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Аннотация: герпетофауна местонахождения Старый Оскол включает остатки шести видов 

бесхвостых земноводных (Pelobates sp., Bufo bufo, Pelophylax lessonae, Pelophylax ridibundus, Rana 

arvalis, Rana temporaria), двух видов ящериц (Anguis fragilis, cf. Lacerta agilis) и одного вида змеи 

(Natrix sp). Приводится описание костей найденных видов. Это виды с обширными ареалами, 

обитающие в настоящее время в окрестностях местонахождения. Большинство костей принад-

лежит формам, предпочитающим закрытые биотопы, что говорит о существовании лесной об-

становки в то время. Немногочисленные находки костей чесночницы, озерной лягушки и прыткой 

ящерицы позволяют уточнить, что лес был смешанный или лиственный. Климат, вероятно, был 

близок к современному. Такой состав герпетофауны мог сформироваться в условиях межледни-

ковья, а ее захоронение во 2 надпойменной террасе делает более вероятным датирование вме-

щающих отложений микулинским межледниковьем.  
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Abstract: the herpetofauna of the Stary Oskol locality includes the remains of six anurans (Pelobates sp., 

Bufo bufo, Pelophylax lessonae, Pelophylax ridibundus, Rana arvalis, Rana temporaria), two lizards 

(Anguis fragilis, cf. Lacerta agilis) and one snake (Natrix sp.). The bones of the determined forms are de-

scribed. These are species with extensive habitats that currently live in the vicinity of the site. Most bones 

belong to forms that prefer closed biotopes, which indicates the existence of forest conditions at that time. 

A few finds of the bones of a spadefoot, a lake frog and a sand lizard allow us to clarify that the forest 

was mixed or deciduous. The climate was probably close to modern. Such herpetofauna composition 

could have formed under interglacial conditions, and its burial inside the second floodplain terrace 

makes preferred dating of the containing sediments as the Mikulin interglacial. 

Key words: amphibians, reptiles, Late Pleistocene, paleogeography, stratigraphy. 
 
 

Введение 
Среди ископаемых материалов палеомикротерио-

лога А. К. Агаджаняна (ПИН РАН) обнаружилась 
старая коллекция костей, некоторые из которых при-
надлежат земноводным и пресмыкающимся. Коллек-
ция собиралась давно, еще в начале 80-х годов про-
шлого века, видимо, во время хоздоговорных работ 
под руководством сотрудника НИИ Геологии ВГУ 

Г. В. Холмового. Кости амфибий и рептилий тогда 
специально не собирались и попали в нее случайно 
вместе с костями млекопитающих. На этикетке к кол-
лекции написано "Ст. Оскол a2III  песок". К сожале-
нию, нам не удалось найти ни точной привязки, ни 
описания разреза этого местонахождения. Между тем, 
данные на этикетке все-таки дают привязку к доста-
точно узкой территории и возрасту, а остатки герпе-

 © Ratnikov V. Yu., 2019 

 
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.  
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License. 



В. Ю. Ратников 

32                                                                                                        ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ. 2019. № 4 

тофауны заслуживают изучения.  
Сравнительно немногочисленная коллекция из 49 

костей амфибий и рептилий содержит остатки, по 
крайней мере, девяти видов, принадлежащих к шести 
семействам. Ниже будут приведены описания костей 
представителей каждого из них.  
 

КЛАСС AMPHIBIA Linnaeus, 1758 
Отряд Anura Fischer von Waldheim, 1813 
Семейство Pelobatidae Bonaparte, 1850 

Род Pelobates Wagler, 1830 
Pelobates sp. 

Материал: tibiofibula – 1. 

Сохранилась проксимальная половина кости голе-
ни (рис. 1а-б), обломанная по отверстию для передней 
большеберцовой артерии. Кость короче, чем у лягу-
шек, но, в отличие от жаб, с округлыми эпифизами 
tibia и fibula; промежуточная бороздка глубже с меди-
альной стороны. Этими признаками характеризуются 
представители семейства Pelobatidae [1], имеющего в 
своем составе единственный род Pelobates. К сожале-
нию, кость голени имеет низкое систематическое зна-
чение, не позволяющее определение вида, но в насто-
ящее время в окрестностях Старого Оскола обитает 
Pelobates vespertinus (Pallas) [2].  

