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Порт-Катон) остатки рыб происходят из глин лагунного типа. Неоплейстоценовые (Зеле-
ный, Стефанидар и Таганрог) слои представляют собой преимущественно аллювиальные 
отложения. Соответственно, это отображается и на составе фауны рыб. Наличие костей 
линя свидетельствует об озерно-старичном типе водоема, а наличие чехони указывает на 
проточный водоем. Не исключено, что уменьшение количества видов в неоплейстоцене 
может быть связано также и с изменениями климата. Но, на данный момент, подтвердить 
это предположение не представляется возможным. 

Согласно данным Е.К. Сычевской (1986), наличие черного амура может быть связа-
но с проникновением в бассейны рассматриваемых районов чуждых видов в начале ранне-
го плейстоцена. Присутствие остатков Salmo sp. в бассейне Дона связывается со снижени-
ем температуры воды в раннем неоплейстоцене (Маркин, 2002). Других, определенных на 
данный момент родов и видов рыб в плейстоцене Приазовья и бассейна Дона, не встре-
чающихся в голоценовой ихтиофауне, не выявлено. 

В голоценовых местонахождениях присутствуют остатки рыб, являющихся типич-
ными для современной ихтиофауны бассейна Дона. Отличия современной ихтиофауны от 
голоценовой заключаются только в средних размерах особей и темпах роста, что в боль-
шей степени можно связать с антропогенным воздействием. 

На основании предварительных данных, полученных при изучении ихтиофаун из 
четвертичных местонахождений Приазовья можно сделать вывод, что изменение их таксо-
номического состава на протяжении плейстоцена не было значительным. Это свидетельст-
вует о том, что перестройки климата, которые происходили в это время, не были сущест-
венными для типичных родов и видов пресноводных рыб. 
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При рассмотрении остатков носорога Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839), 

найденных на территории Евразии (Billia, 2006; 2009; 2011), а также серии новых находок 
зубов и челюстей S. kirchbergensis и Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799), сделанных 
авторами на юге Западной Сибири и предгорий Алтая, особое внимание было уделено тем 
морфологическим особенностям в строении челюстей и зубов, которые определяют гео-
метрию жевательных движений. Выявленные при этом морфологические различия указы-
вают на то, что в случае S. kirchbergensis смещения челюстей при перетирании пищи про-
исходили преимущественно в вертикальном направлении, а в случае C. antiquitatis более 
предпочтительными были боковые смещения в горизонтальной плоскости. Тем самым 
подтверждается принадлежность данных видов носорогов к разным биоценозам. 

Новые находки S. kirchbergensis – 5 верхних коренных зубов (М3, 2 М2, 2 Р4), 2 
верхних молочных зуба (dp4), левая ветвь нижней челюсти молодой особи (dp2-dp4) и пра-
вая ветвь нижней челюсти взрослой особи (P2-M3) были обнаружены на р. Чумыш (Кытма-
новский р-н, Алтайский край, 53.42º с.ш., 85.72º в.д.), один верхний коренной M3 – на р. 
Чик (Коченевский р-н, Новосибирская область, 54.96º с.ш., 82.30º в.д.). 

Рассматривались нижние челюсти молодых и взрослых особей ископаемых носоро-
гов, а также отдельные зубы из верхних и нижних челюстей. 

Среди основных отличий нижних челюстей молодых особей S. kirchbergensis от C. 
antiquitatis следует отметить существенно более длинные зубы и, соответственно, боль-
шую длину зубного ряда. В ходе сравнения изменений пропорций зубов dp1-dp4 было от-
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мечено, что у C. antiquitatis ширина зубов увеличивается быстрее, чем их длина в направ-
лении от dp1 к dp4. В то же время у S. kirchbergensis наблюдается обратный процесс – уве-
личение длины зубов от dp1 к dp4 незначительно опережает увеличение их ширины. Разни-
ца в пропорциях постоянных зубов взрослых особей этих двух видов носорогов выглядит 
менее ярко выраженной. 

