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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одной из главных групп млекопи-

тающих для биостратиграфии кайнозоя являются зайцеобразные 
(Lagomorpha). Представители отряда зайцеобразных известны с на-

чала эоцена и до наших дней. Поэтому детальное изучение состава, 
распространения и эволюции этой группы делает их стратиграфи-

чески важной группой для кайнозоя. Зайцеобразные играют важ-

ную роль в палеогеографических реконструкциях, являются био-

хронологическими маркерами стратиграфических подразделений  
и могут быть полезны для межрегиональных корреляций.

На территории Монголии раннемиоценовые зайцеобразные 
известны более чем из 10 местонахождений Долины Озер в Цент-
ральной Монголии. Этот район является одним из ключевых для 
биостратиграфии континентального неогена Азии. В последние 
десятилетия он активно изучается. Исследованы многочисленные 
олигоценовые и миоценовые местонахождения, собраны огромные 
палеонтологические материалы по млекопитающим (Бадамгарав, 
2012; Daxner-Höck et al., 2017), среди которых значительная часть 
принадлежит зайцеобразным (Erbajeva, 2007; Erbajeva, Daxner-
Höck, 2014; Erbajeva et al., 2017). 

Нижнемиоценовые отложения и местонахождения глав-

ном образом распространены в центральной части Долины Озер. 
В работе приведено описание костных остатков зайцеобразных  
из 11 местонахождений верхнего олигоцена – нижнего миоцена (пе-

реходная биозона �1-D) и нижнего миоцена (биозона D) Централь-�1-D) и нижнего миоцена (биозона D) Централь-1-D) и нижнего миоцена (биозона D) Централь-D) и нижнего миоцена (биозона D) Централь-) и нижнего миоцена (биозона D) Централь-D) Централь-) Централь-

ной Монголии (Долина Озер). 
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Цель диссертационной работы заключается в изучении 
таксономического разнообразия представителей зайцеобразных, 
обитавших в раннемиоценовое время в Долине Озер, с выявлени-

ем филогении отдельных таксонов, интерпретацией палеоэкологи-

ческих обстановок и определением значения для биостратиграфии 
неогена.

В соответствии с поставленной целью решались следую-
щие основные задачи:

1. Выявление основных диагностических признаков зубов 
изученных зайцеобразных. 

2. Морфологическое описание челюстных и зубных остат-

ков и определение (ревизия) таксономического состава зайцеобраз-

ных из каждого местонахождения.
3. Анализ полученных данных для реконструкции эволю-

ции отдельных родов и семейств зайцеобразных. 
4. Анализ биохронологии рассматриваемой группы, по-

зволяющий установить таксоны, важные для биостратиграфии  
региона.

5. Выявление палеоэкологических особенностей таксонов  
и ассоциаций зайцеобразных, реконструкция обстановок обитания. 

Научная новизна и личный вклад автора. В диссертации 
на основе собранных автором материалов впервые исследован си-

стематический состав раннемиоценовых зайцеобразных Монголии, 
обосновано положение границы верхнего олигоцена и нижнего 
миоцена в переходных палеоген-неогеновых отложениях Долины 
Озер. 

Фактический материал. Работа основана на материалах, 
собранных автором во время работы в Центральной Монголии,  
в районе Тацин-Цаган-Нур, в Долине Озер в 2011–2013 гг. Материал 
происходит из верхнеолигоценовых и нижнемиоценовых переход-

ных отложений местонахождений Тацин-Гол западный (TGR-A), 
Унхэльцэг (UN�H-TGL; UN�H-4 mixed), Хух-Тэг (RHN-wp/20), 
Тацин-Гол (TGR-TEL), которые отнесены к биозоне �1-D, и нижне-

миценовых отложений местонахождений Хутулийн-Тэг (HТE-015; 
003; 12/0; A; HТE*), Луны-Яс (LUS-029), Унхэльцэг (UN�H-A/4), 
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Олон Обоны-Хурэм (ODO-A/2), Улан-Тологой (UTO-B), которые от-

