
Введение

В процессе многолетнего изучения плейстоце-

новой фауны мелких млекопитающих ученые

решали главным образом следующие задачи:

выяснение направлений и темпов эволюции

таксонов; комплексно-фаунистические изме-

нения фауны во времени; палеогеографичес-

кие реконструкции; корреляции фаун и вмеща-

ющих их отложений. Исторически сложилось

так, что основные местонахождения четвер-

тичной микротериофауны на юге Восточной

Европы были сосредоточены на территории

Украины и Молдовы. Поэтому смена териоас-

социаций и комплексов микромамалий эоп-

лейстоценового этапа развития фаун наиболее

детально прослежена именно для местонахож-

дений этих регионов. Изучению эоплейстоце-

новой микротериофауны посвящено большое

количество работ советских и украинских пале-

онтологов и стратиграфов. Основы были зало-

жены трудами И. Г. Пидопличко и др. [9], А. И.

Шевченко [15], Л. П. Александровой [1], Н. А.

Лебедевой [5], В. А. Топачевского [12, 13].

В дальнейшем фауны эоплейстоцена исследо-

вали В. А. Топачевский и др. [14], О. Д. Моськи-

на и В. М. Мацуй [8], А. К. Маркова [6, 7, 17],

Л. И. Рековец [10], А. С. Тесаков [11], К. И.

Шушпанов [16], Э. А. Вангенгейм с соавторами

[2], А. И. Крохмаль [4] и др.

Материалы и методы

Нами был проанализирован оригинальный

и литературный материал по качественному

и количественному составу мелких млекопи-

тающих из 40 местонахождений эоплейсто-

ценового возраста, приуроченных к 35 геоло-

гическим разрезам Украины и юга Молдовы.

Результаты и их обсуждение

Доказано, что на протяжении эоплейстоце-

на на юге Восточной Европы существовало

два фаунистических комплекса: одесский

(ранний эоплейстоцен) и таманский (позд-

ний эоплейстоцен), эволюция которых

включала несколько последовательных эта-

пов развития.

Одесский фаунистический комплекс

впервые был выделен А. И. Шевченко [15]

как комплекс микротериофауны, коррелят-

ный времени накопления отложений верх-

него горизонта крыжановского разреза.

В целом комплекс характеризуется первым

появлением некорнезубых форм Arvicolidae,

в частности на ранних этапах — вида

Allophaiomys deucalion, а на поздних —

представителей трибы Lagurini — видов

Prolagurus ternopolitanus и Lagurodon

arankae. При этом хорошо представлены

Mimomys и Villaniya (Borsodia) с прогрессив-

ными признаками, которыми являются ви-

сококоронковость, слабая корнезубость,

усложнение структуры эмали. 

В настоящее время фауны одесского

комплекса подразделяются исследователя-

ми на ранние и поздние [7, 10], что является

логичным и обоснованным, поскольку меж-

ду ними существует заметная разница в ка-

чественном составе и уровнях эволюцион-

ной прогрессивности таксонов. К ранним

одесским фаунам относится тилигульская

териоассоциация. Эта фаза отмечена появ-
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лением первых некорнезубых полевок

Allophaiomys deucalion, отсутствием Prola-

gurus и Lagurodon и большим представи-

тельством эволюционно продвинутых

Mimomys и Villaniya. Степень дифференциа-

ции элементов жевательной поверхности

первых нижних щечных зубов у Allophaiomys

deucalion (A/L = 42,0%, B/W = 33,2%, SDQ =

= 108,9%) из местонахождения Тилигул ука-

зывает на древность палеосообществ

данной ассоциации. К тилигульской ассоци-

ации также принадлежат фауны из местона-

хождений Бошерница и Старая Кобуска.

Данный этап развития микротериофаун мо-

жет быть синхронен позднекуяльницкому

(ранний гурий) периоду развития Черного

моря (ранний апшерон Каспия) и отвечать

временному интервалу от 1,7 до 1,8 млн лет

назад.

