
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2023, № 3, с. 105–114

105

ИСКОПАЕМЫЕ НОРЫ ГРЫЗУНОВ
ИЗ ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ПАЛЕОИХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СОПАТЫЙ КУРГАН
© 2023 г.   Д. С. Пономаренко*

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, Москва, 117647 Россия
*e-mail: zemleroi@gmail.com

Поступила в редакцию 10.04.2022 г.
После доработки 21.10.2022 г.

Принята к публикации 03.11.2022 г.

Описание ископаемых нор из четырех горизонтов эоплейстоценовых почв местонахождения Сопа-
тый Курган (Краснодарский край) позволило выделить пять морфотипов. Архитектура, скульптура
стенок и диаметр ископаемых нор сопоставлялись с эталонной коллекцией гипсовых слепков со-
временных нор. Первый морфотип по характеру нижнего выполаживания вертикальных ходов и
диаметру сопоставляется с норой слепыша Nannospalax sp. Второй морфотип по архитектуре гори-
зонтальных ходов, отсутствию вертикальных, размеру элементов скульптуры и диаметру cходен с но-
рой современного Arvicola terrestris и, возможно, принадлежит крупной форме Mimomys sp. Третий
морфотип по форме сечения и диаметру сопоставляется с норой крупного тушканчика Allactaga sp.
Четвертый морфотип по ориентации и густоте ходов и изменчивости диаметра сопоставим с норой
представителя Arvicolidae средне-крупных размеров. Пятый морфотип по наличию спиральных хо-
дов относится к норе слепушонки Ellobius sp.
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ВВЕДЕНИЕ
Разрез четвертичных отложений Сопатый

Курган1 расположен на правом берегу р. Кубань
на юго-восточной окраине ст. Темижбекская
Краснодарского края (Додонов и др., 2006). Здесь
вскрываются красноцветные суглинки из состава
темижбекской свиты. Возраст темижбекской
свиты некоторыми авторами определялся кон-
цом раннего–началом среднего неоплейстоцена
(Белуженко, 2006; Белуженко, Письменная,
2016), однако на основании палеонтологических
и палеомагнитных данных по разрезу Сопатый
Курган оценивается как эоплейстоценовый (Te-
sakov, 2010; Шоркунов, 2013). Погребенные поч-
вы и палеонтологические находки из разреза бы-
ли описаны группой почвоведов и палеонтологов
(Tesakov, 2010; Inozemtsev et al., 2010). Уже в пер-
вом описании упоминались “обызвествленные
кротовины” из прямонамагниченного слоя ниже

границы Матуяма–Брюнес (предположительно
MIS 35–27). В ходе полевых работ в 2017 г. нами
проведено палеоихнологическое исследование
карбонатных новообразований из этого разреза.

Определение таксономической принадлежно-
сти ископаемых нор в четвертичных почвах (кро-
товин) до сих пор основывалось на находках в них
костных остатков. Поскольку такие находки от-
носительно редки, то и определение производи-
лось редко. Однако и по находкам в заполнителе
определение норы не всегда может быть надеж-
ным. Во-первых, известно, что норы могут ис-
пользоваться для укрытия животными, их не вы-
рывшими. Во-вторых, костные остатки могут
быть переотложены при заполнении норы, как из
старших слоев в более молодые, так и наоборот.
Заполнитель глубоких ходов, как правило, обра-
зуется в результате забивания животным своих
ходов, а не пассивным затеканием или засыпани-
ем материала с поверхности. Тем более ненадеж-
но определение по находкам из того же слоя, в ко-
тором найдена ископаемая нора (напр., Pietsch,
2013). Норы млекопитающих связаны не с тол-
щей, а с палеоповерхностью, а глубокие ходы мо-
гут проходить через несколько слоев совершенно
разного возраста.

