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ВВЕДЕНИЕ 

Тапироиды � примитивная группа непарнопалых подотряда Ceratomorpha, 'бьmи 
широко распространены в палеогене в Еврапе, Северной Америке и Азии. Наиболь
шего расцвета эта группа достигла в эоцене Азии. Эоцен � время бурной радиации 
млекопитающих, особенно отряда Perissodactyla (Matthew, 1928; Osborn, 1 9 10; 
Radinsky, 1969). 

Начиная с :Ю-х годов нынешнего столетия и до настоящего времени на террито
рии Азии обнаружено и раскопано много местонахождений с фауной эоценовых 
позвоночных. 

Несмотря на то, что континентальные эоценовые отложения, содержащие остатки 
позвоночных, имеют в Азии широкое распространение, их биостратиграфия и фау
нистические связи изучены еще сравнительно слабо. Определенную роль в корреля
ции азиатских эоценовых фаун может сыграть изучение тапирообразных. Другой 
аспект, привлекающий внимание к этой группе, � ее система1'ическое положение и 
роль в филогении Ceratomorpha. 

Тапирообразные, известные наряду с халикотериидами и лошадиными, с начала 
эоцепа быстро дифференцировались и уже ко второй половине его достигли макси
мального расцвета. Б оли го цене группа резко сократилась, а с конца ,его известно 
только одно семейство Tapiridae , представители которого 'дожили до современ
ности. 

Ранние тапирообразные, которым был присущ быстрый темп эволюции, в ряде 
случаев сочетали примитивные черты наряду с ярко выраженной специализацией 
(например, конечностей и зубной системы у Lophialetidae в сочетании с примитнв
ным строением мозговой части черепа) . Б некоторых чертах специализа'ЦИИ таnирои
ды как бы предвосхитили другие группы непарнопалых, в частности носорогов и, 
в некоторых случаях, даже более прогрессивных парнопалых (например, некоторых 
олигоценовых жвачных) . 

Сведения о раннетретичных тапироидах Азии до последнего времени OCHoBbIBa
лись прежде всего на находках из Китая, Кореи, Пакистана и Бирмы. Сравнительно 
скудные сведения имелись о древних тапироидах Монголии и Азиатской территории 
СССР. 

Многочисленные материалы, полученные за последние годы совместной Советс
ко-Монгольской палеонтологической экспедицией ( 1 969� 1973) из М,онголии, 
а также экспедициями, работавшими в 60-х и в первой половине 70-х годов на 
Азиатской территории СССР, заслуживали детального изучения, что и побудило ав
тора начать их обработку. 

Работа выполнена в лаборатории млекоnитающих Палеонтологцческого институ
та АН СССР под руководством заведующего лабораторией старшего научного 
сотрудника, кандидата биологических наук Б.А. Трофимова. Многие вопросы, свя
занные с темой исследования, автор неоднократно обсуждал с сотрудницей лабо
ратории Е.И. Беляевой. Препарирование основных материалов проводилось 
М.Ф. Лукьяновой, И.И.  Лукьяновым и Ю.С. Слободенюком. Рисунки выполнены 
художниками КЛ, Мешковым, Т,Д. Раковой, фотографии � Б.А. Пресняковым. 
Всем указанным лицам автор выражает искреннюю благодарность. 



ПРИНЯТЫ Е СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ: 
ПИН - Палt.:онтологическиЙ институт АН СССР 
АМЕИ - А.мериканскнЙ музей естественной истории 
СКПЭ - Советско-Китайская палеонтологическая экспедиция • 

ССМПЭ - Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция 
ЦАЭАМЕИ - Центрально-Азиатская экспедиция Американского музея естествен-

ной истории. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ Т АПИРОИДОВ I\ЗИИ 

Знания о древних тапирообразных пополнялись соответственно расширению па
леонтологических исследований в целом. Так , например, в Европе первые научные 
сведения о третичных тапирообразных появились еще в трудах Ж. Кювье в начале 
прошлого века (Cuvier, 1 804а,Ь) . В Северной Америке впервые описал тапироидов 
;.rз третичных отложений Южной Дакоты Лейди в 1 868 г. (Leidy, 1 868) . 

В Азии палеонтологические исследования раннетретичных континентальных от
ложений начались лишь в первой четверти 20-ro столетия. Среди находок млекопи
тающих в Казахстане, Кит�е и Монголии оказались и остатки представителей Tapi
roidea. 

Первые сведени'I о тапирообраЗНоIХ Азии были полученыА.А. Борисяком(1 9 1 8). 
Он описал фрагмент верхней челюсти с р4 _МЗ лофиодонтной формы из олигоцено
вых отложений Тургайской депрессии - Colodon orienta1is из семейства He1alet idae 
(БОРИСЯi<, ]9 1 8). С началом работ ЦАЭАМЕИ 1 в 20-х годах появился большой новый 
материал по азиатским тапирообразным из отложений олигоцена и эоцена Монго
лии и, главным образом Китая. Из Монголии американскими палеонтологами был 
определен представитель гелалетид подсемейства Colodontinae-Colodon inceptus 
(Matthew, Granger, 1925Ь; Radinsky, �965�) . Из эоценовых местонахождений Се
зерного Китая (Ирдын-Манга , Улан-Ширэ) были добы,ы материалы по новым пред
ставитеЛЯ�1 подсемейства He1aletinae-He1ale tes mongoliensis (Desmatother ium 
mопgоliепsis) (Osborn, J923; Matthew, Grапgег, 1925с; Radinsky, 1 965а) и Не1аlе
tes fissus (= Desmatotherium f'issum) (Matthew, Granger, 1925с; Radinsky, 1965а) , 
а также остатки представителя подсемейства Hyrachiinae, включенного теперь в 
состав Helalet idae (Radinsky, 1 965а, 1 967) . Из эоцена Северного Китая Также описз
ны новые роды мелких тапирообразных - Schlosseria, Lophialetes, Breviodon и 
Rhodopagus, объединенные Радинеким в семейство Lophialet idae (Matthew, Gran
ger, 1925с, 1926; Radinsky, 1965а) . К этому же семейству Радинекий отнес мелко
го таПИРО>iда Pataecops parvus из эоцена Монголии (Холболджи) . Два эоценовых 
рода азиатских тапироидов средних и крупных размеров из местонахождений Се
верного Киrая - Deperetella и Teleolophus - также объединены Радинеким в новое 
семейство Deperetellidae (Radinsky, 1 965а) . К этому семейству отнесены отдельные 
находки тапирообразных из эоцена Бирмы (Pilgrim, 1925; Colbert, 1 938) , Пакиста
на (Оеhш Т., Оеttiпgеп-SрiеlЬегg, 1 958) и различных местонахождений Китая 
(Zdansky, 1930; Young, 1 937; Young, Bien, 1939; Blen, 1940; Chow et аl., 1974) . 

В недавнее время из нижне:юценовых отложений Китая был описан представи
тель семейства Isectolophidae-Homoga1ax wutuensis и примитивный гелалетид 
Heptodon niushanensis (Chow, Li, 1965) . На присутствие представителей семейства 
Isectolophidae в верхнеэоценовых отложениях Китая указывалось ранее (Zbansky, 
1930) . Основные сведения о раннетретичных тапироидах Китая, Кореи и юга Восточ
ной Азии приведены и ревизованы в монографии Радинекого ( 1 965а) . 

В начале 70-х годов текущего столетия появились работы индийского палеонто
лога А.Р. Рао, описавшего из эоценовых отложений Северной Индии (штат Джамму 
и Кашмир) три новых формы тапирообразных. Автор отнес две из них - Ka1akot ia 
simp1icidentata Rao, 1 972 и Au1axolophus quabranguJaris, Rao 1 972 к семейству 
Lophialet idae и сближает их с известными из Центральной Азии Lophialetes и 
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Schlosseria. Третью форму - Hyrachyus asiaticus Rao, 1 973 А .Р.  Рао отнес к широко 
распространившемуся в зоцене семейству Helaletidae (Rao, 1972, 1 973) . 

до недавнего времени сравнительно мало сведений имелось о тапирообразных из 
нижне'третичных отрожений азиатской части СССР и Монголии. ЦА3АМЕИ был 
найден в нижнем олигоцене Монголии вышеуказанный гелалетщJ," Colodon inceptus, 
а из зоцена (местонахождение Холболджи) лофиалетид Pataecops parvus (Radinsky, 

i 1 965а) . Описанные В.И.· Громовой (l952,  1 960) остатки посткраниального скелета 
непарнопалых из Монголии и Казахстана и отнесенные ею к тапирообразным рода 
Ergi1ia при дальнейшем рассмотрении оказались принадлежащими семейству Hyra
codontidae (Radinsky, 1 965а) . В начале 60-х годов появились сообщения о крайне 
фрагментарных находках тапирообразных из зоцена Средней Азии и Казахстана. 
Л.к. Габуния. (l96 1)  дал описание М3 предст:нштеля семейства Helaletidae·-Vera
gromovia desmatotheroides, а также остатков М 1 или М2, принадлежавших семей
ству Isectolophidae из обайлинской свиты Зайсанской депрессии. Е.И. Беляева 
( 1 962) описала р2 представителя семейства Deperetellidae из среднеэоценовых 
отложений Киргизии - Deperetella ferganica (= Teleolophus? ferganica по Радинеко
му, 1965а) . Появляются отдельные сообщения о находках деперетеллид из зоцено
вых отложений Иссык-Кульской впадины (Тарасов, 1 968) , а также сведения о 
присутствии представителей семейства Lophialetidae и Deperetell idae в аналогичных 
отложениях Южного Казахстана (Кожамкулова, Орловская , 197 1 ;  Диденко-Кисли
цина, Бирюков , Бейбулатова, 197 1 ) . М.Д. Бирюковым описаны деперетеллйд Teleo
lophus belajevi и лофиалетид Eoletes gracilis из местонахождения зоценовых позво
ночных lIlинжалы в предгорьях Джунгарского Алатау (Бирюков, 1 974а,б) . 

Основные сведения о новых материалах по раннетретичным тапирообразным 
СССР и Монголии, а также ревизия их систематики приводятся в статьях В.Ю. Реше
това (Решетов, 1 973 , 1975) , в которых автором выделяются три подсемейства 
Breviodontinae Reshetov, 1975, Rhodopaginae Reshetov, 1975 и Lophialet inae Mat
thew et yranger, 1925 в пределах семейства Lophialetidae Matthew et Granger, 1925. 

К настоящему времени из нижнетретичных отложений Азии известны представи
тели четырех семейств и девятнадцати родов тапирообразных, многие из которых 
найдены в СССР и Монголии*. 

* в недавнее время из раннепалеогеновых отложений Южной Гоби, мсстонаХОЖ)lСIJИС l(al'311-
Хушу обнаружены остатки тапироида рода Homogalax (Dashseveg, inpress.) 



п 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для работы послужили коллекции. собранные в 6 0-х годах и пе рвой 
половине 7 0-х годов нашего столетия на террито рии СССР и Монголии. НаиБОJJе.: 
многочисленные и разнос 5разные находки поступили из МОНI О!IИи. Сборы мате риа
лов в СССР п роводились пот.,;, руководством Б.А .  Т рофимова и автора. В М Н Р  основ· 
ная часть остатков Tapiroidea добыта из южных районов, где в течение ряда лет ра
ботал Южно-Гобийский отряд Совместной CobeTCKO-МОНГОJlЬСКОЙ палеонтологичес
кой экспедиции под руководством автора. Значительная часть остатков (в особен
ности зубов и фрагментов челюстей) мелких тапирообразных была получена в ре
зультате больших п ромывочных работ на местонахождениях юга М онголии (Хай
чин-Ула) и в СССР в Киргизии (Андарак) . Отмывка к остей п роводилась по методи
ке,  п редложенной американским палеОНТО!IОГОМ М. Маккена (МсКеппа, 1 962 ) . 

Основной материал происходит из следуюших местонахождений : 

1. М естонахождения азиатской террито рии СССР ( эоцен) 

Обайла ( Восточный Казахстан , о байлинская свита) 
l1Iинжалы (Южный Казахстан , колпаковекая свиса) 
Тору- Айгыр (Киргизия, коктурпакская свита) 
Андарак (Киргизия, алайский я рус) 

2. Местонахождения в МОНlолии 

Хайчин-Ула П, I II  (Заюпайская Гоби, эоцен,  свита хайчин) 
Холболджин-Нур 1 (Долина Озер ,  эоцен,  свита холболджи) 
Хоер-Дзан ( Восточная Гоби, нижний олигоцен,  свита ЭРГИJIИЙН-ДЗО) 
Джавхалант-Ула ( Восточая Гоби, нижний О!Iигоцен, свита :JРl'ШIИЙН-ДЗО) 

В качестве дополнительных и сравнительных материалов использованы с бо ры по 
раннетретичным тапирообразным Китая из коллекции СКf]Э, х ранящихся в П ИН 
АН СССР, слепки челюстей тапироо6разных 113 местонахождений lIIинжаJIЫ (Казах
стан), из коллекции JIаборатории Палеобиопогии АН КазССР, J1юбезно п рисланы 
М,Д. Бирюковы м, а также многочисленные слепки материалов по раннетретичным 
Tapiroidea  Центральной Азии и Северной А ме рики из А М Е И .  Помимо лог о были 
изучены остеологические материалы по сов ременным тапирам, храняшиеся в ЗООJIО
гическом институте АН СССР, где автором также отп ре парированы основныс м ыш
цы, сосуды и нервы головы совремеНfI()/'О тапира (Tapirus terrestr is). НаиБОJlсе 
тонкая п репаровка черепных швов и отверстии к остей черепа П РОВОДlшась автором с 
использованием бинокуляра МБС-l. Методика п ромеров костей и В ЫЧИСJIения индек
сов в данной работе п ринята по В.И. l-РОМОВОЙ ( 19 5 9 ,  1 (63) и Ю.А. Орлову ( 1 947 ) . 
Расчет индексов отношения длины конечностей п ринят по В .  Грегори ( G regory . 
1 9 1 2) . В качестве справочных раfют ИСПОJIьзовались атнасы Анатомии сеJlЬСКОХОЗЯИ
ственных животных (Авток ратов, 1 9 3 1 ;  Попеск у ,  1 96 3 ;  E llenberger-Baum , 1 943, 
Nickel, Schummer , Seifer1e ,  196 1 ; DоЬЬегstе iп, НоПmапп , 1% 1 ) . 

Систематика и ДИaI'НОЗЫ приняты В основном по Радинскому ( 1 96 5a), в ряцс 
случаев дополнены и изменены. Для обозначения ЭJIементов верхних 11 НI1ЖНИХ "()

ренных зубов п ринята номенклатура, указанная цля Сегаtоmогрll3 Громовой 
( 1 ()59) и для Тарiгоidеа К. Фишером U:iscI1er . 1 9 64) . 
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Принятые обозначения (рис. 1 )  : 

Положение 
наружный гребень 

Верхние коренные зубы 

передний конус, вошедший в состав наружного гребня 
задний конус, вошедший в COCТ<iB наружного гребня 
передний поперечный гребень 
промежуточный конус переднего гребня 
внутренний конус переднего гребня 
задний поперечный гребень 
промежуточный конус заднего гребня 
внугренний конус заднего гребня 
выступ (конус) переднего края Jктолофа 
складка спереди и позади парастиля 
выступ (конус) заднего края Jктолофа 
кайма, окружающая основание коронки зуба 

Нижние коренные зубы 
передний гребень ини полулуние 

передний конус, входящий в состав передней ветви ме
тапофида 
наружный конус, входящий в состав наружной ветви 
метапофида 
внутренний конус, входящий в состав задней ветви ме
талофида 
задний гребень или полулуние 

наружный конус, в ходящий в состав наружной ветви 
гиполофида 
внутренний конус, в ходящий в состав задней ветви 
гиполофида 
добавочный гребень (полулуние) или пятка зуба (на 
М) 

Название 
JК·l0ЛОф 
паракон (Ра) 
метакон (Ме) 
ПРОТОJlОф (Р) 
протоконуль (Pl) 
протокон (Рг) 
металоф (М) 
метаконуль (Ме) 
/ипокон (Ну) 
парастиль (Ps) 
па растипьная складка (L-) 
метастиль (Mts) 
воротничок (Cin) 

металофид (md) , состоит 
из передней,  на ружной и 
задней ветвей 
параконид (Pad) 

протоконид (Prd) 

метаконид (Med) 

гиполофиц (hd) , состоит из 
наружной и заТ(Ней ветвей 
гипоконид (Hyd) 

энтоконид (End) 

гипоконулид (Hid) 



111 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

О Т Р Я Д PERISSODACTYLA OWEN, 1 848 

ПОДОТРЯД CERATOMORPHA WOOD, 1937 

н А Д С Е М Е Й С т в о TAPIROIDEA GIL L, 1872 

с Е М Е Й С т в о ISECTOLOPHIDAE PETE R SON, 1919 
т и п о в о й р о д. Isectolophus Scott et Osborn, 1887. 
Д и а г н о з. Тапироиды мелких и средних размеров. Зубная формула полная. 

Диастема короткая, либо не раЗБита. Переднекоренные зубы не моляризованы. Па
ракон резко обособлен от метакона, оба конуса одинаковой высоты, их вершинки 
округлены . Воротничок хорошо развит. Третий верхний коренной зуб имеет трапе
циевидную�орму, его металоф равен по длине протолофу. На М

з 
развит гипокону

лид. Полныи череп не известен. Носовые вырезки не увеличены . Кисть четырех
палая. 

С о с т а в. Два рода Homogalax Нау, 1899, Isectolophus Scott et Osborn, 1887. 
С р а в н е н и е. От остальных семейств Tapiroidea ИЗёКТОЛОфиды резко отлича

ются примитивностью зубной системы. Конусы коренных зубов сильно разделены и 
слабо слиты в поперечные гребни. Эти признаки сближают Isectolophidae с ранне
Jоценовыми Hyracotlleriidae. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. С нижнего до позднего эоцена Северной Америки и в 
эоцене Азии. 

Род Isectolophus Scott et Osborn, 1887 

Parisecto1ophys: Реtеriюп, 1 9 1 9 ,  р. 1 2 1 .  
Schizo1ophodon: P e ters6n, 191 9,р.1 22. 
Homoga1ax: Troxe ll, 1 922, р. 289,29 1 (пес Нау). 
Isectolophus: Sco tt, Osborn, 1887,  р. 260 .  

Т и п о в о й в и д. Isectolophus annectens Scott et  Osborn, 1887; верхний эоцен 
Северной Америки, формация Уинта. 

Д и а г н о з. Изэктолофиды средних и кру IНыx размеров (для семейства). За
клыковая диастема отсутствует. р3 немоляризован или субмоляризован. Протоко
нуль и метаконуль Ml-3 полностью слиты С протолофом И металофом. На Р 
'rригонид низкий, а металофид _ высокий. 

2-3 

С О С Т а в .  Три вида: 1. annectens Scott et Osborn, 1887; I . latidens Osborn, Scott 
et Speir, 1878; 1. bogdulensis Reshetov, sp. поу. 

С р а в н е н и е .  От представителей Homogalax Нау, 1899 отличаются более круп
ными размерами, более длинными и узкими м1-З, а также большей лофоДонт
ностью коренных зубов. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний и поздний эоцеп Северной Америки и эоцеп 
Азии.  
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Isectolophus bogdulensis Reshetov, sp. поу. 
Табл. 1, фиг.l�2 

Isectolophidae gen. iпdеt.: Решетов, 1975, стр. 22 
н а з в а н и е в и Д а от монгольского названия вершины гобийского Алтая � Богд-Ула. 

Г о л о т и п - N° 3 18 1-2, ПИН. Левый М2 , Монголия, Долина Озер. ХОJlболджи
Нур 1, свита холболджи. 

М а т е р и а л. Помимо голотипа N° 3181- 1, ПИН, третий верхний переднекорен
ной зуб правой стороны, сборы ССМПЭ (табл . 1, фиг. 2) . 

Д и а г н о з. Тапироиды средних размеров (ДЛЯ рода) . Коронки верхних зубов 
относительно короткие и широкие. Индекс отношения длины и ширины дЛЯ Р3 -
8 1,3, для м2 - 86,6. Р3 немоляризоваli. 

О п и с а н и (!. Правый Р3 без корней. Гребни и бугорки зуба не стерты. Коронка 
асимметрична, почти квадратной формы. Ее передняя сторона при пересечении 
с эктолофом образует почти прямой угол , задняя образует несколько изогнутую , 
скошенную в лингвальной части линию. Парастиль ниже паракона, его вершина 
свободна и поднимается над ниспадающей поверхностью экталофа; парастильная 
складка глубокая. Оба конуса четко выражены в базальной части. Паракон коничес
кой формы с заостренной вершинкой . Метакон более уплощен. Складка эктолофа 
между параконом и метаконом глубокая� Воротничок развит на наружной стороне 
зуба и в задней его части образует хорошо заметный метастиль. На лингвальной 
СТОрОне зуба развит только один бугорок-протокон, равный по высоте паракону и 
метакону. Вершинка протокона свободна. Протолоф резко ниспадает от вершины 
протокона к лингвальному основанию паракона. Металоф почти не развит, представ
лен в виде очень узкого и низкого гребня, соединяющего передне-лингвальный край 
метакона с внутренней стороной протокона, окаймляя вместе с протолофом асим
метричную У-образную долину. Хорошо развитый воротничок опоясывает перед
нюю, лингвальную и заднюю поверхность зуба, причем сзади он ограничивает не
большую заметалофную долинку. В передне-лабиальном углу зуба воротничок пе
реходит в хорошо обособленный парастиль, в задне-лабиальном _. в слабее выражен
ный метастиль. Наибольшая длина зуба (по основанию эктолофа) - 7 ,4 мм, 
наибольшая ширина (лабио-лингвальная) - 9,1 мм. 

м2 крупнее Р3• Его максимальная длина 10 ,4 мм, ширина - - 12,0 мм. Зуб квад
ратной формы со слегка скошенными лингвально боковыми сторонами. Коронка 
широкая. Бугорки и гребни слегка стерты. Паракон обособлен от метакона, кони
ческой формы с заостреиной вершиной. Метакон несколько уплощен и смещен 
ЛI-jНгвально по отношению к паракону. Оба конуса одинаковой высоты. Парастиль -
высокий конус , отделенный от паракона. Его вершинка долотообразно заострена. 
На задне-пабиальном крае зуба имеется слаБОFазвитый метастиль. Протокон и гипо
кон спиты в поперечный гребень, причем гипокон Немного выше протокона. Прото
лоф И металоф слегка изогнуты, расположены параллельно друг к другу и скошены 
под углом к пинии lктолофа. Протолоф ниспадает к передне-лингвальной части к 
основанию паракона, металоф - соответственно к метакону. Протолоф немного 
длинн.ее металофа. Протоконуль и метаконуль не выражены. Воротничок опоясы
вает весь зуб и особенно хорошо выражен на его лабиальной и боковых сторонах. 

С р а в н е н и е. От 1. аппесtепs Scott et ОsЬоrп, 1887 описываемая форма отли
чается немоляризованными последними передне-коренными зубами, а также мень
шими размерами (примерно на 20% мельче) . Ближе 1. Ьоgdulепsis к I. latidens 
ОsЬоrп, Scott et Speir, 1878, известному из отложений среднего эоцена Северной 
Америки. Однако у описываемой формы несколько больше развит металоф fla 
переднекоренном зубе. Сравнение с M1 или м2 , относимыми л.к. Габуния к 
Isectolophidae из Обайлы (Восточный Казахстан) , затруднительно ввиду фрагмен
тарности этих материалов. Также трудно сравнить описываемую форму с р4 _M1 из 
позднеэоценовых отложений Северного Китая (Хэнань) , которых Зданский отнес 
к Isectelophidae (Zdапskу, 1930) из-за сильной стертости коронок зубов из Китая. 
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3 а м е ч а н и я. Факт нахождения в эоценовых отложениях Монголии предсrа
вителя наиболее примитивного семейства тапирообразных весьма интересен и побу
дил описать столь неполные объекты. Немн()гочисленные пока находки .Представи
телей Isectelophidae на территории Азии указывают на вероятность существования 
в эоцене азиатской ветви этого примитивного семейства. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. 30цен, свита холЕолджи. 
М е с т о н а х о ж Д е Н)1 е. Монголия, Убур-Хангайский аймак, левый берег 

р. Туин-Гол, В 4 км К северу от оз. Орок-Нор,  ХолБолджи-Нур 1. 
с Е М Е Й С т в О HELALEТIDAE OSBORN, 1892 

т и п о в о й в и д. Helaletes Marsh, 1872 
Д и а г н о з. Размеры от мелких до крупных. 3аклыковая диастема длинная. 

Верхние переднекоренные зубы имеют тенденцию к моляризации. Паракон и мета
кон на коренных спиты с образованием зктолофа.  Метакон М 1 __ м2 угmощен, ко
роткий и смещен лингвально. МЗ длиннее и уже, чем М2 ; на котором метакон. 
редуциреван. На верхних коренных зубах металоф короче протолофа, воротничок 
развит. Р 1 присутствует только у раннезоценовых форм. Р 2-4 имеют тенденцию к 
моляризации, однако гиполофид на них еще не сформирован. Металофид и гипо
лофид расположены почти параллельно. На Мз гипоконулид обычно короткий и 
узкий или не развит. Носовые кости в той или иной степени укорочены, носовые 
вырезки увеличены у всех представителей кроме раннеэоценовых. КонечНости 
удлиненные, сравнительно тонкие. Кисть четырехпалая или трехпалая (у подсемей
ства Col0dontinae). 

С о с т а в. Четыре подсемейства -- Helaletinae Osborn, 1892; Colodontinae Wort
тап et Early, 1893; Hyrahyinae Osborn, 1892; Chasmotheriinae Viret, 1958 ОП 
Radinsky, 1 967) . 

С Р а в н е н и е .  Гелалетиды отличаются от предсгавителей Isectolophidae и Lop
hialetidae больщей степенью билофодонтности зубной системы, а также частичной 
моляризацией пе,ред некоренных зубов. Метакон на верхних коренных сильно уко
рочен и смещен )IИНГВально, а на М3 редуцирован. Однако они не достигли степени 
билофонтии зубов семейства Deperetel1idae. 

3 а м е ч а н и я. В Азии известно два подсемейства: Helaletinae и Соlоdопtiпае, 
представленные четырьмя родами: Heptodon Соре, 1882; Helaletes Marsh, 1�72; 
Veragromovia Gabunia, 1 961; Соlоdоп Marsh, 1890. Возможно присутствие в эоце
новых отложениях Китая и Индии представителей семейства Нугасhуiпае Osborn, 
1892 - Hyrachyus Leidy, 187 1. 

Р z. с п  р о с т р а н е н и е. Эоцен-олигоцен. Северная Америка,  Ьвропа и Азия. 

ПОДСЕМЕЙСГВО HELALEТINAE OSBORN, 1892 
Т и п о в о й р о д. Helaletes Marsh, 1872 
Д и а г н о з. Размеры от мелких до средних (для геJIалетид) . Резцы долотооб

разные. Р 1 У поздних форм отсутствует. ПереднекореНН�lе зубы проявляют тенден
цию к моляризации. М 1 -Мз У большинства представителей имеют слабо развитый 
гипоконулид. Носовые кости укорочены у наиболее поздних форм. Кисть функцио
нально четырехпалая. 

С о с т а в. Включает роды Heptodon Соре, 1882; Selenaletes, Rаdiпskу, 1966; 
Helaletes Marsh, 1872; Dilophodon Scott, 1883; Veragromovia Gabunia, 1961. 

С Р а в н е н и е. От остальных представителей семейства Helaletidae тапироиды 
этого подсемейства отличаются меньшими размерами, слабой тенденцией к моляри
зации переднекоренных зубов, наличием слаборазвитого гипоконулида lia М . Ге-з 
лалетин отличает от колодон:гин функционально четырехпалая конечность, слабее 
выраженная редукция HOCOBI!IX косп;й черепа . От представителей подсемейства 
Hyrachyinae гелалетины отличаются большей степенью билофодонтности коренных 
зубов. 
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р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ранний и средний зоцен �еверной Америки; ранний, 
средний и, вероятно, начало позднего зоцена Азни . 

Род Helaletes Marsh, 1872 

Lopblodon: Marsh, 1 87 1  (пес Cuvier) р. 37 .  
Desmatotherium: Scott, 1883 ,  р. 46.  
Chasmotheroides: Wood, 1934 , р. 1 87. 
Helaletes: Marsh, 1 872, р. 218. 
Helaletes: Radinsky, 1 963a, p.4 0. 

Т и п о в о й в и д. Helaletes nanus Marsh, 1 87 1; средний зоцен Северной Амери
ки, формация Б риджер. 

Д и а г н о з. Тапироиды меЛl<ИХ и средних (для гелалетид) размеров . Клыки ма
ленькие. р: _р4 имеют теиденцию к моляризации. Металоф развит слабее протоло
фа. Имеется тенденция к разделению гипокона и п�отокона. Метаконы на м1_м2 
несколько укороч�ны и смещены лингвально. На М металоф несколько укорочен, 
а метакон редуцирован умеренно (для гелалетид) . Р 

1 
отсутствует. На Мз присут

;;твует гипоконулид. На Р з -р 4 имеется маленький знтоко.нид. Носовые вырезки 
увеличены, и носовые кости соответственно укорочены. 

С о с т а в .  Четыре вида: Helaletes nanus Marsh, 1 87 1 ;  Helaletes intermedius 
Osborn, Scott, Speir, 1 878; Helaletes mongoliensis Osbom, 1 922; Helaletes fissus 
Matthew et Granger, 1 925. 

С р а в н е н и е. Тапироиды рода Helaletes отличаются от представителей рода 
Hep"todon Соре, ] 8 82 более прогрессивными чертами стро('ния зубов (большей сте
пенью билофодонтии, субмоляризованными переднекоренными зубами) , а также 
увеличеНlf',IМИ носовыми вырезками и ,  соответственно, укороченными носовыми 
костями. От раннезоценового рода Selenaletes Radinsky, 1 966 гелалетес отличают 
значительно более крупные размеры, более билофодонтные коренные зубы и боль
шая степень моляризации переднекоренных зубов . Присутствие гипоконулида на 
Мз и меньшая степень билофодонтии зубов отличает представителей Helaletes от 
Dilophodon Scott, 18 83.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний зацен Северной Америки, зоцен Азии. 

Helaletes mопgо1iепsis (ОsЬог п, 1 923) 
Табл. 1, фиг. 4 

Desmatotherium mongoliense: Osborn, 1 923 , р. 2. 
Desmatotherium mongoliense: Matthew, Granger, 1 925 с, р. 1, fig. 1 ,2. 
Helaletes mongoliensis: Rildinsk:'; 1965а, р. 227, fig. 1 6 ,  1 7.-

г о л о т и п - N° 1 9 1 6 1  АМЕИ, прав::.я верхняя челюсть с 11 _р l альвеолами и р2 _ 
М2 , формация Ирдын-Манга, зоцен. 

М а т е р и а л. N° 2432-97 , ПИН; изолированный м1 или м2 левой стороны 
(табл. 1, фиг. 4). 

Д и а г н о з. Тапироиды крупных размеров (для подсемейства) . МетаУ.оны на 
м1-З короткие (короче, чем у Н. intermedius), коронки Р -М относительно ко-4 2 роткие и широкие. 

О п и с а н и' е. Наибольшая длина м1 (м2 ?) 14,0 мм, наибольшая ширина _ 

15 ,1 мм. Парастиль ·;бособлен в виде отдельного конуса, парастильнаяскладка глу
бокая и почти отделяет парастиль от паракона. Паракон высокий с заостренной вер
шиной. Парастиль и паракон значительно выдвинуты в переднелабиальном направ
лении, в то в ремя как метакон смещен лингвально, метакон более плоской формы 
и ниже паракона. На лабиальной поверхности метакона в его базальной части развит 
воротничок. Метакон короткий в виде выпуклого конуса. Металоф короче протоло
фа. Протокон и гипокон входят соответственно в состав протолофа и металофа. 
На передней и задней сторонах зуба хорошо развит воротничок, который слабо 
выражен на лингвальной поверхности. 
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С Р а в н е н и е. Н. mongoliensis отличается от Н. intermedius несколько укоро
ченными метаконами коренных зубов, а от среднеэоценового Н. nanus значительно 
большими размерами, относительно большей степенью билофодонтности, меньшей 
моляризацией переднекоренных зубов. 

3 а м е ч а н и е. Находка представитеця Hela1etes mongoliensis в отложениях 
обайлинской свиты Зайсанской котловины сближает обайлинский фаунистический 
комплекс с эоценовыми фаунами Северного Китая и Северной Америки. Среди 
признаков, сближающих его с американским Н. intermedius, наиболее существенны 
следующие: 1) парастиль крупный и почти обособлен; 2) парастиль и паракон про
двинуты в переднелабильном напраВлении, а метакон смещен линтвально; 3) ме
такон плоский, укорочен и несет воротничок на лабиальной поверхности. От Н. mon
goliensis из Ирдын-Манта описываемая находка отличается лишь несколько больши
ми размерами, что, вероятно, не выходит за пределы внутривидовой изменчивости. 

Род Veragromovia Gabunia, 1961 

Veragromovia: Габуния, 1961, сТр. 711. 
Veragromovia: Габуния, 1962, стр. 20. 
Veragromovia: Radinsky, 1965а,р. 234. 

ТИПQВО Й в и д. Veragromovia desmatotheroides Gabunia, 1961; Восточный 
Казахстан, Зайсанская котловина, р. Обайла, отложения обайлинской свиты, эоцен. 

Д и а г н о jl . Один из наибопее мелких представителей подсемейства. М3 субтре
утольной формы, метакон значительно смещен внутрь, парастиль хорошо развит и 
сильно выдается вперед. Металоф укорочен. Долинка, разделяющая протолоф и 
металоф, глубокая и широкая. Нижние коренные зубы с отчетливо намечающейся 
и значительно выступающей вперед паракоыlДНОЙ ветвью. 

С о с т а в. Veragromovia desmatotheroides Gabunia, 1961. 
С р а в н е н и е. От других родов подсемей,;тва Veragromovia отличается отно

сительно более широкой долинкой, разделяющей протолоф и металоф и СЮIЬНО 
смещенным внутрь метаконом М3 • 

3 а м е ч а н и е. Наиболее близка обсуждаемая форма тапироидам рода НеЩlеtеs. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Эоцен. Восточный Казахстан, Зайсанская котловина, 

отложения обайлинской свиты. 

Уеrзgrоmоviз desmatotheroides Gabunia, 1 961 
Рис. 2, фиг. 1 

Veragromovia desmatotherpides: Габуния, 1961; стр. 711. 
Veragromovia desmatotheroides: Габуния, 1962, стр. 22. 
Veragromovia desmatotheroides: Radinsky, 1965а, р. 234. 

г о л о т и п-NО 3-В, ИПАН ГССР, м3 правыЙ. Восточный Казахстан, Зайсанская 
котловина, обайлинская свита, эоцен. 

Д и а r н о 3. Тот же, что и для рода. 
З а м е ч а н и е. Наиболее близок, а возможно, и идентичен настоящий вид с 

Helaletes nanus из среднего эоцена Северной Америки, на что указывал и Л. Радин
ский (Radinsky, 1965а, стр. 234) , весьма вероятно, что в дальнейшем э'�о предполо
жение подтвердится новыми материалами. 

Г е о л о г и Ч,е с к и й в О з р а с т. Эоцен, обайлинская свита. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный Казахстан, Зайсанская котловина, р. Обай

ла, отложения обайлинской свиты. 
В коллекции из отложений обайлинской свиты имеется зуб, по некоторым чер

там строения напоминающий р4 Helaletes intermedius или Р3 Н. mongoliensls; , 

однако ряд особенностей отличают его от известных гелалетид. За неимением до
полнительного материала эта находка отнесена к подсемейству Helaletidae без 
уточнения ее родовой принадлежности. Ниже приводится ее краткое описание. 

1 диагнозы и сравнения составлены по работе Л.К. Габуния (1962) . 
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'
Yeragromovia desmatotheroides, Gabunia, 1962, N� 3 - 1 3 ,  ИП ПИ ГССР, правый М

3
, 

Восточный Казахстан, Зайсанская впадина, отложения обаАлинской свиты, эоцен 
2 - Colodon orientalis Borissiak, 1918, � 1442-99, ПИИ, фрагмент верхней челюсти с р4 _М

Э 

правой стороны, Центральный Казахстан, район оз Челкар-Тениз, средний ОЛИl'Оцен 
3 -- Соlзdоп iлсерtus Matthew et Granger, 1925, � 20357, АМЕИ, фрагмент верхней челюсти 
с РЭ -М левоЙ стороны, Монголия, Эргилийн-Дзо, отложения свиты зргилийн-дзо, нижний оли
гоцен 

Helaletidae gen. 

М а т е р и а л. N° 2432-98, ПИИ. Правый рЗ или р4 (табл. 1, фиг. 3) . 
О п и с а н и е. Максимальная длина зуба 12.мм, urn:рина - 1 6  мм:Зуб сильно 

стерт. Парастиль широкий, отделен неглубокой парастильной складкой от парако
на. Паракон и метакон хорошо выражены, разделяющая их складка глубокая. 
На задне-лабиальном окончанни эктолофа имеется небольшой слабо выражен
ный метастиль. На лингвальном конце зуба развит однн конус, протокон С мощно'й 
базальной частью. Протолоф соединяет парастиль с протоконом, последний полностью 
слит с протолофом. Металоф короткий и резко ннспадает от переднелингвального 
края метакона к основанию протокона, ограничивая с последним и протолофом 
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прерывистую У-образную долинку. Зуб опоясывает развитый воротничок . 

С 'р а в н е н и е., КрУпные размеры зуба, слабое развитие металофа, присутствие 

на лингвальном окончании единственного конуса-протокона отличает описываемую 

форму от Heptodon и Hela1etes .  В то же время зуб нем�)Ляризован, что отличает его 

от представителей подсемейства Соlоdопtiпае . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен, обайлинская свита. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный Казахстан, юго-восточная часть Зайсан

ской котловины вблизи пос. Майкапчигай, р. Обайла, обайлинская свита . 

. ПОДСЕМЕЙcrво COLODONТlNAE WORTMAN ЕТ EARLY, 1 893 

Т и п о в о й р о д. Colodon Marsh, 1 890 
Д и а г н о з. Размеры от средних до крупных (для гелалетид) . Верхние передне

коренные зубы проявляют тенденцию к моляризации, нижние переднекоренные 
немоляризованы. Диастема с_р1 длинная. Iз и Р'l отсутствуют. Носовые кости черепа 
сильно укорочены. Кисть функционально трехпалая. Пятый палец значительно 
укорочен. Фаланги сильно удлинень}. 

С о с т а в. Colodon Marsh, 1 890 
С р а в н е н и е. От других представителей семейства колодонтины отличаются 

функционально трехпалой передней конечностью и большей степеньЮ редукции 
носовых костей чер«па. ОТ Helaletiпае, помимо перечисленных особенностей, ко
лодонтины отличаются отсутствием 1з и более крупными размерами. Значитрrr'::О 
большая билофодонтность коренных зубов отличает Colodon tiпае от Hyrachyinae . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний эоцен<{)лигоцен Азии и Северной Америки. 

Род Соlоdоп Marsh, 1 890 

Lophiodon: Leidy, 1868{пес Cuvier), р .  232.  
Desmatotherium : Hough, 1955!(пес Xcott), р. 31.  
Desmatotherium: Gazin, 1956 (пес Scott),p. 1 7 .  
Colodon: Marsh, 1890, р .  5 24 .  
Colodon: Radinsky, 1963а, р.  57 .  

Т и п о в о й в и д. Colodon occidenta1is (Leidy) , 1868; Нижний олигоценСевер
ной Америки, формация Чадрон. 

Д и а г н о з. Клыки маленькие, либо отсутствуют. рl имеет лингвальный бу
горок. Протокон И гипокон на р2-4 в большей или меньшей степени разделены. 
Металоф хорошо развит и достигает гипокона. Метакон на М 1-2 уплощен, сильно 
смещен лингвально и укорочен. Р

2
-4 обладают широким талонидом, JНтоконид 

крупный. Носовые вырезки сильно увеличены. 
С о с т а в. С. orienta1is Borissiak, 1 9 1 8; С. iпсерtus Matthew et Granger, 1925; 

С. hodosimai Takai, 1 939 ; C .?grangeri (Tokunaga, 1 933) , С. occidenta1is (Leidy) , 
1 868; С. kayi (Hough) , 1955 ;  С .  woodi (Gаziп) , 1 956 ;  С. ? cingulatus Douglass ,  
1 90 1 ;  С.  hancocki Radinsky, 1 963. 

З а м е ч а н и е. В Азии четыре вида С. orienta1is Borissiak, 1 9 1 8; С .  iпсерtus 
Matthew et Granger, 1 925 ; С. hodosimai Takai , 1 939; Colodon? grangeri (Tokuraga, 
1933) . Два из них - С. orienta1is и С. inceptus происходят из олигоценовых отло
жений СССР и Монголии. Краткие диагнозы их приводятся ниже. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Поздний эоцен<{)лигоцен Азии и Северной Америки. 

СоJоdоп orienta1is Borissiak, 1 9 1 8  
.Рис. 2, фиг. 2 

Colodon orientalis: Борисяк, 1918, стр. 27, рис 1 .  
Colodon orientalis; Громова, 1960, стр. 9 3 .  
Colodon orientalis: Radinsky,1965a, р. 2 3 3 .  

Г о л о т и п - N °  1 442-99, ПИИ, pl_M3 правой стороны, Центральный Казахстан, 
Челкар-Тениз, олигоцен. 
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Д и а г н о з1 
• Р" значительно моляризован, его метакон отодвинут внутрь 

от наружной стенки зуба (слабее, чем на коренных зубах) . Воротничок в задней 
части зкroлофа развит сильно, вырастая в подобие метастиля. 

С р а в н е н и е. От остальных представителей рода С. orientalis отличается силь
. но моляризованным р4 и развитым воротничком на задней части эктолофа. От 
американских форм, помимо перечисленных выше особенностей, С. orientalis от
личают более крупные размеры. 

Г е о л о г и ч е с к. и й В о з р а с т. СреднЩi олигоцен. 
М е с т о н а х  о ж Д е н и е. Центральный Казахстан, Челкар-Тениз. 

Colodon inceptus Matthew et Granger, 1 925 
Рис. 2, фиг 3 

Colodon inceptus: Matthew et Granger, 1925а, р. 4 ,  fig, 4 .  
Paracolodon curtus: Matthew et Granger, 1925а, р. 4. 
Colodon inceptus: Radinsky, 1965а, р. 231. 

Г о л о т и п - N° 20357, АМЕИ, фрагмент верхней челюсти с р3 
·_М3 левой сторо

ны, Монголия, свита эргилийн-дзо, нижний олигоцен. 
Д и а г н о э2• 01 присутствует. р1 относительно длинный с хорошо разделен

ными параконом и метаконом. Р" немоляризован, его протолоф и метолоф пол
ностью слиты. М3 субтреугольной формы. Метасrиль слабо развит. 

С р а в н е н и е .  От С. orientalis обсуждаемая форма отличается немоляризо
ванным Р", слаборазвитыIM метастилем и строением М3. От американских форм 
С. hodosimai и С. grangeri - более крупными размерами. От С. occidenta1is его 
отличают более развитые носовые вырезки. 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с Т. Нижний олигоцен, свита эргилиЙн-дзо. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Монголия, эргилийн-Дзо. 

с Е М Е Й С т в о LOPHIALEТlDAE МА ТТНЕW ЕТ GRANGER ,1925 

Т и п о  в о й р о д. Lophialetes Matthew et Granger, 1 925. 
Д и а г н о з. Тапироиды средних и мелких размеров . На верхней и нижней 

челюстях имеется заклыковая диастема. Переднекоренные зубы не моляризованы. 
Ряд переднекоренных равен или короче ряда коренных. Гребни на коренных зубах 
скошены по отношенlUO к эктолофу � Паракон и метакон слиты в удлиненный 
эктолоф. На верхних коренных зубах метакон уплощен и удлинен, на нижних ко
ренных металофид и гиполофид высокие. На Мз обычно развит (кроме подсемей
ства Rhodopaginae Reshetov) длинный, узкий гипоконулид. Общий тип строения 
коренных зубов лофодонтный. Полный череп и посткраниальный скелет известны 
только для подсемейства Lophialetinae Matthew et  Granger. 

С о с т а в. Включает только азиатские подсемейства: Lophialetinae Matthew 
et Granger, 1 925; Breviodontinae Reshetov, 1 975 и условно отнесенные к этому 
семеЙству·Rhоdораginае Reshetov, 1 975 .  

С р а в н е н и е. Главными признаками, отличающими представителей Lophiale
tidae от других семейств Tapiroidea являются сильно уплощенный, удлиненный 
эктолоф и лофодонтный тип строения коренных зубов . 

3 а м е ч а н и е. Мэтью и Гренжер (Matthew et Granger, 1 925, стр. 7) выделили 
особую ветвь азиатских тапироидов - подсемейство Lop�ialetinae , в которое 
первоначально входил один род Lophialetes, включив его в состав европейских 
эоценовых тапироидов семейства Lophiodontidae. При ревизии азиатских тапи
роидов Радинский (Radinsky, 1 965а, стр. 1 88) возвел эту группу в ранг семейства 
и.отнес к ней роды Scblosseria Matthew et G'ranger, 1 926; Breviodon Radinsky, 
1965  и YCi10BHO два роДа Rhodopagus Radinsky, 1 965 и Pataecops Radinsky, 1 965 .  

� Диагноз составлен по работам А-А. БОРИCJIка (1918) и В.И. Громовой (1960). 
Диarноэ составлен по работам Matthew et Granger ( 1925а), В.И. Громовой (1960) и Radinsky 
(196'i). . 
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Однако при рассмотрении новых материалов по этой группе отчетливо видны раз
личные направления, по которым lШIа специализация зубной системы внутри се
мейства, среди которого представляется возможность выделить три подсемейства. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Эоцен Азии. 

ПОДСЕМЕЙcrво LOPНIALEТlNAE МАТТНЕW IЕТ GRANGER, 1925 

Т и п о в о й р о д. Lophialetes Matthew et Granger, 1925 .  
Д и а г н о з.  Размеры средние. Ряд переднекоренных зубов почти равен или 

несколько короче ряда коренных. Метакон уплощен и удлинен на коренных и 
переднекоренных зубах. На переднекоренных зубах металоф и протолоф развиты 
одинаково, н, смыкаясь, ограничивают v- образную долину. Зубной ряд, как пра
вило, полный на верхней и нижней челюстях. У отдельных экземпляров Р j может 
отсутсmовать. На Мз присутсmует гипоконулид. Носовые вырезки увеличены. 
iКонечности удлинены. Кисть и стопа трехпалые. 

С о с т а в. Lophialetes Matthew et Granger, 1 925;Schlosseria Matthew et Granger, 
1 926; Kalakotia Rao, 1 97 2; Auloxolophus Rao, 1 972; Eoletes Birjukov, 1974. 

С р а в н е н и е. Lophialetinae отличаются от представителей Breviodontinae 
крупными размерами и более полной зубной формулой ( в некоторых случаях 
отсутствует только Pj) , присутсmием металофа на переднекоренных зубах, что 
отличает их также от Rhodopaginae. Лофодонтность зубной системы и присутствие 
гшюконулида на Мз также отличает лофиалетин от родопагин.  

Р а  с п р о  с т р а н е н и е .  Эоцен Центральной Азии. 

Род Lophialetes Matthew et Granger, 1925 
Lophialetes: Matthew et Granger, 1925а, р. 5. 
Lophiaietes: Radinsky, 1965а, р. 189. 

Т и п о в о й в и д. Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1925; средний
верхний эоцен Центральной Азии. 

Д и а г н о з. Тапироиды крупных (для семейства) размеров. Ряд переднекорен
ных зубов несколько короче ряда коренных. Метаконы на переднекоренных зубах 
удлиненной и плоской формы. Поперечные гребни относительно высокие , их верши
ны заострены. Передние коренные зубы немоляризованы. м2-З имеют сравнительно 
длинные и узкие коронки. Р! отсутствует на некоторых экземплярах. Череп удли
ненный, носовые кости укорочены и не контактируют с межчелюстными, носовые 
в ырезки увеличены. Сильно развиты сагиттальный и затьmочный гребни. Кисть и 
стопа трехпалые. 

С о с т а в. Один вид - Lophia1etes expeditus Matthew et Granger, 1 925. 
С р а в н е н и е. Представители рода Lophialetes Matthew et Granger отличаются 

от Schlosseria Matthew et Granger, 1 926 более специализированными коренными 
зубами, более укороченными носовыми костями черепа и соответственно увели
ченными носовыми вырезками. От представителей рода Eoletes Birjukov, 1974 
лофиалетесы также отличаются строением зубной системы, в особенности М3, 
который У Eoletes субтреугольной формы с сильно редуцированной заметалофной 
частью эктолофа. Более короткие nasalia и увеличенные носовые вырезки также 
отличают Lophialetes от Eoletes. От Kalakotia Rao, 1 972 и Aulaxolophus Rao, 1972 
лофиалетес отличается большей степенью моляризации молочных переднекоренных 
зубов, присутствием лингвального воротничка на нижних резцах, более скошен
ными по отношению к эктолофу поперечными гребнями на коренных зубах, отно
сительно менее развитым гипоконулидом на Мз , менее разделенными парастилем 
и параконом на коренных зубах. 

3 а м е ч а н и я. Основные признаки представителей этого рода описаны в ра
ботах Мэтью и Грэнжера (Matthew, Granger, 1925Ь) и Радинского (Radinsky, 
1 956Ь) . в сборах ССМПЭ имеются массовые остатки (черепа, челюсти, фрагменты 
посткраниального скелета), принадлежащие Lophialetes expeditus Matthew et 

20 



Granger. Поэтому здесь описание этого вида опущено и более подробно освещено 
в главе IV. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Эоцен Китая, Монголии, СССР - в Киргизии, место
нахождения Ирдын-Манга, Улан-lIIирэ, Хайчин-Ула П (верхний горизонт, свита хай
чин) и Хайчин-Ула III (свита хайчин) , Холболджи-Нур 1 и ТоруаЙгыр. 

Род Eoletes Birjukov, 1974 
Eoletes: Бирюков , 1 974, стр. 5 7. 

т и п. о в о й в и д. Eoletes gracilis Birjukov, 1 974, средний эоцен, колпаковская 
свита, Казахстан, Северная Джунгария. 

Д и а г н о з 1 • Тапироиды крупных (для семейства) размеров. Заклыковая 
диастема короткая. р2-4 немоляризованы, с одним внутренним бугорком. М3 
субl РСУГОЛЬНОЙ формы, метакон сильно смещен лингвально. Гипоконулид М3 слабо 
развит. Носовые кости длинные ,  носовые вырезки небольише .  Межчелюстные 
кости контактируют с носовыми. Кисть и стопа трехпалые. 

С р а в н е н и е. От Lophialetes эта форма отличается длинными носовыми костя
ми, слабо развитыми носовыми вырезками, причем в отличие от лофиалетесов у 
Eoletes межчелюстные кости контактируют с носовыми. От Lophialetes и Sblosseria 
эолетес отличает строение М3 , который У него субтреуголыюй формы, а у первых 
двух он субквадраrной формы. 

С о с т а в. Eoletes gTaciIis BirJukov, 1 974. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний эоцен Казахстана, Северная Джунгария . 

Eoletes graciIis B irjukov, 1 974 
Рис. 3, фиг. 1 , 2  

Eoletes gracilis: Бирюков, 1 974, стр. 58,  рис. 1 .  

