
-

lIромеры 

т а б л и ц а 54 

и ипде:ксы ( %) малой берцовой кости 

Промеры и индексы 

1. Длина . 
2. Ширина верхнего конца 
3. Поперечник его 
4. Ширина тела . 
5. Поперечник его 
6. Ширина нижнего конца 
7. Поперечник его 
Индексы: 2: 1 . 

4: 1 . 
6 : 1 . 

Coelodonta tologoi- __ C_oe_lo_d_on_l_a_a_n_ti_qU_i_ta_i_is_ 
jensis, Западное 
Забайкалье, 

гора Тологой 

340 
24 
38 

15-18 
18-20 
20-21 
45-47 

7,1 
4,4 
8,8 

Река Яна. Река Яна. 
НоллеИЦИR КоллеКЦИR 
зин, Ng 4070 зин, Ng 5089 

280 285 
20 23 
43 38 
1В 18 
18 20 
30,5 26 
51 51 

7,1 8,1 
6,4 7,0 

10,9 9,1 

:кости через него несколько более половины длины (58:) 7 -65,3 %). Фасетки 
для астрагала крупные, их очертания:и размеры отвечают соответственно 

фасеткам этой :кости. Из них внутренняя верхняя (az) и нижняя (аз) со
единены между собой узкой суставной поверхностью. Фасетка для боль
шой берцовой кости (t) прилегает к верхнему краю наружной астрагаль
ной (a 1) и расположена к ней почти перпендикулярно; ее ширина состав
ляет около половины или одной трети ее длины. Фасетка для н:убовидной 
кости - довольно широкая суставная поверхность; ее наибольшая шири
на равна примерно половине ее поперечника. 

Надnяmочнля У/,осmь (astragalu8 8. talus, рис. 59, табл. 56). Блок немно
го не доходит до нижнего края кости. ДистаJIьные концы его гребней, ле
жащие почти на одном уровне, расположены примерно на расстоянии 

11-15.м.м от края нижних фасеток. Шейка короткая, несколько уже наи
большей ширины кости. Наружный отдел блока шире внутреннего, 
направлен вперед наружу и немного выступает за край нижнего отде
ла н.ости. 

Внутренний гребень параллелен продольной оси кости. ~1едиальный 
бугор (tb) шишкообразное вздутие небольших размеров с шероховатой 
поверхностью. Фасетки для берцовых костей развиты на боковых сторо
нах гребней блока - на медиальной для большой, на латеральной - для 
малой. И3 фасеток для пяточной кости верхняя наружная (c1) наиболь
шая; ее нижний отдел в виде (<ЯЗЫЧIШ» непостоянных размеров; верхняя 
ее часть большая, вогнутая поперек суставная поверхность. Медиаль
ная пяточная фасетка (Cz) - крупная, с изменчивыми очертаниями, сли~ 
тая с узкой нижнепяточной фасеткой (Сз). Фасетки С1 и С2 отделены одна 
от другой глубоким желобом. На некоторых костях задняя часть верхней 
поверхности блока (t) заходит назад довольно далеко и нависает над 
медиальной (С2) пяточной фасеткой (рис. 59, 2). Отсутствие серийного мате-
риала не позволяет установить, какое имеет это значение индивиду-

альное или видовое. Из фасеток нижней поверхности кости медиаль-
ная, или ладьевидная (n), слабо выпуклая поперек, латеральная доволь-
но узн.ая и вытянутая спереди назад для кубовидной (сЬ). Обе фасетки 
отделены одна от другой неБОJIЬШИМ гребнем. 

Ладьевиднля У/,осmь (08 naviculare, рис. 60, табл. 57). Ширина кости 
несколько более половины ее поперечника. Верхняя фасетка для надпя
точной кости (а) он.ругло-прямоугольного очертания, слабо вогнутая в бо
ковом направлении. На нижней стороне лежат три фасетки для RЛИНО-
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Таблица 

Промеры (JlM") И инде:ксы: (%) пяточной ;кости 

I1ромеры п инде:ксы 

1. Длина ... , 
2 .. РаСС'l'ояние от 
вы переднего f)'f'nn'("'''Cf!) 

ДО верхнего края 

ружной фасеп\И для 
трагала 

То ,"не от верхнего 

1\рая наружной 
1\И дЛЯ астрагала 

вершины пяточного 

бугра 

Ширина ияточного буг-
ра . , .. , ..... 
Поиеречник его. . . 
Ширина кости через 
сустентакулярный ОТ-
ростон: ....... . 
Ширина - поперечюш 
шейки ....... . 
То же для фасетни 
большой берцовой н:ос-
ТИ: •••••••••• 

То же для наружной 
астрагальной фасетки 

То же для медиальной 
астрагальной фасетки 

То же для нижней ас
трагальной фасетки 

То же для кубовидной 
: 2 : 1 
3:1 
6:1 

Coelodonta tologoijen
sis, Западное 
3абайкалье, 
гора Тологой 

130-145 

71-82 

72-78 

52-54 
71-79 

77-85 

(37-45) х (58--65J 

(30-38) х (12-15) 

(37-46) х (45-53) 

(37-40) х (27-30) 

(48-51) Х (13-15) 
(45-52) х (25-29) 

54,6-63,1 
55,4-60,0 
58,7-65,3 

Coelodonta anti.quiiatis 

RИРГИ3ИR, 
р. Дrкырга
лан, экз. 

М 14 

120 

67 

66 

48,5 
68 

82 

41х60 

32х10 

40х49 

40х36 

46х11 

50х24 

55,8 
55,0 
68,3 

Сибирь. 
RОJIJIеКЦИR 

пин, 
N~ 750-106 

130 

66 

76 

55 
70 

79 

51 х64 

38х15 

40х49 

37х? 

50х28 

62,2 
71,7 

[ 74,5 

Рена Волга, 
остров Xopo~ 
шеВСЮIЙ. 
КоллеКЦИR 

пин, 
NQ 131-22 

'130 

72 

81 

50 
73 

82 

49х70 

35х? 

50х35 

55,4 
62 ,~3 
63,1 

кос:,ей (сип 1, II, III); наиболее крупная из них для третьей 
виднои; ширина по середине составляет более половины передне

ее поперечника (60,8-62,2 %) и ОI{ОЛО двух третей задней ширины 
(77,7%). 

овидnая У/,осmь (os cuboideuт, рис. 61, табл. 58). Довольно высокая 
Ширина меньше или почти равна высоте и несколы{о больше поло-
поперечника кости. Задний OTPOCTOI{ короткий И ШИРОIНIЙ. Фасетки 

агала (а) и пяточной (с) костей отделены одна от другой слабым 
ом, более отчетливо выраженным на задней половине верхней 
ости. Обе ф~сетки почти одинаковых размеров, но суставная поверх-

для пя:,очнои KOCT~ несколько чем для астрагала. 
'Четвертои ПЛIOсневои округло-треугольного очертания, с вершиной, 

назад; передняя сторона ее округло-выпуклая. Суставные 

сти для ладьевидной кости развиты на внутренней стороне ко
- верхняя, может быть, состоящая И3 двух слитых, лежит под углом 
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Рис. 58. Coelodonta tologoijensis Beliajeva, Бр. IlOV. Пяточная 
эопле.йстоцен, гора толого.й. Коллекция зин АН СССР, 

к голотипу 

1 - вид сбоку, 2 вид спереди. 

Условные обоsначеншr см. в тексте 

(J I .{ 3 
2 

Рис. 59. Coelodonta tologoijensis Beliajeva, Бр. IlOV. Надпяточная кость. Верхний 
эопле.йстоцен, гора толого.й. Коллекция зин АН СССР, Х2 27599-69. Относ 

к. голотипу 

1 - вид спереди, 2 - вид сsади. 

Условные обозначения см. в тексте 

т а б .;т и Ц а 56 

Промеры (.7It.lt) И пндеRСЫ (%) надплточной IЮС'ГИ --- Coelodonta antiqHitatis 

Coelodonta tologoijen- Рена Волга, 
Сибирь, sis, Западное остров Хоро-

промеры и индексы Забайкалье, шеВСЮIЙ. р. вилюй. 

