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Актуальность. Детальные сведении об историческом развитии 

микротериофаун отдельных территорий Палеарктики в позднем плейстоцене и 

голоцене являютси одним из источников информации ДJUI понимания 

изменений природной обстановки на соответствующей территории. К 

настоищему времени исследованы многочисленные местонахождении 

четвертичных мелких млекопитающих на соседних к Пермскому Предуралью 

территорних (Кочев, 1986; Смирнов и др., 1990; АгаджаНJIН, 1992; Смирнов, 

1993, 1994, 1995, 1996; Яковлев, 1996; Маркова, 1998). Исследовании 

ископаемой микротериофауны Пермского Предуралы ранее имели 

эпизодичный характер, и целостной картины ДJUI понимания истории 

формирования современной фауны мелких млекопитающих региона не было. 

За последние годы накоплен сравнительно многочисленный ископаемый 

материал из карстовых полостей и подскальных отложений с территории 

Пермского Предуралы. Наличие предсrавительной источникавой базы создает 

условия ДJUI подробного анализа особенностей развитии микротернофаун 

севера Среднего и юга Северного Предуралы. 

Цель и задачи. Основной целью данной работы ивляется исследование 

пространствеино-временных преобразований микротериофаун Пермского 

Предуралы в позднем плейстоцене и голоцене. В работе ставились и решались 

.следующие задачи: l. определение состава и структуры позднеплейстоценовых 

и голоценовых микротериофаун Пермехого Предуралы; 2. установление 

вероитной хронологической последовательности выиилеиных ископаемых 

микротериофаун из территориально близкорасположенных местонахождений; 

З. выделение основных этапов развИТЮI фаун мелких млекопитающих и их 

типологическая характеристика; 4. изучение пространствеино-временных 

морфологических изменений первых нижнекоренных зубов Microtus 

oeconomus. 

Научная новизна. В научный оборот введены материалы из семи 

местонахождений (в т.ч. трех многослойных) Пермского Предуралья, ранее не 

изученных микротериологически. Выделены основные этапы 
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поз.:.неплейстоценовой и голоценовой истории развития фаун мелких 

млекопитающих для терриrории Апександровско-Губахинского широтного 

подразделения Пермского Предуралья. Выявлены общие захономерности и 

специфические черты развития голоценовых микротериофауи на терркгориях 

трех широп~ых участков исследуемого региона. Разработана методика 

кпассификации первых нижнекоренных зубов полевки-экономки, 

исключающая произвопьность визуальных определений. 

Прапическая значимость. Результаты работы мoryr быть использованы в 

четвертичной геологии, археологии, палеогеографии для определения возраста 

отложениii, вмещающих костные остатки, детализации биостратиrрафических 

схем, реконструкции среды обитания древнего человека. Новая методика 

классификации жевательной поверхности первых нижнекоренных зубов 

полевок-экономок позволяет проводить обьективную оценку 

морфатипической изменчивости ВIЩ& во времени и пространстве. 

Пооожения, выносимые на защиту. 

l. Наиболее существенные изменения видовых и структурных 

характеристик микротериофаун Пермского Предурапья происходят в конце 

позднеледниковья - начале голоцена. Постепенное увеличение относительной 

численности и видового состава лесных и интразонапьных видов происходит на 

фоне уменьшения относительной численности и сокращения количества видов 

открытых пространста -степных и тундровых. 

2. Современный таежный тип сообщества мелких млекопитающих 

Пермского Предурапья сформировался в конце позднего голоцена. С 

увеличением роли лесных формаций степные виды (узкочерепная полевка, 

степная пищуха) и тундровые виды (копЫ111ЫЙ лемминг, сибирский лемминг) 

исчезают из состава микротериофауны в среднем - позднем голоцене. 

3. ПозднеiШейстоценовые, голоценовые и современные полевки

экономки Пермского Предуралья, в отличие от ископаемых и рецеитных 

полевок-экономок юга Среднего Урала и Южного Урала, характеризуются 



констаtrrНостью доминирующих групп морфотипов первых нижнекоренных 

зубов. 

