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ВВедение

Остатки крупных млекопитающих с р. Чу-
лым стали поступать в Палеонтологический 
музей Томского университета (ПМ ТГУ) в на-
чале ХХ в. Первыми находками из этого райо-
на были лопатка и шейный позвонок мамон-
та из п. Сергеево, позднее поступили кости 
конечностей шерстистого носорога и другие 
остатки. В 1960–70-х гг. проводились иссле-
дования верхнего кайнозоя Обь-Чулымского 
междуречья. В.В. Фениксовой (1977) были 
обобщены данные этих работ в монографии, в 
которой она подробно описала отложения реч-
ных террас. Ею было отмечено, что наиболее 
полные разрезы четвертичных отложений на-
ходятся в среднем течении реки, но обнажение 
у п. Сергеево не изучалось. С начала 1990-х гг. 
работы в этом районе проводит кафедра пале-
онтологии и исторической геологии ТГУ. За 
последние 15 лет здесь открыто более 10 но-
вых местонахождений плейстоценовых млеко-
питающих. Среди них самым интересным по 
составу является местонахождение у п. Сер-
геево, изучаемое с 1995 г. В 2003 г. В.А. Ко-
новаловой и А.В. Шпанским были отобраны 
образцы на микрофаунистический и спорово-
пыльцевой анализы (Коновалова, 2005; Коно-
валова, Шпанский, 2005). Отбор проб на ма-
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В настоящее время самым крупным много-
видовым местонахождением на р. Чулым явля-
ется средняя часть обнажения III надпоймен-
ной террасы между п. Сергеево и п. Царицын-
ка (рис. 1). Общая протяженность обнажения 

Рис. 1. Схема расположения местонахождения  
у п. Сергеево.
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около 7 км, а наибольшая мощность отложений 
около 21 м. Координаты наиболее насыщенной 
остатками точки – 57º15´15´́ c. ш., 86º05´ в. д.

Данное обнажение предложено в качестве 
опорного для отложений среднего-верхнего 
неоплейстоцена в среднем течении р. Чулым. 
Ниже приводится описание (сверху вниз) свод-
ного разреза III надпойменной террасы р. Чу-
лым у п. Сергеево (рис. 2):

Верхняя толща – лёссовидно-песчанная, 
отложения зырянского надгоризонта (слои 1–5, 
см. табл. 1);

нижняя толща – преимущественно гли-
нистая, состоит из чередования глин и песков 
среднего неоплейстоцена предположительно 
самаровского горизонта (слои 6–9, см. табл. 1). 
Пески верхнего неоплейстоцена залегают с 
размывом на глинистых отложениях слоя 6.

Остатки млекопитающих известны из трех 
костеносных уровней. Большинство остатков 
происходят из средней по простиранию части 
слоя 4. Здесь суглинки становятся темного до 
черного цвета и содержат большое количество 
растительного детрита и древесной раститель-
ности (в том числе крупные фрагменты ство-
лов деревьев), что позволяет предположить 
развитие озерно-болотных отложений. Забо-
лоченность подтверждает и большое видовое 
разнообразие мелководных остракод. Впер-
вые для отложений верхнего неоплейстоцена 
Западно-Сибирской равнины установлены 
виды остракод Herpetocypris reptans (Baird), 
Candona (Eucandona) hyaline Brady et Robertson, 
Candona (Typhlocypris) insculpta (Muller). Ко-
сти млекопитающих залегают либо на грани-
це изменения суглинков (глубина около 8 м), 
либо в верхней части озерно-болотных отло-
жений. Это может свидетельствовать, что в 
каргинское время здесь находилось заросшее 
растительностью болото, которое, вероятно, 
являлось ловушкой для животных. Список 
видов крупных млекопитающих мамонтового 
комплекса включает Equus ex gr. gallicus Prat, 
Coelodonta antiquitatis (Blum.), Mammuthus 
primigenius (Blum.), Bison priscus Boj., Alces 
alces L., Canis lupus L. Преобладают остатки 
лошадей (табл. 2), а также шерстистых носоро-
гов (сходное соотношение известно из место-
нахождения у п. Каргасок на р. Обь). Остатков 
бизонов относительно немного, что может го-
ворить об особых тафономических условиях 
данного местонахождения. Радиоуглеродная 
дата, полученная по фрагменту черепа шер-
стистого носорога – 32 100±390 лет (СОАН-
5552), указывает на каргинское время накопле-
ния отложений.

