
Введение 

В настоящее время в Северном ПричерноC
морье известны единичные местонахождеC
ния, которые достаточно полно охарактериC
зованы микротериофауной позднеэоплейсC
тоценового возраста. Они приурочены
к отложениям разрезов Ногайск, Каиры,
Ушкалка, Черевичное и Роксоланы. Поэтому
обнаружение нового местонахождения у
с. Лиманы, содержащего фауну мелких
млекопитающих близкого эволюционного
уровня, можно считать удачей. Кроме того,
фауна найдена в толще красноCбурых глин,
что само по себе знаменательно. ИзученC
ный нами тафоценоз представляет собой
связующее звено в эволюционной цепи ноC
гайских палеотериоассоциаций, которое
объединяет и дополняет фауны Каир и УшC
калки. Подобные находки дают новую важC
ную информацию о процессах формироваC
ния микротериофаун, палеогеографических
условиях их существования и геологичесC
кой истории региона.

Материалы и методы

Разрез плиоценCплейстоценовых осадков
морского и континентального генезиса, из
которого получена фауна мелких млекопиC
тающих, обнажается в береговом обрыве
правого берега Березанского лимана на окC

раине с. Лиманы (Березанский район, НикоC
лаевская область, координаты — 46°40'
с. ш., 31°27' в. д.). Отложения снизу вверх
представлены следующими осадочными
породами (см. рисунок):
1. Пески желтоватоCсерые, грубозернистые,
кварцевые, местами глинистые ............ 3,0 м
2. Глина серая, плотная, песчанистая ....... 2,0 м
3. Глина красноCбурая, вязкая, пластичная,
с гнездами кристаллического гипса и карC
бонатами. В нижней части слоя обнаружены
песчаноCглинистая и песчаная линзы с осC
татками мелких млекопитающих. ........ 8,8 м
4. Глина палевая, плотная .................. 1,4 м
5. Погребенная почва, суглинок темноCбуC
рый, гумусированный ......................... 1,0 м
6. Глина бурая, плотная, карбонатная ....... 4,4 м
7. Лессовидный суглинок, палевый, карбоC
натный ................................................ 1,8 м
8. Лессовидный суглинок, желтоватоCбуC
рый, тяжелый, карбонатный ................ 3,2 м
9. Современная почва …………..…....... 0,5 м

В подошве красноCбурых глин слоя 3
О. Д. Моськиной, В. М. Мацуем и А. И. ШевC
ченко было обнаружено два местонахождеC
ния ископаемых мелких млекопитающих,
которые по принятой нами номенклатуре
получили названия Лиманы II (глинистая
линза) и Лиманы I (песчаная линза). В перC
вом из них найдено 99 определимых осC
татков микромаммалий, принадлежащих
14 таксонам, во втором — 165 идентифициC
рованных остатков, относящихся к 15 таксоC
нам (табл. 1) [2].
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Наведено результати таксономічних та морфометричних (для Allophaiomys pliocaenicus, Prolagurus
pannonicus і Mimomys intermedius) досліджень викопної мікротеріофауни нового місцезнаходження
Лимани (Березанський лиман, Північне Причорномор'я). На підставі результатів цих досліджень
визначено вік порід, що вміщують фауну — пізній еоплейстоцен (епізод прямої полярності
Харамільо). 

Results of taxonomic and morphometric (for Allophaiomys pliocaenicus, Prolagurus pannonicus and
Mimomys intermedius) investigations of the fossil small mammals of new site Limany (Berezan' estuary,
Northern Black sea coastal) in this article are present. On basis of this investigations the age of host rock is
correspond to Late Eopleistocene (polarity subchron Jaramilio).
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При морфометрическом исследовании
жевательной поверхности первых нижних
щечных зубов (m1) использованы следуюC
щие обозначения (мм): L — длина; M — шиC
рина; A — длина антероконидного отдела

(антероконида); W — внутреннее расстояC
ние между вершинами треугольников T 4 и
T 5; B — ширина устья непарной петли; C —
ширина слияния треугольников T 4 и T 5;
T 1—T 5 — треугольники жевательной повеC
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Схема расположения местонахождений эоплейстоценовой микротериофауны в Северном
Причерноморье между Хаджибейским и Березанским лиманами (А) и геологическое строение
разреза плиоценCплейстоценовых отложений на окраине с. Лиманы (Б)

