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Береговые обнажения, вскрывающиеся по 
правому берегу р. Волга на севере Астраханской 
области являют собой классический образец есте-
ственных стратиграфических срезов, сложенных 
рыхлыми плейстоценовыми отложениями с нали-
чием характерных палеонтологических объектов.

Чередование морских и континентальных отло-
жений свидетельствует о неоднократных трансгрес-
сиях и регрессиях древнего Каспия на протяжении 
среднего и позднего неоплейстоцена, что не могло 
не отражаться как на палеоландшафтных ситуаци-
ях, так и на климатических особенностях, в различ-
ные континентальные периоды, развивавшихся при 
разном уровне подпора воды.

Средний неоплейстоцен, начавшийся с миндель-
рисского межледниковья, характеризуется теплым 
климатом – деградировали тундры, возрастала об-
лесенность территорий, теплолюбивые растения 
проникали далеко на север. Развившееся после-
дующее рисское оледенение стало максимальным 
в плейстоцене. Для вюрмского оледенения харак-
терно максимальное развитие многолетней мерз-
лоты с исключительно низкими температурами 
воздуха при незначительном развитии ледниковых 
покровов, максимальная деградация лесов с разви-
тием тундростепи и иссушение климата, приведшее 
к широкому распространению эоловых отложений 
(Величко, 1973, 1990; Лазуков, 1980; Чистяков, 
2000).

Из сингильских отложений Нижней Волги 
определены остатки холодолюбивых растений: 
кустарниковая берёза, вахта трёхлистная и др. 
Определены остатки ели, берёзы древовидной, 
а также луговой, болотной и степной растительно-
сти, что свидетельствует о значительном похолода-
нии (Дорофеев, Никитин, 1953).

По фоссильным остаткам из сингильских слоев 
В.И. Громовым, Л.И. Алексеевой, Э.А. Вангенгейм 
(1965) выделен сингильский комплекс млекопи-
тающих. Эта ассоциация коррелируется с лих-
винским межледниковьем, что не соответствует 

палеоботаническим заключениям о холодном кли-
мате времени аккумуляции сингильских отложе-
ний. Видовой состав сингильского териокомплекса 
(из разреза у с. Райгород, Волгоградская обл.) 
представлен Palaeoloxodon antiquus, Bison priscus, 
Saiga tatarica, Camelus cf. knoblochi, Megaloceros 
sp., Cervus ex gr. elaphus, Eguus sp. (ex gr. caballus), 
Elasmotherium sibiricum (Хромов и др., 2000). При 
этом, А.А. Хромов такие виды как Mammuthus 
chosaricus, Camelus knoblochi и Saiga tatarica считает 
редкими для этой ассоциации животных. В син-
гильской фауне встречаются так же «Dicerorchinus» 
(=Stephanorhinus) kirchbergensis, Cervus elaphus, быки 
родов Bison и Bos (Громова, 1932; Алексеева, 1969). 
Алексеева (1977, 1990) считает B. priscus longicornis 
не характерным для сингильской фауны. К.К. 
Флеров предлагает считать B. priscus longicornis, 
выделяемого Громовой, синонимом B. priscus 
priscus. К руководящим формам хазарской фауны 
В.И. Громов (1935) относил Mammuthus chosaricus, 
Elasmotherium sibiricum, Megaloceros giganteus, Bison 
priscus и Camelus knoblochi.

Астраханская область географически располо-
жена на территории Прикаспийской низменности, 
а значит южнее и ниже (относительно уровня 
мирового океана) Волгоградской области, что не 
могло не отражаться, как на палеоклиматических 
особенностях региона, так и на видовом составе 
ископаемых фаунистических комплексов.

Накопившийся фактический материал по-
следних лет находок фоссильных остатков круп-
ных травоядных млекопитающих с территории 
Астраханской области показывает наличие больше 
схожих черт, чем различий между фаунистическими 
сообществами, происходящими из «сингильских» 
и вышележащих «хазарских» слоев. Списочный 
состав крупных травоядных млекопитающих по 
фоссильным остаткам, происходящим из син-
гильских глин и хазарского аллювия, представлен 
одними и теми же видами: Mammuthus chosaricus, 
Elasmotherium sibiricum, Stephanorhinus kirchbergensis, 
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Megaloceros giganteus, Cervus elaphus, Camelus 
knoblochi, Bison priscus, Saiga tatarica, причем в обо-
их случаях Mammuthus chosaricus, Elasmotherium 
sibiricum, Megaloceros giganteus, Bison priscus, Saiga 
tatarica являются доминирующими видами. Самым 
массовым материалом являются остатки Bison 
priscus. Различия между ассоциациями проявляют-
ся в основном в изменении экологической направ-
ленности (спецификации) отдельных видов.

По результатам полевых исследований экс-
педиции Астраханского музея-заповедника до-
стоверных находок Palaeoloxodon antiquus для 
территории Астраханской области не выявлено. 
Для Mammuthus chosaricus можно выделить ран-
нюю (архаичную) и позднюю (более продвинутую) 
формы, отличающиеся количеством и частотой 
зубных пластин и толщиной эмали. Находки зубов 
ранней формы M. chosaricus типичны в сингильских 
отложениях и никогда не были отмечены нами из 
хазарского аллювия. В июле 1996 г. близ с. Черный 
Яр в сингильских глинах был обнаружен почти 
полный скелет Mammuthus cf. chosaricus (Головачев, 
2011). Сохранившиеся нижнечелюстные зубы 
имеют большое количество цемента в межпла-
стиночных промежутках, характерное для ранней 
формы и свидетельствующее об увеличенной доле 
древесного компонента в пищевом рационе. Такое 
строение зубов способствовало лучшему перетира-
нию смешанного корма при увеличении в нем со-
держания кустарниковых форм (Н.В. Гарутт, 1998). 
Зубы поздней формы M. chosaricus, встречающиеся 
в хазарском аллювии и в вышележащих атель-
ских супесях, имеют большее количество пластин 
и меньшее количество цемента в межпластиночном 
пространстве, что свидетельствует об адаптации 
к степным условиям и преобладании травянистых 
кормов в рационе. Из черноярских погребенных 
почв достоверных находок остатков мамонтоидных 
слонов нами не зафиксировано.

Ревизия черепов Bison priscus из коллекции 
Астраханского музея-заповедника показала при-
надлежность остатков двум подвидам: Bison priscus 
cf. gigas и B. priscus cf. priscus (по Флеров, 1979). Для 
B. priscus cf. gigas можно выделить раннюю и позд-
нюю формы: ранняя форма отличается выпуклым 
в поперечном направлении лбом, опущенными 
основаниями рогов и массивными по всей длине 
роговыми стержнями; поздняя имеет плоскую 
лобную поверхность, основания рогов находятся 
в одной плоскости с лобной, роговые стержни длин-
ные, слабоизогнутые и не провисают по середине 
вниз, как у ранней формы. Для B. priscus cf. priscus 
так же выделены две формы: ранняя (длиннорогая) 
и поздняя (короткорогая). Обе формы B. priscus cf. 
gigas являются типичными грассифагами и вели 
степной образ жизни. Ранняя форма B. priscus cf. 

priscus, судя по расширениям на передне-наружных 
краях интермаксиллярий и сильно загнутым вверх 
концам рогов, подымающимся намного выше 
лобной поверхности, вероятно, имела лесостеп-
ную направленность. Для «сингильских» отло-
жений характерны фоссильные остатки черепов 
ранних форм обоих подвидов. Поздняя форма B. 
priscus cf. gigas отмечена нами только в хазарском 
аллювии (раскопки 2011 г. близ с. Никольское). 
Интермаксиллярные кости у поздней формы B. 
priscus cf. priscus на передне-наружном крае рас-
ширений не имеют либо выражены очень слабо, 
что говорит о преобладании в рационе древесно-
веточных кормов.

Вероятно, в начале среднего неоплейстоцена 
на территории юга Нижнего Поволжья обитали 
исключительно длиннорогие формы Bison priscus, 
что возможно было следствием развития более 
благоприятных климатических условий. К середи-
не среднего неоплейстоцена появляется тенденция 
к сокращению как длины рогов, так, предположи-
тельно, и общих габаритов. Возможно, это связа-
но со снижением продуктивности травянистых 
растений степи и лесостепи и увеличением доли 
растительности кустарничкового типа, что могло 
быть спровоцировано начавшимся процессом опу-
стынивания.

Анализ условий захоронения остатков скелета 
Camelus sp. из толщи ательских лессовидных супе-
сей (раскопки 2012 г. близ с. Черный Яр) показал 
наличие радиального сдвига вниз по склону костей 
и их фрагментов после гибели животного до момен-
та полного погребения, при этом скелет длительное 
время находился на дневной поверхности (на ко-
стях видны следы выщелачивания и выветривания). 
Аналогичную картину мы можем наблюдать при 
высыпании костей из борта современного бархана. 
Это захоронение косвенно подтверждает факт раз-
вития эоловых образований на территории древне-
го Прикаспия в позднем неоплейстоцене.

Носороги в данном разрезе представлены тремя 
видами: Stephanorhinus kirchbergensis, Elasmotherium 
sibiricum и Coelodonta antiquitatis. Находки костей S. 
kirchbergensis повсеместно редки и в основном при-
урочены к «сингильским» отложениям или низам 
хазарского аллювия. Из носорогов чаще остальных 
встречаются остатки Elasmotherium sibiricum, вплоть 
до поздненеоплестоценовых отложений.

Полевые исследования последних лет на тер-
ритории Черноярского и Енотаевского районов 
Астраханской области показывают, что большая 
часть нестратифицированных фоссилий, судя по 
степени фоссилизации, плотности и цвету костных 
остатков (по аналогии с инситными находками), 
а также условиям их местонахождения и положения 
в прибрежной полосе, вероятнее всего происходит 
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из сингильских отложений. В этих отложениях 
встречены целые «кладбища животных». В июле 
2012 г. близ с. Черный Яр из сингильских глин было 
вымыто скопление костных остатков, принадле-
жащих разным видам крупных млекопитающих. 
Среди них определены остатки двух разново-
зрастных Mammuthus cf. chosaricus, Elasmotherium 
sibiricum, двух взрослых и одного молодого Eguus 
sp., Megaloceros giganteus, Cervus ex gr. elaphus, трех 
Bison priscus, Saiga tatarica. Такие же скопления 
в сингильских отложениях неоднократно отмеча-
лись и в Енотаевском районе близ с. Никольское. 
Находки остатков Mammuthus chosaricus (ранний 
тип), Camelus knoblochi и Saiga tatarica из «сингиль-
ских» отложений многочислены, при этом остатки 
Saiga tatarica, видимо, характерны для всех косте-
носных слоев данного разреза.

Как видно из вышесказанного для обеих рассма-
триваемых фаунистических ассоциаций характерно 
наличие одних и тех же экологически направленных 
групп крупных травоядных млекопитающих: лесные 
виды (Cervus elaphus, Stephanorhinus kirchbergensis), 
лесостепные (Mammuthus chosaricus (ранний тип), 

B. priscus priscus), степные (Mammuthus chosaricus 
(поздний тип), Bison priscus gigas, Camelus knoblochi, 
Saiga tatarica), обитатели заболоченных биотопов 
(Elasmotherium sibiricum, Megaloceros giganteus). 
Видовой состав фаун при этом так же не меняет-
ся – руководящие формы, судя по находкам, те 
же: Mammuthus chosaricus, Elasmotherium sibiricum, 
Megaloceros giganteus, Bison priscus и Camelus knoblochi. 
При этом зубы Mammuthus chosaricus претерпевают 
значительные изменения, связанные с уменьшени-
ем доли древесного компонента в пищевом рационе 
и переходом на травянистые корма. Увеличенная 
частота встречаемости фоссильных остатков Eguus 
sp. в «постсингильских» отложениях также свиде-
тельствует о процессе остепнения территорий юга 
Нижнего Поволжья в этот период.

