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Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена 
из аллювиальных местонахождений Бибиха на реке Оби 

(Новосибирская область) и с реки Чумыш (Алтайский край)
В 2019 г. продолжилось изучение двух крупных вторичных аллювиальных местонахождений в районе пос. Би-

биха на р. Оби и между селами Мартыново и Кытманово на р. Чумыш. За 5 лет в Бибихе было собрано 5 471 экз. 
костных остатков от 19 видов крупных млекопитающих. Остатки среднеплейстоценового возраста принад-
лежат Castor fi ber, Canis lupus, Ursus arctos, Ursus savini, Panthera leo spelaea, Mammuthus primigenius, Equus 
ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus), Stephanorhinus kirchbergensis, Coelodonta antiquitatis, Camelus knoblochi, 
Megaloceros giganteus, Cervus elaphus cf. sibiricus, Rangifer tarandus, Bison priscus и Saiga tatarica borealis. Кости 
на пляж поступают из размываемой рекой ниже уреза воды толщи среднеплейстоценового руслового аллювия. 
Небольшая часть материала относится к раннеплейстоценовым видам, таким как Panthera leo mosbachensis, 
Cervalces latifrons, Praeovibos sp., Soergelia cf. elisabethae. В Бибихе наиболее многочисленны остатки бизона и 
лошади (52 и 25,8 %). Общее число костных остатков, собранных за 10 лет на р. Чумыш, составило 14 757 экз., 
относящихся к 29 видам мегафауны. Подавляющая часть костей, вымытых из отложений второй надпойменной 
террасы, датируется по 14С каргинским и сартанским временем. Преобладают остатки бизона и лошади (47,5 
и 22,5 %). В 2019 г. видовой список с Чумыша пополнился единичными костями Marmota baibacina, G. gulo, Sus 
scrofa и Ovis ammon. Это первая находка кабана в плейстоцене юго-востока Западной Сибири. Архар в позднем 
плейстоцене населял отроги Салаирского кряжа. Представители териокомплексов из отложений среднего плей-
стоцена Бибихи и каргинского времени с р. Чумыш обитали в условиях господства лесостепных ландшафтов. 
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Large Mammals of the Middle and Late Pleistocene 
from the Alluvial Sites of Bibikha at the Ob River (Novosibirsk Region) 

and from the Chumysh River (Altai Krai)
In 2019, two large secondary alluvial sites in the vicinity of the village of Bibikha on the Ob River and between the 

villages of Martynovo and Kytmanovo on the Chumysh River continued to be explored. During fi ve years of research, 5471 
speciments of bone remains belonging to 19 species of large mammals have been collected in Bibikha. The remains of the 
Middle Pleistocene belong to Castor fi ber, Canis lupus, Ursus arctos, Ursus savini, Panthera leo spelaea, Mammuthus 
primigenius, Equus ferus Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus), Stephanorhinus kirchbergensis, Coelodonta 
antiquitatis, Camelus knoblochi, Megaloceros giganteus, Cervus elaphus cf. sibiricus, Rangifer tarandus, Bison priscus and 
Saiga tatarica borealis. Bones ended up on the beach from the Middle Pleistocene riverbed alluvium eroded by the river 
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below the water edge. A small part of the material evidence belongs to the Early Pleistocene species, such as Panthera 
leo mosbachensis, Cervalces latifrons, Praeovibos sp., Soergelia cf. elisabethae. In Bibikha, bone remains of bisons and 
horses were the most numerous (52 and 25.8 % respectively). The total number of bone remains collected in the course 
of ten years at the Chumysh River amounted to 14,757 pieces belonging to 29 species of megafauna. The vast majority 
of bones which had been washed out of the sediments of the second terrace above fl oodplain, were dated by 14C to the 
Karginsky and Sartan periods. Bones of bisons and horses predominated (47.5 and 22.5 % of remains). In 2019, the list 
of species at the Chumysh River was enriched with individual bones of Marmota baibacina, G. gulo, Sus scrofa, and Ovis 
ammon. This is the fi rst fi nd of a boar from the Pleistocene in the southeastern Western Siberia. Argali lived on the spurs 
of the Salair Ridge in the Late Pleistocene. Theriocomplexes of the Middle Pleistocene at Bibikha and of the Karginsky 
period at the Chumysh River inhabited the dominant forest-steppe landscapes.

Keywords: Pleistocene, Bibikha, Chumysh, megafauna, bone remains.

