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STRESZCZENIE

Autorzy na podstawie przeglądu literatury oraz badań własnych zbio
rów  dokonali (przeglądu dotychczasowych wiadomości o 'Paleodictyonidae. 
Nowa sztuczna systematyka Paleodictyonidae została przedstawiona przez 
autorów gdzie indziej — O. IS. W i a ł o w, В .  T. G o 1 e w, 1964 a. Pokrótce 
została ona tutaj podatna. W obrębie grupy czy „rodziny” Paleodictyoni- 
dae zostały wyróżnione 3 rodzaje, niektóre z nich dzielą się na podro- 
dzaje. Po'dstawę wydzielenia tych jednostek systematycznych stanowią 
kształty oczek oraz listewek (grzbietów) oddzielających te  oczka.

1) Rodzaj Paleodictyon M e n e g h i n i  1851 obejmuje większość zna
nych w  tej igruipie form: oczka kształtu sześcioiboków, listewki są ciągłe, 
gładkie; dzieli się na 2 ipodrodzaje: Paleodictyon s.s. listewki są wąiskie, 
i Glenodictyum, M a r e k  1876, listewki szerokie.

2) Rodzaj Pleurodictyon, F u c h s  1895, listewki są rozerwane lub 
opatrzone brodawkami {fig. 1).

3) Rodzaj Squamodictyon, V i a l o v  et  G o l e v  1960; oczka o kon
turach  zaokrąglonych, układają się już to w  szeregi pionowe (fig. 2 a), 
już to w  szeregi ukośnie biegnące (fig. 2 8); są tu  dwa podrodzajie: Squa
modictyon  s.s. — listewki wąskie i Largodictyon, V i a l o v  et  G o l e v  
1965 — listewki szerokie.

Wyróżnienie gatunków w  rodzajach zostało oparte na wymiarach 
oczek; każdy gatunek Obejmuje formy o ściśle określonych granicach 
średnicy oczek. Dla bardziej dokładnego sprecyzowania różnic morfolo
gicznych zostały wprowadzone dalsze określenia, jednakowe dla wszyst
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kich gatunków. Forma major obejmuje okazy gatunku grupujące się 
w pobliżu maksymalnej wielkości oczek; forma minor — w pobliżu mini
malnej wielkości; forma media — w  pobliżu średniej wielkości. Forma 
m ixta  oznacza okazy gatunku m ające oczka różnej wielkości, tj. od mini
malnej do maksymalnej.

Z dotychczas podanych informacji o różnych gatunkach Paleodicty- 
onidae wynika potrzeba przeprowadzenia różnego rodzaju poprawek oraz 
uzupełnień. Nie zachował się okaz, na podstawie którego M e n e g h i n i  
w r. 1851 podał opis rodzaju Paleodictyon. Rycinę podał później (1880) 
P e r u z z i ,  zatem nazwa gatunku typowego powinna brzmieć: Paleodic
tyon strozzii M e n e g h i n i  ( P e r u z z i )  (v. tabi. X fig. 1).

Paleodictyon ponticum  T o u l  a (F. T o u l a ,  1890) należy do podro- 
dzaju Glenodictyum  (v. tabi. X fig. 2). Glenodictyum caucasicum P a p p  
(A. P a p p ,  1910) jest synonimem G. carpaticum M a t y  as. var. major 
P e r u z z i .  Największe wym iary oczek ma Paleodictyon gomezi A z p e -  
i t i a  (v. tabi. X I fig. 1).

Formę opisaną przez E i c h w a l d a  (1865) jako Cephalites m aximus  
należy określić jako Glenodictyum m axim um  (E i c h  w  a  ld);  gatunek 
ten  został znaleziony w warstwach taurydzkich Krym u (górny trias-lias).

Z jury  Krym u W i a ł o w  i G o l e w  opisali nowy gatunek Paleo
dictyon praedictum. Z ju ry  Kaukazu znane są: Paleodictyon strozzii 
i Glenodictyum carpaticum. Z górnej jury  Czukotiki W i a ł o w  oznaczył 
Paleodictyon strozzii i Glenodictyum carpaticum.

Z innych — poza ZSRR — krajów  znane są Paleodictyonidae z Alba
nii, Rumunii, Węgier, Szwajcarii, Francji i Afryki. Spotyka się je we fli
szu całego łańcucha Karpat.

Nazwy ostatnio opisanych gatunków Paleodictyonidae według auto
rów należy sprostować:

Paleodictyon chattoni P u  g i n  z doggeru Szwajcarii (L. P u g i n ,  
1955) — Glenodictyum regulare S a c c o  (v. tabi. XI fig. 2).

Paleodictyon arvense B a r b  i e r  z doggeru Alp francuskich (R. B a r 
b i  e r ,  1957) — Glenodictyum hexagonum  M a r c k .

Poglądy co do pochodzenia Paleodictyonidae są różne. Jeszcze w  ostat
nich czasach autorzy tacy jak W. A. G r o s s g e j m  (1946) i P. M u r a -  
o u r  (1956) uważali, że są to utwory nieorganicznego pochodzenia — śla
dy wysychania szczelin powstałych na powierzchni schnących osadów.
G. A. B a c z i n s k i  (1961) jest zdania, że powstawały na skutek rozry
wania warstw  sedymentu świeżego przez wydobywające się pęcherzyki 
gazu. Inni autorzy natomiast widzą w nich utwory pochodzenia mecha
nicznego powstałe podczas procesów życiowych zwierząt, jak np. przy 
rytmicznym ruchu rojów kijanek.

Autorzy proponują nazwę Priodictyonidae ( W i a ł o w  i G o l e w ,  
1960) dla problematyków zachowanych w pierwotnej postaci — j,ako 
siatki złożone z sześciobocznych oczek oddzielonych listewkami; takie 
formy powstawały przy rytmicznym ruchu kijanek albo jako odciski 
ik ry  ryb lub jaj ślimaków. Na tabi. XI fig. 3 jest zdjęcie dna ilastego 
rzeki Ugam w Środkowej Azji, na którym  widać sześcioboczne oczka;
O. S. W i a ł o w  .znalazł w  nich kijanki.

Do Paleodictyonidae ■zaliczają autorzy problematyki zachowane jako 
negatywy pierwotnych kształtów, w  których pólka były oddzielone row- 
fk?mi. Na "podstawie szczegółowego rozoatrzenia wszystkich danych wy
nika, że Paleodictyonidae występują tylko w osadach morskich od syluru 
do miocenu. Najliczniej spotyka się je w  seriach fliszowych, znane są
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także z osadów szelfowych. Mogą one powstawać w przybrzeżnie] strefie 
morza, której osady ulegają czasowemu osuszaniu — jednym z dowodów 
na tego rodzaju [pochodzenie jest rycina podana przez P. M u r a o u r a  
w  r. 1956 (fig. 3), na której Paleodictyon występuje razem ze  szczelinami 
wysychania. Paleodictyonidae mogą także występować w stosunkowo 
głębokich osadach, nip. A n d  r u s o  v (1959) znalazł je w radiolariowych 
wapieniach tytonu Karpat.