На границе глин и песков (слои 5 и 6) была 
найдена большая берцовая кость Equus sp. бе-

Рис. 2. Схема разреза III надпойменной террасы  
р. Чулым у п. Сергеево.
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Таблица 1. Описание разреза четвертичных отложений у п. Сергеево

а.в. шпанский, к.о. печерская 
плейСтоценовые крупные млекопитающие из меСтонахождения Cергеево...
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лого цвета, сильно выветрелая и разрушенная, 
скорее всего переотложенная из более древних 
отложений. Здесь же был найден неопредели-
мый фрагмент ребра. В кровле слоя 6 обнару-
жена лучевая кость Bison priscus.

В слое 7 (на глубине около 18 м) найдены 
остатки носорога Coelodonta aff. antiquitatis, 
принадлежащие очень крупной (высота в хол-
ке не менее 2 м), но не старой особи (Шпан-
ский, 2002), а также остатки лошади Equus ex 
gr. mosbachensis-germanicus и фрагмент боль-
шой берцовой кости очень крупного мамонта 
Mammuthus sp.

В спорово-пыльцевом комплексе слоя 7 
преобладают споры мхов и папоротников 
(33.9%), пыльца древесных пород составляет 
10.5 %. Наибольшее количество зерен принад-
лежит зеленому мху (Bryales sp.), отмечаются 
единичные зерна сфагновых мхов, плауновых 
и папоротников. Древесные породы представ-
лены ивой (Salix sp.), хвойными и березовыми. 
Из травянистых растений в большом количе-
стве встречается пыльца полыни (Artemisia 
sp.), в меньшем количестве – нимфейных, 
маревых, лютиковых, смолевковых, капуст-
ных, астровых, единичные зерна розоцвет-
ных (определения И.В. Севастьяновой, ТГУ). 
Совместно с костями обнаружены раковины 
пресноводных моллюсков Sphaerinova inflate и 
Anisus leucostoma (определения Е.А. Новико-
ва, Томский государственный педагогический 

университет), что предполагает мелководные 
старичные условия осадконакопления. По 
палинологическим данным можно предполо-
жить, что формирование вмещающей толщи 
происходило в заключительную стадию (боль-
шое содержание зеленых мхов и распростра-
нение злаковых) максимального (самаровско-
го) оледенения (Волкова, 1977). Климат был 
холодным, но данная территория испытывала 
повышенное увлажнение.

Данные по остракодам неоднозначны (Ко-
новалова, Шпанский, 2005). В составе комплек-
са остракод из слоя 7 преобладают холодовы-
носливые мелководные виды кандонид, живу-
щие в современных водоемах. По присутствию 
Dolerocypris fasciata (Muller) данный комплекс 
можно датировать как поздненеоплейстоце-
новый (возможно, зырянского времени). Но 
присутствие таких видов как Limnocythere 
negadaevi (Popova) и Candona arcina Liepin, 
известных из отложений нижнего-среднего 
неоплейстоцена, позволяют считать его более 
древним. Таким образом, выяснение геологи-
ческого возраста данных отложений требует 
дополнительных исследований.

маТеРиаЛ и меТОдиКа

Из трех костеносных слоев собрано 
68 остатков 9 видов крупных млекопитающих. 
Фрагменты черепов носорогов и мамонта, а 
также отдельные кости этих животных не име-

Таблица 2. Состав остатков млекопитающих из местонахождения у п. Сергеево
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ют следов окатанности, что может говорить об 
их первичном захоронении. На многих костях 
имеются следы погрызов, сделанные грызу-
нами (характерные борозды), и следы раство-
рения («травления») корнями растений. Эти 
особенности могут указывать на то, что неко-
торое время остатки животных находились на 
дневной поверхности или их захоронение про-
исходило в почвенном слое. Все материалы из 
данного местонахождения хранятся в ПМ ТГУ. 
Процентный состав остатков млекопитающих 
приведен в табл. 2.