1 Данный разрез был изначально описан как Темижбек-
ский, по названию станицы (Додонов и др. 2006). Так же
он назван в заметке по палеоихнологии этого местонахож-
дения (Ponomarenko, 2019). Однако во избежание путани-
цы с расположенным поблизости одноименным миоцено-
вым разрезом, разрез называется Сопатый Курган (Tesa-
kov, 2010).
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Попытки определения ископаемых нор по
признакам самой норы в четвертичной геологии
и почвоведении ограничивались критерием диа-
метра (Касаткин, Красюк, 1917; Пiдоплiчка,
1931). В палеоихнологии известны примеры
определения таксономической принадлежности
ископаемых нор млекопитающих по признакам
скульптуры, архитектуры и заполнителя (Martin,
Bennett, 1977; Quintana, 1992; Zárate et al., 1998;
Melchor et al., 2012 и др.). Четвертичные норы
степной зоны, в отличие от более древних нахо-
док, в основном принадлежат современным ро-
дам, и потому их таксономическая принадлеж-
ность может быть определена прямым сравнением
с современными норами. Группы диагностиче-
ских признаков, выделенных на основе изучения
современных нор млекопитающих степной зоны
Восточной Европы, описаны ранее (Ponomaren-
ko, Ponomarenko, 2018).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом послужили полевые наблюдения
и полевые сборы карбонатных новообразований
(псевдоморфоз по заполнителю нор млекопитаю-
щих). Было задокументировано в поле 32 хода,
отобрано 12 ходов общей длиной 4.75 м.

При описании и определении ископаемых нор
млекопитающих использовался материал со-
бранной автором коллекции гипсовых слепков
современных нор, а также описания субрецент-
ных нор из почвенных и геологических разрезов и
археологических раскопов. Эталонная коллекция
собиралась с 2007 по 2019 гг. Коллекция состоит

из 32 гипсовых отливок нор, изготовленных в по-
ле, общей длиной более 50 м, и хранится в Пале-
онтологическом ин-те им. А.А. Борисяка РАН.

Скульптура стенок сопоставлялась с гипсовы-
ми слепками современных нор. Слепки нор сус-
ликов – рыжеватого (Spermophilus major; пять
слепков, дл. 7 м) и желтого (S. fulvus; пять слеп-
ков; дл. 7.5 м), отлиты в 2010 г. вблизи д. Дьяковки
(Заволжье, Саратовская обл.); слепки нор южно-
русского слепыша (Spalax microphthalmus) отли-
ты в 2013 г. в Ямской степи (участок заповедника
“Белогорье”, Белгородская обл.) (три слепка,
дл. 13 м). Архитектура сопоставлялась с фотогра-
фиями субрецентных заполненных ходов в поч-
венных и геологических разрезах и археологиче-
ских раскопах, изучавшихся автором в разные го-
ды (более 300 разрезов).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
И ТАФОНОМИЯ

Исследованные обнажения расположены на
правом берегу р. Кубань близ станицы Темижбек-
ская (рис. 1, а). Координаты обнажения 1 –
45°26′10′′ с.ш., 40°52′16′′ в.д.; обнажения 2 –
45°26′19′′ с.ш., 40°52′48′′ в.д.

Нижняя часть разреза, вскрываемая обнаже-
нием ниже по течению реки, представлена аллю-
вием и гидроморфными почвами, верхняя часть
разреза – лессами и темноцветными погребенны-
ми почвами. В делювиально-лессово-почвенной
серии предыдущими исследователями выделено
семь погребенных почв (Inozemtsev et al., 2010;
Шоркунов, 2013). Ископаемые норы обнаружены

