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Втечение неогенового периода в истории 
Земли (23.03–2.58 млн лет назад) на юге 
Европы произошли разнообразные геоло-

гические события. В то время в этом регионе су-
ществовал обширный внутриконтинентальный 
морской бассейн – Восточный Паратетис, реликт 
великого Тетического океана1. Отложения мио-
ценовой и плиоценовой эпох неогена широко 
распространены на Таманском и Керченском по-
луостровах. Именно эти районы можно по праву 
назвать «колыбелью» отечественной неогеновой 
стратиграфии. Здесь еще Н.И. Андрусовым в кон-
це XIX – начале XX в. были выделены и обосно-
ваны многие подразделения стратиграфической 
шкалы Восточного Паратетиса (тарханский, чо-
кракский, караганский и киммерийский регио-
нальные ярусы). Плиоценовые слои отражают 
последовательные этапы развития морских бас-
сейнов, охватывающие значительную площадь. 
Этот интервал – 5.33–2.58 млн лет назад (занклий 
и пьяченций Международной стратиграфической 
шкалы) – представлен морскими отложениями 
киммерийского и куяльницского/акчагыльского 
региоярусов Восточного Паратетиса. Преоблада-
ние мелководно-морского осадконакопления не 
позволило сформироваться в регионе большому 
количеству местонахождений древних животных, 
приуроченных к континентальным водоемам. 

1 Попов С.В., Патина И.С. История Паратетиса. Природа. 2023; 
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и архаичных Mimomys sp. в комбинации с обратной 
намагниченностью отложений, позволила скорре-
лировать толщу Кабаковой Балки с концом палео-
магнитной эпохи Гильберт (xрон C2Ar) и концом 
раннего плиоцена, т.е. интервалом времени около 
3.6 млн лет назад [1].

Более молодые куяльницкие отложения вскры-
ваются на участке Суворов-Черкесский – Крымск – 
Абинск, причем во всех геологических разрезах 
там встречаются как морские, так и континен-
тальные слои. В местонахождениях встречены 
в массовых количествах такие виды-индексы дву-
створчатых моллюсков морского куяльника, как  
Prosodacna subkujalnicensis, P. semisulcata, Dreissensia
theodori kubanica. Интересующая нас континен-
тальная фауна в Суворов-Черкесском и Крымске 
представлена в основном пресноводными брюхо-
ногими моллюсками: Lithoglyphus rumanus, Valvata
kubanica, Zagrabica sp. и др., также отмечаются об-
ломки унионид [2]. Из остатков позвоночных были 
найдены обломки рыбьих костей и фрагмент зуба 
грызуна. Местонахождение Абинск интересно тем, 
что там наравне с пресноводной фауной обнаружен 
большой комплекс наземных моллюсков, среди ко-
торых были представители Pomatias, Gastrocopta, 
Chondrula, Clausiliidae, Cecilioides, а также рако-
вины слизней нескольких видов (т.е. животных, 
предпочитающих селиться в лесной подстилке). 
Если порыться в опавшей листве, то многих из них 
и сейчас можно встретить в лесах Предкавказья. 
В  Абинске обнаружены остатки примитивных 
полевок Mimomys cf. stehlini и Pliomys jalpugensis, 
а  также впервые в плиоцене Кавказа остатки обита-
теля леса – сони-полчка Glis minor. Эволюционный 

Поэтому мы мало знаем о том, какие условия су-
ществовали на суше и в пресных водах в тот отре-
зок геологической летописи.

