
БОЛОТНЫЕ н осороги (AMY N O D O NTIDAE) монголии 

Т а б л и ц а 12 

АтлаllТ Cadurcodon ardyncтtsis 

(в ММ) 

Промеры I и, 473-136 / и, 473-687 

1 .  Полная длина (в проекции) 
2. Полная ширина . . . . .  . : I 
3. Ширина переднего выступа (для 

сочленения с черепом) . . . . . . 
4. Ширина между межпозвоночными 

отвсрстиями . . . . . . . . 
5. 111 ирина заднего сочленения в 

целом . . . . . . . . . . . . .  . 
6. Длина дорсальной дуги 110 сред-

пей линии . . . . . . . .  . 
7 . Длина вен тральной дуги так же 

1 08 
1 88 

95 

62 

107 

42 
50 

108 

48 

135 

В т о р о й  m е й н ы й п о з  в о н о К, и л и э П и с т р о ф е й  
(axis, epistropheus; табл. пром. 13) .  Зубовидный отросток цилиндрический, 
слегка суживающийся вперед, на конце тупо обрезан или конусовидно 
заострен. Передние боковые суставные поверхности для сочленения с ат
лантом сильно скошены - обращены вперед и н а р у ж у ,  под углом око
ло 900 друг к другу; они слабо выпуклы в боковом направлении и сильно 
выпуклы сверху вниз,  особенно в медиальном отделе. 

Весь позвонок (как и первый) сравнительно длинный и УЗRИЙ: его пе
редняя ширина почти равна длине по нижней поверхности (с зубовид
ным отростном). Задняя поверхность глуБОRО вогнута, ширина ее значи
тельно больше длины. Поперечные ОТРОСТRИ пронизаны поперечными иа
налами. На нижней поверхности тела срединная продольная выпуRЛОСТЬ 
и впадины по ее сторонам выражены слабо. 

Строение остальных частей ПОЗВОНRа неизвестно. 

Т а  б л и  ц а  13 

Второй шейный позвонок Cadurcodon ardynensis 
(В мм) 

Промеры 

1 .  Длина тела снизу (с зубовидным 
отростком) . . . . . . . . . . . 

2. Ширина в переднем суставе 
3. Наименьшая шнрина тела снизу 
1[. l'а:шеры :�аll,ней r,уставной по-

верхности (высота Х ширину) . .  

м 473-&95 М 473-137 

(молодой) 

95 
97 
60 

39 х 54 

(взрослый) 

120 
ок. 120 
ок. 90 

1[8 х 63 
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4. Ilояса и кости I{опечпостей 

л О П а т к а (scapula,  табл. У, фиг. 1 ;  табл. пром. 14) .  Длина кости 
менее чем в два раза превышает ширину . Передний край вЫше шейки 
сильно выступает вперед в форме округлой лопасти с бугристым передним 
краем. Передний отдел предостной ямни отделен от остальной ее части 
шероховатым тупым гребнем. Ость лопатки (spina 8capulae) - в виде 
почти плосной, высокой пластинки, р асположенной почти отвесно к 
плоскости лопатки ; от верхнего конца она постепенно повышается вниз 
к хорошо выраженному , но не загибающемуся назад бугру ости (tuber 
8pinae) ,  ниже которого сохраняет почти одинаковую ВЫt;оТУ до нижнего 
конца ,  где образует угловидно выступающий, не утолщенный acromion, 
не нависающий ВНИ3 н ад шейкой лопатни 1 . Ость приближена к сустав
ной впадине; расстояние ее нижнего нонца от края последней не
сколько меньше бокового поперечника впадины и раза в пол
тора меньше ее пврвдне-заднего попереЧНИJШ 2 .  Бугор лопатки 
(tuber sсарulае) обращен бугристой поверхностью вперед и ВНИ3 ,  овален ; 
длина его (вдоль оси лопатни) больше ширины; он не отделен выемкой от 
суставной впадины . Сколько-нибудь выраженного коракоидного отростка 
(ргос.  coracoideu8) нет. 

Суставная впадина неправильных и изменчивых очертаний ; ее боковой 
поперечник нескольно меньше передне-заднего. 

Т а б л и ц а  1 4  

.лопатка Cadurcodon ardynensis 
(в ММ) 

Про"еры 

1 .  Длина вдоль ости (восполнспная 
п риближенно) . • . . . . . . . .  

2 .  Наибольшая ширина (так жс) . 

;З. Расстояние от края суставной 
впадины до начала ости 

!! . Разме ры суставной впадины (бо
нопой поперечнИI{ х передпс
заД1ШЙ) • • • . • . • • . • . . .  

\ м 473-134 

285 
165 

35 

48 х 63 

[ М  473-491 

36 

52 х 60 

т а 3 о в а я к о с т ь (08 innominatum; табл . пром. 15) .  Н'рыло под
вздошной ности широное : ширина его превосходит наибольший поперечник 
вертлужной впадины более чем в три раза; тонное; медиальный и латераль
ный бугры выражены слабо . Ушковидная площадка для соединения с 
крестцом- (facies auriculari s) маленькая: ее ширина раза в три меньше ши
рины крыла. Впереди ввртлужной впадины - одна хорошо выраженная 
ямна для сухожилия прямой мышцы бедра .  Вертлужная впадина (асе
tabulum) округло-треугольная; длина ее неснольно больше ширины. Дно 
ямки впадины (f088a acetabul i )  едва углублено по сравнению с ее суставной 
поверхностью ; она узкая, ;rrентовидная, занругленная на вершине'; R вы
ходу (incisura acetabul i )  слеГIЩ сужена . 

Остальные части таза неизвестны. 

1 По формс ости лопатна похожа на лопаТI,У нрупных жвачных, например оленя. 
2 Лопатна мыслится в естественном положении. 
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т iI б '1 I I  Ц iI 15 

Тазовая кость Cadurcodon ardynensis 
(в ММ) 

ПРQмеры , .м  473-135 [ М 473-398 

1 .  Длина подвздошной кости до 
ассtаЬuIШll . . . . . . . . . . .  245 

2. Наибольшая ширина крыла под-
вздошной кости . . . . . . ок. 265 

3. Поперечники вертлужной впа-
дины (длина Х ширину) . . . .  ' 68 х 65 

К р у п н ы е  1; о с т u I> о н е ч н о с т е й  

78 х 70 

{37 

П л е ч е в а л к о с т ь (ЬпmеГП8, табл. VI ;  табл. пром. 16 ). ТпЬег
culum maju8 лишь немногим превышает головку и не аагибаетсл нрючно
образно над бицепитальной ямной, выемной по верхнему краю разделен 
на передний и задний отделы .  Tuberculum miПU8 выше , чем tub . maju8; на 
вершине заострен нонусообразно . Бицепитальная ямка широная и мелная, 
со слегна выпунлым в боковом направлении дном. Головка сильно выпунла 
спереди назад, и слабо - в боковом направлении; радиус к центру голов
ни (см. сбоку) направлен под углом около 450 к оси ности. 

Дельтовидная бугристость умеренной величины, слегка загнута назад . 
Дельтовидный гребень спускается по передней поверхности кости в виде 
тупого валика почти до нижнего суставного блона. 

Н а  нижнем блоне очень велика разница в развитии обоих его отделов 
в передне-заднем измерении: латеральный отдел очень сильно сужен по 
сравнению с медиальным (см. инденс 9 : 8) .  Оба отдела спуснаются к раз
деляющей их борозде полого и постепенно; нольцевидное возвышение, 
разделяющее латеральный отдел, едва намечено . Ширина и длина локте
вой ямни почти одинановы . 

Л о к т е в а я н о с т ь (ulna; табл. пром. 17 ) .  Нижние участни сиг
мовидной вырезни, разделенные глубоной угловидной выемкой,  почти оди
наново далеко выступают в стороны и почти до одного уровня спускаются 
ВНИ3 , так что вырезна имеет общее очертание , близное н равнобедренному 
треугольнику . Вырезка высокая ; высота ее составляет значительно больше 
половины длины ргос . o] ecrani (от вершины клювовидного отростка до 
вершины локтевого бугра) .  Поверхность вырезни в верхней части сильно 
сужена: ширина ее здесь (за неноторыми исключениями,- .М 844) состав
ляет около половины ширины ее в нижнем отделе . 

Лонтевой бугор (tuber olecrani)  укорочен в передне-заднем направле
нии ; его поперечнин почти равен ширине и составляет оноло половины 
длины ргос . о] есгапi . Нлювовидный отростон (ргос . coracoideus) значительно 
выступает вперед по сравнению с передним нраем локтевого отростна;  
передний край последнего в профиль вогнут (см . сбону).  

Тело кости ВНИ3 сильно суживается в передно-заднем направлении ; 
на середине кости (предположительно) его ширина и поперечник примерно 
одинаковы; ниже оно по передней поверхности расширяется и делается 
треугольным в сечении . 

Соответственно строению 08 lunatum (стр . 1 42 )  и 08 triquetrum (стр . 14 3), 
на нижнем конце локтевой ности имеются фасетки : дистальная - для 
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Т а  б л и ц  а 16 

Плечевая кость из Эргиль-Обо 

(в ММ) 

Cadurcodon ardynensis 
Am ynodon 

Промеры и инденсы I I 
mongoliensis? 

М 473-495, М 473-188 М 473 -307 1 No 473-803 506, 549 

1 .  Длина от сустава до сустава 
(в проеIЩИИ) . . . . . . . . . . 280 285 - -

2. Поперечники головки (боковой х 
х передне-задний) 75 х 70 76 х 71 - -

3. Ширина верхнего конца 100 - - -

4. Его поперечник 102 - - -

5 .  Наименьшая ширина диафиза 
(ниже tuberositas) . 56 45 47 -

6 .  Ширина нижнего конца 1 08 99 94 105 
7. Ширина блока вдоль оси, спереди 82 ОК. 80 71-77 ок. 86 
8 . Наибольший поперечник блока I 68 65 54-66 75 в медиальноы отделе . . . . . . I 
9. То же в латеральном I 42 , 5  41 , 5  36-39 47 

Индекс 5 : 1 (в % )  : I 20 1 5 , 8  - -
Индекс 9 : 8 (в % )  • i 62 , 4  63 , 8  62 , 3-66 , 7  62 , 7  
Индекс 8 : 7 (в  % )  · 1  82 , 9  81 , 2  79-85, 7  87 , 2  

трехгранной ности, треугольная, выпунлая спереди назад и вогнутая 
поперечно,  дистальная - для полулунной ности ,  маленьная, узная, вы
тянутая спереди назад, и медиальная - для лучевой ности, узная, сег
ментовидная . 

Т а б л и ц а  17 

Локтевая кость Cadurcodon ardynensis 
(в мм) 

Промеры JV. 473-147 М 473-844 
м 473-358, М 473-835,  

845 836 

1 .  Длина локтевого отростка 
(от вершины proc. coracoi-
deus до вершины tuber) . . ок. 87 76 - - - -

2. Ширина сигмовидной вы-
резки в верхнем отделе . 30 31 32 - - -

3. То же в нижнем отделе 65 48 - 58 - - -

4 .  Размеры локтевого бугра 
(ширина х п оперечник) . 46 х 48 ? х 48 - - - -

5. Размеры нижнего конца 
(ширина Х I10ПСРСЧIIIШ) - - - - 27 , Б  29, 5 

х :и х Зf; 
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л у ч е в а я и о с т ь (radius;  табл . V, фиг .  2, 2а; табл. пром. 1 8 ). 
Ность тониая (см. индеисы ширины и длине ) .  Верхняя суставная по
верхность наклонена внутрь и ,  соответственно нижнему блоку плечевой 
НОСТИ (см. выше), сильно сужена в наружном отделе (см. табл . 1 6 ,  попереч
ники и их индекс) .  Место прикрепления двуглавой мышцы представляет 
собою , сильно шероховатую площадку ,  иногда - впадину умеренной 
глубины. Передняя поверхность в нижнем отделе имеет два высоких округ
лых бугра; ограничивающих глубокую борозду для сухожилий разгиба
телей пальцев и запястья.  

Нижние фасетки для сочленения с иостями запястья резко различны 
по форме . Внутренняя (для ладье видной кости) в задней части имеет 
форму выпуклого спереди назад полуцилиндра ,  ось которого сильно (под 
углом оиоло 300) скошена к поперечнику иости (фиг. 2а) .  В передне-на
ружной части та же фасетка представляет собою впадину, значительно 
меньшую, чем задняя, выпуклая часть фасетки. Фасетка далено заходит в 
виде язьша на заднюю поверхность кости; ширина и поперечнии ее почти 
одинановы. Н аружная фасетна (для полулунной IЮСТИ ) уже, чем внутрен
няя, по направлению назад суживается ; она блюдцеобразно вогнута , 
сильнее спереди назад; ширина ее лишь немногим больше поперечнина. 
Вся нижняя суставная поверхность слабо вытянута в боновом направле
нии: поперечнин ее составляет 60-65 % ширины. На наружной поверхно
сти нижнего ионца находится узиая сегментовидная или треугольная 

1 .  

2.  

3.  

1 .  

5 .  

6 .  

Т u б .'I и ц а  18  

Лучевал кость Cadu'l'codon a'l'dyncnsis 

(в ММ) 

м 473-550 
Промеры I!  инденеы ;N', 473-208 М 473-189 IIОЛУВЗР· 

Наибо."!ыпuя длина (в про-
енцин) 300 2.51 -
Ширина верхнего нопца , 

наиБОJIьшая, в суставе 78 69 , .5  74 , 5  
Наибольший попереЧJIИI{ 

верхней иоверхности , в ме-
диаJIЬНОМ отделе 47 36 37 
Наименьший - в JIатераJIЬ 

HO�! • 30 26 26 
Наименьшая ширина диа-

физа (несколько ниже се-
редины) . 42 38 , .5 -
Ширина нижнего нонца 

наибольшая . 77 67 , .5  -
7. То же в суставе .'58 .'51 -
8. ПопереЧПИI{ нижнего нон-

I{a наибольший . . . .  48 40 --
�) . То же в суставе З8 зо , .5  -

Ипденс 4 :  3 (Н %)  . 6З , 8  7З 70 
Индекс 2 :  1 (в %)  . 26 27 , 7  --
Инденс .5 : 1 (в % ) . 14  1 .5 , 3  -
Инденс 6 :  1 " (в g'Q ) . 2.'5 , 7  26 , 9  -

i 
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фасетка для локтевой кости, непосредственно примыкающая к фасетке 
для os lunatum , вытянутая в передне-заднем направлении и обращенная 
наружу и несколько назад. 

Б е д р е н н а я к о с т ь (femur, табл. Vll ;  табл. пром. 19 ) .  Тго
chanter major не поднимается выше головки. Troch . minor - в виде низ
кого гребня по внутреннему краю кости . Troch. tertius находится на сере
дине длины кости, высокий, слегка загнут вперед. Crista trochanterica 
тянется вниз на протяжение около трети длины кости, ограничивая до
вольно глубокую ямку. Facies patellaris ограничена сверху тупым входя
щим углом, широкая: ее полная ширина (с медиальным бугром) почти рав
на длине ее латерального гребня и лишь немногим меньше длины ме
диального . По направлению наверх facies patel laris слегка расширяется ; 
ее медиальный гребень на вершине умеренно вздут. 

Поперечник нижнего конца лишь немногим больше его ширины (см . 
табл . пром. 19 ) .  У кости , положенной на горизонтальную плоскость , на
ружный гребень facies patellaris и ее срединная борозда скошены к вер
тикальной плоскости на угол около 300 (см. снизу) .  

Нижние мыщелки резко различны по форме: внутренний - овальный, 
симметричный, сильно выпуклый в обоих направлениях , обращен назар 
и вниз ;  наружный - бобовидный (с выпуклым краем снаружи, с вогну
тым изнутри) ,  сильно уплощен спереди назад и поверхностью обращен 
внутрь , к межмыщелковой ямке . Он значительно уже внутреннего мыщелка 
(по крайней мере, в средней и в передней частях ) и короче (спереди назад) .  

Межмыщелковая ямка широкая : наибольшая ширина ее лишь немно
гим меньше ширины латерального мыщелка и составляет около половины 
ширины медиального на том же уровне. 

Т а б л и ц а ' 19 

Бедренная кость Сааuтсоаоn a'1'dynensis 
(в ММ) 

Промеры 

1 .  Полная длипа от сустава до 
сустава . . . . . . . . . .  . 

2. Ширина верхнего конца 
3. Поперечники головки (ширина Х 

Х поперечник) . . . . . . . . . 
4 .  Ширина па уровне troch . tertius 
5. Ширина нижнего I{онца . . . 
6. Поперечник » » 
7. Ширина facies p ateIlaris (с буг-
ром) . . . . . . . . . . . . .  . 

8. Длина ее медиального гребня 
9. То же латерального . . . . .  . 

10.  Поперечники медиального мы
щелка (передне-задний Х БОI{ОВОЙ) 

1 1 .  То же,  латерального 
12. Наибольшая ширина 

щелковой IIМКИ . • • • 

межмы-

м 473-548 

355 
1 22 

60 х 57 , 5  
84 
97 

102 

60 
70 
58 

55 х 40 
ок . 50 х 29 

20 

R о л е н н а я: ч а ш  к а (patella ;  табл. пром. 20). Соответственно ши
рокой facies patelIaris бедренной кости (см. выше) ,  коленная чашка широ-
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ная: длина ее вдоль заднего гребня равна или неснольно меньше ширины. 
Гребень делит ее суставную поверхность на два резко различных по вели
чине отдела:  наружный И3 них раза в два шире внутреннего, но короче 
него ; оба отдела в боковом направлении вогнуты. Гребень широкий, при
тупленный на вершине; по направлению наверх повышается . Очер
тюiил коленной чашки неправильные . 

т а б л и ц а 20 

Коленная чашка CadurcodQn ardynensis 

(В ММ) 
о � 00 '" ." ""' t-
I I I 

Промеры 
'" '" '" t- t- t-""' .,. ""' 
� � � 

1 .  Длина вдоль rгребня , В 
проекции 67 68 64 

2. llIирина перпендикулярно 
к гребню 66 68 68 

3. Наибольшая толщина 33 32 33 

Б о л ь ш а я б е р Ц о в а я к о с т ь (tibia;  табл . VIII ;  табл . пром. 21 ) .  
Кость прямая; с возрастом срастается с малой берцовой, на верхнем 
нонце раньше, чем на нижнем. Crista tibiae в верхней части проходит 
по передней поверхности кости, почти не отклоняясь верхним концом 
наружу . Наружный бугор tuberositas tibiae осью направлен продольно, 
почти не нависает над наружной поверхностью кости , впереди уплощен 
или слабо вздут . Впадина бугристости внутри от наружного бугра обра
щена вперед, узнал (ширина раза в два меньше длины),  с крутыми стенка
ми . Наружный мыщелок сильно выпукл спереди назад, внутренний
в обоих направлениях почти плоский (если не считать подъема к eminentia 
intercondy loidea) .  

В нижней части кости crista tibiae пересекает переднюю поверхность 
l{ОСТИ сверху - снаружи ВНИ3 и внутрь И в виде Оl{ругленного валика 
доходит до malleolus medialis. Нижний блок несет невысокий передне
задний гребень и имеет по заднему краю сильный , заостряющийся на вер
шине, выступ ВНИ3 . Malleolus medialis спускается ВНИ3 слабо, его фасетна, 
обращенная к блону, маленьная . Борозда на его внутренней поверхности 
(для сухожилий сгибателей пальцев) мелкая, с нерезними очертаниями. 

М а л а я б е р Ц о в а я н о с т ь (fibula ;  табл . VIII) . Кость почти 
прямая в обоих направлениях ; ось ее (см. сбону) лишь очень слабо сно
шена относительно оси большой берцовой , почти параллельн.а ей . Fibula 
рано срастается на верхнем нонце с tibia, на нижнем конпе ..,- в более 
позднем возрасте . Тело в сечении онруглен'ное ; продольные гребни и бороз
ды выражены очень слабо. Н а  наружной поверхности нижнего нонпа хо
рошо цыражена бороздка (для сухожилий разгибателей пальцев); на вну
тренней поверхности того же ко:rща - обращенная внутрь фасетна для 
астрагала ,  овальной или яйцевидной формы. 

Размеры: длина 250 мм, наибольший поперечник верхнего конца 32 мм, 
поперечниНи середины диафиза 14  х 1 1 ,5 мм, нижнего - 36 х ок. 28 мм 
и 35 х 23 мм. 
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т а б л и Ц а 21 

Большая берцовая НОСТЬ из Эргиль-Обо 
(В ММ) 

Cadurcodon ardynensis 
Am ynodon 

Промеры 
J\I', 473-254 1 М 473-361 / м 473-808 1 м 473-508 

mongoliensi s ?'  
М 473-142 

1. Полная длина 291 266 ок. 258 - --
2. Ширина верхнего конца 9 '1 , 5 89 - - -
3. Поперечник верхнего конца 95 90 , 5  - - -
4. Ширина в середине 40 35 37 - 41 , 5-
5. Ширина н ижнего I,Оl1 ца OI{. 75 69 70 71 76 
6 .  Поперечник нижнего I{онца 50 47 , 5  49 46 54 

З а п я с т ь е  

Л а д ь е в и д н а я  н о с т ь  (08 8caplloideum; рис . 1 2 ;  табл . пром. 22).  
Фасетна верхней поверхности (для лучевой насти) незначительно во
гнута спереди назад и почти плоеная в поперечном направлении . Почти 

m;'--

- -td 

Рис. 12 .  Cadurcodon a rdynensis ( Osb. ) .  
Ладьевидная ность запястьЯ", праваЯ", 
вид снизу. Восточная Гоби, ЭРГИJlъ-Обо. 
Колл. ПИИ,  .м 473-838. Обозначе-

ния в тексте. Х 1 

вся нижняя сторона занята двумя 
суставными фасетнами сложной фор
мы, вытянутыми спереди и изнутри 
назад и наружу: медиальной - для 
трашщевидной Ности (td) и лате
ральной - для большой ности (mg) .  
Они разделены гребнем, очень вы
СОЮIМ у середины фасетон , сильно 
снижающимся вперед и назад и снова 
вырастающим, иногда в форме но
нуса , на заднем нонце. Фасетна для 
трапецевидной Ности в общем очер
тании сегментовидна;  в продольном 
(Н ее оси) направлении в переднем 
отделе выпунла,  в заднем - вогнута ; 
поперечная вогнутость заметна толь
но в средней части ее длины.  Фасетна 
для большой насти состоит из двух со

одиненных частей, расположенных на резно различных уровнях : передне
внутренпяя (для пониженной части 08 magnum, mg1 ) ,  слабо вогнутая по
перечно , лежит значительно ниже задне-наружной (для головни 08 mag
пит, m,!J2 ) ,  почти плоеной ; передняя часть переходит в заднюю путем 
ступеньни . Ни на одной из трех ностей, на ноторых сохранился задне
наружный нонец фасетни для трапецевидной ности, не удалось обнару
жить фасетни для трапецийной ности; можно думать поэтому, что сочлене
ния последней с ладьевидной ностью (а возможно , и вообще 08 trapezium, 
см. ниже) у описываемых аминодонтид и не было . 

П о л у л у н н а я 1\ о С Т Ь (08 lunatum; рис .  13 ;  табл. пром. 23-) . 
Н а  верхней поверхности - две суставные фасетни: медиальная - для 
лучевой ности (г ) ,  сильно выпун:лая спереди назад и едва заметно - в по
перечном направлении, нруто СПУСl\ающаяся назад и полого - вперед , 
с шириною , почти равной длине, и латеральная - для лонтевой насти, 
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т а б л и ц а 22 

Ладьевидпан ность запнстьн Cadtl rcodon ardyncnsis 

(В ММ) 

Промеры 

1 .  Наибольший поперечник 
спереди назад . . . . . . . 

2. На иБС)JJ ьшая ширина (пер
пеНДИI(УЛЯРН О I{ пром . 1 )  

3. lIаибольшая высота ( п  пе
реднем отделе) . . . . . . 

I и, �73-3 4 4 1 ..1\", lJ73 - 838 / и, 4 73-878 / м 4 7 3 - 173 

46 39 , 5  38 , 5  

31 29 30 

33 29 , 5  32 

1 43 

узко треугольняя ,  слегка расширяющаяся по направлению назад ; ОНИ 

разделены едва заметной бороздой. Кость вКлинивается между костями 
второго ряда - большой и }{рючковатой (см. ниже) ;  в связи с этим ее 
передняя поверхность внизу заостряется в форме острого или пря· 
мого угла (рис .  13 ,  А ) ,  И под таким же углом расположены друг к другу 

r 

Рис. 1 3 .  Cadurcodon ardynensis (ОБЬ.).  Полулунная 
ность запястья, JIевая. Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 

НОЛJI. НИН,  .N2 473-740. 

