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Изучение истории развития и разработка систематики плейсто

ценовых лошадей имеют большое значение для повиания эволюции 

представителей плейстоценовых и современных млекопитающих Якутии.

Первые фундаментальные описания костных остатков плейстоце

новых лошадей Якутии и выводы по их систематике были сделаны 

И.Д.Черским (1891) и М.В.Павловой (1906). Результаты системати

ческих исследований последующих лет освещены в работах В.Й.Гро

мовой (1949), А.П.Васьковокого (1957), Н.К.Верещагина (1963,1971),

Э.А.ВангенгеЙм (1961), Б.С.Русанова (1968), А.В.Пера (1969,1971).

Диссертация посвящена проблем^ эволюционного развития плей

стоценовых лошадей Якутии. Отсюда проистекают ее цели; на основе 

изучения большого остеологического материала и палеогеографичес

ких условий обитания выявить морфологические особенности костей 

скелета подвидов плейстоценовых лошадей Якутии; произвести срав

нительно анатомический анализ и охарактеризовать принципиальные 

морфологические отличия плейстоценовых лошадей Якутии от одно- 

возрастных лошадей Евразии; рекомендовать эти подвиды в качест

ве руководящих форм при палеонтологичеоком обосновании стратиг

рафии четвертичных отлокейий; выяснить происхождение современной 

якутокой лошади путем сравнения ее о поаднеплейстоцеиовой и дать 

рекомендации по разведению современной якутской лошади, которая ' 

в ходе длительного эволюционного процесоа приобрела ценные ка

чества, полезные для народного хозяйства.

В работе использованы материалы, собранные автором во вре

мя полевых работ в 1959-1971 годах, а также результаты изучения 

остеологической коллекции ЯФ СО АН СССР, краеведческих музеев 

Якутской АССР, Северо-Восточного территориального геологическо

го управления (г.Магадан) и Зоологического института АН СССР.

В обработке и изучении палеоботанического материала, из вме

щающих отложений принимали участие А.И.Попова, А.М.Лисун, Л.Л.Гон
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чарова и Н.Ф.Тирокая.

В ходе работы над диссертацией автор пользовался консуль

тациями А.П.Ваоьковского, В.И.Громовой, И.Е.Кузьминой, Б.С.Ру

санова, И.И.Соколова и А.В.Соколова.

Большой труд ознакомиться с рукописью взяли на себя В.Ф.Во

вин, Л.И.Галкина, В.Е.Гарутт, Н.М.Губанов, И.Е.Кузьмина,В.Н.Сакс, 

К.К.Флеров, Ю.Ф.Юдичев.

Автор искренне блатодарен всей перечисленным лицам за цен

ные советы й критические замечания.

Глубокую признательность за оказанную помощь автор выража

ет научному руководителю, доктору биологических наук, профессо

ру Н.К.Верещагину.

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Содержание ее 

изложено на 147 страницах, список литературы включает 149 наз

ваний. В тексте Приведено 4 таблицы, и 47 рисунков в виде схем, 

графиков и фотографий. Приложение содержит 18 таблиц промеров 

и 37 фотографий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В работе исследовано 1049 экземпляров костных остатков ис

копаемых и современных лошадей Якутии. Основная масса собрана 

в бассейнах рек Алдана, Вилюя, Яны и Индигирки, причем 72,8% их 

принадлежит позднеплейстоценовой лошади, что связано о лучшей 

сохранностью костного вещества в районах развития многолетне- 

мерзлых горных пород. Часто встречаются трубчатые кости, сколо

тые палеолитическим человеком, стоянки которого на территории 

Якутии известны не только на юге, но и далеко за полярным кру

гом. Черепа лошадей с их тонкими костями в рыхлых отложениях сох

раняются очень плохо-. Тем не менее в работе описано 18 черепов,
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что составляет 1,8% от всего костного материала по ископаемым 

лошадям. Большая часть остеологического материала представлена 

нетаподиями (19,8%) и фалангами (21,6%).

Б своих исследованиях автор пользовался преимущественно 

способами измерений В.И.Громовой (1949), позволяющими довольно 

подробно выявить морфологические особенности костей скелета ис

копаемых лошадей. Ввиду того, что при измерениях часто применя

ют различные способы, приведена схема промеров на некоторых кос

тях скелета. В работе учитывались костные остатки с геологичес

кой привязкой и только взрослых особей. Частые индексы на чере

пе, вычисляемые отношением отдельных промеров друг к другу, поз

воляют характеризовать диагностические признаки не только на 

цельных черепах, но и на их небольших фрагментах.

Отличительная особенность черепа якутской лошади также наи- . 