Континентальный плиоцен Тамани 
и Западного Предкавказья
Континентальные (речные) отложения, накопив-
шиеся в конце времени существования раннепли-
оценового киммерийского моря в Северо-Западном 
Предкавказье, известны из местонахождения Каба-
кова Балка (близ пос. Саук-Дере и г. Крымск). Учи-
тывая местную геологическую ситуацию с широко 
распространенными мощными песчаными отло-
жениями киммерия и лежащими на них осадками 
максимальной трансгрессии позднеплиоценового 
куяльницкого моря, этот разрез, вероятно, пред-
ставляет толщу аллювиальных отложений, нако-
пившихся в интервале между регрессией кимме-
рийского и трансгрессией куяльницкого морских 
бассейнов. В местонахождении найдены костные 
остатки рыб (плотва Rutilus и линь Tinca), удавчи-
ков (Erycidae) и ужеобразных змей (Colubridae), 
а также черепах (Testudines), хвостатых (Caudata) 
и бесхвостых (Anura) амфибий. Среди мелких мле-
копитающих встречены ископаемые остатки кро-
тов (Talpa), зайцев (Leporidae), бобров вымершего 
рода Trogontherium, лесных мышей рода Apodemus
и полевок родов Propliomys, Promimomys и Mimomys. 
Из крупных млекопитающих обнаружены гие-
ны (Hyaenidae), полорогие (Bovidae) и олени 
рода Procapreolus. Также были найдены раковины 
и крышечки наземных (Pomatias sp., Limax sp.,
Parmacella sp.) и пресноводных (Parafossarulus sp.,
Bithynia sp.) брюхоногих моллюсков. В промывке 
преобладают оперкулумы (крышечки) Pomatias, 
их толщина заметно превышает толщину крыше-
чек современного кавказского вида P. rivulare. Это 
может быть индикатором теплых климатических 
условий, на который также указывают многочис-
ленные раковины слизня рода Parmacella, харак-
терного для современной фауны областей Европы 
с теплым средиземноморским климатом. Ассоциа-
ция рыб указывает на озерно-старичный тип водо-
ема. Состав фауны земноводных и пресмыкающих-
ся (герпетофауны) сигнализирует о присутствии 
влажных биотопов. Фауна мелких млекопитаю-
щих свидетельствует о сочетании закрытых (крот, 
бобр, лесная мышь), а также луговых (Promimomys,
Mimomys) и остепненных (Pliomys) биотопов. Остат-
ки некрупного оленя, среднеразмерной антилопы 
также указывают на ландшафт лесостепного типа. 
Ассоциация мелких млекопитающих, включающая 
остатки Propliomys jalpugensis, Promimomys gracilis
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на крупномасштабных геологических картах обо-
значены выходы киммерийских и куяльницких 
морских отложений, а в ядрах складок выходят 
верхнемиоценовые толщи. В 4 км к юго-западу от 
ст. Ахтанизовская и конуса грязевого вулкана Ахта-
низовская Плевака, на северной стенке карьера, над 
толщей промышленных белых кварцевых мелко-
зернистых песков надрудной толщи верхнего ким-
мерия – нижнего куяльника (мощностью до 15 м) 
были обнаружены песчано-глинистые аллювиаль-
ные отложения, представляющие собой пачку пе-
реслаивания коричневых и серых глин с желто-
ватыми ожелезненными косослоистыми песками 
(общей мощностью около 6 м), в которых найдены 
остатки пресноводных моллюсков и редкие кости 
рыб и мелких млекопитающих. В западной части 
стенки карьера внутри этой пачки была обнару-
жена песчаная линза с большим содержанием ис-
копаемых костей рыб, амфибий, рептилий и мел-
ких млекопитающих. Сверху вся пачка несогласно 
перекрывалась темно-серыми лиманными глинами 
общей мощностью около 2.5 м.

уровень этой фауны близок к таковому фауны мел-
ких млекопитающих Кабаковой Балки, что позво-
ляет независимо датировать местонахождение на-
чалом позднего плиоцена [3].

Новые находки
В июне 2019 г. в последний день совместной 
экспедиции Геологического института РАН (Москва) 
и Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону) 
во время рекогносцировочных работ на Таман-
ском полуострове в песчаном карьере на северном 
склоне г. Цымбалы были обнаружены необыч-
ные раковины пресноводных двустворчатых мол-
люсков рода Rytia, характерного для плиоценового 
времени. В последующие годы это новое местона-
хождение, получившее название Плевака, по рас-
положенному неподалеку грязевому вулкану Ахта-
низовская Плевака, активно изучалось учеными из 
Геологического и Палеонтологического институтов 
РАН и Южного научного центра РАН. На северном 
обрамлении антиклинальной структуры Цимбалы 

Карта-схема Северного Причерноморья. Красной точкой показано положение разреза Плевака.
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типично пресноводная рыба, может выдерживать 
осолонение до 5‰ [5]. Наличие лимнофильных 
видов (линь, красноперка, плотва и др.) указыва-
ет на присутствие участков со слабым течением. 
Каспийско-черноморские сельди, а также предста-
вители семейства лососевых, скорее всего, были 
проходными, а значит – совершали миграции из 
моря в реки на нерест.

