




РЕФЕРАТ 

УДК 569.722+571.16+630.182 

Черепа шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis Blum.) из 

местонахождений Томской области: морфологические особенности и палеоэкология: 

ВКР бакалавра / А.П. Калинин / Томск, 2024. – 51 с., 21 рис., 8 табл., 24 источника.  

Изучено более 10 черепов шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis из 

местонахождений Томской области, хранящиеся в ПИ ТГУ. Впервые получены индексы 

черепов для этого вида. Сравнительный анализ индексов шерстистого носорога с другими 

видами двурогих носорогов показало четкие однозначные отличия по 1 и 11 индексам. 

Морфометрические исследования черепов и анализ индивидуального возраста остатков 

направлены на решение вопросов палеоэкологии и оценки ландшафтно-климатической 

обстановки второй половины позднего неоплейстоцена на территории Западно-Сибирской 

равнины. Для этого решены обратные задачи – на основании морфологических данных по 

строению черепов шерстистого носорога, данных по распределению в пространстве 

молочных детенышей сделаны предположения об экологической обстановке времени 

существования этого вида. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шерстистый носорог Coelodonta antiquitatis Blum. является одним из самых 

известных «спутников» мамонта и входит в состав мамонтовой фауны бореальной 

Евразии. Находки остатков шерстистого носорога достаточно многочисленны в пределах 

всего его ареала обитания, но массовых скоплений как у мамонта его остатки не 

формируют. Степень изученности шерстистого носорога отстает от изученности 

мамонтов и других представителей фауны. В последние годы внимание к изучению всех 

четвертичных носорогов значительно возросло. Это позволило установить значительно 

более позднее время вымирания Elasmotherium sibiricum Fischer и Stephanorhinus 

kirchbergensis (Jäger), а также установить некоторые палеоэкологические особенности 

разных носорогов. Большинство этих исследований опираются на европейский материал. 

На этом фоне изученность шерстистого носорога на территории Западно-Сибирской 

равнины выглядит не достаточной. 

Цель работы: Оценить ландшафтно-климатические особенности Томского 

Приобья в позднем плейстоцене, на основании материалов по шерстистому носорогу 

Задачи работы: 

1. Дать краткие сведения о шерстистых носорогах и местах их находок; 

2. Провести морфометрический анализ краниальных остатков шерстистого 

носорога; 

3. Дать оценку индивидуального возраста животных; 

4. Оценить палеоэкологические особенности существования шерстистых носорогов 

в позднем плейстоцене Томского Приобья. 

Объект исследования: Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis Blum.) 

позднего плейстоцена. 

Предмет исследования: черепа носорогов из коллекции Палеонтологического 

музея ТГУ. Как дополнительный материал использованы остатки посткраниального 

скелета из многовидовых местонахождений. 

Данное исследование направлено на решение вопросов палеоэкологии и оценки 

ландшафтно-климатической обстановки второй половины позднего неоплейстоцена на 

территории Западно-Сибирской равнины. Для этого решены обратные задачи – на 

основании морфологических данных по строению шерстистого носорога, данных по 

распределению в пространстве молочных детенышей сделаны предположения об 

экологической обстановке времени существования этого вида. 
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1 Краткие сведения о шерстистых носорогах и местах их находок в Томском 

Приобье 

 

В настоящее время существует пять видов носорогов, которые обитают в 

тропических зонах Африки (два вида) и Юго-Восточной Азии (три вида). Современные 

носороги представляют лишь остатки некогда богатой видами группы непарнокопытных. 

За длительную историю существования семейство носорогов дало ряд своеобразных 

форм, в том числе и обитавших далеко за пределами зоны оптимума современных видов. 

Так, во время четвертичного периода носороги населяли не только умеренные широты 

Евразии (эласмотерий Elasmotherium sibiricum, несколько видов носорогов рода 

Stephanorhinus), но и высокие широты с экстремально холодным климатом (шерстистый 

носорог Coelodonta antiquitatis). Шерстистый носорог был одним из наиболее широко 

распространенных и индикаторных видов мамонтовой фауны Евразии – его остатки 

обнаружены на территории от Британских островов на западе до Чукотки и Камчатки на 

востоке. 

Предки шерстистых носорогов появились около 3 млн. лет назад в Центральной 

Азии, в районе северных предгорий Гималаев. В дальнейшем эволюция рода Coelodonta 

проходила на севере Китая, в Монголии и Забайкалье. Непосредственно шерстистые 

носороги Coelodonta antiquitatis Blum. появились в начале среднего неоплейстоцена, 

около 400 тысяч лет назад. Наиболее ранние находки известны из Кузбасса и 

Павлодарского Прииртышья [Форонова, 2001; Шпанский, 2018]. 

