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Реферируемая района состоит из введения, шести гл ав, заключения, общим объемом в 145 отр.машинописного т ек ст а , описка использованной литературы, 5 карт, 20 фототаблиц (в приложении) и 61 таблицы измерений костного материала в т е к ст е .Палеогеновые и неогеновые жвачные территории Казахстана до работ диссертанта были изучены недостаточно. В литературе ветре' чаются жвачные в перечне выявленных в местонахождениях форм без их морфологического описания. Исключение в этом отношении представляют статьи К.К.Флерова (1937,1938), Б.А.Трофимова (1938 Е .И .Б ел яева (1949), В .С.Баж анова, Т.Н.Нурумова (1955), А .Я .Г о диной (19 6 2 ).В работе наложены итоги монографических исследований палеогеновых. и неогеновых жвачных, пяти семейств: г г в е и П й а е , оегуЫ ав ваеотвг1 о1Ныв, а1г«т т .Ы ае, ватг1<1ав. На основании установления видового состава и теологического распространения этих семейств представилась возможность выяснить филогенетические связи внутри овгтГНав ~ наиболее наученного в настоящее время. Аналив фаунистических составов отдельных местонахождений позволил сделать некоторые тафономичеокие и экологические выводы.Предлагаемая работа представляет итог многолетних исследований автора. В ее основу положен большой фактический материал, собранный преимущественно экспедиционными работами лаборатории палеобиологии Института зоологии АН КазССР на территории Казахстана в различные годы. Автор принимал непосредственное участие в сборах материала в сезоны 1961 г .  (Павлодарская область),1967 и 1971 г г .  (Тургайокая область, 1968-1969, Талды-Курганская обл асть). В работе использован также материал, поступивший от ряда геологических учреждений.



Обработка материала осуществлена в лаборатории палеобиолог гии Института зоологии АН КааССР. При сравнении его автору была предоставлена возможность пользоваться коллекционными'фондами хранилищ Московского палеонтологического музоп АН СССР (М осква), геолого-разведочного института имени Павловых (М осква), Палеонтологического института АН. СССР (Москва), Института палеобиологии ЛИ ГрувССР (Тбилиси), Зоологического института ЛИ ССОР (Ленинград) Института зоологии АН УкрССР (Киев), Зооветеринарного института (Алма-Ата).И процессе работы автор пользовался консультациями Е.И „Беляевой, М.Д .Бирюкова, А,Я.Годиной, А .И .Гуськовой, Е .Л .Дмитриевой, Ж .Д.Дуйоебаева, Е.Л.Короткевич, А . 11 .Л унгу, Г .К .М ел адзе, Э .И .Н у р - мамбетова, 11.Ф .Савинова,А .С .Сароекова, Б.А.Трофимова, за что он глубоко благодарен. Большую и .всестороннюю помощь на всех, этапах работы оказывала автору заведующая лабораторией палеобиологии 
Б .С.Кожамкулова.Работа была начата под руководством доктора биологических наук профессора В.С.Баж анова, а завершена иод руководством докто' ра-биологических наук, профессора К.К.Ф лерова, которым автор выражает овою искреннюю признательность.М а т е р и а л  и м е т о д и к а  и с с л е д о в а н и йИсследовано: 50 роговых стержней, 30 верхних и 50 нижних челюстей, более 300 отдельных зубов и 800 костей посткраниального скел ета. Морфологическая обработка материала заимствована из работ И.И.Соколова (1953), А.Я.Годиной (1962) и Е.Л.Короткевич (1968).



Глава X .  ОБЗОР МЁС'ГОНАХОЖДЕНИ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ЖВАЧНЫХ. КАЗАХСТАНА.История из,учения палеогеновых. и неогеновых жвачных К азах-Чстана распадается на д м  этана.Первый этап (1928-1941 г г .)  начинается исследованиями Палеонтологического института АН СССР. К этому времени относятся работы Ю.А,Орлова (1938-1930, 1937-1939, .1941), М.В.Волковой (1 9 3 6 ), К.К.Флерова (1937-1938).Второй этап (1946 -  по настоящее время) продолжается исследованиями лаборатории палеобиологии АН КазССР ископаемой фауны кайнозоя вообще и жвачных, в частности.Наряду с работами виднейших палеозоологов ПИН АП СССР Е.И.Белневой (1 9 4 9 ), Б .А .‘Трофимова (19 5 6 ), К.К.Флерова (1952, 1961), выходят отдельные статьи В .С.Баж анова, Т.И.Нурумова (1955), А.А.Воробейчика (1950), Л.Т.Муеакуиовой (1 9 6 3 а ,б ,в , 1 9 6 6 ,1 9 6 7 ,1 9 6 8 а,б , 1969, 1 9 7 1 а ,б ) , Л Л' .Муоакуловой-Абдрахмано- вой (1 9 7 2 ).
Глава П. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ФАУНИСТИЧЕСКАЯ И ТАФ0Н0- 

ШЧКСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ЗАХОРО
НЕНИЙ ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ЖВАЧНЫХ 

КАЗАХСТАНАВ главе приводится характеристика трех местонахождений гип- парионовой фауны: "Гусиный перелет", хулькусай, Карабастуз.I .  " Г у с и н ы й  п е р е л е т " .  Захоронение расположено на правом берегу р.Иртыш у г.П авлодара. Оно открыто Ю .А. Орловым в 1928 г .  (Орлов, 1928) и впоследствии стало классическим ,  Работами лаборатории палеобиологии Института зоологии АН