более четко прослеживается при помощи лобно-основного указателя, 

вычисляемого отношением промера ширины лба.к основной длине че

репа.

Важнейшие диагностические признаки хорошо выражены в строе
нии коренных зубов. Степень складчатости эмали на верхних корен

ных зубах определялась по очертаниям марок. Подвидовые особен

ности у якутских плейстоценовых лошадей отчетливо выражаются в 

индексах длины протокона, относимой к продольному диаметру зуба. 

При выявлении диагностических признаков на нижних коренных зубах 

особое внимание обращалось на форму двойной петли и ее выемки.

Рост лошади в холке по отдельным трубчатым костям вычиолен 

по методу В.0.Витта (1934).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛ.ОЖЕНИЙ., СОДЕРЖАЩИХ 
КОСТНЫЕ ОСТАТКИ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ЛОШАДЕЙ ЯКУТИИ

В связи с тем, что в установлении геологического возраста



и определении видовой принадлежности костных остатков большое 

значение имеют их находки в коренном залегании, в работе (гла

ва Ш) рассматриваются геологические условия местонахождений 

(по данным автора, Русанова, Г'риненко и др.). Преобладающая 

часть обнажений четвертичных костеносных отложений расположена 

в равнинных областях Якутии, Б горах, где развивались горно-до

линные оледенения и интенсивные солифлюкционные процессы, были 

весьма неблагоприятные условия для захоронения и сохранения 

костных остатков.

Наиболее детально изучена стратиграфии четвертичных отложе

ний Алданской впадины, занимающей междуречье’рек Алдана и Лены. 

Эта обширная тектоническая депрессия выполнена толщами рыхлых 

отложений мощностью до 700 м, находящихся в мерзлом состоянии 

до глубины 170-260 ы. На левобережье Алдана развиты озерно-ал

лювиальные аккумулятивные отложения, перекрытые покровом лессо

видных суглинков, а на правобережье - ледниковые и флювиогляци- 

альные образования максимального среднеплейстоценового горно-до

линного оледенения. Разрезы четвертичных отложений Алданской 

впадины и всей Западной Якутии коррелируются с опорным разрезом 

Мамонтовой горы, состоящей из основного 82-метрового обнажения 

и прилегающих к нему обнажений 50, 30, 15 и 5-6-метровых террас. 

В отложениях этих террас обнаружены многочисленные костные ос

татки таких типичных представителей плейстоценовых млекопитаю

щих как д1оеэ 1аЬ1Ггоп8 .Гоппе. , Едпиа сиЬа.11пв погсГоэкепаГа Цпаа. (ранний плейстоцен), ВЬаоп р Н в си э '1опе1согп1в У.Огош . , П о е в  ГьЬЫ гопэ 'ромггеаив У&П&. в* П е г .  , Ечиив оаЬ&Нив о г !е п -  
иЛлв Нава, (Средний плейстоцен), в1воп рпасиз Деацликие V. О г о л ., г,1овз &1оез Ь . , Ечааэ с .о а Н а в  ХепепаЬа Япэа, (ПОЗДНИЙ 
плейстоцен).

В работе описаны и другие обнажения четвертичных отложений
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с костными остатками плейстоценовых лошадей, расположенных в 

бассейнах рек Лены, Алдана и Вилюя.

Многочисленные костные остатки плейстоценовых лошадей и 

других млекопитающих найдены в обнажениях рыхлых отложений Вос

точной Якутии. Особенно богаты остатками фауны млекопитающих 

обнажения в пределах Приморской низменности.

Опорным разрезом, о которым коррелируются все другие раз

резы плейстоценовых отложений Восточно" Якутии, является 50-мет- 

ровое обнажение Тимирдях-Хая, расположенное на левом берегу ре

ки Смолой (нижнее течение), В разрезе Тимирдях-Хая представлены 

фаунистичесни охарактеризованные отложения трех отделов четвер

тичного периода, В работе приводится описание еще 17-ти обнаввт 

ний четвертичных отложений Восточной Якутии, содержащих костные 

остатки плейстоценовых лошадей.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ ЯКУТИИ

Комплексное изучение разрезов костеносных отложений и их*
широкая стратиграфическая корреляция позволили оценить палеогео

графические условия, в которых протекала эволюция плейстоцено

вых лошадей Якутии,

В конце плиоцена - начале раннего плейстоцена в общих чер■

тах уже были сформированы основные элементы орографии. Горные
%

сооружения в- раннем плейстоцене бцли значительно ниже оовремек- 

ных и менее расчлененные. В конце раннего плейстоцена усилива

ются эрозионно-денудационные процессы. Как видно из палинологи- 

ч ских комплексов в раннем плейстоцене на севере Якутии при 

умеренно-холодном климате были развиты темнохвойные леса. Среди 

травянистых и кустарничковых растений преобладает пыльца верац- 

коцветковых, злаковых, сложноцветных, В. Центральной и Южной
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Якутии в это время в леоных ландшафтах основными лесообразую- 

шики породами являются хвойные и береза. Встречается пыльца ши

роколиственных. Судя по богатому составу травяной растительнос

ти среди лесов существовали и значительные открытые пространст

ва. Как видно по числу собираемых костей лошади были наиболее 

многочисленными сочленами териомегафауны.