К позднему этапу развития одесского

фаунистического комплекса относятся те-

риофауны местонахождений Крыжановка I,

Жевахова гора II и I, Хаджимус 1, II, Чортков,

Мелекино, Сальчия и Фырладяны. Эти пале-

осообщества характеризуют верхнежевахо-

вскую ассоциацию развития комплекса.

Они уже имеют в своем составе некорнезу-

бых Prolagurus ternopolitanus и Lagurodon

arankae. Более прогрессивными признака-

ми обладают Allophaiomys deucalion (A/L =

= 40—42%, B/W = 25,0—32,0%, SDQ = 110—

100%) и представители Mimomys. Для P. ter-

nopolitanus подобные показатели составля-

ют: A/L < 48,0% и B/W > 15,0%. Этот

стратиграфический уровень с верхней гра-

ницей около 1,3 млн лет в стратиграфичес-

кой шкале морских отложений, вероятно,

соответствует осадкам среднего гурия бас-

сейна Черного моря и среднего апшерона

Каспия.

Изменения в видовом составе ассоциа-

ций одесского фаунистического комплекса

на протяжении раннего эоплейстоцена ука-

зывают на постепенную и направленную

смену палеогеографической обстановки на

юге Восточной Европы в сторону аридиза-

ции климата. Это вызвало появление, раз-

витие и широкое распространение новых

эволюционно продвинутых (некорнезубых)

видов Arvicolidae.

Таманский фаунистический комплекс

выделен и обоснован В. И. Громовым [3] по

результатам изучения фауны крупных мле-

копитающих местонахождений Цимбал и

Синяя Балка на Таманском п-ове. Руководя-

щей формой комплекса среди хоботных яв-

ляется вид Archidiscodon meridionalis tama-

nensis. Ископаемых мелких млекопитающих

того времени с полным правом можно от-

нести к этому фаунистическому комплексу.

Наиболее характерным для таманского

комплекса микромамалий является появле-

ние новых видов, главным образом в ре-

зультате их прямой трансформации от

предковых и только частично путем мигра-

ции. Так, в наиболее древних фаунах комп-

лекса — местонахождения Чишмикиой и

Танатары — появляется Allophaiomys plio-

caenicus от А. deucalion, на уровне фауны

Тарханкут как мигрант фиксируется

Eolagurus argyropuloi adventus, на уровне

фауны Ногайска появляется вид Prolagurus

pannonicus как филогенетический потомок

вида P. ternopolitanus. На заключительном

этапе в разрезе Черевичное фиксируются

первые представители рода Microtus (от

Allophaiomys), в частности M. (Stenocranius)

hintoni. Для таманских фаун характерно так-

же изменение мимомисно-вилланийного

(борзодиусного) фона на лагуридно-алло-

файомисный и цителлоидный (спермофи-

люсный). Заметно возрастает количество

Clethrionomys (Evotomys) и Cricetidae.

Таманский комплекс включает в себя

три териоассоциации — тарханкутскую, но-

гайскую и верхнечеревичанскую.

Нет сомнения в том, что начальный этап

развития таманского комплекса, который

представлен фаунами Чишмикиоя, Тархан-

кута, Танатар, Новой Этулии, Вален и др.

(тарханкутская ассоциации), отвечает этапу

наибольшей аридизации климата в эоп-

лейстоцене. Изменились фоновые группи-

ровки. Теперь они представлены видами

наземных беличьих (Marmotinae) и Allophai-

omys, субдоминантами являются Ellobius

tarchancutensis и Lagurodon arankae, кото-

рые занимают почти 20% общего количест-

ва видов. Следует заметить, что на данном

этапе развития в Восточной Европе появля-

ются мигранты — виды родов Eоlagurus и

Hystrix, а также Ellobius tauricus. Остатки ро-

да Mimomys представлены в незначитель-

ном количестве. 

