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Юг Западной Сибири – важный регион для 
изучения эволюции сибирских экосистем. Здесь 
выявлены представительные фаунистические ком-
плексы мелких и крупных млекопитающих региона, 
характеризующие все основные этапы неогенового 
и четвертичного периодов Сибири. Однако степень 
изученности этих этапов существенно различается. 
Хуже всего охарактеризован неоплейстоценовый 
этап развития биоты. Традиционно фауны мелких 
млекопитающих неоплейстоцена Западной Сиби-
ри подразделяют на вяткинский комплекс (ранний 
неоплейстоцен), татарско-калманкскую фауну (то-
больское время, начало среднего неоплейстоцена) 
и фауну среднего – позднего неоплейстоцена [9, 14]. 

Для среднего и позднего неоплейстоцена юга 
Западной Сибири не выделены самостоятельные 
комплексы мелких млекопитающих, поскольку 

имеется мало материала с надежно установленным 
стратиграфическим положением, а фауна этого вре-
менного интервала представлена современными 
видами животных [9]. 

Для оценки возраста плейстоценовых фаун 
важнейшими группами мелких млекопитающих яв-
ляются полевки филетических линий Mimomys savini 
Hinton, 1910 – Arvicola terestris L., 1758, Prolagurus 
pannonicus Kormos, 1930 – Lagurus lagurus Pallas, 
1773 и Microtus hintoni Kretzoi, 1941 – Microtus 
gregalis Pallas, 1779. При этом если изучению мор-
фологии ранних представителей этих групп по-
священо несколько крупных обобщений [9, 10], то 
поздние эволюционные этапы этих групп на юге 
Западной Сибири оказались плохо освещены из-за 
малого количества местонахождений, содержащих 
такие остатки. 
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Описано морфологическое строение первого нижнего коренного зуба m1 узкочерепной полевки 
из аллювиальных отложений среднего неоплейстоцена Предалтайской равнины. Морфологическое из-
учение остатков полевки показало их принадлежность к современному виду Microtus gregalis. В то же 
время исследуемая выборка продемонстрировала существенные отличия как в морфологическом стро-
ении, так и в размерах первого нижнего коренного зуба в сравнении с рецентными представителями 
той же территории. Совокупность морфологических и морфометрических данных свидетельствует, что 
изучаемые полевки занимают промежуточное положение между M. gregaloides раннего и M. gregalis 
позднего неоплейстоцена. Соотношение морфотипов m1 также указывает на относительную прими-
тивность выборки M. gregalis. Морфологическое изучение остатков узкочерепной полевки из местона-
хождений Солоновка, Петропавловское и Малиновка-4 подтвердило ранее установленный возраст для 
отложений, содержащих остатки микротериофауны. 
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In this paper morphological structure of the first lower molar m1 tooth of the narrow-skulled vole from 
alluvial deposits of the Pre-Altai Plain Middle Neo-Pleistocene is described. Morphological study of the vole 
remains showed that they belong to the modern species Microtus gregalis. At the same time, the study sample 
showed significant differences, both in morphological structure and in the size of the first lower molar, in 
comparison with the recent representatives of the same territory. The set of morphological and morphometric 
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of the M. gregalis sampling. Morphological study of remains of the narrow-skulled vole from the Solonovka, 
Petropavlovskoe and Malinovka-4 locations confirmed the previously determined age for sediments containing 
the remains of microtheriofauna.
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Отдельно следует отметить филетическую ли-
нию Microtus hintoni – Microtus gregalis, которые яв-
лялись важнейшим элементом ископаемой биоты 
Западной Сибири на протяжении неоплейстоцена 
[5]. Эволюцию узкочерепных полевок на юго-восто-
ке Западной Сибири детально изучала Т. А. Дупал 
[3–6]. Однако средненеоплейстоценовый этап раз-
вития этих полевок был охарактеризован преиму-
щественно по материалам Кузнецкой котловины, 
тогда как морфология филетической линии узкоче-
репных полевок Предалтайской равнины описана 
для раннего и позднего неоплейстоцена. В предла-
гаемой работе приводится морфологическое изуче-
ние первых нижнечелюстных зубов m1 узкочереп-
ной полевки из местонахождений Предалтайской 
равнины, датируемых средним неоплейстоценом. 