г о л о т и п - N° 5088-69-Чж, Институт зоологии АН КазССР, череп с полными 
передними и задними коренными зубами, Северная Джунгария, правый берег 
р. lIIинжалы, колпаковская свита, средний эоцен. 

Д и а г н о з. Тот же, что и для рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Средний эоцен, колпаковская свита. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Казахстан, Северная Д?Кунгария, правый берег р. 

l1lинжалы, отложения колпаковской свиты. 

ПОДСЕМЕЙcrво BREVIODONТINAE RESHETOV, 1 975 

Т и п о в о й р о д. Breviodon Radinsky, 1 965. 
Д и а г н о з .  Очень мелкие тапироиды. Ряд переднекоренных зубов сильно уко

рочен по сравнению с рядом коренных. Метакон уплощен и удлинен на коренных 
и переднекоренных. Имеет место частичная редукция верхних и Нижних переднеко
ренных зубов (р1 , Р I и Р 2 ) . На верхних переднекоренных зубах отсутствует металоф. 

С о с т а в. Breviodon Radinsky, 1 965 и Parabreviodon Reshetov, 1 975.  
С р а в н е н и е .  Очень сильная редукция переднекоренных зубов и отсутствие 

металофа на них резко отличает Breviodontinae от других Lophialetidae. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Эоцен Центральной Азии. 

РОД Breviodon Radiпskу, 1 965 

Breviodon : Radinsky, 1 965а , р. 203. 
Breviodon: Решетов, 1 975, стр. 28. 

т и п о в о й в и д. Breviodon minutus Matthew et  Granger, 1 925;  средний
верхний эоцен, Центральная Азия. 

_ Д и а r н о з. Очень мелкие тапироиды. Верхние и НиЖНИе коренные зубы на 20-

1 Диагноз составлен по работе МД. Бирюкова (1 974а) • 
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l' и с. 3. Eoletes gracilis Birjukov, 1974 ; Северная Джунгария, Казахстан, правый берег р. Шинжа
лы, колпаковская свита, средний эоцен I 1 - N9 SО88-69-4ж, верхняя челю.сть с Р _мэ правой и левой стороны 
2 - схематическое изображение черепа 

309'0 меньше, чем у Lophialetes и Sblosseria, однако строение их чреЗВ�Iчайно близ
ко. Отсутствуют pl , Рl И Р2 . Переднекоренные зубы верхней челюсти очень мелкие 
по сравнению с керенными. На верхних переднекоренных зубах отсутствует мета
лоф.  Нижняя челюсть сравнительно короткая и высока1.I, ее симфизная часть широ
кая, заклыковая диастема длинная. Клыки относительно крупные. Венечный отрос
ток челюсти невысокий по сравнеНИi(} с сочленовными. 

С о с т а в. Два вида Breviodon minutus Matthew et Granger, 1 925 ; Breviodon 
sahoensis Chon, Chang, Ting, 1 974. 

С р а в н е н и 'е. Представители рода Breviodon Radinsky, · 1 965 отличаются от 
тапироидов рода Parabreviodon Reshetov, 1975 относительно более длинными и 
узкими коронками верхних коренных зубов, большей степенью слияния парако
на и метакона коренных зубов. 

Р а с п р (, с т р а н е н и е. ·Эоцен Китая, Монголии и СССР - Восточный Ка
захстан. 
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Breviodon minutus Matthew et Granger, 1 925 
Рис. 4, фиг. 2 а, б; табл. 11, фиг. 4-7; таблицы измерений 1 , 2 

LoplJialetes minutus: Matthew, Granger, 1925Ь, стр. 7, фиг. 8 .  
Breviodon? minutus: Radinsky, 1965а, р .  204-205, fig. 6 .  
Breviodon acares: Radinsky,  1965а, р. 203-204, fig. 5, pl. 1,  fig. 1 .  
Breviodon minutus: Решетов, 1975, стр. 28, рис. 6 .  

г о л о т и п - колл. N °  201 39, АМЕИ; изолированный М 1  или М2 • Северный 
Китай, формация Ирдын-Манга; средний-верхний эоцен;' Matthew, Granger, 1925Ь, 
стр . .  7 ,  фиг. 8. 

Л е к т о т и п - колл. N° 26 1 1 3 ,  АМЕИ; почти полная нижняя челюсть без восхо
дящих ветвей с Iз С \ '  Р4 -МЗ ; Северный Китай, формация Улан-lIIирэ; средний
верхний эоцен; Radinsky, 1 965а, стр. 203-204, фиг 5 ,  табл. 1, фиг. 1 .  

М.а т е р и а л .  Колл. N° 3 1 07-32, ПИИ; верхняя челюсть с левыми р2 _МЗ и пра
выми РЗ _МЗ (табл. 2, фиг. 5) ; колл. N° 3 1 07-3 1 ,  ПИИ; левая половина верхнеи 
челюсти с р4_М3 ; колл. N° 3 107-26 ,  ПИИ (табл. 11, фиг. 4) ; нижняя челюсть с сим
физной частью и левой горизонтальной и восходящей ветвью (рис. 4, фиг 2, 3 ,  
табл, 11, фиг. 7) , колл. N °  3 1 07-28, ПИИ; правая ветвь нижней челюсти с разрушен
ным симфизом и восходящей ветвью, зубы нестертые (табл. 11, фиг. 6) . Сбо
ры ССМПЭ. 

Д и а г н о з. Тапироиды мелкого размера (для рода в целом) . Длина р2 _р4 -
14 ,6 мм, М \ -МЗ - 25 ,7 мм, р2 _мЗ - 39� мм, Рз -Р

4 - 9 ,0 мм, М
\
-Мз - 24,1 . 

О п и с а н и е. Верхняя челюсть. Переднекоренные зубы намного меньше корен
ных. р2 треугольной формы . Иа лабиальной поверхности этого зуба развит единст
венный бугорок-паракон. Протокон в виде крошечного, намечающегося бугорка. 

1см 
'----....... ' 

2 

� -- -�--

/J /см L.-...-I 

Р и с. 4. 1 - Breviodon minutus Matthew et Granger, Ng 3107 -27; ПИВ; симфизиый отдел нижней 
челюсти, с Р2 -Р4 лравой стороны, Монголия, Хзйчин-Ула П ,  верхний горизонт, свита хзйчин, 
зоцен 
2 - Breviodon minutus Matthew et Granger, Ng 3107 -26, ПИВ; JI - симфизный отдел нижней 'IC
люсти с Рз -Р4 левой стороны; б - нижняя челюсть с Рз -М

З 
левой стороны, вид сбоку; Монго

лия, Хзйчин-Ула П, верхний горизонт, свита Х3йЧИН, эоцен 
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Т а б л и ц а  1 

Размер верхних зубов Breviodon minutus Matthew et Granger, мм. Колл. NQ 3 1 07-31 ,  32,  ПИИ, 
Южная Монrолия, Хайчин-Ула П, верхний горизонт, свита хайчин, средний - низы верхнего 
эоцена 

р2 р3 р4 м1 
Промеры '

прав. I прав. I прав .Т пев. �paB. [- лев. лев. пев. 

т I I I 
1. Длина коронки (лабиальная) 4,0 4,5 4 ,4 5 ,5 5 ,5 8 ,2 8 ,2 
2. lIlирина коронки (лабиально- 3 ,5 6,0 6,0 7,8 9,5 9,5 

лингвальная) 

Индекс (%) 
Длина 1 14 ,6 75 73,3 70,5 86,3 86,3 
lIlирина 

Т а б л и ц а  1 (окончание) 

м2 м3 р4 м 1 м2 м3 
Промеры 

прав·1 прав. I лев . лев . лев. лев. лев . лев. 

-, 
1 .  Длина коронки (лабиальная) 9,4 9,4 9,0 9,0 5 ,9 7,2 8 ,9 9,1 
2. lIlирина коронки (лабиально- 1 0,0 10,0 9,5 9,5 7 ,4 8,3 9,1 9,3 

лингвальная) 

Индекс (%) 
Длнна 94,0 94,0 94,7 94,7 79,7 86,8 97,8 97,8 
lIlирина 

Протолоф едва намечается. Металоф не развит. р 3  по очертаниям близок к прямо
уr.oльнику. Парастиль низкий и слит с эктолофом. Паракон четко выступает в виде 
конуса, его верurn:на заострена, метакон отсутствует на левом зубе, а на правом р З  
еДва различим . Протокон хорошо выражен, верurn:нка его заострена, по высоте поч· 
ти равен паракону. Прqтолоф несколько ниспадает от верurn:ны проток она к перед
не-лабиальному углу паракона. Металоф не развит. -

р4 несколько крупнее, чем рЗ • Парастиль р4 низкий, но более отчетливо выражен 
на эктолофе, имеется парастильная складка. Паракон хорошо развит, метакон выде
ляется более четко, чем на р 3 • Протокон несколько ниже паракона. ПPQтолоф высо
кий, металоф слабо намечается в виде двух , сходящихся под углом гребней , распо
ложенных соответственно на лабиальной стенке протокона и лингвальной стороне 
метакона. Оба гребня, ниспадая, образуют в профиле V-образую фигуру намечаю
щегося металофа. 

М 1 значительно крупнее, чем р4 . Его строение близко к строению аналогичного 
зуба r Lophialetes и Shlosseria. 

М близок к М 1 , но несколько крупнее его. 
На м3 более длинный эктолоф , на лингвальной поверхности паракона отсут

ствует гребень . Основные черты строения м3 сходны у Breviodon minutus, Lophiale
tes expeditus и Shlosseria magister. 

Нижняя челюсть. диастема длинная , симфизный отдел низкий, горизонтальная 
ветвь челюсти высокая, восходящая ветвь сравнительно низкая, широкая , несет на ла
теральной поверхности ряд шероховатостей для прикрепления жевательной мускула
туры. Сочленовный отросток низкий, суставной валик длинный и несколько 'накло
нен к внутренней стороне. Венечный отросток несколько выше сочленовного, имеет 
треугольную форму. В базальной части широкий и полого сужается к верurn:не. Зад
ний край челюсти закругленно выступает назад и загнут медиально. Резцы разруше
ны. Клыки треугольные в сечении, сравнительно крупные. Р1 и Р2 редуцированы. 
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Т а б л и ц а  2 

Размеры (мм) и Иlщексы (%) нижней челюсти Breviodon minutus Matthew et Granger. Ком. 
NQ 3 1 07 -26, nИН, Южная Монгопия, Хайчин-Упа П, верхний горизонт, свита хайчин, средний 
низы верхнего зоцена 

Про меры 

1 .  Дпина челюсти от передней точки симфиза до венечного отростка 73,0 
2 .  То же до сочленовного отростка 82,8 
3 .  Длина симфиза 22,2 
4. Наибольшая ширина симфизного отдела 14 ,0 
5 .  Наименьшая ширина симфизного отдела 1 0,0 
6. Дпина диастемы 1 6 ,3 
7. Высота горизонтальной ветви против Рз 14,3 
8. То же против Р4 -М1 1 6,0 
9. Высота восходящей ветви до вершины венечного отростка 42,2 

(неполная из-за повреждения) 
1 0. Высота восходящей ветви до вершины сочленовного отростка 40,8 
1 1 .  Ширина восходящей ветви 22,3 
1 2. Ширина выемки между отростками восходящей ветви 6 ,7 
1 3 .  Длина РЗ -Р4 9,0 
14. Дпина Рз -Мз 33,1  
15 . Дпина М 1 -Мз 

1. Дпина симфиза (3) 
? Дпина челюсти (1)  

2 .  Днина симфиза (3) 
Дпина челюсти (2) 

Индексы (%) 

3. Наименьшая ширина симфизного отдела (5) 
Наибольшая ширина симфизного отдела (4) 

4. Наименьшая ширина симфизного отдела (5) 
Дпина симфиза (3) 

5. Наибольшая ширина симфизного отдела (4) 
Дпина симфиза (3) 

6.  Высота восходящей ветви (9) 
Дпина челюсти (1)  

7. Высота восходящей ветви (9) 
Длина челюсти (2) 

8. Дпина днастемы (6) 
Дпина симфиза (3) 

9.  Дпина РЗ -Р4 ( 1 3) 
Дпина Рз-Мз (14) 

1 0. Дпина РЗ -Р4 ( 1 3) 
М 1 - МЗ (15) 

1 1 .  Дпина днастемы (6) 
Длина Рз -Мз ( 14) 

30,4 

25,8 

7 1 ,4 

45,0 

63,1  

5 7,8 

5 0,9 

72,1  

2 7,2 

37,3 

49,2 

Рз удлиненной формы, узкий, его талонид значительно ниже тригонида и слабее 
развит. Параконид очень низкий, почти не развит; протоконид заострен и высоко 
поднят над поверхностью зуба; метаконид ниже протоконида, смещен по отноше
нию к нему несколько назад и почти слит с ним. Гипоконид В виде едва заметного 
бугорка, по высоте равен паракониду. 

р 4 значительно крупнее и о
�
тносительно шире, чем Р з ' Талонид и тригонид почти 

равны по размерам, но первыи значительно ниже. Параконид почти не развит. Про
токонид и метаконид слиты в металофид и почти равны по высоте. Металофид не
сколько скошен спереди назад. Гипоконид слит с низким, ниспадающим лингвально 
гиполофидом. Энтоконид слит с гиполофидом. Внешняя ветвь гиполофида начина
ется от задне-rшнгвальной стороны протоконида и идет назад к гип·окониду, образуя 
с задней ветвью почти прямой угол. 
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Строение М1 -Мз соответствует таковому на экзеМIUlяре N° 26 1 IЗ ,АМЕИ, описан
ному Радинским (Radinsky, 1965а, стр. 204, фиг. 5) , весьма близко к строению 
зубов у Lophialetes. 

С р а -в н е н и е. От В. sahoensis представители В. minutus отличаются меньшими 
размерами, а также относительно БQлее длинной диастемой и симфизом нижней 
челюсти·. 

З а м е ч а н и я. В 1 925 г. Мэтью и Гренжер (Matthew, Granger, 1925а) описали 
единичный верхний коренной зуб очень мелкого тапироида из местонахождения 
Ирдын-Манга под названием Lophialetes minutus. Радинским (Radinsky, 1 965а) был 
описан новый род и вид лофиалетид Breviodon acares по нижней челюсти с сокра
щенным рядом переднекоренных зубов , найденной в Улан-Ширэ. В то же время 
Радинский отнес предположительно к роду Breviodon и Lophialetes minutus. Новые 
находки из Монголии позволили сопоставить верхние и нижние челюсти с полными 
зубными рядами и сделать вывод об идентичности Breviodon acares и Breviodon? 
(= Lophialetes) minutus. Поскольку приоритет в описании принадлежит Метью и 
Гренжеру, следует объединить оба вида в один, оставив первоначальное видовое 
название Breviodon minutus (Matthew et Granger) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен. Формации Ирдын-манга, Улан-ширэ, 
свита хайчин. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Южная Монголия, Хайчин-Ула 11, верхний горизонт 
(соота хай чин) . Северный Китай, местонахождения Ирдын-Манга, Улан-Ширэ. 

Ниже приводятся описания материалов , относяшихся условно к виду Breviodon 
minutus и к роду Breviodon, но вместе с тем имеющие ряд особенностей , которые 
не позволяют точно определить их систематическую принадлежность. 

Breviodon minutus? 

Табл. П, фиг. 8,  9; рис. 4, фиг. 1 

М а т е р и а л. Колл. N° 3 1 07-27, ПИН. Симфизный отдел нижней челюсти, 12 с 
обломанной коронкой, имеются оба клыка, сохранился фрагмент правой ветви с 
Р2 -Р4 и М  -М2 (рис . 4, фиг . l , табл. lI, фиг. 8) . Колл . NО 3 1 07--29430, ПИН, два эк-
зеМIUlяра нkжних челюстей с dP 2 ' Челюсти без восходящих ветвей, симфизная часть 
разрушена (табл. 11 ,  фиг. 9) . Сборы ССМПЭ . 

О п и с а н и е. Симфиз широкий. Его максимальная ширина 17 ,2 мм. Диастема 
длинная. Клыки крупные, массивные, в сечении треугольные. Р 2 очень мелкий с 
одним корнем и почти нестертый. Наибольшая его длина 2,5 мм, ширина - 1 ,6 мм. 
Коронка имеет форму лезвия, с сильно развитой средней вершинкой. Р з слабо 
стерт. Максимальная длина зуба 5 мм, ширина - 3 мм. На Р4 

энтоконид отчетливо 
выступает в виде маленького бугорка. Длина зуба 5 ,2 мм, ширина - 4,5 мм. 

З а м е ч а н и я.  данный экземIUlЯР отличается от вышеописанного нижней че
люсти Breviodon minutus и от лектотипа из колл. N° 26 1 1 3 ,  АМЕИ большей массив
ностью, несколько более развитым энтоконидом на Р4 

и наличием Р 2 ' который, по
видимому, слабо функционировал, поскольку его коронка практически не стерта. 
Возможно, что этот экземIUlЯР принадлежал крупной особи, самцу, а наличне Р2 мо
жет быть половым признаком. Однако за неимением дополнительного материала 
этот экземпляр можно отнести к В. minutus только предположительно. 

В нижних челюстях с dP2 -dР
4 И Mi И М2 диастема относительно короче , челюсти 

несколько ниже, чем у типовых экземIUlЯРОВ . dP2 очень мелкий, совершенно не
стертый, максимальная длина его - 3 ,5 мм, максимальная ширина - 2,0 мм. Пара
конид и гипоконид почти не различимы. Сильно развита одна вершинка - проток 0-
нид. На лабиальной поверхности имеется воротничок.  Зуб имеет два ·корня. dРз и 
dP4 сильно стерты, значительно моляризованы. М1 и М2 соответствуют таковым зу
бам В. minutus. 

Радинский (Radinsky , 1 965а, стр. 205) описал нижнюю челюсть мелкого тапи
роида с альвеолой для dP2 И dРз - М1 -М2 (колл. N° 261 1 5 ,  АМЕИ) из местонахож
дения Улан-Ширэ, указывая, что dP 2 имел два корня. Он отнес этот экземпляр к 
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роду Breviodon, отмечая, что наличие dP отличает его от В. minutus, не имеющего 
Р 2 '  Однако присутствие dP 2 само по cet?e еще не может служить поводом )UlЯ выде
JlСНИЯ нового вида, поскольку при смене зубов возможна еГ0 утрата . По-видимому. 
описанные выше экземпляры идентичны экземпляру колл: N° 26 1 1 5 ,  АМlИ,  из 
Улан-Ширэ. Условно эти фрагменты отнесены к В .  minutus и в случае новых нахо-
док ,  возможно, будут переведены в друrой вид . 

. 

Г е о л о г и '1 е с к и й в о з р а с т. Эоцен, свита хайчин. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Южная Монголия , Хайчин-Ула 11, верхний горизонт. 

свита хай чин. 
Breviodon sp .  
Табл. 1 1 ,  фиг. 3 

М а т е р и а л . Колл. N° 2432-99 , ПИН. М2 правыЙ . 
О п и с а н и е. Размеры и строение зуба соответствуют таковому у В .  minutus 

(максимальная дпина - 8 ,5 мм, ширина - 5 ,3 мм) . Его ве ршинки и I ребни НС
стертые. Параконид низкий , ниспадающий лингвально . Протоконид и метаконид 
имеют заостренные вершинки , которые несколько возвышаются над повсрхнос
тью металофида. Гипоконид и энтоконид совершенно слиты и не выделяются на ги
полофиде. 

З а м с '1 а н и я. Для более точного определения систематического положения 
этой находки необходим дополнительный материал. Присутствие остатков предста
вителей подсемейства Breviodontinae в эоценовых отложениях зайсанской КОТJЮВИ
ны заслуживает внимания , так как эти находки связывают обайлинский фаунисти
ческий комплекс с монгольским и северокитаЙским. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен, обайлинская свита. 
М е с-т о н а х о ж Д е н и е. Восточный Казахстан, Зайсанская котловина, отложе

ния обайлинской свиты . 

ПОДСЕМЕЙСТВО RHODOPAGINAE RЕSНПО V ,  1 975 
Т и п о в о й р о д. Rhodopagus Radinsky, 1965 . 
Д и а г н о з. Очень мелкие тапироиды . Коронки зубов относительно высокие . 

Ряд переднекоренных короче ряда коренных зубов . На нижней челюсти нет Р . На 
• 1 верхних переднекоренных зубах металоф слабо выражен , эктолоф очень плоский, 

парастильная складка выражена. На верхних коренных зубах хорошо выделены 
выдающиеся вперед и лабиально парастиль и паракон, в то время как метакон упло
щен и сильно смещен Jlингвально. Зубы по строению близки к билофоДонтным. 
Р 2 - 4  имеют тенденцию к МОJlяризации . На нижних коренных зубах редуцированы 
металофид и паралофид. На Мз нет гипоконулида . 

Р о Д о в о й с о с т а в .  Rhodopagus Radinsky. 1 965 ; Ра taecops Radinsky, 1 965 . 
С Р а в н е н и е. В строении зубов родопагин проявляется тенденция к развитию 

билофоДонтности, что отличает Rhodopaginae от Lophialetinae и Breviodontinae. 
3 а м е '1 а н и я. ПризнаКОм , объединяющим этих тапироидов с лофиалетидами. 

является не свойственный другим тапирообразным удлиненный JКТОЛОф. Таким 
образом, тапироиды , выделяемые здесь в отдельное подсемейство, объединяют в 
себе признаки двух семейств - Lophia1etidae и He1a1etidae . Радинский (Radinsky, 
1965а, стр. 207-2 1 4) подробно описал два новых рода мелких тапироидов из эоце
новых отложений Северного Китая и Монголии : Rhodopagus и Ра taecops , условно 
включив их в семейство Lophia1etidae . Однако признаки строения зубов у предста
вителей обоих родов в достаточной степени указывают на особое направление их 
развития. Поэтому оба рода нами объединены в особое подсемейство Rhodopag inae, 
а со временем не исключено их выделение в семейство .  Однако пока за н.еимением 
достаточно полного материала, они условно отнесены к лофиалетидам. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Эоцен Азии, Монголия . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Холболджи-Нур, Китай - Улан-Ширэ. Ирдын-Манга . 

возможно, Северная Хэнань, Мяньчи ; СССР - Обайла, Андарак. 
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Rhodopagus Radinsky, 1965 

Rhodopagus: Radinsky ,  1 965а ,  р.  207. 

т и п о в о й в и д. Rhodopagus pygmaeus Radinsky, 1965 ;  средний-поздний 
эоцен , центральная Азия. 

Д и а г н о з. Размеры очень мелкие. Ряд переднекоренных зубов значительно ко
роче ряда коренных. Диастема длинная . Коронки р3 -4 короткие и широкие. Металоф 
меньше протолофа. На М 1 - 3 параконы относительно высокие , с острыми вершинка
ми. Протолоф и металоф искривленной формы, метакон уплощен, на М3 замето
лофная часть зктолофа сильно редуцирована. Симфизный отдел нижней челюсти 
длинный и узкий. Нет Р 1 • Р2-4 субмоляризованы .  М 1_ з с поперечными гребнями , 
на которых редуцированы металофид и паралофид. Носовые вырезки не увеличены . 

С р а в н е н и е. От другого рода подсемейства Pataecops представители Rhodopa
gus отличаются следуюшими особенностями : 1 )  меньшей степенью билофодонтнос
ти коренных зубов ; 2) строением М3 , на котором сохраняется укороченная замето
лофная часть зктолофа; 3) более коротким рядом переднекоренных по отношению 
к ряду коренных зубов . 

С о с т а в .  Три вида Rhodopagus pygmaeus Radinsky, 1 965 ; Rhodopagus ? m ini
mus Matthew et Granger, 1 925 и Rhodopagus minutissimus Reshetov, sp. поу. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  То же, что и для подсемейства.  

Rhodopagus minut issimus Reshetov, sp. поу. 
Рис. 5, фиг. 1 а,6 

Н а з в а н и е от латинского minutissimus - самый маленький.  

г о л о т и п - колл. N°  3486- 1 ,  ПИН,  фрагмент верхней челюсти с dp4 м l - 2 пра
вые. СССР, Киргизия, местонахождение Андарак , средний эоцен. 

М а т е р и а л. Только голотип . 
Д И а г н о з. Самые мелкие представители рода. Размеры на 20% меньше , чем у 

Rhodopagus pygmaeus Radinsky, 1 965 . Коронка коренных зубов субквадратной 
формы , причем парастиль и паракон сильно выдвинуты в переднелабиальном на
правлении. 

О п и с а н и е. dP4 • Зуб субквадратной формы, моляризован полностью. Длина 
зуба - 5 ,0 мм, ширина 5 ,8 мм. Парастиль и паракон разделены глубокой складкой 
и умеренно ВЫДflинуты в переднелабиальном направлении . Протопоф и металоф 
развиты в однаковой степени и слегка скошены по отношению к эктолофу. Мета
кон умеренно смещен в заднепингвальном направлении. Воротничок развит топько 
на пингвальной стороне зуба. 

м 1 . Длина зуба 5 ,9 мм, ширина 6 ,8 мм. Эктолоф сильно смещен в заднслингваль
ном направпении в области развития метакона, тогда как парастиль и паракон выд
винуты вперед и лабиально. Парастиль ниже паракона и отдепен от поспеднего гпу
бокой складкой. Заметапофная порция эктопофа короткая. Воротничо-к развит на 
переднелингвальной стороне зуба. 

м2 • Длина зуба 7 ,0 мм, ширина 7 ,5 мм. Заметалофная часть зктолофа сипьно 
редуцирована. Воротничок развит на передней и лабиальной сторонах зуба . 

С р а в н е н и е. От Юl. pygmaeus Radinsky, 1 965 описываемая форма отличается 
значитепьно меньшими размерами . Коронки коренных зубов у Rh. m inut issimus 
относитепьно длиннее и уже, чем у Rh. pygmaeus.  Сравцение с Rh. ? m in imus затруд-

-

Р и с 5. 1 - Rhodopagus minutissimus Reshetoy, sp. поу. NQ 3486 - 1 ,  ПИВ; фрагмент верхней че-
люсти с p4� M'1-2 правыми; 

а - вид сбок у, б - вид снизу; Киргизия, Андарак 1 1 ,  средний эоцен, алайский ярус 2 3 
2 - Pataecops parvus Radinsky, 1965, NQ 2 1 747,  АМЕИ ; фрагмент верхней челюсти с Р  -М пра
вой стороны; Монголия, Хол60ЛДЖИ-НУР 1, свита хол60ЛДЖИ, эоцен 
3 - Pataecops microdon Reshetov, sp. поу., NQ 3486-2,  ПИВ; левый М

3
; 

а - вид сбоку, б - вид снизу; Киргизия, Андарак П, средний эоцен, алайский ярус 
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нено, так как эта форма представлена лишь фрагментами нижних челюстей. Однако 
Rh. minutissimus судя по размерам верхних зубов , также значительно мельче по
следнего. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Эоцен, алайский ярус . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. СССР, Киргизия, Андарак 11, отложения алайского 

яруса. 
В коллекции П ИН АН СССР имеются изолированные зубы (М ! или м2 из Мон

голии из местонахождения Холболджи и р2 или Р3 из Восточного Казахстана) , без 
сомнения принадлежащие роду Rhodopagus , однако , за неимением дополнительных 
материалов , пока трудно определить их видовую принадлежность . Тем не менее 
находки эти весьма гажны , так как дают представление о распространении предста
вителей рода в Азии и помогают связать локальные азиатские фауны в сдиный 
комплекс. Ниже приводятся описания этих материалов. 

Rhodopagus sp. 1 
Табл . 11,  фиг. 2 

М а т е р и а л .  Колл. N° 3 18 1 -3 ,  ПИН. Изолированный М ! или М 2 певой стороны. 
Сборы ССМПЭ. 

О п и с а н и е. Максимальная длина зуба - 8 ,5 мм, его ширина 9 ,9 мм. ПараСТИJlЬ 
крупный, заметно отделен глубокой парастильной складкой от паракона. Паракон 
высокий , с заостренной вершиной. Оба конуса сильно выдвинуты в пе реднслаби
альном направлении. Метакон сравнительно низкий и уплощенный , смещен в зад
нелингвальном направлении . Протокон и гипокон С острыми вершинками. Про
толоф и металоф параллельны ,  скошены по отношению к эктолофу и нссколь
к о  изогнуты. Заметалофная часть эктолофа очень короткая и почти параллепьна 
м е1алофу. 

С р а в н е н и е .  Описываемая форма несколько крупнее, чем Rhodopagus pyg
maeus Radinsky, у которого средняя длина м ! -м2 

= 7 ,0--7 ,8 мм, а ширина - 8 ,5 -
9 м м  (Radinsky, 1965,  стр. 208 , табл. 8) , однако , детали строения обеих форм весь
ма близки, что позволяет отнести описываемый экземпляр к роду Rhodopagus. 
Сравнение с Rh. m in imus затруднено, потому что этот вид известен только по фраг
менту нижней челюсти. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен, свита холболджи . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Монголия , долина Озер ,  правый берег р. Туин-Гоп , 

в 4 км К северу от оз. Орок-Нор , Холболджи-Нур 1. 

Rhodopagus sp. I I  
Табл. II, фиг. 1 

М а т е р и а л. Колл. N° 2432- 1 2 ,  ПИН; изолированный р2 или рЗ правой сторо
ны, почти нестертый зуб. 

О п и с а н и е. Зуб очень мелких размеров , его максимальная длина - - 4 мм, ши
рина - 5 ,1 мм. Зуб .почти прямоугольной формы. Эктолоф уплощен, хорошо замет
на парастильная складка, паракон выступает в виде полуконуса. Метакон почти 
незаметен. П ротокон массивный, с заостренной вершинкой, по высоте равен па
ракону. П ротолоф несколько ниспадает от вершины протокона к переднелингваль
ному к раю паракона. Металоф не развит. Однако на лингвальной поверхности 
переднего края почти не выраженного метакона имеется заостренный гребень, 
исчезающий,  не доходя до основания протокона. На латеральной и ЩIНгвальной 
сторонах зуба развит воротничок . 

З а м е ч а н и я. Описываемая форма отличается от представителей рода Brevio
don наличием уплощенного эктолофа и общими очертаниями коронки. В то же 
время она отнесена к подсемейству Rhodopaginae на основании следующих призна
ков : 1 )  эктолоф уплощенной формы , метакон почти не выражен; 2) на ПИНПlaJlЬ
ном конце зуба развит единственный конус-протокон; 3) металоф не выражен, но 
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на переЮlслингвальном конце слабо обозначенного метакона выделяется острый 
г rсбснь, НС доходящий до основания протокона. 

l '  с о JI О Г И Ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен, обайлинская свита. 
М с с т о н а х о ж Д е н и е. Восточный Казахстан, Юго-восточная часть Зайсан

ской котловины, р. Обайла, вблизи пос. Майкопчигай, отложения обайлинской свиты. 

Род Pataecops Radinsky, 1965 
Pataecus: Radinsky, 1 %5а, р. 2 1 2  

Т и п о в 'о й в и д. Pataecops parvus Radinsky, 1965;  Центральная Азия, Монго
лия, средний-верхний зоцен, свита холболджи . 

Д и а r н о з. Тапироиды очень мелких размеров. Ряд переднекоренных зубов не
сколько короче ряда коренных. Металофы на верхних коренных зубах значительно 
редуцированы , а удлиненные зктолофы значительно смещены лингвально. Воротни' 
чок на коренных и переднекоренных зубах умеренно развит. На М3 заметалофная 
часть зктолофа почти редуцирована. 

С о с т а в. Два вида Pataecops parvus Radinsky, 1 965 и Pataecops microdon 
Reshetov, sp. поу. 

С р а в н с н и е. От представителей другого рода подсемейства Rhodopagus Ra
dinsky, 1 965 Pataecops отличает более специализированная зубная система, а имен
но - большая редукция металuфа, сильнее смещенный лингвально и удлиненный 
эктолоф. Вместе с тем у представителей Pataecops в отличие от Rhodopagus ряд 
переднекоренных зубов по длине почти равен ряду коренных. М 1 относительно уже, 
обладает более коротким протолофидом,  а протоконид и метаконид разделеныI 
более явственно. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Эоцен. Монголия, местонахождение Холболджи-Нур 1 ;  
СССР - Киргизия, местонахождение Андарак. 

Pataecops parvus Radinsky, 1 965 

Рис. 5, фиг. 2 

Pataecus parvus: Radinsky, 1 965а, р. 2 1 2 ,  fig. 1 1 ,  рl. 2 ,  fig. 4 -5. 

Г о л о т и п - N° 21747, АМЕИ, фрагмент верхней челюсти с разрушенным р1 и 
р2 _М3 ; зоцен Монголия, Холболджи, отложения свиты холболджи. 

Д и а г н о з. Ряд переднекоренных по длине почти равен ряду коренных зубов. 
Эктолофы коренных зубов относительно удлинены (Для представителей рода) . 
Коронки зубов сравнительно невысокие (для представителей рода) . 

С Р а в н е н и е. Pataecops parvus отличается от Р. microdon Reshetov sp. поу. 
более крупными размерами, относительно низкими коронками зубов и удлиненны
ми зктолофами. 

В о з р а с т. Эацен, свита холболджи. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Монголия, Холболджи-Нур 1, отложения свиты хол

болджи. 

Pataecops microdon Reshetov, sp. поу. 
Рис. 5 ,  фиг. 3а,б 

н а з в а н и е от греческого rnicro - мелкий и odus - зуб. 

г о л о I И П - колл. N° 3486-2 ПИН, изолированный левый М3, СССР, КИргизия, 
местонахождение Андарак, средний зоцен. 

М а т е р и а л. Помимо голотипа. Колл. N° 3486-3, ПИН, изолированный М3 пра
вый, колл. N° 3486-4, ПИН, изолированный М 1 ? левый и колл. N° 3486-5, ПИН, изо
лированный М2 ? левый. 

Д и а r н о з .  Самые мелкие представители семейства Lephialetidae, размеры ко
ренных зубов на 25% мельче, чем у Pataecops parvus Radinsky, 1 965.  Коронки зубов 
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относительно высокие (для представителей рода в целом) . Эктолоф сильно смещен 
лингвально, но относительно короткий (для представителей рода) . 

О, п и с а н и е. M 1 ? левый. Коронка зуба относительно высокая; длина зуба 
5,7 мм, ширина - 6,3 мм. Парастиль четко выделяется и неск;олько ниже. паракона, 
оба конуса сильно продвинуты в переднелабиальном направлении и разделень{глу
бокой складкой. Эктолоф плоский И резко смещен в заднелингвальном направле
нии. Протоков по высоте почти равен паракону, метакон значительно ниже протоко
на. 'Металоф значительно редуцирован и почти параллелен эктолофу. Воротничок хо
рошо развит на передней СЦlроне зуба, он почти исчезает на эктолофе и вновь появ
ляется на задней и лингвальной стенках зуба . .  

м2 ? Длина зуба - 5 ,7 мм, ширина - 6,2 мм. Отличается о т  предыдущего 
большей степенью редукции металофа. 

М3 • Длина зуба 5 ,2 мм, ширина - 6,2 мм. Зуб субтреугольной формы. Эктолоф 
резче смещен лингвально, чем на предыдущих зубах. Металоф редуцирован почти 
полностью. 

С р а в н е н и е. От Pataecops parvиs Radinsky, 1 965 описываемая форма отлича
ется значительно меньшими размерами (в среднем на 25%) , относительно высокими 
коронками зубов, сравнительно более короткими эктолофами на KopeHНbIx зубах. 

З а м е ч а н и я. Исключительно мелкие размеры описываемой формы, а также 
относительная гипсодонтность зубов указывают на некоторую специализацию Patae
cops microdon по сравнению с Р. parvus. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Эоцен, алайский ярус. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. СССР, Киргизия, местонахождеlше Андарак П, отло

жения алайского яруса. 

с Е М Е А С т в о DEPERETELLIDAE RADINSK У. 1965 

Т и п о в о й р  о Д. Deperetella Matthew et Granger, 1 925. 
Д и а г н о з. Тапироиды средних и крупныIx размеров. Зубной ряд полныI •. 

Имеется заклыковаЯ диастема. �a 1з имеется задняя лопасть. переднекоренныIe зу
бы разной стадии моляризации :... от субмоляризованныIx до, моля:ризоваЮIЫХ. Р r 
имеет два корня. КореЮlЫе зубы билофодонтныIe и обладают высокими для тапи
роидов коронками. Протолоф, паракон и металоф ограничивают U-образную долин
ку. На Ml-2  метакон сильно редуцирован и смещен лингвально по отношению к 
паракону. Метакон М3 полностью редуцирован. На нижних коренных зубах два 
параллельных поперечных гребня. Паралофид и металофид редуцированыI. На Мз 
нет гипоконулида. Кисть трехпалая. 

С о с т а в .  Только азиатские роды : Teleolophus Matthew et Granger, 1 925 и 
Deperetella Matthew et Granger, 1 925.  

. 

С Р а в н е н и е. Семейство Deperetellidae бьmо выделено Радинским на основа
нии особенностей строения зубной системы у Teleolophus и Deperetel1a. Признаки, 
отличающие Deperetellidae от семейства Helaletidae, к которому они бьmи ранее 
orneceНbI, по Радннскому следующие: 1 )  коронки зубов более гипсодонтныI,' с вы
сокими и заостреЮIЫМИ гребнями; 2) переднекоренныIe зубы моляризованыI в боль
шей степени; 3) Р имеет два корня. переднекоренныIe зубы сравнительно узкие и 

1 . 
длинные; 4) клыки относительно крупныI,' на 1з имеется задняя лопасть. 

Крайняя стеП6НЪ билофодонтности KopeHНblx зубов и .  особенности, отмеченныIe 
выше, отличают Deperetel1idae от изэктолофнд и лофиалетид. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Эоцен и ранний олнгоцен Азии. 

РОД Teleolophus Matthew et Granger , 1 925 

Teleolophus: Mlltthew et Granger, 1925d, р. З.  
Teleolophus: Radinsky, 1965а, р. 2 1 5 .  
Teleolophus: Решетов, 1975, стр. З8.  

Т и п о в о й в и д. Teleolophus medius Matthew et Granger, 1 925 j (Центральная 
Азня, средний-верхний эоцен, формация Ирдын-Манга, свита хаЙЧин. 
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Д и а г н о з. Ряд переднекоренных зубов короче ряд� коренных. Индекс (в %) 
Р 1 - Р4 

отношения меньше 100. переднекоренныIe зубы субмоляризованыI. На р2- 4 
М 1 - М з 

выдающийся паракон, а метакон несколько смещен лингвально и почIИ слит С экто
лофом. Металоф и протолоф соединеныI на лингвальной стороне зуба. РЗ- 4 обла. 
дают маленьким, обособленныIM энтоконидом. На зубах имеются следы цемента. 

С о с т а в. Teleolophus medius Matthew et Granger, 1 925 ; Т. magnus Radinsky, 
1965 ; Teleolophus be1iajevi Birjukov, 1974. 

С р а в н е н и е. Представители рода Teleolophus отличаются от рода Deperetel1a 
тем, что у них немоляризованыI верхние переднекоренныIe зубы. 

р а с п р о  с т р а н е н и с. Средний-верхний 'Эоцен, нижний олнгоцен Азии .. 

Teleolophus medius Matthew et Granger, 1 925 

Teleolophus med.ius: Matthew et Granger, 1 925d, р. 3, Пg. 4 .  
Teleolophus med.ius: Rad.insky, 1 965а, р. 218 .  
Teleolophus medius: Решетов, 1975 , стр. 39 ,  рис. 14 .  

Табл. 1, фиг. 7 

Г о л о т и п - колл. N° 20166, АМЕИ. Нижняя челюсть с Р -Мз ; эоцен, северныIй 
Китай, Ирдын-Манга. 

1 

М а т е р и а л. Колл. N° 3 1 07-33, ПИН. р l  левый, почти не стертый зуб. Сборы 
ССМПЭ. 

Д и а г н о з. Тапироиды средних размеров (для рода в целом) . переднекоренныIe 
зубы субмоляризованыI . На р l проток он отделен от эктолофа. Индекс отношения 

P I -P4 (в %) -- = 80. 
М 1 - М з 

О П и с а н и е. р l  сравнительно длинныIй и узкий. Его максимальi"ШЯ ,мина -
1 1 ,9 мм, ширина - 9,8 мм. Парастиль едва заметен. Паракон очень широкий и распо
ложен в цен'rральной части эктолофа, зто наиболее крупныIй буторок зуба. Метакон 
удлиненной формы, слабо выделяется. Протокон удлиненной формы, четко высту
пает и расположен почти параллельно эктолофу, Его длина 5 ,2 мм, ширина - 1 ,5. мм. 
Протолоф не развит. Гипокон также удлиненной формы, соединен с переднелннг
вальныIM краем метакона невысокой перемычкой (металофом?) . Зуб окружен во
ротничком, хорошо развитым на лабиальной и лингвальной сторонах. Зуб имеет два 
хорошо развитых корня. На его коронке видны ,<леды цемента. 

С р а в Н .е н и е. От Teleolophus magnus отличается меньшими размерами. На р l  
Т .  medius проток он отделен от эктолофа, тогда как у Т .  magnus о н  касается линг
вальной стенки эктолофа. Т. medius отличается от Т. be1iajevi меньшими размерами 
и более высокими коронками зубов. 

В о з р а с т. Эоцен, свита хайчин, формации Ирдын-Манга, Улан-lIlирэ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Южная Монголия, Хайчин-Ула П, верхний горизонт, 

свита хайчин; северныIй Китай, Ирдын-Манга, Улан-lILирэ. 

Teleolophus magnus Radinsky, 1 965 
Рис. 6 ,  фиг. 1 а, б, в ,  г 

Teleolophus magnus: Rad.insky, 1 965а, р. 220, рl. 3 ,  Пg. 2, 3.  

г о л о т и п - колл. N° 26063, АМЕИ. Верхняя челюсть с С 1 _pl _pl , рЗ _МЗ и 
нижняя челюсrь с С 1 -М2 • Нижний олигоцен, CeBepНbI� Китай, "У�ан-гошу". 

М а т е р и а л. Кол!!. N° 3 1 10-209, ПИИ, правы и М2 , левыи Мз 
с фрагментом 

челюсти. изолированныle зубы с фрагментом нижней челюсти. Сборы ССМПЭ. 
Д и а г н о з. Тапироиды крупныIx размеров (для семейства в целом) . Диастема 

короткая. Клыки утолщенныI •. передне-коренныIe зубы субмоляризованыI. На р l 
проток он соединен с лингвальной стенкой ЭКIолофа. Индекс длииь{ ряда передне· 

P1-P4 коренных зубов к длине ряда корениыIx 
М М 

менее 100%, но больше 80,0. 
з 57/ 
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о п  и с а н и е. Р малостертый зуб. Длина зуба - 1 8  мм, ширина - 12,8 мм, пара
конид и протоконИд слиты В единый гребень и соединены с металофидом. Гипоко
нид слит С металофидом и представлен в виде низкой и прямой шпоры. Гиполофид 
не развит. Энтоконид - маленький, слабообозначенный обособленный бугорок , от
делен от гипоконида широкой долинкой. Сильно развитый воротничок опоясывает 
зуб. 

р 4 '  малостертый зуб. Длина зуба - 19,0 мм, ширина - 1 5 ,0 мм. Параконид силь
но редуцирован. Металофид - в виде высокого гребня. Гипоконид образует 
низкую 'и прямую шпору, при соединенную к задней и внешней стороне мета
лофида. 

Энтоконид - мелкий и обособленный бугорок , отделенный от гипоконида ши
рокой долинкой. Зуб опоясывает сильно развитый воротничок. 

М
2

, умеренно стертый зуб. Длина зуба 26,0 мм, ширина - 20,0 мм. Поверхности 
стирания ориентированы назад. Металофид и гиполофид почти параллельны друг 
другу, разделяющая оба гребня долина заполнена цементом. Воротничок чрезвычай
но слабо развит на лабиальной стороне зуба. 

М , умеренно стертый зуб. Длина зуба 28,0 мм, ширина - 22,6 мм. Металофид 
боле� мощный гребень по сравнению с гиполофидом и несет большую площадку 
стирания. Долина между гребнем заполнена цементом. Воротничок едва заметен на 
Jjабиальной стороне зуба. 

С р а в н е н и е. Т. magnus отличается от Teleolophus medius более крупными 
размерами и строением р l , на котором проток он присоединен к эктолофу. Соотно-. Р I - Р4 шение длины М у Т. magnus' несколько больше, чем у Т. medius (90% у mag-

l - М З nus и 80 у medius) . От Т. beliajevi Т. magnus отличается более крупными раз
мерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Нижний олигоцен. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Монголия, местонахождения Хоер-Дзан, Джавлалант

Ула. Северный Китай, "Улан-Гошу" (?) . 
В коллекции из монгольского местонахождения Хайчин-Ула П имеется неболь

шой материал с долей условности, определяемый здесь как Т. magnus? ,  описание 
его приводится ниже. 

Teleolophus magnus? 
Табл. 1, фиг. 5, 6, табл. 3 

М а т е р и а л. Колл. N6 3 107-34, ПИН .  Фрагмент правой верхней челюсти с р l _ 
рЗ . рl стерт в большей степени, чем последние зубы. Колл. N° 3 107-35 , ПИН. Ниж
няя челюсть с симфизным отделом и деформированными горизонтальными ветвями 
без восходящих ветвей. Сборы ссмiIэ . 

о п и с а н и е. рl длинный и узкий. Его длина - 16,0 мм, ширина - 1 1 ,5 мм. Па
раСТИ.,"IЬ слабо развит, очень широкий. В центре экroлофа выделяется широкий и 
сравнительно высокий с сильно стертой вершиной паракон. Метакон почти не выра
жен. Проток он в виде очень длинного и узкого гребня длиной 9,1 мм, шириной -
2,0 мм, расположенного почти параллельно эктолофу и связанного с ним гребнем, 
едва выступающим над поверхностью зуба. Гипокон сильно стерт и, по-видимому, 

--< 
Р и с. 6 . 1 -. Teleolophus magnus Radinsky, 1965,  

а - N° 3402 - 1 ,  ПИИ; РЗ-4 левые; Монголия, Джавхал"нт-Ула, нижний олигоцен, свита 
эргилийн-дзо; б - N° 3 1 1 0-209,  ПИИ; М 2 правый; Монголия, Хоер-Дзан, нижний олигоцен, сви
та эргилийн-дзо; в - N° 3402 -2,  ПИИ; М з левый; Монголия, Джавхалант-Ула, нижний олигоцен, 
свита эргилийн-дзо; г - N° 3402 -3,  ПИИ; Мз с фрагментом нижней челюсти; Монголия, Джав
халант-Улз, НИЖНИЙ олигоцен, свита эргилийн-дзо 
2 - Teleolophus beliajevi Birjukov, 1 974, колл. NQ 4847 /6 8 -4ж; рl _мЗ левые; Казахстан, lIIинжа
лы, средний эоцен, колпаковская свита 
3 - Deperetella t'erganica , NQ 1 996 - 1 ,  ПИН; р2 правый; Киргизия, Андарак 1, средний эоцен, 
алзйский ярус 
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Т а б л и ц а 3 

Размеры (мм) и индексы (%) нижней челюсти и зубов Teleolophus magnus?, 
колл. NQ 3 1 07-35,  пин; Южная Монголия, Хайчин-Ула П, верхний горизонт, 
свита хafiчин, среДНИЙ'-НИЗЫ верхнего эоцена 

Промеры 

1 .  Наибольшая ширина симфизного отдела 37,7 
2 .  Наибольшая длина симфизного отдела 5 1 ,2 
3. Наибольшая длина диастемы (правая) 20,1 
4 .  Быс")та горизонтальной ветви челюсти против Р! 34,7 
5. То же против Р4 -М! 37,1  
6 .  То же против Мз 37,1  
7 .  Длина Р гМз 1 1 3.5 
8. Длина Р! -Р4 5 1 ,5 
9. Длина М г Мз 62,0 

Индексы 

1 .  Наибольшая ширина СИМфИЗIIОГО отдела ( 1)  
Наибольшая длина симфизного отдела (2) 

2. Наибольшая длина диастсмы (3) 
Наибольшая длина симфизного отдела (2) 

3. Наибольшая длина диастеll-IЫ (3) 
Длина Р ! -Мз СТ) 

4. )J,лина P j --P4 (8) 
Длина Р гМз (7) 

5. Длииа Р! -Р4 (8) 
Длина М ! -Мз (9) 

73 ,4 

39,2 

1 7,7 

46,2 

83 

бьm соединен с лингвальной стороной эктолофа. Весь зуб опоясывает СИЛьно разви
тый воротничок. 

р2 крупнее, короче и шире предыдущего зуба. Его максимальная ,цЛина -

13,3 мм, ширина - 1 6,0 мм. ПарасIИЛЬ низкий и нечетко выступает на эктолофе. 
Парастильная складка как таковая отсутствует, но в верхней части на эктолофе за
метно вдавливание, оттеняющее парастиль. Паракон пшрокий и наиболее высокий, 
конус слегка выдающийся на rmоскости эктолофа. Метакон почти не выделен. 
ПРОIOкон удлиненной формы, направлен под углом к плоскости эктолофа и соеди
нен с переднелингвальным концом паракона низким, ниспадающим лабиально про
толофоМ. Гипокон также удлиненной формы, расположен под более крутым углом, 
чем проток он по отношению к эктолофу. Он связан с переднелингвальной стороной 
едва заметного метакона очень низким, ниспадающим лабиально металофом, кото
рый соединяется с эктолофом под углом, близким к прямому. ПРОIOкон И гипокон 
расположеныI близко друг к другу, но не слиты, между ними - узкий вход в средин
ную долинку. Весь зуб окружает воротничок, менее развитый на еголередней и зад
ней поверхностях. 

рЗ крупнее, чем р2 . Его длина 13 ,9 мм, ширина - 1 8,7 мм. Эктолоф рельефный, 
парастиль низкий и относительно широкий, параСIИЛьная складка выражена в верх
ней части в виде lШIРОКОГО вдавления. Паракон - хорошо развит, имеет вид широ
кого и высокого конуса. Метакон низкий, слабо выделяется, смещен несколько к 
внутренней стороне зуба по отношению к паракону. На заднелабиальном конце эк
толофа имеется слабо выраженный маленький вырост (возможно, метастиль) . Па
ракон и гипокон полностью слиты С гребнями. Протолоф, НИЗКИй в переднелабиаль
ной части, закруглен лингвально и присоединен к гипокону. Внутреннее окончанИе 
гипокона несколько выступает лингвально. Металоф соединен с эктолофом под 
прямым углом. Воротничок сильно развит, однако, он слабее с боков. 

Нижняя челюсть. Резцы и клыки и восходящие ветви не сохранились. Симфиз
ный отдел относительно широкий, короткий; заклыковая днастема небольшая. 
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Горизонтальные ветви деформированы (см. рис. 16) . Ряд предкоренlыlx короче 
ряда коренных зубов (промеры в табл. 3) . На зубах имеются следы цемента. 

р имеет два корня. Зуб узкий с заостренной вершинкой. Задняя его часть не ! 
сохранилась. 

р -р разрушены на обоих ветвях челюсти. 
Р; пр�моугольной формы. Паралофид очень маленький. Металофид хорошо раз

вит. Метаконид выше протоконида, оба конуса слиты. Гипоконид - крупный буто
рок с закругленной вершиной. Очень низкий знтоконид слабо выражен. Гипоконид 
и знтоконид обособлены и не связаны поперечным гребне��·. 

М крупнее Р с хорошо развитыми металофидом и ГИПОЛОфИДом. Гребни распо-1 4 
ложены параллельно и несколько скошены в заднелингвальном направлении. Пара-
лофид редуцирован. 