Wszystkie dotychczas wypowiedziane poglądy po poddaniu szczegó
łowej krytyce redukują się do dwóch możliwości pochodzenia Paleodic
tyonidae:

1) że są to ślady morskich (nie znanych jeszcze) glonów,
2) że są to  ślady pełzania względnie żerowania zwierząt dennych, 

a w  szczególności pierścienic. Najbardziej powszechnie jest przyjmowane 
to ostatnie przypuszczenie przez różnych autorów, m. in. ostatnio przez 
W. N o w a k a  (1959).

Insty tu t  Geologii i Geochemii Kopalin Palnych Akadem ii Nauk Ukr. RRS, Lw ów  
U niwersyte t  Przyjaźni Narodów im. Patrice’a Lumumby, Moskwa

RESUME

Les auteurs ant soumis a une revision les especes du groupe (”de la 
familie”) de Paleodictyonidae decrites par divers auteurs aussi foien 
anciens que nouveaux. La base d ’e'tude est une nouvelle articielle syste- 
matique presentee dans uin au tre  memoir e (V i a 1 o v -et G o l e v ,  1964 a).

Dans la familie Paleodictyonidae sont places les genres et s o u s -gen res 
suivants:

genre Paleodictyon, M e n e g h i n i  1951, avec les sous-genres: Paleo
dictyon  s.s. e t Glenodictyum, M a r c k  1876

genre Pleurodictyon, F u c h s  1895
genre Squamodictyon, V i a l o v  et  G o l e v ,  1960, avec les sous-gen

res: Squamodictyon s.s. e t Largodictyon, V i a l o v  et  G o l e v ,  1965
Ces genres (et sous-genres) sont divises en especes caracterisees 

d ’apres la dimension de diametre de mailles form ant le reseau.
Les auteurs sont d ’avis:
1) la forme typique de Paleodictyon doit porter la denomination: 

P. strozzii ( M e n e g h i n i )  P e r u z z i
2) Paleodictyon ponticum  T o u l a  (F. T o u l a ,  1890) est l’espece 

appartenant au sous-genre Glenodictyum
3) Les especes: Glenodictyum caucasicum P  a p p  (A. P a p p, 1910), 

Paleodictyon chattoni P u g i n  (L. P u g i n ,  1966) et Paleodictyon arvense 
B a r b i e r  (R. B a r  b i e r ,  1957) sont les synonimes des especes: Gleno
dictyum  carpaticum  M a t y a s .  var. major P e r u z z i ,  Glenodictyum  
regulare S a c c o  et Glenodictyum hexagonum  M a r c k .

Paleodictyonidae ne se trouvent que dans les sediments marins, ou ils 
sont rencontres de Silurien jusqu’au Miocene. Ces formes apparaissent 
aussi b:e.n dans les depots littoraux que dans les sediments d ’eau pro- 
fond e. La plupart de Paleodictyonidae representent des fossiles caracte- 
ristiques pour des formations de Flysch.

Dans le Mesozoique de l’URSS sont constatees les especes: Glenodi
ctyum  m axim um  ( E i c h w a l d ) ,  forme decrite par E i c h w a l d  (1865) 
sous le n.cm de Cephalites maximus, elle se trouv-e dans les couches de 
Tauride (Trias superieur — Lias).
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Paleodictyon praedictum  V i a l o v  et G o l e v  est connue du Juras- 
sique de Crimee. Les especes Paleodictyon strozzii et Glenodictyum car- 
paticum  — du Jurassique de Caucase et de Tchoulkotka.

Les auteurs souligneinit qu’il faut distilniguer les prolblematiques comme 
fossiles traces originaires apparaissant sur la surface suiperieure du sedi
ment, ici le reseau esit forme par les cloisoms de forme convexe et les 
champs de mai-lles concaves; ces formes les auteurs ont nomme Prio- 
dic'tyonidae ( V i a l o v  eit G o l e v ,  1960). A la pi. XI fig. 3 on volt une 
photographic de surface suiperieure d ’un sediment fluvial (riviere Uigam, 
Asie Centrale), ici les champs hexagonaux presentent de petits bass ins 
occupes par des emlbryons de grenouilles.

Les traces attribu tes par auteurs a la faimille Paleodictyonidae repre- 
sentent de moulages rencontres a la surface inferieure de couches, ce 
sont alors de negatifs, dans l’etat originaire ces formes sont represen
tees par les sillons concaves et les champs de mailles convexes.

L’origine de Paleodiotyonidae a ete interpretee ©n mode differente 
meme dans les dernier s temps. II n ’y a que deux possibilites quant a la 
genese de Paleodictyonidae.

1) restes d ’Algues
2) traces de trajets de nutrition (de pature) des animaux benthiques 

et specialemeint d ’Annellides.
Cette derniere supposition semble la plus vraisemblable, elle a ete 

soultenue dernierem ent par divers auteurs, comme p.e. W. N o w a k (1959).

In s t itu t  de Geologie et de Geochimie des M in e ra u x  Combustibles de I ’Academie

des Sciences de la Rep. Soc. Sov. Ucrain., Lvov
Universite  de Vamitie des peuples Patrice Lum um ba, Moscou

В литературе высказывались самые разнообразные мнения -по поводу P a 
leodictyon  и их происхождения и оставалась даже неясной органическая или 
неорганическая их природа. В настоящей статье дается критический обзор новых 
сведений о палеодиктионах. В кратком виде приводится -схема классификации 
палеодиктионов, составленная авторами, описываются новые находки в -разных 
странах и перечисляются высказывания по поводу происхождения и фациалыных 
условий образования палеодиктионов.

1. Введение

В последние годы в СССР стали известны новые находки Paleodictyonidae  — 
проблематичных образований, имеющих вид сеточки с шестиугольными ячейками, 
разделенными выпуклыми перегородками.

Обычно приводятся лишь изображения этих сеточек без видовых определе
ний. Иногда высказывается то или иное мнение поводу их происхождения.

В настоящем обзоре рассматриваются новые данные, касающиеся находок 
Paleodictyonidae  в СССР, причем авторы пытаются определить сеточки по изо
бражениям.

В обзор вошли и иностранные работы, не только' последних лет, но> и более 
старые — в тех случаях, когда они были напечатаны в труднодоступных изда
ниях или остались мало известными.

В руках у авторов сосредоточился довольно большой материал из разных 
частей СССР (Карпаты, Крым, Чукотка). Кроме того они получили ряд образцов
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и фотографий палеодиктионов из других стран {Албания, Чехословакия, Юго
славия). Изучение этого материала и анализ литературных сведений привели 
к попытке дать общую классификацию Paleodictyonidae. Ими также произведено 
описание гхалеодиктионид из различных областей и высказаны некоторые сообра
жения по поводу происхождения этих загадочных образований. Часть этих ма
териалов в настоящее время опубликована ( В я л о в ,  1961, 1963; В я л о в ,  и Го- 
л е в, 1960—1965; V i a l o v ,  1963, 1964; V i a l o v ,  G o l e v ,  1964). Здесь в кратком 
виде приводятся их основные выводы, которые используются при дальнейшем 
разборе затрагиваемых литературных данных.

2. Систематика Paleodictyonidae

В литературе описано около тридцати видов Paleodictyon, однаж> все они 
требуют детальной ревизии.. Такая ревизия была нами начата и мы попытались 
разработать общую схему систематики всей группы Paleodictyonidae  ( В я л о в  
и Г о л е в ,  1960, 1964а, 1965). В данном случае возможна, конечно', только искус
ственная -классификация.

