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В 1967 г. палеогеографическим отрядом Института земной коры 
Ленинградского университета близ пос. Клаудзин в Юга-Восточной Фер
гане (КиргССР) было открыто местонахождение остатков рептилий, га
ноидных рыб и пресноводных моллюсков {2, 4]. Костепосный пласт кра
сно-бурых глин мощностью около l м находится в верхней части ала
мышикекой свигы, относимой к адьбскому ярусу. Остатки животных 
сосредоточены вблизи подошвы пласта. По данным тафономического 
анализа панцири черепах захоронялись в водных условиях, в пресной 
ил.и значительно опресненной воде. 

На панцирqх •1ерепах, преимущественно в местах, не покрывавшихся 
при жизни роговыми щитками (то есть Н8 внутренней поверхности пан
цирей), были обнаружены узкие борозды (таблица, фпг. 1-4). Из 3000 
просмотренных фрагментов панцирей черепах семейства Dermatemydi
nae ( F erganemys verzilini N е s s. et К h о s.) лишь около 30 имело их. 
Бороздчатые повреждения только найдены на одном из 500 фрагмент~;>~ 
панцирей черепах семейства Toxochelyidae ( Kirgizemys exaratus N е s s.
et К h о s.). Борозды не были обнаружены ни на костях черепах семеЦ; 
ства Trionychidac (Trionyx sp. - около 200 фраr ментов), ни на оста т~ 
ках рыб, крокодилов и динозавров, которые в общем относителъно не, 
многочисленны з местонахождении. , 

Борозды пересекаюr границы между костными пластинками пall1 циря. Только на одном экземпляре (ZIN, РНТ .М! F 67-615) * многоч~
сленные борозды переходят с внутренней стороны пластрона наружу ('IjС!
место, занимаемое при жизни черепахи левым бедренным щитком, об, 
рываясь на его границах). ·. 

Роговые щитки у черепах лежат снаружи, над костями панциря, ~ 
при мацерации могут л.егко отделяться. Однако из-за высокой химичес 
ской стойкости рогового покрова они могут сохраняться относительнq 
долго. Почти полное отсутствие борозд на наружной поверхности пан7 цирей альбских черепах свидетельствуют, что во время образования б(),: 
розд основная масса роговых щитков еще прилежала к костям, препят,~ 
ствуя разрушению последних. П рисутетвне у одного экземпляра борозд 
на месте бедренного щитка говорит о том, что борозды был.и оставлены 
на панцирях раннемеловых черепах на той стадии манцерации, ког.п.а 
некоторые роговые щитки начинают отделяться от панциря, то ест~;> 
вскоре после гибыш черепах. Характер борозд не дает нам оснований 
сомневаться в том, что эти повреждения костей являются результатом 

* Коллекция ОС'Еiтков альбских черепах из Ферганы со следilми деятсльностJI костеразрушающих организмов хранится в отделении герпетологии Зоологического ицститута АН СССР и имеет общий индекс ZIN РНТ .N1! F 67. Кроме того отде.1ЬНЬI~ фрагменты панциря в этой коллекции имеют свой номер. к.норыi"! стоит после индекс'<!. 
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жизнедеятельности организмов, следы которых названы Sulculites bellus 
iclщogen et· ichnosp. nov. 

В костеноснам пласте бьши обнаружены норы диаметром 10-·14 мм 
и д.11иной более 6 см, заполненные серым песчаным материалом. Внут
ренняя их поверхность неровная. Норы имеют обычно коленообразные 
изгибы под тупым углом. Иногда стенки нор вследствие наличия попе
речных сужений имеют сеГментированный характер (рисунок). В этом 
случае сужения располагаются на разном расстоянии друг от друга, а 

Нора ракообразного (?) с участко~.1 ядра; Киргизия, пас. 
I(jrаудзин, альбекий ярус, nерхнян часть аламышикской 

свиты, х 1. 

плоскости отдельtfых сужений не параллельны. Диаметр изображенного 
экземпляра норы от 10 до 12 мм, за перегибом следует короткое слепое 
ответвление. 

