размерная трансгрессия 
почти по всем промерам первых и вторых фа-
ланг, между максимальными значениями про-
меров яка и минимальными – бизона. По отно-
сительной массивности фаланги байкальского 
яка в среднем даже несколько уступают фалан-
гам B. priscus. Таким образом, на основе имею-
щейся выборки не подтверждается  какая-то 
особая массивность фаланг яка. По индексам 
массивности фаланги яка и бизона почти пол-
ностью перекрываются (Табл. 8). Столь же 
крупных и массивных фаланг P. m. baikalensis, 
как на стоянке Сухотино-4 в Забайкалье (Кас-
паров [Kasparov] 1986), в наших материалах об-
наружено не было. Наибольшая / дорсальная 
длина единственной третьей задней фаланги 
из Варвариной Горы (Рис. 2K) – 64.5/52.5 мм, 
 высота кости – 40 мм, ширина и высота сустав-
ной поверхности – 22.5/31.5 мм, что значитель-
но уступает минимальным показателям проме-
ров phalanx III бизона.

Таблица 7. Размеры (мм) и пропорции (%) отдельных плюсневых костей Poephagus mutus baikalensis. 
Table 7. The measurements (mm) and the indices (%) of individual metatarsal III+IV of Poephagus mutus baikalensis.

Местонахождения /
Localities

Промеры / Measurements Индексы / Indices
1 2 3 4 5 6 7 8 3:2 5:2 7:2

Cамцы (Males)

Алтай, Кара-Тенеш (Altai, Kara-Tenesch) 257.5 252.5 67.7 59.2 43.7 40.5 75.0 42.2 26.81 17.30 29.70

Алтай, Кара-Бом (Altai, Kara-Bom) – 238.0 – – 44.3 41.2 72.6 – – 18.61 30.50

Алтай, п. Логово Гиены (Altai, Logovo Gieny cave) – – 62.0 58.5 41.0 43.0  – – – – –

Cамки (Females)

Алтай, Кара-Тенеш (Altai, Kara-Tenesch) – 223.5 59.0 – 37.8 37.0 72.1 40.7 26.40 16.91 32.26

Алтай, Кара-Тенеш (Altai, Kara-Tenesch) – 212.8 56.7 50.0 32.0 36.4 63.2  – 26.65 15.04 30.92

Хакасия, грот Проскурякова (Khakasia, grotto Proskuriakova) – 211.5 – – – – 63.0 35.5 – – 29.79

Забайкалье, Варварина Гора (Transbaikalia, Varvarina Gora) 233.0 225.7 56.8 52.0 36.0 – 63.7 39.3 25.17 15.95 28.27

Забайкалье, Варварина Гора (Transbaikalia, Varvarina Gora) – – – – – – 59.4 37.5 – – –

Забайкалье, Нарым-1 (Transbaikalia, Narym-1) 225.5 219.0 55.7 513 35.2 39.0 62.4 36.0 25.44 16.07 28.49

Примечание: 1 – длина кости наибольшая (GL); 2 – длина кости дорзальная (GLd); 3 – ширина проксимального конца (Bp); 4 – 
поперечник проксимального конца (Dp); 5 – ширина диафиза (SD); 6 – поперечник диафиза (DD); 7 – ширина дистального конца 
(Bd); 8 – поперечник дистального конца (Dd).