 

 

Рис. 1. Ископаемые кости Pelobates sp. (а-б) и Bufo bufo (в-и): а-б – кость голени: а – медиально, б – латерально; в-д – сфе-
нэтмоид: в – спереди, г – сверху, д – снизу; е-ж – лопатка: е – латерально, ж – медиально, з-и – плечевая кость: з – сверху, и – снизу.  
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Семейство Bufonidae Gray, 1825 
Род Bufo Garsault, 1764 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
Материал: sphenethmoideum – 1, scapula – 1, hu-

merus – 2. 
Вентральная поверхность сфенэтмоида (рис. 1в-д) 

ограничена двумя расходящимися вперед гребнями, 
задние отверстия обонятельных каналов узкие, склад-
ки в их полостях не наблюдаются. Эти признаки яв-
ляются характерными для жаб рода Bufo [1, 3]. Боко-
вые отростки кости короткие, с нерезкими гребнями, 
указывающими на принадлежность кости обыкновен-
ной жабе [4]. 

Фрагмент лопатки (рис. 1е-ж) представляет собой 
ее суставную часть с частично сохранившимся телом, 
акромиальным и гленоидальным отростками. Pars 
acromialis и pars glenoidalis не перекрывают друг дру-
га, facies lunata развернута наружу, что является при-
знаком жаб [3]. Головка лопатки широкая, а шейка 
узкая, передний край pars acromialis вытянут в tenuitas 
acromialis, что позволяет диагностировать образец как 
обыкновенную жабу [4]. 

От плечевых костей самцов сохранились только 
дистальные части (рис. 1з-и). Ось следа олекранона 
смещена латерально относительно продольной оси 
кости, имеется характерная штриховка, что позволяет 
отнести образцы к жабам [1, 3]. Дорсальная поверх-
ность на фрагментах выпуклая; медиальный гребень 
короткий, с округлым краем, слабо отогнут дорсаль-
но. Морфологией образцы соответствуют плечевым 
костям самцов обыкновенной жабы [4]. 
 

Семейство Ranidae Batsch, 1796 
Род Pelophylax Fitzinger, 1843 

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) 
Материал: humerus – 1.  
Сохранилась дистальная часть плечевой кости 

(рис. 2а-б). Ось следа олекранона не смещена лате-
рально относительно продольной оси кости, что сви-
детельствует о принадлежности образца к лягушкам 
[1, 3]. Медиальный гребень толстый, ноздреватый, 
что характерно для представителей рода Pelophylax. 
Кроме того, он короткий и округлый, как у прудовой 
лягушки [4]. 

 

 

Рис. 2. Ископаемые кости лягушек: а-б – плечевая кость Pelophylax lessonae: а – сверху; б – снизу; в – подвздошная кость 
Pelophylax ridibundus латерально; г-д – подвздошная кость Rana arvalis: г – латерально, д – медиально; е-л - Rana temporaria: е-ж – 
брюшной позвонок: е – вид сверху, ж – вид снизу; з-и – лопатка: з – латерально, и – медиально; к-л – подвздошная кость: к – лате-
рально, л – медиально.  
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Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 
Материал: ilium – 1.  
Кость довольно крупной лягушки с разрушенной 

передней половиной крыла (рис. 2в). Дорсальный 
гребень высокий, tuber superior наклонено вперед и 
несет на латеральной стороне длинное уплощение, 
характерное для этого вида [4]. 
 

Род Rana Linnaeus, 1758 
Rana cf. arvalis Nilsson, 1842 

Материал: ilium – 2.  
У обоих экземпляров подвздошных костей (рис. 

2г-д) разрушены многие элементы, включая дорсаль-
ные гребни. Однако полностью сохранились длинные 
вершинные шишки, на которых наблюдаются длин-
ные осложняющие бугорки, свидетельствующие о 
принадлежности к роду Rana [3]. Высота наивысшей 
точки tuber superior над крылом на обоих образцах 
превышает высоту ala ossis ilii, что является особен-
ностью остромордой лягушки [4]. Однако сильные 
повреждения костей вынуждают употребить в видо-
вом определении вставку «cf.».  

 
Rana temporaria Linnaeus, 1758 

Материал: vertebra – 1, scapula – 1, ilium – 2. 
На дорсальной поверхности невральной дуги по-

звонка (рис. 2е-ж) наблюдается ясно выраженная воз-
вышенная площадка, что является признаком рода 
Rana [3]; длинная ламина и широкие ножки невраль-
ной дуги характерны для травяной лягушки [4].  

