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Аннотация 

Введение: Местонахождение находится на левом берегу р. Вихра в урочище Заречье у северной 

окраины г. Мстиславля. Ископаемые остатки мелких позвоночных отмыты из разнозернистых пес-

ков с остатками древесины и раковинами моллюсков на глубине 1.6–1.8 м.  

Геологический возраст и сохранность материала: Остатки мелких млекопитающих принадлежат 

следующим видам: Sorex coecutiens, Sorex minutus, Sorex araneus, Neomys fodiens, Sicista betulina, 

Apodemus agrarius, Apodemus silvaticus, Apodemus flavicollis, Arvicola terrestris, Microtus oeconomus, 

Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Cllethrionomys glareolus. Экологическая 

структура и видовой состав микромаммалий позволяет отнести фауну данного местонахождения к 

климатическому оптимуму среднего голоцена (атлантик). 117 костей, принадлежавших бесхвостым 

земноводным и чешуйчатым пресмыкающимся, найдено в местонахождении.  

Систематическая часть: Приводится описание наиболее важных в систематическом отношении 

костей амфибий и рептилий: Bufo bufo, Rana temporaria, Zootoca vivipara, Natrix natrix, Colubrinae 

indet., Vipera berus.  

Обсуждение и выводы: Шесть видов из четырех семейств присутствует в ориктоценозе, из которых 

пять видов обитают в Беларуси в настоящее время. Четыре вида (Bufo bufo, Rana temporaria, Zootoca 

vivipara, Vipera berus) – типичные обитатели закрытых биотопов. Пятый (Natrix natrix) – интразо-

нальный водный вид, большая часть ареала которого располагается в пределах лесной зоны. Таким 

образом, состав видов свидетельствует о существовании влажной лесной обстановки.  

Очень интересна находка позвонка шестого вида в этой коллекции, определенного как Colubrinae 

indet.. Его морфология отличается от позвонков Coronella austriaca, также как от позвонков других 

полозов, ареалы которых близки к территории Беларуси. Можно предположить, что ориктоценоз 

формировался в условиях более теплого или менее контрастного климата, чем существует сейчас в 

окрестностях местонахождения. Такая обстановка могла существовать здесь в течение атлантиче-

ского периода голоцена.  
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Введение 

Местонахождение находится на левом берегу р. 

Вихра в урочище Заречье в пределах Горецко-Мсти-

славской возвышенности у северной окраины г. Мсти-

славля, примерно в 350 м вверх по течению от моста 

через реку Вихра по дороге на Пустынки. Здесь река, 

огибая островок, раздваивается на два рукава. Восточ-

ный рукав значительно мельче и представляет неболь-

шую протоку, которая на месте слияния с основным 

руслом подмывает фрагмент левобережной гривистой 

поймы высокого уровня, образуя отвесный уступ вы-

сотой более 2 м.  

В геологическом отношении разрез, вскрывает пой-

менные отложения и имеет следующее строение: 

1. pdIV – песок буровато-серый мелкозернистый, 

гумусированый, пронизан корнями травянистых расте-

ний, контакт с нижележащим слоем нечёткий плохо 

выраженный (0.0–0.30 м); 

2. alpIV – песок серовато-бурый, в верхней части 

слегка гумусированый, мелкозернистый, контакт чёт-

кий, ровный (0.30–0.80 м); 

3. alpIV – песок палевый мелко-среднезернистый с 

редкими пятнами и вкраплениями песка бурого оже-

лезненного. Контакт нечёткий размытый (0.80–1.10 м); 

4. alpIV– чередование прослоек песка буровато-па-

левого мелкозернис-того с пятнами и линзами ожелез-

нения и буровато-серого мелкозернистого. Контакт 

чёткий ровный (1.10–1.35 м); 

5. alpIV – супесь серая с редкими включениями се-

мян растений, большим содержанием раковин мол-

люсков. Контакт ровный, четкий (1.35–1.42 м); 

6. alpIV – песок палевый разнозернистый, преобла-

дает средне-зернистый. Контакт четкий горизонталь-

ный (1.42–1.47 м); 

