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Описана нижняя челюсть Stephanorhinus kirchbergensis из местонахождения Мус Хая на р. Яна в
Якутии. Ранее эта челюсть обозначалась в качестве паратипа Coelodonta jacuticus, но морфологиче-
ские и морфометрические данные показали, что она принадлежит типичному S. kirchbergensis.
Морфометрические параметры черепа, который выделялся в качестве голотипа C. jacuticus, нахо-
дятся в пределах внутривидовой изменчивости C. antiquitatis. Такие же результаты морфологиче-
ского анализа получены для подвидов Coelodonta antiquitatis pristinus и C. a. humilis, что позволяет
считать C. jacuticus и подвиды C. a. pristinus и C. a. humilis невалидными таксонами и относить их к
младшим синонимам C. antiquitatis. Находка S. kirchbergensis на севере Якутии является на сего-
дняшний день самой северной из известных для этого вида.

DOI: 10.1134/S0031031X18040104

Подавляющее большинство находок носоро-
гов на территории России принадлежат Coe-
lodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Как прави-
ло, интерес вызывают находки трупов или скеле-
тов носорогов; единичные находки костных
остатков редко подвергаются детальным исследо-
ваниям. Другому виду ископаемых носорогов,
Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), всегда
уделялось мало внимания. Его остатки встреча-
ются крайне редко и, как правило, единичны.
Попадая в коллекции музеев и научных организа-
ций, они не всегда правильно определяются. Это
связано со слабой диагностичностью многих ча-
стей черепа и элементов посткраниального ске-
лета у S. kirchbergensis и C. antiquitatis. Для разли-
чения этих видов наиболее диагностичны зубы
(не сильно стертые), кости лицевого и затылоч-
ного отделов черепа, нижние челюсти, метаподи-
альные кости. В случае фрагментарности матери-
ала определения могут быть затруднены, что так-
же связано с отсутствием описания значительных
фрагментов скелетов S. kirchbergensis, принадле-
жащих одной особи.

Описываемая ниже находка остатков носорога
Мерка является лишь четвертой в Восточной Си-
бири. Ранее с этой огромной территории были

описаны череп из Иркутской области (Brandt,
1877; Billia, 2008), зубы с р. Вилюй (Дуброво, 1957)
и череп с р. Чондон (Kirillova, 2016) (рис. 1).

В 1964 г. В.Ф. Гончаровым в основании обна-
жении Мус Хая (низовья р. Яна, Северная Яку-
тия; 70°43′ с.ш., 135°25′ в.д.) в желтовато-серых
песках была найдена нижняя челюсть крупного
носорога (рис. 1). Данная находка была отнесена
к шерстистому носорогу C. antiquitatis и хранится
в колл. геологического музея Ин-та геологии ал-
маза и благородных металлов СО РАН в г. Якут-
ске (ИГАБМ, экз. № 400). Впоследствии эта че-
люсть была обозначена П.А. Лазаревым (2008) в
качестве паратипа Coelodonta jacuticus Russanov,
1968. Совместно с челюстью носорога была най-
ден зуб Mammuthus primigenius (Blumenbach,
1799) так называемого “раннего” типа с частотой
пластин 8.5 на 10 см. Аналогичные погребенные
пески Яно-Омолойского междуречья М.Ф. Де-
ментьев и др. (1963) по геоморфологическим дан-
ным и условиям залегания относили ко второй
половине среднего неоплейстоцена. Однако эти
авторы отмечали, что в этих песках присутствует
ряд форм елей и сосен, отсутствующих в верхнем
горизонте льдистых суглинков. На основе этих
данных Гончаров (1968) предположил, что ука-
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занные пески относятся к казанцевскому межлед-
никовью позднего неоплейстоцена. Впоследствии
пески на обнажении Мус Хая, в которых была най-
дена обсуждаемая челюсть носорога, были отнесе-
ны к кемюлкенской свите, причем, к первой поло-

вине среднего неоплейстоцена (рис. 2). Спорово-
пыльцевой комплекс данной свиты характеризу-
ется равномерным (в пределах 20%) количеством
древесно-кустарниковых и травянисто-кустар-
никовых ассоциаций. Это, в основном, березы

Рис. 1. Места находок остатков носорога Мерка на территории Якутии: 1 – р. Вилюй, устье р. Тыалычима (Дуброво,
1957), 2 – р. Чондон (Kirillova et al., 2017), 3 – р. Яна, Мус Хая.
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мелкие, ольховник, кедровый стланик (до 4–6%),

единична пыльца лиственницы, ели, крупных бе-

рез, ивы, диплоидных сосен. Травы представлены

полынями, осоками, злаками, верескоцветными,

гвоздичными и составляют в сумме 35–40%. В

спорах отмечается до 20% сибирского плаунка,

меньше спор зеленых и сфагновых мхов (4–8%),

кочедыжниковых папоротников и хвощей. Спо-

рово-пыльцевой спектр соответствует потепле-

нию и лесо-тундровому и тундро-степному типу

растительности севера Якутии (Решения…, 1987).