От широко распространенных вертикал.ьных и нередко поперечио
кольчатых нор S llolithos Н а 1 d е ша n n, 1840 [3] норы из Ферганы отли
чаются более крупными размерами и отсутствием длинных боковых от
ветвлений. Для древних прибрежных морских отложений описаны раз
личные типы норок высших ракообразных, образующих нередко слож
ные сплетения. Они бывают то гладкие, как Thalassinoides Е h r е п Ь е r g. 
1944, то бороздчатые внутри - со следами клешней - Radomorpha 
V i а 1 о v, 1966 {3], то обладают так называемой офисморфной - бугор
чатой скульптурой - О phiomorpha L i n d g r е n, 1891 [5]. Более деталь
ные сведения об этих образованиях и их систематике найдем в рабо·ге 
О. С. Вялава [3]. Норки из Клаудзина можно сравнить только с Tha
lassinoides, у которых, однако, обычно отсутствует поnеречная кол.ьча
тость. Впрочем, у нашего экземпляра это скорее не первичная кольча
тость, а результат последующей деформации. Мы склоннемея к мысли. 
что эти норки были образованы скорее ракообра::. ными, а не червями. 

Возвращаясь к бороздчатым повреждениям на костях, следует ска
зать, что они известны нам не из одного местонахождения. Борозды. 
сходные с найденными в Клаvдзине, известны нам на костях мл.екопи
тающих из четвертичных отложений Молдавии, на костях и на эмали 
зубов млекопитающих из плисцена Молдавии и Украины, а также на 
костях рептилий из верхней юры Ферганы. Это говорит об отсутствии 
связи подобных борозд с остатками именно черенах и свидетельствует о 
широком геол.огическом и географическом распространении подобных 
образований. 
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Sulculites * V i а 1 о v et N е s s о v ichnogen nov. 

Типовой вид - S. bellus ichnosp. nov.; нижiНий ме.1, альбекий ярус;: 
Юга-Восточная Ферr·ана. 

Sulculites bellus ** V i а 1 о v et N е s s о v ichnosp. nov. 

Таблица, фиг. 1-4 

Диагноз. Борозды на панцирях из Ферганы имеют пологое дно 

и ширину от О, 18 до 0,5 мм или немного более, но обычно около 0,3-
0,4 мм. Они бывают прямые или изогнутые; чаще сплошные, лишь из

. редка прерывистые; то одиночные, то образующие це.п.ые параллельные 
· системы. Группы параллельных борозд могут довольно п.тютно распола
гаться друг к другу, будучи ориентированными в разные стороны. Дру

гой распространенный тип - это изгибающиеся, а часто и переплета

ющиеся относительно дл.инные борозды. Ме; щу ними могут быть вкра

плены более короткие углубления. Концы борозд либо плавно сужива

ются, либо резко обрываются. Приведем описание изображенных, нац

бол.ее типичных образцов. 
Г о л о тип ·- ZIN, РНТ .М F 67-800 (КиргССР, Юга-Восточная 

Фергана, пос. Клаудзин; нижний мел, альбекий ярус, верхняя часть ала

мышикекой свиты). На внутренней стороне правого гиопластрона (таб

лица, фиг. 2), вблизи медиал.ьного костного шва находятся одиночны~ 
прямые и изогнутые борозды. На дне борозд видны тонкие извил.истые 

морщинки, приблизительно перпендикулярные медиа.1ьному костному 

шву панциря и не связанные с направлением борозд. Это проявллется 

· вскрытая внутренняя структура кости. Концы борозд более или менее 

закругленные. За голотип принимается одиночная борозда шириной 

около 0,4 мм, расположенная вблизи централюной части изображения Jl 

отмеченная знаком ( Х). По сторонам к одному из участков этой бороз
ды подходят две других примерно такой же ширины. 

На внутренней стороне реберной пластинки, у ее проксимальrного 
края (таблица, фиг. 1) располагаются одиночные и двойные неглубокне 
nрерывистые борозды, иногда пл-авно суживающиеся у концов. Ширина 

борозд· около 0,2 мм; дно гладкое. 
На внутренней стороне левого гипопластрона (таблица, фиг. 3) рас

полагаются брозды, почти полностью покрывающие отдельные· участки 

кости. Группы из нескол.ьких сближенных параллельных борозд имеют 

различную ориентировку. Между ними находятся короткие и длинные 

одиночные борозды. Пересекающиеся борозды редки. 

На фрагменте панциря, положение которого не удалось определить, 

на внутренней стороне пластинки (таблица, фиг. 4) расположены много
числ.енные борозды. Лишь единичные из них прямые, в большинстве же 

случаев они изогнуты, нередко доволi>но сильно. Борозды часто пересе

каются друг с другом и образуют сложные сплетения. Это характерный 

пример извилистых nереплетающихся борозд. 