Промеры черепов шерстистого носоро-
га выполнены по методике, использованной 
Э.В. Алексеевой (1980). Для сравнения остат-
ков носорогов использовались коллекции ПМ 
ТГУ и Томского областного краеведческого 
музея (ТОКМ). Промеры и определение ге-
нерации зуба мамонта, найденного вместе с 
фрагментом черепа в отложениях слоя 4, вы-
полнялись по методике В.Е. Гарутта (Гарутт, 
Форонова, 1976).

При изучении и описании костей дисталь-
ных отделов конечностей лошадей исполь-

зовались терминология и система промеров, 
принятые В. Айзенманн и И.В. Фороновой 
(Eisenmann, Beckouche, 1986; Форонова, 
1990). Для плюсневых (Мt III) костей снача-
ла были сделаны соответствующие промеры 
(табл. 3), затем значение отдельного промера 
отнесено к таковому Equus hemionus onager, 
выбранного в качестве эталона, и взят деся-
тичный логарифм этого отношения (табл. 3). 
Значение логарифмов отмечены точками на 
поле координат и соединены в характерную 
кривую (рис. 3). Поскольку сравнивать виды, 
используя только цифровое выражения раз-
меров костей посткраниального скелета, 
затруднительно, определяющим моментом 
данной методики является графическое вы-
ражение результатов. Оно показывает, что 
у родственных форм кривые подобны, а у 
представителей разных видов существен-
но различаются. В завершение проведено 
сравнение метатарсальных костей лошадей 
из Сергеево с таковыми из Красного яра 
(р. Обь, Томская область).

Таблица 3. Промеры плюсневых костей лошадей

а.в. шпанский, к.о. печерская 
плейСтоценовые крупные млекопитающие из меСтонахождения Cергеево...
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ОПиСание и ОбСУждение

Equus. Остатков лошадей происходят 
большей частью из суглинков слоя 4 и пред-
ставлены позвонками и фрагментами трубча-
тых костей (челюстей или зубов не найдено); 
из подошвы слоя 7 происходит одна целая и 
одна с отломленным дистальным эпифизом 
плюсневые кости. При использовании ме-
тодики Айзенманн (Eisenmann, Beckouche, 
1986) выяснилась принадлежность этих ко-
стей средненеоплейстоценовой мосбахско-
германской лошади (Equus ex gr. mosbachensis-
germanicus). Третья плюсневая кость (экз. ПМ 
ТГУ, № 18/111) из слоя 4 в силу плохой сохран-
ности трудно определима, но имеет типичные 
размеры для широкопалых лошадей позднего 
неоплейстоцена и определена как Equus ex gr. 
gallicus (Шпанский, 2003).

При сравнении графиков средних про-
порций плюсневых костей Equus ex gr. 
mosbachensis-germanicus из местонахождений 
Красный Яр и Сергеево хорошо видно, что па-
раметры величин диафиза, дистального конца, 
поперечника проксимального конца, медиаль-
ного мыщелка описываемой формы несколько 
больше средних установленных в Красном яру 
(Шпанский, 2005). Плюсневые кости из Сер-
геево имеют различную половую принадлеж-

ность, на что указывает значительная разница 
в ширине и поперечнике диафиза этих костей. 
Но в целом размеры и графики пропорций ло-
шадей из этих местонахождений очень близки, 
что позволяет нам считать их принадлежащи-
ми одному виду.

И.В. Форонова (1990) отмечает, что средне-
неоплейстоценовое время в развитии линии 
кабаллоидных лошадей характеризуется, с 
одной стороны, сохранением у ее представи-
телей (названных предварительно как Equus 
ex gr. mosbachensis-germanicus) основных мор-
фологических характеристик, свойственных 
ранненеоплейстоценовой E. mosbachensis (ка-
баллоидное строение протокона и двойной 
петли, значительная массивность метаподий), 
а с другой – заметным сокращением размеров 
животных. В Европе аналогичная форма была 
выделена А. Нерингом (Nehring, 1884) в само-
стоятельный вид E. germanicus.