7. alpIV – супесь буровато-серая плотная с редкими 

остатками полуразложившихся растений и кусочками 

древесины (1.47–1.60 м); 

8. alpIV – песок серовато-бурый разнозернистый с 

редкими фрагментами древесины, плодов и семян рас-

тений и обилием раковин моллюсков (1.60–167 м);  

9. alpIV – песок бурый разнозернистый с редкими 

фрагментами древесной органики (1.67–1.80 м);  

10. alpIV – песок серовато-бурый разнозернистый с 

обилием раковин моллюсков (1.80–1.90 м); 

11. alpIV – песок серый мелкозернистый с приме-

сью супеси. Слой уходит под урез воды. Вскрытая 

мощность (0.10 м).  

Ископаемые остатки мелких позвоночных отмыты 

из разнозернистых песков с остатками древесины и ра-

ковинами моллюсков на глубине 1.6–1.8 м. Дополни-

тельно из слоев 8 и 10 отобраны пробы с фауной мол-

люсков.  

 

Геологический возраст и сохранность материала 

Ископаемые остатки мелких млекопитающих, в ко-

личестве 218 экземпляров, представлены зубами, ниж-

нечелюстными ветвями и их фрагментами. Определены 

следующие формы: Soricidae gen. – 7, Sorex sp. – 1, Sorex 

coecutiens Laxm. – 3, Sorex minutus L. – 1, Sorex araneus 

L. – 5, Neomys fodiens Pen. – 1, Sicista betulina Pall. – 1, 

Apodemus sp. – 3, Apodemus agrarius Pall. – 3, Apodemus 

silvaticus L. – 2, Apodemus flavicollis Melch. – 15, Arvicola 

terrestris L. – 20, Microtinae - Мuridae gen. – 50, Microtus 

sp. – 64, Microtus oeconomus Pall. – 2, Microtus agrestis L. 

– 1, Microtus arvalis Pall. – 1, Microtus subterraneus Sel.–

Long. – 3, Clethrionomys glareolus Schreb. – 35.  

Используя методику «условного распределения 

остатков» [1] была рассчитана экологическая струк-

тура ископаемой фауны мелких млекопитающих Заре-

чья. Основной облик задают виды зональных лесных 

биотопов – более 72 %, интразональные виды играют 

подчиненную роль – 27.3 %. В составе лесного ком-

плекса широко распространены виды южнотаежных и 

широколиственных лесов, представленные шестью 

таксонами: Sorex coecutiens, Sorex minutus, Sorex 

araneus, Neomys fodiens, Apodemus silvaticus, Apodemus 

flavicollis (всего 30.4 %). Высокий удельный вес имеет 

и узкоспециализированный представитель широко-

лиственных лесов Microtus subterraneus – 27.7%, север-

ная граница ареала которого на территории Беларуси в 

настоящее время проходит по южным регионам 

страны (отдельные изолированные популяции на тер-

ритории Гомельской и Брестской областей). Значение 

представителей среднетаежных и смешанных лесов со-

ставляет 29.5 %. Удельный вес видов отрытых лесо-лу-

говых биотопов в составе лесного комплекса не значи-

телен – 12.4 %. Подобная экологическая структура и ви-

довой состав микромаммалий позволяет рассматривать 

фауну данного местонахождения как среднеголоцено-

вую, соответствующую его климатическому оптимуму. 

На атлантический возраст ископаемых позвоноч-

ных указывает и высокое значение сходства по ин-

дексу Серенсена (S) [2] видового состава микромамма-

лий этого местонахождения с другими местонахожде-

ниями среднего голоцена с территории Беларуси [3, 4]. 

Индекс видового сходства варьирует от 0.67 до 0.88, 

что подтверждает один возраст формирования место-

нахождений [5, 6].  

Косвенно этот вывод подтверждается структурой и 

видовым составом фауны моллюсков из этого место-

нахождения (отобраны из слоев, гл. 1.6‒1.9 м). Мала-

кофауна представлена широким спектром из 68 видов. 