В связи с этим, вероятно, сингильско-хазарский 
фаунистический комплекс следует считать единым, 
но при этом выделить раннюю (сингильскую) 
и позднюю (хазарскую) стадии развития этого 
комплекса на основании увеличения доли видов 
крупных травоядных млекопитающих степной эко-
логической направленности.
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Изменения климата, которые происходи-
ли на протяжении плейстоценового отрезка 
времени, способствовали формированию на 
территории Русской равнины и еёвосточной 
окраинысвоеобразныхперигляциальных ланд-
шафтов. Смешанный характер флоры и фауны 
позднего плейстоцена Русской равнины доста-
точно хорошо изучен (Гричук,1989; Турубанова, 
2002; Маркова и др., 2008). Для многих регионов 
Русской равнины (Вологодская, Ульяновская об-
ласть, Республик Татарстан и Удмуртии) суще-
ствуют работы, в которых детально рассмотрены 
находки животных плейстоценового периода 
(Пономарёв, 2001; Смирнова и др., 2001; Ефимов, 
2002; Лежнева, 2011; и др.). К настоящему вре-
мени и на территории Кировской области об-
наружены достаточно многочисленные (и часто 
фрагментарные) находки животных позднего 
плейстоцена. В связи с этим, целью данной ра-
боты является первичная систематизация и клас-
сификация находок плейстоценовой мегафауны, 
хранящихся в фондах Кировского областного 
краеведческого музея.

Палеонтологическая коллекция Кировского 
областного краеведческого музея сформирова-
лась в ХХ веке, но начало коллекции положили 
находки XIX века. До наших дней не сохранил-
ся палеонтологический материал для будущего 
музея, переданный по просьбе П.А. Алабина 
с Вятской губернской сельскохозяйственной 
выставки 1837 года. На выставке были пред-
ставлены: «бедровая кость мамонтова зверя от 
Нолинского мещанина Андрея Назарова», «от 
Нолинского протоирея Орлова нижняя челюсть 
неизвестного животного», «от Сарапульского 
мещанина Григория Курбатова клык мамонта, 
зуб мамонта, рог буйвола, два зуба неизвестного 
животного» (ГАКО.Ф.582.).

В отчёте о состоянии музея за 1866 год можно 
прочитать, что палеонтологическая коллекция 
состоит из «…елюстей, зубов, рёбер мамонтовых 
и других животных 14, бивней мамонтов и слонов 

8, три головы зубра, рогов оленей 11… (Отчёт… 
1866).

В 1874 году музей был продан земству, и в 
материалах о передаче отмечено, что палеонтоло-
гическая коллекция состояла из 174 предметов и со-
держала 329 экспонатов (ГАКО.Ф.616.).

Подробнее история формирования палеонто-
логических находок плейстоценовой мегафауны 
отражена в немногочисленных работах (Шернин, 
1941; Масютин, Жуйкова, 2012). Но особо не-
обходимо упомянуть находку 1955 г., когда были 
обнаружены локтевая и лучевая кости одной и той 
же конечности пещерного льва (КОМК 36354/1,2). 
Находки пещерного льва в Кировской области 
явление редкое. Ещё одной редкой находкой в па-
леонтологической коллекции музея можно счи-
тать фрагмент нижней челюсти носорога Мерка 
(КОМК 316029/16), пополнивший коллекцию 
музея в 1962 г.

К числу современных палеонтологических нахо-
док на Вятской земле можно отнести «Шалеевского 
мамонта», скелет которого обнаружил житель 
деревни Шалеевщина Николай Патрушев летом 
2010 года (Котельничский район). Летом 2012 г. со-
трудниками Вятского палеонтологического музея 
были отобраны части скелета из глинистых от-
ложений русла р. Чернянка. Всего сотрудниками 
музея обнаружено 34 кости, из них: один бивень, 
один позвонок, кости правой передней и задней 
конечностей, восемь ребер, принадлежащие одной 
особи молодого мамонта, достигавшего в холке не 
более 1,5 м.

К настоящему времени в фондах палеонтологи-
ческой коллекции Кировского областного краевед-
ческого музея имеется около 218 находок останков 
плейстоценовых животных. В основном это зубы, 
бивни и кости мамонтов, бизонов, носорогов, 
оленей. Кроме отдельных костных остатков в экс-
позиции музея представлен скелет короткорогого 
бизона, из которого 106 костей настоящих.

Изменение состава макротериофауны в про-
странстве и времени анализировалось по общему 

анализ находок плейстоценовой 
мегаФауны вятско-камского 
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количеству остатков. Проведённый анализ остео-
логического материала позволяет сделать следую-
щие выводы. Из общего количества найденных 
костных останков и их фрагментов бóльшая по-
ловина (66 %) относится к осевому скелету, в том 
числе 49 % – к скелету головы (кости черепа и ниж-
ней челюсти, роговые отростки и часть рога, бивни 
и зубы); 10 % – позвонки; 7 % – рёбра и грудина. 
К периферическому скелету относится 34 % всех 
анатомически идентифицированных останков, 
в том числе 13,3 % – кости грудных конечностей; 
20,2 % – кости тазовых конечностей; кости пальцев 
(фаланги) – 0,5 %.

Анализ видовой принадлежности изученного 
костного материала позволяет выявить основ-
ных представителей мегафауны, обитавших на 
территории Вятского края. Представителям от-
ряда Хоботные принадлежит 46 % находок, 35 % 
костных останков принадлежит представителям 
отряда Непарнокопытные, из которых 30 % – 
шерстистому носорогу, остальные 5 % – лоша-
ди. 17 % всех идентифицированных по видам 
костных останков принадлежит представителям 
отряда Парнокопытные, в том числе 13 % отно-
сящиеся к семейству Полорогие (бизон и зубр), 
к семейству Оленьи – лось 1 %, олень большеро-
гий – 0,5 %, олень северный– 2 %, косуля – 0,5 %. 
Представителям отряда Хищные 2 % (медведь 1 % 
и лев пещерный 1 %).

Эти данные не учитывают скелет бизона, кото-
рый состоит из 106 натуральных костей. В него вхо-
дит: кости черепа – нижняя челюсть с 12 зубами, за-
тылочная кость, кости лицевого скелета, отдельные 
фрагменты 11 костей; кости позвоночника – отделы 
шейный, грудной, поясничный, крестец, хвостовой 
всего 35 позвонков и 2 фрагмента; 2 тазовые кости 
и 1 фрагмент; 27 рёбер и их фрагменты; кости ко-
нечностей – 18 и 2 фрагмента; 8 фрагментов. Всего 
106 костей.

Вследствие того, что до сих пор отсутствуют 
данные по абсолютному датированию палеонто-
логических находок для территории Вятского края, 
приходится опираться на детальные работы по 
соседним территориям: Северо-Востоку Русской 
равнины, Ульяновской и Вологодскойобластям, 
Республик Татарстан и Удмуртии.

Хазарский фаунистический комплекс по 
времени относится к среднему плейстоцену 
(400–200 тыс.л.н.). Его характерные представители, 
которые хранятся в Кировском областном краевед-
ческом музее: трогонтеривый слон, носорог Мерка, 
лошадь и пещерный лев.

Верхнепалеолитический фаунистический ком-
плекс (мамонтовый), по результатам изучения 
коллекции представлен останками мамонта, ко-
роткорогого бизона, зубра, шерстистого носорога, 

гигантского оленя, северного оленя, лося и мед-
ведя.

В результате проведённых исследований был 
выполнен анализ географического распростране-
ния находок позднеплейстоценовой мегафауны 
Вятского края, который показал, что наибольшая их 
концентрация приходится на районы, где р. Вятка 
вскрывает и размывает осадочный чехол, сложен-
ный плейстоценовыми отложениями.

Первичный анализ костных остатков мегафауны 
плейстоцена, представленных в фондах Кировского 
областного краеведческого музея, позволяет сделать 
следующие выводы:

1. На протяжении плейстоценового отрезка 
времени на территории Вятского края обитали 
следующие представители плейстоценовой фауны: 
мамонт шерстистый (Mammuthus primigenius), тро-
гонтириевый слон (Mammuthus trogontherii), носо-
рог шерстистый (Coelodonta antiquitatis),носорог 
Мерка ((Dicerorhinus kirchbergensis), лошадь дикая 
(Equus sp.), бизон первобытный (Bison priscus), 
зубр (Bison bonasus), лось (Alces alces), олень боль-
шерогий (Megaloceros giganteus), олень северный 
(Rangifer tarandus), косуля (Capreolus capreolus), 
медведь (Ursus spelaeus), лев пещерный (Panthera 
leo spelaea).

2. Из общего количества найденных костных 
останков и их фрагментов бóльшая половина 
(66 %) относится к осевому скелету, в том числе 
49 % – к скелету головы (кости черепа и нижней 
челюсти, роговые отростки и часть рога, бивни 
и зубы).

3.Наибольшее количество находок мегафауны, 
хранящегося в фондах Кировского краеведческого 
музея, относится к представителям мамонтовой 
фауны, которые обитали в особых перигляциаль-
ных лесотундростепных ландшафтах.

4. География находок приурочена к крупней-
шим рекам области Вятке и Каме, что характерно 
и для соседней республики Удмуртия. Для дальней-
ших поисков костных остатков мегафауны плей-
стоцена достаточно перспективными являются до-
лина р. Вятки в районе пос. Мурыгино и Боровица, 
район Атарской Луки.

5. Отсутствие детальных послойных описаний 
разрезов и вмещающих отложений, в которых на-
ходили костный материал, не позволяет с высокой 
точностью и применением других палеогеографи-
ческих методов (палинологический, диатомовый, 
радиоуглеродного датирования) реконструировать 
палеогеографические условия обитания того или 
иного вида вымерших животных. Комплексное из-
учение новых находок местонахождений мегафауны 
на территории бассейна рек Вятки и Камы позволит 
осуществить более детальные палеогеографические 
реконструкции.
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Находки ископаемых млекопитающих в окрест-
ностях деревни Асаги Чобаниза (Asağı Çobanisa) 
в окресностях г. Маниса (около 50 км к СВ от 
Измира, Турция) известны уже давно. Большинство 
находок происходит из песчаных карьеров и есте-
ственных обнажений. Общее рабочее название 
местонахождений – Чобаниза (Çobanisa).

Неоген-четвертичные отложения, заполняю-
щие континентальный осадочный бассейн Маниса 
(Bozkurt, Sözbilir, 2006) подразделены на две форма-
ции. Залегающая в основании серия Карадаг имеет 
позднемиоценовый возраст и сложена красновато-
коричневыми слабо сцементированными конгломе-
ратами аллювиальных предгорных дельт и согласно 
залегающими на них карбонатными отложениями 
(Özkaymak et al., 2013). Выше залегают перекрест-
нослоистые песчаники и алевролиты формации 
Тургутлу (Paton, 1992) откуда происходят остатки 
териофауны. Эти отложения представляют собой 
заполнение осевой части бассейна. Они подняты 
над дном долины по системе активных разломов. 
Находки крупных млекопитающих связаны с пля-
жевым, стрежневым аллювием. Остатки микроте-
риофауны извлечены из пойменных отложений.

Предварительные исследования показали здесь 
присутствие остатков крупных млекопитающих 
раннего плейстоцена, в частности среднеразмерной 
стеноновой лошади (Mayda, 2002, 2004). Материалы 
по мелким млекопитающим оставались не обрабо-
танными. Изученная коллекция костей млекопи-
тающих из местонахождений Чобаниза содержит 
остатки животных нескольких возрастных уровней. 
Коллекция состоит из сборов разных лет, сделан-
ных в нескольких точках.

Наиболее молодая по возрасту териоассоциация 
представлен двумя зубами от одной особи лошади 

Equus cf. hipparionoides, близкой к форме описанной 
из грузинского местонахождения Ахалкалаки (ко-
нец раннего плейстоцена, около 1 млн лет).

Наибольшее количество остатков происходит 
из уровня середины раннего плейстоцена. Anancus 
arvernensis cf. alexeevae, Archidiskodon meridionalis 
meridionalis, Stehpanorhinus etruscus, Equus aff. major, 
Cervidae gen (cf. Eucladoceros), Giraffidae gen. (cf. 
Sivatherium), Bovidae gen. (cf. Leptobos sp.). Данная 
ассоциация сходна с раннеплейстоценовым псекуп-
ским фаунистическим комплексом (начало поздне-
го виллафранка), который был характерен для юга 
Восточной Европы в Приазовье и Предкавказье. 
Возраст данной фауны определяется характеристи-
ками зубов южных слонов и появлением этрусского 
носорога, не характерного для предыдущих этапов. 
Близкими по возрасту являются мелкие млекопита-
ющие из местонахождения Чобаниза, Кум (Çobanisa, 
Kum). Здесь присутствуют зубы мимомисной по-
левки Mimomys ex gr. reidi-pusillus. Эволюционный 
уровень этой формы (дентиновые тракты на первом 
нижнем коренном более 3,7 мм) позволяет датиро-
вать эту фауну ранним плейстоценом и коррели-
ровать со второй половиной зоны MN17, первой 
половиной псекупского комплекса и предположить 
геологический возраст в интервале 2,1–1,9 млн лет. 
Данный комплекс млекопитающих характеризуется 
травоядными формами, обитавшими в лесостепных 
ландшафтах.