Челюсть ИГАБМ, экз. № 400 сильно минерализо-

вана, цвет кости темно-коричневый, местами

темно-бурый, почти черный; на изломе костное

вещество темно-коричневого цвета; цвет зубов

(эмали и корней) в значительной части темно-бу-

рый, местами черный. Такой цвет обычно харак-

терен для костей и зубов млекопитающих, проис-

ходящих из отложений севера Якутии, древнее

верхнего неоплейстоцена. Например, для кост-

ных остатков млекопитающих ранненеоплейсто-

ценовой олерской фауны, как правило, отмечен

темно-коричневый, темно-серый, почти черный

цвет (Шер, 1971). Остатки млекопитающих, про-

исходящие из более поздних вышележащих льди-

стых лессовидных и суглинистых отложений

верхнего неоплейстоцена, обычно окрашены

светлее – они имеют цвет от светло-желтого до

желтовато-светлокоричневого или серовато-

светлокоричневого (Верещагин, 1979; Лазарев,

2008). Несомненно, степень минерализации и

цвет костных остатков зависит от седиментаци-

онныъх условий, но, тем не менее, цвет челюсти

ИГАБМ, экз. № 400 может косвенно указывать на

ее значительный геологический возраст, не моло-

же среднего неоплейстоцена (MIS 10-11).

Принятые сокращения: ГМ КГУ – геологиче-

ский музей Казанского государственного ун-та;

ИГАБМ – Ин-т геологии алмаза и благородных

металлов СО РАН (г. Якутск); ПМ ТГУ – палеон-

тологический музей Томского государственного

ун-та; ТОКМ – Томский областной краеведче-

ский музей; ЯНЦ – Якутский научный центр

(г. Якутск); ЯФСОАН – Якутский филиал Си-

бирского отделения академии наук (г. Якутск);

Рис. 2. Схема сопоставления стратиграфических подразделений Международной (GTS, 2009) и Региональной северо-
востока России (МСК, 1987) стратиграфических схем.
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SMNS – Городской музей естественной истории,
Штуттгарт (Германия).
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помощь в составлении синонимики Coelodonta
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ному рецензенту за высказанные ценные замеча-
ния и рекомендации к нашей работе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы следующие материалы:
левая ветвь нижней челюсти с зубами, ИГАБМ,
экз. № 400; черепа ИГАБМ, экз. №№ 311, 104/5,
зуб М2 ИГАБМ, экз. № 603. При анализе морфо-
логических признаков черепа и нижней челюсти
также использованы экземпляры ПМ ТГУ, экз.
№№ 1/51, 62/2, ГМ КГУ, экз. № 739 и опублико-
ванные материалы по S. kirchbergensis и C. antiqui-
tatis из местонахождений Европы и Сибири (Гро-
мова, 1935; Borsuk-Bialynicka, 1973; Kahlke, 1977;
Давид, 1980; Шпанский, Печерская, 2009; Tong,
Wu, 2010; Shpansky, Billia, 2012; Шпанский, 2016).

Измерения нижней челюсти и зубов выполне-
ны по методике А.В. Шпанского (2016). Для раз-
деления шерстистого носорога и носорога Мерка,
иногда встречающихся вместе на данной терри-
тории, авторами использованы признаки, уста-
новленные ранее (Громова, 1935; Шпанский,
2016) при описании нижних челюстей (табл. 1).

Промеры черепов C. antiquitatis выполнены по
схеме, представленной на рис. 3: 1 – длина черепа
от вершины затылочного гребня до переднего
края носовых костей; 2 – кондило-базальная дли-
на; 3 – длина зубного ряда; 4 – длина ряда М/ряда
Р; 5 – ширина рострума – ширина в концевой ча-
сти носовых костей; 6 – ширина в передней части
орбит; 7 – ширина в височном сужении – наи-

меньшая ширина темени между внешними края-

ми височных впадин; 8 – наибольшая ширина в

скуловых дугах; 9 – ширина в сочленовных ямках,

взятая по внешним краям; 10 – ширина в заты-

лочном гребне (сверху); 11 – ширина затылка в

мастоидных буграх – ширина в наиболее высту-

пающих точках сосцевидных отростков (processus

mastoideus); 12 – ширина затылочных мыщелков;

13 – ширина черепа в области М3, по буккальным

стенкам М3; 14 – ширина хоан (наибольшая);

15 – ширина носовой перегородки в области хо-

ан; 16 – высота от вершины основания назально-

го рога до небной кости (часто совпадает с перед-

ним краем альвеолы Р2), перпендикулярно длине

черепа; 17 – высота в области заднего края М3 до

наиболее высокой точки выступания лобных ко-

стей; 18 – высота затылка от верхнего края заты-

лочного отверстия до затылочного гребня; 19 –

высота затылка от нижнего края мыщелков до за-

тылочного гребня (два промера высоты затылка

необходимы, поскольку верхний край затылоч-

ного отверстия имеет очень изменчивую форму и

зачастую имеет значительный дорсальный про-

гиб); 20 – длина носовой вырезки; 21 – ширина

носовой вырезки; 22 – длина носовой подроговой

мозоли; 23 – ширина носовой подроговой мозо-

ли; 24 – длина лобной подроговой мозоли; 25 –

ширина лобной подроговой мозоли; 26 – ширина

затылочного отверстия; 27 – высота затылочного

отверстия; 28 – ширина неба изнутри между М3 и

между Р2; 29 – высота неба изнутри между М3 и

между Р2.

Половая и возрастная принадлежность чере-

пов и нижних челюстей ископаемых носорогов

определялась по критериям, разработанным

М. Борсук-Бялыницкой (Borsuk-Bialynicka, 1973)

и Шпанским (Shpansky, 2014).