В начале среднего плейстоцена отмечается прекращение эро

зионных процессов и накопление рыхлых отложений, вмещающих 

костные остатки. Вторая половина среднего плейстоцена ознамено

валась развитием максимального горно-долинного оледенения, ох

ватившего горные сооружения Восточной, Южной и Северо-Западной 

Якутии. В это время начали формироваться многолетнемерэлые гор

ные породы.

В начале среднего плейотоцеца в лесах преобладали хвойные, 

а с наступлением, самаровокого оледенения на фоне продолжающего

ся похолодания климата в растительном комплексе возрастает роль 

лиственницы.и сфагновых мхов. В это время в Южной Якутии исче

зают широколиственные породы. С эпохами оледенений связывают 

образование лессовидных покровных суглинков (Русанов, 1968; Ве

личко, 1973).

В казанцевское и каргинское время на севере Якутии отмеча

ются трансгрессии моря. В зырянскую и сартанокую фазы похолода

ний оледенения развивались только на наиболее высоких горных 

хребтах. Климат становился резко континентальным. В тундровых 

ландшафтах травяная растительность была представлена луго-степ

ными и петрофильно-степными. В группе лесной растительности гос

подствующее положение занимала лиственница и уменьшалось значе

ние ели. В начале голоцена происходило потепление климата (Ве

личко, 1973; Тоиирдиаро, 1972).
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СКЕЛЕТА ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
ЛОШАДЕЙ ЯКУТИИ

Изучение богатого остеологического материала позволило де

тально охарактеризовать три подвида плейстоценовых лошадей Яку

тии. Эти подвиды, сохраняя некоторые унаследованные друг от 

друга признаки и отвечая критериям выделенного К.Линнеем вида 

Ециае оаЬаНаа ь. (1758)х, составляют преемственную филогенети

ческую линию.

Раннеплейстоценовая лошадь Егдна оаЬа11и.е погс!оэ1;апа1в 

Ццааапоу, 1968.

Ечааа р1аа1рриа уегаа ЗоЬаг, 1971, стр.146-186, табл.П-ХШ, 

рие.24-27,

Череп крупный, широколобый, длинномордый, со значительным 

и. омом оси (18°). Из характерных особенностей отроения черепа 

отмечается относительно маленькая моаговап коробка, узкая хоа- 

нальная вырезка (индекс 32,6), значительная вогнутость небной 

кости. Костный слуховой проход длинный и в отличие от лошадей 

стеноновой группы прямой,'

Отличительные признаки раннеплейстоценовой лошади Якутии 

хорошо выражены в строении верхних и.нижних коренных зубов. 

Протокон относительно короткий, имеет, су'бтреугольную форму ь 

типичную кабаллоидную выемку на внутренней стенке. Из привна 

ков нижних коренных зубов указывается остроугольное дно и поло

гая удлиненная передняя стенка выемки двойной петли, придающей 

ей асимметричную форму. Лопасти задней долинки сильно изгибают

ся в сторону внутренней стенки 8уба.

Материал по посткраниальному скелету обилен. Для костей 

скелета раннеплейстоценовой лошади характерно сочетание прог-

х) С биостратиграфических и таксономических позиций их, вероят
но, целесообразнее рассматривать на уровне преемственных вн~
ДОБ«
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рессивных кабаллоидных признаков с некоторыми архаичными, при

чем первые преобладают'. Кости конечностей длинные и относительно 

тонкие. Высота лошади в холке, вычисленная по трубчатым костям, 

равна 1,6-1,8 м. В работе подробно освещены морфологические осо

бенности костей конечностей.

Детальное сравнение морфологических особенностей скелетов 

раннеплейстоценовой лошади Якутии и лошадей плиоцена и раннего 

плейстоцена Евразии подтвердило выделение этой древнейшей якут

ской лошади в самостоятельный подвид.