Апроб!ЩИJI работы и публиnш•и. Основные результаты исследования 

до101адывались нв конференциях молодых ученых ИЭРиЖ УрО РАН 

(Екатеринбург, 1999, 2000, 2001, 2002), XV Уральском археологическом 

совещании (Оренбург, 2001), региональных нвучно-практических 

конференЦИАх «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» (Пермь, 

2000, 2001), семинарах лаборатории исторической экологии ИЭРиЖ УрО РАН 

(Екатеринбург, 1999, 2000, 2001, 2002). По теме диссертации опубликовано J 1 

научных работ. 

О6ьем работы. Диссертациi состоиr из введения, семи глав, выводов и 

приложений. Общий об'Ьем работы 263 страницы, из них 180 страинц 

машинописного текста. ПрИJЮжение ВКJПОЧает 50 рисунков и 38 таблиц. 

Список цитируемой лиrер8"JУРЫ вКJIЮЧает 153 работы. 

Глава 1. История изучения ископаемых мелких млекопиrающих нв 

терриrории Пермехого Предуралы1 и современное СОСТОJIНИе проблемы 

Из анализа публикаций по ископаемым микротериофауиам Пермехого 

Предурапьи (до 1999 года ВIСJВОЧительио) выивлеио, что детально 

охарактеризованы только микротериофауны первой половины по:щнего 

плейстоценв и плейстоцеи-rолоценового рубежа - позднего голоценв из 

местонахождений с предгорной территории Чусовского широтного 

подразделения (Гуслнцер, Павлов, 1987; Смирнов, 1993, 1995). 

Палеомикротериологические материалы по основным хромоерезам других 

широтных подразделекий территории Пермехого Предуральи, которые 

позволили бы четко выделить характерные различия, обуслоалениые 

особениостими лаидшафnю-КJJиматических преобразоваиий в позднем 

олейстоцене и голоцене и выивить историческую динамику разнообразия 

мелких млекопитающих, практически отсутствовали. 
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Глава 2. Материалы и методы 

Экспедиционные работы и холлеtсrИрОвание ископаемого 

михротериологического материала проводились автором с июни 1999 года по 

о~m~брь 2001 года на территории Красновишерского (пещера Дыроватый 

Камень), Александровского (камень Козий, камень Лазурный, Камень Горелый, 

пещера Тайн), Кизеловского (грот Расих) районов Пермской области. В работе 

также обсуждаютек материалы из пещеры Верхнегубахинскаи (раскопки 2000-

2001 г.г., ГДТЮ г.Губаха) и из грота Расик (раскопки 1966, 1970 г.г., Е.П. 

Близнецов), которые были переданы автору ДIIR определении. В работе 

испольэовались результаты определений 76 352 щечных зубов мелких 

млекопитающих из местонахождений Пермского Предуралья, из которых 60 

994 зубов (- 80%) определено автором лично. Для сравнении ископаемых 

микротериофаун региона приалекались литературные материалы по 

местонахождениим ископаемых остатков мелких млекопитающих (более 20 000 

зубов) с реки Чусовой (Гуслицер, Павлов, 1987; Смирнов, 1993, 1995). При 

сравнительном исследовании ископаемых микротериофаун из 

местонахождений был использован кластерный анализ. Степень близости 

реакции разных видов на изменение внешних условий выявлилась с помощью 

факториого анализа, что позволило с большей степенью вероитности относить 

виды к определенным эхолоmческим группировкам. Выиалеиные ископаемые 

микротериофауны дифференцировались с помощью типологического метода. 

Критериими отнесении выборок щечных зубов мелких млекопитающих из 

условных горизонтов местонахождений к тому или иному пшу 

микротериофвун были общность видов доминантов и субдоминантов 

(содоминантов), а также близкие соотношении долевого участии видов 

эхологических группировок. Морфолоmчески исследованы первые 

нижнекоренные зубы (мl) полевки-экономки. Общий объем ископаемого и 

рецептного 

Предуральи 

исследованного маrrериала из местонахождений Пермского 

- 1 695 м1. Дли сравнительно-морфологического анализа 
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исследованы ископаемые и рецеН111ые выборки м 1 полевки-экономки из 