гора ТОЛОгой l{оллеНЦИFI l{оллеНЦИFI 

пии, ЗИН, 

,N'~ 131-23 ,N'g 10776 

1. Высота наружная. 75.-78 82 78 
2. » внутренняя 75-80 85 77 
3. » по средней оси 65-69 70 70 
4. » наружного греб-

ня 65-68 70 66 
5. Высота внутреннего 

. гребня 64-66 70 69 
6. Высота блока по сере-

дине 40-55 5'1 49 
7. Напбольшая ширина 

:кости (по блоку) 76-86 91 91 
8. Ширина шейки 64-70 75 80 
9. » кости черев 

внутренний бугор 69-78 82 83 
10. Ширина - высота на-

ружной пяточной фа-
сетки (Сl) (45-52) Х (34-49) 45х57 50><56 
То же медиальной пя-
точной (С2) (27-34) Х (39-48) 30х46 31 х43 
То же нижней ПЯ'J'оч-

ной (сз) (33?-51) х (12-15) ? >< '12 36х14 

13. Ширина - поперечник 
ладьевидной фасетки (38-47) Х (45-52) 44х49 50х46 

f4. То же кубовидной (17-23) х (53-57) 23х60? 24х58 

Индексы: 7:2 97,5-'111,5 '107,6 '1'18,2 
9:2 85,7-101,3 96,4 107,8 
8:7 77,0-84,2 82,4 87,8 

1 

Таблица 

П ро;\юры (J1Mt) и: индексы (%) .тшдьевидноЙ IЮСТII 

Промеры и индексы 

1. Высота 
2. Ширина 
3. Поперечник 
ИндеЕ~СЫ: 2 : 3 . 

2 : 1 . 

Coelodonta tolo/.{oijen
sis, Западное 

ЗабаЙI{а.лье, гора 
'I'ологой 

30-31 
43-47 
65-67 

64,2-72,3 
13,9-15,6 

Coelodonla 
antiqHitatis, 
.киргиsия, 

р. ДгкыргаJraн, 
ЭНЗ. ,N'g 76 

31 
51 
68 
75,() 
16,4 

:Китай, Ор-
дос; Boule et 

а., 1928 

82-91. 

-

84-92? 
-

79-83 

~ 

-
-

-

фасетке для астрагала, и нижняя задняя развита на боковой 
заднего отростка I\ОСТИ. Ступенчатое положение суставных поверх

I10стей ладьевидной кости способствует УН.реплению сочленения с :кубо
ВИДной костью. С третьей клиновидной сочленяется двумя фасетками 
передней, расположенной в нитне-переднем углу медиальной стороны, 
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Т а б л и ц а 58 

ПРО1tШРЫ (.'nJJt',) И индеIЮЫ (%) :кубовидной :КОСТИ 

Промеры и индексы 

1. Высота спереди. 
2. Ширина спереди 
:3. Поперечник 
Индексы: : 3 . 

2: 1 . 

45 
40-44 
63-70 

62,9-63,5 
88,8-97,7 

Coelodonta 
antiquitatis, 

Сибирь, р. Яна. 
Ноллекция зин, 

.М 5090 

42,5 
52 
71 
73,1 

122,3 

и задней, развитой под задней фасеткой для ладьевидной. 
с третьей плюсневой осуществляется небольшой суставной пс~веiР]Ш()С1rJ..ТfI 
развитой между передней фасеткой для третьей клиновидной и "-qr,..."",,n.~~~ 

поверхностью для четвертой плюсневой. 

/ СlLЛ 1l 

Рис. 60. Coelodonta tologoijensis Beliajeva, sp. nov. Ладьевиднал 
:кость. Верхний (?) эоплейстоцен, гора тологой. Коллекцпя зин 

АН СССР, .М 27599-74. Относится R голотипу; Х 3/4 

1 - вид сверху, 2 вид снизу. 

Условные обозначения см. в теисте 

Первая nлunовuдндя nость (08 cuneiforme 1, рис. 62, табл. 59). 
сительно длинная кость, нижний отдел которой в виде отростка, 
го назад. Тело, на котором развиты фасетки для ладьевидной (n), 
клиновидной (сиn П) и второй плюсневой (mt П), немного утолщено; 
длина несколько более половины длины кости. 

Вторая nлunовuдnая nость (08 cuneiforme 11, рис, 63, табл. 
меры небольшие, очертание треугольное, вершина направлена назад. 
рина около трех четвертей поперечника. Верхняя фасетка для "HJlM1..JCiJ..'Ji.,.\.uV'- .. iIb 

кости почти плоская, нижняя - для в'горой плюсневой (mt П) слабо 
пуклая в боковом направлении. На латеральной стороне развита тт ....... "Пi..,i' 

шая фасетка для третьей клиновидной, примыкающая к задней поло 
латерального края суставной поверхности для ладьевидной кости. 
медиальной стороне небольшая фасетка для первой клиновидной, 
положенная почти под прямым углом к суставной поверхности для л 

кости. 

клunовuдnая nость (08 cuneiforme lП, рис. 63, 2). Очеnт:шие~ 
треугольное, вершина направлена назад. Ширина кости почти в 
раза более высоты и несН',олько превышает передне-задний 
Фасетка для ладьевидной кости слабо выпуклая, для 
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61. Coelodonta tologoijensis Beliajeva, sp. nov. Кубовидная кость. 
СП эоплейстоцен, гора тологой. Коллекция ЗИН АН 
СССР, N~ 27599-75. Относится н: ГОJIОТИПУ 

1 - ВИД сбоку, 2 - вид сверху. 

Условные обозначения см. в тексте 

СlfЛ II 

--л 

(} ! 2 , 

62. Coeloclonta tologoijensis Beliajeva, sp. llOV. Первая IШИНО~ 
видпая кость. Верхний (?) ЭОПJIейстоцен, гора Толого:Й. RОЛJIекция 

ЗИН АН СССР, .N1! 27599-77 
1- вид снаружи, 2 - латерально. 

Условные обозначения С:\I. в тексте 

2 

Рис. 63. Coelodonta tologoijensis Beliajeva, sp. llОУ. 

вторая 1\линовидная (снизу). Нолленция ЗИН АН СССР, Ng 27599-79. 
Относится 1\ голотипу; 2 - тре'lЪЯ клиновидная. Ноллекция 3ИН АН СССР, 
ЛГя 27599-80. Относится 1\ голотипу. Верхний (?) эоплейстоцен, гора Тологой, 

Условные обозначения см, в тексте 



1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Т а б л иц а 59 

:индеI{СЫ (%) первой :кшшовидной IЮСТИ 

-
antiquilatis 

Coelodonta tologoijen-
Сибирь, 

Промеры II Ilндексы 
sis, Запад-Ное :Киргизия, 

Забайкалье, гора р. Джырга- р. вилюй. 

Тол-огой лан, экз. :Коллекция ~ 

J'fQ 23 зин, ' 
J'fQ 10775 

ДJIина кости 67 57 53 
Ширина прокси:мального 
р,шща 17-~'18 16 18 
П оперечнин: его 31 27 21 
Ширина ~ поперечнтш 
у основания отростка 13х18 15х2'1 '15х17 

То же фасетки ДJIЯ 
ладьевидной н:ости ('15~18)x('13-'17) '15х22 14х14 

6, ДJIина отростка 29 22 15 
7. Длина тола 38 35 38 
ИндеI{СЫ: 2: 1 26,4 28,1 33,9 

7: 1 56,7 6'1,4 71,7 
~ 

т а б л и ц а 60 

Про меры (Jlt.?It) и ИНДeIШЫ (%) второй RШШОВИДНОЙ IЮСТИ 

Промеры и индексы 

1. Высота (длина) . 
2. Ширина 
3. Поперечню\ (спере-

ди - назад) 

Ипден:сы: 2: 3 . 
2: 1 . 

Coelodonta tologoijen
sis, ЗапаДНQе 

Забайкалье, гора 
тологой. Ноллекцин 
ЗИН, J'fQ 27599-79 

17 
22 

29 
75,8 

129,4 

Coelodonta 
an/iqHitatis, 

СИбирь, р. вп
люй. Ноллекцин 
зин, J'fQ 10775 

20 
24 

34 
70,6 

120,0 

.~. 