_  р _ мят шш

КавССР здесь было ообраио огромное количество костей гиипарионо- вой фауны.Фауийотичошсий состав "Гусиного перелета" характеризует различные группы животных. Жвачные представлены о в г т и й  о?1от! ,ОаквИш Л врвпШ ;», ЗатоЫюг.1 ши 1гМ;у«Ьвгшиг, рм.1«И)0Ъг*диа в р . ,  дщ~ хаЪЬогГша я р . ,  НвА»4о*Ивг1шв е р . ,  Тгйдоовгия 1гТ,у©Ьепвв, Т.ТгоХо-V I , т ,ш т а.п ьв ав , 1'г« во о яг и.п яр . Многочисленны в захоронении гиппарионы, носороги, грызуны, заицеооразные, насекомоядные, встречаются и другие млекопитающие. Здесь же выпилены оотатки пресмыкающихся, земноводных и рыб. Возраст павлодарской овиты, откуда происходят остатки, согласно региональной стратиграфической схемы, утвержденной МОК (.1970), соответствует верхнему миоцену -  нижнему плиоцену,В захоронении "Гуонный перелет" " не встречено ни одного целого окелета крупных животных., вместе с том там встречаются сочленовные части и х , причем на костях отсутствуют оледы ока- таиности, что свидетельствует о первичном захоронении трупов или же незначительном пероотложении,  Очевидно гибель животных происходила где-то в долине реки, .возможно, во время чередовавшихся сезонных катастроф, которые могли совершаться после длительной засухи , заставлявшей животных скапливаться вблизи водоемов, внезапно сменявшейся грозовыми ливнями, вызывающими навод - нения. Животные гибли, трупы, успевшие полуразложитьоп, мощными потоками разрывались на части и сносились к месту захоронения" (Савинов, 1970 ,1 972).2 .  Т у  л в к у с  а й .  Захоронение расположено на правом берегу р.Тулысуоай, в 25 км юго-западнее .г.Аркалык Тургайской обл асти . Впервые в лабораторию материал отсюда был передал геологом



-  7  -ИГЕ АН КазОСР 1.Д,Дуоебаевы м. В 1967 г .  и 1971 г .  нами были проведены дополнительные сборы.Фауна Тулькуоая представлена жвачными: 0*ивХ1 *  Лярягацг*, тг* &:оо«ги.в ашаХЪЬвив, ГаХивоТгайШ! я р . ,  8*яю1>Цяг1ша ЧгЬувЬвпав, 81т*«мхХша вр, I непарнопалими: Ш рряП оп еХвеяпя, аМХоХЬогХит яр,Остатки фауны выделены иэ отложений красновато-бурых загипсован- ных глин павлодарской овиты. В местонахождении количественно преобладают остатки жираф и гиппарионов. Кости конечностей животных находя®оя здесь в естественном сочленении, следы окатаиности на них отсутствуют, полные скелеты но вотречаютоя, видимо они были разобщены временными водотоками при быстром переносе к месту захоронения.З . К а р а б а о т у а .  Захоронение расположено на северо- западном берету соленого оз.К арабастуа, в 80 км западнее г.Семипалатинска. Открыто оно геологом В,М.Мацуем в 1968 г .  Полевые работы здесь проводились сотрудниками лаборатории в 1960, 1971 гг Отсюда выявлены остатки жвачных: воя^уХооятя ргоргХа ер . пот-,, рИ оевгта» кагяЬяя кия1опи я р .п о у .,  Сяг-гатИшя огХоу1 , ОааяХХа 4*** р в х ш к а , РвХаяоХгадая яр. » ашаоЬЬ.вг1шй ХгЬувЬапнв! маотодонт -  Мкя'ЬоДоп вр. [ пеиарнопалые: НХррягХоп рХ яи ой и в, н .р я гу о т , т о *  гогМ-пия вр*| многочисленны черепахи -  вгоЛваЪшХяв, встречается скорлупа яиц ст р а у са . Остатки фауны собраны из красно-бурых глин павлодарской свиты.Костные остатки в захоронении вотречаютоя разрозненными линзами в хаотическом нагромождении цяи изолированно. Кости чаще обломаны, но нередко встречаются и части скелета, где они сохранились в естественном сочленении, Особенно многочисленны нагромождения целых панцирей черепах.Выше сказанное позволяет считать



-  в ~что костные остатки к месту захоронения доставлялион периодически временными бурными потоками.Глава Ш. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (морфологическое описание палеонтологического материала)Б этой главе дается подробное сравнительно-морфологическое описание представителей пяти семейств подотряда жвачных иа палеогена и неогена К азахстан а. Среди них нами установлено 27 видов, б из которых являются новыми; четыре формы, определены пока, до рода, которые впоследствии при получении дополнительных материалов, неоомиенно, будут описаны также новыми видами; три вида привод- оя впервые для Советского Союза два -  для К азахстан а.ЬорМовщгух ьигвпЛааи АМханшипоу» я р .п о т . является своеобразным из чиол известных до настоящего времени видов рода.
2. ■Найдены М и кости конечностей. Иа казахстанском экземпляре характерно значительное развитие воротничка. Ни у европейского, за исключением ьорМошегул: лЫпог ь у л , (материалы МГРИ), ни у азиатских видов (Матъю и Гранжер, 1925) нет такого оплошного воротничка на внутренней стороне. В атом отношении казахстанский экземпляр оходен с бенарским (Габуния, 1 9 6 4 ). Общим для казахстанского и бенарского экземпляров является наличие ребра на наружной стороне метакона, чего нет у  азиатских видов, а ■ Также передняя ветвь его заднего внутреннего нолулуния достигает лишь середины зуба , а не тянется наружу до внутренней стенки иаракона. ,Отличается казахстанский вид от бенарского большей скошенностью зубо в. Рассматриваемый вид найден в отложениях среднего миоцена окрестности Турме (Тургайская впадина).ЬорЫ оаегух еп^егае ив*Ш ви ей агеп ^ ег, 1925 обнаружен на



