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Летом 2016 г. Ангелина Садовникова, ученица 
Белогорской гимназии им. Н. Н. Ефимова Абый-
ского улуса Республики Саха (Якутия), обнаружила 
мёрзлый мумифицированный труп ископаемого 
лемминга. Местонахождение находится на правом 
берегу р. Тирехтях, приблизительно в 2 км выше 
по течению от места её впадения в р. Семюелях (пра-
вый приток р. Индигирка). Мёрзлая мумия была 
найдена на участке, где ранее проводился сбор ма-
монтового бивня, в большой полости, образовав-
шейся приблизительно в 5 м над урезом воды в ре-
зультате размывания льдистых пород. Данная точка 
получила название “Лемминг”, её координаты: 
68°32′28,6″ с. ш., 147°07′25,8″ в. д.

Район находки расположен в среднем течении 
р. Индигирка и относится к Яно-Индигирской низ-

менности. В геологическом отношении район ха-
рактеризуется развитием льдистых отложений едом-
ной свиты [1]. У пос. Белая Гора на р. Индигирка 
описан разрез, представленный едомными отложе-
ниями [2]. Едомная свита характеризуется мамон-
товым комплексом крупных млекопитающих, ко-
торый незначительно различается по составу видов 
в разных частях Яно-Индигирской низменности.

Абсолютная датировка по 14C мумии тирехтях-
ского лемминга по шерсти из фрагмента шкуры: 
радиоуглеродная датировка —  BP 37 025±120 л. н., 
калиброванный возраст [3] — cal 41 305–41 885 л. н. 
(стандартное отклонение 2s, вероятность 95,4%), 
median probability 41 599 (№ 6973, ЦКП “Лаборато-
рия радиоуглеродного датирования и электронной 
микроскопии” Института географии РАН, Москва, 
Россия, и центра изотопных исследований Универ-
ситета Джорджии, Атенс, США)).

Данный хронологический интервал соответствует 
молотковскому термохрону северо-востока Сибири 
(аналог средневалдайского межледниковья Русской 
равнины и вюрма-II Западной Европы) [4].

Находки мумифицированных остатков поздне-
плейстоценовых грызунов в многолетнемёрзлых 
породах достаточно редки. Широкую известность 
получила находка в 1946 г. трёх мёрзлых мумий бе-
рингийских сусликов Urocitellus parryii (Richardson, 
1825) (= Citellus (Urocitellus) glacialis Vinogradov, 1948) 
в разведочном шурфе на р. Эльга (бассейн р. Инди-
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гирка) в Якутии [5, 6]. Их возраст по 14C составляет 
29 450±925 л. н. [6]. В 1968 г. при проходке шурфа 
в долине руч. Сурового, притока р. Диринь-Юрях, 
в Якутии были найдены пять мёрзлых мумифици-
рованных трупов американских узкочерепных по-
лёвок Mynomes (Vocalomys) miurus egorovi (Fejgin in 
Baranova et Fejgin, 1980) (= Microtus (Stenocranius) 
gregalis egorovi), возрастом по 14C около 
37 000±2000 л. н. [7].

В 1981 г. мумифицированный труп Urocitellus par-
ryii возрастом 47 500±1900 лет был найден близ г. Доу-
сон на Юконе в Канаде [8, 9].

В 2012 г. в верховьях р. Батагайка в бассейне р. Яна 
(у пос. Батагай, Верхоянский улус) была обнаружена 
мёрзлая мумия копытного лемминга Dicrostonyx sp., 
возраст которой по 14C более 50 299 лет [10].

Ниже описана мёрзлая мумия тирехтяхского лем-
минга (экз. ПИН, № 5663/1), хранящаяся в Пале-
онтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН 
(ПИН) в Москве. Внешнее морфологическое изу-
чение и измерения проводились в ПИН по стан-
дартным методикам. Для исследования мумии не-
разрушающими методами использовали рентгенов-
ский аппарат EcoRay Orange-1060HF (40 кВ, 10 мАс) 
с панель-детектором PZ Medical и рентгеновскую 
систему для компьютерной томографии v|tome|x L240 
(130 кВт, 190 мкА, 200 мс, разрешение для мумии 
целиком 83,4 мкм, для головы мумии 32 мкм). Сбор 
проекций в программном обеспечении datos|x ac-
quisition. Восстановление из массива проекций объ-
ёмной модели с помощью оптимизированного ал-
горитма Фельдкампа в программе datos|x reconstruc-
tion. Программа для сегментирования стека изобра-
жений Avizo 9.0.1. Томографическое сканирование 
выполнено в Сколковском институте науки и тех-
нологий (Сколтех), его анализ и моделирование 
проводились в ПИН.