сш5 
сип дl 

СL!П II 

СL!П I 

рис. 64. Coeloclonta tologoifensis Beliajeva, sp. IlOV. Правые плюсневые I{ОСТИ:. 
Верхний (?) эоплейстоцен, гора тологой. Коллекция ЗИН АН СССР, .М 27599 

",,,,Ч,Рln'Г:1Н ПЛIOсневан (М2 87); 2 средннн илюсневан (М2 84);;; втора н ИЛIOснеган (М2 82). 
Относитсн н голотипу 

'Условные обозначенин см. в тенсте 

Таблица 61 

Промеры (.'It.?If.) И инденсы (%) второп плюсневой I,ОСТИ 

Промеры и пfщексы 

Длина. 

Ширина ПРОI{СИ-

малыlгоo I{онца 

CoelocliJnta 
tologoijensis, 
Западное 

Забайкалье, 
гора ТологЬй 

25 
37-40 

62,5-67,5 

Coelodonta antiquitatis 

ЯНУТIIЯ. 
.коллекция 

пин, 
J'fg 750-104 

135 

32 
43 

37 
74,4 

Западнан 
Сибирь. 
Ноллекцпя 

пин, 
J'fQ 1840~25 

135 

34 
44 

43 
77,3 

.кптаЙ 

Ордос; 
BouJe et а., 

1968 

149-163 

24-28 

27-31 

Нихэвань; 
TeiJllarci et 

Piveteau, 193r) 

155 

26 

расположена у передне-нижнего углалатерально:Йстороныкости.Суставные 
поверхности для второй плюсневой-нижние, передняя и задняя-разви
ты у переднего и заднего углов НИfIшей половины медиальной стороны 
кости. Фасетка для второй IШИНОВИДНОЙ не сохранилась, а для третьей 
плюсневой (mt III) развита на НИfIшей стороне кости. Размеры (ММ): вы-
сота - 29, ширина-46-47, поперечник (спереди назад) - 42; инденс Третья плюсневая кость (шеtаtагsаlе III, рис. 64,2, табл. 62). Фасет-
ширины к высоте - 158,5-162,0% и н: поперечнику 109,5-111,9%. для Т1(етьей vклиновидной Н.ости (сип III) треугольного очертания; ла-

Вторая плюсневая кость (шеt)аtагsаlе II, рис. 63, табл. 61). Верхний альныи краи ее выше медиального; ширина больше попереЧНИIШ; по 
конец кости треугольного очертания. Фасетка верхней поверхности дине латерального края фасетки развита довольно крупная сосудп-
для второй н:линовидной (сип II) овально-треугольная, слабо вог- вырезка, по медиальному вырезки почти нет. Небольшая треугольная, 
нутая поперек. Суставная поверхность для первой клиновидной (сип ~~1ПIО]['Irй неотчетливо выраженная, фасетка для кубовидной кости развпта 
небольших размеров, лежит на задней стороне и граничит верхним краем передне-латеральиом углу верхнего н:онца кости. Довольно крупные, 
с фасеткой для второй клиновидной. На латеральной стороне проксим:а я и задняя, фасетки для четвертой плюсневой обращены своими 
ного конца развиты суставные поверхности для третьей клиновидной рхиостями друг К другу; верхний нрайзадней фасетки отделен жело-
и третьей плюсневой .костей. Для первой из них имеется пара верхних - от латерального края суставной поверхности для третьей клиновид-
передняя и задняя - фасето.к, для второй одна передняя или две, перед- кости или близко подходит к нему. Фасетки для второй плюсневой 
няя и задняя, прилегающие снизу к соответствующим фасеткам для сип III плохо развиты, особенно задняя. 
Слабый гребешок отделяет друг от друга фасетки для клиновидной и Четвертая плюсневая кость (mеtаtагsаlе IV, рис. 64, 3, табл. 63). Верх-
невой костей. фасетка для кубовидной кости (сиЬ) округло-четырехугольная, слабо 
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Таблица 

п pOJНepы (,i1t.llt) и: ИНДeIЮЫ (%) тре'I'ьей плюсневой 

Промеры II индексы 

1. Шпрпна проп:си
малыIOГО конца 

2. Поперечник его 
Ид:ден:е: . 2. . , 

Coelodonta 
tOlo.r!oijensis, 
Западное 

Забайкалье, 
гора Тологой 

50-52 
40-46 

108,7-130,0 

Coelodonta antiq1titatis 

ЗападнаFI 
Сибирь. 

RоллеКЦИFI 
пин, 

NQ 18'10-26 

58 
50 

116,0 

ВосточнаFI 
Сибирь, 

р. Ви,люЙ. 
l\оллеКЦИFI 

зин. 
NQ 10775 

60 
48 

125,0 

Ордос; 
ВОll]е et а., 

1928 

52-58 56 

Таблица 

(.1(.;11) И ИНДeI\СЫ (%) четвертой пл(осневой 

Coelodonta antiqHitatis 

Coelodonta 
tOlogoijensis, 
Западное 

За6аЙlщлье, 
гора ТО.iюгоЙ 

----------~--------~--------.~ 

Промеры и индексы 

'1. Шнрпв:а ПРОЕСИМЮIЬПОГО н:он-
ца . , . , .. 

2. Поперечшш: его 
3. Ширина тела 
4. Поперечнин: его 
ИндеhСЫ: : 2 

3:4 

40-44 
40-44 

26 
24 

93,1-1'10 
108,3 

Сибирь, 
р. ВИЛЮЙ. 
НоллеКЦПFI 

зин, 
Ng 10775 

47 
46 
31 
27 

102,1 
'104,8 

Ордос; 
BOllle et а., 

1928 

41-47 

Т а б л и ц а 64 

ПРО:\lеры (.~t.7lt) И ИНДeI\СЫ (%) 'l'ретьей фаланги БОIЮВОГО 
пальца 

Промеры п индексы 

1. Высота (длина) . 

2. Ширина его. 
3. ПоперечнИI{ передне-

го конца 

4. Ширина фасетки 
Индексы: 1: 2 . 

2: 3 . 
4:2. 
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Coelodonta tologoijen
sis, Западное 

Забайкалье, гора 
тологой. RоллеКЦИFI 
зин, N2 26083-6 

34 
62 

22 
40 
54,8 
48,1 
66,6 

Сибирь, р. в 
ЛЮЙ. R.оллеКЦНFI 
зин, N2 10775 

28 
55 

20 
29 
50,9 
27,5 
52,7 

43 

х 
lIIирина его немного больше поперечника. 

Общее представление о сочленении 
I\OCTefI стопы тологойсн:ого носорога дает 
схема на 65. В стопе, изображенной в 
работе др. (1953, рис. 4), 
четвертая плюсневая и кубовидная смеще
НЫ вверх по отношению третьей плюсневой 
(рис. 66). Такое расположение этих костей 
вряд ли ВОЗМОiIШО, так как положение фа
сетоК на mt IV и mt III таково,ЧТО четвер
тая плюсневая не МОiI\ет быть выше треть

а фасетки на кубовидной и mt 111 не 
«()торваты> первую И8 них от 

ВТОРОЙ. 

Рис. 65. Схема сочленения костей 
стопы Coelodonta 

Beliajeva, sp. IlОУ. 

Третья фалаnга бокового пальца (возможно, второго 
IПzр (?), рис. 67, табл. 64). невысокая 
него конца кость. почти вдвое больше 
рой фаланги удлинена спереди - назад; меньший, ее 
наклонен назад - наружу, задний - вогнут поперек; ~" ... ~'V"U~~~ 
валик отделяет их друг от друга. Около основания бон~ового I\рыла 
кость пронизана довольно крупным сосудистым отверстием. Более 
кие развиты на наружной ее поверхности около середины и у 
края кости. Подошвенная поверхность довольно широкая (не менее 
ширины спереди и 7 ЖJl,t сзади), неровная, покрытая поперечными 
ками. 