На юго-востоке Западной Сибири, по Оби и ее 
притокам, в последние десятилетия исследован 
ряд крупных местонахождений остатков плей-
стоценовой мегафауны [Васильев, 2005; Васи-
льев, Середнёв, Милютин, 2017, 2018]. Наиболее 
значительными из них являются местонахожде-
ния переотложенных костных остатков в районе 
пос. Бибиха на р. Оби, в 40 км ниже Новосибирска, 
и на р. Чумыш, между селами Мартыново и Кыт-
маново. 

Крупное скопление переотложенных остатков 
плейстоценовой мегафауны в районе Бибихи было 
открыто в 2015 г. одним из авторов статьи. За пять 
сезонов здесь собрано или учтено почти 5,5 тыс. 
костей от 19 видов (табл. 1). Песчано-галечный 
пляж простирается по фронту более чем на 200 м 
и свыше 500 м вниз по течению. Наиболее продук-
тивная его часть, где было найдено большинство 
костных остатков, находится в верхней по тече-
нию головной части пляжа. Вниз по течению песча-
но-галечный нанос постепенно мельчает, а вместе 
с этим исчезают и крупные кости. Однако именно 
в нижней части костеносного пляжа было найдено 
большинство остатков видов среднего размерного 
класса, таких как бобр, серый волк, сайгак и зорге-
лия. Костеносная отмель постепенно открывается 
по мере падения уровня воды в осеннюю межень. 
Кроме того, большое количество костей было со-
брано из воды на отмелой части пляжа (с глубины 
до 50–60 см), простирающейся на несколько десят-
ков метров в сторону русла реки.

Источник, откуда кости вымываются и вы-
носятся на пляж, неизвестен. Выше по течению 
на 10–15 км отсутствуют разрезы со сколько-ни-
будь заметным присутствием остатков мегафа-
уны. По всей видимости, современной речной 
эрозией на одном из участков русла размывается 
ниже меженного уреза воды инситная толща древ-
него руслового аллювия. Часть костей, вынесен-
ных на пляж, сохраняет, особенно в углублениях 
и полостях, остатки включавшей их породы в виде 
ожелезненной охристо-ржавой песчано-галечной 
корки, отслаивающейся при полном высыхании. 

Кости имеют различную степень окатанности. 
Преобладают слабо или средне окатанные кости, 
реже встречаются наиболее прочные и устойчи-
вые к многократному переотложению астрагалы, 
фаланги, кости запястья и заплюсны лошадей и би-
зонов, окатанные подчас до состояния костяного 
обмылка. Судя по тому, что на костеносную от-
мель выносятся целые крупные трубчатые кости, 
позвонки, ребра и ветви нижних челюстей лоша-
дей и бизонов, транспортировка костных остатков 
речным потоком в паводок вряд ли может превы-
шать расстояние в 1–2 км, или, скорее, несколь-
ко сотен метров. Как и на любом вторичном ал-
лювиальном местонахождении, на пляже Бибихи 
присутствуют разновременные костные остатки – 
от ранне- и среднеплейстоценовых до позднеплей-
стоценовых, а также единично встречаются кости 
домашних животных голоценового возраста. 

Исходя из сохранности костей и их видового 
состава, основная масса находок имеет средне-
плейстоценовый возраст. Кости этой группы до-
вольно значительно минерализованы, в основном 
темно-кофейного цвета, слабо окатаны. Гидроди-
намические особенности на данном участке рус-
ла реки таковы, что наиболее значимые для це-
лей биостратиграфии остатки, такие как тяжёлые 
зубы слонов, роговые стержни бизонов, не доно-
сятся до пляжа. Основной материал, пригодный 
для этих целей – это многочисленные метаподии 
лошадей. На протяжении всего плейстоцена у на-
стоящих кабаллоидных лошадей наблюдался тренд 
неуклонного измельчания при сохранении общих 
пропорций костей. Это позволяет использовать 
наиболее информативные и массово представлен-
ные метаподии лошадей из разных местонахож-
дений (или слоев) для целей биостратиграфиче-
ских корреляций. Анализ графических построений 
по пястным и плюсневым костям лошади из Би-
бихи показывает (рис. 1), что они весьма близки 
или же идентичны со среднеплейстоценовой Equus 
ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus), описанной 
из отложений Кузнецкой котловины [Форонова, 
1990]. Хорошим индикатором среднеплейстоце-
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новой хазарской фауны является также верблюд 
Кноблоха, единственная целая пяточная кость ко-
торого была найдена в 2018 г. [Васильев, Серед-
нёв, Милютин, 2018]. Среднеплейстоценовый лось 
из Бибихи в средних значениях промеров костей 
посткраниального скелета приблизительно соот-
ветствует позднеплейстоценовому Acles cf. alces 
казанцевского времени из Красного Яра и резко 
отличается в размерах от костей огромного ранне-
плейстоценового широколобого лося, найденного 
здесь же. По длине роговой штанги у вполне взрос-
лых экземпляров (с обхватом основания штанги 
более 150 мм) лось из Бибихи незначительно пре-
восходит казанцевского лося Красного Яра (208 
и 195 мм по средним значениям). Для сравнения, 
длина роговой штанги лося каргинского времени 
с Чумыша составляет в среднем 157 мм. Роговые 