Тело грызуна сохранилась в вытянутом состоянии 
(рис. 1). Голова слегка повёрнута влево, передние 
конечности подтянуты к туловищу. Задняя часть тела 
повреждена, бедренные кости сломаны и задние 
конечности держатся на лоскутах кожи. Брюшная 
полость надорвана, заполнена грунтом, внутренние 
органы брюшной полости отсутствуют.

Мех частично сохранился на спине, боках и жи-
воте, на голове волосяной покров отсутствует. 
На спинной стороне цвет меха тёмно-серый, на бо-
ках и брюшной стороне —  серовато-жёлтый, свет-
лый, более яркий на задней части туловища. Про-
дольной тёмной полосы на спине нет.

Размеры экз. ПИН, № 5663/1, в мм: длина тела 
более 166,0 (задняя часть туловища повреждена); 

длина уха 10,0 (левое), 9,0 (правое); длина стопы 15,8 
(левая), 16,0 (правая); кондилобазальная длина че-
репа 33,3; скуловая ширина черепа 28,7.

Рентгенографические снимки демонстрируют 
полную сохранность черепа и посткраниального 
скелета, исключая сломанные бедренные кости 
(рис. 1).

На томографических снимках видно, что 
строение коренных зубов изучаемого образца соот-
ветствует таковому представителей трибы Lemmini: 
лингвальные и буккальные призмы асимметричны, 
входящие углы глубоко заходят за центральную ось 
жевательной поверхности зубов, что наиболее вы-
ражено на M3 и M3. Конец альвеолярной части ниж-
него резца доходит до середины уровня M3 (рис. 1), 
что характерно для настоящих леммингов рода Lem-
mus (см. [11]).

Строение коренных зубов отражено на серии 
компьютерных томографических изображений и их 
прорисовках (рис. 2). Нужно иметь в виду, что на них 

0 3 см

Рис. 1. Lemmus sp., экз. ПИН, № 5663/1, мёрзлая му-
мия, внешний вид с дорсальной, правой латеральной 
и вентральной сторон (вверху), рентгенография с дор-
сальной и правой латеральной сторон (внизу); Рес-
публика Саха (Якутия), Абыйский улус, бассейн р. Се-
мюелях, р. Тирехтях; верхний плейстоцен.
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показана не жевательная поверхность, а томогра-
фические срезы коронок, поэтому имеются иска-
жения, связанные с отклонением виртуальных сре-
зов от горизонтальной плоскости.

M1–М2 без добавочных петель, с непарной пе-
редней лопастью, внутренние петли несколько 
меньше наружных, M1 с Т1, Т2, Т3, Т4, M2 —  с Т2, 
Т3, Т4. М3 с непарной передней лопастью и непар-
ной задней петлёй, петля Т2 вытянута поперечно 
и соединена с непарной лопастью вблизи внут-
ренней стенки зуба, Т3 и Т4 слитые, представлены 
единым дентиновым полем (рис. 2).

На жевательной поверхности M1 пять полностью 
изолированных дентиновых полей: задняя непарная 
лопасть, Т1, Т2, Т3 и передняя непарная петля в виде 
трилистника с узкой передней частью (рис. 2). Ши-
рина внутренних треугольных петель жевательной 
поверхности несколько больше наружных. На M2 
пять изолированных полей на жевательной поверх-
ности представлены задней непарной лопастью, Т1, 
Т2, Т3, Т4. Наружные петли меньше внутренних. 
Лингвальный входящий угол LRA1 очень глубокий, 
доходит до буккального края Т1, за счёт этого задняя 
непарная лопасть соединена с Т1 вблизи наружного 
края зуба. М3 с четырьмя изолированными денти-
новыми полями: задней непарной лопастью, Т1, Т2 
и Т3. По размеру Т2 значительно уступает остальным 
полям. Строение LRA1 и характер соединения зад-
ней непарной лопасти с Т1 подобны таковым на М2.

По общим размерам тела и черепа, окраске меха, 
длине нижнего резца и строению коренных зубов 
изученный экземпляр близок современному сибир-
скому леммингу Lemmus sibiricus (Kerr, 1792); при 
этом в целом он крупнее современных особей 
из дельты р. Лены, низовьев р. Омолой, тундры 
и тайги Колымской низменности [12].