А - вид спереди; Б - вид сниву. Обовначения в тенсте. Х 1 .  

фасетки в переднем отделе нишней поверхности (рис. 13 ,  В)-для 08 mаgпшn 
(mg1 ) и 08 hamatum (11.) .  Передний отдел фасетки для пониженной части 
08 magnum (mg1 ) назад резко ступенчато повышается и переходит в задний 
ее отдел , для головНи большой ности (mg2) ,  слегна вогнутый в обоих на
правлениях . Передний отдел описанной фасетни обращен почти прямо 
внутрь и прон:симально сопринасается с маленьной фасетной для ладье
видной н:ости (sc) , ОТ н:оторой отделен едва заметным перегибом. Фасетна 
для нрючноватой ности слегна выпун:ла в переднем отделе и вогнута в 
заднем; по направлению назад суживается и дален:о не достигает позади 
заднего н:онца фасетн:и для большой ности . 

Т р е х г р а н н а я н: о с т ь (08 triquetrum 8. pyramydale ;  рис. 14 ,  А ; 
табл. пром. 24) приблизительно одинан:ова в ширину и высоту, неснольно 
меньше в поперечнин:е. Верхняя поверхность почти вся занята седловидной 
фасетн:ой для лон:тевой н:ости (и ) , н:оторая обращена наверх и наружу, 
сильно вогнута спереди назад и слабо выпунла в боковом направлении . 
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Т а  б л и ц а  23 

Полулунная кость Cadu't'codon a't'dynensis 

(В ММ) 

Промеры 

1 .  Наибольший поперечнИI{ спереди 
назад . . . . . . . . . . . . .  . 

2. Наибольшая ширина (перпенди
кулярно к пром. 1 ) . . . . . . . 

3. Наибольшая высота (В переднем 
отделе) . . . . . . . . . . . .  . 

м 473-740 j М 4 73-608 

46 

27 

32 33 

Фасетна для гороховидной ности (pis) обращена прямо назад и лежит под 
прямым или острым,  резно выраженным углом н ульнарной поверхности. 
Нижняя фасетна (h для нрючноватой ности)-в форме онругленного рав
ностороннего треугольнина с хорошо выраженным передним углом, слабо 
вогнутого спереди назад и почти плоского в боновом направлении; ши
рина ее равна или почти равна длине. 

Т а  б л  и ц а  24 

Трехгранная кость Cadu't'codon a't'dynensis 

(В ММ) 

Промеры ;м 1Л3-13 I ;м 473-837 ! М 473-676 

1 .  Наибольшая высота по передней 
поверхности 27 , 5  3 1  27 , 5  

2 .  РаЗ�Iеры фасетки для лонтевой 
I{ОСТИ (ширина Х поперечник) . 23 , 5 х 27 23 х 30 23 х 27 

3. То жо фасетни для крючнова той 
ности . 25 , 5 х 24 , 5  26 х 28 24 х 25 

4 .  Наибольший поиеречнин спереди 
назад . 29 29 29 

5 .  Наибольшая ширина (порпенди-
кулярно к попорочшшу) 29 29 , 5  28 

г о р о х о в и Д н а я н о с т ь (08 рi8ifогше ; рис. 14 ,  В; табл . пром. 25) 
имеет на передней поверхности две плоские суставные фасетки почти рав
ного размера , сходящиеся под прямым двугранным углом, -ДJIН локтевой 
кости (u) и для трехгранной ( tr);  очертание фасеток округлое, с выпрямлен
ным участком на месте их соприкосновения . Поперечник кости примерно 
в 1 1/з раза больше высоты; задний нрай утолщен в форме удлиненного 
бугра .  

Т р а п е Ц и й н а я к о с т ь (08 tгареziuш) отсутствует. Тан как 
фасетни для нее не установлены на костях ладьевидной, трапецевидной и 
второй пястной, то существование ее находится под сомнением. 

Т р а п  е Ц е в и Д н а я н о с т ь (08 tгареzоidеuш; рис. 15 ;  табл. 
пром. 26) шире всего в середине,  равномерно сужена и заострена н передне
му и заднему концам. Верхняя суставная фасетка (sc, для ладьевидной 
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кости )  также имеет суженное к концам очертание в форме округленного 
ромба; она седловидна, вогнута спереди назад и выпукла в боковом на
правлении . Нижняя фасетка 
(для второй пястной ности , 
те J l)  впереди сужена ,  по
зади " широно округла и имеет 
сложную поверхность : спере
ди назад он"а выпукла в пе
реднем, суженном отделе и 
вогнута в заднем, широном; 
в боновом направлении слабо 
Быпунла в переднем отделе 
и слабо вогнута в заднем. 
На передней поверхности -
тупононичесний шерохова
тый бугор . Фасетни для тра
пецийной кости (на внутрен
ней поверхности) нет, фасет
на для большой Ности (на 
наружной поверхности )  за
нимает меньше половины 
этой поверхности. 

т а б л и ц а  25 

Гороховиднал кость Сааuтсоаоп ardynensis 

(В ММ) 

Промеры ;м 473-345 / ;м 473-783 

I 
h 

1 .  Поперечник спереди 
назад . . . . . . .  . 

2. Наибольшая высота 
3. Высота фасетки для 

трехгранной кости 
4. Ширина фасетки для 

трехгранной кости 
5. Высота фасеТI<И для 

локтевой кости . . . 

6. Ширина фасетки для 
локтевой кости . . . 

Б 

и 

38 
27 

11 , 5  

1 2  

1 3  

1 2 , 5  

l/ tr 

Рис. 14.  CadurcorJon ardynensis (Osb.). Кости запястья. 
А, А• - трехгранная, правая. Колл. ПИН , ;N', 47 3-83 7 ; Б, Бt - горохо
видная, правая. К()лл. ПИН, .м 473-783; А, Б, -спереди, А• - сверху, Б - изнутри. Восточная Гоби, Эргиль-Обо . Обозначения в теисте. х 1 

37 
28 

12  

14  

15  

14  

Б о л ь ш а я н о с т ь (08 magnum; рис. 16 ;  табл . пром. 27)  узная и 
Бысоная; высота ее пеlJедней поверхности составляет более двух третей 
ее передней ширины. Особенно высока выдающаяся на середине ности 
1 0  Труды пип, вып .  55 
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головна (с) ; высота ности на ее уровне значительно больше ширины ее перед
него отдела.  Головна спереди назад сильно выпунла (рис. 1 6 ,  Б) и нруто, 
С угловидным переломом, спуснается н переднему, пониженному отделу 

ности . Верхняя поверх
ность ГОЛОВНИ разделеТ а  б л  и ц а 26 

Трапецевиднал кость Cadurcodon ardynensis насрединным сагитталь-
ным гребешном (острым (в ММ) 

Промеры 

1 .  Наибольшая ширина . • .  

2 .  Наибольший поперечник 
3. Наибольшая высота по пе

редней или наружной по-
верхности . . . . . . . .  . 

16 
ок.  33 

20 

18 , 5 
32 

20 

двугранным углом) на 
две почти равные фа
сетни : внутреннюю 
для ладьевидной ности 
(sc)  и наружную - ДJШ 
полулунной ( l ) .  Эти фа
сетни, спуснаясь с го
ловни , продолжаются и 
на переднюю, понижен-
ную часть ности, доходя 
до переднего нрая еЕ} 
верхней поверхности . 

Здесь они ПЛОСНие и располагаются под прямым двугранным углом 
друг н другу ; ладьевидная фасетна в переднем отделе СИJIЬНО расширена . 
Полулунная фасетна ВНИ3У переходит в лежащую в одной с ней плосности 
фасетну для нрючноватой ности (h), почти не отграниченную от нее; эта 
совместная фасетна обращена более наружу . чем вверх; ширина ее по пе
реднему нраю одинанова с шириной соседней фасетни для ладьсвидной 

д 

I 
I I 

теЛ 

Б 
кости там же . Нижняя су
ставная поверхность имеет 
форму равнобедренного тре
угольнина, с вершиной, обра
щенной назад ; большая ее 
часть, налегающая на третью 
пястную ность (тс 111 ) ,  во
гнута спереди назад ,  в боно
вом напрюmении выпунла в 
переднем отделе и плосна в 
заднем; ВН УТРЬ от нее лежит 
очень неБОJlьшая , обращен
ная ВНИ3 и наружу фасеточна 
для выступа второй пястной 

Рис. 15.  Cadurcodon ardynensis ( ОБЬ . ) .  Трапецс
видная кость запястья, ПРf1lJая. Восточная Гоби , 

Эргиль-Обо. Н:ОJlЛ.· П ИН ,  И2 473-945. 
в тен- ности . Суженный задний вы-

ступ ности (pr) слегна загнут 
внутрь ; длина его СНИ3У 

(спереди назад)  составляет оноло двух третей поперечнина нижней сустав
ной поверхности . 

А - ВИД изнутри; В - вид сверху. ОБОЗlla 'Jения 
сте. х 1 

R' р ю ч н о в а т а я н о с т ь (08 hamatum=unciforme ; рис . 1 7 ;  табл . 
пром. 28) имеет почти одинановые ширину и поперечнин . Общая верхняя 
суставная поверхность в очертании приближается н равнобедренному 
трсугольнину, обращенному назад вершиной ; ширина его рцза в полтора 
больше поперечнина спереди назад . Ширина каждой И3 составляющих ее фа
сетон -для полулунной ности ( l) и для трехгранной (tr)-приблизит.ельно 
одинанова и равна поперечнину той же фасетни . Обе они сходятся на са
гиттальном гребне - в передней части под острым углом, в задней - под 
прямым. Фасетна для полулунной ности (l)  в переднем отделе вогнута в 
обоих направлениях , R заднем сильно вьшун:ла спереди назад ; фасетна для 
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БОЛОТНЫЕ н осороги (AMYNOD ONTIDAE) мОнголии 

Т а  б л  и ц а 27 

Большая кость Cadurcodon ardynensis 
(в ММ) 

IIромеры м 

Наибольший поперечник спереди 
назад 4 49-58 53 , 9  
Наибольшая ширина ( в  переднем 

отделе) 5 27-31 29 
Наибольшая высота передней 

5 19-24, 5  22 ,3 
4. Полная высота (с головкой, в 

поверхности . . . . . . · · · . 1 
41 , 5  проекции) . . . . . . . . . . .  5 41-42 

141 

трехгранной в боковом направлении вогнута,  в передне-заднем на �ceM 
протяжении выпунла. Нижняя суставная поверхность , образованная !JРИ
мыкающими друг к другу фасетками для большой кости (mg), третьей , (те 
111), четвертой (те lV) и пятой (те V )  пястных костей , сравнительно слабо 
изогнута (выпукла) '  в боковом направлении: угол между крайними еа 

l 

Sc 11 

Рис. 16 .  Cadurcodon ardynensis ( Osb. ) .  Большая кость запястья, левая. Восточная 
Гоби, Эргиль-Обо. Нолл. IIИН, М 473-793. 

А - вид сверху; Б - вид снаружи. Обозначения в TellCTe. х t ·  

фасетками (mg и те У )  близок к прямому (рис. 17 ,  В) ;  это зависит от того, 
что фасетка для тс V обращена почти прямо вниз.  Фасетка для тс IV 
треугольная , почти плоская; для тс V - глубоко вогнутая спереди назад, 
большая; она заходит назад значительно дальше, чем фасетка для тс lV. 
Фасетки для тс III и большой кости (mg) маленькие, почти одинаковой 
величины. Задний выступ небольшой: его поперечник (спереди назад) 
сверху приблизительно равен наибольшему поперечнику лежащей перед 
ним суставной поверхности , снизу - значительно меньше ПОЛОJJИНЫ 

поперечника нижней суставной поверхности . 
П я с т ь (metacarpus,  табл . lX,  фиг. 1 ;  табл . пром. 29) .  Соответствен

но функциональной четырехпалости передних конечностей аминодонти� 
имеютея четыре вполне развитые пястные кости (дистального конца тс V 

1 0· 
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Т а б л и ц а  28 
Крючковатая кость из Эргиль-Обо 

(В ММ) 

1 ,  i Cadurcodon ardynensis Gigantamy-nodon 
Промеры I I cessator 

n М JII', 473-655 
, I \ I 
I 

1 . На�большая ширина 
пеРIJдненаружной по-
верхности . 5 38-46 , 5  42 ,3 ок . 54 

2 . '  Наf!большая высота 
ТQЙ1 же поверхности 5 26 , S-3D 28 , 2  36 

3 . '  Наf!больший попе-
речник спереди назад 4 40-48 44 , S  56 

в коллекции нет) .  Непарнопалость (как у всего семейства) выражена не 
вполне : mc lV длиннее и шире,  чем тс П,  и лишь немногим короче и тоньше, 
чем тс ПI ,  самая крупная И30 всех ; тс V развита хорошо , хотя слабее дру-

I 
tr 

8 

tr 
I I 

те lY гпсlЛ 

PI;!c. 17 .  Cadurcodon ardynensis (Osb . ) .  RРЮЧI{оватая коеть запястья, девая . 
Восточная Гоби, Эргиль-Обо. Rолл. ПИН,  М 473-732. 

А - вид сверху; Б - вид снизу; В - вид спереди. О бозначения в тенсте. Х t 

гих . Ме П.;.с.:lV в верхней части имеют латеральный выступ , налегающий 
на соседнюю снаружи пястную кость ; у тс ПI этот выступ сочленяется 
с крючковатой костью, у тс II - с большой; у тс lV он угловидно за-

'()стрен на 'вершине. Передние поверхности всех пястных костей в боковом 
направлении, слегка выпуклы (лишь на тс П эта поверхность п нижнем 
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отделе частично вогнута); их верхние поверхности , для сочленения с НО
стями второго ряда запястья,  в боновом направлении (кроме плосной у тс V) 
Б переднем отделе вогнуты , в заднем плосни ; в передне-заднем направле
нии - в переднем отделе слегна вогнуты или плосни ,  :в заднем - БЫ
ПУI\ЛЫ . В верхнем отделе передней поверхности наждая :Кость I имеет те
роховатый поперечный валин (для т. extensoI' caI'pi I'ad1alis) � попереч
ную борозду над ним. : , . 

Нижний суставный валин (для тс V неизвестен) имеет ! следующие осо
бенности : 1) он в боновом направлении очень слабо выпунл; 2� передняя 
его часть отграничена ясным, поперечным двугранным уголном IfЛИ линией 
от его задней части - фасетон для сезамовидных ностей ; �) срединный са
гиттальный гребень не заходит в переднюю часть валина ,' имее'rся тольно 
в задней , где он высоний,  что уню�ывает на нрупные сезамовидные ности � 
4) валин сильно расширен спереди назад и задний отдел его �ильно вы
ступает назад по сравнению с задней поверхностью тела : HoCTIj. (табл . Х .  
фиг .1 ) ;  5 )  площадна (двойная, для сезамовидных ностеЙ ) ' ПОДНJIмается на 
заднюю поверхность ности не менее высоно , чем площадка для jПервой фа-
ланги - на переднюю . I 

3 а n л ю с n а  

II я т о ч н а я н о с т ь (os саlсапеuт; рис .  18 ;  -rабл. irpoM . i 30) .  Имеет 
uчень норотний передний отросток (ргос.  anteI'ioI', р .  а) i и

. 
ОТf!осительно 

очень длинное тело с пяточным бугром (tubeI' ,  t): раСС
�ТО1f

.
НИI=J фт ни�него 

конца переднего отростка до верхнего края наруж;нои артраг�льнои фа
сетки (a1 ) составляет около двух третей длины от пос�едне� точни до 
вершины бугра (t) и около двух пятых длины всей RОСТИ � ПЯ10ЧНЫЙ бу
гор (t) длинный , на вершине конусовидно заострен и слегf'а отогнут 
внутрь ;  с передне-наружной стороны уплощен . Н ар ужн�я астрагальная 
фасетка (a1 ) сильно выпукла дорсо-плантарно ; ее верхняя чаСТI1 пере�одит 
в нижнюю постепенно и закругленно . Н а  наружной стороне клюве видно
го отростка (ргос.  cOI'acoideus , р .  с . )  - большая плоская фасеТIfа для: ма
лой берцовой кости (1). Внутренняя астрагальная фасеrна (�2) слегна 
вогнута в боковом направлении . Кубовидная фасеТRа (6Ь) плloская , ши
рокоовальная, передне-задний ее поперечник раза в полtора �ольше бо
кового ; резко суженное продолжение ее внутрь достиI1ает *нутренней 
астрагальной фасетки. Плантарная и наружная ПО:$ерхности rела Кости 
покрыты резкими бороздами и гребешками (сг) , очевидно , от ПРИRреп
ления сильной плантарной связки. Кость в передне-заднем измерении 
сокращена: попереЧНИR на уровне RЛЮВОВИДНОГО отростна �еньше по-
ловины длины, на уровне tuber - около трети ее.  ' 

П а Д п я т о ч н а я н о с т ь ,  а с т р а г а JI (astragalus, tallus, рис. 
19 ,  А; табл . пром. 31) .  Ность ШИРОI{ая и коротная (см. ИНДOI\сы).  Наруж
ный гребень блона (ех) сильно выступает наружу за Rрай НИЖll"его отдела 
I{ОСТИ и спуснается спереди значительно ниже (х) внутреНН!:JГО гребня 
(in) . ШеЙRа значительно уже блона. Н аружный отдел БЛОRа в обоих 
измерениях гораздо больше внутреннего; поперечник (по хорде) внутрен
него гребня составляет ОRОЛО 80 % таного же попереЧНИRа �наружного 
гребня. Форма пяточных фасетон астрагала соответствует форме: астрагаль
ных фасеТОR пяточной ности (см. выше) : глуБОRая и равномерно вогнутая 
сверху вниз наружная и слегка выпуклая внутренняя. Гребни блока 
сильно, под углом около 600, скошены к поперечнику RОСТИ (R ПЛОСRОСТИ , 
Rасательной I{ ладье видной фасеТRе). Кубоидная фасетна (рис . 19 ,  A1 ,  
сЬ) СИJIЬНО наRлонна к ладьевидной (sc) , а ,  следовательно, и н 



Промеры и инденеы 1 n 

1 .  Длина полная,  в проеRЦИИ 4 

2. Ширина верхнего нонца* 
тан же 8 

3. ПопереЧНИR верхнего нон-
ца * тан же,  перпеНДИRу-
лярно R ПрОМ. 2 . . . . . . 8 

ИндеRС 2 : 1 (в % ) 4 

4 .  Ширина нижнего нонца 
наибольшая . 4 

5.  Ширина В суставе 4 

6. ПопереЧНИR нижнего нонца 3 

ИндеRС 4 :  1 (в % ) . 4 

7 .  Ширина в середине 4 

8. ПопереЧНИR в середине . 4 I ИндеRС 7 : 1 (В % ) . 4 

* Длл те II - и V - малый поперечнин. 

UЯСТllые «ости Cadu'I'codoп a'l'dynensls 
(в ММ) 

те II те I!I 

I м n 1 I М n 

121-130 124 , 7  2 135; 145 - 3 

21-26 25 , 5  5 34-37 , 5  36 , 1  9 

27 , 5-32 , 5  30 , 2  5 31-32 , 5  31 , 9  9 

1 7 , 3-21 , 3  1 9 , 6  1 25 , 5  - 3 

25 , 5-28 26 ,5  3 32-38 35 3 

21-22 21 , 5  3 31-33 32 , 3  1 

25-28 26 , 3  3 30-32 , 5  31 , 2  2 

19 , 6-23 21 , 5  2 22, 1 ;  26 - 3 

21-22 , 5  21 , 4  3 24 , 5-26 25 , 8  4 

12-14 1 2 , 9  3 1 5-16 1 5 , 7  4 

14 , 5-18 , 6  17 2 18; 1 8 , 6  - 3 

Т а б л и ц а  zg 

me IV те V 

1 1 М n I 
125-131 128 - -

32-36 33 , 7  1; 20-22 , 5  

29 , 5-33 31 , 2  4 26-28 , 5  

26-27 , 3  26 , 9  - -

28-30 29 , 2  - -

26 - - -

28; 29 - - -

22 , 4-23 22 , 6  -- --

21-22 21 , 6  - ---

14-15 1 4 , 5  - -

1 6 , 8-17 , 2  17  - -
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t t 

Рис. 18. Cadurcodon ardynensis (ОБЬ.) .  Пяточная кость, левая. Восточная Гоби, Эргиль
Обо. Rолл. ПИИ,  М 473-168. 

А - вид спереди; Б - вид снаружи. Обозначения в теисте. х 1 

Т а  б л и ц  а 30 

Пяточная кость Cad'U'l'codon a'l'dynensis 
(В ММ) 

Промер ы  

1 .  Полная длина . 
2 .  От нижнего конца переднего 

отростка до верхнего края 
наружной астрагальной фасет
ки (спереди) . . . . . . . • .  

З .  От второй точки ПрОМ. 2 до 
вершины бугра . 

4 .  Ш ирина на уровне sustentacu
lum (рис. 18 ,  А, st) . • . . . 

.5. ПоперечнИIШ бугра (боковой х 
передне-задний) . . . . . . 

.в. П ередне-задний поперечник 
на уровне клювоьидного от
ростка 

n 

3 

5 

3 

5 

3 

5 

м 

102-103 

43-46 43 , 8  

70-75 72 , 7  

58-62 59 , 9  

(34,5-35) х 
(39,5-4:3) 

41-47 45 , 5  
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кубоидной фасетке пяточной :кости; в переднем отделе :кубоидная и ладье вид
ная фасет:ки сходятся под прямым ИЛИ острым углом (А ,0:) , :который сильно 
спус:кается вниз.  Астрагал внизу в:клинивался между JIaдьевидной и 
кубовидной :костями. Ладье видная фасетка сильно вогнута в бо:ковом 
направлении, в очертании трапециевидна ;  :кубоидная слегка выпукла спе
реди назад, лентовидна, по направлению назад сужена незначительно .  

in е:с 

д 

Рис. 1 9 .  Cadurcodon ardynensis (OsЬ . ) .  Кости заплюсны. 
А ,  А, - астрагал, левый. А - нолл. пин, ;м И3-692 ; IJИД спереди; А, - нолл. пин, М 4 73-774, вид снизу; В - ладьенидная насть, левая, вид сниву. :Колл. 
пин, м 473-675. Восточная Габи, Эргиль-Обо. Обовпачения в теисте. Х 1 

Л а Д ь е в и Д н а я :к о с т ь заплюсны (os scaphoideum; рис. 19 ,  В ;  
табл . пром. 32) . Ширина нес:колько меньше поперечника. Н а  нижней 
поверхности две слабо вьшу:клые спереди назад фасетки : наружная 
большая, постепенно суживающаяся назад (ширина ее на середине пе
редне-заднего поперечни:ка составляет о:коло двух третей наиБОJIьшей 
ширины спереди), для третьей :КJIИНОВИДНОЙ :кости (с 111) ,  и внутренняя -
меньшая, миндале видная в очертании, для второй :клиновидной кости 
(с 11 ) .  Первая из них не доходит до заднего края нижней поверхности,. 
остаВJIЯЯ позади себя шероховатую площадку .  Фасетка для первой клино
видной ности, ПО видимому, отсутствует . 

П е р  в а я н л и н о в и Д н а я н о с т ь (os cuneiforme 1 )  в IЮJIлек
ции отсутствует. То, что она была, хотя и очень маленькая, видно по нали
чию фасетон для нее на второй нлиновидной кости И н а второй пястной 
(см. ниже) .  С ладьевидной, повидимому, не СОЧJIенялась . 

В т о р а я к л и н о в и Д н а я к о с т ь (os cuneiforme I I ;  
рис . 20, А)  узная: ширина ее составляет ОI{ОЛО половины передне-заднего 
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т а б л и ц а 31 

Астрагал Cadurcodon ardynensis 
(В ММ) 

Промер ы l м 473-504 / м 473-692 I N, 472-774 

1 .  Длина всей кости,  в про-
екции . . . . .  . 

2 .  Ш ирина всей кости (В про
екции на касательную к 
ладьевидной фасетке) 

3 .  Ш ирина шейки (наимень-
шая) . . . . . . . . . .  . 

4 .  Ширина блона перпенди
кулярно к его оси . . . . 

5 .  Диаметр внутреннего греб
ня блока (по хорде) . . .  

6 .  Диаметр наружного гребня 
блона (по хорде) . 
ИпдеI\с 2 : 1 (в % ) . . . .  