С р а н е н и я и з а м е ч а и я. 
черепа ,нижней челюсти и коренных 
НОСНОГО ГОРИЗ0нта горы Тологой несомненно относится к 
ден се. antiquitatis (Blumellbach), но имеет ряд отличий от 
посткраниальном скелете. 

у тологойского носорога более длинная лопатн:а с относительно 
:нижним отделом. Плечевая кость его менее массивна, с более 
очертаниеlН тела, менее развитым наружным эпикондилюсом, 

ними локтевой короновидной ямн:ами т. 

По строению отдела плечевой ъ:ости ТОЛОГОЙСН:ИII носорог 

1932 г. 



о 

-

тологой
(из ра-

пБIШ:О.ВОЙ др., 

б7. Coeloclonta tolog'oi/ensis Beliajeva, Вр. llOV. 
бон:ового пальца. Верхний (7) эоплейстоцен, гора 
Коллекция зин АН СССР, ;м 26083-6 (нат. 

L;раВJfIeIПЮ н:остей запястья возможно было провести лишь Coeloclonta l.и~I\~utНИ" 

1932 

ширины ния~него конца ее неСI{ОЛЬ.RО больше 
отдела I{ОСТИ. Большая 

-кость ТОЛОГОЙСIЮГО носорога отличается от соответствующей кости 
С. особенно верхнеплейстоценового, большей 
стройностью, 1:1 такше менее массивным верхним эпифизом. 
цовая У описываемого носорога длиннее, относительно тоньше и с. более 

чем у верхнеплейстоценового С. antiqnitatis. n яточ
fl 
I 

Рис. 68. Coelodonta antiqu.itatis 
(Blum.). Первая Н'линовидная. 
ний плеЙстоцен. Якутия, р. 

:Коллекция ЗИН АН СССР, 
.]\[210775; Х 3/5 

1 - медиально, 2 латерально 

условные обозначения см. в тенсте 

ная 7Ъосmь тологойского носорога длин
нее и менее массивна, чем у С. anti
quitatis. По строению и пропорциям она 
БЛИfЕе к кости средне-, чем 
стоценового С. 

С'LlП J 

I 

/7 

I 

т/д 

СLlП д) 

Рпс. 69. Coeloclonta antiquitatis (Blum.). Вто-
рая Верхний нлеЙстоцен. 

:Коллекция ЗИН АН 
N2 10775; Х 3/5 

1 - медиально, 2 - латерально. 

"Услонные обозначения см. в тенсте 

НадПЯnlочная hocm,b сравнительно с костью волосатого 
сорога менее :массивна, с узким менее развитым НИ;I,НИМ от-

делОМ фасетки для пяточной кости (С1)' с более крупными су
ставными поверхностями для ладьевидной и кубовидной а также 
с более высокой шейкой. 

Ладьевидная 7Ъость тологойского носорога отличается от той же кости 
С. antiqllitatis из среднеплейстоценовых 1 отлош:ений абсолют-
но и относительно меньшими размерами, более развитым задним 
и т. д. 

Кубовидная кость менее массивна, чем у волосатого носорога, на кости 
которого почти не развит гребешок между фасетками для пяточной астра
гала. Характер отличий - индивидуальных или видовых - в очертаниях 
суставных поверхностей для ладьевидной, третьей клиновидной и четвер
той плюсневой не представлялось ВОЗМOfЕНЫМ установить из-за отсут
ствия серийного материала. ПеjJвш~ r~лuловuдная 7ЪоСlnЬ отличается от 
той же кости С. antiquitatis более крупными абсолютными размерами и де
талями строения. Нижний отросток на кости тологойского носорога 
рис. 62) длиннее и загнут назад, у верхнеплейстоценового волосатого но
сорога сильно укорочен и направлен прямо вниз (рис. 68), а у VI-''-'.u..L.LV.L.L''.LV~ 
стоценового 1 (I{иргизия) по очертаниям и размерам занимает кан. 
м:ежуточное ПОЛОrнение между костями ТОЛОГОЙСJ:>:ОГО носорога и верхне

nлейстоценового С. antiqu.itatis. Фасетки: для клиновидной (сип II) 
и второй плюсневой (mt II) костей у тологой.ского носорога раздельны, 
у сиб:ИРСI{ОГО С. antiquitatis слиты, граница меrIЩУ ними хорошо или едва 
различима. 

Вторая клuновидная кость ТОЛОГОЙСI{ОГО носорога при абсолютно 
СRОЛьКо меньших размерах, отноеительно шире и выше, чем у С. antiqui-

1 Датировка по схеме 1932 г. 
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(mt у т(шогойского 
antiquitatis, у которого 

почти половину медиальной стороны:и развита во всю 

плюсневая }"ость менее м:ассивн:а и с более мелкими 
проксимальном кон:це, чем у Coelodonta antiquitatis. Бы;г[а 

ТОЛОГОЙСI\оГО носорога вдавленность на задней стороне mt II, 
дЛЯ С. antiquitatis, сказать трудно, поскольку НIIrЕНИЙ конец MeTa~ 

косnи) тологойского 
конца БЛИjь:е китайским 

<шntiqu itatis» И3 нихэваньской фаун:ы и 
И3 л ёссовых отложений Ордоса , чем I{ 

волосатому носорогу Сибири. 
Четвертая nЛЮСNевая кость менее массивна, 

ее тело стройн:ее, менее развиты шероховатости и 
фалаNга бокового пальца тологойского н:осорога 

относительн:о крупнее фаланги Coelodonta antiquitatis. 
Таким обраЗ0М, по строению конечностей, относительно 
tyvп.нV.U"-, тологойский носорог н:е Coelodonta аntiqдitаtis 

представитель I~елодонт новый вид и,пи, IVHbl,eT подвид 
носорога. в нашем распоряя~ении соответственного 

качеству :и количеству материала, в том числе серийного пере-
ходн:ым формам, ПРИНУiн:дает воздеРf[~аться от рассмотрения подвидовой 
категории С. antiq71ztatis и склон:яет к признанию, МOJъ'ет быть 

тологойского носорога скорее за особый вид Л,еJIОДОНТ -
sp. HOV.I 

а :м е ч а н: и Я. Носорог из верхн:его костеносного горы 
впервые кратко был описан В. Е. Гаруттом, как inocel'os cf. 

tiсlЮl'J7.inus (Бибиковой :и др., 1953), который обратил внимание на сход-
в строении конечностей тологойского носорога с C'oeloLionta 

tatis» И3 плейстоценовых отложений Ордоса. Отличия от BOJIO

сатого носорога тот я~е автор объяснял приспособлением толого.йСКОГО 
понимался юш «местнаю> форма С. antiql.l 

DICERORHININA,E (?) SIMPSO 1945 

ОД 

Т и II О В О Й в п: д: Itanzat/lel'illln ang'llstil'Ost7'e sp. поv. 1 
Д И а г н о 3 2, Носовые I{ОСТИ узкие, заостренные, слабо 

:вниз. резцы не развиты. Конечности относительно ~~··'Ц·'НУ!.LVj[ЕUD~'':; 
JIИIIепные. 

С рап н е н и е. 
hininae Отличается 

С о в. 
О С Т 13 

От других представителей подсе:мейства 
строением НОсовых Ностой. 

один вид. 

а н е нпо. 

на р. 

о г п ч е с 1\ и Й в о 3 Р а с т. (?) 

1 tanzatlzerium, ang'ustil'Ost7'e Beliajeva, sp. 110У. 

