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Обобщены данные по коллекциям зубов полевок рода Allophaiomys южноуральского региона.
Впервые проведено видовое определение. Выявлено 8 видов, в том числе среди мелких форм опи-
саны новый вид - Allophaiomys riphaeus и новый подвид Allophaiomys laguroides baturiensis. Выделены
основные группы морфотипов первых нижних и третьих верхних моляров, которые могут служить
базой для изучения начальных этапов эволюции современных видов полевок рода Microtus данного
региона.

Для решения вопросов систематики и филоге-
нии современных полевок рода Microtus Schrank
1798 крайне важно знание ранних этапов их мор-
фологической эволюции. Исходной группой для
современных серых полевок являются эоплей-
стоценовые полевки рода Allophaiomys Kormos,
1932 (Chaline, 1972; Rabeder, 1981).

В последние десятилетия появились сведения
по история рода Allophaiomys как для Евразии так
и Северной Америки (Chaline, 1972; Rabeder, 1981;
Рековец, 1994; Agusti J., 1991; Repenning, 1992
и др.). Южноуральский регион в этом отношении
до последнего времени практически не был ис-
следован. Увеличение информации о региональ-
ных особенностях эволюции полевок родов Allo-
phaiomys и Microtus позволит выявить анцестраль-
ные формы современных видов серых полевок и
границы территорий, в пределах которых шел
процесс их формирования.

Целью настоящей работы является описание
морфологических характеристик коренных зу-
бов полевок рода Allophaiomys южноуральского
региона и определение таксономического поло-
жения последних.

В работе использованы все известные на сего-
дня материалы из местонахождений Предуралья
и Зауралья, хранящиеся в коллекциях ИЭРиЖ
УрО РАН (Екатеринбург) и ИГ УфНЦ (Уфа).

Видовая диагностика коренных зубов полевок
рода Allophaiomys основана прежде всего на изу-
чении таких признаках как тип дифференциации
эмали коренных зубов, степень слияния дентино-
вых полей жевательной поверхности, пропорции
зубов и их размерные характеристики. Были про-
анализированы первые нижние моляры (M1) и
третьи верхние моляры (М3). Использованные в
работе система обозначения элементов зубов и

основные промеры приведены на рис. 1. Эти схе-
мы разработаны на основании схем, предложен-
ных в публикациях Ван дер Мойлена (Van der
Meulen, 1973) и Хиббарда (Hibbard, 1950).

При анализе морфологической изменчивости
М, нами была взята за основу классификация ос-
новных морфотипов M1 рода Allophaiomys, пред-
ложенная Рековцом (1994).

Используемый в статье термин "группа мор-
фотипов" не является синонимом термина "мор-
фотип". Выделяемые в нашей работе для описа-
ния внутривидовой изменчивости группы морфо-
типов могут включать несколько морфотипов,
объединенных на основании общих тенденций ус-
ложнения антероконида.

Род Allophaiomys Kormos, 1932

К этому роду относят эоплейстоценовых поле-
вок со следующими характеристиками: зубы без
корней, отложения наружного цемента значи-
тельные, дентиновые траки всегда доходят до же-
вательной поверхности, эмаль у наиболее ранних
представителей дифференцирована по мимомис-
ному типу, у поздних форм дифференцирована по
микротусному типу. Первый нижний коренной
зуб с не полностью первично усложненным анте-
роконидным отделом.

Allophaiomys deucalion Kretzoi, 1969

(рис. 2, 1-4)

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . I -
Батурино (II/9-3), 5 M1; II - Батурино (III/9), 9 M1

III - Аккулаево (средний горизонт), 5 M1; IV - Ак-
кулаево (верхний горизонт), 1 M1.
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Рис. 1. Условные обозначения (I) элементов первого нижнего (М1) и третьего верхнего (М3} коренных зубов полевок
и схема их основных промеров (II): ЛС2- передняя непарная петля М1; PL -задняя непарная петля М1AL1 -передняя
непарная петля М3; РC1 — задняя непарная петля М3 ; Т1-Т5 - эмалево-дентиновыс треугольники; LSA 1-5 - лингваль-
ные выходящие углы; BSA 1-3 -буккальные выходящие утлы; LRA 1-5 -лингвальные входящие углы; BRA 1-3-бук-
кальные входящие углы; L -длина жевательной поверхности зуба; WT - ширина зуба; А - длина антероконида; W -ши-
рина антероконидного отдела; В - ширина слияния АС2 с нижележащими элементами; С - ширина слияния T4 и Т5; A/L -
индекс длины антероконидного отдела, %; B/W- индекс ширины слияния АС2 с нижележащими элементами; C/W-
индекс ширины слияния Т4 и Т5.