Рис. 1. Геологический разрез в районе местонахождения Сопатый Курган: а – план местности; б – обнажение 1, вид
на юго-запад (цифры обозначают номер погребенной почвы от поверхности; S – нелессовидные осадки; L – лессо-
видные суглинки; прерывистая линия обозначает палеомагнитную границу Брюнес-Матуяма); в – обнажение 2, вид
на северо-северо-запад (цифры обозначают номер погребенной почвы от поверхности).
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в двух обнажениях и приурочены к двум нижним
почвам серии. Положение находок в разрезе по-
казано на рис. 1, б, в. В первом обнажении между
верхней, делювиально-лессовой частью разреза, и
нижней, аллювиально-гидроморфной, находятся
две карбонатные почвы, разделенные делювиаль-
ным суглинком, к которым приурочены ископае-
мые норы. На исследованном участке обнажения
погребенные карбонатные почвы расположены
вблизи современной поверхности. Во втором об-
нажении представлена, по всей видимости, тоже
средняя часть разреза. Здесь ископаемые норы бы-
ли отмечены в нижней из четырех карбонатных
почв, разделенных делювиальными суглинками,
на глубине 35 м от современной поверхности.

Распределение ископаемых нор по профилю
не всегда совпадает с границами слоев, поэтому
принятое в геологических и палеопочвенных
описаниях указание на их присутствие как ха-
рактеристики слоя не совсем корректно. Пред-
почтительно выделять зоны распространения
одновозрастных ископаемых нор как горизонты
зоотурбации (т.е., в данном случае горизонты,
биотурбированные млекопитающими). Эти го-
ризонты приурочены к погребенным поверхно-
стям, но перекрывают несколько нижележащих
геологических слоев и почв. Это особенно типич-
но для степных землероев, которые в условиях
глубокого промерзания сооружают связанные с
зимовальной камерой ходы, достигающие глуби-
ны 3 м от поверхности [напр., у разных видов сле-
пышей, в т. ч. Spalax microphthalmus, и слепушо-
нок, в т. ч. Ellobius talpinus (Огнев, 1947)]. Поми-
мо самого распределения ходов, на мощность
горизонта зоотурбации могут влиять и геохими-

ческие условия диагенеза, обеспечившие цемен-
тацию ископаемых нор.

На обнажении 1 выделяются три карбонатные
почвы и два горизонта зоотурбации (рис. 2). Верх-
няя и нижняя почвы соответствуют ТМ-6 и ТМ-7
по нумерации А.Е. Додонова с соавт. (2006).
Средняя почва (ТМ-6.5) прослеживается по сре-
занной верхней границе горизонта зоотурбации.
Три карбонатные почвы различаются по характе-
ру карбонатных новообразований. Верхняя почва
содержит твердые карбонаты с тусклой мучни-
стой поверхностью, которые местами смыкаются
в сплошную броню (каличе). В средней почве
карбонаты мягкие, неяркие. В нижней почве
встречаются как твердые карбонаты (по норам),
так и мягкие, яркие карбонаты (по трещинам).

Выделяются по меньшей мере три горизонта зо-
отурбации. Верхний горизонт примерно совпадает
с горизонтом ABCa верхней почвы (ТМ-6), имеет
мощность 20–40 см и состоит из густой сети гори-
зонтально-ориентированных ходов и камер. В
среднем горизонте, мощностью 40–50 см, ходы
косые и субвертикальные, часто слабо обызвеств-
ленные. Верхняя граница горизонта эрозионная,
совпадает с верхней границей почвы ТМ 6.5.
Снизу горизонт перекрывает верхнюю часть поч-
вы ТМ 7. Нижний горизонт имеет мощность 80–
120 см и накладывается на почву ТМ-7 и местами
заходит в нижележащий суглинок.

На обнажении 2 горизонт зоотурбации имеет
мощность 50–60 см, состоит из камер и отрезков
субвертикальных спиральных ходов, причем ка-
меры расположены близко к верхней границе го-
ризонта. Поскольку камеры закладываются на не-

Рис. 2. Структура горизонтов зоотурбации в обнажении 1 местонахождения Сопатый Курган. Примерные границы
верхнего и нижнего горизонта выделены темно-серой заливкой.
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которой глубине от поверхности, можно заклю-
чить, что верхний слой почвы был эродирован.