месrонахождений других терриrориА Урала- объем материала 1 778 мl. Дтr 

характеристики формы жевательной поверхности м 1 полевок-экономок зубы 

распреде.лялись на четыре группы по величине угла (а) (рис. 1) непарноА 

петли, фиксирующего степень нависаниа наружной стороны передней 

непарной петли: 1 группа 0°-10°; 11 - 15°-25°; Ш- 30°-40°; IV- 45°и >.Кроме 

того, выделено две группы по величине угла @), характеризующего глубину 

передне-внуrренней выемки: группаА-с углом ~от 0° до 20°, группа В - р от 

25° и более. Каждая: из этих групп подразделалась на две подгруппы по 

Рис. 1. Схема промеров углов непарной передней петли параконидного отдела 

первого нижнекоренного зуба полевки-экономки 

наличию продольной бороздки с четко выраженными краами на наружной 

стороне зуба ( на же~~~ПеJ~ьной поверхности зуба эта боковаа бороздка создает 

углубление (у)):" АС"- J3 от 0° до 20°, в сочетании с бороздкой и "А" с теми же 

значениими, но без бороздки; "ВС'' - J3 от 25° и более в сочетании с бороздкой и 

"В" с теми же значениами углов, но без бороздки. Сочетание всех выделенных 

признаков дает 16 групп морфотилов (рис. 2), каждаа из которых имеет 

буквенно-цифровое обозначение. Под термином «группа морфотипов» (ГМ) 

подразумевается несколько вариаций формы жевательной поверхности в 

пределах границ группы. Дтr обобщенного анализа группы условно разделены 



1 

а=О-10" 

2 

а= 15-25" 

3 

а=30-40" 

4 

п=45"-> 

А 

~=0.20" 

8 

~=25"-> 

8 

АС в с 

11 = 0.20"; (у) 11 = 25"- >;(у) 

Рис. 2. КлассификаЦИJI вариантов C'lpOeНIOI жевательной поверхности первых 

нижнекоренных зубов полевки-экономки 
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на три части: в первую вошли rруппы морфотипов 1А, 2А - «просn.~е», во 

вторую- ЗА, 4А, ЗВ, 4В, 2В, 2АС, 2ВС, lВ, 1АС, lВС- «средние» и в третью-

3АС, 3ВС, 4АС, 4ВС - «сложные». Для исследованиа пространствеино

временных морфаметрических изменений дпины первого нижнекорениого зуба 

полевки-экономки из местонахождений Пермского Предуралы1 и других 

территорий Урала применялса однофакrорный дисперсионный анализ с 

последующей проверкой попарных значений методом Шеффе. Все виды 

статистических анализов были выполнены с помощью программы 

статистическоii обработки Statistica 6.0. В работе использовался бинокулярный 

микроскоп МБС- 10. Рисунки жевательной поверхности м1 серых полевок из 

исследуемых выборок сделаны автором с помощью рисовального аппарага РА-

7. 

Глава 3. Современнаи характеристика территорий местонахождений 

ископаемых КОС'ПIЫХ остатков мелких млекопитающих 

Неодиородность геоморфологических. гидрологических, климатических, 

ботанических и микротериологических характеристик территорий. на которых 

расположены исследованные местонахождении ископаемых мелких 

млекопитающих. определяет дифференцированный подход по 

территориальному принципу к исследованию этапов развИТИII териофаун в 

позднем плейстоцене и голоцене. По территориально-широтному признаку 

исследованные местонахождении кОС'Пiых остатков территории Пермского 

Предуралья разделены на три условных подразделении (рис. 3): 1. Вишерское 

(60°30' с.ш.); П. Александровско-Губахинское (58°50'- 59"20' с.ш.); 111. 

Чусовское (-58°20' с.ш.). Как известно, в настоящее врем• на территории 

Пермского Предуралья по численности доминирует рыzа• полевка (Демидов, 

Демидова, 1990). В добыче хищных птиц (полевого луня, канюка, пустельги, 

ушастой совы, болотной совы, филина) в целом с данной территории 

преобладает обыкиовениа• полевка (Шепель, 1992). 
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Рис. 3. Местонахождения ископаемых костных остатков мелких 