Высота и ширина нижней челюсти S. kirchbergensis относительно длины зубного 
ряда в онтогенезе увеличиваются не так стремительно, как у C. antiquitatis. Высота челю-
сти на уровне М1–М3 у S. kirchbergensis практически перестает меняться. 

 У S. kirchbergensis и C. аntiquitatis наблюдаются разные пропорции симфизной об-
ласти. Так, отношение расстояния от резцовой границы до альвеолы Р2 к длине нижней 
ветви у S. kirchbergensis существенно меньше, чем у C. antiquitatis. В то же время, отноше-
ние общей длины симфиза (от резцовой границы до симфизной вырезки) к длине нижней 
ветви в обоих случаях имеет близкие значения. Это происходит за счет того, что симфиз-
ная вырезка S. kirchbergensis сдвинута в аборальном направлении: аборальный край у C. 
аntiquitatis находится на уровне P2, в то время как у S. kirchbergensis – на уровне P3. Мак-
симальная толщина симфиза у S. kirchbergensis (со стороны симфизной вырезки) сущест-
венно превосходит максимальные размеры в этом месте у C. аntiquitatis. 

Далее рассмотрим некоторые детали морфологических отличий S. kirchbergensis от 
C. antiquitatis, которые могли повлиять на изменения в биомеханических процессах.  

У верхних и нижних зубов C. аntiquitatis трущая поверхность относительно плоская 
и ровная. Стирание эмали происходило в плоскости, перпендикулярной к сагиттальной 
плоскости черепа. Таким образом, жевательные движения имели преимущественно гори-
зонтально-латеральное направление. Иная картина наблюдается на трущей поверхности 
верхних и нижних зубов у S. kirchbergensis: вдоль всего верхнего ряда отчетливо виден 
желобообразный продольный глубокий след. Такой тип стирания трущей поверхности яв-
ляется индикаторной чертой верхних зубов S. kirchbergensis в сравнении с верхними зуба-
ми C. аntiquitatis. 

У нижних зубов стирание эмали с лабиальной стороны зубного ряда происходило 
под острым углом к сагиттальной плоскости, что объясняется трением о внутреннюю ла-
теральную сторону «желоба» верхних зубов. Соответственно, это тоже является индика-
торной отличительной чертой нижних зубов S. kirchbergensis, в сравнении с нижними зу-
бами C. аntiquitatis. Именно по этой причине, при практически одинаковых абсолютных 
значениях толщины эмали зубов нижней челюсти у S. kirchbergensis и C. аntiquitatis со 
стороны трущей поверхности, эмаль у S. kirchbergensis с лабиальной стороны выглядит 
более тонкой. Таким образом, очевидно, что жевательные движения у носорогов S. 
kirchbergensis происходили с существенно меньшей амплитудой в латеральном направле-
нии. Следовательно, при перетирании пищи более характерными были давящие движения 
с незначительными смещениями в латеральном направлении. При боковых движениях 
нижние зубы не могли заходить за внешний край верхних зубов, так как этому препятство-
вал эктолоф, который у S. kirchbergensis опускался ниже уровня трущей поверхности. С 
точки зрения биомеханики такому способу жевательных движений способствовало и 
строение нижней челюсти носорога S. kirchbergensis. Поскольку восходящая ветвь у S. kir-
chbergensis поднималась под более острым углом, сокращалось относительное расстояние 
между суставным блоком и зубным рядом, что вело к уменьшению величины крутящего 
момента в горизонтальной плоскости. Более широкая восходящая ветвь, с одной стороны, 
затрудняла боковые движения, а с другой – обеспечивала большую площадь для крепления 
массетерных мышц, которые способствовали увеличению вертикальной составляющей ре-
зультирующей жевательной силы. Признаки такого вида использования жевательного ап-
парата у S. kirchbergensis начинали проявляться с детского возраста, т.е. такой тип износа 
наблюдается и на молочных зубах детенышей Мерки.  
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Таким образом, получено еще одно подтверждение того, что S. kirchbergensis был 
более специализированным видом носорогов, более требовательным к выбору рациона пи-
тания. Возможно поэтому он был более редким видом в сравнении с C. аntiquitatis, и, воз-
можно, это является одной из причин, по которой он оказался менее приспособленным к 
резким климатическим изменениям в позднем плейстоцене. 