Герпетофауна. Ассоциация остатков земно-
водных и пресмыкающихся включает обломки 
костей квакш (Hylidae), лягушек (Ranidae), серых 
жаб (Bufo), черепах (Testudines), а также удавчиков 
(Erycidae) и нескольких форм ужеобразных змей 
(Colubridae), но наибольшее число остатков (око-
ло 100 позвонков и костей черепа) принадлежит 
миопротею (Mioproteus wezei). Это вымершие хво-
статые амфибии семейства Proteidae, к современ-
ным представителям которого относятся амери-
канские и европейские протеи2. Миопротеи были 

2 Современный и ближайший родственник миопротея, евро-

пейский протей (Proteus anguinus), обитает в озерах подземных 

карстовых пещер Балканского полуострова. Благодаря необыч-

ному внешнему виду (длинное угревидное тело с розоватой ко-

жей и красными жабрами) и образу жизни, он стал героем сред-

невековых легенд о чудовищном «драконе-ольме», временами 

выползающем из недр земли и несущем бедствия [6].

Рыбы. Бóльшая доля костных остатков при-
надлежит рыбам, среди которых определены 
осетр (Acipencer), сельди (cf. Alosa), вьюновые
(Cobitidae), линь (Tinca), красноперка (Scardinius),
плотва (Rutilus cf. rutilus), вырезуб (Rutilus cf. frissii),
елец (Leuciscus), язь (Leuciscus idus), лещ (Abramis
сf. brama), рыбец (Vimba cf. vimba), лососевые 
(Salmonidae), щука (Esox), сом (Silurus), судак 
(Sander), морской карась (cf. Diplodus), горбылё-
вые (Sciaenidae), бычок (cf. Gobiidae). Такой состав 
комплекса свидетельствует о том, что в бассейне 
были условия переменной солености, поскольку 
совмещает пресноводных и прибрежноморских 
рыб. Среди последних следует отметить морско-
го карася рода Diplodus, имеющего характерные 
зубы, форма которых напоминает резцы млеко-
питающих. Представители семейства морских 
карасей (Sparidae) встречаются в дельтах рек на 
границе пресных и соленых вод [4]. Во внутрен-
них морях, таких как современные Средиземное 
или Черное и плио-плейстоценовый куяльниц-
кий бассейн, приливы (которые связаны с грави-
тационной силой Луны) фактически отсутствуют. 
Зато могли быть ветровые сгонно-нагонные явле-
ния, когда соленая вода устремляется вверх по те-
чению, морские рыбы могут подниматься вместе 
с ней. Вместе с тем надо отметить, что щука – это 

а

б в

Карьер Плевака:
а – общий вид северной стенки карьера (фото А. С. Тесакова);  б – раковины пресноводных моллюсков в стенке карьера,  в – раковины 
моллюсков левантинской фауны, сборы 2020 г.

Фото П. Д. Фролова
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широко распространены в позднем кайнозое Евро-
пы, однако их находки столь скудны, что пока не 
позволяют судить о строении и образе жизни этих 
животных. M. wezei был ранее известен лишь по 
малочисленным и фрагментарным материалам из 
нескольких местонахождений плиоцена и плейсто-
цена Европы. Нам удалось собрать по этому виду 
самый на сегодняшний день массовый материал, 
который впервые позволил четко отличить плио-
ценового M. wezei от миоценового M. caucasicus. 
До этого валидность выделения M. wezei ставилась 
под сомнение [7].

