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Abstract 

The assessment of the contribution of A. Lungu in paleontology, stratigraphy and 
paleogeography given. 
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Rezumat 

Este apreciat aportul lui Alexandru Lungu în paleontologia, stratigrafia şi 
paleogeografia Moldovei. 

Cuvinte-cheie: fauna cu Hipparion, corelarea sedimentelor, situaţia landşaftică. 

Резюме 

Приводится оценка вклада А.Н. Лунгу в палеонтологию, стратиграфию и 
палеогеографию. 
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Научную деятельность А. Н. Лунгу начал в 1961 г., когда совместно с 

Д. В. Ониловым, на правом склоне долины р. Бык (с. Калфа), открыл богатейшее 
захоронение, как по численности костных остатков, так и по разнообразию 
гиппарионовой фауны среднего сармата, продолжив работы по ее изучению, начатые 
в 1959 г. Н. И. Коньковой [1]. В результате раскопок, проведенных А. Н. Лунгу в 
1961 – 1962 г.г., были вскрыты четыре костеносные линзы, которые, как установлено, 
отличаются по степени сохранности, фоссилизации, ориентации фрагментов костей, а 
также по их сортировке, даже в пределах одной и той же линзы. Из этого захоронения 
было собрано несколько тысяч фрагментов костей, по предварительному определению 
принадлежащих 14 родам млекопитающих, а также останки птиц, пресмыкающихся и 
рыб [2, 3]. В костеносных отложениях помимо фрагментов наземных позвоночных, 
содержатся раковины морских среднесарматских, пресноводных и наземных 
моллюсков, а также остатки растений.  

За короткий период (1961 – 1966 гг.) А. Н. Лунгу расширил зону поисков, 
увеличил число местонахождений сарматской наземной фауны с 7, известных к 1957 г. 
[4, 5], до 16 [6, 7]. Изучив большой разнообразный палеонтологический материал, 
А. Н. Лунгу существенно пополнил наши знания о среднесарматской фауне 
позвоночных. Так, если к 1959 г., за более чем 100 лет после опубликования первого 
сообщения о находке в окрестностях Кишинева и Брэилы остатков наземных и 
морских позвоночных, среднесарматская фауна была представлена лишь 
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14 таксонами – 11 родами 3 видами [1, 3], то к 1984 г. в ее составе начитывалось уже 
25 родов и 62 вида, в том числе 11 новых видов, установленных А. Н. Лунгу [6]. 

После отнесения А. Т. Эберзиным [5] гиппарионовой фауны, найденной в 
окрестностях с. Лэпушна, к низам верхнего горизонта среднего сармата, принято 
считать, что остатки позвоночных из всех местонахождений этого подъяруса 
соответствует по возрасту верхней или второй его половине [8, 9]. А. Н. Лунгу, 
анализируя накопленный богатейший палеонтологический материал, первым обратил 
внимание на имеющиеся отличия в фауне разных местонахождений в систематическом 
составе и в строении конечностей и зубной системы у некоторых форм, особенно у 
гиппарионов. Выявленные отличия послужили основой для важного заключения о том, 
что в среднесарматской фауне Молдовы присутствуют представители, обитавшие на 
этой территории в разное время и в разных ландшафтно-климатических условиях и 
выражающие собою различные этапы в эволюции этой фауны. Исходя из этих 
соображений, А. Н. Лунгу все местонахождения позвоночных приурочил к двум 
стратиграфическим уровням [2], имеющим точную биостратиграфическую привязку и 
важное, в связи с этим, значение для корреляции морских и континентальных 
образований Восточного Паратетиса. К нижнему уровню отнесены местонахождения 
у сел Калфа, Брэила, Милештий Мичь, Болбочиха, Гидигичь, Лэпушна, Бужор, 
Редь-Черешновэц, а также в окрестностях г. Яловень и мун. Кишинэу. Остатки 
наземных позвоночных из перечисленных местонахождений принадлежат, как 
установил А. Н. Лунгу [10], к 72 таксонам, формирующим единый фаунистический 
комплекс названный калфинским. Гиппарионовая фауна этого комплекса, по его 
заключению представляет собой разные биоценозы, однако его представители в целом 
были приспособлены к жизни во влажной обстановке. После пересмотра В. Х. Рошкой 
в 1968 г. стратиграфического положения костеносных отложений в окрестностях сел 
Лэпушна и Бужор возраст комплекса был уточнен и сужен до времени образования 
верхов (конгериевых слоев) среднего горизонта среднего сармата [8]. 

