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УДК 569.742.2

НОВЫЕ ДАННЫЕ О КРУПНОМ БУРОМ МЕДВЕДЕ (Ursus arctos L., 1758, 
URSIDAE, CARNIVORA, MAMMALIA) ИЗ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА ЯКУТИИ

Г. Г. Боескоров1,2,*, Г. Ф. Барышников3, А. Н. Тихонов3, А. В. Протопопов2,  
А. И. Климовский2, С. Е. Григорьев4, М. Ю. Чепрасов4, Г. П. Новгородов4,  

М. В. Щелчкова5, Й. ван дер Плихт6

 Представлено академиком РАН А.Ф. Алимовым 29.03.2017 г. 

Поступило 05.05. 2017
Исследованы новые находки остатков ископаемого бурого медведя (Ursus arctos L., 1758) с территории 
Якутии: осевые черепа и нижнечелюстные кости. Новые находки исключительно крупные: большинство 
их промеров намного превосходят таковые не только современного бурого медведя из Якутии, но и 
максимальные показатели наиболее крупных представителей современных подвидов из Евразии — 
U. a. beringianus и U. a. piscator. Анализ различных данных свидетельствует о том, что гигантский бурый 
медведь обитал на севере Якутии в каргинское время позднего неоплейстоцена. 
Ключевые слова: бурый медведь, Ursus arctos L., 1758, крупные размеры, поздний неоплейстоцен, кар-
гинский интерстадиал.
DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-56524866685-690

Бурый медведь (Ursus arctos L., 1758) – широко-
распространенный вид, населяющий лесную зону 
Якутии [1]. Связь с лесными местообитаниями объ-
ясняет, почему плейстоценовые находки U. arctos 
редки на севере Восточной Сибири, так как в плей-
стоцене здесь преобладали открытые тундро-степные 
и остепнённые ландшафты [2–5].

Плейстоценовые остатки U. arctos встречаются 
на территории Якутии с начала среднего неоплей-
стоцена [5, 6]. Предполагалось, что в это время  здесь 
существовал крупный медведь, близкий к U. a. ka
miensis, в конце среднего – начале позднего нео-
плейстоцена – более мелкий U. a. priscus, а в конце 
неоплейстоцена его сменил небольшой медведь 
U. arctos ssp., сходный по размерам с современным 
якутским бурым медведем [5].1

В 2002 г. на берегу Янского залива был найден 
осевой череп U. arctos (ММ 7774) очень крупных раз-
меров (табл. 1) [7]. Череп датирован радиоуглеродным 
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методом в Кильском университете (Германия), по-
лучен возраст 42 640+870/-790 лет назад (KIA-32836). 
Это было первое свидетельство наличия крупной 
формы бурого медведя в каргинское время позднего 
неоплейстоцена на территории Якутии. 

В 2015–2016 гг. на севере Якутии обнаружены но-
вые ископаемые остатки нескольких особей исклю-
чительно крупного бурого медведя, которые описаны 
в данной статье. Использованы следующие сокраще-
ния: ИГАБМ — Институт геологии алмаза и благо-
родных металлов СО РАН; АН — Академия наук 
Республики Саха (Якутия); ММ — Музей мамонта 
НИИ прикладной экологии Севера Северо-Вос точ-
ного федерального университета им. М.К. Ам мосова 
(все — г. Якутск); МБ — краеведческий музей поселка 
Бетенкёс (Якутия); СМ — ЗАО “Северный Мир” 
(г. Москва). Материал представлен осевыми черепами 
и нижнечелюстными ветвями U. arctos (рис. 1, 2).

Все описываемые находки относятся к взрослым 
особям, вероятно, самцам. Минерализация их незна-
чительна и характерна для костных остатков из мерз-
лоты Якутии каргинского-сартанского времени. Цвет 
поверхности костей от желтовато-светло-коричневого 
до тёмно-коричневого. Нижнечелюстная ветвь  ММ 
1661 минерализована сильнее, цвет её тёмно-бурый, 
местами почти чёрный, что характерно для костей 
более раннего времени, среднего – начала позднего 
неоплейстоцена. Остатки медведей с рек Уяндина, 
Огуруоха и Юнюген происходят из отложений верх-
него неоплейстоцена и найдены совместно с остат-
ками типичных млекопитающих мамонтовой фауны: 
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Рис. 1. Черепа ископаемых бурых медведей из Якутии: а — СМ №1/1, б — СМ №2, в — АН №8003, все — р.  Уяндина, 
левый приток р. Индигирки; г — АН № 8004, р. Огуруоха, бассейн р. Индигирки; д — ММ №1845, ручей Юнюген, 
приток р. Яны.
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Рис. 2. Нижнечелюстные кости ископаемых бурых медведей из Якутии: а — СМ №1/2, б — АН №8002, все — р.  Уяндина; 
в — ММ №1661, р. Ирелях Сиене, приток р. Колымы.
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Таблица  1. Размеры черепов ископаемых и современных Ursus arctos