Рис. 70-74 

1 Назван так по горе ТологоЙ. 1 

2 В пояснепии к рис. 5 в статье LJV1"ЛL,"'С""'Н' И др. (1960), по-видимому-. ошибочно :п" Родовое паЗl3анпе дано по р Итанца видовое по ,""репа. " узкому переднему отделу 
ука:шп D iCel'Ol'hinll8 sp. 2 Д 

иагноз дается по фрагментам черепа са:rvпш: (?) 
Ilaаль:ного скелета. и ны(оторым НОСТЯМ 

10* lЗЗ 



Рис. 70. ltanzaUz,el'ium anp;ustil'ostl'e Beliajeya, geJl. et, sp. 110У. Носовые I{ОСТИ. Сред
ний (7) эоплоliстоцон, р. Итанца. КоллеIЩИЯ ГИН АН СССР, N~ 489/180. Относится 

l( голотипу; Х ~ 1/2 

1 - вид сбоку, 2 - вид снизу 

тела правой бедренной с обломанным третьим (N2 
нижняя половина правой большой берцовой н~ости (N2 20), правая 
ная 100) неполной сохранности (повреждены пяточный бугор, Н:ИЖIIЯЯ 
половина кости и наРУ:Ш.ная часть сустентакулярного отростка); 
астрагал (N2 109, рис. 74), поврежденный на задней стороне у фасетки 
и у нижнего края (фасетки С2 :и сз), а таюн:е на нару:а,;ной части блока 
верхней половине внутренней стороны кости; на ладьевидн:ой 
имеются следы ПОГРЫЗ0В (?). 

Рис. 71. ltanzatlle7'ium angustil'Ostl'e Beliajeya, gen. et sp. НОУ. Правые предче 
пая + верхнечелюстная кости. Средний (?) эоплейстоцеп, р. Итанца. Ко 

ГИН АН СССР, N2 489/181. Относится к голоти:пу. Х Ч2 

134 

т а б ,I Т\ 

носовых IЮСТ8U 

Coeloclon/a anti(1uitatis 

ПРОl\'Iсрr,т 

номсра 

ПlIIрш~а носовых I,OC-

тен пере;\нсго 

I\OHIICJ. 26 80 103 68 З6 ** 60 
ТО же против заднего 

края шероховатости 

для рога 116 160 155 1,'J8 90 **128 *** 
Длина шероховатости 

для рога '150 243 2()0 '188 *168 **172 *** 
Наибольшая шприна 

шероховатости Д,IЯ 

рога 90 167 177 176 * 172 

* :Измсрено по рис. 1 п 2 нз работы Чсрсного (187/1). 

** Измерено по табл. ХПI, фпг. /1 пз работы Шрсдера (Sc111'00(lor, 19(3). 

*** :Измерено по табл. I, фаг. 1 шз уна:запной выше работы Шредера. 

lVI е с т о н а х о Я\ Д е н и е. Правый берег р. Итанца (правый ПРИТОI\ 
р. Селенги) в 0,3 K:+t выше дер. Клочнево. Краснова:'го-бурые суглинки, 
залегающие на раннеэоплейстоценовых :красноцветах и пон:рываемые плей
стоценовой лёссовой толщей. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Средний (?) эоплеЙстоцен. 
О п и с а н и е и с р а в н е н и е. Череп. Носовые кости (рис. 

табл. 65) длинные, узн:ие, с небольшой выемкой на слабо наклоненном вниз 
переднем конце; шероховатость для прин:репления рога ПJIОХО выражена. 

Нижняя поверхность носовых костей гладкая, кроме переднего конца; 
на ней видны следы частично сохранившегося носового шва. Носовая пс
регородка не развита. 

ГI редчелюсm1-tал кость + nеред1-tлл часть верх1-tечелюспmой (рис. 
довольно длинная, невысокая. Границу между ними установить трудно, 
так как шов не сохранился. Длина обломка по нижнему краю от передне
ГО коuнца до первой альвеолы премоляра 140 м,м,; высота у переднего конца 
левои кости 37 JltM и правой 38 M:+L; то а\е против переднего края альвеолы 
премоляра 45 JlLJlL; толщина переднего утолщенного конца кости 10 MJlt. 

Верхние резцы, :ка:к и альвеолы для них по нижнему краю предчелюстных, 
не развиты. Передний отдел черепа узкий, судя по соединенным передни
~IИ концами предчелюстным костям. 

Bepx1-tue nрем,оллры u :моллры (рис. 72). Из-за неполной сохранности 
1:1 СИЛЬНой стертости :коронок можно указать только некоторые черты их 
строения. Парастиль слабо развит, первое ребро эктолофа отсутствует, 
Кроте коротн:ое, простое и довольно широкое, криста не развита, протолоф 
Вздут в задней половине 1; средняя долинн:а узкая, s-образно изогнутая; 
задняя, в зависимости от степени стертости зуба, треугольного или округ
лого очертания; воротничок слабый, эмаль тонн:ая, гладн:ая. О размерах 
зубов также трудно судить. Приведем нен:оторые из них. Длина р4 (.N~ 186), 
По-видимому, не превышает 40 M:+L, поперечный диаметр (ширина) средней 
долинки 21 MJlL и длина наружного изгиба ее 18 JlLM; ширина основания 

1 Трудно установить, соответствует ли эта выпуклость антекроше или нет, TaI" 

строение протокона неизвестно. 



на заднюю поверхность Н.ОСТИ. 

большой раЮ\JaХ дви;ъ:ев:ия 

пястноii. 

2 3 

Рис. 72. 1tanzath!!l'ium anp;ustil'ostl'e Beliajeya, g'ell. et sp. I1OV. 
Верхпие премоляры и моляры. Средний ('!)) эоплейстоцеп, 

р. Итанца. КоллеIЩИЯ ГИИ АН СССР, H~ ~89. х 3/-1 

1 - р3 (185); 2 - JVI1 (188); J 1\12 (19U) 

запястной (mg) неширокая, трапециевидного очертания, 
с трапециевидноi:'r фасеткой. К НИfhнему краю передней половины 

примыкает передняя фасетка для третьей пястной (те III J ); гадняя CYCTaB~ 
}l;ЛЯ те III не рагвита. Таким образом, сочленение 

пястных осуществлялось одной поредней фасеткой. 
конца довольно 

n.ясmJИ.я ]'l,OCln ь (те 111, 

l"ость. Ширина тела под третьим вертеЛOI'\I 70 .7'IiJlt, 

там а-;е 4~) .lL.7'It. 

Болъшая берчова.я кость (табл. (8) относительно длинная :и 
кость (аstгаgаll1S, рис. табл. (9). Из фасеток для ля 

точной кости лучше сохранилась внутренняя (С2)' отделенная fI\елобом 
. Соеn;инялась ли нижняя фасетка (C;J) С внутренн 

поверхностью (С2), установить трудно па-за повре 
Бло:н: спускается НИЗИ.о, но ДО верхнего края фасетки НИ/1,в:е 
доходит. 

рьость (саlcапепs). Поперечник основания пяточного ОТР 
как у Coeloclonta antiqLlitatis из среднеплейстоценовых 

(60 .7'1[.7'11,) и несколы\о ]иеньше, чем уС. 

материала, 

часть черепа некоторые 

скелета. 

черепа, сильно стертые 

принадлеfЕали старому а~ивотному И, возможно, са~ш:е, если 

l:J(j 

1. r 

2. lЛ'l 

1 1 011 oрfПШШ 8ГО 

4. Шi!РШШ теJШ 
5. Поперечнш_ тела 
(1. Шlfрrша дпеТl1.'[ЬНОГО 

н:онца 

Индш,:сы: : 4 . 
:6 

Ilромеры н lШДС!,СЫ 

1. Дюша 
2. НРОl(С!Il\1Л.~IЬ-

нога конца 

81'0 

T8.ia 

Паперечнш\'. его 

Ширина ДLГС'l'L\ЛЫIОГО 
Iшнца 

ИидеI{СЫ: 2: 4. 

2: () 
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;)1 ;)1 :17 ;:)7 
;,--1.) 41 
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,).) 5\)-Ы) 
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.),) М) 48-Ы 

24 2;) 23-30 

~') .) ;;8-73 
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14Jj, 

(Ю 

;);) 

41 
27 

154-1G7 

4б-GО 

52-4.:3 

109 ;)-
'J 
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180 

40 

;;1 
47 
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;)1, 
127, 
НН,() 

т а G 11 

18G-202 22;) 

50-51 80 
б4 

27 

43 

1Нj,З 

RоллеfЩПFI ЭlIН: N! ;);),-)1) - СпБПl1Ь, р. Ншюшн Т'УНГУСIЩ, сборы Н. Чершюго, 1333 
3886 - СНОНРЬ, р. Тура, сClоры П. Я. Слопцопа, 1385 г.; J\l'y;) ПСIIЭСПСf\ан оОаасть. 

