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УДК 562/569
О НАХОДКАХ ОСТАТКОВ КРУПНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
КИНЕЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2017 г. К.Н. Сименко

В статье приводятся данные по видовому составу крупных ископаемых млекопитающих 
четвертичного периода Кинельского района, на основании собранного в течение 20 лет на его 
территории остеологического материала.

Ключевые слова: четвертичный период; фоссилии; хазарский фаунистический комплекс; мамонтовый 
фаунистический комплекс; Кинельский район.

Одно из первых упоминаний о находках ископаемой фауны в нашей области в научной литературе 
имеется у знаменитого ученого-путешественника П.С. Палласа. Он пишет: «К достопамятностям 
Самарской страны, или всего уезда причисляю еще и то, что в текущей по Калмыцкой степи реке Иргис, 
в которой самарские жители летом рыбу ловят, иногда вытаскивали неводами слоновыя и буйволовы 
кости, да и находили на берегах. Между прочими вещами достал я среднюю часть превеликаго 
буйволова рога, которая потянула больше 6 фунтов, а в широком месте поперешник оныя простирается 
до двух вершков с половиною» (Паллас, 1773. С. 239).

О находках на территории Кинельского района упоминается в Военно-статистическом обозрении 
Самарской губернии за 1853 год: «по реке Кинелю и Самаре, после половодья, местные жители находят 
крупные кости животных…» (Военно-статистическое обозрение..., 1853. С. 61).

Некоторые данные о местах находок ископаемых слонов на территории Кинельского района 
приведены в статье Людмилы Викторовны Гусевой «Ископаемые слоны в коллекции Самарского музея 
краеведения» (Гусева, 1991. С. 206-210).

По имеющимся источникам известно, что на территории Кинельского района в различное время были 
найдены остатки таких крупных млекопитающих как мамонт, хазарский мамонт, носорог шерстистый, 

Рис. 1. Фрагмент экспозиции «Страна охотников на мамонтов» историко-краеведческого музея 
Волжского района в с. Дубовый Умет, 2012 г. Фото Д.В. Варенова.
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благородный и гигантский олени, первобытный бизон, верблюд Кноблоха, кабан и др. (Кривобоков, 
Кудряшова, 2011. С. 42-43).

Материалом для данной статьи послужили как случайные находки, так и систематические сборы по 
четвертичным млекопитающим на территории Кинельского района. В период с 1980-х гг. по 2010-е гг. 
автором велись систематические сборы остеологического материала по долинам рек Большой Кинель 
и Самара в пределах Кинельского района.

Подавляющее большинство остеологического материала составляют костные остатки разнообразных 
копытных: парно - и непарнокопытных и ископаемых слонов. Часть коллекции (около 7%) осталась 
неопределенной в связи с недостатком эталонов и плохой сохранностью экземпляров.

Основная часть этих сборов стала основой музейной экспозиции «Страна охотников на мамонтов» 
в Историко-краеведческом музее Волжского района в с. Дубовый Умет (рис. 1). Это объясняется тем, 
что в г.о. Кинель в данное время краеведческого музея нет и администрация как городского округа 
Кинель, так и администрация муниципального района Кинельский не проявляют внимания и желания 
для открытия музея краеведения на своей территории.

Общий список остеологического материала (фоссилий), найденного на территории Кинельского 
района, у которых была определена видовая принадлежность, отражен в таблице 1. Системные сборы 
(с 1988 по 2011 гг.) остеологического материала производились в местах, где наиболее часто после 
весеннего половодья происходит «вымывание» костей при размыве берегов рек Большой Кинель и 
Самара (рис. 2):

1. на реке Большой Кинель:
- окрестности п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель).
2. на реке Самара:
- окрестности п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель),
-окрестности  п. Лебедь (г.о. Кинель),
- окрестности с. Красносамарское,
- окрестности с. Домашка.
Видовая принадлежность этого остеологического материала, представленная отдельными костями, 

фрагментами черепов и зубами, следующая: мамонт (Mammunthus primigenius), носорог шерстистый 
(Coelodonta antiguitattis), лошадь широкопалая (Equus latipes), бизон первобытный (Bison priscus), 
гигантский олень (Megaloceros giganteus), большой пещерный медведь (Ursus (Speliaearctos) spelaeus) 
и др. (Громова, 1950; Громова, 1960).

Рис. 2. Остеологический материал. Берег реки Самара, Кинельский район. Фото К.Н. Сименко.
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Случайные палеонтологические находки на 
территории Кинельского района также привязаны к 
речным долинам:

1. на реке Большой Кинель:
- п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель) - мамонт (5 

фоссилий),
- с. Георгиевка – мамонт (фрагмент бивня), бизон 

первобытный (череп, челюсть, ость рога).
2. на реке Самара:
- п. Лебедь (г.о. Кинель) – мамонт (6 фоссилий),
- с. Бобровка – гигантский олень (кости конечностей 

– 4 фоссилии),
- с. Красносамарское – мамонт (4 фоссилии), бизон 

первобытный (6 фоссилий),
- с. Домашка – мамонт (8 фоссилий), бизон 

первобытный (9 фоссилий), носорог шерстистый (5 
фоссилий).