Частота встречаемости остатков шерстистого носорога довольно высока и в 

многовидовых местонахождениях доходит до 7-8%, что сопоставимо с численностью 

остатков мамонтов в этих же местонахождениях. При этом скелеты и их фрагменты C. 

antiquitatis встречаются реже, чем мамонтов. И совсем не известны крупные скопления 

костей носорогов, принадлежащие нескольким особям, как это бывает у мамонтов. 

Наиболее часто в ископаемом состоянии сохраняются черепа, нижние челюсти и длинные 

кости конечностей носорогов, они массивные, прочные и хорошо переносят даже 

длительную транспортировку водным потоком. В пределах Томской области остатки 

шерстистого носорога встречены в аллювиальных отложениях крупных рек – Обь, Чулым. 

Большинство находок сделано в крупных многовидовых местонахождениях – Красный Яр 

(Кривошеинский район), Сергеево (Первомайский район), Каргасок (Каргасокский район), 

два хороших черепа найдены в разрезе у п. Кожевниково (рисунок 1). По костям носорога 

из томских местонахождений получено три радиоуглеродные даты – Лучановский карьер, 

р. Томь, п. Лучаново, Томский район (28500+360 лет, СОАН-5554); Воронино-Яя, р. Яя, 
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Асиновский район (>30200 лет, АА–60033); Сергеево, р. Чулым, Первомайский район 

(32100±390 лет, СОАН-5552). Все даты достаточно близки друг к другу и соответствуют 

второй половине позднего неоплейстоцена (MIS3) [Shpansky, Kuzmin, 2021; Kuzmin, 

Shpansky, 2023]. 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема находок Ceolodonta antiquitatis в пределах Томской области: 1 – 

п. Красный Яр (Кривошеинский район); 2 – пп. Сергеево и Ежи (Первомайский район); 3 – 

с. Каргасок (Каргасокский район); 4 – п. Кожевниково (Кожевниковский район). 

 

Наиболее изученными местонахождениями, в которых присутствуют остатки 

шерстистых носорогов являются разрезы у п. Красный Яр (Кривошеинский район) и 

Сергеево (Первомайский район). Их строение и данные по геологическому возрасту 

приведены по литературным источникам. 

Инситные и датированные находки носорогов описаны из разреза отложений 

верхнего неоплейстоцена на реке Чулым у п. Сергеево (координаты наиболее 

насыщенной остатками точки – 57º15’15” c.ш., 86º05’ в.д.). Общая протяженность 

обнажения около 7 км, а наибольшая высота около 18 м. Оно регулярно изучается с 1995 

года и является самым крупным многовидовым местонахождением на р. Чулым. В 2003 

году В.А. Коноваловой и А.В. Шпанским на этом местонахождении кроме остатков 
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млекопитающих, были отобраны образцы на микрофаунистический и споро-пыльцевой 

анализы [Коновалова, 2005; Коновалова, Шпанский, 2005]. 

Ниже приводится описание (сверху вниз) сводного разреза четвертичных 

отложений у п. Сергеево (таблица 1, рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Описание (сверху вниз) сводного разреза четвертичных отложений у п. 

Сергеево 
Литологический состав Мощно

сть, м 

Глубин

а, м 

1. Современный почвенно-растительный слой (супесь серо-черного цвета) 0,2 0,2 

2. Суглинки лессовидные светло-коричневого цвета (в верхней части светло-серые), 

массивные, с хорошо выраженной столбчатой отдельностью 

 

2,8 

 

3,0 

3. Пески серовато-коричневые в верхней части, в нижней – с тонкими прожилками 
ожелезнения, горизонтально-слойчатые, средне-мелкозернистые, кварц-

полевошпатовые, содержат многочисленные фрагменты полусгнивших стволов и веток 

деревьев 

 
 

 

2,25 

 
 

 

5,25 

4. Чередование коричневых суглинков и голубовато-серых глин (мощность 

суглинистых прослоев 0,3-1,0 см; глинистых – 1-3 см) с охристыми пятнами и пятнами 

углистого детрита. В нижней части слоя суглинки опесчаниваются и замещаются 

рыжими песками. Мощность прослоев глин увеличивается вниз по разрезу до 0,20 м. В 

средней по простиранию части обнажения суглинки становятся более темного от серо-

коричневого до черного цвета, содержат многочисленные фрагменты ископаемых 

стволов и веток деревьев. К верхней границе этих суглинков приурочены остатки 

крупных млекопитающих мамонтового комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