Таблица 1. Морфологические различия в строении нижней челюсти у шерстистого носорога и носорога Мерка

Stephanorhinus kirchbergensis Coelodonta antiquitatis

Симфиз узкий, продольно вогнутый Симфиз широкий, плоский

Вентральный край горизонтальной ветви

слабо изогнут

Вентральный край горизонтальной ветви 

сильно прогнут вниз

В поперечной плоскости горизонтальная ветвь имеет 

овальную форму

В поперечной плоскости горизонтальная ветвь имеет 

грушевидную форму с раздувом вентральной части

Сочленовный отросток расположен под углом 

к сагиттальной плоскости челюсти, 

буккальный конец приподнят

Сочленовный отросток расположен перпендикулярно 

к сагиттальной плоскости челюсти

Коронки предкоренных зубов вертикальные, 

короки коренных направлены вперед

Коронки зубов вертикальные

Металофид на молярах уже гиполофида Металофид на молярах шире гиполофида

Внутренние долинки зубов открытые, 

быстро сужающиеся к основанию

Внутренние долинки зубов частично перекрываются 

расширением задне-внутренних концов лофидов, 

долинки глубокие, их сужение к основанию слабое
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О Т Р Я Д PERISSODACTYLA

СЕМЕЙСТВО RHINOCEROTHIDAE OWEN, 1845

ПОДСЕМЕЙСТВО DICERORHINAE SIMPSON, 1945

Род Coelodonta Bronn, 1831

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799)

Rhinoceros lenensis: Pallas, 1772, с. 585, 591–595.

Rhinoceros antiquitatis: Blumenbach, 1799, с. 697.

Rhinoceros tichorhinus: Fischer, 1814, с. 304–309; Cuvier,
1822, с. 93; Brandt, 1849, с. 161–416.

Coelodonta Bojei: Bronn, 1831, с. 61.

Rhinoceros (Tichorhinus) antiquitatis: Brandt, 1877, с. 1–65.

Tichorhinus antiquitatis: Zeuner, 1934, с. 21–80.

Coelodonta antiquitatis pristinus: Русанов, 1968, с. 60–66,
рис. 23–24, 26–27.

Coelodonta antiquitatis humilis: Русанов, 1968, с. 218–220,
рис. 25, 142–143.

Coelodonta antiquitatis jacuticus: Русанов, 1968, с. 97–102,
214–217, рис. 46, 48–50, 138–139.

Coelodonta lenensis: Гарутт, Боескоров, 2001, с. 157–167.

Coelodonta jacuticus (partim): Лазарев, 2008, с. 51–54,
рис. 28а, 29а, 32.

С и н т и п ы. Типовая серия, послужившая
И.Ф. Блюменбаху для описания шерстистого но-

Рис. 3. Схема промеров черепа шерстистого носорога: а – вид сбоку, б – вид сверху, в – вид сзади, г – вид снизу. Обо-
значения см. в тексте.
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сорога, происходит с Южного Урала (Башкирия)
и Германии (Нижняя Саксония); материалы пе-
речислены в работе А. Гелера с соавторами (Ge-
hler et al., 2007).

О п и с а н и е. См. в работах Б.С. Русанова
(1968) и Лазарева (2008).

Р а з м е р ы. См. Русанов (1968), Лазарев
(2008), а также табл. 2 данной работы.

С р а в н е н и е. Морфометрическое сравнение
черепов между Coelodonta antiquitatis, C. nihowan-
ensis и C. thibetana представлено в работе Т. Денга
с соавторами (Deng et al., 2011). Морфометриче-
ское сравнение черепов между Coelodonta antiqui-
tatis и C. tologoijensis проведено Р. Кальке и Ф. Ла-
комбатом (Kahlke, Lacombat, 2008).

З а м е ч а н и я. Для черепа ИГАБМ, № 311 от-
мечено два отличительных признака: сильно вы-
тянутая теменная кость и малый угол (22°) изгиба
ее поверхности относительно лобно-носовой по-
верхности (Лазарев, 2008, с. 52) (pис. 4). Анало-
гичные признаки отмечены Н.В. Гарутт (1998)
для Coelodonta lenensis (Pallas, 1772). При этом у
пяти изображенных черепов (Гарутт, 1998, рис. 1)
степень захождения затылочного гребня за заты-
лочную плоскость очень сильно варьирует. Из
приведенных ею изображений черепов наиболее
близким к ИГАБМ, № 311 является череп ГМ
КГУ, № 739 со Средней Волги (Гарутт, 1998,
рис. 1, г). Теменная длина (828 мм) превышает та-
ковую (806 мм) у черепа ИГАБМ, № 311. Изуче-
ние больших выборок черепов C. antiquitatis с тер-
ритории Сибири показало, что морфометриче-
ские параметры черепа ИГАБМ, № 311 находятся
в пределах внутривидовой изменчивости черепов
C. antiquitatis Blumenbach (табл. 2). Указанное
Б.С. Русановым (1968) в диагнозе замыкание ос-
новной и задней долинок на М2 как отличитель-
ный признак “якутского носорога” связано ис-
ключительно со значительным индивидуальным
возрастом конкретной особи ИГАБМ № 311 и

сильным стиранием зубов1. На фотографии
(рис. 4, в) хорошо видно, что альвеолы Р2 и Р3
уже заросли, а М1 стерт практически до корней.
Такое состояние зубной системы соответствует
пятой возрастной группе C. antiquitatis, взрослых
и старых (Shpansky, 2014) или старых животных
(Borsuk-Bialynicka, 1973).