Note: GLd – dorsal bone length; other designations as in Tables 2 and 3.
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Таким образом, идентификация костей пост-
краниального скелета байкальского яка в боль-
шинстве случаев вполне осуществима. Его ко-
сти хорошо распознаются среди массы костей 
бизона своими более мелкими размерами (осо-
бенно для самок яка) и рядом видоспецифич-
ных морфологических признаков на большин-
стве из костей скелета. Исключение составляет 
часть фаланг, которые у самцов яка по размерам, 
пропорциям и морфологическим признакам 
мало отличаются от фаланг некрупных особей 
B. priscus. Сравнение сумм средних значений со-
поставимых промеров байкальского яка и бизо-
на с Чумыша показало, что по величине отдель-
ных элементов скелета кости яка составляют 
от аналогичных костей бизона от 76.8 до 87.9%, 
82.5% в среднем. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Современный дикий тибетский як. 
Н.М. Прже вальским ([Przhewalsky] 1883) опи-
сан единственный вид дикого яка с Тибетского 
плато – P. mutus. В настоящее время выделяют 
два экологических типа современного дикого 
яка: куньлунский (Kunlun type) и джилианский 
(Qilian type) (Lu and Li 1994). Систематический 
статус второго (джилианского) типа не впол-
не понятен. Представители куньлунского типа 
(собственно P. mutus) населяют большую часть 
Цинхай-Тибетского плато вплоть до северных от-
рогов Гималаев. Джилианский тип обитает в се-
веро-восточной части Тибетского нагорья. Эти 
два экотипа хорошо различаются по размерам 
и сложению (Рис. 4). Высота в холке взрослых 

Таблица 8. Размеры (мм) и пропорции (%) первых и вторых фаланг Poephagus mutus baikalensis и Bison priscus.
Table 8. The measurements (mm) and the indices (%) of phalanx I and phalanx II of Poephagus mutus baikalensis and Bison priscus.

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
Р. Чумыш /

Chumysch River
n lim M s n lim M s

Phalanx I (передние, anterior)

1.Наибольшая длина (GL) 7 64.3–71.0 67.91 2.78 220 68.2–92.5 80.23 4.88

2.Сагиттальная длина, min (SLs) 7 57.7–65.0 60.71 2.72 226 60.2–81.4 71.91 4.69

3.Ширина проксимального конца (Bp) 7 34.0–43.8 38.17 3.31 224 34.2–53.9 45.16 4.25

4. Поперечник проксимального конца (Dp) 7 34.7–45.0 39.34 3.39 215 36.7–55.1 46.84 3.92

5.Ширина диафиза, min (SD) 7 31.3–38.5 34.46 2.85 232 31.8–50.6 42.10 4.11

6.Ширина дистального конца (Bd) 6 33.2–42.6 37.17 3.55 210 33.2–56.6 45.39 4.63

7.Поперечник дистального конца (Dd) 4 24.5–27.3 25.45 1.26 129 24.5–38.8 32.13 2.76

3:1 7 52.3–62.9 56.15 – 207 47.1–67.6 56.23 –

5:1 7 47.4–55.3 50.69 – 218 44.1–63.4 52.40 –

6:1 6 50.3–61.2 55.09 – 193 45.3–66.9 54.90 –

Phalanx I (задние, posterior)

1.Наибольшая длина (GL) 6 67.3–77.3 71.48 4.15 177 70.5–93.5 81.96 4.76

2.Сагиттальная длина, min (SLs) 6 60.8–70.6 64.55 3.93 180 64.0–85.0 73.68 4.55

3.Ширина проксимального конца (Bp) 6 28.7–39.6 33.58 4.48 167 31.4–48.7 39.67 3.37

4. Поперечник проксимального конца (Dp) 6 37.2–46.2 41.17 3.99 177 34.1–53.7 45.03 3.33

5.Ширина диафиза, min (SD) 6 26.0–36.6 30.95 4.31 177 29.0–44.1 36.63 2.99

6.Ширина дистального конца (Bd) 6 31.0–40.1 34.90 3.88 173 31.5–50.0 39.87 3.37

7.Поперечник дистального конца (Dd) 6 22.6–29.6 25.45 3.19 113 24.5–34.4 29.06 2.26