млекопитающих Пермского Предуральи (А): 1- Красновишерский район (1 -

пещера ДыроватыА Камень); 11- территории административного управления 

r.г. Александровск, Кизел, Губаха (2 - пещера Тайн, 3 - камень Горелыii, 4 -

камень Козиii, 5 - камень Лазурныii, 6 - грот Расик, 7 - пещера 

Верхнегубахинскu); Ш - Чусовской район (8 - грот Большой Глухой, 9 - rрот 

Шаitтанский). 
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Глава 4. Обзор позднеплейстоценовых-голоценовых местонахождений мелких 

млекопитающих Пермского Предуральи 

Даны описании и видовые списки мелких млекопкrающих рыхлых 

отложений 9 местонахождений ископаемых косrных остатков (харахтеристики 

2 местонахождений на р. Чусоваи приводится по литературным данным). 

Позднеплейстоценовый временной интервал характеризуют отложении 

местонахождений )lпексаидровско-Губахинского уч~ голоценовый 

интервал - отложении местонахождений Вишерского, )lпексаидровско

Губахинского и Чусовского участков. Проведен анализ прокрашенности 

косrного материала. Максимальная концентрации косrных остатков мелких 

млекоnитающих зафиксирована в отложениих позднеледниковьи. 

Глава 5. Морфологический анализ nервых нижнекоренных зубов nолевки

экономки Microtus (Pallasiinus) oeconomus Pallas, 1776 

Морфологически исследованы 1436 ископаемых (из 5 местонахождений) 

и 259 рецентных (из 2 мест отлова) nервых нижнекоренных зубов (мl) nолевки

экономки Пермского Предуральи. Максимальное значение доли «сложных» 

групп морфотипов зафиксировано в выборках начала позднего олейстоцена (до 

28,8%), а резкое преобладание зубов «простых» морфотипов - в выборках 

nозднеледниковьи (до 76%). По результатам кластерного анализа 31 искоnаемая 

и 9 рецентных выборок nервых нижнекоренных зубов nолевки-экономки с 

территории Урала дифференцируются на три типа (рис. 4). Основнаи 

морфотнnическаи характеристика выборок м1 (nостоянство пары 

доминирующих и субдоминирующих просrых групn морфотипов- 2А и IA) 

nолевок-экономок Пермского Предуралья не измеииется до современиости -эти 

выборки отнесены к 3 типу. Дли большинства выборок зубов полевки

экономки с территорий Южного Урала и юга Среднего Урала при той же 

доминирующей группе (2А) характерна более сложнаи по строению группа 
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Рис. 4. Дендрограмма сходС'Пiа выборок м l полевки-экономки. построеИНIUI на 

основании класrерного анализа частот варианrов строения (Ура.11-И.11ек -

рецентные выборки; Раснк Сл.JО -выборки из местонахождений Пермского 

Предураль•; Бобылек Сл.2 - выборки из местонахождений Южного Урала, юга 

Среднего Предура.лы1. Зауралья. Приполирнаго Предуралья) 

субдоминирующих морфотипов (ЗА) - 2 тво. Вместе с тем на данных 

терриrориях обнаружены так называемые «переходные» выборки с такой же 

парой доминаmов как и в выборках Пермского Предуралья (2А и IA). но с 

JIВНОЙ тенденцией увеличения группы морфатипов ЗА. В выборках 1 твпа, к 

которому относJIТСи 6 северноуральских и южноуральских рецентных выборок 

мl. характериэующихСJI высокой долей зубов сложного строении. пары 

«доминант)) - «cyбдoMИHIUfl')> различны. Для ископаемых выборок м 1 полевок

экономок с территорий севера Среднего Предуралья (Пермское Предуралье). 

юга Среднего Предуралья. Южного Предуралы1 выивлены достоверные 

отличия средних значений длины между раиневалдайскими (мелкие зубы) и 

поздневалдайскими (крупные зубы) выборками. Не вьurвлены достоверные 
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различЮI между поздневалдайскими и голоценовыми выборками 

раосматриваемых территорий. По сравнению с рецентными равнинными 

выборками размеры дмl рецеН1НЫХ выборок с горных территорий Урала 

меньше, но в пределах последних наблюдаетси увеличение размеров с юга на 

север. 