Череп (экз. СВГУ, б/н), предложенный Руса-
новым (1968) в качестве голотипа для Coelodonta
antiquitatis pristinus Russanov (рис. 5, а, б), имеет
типичные размеры и морфологическое строение
для номинативного вида C. antiquitatis. Так, при-
водимые в качестве диагностических признаков
размеры черепа и строение М2, полностью соот-

1 За время хранения черепа ИГАБМ, № 311, после публика-
ции монографии Русанова (1968), произошло повреждение
буккальной стенки левого М3 (рис. 4, в).

ветсвуют размерным и морфологическим харак-
теристикам черепа ПМ ТГУ, № 62/2 из Кожевни-
ково (Томская обл.), имеющего аналогичную сте-
пень стертости зубов (табл. 2; рис. 5, в, г).
Морфометрическое сравнение голотипа C. a. pristi-
nus с черепами C. antiquitatis из местонахождений
Сибири показывает, что он принадлежал крупно-
му самцу (Borsuk-Bialynicka, 1973). Его общая
длина (835 мм) несколько больше, чем у других
черепов из Якутии (708–797 мм), но укладывает-
ся в рамки видовой изменчивости самцов
C. antiquitatis из Томского Приобья (820–840 мм)
(табл. 2). Указанные в качестве диагностичного
признака большие размеры М2 (длина коронки
57 мм, ширина – 64 мм) черепа из Милькере, так-
же повторяются у экз. из Кожевниково (длина ко-
ронки 59.3 мм, ширина – 57.7 мм).

Размерные характеристики черепов, приводи-
мые Русановым (1968) в качестве голотипа и па-
ратипа C. antiquitatis humilis Russanov, лежат в
пределах внутривидовой изменчивости для чере-
пов самок C. antiquitatis (табл. 2). При этом череп
ИГАБМ, № 104/5 является самым мелким (ос-
новная длина 648 мм) из известных (Borsuk-Bi-
alynika, 1973; Лазарев и др., 1998; Шпанский, Пе-
черская, 2009). Основная длина черепов самок
варьирует в пределах 650–770 мм. Один из самых
мелких черепов, описанных в настоящее время из
Якутии, принадлежит Чурапчинскому носорогу
(Лазарев и др., 1998), его основная длина 706 мм.
Внесенные в состав голотипа кости предплечья
также принадлежат очень мелкой самке носорога.
Длина лучевой кости (337 мм) значительно мень-
ше других экземпляров из местонахождений Си-
бири: 374–382 мм для Якутии (Лазарев и др.,
1998), 344–424 мм для Томского Приобья (Shpan-
sky, 2014). Меньшие размеры (319 мм) имеет толь-
ко молодая самка из местонахождения Подбаба в
Чехии (Borsuk-Bialyniсka, 1973).

Лазарев (2008) обосновывал видовую самосто-
ятельность Coelodonta jacuticus Russanov, сохра-
нив в качестве голотипа предложенный Русано-
вым (1968) череп экз. ЯНЦ (ныне ИГАБМ), № 311
из 50-метровой террасы Мамонтовой горы на
р. Алдан (pис. 4). Им был сохранен и возрастной
интервал распространения вида – средний не-
оплейстоцен. Место находки черепа экз. ИГАБМ,
№ 311 в геологическом разрезе Русанов (1968),
очевидно, указал не верно. Он писал, что череп
носорога № 311 найден на 50-метровой террасе
Мамонтовой Горы в среднеплейстоценовой тол-
ще in situ. Разные авторы, исследовавшие данную
террасу, отмечают, что нижняя и средняя толщи
на ней относятся к среднему неоплейстоцену
(с датировками по термолюминесцентному мето-
ду 300000 ± 5700 лет и 176000 ± 2000 лет), а верх-
няя толща, состоящая из покровных лессовидных
суглинков – к верхнему неоплейстоцену (с радио-
углеродными датировками от 26800 до 44000 лет).
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Рис. 4. Череп Coelodonta antiquitatis, экз. ИГАБМ, № 311 из местонахождения Мамонтова гора, р. Алдан (Якутия): а –
вид сбоку, б – вид сверху, в – вид снизу. Отмечены признаки, указанные в диагнозах Русанова (1968) и Лазарева (2008).
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Именно с покровными лессовидными суглинка-

ми связаны многочисленные находки костных

остатков фауны позднего неоплейстоцена: Mam-

muthus primigenius (Blumenbach, 1799), Alces sp.,

Rangifer tarandus Linnaeus, 1758, Ovibos pallantis

Ham.-Smith, 1827, Bison priscus Bojanus, 1827,

Equus lenensis Russanov, 1968, Coelodonta antiqui-

tatis (Blumenbach, 1799) (Агаджанян и др., 1973;

Неогеновые …, 1979). А.К. Агаджанян, детально

исследовавший четвертичных млекопитающих

Мамонтовой Горы, все остатки шерстистых носо-

рогов с данного местонахождения относит к

позднему неоплейстоцену (Агаджанян и др.,

1973). Таким образом, очевидно, что череп

“C. jacuticus”, экз. ИГАБМ, № 311 происходит из

верхненеоплейстоценовой толщи 50-метровой

террасы Мамонтовой Горы. Морфологическая

идентичность черепов экз. ИГАБМ, № 311 и

экз. ГМ КГУ, № 739 со Средней Волги и сартан-

ский возраст (19500 ± 300 лет; ГИН-6030) для

волжского экземпляра также опровергают сред-

ненеоплейстоценовый возраст для экз. ИГАБМ,

№ 311.