63 

40 , 5  

ОКо 54 

36 

52 

64 64 

44 43 

52 55 

35 40-

45 
123 , 1  

Т а б л и ц а  32 

Ладьевидная KOCTI. заплюсны Cadurcodon ardynensis

(В юr) 

П ромеры 

1 .  Наибольший поперечник спереди 
назад (параллельно оси фасетки 
для cun III) 

2 .  Ширина перпендикулярно 1\ по-
перечнику 

3 .  Высота снаружи 

вс 

п 

3 35-39 

5 30-33 
5 1 1-16 

м 

31 , 7  
13 , 1  

mt ш 
I 

Рис. 20. Cadurcodon ardynensis (Osb.). Rлиновидные кости заплюсны. 
Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 

А - 2-л илиновиДная, пр ав ая, ВИД сверху. Нолл. ПИН , М 4 7 3-857; Б, Б,- 3-я 
илиновиДная, левая. Нолл. ПИН ,  И, 4 7 3 - 1 74; Б - ВИД свер"]; Б,- ВИД сниву. 

Обовначения в теисте. Х 1 

1 53 
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l10перечника. Очертание миндалевидное; верхняя фасетка (sc, для ладье
видной I<ОСТИ) вогнута спереди назад, нижняя (для mt П) выпукла в бо
"овом направлении. Н а  задней поверхности - маленькая, почти плоская, 
треугольная фасетка, вытянутая в вертикальном направлении, для ру
димента первой клиновидной. Размеры единственного экземпляра (.М 857) :  
наибольший поперечник спереди назад 30 мм, наибольшая ширина 14,5 мм. 

Т р е т ь я к л и н о в и Д н а я к о с т ь (08 cuneiforme II 1; рис. 
20, В, В1 ; табл. пром. 33) слабо асимметрична относительно сагиттальной 
плоскости, с неглубокими вырезками по краям. Ширина кости лишь 
немногим меньше поперечника. Верхняя фасетка (sc ,  для ладьевидной 
кости) слабо вогнута спереди назад, плоская в боковом направлении ; 
нижняя (mt 111, для третьей плюсневой) - слегка выпукла в боковом 
и вогнута в передне-заднем. Обе эти фасетки слабо сужены в заднем отде
ле:  ширина его составляет не менее половины ширины переднего отдела. 

1 .  
2 .  
3 .  

Т а б л и ц а  33 

Третья КJJиновидная кость Cadurcodon ardynensis 
(В ММ) 

Промеры 1 JV, 473-174 \ JV. 473-58з 1
. 

JV. 473-776 

Наибольший поперечник 34 , 5  35 34 
Наибольшая ширина . 31 31 31 
Высота передней поверхно-
сти 1 5  1 5 , 5  1 5  

к у б о в и Д н а я к о с т ь (08 cuboideum) в коллекции отсутствует. 
По взаимному положению фасеток для нее на пяточной кости (рис. 18 ,  
А,  сЬ)  и на  астрагале (рис . 19 ,  А1,  сЬ) ,  очевидно, что ее верхние фасетки 
для обеих названных костей лежали друг к другу под углом около 1200; та
н:им обраЗ0М, кубовидная кость наверху вклинивал ась между пяточной 
и астрагалом. 

П л ю с н а (metatar8u8; табл. IX, фиг. 2; табл . пром. 34) . Имеются 
три ' хорошо развитые плюсневые кости (стопа трехпалая) , значительно 
более короткие и ОТiIосительно более массивные, чем пястные (ср . табл . 
29 и 34) . Возможно,  что был рудимент первой плюсневой кости, прирос
ший к рудименту первой клиновидной (см. выше) , сочленяющемуся с cun П 
и с mt П .  Хотя стопа ясно непарнопалая-mt П I  самая длинная и имеет 
-симметричный и самый массивный нижний валик, однако имеются отголос
ни архаической непарнопалости 1: mt IV длиннее и массивнее, чем mt Н ,  
а на верхнем конце даже в среднем массивнее, чем mt I I I  (см. табл. 34). 
Mt II - самая короткая и самая тонная на верхнем конце и в среднем 
отделе И3 плюсневых костей; верхним нонцом она поднимается выше, чем 
mt I I I ,  и слегка налегает (косо) на последнюю. Mt I I I  и mt IV наверху 
достигают одной высоты. Плюсневые кости значительно нороче пястных 
(см. индекс mt I I I :  тс I I I  в табл . 3). 

Верхние суставные фасетни для сочленония с ностями второго ряда 
заплюсны на mt I I I  и IV почти плосние в боковом направлении и слабо 
выпуклые спереди назад; на mt I I  фасетка вогнута в боновом направлении 
и почти плосная в передне-заднем. В общем очертании фасетка mt II полу-

1 Подробно СМ. на сТр. 1 76 и след.  
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нругла или сегментовидна ,  с сосудистой вырезкой по середине наружного 
н:рая; фасеткаmtIII трапецевидная, почти симметричная по отношению к са
гиттальной плоскости , с неглубокими сосудистыми вырезками по обеим сто
ронам, слабо суженная в заднем отделе, где ее ширина превышает половину 
ширины переднего отдела ;  все особенности соответствуют таковым 
нижней фасетки cun I I I ,  налегающей на mt I II (см. выше) .  Верхняя фа
'Сетка mt IV в очертании округло-треугольная . Фасетки mt П и mt IV 
приблизительно перпендикулярны к оси кости, фасетка mt I I I  наклонена 
1{ последней под углом около 600 и опускается внутрь . 

-у переднего конца наружного края верхней фасетки mt I I I  имеется 
очень маленькая, едва заметная, СИЛЬНО наклонная треугольная фасетка 
для кубовидной кости. На задней поверхности верхнего конца mt I I  -
маленькая, округлая или овальная фасеточка для рудимента cun I .  

Нижний отдел костей по строению сходен с таковым пястных костей 
(см. стр . 149) ,  со следующими отличиями . 1) Передняя поверхность диа
физа более уплощена, а на mt I I I  даже слегка вогнута в боковом направле
нии. 2) Суставная площадка валика для первой фаланги (передняя) не так 
высоко поднимается на переднюю поверхность кости (меньше , чем 

Плюсневые кости Cadu'I'codon a'l'dyneflsis 

(в ММ) 

Т а  б л и ц а 34 

mt IV 

I 
mt II 

I 
mt III 1 mt III[ 

Промеры и индеисы n \ I - � -----,----------,--м n !  I м 473-!И5 n I м 
-----------���-----7 

1 .  Длина полная, 
в проекции . 2 80-88 6 103-107 105 , 5  1 1 4  5 90-96 93 , 5  

2 . Ширина верх-
него конца * 
так же . 4 20-24 21 , 5  5 29-32 30 , 2  30 7 29 , 5-33 , 5  31 ,7  

3 . Поперечник 
верхнего конца 
перпендику-
лярно к ПрОМ. 2 4 27-32 , 5  29 , 6  4 26 , 5-31 28 , 2  30 6 27 , 5-32 29 , 2  
Индекс 2 : 1  
(в % )  2 25; 27 , 3  5 27 , 1-31 29 26 , 3  5 34-35 , 8  34 , 6  

4 .  Ширина ниж-
него конца 
наибольшая 2 25; 26 7 32-37 34 , 2  33 , 5  4 24-27 25 ,6  

5 .  То же, в су-
ставе . 2 22 ; 24 7 28-32 30 , 7  30 4 24-26 24 , 4  

'6 . Поперечник 
нижнего конца 2 29; 32 7 30-32 , 5  31 , 2  31 4 32 ,5-35 , 5  34 , 1  
Индекс 4 :  1 
(в % ) 2 31,2; 29,5 6 30,2-34,9 32 , 4  29 , 4  4 25 ,7-29 , 3  27 , 8  

7 .  Ширина в сере-
дине . 2 19; 20 6 26-30 28 25 4 21-22 21 ,5 

8 .  Поперечниr, в 
середине . 2 1 6 , 5; 1 9  6 15-17 , 5  16 , 1  1 5 , 5  4 16-19 18 
Индекс 7 :  1 
(В % )  2 23 , 7; 22,7 6 24, 6�28 26 , 3  22 4 22, 5-24 23 , 2  

• ДЛН rnt I I  малый поперечнии.  
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аадние площадки - на заднюю, см. сбоку). 3) Задний отде;п валика еще силь
нее выступает назад по сравнению с задней поверхностью тела кости. 
чем на пястных костях. 

Mt 1 1 1  на верхнем конце значительно уже, чем на нижнем (на тс 111 
ширина обоих концов примерно одинакuва) . 

Следует отметить , что одна кость (mt 111 .м 815) несколыю отличается 
от других (в табл. 34 выделена из серии) ;  она имеет более стройные пропор
ции, и ширина ее концов почти одинакова; боковые фасетки для mt lV 
имеют несколько иной характер поверхности. Нет данных для суждения 
о том, представляет ли эта кость крайний вариант С .  ardynensis или при
надлежит другой форме .i 

Ф а л а н г и  п а л ь ц е в  
(з а д н и х  и п е р е д н и х  н о г  8 .м е с т еJ1 

(табл. IX; рис. 21) 

П е р в а я Ф а л а н Г а (phalanx 1 ,  рис. 21 , А ,  А1 ; табл. пром. 35) .  
Верхняя суставная поверхность (для сочленения с пястной костью) очень 
слабо блюдцеобра:шо вогнута в двух направлениях ; не имеет нинаног() 
намека на срединную сагиттальную борозду или хотя бы выемну по заднему 
краю для помещения в ней сагиттального гребня нижнего валина мета
пuдий. Это соответствует отсутствию последнего в переднем отдеде нижнего 
валина пястных костей (см. выше) ,  а танже показывает, что даже при ма
ксимальном волярном сгибании в путовом суставе угол между пястной но
стью И первой фалангой не превышал прямого . Разгибательный отросток 
по переднему краю верхней поверхности не развит . Строение нижней су
ставной поверхности своеобразно: две почти совершенно плоские площадни. 
сходящиеся к .  середине фаланги под тупым сагиттальным входящим дву
гранным углом. V нижнего края передней поверхности , по соседству с ниж
ней поворхностью , находится площадка (х) ,  приподнятая над передней 
поверхностью кости, вытянутая поперечно,  гладная с поверхности и выпун
лая спереди назад (в боковом направлении форма ее различна).  О назначе
нии этой площадки, как и аналогичной ей площадни на второй фаланге. 
см. стр . 1732 .  Н ижняя суставная поверхность фаланги направлена не 
прямо дистально , но дистально-волярно, что создавало загиб пальца вниа.  
В пронсимальной части волярной поверхности - сильно вздутый бугор 
( t ) ,  более или менее ясно р азделенный на два . 

В т о р а я Ф а л  а н г а (pha lanx 11 ; рис. 21 , В ,  В; табл . нром. 36) 
на средних пальцах очень укорочена: на третьем пальце ее длина составляот 
половину и менее ширины; на остальных, особенно на пятом пальце , она 
неснолько длиннее . Верхняя поворхность , соответственно нижней поверх
ности первой фаланги (см. выше) ,  состоит из ДВУХ почти плосних фасетон . 
сходящихся по середине под тупым выходящим двугранным углом (В1) .  
Нижняя суставная поверхность (для третьей фаланги; В, ph 111) седло
видная: сильно вогнутая поперечно и вьшунлая спереди назад; ширина 
ее (нроме пятого пальца) р аза в два больше IIопоречника;  задний край пря
мой или вогнутый, передний - выпунлый. Вся нижняя поверхность 
обращена не прямо дистально, но дистально-волярно, под острым углом к 
верхней поверхности , что должно было иметь следствием загиб па·льца в 

1 Невозможность разделения фаJШНГ на передние и задние затрудняет таиже 
отнесение их и определенным пальцам; то и другое увеличивает размах изменчивости. 2 Таиая площаДIШ имееТСII еще у хилотерия и у гигантских носорогов. 
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БОЛОТН ЫЕ Н ОСОРОГИ (AMYNOD ONTIDAE) МОН ГОЛИИ 1 ,17 

т а б л  и ц а 35 

Первая фаланга пальца из Эрmль-Обо 

(Н ММ) * 

Cadurcotlan aTdynensis Amynodon 

Промеры 2-й палец I n 

3

-

й палец 

I n 

4

-

й палец I n 

5

-

й палец 
mongoliensis 

2-й или 

п l  
4-й палец 
N, 473-715 

Длина по перед-
н ей поверхности, 
наибольшая . . .  3 25-29 3 24, 5-25 5 26-29 2 27; 27 , 5  33 
Ширина верхнего 
Rонца . 3 21 , 5-22 3 26-27 5 22-28 , 5  2 1 9 ;  21  23 
ПопереЧНИR верх-
него Rонца 3 23-23 , 5  3 21 , 5-22 5 22 , 5-26 2 23; 23 26 
Ширина нижнего 
Rонца . 3 18,5-20,5 2 22 , 8-25 5 1 8-24 1 OI{. 1 9  1 9  
П опереЧНИR ниж-
него Rонца 3 1 6 , 5-20 1 5 , 5  5 17 , 5-19 1 8 , 5  

• Отнесена н разным пальцам по степени симметричности и по относительной ширине. 

се 
I 

r 

8, 

Рис. 2 1 .  Cadurcodon a rdynensis (Osb. ) .  Фаланги пальцев. 
А, А, - первая фаланга третьего пальца, вид спереди и сбоиу; иолл. ЛИН ,  .м 4 73-8 9 7 .  Б ,  Б, - вторая фаланга третьего пальца, вид спереди и с '  ерху; иодл. 
ПИti , .м 473-747;  В, В, - вторая фаланга пятого пальца, гид сбrшу и снизу; 
иолл. ЛИН , .м 4 73-833; Г, Г, -- третья фаланга средпего (1 ) пальца, ' ид спереди 
и сзади; иолл. ПИН,  .м 4 73-4 1 0 .  Восточная Габи, Эргиль-Оба . ЛОЯСНЕ-НИЯ обо-

значений в теисте. х 1 

волярном направлении , продолжавшем таной же загиб в суставе между 
дервой и второй фалангами (см. выше) .  Нан и на  первой фаланге , у ниж
вего нрая передней поверхности находится площаДIШ (х) ,  вытянутая 



158 В Е Р А  Г Р О М О В А  

поперечно на третьем и четвертом пальце и спуснающаяся н собственно су
ставной поверхности для третьей фаланги более или менее ясной ступень
ной .  

1 . 
2 .  
3 .  

Т а  б д и ц  а 36 

Вторая фаланга пальца Cadurcodon ardynensis 
(в ММ) * 

Средние Боновые 

3-го 
2-го и 

5-1'0 паль-
Промеры·· и инденсы 4-го паль-

пальца цев ца 

n I n I М473-833 

Длина , полная , в проекции 4 13-14 5 1 2 , 5-18 .16 , 5  
Ширина наибольшая 4 27-32 5 20-23 , 5  17 , 5  
ПопереЧНИI{ верхнего конца 4 17-1 9 , 5  5 1 6 , 5-21 1 4 , 5  
ИIЩС!{С 2 :  1 (в % )  4 193-237 5 121-167 106 

* Средние фаланги (третьих пальцев, переднего и заднего), нан сравнительно 
однородные, даны вмес " е ; фаланги второго и четвертого пальцев, передних и зад
них, четырех ра�личных типов, также понаваны в м есте. 

** Для резко асиммеТРИЧfIЫХ боковых фаланг промеры 2 и 3 взяты в проекции. 

т р е т ь я Ф а л а н г а (pha lanx III ;  рис . 21 , Г, F1 ) 1  совершенно 
своеобразна . Она  не  шире,  чем вторая фаланга , нан у других непарнопа
лых , а уже нее ; ее боновые части не выступают в стороны за нрая сустав
ной поверхности . Фаланга не имеет оформленной подошвенной площадни ; 
напротив , ее нижняя поверхность выпунла,  направлена в общем под пря
мым углом н передней и переходит в нее занругленно'

, в форме широного 
шероховатого валина . Пронсимальная суставная поверхность соответ
ствует дистальной - второй фаланги: она седловидна ,  поперечно силыю 
выпуnла и образует онруглый срединный сагиттальный гребень . 

Единственная имеI()щаяся фаланга принадлежит, ПО видимому , третье
му пальцу; ее ширина превосходит высоту менее чем в полтора раза. 

Размеры: ширина - 1 7 ,5 мм, высота - 13 ,5  мм. 

Н и с m ь  u с т о п а  в ц е д о .u  

Кан следует И3 предыдущего , нисть и стопа Cadurcodon ardynensis 
имеют следующие харантерные особенности . 

1 )  Кисть фуннционально четырехпала;  непаРНОПIlЛОСТЬ ее неполная . 
Стопа трехпала, танже с признанами парнопалости. 

2 )  Пястные ности значительно длиннее плюсневых . 
3 )  Подвижность элементов запястья и заплюсны значительно ограни

чена,  особенно в боновом направлении . Для запястья об этом свидетель
ствуют почти плосние в уназанном направлении верхние фасетни ностей 
первого ряда и почти плосное сочленение нрючноватой ности с четвертой 
пястной, а танже внлинивание полулунной ности между большой и нрюч
новатоЙ . В заплюсне боновые сдвиги сильно ограничены внлиниваниеМl 
астрагала между ладьевидной и нубовидной ностями И нубовидН,ой -
между астрагалом и пяточной. 

1 Все признаки установлены по одному экземпляру (М 473-410) , поэтому нет 
уверенности в том, что они свойственны фалангам всех пальцев. 
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4)  Пальцы слабо подвижны в суставах между метаподиями и первыми 
фалангами (слабая боковая выпуклость нижних валиков первых и слабая 
вогнутость верfCНИХ поверхностей вторых) и почти неподвижны между пер
выми и вторыми фалангами (сустав в виде двугранного угла с плоскими 
сторонами) .  Напротив,  третья фаланга обладает значительной подвижно
стью , особенно в передне-заднем направлении. 

5 )  Пальцы были направлены в передней конечности под прямым углом 
к пястным 'костям; большее волярное сгибание исключалось формой пу
тового сустава .  Опорой животному служили массивные нижние концы пя
стных костей, вероятно ,  вместе с крупными сезамовидными костями пер
вых фаланг, и большие волярные бугры последних . В задней конечности 
пальцы несколько отклонялись от описанного направления плантарно .  

6) Третьи фаланги были сильно сокращены в размерах , не имели по
дошвенных площадок,  и явно утеряли опорную функцию. Они значитель
но отклонены вниз по отношению к основным фалангам, так что пальцы 
в целом были изогнуты дорзо-вентрально ,  выпуклостью наверх . 

7 )  Н ад дистальными суставами первой и второй фаланг, на  передней 
их поверхности, имеется хорошо отграниченная площадка, сходная с су
ставной (кроме аминодонтид, встречается у хилотерия и гигантских носо
рогов; о возможном значении ее см. на стр . 173) .  

IIрисутствие в кисти os trapezium не выяснено . 

. Общие размеры 

С. ardynensis представлял собою животное, размерами с тапира .  В пре
делах семейства Amynodontidae величину его можно считать средней 
(см. табл . 1 и 2, размеры): крупнее ортоциноДонта, мелких видов амин 0-
донта , аминодонтопсиса, параминодонта, но мельче мегаламинодонта ,  ме
таминодонта, кадуркопсиса и крупных видов кадуркотерия,  а также гиган
таминодонта (см. ниже) .  Очень сходны его размеры с монгольским А. тоn
goliensis, с которым он сходен и в других отношениях (см. стр . 1 80). 

С р а в н е н и е .  Описанные остатки я отношу к тому же виду, что. 
«GadurcotlIerium» ardynense Осборна (1923, 1924) ,  так как они сходны 
с последним как по размерам, так и по основным чертам строения черепа 
и зубов . 'у описанного Осборном аминодонтида таКже очень высокая и 
короткая лицевая часть; число резцов наверху и внизу не более одного 
в каждой половине челюсти ; клыки очень крупные ; направление , размеры 
и степень сплющенности их сходны с описанными выше для клыков сам
цов (по Осборну ,  их поперечники-31 и 22 мм, т. е. индекс сплющенно
сти - 71 % ;  ср . стр . 121 ); соотношение длины Р и М - также; сходны про
порции моляров и скошенность их поперечных гребней,  степень моляриза
ции ложнокоренных , форма передне-наружной складки верхних М ,  форма 
нижней челюсти и т. д. Для некоторых характерных признаков сравнение 
недоступно , так как у ТИJlИЧНОГО экземпляра они неизвестны: характер 
аредглазничной впадины, форма носовых костей и носового отверстия и 
другие. Совершенно неизвестно было для формы, описанной Осборном , 
строение позвонков и конечностей . 

Сходство в основных диагностических признаках , вместе с происхож
дением из того же пункта (Эрги ль-Обо = Ардын-Обо) и из тех же го
ризонтов, дает право на отождествление . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е :  Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т :  нижний или средний олигоцен: 

«главные» или «средние» горизонты местонахождения по А. Рождествен
скому (1949 ) ,  « верхние)/ - по И.  Ефремову (1950, стр . 70) .  
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и с с л е Д о в а н н ы й м а т е р и а л1 . Сборы Монгольской палеОНТО.ТIOгиче-
-екой экспедиции АН СССР 1 948 г. в Восточной Гоби, Эргиль-Обо; главные, или сред
ние, горизонты - нижний или средний олигоцен. Колл. П И Н ,  М 473. Лицевой отдел 
ч е р е п  а очень старого самца (М 947) ,  деформированный боковым сжатием, без моз-
1Гового отдела и передней части межчелюстных Iюстей; клыки обломаны, коренные зу
,бы стерты почти до основания, частично разрушены (табл. 1 ) .  Обломок черепа молодого 
животного (М 683) - вентральный отдел со скуловыми дугами, без предкоренной части; 
с зубами pd1_Ml слева и pd3-Ml справа (М2 режутся) (рис. 1 ) .  Четыре обломка :la
,слуховой области (М 545 , а  и 6; 684, а и б) (табл. 1 1 ,  фиг. 2) и основание затылочной 
кости с мыщелками (М 684 а) . 

В е р  х н я я ч е л ю с т ь самки среднего возраста (М 257) с полными рядами ко 
ренных зубов и двумя клыками, без резцовой области (табл. 1 1 ,  фю'. 1 ) ;  верхняя че
.люсть молодой особи (М 684) , с pd1-M2 IШЖДОЙ стороны (режутся М3 и С), без перед
него отдела. 

Н и ж н и е ч е л ю с т и взрослых животных более или менее хорошей сохран
ности: самцов - четыре (М 46, 316 ,  365 и 547) (рис. 1 ,3) ; caMOI, - шесть (М 1 ,  364, 
538, 555, 619 ,  681 ) (рис . 2) и ряд фрагментарных (пол неизвестен) . Н ижние челюсти мо
лодых животных: самца (М 258) с pd1-pd4 и С прорезающимися 1 ,  С и 1\11 (рис. 5) 
и самок - четыре (М 133 ,  510,  682 и 848) , с молочными премолярами и прорезаю
щимися верхушками клыков. 

Р е з  ц ы: самцов - восемь нижних ( М 43,  45, 95, 232, 703 , 704, 759, 760) (рис. 6,А , 
В) и один верхний (М 96); самок - два нижних (М 476 и 761 ) .  

К л ы к и: самцов - шесть верхних почти целых (М 26, 1 00, 471 , 603 731 ,  756) 
(табл. I I ,  фиг. 1 ,  3 ,  рис. 7, А) и ряд обломков; три почти целых нижних (М 335 , 930, 
'948) (табл. 1 1 1 ,  фиг. 2,  рис. 7, В); самок - четыре верхних почти целых (М 233, 5 17 ,  
757 ,  758) (табл. 1 1 1 ,  фиг. 4 ,  рис. 7,  В) и обломки; нижних - два целых (М 98  и 474) 
(табл. 1 1 1 ,  фиг. 5, рис. 7, Г) и ряд обломков. 

К о р е н п ы е з у б ы в е р х н и е2:  целый правый ряд старого животного 
( М  805 и 806); отдельные премоляры3 : Р2 (М 890), два Р3 (М 351 , 459), Р4 (М 349); 
,отдельные моляры: три Мl (М 65, 86, 557) (рис. 8,В), три М2 (.М 85, ,347, (12) (рис. 8, А 
и 9, В), два М3 (N� 64, 348) (рис . 1 0, В), молочные премоляры (рис. 1 1 ) :  три pd1 
(М 605, 328, 329), пять pd2 (М 247, 330, 331 , 514 ,  749) , четыре pd3 (.М 332, 333, 601 , 
753) и пять pd4 (М 87, 1 5 1 , 407, 602 , 753) .  