А. Разрезы: I — Жевахова гора; II — Крыжановка; III — Тилигул (хутор Морской); IV — Лиманы. Б. Литологическая
колонка: 1 — современная почва; 2 — красноCбурая глина; 3 — пески; 4 — песчаные и песчаноCглинистые линзы;
5 — погребенная почва; 6 — глина; 7 — лессовидный суглинок; 8 — костные остатки микротериофауны



рхности (T 1—T 3 — основные); Q — отношеC
ние толщины эмали на задней стенке основC
ных треугольников к толщине эмали на их
передней стенке; B/W, C/W, M/L, B/L, C/L —
индексы дифференциации элементов антеC
роконида.

Результаты и обсуждение

Прежде всего необходимо отметить, что виC
довой состав ископаемых мелких млекопиC
тающих без сомнения указывает на принадC
лежность тафоценозов обоих местонахожC
дений к ногайским фаунам таманского
фаунистического комплекса. Для установC
ления наиболее точного возраста микротеC
риофаун и определения их стратиграфичесC
кого положения, помимо анализа видового
состава, были проведены морфометричесC
кие исследования зубов трех руководящих
видов: Allophaiomys pliocaenicus, Prolagurus
pannonicus и Mimomys intermedius. ЦифроC
вые значения промеров и посчитанных на их
основе коэффициентов мы сравнивали с
аналогичными показателями тех же видов

полевок из близких по возрасту местонаC
хождений, таких как Ногайск, Каиры [7], УшC
калка [4] и Роксоланы [3].

Анализ метрических показателей m1
A. pliocaenicus подтвердил ранее выявленC
ную направленность в изменении морфолоC
гических признаков строения жевательной
поверхности от древних популяций, в геолоC
гическом смысле, к более молодым. Такая
направленность выразилась в некотором
уменьшении значений W и B, в снижении
показателей частного эмали Q, а также в
уменьшении длины зубов при одновременC
ном увеличении длины антероконида, что
проявилось в закономерном увеличении инC
декса A/L (табл. 2). Сравнение приведенных
в таблице данных для популяций A. plio$
caenicus местонахождений Лиманы II и ЛиC
маны I позволяет говорить об одновозрастC
ности тафоценозов, в состав которых они
входят. Уровень эволюционного развития
аллофайомисов в этих тафоценозах наибоC
лее близок к уровню развития вида в териоC
ассоциации местонахождения Каиры, хотя
здесь по ряду показателей вид выглядит
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Та б л и ц а 1. Качественный и количественный состав ископаемых мелких млекопитающих из
местонахождений разреза Лиманы

Та б л и ц а 2. Промеры и индексы для m1 Allophaiomys pliocaenicus



несколько древнее. Полевки данного вида
из местонахождений Ушкалка и Роксоланы
явно моложе.

Пеструшки Prolagurus pannonicus вперC
вые появляются в таманских фаунах эопC
лейстоцена в отложениях разреза Ногайск и
исчезают на начальном этапе формирования
тираспольского фаунистического комплекса
на юге Восточной Европы. В популяциях
позднего эоплейстоцена строение жеваC
тельной поверхности m1 вида характеризуC
ется незначительным сокращением длины
зуба и небольшим увеличением длины антеC
роконида за это время (возрастают значения
A/L) (табл. 3). Наблюдается тенденция к раC
зобщению непарной петли с треугольниками
T 4 и T 5 в ее основании и разобщению посC
ледних между собой (уменьшение значений
B и C в молодых популяциях). Сравнение инC
дексов дифференциации элементов антероC
конида зубов P. pannonicus указывает на
близкий уровень эволюционного развития
популяций местонахождений Лиманы II, ЛиC
маны I и Ногайск. При этом пеструшки из
местонахождения Каиры кажутся несколько
моложе представителей вида из отложений
разреза Лиманы. Обращает внимание то,
что, по сравнению с A. pliocaenicus из местоC
нахождений Лиманы II и Лиманы I, индексы у
пеструшек демонстрируют меньшую дисC
персию значений.