М . сходен ПQ строению с М , но крупнее. 
м2 близок к М , однако е}о гребни несколько изогнуты назад в верхней своей 

3 2 
трети. 

З а м е ч а н и я. Радинский выделил новый вид Т. magnus, отличающийся от ра
нее известного Т. medius главным образом более крупными размерами и строением 
p l . Однако материал, описанный Радинским (фрагменты верхней и нижней челюс
тей) , не имел точной геологической привязки, что дало повод предположить о 
более позднем возрасте Т. magnus по сравнению с Т. medius , происходящим из Ир
ДЫH-Maнra и Улан-Ширз. Если описываемая форма действительно относится к 
Т. magnus, то оба вида, по-видимому, могли сосуществовать. С другой стороны, 
красноцветы формации Улан-Гошу, из которых предположительно происходит 
Т. magnus, датированные нижним олигоценом, возможно, требуют более тщатель
ного расчленения. Возможно, что толща, из которой происходит Т. magnus ,  более 
древнего возраста. На зкземпляре, описанном Радинским, отсутствовал второй пе
реднекоренной зуб. Как видно (по новому материалу) , зтот зуб Т. magnus? имеет 
необычное дЛя рода Teleolophus строение. поскольку на нем протокон и гипо
К он разделены. Однако р3 описываемой формы более ПРИl\штивен, на этом 
зубе оба гребня соединены. Таким образом, в ряде переднекоренных зубов Т. mag
nus? имеет место частичная моляризация, что отделяет его от боJ!ее примитивного 
T. medius . 

r е о л о г и '1 е с к и й в о з р а с т. Эоцен, свита хайчин. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Монголия, Заалтайская Гоби, Хайчин-Ула П, верхний 

горизонт, отложения свиты хаЙЧJ1Н. 

Teleolophus be1iajevi B irjukov, 1 974 
Рис. 6, фиг. 2 

Teleolop�us beliajevi: Бирюков , 1 974, стр. 78 ,  рис. 1 �3 .  

r о л о т и п - N °  4847-68-4ж, Институт зоологии АН КазССР, фрагмент верхней 
челюсти с р 1_мЗ левой стороны. Средний зоцен, Казахстан, Северная Джунгария, 
правый берег р. Шинжалы. 

Д и а г н о з 1 . Переднекоренные зубы немоляризованы. Протолоф и металоф ко
ренных зубов смещены назад под углом около 10° по отношению к зктолофу. 
Коронки зубов относительно низкие (дпя Teleolophus) . 

С Р а в н е н и е. Представители Т. beliajevi крупнее Т. medius, но мельче, чем 
Т. magnus. От обоих видов Т. be1iajevi отличается немоляризованным р4 , более низ
кими коронками зубов и сильнее скошенным протолофом и металофом по отноше
нию к зктолофу. 

Г е о л о г и '1 е с к и й в о з р а с т. Средний зоцен, колпаковская свита. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Казахстан, Северная Джунгария, правый берег р. Шин

жаJIЫ, отложения колпаковской свиты. 

1 диагноз составлен по работе М.д. Бирюкова ( 1974) . 
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Род DepereteUa Matthew et Granger, 1 925 

Deperetella; Matthew et Granger, 1 925с, р.  6. 
Cristidentinus; Zdansky, 1930, р.  32. 
Dip1010phodon: Zdansky, 1 930, р .  35. 
Deperetella: Radinsky, 1 965а, р. 222.  

Т и п о в о й в и д. Deperetella cristata Matthew et Granger, 1 925 ; Центральная 
Азия, верхний эоцен . .  

Д и а г н о з .  Ряд переднекоренных зубов длиннее ряда коренных. Индекс отно
шения (в %) Рl -Р4 больше 100. Передние коренные зубы на верхней челюсти 

М1 --МЗ 
моляризованы. Р 1 И Р 2 удлиненной формы и' узкие. Р з -Р 4 обладают хорошо разви
тыми гиполофидами. На зубах нет следов присутствия цемента . Кисть трехпалая. 

С о с т а в .  Deperetella cristata Matthew et. Granger, 1 925;  Deperetella depereti 
Zdansky, 1 930; Deperetella similis Zdansky, 1 930; Deperetelle birmanicum Pilgrim, 
1 925 ;  Depere.tella ferganica Be1iajeva, 1 962; Deperetella dianensis Chow, Chang, 
Ting, 1 974; Deperetella khaitchinulensis Reshetov, sp.·nov. 

С р а в н е н и е .  От тапироидов рода Teleolophus Matthew et Granger, 1925 
представители рода Deperetella Matthew et Granger, 1 925 отличаются отношением 
длины ряда переднекоренных зубов к ряду коренных, а также значительно большей 
моляризацией преднекоренных зубов. На зубах представителей рода Deperetella от
сутствует цемент, характерный для Teleolophus . 

3 а м е ч а н и е. Представители рода Deperetel1a Matthew et Granger, 1925 имеют 
широкое распространение в эоценовых местонахожденияхАзии. Однако в большин
стве случаев они представлены чрезвычайно фрагментарными находками, что и обус
лавливает большое число видов , описанных в составе рода. Вероятно, с .появлением 

. но.вых более полных материалов часть описанных форм будет сведена в синонимы. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Эоцен Азии. 

Deperetel1a ferganica Beliajeva, 1 962 
Рис. 6; фиг 3 

Deperetella ferganica : Беляева, 1962,  стр. 144, рис 1 .  
Te1eo10phus? ferganica: Radinsky, 1965а, р .  2 2 1 . 
Deperetella ferganica: Решетов, 1975, стр. 42 .  

г о л о т и п - N° 1 996- 1 ,  ПИН, р2 правый; средний эоцен, Киргиэия, Андарак 1 ,  
алайский ярус. 

Д и а г н о э 1 . Парастиль на р2 в виде конического бугра, отделенного от эктоло
фа узкой щелью (кроме основания) . Гипокон - крупный конический бугор, слит
ный с протолофом. Металоф н'аправлен почти перпендикулярно к эктолофу. 

С р а в н е н и е .  О·т D. cristata D. ferganica отличается : 1 )  строением парастиля, 
отделенного щелью от эктолофа, тогда как у D. cristata парастиль на р2 слит с 
эктолофом И граница между ними определяется бороздкой по наружной стороне 
эктолофа;  2) положением металофа, направленного почти перпендикулярно к про
дольной оси коронки у D.ferganica и под углом у D.  cristata; 3) слиянием гипоко
на с протолофом почти по всей высоте у D. ferganica, в то время как у D. cristata 
они не полностью слиты. 

От остальных представителей рода D. ferganica отличается отделенным парас-
тилем и немоляризованным р2 • 

. 

3 а м е ч а н и е. Радинский (Radinsky, 1 965а) предположительно отнес эту 
находку к роду Teleolophus, указьmая, что р2 из Киргизии отличается от такового у 
Deperetel1a, поскольку его протолоф и металоф не разделены и зуб не моляризован . 

..ссылаясь на то, что строение р2 Т. mаgпus неизвестно , Радинский предположитель
но перевел находку из Андарака в этот род. Судя по новым данным, следует 
отметить, что р2 деперетиллида из Киргизии отличается от такового у описанного 
_ .  

1 Диагноз и сравнение составлеНы по работе Е.И. Беляевой (1962) . 
\ 
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Т. шаgпus? В та же время крупные размеры и балее плаский, чем у Telealaphus 
экталаф, ставят р2 из· Андарака ближе к Depe];etella. Если принять во. внимание 
бале е древний вазраст эаценавых атлажений Андарака (средний эацен) , чем аТJIO
жения Ула-Усу (верхний эацен) , аткуда праисхадит Deperetella cristata Matthellv 
et Granger, мажна Щ:.едпалажить, что. р2 из Киргизии принадлежит более примитив
наму представителю рада, у катарага еще не праизаIШIа маляризация переднека
ренных зубав . Па-видимаму, следует аставить за этай нахадкай перваначальнае 
название Deperetella ferganica. В случае паступления навых материалав вазмажна 
дальнейшее утачнение �e систематическага палажения. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з р а с т. Средний эацен. Алайский ярус . 
М е с т а н а х а ж Д е н и е .  Киргизия, Андарак 1. 

Deperetella khaitchinulensis Reshetav sp .  пау. 
РИС. 7 а, б 

Н а з в а н >1 е в и Д а от МОН.·ОЛЬСКОГО местонахождения Хайчин-Ула (Khaitchin-ula). 

Г а л а т и п - калл. N° 3 1 07 - 1 04, П ИН.  Фрагмент нижней челюсти с симфизнай 
частью и палным левым зубным рядам без васходящей ветви. Резцы и клыки не 
сахранИJ1ИСЬ. Монгалия, Заалтайская Габи, местанахаждение Хайчин-Ула П, верхний 
гаризант, свита хайчин, средний-паздний эацен. 

М а т е р и а л. Талька галатип, сбары ССМПЭ. 
Д и а г н а з .  Размеры средние (для представителей рада) . Длина Р! -Мз 1 1 6,5 мм.  

Па длине ряд переднекаренных зубав незначительна превасхадит ряд каренных. 
р ! р4 

Индекс атнашения М --м - 106,0.  На лабиальнай старане каренных зубав развит 
! з 

варатничак . 
О п и с а н и е. Симфиз челюсти умеренна ширак ий и атнасительна длинный, 

диастема кораткая, гаризантальная ветвь невысакая - пастепенна павышается ат 
Р !  К Мз . 

Р! - узкий И длинный, каранка лезвиеабразная. Варатничак опаясывает зуб 
с лингвальнай и лабиальнай стараны . 

Р2 гаразда шире предыдущего . Параканид и протаконид слиты в небальшой, 
но четко абозначенный гребень, саединенный с металафидом. Триганид выше 
тапонида. Металафид соединен с гипалофидам. Воротничак сильно развит на линг
вальнай и лабиальной старанах зуба. 

Рз значительно длиннее предыдущего. . Поперечные гребни сильнее развить!. 
Р 4 - параконид р�дуцирован, протоконид В виде кораткой выступающей впе

ред шпоры, гиполофид и металофид соединены прямым коротким гребнем. Ворот
ничок развит на лингвальной и лабиальной сторанах зуба. 

М! значительно шире предыдущего (абсолютно и относительно) . Металuфид и 
г;.шолофид расположены под некоторым углом относительно друг друга, расхо
дятся назад. Воротничок развит только на лабиальной стороне зуба. 

М2 крупнее предыдущего., поперечные гребни зуба параллельны друг .другу. 
Воротничок развит на лабиальной стороне зуба. 

МЗ крупнее предыдущего, гипоконулид отсутствует полностью.  Долинка меж
ду металофидом и гиполофидом шире, чем на М2 Воротничок почти не развит. 

С р а в н е и е .  От  Deperetella cristata описываемая форма отличается меныш{
ми размерам»: (примерно на 20'%) , относительно менее специализированными 
переднекоренными зубами, и соотношением длины ряда переднекоренных зубов 
к ряду коренных, которое у D. kh.aitchinulensis ближе к таковому у Teleolophus 
( 106,0) , а у D. cristata 1 1 3 ,0 (В %) . От D. deperet i  Zdansky, 1 930 известной из 
верхнеэоценовых отложений Китая (Хэнань) описываемая форма отличается мень
шими размерами (длина М! -МЗ У D. depereti - 62,5 мм, а у D. khaitchinulensis -' 2-6 ,5 мм) . К сажалению, более подробнае сравнение невазмажна ввиду крайней 
q:рагментарнасти материала па D. deperet i  (нет передней части нижней челюсти с 
Р ! - -Рз ) .  Также затруднительно сравнение навой фармы с D. ferganica из эоцена 
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Р и с. 7. Deperetella khaitchinulensis Reshetov, sp. поу., Ni! 3 107-104, ПИИ; нижняя челюсть с ле
выми РI-4 -М I-З ; 

а - вид сверху, б - вид сбоку ;  Монголия, Хайчин-Ула 11, верхний горизонт, средний эоцен -
низы верхнего эоцена, свита хайчин 



Т а б л и ц а  4 

Размеры зу бов нижней чслюсти Deperetella khaitchinu1ensis Reslletov, sp. nov . 

Deperetella khaitchinulensis 
Resl[etov, sp. nov. 

[)eperetella cristata M a t tJlew et Granj!er, 1 9 2 5  

Зуб I Длина L Ширина W Длина L Ш и рина W 

1' [ 

1'2 
1' 3 1'4 
М [ 
М 2 
М з 

1 4 ,0 б,7 1 7 ,0- 1 7 1 М  1 7 , 2  7 , 8  К 1 М 7 , 9 5  

i б ,О 8 ,5 20,3  - 2 1  , Б М 20,95 1 0 ,3 1 1 , 2 М I 0 , 7 5  

1 7 , 2  9 ,6 20,З - 2 1 , 7 М l 1 ,О 1 3 , � - 1 4 , 2 M I 4 , O  

1 4 ,5 1 0 ,0 1 8 , 1 - 1 9 ,4 М I 8 , 7 5  J 4 , 1 - 1 5 ,Б М I 4 ,85 

1 7 ,4 1 3 ,0 2 0,0 20,ОМ20,О 1 5 ,7 1 6 , 7  М l б , 20 

1 8 ,9 1 5 ,3 2 1 ,2 - 2 2 , 3 M 2 1 ,o 7  1 7 , 9 1 8 ,9 М I 8 , 3 0  

2 2 ,0 1 7 ,0 2 3 , 0 - 2 7 ,О М 2 4 , 5 6  1 9 ,5 - 2 1 ,б 2 0,44 

Т а б л и ц а 5 

Некоторые рюмеры (мм) и индексы «(7r)  нижней челюсти 
Deperetclla khaitcllinu1ensis Reshetov, sp. llОУ . ,  кош[ . П И Н ,  N" 3 1 0 7  

П ромеры 

1 .  Длина симфиза 

2. Наибольшая ширина симфизного отдела 

3. Наи меньшая ширина симфизного отцепа 

4. ДПИllа диастсмы 

5 .  Высота горизонтальной ветви l I рОТИВ РЗ 

6. То же lIрОТИВ Р4 -М [ 
7 .  Тоже llроТиВ М з 
8 .  Длина 1' [ · 1'4 
9. длина М [ -МЗ 

10. длина 1 '[ - 1\1з 
Индексы 

1 .  Наименьшая ширина симфизного отдела (3) 

Наи большая ширина симфизного отдела (2)  

2 .  Наименьшая ширина симфизного отдела (3)  

Длина симфиза ( 1) 
3 .  Наибольшая ширина симфизного отцспа (2) 

длина симфиза ( 1 ) 
4 .  Дпина циастсмы (4) 

Длина симфиза ( 1 ) 

5 .  Длина 1'[ - 1'4 ( 7 )  

Дпина 1' [ -- М З  ( 1 0) 
6. длина 1'1 1'4 (8) 

длина М 1 - М з  (9) 

7. Длина диастсмы (4) 

длина I' I 'М З ( 1 0) 

5 7 , 3  

34,0 

2 7 ,0 

1 8 ,0 

3 3 ,0 

3 4 , 1  

4 0 ,0 

60,0 

5 6 ,5 

1 1 6,5 

7 9 , 7  

4 7 , 1  

5 9 , 3  

3 1 ,5 

5 1 ,5 

1 0б , О  

3 1 ,5 

Киргизии, описанной по изолированному р2 , С D. s im il is и D, d ianens is ( эоцен 
Китая) , представленными верхними зубами. От Deperetel1a b irmal1 icum Pilgrim, 
1 925 описываемая форма отличается более крупными размерами (D. b irmal1 icum 
длина M1 -M3 -- 4 1 ,3 мм) , а также присутствием слаборазвитого воротничка на ко
ренных зубах, 

3 а м е ч а н и е, Ближе всего к D. khаitсhiпulепsis относится форма, известная 
по нижней челюсти с Р2 -Мз (АМЕИ N° 8 1 807) , определенная Л. Радинским как 
Deperetella sp. (Radinsky, 1 965а ,  р. 225) и происходящая из слоев "Хоупджин
Гревеле"? в семи милях к западу от точки Кэмп М эргет (см. Radil1sky, 1964) . 
Соотнощение длины ряда переднекоренных и коренных зубов у Deperete l la sp. 
из Кэмп М эргет близко к 100. Однако этот Jкземпляр по размерам ближе к D. 
cri stata, что может быть объяснено и более поздним возрастом деперетеллы из КJМП 
Мэргет. Находки представителей рода Deperetella из более ранних горизонтов эоцсна , 

4 1  



нежели Шара-Мурун (поздний эоцен) свидетельствуют о том, что тапироиды JТOI O 
рода сосуществовали с представителями рода Teleolophus Matthew et Cranger, 1 925 .  

r е о л о г и '1 е с к и й в о з р а с т .  Эоцен, свита хайчин. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Монголия, 3аалтайская Гоби, Хайчин-Ула, 11, верхний 

горизонт, отложения свиты хайчин. 
В заКJlючение приводится список тапирообразных , существовавших в эоцене 

и олигоцене Монголии и азиатской части СССР и представленных четырьмя семейст
вами, двенадцатью родами и не менее, чем семнадцатью видами. 
Отряд Perissodactyla Owen, 1 848 

Подотряд Ceratomorpha Wood, 1 937 
Надсемейство Tapiroidea Gill, 1 872 

Семейство Jsectolophidae Peterson, 1 9 1 9  
Род Isectolophus Scott e t  Osborn, 1 887 

Jsectolophus bogdulensis Reshetov, sp. поу. 
Семейство Helalet idae Osborn, 1 892 
Подсемейство Hela1et inae Osborn, 1 892 
Род Helaletes Marsh, 1 872 

Helaletes mongoliensis (Osborn , 1 892) 
Род Veragromovia Gabunia, 1 96 1  

Veragromovia desmatotheroides Gabunia, 1 96 1  
Подсемейство Colodontinae Wortman et Early, 1 893 

Род Colodon Marsh, 1 890 
Colodon orientalis Borissiak, 1 9 1 8  
Colodon inceptus Matthew e t  Granger ,  1 925 

Семейство Lophialet idae (Matthew et Granger, 1 925) 
Подсемейство Lophia1etinae Matthew et Granger ,  1 925 

Род Shlosseria Matthew et Granger, 1 926 
Shlosseria mag ister Matthew et Granger ,  1 926 

Род Lophialetes Matthew et Granger, 1 925 
l,ophialetes expeditus Matthew et  Granger,  1 925 

Род Eoletes Birjukov, 1 974 
Eoletes gracilis Birj ukov, 1 974 

Подсемейство B reviodontinae Reshetov, 1 975 
Род B reviodon Radinsky, 1 965 

B reviodon m inutus (Matthew et Granger ,  1 925) 
Подсемейство Rhodopaginae Reshetov, 1 975 

Род Rhodopagus Radinsky, 1 965 
RhQdopagus sp.  1 
Rhodopagus sp.  11 
Rhodopagus m inutissimus Reshetov, sp.  поу. 
Род Ра taecops Radinsky, 1 965 

Pataecops microdon R,'shetov, sp. поу. 
Pataecops parvus Radinsky, 1 965 

Семейство Deperetellidae Radinsky, 1 965 
Род Teleolophus Matthew et Granger, 1 925 

Teleolophus medius Ма tthew et  Granger, 1 925 
Teleolophus magnus Radinsky, 1 965 
Teleolophus beliajevi Birjukov, 1 974 

Род Deperetella Matthew et Granger, 1 925 
Deperetella ferganica Beliajeva, 1 962 
Deperetella khаitсhщulепsis Reshetov, sp. поу. 



IV 
МОРФОЛОГИЯ ЧЕРЕПА И посткРАнИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА 

WPНlALETES ЕХРЕDПUS МАПНЕW ЕТ GRANGER, 1925 

Редкость находок хорошо сохранившихся черепов и элементов посткраниально
г'о скелета азиатских тапирообразных обуславливает весьма слабую изученность их 
морфологии. Лучше известны в этом отношении раннетретичные Tapiroidea Запад
ной Европы и Северной Америки (Fisher, 1964; Radinsky, 1 965Ь) . Описание скеле
та раннезоценового североамериканского гелалетида Heptodon posticus, выполнен
ное Л. Радинским ( 1 965Ь) , до сих пор наиболее полное для третичных тапиро-

, образных. 
Значительно менее детально описаны Л. Радинским ( 1 965а) череп и части скелета 

(в основном кисть и стопа) азиатского тапироида Lophialetes expeditus Matthew 
et Granger. 

Ранее, в 20-х годах H3illero столетия, былц описаны кости, кисти и стопы другого 
представителя Lophialetidae - Shlosseria magister Matthew et Granger, 1 926 (Mat
thew, Granger, 1926) . Также известны краткие описания отдельных костей пост
краниального скелета, относимых с долей условности к деперетеллидам (Radinsky, 
1965а) , колодонам (Громова, 1 960) и лофиалетидам (Бирюков, 1 974а) . Между 
тем изучение морфологии древнейших непарнопалых, в том числе и тапирообраз
ных, важно ДЛЯ понимания ранних этапов адаптивной радиации группы в целом, а 
также конкретных фИJюгенетических связей внутри отдеЛЬhbIХ семейств . В .О.  Ко
валевский отмечал неОбходимосiь изучения скелета копытных, не только для разви
тия эволюционных и морфологических представлений, но и для филогенетической 
систематики отдельных групп, " ... так как умножение ископаемых форм, основан
ное лишь на признак ах зубов, без соответственного знания скелета, скорее препят
ствует развитию палеонтологии, чем помогает ее прогрессу .. .  " (В.О. Ковалевский, 
1960, т. Ш, стр. 8) .· 

В настоящее время получ�н новый более полный материап по Lophialetes expedi
tus Matthew et Granger, 1925 из Монголии (Решетов, 1974б, 1976 ; Reshetov, 1977) , 
описание которого приводится ниже. 

ЧЕРЕП 
Материалом для описания 'послужили два черепа с нижней челюстью хорошей сох

ранности, пр.инадлежаIЦИе взрослым экземплярам (колл. ПИН, N° 3403-1-2) и 
один полный череп ювенильной особи (колл. ПИВ, N° 3403-5а,б) . Все материалы 
происходят из местонахождения Хайчин-Ула 111. 

Череп Lophialetes expeditus (рис. 8-12 ;  табл. 6,  6а) удлиненной формы, сравни
тельно низкий и узкий. Сагиттальный и затьmочный гребни развиты силь.Но. Перед
ний край орбиты у взрослых экземпляров расположен над м3 • Носовые кости 
сильно укорочены . .мозговой отдел удлиненный, хорошо выражено посторбиталь
ное (височное) сужение. Мозговой отдел превосходит по длине лицевой отдел. 
Надглазничные отростки хорошо развиты, имеется фронто-париентальное вдавле
ние, глазницы БOJIьшие, округлоij: формы. ' 

Л и ц е в о й о т Д е л. Граница лицевого и мозгового отделов черепа проводится 
по переднему краю орбиты. Длина лицевого отдела в среднем 90 мм. аосовая по
лость сравнительно широкая и высокая. Носовые вырезки широкие и далеко ухо
дят назад, ,закругляясь над м2 

у взрослых особей. Ростральная часть в збласти 
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____________ __________ 0_' ___ �_M _______________ � 
Р и с . 8 .  Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1 925 ,  череп с нижней ЧСJlЮСТЬЮ, N° 3403 1 а, б; 
ПИН ; вид сбоку; Монголия, Хзйчин-Ула III, свита хзйчин, зоцен 

Т а б л и ц а  6 

Размеры (мм) черепов LophiaJetes expeditus Matttlew et Granger, 1925.  Монгольская Народная 
Республика, местонахождения Хайчин-Ула 1I1, средний�низы верхнего зоцена 

Иэмерения 

1. Длина от prosthion до заднего края condylus 
occipitale 

2. Длина от prosthion до нижнего к рая forашеп 
occipitaJe 

3 .  Длина от prosthion до переднего края орбиты 
(лицевой отдел) 

4 .  Длина от переднего края орбиты до заднего 
края cOl1dylus occipitale (мозговой отдел) 

5 .  Длина от переднего края nazalia до заднего 
края crista sagittalis (неполная) 

6 .  Наименьшая ширина (в височном сужении) 
7. Наибольшая ширина (на уровне скуловых 

дуг) 
8 .  Высота над р2 
9 .  В ы сота над М3 

1 0 .  Высота затылка от Basion до вершины crista 
occipitaJe 

1 1 . Ширина черепа на уровне proccssus jugularis 
1 2 . Ширина между латеральными краями condyli 

occipitale 
1 3 .  Длина диастемы между 13 и С 
1 4 .  Длина диастемы между С и р ' 
1 5 .  Дпина р ' _М3 
1 6 .  Jl.лина р' �p4 
1 7 .  Длина М '  _ МЗ 
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Iколл. пин 
N° 3 4 0 З �  1а 

I 
1 84 ,0 

1 73,5 

86,0 

98,0 

1 38,0 

30,0 
79,0 

1 9,0 
5 8 ,0 
5 1 ,0 

38 ,5 
30,0 

4 ,5 
1 6 ,2 

76 1 ,0 

36 ,0 

Колл. ПИН Колл. ПИН N° 34 () 3 - 2 а  N°  J40З - S а  

190,0 Н 34,О 

1 77 ,5 ? 1 27,0 

90,0 60,0 

1 00,0 " 74 ,0 

30,0 30,0 
79,0 60,0 

1 8 ,0 
' 5 1 ,0 
5 1 ,5 

40,0 
3 2 ,0 

5 ,0 
1 5 , .\  
6 1 ,) 
2 5 ,5 
36,0 



·Рззмеры (мм) и ИНj\СКСЫ (%) нижней ЧСJ!юсm 
Lupllialetcs L' xpeditus Matthew et C;ranger, 1925 , КОШ!. П И Н  3403·_· 1 б ,  Монгольс кая НарО/щая 
1'еспублика, местонахождение Хайчин-Ула III ,  средний - низы верхнего эоцена 

1. Длина от передней точки симфиза до венечного отростка 124 ,0 
2. То же до сочленованного отростка 139,0 
3 .  Л,лина симфиза 32,5 
4 .  Наибольшая ширина симфизного отдела 18,2 
5. Наименьшая ширина симфизного отдела 14,9 
6 .  Длина диастемы 29,0 
7 .  Высота горизонтальной ветви под 1' 2  17,0 
8. То же под 1'4 -М 1 20,1 
9. Высота восходящей ветви до вершины венечного отрост- 8 1,0 

ка (неполная из-за повреждения) 
10. То же до вершины сочленованного отростка 66,0 
11. Ширина восходящей ветви 49,0 
12 . Ширина выемки между отростками восходящей ветви 4,5 
13. Длина 1'2 -1'4 23,0 
14 . Длина Р2 -МЗ 6 1,9 
15. Длина М 1 -Мз 38,9 

Индексы (%) 

1. Длина симфиза (3) 26,2 
Длина челюсти ( 1) 

2. Длина симфиза (3) 23,4 
Длина челюсти (2) 

3. Наименьшая ширина симфизного отдела (5) 8 1,9 
Наибольшая ширина симфизного отдела (4) 

4 .  Наименьшая ширина симфизного отдела (5) 45,8 
Длина симфиза (3) 

5. Наибольшая ширина СИМфИЗllOГО отдела (4) 56,0 
Длина симфиза (3) 

6. Высота восходящей ветви (9) 65,3 
Длина челюсти ( 1) 

7 .  Высота восходящей ветви (9) 58,9 
Длина челюсти (2) 

8 .  Длина диастемы (6) 89,8 
Длина симфиза (3) 

9. Длина 1' 2 -Р4 ( 13) 38 ,1  

Длина 1'2 -МЗ ( 14) 
10. Длина 1'2 -1'4 ( 13) 57,9 

Длина М ! -мз ( 15) ' 
11. Длина диастемы (6) 46,0 

Длина Р2 - МЗ ( 14) 

диастемы суживается, резцовая область несколько расширена. Ширина черепа по 
передним краям орбит 65 мм, над диастемой 22 мм, над }3 

- 23, 5 мм. Высота 
максиллы над м3 58 мм. У ювенильных форм лицевой отдел еще более укорочен 
по сравнению с мозговым (63 мм) , максимальная высота лицевого отдела (над 
р4 _М 1 )  -- 4 1 ,5 мм, ширина над диастемой - 1 8 ,0 мм, над е - 19 ,5 мм. Верхнече
люстные кости изогнуты в дорзальном направлении, что придает черепу несколько 
"бульдогообразное" очертание. 

М е ж ч е  л ю с т н а я к о с т ь (оsiпtепnахШаrе) . Несросшаяся, низкая, вытянутая, 
парная кость, В передней части несет по три резца, раСПDостраняется назад до уровня 
р2 , постепенно сужаясь. Максимальная высота (над е )  -- 1 4  мм. У молодых особей 
intermaxi lla имеет более окрyrлое очертание. Ее максимальная длина 27 ,5 мм, высо
та - 1 1  мм (над е )  и она окаймляет переднюю конечность fis8ura pa1atina . 

В е р х н е ч е л ю с т н а я к о с т ь (08 mахi1lате) . Относительно высокая кость. 
Наибольшая высота над задней стенкой м2 -47 мм, наибольшая длина 99 мм. 
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о 3ем L--.J 

� и с .  9 .  Lophialetes expeditus Matthew et Granger, '1 925 , череп, NQ 3403- la,  ПИИ ; вид сверху; 
р - теменные кости, f - лобные КОС'Пf, fpo - предглазничная ямка, n - носовые кости, т - верхнечелюстные кости, im - межчелюсrnые кости; МОНГОГ.IЯ, Хайчин-Ула III, свита 
хflйчин, зоцен 
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JCM 

р и с. 1 0. Lophialetes expeditus Mattlle",' е! Granger, 1 9 2 5 ,  чсрClI, N° 3403 - 2а.  lIИН; виц снизу; 
fp � небная щель; pt  - небная кость, Ьо - основание 18ТhlЛОЧНОЙ КОСТИ, fac - отверстие эз

ТЫЛОЧНОЙ КОСТИ, ОС - 'jЗТЫJlочная КОСТЬ, t'ov - ональное отверстие, l f  - рваное отверстие ; 
Монголия, Хайчин-Ула III ,  свита хайчин, эацен 
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!l JC/If 

. 
Р и с. 1 1 .  Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1925 , череп с нижней челюстью ювениль-
ного экземпляра, NQ 3403-5 а, б; ПИИ; вид сбоку; Монголия, Хайчни-УлаIII, свита хайчип, 
эоцен 

Foramen infraorbitalis расположено над передним краем M 1 , относительно круп
ное отверстие. Crista facialis полого выступает в средней, наиболее высокой части 
тахШа, он постепеЮIО сходит на нет на уровне М l _M2 • Верхняя часть кости вместе 
с ossae lacrimale frontale и nasa1e образуют хорошо выраженную fossa praeorbitalis 
и намечающуюся продолговатую впадину - дивертикулюм, где начинается musculus 
levator labii maxillaris proprius. Надальвеолярная часть тахiПа очень шероховатая, 
здесь ясно выражены места прикрепления musculus masseter и губных мыIlщ 
(т. bucca1is) . Поверхность костного неба гладкая и плоская. Костное небо почти 
не образует свода. Fissura pa1atina длинная и .узкая, наибольшая длина 1 5 ,5 мм, 
ширина не более 4 мм. Хоаны о'ткрываются на уровне м3. У молодых особей os тахШа 
относительно более высокая (тах. высота 37,5 мм) и короткая (тах. длина 
6 1 ,0 мм) . Foramen infraorbitale расположено над задним краем dP2 • Fissura 
pa1atina относительно более короткая и широкая. Хоаны открываются на уровне М 1 . 

Н О С О В а я к о с т ь (os nasa1e) . На экземпляре лучшей сохранности передние 
их концы обломаны (ко;'1Л. ПИН, N° 3403 , 1а, рис. 5 -6) . Однако видно, что носовые 
кости сильно укорочены, и их передние края, по-видимому, не простирались далее 
переднего окончания р2 . Носовые вырезки очень крупные, задние края их располо
жены над М 2 ,  носовые кости ориентированы несколько дорзалЬНО, что собенно под
черкивается фронто-париетальным вдавлением. Носовая полость обширная, однако, 
ее внутренняя структура не сохранилась . Предглазннчная ямка (fossa praeorbita1is) 
глубокая, слегка вытянутая в дорзо-вентральном направлении, расположена выше 
переднего края орбиты. ПО линии шва, разделяющего обе nasalia, проходит глубо
кая долинка. Горизонтальная и вертикальная плоскости носовой кости расnоложеljыI 
относительно друг друга почти под прямым углом. 

l' И с.  1 2 .  Lopheaieies expeditus Matthew et Granger, 1 925 , череп ювенилъного экземпляра, 
NQ 3403 5а, ПИВ; 

а - сни зу, б - с в е р х у ,  в - спереди; МОНГОJIИЯ, Хайчин-Ула I I I, свита хайчин, эоцен 
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С л е з н а я к о с т ь (os lacrirnale) . Расположена на границе лицевого и мозгово
ГО отд"лов черепа, занимает довольно оБIШfРНУЮ область на передней части орбиты. 
Processus lacrimalis относительно КРyIiный трапециевидной формы, прикрывает 
.глазницу с передне-дорзальной стороны. 
- М о з г о в о й о т Д е л. Черепная коробка сравнительно низкая, удлиненной 
формы. Мозговая полость умеренно развита, занимает объем примерно в 1 ,5 раза 
менышf,' чем у собак такого же размера. орБитыI KpyIiНble, сильно развит processus 
supraorbitalis. Череп чрезвычайно узок в посторбитальном сужении (IШfрина -
30,0 мм) . Скуловые дуги неIШfрокие (максимальная IШfрина между крайними точ
ками - 79 мм) . Сильно развиты затылчныый и стреловидный гребни. Отношение 
длины лицевого и мозгового отделов у взрослых экземпляров 88%: У молодых -
около 80%. • 

- С к у л о в а я к о с т ь (os zygomaticum) . Нижний край скуловой кости обра
зует острый, шероховатый гребень - место прикрепления musculus masseter. Ску

.ловой отросток длинный И неIШfРОКИЙ. 
Л о б н а я к о  с т ь (os frontale) КрyIiная с сильно развитым processus supraor

bitalis, закрывающим орбиту с дорсальной стороны. Os frontale занимает значитель
ную часть орбиты, образуя в ней трапециевидную фигуру, ограниченную спереди 
слезно-лоБныIM швом, сзади фронто-париетальныIM и вентрально - сфено-фронталь
НbIM. Дорзальная сторона лобной кости сильно изогнута, в задней трети ее четко 
выделяется crista frontalis externa - линия прикрепления передне-дорзальной 
порции musculus temporalis. Crista fronta1is externa сходится к основанию сагит
тального гребня. Лобно-теменной шов четко виден на зкземпляре N° 3403-2а. 

т е м е н н а я к о с т ь (os parietale) занимает значительное пространство, огра
ниченное спереди хорошо видимым лобно-теменныIM швом, латерально-горизонталь
но проходящим височно-теменныIM швом и позади окципито-париетальныIM швом. 
Место соединения париетальных костей образует сагиттальный гребень , увеличиваю
щнйся назад. На задне-дорзальной поверхности теменной кости открывается круг
лое парное. отверстие для сосудов и четко выраженныIe борозды и шероховатости 
для прикрепления височной мышцы (т. temporalis) . 

Ч е ш у и в и с о ч н ы х к о с т е й (squamae ossae temporalis) вертикально 
подняты, но не заходят высоко ввиду сильного развития теменной области. Скуло
вой отросток височной кости неIШfРОКИЙ и относительно короткий; он поднимает
ся круто вверх, образуя с височной областью небольшую, но глубокую ложбинку. 
Fossa mandibиlaris относительно rnубокая и узкая в передне-заднем (антеро-посте
риальном) направлении, слегка поднята дорзально, в латеральной части широкая и 
крyIiная. Processus retroarticularis ограНИчивает спереди слуховой отдел. височныIй 
гребень (Crista temporalis) сильно развит и отграничивает вентрально область 
распространения височной мышцы (т. temporalis) . В передней части он переходнт 
в скуловой . отросток чешуйчатой кости, в задней части сливается с затылочным 
гребнем (crista occipitalis) . Pars mastoidea массивная и бугристая . 

З . а  т ы л о ч н а я к о с т ь (os occipitale) (рис. l 1б) характеризуется сильно 
развитым crista occipitalis ,  соединяющимся дорзально с crista sagittalis, а лате· 
рально с crista temporalis . сагиттальныI,' затылочный и височный гребни четко огра
ничивают площадь распространения musculus temporalis. 3атылочныIй и сагитталь
ныIй гребни в профиле наклонены сильно вентрально. На внутренней поверхности 
crista occipitalis четко обозначена площаJЩ:а для прикрепления (т. rectus capitis) . 
Затылочная поверхность черепа в плане напоминает треугольник с острым дорзаль

. НbIM углом. 3атьmочныIe мыщелки (Condyli occipitale) уэкие, удлиненной формы, 
направленыI назад и вентрально . Foramen occipitale КРуПное . Processus jagularis 
массивный и короткий. С вентральной стороны открывается парное крупное отвер
стие foramen nervus hypoglossus для ХН пары нервов - nervus hypoglossus. 

-
Р и с . 1 3 .  Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1 925, нижняя челюсть; 

а - ювенил"ного экземпляра, N° 340 3 - 5 6, ПИВ; 6 - взрослого экзеМIUIяра, N° З 40 З � 2 G ,  
ПИВ ; Монголия, ХаЙчин·Ула III ,  свита хайчин, эоцен 
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Bas ioccipitale относительно длинная, Tubercu1i pharyngei крупные и сильно вьща Ю I 
с я  вентрально, что свидетельствует о развитии соответствующей МЫШI/J>I . Граница 

bas ioccipitale проходит на уровне переднего края fossa mandibular is .  
С л у х о в а я о б л а с т ь .  Слуховые кости ПОJIУКРУIJIые с латеральной стороны . 

плоские. Porus acustiCI1S externa очень крупное . 
. 

Bullae tympanici не развиты . Processus muscularis с широким основаЮiСМ , конец 
его разрушен. 

Н и ж н я я '1 е л ю с т ь (mandibula) хорошо представлена на экземпляре 3403 
1б, 3403·-5б (рис. 1 3 ,  табл . изм . 6а) . Первое описание БЫJlО дано л. Радинеким 
(Radinsky, 1 965а,  238 -·239) . Горизонтальная ветвь челюсти сравнитеJIЫЮ низкая , 
постепенно уменьщающаяся от М к Р 1 . )lиастема сравнительно длинная и узкая с 
расширенной симфизной частью.  Симфиз несколько удлинен. На YrЮJШС диас темы и 
под Р, расположены два маленьких отверстия. Восходящие ветви широкис в OCIIO

ванин: Задний угол челюсти округлой формы , плавно выдается назад по ОТНОШСЮiю 
к верхней части восходящей ветви. Fossa masseterica глубокая,  че l К О  вьще;lяется 
и занимает около 1 /3  латеральной повсрхности восходящих ветвсй , что свидеТСJJf)
ствует о сильном развитии в нутренней порции musculus masseter.  С ОЧ:lснованный 
отросток низкий, суставной валик удлинснный,  наклонен к в нутренней поверхности 
челюсти. Венечный отросток значительно выше сочленовного, равномерной ширины 
на в сем г..:ротяженин и в верхней трети отклонен назад . Задние края челюсти нес
колько загнуты медиально , ограничивая с внутренней поверхности обширную 
шющадь, где прикреimяется задняя порция muscu lus p terygoi dells. Нижние челюсти 
молодых особей имеют относительно более низкие и ВЗДУlые гори:ю нтаJ IЫ/I>I С ветни . 

З у б ы .  [ 1 - 3  С расширенными, уплоще нными к оронками .  1 3 не увсличсн сраюш
тельно с другими резцами. Клык С -- отделен от резцов небольшой Jljiастемои в 
4 -5 мм; он треугольной формы , плоский с острой вершинкой. 1' 1 .  1'4 немол яри�() · 
ваны , p l• --- треугольной формы, p2- с убквадратноЙ. Воротни'/Ок хорошо развит На 
переднекоренных зубах . Гlротолоф и металоф о бразуют V-образную ф иг уру. М 1 
М 2 _ квадратной формы. Эктолоф уд.пинен. Парастиль ниже паракона , ()Тi!слен () 1  
него глубокой складкой. Метакон СЛСlка смещен лингвально , что принаст очерта
ниям коронки почти к вадратную форму. Воротничок хорошо развит на ПСРСilНСЙ 
стенке на М и М , а также четко выделяется в области метакона на JКТОЛОфс ,  1 2 1 Протолоф И металоф нескол ько скошсны по отношению к эктолоф у, -М'  ИМСС'I 
более к оротк ую заднюю стенку сравнитеJIЬНО с М 1 - 2 .  Металоф относитсльно и 
абсолютно короче, чем у предьщущих. Парастиль некрупный, 1\остаточно ЧС'fКО 
обособлен .  Метакон хорошо развит и уплощен, 1 1 _ 3 С уплощенными расширенны
ми коронками, 1, слегка к рупнее , чем ' 1 - 2 ·  Диастема между С и резцами не раЗRИ
та . Клык треугольный,  ок руглы й  зуб. Р J отсутствуе т  на некоторых Jк зеМПJlярах , 
Коронки Р 2 - 4  прямоугольной формы . М 1 - обланают относительно высокими 11 
острыми протолофидами и гиполофида'V1И .  llаралофиды металоф иды УJlЛИНСННОЙ 
формы . На М развит гипок онулид. 

М о Л о ч � ы е з у б ы .  dp l БШ130К по строению коронки к p l , а dP к l' , и ПО 1 1 предложению л. РаДИНСКОI'О (Rаd iп s kу ,  1 ()6 5 а ,  р .  ] ') ] ) dP '  , возможно, не сменя ются 
у L. expedi t lls,  dp2 субмоляризован, dp3 - 4  МОJ lяризоваН�I полностью. [)l'o ПО;lO{)',' 1! 
р , но меньших размеров , дР суБМОJIЯРИЗОВ<.IJ:I, dP моляризован ПОJIНОСТЬ·IO . 2 3 4 

ОТ ВПСТ И Я  ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ сосудов 

и Н ЕРВОВ ГОЛОВЫ 

в области орбиты (рис . 1 4а )  открываются последователыю O'lCHb к рупное внут
реннее отверстие Cal1a]lS infraorb i tal i s ,  сквозь к оторое проходит arter ia  . iп fгаог
b i talis , и ответвление второй ветви у пары черепно-мозговых нервов nervus 
il1fraorbi tali s .  Ниже , на границе области распространение орбитальной части os 
sрhаспоidеuт открываются очень к рупно е ,  оваJIыйй формы [огатС!1 s рJ1аепора i а t  i 
пит и, слепующее за ним , более мелкое [огатеI1 palat inllm , СJlужашие Щ1Н про

хождения соответствующих CO(YJ�OB и нервов.  На задней части орБИТЗJ I l)НОЙ I IOjЩНl1 
лобной кости открываются [огаrп i I 1а  ethmo idea, через к оторое ПjJОХО)[ЯI I l ё l \  I I �, 
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Р и с . [ 4 .  О IВСРСТИЯ I\JlЯ I1РОХОЖilСНИЯ ОСНОВ Н Ы Х  СОСУДОВ И нервов I OJ lOlJbI 
а -- облаСJЬ l)рбиты : fo ."- отнерстие ДЛИ "З рительного Ht:..' pBa.  cf - Jlицевой канаJ l ,  t'� p -- (Н Вl'Р(.> 

тие сФеНОIl<lнати н у м ,  t'p отверстие небной кости, t'or - ГН<lJничнан. щеJlh,  t"<10 - I1срецнее ОТ
перс rие К РЫJIОRИНН()( о к анзнз, t'l' t ш  -- ре lllстчатоt." отверсти е ;  (j - Jатылочнан обнасть :  � -- CTpe� 
Л.ОВИLl.ныЙ греf)снь, ( Н.:  - '.Jзтылочный гребень, t'oc - JаТЫJlочное l>тн е рстие, t'nllY - (у) н е р стие 
ДJ l Н  Н'ЗЫК ОI'JIОТОЧНОГО нерна 

ethmo idali s и arteria  ethmoidal i s .  В задней трети орбиты , в обласги распрос гранения 
орбитальной части os sphaeno i des,  послсдоватспьно откры ваются округлое f'oramen 
opt icum дня nerV\lS apt ictls и далее раСПОНОЖСIIО вен Г} 'аЛЫIСС большое, вытянутое 
в дорзо-вентральном направлении отверстие ,  СООНН: [с  lВ ующее по своему местопо
ложению fissнra o rh i t al i s ,  через которую проходят нервы Ш пары (п. oculomoto
ri \lS) , IV пары ( п .  t rochlearis) и у V пары ( 1 1 .  l г igеmi пus ) ,  а также УI пары (п .  аЬ
duceIlS) . Зд,,:сь также о I K pbIBa\'TCH маленько<: () 1 в<:рстис ( с  го ! uп durп) , служащсс 
дня прохождения ВТО , ,й ветви тройничного нерва. Вснтрально по отноше н и ю  [( 
fissura orb ita l is  открывается fогаmеп alare o rale - в ход в сала l i s  alar i s ,  через к о  [ о рый 
! l jЮХОДИТ к рунная a r l eria  maxil lar is . 

13 базаJ!ЬНОЙ части черепа расположено заднсе отвеРС lИе К РЫНОВИДНOI о Io.:JHaJla 
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(foramen alare aborale) . Далее с латеральной стороны basioccipitale открывается 
[огатеп lacerum, служащее для прохождеюlЯ IX, Х и ХI пар нервов (nervus glos
sopharyngeus, nervus vagus , пегvus accessorius) , а также здесь подходит к мозгу 
крупная arteria carotica interna. Примерно в 7 мм впереди и латеральнее последне
го расположено [отатеп ovale , через которое проходит третья ветвь (nervus mandi
bularis) V пары нер'ВОВ (nervus t rigeminus) . С вентральной стороны от затылочных 
мыщелков открывается относительно крупное [отатеп nervus hypoglossi, служащее 
для прохождения XII-й пары нервов (п. hypoglossus) . 

ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ ГОЛОВЫ 

При реконструкции мускулатуры ископаемых позвоночных, как указал 
Ю.А. Орлов, исследователь сталкивается с двумя основными затруднениями : " . . .  од
но из них заключается в некоторой неустойчивости мест начала и окончания одних 
и тех же мускулов у разных млекопитающих; это ведет к неуверенности при ре
конструкции мускулатуры на ископаемом материале и некоторой гадательности са
мих реконструкций. Другой, в прющипе устранимый момент - далеко не всегда 
достаточная изученность современного сравнительного материала . . .  " (Орлов, 1 947, 
стр. 44) . Известны немногие работы, посвященные анатомии головы современных 
тапиров (Cuvie.r, 1 835 ,  1 849 ; Murie, 1 872;  Bressou, 1 96 1 ) . Автором проведена 
также препаровка основных мыllщ головы современного Tapirus terrestris из кол
лекций З ИН АН СССР. Однако строение черепа Lophialetes expeditus значительно 
отличается от такового" у современного тапира, а следовательно, первое положение, 
выдвинутое Ю.А. Орловым относительно реконструкции мускулатуры, здесь 
справедливо. Реконструкции подвергаются, как правило, две группы - наиболее 
крупные МЫUЩЫ лицевого отдела и жевательные мышцы. Они реконструируются 
лишь по отпечаткам на костях черепа. Более детальная реконструкция для древней
ших представителей позвоночных, включаюшая и реконструкцию более поверхност
НbIX мьшщ, как правило, граничит с вымыслом. К этому положению', разумеется, 
н"е относится опыт более детальной пластической реконструкции лица человека, где 
применяется иная методика (реконструкция не по отдельныlM мыllам,' а по толщи
не тканей) и имеется колоссальный сравнительныlй материал (Герасимов, 1956) . 

М ы ш Ц ы л и Ц е в о г о о т Д е л а. Наиболее явные отпечатк"и в области лицево
го отдела черепа. (рис. 1 5) указывают на сильное развитие носовых и губных 'подни
мателей. Предглазничная ямка у L. espeditus хорошо развита и поднята под перед
ним краем орбиты. Ее стенки испещрены следами прикрепления сильного поднима
теля верхней губы - т. levator labii maxil1arls proprius ; у современного тапира 
этот мускул шиуровидной формы И имеет довольно компактную область прикреп
ления над орбитой. На черепе у L. espeditus заметна довольно обширная зона для 
прикрепления этого мускула, что позволяет предположить его относительно "иль
ное развитие. Отчетливые шероховатости на переднем крае орбиты позволяют 
реконструировать и зону отхождения носогубного поднимателя - т. levator naso
labialis, который у cOBpeMeHНblx Perissodactyla разделяется в рыльной части на две 
части - одна из них прикрепляется на уровне диастемы, другая над передним краем 
межчелюстных костей. Развитие шероховатости на processus lш:rimаlis указывает 
на место прикрепления т. malaris. Также благодаря развитию шероховаТОСТlj: в ниж
ней трети преорбитальной зоны; возможно установить (с некоторой долей услов
ности) место прикрепления этой мышцы. Надальвеолярная часть тахШа бугристая 
и шероховатая. Здесь угадываются места прикрепления гуБныlx "1ыllЩ - т .  buccalis, 
вероятно, сильно развитый у L. expeditus. Весьма трудно что-либо предпо:iюжить 
об окончаниях перечисленныlx мыllЩ, не имеющих отпечатков на кости. Однако, 

-
Р и с. 1 5 .  I'еконструкция мышц головы Lophialete expeditus Matthew е! Granger, 1 925 

а - ювенильная особь; б - взрослая особь 
тllр - подниматель верхней губы, тlп -- носогубный подниматель, mт - т. malaris, то -

щечные MbIHJUbI, mt - височная мышца, mmas I - глубокая порция жевательной МЫШЦчl, 
mmas " - поверхностная порция жевательной МЫШЦЫ 
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судя по шющади прикрепления на костях черепа, глубокая мускулатура лицевого 
отдела черепа у L. expeditus была чрезвычайно подвижна, в особенности мьшщы, 
связанные с движениями области верхней губы и носа. 

Ж е в а т е л ь н а я м у G к У л а т у р а. Сильно развитые стреловидныЙ, затьrлоч
ный и височный гребни, а также испещренная бороздами и шероховатостями об
ласть поверхности черепа, ограниченная зтими гребнями, свидетельствует о сильном 
развитии височной МЫlIЩЫ � m. temporalis . Следует отметить значительное развитие 
этой мьшщы и У современного тапира (Murie, 1872; Bressou, 196 1) .  Глубокая и 
обширная fossa masseterica 1ia нижней челюсти свидетельствует о сильном развитии 
rлубокой части жевательной МЫlIЩЫ (т. masseter) . Нижний край скуловатой кости 
у L. expeditus шероховатый, он ограничивает спереди область прикрепления поверх
ностиой части т. masseter. Задняя часть т. masseter крепится на округленном зад
нем крае нижней челюсти, где видны четкие следы прикрепления мьшщы. Таким 
образом, область распространения поверхностной части т. masseter весьма обшир
на - она начинается примерно над м2 и продолжается вплоть до заднего края 
нижней челюсти. Уrлублениев торце восходящей ветви над м3 - указывает на при
крепление в этом месте т. depressor labii тапdiЬularis. Обширная депрессия на 
внутренней поверхности в базальной части восходящиХ ветвей нижней чещости 

. ограничивает область распространения т. 'pterygoideus (medialis) , верхняя треть 
которой (т. pterygoideus) крепится на отростках крьmовИДНой кости черепа. 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОcrи ЧЕРЕПА 

Как отмечал еще В.О. Ковалевский, среди современных непарнокопытных одним 
из наиболее примитивных являются тапиры (Ковалевский, 1960, т. Ш) . Однако 
череп совремеННОГG тапира существенно отличается от черепа зоценовых гелале
тид - предковых форм для всех Tapiridae. Как показал Л. Радинский (Rаdiпskу, 
1965а) , изменения, происшедшие в течение 50 млн лет в строении черепа у предста
вителей надсемейства. тапирообразных от раннеэоценовых галалетид до современно
го Tapirus происходили по трем. основным направлениям: 1) развитие хобота; 
2) усиление спеЦиализации жевательного аппарата; З) сравнительное увеличение объе
ма мозга. Это повлекло ряд изменений в костях черепа и черепнои мускулатуре . 