несены к биозоне D-D1/1 (Höck et al., 1999; Daxner-Höck, Badamgarav, 
2007; Баярмаа, 2013). Материал включает 30 неполных верхних  
и нижних челюстей, 302 изолированных зуба 9 видов зайцеобраз-

ных. Проведены также сравнительные исследования по материалам 
совместного Австрийско-Монгольского проекта (FWF: P-10505-
GEO, P-15724-N06, P-23061-N19), ранее изучавшимся М.А. Ербаевой 
(Erbajeva, 2007; Erbajeva, Daxner- Höck, 2014; Erbajeva et al., 2017). 
Изученный материал хранится в Институте палеонтологии Мон-

гольской академии наук (ИП МАН, Улан-Батор, Монголия) и Вен-

ском естественноисторическом музее (NHMW, Вена, Австрия).
Практическая значимость. Результаты работы имеют су-

щественное значение для понимания эволюции и морфологиче-

ского разнообразия зайцеобразных. Полученные данные по рас-

пространению Lagomorpha могут быть использованы при биостра-Lagomorpha могут быть использованы при биостра- могут быть использованы при биостра-

тиграфическом расчленении и корреляции верхнеолигоценовых  
и миоценовых отложений в Долине Озер и могут быть полезны для 
межрегиональных корреляций, а также для палеогеографических  
и палеоэкологических реконструкций. Кроме того, результаты 
могут быть использованы в качестве основы для сравнительных  
исследований по другим ископаемым того же возраста и при под-

готовке курсов лекций по палеонтологии позвоночных.
Основные защищаемые положения:
1. Раннемиоценовые зайцеобразные Долины Озер Цен-

тральной Монголии представлены амфилагинами Amphilagus 

magnus Erbajeva, 2013, A. orientalis Erbajeva, 2013, синолагомии-

нами Sinolagomys kansuensis Bohlin, 1937, S. major Bohlin, 1937,  
S. ulungurensis Tong, 1989, Bellatona kazakhstanica Erbajeva, 1988,  
B. yanghuensis Zhou, 1988 и охотонинами Alloptox gudrunae Erbajeva 
et Bayarmaa, 2021 и A. gobiensis (Young, 1932).

2. В Долине Озер границу между верхним олигоценом  
и нижним миоценом в свите Лу следует проводить по появлению 
родов Bellatona и Alloptox; кроме того, нижний миоцен характеризу-

ется обилием Sinolagomys ulungurensis.
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3. Диагностические признаки, используемые для системати-

ки олигоцен-миоценовых Ochotonidae – редукция и утрата корней, 
редукция и утрата последних моляров, увеличение трущей поверх-

ности верхних зубов, постепенное приобретение острых режущих 
краев на всех верхних зубах, уменьшение длины и увеличение 
ширины нижних щечных зубов – отражают главные направления 
эволюционных изменений зубной системы в этой группе: усиление 
гипсодонтности, возрастание роли цемента и компактизация зуб-

ных рядов. 
4. Важным событием для эволюции Ochotonidae стало появ-Ochotonidae стало появ- стало появ-

ление в позднем олигоцене вида Sinolagomys ulungurensis, который 
предположительно стоит в основании раннемиоценовой радиации 
Ochotoninae, приведшей к возникновению рода Alloptox – индикато-

ра открытых аридных ксерофитных обстановок.
Публикации и апробация работы. По результатам иссле-

дования опубликовано 10 работ, из них 6 в рецензируемых журна-

лах из списка ВАК и 3 – тезисы докладов. Результаты и основные 
положения диссертационной работы докладывались на ученом 
совете Улан-Баторского университета при Монгольской академии 
наук (Улан-Батор, 2013), на научной конференции «Молодой науч-

ный сотрудник» (Улан-Батор, 2013), на Международной научной 
конференции «Российско-Монгольская встреча молодых ученых» 
(Иркутск, 2016), на годичном собрании секции палеонтологии ИП 
МАН (Улан-Батор, 2013, 2016). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вве-

дения, шести глав, заключения и списка литературы, изложенных 
на 127 страницах, включая 26 рисунков и 23 таблицы, а также  
25 фототаблиц. Библиографический список включает 101 источник, 
в том числе на иностранных языках – 65.

