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Приведены новые данные по бесхвостым земноводным и пресмыкающимся как по ком-
понентам фауны позднего плейстоцена и голоцена Байкальского региона. Впервые определе-
ны костные остатки монгольской жабы Strauchbufo raddei из  местонахождений: Харьяска-2, 
Черноярово, Десятниково, Пестерево и  Ошурково. Описаны ископаемые остатки лацертид: 
монгольской ящурки Eremias cf. argus в Забайкалье и ящерицы Lacerta sp. в Предбайкалье. На 
основе описываемых материалов представлена реконструкция палеоландшафтов Байкальско-
го региона в позднем плейстоцене и голоцене. Экологическая приуроченность видов выявлена 
по современной фауне. Библиогр. 35 назв. Ил. 6. Табл. 1.
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Введение

Бассейн оз. Байкал занимает чрезвычайно специфическое географическое по-
ложение на Евразийском континенте и представляет собой яркую модель экотон-
ной территории.

Изучение герпетофауны Байкальского региона началось более 100  лет назад 
с  находок первых в  России динозавров [1, 2]. Недавние находки из  Забайкалья 
позволили открыть новую уникальную позднеюрскую фауну этих животных [3]. 
В Прибайкалье материалы по ископаемым амфибиям и рептилиям известны из ме-
стонахождений раннего-среднего миоцена (Тагай, пещера Ая) и позднего миоце-
на — раннего плиоцена (Сарай) [4–12]. Данные о плейстоценовых герпетофаунах 
ограничены описанием бесхвостых земноводных из  нижне-, средне- и  верхнеэо-
плейстоценовых, а  также нижнеплейстоценовых местонахождений (Тологой, Бе-
реговая и Додогол) Западного Забайкалья [13]. В составе этих фаун были опреде-
лены следующие земноводные: монгольская жаба Bufo raddei, комлекс зеленых жаб 
Bufo viridis complex, жаба Bufo sp., японская квакша Hyla aff . japonica, квакша Hyla 
sp., центрально-азиатская лягушка Rana aff . asiatica, сибирская лягушка Rana aff . 
amurensis, дальневосточная лягушка Rana aff . chensinensis, комплекс бурых лягушек 
Rana temporaria complex, лягушка Rana sp., бесхвостые земноводные Anura. 

Таким образом, актуальность исследований ископаемых земноводных и пре-
смыкающихся обусловлена их недостаточной степенью изученности. В данной ста-
тье представлены результаты изучения герпетофауны позднего плейстоцена — го-
лоцена Байкальского региона. 

В настоящее время в  регионе известно 10  местонахождений герпетофауны 
позднего плейстоцена и голоцена. Их комплексное изучение позволило собрать об-
ширную коллекцию ископаемых остатков земноводных и пресмыкающихся. Пред-
варительные данные об этих находках из некоторых местонахождений (Береговая, 
Додогол, Тологой) сообщались ранее [14, 15].

Материал и методика

Геолого-палеонтологические работы на местонахождениях проводились со-
вместно с  коллегами из  различных университетов и  академических институтов: 
Геологического института РАН, Института монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН, Института геологии и минералогии СО РАН, Института земной 
коры СО РАН, Института геологии Уфимского научного центра РАН, Иркутского 
госуниверситета, Красноярского краеведческого музея, а  также Токийского уни-
верситета и университетов Кейо и Хоккайдо в Японии. 

Материалы по ископаемым видам герпетофауны позднего плейстоцена и голо-
цена были собраны на местонахождениях Байкальского региона палеонтологами 
Геологического института СО РАН: М. А. Ербаевой (Тологой, промоина голоцен), 
Ф. И. Хензыхеновой (Харьяска-2, Черноярово, Десятниково, Пестерево, Красная 
Горка, Большой Нарын, Бохан), О. Д.-Ц. Намзаловой и Г. Г. Шушпановой (Кибали-
но, Ошурково). Н. А. Щепина принимала участие в  раскопках Тологоя, ею были 
обобщены и изучены все имеющиеся материалы, что составило более 7000 костных 
остатков (таблица). 
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Земноводные и пресмыкающиеся Байкальского региона позднего плейстоцена — голоцена

Возраст Разрезы Anura gen. 
indet

Strauchbufo 
raddei

Eremias сf.
argus Lacerta sp. Итого
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Большой Нарын – – – 1/1 1/1
Бохан – – – 8/2 8/2
Харьяска-2 – 84/9 – – 84/9
Черноярово – 34/1 – – 34/1
Десятниково – 110/4 – – 110/4
Пестерево – 140/5 – – 140/5

Го
ло

це
н 

(1
1 7

00
82

00
–4

20
0 

л.
 н

.) Тологой 
(промоина 
голоцен)

– 6701/255 7/2 – 6708/257

Ошурково – 92/5  – – 92/5
Кибалино 1/1 – – – 1/1
Красная горка 1/1 – – – 1/1

Всего 2/2 7161/279 7/2 9/3 7183/291

П р и м е ч а н и е. В числителе — количество остатков, в знаменателе — минимальное количе-
ство особей.