8,55 

5. Пески коричневые, в нижней части светло серые, горизонтально-косослойчатые, 

мелко-среднезернистые. В средней части слоя присутствуют растительные остатки 

(детрит, фрагменты стволов деревьев). Отложения залегают на размытой кровле слоя 6 

 

 

4,3 

 

 

12,85 

6. Глины темные, голубовато-серые, плотные, вязкие, включают линзочки рыжего песка 

и конкреции окислов железа, не выдержаны по простиранию. В слое встречаются 
остатки ископаемых млекопитающих 

 

 
1,8 

 

 
14,65 

7. Чередование голубовато-серых прослоев глин и линз светло-коричневого до бурого 

мелкозернистого песка. Прослои глины имеют уплотненные, ожелезненные 

поверхности бурого цвета; мощность слойков глин 5-20 см, песков до 5 см, в линзах – 

до 0,20 м. Подошва слоя не ровная, имеются линзовидные карманообразные заполнения 

мелкозернистым песком. В средней по простиранию части обнажения в слое найдены 
мощные линзы торфа (мощностью до 0,5 м); торф слоистый, черного цвета, с большим 

содержанием растительного детрита. В нижней части слоя обнаружены остатки 

крупных млекопитающих и раковины пресноводных моллюсков 

 

 

 

 

 
 

 

2,0 

 

 

 

 

 
 

 

16,65 

8. Пески рыжевато-серые, пятнистые; в нижней части коричневатые, горизонтально- и 

косослойчатые, мелкозернистые с линзами мелкого гравия, содержат растительный 

детрит 

 

 

1,0 

 

 

17,65 

9. Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, местами до черных, массивные, вязкие, 

слоистые, включающие мелкие обломки древесины 

 

3,2 

 

20,85 
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Рисунок 2 – Схема расположения местонахождений каргинского и сартанского возраста в 

среднем течении р. Чулым (А); схема разреза III надпойменной террасы у п. Сергеево (В) 

[Шпанский, 2021а]. 

 

Отложения можно разделить на две хорошо выраженные толщи. Верхняя, 

лёссовидно-песчанная – включает в себя почвенный слой и отложения сартанского и 

каргинского горизонтов (слои 1-5); нижняя, преимущественно глинистая – состоит из 
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чередования глин и песков, предположительно ермаковского горизонта (слои 6-9). Толщи 

отличаются литологическим составом, пески слоя 5 залегают с размывом на глинистых 

отложениях слоя 6, что дополнительно подтверждает двухчленное строение разреза. 

Остатки млекопитающих известны из трех костеносных уровней. Большинство 

остатков происходят из средней по простиранию части слоя 4. Здесь суглинки становятся 

темного до черного цвета и содержат большое количество растительного детрита и древесной 

растительности (в том числе крупные фрагменты стволов деревьев), что позволяет 

предположить развитие озерно-болотных отложений. Заболоченные условия подчеркивает и 

большое видовое разнообразие мелководных остракод. Впервые для отложений верхнего 

неоплейстоцена Западно-Сибирской равнины установлены виды остракод: Herpetocypris 

reptans (Baird), Candona (Eucandona) hyaline Brady et Robertson, Candona (Typhlocypris) 

insculpta (Muller) [Коновалова, 2005]. Кости млекопитающих залегают либо на границе 

изменения суглинков (глубина около 8 м), либо в верхней части озерно-болотных отложений. 

Все это позволяет говорить о том, что в каргинское время в этом месте был заросший 

растительностью переувлажненный участок, возможно заболоченное старичное озеро, 

которое служило «ловушкой» для животных. Радиоуглеродные даты, полученные по 

фрагменту черепа шерстистого носорога – 32100±390 лет (СОАН-5552) и метакарпальной 

кости пещерного льва – 34280±737 лет (UBA-38455) из этого слоя, свидетельствуют о 

каргинском времени накопления отложений [Kuzmin, Shpansky, 2023]. Наиболее 

многочисленные и разнообразные остатки происходят из слоя 4 (Таблица 3): Equus ex gr. 

gallicus Prat, Bison priscus Boj., Mammuthus primigenius Blum., Coelodonta antiquitatis 

(Blum.), Alces alces L., Canis lupus L. и другие. Относительно небольшое количество 

остатков бизонов, всегда очень многочисленных в местонахождениях позднего 

неоплейстоцена, дополнительно характеризует данный участок как место не типичное для 

обитания этого вида. Морфометрические параметры зубов мамонтов (толщина эмали 1,4-1,5 

мм, частота пластин на 10 см составляет 9,5 штук) хорошо соотносятся с данными по 

типичным мамонтам [Шпанский, Печерская, 2009]. 