3:1 6 42.7–51.3 46.82 – 161 40.4–56.0 48.41 –

5:1 6 38.1–48.2 43.14 – 173 37.0–54.6 44.70 –

6:1 6 45.4–51.9 48.70 – 173 40.4–56.0 48.64 –
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самцов куньлунского типа составляет 160–170 см 
при живом весе 500–600 кг. Его отличительной 
особенностью является наличие хорошо выра-
женного высокого горба на холке, образованного 
длинными остистыми отростками грудных по-
звонков. Ноги относительно короткие и крепкие. 
Джилианский тип гораздо крупнее, с относи-
тельно более длинными конечностями и не имеет 
столь чётко выраженного горба на спине. Высота 
в холке у наиболее крупных самцов достигает 205 
см при весе до 1000 и даже 1200 кг (Lu and Li 1994; 
Leslie and Shaller 2009). В целом для обоих экоти-
пов длина тела от носа до основания хвоста у сам-
цов изменяется от 240 до 380 см при длине хвоста 
до 100 см (Han 2014). Для взрослых самок высо-
та в холке составляет 137–156 см при массе око-
ло 350 кг. Самки дикого яка по массе тела могут 

составлять от одной трети до половины от веса 
крупного самца. У самок домашних яков поло-
вой диморфизм в размерах выражен гораздо сла-
бее – самки лишь на 25–50% легче самцов (Leslie 
and Shaller 2009). Выборка из 53 черепов взрос-
лых самцов и 12 самок с территории заповедника 
Чангтан в северо-западном Тибете (куньлунский 
тип) показала длину рогов по большой кривиз-
не 47.5–99 см у самцов и 37–64.5 см у самок при 
обхвате основания рогового чехла в 26–42 см 
и 17.5–23 см соответственно. Расстояние между 
кончиками рогов у самцов – 26–83 см, у самок – 
18–67 см (Leslie and Shaller 2009).

Н.М. Пржевальский приводит следующие 
размеры тела крупного старого самца с северно-
го Тибета: длина тела от носа до основания хво-
ста – 330 см, высота в холке – 180 см, окружность 

Промеры, мм /
Measurements, mm

Poephagus mutus baikalensis Bison priscus
Южная Сибирь /

South of Siberia
Р. Чумыш /

Chumysch River
n lim M s n lim M s

Phalanx II (передние, anterior)

1.Наибольшая длина (GL) 1 – 47.70 – 177 42.7–62.0 53.37 5.34

2.Сагиттальная длина, min (SLs) 1 – 39.00 – 177 36.8–50.2 44.76 2.72

3.Ширина проксимального конца (Bp) 1 – 41.30 – 174 34.0–54.1 44.46 4.16

4.Поперечник проксимального конца (Dp) 1 – 43.00 – 113 31.5–54.7 46.77 4.42

5.Ширина диафиза (SD) 1 – 34.00 – 184 28.1–44.7 36.57 3.53

6.Поперечник диафиза, min (DD) 1 – 31.00 – 182 25.2–40.9 33.39 2.72

7.Ширина дистального конца (Bd) 1 – 32.00 – 150 29.0–49.6 38.65 4.19

8.Поперечник дистального конца (Dd) 1 – 35.20 – 137 31.0–47.2 39.69 3.11

3:1 1 – 86.58 – 169 70.5–96.8 83.34 –

5:1 1 – 71.28 – 176 58.3–82.9 68.63 –

7:1 1 – 67.09 – 146 59.6–87.3 71.66 –

Phalanx II (задние, posterior)

1.Наибольшая длина (GL) 5 44.0–46.0 45.06 0.92 142 46.0–63.8 54.99 3.66

2.Сагиттальная длина, min (SLs) 5 36.5–38.7 37.56 1.02 142 39.6–52.8 47.28 2.84

3.Ширина проксимального конца (Bp) 5 28.8–36.5 32.12 2.88 131 31.0–49.0 40.09 3.44

4.Поперечник проксимального конца (Dp) 5 30.0–37.3 33.88 2.81 89 34.3–53.3 43.59 4.07

5.Ширина диафиза (SD) 5 24.8–29.7 26.54 1.88 136 25.7–39.0 32.00 2.84

6.Поперечник диафиза, min (DD) 5 24.3–28.5 25.42 1.75 140 25.0–35.4 30.42 2.21

7.Ширина дистального конца (Bd) 5 24.5–30.6 26.82 2.57 111 26.0–41.7 33.85 2.95

8.Поперечник дистального конца (Dd) 5 30.1–35.0 31.26 2.10 107 31.0–43.0 36.75 2.76