По заключению А. Ф. Санько она имеет «голоценовый 

облик», а с учетом значительного разнообразия тепло-

любивых видов «может быть, даже атлантическая».  

В местонахождении найдено 117 костей, принадле-

жавших бесхвостым земноводным и чешуйчатым пре-

смыкающимся. Все кости отличаются высокой хрупко-

стью, что связано с захоронением в условиях насыщен-

ности гуминовыми кислотами, разрушающими кости 

[7]. Сохранность костей не одинакова: от полностью 

сохранившихся экземпляров до сильно побитых, что 

затрудняет идентификацию образцов. Кроме этого, не 

все кости скелета допускают видовое определение из-

за сходства морфологии [8, 9]. Ниже приводится опи-

сание костей, наиболее важных в систематическом от-

ношении. Мы используем терминологию, употребляв-

шуюся ранее [8, 10]. 
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Систематическая часть 

КЛАСС AMPHIBIA Linnaeus, 1758 

Отряд Anura Fischer von Waldheim, 1813 

Семейство Bufonidae Gray, 1825 

Род Bufo Garsault, 1764 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Материал: 1 чешуйчатая кость, 1 атлас, 3 – туло-

вищных позвонка, 2 крестцовых позвонка, 1 лопатка, 1 

ключица.  

Squamosum. Латеральный отросток (pars lateralis) у 

жаб образует острый угол с передним отростком 

(ramus zygomaticus). Задний отросток (ramus retrozygo-

maticus) у серых жаб сильно расширен [11]. Короткий 

передний отросток, слабо расходящиеся края заднего 

отростка с волнообразным изгибом верхнего края 

(рис. 1 A) свойственны виду Bufo bufo [12].  

 

 
Рис. 1. Остатки Bufo bufo: A – левая чешуйчатая кость сбоку; B – атлас: B1 – спереди, B2 – снизу; C – грудной позвонок: C1 

– спереди, C2 – сверху, C3 – снизу, C4 – сзади; D – крестцовый позвонок: D1 – спереди, D2 – сверху, D3 – снизу, D4 – сзади; 

E – левая лопатка: E1 – изнутри, E2 – снаружи; F – левая ключица сверху.  

[Fig. 1. Remains of Bufo bufo: A – left squamosum, lateral view; B – atlas: B1 – anterior view, B2 – ventral view; C – thoracal vertebra: 

C1 – anterior view, C2 – dorsal view, C3 – ventral view, C4 – posterior view; D – sacrum: D1 – anterior view, D2 – dorsal view, D3 

– ventral view, D4 posterior view; E – left scapula: E1 – inner view, E2 – outer view; F – left clavicula, dorsal view.]  

https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Bufonidae/Bufo/Bufo-bufo
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Atlas. Невральная дуга у этого образца (рис. 1 B) 

разрушена. Однако сохранившаяся часть позвонка 

несет признаки жаб рода Bufo: межкотилярное про-

странство между двумя широкими котилюсами, кон-

дилюс овальной фоpмы [12]. В Беларуси обитает един-

ственный вид этого рода – обыкновенная жаба Bufo 

bufo [13].  

Vertebrae. Полностью сохранившийся четвертый 

позвонок (рис. 1 C) имеет следующие характеристики: 

невральная дуга постепенно утолщается от переднего 

края к заднему; дорсальная поверхность ламин 

невральной дуги длиннее вентральной; котилюс имеет 

полулунную форму; кондилюс овальный. Эти при-

знаки позволяют идентифицировать род Bufo, а следо-

вательно – вид Bufo bufo [12, 14]. Два фрагмента по-

звонков имеют некоторые из указанных выше призна-

ков и отнесены к этому же виду. 

Sacrum жаб соединяется с последним брюшным по-

звонком котилюсом, а с уростилем – двойным конди-

люсом; его диапофизы расширенные. Родовые особен-

ности проявляются в форме дорсального гребня: у 

представителей Bufo этот гребень имеет широко Л-об-

разную форму [11, 12], как на ископаемых образцах 

(рис. 1 D). 