К о Р е н н ы е з у б ы н и ж н и е4• Полные и неполные серии зубов взрослых 
животных, принадлежащие каждая одной особи; изолированные - семь серий, во 
фрагментах челюстей - пять серий, молочные премоляры: pd1 (М 39) и pd4 (М 468 
и 754). 

11 о з в о н к и: а т л а н т ы - один цеJIЫЙ (М 136;  табл. IV) и один фрагментар
ный (М 687) ; э п и с т р о Ф е и - два оБЛОМI,а (М 137 ,  595) . П о я с а к о н е ч
н о с т е й: л о п а т к и - одна почти целая (М 1 34; табл. V, фиг. 1 )  и одна фрагмен
тарная ( М  491 ) ;  т а з о в ы е к о с т и: одна бе:l fJадних отделов JlОННОЙ и седалищной 
костей (М 1 35) и одна вертлужная область с прилежащими частями (М 398) . 

К о с т и I, О Н е ч н о с т е й: п л е ч е в ы е - две целых (М 307 , 803) (табл. VI) 
'и три диетальных конца (М 495,  506, .'549) ; л о к т е в ы е - четыре верхних и три 
дистальных конца (М 49.'5, .'506, .'549) ; л о к т е в ы е - четыре верхних конца 
( М  1 47 ,  3.'58, 844, 845) и два нижних (М 835 и 836) ; л У ч е в ы е - две целых (М 189 ,  
208) (табл. V, фиг. 2) и один верхний конец (М .'5.'50); б е д р е н н а я к о е т ь - одна 
(М .'548; табл. V I I ) ;  I{ о л е н н ы е ч а ш  к И-ТРИ(И2 419 , 520, 781 ) ;  б о л ь rп и е б е р-
Ц о в ы: е - три (М 2.'54, 361 , 808) (таБJl. VI I I) и один нижний конец (М 508) ; м а л ы е 
б е р Ц о в ы е - одна, сросшаяся с большой берцовой 1М 2.'54; таБJI. V I I I ) ,  и один ниж
ний конец (М 565); л а Д ь е в и Д н ы е кости запястья - четыре (И2 1 73 ,  144, 838. 
878) (рис. 12) ;  п о л у л у н н ы е - одна целая, частично дефектная (М 740, рис. 13) 
и ряд оБЛОМIЮВ; Т р е х г р а н н ы е - три (М 11, 676, 837) (рис. 14,  А); г о р о х 0-
в и Д н ы е - две (М 345, 783) (рис. 14 ,В) ; т р а п  е Ц е в и Д н ы е - две (М 782 
и 945) (рис. 1 5) ;  б о JI Ь Ш И е - четыре (М 1 2 ,  23,  .'582 и 8 1 1 )  (рис. 1 6) ;  к Р ю ч к 0-
в а т ы е - пять (М 1 76, 7.32, 839, 887 и 888) (рис. 17 ) ;  п я с т н ы е - девять (табл. 
lХ, фиг. 1 и табл. Х, фиг. 1 )  и обломки; п н т о ч н ы е кости - три (М 168, 499, 581) 
( рис. 1 8) и рнд оБJIОМI,ОВ; а с т р а г а л ы - один цеJIЫЙ (М 692, рис . 19, А) 
и два нижних отдела (М .'504, 774) (рис . 19, А ) ;  л а Д ь е в и Д н ы е JЮСТИ заплюсны -

' три ( М  1 69 ,  675 , 855) (рис . 1 9 ,  В) и обломки; в т о р ы е к л и н о в и Д н ы е -

1 ПС'реЧИСШIIОТСЯ только хорошо сохрапившиеся части скеД0та . 
2 За искшочением находящихся в переЧИСJIенных чеJIЮСТЯХ. 
3 Очень вероятно, что М 328-333 принадлежат одной особи. 
4 См. прим. 2.  
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одна (М 857, рис. 20, А ) ;  т Р с т ь и J{ л и н о D И Д Н Ы с - три (X� 1 74,  583, 776)  
(рис. 20 ,  В) ;  П .Н Ю С Н С В Ы с - тринадцать и серия обломков (табл. ТХ, фиг.  2) ; 
п е р  n ы е Ф а л а н Г !l  - т ринаДI\ать (табл . IX;  рис. 2 1 ,  А ) ;  в т о р ы е - девять 
(табл. IX и рис. 2 1 ,  В; В) ; т р е т ь я ф а  JI а н г а - одна (J-.Ъ 410) (рис. 2 1 ,  Г) . 

р о Д Gigantan�1fnodon genus поуит 

т и п и ч н bi й в и д .  С. cessa tor 8р . ЛОV .  
Д и а г н о з .  Размеры очеТI J, НРУПIlые ; длина  М;,-о1 , 5  мм; нижние 

Еореннью зубы широн:ие и lюбольшие относителыlO раамеров чеJIЮСТИ : 
ши рина M� еоставляет OJЮJЮ �)\:) % его длины , длин а  - ОIЮЛО 54 1)0 высоты 
'юлюсти под Ма .  Мз поаади не сужен ,  обрезан прямо ; НОIЮНЮl пизн:ая 1, 
долинни мешше ,  не ограничены изнутри ВОРОТНИЧН:ОВОЙ занраиной; н аруж
ная CTeHI{a енлошн ая,  I10ЧТИ гладн:ая;  реацы широки е ,  Jlе сдавленные н:лы-
нами , вероятно число их l� ; пеРХJ1 И Х  нремоляров 4 (( ) ;  н аружная поверх
ность их  с СИ.ТIытым воротничном, без срединного ребра ;  они сильно сжаты 
спереди н азад. Воеходящая ветвь нижней челюсти сильно  отнлонена н а
;)ад , п а  передной поверхности имеет норытообразную впадину .  

Оетальные прианани неиавестны . 
С р а в п е н и  е .  Прин адлежность l{ семейству аминодонтид несом

ненна: толыш у представителей этого семейства из  носорогообраэных мо
гут быть пастолы{() вытянутые в ДJIИНУ нижние моляры со скошенными 
поперечными гребн ями и с непрерывной н аружной стеююй , не разделен
ной бороздой н а  передний и задпий отделы , и тание неМОJ1яризоваЮlые ,  
сжатые спереди на:зад , верхние llремоляры . В то же время у G'igantamyno
don имеются реаюш отличия от других родов семейства .  У всех остальных 
аминодонтид нижние н:оренные еще )lже (см.  табл. 1 ,  индекс ширипы M�) ,  
позади еужены и ;)аострены;  они более ГИПСОДонтны ,  :задняя ДОJIинна 
их глубш{ая, воропююбрааная,  с отвесной н аружной етеююй,  в большей 
ИЛИ меньшей степени ограничена ианутри воротничновой :занраиноЙ . Верх
ние премOJШРЫ у осталытых предетавителей семейства имеют хорошо вы
раженное наружное ре()ро , пе сжаты тю, еильно в передне-ааднем н аправ
лении и не И.\1еют тю{ого сильного воротничка па  н аружной поверхности . 
Ни у ())\ного рода llе редний нрай восходящей ветви нижней челюсти 11е 
J l eCeT норытообра:зттой впадины ,  уплощен ; он нигде не отнлонен тан сильво 
н ааад и уже очень бли:шо от М:: принимает отвесное или даже н аНЛОНlI ое 
слегн:а ВlIеред положение . l\opeH HbТe зубы Gigantamynodon мельче О'l'НО
сителыю челюсти , чем у других родов семейетва , у ноторых отношение  
длины М;1 }{ высоте челюсти под ним не мепее (j5 0,0 и }�o 100 ?о (рассчитано 
по рисуннам) .  Резцы отличаются от резцов других аминодонтид МОТJ голии 
зн ачителт,ной шириной, отсутствием воротничпа и вздутия IЮрО ШО1 
В основании и БОJIее ПРОСТЫ�i СТРlJeн и ем НОрОПН:И. 

Род Gigantamynodon принадлежит I{ числу самых прупных предетавите
дей сеиеЙства .  �3убы доетигают еходных размеров тольно у рода Melamyno
(lon (:\1;,-,]9 и (Ю мм, но енотту и Осборну , 1 941 и по Вуду , HJ37) II у крунпых 
видов Cadul'('ot!zerium (у С. cayll1xi-БО мм, у С. indicum - 70 , по Роману 
и Ш'оло , Н)о9 и по Пилгриму, HJ25) .  По слабой вытянутости в длину н иж
них моляров и по етепени брахиодонпости их гигантаминодонта следует 
считать с а м ы м а р х а 11 ч н Ы м членом еемейства ;  примитивны таиже 
ШИРОl\ие , свободно расположенные в челюсти резцы , высокие н аружпые 

1 И:JмсреJ[\!С IIOJlIТОЙ ВЫСОТЫ Ю)РОНIнr пеВО�Ы()ЖI!О, ПО ПOlшзательны ре3Iше суже
ние гребней I{ веrlfllше (панлон стенон) и мелкость долинок. 

1 1  Тру,(ы I IИН,  1'1,1 1 1 .  �5 
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воротнички верхних премоляров , мелиие зубы и присутстпие рl (предполо
жительно) .  Однако совершенно ровная наружная стенка н ижни х  моляров 
и сильно сокращенные в длину премоляры свидетельствуют о значитель
ной эволюции рода в пределах семейства .  В общем, Gigiantamynodon 
занимает обособленное положение в группе , ОТJlичаясь значительным 
своеобразием. Можно предполагать у него таиже своеобрааное строение 
черепа и других частей скелета . 

Gigantantynodon cessator spccies rюvа 
(рис. 22-24) 

Т и п в и Д а: оБЛОМОI{ левой полопины IIИЖJJей челюсти с Мз, стер
тым в средней степени и слегка поврежденным в задней и в передне-наруж
ной части ; IЮЛЛ. ПИН,  .м 473-80 (рис .  22) .  

11 

__ -- . - -- ..../'0--,,---

1 1 " ' , ' 

, \  .. \ ( , ,1 . 
\ ' 

I 
У 

Рис . 22. Gigantamynodon cessatm· gcn . cl, sp .  поv . Часть ,IСВОЙ НQJI ОВИПЫ нйжнсii 
чеJJЮСТИ с 1\1" .  J:3 0стuчпая Гоби, Эргиль-Обо . Тип лида . HO.JjJJ . Л И Н ,  ом It73-iЮ . 

А - ВИД снаружи ; В - ВИД CIJ epxy. Обозначенин в тснсте. Х он.  0 , 5  

1 Gigantodes - гигантский (греч . ) ,  ccssator - МС:Щ!l1'СЛЬ (лат . ) .  
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О п и с (,z, 'U 'U С 

11 и ж н я я ч е л ю с т ь и н и ж н и е м о л я р ы  (рис . 22) . Раз
меры очень крупные : длин а Х ширину Мз - 61 , 5  х 36 ,5  мм, высота че
JIЮСТИ под МЗ сн аружи - 1 1 4  мм. Зубы относительно мелиие :  длина М З  
составляет лишь неМНОl'ИМ больше половипы указанной высоты челюсти . 
Нередпий нрай восходящей ветви в нижней части сильно отплонен назад -
под углом ополо 400 1. нижнему краю челюсти ; переход его в отвесное на
правление на протяжении сохрапившихся 80 мм отсутствует ;  он снабжен 
посередине глубокой п:орытообразной продольной бороздой (рис .  22, s), 
более глубопой в нижней части и мельчающей по направлению наверх 
и назад . Эта Iшадил а по обеим сторон ам ограничена валинами , из ноторых 
внутренний (а) ВЫСТУllает прямо вперед, наружный (Ь )-вперед и наружу;  
ИОСJlедний в передне-нижней части полижается.  Позади наружного валика 
лежит глубоная массетерпая ямка (сохранилась толыю в самой нижней 
части ) .  Внутренняя поверхность УГJювого отдела почти плосная ; ямка для 
нрыловидного МУСI.ула выражена слабо . Норенвые зубы тироние : инденс 
ширины Мз - blI ,3 .  Задний нра!! этого зуба не заострен ,  обрезан прямо . 
l{оронпа l1изная ; хотя полная ее высота из-за стертости неДОСТУlJна ,  но  
задняя внутренняя дошпша имеет очень наюJOННУЮ (не отвесную) СТOIшу, 
Т,Ш что общая высота зуба была незначительн а и долиппа была мелной . 
Хорошо выраженныii воротничон онружает сплошной лентой основание 
l{ОРОНЮТ на наружной, ВlJУТРСJl ней и задней 1I0ВСРХJ IОСТЯХ (на lJсредпей -
не ЯСJIО ) , по ВН)'ТРИ НС llОДНJJмается выше дн а задлей ДОJJИJШИ , оставляя ее 
широно ОТl\РЫТОЙ. Н аружная стенна IЮрОННИ сплошная, гладпая, почти 
ПЛОСJШЯ . llаралофиД (передне-внутренняя снладна )  очень норотний . 

Р о з  о ц (ри с .  23, табл . пром. 6) и меет строение , значительно отличаю
щее ого от резцов других аминодонтиД 8ргиль-Обо . Размеры его нрупные ; 
он пе  снлющон в боновом направлении ; норонна имеот зн ачительно 
большую ШИРИJlУ ,  чом поиорочюш ; У корн я оба промера почти одинановы. 
На поредней поверхности ;зуба норонна заходит на норень примерно до 
того же уровня, кю, на задней . Передняя поверхность ео сильно вьшунла 
в боновом направлении и составляет продолжевио норвя,  не отнлоняясь 
на вершине назад . Задняя JlоверXJЮСТЬ норонни в средной, самой тироной 
части сильно вьшупла; в уаних боновых частях , выступающих в виде нрыль
ев ,  желобообраЗJ l О  вогнута, с продольными валинами по нраям . Ни ВОРОТ
нична,  ни вздутия в основании IШрОННИ нет , и поворхность ее сзади и спе
реди без перерьша переходит в поверхность норня .  Площадна стирания 
сношена н оси ауба , понижаясь внутрь 1 , И имеот форму почти нравильного 
нруга в средней части и двух узних заостренвых выступов по нраям. 

Высота J{ОРОННИ неизвестл а (зуб сильно стерт) .  Неизвестно таиже , от
носится ли резец ом! 475 н верхней или нижней челюсти . Его ШИРОI\ая, 
не сжатая с бонов форма говорит о свободном расположении розцов в че
люсти и о тироно расставлонных нлынах ; резцов , вероятно , было по шести 
внизу и наверху.  

13 е р х н и е п р е м о л я р ы  (ри с .  24 ,  табл . пром. 8) .  Правый Р2 
(рис .  24 , Б ,  Б] ) треугольный, с высоно соединенными внутри прото
и моталофом. Н аружная степна совершенно гладная , без следа средин
ного робра, сильно выпунлая спереди назад и слегна по высоте . Треуголь
ная ДОЛИJша имоет на задней стонне в глубине добавочный отчлененный 
онруглый учаСТОI' (вероятно,  соединенные СI\ладочни металофа) .  Зуб 
ОНРУЖОII воротничном, Р03НО выраженным не тольно на внутренней, но 
и на наружной 01'0 иоворхности . Имеет два н:орня :  задний , занимающий 

1 Если допустить аналогию в положении резцов е Cadurcodon ardynensis. 

1 1  ... 
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ВСЮ ширину заднего отдела норонни (ннизу суженный )  В форме попереч
ной пластиНI{И,  разделенной спереди высотным желобом, и нередне-наруж-
ный, онруглый . Rнутрепняя 

б 

Рпе. 23. Gigantamynodon cessa {or 
gcn. et sp. nov. Н ижний рсзCJ�. 
Воеточнан Гоби, iJрпшь-Обо. 

КОЛJI. Н И Н ,  ом 47:3-475. 

�\. - нид сзади ; Н - нид С жеватель
ной НОJ: СРХНОСТИ . Х 1 

поверхность норонни у границы с норпем 
пе вздута .  

Сильно сжатый спереди н азад зуб ,  не 
вытянутый угловидпо вперед , заставляет 
думать, что оп пе первый в ряду. С другой 
стороны,  значительн ая разница в ра:!ме
рах с р4 (см. ниже ) не позволяет считать 
сго з а  рв , тЮ, J { Ю;: изменение всличины 
премоляров в ряду у JJосорогообра:шых 
совершенно постепе н н о .  J l ужно думать 
поэтому,  что зуб .N1 57а- р2 , и что , сле
довательно , животное и мсло четырс верх
них премоляра .  

Левый р4 (рие. 2! , А) очсНl, OI JI blJO 
стертый , таюне е и лыJO расширен . Сохра
нился слсд средней ДОЛИ JШИ и двух вн ут
ренних ВОРОТНИЧl\ОВЫХ J,apMaHo B ,  анало
гичных пармапам Cadll ,.codon a/"Clynensis 
(L:Tp . 12!1 ) .  П аружная llоверхпость :!уба 
глаДl\ая ,  слабо ПЫJJУI;:ла сперсди I1 а:зад, 6е:з 
СJlсда среДl1 llНОГО ребра . Но РОТТIИЧО!\ на 
наружной ПОПСРХ lJОl'Т11 выражен рс:н,о ,  
по  I;:раям ПОДl JИмается н а  нарастиль 11 
метастиль . ВнутреНJJЯЯ поверхность 1,0-
ронни по соссдству С Т\ОРllем нс имеет 

вздутия и lIереходит в новерхностт, послсднсго IJс][рерышlO .  
J\ р ю ч н о в а т а я н о с т Т, (табл. IIPOM. 28) и меет llрOIЮрЦИИ и вес 

'особенности строения , не от.личимые от тех же l,ocTeiI CacluTcodon aTdynen
sis (стр . 1/, ( ; ) ,  по отличается от Л l1Х размсрами , на ОДНУ чствсрть llРС
l�ЫШатощими размеры IЮСТСЙ Iшдурн:одонта .  Отнессн а I{ ГJfl'а llтаМИIlОДОIJТУ 
преДllо.ложителыю . 

3 а м е ч а н и е .  Описанные преМОJШРЫ oT l l eeCHbl 1, Giganlamynodon 
на следующих основаниях . Оли соедин яют харантсрные черты ССl\Jсиства 
ами подоптид (сильное СOI,ращение в ДШ1 Н у , ;щчаточная МОJlяриэаЦI1Я) 
( �  очснь своеобразными особенностями (гладная п аружная IlОВСРХIlОС'lЪ ) ,  
частично имсющими архаичный харюпер (сильный н арулшый воротни
чон , вероятное нрисутствие рl ) ;  ра;з:vlOРЫ их П:РУllнес , чем у других аМИI10-
J(ОПТИД иэ Эргиль-Обо . 13ce эти черты хараl\терны н для ТИ I IИЧIlОI'О ;Ш:ЭС:\f
пляра Gigantamynodon . ОписаlТПЫЙ рсэец татно ОТJ lсеен 1\ юому роду , 
тю, нан , имея общее строенис ,  харюпсрное для ссмейства ,  он отличается 
очень НРУПНЫМИ р азмерами , более простой формой задней IlOBepxHo cTII 
л архаичными чертами (зпачительп ая ПТИ РИll а ,  очсвпдпо, lJолное ЧИСЛО 
ре :зцов If ШИрОIЮ расставлснныс I·.:JIЬШИ) ;  вее это отмечастся и н а  остальных 
·ocTaTJ,aX Gigantamynodon . н' зтому же роду отнесена преДlIоложителыlO 
:и os lt amat,um X� С55,  ню, значительно более I,рунная,  чем та же Т,ОС1Ъ 
r: adnl'codon . 

р а с п р о  с т р а п  е н и е .  Восточная Гоби , �)ргиль-Обо . 
Б о з Р а с т .  Нижний ИЛИ среi\IТИЙ олпгOJ�СН (ТИl!ичная чеJIЮС'l'Ь -

из са�IЫХ нижних слосв верхней , по л .  Н .  РождеетвеНСШJ МУ ( 1949)- « глав
НОЙ}) ,  илп среднсй , толщи местон ахождения 1 ) .  

М а т е р и а л . l:':ромс типичной челюсти , имсются :  нижний ре:зрц 
-----

1 По сообщению Н. А. ЕфРЮfова. 
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Рис. 2� . Gigantamynodon cessator gen. et sp . поу. Верхние 
преМОЛilРЫ. Восточнан Гоби, ЭРГИJlь-Обо. 

А - сильно стертый левый Р';  вид с шег ательной ПО! ерхнnсти. }{олл. 
ПИН , ;N', 4 7 3-63; В,  Б, - праЕЫЙ Р' . }{олл. ПИI1 , ;N', 4 73-57а; 

В - нид сиереди; Б, - НИД С шеuателыIйй ПОLСРХНОСТИ. Х 1 
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(.N� 475) ,  правый р2 ,  стертый в средней степени (М 57а ) , очень сильно стер
тый JIeВЫЙ р4 (.М (j3) и левая }{рюч}{оватая IЮсть (.N� 655) .  Сборы Монголь
СпОЙ llалеонтологичесной эн:спедиции 1948 г. в Восточной Гоби , в 8ргиль
Обо . lШН И2 473. 

р о Д НУ1J:о;а1}ЩJ�1,оdоп gcnus поуит 
т и 11 И Ч Н Ы Й n и д .  Hypsamynodon progressus Бр . поу. 
Д и а г J f  о :J . 1{оренные зубы очень высоние : высота энтолофа M �  

составляет 0 1,0310 1 34 % его длины , ЭI;:ТОJюфа М3 - ОIЮЛО 1 .50 % ;  переднее 
наружное ребро верхних моляров ую;:ое , Il аllравлено Вlюред , почти н е  от
Iшонепо н аружу ,  ширила его вместе с парастилем не превышает 9 мм, 
а выше воротничн:а - 5 мм . 3I;:ТОЛОф м:) тю;:же почти не отпловен н а  зад
нем НОlще наружу ; вся наружн ая стен на этого зуба почти плосная . Шири
на моляров значительная : н а  М 3 она составляет оноло 76 ,5  % длины зуба .  
Протолоф М3  В основании НОРОНI{И лишь немного загибается назад и удли
пяется ВJl:ОЛЬ оси зуба. Сушение М 3  в заднем отделе незп ачительно : инденс 
сужения 71 ,4 .  

С р а в н е II и е .  Наиболее харю;:терна для рода значительн ая высота 
норовии : отпошепие высоты н длине верхних моляров превышают тано
вое всех аминодонтид, возможно , и даже наиболее гипсодонтного надур
нотерия (табл. 1 ) . Напротив ,  по другим особенностям зубов гипсамино
дон т не обнаруживает таной ВЫСОI{оЙ специализации ; тан , зуб хотя и уже, 
чем у большинства членов семейства (табл . 1 ) ,  но шире , чем у надурноте
рия, и находится в пределах его ПрОIIОрЦИЙ у Cadurcodon (табл . пром. 9 ) .  
Н е  имеет о н  таю:н:е свойственного кадурнотерию далюю вытянутого н а
зад внутрен него отдела протолофа . 

По стенени сужения в заднем отделе .м3  гинсаминодовт не отличается 
от других аМИВОДОlIТИД Монголии ; сужение это сильнее , чем у верхвеэо-
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ценовых родов (проме Megalamynodon). От CadUТ'codon этот род отличается , 
RpOMe значительно большего гипсодонтизма (рис .  9 и 10) , плоской, не 01'0-
гнутой на заднем конце , наружной стенкой М 3 И более узкими наружным 
ребром и парастилем верхних . моляров (у Cadul'codon их совместная 
ширина - 9 ,5-12 мм) . 

Род lIypsamynodon - высоко специализованный llредставитеJlЬ се
мейства Amynodontidae в олигоцене Восточной Азии , нараллельный 
и одновременный также высоко специализованному CadUТ'cotheгium За
п адной Европы и Юго-западной Азии . 

Р а с п р о  с т р а н е н и с .  Известен толыю из Эргиль-Обо в Восточ
ной Гоби . 

R о з Р а с т .  Нижний или средний олигоцен . 

Hypsantynodon p1"ogressus spcci es поуа 
(рис. 9, А ;  10, А ,  А1) 

Т и п и ч н ы й э к  з е м п л я р :  М 3  из  Эргиль-Обо в Монголии (рис .  
10, А,  A1) ;  колл. ПИН , .М 473-291 .  