шероховатости на носовых Н.остях 

признаков полового 

отсутствие посовой перегородки I, трудно сн:азать, так 
этого носорога 

с 

1 Находки черепов без носовой ~~·"",n"·r,,,n·тeTT ca!'vIOI{ Coeloclonta antiquitatis 
II других ИС1\опа8l\IЫХ носорогов известны Pavlo\v, 1903 

1::\7 



Рис. 73. ltаnzаthеl'iшn angustil'ostre Beliajeva, gen. et sp. 110У. Вторая пястная. 
Средний (7) эоплейстоцен, р. Итанца.Rоллен:ция ГИН АН СССР, .М 489/99. 

1 -- вид снаружи, 2 вид с латеральной стороны. 

Условные обозначения см. в тенсте 

1 2 

Рис. 74. Jtanzathel'ium angustil'Ostl'e Beliajeva, gell. et sp. поу. Астрагал. Средний 
эоплейстоцен, р. Итанца. RоллеRЦИЯ ГИН АН СССР, М 489/109. Х 3/4 

1 - вид спереди, 2 вид сзади. 

IIpoMepbl п пндеI-\СЫ 

-
Ширина те,;та 

2. ПопереЧНИl{ его 
3. Ширина дпстаJlЬНОГО 

конца 

4. Поперечник его 
5. Ширина днсталыIй. 

фасет ни 

.индекс: 1:3 

* См. сноску на стр. 118. 

т а б и ц 68 
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Западное 

Забаiiналье, 
]1. Итанца. 
J{оллекЦПП 
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J\l'g 1189/120 
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66 

69 
77,3 

сОiзlО(1.01l'tа' __________ 1 Dice/'O/'M- Rltinoce/'os 
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\Vang, 
1931 

()4-б5,5 

(Ю-68 
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Ви· , 
J{итай; 
Теlltlапl 
de Ch,ll'
din, 193Н 

83-100 

т а б J! И Ц а 69 

п ро;)шры (.71t.i}(,) И индеIЮЫ (%) надплточноii IЮСТИ 

Промеры п ШIДСНСLI 

,1. Наружная высота 

2. Внутренняя высота 
3. Высота по средней 

(вертикальной) оси 

4. Ширина блон:а 
5. Ширина IIИЖНIIХ фа-

сеток 

Западное Забайналье 

Рена 
Итанца. 
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ЦИlr гин, 
М 109 
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66 

66 
60 

61 
90,6 

Гора 

ТОJIОГОЙ 

75-78 
76-80 

65-69 
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115,9-124,6 

Coelodonta anliqlti- Dicc/'Oi'l!in?ls теге/а 
tatis, СнБЩJl,. 

RоллеIЩШI зин 
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93-94 
98,6 

Южного Китая и Индии. Он отличается строением носовых костеЙ-У:J
заостренных, слабо наклоненных вниз-от Coelodonta и Dice7'Ol'hinus, 

которых характерны сильно загнутые вниз эти кости (у О и ~). Верх
премоляры у него проще (криста отсутствует, кроше небольшое), чем 

.'1 Coelodonta, и ближе к зубам D icel'ol'lzinus. Судя по морфологическим осо
бенностям переднего отдела черепа и удлиненным, довольно стройным ко
в:ечностям, носорог с р. Итанца, по-видимому, новый представитель ан-

геновых Rhiпосегоtidае Забайкалья 1 tanzatltel'ium angustil'ostl'e 
·.··_·0--· et sp. П., который, вероятно, был обитателем степных - лесостепных 

3 а м е ч а н и я. В настоящее время мы не располагаем данными для 
установления систематического положения итанцатерия его 0'1'-



антропогеновых носорогов 

истории семейства и 

носороги 3абайн:нл ЬЯ, н:ак НИ странно, почти 
Jl1пературных данных поэвопяет отметить 

щее. 

(1898) указывает в списке 
Лiliпосегоs ticl'07'ilillUS 1 и Rll. 

описанные Павловой (1911). 
~nH'T,'TT' fpOl\IOBa (1948), Rll. ticlL07'1z inus входит в состав фауны "Мле

палеолитических стоянок долины р. Селенгп. 

. ~ПOl\~Iинает о сибирском, или шерстистом (волосатом), 
носороге alltUj[ntatlS из четвертичных отлол~ений 3абаЙI\aJIЬЯ (овре: 
стности ~яхта, У сть-Кяхта, долины р'ек ЧИI\ОЙ и Д;,ниды, 11 
вюрмских ОТЛОfI{ении Верхнеангарска СалаМaIНШ - в северо-
сточной части 3абайкалья) и об эласмотерии И3 окрестностей г. Читы. 

описание RllinoceTos cf. ticllOl'lzinus в фауне млекопитающи:Х, 
ностеносного ГОРИЗ0нта горы Тологой дано В. Е. Гаруттом 

и др., 1953). 
(1954) приводит данные J\Iоллесона (1898) и Павловой (191'1) 

по . HoCOpOral\I Троицкосавско-Кяхтинсв:ого музея, а таюке 
указывает Rlunocel'os sp. И3 верхнего костеносного горююнта горы Толп-

Rh" ticllol'llinlls из долины р. Селенги близ села Никольское и горы 
Тологой: П3 Баргузинской впадины. 

Но :мнению Хабаевой (1955), в 3абайкальской фауне 
известны Rllinocel'os tiC!ZOl'lzinZlS И3 среднего и верхнего плейстоцен:а 
Ь'!аsrnоtIzеl'iшn simTicllln (7) И3 среднего (по схеме 1932 г.). 

о остатков Rllinocel'os sp. И3 верхнеплиоценовых 
Береговой имеются указания в работах Иваньева и 

ренсова , а таЮI~е Флоренсов а (1960). 
анализе фауны антропогеновых млекопитающих 3ападного 

I\алья Вангенгейм (1961) УI\азывает Coelodonta cf. antiquitatis (В 
в среднем эоплейстоцене, ? DiceTol'lzinus rnегсki (Лig.) в верхнем э 

С. antiquitatis (BIllIll.) в ниш:нем и верхнем плеЙстоцене. 
и другие (1960) отмечают в фауне lVIлекопитающих 

iCel'Ol'/linus sp. ив плиоценовых ОТЛОfl~ений р. Чи.коЙ у фермы 
из НИ;'I\него :костеносного горизонта горы Тологой и Rlz 

sp.:3 из верхнего, а таЮЕе Rll. ticll()l'llinu s из среднеплейстоценовых 
:ГI,ений села НИКОЛЬСI\ОГО. 

R llinocel'os 7nегсЦ И3 верхнеэоплейстоценовых отл 
cf. ticll07'llinus из верхнего костеносного горизонта горы Тологой 

itatis из ни:гь:него и Западного 3аб u 

. Г. Э. 

J TUzinoce7'os ticl~ol'blnus li'ischel' II П1L. antiquitatis ВIШllеllJJНС}l
Coeloclonta antiquitatis (Вlпшеп})асll) . 

. Rblnoce7'os me7'c/,i Jag'8l' - СIIНОПШ\I nice7'o/'blnus mel'c!ti (nig'el'). 
в В ПОДППСП H~ РI1СУПН~У 5, д в H.I\.. др. (1960) Д;;ТЯ 

:челюсти, ПО-ВИДпмому, указан ошпбочно 

I't() 

лаЛlI более полные 
состав I\lлеКОПИТi:1ЮЩИХ 

I\Ю\ удалось выяснить, входят носороги ~L'~'НV'VШ"".<' 

. Dicel'07'/li7tuS и, ВОЗМОfl\НО, новый род 1 tan-
gell. НОУ В ряде случаев точное систематичесн:ое по.пОJl~ение 

вовмоа\Ным установить. 

Coelodonta в эоплейстоценовой запаДНОЗRбайкальсн:ой 
копитающих представлен новым видом С. tolog'oijensis sp. ПОУ., 
к С'. «antiquitatis» 
лея,ащиlVI, по нашему мнению, особой группе целоДонт (см. СТр. 
щей псс,::тедованном материале волосатый носорог С. allti-

- не ОЮJ.ЗRЛСЯ. 