Проведенные нами морфологические иссле-

дования черепов C. antiquitatis из местонахожде-

ний Томской обл. и Якутии показали, что значи-

тельное отклонение затылочного гребня назад за

затылочную плоскость и нависание его над заты-

лочными мыщелками [диагностические призна-

ки, предложенные Русановым (1968) для выделе-

ния самостоятельного таксона] наблюдается на

черепах, принадлежащих старым особям со зна-

чительно стертыми М3 и зарастающими альвео-

лами предкоренных зубов. Степень отклонения

затылочного гребня (crista occipitalis) за затылоч-

ную плоскость, и углы отклонения между плоско-

стями теменной и лобной костей варьирует в ши-

роких пределах у геологически одновозрастных

черепов. Поэтому, вероятно, эти признаки надо

рассматривать как особенность индивидуального

развития у C. antiquitatis. Таким образом, призна-

ки предложенные в качестве диагностичных для

выделения C. jacuticus в качестве самостоятель-

ного вида, таковыми не являются.

В качестве паратипа C. jacuticus Лазарев (2008)

предложил нижнюю челюсть экз. ЯНЦ (в настоя-

щее время ИГАБМ), № 400 из обнажения Мус

Хая (р. Яна), переописанную нами ниже. По мор-

фологическим признакам и размерам эта челюсть

является типичной для S. kirchbergensis, а поэтому

данный экземпляр не может принадлежать

C. jacuticus и вообще относиться к роду Coelodon-

ta. Таким образом, для выделения вида C. jacuti-

cus Лазаревым были использованы экземпляры,

принадлежащие разным родам носорогов и, соот-

ветственно, указанные им признаки диагноза от-

Рис. 5. Черепа Coelodonta antiquitatis из местонахождения на р. Милькере (Якутия): а, б – колл. СВГУ, экз. б/н (голо-
тип Coelodonta antiquitatis pristinus Russanov, 1968; по: Русанов, 1968): а – вид сбоку; б – вид с оклюзальной поверхно-
сти левого зубного ряда; Кожевниково (Томская область), р. Обь; в, г – экз. ПМ ТГУ, № 62/2, поздний неоплейстоцен:
в – вид сбоку; г – вид с окклюзальной поверхности левого зубного ряда. Отмечены признаки, указанные в диагнозе
Русанова (1968).
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ражают морфологические особенности C. antiqui-
tatis и S. kirchbergensis, а поэтому не могут состав-
лять диагноза вида C. jacuticus.

Диагноз подвида Coelodonta antiquitatis humilis
был основан на размерных характеристиках голо-
типа и паратипа: “Скелет менее массивный, чем у

Coelodonta jacuticus Russ., кости укороченные2.
Череп с общей длиной менее 700 мм у самок и ме-
нее 750 мм у самцов, шириной в М2 200 мм и ме-
нее, длиной зубного ряда менее 200 мм. На по-
следнем коренном зубе (М3) задняя долинка от-
сутствует или почти отсутствует, основная
долинка закрыта (изредка приоткрыта лишь в
ранней стадии стирания зуба)" (Русанов, 1968;
с. 218). Отмеченные Русановым особенности
строения М3 относятся к сильно стертым зубам и
часто проявляются у многих экземпляров 5-й воз-
растной группы (Shpansky, 2014). Сравнения мор-
фологических признаков с другими черепами Ру-
сановым (1968) не приводился. Приведенное авто-
рами сравнение показало, что C. a. humilis по
морфометрическим параметрам находится в пре-
делах внутривидовой изменчивости C. antiquitatis.

В 2008 году Лазаревым была проведена реви-
зия якутских подвидов вида C. antiquitatis. Он сде-
лал вывод, что C. a. pristinus выделен не право-
мерно, так как у голотипа отсутствует номер (ука-
зано только место хранения – Северо-Восточное
геол. управление) и “описание местонахождения,
а размеры и диагностические признаки вполне
соответствуют описываемому средненеоплейсто-
ценовому носорогу” (Лазарев, 2008, с. 51). Опи-
санный Русановым (1968) череп принадлежит
крупному самцу, превышающему по размерам
экземпляры из Якутии, но сопоставимому с чере-
пами самцов из Западной Сибири (Шпанский,
2000). Выделение Русановым нового подвида,
действительно, было сделано с нарушением
Международного кодекса зоологической номен-
клатуры. И по-видимому, голотип C. a. pristinus в
настоящее время утерян. В материал подвида C. a.
pristinus Русановым включен зуб М2, экз. ИГАБМ,
№ 603 из верхней толщи разреза Мамонтовой го-
ры. Но возраст этой толщи определен как позд-
ний неоплейстоцен (Агаджанян и др., 1973).

Таким образом, выделенные Русановым (1968)
с территории Якутии подвиды C. a. pristinus, C. a.
humilis и переведенный позднее Лазаревым (2008)
в ранг вида C. jacuticus не валидны, потому что
указанные как типовые экземпляры образцы по
геологическому возрасту и морфометрическим
параметрам соответствуют типичным C. antiqui-
tatis позднего неоплейстоцена.

М а т е р и а л. Черепа: экз. ИГАБМ № 1,
окрестности г. Вилюйска, р. Вилюй; экз. ИГАБМ

2 Из описания Русанова (1968) следует, что под “костями”
имеются ввиду сросшиеся лучевая и локтевая кости.