Из многих принципиальных отличий раннеплейстоценовой лошади 

Якутии от ицааа зЪепопТэ соссы можно отметить' сравнительно мел

кий Череп, широколобость, укороченностъ лицевой части, небольшой 

угол излома оси. На верхних коренных зубах характерны несколько 

длинные протоконы с кабаллоидной выемкой на внутренней стенке и 

с более округлой и вперед выступающей передней лопастью. Двойная 

петля нижних коренных зубов асимметричной формы, лопасти задней 

долинки сильно изгибаются наружу. Ряд существенных морфологичес

ких отличий, наложенных эволюционным развитием, прослеживается 

и на костях посткраниального скелета этих лошадей.

Раннеплейстоценовая лошадь Якутии отличается от Ечыаа айв- 

эепЬогпепэЬэ И Ецана с:Е. Ьгеавапаа У1ге1: (Байгушева, 1971) 

коротким протоконом, сравнительно крупными и редкими складками 

на наружной стенке задней долинки, узким параконидом верхних 

коренных зубов. На нижних коренных зубах двойная петля имеет 

асимметричную форму с мелким дном выемки.

От ископаемых лошадей Юго-Восточной Азии Ечаыа вйуаЬепаЬа 

Ра1о. ■ Вваиэ ?е 1 а . , а также Ецииэ 8аашеп1епв1в СЯбгЦ.
«г Р1 V, раннеплейстоценовая лошадь Якутии отличается прежде все

го Солее крупным черепом, широколобостью, относительно короткой 

несяой костью и широкой резцовой частью. Протокой верхних корен-
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них зубов короче, его передняя лопасть округлой формы, рога на 

марках развиты слабее. Наружная долинка нижних коренных зубов 

длиннее и с хорошо развитой шпорой.

Ряд морфологических отличий раннеплейстоценовая лошадь Яку

тии Имеет И ОТ Ечииа оьЬаПиа шовЬасЬеоа1в Пв1оП. И Едаиа оаЬа1~ 

Див аЬеП «.окоп. В частности, указывается на характерную шире- 

колобость, широкую резцовую часть, короткие зубной ряд и прото- 

кон. Судя по промерам костей конечностей скелета раннеплейсто

ценовая якутская лошадь была мельче этих лошадей.

Среднеплейстоценовая лошадь Ыдаиа оаЪаНца ог1еп1;ц!1в «из- 

виаоу, 1968.

«Вчиие оаЬаНив виЪвр. А.Уипуап^;в1т, 1961, стр. 110-122* 

196, табл.1-П, фиг.59-59,

Из унаследованных архаичных признаков у среднеплейстоцено

вой лошади следует отметить сравнительно крупный череп с вытя

нутой мордой, широколобость, узкую хоанальную вырезку. Мозговая 

коробка несколько крупнее, чем у раннеплейотоценовой лошади. .

Небная кость имеет сравнительно маленькую вогнутость, а угол из-
»

лома оси также меньше. Костный слуховой проход прямой и относи

тельно короткий. Протокой значительно длиннее, вытянут'вдоль оси 

зуба и имеет хорошо выраженную переднюю лопасть. Парастиль и 

меэостиль наружу выступают заметно. Двойная петля на нижвих ко

ренных зубах относительно оси зуба скошена слабее, чем у ранне- 

плейстоценовой лошади, и менее асимметрична. Метаконид овальной 

формы, а метастилид субтреугольный и обладает тонкой короткой 

шейкой. Наружная долинка своим концом упирается в иотм, но не 

входят в него.

В этом разделе описаны все унаследованные и новые прогрес

сивные признаки костей конечностей среднеплейстоценовой лошади. 

Трубчатые кости конечностей стройные. Высота зтой лошади в хол
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ке 1,4-1,6 и.

Кости, найденные в погребенных лессовидных суглинках, обыч

но имеют бурый и темно-бурый цвет, В песчаных отложениях кости 

приобрели светлую, чаще желтую и коричневую окраску. Степень 

фосоилизации у всех костных остатков примерно одинаковая.

Сравнение ореднецлейстоценовой лошади Якутии со среднеплей- 

стоценовыми лошадьми Европы Еципв оаЬа11иа ш!ва1 м. Рат1., 

Ецийв саЪаНиа оЬоааг1ои.в таг. пота V. Оголи, Вципа оаЪаНиа 

0(;е1пЬв1шепн1е Нв1сН. , Ецииа оаЬаНаа ЪеиЬасЦепе1в ]?геш1. , Еци- 

пв рИсТйепв О’кеп Позволило выявить принципиальные морфологи

ческие отличия костей скелета этих лошадей.