В о з р а с т . Ранний эоплейстоцен (I - стадия
Villanyium; II, III, IV - стадия Biharium (Fejfar, Hei-
nrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . К этому виду
отнесены экземпляры с наиболее простым строе-
нием антероконидного отдела M1. Дентиновые
поля треугольников Т4, Т5 и АС2 широко соедине-
ны (не значительно отделены друг от друга эма-
левыми стенками входящих углов BRA3 и LRA4).
Средние значения отношений промеров B/W и
C/W максимальны в сравнении с таковыми для
других групп (см. таблицу). Значения индекса
длины антероконида A/L (см. таблицу) минималь-
ны для рода Allophaiomys. Эмаль не дифференци-
рована. Среди зубов, отнесенных к этому виду,
нами выделено три группы, различающихся мор-
фотипическими характеристиками антероконид-
ного отдела.

Группа 1А (2 экз.). Размеры (мм): L-2.75,2.60;
W Т - 1 . 0 5 , 1.00; A/L-41.82%; W- 1.00, 0.95; B/W-
0.35; C/W- 0.25. Для зубов этой группы характер-
на массивная передняя доля (АС2). Угол LRA4

практически не выражен. Угол BRA3 развит за
счет формирования выступа передней доли. Ден-
тиновое слияние между АС2 и Т5 более широкое,
чем между АС2 и Т4. Т4 сравнительно узкий и вы-
тянутый. Используя предложенную Рековцом
(1994) классификацию основных морфотипов M1

рода Allophaiomys, эта группа описывается мор-
фотипами mimopliocaenicus и protonivalis.

Группа 1В (12 экз.). Размеры (мм): L - 2.38-
2.53-2.65; WT - 0.95-1.03-1.10; A/L (%) - 39.42-
41.55-43.88; W- 0.90-0.96-1.05; B/W - 0.18-0.35-
0.70; C/W- 0.11-0.20-0.50. К этой группе морфо-
типов относится большая часть исследованных
нами экземпляров. Для нее характерны хорошо
выраженные углы LRA4 и BRA3. Значения проме-
ров В и С (см. рис. 1) примерно равны друг другу,
либо значение промера В незначительно превы-
шает значение промера С. Выступы АС2 слабо
развиты, в большей степени развит буккальный.
Эта группа представлена морфотипами от super-
laguroides до eopliocaenicus.
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Рис. 2. Рисунки жевательных поверхностей Mt южноуральских Allophaiomys deucalion (1-4) и A. pliocaenicus (5-11).
Группы морфотипов: 1 - группа 1 А; 2,3 - группа 1 В; 4 - группа 1С; 5 - группа 2А; 6,7 - группа 2В; 8-11 - группа 2С.

Группа 1С (6 экз.). Размеры (мм): L - 2.45-
2.54-2.65; WT - 1.05-1.08-1.11; A/L (%) - 39.22-
41,14-42.00; W- 0.90-0.96-1.03; B/W - 0.19-0.30-
0.44; C/W-0.15-0.18-0.22. К этой группе отнесе-

ны экземпляры с хорошо выраженным выступом
LSA5 на АС2, за счет чего угол LRA4 хорошо вы-
ражен. В целом она описывается морфотипом su-
perpliocaenicus.
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Размеры и пропорции нижних коренных зубов полевок рода Allophaiomys южноуральского

Вид

Allophaiomys deucalion

Allophaiomys pliocaenicus

Allophaiomys ex gr.
pliocaenicus-chalinei

Allophaiomys ex gr.
pliocaenicus- burgondiae

Allophaiomys ex gr. burgondiae

Allophaiomys laguroides
baturiensis ssp. n.

Allophaiomys ex gr.
pitymyoides

Allophaiomys riphaeus sp. n.

n

20(5)

26(5)

3(1)

6(1)

3

13

2(1)

9

min, max, x

min
max

x

min
max

x

min

max

x

min
max

x

min
max

x

min
max

x

min
max

x

L

2.38

2.75

2.61

2.30
2.70

2.57

2.85
2.90

-

2.65
2.88

2.76

2.70

2.75

2.73

2.00
2.30

2.21

-

2.25
2.15
2.40

2.27

WT

0.95
1.11

1.04

0.85
1.20

1.03

1.05
1.15

1.11

1.03
1.10

1.08

1.00

1.10

1.06

0.75
0.95

0.86

0.95
0.93

0.85
1.05

0.95

A/L

39.22
43.88

41.50

42.00

47.06

44.71

41.38
43.86

-

41.82
48.21

45.37

44.44
49.54

46.18

40.91

48.89

45.86

-

44.44
40.43
51.16

44.63

W

0.90
1.05

0.97

0.80
1.15

0.97

1.00

1.10

1.05

0.95
1.10

1.03

0.98
1.00

0.99

0.73
1.35

0.83

0.93

0.85
0.80
0.95

0.90

региона

B/W

0.18
0.70

0.33

0.15
0.39

0.23

0.19

0.27

0.22

0.24
0.32

0.28

0.10
0.23

0.14

0.03
0.25

0.13

0.08

0.00
0.10
0.24

0.20

c/W

0.11
0.50

0.21

0.13
0.29

0.20

0.14
0.18

0,17

0.10

0.18

0.14

0.10
0.18

0.13

0.11
0.26

0.20

0.16
0.06
0.03
0.17

0.13

Примечание: Обозначения как на рис. 1
чение, max - максимальное, х - среднее

; в скобках указано количество экземпляров без промера L; min - минимальное зна-
арифметическое.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.
Обращают на себя внимание относительно