Развитие хобота связано с существенными перестройками .лицевого отдела че
репа. Носовые вырезки современного тапира увеличены и подня1ыI над глазницами . 
Носовые кости сильно укорочены и не достигают уровня p I •  Развитие лобных пазух 
(фронтального синуса) и высоко приподнятые носовые �ости у Tapirus также 
отличают его от древних предковых форм. Дивертикулум (хрящевой мешочек, 
открывающийся в носовой канал) расположен у Tapirus не в носовой вырезке, а 
вынесен в длинную широкую ложбиику, которая расположена над восходящим 
отростком верхней челюсти и протягивается наверх вдоль заднего края носовой 
вырезки, спирально закругляясь в заднем углу носовых костей (Murie, 1872 ; 
Bressou, 1960; Radinsky, 1 %5Ь) . По данным Л. Радинского (Rаdiпskу, 1965Ь) , 
У раннеэоценового гелалетида Heptodon posticus подобная борозда, либо ямка 
отсутствует, что указывает на крайне мапую степень развития дивертикулума у 
раннеэоценовых тапироидов. У Heptodon ДИвертикулум помещался, по-видимому, 
в носовой вырезке, почти неразвитой у этой формы, подобно современным лоша
дям и носорогам. Развитие хобота у тапира повлекло также и общее укорочение 
лицевого отдела черепа, смещение назад носовой полости и перемещение вперед 
области орбит. Lamina cribroza у Tapirus расположена на уровне заднего края глаз
НИЦ, и носовая полость с лабиринтом располагается между глазницами. В то же 
время межчелюстные кости у тапира значительно вьпянуть! . е у Tapirus крупнее 
предыдущих и фУ.ИКционирует как небольшой бивень, с чем связано, по-видимому, 
и усиление межчелюстной кости. . 

Изменения, связанные с жевательным аппаратом, обусловлены в основном пере
стройкой зубов, а соответственно и изменением способа пережевывания пищи. 
Если зубная система у Heptodon еще довольно примитив на , то У современных 
тапиров зубы в значительной степени специализированы - билофодонrны . Метакон 
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смещен лабиально, металоф удлинен, JКТОЛОф относительно короче, паралофи)( 
и металофид редуцированы, на Мз утрачен гипоконулид. Если у раннеЭOI�енового 
HeptodoIl posticus коренные зубы в большей степени стираются между лингвальной 
стороной зктолофа на верхних зубах и лабиальнои стороной паралофида и метало
фида на нижних, причем одинаково на верхних и нижних поперечных гребнях, то у 
Tapirus стирание происходит вдоль поперечных лофов, причем стираются передние 
стороны протолофа и металофа на верхних зубах и соответственно задние стороны 
протолофида и гиполофида на нижних. Вместе с тем происходит моляризация 
переднекоренных зубов, причем у HeptodoIl эти зубы , немоляризованы вовсе , а 
у современных представителей Tapirus первые два переднекоренных зуба субмоля
ризованы, третий и четвертый моляризованы полностью. Результатом моляризации 
явилось увеличение IЩощади жевательной поверхности у современных тапиров. 
По-видимому, в сюри с этими изменениями зубной системы, переДIШЙ край т . .  mas
seter у Tapirus смещен вперед и располагается над М 1 , в то ,время как у HeptodoIl 
он располагался над м2 • Функционально такое перемещение усиливает жеватещ ... 
ную мышцу, поскольку увеличивает рычаг m. masseter (расстояние от переднего 
края прикреnления до С('Jчленения нижней челюсти) . 

Наконец, в перестройке черепа отразил ось и увеличение объема мозга в ряду 
Нерtоdоп-Тарiтus. У TapiToidea, так же как и у лошадиных, OCHOBНbIM изменением 
в эволюции мозга бьmо увеличение полушарий и относительное уменьшение в раз
мерах bulbus olfactorius (Еdiпgеr, 1 948 ; Rаdiпskу, 1 965Ь) . Если у HeptodoIl (по 
данным Радинского) обонятельныIe доли мозга сравнительно крупные и занимали 
большую часть фронтальной области черепа, располагаясь на одном уровне (гори
зонтально) по отношению к мозгу, то у COBpeMeHНblx тапиров В. olfactoTius сравни
тельно короче и занимает лишь третью часть лобной области черепа, а также смеще
ны� несколько вниз. Вследствие того, что носовая полость у TapiTus сильно увеличе
на, а носовые кости приподняты и чрезвычайно короткие, носовые камеры располо
женыI под переДним окончанием лоБныIx костей, а внешние и внутренние стенки 
лобных костей ррделены полностью (фронтальным синусом). Блаmдаря увеличению 
размеров ПОllушарий мозга у современных таШlРОВ ,  черепная кuр,)бка стала относи
тельно шире, а сагиттальный и затылоЧ1:IЫЙ гребни ниже и не отклонены назад, как у 
современных форм. Увеличение площади покровных костей черепа обеспеtЦIвает 
достаточно места для прикре.nления височных МbIШЦ, однако уменьшение размеров 
черепных гребней может свидетельствовать об ослаблении функции m. tempora1is .  
Слияние овального и рваного отверстий у cOBpeMeННblx тапиров, так же как у совре· 
MeHНblx лошадей и носорогов, может быть лишь отчасти объяснено большим разви
тием мозга у cOBpeMeHНbIx Perissodactyla, по сравнению с древнейшими представи
телями отряда. Изменения, которым подвергался череп тапироидов в линии 
HeptodoIl-Тарirus, отражают самые общие тенденции для всех Tapiroid�, причем 
в различныIx их группах, существовавших в палеогене, могли проявлятьси TOjlbKO 
некоторые из них. 

Особенности черепа L. expeditus позволяют высказать предположения об их 
функциональном значении и наметить OCHoBНbIe направления морфологических 
преобразований у Lophialetinae. 

Череп Lophialetes expeditus во многом близок к раннеэоценовому американско
му тапироиду из семейства He1aletidae-НерtоdоIl posticus Соре, 1 882 (Rаdiпskу, 
1965b) . Однако череп L. expeditus имеет черты специализации, .отличаюrцие его от 
первоначального примитивного типа, характерного 'для всех ранних непарнопалых, 
например, Hyracotherium и Heptodon (Kitts,  1 956;  Rаdiпskу, 1 9б5Ь) . В первую 
очередь, эти отличия относятся к лицевому отделу - у L. expeditus он укорочен (у 
Heptodon лицевой отдел превосходит по длине мозговой) , носовые кости СИ.)1ЬНО 
редуцированы� по сравнению с таковыми у Heptodon и Hyracotheiium (у Heptodon 
носовые кости простираются вперед до уровня симфиза и контактируют с межче
люстными) . Соответственно увеличены� и носовые вырезки, в то время как у 
HeptodoIl задние края носовых вырезок располQженыI над рl , а у Lophialetes 
expeditus - над м2 • У L. expeditus также сильнее развитыI fossa praeorbitalis . Пе-
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1 

Р и с . 1 6 .  Схематическое изображение расположения основных отверстий черепа у различных 
представителей древнейших копытных (по Edinger, Kitts, 1 954 с изменениями и дополнениями) : 

а - область основання черепа, б - область орбиты 
1 - кондилартры семейства Phenacodontidae ; 2 - лошадеобразное гиракотерий; 3 - раннетре
тичные тanирообразные; 

fo - отверстие для зрительного нерва, fsp - отверстие сфенопалатинума, fp - отверстие 
небиой кости, for - глазничная щель, fao - переднее отверстие крыловидного канала, fo -
овальное отверстие, lf � рваное отверстие 

редний край crista facia1is расположен у него над М2 _МЗ , тогда как у Heptodon 
над M 1 •  Также различно у сравниваемых форм строение затьmочного отдела. 
Стреловидный и затьmочный гребни у L. expeditus развиты в большей степени, чем 
у Heptodon. Оба гребня также у него сильнее отклонены вентрально. Расположение 
черепных отверстий у L. expeditus близко к таковому У Heptodori. (рис. 16) . Одна
ко оно отличается от их расположения у наиболее древних представителей Perisso
dactyla - Hyracotherium (Кitts, 1956) . У Hyracotherium в задней части орбиты 
расположено единое крупное отверстие для прохождения п. opticum, п. oculomoto
rius, п. trocblearis, n. abducens и двух ветвей п. trigeminus (Kitts, 1956; Siтpson, 
1952) . В то же время у Hyracotherium наблюдается слияние foramen ovale с foramen 
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lacerum (Edinger, Kitts, 1954) . Общее отверстие для прохождения сосудов и нервов 
орбиты наблюдается и у предков непарнопалых - Condylarthra (например , у Phena
codus) . Однако nervus opticus у них проходил, по-виднмому, через отдельное отвер
стие. Foramen ovale и foramen lacerum у кондиляртр расположены отдельно. Подоб
ное их расположение первоначально было свойственно всем плацеl;Jтарным, однако, 
в процессе эволюции у различных групп ПрОИЗОllUIO слияние обоих отверстий� 
у непарнопалых в разных надсемействах наблюдается слияние рваного и овального 
отверстий (рис. 1 7) - у лошадеобразных, по-видимому, на самых ранних стадиях 
развития, вероятио, в коiще палеоцена, у тапироидов - в олигоцене, у носорогов -
в плиоцене, бронтотерии и халикотерии сохраняли овальное отверстие в течение 
существования всей группы (Edinger, Kitts,  1954) . 

По-видимому, у всех эоценовых тапирообразных foramen ovale было отделено от 
foramen lacerum. 

Лицевой отдел черепа L. expeditus короче мозгового. Носовые кости укорочены 
и приподняты, вертикальная стенка вер�ней челюсти высокая, носовые вырезки 
глубокие, сильно увеличен объем носовой полости. При внимательном изучении 
видно, что на заднем крае носовых вырезок начинается неглубокое вдавление, про
ходящее как раз по зоне контакта верхнечелюстной и носовой костей. Вероятно, 
это и есть область распространения дивертнкулума, который у L. expeditus, по-ви
днмому, мог продолжаться назад в область развития fossa praeorbita1is. Предглаз
ничная ямка глубокая и поднята над передним краем орБитыI. Неглубокое вдавле
ние - предполагаемое вместилище днвертнкулума не доходнт до предглазничной 
ямки. В. Грегори (Gregory, 1920) дал функциональное объяснение предглазничной 
ямки у лошадей, а также, ссылаясь на работыI других авторов , - у различных ко
пытных, в том числе и непарнопалых - носорогов и тапиров. В различных 
группах копытных fossa praeorbita1is несет функции - места отхождения носо
губной мускулатуры, вместилища дивертнкулума, предглазничной железы у 
Artiodactyla (Gregory, 1920) . У современных тапиров предглазничная ямка имеет 
вытянутую, желобообразную форму и несет двоякую функцию. Она является 

р 11 с. 17 .  Схема филогенеmческого древа отряда непарнопалых. Черная линия обозначает вре
мя елиннин овального и рваного отверсmй в различных надсемействах отряда 
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вместилищем дивертикулума, а по ее внешнему краю к репится фасция 1100щиматепл 
верхней губы - т. levato.r labii maxi11aris ргорг ius (Murie, 1 872 ;  Bressou, ! 9( 1 )  . 

Предглазничная ямка у L. expeditus несколько вытянутой формы, однако, она не 
столь глубокая, как у современного Tapirus, 11, судя по обилию отпечатков муску
латуры на ее стенках, здесь отходит т. levator labii maxi11aris proprius. В то же 
время допустимо, что дивертикулум у L. expeditus мог быть уже значительно раз
вит (судя по объему носовой полости и увеличенным носовым вырезкам) и частич
но заходил в области развития fossa praeorbitalis. Шероховатости на переднем крае 
орбиты свидетельствуют о СИJ1ЬНОМ т. nasolabia1is. Бугристая поверхность над 
альвеолярной областью указывает на прикрепление губной мыllыы т. bucca1is . Все 
эти данные свидетельствуют о значительной подвижности мускулатуры лицевого 
отдела черепа L. expeditus,B особенности мышц, связанных с движениями верхней 
губы и носа. Это, в свою очередь, позволяет предположить подвижность хоботооб
разной верхней губы у лофиалетес. Следует отметить, что среди современных непар
нопалых помимо тапиров чрезвычайно подвижной верхней губой обладает африкан
ский черный носорог - Diceros bicornis (см . табл . Ш, IV, У) . Однако у носорогов не 
наблюдается ни редукции носовых костей черепа, ни соответствующего значитель
ного увеличения носовых вырезок. У носорогов имеется неглубокая низко распо:ю
женная, но достаточно обllIИрная предглазничная ямка, которая служит для помеще
ния диверт'икулума (Gregory, 1920) . По-видимому, хоботок У L. expeditus более 
развит, чем верхняя губа у современного D. bicornus, но функционально слабее, 
чем у Tapirus . О недостаточной деятельности хоботка лофиалетеса "Jjlщетельствуют 
неполностью сросшаяся межчелюстная кость, которая у L. expeditus относительно 
короче, чем у Tapirus. е у лофиалетеса не увеличен, что указывает на его обычную 
функцию. Носовые кости у лофиалетеса относительно длиннее, чем у Tapirus.  
Эти особенности позволяют предположить меньшую механическую нагрузку, кото
рую испытывал лицевой отдел черепа L. expeditus по сравнению с тапиром. Помимо 
этого, лицевой отдел черепа у лофиалетеса относительно ДТ1иннее, чем у Tapirus, 
а передний край орбит расположен не над р4 -М 1 , а над передним к раем М 3 • 

Развитие хоботообразной верхней губы у L. expeditus - пример наРaJшелизма 
внутри надсемейства Tapiroidea. Развитие этого органа происходюю независимыми 
путями у представителей семейства He1alet idae (Helaletes , Colodon) (Radinsky, 
1 963 , 1 965Ь) и в более позднее время у Tapiridae (обсуждение см. ниже) . 

Особенности строения зубной системы у L. expeditlls и связанные с ними особен
ности мозговой части черепа и нижней челюсти позволяют судить о способе переже
вывания пищи и степени развития челюстной мускулатуры . 11. Батлер (Butler, 
1 952а,Ь) разделил жевательный процесс у примитивных непарнопалых на три основ
ные фазы, которые включают наряду с веРТИКaJIЬНЫМ трением верхних и нижних 
зубов (в первой и третьей фазе) при смыкании и размыкании челюстей также доста
точно длительное трение зубов в поперечном направлении вдоль лофов (вторая или 
промежуточная фаза) . Процесс смыкания челюстей или окклюзии подробно разоб
ран П .  Батлером для ранних непарнопалых на примере примитивнейшего их пред
ставителя Hyracotherium, и как модель он может служить для понимания жеватель
ного процесса у более поздних специализированных форм. Первая фаза окклюзии 
начинается при смещении нижней челюсти по наиболее латеральному направлению, 
когда лабиальная сторона нижних коренных и переднекоренных зубов испытыlаетT 
трение с лингвальной поверхностью jКТОЛОфов верхних зубов , причем нижняя 
челюсть движется вертикально вверх, попутно смещаясь несколько ЛИНГВaJIЬНО. 
При полном смыкании (в конце первой фазы и во второй) появляется наибольшее 
вертикальное давление челюсти. Во второй фазе происходит боковое .смещение ниж
ней челюсти, а соответственно и нижних зубов по отношению к верхним, причем 
трение между кореНЮ,IМИ зубами приходится вдоль поперечных гребней -- по 
переднему краю проте лофа и металофа на верхних зубах и вдоль 3�ЦHeгo края мета
лофида и гиполофищ. на нижних зубах. В несколько меньшей степени проявляется 
поперечное трение на немоляризованных переднекоренных зубах ранних непарно
палых. В основном испытывютT трение относительно друг друга перед/ше поверх-
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ности протолофов на р3 - 4 и задние поверхности металофид,ов на РЗ -4 ' На передне
коренных зубах имеются также контакты между внешней сторонои единствеJ-ЩОГО 
внутреннего бугорка - проток она на р4 и внутренней, лингвальноЙ. стороной гипо
конида на Р 4 ' а также между внешней - лабиальной стороной протокона на Р3 и 
внутренннми -- лингвальными поверхностями металофида и гипоконида на Р 3 • 

Наконец, в третьей фазе переднелингвальная сторона гипоконида и протоконида 
на нижних зубах испытывают трение в лингвальном направлении позади заднещеч
ной стороны протокона и гипокона . Батлер пришел к выводу, что движения 
челюстей 'у примитивных непарнопалых были круговыми в вертикальном плане 
(Butler, 1 95 2а) . Л .  Радинский установил, что при жевательном процессе у ранних 
Perissodactyla могли происходил, вращающие движения в горизонтальном ПЛЩlе 
(Radinsky, 1 963, сТр. 83) . 

Переднекоренные зубы у L. expeditus немоляризованы (рис. 1 8) .  Л .  Радинский 
указывает лишь один случай моляризации Р3 либо р4 -- изолированного зуба из 
Ирдын-Манги (N" 8 1608 колл. АМЕИ, Rаdiпskу, 1 965а,  стр. 190) , причем протолоф 
и металоф совершенно отделены один от другого . "Протолоф" И "металоф" пе
реднекоренных зубов L. expeditus слиты в единую V-образную фигуру, причем на 
лингвальном окоичании возвышается единственный конус. Проток он и метакон 
четко выделяются на эктолофе, также четко обозначен развитый парастиль . На 
нижних переднекоренных зубах (Р -р ) сильнее развит тригонид, а талонид, напро
тив, чрезвычайно низкий, с eДB� 6tюзначенным гипоконидом.  На Р талонид � 4 
несколько более развит, а на лингвальнои стороне его едва обозначается энтоконид. 
Тригонид нижнего переднекоренного зуба смыкается с задней половиной предыду
щего переднекоренного зуба верхней челюсти, а слаборазвитый талонид -- с перед
ней половиной соответствующего переднекоренного зуба верхней челюсти. Сильно 
развитому тригониду нижних переднекорснных зубов соответствует несколько ме
нее развитый "металоф" на верхних переднекоренных . Область смыкания тригони
да с верхними зубами согласно терминологии Батлера ( Butler, 1 952а,Ь) называется 
амфицилис (amphicylices) , область смыкания талонида и верхнего зуба - мезоци
лис (mesocylices) . У L. expeditus на P� -P� амфицилис развит в большей 'степени, 
чем мезоцилис, а на р4 поверхности стирания почти одинаковы. Наиболее сильным 4 на переднекоренных зубах оказывается вертикальное трение, когда щечные (ВIIеш-
Iше) стороны протоконида и слаборазвитого гипоконида на нижних зубах (фасеты 
1 ,  2, 6, 7) контактируют с лингвальной,(внутренней) стороной эктолофа верхнего 
зуба (рис. 18) . При поперечном движении челюсти трение проходит между "прото
лофом" и более слаборазвитым "металофом" верхних зубов и протоконидом и ме
талонидом, а также слаборазвитым гипоконидом нижних переднекоренных зубов 
(фасеты 2, 3 ,  7) . При лингвальной фазе смыкания передняя сторона протоконида 
контактирует с единственным бугорком на лингвальной стороне предыдущего верх
него переднекоренного зуба (фасета 5) , а внутренняя сторона слаборазвитого гипо
конида также контактирует с заднещечной поверхностью этого бугорка соответ
ствующего верхнего зуба (фасета 10) . Контакт этот имеет довольно широкую 
область у L. expeditus, что приближает его к носорогообразным, у которых . . . .  , гипо
кон широко контактирует с передней веlВЬЮ протоконида (металофида) , хотя 
гипокон может быть представпен лишь лингвальным концом "протолофа . . .  " (But-
1ег, 1 952Ь,  стр. 838) . 

На коренных зубах у L. expeditus ХОРOlIlО развиты поперечные гребни - прото
лоф И металоф на верхних зубах и метаJЮфид и гиполофид на нижних. Эктолоф 
верхних коренных зубов удлинен 11 уплощен, парасrильная скпадка глубокая, па
растиль четко обособлен, метакон УШlOщен, HeCKQJIbKO укорочена "заметааофная" 
часть эктолофа. Соответственно на нижних коренных зубах М - -М редуцирован 

1 2 гшюконулид, но развиты передняя и внешняя ветвь металофида и внешняя- ветвь 
гиполофида. Протоконид и метаконид полностью слиты в металофид, а гипоконид 
и эктоконид - В гиполофид. В соответствии с особенностями строения коренных 
зубов находятся и особенности их стирания. Так ,  при рассмотрении сильно стертых 
зубов L. expeditus отчетливо видно, что на нижних коренных в большей степени 
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Р и с. 1 8 .  Схема смыкания (оклюзии) зубов Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1 925 
(объяснение в тексте) 

происходит стирание внеIШIей щечной стороны зубов, в результате чего поверхность 
зуба как бы срезана под углом около 300 и обращена к внеllЦiей', щечной стороне 
ряда. Вместе с тем, несмотря на сильное развитие поперечных гребней на зубах у 
L. expeditus в отличие от большинства известных представителей Tapiroidea (см. 
Butler, 1952а) , болы1Iyю роль при окклюзии играет вертикалt>ное трение между 
верхними и нижними зубами (т.е. 1 фаза) , причем внеIШIие (щечные) стороны про
токонида и гипоконида на нижних зубах испытывают трение против внутренней 
стороны эктолофа верхних зубов в области паракона и в особенности - линrваль
ной метакона (фасеты 1 , 3 ,  7) . Последнее сближает L. expeditus с представителями 
Rhinocerotoidea (Butler, 1952а, стр . 802) . Однако, поскольку у L. expeditus развита 
внеIШIЯЯ ветвь гиполоф ида , трение при первой фазе происходит также и· вдоль 
средней части эктолофа (фасета 6) . При поперечном движении челюстями трение 
между верхними и нижними зубами происходит вдоль передией стороны протолофа 
и эктолофа верхних зубов, и соответственно вдоль задней стороны металофида и 
rиполофида НИЖНИХ зубов (3 фаза) происходит стирание вдоль всего линrвального 
окончания (та.кже и сзади) протолофа и металофа и внутренней стороны и энтоко
нида И гипоконида соответственно (фасеты 10 и 5) . Гипоконулид на М функцио
нирует сравнительно слабо ввиду слабого развития "заметалофной" частt: эктолофа 
на М3 • Окклюзия У L. expeditus представляет как бы промежуточный тип между 
Тарirоidеа и Rhinocerotoidea. У L. expeditus она более прогрессивна, чем у тапирои
дов семейства Isectolophidea и у ранних Helaletidae (обсуждение см. в гл. IV) . 
Строение височной и ,затылочной области черепа и нижней челюсти у L. expeditus 
дает представление о степени развития жевательной мускулатуры. Глубокая fossa 
masseterica и обширное поле для прикреIU1ения т. pterygoideus на внутренней по
верхности восходящих ветвей нижней челюсти свидетельствуют о сильном развитии 
внутренней части т. masseter и птеригоидного мускула - важныIx для поперечного 
движения челюстями, в то же время отпечатки на угловой части нижней челюсти 
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и нижней части скуловой дуги (см . описание черепа) свидетельствуют также о 
достаточно сильном развитии внешней части m. masseter. Вместе с тем венечный 
отросток нижней челюсти у L. expeditus HaMHoro выше cycTaBHoro , концы венечных 
отростков отогнуты несколько назад, соответственно на черепе развит сагиттальный 
гребень, в особенности в задней трети удлинена затылочная область . Сильно разви
тые затылочгчй k височный гребни свидетельствуют о сильном развитии m. tempo
ralis у рассматриваемой формы . Л. Радинский, обсуждая изменения нижней челюсти 
у кондилартр семейства Phenacodontidae и ранних непарнопалых на примере 
Hyracotherium, отметил увеличение группы мышц - m. masseter и m. pterygoideum 
по сравнению с m. tempora1is у Hyracotherium в отличие от таковых у кондилартр 
и хишных (Radinsky, 1 966а) . У современных копытных m. masseter и m. pterygoi
deum также больше, чем m. tempora1is, а у современных хишников m. temporalis 
развит значительно сильнее (Александер, 1 970; Shumacher, 1 96 1 ) . Функционально 
это находит объяснение в способе пережевывания пиши: у хишников челюстной ап
парат приспособлен к захватыванию и удержанию добычи, при этом m. temporalis 
приводит и удерживает нижнюю челюсть; у копытных, напротив, более важными 
становятся поперечные, пережевывающие движения челюстями, причем здесь резко 
возрастает роль m. masseter и m. pterygoideus (Орлов, 1 947; Александер, 1 970; 
Radinsky, 1 966а) . Уже у ранних лошадеОбразных (Hyracotherium) и тапироидов 
(Heptodon) сагиттальный и затылочный гребень были развиты в значительно мень
шей степени, чем у КОНдилЯРТР (Phenacodus) (Kitts,  1 956;  Radinsky, 1 965Ь) . 
У L. expeditus сагиттальный и затылочный гребни были развиты в большей степени, 
чем у Heptodon, причем сагиттальный гребень наиболее сильно выражен в задней 
трети - непосредственно в области слияния с затылочным.  Это свидетельствует о 
сильной задней трети m. temporalis, которая крепится к задней части JJeнечного от
ростка нижней челюсти и оттягивает нижнюю челюсть назад. Ю .А .  Орлов объяснял 
развитие этой части m. temporalis у представителя крупных куньих Perunium -- не
обходимостью удерживания добычи (Орлов , 1 947, стр . 47) . Сильное раэвитие зад
ней трети m. temporalis у L. expeditus может получить· частичное объяснение, если 
допустить возможность передне-заднего смещения челюстей в горизонтальном плане 
во время жевательного процесса. В поддержку этого предположения можно ука
зать, что лингвальные окоичания протолофа и металофа у L. expeditus стирались не 
только с переднего края, как у большинства Tapiroidea, а по всей поверхности и 
сзади при последней фазе смыкания зубов, Т.е . это положение допускает перемеще
ние поверхностей верхних и нижних зубов о:rносuтельно друг друга в передне-зад
нем направлении. Не исключены некоторые перемещения челюсти в передне-заднем 
направлении и вдоль эктолофа при первой фазе смыкания. Таким образом, движе
ние челюстей при жевательном процесс е у L. expeditus было сложным и включало 
кругообразные смещения в вертикальном и горизонтальном планах. Здесь не при
нималась во внимание твердость пережевываемой пиши, поскольку на взрослых 
экземlUIярах с сильно стертыми жевательными поверхностями невозможно устано
вить реальную картину. стирания поверхности зубов (Butler, 1 9 52а) . В целом череп
ная коробка L. expeditus еще довольно примитивна и во многом напоминает строе
ние таковой у более ранних кондилартр. 

Строение черепа L. expeditus пример сочетания относительно далеко зашедшей 
специализации лицевого отдела с относительно примитивными чертами мозговой 
части. 

поcrКРАНИАЛЬНЫЙ СКЕЛЕТ 

Осевой скелет 

Ш е й  н ы� й О Т Д е л .  А т л а н т (atlas) . Первый шейный позвонок у L. expedi
tus крупный и широкий (рис. 1 9 ,  фиг . 1 ) . Его наибольшая длина 28,0 мм, ширина -
54,0 мм. Крылья атланта (ala atlantis) умеренной ширины (для Ceratomorpha) . 
Incissura alaris открытая, foramen vertebrate laterale открывается отдельно от нее. 
Tuberculum dorsale массивный и невысоко выступает над поверхностью areus 
dorsa1is. Фасетки для сочленения с затылочными мыщеЛJ<:1М\f (fovea articularis 

63 



а 

1 
2 

__ ......J. __ J.-_u3,СN I 
о 

/.,.. .... - - - - - - - - -

( 

- �  

I 
I 

ft 7' 

1 \  , 1  

а 

I I 
1 I-P.s l '  ; \ 



craniali s )  глубокие, вогнутые парные площадки, в дорзальной части прерываются 
lлубокой и широкой вырезкой. Задние сочленовные фасетки (facies art icularis 
caudalis) субтреугольной формы, сочленовная поверхность обширная. Crista 
vепtгаlis массивный, но низкий. Tuberculum ventralis сравнительно небольшой. 
f'oramina t гапsvегsагiа открываются на дне парного углубления в вентральной 
ШlОскости крыльев атланта. 

Э п и с т р о ф' е й (axis) . Чрезвычайно длинный позвонок с относительно тон
ким телом (рис. 1 9 ,  фиг. 2) . Максимальная длина тела позвонка (без зубовидного 
отрос,-ка) - 47,0 мм. Зубовидный отросток (dens epistropheus) длинный, сравни
тельно тонкий, его переднее окончание несколько приподнято в дорзальном направ
лении. Передние сочленовные поверхности (facies articularis сгапiа1is) сипьно раз
виты, их края высоко подняты над дорзальной поверхностью тела позвонка. Incissura 
vertebralis crania1is обширная, processus spinosus сравнительно длинный и тонкий. 
Задний сочленовный отросток (processus articu1aris caudalis) длинный, сочленов
ная поверхность на нем вогнутая и овальной формы. Поперечный отросток (proces
sus transversus) длинный и шиловидной формы, причем самый его конец протяги
вается назад дальше каудального края тела позвонка. Спереди от поперечного 
отростка расположено небошшое, округлой формы foramen transversarium. Crista 
ventralis хорошо выражен на вентральной поверхности тела позвонка, а в каудаль
ной его части образует крупный, выступающий вентрально бугор. 

Т р е т и й ш е й  н ы й п о з  в о н о к. Тело позвонка относительно длинное и тон
кое. Наибольшая длина тела 43,0 мм. Processus spinosus, судя по его остаткам, сла
бо развит. Передние и, в особенности, задние сочленовные отростки отиосительно 
длинные, с сильно р<tЗВИТЫМИ сочленовными площадками. Crista ventra1is просле
живается по всей вентральной поверхности тела позвонка. 

Г р У Д н о й о т Д е л (pars thoraca1is) . Судя по имеющимся в моем распоряже
нии немногочисленным остаткам тела позвонков умеренной длины, остистые 
отростки ориентированы назад, однако, установить длину ОСТИСТЫХ отростков 
в первых грудных позвонках не удалось ввиду их неполноты. 

П о я с н и ч н ы й о т Д е л (pars lumba1is) . В коллекции имеется пять позвон
ков поясничного отдела позвоночника, uринадлежащие L: expeditus. Позвонки на
ходятся в последовательном сочленении (рис. 20) . 

Вероятно, такое число позвонков входило В'состав поясничного отдела позвоноч
ника у L. expeditus . Ниже приводится описание ПОЯСНИЧНЫХ позвонков по наибо
лее сохранившимся экземплярам - четвертого и пятоtо? (рис. 206, в) . 

Тело позвонка сравнительно короткое и сплющено в дорзовентральном направ
ленин; тело пятого позвонка заметно короче предыдущих. Crista ventra1is развит, 
он относительно массивный в основании и низкий. Processus transversus сравни
тельно 1,JIИННЫЙ, парный отросток постепенно сужается от основания к @кончанню, 
которое расширено, направлен краниально (вперед) и несколько опущен вентраль
но. Processus spinosus массивный в основании (верхняя его часть не сохраннлась) . 

Р и с. 1 9. Шейные позвонки и ребра Lophia1etes expeditus Matthew et Granger, 1 9 25 
1 - атлант, NQ 340 3 -6,  ПИИ; 

а - вид сни з у ,  б - в и д  сверху 
fac - фасетки для сочленения с затылочными мыщелками, ft - foramina transyersaria, ty -

вентральный бугор, аа - крылья атланта, fyl - foramen yertebrale laterale,  ia - вырезка крыла 
атланта, td - дор зальный бугор 
2 .- �пистрофей, NQ 3403 -7, П ИИ ;  

а - вид сбоку, б - в ид спереди 
су -- вентральный гребень, d - зубовидный отросток , fac - заДняя сочленованная поверх

ность, Сасс - передняя сочленованная поверхность, ftr - foramen transyersarium, Рас - задний 
сочленованный отросток, Ps - остистый отросток, Pt - поперечный отросток, 
3 - 3-й шейный позвонок, NQ 3403- 8 ,  П ИИ; 
4 - 2 -е  или 3-е грудное ребро, NQ 3403- 9 ,  ПИИ 

а - в и д  спереди, б - в и д  сзади ; Монголия, Хайчин-Ула lII, свита хайчин, эоцен 
се - шейка ребра, facc 1 - передняя сочленованная поверхность головки ребра, facc2 - заn

няя еочленованная поверхность ребра, fatc - сочленованная поверхность t. costae, tc - tuberculum eostae 
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Судя по фрагменту, остистые отростки поясничных позвонков у С expeditus бьmи 
несколько наклонень� вперед. Передние сочленовныle отростки хорошо развиты, их 
сочленовные поверхности обращены� внутрь и сильно вогнуты, а края высоко под
няты. Задние сочленовньrе отростки сравнительно тонкие, длинньrе и узкие ; со'ше
новные площадки на них ориентированьr латерально и вниз. 

р е б р а (costae) . Имеется несколько фрагментов ребер L. expeditus. Единствен
ное целое ребро, по-видимому, второе' 

ми третье грудного отдела; оно короткое 
и относительно широкое, осqбенно в дистальной части (рис. 19 ,  фиг. 4) . Шейка 
ребра '(collum costae) сравнительно длинная. Краниальные (передние) и каудальная 
(задняя) сочленовные поверхности шейки ребра сходятся под углом относительно 
друг друга, причем su1cus interarticularis orcYTcTByeT. Также ХОРО'П0 развита 
facies агtiспlагis tuberculum costae. Строение фрагментов последующих ребер поз
воляет предположить, что грудная клетка С ехреditпs была сравнительно плоской, 
так как изгиб ребер весьма невелик. 

Пояс передних конечн/)стей 
Л о п а т к а (scapula) . Представлена двумя почти целыми экэемплярами (колл. 

3403- 1 О, правая, колл. 3403- 1 1 ,  левая) , а также фрагментами трех экземпляров 
(колл. 3403-12, 13 , 14;  рис. 2 1) . Про м еры см. табл. 7 .  

Т а б л и ц а  7 

Размеры (ММ) лопатки Lophialetes expeditus Matthew е! Granger, 1 92 5 ,  колл. 3403 - 1 0 - 1 4 ,  ПИН 

= Промеры N° 1 0  

1 .  Длина лопатки (тах) 1 24 ,0 
2 .  lIIирина лопатки (тiП) 75,0 
3 .  lIIирина шейки (тin) 1 9,8 
4 .  Передне-задний диаметр fossa arti- 2 3 ,0 

cu1aris 
5 .  Латеральный диаметр fossa articula- 2 1 ,5 

ris 

N° 1 1  

1 27 ,0 
7 1 ,0 
2 1 ,0 
2 1 ,0 

1 7 ,0 

N° 1 2  

20,0 
1 8,0 

16,О 

N° 1 3  

2 1 .0 
2 1 ,3 

N� 14 

2 1 ,2 
22 ,0 

Лопатка L. expeditus сравнительно широкая (максимальная длина 1 27 ,О мм, ши
рина 7 1 ,0 мм) . Лопаточная ость относительно высокая и несколько отклонена к 
fossa infraspinatus. Шейка лопатки длинная и узкая (рис. 21) . Лопаточная ость 
резко поднимается в верхней дорзальной части лопаточной .шейки. ;!.cromion не 
развит. Fossa supraspinatus несколько превышает по площади fossa inf'raspinatus, 
причем приподнятый margo thoracalis четко ограничивает область распространения 
заостной мьшщы (т. infraspinatus) . Передний край (margo cervicalis) не образует 
значительного расширения и плавно ограничивает спереди область прикрепления 
т. supraspinatus. Сочленовная площадка ( fossa articularis) слегка удлинена в пе
редне-заднем направлении, лоп-аточныIй б}тор ( tuber scapula) умеренно раэвит. На 
внутренией поверхности лопатки едва заметен processus coracoideus. Fossa subsca
pularis представляет собой длинный и узкий желобок, про ходящий по всей внутрен
ней поверхности расширенной части лопатки. Плоскость лопатки изогнута, ее 
дорэальныIй край (margo vertebralis) наклонен внутрь. Угол скручивания лопатки 
(угол меж�у осью '

нижнего конца и хордой шаrgо vertebralis) у L. expeditus 
весьма неэначительныЙ. 

П л е ч е в а я к о с т ь (humerus) . у L. expeditus стройная в диафизе с относи
тельно крупньrми эпифизами (рис. 22) . Наибольшая длина hume.rus - 1 22,0 мм 
--
Р и с. 20. Позвонки поясничного отдела Lophia1ete-s.expeditus Matthew et Granger, 1 925 

а - общий вид сверху, б - - вид позвонка спереди N° 3403-9,  ПИН ; в - вид позвонка сбоку, 
N° 340 3-9,пин; Монголия, Хайчин-Ула !П, свита хайчин, эоцен 

fapacr - передние сочленованные поверхности, Расг - передний сочленованный отросток, 
Рас -- задний сочленованный отросток, Ps - ОСТИСТЫЙ отросток, Pt 00- поперечный отросток 
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Р и с . 2 1 .  Лопатка Lophia1etes expeditus Ma:thew et Granger, 1 925 , N° 3403 - 1 0, ПИН 

s 

а - общий вид, б - сочленованная поверхность; Монголия, Хайчин-Ула 1 1 1, свита хай"ин, 
зоден 

Са - сочленовная ямка, fis - заостная впадина, fss - предостная впадина, 5S - лопаточная 
ость, т с  - передний край, mth - задний край, ту - верхний (дорзальный) край, ts - лопаточный 
бугор. 

Р и с. 22. Плечевая кость Lophialetes cxpeditus Matthe\\' е! Gгап!(ег, 1 925 , N° 
ПИН 

----
3403 - 1 5 ,  

а - вид спередн, б - проксимаJIЬНЫЙ эпифиз сверху ,  в - дистальный эпифиз (снизу) , r -
вид с латеральной (внешней) стороны; Монголия, Хайчин-Упа 1 1 1 ,  свит:! хайчин, зоден 

cel - гребень латерального надмыщелка, ch � головка плеча, cl - латеральный МЫlце� I О К ,  
ст - медиальный мыщспо к ,  crh ·· crista humeri, ерl  - латеральный надмыщепок, с тр  - медиан,,
ный надмыщелок, fr - fossaradialis, td - tuberositas deltoidea, (т - БОJlЬШОЙ бугор fUlеча, tп . 
СОtmеновзнная поверхность нижнего блока плеча, fol �- fossa оlесrапi 
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Т а б л и ц а 8 
Размеры (мм) и индексы (%) ллечевой кости (huПlСГUS) L .  expeditus Matthew et GrangeI 

Промеры 

1. Длина кости (от середины сустав
ной головки до самой дистальной 
точки нижнего суставного валика) 

2. Наименьшая ширина диафиза 
3. Ширина проксимального эпифиза 
4. Ширина проксимального эпифиза 

спереди назад 
5 .  Ширина дистального эпифиза 
6. Ширина дистального эпифиза спере

ди назад 

Отношение к длине кости 
1 .  Ее проксимальной ширины 
'2. Ее дистальной ширины 
3. Ширины ее диафиза 

Т а б л и ц а 9 

340 3 - 1 5  

1 22,0 

1 2,0 
28 ,0 
4 1 ,0 

28,0 
23 ,2  

24,5 
24,5 

9,8 

Колл. ПИИ 

1 1 ,3 

2 8 ,0 
2 1 ,S 

1 0,0 

26,0 
2 1 ,0 

1 1 7 ,0 

Размеры (мм) и индексы (%) лучевой косш L. expeditus Matthew et Granger 

Промеры 

1 .  Длина кости 
2. Наименьшая ширина диафиза 
3. Ширина проксимального эпифиза 
4. Ширина проксималыюго эпифиза спе

реди назад 
5 .  Ширина дистального эпифиза 
6. Ширина дистального эпифиза спе

реди назад 

Отношение к длине кости 
1 .  Ширины ее диафиза 
2. Ширины проксимального' эпифиза 
3. Ширины суставного ЭПИфИ9а 

3403 -20 

1 92,0 
1 3 ,0 
2 3 ,0 

1 9 .5 
1 4 ,5 

6,7 
1 1 ,9 
1 0, 1  

13 ,0 
1 8 ,0 

Колл. ПИИ 

1 4 ,0 

2 2 ,0 

203 ,5 
1 3 ,0 
23 ,0 
14,5 

2 1 ,0 
1 5 ,0 

6,3 
1 1 ,3 
1 0 ,3 

3403 - 1 9  

1 16 .0 

28,0 
2 3 ,0 

3403 ·-24 

205 ,5 
1 3 ,5 
23 ,0 
1 3 ,0 

2 1 ,S 
1 4 ,5 

6 ,6 
1 1 , 1  
1 0,4 

(табл. 8) . Суставная поверхность проксимального эпифиза удлинена в передне-зад
нем направлении. ТuЬегсulшn majus сильно развит. Tuberositas deltoidea крупная 
и, образуя гребень, значительно поднимается над поверхностью кости. Crista humeri 
четко выделяется и прослеживается до дистального эпифиза. Tuberositas teres 
слегка удлиненной .формы. На дистальном конце плечевой кости отчетливо виден 
crista epicondyli lateralis. Fossa оlесrапi окрyrлой формы, глубокая, причем сустав
ная поверхность блока плеча (ТтосЫеа humeri) глубоко заХОi�ИТ в область fossa 
olecrani. Сильно развиты epicondylus mediaus и epicondylus lateralis .  причем дис-

'--=-

Р и с. 23.  Лучевая (R) и локтевая (U) кость L ophia1etes expeditus Matthew et Granger, ] 925,  
NQ 340 3 - 2 3 ,  ПИН 

а - вид с внутренней (медиальной) стороны, б - вид с внешней (латеральной) стороны; 
Монголия, Хайчин-Ула 111, свита хайчин, зоцен 

is - полулунная в ырезка, 01 - олекранон, Рап .- processus anconeus, PelТl - processus coro
noides medialis , tul - tuder оссгапi, tr - tubcrositas radii 

70 



tol 

R 

" 
1 1 , 

i 

__ ,.,.,." ......... tol 



2 

а 2 

J 

I о 3СМ 
, 

а о 6 

е �CM 



тальный край последнего значительно крупнее и расположен ниже, чем на мсдиаль
ном надмыщелке. Fossa radial is  треугольной формы и чрезвычайно глубокая, в 
лее заходит суставная поверхность t rochlea humeri. На некоторых экземплярах плс
чевой кости L. expeditus имеется отверстие, соединяющсе fossa olecran i и fossa 
radialis, не исключено, что в этих случаях прОИЗОllUIо последующее разрушение 
тонкой костной перегородки. Латеральный мыщелок, характерный для более позд
них непарнопалых, не развит; однако в средней части t rochlea humeri имеется глу
бокая и сравнительно широкая впадина, охватывающая спереди назад всю сустав
ную поверхность блока плеча. 

Л у ч е в а· я к о с т ь ( radius) . Лучевая кость у I�. cxpeditus исключительно 
.длинная и тонкая в диафизе (в среднем ее длина 200 MJ\1 при ширинс диафиза 1 3 ,0 -
14,5 мм) (табл. 9) . Проксимальный эпифиз относительно широкий и узкий в пс
редне-заднем диаметре (рис. 23) . Суставныс поверхности ДI1Я плечевой кости разде
лены высоким и массивным гребнем, который выходит в широкую и глубокую 
впадину на t rochleq humeri. Медиальная суставная IUющадка округлой формы и 
несколько меньше вогнута, в то время как граничащая с ней латеральная слегка 
удлинена в латеральном направлении и вогнута СИJIьнсе, причем ее внешний край 
высоко поднят, ограничивая боковые движения в локтевом суставс.  На проксималь
ном конце кости отчетливо выделяется tuberositas radii .  Диафиз лучевой кости 
у L. expeditus изorНJТ, причем проксимальный ее конец значительно отклонен 
назад (ка удаль но) . Дистальный эпифиз лучевой кости несколько расширсн, его 
суставная поверхность разделена на две примерно равные части сравнительно вы
соким гребнем, причем суставная площадка для os radiale iпtеппеdium (lunatum) 
более ровная и расположена дистальнее, чем площадка для os carp i radiale (scaphoi
dешп) , которая более вогнута и несколько вытянута в латеральном нап
равлении. На передней стороне дисталыlOГО конца лучевой кости имеется 
широкий желобок, в разной степени выраженный на различных экземплярах 
кости. Этот желоб служит, вероятно, JI,ЛЯ прохождения сухожилия musculus 

_ extensor carpi radialis. 
Л о к т е в а я к о с т ь (ulna) . Длинная и очень тонкая кость ( рис. 23) . Олекра

нон крупный и широкий. Индекс отношения его поперечника к дпине (в (Yc�) 70,0 
(табл. 1 0) . Отчетливо выделяется шероховатость tuber olecrani. Угол отклонения 
оlесгапоп от основной оси кости значительный. Полулунная вырезка ( incissura 
sешiluпагis) на середине сочленовной поверхности несет гребснь, который продол
жается на сочленовной поверхности лучевой кости. Processus coronoideus medialis 
имеет более крупную сочленовную площадку, чем на processus coronoideus lat era
lis, у которого суставная поверхность расположена дистальнее по отношению к пер
вой. Processus anconeus (coracoideus) сильно развит, его крайняя точка расположе
на над средней частью суставной поверхности пучевой кости. Верхняя часть olecra
поп, в особенности обпасть развития tuber olecrani, сильно загнута медизльно, так 
что на медиальной поверхности olecranon образуется гпубокая и широкая впадина. 
Окончание локтевой кости чрезвычайно тонкое и несет суставную поверхность. 

Р И С. 24. Кост КИСТН Lophialetes expeditus \1attllew е! ( ; rащ!еr, 1 9 2 5  
1 - общий ВИД кист 
2 ладьсвидная КОСТЬ запястья ,  NQ 3 40 3 - 2 8 .  П И Н  

а - с латеральной (ВНС I.lIнеЙ) стороны; б - с м�ниаJ[ЬНОЙ (В Н У 1 ренней ) сто роны ;  R - с ве р х у ; 
г - снизу 

3 '- полулунная копь запястья , NQ 34()3 3 2 ,  П И Н  
а - с латеральной (ннеl1Iней) с тороны; б - СIlереди; в � с м с,Ци альной ( вн v тренней )  сторо

НЫ; г - свер х у ;  Д -- СНИ':!У 

4 -- трехгранная кость запястЫI, NU 34()3 3 6 ,  П И Н  
а - с латеральнuй (ВНt:Нlней) стороны; б - с медиальной (внутренней) CTO P OHhl ; в .- с в е р х у  

5 - ГОРОХОВНДllая кость заПЯС1ЪЯ, NQ 3403 - 1  ()4, П И Н  
а -- с медиальной (внутренней) стороны; б _.- с латераJIЬНОЙ (ВНСLLlней) стороны; в - свер х у ;  

МОНГОЛИЯ, Хайчин-Ула I I I ,  свита хайчин, эоцен С площадка ЩIЯ сочленения с трехгранной костью , ! .- с ПОJl УН У ННОЙ , М - с GОJlЫJJОЙ 
КОСТЬЮ запястья, r - с горОХОНИДНОЙ, S - с л здьениднuЙ . Т _ . .  с трапециен:идн о й ,  U - с к рЮЧКОRИД
НОЙ, lЛ -- с локтевой, R -- с лучевой 
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распространенную медиально для самостоятельного сочленения с os carp i и1паге 
(cunei forme) и отчасти с гороховидной костью (os pisiforme) . 

К о с т и з а п я с т .ь я. В коллекции имеются отдельные кости запястья, а также 
в сочленении с пястными и с локтевой и лучевой костью. 

К о с т и п р о к с и м а л ь н о г о р я Д а .  Л а Д ь е в и Д н а я к о с т ь з а п я с
т ь я ( scaphoideum = 08 carpi radia1e) . Сравнительно высокая кость, широкая в 
передне-заднем диаметре и узкая в медио-латеральном направлении (табл .  1 1 ,  
рис. 24, фиг. 2а) . Проксимальная поверхность ее занята обширной суставной ПJJо
щадкой для сочленения с лучевой костью. Передняя 'lЗсть плошадки выпуклая, спе
реди округлая и в задне-медиальной стороне вогнутая . Передняя сторона кости 
заострена в дистальной части. На латеральной стороне имеется узкая серповидная 
суставная площадка, несколько расширяющаяся к заднему концу и направленная 
латерально и вниз. Узкая латеральная часть ее предназначена для сочленения с ПОJlУ
лунной костью, для которой также имеется узкая полоска суставной поверхности, 
в проксимальной части кости непосредственно соединяющаяся с верхней суставной 
ПJJощадкоЙ. На дисталъной поверхности os scaphoideum расположены последова
тельно (В медио-латеральном плане) узкая, серповидная, вогнутая площадка WIЯ 
сочленения с большой костью запястья (os magnum) и следующая, г раничащая с 
предыдушей, несколько более широкая, расположенная между двух суставных 
граней площадка также для os mаgпum . И, наконец, расположенная наиболее ме
диально, сильно вогнутая, каплевидной формы суставная поверхность для трапецие
видной кости (os t rapezoideum) . Размеры os 8caphoideum у L. expeditus сильно из
менчивы , как пропорции ( табл. П) , так и величина суставных площадок . 

П о л у л у н н а я к о с т ь (08 lunatum = 05 carp i radia1e cen t ra1e) . Сравнительно 
неmирокая (в медио-латеральном направлении) , высокая и WIИнная (в передне
заднем направлении) кость (табл. 1 2 ,  рис . 24, фиг . 3) . Передняя сторона кости 
имеет форму трапеции с наиболее широкой проксималыюй стороной. Суставная 
площадка щ)оксимальной поверхности выгнута в передней части и конусообразно 
сужается назад, причем самый конец ее узкий и вогнутый. На медиальной поверх
ности имеются две суставные площад.ки сочленения с 08 cuneiforme, причем верх
няя из них несколько шире и значительно длиннее. Эта узкая, серповидной формы 
суставная поверхность непосредственно ПРИl\1ыкает к расположенной меДИО-ll.Иста;IЬ
но крупной, сильно вогнутой и округлой площадке WIЯ 05 magl1um . На нижней 
поверхности помимо поверхности для 08 magnum распроложена крупная, вог'нутая 
суставная площадка WIЯ 08 unciforme (ключковидная кость) , на которой поме
щается os 1unatum. Непосредственно к лой площадке, располагаясь под прямым 
углом на латеральной стороне кости, примыкает узкая серповидная суставная по
верхность для сочленения с os cuneiforme. Б олее компак тная и округлой формы 
площадка для сочленения с os cuneiforme расположена в передне-верхнем углу 
os 1unatum на латеральной стороне . 