Череп у якутской среднеплейстоценовой лошади крупнее чере

пов е .о.сЬоеаПоаз и Е.о.т1 вв1 (черепа других вышеуказанных ло

шадей неизвестны), верхнечелюстной бугор вытянут сильнее, моз

говая коробка уже. Венечный отросток нижней челюсти длиннее, 

чем у е .о.оВовагЬоиа и Е.о.ш1эв1 и значительно короче, чем у 

В.с.вЬе1п11в1ш0П818, Е, с. ЬааЬаоЦепаГа и Е. с. рИсШепа. ПроТО- 

кон у последних несколько короче, складчатость эмали развита 

сильнее. В отличие от лошадей Западной и Восточной Европы, ло

шадь среднего плейстоцена Якутии имеет относительно короткий 

зубной ряд, причем молярный ряд немного длиннее премолярного. 

Своеобразными отличительными особенностями нижних коренных зу

бов являются асимметричное строение двойной петли, длинные изог

нутые внутрь лопасти задней долинки.

Кости конечностей среднеплейстоценовой лошади Якутии длин

нее и массивнее, 'чем у европейских. На плечевых костях венечная 

ямка развита слабее, скос суставного блока дистального конца 

относительно оси кости выражен сильнее. На бедренной кости пе

реход фасетки коленной чашечки в иежмыщелковую ямку значительно 

круче, чем у европейских лошадей.
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Позднеплейстоценовая лошадь Едина овЬаНиа ].аш)ц»1.д аи*, 

еапоу, 1968.

Ечипа оьЬаНиа аиЬар. В.Тааввавв1т, 1961, стр.110-122,

146, табл.1-П, фиг.54-59.

Остеологический материал по позднеплейстоценовой лошади 

гораздо богаче, чем по более древним подвидам. Для костей ха

рактерна слабая фоссилизация и сравнительно хорошая сохранность. 

Часто встречаются кости о погрызами хищников - волков, песцов, 

росомах.

Позднеплейстоценовая лошадь представляет собой измельчав

шую форму в генетической линии плейстоценовых лошадей Якутии. 

Унаследованными от более древних форм признаками являются ниро- 

колобость, округлая форма глазных орбит, большая резцовая шири

на. Из прогрессивных особенностей черепа отмечено относительно 

крупная мозговая коробка, плоское дно неба, широкое отверстие 

хоан. Протокон верхних коренных губов длинный и прижат к языч

ной стенке. Внутренняя долинка узкая и длинная. На нижних ко

ренных зубах лопаоти задней долинки, как у более древних подви

дов, не изгибаются внутрь, а ориентированы вдоль оси йуба.

Кости конечностей короткие и, что очень характерно, мас

сивные. Укороченность нетаподий резко отличает эту лошадь от 

лошади Пржевальского. Фаланги значительно мельче, чем у более 

древних предков. Высота лошади в холке в среднем 1,3-1,4 м.

В работе изложены результаты изучения экстерьера и скеле

та трупа позднеплейстоценовой ископаемой лошади, найденной в 

1968 году на прииске Селерикан в долине ручья Балхан в бассей

не верхнего течения р.Индигирки при проходке шахты на глубине 

8-9 м в сильно льдистых грунтах. Судя по характеру захоронения 

и сохранности трупа лошадь либо провалилась в грунтовую промои

ну, либо была захвачена селевым потоком и так замерзла. В спо-
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розо-пыльцевом комплексе отложений, в которых обнаружен труп 

