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J1. А. Авакян
История находок ископаемых четвертичных 

млекопитающих Армении

За истекшее столетие остатки ископаемых четвертичных мле
копитающих (слон, носорог, первобытный бык, лошадь, олень и др.) 
в Армении были выявлены в большом количестве. Однако, в боль
шинстве случаев они. к сожалению, не дошли до нас. Они либо пе
редавались музеям (Тифлис, Петербург), либо из-за отсутствия на 
месте специалистов и средств оставались без внимания и терялись.

Все находки остатков происходили случайно—при производстве 
строительных или земляных работ: специальные раскопки с этой 
целью до настоящего времени не проводились.

Историю находок остатков ископаемых четвертичных млекопи
тающих в Армении можно разбить на два периода. Первый—от начала 
второй половины прошлого века до установления Советской власти 
а Армении, второй—с начала установления Советской власти до на
ших дней.

Первые указания о находках остатков крупных четвертичных 
млекопитающих мы встречаем у академика Г. Абиха[1] в описании, 
геологии Александропольского (Ленинаканского.) района. Он упоми
нает еб остатках четвертичной фауны, случайно найденных вовремя 
г.роительства городской крепости, которые, по мнению акад. Брандта, 
по всей вероятности, должны были принадлежать мастодонту и 
оленю. Более точное их определение было затруднено вследствие 
нх плохой сохранности. Таким образом, упоминание акад. Абнха 
имеет только лишь историческое значение, т. к. для нас неясны ни 
время, ни точное место нх нахождения, ни принадлежность к опре
деленным видам, ни положение в геологическом разрезе, не говоря 
уже о том, что описание приведенного геологического разреза этого 
района слишком схематично и не соответствует современному о нем 
представлен ию-

В 1886 г. Полнг упоминает о многочисленных остатках мамонта 
(Hleplias prinilgenius Blum.) из разных мест Кавказа и в том числе из 
Александрополя хранящихся в Тифлисском музее.*

• Согласно указаниям Е, И. Беляевой [2j.
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Более поздние и более подробные данные о находках остатков 

ископаемой четвертичной фауны мы встречаем у Н. И. Каракаш [8], 
который указывает, что во время строительства магистрали ж. д. 
линии Тифлис—Карс, у с. Налбанд, при производстве земляных ра
бот, на глубине около 10 .и были обнаружены обломки бивней, ко
ренных зубов и других частей скелетов мамонта, а также зуб ло
шади (Equus caballus). Найденные обломки бивней мамонта были 
различной величины: от 7,5 см в диаметре при длине в 120 см до 
20 см в диаметре при длине в 2J0 см. Коренные зубы были также 
различных размеров: наибольшие достигали 25 см длины-

В том же сообщении Каракаш упоминает также о находках 
обломков бивня мамонта в конгломератах берегов р. Дебед на 115-ом 
км ж. д. линии. Наиболее интересно его указание на го, что „до 
сих пор находок мамонта на Малом Кавказе не было и эти находки 
являются первыми". Однако непонятно, на основании каких данных 
Каракаш так определенно относит находки этих остатков к Eleplias 
primigenius и Equus caballus.

Какая участь постигла эти остатки-куда они были перенесены 
и что с ними, стало впоследствии, об этом почти ничего неизвестно. 
По всей вероятности, в результате невнимательности и переброски 
их с места на место они в большинстве были растеряны и унич
тожены.

Здесь же необходимо отметить, что проф. X. Самуэлян [13] 
упоминает о находках остатков мамонта в Дорийском уезде. Он 
пишет: „Остатки костей мамонта были обнаружены и ранее в раз
ных местах Армении, как например, в Дорийском уезде, близ слия
ния р. р. Дебед*  и Памбак, затем в окрестностях Хныса (Турция), ко
торые в настоящее время хранятся в Лондоне, в Британском музее, 
под названием .Elepbas armeniacus" (стр. 108). Невидимому, проф. 
X. Самуэлян имел в виду сообщение Каракаша, т. к. в Лорийском 
уезде случаи других находок остатков мамонта пока неизвестны. 
Остается только непонятным почему он об этом не упоминает.

