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Вавгусте 2020 г. на северо-востоке Республи-
ки Саха (Якутия), в Абыйском улусе, ста-
рателями, добывающими бивни мамонта, 

была найдена мерзлая мумифицированная тушка 
детеныша крупного хищника. Местонахождение, 
получившее название Бадярихское [1], распола-
гается на р. Бадяриха (правый приток р. Индигир-
ки, Яно-Индигирская низменность; 67°41ʹ14ʹʹ с.ш., 
146°46ʹ13ʹʹ в.д.). Мерзлые отложения с большими 
линзами льда вскрываются в обрыве речной тер-
расы. Здесь были найдены многочисленные кост-
ные остатки представителей мамонтовой фауны. 
Среди них идентифицированы волк Canis lupus 
Linnaeus, 1758, лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), 
бурый медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758, росома-
ха Gulo gulo (Linnaeus, 1758), пещерный лев Panthera 
spelaea (Goldfuss, 1810), шерстистый мамонт 
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799), ленская 
лошадь Equus lenensis Russanov, 1968, шерстистый 
носорог Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799), 
северный олень Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) 
и степной бизон Bison priscus (Bojanus, 1827) 
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Мерзлая мумия детеныша саблезубой кошки Homotherium latidens найдена в  верхнеплейстоценовых многолетнемерзлых отложениях 
 едомной толщи на р. Бадяриха (правом притоке р. Индигирка) на северовостоке Якутии. Впервые в истории палеонтологии с помощью прямо
го наблюдения установлен внешний облик вымершего вида млекопитающих, не имеющего аналогов в современной фауне. Мощные мышцы 
шеи, укороченное туловище и удлиненные передние конечности детеныша отражают характерные особенности строения тела взрослых го
мотериев, известное по скелетным находкам. Широкие лапы могут быть связаны с приспособлением к передвижению по снегу, а небольшие 
и низкие ушные раковины – с адаптацией к холодному климату. Увеличенное ротовое отверстие и высокая верхняя губа детеныша связаны 
с последующим развитием гипертрофированных верхних клыков и очень крупных резцов, нехарактерных для современных кошачьих. 
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( определения А. И. Климовского). На основании 
состава сопутствующей фауны возраст мумии 
определен как позднеплейстоценовый. Радиоугле-
родное датирование находки (по шерсти) показало 
возраст 31808 ± 367 лет BP, калиброванный воз-
раст – 35471–37019 лет cal BP [1].

Находки замороженных мумифицированных 
остатков позднеплейстоценовых млекопитаю-
щих очень редки. Район Яно-Индигирской низ-
менности уникален в этом отношении  благодаря 
развитию мерзлых отложений едомной толщи, 

 насыщенных грунтовыми льдами, в которых хоро-
шо сохраняются биологические объекты. Большая 
часть находок мумифицированных остатков сосре-
доточена в бассейне р. Индигирка. За последние 
10 лет здесь были обнаружены мумии разнообраз-
ных животных мамонтового комплекса: мамонтов, 
бизонов, лося, лошадей, детенышей пещерного 
льва и щенков древних собак [2, 3]. Датировки на-
ходок охватывают интервал от позднего плейсто-
цена до голоцена. 

Бадярихская мумия включает голову и перед-
нюю часть туловища, которое сохранилось при-
мерно до заднего края грудной клетки (рис. 1). 
Имеются также неполные тазовые кости, сочле-
ненные с костями бедра и голени. Они были най-
дены в едином куске льда вместе с передней частью 
трупа детеныша. Образец хранится в отделе изу-
чения мамонтовой фауны Академии наук Респуб-
лики Саха (Якутия) в Якутске (экз. ОМФ АН РС, 
№ Мэт-20-1).

Судя по стадии прорезывания молочных рез-
цов, детеныш принадлежит к возрастной стадии, 
соответствующей индивидуальному возрасту трех-
недельного львенка [4, 5].