т р е  х г р а н н а я к о с т ь (os cunei forme = triquet rum = os carp i и1пате) . Узкая 
в медио-латеральном направлении, относительно высокая и почти квадратная с ла
теральной стороны кость с приподнятым передне-верхним углом (рис . 24, фИ! . 4 ,  
табл. 1 3) . На проксимальной поверхности кости расположены две суставные пло
щадки - передняя субтреугольной формы, слегка вогнутая и наклоненная медиал ь
но, предназначена для сочленения с локтевой костью. Задняя ПJlOщадка удлиненная, 
почти прямоугольной формы , слегка вогнутая и ориентирована латерально - для 
сочленения с гороховидной костью (os pisiforme) . Латеральная поверхность os 
cunei forme бугристая и покрыта шероховатостями. Внутренняя (медиальная) по
верхность также несет две суставные площадки - верхнюю, расположенную в 
переднем углу, и нижнюю более обширную, серповидной формы , расположеJ;JНУЮ по 
нижнему к раю медиальной стороны . Обе площадки предназначены для сочленения с 
соседней полулунной костью (os 1UIlatum) . Наконец, на дистальной поверхности 
имеется обширная, сильно вогнутая суставная площадка для сочленения с крючко
Вlщной костью (os unciforme = hamatum) . Размеры и пропорции os cune if'orme у 
L. expeditus изменчивы (см . табл . 1 3) .  
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Т а б л и Ц а 1 0  
Размеры (мм) и индексы (%) локтевой кости (ulna) L .  expeditus 

Колл. ПИН 
П ромеры 

1 .  Длина свободной части (от верхушки tuber olecrani до са
мой дистальной точки incisura sеmiluпаris в проекции) 

2. Длина оlесrапоп (от верхушки tuber до вершины proc. со
racoideus по прямой) 

3. Высота полул'унной вырезки incisura semilunaris (,) : (от 
вершины proc. coracoideus до самой дистальной точки inci

sura) 
4. Поперечник olecranon (от вершины proc. covacoideus до зад

него края кости, перпендикулярно ее оси) 

Отношение к поперечнику olecranon (4) его длины (2) в % 

Т а б л и ц а  1 1  

3 4 0 3 - 2 5  

4 7 ,0 

3 5 ,0 30,0 

1 5 ,5 

27 ,0 2 7 ,0 

. 7 7 ,0 

Размеры (мм) и индексы (%) os scaphoideum L. expeditus Matthew et Granger 

Промеры 

1 .  Наибольшая ширина (медио-латеральная) 
2. Наибольшая ширина в поперечнике (спереди 

назад) 
3. Наибольшая высота (проксимо-дистальная) 

Отношение ширины ( 1) к высоте кости (3) в % 

1 а б л и ц а  1 2  

3403 - 2 8  
лев. 

10 ,7  
1 8 ,0 

1 2 ,0 

8 9 , 1  

Колл .  ПИ Н  

9 ,5 7 ,9 
1 2 ,5 1 4 ,0 

1 1 ,3 1 2 ,2 

84,0 64,7 

Размеры (мм) и индексы (%) os lunatum 1.. expeditus Matthew et  Granger 

Промеры 

' 1 .  Наибольшая ширина (меди о-латеральная) 
2. Наибольшая ширина в поперечнике (спереди 

назад) 
3 .  Наибольшая высота (проксимо-дистальная) 

Отношение ширины ( 1 )  к высоте (3) в % 

Т а б л и ц а  1 3  

3403 - 3 2  
п рав .  

10 ,6 
1 5 ,4 

1 0,5 

1 00 ,9 

1 0 ,8 
1 5 ,0 

1 1 ,4 

94 .6 

Колл . ПИН 

1 0,5 
1 5 , 1  

10,2 

1 02 ,9 

Размеры (мм) и индексы (%) 05 cuneit'orme L. expeditus Matthew et Granger 

Промеры 
3 4 0 3 - 3 6  
лев. 

1 .  Наибольшая ширина (медио-латеральная) 6 , 1  
2 .  НаиБОJ1ЬШая ширина в поперечнике (спереди 7 , 2  

назад) 
3. Наибольшая высота (проксимо-дистапьная) 9,6 

Отношение ширины (1) к высоте кости (3) в % 6 3 ,5 

Колл: ПИН 

34 0 3 - 3 7  
прав . 

6 ,5 
10 ,4 

1 0,8 

60,2 

43,0 

34,0 

1 4 ,0 

26 ,0 

76 ,5 

3 4 0 3 -· 3 1  
лев. 

9 , 1  
1 5 ,5 

1 2 , 1  

7 5 ,2 

3 4 0 3 - 3 5  
лев. 

1 0,3 
14,3 

1 0,5" 

9 8 , 1  

34 0 3 - 3 8  
прав .  

6 ,9 
1 0,0 

1 0, 1  

6 8 . 3  
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l' о р ,) Х О В И Д Н а я к о с т ь (os p is i f'orme = os carp i acces sor iurn) . ОТНОСИ I ель
но крупная , длинная, с широки м  задним окончанием кость ( рис .  24, фиг .  5 ) .  Наи-
большая длина 1 8 ,4 м м ,  наибольшая в ы сота тела кости с у  заднего окончания ) 
9,2 м м .  На переднем к онце имеется к р упная,  почти к вадратной формы и слегка 
вогнутая суставная плошадка Щ1Я сочленения с КJlИНОВИДНОЙ к остью (05 сuпе i
forme) . Сверху с нею г рани чи г ,  располагаясь под УI ЛОМ 90° , меньшая по веJIичине 
плоская суставная пове рхность для JIOктевой кости . Тело os p i s i fonne плоское с бо
ков и относительно в ысокое , сверху и снизу сужаюшееся в I ребень , однако.  заднее 
окончание бупавовидно расши ряется ,  пове рхность его бугристая и покрыта ше рохо

ватостями . 
К о с г и д и с т а л ь н о г о  р я д а  з а п я с т ь я . Т р а п с u и й н а я  к о с т ь  

(os t гареz iшп = os carpale рг iпшm) . Самая маленькая кость заПЯС1 Ь Я ,  ПJJЮЧКОВИ)!
ной формы ,  неСКОJ lЬКО изогнутая в латеральном направлении ( рис .  2 S .  фиг. 1 ) .  
На псрс)щем концс имеется маленькая п родол говатая сверху в низ нлоская плошан
ка для сочленения с трапециеви)J,НОЙ костью (os t rapezoi deum ) . По пре)!ПОJ lожению 
Л. Ради некого трапецийная кость у L. expe d i  tus прещ:тавляет со бои слиянис тра нс
цийной кости ( перед.нее окончание) и остатков первой плюсневой кости (за; (няя 
часть t ra pe z ium у L. exped i tus) , что и п ридает трапецииной кости ( os t rapezi tlm) 
палочковидную форму ( Rаdiпskу,  1 965а ,  стр.  242 ) . Аналогичная ситуация известна 
и у представитслей Rh iпосегоtо idеа ( Громова, 1 95 9 ;  Radill s k y ,  1 9б3h ) .  

т р а II е Ц и е в и Д н а я к о с т ь (OS t rapczoideum = os carpale sссuп dШIl ) .  Поч
ти квадратная, плоская с боков и субтрсугольная в плане сверху и снизу кость 
(рис.  25 , фиг. 2 ) . Внешняя повсрхность испещрена шероховатостями . Сверху 
расположена относительно узкая полулунной формы выпуклая сочленов ная пло
щадка для 05 scaphoideum. На в н утренней поверхности трапециевидной кости рас-
1 1ОЛОЖСНЫ .две суставные площадки IV1 Я большой кости ( os mаgПtlm ) , причем ниж
няя более обширная и полулунной формы. Н а  пистальной п ,вер,\'НОСТИ имее гся 01 НО
сительно гл убоко вогнутая суставная ПJJOщанка почти треУIОЛ ЬНОЙ формы , I1рен
назначенная для сочленения с второй пястной костью. На задней стороне os t rape 
zoideuI!l находится ок руглой формы площадка ЩIЯ п рик рсплсния грапенийной 
кости (08 t rapez ium) . 

Б о п ь ш а я к о с т ь з а 11 я с т ь Я (os ш аgпшn = carpalc tert  ium) . Кость HalIO
минает по очертаниям вопросительный знак, расположе нный в горизонтальной плос
кости, причем перенняя сторона несколько расши рена в нижней части, вверху резко 
сужается,  переХОi(Я в тонк ий заостренный гребень,  горохообразно поннимающийся 
п роксимально и ниспадающий назад, псреходя в расши ренны й .  оп ускаЮЩИIН:Я 
дистально задний отросток (рис.  25 , фиг. 3) . Наибольшая ширина кости (в  мсдио
латеральном направлении) -- 8 , 5  м м ,  наибольшая ширина в поперечнике ( спере!lИ 
назад) � 2 1 , 1  м м .  На медиал ьной поверхности кости вдоль проксимальнOI'О греб
ня располагается узкой и сравнительно дл инной полосой с уставная плошадка дл я 
сочленения с os scapho ideum. Ниже на переднем к рае развита мапенькая, удл инен-

..ОЕ--

Р и с . 2 5 .  Кости ДИСЛlJlЫIОГО ряда ЗaJ!}l С!ЪЯ L .  �xpeditus МаН!1"'" сl Crall!-,cr ,  1 9 25 
-- трапецийная KOCIi> запястья , N° 340 3 - 1 05 .  ПИН 
а - - с мециальной ( в н утренней ) сторо н ы ,  б - с Jl<псгальной ( н нс шней) CTOPOHi,1  2 -- трапециев идная кость заП}lСТЬЯ; N 3403 - 1 06 ,  !1 И I  
а � с медиальной ( в н утренней) стороны ; [) - сзади ; н - с JlзтеРШl hНОЙ ( U Н l' ш ней) сторон ы ;  

све р х у ;  Д - снизу 

3 - большая КОСIЪ ЗaII}lClЪЯ , N° 34()3  1 07 ,  П И Н  
а - с латеральной (ВНСlнней) С Т О Р О Н ы ,  б - спе реди ; в -- с I\1СНИaJIIJНОЙ ( Н Н У Т Р l' Н tll' И )  C l o

роны; I ' -- CBCP X Y ;  д - снизу 

4 крЮЧКОlJ идная кость запястья, N° 3403 - 1 08 ,  П И I l  
а - с латеральной (ВНСIIIней) сторон ы ;  б - - сперсll.И; R - С МСНИЗЛЪНОЙ ( в н утренней ) сто

роны; г - CBt:px y ;  Д - снизу 
:; - руди мент П}lТОЙ ГШl"ТНОЙ Кt)СТИ, N° 3403 - 1 09 ,  ПИН 

а - ВИД С пате р апы{()й ( в н е [[lней) сторо н ы ; б -- с медиальной ( в н утренней) сто р о н ы ;  в 

спереди 
С - клиновидная Ko c rb, L - ПОJ1 УJl уннан кость, М -- бол ьшая кость, S -- паНЫ:ВI1Нllан h:ОС"I Ь, TJl1 - трансцийнан КОСТЬ, "} " - трапециевидная ..... осТЬ. tJ � к рючковиднан кость; I I ,  1 1 1 , I V ,  V -

места СОЧJIенения с ПЯСТНhlМИ костями ; М о н голия, Х аЙЧИ Н�УJI а  1 1 1 ,  свита хайчин, ЭОUL'Н 
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ной формы и ориентированная вниз суставная площадка для сочленения l' трапе
l iJIL' В И)(/ЮЙ костью ; вторая суставная площадка для сочленения с os tгapezo lde um 
р�ll:I lOJюжена ниже и позади нредыдущей и имеет серповидную форму, На латераль
ной поверхности кости в проксимапьной части, непосредственно вдоль верхнего 
края гребня располагается дпинная и сравнительно широкая суставная площадка, 
предназначенная ДJfя сочленения с полупунной костью (os lunatum) , В нижнем пе
реднем углу латеральной стороны os magnum после небольшого перерыва распо
ложена следующая суставная поверхность почти прямоугольной формы для соч
ленения с соседней крючковидной костью (os uncinatum) . На заднем краю дисталь
ного окончания латеральной поверхности os !Тlagnum находится неБОJlьшое вдав
пение, предназначенное для сочленения с задним отростком четвертой пястной 
кости. Дистальная поверхность os mаgпшп вогнута, большая ее часть занята широ
кой суставной площадкой для сочленения с третьей пястной костью, с которой 
медиально граничит и длинная поверхность для второй пястной кости. Задний 
отросток os magnum бугристый и покрыт шероховатостями. 

К р ю ч к о в и Д н а я к о с т ь (os unciforme = os carpale quartum) . Относи
тельно крупная кость. Наибольшая ширина ее по переднему краю 1 2,0 мм, наиболь
шая высота - 1 2,2 мм, Передняя сторона почти квадратной формы с закруглен
ным медио-дистальным углом и несколько более короткой (латеральной) сторо
ной. Позади тела кости продолжается сравнительно длинный, смещенный вниз 
и сжатый с боков крючковидный отросток (рис. 25 , фиг 4) . На проксимальной 
поверхности расположена к рупная выпуклая суставная IIлощадка, занимающая 
все пространство. Наиболее широкая и обширная ее часть служит дпя со'шенения 
с расположенной выше полулунной костью ; более узкая и смещенная несколько 
в низ латеральная площадка предназначена для сочленения с 08 сuпе ifогmе . Медиа.пь
ную и дистальную поверхность опоясывает относительно широкая, слегка вогну
тая с медиальной стороны суставная площадка, раСllшряющаяся и плоская в дис
тальной области. Наиболее проксима.пьная ее часть, расположенная в верхней трети 
на медиальной стороне, предназначена для сочленения с os magnum. Следующая 
треть суставной Iшощадки, занимающая. нижнюю часть медиа.пьноЙ поверхности 
os unciforme со'шеняется с суставной поверхностью третьей пястной кости, а ниж
няя дистапьная поверхность служит для сочлеыения с четвертой пястной костью. 
Небольщая плоская площадка, непосредственно примыкающая к заднему отростку 
os unciforme, а также гладкая поверхность на самом отростке , обращеНН<tЯ вниз и 
л<tтера.пьно, преДН<iЗначена для прикреппения сипьно редуцированной пятой пястной 
кости. 

К о с т и п я с т и. В целом кости пясти у L. expeditus тонкие и дпинные, причем 
первая и пятая пястные кости редуцированы. Наиболее длинная и ширOiРЯ третья 
пястная кость , а вторая и четвертая короче и тоньше. В коллекции ПИН АН СССР 
имеются кости кисти L. expeditus в сочленении с лучевой и локтевой костью, а 
также разрозненные пястные кости. 

П е р  в а я п я с т н а я к о с т ь (os met acarpa]e ргiпшm) . У Lophialetes expedi
tus эта кость редуцирована полностью. По мнению Л. Радинского, рудимент первой 
пястной кости у L. expeditus сросся с трапецийной костью, подобно тому как это 
происходит у предстащпелей Rhinoce rotoidea (Громова, 1 959 ;  Radinsky, 1 965а) . 

В т о р а я п я с т н а я к о с т ь ( os metacarpale secundum) . Длинная и тонкая, 
треугольная в сечении. Наибольшая длина кости - 82,7 мм (табл . 1 4) . Диафиз силь
но сжатый с боков , относительно широкий в передне-заднем направлении. Тело 
кости изогнуто, дистальный конец отклонен несколько назад и слегка медиально 
(рис. 24, фиг. 1 ) . На проксима.пьноЙ поверхности расположена вогнутая слегка 
удлиненной формы субтреугольная суставная площадка для сочленения с os trape
zoideum. Латера.пьно расположеН<t узкая суставная · поверхность , в верхней части 
сочленяющ<tяся с соответствующей площадкой на os magnum, а в нижней - с ме
диа.пьной поверхностью верхнего эпифиза третьей пястной кости. На латера.пьноЙ 
поверхности диафиза в зоне сочленения i; третьей пястной костью заметна шерохова
тость вдоль всей зоны KOHTaKra. Нижний эпифиз несколько расширен в п�редне-
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Т а б л и ц а 1 4  

Размеры (ММ) и индексы (%) 1 1  пястной костн L. expeditus 

Промеры 3403-39 
лев. 

1 .  Наибольшая длина костн 82,7 
2 .  Ширина проксимального эпифиза 7 ,0 

3. Ширина tJроксимального эпифиза спереди назад 9 , 1  

4 .  Ширина диафиза 5 ,0 

5 .  Ширина диафиза спереди назад 8,б 

б .'Illирина дистального эпифиза 7,8 

7 .  Ширина дистального эпифиза спереди назад 10,0 

1 .  Отношение ширины проксимального эпифиза ( 2) 7б,9 
к его поперечнику (3) 

2 .  Отношение ширины диафиза (4) к его попереч- 5 8 , 1  
нику (5) 

3 . Шириныдистального эпифиза (б) к его попереч- 78 ,0 

нику (7) 

Колл. ПИИ 

340�-40 340 3 - 4 1  
прав. лев. 

8 1 ,0 8 1 ,5 

4,8 4 ,8 
7 ,4 

1 0,4 

б4,8 

заднем направлении. Суставная поверхность лишь слегка заходит на переднюю его 
сторону. Сзади на середине суставной поверхности поднимается невысокий, но 
заостренный медиальный rребень. Вся суставная поверхность несколько смещена 
медиально. С боковых сторон над суставной поверхностью едва заметны неболь
шие вдавления, а выше них нечетко выделяющиеся шероховатости для прикреп
ления латеральных связок . 

т р е т ь я п я с т II а я к о с т ь (08 metacarpale tert ium) . Длинная, тонкая 
и уплощенная в передне-заднем диаметре кость . Наибольшая длина - 89 ,0 мм, а 
ширина диафиза - 9,0- 1 0,0 мм (табл. 1 5) . Л.  Радинский указывает длину для 
Mtc Ш из Ирдын-Манга � 92 мм, а ширину дистального эпифиза 10 ,0 мм и несколько 
меньшие размеры для экземпляра ИЗ Улан-I1Iирэ - длина 79 мм и ширина - 7 мм. 
Эти данные весьма близки, а разнообразие размеров свидетельствует об изменчивос
ти этой кости у L. expeditu8 ;  Проксимальный эпифиз кости несет две крупные 

т а б л и ц а 15  

Размеры и пропорции III пястной костн L. expeditus 

Промеры (ММ) И индексы (%) 
3403-42 
лев. 

1 .  Наибольшая длина 88,2 
2 .  Ширина проксимального диафиза 1 2,5 
3 .  Ширина проксимального эпифиза 1 1 ,0 

спереди назад 
4. Ширина диафиза 1 0,0 
5. Ulирина диафиза спереди назад 8,0 
б . Ширина дисталыюго ЭJIифиза lб,7 
7 .  Ширина дистального эпифиза 10,0 

спереди наз.ад 

1. Отношение ширины проксималь- 1 1 3�б 
ного эпифиза (2) к его поперечни-
ку (3) 

2 . IIIнРИНLI диафиза (4) f( его псп�реч- 1 25 ,0 
нику (5) 

3. Ширины дистального эпифиза
' 
( 1  О) 1б 7 ;0 

к его поперечнику (7) 

89,0 

9,0 

14,0 

ко.цл. П ИН 

3403-46 
лев.  

85 ,4 8БJ 
1 0,9 1 0,0 

8,3 7,8 

9,0 9 , 1  8 , 1  
б ,7 5 ,8  

1 28,2 

1 35 ,8 139 ,б 
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сус 1 <lB lIblC I1JЮЩ<lДКИ ,  Р<IЗ)жлснныс острым гребнем, причем медиальная Iюверх
н(')с 11> СИJlЬНО в огнутая в мед.иО-JIатс раJlЫIOМ направлении , Вl;>шуклая спереди Н<lзад 
и ориентирована спегка впереД, ·она крупнее соседней латеральной и служит )l,JIЯ 
СОЧJIенения с дистальной суставной ruющадкой на os magnum. Боковая (лате
ральная) суставная ПJlощадка ориентирована латерально и слегка отклон.ена назад; 
она гораздо меньше предыдущей, имеет очертания треугольника и служит для соч
ленения с os unciforme. На медиальной стороне проксимального эпифиз,! имеется 
узкая ПJlощаi(ка дл я сочленения со второй пястной костью. На латеральной с roро
не - впадина и ПJlощадка для сочленения с четвертой пястной костью. На передней 
поверхности проксималЬНОI'О окончания третьей пястной кости непосредствснно 
под суставной площадкой для os magnum расположен крупный бугор, четко просле·· 
живаIQЩИЙСЯ на всех Jкзсмrmярах - мссто прикреплсния сухожилий. Диафиз кос
ти 'с плоской и широкой переднсй стороной и боковыми сторонами, сходящимисн 
под углом друг к другу, треугольный в ссчении. По обеим боковым сторонам вид
ны следы при крепления соседних пястных костей.  Дисталь�ый 'Эпифиз неСКОJlЬКО 
расширен, его суставная поверхность симметричная, и передний ее к рай поднимаеТе 
ся несколько выше, чем на боковых пястных костях . Высокий и тонкий ме)I ИШJЬ
ный гребень задней трети суставной пов-:рхности делит ее на две равные части. 
По обеим сторонам над суставной поверхностью заметны шубокие впадины, а под 
ними сильно развиты бугры - места прикрепления патераJlЬНЫХ связо к .  На задней 
стороне, непосредственно над суставной поверхностью имеется парное углубление, 
по-видимому, служащее для прик реlJления сесамоидных косточек . Подобные, 
но менее четко выраженные углубпсния , имеются и на боковых пястных костях. 

Ч е т в е р т а я п я с т н а я к о с т ь (os metacarpale quartllm) . Относитель-
но длинная и тонкая кость. Наибольшая длина ее 80,0 мм ( табл . . )  (рис. 24, 
фиг. 1 ) . TeJ Io  кости сильно сжато с боков и расширено в передне -заднем направле
нии. Проксимальный эпифиз несколько расширен, на его в е рхней стороне располо
жеН<I сильно в огнутая суставная площацка треугольной формы, ориентированная 
слегка назад и мсдио-латерально и служащая для сочленения с os unciforme. На ме
диальной стороне имеется маленькая и узкая сочленовная поверхность ДНЯ соеди
нения с третьей' пястной костью. П озади нее на медиальной поверхности заднего 
отростка m tc IV расположена плоская треугольная суставная поверхность для 
сочленения с натеральной стороной заднего отростка os magnum. С латеральной 
стороны в е рхнего окончания rntc IV имеется маленькая площадка, к которои от
части присоединяется рудимент пятой пястной кости. Диафиз кости сильно сжат 
с боков и расширен в передне-заднем направлении. На медиальной его поверх
I!ОСТИ хорошо заметны шероховатости и гребни _ .  места прикрепления к соседней 
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Размеры и пропорции 'У пястной кост L. expedi tus 

П ромсры (мм) и индексы (%) 

1 .  Наи бопьшая длина кости 

2 .  Ш и рина проксимального :эпифиза 

3. Ш и рина прокси мального :Jllифиза спереди назад 

4. Ш ирина ДИ<lфиза 

5 .  Ширина диафиза спс р"ди назад 

6. Ширина дистального :Ji1ифиза 

7. Ш и рина дисталЬНОI'О эпифиза спереди Н<lзад 

1 .  Отношение ширины Jlроксимального эпифиза (2) 

к его поперечнику (3) 

2. Ш ирины диафиза (4) к его ГЮПСрС'lНику (5) 
3. Ш и рины дистаm,ного J!lИфиза (6) к его попереч

н и ку ( 7) 

80 

340 3-47  
лев . 

80,0 
8,5 

1 1 ,2  
4 ,6 
8,2 

Н , 7  
1', ,7  

7 5 , 8 

5 4, 7  
1 00,0 

Кош!. ПИН 

3403 - 5 0  
пр ав. 

80,0 78,8 

8,3 7 , 7  7 , 8  
9 , 1  8,5 



третьей пястной кости. диафиз mtc IV изогнут назад и несколько латерально, так 
что дистальный эпифиз ориентирован в сторону и назад от основной оси, проходя
щей вдоль третьей пястной кости. Дистальный эпифиз субквадратной формы, его 
суставная поверхность асимметрична и смещена латерально, причем медиальный 
гребень разделяет заднюю сторону дистальной суставной площадки так, что лате
ральная ее часть расположена выше медиальной. С медиальной стороны над сустав
ной поверхностью находится заметная впадина, выше которой расположен бугорок .  
Подобная впадина и бугорок, но значительно меньших размеров едва намечаются 
на латеральной стороне. Над задним оконча�ем дистальной суставной поверхнос
ти расположены парные ямки для сочленения с парными сесамоидными КОстями. 

р у д и м е н т п я т о й п я с т н о й к о с т и (os metacarpale quintum) . 
Маленькая косточка, имеющая форму 1 /2 полушария (рис. 25 ,  фиг 5) . Латераль
ная сторона округлая, медиаJIьная плоская, передняя и нижняя сходятся I1bД пря
мым углом. На передней стороне располагается суставная площадка в форме по
лумесяца для сочленения с 08 unciforme. В заднем углу медиальной стороны распо
ложена ориентированная вниз и медиально узкая суставная поверхность, примы
кающая к соответствующей площадке четвертой пястной кости. 

С е с а м о и Д н ы е к о с т и (08 8e8amoideum) . В коллекции имеется большое 
i<оличество сесамоидных костей, принадлежащих L. expeditus. Кости мелки, формы 
полумесяца. На передней поверхности расположена сильно вогнутая сверху вииз 
суставная площадка. Верхняя сторона косточки значительно загнута вперед. На 
задней поверхности вдоль всей кости проходит асимметричный невысокий и широ
кий в основании гребень. В состав кисти L. expeditu8 входило, по-видимому, три 
пары ",сесамовидных костей (судя по отпечаткам на пястных костях) , из которых 
средняя пара, примыкающая к mtc III наиболее крупная. 

Ф а л а н г и п а л ь Ц е в (Phalanx) . Первая фаланга среднего пальца. Сравнитель
но длинная и стройная кость. Ее длина 1 5 ,7 мМ, ширина проксимального конца -

1 1 ,5 мм, ширина диафиза - 8,7 мм, ширина дистального окончания - 8 ,9 мм. 
Проксимальный конец кости несколько расширен в поперечнике. Суставная по
верхность для 08 metacarpale tertium широкая, и мелкая, но задний край ее подия'!' 
и разделен посередине широкой медиальной долинкой, соответствующей по поло
жению узкому суставному гребню на задней стороне дистального эпифиза третьей 
пястной кости. По обеим сторонам долинки на задней стороне проксимального 
конца кости расположены два относительно массивных бугорка, по всей вероят
нос:rи, служащие для прикрепления связок. Нижняя суставная поверхность слабо 
выпуклая в передне-заднем направлении с небольшой медиальной впадиной. По 
обеим боковым сторонам непосредственно над суставной поверхностью имеются 
маленькие вдавления, над которыми cooTBeTCTBel!Ho располагаются невысокие 
бугорки, предназначенньн: для прикрепления связок. На задней стороне тела кости 
имеются парные шероховатости, служащие для прикрепления сгибателя пальцев. 

П е р  в ы е Ф а л а н г и боковьiХ пальцев значительно меньших размеров, с 
относительно округлым диафизом и широким в поперечнике верхним ·эпифизом. 
Наибольшая длина первой фаланги второго пальца - 1 0,5 мм, ширина - 8,0 мм ; 
ей идентична фаланга четвертого пальца по размерам и строению, однако, обе фа
ланги асимметричны соответственно своему положению. Суставная поверхность 
проксимального конца асимметричная с сильно приподнятым внутренним краем 
i1 слабо вогнутая. ' Задний ее край слегка приподнЯ1:, посередине разделен долин
кой , которая соответствует медиальному суставному гребню на задней поверхности 
дистального эпифиза соответствующей пястной кости. Наиболее развит бугорок 
на внутренней стороне задней поверхности верхнего конца кости. Тело кости не
сколько сдавлено с боков, округлой формы. дистальная суставная поверхность 
ориентирована назад, слабо выпуклая. На внешией боковой стороне над сустав
ной поверхностью имеются слабо обозначенная ямка и крошечный бугорок для 
прикрепления связок. 

В т о р а я  ф а л а н г а  
тельно широкая. Ее длина 

6 571 

среднего пальца значительно короче первой и относи
- 9,8 мм, ширина - 9, 1  мм. Верхняя суставная пло-
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щадка для сочленения с первой фаланrой сравнительно слабо вогнутая, разделе
на посередине едва намечающимся суставным гребнем, соответствующим мелкой 
медиальной бороздке на дистальной суставной площадке первой фаланrи. Зад
ний край проксимальной суставной поверхности значительно подият, так что соч
леновная площадка ориентирована вверх и вперед. Слегка приподнят и передний 
край верхней суставной площадки.  Нижняя суставная поверхность широко захо
дит на заднюю сторону и, несколько сужаясь, распространяется вперед. Посере
дине ее проходит сравнительно глубокая' суставная впадина. По боковым сторонам 
над нижней суставной поверхностью четко обозначены маленькие впадинки, сви
детельствующие о местах прикрепления связок. Вторые фаланги боковых паль
цев чрезвычайно мелкие, короткие и округлой формы. Верхняя суставная поверх
ность слабо вогнута. Нижняя суставная площадка 'разделена глубокой медиаль
ной бороздкой и слегка асимметрична. Наибольшая длина кости - 5 ,5 мм, шири
на - 5,3 мм. 

Т Р е т ь я Ф а л а н г а среднего пальца. Копытная фаланга, L. expeditus удли
ненной формы, сравнительно высокая, узкая и посередине разделена узкой и глу
бокой продольной щелью. Примерно на середине тела кости, по ее боковым сторо
нам обозначена вырезка, отделяющая проксимальное окончание и образующая 
копытце. Суставная поверхность почти плоская с небольшим едва обозначенным 
медиальным суставным гребнем, соответствующим бороздке на нижнем конЦе 
второй фаланги. Крупный бугор на волярной поверхности копытной фаланги от
мечает место прикрепления сухожилия глубокого сгибателя пальцев. По боковым 
сторонам ниже суставной поверхности имеется едва заметная впадинка, служащая 
для прикрепления связок .  Парное отверстие открывается по бокам копытной 
части фаланги спереди и служит, вероятно, для входа артерий пальцев в копыто. 
Л. Радинский указывает также на присутствие трех дополнительных отверстий -
одного на проксимальном конце срединной щели и по одному на каждой стороне 
копытца, также для прохождения ветвей артерий. 

Третьи фаланги боковых пальцев значительно меньше описанной выше и асим
метричны, а также сильно сдавлены с боков, причем внутренняя сторона копыт
ной части несколько приподнята над внешней. Однако бугор для прикрепления 
сухожилия глубокого сгибателя пальцев четко обозначен на волярной поверхности. 
Собственно "копытная" часть сильно редуцирована. 

, Пояс задниХ конечностей 

Т а з (Pelvis) . Таз у [. expeditus сравнительно широкий и короткий. Наиболь
шая его длина - 1 5 1 ,0 мм, наибольшая шир�а (по аН Шит) - 1 62,0 мм (табл. 17,  
рис. 26-28) , цричем "малый таз" короче подвздошной части. Дорзальные стороны 
крыльев подвздошной кости значительно смещены медиально, в то время как ниж
ние порции аН Шит Широко расставлены латерально. 

П о Д в з Д о ш н а я к о с т ь (os Шит) . Крьmо подвздошной кости широкое 
(в дорзо-вентральном направленИи) . Верхний отросток крьmа os Шит сильно сме
щен в сторону крестца и поднят вертикально вверх, образуя своеобразную впади
ну на латеральной (внешней) своей поверхности. Вентральньiй отросток крьmа 
подвздошной костИ опущен вниз и в сторону (латерально) . Он удлиненной, почти 

-

Р и с. 26. Таз Lophialetes expeditus, N!! 3403-5 1 ,  ПИН, вид сбоку; Монголия, Хайчнн-Ула Ш, 
свита хайчин, эоцен 

. 

а - подвздошная кость, ас - СУС,тавная впадина, a.i - кры�ьяя подвздошной кости, Ь - лобко
вая кость, с - седалищная кость, ci - crista i1iса, cs - crista simphisica, fob '- 38пирательное 
отверстие, fm - fossa m uscularis, Ig - linea gluteus, tisch - седалищный бугор, tpv - tuberculum 
риЫсит ventrale 

Р и с. 27. Таз Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1 925 , N!! 3403-5 1 ,  ПИН; вид сверху; 
Монголия, Хайчин-Ула 111, свита хайчип, эоцеп 

а - подвздошная кость, ас - суставная впадина, Ь - лобковая кость, с - седалищная кость, 
fob - запирательное отверстие, rac - ramus acetabularis седалищной кости, tc - tuber сохае, 
tisch - седалищный бугор 
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Р и с. 2 8 .  Таз Lophialetes expeditus M a tthew е!  Granger, 1 9 25, N° 3 4 0 3  - 5 1 ,  Н И Н ;  нид сни з у ;' МОН
голия, ХаЙчин·Ула III, свита хal!.чин, эоцен 

а - подвздошная кость, ас - суставная впадина, ai - к рыло ПОДВЗДОШНОЙ кости. h -- Нl}пк{)
ван КОСТЬ, с - седалищная кость, cs - crista sym pl1isica ,  ff>b - запира l'епьное отверстие, р n  - pec� 
ten pubis, pisc - pecten ossis ischii, гас - гати, acetah urat'is седалищной кости. tpv - tuherculum 
publs veiitralis 

прямоугольной формы, И на его крае едва выделяется tuber сохае. Примерно посе· 
редине вентральной лопасти крыла os Шuт четко вьщеляется шерохов<ный гре
бень - Нпеа glutea c<ludal is ,  проходящий по диагонали от верхнего латерального 
угла лопасти назад к вентрапьному краю os il ium. Крыло ПОДВЗДОШНОЙ кости очеН!, 
тонкое, постепенно утолщающееся по мере l1ерехода к телу кости . ПОДВЗДОШНЫЙ 
гребе:IЬ (crista iliacu) слегка выгнут назад. Тело подвз)юшной кости сравнительно 
с к рылом узкое . Fossa muscularis глубокая и почти треугол ьная . Хорошо заметна 
l iпеа glutea subacetabularis .  

С у с т а в н а я в п а Д и н а (acet abuJum) ориентирована R стороны и веНТР<!JlЬНО. 
Она глубокая, причем края ее заострены и высоко приподняты относительно дна 

.впадины . Acetabulum слегка сжата в дорзо-вентральном направлении, соответствен
но вытянута спереди назад. Запирательное отверстие ( foramen ob turatum) доволь
но крупное , овальной форм ы ,  сжатое о сверху вниз и вытянутое спереliи назан. 
Ветви лобковой и седалищной костей, ограничивающие запиратеJ1ьное отверстие, 
тонкие. На вентральной стороне хорошо выделяется tllberculum pub icum vеп tгаlе 
и crista symphis ica. В области симфиза сильно развит pecten ossis pub is, он Обра
зует крупные, выступающие вентрально шероховатuсти. Седалищная кость ( os 
ischii) короткая , по сравнению с os il iшn ее в етвь ( ramus aeetabularis os is iscll i i ) ,  
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Т а б л и ц а  1 7  
I'юмсры пза ( ММ) и индексы (%) у Lophialetes expeditus Matthew ет Granger. Колл . 3403 -5 1 

Промеры 

1. Наибольшая ини IЮЦВЗДОШН<i}! ширина межцу самыми латеральными точками 
обеих подв здошных костей в проскции 

2. Вертлужная ширина между самыми латеральными точками на краях всртпуж
ных впадин (в проскции) . Наименьшая - между срединными точками вертл 

3. Седалищная ширина между самыми латеральными точками седалишных бугров 
в проекции 

4 Длина симфиза (от самой псрсцней до самой задней точки симфиза) 
5 .  Длина малого таза от передней точки tuber ischiadicum в проекции на симфиз 
6. Полная длина от самой краниальной цо самой каудальной точки по прямой 
7.  Длина подвздошной кости от самой к раниальной ее точки до с рецинной точки 

всртлужной впацины 
8. )J.лина седалищной кости от самой каудальной ее точки до срединной точки 

всртпужной впадины 
9, длина ЗЗIIираТСЛЬНОI'О отверстия : наи больший из его поперечников по прямой 

1 0 .  Ширина запи ратепыюго отверстия : юшбольший из сго поперечников, перпендику
.'1ярных предыдущему 

: 1 .  Ширина крыпа ПОЦВЗДОШIЮЙ КОСТИ от самой дорзо-медиальной до самой вснтро
латеральной точки ПО прямой 

1 2 .  Ширина подвздошной кости от заднего края запиратеJlЬНОГО отверстия до самой 
каудальной точки седалищного бугра в проекции на симфиз 

1 3 .  Оттуда же до самой краниальной точки сmiпепtiа ilio-pectinea в нроскции на симфиз 

ПРОIlОРЦИИ таза (';ic) Lopliialetes expeditus M atthew et Gгапgег 

1 6 2,0 

9 3 ,0 
б l ,О 
70,5 

56 ,5  
77 ,S 

15 1 ,0 
94,0 

5 9 ,0 

28 ,5 
1 7 ,0 

95 ,0 

3 5 ,0 

4 1 ,0 

Индексы (%) Equus prze\valskii (по В.И. Громо-
вой, 1 9 63) 

2 3 

1 .  О гношсние подвздошной tllИРИНЫ ( 1 )  К полной 1 0 7 ,6 100,6 - 1 1 5 ,7 107,6 
длине (б) 

2 .  Отношение в�ртлужной ШИРИНЫ (2) к длине 1 20,0 ] 08,9 - 1 26 ,6 1 1 5 ,7  
малОI·О таза (5) 

3 .  Отношение седалищной ширины ( 3) к полной 4 7 ,0 9б , I - 1 05 ,9 1 00,2 
длине (6) 

4 .  Отношсние седалищной ширины (3) к вертп у ж- 78,0 82 ,2 -92,0 87,0 
ной (2) 

5. Отношсние к полной ДJIине rаза (6) ДЛИНЫ ма- 5 1 ,0 49,0 - 5 1 ,3 50 ,6 
лого таза (5) 
ДЛИНЫ седалищной КОl'ТИ (8) 39,0 36,9 -39,8 38 ,9  
ДПИНЫ подвздошной кости (7) 6 2 , 2  б 8 ,8-68 ,0 6 5 ,9 

б . Отношение ДЛИНЫ сецалищной кости (8) 1( дли- 6 2 ,7 5 7,0-6 2,2 59,3  
не подвздошной (7)  

7 .  ()шошенис ширины крыла таза ( 1 1 ) к нопной 62,4 64,6-68,5 б 7 ,0 
длине таза (6) 

8. Отношение длины "ог. obturatum (9) к длине 36,8 32 ,2- 36,4 34,0-
малого таза (5) 

9 .  Отношение ширины for. obturatum ( l O) к его 5 9,6 7 1 ,2 - 7 7 , 1  74,2 
ширинс (9) 

ограничивающая запирательное отверстие, округлая в сечении . Седалищный бугор 
( tuber ischiadicum) развит слабо. Тело подвздошной кости (tabula ischiadica) 
сравнительно короткое и ШlOское. Снизу, на вентральной поверхности, хорошо 
отмечен pecten ossis ischii .  

Б е д р е н н а я к о с т ь ( f"emur) . Длинная и относительно тонкая в диафизе 
(рис. 29, фиг. 1 ) . Наибольшая длина кости - 1 74, 5 мм (табл . 1 8) .  Диафиз кости 
изогнут ' в передне-заднем направлении. Проксимальный :эпифиз сравнительно 
широкий. Головка бедра (caput femori) неправильно округлой формы, заметно 
сплющена с боков, и на латеральной стороне ее расположена крупная и глубокая 
fovea capitis.  Большой вертлуг (trochaater major) очень крупный, rюкрыт много-



Т <l б л и ц а  1 8  

П ромеры и индекс;,! б�дренной кости L .  expeditus Matthew et Granger, 1 9 2 5  

КОНН. II И Н  
Промеры (ММ) и индексы (7с) 3403-52 1 3403-5 3 I 3403-54 1 3403 �5 5 3403-56 

1 .  длина кости о т  самой проксималь- 1 7 1  ,2 1 7 3,0 1 74,5 
ной точки головки до самой дис-
тальной точки медиального мыщсл-
ка 

2. Ширина сари! f"emori 1 8 ,5 1 8 ,0 16 ,0 
3 .  Поперечник сари! femori 20,0 2 2 , 1  20, 1 
4. Ш ирина проксимального эпифиза 48 ,5 4 5 ,0 4 5 ,0 
5 .  Наименьшая ширина диафиза 14,0 1 3 ,5 14.() 1 3 ,0 1 3 ,0 
6. Ширина дистального эпифиза 34,3 34,3 34,0 3 2,0 
7. Ширина дисталЬНOl'о эпифиза 3 3 ,0 36,5 34,0 33 ,0 

спереди назад 

Отношение к длине t"emur 

1 .  Проксимальной ширины (4) 2 8 ,3 26,0 2 5 ,7 
2 .  Ширины циафиза (5) 8 , 1  7 , 7  7 ,9 
3 .  дистальной ширины (6) 20,0 1 9 ,8 1 9 ,4 
4. Ширины дистального эпифиза 1 9,3 2 1 , 1  1 9,4 

спереди назад (7) 

численными буграми и шероховато\.:тями, его прок\.:имальное окончание высоко 
поднято над caput femori,  Fossa t rochanterica занимает большую плошадь, она 
глубокая и почти прямоугольной формы. Малый вертлуг ( torchan ter minor) , срав
нительно длинный и высокий . Третий вертлуг ( tогсhапtег tertius) расположен в 
верхней трети кости и значительно ВЫД;iется латерально. На задней стороне диа
физа в его латеральной части четко про\.:леживаеIСЯ crista femoris , Нижний блок 
бедренной кости широк в поперечнике (спереди назад) . Fossa suprapate]Jaris fJIY
бокая и овальной формы. Над латеральным мыщелком четко выдается tиЬегоsitаs 
( fossa) plantar i s .  Медиальный мыщелок (condylus medialis)  узкий, сдаВJIСННЫЙ с 
боков, причем он наклонен JIатерально под большим углом, чем condylus lateral is .  
Trochlea patel\aris сравнительно широкий, его латеральный блок слегка меньше 
медиального и смещен несколько назад по отношению к первому. Суставные по
верхности нижнего эпифиза кости сильно развиты, что свидетеJlьствует о значи
тельной подвижности блока при \.:очленении с большой берцовой костью. 

К о л е н н а я ч а ш  е ч к а (Patella) . Относительно длинная кость прямоуголь
ной формы (рис. 29, фиг. 2) . Н,шбольшая ее длина - 36,7 мм, ширина - 2 1 ,2 мм . 
Сочленовная площадка задней стороны разделена невысоким гребнем на две сустав
ные поверхности, соответствующие по величине мыщепкам бедра, причем латераль
ная примерно вдвое меньше медиальной. Передняя сторона коленной чашечки 
относительно гладкая в верхней поповине, в дистальной части несет шероховатость, 
служащую дпя прикреплеlШЯ сухожилия ligamen tum rectum pa tel 1ae in termed ium . 

Б о л ь  ш а я б е р  ц о в а я к о с т ь ( t ib ia) . Большая берцовая кость у L. espe
d itus дпиннее [етиг, она имеет сравнитепьно тонкий диафиз и широкий проксималь
ный эпифиз (рис. 30) . Наибольшая ДJlина кости - 1 94,0 мм ( табл. 19) . Eminent ia 

. -

р и с .  2 9 . 1 . бедренная КОСТЬ l.ophialetes expeditus Mattllcw et С;гзпgеr, 1925 , N° .3403 5 4 ,  П И Н ;  
Монголия, Хайчин-Ула 1 1 1 .  свита хайчин, эоuсн 

(J - вид спереди, б - вид сзади; cf - гоповка бедра, cl - латеральный мыщеJlОК, (·п1 - f\1�}J,И
аm,ный мыщелок, crf - crista femoris, fe - foveacapitis, [! � - fossa troсllзпtсгiса. tIll � боJIЫIlОЙ 
вертнуг, tП1iп - малый вертлуг, tt - третий вертлуг, (р - tuberositas plantaris, t pat �- trocllIl'a 
pateJJaris 
2 _. коленная чашка Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1925 ,  N9 3403 - 1 1 0, I I И Н ;  МОIlI'О
лия, Хайчин-Ула 1 1 1 ,  свита хайчин, эоцен 

а - вид спереди, б - виn сзади 
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Т а б л и ц а  1 9  

Размеры и пропо рuии tibia Lophialetes expeditus Matthew e t  Granger 

Промеры (мм) и индексы (%) 

1 .  Длина кости от самой проксимальной точки eminentia inter- . 
condyloidea до середины нижнего суставного гребня в проекции 

2 .  Ширина проксимального эпифиза 
3. Ширина проксимального эпифиза спереди назад 
4. Ширина диафиза 
5 .  Ширина дистального эпифиза 
6. Ширина дистального эпифиза спереди назад 

Отношение к длине кости ( 1 )  
е е  проксимальной ширины (2) 

ее дистальной ширины (5) 
ширины ее диафиза (4) 

ее проксимального поперечника (3) 

ее дистального поперчника (6) 

Колл. НИН 

340 3 - 5 7  

193,0 

33 ,0 

34,0 
1 2,0 

2 2,0 

1 9 ,0 

1 7 ,4 

1 1 ,4 
6 ,2  

1 7 ,5 

9,8 

340 3 - 5 8  

1 94,0 

34,0 

34,0 
1 3 ,0 

2 2,5 
1 8,0 

1 7 ,5 
1 1 ,6 

6,6 
1 7 ,5 

9.3 

intercondyloidea сравнительно .невысоко поднимается над проксимальной сустав
ной поверхностью кости. На передней стороне проксимального эпифиза проходит 
глубокая впадина, служащая, вероятно, для прикрепления сильного сухожилия 
коленной чашечки ( 1. rectum patellae intermed ium ) . Очень высок гребень большой 
берцовой кости (crista tibia) , занимающий примерно 1 /4 длины кости. Tuberositas 
tibia четко выделяется на гребне кости. Хорошо видна шероховатость для прикреп
ления m. semitendinosus . Также сильно развита область sulcus muscularis . На внеш
ней стороне condylus lateralis имеется узкая прямоугольная суставная площадка 
для сочленения с малой берцовой костью .. (fibula) . На задней поверхности прок
симальной части tibia хорошо различимы шероховатости для прикрепления муску
латуры (linea muscularis) . Дистальный эпифиз сравнительно неширокиЙ. Медиаль
ная лодыжка (malleolus medialis) значительно развита. На латеральной стороне 
видна маленькая шероховатость для сочленения с дистальным окончанием fibula. 
Суставные поверхности для сочленения с блоком астрагала глубокие (в особен
ности медиальная) , разделены массивным суставным гребнем и несколько скоше
ны под углом к оси диафиза кости. 

М а л а я б е р Ц о в а я к о с т ь ( fibula) . Малая берцовая кость в СОЧ11енении 
с большой представлена фрагментом лишь одного экземпляра. Это очень тонкая 
кость, неполностью сросшаяся с tibia. 

К о с т и п р е Д п л ю с н ы. Т а р а н н а я к о с т ь (astragalus) . Относительно 
высокая и умеренно широкая кость (рис. 3 1 ,  фиг. 2) . Наибольшая высота -

23,2 мм, наибольшая ширина - 1 7 ,6 мм (табл. 20) . Блок астрагала отклонен по от
ношению к дистальному отделу под углом около 1 5  о . Оба мыщелка блока пример
но одинаковой высоты. Внутренний (медиальный) мыщелок несколько заострен 
и в нижней части соприкасается с суставной площадкой для ладьевидной кости, 
верхняя часть внутреннего мыщелка высоко поднимается проксимально, и са
мый конец его отклонен медиально и назад так, что при сочлененни с большой 
берцовой костью близко подходит к медиальной лодыIке •. Наружный (латераль
ный) мыщелок несколько короче внутреннего и шире. Оба мыщелка разделены 

Р и с. 30. Большая берцовая кость Lophialetes expeditus Matthew et Granger, 1 925,  N9 3403-57, 
ПИИ; Монголия, Хайчин-Ула, III, свита хайчин, эоцен 

а - вид спереди, б - вид с внутреЮlей (медиальной) стороны, в - вид сзади 
с1 - латеральный мыщелок, ct - гребень большой берцовой кости, ein - eminentia inter-

condyloidea, fib - фрагмент малой берцововй костн, 1т - liпеа muscularis. тl - латераЛьная 
лодыжка, тт - медиальная лодыжка, sm - sulcus m usculsris, tt - tuberositas tibiae 
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Т а б л и ц а 20 
Размеры и пропорщш таранной кости (astragalus) L. expeditus 

Колл. ПИИ 
Промеры (мм) И индексы (%) 

3403-59 3403-63 
лев. лев. 

1 .  Наибольшая длина (отвесно к ка- 23,2 20,5 2 1 ,5 2 1 ,9 
сательной и ладьевидной фасtJlfке) 

2. lIIирина (перпенднкулярно к вы- 1 7 ,6 1 6 ,2 1 7;3 17,2  
соте) 

3 .  lIIирина днсталъного отдела 1 2,2 1 2,0 1 1 ,9 
4 .  Поперечник дистального отдела 1 2,4 1 2,0 

(спереди назад) 
5. lIIирина блока (перпендикулярно 1 7 ,0 1 5 ,5 16,3 1 5 ,4 16,5 

к гребням) 

Отиошение к длине кости 
1 .  Ее ширины 75,8 79,5 80,4 78,5 
2. lIIирины ее дистального отдела 5 2,5  5 8,5 5 5 ,3 
3 . lIIирины блока 73,2 75 ,6 7 1 ,6 75,3 

глубокой и широкой долинкой. Непосредственно ниже окончания суставной по
верхности имеется обширное углубление. Суставная поверхность дистального от
дела кости почти ' трапециевидной формы с большими передней и внутренней сто
ронами. Большую ее часть занимает площадка для сочленения с 08 naviculare, она 
выпуклая в передне-заднем направлении и несколько вогнута медио-латераль
но. Передний край ее заходит на переднюю сторону дистального отдела таранной 
кости. На стороне дистanьной поверхности расположена узкая, ориентированная 
слегка латерально суставная поверхность, отделенная от площадки ДЛЯ 08 navi
culare невысоким суставным гребнем и предназначенная для сочленения с кубо
видной костью (08' сu\юidеum) . На задней поверхности таранной кости располо
жены обширные суставные площадки ДЛЯ сочленения - с пяточной костью. В верхнем -
латеральном углу находится вогнутая суставная поверхность - ДЛЯ сочленения с 
телом пяточной кости, причем вертикальная и горизонтальная ее части сходятся 
почти под прямым углом. По ширине она занимает примерно половину задней 
стороны блока. Ниже и медиальнее от нее расположена вытянутая сверху вниз 
овальной формы суставная поверхность для 8u8tentaculuт tali_ Она отделена от 
верхней суставной площадки узкой и глубокой бороздкой, пересекающей по диа
гонали заднюю поверхность блока астрагала. На внешней латt!ральной поверхности 
дистального конца астрагала расположена маленькая площадка ДЛЯ сочленения 

Р и с. 3 1 .  Кости заплюсны Lophialetes expeditus Matthew et Granger 
1 - пяточная кость, NQ 3403-64, ПИИ; Монголия, Хайчин-Ула IП , свита хайчин. эоцен 
2 - тараиная кость, NQ 3403-59, ПИН; Монголия, Хайчин-Ула III, свита хайчин, эоцен 

а - вид спереДи, б - вид с латеральной (внешней) стороны 
3 - кубовидная кость, NQ 3403-69, ПИН; Монголия, Хайчин-Ула IП, свита хайчин, эоцен 

а - вид с медиальной (внутренней) стороны, б - сверху, в - с латеральной (внешней) 
стороны, г - сзади, Д - спереди 
4 - ладьевидная кость, NQ 3403-74, ПИН; Монголия, ХайЧИil-Ула ПI, свита хайчин, эоцен 

а -- вид снизу, б - сверху, в - спереди, l' -. С латеральной (внешней) стороны 
5 - третья клиновиднаи кость, NQ 3403 -83 , ПИН; Монголия, Хайчин-Ула Ш, свита хайчин, 
эоцен 

а -снизу, б - сверху, в - спереди, г - с латеральной (внешней) стороны, д - с медиаль
ной (внутренней) стороны 
6 - вторая клиновидная кость, N� 3403- 1 1 1 , ПИН; Монголия, Хайчин-Ула Ш, свита хайчин, 
эоцеll 

а - спереди, б - сверху, в - снизу; ta - ш:ющадка ДЛ� сочленения с таранной костью, са 
для пяточной кости, n - для ладьевидной кости, cu - ДЛЯ кубовидной, СUППI '- дЛЯ третьей КЛJ{
НОВJ{ДИОЙ, сuп

п 
- для второй клиновидиой, П, III - для второй и третьец плюсневой костей 
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с дистальным концом пяточной кости. На латеральной стороне БJl()К<I таранной 
кости помещается lлубокая ямка, .свидетельствующая о месте прикрсгmсния ла
теральной связки. На медиальной поверхности кости также имеются нмки и ше
роховатости, отмечающие места прикрепления медиальной и дорзальной связок. 