Наиболее древняя ассоциация представлена 
оленем Pliocervus sp., который был обычен в раннем 
плиоцене Причерноморья и Присредиземноморья. 
Мелкие млекопитающие из аллювиальных отло-
жений с обильными раковинами пресноводных 
моллюсков и костями рыб представлены остат-
ками Ochotona sp., Sciuridae gen. cf. Spermophilinus, 

Ревизия плио-плейстоценовых 
Фаун млекопитаЮЩих Района 

чобаниса (западная туРция)

REVISIoN oF plIo-plEIStoCENE 
mAmmAlIAN FAuNAS FRom CoBANISA 
AREA (WEStERN tuRKEy)

с. майда1, в.в. титов2, а.с. тесаков3, Ф. гёкташ 4, ч.м. алчичек 5

1Музей естественной истории Эгейского университета, Измир, Турция serdarmayda2@yahoo.com
2Институт аридных зон ИАЗ ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; vvtitov@yandex.ru

3Геологический институт РАН, Москва, Россия; tesak@ginras.ru
4Департамент Геологии, Генеральный директорат МТА, Измир, Турция fikretgoktas50@gmail.com

5Факультет геологии, университет Памуккале, Денизли, Турция; alcicek@pau.edu.tr

S. mayda1, V.V. titov2, A.S. tesakov3, F. Göktaş 4, C.m. Alçiçek 5

1Museum of natural history of Ege university, Izmir, Turkey
2Institute of arid zones SSC RAS, Rostov-on-Don, Russia

3Geological Institute RAS, Moscow, Russia
4Department of Geology, General Directorate of MTA, Izmir, Turkey

5Department of Geology, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Billia
Highlight



VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода

397

Spalacidae gen., Occitanomys sp., Promimomys cf. 
occitanus. Эволюционный уровень полевки про-
мимомис (крупные размеры, эмаль слабо диф-
ференцированная по толщине по мимомисно-
му типу, отсутствие наружного цемента, очень 
низкие дентиновые тракты, не превышающие 
0,1–0,2 мм) указывает на принадлежность этой 
ассоциации к раннему плиоцену, вероятно, его 
второй половине (поздний русциний, MN15). 
Раннеплиоценовый возраст подтверждает также 
присутствие мыши Occitanomys sp., не преходя-
щей в поздний плиоцен. Данная ассоциация дает 
возможность коррелировать фауну с ассоциа-
циями молдавского фаунистического комплекса 

(зона MN15), известного с территории Украины, 
Молдовы и юга России. Млекопитающие этой 
ассоциации являлись типичными обитателями 
саванноподобного ландшафта.

Ревизия материалов из местонахождения 
Чобаниза показала присутствие как минимум двух 
разновозрастных ассоциаций млекопитающих – 
раннеплиоценовой (MN15) и раннеплейстоценовой 
(MN17). Новые данные указывают на значитель-
ный интервал накопления отложений формации 
Тургутлу и возможном наличии внутри этой толщи 
стратиграфического перерыва.

Исследования поддержаны грантами РФФИ 
12–05-91372-СT_a и TUBITAK 111Y192.
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Территория Республики Хакасия богата остатка-
ми плейстоценовой фауны, однако степень изучен-
ности этих находок весьма различна. Так, хорошо 
изученными являются пещерные тафоценозы, при-
уроченные к восточному макросклону Кузнецкого 
Алатау и предгорий Восточного Саяна, исследова-
ния которых активно велись в 70–90-е гг. XX века 
(Оводов, 1979; Оводов, Мартынович, 1992; Оводов, 
2009). В то время как аллювиальные местонахож-
дения остаются практически не изученными, за ис-
ключением не многочисленных, местонахождений, 
приуроченных к берегу Красноярского водохра-
нилища (Kuzmin, 2011). Материалы из пещерных 
местонахождений хотя и дают довольно полные 
и стратиграфически достоверные данные, но они 
не могут отразить картины распространения фау-
ны на больших территориях, по причине того, что 
характеризуют относительно небольшую площадь 
вокруг пещеры, являющуюся охотничьими угодья-
ми населяющих её хищников. Местонахождения, 
приуроченные к открытым территориям, могут 
способствовать решению этой проблемы. Однако, 
в пределах Южно-Минусинской впадины местона-
хождения такого типа, практически не известны, 
ввиду чего невозможно построить целостную карти-
ну распределения четвертичных млекопитающих.

В палеонтологическом музее Томского госу-
дарственного университета хранятся сборы из 
местонахождений, находящихся в окрестностях с. 
Кожухово, и приуроченных к отложениям верховий 
р. Чулым (рис. 1).

В 2010 г в палеонтологический музей ТГУ были 
переданы остеологические остатки из местонахож-
дения Кожухово I (54°55¢с.ш., 89°46¢в.д.), на реке 
Чёрный Июс. Эти материалы не имеют стратиграфи-
ческой привязки и точных данных по характеристике 
местонахождения. Тогда же, А.В. Шпанским было 
обнаружено и изучено местонахождение Кожухово II 
(54°54¢с.ш., 89°50¢в.д.), приуроченное к отложениям I 
надпойменной террасы реки Белый Июс. Оно распо-
лагается на правом берегу реки, близ села Кожухово.

Разрез террасы имеет следующий характер 
(сверху вниз):

Мощность, 
м

1. почвенно-растительный слой 0,4–0,6

2.
лёссовые суглинки, трещиноватые, 
светло-коричневого цвета, в глубину 
террасы мощность увеличивается. 
Включают мелкие обломки пород

0,3–2,0

3

русловой аллювий представленный пе-
реслаиванием горизонтально-слоистых 
песков и линз грубообломочного, пло-
хо окатанного и слабо сортированного 
щебенистого материала. Нижняя часть 
слоя представлена только щебенистым 
материалом. Слой имеет хорошую 
слоистость, плоские обломки залегают 
горизонтально и хорошо ориентирова-
ны, имеются линзовидные пропластки 
более крупных обломков 15–20 (иногда 
больше) см. Основной размер облом-
ков до 5–7 см. Часть слоя с переслаи-
ваемыми песками, до 3 метров

0,5–5,0

Общая высота террасы 7,5 метров.

У окраинной части террасы (вниз по тече-
нию) в песках найден фрагмент верхней челюсти 
молодой Equus sp. со сменой зубов, и нижняя 
челюсть Spermophilus undulatus. Ниже по тече-
нию, в верхней части террасы найдены большая 
берцовая взрослой Equus sp., III метакарпальная 
кость Coelodonta antiquitatis, дистальный отдел 
плеча Ovis sp., дистальный отдел бедра Bison 
priscus, фрагмент ребра (видовая принадлежность 
не определена). В пределах обнажения остатки 
встречаются единично, но их распределение и со-
хранность говорят о едином цикле захоронения 
и исключают вторичный перенос.

Ввиду близкого расположения местонахожде-
ний Кожухово I и Кожухово II, приуроченности 
их к сходным условиям захоронения – аллюви-
альные комплексы I надпойменных террас рек 
общей речной системы р. Чулым, а также схожей 
сохранности образцов справедливо предполагать 
относительную одновозрастность этих местона-
хождений. Материалы в обоих местонахождениях 
представлены остатками представителей мамон-
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тового фаунистического комплекса. По литолого-
геоморфологическим и палеонтологическим дан-
ным геологический возраст этих местонахождений 
нами определяется как вторая половина позднего 
неоплейстоцена.

Видовое разнообразие материала из этих место-
нахождений относительно велико, в то время как 
количество образцов не значительно, некоторые 
виды представлены единичными костями. Ввиду 
малого количества материала проведение, какой 
либо статистической обработки не целесообразно 
и имеет смысл говорить лишь о непосредственном 
наличии представленных видов. Материалы из 
местонахождений Кожухово I и II принадлежат 7 
видам млекопитающих (Таблица 1).

В целом можно отметить, что в позднем нео-
плейстоцене верховья реки Чулым населяли ти-
пичные представители мамонтовой фауны. Хотя 
по своим размерным характеристикам они были 
несколько мельче, чем одновозрастные живот-
ные с территории Западной Сибири (Алексеева, 
1980).

Среди описанного материала особый интерес 
вызывает пястная кость Rangifer tarandus, сравнение 
которой с северными оленями Урала, Восточной 
и Западной Сибири, как ископаемыми, так и со-

временными (Саблин, Кузьмина, 1992; Клементьев 
2009), показывает заметное отличие в размере 
и пропорциях этой кости. Значительная длина 
кости этого оленя сближает его с современным 
лесным подвидом R. tarandus, а небольшие размеры 
эпифизов с тундровым оленем (Кузьмина, 1971), 
что вероятно может указывать на обитание этого 
оленя в условиях лесостепи. Для подтверждения 
этого предположения необходимы дополнительные 
исследования на обозначенной территории с целью 
сбора новых материалов.

Таблица 1
остатки плейстоценовой фауны 
местонахождений у с. кожухово

вид кол-во 
костей

минимальное  
количество особей

Alces alces 1 1
Bison priscus 10 2
Coelodonta antiquitatis 2 1
Equus sp. 11 2 (+1)
Ovis ammon 5 2 (+1)
Rangifer tarandus 1 1
Spermophilus undulatus 1 1
Неопределенные 4

Рис. 1. Карта-схема окрестностей с. Кожухово (Орджоникидзевский район, Республика Хакасия): 
1 – Кемеровская область; 2 – Томская область; 3 – Красноярский край; 4 – Республика Хакасия;  

Местонахождения: 5 – Кожухово I; 6 – Кожухово II
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Остатки Mammuthus chosaricus Dubrovo на 
территории Беларуси впервые были найдены 
в отложениях припятского горизонта среднего 
плейстоцена. Припятский горизонт на территории 
республики представлен моренными и водно-
ледниковыми отложениями днепровской и сож-
ской стадий припятского оледенения. Ледниковый 
покров днепровской стадии полностью покрывал 
всю территорию Беларуси. Отступание ледника 
сопровождалось формированием мощных толщ 
водно-ледниковых (флювиогляциальных) песчаных 
отложений. Повторная активизация оледенения 
в сожское время проявилась в северных и цен-
тральных районах республики отложениями новых 
горизонтов моренных образований, а в южных 
районах – были выражены зандровые равнины 
и начали формироваться долины рек. Такая па-
леогеографическая ситуация снижала численность 
животных, обитавших на просторах республики 
в период припятского оледенения. Кроме этого 
условия захоронения в моренных отложениях были 
невозможными, а водно-ледниковые потоки не спо-
собствовали концентрации ископаемых остатков 
в отложениях. Немаловажную роль сыграл и тот 
факт, что поиску местонахождений ископаемой 
фауны млекопитающих в отложениях времени 
припятского оледенения не уделялось должного 
внимания. Однако редкие находки фауны млеко-
питающих, отмеченного времени, упоминаются 
в литературе (Калиновский, 1983; Мотузко, 2007; 
Мотузко, Гапеева, 2007).