 
 

НОВЫЕ НАХОДКИ ОСТАТКОВ ЛОШАДЕЙ EQUUS (SUSSEMIONUS) OVODOVI 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-МИНУСИНСКОЙ ВПАДИНЫ 

Д.Г. Маликов 
Томский государственный ун-т, Томск, knight_1991@mail.ru 

 
Настоящая работа является предварительным сообщением о находках остатков ло-

шадей морфологически близких к Equus (Sussemionus) ovodovi Eisenmann et Vasiliev 2011. 
Исследованные остатки происходят из местонахождений, расположенных на территории 
Красноярского водохранилища, и в приустьевой части р. Черный Июс, где ранее этот вид 
отмечен не был. 

E. ovodovi представляют собой стройных, относительно теплолюбивых лошадей, 
размером немного более крупных, чем кулан E. hemionus onager Boddaert, 1785. По дан-
ным авторов, описавших эту лошадь (Айзенман, Васильев, 2009), она является обитателем 
степных, реже лесостепных ландшафтов. На настоящий момент данных об этой лошади не 
много. Нет точных данных о морфологии животного, за исключением наиболее диагно-
стичных элементов скелета. Ареал и возрастной интервал, в котором обитала E. ovodovi, 
изучены недостаточно, так же, как и морфология. Наибольшее количество находок остат-
ков этого вида происходит с территории Алтая. В пещерных местонахождениях остатки 
E. ovodovi могут составлять половину всех остатков представителей рода Equus (пещеры 
Денисова и Страшная). На Алтае эта лошадь просуществовала предположительно до конца 
плейстоцена (Айзенман, Васильев, 2009).  

За пределами Алтае-Саянской горной области находки лошадей единичны, а остат-
ки носят крайне фрагментарный характер. Так, имеется несколько находок морфологиче-
ски близких остатков с территории Новосибирской области (Тарадановское местонахож-
дение, Красный Яр), возраст этих находок раннекаргинский. Также имеются предвари-
тельные данные о находке морфологически схожих лошадей из Предбайкалья: южная 
часть Братского водохранилища (Клементьев, 2009) и Усть-Одинское местонахождение 
(Щетников и др., 2012). На территории Красноярского края и Республики Хакасия (за ис-
ключением грота Проскурякова, откуда вид был описан) остатки этого вида не известны. 

 Остатки лошадей были изучены из трех местонахождений позднеплейстоценового 
возраста на территории Северо-Минусинской котловины: 1) Куртакский археологический 
район, Куртакский участок (Маликов, Изгагина, 2012); 2) Новоселовское местонахождение 
(Маликов, 2012; 2013); местонахождение Кожухово I (Маликов, Шпанский, 2013).  

Исследованные материалы собраны сотрудниками зоологического музея Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова в 2009 и 2011 гг. (Новоселово) и в 
2012 г. (Куртак) при непосредственном участии автора (2011-2013 гг.). Кроме этого, изу-
чены материалы фондов Палеонтологического музея Томского государственного универ-
ситета, происходящие из местонахождения Кожухово I, а также материалы из частной 
коллекции одного из жителей г. Абакан, собранные им в 2011-2012 гг. на территории Но-
воселовского местонахождения.  

При определении видовой принадлежности использовались метаподиальные кости 
лошадей, как диагностичные и хорошо сохраняющиеся элементы посткраниального скеле-
та. Изучение костей проводилось по методике, предложенной В. Айзенман (Eisenmann, 


	Binder1
	file_60_session 1
	file_60_session 2
	file_60_session 3

	file_60_session 169
	file_60_session 170
	file_60_session 171