3:1 5 65.5–80.6 71.26 – 130 61.8–80.1 72.85 –

5:1 5 55.7–65.6 58.90 – 135 51.5–65.3 58.19 –

7:1 5 53.5–67.6 59.51 – 111 52.8–71.1 60.96 –

Note: SLs – Smallest sagittal legth; other designations as in theTable 2.
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посередине туловища – 330 см, при весе при-
близительно 570–650 кг. Длина рогов по боль-
шой кривизне у этого экземпляра составила 
84 см при окружности основания 40 см. Старая 
самка имела длину тела 221 см, высоту в хол-
ке – 145 см, окружность туловища в середине – 
213 см при весе в 2–3 раза меньше, чем у самца. 
Тело яков покрыто густой и грубой шерстью 
чёрного цвета, у старых самцов – с коричневым 
оттенком на спине и верхней части боков; у мо-
лодых яков шерсть более мягкая и совершенно 
чёрная. По низу тела идёт длинный подвес из 
чёрных волос в виде широкой бахромы. Хвост 
также покрыт почти от основания длинными 
и жёсткими волосами, напоминая лошадиный 
(Пржевальский [Przhevalsky] 1875).

В конце XIX в. дикий як был одним из са-
мых многочисленных копытных Цинхай-Тибет-
ского нагорья. Удавалось наблюдать сотенные 
и даже тысячные стада яков (Пржевальский 
[Przhevalsky] 1875, 1883). В течение XX в. его аре-
ал сократился как минимум на 50%, а числен-
ность яка (и других копытных) уменьшилась на 
90% и более. С появлением к 60-м годам XX в. 
на территории не обитаемого прежде Северного 
Тибета постоянного людского населения ареал 
дикого яка ограничился самыми труднодоступ-
ными и бесплодными районами Тибетского на-
горья. Дикие яки были вытеснены из наиболее 
продуктивных участков высокогорных степей 
домашним скотом и неконтролируемой охотой 
(Sсhaller 1999). К началу XXI в. в Китае сохрани-
лось около 20 тыс. диких яков. На территории за-
поведника Чангтан, занимающего площадь 330 
тыс. кв. км, в 1990 г. обитало около 7–7.5 тыс. яков 
и более 10 тыс. – по последней оценке (Han 2014).

Байкальский як. По мнению Г.Ф. Барышни-
кова (Деревянко и др. [Derevianko et al.] 2003) 
плейстоценовый як, скорее всего, является 
вымершим подвидом современного дикого яка 
P. mutus и может обозначаться как P. m. baikalen-
sis. По фенотипу и размерам тела байкальский 
як, несомненно, ближе к куньлунскому эко-
типу современного P. mutus. Судя по размерам 
костей посткраниального скелета, плейстоце-
новый як был заметно крупнее современного 
тибетского яка, представленного в коллекциях 
единственным полным скелетом взрослого сам-
ца (ЗИН № 8984). Крупнее у байкальского яка 
были и размеры черепа. Краткое описание лоб-