Ископаемые млекопитающие времени деграда-
ции днепровской стадии припятского оледенения 
впервые были обнаружены в местонахождении 
Микашевичи. В геолого-структурном отношении 
территория местонахождения расположена в вос-
точной части Микашевичского горста, который 
является структурной единицей Микашевичско-
Житковичского выступа кристаллического фунда-
мента. Сложен горст в основном гранито-гнейсами 
архейского возраста, которые вскрываются в карьер-
ных выработках РУУП «Гранит». Перекрываются 
кристаллические породы фундамента морскими 
отложениями палеогена. Это преимущественно 

глауконитовые пески и алевриты киевской свиты. 
С размывом слои палеогена перекрыты осадками 
полтавской серии неогена, которые, в свою очередь, 
вверх по разрезу замещаются сложными литологи-
ческими сериями четвертичного периода. В зави-
симости от высоты поверхности кристаллического 
фундамента мощность палеогеновых, неогеновых 
и четвертичных отложений колеблется от 3 м до 
100 м. На границе неогеновых и четвертичных от-
ложений в местах высоких отметок кристалличе-
ского фундамента наблюдается горизонт размыва, 
представленный грубообломочным материалом. 
С этим горизонтом были связаны находки остан-
ков крупных млекопитающих. О существовании 
этих находок было известно с 1982 года, но они не 
привлекали внимания специалистов из-за своей 
фрагментарности и выборочности до тех пор, пока 
эти материалы не заинтересовали учителей средних 
школ города. Они вместе с учениками, которые 
занимались в кружках по географии и экологии, 
начали собирать останки ископаемых животных, 
как краеведческий материал. Научное изучение 
этих коллекций преподавателями и студентами 
Белгосуниверситета в 2007 году дало возможность 
выявить видовой состав фауны млекопитающих, 
которые находились в четвертичных отложениях 
гранитного карьера г. Микашевичи. Были определе-
ны останки следующих животных: хазарский степ-
ной слон – Mammuthus chosaricus Dubrovo, шерсти-
стый носорог – Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 
длиннорогий бизон – Bison priscus priscus Bojanus, 
дикая лошадь – Equus caballus latipes V. Gromova, 
северный олень – Rangifer tarandus L., большой 
пещерный медведь – Ursus (Spelearctos) spelaeus 
Rosenmuller et Heinroth., мелкий волк – Canis lupus 
L.. Фауна млекопитающих такого видового соста-
ва впервые найдена на территории Беларуси. Она 
позволяет заполнить своеобразное «белое пятно» 
в древней истории фауны плейстоцена западных 
регионов Восточно-Европейской равнины. Возраст 
фауны и отложений, в которых она была обнару-
жена, отвечает времени деградации на территории 
республики ледника днепровской стадии полесско-
го оледенения. Хазарские степные слоны, остатки 

MAMMUTHUS CHOSARICUS DuBRoVo 
в четвеРтичных отложениях 

белаРуси

MAMMUTYUS CHOSARICUS DuBRAVo 
 IN tHE QuAtERNARy DEpoSItS  
oF BElARuS

а.н. мотузко
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

motuzko@land.ru

A.N. motuzko
The Belorussian State University Minsk, Belarus

Billia
Highlight



Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований

450

которых доминируют в местонахождении, были 
предками мамонтов и самыми крупными предста-
вителями в линии степных слонов. На втором месте 
по количеству находок стоят останки длиннорогих 
бизонов, у которых размах рогов у самцов достигал 
1 м 37 см. Очень крупных размеров достигал также 
пещерный медведь. Вообще вся фауна характери-
зуется присутствием крупных животных, которые 
обитали на тундрово-степных просторах за преде-
лами края ледника (Мотузко и др., 2009).

Доминирующим видом, как отмечалось, являет-
ся степной хозарский слон – Mammuthus chosaricus 
Dubrovo. Морфологические особенности развития 
зубной системы хозарских слонов позволяет счи-
тать этот вид руководящим для времени развития 
днепровской стадии оледенения в среднем плейсто-
цене. Основные характеристики строения корен-
ных зубов Mammuthus chosaricus Dubrovo из место-
нахождения Микашевичи приведены в таблице.

Кроме указанного материала в коллекции име-
ются зубы предпоследней смены – m2–5 зубов 
и M2–4 зуба. Морфометрические характеристики 
для этой смены коренных зубов следующие. Для 
m2 (в мм) – длина коронки 235–275 (ср. 255); ши-
рина – 78–96 (ср. 86); высота – 90–140 (ср. 108); ко-
личество пластин – 17 (имеется только один целый 
зуб); частота пластин – 5–8 (ср. 7); толщина эмали – 
2.0–3.2 (ср. 2.6). Сохранность M2 значительно хуже, 
чем m2, в связи с этим не все морфометрические 
данные присутствуют. Ширина M2 (в мм) равна 
72–98 (ср. 85); высота – 125–175 (ср. 147); частота 
пластин – 7–8 (ср. 7.5); толщина эмали – 1.4–2.3 
(ср.!.95). В начальной стадии стирания на жеватель-
ной поверхности всех коренных зубов срединная 

часть эмалевых пластин представляет собой вы-
тянутый овал, а краевые части – более округлые 
овалы (тип ○ –	○). Этот тип стирания быстро транс-
формируется в поверхность с тремя почти равными 
овалами (тип –	 –	 –), которые в скором времени 
сливаются в единый овал. Щели, разделяющие зуб-
ные пластины, неглубокие. Иногда эмалевые овалы 
имеют слабое срединное расширение, а их концы 
с наружной стороны заворачиваются вперёд. Эмаль 
на зубах мелко складчатая. В начальной стадии 
стирания складки на эмали проявляются редко. 
Увеличивается складчатость эмали при стирании 
в средней части коронки. На сильно стертых зубах 
складчатость эмали опять уменьшается.

Сравнение морфометрических показателей 
коренных зубов из местонахождения Микашевичи 
с аналогичными показателями коренных зубов 
Mammuthus chosaricus из Черного Яра и Mammuthus 
primigenius указывает на сходство морфологии 
моляров последней смены с таковыми Mammuthus 
chosaricus из Черного яра. И в том и в другом слу-
чае моляры крупнее, чем аналогичные моляры 
у Mammuthus primigenius. Обращает на себя внима-
ние, что при почти одинаковом количестве пластин 
на нижних и верхних коренных зубах и у хозар-
ских слонов и у шерстистых мамонтов, показатели 
частоты пластин меньше у Mammuthus chosaricus 
из Черного яра и у слонов из местонахождения 
Микашевичи в Беларуси. По морфометрическим 
материалам коренные зубы Mammuthus chosaricus 
из Микашевичей близки к молярам мамонтов 
Mammuthus primigenius раннего типа, которые 
найдены на территории Беларуси в отложениях 
сожской стадии припятского оледенения (Мотузко, 

Таблица 1
Размеры зубов м3/m3 Mammuthus chosaricus Dubrovo

Промеры,
мм

Mammuthus chosaricus, 
Микашевичи

Mammuthus chosaricus, 
Дуброво,1966

Mammuthus primigenius,
Беларусь

m3; n=6 M3; n=3 M3 М3 m3

Длина зуба 275–335
ср. 296

230–265
ср. 243 310 220–260

205

Ширина зуба 64–91
ср. 78

88–110
ср. 96 89–108 81–102

74–77

Высота зуба 110–140
ср. 124

100–175
ср. 125 160–193 132–160-

К-во пластин 17–23
ср. 21

21
- 20–21 20–22

19–20

Частота пластин 6–8
ср. 7

7–9
ср. 8 5.5–7 10–12

8–10

Толщина эмали 1.7–2.2
ср. 2.0

1.8–2.4
ср. 2.0 2–2.5 1.6–2.2

1.8–2.0
Индекс гипсодонтности (3:1) 42 51 - 60–61-

Индекс ширины (2:1) 26 39 - 37–39
36–37

Индекс ширины к высоте (2:3) 63 77 - 61–64-
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Гапеева, 2007). Средние значения для m3 следующие 
(n = 4) – длина коронки равна 252 мм, ширина – 90, 
высота коронки – 122, количество пластин – 21, 
частота пластин – 8, толщина эмали – 2,1, индекс 
гипсодонтности – 48 %, индекс ширины – 36 %, 
индекс ширины к высоте – 75 %. У ранних мамон-
тов (Mammuthus primigenius) на начальных стадиях 
стирания появляются пять равных по размерам 

кружка. При дальнейшем стирании на жевательной 
поверхности образуется фигура из двух крайних 
кружков и двух овалов в средней части. И только 
при сильном стирании жевательная поверхность 
состоит уже из трех равноценных овалов, или все 
эмалевые овалы сливаются в общую эмалевую 
петлю. Глубокое расчленение щелями пластин от-
сутствует у Mammuthus chosaricus.
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Тр а в ер тиновые  о тложения Пам у кка ле 
(Pamukkale), вскрываются рядом карьеров в 17 км 
от г. Денизли на юго-западе Турции, примерно 
в 250 км к востоку от Эгейского побережья. Эти 
слои приурочены к вершинной рифтовой котло-
вине Денизли, заполненной преимущественно 
неогеновыми и четвертичными отложениями. 
Травертины заполняют нормальные сбросы и тре-
щины в слоях различных гнейсов, сланцев, мрамора 
и аллохтонных мезозойских карбонатов. Местами 
их мощность составляет несколько сотен метров. 
В наибольшей степени травертины встречаются 
вдоль северного края прогиба и перекрываются или 
замещаются красно-зелёными аргиллитами, конгло-
мератами и горизонтами ископаемых почв. Они ин-
тенсивно разрабатываются мраморной индустрией 
для производства строительного и облицовочного 
камня в ряде карьеров в районе городов Каклик 
(Kaklık) и Кокабаз (Kocabaş; провинция Денизли) – 
Dalmersan, Kömürcüoglu и Faber. Разработки ведут-
ся на довольно ограниченной территории неак-
тивных травертинов. В результате этих разработок 
в руки специалистов попадают некоторые находки 
остатков растений, беспозвоночных, а также ко-
сти животных (Kele et al., 2011). Практически все 
известные находки происходят с одного уровня – 
«верхнего конгломерата» в верхней части разреза 
в месте, где травертиновая толща перекрывается 
озёрными отложениями. В большинстве случаев 
материал представлен в распиленном фрагментиро-
ванном состоянии. Отсюда известна первая находка 
на территории Турции фрагмента черепа Homo 
erectus s.l. из этих слоев из окрестностей Кокабаз 
(Kappelman et al., 2008; Vialet et al., 2012).

Остатки крупных млекопитающих, собранных 
на протяжении ряда лет, хранятся в коллекциях гео-
логического факультета университета Памуккале 

и Музея естественной истории Эгейского универси-
тета. В результате предыдущих исследований были 
указаны Cervus sp. cf. C. elaphus, Equus marxi et Equus 
altidens (Özkul et al., 2004) и Equus aff. suessenbornensis, 
Dama sp., Bos sp. (Erten et al., 2005).

В результате ревизии и обработки новых ма-
териалов нами был составлен следующий список 
таксонов крупных млекопитающих, встречающихся 
в травертинах Памуккале: Archidiskodon meridionalis 
meridionalis, Equus ex gr. major-süssenbornensis, Equus 
cf. altidens, Stephanorhinus cf. etruscus, Metacervoceros 
rhenanus, Cervalces (Libralces) ex gr. minor-gallicus, 
Palaeotragus sp., Leptobos aut Bison.

Спил верхнего зуба M2–3 слона характеризует-
ся частотой пластин 4,5 на 10 см, толщиной эмали 
(средней) – 3,8 и длиной 1 пластины – 22,6 мм. 
Эмаль среднескладчатая. Сильно выраженных сре-
динных синусов не наблюдается. Фигура стирания 

–•– меридионалоидная. Данные характеристики 
зуба позволяют отнести его к южным слонам эво-
люционного уровня Archidiskodon meridionalis ex 
gr. gromovi – meridionalis, характерных для конца 
среднего – начала позднего виллафранка Восточной 
Европы.

Остатки крупной лошади представлены дву-
мя верхними зубными рядами. Верхние зубы 
характеризуются значительной длиной протоко-
на, снабженного бороздой, среднескладчатыми 
стенками передней и задней фасеток. Мезостиль 
на премолярах слабораздвоенный, на молярах 
нераздвоенный. Внутренняя долинка глубокая, 
шпора pli caballin отсутствует. Индекс протокона 
(на Р3–4 28,6–38,6, на М1–2 – 47,4–51,0) сходен 
с таковым у E. suessenbornrnsis. Незначительная 
складчатость и размеры верхних зубов имеют сход-
ство с таковыми у лошадей, чьи остатки известны 
из эоплейстоценовых местонахождений Приазовья 
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и Северного Кавказа и определяются как Equus cf. 
major. Метаподия (MC III) более мелкой лошади 
(ширина дистального сустава 42 мм; надсуставная 
ширина – 40,2 мм) близка к параметрам у некруп-
ных грацильных лошадей E. altidens, известных 
из ряда ранне- и среднеплейстоценовых местона-
хождений Европы. Формы лошадей, сходные с E. 
suessenbornrnsis и E. altidens известны в Европе 
начиная со второй половины раннего плейстоцена 
(с середины позднего виллафранка) и до середины 
среднего плейстоцена (бихария). Однако на данный 
момент изученность этих форм является недоста-
точной, и к ним, зачастую, относят разновозраст-
ных лошадей, вероятно, относящихся к разным 
таксонам.