О п и с а н и е .  Строение моляров повторяет их строение у Cadul'codon 
(стр . 1 26 и след . ) ,  за исключением отличий, указанных при описании рода . 
Эктолоф М 3  снаружи имеет очертание высокого треугольника (рис . 10, A1 ) ,  
расширяющегося к основанию коронки . На  М 2  эктолоф удлиняется от 
вершины коронки к ее середине , к основанию снова суживается (рис .  
9 , А ) .  Эктолоф М3  снаружи почти плоский в направлении спереди назад, 
на М2 - слегка выпуклый в середине . Воротничок на передней и задней 
поверхностях М 2  и на передней поверхности М3 имеет сложное строение, 
харюперное для упомянутого монГольского рода (стр . 127 ) .  Задний ворот
ничок М3 В виде УЗКОЙ бахромки . Нриста на М3 хорошо развита ; впереди 
нее от эктолофа отходит вторая, рудиментарная криста . 

М е с т о н а х о ж Д с н и е .  Восточная Гоби , Эргиль-Обо . 
В о з р а с т .  Нижний или средний олигоцен : « главные» или « средние') 

горизонты местонахождепия - по А .  Н .  Рождественскому (1949) ,  (шерх
ние» - по И .  А .  Ефремову (1950, стр . 70) .  

М а т е р и а л .  Сборы Монгольской палеонтологической ,шспедиции 
АН СССР 1948 -1949 гг . , колл . ПИН , .N� 473.  ЭRТолоф \1 2 (М 643) ,  М3  це
лый (типичный энземпляр .М 291 ) и М3  дефеRТНЫЙ (М 47) .  Нроме того , два 
обломка М 3  (.J ..... � 298 и 492) .  

Amynodon mongoliensis Osborn? 

(таБJI. Х, фиг. 2) 

О п и с а н и е  и C p a B H e Jl ll e  

Все имеющиеся ности (см. ниже «материаю» обладают очень большим 
сходством с ностями С .  al'dynensis, отличаясь от них более крупными раз
мерами и стройностью пропорциЙ . Б е р Ц о в а я к о с т ь (таБJI . НрОМ. 
21 ) имеет более резко выраженные бороздни для сгибателей пальцев . Вто
рые п я с т н ы е н о с т и отличаются от костей кадурнодонта ЗНЮIитель
но большею длиною и меньшей относительной шириной (табл. пром. '  37) ,  
но в деталях строения сходны с последними до тождества .  П е р  в а я 
Ф а л а н г а (второго или четвертого пальца) имеет характерные для 
аминодонтид черты: на верхней суставной поверхности ее отсутствуют 
борозда и выемка заднего нрая; нижняя суставная поверхность обращена 
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несколько назад и имеет форму тупого входящего yrJIa с почти ПJIОСНИМИ 
('торонами (что ИСКJIючает не TOJIbHO боковые , но и дорсо-плантарные 
Движения) ,  СИJIьные тшантарные бугры у верхнего нонца и т. д. От фаJIан
ги кадуркодонта она ОТJIичается (таБJI . пром. 35) :  1 )  большей ДJIИНОЙ, 
2) меньшей относитеJIЬНОЙ ШИРИНОЙ, 3) меньшей ДОРСО-ПJIантарной сплю
щеннос.ТЬЮ TeJIa : lIоперечник на середине IЮСТИ почти равен ширине там 
же , у Iшдурнодонта - значитеJIЬНО меньше нее , 4) присутствием неболь
шого разгибатеJIЬНОГО отростна по переднему краю верхней поверхности. 
Все эти признани ДJIЯ семейства архаичны . 

Присутствие своеобразной площадни вБJIИЗИ нижнего н:рая передней 
поверхности , свойственное другим аминодонтидам (стр . 156) ,  не ясно 
из-за повреждения .  

11 JI е ч е в а я к о с т ь ,  нроме БОJIьшей веJIИЧИНЫ , ОТJIичается от 
I{ОСТИ надурнодонта HeCHOJIbKO БОJIьшей массивностью поперечника БJIО
ка (таБJI .  пром. 1 16) .  

1 . 

2 .  

:3 . 

4 .  

5 .  

6 .  

7 .  
8 .  

Вторая пястная кость аминодонтид 
(В ММ) 

Amynodon? Amynodon 

mongol i ensis? mongoli- CadU1codon 
Промеры ensis, a>dynensis 

;м 221 I J'I', 187 1 .М 486 
по Осбор-

]1)'* 

J�Л llllа полнан , В про-
СIЩИИ 1 62 - - '1 88 12 1-1:-\0 
Малыi:"l попереЧIlИl( 
верхнсго lюнца 29 27 --- - 21 --26 
Болыпой понереЧl l 11 1( 
верхнсго т{онца 37 36 , 5  36 , 5  -- 27 , о-32 , ;)  
Индекс 2 :  1 (В % ) 1 7 , 9  - - -- 1 7 , 3-21 , 3  
Ширина нижнсго 
тюнца наибольшая 3') с � , ;)  -- - - 25 , J-28 
lJJ и рин а JlИЖJlС'ГО 
!,ОIIlЩ В суставе 26 - - - - "-- 21- -22 
ИНДСI(С 4 : 1 (В % ) 20 - -- 1 9 , (j-- 23 
ПопсречнИl( II ШIШ СГО 
](Оlща :30 - - - 25-28 
Ш ИР Иllа  В середине 21 , 5  - -- - 21-22 , 5  
ПоперС'чпит( в середи-

пе 1 6 , 5  -- -- - 1 2--14 
ИНДСI(С 7 :  1 (В % ) 1 3 , 3  - - - 1 11 , 5-18 , 6  

т а б л и ц а 37 

Metamyno- Ра1 аmуnо-

don pla- don 

ni!1 onp" Ьri mапi-

по Снотту сus,поНол-
берту" 

133 136 , 1 56 

1со -

- -

30 -

42 -

- - -
31 , б  -

- -

28 ОК . 22 

- -

21  01(, 1 11 , 1  

• ВЫЧИ(ОЛСJlО ПО рисупну Осборна ( 1936, рис.  5 )  в 1/2 II:1Т. вел. Дат!> широтные промеры и IIХ 
IIнденсы H('Вl 3MOHiHO, тан нан рисунон l\( Jети сделан не строго фронтально. 

" БЫЧIlСJIСНО НО риеунну .кОЛбсvта 0938 , рис . 34) в 1/, нат. вел. 

Описанные в настоящем раздеJlе кости отнесены предположитеJIьна 
к Amynodon mongoliensis на СJIедующих основаниях : 1 )  они значитеJIЬНО 
Rрупнее , чем кости Cadurcodon ardynensis, 2) метаподии и фаJIанги тоньше , 
стройнее , чем у последнего ; 3) на них наблюдаются некоторые архаичные 
черты ; 4) они происходят заведомо ИJIИ очень вероятно из горизонтов того 
же возраста , что типичные остатн:и А .  mongoliensis, описанные Осборпом 
( 1936) из УJIЯ-УСУ в МОНГОJIИИ (формация шара-мурун , верхний эоцен) .  

Для названной формы хараl{терны все указанные черты ; в частности , 
на рисунке Осборна (рис .  5) хорошо видна тонность метаподий, хотя 
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широтные индексы точно не установимы (см. сноску * к табл. 37) .  То , что 
описанная здесь вторая пястная кость несколько короче , чем у А .  mongo
liensis, не препятствует их видовой идентичности , если принять во внима
ние значительную индивидуальную изменчивость , свойственную многим 
аминодонтидам (кадуркодонт ,  ПО видимому , В этом отношении иснлючение) . 

Все изложенное дает право предположительно отнести все описанные 
остаТI\И I\ А .  mongoliensis, однано , поскольку не имеется наи более харан
терных для родов аминодонтид частей скелета - черепа и зубов ,  полной 
уверенности в принадлежности остатков н названной форме быть не может .  

М а т е р и а л ,  м е с т о н а х о ж Д е н и е ,  в о з р а с т .  Три вто 
рые пястные кости, из них одна це.пая (J'j� 221) и два обломка (М 187 , 
486) ;  часть четвертой плюсневой ,  без нижнего конца (М 192) ;  первая фа
ланга бокового пальца (.М 715) ;  большая берцовая насть беа верхнего 
нонца (H� 142) и два дистальных нонца плечевых (.М 188 ,  303) .  Сборы 
Монгольсной палеонтологичеСI{ОЙ энспедиции А Н  СССР 1948 1' . в Восточной 
Гоби , ЭР1'иль-Обо . Возраст - верхний эоцен (нижние горизонты место
нахождения ,  см. А .  Н .  Рождественсний , 1949 , И .  А .  Ефремов , 1950 , 
стр . 70) . 

З а м е ч а н и е .  Заведомо из нижних горизонтов местонахождения t 

преДПОJlOжительно верхнеэоценового возраста , происходит JlИ ШЬ пястная 
IЮСТЬ М 221 и берцовая М 142 ;  фрагмент пястной .М 486 , фаJIaнга М 715 
и фрагмент плечевой н:ости .М 303 взяты из  осыпи в пунктах , где имеются 
выходы как нижних , тан и верхних (олигоценовых) горизонтов . Для пле
чевой кости М 188 и для метаподий J\J� 187 ,  192 ,  найденных также в осыпи , 
указаны только выходы верхних горизонтов ,  однако то обстоятельство , 
что эти три кости найдены вместе и имеют однотипные отличия от Iюстей 
Cadurcodon ardynensis - формы , характерной для верхних горизонтов ,  
позволяет отнести и х  предположительно к нижним слоям местонахожде
ния ;  ВОЗJ\ТОЖПО , имело место переотложение .  

Amynodontidac, genus indeterm. 
(рис. ,25) 

М а т е р и а J1 . Передний отдел нижней чеJlIоети без резцов и с обломан
ными н:льшами . Сборы .монгольсн:оИ наЛСОJIТОJюгичеСIЮЙ эн:спедиции 
1948-1 949 1'г. в Западной l'оби , Татал-Гол ; колл . ПИН , .М 475-3006 . 

В о з р а с т .  Средний и )  оли гоцен (А . Н .  Рождественский ,  1949) .  
О JI И С а н и е .  Фрагмент (рис . 2 ;) ;  таБJI . пром. 5) имеет четыре хорошо 

развитые резцовые альвеолы и два нльша (обломаны 11рИ выходе из адьве
ОдЫ) .  Справа заметны остатки аJIьвеОJIЫ первого премоляра с ячейнами ДJIЯ 
Д в У х норней , что поназывает , что это - не Р2 ,  КОТОРЫЙ У аМИНОДОНТIIД 
однокоренной , а Рз; таним образом , у татаЛГОJIСНОЙ формы Р2 отсутство
вал . Размеры резцовых альвеол: наружных (ДШI Iз)- �J X (i ,  внутренних 
(для ( 2 )  - 8 Х 5 мм. Нльши при выходе из аJIьвеол СJIабо СПJIющеньr :  
их поперечнини при выходе из  аJIьвеол 1 7  Х 20 М М ,  что дает индекс' 
сплющенности 85 % .  Сечение кльшов в о сновании OBaJIblIO , без следа 
задних гребеШIЮВ .  

Челюсть от резцового отдела н азад , к н:оренным зубам, реЗIЮ расши
ряется;  симфиз ее I\ОРОТКИЙ , позади достигает лишь уровня заднего края 
Р 3' Диастемные гребешки ШИРОI\О раздвинуты друг от друга ; снаружи от 
них нет впадин , кю{ нет и заметного вздутия в нижних частях наружных 
поверхностей симфизного отдела . Наименьшее расстояние между диастем
ными гребешками 35 мм, т .  е .  равно длине диаетемы , и состаВJIяет около) 
80 % ширины всей челюсти на  том же уровне и ОIЮЛО 44 % ДJlИ НЫ симфиза:. 
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сверху . Нижняя поверхность переднего отдела челюсти выпуклая, бе;� 
следа впадины , даже с зачаточным срединным гребневидным возвышением. 
На уровне середины длины симфиза , по бокам от срединного .  возвышения , 
находятся два маленьних сосудистых отверстия ,  разделенные расстоянием 
в 24 мм. 

С р .  а в н е н и е .  Описываемая часть челюсти имеет харантерные для 
семейства аминодонтид расположение резцов и нльшов, ЧИСJЮ И форму 

Рис . 25. Ашуnоdоntidае, genus iшlеt. Передний отдел нижпей челIOСТИ: 
Западная Гоби, Татал-Гол. 

А - шц снизу; Б - - ВИД сверху. нолл. ПИ Н ,  N, 475-3066 .Х он. O ,R  

резцовых аJlьвеол и направление НJ1ЬПЮВ ,  а танже свойственную тольно 
этому семейству утерю Р2 '  При этом она и меет ряд сущеетвенных отличий 
от челюсти надурнодонта И 3  Эргиль-Обо . Она меньше последней (см. табл. 
5, промеры длины) .  Нроме того , он а отличается : 1) более раздвинутыми 
диастемными гребеШJШМИ ; у Cadurcodon расстояние между ними ,  при БОJIЬ
ших размерах чешости , 30-34 мм и значительно  меньше дластемы; 2)  от
сутствием вздутий снаружи и ниже уназанных гребепшов ,  хорошо выра
женных у надурнодонта , у ноторого , в связи С этим, расстонпие МЮfЩУ 
гребешнами составляет 50-71 % ширины чешости н а  в:щутиях ; 3) более 
:коротким симфиаом, доетигающим у С. a l"dynensis па:зади уровня середи
ны Р4 ; 4) отсутствием впадины на нижней поверхности симфианой части , 
выраженной у н:аДУРlюдонта (ир . 1 1 6 ) .  

Все эти отличия заставляют предполагать у таталголсного аминодон та 
замннутые порни н:льшов ,  несомненно , более НОРОТЮIХ , чем даже у самон 
надуркодонта .  

Отношение н другим родам семейства выяснить трудно , не имея в ру
нах их челюстей . Без сомнения ,  в:щутие симфи зной части , отсутствующее 
у описываемой формы , имеется у JI1 etamynodon (Снотт , 1941 , табл . 92 ,. 
фиг. 2) и у Paramynodon ( ;\ leTTblo, 1 930 , рис .  36 ) .  От рода Amynodon TaTaJI
голсную чолюсть отличает отсутствие второго нижнего премоляра и ТОJI ЫЮ 
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два резца в пижней челюсти . Возможпо , таким образом , что таталгол
сний аминодонтид представляет собою новый род. Однано незначитель
ность остатна и отсутствие данных о наиболее существеввых для родов 
группы особенностях - строении черепа и норепных зубов - не позво
ляют установить н а  основании опи санного оБЛОМI{а новый род семейства . 

3 а м е ч а н и е .  Интересно , что в Эргиль-Обо и в Татал-Голе обитали 
разные роды аминодоптид.  3анлючается ли причина этого в географиче
сной удаленности этих двух пушнов и в различии ландшафтной обстановни 
или имеет место танже разница геологичесного возраста , можно будет вы
яснить после изучения остатнов всех животных из  обоих местонахожде
ний и установления их норреляции . Отметим ,  что более мелние нлыни 
таталголсного аминодонта для группы в целом архаичны ; однан:о не иснлю
чана в данном случае вторичная и х  редунция в особых условиях . 

IV. ОБРАЗ жизн и И П РИСПОСОБЛЕНИ Я  

Аминодонтиды были массивными , малоподвижными , норотноногими 
животными , величиной со средних до нрупных носорогов .  Своеобразна 
была высоная , I{оротная голопа с особенно норотной мордой ,  тан что глаза 

Рис. 26. Cadurcodon ardynensis (Osb . ) .  Реконструкция К .  К .  Флерова 

lIомещались ближе I{ нонцу морды , чем н затылну.  Огромные нлыки 
обычно были снрыты ; их можно было видеть только при ОТI{РЫТОЙ пасти . 
РеНОНСТРУIЩИЯ облика CadUl'codon al"dynensis, наиболее полно изученного 
из МОНГОЛЬСI<ИХ аминодонтид,  выполнена К. К .  Флеровым (рис .  26) :  

Своеобразное , неи звестное у других мленопитающих ,  строение черепа 
и зубов аминодонтид вынуждает предполагать для них танже наной-то 
совершенно особый образ жизни . Тание предположения всегда в значи
тельной степени проблематнчны , особенно , ногда они ОТJlОСЯТС Я н нацело 
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вымершим группам, но имеющим аиаJIОГОВ в современности . Нсе же я 
позволю себе высказать предположение об  образе жизни аминодонтид, 
КОТОРОО , как мне I{ажется ,  объясняет большую часть особонностей их 
строения .  

Можно думать , что аминодонтиды были обитателями пизменных рав
нин 'по берегам больших рек , регулярно затоплявших эти равнины . Н на
стоящее время сходный ландшафт можно наблюдать по берегам АмаЗОIШИ с 
ее притоками , где обширныо пространства ежегодно заливаются водой,  
застаивающейся там по носнольну месяцев . Эти прибрежныо области 
покрыты густой растительностью - невысоними деревьями , нустарни
нами и болотными травами ; в наружных частях заТОIIJIЯОМОЙ зоны обиль
ны разные аронниновые, ОСОIШ и IШМЬИНИ (Нэмпбол , 1 948, стр .  300 , 303) ;  
норневища и Iшубни неноторых из них мясисты , богаты питательными 
веществами и употребляются в пищу даже людьми . Обилыrая влаголю
бивая растительность таних равнин вполне могла служить пищей амино
донтидам 1. При этом строение их НЛЬШОВ заставляет предполагать , что 
'они захватывали нлыками подземные части растений (норневища , клуб
ни) ,  а затем вытягивали их из земли и поедали вместе с надземными частя
ми (листьями , стеблями) .  Для такой работы были хорошо приспособлены 
их большие клыни ; понятно при этом, что свойственное аминодонтидам 
противостояние верхних и нижних КЛЬШОВ было целесообразнее , чем их 
перенрещивание , харюперное для большинства млекопитающих . При 
подведении КЛЬШОВ под норневища и захватывании последних должно 
было происходить их сильное стирание и притом не только верхних 
и нижних клыков друг о друга , но и передних поверхностей их о песок 
грунта . В результате наблюдается как сильное унорочение нлыков на 
вершине , где при длительном употреблении образуется онругленная за
шлифованная поверхность , так и стирание у нижних нлынов острого 
п е р  е Д н е г о ребра , где образуотся площадка с неровной , волнистой 
поверхностью (стр . 122 ) .  

Последующое вытягиванио растений из земли , в которой они уко
реняются, должно было происходить при помощи сильных боновых И пе
родне-задних движений головы и тяги вверх при l{решш сжатых челюстях . 
С этим хорошо согласуется форма затылочно-атлантного сочленения :  
сильно выступающие назад, очень выпунлые мыще.ШПI черопа и сильно 
выступающие вперод , обращенные несколыю вниз и глуБОI{О вогнутые 
впадины атланта допускали нан значительный нанлон головы и движение 
ее в опущенном ноложении назад, тан и разнообразнью боновыо движения .  

Движение головы назад при отрывании растений от грунта естоствен
но требовало сильных мышц, опуснающих голову ; этим ,  вероятн о ,  и о бъяс
няется развитие продольного ниля на нижней поверхности основной за
тылочной и клиновидной ностей , отмеченное у надурнодонта (см . стр . 1 13 ) ,  
чем достигалось увеличение поверхности прикрепления сгибателей го
.ловы . Для последующего вытягивания наверх необходимо было сильное 
развитие затылочных мышц, поднимающих голову (данных об этом мы 
не имеем) .  

При описанных боковых движениях головы легко могло происходить 
нольцевое пропиливание НОРОНКИ НЛЬШОВ у основания встречными жест
кими травами , результаты ноторого и наблюдаются (стр . 123 ) .  

Вполне понятно , что предполагаемая нами работа извлечения расте
ний требовала укорочония всого черепа и особенно чолюстей - плеча 

1 Еели на lПе предположение uб образе жизни аминодонтид соответетвует дсйст
витеJIыIс.ти,, то ИХ праНИ,7Iьнее называть «болотнымИ» носорогами, а не «ВОДНЫМИ» , 
юш :ло иногда пелают. 
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сопротивления рычага . Этим объяснима основная тенденция в ЭВОJIЮЦИИ 
аминодонтид - сокращение в длину лицевого отдела . Следствием ЭТuГО 
явилась , в свою очередь , редунция премоляров - исчезновение передних 
и демоляризация задних , что тю{ харюперно для всей группы . Вероятпu , 
результатом укорочения черепа БыJIo также сближение и соприноснове
ние у более поздних аминодонтиД засуставногu и заслухового ОТРОСТlЮВ.  

То , что У аминодонтид, в ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ сокращению премоляров ,  
наблюдается сильное увеличение моляров ,  легно объяснимо из  необхо
димости л мощпом жевательном аппарате для перетирания твердых нор
ней и жестних ОСОКОВИДНЫХ листьев. При этом естественно , что у них 
сильнее всего должны были развиваться задние,  ближайшие l{  месту при
нреПJlения жевательных мышц , зубы . В связи с этим мы наБJПодаем у ами-

'j нодонтид прогрессирующее удлинение моляров ,  особенпо Мз, повышение 
их }шронон,  унрепление и х  и утем образования (на  нижних) СПJJСШНЫХ 
продольных стено}{ без разделяющих борозд (стр . 1 32) ,  а на последних 
стадиях эволюции - ОТJюжение на них цемента . 

Ясно , что uписанный способ питания требовал СИJIЬНЫХ жевательных 
мышц кан: для сжатия челюстей при извлечении растений из зеМJIИ , тан: 
и для перетирания пищи . Имеются ПOI{азатели такого усилеIJИЯ :  ВЫСОЮ1 ii 
сагиттальпый гребень , далеко заходящий внеред (увеличение поверх
ности н ачала височного MYCI{YJIa) ,  глуБОI{ая ямка н а  нижней чеJ[ЮСТИ 
для массетера ,  резко выраженные гребешки н а  месте прин:репления кры
ловидных мышц, сильная, выпун:лая наверх , l{Ю{ у хищнин:ов ,  скуловая 
дуга (место начала массетера) ,  под !{оторую далеIШ назад заходят задние 
моляры . ЭффеI\ТИВНОМУ действию мышц , сжимающих челюсти , способ
ствовало та!{же отвесное положение восходящей ветви нижней челюсти 
и приБJlижепие ее I{ молярам, что OlIЯть-тани унорачивало плечо СОПРОТИВ
ления рычага . 

Бсе изложенные черты строения амиподонтид хорошо согласуются 
с н ашим предположением об их образе жизпи .  С этим предположением 
увязываются та!{же особенности строения их Т\опечнос:тей, на чем мы и оста
новимся. 

При выдергивании из :зеМJlИ IIРОЧНО Уlюрени вшихся норневищ должен 
был и меть место сильный упор ног в грунт,  особеНIJ О  переДJl ИХ .  Это требо
вало прочТlОЙ фИ I{сации еуетавов конечностей и нрежде всего такого свобод
ного сустава, ка!{ плечевой , n нотором, в отличие от большинства суставов 
I\опечностей, отеутr;твуют I{реПl{ие БОl{ОВЬЮ еВЯЗIО1 . ФИI,сация ;)1'01'0 су
етава ,  очевидно ,  доетигалаСh сильными лопаточн()-плечепыми мышцами -
подлопаточной , предоетной и заОСТIIОЙ, мощное ра:шитие I\ОТОРЫХ и вы
звало наблюдаемое н ами расширение лопапш и llOвышение ее ости n ниш
пей части , далеко llростирающейея вниз (заостный и преДОСТПЫЙ муснулы 
берут пачаJIО не только на самой поверхности лопатни , но и на сбеих 
сторонах ое ости) .  ОчеПI, вероятно , что с СИЛЫJЫJ\I давлением, н слыты
вавшимся I{()нечноетями аминодонтид , спязано и особепно мощнее у них  
развитие внутрепштх отделов многи х суставов по  сравнению е наружными, 
н а  нижнем IЮН ЦО бедренной и плечевой Iюстей , н а  блOIЮ аетрагада. 
Внутренние отделы суетавов п:онечностей вообще развиты у мле
КОIlитающих больше , чем наружные (в лонтевом, голеностопн ом; пр('дплеч
но-запястном, метаподиалъно-фаланговых и др . ) .  Очевидн о ,  при давлении 
на конечности песа тела сильнее обременяютr;я отделы, расположенные 
ближе н: средней сагиттальной IIJIOСIЮСТИ т(ша и ,  следовательно ,  r, центру 
его тяжести . Тем бо.лее ;)то должно было сназываться при том добавоч
ном давлении , н:оторое , по н ашим предположениям, имеJIO место у амино
донтид . 
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Далее , при вырывании корневищ И ;) земли неизбежно было НOI{оторое 
ОТIшоне llие туловища пааад, что должно было усилить давление н а  а а д
н и е отделы НОГ. Ноаможно ,  что в этом аанлючается нричина увеличеIlИЯ 
у аМИ Н ОДОПТI1Д задних отделов неноторых суставов аапястья и ааплюспы 
но сраш l OНИЮ с передними :  в сочлепении :-iсарhоi dеllШ carpi с t rape zoi 
(Iellm l:I шаgnшn , n сочлепении sсарhоi (lеlJШ t aro:-ii с Сl1Iю i fогше I I I  и послед
ней - с ше.Lаtагsаlе ПI .  С этим свяаано , ЕИДИМО , у аминодонтид таюне С()
Ч .Т!енение ГОJЮВЮ1 БОЛhШОЙ кости :запястья (раСJIO.пО'Т;ШI!lоii в ;) а i-I, н о 1\1 
0 1'0 от i-I,О Jlе ) ('. д в у м я, а 1 10 е одной т{Оетями нервого ряда :JaIШСТТ,Я ( .паi-l,ье
видной 11 Jlо.пу.пунно1i ) в отличио ОТ других lIосорогооб ра:зных . 

