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ВОДЯНЫЕ ПОЛЕВКИ (ARVICOLA) 
ПЛЕЙСТОЦЕНА НИЖНЕЙ ВОЛГИ И ИХ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

PLEISTOCENE WATER VOLES (ARVICOLA) 
OF LOWER VOLGA REGION AND THEIR 
STRATIGRAPHIC SIGNIFICANCE
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Эволюционная линия водяных полевок рода Ar-
vicola – чрезвычайно важна для континентальной 
биостратиграфии среднего-позднего плейстоцена. 
Направленная смена дифференциации эмали у во-

дяных полевок, выраженная в виде индекса SDQ, 
стала важным инструментом для установления 
последовательности фаун и событий плейстоцена 
Европы [Heinrich, 1990; von Koenigswald, van Kolf-
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Черноярская ассоциация грызунов стала эталонной 
для хазарского комплекса млекопитающих, который 
коррелировался со концом среднего плейстоцена 
[Александрова, 1976; Вангенгейм, Зажигин, 1982]. 
Исследование дифференциации эмали у водяных 
полевок Arvicola chosaricus из черноярских место-
нахождений (Нижнее Займище, Буераки, Лодочный 
спуск) выявило средние значения коэффициента 
SDQ в диапазоне 102–100, n > 100 [Кириллова, Те-
саков, 2004] и среднюю длину m1 – 3,8–3,9 мм. 
Такие коэффициенты и размеры характерны для 
водяных полевок эемского/микулинского межлед-
никовья [Heirich, 1990; Markova, 2000, 2006; Maul 
et al., 2000; Kalthof et al., 2007; Socha, 2014]. Допол-
нительные материалы по водяным полевкам из 
базальных горизонтов хазарского аллювия в раз-
резах Копановка и Никольское были собраны в 
2012–2013 гг. в ходе тематических работ под руко-
водством А.С. Застрожного при участии М.В. Го-
ловачева, В.В. Титова и др. Индекс SDQ в этих вы-
борках имеет средние значения 91–93 (n > 20), т.е. 
соответствует микротусной дифференциации. Такие 
показатели, по данным европейских исследова-
телей [Heinrich, 1990; Kalthof et al., 2007], четко ука-
зывают на позднеплейстоценовый (и даже после-
эемский) временной интервал. Таким образом, в
естественных разрезах нижней Волги, в базаль-
ных (надсингильских) горизонтах хазарской ал-
лювиальной толщи выявлено две группы водяных 
полевок на разных стадиях эволюционного разви-
тия. Водяные полевки черноярских разрезов (Ниж-
нее Займище, Буераки, Лодочный спуск) с коэф-
фициентом SDQ около 100, относятся к Arvicola 
chosaricus, а формы с SDQ около 90 (в разрезах Ко-
пановка и Никольское) – уже к современному виду
A. terrestris. Эти данные указывают на относительно 
длительное время накопления хазарского аллювия 
от конца среднего до первой половины позднего 
плейстоцена и разновозрастность базальных аллю-
виальных циклов в разных разрезах.

Работа выполнена в рамках темы «Палеонтоло-
гическое обоснование стратиграфической шкалы 
верхнего кайнозоя Северной Евразии» и поддержа-
на проектом РФФИ № 15-05-03958.

schoten, 1996]. Толщина эмали меняется от древ-
ней мимомисной (задние эмалевые стенки зубных 
треугольников толще передних, SDQ > 100) для 
фаун середины среднего плейстоцена, к недиффе-
ренцированной (передние и задние эмалевые стен-
ки примерно равной толщины, SDQ около 100) в 
фаунах второй половины среднего плейстоцена, 
к микротусной (задние стенки тоньше передних, 
SDQ < 100) у полевок позднего плейстоцена и го-
лоцена. Линию водяных полевок принято делить 
на стадии-хроновиды [Henrich, 1990; Maul et al., 
2000; Kalthof et al., 2007]. Древние формы с мимо-
мисной эмалью относят к хроновиду Arvicola mos-
bachensis Schmidtgen, 1911 (=cantianus Hinton, 1910) 
и соотносятся с морскими изотопными стадиями 
MIS 11 и 9 [Kalthof et al., 2007; van Kolfschoten, 
2014]. Формы с недифференцированной эмалью от-
носятся в отечественной практике к виду Arvicola 
chosaricus Alexandrova, 1976 и коррелируются с 
концом среднего – началом позднего плейстоцена 
[Heinrich, 1990; Кириллова, Тесаков, 2004; Markova, 
2006] и могут быть сопоставлены с морскими изо-
топными стадиями MIS 8-5. Полевки с микротусной 
эмалью относятся к современному виду Arvicola 
terrestris (L., 1758) и характеризуют послемику-
линский интервал позднего плейстоцена. Парал-
лельно увеличиваются также и размеры зубов. На-
пример, длина первого нижнего коренного растет 
в среднем от 3,5–3,6 у A. mosbachensis до 4–4,3 мм 
у современного вида A. terrestris. На юге Европы, 
в Закавказье и Малой Азии современные водяные 
полевки имеют архаичную («среднеплейстоцено-
вую») дифференциацию эмали.

Л.П. Александровой [1976] была описана фау-
на грызунов Нижнего Займища – опорного разре-
за позднехазарского аллювия Нижней Волги. Эта 
фауна включает Arvicola chosaricus Alexandrova, 
Lagurus lagurus pleistocenicus Alexandrova, Eola-
gurus luteus volgensis Alexandrova, Ellobius tscher-
nojaricus Alexandrova и др. В дальнейшем более 
обширные сборы из черноярских местонахожде-
ний Буераки и Лодочный спуск [Кириллова, Сви-
точ, 1994; Агаджанян, Кирилова, 1999] позволи-
ли уточнить и дополнить видовой состав фауны. 
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В последние годы Х.А. Амирхановым была 
открыта серия памятников раннего палеолита в 
среднегорье центрального Дагестана. Среди них, 
одной из наиболее интересных групп памятни-
ков являются многослойные стоянки Мухкай I-II 
(Амирханов, 2016). Разрез мощностью более 70 м 
вскрывает отложения аккумулятивного чехла древ-
ней поверхности выравнивания, развитой в сред-
негорье (1600 м над у.м.) юго-востока Северного 
Кавказа (Акушинский р-н, Республика Дагестан). 
В средней части разреза многослойного памятни-
ка Мухкай II (слой 80) в комплексе с каменными 
орудиями был обнаружен костеносный горизонт, со-

держащий остатки крупных млекопитающих псе-
купского фаунистического комплекса Canis etruscus, 
Vulpes alopecoides, Pliocrocuta perrieri, Megantereon 
cultridens, Archidiskodon meridionalis, Equus (Allo-
hippus) stenonis, Palaeotragus priasovicus, Euclado-
ceros senezensis, Gazellospira torticornis, Gallogoral 
meneghinii [Амирханов, 2016; Саблин и др., 2013; 
Amirkanov et al., 2016]. Здесь были также найде-
ны остатки мелких млекопитающих Rodentia indet. 
(1), Muridae indet. (1), Apodemus ex gr. sylvaticus (2), 
Mimomys sp. (10), определенных А.К. Агаджаня-
ном [Amirkhanov et al., 2016]. В нескольких десят-
ках метров севернее, примерно на уровне слоя 80, 




