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НОВАЯ НАХОДКА СКЕЛЕТА 

ШЕРСТИСТОГО НОСОРОГА В ЯКУТИИ 

Поселок Чурапча в Якутии - место одной из последииих 
палеонтологических находок шерстистого носорога. Трупы и скепе

ты животного на территории Якутии находили и раньше. В 1 771 г. 

на р. Вилюе недалеко от г. Вилюйска местные охотники нашли пол
ный труп шерстистого носорога, но достоянием науки стаnи только 

гооова и две ноги, которые были изучены П.С. Палласом и Ф.Ф. 

Брандтом. На той же реке вблизи урочища Кентик в 1858 г. был 
обнаружен почти полный скелет другого носорога с обрывками му
мифицированных связок и мягких тканей. В 1877 г. на р. Халбуй, 

t в бассейне среднего течения Яны, местным жителем Н.С. Горохо
вым был найден еще о.фIн т·рyn этого животного, но от нега уче

ным достала·сь только голова.. Эти находки быnи описаны И.Д. Чер

ским. Недалеко от г. Верхоянска в 1901 г. Пфиценмайер нашел 

кости скелета носорога с остатками связок и других мягких тканей. 

В 1948 г. в долине ручья Струйка, в бассейне верхнего течевия 

Индигирки, в слое древних речных наносов была найдена задняя но

га носорога с хорошо сохранившимися сухожилиями, кожей на студ

не, покрытой короткой шерстью, и роговыми копытпами. 
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Находки отдельных костей шерстистого носорога на территории 

ЯкутWI многочисленны. Наибольшее ЧИСllО их обнаружено в Цеитраnь

ной Якутии. а также в бассейнах рек Яны и ИJtдйгирки, где для 

этого зверя были благоприятные экологические усповия. К северу 

от Полярного круга иаходкиего костей редки, но встречаются дажЕ 

на Новосибирских островах. 

В феврале 1972 г. в центре ЛОС. Чурапчи на Лено-Амгииско:м 
междуреч.ье житель Н.Н. Местников., устраивая По.греб, обнаружип 

на глубине окопо 2.,5 :м обломки черепа и .. ребер шерстистогоносо
рога. ГРУIПIа сотрудников. Института геологии ЯФ СО АН СССР в 
составе автора, М •. Томшииа и П. Погуд.ииа, п'рибывшая иа место 
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захоронения, произвела предварительные рекогносцировочные иссле

дования. Быnи предприняты попытки организовать раскопки при по

мощи оттайки паром, но из-за сильных морозов работы были отло
жены до лета. Место захоронения было законсервировано при помо

щи заделки бревнами и дерном. 

Раскопки были проведены летоМ с 15 дО 26 июня по приезде 
rpym:IbI из 6 человек с помощью мотопомпы и naрообразоватеnя. Во..:
да из мотопомпы, которой размывались кости носорога, одновремен

но выкачиваласъ из ямы другим мотором. В результате раскопок 

из мерзлого грунта на глубине 2.5-3.6 м был извлечен почти пол
ный скелет шерстистого носорога. Недоставало лишь части правой 
передней конечности до запястья, леВОй задНей конечности ниже 

бедра и хвостовых позвонков. Кости зверя были распределены 2ПО 

дНУ ямы, имеющей квадратную форму, на площади около 1 О м ,при
чем не в строгой ана томической последом тельносТИ. Череп лежаЛ 
на левой щеке мордой к югу. Рядом с черепом обнаружены нижняя 

челюсть, больщой и малый рога. Позади и несколько в стороне от 

черепа из мерзлого грунта извлечены обе лопатки, кости передних 

конечностей. Правая задняя нога с сохранившим:ися мышечными 

тканями лежала в ледяной линзе, рассекающей дно ямы с юга на 

ceвe~ Во льду ступня сохранилась в полной анатомичесКОЙ целости 

с сильно мумифицированной кожей серого цвета, IIDКРЫТОЙ мягкой 

светло-желтой щерстью длиной 10-15 см. Толщина кожи на cTymJe 

3-4 ММ. Роговые копытца, сохранившиеся на трех ногах носорога, 
темно-серого цвета с мелкой горизонтальной рифленостью. На перед-

1ШХ: :нижних краях их видны следы стирания. Третьи роговые копыт

ца зв:ачительно шире, выше и меньше в переднезаднем поперечнике, 

чем вторые и четвертые боковые. Ширина третьего рогового копыт

ца передней. ноги - 109, второго - 72, четвертого - 68 мм. По
звонки. и ребра, эа исключением нескольких звеньев, от тУловиша 
смещены в раэные стороны. Как видно из расположения костей ске

пета, туловише животного было ориеНТИРQВано голою й к югу. Из 
вмещающей породы при ПОМОЩИ сит от.мыто много шерсти. Большой 

н~учиый интерес представляет' обнаруженное на месте захо~нения 

cкene'I'a носорога содержимое жеnyдочно-киwечного тракта в виде 

плотиых комков пережеванной травы ООх15 см); ОНИ,возможно, яв
n:Яnись сформированными каповыци массами зверя. С поверхности 

JCоМJtи покрыты тонким споем СУГ1ШНКа и на вес легкие. 