Костные остатки земноводных и пресмыкающихся собирали в основном ме-
тодом промывки вмещающих рыхлых отложений через сита с  диаметром ячеек 
1 мм [16]. В лабораторных условиях проводили определение костных остатков. Для 
определения были использованы данные из работ В. Ю. Ратникова [17, 18] и срав-
нительная коллекция современных разновозрастных особей земноводных и пре-
смыкающихся, изготовленная Н. А. Щепиной.

Подсчитывали все костные остатки и минимальное число особей — по наи-
большему числу диагностичных элементов: у бесхвостых земноводных — парасфе-
ноид, подвздошная кость, плечевые, бедренные и некоторые другие; у пресмыкаю-
щихся — челюстные кости. Терминология костных элементов дана по Н. Н. Гурто-
вому c cоавторами [19].

Мы придерживаемся классификации, согласно которой монгольская жаба от-
носится к роду Strauchbufo с единственным видом Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) 
[20]. Классификация пресмыкающихся дана по «Атласу пресмыкающихся Север-
ной Евразии» [21].

Краткая характеристика местонахождений
I. Поздний плейстоцен.
1. Предбайкалье (Иркутская область).
Местонахождение Большой Нарын (рис. 1) представляет собой палеолитиче-

скую стоянку на берегу Братского водохранилища. Основные палеонтологические 
материалы были получены из отложений каргинского возраста [22].

Местонахождение Бохан  — новая палеолитическая стоянка была открыта 
в пос. Бохан в отложениях вечной мерзлоты. Возраст местонахождения оценива-
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ется около 16 000 лет. Местонахождения Большой Нарын и Бохан были открыты 
и изучены российско-японской группой исследователей под руководством профес-
сора Сато Т. Кейо (2009–2012) [22].

2. Западное Забайкалье (Республика Бурятия). 
Местонахождения Харьяска-2 и Черноярово (Мухоршибирский р-н) были от-

крыты Ф. И. Хензыхеновой в 1986 г., геологическое описание разрезов Харьяски вы-
полнено А. С. Ендрихинским, а Черноярово — М. И. Дергаусовой [23].

Местонахождение Десятниково (Тарбагатайский р-н) расположено в  долине 
р. Тарбагатайка, в уступе 35–40-метровой террасы. Впервые описание разреза было 
выполнено Д. Д.-Б. Базаровым [24]. В  2013  г. сотрудниками Палеонтологического 
отряда Геологического института СО РАН были найдены многочисленные линзы 
с остатками мелких млекопитающих и земноводных в верхней части нескольких 
неглубоких и одного глубокого оврага на противоположном берегу р. Тарбагатай-
ка, выше с. Десятниково.

Местонахождение Пестерево (Тарбагатайский р-н) было открыто Ф. И. Хензы-
хеновой в 2015 г., костеносные линзы обнаружены в четырех оврагах вдоль дороги 
в 1,5 км от д. Большой Куналей.

II. Голоцен.
Местонахождение Тологой (промоина голоцен) (Иволгинский р-н) открыто 

А. П. Окладниковым у горы Тологой в 1951 г. Геологию и фауну млекопитающих из-
учали неоднократно геологи и палеонтологи [25, 26].

Рис. 1. Карта-схема района исследований
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Местонахождение Ошурково (Иволгинский р-н) открыто А. П. Окладниковым 
в 1951 г. Сведения об Ошурково вошли в обобщающие статьи А. П. Окладникова 
[27]. В  2016  г. во время спасательных работ на этой территории О. Д.-Ц.  Намза-
ловой, Б. Д.-Ц. Намзаловой и Ф. И. Хензыхеновой были собраны многочисленные 
остатки монгольской жабы.

Местонахождение Кибалино (Иволгинский р-н) представляет собой археоло-
гическую стоянку (неолит — бронзовый век). Л. Г. Ивашиной в 1977 г. проведены 
раскопки, сейчас местонахождение изучается Н. В. Цыденовой [28].