№ 5, обнажение Россыпное на р. Алдан; экз.
ИГАБМ № 311, 50-метровая терраса Мамонтовой
Горы (голотип Coelodonta jacuticus Russanov,
1968). Череп в коллекции СВГУ, экз. без номера,
р. Милькера, экз. ИГАБМ №603, зуб М2, верхняя
толща разреза Мамонтовая гора (тип Coelodonta
antiquitatis pristinus Russanov 1968). Череп самки,
экз. ИГАБМ № 104/5, кости предплечья экз.
ИГАБМ 104/3 (от одной особи), покровный лёсс
обнажения Россыпное на р. Алдан; (голотип Coe-
lodonta antiquitatis humilis Russanov 1968). Череп
самца, экз. ИГАБМ № 862, обнажение Россып-
ное на р. Алдан; ранее был обозначен как паратип
этого таксона. Все – Якутия, поздний неоплей-
стоцен.

Род Stephanorhinus Kretzoi, 1942

Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839)

Coelodonta antiquitatis jacuticus (partim): Лазарев, Том-
ская, 1987, с. 76-79, табл. VI, фиг. 5.

Coelodonta jacuticus (partim): Лазарев, 2008, с. 52,
рис. 30а, 31а.

Л е к т о т и п – SMNS, № 34000.3, левый верх-
ний М2; Германия, Кирхберг; средний неоплей-
стоцен.

О п и с а н и е (рис. 6). Челюсть, экз. ИГАБМ,
№ 400 имеет хорошую сохранность и принадле-
жит взрослому животному; по высокой степени
стертости коронок р4 и m3 (рис. 6), можно пред-
полагать, что данная особь была старше 35 лет
(Shpansky, 2014). Правая ветвь нижней челюсти
отломлена по заднему краю альвеолы р3. В левой
ветви челюсти сохранился зубной ряд p3-m3.
Длина челюсти от рострального края симфиза до
заднего края суставного отростка – 585 мм. Вен-
тральный край горизонтальной ветви почти ров-
ный, без выгнутости, подъём нижнего края про-
исходит очень плавно от уровня m1 к симфизу с
увеличением угла подъема в области симфиза.
Ростральный край симфиза поврежден, но его
морфологические признаки – значительная
суженность (ширина – 59 мм) и желобообразная
форма дорсальной поверхности хорошо просле-
живаются (Громова, 1935; Шпанский, 2016). Тол-
щина горизонтальной ветви сохраняется почти
одинаковая на протяжении всего зубного ряда, с
незначительным утончением под р3-4. В попе-
речной плоскости горизонтальная ветвь имеет
высоко овальную форму. Подбородочные отвер-
стия (одно крупное на левой челюсти и два – на
правой, а также несколько мелких) расположены
примерно под альвеолой р2. Поверхность гори-
зонтальной ветви позади m3 широкая (57.3 мм),
уплощенная, с небольшой продольной выемкой,
края площадки не заострены, как указывала ра-
нее В.И. Громова (1935), а плавно закруглены.
Восходящая ветвь широкая, мускульные валики
на буккальной стороне углового отдела хорошо
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развиты. Угловая часть массивная, с медиальной
стороны краевая часть угла умеет гребнеобразную
поверхность. Задний край угла находится на од-
ном уровне с задним краем суставной головки.
Медиальный край закондилярного отростка име-
ет резкие заостренные очертания. Его задняя по-
верхность формирует широкую слабо вогнутую с
латеральной стороны площадку, ориентирован-
ную почти перпендикулярно к продольной оси
челюсти; у шерстистого носорога такая площадка
значительно меньше, треугольных очертаний и
ориентирована под значительным углом к про-
дольной оси челюсти. Суставная головка наклоне-
на к горизонтальной плоскости, ее медиальный
край опущен, а буккальный приподнят. Премоля-
ры расположены вертикально к альвеолярному
краю горизонтальной ветви, а моляры заметно на-
клонены вперед (рис. 6, а). Размеры зубов приве-

дены в табл. 4. Ряд коренных зубов m1-3 имеет

большую длину (158 мм). Цемент на коронках зу-

бов присутствует в прикорневой части, эмаль

толстая (1.5–2.6 мм), гладкая. Наружный ворот-

ничок (cingulum) хорошо выражен на металофи-

дах всех зубов и на гиполофидах m1 и m2. Внут-

ренний воротничок хорошо развит на металофи-

де m1 и m2 и по основанию m3. Ширина коронок

в прикорневой части несколько больше, чем у

вершин (за счет слабого наклона буккальных сте-

нок), у шерстистого носорога ширина коронок

зубов практически постоянная по всей высоте.

Металофид на молярах у основания коронки ко-

роче, чем гиполофид. Зубной индекс (отношение

ряда m1-3 к p2-4) составляет 152% по лингваль-

ной стороне.

Р а з м е р ы. См. табл. 3.

Рис. 6. Нижняя челюсть Stephanorhinus kirchbergensis, экз. ИГАБМ №400: а – вид с буккальной стороны; б – вид с ок-
клюзальной стороны.
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З а м е ч а н и я. Нижняя челюсть из Мус Хая
имеет средние размеры. Морфологические при-
знаки аналогичны выявленным для экземпляров
из Западной Сибири и Европы. Размеры зубов
средние для носорога Мерка из местонахождений
Европы: из Молдавии, Поволжья и местонахож-
дения Таубах (табл. 4), но значительно уступают
зубам из Красного Яра и Киндала (Томская обл.).
Длина ряда коренных зубов m1-3 превышает ана-
логичные промеры многих европейских экзем-
пляров (табл. 3). Наиболее близкую длину имеет
крупный экземпляр из Таубаха (157.8–169.9 мм;
Kahlke, 1977). Но длина ряда коренных значи-
тельно уступает челюсти из Киндала (171 мм)
(Шпанский, 2016).