Сравнение морфологических особенC
ностей m1 Mimomys intermedius из тафоцеC
нозов местонахождений Лиманы II и ЛимаC
ны I (табл. 4) с аналогичными показателями
для других палеопопуляций вида выявило
их большую близость с водяными полевкаC
ми местонахождений Ногайск и Каиры. Это
позволяет отнести изученный материал

к подвиду M. i. kislangensis K r e t z., который
существовал в первой половине позднего
эоплейстоцена на юге Украины [9]. Для теC
риоассоциации разреза Роксоланы харакC
терен другой подвид водяной полевки —
M. i. meridionalis T o p a c h e v s k y [3].

Таксономический состав мелких млекоC
питающих из красноCбурых глин разреза
Лиманы, а также уровень эволюционного
развития руководящих видов позволяют даC
тировать вмещающие отложения середиC
ной позднего эоплейстоцена. Определение
стратиграфического положения изученных
фаун в ряду подобных или близких по состаC
ву и уровню развития стало возможным
после сравнительного анализа метрических
показателей и индексов строения жеваC
тельной поверхности зубов.

Необходимо сказать несколько слов о
пространственноCвременном соотношении
осадков, в которых зафиксирован эпизод
Харамильо, с отложениями, непосредстC
венно связанными с находками ископаемых
микротериофаун этого возраста. Так,
в красноCбурых суглинках и супесях остроC
гожской свиты разреза Коротояк определен
палеомагнитный эпизод прямой полярC
ности Харамилло и к этим же отложениям
приурочены находки костных остатков
A. pliocaenicus со следующими показаC
телями строения зубов: L = 2,59; A = 1,16;
A/L = 44,73; B = 0,19, B/W = 20,34 [1, 5, 10].
Возраст остатков из Коротояка моложе
ногайских, но древнее каирских. Значения
основных показателей (A/L, B/W и Q) для
популяций аллофайомисов из местоC
нахождений Ахтанизовская, Несмеяновка,
Каиры, Лиманы II и Лиман I позволяют
нам коррелировать время существования
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Та б л и ц а 3. Промеры и индексы для m1 Prolagurus pannonicus

Та б л и ц а 4. Промеры и индексы для m1 Mimomys intermedius



A. pliocaenicus указанных местонахождеC
ний, как и время существования микроC
териофаун, в состав которых они входят,
с хроноинтервалом эпизода Харамильо
(0,99—1,07 млн лет) [7, 8]. 

Нами также были прослежены по колонC
кам буровых скважин и в обнажениях условия
залегания и выдержанность по мощности и
простиранию описанных выше отложений
разреза Лиманы вдоль побережья Черного
моря в направлении Хаджибейского лимана.
Было установлено, что красноCбурые глины с
микротериофауной позднего эоплейстоцена
разреза Лиманы подстилаются серыми глиC
нами и песками, которые относятся к куяльC
ницкому региоярусу и охарактеризованы
куяльницкими моллюсками, а также исC
копаемыми мелкими млекопитающими хапC
ровского (нижний куяльник) и одесского
(поздний куяльник) фаунистических компC
лексов [8]. Возможно, что граница ортозон
Брюнес и Матуяма, которая зафиксирована в
кровле красноCбурых глин на высоте 4,5 м
выше песков и глин позднего куяльника
в разрезе Крыжановка, также присутствует
в красноCбурых глинах разреза Лиманы. Но
это может быть подтверждено лишь после
проведения палеомагнитных исследований
отложений последнего из разрезов [6].

Выводы

На основании анализа геологического строC
ения разреза Лиманы и детального исслеC
дования микротериофауны можно утвержC
дать следующее.

1. Видовой состав тафоценозов местоC
нахождений Лиманы II и Лиманы I указывает
на принадлежность териоассоциаций к ноC
гайским фаунам таманского фаунистичесC
кого комплекса. Возраст фаун — середина
позднего эоплейстоцена.

2. Метрические показатели строения зуC
бов руководящих видов позволили провести
корреляцию отложений, вмещающих остатC
ки микротериофауны, с эпизодом прямой
полярности Харамильо (0,99—1,07 млн лет).

3. Стратиграфически ниже костеносного
горизонта разреза Лиманы в отложениях
разрезов Крыжановка и Тилигул обнаружеC
ны раковины моллюсков и остатки мелких
млекопитающих раннеэоплейстоценового
возраста.
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