В конце прошлого столетия (точная дата неизвестна) Кавказ
ский музей приобрел две пары крупных оленьих рогов (Cervus 
elaphus L), которые были найдены в бассейне оз. Севан и по Г. И. 
Радде (11) .являются самыми крупными в коллекции музея".

Все эти интересные находки обесцениваются тем, что о них у 
нас нет полных сведений.

С 1900 г. до установления Советской власти в отдельных местах 
Армении, также случайно, были обнаружены остатки костер иско
паемых четвертичных млекопитающих, о которых, в большинстве 
случаев, нет точных и подробных сведений. Только незначительная 
часть их отправлена в музеи Тифлиса и Петербурга, а большая 
часть вследствие невнимательного отношения*)  на месте же у ничто-

м По реей вероятности Дзорагет (Л. А.).
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жена. Так например, согласно отдельным устным и письменным со
общениям, в песчаных карьерах в окрестностях Ллексавдрополя 
случайно было обнаружено большое количество обломков бивней в 
разных частей скелета мамонта. Бивни были переданы в музей 
Тифлиса, как об этом указывает проф. Самуэлян.

До установления Советской власти в Армении (дата неизвестна), 
близ с. Баяндур, Александропольскргс уезда, был найден череп пер
вобытного быка, который, к счастью, уцелел и был отправлен в Пе
тербург. Этот череп в настоящее время хранится в Зоологическом 
Мёзее Академик Наук СССР (инвентарный № 11138, Bos primlgenius), 
подробное описание которого дает В. И. Громова в своей моногра
фии ([6] стр. 313, табл. Ill, ряс. I и табл. V, рис. 4)

Такова краткая история находок до установления Советской 
власти в Армении.

Как видим, находки этого времени в большинстве случаев, по 
разным причинам не сохранились и не дошли до нас, почему и 
имеют только историческое значение и могут служить лишь до
полнительным материалом к последующим находкам четвертичной 
фауны Армении.

После установления Советской власти в Армении начинается 
новый период, когда находки остатков четвертичной фауны стано
вятся более частыми, когда отдельные организации и лица проявля
ют к ним большой интерес и когда уделяется также внимание во
просу хранения остатков. В основном этот новый период начинается 
с 1928 г.-co времени значительных находок в г. Ленинакане. Преж
де чем перейти к последним, считаем необходимым упомянуть 
также о некоторых находках 1925—1927 г. г. в бассейне оз. Севан.

В 1925 г. на берегу оз. Севан, вблизи истоков р. Раздан (։3ан- 
fry), при земляных работах был обнаружен череп крупного рогатого 
животного, который был разбит рабочими на несколько частей. По
следние были собраны руководителем работ Зурабяном и переданы 
в Сельскохозяйственный Музей .Армении, а впоследствии пересланы 
для определения в Зоологический Музей Ак. Наук. СССР» где А. А. 
Бяльницкий-Бнруля установил, что череп принадлежит зубру. В на
стоящее время этот череп хранится м Зоологическом Институте Ак. 
Наук СССР |инв. № 13284, Bison ponasus var. (aff. major Hllzh.)J, опи
сание которого приводится В. И. Громовой в другой монографиче
ской работе (|7j, стр. 159, табл. XII, рис. 4-5.)

В 1925—27 г г. на севере восточном побережье оз. Севан (в Ба- 
сзргечарском и Красносельском районах) местными жителями часто 
нахолились отдельные фрагменты рогов оленя, которые передавались 
в Сельскохозяйственный Музей Армении. Об этом имеются упоми
нания у А. Б. Шелковннкова [12], экспедицией которого в 1927 г., 
при изучении облесенности берегов оз. Севан в прошлом, в районе 
с. Мазра были обнаружены остатки рогов оленя.