~ 9 -

территории СССР впервые в обложениях тузкабакской свиты г,Кш н~Керши Оайсаиокой котловины. Ранее был обнаружен в верхнееоце- новых-нижнеолигоцеиовых отложениях Монголии (м а Ш т * и* вг*п«*г,19 2 5 ).ОоЫ отлгух АиЫич т го М иот  , 1956 обнаружен на территории СССР впервые; до наших исследований он был известен только из верхнейоденовшс -  вижиеолигоценовых отложений Эргиль-Обо (Монголия) « В Казахстане кроме нижних чепюотей найдены фрагменты верхних чеиюотей. Остатки гобноморикоа обнаружены в верхнеаоца- н ош х -  иижнеолигоценовых отложениях .горы Киик-Кериы, сопка "А." и в среднеолягоценовых отложениях р.Сары-Озек (Семипалатинская обл асть), Казахстанские находки расширяют диагноа вида, его стратиграфическое и географическое распространение.ггМгвшоЬЬвгГав» «р . представлен фрагментарными остатками; по который выяснить его видовую принадлежность невозможно, Сохранившиеся остатки условно отнесены к представителю рода ргоа,- г м о Ш « 1 ш а ,  так как по морфологическим признакам и абсолютным ароворпц ближе всего подходит к этому роду. Они найдены в Т ур - гайокой впадине (Нииескесуйев),  в районе Малого ш ш амани (Пав- ««ЭДерокое Прииртышье) и в долине р.Саты (Алма-Атинская обл асть).ЗДсммхух м1«а1саа М *«Н в * «С Ог»п«ег , 1925 известны 83 вержнеолйгоцевовкх отложений Вайсанской котловины, Ашутас.«а р ш е д а д  ц строению зубов он мало отличается от вида, най- д аш д а» в Цавд'олии.ЬоаЬвп&вгу росе! ,  1853 обнаружен впервые на *зрр№ орн* СССР, ранее он был известен из нижнемиоценовых отложений Франции. В Казахстане костные остатки найдены в-северо- западном Ириараяье (овраг1 Кожасай, урочище Б естобе), урочище
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Кызыл-Кия (Джезказган окая облаем),* г.Аиу»ао (8айооиокаи котловина) .  Верхним олигоцен -  средний миоиеи,  Вубы амфиа'рагулюоа брййсодонтные. эмаль,зубов но наружной стороне струйчатая.М огооягия 1«тхот1 Ми,в«о1.Ц о»».« Д9Ь!5, Роговой стержень, найден .в сродиемиоценовых отложению: па соворо- аинад1шк побережье оаДалтырколь Цеиииогрвдокой оолаоти. Розетка рогового стержни развита хорошо и по отношению к телу рога наклонена вперед. Сечение рога и пеньке округлое. Глазной отросток отходит от штанги на расстояние 32 ми, угол расхождения глазного отростка и ит анти равен 6 0 ° . На штанге от розетки до вершины, рога проел ежи ваетоя резко выраженный киль,Можолютух :Г1 оигвпв1лг'ш ьвжь-пь» *'*••'*•* Найден в Лазахотнпе впервые (овраг Кожаоай в со во. о-ааиадяом Приаральа).  .характеризуется высокими коронками зубов, наличием .воротничков но Мр и М? и падаомериксовой складки. Таиопид но М, развит сл аб о . Характер зубного аппарата свидетельствует о приспособленности этого вида к питанию сравнительно жесткой нищей, нем другие архаичные олени.
Коз1>у.1оойгао рго;рг1а АЬ0г»1швЛпиг« е р .п о т . ИавеоТвН ПО рОГО-вому стержне, обнаруженному на северо-восточной побережье о в . Карабаотуз Семипалатинской области;Д и а г н о з ,  Размеры мелкие, сечение основного ствола округлое, расстояние от розетки до разветвления глазного отростка незначительное.оегтатИпхя ог1 оу,1. П в гоу ,1 9 4 0 .  Представлен многочисленными остатками роговых стержней, верхними и нижними челюстями, разрозненными зубами и различными костями носткрмшаяьного пкелетг
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Остатки его обнаружены в местонахождениях "Гусиный перелет", ТулъкуоаЙ, совхоз "Молодежный", на левом берегу р .3 сп е (8 ай - ош ск ая котловина),
ГИ ооетш а КигаЬм Ьи.в.1аив МавжопХоуа ар.поу .РОГОВОЙ СТвр- *в а ъ , отнесенный нами к этому виду, найден на северо-восточном побережье оа.Карабаотув Семипалатинской области. Рог у основания а -образно изогнут, поверхность покрыта мелкими бороздками, к вершине они оглаживаются. Поперечное сечение рог а  у основания округлое, а отвода -  овальное. Надглазничный отроеток расположен высоко, ко не выше половины общей длины р о га .Хлдашвгух в»11ваи1 в мивмооГоха» 1972. Характеризуется укороченным зубным рядом} резцы не симметричны; палеомериксовая складка отсутствует; ребра развиты олабо, стили -  резко выражены. Хорошо развита передне-внутренняя складка. Остатки найдены в трех точках: долина р.Саты (правый приток р.Чилик Алма-Атинская область), р.Ащут (Тургайская область) и Малый Каи- камеи (Павлодраокое Прииртышье).  Этот вид может быть руководящей формой для отложений средне-верхнего миоцена. Морфоло- логичеокиа особенности строения зубов и конечностей казахстанского лагомерикоа говорят о выходе этих животных в открытые лесостепные пространства,р*йа»о*г*«ив «г* пРеДставлбн серией астрагалов. Но морфологическому отроению и промерам оопоставляетоя о экземпляром, описанным Е.И.Беляевой (1 9 3 7 ). Найден на "Гусином перел е т е " , Тулькусае, совхозе "Молодежный", оз.К ар абастув.