К сожалению, не все из них сохранились и не 
по всем образцам есть данные по морфологии и 
видовой принадлежности костных остатков. Поэтому 
приводится общее количество фоссилий по отдельным 
видам (если есть запись в общих чертах: «кости 
мамонта» и т.п.).

В школьном музее ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель 
имеются остеологические материалы по позвоночным 
животным четвертичного периода. Они были собраны 
в 1960-е годы при строительстве железнодорожного 
моста через реку Самара в окрестностях поселка 
Лебедь г.о. Кинель и переданы в железнодорожную 
школу № 46 г. Кинель (сейчас ГБОУ СОШ № 10 г.о. 
Кинель) бывшими выпускниками, проводившими эти 
строительные работы.

Автором описаны и определены находки из 
коллекции школьного музея. Была определена как 
морфологическая, так и видовая принадлежность 
остеологического материала, он отражен в таблице 3.

Анализ фактического остеологического материала и 
данных из литературных источников показывает, что 
среди находок на территории Кинельского района реже 
всего встречаются такие виды как гигантский олень 
(Megaloceros giganteus) (рис. 3), верблюд Кноблоха 
(Camelus Knoblohi) (рис. 4) и большой пещерный 
медведь (Ursus (Speliaearctos) spelaeus) (рис. 5).

Из географии находок остеологического материала 
видно, что на всей территории Кинельского района 
находки остатков пещерного медведя (Ursus 
(Speliaearctos) spelaeus) локализованы в одном месте, 
окрестностях п.г.т. Алексеевка. Предположительно, 
данный факт связан с особенностью экологии этого 
животного - убежищем для него служили неглубокие 
карстовые гроты или пещеры, которые еще встречались 
в XVIII-XIX веках в окрестностях этого поселка, на так 
называемой «Алексеевской горе» (местное название).

Немногочисленные находки гигантского оленя 
(Megaloceros giganteus), верблюда Кноблоха (Camelus 
Knoblohi) объясняются тем, что данные виды 
животных в основном относятся к видам Хазарского 
фаунистического комплекса (Сименко, Трофимов, 
2001. С.251), более раннему и редкому по количеству 
находок на территории не только Кинельского района, 

Рис. 3. Большерогий олень (Megaloceros 
giganteus). Фрагмент черепа. Кинельский 

район, р. Самара, с. Домашка, 2000 г. 
Фонды ИКМ Волжского р-на с. Дубовый 

Умет. Фото К.Н. Сименко.

Рис. 4. Верблюд Кноблоха (Camelus 
Knoblohi). Пястная кость. Неоплейстоцен. 
р. Самара, Кинельский район, п. Лебедь, 

2007 г. Фонды ИКМ Волжского р-на 
с. Дубовый Умет. Фото К.Н. Сименко.
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но и Самарской области. Они присутствуют в 
составе мамонтовой фауны как исчезающие виды.

Сопоставление наших результатов по видовому 
составу остеологического материала на местах 
находок со стратиграфией четвертичного периода 
позволяет сделать вывод, что на территории 
Кинельского района в верхнечетвертичное время 
были расселены виды, приспособленные к 
условиям степной и лесостепной зон. Это наглядно 
показывает видовой состав животных в местах 
основных находок фоссилий.

Особый интерес представляют находки остатков 
ископаемых слонов, т.к. именно сочетание 
мамонтов с другими крупными млекопитающими 
образует фаунистические комплексы, которые 
наиболее полно характеризуют природные условия 
в четвертичное время.

Согласно стратиграфической схеме ГИН 
АН СССР 1973 г. на территории бывшего 
СССР выделено 7 фаунистических комплексов, 
начиная с плиоцена и заканчивая голоценом. Для 
каждого из этих комплексов характерны свои 
флористические и фаунистические компоненты. 
Систематизация остеологических данных по 
территории Кинельского района позволила 

выявить представителей хазарского и мамонтового 
фаунистических комплексов (Варенов, Сименко, 
2002. С.5).

Более многочислен и шире распространен 
остеологический материал, принадлежащий 
представителям мамонтового фаунистического 
комплекса, что, скорее всего, объясняется более 
«молодым» возрастом представителей этого 
фаунистического комплекса. Он приурочен к 
отложениям позднего плейстоцена, выходящим 
на дневную поверхность на большей части 
Кинельского района.