Для обособления искусственных родов, входящих в состав группы Paleo-  

dictyonidae, служит прежде всего форма ячеек. В подавляющем большинстве 
эта форма, шестиугольная. Однако известно несколько экземпляров с округло'- 
петлеобразными ячейками (фиг. 1). Такие экземпляры были выделены в особый 
род Squamodictyon  V i a l o v  e t  G o l e v  1960. Среди форм, обладающих шести
угольными ячейками, установлено, но также лишь несколько экземпляров, ха
рактеризующихся особым строением валиков — прерывистых или бугорчатых 
(фиг. 2). Эти формы обозначаются как Pleurodictyon  F u c h s ,  1895 ( В я л о в  и Г о 
л е в ,  1960, 1965). Почти вое формы, описанные в литературе и имеющиеся в нашем 
собрании иероглифов, обладают шестиугольными ячейками, разделенными сплош
ными непрерывистыми валиками. Все они входят в род Paleodictyon. Ito огно-

* * ♦  Ф  
\ 0 \ s \ s  

• • *

Фиг. 1 . Схема строения ячеек рода P leurod ictyon  F и с h is. а  — P leurodictyon  
fuchsi V i a l o v  et G o l e v ;  6 — Pleurodictyon punctatum  V i a l o v  et G o l e v

г  5

Ф и г .  2. С х е м а  д е л е н и я  я ч е е к  р о д а  Squamodictyon  V i a l o v  eit G o l e v ,  a  — Я ч е й 
к и  р а с п о л о ж е н ы  п о  п р я м о м у  в е р т и к а л ь н о м у  р я д у ;  б  — т о  ж е  в  ш а х м а т н о м  п о р я д к е
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сительной ширине валиков собственно Paleodictyon  могут быть подразделены  
на два подрода — с узкими валиками (Paleodictyon  s. ®tr.) и с широкими валиками 
iG lenodictyum  М а г с к).

Таким образом, общ ее подразделение сетчатых иероглифов (органического 
.происхождения), находящихся на нижней поверхности слоя, приняло следующий 
вид {В я л о б  и Г о л е в ,  1960, 1965).

Г Р У П П А
P a l e o d i c t y o n i d a e

Сетчатые образования на нижней поверхности слоев (вторичные) с выпуклыми 
валиками — перегородками, сплошными или прерывистыми. Очертания ячеек 
различные: шестиугольные (Paleodictyon) или чешуевидные (Squamodictyon

Род Paleodictyon  M e n e g h i n i ,  1851
С е т о ч к и  и з  ш е с т и у г о л ь н ы х  я ч е е к ,  о б р а з о в а н н ы х  с п л о ш н ы м и ,  н е с к у л ь п т и р о -  

.в а н н ы м и  в а л и к а м и .
Подрод Paleodictyon  s. str.

Валики ячеек относительно узкие. Тип: Paleodictyon strozzii  ( M e n e g h i n i ) .
Подрод Glenodictyum  M a r c k ,  1876.

Валики ячеек относительно широкие, ячейки обычно правильные. Тип: Gle- 
nodictyum hexagonum  M a r c k .

Род Pleurodictyon  F u c h s ,  1895.
Сеточки из шестиугольных ячеек, образованных прерывистыми бугорчатыми 

.валиками. Тип: Pleurodictyon fuchsi V i a l o v  eit G o l e v ,  I960.
Род Squamodictyon  V i a l o v  et G o l e v ,  1960

Сводообразные четырехсторонние или трехсторонние сеточки с  одной длин
ной полукруглой выпуклой стороной и двумя или тремя более короткими вогну
тыми сторонами. Общий рисунок сеточки напоминает чешую рыб.

Подрод Squamodictyon  s. str.
Валики относительно узкие. Тип: Squamodictyon squamosum  V i a l o v  eit Go -  

.1 e v, I960.
Подрод Largodictyon  V i a l o v  et G o l e v ,  1965

Валики относительно широкие. Тип: Squamodictyon (Largodictyon) saccoi V ia 
l o v  et G o l e v ,  1965 =  Paleodictyon tectiforme  S a c c o ,  1886, pars, tav. XI, fig. 5.

В и д о в а я  к л а с с и ф и к а ц и я  основана на установлении границ разме
ров ячеек каждого вида. Подобный принцип был уже применен Ф. С а к к о  (1939), 
X. Г о м е ц о м де JI ь я р е н а (1946) и В. Н о в а к о м  (1959). Не останавливаясь 
на разборе предлагавшихся ими подразделений и видовых названий (см. В я л о в  
.и Г о л е в ,  1964а), приведем лишь применяемую нами схему деления ( В я л о в  
и Г о л е в ,  1964 а, б, 1965). Она была выработана в результате пересмотра факти
ческого материала — как имеющихся в литературе изображений, так и нашей 
коллекции, преимущественно из разных частей СССР — Карпат, Крыма, Кав
каза и Чукотки.

Мы приняли следующие пределы размеров ячеек (видовые интервалы) для 
.отдельных видов Paleodictyon  (Paleodictyon ).

1. 1—2 мм — P. minimum  S a c c o ,  1888 (=  P. minimum  K i n d e l a n ,  1919).
2. 2,5—5,5 мм — P. strozzii ( M e n e g h i n i ,  1851) P e r u z z i, 1880 (=  P. mioceni-

cum. H. F u c h s ,  1961, non S a c c o ) .
4—5,5 мм — P. strozzii  var. tellinii S a c c o ,  1888 (forma major).

.3. 6— 10 мм — P. carpaticum  M a t y a s o  v s z k y ,  1878.
8—10 мм — P. carpaticum  var. majus  P e r  u z z i ,  1880 (=  P. caucasicum  P a p p ,  

1910) (forma major).
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4. II—13 мм — P. tauricum  V i a l o v  eit G o l e v ,  1964.
5. 14—18 мм —■ P. gótzingeri V i a l o v  et G o l e v ,  1965.
6. Ii9—'24 mm — еще не встречены.
7. Я5—129 мм — еще не встречены.
8. ЭО—38 мм — еще не (встречены.
9. 40—43 мм — еще не встречены.

10. Более 50 мм — P. gomezi  А к р е  iit La, 1932.
Почти такие же или близкие видовые интервалы приняты и для широкова- 

ликовых Paleodictyon  (Glenodictyum ).
1. 1—2 мм — Gl. latum  V i a l o v  et  G o l e v ,  1965.
2. 3—'5 мм — Gl. miocenicum  ( S a c c o ) ,  1.886.
■3. 6—‘9 мм — Gl. regulare ( S a c c o ) ,  1886 (=  P. seraw n se  W a n n e r ,  '1949).
4. 10—13 мм — Gl. m axim um  ( E i c h w a l d ) ,  1Э05 (=  giganteum  P e r u z z i ,  1880

=  P. majus  P e r u z z  i, 1880, pars, tav. I, fig. 6).
5. 14—'18 мм — Gl. hexagonum  Ma r c i k ,  1876 (=  P. tectiforme  S a c c o ,  1886,

pars, tav. XI, fig. 7, 8).
6. ,19—24 м м  — Gl. praedictum  V i a l o v  et  G o l e v ,  1964.
7. 125—29 мм — Gl. ponticum  (T o  u la) ,  1890.
8. 30—'38 мм — Gl. italicum  V i a l o v  et G o l e v ,  1965 (= P . m axim um  S a c c o ,

1986).
9. 40—48 мм — еще не встречены

10. Более 50 мм — еще не встречены.
Наличие в пределах одной сеточки ячеек разной величины, а  также неже

лание сильно дробить виды заставил© нас дать довольно широкие пределы раз
меров ячеек для принимаемых в классификации .видов. Нередко, однако, наблю
даются случаи, когда ячейки в сеточке довольно однородные, причем размеры 
их приближаются иногда к (минимальным для данною вида, иногда к максималь
ным, иногда ж е оказываются 'Средними.