Pars acromialis и pars glenoidalis лопатки (рис. 2з-и) 
перекрывают друг друга, facies lunata не развернута 
наружу, что является признаком лягушек [3]. Головка 
кости представляет более половины ее длины, шейка 
широкая, что не оставляет сомнения в принадлежно-
сти образца травяной лягушке [4].  

Оба экземпляра подвздошных костей очень сильно 
разрушены. У первого (рис. 2к-л) отсутствует перед-
няя часть крыла, pars descendens, большая часть pars 
ascendens и верхняя часть дорсального гребня. Tuber 
superior выпуклое и не несет никаких осложняющих 
бугорков. Такая характеристика вершинной шишки 
является диагностической особенностью ископаемого 
вида Rana shechmaniensis [5], от которого описывае-
мый образец отличается значительно меньшей ее ла-
теральной толщиной. Вместе с тем, нами отмечалось 
наличие этой редкой морфологии вершинной шишки 
у двух восточноевропейских видов бурых лягушек 
[6], Rana arvalis и Rana temporaria, отличающихся 
высотой дорсального гребня. Разрушенная верхняя 
часть этой структуры на нашем экземпляре затрудня-
ет такую оценку, хотя по сильному наклону вершин-
ной шишки и высоте ее верхней точки над крылом, не 
превышающей высоту ala ossis ilii, можно предполо-
жить, что дорсальный гребень был низким, что явля-
ется признаком Rana temporaria. От второго образца 
сохранилась лишь часть крыла с низким дорсальным 
гребнем, что является основанием также определить 
этот экземпляр как травяную лягушку. Степень раз-

рушения костей вынуждает использовать вставку 
«cf.» в видовом названии. 
 

КЛАСС DIAPSIDA Osborn, 1903 
Надотряд Squamata Oppel, 1811 

Отряд Lacertilia Owen, 1842 
Семейство Anguidae Gray, 1825 

Подсемейство Anguinae Gray, 1825 
Род Anguis Linnaeus, 1758 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
Материал: vertebrae – 1.  
Почти целый туловищный позвонок (рис. 3а-в), 

длиной около 3 мм, у которого разрушен кондилюс. 
Тело позвонка сдавлено дорсовентрально, его вен-
тральная поверхность уплощена. Котилюс на виде 
спереди имеет форму горизонтального овала. 
Невральный канал узкий, на виде спереди треуголь-
ной формы. Эти признаки позволяют отнести образец 
к семейству Anguidae, представленному в Восточной 
Европе двумя родами [7]: Pseudopus, включающий 
единственный вид Pseudopus apodus (Pallas), и Anguis, 
который до недавнего времени также включал один 
вид Anguis fragilis Linnaeus. Сейчас его разделили на 
пять самостоятельных видов на основе молекулярных 
данных [6], морфологические отличия между кото-
рыми не выявлены. Параллельные края тела позвонка 
на виде снизу и размеры сближают его с комплексом 
видов Anguis fragilis [8]. 

 
Семейство Lacertidae Oppel, 1811 

Род Lacerta Linnaeus, 1758 
cf. Lacerta agilis Linnaeus, 1758 

Материал: dentale – 1.  
Сохранился лишь маленький фрагмент нижней че-

люсти настоящей ящерицы с четырьмя зубами (рис. 
3г-д). В настоящее время в Белгородской области 
обитают три вида лацертид (прыткая ящерица Lacerta 

agilis, живородящая ящерица Zootoca vivipara и раз-
ноцветная ящурка Eremias arguta), а в окрестностях 
Старого Оскола только два первых [9, 10]. При этом 
прыткая ящерица заметно крупнее двух других [11]. 
Величина зубов ископаемого экземпляра соответству-
ет именно прыткой ящерице. 
 

Отряд Serpentes Linnaeus, 1758 
Семейство Colubridae Oppel, 1811 

Подсемейство Natricinae Bonaparte, 1838 
Род Natrix Laurenti, 1768 

Natrix sp. 
Материал: vertebra – 1. 
Это туловищный позвонок с длиной centrum 3,5 

мм, сильно побитый: отсутствуют неврапофиз, гипа-
пофиз, презигапофизы и парадиапофизы, один 
постзигапофиз, часть зигосфена (рис. 3е-и). Тело по-
звонка уплощено снизу, размеры котилюса и конди-
люса не крупные, невральная дуга выгнутая [12], что 
позволяет отнести образец к подсемейству Natricinae, 
представленному в Европе одним родом Natrix. Зна-
чение индекса CL/NAW=1,4 находится на самом краю 
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интервала, характерного для Natrix tesselata [13], од-
нако повреждение кондилярной поверхности не дает 
уверенности в правильности измерения. При отсут-
ствии морфологических доказательств определение 
образца ограничивается только родом. 