рода Coeloclonta пока выяснена недостаточно, но его 
свое происхолщение не вызывает сомнения. Более древние представители 
Coelodonta известны из виллафраНI\СКОЙ фауны Нихэвань 1 в l{итае С. 
(iantiq[litatis» 2, II:J верхнеэоплейстоценовых ОТЛОfl,\ений горы Тологой в 
падном 3абайкалье С. tologoijensis sp. ЛОV., в среднем течении . 
ОRОЛО Г. ОлеКМ:ИНСЮl - С. cf. anti(luitatis:1 (Вангенгейм, 1961). 
и китайсний плеlIстоценовый С. <<antiquitatis» из Ордоса, принад.пеа,ат 
группе (ветви) П,е,10ДОНТ с удлиненными конечностями, отделившейся 
общего ствола C'oeloclonta не позднее раннего ЭОПJIейстоцена (позднего 
цена) и в плеЙстоцене. 

Находки в С oelodonta antiquitatis, принадлеа..:ащего группе 
с укороченными Н:Gнечностями целоДонт, неизвестны из более древних, 
чем ОТЛОfь:ении 4. Отделение этого вида от общего cTBo.:гra 
лодонт, ВОЗl\IОft~НО, произошло :и раньше. Более поздняя история 

просле:ГЕивается по плейстоценовыl\II находкам в Азии 
Монголия и Т. д,), на азиаТСI\ОЙ :и европейской территории Советского 
Союза, а така,е в 3ападной Европе. Филогенетические отношения отдель
ных ВИДОВ Coeloclonta не установлены. Род Coelodonta вымер в Старом Све
те в позднем Одной И:3 ПРИЧИН этого, ПО-ВИДИМОМУ, бьmо 
существенное И;)МЕ'нение в то время 

rрала таюн:е Ш1:ГI,НУЮ роль в 

которая, ВОЗМОJI,НО, 

apea.:гra распространения Coelo-
(lonta на Старого 

О D Западного 3аБНlшалья известно немного. 
о D iССl'ОI'lliШl S В 

Чи:кой (Верещагин :и 19(:Ю; 

сборы последних лет 

1 Недавно в 1\:итае (l\укунор) наiiдеll ПРИl\IIIТИ:ВIlЫЙ мелкий Coeloclonta sp. боnее 
, отло:шеппях сообщение ДO!{~Topa Кальъ:е). 
: 3ам:ечаНШI о Coeloclonta «antir!lLitatis» прпведепы па сТр. 1::12, 
По Coeloclonta sp. 
В Coeloclonta 



логой др., 1960), а такя.:е DiceTOl'hinns? 
р. Урлук И У села Хаян (стр. 95,96 настоящей работы). 
остатки, бывшие в нашем распорюн:ении, не позволяют еще 
этого рода в Западном Заба:Йн~алье. 

Уместно отметить, что носорога - D icel'ol'l~inus те 
(Лigег) - ДОВОЛЬНО редки в как и: вообще в COBeTCH~OM Союзе (Гpo~ 
мов, 1948; Громова, 1935). К ним отнесится череп, известный под Ha3Ba~ 
нием 1, ОПИСШIНЫЙ сначала как Rlzinocel'os sp. (ЧеРСR:IIЙ 
1874), а затем R'aK Rh. mel'cki (Bl'and t, , место находки и геОЛОГ:И:че~ 
ский возраст R'OTOPOrO остались неустановленными, Напомним такл~е, 
голова 2, сохранившаяся от трупа молодого носорога, найденного в 1877 г. 
в Верхоянском округе на р. Бытантай притоке р. Яны, принадлеш~ит IIe 
Rlz. me7'cki, как полагал Шренк (Sсhгепk, 188И), а Rlz. ticlzol'lzinus (т. е._ 
Coelodonta antiquitatis) согласно исследованиям Черского (1879, 1891). 
Затем в Якутии недавно были найдены зубы Rlz. mel'cki, обнаруженные 
вместе с остатками Раlоеlерlшs wusti (М. Pav low) в аллювиальных ОТЛОже
ниях IV надпойменной террасы р. Вилюй в окрестностях г. ВИЛЮЙСRа 
(Алексеев, 1961; Дуброво, 1957). 

Указания о носороге Мерка в Забайкалье (Павлова, 19'11; Вангенгейм, 
1961; Гербова и Равский, 1961) нуждаются в проверке. Что касается но
вого рода ltаnzаthеl'iшn, то необходимость дальнейшего изучения его не 
требует особых пояснений. 

Таблица 70 

Стратиграфичешюе распределение зоплейстоценовых носорогов Западного 
Забаii:ка.JIЫI 

Река Чикай, 
Воэраст ферма Бере- Сеао Хая:н Рена Итанца Ншнний Верхний Река Урлук 

костеносный гован костеносный: 
горизонт горп:юн'Г 

'is; 
Coelodonta Dicerorhi-::r 

<t tologoijensis nus (?) Бр, 
i:1: а: 

~ :: 
О 1 tanzatJ/.e-Е-< 
Q rium angus-~~ 
ф l; ti,'ostl'e h 

~ 
CQ ':s:: :s:: Dice7'oт'hinus Dicel'ol'hinus Dicel'orblnus i:1: 

* sp. (?) Бр. Бр. 
~ 
::q 

Стратиграфическое распределение исследованных эоплейстоценовых 
носорогов Западного Забайкалья представлено в табл. 70. R наиболее 
древним относятся D icepol'llinus И3 отложений НИi'Jшего 
у фермы Береговой на р. Чикой, близких по возрасту к нижнему косте
носному ГОРИ30НТУ горы Тологой с остатками D iсеlООl'lliплs sp. (Верещаги! 
и др. 1960), а также D icel'oTlzinus (?) sp. И3 красноцветных отложении 
у села Хаян. По-видимому, к среднему ЭОIIлейстоцену принадлежит 1tan
zat11el'illm angustil'ostl'e, возраст отлorнений, в которых он был найден, 
точно не установлен. Верхний эоплейстоцен, возмо:ш:но, характеризую: 
Coelodonta tologoijensis И3 верхнего костеносного ГОРИЗ0нта горы Тологои 
и Dicel'ol'12inus (?) sp. из отложений бассейна р. Урлук, блиан:их по возра
сту к верхнему костеносному ГОРИЗ0НТУ горы ТологоЙ. 
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1 Хранится в Зоологическом музее АН СССР (Ленинград). 
2 Хранится там же. 

IШI': отмечал ось рядом исследователей, 
~HпT'Т<т.т l,:омплекс МЛeI,:опитающих (Бибикова и др., 

~,,утт,,,,у,rн И др., 1960). Спорово-пыльцевоii анализ от,:тШI\ений сред: 
и топщи горы Тологой 1\ R'оТороЙ принадлежит верхнии костеносныи 

Jlеи . , .. 3 б .. '.' 
горИ30НТ , подтвеРfIщает развитие в этом раиопе ." а аин.алья лесост(~пнои 
ст:ительности с преобладанием степных растении H~Д древеСН~IМИ ЛeI':-

~:пдрова и др., 19(3). Дальнейшее изучение эоплеистоценовои фауны и 
флоры ДОПОЛIПIТ И внесет свои Н~О.?РeI-\ТИВЫ в ПОН!IJ'vraние физико-географи-
ЧеСКИХ Западного Забаин:алья в эоплеистоценовое 

ПО:3l'vIО;'I,ПОСТЬ пеСI{ОЛЬКО осветить вопрос 

ценОВЫХ носорогах Западного Забайкалья, изучение I':ОТОРЫХ только 
ачинается. Хотя многие вопросы остались певыяснеН!IЫМИ, по разнообра-

Jl е эоплейстоцеповых носорогов, игравших 
витю роль в млекопитающих вполне очевидно. свиде-
:~льствует и в то время условиях для их существования 
в 3абаЙюшье. 