крупные размеры экземпляров группы 1А, но
объем выборки не позволяет статистически оце-
нить это отличие.

Allophaiomys pliocaenicus Kormos, 1932

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . I -
Батурино (Ш/9), 5 М^ II - Батурине (1/5-1), 8 М,;
III ~ Батурино (I/8-верх), 2 Mt; IV - Аккулаево
(средний горизонт), 6 М^ V - Аккулаево (верхний
горизонт), 5 Mj.

В о з р а с т . I, IV, V - ранний эоплейстоцен
(стадия Biharium (Fejfar, Heinrich, 1990)); II, III -
поздний эоплейстоцен (стадия Biharium (Fejfar,
Heinrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . К этому виду
отнесены экземпляры, наиболее полно соответ-

ствующие первоописанию (Kormos, 1932). Эмаль -
от недифференцированой до дифференцирова-
ной по микротусному типу. Особенности рисунка
антероконидного отдела позволяют выделить
ряд групп, характеризующих разные направления
усложнения антероконидного отдела.

Группа 2А (10 экз.). Размеры (мм): L - 2.30-
2.53-2.65; WT - 0.85-1.01-1.13; A/L (%) - 42.00-
44.46-45.83; W- 0.80-0.94-1.00; B/W - 0.18-0.28-
0.39; C/W- 0.16-0.19-0.24. Все дентиновые поля
антероконидного отдела широко слиты между
собой, передняя доля антероконида (АС2) округ-
лой формы, довольно массивная, без сильно вы-
раженных выступов как с лингвальной, так и с
буккальной стороны. В используемой нами клас-
сификации Рековца (1994) это морфотипы eoplio-
caenicus, eopitymys и eonivalis.

Группа 2В (3 экз,). Размеры (мм): L - 2.65,2.55;
ИГ - 1.00, 0.95; AIL (%) - 43.40, 47.06; W - 1.00,
0.85, 0.95; B/W- 0.20, 0.29, 0.16; C/W- 0.20, 0.29,

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 79 № 12 2000
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0.21. Передняя доля антероконидного отдела вы-
тянутой формы. Наблюдается тенденция к обра-
зованию выроста с лингвальной стороны и
уменьшению слияния АС1 с нижележащими эле-
ментами. Эти признаки характерны для морфо-
типа eoarvalinus.

Группа 2С (12 экз.). Размеры (мм): L - 2.40-
2.52-2.70; WT - 0.95-1.01-1.08; A/L (%) - 42.31-
44.40-46.30; W-0.85-0.94-1,00; B/W- 0.15-0.23-
0.35; C/W- 0.08-0.18-0.26. Все дентиновые поля
антероконида достаточно широко слиты. На пе-
редней доле (АС2) в большей степени развит вы-
ступ LSA5, хотя может быть сформирован и вы-
ступ BSA4. По выраженности разных отделов ан-
тероконида в пределах этой группы можно
выделить морфотипы eoarvalinus, protarvalinus,
protarvalidens и praehintoni.

Группа 2D (1 экз.). Размеры (мм): L- 2.60; WT-
1.20; A/L - 44.23%; W- 1.15; B/W-0.22; C/W-0.13.
В эту группу отнесен единственный экземпляр
относительно крупного размера. Для него харак-
терна грибообразная округлая передняя доля с
хорошо выраженными углами LRAA и BRA3. Ден-
тиновые поля треугольников T4, T5 и АС2 широко
соединены друг с другом.

Группа наиболее простых морфотипов 2А
встречена только в местонахождениях, датируе-
мых ранним эоплейстоценом: Батурино III/9, Ак-
кулаево (средний и верхний горизонт). Наиболее
многочисленной для местонахождений, датируе-
мых более поздним временем (Батурино I/5-1,
Т/8-верх) является группа 2С. Она довольно одно-
родна по размерным и морфотипическим харак-
теристикам. Наиболее простые морфотипы этой
группы встречаются и в выборках из местона-
хождений Батурино III/9 и Аккулаево (верхний
горизонт).

