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Аннотация. Систематическое изучение русцинийского местонахождения Нижний 
Водяной в южных Ергенях позволило существенно расширить список фауны, ха-
рактеризующей раннеплиоценовый этап развития биоценозов региона. Ассоциация 
представлена целым рядом форм амфибий, рептилий, птиц, мелких и крупных млеко-
питающих. Отсюда происходит самая западная находка носорога Sinotherium lagrelii, 
ранее известного только с территории Азии.
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Местонахождение Нижний Водяной в южных Ергенях было открыто в 
1950 г. Г.И. Горецким с коллегами [Алексеева, 1958], а найденные здесь скуд-
ные фрагментарные остатки крупных млекопитающих и черепах [Чхиквадзе, 
1988; 2001] привлекались для датирования ергенинских отложений плиоце-
ном/акчагылом (ранним виллафранком) [Алексеева, 1958; 1977; Родзянко, 
1947а, б; 1961]. Точка зрения о более древнем (раннеплиоценовом или даже 
позднемиоценовом) возрасте ергенинской толщи имеет ряд структурно-
геологических обоснований [Попов, 1947; Горецкий, 1982; Байгушева, 1984; 
Застрожнов, 2009; Попов и др., 2010]. Благодаря геологической рекогносци-
ровке, проведенной А.С. Застрожновым (ВСЕГЕИ) в 2009 г., было вновь уста-
новлено местоположение этого важного разреза. Местонахождение Нижний 
Водяной (Орловский район, Ростовская область, Россия) расположено на юге 
Ергенинской возвышенности, к северу от оз. Маныч-Гудило. Водороазделы 
глубоких балок, рассекающих Манычскую гряду, имеют высоты до 195 м 
над у.м. и сложены мощной толщей желтых песков ергенинской свиты. Их 
обнажения имеются в естественных промоинах и местных песчаных карьерах. 
В небольшом карьере на правом склоне балки Нижняя Водяная, к юго-западу 
от пос. Курганный вскрывается разрез желто-серых слоистых ергенинских пе-
сков (> 5 м), выше которых согласно залегают карбонатные пески и алевриты, 
содержащие кости наземных позвоночных. 

Изучение разреза сводным отрядом ЮНЦ РАН, ГИН РАН и ПИН РАН в 
2010–2011 и в 2014–2017 гг. позволило впервые получить более полные дан-
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ные по фауне крупных и мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и 
земноводных. На сегодняшний день фаунистический список включает Bufo 
viridis complex, Lacertilia gen., (?)Pseudopus sp., Erycinae gen., Viperidae gen., 
Agrionemys caucasica, Testudo chernovi, Protestudo sp., Sakya sp., Testudinidae 
indet., Struthio sp., cf. Hypolagus sp., Ochotona sp., Spalacidae gen., Pseudomeriones 
sp., Muridae gen., Anancus cf. arvernensis, Hipparion sp., Cervidae gen. indet., 
Gazella sp., Bovinae gen. indet [Сыромятникова и др., 2011; Титов и др., 2015]. 
Возраст этой ассоциации мы предварительно определяем как раннеплиоцено-
вый (русциний).

Ассоциация характеризуется разнообразием сухопутных черепах, присут-
ствием пищухи, песчанки, страуса, а также копытных, приспособленных к от-
крытым, относительно аридным ландшафтам. Остатки жабы, черепахи Sakya 
и бугорчатозубого мастодонта свидетельствуют о наличии водоема с около-
водной растительностью.

Значительным открытием стала находка в 2014 г. зубов и фрагментов ко-
стей посткраниального скелета редкого вида носорога-синотерия подсемей-
ства Elasmotheriini.  Остатки носорогов рода Sinotherium известны из поздне-
миоценовых (поздний туролий) и раннеплиоценовых (русциний) отложений с 
территории Азии (Китая, Монголии, Казахстана и Узбекистана) (рис. 1). 

Рис. 1. Места находок остатков Sinotherium. Поздний миоцен («черный квадрат»): 
1 – Гусиный перелет (г. Павлодар, Северный Казахстан); 2 – Ошин (Западная Монголия);  

3 – Тай-чиа-коу (Шанси, Китай); 4 – бассейн Линксия (Гансю, Китай); 5 – Калмакпай 
(Восточный Казахстан); ранний плиоцен («черный круг»): 6 – Нижний Водяной (Ростовская 

область, Россия); 7 – Чоно-Хариах II (Западная Монголия); 8 – Алтан-Тээли (Западная 
Монголия); 9 – Кызыл-Кумы (Узбекистан); 10 – Гиссарский хребет (Узбекистан) [Байшашов, 

1993; Кондрашов, 2000; Antoine, 2002]
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Находка синотерия на территории Кумо-Манычской впадины оказа-
лась самой западной из всех известных. Анализ распространения остатков 
представителей данного рода, представленного единственным общепри-
знанным видом S. lagrelii Ringstrom (рис. 2), показал, что в начале плиоце-
на (5,3–4,8 млн л.н.) синотерии значительно расширили свой ареал в запад-
ном направлении. Вероятно, балаханская регрессия каспийского бассейна 
и увеличение доли открытых ландшафтов вследствие начавшегося в конце 
миоцена возрастания континентальности климата в направлении с востока 
на запад способствовали проникновению этих животных и на территорию 
Ергенинской возвышенности.

Рис. 2. Реконструкция Sinotherium lagrelii (Шен Венлонг и Чен Йу (Shen Wenlong 
и Mr. Chen Yu) приводится по: [Deng T., 2013])

Исследования выполнены в соответствии с Государственным заданием 
ЮНЦ РаН (тема № 0256-2018-0025) в рамках проекта «Палеоэкологические 
и биогеоценотические изменения в морских и наземных экосистемах азово-
Черноморского бассейна как отражение глобальных событий плейстоцена 
и голоцена».
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