Глава 6. Пространственно-временные трансформации оnюсиrелъноП 

численности мелких млекопитающих на территории Пермехого Предуралъи 

Виды мелких млекопитающих, обнаруженные в ископаемом состоинии 

(поэднеплейстоценовые и голоценовые), а также виды, которые обитают в 

настоищее времи на территорЮiх трех рассматриваемых широтных 

подразделений Пермехого Предуральи дифференцируютси на определенные 

хронологические группы: 1 - виды, обитающие на данной территории толъко до 

вaчiUia по:JДНеледннковьll - полевка Мидцеидорфа; 1 - виды, которые 

обнаружены на данной территории только в отлmкени11:1 конца 

поздвеледниковь11, I"'JJoцeиe и в иасто11щее врем11 - летучие мыши; 3 -

виды, обитающие на данной территории в rолоцеие - в иаСТОIIщее вреМII и не 

обнаруженные в позднем плейстоцене- обыкновеннаи бетса. крот, еж, крыса, 

мыши; 4 - виды, не обнаруженвые в векопаемом еОСТОRвнн и обитающие на 

данной территории в настоищее время: - обыкновеннаи полевка; 5 - виды, 

обитающие на данной территории до rолоцена (разные периоды) и не 

фиксируемые в современной микротериофауне - узкочерепмаи полевка, 

копытный лемминг, сибирский лемминг, серый хомичок, степнаи пеструшка, 

суслик, сурок, степнаи пищуха. выхухоль; 6 - виды, обитающие на данной 

территории в позднем nпеlстоцеве - rолоцене - современиости - полевка

экономка. темнаи полевка. водинаи полевка, лесной лемминг, лесные полевки, 

летя:га. бурозубки, мышовка, обыкновенный хомя:к (последние два вида 

0111есены к этой группе, т.к. обнаружены в отложения:х горизонтов Х -XI грота 

Большой Глухой). В результате факториого анализа выя:влено, что в 
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ПJЮС11>8Нстве второй компоненты (лесистость или увлажненность) фауны 

nepвoii nешовины позднего rшеiiстоцена, nо:цнелеJJ.ннковыr в ГОJiоцена 

дифференцируются на ландшафтные групnировхм, видовые составы которых 

являютси частью современных зональных хомПJiехсов млехопигающнх. На 

рубnке wrеiiстоцена-mлоцена четкой дифференциации видов на 

ландшафтные группировки не наблюдается. 

Глава 7. Основные этапы развитии михротериофауны Пермехого 

Предуралья в позднем ПJiейстоцене и голоцене 

Учитываи известные радиоуглеродные датировки (грот Раснх, колонка Б: 

горизонт 21 - 12 680 ± 180 лет (ГИН- 10569), горизонт 24- 13250 ± 180 лет 

(ГИН- 10568), горизонт 27- 13 330 ± 120 лет (ГИН- 10567), горизонты 30, 32 

- > 38 400 лет (ГИН- 10566); грот БоJIЬшой Глухой: горизонт 13- 10 607 ± 158 

лет (ИЭМЭЖ-1049)), данные кластерного и типологического анализов, 

установпена хронологически последовательность 

микротериофаун и дана их типологическаи 

обнаруженных 

характеристика. 

ПозднеПJiейстоценовый этап развитии проележен на основании характеристик 

состава и структуры михротериофаун из местонахождений Александровско

Губахинского участка - выделено 5 типов ископаемых михротериофаун (табл. 

1 ). Ископаемые голоценовые микротериофауны с территории самого северного 

из рассматриваемых участков Вишерского делится на 5 типов (табл. 2), с 

территории Александровско-Губахиисхого участка- на 6 типов (табл. 3) и с 

территории Чусовского участка на 4 типа (табл. 4). Поздиеголоценовые 

михротериофауны всех трех участков отнесены к клетриономисному типу -

доля костных остатков лесных полевок достигает 61%. Микротериофауны 

этого типа существовали до исторического времени, когда относительная 

численность индикаторных форм еще не зависела от степени антропогенной 

нагрузки - в современных погадках хищных птиц доля остатков лесных полевок 

не превышает 7,7% и преобладают остатки обыкновенной полевки- до 66, 9"/о. 
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Таблиi.UI4 