С р а в н е н и е. Достаточно большая ширина и нол.ожение на nо

верхности костей не позволяют сближать борозды на панцирях череnах 

с микроскопическими каналами в костях и дентине зубов диаметром 

около 4 мк, называемыми М.ycelites ossifragus R о и х, 1887, которые 

возникают в скедетных остатках nозвоночных в резудьтате деятельности 

грибов, обл.адаюших септированными >ифами [6, 1]. По тем же прнчи:.а .. 
борозды на костях нельзя сбдижать с дилотоыирующимн кана.1ами 4Ье · 

* От лати>Iского sulculus - борозда. 

** От латипскf)rо bellu~ - красивый. 
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liella М ii g d eJ :r а u, 1937 [5], которые бьr.'IН ' найдены в чешуях мезозой 
ских и кайнозойских рыб. Борозды на костях из Клаудзина по своем 
характеру - не могут считаться сверлениями губок или усоногих ра 
Можно было бы думать, что они бьт.и оставлены зубами позвоночных 
животных. Одн;з.ко гладкое дно борозд, относительно постоянная их ши
рина, четкость очертаний и относительно незначительная ширина про
тиворечат такому предположению. По этим же причинам их нельзя 
считать и результатом воздействия на кости концов клешней рако
образных. 

-· Стоит упомянуть, о том, что следы разрушающего действия на ко-. 
сти современных живоrных иногда сопровождаются корнями растений. 
Вnрочем, такие уг.r~убления на костях, хотя и обнаруживают ряд черт 
ёходства с ферганскими, однако обычно слабо выдержаны по ширине 
и глубине и имеют более крупные размеры. 

Из числа известных нам ходов червей ферганские борозды, конечно, 
резко отличаются от U-обр 1зных Caulostrepsis (=Po!ydoгites) и вертИ
кальных цилиндрических с 1ерлений Potamilla. Довольно сходны с фер
ганскими борозды на раковинах позднемеловых устриц, названные Фох
тОм OstreoЬlabe [7], но они начинаются сквозным сверлением и ориенти-. 
ровка их на внутренней поверхности раковин радиальная в отличие от 
Идущих в разных направл-ениях и пересекающихся борозд на костях. 
Борозды Maeandropolydora, описываемые там же, имеют меандриру
ющий характер изгибов и заметно большую величину. Фохт предпола~ 
Гает, что эти повреждения на раковинах связаны с деятельностью анне
ЛЯд семейства Spionidae. Перечисленные повреждения находятся в кар-
бонатном материале раковин (только Potamilla - в породе). · 

Нужно думать, что борозды на панцирях черепах проделаны с 
цел.ью питания органическим веществом костной ткани или для воспол
ненИя фосфатов в организме, повреждающем кость. Некоторые участки 
Повреждений имеют вид настоящих «Пастбищ» - Pascichnia. , 

Не сомневаясь в биогенном происхождении бороздчатых повреждес 
ний на костях, но затрудняясь указать точно, какие организмы их оста
вИли, мы все же склонны считать, что это скорее всего следы деятель
ности аннелид. 

Местонахождение и возраст. Киргизская ССР, Юго-Во~ 
сточная Фергана, пос. Клаудзин; альб. 
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О. $. VIALOV, L. А. NESSOV 

~ ~~. r\ 
НЕ POSTHUMOUS DAMAGES OF ТНЕ Slii':LL OF CRETACEOUS TORTO.JS.ES 

ВУ THF. BONEDESTROYD ORGANISMS 

Sumщary 

There are described the furrows on the fragments of the shell of tqrtoises from 
Alblen sediшents of the south-eastern Fergana. The furrows were шаdе Ьу the unknown 
organisms, may Ье, worms. 

ОоЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 

Фиг. 1-4. Борозды Sulculites bellus ichnogen. et ichвosp. nov. на внутренней 
nоверхности nанцчрt:й черепах семейства Deгmatemydidae; Киргизия, пос. Клаудзин; 
альбекий ярус, в~рхняя часть аламышикской свиты, Х5. Фиг. 1. ZIN, РНТ .N'2 F 67-1. 
борозды у проксима.'lьноrо края реберной пластинки; фиг. 2 - rолотип, ZIN, РНТ 
N2F 67-800, борозды на правом гиоплаt:троне; фиг. 3 - ZIN, РНТ .N'2 F 67-615, бо
розды на левом гипопластроне; фиг. 4 -~ ZIN, РНТ N2F 67-910, борозды на фрагмен
те панuиря. 
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В сборнике публикуются статьи, посвященные во· 
просам методики изучения, систематики и эволюцион· 

наго развития различных групп ископаемых организ

мов. Ряд статей содержит описания новых видов и 
новых находок ископаемых органических остатков и их 

следов жизнедеятельности. 
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