Судя по M~ТY расположения и мрак,теру захоронения, можно 

предпопожить, что животн.ое проваnиnось в бопото незадопго до мо

розоВо. ,Как ВИ.lЩО из ЭТОГО и ,других захорон~ний, скепеты древних 

ЖlUЮТИЫХ с мяrкими тканямИ обычно сохраняются в сnyчае спонтаН
ВОЙ гибели И при усповии попадания на мерзлый ~убстPtiТ. Чаще 
ВQet'Q они проваливаются в болото, срываются с обрыва и заваnи

В8Ю',ГC.R береговъtМи оползнями и, таким образом, окаЗЫВ81<?ТСЯ за
JCоисе,.рованными в многолетней мрезпоте на многие тысячелетия. 

Ос'r!НЦСИчурапчинского носорога захоронены в бурых пiЮсоВJJД
~ oyrmmкax на борту теРМОКарстовой котпоJШНЫ в 100 м от озера. 



В разрезе отложений, непосредственно под дерном, npослежtmaются 
л~ссовидные суглинки желтоваТО-КОРИЧневого пвета мощностыю 0.9М. 
Ниже, вплоть до глубины З.6 м, т. е. до ДНа раском залегают бу-.. , 
рые леССОвидные суглинки. На глубине 0.5-0. 7 м встречаются кор-
ни и ветки диаметром 0.2-0.8 см. В горизонте 1.8-2.4 м отмеча
ются слабонаклониные тонкие прослои растительных остатков. дно 
ямы рассекает ледяНая линза шириной ОКоло 0.2 м. 

ПО разрезу через каждые О. 3 м было f)тобраJ'IО 12 образцов 
на спорово-пыльцевой анализ. Анализу бы1IИ подвергнуты также ос
татки содержимого жеnyдочно-кишечного тракта животного. Опреде

лений макроскопических остатков каловых комков пока не произво
дилось. Спорово-пыльцевоЙ анаnиз разреза, по данным Н. Ф .. Тирекой? 
Дает представление о явно остеnненноЙ травянистой растительности. 
Она представлена преимущественно злаками (до 89 %), полынью 
(до 82 %) и в меньшей степени - Осоковыми (до 8 %) и маревы
ми. Встречаются также сложноцветные, гвоздичные, губоцветные, 
греЧШllные, крестоцветные, бобовые, мауновы е. 

Среди спор, занимающих в спорово-пыльцеаом комппексе до 
66 %, доминируют зеленые мхи (до 89 %), кочедыжниковые (до 
21.7 %), хвощи (до 5.4 %) и папОротниковые (до 2.8 %). Присут
ствуют различные виды плаунов. 

Пыльца древесных и :кустарниковых. представленная преимущест
венно хвойными, наиболее поlIНО содержится в гумусном спое. В ни
жепежащих слоях встречаются nишь единичные зерна пыльцы сосны, 

епи, lIИственницы. ольхи и некоторых кустарниковых видов берез. 

В спорово-пыльцевом спектре содежимого жепудочно-кишечно
го тракта преобладают злаковые - до 89 %. Gложноцветных мало -
до 4.5 %. полыней - до 2.5 %; остальные - осоковые, гречишныI,� 
гвоздичные, маревые, лютиковые, крестоцветиыI,, бобовые, мауно

вые. Встречаются единичные зерна древесных форм. Среди спор пре
обладают зелеНые мхи - 80.7 %, кочедыжниковъiе состввnяют 11.2%, 
плаунок сибирский З.6 %. 

Приблизительно такой же СПОРОВО-ПЬUlЬцевой спектр из луговой 
и степноЙ растительности с преобладанием злаков и попьПtИ xa~Te
рен и ДlIЯ пшцевых остатков из зубов шерстистого носорога с р.Хаn

буя, описанных В.Е. Гаруттом и др. [1]. 
Таким Образом, суди по данным спорово-nы:nьцевого аиаnи3а, 