Средн находок остатков ископаемой четвертичной фауны мле-
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копитающнх первое место занимают находки в окрестностях г. Ленина
кана. Место находок в г. Ленинакане, известное под названием „Каза
чий пост", находится на южной окраине города, на территории, при
надлежащей воинским казармам и Мясокомбинату, и известно своими 
песчаными карьерами, при эксплоатации которых часто находились 
остатки костей ископаемых животных. По словам жителей г. Лени
накана, а также по заявлению работников песчаных карьеров, начи
ная еще с 1923 г. до последних дней, в карьерах находили в боль
шом количестве остатки ископаемых животных, большинство которых 
после долгого пребывания на месте, по невнимательности было 
уничтожено. Должное внимание было уделено им только после на
ходок в мае 1928 г., когда в песчаных карьерах случайно было 
открыто целое кладбище, содержащее в основном остатки костей 
слона и некоторых других животных. Этв находки вызвали большой 
интерес среди местного населения; ими заинтересовались также не
которые археологи. Комитет Охраны Исторических Памятников Ар
мении командировал в г. Ленинакан одного из своих сотрудников, 
который переслал часть этих находок (весом около 300 кг) в 
г. Ереван.

Об этих находках в газете „Хорурдаин Айастан*  от I5 и I6 
июня 1928 г. были помещены две маленькие заметки „Исключитель
ная находка" и „Находки остатков ископаемых животных в Ленина
кане". В первой заметке сообщалось: „При земляных работах в 
г. Ленинакане, в пределах территории бывшего „Казачьего поста“ 
обнаружены основные части скелета мамонта или его предка.

Это животное в науке известно, как Elephas armeniacus. Обна
ружены также кости носорога, северного оленя и быка доледнико
вого периода. Кости, вследствие своих крупных размеров и хоро
шей сохранности, представляют большую научную ценность".

О находках в Ленинакане более подробные сведения сообщает 
проф. X. Самуэлян, который, в своей работе [13|, в главе „Палеолит0, 
наряду с другими доказательствами приводит ленинаканские находки, 
как основание для предположения о наличии палеолита в Армении. 
Автор пишет:

„Большую археологическую ценность представляют кости мамонта/ 
которые обнаружены случайно, большей частью в Шираке, в Ле- 
нинаканском уезде. Они впервые здесь были обнаружены еще при 
царской власти. Найденные бивни в настоящее время хранятся в 
музее Тифлиса. Бивни последующей находки хранятся в Ереване в 
нашем Государственном Музее. Затем в 1927—28 г., также случайно, 
четыре раза были найдены разные ископаемые остатки. Чрезвычайно 
интересна последняя находка в мае 1928 г. („X. А". 1928 г. № 139 и 
140), когда вместе с бивнями и костями мамонта были обнаружены 
также обломки костей животных четвертичного периода։ современ
ников мамонта—пещерного медведя (Ursus spelaeus), гигантского 
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оленя (Cervus niegaceros hibernicus), первобытного быка (Bos prlmi- 
genius). Эти последние определения делеко еще не точны и нуж
даются в проверке*  (стр. 108).

Относительно остатков ископаемой фауны Ленинакана имеются 
упоминания также в некоторых трудах проф. В. В. Богачева [3, 4. 
5). Так, например, в одной из них он пишет: „Наконец, в самых 
верхних горизонтах суглинков с вулканическим пеплом, около г. Ле
нинакана найдена богатая фауна четвертичных млекопитающих: сло
ны, лошади, быки (Bison latltrons), олени и др., ожидающая еще изу
чения*  [3, стр. 42].

В книге „Бииагады*  [4|, В. В. Богачев указывает: „Около Ле
нинакана в Армении тоже была собрана фауна с Bison priscus, Me- 
gaceros. Cervus elaphus, Equus caballus, no Elephas (armeniacus) был 
найден в более глубоком горизонте*  (стр. 53).