Хазарский комплекс существовал в среднем 
плейстоцене – приблизительно 460-120 тыс. лет 
назад. В это время на территории Самарской 
области преобладали ландшафты смешанных лесов 
и степные ландшафты, которые в дальнейшем 
сменились приледниковой тундролесостепью. 
Представители: гигантский олень (Megaloceros 
giganteus), верблюд Кноблоха (Camelus Knoblohi), 
большой пещерный медведь (Ursus (Speliaearctos) 
spelaeus). Данные виды животных могли 
просуществовать до верхнего плейстоцена, т.е. 

обитать совместно с представителями мамонтового комплекса (до начала днепровского оледенения на 
Русской равнине).

Мамонтовый комплекс. Представители фаунистического комплекса: мамонт шерстистый 
(Mammunthus primigenius) (рис. 6), шерстистый носорог (Coelodonta antiguitattis), первобытный бизон 
(Bison priscus), широкопалая лошадь (Equus latipes). Существовал в позднем (верхнем) плейстоцене – 
приблизительно 120-10 тыс. лет назад. Флора тундростепи включала различные травянистые растения 
(особенно злаки и осоки), мхи, а также мелкие деревца и кустарники, произраставшие главным образом 
в долинах рек и по берегам озер (ива, береза, ольха, а также сосна и лиственница).

Общая биомасса растительности (в основном за счет трав) в тундростепи была, по-видимому, очень 
велика, что позволило расселиться на огромных пространствах приледникового пояса обильной и 
своеобразной фауне, которую называют мамонтовой. После второй половины валдайской ледниковой 
эпохи – в голоцене – он сменяется современной фауной (Варенов, Сименко, 2002. С.7).

Рис. 5. Большой пещерный медведь (Ursus 
(Speliaearctos) spelaeus). Коренной зуб, на 

фоне челюстей бурого медведя (Ursus arctos). 
Средний-поздний плейстоцен. Кинельский 
район, р. Самара, п.г.т. Алексеевка, 2002 г. 

Фонды ИКМ Волжского р-на с. Дубовый Умет. 
Фото К.Н. Сименко.

Рис. 6. Мамонт шерстистый (Mammunthus 
primigenius). Нижняя челюсть. Средний 
плейстоцен-голоцен. Кинельский район, 

р.Самара, п.г.т. Алексеевка, 1999 г. Фонды 
ИКМ Волжского р-на с. Дубовый Умет. Фото 

К.Н. Сименко.
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Таким образом, для видового состава остатков крупных млекопитающих четвертичной фауны, 
найденных на территории Кинельского района, характерно преобладание представителей мамонтового 
фаунистического комплекса (91%): мамонт шерстистый (первобытный) (Mammunthus primigenius) 
– 27,1 %, первобытный бизон (Bison priscus) – 27,1%, широкопалая лошадь (Equus latipes) – 24,2%, 
шерстистый носорог (Coelodonta antiguitattis) – 12,6%.

Присутствовали и отдельные виды хазарского фаунистического комплекса (9%), такие как: 
гигантский олень (Megaloceros giganteus) – 4,8%, верблюд Кноблоха (Camelus Knoblohi) – 2,4% и 
большой пещерный медведь (Ursus (Speliaearctos) spelaeus) – 1,8%.
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Таблица 1. Список остеологического материала историко-краеведческого музея 
Волжского района Самарской области, собранного на территории Кинельского района

№ Вид 
животного 

Фоссилия Время обитания Место и время 
находки фоссилии

№ в 
коллекции

1

Bison priscus
Бизон 
первобытный

Астрагал
Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

г. Кинель, р. Большой 
Кинель, 1999 г. 096

2
Астрагал

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

г. Кинель, р. Большой 
Кинель, 1999 г. 098

3 Первая 
фаланга

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

 п.г.т. Алексеевский 
Кинельский район, 
р.Самара, 1999 г.

104

4 Челюсть 
нижняя 
(фрагмент)

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

г. Кинель, р. Большой 
Кинель, 1999 г. 120

5
Атлант

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 1997 г.

129

6
Позвонок

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

250

7 Локтевая кость 
(фрагмент)

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

272

8 Пяточная 
кость

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

273

9
Позвонок

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

301

10 Берцовая 
кость (нижний 
фрагмент)

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2002 г.

485

11
Берцовая кость

Средний 
плейстоцен-
ранний голоцен

п. Лебедь, г.о. Кинель, 
р. Самара, 2007 г. 513

12 Coelodonta 
antiguitattis
Шерстистый 
носорог

Эпифиз 
трубчатой 
кости

Средний-поздний 
плейстоцен

г. Кинель, р. Большой 
Кинель, 1999 г. 099

13
Запястная 
кость

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевский, 
Кинельский район, 
р. Большой Кинель, 
1999 г.

103

14 Зуб коренной 
(фрагмент)

Средний-поздний 
плейстоцен

г. Кинель (с. 
Белозерка), р. Самара, 
1987 г.