Тело мумии покрыто коротким густым мехом 
темно-коричневого цвета с длиной волос около 
20–30 мм. На спине и шее мех длиннее, чем на ла-
пах. На нижней челюсти в районе симфиза  имеется 
небольшое светлое пятно. На верхней губе отчет-
ливо видны два ряда вибрисс, в основном обло-
манных на высоте 3–5 мм от корней. В районе 
угловой части рта шерсть значительно удлинена. 
Мех мягкий, шелковистый при пальпации.
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Рис. 1. Мерзлая мумия детеныша Homotherium latidens 
(Owen, 1846), экз. ОМФ АН РС, № Мэт-20-1; Россия,  Республика 
Саха (Якутия), бассейн р. Индигирка, р. Бадяриха; верхний 
 плейстоцен. Масштаб 5 см. Здесь и далее модифицировано из [1].
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 феномен связан с очень молодым индивидуаль-
ным возрастом бадярихского детеныша, у которо-
го молочные щечные зубы и клыки сформированы 
лишь до стадии полых колпачков. Важной особен-
ностью является округлая форма окклюзиальной 
поверхности последнего молочного предкоренно-
го зуба верхней челюсти (DP4), в отличие от суб-
треугольной формы этого зуба [6] у детенышей 

Длина сохранившейся части тела мумии от кон-
чика носа до разрыва в области грудной клетки 
(на уровне 12 позвонка) – 248 мм. Длина головы до 
визуальной границы затылочного отдела – 108 мм. 

Голова хорошо сохранилась вместе с покров-
ными тканями, прорезями глаз, носовым зеркаль-
цем, отверстиями ноздрей, ротовой щелью, уш-
ными раковинами и шерстным покровом (рис. 2). 
Череп слегка деформирован. Трещина проходит 
по сагиттальному шву черепа и симфизному шву 
нижней челюсти. При этом наблюдается неболь-
шое смещение костей: левая часть черепа и ску-
ловая дуга слегка вдавлены внутрь, затылочная 
кость смещена и развернута по часовой стрелке 
примерно на 20º.

Глазные щели у мумии в дорсальной проекции 
ориентированы примерно под углом 45º к сагит-
тальной оси черепа (вероятно, это обусловлено 
посмертной деформацией мягких тканей). Ресни-
цы не сохранились. Ушная раковина имеет форму 
низкой полукруглой арки (высота ушной ракови-
ны в 3.6 раза меньше ширины), она слабо высту-
пает за пределы контура головы. Форма носово-
го зеркальца и ноздрей типичная для кошачьих. 
 Отверстия ноздрей располагаются в пределах но-
сового зеркальца (рис. 3). Верхняя губа очень вы-
сокая. Очевидно, это обусловлено дальнейшим 
онтогенетическим развитием длинного верхнего 
клыка и необходимостью его прикрытия носогуб-
ной складкой. Шея длинная и толстая, что объяс-
няется большим объемом мышц, которые видны 
на месте отделения шкуры от мумифицированной 
мышечной ткани.

Судя по трехмерной компьютерной модели, по-
лученной при томографировании мумии, общая 
морфология черепа типична для детенышей ко-
шачьих. При этом череп мумии характеризуется 
относительно длинным лицевым отделом, увели-
ченной областью предчелюстных костей, расши-
ренными скуловыми дугами, округлой мозговой 
коробкой, молочными верхними резцами круп-
ного размера. Принадлежность бадярихской му-
мии к роду гомотериев (Homotherium Fabrini, 1890) 
доказывается рядом морфологических признаков 
нижней челюсти: выраженным подбородочным 
выступом, коротким и низким венечным отрост-
ком, высокой областью симфиза и приподнятым 
положением резцов относительно ряда щечных 
зубов (рис. 4). Необычно крупные молочные 
нижние резцы формируют вместе с клыком еди-
ный дугообразный ряд. Для взрослых гомоте-
риев  характерна зазубренность режущих греб-
ней на всех зубах. У детеныша гомотерия подобная 
зазубренность не обнаружена. Возможно, этот 

Рис. 2. Боковой вид головы детеныша Homotherium latidens 
(Owen, 1846), экз. ОМФ АН РС, № Мэт-20-1; Россия,  Республика 
Саха (Якутия), бассейн р. Индигирка, р. Бадяриха; верхний 
 плейстоцен. Масштаб 1 см.