Наконец, в одной из последних своих работ [5], в „Списке ис
копаемых млекопитающих, найденных в третичных и послетретичных 
отложениях Закавказья*,  автор указывает не только определения, 
но п возраст ленинаканских находок- Остатки Megaceros sp. (hiber
nicus?), Bos (Bison) priscus s. latifrons Hari, и Cervus elaphus maral 
Ogllby он считает четвертичными (без подразделений), a Elephas 
armeniacus Faic. верхне-плиоценовым (апшеронский ярус и его экви
валенты.).

О ленинаканских находках упоминается также в работах дей
ствительного члена АН Арм. ССР К. Н. Паффенгольца (9, 10].

Как видим, о ленинаканских находках имеется незначительное 
количество указаний, которые, однако, по существу являются повто
рениями и подлежат серьезной критике. Так, статьи, помещенные в 
газете „Хорурданн Айастан", писались не специалистами, а потому 
приведенные в них определения остатков вызывают сомнения. Эти 
статьи представляют ценность только с точки зрения указания места 
и времени находок.

Из имеющихся данных самым осторожным нужно считать ука
зание X. Самуэляна. Несмотря на то, что он также дает определения 
найденных форм, которые, по всей вероятности, берет из газетных 
статей и со слов некоторых лиц, однако, он совершенно справедли
во указывает, что „эти последние определения далеко не полны и 
нуждаются в проверке".

Что касается указаний Богачева, то надо отметить, что он 
не имел возможности лично заниматься изучением этих остат
ков. Только после одного беглого просмотра части последних он в 
дальнейшем, в некоторых своих работах упоминает о ленинаканских 
находках, давая им то или иное определение и возраст. Невидимо
му, Богачев считал свои определения лишь предварительными, 
о чем свидетельствуют его слова, что „около г. Ленинакана найдена 
богатая фауна четвертичных млекопитающих, ожидающая еще изу- 
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пения*  (подчеркнуто нами Я. А.). Мы вполне разделяем последнее 
мнение.

Указан на некоторые скудные литературные данные о ленива*  
канских находках, считаем необходимы?.։ в нескольких словах оха
рактеризовать последние.

Ленинаканская фауна по своему характеру, составу и объему 
занимает особое место средн находок в Армении. Прежде всего 
следует отметить, что находки до 1928 г. почти ничего не дают, 
так как представляют остатки отдельных частей скелета сло
на, а с другой стороны, вследствие небрежного к ним отноше
ния и перехода из рук в руки, они в большинстве случаев не дошли 
до нас. Только находки 1927—1928 г. г, вследствие своего разно
образия и богатства, заслуживают изучения: значительное количество 
остатков костей слона, лошади, носорога, верблюда, причем пре
обладают остатки слона и не только одного индивида, а нескольких.-

После упомянутых находок в Ленинакане до настоящего вре
мени не обнаружено более или менее ценных и заслужив.՜!.- щих 
внимания остатков. Па основании устных заявлений местных жите
лей за это время были найдены только отдельные незначительные 
части костей, которые часто уносились домой работниками, а иногда 
передавались в музей. Из них достойна упоминания только находка 
в районе Мясокомбината в мае 1941 года. Здесь, при земляных рабо
тах, на глубине 1,5 .и рабочими были обнаружены остатки древней 
материальной культуры и одна реберная кость мамонта длиной в 
1,5 м. Эти находки были перенесены в краеведческий музей 
(„Севетакан Айастян" от 3 июня 1941 г. за № 129, заметка*  Ребер
ная кость мамонта").

В истории находок ископаемой четвертичной фауны Армении 
особое место занимает находка черепа первобытного быка. В янва
ре 1940 г. в песчаных карьерах около,сел. Эйлас Зангибасарского 
района (12 кч 103 от г. Еревана), на глубине 2 м, рабочими был 
обнаружен громадный череп первобытного быка, который впослед 
ствни перевезен в Геологический Музей.