но-затылочной части черепа с роговыми стерж-
нями P. baikalensis из местонахождения Козья 
сопка в Забайкалье приводятся Н.К. Вереща-
гиным ([Verestchagin] 1954). Фотография второ-
го черепа (с масштабом, но без описания и про-
меров) сходной сохранности, найденного под 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, 
опубликована в монографии Э.В. Алексеевой 
([Alekseeva] 1980). Сравнение немногих из при-
ведённых (или вычисленных по фотографии) 
промеров двух черепов байкальского и трёх 
черепов взрослых самцов современного тибет-
ского яка (Врублевский [Vrublevsky] 1906; Вере-
щагин [Verestchagin] 1954) также показало, что 
плейстоценовый як в размерах черепа и роговых 
стержней на 12–15% превосходил современно-
го. То, что байкальский як был заметно круп-
нее современного P. mutus, является, вероятно, 
следствием гораздо лучших кормовых условий 
в горах Южной Сибири в плейстоцене, по срав-
нению с современными высокогорными степя-
ми и полупустынями Тибетского плато. При 
анализе выборок пястных костей уже было от-
мечено, что байкальские яки с Алтая величиной 
тела несколько превосходили представителей 
своего вида из восточных частей ареала – Сред-
ней Сибири и Забайкалья. Более крупные раз-
меры тела алтайского P. m. baikalensis связаны, 
вероятно, с наличием лучшей кормовой базы, 
поскольку именно северо-западная часть Алтая 
наиболее хорошо увлажняется осадками. За-
метно крупнее по сравнению с видами окружа-
ющих равнинных территорий был и ряд других 
представителей мегафауны Алтая, например, 
кабаллоидная лошадь, бизон, гигантский и бла-
городный олени, пещерный лев.

Распространение и численность. Ареал бай-
кальского яка охватывал горы Алтае- Саян, 
Северную и Центральную Монголию (горы 
Хангая), Забайкалье (Flerov 1980; Olsen 1990; 
Kahlke 1999). Проникал он вплоть до Централь-
ной Якутии (Дуброво [Dubrovo] 1957). Известна 
находка его черепа под г. Ленинск-Кузнецкий, 
в Кузнецкой котловине (Алексеева [Alekseeva] 
1980). Пястные кости байкальского яка были 
найдены также на р. Ангара, в окрестностях 
стоянки Буреть (100 км к северо-западу от Ир-
кутска) и на берегу Красноярского водохрани-
лища (Куртак), т.е. в нескольких сотнях кило-
метрах от крупных горных поднятий. Данные 
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об обитании байкальского яка на юге Примо-
рья (Оводов [Ovodov] 1976) не подтвердились. 
Верхняя половина пястной кости из пещеры 
Географического общества позднее была пере-
определена Н.Д. Оводовым ([Ovodov] 2005) как 
принадлежащая буйволу (Bubalus sp.), остатки 
которого известны на сопредельной территории 
Манчжурии (Лукашин [Lukashin] 1934; Фу Же-
ньи [Fu Zhenyi] 2002). Другая находка – перед-
няя часть черепа яка, обнаруженная на Аляске 
(Frick 1937), за 5–6 тысяч километров от основ-
ной части ареала, оказалась принадлежащей 
домашней корове времён золотой лихорадки 
(Guthrie 1990; Olsen 1990).

На большинстве из местонахождений кости 
байкальского яка единичны, составляя сотые 
или десятые доли процента от числа остатков 
мегафауны (Tабл. 1). Более многочисленны они 
только в пещере Логово Гиены (0.5%) и гроте 
Проскурякова (1.3%). Гораздо чаще встречают-
ся кости яка на палеолитических памятниках 
открытого типа. На стоянке Толбага доля ко-
стей яка составляет 0.6%, Варварина Гора – 2.5%, 
Кара-Бом – 4.1%. Наибольшее число остатков 
P. m. baikalensis отмечено в материалах памятни-
ков Орхон-7 в Монголии (15.7%) и Кара- Тенеш 
в Горном Алтае (22.2%).

Редкость костей яка в пещерных отложениях 
объясняется, как уже отмечалось выше, в нема-