П я т о ч н а я к о с т ь (os calcaneum) . Пяточная кость L. expeditus длинная 
и сравнительно нсширокая. Наибольшая (полная) длина кости - 48,4 мм, шири
на -- 1 6,0 мм (табл . 2 1 ) . Тело кости сильно сжато с боков и относительно высо
кое (рис. 3 1 ,  фиг. 1 ) . Суставная площадка на теле кости для сочленения с таран
ной костью распространяется на дистальной поверхности и выходит, СI'ибаясь под 
углом, на переднюю поверхность тела. Соединяясь с ней вдоль латерального края, 
прохоцит узкая и длинная порция суставной площадки. На внутренней поверх
ности дистального отдела кости имеется дополнительная маленькая суставная 
площадка для сочленения с латеральной стороной нижнего ,Конца таранной кости. 
Дистальный конец os calcaneum длиннее спереди, на нижней поверхности расположе
на узкая прямоугольная, ориентированная назад и слабо вогнутая в медио-латераль
ном направлении суставная площадка для к убовидной к()"сти (os cuboideum) . 
Непосредственно над внешней суставной площадкой для астрагала на теле кости 
с его передней стороны расположена маленькая , проксимально ориентированная 
площадка субтреугольной формы для сочленения с дистальным концом малой 
берцовой кости при максимально вытянутой стопе. Sustепtасulum talus округлой 
формы, на передней стороне его расположена слабо вогнутая суставная площадка 
для таранной кости, ориентированная вперед и вниз . По латеральному краю ее 
проходит узкая бороздка, как бы отделяющая sustentaculum от тела кости. По 
мнению Л .  Радинского, здесь проходил глубокий сухожильный сгибатель (Ra
dinsky, 1 965а, стр. 247) . На латеральной поверхности пяточной кости над углом, 
образованным поверхностями, сочленяющимися с таранной костью, расположе
на маленькая площадка (при сочленении с астрагалом, она помещается непосред
ственно над ямкой на латеральной поверхности последнего) , служащая дня при
крепления латеральной связки. Задний край пяточной кости покрьп сильно раз
витой шероховатостью, которая распространяется почти по всему телу вплоть 
до tuber са1сапе�·. Шероховатость служит для прикрепления связки (ligamentum 
plantarum) . Пяточный бугор умеренно расширен по отношению к телу кости, 
бугристый и покрыт шероховатостями.  Он служит местом прикрепления поверх
ностного или короткого сгибателя пальцев (tendon Пехог digitorus) и сухожиль-

. ного окончания т. gastrocnemius . 
К у б о в и д н а я  к о с т ь  (os cuboideum = os tarsale quartum et  quintum) . 

Тело кости сравнительно высокое, сжатое с боков. и широкое в передне-заднем 
направлении (рис. 3 1 ,  фиг. 3) . Наибольшая высота переднего конца кости 
1 3 ,9 мм (табл. 22) . Сзади тело кости продолжается в гороховидный отросток, 
смещенный вниз и латерально. На верхнем проксимальном окончании распола
'гается обширная, вогнутая спереди назад суставная поверхность для соЩтенения 
с пяточной костью. На заднем внутреннем крае проксимальной поверхности нахо
дится маленькая узкая прямо угольной формы суставная поверхность для сочле
нения с дистальным окончанием таранной кости. Она ориентирована вверх и ме
диальнО . На внутренней поверхности кубовидной кости вдоль ее задней стороны 
проходит неширокая, почти прямоугольная суставная площадка ,  слегка вогнутая 
посередине, служащая для сочленения с сосеДl'ей os naviculare , проксимально 
она сливается с маленькой площадкой для астрагала, а дистально соединяется под 
некоторым углом с маленькой площадкой, ориентированной вниз и медиально, 
служащей для сочленения с третьей КЛИНОВИДНIJЙ костью (os cuneiforme Ш = os 
tarsale tertium) . На переднем дистальном углу r!нутренней поверхности кубовид
ной кости расположена узкая фасетка для сочленения с третьей клиновидной 
костью. Ниже эта площадка · переходит в маленькую суставную поверхность дня 
третьей плюсневой кости, ориентированной медиально и вниз. На дистальной сторо
не кубовидной кости расположена в виде полумесяца выпуклая в передней трети 
и вогнутая позади суставная площадка, предназначенная для сочленения с четвер-
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I " () JI 1 1  1 ( " 2 1  

Про меры (мм) и пропорции (%) пяточной кости L .  expeditus Matthew et Grange! 

Копн. НИН 
I1ромеры 

3403-64 3403-68 

1 .  Полная длина пяточной кости 48,0 4 8 ,4 4 6 ,0 48,0 

2 .  Длина тела кости 39,5 39,3 37,2 39,0 

З .  Ширина .тела кости 1 5 ,0 1 6 ,0 1 5 , 8  1 5 ,5 1 5 ,5 

4 .  Ширина tuber calcallei 1 1 ,0 1 0 ,0 1 1 ,0 1 0,5 

5 .  Поперечник tцber calcanei 1 5 ,5 1 5 ,5 1 5 ,5 1 5 ,0 

1 .  Отношение ширины 37,9 40,7 4 2 ,4 3 9 . 7  

кости ( 3 )  к дпине ее тела (2) 

2. Отношение дпины тела кости (3) 8 2 , 2  8 1 ,2 80,9 8 1 ,2 

к полной длине ( 1 )  

3 .  Отношение ширин!>! tuber caJcallei (4) 70,9 64,5 70,9 70,0 

к его поперечнику (5) 

.т а б л и ц а 22 

Размеры и прорции кубовидной кости 1» expeditus 

Копп. НИН 

П ромеры (мм) и индексы (%) 3403--69 
лев. 

3403-70 1 340 3 -7 1 I 3403-72 j 340 3 --73  
прав. 1 прав. прав. пев. 

1.  lIаибольшая высота ПО передней 

поверхности 

2. Ширина 

3. Наибольшая ширина верхнего 

конца спереди назад 

Отношение к высоте кости 

1 .  Ширины ее верхнего конца (2) 

2. Ее поперечника (2) 

т а б JI И Ц а 2 3  

1 3 ,9 

8,5 

1 1 ,4 

6 1 , 1  

8 2 , 2  

1 
1 3 ,0 1 3 ,0 

7 ,6 8,4 8 ,6 

1 1 , 1  1 2 ,4 1 2 , 1  1 1 ,8 

6 6 , 1  

9 3 ,0 90,7 

Размеры и пропорции надьевидной кости заШIЮСНЫ Lophia1etes Matthew et Grallger, 1 9 25 

КОJIЛ. НИН 
Нромеры (мм) 
и индексы (%) 3403- 340 3-- 340 3- 3403-- 3403- 3403- 3403- 3403- 3403-

74 пев . 7 5 прав . 76 прав 77 праЕ . 78 пев. 79 пев . 80 пев . 8 1  прав 82  прав. 

1 .  Высота по сере- . 7 , 1  6 , 8  7 , 1  7 ,2 7,0 7 , 1  7 , 1  7 , 2  

дине передней 

ПOIsерхности 

2. Ширина ] 1 ,0 1.0,4 1 0 , 8  1 1 ,6 1 1 ,6 1 1 , 2 1 0,5 1 1 , 7 1 1 , 2  

3 .  Поперечник спе- 1 6 ,2 1 6 , 1  1 6 , 2  1 7 ,0 1 6, 8  1 6,5 1 5 . 0  16,6 1 7 ,0 

реди назад 

Отношение вы-

соты к 

1 .  Ширине кости 64,5 65 ,4 6 5 , 7  6 2 , 1  6 2 ,5 63,4 60,7 64,2 

2 .  I10псречнику 4 3 , 8  42,3 43,8 42,3  4 1 ,6 4 3 ,6 42,7  4 2 , 3  
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Т а  б 1l и Ц а 24 

Размеры и пропорции третьей клиновидной кости L. expeditus Matthew et Granger, 1 925 

Промеры (мм) и индек-
сы (%) 

1. Высота по середнне пе
редней поверхности 

2. Ширина 
3. Поперечник (спередн 

назад) 

Отношение высоты к 
1 .  Ширине 
2. Поперечнику 

3 1 07-83 
лев. 

7,2 

12 , 1  
14 , 1  

59,5 
5 1 , 1  

3 1 07-84 

прав. 

6,0 

1 0,6 

56,6 

КOJШ. ПИИ 

3 1 07--85 3 1 07-86 3 1 07-87 3 1 07-88 

прав. прав. лев. прав. 
-

7,7 7,7 7,3 7,0 

1 1 , 1  1 1 ,7 1 1 ,7 1 1 ,4 
1 3,3  1 3,7 1 3,2 1 3,9 

69,3 65 ,8 62,3 6 1 ,4 
57,8  56,2  55 ,9 50,3 

той плюсневой костью. Примерно посередине передней поверхности os cuboideum 
проходит относительно узкий и неглубокий канал, плавно ниспадающий вниз, 
переходя на :Jатеральную сторону. По мнению Л. Радинского, здесь проходят кро
веносные сосуды заплюсны (Radinsky, 1 965а) . Задний отросток кости покрыт 
шероховатостями и служит для прикрепления плантарной связки. 

Л а Д ь е в и Д н а я к о с т ь п р е Д п л ю с н ы (os naviculare = os tarsi centrale) . 
Ладьевидная кость L. expeditus умеренной высоты; неширокая и длинная в перед
не-заднем поперечнике (рис. 3 1 ,  фиг. 4) . Наибольшая высота кости - 7,2 мм, 
ширина - 1 1 ,2 мм (табл. 23) . Вся проксимальная поверхность занята сильно вог
нутой в передне-заднем направлении площадкой для таранной кости; задний и в 
особенности передний край площадки сравнительно высоко поднят. На самом 
медиальном окончании переднего края проксимальной стороны кости на некото
рых экземплярах (на трех из девяти, имеющихся в коллекции) расположена ма
ленькая треугольная площадка для сочленения с пяточной костью. Эту особенность 
отмечает и Л. Радинский (Radinsky, 1 965а, стр. 248) . На боковой (латеральной) 
стороне кости примерно посередине расположена небольшая площадка прямоу
гольной формы, В некоторых случаях почти разделенная на верхнюю и нижнюю 
порции в средней части и служащая для сочленения с медиальной стороной 08 
cuboideum. На дистальной поверхности расположены обширная суставная пло
щадка для третьей клиновидной кости (os cuneiforme ПI) , позади нее небольшая 
площадка для второй клиновидной кости (os cuneiforme 11) и на самом конце 
маленькая поверхность для первой клиновидной кости (os cuneiforme 1) , ориен
тированная несколько латерально. 

т р е т ь я к л и н о в и Д н а я к о с т ь п р е Д п л ю с н ы (08 cuneiforme 111 = 

= os tarsale ' tertium) . Относительно высокая треугольная кость с задним узким 
отростком и передней выпуклой стороной (рис. 3 1 ,  фиг. 5) . Наибольшая ее высо
та - · 7 ,7 мм (табл. 24) . Проксимальная поверхность занята площадкой для соч
ленения с ладьевидной костью. На латеральной боковой стороне имеются две ма
ленькие суставные площадки - одна расположена в переднем нижнем углу, вторая 
на заднем верхнем крае боковой поверхности, обе предназначены для сочленения 
с кубовидной костью. На боковой стороне спереди имеются проксимальная и 
дистальная маленькие суставные площадки для СО'IЛенения со второй клиновид
НОЙ костью, а позади - маленькая площадка для сочленения со зторой плюсне
вой костью. 

В т о р а я к л и н о в и Д н а я к о с т ь . п р е Д п л ю с н ы (os cuneiforme П = 

= os tarsa1e secundum) . Маленькая, сравнительно высокая и сжатая с боков кость 
(рис. 3 1 ,  фиг. 6) . Проксимальная поверхность занята плоской суставflОЙ rmощадкой 
для ладьевидной кости. На латеральной стороне имеются мелкие площадки -
вверху и внизу для сочленения с третьей клиновидной костью. На медиальной 
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поверхности, ориентированной слегка назад, расположены суставные ПЛОЩ<lДКИ 
для сочленения с первой клиновидной костью. Дистальная поверхность занята 
ПJJOской площадкой для второй плюсневой кости. 

П е р  в а я к л и н о в и Д н а я к о с т ь (os -cuneiforme 1 = os tarsale primum) . 
Имеется на двух экземrщярах стопы L. expeditus . Кость длинная и узкая, сочле
няющаяся впереди с задней стороной ладьевидной кости и отчасти со второй клино
видной костью. Тело os cuneiforme I сочленяется также с задним краем прокси
мального отдела второй плюсневой кости. 

К о с т, и п л ю с н ы. В коллекции представлены разрозненными эк'земплярами, 
а также в сочленении с Ii.реДПЛIQСНОЙ и фалангами пальцев. Кости плюсны очень 
длинные и тонкие, причем третья плюсневая кость наиболее длинная и развитая; 
боковые плюсневые кости асимметричны и в сочленении ориентированы не в сторо
ны, как указано на рис. 32 Л. Радинского (Radinsky, 1 965а, стр. 249) , а назад, 
так, что дистальный конец третьей Iшюсневой кости опущен примерно на 0,5 см 
ниже, чем окончания боковых костей (рис. 32, фиг. 1 ) . В целом кости плюсны 
несколько длиннее, чем пястные кости. 

П е р в а я  п л ю с н е в а я  к о с т ь (os metatarsale primum) . В коллекции 
отсутствует. Однако на задней стороне узкого отростка проксимального отдела 
третьей плюсневой .кости имеется малею,кая суставная площадка, с которой, ве
роятно, сочленялся рудимент первой плюсневой кости. Л. Радинский указывает, 
что в стопе у Shlosseria magister присутствует редуцированная первая плюсневая 
кость, представленная в виде плоского треугольника на верхнем конце имеющего 
маленькие суставные площадки для сочленения с cuneiforme и М tt III. Однако 
в коллекции АМЕИ нет первых плюсневых костей L. expeditus (Radinsky, 1 965а, 
стр. 250) . 

В т о р а я 11 п Ю С н е в а я к о с т ь (os metatarsale secundum) . Тонкая, сжатая 
с боков и относительно расширенная в передне-заднем наllравпении кость. Наибопь
шая длина кости - 99,0 мм при ширине диафиза 4,7 мм (табл. 25) . Л .  Радинский 
указывает размеры этой кости по экземплярам из Улан-Ширэ - 92,0 мм длины 
и 6 ММ ширины дистального эпифиза (Radin&ky, 1 965а, стр. 249) . ПРОКСИМ3.J,ьная 
поверхность субтреугопьной формы и несет суставную площадку для сочленения 
со второй клиновидной костью. На латеральной поверхности имеются мапенькие 
суставные ппощадки для т tt 111 и первой клиновидной кости, для которой име
ется еще одна суставная площадка на задней стороне проксимального конца кости, 
ориентированная назад и медиально. Диафиз кости треугольный в сечении, причем 

т а б л и ц а 25 

Ра.змеры и пропорции второй WIюсневой КОСТИ L.  expeditus Matthew et Granger 

Промеры (мм) и индексы (%) 
3403-89 
лев . 

1 ,  Наибольшая длина кост 99,0 
2 .  Ширина проксимального эпифиза 6,2 
3 .  Ширина проксимального эпифиза спереди 9,9 

назад 
4. Ширина диафиза 4,7 
.5 .  Шl:lрина диафиза спереди назад 7 ,8 
6 .  Ширина дистального эпифиза 6 , 1  
"7 .  Ширина дистального эпифиза спереди назад 9,9 

Отношение 
1 .  Ширины проксимального эпифиза (2) к eI'O 62 ,6 

поперечнику (3) 

2. Ширины диафиза (4) к его поперечнику (5) 60,2 
З. Ширины дистального эпифиза (6) к его 6 1 ,4 

поперечнику (7) 

Колл. НИН 

80,5 
5 ,4 
9,5 

7,8 

56,7 

3403 - 9 2  
лев. 

89,7 

4 ,6 
7 , 1  

8 . 8  

64,8 
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Т а б п и ц а 26 

Размеры и пропорции-трстьсй IUIЮСНСВОЙ кости lлрhiаlеtеs cxped itus M a t t hc.,,· с l  (;ran�cr 

Кош!. I I И Н  
Лромеры (ММ) и индск-
('J�I ((/r,) 340 3 �-93  3403-9� 

прав . Jlt: B .  

1 .  Наибольшая длина 1 03 ,4 9 3 , 2  9 8 , 2  1 0 1 ,4 1 0 1 ,4 

кости 
2. Ширина проксималь- 1 2,6 1 2 .6 1 3 , 0  

нога эпифиза 
3. Ширина проксимаJlЬНО- 1 5 ,0 1 5 ,0 1 5 ,4 

го эпифиза спереди на-
зад 

4 .  Ширина диафиза 1 1 , 1  1 0,0 1 0,0 1 0,9 I О ,б 
5. Ширина ДЩlфи за 7 , 7  7 ,5 7 , 1  

спереди назад 
6. Ширина дистаJlЬНОГО 1 5 , 9 1 6 ,0 1 2 ,6 1 6 ,0 1 6 ,Н 

эпифиза 
7. Ширина дисталыюго 1 0 , 2  1 1 ,0 1 0 ,0 I I I .R  

эпифиза спереди назад 

Отношение 
1 .  Ширины проксимального Н4 ,О 1-\4,4 

эпифиза (2)  к его попе-
речнику (3) 

2. Ширины rr.иафи за (4) к его 1 4 4 .0 1 4 5 ,3 1 4 5 . 3  
поперечнику ( 5 )  

3 .  Ширины ДИСТ3JlЬНО\'О эпи- 1 5 5 , � 1 45 ,5 1 6 0,0 1 5 5 ,6 
фи за (6) к ,-,го попереч-
нику (7 ) 

острый угон о риентирован вперед, а широкое основание сзади. ТеJlО кости изогну
ТО в меДИdJIЬНОМ направлении и в нижней трети ориентировано слегка назад. На 
латеральной поверхности вдонь всего диафиза в идна шероховатая полоса --- место 
прикрепления с третьей Iшюсневой костью, что свидетельствует о прочной связи 
JТИХ костей. Дистальный JПИфиз сравнительно узкий , асимметричная и сmiвлен
ная с бокон с уставная поверхность на нем смещена назад, причем суставной гребень , 
поднимающийся в задней трети суставной площадки, депит ее на две неравные 
части, бопьшая из которых расположена медиал ьно . С боковых сторон над сус
тавными площадками расположены негпубокие ямки ( большая из них на патераm,
ной стороне ) , а в ыше едва заметные бугорки - - места п рикрепления коротких 
л атеральных связок . С зади непосредственно над суставной площадкой 110 обеим 
сторонам от суставного гребня едва заметно Шlрное Уlл убление для сесаМОВИ!l
ных к остей. 

т р е т ь я п JI Ю С Н е в а я к о с т ь (os metatarsalc tert i um) . Наиболее дпинная 
и развитая кость плюсны . Наибоньшая длина кости � 1 03,4 мм, ширина диафиза 
1 1 , 1  мм ( табл .  26) _ Л. Радинский сообщает, что в к оллекции А М I::И эта КОС1Ъ была 
п редставлена неполными экземплярами из И рнын-Манги и частью из Улан-Ширэ 
(Rad insky, 1 965а) . Проксимальный эпифиз кости треугольный в сечении, с плин
ным И острым задним отростком и широкой выпуклой передней стороной.  Сверху 
расположена спабо вогнутая в мецио-патеральном направлении суставная площад
ка д"-l я  третьей клиновидной коии . На медиальной стороне п роксиманьного эпи-

Р и с . 3 2 .  Стопа Cophialetes t:xpcditus Mat the\v ,,! (,r"ngeJ', 1 9 2 5  
1 -- общий в и д  СТОПЫ 

--

а - с мсциальной ( в н у тренней) сто р о н ы ,  б -- спереди, в - с JНiтеральной (ВНСIJlНСЙ) стороны )  
г - реконстру кции стопы 
2 сссамовидныс кос ги .  N° 3403 1 1 2 ; 1 1 3 ,  П И В ;  :v\онгония, ХаЙЧИII-УJlа 1 / 1 , свита '<J Й 'IИН. 
зоне!! 
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физа имеются маленькие суставные площадки ДНЯ сочленения со второй плюсневой 
костью.  На патеральной стороне расположена глубокая вырезка, в которой нахоJJ,ЯТ
ся маленькие суставные площадки в передней и задней стороне МЯ os cuboideum и 
четвертой плюсневой кости. На задней стороне отростка проксимального эпифиза 
располагается ориентированная вниз субквадратной формы маленькая площадка 
для сочленения с рудиментом перьой плюсневой кости. диафиз третьей плюсневой 
кости треугольный в сечении в верхней части, постепенно расширяется в мсдио
латеральном направлении в нижней, а также становится плоским в поперечнике 
(спереди назад) . Боковые поверхности диафиза покрыты шероховатыми полосами, 
отмечающими места прикрепления боковых плюсневых костей. Это свидетельству
ет о том, что они прикреплялись почти позади к Mtt III, соединяясь в верхнем от
деле по обеим сторонам заднего отростка проксимального эпифиза. Дистальный 
эпифиз расширен по сравнению с проксимальным и более плоский в поперечнике. 
Суставная его поверхность значительно развита - выходит на переднюю поверх
ность. Сзади она разделена высоким и острым медиальным суставным гребнем, 
по обеим сторонам которого проходят неглубокие суставные впадины - так что 
каждая половина суставной поверхности наклонена к подножию суставного греб
ня и постепенно поднимается к краям. По обеим боковым сторонам дистального 
эпифиза непосрtдственно над суставной поверхностью расположены глубокие 
впадины, над которыми возвышаются испещренные шероховатостями бугорки, 
свидетельствующие о прикреплении латеральных связок . Сзади над суставной 
поверхностью по обеим сторонам медиального гребня расположен!'! углубления 
для сесамовидных костей. 

Ч е т в е р т а я п л ю с н е в а я к о с т ь (08 metatarsale quartum) . Очень тон
кая, сжатая с боков длинная кость. Наибольшая ее длина - 97,0 мм при ширине 
диафиза 3,5 мм (табл. 27) . Проксимальный эпифиз кости несколько раСllШрен, 
на нем расположена вогнутая спереди назад площадка для os cuboideum. На ме
диальной стороне раСJ10нагаются две площадки для сочленения с третьей ШIюсне
вой костью, причем передняя - более крупная, ориентирована несколько вперед. 
На латеральной стороне задний край подият, образуя невысокий шероховатый 
бугорок. Диафю кости Ш1Оский В медио-латеральном направлении и расширен 
в поперечнике. Тело кости изогнуто латерально посередине и несколько назад 
в нижней трети. Дистальный эпифиз асимметричный, сильно сжат с боков и не-

т а б л и ц а 27  

Размеры и пропорции четвертой плюсневой кости l.. expeditus Matthew et Grапgеr, 1 925 

Колл. ПИН 
Промеры (ММ) и индексы (%) 

3403-- 9 9  3403 - 1 0 3  
прав. лев, 

1 .  Наибольшая длина кости 97,0 82,5 94,4 95,0 
2. Ширина проксимального эп

'
ифиза 8,0 7,8 

3 .  Ширина ПРОКСИМaJIЬНОГО эпифиза 1 1 ,0 1 1 ,0 1 1 ,2 
спереди назад 

4. Ширина диафиза 3,5 3,6 
5 .  Ширина диафиза спереди назад 7,2 7 ,5 7,0 7,6 
6 . lUирина проксималЫlOго эпифиза 5 ,8 5 ,7 
7. Ширина ДИСТaJIЬНОГО эпифиза спереди 9,0 8 ,8 9,2 

назад 

Отношение 
1 .  Ширины ПРОКСИМaJIЬНОГО эqифиза (2) 72,7 70,0 

к его поперечнику (3) 
2 .  lIIирины диафиза (4) к его попереч- 48,6 47,2 

нику (5) 
3 .  Ширины ДИСТaJIЪНОГО эпифиза (6) к 64,4 62,0 

его поперечнику 



скош,ко шире в не редне-Зацнем диаметре.  tl O с уставная площадка смещена на
rcpaJIbHO , сжата с боков и ориснтирована значительно назад. Невысокий суставной 
гребень раЗДСJJЯСТ ее с задней частью на две неравные ЧаСТИ, внещняя из кото рых 
нескопько большс и распопожена прОКСИМaJIьнее . [10 боковым сторонам по
мещаются ямки, бопьшая из которых распопожена латерально . Н а  задней по
верхности заметны следы прикреПJIения се само видных косте й .  Сесамовидные 
кости на задних конечностях L. expedi tus также присутствуют в количестве 
трех пар . 

Ф а  11 а I! г И п а  j] ь Ц с в (p!ulaI1X) . В К ОЛJJСКЦИИ имеются фаланги в сочлене
нии с костями плюсны . Общее строение их подобно таковому на передних конеч
ностях. Однако задние фаланги несколько длиннее и относительно стройнее перед
них длина первой фаланги среднего пальца - - ] 7 ,7 мм, при ширине проксималь
нога конца 1 1 ,5 мм, диафиза -- 7 ,5 м м  и диетаЛЬНОIО конца - 7 , 1  мм. Фа.:ынги 
боковых пальцев зна'lИтелыю меньше по размера м  со спабее Р;lЗВИТЫМИ сустав
ными ппощадками .  

Ю-:КОТОРЫ[ МОРФО·ФУНКЦИОН Апьныr-: ОСОБЕН НОСТИ 

11ОСТКРА Н И АЛЫЮГО СКЕЛЕТА LOPНIALETES EXPEDlТllS 

С троение посткраниапьного скелета L. expcd itus вьщспяст его среди зоцено
вых Tapiro idea, да и,  вероятно, всех ранних Perissodactyla. Шейные позвонки у 
L. expeditlls ( за ИСК1I lOчеlшем атпанта) абсопюпю и относитепьно дли нее,  чем у 
раНllе:юценового Heptodon и Hyracother ium. Они наибонее близки по пропорциям 
И строению шей ных позвонков Deperetella сг i s tata (Radinsky,  ] 965а ,  стр.  2 5 1 ) , 
о;шако, абсолютно и относитеJIЬНО мельче и длиннее последних .  З начитепьно разви
т<i и передняя суставная поверхность на втором шейном позвонке у L. expeditlls ,  
СВИJlетельствующая о сильном вращении шеей между атлантом и 'Шистрофее м . 
Суставные впадины атланта для сочпенения с мыщелками черепа глубокие и ориен
тированы вперед и вверх,  в свою очередь черепные мыщепки о риентирова ны вниз. 
Сильно развитые затыпочные гребни и испещренная шероховатостями бугристая 
затыпочная кость свидетепытнуют о прикреплении сильной шейной м ускупатуры 
и связок , причем постановка голов ы L. expedi tus о тличалась от таковой у совре
менного тапира (Tapirus) . Ве роятно, у L. expedi tlls голова БЫJlа поднята выше 
и круче наклонена по отношению к оси шеи .  Поясничные позвонки у L. expedi tus 
представпяют переходный тип от Condylarthra к бопее п рогрессивным непарнопа
JlЫМ . Так, ОС1 истые отростк и  позвонков поясничной области наклонены у L. е хре
ditus вперед в меньшей степени, чем у Phenacodus и у хищников.  О стистые отрост
ки поясничных позвонков, по-видимому, были достаточно широкими, судя по 
сохранившимся частям .  Особенности поясничного отцепа пофизлетеса способст
в уют созданию определенной жесткости в этой области позвоночника .  В месте 
с тем сочлснованныc отростки еще не образуют настоящего "замка" при соедине
нии позвонков, как у наиболее продвинутых копытных ( Гамбарян, 1 97 2 ) , одна
к о., края IIередних сочленоваНIIЫХ отростков поясничных позвонков у L. expedi tus 
высоко подняты в БОJIьшей степени, чем у Н. post icus (Radinsky,  ] 965Ь ,  
стр. 8 1 ,  фиг .  5к) .  Поперечные отростки на поясничных позвонках у L .  exped itus 
длинные, ориентированы в горизонтальной ппоскости и вперед, но вместе с тем 
слегка наклонены вниз. Ограничение изги ба позвоночника в боков ую сторону 
достигается у копытных при помощи разросшихся поперечных отростков , ориен-
1 ированных горизон тально и впе рсд. Расширенные окончания поперечных

' 
отрост

ков сосдинены у копытных промежуточной св язкой . У хищников и древних COl1dy
larthra 'НИ отростки направлены вперед и вниз,  а окончания их сужаются ( Гамба
рян, 1 97 2) . С троение поясничных позвонков у L.  expedi tus показывает значитель
ные преобразования в сторону стабильноС1И IЮЯСНИЧНОГО о тдсла позвоночника 
при передвижении -- умеренный накпон остистых отростков вперсд, причем сами 
отростки расширсны , высоко подняты края передних сочленоваННblХ отростков , 
поперечные отростки с расширенными окончаниями и ориентированные вперед 

7 5'11 
99 



и в основном горизонтально. В то же время в строении позвонков ПОЯСНИ'IIЮГО от
деJlа сохраняются черты примитивных предков нспарнопалых -- КОНДИJlартр 
сравнительно свобощюе сочленение позвонков , не образующее "замка" и He1<010-
рый наклон поперечных отростков вниз. Эти особенности свидстеJlЬСТВ уют о мень
шей специализации поясничного отдела у L. expeditus, чем у более поздних непар
нопалых (например, лошаf\еЙ). Лопатка у лофиалетеса отличается от таковой у из
вестных р!шнеэоценовых непарнопалых � тапироида � Heptodon и лошадеобразного 
Нугаеоthег iшп тем, что обладает более узкой и УдJlИliенной шейкой . Spina scapula 
у L. expeditus редуцирован в дистальной части, в то время как у Hyracotheriurl1 и 
J-Iерtоdоп лопаточная ость опускается значительно ниже и развит астот ion , присутст
вис ко горого указыает на вероятность существования у раннеэоценовых непарнопа
JlЫХ КJlЮЧИцЫ, вероятно, сильно реi\уцированной (Kitts ,  1 956;  Rad insky, 1 965Ь) 
Степень развития акромиона свиnетепьствует о способности отведения конечности 
в (;торОIlУ. При большем его развитии увеличена акромиальная порция дельтовид
ной мьшЩЫ (т. deJoideus) и возможность отведения увеличивается. Соответивен
но при редукции акромиона боковые движения конечности резко ограничиваются. 
Например, у лошади ( Equus cabalus) акромион отсутствует, так же как и у выс
ших жвачных (Година, 1 967) . Таким образом, у Perissodactyla и Artiodactyla 
редукция акромиона может свидетепьствовать о повышенном значении передне
задних движений конечностью, Т .е .  нарастающей способности к бегу. ОтноситеJlЬНО 
высокая лопаточная ость и достаточно обширные предостная и заостная ямки у 
L. expeditus свидетельствуют о значительном развитии т. supraspinatus и т. infras
p inatus. Свободные конечности у L. expeditus очень дпинные, а отдельные их сег
менты Jонкие и стройные. Общая длина плеча, лучевой кости и третьей пястной 
кости у L. expeditus в среднем превышает 400,0 мм ( к сожалению, пока невозмож
но вычислить отношение длины конечности к длине позвоночного столба ввиду не
полноты последнего) . Плечевые кости по отношению к лучевым короткие, индекс 
отношения у L. expeditus -- 169 ,3 ,  что значительно выше, чем у всех известных 
непарнопалых, а также и парнопалых за исключением жирафы (индекс у Giraffa 
camelopardalis � 1 60,0) (табл . 28) . Однако по аБСОПЮIНЫМ размерам ппечо L. 
expeditus (М = 1 1 8 ,3) приближается к таковым у Heptodon (М = 1 1 5 ,Омм) и Нуга
cotherium (97,5 ММ У Н. vаsассiепsе и 1 30,0 мм У Н.  апgust idепs) . Сильно развит 
проксимальный эпифиз ппеча. Суставная поверхность верхнего эпифиза протягива
ется нескопько спереди назад, и конец ее низко опущен назад. Это свидетельству-

т а б л и ц а 28  

П ропорции костей конечностей у некоторых копытных (в  %) в сравнеюlИ с таковыми 
-

Condylarthra Perissodacty 'а 

Ptlcnacodon- Hippomorpha 
.Индексы (%) tidac 

�. 
Нугасо- Нугасо- Mesollip- Neohippa- EquuS саЬ-

Phcnacodus th erium therium pus rion ballus 
angusti- vassacoi-
dens ense 

Отношение к длине 
ШIеча . 
1 .  Лучевой косш 79,0 1 00 ,0 95,0 1 02,0 1 30,0 1 1 9,0 

2. Третьей пястной 3 1 ,0 5 5 ,0 5 3 ,0 64,0 1 1 6,0 78,0 
кости 

Отношение к длине 
бедра'  

1 .  Б ОJIЫUОЙ берцовой 1 1 0,0 1 1 0,0 1 0 1 ,0 1 0 1 ,0 1 1 7 ,0 92,0 
кости 

2 .  Третьей rmюсневой 3 7,0 5 1 ,0 56,0 5 7 ,0 1 0 1 ,0 73,0 
KtJcm 

1 00 



ет о знэчительном сгибании в передне-заднем направлении. I10BepXHOI:Th плеча по
крыта шероховатостями и гребнями. Большой бугор,  на котором крепятся m. sup
raspinatus и m. infraspinatus, очень велик. Также значительно развиты БУIl)Р 
для дельтовидной мышцы и шероховатость для т. teres major, которая, однако, 
занимает более проксимальное положение , чем у современного Tapirus terresris 
(Гамбарян, 1964) и близко по расположению к таковым у некоторых современных 
Ruminantia (например, Gazella subgutturosa ) .  LИЛЬНО развитый crista humeri сви
детелнствуе1 о прикреплении' порции т. pectoraEs (т .  ectopectoralis у современ
ного тапира) . Crista opicondyli laterale также си.т;ьно развит и шероховат. Он начи
нается примерно на середине задней повеРХНОСНI диафиза кqсти и постепенно 
увеличивается по мере перехода на латеральную повеРХНОС 1Ъ .  Внизу он граничит 
с небольшим поперечным гребнем на condylus lateralis , который покрыт многочис
ленными буграми и шероховатостями. Здесь и вдоль латерального гребня при
крепляется группа мыщц - т. brachioradialis - в верхней части латсрального 
гребня, - extenser carpi cadialis -- ниже предыдушего, т. extenser digitorllffi - в 
нижней части латсрального гребня и на наДМЫЩСJlке и, наконец, на надмыщелке -
т. extensor carpi ulnaris (данные по современным тапирам по Bressoll, 1961  и 
Гамбаряну, 1964) . Крупные гребни и шероховатости в районе ПРfiкрепления этих 
мышц у L. expeditus свидетельствуют о значительном их развитии. На медиальном 
надмыщелке сильные бугристые шероховатости, вероятно, отмечают места ПJJикреп
ления т. flexor carpi ulnaris и flexor digitorum prufundus. Наконец, обширная 
область, покрытая слабовыраженной шероховатостью на задней стороне нижней 
трети диафиза, служит для прикрепления т. epitrochleoanconeus .  Нижни.й суставной 
блок обладает сильно развитыми суставными поверхностями, глубоко заходящими 
в область надблоковых ямок спереди и сзади. Это свидетельствует о сильных сги
бательных движениях. в области сочленения с лучевой костью. Однако, как отме
чал и Л. Радинский (Radinsky, 1965а, стр. 240) , латеральный мыщелок нижнего 
блока у L. expeditus отсутствует, в то время как у современных форм, специали
зированных к бегу, 'ОН .развит и служит ограничителем боковых движений конеч
ности. Вероятно, сильно развитая _ медиальная впадина ' на нижнем блоке плеча 
L. expeditlls играет роль ограничителя боковых движений конечности. Значитель
но развитая шероховатость на латеральном надмыщелке дня прикрепления т .  
extensor carpi ulnaris свидетельствует о его сильном развитии у L. expeditus .  У 
современного тапира эта мыщца прикрепляется на прокси.мальном конце пятnй 

у L. expeditus и других древних тапироидов (по Gregory in Osborn, 1 9 29 G дополнениями) 

Perissodactyla Artiodactyla 

Ceratomorpha Ruminantia 

Heptodon Lophiale. Depere- Hyrachi· Tap irus Т "piris Tragulus АпЫора (}iraffa 

ca\ciculus tes ехре- tella us acarius terrestris indicus нар" cervicapra camelo-

ditus cristata pardalis 

I -- ,_._-
I 

99,0 169,3 1 20,0- 1 00,0 86,0 9 1 .0 3 3.0 1 26,0 160,0 

1 30,0 

58,0 73 ,8 4 7,0 50,0 48.0 56,0 1 35 ,0  142,0  

100,0 1 1 2,0 95 ,0 79,0 80,0 1 09,0 1 2 1 ,0 1 1 8,0 

43,0 57,5 43,0 4 1 ,0 3 7 ,0 1 00,0 1 00,0 1 35,0 
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П$lСТНОЙ кости И на os pisiforme и служит для отведения кисти. У Equus caballus 
m. extensor carpi ulnaris прикрепляется к гороховидной кости И рудименту четвер
той пястной кости и его функцией становится сгибание кисти (Radinsky, 1 965а) . Ве
роятно, что и у L. expeditus, у которого редуцирована пятая пястная кость, m. ех
tensor carpi ulnaris прикрештялся к os pis iforme , которая у этой формы очень 
крупная, и выполнял те же функции, что и у лошади. 

. 

На олекраноне с 'его медиальной стороны четко заметна большая по площади 
впадина с шероховатостью для прикрепления олекранонной части 111. flexor digi
torum profundus, а на передней стороне отростка -- нечеткая · шероховатость ДНЯ 
Средней части m. anconeus media1is . На верхней стороне ( tuber olecrani) и на лате
р'альной части олекранона BPlДHЫ шероховатости для прикрепления частей .т. tri
ceps ,  т. anconeus longus, т. dorsoepitrochlearis и т. anconeus lateralis. На перед
ней части латеральной стороны олекранона нечетко выраженная струйчатая шеро
ховатоств отмечает место прикрепления т. epitrochleanconeus . Развитые шеро
ховатости на латеральной стороне для т. anconeus longus

' и т. dorsoepitrochlearis 
свидетельствуют об их значительном развитии у L.expeditus . .  Тело локтевой кости, 
как указывалось в описании, очень тонкое, и на нем не замечено сколько-нибудь 
ясных следов прикрепления мышц. На передней стороне проксимального отдела 
лучевой кости видны шероховатости -- место прикрепления т. brachialis. На ме
диальной стороне чуть ниже предыдущих, вероятно, прикреплялся m. pronator, 
однако, шероховатость его развита слабо. Чуть ниже середины медиальной сторо
ны диафиза кости расположена длинная шероховатость с несколькими продоль
ными гребнями, отмечающая, по-видимому, сильно развитый у L. expeditus т.  
flexor digitorum profundus . На латеральной стороне диафиза кости при
мерно в средней ее части узкая и длинная шероховатость свидетельству
ет о прикрештении группы разгибателей пальцев т. estenser роШсis 
longus, adductor longus и др. На передней стороне дистального конца кости не
большая шероховатость указывает на прикрепление т. brachioradialis .  На ме
диальной стороне дистального окончания лучевой кости развита шероховатость 
для прикрепл'ения сильной боковой связки. В целом лучевая кость L. espeditus 
очень длинная и в среднем превышает 200,0 мм, что значительно длиннее таковой 
у Hyracotherium (96,5 - Н. vasacoiense и 1 1 2 ,5 у Н. angustidens) и Heptodon -
1 14,0 мм. 

Кисть L. expedi tus резко отличается от таковой у Hyracotherium, Heptodon и 
у современного Tapirus .  Почти идентична ей кисть Shlosseria magister, основные 
отличия которой сводятся к меньшим размерам м пропорциям отдельных костей. 
Главным отличием в строении кисти L. expeditus от таковых у раннеэоценовых 
форм является практически полная редукция пятой пястной кости, частичное 
ослабление функции второй и четвертой пястной костей, а вместе с тем усиление 
среднего пальца и, наконец, общее удлинение пястных костей и фаланг. Довольно 
высок индекс отношения длины третьей пястной кости к плечевой. У L. expeditus 
он достигает 73,0, что значительно превышает отношения у всех известных палео
геновых Perissodactyla и приближается к показателю 'у  Equus cabal1us (78,0) (см. 
табл. 28) . Отличие карпальных костей L. expeditus от таковых у Heptodon, помимо 
перечисленных выше, приведены Л. Радинским (Radinsky, 1965, стр. 245--246) и 
сводятся к следующему: пропорции полулунной, большой крючковатой костей 
несколько иные - у L. expedi tus эти кости нескопько ниже . и шире на переднем 
крае , чем у Heptodon. Суставная ппощадка, СОJlленяющая os scaphoideum с 05 . I 
magnum, у L. expeditus уже , длиннее и дальше проходит вперед по передней поверх-
ности большой кости, позволяя os scaphoideum скользить в переднем направпении и 
вниз вдоль переднего фаса os magnum. Передняя суставная площадка, сочленяющая 
полулунную кость с большой, развитая у Heptodon, утрачена у L. expeditus, а os 
lunatum в большей степени опирается на os unciforme. Гороховидная кость, как 0 1 -
мечалось, у L. expeditus значительно крупнее, чем у Heptodon. Большая кость бо
лее сдавлена с боков и изогнута в передне-заднем направлении. Со\шенованная по
верхность контакта os таgпuш с крючковидной костью У L. expeditus значительно 
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БОJ lЫ IIС, чем у Heptodon. Отросток на 08 unciforme сильнее развит, а сочленованная 
повсрхность дня чствертой пястной кости у L. expeditus меньше, чем у Heptodon. 
Os t rapezoideum обладает выпуклой, а не седловидной, как у Heptodon шющац
кой цля сочленения с os scaphoideum, а os trapezium с более длинным задним 
отростком. Наконец, на четвертой пястной кости имеется задний отросток, сое
диняющий ее с os magnum. Изменения в сочленении между os scaphoideum и os 
trape zoideum scaphoideum и magnum, а также между os magnum и os lunatum 
позволяют предположить большую степень' сгибания кисти в дорзальном направле
нии у L. expeditus 110 сравнению с раннезоценовыми тапироидами. Это предположе
ние поддерживает и, вероятно, сильное развитие у лофиалетеса т. extensor carpi 
ulnaris, прикрепляющегося у него на крупной гороховидной кости И служащего 
для сгибания всей кисти, как и у лощадеЙ. Удлиненный задний отросток на os unci
[огте на латеральной стороне запястья и длинный задний отросток на os trapezium 
на медиальной его стороне позволяют предположить развитие более сильных боко
вых сгибателей кисти у L. expeditus по сравнению с Heptodon. Бугристая передняя 
поверхность проксимального конца третьей и второй пястной кости свидетельствует 
о прикреплении сильного т. extensor carpi radialis, разгибающего кисть. Ругози
стость И бугорки на проксимальных и Дистальных поверхностях боковых и задних 
сторонах фаланг пальцев свидетельствуют о прикреплении частей т .  extensor digi
torum и т. flехог digitorum, особенно сильных на среднем пальце и значительно 
слабее развитых на боковых. Слабо разработанные ушющенные суставные площад
ки боковых фаланг и асимметричные боковые копытные фаланги свидетельствуют 
о маJlОЙ подвижности боковых паль.цев у L. expeditus, по-видимому, ориентирован
ных назад при спокойном состоянии конечности. У современного тапира сесамовид
ные кости служат для прикрепления группы коротких мыщц кисти т. interos
seus (Гамбарян, 1 964) . Установлено, что мускульные межкостные связки сохраня
лись и у ранних непарнопалых ·- Hyracotherium и Mesohippus (Сатр, Smith, 1 942) . 
Однако у более поздних лошадиных мускульные межкостные связки дегенерируют, 
и их место заНимает межкостное сухожилие, которое автоматически сгибает фалан
ги конечности (Kitts, 1 956) . Возможно, что у L .expeditus так же, как у прогрес
сивных лошадиных, присутствуют сухожильные межкостные связки. 

Таз у L. expeditus также обладает чертами строения, характерными дня "бегаю
щих" копытных. Как видно из пропорций таза (см. табл. 1 7) , у лофиалетеса зна· 
чительно сокращена длина малого таза, в то время как крылья подвздошной кости 
увеличены и дорзальная их часть смещена медиально .  Расширенное сверху вниз 
крыло подвздошной кости испещрено шероховатостями, и на нем крепятся т .  
gluteus спереди -- т .  gluteus medius (о чем свидетельствует косой гребень на  внеш
ней плоскости крыла) ' и позади него т. gluteus minimus.  Следы прикрепления 
т. gluteus superf"icialis не видны из-за деформации дорзальной порции ali Шum. 
На заднем крае седалищного бугра видны следы прикрепления т. b iceps femori 
и т. semitendinosus. Сильно выраженный лобковый гребень (pecten ossis pubis) 
свидетельствует о значительном развитии m .pectineus , прикрепляющегося здесь . 

Шероховатости и гребни вдоль симфизной части таза свидетельствуют о значи
тельном и обширном развитии прикрепляющегося здесь т. adductor femoris . На 
плоской повеРХf!ОСТИ седалищной кости заметны шероховатости, служащие, вероят
но, для прикреШlения т. quadratus femoris, а также т. sem imembranosus. Большой 
трохантер бедра несет следы прикрепления т. gluteus, которая крепится здесь 
двумя порциями - на верхней части трохантера более компактную область прикреп
ления имеет т. gluteus minimus, а вдоль заднего края trochanter major проходит 
Iлинный гребень - место прикрепления т. gluteus medius.  Поверхностная часть 

т. gluteus прикрепляется на третьем трохантере. Четко выступающий crista femoris 
имеет в нижней трети шероховатое расширение и отмечает места при.крепления 
т. sеmimеmЬгапоsus (с медиальной стороны) и т. adductor femori (с латеральной 
стороны) . Шероховатое расширение в нижней трети crista femoris, переходящее 
в f'ossa plantar is, вероятно, служит местом прикрепления и gastrocnemius (pars 
lateralis) и т. рlапtагis. Короткий, но рогозистый гребень на медиальной стороне 
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верхней трети задней поверхности диафиза кости отмечает место прикрепления 
квадратной мыщцы бедра (т. quadl"atus fenlOris) . Округлая форма головки бедра 
позволяет предположить возможность разнообразных движений тазобедренного 
сустава, поскольку у "настоящих бегунов" из отряда Artiodactyla головка бедра 
имеет продолговатую форму в медио-латеральном направлении, что свидетельствует 
об ограничении боковых движений (�ернявский, 1 964) . Нижний блок , хотя и до
вольно широк в поперечнике, все же уступает таковому у современных "бегающих" 
копытных. Индекс отношения большой берцовой кости к длине бедра достаточно 
высок ( 1 1 2 ,0) и приближается к таковому у лучших бегунов среди Perissodactyla 
и Artiodactyla (см. табл. 28) . 

Большая берцовая кость у L. expeditus длиннее бедра, однако, короче лучевой 
кости. Судя по степени развития гребней и шероховатостей ее проксимального 
отдела, можно предположительно определить места прикрепления и степень разви
тия основных мыщц. Сверху на гребне в области condylus lateralis развита площад
ка для ·т.  gracilis . На шероховатом бугре - tuberositas tibia прикрепляется т.  
tibialis anterior, вдоль гребня большой берцовой кости прикрепляеtся длинная 
порция т. gracilis . На медиальной поверхности видны отпечатки, вероятно, при
надлежащие т. semitendinosus. В латеральной впадине проксимального конца 
t ib ia по ее верхнему краю вдоль гребня tibia прикрепляется т. b iceps femoris, 
а в средней части и на проксимальном конце - порция т. tibialis anterior. На зад
ней поверхности проксимального конца tibia (в области ямки) прикрепляются 
т. tibialis (на латеральной стороне) и т. popliteus (область прикрепления на 
средней и медиальной части верхнего конца кости) . 

Стопа у L. expeditus имеет больше сходства с таковой у других раннетретичных 
тапирообразных и Hyracotheri\Jffi, чем кисть. Однако редукция боковых пальцев 
зашла у L. expedit\Js гораздо дальше, чем у Heptodon и других эоценовых Peris
sodactyla, причем средний палец у L. expeditus играл основную роль в опоре ко
нечности. Л. Радинский отмечает некоторые более тонкие особенности, отличаю
щие Lophialetes от Heptodon (Radinsky, 1 965а, стр.  25О) . Астрагал у L. expeditus 
с более короткой шейкой, чем у Heptodon, причем медиальный мыщелок имеет 
верхнее расширение, которое ограничивает движение в голеностопном суставе , 
контактируя с медиальной лодыжкой большой берцовой кости. Os cuboideum по
мещается у L. expeditus в большей степени на третьей пястной кости, а не на 
cuneiforme Ш, как у Heptodon. В целом кости пясти у L. ехреditus длиннеС 'абсо
лютно и относительно, чем у Heptodon и Hyracotherium. Индекс отношения ,длины 
третьей пястной кости к длине бедра у L. expeditus достаточно высок (57,5) (табл. 
28) и nрибl1ижается к таковому у олигоценового Mesohippus. Шероховатости на 
tuber calcanei указывают на прикрепление т. gastrocnemius. Задняя часть cunei· 
forme , а также рудимент первой пястной кости и массивный задний отросток os 
cuboideum являются местами прикрепления для глубоких сгибателей пальцев 
(Radinsky, 1 963Ь) . ШероховаТости на боковых сторонах плюсневых костей свиде
тельствуют о тесном прикреплении их друг другу, причем боковые плюсневые 
кости значительно смещены назад. Слабо развитые cycTaBHbIe поверхности боко
вых фаланг и 'сильная асимметрия боковых копытных фаланг указывают на 
относительно малую подвижность боковых пальцев стопы L. expeditus. 

Строение скелета L. expeditus убедительно показывает значительную его спе
циализацию, в особенности заметную на конечностях. Как было показано еще 
В .  Грегори (Gregory, 1 9 1 2 ; Osborn, 1 929а), адаптация копытных к быстрому пе
редвижению достигалась путем удлинения дистальных отделов конечности и ста
билизации позвоночного столба. При этом происходило упрощение строения J<исти 
и стопы, Т.е. сокращение боковых пальцев, поскольку "экономика . . . организма 
дает предпочтение редуцированным, упрощенным конечностям, если она должна 
выполнять те же функции, что и сложные конечности" . . . (Ковалевский, 1 960, 
т. Ш, стр. 1 26- 1 27) . 