во время обитания чурапчинского шерстистого носорога в Централь

ной. Якутии быlIИ широко развиты nyгOво-степные пространС'rБа, пе

ремежавшиеся с небоnъшими песамицз лиственницы, березы и не

KOTOJЫ,X видов хвоЙ:Ных. Такое широкое распространение остепи&и-

ных растительных сообшеств характерноД1IЯ каргинс.ltОГО межледна

ковья ПОЗдНего плеЙстоцена. Кnимат во время второго межпедJIИJCОВЬЯ, 

по мнению большинства исследова 'Гелей северо-востока. СССР, был 
сухой и хоподНЫЙ. Примерно в это в.ремяиnи немиогорвньше были 
захоронены шерстистый носорог с р.Халбуя (33 тьrc. пет), cen~ 
рика.нская ископаемая 1I0шв.дь . с верховьев Индигирки (37 тыI •• пет) 
и др. [2, 6] • 
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Скелет шерстистого носорога из пос. Чурапчи, принадпе)i,ащий 

крупной особи, с января 1973 г. демонстрируется в Геологическом 
музее ЯФ СО АН СССР в Якутске. Длина его от оральной точки 
черепа да конца крестца 3.2, высота в холке - 1.5, наибопьшая ши-
рина таза 0.9 м. 

Судя по ряду призн:аков, в частности слабо развитому лон

ному бугорку таза, небольшому черепу с узкими шероховатостями 

на лбу и носовой части, тонким костям конечностей, это скелет 

самки. Сросшиеся швы на черепе, тазовой кости, эпифизах, а также 

сильная стертость зубов свидетельствуют о том, что особь была 

старой. 

Череп относится к числу самых меnких. Его основная ДlIИна 

всего 617, а общая - 706 мм. Такой же мапый череп самки с ос
новной длиной 611 мм был найден нами на р. Алдане. Для черепа 
чурanчинской особи характерны большой угол изпома теменной кос

ти - 400 по отношению к лобной и носовым костям, сравнительно 
небольшая изогнутость носовых костей в области шероховатости дпя 

переднего рога, тонкие и короткие скуповые дуги. Характерны так

же высокий затылок - (наибольшая затылочная высота 241 мм), 
очень короткий зубной ряд - 201 мм и большая предкоренная дnина 
чеmoсти - 126 мм. Этими признаками черепа шерстистый носорог 
из Якутии ОТ1IИчается от европейских и среднеазиатских. 

Большой интерес представляют относительно хорошо сохранив

шиеся лоБныIй и носовой рога. На обоих рогах имеются незначитель

JIbIe разрушения волокнистых тканеЙо Рога по сравнению с неболь

шим черепом несоразмерно велики. Длина передНего (носового) саб
леобразно изогнутого рога по большой кривизне достигает 1249мм, 

т.е. почти в два раза дпинн~е черепа. Переднезадний диаметр его 

у основания 240, поперечный - 88 мМ. Длина заднего конусообраз-
. наго рога, находки которого очень редки, 408 мм при переднезад
нем .r:щаметре у основания ~ 90 и поперечном 143 мм. Боковые по
верхности рогов разрушены вследствие отслаивания волокнистой 

ткани в породе. 

НИЖНЯЯ чеmoсть небопьшая и сравнительно широкая. Она отли

чается малым изломом восходящей ветви относительно верхнего 

(зубного) края тела, прямым основанием ветвей, большой резцовой 
шириной и, как. у верхней челюсти, коротким зубным рядом. 

В аnьзеопах верхней челюсти сохранились лишь последний 

преМОлs=Jр Рт4 и моляры м1 и м3 , причем первые два из них 
Сиnьно с'терты. На жеватеш:иых поверхностях последнего премоляра 

и пер~~го мотщ,ра хорошо выражена небольшАя обособленная главная 

дощцщ~, вытянутая 13ДО1IЬ оси зуба. Над ее задним краем, также 
в виде замкнутого кольца, расположена задняя д..олинка. На 'послед
иеN .. коренно:м М 3 слиянием кроше и к рис та добавочная допин.ка изо
ЛИРОВl;l.на от главной. Толщина эмали на .верхних зубах 1.8-2~ 2 мм. 
НИЖ1Q{е kорениые зубы тцже сильно стерты. Отсутствуют передНИе 

премоnярцх Рт,2., На третьем премоляре Pmз. популуния стерты пол

ностью, а на Рт4 и М1 ~двa заметно разn:ичаются наружная и 
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внутренняя долинки. На последних двух МОТlярах гиnоконид соединяет

ся с про ТОКОНИДОМ , а от парастилида остаТlИСЬ TOТlЬKO задние стенкИ. 

Толщина эмали на этих зубах 2.4-3.6 мм. 
Кости конечностей этой особи, как и других позднеПТlейстоuе

новых экземпляров шерстистых НОСОРОГОВ из Якутии, QТНОСИТ.епьнО 

длинны и стройны. Этот признак подтверждается при сопоставпении 
промеров костей конечностей носорогов из Казахстана, Северного 

Урапа И юго-востока Европы (3-5]. Морфопогическое описание ске
лета чурапчинского носорога будет дано в спеuиапьной работе. 
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