Работа выполнена на кафедре палеонтологии и региональ-

ной геологии Российского государственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе (организационная, ана-

литическая и техническая части) и в лаборатории млекопитающих 
Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (лабора-

торная и сравнительно-морфологическая части). 
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Глава 1. История изучения  
ископаемых зайцеобразных Монголии

Зайцеобразные (Lagomorpha, Mammalia) являются одной  
из древнейших групп млекопитающих, наиболее ранние ископае-

мые остатки их предковой группы (мимотонид) известны из палео-

цена Центральной Азии (Asher et al., 2005). Азиатское происхожде-

ние зайцеобразных предполагали А.А. Гуреев (1964) и М. Доусон 
(Dawson, 1967), позднее его фактически обосновали А.В. Лопатин  
и А.О. Аверьянов (2006, 2008; Lopatin, Averianov, 2020).

Раннеэоценовые зайцеобразные обнаружены только  
в Азии (Lopatin, Averianov, 2020): это Arnebolagus leporinus Lopatin 
et Averianov, 2008 из основания пачки бумбан свиты Наран-Булак 
местонахождения Цаган-Хушу Нэмэгэтинской впадины Монголии, 
Dawsonolagus antiquus Li, Meng et Wang, 2007 из формации Аршанто 
Китая, “Shamolagus” ninae Gabunia, 1984 из нижней части обайлин-

ской свиты Зайсанской впадины (Восточный Казахстан), Aktashmys 

montealbus (Averianov, 1994) [=Valerilagus reshetovi Shevyreva, 1995] 
и Romanolagus hekkeri Shevyreva, 1995 из алайских слоев Ферган-

ской впадины (Кыргызстан). 
В среднем эоцене Азии известны архаичные зайцеобразные 

родов Lushilagus, Strenulagus, Erenlagus, Shamolagus, Gobiolagus  

и др., в конце эоцена – начале олигоцена появились первые предста- – начале олигоцена появились первые предста-– начале олигоцена появились первые предста-

вители палеолагид (Palaeolagidae) – род Desmatolagus (Li, 1962; Лопа-

тин, Аверьянов, 2006, 2008; Meng et al., 2013; Lopatin, Averianov, 2020).
Наиболее ранние представители пищуховых относятся к родам 

Bohlinotona и Sinolagomys, их остатки известны из отложений олиго-

цена Центральной Азии (Teilhard de �hardin, 1926; Bohlin, 1937, 1942).
Первые исследования зайцеобразных из Центральной Азии 

были проведены У. Мэтью и У. Грэнджером (Matthew, Granger, 1923) 
на основе обильных материалов, собранных Центрально-Азиатской 
палеонтологической экспедицией Американского музея естествен-

ной истории (AMNH) из отложений свиты Шанд-Гол. Они выдели-

ли род Desmatolagus Matthew et Granger, 1923, в составе которого 
описали два вида: Desmatolagus gobiensis Matthew et Granger, 1923  
и D. robustus Matthew et Granger, 1923. 
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Позднее богатая коллекция по зайцеобразным, собранная  
из олигоценовых отложений местонахождения Татал-Гол Мон-

гольской палеонтологической экспедицией АН СССР, была изуче- 
на А.А. Гуреевым (1960, 1964), который установил новый род Pro-

caprolagus Gureev, 1960 и многочисленные виды родов Desmatolagus  

и Agispelagus (их ревизию см. Sych, 1975; Лопатин, 1998; Lopatin, 2004).  
Кроме того, он описал новый вид рода Sinolagomys – S. tatalgolicus 

Gureev, 1960 и выделил синолагомиса в самостоятельное подсемей-

ство Sinolagomyinae Gureev, 1960 в составе семейства Ochotonidae.