Материал и методы

Для изучения взяты первые нижнечелюстные 
зубы m1 узкочерепной полевки M. gregalis. Иско-
паемые остатки мелких млекопитающих собранны 
в ходе экспедиций, осуществленных ИГМ СО РАН 
в 2013, 2016, 2017 и 2019 гг. Исследованный мате-
риал происходит из следующих местонахождений. 

Разрез Солоновка связан с отложениями 
юго-восточного склона Ануйского увала, вскрыт 
в береговом обрыве левого склона долины р. Пес-
чаная, в 1,5 км ниже пос. Солоновка (52°01’ с. ш., 
84°39’ в. д.). Остатки мелких млекопитающих про-
исходят из аллювиальных отложений (разнозер-
нистый гравий) в базальной части средней толщи 
разреза. Породы с остатками грызунов залегают на 
глинистых алевритах, содержащих остатки Equus 
nalaikhaensis Kuznetsova, Zhegallo, 1996, что позволя-
ет датировать эти алевриты вяткинским временем. 
Верхняя часть разреза сложена субаэральными от-

ложениями верхнего неоплейстоцена [11]. В место-
нахождении изучено 13 зубов m1 M. gregalis.

Разрез Петропавловское связан с отложе-
ниями, вскрытыми на юго-восточном склоне Ко-
лыванского увала в береговом обрыве р. Ануй, на 
северо-восточной окраине пос. Петропавловское 
(52°05’ с. ш., 84°08’ в. д.). Верхняя часть сложена 
суб аэральными отложениями верхнего неоплейсто-
цена, ниже находится субаквальная толща озерных 
и аллювиальных отложений мощностью 11,7 м [12]. 
Остатки мелких млекопитающих происходят из слоя 
аллювиального песка на глубине 21–22,5 м. Пески 
залегают на синих илах, относимых О. М. Адаменко 
к монастырской свите, в которых был найден зуб 
Mammuthus trogontherii Pohling, 1885 [1]. Это позво-
ляет датировать илы вяткинским временем. Из ме-
стонахождения изучено шесть зубов m1 M. gregalis.

Разрез Малиновка относится к приобской 
увалистой равнине и обнажается на левом бере-
гу р. Обь в 1 км выше по течению от с. Малинов-
ка (53°25’ с. ш., 82°44’ в. д.). Общая его мощность 
57–57,5 м. В разрезе присутствуют четыре место-
нахождения остатков мелких млекопитающих. Ме-
стонахождения Малиновка-1 и Малиновка-2 дати-
руются эоплейстоценом, Малиновка-3 – ранним 
неоплейстоценом. Местонахождение Малиновка-4 
связано с косослоистыми песками в верхней части 
разреза датируемыми средним неоплейстоценом 
[10]. Из этого местонахождения изучен один зуб m1 
M. gregalis.

Изучение и измерение остатков производилось 
при помощи бинокулярного микроскопа. Промеры 
первого нижнего коренного зуба (m1) взяты по схе-
ме (рис. 1, а), измерения сделаны в миллиметрах 
по жевательной поверхности при помощи окуляр-
микрометра. Статистическая обработка результатов 

Рис. 1. Схема измерений (а) жевательной поверхности m1 [5, 7] и основные морфотипы (б) m1 узкочерепной полевки 
[2, 13]
а – промеры m1: 1 – коронарная длина, 2 – наибольшая ширина, 3 – длина параконидного отдела, 4 – ширина па-
раконидного отдела, 5 – длина передней непарной петли, 6 – ширина передней непарной петли, 7 – косая ширина 
параконидного отдела с наружной стороны, 8 – косая ширина параконидного отдела с внутренней стороны; б – мор-
фотипы m1: 1, 2 – I (грегалоидный), 3 – II (грегало-микротидный), 4, 5 – III (микротидный)
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измерений осуществлялась при помощи пакета про-
граммного обеспечения Past версии 4.04 [15].