Местонахождение Красная горка (Еравнинский р-н) было открыто Н. В. Цыде-
новой [29] и представляет собой археологическую стоянку — (мезолит — неолит), 
расположенную на берегу Большого Еравного озера.

Основная часть

1.  Земноводные. Во всех местонахождениях Западного Забайкалья (рис. 1) 
были обнаружены костные остатки бесхвостых земноводных, большая часть кото-
рых принадлежала Strauchbufo raddei. Среди остатков также были обнаружены ко-
сти и фрагменты костей, идентифицируемые нами как Rana sp., которые находятся 
в обработке и описания которых, как и описание Anura gen. indet., в данной статье 
не приводятся.

Тип Chordata — Хордовые,
класс Amphibia — Земноводные,
отряд Anura — Бесхвостые земноводные,
семейство Bufonidae Gray, 1825 — Жабы,
род Strauchbufo — монгольская жаба, 
вид Strauсhbufo raddei (Strauch, 1876) — монгольская жаба.
Материал (Западное Забайкалье). В местонахождении Харьяска-2 были обнару-

жены: нижняя челюсть — 1, парасфеноид — 8, подвздошная кость — 10, сросшиеся 
лучевая и локтевая кости — 7; плечевая кость — 5; бедренная кость — 10; лопатка — 3;
сакрум — 1; уростиль — 1; кость голени — 11. В Черноярово: парасфеноид — 1; под-
вздошная кость — 1; сросшиеся лучевая и локтевая кости — 5; плечевая кость — 3; 
бедренная кость — 2; лопатка — 1; сакрум — 1; сакрум с уростилем — 2. В Ошурково: 
боковые затылочные и переднеушные кости — 5; верхняя челюсть — 3; нижняя че-
люсть — 1; парасфеноид — 1; подвздошная кость — 2; сросшиеся лучевая и локтевая 
кости — 1; плечевая кость — 2, бедренная кость — 2; лопатка — 5; уростиль — 1; ключи-
ца — 1; коракоид — 1. В Пестерево: лобно-теменные кости — 2; верхняя челюсть — 1;
нижняя челюсть — 1; парасфеноид — 1; подвздошная кость — 3; сросшиеся луче-
вая и локтевая кости — 7; плечевая кость — 2; бедренная кость — 5; лопатка — 1;
уростиль — 1. В Десятниково: лобно-теменные кости — 5; верхняя челюсть — 8; ниж-
няя челюсть — 4; парасфеноид — 4; подвздошная кость — 7, седалищные кости — 1; 
сросшиеся лучевая и локтевая кости — 8; плечевая кость — 7; бедренная кость — 7; 
лопатка — 7; кость голени — 1; сакрум — 1; уростиль — 4; коракоид — 7; ключица — 6.
В Тологое, расчистка 8 (промоина): парасфеноид — 109; подвздошная кость — 633;
сросшиеся лучевая и  локтевая кости  — 7; плечевая кость  — 142; бедренная
кость — 348; уростиль — 250.

Описание. Bерхнечелюстные кости без зубов, что характерно для всех буфонид.
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Лобно-теменные, боковые затылочные и переднеушные (frontoparietale + pro-
oticum + exoсcipitale) парные кости удлиненные, толстые, в ископаемом материале 
часто встречаются сросшимися (рис. 2, а). Имеют сильно суженную фронтальную 
часть, что свойственно современному виду Strauсhbufo raddei.

Парасфеноид (parasphenoideum)  — крестовидная кость. Ширина тела замет-
но больше ширины боковых отростков. Боковые отростки имеют форму крыльев 
с  треугольным расширением посередине и  заостренными концами. Длина кости 
меньше расстояния между концами боковых отростков (рис. 2, б, в).

Парасфеноиды монгольской жабы очень сильно отличаются от парасфеноидов 
серых жаб и зеленой жабы В. viridis рельефом вентральной поверхности и шириной 
тела, наиболее сходны они с аналогичной костью камышовой жабы В. calamita, от 
которой отличаются менее перегнутым corpus parasphenoidei, менее резким релье-
фом в области отхождения боковых отростков, более расширенными латерально 
боковыми отростками, как правило, более узким задним отростком и ступенчато 
сходящимися боковыми краями тела кости [17].