штанги Cervalces latifrons имели длину в среднем 
350–380 мм (до 550 мм максимум), а современно-
го A. a. alces – 91 мм [Боескоров, 2001]. По разме-
рам рогов и костей посткраниального скелета бла-
городный олень из Бибихи сходен с Cervus elaphus 
cf. sibiricus из казанцевского слоя Красного Яра. 
В раннем плейстоцене на юге Западной Сибири 
обитал олень существенно более мелкий, мельче 
современного марала Алтая [Васильев, Оводов, 
2013]. Единичные остатки мелкой формы ранне-
плейстоценового C. elaphus также были найдены 
в Бибихе. По средним значениям промеров костей 
зачерепного скелета бизон из Бибихи совершенно 
идентичен Bison priscus казанцевского межледни-
ковья. Таким образом, не только сохранность ко-
стей, но и морфологические особенности остатков 
фоновых видов мегафауны указывают на средне-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков крупных млекопитающих из местонахождений 
в районе пос. Бибиха и на р. Чумыш

Виды Бибиха, 2015–2019 Чумыш, 2011–2019
Кол-во % Кол-во %

Lepus tanaiticus – – 5 0,03
Marmota baibacina – – 1 0,01
Castor fi ber 2 0,04 14 0,10
Cuon alpinus – – 2 0,01
V. vulpes – – 2 0,01
Canis lupus 5 0,09 11 0,08
Ursus arctos 21 0,38 52 0,35
Ursus savini 17 0,31 58 0,39
G. gulo – – 1 0,01
Meles anacuma – – 2 0,01
C.crocuta spelaea – – 9 0,06
Panthera leo spelaea 18 0,33 82 0,56
Mammuthus primigenius 295 5,39 1315 8,91
Equus ferus 1411 25,79 3314 22,46
E. (Sussemionus) ovodovi – – 8 0,05
Stephanorhinus kirchbergensis 2 0,04 17 0,12
Coelodonta antiquitatis 322 5,89 1428 9,68
Sus scrofa – – 1 0,01
Camelus knoblochi 1 0,02 2 0,01
Megaloceros giganteus 195 3,56 464 3,14
Cervus elaphus cf. sibiricus 196 3,58 710 4,81
Alces cf. alces 98 1,79 263 1,78
Cervalces latifrons 11 0,20 – –
Capreolus pygargus – – 4 0,03
Rangifer tarandus 7 0,13 14 0,10
Bos primigenius – – 1 0,01
Bison priscus 2843 51,96 7002 47,45
Saiga borealis 6 0,11 3 0,02
Ovis ammon – – 1 0,01
Ovibos moschatus – – 1 0,01
Praeovibos sp. 3 0,06 – –
Soergelia cf. elisabethae 18 0,33 – –
Число костных остатков 5471 100 14757 100
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плейстоценовый возраст значительной части ма-
териала, собранного в Бибихе.

В сборах присутствует также небольшое чис-
ло костей раннеплейстоценового возраста. Кости 
этой группы темно-серого или почти черного цве-
та, минерализованы заметно сильнее, чем остатки 
среднеплейстоценового возраста, в основном силь-
но окатаны. В то же время примерно половина ко-
стей этой группы по комплексу признаков сохран-
ности мало отличается от среднеплейстоценовых 
остатков. Выдает эти кости лишь их принадлеж-
ность к индикаторным видам раннего плейстоце-
на, таким как Panthera leo fossilis, Equus ferus (ex. 

gr. mosbachensis), Cervalces latifrons, Praeovibos 
sp., Soergelia cf. elisabethae. К группе раннеплей-
стоценового возраста принадлежат также костные 
остатки Mammuthus sp., Coelodonta antiquitatis, 
Megaloceros giganteus, Cervus elaphus, Bison priscus. 
Присутствие разновременных костных остатков 
характерно для любого руслового аллювия, даже 
в заведомо инситных местонахождениях, а уж тем 
более это наблюдается на пляжах и отмелях с пере-
отложенными костями [Верещагин, Громов, 1953]. 