Э«гао ььяг 1.пт ХгкувМепав яосЦпа , 1962. Костные остатки этого вида представлены верхними и нижними челюстями, раврозненными зубами и различными костями посткраниальиого скелета. Остатки найдены на "Гусином перелете", Тулькуоае, совхозе "Молодежный", о з . Карабаотуа, щушШмгХит ер. Морфологическое отроение и промеры бедренной кости, метатарзальной, астрагала и первой фаланги сближают данный вид жирафы с я1»*Ы'|чг1иж #1й«п1Ь.аши ц клгмЛнш*Ь*г1ш» ЬаяаЛаОДоиш . Иго остатки найдены ;в Тулькуоае, "Русином перелете1! .■ 9«яо1Х« йерегсЦка в1 * 1пу1И * ,  1847. Представлена роговыми стержнями, нижними челюстями и костями посткраниальиого окелета. Известна ив "Гусиного перелета", Малого Калкамаиа, Тулькусая, совхо за  "Молодежный", р .Саты .Тга<$ооегиа 1гкувЬвш»е АИЛгайлшаоуа ер . поу • Материал нредсГОВ лен роговыми стержнями, верхними челюстями и костями пооткраниоль- ного скелета*Л и а г н о з .  Рога средней величины с элипоовидинм печением, киль слабый, верхние предкоренные о хорошо развитыми шпорцами» Р3 вытянут в длину и имеет большое сходотво о Рй ,  чем о Р^| базальные образования на коренных зубах отсутствуют.Отроение зубов исследуемого вида дает основание считать, что в позднем миоцене -  раннем плиоцене в Павлодаре обитал своеобраз- !ный козлррог, который сочетал признаки европейских и азиатских видов.Тгабооегна Гго1 ох1 рах1оуа, 1913. Найден в Казахстане ("Гусиный перелет") впервые и представлен роговыми стержнями.Тгвёоовпш  а р . представлен роговыми стержнями, которые по морфологическому строению относятся к роду тгавооапге » но в размерах



намного уотупеют ранее известным видам. Его остатки обнаружены на "Гусином перелете", Тулькуоае.Глава Х У . ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЖВАЧНЫХ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА КАЗАХСТАНАСостав фауны жвачных Казахстана показывает, что территория республики в палеогене представляла слабораечлененную, аккумулятивную равнину, на которой по В.С.Корниловой (1963) произрастала древесио-куотарниковая раотитенность (дуб, граб, бук, береза, ольха, в я з , тополь, орешник и д р .) .  Климат бал влажным, тейлоумеренным (Синицин, 1962 ).Жвачные палеогена Казахстана пвляютон обитателями двух резко различных экологических ниш: влажных лесных и болотистых биотопов (ЬорМошвгух Аигш*1оив, Ь ,»хщ н гь * , МХоивгух ОоЫошвгух ПиЫив ) ,  а также и сухих лесостепей (Г го -
'1г»гао ЬНвгГиго XIего VI ) .Наиболее характерный обитатель лесов и болот -  лофиомершсс. Строение ложнокорениых и коренных эубов связано о приспособлением их к архаическому для жвачных типу питания мягкой растительностью с включениями животных ялемонтов (Флеров, 19 6 1 ).Совершенно другой тин приспособленности свойственен прод- ремотерию. Строением зубов он мало чем отличается от лофиоме- р и кса. Однако строение конечностей его представителей указывает на способность их к быстрому бвху на плотных грунтах, возможно, о высокотравьем.В неогене произошли изменения в природном обстановке: влажный умеренно-теплый климат сменился более сухим теплоумеренным,заболоченные и облесенные ландшафты сократились в результате- увеличения леоостениих и степных участков суши, фауна жвачных в своем составе претерпела большие изменения.
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В раннем и среднем миоцене появляются наиболее характерные ее представители, как например, амфитрагулюо, дикроцеруо, отефоно-  цемоо, свидетельствующие о широком развитии светлых саванн и открытых пространств с твердой почвой, в то же время богатой водоемами. Олени выходят из влажных болотистых зарослей в сухи е, л есные регионы, чередующиеся с открытыми пространствами. При этом изменился и соотав их пищи: преобладают ветви деревьев и кустарников. Появляются олени о ясно выраженным гипсодоитиэмом зубов (ШсЖотвгуж Л ои гвпаИ и т»)»Жвачные поаднемиоценового и раниеллиоценового времени являют ся обитателями преимущественно необмесенных участков лесостепного характера. Наиболее типичными представителями являются ла~ гомерико, олени, газели, жирафы и полорогие.Неоиммп'тичнооть резцов, отсутствие палеомориксовой складки, столбиков эмали и высокие коронки зубов иагомерикса -  признаки, присущие травоядным животным. Совмеотно с лагоморикоом бегали газели, полорогие и жирафы (самотериум и палеотрагуо)»Сиватерий обитал в зарослях ближе к водоемам. Судя по морфологии костей, ато было массивное неуклюжее животное, которое находило себе убежище в густой чаще.Но данным палинологов в это время преобладали недревесные растения (72%) -  зонтичные, бобовые, злаковые, маковые, полыни, эфедры и 10% древесных -  дуб, береза, ольха, ель (Гжаникова,1956 ).Глава У . АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖВАЧНЫХ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА КАЗАХСТАНАКоллекция палеогеновых и неогеновых жвачных'. Казахстана содержит 1250 образцов, на основании изучения которых установлено