Для экземпляров из местонахождений раннего
эоплейстоцена (Батурино III/9, Аккулаево) ха-
рактерен недифференцированный тип эмали.
У моляров из местонахождений Батурино I/5-1 и
Батурино I/8-верх эмаль - от слабо дифференци-
рованной до дифференцированной по микротус-
ному типу.

Таким образом, весь рассматриваемый мате-
риал можно разделить на три группы. Первая -
группа 2А древних примитивных морфотипов.
Моляры этой группы имеют морфотипическое
сходство с зубами A. deucalion группы 1 А, описан-
ной выше. Вторая - группа 2С более сложных
морфотипов, более массовая в местонахождениях
второй половины эоплейстоцена. Наиболее про-
стые морфотипы этой группы сопоставимы по
характеристикам антероконидного отдела с не-
которыми морфотипами A. deucalion группы 1В.
К третьей группе относятся единичные экземпляры
групы 2В и единственный экземпляр группы 2D.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.

Allophaiomys ex gr. ptiocaenicus-chalinei

(рис. 3,4).

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-
турино (III/9), 1 М,; Аккулаево (средний гори-
зонт), 1 М,; Аккулаево (верхний горизонт), 1 М1.

В о з р а с т . Ранний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Эмаль не диф-
ференцирована. Зубы крупных размеров, хотя и
мельче, чем у A. chalinei Alcalde, Agusti & Vilialta,
1981, описанных для Западной Европы (Agusti,
1991), с хорошо выраженной тенденцией к услож-
нению антероконидного отдела. По схеме Реков-
ца (1994) подобные экземпляры должны быть от-
несены к морфотипам protonivalis и mesonivalis.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице,

Allophaiomys ex gr. pliocaenicus-burgondiae

(рис. 3, 1-3)

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-
турино (Ш/9), 1 М1; Аккулаево (средний гори-
зонт), 4 М1; Аккулаево (верхний горизонт), 1 М1

В о з р а с т . Ранний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Эмаль не диф-
ференцирована. Для экземпляров, выделенных в
эту группу, характерен ярко выраженный эконо-
мусный тип усложнения антероконида. Передняя
доля АС2, как правило, простого строения, без яр-
ко выраженных выступов. Только один экземп-
ляр (рис. 3, 5) может быть отнесен к морфотипу
longiratticeps, для которого характерна вытянутая
АС1. Все остальные экземпляры имеют относи-
тельно короткую переднюю долю.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.

Allophaiomys ex gr. burgondiae Chaline, 1972

(рис. 3,7-5)

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-
турино (1/5-1), 2 М,; Батурино (I/8-верх): 1 М1.

В о з р а с т . Поздний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Эмаль диффе-
ренцирована по микротусному типу. Крупные зу-
бы с выраженным усложнением антероконидно-
го отдела. Дентиновые поля треугольников Т4 и
Т5 широко соединены. Для большинства экземп-
ляров этой группы значения промера В значи-
тельно меньше значений промера С. LSA5 всегда
хорошо выражен, a BSA4 выражен в разной сте-
пени. LRA5 и BRA4 никогда не выражены.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.
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Рис. 3. Рисунки жевательных поверхностей Mj южноуральских AUophaiomys ex gr. burgondiae {1-3), A. ex gr. piiocaeni-
cus-chalinei (4), A. ex gr. pliocaenicus-burgondiae (5), A. laguroides baturiensis ssp. n. (6-7), A. riphaeus sp. n, (8-11).

AUophaiomys laguroides baturiensis Borodin
et Ivakina, 1996, ssp. n.

(рис. 3,6-7)
М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-

турино (1/5-1): 10М/1; Батурино (J/8-верх): 2М/1;
Батурине (Ш/5): 1М/1.

Голотип - изолированный М1? ИЭРиЖ 896-
АЗЗ (рис. 3, 7) из местонахождения Батурино 1/5-1.

Хранится в коллекции музея Института экологии
растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия. Паратипы - типовая серия из местона-
хождения Батурино 1/5-1: изолированные Mj
(ИЭРиЖ 896-А13, ИЭРиЖ 896-А16, ИЭРиЖ 896-
А17, ИЭРиЖ 896-А19, ИЭРиЖ 896-А28, ИЭРиЖ
896-А29, ИЭРиЖ 896-АЗО, ИЭРиЖ 896-А35,
ИЭРиЖ 896-А38).
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Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . Батури-
но 1/5-1, верхнесарыкульский горизонт, Батурин-
ский буроугольный карьер, Челябинская обл.,
Еманжелинский р-н, Южный Урал, Россия.