В 1997 году из слоя 7 (на глубине около 15 м) получены остатки носорога 

Coelodonta aff. antiquitatis (Blum.), принадлежащие очень крупной (высота в холке не 

менее 2 м), но не старой особи, так как М3 на нижней челюсти только начал стираться 

[Шпанский, Печерская, 2009]. Позднее здесь были найдены остатки лошади, отнесенной к 

Equus ex gr. mosbachensis-germanicus и фрагмент большой берцовой кости очень крупного 

мамонта Mammuthus sp. В 2018 году по нижней челюсти носорога получена 

радиоуглеродная дата AMS методом >44894 лет (UBA-38452), что подтверждает более 

древний возраст, чем основной костеносный слой 4 [Шпанский, 2021а]. 
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В спорово-пыльцевом комплексе, полученном из слоя 7, преобладают споры мхов 

и папоротников (33,9%), пыльца древесных пород составляет 10,5%. Наибольшее 

количество спор принадлежит зеленому мху (Bryales sp.), отмечаются единичные споры 

сфагновых мхов, плауновых и папоротников. Древесные породы представлены ивой (Salix 

sp.), хвойными и березовыми. Из травянистых растений в большом количестве 

встречается пыльца полыни (Artemisia sp.), в меньшем количестве – нимфейных, маревых, 

лютиковых, смолевковых, капустных, астровых, единичные зерна розоцветных 

(определения И. Севастьяновой). Совместно с костями обнаружены раковины 

пресноводных моллюсков Sphaerinova inflata, Anisus leucostoma (L.) (определения Е.А. 

Новикова, ТГПУ), что предполагает мелководные старичные условия осадконакопления. 

По палинологическим данным можно предположить, что формирование вмещающей 

толщи происходило в холодную эпоху (большое содержание зеленых мхов и 

распространение злаковых). Климат был холодным, но данная территория испытывала 

повышенное увлажнение [Шпанский, 2021а]. 

 

Таблица 2 – Общий видовой состав остатков млекопитающих из местонахождения у с. 

Сергеево на 2022 год 
Виды Слой Кости % 

Lagomorpha 

Lepus timidus L. 

 

4 

 

1 

 

0,58 

Carnivora 

Canis lupus L. 

 

4 

 

2 

 

1,17 

Panthera spelaea Goldf. 4 3 1,75 

Artiodactyla 

Bison priscus Boj. 

 

4, 6 

 

34 

 

19,88 

Ovibos moschatus Zimmer. 4 1 0,58 

Saiga tatarica L. 4 3 1,75 

Alces alces L. 4 4 2,34 

Megaloceros giganteus Blum. 4 2 1,17 

Cervus elaphus L. 4 3 1,75 

Rangifer tarandus L. 4 3 1,75 

Perissodactyla 

Coelodonta antiquitatis Blum. 

 

4 

 

21 

 

12,28 

Coelodonta aff. antiquitatis Blum. 7 6* 3,51 

Equus ex gr. gallicus Prat. 4 59 34,7 

Equus ex gr. mosbachensis-germanicus 7 2 1,17 

Proboscidea 

Mammuthus primigenius Blum. 

 

4, 7 

 

21 

 

12,28 

Неопределено  7 4,09 

Всего: 14 видов  171 100 

*принадлежат одной особи. 
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В составе комплекса остракод из слоя 7 по данным В.А. Коноваловой преобладают 

холодовыносливые мелководные Candona candida Muller, для которого оптимальная 

температура воды составляет 10-11°С и Cyclocypris globosa Sars, обитающий на глубинах 

не более 0,3 м при температуре 4-18°С. Присутствуют также виды родов Ilyocypris и 

Limnocythere. Учитывая, что в составе комплекса остракод из слоя 7 присутствуют ~90% 

видов, живущих в современных мелководных и прохладных водоемах, и отсутствуют 

наиболее характерные форм среднего неоплейстоцена, данный комплекс можно 

датировать, как поздненеоплейстоценовый (возможно, зырянского времени) [Коновалова, 

Шпанский, 2005]. Эти данные не противоречат териологическим и радиоуглеродным 

исследованиям. Запредельная радиоуглеродная дата для остатков Coelodonta aff. 

antiquitatis в сочетании с высоким содержанием коллагена (9.30%) в костях и холодные 

условия осадконакопления могут указывать на их захоронение в интервале 45-90 тыс. лет 

назад [Шпанский, 2021а]. 

Местонахождение Красный Яр (Томская область) известно около 60 лет. Э.В. 