В 1995–2012 гг. Совместной Австрийско-Монгольской пале-

онтологической экспедицией были изучены многочисленные оли-

гоцен-миоценовые местонахождения, собраны огромные палеон-

тологические материалы по млекопитающим (Daxner-Höck, 2001; 
Wessels et al., 2003, 2014; Göhlich, 2007; Schmidt-Kittler et al., 2007; 
Daxner-Höck et al., 2017; Oliver et al., 2017), среди которых значитель-

ная часть принадлежит зайцеобразным (Erbajeva, 2007; Erbajeva, 
Daxner-Höck, 2014; Erbajeva et al., 2017).

Глава 2. Материал и методика исследования

2.1. Материал

Богатый материал по зайцеобразным из Долины Озер, Цен-

тральная Монголия (рис. 1), был собран (с участием автора в 2011–

Рис. 1. Расположение района исследований в области Тацин-Гол и Тацин-
Цаган-Нур, Долина Озер, Центральная Монголия.
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2012 гг.) в рамках совместного Австрийско-Монгольского проекта 
(FWF-P-10505-GEO, FWF-project: P-2306-N19) на протяжении 9 по-

левых сезонов с 1995 по 2012 гг.
Всего в диссертации исследовано около 400 экземпляров 

остатков, из них 30 неполных верхних и нижних челюстей и 302 изо-

лированных зуба 9 видов зайцеобразных, в том числе Sinolagomys 

kansuensis Bohlin, 1937, S. ulungurensis Tong, 1989, S. major Bohlin, 
1937, Amphilagus magnus Erbajeva, 2013, A. orientalis Erbajeva, 2013, 
Bellatona kazakhstanica Erbajeva, 1988, B. yanghuensis Zhou, 1988, 
Alloptox gobiensis (Young, 1932), A. gudrunae Erbajeva et Bayarmaa, 
2021.

2.2. Методика исследования

Во время полевых работ 2011 и 2012 гг. было промыто около 
60 тонн костеносных пород, в результате чего получены уникаль-

ные палеонтологические материалы по грызунам, насекомоядным, 
зайцеобразным и др. Последующий процесс очистки, идентифи-

кации и упорядочения окаменелостей происходил в Улан-Баторе  
в лаборатории позвоночных ИП МАН. Первоначальная лаборатор-

ная работа была выполнена в лаборатории позвоночных ИП МАН,  
а основные исследования – в лаборатории млекопитающих  
ПИН РАН в Москве. 

Фотографии изолированных зубов зайцеобразных были 
сделаны с помощью автоматизированного стереомикроскопа 
Leica-M165 и цифрового фотоаппарата Nikon D800 в фотолаборато-Nikon D800 в фотолаборато- D800 в фотолаборато-D800 в фотолаборато-800 в фотолаборато-

рии ПИН РАН.
Морфологическое изучение материала проводилось по обще- 

принятой методике, используемой российскими исследователями. 
Для обозначения элементов зубов использована номенклатура, при-

веденная в работах Х. Тобина (Tobien, 1974) и Н. Лопес-Мартинеса 
(López-Martínez, 1985) и частично М.А. Ербаевой (1988), Ш. Сена 
(Sen, 1990), К. Ангелонэ (Angelone, Hir, 2012).
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Глава 3. Стратиграфия нижнего миоцена  
Долины Озер

Долина Озер представляет собой вытянутую с запада на вос-

ток Предалтайскую межгорную впадину в Центральной Монголии 
длиной 500 км, расположенную между Монгольским и Гобийским 
Алтаем на юге и Хангайским хребтом на севере (Höck et al., 1999; 
Daxner-Höck, Badamgarav, 2007). 

3.1. Общая характеристика

В кайнозойских отложениях Долины Озер выделены четыре 
литостратиграфических подразделения: формации (свиты) Цаган-
Обо, Шанд-Гол, Лу и Туин-Гол (Daxner-Höck et al., 1997; Höck et al., 
1999). Богатые комплексы мелких млекопитающих позволили соз-

дать надежную биостратиграфическую основу с выделением семи 
последовательных локальных биозон: пяти олигоценовых (фор-