лой степени тафономическим фактором. Остат-
ки яка изначально имели меньше шансов к захо-
ронению. Менее крупные и более тонкостенные, 
чем у бизона, кости яка в большинстве случаев 
без остатка уничтожались гиенами, которые за-
таскивали отдельные кости или уже объеден-
ные части туш под пещерные своды. Соотноше-
ние по числу костей яка и бизона для пещеры 
Логово Гиены и грота Проскурякова составля-
ет 1:34 и 1:18 соответственно. Более объектив-
на, возможно, оценка относительного обилия 
остатков P. m. baikalensis по наиболее прочным 
элементам скелета – пястным костям, которые 
у яка и бизона приблизительно одинаковы по 
размерам и устойчивости к деструктивным воз-
действиям. Соотношение числа передних мета-
подий яка и бизона в Логове Гиены составляет 
1:5.5, а в гроте Проскурякова – 1:2.8. Очевидно 
также, что далеко не все остатки яка могут быть 
достоверно определены: какая-то часть фраг-
ментарных костей и зубов, отнесённых к бизону, 
на самом деле принадлежит яку. Уверенно диа-
гностировать большинство даже крупных фраг-
ментов костей посткраниального скелета бизо-
на и яка зачастую невозможно, особенно в том 
случае, если они принадлежат крупным самцам 
яка и мелким самкам бизона. Таким образом, 
доля диагностированных остатков яка в место-
нахождениях оказывается заниженной.

Рис.4. Джилианский и куньлунский экологические типы современного дикого тибетского яка Poephagus mutus. Самцы 
в возрасте 4 лет (по: Lu et al. 1993, fig. 2).

Fig. 4. Qilian and Kunlun ecological types of the modern wild Tibetan yak Poephagus mutus. Males at 4 years of age (adapted from: 
Lu et al. 1993, fig. 2).
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Однако в любом случае не вызывает сомне-
ний, что плейстоценовый як в горах Южной 
Сибири был относительно редким видом ко-
пытных, численность которого в разы, либо на 
порядок уступала численности бизона. Возмож-
на и другая интерпретация редкости остатков 
яка в пещерных тафоценозах. В окрестностях 
пещер, расположенных в среднегорье (500–
700 м абсолютной высоты), таких как Логово Ги-
ены, Страшная, Денисова, Каминная и др., стада 
байкальского яка, вероятно, не обитали посто-
янно, а появлялись лишь заходами, во время 
сезонных миграций или при переходах с одно-
го горного хребта на другой. Основные стации 
байкальского яка, как и у современного тибет-
ского дикого яка, располагались, очевидно, на 
высокогорных частях хребтов и горных плато.

Сопутствующая фауна и природное окру-
жение. Наиболее представительные фауни-
стические остатки получены в пещере Логово 
Гиены (Табл. 1). Среди мегафауны здесь пре-
обладают остатки двух видов лошадей (45.7%), 
из числа которых более 4/5 относится к лошади 
Оводова. Бизону принадлежит 18.6% костей, ар-
хару и сибирскому горному козлу – 8.8%, хищ-
никам – 11.9%. Судя по составу териофауны, 
в период формирования тафоценоза в окрест-
ностях пещеры господствовали умеренно-арид-
ные степные ландшафты. Небольшие лесные 
участки располагались, очевидно, по долинам 
рек и горным ущельям.

В других пещерах Северо-Западного Ал-
тая (Денисова, Страшная, Каминная и др.) для 
слоёв, где были найдены остатки яка, состав те-
риофауны позволяет реконструировать также 
открытые степные ландшафты. Доля лесного 
покрытия была минимальна (Васильев и Зенин 
[Vasiliev and Zenin] 2009; Васильев и др. [Vasiliev 
et al.] 2006, 2017). Абсолютно доминировали 
виды открытых пространств – лошади двух ви-
дов, бизон, шерстистый носорог, архар; присут-
ствовали в небольшом количестве дзерен и сай-
гак (Табл. 1).

Стоянка Кара-Тенеш расположена в Горном 
Алтае на высоте 860 м. Окружающий рельеф 
среднегорный, крутосклонный с окрестными 
вершинами до 1500–1800 м. Из 90 определи-
мых костных остатков мегафауны 33.3% при-
надлежит бизону, 22.2% – яку, 21.1% – мара-
лу и 10% – Equus ovodovi и E. ferus. Остальные 

4 вида представлены 1–5 находками (Табл. 1). 
Палеолитические охотники явно специализи-
ровались на добыче бизонов, яков и маралов, од-
нако присутствие в слоях этого памятника не-
скольких целых лучевых, пястных и плюсневых 
костей перечисленных видов без следов раздел-
ки (в пяти случаях – в анатомическом сочлене-
нии) позволяет предполагать, что часть костей 
попала в захоронение естественным путём, без 
участия человека. 