Рис. 3. Передний вид головы детеныша Homotherium latidens 
(Owen, 1846), экз. ОМФ АН РС, № Мэт-20-1; Россия,  Республика 
Саха (Якутия), бассейн р. Индигирка, р. Бадяриха; верхний 
 плейстоцен. Масштаб 1 см. 

Фото авторов, публикуется впервые
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стопы и когти (рис. 5). Мякиши (подушечки) пер-
вого и пятого пальцев у мумии имеют форму пря-
моугольного треугольника. Мякиш пятого пальца 
длинной стороной примыкает к мякишу четвертого 
пальца. Форма мякишей второго–четвертого паль-
цев субквадратная, в отличие от овальных пальце-
вых мякишей у льва и других кошачьих. Подошвен-
ный мякиш двухлопастной, бобовидной формы. 
На пальцах сохранились все когти. Они острые, 
сильно изогнутые. Запястный мякиш  отсутствует. 

В плиоцене – плейстоцене род Homotherium 
имел огромный ареал, включающий территории 
Африки, Европы, Азии и Америки [7–10]. В Европе 
Homotherium появился в конце плиоцена [11]. Наи-
более широко этот род был распространен в ран-
нем плейстоцене Европы и Азии [12].  Долгое время 
самое позднее присутствие Homotherium в Евразии 
фиксировалось в среднем плейстоцене [13]. Значи-
тельным событием для стратиграфии и палеозоо-
географии континента стала находка нижней че-
люсти H. latidens (Owen, 1846) из Северного моря, 
датированная возрастом 28 000 лет [14]. Впервые 
было получено важнейшее доказательство позд-
неплейстоценового существования этого рода 
в Евразии, а также свидетельство присутствия 
гомотерия в составе мамонтовой фауны. Одна-
ко наибольшее число позднеплейстоценовых на-
ходок Homotherium сконцентрировано в Север-
ной Америке, где они традиционно относились 
к H. serum (Cope, 1893) [5]. Остатки этого вида 
в плейстоцене Северной Америки известны бо-
лее чем из 30 местонахождений [15]. Позднеплей-
стоценовое присутствие H. serum, датирован-

H. crenatidens (Fabrini, 1890) (местонахождение 
Сен-Валье, Франция, 2.4 млн лет).

Передние конечности сохранились практиче-
ски полностью. Левая конечность скелетизиро-
вана выше локтевого сустава. На подошвенной 
 поверхности передней лапы сохранились мякиши 

Рис. 4. Череп с нижней челюстью детеныша Homotherium latidens (Owen, 1846), экз. ОМФ АН РС, № Мэт-20-1, компьютерная 
3D модель, справа и сверху (изображение реконструировано на основании недеформированной правой половины черепа, отра-
женной зеркально); Россия, Республика Саха (Якутия), бассейн р. Индигирка, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. Масштаб 2 см. Здесь 
и  далее модифицировано из [1].

Рис. 5. Подошвенная поверхность правой передней конеч-
ности детеныша Homotherium latidens (Owen, 1846), экз. 
ОМФ АН РС, № Мэт-20-1; Россия, Республика Саха ( Якутия), 
 бассейн р. Индигирка, р. Бадяриха; верхний плейстоцен. 
Масштаб 1 см. 
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сложения детеныша подтвердило результаты мио-
логической реконструкции для взрослых особей 
Homotherium. Скелет взрослых гомотериев харак-
теризуется коротким туловищем и длинными ко-
нечностями [7]. Исследование бадярихской мумии 
показало, что большая часть посткраниальных 
анатомических особенностей гомотерия просле-
живается уже в трехнедельном возрасте (рис. 6). 