Подвздошная кость (ilium) представлена парными костями цилиндрической 
формы, которые имеют тонкое крыло без дорсального гребня (рис. 3). В. Ю. Ратников

Рис. 2. Кости черепа: а — сросшиеся лобно-теменные, боко-
вые затылочные и переднеушные кости (сверху) из местонахож-
дения Десятниково; парасфеноид Strauchbufo raddei: б — из место-
нахождения Десятниково, в  — современной монгольской жабы 
(сверху). Длина мерных отрезков — 5 мм
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отмечает, что эта кость у монгольских жаб 
имеет специфический признак  — высо-
кий, почти симметрично расположенный 
tuber superior с крупной шишечкой в цен-
тральной части, расщепленной на две 
вершинки [30]. В  ископаемом материале 
из  местонахождения Ошурково строение 
подвздошной кости идентично таковому 
у современной монгольской жабы.

Плечевая кость (humerus) представ-
лена массивными ископаемыми костями 
с широкой дистальной головкой, с широ-
ким выпуклым медиальным гребнем, име-
ющими уплощенную дорсальную поверх-
ность, что свидетельствует о  принадлеж-
ности их к группе зеленых жаб [13]. Более 
резко выражены вентральные гребни, ко-
торые обычно подходят ближе к дисталь-
ной головке. У  ископаемых костей, как и 
у  современных образцов, более широкая 
дистальная головка (рис. 4, а, б).

Бедренная кость (femur) ископаемой монгольской жабы имеет сравнительно 
длинный, тонкий гребень (рис.  4, в). Эта кость для жаб является диагностичной 

благодаря наличию crista femoris. Сравнение ископаемого материала с  современ-
ным показало, что такой гребень имеется у Strauсhbufo raddei [13].

Рис.  3. Подвздошные кости (левые) 
монгольской жабы: а  — из  местонахожде-
ния Тологой; б — современной монгольской 
жабы, в  — из  местонахождения Ошурково 
(сбоку). Длина мерного отрезка — 5 мм

Рис.  4. Плечевые кости ископаемой монгольской жабы: а  — правая 
(снизу), б  — левая (снизу)  — из  местонахождения Тологой (промоина 
голоцен); в — бедренные кости из местонахождения Ошурково (сбоку). 
Длина мерных отрезков — 5 мм
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2. Пресмыкающиеся.
Тип Chordata — Хордовые,
класс Reptilia — Пресмыкающиеся,
надотряд Squamata Oppel, 1811 — Чешуйчатые,
отряд Sauria — Ящерицы,
семейство Lacertidae Bonaparte, 1831 — Настоящие ящерицы,
род Eremiаs, 1834 — Ящурки,
вид Eremias сf. argus Peters, 1869 — монгольская ящурка.
Материал (Западное Забайкалье). В  местонахождении Тологой, расчистка 8 

(промоина голоцен), обнаружены: верхнечелюстная кость — 2, нижнечелюстные 
кости — 5.

Описание. Верхнечелюстная кость имеет вид треугольника, образует практи-
чески всю челюсть. На верхней челюсти зубы относительно крупные. Форма зу-
бов коническая. Зубы цилиндрические, двувершинные, плевродонтные, прилегают 
друг к другу неплотно. Отмечается значительное сходство верхнечелюстных костей 
ископаемой и современной ящурок, что позволяет нам отнести верхнечелюстные 
кости из Тологоя к монгольским ящуркам (рис. 5, а, б, д).

Нижняя челюсть имеет плавно выгнутый нижний край. У ископаемой формы 
зубная кость имеет ряд отверстий различной величины. На нижней челюсти зубы 
примерно одинаковой высоты. Нижнечелюстные кости ископаемого и современ-
ного образцов несколько отличаются друг от друга (рис. 5, в, г). Для сравнительной 
коллекции E. argus были отловлены в местности Тологой.

Рис. 5. Челюстные кости монгольских ящурок из местонахождения 
Тологой: а  — левая верхнечелюстная кость монгольской ископаемой 
ящурки (изнутри) из местонахождения Тологой, б — левая верхнечелюст-
ная кость (снаружи) из местонахождения Тологой, в — левая зубная кость 
(снаружи) из местонахождения Тологой, г — левая зубная кость (снару-
жи) современной ящурки, д — левая верхнечелюстная кость современной 
монгольской ящурки (изнутри). Длина мерных отрезков — 5 мм
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Pод Lacerta Linnaeus, 1758  — Зеленые 
ящерицы, вид Lacerta sp. — ящерица. 

