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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

А. А. Габриелян, чл.-корр. АН Армянской ССР, и Л. К. Габуния
О находке остатков мастодонта в пестроцветной свите

Нахичеванской АССР(Представлено 20. Ш. 1959)
В процессе геолого-поисковых работ в Нахичеванской АССР 

Э. Л. Саруханяном и другими геологами в 1957 г. были добыты ос
татки мастодонта, происходящие из отложений пестроцветной свиты 
нижнемиоценового возраста (г), которые любезно были переданы ав
торам настоящей статьи для изучения. Эти ископаемые остатки не 
лишены известного научного интереса, так как представляют, по-ви- 
димому, первую находку наземных млекопитающих в нижнем миоцене 
Европейской части СССР.

В настоящей статье приводятся некоторые данные о Нахичеван
ском мастодонте (Л. К. Габуния), а также сведения, касающиеся гео
логических условий его местонахождения и стратиграфического зна
чения (А. А. Габриелян).

Указанные ископаемые остатки были найдены к северо-востоку 
от гор. Нахичеван, в районе сел. Кагаб, в горизонте желтовато-бу
рых песчанистых глин, залегающих в основании разреза пестроцвет
ной свиты Нахичеванского соленосного бассейна.

Эта пестроцветная свита (чередование песчаников, глин, алевро
литов, мергелей и известняков) трансгрессивно покрывается фауни- 
стически охарактеризованными отложениями тархан-чокрака и под
стилается немой красиоцветной свитой, относимой к верхнему оли
гоцену.

Остатки мастодонта представлены сильно поврежденным нижним 
вторым моляром (фиг. 1) и не поддающимся исследованию обломком 
плечевой кости. Естественно, что о Нахичеванском мастодонте мы мо
жем судить только по указанному зубу, обнаруживающему, несмотря 
на плохую сохранность, ряд характерных черт, свидетельствующих об 
его крайней архаичности. К числу таких примитивных черт относятся 
резко выраженная брахиодонтность, весьма простое строение бугров 
и относительно малые размеры (длина около 105 и«, ширина около 

и.и). Из других особенностей рассматриваемого М2 заслуживают 
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упоминания развитие дополнительных бугорков, образующих при ст», 
ранни трилистник, почти в центре долинок, как у Trilopliodon (г). 
Число рядов на нем—три.

Скудность материала лишает нас возможности точно определить 
нахичеванскую форму, но ее близость к группе архаических три- 
лофодонтов Евразии не вызывает сомнения. Об этой близости, поми
мо брахиодонтности и простых, неусложненных бугров, свидетельствует 
и положение дополнительных бугорков трилистника. Наибольшее 
сходство с нахичеванской формой среди примитивных трилофодонтов 
обнаруживает Trilopliodon cooperi Osb., М2 которой близок к нашему 

как по высоте коронки и фор
ме, так и по строению бугров 
||3), стр. 277, рис. 222]. Указан* 
ное сходство, на наш в з г л я д, 
настолько значительно, что 
позволяет отнести Нахичеван
ского мастодонта предположи
тельно к группе Trilop h о d о и 
cooperi, известной из низов 
миоцена Белуджистана (фор
мация ябугти“).

Находка одного зубаТгйо- 
phodon ex. gr. cooperi Osb., 
конечно, недостаточна для 

Рис. J. Trilophodon ex gr. cooperi Osb. из Нахнчевана; ок. 0,6 натуральной величины.
точного определения геологического возраста вмещающих отложении 
пестроцветной свиты Нахичеванской мульды, но его архаический 
облик и явно примитивные признаки, сближающие нахичеванскую фор
му с древнейшими мастодонтами Азии, полностью согласуются с су
ществующим в литературе мнением о нижнемиоценовом возрасте этой 
свиты.

Но А. А. Габриеляну (4), пестр.оцветная свита Нахичеванской 
мульды синхронна пестроцветной свите Приереванского района и 
Ахалцихского бассейна, возраст которой также определяется как 
верхний олигоцен — нижний миоцен.