Мелкие млекопитающие. Кости мелких мле-
копитающих (всего было найдено около 100 зубов 
и фрагментов челюстей) в местонахождении Пле-
вака встречаются реже остатков других групп мел-
ких позвоночных. Зубы полевок имеют характер-
ную форму – они состоят из нескольких угловатых Зуб морского карася cf. Diplodus sp.

Зубы и челюсть мелких млекопитающих из местонахождения Плевака: а, б – правый первый верхний коренной зуб вымершей мыши 
Orientalomys (а – вид co стороны жевательной поверхности, б – вид сбоку); в – фрагмент правой половины нижней челюсти 
с первым и вторым коренными зубами лесной мыши Apodemus; г – фрагмент правой половины нижней челюсти с полным рядом ко-
ренных зубов древней водяной полевки Mimomys hajnackensis и прорисовка контура эмалевой стенки жевательной поверхности.

1 мм

а б в

г

1 мм

1 мм

1 мм
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С влажными биотопами связаны и землеройки 
(Soricidae), от которых в материалах из Плева-
ки сохранились несколько фрагментов нижних 
челюстей.

Особый интерес представляет находка в Пле-
ваке коренных зубов и резцов вымершей плиоце-
новой мыши Orientalomys. Мыши ориенталомисы 
были впервые найдены в красноцветных плиоце-
новых глинах Одесских катакомб, где их остатки 
встречены вместе с обильными костями плиоце-
новых верблюдов. Впоследствии они были обнару-
жены по всему аридному поясу центральной Азии 
в отложениях верхнего неогена. Фауна Одессы – 
более древняя, чем фауна Плеваки, и относится 
ко времени теплого и засушливого киммерийско-
го века, конца раннего плиоцена (около 4 млн лет 
назад). Мыши ориенталомисы, предполагае-
мые обитатели открытых степных биотопов, до-
жили и до позднего плиоцена – времени обра-
зования захоронения Плеваки. Родственники 
и предки плиоценовых ориенталомисов извест-
ны в древних миоценовых фаунах центральной 
Азии (около 5–6 млн лет назад), а в Европу про-
никают на рубеже раннего и позднего плиоцена 
(3–4 млн лет назад).

Немногочисленная фауна мелких млекопита-
ющих Плеваки позволяет датировать вмещаю-
щие отложения поздним плиоценом (пьяченци-
ем), первой половиной куяльницкого региояруса 
Черноморского бассейна, и относить к урывскому 
фаунистическому комплексу млекопитающих [8].

Общий облик фауны мелких млекопитающих 
Плеваки говорит о преобладании животных во-
дных и околоводных биотопов, лесной раститель-
ности вблизи водоема и существование на некото-
ром отдалении от него и открытых остепненных 
пространств.

Моллюски. К аллювиальной толще карье-
ра Плевака приурочено большое количество на-
ходок раковин пресноводных моллюсков. Среди 
пресноводных брюхоногих моллюсков встрече-
ны раковины живородок плохой сохранности 
(род Viviparus), а также оперкулумы представите-
лей рода Parafossarulus (современные виды это-
го рода обитают на российском Дальнем Восто-
ке, а также в Восточной и Юго-Восточной Азии). 
Но больше всего найдено раковин двустворчатых 
моллюсков семейства перловиц – Unionidae, среди 
которых определены Limnoscapha sp., Cuneopsidea
sculpta, C. cf. zitteli, Pristinunio procumbens, Psilunio cf. 
serratoradiatus и др. Наиболее массовая форма – 
это представители плиоценового рода Rytia, ко-
торые в европейской систематике сейчас отно-
сятся к роду Psilunio. Эти крупные двустворчатые 