Для большей четкости определения тех или иных сеточек мы ввели еще 
д о п о л н и т е л ь н ы е  о б о з н а ч е н и я  в ранге формы (forma), одинаковые 
для каждого вида. Сеточки с ячейками, имеющими размеры, приближающиеся 
к минимальным для данного вида, обозначаются как forma minor,  к максималь
ным — forma major,  сеточки ©о средними размерами — forma media  и, наконец; 
неправильные сеточки с ячейками разной величины — fonma mixta.  В тех слу
чаях, когда в литературе уже имелись специальные названия для таких сеточек, 
которые в нашей схеме обозначаются как forma major  или forma minor,  мы оста
вили для них эти названия. Например, сеточка, описанная как P. tellinii по 
размерам входит в видовой интервал вида P. strozzii  M em  е g h  imi ,  но прибли
жается к верхнему пределу этого интервала — т. е. соответствует понятию 
Р. strozzii  M e n e g h i n i  forma major.

Поскольку существует специальное название, мы его и оставляем, но в более 
низком ранге: P. strozzii М е п е g h. var. tellinii  S a c c o .

3. З а м е ч а н и я  о  т а л о и з в е с т н ы х  Paleodictyonidae

Скажем несколько слов о некоторых видах, давно уже описанных, но заслу
живающих специального упоминания.

Первый вообще ставший известным в литературе вид, являющийся вместе 
с тем типом рода Paleodictyon  M e n e g h i n i ,  был описан, но не изображен 
М е н е г и н и  в 1851 г. Его изображение впервые появилось в работе П е р у ц ц и 
( P e r u z z i ,  18Э0, р. 7, tav. 1, fig. 8).

Поскольку работа П е р у ц ц и трудно доступна, мы приводим здесь репро
дукцию помещенного в ней изображения (Таб. X, фиг. 1), любезно присланную
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н а м  п р о ф .  А .  Д е з и о  ( М и л а н ) .  П о и с к и  э к з е м п л я р а ,  о п и с а н н о г о  а в т о р о м  — M e- 
н е г и  н и ,  п р е д п р и н я т ы е  и о  н а ш е й  п р о с ь б е  п р о ф .  Д е з и о ,  п о к а  н е  у в е л и ч а л и с ь -  
у с п е х о м .  Г о л о т и п о м  в и д а  P. strozzii ( M e m e g h i i n i )  P e r u z z i  с л е д у е т  с ч и т а т ь  
э к з е м п л я р ,  и з о б р а ж е н н ы й  П е ; р у ц ц и .

П о  у п о м и н а н и ю  в  о д н о й  с т а т ь е  Ф .  Т у л а  н а м  б ы л о>  и з в е с т н о  н а з в а н и е  P a 
leodictyon ponticum  Т о й  la , о д н а к о  д о л г о е  в р е м я  м ы  н е  м о г л и  н а й т и  р а б о т ы ,  
в  к о т о р о й  э т о т  в и д  б ы л  о п и с а н .  В о о б щ е  э т о т  в и д  н и к е м  и з  з а н и м а в ш и х с я  п а -  
л е о д и к т и о н а м и  н е  ц и т и р о в а л с я  и  о с т а в а л с я  н е з а м е ч е н н ы м .

Благодаря любезности проф. Е. Б о н ч е в а  (София) мы получили точную 
ссылку на работу Ф. Т у л а ,  в  которой было дано изображение и очень .краткое 
описание этого вида (а также фотокопию соответствующих страниц работы 
Ф. Т у л а ) .  Так как вид P. ponticum  Т о  u l a  остается малоизвестным, мы при
водим здесь репродукцию его изображения (фиг. 4). По Ф. Т у л а  (Т о u 1 а, 1890,
S. 371, Fig. 307) описанный им новый вид P. ponticum  sp. п. характеризуется 
большой величиной ячеек — до 28 мм. От валиков иногда отходят короткие 
ответвления под углом 60° и под гораздо меньшими углами. Указывается, что 
элементы различных сеток перекрывают друг друга. Т у л а  пишет, что эта 
сетка ближе всего стоит к Paleodictyon та jus  M e n e g h .  из эоцена Буттрио, 
изображенному С а к к о  ( S a c c o ,  1888, itav. 1, fig. 7—'11). Отличием является 
меньшая величина ячеек у Р. та jus  (до 21 мм) и наличие у балканского вида 
коротких придатков у больших ячеек. Последний признак не может быть принят 
зо  внимание. По величине ячеек P. ponticum  Т о  u la  попадает в в и д о в о й  
и н т е р в а л  25—29 мм, а по ширине валиков должен быть отнесен к подроду 
Glenodictyum.

Точно также малоизвестным к почти нигде не упомянутым остается название 
Glenodictyum caucasicum  Р а  p p . Эта форма описана К. П а п  п о м  ( Р а р р ,  19110,
S. 300, Fig. 141) в Путеводителе по Музею Венгерского Геологического института. 
Образец найден в 1902 г. Д. Л а ч к о  на Кавказе между горными вершинами 
Базар Джуои и Тфан в толще темных сланцев с шелковистым блеском и песча
ников, считавшихся палеозойскими. По-видимому это толща юрских сланцев- 
Главного хребта. К. П а п п  писал, что по величине ячеек (около 8 мм по ко
роткой оси и 10 мм по длинной оси) эта сеточка занимает промежуточное поло
жение между P. hexagonum  М а г е  'к и P.  carpaticum  Ma' t y i a  ,s. В объяснении- 
к 'изображению под вопросом указывается ' П р и н а д л е ж н о с т ь  ‘О б р а з ц а  к губкам. 
Узкие, судя по фотографии, валики заставляют отнести эту форму к подроду 
Paleodictyon  s. isitr. Размеры ячеек у нее такие же, как у описанного значительно 
раньше Р. та jus  Р  е т  u z  ;zi. Последний вид не является самостоятельным, по
падая в видовой интервал P. carpaticum  и представляет его form a major.  Таким 
образом кавказская форма может быть обозначена как P. carpaticum  (М a t у a s.) 
var. m,ajus Pe r ui z i z i .

Ж.  Г о м е ц  д е  Л ь я р е н а  любезно прислал нам фотокопию изображения 
очень интересного- экземпляра далеодиктиона, помещенного в труднодоступном  
издании ( A z p e i t i a ,  1933). Этот палеодиктион, описанный под названием Р. до
т е  гг A z p e i t i a ,  является самым крупным из числа вообще известных в лите
ратуре (Таб. XI, фиг. 1).

4. Обзор новых находок Paleodictyonidae

О б р а т и м с я  к  о б з о р у  л и т е р а т у р н ы х  с в е д е н и й  о  п а л е о д и к т и о н а х ,  н а й д е н н ы х  
в  п о с л е д н и е  г о д ы  в  р а з н ы х  ч а с т я х  С С С Р .