Для характеристики морфотипической измен-
чивости коренных зубов m1 узкочерепной полевки 
приняты три морфотипа [2, 13], которые выделяют-
ся по степени усложнения передней непарной пет-
ли (антероконида) (см. рис. 1, б). 

Морфотип I (грегалоидный): на лингвальной 
стороне передней непарной петли (ПНП) m1 от-
четливо выражен выступающий угол. Наружная 
сторона ПНП без следов усложнения и наружного 
цемента. 

Морфотип II (грегало-микротидный): на бук-
кальной стороне ПНП образована входящая складка 
и небольшой эмалевый выступ (зубец), без наруж-
ного цемента. 

Морфотип III (микротидный): на лингвальной 
и буккальной сторонах ПНП отчетливо выражены 
выступающие углы. Входящие углы заполнены на-
ружным цементом. 

В данной работе мы не выделяем морфотип IV, 
предложенный Т. А. Дупал и С. А. Абрамовым [7], 
поскольку в нашем материале такие морфотипы 
не встречены. В качестве сравнения использованы 
опубликованные данные по ископаемой и совре-
менной узкочерепной полевке территории Предал-
тайской равнины и других районов юга Западной 
Сибири [3–7, 9].

Результаты и обсуждение

Морфологическое изучение строения зубов уз-
кочерепной полевки среднего неоплейстоцена Пре-
далтайской равнины осуществлялось посредством 
оценки качественных и количественных параме-
тров. Для качественной характеристики материала 
приводится описание структуры жевательной по-
верхности m1 и степени изменения антероконид-
ного отдела зуба. 

Первый нижний коренной зуб (m1) исследо-
ванных полевок имеет строение, типичное для 
Microtus gregalis. Корни отсутствуют, во входящих 
углах откладывается цемент. Изолированные при-
змы с конфигурацией по питимисному варианту: 
Т5 изолирован от антероконидного отдела. Эмаль 
дифференцирована по микротусному типу. Для ис-
следованных зубов отмечено присутствие всех трех 
морфотипов антероконида m1. В выборке преоб-
ладают грегало-микротидные варианты с услож-
ненной формой антероконида (рис. 2, 5–10). Вхо-
дящие углы формируются как на лингвальной, так 
и на буккальной стороне головки антероконида, при 
этом входящий угол на буккальной стороне менее 
развит, чем на лингвальной. Цемент в буккальном 
угле антероконида встречен только у двух особей, 
в лингвальном угле присутствует всегда.

По морфологии жевательной поверхности 
m1 исследуемые полевки ближе всего к средне-
плейстоценовым полевкам M. cf. gregalis Ново-
сергеевского карьера Кузбасса (см. рис. 2, 3–4). 

От M. hintoni-gregaloides (см. рис. 2, 1–2) наши об-
разцы отличаются полным разделением эмалевых 
треугольников Т5 и Т6, более сложным строением 
петли антероконида с преобладанием грегало-ми-
кротидного типа (табл. 1). В отличие от современных 
узкочерепных полевок Алтайского края [5] буккаль-
ная петля практически не развивается на антероко-
ниде, а лингвальная широко слита с его головкой. 
Таким образом, строение жевательной поверхности 
m1 M. gregalis из местонахождений Солоновка, Пе-
тропавловское и Малиновка-4 заметно отличается 
как от полевок раннего неоплейстоцена, так и от ре-
центных полевок юга Западно-Сибирской равнины.  