Характерисrика типов ископаемых микротериофаун (в долевом соотношении 

осrвтков видов не учиrывались насекомоидные) голоцена с территории 

Чусовского учасrка (по данным Н.Г. Смирнова. 1993, 1995) 

Тип искоnаемоА Тундровые Степнwе- Иmраэонаm.н. ЛесныевЦЬI 

:J IIИIIp01qiНOфayнw - Доu 110С1Ю1Х нлуrовые ДOJIJI 1<0C111WX 0С111ПЮ11 % 

1 Местон·•· Доu OC"m1C08% ВIIAЫДOIIJI 
ГDpii'JOН'IН IШCПIWX ICOCt1IWX 

OC"r811CDII % осrапrов% 
ГpeПIJIIICНo- -1% -39% -21% -39% 
3Jl1C1'111CИWЙ Dicrostonyx Мicrolus Мicrotus Clethriooomys ех gr. rutilus-

11 Б.Глухо/1 Г. 12-13 sp. вregalis oewnomus glareolus, Мicrotus agrestis, 
Lemmini Cricctulus Arvicola Qethrionomys rufocaвus, 

gen. llligralorius 1erreslris Sicista sp., Apodemus 
l..agшus lagurus Cricelus aicetus sylvaticus, Sciurus wlpris 

Ochotoaa sp. 
Кле~рнономисно- -0.2% -24% -18% - SSO-' 

I]JefaJIIICНЫЙ Dicrostonyx Microtus Мicrotus CletЬrionomys сх g. rutilus-
Б.ГJI)"ХDй Г. sp. вreвalis occonomus glareolus, Мicrotus ·~-
бел.суn. Ochotona sp. Arvioola ClelhriOIIOJDys rufocanus, 

ii ШайтанСt<ИII Г. 7 tenestris Sicista sp .• Sciшus wlgaris 
Cricetus aicetus 

~~ ~сно- ~уют -6% -12% -82% 
arpccntCIВIЙ Microtus М"к:rotus Clethrionomys ех gr. rutilus-

lllaйraнcJCRI Г. 2 вreвalis oeconomus glareolus, Microlus agrcstis, 
Arvicola ClelhriOIIOJDys rufucan115, 
temstris Sicista sp .• Myopus 

Cricetus aicetus schisticolor 
l<лetpиoiiOIIIICIIWI orcytm~yют оrсуствуют 15% SS% 

'g!B II.IaiiтaнcJatll г. 1 Мicrotus Clethrionomys ех g. rutilus-

~~ 
oeconomus glareolus, Мicrotus agestis, 

Arvicola Clelhriooomys rufocanus, 
terrestris Sicista sp .• Myopus 

schisticolor Sciurus vuiR/Iris 

Выводы 

1. На основании изучения остеологических сборов, полученных автором 

из массовых эоогенных скоплений костных остатков животных в карстовых 

полосrях Пермехого Предуралья (более 76 тысяч щечных зубов из семи новых 

местонахождений), наиболее подробно удалось охарактеризовать временные 

икrервалы - первая половина позднего плейстоцена (примерно 50 тысяч лет), 

максимум ледниковья, поэднеледниковье. ранний, средний и поздний голоцен 

(хронологическая принадлежиость условных горизонтов местонахождений 

определялась по радиоуглеродным датировкам и на основании 
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биостратиrрафических данных). Более древние этапы развИТИII териофауны 

фауны региона еще нуждаютси в дополнительных исс.ледованиях. 

2. В позднеплейстоценовых и голоценовых отложенних на территории 

исследованной части Пермского Предуралья обнаружены костные остатки 

представителей 16 родов rрызунов (летяги, белки, суслики, сурки, мышовки, 

серые хомячки, обыкновенные хомики, лесные полевки, степные пеструшки, 

копытные лемминги, настоищие лемминги, лесные лемминги, серые полевки, 

водяные полевки, лесные и полевые мыши, крысы). При этом, в современной 

фауне региона отсутств~ представители 6 родов из числа 

вышеперечисленных, а именно суслики, сурки, серые хомячки, степные 

пеструшки, копытные лемминги, настовщие лемминги. Из отрвда 

зайцеобразных в ископаемом виде фиксируютси косmые остатки степной 

пищухи, которu в настовщее времи не обитает на исс.ледованной территории. 