В Крыму они были известны очень давно и именно по крымским материа
лам ещ е Э. Э й х в а л ь д о  м (1865) был описан вид Cephalites m axim um  Е i с h w.,



—  189 —

=обозначаемый теперь как Paleodictyon (Glenodictyum) m axim um  E i c h w .  Другие 
виды из Крыма не умазывались.

Изображение сеточки Paleodictyon  из таврических сланцев в 1954 году привел
Н. В. Л о г в и н е н к о  (19514, рис. 13). Судя по размерам правильных ячеек 

.(10—13мм) эта сеточка относится к тому же виду P. m axim um  E i c h i w .
В другой его работе, касающейся ф литиевых текстур триасовых отложений 

Крыма (1961), на рис. 9 изображено шесть плиточек с палеодиктионами, из них 
две фотографии и четыре .рисунка. Масштаб для (рисунков не приведен, поэтому 
судить '0 видовой принадлежности изображенных на них сеточек невозможно. 
Что ж е касается сеточек на фотографиях, то верхняя из них с очень правильной 

■сеточкой с диаметром ячеек около 12—13 мм может быть определена как 
P. m axim um  Е i с h rw. К этому же виду должна быть отнесена и сеточка на 
нижней фотографии, (обладающая .сильно вытянутыми ячейками с (коротким по
перечником О К О Л О  8 ( М М  и длинным около 12 мм.

Г. Я. К р ы м  г о л ь ц  и А.  И. Ш а л и м о в  (1961) изобразили две плиточки 
Paleodictyon,  найденные в ю.рских отложениях (эскиардинской свите) на р. Альме 
в Крыму. Образцы хранятся в М узее кафедры исторической геологии Ленинград
ского Университета, где мы имели возможность .их посмотреть.

На одной плитке (№ 268) (1961, табл. 1, фиг. 1) видно несколько крупных 
.ячеек, из которых замкнуты только две средние. Остальные или остаются не
замкнутыми по краям, или обрываются краем плитки. Все они имеют довольно 
правильную форму. Средний поперечник, замеренный нами по оригиналу, равен 
19— 19,2 мм. Ширина выступающих валиков 3,7—4 мм. По значительной ширине 
валиков сеточка должна быть причислена к подроду Glenodictyum  М а г с  к. Мы 
описали эту форму как особый вид Р. praedictum  V i a l o v  eit G o  l e v  <19614 b).

На другой плитке (Nb 268/2) (1961, табл. 1, фиг. 2) видны очень .неправильные, 
неоднородные, даже в центральной части не все замкнутые, мелкие ячейки 
с тонкими перегородками. В общем поперечник ячеек разняется4—4,5 мм. Этот 
экземпляр может быть определен как Paleodictyon (Paleodictyon) strozzii  
ОМeine.igh.) var. tellinii S a c c o .

Авторы настоящего обзора изучили крымские образцы палеодиктионов по 
коллекциям, хранящимся в М узее МГРИ в Москве и  на Карадагской биологи
ческой (станции АН УССР и имевшиеся у «их сборы. Все образцы происходят 
также из таврической серии. Нам удалось установить наличие следующих видов: 
Paleodictyon carpaticum  М a it у  as . ,  P. tauricum  V i ' a l o v  eit G o l e v ,  Gleno
d ic tyu m  latum  V i a l o v  et  G o l e v ,  GI. miocenicum  S a c . c o ,  Gl. regulare  S a c c o ,  
Gl. m axim um  ( Ei chi w. ) ,  Gl. hexagonum  M' a r c k ,  Gl. praedictum  V i a l o v  et  
G o l e v  ( В я л о в  и Г о л е в ,  1964 6).

Переходя к Кавказу, укажем, что В. А. Г ' р о с с г е й м  (1961) отметил среди 
иероглифов чаталовокой свиты (нижний .валанжин) по р. Убин в северо-западном 
Кавказе мелкие соты Paleodictyon  (у .него написано Paleodixyon).  Судя по при
веденным размерам ячеек — 3—5 мм, это, вероятно, P. strozzii  ( Me i ne g h . )  
Р е г  u z iz i.

М.  Г. Л о м и з е  (1963) обнаружил палеодиктионы в наужинской свите аалена. 
входящей в состав вулканогенноносадочной серии гойтх в водораздельной части 
■северо-западного Кавказа. В этой свите палеодиктионы встречены почти во всех 
главных разрезах, но в подстилающих и в покрывающих отложениях не были 

■найдены. М. Г. Л о м и з е  приводит результаты измерения ячеек семи экземпля
ров сеточек. Судя по размерам ячеек первые пять экземпляров несомненно 
должны быть отнесены к виду Р. carpaticum  (М a it у a s.). Ш естой экземпляр 
с поперечником ячеек 5—6 мм и шириной валиков 1—1,5 мм может представлять 
собой P. miocenicum  S a c c o  forma major,  хотя без изображения в данном случае 
■судить трудно. Седьмой экземпляр по приведенным .размерам и по достаточно
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четкому изображению (1963, рис. 7) легко определяется как P. ponticum  Т о  u l  а. 
На фотографии (видны неправильные ячейки, частью очень узкие

На Чукотке в бассейне р. Раучуа несколько лет тому назад была найдена 
шестиугольная сетка, первоначально определенная как отпечаток коры пермской 
Paikhoia  cf. tschernovi  Z a 1. Эта сеточка, как и ряд других найденных в даль
нейшем аналогичных сеточек (бассейн <р. Раучуа и залив Креста), была изучена 
затем О. С. В я л о в ы м  (1961). Он пришел к вьгв01ду, что все сеточки пред
ставляют собой Paleodictyon,  а  н е  остатки флоры. На р. Раучуа нет оснований 
считать слои с сеточками Paleodictyon  пермскими. Они должны войти в состав 
верхнеюрской нетпнейвеемской толщи. В специальной статье О. С. В я л о в а ,  
еще не опубликованной, но доложенной на заседании Палеонтоло'гической секции 
Львовского геологического общества, описываются из бассейна р. Раучуа Pa
leodictyon strozzii ( M e n e g h . )  P e r u z z i  и P. carpaticum  M a t  у a s., а из за
лива Креста (побережье Берингова моря) — Paleodictyon strozzii  ( M e n e g h . )  Р е -  
г u iz к i.

Перечислим некоторые новые сведения о  Paleodictyon,  найденных за пре
делами С С С Р .  Мы не касаемся здесь весьма многочисленных находок в флишевых 
Карпатах, поскольку им будет посвящена специальная статья.

Из флиша Албании мы описали по сборам К. Ф е р е н ц а  Paleodictyon  <P a
leodictyon) minimum  S a c c o ,  P.  strozzii  ( M e n e g h , )  P e r u i z z i  form a major,  
P. carpaticum  M a t у a s. forma m,ajor, Paleodictyon  (Glenodictyum) latum  V i a l o v  
et G o l e v ,  P. miocenicum  S a c c o ,  P. regulare S a c c o  forma major, P. hexago
num  M a r c k  ( V i a l o v ,  G o l e v ,  1964).