Scapula. Это полностью сохранившаяся кость (рис. 

1 E) с признаками жаб [11, 12]: pars acromialis и pars 

glenoidalis не перекрывают друг друга, facies lunata раз-

вернута наружу, crista longitudinalis слабо выражена. 

Головка лопатки сравнительно широкая, а шейка уз-

кая, передний край кости в области головки вытянут в 

tenuitas acromialis. Эти признаки характеризуют вид 

Bufo bufo [12].  

Clavicula. Кость довольно крупная, умеренной ши-

рины, слегка изогнутая, со слабо расширенным лате-

ральным концом и относительно большим медиаль-

ным расширением (рис. 1 F). Морфология кости наибо-

лее близка Bufo bufo. 

 

Семейство Ranidae Batsch, 1796 

Род Rana Linnaeus, 1758 

Rana temporaria (Linnaeus, 1758) 

Материал: 1 атлас, 7 туловищных позвонков, 3 ло-

патки, 6 плечевых костей, 1 подвздошная кость.  

Atlas. Это полностью сохранившийся позвонок 

(рис. 2 A) с признаками лягушек: два котилюса, сооб-

щающиеся между собой; condylus выпуклый, овальной 

формы; невральная дуга сравнительно тонкая, ее пра-

вая и левая ветви разделены по медиальной линии [11, 

12]. Ламины невральной дуги довольно длинные и 

несут хорошо выраженные возвышенные площадки, 

что характерно для Rana temporaria [12]. 

Vertebrae. Туловищные позвонки бурых лягушек, в 

отличие от жаб и зеленых лягушек, имеют хорошо вы-

раженное дорсальное уплощение [12, 14], как на иско-

паемых образцах (рис. 2 B, C). Ламины невральной 

дуги довольно длинные, что позволяет определить 

наши образцы как Rana temporaria.  

Scapulae. Эти экземпляры разного размера несут 

признаки лягушек [11, 12]: pars acromialis и pars 

glenoidalis перекрывают друг друга, facies lunata не раз-

вернута наружу, crista longitudinalis хорошо выражена. 

Головка кости значительно больше тела, шейка уме-

ренной ширины (рис. 2 D), что сближает образцы с 

Rana temporaria [12]. 

Humeri. След олекранона не смещен относительно 

продольной оси кости (рис. 2 E), что отличает лягушек 

от жаб [11]. Отнесение к роду Rana основано на раз-

вернутых дорсально медиальном и латеральном греб-

нях. Медиальный гребень заметно выше и длиннее ла-

терального, который на некоторых образцах выражен 

очень слабо, что является признаком Rana temporaria 

[12, 14]. 

Ilium. Ясно выпуклый tuber superior, осложненный 

мелкими шишечками, возвышается над низким дор-

сальным гребнем (рис. 2 F), что позволяет определить 

образец как Rana temporaria [12]. 

 

КЛАСС DIAPSIDA Osborn, 1903 

Надотряд Squamata Oppel, 1811 

Отряд Lacertilia Owen, 1842 

Семейство Lacertidae Oppel, 1811 

Род Zootoca (Wagler, 1830) 

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) 

Материал: 1 эпистрофей, 1 хвостовой позвонок. 

Epistropheus. Позвонок поврежден (рис. 3 A): отсут-

ствуют презигапофизы, постзигапофизы, парадиапо-

физы, отросток на зубовидном отростке, а его поверх-

ность потерта. Однако, экземпляр не принадлежал пан-

цирным ящерицам (Anguidae), так как кондилюс 

округлой формы, а на теле позвонка отсутствует гипа-

пофиз, что свидетельствует о принадлежности к насто-

ящим ящерицам (Lacertidae). На территории Восточ-

ной Европы в настоящее время обитают три вида [15]: 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758, Lacerta viridis (Laurenti, 

1768) и Zootoca vivipara. Неврапофиз низкий, что сбли-

жает ископаемый образец с Zootoca vivipara. От La-

certa viridis отличается более мелкими размерами, от 

Lacerta agilis – низким неврапофизом.  