дентиновых призм, покрытых снаружи слоем эма-
ли. Среди остатков грызунов абсолютно преобла-
дают коренные зубы древних корнезубых полевок 
Mimomys hajnackensis. Эта полевка широко извест-
на на западе Евразии и, благодаря относительно 
крупным размерам зубов (первый нижний корен-
ной зуб этого вида имеет длину всего около 3 мм), 
обычно интерпретируется как вид, связанный с во-
дой. Мелкие млекопитающие, приспособленные 
к жизни в воде или часто ее использующие для 
передвижения и кормежки, обычно имеют более 
крупные размеры по сравнению с чисто «сухо-
путными» видами. Так работает правило гидро-
бионтности – более крупная масса тела позволяет 
уменьшить теплопотери при регулярных контак-
тах животного с водой. Интересная архаичная осо-
бенность полевки из Плеваки – наличие корней 
на коренных зубах. У большинства современных 
полевок корни на коренных зубах не образуются, 
и зубы растут всю жизнь, «поспевая» за стиранием 
коронок от пережевывания большой массы вегета-
тивных частей растений – корма малокалорийного, 
но обильного и легкодоступного. В смешанном пи-
тании многих древних полевок плиоцена – раннего 
плейстоцена присутствовали и менее абразивные 
и более калорийные семенные корма, что позво-
ляло избегать усиленного стирания зубов. Однако 
в последующие времена ледниковой эпохи и зна-
чительной аридизации ландшафтов выигрышной 
стратегией стал переход от питания семенами к пи-
танию зелеными частями растений. Обилие зубов 
мимомисов, находки даже фрагментов их челюстей 
можно рассматривать как свидетельство, что они 
обитали вблизи древнего озерно-речного водоема, 
обрамленного древесно-кустарниковой раститель-
ностью, а их костные остатки обильно попадали 
в осадки этого бассейна.

Наряду с зубами древних водяных полевок рода 
Mimomys было найдено два коренных зуба дру-
гой древней корнезубой формы – полевки рода 
Propliomys. Их зубы имеют иное строение – они 
мельче и имеют более заостренные дентиновые 
призмы. По аналогии с некоторыми современными 
и ископаемыми формами считается, что проплио-
мисы обитали в более открытых ландшафтах – 
на лугах и в степях.

Группа животных, связанных с водой, пред-
ставлена в фауне Плеваки единичными остатками 
выхухоли (Desmana) и мелкого бобра-трогонтерия 
(Trogontherium minus). Древесно-кустарниковая 
растительность, судя по всему, была местом обита-
ния двух видов лесных мышей подрода Apodemus
(Sylvaemus), схожих по размерам и строению зубов 
с современными лесной и желтогорлой мышами. 
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с  остатками двустворчатых моллюсков Prosodacna
subcujalnicensis и Limnocardium limanicum [12]. 
На юге Европейской России раковины верхне-
поратских моллюсков известны из нагавских 
слоев южного берега Цимлянского водохрани-
лища [9, 13]. Присутствие своеобразной формы 
Psilunio cf. serratoradiatus позволяет сближать 
слои, содержащие фауну Плеваки, с плиоценом 
нижнего Прикамья, который большинство ис-
следователей коррелирует с нижнелевантински-
ми слоями Румынии и с толщами куяльницкого 
яруса Черноморского бассейна [14]. Основыва-
ясь на находках унионид левантинского типа, 
а также гастропод куяльницкого типа, отложения 
плиоцена Прикамья сопоставляют с плиоцено-
выми толщами на верхнем Днестре и, учитывая 
прямую намагниченность (которая сопоставля-
ется с эпохой Гаусс), ориентировочно оценивают 
возраст этих отложений в 3 млн лет [15]. Более 
молодые отложения с левантинской фауной от-
мечены в Башкирском Приуралье и Самарском 
Поволжье 16–18]. По совокупных биостратигра-
фических данных следует считать эти уральские 
и поволжские фауны несколько более молоды-
ми и относить их к концу позднего плиоцена 
или началу раннего плейстоцена (интервал 3.0–
2.3 млн лет назад).