3 . Т е р е к  (1957) описал сеточку Paleodictyon  из среднего миоцена окрестно
стей Клужа (у с. Поиешти). Здесь развита толща дацитовых туфов, в .верхней 
части которой наблюдается переслаивание с песчаниками, На одном обломке 
песчаника оказалась сеточка палеодиктиона, принадлежащая, по автору, к группе 
P. major  M e n e g h .  Поперечник ячеек 9—И (7—8) мм, ширина валиков около 
1 мм, а длина сторон шестиугольника — 5 мм. Судя по приведенным размерам  
эта сеточка может быть определена как Paleodictyon carpaticum  M a t y  a  is.

Из прослоя песчаника в пачке 'валанжинсних мергелей гор Герече (северо-
- западная Венгрия) И. Ф ю л о п  ( F. i i l op,  1958, itaf. IV, Fig. 3) изобразил сравни
тельно крупноячеистый экземпляр, который мы считаем возможным определить 
как Paleodictyon (Glenodictyum) m axim um  ( E i c h w. ) .

В доггере французских Альп, к северу от Пельву в районе A iguilles d ’Airvets, 
Р. Б а р б ь е  ( B a r b i e г, 1957) обнаружил неправильно ячеистую сетку Pa
leodictyon.  Она находится на поверхности плиточки тонкопеочаниетото известняка; 
валики также песчанистые. Вся толща состоит из чередующихся сланцеватых 
мерегелей и мергелистых известняков, нередко тонкопесчанистых. Ячейки круп
ные, диаметром 1,5— 2 см  (отдельные ячейки заметно меньшей величины), не
правильные, скошенные, с достаточно резко (выступающими сравнительно широ
кими валиками, иногда слегка изогнутыми. Р. Б а р б ь е  выделил этот экземпляр 
как новый вид под названием Paleodictyon arvense  основываясь на том, что до 
сих пор, как он ошибочно считал, в юрских отложениях палеодиктионы не были 
найдены, а также и на том, что по (средней величине и неправильности ячеек 
этот экземпляр не может быть отнесен ни к одному из известных видов. По- 
размерам ячеек французский экземпляр попадает в видовой интервал уз кова
ли нового P. gotzingeri  V i a l o v  eit G o l e v  и широиовалииового P. hexagonum  
M a r c k .  По довольно значительной, хотя и меньшей чем у типичной формы, ши
рине валиков он скорее должен быть причислен ко (второму виду. Неправильность, 
и разнохарактерность ячеек заставляет обозначить его как Paleodictyon  {Gleno
dic tyum ) hexagonum  M 'a n c k  forma mixta.

Л. П ю ж э н  изобразил и описал из доггера Швейцарии новый вид Paleo-
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dic tyon  chattoni n. sp. ( P u g i n ,  pi. I, fiig. I ) 1. Сетка состоит из 65 ячеек, обычно 
шестиугольных, но иногда аномальных, пяти- и нескольких четырехугольных. 
Длина сторон изменяется от 3 до 5 мм, толщина, валиков — 1—1,5 m im . ячейки 
не вполне правильные, более или менее удлиненные; диаметр их варьирует по 
длинной оси от 4,5 до 7,5 и даже до 9 мм у самых крупных ячеек, а по короткой 
оси — от з до 6 мм. Средний диаметр приводится около 7 мм.

По мнению JI. П ю ж э н а  эта сеточка по размерам ячеек занимает проме
жуточное положение между P. majus  M e n e g h .  (сравнивается с  изображением  
в работе A z p e i t i a ,  1933, стр. 38, табл. VIII, фиг. 19) и P. gigav.ieum P e r u z z i .  
Ячейки менее крупные, чем у P. giganteum  P e r u ’zizi  и имеют примерно такие 
нее размеры, как Р. majus;  валики менее широкие чем у Р. giganteum, но более 
широкие чем у P. majus.  Л. П ю ж э и  пишет, что, хотя морфологические отличия 
его образца весьма небольшие, но иное стратиграфическое положение (поскольку 
оба сравниваемых вида происходят из мелового1 и третичного флиша) заставляет 
дать новое видовое обозначение.

Разберем теперь этот новый вид, пользуясь приведенным описанием и очень 
хорошим, отчетливым изображением (Таб. XI, фиг. 2).

Прежде всего P. majus  M e n e g h . ,  первые изображения которого дал П е- 
р у ц ц и  в 1880 г., не имеет права на самостоятельное существование. Один из 
экземпляров (1880, табл. 1, фиг. 1) должен быть включен в синонимику Р. саг- 
paticum  (M a (ty a s.), а другой (1880, табл. 1, фиг. 6) в синонимику Paleodictyon  
(G lenodictyum) m axim um  (E ic h w .) .  Экземпляр, описанный JI. П ю ж э н о м ,  мож
но сравнивать только с первым экземпляром П е  р у ц ц и, а значит и вообще 
с Р. carpaticum  M a  t y  a s .

Что касается P. giganteum  P e r  u  и z i, 1880, то он также включается в сино
нимику P. m axim um  E i  с h w a l .d ,  1865. Этот вид действительно обладает более 
крупными ячейками (видоеой интервал 10—13 мм) и широкими валиками.

По размерам ячеек швейцарский экземпляр вполне соответствует двум ви
дам — Р. carpaticum  Mal t  у a s. с  .видовым интервалом 6—10 мм и Р. regulare 
S a c c o  (6—9 мм). Различия между этими двумя видами заключаются в ширине 
валиков. В соответствии с  малой шириной валиков первый вид относится к под
роду Paleodictyon  s. str., а второй, обладающий широкими валиками — к подроду 
Glenodictyum.  По С а к к о  (1886) ширина валинюв у Р. regulare  S a c c o  — 
1,5—2 мм. Для швейцарского экземпляра П ю ж  э н указывает ширину валиков
1 мм. Однако измерения по приведенной им фотографии дают эту ширину больше 
1,5 мм, чаще всего почти 2 мм, а иногда 2 мм. Валики у Р. carpaticum  ( Ma , t y a s . )  
более узкие. Заметим ещ е, что самые мелкие ячейки швейцарской сеточки имеют 
такие же размеры, как P. (Gl.) miocenicum  S a c c o ,  1886, но это лишь отдельные 
исключения.

Таким образом, мы приходим к заключению, что швейцарский экземпляр, 
описанный Л. П ю ж э н о м  как новый вид, относится к виду Paleodictyon  (Gle
nodictyum) regulare  S а с с о и название Р. chattoni P u g i n  должно быть включено 
в его синонимику. Местонахождение описанного 'Образца: район к югу от Шер- 
май; нижний келлоеей, псевдоолитовый известняк, тонкозернистый, богатый 
кварцевыми зернами, слегка слюдистый, голубоватый. Вещество, слагающее ва
лики сеточки, не отличается от того, из которого состоит сама порода.

Очень отчетливая сеточка, состоящая из двух коротких (рядов и дополнитель
ных незамкнутых ячеек, изображена (в виде рисунка) П. М ю р а у р о м  (М и- 
г а о и г, 1956, р. 3109, fig. 515), из считающихся им ве|рхнеолшх>ценовьши (акви
танских) песчаников Нижней Кабилии (район Деллиоа). Это довольно сильно

х) С этой работой мы имели возможность познакомиться благодаря любез
ности Г. Я. К р ы м г о л ь ц а ,  имевшего ее оттиск.
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вытянутые ячейки, с сравнительно узкими перегородками (фиг. о). Вполне опре
деленно эту сетку можно отнести к виду Paleodictyon carpaticum  М a  t у  a s., 
поскольку ширина ячеек колеблется от 6 до 7,5 мм, а длина по оси между углами 
9 до 12,5 мм, средний поперечник, таким образом, 8—9 мм. Ширина валиков —■ 
около 1 мм (до 1,5 мм).