Основываясь на критериях выделения фаунистических 1I:0мплеRСОВ 
разработанных В. И. Гро:мовым (1948), в эоплейстоцене Западного Забай~ 
Rалья в настоящее время МОrТПIО установить три фаунистичесн:их КОМШlек
са, последовательно Сl\ШПЯЮЩИХ друг друга во времени (Равский и др., 
1964). Они располагаются снизу вверх по стратиграфической llшале в Спе
дующем порядке: 

Ч и к о й с I{ И Й 1\ О М n л е н: с (:назван по местопаХОfI\Дешпо 
р. Чин:ой у фермы Береговой)- виллафранкское (в широн:ом 
время, нижний эоплейстоцен (астийский и виллафранкский ярусы) при
пятой нами схемы. 

И т а н Ц и н с к и й к о м n л е к с (назван по местонахождению на 
р. Итанца у дер . .клочнево) - предположительно самые верхи 
франка, средний эоплейстоцеп (гюнцский ярус). 

т о л о r о й с к и й к о м n л е к с (назван по местонахождению на 
горе Тологой, костеносный ГОРИЗ0НТ в верхней части {<средней» серо
цветной толщи) - верхний эоплейстоцен (миндельский ярус). 

В настоящей работе мы не имели возможности проанализировать 
группы млекопитающих, входящих в состав этих комплен:сов. Одню\О 
ченные нами виды достаточно ясно отраrн:ают специфику эопл еJ3[С'I'шгеIfШШЙ 
фауны Забайкалья. Большинство форм, обнарул..:енных на этой террито
рии, имеют центральноазиатское происхождение, и очень неБОЛЬШОII про
цент составляют формы, широко распространенные в Северной Евразии. 
Эти особенности фауны связаны, на наш взгляд, с одной стороны, с 
бенностями ландшафтно-климатической З0нальности, существовавшей 
в эоплейстоцене, а с другой, с географическими преградами. 

ТЮ(:, среди мелких млекопитающих можно выделить 
атс кие формы, которые не расселились дальше 1\ северу 
Например, Sinocasto/', известный в Северном .китае, начиная с попта, об
наружен в ЧИI":ОЙСКОМ и :итаНЦИIIСКОМ н:омплексах Забайкалья. Очевидно, 
ареал его был ограничен географическими барьерами (горные хребты), 
которые он не смог преодолеть. 

Напротив, такой ШИРОН:О распространенный в .китае род, 
pllneus, по-видимому, был более IIОДВИrl1:еп, и его расселение ~" .. ~'СТ~П''','' 

он смог проникнуть в 

очень 

которые за" V"HU.LV

В количественном отношении ведущее место в фаунах Восточной и 
тральной Европы. Очевидно, на восток И, в частности, в 3абайкалье 
проникнуть лишь наиболее подви:гн:ные и ЭI{ОJIогически пластичные DИДЫ, 
способные существовать в значительно более аридных условиях, чем 

1Ы3 

напрашивается 

данные по этой группе для CJ\JibllLOl.J,v 

JIB менее, тот что остатки хоботных в Забайкалье 
встречаются реДI{О ПРОТИВОПОЛОfI\НОСТЬ Европе), ТЮ{J1{е МО:;ЕНО раССlVIRТРИ-
вать I,aH: провинциаЛЫlУЮ особенность, обусловленп:ую сь:орее всего 
чнтельной аридвостыо климата, пеблагоприятной для существовюшя 
этих животных. 

Очень ярко проявляется центральноазиатской (и забай-
I\альСКОЙ) фаупы на примере непарнон:опытпых, что отмечал ось уа,е при 
ИХ описании. 

Обилие гиппарионов (Ю1I{ по l{оличеству фОРТI!, тю{ И особеif) п 
щиП облип: отличает центральпоазиаТСЕУЮ провинцию от всей остаЛЫI0Й 
части евраэнатсн:ого н:оптинента. Если в Европе в 
гиппарионы встречаются очень редко и могут раССl\ш'.гриваться юн..: ВЫi\ПI

рающие третичные реликты, то централыIазиатскиеe гинпарионы 

время испытывают ВСПЫШI,У формообраЗ0вания возмоа{но, да:;1\е пеЕО
торыи количественныи расцвет). То, что а реал этих JI~ИВОТПьrх не вышел 
на пределы Центральной CJJ(~r\YEYl' объяснить, ПО-ВИ)l,ИМOJ\lУ, геогрн
фичеСI{ОЙ изоляцией. 

Своеобразие лошадей группы EqllllS sаmnепiеп.sis и отсутствие 
новой стадии в ВОСТОlIНОЙ Азии taKfI-.:е свидетельствует об обособлетшом 
развитии однопалых эквид на этой территории. Основной ареал сань-

лошади не распространялся севернее хотя 

ные редкие находки ее остатков имеются и неСI{ОЛЫ{О севернее о:н:ра 

Байкал и даже на р. Алдан (Вангепгейм, 1961). 
При рассмотрении истории носорогов обращает на себя внимание по

явление в фауне Центральной Азии рода C'oeloclonta на довольно ранних 
ступенях виллафранка, тогда как в Европе он становится широко распро
страненным толы{о начиная с рисского времени. В эоплейстоцене этот 
род, по-видимому, был представлен неСI{ОЛЬКИМИ видами, И3 которых нам 
более или менее известен только С'. tologoijensis. Упоминаемый в литера
туре С. cf. antiquitatis (или Rllinocel'os cf. ticlzol'inus) И3 виллафрюшских 
фаун Китая, по всей вероятности, таюн:е будет самостоятельным видом, 
отличающимся от С. antiquitatis. В Европе никаких иных представителеiI 
рода Coeloclonta, IЧJOме С. antiquitatis, неизвестно. 

Несмотря на то, что предки этой формы неизвестны, такое раннее по
явление ее в Центральной Азии свидетельствует о том, что этот 
возможно, является центром ее возникновения. В течение всего эоплеii
стоцена а реал этого рода, очевидно, не распространялся за пределы 

тральной Азии по причине ее пю{оторой географичесн:ой изоляции и в зна
чительной степени из-за его степобионтности. Эп:ологическая приспособ-
.ленность рода С oeloclonta I{ достаточно аридным препятствовала 
его расселению I{ северу, где произрастали леса. толы{о в начале пшш-

с,тоцена в результате увеличившегося похолоданпя и аридиэации I':ШТi\шта, 

приведших к сильному остепиеиию Северной 
для ШИРOI{ого расселения рода Coelodonta, 

оста т 1': Н уже по всей 

I{ парнон:опытным, I(OTOPblX наиболее 
винторог:ие антилопы, то МЫ придем 

по другим УПОМЯНУТЫМ с поптичеСIl:ОГО 

Азии отмечается обилие газелей и 
антилоп, сначала довольно БЛИШПIХ запаДlIоазиатским 

:JlПI:J>"-пп'г"п,, а начиная со среднего плиоцепа, обособившихся и образо-

ряд эндемичных форм:. В эоплейстоценовой фауне Европы га:зели 
антилопы встречаются очень редко и представлены другими 
в Центральной Азии. В 3ападной Сибири изредка встречаются остаТIСИ 
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близких К а Забаiiкалье тппичные 

таiiск:ие виды. 
Таким обраЗ0М, даrъ:е н:раткий обзор иен:оторых групп ископаемой 

уны Западного Забайкалья показывает ее специфику. Очевидно, не вызыl~ 
вает сомиений прииадлежиость этой территории в эоплейстоцене R цe~ 
тралыlазиатскойй фаунистической провинции. Оконтурить с севера и за~ 
пада эту провинцию в настоящее время не представляется возмоаЛIЫ~ 

тю~ I~aK известно слишком малое число l\:rестонахоащеНИII в районах, гд~ 
могла нроходить граница различных палеозоогеографических ПРОВИНЦIIii. 

следует указать, что Юj-ЮIЫХ районов Западной Сибири в об-
щих чертах тяготеет н: восточноевропейсь:ой 11, по-видимому, ПРII-

провипция пе была полностыо изолирована ОТ 

более северных и 

ма ощутимые 

западных районов, хотя, вероятно, существовали 

}I;:ивотные. 

свидетельствует о 

малый процент этих 

преграды, которые не смогли 

с другими областями 
связей меащу НИl\fII, 

говорит о затрудненностп этих связей, 
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