Палеолитическая стоянка Кара-Бом в Гор-
ном Алтае находится на высоте 1100 м при 
максимальных отметках окружающих водо-
разделов до 2000–2200 м. По данным палиноло-
гического анализа весь период осадконакопле-
ния в окрестностях памятника господствовали 
степные ландшафты (Деревянко и др. [Dere-
vianko et al.] 1998). На это же указывает также 
большой процент костей тушканчиков среди 
остатков мелких млекопитающих. Среди мега-
фауны преобладают остатки лошадей двух ви-
дов (28.3%), сибирского горного козла и арха-
ра (22.5%), бизона и шерстистого носорога (по 
13.9%). Кости яка составляют 4.1% (Табл. 1).

В гроте Проскурякова в Хакасии (Табл. 1) 
преобладают остатки бизона (23.8%), лошадей 
двух видов (14%), сибирского горного козла и 
архара (9.7%). В заметном количестве отмечены 
остатки сайгака (3.5%). Доля хищников, благо-
даря которым и сформировался пещерный та-
фоценоз, обычна для пещерных местонахожде-
ний (20.8%). Состав териофауны указывает на 
развитие открытых, степных ландшафтов.

На приблизительно одновременно суще-
ствовавших памятниках Варварина гора и Тол-
бага в Забайкалье преобладают остатки лошади 
(21.6 и 16% соответственно), шерстистого носо-
рога (16.8 и 54.2%), дзерена (30.4 и 2.7%) и ар-
хара (6.1 и 14.3%). Кости бизона малочисленны 
(1.3 и 3.1%). Единичны остатки кяхтинского 
винторога, кулана, северного и благородного 
оленей, сибирского горного козла (Табл. 1). Со-
став и соотношение фоновых видов свидетель-
ствует о развитии степных ландшафтов (Ово-
дов [Ovodov] 1987).

Большой интерес представляет териоком-
плекс со стоянки Орхон-7, в Центральной Мон-
голии, в горах Хангая. Памятник расположен 
в среднегорье на абсолютной высоте около 
1500 м. В рельефе выражены низкие разновы-



Позднеплейстоценовые остатки байкальского яка 405

сотные горы и мелкосопочник. Наивысшие 
окрестные вершины достигают 2200–2300 м. 
По данным споро-пыльцевого анализа около 
25–39 тыс. л. н. здесь были распространены раз-
нотравно-злаковые степи, по долинам рек – бе-
рёзовые леса с примесью широколиственных 
пород в условиях климата более влажного и ме-
нее континентального, чем современный (Дере-
вянко и др. [Derevianko et al.] 1992, 2010). Боль-
ше всего найдено остатков кулана и лошади 
Пржевальского (26.7% в сумме), бизона (21.9%), 
яка (15.7%), шерстистого носорога (12.3%) и ар-
хара (11%). Единичные остатки принадлежат 
кяхтинскому винторогу, маралу и мелкой фор-
ме гигантского оленя (Табл. 1).

Экологические особенности современно-
го и байкальского яков. Современный P. mutus 
населяет высокогорные степи и полупусты-
ни Тибетского нагорья на высотах от 4000 до 
5500 м, с холодной, но малоснежной зимой, хо-
лодным и дождливым летом. В наибольшем ко-
личестве он встречается на альпийских лугах, 
в меньшей степени – в высокогорной степи, ещё 
реже – в пустынной степи (Schaller 1998; Leslie 
and Schaller 2009). В голоцене ареал P. mutus, ве-
роятно, не ограничивался пределами Тибетско-
го нагорья, а охватывал все экологически под-
ходящие сопредельные горные территории. Ещё 
в 60–70 гг. XIX в. дикий як обитал также в гор-
ных районах с гораздо меньшими абсолютными 
высотами. В большом количестве он встречался 
на избыточно увлажняемых летними дождями 
высокопродуктивных альпийских лугах про-
винции Ганьсу, к северо-востоку от Тибетского 
нагорья. Однако уже тогда его численность год 
от году сокращалась из-за преследования мест-
ным населением (Пржевальский [Przhewalsky] 
1875). В настоящее время здесь на охраняемых 
территориях сохранилось всего около 100 ди-
ких яков (Han 2014). 