Алексеевой [1980] опубликован краткий анализ около 5-7 тысяч костей, собранных в 

течение десяти лет (1965-1974 гг.). Последние 30 лет сборы осуществляются А.В. 

Шпанским [2018]. Общая численность полученных остатков превышает 6387 костей, 

происходящих как из пляжных сборов, так и из инситного захоронения, включая фрагмент 

скелета самки бизона Bison priscus [Shpansky, Kuzmin, 2021]. Остатки принадлежат 22 

видам млекопитающих. 

Местонахождение находится на правом берегу р. Обь у п. Красный Яр (57°07’ с.ш., 

84°31’ в.д.) (Кривошеинский район, Томская область), около 105 км севернее г. Томска 

[Шпанский, 2018]. В данном месте протекает не основное русло р. Обь, а протока 

шириной около 150 метров, которая огибает остров Саргулинский (рисунок 3). За 

последнее время удалось уточнить геологическое строение обнажения у п. Красный Яр. 

Исследования показали, что в указанном месте река Обь размывает отложения верхнего 

неоплейстоцена, представленные следующим образом (таблица 3): 

 

Таблица 3 – Описание (сверху вниз) сводного разреза четвертичных отложений у п. 

Красный Яр 
Литологический состав Мощнос

ть, м 

Глубина,

м 

1. Культурный слой: нарушенная очагами подзолистая почва, следы кострищ, остатки 

древесины, древесного угля, перегнивших растительных остатков, редких костей 

современных животных 

0.2-0.5 0.2 

2. Супесь палево-серого цвета, пылеватая, макропористая, бесструктурная, в верхней 

части пятнами окрашена переотложенным гумусом 

0.6 0.8 
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Продолжение таблицы 3 
3. Пески кварцевые, разнозернистые, голубовато-серые, слюдистые, местами желто-

серого цвета, с железистыми стяжениями типа ортзандов и прослойками, тонко-

горизонтально слоистые. В нижней части пески линзовидно-косослоистые, содержат 

глинистые включения; цвет от серого и зеленовато-серого до коричневого и бурого. В 

верхней части слоя найдены единичные кости Alces alces, Bison priscus, Mammuthus 
primigenius. 

2.2 3.0 

4. Глины вязкие, серо-сизые, слоистые с тонкими прослойками уплотненных 

ожелезненных коричнево-бурых глин.  

1.5-2.5 5.5 

5. Суглинки коричневые с бурыми прослойками в кровле и подошве, толщиной около 

1.5-2 см. В слое обнаружен фрагмент скелета Bison priscus 

0.2 5.7 

6. Песок горизонтально-косослоистый (направление слоистости постоянно меняется), 

мелко-среднезернистый, с линзами галечника, цвет от рыжего до темно-ржавого. 

Слой содержит большое количество растительного детрита и отдельные вертикально 

стоящие пни. В основании слоя найдены многочисленные остатки крупных 

млекопитающих мамонтового фаунистического комплекса и переотложенные остатки 

Mammuthus trogontherii chosaricus, Stephanorhinus kirchbergensis, Equus ex gr. 

mosbachensis-germanicus. 

2.5-3.5 9.2 

 

Строение основной части разреза представляет собой типичную надпойменную 

аллювиальную террасу реки Обь, сложенную чередованием отложений русловых и 

пойменных фаций (рисунок 3). В правой размытой части разреза мощность глин (слой 4) 

увеличивается до 5 метров, а сверху с размывом перекрывается большой линзой 

торфяника с максимальной мощностью около 1,5 м и протяженностью 450 м. Торфяник 

имеет молодой возраст (не старше 300 лет), так как в верхней части содержит 

многочисленные стволы деревьев со следами хозяйственного использования. 

В пределах изученного обнажения выявлено три участка с залеганием костей в 

аллювиальных отложениях. Из песков слоя 3 получено несколько экземпляров костей 

млекопитающих мамонтовой фауны. По большой берцовой кости Bison priscus и бивню 

Mammuthus primigenius получены радиоуглеродные даты 18505±215 (СО РАН-5555) и 25650+420 

(СО РАН-5201) (рисунок 3). Основные скопления костей, включая фрагменты скелетов, 

приурочены к пескам слоя 6. Одно из них в кровле песков и тонком слое суглинков (слои 6 и 5) 

расположено в 50 м ниже устья Черной речки [Шпанский, Печерская, 2006]. К ним приурочено 

залегание остатков скелета Bison priscus Boj., координаты находки 57º07’41.5” с.ш. 84º31’32.1” в.д. 