По-видимому, L .  expeditus представляет необычно рано для непарнопалых 
развившийся тип "бегающего" копытного . Серия поясничных позвонков лофиа. 
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лете са -- достаточно жесткий на изгиб блок . Строение крыла таза показывает, что 
бедро сильно сгиба..'10СЬ по отношению к тазу, оставаВllIемуся во время движения 
относительно иммобильным. Увепиченная площадь крыла таза, а пкже крупный 
trochanter maj or бедра показывают сильное развитие в основном Пl. gluteus mcd i llS,  
важной при передвижении у копытных. Конечности у L .  expeditus в цепом необы
чайно длинные и по относительной Д)lИне превышают таковые у всех п:шеОI 'еновых 
Perissouactyla. Тонкие диафизы пучевой и большой берцовой кости сильно изогну
ты, чем достигается большая упругость конечности при прыжках (как у совре
менных антилоп) . Расстояние между расставленными при ' шаге конечностями 
у L.  expeditus также было необычайно большим. Пре)J.Положения о значительной 
способности L: expeditus к бегу подтверждают и некоторая редукция лопаточной 
ости, сравнительно высокое расположение шероховатости для Пl. deltoideus на 
плече, резкое сокращение размеров диафизов локтевой и малой берцовой костей . 
Вместе с тем у лофиалетеса сипьно редуцированы боковые паJlЬЦЫ кисти и стопы. 
Причем специализация кисти особенно заметна у обсуждаемой формы по сравне
нию с раннеJоценовыми непарнопалыми, уже обладавшими трехпалой стопой. 
Эта особенность может быть частично объяснена, если приня:ть во внимание тот 
факт, что у всех животных "бегающего типа", в том числе у ранних Pe rissodactyla,  
основная движущая сила обеспечивается задними конечностями, а пере)(ние ко
нечности в первую очередь служат как поддержка, на которую опирается тело во 
в ремя фазы возвращения зацних конечностей (Kitts ,  1956) . По этой причине 
первоначапьная специализация конечностей к бегу у наиболее примитивных непар
напалых (Hyracotherium) была достигнута путем изменения строения стопы, про
изошедшего, вероятно, еще в позднем ШlJн'оцсне . да.:'1ьнеЙшую специализацию пе
редних конечностей испытывают более адаптированные к бегу формы (например, 
лошадиные, а среди Ceratomorpha -- некоторые TapiI'o idea и Hyracodon t i dae) . 

Особенностями, противоречащими основной адаптации L. expedi tus к бегу, 
являются отсутствие латерального МI>Iщелка на дистальном блоке плеча, несколько 
бол ьшая по шющади fossa supraspinatlls (свидетельствующая о сильном разви
тии Пl. Sllpraspi natus) , округлая форма головк и  бедра . Отсутствие латераль
ного мыщепка, препятствующего у современных "бегунов" боковым движениям 
конечности, компенсируется у L. expedittls наличием I лубокой срединной впадины 
на дистальном блоке плеча, в которую входит суставной гребень ЛУ'lевой кости 
и полулунной вырезки поктевоЙ. Вероятно, это приспосоБJ[ение с неменьшим 
успехом препятствует боковым сдвигам в локтевом суставе .  Относительно большее 
развитие передней мышцы лопатки. по-видимому, вызвано необычайным УД)IИне
нием лучевой кости у L.  expeditus и связанной с этим нсобходимос1ЬЮ поднятия 
конечности. Параллепьно с УJmинением raditls у L. expedi tus наблюдаl'ТСН УWIИн:;ние 
шеи при чшьном развитии суставных поверхностей шейных позвонков . Значитель
но -развиты и спинные отростки шейных позвонков, свидетельствующие о соот
ветствующем развитии шейных мышц. Необычайное УП)lИнение лученой кости и 
шейных позвонков у L. expeditus � явпение , анапогичное таковым у жирафы и 
халикотериев ( Борисяк, 1 944) . Однако общая ДiIИна свободной передней конеч
ности у лофиалетеса меньше задней конечности, что отпичает его от жирафы , имею
щей обрапюе соотношение (Година, 1 967) . L.exped ittls,вероятно, обитал в открытых 
и полуоткрытых пространствах, питаясь наряду с травянистой раститепьностью по
бегами к устарников , а также ветками и листьями деревьев , причем часть н ремени п ри 
питании животное могло проводить подобно современным жи рафовым I азелям 
(Litocran ius waller i  � геренук) , опираясь передними конечностями о СТlюл дерева ,  
либо о нижние его ветви. П ри лом преимущественное действие получают пе редние 
мышцы к онечности (Борисяк, 1 (44) , причем голова, поднятая высоко вверх, была 
очень подвижна п ри захвате пищи с помощью хо ботка. Однако в большей степени у 
L. expeditus выражена адаптация к бегу , что ПОЗВОJlяет раС(;l\1з ! рю'ап. эту форму как 
зкологический предшественник сов ременных антилоп,  Юiсешшший эоценовые 
открытые ландшафты Uею ральной А 'ши . 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И АДАПТИВНАЯ РАДИАLlИЯ 

Т АПИРОИДОВ АЗИИ 

В эволюции млекопитающих одним из глаВНI,IХ напраВJlений БЫJI а <lНЮI ГJЩI Н 
целого ряда их представителей к раститсльнояцности . Она В03I I И К <lJ I а  НС3С1 В И С ИМ() 
во  многих группах млекопитающих ,  среди которых наиб()JI�е жи знеСJlособн ы м и  
оказались Condylarthra (Фпсров , 1 970) . Кондилартры J\ClJI И начшю всем парнопа· 
лым и непарнопалым копытным. 

Касаясь вопроса о предке непарнопалых,  ч .  Дар вин IIисал" . . . Если м ы  
возьмем две формы , далеко одна от другой отстоящие, например,  лошадь 
и тапира, мы не имеем никаких оснований предполагать , ч то существо
вали когда-нибудь промежуточные между ними звенья , но можем нум а гь ,  
что они сущест·вовали между к аждой из :них форм и их неиз вестным оfiщим 
предком. Э тот общий предок допжен бып иметь во всей своей организации М ! Ю l  о 
сходного И с тапиром и с пощанью, но некоторыми чертами J IOЙ О р l  а ни заllИИ 011  м()! 
значительно отличаться от обоих этих животных,  может быТ!, даже БОJJ ьше , чем ОН!! 
.отличаются одно от другого" (Дарвин, 1 9 3 5 ;  стр . 4 1 0) . Наи 60J Iее вероЯl НЫМ 
предком для группы Per issodactyla можно считать СРС)�lIеП<lЛС()llе IЮВО I О КОJЩИ 
лартра Теtrасlаепоdоп из семейства Рhепасоdоп t i dae (Radinsk y ,  1 963а, 1 9(9) . 
Коренные зубы тетракленодона преil,етавллют ПРИМ�lТивный и с хоJJ.Н ЫЙ тип зубной 
системы ДНЯ всех непзрнопалых .  Зубы тетраКJlенонона характеризуют,:н Н И З К И М И  
конусами, не спитыми в гребни, подобное строение было п рнспособilен() I I) I Я  с) (й [{ 
ливания относительно мяткой растительной пищи без )1,ОI l Ш I Н И I СЛ ЫЮ I  о неРП!!!"i
ния (Butle r, 1 95 2 ;  Radinsky, 1 963з, 1 96fia,  1 9(9) . Череп фе�!й!<OJ(ОНТЙН, И З Н С С I IIf,j �i 
у близкого к тетраЮIенодону Рhепасоdus представляет исходн ы й ,  обобщенный ТИП 
дЛЯ нспарнопалых носовые кости длинные,  носовые нырезки не уnеJ l И ЧСНЫ , C !1J ! 1 > 
но развиты затылочный и сагипащ,ный гребни, овалыюе и РВаное о IНC!)( ГИС [J<Jllll' 
лены, зритепьный нерв в ГJIазницс проходит через саМОСТОЯ ТСJl ЫЮС О ]  B�P( гие , 
нижняя челюсть еще примитивна, венечный отросток СИJ!!,НО Р3 ЗВ И 1 И НС!'\ЛНРI  () 
п ревышает сочленованный, диастема не развита .  Вероятно, маССа т .  n1as seter  + 
т .  pterygoi deus несколько меньше ,  чем ш .  tempora l i s .  ГlО:ШОII( ) ' IНЫЙ (нпб у 
Phenacodon t idae, по-ви)1,ИМОМУ, был еще достаточно м о Б ИJlен , ОСТИСJ Ы С  О Т рОС1 К >1 
поясничных позвонков наклонены вперед под углом ] 5 0 ,  СО'IJ I С Н<:Iше позвонкон 
как у хищников , IIоперечные отростки ориентирОВаНЫ ПНИ:! .  Консчности умере н 
ной ДJIИНЫ , отношения их сегментов промеЖУТОЧJ1ые МСЖILУ "беJ <lЮЩ И М И "  и " г л 
желоходными" ГРУШIaМИ.  Плечо у Te traclaenodon неСJ Ю i (сньтовиmlЫЙ бут», рйс
попоженный на нижней половине циафиза, на медиальном на) !,М i,IЩСJJ К С  JJ.истаJIЬНС I О 
блока имеется отверстие . Локтевая кость имеет широкий ) L И J ф И :J .  Кипь У T e t 
rасlаепоdоп относительно низкая и широкая. Кисть и <.:топа С Р �)ЛIСШU l еОUСНОRЫХ 
Рhепасоdопt idае были пятипалыми.  Однако среци Condylar1.hra БЫJ I И  форм ы ,  спе
циализировавшиеея в направпениях, схонных с неП<lрнопал ы м и .  Т 1 К ,  например,  
у Рhепасоdus -- бпижайшего потомка Те trасlаепо(iоп, набпюнас ГОI \3 м е НЫIJСЙ ( ! с

пени развитый дсльтовидный гребень IUlеча, причем деН ЬТОВ И)(I!Ы Й  ГJY'  (1Р j>JСПО;]() 
жен у него выше, чем у Теtrасlаепоdоп , что свидетельствует о меньшей м а С С И l \ l Ю С Т И  
конечности , но большей способности к бегу. ПаралпеJfЬНО с изменен и я м и  !>.:O I i C ' I ! !{) ',' · 
тей у Сопdуlаrthrа изменялась также и зубная система, п ри чем в ряде CJI y'IJC B  спе
циализация у прсдставиrелей пой группы приближалаСI' i ;  НJ и БО;lсе П Р И i\1ИТИВ!lI > 1М 
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формам непаРНОШL'lЫХ (шшримср, концилартр Мен iscother iuш и нспарнопаJlое 
J-Iyraco t llcriu m ) . I1риспособпенность к бегу, вероятно, играла рсшающую РOJI1, в 
формировании ранних непарнопапых.  По мнению Л .  РадинскOI о ( Rad ill sky,  
I l)():'ia ) , древнейшие Per i ssodactyla быпи значитепьно бопее адаптированы к БСI  у '  
чем современные им хищники и кондилартры, Возможно, что пресс ХИЩНИКОВ 
был составной частью отбора, приведшего к формированию непарнопалых (Ra
d iпskу, 1 966а, стр. 4 1 6) .  Наиболее превние их представители появляются в отложе · 
ниях конца папсоцсна в Северной Америке и известны по еl\ИНИЧНЫМ пока наход
кам пошаНИIIЫХ Нугасоthег iшn (Morris ,  1 966,  1 9(8) . В самом начапе )оцена 
Perissodactyla QЫJiИ Ilренставпены членами }\вух I1ЩI,ОТРЯДОВ -- Н iррошогрhа и 
С'егаtОШОГР}Jа и тремя напсемействами - Jквоидеями Нуга,;оthег iuш, таIlироидами 
Homogalax и халикnтериипами Раlеоrrюгорus ( K i t t s ,  ] 956 ;  Rаdiпskу, 1 963b , 1 964, 
19(9) . Исходный тип зубной системы у ранних нспарнопапых предсrавпяется в 
стро\:нии коренных зубов древнейших лошадиных гиракотерииД. Наряду с при
обретением ряцэ прогресеивных признаков ранние гиракотерииды сохраняют в 
основном ТИП строения зубов Теtгасlаепоdоп Так, коренные зубы гиракотериум 
уже БО:1ее "лофоДонтны", J. ипоконуЛl, И метаконуль оказываются "встроенными" 
в только ещс нзмсчающиеся гребни , На нижних коренных зубах JНТОКОНИД увели
чивается почти НО размеров гипоконида, на первом и втором нижних KOpCHIO,IX 
зубах происходит сильная рецукция гипоконулида , что дает возможность произ
водить поперечные ''перетирающие '' цвижения чепюстями (Btl t le I ,  1 95 2а) . Весь
ма близко к этому тину строение зубов наиболее примитивных тапиро06разных 
ССМ'�ЙСТRа Isectoloprlidae (рис. 33з) . Однако у C�MЫX ранних изектопофид тенцен
ция к J10фОДО!ПНОСТИ усиливается .  Например, у раннеэоценового Homogalax 
protapir inus протоконуль и метаконуль слабо ныделены в самостоятельные кону
сы и входят в состав поперечных гребней, соответственно протолофа и металофа. 
На нижних коренных ,убах также происходит усиление металофида и гиполофи
::1;3. Все эти изменения указывают на нарастание поперечных перетирающих дви
жений челюстями . Вместе с тем у Per issodac t y la прОИЗОllvта перестройка жева 
тельной МУСКУП<J rypbl на нижней челюсти у Hyracotherium и Нопюgаlах венечный 
отросток мечее развит, чем у Рhепасоdопt idае , а сумма ш, masseter + т .  pterygoi
deus ,  вегоятно , лревышапа ш .  temporalis ,  Череп у Нугасоthег iuш также изменился 
по сравнению с таковыми у Condylarthra, так у Hyracother ium меньше развиты 

стрепов!1ДНЫЙ и затьmрчныii гребни .  ПО п редположению Симпсона ( S imрsоп, ] 954) 
зрительный нерв выходип у него из единого крупного отверстия 'В стенке гпазницы 
совместно с III, IV, V и У} парами нервов,  в то нремя как у Рhепасоdus зрительный 
нерв проходин через отдельное отверстие . Для HyracotJlerium характерно слия
ние f .  ovale с рваным отверстием, OIl,нако в редких спучаях у него еще набпюдаеrся 
самостоятельно овальное отверстие , очень близко распопоженное к f. lасегиm 
(Еdiпgег, K it ts ,  J 954) Особенно значительные изменения произошли в строении 
посткраниалf,НОГО скелета в линии Tetraclaenodon - Hyracotller illm. Это в ыразилось 
в нс!(()торой стабипизации поясничного отдена позвоночника, удлинении конеч
ностей, в переСТРI)йке таза и редукции боковых пальцев на передней и задней ко
нечностях. ПпеlЮ Hyracotherium становится бопес стройным, причем депыовид
ный бугор смещен проксимальнее, чем у Рhаепасоdопt idае , редуцирован медиапь
ный надмыщелок и утрачено надмыщеJlковое отверстие на дистальном бпоке плеча, 
ЧТО, вероятно, связано с уменьшением значения т. РIопаtоr teres ,  в ращающего 
кисть (Rаdiпskу, 1966а) . Диафиз 'локтевой кости становится тоньше. В к исти 
также происходят изменения .- редуцируется пятая плюсневая кость , а os scap
hoideum и os lunatum смещаются латераЛЬНО, так что опорное значение лучевой 
кости возрастает у Hyracother ium по сравнению с таковым у Phenacodont idae . 
На задней поверхност'и unciforme, шаgпum и scaphoideum развиты шероховатости, 
служащие для прикреппения сгибателей, вероятно, сильно развитых у Hyracot -
11l'rium, Таз Нуrасоthегiuш обладает бопьшей площадью a l i  i l iuш, а бедро, вероЯ' l 
но, сгибалось по  отношению к тазу под больuшм угпом, чем  у Phenacodon t idae 
(К i t ts ,  1 956) . 3начитепьно более развит болыпой вертлуг бедра у НУIзсоthегillm, 
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Р и с . З З .  Схема типов зубной систеМbI у раЗЛИЧНblХ семейств тапи рообразны\ а - Isесtоlо рl1idзе , б - - I)eperetell idae,  I! - Tapil'idae, г - Неlзlеtidае.  д - l .o p J , ja letidae ( 110)((е
мейство Lopl1ialetil1ae ), е -- L о р h iale t id а е ( подсемеЙСТI!О Ю1Оdораgil1ае), 

ОН в ысоко ПОДНЯТ над caput femori , третий вертлуг смещен проксимально . Гребень 
на большой берцовой кости становится короче, чем у Pl1enacodon t i9ae . С топа у 
Hyracotl1erium значительно изменена 110 сравнению со всеми известными кон;щ
лартрами.  Как уже отмечалщ;ь (глава IV) , БОJIЫllее значсние IIри бсге у К О П Ы Т 
Hыx имеют заТ\ние конечности, которые обеспсчивают основную силу в движении .  
причем роль псредних конечностей, в основном, опорная . Ввиду )Того псреС ГРОЙКiJ 
задней конечности имела рещающее значение в наиболее ранней адаптации КОПЫ J 
ных к бегу. Так, по данным Радинского (Rad insky, 1 966а , стр. 4 1 5)  стросние [ 0 -
J lе�IOСТОПНОГО сустава Tctraclaenodon показывает, что у лай формы ступня МО I'ЩI 
поворачиваться не только в передне-заднем НiJправлении , но и в боковом ( сочлс-
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неllИС между таранной и ладьевидной костями) . У Hyracotherium происходит 
стабилизация дистального отдела задней конечности. Блок таrанной кuсти стано
вигся более широким в поперечнике, утрачивается отверстие на нем. Шейка таран
ной кости становится короче, а площадка для соединения с ладьевидной костью 
плюсны седловидной формы, препятствующей боковым движениям в этом сочле
нении, но позволяющей некоторое движение в передне-заднем направлении. Силь
но редуцированы боковые пальцы стопы ( 1  и V) , а средний палец I I I  наиболее 
развит, причем рудимент первой пястной кости (халлюкс) соединен у Hyracot
herium с cuneiforme и с задней поверхностью третьей пястной кости, служит для 
прикрепления т. flexor digitorum profundus , а также компактно связывает стопу 
(Radinsky, 196За) . древнейшие тапирообразные - Isectolophidae и He1alet idae -
по строению зубной системы, как отмечалось выше, весьма близки к Hyracothe
rium и пегко производимы от этой формы. Однако строение черепа раннеэоцено
вых тапирообразных (на примере черепа Heptodon) показывает ряд значительных 
отличий от древних лошадиных. Расположение отверстий глазницы у Heptodon 
иное, чем у Hyracotherium, но ближе к Condylarthra - оптический нерв у него 
проходит через специальное отверстие для 1 11, IV, V и VI пар нервов (fissura orbi
talis) . У Heptodon [. ovale также отделено значитепьным участком кости от f. 
lacerum. Скелет раннеэоценовых тапироидов бпизок к таковому у Hyracotherium, 
однако строение пяточной и таранной костей у Homogalax и Heptodon ближе к та
ковым у Phenacodontidae. Суставная площадка для пяточной кости на таранной 
кости у древнейших тапирообразных сглаженная и выпуклая, в то время как у 
Hyracotherium она состоит из двух плоских поверхностей, расположенных перпен
дикулярно друг другу. В связи с этим на проксимапьном конце са1сапеит площад
ка дпя сочленения с астрагалом также выгнута. Это показывает, что у самых прими
тивных Tapiroidea быпи возможны движения в сагиттальном плане между пяточной 
и таранной костями в БОJlЬшей степени, чем у Hyracotherium (Kitts, 1 956 ) .  Особен
ности строения наибопее древних тапирообразных и лошадиных свидетепьствуют о 
том, что раннеэоценовый Hyracotherium не мог быть непосредственным предком 
для Tapiroidea ввиду опредепенной его специализации. Вероятно, дивергенция 
древнейших представитепей Hippomorpha и Ceratomorpha происходила еще в позд
нем палеоцене. Наиболее примитивные Isectolophidae представляются исходным 
морфопогическим типом для всех Tapiroidea: Дальнейшая эволюция зубной сис
темы в различных семействах тапирообразных шла в основном по линии развития 
лофодонтности, моляризации предкоренных зубов, а' в некоторых случаях частич
ной редукции переднекоренного ряда при удлинении коренного. В строении зубной 
системы наиболее примитивного представителя семейства Helalet idae - Heptodon 
postisus - еще сохраняются общие черты с изектолофидами, однако протолоф 
и металоф на его верхних коренных зубах в меньшей степени скошены по отноше
нию к эктопофу. Это отражает уже начавшуюся тенденцию развития билофоДонт
ности: Еще более усиливается она у средне-позднеэоценового рода Helaletes, у ко
торого происходят укорочение метакона, частичная моляризация переднекоренных 
зубов, а также редукция первого нижнего переднекоренного зуба. Крайней степени 
билофодонтности достигают представители подсемейства Colodontinae (рис. ЗЗг) . 
Еще в большей степени билофоДонтны коренные зубы представителей эндемичного 
азиатского семейства Deperete11idae (рис. ЗЗб) , достигшие билофодонтности неза
висимо от гелале:-,:д (Radinsky, 1 965а) . Протолоф и металоф коренных зубов па
раллельны или чуть скошены по отношению к эктолофу, метакон сильно редуци
рован; на нижних коренных зубах происходит редукция внешней ветви металофида 
и гиполофида, на третьем нижнем коренном зубе отсутствует гипоконупид. У позд
неэоценового представителя деперетеллид Deperetel\a cristata происходит моля
ризация переднекоренных зубов верхней челюсти, а на нижней челюсти удлинение 
второго и третьего премоляра. Билофодонтия коренных зубов у Tapiroidea тесно 
связана с усиленной моляризацией переднекоренных зубов и нарастанием значе
ния поперечных движений при пережевывании, при этом резко увеличиваетс.!l 
масса т. masseter + т. pterygoideus . по сравнению с т. temporalis. Окклюзня 
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между верхними и нижними коренными зубами в основном проходит ВД()JIЬ по
перечных гребней с передней стороны протолофа и металофа и позади метаJlОфИ
да и гиполофида (соответственно фасетки 2-3 и 7 -8) . Моляризация коренных 
зубов приводит к увеличению общей площади для пережевывания пищи и чрезвы
чайно важна в эволюции Tapiroidea. другое направление в адаптации зубной сис
темы Tapiroidea видно на примере пр�дставителей Lophialetidae. Оно заключается 
в увеличении длины зктолофа коренных зубов и усилении трения вдоль эктолофа 
(фасе,ТКИ 6 и 7) . Азиатское семейство тапирообразных Lophialetidae характеризу
ется весьма своеобразной зубной системой, коивергентно сближающей эту группу 
с Rhinocerotoidea и с европейскими Lophiodontidae. Коренные зубы лофиалетид 
в сильной степени лофодонтныI' эктолоф удлиненный,  метакон уплощен и удлинен, 
коронка зуба относительно высокая. Специализация зубной системы лофиалетид 
lШJа по трем основным направлениям. Первое из них представляют тапироиды 
ПQдсемейства Lophialetinae, которые обладают особенностями зубной системы, 
указанныIии выше (глава IV) . Подсемейство Breviodontinae характеризуется 
сильной редукцией переднекоренного ряда (на верхней челюсти Р' , на нижней -

P l -P2 ) ,  сопровождающейся относительным увеличением жевательной поверхности 
коренного ряда. Подобная специализация зубной системы наряду с увеличением 
размеров клыков и широким симфизным отделом нижней челюсти свидетельствует 
0'6 их адаптации к питанию корневыми частями прибрежной растительности, анало
гично некоторым представителям аминодонтов и свинообразных. Крайняя степень 
увеличения эктолофа наблюдается у очень мелких и известных по немногочислен
ным находкам тапироидов подсемейства Rhodopaginae (рис. 33е) . Наряду с удли
нением эктолофа и усилением трения вдоль фасет 6 и 7 в этОй группе имеется 
тенденция к билофодонтии, редукция заметалофной порции эктолофа на верхних 
зубах и сокращению передней ветви металофида на нижних, что приводит К редук
ции окклюзионной фасеты 1 .  Тапиры подсемейства Rhodopaginae по строению 
зубной системы представляют собой как бы промежуточную форму между лофиа
летидами и гелалеТ1fДами, но в то же время приближаются по способу перетирания 
пищи к Rhinoceratoidea (Radinsky, 1 969) . Вместе с тем у ряда представителей 
различных семейств Tapiroidea н<Iблюдается тенденция к гипсодонтии, особенно 
ярко выраженная у Deperetellidae, до некоторой степени у Colodontinae и Rhodo
paginae. 

Изменения в строении черепа у представителей различных семейств Tapiroidea 
происходили в основном в направлении сокращения длины носовых костей, увели
чения носовых выре.зок и сокращения общей длины лицевого отдела черепа (у 
Colodon, Lophialetes, Tapirus) . Помимо этого происходило ,изменение жеватель
ного аппарата, связанное в основном с уменьшением роли т. temporalis и уве
личением m. masseter + т. pterygoideus. В ряду Heptodon - Tapirus происхtJДИЛИ 
абсолютное и относительное увеличение полушарий головного мозга и соответст
вующая перестройка мозговой коробки, сокращение стреловидного и затьmоч
ного гребней (Radinsky, 1 965в) . 

Посткраниальный скелет !акже претерпел значительные цзменения, однако 
не во всех семействах тапирообразных. Рассматривая посткраниальный скелет 
современного Tapirus и сравнивая его с древнейшим раннеэоценовым гелалети
дом Heptodon, Радинский отмечал удивительное их сходство, а незначительная 
разница относится в основном за счет больших размеров и более тяжелого веса 
современного тапира (Radinsky, 1 965Ь) . Здесь справедливо замечание В. Грегори 
и Э .  Кольберта: "Скелетное наследие' тапиров сохраняет многое от примитив
НОСО непарнокопытноrо habitus'a. Скелет органов движения в целом приближается 
к основному стволу непарнокопытных, сохраняя даже четыре пальца на , передней 
и три на задней конечностях, которые стали несколько короче по отношению к 
туловищу в целом. 

Наиболее глу60кие" изменения habitus'a проявились в хоботе и его дополне
ниях - боковых носовых мешках, оставивших глубокие следы на носовой области 
черепа" . . .  (Грегори, Кольберт, 1 939, стр. 1 24) . 
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Р и с. 34. Основные типы черепов у различных семейств тапирообразных 
а - Isectolophidae, б, в, г, - Helaletidae : б - Heptodon, в - Heial etes, г - Colodol1, Д - Tapiri-

dae, е - Lophialetidae (Lophialetes expeditus) 

Однако довольно значительные изменения в строении скелета можно просле
дить у гелалетид в ряду Heptodon - Colodon у представителей семейств Deperetel
lida'e [Teleolo-рhus, Deреrеtеllа и Lophialetidae (Sblosseria, Lophialetes) (Громова, 
1 960; Radinsky, 1 965а, 1 969) ] . Эти изменения бьmи связаны в первую очередь с 
еще более значительной адаптацией к бегу у перечисленных :юценовых форм. В 
основном у них происходит удлинение дистальных отделов конечностей ( radius + 
+ carpus и tibia + tarsus) и сокращение числа боковых пальцев на передних конеч
ностях - их становится по три, а не по четыре, как у ранне:юценовых форм и совре
менного Tapirus (рис. 35) . Кроме того, значительно возрастает роль среднего 
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Р и с. 35.  Схема развития конечностей у тапирообразных 
а - кондилартр Теtгасlаепоdоп , б  - Isectolophidae, в - LophiaJetidae, r - Deperetellidae, д -. 

Helaletidae (Colodon), е - Tapiridae 
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р и со 36. Схема филогении тапирообразных. 

Phenacodontidae 

1 -- Европа, Азия, Америка; 2 - Америка, Азия; 3 - Азия; 4 - Европа 

1::::::: : : 1 4 .. . . .. . .. 

пальца на передней и задней конечностях, а боковые несколько редуцируются. 
Трехпалая передняя конечность фор·мируеТся, вероятно, к среднему эоцену по 
крайней мере у представителей двух азиатских семейств - Deperetel1idae и Lop
hialetidae. Рудимент ПЯТQЙ пястной КОСТИ ' имеется у Shlosseria и Lophialetes (см. 
главу IV) м представляет собой очень мелкую полусферическую косточку. К позд
нему эоцену трехпалая кисть формируется и у Colodon, представителя Helaletidae. 
Не случайно, что эта морфологическая особенность присуща именно азиатским 
представителям Tapiroidea (Colodon - вероятно также произошел из Азии) , что по
видимому, связано с ранним формированием в Центральной Азии открытых прост
ранств, где получаIIИ преимущество лучшие бе,учы. 

Филогенетичоские С;::Я1И внутри надсемейства Tapiroidea еще недостаточно изу
чены . Как уже упоминалось, наиболее подходящей морфологически предковой 
группой для всех Tapiroidea, вероятно , бьши древнейшие Isectolophidae . Довольно 
легко установить их ;вязь (по строению зубов и элементов скелета) с предста
вителями Helaletidae, древнейший из которых, раннеэоценовый Heptodon, считается 
предком более поздних гелалетид - Helaletes, Diplophodon, Hyrachius,  Chasmot
herium, Colodon и др. От примитивных Helalet idae произоuши, по-видимому, и 
Tapiridae ( Громова, 19tO; Radinsky, 1 96ЗЬ; Fisher, 1 964 ) .  Труднее вьiясиить 
филогенетические С>ПiOшения азиатских эндемичных семейств Deperetellidae и 
Loph,;:letidac. Наиболее ранние деперетеллиды (род Teleolophus и Deperetella) 
известны из среднеэоценовых отложений Пакистана и Киргизии (местонахожде
ния Ганда-Каз и Андарак) (Беляева, 1 962;  Gingerich, 1 977;  Dehm, Oettingen
Spielberg, 1 958) . Однако в это время они уже представляли вполне сформировав 
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шийсл тип. Таким о бразом ,  ,циффереНLo,ировка ссмсйсша п роисходила ,  по·видимому, 
нс позднее раннего эоце на .  Наиболее nревние 'Ulсны другого азиатского СL:мсйства 
Lophiale ti dae также известны из срсднеэощ;новых отложений Центральной 
Азии (Аршанто) , гце была найдена Shlosser ia magi ste r - fИпичный Щ)Сj\стаUИТСJ lЬ  
ссмейств а ,  ф:)рмирование которого , по'вицимому,  такжс ПРОИСХОНИJlО в реннсм 
1�щене ( рис . 36, 37) . Shlosseria бнизка к НСIIОСРСДСТВСIlI IЫМ I I РСi�КdМ UШИР(НЩОВ 
рода l,ophialetes ,  поскольку строение черепа , зубов и конечностей очень СХОJПIO . 
у Shlosseria несконько м еньше носовые ВЫРСIКИ на череll е ,  носовые кости , всрОЮ 
но, меньше рсдуцированы, з убы отличаются в основном J lИШЬ БОJlее НИ']ICИМИ корон
ками, кисть и стопа у Shloss e r ia magister  (Met tllcw, С гапgrc !' ,  1 926) трехпалые,  
п ястны с и плюсневыс кости несколько короче. чем у Lophialctes, 11 КОСIИ запястья 
и заШIЮСfIЫ отличаются лишь размерами, а в некоторых случаях П РОПОРЦИЯМИ 
(Radinsk y, 1 965а) . Вероятно, непосредственно к Sblosscr ia ПРИМЫКаЮТ преfLСТiJ lIИ
тели дРУГО!'О рода лофиалетин --- Eoletes Biruj ukov, 1 974, основ ным ОТj [ИЧИ�М ко ю
р ого сл ужит строение м 3 , на кото ром сильно РСJ\уци рована "Заме ГаJlОфНаН Ч;КIЪ JКТО
лофа. З начительно более мелкие п редставители подсемсйства В геv iоdопt iГJае, 
хотя и специализированы, однако строение их коренных зубов не отпичастся CKO; lb ·  
ко-нибудь существснно от таковых у Lophialet iIlae, полому не грудно предполо· 
жить их общес происхождение, однако дифференциация внутри семсйства,  вероят
но, произошпа к началу среднего эоцена. Несколько особняком наХОJ\ЯТСЯ мало 
известные пока тапироиды подсемей ства Rhоdораgiлае , которых J I .  I'адинский лишь 
УСIIОВНО отнее к еемейетв у LopmaJet idae (Radinsky, I Y6Sa) . Оннако и у лих типи 
роидов хорошо выражена основ ная ТСНi.\СНЦИЯ,  характерная ) I) I Я  всех flофиаJl С  JlЩ 
удлинение Jктолофа на коренных зуба х .  По -видимому,  СIlСЦИ1J l Изированная группа 
Rllodopaginae В ЫJ\слилась из общего ствола Lophiale1 idac ClЦ(' в раннем )(щенс .  
Европсйские Lophiodol1 t idae самостоятспьно ОТЧJlСНИJIИСЬ от общего ствола с ! sec
tolophidae и Hclalet idae в начале эоцена ипи дажс в конце паJIсоцсна и; isher ,  1 9(4)  
Таким образо м ,  семейства Tapiroidae сформировались в раннеМ ЮЦСIIС ,  и к CPCilНC
м у  эоцену достигли значительной специализации и широко рассеJ lИJ i ИСЬ в Е р.рОllе , 
Азии и Северной Америке. Наибопьший расцвет группа получает в )(щснс Н Ази и .  

Э к о л о l '  И Ч е е к и раннетреТИ'lные тuпироиды Азии были разнообразны . С ре}\и 
н их можно ВhIДСJlИТЬ как "влаголюбивые" формы - гпаВIIЫМ оБРаЗОМ житсн;й 
густых зарослей - изектOJЮфиД и j'СЛaJIС;ТИД, так и болсе "сухол юбивых" оби Г�He
пей открытых п ространств , адаПТИРОВаННЫХ к быстрому бс! 'У И ПИТа НИЮ бонес 
жееткой растительностью - дспсретеJlЛИД и ЛОфИ3Jlетид, а среди ГСJ laJl е  I И!\ - - кOJIO
донов . С реди лофиалетИi� также происходит дифференцировка, и з) (есь можно 
в ыделить формы е Уll)Iиненными конечностями и "лсгким" скелстом Loph ia lc· 
t iлае (в основном Lopl1iale tes exped itus) и более ре)що встрсчаемыс. специаJ IИЗИ!)(\
в анные BreviodoI1 t iJ1ae, населяющие, по-видимом у ,  п рибрежныс заросли.  I l рсщ;та 
вители подссмейетва Rhоdораgiпае пока п редставляют некото рую Jа l 'Щ\К У , нсn· 
можно, и они нассляли околоводные п ространства, ПИТаяеь IIрИКОрНСВОЙ чзстью 
растений . Дальнейшие находки позвонят более точно опреДСJ !ИТЬ черты их био;ю · 

гии. Стро .: н ие скелста тапирощюв поцсемсйства Lophialet inae отражает их ,!Нан Ja
цию к быстрому передвижению в условиях открытых лаН) (!I lафн)в .  Н особенно( П1 
МНОI О'IИСЛСННЫ находки Lophialetcs expcdi tus .  О статки ЛОI О ЮЩС! СОСТС!Н; I ЯЮТ 
ЗЮIЧИТСJl ЬНУЮ чаL:ТЬ К OJIJ1СКЦИИ из местонахождений И рньш-Ма ш а  и УmШ-ШИР"J 
в Северном Китае (Ma t. thew, (;rangeI , 1 9 25Ь , с : Rаd iпskу ,  ! 965а )  и нз )\1(' ,: IOI-Iа
хождения Хайчин-Ула u МОНГОJJИИ .  На "римере современной фауны И3IJССI I IО ,  '!то 
В массовом КОJIичссгве существуют обычно J(o/JbiТfJble отк рытых "ространс! Б ,  
имеющие ЦОСТdТОЧНО широкий ареuл распространсния И ,  как I 1 раIJИJlО , образующис 
с тадные ассоциации . И мснно ЛИ и подобные им MaccollblC I РУППЫ имеют БолыJс'· 
шансов на захоронение в отличие от видов,  не явJlяв шихся IvIНОГОЧИUIСННЫМИ и .  
соответствснно, н е  образовавших к рупныс сообщества ( Ефремов , 1 ( 50) . Совре
менныс тапиры - жители лесов и не являются стадными животными .  Оннако мор· 
фОJlо гические особенности Lophia]etcs exped itus ПО1ВОJlЯЮТ "РСЮЮJlОЖИ ТЬ .. Ч 10 
1КОJ Ю l ически о н  был ближе к современным савзнным зебрам ,  СУЩСl' Т В V lO lЦНМ 
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крупными группами. Наблюдения над современными зебрами показывают, что 
они образуют два типа ассоциаций -- более или менее постоянное стадо-семью, 
в которое входит жеребец и несколько кобыл , а также многочисленный мо,юц
няк (к такому типу относятся Equus quagga и горная зебра - Е. zebra) . другой 
тип представляет зебра Грэви (Е.  grevyi) и дикий осел (Е.  africanus) . Эти виды 
не образуют прочных постоянных групп, И их сообщества могут менЯ1ЬСЯ по сос
ЛiВу В течение нескольких часов, однако,  жеребцы этих видов имеют крупные 
участки - территории (K1ingel ,  1972) . дж. Симпсон (Simpson, 1 95 1 ) предnола
гал наличие у эоценовых лошадиных (Eohippus - Нугасоthегiшn) специальной 

. железы в области преорбитальной ямки, с помощью которой , подобно большинству 
современных антилоп, древнейшие лошаЦl1ные могпи мстить свои территории. 
Таким образом, по социальному типу они могли быть отнесены во вторую груп
пу, а следовательно, территориальный тип у копытных был исходным при образо
вании крупных ассоциаций (Kingel, 1 972). Возможно, что и L. expeditus образо
вывал группы, близкие к территориальному типу, хотя морфология лицевого 
отдела черепа лофиалетеса не позволяет преДПОJlОЖИТЬ наличие у него мстящей 
железы . Однако не исключено, что L. expeditus, подобно современным зебрам и 
носорогам, использовал другие формы меченил (Кlingel, 1972 ) . По-видимому, 
лофиалетесы, наряJJ.У с некоторыми позднезоценовыми жвачными парнокопытны , 
ми (трагулиJJ.Ы) , были древнейшими из копытных, которые образовывали стад
ные ассоциации в условиях зарождавшихся степей в Центральной Азии. 
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Обилие и разнообразие тапироидов в эоцене Азии может получить частичное 
объяснение, если принять во внимание факт крайней скудности находок представи
телей парнопалых и почти полное отсутствие древних пошадиных, тогда как в од
новременных фаунах Европы и Северной Америки эти группы многочисленны. 
Азиатские тапирообразные, представленные разными формами с различной специа
лизацией зубной системы и скелета, были в какой-то степени экологическими 
викариатами этих групп. 

Наряду с разнообразными направлениями специализации в надсемействе Tapi
roidae проявляются многочисленные п а р  а п л е л и з м ы. Явления параЛJlель
ных изменений в различных семействах впервые систематизиронап Н.И .  Вавилов,  
указывая что, " . . .  13 общем параллелизм проходит через органы , имеющие ту же 
самую функцию . . .  " (Вавилов, 1 967, т. 1, стр. 49) . Значение паралпепизма в палеон-
тологии позвоночных рассматривалось многими авторами (например, А.А. Бориея
ком, 1 973,  стр. 1 16 ;  л л .  Татариновым, 1 969, 1972,  1 976 и др.) , а для непарнопа
лых Л. Радинским (Radinsky, 1 969) . Рассмотрим явление параллепьных изменений 
на примерах некоторых семейств тапирообразных, а именно - Lophialctidae, Tapi
ridae, Helalet idae, Deperetellidae. 

Ч е р е п . В ряде семейств тапирообразных (Lophialetidae, Helaletidae, Tapir idac) 
в ходе эволюционных преобразований наблюдается тенденция к укорочению носо
вых костей черепа и увеличению носовых вырезок, что связано с образованием 
хоботка или подвижной верхней губы (Radinsky, 1 963а, 1 969) . Так , среди Hela!e
tidae это явление наблюдается у представителей среднеэоценового рода Helaletes, 
у которого носовые вырезки увеличены и задние края их располагаются над р3 , 
В большей степени увеличены носовые вырезки у верхнеэоценового Colodon (зад
HJ.je края их над р4 ) ,  причем у него сокращены и носовые кости (передние их 
концы проходят вперед не дальше заклыковой диастемы) . Вместе с тем у Colodon 
удлиняются и межчелюстные кости. У позднеолигоценового тапироида Protap!rus 
носовые вырезки также сильно увеличены (задние края над р4 ) ,  носовые кости 
оканчиваются не далее переднего края р' , а на восходящей ветви верхней чепюсти 
имеется ложбинка - вместилище дивертикулюма, межчепюстные кости также 
удлинены. У представителей азиатского семейства Lophialet idae -- лофиалетеса 
(подробно см. в главе IV) , также укорочены носовые кости, задние края носовых 
вырезок расположены над р4 --М 1 ,  предглазничная ямка поднята над передним 
краем орбиты , а на восходящей ветви верхней челюсти намечается бороздка для 
дивертикулюма. 

З у б ы. Как в идно на примере представителей Deperetellidae и гелалетид под· 
семейства Colodontidae и Helaletinae - более поздних Tapiridae и лофиалетид под
семейства Rhodopaginae, в этих группах независимыми путями достигалась било
фодонтность зубной системы. При этом в трех первых семействах изменение корен
ных зубов практически шло по единому плану, а именно - эктолоф принимал округ
ленную форму, он становился значительно короче, причем резко сокращал<}сь за
металофная часть эктолофа, до полного ее исчезновения на МЗ у Deperetellidae .  Па
растиль у всех этих групп резко отделен от паракона, он крупный и каплевидной 
формы. Поперечные гребни - протолоф и металоф - параллельны друг другу и поч
ти не скошены по отношению к эктолофу. Метакон резко смещен назад и лингваль
но. На нижни� коренных зубах во всех группах происходит частичная, либо поп
ная редукция передних и внешних ветвей металофида и гиполофида, а на Мз - ги
поконулида, поперечные гребни выстраиваются параллельно 'друг другу. Окклюзия 
происходит вдоль поперечных гребней - на передней поверхности протолофа и ме
талофа и на задней -- метаJюфида и гиполофида. Несколько в ином направлении 
развиваются зубы у лофиалетид подсемейства Rhodopaginae (см. главу Ш) . Однако 
и у них г�ебни на верхних и нижних коренных становятся параллельны друг другу, 
а на м 1- резко сокращается заметалофная часть эктолофа и присутствует круп
ный, четко обособленный парастиль. Переднекоренные зубы у всех перечисленных 
групп либо моляризованы, либо имеют тенденцию к моляризации, причем молоч
ные зубы во всех этих группах моляризованы ( Butler ,  1952Ь) . 
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К о н с '1 Н О С Т и .  В семействах Deperetell idae и Lophialet idae , а такжс у ГСJlаJ lС
ТИ)( подсемсйства Colodont inae, по-видимому, независимо развиваются трсхпаJ l I>IС 
Уif)lИНСННЫС переднис и задние конечности, адаптированныс к бегу ( Громова. 
1 960: Matthew, Granger, 1 925а .Ь ,  1 926 ; Scott ,  Jepsen, 1 94 1 ; R�. ,; insky, 1 965а ) 
Индексы отношений длины сегментов конечностей у Lophialetes и Deperete lla 
(см. табл . 28) убедительно показывают их в ысокую степень специализации к бсr у. 
у представителей gccx трех групп произошло удлинение пястных и плюснсвых кос
тей , причсм прсимущсственно развит срсдний палсц, а боковыс в разной стспени 
рсдуцированы и играли вспомогатсЛI,НУЮ роль .  У в сех представитслсй этих групп 
имеется рудимент пятой пястной кости, входящий в состав кисти . На задней конеч
ности рудимент -первой плюсневой кости -- халлюкс также сохраняется и служит 
для соединения стопы в единый блок, а также для нрикрепления сгибатслей пальцев 
(Radinsky, 1 963Ь , 1 965а) . 

В пределах надсемейства Tapiroidea у многих предс гавителей ярко выраженная 
специализация к бегу конвергентно сближает их с некоторыми жвачными llарнопа
лыми, приобретавшими сходные морфологические черты , что позволило последним 
занять близкие экологические ниши в конце эоцена и в олигоцене _ 

т е м п ы м о р Ф о п о г и '1 е с к и х п р е о б р а з  о в а н и й, приведших к 
формированию Perissodactyla, были довольно высоки .  Л .  Радинекий (Radil1sky, 
1 966а) ,  ссылаясь на данные по опредепению абсолютного возраста ( Еvеrпdеl1. 
Savage, Curt is, Games, 1 964), отметил, что эвопюция в ряду Tetraclael1odon - - Hyra
cotherium произопmа в течение пяти миллионов лет. Если принять за точку отсчета 
время, к которому относятся первые находки тапирообразных ( Грей-булп, нижний 
эоцен) , то адаптивная радиация Tapiroidea в основном произошла в течение 7 
10 миллионов лет, Т.е. в первой половине эоцена, так как в среднем и в самом нача
ле позднего JоцеJ;Ш наблюдается повсеместный расцвет группы . К концу �oцeHa раз
нообразие тапироидов резко сократилось , а в олигоцене дальнейшие преобразова
ния испытывали пишь представитепи семейства Tapiridae, причем современный 
Tapirlls, как отмечалось выше,  представляет собой почти неизменного ОJJигоценово
го предка. 

П р и ч и н ы о т н о с и т е л ь н о б ы с т р о г о в ы м и р а н и я столь обшир
ной и разнообразной в эоцене группы Tapiroidea, вероятно, имеют тот же характер, 
что и у других копытных. Впервые их попытался раскрыть В .О .  Ковалевский , кото
рый разделил копытных на две группы - неадаптивную, "т.е . группу, в которой 
приспособление скелета совершается гораздо более несовершенным образом, чем в 
группе адаптивной ; скепет этих неадаптивных форм как будто менее податпив на 
изменения и держится гораздо упорнее унаследованных признаков . . .  " (Ковапев
ский, 1 956 ,  т. Н, стр. 222) , и адаптивную группу, представитепи которой ,  напротив , 
обладают "гибким" приспособпенным скепетом . Раннее развитие открытых панд
шафтов в Центрапьной Азии обусловило основное направление адаптации всех 
азиатских копытных к бегу. Во второй половине эоцена процесс аридизации Цент
ральной Азии, вероятно, усипился. Отдаленность центрапьных областей материка 
от морских побережий позволяет предположить, что в то в ремя климат Централь
ной Азии приобретап бопее континентальные черты с большими сезонными колеба
ниями температуры (Бепяева, Троф имов, Решетов, 1 974; Решетов, 1 974а ) . 
По-видимому, тогда начали проявпяться бопее или менее длитепьные засушпивые 
сезоны. Как известно, конкурентная борьба между группами копытных особенно 
уоmивается при нехватке кормов, когда наступают неурожайные периоды (Кова
певский, 1 956 ,  т. II) . Наиболее ранние находки жвачных,  представленныIx трагупи
дами, в Центральной Азии относятся к среднему и самому началу позднего эоцена 
(Кожамкулова, � 974;  Бепяева, Трофимов, Решетов,  1 974; Matthew, Granger, 
1 925а) . В то в ремя трагулиды были еще немногочисленны. Однако во второй попо
вине позднего эоцена они уже широко распространены (Беляева, Троф имов,  Реше
тов, 1 974; Matthew, Granger, 1 925) , в то в ремя как бопьшинство раннетреТИ4НЫХ 
азиатских тапироидов вымирает. В начале олигоцена из Азии известны только гела
петиды подсемейства Colodont idae, представленные единственным родом Colodon, 
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и представители семейства Deperetellidae - Teleolophus. Обе формы - крупные, 
с приспособленными к бегу конечностями и намечающейся гипсодонтией зубов. 
Жвачные парнокопытные обладали более совершенным скелетом, селенодонтной 
зубной системой, лучше приспособленной ДЛЯ перетирания растительности, и пита
лись более удобным для копытных способом. Усложненное строение желудка жвач
ных (разделение его на отделы, развитие микрофауны и др.) расширило ассорти
мент растительности, употреблявшейся в пищу, и повысило эффективность питания 
(Габуния, 1959) . В .О. Ковалевскиif весьма точно охарактеризовал преимущество 
жвачных при питании на пастбище, заключающееся в способности за одно и то же 
время захватить больше корма по объему и разнообразию, сравнительно с "всеяд
ными" копытными (Ковалевский, 1956 ,  т. П, сТр. 222-223) . Вместе с тем даже 
самые приспособленные тапирообразные обладали относительно меньшим объемом 
мозга, более примитивной зубной системой и более сложными трехпалыми конеч
ностями, что не позволяло им успешно конкурировать с прогрессивными Ruшiпап· 
t ia. В олигоцене разнообразие жвачных увеличивается (Беляева, Трофимов, Реше
тов, 1974; Matthew ,  Granger, 1925с;  Trofimov, 1957 ,  1958) , вместе с тем в Азии 
распространяются мелкие трехпалые носороги (Allacerops, Aceratherium) , которые 
окончательно вытесняют еще существовавших в то время деперетеллид (Teleo-
10phus magnus) и гелалетид (Col0don) . По-видимому, вымирание тапирообразных, 
как и других групп, может быть объяснено лишь при учете комплекса факторов, 
места группы в биоценозе, ее взаимоотношения с конкурентами и хищниками в 
условиях меняющейся внешней среды. 

Возможно, что у наиболее специализированных форм тапирообразных (напри
мер, Lophialetes) произошли нарушения корреляции организма - развитие цент
ральной нервной системы было еще несовершенно , зубная система также недоста
точно специализировал ась по сравнению с крайне специализированными (для 
группы в целом) конечностями. Подобное несоответствие в строении организма при 
учете относительно быстрого (по времени) выхода лофиалетид из "привычных" для 
тапирообразных условий обитания (в зарослях, по побережьям рек) в открытые 
пространсrва могло сыграть роковую роль для Tapiroidea в их конкурентной борь
бе с более совершенными жвачными парнопалыми. Пресс хищников в данном 
случае имел, вероятно, второстепенное значение . 



V I  
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАПИРОИДОВ АЗИИ В ПАЛЕОГЕНЕ 

Центр происхождения тапирообразных неизвестен. л. Радинекий (Radinsky, 
1966а) предполагал место происхождения Perissodacty1a в kaKOM-I0 неопределен
ном регионе, вероятно, вне Северной Америки, поскольку в позднепалеоценовых 
американских фаунах не встречались непарнопалые. Однако недавние находки 
остатков Hyracotherium из отложений, возможно, позднего палеоцена Северной 
Америки (Morris, 1966, 1 968; Jepsen, Woodburne, 1 969) как будто указывают, если 
не место происхождения, то по меньшей мере область древнейшего обитания 
группы. 

Наиболее ранние представители надсемейства Tapiroidea известныI из нижнеэоце
новых отложений Северной Америки (формация Уосач) . Из самых нижних гори
зонтов уосача (Грэйбулл) происходит примитивныIй изектолофид Homoga1ax рго
tapirinus, из вышележащих горизонтов (Лисита) известны наиболее ранние гелале
тиды Heptodon posticus и Heptodon calcicus (Radinsky, 1 963а) . Весьма близкие к 
ним, а, возможно, и идентичные формы изектолофид Homoga1ax wutuensis и гелале
тид Heptodon niushanensis описаны� из нижнезоценовых отложений прибрежного 
Китая (формация Уду и Нюшань) (Chow, Li, 1 963 , 1 965) . 