мация Шанд-Гол: биозоны A, B, �, �1, �1-D) и трех миоценовых 
(формация Лу: биозоны D, D1, D1/2) (Daxner-Höck et al., 1997, 2010; 
Daxner-Höck, Badamgarav, 2007). Эту основу дополняют данные  
по абсолютному возрасту, полученные из трех базальтовых прослоев 
(40Ar/39Ar) (Höck et al., 1999): базальтовый слой I внутри свиты Шанд-
Гол, между биозоной A («пачка Татал») и биозоной B – усреднен-A («пачка Татал») и биозоной B – усреднен- («пачка Татал») и биозоной B – усреднен-B – усреднен- – усреднен-

ный возраст ~31.5 млн. лет (ранний олигоцен), базальтовый слой II  
в пределах биозоны � свиты Шанд-Гол – усредненный возраст 
~28.0 млн. лет (начало позднего олигоцена), базальтовый слой III  

в свите Лу – усредненный возраст ~13.0 млн. лет (средний миоцен).
Свита Шанд-Гол представлена кирпично-красными тонко-

зернистыми обломочными породами с базальтовым слоем � в сред- � в сред-� в сред-

ней части, указывающим на ее возраст в интервале раннего – начала 
позднего олигоцена. Общая мощность свиты варьирует в большом 
диапазоне и увеличивается до 70 м к центру Долины Озер. Стра-

тотипом свиты Шанд-Гол служит разрез по правому борту русла  
в 2–3 км ниже местонахождения Лу (Лу-Ус-Худук).

Отложения нижнего миоцена в Долине Озер были обнаруже-

ны американскими геологами (Berkey, Morris, 1927) в местности Лу 
(Лу-Ус-Худук) и выделены в формацию (свиту) Лу. Она представлена  
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Рис. 2. Расположение основных изученных местонахождений раннеми-
оценовых млекопитающих в Долине Озер, Центральная Монголия (геологиче-
ская карта по: Höck et al., 1999; Daxner-Höck, Badamgarav, 2007). Обозначения:  
1 – Луны-Яс (LUS), нижний миоцен, локальная биозона D; 2, 3 – Олон Обоны-Ху-
рэм (ODO), нижний миоцен, локальная биозона D1/1; 4 – Хух-Тэг (RHN-022), пере-
ход от верхнего олигоцена к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D Хух-Тэг 
(RHN-wp/020), нижний миоцен, локальная биозона D; 5 – Хутулийн-Тэг (восточ-
ный) (HTE), нижний миоцен, локальная биозона D; 6 – Хутулийн-Тэг (юго-вос-
точный) (HTS), переход от верхнего олигоцена к нижнему миоцену, локальная 
биозона �1-D; 7 – Унхэльцэг (UN�H), нижний миоцен, локальная биозона D; 8 –  
Тацин-Гол (правый берег) (TGR-TEL=TAT-052/2), переход от верхнего олигоцена  
к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D; 9 – Улан-Тологой (UTO), средний мио-
цен, локальная биозона D1/2 (по: Daxner-Höck, Badamgarav, 2007, с изменениями).

пестроцветными косослоистыми песками и гравием с прослоями 
флювиальных алевритов и глин. Мощность свиты достигает 150 м. 
Возраст свиты оценивается в пределах раннего – позднего миоцена.

3.2.  Местонахождения

Изученные местонахождения представлены на рис. 2. 
Верхнеолигоценовые и нижнемиоценовые переходные от-

ложения местонахождений Унхэльцэг (UN�H-4 mixed), Хух-Тэг  
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(RHN-wp/22), Татал-Гол (TAT-052/2) и Хутулийн-Тэг (HTE-�� 
=HTE-A) отнесены к локальной биозоне �1-D. Нижнемиценовые 
отложения местонахождений Хутулийн-Тэг (HТE-015, HTE-003, 
12/0; HТE*), Луны-Яс (LUS-029), Унхэльцэг (UN�H-A/4) и Хух-Тэг 
(RHN-wp/20) обозначены как локальная биозона D. Нижнемиоцено-

вые и среднемиоценовые переходные отложения местонахождений 
Олон Обоны-Хурэм (ODO-A/2) и Улан-Тологой (UTO-B) отнесены 
к биозонам D1/1–D1/2 (Höck et al., 1999; Daxner-Höck, Badamgarav, 
2007).