Материал (Предбайкалье). На палеоли-
тических стоянках были обнаружены зуб-
ные кости Lacerta sp.: в Большом Нарыне — 
1, а в Бохане — 8 костей.

Описание. Основу нижней челюсти со-
ставляет меккелев хрящ, на нем образует-
ся ряд покровных костей. Несущая зубная 
кость составляет всю переднюю половину 
нижней челюсти [19]. В ископаемом матери-
але сохранились зубные кости. Зубы ящериц 
из  стоянок Большой Нарын и  Бохан плев-
родонтные, однородные по форме и строе-
нию, цилиндрические с  двумя вершинами, 
причем у  экземпляра из  Большого Нарына 
вершины хорошо заметны, а у экземпляров 
из  стоянки Бохан концы зубов выглядят 
сглаженными (рис. 6).

Следует подчеркнуть, что зубные кости 
Lacerta sp. значительно крупнее, чем у мон-
гольской ящурки.

Заключение

Анализ фаунистических материалов из различных местонахождений Байкаль-
ского региона показал обитание в позднем плейстоцене одного таксона земновод-
ных и двух таксонов пресмыкающихся: монгольской жабы, монгольской ящурки 
и ящерицы Lacerta sp., причем Strauchbufo raddei и Eremias cf. argus были найдены 
в Забайкалье, а Lacerta sp. — в Предбайкалье.

В Западном Забайкалье выявлено доминирование монгольской жабы Strauch-
bufo raddei, типичными биотопами которой являются различные виды лугов, лесо-
степи, степи с песчаными каменистыми и аллювиальными почвами в Забайкалье 
и Монголии [31]. Особенно много костных остатков монгольской жабы было най-
дено при раскопках голоценовых слоев стоянки Ошурково.

Как известно, самые ранние остатки монгольской жабы описаны из  верхне-
миоценового местонахождения Павлодарского Прииртышья [14]. Также остатки 
монгольской жабы были идентифицированы из  верхнеплиоценовых отложений 
местонахождения Бурал-Обо в Монголии [32]; из среднеплейстоценовых отложе-
ний пещеры Чжоукоудянь близ Пекина [33].

В. Ю. Ратников [30] также отмечал, что обычным и  наиболее многочислен-
ным видом забайкальских местонахождений является Straucbufo raddei, ее остатки 
встречены во всех слоях с фауной бесхвостых амфибий, начиная с нижнего эйо-
плейстоцена и  до нижнего плейстоцена включительно, что можно проследить и 
в наших позднеплейстоцен-голоценовых материалах. Находки монгольской жабы 
вместе с сухостепными мелкими млекопитающими в отложениях позднего плей-

Рис. 6. Зубные кости ящериц: а — пра-
вая зубная кость (изнутри) Lacerta sp. из ме-
стонахождения Большой Нарын; б, в — пра-
вые зубные кости ящериц Lacerta sp. (из-
нутри) из  местонахождения Бохан. Длина 
мерного отрезка — 5 мм



Вестник СПбГУ. Сер. 3. Биология. 2016. Вып. 4 57

стоцена позволяют более корректно восстановить мозаичный облик палеоланд-
шафтов, когда при доминировании сухих степей существовали, как луговые, так 
и лесостепные биотопы. В Забайкалье зубные кости монгольской ящурки Eremias 
cf. argus — характерного обитателя Селенгинского среднегорья и Монголии — были 
найдены в Тологое, что свидетельствует о существовании лесостепных и степных 
ландшафтов и умеренно гумидном климате голоцена.

В Предбайкалье находки Lacerta sp. в Большом Нарыне и Бохане указывают на 
присутствие на данной территории лесных и лесостепных ландшафтов, кустарни-
ковых зарослей, пойменных лугов, а также на холодный климат в сартанском гля-
циале и умеренно холодный климат в каргинском интерстадиале позднего плей-
стоцена.

Можно отметить бедность видового состава современной фауны земноводных 
и  пресмыкающихся Предбайкалья и  Забайкалья. Так, в  настоящее время в  Бай-
кальском регионе обитает 6 видов земноводных: сибирский углозуб, монгольская 
и обыкновенная жабы, дальневосточная квакша, сибирская и остромордая лягуш-
ки и 3 вида настоящих ящериц: монгольская ящурка, прыткая и живородящая яще-
рицы [34, 35]. Неполнота палеонтологической летописи пока не позволяет в пол-
ной мере выявить таксономическое разнообразие герпетофауны этих регионов 
в недавнем прошлом.
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