. в несколько более поздних горизонтах нижнего эоцена Европы (ипрский, кюиз
ский) появляются представители европейского эндемичного семейства Lophiodon
tidae (Lophiodon Cuvier, 1 822;  Lophiodochoerus Lemoine, 1 880) и семейства 
Helaletidae (подсемейства Chasmotheriinae, Hyrachyinae) (Fischer, 1964; Savage, 
Russel, Louis, 1 966) . Таким образом, в раннем эоцене уже сушествовали по мень
шей мере три самостоятельныIx семейства тапирообразныI,' причем наиболее при
митивныIe представители двух из них (Isectolophidae и He1aletidae) найденыI как в 
Северной Америке, так и в Азии. В среднем эоцене Северной Америки (формация 
Бриджер) продолжают сушествовать He1aletidae (Hyrachius Leidy, 1 87 1 ; He1aletes 
March, 1 872; Dilophodon Scott, 1 883) и Isectolophidae (Isectolophus Scott et 
Osborn, 1 887) . В Европе (Лютет) также известныI представители I-le1aletidae 
(Chasmotherium Rutimeyer, 1 862) и Lophiodontidae (Lophiodon Cuvier, 1 822 ; 
Rhinocerolophiodon Fischer, 1977) (Fischer, 1977) . Наиболее многочисленны и 
разнообразны Tapiroidea были в среднем и первой половине позднего эоцена Азии. 
В это время на континенте сушествовало по меньшей мере четыIеe семейства и 
девятнадцать родов тапирообразныI,' причем два семейства Deperetellidae и Lophia
letidae бьmи азиатскими эндемиками. 

В позднем зоцене Северной Америки (Уинта, Дюшезний) уже не встречаются 
представители рода He1aletes, но продолжали сушествовать гелалетиды Dilophodon , 
а в отложениях формации Дюшезний (вторая половина позднего эоцена) появляют
ся тапироиды рода Colodon. В позднем зоцене продолжали сушествовать и Isecto
lophidae (род Isectol0phus) , вымершие в конце его. Из верхнего эоцена Европы из
вестны лишь последние представители Lophiodontidae (род Atalonodon Dal Pias, 
1929) . 

В конце эоцена разнообразие тапирообразных в Азии также угасает. Они бьmи' 
представлены лишь двумя родами двух семейств Helalet idae (Colodon) и Depere
tel1idae (Deperetella) . В олигоцене происходило повсеместно вымиранне гелалетид, 
а в .  Азии -- деперетеллид. На всех трех континентах продолжали сушествовать лишь 
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Э оцен ! ОlIигоцен 
Нижний l Средний I Верхний I Нижний 

Lophiodon Cuvier, 1822 
- - -

Rhinocerolophiodon 
Fisher, 1977 

,- - -
Lophiodochoerus 

Lemoine, 1 880 
Atalonodon Ра! - - -

Piaz. 1929 

Chasmotherium Rutimeyer, 1862 
- - - - - - - - -

Hyrachyus Leidy, 
1871 

- - - -

Homogalax Нау, 1U99 Isectolophus Scott е! Os born, 1 U87 
- - - � - - - -

Heptodon Соре, 1 882 Hela letes Marsh, 1 872 
- - - -, - - - -

Colodon Marsh. 1U90 --

?Hyrachyus Leidv, 1 871 
--- - - -

Veraw-omovia Gabunia 
1 961 

Deperetella Matthew et Gran,rer, 1 925 
- - - - -- -
Teleoplophus Matthew et Granger. 1925 

- - - - - --- - - -

Shlosseria Matthew et Granger, 1925 
-- - - - - - - - -

Eoletes Birjukov, 1974 - - - - - - -- - -
Lophialetes Matthew et Granger, 1925 

-- - - , ---
Breviodon Radinsky, 1965 

- - - - - - - - - -

Parabreviodon Reshetov, 1975 - - - - - - - - - - -
Rhodopagus Radinsky,' 1 965 

- - - - - - -- - -
Pataecops Radinsky. 1965 - - - - - - - - - - -

Indolophus Pilgrim, 1 925 - - - - -- - - - - - - - - - -

Kala kotia Нао, 1972 - - - - - - - - - -
Aulaxolophus Нао, 1 972 

- - - - - - - - - -

Homoga lax Нау, 1 899 Isectolophus Scott e t  Osborn, 1 887 
- - - - - -

Heptodon Соре, 1 8и2 Helaletes МаrзЬ,  1 872 
- - - - - - -

Se Ima letes Dilophodon Scott, 1U8З ----
Hadinsk1l, 1966 

- - - - -

Hyrachyus Leidy. 1 871 
- - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - -

Colpdon Marsh, 1 890 
----------- --
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ПРСl\ставители семейства Tapiridae. Распределение родов тапироидов в эоцснс-ран
"см олигоцене показано на табл. 29 . 

К настоящему времени на территории Азии известно около двадцати местона
хождений эоценовых млекопитающих, в большинстве из которых присутствуlOТ 
тапирообразные (см. рис. 38) . Однако распределение находок разных групп неоди
наково. Наиболее широко распространены тапироиды семейства DерегеtеШdае ; 
они входят как в состав центральноазиатских, так и южных фаун (Radinsky, 
1965а) . Лофиалетиды, как правюlO, приурочены к местонахождения м умеренной 
зоны, расположенным на территории Северного Китая, Средней Азии и Казахстана. 
Сравнительно небольшое распространение имели гелщетиды, которые происходят 
также из местонахождений умеренной зоны Азии. Изектолофиды известны лишь по 
единичным находкам. По-видимому, при анализе данных по распространению тапи
роидов в азиатских ,фаунах следует учитывать и неоДНовозрастность последних. 
Однако в центрадьноазиатских местонахождениях преобладают находки деперетел
лид и, в особенности, лофиалстид (Lophialetes espeditus) , что указывает на их 
большую распространенность и обилие по сравнению с Helalet idae и Isectolophidae. 

Первые исследования местонахождений позвоночных в эоценовых отложениях 
Азии произведены в 20-х годах нашего столетия американскими палеонтологами. 
В Северном Китае были обнаружены богатые местонахождения млекопитающих -
Аршанто, Ирдын-Манга, Улан-Ширэ, Ула-Усу (Berkey, Granger, 1 923 ; Berkey, 
Morris ,  1 927 ; Radinsky, 1 964) . Впоследствии в Китае были найдены эоценовые 
фауны позвоночных в более южных районах (TeHhard de Chardin, 1 930; Chow, 
1 958 ;  Chow, Li, 1 963 и др.) . Крупные местонахождения были открыты в Корее 
(Tokunaga, 1 933;  Takai, 1 939,  1 944) ,  Бирме ( P ilgrim, 1925;  Colbert , 1 938) и 
Пакистане (Dehm, Oettingen-Spie1berg, 1958 ;  Gingerich, 1 977) . В эоценовых отло
жениях Монголии ЦАЭ АМЕИ было обнаружено местонахождение млекопитающих 
Холболджи (Berkey, Granger, Morris , 1 929) . Достоверные сведения об эоценовых 
фаунах СССР стали появляться только в 40-х годах ХХ столетия. В настоящее время 
на территории СССР и Монголии насчитывается шесть местонахождений с эоцено
выми ПОЗВОН9ЧНЫМИ, в состав которых входят тапирообразные. Корреляция этих 
фаун пока затруднительна ввиду неполноты и малой изученности отдельных комп
лексов. Однако исследование новых материалов, полученных из этих местонахожде
ний в последние годы, позволяет уточнить их состояние. По-видимому, н�иболее 
ранние этапы эоцена, пока известные на территории Центральной Азии, отражены 
немногочисленными пока находками млекопитающих в отложениях формаций 
Уду, Нюшань, Нинцзяшань и Юаньшуй в Китае (провинции Шаньдунь и Цзянси) . 
Отсюда известны представители архаических копьiтных отряда Pantodonta семейст
ва Coryphodontidae - Coryphodon sp., Coryphodon ninchiashanensis Chow et Tung, 
1 965 ; диноцераты семейства Prodinoceratidae? - Probatiopsis sinyuensis Chow et 
Tung, 1 965 , ·епарнопалые - Tapiroidea, семейства Isectolophidae - Homogalax 
wutuensis Chow et Li, 1 965 и Helalet idae - Heptodon niushanensis Chow et Li,  1 965.  
Общий облик этого , пока небольшого комплекса еще весьма архаичен из-за присут
ствия пантодонтов и диноцерат, характерных и для ю�жнего эоцена Северной Аме
рики. Л. Радинский (Radinsky, 1 965а,  стр. 235) подчеркивает близость Homogalax 
wutuensis к раннеэоценовому североамериканскому Homogalax protapirinus, древ
нейшему из тапирообразных, остатки которого характеризуют нижние горизонты 
формации уосач (грэЙБУЛЛ) . Heptodon niushanensis также близки к североамери
канским представителям рода, характерным для формации уосач. Поэтому с боль
шой долей уверенности можно соотносить отложения формации уду и нюшань с 
формацией уосач Северной Америки. 

Более поздний этап эоцена в Центральной Азии отражают фаунистические комп
лексы местонахождений Андарак и Торуайгыр в Киргизии, Обайла и Чинжалы в 
Казахстане, Холболджи и Хайчин-Ула 11 ,  111 в Монголии, Аршанто, Ирдын-Манга и 
Улан-Юирэ, а также менее значительныIx Духум, Кэмп Мэргет в Северном Китае. 
Фауна этого времени в целом характеризуется исключительным разнообразисм 
непарllОПалых, а среди них тапирообразных, широко представлены и бронтотсриИ:-
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р и с. 3 8 .  Схематическая карта местонахождений раннетретичных тапирообразных Централь
ной Азии 

Эоценовые местонахождения : 1 - Андарак (Киргизия) ; 2 - Ганда-Каз (Пакистан) : 2а 
Калакот (Индня) ; J - Шинжалы (Южный Казахстан) ; 4 - Тору-Айгыр (Киргизия) ; 5 -
Обайла (Восточный Казахстан) ; 6 - Луши (Синьцзянь, Китай) ; 7 - Холболджи (Долина 
Озер, Монголия) ; 8 - Хайчин-Ула 11 (верхний горизонт) , Хайчин-Ула 1 1 1  (Заалтайская Гоби, 
Монгония) ; 9 - Ула-усу (Северный Китай) ; 1 0  - Ирдын-Манга, Унан-Ширэ, Аршанто (Северный 
Китай) ; 1 1  - Кокайдо (корея) ; 1 2  - Уду (Китай, Северный Шаньдун) ; 1 3  - Синьтай(Цент
раньный ' i,1аньдун, Китай) ; 14 - Мяньчи (Северный Хэнаиь, Китай) ; 1 5  - Сихуань (Северо-За
падный Хзнань. Китай) ; t6 - Илян (Южный Юньнань, Китай) ; 1 7  - Тяньдун (Западный Гуан
си, Китай) ; 1 8  - Пондаун (Иравадн, Бирма) ; 1 9  - Челкар-Тениз (Центральный Казахстан) ; 
20 - Эргилийн-Дзо (Восточная Гоби, МОНГQЛИЯ) 

ды, появляются халикотерииды парнопалые семейств Choeropotamidae и Hypertra
gulidae, широко распространены грызуны и различные креодонты. Экологический 
состав фауны этого времени разнообразен - встречаются как влаголюбивые формы 
(понтоДонты, бронтотерииды , свинообразные) , так и обитатели полусухих стаций 
(rапироиды Lophialetes, Teleolophus и Deperetella, некоторые Hyracodontidae) . 
Присутствие большого числа разнообразных "бегающих" непарнопаЛых указывает 
на ландшафты открытого типа в Центральной Азии. Широко распространенные 
Lophialet idae и Deperete1iidae входили в состав большинства азиатских комплек
сов и наряду с грызунами и бронтотериями могут служить более или менее надеж
ными связующими звеньями при корреляции азиатских эоцено13ЫХ местонахожде
ний. До недавнего времени наиболее изученные фауны северокитайских формаций 
Ирдын-Манга и Улан-lUирэ традиционно относили к нижнему отделу верхнего. эоцена 
(Granger, Gregory, 1 934; Matthew, Granger, 1 924а,Ь, 1 925d,e; Osborn, 1 923 , 
1 924а,Ь , 1 925 ; Osborn, Granger, 193 1 , 1 932 ;  Radinsky, 1 964, 1 965а, 1 967; Szalay, 
Could, 1 966; Wood, 1 938,  1963) . Формация Аршанrо считалась среднеэоценовой 
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(Berkey, Morris, 1927) . Фаунистический комплекс Аршанто представлен только 
двумя формами - лофиалетидом Shlosseria magister Matthew et Granger, 1 926 и 
мелким носорогообразным Teilhardia pretioza Matthew et Granger, 1 925.  Однако 
Shlosseria ·известна также в отложениях формации Ирдын-Манга ' (Radinsky, 1 965а) 
и в местонахождении Тору-Айгыр (Киргизия) , где общий облик фауны, как и из 
Ирдын-Манги. Позтому можно предположить, что формация Аршанто либо одновоз
растна с Ирдын-Мангой и У лан-Юирэ; либо представляет нижнюю часть этих форма
ций. Состав млекопитающих Ирдын-Манги пока наиболее полно изучен. Его харак
теризуют тапирообразные семейства Lophialetidae - Lophialetes expeditus Matthew 
et Granger; 1 925 ; Shlosseria magister Matthew et Granger ,  1 926, Breviodon minutus 
(Matthew et Granger, 1 925) ; Parabreviodon duЪius Reshetov, 1 975;  Rhodopagus 
pygmaeus Radinsky, 1 966; семейства Helaletidae - Helaletes mongoliensis Osborn, 
1923, Helaletes fissus (Matthew et Granger, 1 925) , возможно присутствие Нуга
chyus Leidy, 1 87 1 ;  семейства 'Deperetel1idae - Teleolophus medius Matthew et Gran
ger, 1925 (Radinsky, 1 965а) . Наряду с тапироидами разнообразны и бронтотерии
ды - Metathelmetherium parvum Granger et Gregory, 1 943 ; М. cristatum Granger 
et Gregory, 1 943 ; Epimanteoceras formosus Granger, 1 943, Microtitan mongoliensis 
Granger et Gregory, 1 943 ; Gnatotitan berkeyi (Osborn, 1 925) , Dolichorhinoides 
angustidens Granger et Gregory, 1 943 , Protitan grangeri (Osborn, 1 925) ; Р. ininor 
Granger et Gregory, 1 943, Р. bel1us Granger et Gregory, 1 943; Desmatotitan tuku
mensis Granger et Gregory, 1 943 . В состав фауны формации Ирдын-Манга также 
входят халикотерииды (Litolophus gobiensis Colbert, 1 934) ; диноцераты (GoЫа
therium mirificum Osborn et Granger, ] 932) ; пантодонты (Eudinoceras mongo1ien
sis Osborn, 1924) , разнообразные кондилартры , парнокопытные, зайцеобразные, 
грызуны и насекомоядные.  Возраст формаций Улан-Юирэ и Ирдын-Манга ранее 
устанавливался по сопоставлению с американской формацией Уинта и определялся 
как начало позднего эоцена (Osborn, 1923; Granger, Gregory, 1943 ; Radinsky, 
1 964) . Основная фаунистическая корреляция проводилась Г. Осборном по брон
тотериидам, поскольку в то время другие группы не были достаточно изучены. 
Нельзя не обратить внимания на слишком большое разнообразие описанных форм 
бронтотериев (6 родов и 12 видов) . Очевидно, что эта группа требует ревизии, 
поскольку трудно предположить реальное существование одновременно и на одной 
территории такого количества крупных непарнопалых. Возможно, что их описание 
проводил ось без учета сильной возрастной и половой ИЗ)VIенчивости, характерной 
ДЛЯ бронтотериид. Вместе с тем открытия и' исследования новых местонахождений 
эоценовых млекопитающих в Монголии и Советском Союзе позволяют несколько 
удревнить возраст формаций Ирдын-Манга и Улан-Юирэ. Общий состав эоценовой 
фауны СССР и Монголии, включающей тапирообразных, весьма близок к таковой 
формации Ирдын-Манга и Улан-Юирэ Северного Китая (Беляева, Решетов, Трофи
мов, 1973; Беляева, Трофимов , Решетов, 1974; Matthew, Granger, 1 925с, 1 926; 
Radinsky, 1964, 1 965а) . При определении возраста этих фаун следует принять во 
внимание более точную датировку ферганского фаунистического комплекса Аида
рак П (Решетов и др., 1977) . Остатки млекопитающих здесь обнаружены в отложе
ниях алайского яруса (Геккер, Осипова, Бельская, 1 962) , что соответствует лютет
скому горизонту Западной Европы и верхней части формации бриджер Северной 
Америки (Габуния, Рубинштейн, 1965 ; Рубинштейн, Габуния, 1972; Палеогеновая 
система СССР, 1975 ; Wood et аl., 1 94 1) . В отложениях алайского яруса известны 
остатки крокодилов и черепах. Млекопитающие представлены насекомоядными, 
зайцеобразными, грызунами семейства Sciuravidae - Petrokozlovia cf. notcs, 
Tamqнammys sp., Sciuravidae gen. indet; семейства Paramyidae gen. indet (опреде
пения Н .С .  Юевыревой); отсюда известны также кондилартры и непарнопалые. 
Последние представлены халикотериидами, тапирообразными Rhodopagus minutis
simus Reshetov, sp. nov. и Pataecops microdon Reshetov, sp. nov. аминодонrидами 
(?Lushiamynodon) и индрикотериидами (Forstercooperia sp.) , парнопалые пред
ставлены Dichobunidae. Близок к перечисленному и комплекс Андарак 1, откуда 
известны тапироиды - Deperetel1a ferganica Be1iajeva, 1962 и аминодонты 
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Lushiamynodon kirgisensis Be1iajeva, 1 9 7 1  (Беляева, 1962, 1964, 197 1 ;  Клебанова, 
1966) . Сопоставление вмещающих отложений Андарак 1 и Андарак II показывает, 
что оба местонахождения относятся к одному горизонту алайского яруса, но пито· 
логически отличаются одно от другого . 

Близкие. формы млекопитающих обнаружены в фауне из обайлинской свиты юж
ной части Зайсанской котловины (Восточный Казахстан) . Местонахождение этой 
фауны приурочено к большому обнажению на правом берегу р. ОбаЙла. Отложения 
этой свиты, содержащей остатки фауны, встречаются и в других районах котлови
ны (Клебанова, 1 963) . В состав обайлинского комплекса входят амфибии, кроко
дилы, черепахи семейства Plastomenidae Нау, 1902, Bataguridae Gray, 1 870,  Testu
dinidae Gray, 1 825 (Чхнквадзе, 1970) , птицы отряда журавлиных семейства 
Geranoididae Wetmore, 1 933 (Бендукидзе , 197 1 ) , представители эоценового семей
ства грызунов Sciuravidae : Tamquammys tantillus Shevyreva, Petrokozlovia notos 
Shevyreva, Saykanomys chalchae Shevyreva, пантодонты Eudinoceras obailiensis 
Gabunia, близкие к Е. mongoIiensis Osborn и Е. kolobo1chiensis Osborn из верхнего 
зоцена Монголии и Китая, диноцераты Uintatherii-dae?, кондилартры Paraphena
codus solivagus Gabunia; непарнопалые представлены примитивными бронтотерия
ми подсемейства Palaeosyopinae, тапироидами семейства Helaletidae - Veragrmovia 
desmatotheroides Gabunia, Helaletes mango1iensis (Matthew et Granger, 1925) , 
семейства Isectolophidae, семейства Lophialetidae - Breviodon sp., Rhodopagus sp., 
а также носорогообразными семейства Hyracodontidae; из парнокопытных - пред
ставители Dichobunidae-Aksyiria oligostus Gabunia, 1 973 (Габуния, 196 1 ,  1962, 
1 970,  197 1 ,  1973;  Шевырева, 197 1 ,  1972) . Датировка обайлинской фауны пока 
затруднительна. С одной стороны, присутствие кондилартр рода Paraphenacodus 
и бронтотериид подсемейства Palaeosypinae как будто связывает эту фауну с севе
роамериканской из формации Уосач и нижнего горизонта Б риджера. С другой сто
роны, наличие здесь тапироидов Helaletes mongoliensis и семейства Isectolophidae, 
а также семейства Lophialetidae сближает эту фауну с андаракской и с фаунами 
Монголии (Холболджи, Хайчин-Ула П ,  IП и Северного Китая) (Ирдын-Манга) ; 
последнее подтверждается присутствием характерного представителя централь
ноазиатских фаунистических комплексов пандотонда Eudinoceras. Грызуны 
Saykanomys chalchae и Petrokozlovia notos , а также тапироиды рода Breviodon и 
гирокодонт Triplopus (= Caenolophus) встречаются также и в монгольском место
нахождении Хайчин-Ула П. Поэтому возраст фауны Обайлы вероятнее всего средний 
:юцен (Габуния, 1970, 197 1 ;  Шевырева, 197 1 ,  1972 ;  Беляева, Трофимов , Решетов , 
1974) . Близкая фауна известна-из местонахождения Тору-Айгыр, расположенного в 
южных предгорьях хребта Кунtей в Иссык-Кульской впадине (Тарасов , 1968, 197 1 ;  
Жуков, 1970) . Здесь найдены диноцераты (Gobiatherium mirificum Osborn et Gran
ger, 1 934) , непарнопалые-бронтотерииды , тапироиды семейства Lophialet idae 
(Lopliialetes expeditus Matthew et Granger) , семейство Depetel1idae (DeperetelIa, 
Teleolophus sp.) , гиракодонты , аминодонтиды и др. 

Состав фауны Тору-Айгыр также позволяет относить вмещаюшие породы к 
среднему или низам верхнего эоцена. 

С приведенной палеонтологической датировкой хорошо согласуется абсолютная 
дата , полученная для нижележащих базальтов (Крылов , 1960; Габуния, Девяткин, 
Рубинштейн ,  1975 ;  Несмеянов , Решетов , Шмидт, 1977) . Возраст базальтов состав· 
ляет 56±3  млн. лет. Эта дата соответствует границс раннего и среднего зацена 
(Рубинштейн, Габуния , 1972) . По составу фауна Тору-Айгыр весьма близка к фауне 
местонахождения Шинжалы , рас.:положенного у северного подножия Джунгарского 
Алатау, откуда известны остатки амиевых рыб (семейство Amiidae) , черепахи 
семейства Trionychidae, из млекопитающих присутствуют грызуны , бронтотсрииды , 
тапироиды семейства Lophialetidae (Eoletes gracilis Birjukov, 1974; Breviodon sp.) , 
семейства Deperetel1idae (Teleolophus beljaevi Birjukov) , риноцератиды семейства 
Hyracodontidae -- Prohyracodofl sp. (Диденко-Кислицина , Бирюков , Бейбулатова, 
197 1 ; Бирюков , 1974а,б) . Вместе с тем оба КОМШlскса связаны с JОЦСНОВЫМИ фау
нами Монголии (Хайчин-Ула 11, IП,  Холболджи) и Северного Китая (Ирдын-Манпl. 
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Т а б л и Ц а 3 0  

Распространенне тапнрообраэных в основных эоцеиовых местонахождеННJlХ Монголин и СССР 

Монголия СССР 
ХолБOJЩ-

ШШlжалы Тору-Айгыр АнДврак Обайла 

Семейство, род, вид жи-Нур ' ХайчШl-
(Южный (Киргизия (алай- (обайлШl-

(свита Ула (сви-
Квзахстан, коктурпак- ский екая свита , 

холболд- тв ХВЙЧШl) кол
п

аков- екая сви- ярус, Восточный 

жи) 
екая сви- та) Кирги-

Каз
в

хстан) 
та) зия) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Isectolophidae gen. et sp. + + 
indet Isectolophus bogdu-
lensis sp. поу. 

П. Helaletidae + 
Veragromovia desmatothe-
roides Gabunia, 1 96 1  
Hela1etes mongoliensis + 
(Matthew et Granger, 
1 925) 
Helaletidae gen. + 

Ш. Deperetellidae ?Depere- + 
te1la kungeica Тшавоу, 
1 96 8  
Deperetella kha1tchinulen- + 
sis Reshetoy sp. поу. 
Deperetella ferganica Bel- + 
jaeya, 1 962 
Teleolophus beljaevi Bir- + 
jukoy, 1 974 
Teleolophus medius Mat- + 
thew et Granger, 1 925 
neleolophus magnus Ra- + 
dinsky, 1 965 
Teleolophus sp. + 

N. Lophia1eti.dae + 
Sch10sseria sp. Eoletes + 
gracilis Birjukoy, 1 974 
Lophia1etes expeditus + + 
Matthew et Granger, 1 925 
Breviodon minutus + 
Matthew et Granger, 1 925 
Rhodopagus sp. 1 + 
Rhodopagus sp. II + 
Rhodopagus minutissimus + 
sp. поу. 
Pataecops microdon sp. + 
nov. 
Pataecops parvus, Radin- + 
,ky, 1 965 

Улан-Ширэ) . Общим элементом для них являются тапирообразные (семейства 
Deperetellidae и Lophialetidae) и диноцераты (Беляева, Трофимов , Решетов , 1974) . 

Местонахождение Холболджи расположено на восточном берегу р. Туин-Гол к 
северу от оз. Орок-Нор. Отсюда известны находки черепах, из млекопитающих -
грызуны, представители отряда Pantodonta-Eudinoceras kholbolochiensis Osborn 
et Granger, 1 93 1 ,  а также мелкие формы, мелкие креодонты, непарнопалые пред
ставлены тапироидами семейства Isectolophidae -:- Isectolophus bogdulensis Reshetov 
sp. поу., семейства Lophialet idae - Lophialetes expeditus?, Pataecops раrvuз Radin
sky, 1 965, Rhodopagus sp. Присутствие в этой фауне пантодонта Eudinoceras и rапи
роидов семейства Isectolophidae сближает эту фауну с обайлинской, а находки та
IIИРОИДОВ семейства Lophialetidae с ф'Зуной Тору-Айгыр и Шинжалы. Близка к ней 
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фауна из отложений свиты хай чин - на юге мнр (местонахождение Хайчин-Ула 1 1 ,  
Ш) (Беляева,  Т рофимов , Решетов , 1974; Шувалов , Решетов , Барсболд, 1974; Ба
дамгарав , Решетов , 1 976) . 

В ее состав входят амфибии (отряд Urodela) , черепахи, ящерицы , птицы . Среди 
млекопитающих определены насекомоядные, грызуны семейства Sciuravidae -
Saykanomys chalchae Shevyreva, Petrokozlovia notos Shevyreva, представители 
отряда Lagomorpha, хищные кондилартры семейства Mesonychidae - Mongolonyx 
robustus Dashzeveg, Metahapalodectes makchin Dashzeveg; непарнопалые представ
лены бронтотериидами Мiсkгоtitап mопgоIiепsis Osborn, тапироидами семейства 
I_ophialet idae - Lophialetes expeditus Matthew et Granger, Breviodon minutus Mat
thew et Granger и семейства Deperetellidae - Teleolophus medius Matthew е! Сгап
ger, Teleolophus magnus? ,  DeperetelJa khai tchinulensis Reshetov sp.nov., гиракоДон
тами Tri plopus (Caenolophus) proficiens Matthew et Granger, F ors tercooperia sp. in
det . ,  из парнопалых отсюда известны остатки примитивных свинообразных Gobiolli
us sp. indet. и древнейших жвачных семейства Hypertragulidae (Бадамгарав,  Реше
тов ,  1 976 ;  Дашзэвэг, 1 976 ;  Решетов,  1 97 5 ;  Шевырева, 1 972 ;  Шувалов, Решетов, 
Барсболд, 1974) . 

Анализируя состав этих комплексов , следует отметить их Jкологическую неод
нородность . Так , фауны обайлинской свиты , Тору-Айгыра и Хопбопджи объединяет 
присутствие в них пантодонтов и диноцерат, влаголюбивых, примитивных копыт
ных. В то же в ремя пресноводные монгольские черепахи из Хопбопджи весьма 
близки таковым из обайлинской свиты Зайсанской котловины (устное сообщение 
В.М . Чхиквадзе) . Объединяют фауны Холбопджи и Обайлы присутствие в составе 
их примитивных тапирообразных семейства Isectolophidae, зубная система которых 
была приспособлена к переработке мягкой раститепьности , а также мелких тапирои
дов подсемейства Rhodopaginae. С другой стороны, наличие в фауне Обайлы грызу
нов семейства Sciuravidae - Saykanomys и Petrokozlovia, а также тапироица 
Breviodol1 указывает на ее связь с монгопьской фауной Хайчин-Ула Н, I I I  (свита 
хай чин) . Присутствие в составе фауны Холбопджи Lophialetes expeditus также свя
зывает ее с фауной Хайчин-Ула П, III (свита хайчин) и фаунами Тору-Айгыра и 
Шинжалы.  Иными сповами, несмотря на некоторое разнообразие рассмотренных вы
ше комплексов , в их составе много общих Jлементов. Основным и связующим зве
ном служит группа тапирообразных. 

В табл. 30 показано распределение тапироидов в юценовых фаунах СССР и Мон
голии . Как видlЮ из нее, наиболее широко распространены представители азиат
ских эндемичных семейств Lophialetidae и DeperetelIidae, они входят в сос,ав по
давляющего бопьшинства рассматриваемых фаун. Более узкое распространение 
имеют тапироиды семейства Isectolophidae и Helaletidae. Следует подчеркнуть , что 
экологически это более "впаголюбивые" формы , чем деперетеллиды и лофиалети
ды . Таким образом , наибопее гумидными из рассматриваемых комплексов оказы
ваются фауны обайлинской свиты Зайсанской котловины и монгольского местона
хождения Холбопджи. Более "сухолюбивые" фауны Шинжалы,  Тору-Айгыра и 
Хайчин-Улы,  о чем в первую очередь свидетепьствует наличие в их составе большого 
количества "бегающих тапироидов",  департеплид и пофиалетид. Состав центрально
азиатских фаунистических комплексов этого в ремени свидетельствует, с одной сто
роны , о преемственности от раннеюценовых (присутствие пантодонтов , диноцера
тов и кондилартр) , с другой - в них распространяются прагрессивные группы не
парнопалых - тапирообразные, бронтотерииды , гиракодонты и разнообразные 
грызуны . Значительная эндемичность азиатской фауны ЭТОI'О в ремени объясняется 
,отсутствием связей с Европой и Северной Америкой (Simpson, 1 947;  МсКеппа, 
1975 ;  Флеров и др., ' 1974) , которая прервалась в конце раннего эоцена . Учитывая 
данные по сопоставлению отложений алайского яруса в Андараке и датировку по 
абсолютному возрасту в Тору-Айгыре, определяющую нижнюю границу распростра
нения центральноазиатских эоценовых комплексов , можно предположить общий 
диапазон существования этих фаун - средний эоцен - начало позцнеl'О эоцена , с 
большой вероятностью среднеэоценового их возраста. 
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Позднеэоценовые фауны СССР и Монголии изучены еще очень слабо. В составе 
немногих известных КОМIЩексов в СССР (Артем, Киин-Кериш, Аксоран) тапирооб
разные пока неизвестны. В Монголии одновозрастная фауна не обнаружена. В север
ном Китае этот этап отражает фауна формации шара-мурун. Отсюда известны депе
ретеллиды - Deperetella cristata Matthew et Granger, 1 925 и единственная находка 
лофиалетид - Rhodopagus? minimus (Matthew, Granger,  1925) . В состав фаунисти
ческого КОМIЩекса Шара-Мурун входят также зайцеобразные делыатеридии 
(Hyaenodontidae) , из непарнопалых появляются гелалетиды рода Colodon, помимо 
немного численных таriироидов - бронтотерииды, аминодонтиды и гиракодонты, 
парнопалые представлены свинообразными и многочисленными жвачиыми (Аг
chaeomeryx) . Позднеэоценовые фауны, одновозрастные с Шара-Мурун, известны 
также из Южного Китая. В их состав входят тапироиды - деперетеллиды (Deperetel
lз) и более редкие Lophialetidae (Rhodopagus ? и Breviodon) (Chow, 1 965; Chow, 
Хu, 1 965; Chow, Chang, Ting, 1 974; Флеров и др., 1974) . Возраст Шара-Мурун опре
деляется как верхний эоцен, что соответствует верхним горизонтам формации Уин
та и формации дюшезни в Северной Америке (J3erkey, Morris, 1 927; Флеров и др., 
1974; Габуния, Рубинштейн, 1 965 ; Рубинштейн, Габуния, 1972) . 

Раннеолигоценовые млекопитающие известны в основном из монгольского мес-
. тонахождения Эргилин-Дзо (свита эргилиЙН·д�о) и отложений формаций уртын-обо 
и улан-гошу в Северном Китае. Отсюда происходят тапироиды семейства HelaJeti
dae (Colodon) и Deperetel1idae (Teleolophus) . Значительного развития достигают 
цилиндродонтные грызуны, зайцеобразные, из хищных - гиеноДонты, цинодиктисы, 
дидимоконусы, из непарнопалых аминодонты и разнообразные бронтотерииды, 
гораздо шире, чем в эоценовых фаунах представлены Artjodactyla, свинообраз
ные - энтелодоны и, в особенности, жвачные. Нижнеолигоценовые формации 
Центральной Азии обычно сопоставляются с формацией Чадрон Северной Америки 
(Matthew, Granger 1925а,Ь; Osborn, 1925, 1 929Ь; Be�key, Morris, 1927) .  Tapi
Toidea в . течение эоцена и раннего олигоцена входили в состав большинства цен
тральноазиатских ФаУНlfстических КОМIЩексов. Как видно из приведенного сопос
тавления, во многих случаях в одно возрастных фаунах присутствовали тапироиды 
одного вида или рода. Раннетретичные тапирообразные Азии были разнообразны 
и имели высокие темпы эволюции. Благодаря этому они могут служить довольно 
четкими реперами определенных возрастных интервалов и играть важную роль в 
фаунистических корреляциях. Тапироиды родов Homoga1ax и Heptodon характе
ризуют ранний эоцен Центральной Азии, причем с достаточной надежностью свя
зывают азиатские комплексы с одновозрастными североамериканскими (формация 
Уосач) . Тапироиды семейства Helaletidae - род He1aletes, семейства Isectolophidae 
Isectolophus, семейства Lophialetidae - Shlosseria, Lophialetes и Pataecops, а также 
Rhodopagus и Breviodon характеризуют в основном средний эоцен, причем роды 
Helaletes и Isectolophus также специфичны для среднего эоцена Северной Америки 
(формация Бриджер) (Radinsky, 1 963а) . Поздний эоцен Азии - время вымирания 
тапирообразных. Его характеризуют гслалетиды рода Colodon и деперетеллиды -
Deperetella. Гелалетиды рода Соlоdоп, Jfзвестны из позднего эоцена Северной Аме
рики (формация Уинта и дюшезни) . В нижнем олигоцене Центральной Азии рас
пространены гелалетиды рода Colodon известные из олигоцена Северной Америки 
(чадрон) , а также деперетеллиды - Teleolophus.  В среднем олигоцене в Азии досто
верно известны лишь немногочисленные гелалетиды, представленные единственным 
видом Colodon orientaIis Borissiak, 19 18 .  ПредлагаеiVIая схема (табл. 3 1) представ
ляет попытку осуществить корреляцию отдельных фаунистических комплексов 
Централ6НОЙ Азии на основании распространения тапирообразных и· с учетом све
дений по другим группам млекопитающих. 



ВЫВОДЫ 

1 .  Тапироиды -- наДссмейство подотряда Ceratomorph;l были широко распростра
нены в раннем палсогснс I::вропы , Азии и Северной Америки. Наибольшего разнооб
разия группа достигла в Азии, где в это время известны представитсли девятнадцати 
родов, принадлсжаших четырем семействам,  два из которых � Lophialet idae и Dере
reteJl idac � эндемичны . 

2. В различных семействах Tapi roidea (Helaletidae, Lophialetidae, Tapi ridae) Ha� 
людаетея изменение черепа в соответствии с перестройкой зубной системы и образова
нием хобота либо подвижной верхней губы. При этом сокращаются носовые кости, 
увеличиваются носовые вырезки и предгпазничная ямка помешается над глазницей. 

3 .  Снециализация зубной системы у тапирообразных шла в основном по двум 
направпениям -- 1) достижение БИJlОфОДОНТИИ (в семействах Helaletidae, Dереге
tel1idae и Tapiridae) , 2) образование лофодонтного типа зубов при удлинении 
внешней стеНКИ-JКтолофа (у Lophialetidae и Lophodontidae) , причем зто сближает 
тапироидов с другими Ceratomorpha. Увеличение плошади жевательной поверх
ности в первой группе достигается путем моляризации переднекоренных зубов, 
а трение между верхними и нижними зубами проходипо преимушественно вдоль 
поперечных гребней. Во второй группе площадь жевательной поверхности увели
чивается в ряде случаев за счет редукции переднекоренного ряда (особенно у 
Вгеviоdопtil1ае) при относительном увеличении длины ряда коренных зубов.  Тре
ние между зубами верхней и нижней челюсти при смыкании происходит также 
и вдоль JКтолофа (в особенности у Rhodopagil1ae) . 

4. Среди азиатских Tapiroidea в некоторых семействах в эоцене происходипа 
усиленная адаптация к бегу в связи с переходом к обитанию в открытых простран
ивах. У LophiaJetidae, Deperete11idae, а среди Helaletidae у Colodol1t il1ae независи
мо происходипо удлиненис дистальных отделов конечностей и редукция боковых 
пальцев кисти (ДО трех) . 

5 .  Изменения черепа, зубов й костей конечностей в ряде сосушествующих се
мейств тапирообразных происходипо в одном направлении, что свидетельствует 
о разнообразии нараллелизмов у Tapiroidea. 

6. Особенности морфологии черепа и задних конечностей у наиболее древних 
тапирообразных (Homogalax, Heptodon) не позволяют предполагать IIроисхожде
ние группы от раннезоценового лошадеобразного Hyracotherium. Вероятно, гира
котерии и древнейшие тапироиды имели общего предка, однако дивергенция ю.<
проиэошла еще в палеоцене. 

7. Наиболее примитивные тапироиды семейства Isectolophidae (Homogalax) 
представляют исходный морфологический тип для всей группы�. 

8. Поскольку в среднем и самом начале позднего эоцена наблюдается наиболь
шее разнообразие тапирообразных, их адаптивная 'радиация, приведшая к образова
нию семейств, вероятно, имела место в раннем эоцене. Центр происхождения всей 
группы неизвестен, однако в отложениях начала эоцена наиболее примитивные 
тапироиды известны из Азии и Северной Америки. 

9. Разнообразие тапироидов в эоцене Центральной Азии частично может быть объ
яснено почти полным отсутствием в этом районе лошадиных и Artiodactyla. Тапи
рообразные были в какой-то степени экологическими викариатами этих групп. 

1 0. Вь!мирание Tapiroidea в конце эоцена прежде всего связано с широким 
распространением жвачных парнокопытных ,  успешно конкурировавших с тапи
роидами. 

1 1 . Среди тапироидов Азии в эоцене наиболее распространены были представи
тсли эндемичных семейств, адаптированных к обитанию в открытых пространст
вах � LbphiaJetidae и Deperetellidae. Это свидетельствует об относительно раннем 
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развитии открытых ландшафтов в Центральной Азии. Представители Isectolophi
dae и Helaletidae встречались более редко и вход�и в состав гумидных фаунисти
ческих комплексов. 

1 2. Среди азиатских тапирообразных, адаптированных к обитанию в полуарид
ных, открытых ландшафтах, вероятно, были группы, образовавшие стадные ас
социации (например, Lophialetes expeditI.lS) . 

13 .  Tapiroidea в эоцене и раннем олигоцене входили в состав большинства цент
ральноазиатских Фаунистическ'их комплексов. Раннетретичные тапирообразные 
были разнообразны и имели вы�окие темпы эволюции, позтому время сушество
вания отдельных их групп может служить четким репером определенных возраст
ных интервалов при стратиграфических корреляциях. 

· 1 4. Для нижнего эоцена Центральной Азии характерны тапирообразные семейств 
Isectolophidae - Homogalax и Helaletidae - Heptodon, которые надежно связывают 
азиатские фаунистические комплексы с одновозрастными североамериканскими 
(Уосач) . 

15 .  Возможность сопоставить континентальные эоценовые толщи Азии с мор
скими в районе местонахождения млекопитающих Андарак (СССР, Киргизия) , 
а также датировка по абсолютному возрасту базальтов, подстилающих костенос
ные горизонтыI местонахождения млекопитающих Тору-Айгыр (СССР, Киргизия), 
позволяют уточнить возраст. , многих ископаемых щiнтральноазиатских фаун и оп
ределить его как средний эоцен. Это время в Центральной Азии характеризуют 
тапироиды родов Isectolophus (Обайла, Холболджи-Нур) , Helaletes (Обайла, Ир
ДЫH-Maнra, Улан-IIIирэ) , Sbl()sseria, Eoletes, Lophialetes (Ирдын-Манга, Улан-IIIирэ\ 
Хайчин-Ула 11, Ш, Холболджи-Нур, Тору-Айгыр, IIIинжалы) , Rhodopagus, Pataecops, 
Breviodon (Обайла, Андарак, Хайчин-Ула 11, Холболджи-Нур, Ирдын-Манга) . Тапи
роиды родов Helaletes � Isectolophus также известны из отложеЩiЙ среднего эоцена 
Северной Америки (Бриджер) , что сближает североамериканские и азиатские 
фаунистические комплексы. 

16 .  Для верхнего "Эоцена Азии характерны тапироиды семейства Helaletidae -
Colodon и семейства Deperetellidae .- Deperetella, причем Colodon распространен 
и в верхнеэоценовых отложениях Северной Америки - (Уинта, дюшезниЙ) . В это 
время происходило повсеместное вымирание тапирообразных. 

1 7 .  В раннем олигоцене Азии продолжал существовать лишь гелалетид Colodon, 
а из Deperetellidae - Teleolophus. Представители рода Colodon изве-стны из одновре
менных отложений Северной Америки (Чадрон) . 

18 .  В среднем олигоцене в Центральной Азии тапироиды представлены лишь 
единственным видом Colodon orientalis Borissiak, 1 9 1 8. 

SUMMARY 

1 .  Tapiroidea � и primitive superfamily of suborder Ceratomorpha were wide 
distributed in Еигоре, Asia and North America in Early Tertiary. The superfa
mily Ьесате mostly numerous and approached the great variety in Asia 'during 
Eocene. There were nineteen genera of the four families. Two of the families -
Lophialetidae and Deperetellidae were endemics. 

. 

2. In Helaletidae, Lophia1etidae and Tapiridae one can see the paraIlelism in skull 
evolution - nose bones schranked, nasal incisions enlarged, fossa praeorbitalis 
displaced above the orbits. 

. 

3. The dentition in Tapiroidea evolved in two general lines. А. The approaching of 
bilophodonty (in Helaletidae, Deperetellidae and Tapiridae) . 
В.  ТЬе forming of lophodonty (rhinoceroslike type) (in Lophia1etidae and Lopho
dопtiШе) . 
The increasing of mastificatary surface in the group А, approached Ьу moraH
zation of premolars. Shearing against upper and lower teeth was mainly along 
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cross crests. In the group В the increasing of the mastificatary' surface approa
ched Ьу elongation of the molars row, while premolars reduced (especially in 
Breviodon, in wich р1 , Р 1 - 2 10st) . Shearing against upper and lower teeth was 
mainly along ectoloph (especially in Rhodopaginae) , 

4. Some of asiat ic Tapiroidea possessed the cursorial adaptation as а result of 
their invasion in open spaces. So, in Lophialetidae, Deperetellidae ans Colodontine 
Helaletidae (а11 forms of cursorial type) - the elongation of extremities aпd 
reduction of toes was approached independantly. 

. 

5 .  The chaпges wich took place in construction of skull, dentition and extremities 
in Lophialetidae, Deperete1lidae, Helaletidae and Tapiridae indicated that in 
some aspects these groups underwent parallel evolutian. 

6.  Some features of skull and hind 1 imbs in the most primitive tapiroids (Нот 0-
galax and Heptodon) inMcated that Hyracotherium could not Ье the ancestor 
for Tapiroidea'. Evidently, Hyracotheriidae and the most primitive Tapiroidea 
11ad а cQmmon ancestor, but по later thaп in Upper Paleocene both groups dif
ferentiated. 

7 .  Tapiroidea of Homogalax group represents the соттоп morphological type for 
the whole superfamily. 

8. The most primitive Tapiroides were fined in Early Eocene deposits of North 
America and Asia. EVidently the main Tapiroid families formed по later then 
in Early Eocene. 

9. The great variety of Tapiroidea in Eocene of Central Asia, partly тау Ье explai
ned if опе take in account almost complete absence of Ruminantia in this region 
during Early and Middle Еосепе. Possibly Tapiroids were ecological vicariates 
of Ruminant Artiodactyls in that t ime. 

10. The disapearing of Tapiroidea in the end of Eocene сап Ье explaned as а result 
of distribution of Ruminants and Rhinoceratoids . 

1 1 . Lophialetidae and Deperete11idae were the most distributed families in Eocene. 
The most of them represented genera of cursorial type. This fact indicated wide 
distribution of opeh laпdshafts in Eocene of Central Asia. 

1 2 .  Some of cursorial tapiroids, such as Lophialetes expeditus, which lived in ореп 
semiarid biotops, possibly congregated in heards. 

13 .  Early Tertiary Tapiroidea pos,sessed а high tempo of evolution, that is why 
the period of living of their genera сап Ье used as а marker for Stratigraphy 
of Еосепе of Asia. 

14. The most typica! forms for Early Eocene of Central Asia were Homogalax ( Isec
tolophidae) and Heptodon (Helaletidae) . They were also d istributed in Early 
Eocene in North America (Wasatch) . 

1 5 .  If.we compare Eocene continental deposi!s if Central Asia with marine deposits 
in Andarak region (USSR, Kirgisia) and also use the absolute datings from 
basalts, which underlies the bone bearing beds in Toru-Aigir region (USSR, also 
Kirgisia) we wi1l Ье able to date more exactly the age of тапу centralasiatic 
ffianlffialian assemblages. We established their age as Midd{e Eocene. The most 
typica! forms for that t ime were genera Isectolophus (Localities Obaila, Kholoba
lochi) Hela1etes (Obaila, Irdin-Manga, Ulan-Shireh) , Shlosseria, Eo1etes, Lophia
letes (Irdin-Manga, Ulan-Shireh, Кhaitchin-ula 11, Ш, Кholobo1chi Chinja1i) , Rho
dopagus, Pataecops, Breviodon (Obaila, Andarak 11, Khaitchin-u1a 11, Ko10bo1chi, 
Irdin-Manga) . Hela1etes and Isectolophus а180 distributed in the Middle Еосепе 
of North America (Bridger) . 

16.  Colodon (Helaletidae) and Deperetella (Deperetellidae) were typical forms for 
Latest Eocene of Asia. Colodon was also derived from Latest Eocene of North 
America (Dushesni, Uinta) . The extinction of tapiroidea begun in that t ime . 

17 .  C'olodon (Helaletidae) and Teleo1ophus ( Deperetel1i.dae) existed in Early 0ligo
cene ln Asia . .  Co10don was also distributed in Early 01igocene of North America 
(Chadronian) . 

18 .  On1y Colodon orienta1is Borissiak survived in Middle Oligocene in Central 
Asia. 



О Б Ъ Я С И Е И И Е Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц а  1 

Фиг. 1 , 2. Isectolophus bogdulensis Reshetov, sp. поу. 
NQ 3 1 8 1 - 1 ;  ПИИ; (х 2) правый р l , вид снизу; NQ 3 1 8 1 -2;  ПИИ; (х 2) левый м2?, вид сни
зу; МОIIГОЛИЯ левый берег р. Туин-Гол, в 4 км К северу оз. Орок-Иур, Холбоджи-Нур 1; 
средний зоцен�низы верхнего зоцена. 

Фиг. 3. tIelaletidae gen. indet. 3 4 NQ 2432-98; ПИИ; (х 1) правый Р или Р , ВИД снизу; Восточный Казахстан, юго-восточная 
часть 3айсанской котловниы; средний зоцен, обайлинская свита. 

Фиг. 4. Hela1etes mongoliensis Osborn, 1 9 2 2  
NQ 2432-97;  ПИИ ; ( х  1)  левый м 1 или м2 , вид снизу; Восточный Казахстан, юго-восточная 
часть 3айоонской котловниы, средний зоцен, обайлинская свита. 

Фиг. 5 , 6. Teleolophus magnus Radinsky? 
NQ 3 107-35;  ПИИ; (х 0,75) нижняя челюсть, вид сверху; NQ 3 107-34 ; ПИИ; (х I) правый 
р l _ рЗ , виД снизу; Южная Моиголия, Хайчин-Ула П, верхний горизонт; средний-низы 
верхнего зоцена, свита хайчин. 

Фиг. 7 .  T·.kolophus medius Matthew et Granger, 1 925 
NQ 3 107-33;  ПИИ; (х 2) левый p l , вид снизу; Южная Моиголия, Хайчин-Ула 11,  верхний го
ризонт, свита хайчнн. 

Т а б л и ц а  11 
Фиг. 1 .  Rhodopagus sp. indet. II из 3айсан�жой к�тловины (Восточный Казахстан) 

NQ 243 2 - 1 2 ;  ПИИ; (х 3) ; правый Р или Р ; вид снизу; .восточный Казахстан, юго-восточ
ная часть Зайсанской котловины ; средний зоцен, обайлинская свита. 

Фиг. 2. Rhodopagus sp. indet. 1 из Долины Озер (Монголия) 
NQ 3 18 1 - 3 ;  ПИИ; · (х 2) правый м 1 или м2, вид снизу; Монголия, правый берег р. Туин-Гол, 
в 4 км � северу от оз. Орок-Иур, Холбоджи-Rур I, средний эоцен-низы верхнего зоцена. 

Фиг. 3 .  Breviodon sp. indet. 
NQ 2432-99; ПИИ; (х 2) правый М2 , вид сверху; Восточный Казахстан, юго-восточная часть 
Зайсанской котловины, средний зоцен, обайлинская свита. 

Фиг. 4, 5, 6, 7. Breviodon minutus Matthew et. Granger, 1 925 3 
NQ 3 107- 3 1 ;  ПИИ; (х 1) левая половина верхней челюсти с р4 _м ; NQ 3 1 07-32;  ПИН ; 
(х 1 ) ; верхняя челюсть с левыми р2 _МЗ и правыми рЗ _МЗ , вид снизу; NQ 3 107·-28;  ПИИ; 
(х 1) правая ветвь нижней челюсти; NQ 3 107-26;  ПИИ; (х 1) ; левая ветвь нижней челюсти, 
вид сверху; Южная Монголия, Хайчин-Ула 11, верхний горизонт; средний зоцен-низы верх
него зоцена; свита хайчин. 

Фиг. 8, 9 .  Breviodon minutus Matthew et Granger? 
NQ 3 107-27;  ПИИ; (х 1) симфизный отдел нижней челюсти с правыми р2 _р4 ; NQ 3 1 07 -29; 
ПИИ; (х 1)  нижняя челюсть с dP2 -dР4 и M 1 -M2 , вид сверху; Южная Монголия, Хайчин
Ула 11, верхний горизонт; средний зоцен-низы верхнего зоцена, свита хайчин. 

Т а б л и ц а III 

Подвижная хоботообразная губа у африканского черного носорога Diceros bicornis (из кн. : 
V.L. Stanek. Noshorner, Niplepherde. Elefanten ипд ihre Verwandten. Praha, Artia, 1 960). 

Т а б л и ц а  IV 

Функция хоботообразной губы у африканского черного носорога Diceros bicomis (из кн. :  
V.L. Stanek. Noshorner, Niplepherde, Elefanten und ihre Verwandten. Praha: Artia, 1 96О) .. 

Т а б л и ц а  V 

Хобот у американского тапира Tapirus terrestris (из кн.: V.L. Stanek. Noshorner, Niplephcrde, Elc
fanten und ihre Verwandten. Praha: Artia, 1 960). 
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