Архаические мастодонты типа Тг. соорег! по-видимому были 
приспособлены к жизни в относительно влажной обстановке, чему не 
противоречат палеогеографические условия времени образования пе- 
строцветной свиты Нахичеванской АССР (наличие прослоев гумито* 
нозных мергелей, битуминозных известняков и др.). ДИнститут геологических на\'к Академии наук Армянской ССРИнститут палеобиологииАкадемии наук Грузинской ССР
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lb Լ ԳՍԲՐՒեԼՅԱՆ ЬЦ_ Լ. Կ- ԳՍԲՈհՆՒԱ
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/057 թ» ե րկրա րա^էական-֊ո րո՚հոդական աշխատանրների ընթաց րում երկրւսբան 
ի, Լ. Ատրոէ խանյանր Նախիջևանի խայ»ոարդետ շերտախմբի ստորի՛ն հորիդոններից հայտ- 
նարերեց մաստոդոնտի մնացորդներ, որը նա հանձնե ց սույն հոդվածի հեդինակներին 
րէ ստ մնասի րե լոլէ ^*յդ բրածո մնացորդներն դդայի դիտական հ ե տա ր ր ր ր ու թ յուն են 
ներկայացնում^ բանի որ, համարվում են ցամարտյին բրածո կաթնասունների մնա- 
ցո/ւդ՚ւքեբի աոաջին հայտնաբերումը \ՍԱՈՄ~ի եվրոպական ւէտսի ստորին միոցենումէ Այս

պեււ նաև այր/

կւնս/կան տվյալներ ե՛ն բերվում ՛է, ա ի, ի С ձ *սն [t մ ա սա ո դոնտ ի մասին, ինչ- 
էէն ա ցո ր դն ե ր ի հայտնաբերման երկրաբանական պայմ անների ու նրանդ 

է/տրւս։ոի ՛է րա ֆի ական նշան ակութ յան վ Լ ր ա ր ե ր յալ»
Նշված բրածո մն ա ց ո ր դն Լ ր ի րիչ լ ին ե լ ր , ինչպես նաև վատ պա հ պան վա ծ ութ յուն ր 

հնարավոր չեն դարձնում նրանց ճ ի շա որոշումը, սակայն նրանց որոշ հ ատ կա՛հ ի շն ե ր ր' 
ատամնային դմրեթների պա ր դու [մ յո ւհ ը । փ ո ր ր չափերն ու բր ախի ո դ ոն տա յն ութ յունր , 
վկայում են այդ րրածո մնացորդների հին լինեյու մասինէ Նախիջևանի մաստոդոնտը 
պրիմիտիվ լոֆոդոնտնե ր ից ամենից շատ նմանվում է 1րւ1օ|)հօծօո Ըօօբտրւ ՕտԵ., "/>/» 
'Ակտրազրվտծ Հ- 0 ։։ ր որնի կողմից!1րԱօբհօմօո է.\ gr. օօօբօրւ Օյ.է>. միակ ատամի հա յտն ա ր ե ր ու ւք ր է իհարկե բավական 
»( նե րփակոդ ապարների Կւսսակր որոշելու համար, սակայն այդ րրածո մնացորդի հնա- 
է^ույն կերպարանքը և հ ատ էլան ի շն ե ր ի պ ը ի մ ի տ ի վ ո է թ յ ո ւն ր լրիվ համապատասխանում են 
մաստոդոնտի մնացորդները պարունակոդ ապա րնե ր ի ստորին միոցենյան հասակի մասիհ 
եղած կարծի բները։

Նախիջևանի այդ հնա դույն էքաստոդոնտր ըստ երևույթին հարմարված է 
խոնաւ1 կլիմայական պայմանների, որի մասին են վկայում ոչ միայն այդ րրածո մնա
ցորդի որոշ մ որֆոլ ո դ ի ական ա ո անձ՛ն ա > ատկ ու ի/ յոէն՚է/ ե ր ր, այ/ ն ա ե Նախիջևանի խայւոա֊

րքյևտ շ ե լւ տախ մ բ ի шн սվւսրյմ ս)ն մ ա մ տնտ կա շ բ Հ ան ի պալեո-աշխարհադրական պա յ մ ա հն ե ր ր 2
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