(точка 2, рисунок 3). В спорово-пыльцевом спектре (определения И.А. Севастьяновой и С.Н. 

Бабенко), полученном из слоя 5, с ископаемыми костями B. priscus, наибольшее количество (42,1%) 

составляет пыльца древесных пород, в основном хвойных (Pinus sylvestris, P. sibirica), небольшая 

часть пыльцы березы (Betula pendula) и ивы (Salix sp.). Травы (всего 7,1%) представлены 

единичными зернами астровых, цикориевых, маревых, в большом количестве встречаются полыни 

(Artemisia sp.). В меньшем количестве (1,6%) встречаются споры зеленого мха (Bryales sp.) и плауна 

(Lycopodium sp.). Набор спор и пыльцы предполагает достаточно теплые и влажные условия во 

время формирования отложений [Шпанский, Печерская, 2006]. 
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Рисунок 3 – Положение местонахождений остатков крупных млекопитающих у п. 

Красный Яр (Томская область): А – схема разреза четвертичных отложений; Б – 

географическое положение местонахождений: 1-3 коренное захоронение, 4 – 

переотложенные остатки на «Дикой косе» ниже по течению р. Обь. Под разрезом указаны 

радиоуглеродные даты по костям [Шпанский, 2018]. 

 

Таблица 4 – Видовой состав остатков млекопитающих из местонахождения Красный Яр 

(Томская обл.) [по данным А.В. Шпанского на 2019 г.]  

Виды Количество 

костей 

% Количество 

особей (min) 

%  

Castor fiber L. 14 0.2 4 0.86 

Lepus timidus L. 6 0.1 3 0.65 

Panthera fossilis (von Reichenau) 4 0,05 2  

Panthera spelaea Goldf.  52 0.9 5 1.1 

Ursus savini rossicus Vereshchagin 23+1 0.4 3 0.65 

Ursus arctos L. 10 0.14 3 0.65 

Crocuta 13rocuta spelaea Goldf. 2 0.04 1 0.22 

Canis lupus L. 31 0.45 12+1 2.4 

Vulpes lagopus ** 3  2  

Gulo gulo L. 4 0.05 2 0.43 

Meles leucurus Hodgson 2 0.04 1 0.22 

Mammuthus primigenius Blum. 601 10.1 33 7.1 

Bison priscus Boj. 2452+99 41.8 163+5 35.0 

Ovibos moschatus Zimmermann 12 0.14 1 0.22 

Saiga tatarica L. 25 0.4 3 0.65 

Alces alces L. 446+30 7.4 28 5.8 

Megaloceros giganteus Blum. 264+3 4.6 22 4.75 

Cervus elaphus L. 114+2 1.9 6 1.3 

Rangifer tarandus L. 37+4 0.56 3 0.65 

Coelodonta antiquitatis Blum. 485 7.75 45 9.5 

Stephanorhinus kirchbergensis Jäger 23 0,4 2 0.43 

Equus ex gr. gallicus Prat 1261 20.0 128 27.4 

Не определенно 161+43 2.6   

Всего (n=22) 6350 100 470 100 
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Местонахождение Красный Яр (Томская обл.) на ряду с многовидовыми 

местонахождениями из Новосибирской области (Тараданово, Красный Яр, Орда и др.) 

наиболее полно отражает видовое разнообразие фауны крупных млекопитающих позднего 

неоплейстоцена (таблица 4). А наличие достаточно большого количества остатков 

детенышей шерстистого носорога и мамонта разного индивидуального возраста 

[Мащенко, Шпанский, 2002; Shpansky, 2014] говорит о незначительных процессах 

выборочности при захоронении остатков. 

 



15 
 

2 Материал и методика 

В распоряжение автора были предоставлены 15 черепов Coelodonta antiquitatis, 

хранящиеся в коллекциях палеонтологического музея ТГУ (таблица 5). Часть материала 

не имеет точной географической привязки, так как эти черепа поступили в музей 

достаточно давно и сведения об их происхождении отсутствуют. 

 

Таблица 5 – Изученные черепа Coelodonta antiquitatis, хранящиеся в ПМ ТГУ  

№ 

п/п 

Коллекцио

нный 

номер 

Местонахождение Примечания 

1 1/20 Западная Сибирь Смонтирован в скелет, зубы М1-3 стерты на 

1/3 

2 1/26 (н326) Западная Сибирь Зубные ряды сильно повреждены, альвеолы 

Р2-3 в стадии зарастания 

3 1/30 (103) Западная Сибирь Сохранились сильно стертые левые Р4-М2 и 

фрагмент корня М3; правые зубы 

отсутствуют, альвеолы в стадии зарастания 

4 1/32 (104) Западная Сибирь Сломана левая скуловая дуга; сохранился 

только левый сильно стертый М2, альвеолы 

Р2-3 заросшие, альвеолы Р4-М3 достаточно 

глубокие 

5 1/51 Западная Сибирь Отсутствуют левые Р2-3 и правые Р2-М1, 

альвеолы правых Р2-3 в стадии зарастания, 

М3 стерт на 1/3 

6 1/53 (512) p. Шегарка, с. 