Несколько другие качественные харак-

теристики имеют фауны ногайской ассоци-
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ации из местонахождений Ногайск II—III,

Каиры, Урзуф, Ушкалка, Роксоланы, Бабах-

Тарама, Лиманы и др. Впервые на этой ста-

дии появляются Prolagurus pannonicus,

Ellobius palaeotalpinus, увеличивается видо-

вое разнообразие тушканчиков (Dipodidae)

и Mimomys. Фауны в целом сохраняют фон

Spermophilus и Allophaiomys, однако отлича-

ются значительным присутствием мезо-

фильных элементов (Mimomys, Cricetidae,

Castoridae). Фауна Каир отвечает эпизоду

прямой полярности Харамильо ортозоны

Матуяма.

Цифровые значения индексов эволюци-

онной прогрессивности представителей

Arvicolidae становятся выше. Так, индес A/L

y Prolagurus в пределах 48—50%, у

Allophaiomys до 46,0%, эмаль более прог-

рессивна — микротусного типа, индекс SDQ

у Allophaiomys pliocaenicus в пределах 80—

100%. Кроме того, другие детально охарак-

теризованные признаки у представителей

Arvicolidae (B/W, C/W, L, B) подтверждают

бoльшую продвинутость форм данного эта-

па [10]. 

Заключительный этап развития таманс-

ких фаун отнесен к верхнечеревичанской

ассоциации (согласно А.К. Марковой [7] —

морозовска фаза), которая включает место-

нахождения Черевичное 1 (= Морозовка 1).

Хаджимус 2, II, Семибалка 3, Скала-По-

дольская, Ногайск I. Важнейшим для их ха-

рактеристики является появление предста-

вителей рода Microtus (от Allophaiomys),

в частности M. (Stenocranius) hintoni. Фоно-

выми группировками остаются наземные

беличьи — Spermophilus и представители

трибы Lagurini. Значительно увеличивается

в палеосообществах численность тепло-

и влаголюбивых видов (Insectivora, Mimo-

mys, Sicista, Clethrionomys), одновременно

заметно уменьшается численность Allo-

phaiomys, Villaniya, Ellobius, Cricetidae. 

Уровни эволюционной прогрессивности

таксонов более высокие, индексы A/L

y Allophaiomys составляют свыше 46,0%,

у Prolagurus превышают 50,0%, они имеют

больше прогрессивных (соответственно

микротусных и транзиенсных) морфотипов,

эмаль (индекс SDQ) микротусного типа. Что

касается характеристики M. (Stenocranius)

hintoni, то данный вид сохраняет морфоло-

гию, подобную Allophaiomys (асимметрич-

ный параконид с широко слитыми элемен-

тами, примитивный М3), но достаточно при-

митивную по отношению к роду Microtus.

Осадки с фауной таманского фаунисти-

ческого комплекса, время существования

которого ограничено промежутком от 1,3 до

0,865 млн лет назад, коррелируются с отло-

жениями позднего гурия и ранней чауды —

этапов развития бассейна Черного моря, а

также с позднеапшеронскими осадками

Каспия.

Выводы

1. На протяжении эоплейстоцена на терри-

тории современной Украины и Молдовы

обитали представители одесского, а затем

таманского фаунистических комплексов

мелких млекопитающих.

2. Развитие одесского фаунистического

комплекса представлено двумя ассоциаци-

ями: тилигульской (первые Allophaiomys

deucalion, отсутствие Prolagurus и Lagu-

rodon) и верхнежевахогорской (появление

Prolagurus и Lagurodon).

3. Таманский фаунистический комплекс

характеризуется последовательной сменой

трех ассоциаций: тарханкутской (появление

Allophaiomys pliocaenicus), ногайской (появ-

ление Prolagurus pannonicus) и верхнечере-

вичанской (появление Microtus hintoni).
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