В о з р а с т . Поздний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

Диагноз, Зуб мелких размеров, без корней,
с обильным отложением наружного цемента,
эмаль дифференцирована по микротусному типу.
АС2 округлой формы, на лингвальной стороне
может начинать формироваться LSA5. BSA3 и
LSA4 заострены. Морфотипические характерис-
тики рисунка жевательной поверхности наиболее
хорошо сопоставимы с морфотипами поздних
Borsodia и ранних Prolagurus. От Microtus hintoni
Kretzoi, 1941, отличаются тем, что АС2 слита с ни-
жележащими элементами (Т4 и Т5).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Голотип: дли-
на - 2.25; ширина - 0.85; индекс антероконидного
отдела-48.88%.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.
Наиболее мелкая форма из описанных в лите-

ратуре. В таблице приведены размеры взрослых
особей. Дентиновое слияние между АС2 и ниже-
лежащими элементами существенно уже, чем
слияние между дентиновыми полями Т5 и Г4. Хо-
рошо выражен питимисный ромб (треугольники
Т4 и Т5 не смещены или очень мало смещены от-
носительно друг друга). Передняя доля АС2 име-
ет, как правило, округлые очертания без ярко
выраженных выступов. Лингвальная сторона мо-
жет быть слегка заостренной, а на буккальной в
единичных случаях формируется небольшая эма-
левая складка (рис. 3,6). Эмаль всегда дифферен-
цирована по микротусному типу.

В целом форма из Батурино сходна с описанной
Т. Кормошем (Kormos, 1932) A. laguroides мелкими
размерами зубов, лагурусоподобными очертания-
ми жевательной поверхности М1. Но по данным
Т. Кормоша наиболее важным для идентификации
данного вида являются верхние зубы: рисунок
жевательной поверхности М1 и наличие следов
метаконулуса на внутренних антиклиналях зубов.
Среди исследованных нами М3 из южноуральско-
го региона не обнаружено экземпляров, отвечаю-
щих типовому описанию (Kormos, 1932, fig. 4):
слияние второй антиклинальной пары при пол-
ной изоляции третьей внешней антиклинали и
изолированной, сильно удлиненной задней непар-
ной петле. Не обнаружено среди южноуральских
экземпляров и зубов со следами метаконулуса.

Исходя из размерных характеристик, описы-
ваемому подвиду могут соответствовать мелкие
экземпляры М3 линий развития simplex-proto-
economus или artosimplex-gregalis (см. ниже).

Э т и м о л о г и я . Происхождение названия -
по типовому местонахождению.

Таксономический статус мелких полевок рода
Allophaiomys с морфотипическими характеристи-

ками, подобными вышеописанным, неоднократ-
но обсуждался в литературе. Первоначально вы-
деленный Т. Кормошем A. laguroides Kormos, 1932
был понижен до подвидового ранга Шалином
(Chaline, 1972). Репеннинг (Repenning, 1992) отри-
цает самостоятельный таксономический статус
этой формы. Нашими исследованиями было по-
казано, что среди позднеэоплейстоценовых не-
корнезубых цементных полевок формы с описан-
ными выше характеристиками М1 хорошо обо-
собляются от других и несомненно заслуживают
выделения в самостоятельный таксон видового
или подвидового ранга (Ивакина, 1996; Borodin,
Ivakina, 1996).

Для Западной Европы наиболее детально М1

этой группы были описаны Шалином как А.р.
laguroides (Chaline, 1972). По пределам варьирова-
ния длины жевательной поверхности М1 южно-
уральские экземпляры мельче западноевропей-
ских: 2.00-2.23-2.35 у южноуральских по срав-
нению с 2.12-2.30-2.52 у западноевропейских
(Chaline, 1972). Сравнение с этим описанием на-
шего материала показало некоторые отличия и в
морфотипах, характеризующих изменчивость
этой формы. В пределах южноуральской выбор-
ки даже у наиболее сложных морфотипов на пе-
редней доле антероконидного отдела никогда не
формируется ярко выраженного LRA5.

Таким образом, в эоплейстоцене на террито-
рии Европы и Южного Урала существовала мел-
кая форма Allophaiomys со специфическими мор-
фотипическими характеристиками. Учитывая
принципиальное отличие в строении верхних ко-
ренных зубов южноуральских экземпляров от
описанных Т. Кормошем и некоторые отличия в
строении первых нижних коренных зубов от опи-
сываемых для Западной Европы, южноуральская
форма мелких Allophaiomys с пролагурусным ти-
пом строения антероконидного отдела должна
быть выделена в самостоятельный подвид.

Allophaiomys ex gr. pitymyoides Chalinei, 1972

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-
турино (1/5-1), 2 М1.

В о з р а с т . Поздний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Эмаль диффе-
ренцирована по микротусному типу. Размеры мел-
кие, приведены в таблице. Передняя доля (АС2) ан-
тероконидного отдела практически полностью
отделена от нижележащих элементов (Т4 и Т5).
Передняя доля округлой формы, LRA5 и BRA4 не
выражены. Слияние между Т4 и Т5 широкое, при-
ближается к питимисному ромбу. Дентиновые
поля Т4 и Т5 могут быть немного смещены относи-
тельно друг друга.