Размеры зуба М2 от черепа носорога из Денизли 
сходен с таковыми у Stephanorhinus etruscus (или не-
много крупнее), S. hundsheimensis, меньше носорога 
S. sp. из Ливенцовки, S. jeanvireti, S. hemitoechus, 
и других крупных носорогов. Согласно промеру (19 
по Guerin, 1972) – ширина черепа в районе предор-
битальных отростков (предорбитальная ширина) 
больше, чем у Stephanorhinus etruscus из Seneze, 
Olivola, Mugello, Upper Valdarno, Chilhac, мельче, 
чем у S. megarhinus (Guerin, 1980; Boeuf, 1995).

Описанные ранее из травертинов сброшенные 
рога некрупного оленя, были отнесены сначала 
к Cervus sp. cf. C. elaphus (Özkul et al., 2004), а затем 
к Dama sp. (Erten et al., 2005). Описаны остатки 
трёх рогов, которые характеризуются невысоким 
отхождением первого надглазничного отростка (53 
и 62 мм), который дугообразно изгибается кверху. 
Угол первого разветвления варьирует от 114 до 
120º. Передне-задний диаметр розетки составляет 
на разных экземплярах 38 и 41 мм, а такой же диа-
метр основания рога над розеткой составляет – 30 
и 32 мм, соответственно. По размерам, высоте от-
хождения первого отростка, форме и углу отхож-
дения первого надглазничного отростка рога оленя 
из Денизли сходны с таковыми у «Cervus» philisi (из 
Ливенцовки, Сен-Валье и Сенеза), который сведён 
в синонимику Metacervoceros rhenanus – оленей, ха-
рактериных для виллафранка Европы.

Неполная штанга рога с фрагментом черепа 
мелкого лося имеет длину около 250 мм, обрезана 
в верхней части, что не дает возможности восста-
новить ее длину. Минимальный диаметр штанги 
в середине составляет 28,4 мм, что свидетельствует, 
что находка из Денизли – самая мелкая среди всех 
известных находок штанг рогов раннеплейстоцено-
вых лосей. Их параметры приближаются к таковым 
у незначительно большего рога у Cervalces (Libralces) 
gallicus (=minor) из средневиллафранкской хапров-
ской фауны Приазовья (Никольский, Титов, 2002). 
Рога поздневиллафранкских лосей C. (L.). gallicus 
(из Франции, Великобритании, Таджикистана 

и Урала), и C. (L.). sp. из местонахождений таман-
ского комплекса (конец виллафранка – начало 
галерия Приазовья) крупнее. Присутствие в фауне 
такой мелкой формы лося может свидетельствовать 
о средне- поздневиллафранкском возрасте тафо-
ценоза. Учитывая наличие возможной вариабель-
ности размеров у лосей из типового местонахожде-
ния Libralces minor – Ист-Рантон (Великобритания, 
поздний виллафранк), мы можем предположить, 
что возраст данной находки – начало позднего вил-
лафранка.

Фрагмент рога жирафа длиной 215 мм име-
ет субовальное сечение и диаметром в прокси-
мальной части 41×38,5 мм. Поверхность покрыта 
бороздами. Внутри кость представлена губчатым 
веществом. Конец рога стерт с двух сторон, в ре-
зультате чего сечение рога в этой части приобрело 
субтреугольную форму. Рог почти прямой с не-
значительной изогнутостью назад. По размерам 
и форме рог жирафы из Денизли сходен с таковыми 
у ранне-поздневиллафранкских форм подсемей-
ства Palaeotraginae, относимых к Mitilanotherium 
inexspectatum (Южная Европа, юг Восточной Европы, 
Закавказье) или Palaeotragus (Yuorlovia) priasovicus 
(Приазовье, Закавказье). Незначительная степень 
уплощенности рога из травертинов Памуккале (ин-
декс уплощенности IC – 0,94) ближе к характери-
стикам P. (Y.) priasovicus из Ливенцовки (Приазовье; 
IC – 0,97), чем к M. inexspectatum из Волакса (Греция; 
IC – 0,82). Из раннего плейстоцена Средиземноморья 
и Причерноморья остатки жирафов происходят из 
ряда местонахождений среднего виллафранка и на-
чала позднего виллафранка с территории Испании 
(Fonelas, Huélago), Греции (MN 17: Дафнеро Dafnero, 
Сескло Sesklo, Ватера Vatera, Волакс Vólax; MNQ 18: 
Либакос Libakos, Q-Profil ~1,2 млн л.н.), Румынии 
(Valea Grăunceanului – MN 17; MNQ 18 – Fîntîna 
lui Mitilan,), Дагестана (Мухкай II, поздний вил-
лафранк), Грузии (Дманиси, поздний виллаф-
ранк), Таджикистана (Sogdianotherium kuruksaense 
Куруксай) и юга Европейской России (Ливенцовка, 
MN 17). Основная масса находок этих жираф про-
исходят из средневиллафранкских местонахож-
дений (Made, Morales, 2011). Наиболее древняя 
находка жирафы, относимой к Mitilanotherium про-
исходит из ранневиллафранкского (MN16) место-
нахождения Турции (Гюльязи Gülyazi) (Sickenberg & 
Tobien, 1971). Самая геологически молодая находка 
датируется возрастом около 1,2 млн лет. Мы пред-
полагаем, что указанные таксоны плейстоценовых 
жираф, относимых к разным родам, на самом деле 
являются близкими.

Фрагменты двух зубных рядов с зубами m1-m2 
и m2-m3 принадлежат некрупному представите-
лю трибы Bovini. Размеры зубов (длина × шири-
на, в мм): m2 sin: 28×14; m2 dex: 27×17; m3 dex: 
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37×15 мм были определены как Bos sp. или Bison sp. 
(Erten et al., 2005, промеры даны с изменениями). 
Характеристики и размеры представленных зубов 
обнаруживают сходство с раннеплейстоценовы-
ми представителями р. Bison: B. suchovi (Северное 
Причерноморье, Северный Кавказ), B. tamanensis 
(Приазовье), B. menneri (Центральная Европа), 
и Bison sp. из Venta Micena (Испания), а также 
с Leptobos etruscus. Дальнейшее изучение материала 
позволит дать более его точное определение.

В общем, данная ассоциация сходна с таковыми, 
характерными для позднего виллафранка Южной, 
Восточной Европы и, частично, Восточной Азии. 
Комплексные палеомагнитные, седиментологи-
ческие и палеоантропологические исследования 
травертиновых отложений Памуккале позволили 
определить, что костеносный слой приурочен 
к кратковременному периоду с положительной на-
магниченностью внутри основной толщи, имеющей 

отрицательную намагниченность (Lebatard et al., in 
print). 26Al/10Be датировка позволила ограничить 
границы верхнего конгломерата 1.16 и 1.71 млн лет. 
Однако, по мнению французских исследователей 
(Lebatard et al., in print), время формирование отло-
жений, содержащих костные остатки в данном раз-
резе, соответствует периоду эпизода Cobb Mountain 
(~1,2 млн л.н.). Наши биостратиграфические данные 
показывают, что ассоциация из местонахождения 
Денизли напоминает таковые уровня псекупско-
го или раннетаманского комплексов Восточной 
Европы и Закавказья, и местонахождений Libakos 
(Греция), Seneze (Франция) и Farneta (Италия). Это 
дает возможность коррелировать костеносные от-
ложения с эпизодом Gilsa (1,567–1,575 млн л.н.). 
Палеоэкологически данная фауна может быть ин-
терпретирована как лесостепная.

Исследования поддержаны грантами РФФИ 
12–05-91372-СT_a и TUBITAK 111Y192.
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Геологические отложения кайнозоя предгорных 
районов и межгорных впадин Северного Тянь-
Шаня представляют собой уникальные архивы, 
содержащие огромную информацию об истории 
становления биоразнообразия и природной среды 
этой территории. Здесь имеется достаточно полная 
стратиграфическая последовательность конти-
нентальных отложений кайнозоя с уникальными 
местонахождениями ископаемых животных, позво-
ляющие проследить этапность в их становлении на 
протяжении неогена.

Исследования кайнозоя предгорных и меж-
горных впадин Северного Тянь-Шаня имеют 
достаточно длительную историю. Сборы мате-
риалов остатков ископаемых позвоночных в пред-
горных и межгорных впадинах Тянь-Шаня стали 
периодически проводится с конца 50-х – начала 
60-х 70-х годов прошлого столетия. В.С. Бажанов, 
Н.Н. Костенко (1962); В.С. Корнилова (1963); П.А. 
Тлеубердина (1974, 1982) интенсивно проводили 
исследования по геологии, остаткам ископаемых 
позвоночных и растений, собранных в отложениях 
кайнозоя в межгорных впадинах Северного Тянь-
Шаня. Позднее, суммированные и обновленные 
результаты исследований вошли в стратиграфи-
ческие схемы отложений кайнозоя Казахстана, 
утвержденных в 1986 году. Следует отметить, 
что установленные сообщества палеозооценозов 
межгорных впадин Тянь-Шаня неравномерно раз-
мещены во времени и обнаруживают ряд особен-
ностей в сравнении с биохронологией сообществ из 
Европы. Комплексные много-летние исследования 
разрезов в 90-х годах прошлого столетия позво-
лили существенно уточнить стратиграфическую 
последовательность отложений кайнозоя этого 
региона, условия залегания слагающих ее геоло-
гических тел, их биостратиграфическую характе-
ристику и возрастные интервалы формирования 
сообществ кайнозойских позвоночных. Ниже 
приводится обзор наиболее основных крупных 
неогеновых местонахождений фауны позвоночных, 

отражающих последовательность смены этих фаун 
в этот период. В Илийской впадине в предгорных 
районах Северного Тянь-Шаня в горах Актау, рас-
положенных южнее хребта Джунгарского Алатау, на 
отложениях охарактеризованных остатками самых 
крупных позднеолигоценовых индрикотериид – 
Paraceratherium zhayremensis Baysh. залегают от-
ложения с раннемиоценовой фауной позвоночных 
таких как Gomphotherium angustidens (Cuvier, 1806), 
Brachypotherium aralense (Nouel), 1866, Lagomeryx 
valessensis Crusaf.&Vill., 1955, Procervulus gracilis 
Vislobokova, 1983, Stephanocemas aralensis Beliaeva, 
1974, Stephanocemas actauensis Abdrachmanova, 
1993, Prepaleotragus aktauensis Godina, Vislobokova, 
Abdrachmanova, 1993. Tаксономический состав 
актауской фауны демонстрирует один из ранних 
этапов эволюции наземных позвоночных неогена 
Казахстана. До 60-х годов прошлого столетия этот 
этап был известен в Торгайской впадине как джи-
ланчикская фауна (Беляева, 1964). Неокатанные 
костные остатки рассеяны в пачке преимуще-
ственно серых загипсованных глин, алевролитов, 
мергелей и разнозернистых серых и буровато-
желтых песков. По присутствию Gomphotherium 
и Braсhypotherium актауская фауна хорошо сопо-
ставима с джиланчикской, но по своему составу 
она отличается присутствием и разнообразием 
парнокопытных. Такое разнообразие характерно 
для фаун Монголии этого отрезка времени, что 
указывает на тесные зоогеографические связи. 
В целом по преобладанию в актауской фауне ряда 
архаичных элементов возраст ее рассматривается 
в пределах раннего миоцена, соответствующей зоне 
MN 3 Европейской биохронологии.

Стратиграфически выше из средней части чу-
льадырской свиты, которая представлена толщей 
ритмично переслаивающихся тонкозернистых 
песчаников, алевролитов и глин выявлены остатки 
миоценовых насекомоядных «Schizogalerix» iliensis 
Kordikova, 2000, Plesiosorex aydarlensis Kordikova, 
2000; грызунов: Aktaumys dzhungaricus Kordikova, 
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de Bruijn, 2001; Karydomys dzerzhinskii Kordikova, 
de Bruijn, 2001; Sinosminthus sp. indet., Sayimys aff. 
obliquidens Bohlin, 1946; Asiacastor aff. baschanovi 
Lychev, 1971, Tachyoryctoidinae. По данным 
(Kordikova, de Bruijn, 2001) авторов они собраны 
в чульадырской свите без указания точного место-
нахождения которые датируются ранним миоценом 
и отнесены к зоне MN4–5.