5. Обзор новых высказываний по поводу происхождения 
шестиугольных сеточек

В отношении природы палеодиктионов в литературе имеются самые .разно
образные суждения. Одними авторами им приписывалось неорганическое проис
хождение (колебание воды, выходы пузырьков газа, трещины усыхания), другие 
рассматривали их как органические остатки (губки, водоросли, кораллы, отпечатки 
панцыря рептилий и др.) и, наконец, третьи связывали их с  жизнедеятельностью  
организмов (движение хвостиков головастиков, отпечатки икры рыб или гастро- 
под, следы ползания червей).

О б з о р  с у щ е с т в у ю щ и х  п р е д с т а в л е н и й  м о ж н о  н а й т и  в  р я д е  р а б о т  ( Sa c c o ,  
1899, 1939; К а р п и н с к и й ,  1932; Г о л е в ,  1953; Ф и  р  с о в ,  1949; N o w a k ,  1959).

Более или менее правильные шестиугольные ячейки, разделенные перего
родками, вообще говоря могут образоваться различным способом, причем как 
неорганическим, так и органическим путем: и в результате деятельности воды, 
и в виде трещин усыхания, и от движения хвостиков головастиков и т. д. Однако 
далеко не все шестиугольные ячейки могут быть названы палеодиктионэми.

З а  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  в  л и т е р а т у р е  п о я в и л о с ь  с р а в н и т е л ь н о  н е м н о г о  
в ы с к з ы в а н и й  о  п р и р о д е  Paleodictyon.  П р и  р а з л и ч н о й  т р а к т о в к е  в с е  ж е  б о л ь 
ш и н с т в о  а в т о р о в  п р и н и м а е т  и х  о р г а н и ч е с к о е  п р о и с х о ж д е н и е .

Только П. М ю р а у р  ( Mu r  а о .и г, Ш56, р. 313) говорит, по крайней мере 
в  отношении изученных им образцов, об их м1вханическом способе о б р а з о в а н и я .  
Он обращает внимание читателя на то, что валики лалеодиктионов ясно связаны  
с отливами (заполнениями) трещин усыхания. Поиидимому это является одним 
из доказательств механического их образования и, очевидно, трактовки в ка
честве следов трещин усыхания.

На наш взгляд именно сопоставление характера хорошо выраженных пра
вильных валиков палеодиктиона с бесформенными узловатыми разной величины 
выпуклостями заполнения трещин усыхания сразу убеждает в том, что это 
совершенно разные вещи. Трещины образовались позже и перекрыли первичные 
углубления, а не перешли в них (фиг. 3).

З д е с ь  о ч е н ь  и н т е р е с н о  с о в м е с т н о е  п р и с у т с т в и е  с е т о ч к и  Paleodictyon  с  т р е щ и 
н а м и  у с ы х а н и я .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  о б р а з о в а н и и  Paleodictyon  в  д а н н о м  с л у ч а е  
в  ч р е з в ы ч а й н о  м е л к о в о д н ы х  у с л о в и я х  в  п о л о с е  о с у ш а ю щ е й с я  л и т о р а л и .

С  д р у г о й  с т о р о н ы  в  л и т е р а т у р е  и з в е с т е н  с л у ч а й  н а х о ж д е н и я  с е т о ч к и  Pa
leodictyon  в  о т н о с и т е л ь н о  г л у б о к о в о д н ы х  у с л о в и я х  н а  т и т о н с к о м  и з в е с т н я к е  — 
в  п о л о с е  у т е с о в ,  т я н у щ и х с я  в д о л ь  в н е ш н е г о  и р а я  М а г у р с к о й  з о н ы  З а п а д н ы х  
К а р п а т  ( A n d r u s o v ,  1959, isitr. 173). Т а к и м  о б р а з о м ,  Paleodictyon  м о г у т  в о з н и 
к а т ь  в  р а з л и ч н ы х  б а т и м е т р и ч е с к и х  у с л о в и я х  — о т  з о н ы  л и т о р а л и  д о  с р а в н и т е л ь н о  
б о л ь ш и х  г л у б и н .

П о  м н е н и ю  JI. П ю ж э н а  (P u  g i п. 1955) с л е д у е т  о т к а з а т ь с я  о т  м ы с л и  о  т о м ,  
ч т о  Paleodictyon  я в л я ю т с я  ф и з и ч е с к и м и  ( н е о р г а н и ч е с к и м и )  о б р а з о в а н и я м и ,  н о  
р е ш и т ь  в о п р о с  о б  и х  р а с т и т е л ь н о м  ( к а к  с л е д ы  я ч е е к  в о д о р о с л и  Hydrodictyon)  
и л и  ж и в о т н о м  п р о и с х о ж д е н и и  е щ е  т р у д н о .  О н ,  о д н а к о ,  о т м е ч а е т ,  ч т о  в о д о р о с л ь  
Hydrodictyon  т о л ь к о  с о в р е м е н н а я  и  п р о и з р а с т а е т  т о л ь к о  в  п р е с н о й  и  с п о к о й н о й  
в о д е  е в р о п е й с к и х  о з е р .  П р а в д а ,  К .  К  о р и  б  а  и  С .  М и к и  ц и т и р у ю т  н и ж н е -  
т р е т и ч н ы й  в и д  Hydrodictyon tertiarum,  н о  н е  и з  я в н о  м о р с к и х  о т л о ж е н и й



—  193 —

Наличие Ра1еосИЫуоп в келловее Фрибу.ргских Преальп является по Л. П ю ж э- 
н у  новым фактом с двух точен зрения. С одной стороны он 'найден о явно 
морской фации — с аммонитами и др. Кроме того Ра1еойШуоп, 6 ы е ш и й  известным 
в Восточных Альпах, до сих пор ещ е не был найден в Западных Альпах, к тому 
же (в отложениях столь древних (все формы отмеченные в Австрии и в Италии 
происходят из мелового или третичного флиша).

4..-.

Фиг. 3. Репродукция (изображения сеточки Paleodictyon,  находящейся совместно 
с барельефным отливом трещин усыхания — по П. М ю р а у р у  ( М и г а ю и г ,

1956, фиг. 55)

В. А. Г р о с  с г е й м, первоначально считавший, что палеодиктиюн представ
ляет собой трещины усыхания (1946), в настоящее время признал эту точку зре
ния ошибочной. Он пришел к заключению, что это ,,биоглифы, но с ещ е не 
гтознанной природой (отпечаток икры брюхоногих моллюсков (?), отпечаток во
доросли (?)” (1961, стр. 204).

И. В. Л о  г 1в и н е н к о  (1961) пишет, что его наблюдения дают основание 
считать палеодиктионы .отпечатками сетки ископаемой колониальной водоросли. 
Такого же мнения придерживается Р. Б а 1р б ь е  (В а г b i e r ,  1957). Описывая 
свои находки палеодиктионов в ааленокой наужйнокой свите северо-западного 
Кавказа, М. Г. Л о м и з е  (1963) отмечает округлое сечение и легкую уплощен- 
ность валиков, а также неоднократно наблюдавшееся им „смятие и обрыв” 
сетки. Это, по его мнению, не 'согласуется с  представлением о палеодиктионах 
как о слепках многоугольников усыхания и говорит скорее в пользу их орга
нической природы.