Бабарыкино 

Повреждены носовые кости и просверлены 

отверстия во лбу; М3 не стерт 

7 1/101 

(н330) 

Западная Сибирь Сломана левая скуловая дуга; зубы 

отсутствуют, альвеолы левых Р2-4 зарастают, 

альвеолы рядов М имеют глубокие корневые 

лунки, альвеолы М3 разрушены 

8 1/102 (865) в 2-х верстах от д. 

Минайлово, 

Томский уезд 

Повреждена правая скуловая кость и альвеолы 

зубов. Альвеолы Р2-4 в стадии зарастания, 

альвеолы М1-3 достаточно глубокие 

9 1/153 (262) д. Ежи, р.Чулым  

10 1/154 (120) д. Ежи, р.Чулым Поврежден затылок, М3 в стадии 

прорезывания 

11 1/157 (260) Р. Кия, д. Шиняево  

12 1/181 (264) Западная Сибирь Сохранилась только лобно-затылочная часть 

13 18/128 Сергеево, Р. Чулым Сохранился лицевой отдел с зубными рядами 

14 62/1 Кожевниково, р. 

Обь 

Сохранилась лицевая часть, сильно стертые 

зубы М2-3 с обеих сторон и фрагмент правого 

М1, остальные альвеолы заросшие 

15 62/2 Кожевниково, р. 

Обь 

Сломана правая скуловая дуга, глазница и 

задняя часть челюсти. Левый зубной ряд 

полный, М3 не стерт, справа сохранились Р2-

4; небные швы хорошо заметны 
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Промеры черепов выполнены по методике van der Made [2010], которая наиболее 

полно отражает морфометрические особенности черепов двурогих носорогов (рисунок 4). 

Она в свою очередь заимствована у C. Guerin и включала исходно 50 промеров. Столь 

значительное количество промеров является избыточным для изучения одного вида 

носорогов, поэтому нами использован сокращенный вариант методики с использованием 

41 промера. Дополнительно к представленным промерам были выполнены измерения 

длины зубного ряда Р2-М3. Для черепов большого индивидуального возраста с 

выпавшими зубами и зарастающими альвеолами этот промер выполнялся по границам 

альвеол. А также ширина между зубных рядов по буккальным стенкам М2. 

Для черепов шерстистого носорога впервые была применена методика расчета 

краниальных индексов, разработанная для широко распространенных в плейстоцене 

двурогих носорогов рода Stephanorhinus. Эта методика, разработанная А.В. Шпанским 

[Stefaniak et al., 2023] хорошо разделяет отдельные виды рода Stephanorhinus и всю эту 

группу от Coelodonta antiquitatis. Но так как в публикации использованы данные только 

по одному черепу шерстистого носорога, остается открытым вопрос, на сколько 

валидными являются установленные индексы для этого таксона и на сколько хорошо они 

отражают внутривидовую изменчивость. Нами впервые проверена ее работа на большей 

выборке черепов. Эти данные приведены в графическом выражении. На втором этапе 

полученные данные по индексам были обобщены и в графической форме сопоставлены с 

индексами двурогих носорогов рода Stephanorhinus: Stephanorhinus kirchbergensis, 

Stephanorhinus etruscus, Stephanorhinus hemitoechus. Всего использовано 11 индексов:  

1a/b) отношение длины носового отверстия (4) к длине черепа (4/1 или 3?); 

2a/b) отношение длины лицевого отдела (расстояние от ростра до переднего края 

глазницы - 14) к общей длине черепа (14/1 или 3); 

3a/b) отношение длины зубного ряда (P2-M3) по альвеолам к общей длине черепа 

(1 или 3); 

4a/b) отношение ширины по буккальным стенкам M2 (max) к общей длине черепа 

(1 или 3); 

5) отношение ширины по буккальным стенкам M2 (max) к ширине в скулах (21); 

6a/b) отношение ширины в скулах (21) к общей длине черепа (21/1 или 3); 

7) отношение ширины в глазницах (20) к ширине в скулах (21) (20/21); 

8a/b) отношение ширины лба (min, в заглазничном сужении - 5) к общей длине 

черепа (5/1 или 3); 

9) отношение ширины лба (min, в заглазничном сужении - 5) к ширине в глазницах 

(20) (5/20); 
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10) отношение ширины лба (min, в заглазничном сужении - 5) к ширине в скулах 

(21) (5/21); 

11) отношение ширины затылочного гребня (15) к ширине в скулах (21) (15/21). 