27 видов, плодящих в 5 семейств.Особый интерес представляет ови. хгявоИ 4 «« • л составе которого выделено четыре родя. Трэгулидн Казахстане имели широкое распространение • от позднего эоцена до среднего миоцена, причем расцвет их бил в среднем олигоцене.О конце палеогена и начала неогена в Казахстана начинает развиваться о е м .с в г п а .е *  » представленное тремя подсей. мвгуо1 гт 1» ,о « г1гцХ1пав и о ®г VI, не в • Наиболее близко к основании древа оленеобразных стоит вивегух <тШ .тап * найденный в средне олигоценовых отложениях (оа.Ч ел к ар -Т еи и з). Этот вид и дмрЬ1- «г«вцХав Ь о«йепв*гу, относятся к подсемейству древних оленей.Более ясный олений тин приобрели представители подсей, бег- т аШ ш в  ,  По материалам лаборатории установлено четыре .новы* вида: Ш огоовги* «га!<Лпга1в (КохйНОВ, НуруМОЯ,1953), П .А атгот! ,, 
3«орЬапоо«шсв 1>гвт1»к»р):шпов (Бажанов, Нурумов, 1955), КоакуЮ - о в т в  ргорг1а.В верхнем миоцене начинается становление недоем. о*гт1пв«, представленного в Казахстане двумя родами: О агтетП ави  Ш о о в г ч  уи я. , оегт ауЦ л я огХот! описан К .К.Флеровым, а .риоовгтое к а - гаЬввкаяГоив является новым»Сем. х в в о т е гу о и а е  в Казахстане впервые освещается автором» Костные остатки представителей этого семейства известны из отложений среднего и верхнего миоцена.Жирафы Казахстана представлены двумя подсемействами: ра1«во- сг«й1 п«е и 31уакЦаг11авв' .  Из состава первого установлены ра1аео1;га§ив э р . и ЗшокЦегГша 1гкуяЬегшч , а ИЗ второго -  31 у в~ 
1;Ц®х’1ат а р . ,  близкий к 8 . е1.8аа'Ь*1вшп , но имеющий и черты сходства о к:ага.1ш,а1;Ьег1«а Ь в г а И в ’Ыошп.
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Анализ фауны палеогеновых и неогеновых жвачных Казахе*вне показал, что данная группа животных в указанное время «мела общие элементы о Европой и Юго-Центральной Азией. Трагумды; тесно связаны с монгольскими формами* В частности, о&ЬАошегух. йцЫ цй, 
МГотогух еПаГоип И ,и>р.Ь4,отвгух мивагнв , Описанные Нами из ВаИсанской котловины, были впервые обнаружены в Монголии, а ЬорМ стегух * о г ( Ф л е р о в ,  1940) характерен для китайской фауны (Цзю-Чжань-ска, 1959). ь Советском Союзе древние «вечные известны еще и в Грузии, однако в видовом отношении они резко от шчаютоя от казахстанских.Для фауны оленей Казахстана характерен в основном эндемиям. Лишь Ашрьггглвахиа 1зоа1 »иевгу идентичен виду, найденному во Фран ции.Жирафы, наряду с новыми видами., имеют вида, сочетающие признаки видов, известных; на Кавказе и в Индии,Глава И .  СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ИаЛВО- ГЕНОВЫХ № НЕОГЕНОВЫХ ЖВАЧНЫХ КйВа х СТАНАВ наших исследованиях фауны жвачных мы учитывали стратиграфические охены, В X .Б аж ан ова и Н .Н .К оетенко, М.Д.Бирюкова, М .В . Воскобойникова, Н.Ф.Савинова (1 9 6 8 ); Б .А ,Вориоова (1963); В.К. Василенко (1961); В.С.Ерофеева (1968)} К.В.Никифоровой (1960); В .В .Л аврова (1951); И.С.Чумакова (1965)} А.Л-Яншина (1 9 5 3 ). Кроме т о г о , нами иеноиьаована единая стратиграфическая' шкала МОК, утвержденная в 1970. г .Местонахождения рассматриваются; по регионам о запада, на вост о к , даются выводы автора о геологическое воэраате изученной териофаунй и вмещающих отложений-.
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В Привран*в нами исследованы остатки жвачных ив захоронений Кожаоай, расположенного у подножья .еевера-Фооточного чинка Устюрта, урочище Беотобе (останец А ктау)» находящееся;'в 6 км к северу от захоронения Кожаоай.8 а х о р о и с и и с К о ж а о а И. Сотрудниками лаборатории палеобиологии Института зоологии АН КаэССР в 1966 г ,  в иижномионоиоьых отложениях кинтыкчинской овиты, представленной мелко- и ореднеаерниотыми кварцевыми песками, залегающими без ■видимого перерыва, на отложениях байхубекокой овиты верхнего оли- гоцени были найдены нижние челюсти дгарЫ*гвд|Лив ьооХвпввгу и отдельный зуб Ггорайааооав^ог 1с«шЬа1вквпв1а ьуквЬвт « 1970. Имеете о ними встречаются многочисленные панцири крупных о;ухону т них черепах;'**в«иДои зубы акул (Рождественский, 1967).I.; о с т ю а о . В основании одного из пяти оотанцов (Актау) лежат слои веленонато-оерых песчаников мощное! ■ 1 I  м, перекрывающиеся известняками сармата, В атом слое сотрудниками ПИН АН СССР были обнаружены челюсти мелких оленей типа т а в о ш е г у х  (?) и зУерТшпосамое ) хярп' '3' чых для среднего миоцена, (.Рождественский, 19 6 8 ), Из этих V ; г дожейий нами описаны нижние челюсти А»рМ*г*ви1ив Ь о Л а п в в гу .
1' у р г а й о к а я в п а д и н  аМынеокеоуйск находится в западной части Джеаказганокой области в 85 км севернее поселка Байконур. В песчано-глинистых, отложениях низов среднего олигоцена сотрудниками лаооратории палеобиологам Института зоологии Ай КазССР в 1948,1954 г г ,  были найдены, нижние челюсти ьорЬА'ошегуг 4игвй1ош» И ргойгвтоЪеПит ер. почти полный скелет энтелодонта ( йпъеХойопта;)ог)« остатки носорогов; гигантский, пристинотерий (п-Ге-Ыао'ЬйвгГим Ъгеу1овгу1оа-1 в ) ,
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аминодонта ( «МагооЛоп киттвЛтХе )» небольшого носорога ( Аи * .  авгор в)* Сотрудниками иШ1 Ш СССР в 195? у ,  был собрав ия «того местонахождения дополнительный материал: нижняя чемйсть представителя семейства гирокодонт ( иугиоойоп'Ш .ле) ,  остатки хищников ( нумапоДоп), свинообразных ( в п Ш о Д о п Ш м  ) ,  ш ш к отор и - ев ( ои«.ИооььвгИНао ) ,  носорогов ( кш иоевгоЫ М ер ) ,  тапиров ( тьр1.го1Д в а ) и фрагменты панцирей черепах.А ш у т -  расположено в СО км к югу от г.дркалы ка, ив правом берегу одноименного л о га . Впервые костный материал из данного захоронения был собран в 1949 г .  В.С.Важанозым в мергелистых разностях светло-зеленых аральских глин, залегающих а размывом ни образованиях коры выветривания, отнесенных В . Ь Л  апровьш (1959) к аральской свито. В 3.965 г .  геологом ПРИ дН КааСОР А „И .Гуськовой был передай в лабораторию палеобиологии Институте зоологии АН КазССР зуб верхней челюсти из донного захоронения, относящийся к ллвм м гу* е«*«пв1« ,  который датирует вмещающие отделения средне-верхним миоценом.Захоронение лог Тулькусай (характеристика приведена на отр»6 ) . Ц о и т р а л ь к ы й К а з а  х с г а иИз данного региона мы располагаем костными остатками из трех захоронений: совхоз "Молодежный" (Карагандинская об л асть), южный берег оз.Лалтирколь (Целиноградская область) и Кнзш-Йия (Джезказганская об л асть ).С о .в х о з "М о я о д  е ж к ы й” .  Из крвеноватобурых жирных глин с. включениями гипса .и мергелей, отновимнх.к Павлодар- окой ввито неогена, нами были описаны.остатки бадей 1* ДерагсШни, ОеI V:*V.! 0из оггоу! ,  гаХаво1;гьйЫв НР » , ЗАта^овПша а р . ,  НГррагГоы еХедапа., ОиПоЬНегГиш э р . ,
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характерна,'/ ющне иоараст вмещающих отложений как верхний миоцен а нижний плиоцен.
. Vо з .х  а л т ы р к о л ь .  Геологом Карагандинского геолого- управлении Й.А.Якименко в бурых суглинках южного берега о з . Халвырколь бил найден рог оленя т о го о е ги л  1 в\гот1 .  Отложение на основании данной находки датируют средним миоценом.К ы з ы л  - К  и я .  расположено в Карсякпайском районе Джезказганской области. Первые находки косней сделаны сотрудниками лаборатории палеобиологии Института зоологии АН КазСОР в 191>В г ,  В 1961 г .  ими же были произведены раскопки. Костные остатки залегают в кровле слоя голубовато-зеленых глин монтие- рилонитомого состава о включениями стяжений известняков и друз ги п са, с железисто-марганцовистыми бобовинами о прослоями песк а , 8 игом прослое песка и в глинах в основном залегают кости млекопитающих АЛфШ.кга«и1йв ЪоиЛап&вгу, рагаога^ЬвПш а ргооИогоуЦАйегаНЬвгГшп ага1впв1в ,  челюсти, зубы И К ост Г посткраниального скелета хищников, грызунов, а также позвонки и зубы пресноводных рыб сем . 0ург1п1йаа (карповые) и костные пластинки черепах -  !Сг1опуоШДав и Теа^иШШйаа встречаются здесь и сильно ожелез- ненпие стволы и ветви деревьев. Вся пачка зеленых глин и песков но комплексу фауны и литологическому составу относится к верхнему олигоцену -  нижнему миоцену.П а в л о д а р с к о е  П р и и р т ы ш ь еВ этом регионе материал имеется из двух захоронений: "Гусиный перелет" и о » . Малый Калкаман." Г у с и н ы й  п е р е л е т "  (характеристика приведена на с т р . 6 ) .У о з . М а л ы й  К а л к а м а н  (левобережье Иртыша) в АО км юго-западнее г.П ав л о д ар . Отсюда собран малочисленный