Размеры и пропорции экз. ПМ ТГУ, 
№ 18/111 при всей его неполноте, тем не менее, 
укладываются в общие параметры, получен-
ные для пястных костей Equus ex gr. gallicus из 
Красного Яра (рис. 3, табл. 3). Эта кость была 
найдена значительно выше по разрезу (слой 4), 
что также позволяет относить ее к более моло-
дой форме лошадей.

Рис. 3. График средних пропорций плюсневых костей лошадей из местонахождения Сергеево: Обозначения 
промеров: 1 – наибольшая длина; 3 – ширина диафиза; 4 – поперечник диафиза; 5 – наибольшая ширина 
проксимального конца; 6 – его поперечник; 7 – диаметр фасетки для os tarsale III; 8 – диаметр фасетки для os 
tarsale IV; 10 – ширина дистального конца в надсуставных буграх; 11 – наибольшая ширина; 12 – поперечник 
сагиттального гребня; 13 – наименьший поперечник медиального мыщелка; 14 – наибольший поперечник 
медиального мыщелка.
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Coelodonta aff. antiquitatis. Материал 
включает правую ветвь нижней челюсти, 
грудной позвонок, четыре ребра; все кости 
принадлежат одной особи. Геологический воз-
раст – средний неоплейстоцен, самаровский 
горизонт. Размеры нижней челюсти, экз. ПМ 
ТГУ, № 18/1 (табл. 4), значительно превосходят 
размеры челюстей поздненеоплейстоценовых 
шерстистых носорогов (рис. 4). Нижний край 
горизонтальной ветви имеет плавную выгну-
тость, со значительным увеличением высоты 
в области М2 (табл. V, фиг. 4–6). Наибольшая 
толщина горизонтальной ветви наблюдается 
в области М1. Значительное удлинение имеет 
передняя часть челюсти – расстояние от зуб-
ного ряда до переднего края симфиза состав-
ляет 102 мм, тогда как у носорогов позднего 
неоплейстоцена не превышает 90 мм (67.5–
88 мм). Толщина симфизного отдела (49 мм) 
в среднем в два раза превышает аналогичные 
параметры (18–36 мм) у носорогов из Томского 
Приобья. На нижней части симфиза располага-
ется три крупных подбородочных отверстия, 
еще два маленьких отверстия расположены 
на латеральной стороне горизонтальной ветви 
на уровне Р2. Угловой отросток имеет плавное 
закругление и не выступает за задний край 
восходящей ветви. Сама восходящая ветвь 
невысокая, массивная и практически не име-
ет сужения в средней части в сагиттальной 

плоскости. Длина зубного ряда и величина от-
дельных зубов не превышает крупные экзем-
пляры из Томского Приобья. Размеры зубов: 
длина/ширина Р2 – 25/17 мм; длина/ширина 
Р3 – 28/21.3 мм; длина/ширина Р4 – 40/24.3 мм; 
длина/ширина М1 – 42/25.5 мм; длина/ширина 
М2 – 53.5/28 мм; длина/ширина М3 – 53/28 мм. 
Судя по степени стирания М3 (около 30 %), ин-
дивидуальный возраст животного составлял 
около 15–20 лет (Шпанский, 2002).

Грудной позвонок (экз. ПМ ТГУ, № 18/5) 
имеет очень крупные размеры – ширина тела 
в боковых отростках 190 мм, что значитель-
но превышает размеры позвонков поздненео-
плейстоценовых носорогов и сопоставимо с 
размерами позвонков из нижнего костеносно-
го горизонта местонахождения Красный Яр 
(Шпанский, 2005). По общему морфологиче-
скому строению позвонка можно предполо-
жить, что это первый или второй грудной по-
звонок. Длина остистого отростка по передне-
му краю составляет 450 мм. Эпифиз остистого 
отростка не прирос.