По размерам и тенденциям усложнения анте-
роконидного отдела описываемые экземпляры
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могут рассматриваться как последующая эволю-
ционная стадия A. laguroides baturiensis.

Allophaiomys riphaeus Borodin et Ivakina, 1996, sp. n.
(рис. 3,8-11)

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л . Ба-
турино (I/5-1): 7М/1; Батурино (I/8-верх): ЗМ/1;
Аккулаево (средний горизонт): IМ/1; Аккулаево
(верхний горизонт): 1М/1.

Голотип - изолированный М1, ИЭРиЖ 341-А9
(рис. 3,9) из местонахождения Батурино I/8-верх.
Хранится в коллекции музея Института экологии
растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,
Россия. Паратипы - местонахождение Батурино
1/8-верх, изолированные М1, ИЭРиЖ 341-А2,
ИЭРиЖ341-А6.

Т и п о в о е м е с т о н а х о ж д е н и е . Батури-
но I/8-верх, верхнесарыкульский горизонт, Бату-
ринский буроугольный карьер, Челябинская обл.,
Еманжелинский р-н, Южный Урал, Россия.

В о з р а с т . Поздний эоплейстоцен (стадия Bi-
harium (Fejfar, Heinrich, 1990)).

Д и а г н о з . Зуб мелких размеров, без корней,
с обильным отложением наружного цемента,
эмаль дифференцирована по микротусному типу.
Слияние передней доли антероконидного отдела
(АС2) с лингвальным треугольником антероко-
нидного отдела (Т5) всегда шире, чем слияние Т5 и
буккального треугольника антероконидного от-
дела (T4). Лингвальный входящий угол антероко-
нида (LRA4) развит сильнее, чем буккальный
(BRA3), в результате чего на лингвальной стороне
передней доли антероконидного отдела развива-
ется дополнительное дентиновое поле (Т7).

О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Голотип: дли-
на - 2.35 мм; ширина - 1.05 мм; индекс антероко-
нидного отдела — 40.43 %.

Размеры зубов (мм) приведены в таблице.
Как следует из описания голотипа, усложне-

ние антероконидного комплекса идет преимуще-
ственно по экономусному типу. У наиболее про-
стых по строению передней петли {ACT) антеро-
конидного отдела экземпляров она достаточно
широко слита с нижележащими элементами. Ус-
ложнение идет путем смещения Г4 относительно
Т5 и АС2, а также путем все большего развития на
лингвальной стороне АС2 дополнительного ден-
тинового поля Т7, так, что антероконидный отдел
приобретает крюкообразную форму. В отдель-
ных случаях с буккальной стороны развивается
небольшая дентино-эмалевая складка (рис. 3,11).

Э т и м о л о г и я . Происхождение названия -
от названия Уральских гор (Riphaei monies).

Особо следует отметить, что по ряду формаль-
ных признаков (общие размеры и рисунок анте-
роконидного отдела) в эту группу попадают 2 экз.
из местонахождений Аккулаево (средний гори-
зонт) и Аккулаево (верхний горизонт). У этих эк-

земпляров, в отличие от батуринских, эмаль не
дифференцирована, что характерно для более
древних Allophaiomys. Это может служить свиде-
тельством того, что описываемый вид начал обо-
собляться на ранних стадиях эволюции Allophai-
omys в южноуральском регионе.

Исходя из размерных характеристик, описан-
ным M1 должны соответствовать мелкие М3,
представленные в наших сборах группами мор-
фотипов shnplex-protoeconomus или artosimplex-
gregalis (см. ниже). На наш взгляд наиболее веро-
ятна принадлежность к данному виду М3 морфо-
типа protoeconomus (рис. 4,14).

От вида A. laguroides, также имеющего общие
мелкие размеры, A. riphaeus отличается тенден-
циями к усложнению антероконидного отдела.
Если для A. laguroides финальной стадией услож-
нения антероконида можно считать формирова-
ние питимисного ромба по типу Prolagurus рап-
nonicus, то для A. riphaeus финальной стадией
усложнения антероконида является изоляция
дентинового поля Т4 и формирование дентиново-
го поля Т7,

Анализ имеющихся публикаций по морфоло-
гическим характеристикам Allophaiomys показы-
вает, что на территории Западной Европы отме-
чено нахождение экземпляров со сходной конфи-
гурацией антероконидного отдела, в частности
приведенный в работе Рабедера (Rabeder, 1981)
экземпляр DA 4 В/32/24 на Abb. 117 (морфотип
praeratticeps). Некоторые экземпляры, которые
этот автор относит к морфотипам praeratticeps и
praemalei также имеет ряд общих черт с описыва-
емым нами видом. К сожалению, поскольку в ра-
боте Рабедера (1981) отсутствуют промеры кон-
кретных экземпляров, у нас нет возможности
сравнить их размерные характеристики.