Передняя стопа детеныша имеет округлую фор-
му. Ее ширина почти равна длине, в отличие от де-
тенышей львов с их удлиненной и относительно 
узкой передней стопой. Широкая стопа, субквад-
ратная форма ее подушечек, отсутствие запяст-
ного мякиша интерпретируются нами как приспо-
собления к передвижению по снежному покрову 
и низким температурам. Небольшие, низкие уш-
ные раковины, так же как широкая область носа, 
у бадярихского детеныша гомотерия контраст-
но отличаются от более высоких ушных раковин 
и узкого носа детенышей льва. Все эти признаки 
могут рассматриваться как адаптации к обитанию 
в холодном климате.

ное  интервалом от > 40 000 до 12 700 лет назад, 
 зафиксировано в четырех местонахождениях 
 Канады [15].

Генетический анализ образца Homotherium 
latidens из Северного моря показал его идентич-
ность позднеплейстоценовому H. serum из двух се-
вероамериканских местонахождений – на Юконе 
и в районе Великих озер [16]. При этом видовое 
название H. latidens получило приоритет. На ос-
новании изложенного, а также учитывая возраст 
находки, бадярихскую мумию следует относить 
к Homotherium latidens [1]. Таким образом, эта на-
ходка является вторым свидетельством присут-
ствия H. latidens в позднем плейстоцене Евразии 
и первой описанной находкой с территории Азии.

Внешний вид гомотериев и других саблезубых 
кошачьих был предметом дискуссий в нескольких 
поколениях исследователей. Активно обсуждались 
особенности локомоции саблезубых хищников, их 
образ жизни и охотничье поведение [7, 17]. В по-
следние годы появился ряд работ, посвященных 
реконструкции мышечной системы Homotherium. 
Были установлены четкие признаки гипертрофии 
мышц шеи и передних конечностей, реконструи-
рована более длинная и массивная шея этой саб-
лезубой кошки по сравнению с представителями 
Pantherinae [17, 18]. Было показано, что мягкие 
ткани прикрывали верхние клыки этого хищ-
ника [10].

Проведенное изучение бадярихской мумии де-
теныша Homotherium позволило впервые в истории 
палеонтологии с помощью прямого наблюдения 
установить внешний облик вымершего вида млеко-
питающих, не имеющего аналогов в современной 
фауне. Увеличенное ротовое отверстие и высокая 
верхняя губа детеныша связаны с последующим 
развитием гипертрофированных верхних клыков 
и очень крупных резцов, которые не характерны 
для современных кошачьих. Исследование тело-

Рис. 6. Детеныш гомотерия. 
Рисунок Исакко Альберти (Isacco Alberti), 

нарисованный в день выхода статьи [1], подарок авторам
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Mummy of a saber-toothed cat cub from the Pleistocene of Yakutia
A. V. Lopatin1,  M. V. Sotnikova2,  A. V. Lavrov1,  A. I. Klimovsky3,  A. V. Protopopov3,  D. O. Gimranov4

1 Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
2 Geological Institute, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
3 Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia) (Yakutsk, Russia)
4 Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia)

The frozen mummy of a sabertoothed cat Homotherium latidens cub was found in the Upper Pleistocene permafrost of the Yedoma deposits on the 
Badyarikha River (the right tributary of the Indigirka River) in the northeast of Yakutia. For the first time in the history of paleontology, the external 
appearance of an extinct mammal species that has no analogues in the modern fauna has been studied by direct observation. The very massive 
neck muscles, shortened body and elongated forelimbs of the cub reflect the characteristic features of the body structure of adult Homotherium 
individuals, known from skeletal finds. The wide paws may be adapted to moving through snow, and the small low auricles may be related 
to the cold climate. The enlarged mouth opening and high upper lip of the cub are associated with the subsequent development of hypertrophied 
upper canines and very large incisors, atypical for modern cats.

Keywords: frozen mummy, cub, Homotherium, Machairodontinae, Upper Pleistocene, permafrost, Indigirka River basin, Yakutia.