В 2019 г. весенне-летний паводок был относи-
тельно слабым, благодаря чему костей, особенно 
крупных, на пляж вынесло гораздо меньше, чем 

Рис. 1. Диаграммы соотношений средних пропорций пястных и плюсневых костей лошади.
1 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-germanicus), Бибиха, Q2 (MTC III: n = 47–66; MTT III: n = 35–53);  2 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis-
germanicus), Кузнецкая котловина, Q2 (MTC III: n = 18; MTT III: n = 12 [Форонова, 1990]);  3 – Equus ferus (ex. gr. gallicus), Красный Яр, 
4 слой, W-2 (MTC III: n = 20–29; MTT III: n = 25–37); 4 – Equus ferus (ex. gr. mosbachensis), Кузнецкая котловина, Q1 (MTC III: n = 6; 

MTT III: n = 11 [Там же]).
Промеры: 1 – наибольшая длина; 3 – ширина диафиза посередине; 4 – поперечник диафиза там же; 5 – ширина верхнего конца; 6 – 
поперечник верхней суставной поверхности; 7 – диаметр фасетки для os carpale (os tarsale) III; 8 – диаметр фасетки для os carpale (os 
tarsale) IV; 10 – ширина нижнего конца в надсуставных буграх; 11 – ширина нижнего конца в суставе; 12 – поперечник сагиттального 

гребня; 13 – наименьший поперечник медиального мыщелка; 14 – наибольший поперечник медиального мыщелка.
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в прежние годы. Тем не менее удалось собрать 
более 700 костей от 14 видов крупных млекопи-
тающих. Из остатков редких видов коллекция по-
полнилась еще одним астрагалом, запястной 2+3 
и второй фалангой широколобого лося. От зор-
гелии найдено 3 кости: фрагменты нижних кон-
цов пясти и плюсны и нижняя половина лучевой 
кости. Ширина диафиза radius – 38,2 мм, шири-
на/поперечник нижнего конца – 59/41,2 мм. Это 
уже вторая подобная находка в Бибихе (рис. 2, 6). 
Из остатков малого пещерного медведя наиболее 
интересна правая сагиттальная половина лицевого 
отдела черепа с полным зубным рядом (рис. 2, 5). 
Длина лицевого отдела – 205 мм, длина С1-М2 – 
139 мм, длина Р4-М2 коронарная – 81 мм (80,2 мм 
альвеолярная). Длина/ширина Р4 – 16,7/15 мм, 
М1 – 25,7/18,5 мм, М2 – 41/21,6 мм. Сравнение 
с промерами черепов и серией изолированных зу-
бов Ursus savini uralensis [Барышников, 2007] по-
казывает, что фрагмент черепа из Бибихи принад-
лежал крупному старому зверю.

Таким образом, сохранность костей не позво-
ляет с полной уверенностью разделить весь мате-
риал на средне- и раннеплейстоценовые остатки. 
По этой причине он рассматривается в совокуп-
ности, но с учетом того, что основная его часть 
относится все же к среднему плейстоцену. Соот-
ношение остатков бизон–лошадь (52 и 25,8 %) и от-
носительно большая доля оленей (9,3 %) свиде-
тельствуют о господстве лесостепных ландшафтов 
в период накопления среднеплейстоценового аллю-
вия. Количество хищников (1,1 %) типично для ал-
лювиальных местонахождений и соответствует та-
ковому в естественных биоценозах.

Сплав по Чумышу между с. Мартыново и Кыт-
маново в 2019 г. осуществлялся дважды – в конце 
июня и конце августа, когда уровень воды снизил-
ся еще на 30–40 см. В первую поездку было со-
брано 860 костных остатков, во вторую – 1 232. 
В это число включены также 42 кости, обнаружен-
ные во время разведывательных поездок отрядом 
М.Б. Козликина и А.М. Чехи, любезно переданные 

Рис. 2. Остатки мегафауны с р. Чумыш (1–4) и с р. Оби в районе пос. Бибиха (5–6). 
1 – бедренная кость; 2–4 – нижние челюсти; 5 – фрагмент черепа; 6 – нижняя половина лучевой кости. 