 

 

Рис. 3. Ископаемые кости пресмыкающихся: а-в – по-
звонок Anguis fragilis: а – спереди, б – сверху, в – снизу; г-д – 
зубная кость cf. Lacerta agilis: г – медиально, д – латерально; е-

и - туловищный позвонок Natrix sp.: е – сбоку, ж – снизу, з – 
сзади, и – сверху.  

 
Обсуждение 

Несмотря на малочисленность коллекции, в ней 
определены представители шести семейств холодно-
кровных тетрапод, что свидетельствует о значитель-
ном разнообразии герпетофауны и благоприятных 
условиях существования во время ее захоронения. 
Полный список ископаемой герпетофауны из место-
нахождения Старый Оскол выглядит следующим об-
разом (числа обозначают количество найденных ко-
стей): Pelobatidae indet. – 1, Bufo bufo – 4, Bufo sp. – 3, 
Bufonidae indet. – 2, Pelophylax lessonae – 1, Pelophylax 

ridibundus – 1, Pelophylax sp. – 3, Rana cf. arvalis – 2, 

Rana temporaria – 2, Rana cf. temporaria – 2, Rana sp. – 
1, Ranidae indet. – 16, Anura indet. – 8, Anguis fragilis – 
1, cf. Lacerta agilis – 1, Natrix sp. – 1. Хотя кость чес-
ночницы до вида определить не удалось, можно с вы-
сокой вероятностью предположить, что она принад-
лежала виду Pelobates vespertinus. Позвонок ужа по 
индексу CL/NAW ближе к Natrix tesselata.  

Палеогеографическую обстановку во время фор-
мирования местонахождения можно предположить на 
основе ранее предложенной методики [14, 15], ис-
пользуя экологическую приуроченность найденных 
видов [11, 16–18]. При этом, поскольку вид Pelobates 

vespertinus выделен совсем недавно на основе генети-
ческих различий внутри вида Pelobates fuscus [19], мы 
будем использовать экологические особенности, опи-
санные для последнего.  

В состав идентифицированных форм входят толь-
ко обычные для нашей территории виды с обширны-
ми ареалами, обитающие и в настоящее время в 
окрестностях местонахождения. Большинство костей 
принадлежит видам, предпочитающим закрытые био-
топы: обыкновенная жаба, прудовая, остромордая и 
травяная лягушки, ломкая веретеница. Это говорит о 
существовании лесной обстановки в то время. Немно-
гочисленные находки костей чесночницы, озерной 
лягушки и прыткой ящерицы позволяют уточнить, 
что лес был смешанный или лиственный. Климат, 
вероятно, был близок к современному.  

Отмеченное разнообразие герпетофауны с подав-
ляющим преобладанием лесных форм могло сформи-
роваться в условиях межледниковья. Ископаемые ас-
социации амфибий и рептилий гляциальных интерва-
лов имели бы скудный видовой состав, преимуще-
ственно степного облика [15, 20]. Вторая надпоймен-
ная терраса формировалась в первой половине позд-
него неоплейстоцена и имеет двухчленное строение 
аллювия, состоящего из нижней, межледниковой, и 
верхней, перигляциальной, свит [21]. Характер герпе-
тофауны делает более вероятным датирование вме-
щающих отложений микулинским межледниковьем. 
 

Заключение 
Герпетофауна из местонахождения Старый Оскол 

в Белгородской области включает остатки представи-
телей шести видов из трех семейств земноводных, два 
вида из двух семейств ящериц и один вид змей. Её 
систематический состав свидетельствует о теплой 
лесной обстановке межледниковья и климате, близ-
ком к современному. Разнообразие и экологический 
облик герпетофауны вместе с нахождением её в от-
ложениях второй надпойменной террасы р. Оскол 
позволяет предположить микулинский возраст вме-
щающих осадков.  

Автор выражает благодарность А. К. Агаджаняну 
(ПИН РАН) за предоставленный для изучения иско-
паемый материал.  
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