Молекулярно-генетическое исследование фраг-
мента шкуры грызуна проводили в Лаборатории 
генетических основ биоразнообразия Института 
общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН (ИОГен). 
ДНК выделяли стандартным фенол-хлороформным 
методом, амплификацию фрагмента митохондри-
ального гена COB проводили согласно ранее опи-
санному протоколу [13]. Амплифицированный 
фрагмент ДНК (393 пн) клонировали в плазмиде 
pGEM-T (Promega). Последовательности нуклеоти-
дов клонированных фрагментов определяли по ме-
тоду Сенгера с использованием автоматического 
ДНК-секвенатора ABI PRIZM 310 и набора реакти-
вов BigDye Termination Kit V. 3.1 (PE Applied Biosys-
tems) согласно рекомендациям фирмы-изготовителя. 
В результате были определены последовательности 

нуклеотидов трёх клонов —  консенсусная последо-
вательность представлена в верхней части рис. 3. 
Следует отметить, что для амплификации фрагмента 
митохондриального гена COB было использовано 
шесть праймеров (на рис. 3 обозначены подчёрки-
ванием), два из которых были вырожденными, т. е. 
содержали вариабельные нуклеотиды —  C/T (Y) 
и A/G (R) соответственно. Сравнение последова-
тельности нуклеотидов фрагмента митохондриаль-
ного гена COB изучаемого животного с последова-
тельностями нуклеотидов, представленными в базе 
данных GenBank, выявило максимальное сходство 

Рис. 2. Lemmus sp., экз. ПИН, № 5663/1, компьютер-
ная модель передней части черепа (вверху), томогра-
фия коренных зубов и прорисовка срезов: правый 
верхний зубной ряд (внизу слева), правый нижний 
зубной ряд, инвертировано (внизу справа); Респуб-
лика Саха (Якутия), Абыйский улус, бассейн р. Се-
мюелях, р. Тирехтях; верхний плейстоцен.
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с геном COB современного сибирского лемминга 
(рис. 3, внизу).

Таким образом, полученные к настоящему вре-
мени результаты позволяют сделать выводы, что 
тирехтяхский лемминг близок Lemmus sibiricus. Он 
представляет первую плейстоценовую находку 
мёрзлой мумии настоящих леммингов рода Lemmus.

Лемминги рода Lemmus —  важнейший компонент 
арктических сообществ. Вместе с копытными лем-
мингами рода Dicrostonyx они формируют трофиче-
ский уровень консументов первого порядка, являясь 
главной кормовой базой большинства хищных мле-
копитающих и птиц высоких широт Голарктики.

Лемминги трибы Lemmini обособились от общего 
ствола хомякообразных в плиоцене на территории 
северной Монголии. В дальнейшем они широко 
расселились в северной Евразии и Северной Аме-
рике. По-видимому, первоначально лемминги были 
обитателями моховых болот в умеренных широтах. 
К среднему плейстоцену они освоили тундровые 
ландшафты и стали неотъемлемой частью биоты 
высоких широт.

На территории Евразии в настоящее время оби-
тает несколько видов рода Lemmus: L. lemmus Lin-

naeus, 1758, L. sibiricus (Kerr, 1792), L. trimucronatus 
(Richardson, 1825) и L. amurensis Vinogradov, 1924. 
Наибольшее распространение имеет L. sibiricus, 
ареал которого простирается от бассейна Северной 
Двины на западе до левобережья Колымы на вос-
токе. Правобережье Колымы и Чукотку, как пока-
зали молекулярно-генетические исследования, за-
селяет L. trimucronatus [14], широко распространён-
ный также в Северной Америке. Ископаемые 
остатки L. sibiricus достаточно редки, но они свиде-
тельствуют о том, что ареал этого вида в плейстоцене 
охватывал и Чукотку [15]. Вопросы о времени 
и месте формировании, а также о путях расселения 
сибирского лемминга и других видов рода Lemmus 
до сих пор остаются неясными. Новейшие исследо-
вания показывают, насколько сложна эволюционная 
история леммингов [14]. Находка тирехтяхского 
лемминга имеет большое значение для понимания 
эволюции этой важнейшей группы млекопитающих 
арктических сообществ.
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A FINDING OF A FROZEN MUMMY OF A LEMMING  
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External morphological, X-ray and tomographic study of the rodent frozen mummy from the Upper Pleistocene 
Yedoma deposits on the Tirekhtyakh River (tributary of the Semyulyakh River, Abyi District, Republic of Sakha 
(Yakutia)) showed its belonging to Lemmus sp. The radiocarbon age of the find is 41 305–41 885 cal BP. This is 
the first Pleistocene discovery of a frozen mummy of the representative of the genus Lemmus. In terms of body 
and skull size, coat color, length of the lower incisor and the structure of the molars, the specimen studied is closed 
to the Recent Lemmus sibiricus (Kerr, 1792). Comparison of the mitochondrial COB gene sequence with the DNA 
sequences presented in the GenBank database demonstrates maximum similarity with the Recent Siberian brown 
lemming too.

Keywords: frozen mummified remains, rodents, true lemmings, Lemmus sibiricus, permafrost, Upper Pleistocene, 
northeastern Yakutia.
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