подъемный: материал с поверхности размытых оеро-авиеиых глии неогены, западнее перекрытых, четвертичными покровными суглинками. Собранная фауна свойственна второй половине миоцена (Лы чев,1963)» ытоюда из жвачных был найден ^ввошегух ааЬипви . Виды сем . 1,а«,а~ ишгуохаа» '.-характерны в Европе в основном дли отложений среднего миоцена (М .КгвЬво! ,1951,1954; В.ТАелЦив ,1 9 6 0 ; Лунгу,1 9 6 6 ,1 9 6 8 , 19 7 2 ), Ряд прогрессивных признаков, присущих казахотаиокому виду, позволяют считать его сродне-ноадномиоценовой формой,8 а й о а и о йч а я к о т л о в и н аЗ а х о р о н е н и е  К и и и -  К е р и ш названо по мест-1нооти, расположенной приблизительно в 30 км. к северу от оаЗнЗаЙ- оан и представляющий котловину с крупным массивом третичных осадочных пород, вскрытых на разных уровнях. В отложениях тузкабак- ской овиты, состоящей из зелеиовато-серых глин и белых песков, между которыми имеются редкие железисто-марганцевые прослои, были обнаружены нижние челюсти »оМ ол«гух <1чЫив , совместно о костями рыб и черепах, подтверждающие верхяеэоценовнй -  нижнеоли- гоцеаовый возраст отложений тувкабакской овиты.Д ж у н г а р с к и й  А л а т а у  и ю ж н о е  п о д н о ж ь е  х  р.  Ч и н г и з т а уМестонахождение -  правый приток р.ШинжалН в устье ключа Теплого Андреевского района Талды-Курганской оолаоти. Б 1958 г ,  ге олог Л.К.Диденко-Киолицина открыла новое местонахождение эоцеяо- вых позвоночных по р.Шшшалн.Захоронение Шиижалы, расположенное в В км севернее е „Андре- евки Талды-Курганской области, самое крупное из пяти известных в СССР пунктов с эоценовыми млекопитающими,  В этом захоронении
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из ностроиветвых комковатых оентонитовых глин были собраны кости и 31’ бы, принадлежащие не только млекопитающим, но и другим позвоночным: |жбш (определения Г ,д .Ш а р о в о й ) * Черепахам (определений В .В .К уаи ец ова), птицам1.По числу форг вд количеству ообранного материала из млекопитающих п|1еоб®ед»1Ю «гредфгявителя оемейотви тапироооразных ( т»р! - ГО.ЫЗД. ) ,  от, й|©©ГОЩ1(Ш!Я И, 5 родам: В о Ш а я »  8оЬов8ве1в, КЬоЛорЬицао нгач1Доп, Та)!ад11/й|)*1№ (определения м.Д.Бирюкова, 1972),Наряду о о.№И'*адшю вышеназванных животных были найдены и фрагменты костей яосйкраиипдлного «колоти •«о*»бАо«*гу*.В а х. о р о м о н и о в 5 им вверх по течению р.Сарыовок от 
места «подоивп притока дегенделы (Семипалатинская область). В 1965 г» старшим геологом меаокайноаойокой партии ЮКГУ С.Ф .М ень- шиковыел ив зеленых слегка аапеооченных глин найден фрагмент нижней челюсти «оМошвгух АиЫая . Этот вид описан Б .А .Трофимовым (1966) из верхнеэоценовых -  никнеолигоценовых отложений Монголии формации Эргиль-Обо. Вид, найденный в К азахстан е, прогрессивнее, чем монгольский, поэтому отложения, включающие костные остатки гобиомерикоа, датируются средним олигоцоном.К у н г е, й А л а т а уИз-данного региона изучены остатки из местонахождения, расположенно,го в низовьях р.Свты (правый приток р.Чилик) Алма-Атинской области. В 1956 г .  М.Д.Бирюковым из бурых глин о примесью песчаниото-щебнистым материалом, были выявлены костные остатки йвяе.иа я р . ,  IоИ Д (1г 1 аа И:1ррог1опшп и Оегу1с1ае доп» 1яйе4.Фауна не была достаточно изучена. Возраст отложений различными авторами рассматривался по-разному. Т ак , В .С«Бажанов и И .Н .К остенко (1958) считают средне-верхнемиоценовый ( 7 ) , а М.Д.Бирюков