Хотя погребенные карбонатные почвы места-
ми подходят близко к поверхности, ископаемые
норы на исследованном разрезе невозможно спу-
тать с субрецентными, так как они представляют
собой пропитанные карбонатом внутренние
слепки нор, которые в современных условиях не
образуются.

Из современных землероев в окрестностях
разреза обитает слепыш (Spalax microphthalmus),
появившийся здесь, по сообщениям местных жи-
телей, в течение последних 30 лет. Землероины
современной почвы принадлежат слепушонке
(Ellobius talpinus), формируя связанный с совре-
менной поверхностью горизонт зоотурбации
мощностью 1.5–2 м, весьма неравномерно выдер-
жанный по простиранию. Это заполненные поч-
венным материалом субрецентные горизонталь-
ные и вертикально-спиральные ходы диаметром
4.5–5.5 см и камеры диаметром до 8–9 см, суще-
ственно не отличающиеся от вмещающей толщи
по плотности. На исследованном участке совре-
менные и субрецентные норы в древние карбо-
натные почвы не заходят.

Характер сохранности ископаемых нор варьи-
рует от сплошной цементации заполнителя (кар-
бонатные ядра) до цементации по границе запол-
нителя и вмещающей породы, и до полного от-
сутствия цементации (рис. 3). Присутствие
полных ядер горизонтальных ходов указывает на
то, что формирование ядер было связано не с за-
полнением полости хода, а с цементированием
заполнителя. Там, где заполнитель горизонталь-
ных и наклонных ходов пропитан не полностью,
цементированной оказывается преимущественно
верхняя половина хода. Если бы происхождение
ядер было связано с заполнением, а не с пропит-
кой, то ожидалась бы противоположная картина.
Такие горизонтальные ходы (с недостающей
верхней частью) тоже встречаются, однако они
довольно близко соответствуют размерам хода, и
их образование может объясняться усадкой за-
полнителя. Тонкие обызвествленные поверхно-
сти встречаются не только по стенкам хода, но и
внутри хода, где они, по-видимому, соответству-
ют поверхностям порций отсыпки (при забива-
нии хода животным).

Как правило, при попытке отбора ход распа-
дался на фрагменты, причем ядро ломалось не

Рис. 3. Характер сохранности ископаемых нор местонахождения Сопатый Курган (сочетание обызвествленных и не-
обызвествленных участков заполнителя): а – карбонатная корка на верхней поверхности хода, снизу заполнитель не
обызвествлен; б – вложенные обызвествленные корки; в – необызвествленное ядро, окруженное карбонатной коркой.
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только поперек длинной оси, но и вдоль. Это свя-
зано с наличием непропитанных участков даже в
хорошо очерченных ядрах.

На поверхности ядер в редких случаях про-
сматриваются царапины от роющих движений.
Встречаются землероины с неровной поверхно-
стью, явно не соответствующей стенке хода. Это
могут быть как конкреции с увеличенным диа-
метром (см. ниже, морфотип 4), так и ядра с
меньшим диаметром, чем размеры хода.

ПАЛЕОИХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Отмечено пять морфологических типов иско-
паемых нор.

1) Горизонтальные и субвертикальные ходы
(рис. 4). Сечение округлое либо эллиптическое
(горизонтальный диаметр больше вертикально-
го). Горизонтальный диаметр хода 6.0–9.0 см,
вертикальный диаметр 5.0–8.0 см. Вертикальные
ходы снизу выполаживаются. Глубокие длинные
(прямые отрезки 50–70 см) горизонтальные ходы
без камер (расширения небольшие – до 10 см).
Определение: cf. Nannospalax. Замечания: Преоб-
ладание горизонтальных ходов характерно для
подземных землероев, добывающих корм под
землей. Глубокие субвертикальные (сторчевые:
Мигулин, 1946) ходы характерны для небольшого
числа землероев (Ponomarenko, Ponomarenko,
2018). Среди современных роющих млекопитаю-
щих Северной Евразии вертикальные элементы
встречаются в норах слепышей (роды Spalax и
Nannospalax), сусликов (род Spermophilus s.l.),
цокоров (род Myospalax) и хомяков (род Cricetus).
При этом характер перехода сторчевого хода в
верхние и глубинные горизонтальные ходы у этих
групп различается. Сторчевые ходы суслика дохо-