Описание морфологии третьих верхних
моляров (М3) рода Allophaiomys

южноуральского региона
(рис. 4)

В силу того, что очень сложно выявить соот-
ветствие морфотипических групп М3 определен-
ным видам этого рода, нами проведен анализ раз-
мерных и морфологических характеристик этих
зубов как единой выборки. Мы не располагаем
данными по изменчивости М3 из местонахожде-
ния Аккулаево, поэтому ниже приведены резуль-
таты изучения материалов только из местона-
хождений Южного Зауралья. Первичный анализ
морфотипических характеристик был осуществ-
лен по схеме, приведенной в работе Рабедера
(1981). В результате было выявлено восемь групп
морфотипов.

Группа 1 - praesimplex-prosimplex. Форма зад-
ней непарной петли крюкообразная, с лингваль-
ной стороны эта петля округлой формы, с бук-
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Рис. 4. Рисунки жевательных поверхностей М3 южноуральских Allophaiomys. Группы морфотипов: 1- группа 1; 2-5 -
группа 2; 6 - группа 3; 7 - группа 4; 8-10 - группа 5; 11-14 - группа 6; /5 - группа 7; 16-20 - группа 8.

кальной начинается формирование входящего уг-
ла BRA3. Есть дентиновое слияние Т4 как с задней
непарной петлей, так и с Т3- Эмаль дифференци-
рована по мимомисному типу. В эту группу попа-
дают 2 экз. из местонахождения Батурине II/9-3.

Группа 2 - prosimplex. Основным отличием эк-
земпляров, отнесенных к этому морфотипу, явля-
ется то, что Т4 изолирован от Т3. Эмаль также

дифференцирована по мимомисному типу. К ней
отнесены 4 экз. из Батурино II/9-3,3 экз. из Бату-
рино III/9 и 1 экз. - из Батурино I/5-1.

Группа 3 - prosimplex-artosimplex. Лингвальная
сторона задней непарной петли не имеет входя-
щих углов. С буккальной стороны входящий угол
BRA3 хорошо выражен. Дентиновое поле Т4 прак-
тически полностью изолировано от задней непар-
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Рис. 5. Соотношение длины и ширины М3 Allophaiomys
Южного Зауралья (для каждого объекта первая цифра -
номер группы морфотипа, вторая - местонахождения,
где собран материал: 1 - Батурино II/9-3, 2 - Батурн-
но III/9, 3 - Батурино I/5-1, 4 - Батурино I/8-верх).

ной петли. Эмаль дифференцирована по мимо-
мисному типу. К этой группе относятся 5 экз. из
Батурино III/9.

Группа 4 - prosimplex-protoeconomus. От выше-
описанного морфотипа отличается тем, что ден-
тиновые поля Т4 и Т3 слиты, может сохраняться
небольшое дентиновое слияние между Т4 и задней
непарной петлей. Мимомисный тип дифференци-
ации эмали. К этой группе отнесены 2 экз. из Ба-
турино III/9.

Группа 5 - simplex. С лингвальной стороны
задней непарной петли начинает формироваться
входящий угол. С буккальной стороны угол BRA3
выражен в разной степени. Дентиновое поле Т4

слито с дентиновым нолем задней непарной пет-
ли. Эмаль недифференцирована или слабо диф-
ференцирована по микротусному типу. К этой
группе отнесены 1 экз. из Батурино III/9, 3 экз. из
Батурино I/8-верх, 7 экз. из Батурино I/5-1.

Группа 6 - simplex-protoeconomus. В целом на-
поминает морфотип simplex, но Т4 слит как с зад-
ней непарной петлей, так и с Т3. С буккальной
стороны задней непарной петли входящий угол
BRA3 слабо развит, а складка BSAA может быть не
выражена. Эмаль слабо дифференцирована по
микротусному типу. К этой группе отнесены 2 экз.
из Батурино I/8-верх, 2 экз. из Батурино I/5-1.

Группа 7 - artosimplex. Есть небольшое слия-
ние Т4 с задней непарной петлей. Т5 вытянут. На-
чинает формироваться входящий угол на линг-
вальной стороне задней непарной петли. Эмаль
слабо дифференцирована по микротусному типу.
1 экз. из Батурино I/5-1.

Группа 8 - artosimplex-gregalis. К этой группе
отнесены как типичные экземпляры морфотипа
gregalis (Rabeder, 1981), так и экземпляры, имею-
щие промежуточные характеристики между мор-
фотипом artosimplex и gregalis. Для типичных эк-

земпляров gregalis характерна изоляция дентино-
вого поля Т4 и хорошо выраженный LRA4,
сформированный за счет образования с лингваль-
ной стороны задней непарной петли выступа LSA5.
У большей части экземпляров в нашем случае со-
храняется частичное слияние дентиновых полей Т4

и задней непарной петли. У экземпляров с изоли-
рованным Т4 выступ LSA5 может быть практически
не выражен. Эмаль слабо дифференцирована по
микротусному типу. К этой группе отнесены 4 экз.
из Батурино I/8-верх и 13 экз. из Батурино I/5-1.