Первоначально эта челюсть была отнесена Ла-
заревым (Лазарев, Томская, 1987) к подвиду шер-
стистого носорога – Coelodonta antiquitatis jaсuti-
cus Russanov. Позднее она была указана в качестве
паратипа для Coelodonta jaсuticus Russanov (Лаза-
рев, 2008). Нижняя челюсть экз. ИГАБМ, № 400
значительно крупнее, чем челюсти шерстистого
носорога, и обладает рядом значительных морфо-
логических отличий: форма и очертания горизон-
тальной ветви и симфиза, размеры и строение зу-
бов. Желобообразная форма дорсальной поверх-
ности симфиза четко отличают его от широкого и
плоского симфиза C. antiquitatis. Выгнутости вен-
трального края средней части горизонтальной
ветви, как это наблюдется на нижних челюстях
C. antiquitatis, нет. В поперечной плоскости гори-
зонтальная ветвь имеет высоко овальную форму,
тогда как у взрослых особей С. antiquitatis форма
горизонтальной ветви грушевидная, с расшире-
нием в вентральной части. Отмеченные нами
морфологические признаки и размеры этой че-
люсти и зубов являются типичными для S. kirch-
bergensis, и поэтому данный экземпляр не может
принадлежать C. jacuticus и вообще относиться к
роду Coelodonta.

М а т е р и а л. Экз. ИГАБМ, № 400, нижняя
челюсть; местонахождение Мус Хая, низовья
р. Яна; Якутия, нижняя половина среднего не-
оплейстоцена.

ОБСУЖДЕНИЕ

Палеоэкологический и палеозоогеографический
аспекты существования Stephanorhinus kirchbergen-
sis в Якутии. Особенности строения зубов и сим-
физа нижней челюсти указывают на питание но-
сорога Мерка листьями и вегетативными побега-
ми кустарников и молодых деревьев (Громова,
1935). Наиболее показательной является специа-
лизация в строении симфиза и угловой части че-
люсти. Симфиз имеет узкую ложкообразную
форму со значительным продольным прогибом
дорсальной поверхности. Такая форма симфиза,
в сочетании с узкой ростральной частью черепа, Т
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позволяет животному делать плотный захват ве-
гетативных побегов растений и сдирать с них ли-
стья. Диагональное расположение сочленовного
отростка по отношению к сагиттальной плоско-
сти горизонтальной ветви позволяло производить
сложные движения челюстью для пережевывания
растительной массы. На значительное количе-
ство передне-задних движений нижней челюсти
указывает и значительная продольная вогнутость
окклюзальной поверхности верхних коренных
зубов M1-3 (Shpansky, Billia, 2012; Шпанский,
2016). Можно предполагать, что и относительно
большая ширина нижних зубов и общие более
крупные размеры зубов связаны с особенностями
обработки пищи в ротовой полости и направлены
на сокращение скорости стирания зубов. У шер-
стистого носорога из-за перпендикулярного рас-
положения сочленовного отростка преобладали
трущие боковые движения челюсти, это отража-
ется и на плоской окклюзальной поверхности
верхних щечных зубов. Расширенный задний
край угловой части челюсти позволяет развивать-
ся мощной мускулатуре (m. masseter и m. pterygoi-
deus internus), которая осуществляет сжатие че-
люстей. Такое строение челюсти и зубов позволя-
ет предполагать не только перетирающий, но и
раздавливающий тип питания носорога Мерка.
Палинологические данные из отложений кемюл-
кенской свиты, вмещавших челюсть S. kirchber-
gensis, указывают на умеренный климат и разви-
тие лесо-тундровой и тундро-степной раститель-
ности на севере Якутии в начале среднего
неоплейстоцена. Поэтому проникновениие этого
вида по долинам рек на крайний север Восточной
Сибири во время тобольского межледниковья
представляется вполне закономерным.

В среднем неоплейстоцене носорог Мерка
имел огромный ареал от территории Западной
Европы до Южной Сибири и северо-востока Ки-
тая (Billia, 2011; Шпанский, 2017). Описанная на-
ми находка носорога Мерка является четвертой в
Восточной Сибири. Местонахождения на реках
Чондон и Яна в Якутии (70°12′ с.ш., 137° в.д. и
70°43′ с.ш., 135°25′ в.д., соответственно) являются
на сегодняшний день самыми северными из из-
вестных (рис. 1). Для Западной Сибири самой се-
верной находкой является нижняя челюсть с се-
вера Томской области (59°08′ с.ш., 80°35′ в.д.;
Шпанский, 2016, 2017). Отнесение описанной с
р. Яна челюсти к носорогу Мерка значительно
расширяет представления о географическом рас-
пространении S. kirchbergensis в Восточной Си-
бири и отодвигает северную границу его ареала
далеко за Полярный круг.