дят до поверхности, в то время как у цокора они
соединяются с приповерхностными горизонталь-
ными ходами, иногда выполаживаясь кверху. По-
хожее строение сторчевых ходов наблюдается у
слепышей (Spalax microphthalmus: Силантьев,
1899, рис. 3; Дукельская, 1932; Nannospalax xan-
thodon: Mursaloğlu, 1955, рис. 15). У сусликов
сторчевой ход доходит до поверхности, не выпо-
лаживаясь, причем для этой группы характерно
строительство новых сторчевых ходов в непо-
средственной близости от существующего. У хо-
мяков сторчевой ход может переходить снизу в
наклонный. Таким образом, характер верхнего и
нижнего соединения вертикальных ходов служит
диагностическим признаком. Вертикальные хо-
ды морфотипа 1 выполаживаются снизу и, судя
по небольшому отрезку, сверху, поэтому они отно-
сятся к слепышу. Диаметр и форма сечения соот-
ветствует ходам мелкого слепыша (напр., Nanno-
spalax xanthodon – 4–10 см: Mursaloğlu, 1955, с. 54).

2) Ходы диаметром 6.5–8.5 см с конечными
расширениями (камерами) до 12 см (рис. 5). Го-
ризонтальные колена длиной 20–40 см. Форма
сечения эллиптическая, ширина сечения чаще
превышает высоту (рис. 6, б, в, д). Скульптура
представлена парными расходящимися гребнями
длиной 10–15 мм. Определение: Mimomys. Заме-
чания: Первоначально, на основе изучения от-
дельных экземпляров, эти ходы автор рассматри-
вал как принадлежащие суслику (Ponomarenko,
2019), исходя из размеров и устного сообщения
А.С. Тесакова о находке костных остатков сусли-
ка, предположительно малого, в ископаемых но-
рах из этого разреза. Однако остатки суслика про-
исходят из нор в более верхних палеопочвах ТМ-4
и ТМ-3 (А.С. Тесаков, личн. сообщ.). При этом
среди архитектурных элементов отсутствуют вер-
тикальные (сторчевые) ходы, характерные для

Рис. 4. Морфотип 1 ископаемых нор местонахождения Сопатый Курган: а, б – субвертикальные элементы с нижним
выполаживанием. Линейка: 10 см.

а б
1
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суслика. Отсутствуют проходные камеры, харак-
терные для желтой пеструшки. Длинными изви-
листыми горизонтальными ходами без верти-
кальных и размерами ближе всего напоминает
норы современной водяной полевки (Arvicola ter-
restris) (Holišová, 1956; Hamar et al., 1965; Airoldi,
1976). Характер новообразований в палеопочве,

где встречаются ископаемые норы данного типа
(как карбонатные, так и марганцевые новообра-
зования), указывает на резкие перепады влажно-
сти, характерные для пойменных условий, в кото-
рых, в частности, обитает современная водяная
полевка. Однако предположительный поздне-
эоплейстоценовый возраст палеопочвы исключа-

Рис. 5. Морфотип 2 ископаемых нор местонахождения Сопатый Курган: а–д – форма в плане; в, д – форма концевых
камер; е–и – скульптура.
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ет принадлежность нор представителю рода Arvi-
cola. Возможно, эти норы принадлежат одному из
более крупных видов предкового рода Mimomys,
либо другому землерою близких размеров, не за-
кладывающему глубоких зимовальных камер.