К верхнему стратиграфическому уровню приурочены 6 местонахождений – у 
сел Варница, Бужор–II, Шишкань, Сирец, Исаков и Игнэцей. Остатки костей, 
собранные в этих захоронениях, принадлежат, по определениям А. Н. Лунгу, к 
3 родам и 16 видам наземных позвоночных. Эта фауна представляет единый 
комплекс, названным варницким. Хотя в нем присутствуют элементы разных 
биотопов, но в целом этот комплекс, в отличие от калфинского, был приспособлен 
к существованию в менее влажных условиях и на более открытых пространствах. 

В слабокосослоистых оолитовых известняках (местонахождение у с. Шишкань) 
костные остатки фауны комплекса залегают совместно с раковинами морских 
среднесарматских, пресноводных и наземных моллюсков. Литологический характер 
отложений и тафономические особенности свидетельствуют, по мнению А. Н. Лунгу, о 
том, что косные остатки погребены в русловых и дельтовых фациях, которые 
завершают разрез верхнего горизонта среднего сармата. Отсюда следует, что 
гиппарионовая фауна варницкого комплекса на территории Молдовы существовала на 
рубеже среднего и позднего сармата [7, 10].  

Анализируя систематический состав фауны калфинского комплекса, 
А. Н. Лунгу выявил две характерные особенности. Первая из них заключается в 
наличии в ее составе многочисленных форм среднемиоценовой анхитериевой 
фауны, придающих ей архаический облик. Вторая особенность состоит в 
присутствии в ней большой группы представителей азиатской фауны, которые 
отсутствуют в варницком комплексе.  
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В развитии среднесарматской гиппарионовой фауны А. Н. Лунгу выделил два 
этапа – ранний и поздний. Ранний представлен калфинским комплексом, 
отличающимся наличием в ее составе большого количества представителей 
анхитериевой и азиатской фауны, в том числе с выявленными впервые на территории 
Молдовы гиппарионами. Поздний этап характеризуется распространением 
варницкого фаунистического комплекса, в котором многие элементы анхитериевой 
фауны стали вымирать. Сравнивая фауну первого и второго этапов, А. Н. Лунгу 
пришѐл к заключению, что к концу среднесарматского времени на территории 
Молдовы происходит обновление состава наземных позвоночных.  

Сопоставляя фауну наземных позвоночных различных регионов, А. Н. Лунгу, 
пришѐл к выводу, что темпы эволюции гиппариновой фауны среднего сармата 
Восточной Европы более низкие по сравнению с темпами ее развития в Южной 
Европе, Малой Азии и Северной Африке, но более высокие, чем в западной части 
Тетиса и в областях Центрального и Западного Паратетиса [11]. 

Основываясь на собственных результатах морфолого-систематического 
изучения выявленной фауны и на опубликованные данные по геологии, палеографии 
[12] и палеоботанике А. Н. Лунгу дал наиболее полную картину природной обстановки 
территории республики и ее изменений в интервале времени от начала накопления 
дельтовых отложений среднего горизонта среднего сармата до конца верхнего 
горизонта среднего сармата, завершающегося также дельтовыми образованиями. 

Благодаря А.Н. Лунгу представление о палеогеографии территории Молдовы 
в среднем сармате выглядит следующим образом: 

 Дельтовые отложения (конгериевые слои) в южной части республики 
начали формироваться после регрессии морского бассейна на юг. Суша 
представляла собой слаборасчлененную равнину с многочисленными лагунами, 
озерами, старицами, болотами и сетью неглубоких медленно текущих рек. 
Выведенная на поверхность рифовая гряда нарушала плоский облик равнины, 
образуя цепочку островов в приморской зоне, часть из которых имела связь с 
сушей. На них проникали некоторые представители наземной фауны. 

 Водораздельные пространства были заняты редкими насаждениями 
древесно-кустарниковой растительности и высоким травянистым покровом. 
Приречные и прибрежно-морские участки были покрыты сочной травянистой 
растительностью, зарослями кустарников, пойменными лесами с хорошо развитым 
лиственным подлеском и травянистым покровом. Это многообразие биотопов было 
занято богатой фауной калфинского комплекса. 

 В результате последовавшей трансгрессии моря равнина оказалась 
погребенной под толщей мелководных отложений верхнего горизонта среднего 
сармата. В конце среднесарматского времени море отступает на юг и на территории 
Северной и Центральной Молдовы окончательно установился континентальный 
режим. Суша на первых порах также представляла собой слабо расчленѐнную 
равнину, но она была заселена уже варницким комплексом. Увеличение к концу 
среднего сармата открытых пространств лесостепного и степного типа в связи с 
аридизацией климата усилило прохорез азиатской фауны на территорию Восточного 
Паратетиса таких ее представителей как более специализированные и 
эвалюционизированные виды гиппариона, хилотерии, гигантские гиены, лошадиные 
антилопы, страусы, вараны и др. Происходило формирование гиппарионовой фауны 
пикермийского типа, типичной для позднего сармата и меотиса. 
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