Среднемиоценовый этап пока охарактеризован 
только комплексом растений из флороносных гори-
зонтов, представленных в кайнозойских отложениях 
Текесской впадины (в горах Айгыржал, Жабыртау), 
которая расположена южнее Илийской на востоке 
Северного Тянь-Шаня. Среднемиоценовые флоры 
отличаются крайне обедненным составом широко-
лиственных древесных пород, ксероморфностью, 
наличием тополей подрода Turanga Bge., ив, харак-
терных для тугайных лесов. Выше по разрезу мио-
ценовый этап представлен в отложениях Жаланаш-
Кегенской впадины в 12 км западнее пос. Саты 
и в 0.3 км восточнее перевала Бота-Мойнак. Здесь 
в местонахождении Бота-Мойнак известна гиппа-
рионовая фауна валезийского типа. Костеносный 
горизонт приурочен к верхней части мощной крас-
ноцветной толщи. Кости рассеяны в переслаиваю-
щихся красновато-коричневых алевролитах и более 
темных коричневых аргиллитах. Отсюда обнару-
жены остатки мелких и крупных млекопитающих: 
Proochotona cf. еximia Chomenko, 1914, а также 
Hipparion ex gr. primigenium; Dicerorhinus kurmetiensis 
Bayshashov. 1983, Chilotherium аnderssoni Ringstrom, 
1924, Miotragoceros sp., Tragoceros frolovi M. Pavl. 
1913, Cervidae gen. indet., Gazella sp., хищники – 
Plesiogulo crassa (Teilhard, 1945), Ictitherium wongii 
Zdansky, 1924, Percrocuta sp., Pseudaelurus turnauensis 
(Hoernes), 1881; – Chalicotherium botamoinacum 
n. sp. (Байшашов, 2013; Тлеубердина, Байшашов, 
1987). Большинство представленных родов мле-
копитающих Ботамойнака общие с Европой или 
имеют широкое евразийское распространение. 
Млекопитающие ботамойнакского комплекса в силу 
своего географического положения характеризуют 
своеобразную гиппарионовую фауну валезийского 
облика, но четко отличающейся экологическим 
типом обитания в менее влажных условиях, По 
разнообразию систематического состава млекопи-
тающих это местонахождение уникальное и пока 
единственное в Казахстане. Возраст фауны Бота-
Мойнака устанавливается как поздний валезий, 
соответствующий зоне MN 10.

В Текесской впадине изучено ряд местонахож-
дений с фауной позвоночных, являющихся воз-
растными аналогами европейского виллафранка. 
Комплексное изучение местонахождений, основан-
ное на палеонтологических, геологических и палео-
магнитных исследованиях позволило выделить ряд 

этапов в развитии фауны второй половины плио-
цена. Видовой состав фауны крупных позвоночных 
и приуроченность костных остатков к определенным 
слоям (представленных разнозернистыми песками, 
песчаниками, гравелитами, конгломератами с под-
чиненными им глинами и алевролитами) позволили 
выделить для Текесской впадины стратотип есекарт-
канской свиты (есекартканский горизонт илийской 
свиты) со среднеплиоценовым фаунистическим 
комплексом позвоночных (Кожамкулова, Савинов, 
1984; Костенко, 1984). Этот комплекс представлен 
видами, характерными как для позднего русциния 
Proochotona eximia, Lynx sp., Anancus kazachstanensis, 
Hipparion hippidiodus, Cervavitus flerovi, Paleotragus 
sp, Procaрreolus sp, Dicerorhinus orientalis, Sinotherium 
sp., Gazella blacki, так и появление таких форм 
как Hipparion houfenense, Gigantocamelus longipes, 
Sinomegaceros robustus, Gazella sinensis, Antilospira sp., 
указывающих на сходство с позднегиппарионовыми 
фаунами Монголии и Китая средневиллафранкского 
облика.

Палеомагнитные исследования поздненеоге-
новых континентальных толщ Текесской впадины 
проведены А.В. Пеньковым по трем разрезам: 
в горах Есекарткан, а также по левобережью р. 
Дараты в горах Адырган (северное и южное крыло 
антиклинали). На основании проведенных исследо-
ваний костеносный горизонт в разрезе Есекарткан 
находится ниже границы эпохи Гилберт-Гаусс, т.е. 
древнее 3,4 млн лет. О нижнем пределе возраста 
судить труднее, т.к. уровень костеносного горизонта 
не получил непосредственной характеристики из-за 
грубообломочного состава толщ. Нижняя граница 
R-4 отвечает уровню 3,8 млн лет и, вероятнее все-
го, возраст костеносного горизонта весьма близок 
к этой датировке. Есекартканские костеносные 
слои по палеомагнитной характеристике отнесе-
ны к верхней части эпохи Гилберта. В зональной 
шкале Западной Европы есекартканский комплекс 
может соответствовать лишь самой верхней части 
зоны MN 15. Согласно последним данным между-
народной стратиграфической шкалы есекарткан-
ская фауна отвечает уровню Piacenzian (средний 
плиоцен), а фауну Адыргана можно рассматривать 
в объеме Gelassian (поздний плиоцен). Костеносные 
горизонты в разрезах северного и южного крыла 
антиклинали гор Адырган отвечают магнитозоне 
R-2. Отсюда были собраны остатки крупных по-
звоночных: Struthio sp., Anancus sp., Sinotherium sp., 
Gigantocamelus longipes, Gazella sinensis. По сравне-
нию с есекартканским фаунистическим комплексом 
это пока более обедненный комплекс по видовому 
разнообразию, но в ее составе уже появляется на-
стоящая однопалая лошадь – Equus stenonis. Для 
раннего виллафранка Европы (Италия) также ха-
рактерно совместное нахождение лошади Стенона 
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и поздних гиппарионов. Позднее в фауне северного 
и южного крыла антиклинали гор Адырган отмеча-
ется появление грызунов Orientalomys, Promimomys, 
Villanyia и др., которые характерны для среднего-
позднего акчагыла или второй половины вил-
лафранка европейской шкалы. Анализ видового 
состава Есекарткана и Адыргана подтверждает 
ранее сделанные выводы о том, что для Текесской 
впадины выделен два этапа, отвечающие уровням 
Piacenzian и Gelassian международной стратиграфи-
ческой шкалы, соответствующая европейскому вил-
лафранку с зонами MN 15 и MN 16. Примечательно 
также, что в есекартканской фауне Текесской впа-
дины преобладают формы имеющие определенное 
сходство с аналогичными фаунами Китая (Шаньен, 

Шандгол, Эртемте, Цзинь-Ао и др.), Монголии 
(Алтан-Тээли, Хиргис-Нур, Бэгер-2, Чоно-Хариах). 
Это определенно ука зывает на общность проис-
хождения этих фаун и возможное соотнесение их 
в единую палеозоогеографическую провинцию.

Анализ и обобщение полученных результатов 
позволил выделить основные этапы эволюции 
в развитии фауны позвоночных на протяжении 
миоцена и плиоцена и, на этом основании, выде-
лить биостратиграфические уровни, характерные 
для всей территории развития континентальных 
кайнозойских отложений в межгорных впадинах 
Северного Тянь-Шаня.

Работа поддержана грантом ФНИ комитета нау-
ки МОН Республики Казахстан 1660 / GF.
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В связи с недавним понижением неоген-
четвертичной границы до уровня 2,6 млн. лет, 
требуется определенное переосмысление биостра-
тиграфической основы четвертичного периода. Для 
территории Западно-Сибирской равнины это также 
является актуальным вопросом. В настоящем обзоре 
представлены материалы по стратиграфическому 
распространению только крупных млекопитающих. 
В основу исследования положены материалы, полу-
ченные в результате анализа работ Э.А. Вангенгейм 
(1977), И.А. Вислобоковой (1996), С.К. Васильева 
(2009), П.А. Косинцева, С.К. Васильева (2009), А.В. 
Шпанского (2003, 2007, 2009). Проанализированы 
данные по 30 местонахождениям Западно-Сибирской 
равнины, часть из которых состоят из нескольких 
костеносных уровней. Данные по стратиграфическо-
му распределению отдельных видов крупных млеко-
питающих сведены в общую схему (рис. 1).

Полученное возрастное распределение четвер-
тичных крупных млекопитающих из местонахож-
дений Западной Сибири показывает ряд особен-
ностей:

1) неравномерная представленность таксономи-
ческого разнообразия фаунистических комплексов 
обусловлена крайне малочисленными местона-
хождениями остатков крупных млекопитающих 
в отложениях эоплейстоцена Западной Сибири, а, 
следовательно, отражает недостаточную степень 
изученности;

2) выявленное видовое разнообразие достигает 
своего максимума для мамонтового фаунистическо-
го комплекса и является минимальным для раздо-
льинского комплекса;

3) уровень таксономических отличий эоплей-
стоценовых комплексов – подпуск-лебяжьинского 
и раздольинского значительно выше, чем между 
комплексами установленными для неоплейстоцена 
(таблица);

4) для фаунистических комплексов неоплей-
стоцена прослеживаются достаточно постепенные 
(с большой долей преемственности) изменения 
таксономического разнообразия;

5) установленная на уровне 2,6 млн лет нижняя 
граница четвертичного периода биостратиграфи-

чески, по крупным млекопитающим, проходит под 
ранним подкомплексом подпуск-лебяжьинского 
комплекса (пески иртышской свиты, Лебяжье 2 
и Подпуск). Отмеченные И.А. Вислобоковой наход-
ки в подстилающих глинах (Лебяжье 1) отнесены 
к низам пьяченца (Vislobokova, 1996), а самым позд-
ним плиоценовым комплексом млекопитающих 
для Западной Сибири является кызыл-айгирский, 
полученный из отложений селетинской свиты;

6) нижняя граница четвертичного периода 
совпадает с появлением на территории Западной 
Сибири ключевых четвертичных филетических 
линий крупных млекопитающих Archidiskodon-
Mammuthus и Equus. Граница между эоплейстоце-
ном и неоплейстоценом отмечается появлением 
рода Bison, овцебыков Praeovibos – Ovibos, лосей 
Cervalces – Alces, линии лошадей E. mosbachensis – E. 
gallicus;

7) подпуск-лебяжьинский комплекс крупных 
млекопитающих имеет общее сходство с восточ-
ноевропейским хапровским комплексом (Титов, 
2008) на уровне некоторых общих родов и видов 
(Archidiskodon gromovi, Paracamelus gigas, Equus 
livenzovensis, Elasmotherium sp., Pachycrocuta sp., 
Homotherium sp., Canis sp., Eucladoceros sp.). Требует 
уточнения систематическое положение некоторых 
таксонов комплекса: гиены, гомотерия, мелкого 
канидного хищника, эласмотерия, оленя. В тоже 
время для хапровского комплекса характерны 
такие реликты, как мастодонт (Anancus alexeevae) 
и гиппарион (Hipparion moriturum). Фаунистические 
комплексы неоплейстоцена имеют почти полное 
сходство (более 90 %) с одновозрастными восточ-
ноевропейскими комплексами крупных млекопи-
тающих (Шпанский, 2009);

8) раздольинский комплекс по крупным млеко-
питающим в настоящее время разделить на стадии 
не представляется возможным, тогда как по мелким 
млекопитающим В.С. Зажигиным (2009) выделяется 
три стадии;

9) по мелким млекопитающим В.С. Зажигиным 
(2009) между подпуск-лебяжьинским и раздольин-
ским комплексами выделяется карагашская фауна, 
не имеющая аналогов в Европе и Азии. Карагашская 
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фауна соотносится с самым концом гелазия (эпизо-
дом Олдувей). По крупным млекопитающим дан-
ный интервал, а также весь ранний калабрий (ран-
ний эоплейстоцен, по схеме 2000 года) в настоящее 
время не охарактеризован;

10) предложено новое положение границы 
между хазарским и мамонтовым фаунистически-
ми комплексами на уровне 5-й и 4-й изотопным 
стадиям, т.е. между казанцевским и ермаковским 
горизонтами. Эти изменения предложены в связи 
с присутствием в казанцевских отложениях двух 
доминантных представителей хазарской фауны – 
M. trogontherii chosaricus и E. ex gr. mosbachensis-
germanicus. В связи с этим объем хазарского фауни-
стического комплекса оценивается от самаровского 

(МИС 8) до казанцевского (МИС 5) времени, а ма-
монтового фаунистического комплекса от ермаков-
ского (МИС 4) до сартанского (МИС 2) времени;

11) вымирание доминантных таксонов мамон-
товой фауны в пределах Западной Сибири проис-
ходило не одновременно для разных видов и для 
одних и тех же видов в пределах обширной терри-
тории (задерживаясь дольше в отдельных рефугиу-
мах). Начало вымирания можно отнести ко второй 
половине каргинского времени. Вымирание не со-
провождалось викарирующим видозамещением как 
в предыдущие эпохи, что привело к разрушению па-
леоэкологической структуры фауны, просущество-
вавшей около 7 млн лет (с начала существования 
гиппарионовой фауны) (Шпанский, 2010).