Сильныii упор I{онечностеii в вяю{ий rPYII T требовал ширшю{[ площ31l.И 
О J!ОРЫ . Это , видимо , i�о с т и гаJIOСJ" во-первых , сохранонием в нереДIlI1Х НО
l'ax ,  llодперженных большему дав.пе нию , БОJJЬШОГО , BllOJlНe ФУНI{ЦlIOJ IИIЮ
павшего пятого пальца и более или менее равномерным раСJlределеJ lием 
давления н а  псе четыре паJIТ,ца (отсюда - lIe вполне пыраженн ая пеllарно
налость ; подробно в гл.  У) И ,  по-вторых,  опорой не на  НОСJIeдние фаJlанги , 
а н а  расширеJ/ные нижние концы метаподиii , I{ РУIIные ее ;з аМОНИДJJые IЮСПI 
н JJижние новерхности первых и вторых фаланг (см. стр . 1 ;) ( ; ) .  

Нрочная финеация суставов IЮJ-ючноетей , необходимая при сильном 
)']JОJЮ в гру нт , ('l{а;залаеь , нроме строения Jl()паТI\И (см. пыше) ,  таиже lJ а 
ЮIСТИ и стоне . Эта эадача ПЫllолпяетея: ПНJ l и ни панием неноторых н:остей 

;Jапястья И а юr.шое ны между н:оетями другого ряда (по.пулунная ,  нубовид
ная, астрага.п ; см. етр . 14 �), 1;) / ) ,  еильным ограничением бон:овых дпи
жени i i  в J\lетаподиально-фаланговых еуставах и ИСI·;лючен ием дпижеJJиit 
в СОЧJЮJlеIl ИЯХ IЮРВЫХ фаланг со вторыми (С:ТР . 1 5б ) .  

Общая дугообра;mая :загпутость па.пы�ев н:онцами вниэ ,  вместе с н е 
,обычайпой для н:онытных формой сустава между ВТОрЫМИ и третьими фа
лангами - сеr(лообра;зной, ДОl lуст{ающей :зн ачитеЛЬJlое егибание , - :за
ставляет llредrroлагать , что lIрИ ХОЖJ(ен ии но МОКРОЙ илистой болотной 
почве , а танже ВРИ вытягип ан и и  корнепищ 11 ;\ грун та , l'lI абженнью рого
выми чеХ.налнr паJJТ,ЦЫ фИI{спрова.nиеь n :1 3гнутом lIOложеНl1И  - жи вотное 
нан бы «ухпатыва.посы> за  аемлю . 

При т�ной фИJ{сации, естественно ,  н аПРЯГЮlиеь не  ТОJIЫ{() егибатеJIИ , 
но  и разгибатели паJТы�еп .  Этим можно объясни ть приеутстпие у Ю1I1 1' 0-
ДОНТИД своеобра:mых , нан: бы еуставных , Iшощar�от{ н а  неРЩ(lI И Х  ноперх-
1-IOСТЯХ первых и п'l'ОРЫХ фаланг ,  у их н ижних нонцов (стр .  15( , ) .  Там, где 
J;:репное сухожилие перетшдываетс:я череа n ы х о Д я Щ и й угол сустава 
(что НЮ, раэ имеет место в суставах :загнутого пни;з пальца аМИНОДОIlТИД) ,  
постоянное т рение его о кость при сно.пьже нии пы:зывает ра:звитие нод 
ним ГJrат(ни х 1 I 0 Берхностей ,  понрытых гиаJ[И Н ОВЫМ хрящом, - НЮ{ бы JЮЖ
ных суставоп . Это и меет место , напр имер , n бицепитаJIьноii: ямко плече пой 
I,ОСТИ вод дейетвием СУХОЖИJТИЯ дпуглавой мышцы, То же, очеВИДJ lО , I1 PO
И СХОДИJIO И па  фалангах аМИНОДОН Тl1Д под действием ФИJ{С I1 РУЮЩJ1 Х ра:зги
бателей пальцев 1.  

1\ан япстпует из описа н ий II сравнений в r:и стемаТl1 чеСJ\ОЙ чаСТJI J i Ш'ТОЯ
щей работы , опиеанrlые :здесь приспособления Т{ llРlЩJ I ОJl агаОМОЛIУ l ' аl\1И 
обра;зу ЖИ :ЗJlИ и епособу питани я  ПОЗНИIши l l е  ера:зу в cnoeii сонеРШl'I . I I ОЙ 
форме , а ра:зпивались и УСИJ Iивались н а  протяжеllИИ длительного l l O IН10да 
сущеетповаlJИЯ ГРУIШЫ - от ередпего (а, вероятно ,  даже НИЖJJего) fЭоцеJl а 
ДО нижнего миоцена (подробпо об этом в гл. V I I ) . 

JЗ свете изложеJПlЫХ предположений делаютея НОН ятны МНОГ1lе о т л и 
ч и я  а м и н о r( о н т и д  о т  н о с о р о г о в  (см . стр . ' О И С .ТI ед . ) . Х отя 

1 Н а I!О:ИvIOЖНОСТh ТЮШГО объяенспия НРОИС ХОЖi\СТТИН З3 1'а;\ОЧIlЫ Х «'·УП·,.IJ IIЫ Х »  
trлощ,цо" УЮIЗ<l,I мне  В .  г. I;:аеьянснко, :1<1 ЧТО н сму б.'lагодарпа.  
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н о сороги и любят ВШlжные , болоти стые места , н о  больши н ство их поль
з уется таними ме стами толыю для охлаждени я и спасени я от н асеномых,  
большую же часть премени они ПрОllОДЯТ на суше , где п и таются ветвями 
деревьев и нустаршшов и всевозможными трав ами . Очеви дно ,  что дюне 
степные травы , которыми питаются многие из носор огоп (белый,  BOJIOC a
тый 1 ) ,  н е  требуют для и х  lIоедани я такого ги гаНТСl\ОГО ра :шити я  з адн и х  

норенных з у б о п ,  I,Ю;: I\Орневища с примесью песна 11 жесткие ,  осою)вид
ные листья ,  lIOГ.]ющавшиеся аминодонтидами . 1 J е нужны для носорогов 
и пльш:и , н:оторые у них р ано и ОН:Оl1 чательно и с чезают . l1 х с п о с об пита
ния n е  требует таЮf\О того УН:ОJJочепия морды и всего черепа , ноторое 
с войетвен н о  1Н1И Н  СЩОНтидам,  в связи с чем их нремоляры lJ O J J одвергаютея 

редун:ции,  а, н апротив , lJ рогресси вп о моляриз уются.  Поскольну п оео
р оги болыпую чаеть своей ЖИ ЗIJ11 проводят н а  еуше и ,  н:роме того , их 
I{онечности не JIодвергаютсп тому добавочному ] ,  весу тола давлению , 
Iюторое и спытывают нонечности амин одон тид (при ИЗDJю чении из земли ПО)(

земных частеii растений ) ,  все I\онечн ости н оеорогов етали ШlОлне трехпалы
ми -- н а  нередн и х  IlЯТЫЙ ПaJ rец утерял ОlJОРНУЮ фУIШЦИЮ ,  а второй и чет
вертый етаЛl1 почти один ан:овыми в размерах.  По той же при чи н е  н осоро
ги не нуждаJШС I, n при епособлен и я х ,  фIJ н еирующи х и Оl'р arrи чипюощи х 
б оп:овью двнжеВI1 Я конечн о с тей ; отсюда ЛОllатна I1 Х более У Зl{ая , взаимное 
БНJlиниванис т,остсй з апястья и заПЛIOСJ1Ы отсутствует , l1 алы�ы СОХРЮJl1 JШ 
большую l!О,l,llJ I IЮЮС'l'Ь . lJ е СlllОТРЯ н а  м аееи вн ость сложеlШ Я с овременных 
н оеорого в ,  болышш етво и х хороши е бсгуны ;  l\Оl1ечн оеТll их достаточно 
дли нны и OJII1 }J аютс я они IЮ на дисталы Iюю КОJЩЫ метаподи ii , J,Ю\ аМll l I ()
дон тиды , а ] r a  Ю)lJ ыт а ,  фНJШНГИ н:оторых У ни х  раеши ршrы и ен аБЖСIlЫ пло
ской опорной п лощадной , 11 на эластичеСI\УЮ 1I0ДУПШ У ,  поддержи в ающую 
енизу НЮ,ЛОН С I-1 l Iые IТaJlbl�bl ; еще JlУЧШ ИМl1 бегунами БыJI, , бе:) сомн ен и я , 
древние НhiIlосС'Т"оt i(t ае , I1е бол},ши е ,  JICГЮ1е и ТOJШОНОПlе ж и в о тные . 

Исходя И :3 преДIШJIагаСllЮГО н ами р азличия n образе жи зни обои х се
мейств , можн о ,  ВРIJOЯТПО, объясниТJ, 11 ОТJIИ Ч ИЯ В деталях строен и я  и х  

ностеЙ . Интере(:ны явлеюlЯ I{ о Н В е р г е н Ц и и в строении l{()}Jеч
н остей аМИ НОДОllТl1Д и неноторых групп непарнонаJrых . Сре)(и J]()С()

рогов (Rhiпосеl'оt  i (1 ae ) ;),[0 н аблюдается у хи лотери я (вероятн о ,  
таI\же и у други х представителей Тс !еосегаt. iпао ) .  Х илотерий и меет , нан 
и аминодолтиды , пш РОН:УЮ JlOпатн у ,  УJ,орочен:нью IЮlJOЧJlОСТИ , в ноторых 
оеобен но унор очен ы  тт расширены Iшеть и стоп а ;  его бедренн ая I,ОСТЬ по 
форме н ижнего н( )нца и его мыщеЛl{()В очен ь н апоми н ает ту же ноеть аМИIIО

ДОНТИД (ем . сТр . 11 О) ;  I,И СТJ, И етоп а у н его мало подвижны , нан у lJO С JЮД
них (см.  форму с у с тавов между метаподиями и иаJlьцами и между первы
ми и вторыми фалангами ) ;  н а  дисталь:ных н:он ц ах первых и вторых 
фаланг таЮRе И lllеется lJередняя мнимоеуставн ая площадочн а ) .  ВСО' 
эти сходства :з аставляют думать , что и хилотерий,  подоuно амин одон
тидам ,  обитал н а  вязн:ой , БОJlоти етой ночве и что предположение Ри н гетре
ма (Н iпgSLl'оm , H J24 ) o  степпом образе жи :зни х:и лотерия ош и БОЧlJ O . ОДIJ ЮЮ 
еовершенво отличн ое от аМИПUДОПТIJД строени е  :зубов и черепа ХJ1лоте
рия ,  евойетпе н н ое всем Нll i поееГОLid ае , а танже отсутствие у н его н аибо
JICe харантерпых Д.ля аМИ НОДОJJ ТИД особенностей в НОJ] ечноrтях, н чает
ности , его ТИlIИ Ч Н О  lfеl l арн опалая , си мметричная передп яя IюнеЧ1J ОС1Ъ 
и другие llри:m юш у беждают I 1 ае n том ,  что 1 )  хараю'ер. пи
щи хилотерия 11 СlIо соб ее доuываНII Я  были ре зно ОТJIИЧНЫ от таыо
вых аМИJJОДОНТJf;� : 2) ХI!лотери й ,  н ю, и вея группа телеоцерати н ,  при п ад
JICЖИ Т 1\ совеРШОI1НО ипой ветви н епарн опаJlЫХ , прошедшей долги й путь 

1 В ХО3UРСI{УЮ ЗНОХУ п("тречастсп n сообщсстве с саiiгой и всрб.;тюТ\ом. 
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развития НО :Jависимо от аминодонтид , и 3) Уlшзюшые выше чорты сходства 
КОJlвергентны ,  

3начите,JJЫlOО сходство н аблюдается у аминодонтид и с БРОlJтотериями 
(BrOlltolheriidao) 1 , Многио представитоли этой широко разветвленной 
и ра:шообразной группы имеют в строонии конечностой выражеНJlые 
в разной СТОНОJlИ черты сходства с аминодонтидами , отличающие их в то 
же время от других НОJlарJlОlIаJJЫх" , Тановы : широiшя ЛОll атна с лопасто
видным выступом по переднему I{раю ; симметричный , ПОJIупарнопалый 
тин строони я  Ilоредней ] Ю II ОЧНОСТИ (ем, об этом в гд, V); ВКШ1Нивание os 
lUllа l llШ можду 08 ll1аgПUll1 и os hall1atl1ll1 ; I10нрытие ГОJIОВlШ 08 ll1agllllll1 
Д в у м я IЮСТЯМИ перпого ряда аапяс'1ЪЯ (s(' aphoidoUll1 и jUllaLull1 ) ;  зна
ЧИТОJIЫl O е  ВЫСТУП81 lие  н аружу наружного гре6нн БJIоъ:а астрагала и С И JIЬ
ная СI{ошеН I IОСТЬ обоих его гребной ; соъ:ращенные n разморах паJIЬЦЫ 
и особошlO  сильн ая РОi\УIЩНЯ тротьей фаланги (то и другое � у рааных 
форм n разной степеIl И ) ,  МНИ l\ш('устапнан IlJlOщадочна lIаJIJ,цевых фаланг 
(стр , l ;j( ) ) и ряд других особошюетой , Частично :11'и общие черты -

оп'олоеЮl ДРОВJJей, Ъ:OJщиляртной стадии ра:шити н ,  сохранившиосн в обе
их группах потому , что ран нио продставители тох и других по  прошли 
стадии бегающого типа, нан: ранние П ОС О РОПI , таПИРОИJ\Ы , лошади ные , 
'Гю{овы , н апримор ,  аеllмметричноо cTpoell llO lШ СТИ И ,  вороятно ,  связан 
ное с ним Ш{ЛИJlиваН ll е  lIОJlУЛУШlOl1 }{ОСТl1 и ДВОЙНОО СОЧJIенеJlИ()  ГОЛОВЮI 
большой , Частично ПРИ31l аЮI (:X ( ); �CTB a ,  ию;: ,  н апримор , ун:орочопио наJJЬ
цов ,  обънснимы,  1i:8!;: ТlТНН' ]ЮСО()JIо н н е  I{ увеJlичею!Ому восу тела : олора 
с иослодних фаланг НОРОХОДИТ на ди ('тальныо I Iоверхпости всех фаланг 
и н а  ::JЛастичосную I!ОДУШНУ ,  Тю;: пли и н аче ,  эти черты (' XOJ\CTBH упааывают 
на обитаllие в С ХОДН ОМ биотопо (ВJlаЖIIЫО , БOJroти стью моста) , пероход 
к ноторому прои:юше,н у ТJ1Т81lOТОРИОП И аМИ l l ОДОНТИД раньшо , чом у хи
JIОТОРИЯ ,  <..; другой стороны ,  ('опершеllJ-iО иноii тип строон и я  черева и :!убов 
и рнд сущоствонных ра:шичий п строении lJ Оl'п;:раниалыlOГО снолета (на 
них мы аде(' J ,  о('.тан аП�Н1Паться не  буде�l) УJ,ааьшают на още б(JJIео ГJJубопоо 
расхождеllие между обоими ветвями , чом МОЖДУ аминодонтидами и носо
рогами , И ,  ПОВИДllМОМУ , п а  и ноii Сllособ п итания ,  

Быспа:з аllНЫО н ами ПРОДПОJIожения об  образо жи аJJИ и обстаноВJ;О 
обитания аМИJlОJ\ОНТИД н аХОJ\ЯТ подтвержденио в геологичесни х УСJJОВИЯХ 
их местонахождений, Основныо (среднио) ГОРИЗ0НТЫ 3РГИJIь-Обо , доста
вившие обильныо остаТlПI н:адурподонта ,  продставляют собою песчанин:и 
и гравийнин:п ,  отложенные в огромном Р()ЧНОМ русле (И , �фромов ,  1950, 
стр ,  70) ,  Большие СКОПJIепия ностой и, кю,; lJраПИJIО , отсутствие и х  спатап
ноети уназывают н а  обитание этих ЖИВОТJJЫХ по соеедству ; очовидно , за
JIивные берога большой роют , ааросшие БОJIОТНОЙ (дровеспой и травяни
стой) растl1тоJIыlстью, ' БыJIи здесь местом обитания стад надуркодонтов.  
Сходная I.;аРТИJI а предетавлнетея в СевеРJlОЙ Америне в ЭllОХУ н аКОIJJIеllJ1Я  
мощной толщи осадков -Уайт Ривор , где н айдены многочиеJIОНIIые остатпи 
метаминодон тов: «громадная низменная равнин а типа « :JаТОПJIЯОМЫХ рав
ниш) , пророзанпая речными РУСJIами и поп:рытан ОТДОJJЫIЫМИ , часто пе
ресыхаВШИМlI озерами» (там жо , стр , 7 1 ) ,  <";ПОПJlение  ноетой МJIOIюпитаю
щих в Бугти , В Болуджиетане � мосто находки гигантсного индийского 
надурнотерия и другого , MaJIO извостн ого представптеJIП сомейства (стр , 
8() - Ю ), ПО И ,  Ефремову ( 1 ();JO, ир , 70 ) ,  таного же происхождения , Х аран
терн о , что в -у айт Ривер ,  вмосто с метаминодонтами , lIРИСУТСТВУЮТ тита
нотерии ( роды М enodus, Brontops и др , ) ,  а в Бирме и .Gолуджистано , вмссто (' 

1 Их нерСДIШ называют титвпотсриями, 
2 По рисунюш у Осборпа ( 1 929) и У Скотта ( 1 941 ) ,  
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нараминодонтами и Iйдуркотериями , - большое число антракотериев (роды 
Antltracolzyus, Anthracoker'Yx, Antltгacotlzel'ium и др . ) ;  то и другие - жи
вотные , для которых предполагаотся обстановка обитанип, сходная с та
новой болотных носорогов - аминодонтид 1 .  

То , что В ОТJIOжениях русла роки Эргиль-Обо остатки аминодонтид 
числонно преобладают над ОСТНТRНМИ всех других видов , подтверждает 
нреДIIОЛОЖОНИО об обитании и х  в нрибрежной обстаJJОВI{е . Этот фан:т являет
ся хорошей иллюстрациой одной и:з основных аан:опоморностей :захороне
ния остаТIЮВ на:зеМIIЫХ IIО:ЗВОНОЧНЫХ, ГJrасящей, что чащо и оf)ИЛЫJЕЮ дру
I'ИХ должны попадать в :захоронения llродставители водных и тяготоющих 
Н воде адаптаций ( И .  Ефремов , 1 950 , стр . 106) .  

РОКОНСТРУJЩИЯ кадуркодонта, любе:зно ВЬШОJIНеНIlaП Н .  1\ . Флоровым, 
и:юбражает его в ТaJЮЙ обстаНОВI{е , I{ЮЮЙ она нам рисуется (рис . 26). 

У. О « IIАРПОIIАJЮСТИ» АМИНОДОНТИД 

Нан: было с];:а:зано вышо (стр , 147- 1 1: 8) ,  передняя конечность аминодон
'ТИД пе имеот ясно выраженного непарнOlШЛОГО строения, при нотором паль
цы рнсположоны почти симметрично относительно самого большого среднего 
,( тротьего ) ,  тап что второй и четвертый пальцы имеют примерно одинан:овую 
величину, тю, же , н:ан: и самые меньшио второй и lJЯТЫЙ . В ОТJIИЧИО от этого , 
У аминодонтид всо пальцы llоредних ног ра:зличны по ВОЛИЧИТl О ,  J\оторая 
убывает у IlИ Х В СJlодующем порядке : третий, четвертый, второй и пятый . 
Поэтому хотя сродний lIaJlOЦ У них 11 самый большой, но наиБОJlьшее дав
.Jlепио веса тола проходит но чоре:з его серодину ,  а сдвинуто I{ четвортому 
IIНЛЬЦУ. Тат{ую нонечность нель;ш назвать JJИ парнопалой , ни нопаРJlопа
.лой ,  но ст;:орее - нейтралыюй, l{aH бы Ilромежуточной можду двумя ;)тнми 
-тинами . При ЭТО2\I трохпалая :задняя конечность построона но болое сим
метричному пепнрнопалому типу . 

Необычность таного строония Iюнечностой по сраВНОНlJЮ с совромен
ными J{ОПЫТНhIМ11 :JастаВЛЯJlа ИСl{ать ему объяснония. C1>:o1'T (1 Я41 , с:тр . ь59) 
,нреДПОJlагал , что увеличившаяся массивность СJюжеllИ Я  и тяжость тела 
аминодо][тид со:щали потроб1l 0СТТ, n болео широной ] I JlOщади (шоры , осо
бенно па перодн и х ,  более обреМОIIОННЫХ т\Опочпостях . Это нпоf)ы и пы
авало у вполно 1I 0парнопаJТЫХ ПРОДl\ОВ l'PYJlТ!bl в Т О Р 11 Ч ]1 О О УВОЛl1чение 
ШIТого пальцн и большоо ра:mитио чотвертого . Тапой же процесс испыта
ли , по мнению н аапанного автора,  и тяжелью брОНТОТОрИlI '2 (там же , 
стр . 897 ) .  

Такому толн:овarшю противоречат , на наш взгляд , М1-IОГИО фанты . 
ПеllОНЯТНО ,  например ,  почему сравнителыJO JJGГНИО и тою,опогие ;)оцепо
выо аминодоТlТЫ (род Amynodon) уже имеют тarпю же аСvПIМОТРИЧНЫО 
породние нонеч]юсти , ню;: и их маеСИШIЫО олигоцетlOВЫО ПОТОМ1{И , а самыо 
ТНЖОJlовосные из совремонных и четвертичных носорогов строго н()пuрпо
шшы (трохпалы) .  Н ам предстаВJlЯОТСЯ болое правдоподобным следующее 
,объяснение . 

Древнейшио стоиоходящие IlятипаJlыо МJТОIЮШ1ТЮОЩИG оf)J1ада.JlИ ъ:ис:тыо 
и стопой с пятью неС:1ЮJ1ЬН:О ра:здвинутыми вальцами , с реДIlИЙ 11 а н:оторых 
был самым J(JlИННЫМ. При пероходе 1, паЛЬЦОХОЖДОIlИЮ ппстт, и плюсп а при-

1 Причина ОТ{'УП'ТВИН Gротттотерисв и антрюютерпев в OJIИГOI\СТlОПЫХ CJlOlIX 
Эрпшь-ОGо ною! не пена; в всрхнеэоцснопых гuриаонтах этого l'v[rстопахuящrппн вместе 

, С  аМIlIIО;\ОНТОИ пайпен IТротс.v[Gо:LOтt�РИЙ - НРС;\СТ,ШIlТСЛЬ GpOIITOTCPJlCB ( Н .  М. ЛПОВ
.СЮJН, 1 9;)4) .  

2 = титанотсрии. 
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поднялись н ад зеМJlGЙ .  llри этом порвыii lJ алец , н:ап самый IЮРОТI\.иii (дву
фаланговый) ,  споро перестал насаться земли и утратил опорную функцию, 
а остальные четыре , eCTeCTBeНJ IO , стали обнаруживать теНДОIJЦИЮ 1, обра
зованию двух симметричных пар : более обремененной и потому более 
RРУПНОЙ сродней пары (третий и четвертый пальцы) и менее обремененной 
и бо'лоо меЛRОЙ БОRОВОЙ пары (второй и пятый) . Однано в предолах наждой 
пары пальцы но были равными по разморам: согласно общему правилу , 
по т{оторому сильнее обременяются части нонечностей , расположенные 

!l 

. �  
[ 

Гпс . 27. 
А - 1 1  рш:ап ниеть Trite,, <nodon agilis (Creodo nta ,  II уаепоdоп Нtlас) , среl(ИИЙ эоцеll . 
Пз Меттыо , 1 909 ,  рис.  8 5 ;  Б - прав ая стопа D aphoenus ve tus (E'i ssip e d i a ,  Canidae), 

НИШJlиЙ олигоцеll . Иs Снотта и Джепсеиа , 1 936,  таБJI. X l ,  фиг. 7 .  