 

Глава 4. Систематическая часть

В систематической части описаны девять видов зайцеобраз-

ных (отряд Lagomorpha Brandt, 1855) в составе двух семейств, трех 
подсемейств и четырех родов.

Семейство Palaeolagidae Dice, 1929
 Подсемейство Amphilaginae Gureev, 1953
 Род Amphilagus Pomel, 1853
 Amphilagus magnus Erbajeva, 2013, переход от верхнего 
олигоцена к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D, и нижний 
миоцен, локальная биозона D, свита Лу
 Amphilagus orientalis Erbajeva, 2013, переход от верхнего 
олигоцена к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D, и нижний 
миоцен, локальная биозона D, свита Лу

Семейство Ochotonidae Thomas, 1897
 Подсемейство Sinolagomyinae Gureev, 1960
 Род Sinolagomys Bohlin, 1937
 Sinolagomys kansuensis Bohlin, 1937, нижний миоцен, 
локальная биозона D, свита Лу
 Sinolagomys major Bohlin, 1937, переход от верхнего 
олигоцена к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D, и нижний 
миоцен, локальная биозона D, свита Лу
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 Sinolagomys ulungurensis Bohlin, 1942, переход от верхнего 
олигоцена к нижнему миоцену, локальная биозона �1-D, и нижний 
миоцен, локальная биозона D, свита Лу
  Род Bellatona Dawson, 1961
 Bellatona kazakhstanica Erbajeva, 1988, нижний миоцен, 
локальные биозоны D и D1/1, свита Лу 
 Bellatona yanghuensis Zhou, 1988, нижний миоцен, 
локальные биозоны D и D1/1, свита Лу
 Подсемейство Ochotoninae Thomas, 1897
  Род Alloptox Dawson, 1961
  Alloptox gobiensis (Young, 1932), верхи нижнего – низы 
среднего миоцена, локальная биозона D1/1-D1/2, свита Лу
 Alloptox gudrunae Erbajeva et Bayarmaa, 2021, нижний – 
средний миоцен, локальная биозона D-D1/1, свита Лу.

Глава 5. Биостратиграфическое значение

В итоге работ организованного в 1995 г. масштабного сов-
местного Австрийско-Монгольского проекта, нацеленного на де-

тальное геологическое, стратиграфическое и палеонтологическое 
изучение олигоценовых и миоценовых отложений Долины Озер, 
была построена и обоснована последовательность комплексов 
мелких млекопитающих олигоцена и миоцена Монголии, охарак-

теризованная по примеру европейских биохронологических схем 
(Daxner-Höck, Badamgarav, 2007; Daxner-Höck et al., 2017) (рис. 3). 

В представленной диссертации в ранее разработанную та-

блицу была добавлена подробная схема биостратиграфического 
распространения различных зайцеобразных из верхов олигоцена 
(локальная биозона �1-D) и нижнего миоцена (локальные биозоны 
D, D 1/1, D1/2) Долины Озер (рис. 4). 

Род Sinolagomys распространен от верхних слоев свиты 
Шанд-Гол до свиты Лу: S. kansuensis Bohlin,1937 – нижний олиго-

цен (локальная биозона B); S. major Bohlin, 1937 – верхний олигоцен 
(локальная биозона �); S. ulungurensis Tong, 1989 – терминальный 
олигоцен (локальная биозона �1-D). 
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Род Amphilagus (A. magnus Erbajeva, 2013, A. orientalis 

Erbajeva, 2013) встречается в терминальном олигоцене (локальная 
биозона �1-D) и нижнем миоцене в свите Лу (локальная биозона D).

В низах свиты Лу, которая соотносится с аквитаном (MN1–
MN2) и с бурдигальскими европейскими териозонами MN3–MN4 
(Daxner-Höck et al., 2007; Лопатин, 2019), представлена Bellatona:  
B. kazakhstanica Erbajeva, 1988 и B. yanghuensis Zhou, 1988 (ниж-

ний – средний миоцен, локальные биозоны D, D1/1).