Таблица 1
таксономическое разнообразие крупных млекопитающих  

по четвертичным фаунистическим комплексам западно-сибирской равнины

таксоны Фаунистические комплексы
1 2 3 4 5 6 7

семейства 9 4 3 5 10 9 10
рода 10 5 4 10 18 12 20
виды 10 5 4 12 19 14 27

Общие таксоны (в-р-с) 0–3-5 1–2-3 2–3-2 5–7-5 13–12-9 13–12-9
Индекс Симпсона (в-р-с) 0–60-100 25–50-75 50–75-66,7 41,7–70-100 92,9–100-100 92,9–100-100

 1 – Подпуск-лебяжьинский ранний, 2 – подпуск-лебяжьинский поздний, 3 – раздольинский, 4 – вяткинский,  
5 – прииртышский, 6 – хазарский, 7 – мамонтовый; «общие таксоны» установленные в данном и предыдущем комплексах 
на видовом, родовом и семейственном уровне (в-р-с). Индекс Симпсона (в %) рассчитывался для определения степени 
близости между данным и предыдущим комплексами по формуле R=100(C/N1), где С – количество одних и тех же таксонов 
в обоих комплексах, N1 – общее число таксонов в меньшей фауне.

Рис. 1
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Таманский* полуостров за последние годы 
стал одним из наиболее интересных районов со-
средоточения стоянок раннего палеолита. Особая 
научная значимость его заключается, прежде всего, 
в том, что выявленные здесь раннепалеолитиче-
ские стоянки датируются эоплейстоценом (ранним 
плейстоценом) и тем самым относятся к начальной 
поре раннего палеолита. При этом обращает на себя 
внимание расположение этих стоянок. Они нахо-
дится за пределами Кавказа, в степной умеренной 
зоне, где наличие столь древних и многочисленных 
раннепалеолитических памятников до недавнего 
времени трудно было себе представить.

В настоящее время лучше изучена северо-
таманская группа местонахождений, расположен-
ная у пос. За Родину, в 25 км к западу от г. Темрюка. 
В неё входят местонахождения Кермек, Родники 
1–4 и Богатыри. Индустрии этих местонахождений 
сходны между собой и культурная атрибуция их 
в целом достаточно определённа. Они имеют такие 
отличительные признаки как расщепление неподго-
товленных нуклеусов, широкое использование про-
стого раскалывания исходных отдельностей сырья 
с целью получения подходящих обломков, служив-
ших, наряду с отщепами, заготовками для орудий, 
и устойчивый состав орудий, среди которых наи-
более представительны чопперы, массивные скрёбла 
высокой формы и пики. Для них характерно также 
довольно большое количество орудий, изготовлен-
ных из отщепов, и наличие законченных орудий, 
хорошо выраженных в типологическом отношении. 
При этом ручные рубила в них отсутствуют. На 
этом основании эти индустрии относятся к особому 
таманскому варианту олдована (Щелинский, 2010). 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (коор-
динатор ак. – А.П. Деревянко). Проект № 1.5 «Олдованские 
традиции и их развитие в раннем палеолите Южного 
Приазовья (по материалам стоянок Родники 1 и 4 на 
Таманском полуострове)».

Исключительно важно то, что указанные местона-
хождения, судя по имеющимся на данный момент 
биостратиграфическим и палеомагнитным данным, 
не одновременны.

Наиболее древней является стоянка Кермек. 
Культуросодержащий слой этой стоянки связан 
с отложениями древнего пляжа, погребённого 
в толще песков позднего куяльника, датируемых 
на основании палеомагнитных данных временем, 
предшествующим эпизоду Олдувей. При этом отло-
жения, образующие культуросодержащий слой, рас-
полагаются в разрезе между опорными палеонтоло-
гическими местонахождениями Тиздар 1 и Тиздар 
2, коррелируемыми с ранним этапом псекупского 
фаунистического комплекса (Вангенгейм и др., 
1991; Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999; Тесаков, 
2004). Исходя из этого, стоянка относится к позд-
нему куяльнику и, вероятно, имеет доолдувейский 
возраст (древнее 1,95 млн лет). Изучение остатков 
мелких млекопитающих, обнаруженных в куль-
туросодержащем слое, по мнению А.С. Тесакова 
(устное сообщение), не противоречит этому выводу. 
Однако если же предположить, что стоянка залегает 
в отложениях самого позднего куяльника, что впол-
не вероятно, соотносимого с эпизодом Олдувей 
(Тесаков и др., 1999), то она синхронна этому па-
леомагнитному эпизоду и датируется в интервале 
1,95–1,77 млн лет назад. В любом случае, имеющие-
ся на сегодняшний день данные свидетельствуют 
о том, что стоянка Кермек не моложе 1,77–1,95 млн 
лет и, таким образом, она является древнейшей 
раннепалеолитической стоянкой Западной Азии за 
пределами Кавказа. Примечательно, что эта стоян-
ка располагается в непосредственной близости от 
Восточно-Европейской равнины.

Надёжную датировку имеет и многослойная сто-
янка Богатыри, являющаяся также важным палеон-
тологическим объектом и стратотипом таманского 
фаунистического комплекса, известным под назва-
нием Синяя Балка. Несмотря на нарушенное залега-
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ние и неясную геологическую позицию, возраст этой 
стоянки устанавливается по фауне. Во всех трёх 
культуросодержащих слоях стоянки фауна имеет 
сходный таксономический состав и принадлежит 
к таманскому териокомплексу. Хронологический 
диапазон самого таманского фаунистического ком-
плекса, изученного по целому ряду местонахож-
дений Восточной Европы, установлен достаточно 
точно. До недавнего времени он оценивался в преде-
лах 1,1–0,8 млн л.н. Однако в последнее время на 
основании изучения мелких млекопитающих его 
границы несколько понижаются, и время существо-
вания этого биохронологического подразделения 
устанавливается в диапазоне 1,55–0,85 млн л.н. При 
этом возраст фауны Синей Балки (и, следователь-
но, стоянки Богатыри) определяется в интервале 
1,2–1,5 млн л.н. (Титов, Тесаков, Байгушева, 2012). 
Учитывая то, что слоны Синей Балки по характеру 
зубов относятся к начальной стадии развития та-
манского фаунистического комплекса (Байгушева, 
Титов, 2008), реальный возраст стоянки Богатыри 
может составлять около 1,5 млн лет.

Из местонахождений родниковой группы до-
стоверные сведения о возрасте имеет пока лишь 
стоянка Родники 1. Эта стоянка, в отличие от 
Богатырей, связана с ненарушенной многометровой 
эоплейстоценовой толщей, сложенной прибрежно-
морскими песками и субаэральными суглинками. 
Культуросодержащий слой её приурочен к базаль-
ному слою отмеченной толщи, представленному 
переслаивающимся галечником с примесью сла-
боокатанного щебня и глыб различных осадочных 
пород, и перекрыт мощными песками, коррелируе-
мыми с апшеронской трансгрессией (Shchelinsky et 
al., 2010). Уже этот факт определённо указывает на 
то, что возраст стоянки составляет не менее 1 млн 
лет. Фауна мелких млекопитающих, представленная 
в культуросодержащем слое стоянки, позволила 
уточнить и конкретизировать её возраст, опреде-
ляемый в интервале 1,6–1,2 млн л.н. (Shchelinsky et 
al., 2010; Титов и др., 2012). Такой же возраст, судя 
по всему, имеет местонахождение Родники 2.

Таким образом, датировки стоянок однозначно 
свидетельствует о том, что ранние гоминиды обитали 
в Южном Приазовье в течение довольно продол-
жительного промежутка времени, охватывающего 
большую часть эоплейстоцена. Это, несомненно, 
было связано с благоприятными палеоэкологически-
ми условиями, например, достаточно комфортным 
климатом, наличием открытых ландшафтов, крупных 
водоёмов, обилием млекопитающих для промысло-
вой деятельности и источников сырья для орудий 
и многими другими факторами, способствовавшими 
нормальной жизнедеятельности древнейших охот-
ников и собирателей. Однако природные условия 
во время обитания раннепалеолитических людей 

в Приазовье, как можно судить по имеющимся дан-
ным, постепенно изменялись в менее благоприятную 
сторону. Первоначально, во время существования 
стоянки Кермек, по-видимому, всё ещё превалирова-
ли ландшафты, сходные с саванной. Позже, во второй 
половине эоплейстоцена, с увеличением засушливых 
условий, широкое распространение получили лесо-
степи, сменившиеся затем открытыми степными 
ландшафтами. При этом всё более нарастала конти-
нентальность климата (Kahlke et al., 2011).

Каким же образом адаптировались раннепа-
леолитические люди к окружающим природным 
условиям? Эту информацию мы можем получить, 
изучая генетические особенности культуросодер-
жащих слоёв стоянок, распределение в них культур-
ных остатков, а также технологические и функцио-
нальные характеристики последних.

Как показали исследования, культуросодержа-
щие слои ненарушенных стоянок северо-таманской 
группы (Кермек, Родники 1 и 2) в генетическом отно-
шении однотипны и представляют собой субакваль-
ные отложения. Это маломощные пачки (около 1 м) 
переслаивающихся щебнисто-галечных горизонтов 
и горизонтов песка с примесью слабо окатанных 
и неокатанных глыб и плитчатых обломков различ-
ных осадочных пород до 20–30 см в поперечнике, 
с многочисленными окатышами синевато-бурой 
глины и обломками раковин пресноводных или 
слабо солоноватоводных моллюсков. Эти отложения 
подстилаются тёмно-серыми глинами, имеющими, 
судя по обилию в них неокатанного обломочного 
материала, грязевулканическое происхождение, 
и перекрыты многометровыми толщами прибрежно-
морских песков. Слоистость культуросодержащих 
отложений, наличие в них галек, многочисленных 
глиняных окатышей, линз песка и алеврита, а также 
раковин водных моллюсков однозначно указывает 
на то, что формирование их происходило в пляжной 
зоне берега моря или, скорее всего, лагуны в услови-
ях сравнительно невысокой активности прибойных 
потоков. Грубообломочный материал в этих отложе-
ниях происходит главным образом из подстилаю-
щих грязевулканических глин. Глины размывались 
прибойными потоками, а обломочный материал 
оставался на пляже и частично окатывался.

Культурные остатки в культуросодержащих 
слоях представлены преимущественно каменными 
изделиями, обломки костей малочисленны. При 
этом изделия не имеют признаков какой-либо со-
ртировки, и их состав свидетельствует о то, что на 
стоянках осуществлялся полный цикл изготовления 
орудий – от первичного расщепления камня, до 
оформления орудий вторичной обработкой. Однако 
изделия в слоях распределяются в основном в рас-
сеянном виде поодиночке или по 2–3 предмета, хотя 
прослежены и небольшие концентрации материала, 
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в которых крупные изделия встречены совместно 
с мелкими отщепами (Родники 1). Обращает на 
себя внимание и ещё одно важное обстоятельство. 
Культурные остатки, несмотря на залегание в субак-
вальных отложениях, на удивление в большинстве 
своём неокатанные. Это свидетельствует о том, что 
перемещение их прибойными потоками было незна-
чительным. Поэтому ясно, что основной причиной 
разбросанности и относительной малочисленности 
культурных остатков на стоянках являются не есте-
ственные процессы, а особенности деятельности 
людей и прежде всего кратковременный характер 
этой деятельности. Стоянки раннепалеолитических 
людей располагалась непосредственно на пляже 
мелководного опреснённого бассейна, каковым 
могла быть, как отмечалось, морская лагуна.

Таким образом, можно говорить об особой 
приморской пляжевой адаптации ранних гоминид 
в Южном Приазовье. Пляжная зона берега моря, 
надо полагать, обеспечивала раннепалеолитиче-
ским людям, прежде всего, безопасность от хищни-
ков и вместе с тем она была для них местом получе-
ния дополнительной пищи в виде трупов морских 
животных и рыбы, выбрасываемых на берег во 
время шторма. Это хорошо видно и по современно-
му пляжу Азовского моря. После шторма, особенно 
во время мора, морской пляж обычно бывает усеян 
дохлой рыбой, здесь же нередко можно встретить 
и трупы дельфинов.