болео модиально (ближе 1\ центру тяжести тела,  ср . стр . 1 72 ) ,  внутренний 
палец наждой из пар стал болое длинным и маССИВJlЫМ, чем наружный. 
13 результате у llРИМИТИВНЫХ нальцеходящих МЛOIюпитающих наблюдает
ся следующий порядок убывания пальцев по величине :  третий (IЮТОРЫЙ , 
нроме УRазанной причины,  получил таЮI\е свое преимущественное разви
тие от стопоходящих преДI{оВ ) ,  четвертый, второй , пятый.  Особенно ясно 
проявляется это на передних нонечн остях , например ,  из нреодонт - у гие
подонтов (см. СIЮТТ, 1888, табл. УН, рис .  5 ) ,  тритемнодон а (ри с .  27 , А )  
и других ; нередно это ясно выражено еще и у древнейших настоящих 
хищшпюв (рис . 27 ,В) .  Задняя нонечность , у ЖИВОТJlЫХ бегаТОJIЬНОГО типа 
всогда опережающая в развитии пореднюю, рапьше l1ереходит Т\ более 
(',имметричному строению стопы , с преимущоственным развитиом одного 
(третьего) или двух (третьего и четвертого ) ,  равных по величине пальцев .  
ОднаI\О у древнейших lJалы�еХОДЯЩI1Х и в задних конечностях еще HepeДI{C 
lJ роявляется описаНIIЫЙ (<ТIсi1траЛЬПЫII» тип строения .  

Оl{ончательпо оформляотся описапный переход у форм, пошедших по 
пути приспособлопия I\ быстрому бегу . 'Гю,ио формы уже очень рано , 
очевидно ,  в паJIООЦОПО ,  выработали нопытохождение (опору н а  последние  
фаланги пальцов) и образовали две ветви развития - парнопалых п 

1 2  ТРУДЫ пип, nЫII . [,5 
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I1еllарнопалых, в :которых симметрия строения задних н:онечностей стала 
совершенной. Однан:о передняя н:онечность :копытных еще пен:оторое время 
сохраняет описанный выше «нейтральный» тип строения нистп . 81'0 на
блюдается , например , из непарнопалых - у нижнеэоценового тапироида 
гептодонта (рис . 28 ,А) ,  слабее - у бронтотериев (рис .  28 ,В) ;  из парнопа
лых мы то же наблюдаем у многих антран:отериев (рис . 28 ,В;  см. таюне 
3ибер ,  1929 , стр .  106-107 , рис.  1 ) .  

Надо думать , что разделение отряда непарнопаJlЫХ н а  подотрады Пiр
pOJllorpha (лошадиные , бронтотерии , халинотерии) и Сегаtошоrрhа (посо
рогообразные и тапирообразные) произошло в то время (Н палеоцене) ,  

Б 

д в 

Рис. 21) 
А· - левая ШICТЬ Н eptodon calcicltllts (Perissodactyla, lIelaletidae), НИЖНИЙ эоцен. 
И3 Грегори, 1 9 1 0 ,  стр . 393 ,  рис. 23; Б - левая иисть Brachyodus b1 achyrhynchus 
(Artiodactyla, Anthracother i idae),  олигоцен. Из Зибера, 1 929, рис. 1 ,  фиг. 1 ;  
В , - леJJая "иеть М esati1 hynus peteT soni (Perissodactyla, Brontotheriidae),  средний 

зоцеп. Из Оеборна, 1 929,  I, етр. 650, рис . 58 6, В 

Iюгда передная Iюнечность их еще имела описанное «нейтральное» строе
ние , а задная уже стала более симметрично непарнопалоЙ . Вероятно , 
и общий предо н носорогообразных (I\Ю\ предполагают, из семейства Н �Ta
chyidae , передние нонечности н:оторых неизвестны) еще имел тш,ое то 
строение нисти . 

В дальнейшем разные ветви пепарнопалых, ношедшие далее по пути 
развития быстрого бега, выработали параллельно совершенную непарно
палость почти симметричного типа не тольно в задних, но и в передних 
н:онечностях , что сопровождалось унорочением,  а затем и исчезновением 
пятого пальца , а танже СОI\ращением (иногда до полного исчезновения -
у поздних Эl\ВИД)- второго И четвертого 1 . 81'0 имело место в семействах 

1 Интересно отметить, что отголоски былого (<Нейтрального» типа строении н:онеч
�юетей, и притом не только передних, но и задних, паблюдаются даже на самых высо
ких ступенях специа.лизации к бегу, например у гиппарионов, у которых четвертые 
пястная и н:тюсневап J\ОСТИ МRссивнес. чем вторыс ( В .  Громова, '1, 9;)2 , табл. ПрШlеров 
48-51).  
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Equidae ,  Loplliodontidae ,  Tapirid ae и других; из носорогообразных изме
ноние прои;юшло быстрее у леГШ1Х,  бегающпх HYI'acodonLidae и медлен
нее у настоящих носорогов (Rhillocerotidae ) ,  НИI{огда не представленных 
аашотными тан:ого леГRОГО , быстробегающего типа , IШI{ вышеназванные 
l'РУШIЫ . Вее же и у носорогов выработаJlась симметричная непарноналость ; 
впоследствии , даже при появлении среди них очень нрупных и массив
ных живоцrых, исходный тип строения кисти не восстановился. Ан алогич
ное преобразование н:исти - ее «симметризацию) произошла (хотя и ПО 
другому типу) и в прогрессивных группах парнопалых - у свиней, вер
ii.шодов и, очеНL рано (в эоцене ) ,  у жвачных . 

тr анонец , две ветви непарнопалых , аминодоптиды (.\mynodontidae )  
и бронтотерии (Вl'оп Lоtllегi idае ) , продставители ноторых очень рано пе
решли 1, малоподвижпому образу жизни на вязном грунто (ем. главу V 
и Осборн , 1929 , 1 ,  стр .  1 32 ) ,  ври н:отором выгодно было и меТL многопалую 
Jшеть с возможно болео раВlIомерным распределением веса тела н а  все 
JlЮJЪЦЫ , сохранили ИСХОДНЫЙ тип строения: (<нейтральную}) асимметрич
ную НИИJ, и более симметричную ненарноиаJJУЮ стону ;  у аминодонтид 
этот тип выражен ясное , чем у броптоториев , у ноторых меньшая нагрузка 
па ВТОРОЙ палец, чем на чотвертый , достигается не  столы;:о ого унороче
нном и СУЖО ll ием, СJЮJ1ЫЮ подъемом тс fI значителыlO вышо других пяст
Jl Ы Х  (рис . 28 , В) .  

ТаЮ1М обрааом , 110 ВlJOЛlJC парноналыо I;:ОНОЧНОСТJI аМИIlОДОНТИД (Н Ю;: 
11 бронтоториов) нродставляют собою , н а  н аш В3ГJlЯд, н е в т о р 11 ч 
Н о е п р и  о б р о т о н и о ,  а п е р  в и ч н у 10 О С О б е н н о с т ь ,  
у н а с л о i\ о в а 1 1  н у Ю о т Д а л о R и х , II а л е о ц е н о в ы х 
п р е Д l{ О В .  

ЭТИ выводы согласуются с точкой арония Осборна ,  I,OTOPLIii считал, что 
щшмитивныо прямыо предют JIOшадей , тапиров , носорогов и титанотериов 
обладали чеТЫРОХllалой ЮIСТЫО более или :менее парноиалого типа ( 192�J , 
т .  II ,  стр . 773) ;  подробно этой :мысли оп не развивает . 

Мы не можем детально рассматривап, здесь вонрос , I,aH 11 lIочему 
в одни х случаях (шейтральный» тин строения I,ИСТИ и стопы преобразо
ваJIСЯ в парнопалый тин ,  в других - в неиарнопалый. 11 а ::этот счет суще
ствуют разпью теории . В .  О. КоваJlOВСНИЙ полагает (1876 ,  етр . 145) ,  что 
норвым ТОЛЧIЮМ !{ тому ИЛИ другому направлению развития моглJТ быть 
,Условия жизни отдельных животных - харю\Тер почвы и пр . ;  он допусна
ет даже повреждение или врожденное уродство , заставлявшее данных 
животных опираться преимущественно на те или другие пальцы . Доста
точно было , но его мнонию , даже слабого 113l\Iенения в этом отношении в ту 
ИJШ другую сторону ,  чтобы разное в обоих случаях расиределение дав
ления заставило видоизмениться все ности I\ИСТИ и стопы И их связь друг 
е другом. Все эти изменеIlИЯ ,  передаваясь ио насиедству и усиливаяеъ 
в налщом нонолении ,  привели 1, совершенной парпопалости II непарпо
паJюrти болое поздних JЮПЫТIIЫХ 1 . 

VI. АМИIlОДОНТИДЫ восточной АЗИИ 

_\минодон тиды ИОЯВJJЯются В Восточной Азии в веРХJlОМ эоцене ; н этой 
Э]lохе относятся виды рода Amynodon , богато предстаВJЮННОГО тапже 
в ворхнем эоце llе Соверной Амершш . Первое оиисание их дал ЗдаНСI';ИЙ 
(Zc[a ll ::iky ,  J 930) И 3  l�итая , обнаруживший в палеогено Illаньси и Хэпаня 

1 l1 ноl'O оGЪНС ГlСПIIН lJРИi\СРЖllнаСТl:Н 311ССР ( 1 929,  ('Тр. 1'1 6 11 r,;ieA . ) .  
1 2  ,. 
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очень маJIeIlЫЮГО аМl1НОДОlIта ,  Оll1Jсапного И!vl нод и менем Аmуnоаоn sinen
sis. В принадлежности этой формы R роду Аmуnоаоn или БЛИЗRОМУ к не 
му роду пет сомнепиЙ. Об этом свидетельствует ряд архаичных черт : 
сильно моляризованный Р 3' почти Rвадратный М 

3 
С сильно отогнутыми 

н аружу задпим ЕОНЦОМ энтолофа и передней снладной (переднее ребро + 
+ парастиль) ,  слабо сношенпые поперечные гребни нижних М и ясная 
разделяющая борозда н а  их н аружной поверхности . Н апротив , родовая 
принадлежность двух обломнов !{ р У П н ы х моляров аминодонтида, опи
санных 3дансним (там же ) ,  не ясна .  

Несомненно присутствие рода Аmуnоаоn танже в верхнем эоцене внут
ренней Монголии, в формации шара-мурун , ОТпуда был найден в Уля
у су почти полный с!{елет !{руппого аМИJlодонта , очень нратко описанпый 
Осборном (193Н) под именем Аmуnоаоn mongoliensis . н: этой же фОРМl' 
отнес позже Ян (Уоuпg, 1937,  стр . 422 , фиг. 8)  lЮрХНИЙ: МОJШР И передний 
отдел нижней чешости из палеогена Юаньц:!юй (У lJaIlch[i ) в бассейне рени 
Хуанхэ . lПесть свободно сидящих , не СlIлющенных в боновом паllравле·· 
пии н ижних резцов , значительная ширина М3 (инденс ширины ъ: Д.тшне -
оноло 100) ,  его массивная передняя СRладна и сильно отогнутый н аjJУЖУ 
задний Jюнец ыполофа ПОI{азывают , что родовое определение Я на пра
вильно . Нельзя того же сназать о видовом, так нан: НЛI,II{И амипо;( шта и :;  
IОаньцзюя значительно I{РУПlтее , чем у А. mongoliensis I ,  М3 сильно сужи 
вается в заднем отделе (ииденс сужения оноло 78,5)  и его ПOlюреЧJ lhЮ греб
ни сильнее с!{Ошены !{ энтолофу (под углом оноло 500, ср . табл. �) ) .  Во:з
можно,  что этот вид прогрессивнее других видов Аmуnоаоn, что COrJJaco
валось бы со сравнительно ВЫСОЮIМ (по Яну) залеганием его остатнов. 

110БrЩИМОМУ, остатни, описанные Яном из Юаньцзюя под именем 
Cadurcotllerium Щ'dуnеnsе (там же , стр . 422, фиг. 7 ) ,  тан:же принадлежат 
роду Amynodon: ШИРОТНЫЙ инденс Мз - 57(29 : 51 ) ,  угол метаJIофида 
I{ энтолофиду -600, на наружной поверхности этого зуба - хорошо вы
раженная разделяющая борозда (ср . табл. 1 ) . Не ИСI{лючено , что все остат
ни из Ю аньцзюя принадлежат одному виду Amynodon. l{ сожалению, 
автор не изображает переднюю часть нижней челюсти It резец , I\оторые 
он танже относит R надур!{отерию . 

Остатни из Юаньцзюя найдены в НОМПJIeнсе верхнеэоценовой фауны 
мленопитающих . ТаЮIМ образом, распространение рода Amynodon в Во
сточной Азии довольно надежно приурочивается н верхнему эоцену . 
н' этому роду нами предположительно отнесены пезначительные остаТЮI 
из нижних горизонтов Эргиль-Обо (см. стр . 1 бб И след . ) .  

При  переходе I{ олигоцену наступает реЗIl:ое изменение в составе ами
нодоптид Восточной Азии (Эргиль-Обо,  верхние горизонты) .  Род Аmуnо
don исчезает ; его заменяют другие , причем вместо видового разнообразия 
здесь наблюдается теперь родовое . Обильнее всего представлен род, но
торый Н Ю{ бы является следующим после аминодопта этапом в развитии 
группы , - Cadurcodon . По сравнению с Amynodon у него увеличились 
JШЫНИ, СОI\ратились в числе и сблизилпсь , а у самцов даже СПЛЮЩИЛИСI, 
резцы; уменьшились в числе и в размерах премоляры ; моляры , напротив , 
вытянулись и в связи с этим приобрели сильно сношенные поперечные 
гребни ; Еоронна норенных зубов стала выше и более RОМПЮ{ТНОЙ, утратив 
па нижних молярах борозду, разделявшую ее на две части ; ноги УI\0РОТИ
.;[ись И стали более массивными . Если учесть при этом ряд сходных у 
А .  mongoliensis и С .  a,.dynensis черт строения (очень высоная морда, об
ширная предглазничная впадина ,  строение ностей Iюпечностей), то Rажется 

1 ХОТИ в это�{ ОТНОIIIСНlШ возможны ПО;'lО l l ы е  раз:шчпJТ (см. стр. '1 21  ][ ( ,:1<',1 . ) . 
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весьма вероятным развитие нервого из этих видоп во второй на рубеже 
олигоцена на территории Восточной Азии. 

Существенно , что развитие рода Amynodon здесь шло иными путями, 
чем в Северной Америке и Южной Азии , где он развился в другие , явно 
отличные от МОНГОЛЬСIЮЙ , формы (ср . гл . VH) .  Это заставляет думать , 
что 'развитие аминодонтид происходило в этих трех областях независимо . 

Наряду с Cadurcodon, имеющим очень вероятную преемственную связь 
с местным эоценопым Amynodon , в Восточной Азии появляются в оли го
цепе и такие аминодонтиды , для }{оторых такая связь ПОI\а не н амечается. 
Своеобразный Gigantamynodon, сочетающий крайне архаичные черты 
(мелкие , брахиоДонтные , ШИРОJ\ие зубы, полное число широно p aCCTaBJIOH 
ных резцов) с прогрессивными (непрерывная наружпая стенка нижних М )  
и с совершенно своеобразными особенностями (строение восходящей вет
ви нижней чеJIЮСТИ ,  харюпер верхних премоляров) ,  представляет собою , 
очевидно ,  боковую ветвь, отошедшую от общего ствола очень давно ,  быТ!, 
может, еще в среднем эоцене (до существования рода Amynodon) .  Средне
эоценовые аминодонтиды Восточной Азии неизвестны (как и вообще мле
копитающие этой эпохи) ;  очень мало известны они и из Северной Америrш 
(с}{уднью остатки Orthocynodon) ,  так что генетичесние спязи гигантамино
допта иона скрыты . 

В противоположность роду Gigantamynodon, олигоценопый род l1yp
samynodon проделал ус}{оренную эполюцию зубного аппарата : коренные 
зубы его не уступают по высоте зубам CaduTcotlterium , наиболее специали
зованного член а семейства .  ]{ажется все же , что он не может происходит}, 
от последнего , тан ню, в неноторых отношениях примитивнее него (боль
шая ширина норенных зубов) .  Вопрос о происхождении гипсаминодонта 
еще не может быть разрешен , тан ка}{ систематин.а рода СаdЩ'соtl1егium 
еще очень предварительна ,  а остеология его совсем неизвестна (известны 
толь}{о зубы) ;  сам гипсаминодонт известен еще меньше . 

Разнообразие родов в нижнем (?)  олигоцене Монголии, иногда в одном 
местонахождении и одного возраста (верхнее Эргиль-Обо), исключительно .  
I3 других известных случаях местонахождения доставляли остатни лишь 
одного рода аминодонтид , а обычно и одного вида 1 . При этом очень велиrю 
и число их остатн:ов , что , правда , ОТНОСИТСя толы{о н роду Cadurcodon ; 
два других представлены очень снудно .  Это изобилие , очевидно , связано 
с обитанием на берегах рен , вблизи места отложения остатнов ,  и с при
родными условиями того времени (ср . стр . 1 76 ) .  Хара}{терно та}{же , что 
все три олигоценовых монгольсних рода - эндемини , пигде , нроме Цент
ральной Азии , не установленные . 

В остальных олигоценовых местонахождениях Монголии }{оличество 
остатков аминодонтид ничтожно . В Татал-Голе (Западная Гоби ) среди 
очень большого числа остат}{ов мленопитающих ,  преимущественно гры
зунов , найден толы{о фрагмент нижней челюсти своеобразного амиподон
тида пеясного систематичесного положения (стр . 1( 8 ) .  Оснопное ОТJПтчие 
его от Саduгсоdоn aTdynensis, ноторое попа П О :J \fOЖПО было устаНОВИ ТL , 

занлючается в значительно меньших нлынах ; оетаЛhНЬЮ отличл я корел
JIЯТИВНЫ с различием в нлынах . Вообще говоря ,  мелние IШЫ}{И свойствен 
ны эоцеповым родам ; в олигоцене они, }{ан правило , прогрессивно увели
чиваются. Поэтому уменьшенные нльши татал-голсного вида естественно  
связывать с изменением харантера питания (стр. 17 1 ) ,  вызвавшем вторич
ное их сопращение . Возможно,  что это - аМИНОДОIIТИД , перешедший в 

1 Из Франции описаны трп ни;!а Cadurcotl/erium , 110 они ОТНОСНТСН [{ ра;шы�[ яру
( 'ам cpeJ(Hero Q.ТIигопсна (C�I .  Роман  п .,1\ 0;10 ,  1 909). 
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удаленные 01' рю{ места, н а  более сухие биотопы . С ;.Jтим сuгласуются и оБИJiЬ
ные н аходки в Татал-Голе грызунов с приспособлениями к полупустын
ному нлимату (см. Б .  Виноградов и П .  Гамбарян, 1952) .  Если это правиль
но , то изменение характера пищи дuлжно было сказаться и па форме череllа 
и на строонии I{ОРОННЫХ зубов , о чем у нас сводений нет .  При тююм тол
ковании татаЛ-ГОЛСJ{ИЙ аминодонтид мог бы быть 1l0ТОМНОМ С. ardynensis 
(если это местонахождение моложе Эргиль-Обо, что НОIШ неясно) .  

Кроме Эргиль-Обо и Татал-Гола ,  аминодонтиды олигоцеllUВUГО nU:J
раста найдены в Хаульджино (Меттью и Гренджер, 1 923), отнуда Оllисанu 
пеСJЮJIЬКU Iюренных зубов , не отличающихся по размерам и строению 
от зубов IШДУРI\одонта. 

СтратиграфичеСlюе соотношение между фаунами верхнего ЭРГИJIЬ
Обо , Татал-Гола и Хаульджина нояспо . Все три фаупы объединяютея 
присутствием белуджитерия И аМИНОДОIIТИД ; нроме того , две нервью из 
них имеют в начестве общего элемента гионодонтов (В . Громова , 1952),  
две последние - представитолей �nte lo(luntidae (Б .  Трофимов,  1952) .  
Однако тот факт, что аМИНОДОlIТИД Татал-Гола значительно отличается 
от форм Эргиль-Обо и что этим местонахождениям свойственны ра:щыо 
в и Д ы Hyaenodon и ра:Jные р о Д ы грызупов ( Б .  Виноградов и П .  Гам
барян , 1952),  силоняет к МЫСЛИ о неСКОJIЫЮ различном, хотя и близиом 
их возрасте . Более надежную синхронизацию между олигоценовыми 
фаунами МОНГОJIИИ можно будет провести тольио после обрабОТIШ всех 
сборов монгольсиой эн:спедиции . 

К ионцу олигоцен а группа аминодонтид в предолах Восточной Азии , 
по видимому , вымирает , каи и почти везде на  земло (см. стр . 1 85) ;  из МИО
l�eHOBЫX отложений остатии ее предстаВl1толей :JДО('Ь неизвеетны.  

УН. R ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙСТВА 
AMYNODONТIDAE 

Имеющиеся отрывочные сведении из раЗШIЧНЫХ, удаленных друг от 
друга меет еще не дают ВО:Jмошноети восстановить в полной мере историю 
группы . Оеновпые даннью сопоставлены в таБJI . 38 . 

Самые ранние сведения относятея к е р е Д п е :м у э о Ц е н у .  "\мино
iJ:OllТИД этой эпохи , Ort!lOcynodon , известен толыю по одной находие НОПОJI
ного черепа n Соверпоi! Америне (формация бриджер).  СпецифичееI(ие 
черты группы выражопы у него еще слабо - черон ДЛИННЫЙ 1I НИ:JЮIИ ,  
число премоляров полное (pl) ,  МОJ!НРЫ увеличены незпаЧИТОJIЫЮ ; имоютсн 
и другие архаичееЮ1е черты (сТр . ШJ) .  Однаио огромные нлыии, коротний 
ряд премоляров и своеобразное , нигде , н:роме аминодоптид ,  не ПОВТОРНЮ
щееся строение J\ЮЛИРОВ свидетельетвуют о тои, что данная ветвь уже н а 
ходится на  пути ПРИСlIособлепия l{ обра:JУ жизни , JЮТОРЫЙ: стал удеуlOМ 
группы (см. rJI . V). 

Редность н аходон: аминодонтид n среД I I О"'-J ЭОЦО IIО Северной А"'lеРJlЮI , 
несмотря на  довольно хорошую изученность фаун ЭТО11 эпохи, ПОI\азываот ,  
что эти животные еще не заселили I( уиазанному вромени вее подходящио 
ЦJI Я пих стации или же что таюю стации были реДl>И . Тем пе менее , Ю ' I I ( Ю  
оформление типичных для группы прианаl\ОВ заетавляет преДlIолагать , ЧТО 
отчленение ее от общего ствола носорогообра:JПЫХ произошло еще ран ьше , 
по всей вероятности , в нижнем эоцоне.  Нижний ::юцеп - эпоха, погда 
отмечаотся ВОЗПИIШОВОlIие ряна групп ненарнопалых: появлюотея первые 
представители лошадиных (�quidao) ,  палеотериопых (PalaeotllC l'ii(l ae ) ,  
разных тапирообраС!ных (I�c(' t o lophi (laL' , ТлрЪ iоdОНl i (l ао ) ,  бронтотериL'НЫХ 
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(BroIltotheriidae) .  В это же время , очевидно ,  IЮНВИJIИСЬ и первые амино
ДОНТlIДЫ , хотя об этом этапе и х  истории ничего не иавеСТJ] () . Неизвестно 
таЮRе место вознин:новения аминодонтид и их непосредственный нре
;\01\ , Hal{ и то , ограничивался ли и х  ареал в среднем эоцене 3ападным полу
шарием или раСIIространялся и иа Восточное . 