Экологические требования байкальского 
яка, по всей видимости, приближались к та-
ковым у современного дикого тибетского яка. 
Оптимальными для его обитания также явля-
лись холодные, сухие и малоснежные нагорные 
степи. Ареал плейстоценового яка, очевидно, 
заметно расширялся в периоды оледенений, 
охватывая прилегающие предгорные террито-
рии. В периоды межледниковий или межста-
диалов он, по всей видимости, ограничивался 

высокогорными участками горных поднятий 
Южной Сибири. Вместе с тем  P. m. baikalensis 
был, вероятно, достаточно экологически пла-
стичным видом, как и современный дикий ти-
бетский як. Весьма показательно, что наиболь-
шее число его остатков зафиксировано в Горном 
Алтае и Хангае, на высотах 1–2 тыс. м, где як на-
селял разнотравно-злаковые степи.

Не исключено, что байкальский як продол-
жал существовать кое-где в горах Южной Сиби-
ри и в голоцене. По сведениям Рашид-ад-Дина 
в начале XIV в. урянкаты, обитавшие на тер-
ритории современной Тувы, зимой по глубоко-
му снегу били много диких зверей, в том числе 
и горных быков. Молодых коров и быков ловили 
и приручали. По всей видимости, «горными бы-
ками» средневековый летописец называл яков 
(Кириков [Kirikov] 1959; Гептнер и др. [Gept-
ner et al.] 1961). Н.К. Верещагин ([Verestchagin] 
1954, 1956) предполагал, что дикие яки оконча-
тельно исчезли с территории Забайкалья и Се-
верной Монголии уже в историческое время, 
вследствие прямого истребления человеком. 
В этой связи весьма перспективной выглядит 
возможность реинтродукции дикого тибет-
ского яка на охраняемые территории высоко-
горных плато Алтае-Саянcких гор, например 
в Сайлюгемский национальный парк. В резуль-
тате териофауна России могла бы обогатиться 
ещё одним видом крупных копытных, подобно 
тому, как это уже было успешно осуществлено 
в случае с овцебыком и американским лесным 
бизоном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В среднегорных ландшафтах Алтае-Саян-
ской горной страны и Забайкалья P. m. baikalen-
sis был относительно редким видом копытных. 
Его удельный вес от числа остатков мегафауны 
изменяется здесь от сотых долей до 1–2%. Лишь 
в горах Хангая и в Горном Алтае численность 
остатков яка заметно возрастает – до 16–22%. 
Остатки байкальского яка присутствуют как 
в пещерных тафоценозах, так и в слоях палео-
литических стоянок открытого типа. Размера-
ми тела P. m. baikalensis заметно превосходил 
современного дикого тибетского яка. Наибо-
лее крупные яки населяли территорию Алтая, 
популяции Средней Сибири и Забайкалья 
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незначительно уступали им в размерах. По сво-
ей морфологии большинство из костей пост-
краниального скелета байкальского яка хоро-
шо отличается от костей B. priscus, обитавшего 
с ним на одной территории, вида гораздо более 
крупного в размерах и многочисленного. Эко-
логические требования байкальского яка, ско-
рее всего, совпадали с таковыми у современного 
тибетского P. mutus: холодный и сухой климат, 
малоснежные зимы, высокогорные степные 
пространства со злаково-разнотравной расти-
тельностью. В Южной Сибири оптимальными 
местообитаниями  для байкальского яка явля-
лись, очевидно, разновысотные горы с полого 
увалистым рельефом, горные плато и долины 
с абсолютными высотами от 1–2 тыс. м.
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