Однако, наряду с пляжевыми стоянками, 
существовали также стоянки иного рода, свя-
занные с охотничьей деятельностью. Хорошим 
примером является стоянка Богатыри (1 культу-
росодержащий слой). В составе фауны этого слоя 
доминируют остатки южных слонов (Archidiskodon 
meridionalis tamanensis) и кавказских эласмотериев 
(Elasmotherium caucasicum), что может указывать 
на избирательный характере промысловой дея-
тельности обитателей стоянки. Костный материал 
свидетельствует о том, что туши животных интен-
сивно расчленялись и многие кости, по-видимому, 
намеренно раскалывались. Правда, плохая сохран-
ность костей не позволяет утверждать это с полной 
достоверностью. Однако важным подтверждением 
расчленения тушь животных и раскалывания ко-
стей является несомненный факт залегания вместе 

с обломками костей различных каменных орудий. 
Интересно, что среди них, наряду с отщепами, ну-
клеусами и сравнительно небольшими орудиями, 
довольно многочисленной группой представлены 
крупных орудий (в отдельных случаях до 25–30 см 
в поперечнике) с незначительной обработкой. 
Обычно они представляют собой крупные обломки 
плит доломита, нередко тяжёлых, с выделенным 
массивным остриём, грубо оформленным двумя-
тремя сколами. Такие орудия, несомненно, предна-
значались для ударной функции. Ими можно было 
не только разделывать туши, но и легко пробивать 
черепа крупных животных. С большой долей веро-
ятности можно предполагать, что стоянка Богатыри 
времени 1 культуросодержащего слоя, до разруше-
ния естественными процессами, располагалась на 
берегу кратерного озёрного понижения грязевого 
вулкана. Это было место активной специализи-
рованной охоты древнейших людей на крупных 
млекопитающих, прежде всего на таманских слонов 
и кавказских эласмотериев, которые приходили 
к озеру на водопой и для «грязевых ванн» в со-
почной глине. Известно, что слоны и носороги не 
могли обходиться без грязевых ванн. Люди охо-
тились, скорее всего, на обездвиженных в топкой 
грязи животных, убивали их, вытаскивали на берег 
и разделывали орудиями, изготовленными на месте. 
Если кратерное понижение, заполненное пресной 
водой и вулканической грязью, имело по периферии 
борта, и проход к нему был достаточно узок, охота 
на животных могла иметь загонный характер. Судя 
по огромному количеству костей слонов и эласмоте-
риев, накопившихся на берегу озера, это место посе-
щалось раннепалеолитическими охотниками много-
кратно в течение длительного времени. Здесь они, 
наверняка, не жили, а останавливались ненадолго, 
кормились, запасались мясом, которое частично 
уносили на стоянки, расположенные на берегу моря. 
Таким образом, стоянка Богатыри (1 культуросо-
держащий слой) может быть определена как место 
забоя и разделки туш крупных млекопитающих 
(kill site). Учитывая хронологическую и культурную 
близость Богатырей и пляжевой стоянки Родники 
1, можно предполагать, что эти разнофункциональ-
ные стоянки отражают деятельность одних и тех же 
групп раннепалеолитических гоминид.
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Усть-Одинский разрез расположен на юге 
Сибирской платформы, на правом берегу р.Китоя 
в месте впадения в нее р. Ода (рис. 1). Обнажение 
вскрывает строение 20-метровой цокольной терра-
сы. На размытой поверхности юрских песчаников, 
выступающих на 1–1,5 м над урезом воды, здесь за-
легает толща преимущественно аллювиальных от-
ложений позднеплейстоценового возраста с заклю-
ченными в них погребенными почвами. Несколько 
десятилетий разрез считается опорным, при этом 
до самого последнего времени он не был охарак-
теризован абсолютными датировками, оставались 
вопросы с палеонтологическим обоснованием 
выделенных в нем стратиграфических горизонтов. 
Различным аспектам изучения разреза посвящены 
следующие публикации (Молотков, 1979; Филиппов 
и др., 1995; Арсланов и др., 2011).

В своей работе мы условно принимаем хроно-
стратиграфическую схему строения Усть-Одинского 
разреза, предложенную А.Г. Филипповым с соавто-
рами (1995). Согласно этой схеме под профилем 
голоценовой почвы здесь залегают лессовидные 
супеси сартанского возраста (MIS 2). Их подсти-
лают отложения каргинского мегаинтерстадиала 
(MIS 3) с двумя интенсивно криотурбированными 
погребенными почвенными горизонтами. Ниже 
залегают пески, супеси и суглинки муруктинского 
похолодания (MIS 4), подстилаемые комплексом 
гетерогенных отложений казанцевского времени 
формирования (MIS 5), включая мощный гори-
зонт гидроморфных почв. Таким образом, в Усть-
Одинском обнажении вскрывается наиболее пол-
ный разрез позднего неоплейстоцена Иркутского 
амфитеатра Сибирской платформы, представлены 
все его хроностратиграфические подразделения 
в объеме ступеней (стадий кислородно-изотопной 
шкалы).

Датирование отложений разреза А.Г. Филип-
повым было выполнено на основании палеонтоло-
гических материалов и литолого-минералогических 
особенностей выделенных слоев. Лишь в последнее 

время стали появляться первые изотопные геохро-
нологические данные. Х.А. Арсланов с коллегами 
радиоуглеродным методом выполнил датирование 
погребенных почв, залегающих на глубине 4 м; по-
лученные 14С даты 34190 ± 1510 л.н. и 35480 ± 820 
л.н. (Арсланов и др., 2011) подтвердили выводы 
А.Г. Филиппова о каргинском (MIS 3) возрасте верх-
него палеопедокомплекса. А полученные нами, но 
уже по обнаруженным в этом слое костям млекопи-
тающих, 14С даты 34600 ± 600 л.н. (AMS, OxA-25677, 
некалиброванная) и > 29700 л.н. (ЛУ 6676), укрепи-
ли его геохронологическую характеристику.

В последние годы на Усть-Одинском разрезе 
коллективом авторов настоящей работы проводи-
лись комплексные исследования, в т.ч. была собрана 
и проанализирована представительная коллекция 
ископаемой фауны млекопитающих. Все обнару-
женные нами палеонтологические материалы были 
четко привязаны к стратиграфии разреза, что дало 
возможность охарактеризовать типологические 
особенности фаунистических комплексов для раз-
личных геохронологических срезов.

сартанский криохрон (mIS 2). Проведенный 
статистический анализ собранных в отложениях 
данного хроностратиграфического подразделения 
остатков особей отдельных видов микротерио-
фауны свидетельствует о доминировании в райо-
не местонахождения в сартанское время таеж-
ных массивов (индикаторы: Clethrionomys rutilus, 
Clethrionomys rufocanus, Myopus schisticolor, Lemmini 
gen. indet.) с переходами в лесотундру (Lemmus 
sibiricus), местами увлажненную и заболоченную 
(Microtus oeconomus). Отмечается также существо-
вание лугостепных биотопов (M. gregalis).

каргинский термохрон (mIS 3). Практически 
вся фауна крупных млекопитающих Усть-Одинского 
разреза была обнаружена в костеносном слое, ассо-
циированном с верхней каргинской палеопочвой. 
Возраст этого слоя охарактеризован четырьмя 
радиоуглеродными датировками и составляет 
34–35 тыс. л. н. (39–40 тыс. лет по калиброван-
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ным датам). Ранее в нем были обнаружены остат-
ки Mammuthus primigenius, Equus caballus, Equus 
cf. hemionus, Bison priscus, Capreolus sp., Alces sp. 
(Молотков, 1979; Филиппов и др., 1995). Наши сбо-
ры дополнили состав материала по крупным мле-
копитающим следующими видами: Panthera speleae, 
Mammuthus primigenius, Coelodonta antiquitatis, Equus 
sp., Sussemionus sp., Bison priscus, Cervus elaphus, 
Rangifer tarandus. В составе макротериофауны 
костеносного слоя доминирующее положение за-
нимают ископаемый бизон и лошади. Характер 
фауны свидетельствует о доминировании оби-
тателей открытых ландшафтов с преобладанием 
степных форм. Любопытна находка грацильной ло-
шади Sussemionus sp. За пределами Западного Саяна 
и Алтая остатки этого ископаемого животного были 
обнаружены впервые, и это свидетельствует о до-
вольно широком ареале обитания данной группы 
лошадей на юге Сибири в позднем неоплейстоцене.

муруктинский криохрон (mIS 4). Согласно 
соотношению видового состава фауны мелких мле-
копитающих во время муруктинского похолодания 
в районе Усть-Одинского местонахождения суще-
ствовали разнообразные ландшафты, где лесные 
участки (Soricidae gen. indet., к Clethrionomys rutilus, 
Clethrionomys rufocanus, Lemmini gen. indet.) чередо-
вались с доминирующими открытыми лугостепными 
пространствами (M. grigalis). Так же присутствовали 
увлажненные биотопы (Microtus oeconomus) с мезо-
фитным травянистым покровом. В небольшом коли-
честве были распространены открытые сухие и ле-
состепные пространства (Ochonota sp., Sperophilus 
undulatus, хомячек Cricetulus sp.). Особое внимание 
обращает на себя присутствие в отложениях мурук-
тинского горизонта таких стенобионтов как Lagurus 
lagurus (6,5 % общего количества обнаруженных 
остатков фауны мелких млекопитающих) Dicrostonyx 
sp. (3,2 %), указывающих на существование в тече-

Рис. 1. Расположение Усть-Одинского разреза и его литолого-стратиграфическое строение. 
1 – глины, 2 – суглинки, 3 – супеси, 4 – пески гравелистые, 5 – валунные галечники, 6 – элементы русловой 

слоистости отложений, 7 – современный почвенный покров, 8 – погребенные почвы, 9 – юрские песчаники,  
10 – включения костных остатков крупных (а) и мелких (б) млекопитающих
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ние муруктинского похолодания дисгармоничной 
фауны. Степная пеструшка характеризует наличие 
сухих степных и полупустынных биотопов, в то 
время как копытный лемминг является палеаркти-
ческим видом – обитателем тундровых ландшафтов. 
Ранее А.Г. Филипповым (1995) микротериофауна 
муруктинского горизонта Усть-Одинского разреза 
относилась к разряду проблематичной, по причине 
схожести ее видового состава (известного на тот 
момент) с фауной, обнаруженной в отложениях ка-
занцевского термохрона. Наши находки позволили 
частично решить этот вопрос и охарактеризовать 
выделенное хроностратиграфическое подразделение 
разреза соответствующим ему микротериофауни-
стическим комплексом.

казанцевский термохрон (mIS 5). Судя по со-
ставу ископаемой фауны мелких млекопитающих 
в отложениях казанцевского горизонта, в данное 
время на рассматриваемой территории преоб-
ладали влажные, заболоченные биотопы откры-
тых пространств (Microtus oeconomus, Microtus cf. 
agrestis, Microtus cf. maximowiczii) и лесов (Soricidae 
gen. indet., Sciurinae gen. indet., Clethrionomys rutilus, 
Clethrionomys rufocanus, Myopus schisticolor, Lemmini 

gen. indet.,) с участками cухих лугов (M. grigalis). 
Существенное значение в спектре биотопов име-
ли остепненные ландшафты (Sperophilus undulatus, 
Microtus cf. arvalis, Lagurus lagurus). В нижних ча-
стях слоя встречены зубы арктического обитателя 
Microtus hyperboreus. Климатические условия пе-
риода накопления казанцевских отложений были 
в целом теплее современных. Об этом свидетель-
ствует, кроме характера фаунистических включе-
ний, и наличие в казанцевском горизонте мощных 
черноземовидных почв.

Таким образом, проведенные на Усть-Одинском 
местонахождении исследования в целом под-
тверждают существующие представления о био-
стратиграфическом значении разреза, значительно 
дополняют и детализируют его палеонтологическую 
характеристику на различных стратиграфических 
уровнях, а также позволяют реконструировать из-
менения структуры ландшафтов и палеоэкологи-
ческих условий в течение позднего плейстоцена на 
территории Предбайкалья.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (№№ 11–05-00666, 12-05-33003, 
12-05-31214).
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