моллюски относятся к так называемой левантин-
ской фауне, в которую входят толстостенные унио-
ниды с мощным замком и развитой скульптурой, 
покрывающей большую часть раковины. Конечно, 
в то время существовали и гладкие формы, близ-
кие к речным беззубкам и перловицам, живущим 
в современных реках европейской части России. 
Несколько раннеплейстоценовых похолоданий 
в апшеронское/гурийское/калабрийское время 
привели сначала к обеднению, а потом и к полно-
му вымиранию левантинской фауны моллюсков. 
Для Восточной Европы для времени расцвета этой 
фауны были выделены нижне- и верхнепоратский 
комплексы, основные местонахождения которых 
известны с берегов Днестра и Прута [9]. Фауну 
моллюсков из Плеваки можно сопоставить с верх-
непоратским комплексом верхнего плиоцена Се-
веро-Западного Причерноморья. В Европе фауна 
данного возраста описана из верхнеплиоценовых 
отложений низовьев Дуная, среднелевантинских 
слоев Румынии, а также из верхнепалюдиновых 
слоев Славонии, расположенных в междуречье 
Савы и Дравы (Восточная Хорватия, Западная 
Сербия) [10, 11]. В северном Приазовье элемен-
ты верхнепоратской фауны с характероной фор-
мой Ritia bielzi найдены в районе в отложениях, 
перекрытых морскими слоями куяльницкого яруса 

Моллюски из аллювиальных отложений местонахождения Плевака:
а, б – Limnoscapha sp., правая створка;  в, г  – Cuneopsidea  cf. zitteli, левая створка;  д, е – Psilunio  cf. serratoradiatus, 
правая створка (а, в, д – створки показаны с  внешней стороны, б, г, е – с  внутренней стороны); ж – Viviparus sp., раковина;  
з – Parafossarulus sp., опекулум (крышечка) раковины.

а

б г е з

в д ж
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редкие отпечатки и раздавленные раковины 
представителей семейства Unionidae и Cardiidae 
(Pseudocatillus). Из брюхоногих моллюсков обна-
ружены Viviparus sp. (остатки плохой сохранности) 
и представители семейства Hydrobiidae. Этот ком-
плекс интересен тем, что здесь представлены три 
экологических группировки видов: пресноводные 
(Viviparus и Unionidae), обитающие как в пресных, 
так и в соленых водах (Dreissena и Hydrobiidae) 
и морские3 Pseudocatillus.

Отпечатки унионид могут принадлежать либо 
представителям трибы Anodontini, либо роду 
Limnoscapha, но и те и другие могут выдерживать 
осолонение. В дельте Волги современные Anodonta
живут совместно с солоноватоводными видами при 
солености 0.9–2.0‰, при повышении солености до 
2.5‰ большинство пресноводных видов погибает, 
а при солености выше примерно 6‰ развиваются 
типичные каспийские виды [21]. П.Ф. Гожик писал 
про вымерший род Limnoscapha [22], что частые 
находки лимноскаф в морских осадках заставляют 
предположить о возможности их существования 
в опресненных заливах, эстуариях. Для представи-
телей рода Viviparus также отмечается возможность 
обитания в слабосоленых водах. Современные 
V. viviparus встречаются в прибрежной зоне Таган-
рогского залива вплоть до города Таганрога [20]. 
Морские Pseudocatillus, наоборот, могли жить 
в условиях пониженной солености, даже до силь-
но опресненных вод, совместно с эвригалинными 
пресноводными формами [23], что можно наблю-
дать и в изученном нами комплексе. Это свидетель-
ствует, что верхняя часть разреза в местонахожде-
нии Плевака была сформирована в то время, когда 
уровень моря начал подниматься, и морские воды 
зашли в устье реки, сформировав эстуарий или ли-
ман, со слабой соленостью.

Растительность. О составе растительности 
позволяют судить результаты спорово-пыльце-
вого анализа. К сожалению, нижние песчаные 
толщи разреза в местонахождении Плевака не 
содержали споры и пыльцу растений. В верхних 
лиманных глинах было обнаружено достаточное 
для проведения анализа количество палиноморф. 
Для всех изученных проб характерны схожие по 

3 Под морскими животными подразумеваются не те, которые 

живут при нормальной океанической солености в 35‰, а те, 

которые не обитают в пресных водах, но выдерживают доста-

точно большое понижение солености. Например, средняя соле-

ность современного Черного моря 18–20‰, а Азовского и Кас-

пийского морей – 12–13‰, при этом соленость Таганрогского 

залива по мере удаления от устья Дона колеблется в пределах 

от 1 до 9‰ [19, 20].