Неоднократно отмечалось, что по соотноше-
нию морфотипов m1 узкочерепной полевки мож-
но оценивать относительный геологический воз-
раст местонахождения фауны [2, 13]. Таким обра-
зом, полевки Предалтайской равнины оказались 
близки к таковым из местонахождения «430а км» 
(см. табл. 1) в низовьях Оби, датируемого поздним 

Рис. 2. Жевательная поверхность m1 полевок
1, 2 – M. hintoni gregaloides, ранний неоплейстоцен, Куз-
басс, Бачатский карьер [5]; 3, 4 – M. cf. gregalis, средний 
неоплейстоцен, Кузбасс, Новосергеевский карьер [5]; 
5–10 – M. gregalis, средний неоплейстоцен, Петропав-
ловское (5–8), Малиновка-4 (9), Солоновка (10); 11, 12 – 
M. gregalis современные, Алтайский край, Павловский 
район [5]

Таблица 1
Распределение по морфотипам m1 
M. gregalis Западной Сибири [13]

Местонахождение
Морфотип

I II II
Семейка 65 28 7
Ярсино 38 45 17
430 км 28 60 12
Предалтайская равнина* 28 (5) 61 (11) 11 (2)
Современные (Юг) 8 62 30
Современные (Север) 5 63 32

*Солоновка, Петропавловское, Малиновка-4; в скобках – 
количество экземпляров.
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неоплейстоценом [13]. В то же время эти данные 
нельзя соотносить напрямую, поскольку выборки 
происходят из двух очень удаленных местонахож-
дений, относящихся к явно различным ландшафтно-
климатическим обстановкам. 

Данные по современным M. gregalis долины 
р. Енисей показывают снижение встречаемости 
морфотипов с усложненным строением в направле-
нии с севера на юг [8] на участке протяженностью 
650 км. Следовательно, на бол́ьших расстояниях ва-
риативность будет еще выше. Поэтому корректнее 
всего сравнивать данные в рамках одного региона 
либо одной ландшафтной зоны. Если сравнивать со-
временные популяции юга Западной Сибири и ма-
териал из изучаемых местонахождений, можно 
заметить их существенные различия (см. табл. 1). 
В ископаемой выборке грегалоидный морфотип со-
ставляет около трети всех образцов, тогда как в со-
временной – микротидный, а грегало-микротидный 
тип в обоих случаях 61–62 %. 

По размерным характеристикам m1 узкоче-
репной полевки из местонахождений Предалтай-
ской равнины также показали отличия от рецент-
ных представителей вида, населяющих эту террито-

рию (табл. 2). По большинству промеров изучаемая 
выборка оказалась близка к полевкам позднего не-
оплейстоцена Приобского плато [4]. Но в среднем 
полевки из описываемых местонахождений не-
много мельче, чем экземпляры позднего неоплей-
стоцена. Узкочерепные полевки конца среднего 
неоплейстоцена из местонахождений Худяково на 
р. Тобол [9] и Кузбасса [5], также заметно крупнее 
исследованной нами выборки (см. табл. 2). Это 
хорошо согласуется с данными по современным 
полевкам, согласно которым современные узкоче-
репные полевки Кузбасса в среднем крупнее пред-
алтайских [3].

Для более точного определения положения 
исследуемой выборки в филогенетическом ряду 
M. hintoni – M. gregalis полезно оценить коронар-
ную длину m1. Т. А. Дупал [6] показала, что с эо-

плейстоцена до современности шло увеличение 
размера m1. Таким образом, оценка средней длины 
зуба вместе с соотношением морфотипов в выборке 
позволяет оценить эволюционный уровень иссле-
дуемой выборки. По коронарной длине m1 (сред-
няя длина 2,63±0,05 мм) узкочерепные полевки 
из местонахождений Солоновка, Петропавловское 
и Малиновка-4 занимают промежуточное положе-
ние между Microtus gregaloides Hinton, 1923 ран-
него нео плейстоцена (2,62±0,02 мм) и M. gregalis 
позднего неоплейстоцена Приобского плато 
(2,64±0,01 мм), и существенно мельче современных 
(2,67±0,03 мм) полевок этого региона [6]. 