Vertebra. Это – передний хвостовой позвонок (рис. 

3 B), так как его centrum монолитен и несет вытянутые 

в стороны поперечные отростки. У позвонка частично 

разрушена невральная дуга спереди и сзади. Но коти-

люс округлой формы, что отличает его от позвонков 

Anguidae. Из трех видов, живущих ныне в Беларуси, 

ископаемый образец отличается от позвонков Lacerta 

viridis и Lacerta agilis более мелкими размерами, соот-

ветствующими позвонкам Zootoca vivipara. Кроме 

этого, с этим же видом сближает низкий неврапофиз.  

 

Отряд Serpentes Linnaeus, 1758 

Семейство Colubridae Oppel, 1811 

Подсемейство Natricinae Bonaparte, 1838 

Род Natrix Laurenti, 1768 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 

Материал: 7 позвонков. 

Vertebrae. Позвонки демонстрируют признаки рода 

Natrix (рис. 3 C): уплощенный и сравнительно длин-

ный centrum с небольшими котилюсом и кондилюсом,  
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Рис. 2. Остатки Rana temporaria: A – атлас: A1 – спереди, A2 – сверху, A3 – сзади, A4 – снизу; B – грудной позвонок: B1 – 

спереди, B2 – сверху, B3 – сзади, B4 – снизу; C – брюшной позвонок: C1 – спереди, C2 – сверху, C3 – сзади, C4 – снизу; D – 

левая лопатка: D1 – изнутри, D2 – снаружи; E – левая плечевая кость: E1 – сверху, E2 – сбоку, E3 – снизу; F – левая 

подвздошная кость сбоку.  

[Fig. 2. Remains of tailless amphibians: A–F – Rana temporaria: A – atlas: A1 – anterior view, A2 – dorsal view, A3 – posterior view, 

A4 – ventral view; B – thoracal vertebra: B1 – anterior view, B2 – dorsal view, B3 – posterior view, B4 – ventral view; C – abdominal 

vertebra: C1 – anterior view, C2 – dorsal view, C3 – posterior view; D – left scapula: D1 – inner view, D2 – outer view; E – left 

humerus: E1 – dorsal view, E2 – lateral view, E3 – ventral view; F – left ilium, lateral view.]  

 

высокая сводчатая сзади невральная дуга, хорошо раз-

витый гипапофиз, причем на трех позвонках он сохра-

нился полностью и имеет сигмоидную форму. Индекс 

CL/NAW от 1.42 до 1.68. У обыкновенного ужа этот 

индекс по опубликованным данным [10, 16, 17] колеб-

лется в интервале 1.45–2.07. Однако позвонки из За-

речного с меньшим индексом имеют морфологические 

признаки Natrix natrix [10]: передний край зигосфена 

прямой и не возвышается над верхними краями его 

сочленовных граней; тупой кончик гипапофиза. 

 

Подсемейство Colubrinae Oppel, 1811 

Colubrinae indet.  

Материал: 1 позвонок. 

Vertebra. Позвонок плохой сохранности (рис. 3 D): 

разрушены презигапофизы, постзигапофизы и паради-

апофизы. Тело позвонка удлиненное, несет тонкий 

киль, расширяющийся спереди и закругленный на  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Michael_Oppel
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Рис. 3. Позвонки пресмыкающихся: A–B – Zootoca vivipara: A – эпистрофей: A1 – спереди, A2 – сбоку, A3 – сзади; B – 

хвостовой позвонок: B1 – спереди, B2 – сверху, B3 – сбоку, B4 – сзади, B5 – снизу; C – туловищный позвонок Natrix natrix: 

C1 – спереди, C2 – сверху, C3 –– сбоку, C 4 – сзади, C5 – снизу; D – туловищный позвонок Colubrinae indet.: D1 – спереди, D2 

– сверху, D3 – сбоку, D4 – сзади, D5 – снизу; E – туловищный позвонок Vipera berus: E1 – спереди, E2 – сверху, E3 –– сбоку, 

E4 – сзади, E5 – снизу. 