Изучение распространения фауны левантинско-
го типа позднего плиоцена позволяет сделать вы-
вод, что комплекс моллюсков из местонахождения 
Плевака (наравне с комплексом из нагавских слоев) 
занимает промежуточное географическое поло-
жение между классическими фаунами Юго-Вос-
точной Европы (в которых наблюдается развитие 
очень толстостенных и сильно скульптирован-
ных унионид) и обедненными фаунами Поволжья 
и Приуралья. При этом изученный нами комплекс 
по количеству общих видов тяготеет к ассоциациям 
из плиоценовых отложений Румынии и Молдавии. 
Стоит отметить и то, что находки одного и того же 
вида полевки Propliomys позволяют сопоставить 
фауну из местонахождения Плевака с фауной из 
местонахождения Абинск, о котором упоминалось 
выше, и соотнести пресноводную левантинскую 
фауну с фауной наземных моллюсков, что удается 
сделать достаточно редко, поскольку обычно прес-
новодные реофильные моллюски и наземные мол-
люски не сохраняются в одних и тех же отложениях 
и существуют отдельно друг от друга.

В самой верхней части разреза с лиманны-
ми глинами преобладают двустворчатые мол-
люски рода Dreissena, также там встречены 

Отпечатки раковин двустворчатых моллюсков из лиманных 
отложений местонахождения Плевака: а  –  Anodontini или 
Limnoscapha sp.,  б – Pseudocatillus sp.

а

б
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*    *    *
За более чем столетнюю историю изучения оса-

дочных толщ неогена на юге России большая часть 
сделанных палеонтологических открытий характе-
ризует древние морские экосистемы. Не исключе-
ние и Таманский полуостров – территория, которая 
большую часть плиоцена была покрыта морями. 
Поэтому особым везением мы считаем открытие 
местонахождения Плевака, запечатлевшего крат-
кий миг времени между регрессией киммерийского 
и последующей трансгрессией куяльницкого моря, 
когда речные и озерные отложения сохранили для 
нас следы континентальной биоты позднего плио-
цена. Как и сейчас, море располагалось совсем ря-
дом, и его влияние мы можем наблюдать сначала 
по наличию проходных рыб, а после – и морских 
моллюсков. Это новое местонахождение показало 
неизвестное ранее для региона разнообразие как 
позвоночных, так и беспозвоночных животных 
и расширило наши знания об ареалах их обитания. 
Кроме того, древняя биота Плеваки свидетельству-
ет о путях миграции и эволюции фауны в плиоцене 
Западного Предкавказья.

составу палинологические спектры. Резко до-
минирующее положение занимают представи-
тели травянисто-кустарничковой группы (до 80–
90%): отмечена пыльца семейств Rosaceae, 
Poaceae, Asteraceae (в том числе подсемейства 
Cichorioideae и рода Artemisia), Amaranthaceae. 
Группа древесно-кустарниковых пород занимает 
подчиненное положение (до 10–20%). Она пред-
ставлена пыльцой сосны (Pinus), березы (Betula), 
липы (Tilia), а также – значительно реже – ели 
(Picea), ивы (Salix) и дуба (Quercus). Единич-
но встречены споры папоротниковых семейства 
Polypodiaceae и мхов рода Sphagnum. По всей из-
ученной толще стабильно присутствуют пресно-
водные зеленые микроводоросли Botryococcus, 
Sigmopollis и Pediastrum. Подобные ассоциации 
микрофитопланктона характерны для водоемов 
с низкой гидродинамикой и достаточно высоким 
содержанием органических веществ [24]. Соот-
ношение разных групп растительности указыва-
ет на существование в период формирования ли-
манной толщи открытых степных разнотравных 
ландшафтов.
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Between Two Seas — the Late Pliocene of the Taman
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The article gives a brief overview of the faunistically characterized Late Pliocene continental deposits of Taman and ajacent areas of western 
cis-Caucasia, as well as data on the fauna of a new Plevaka locality of this age. Associations of mollusсs, fish, amphibians and reptiles, small 
mammals and data on palynology are overviewed.
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