1 – Panthera leo spelaea; 2–4 – Ursus arctos; 5 – Ursus savini; 6 – Soergelia cf. elisabethae.
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впоследствии в наше распоряжение. В число этих 
находок входят фрагмент лобно-затылочной части 
черепа малого пещерного медведя и часть нижней 
челюсти (без зубов) росомахи, впервые обнаружен-
ной на Чумыше. Всего с 2011 г., за 9 лет ежегодных 
поездок и сплавов по Чумышу было собрано либо 
учтено почти 14,8 тыс. костных остатков, принад-
лежащих к 29 видам плейстоценовой мегафауны 
(табл. 1).

Кости вымываются из отложений второй над-
пойменной террасы, достигающей высоты до 
12–15 м. Строение ее достаточно однородно 
на всем исследованном участке реки. Непосред-
ственно в слоях удавалось обнаруживать лишь счи-
танные экземпляры костей, зато на песчано-галеч-
ных пляжах, закономерно чередующихся с ярами, 
кости представлены нередко в большом изобилии. 
Это связано в основном с тем, что главный косте-
носный горизонт, представленный рыже-охристы-
ми ожелезненными песками и прослоями галеч-
ников, находится ниже уреза воды и размывается 
рекой непосредственно. В весенний паводок, ког-
да переносящая сила потока наиболее велика, ко-
сти транспортируются течением (путем волочения 
или сальтации) и оседают обычно на ближайшем 
от окончания яра пляже. Прямое датирование ко-
стей крупных млекопитающих показало, что 76 % 
из них относятся ко времени каргинского межста-
диала, 20 % принадлежат к сартанскому времени, 
и 3,4 % – к раннему голоцену [Васильев и др., 2016; 
2018]. Отмечены также единичные находки силь-
но минерализованных и окатанных костей средне–
раннеплейстоценового возраста. 

В целом материал, собранный на пляжах, раз-
новременен, но почти весь он относится ко вто-
рой половине позднего плейстоцена – каргинско-
му и сартанскому времени. Этим объясняются 
совместные находки на пляжах видов животных, 
совершенно различных по своей экологической 
приуроченности. Например, по единственному по-
звонку овцебыка была получена дата в 17 тыс. л.н., 
что как раз совпадает с максимумом сартанско-
го оледенения, когда стада овцебыков могли про-
никать на юг вплоть до долины Чумыша [Васи-
льев и др., 2018]. В основном на сартанское время 
приходятся, очевидно, и большинство находок 
костей северного оленя и сайгака, часть которых 
также была датирована. Единичные находки костей 
косули и кабана связаны, по-видимому, с наиболее 
теплыми интервалами времени внутри каргинского 
межстадиала. Единственная пястная кость тура да-
тирована самым началом голоцена [Васильев и др., 
2016]. Верблюд Кноблоха эпизодически проникал 
в долину Чумыша из северо-восточного Казахста-
на, или, возможно, Предалтайских степей в наибо-

лее засушливые годы в периоды аридизации кли-
мата. Немногочисленные остатки носорога Мерка 
происходят, скорее всего, из более древних отложе-
ний, возможно, времени последнего, казанцевского 
межледниковья. Единственная датировка по целой 
лопатке этого вида носорога показала запредель-
ный (>40 000 л.н.) возраст [Васильев и др., 2018].

В 2019 г. на Чумыше был сделан ряд интерес-
ных находок остатков новых видов. Найден диафиз 
бедренной кости сурка. Кости зверей подобного 
размерного класса (сурок, лисица, заяц, росомаха, 
волк) лишь в исключительно редких случаях встре-
чаются на костеносных пляжах и отмелях. Не ме-
нее интересна неполная окатанная пяточная кость 
полувзрослого кабана. Сохранность кости не остав-
ляет сомнений в ее позднеплейстоценовом возрас-
те. Это первая находка Sus scrofa в плейстоцене 
юго-востока Западной Сибири и Алтая. В районе 
с. Кытманово на пляже была поднята запястная 
кость архара (carpi 2+3). Ширина, поперечник и вы-
сота кости – 27,5; 25,6 и 16 мм. Очевидно, немно-
гочисленная популяция Ovis ammon в позднем 
плейстоцене населяла отроги Салаирского кряжа. 
Четыре кости архара были найдены также в Та-
раданово на р. Оби, в 15 км выше Камня-на-Оби 
[Васильев, 2011]. Впервые за все время обнаруже-
на абсолютно целая бедренная кость пещерного 
льва (рис. 2, 1). Длина кости от большого вертела – 
398 мм, то же от головки бедра – 385,5 мм. Шири-
на верхнего конца – 101 мм, поперечник в большом 
вертеле и головке – 54 и 45,5 мм. Ширина/попереч-
ник диафиза посередине – 38/33 мм. Ширина ниж-
него конца – 88,5 мм, его медиальный и латераль-
ный поперечники – 90 и 83,5 мм, ширина facies 
patellaris – 45 мм. Кость принадлежала крупному 
льву, чьи размеры превосходят данные по Евразии, 
приведенные Н.К. Верещагиным [1971], и уклады-
ваются в пределы изменчивости огромного амери-
канского Panthera leo atrox из битумов Ранчо Ла 
Бреа в Калифорнии [Merriam, Stock, 1932]. В кол-
лекции с Чумыша имеется верхний отдел бедрен-
ной кости от еще более крупной особи, с шириной 
проксимального конца и диафиза 111 и 40 мм, и ди-
аметром caput femoris 49,8 мм. 