лежали, по определенно Н.Ф.Тирской преобладает пыльца недревес

ной группы (влаковые, полынь, осоковые, гвоздичные, лмтиковые)- 

■- 2Ь~-71%. Пыльца древесных (береза, ива, ольха) составляет 

Г>~63$ и спор (плаунов сибирский, печеночники, зеленые мхи) ~

■» Ш-59%. В геохронологической лаборатории Института географии 

1енинградсхого университета абсолютный возраст нндигирской до

веди определен в 37000 лет. Труп принадлежал взрослому жеребцу

о длинной и густой иерстью гнедой масти. Черная грива, отчетли-
о

вый кажтаноно-бурый "ремень", переходящий на репицу хвоста, 

блнвхого по строеян» к хвосту лонади Пржевальского, превосход

но дополнили диагноз ленсиой ловадн. Мускулатура и кожа мумифи

цированы. Копыта относительно крупные и «прокис. Морфологичес

кие особенности костей заверенного скелета, особенно метаподий, 

покавали тождество втой ловадн с разрозненными костями скелета 

других особей поэднеплейстоценовых лошадей Якутии*^,

Сравнение поэднвплейстоценовой лонадн Якутии с одновоарвот

ными ломедыд Евразии подтверждает целесообразность выделения 

ее в самостоятельный подвид. В честности, от лоиадей нз Запад

ной Европы - Копия оаЬаНив ш1пог До11г. В Копив оаЬаНив вог- 

иапГоив Явйг1 лк поэднеплейстоценовая лонадь Якутии отличается 

веболынм черепом, характерной ннрокодобость», короткой мордой 

н крупной мозговой коробкой, мелкими коренными нубами с корот

ким протоковом. Кости конечностей якутской позднеплейстоцено

вой лоиади также значительно короче. Ряд существенных отличий 

выявлен и от лоиадей из Вуссенрнда (Германяя) н Солвтре (Фран-

х) Описали» трупа посвящена особая подробная работа (Верещагин, 
Лазарев, в печати), в которой ата лошадь - а.с.гелеивгв 
аиев., распространенная ранее по всей Якутии,называется ло
шадью Черского, также как широкопалая лонадь Русской равни
ны - лошадь» Громовой, а лошадь Монголии - лошадь» Пржеваль
ского.
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ция). В частности, у лошади Якутии предкоренная часть черепа 

длиннее, отверстие хоан шире, складчатость эмали на коренных 

губах слабее. Кости конечностей крупнее, чем у лошади иг Со- 

дютре и по размерам, и другим диагностическим пр. знакам более 

близки к костям конечностей лошади на Шуссенрида. Ё работе при

водится подробное сравнение костных остатков позднеплейстоцено

вой лошади Якутии и Ечиив саЬаНаа ХаИреа уаг. у.Огош. иа Вос

точной Европы (р.Кама, п.Борщево, Костенки и т.д.), одновозраст

ных лошадей Западной Сибири и Казахстана, лошадей с правобережья 

рЛнги и Балаганской пещеры в Забайкалье, а также из палеолити

ческих пещер Палестины и отложений Ордооа в Китае. Сравнитель

ный остеометрический анализ выявил принципиальные отличия позд- 

иеплейстоценовой лошади Якутии от всех известных одновозрастных 

лошадей Евразии.
\

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СКЕЛЕТА ДОМАШНИХ 
ЯКУТСКИХ ЛОШАДЕЙ

В работе приводятся реаультаты научения II осевых черепов 

и нижних челюстей из якутских погребений ХУП-ХУШ столетий, рас

положенных в бассейнах рек Амги, Вилюя.и Индигирки. Нами также 

изучены полные окелеты домашних якутских лошадей из Заполярья 

и Центральной Якутии, учтены результаты исследований якутских 

лошадей М.И.Рогалевичен (1941).в М.Ф.Габышевым (1957).

Для современной якутской лошади характерны широколобость, 

относительно прямое основание,затылка, широкая хоанальная вы

резка, округлые глазные орбиты, крупная мозговая коробка. На 

верхних коренных зубах протокой длинный. Лопасти задней долив 

ки протягиваются вдоль оси зуба. Кости конечностей очень мас

сивные, стройные. Высота лошади в холке в среднем I,3-1,4 м.

М.И.Рогалевич и М.Ф.Габышев на основе изучения костных ос
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татков ископаемых: и современных лошадей высказали мнение о том, 

что предком современной якутской лошади является "поелетретич- 

ная". Однако, в виду отсутствия в то время находок мерзлых тру

пов прздиеплейстоценовых лошадей и отсутствия достоверных эт

нографо-исторических данных они не смогли аргументировать свое 

предположение.

В особом разделе работы приводится сравнение этих лошадей 

на основе изучения ископаемого костного материала, а также ске

лета и внешних особенностей трупа индигирской лошади, черепов 

и нижних челюстей из якутских погребений ХУП-ОТ столетий,пол

ных скелетов и внешних особенностей чистопородных якутских ло

шадей из .Усть-Янского района и Опытного хозяйства Якутского 

научно-исследовательского инс"'ттута сельского хозяйства, а так

же различных костей скелета домашних якутских лошадей из Цент

ральной и Восточной Якутии.

Высоты в холке у этих лошадей варьируют от 132 до 140 ем.
„  Г

Судя по сравниваемому трупу ископаемой и современных лошадей, 

волосяной покров у них был длинный и пышный, промеры длины и 

толщины волос в общем совпадают. Большое сходство между этими 

лошадьми выявляется и в строении копыт.