Из отрвда насекомовдных обнаружены ископаемые остатки выхухоли (этот вид 

не входит в состав современной териофауны региона), обыкновенный крот, 

обыкновенный еж, бурозубки (до вида не определвлись). Косmые остатки 

летучих мышей (до вида не определJIЛись) отмечены длв отложений конца 

позднеледниковьв-голоцена. 

3. На основании факториого анализа удалось установить, что виды 

позднеплейстоценовых и голоценовых микротериофаун в пространстве первых 

двух факторов дифференцируются на rруппы в соответствии с ландшафгной 

приуроченностью 

микротериофауны 

их современных потомков. Исключением JIВЛIIIOТCB 

рубежа ппейстоцена-голоцена, поскольку в просrранстве 

первых двух факторов не наблюдаетсв четкого разделения видов на 

соответствующие ландшафгные rруппировки. Оrсутствие явной 

дифференциации видов синхронизируетси с периодом приро~ 

климатического перелома на рубеже олейстоцена и голоцена, когда происходит 

резкая перестройка структуры ландшафтов. 

4. Выввпены характерные для позднеплейстоценового времени ПАТЬ 

типов ископаемых микротериофаун, которые относвтся к гиперборейному 
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(дисгармоничному) фауниС'Пiческому комплексу млекопитающих. В результате 

исследованИJI установлено, что нв терркrории Пермского Предуралья на 

протюкении голоцена существовали микротериофауиы персходных типов (от 

rиперборейных до близких к современным таежным). Вьщеленные 13 типов 

микротернофаун голоценового этапа отражают видовое своеобразие 

терркrорий каждого широпюго учасгка и последовательность смены 

доминирующих видов. 

5. Установлено, что в позднеплейстоценовых микротериофаунах 

Александровско-Губахинского участка на разных стадИJ1Х развития численно 

преобладали три вида мелких млекопиrающнх - копытный лемминг, 

узкочерепная полевка, сибирский лемминг. Оrмечено преобладание видов 

открытых пространств (тундровые и (или) степные виды). В голоцене 

доминирующими видами микротериофаун в разные временные периоды 

ивлились узкочерепная полевка, полевка-экономка, темная полевка и лесные 

полевки. Дли микротериофаун Пермского Предуралы1 в голоцене характерна 

общность тенденций развИТИJI на трех широтных учасгках, которая связана с 

увеличением доли остатков видов лесной группировки. Вместе с тем 

установлено, что нв терркrорИJiх Вишерского н Александровско-Губахинского 

учасгков тундровые виды обитали нв вплоп. до позднего голоцена, а на 

терриrории Чусовского участка они исчезают уже в среднем голоцене. 

Постепенное уменьшение доли видов стеmюй группировки наблюдается в 

микротериофаунах Вншерского учасгка до раннего голоцена и в 

микротериофаунах Александровско-Губахннского и Чусовского учасгков до 

среднего голоцена включительно. 

6. Костные остатки полевки-экономки обнаружены в большинстве 

поздиеплейстоценовых и во всех голоценовых фаунах Урала, что позволило 

выявигь определенные закономернОС'ПI морфолоmческих трансформаций 

первых нижнекоренных зубов этого вида в изучаемый отрезок времени как на 

терркrориях отдельных широтных реmональиых подразделений, так и на 

терркrориих макросклонов. Изучение пространствеино-временных изменений 
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формы первых нижнекоренных зубов полев)(И-экономки показало, что в 

ископаемых выборках м1 с терриrории Пермского Предуральи максимальное 

значение доли «сложныю> групп морфатипов зафиксировано дли начала 

позднего плейстоцена., а резкое преобладание зубов «простых» морфатипов -

дли позднеледниковьи. В отличии от выборок м 1 полевки-экономки с 

территорий Южного и юга Среднего Урала., в выборках с терриrории 

Пермского Предуральи отмечено хронологическое постоинство пары 

доминирующих-субдоминирующих групп морфотилов (2А и 1А). Выивлены 

достоверные отличии средних значений длины между раиневалдайскими 

(мелкие зубы) и поздневалдайскими (крупные зубы) выборками м] полевок

экономок Южного и Среднего Предуральи. 
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