Рис. 3. Сопоставление олигоценовых и миоценовых локальных биозон 
млекопитающих Монголии и Европы с зонами европейских млекопитающих  
(по: Daxner-Höck et al., 2007, 2017 с изменениями). 
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Рис. 4. Схема стратиграфического распространения и фациальной при-
уроченности остатков зайцеобразных в нижнем миоцене Долины Озер (страти-
графическая схема и датировки по: Vandenberghe et al., 2012; нижняя граница 
сяцзяйского века по млекопитающим Китая по: Meng et al., 2013; монгольские 
локальные биозоны по: Höck et al., 1999). 
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Представители рода Alloptox появляются в нижнем миоцене 
в свите Лу (локальная биозона D), которая соотносится с аквита-

ном (MN1–MN2) и с бурдигальскими европейскими териозонами  
MN3–MN4; это A. gudrunae Erbajeva et Bayarmaa, 2021. Из бо-

лее молодых миоценовых отложений, которые сопоставляются  
с MN4–MN5 (Зажигин, Лопатин, 2000а), известен A. gobiensis 

(Young, 1932) (локальные биозоны D1/1, D1/2).
Эти данные свидетельствуют о том, что Sinolagomys явля-

ется транзитной олигоцен-миоценовой формой, имевшей обшир-

ный ареал в Долине Озер. Множество остатков вида S. ulungurensis, 
обильного в терминальном олигоцене и раннем миоцене, обнаруже-

но в местонахождении Унхэльцэг (локальная биозона D, UN�H-A/4).
На рубеже олигоцена и миоцена на территории Центральной 

Азии впервые появились представители рода Amphilagus, приспосо-

бленные к обитанию в закрытых обстановках. 
К концу раннего миоцена Amphilagus и Sinolagomys исчезли 

из Центральной Азии, а наиболее широкое распространение полу-

чили эволюционно продвинутые роды Bellatona и Alloptox.

Среди известных видов рода Sinolagomys наибольшее сход-

ство с Bellatona обнаруживает олигоценовый S. badamae (Erbajeva  
et al., 2017). Род Bellatona дожил, вероятно, до конца среднего миоцена. 

Alloptox gudrunae – самый архаичный из всех ранее иденти-

фицированных видов Alloptox, обнаружен в Долине Озер Централь-

ной Монголии в местонахождении Унхэльцэг (локальная биозона D, 
UN�H-A/4: самая поздняя выборка из биозоны D). Он отличается 
от всех видов примитивным строением P

3
, позволяющим считать 

его наиболее ранней формой в эволюционном ряду группы Alloptox.

По нашему мнению, род Alloptox произошел в раннем мио-

цене в Центральной Монголии от Sinolagomys ulungurensis. Позже 
Alloptox постепенно распространился в другие регионы, включая 
территории Китая, Казахстана, России, Турции, Венгрии и Японии. 
В эволюции рода наблюдается постепенное увеличение размеров 
и усложнение структуры зубов. Alloptox, видимо, дожил до конца 
миоцена.
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Глава 6. Палеоэкологическое значение

В Евразии начало неогена охарактеризовалось усилением 
похолодания и аридности климата, что привело к формированию  
и расширению открытых степных и пустынных ландшафтов. 

В относительно более сухих районах Монголии и Западного 
Китая преимущественное распространение получил ксерофитный 
комплекс междуречных пространств. В более увлажненных райо-

нах Тургая и Казахстана были развиты околоводные закрытые лес-

ные стации. На территории еще более влажной Центральной Евро-

пы, покрывавшейся почти сплошными лесами, была представлена 
главным образом болотно-лесная фауна.

В раннем миоцене отсутствие орографических барьеров спо-

собствовало миграции и обширному расселению в Евразии млеко-

питающих, включая зайцеобразных. Последние достигли Европы 
и проникли на территорию Турции, Венгрии и Греции. В Европе 
в это время известны роды Alloptox и европейские эндемики родов 
Lagopsis и Albertona. В Азии процветали Alloptox и Bellatona и про- про-

должали существовать прогрессивные виды рода Sinolagomys. 