М.В„Воскобойников и и„Ф.Савинов (196В) датиру.ют средним шш о- ценой. Костные остатки Ьажошигух ««ьвимХв , обнаруженные в атом захоронении, позволяют датировать данные отложения средне- верхпемиоценовыми.
в и в о д иРезультаты монографического изучения палеоген'неогеновых жвачных Казахстана сводятся к следующему:I .  В составе подотряда в настоящее время у стансам оно 27 вымерших видов из 16 родов, относящихся к пяти осмоЯствам: т.'ги- «0114**» О вгуЫ аа, ьвдошвгуоШ ав, а1гиТД:Ьйаа, в о г Ы а а .Среди выявленных автором видов шесть являются новыми, три впервые обнаружены на территории Советского Союза, две -  в пределах Казахстан а.• Фауна жвачных палеогена и неогена Казахстана преимущественно эндемична, однако в ее составе имеются виды, общие с европейскими и азиатскими,5 . Результаты исследований показали, что сем . хгидоН йа* из продолов Казахстана представлено четырьмя родами и восемью видами: ЬорШ отагух Ьчгй**1 оие, Ь.'кигшвЬоив в р .п о у . ,  х .а п е а г а е , воЫошегух ЯиЫ ив, РгоНгвтоЬНвгШии а » . ,  р .*1 *гог:1 , Ш отвгух &1*а- 1оиа< Трагулиды на территории республики обитали спозднего эоцена до среднего миоцена.4 .  С ем .О вгуЫ ав характеризуется высоким эндемизмом: ив восьми видов оленей, найденных в К азахстан е, шесть -  новые.5 . Сем. ьаеошвгуоЫае представлено в Казахстане одним видом -  Ьаеошвгух ааЬепвЬв.