В 2018–2019 гг. удалось установить еще один 
источник поступления костей на пляжи. Они вымы-
ваются при максимальном подъеме воды из невы-
сокого (1–1,5 м) уступа пойменной террасы, сфор-
мировавшейся в позднеголоценовое время. Терраса 
сложена той же перемытой песчано-галечной тол-
щей, что и на современных пляжах, и в ней содер-
жится большое количество костей крупных млеко-
питающих. Часто этот уступ отстоит от меженного 
уреза воды на 50–100 м. Кости, вымытые из него, 
растянуты полосой вдоль уступа террасы. Приме-
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чательно, что средняя часть подобных пляжей мо-
жет почти совсем не содержать костных остатков. 
Вероятно, вымытые кости, пролежав сезон-другой 
на пляже, разрушаются и распадаются на более 
мелкие и легкие фрагменты, которые в очередной 
паводок уносятся течением. На одном из таких пля-
жей вдоль уступа пойменной террасы было одно-
временно найдено 3 целые ветви нижней челюсти 
бурого медведя (рис. 2, 2). Эти челюсти, их фраг-
менты и кости посткраниального скелета, собран-
ные в предыдущие годы, принадлежали в основном 
очень крупным особям (табл. 2). Позднеплейсто-
ценовый Ursus arctos размерами тела незначитель-
но превосходил крупного голоценового бурого 
медведя из пещеры-ловушки Памятная в Хакасии 
[Васильев, Гребнев, 2009], не говоря уже о сильно 
измельчавшем под влиянием антропогенного фак-
тора современном буром медведе юга Западной Си-
бири. Если принять сумму средних значений про-
меров mandibula голоценового медведя за 100 %, 
то для Ursus arctos с Чумыша этот показатель со-
ставит 103 %, а у медведя казанцевского времени 
из слоя 6 Красного Яра – 103,6 %.

Аллювиальные местонахождения наиболее пол-
но и точно отражают реальное соотношение между 
видами крупных млекопитающих, имевшее место 
в биотах плейстоцена. Анализ мегафауны из ме-
стонахождений среднего плейстоцена (Бибиха), на-
чала позднего плейстоцена (слой 6 Красного Яра, 
Тараданово) и второй половины позднего плей-
стоцена (Чумыш, Чик, слой 4 Красного Яра, Орда) 
показал, что главными фоновыми видами на юго-
востоке Западной Сибири всегда были бизон и ло-
шадь. В сумме к ним принадлежит от 2/3 до 3/4 
всех костных остатков. В периоды термохронов, 
когда на данной территории господствовали в ос-
новном лесостепные ландшафты [Архипов, Волко-
ва, 1994], здесь доминировал бизон, кости которого 
могли составлять 48–52 % всех находок, лошадь же 
отодвигалась на второй план (до 20–25 %; Бибиха, 
Тараданово, слой 6 Красного Яра, Чумыш). В пе-
риоды гляциалов, в связи с остепнением и аридиза-
цией территорий, преимущество получала лошадь, 
чьи остатки составляли более половины (50–63 %) 
от числа всех костей мегафауны, тогда как бизон 
смещался на вторую позицию (16–23 %; слой 4 
Красного Яра, Чик). Остатки оленей – гигантско-
го, благородного, а также лося в межледниковых 
фаунах (слой 6 Красного Яра) могли составлять 
до 17 %, в периоды гляциалов их численность рез-
ко падала – до 5–6 % (слой 4 Красного Яра, Чик). 
Относительная численность остатков мамонта 
(5–12 %) и шерстистого носорога (6–10 %) в пери-
оды как оледенений, так и межледниковий, остава-
лась достаточно стабильной.
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