3) Ход с резко различающимися вертикальным
и горизонтальным диаметрами (рис. 6, е–и). Форма
сечения вертикально-эллиптическая (12 × 7 см).
Найден единственный прямой наклонный ход
длиной 60 см. Определение: Allactaga (крупная
форма). Замечания: Если форма ископаемого хо-
да соответствует первоначальному полому ходу,
то даже в отсутствие других признаков его следует
определять как крупного тушканчика. Размеры и
форма поперечного сечения в точности соответ-
ствуют характеристикам отверстий нор земляно-
го зайца Allactaga major, приводимых в зоологиче-
ских описаниях (Фенюк, 1928, 1929; Шенброт
и др., 1995). Иная интерпретация тафономии ис-
копаемого хода предполагает и иное определе-
ние. Если ход смещается кверху, что часто случа-
ется в норах сусликов при починке полузасыпан-
ного хода, а потом забивается животным, то
образуется сложная кротовина, внешний контур
которой имеет значительно большую высоту, не-
жели сам ход (ср. рис. 6, е). Если верна такая ин-
терпретация, то надежно устанавливается только
ширина хода (7 см), что скорее соответствует раз-

меру нор слепыша (морфотип 1), а не суслика.
Между тем, для слепыша смещение хода кверху
при починке не характерно. Слепыш даже полно-
стью забитые ходы часто заново проходит по цен-
тру, что приводит к образованию характерных
сложных землероин с каймой из заполнителя
другого цвета, чем внутренний заполнитель. Та-
кие землероины отмечал уже В.Н. Сукачев (1904),
называя их “окаймленными кротовинами”, не
связывая их, правда, со слепышом, и не давая
биологической интерпретации.

4) Поверхностные ходы, приуроченные к верх-
ней погребенной карбонатной почве (рис. 7).
Диаметр ходов варьирует от 4.5 до 8.0 см. Верти-
кальные и косые ходы отсутствуют, ходы распо-
ложены плоским слоем, образующим частую
сеть. Определение: Arvicolidae. Замечания: Харак-
тер сохранности не позволяет дать более точное
определение. Вероятно, принадлежит иной по-
левке, нежели морфотип 2. В отсутствие гнездо-
вой камеры и более глубоких ходов подтвердить
это предположение пока что не представляется
возможным.

5) Камеры диаметром 13–17 см, спиральные и
горизонтальные ходы диаметром 6–8 см (рис. 8).
Определение: Ellobius sp. Замечания: Спиральные
ходы являются редким элементом нор. Среди ро-

Рис. 6. Форма поперечного сечения ископаемых нор из местонахождения Сопатый Курган: а, г, ж – морфотип 1;
б, в, д – морфотип 2; е–и – морфотип 4.
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Рис. 7. Морфотип 3 ископаемых нор местонахождения Сопатый Курган. Длина сложенного желтого метра – 20 см.

Рис. 8. а – Морфотип 5 ископаемых нор местонахождения Сопатый Курган: спиральные ходы и камеры; б – спираль-
ные ходы слепушонки (Ellobius talpnus), мыс Беганчик, Татарстан; в – камеры слепушонки (составные землероины),
Оренбургская обл.

а б

в
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ющих грызунов Евразии они известны у сирий-
ского хомячка (Mesocricetus auratus) (Ropartz,
1962) и слепушонки (Ponomarenko, Ponomarenko,
2018).

6) Камеры неясной принадлежности. В обна-
жении 1 встречаются отдельные камеры диамет-
ром 20 × 15 см, без сохранившейся скульптуры.
Вероятно, они связаны с норами одного из пер-
вых морфотипов, однако установить это не удает-
ся, т.к. они не соединены с ходами, а форма их
малодиагностична.

ОБСУЖДЕНИЕ

Определение ископаемых нор из разреза “Со-
патый курган” обнаружило на удивление разно-
образный ихнокомплекс, в котором представлены
норы пяти таксонов грызунов. Изучение палеоих-
нологического материала позволило дополнить
фаунистический список, основанный на наход-
ках скелетных остатков (Clethrionomys cf. kretzoii,
Mimomys reidi, Mimomys sp.) (Tesakov, 2010).
Дальнейшее изучение местонахождения, возмож-
но, позволит обнаружить следы роющей деятель-
ности млекопитающих, представленных среди
костных остатков из верхней, неоплейстоценовой
части разреза (Spermophilus sp., Eolagurus sp.).