Из морфологических особенностей черепа*-', общих для обеих 

лошадей, можно отметить хорошо выраженную широколобость, круп

ную мозговую коробку, высокий затылок, относительно короткую 

предкоренную длину черепа, большое расстояние сошниковой вырез

ки от Ьеа1оа, широкое отверстие хоан.-

Протокон на верхних коренных зубах у сравниваемых лошадей 

длинный со слабо выраженной выемкой на внутренней стенке. Для 

нижних зубов характерны асимметричная двойная петля с закруг-

х) У трупа индигирской лошади череп не был обнаружен.
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ленным дном выемки, на молярах внутренняя долинка входит в шей

ку, но не касается стенки дна выемки двойной петли.

Сравнение морфологических особенностей костей конечностей 

атих лошадей также не выявило существенных отличий между ники.

Результаты детального сравнения особенностей скелетов и 

акстерьерных признаков ленской, современной домашней якутских 

лошадей повяодили высказать уверенность в том, что поаднеплей- 

стоценовая лошадь, благодаря исключительной способности адапти

роваться к неблагоприятным экологическим условиям, полностью 

не вымерла, а сохранилась до наших дней в виде домашней якутс

кой лошади,

Выделение самостоятельного подвида якутской лошади обосно

вано также путем сравнения повднойлейстоценовой и современной 

якутсКйх лошадей о субфосоильными и современными лошадьми Евра

зии. В частности, сравнение якутской лошади о тарпаном, калмыц

кой И татарской лошадьми, о лошадью Пржевальского, куланом, с 

лошадьми кв скифских Погребений 1У-В вв. до н.а. из известного 

урочикв Пазырак в Восточном Алтае выявило принципиальные отли

чия между НИМИ. М.Ф.ЛабшеВ; обследовавший более 700 голов мон

гольских и бурят'-монррльоикх й более 1000 голов якутских лоша

дей, убедительно доканал, что современная якутская лошадь по 

ввотерьеру й морфологическим особенностям существенно отличает

ся от монгольской локадй. Им же проведен сравнительно-анатоми

ческий анализ ЯКутокой пощади с приобской, алтайской, ойрот

ской, забайкальской-лошадьми'.

■ ЭВОЛЮЦИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ЛОШАДЕЙ ЯКУТИИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЯКУТСКАЯ ЛОШАДЬ

Эволюционное' развитие плейстоценовых лошадей Якутии, дви

жимое внутренними и внешними факторами, происходило по одной
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неразрывной генетической линии. В этом разделе освещаются ус

ловия обитания трех подвидов плейстоценовых лошадей Якутии, 

прослеживаются изменения морфологических особенностей скелета 

от подвида к подвиду, уточняются унаследованные архаичные и 

вновь приобретенные прогрессивные признаки для каждого подви

да. Характерной чертой эволюции плейстоценовых лошадей Якутии 

является постепенное и направленное измельчание костей скеле

та, упрощение рисунка жевательной поверхности коренных зубов. 

Одним из сохранившихся архаичных признаков у якутской лошади 

является широколобость черепа. Удивительное совпадение экстерь 

ера и морфологических особенностей костей индигирской ископае

мой и современной якутской лошади приводит к выводу, что сов

ременная якутская лошадь является непосредственным потомком 

поэднеплейстоценовой лошади*'.

Экологические условия обитания, экология и этология сов

ременной якутской лошади во многом аналогичны таковым поэдне

плейстоценовой лошади. Современная якутская лошадь в северных 

районах Якутии в прирученном состоянии пасется табунами круг

лый год приблизительно в таких же ландшафтных условиях, как и 

в поздиенлейстоценовое время, не требуя.большого ухода и до

полнительного корма. Вследствие длительного естественного от

бора в течение всего плейстоцена у якутских лошадей были выра

ботаны такие ценные и неповторимые качества, как массивность 

и крепкая конституция организма, способность к необычайно боль 

ним жироотложениям, очень прочные копыта, выносливость, сильно 

развитая, низко опущенная грудь, гу.стой и длинный шерстный пок

ров и т.д.

х) Вопросы гибридизации ленской лошади с приведенной якутами 
с юга лошадью и возможность быстрого развития конвергентных 
признаков в этой работе не рассматриваются.
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Практика коневодства в Якутской АССР показала, что другие 

породы лошадей, привезенные из других облаотей, не в состоянии 

научиться тебеневке и приспособиться к суровый климатический 

условиям Якутии. Попытки же скрещивания якутской лошади о дру" 

гими вызвали только утерю вышеуказанных качеств. С целью сох

ранения и защиты вышеуказанных, унаследованных от своих пред

ков, ценных качеств чистокровной якутокой лошади Министерством 

сельского хозяйства ЯАССР издан специальный приказ о запреще

нии ввоза лошадей из других облаотей в качестве улучшателей 

местной якутской породы.