Благоприятные ландшафтно-климатические условия при-

вели к широкой адаптивной радиации пищуховых в Азии. Общее 
направление в эволюции пищуховых шло по пути утраты корней, 
развития гипсодонтии, увеличения трущей поверхности зубов, что 
было обусловлено, вероятно, переходом к питанию жесткой рас-

тительной пищей при настригании растений и перетирании их 
фрагментов зубами. Усложнение структуры жевательной поверх-

ности прослеживается в морфологии зубов как рода Alloptox, так 

и рода Bellatona. На верхних зубах представителей этих родов глу-На верхних зубах представителей этих родов глу-

бина гипострии постепенно увеличивается, проходя почти до на-

ружного края зубов (тогда как у олигоценовых форм Sinolagomys 

она достигала середины ширины зуба). Все зубы постепенно при-). Все зубы постепенно при-

обретают острые режущие края. Произошли изменения и в стро-

ении нижних щечных зубов: они укорачиваются в переднезаднем 
направлении, становятся более широкими, тогда как гладкие за-

кругленные передние края P
3
 постепенно становятся заостренны-

ми. Тригонид P
3
 постепенно увеличивается в длину, на его наруж-
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ном крае появляются дополнительные эмалевые складки с цемен-

том или без него, что характерно для прогрессивных морфотипов  
Alloptox gobiensis Монголии и Китая. 

Еще одним характерным элементом раннемиоценовой фау-е одним характерным элементом раннемиоценовой фау-

ны была группа зайцеобразных, морфологически близкая к пищу-

ховым. Это род Amphilagus, единственная европейская форма зай-
цеобразных, которая проникла в Азию на рубеже олигоцена и мио-
цена. Вероятно, представители этой группы зайцеобразных жили  
в более закрытых обстановках увлажненных лесов. В результате 
азиатские виды Amphilagus вымерли уже в раннем миоцене, не су-

мев адаптироваться к изменениям среды обитания по мере расши-

рения степей и сокращения лесов.
Индикаторами аридных ксерофитных обстановок среди 

раннемиоценовых зайцеобразных были представители родов Bel-

latona и особенно Alloptox. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования сделаны следую-

щие выводы:
1. Раннемиоценовые зайцеобразные Долины Озер Цен-

тральной Монголии представлены амфилагинами Amphilagus 

magnus Erbajeva, 2013, A. orientalis Erbajeva, 2013, синолагомии-

нами Sinolagomys kansuensis Bohlin, 1937, S. major Bohlin, 1937,  
S. ulungurensis Tong, 1989, Bellatona kazakhstanica Erbajeva, 1988,  
B. yanghuensis Zhou, 1988 и охотонинами Alloptox gudrunae Erbajeva 
et Bayarmaa, 2021 и A. gobiensis (Young, 1932).

2. В Долине Озер границу между верхним олигоценом  
и нижним миоценом в свите Лу следует проводить по появлению 
родов Bellatona (B. kazakhstanica и B. yanghuensis Zhou, 1988, ло-

кальная биозона D) и Alloptox (A. gudrunae, локальная биозона D); 
кроме того, нижний миоцен (локальная биозона D) характеризуется 
обилием Sinolagomys ulungurensis.

3. Диагностические признаки, используемые для системати-

ки олигоцен-миоценовых Ochotonidae – редукция и утрата корней, 
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редукция и утрата последних моляров, увеличение трущей поверх-

ности верхних зубов, постепенное приобретение острых режущих 
краев на всех верхних зубах, уменьшение длины и увеличение 
ширины нижних щечных зубов – отражают главные направления 
эволюционных изменений зубной системы в этой группе: усиление 
гипсодонтности, возрастание роли цемента и компактизация зуб-

ных рядов. Адаптивная эволюция зайцеобразных раннего миоцена 
связана с усилением специализации группы к открытым обстанов-

кам и сухому климату.
4. Sinolagomys ulungurensis предположительно стоит в осно-

вании раннемиоценовой радиации Ochotoninae, приведшей к воз-

никновению рода Alloptox – индикатора открытых аридных ксеро-

фитных обстановок.
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