В конце августа 1'946 г. в Геологический Музей было сообще
но о том, что при земляных работах в вышеуказанном месте найдена 
кость ископаемого животного- Автор настоящей статьи, посетивший 
место находки, выяснил, что кость (бедро) принадлежит слону и, 
сделав необходимые, наблюдения, находку доставил в музей (см. га
зету .Коммунист" 31 августа 1946 г. № 205, заметку .Находка у с. 
Эйлас"). Эта находка имеет исключительное значение, так как средн 
находок в Армении является единственной, которая найдена in situ 
(условия всех прежних находок нам неизвестны, г. к. они переданы 
в музей через вторые руки и без каких-либо данных).

В том же году старший научный сотрудник Зоологического 
Института Академии Наук Арм. ССР С. К. Даль в школе районного 
центра Азмзбеков (Азнзбековскнй район) обнаружил огромный суб- 
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фосснльный череп оленя, который был найден в окрестности с. Ка- 
бэхлу пастухом в 1939 г. в делювиальных отложениях (см. газету 
.Коммунист*.  19 сентября 1946 г. № 220. заметку .Научная экспе*  
линяя*).  Эта находка в настоящее время хранится в Зоологическом 
Институте Академии Наук Ари. ССР

Гакова краткая история находок ископаемых четвертичных 
млекопитающих на территории Армении за последнее столетие. Счи
таем необходимым остановиться и на вопросе об их хранении. В этом 
деле ли чи тельную роль сыграли ЛенннаканскиЙ Краеведческий Музей, 
Комитет Охраны Исторических Памятников Армении и, особенно, 
Музей Института Геологических Наук Академии Наук Арм. ССР. 
Не останавливаясь на том, какая участь постигла остатки, отправлен
ные к ТпфлнсскпЙ и другие музеи, мы изложим историю хранения 
находок в Армении с 1928 г. с даты значительных находок н г. Ле
нинакане. Как было указано выше, некоторая часть ленннаканскнх 
находок была уничтожено рабочими в процессе разработок песча
ных карьеров; остальная же часть была доставлена в Ленянаканский 
Краеведческий Музей, и позже Комитетом Охраны Исторических 
Памятников Армении была передана в Ереванский Исторический 
Музей.

Организованный проф. О. Т. Карапетяном в нюне 1937 г. в 
г. Ереване Геологический Музей впоследствии сыграл большую 
роль в деле сбора и хранения четвертичной ископаемой фауны. 
В экспозиции музея находилась часть остатков ленннаканской фау
ны, перенесенная туда из Исторического Музея.

Летом 1942 г. научным сотрудником Геологического Музея 
Л. А. Асатряном были перевезены из Ленннаканского Краеведческо
го Музея остатки фауны. Среди них наибольшего внимания заслу
живали многочисленные коренные зубы, позвонки и кости конеч
ностей слона, нижняя челюсть и остатки конечностей лошади и 
часть нижней челюсти носорога, найденные в Ленинакане еще в 
1927—28 г.г. Материал был доставлен в плохом состоянии. Большая 
его часть при выемке и перевозке была разбита на отдельные куски 
И в тон или иной мере повреждена.

В настоящее время эти находки смонтированы, выставлены в 
экспозицию музея и находятся в процессе изучения.

В составе ископаемой четвертичной фауны Армения установ
лены: слон (Elephas trogoniheril). носорог (Rhinocerus Merck։), ло
шадь (Equus stenonis), верблюд (Cainelus Knoblodit). бык (Bos priml- 
genius) n олень (Cervus sp.). ,

Ископаемые четвертичные млекопитающие Армении представ
ляю։ ан ти гельный палсофаунистчческнй интерес. Их изучение 
имеет большое зн чение для восстановления четвертичной истории 
Армении.Институт Геологических Наук Поступило 8 V 1917.Академии Наук Арм. ССР.
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I,, Ik. U.i|iii<}iuiR

2ԱՅՍԼՍՏԱՆԽ ԲՐԱԾՈ ՋՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԿԱՌՆՍԼՍՈհՆՆեՐհ 
ՃԱՅՏՆԱքԴՐՄԱՆ ՊԱՏՍ՜ՈհԹՅՈհՆԸ