Как уже было показано, морфологически ма-
териал из изучаемых местонахождений отличается 
от M. gregaloides и его строение аналогично узкоче-
репным полевкам. Значит, вероятно, различия в раз-
мерах m1 между нашей выборкой и M. gregaloides 
обусловлены именно эволюционными различиями. 
С чем связаны незначительные различия в размерах 
между исследуемой выборкой и полевками поздне-
го неоплейстоцена Приобского плато [6], пока неяс-
но; возможно, с небольшой выборкой из изучаемых 
местонахождений (n = 20 против n = 98 с Приобского 

плато), либо с тем, что в исследуемых местонахож-
дениях представлен качественно новый этап эво-
люционного развития узкочерепных полевок. Для 
ответа на этот вопрос необходимо увеличение ис-
следуемой выборки. 

Выводы

Были изучены ископаемые остатки узкочереп-
ной полевки из местонахождений Солоновка, Пе-
тропавловское и Малиновка-4 на Предалтайской 
равнине. Описываемые полевки происходят из ал-
лювиальных отложений среднего неоплейстоцена. 
Возрастные границы могут быть надежно установ-
лены по залеганию на отложениях, с фауной ран-
него неоплейстоцена. Отложения с микротериофау-
ной перекрыты лессово-почвенной серией верхнего 
неоплейстоцена. 

Таблица 2
Размеры (мм) зуба m1 M. gregalis юго-востока Западной Сибири

П
ро

м
ер

ы
 

(с
м

. р
ис

. 1
)

Предалтайская равнина* 
n = 20

Р. Тобол, с. Худяково 
[9] 

n = 10
Кузбасс, 

с. Фомиха [5] 
n = 16

Приобское плато, 
поздний 

неоплейстоцен [4] 
n = 98

Современные, 
Алтайский край [3] 

n = 22
lim M±m lim M±m

1 2,25–2,95 2,63±0,05 2,45–2,8 2,68 2,68±0,03 2,64±0,01 2,67±0,03
2 0,83–1,07 0,93±0,02 0,9–1 0,98 0,94±0,01 0,97±0,01 0,99±0,01
3 1,17–1,57 1,33±0,03 1,3–1,65 1,5 1,37±0,03 1,35±0,01 1,41±0,02
4 0,7–1 0,86±0,02 – – 0,89±0,01 0,90±0,01 0,92±0,02
5 0,65–1,03 0,83±0,02 0,75–1 0,92 0,84±0,02 0,94±0,01 0,9±0,02
6 0,57–0,8 0,68±0,02 – – 0,65±0,01 0,68±0,01 0,75±0,01
7 1–1,33 1,17±0,02 – – 1,19±0,02 1,17±0,01 1,28±0,02
8 0,83–1,2 1±0,03 – – 0,97±0,02 1,04±0,01 1,06±0,02

* Солоновка, Петропавловское, Малиновка-4.



90

№
 1

0с
 ♦

 2
02

1

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2021, № 10с – Geology and mineral resources of Siberia

Морфология первого нижнекоренного зуба...

Морфологическое изучение остатков полевок 
показало их принадлежность к современному виду 
Microtus gregalis. В то же время в исследуемой вы-
борке наблюдаются отличия как в морфологиче-
ском строении, так и в размерах первого нижнего 
коренного зуба в сравнении с рецентными пред-
ставителями той же территории. Совокупность 
морфологических и морфометрических данных 
позволяет утверждать, что изучаемые полев-
ки занимают промежуточное положение между 
M. gregaloides раннего и M. gregalis позднего нео-
плейстоцена. Соотношение морфотипов m1 также 
свидетельствует об относительной примитивности 
выборки M. gregalis.

Таким образом, морфологическое изучение 
остатков узкочерепной полевки подтверждает 
ранее установленный возраст для отложений, со-
держащих остатки микротериофауны. Получение 
дополнительных данных по узкочерепной полевке 
вместе с детальным изучением других видов из ука-
занных местонахождений позволит лучше охарак-
теризовать ископаемую микротериофауну среднего 
неоплейстоцена региона.

Сбор материала осуществлен в рамках госу-
дарственного задания ИГМ СО РАН и гранта РФФИ 
№ 19-05-00513. Анализ данных выполнен в рамках 
гранта Президента РФ МК-74.2021.1.5.
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