Материал из наиболее древних местонахожде-
ний (Батурино II/9-3, Батурино Ш/9) довольно од-
нороден по размерным характеристикам (рис. 5).
Все экземпляры, обнаруженные в этих местона-
хождениях, представлены наиболее примитивны-
ми морфотипами от praesimplex до protoeconomus.
Для выявления таксономической значимости раз-
мерных и морфотипических показателей в преде-
лах этой выборки наш материал недостаточно
представителен. Исходя из того, как были опре-
делены М1 Allophaiomys, можно утверждать, что
наиболее примитивные морфотипы (praesimplex-
prosimplex, prosimplex) этой группы относятся к
виду A. deucalion.

Материал из более поздних слоев менее одно-
роден как по размерным, так и по морфотипиче-
ским характеристикам. Обращают на себя внима-
ние резко выделяющиеся по размерам 2 экз. из
Батурино I/5-1 (рис. 4, 5, 15). По морфотипичес-
ким характеристикам один из них (рис. 4,5) (дли-
на 3.9 мм, ширина 2.1 мм) отнесен к морфотипу
prosimplex, но в отличие от большинства зубов
этой группы у этого экземпляра эмаль не диффе-
ренцирована. Другой (рис. 4, 15) (длина 4.3 мм,
ширина 2.0 мм) отнесен к морфотипу artosimplex
за счет усложнения лабиальной стороны задней
непарной петли. Эмаль на отдельных конах слабо
дифференцирована по микротусному типу или не
дифференцирована. Сопоставляя морфотипичес-
кие отличия указанных экземпляров с размахом
внутрипопуляционной изменчивости в пределах
современных видов полевок, вполне допустимо,
что оба зуба принадлежат одному виду. Посколь-
ку самыми крупными среди М1 Allophaiomys из
Батурино I/5-1 и синхронных ему местонахожде-
ний Южного Зауралья является описанный выше
A. ex gr. hurgondiae, то, на наш взгляд, эти экземп-
ляры М3 могут быть отнесены к той же видовой
форме.

Остальные экземпляры в среднем по разме-
рам меньше М3 из местонахождений Батурино
II/9-3 и Батурино Ш/9 и имеют более сложное
строение. Их видовая принадлежность была рас-
смотрена при описании М^

Впервые проведенное обобщение данных по
морфологическим характеристикам зубов поле-
вок рода Allophaiomys южноуральского региона
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позволяет утверждать, чтб направленность и тем-
пы эволюции этого рода в целом сопоставимы с
данными для европейской территории. Большин-
ство описанных морфотипических форм имеют
аналоги из геологически синхронных местона-
хождений Восточной и Западной Европы.

Подробный анализ наиболее мелких предста-
вителей этого рода позволил авторам подтвер-
дить видовой статус A. laguroides и выделить ее
подвид, а также описать новый вид A. riphaeus,
ареал которого требует дальнейшего изучения.

Описанные формы Allophaiomys могут слу-
жить базой для изучения начальных этапов эво-
люции современных видов полевок рода Microtus
данного региона, поскольку отсутствие в райо-
нах, прилегающих к Южному Уралу, как покров-
ных оледенений, так и морских трансгрессий в
четвертичном периоде дают основание предпола-
гать автохтонное происхождение по крайней ме-
ре некоторых из ныне обитающих здесь видов се-
рых полевок.
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TAXONOMIC STATUS OF VOLES OF THE GENUS ALLOPHAIOMYS
(ARVICOLINAE, RODENTIA) FROM THE SOUTH URAL REGION

A. V. Borodin1, N. V. Ivakina (Pogodina)2

1 Institute of Plant and Animal Ecology Ural Division, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg 620144, Russia
2Ural State University, Ekaterinburg 620083, Russia

Eight vole species from the genus Allophaiomys were identified from the South Urals. The main morphotype
groups of the first lower and third upper molars were distinguished. These groups can be serve as a basis of
studying initial evolutionary stages of the present Microtus voles from this region. The new species, Allophai-
omys riphaeus sp. nov. and the subspecies Allophaiomys laguroides baturiensis ssp. nov. were described. Both
forms are characterized by small size and enamel differentiation of microtus type. Development of the M1 an-
teroconid in A. riphaeus follows the oeconomus type. The subspecies A. laguroides baturiensis is similar to the
species A. laguroides described earlier in M1 structure, but differs in M3 structure.
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