Ребра (экз. ПМ ТГУ, №№ 18/2, 3, 6, 7), обна-
руженные совместно с нижней челюстью и по-
звонком, тоже имеют большие размеры. Длина 
по большой кривизне – 885 – ~970 мм, длина 
по хорде – 700 – ~860 мм, индекс кривизны – 
от 77.8 % до 88.7 % у среднего ребра. Ребро, 
экз. ПМ ТГУ, № 18/6, почти прямое, с широ-

Таблица 4. Размеры нижних челюстей Coelodonta antiquitatis из Томского Приобья
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ким нижним концом, хорошо сочленяется с 
передними фасетками позвонка, экз. ПМ ТГУ, 
№ 18/5, что указывает на принадлежность их 
одной особи. При реконструкции ширины и 
высоты грудной клетки этого животного вы-
яснена ее несколько сжатая с боков форма; 
предположительно, ширина грудной клетки 
составляла 700 мм, при высоте около 900 мм 
(без высоты остистых отростков позвонков). 
Общая высота тела животного, предположи-
тельно, составляла 180-200 см в холке. Анало-
гичная высота скелета у Coelodonta antiquitatis 
из позднего неоплейстоцена составляет не бо-
лее 160–165 см. 

Coelodonta antiquitatis. Череп, экз. ПМ 
ТГУ, № 1/153) имеет значительные поврежде-
ния нижней части (табл. V, фиг. 1, 2; табл. 5). 

У него отсутствуют верхнечелюстные и 
небные кости, скуловые дуги, задняя часть 
носовой перегородки. Хорошо сохранился 
мозговой отдел черепа, лобные и носовые 
кости. Череп принадлежал взрослой особи – 
это подтверждается хорошо развитыми под-
роговыми мозолями, особенно для носового 
рога. Подроговые мозоли столь велики, что 
соприкасаются краями. Носовая перегородка 
полностью окостенела и хорошо приросла к 
носовым костям. Верхний край затылочных 
костей массивный, утолщенный, оттянут на-
зад и нависает над затылочными мыщелками. 
Затылочное отверстие большое, субтреуголь-
ной формы.

Фрагмент черепа (экз. ПМ ТГУ, № 18/128) 
из суглинков слоя 4 сильно разрушен, он за-

Рис. 4. Правые ветви нижних челюстей шерстистых носорогов: а – Coelodonta aff. antiquitatis, местонахождение 
Сергеево (экз. ПМ ТГУ, № 18/1); б – C. antiquitatis, местонахождение Каргасок (экз. ПМ ТГУ, № 11/26).

10 см

б

а
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легал зубами вниз, что, вероятно, и позволило 
им хорошо сохраниться, тогда как вся верхняя 
и ростральная части черепа полностью уни-
чтожены в захоронении. Затылочный отдел 
развалился на куски во время естественного 
обваливания части вмещающих пород (заты-
лочные мыщелки найдены в обрушившемся 
куске породы). В результате для изучения со-
хранились только зубные ряды этого черепа 
(табл. V, фиг. 3). В левом ряду сохранились 
Р4–М3, средней степени стертости, альвеолы 
Р2–3 в стадии зарастания, особенно Р2. В пра-
вом ряду сохранились Р2 и Р4–М3, при этом 

корни Р2 сильно резорбированы и зуб удер-
живался в альвеоле в основном за счет мягких 
тканей десны. Поэтому после их разложения 
зуб довольно легко вышел из альвеолы (он 
был найден под черепом), а альвеолы запол-
нились осадками. Необходимо отметить, что 
стирание Р2 и М1 у данного экземпляра проис-
ходило с некоторой задержкой, относительно 
скорости стирания Р4 и М3. Степень стертости 
Р4 и М3 соответствует VIII стадии по Н.В. Га-
рутт (1992), а у Р2 еще сохраняется правиль-
ная форма жевательной поверхности, глубина 
лунок достигает 8–12 мм, у М1 не произошло 

Таблица 5. Размеры черепов Coelodonta antiquitatis из местонахождений Томской области
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1 Деревня Ежи находится на противоположном конце обнажения от п. Сергеево.
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смыкания протокона и металофа, добавочная 
и средняя долинки не замкнуты, что может со-
ответствовать VI стадии.