Специальные исследования качественного состава подножных 

кормов, проведенные коллективом ученых под руководством 

М.Ф.Габышева (1957) и А.Д.Егорова (1960) выявили их исключи

тельную питательность, бдадезззя =®*гаиг.эму содержанию белков 

и углеводов. По итогам изучения кормовой базы можно сделать 

вывод о тон, что наиболее благоприятные уоловия для коневод

ства иМеютоя в восточных и заполярных районах Якутии. В этих 

районах на базе' внутрипородного отбора рекомендуется организо

вать табунные конные заводы или коневодческие совхозы.

В атом.разделе подробно рассмотрена зтология современной 

якутской лошади в различные сезоны года.

Благодаря ценным и своеобразным качествам, приобретенным 

в результате длительного эволюционного процесса, современная 

якутская лошадь должна иметь большое значение в народном хо

зяйстве, как источник высококачественной мясной продукции и в 

условиях бездорожья, особенно в северных районах, как незаме

нимое транспортное средство.

В Ы В О Д И

I. На протяжении четвертичного периода в Якутии существо-
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вело три ПОДВИЛИ лошадей: Ециив ааЬаИ’и.8 погйоа»;епэ1з диве. ,

Е.о,ог1еп1:8Ив Ниве.* Е.о.1епепв1э Ниве. Каждый ИЗ НИХ Обо-
«

соблеи хронологически и морфологически.

2. е . о.погй ов1эпя18, обитавшая в раннем плейстоцене, в ус

ловиях умеренно холодного климата, была очень крупной и в 

строении ее скелета преобладали прогрессивные - кабаллоидные 

признаки, хотя они в некоторой степени сочетались с архаичны

ми стеноновыми.
||

3. Е.о.огаепиНе, как подвид, обособилась в начале сред

него плейстоцена и представляет более прогрессивную форму, от

ражающую дальнейший этап эволюционного развития плейстоценовых 

лошадей в условиях существенного похолодания климата и ухудше

ния окружающей среды. Результатом адаптации явились относитель

но укороченные я массивные конечности, широкие и низкие копыта, 

несколько удлиненный протокон верхних коренных зубов»

4. Е.оЛепепв1в, как подвид, сложилась в начале позднего 

плейстоцена (казанцевское время). Эта лощадь обитала в холод

ном, суровом климате. Труп этой лошади с прииска Селерикан 

позволил изучить ее посткранйальный скелет и описать внешний 

облик. Оказалось, что она отличалась густой и длинной шерстью 

гнедой масти, хвостом промежуточного строения между хвостом 

лошади Пржевальского и якутской домашней, низкорослостью, мас

сивностью трубчатых костей, укороченными меТаподиями.

5. Основное направление морфологической -эволюции лошадей 

этой обширной страны заключалось: в относительном увеличении 

мозговой коробки и уменьшении угла излома оси черепа, умень

шении складчатости и утолщении эмали коренных зубов, удлине

нии их протокона, укорочении трубчатых костей конечностей и 

увеличении их массивности, и т.Д»

6. Преемственность эволюционного развития и вместе с тем
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систематическое и геохронологическое обособление трех подви

дов плейстоценовых лошадей Якутии позволяет рекомендовать их 

в качестве руководящих форм при биоотратиграфйчеоком расчле

нении плейстоценовых отложений, развитых на обширной террито

рии Северо-Востока СССР.

7. Сравнительно-анатомический анализ показывает, что

плейстоценовые и современные лошади Якутии имели и имеют су

щественные отличия о® одновременно обитавших и ныне существу

ющих лошадей Евразии, чем вполне оправдано выделение их в 

обособленные подвидовые категорииь , ___

8. В результате детального.сравнительного анализа выясни

лось, что современная чистокровная якутская лошадь по всем 

признакам костей скелета и внешним морфологическим особеннос

тям идентична с позднегогейстоценовой лошадью. Это обстоятель

ство позволяет утверждать, что современная якутская лошадь яв

ляется потомком поаднеплейстоценовой лошади или последняя при

нимала участие в ее формировании. Современная чистокровная 

якутская лошадь', как наиболее адаптированная к экстремальным 

экологическим условиям и не Нуждающаяся в особом уходе, требу

ет всемерной защиты от смешения о лошадьми иных пород, завози

мых на территорию Якутии из других областей страны. Якутское 

коневодство при соответствующем внимании к нему может приоб

рести большое значение как источник дешевой мясной продукции,

а в условиях таежного бездорожья - как резерв незаменимых 

транспортных средств. Эта важная отрасль сельского хозяйства 

Якутской АССР имеет, таким образом, большую перспективу даль

нейшего развития.
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