В ·следующую эпоху - в п е р  х н е и  э о Ц е н е - распространен
l IOCTh а�Ш I I ОДО f[ТlfJ( значительно воарастает . 13 форме многочисленных ви
J,OB ро;\а j mynodon 1 они заселяют СеверIl УЮ Америн:у (формация уиита) 
н ВОСТОЧ Il УЮ А:зию (формация шара-мурун ) ;  западнее представители 
их в эту ЭllОХУ пеизвестны . 

l Iеноторые черты строения верхнеэоценового аминодонта указывают 
lI a  дальнейшее развитие характерных для группы приспособлений по срав-
нению с О}JТОЦИН ОДОН ТОМ: его нремоляры сонращаются в числе (p�i=�) 

') 
J1 ;1;еМОJIЯРИ3УЮТСЯ (число резцов еще остается ПОЛfIЫМ -1з ) . Н адо от-
:\!Отить , ОД НalЮ , что В НCIюторых отношениях аминодонт ,  если верить ри
суннам, менее стюциаJП1зопан , чем среднеэоцеповая форма: его }{JIЬППI :\ЮНL
ше , а ПОlIеречные гребни моляров сношены мепее ,  чем у последней. Это 
наводит на мысль , что ортоцттпо;\опт не был непосредствеННЫl\I ПjJCДIЮl\I 
аминодонта, а представлял собою боновую ветвь , в неноторых отношениях 
опередиnrттую в своем раавитии основную . Впервые н а снелете амино
донта (МОНГОЛЬСIШГО ) мы узнаем о строении Iюнечностеи аминодонтид . 
Они имеют у этого рода уже ясно выраженные ']ерты приспособленин 
группы I{ специфичесной обстановне и образу жиэни (см. гл . IV): несо
вершенную непарнопалость передних конечностой (см. гл . V), ограничение 
боновых движений в I{ИСТИ и стопо , опору на  дистальные нонцы метапо
дий и полнрные (и плантарные)  поверхности фаланг .  Вероятно , эти осо
бенности были налицо уже у средне:юценовых форм (нам они не пэnестны) .  

аначительный сдвиг n развитии группы имеет место в самом верхнем 
эоцоне , в эпоху, п о г р а н и ч н у ю с о л и г о Ц е н о в о й . 
Происходит расширение ароала семейства,  увеличенио разнообразин его 
IIредставителей и дальнейшео развитие приспособлениЙ . В Северной 
Амертше род М cgalamynodon (формация дюшейн) неснольно прогроссив
lJее эоценовых форм - число ого нижних резцов начинает сонращаться 
;\0 дпух ( 1� - 2 ) ;  ПОСТОННJIЫМ становится уменьшенное чи сло преМОЛЯРОJ l 

(г1 ) ; р3 демо.пяризуется;  с}юше llНОСТЬ поперечных гребней моляров де
.,:таетсн СИЛЫJCе , появ.пнютсн вторпчнью С ЮJа;:(ОЧЮl на  гребннх верхних М .  
н: той же примерно :J Jюхе (формация сеспе ) относится другой род 
Amynodontopsis, с еще более СlJеци аЛl1 зоваННЫl\IИ зубами : с болое сокращен
ными в ДЛИ I I У  IfремоляраМIf ,  с более У3Iшми молнрами 11 с сильнее скошен
ными их llOlюречными гребнями ; впервые у ;этого рода отмечается зпачи
теЛЫlOе ПОВЫIIlОllие н:оронок зубов по сравнонию с эоценопыми формами 
(высота М3 б () л ь ш е его длины) .  Нен:оторыо своеобразные черты и в СТРО
(3II 1Ш черепа (очевиютсе нрисутствие тrобольшого хобота и др . ,  см. стр . 1 (0) 
у!\а:н,шают на Н:ЮЮИ-ТО отличный от других аминодонтид способ питания .  
Очевидно ,  род Amynodon topsis - БОI\Овая вотвь общо го ствола AmyrlO
(] ontidao . 

В ту же пограничную с олигоцеНОJ\f ;эпоху аминодонтиды распростра
IТЯЮТСЯ и в Юго-восточную Азию, где в Бирме (формация llондаунг) ПОJ] �'
чает широтюе распроетраноние род Paramynodon.  По харантерным ДJТЯ 
се"юйства приаНа!ШМ зубов (длин а премолнров,  еужеНlIОСТЬ l\IОJШРОВ) 
-о н более специализован , чем одновременный с ним америнансний 

1 Перечсш, их см. на ир. 9Н; всс ОНИ �fЮ[() известIТЫ. НО:З;\lоашо, что род А тупо
,'/оn в б�';lУЩСМ будет раЦl'. lСН . 
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мегаламинодонт 11 ,  воаможно ,  одинаково В этом отношении с аминодопто
Ш·ИСОМ. У Рат-аmуnоdоn мы впервые встречаем почти полное исче;зновеНIIС 
наружноii борозды , разделяющей полулуния нижних моляров ; повидимому, 
раньше , чем у других олигоценовых родов, у него развивается ностоян
ный рост IШЬШОВ .  Однако и у этого рода , :ка:к и у предшествующих , еще пе 
наблюдается характерного для более поздних членов семейства сонраще
ния черепа в длину (напротив ,  он отличается у п араминодонта особенно 
удлиненной формой) ,  в связи с чем засуставный и заслуховой ОТРОСТНИ еще 
широко отодвинуты друг от друга.  

В о л и г о Ц е н о n у ю эпоху население аминодонтид в обоих 1[0-
лушариях становится еще богаче и разнообразнее , а ареал их - еще IШ1 -

ре . В Северной Америн:е из этой эпохи наиболее известен род Metamy
nodon, разные виды :которого населяли этот материн н а  протяжении ниж
пего и среднего олигоцена .  У метаминодонта отмечается в НeIЮТОРЫХ 
отношениях значительный шаг вперед по сравнению со всеми эоцеповыми 
формами: число резцов начинает уменьшаться до двух наверху и до одного 
внизу ;  кльши увеличиваются в размерах; норни их делаются ОТНРЫТЫМИ 
( !IОСТОЯННЫЙ рост) 1 ; череп сильно сон:ращается в длину и увеличивается 
в высоту , в связи с чем впервые в истории группы н аблюдается плотное 
пааимное прилегание засуставного и ааслухового отростнов -- признан , 
свойственный, ПО(;I{ОЛЬНУ известно , всем олигоценовым членам семейства .  
lIрогрессивпы у метаминодонта тю{же значительная массивность сложе
ния, унорочение и расширение ,  по сравнению с аминодонтом, нисти и СТОПЫ 
И сильно расширенная лопатна с большим, нависающим ан:ромиальным 
отростком. Однако , наряду с прогрессивными чертами , у этого рода имеют
ея и архаичные , указывающие на отсталоеть его по сравпепию не толы;о 
е одновременпыми ему (олигоценовыми) родами (см . ниже) ,  по 11 <: неш)
торыми из более ранних аМИНОДОНТIIД : зубная нороНIШ ого ниже , чем 
у Amynodontopsis, моляры менее сужены JI имеют менее СlюшеШJые попе
речные гребни , чем у этого рода , а борозда , разделяющая снаружи полу
луния нижних моляров , выражена яснее , чем у Рат-аmуnоdоn ; архаичны 
также (даже по сравнению с Amynodon Монголии ; у других видов этого 
рода признаки неизвестны) слабо редуцированные последние фаланги 
пальцев и менее развитые вп:линивания между ностями первого и второго 
рядов заплюсны. Очевидно , метамиподонт - ветвь , отделившаяен от 
ствола Arnynodont idae в эоцене н под влпннием IШI{ИХ-ТО спеЦИфl1че('];IJ Х 
условий ношедшая по особому пути разви тия , прогрессивная в одних от
ношениях и отсталая в других . Об особых условиях жизни метаминодон
та говорят таюке неновторяющиеея у других представителей еемейства 
черты строения 01'0 носовой области (ем. етр .  100) . 

Ч то н аселerше аминодоптид Америки не ограничивалось видами рода 
J,f etamynodon II что не все члены семейства имели в эту эпоху в Западном 
полушарии отсталыii (частично) харантер ,  ПОI\азывает род Cadul'copsi.l' 
с ман:симальными для всей группы УI{орочением черепа , СОI.;ращением 
в длину нремоляров и скошенноетыо понеречных гребней моляров; П О  
псем этим признапам кадуркопсис не уступает нютболое специ аJlизован-
ному роду группы - надуркотерию (см. ниже) . R сожалению, CadzIl"cop
sis очень мало известен,  нан неизвестен и точный возраст его' в предеJlах 
О .'Iигоцена . 

Большое богатство и разнообразие аминодонтид в олигоцене (ПОВИДJ1 -
�IOMY, в нижнем) было свойственно Восточной Азии (подробно в гл. VI ) .  
Обилен (по числу особей) род Cadul'codon ,  ушедший по  нути специаШlза-

1 PaHblIIC - толыш У Paramynodon (0[, Rbl I I I C) , 
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J J,ИИ дальше ОД J J овременного ему �lетаминодонта: верхние резцы сокра
щаются у него до одного (у самцов) ,  Iюренпые зубы более гипсодонтны ,  
l\ЮЛЯРЫ имеют более Сlюшенные поперечные гребли ,  разделяющая борозда 
ШIЖШIХ моляров отсутствует ,  фаланги пальцев редуцированы сильнее . 
Н то же время здесь живут менее богато представленные роды: архаич
lIЫЙ ' Gigantamynodon If еще более , чем Cadurcodon , специализованный 
Ilypsamynodon . Возможно , что сильно измененные РОДЫ доживают в Во
сточной А:ш'п до среднего олигоцен а (см. с'Гр . 182). l\орни всех этих вет
ней и снязь меЖJ(У ними пеи эвестны;  очеПJ, вероятно ироисхождепис роца 
С аduгrоr[оn от ве рхнеэоцо JJ (того нос ТОЧ1 1  \ )а311 аТС1,ОГО Amynodon mongo-· 
l iensis. 

Существование амиподонтид lljюдолжается в ОJПlгоцено и в IОго-во
сточной Азин (Бирма , формация !Гегу ) , но свеJ(ешIЯ о них очень снудпы 
(стр . 87 ) .  

В нижнеолигоценовую :mоху амlТТТОДОНТИДЫ Вlюрвые появляются в 3а
I гадтюй Европе (Франция, сапуазсний ярус) ,  где они развиваются в род 
(:adurcotI1cгi llm , предстаВЛЯЮIЦИЙ собою , ПОСIЮЛЬКУ можно судить по зу
[)ам (ОСТЮlыгые части сколета неизвестны) ,  высший этап развития семей
ства, с наиболое резно выраженными специфическими чертами приспособ
лепия (c�r. стр . 1 ( 1 ) .  Расцвет этого рода и наибольшее богатство его видами 
IIРИХОДИТСЯ в Западной Европе на средпеолигоценовую эпоху (стаМШI�i
(:ЮIЙ ярус); 1\ верхнему олигоцену род С adlll'Cotherim эдесь исчезает. 

J�()льше всего , СIЮ.лы\О известно , аминодоптиды доживают в 101'0-
: \юшдной ЛеШИ , где они н айдены в нижнемиоцеIlОПЫХ отложениях Бугти 
в Бе.лУДЖL1стане (формаци я BepX Гlee пари)  1.  Вместе с каДУРI\Отерием выс()
но развитого типа Ta�[ обитает в это время также кан:ой-то другой иред
стаВИТОJГЬ l'()мойства , ПОШIДИl\ЮМУ , менее спеЦИaJш :зонанный ; с веДСIlИЯ 
о нем очень скудны (см. стр . 86�Ю) .  

После самого нижнего миоцена АmупоtlОIl t i d ае lIеиавеСТJ lЫ ;  ОЧОВИ!l,но ,  
]{ этому времени они OJюпчательно вымирают . 

Il т о г и .  Имеющиеся св();(ения о семействе АmУllо(lолt. i Ll ае ,  гсографн
чесное и стратиграфическое распространение которого представлено в 
табл. 38 , позволяют сделать следующие выводы об истории его развития . 

1 .  Время существования семейства AmyIlodoIltidae длится от сред
l I eгo эоцена до нижнего Мllоцепа вн:лючительпо ; появление аминодонтид , 
вероятно, относится еще J\ нижнему эоцену. Расцвет приходится на  ОЛJJ 
гоценовую эпоху . 

2 .  Наблюдается постепе г rное расширение ареала с востона н а  заllад ; 
·саиые ранние представители семейства известны из Северной Амерюш , 
самые поздние � из Юго-:\Uпадной Азии2 • 

3. Отмечается нарастание но времени особенностей строения ,  отличаю
щих груипу амиттодонтид от других непарнопалых,  из ноторых наиболее 
характерны:!: утюрочение черепа,  особенно его лицевой части ; увеличение 
IШЫIЮВ и развитие их постоянного роста ;  СOI;:ращение в числе и упрощение 
n строении премоляров ; удлинение , повышение и усиление прочности мо
ляров; увеличение масеивности тела ; укорочение I\онечностей ; утеря 
последними фалангами опорной фунтщии; ослабление ПОДВИЖПОСТlI в 

1 До последнего времl'НИ ОТiIOжешш БУГТII ОТНОСIIЛИСЬ 1, формации gaj , КОТОр'Ш. 
по мнению большинства, сннхронична бурдигальскому ярусу нижнего миоцетта ,  но 
топерь, на основании состава МОЛЛЮСI\ОП, установлено, что они припадлежат (jо.;юе 
:(ревней нижне�1ИоцеНОRОЙ эпохе - формации верхнее пари, пограничной с ОJIИгоце
l!O:ll (см. F. Еашеs, 1 950) . 

2 Rоююжно, что наноп;rепие :\шторпя.;сш П;Н[ОНI1Т эту Ю1РТIIНУ. 
3 От дета::той :\Ibl :1;(01' f, отвшшаомс.н. 
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Средний ОрСЛСЮIЙ lJ:I etamynodon planijf'uns 
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АmУПИ!Оlltid 
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ае, genus ? [1 
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.----_�._� __ l 
r 

НЮImиii чаДРОНСЮfti 1"'1 etamynodon cl!a(lronen-
ОЛI!ГUЦО1J S' l ,'J' 

верхнее 
ЭрГИJI[,-

Обо 
CadurcolLun 
(;igantamyno 

a/'dynensis I 
(lon cessator ' 
оп p,.ogrrssu, Hypsamyuod 

! 
-�--- -

ВО РХНi1Й I ДЮШСЙJI- Mego[amynodon ,'е/!;а [ is I шара-
эоцон еrшй, СССНО Amynodonto psis bodei iIlYPY" 

(Эргиль-Об О, верхний 
ГОРИ;ЮI I  Т) 

Amynodon {� 
(УШI-УСУ, 

lЛIl!;'О! [СП.'; is 
d ргил ь-()60 , 
130HTbl) 5 
ne//sis 
эпа1!Ь) 

пит , ГОрl 
Amynodon si  
( Шапьси, Х 
Amynodon s р , ;' 
( ЮаН ЬП:lюii) G 

----------------- .----с-------------- . - -

Amynodon advenus, inter- I ирдын- I medius, p.rectus, reedi I мапга 
УИlIТСКИЙ 

----т-----\---------\--------�--I бридж�р- Ort}locynudon antiquus I I СIЮДLIНЙ 
эоцеТ-! СНИИ 

1 l\l I lОГИМII помеl1r аетсн IЗ самый веРХ J l l lЙ ОJJI1 I'()цен . 
2 О lJ исан под именем MetarnYllorion bugtiensis ( с м .  етр. Ь7) . 
• ВU3М())ЮIU, O1'HOCI1TCH Н iiРУГ()МУ р�зделу ОJ1Иl'оц"па 
, ()l l J1 са п ,  "ан Cadurcotlle1'ium 'Р. ' (см, СТр,  87) , 

суставах стопы и иисти , О филоге нетиче(' I';Оl\l ;;н ачеllJ1JI ра:з;-,юров ОПЮПIМ 
следующее , К ап: в эволюции мн оги х групп , у аМИ Н ОДО1l ТИД J l аf)шо;\аетс п 
общее увеличение раЗl\lеров тела (табл , 1 ) ,  хотя ;)то праВJl ЛО н е  имсст af)c()
JIЮТНОГО значения ; тю .. , в cpeДТl eM олпгоцет!е �:)аJl аДной Евр(шы встречают
си нан очет, l\lОЛЮlе формы рода Cad7lI'co/12€7'i um,  СХОДllые ТЮ ВСJJН ЧIJ " С  

С ЭОЦСПОВЫЮf форма:\Пl Ссверн ой: Амсршш (С , mirшs),  тю; 11 оче r lЬ  I';PYIJ Нbll' ,  

не уступающие ОЛИl'OJ\OIJOвыи амеРИRаН СJ\И i\l (С , nOllleti ) ,  OJ\ТI юю В ,  н }J (' 

Д С Л а х самого рода Cadurcotlluium Jl аблюдаетс я  OIШ'J r,-таЮI ВО;J р асташ:р 
ра:змеров во времен и ,  и саJ\IОЙ I';РУИНОЙ формой яmшется самый П О ;J;\ l i и i i 
пн;\ всего ссмейства - С ,  indicum п :з  .н ШЮ l его i\lпоцсн а ,  

4 ,  П а  общем фоне указанн ого в пун Т\те ;) н апр авлен и я  р а:ЗЮ I ТИЯ ветре
чает с я  ,зн ачительное :\шогообрази е :  в отдеЛЫ1ЫХ случ аях --- уст.;оре н н ()с 
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Т :I б .�I '[ J (  а :\» 
распространение Alllynodol1t idae 

Ярусы I 
-----�_. -'-� 

верхнее 

I ] ) а рн 
Cll(lurcotherium indicum 
< Imynodontidae, genus ? 2 

(Бугтн) 

I /Imynodontidae, genus ? 4 
(Бирма) 

Ярус ы 

aIШJ!тан
СIОfЙ 1 

хатсюrй 

l 'тампий
СIШЙ 

Cadlll'cothel'ium noul/'! i ,  ('ау
lu.Ti ,  minus 

(Франция) 
_______ � _________ � ____ _ ___ с'---___ ---;-________ _ 

-------�----------
IIОlщаунг Paramynodon birmanicus , 

cotteri 7 
(Бl1рма) 

cDHHyaR
с кий 

ЛУДИЙСIШЙ 

бартонский I 
I лютетский I 

Cadurcot1lerium sp, ? 
(Франция) 

�---- -------

Возмоншо, что ниншее Э р гиль-Обо относится н ярусу ирдын-манга верхнего зацепа . 
То же - амшюдонты 113 Шаньси и Хэнапя ("роме А .  sinensis) . , ВО8МОЖНО, один вид. 

� 

развитие ОДНИХ ПРl1знаков и отставание ДРУГИХ ,  а таиже проявлепие .у не
которых форм своеобразных особенностей, у других не встречающихся . 
Все это говорит о том, что аминодонтиды представляют собою богато раз
ветВJЮННУЮ и дифференцированную группу. Родствеl1 1 1ые отношеНJJЯ ее 
ветвей не выяснены .  

5 .  Предложенное ( в  гл. lV) толкование спеЦИфИЮl строения аминодон
тид н:ю, приспособления к жизни на низменных , заболоченных берегах 
широких реп: и к питанию корневищами и листьями болотных растений 
заставляет думать об изобилии таних биотопов в олигоценовую эпоху и 
о значительном сонращеllИИ их н нижнему миоцепу. Разпообраэие n на
правлении развитии в разных ветвях группы, очевидно , вызвано не ВIIOЛНО 
{JДнородными местными и временными УСJIОВИЯМl1 еуществовюlНЯ раэных 
форм при общем сходстве этих условий . 
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Т а б л и ц а  1 

f 

z 

Cadurcodon ardynensis (Osborn)-часть черепа старого самца. Восточная Гоби, Эргиль· 
2 

Обо. Колл. П И И ,  ом 473-947 (К стр. 1 1 3) .  х 5" 
Фиг. 1 . Вид сбоку. 
фиг. 2. Вид сверху. 



Т а б л и ц а 11 

р; j 
Cadurcodon ardynensis (Osborn) . Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 

Фиг. 1 .  Верхняя челюсть ВilРОСЛОЙ самки; вид снизу. l{олл. 
П И И ,  ом 437-257 (к стр. 1 1 3 -114 . )  Х ок. 0,5 .  

Фиг. 2.  3аслуховая область черепа, вид снаружи. Колл. ПИИ, .N'�473-
545а. pg - засуставный OTPOCTOI{, pt- за слуховой OTPOCTOI{, ; -.:.  

яремный Q{POCTOK (К стр. 1 1 3) . Х ОК. � 
J

'�t 



Т а б л и ц а JII 

Cadurcodon ardynensis (Osborn) - нлыни, вид сбону. Восточная Гоб.и, 
3 

Эргиль-Обо (Н стр . 121-123) Х ОН. 4" '  
Фиг. 1 -3 - самца, фиг. 4-5 - самни. 
Фиг. 1 .  Правый верхний; нолл. П И Н  М 473-471 . 
Фнг. 2. Левый нижний: нолл. П И Н ,  М 473-948. 
Фиг.  3. Правый верхний, сильно стертый; нолл. П И Н ,  М 473-603. 
Фиг.  4. Лрвый верхний; нолл. П И Н ,  М 473-757. 
Фиг. 5.  Правый нижний; нолл. П И Н ,  М 473-98. 



Т а  б л и ц а  IV 

Cadurcodon ardynensis (Osborn). 

Первый шейный позвонок, вид сверху и сзади. Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 
3 

Колл. П И Н ,  .м 473-136 (К стр. 133-134). Х ОК. _ .• 5 



Т а б л и ц а  V 

2 

2 а  
Cadurcodon ardynensis (Osborn) . Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 

- .� f 
ФJtГ. 1 .  Правая лопатка, вид снаружи. Колл. ПИИ,  М:473-134 (к стр. 1 36). Х "2 ' 

Фиг. 2, 2а. Правая, лучевая· кость; вид спереди и снизу. Колл. П И И ,  М 473-208 
2 2 

(к стр . 1 39). Фиг. 2- Х 5 '  фиг. 2а - Х 3" . 



Т а  б л и ц а  УI 

Cadurcodon a rdynensis (Osbol'll) . 

Правая плечевая RОСТЪ, вид спереди и сзади. Восточная Гоби, Эргиль-Обо.  l-{олл. 
з 

П И Н ,  М 473-307 (R стр. 137).  Х OR. 7" ' 



Т а б л и ц а  УН 

Cadurcodon a ,.dynensis (Osborn). 
Левая бедренная кость, вид спереди и сзади. Восточная Гоби, Эргиль-Обо. I\олл. 

3 
П И И ,  М 473-548 (К стр. 140) . Х он. "7 .  



Т а б л ,и Ц а УН} 

Cadurcodon ardynensis ( OsЬOl'n):- правая голень, вид спереди и снаружВ,. 
3 

Восточная Гоби, Эргиль-Обо, Rолл. ПИИ,  .м 473-254 (К стр. 141) .  Х ОК' "8 -



Т а  б л  и ц а  IX 

J 2 
Cadurcodon ardynensis (Osborn). 

Сборные нисть и стопа; вид с дорсальной поверхности. Восточная Гоби, Эргиль-Обо. 
:Колл. П И Н ,  ом 473. 

ФИJ:. 1 .  Правая нисть. Scapl101cleum - ом 1 73, lunatum - ом 34, triquetrum 
;М 177 ,  p lsifoT'll1e - ом 183,  trapezoideum - ом 782, magnum - .М 31 1 ,  hamatum -

.N'! 421 , тс I l  - ом 669, тс I I I  - ом 889, тс I V  - ом 788, тс V -оМ 248, pll .  
1 d i g  I I - ом 589, р Ь .  I dlg. III - ом 745,  рЬ . 1 dig. I V  - ом 91 2 ,  р Ь .  I dig. V -

.М 896, рЬ.  I I  dig. I I  - ом 523, р l J .  I l  dig. 1 1 1  - ом 746, p ll .  I I !  dig.  I I !  - ом! 4 1 0 .  
1 Х OH. z .  

Фиг. 2.  Левая стопа . Calcaneus - ом 1 68,  astragalus - ом 692, sсарЬоidепm 
ом 675, cuneiforme I I I  - ом 776,  mt 1 1  - ом 518 ,  mt I I I  - .N'! 1 53, mt I V 
ом 858, рlJ. 1 dig. I I  - .N'! 1 80, р Ь .  1. dlg. Ш - 790, р l J .  1 dig. I V  - ом 779, pll .  

1 1  dig. 1 1  - ом 831 ,'рЬ. I I  dlg. Ш - ом 800, рЬ .  I I  dig. I V  - .N'! 829. Х он. ; . 



Т а б л а ц а  Х 

/ 

Вторые левые пястные l{ОСТИ амrшодонтид из Эргиль-Обо, 
� 

Восточная Гоби; вид изнутри (Н стр. 166-167) .  х OH. i. . 
Фиг. 1 .  Cadurcodon arclynensis (Osborn) ; l{ОЛЛ. П И И ,  

М 473-519.  
Фиг. 2 .  Amynodon? mongoliensis ОsЬош?; НОJШ. П И И ,  

М 473-221 . 