Промеры, мм Якутия Приамурье Камчатка

Поздний неоплейстоцен Современность, взрослые самцы [5]

р. Яна Побережье 
Янского залива

Бассейн р. Индигирки U. a. ssp. U. a. beringia
nus

U. a. piscator

руч. 
Юнюген

р. Улахан
Орто-Стан [7]

р. Уяндина, 
СМ

р. Огу руоха n = 66 n = 8 n = 9

ММ 
№1845

АН № 7774 № 1 № 2 АН № 8004 l i m i t
Х ± m

l i m i t
Х ± m

l i m i t
Х ± m

Кондилобазаль-
ная длина

374 398 433 360 421   285 – 356  
320,05±2,15

331,5–400,2
368,53±8,53

  329–384  
369,82±6,00

Длина верхнего 
зубного ряда 
(С– М2)

138,3 142,2
(альв.)

149 136,5 149,4   120–144  
131,04±0,95

  125–150  
134,90±2,01

  124–149  
136,22±2,46

Длина щечных  
зубов  (Р4 – М2 )

83,6 80,8
(альв.)

85 82,5 80,6   63–82,7  
71,87±0,47

  73–83,5  
78,24±1,33

 67,2–84,2 
75,97±1,83

Скуловая 
ширина

– 252 283 – 288   185–231  
209,05±1,43

  206–246,6  
228,71±6,17

  226–265  
245,44±5,90

Длина М2 42.8 36
(альв.)

37,1 40,6 37,3   29–41  
34,62±0,28

  36,2–43  
39,35±0,94

  33,4–43  
37,40±0,91

Таблица 2. Размеры нижнечелюстных костей Ursus arctos

Промеры, 
мм

Неоплейстоцен Голоцен

Якутия Камчатка

Басс.  
р. Индигирка, 

р. Уяндина

Р. Ко-
лыма, 

Ирелях 
Сиэне, 

ММ

р. Лена,
стоянка
Юнкюр,
верхний
палеолит 

[5]

р. Адыча [5] р. Ал-
дан,
Ма-
мон -
това 
Гора 
[5] 

р. Вилюй, 
стоянка 

Сюльдюкар, 
неолит [5]

Современность, 
самцы,

n = 11 [5]

СМ 
№ 1/2

АН 
№ 8002

№ 1661 Кыра-
Суллар,
ИГАБМ

Улахан 
 Суллар,

МБ

№ 69 № 285 n = 11 n = 3, 53

№ 4969 № 145 № 146 limit (X) n limit (X)

Общая 
длина 
 челюсти

321 258 290 >190 241 268 – >194 243 237 228–259  
(242,10)

53 238,7– 
289  

(265,6)

Альвеол. 
длина С1–
М3 

177 152 167 133 – 150 147 – 144 141 123–145  
(136,40)

53 142,3– 
167,5  

(155,6) 

Альвеол. 
длина Р4–
М3 

91,9 92,2 90,3 81 84 90,7 82 77 75,6 82 77,6– 
88,0  

(80,70)

53 77,2– 
94,3  

(85,44)

Длина 
симфиза

104 >77 81,4 >50 ок. 71 74 71 – 64 62 61–72  
(66,37)

3 82–88  
(85,67)

Высота у 
венечного 
отростка

– 118,6 127 – 123 127 – – 118 >110 109–132  
(120,64)

53 100– 
127,6  

(115,56)

Высота 
под Р4

67,3 56,8 58,8 37 47 52 – – 46 46,2 41–48  
(44,10)

3 53–54  
(53,33)
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мамонта Mammuthus primigenius (Blum.), степного 
бизона Bison priscus (Boj.) и пещерного льва Panthera 
spelaea (Goldfuss) [8–11]. Наиболее крупный череп 
медведя с р. Уяндина (СМ 1/1) датирован в универ-
ситете г. Гронинген (Нидерланды), имеет возраст 
>45 000 лет (GrA-65241). Исходя их степени сохран-
ности этого черепа, а также других остатков бурых 
медведей, найденных здесь (всего от 3–4 разных осо-
бей), остатков сопутствующей фауны, этот тафоценоз 
образовался во время каргинского интерстадиала 
(25–60 (65) тыс. лет назад), когда создавались особые 
условия для гибели и захоронения млекопитающих 
мамонтовой фауны [4, 5, 12].

Череп АН 8004 (рис. 1в; табл. 1) найден в 2015 г. 
на том же обнажении, где за год до этого был обна-
ружен череп соболя (Martes zibellina (L.), радиоугле-
родный возраст которого >45 000 л. н. (GrA-62462), 
вероятно, каргинский. Очевидно, соболь и бурый 
медведь, будучи лесными видами, проникали далеко 
на север во время каргинского термохрона при рас-
ширении площадей с древесной растительностью [9]. 