Ա 1Г «I» Ո Փ II Ի Մ

Անցյալ դարի ընթաց բում Հայաստանում չորրորդական կաթնասուն 
ֆաունայի (փիղ։ ր&դևդՀյուբ, նախնադարյան եղ, ձի, ուղտ, եղջերու և այլն) 
բրածո 'մնացորդների բազմաթիվ հայտնաբերումներ են եղնլ, որոնքդմբախ- 
տարար մեծ մասամբ մեղ չեն հասնի կամ ն ս։ խկինում հանձնվել են տար
րեր թանդարաննԼրի, կամ մ ասնտդետների ու մի9ոցների բ՛ացակայության 
հետևանքով մաուեվել են ան nt.շաղ բ ո։ թյան և ոնչացէ/լ։

ք^ոլոր մե աղորդները հայտնաբերված են պատահականությամբ, շինա
րարական կամ հոդային աշխատանքների կատարման ընթ աղքօւմ։ Հատուկ 
պեղումներ կամ հետազոտական աչի։ս։տանՀ)ներ MJ4 ուդ/լոլթյամր եբրեբ 
չեն կատա րվ!ւ ի

4,ա յասաանում 
րրա!)ո մէ։ ա ցո ր դնե ր ի 
կութ յոլննե ր տալիս 
Հերուի մնացորդների

չորրորդական դա ր ա շբ Հան ի կաթնասուն էիաունտյի 
հայտնաբերման մասին աՈ-աՀին անդամ որոշ տեդե- 

կ ակադեմիկոս Հեր ման Աբիխր ^մաստոդոնտի և եդ- 
հայտնաբերման Ալեքսանդրոպոլ (Լևնինական) քաղա-

Հէի բերդի կառուցման աշխատանքների ընթացումդ,
2886 թ. Պոհլիդը հիշատակում Հ- մամոնտի (ElfiphaS рГ1ГП1£еГ11 US) բազ

մաթիվ մնացորդների հայտնաբերում կովկասում, ւււյրյ թվում և Ալեքսան
դրս պոլում, որոնք պահվում են Pիֆլիսի թ անդա բանում։
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Հետագայում բրածո չորրորդական կաթնաиուննևբի Մնացորդների 
‘•այտնաբերման մասին ավելի, մանրամասն տև ղեկոլթ յոլնն I) ր կ տալիս 
Ն. /’. Կարակաշը, Որը հիշատակում I՜ Ս՚իֆլիս կարս երկաթգծի շինարա
րության րնթա ցքում Նալբանդ գյուղի մոտ հայտնաբերված մամոնտի 
ե ձիու (ECJUUS C9b,311lJS) բադմաթ իւի Մնացորդների մասին,

11,նդյալ դարի վերջերին կռվկասի թանգարանը Սևանի ավազանից 
ձեոք /, բերում եդջեբուից ( CfirVUS 61Զ թԽUS Լ.) երկու զույգ խոշոր եղջյուր
ներ) որոնք ըստ Գ. Ի. Ռադղեյի < հանդիսանում Հին թանդարանի ունեցած 
կոլեկցիա յի ամենամեծ եղջյուրները]) г

(/արական տիրապետության օրոր Ալեքսանղրոպոլի դւսվառի ք'այան- 
դ"Լր ՚Ս"լ,1Ւ Սոտ հայտնաբերվում ի նախնադարյան եղան դանդ, որը ու
ղարկվում Լ Պետերբուրդ) Այդ դանգը ներկայումս պահվում է ՍՍՌՄ Գի
տությունների Ս,կադե մ իա յի Զոոլոգիական Թանգարանում, դրա մանրա
մասն նկարագրությունը տվել է Վ. Ւ. Գրոմովանւ