137

15
Позвонок Средний-поздний 

плейстоцен
п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

146

16 Пяточная 
кость

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

148

17
Ребро Средний-поздний 

плейстоцен
п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

263

18 Позвонок 
грудной

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

314

19 Ребро 
(фрагмент)

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

315

20
Позвонок Средний-поздний 

плейстоцен
п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

479

21
Лопатка Средний-поздний 

плейстоцен
с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

570



75САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

22 Mammunthus 
primigenius
Мамонт 
шерстистый

Бивень 
(фрагмент)

Средний 
плейстоцен-
голоцен

г. Кинель, р. Большой 
Кинель, 1999 г. 125

23 Челюсть 
нижняя (левая)

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 1999 г.

147А

24 Челюсть 
нижняя 
(правая)

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 1999 г.

147Б

25
Эпистрофей

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

164

26
Ребро

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

249

27
Берцовая кость

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

313

28
Кость стопы

Средний 
плейстоцен-
голоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2002 год

487

29
Лопатка

Средний 
плейстоцен-
голоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

571

30
Тазовая кость

Средний 
плейстоцен-
голоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

572

31 Тазовая кость 
(фрагмент)

Средний 
плейстоцен-
голоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

573

32 Позвонок
Средний 
плейстоцен-
голоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

574

33 Позвонок
Средний 
плейстоцен-
голоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

575

34

Megaloceros 
giganteus
Гигантский 
олень

Основание 
рога

Средний-поздний 
плейстоцен

с. Домашка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

172

35 Отросток рога Средний-поздний 
плейстоцен

с. Домашка, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

178

36 Позвонок 
шейный

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

302

37 Лопасть рога Средний-поздний 
плейстоцен

с. Красносамарское, 
Кинельский район, р. 
Самара, 2011 г.

569

38

Ursus 
(Speliaearctos) 
spelaeus
Большой 
пещерный 
медведь

Пяточная 
кость

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2000 г.

193

39 Таранная 
кость

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

325

40 Крестцовый 
позвонок

Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2002 г.

486

41 Зуб коренной Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2002 г.

567

42 Camelus 
Knoblohi
Верблюд 
Кноблоха

Астрагал Средний-поздний 
плейстоцен

п.г.т. Алексеевка 
Кинельский район, р. 
Самара, 2001 г.

276

43 Пястная кость Средний-поздний 
плейстоцен

п. Лебедь, г.о. Кинель, 
р. Самара, 2007 г. 514
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Таблица 2. Видовой состав фауны позвоночных животных четвертичного периода, 
найденных на территории Кинельского района

№
Вид животного Кол-во 

фоссилий Место находки фоссилии
1

Мамонт шерстистый
Mammunthus primigenius 16

1. п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель), р. Большой 
Кинель.
2. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара.
3. с. Красносамарское, р. Самара.

2
Шерстистый носорог
Coelodonta antiguitattis 10

1. п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель), р. Большой 
Кинель.
2. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара.
3. с. Красносамарское, р. Самара.
4. с. Белозерка, р. Самара.

3

Бизон первобытный
Bison priscus 24

1. п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель), р. Большой 
Кинель.
2. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара.
3. с. Красносамарское, р. Самара.
4. с. Белозерка, р. Самара.
5. п. Лебедь (г.о. Кинель), р. Самара.
6. с. Домашка, р. Самара.

4 Верблюд Кноблоха 
Camelus Knoblohi 3 1. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара.

2. п. Лебедь (г.о. Кинель), р. Самара
5

Гигантский олень 
Megaloceros giganteus 4

1. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара.
2. с. Домашка, р. Самара.
3. с. Красносамарское, р. Самара.

6

Широкопалая лошадь
Equus latipes 34

1. п.г.т. Усть-Кинельский (г.о. Кинель), р. Большой 
Кинель.
2. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара
3. с. Красносамарское, р. Самара,
4. с. Белозерка, р. Самара
5. п. Лебедь (г.о. Кинель), р. Самара
6. с. Домашка, р. Самара

7 Большой пещерный мед-
ведь Ursus (Speliaearctos) 
spelaeus

4 1. п.г.т. Алексеевка (г.о. Кинель), р. Самара

Таблица 3
Список остеологического материала музея ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель

№ Вид животного Остеологический материал Время обитания
1

Бизон первобытный
Bison priscus

Ость рога

Средний плейстоцен-
ранний голоцен

2 Позвонок (поясничный отдел)
3 Бедренная кость (фрагмент)
4

Мамонт шерстистый 
Mammunthus primigenius

Берцовая кость (фрагмент)
5 Бедренная кость (фрагмент)
6 Челюсть с зубом (фрагмент)
7 Зуб
8 Зуб (фрагмент)
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