 

 

Рисунок 4 – Схема промеров черепа двурого носорога (по van der Made, 2010): А – 

вид сверху, B – вид слева сбоку, C – вид снизу, D – вид сзади, Е – вид спереди: 

1 – расстояние от кончика предчелюстной кости до задней поверхности 

затылочных мыщелков у носорогов; 2 – расстояние от кончика носа до задней 
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поверхности затылочного мыщелка; 3 – расстояние от кончика носа до затылочного 

гребня; 4 – длина носовой вырезки; 5 – минимальная ширина у заглазничного сужения; 6 – 

расстояние от заглазничного отростка до затылка; 7 – расстояние от надглазничного 

отростка до затылка; 8 – расстояние от предглазничного отростка до затылка; 9 – 

расстояние от носорезцовой вырезки до переднего края глазницы; 13 – расстояние от 

заднего края М3 до заднего конца затылочного мыщелка той же стороны; 14 – расстояние 

от кончика носа до переднего края глазницы; 15 – ширина затылка; 16 – ширина черепа по 

сосцевидным апофизам; 17 – минимальное расстояние между лобно-теменными гребнями; 

18 – ширина посторбитальных отростков; 19 – ширина супраорбитальных отростков; 20 – 

ширина предглазничных отростков; 21 – максимальная ширина у скуловых дуг; 22 – 

ширина входа в полость носа; 23 – расстояние от большого затылочного гребня до 

затылочного гребня; 25 – высота черепа прямо кпереди от P2, измеренная параллельно 

медиальной плоскости; 26 – высота черепа над pP4–M1, измеренная параллельно 

медиальной плоскости; 27 – высота черепа над M3, измеренная параллельно медиальной 

плоскости; 28 – ширина неба, измеренная непосредственно перед P2; 29 – ширина неба на 

уровне P4–M1; 30 – ширина неба, измеренная непосредственно перед M3; 31 – ширина 

большого затылочного отверстия;   32 – ширина затылочных мыщелков; 33 – ширина 

носового отверстия; 34 – высота носового отверстия; 35) ширина хоан; 36 – минимальная 

ширина черепа в области крыловидного отростка базисфеноида; 37 – расстояние между 

каудальными крыльями;   38 – расстояние между отверстиями разрыва; 39 – расстояние 

между подъязычными отверстиями; 40 – расстояние между задним краем неба и большим 

затылочным отверстием; 41 – расстояние передней части ретроартикулярного отростка до 

задней части яремного отростка; 42 – расстояние верхушки ретроартикулярного отростка 

до верхушки яремного отростка; 43 – DAP ретроартикулярного отростка; 44 – DT 

ретроартикулярного отростка; 45 – длина пространства медиальнее скуловой дуги; 46 – 

ширина пространства медиальнее скуловой дуги; 47 – ширина фаски; 48 – расстояние 

между подглазничными отверстиями; 49 – длина неба, измеренная в срединной 

плоскости; 50 – минимальная ширина носовых костей за местом начала носового рога [van 

der Made, 2010]. 

 

Промеры зубов выполнены по классической методике с обозначениями, 

принятыми в международной литературе (рисунок 5). По результатам измерений 

составлены бивариантные диаграммы, отражающие соотношение длины и ширины 

коронок для каждого из щечных зубов (Р2-М3). Все промеры выполнены 

штангенциркулями с точностью до 0,1 мм для зубов и с точностью до 1 мм для черепов. 

Обозначение промеров: DAPo – длина коронки окклюзальная; DAPb – длина 

коронки в основании (оба промера берутся по буккальной стенке); DTa – ширина коронки 

передняя; DTp – ширина коронки задняя. 
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Рисунок 5 – Схема измерения верхних зубов: для зубов P2-М2: 1a – вид с буккальной 

(щечной) стороны, 1b – вид с жевательной поверхности), 2 – вид с жевательной 

поверхности зуба М3. Расшифровка обозначений в тексте [по van der Made, 2010]. 

 

Определение индивидуального возраста выполнено по анализу степени стертости 

зубов и срастания костей черепа. Анализ степени стирания зубов выполнен по методике 

Н.В. Гарутт [1992], а распределение по группам индивидуального возраста по А.В. 

Шпанскому [Shpansky, 2014]. 
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