[Fig. 3. Reptile vertebrae: A–B – Zootoca vivipara: A – epistropheus: A1 – anterior view, A2 – lateral view, A3 – posterior view; B – 

caudal vertebra: B1 – anterior view, B2 – dorsal view, B3 – lateral view, B4 – posterior view, B5 – ventral view; C – trunk vertebra of 

Natrix natrix: C1 – anterior view, C2 – dorsal view, C3 – lateral view, C4 – posterior view, C5 – ventral view; D – trunk vertebra of 

Colubrinae indet.: D1 – anterior view, D2 – dorsal view, D3 – lateral view, D4 – posterior view, D5 – ventral view; E – trunk vertebra 

of Vipera berus: E1 – anterior view, E2 – dorsal view, E3 – lateral view, E4 – posterior view, E5 – ventral view.] 

 

заднем конце. Котилюс крупный, горизонтальнооваль-

ной формы спереди, по ширине почти соответствует 

ширине неврального канала. Кондилюс кажется 

мельче. Невральная дуга тонкая, аркообразная. Невра-

пофиз очень низкий, с передним краем, полого ско-

шенным назад, а задним краем – вперед. Зигосфен спе-

реди слабовыпуклый, сверху – почти прямой, со слабо 

выраженной широкой медиальной долей и малень-

кими латеральными. CL/NAW = 1.67. 

Из представителей подсемейства в настоящее 

время на территории Беларуси обитает один вид – ме-

дянка Coronella austriaca Laurenti, 1768. Хотя описы-

ваемый образец сильно разрушен, морфология сохра-

нившихся элементов отличается от соответствующих 

элементов у всех экземпляров медянки в нашей срав-

нительной коллекции, а также описанных ископаемых 

позвонков [9, 10, 18, 19]: неврапофиз значительно 

ниже, невральная дуга уже (индекс CL/NAW значи-

тельно больше), гемальный киль тоньше и одинаковой 

ширины по всей длине, передний край зигосфена пря-

мой, а наклон котилюса на виде сбоку больше. Кроме 

этого, ископаемый образец заметно крупнее позвонков 

Coronella austriaca. Другие представители подсемей-

ства обитают за пределами Беларуси. Наиболее близко 

к местонахождению располагаются ареалы Elaphe di-

one (Pallas, 1773), Elaphe sauromates (Pallas, 1811), Dol-

ichophis caspius (Gmelin, 1789), Zamenis longissimus 

(Laurenti, 1768) и Zamenis situla (Linnaeus, 1758) [15]. 

Все они имеют более широкую невральную дугу (ин-

декс CL/NAW меньше) и более высокий неврапофиз, а 

https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Coronella&species=austriaca&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Elaphe&species=dione&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Elaphe&species=sauromates&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Dolichophis&species=caspius&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Dolichophis&species=caspius&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Zamenis&species=longissimus&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Zamenis&species=situla&search_param=%28%28taxon%3D%27Colubrinae%27%29%29
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кроме этого, позвонки каждого из видов отличаются 

дополнительно другими элементами строения [12, 19–

29]. Позвонок из Заречья, таким образом, или демон-

стрирует аномальное развитие какого-то из современ-

ных видов, или свидетельствует о еще не найденном 

виде полозов, существовавшем в Беларуси в голоцене.  

 

Семейство Viperidae Oppel, 1811 

Подсемейство Viperinae Oppel, 1811 

Род Vipera Laurenti, 1768 

Vipera berus (Linnaeus, 1758) 

Материал: 4 позвонка. 