1925 թ ։Աւ"1ւ, Սևանի ափին) Հրագդտն (Զանդու) դետի արտահոսքի 
մոտ, հողային աշխատանքներ կատարելու մ ամանակ, հայտնաբերվում է 
քխւ֊բբի Чш'1,г1г ԱյՂ ՚դ,,,Տ,վո1-Մ է ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի
Զոոլոգ ի ական ինստիտուտում, նկարագրությունը նույնպես տվել է Հ. Ի. 
Գրոմովա նէ

1925—■ 27 թ վե ր ի ընթացքում, Սևանի հ յ ուս ի и • ա ր եե լյան ափ/Л (Բա. 
սարդևչէսրի և կարմիրի շրջան) տեղական բնակիչների կողմից բազմա
թիվ անդամ հայտնաբերվել են եղջերու յի եղջյուրների Մնացորդներ, 
որոնք հանձնվել են Հայաստանի Գյուղատնտեսական Թան դարանին) Այս 
մասին Ունի հիշատակություն Ա. թ, ^>1, լկուխի կովը, որի սւ րշավա խ Ում րը 
1.927 թ. Մազրայի շրջանում նույնպես հայտնաբերել է նման Մնա
ցորդներ,

Հայաստանի չորրորդական կաթնասուն ֆաունայի բրածո Մնացորդ
ների հայտնաբերման պատմութ յան մեջ հի Մնա կան և առաջնակարգ տեդ 
են գրավում Լեն ին ական քաղաքի շրջակայքի հայտնարևրու 16, երը, Այստեղ 
էկաղտչի Պոստ/)-ի ավազահանքերի շահագործման ըն թ աց քում, հաճախ 
հայտնարերվել են բրածո կենդանիների (փիղ, ոնդեղջւ ուր, ձի, ուղտ, եղ
ջերու և այլն) բազմաթիվ Մնացորդներ)

1910 թ. հունվարին Ջանգիբասարի շրջանի իյլաս 4Jnl-'lb մոտ 
գտնվող ավազահան բհրում (Երևանից 12 1рГ հարս,վ- արև մուտք), 2 մ խո
րության վրա֊ րւսնվորները հայտնաբերում են ն ա խնադա ր յսսն եղան (BOS prlmigenlus) շա>է) խոշոր դանդ, իսկ Ю46 թ. օգոստոսին, ‘ի*լի  ազդրոսկր, 
որոնք փոխադրվում են Հայկական ՍՍՌ Գ ի տոլթ յ ունն եր ի Ակադեմիայի 
Գեոլոգիակտն Գիտությունների 1'նստիտուտի Թանգարանը)

1946 թվին Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Զոոլո
գիական ինստիտուտը ձեռք I; բերում ևզջերուի սու րֆոսիլ դանդ, որը 
հա յան))) բե ր)Լհ լ կր 1939 թ. Աղիղրեկովի շրջանի Եաբախլու գյուղի շրջ,է1’" 
կ») յք ում)

ներկայումս այդ հա յտն ա բե րու4ե ե ր ի մի մասը ցուցադրված է Հայկա
կան ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Գեոլոդիական Գիտությունների 
1'ստիտուտի Թյսնդարանում և ոլսուՄնասիրւԼում կ։
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k փղի (Elephas trogontheril). որնղ1պջյուրի (Rhinoceros Merck!), 
(Equus stenonis), ուղտի (Camelus Knobloch I) եղան (Bos primlgenius) և 
ե,ւ1եԲո4ի iCervus sp.) աոկայո»pյունը»

Հա յաւ/սւա՚հի ppuibn չոլէլէորղական կա թն՛ա и п լնն հ ր ը ն հ ր կա յա յյնու մ հն 
պալհէւֆտու՚հիստիկական ւլղալի հ It ւոււ՚յւլւ յ>չւ nt թյո էն է որոնց ուսումնասիրու
թյունն ունի ւ)1ւծ նշանակություն Հայաստանի չորրորդական դարաշրջանի 
սչատմութ յունր վևրականդնհլու ղործ ումt I
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