Строение зубных рядов у черепа из Серге-
ево подтверждает высказанное ранее мнение 
Н.В. Гарутт (1992) о том, что для носорогов 
характерна неравномерность стирания зубов в 
правой и левой половинах челюсти у одной и 
той же особи. Это связано с неодновременным 
прорезыванием зубов одной смены в правой 
и левой половинах челюстей. В нашем случае 
задержка наблюдается у правого Р2, осталь-
ные зубы в обоих рядах имеют одинаковую 
степень стертости. Исходя из этих данных 

можно предположить, что животное на мо-
мент гибели имело индивидуальный возраст 
около 20 лет.

От левой лопатки (экз. ПМ ТГУ, № 1/134) 
сохранилась суставная ямка с лопаточным 
бугром. Поперечник суставной поверхности – 
79 мм, ширина лопатки в шейке 118 мм, шири-
на в лопаточном бугре – 142 мм.

Правая плечевая кость (экз. ПМ ТГУ, 
№ 18/142) имеет значительные повреждения 
в виде погрызов, особенно сильно пострадал 
проксимальный эпифиз. Ширина диафиза – 
76.6 мм, его поперечник – 75 мм, поперечник 
блока в желобе – 55 мм.

Таблица 6. Размеры лучевых костей Coelodonta antiquitatis

Таблица 7. Размеры больших берцовых костей Coelodonta antiquitatis
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Левые лучевая и локтевая кости (экз. ПМ 
ТГУ, № 1/210 и 247) принадлежат одной особи. 
Лучевая кость относительно небольших раз-
меров (табл. 6), но при этом она имеет очень 
массивное строение, особенно это касается 
эпифизов кости. На локтевой кости на эпифизе 
локтевого отростка имеются следы погрызов.

Левые большие берцовые кости (экз. ПМ 
ТГУ, № 1/246 и 269) имеют крупные размеры 
(табл. 7), сопоставимые с самыми крупными ко-
стями из Красного Яра. Особенно массивными 
выглядят верхние части костей и их диафизы.

Mammuthus рrimigenius. Исследовано 
10 образцов, собранных на границе суглинков и 
озерно-болотных отложений слоя 4. Среди них 
фрагменты черепа, зубов и костей посткрани-
ального скелета. Наиболее интересна находка 
фрагмента левой части черепа с зубом послед-
ней смены М3 (экз. ПМ ТГУ, № 18/140), найден-
ного авторами в 2007 г. (табл. V, фиг. 7). Зуб 
стерт на 1/3, передние пластины стерты до кор-
ней, а задние только прорезывались из альвео-
лы. Стиранием затронута 21 пластина, в резуль-
тате стирания утрачены 3 пластины. Неполная 
длина коронки ~260 мм, так как зуб находится в 
альвеоле; ширина коронки 111.6 мм, общее чис-
ло видимых пластин 24, средняя длина одной 
пластины с межпластинным промежутком 
10.9 мм, средняя толщина эмали 1.4 мм, часто-
та пластин на 10 см – 9.5. По степени стертости 
зуба можно предположить, что гибель живот-
ного произошла в возрасте 40–50 лет.

Фрагмент верхнего зуба (экз. ПМ ТГУ, 
№ 18/4) состоит из трех пластин, не затрону-
тых стиранием. Длина пластин – 15 мм; наи-
большая ширина пластин – 82 мм; высота 
самой большой пластины – 135 мм; толщина 
эмали в среднем 1.5 мм.

Дистальная часть большой берцовой кости 
(экз. ПМ ТГУ, № 18/137) – единственный об-
разец, обнаруженный в песчаных отложениях 
основания слоя 7. Она имеет большие размеры, 
сопоставимые с самыми крупными для мамон-
тов и несколько уступающие размерам трогон-
териевого слона Mammuthus trogontherii (Pohlig): 
дистальный эпифиз хорошо приросший, его 
ширина – 186.5 мм, поперечник – 152 мм.