Длинные горизонтальные ходы со следами
скульптуры морфотипа 2, отнесенные к Mimo-
mys, представляют собой первое описание нор
представителя этого вымершего рода. Сбор ма-
териала с лучшей сохранностью скульптуры в
дальнейшем позволит уточнить определение этих
ходов.

Характер сохранности ископаемых нор пред-
ставляет значительный интерес как аналог более
древних местонахождений ископаемых нор. До
сих пор все ископаемые норы рассматривали как
слепки, полученные при заполнении полости ли-
тологически контрастным материалом. Размер
ядра принимался за размер первоначального хо-
да, на основе которого, в свою очередь, рекон-
струировали размеры животного. Изучение иско-
паемых нор “Сопатого кургана” показало, что их
образование связано с пропиткой заполнителя
карбонатами. При этом, если в одних случаях
пропитка была полной, то в других пропитыва-
лась лишь часть сечения хода. В таких случаях
форма сечения ископаемого хода может не отра-
жать размеры первоначальной полости. Норы
схожей сохранности известны из верхней перми и
нижнего триаса Кару; например, норы, приписы-
ваемые Trirachodon sp. – цинодонту, остатки ко-
торого находят в заполнителе (Groenewald et al.,
2001). Форма сечения ископаемого слепка меня-
ется от круглого и овального до сильно уплощен-
ного сечения, вогнутого снизу, у которого шири-
на более, чем в два раза превышает высоту. Авто-

ры интерпретировали эту “двулопастную” форму
как свидетельство одновременного использова-
ния хода разными особями, передвигавшимися в
разные стороны. Позднее похожую форму сече-
ния находили у многих триасовых нор и рассмат-
ривали ее как отражение позы с широко расстав-
ленными лапами (Damiani et al., 2003). “Почко-
видная” форма сечения хода является главным
признаком ихнорода Reniformichnus (Krummeck,
2018). Между тем, диагностичность формы хода
напрямую зависит от правильной интерпретации
тафономии ископаемой норы. Если фоссилиза-
ция норы происходит за счет пропитки лишь ча-
сти разнородного заполнителя, то форма этой ча-
сти может быть принята за форму самого хода.
Именно такие неполные слепки, отражающие
лишь верхнюю часть хода, выпуклые сверху и во-
гнутые снизу, встречаются среди ископаемых нор
в местонахождении Сопатый Курган. Получен-
ный нами материал показывает, что локальный
диаметр ископаемого хода и локальная форма его
сечения в наибольшей степени зависят от тафо-
номических условий.
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Fossil Burrows from the Eopleistocene Paleoichnological Locality of Sopaty Kurgan

D. S. Ponomarenko
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Five morphotypes of fossil burrows are described from four Eopleistocene paleosols from Sopaty Kurgan
(Krasnodar krai, Russia). The architecture, ornamentation and diameter of fossil burrows was compared with
a reference collection of modern burrows. The first morphotype is identified as Nannospalax sp. from its ar-
chitecture, in particular, the shape of the lower junction of vertical shafts and tunnel diameter. The architec-
ture (subhorizontal tunnels, absence of vertical ones), diameter and ornamentation of the second morpho-
type show affinities with the burrows of the modern water-vole, Arvicola terrestris; it possibly belongs to a large
Mimomys sp. The third morphotype is identified as belonging to a large jerboa Allactaga sp. from the shape of the
cross-section and diameter. The fourth morphotype is identified as a medium-large-sized arvicolid. The fifth
morphotype is identified from the presence of spiral vertical tunnels as belonging to a mole-vole, Ellobius sp.

Keywords: Rodentia, ichnology, fossil burrows, mammals, Early Pleistocene
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