Череп ММ 1845 (рис. 1г), также, по всей види-
мости, относится к каргинскому времени, так как 
серия радиоуглеродных датировок в пределах 36 300– 
47 600 лет назад (n  = 5), полученных по костям мле-
копитающих с местонахождения Юнюген, свиде-
тельствует о накоплении их во время этого межста-
диала [10].

Нижнечелюстная кость ММ 1661 (рис. 2в) 
с р. Ирелях Сиене, по-видимому, имеет более древ-
ний возраст, о чем свидетельствует её сильная ми-
нерализация и то, что на этом же месте найдены 
остатки некоторых видов раннего-среднего нео-
плейстоцена (олёрская фауна) [10, 11].

Диагностические особенности находок позво-
ляют уверенно отнести их к U. arctos [6]. 

Остатки ископаемых бурых медведей по многим 
параметрам превышают размеры современного 
U. arctos из Якутии. По общей длине и по длине 
зубного ряда c1–m3 МБ 145 заметно превосходит 
зубные кости современных самцов из Якутии и бли-
зок таковым медведя Камчатки (табл. 2).

Среди новых находок особенно выделяются СМ 1 
и АН 8004, размеры которых исключительно круп-
ные – большинство их промеров намного превос-
ходят таковые не только современного бурого мед-
ведя из Якутии, но и максимальные показатели 
наиболее крупных подвидов из Евразии U. a. 
beringianus и U. a. piscator (табл. 1, 2). 

U. arctos может достигать исключительно крупных 
размеров при наличии богатой кормовой базы [13]. 

Современный якутский медведь обитает в суровых 
климатических условиях, и его рацион довольно 
скуден. Он поедает меньше животной пищи, в  ра-
ционе преобладают низкокалорийные растительные 
корма. При неблагоприятном для существования 
вида условиях сформировалась экоморфа небольших 
медведей, отличающаяся адаптивной особенно-
стью – длительным зимним сном, который продол-
жается 6,5–7,5 месяцев [1, 5].

Таким образом, большая часть описываемых на-
ходок относится ко времени каргинского тер-
мохрона, когда на севере Сибири происходило рас-
пространение лесной растительности, очевидно, 
сопровождавшееся  расселением лесных видов в се-
верном направлении. Концентрация ископаемых 
остатков U. arctos на р. Уяндина (современное Запо-
лярье), по-видимому, говорит об этом. Пока трудно 
объяснить причины гигантизма у ископаемого бу-
рого медведя северной Якутии. Вероятно, этому 
способствовали особенности каргинского потепле-
ния, увеличение разнообразия растительности, и, 
соответственно, съедобных растений. Кроме того, 
в это время в результате оттайки грунтов происхо-
дила частая гибель наиболее крупных зверей, в пер-
вую очередь мамонтов и шерстистых носорогов 
[4, 5, 12]. Медведи могли падальничать на трупах 
мамонтов, носорогов и других крупных травоядных 
и охотиться на их детенышей [5]. У современного 
U. arctos тенденция к хищничеству и питанию пада-
лью  усиливается в периоды недостатка растительных 
кормов [13]. Трупы взрослых мамонтов, масса тела 
которых, составляла не менее 4000–5000 кг, могли 
обеспечивать белковой пищей бурых медведей дли-
тельное время, так как, например, на трупе лося 
весом 400–500 кг современный медведь кормится 
7–10 дней, съедая его почти полностью [14]. На по-
требление мяса мамонта бурыми медведями указы-
вают данные изотопного анализа из восточной Бе-
рингии [15]. Увеличение доступной пищи, по всей 
видимости, сказалось на увеличении размеров кар-
гинского бурого медведя из Якутии. 

Источники финансирования. Исследования выпол-
нены в рамках проекта № 0381–2019–0002 по госза-
данию ИГАБМ СО РАН и госзадания Министерства 
образования и науки РФ № 37.7935.2017 / 6.7.
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NEW DATA ON THE LARGE BROWN BEAR (Ursus arctos L., 1758, URSIDAE, 
CARNIVORA, MAMMALIA) FROM THE PLEISTOCENE OF YAKUTIA

G. G. Boeskorov1, 2, G. F. Baryshnikov3, A. N. Tikhonov3, A. V. Protopopov2, A. I. Klimovsky2, 
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New finds of the fossil brown bear (Ursus arctos L., 1758) remains from the territory of Yakutia have been 
investigated: skulls and mandibular bones. The new finds are of exceptionally large sizes, most of their measurements 
far exceed those of not only the modern brown bear from Yakutia, but also the maximum values   of the largest 
representatives of modern subspecies from Eurasia, U. a. beringianus and U. a. piscator. Analysis of various data 
indicates that the giant brown bear existed in the north of Yakutia during the Karginian interstadial of the Late 
Pleistocene.
Keywords: brown bear, Ursus arctos L., 1758, large sizes, Late Plestocene, Karginian interstadial.
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