Vertebrae. В отличие от ужей, эти позвонки (рис. 3 

E) имеют сдавленную дорсовентрально невральную 

дугу, сравнительно крупные котилюс и кондилюс, не-

сигмоидный гипапофиз, что является признаком Viper-

idae [10, 17]. На территории Беларуси в настоящее 

время обитает единственный вид гадюк – обыкновен-

ная гадюка Vipera berus, с позвонками которой сходны 

наши ископаемые экземпляры. От позвонков обитаю-

щей к югу от Беларуси степной гадюки Vipera renardi, 

они отличаются формой гипапофиза, переднего края 

зигосфена, презигапофизальных отростков [9]. 

 

Обсуждение и выводы 

Полный список найденных остатков земноводных 

и пресмыкающихся Заречья включает следующие 

формы: Bufo bufo – 9, Bufonidae indet. – 6, Rana tempo-

raria – 18, Rana sp. – 5, Ranidae indet. – 18, Anura indet. 

– 45, Zootoca vivipara – 2, Lacertidae – 1, Natrix natrix – 

7, Colubrinae indet. – 1, Vipera berus – 4, Serpentes indet. 

– 1. Из шести видов, входящих в состав четырех се-

мейств, пять обитают в Беларуси в настоящее время. 

Четыре вида, Bufo bufo, Rana temporaria, Zootoca 

vivipara, Vipera berus, – типичные обитатели закрытых 

биотопов. Пятый, Natrix natrix, – интразональный вод-

ный вид, большая часть ареала которого [15] распола-

гается в пределах лесной зоны [30]. Таким образом, со-

став видов свидетельствует о существовании влажной 

лесной обстановки.  

Очень интересна находка позвонка шестого вида в 

этой коллекции, определенного как Colubrinae indet.. 

Как показано выше, морфология позвонка не коррели-

рует с морфологией ни Coronella austriaca, ни других 

видов, обитающих сравнительно недалеко от местона-

хождения. Ареалы всех этих видов располагаются к югу 

или западу от Беларуси. Таким образом, можно предпо-

ложить, что ориктоценоз формировался в условиях бо-

лее теплого или менее контрастного климата, чем су-

ществует сейчас в окрестностях местонахождения. Это 

вполне мог быть атлантический период голоцена.  
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Abstract 

Introduction: The locality is situated on the left bank of the river Vihra in the Zarechye tract near the north-

ern outskirts of Mstislavl. Fossil remains of small vertebrates were washed from mixed-grained sands with 

wood remains and mollusk shells at a depth of 1.6 – 1.8 m.  

Geological age and preservation of the material: The remains of small mammals belong to the following 

species: Sorex coecutiens, Sorex minutus, Sorex araneus, Neomys fodiens, Sicista betulina, Apodemus 

agrarius, Apodemus silvaticus, Apodemus flavicollis, Arvicola terrestris, Microtus oeconomus, Microtus 

agrestis, Microtus arvalis, Microtus subterraneus, Cllethrionomys glareolus. The ecological structure and 

species composition of micromammals allows us to attribute the fauna of this locality to the climatic opti-

mum of the Middle Holocene (Atlantic). 

117 bones that belonged to tailless amphibians and squamated reptiles were found in the locality. 

Systematic part: A description of the most systematically important bones of amphibians and reptiles is 

given: Bufo bufo, Rana temporaria, Zootoca vivipara, Natrix natrix, Colubrinae indet., Vipera berus. 
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Discussion and conclusions. Six species from four families are present in the oryctocenosis, of which five 

species live in Belarus at present. Four species (Bufo bufo, Rana temporaria, Zootoca vivipara, Vipera 

berus) are typical inhabitants of closed biotopes. The fifth (Natrix natrix) is an intrazonal aquatic species, 

most of whose range is located within the forest zone. Thus, the species composition indicates the existence 

of a humid forest environment.  

The discovery of a vertebra of the sixth species in this collection, identified as Colubrinae indet., is very 

interesting. Its morphology differs from the vertebrae of Coronella austriaca, as well as from the vertebrae 

of other snakes whose areas are close to the territory of Belarus. It can be assumed that the oryctocenosis 

was formed under conditions of a warmer or less contrasting climate than currently exists in the vicinity of 

the locality. Such a situation could have existed here during the Atlantic period of the Holocene. 
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