Стратиграфическое распространение Stepha-
norhinus kirchbergensis в Сибири. В пределах Яку-
тии на сегодняшний день известно три местона-
хождения остатков Stephanorhinus kirchbergensis:
на р. Вилюй (Дуброво, 1957), на р. Чондон (Kirill-

ova et al., 2017) и описанная выше челюсть на

р. Яна. Два верхних зуба, описанные И.А. Дубро-

во (1957) из аллювиальных отложений р. Вилюй,

имеют типичное строение и размеры для S. kirch-

bergensis. По ее мнению, возраст остатков – “ко-

нец нижнего – начало среднего плейстоцена”.

Рядом с зубами носорога Мерка были найдены

фрагменты зубов Parelephas wüsti (M. Pawl.)

(=Mammuthus trogontherii Pohlig). Указанные

Дуброво (1957) параметры зуба слона (5.5 пластин

на 10 см длины коронки, толщина эмали 2–

2.5 мм) хорошо укладываются в параметры зубов

хазарского слона Mammuthus trogontherii chosari-

cus Dubrovo, что, по нашему мнению, предпола-

гает геологический возраст не древнее начала

среднего неоплейстоцена. Из полостей зубов че-

репа с р. Чондон были получены растительные

остатки, среди которых были определены злаки

(Polaceae), травы (Dicotyledones), мхи (Aulacom-

nium sp., Polytrichum sp.), вересковые (Ericaceae),

веточки ивы (Salix sp.), березы (Betula sp.) и лист-

венницы (Larix sp.) (Kirillova et al., 2016). Этот со-

став растительных остатков указывает на сме-

шанное питание S. kirchbergensis, в состав которо-

го входила травянисто-лиственная и древесно-

кустарниковая растительность. Подобная расти-

тельность для этой широты была характерна в на-

чале среднего неоплейстоцена (MIS 9-11). Пред-

ложенный более молодой геологический возраст

(в пределах 48–70 тыс. лет; Kirillova et al., 2017)

для севера Якутии, по мнению одного из авторов

(Шпанский, 2017), не приемлем. В течение мо-

лотковского времени (MIS 3) на этой территории

были распространены тундровые ландшафты,

которые были непригодны для обитания S. kirch-

bergensis. По нашему мнению, все находки на тер-

ритории Якутии по геологическому возрасту

можно отнести к первой половине среднего не-

оплейстоцена (MIS 11-9), экологически наиболее

благоприятному времени существования этого

специализированного животного. В это время он

входил в состав Восточно-Сибирского фаунисти-

ческого комплекса (рис. 2). Более длительной бы-

ла история носорога Мерка в пределах Западной

Сибири. Самой древней находкой S. kirchbergen-

sis на территории Сибири является нижняя че-

люсть из местонахождения у с. Дальнее (Акмо-

линская обл., Северный Казахстан). Она проис-

ходит из отложений жуншиликской свиты,

геологический возраст которой соотносится со

второй половиной раннего неоплейстоцена

(MIS 15-16) (Шпанский, 2017). Самая геологиче-

ски молодая находка происходит из отложений

слоя 6 местонахождения Красный Яр (Новоси-

бирская обл.) на р. Обь (Шпанский, 2017). Воз-

раст отложений, из которых происходят нижняя

челюсть S. kirchbergensis и черепа Mammuthus tro-

gontherii chosaricus Dubrovo, по мнению С.К. Ва-
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сильева (2005), соотносится с казанцевским вре-
менем позднего неоплейстоцена (MIS 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нижняя челюсть экз. ИГАБМ, № 400 пере-
определена как принадлежащая S. kirchbergensis, в
связи с чем поставлен вопрос о систематическом
положении некоторых таксонов носорогов с тер-
ритории Якутии: C. jacuticus, выделенного в каче-
стве самостоятельного вида Лазаревым (2008), и
подвидов шерстистого носорога Coelodonta antiq-
uitatis pristinus Rusanov, 1968 и C. a. humilis Rusan-
ov, 1968. В результате проведенной ревизии пере-
численные таксоны были сведены в синонимы
номинативного вида Coelodonta antiquitatis Blum.
Таким образом, на территории Якутии в течение
среднего неоплейстоцена существовало два вида
двурогих носорогов – Stephanorhinus kirchbergen-
sis и Coelodonta antiquitatis, а в позднем неоплей-
стоцене – только Coelodonta antiquitatis.
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Northernmost Find of Merck’s Rhinocerus Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger)

and Taxonomic Status of Coelodonta jacuticus Russanov

(Mammalia, Rhinocerotidae)

A. V. Shpansky, G. G. Boeskorov

A lower jaw of Stephanorhinus kirchbergensis from the locality Mus Khaya on the Yana River in Yakutia is de-
scribed. Previously this jaw was designated as the paratype of Coelodonta jacuticus, but a morphometric anal-
ysis showed that it indeed belonged to a typical S. kirchbergensis. Morphometric parameters of the holotype
skull of C. jacuticus fall within the intraspecific variabiulity of C. antiquitatis. The same morphometric data
are received for the subspecies Coelodonta antiquitatis pristinus and C. a. humilis. This allows us considering
C. jacuticus, Coelodonta antiquitatis pristinus and C. a. humilis non valid taxa and regarding them as junior syn-
onyms of C. antiquitatis. The find of S. kirchbergensis in the Northern Yakutiya is currently the northern-most
for this species.

Keywords: middle – late Neopleistocene, Yakutia, Stephanorhinus kirchbergensis, Coelodonta jacuticus, C. an-
tiquitatis, C. a. pristinus, C. a. humilis, morphology, systematics
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