ВыВОды

Распределение остатков крупных млеко-
питающих в отложениях III надпойменной 
террасы р. Чулым у п. Сергеево показывает, 
что захоронение остатков млекопитающих 
происходило, как правило, во время смены 
гидрологического режима правого борта до-
лины древнего Чулыма с озерно-старичного 
на пойменный и русловой. Паводковыми во-
дами в пониженный участок поймы, имею-
щий вытянутую корытообразную форму и 
глубину около 1 м, могли заноситься разроз-
ненные костные остатки млекопитающих и 
даже фрагменты трупов с мягкими тканями. 
Перенос остатков был незначительным, о 
чем свидетельствует отсутствие следов ока-
танности, а захоронение происходило доста-
точно быстро, так как на костях отсутствуют 
следы погрызов хищниками. Данные усло-
вия периодически повторялись в течение до-
статочно продолжительного времени, о чем 
свидетельствует значительная мощность от-
ложений.

Необычную многочисленность остатков 
шерстистого носорога в этом местонахожде-
нии можно объяснить благоприятными усло-
виями обитания и высокой численностью 
этого животного в долине древнего Чулыма 
и гибелью носорогов в заболоченных местах. 
Другие животные, особенно массовые стад-
ные копытные – бизоны и лошади, вероят-
но, предпочитали открытые междуречные 
пространства с более плотным грунтом. По-
степенное ухудшение экологических усло-
вий территории отразилось на уменьшении 
размерных характеристик доминирующих 
видов – Mammuthus primigenius, Coelodonta 
antiquitatis, кабаллоидных лошадей линии 
Equus ex gr. mosbachensis-germanicus – Equus 
ex gr. gallicus. Близкие пропорции и размеры 
метаподиальных костей лошадей и черепов 
шерстистых носорогов из разных местона-
хождений Томского Приобья говорит о том, 
что территория среднего течения р. Чулым 
не являлась обособленным рефугиумом. 
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Pleistocene large mammals from the Sergeevo Locality, Chulym River (Tomsk Region)

A.V. Shpansky, K.O. Pecherskaya 

The multispecies locality of the Quaternary mammalian remains of Sergeevo Village in the deposits of the 
third terrace of Chulym River (Tomsk Region) is described. It consists of three bone-bearing levels. The inte-
grated study of the exposure on microfaunistic and spore-pollen analysis is carried out. Distinctive feature of 
the locality is high quantity of wooly rhinoceros remains. Description of remains of the most abundant species 
(horses, rhinoceroses and mammoths) from lower and upper bone-bearing levels is carried out. Reduction of 
body size of animals from Middle to Late Neopleistocene is established.

Объяснение к таблице V

Фиг. 1, 2. Coelodonta antiquitatis (Blum.), экз. ПМ ТГУ, № 1/153, череп; п. Ежи, р. Чулым; 
верхний неоплейстоцен: 1 – сверху, 2 – сбоку (уменьшено в 8.1 раз).

Фиг. 3. Coelodonta antiquitatis (Blum.), экз. ПМ ТГУ, № 18/128, фрагмент черепа (уменьшено 
в 3.3 раза); п. Сергеево, р. Чулым; верхний неоплейстоцен, каргинский горизонт.

Фиг. 4–6. Coelodonta aff. antiquitatis (Blum.), экз. ПМ ТГУ, № 18/1, нижняя челюсть; 
п. Сергеево, р. Чулым; средний неоплейстоцен, самаровский горизонт; 4 – сбоку, 5 – сверху 
(уменьшено в 5.6 раз), 6 – зубной ряд (уменьшено в 2.2 раза).

Фиг. 7. Mammuthus primigenius (Blum.), экз. ПМ ТГУ, № 18/140, М3 (уменьшено в 2 раза);  
п. Сергеево, р. Чулым; верхний неоплейстоцен, каргинский горизонт.
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