На территории Аэдаи остатки лагомерикоов известны в четырех пунктах» иа которых три расположены в пределах нашей республики, где они могут быть руководящими формами дли отложоийй средне- верхнего миоцена*б ,  С е м ,а 1 г » Ш 4 » *  представлено двумя подоем.: *»1м о *г*в 1-  п«« и * Казахотанокие жирафы характеризуют о я эн-домичноотыо, у которых оочетаютоп признаки европейских и гано- центральноазиат ежих форм.? ,  На основании изучения палеогеи-неогеновой фауны жвачных Казахстана сделаны некоторые палеовкологичеокие и пелооклимати- чаокие выводы.В , Исследование палеоген-неогеновых жвачных показало, что они являютон важной группой для стратиграфических обоснований.Список работ, опубликованных автором « по теме диооертации
Муоак,улова Л .Т . -  I .  Гобиомерико из палеогена К азахстан а. В с б ."Материалы по истории фауны и флоры Казахст а н а ", т .1 У , 1963а, Алма-Ата.-  2 . Позднемиоценовая газель из Тянь-Шаня. В с б . Материалы по истории фауны и флоры Казахс т а н а ", т .Х У , 19636, Алма-Ата_ц .. -  з .  Нахождение таврической антилопы в гиппари-оновой фауне К азахстан а. В о б .:  "Материалы по истории фауны и флоры К азахстан а", т .1 У , 1963в, Алма-Ата./+. Иокопаемые трагулиды К азахстан а. Тезисы доклада Всесоюзного совещания по палеонтологии млекопитающих кайнозоя, 1966, Тбилиси.
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“  5* Остатки нового вида оленя рода О1огоа«гиа 
1,«иЧв1! ИЗ миоценовых отложений К азахстан а. Тезиоы конференции "Место и значение ископаемых млекопитающих Молдавии в кайнозое СССР", 1967, Кишинев.-  6 , Новая находка в1.у»'Ы1«г1шй в К азахстан е. Вк н .:  "Материалы первой реопуоликанокой н а- учно-теоретичоокой конференции молодых геологов К азахстан а", Изд-во "Наука" АН КазССР, (тезиоы совместно о М .Д.дуйеебаевым). Алма- А та.-  7 . Неогеновые жирафы Казахстан а, В кн,{"М атериалы первой научной конференции молодых ученых ЛИ КазССР", Изд-во "Наука" АН КазССР, (тезисы ), 19686, Алма-Ата.-  8 . Предполагаемое происхождение и эволюционноеразвитие оленей, тезиоы докладов совещания по проблеме "Пути и закономерности исторического развития животных и растительных организмов". 1969, М.-  9 . Местонахождения ископаемых трагулид Казахст ан а. В о б .: "Ископаемая фауна и флора Центрального и Восточного К азахстан а", т .У , 1971. Изд-во "Наука" АН КазССР, Алма-Ата.-1 0 . Новые данные относительно ареалов нескольких фаун млекопитающих кайнозоя. В с б . :  "Ископаемая фауна и флора Центрального и Восточного К азахстан а", т . У ,  1971 (совместно с В.С.Бажановым, М.Д.Бирюковым и д р . ) ,  изд-во "Наука" АН КазССР, Алма-Ата.I I .  Древнейший представитель жвачного в Казахстане. в со '.: "Териология", т . 1 ,  1972, Новосибирск .



Материалы диссертации были доложены! в г.Тбилиси на Беесоюзном совещании но палеонтологии млекопитающих кайнозоя в 1961т г . ;  в г.Кишиневе на конференции: "Место и значение ископаемых млекопитающих Молдавии в кайнозое СССР: в 1967 году; в г.М оскве на совещании по проблеме: "Пути и закономерности исторического развитии животных и растительных организмов в Г%9 год а,
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