Специальную очень интересную и содержательную работу, посвященную 
происхождению палеодиктионов опубликовал В. Н о в а к  ( N o w a k ,  1959). По его 
мнению, серьезно аргуменгированжиму в статье, сетки палеодиктионов представ
ляют собой следы ползанья и питания аннелид. Такая же точка зрения высказы
валась А. З е й  л я х е  р о м  ( S e i l a c h e r ,  1954), отнесшим Paleodictyon  к числу 
следов „пастбищ” — Pascichnia,

13 Rocznik
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Г .  А .  Б  а  ч  и  н  с и  и  й  (1961) о п и с а л  с л у ч а й  в о з н и к н о в е н и я  ш е с т и у г о л ь н ы х  я ч е е к  
н а  д н е  т и х о й  р е ч н о й  з а в о д а  в  р е з у л ь т а т е  в ы х о д о в  п у з ы р ь к о в  б о л о т н о г о  г а з а .  
С л а б о е  д в и ж е н и е  в о д ы  в  в и д е  о т р а ж е н н ы х  о т  б е р е г а  в о л н ,  с п о с о б с т в у е т  у п о р я 
д о ч е н и ю  я ч е е к .  Я ч е й к и  б л и з к и  п о  р а з м е р а м  и  в  с р е д н е м  м о г у т  б ы т ь  в п и с а н ы  
в  о к р у ж н о с т и  д и а м е т р о м  4—5 с м .  Ш и р и н а  в а л и к о в  д о с т и г а е т  5—7 м м .  С к л о н ы  
■ в а л и к о в  п о л о г и е  и  д у г о о б р а з н о '  в о г н у т ы е .  Г л у б и н а  я ч е е к  о к о л о  1 с м .  Д н о  и х  
и м е е т  ч а ш е о б р а з н у ю  с ф е р и ч е с к у ю  ф о р м у .  Н а  д н е  м н о г и х  я ч е е к  в  ц е н т р а л ь н о й  
и х  ч а с т и  з а м е т н ы  н е б о л ь ш и е  о т в е р с т и я  д и а м е т р о м  2—3 м м ,  ч е р е з  к о т о р ы е  в ы 
д е л я ю т с я  п у з ы р ь к и  б о л о т н о г о  г а з а ,  в с п ы х и в а ю щ и е  о т  з а ж ж е н н о й  с п и ч к и .  ■

Г .  А .  Б  а  ч  и  н  с  к  и  й  о т м е ч а е т ,  ч т о  А .  II. К а р п и н с к и й  п р е д п о л а г а л  и м е н н о  
т а к о й  с п о с о б  о б р а з о в а н и я  л а л е о д и к т и о н о в .  О н  п и ш е т ,  ч т о  Paleodictyon и м е ю т  р а з 
л и ч н о е  п р о и с х о ж д е н и е ,  в о з м о ж н о ,  к а к  о р г а н и ч е с к о е ,  т а к  и  н е о р г а н и ч е с к о е .  П р о 
в е д е н н ы е  ж е  н а б л ю д е н и я  п о д т в е р ж д а ю т ,  п о  е г о  м н е н и ю ,  ч т о  о д и н  и з  э т и х  п у т е й ,  
ч а с т и ч н о '  п р е д у с м о т р е н н ы х  А .  Г1. К а р п и н с к и м ,  д е й с т в и т е л ь н о  и м е е т  м е с т о  
в  п р и р о д е .  Н а б л ю д е н и я  э т и  - и н т е р е с н ы ,  н о 1 н е  и м е ю т  о т н о ш е н и я  к  н а с т о я щ и м  
п а л е о д и к т и о  н а м .

Ш е с т и у г о л ь н ы е  с е т о ч к и  н а  д н е  в о д о е м а  м о г у т  о б р а з о в а т ь с я  и  д р у г и м  п у т е м .  
М ы  п о м е щ а е м  з д е с ь  ф о т о г р а ф и ю  с е т о ч к и  с  я ч е й к а м и  д и а м е т р о м  о к о л о  2—2.5 с м ,  
с д е л а н н у ю  О .  С .  В я л о в ы м  в  С р е д н е й  А з и и  в  н и з о в ь я х  р .  У г а м  у  с. Х у м с а н  
( т а б л .  XI, ф и г .  3). З д е с ь  в  р у с л е  м а л е н ь к о г о  б о к о в о г о  п р и т о к а  т а  и л и с т о м  д н е  л у ж и  
б ы л и  о т ч е т л и в о '  в и д н ы  д о в о л ь н о '  п р а в и л ь н ы е ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л и ч а е в  ш е с т и у г о л ь 
н ы е  я ч е й к и .  В о  м н о г и х  и з  н и х  н а х о д и л и с ь  п о л а з а е т и к и .  С о в е р ш е н н о  я с н о ,  ч т о  э т и  
я ч е й к и  в о з н и к л и  з  р е з у л ь т а т е  д в и ж е н и я  х в о с т и к о в  с п а й к и  г о л о в а с т и к о в .  У г л у б л е 
н и я - я м к и ,  к о т о р ы е  б ы л и  о б р а з о в а н ы  к а ж д ы м  г о л о в а с т и к о м ,  п р и  с о п р и к о с н о в е н и и  
п р и о б р е л и  ш е с т и у г о л ь н ы е  о ч е р т а н и я  ( п о  п р и н ц и п у  н а и б о л е е  п л о т н о й  у п а к о в к и ) .  
Т а к о е  ж е  я в л е н и е  б ы л о  о п и с а н о  М .  И л и е  (11 i е, 1947).

К  в о п р о с у  о  п р о и с х о ж д е н и и  л а л е о д и к т и о н о в  М .  И л и е  в е р н у л с я  в  с в о е й  
и н т е р е с н о й  с т а т ь е ,  с о в м е с т н о й  с  А .  М а м у л е й  (11 i е  et M a m u i e a ,  1958). 
А в т о р ы  п р и д а ю т  б о л ь ш о е  с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  з н а ч е н и е  Paleodictyon, е д и н с т в е н 
н ы м  п а л е о н т о л о г и ч е с к и м  о с т а т к а м ,  к о т о р ы е  б ы л и  т а й д е н ы  в  и з у ч е н н о й  и м и  
т о л щ е  п е с ч а н и к о в ,  м е р г е л е й  и  з е л е н о в а т о - с е р ы х  г л и н  в  б а с с е й н е  р .  Х а л е г  
в  Ю ж н ы х  К а р п а т а х .  Д о  с и х  п о р  в с е  с е т о ч к и  Paleodictyon, к о т о р ы е  о н и  в с т р е ч а л и  
в о о б щ е ,  б ы л и  п р и у р о ч е н ы  к  п а л е о г е н о в ы м  и л и  к  б о л е е  м о л о д ы м  с л о я м .  Я ч е й к и  
( у г л у б л е н и я )  л а л е о д и к т и о н о в  а в т о р ы  р а с с м а т р и в а ю т  к а к  с л е д ы  ф о р м  м е т а м о р ф о з а  
л я г у ш е к ;  п о с к о л ь к у  п о я в л е н и е  л я г у ш е к  о т м е ч е н о  в о о б щ е  т о л ь к о  в  н а ч а л е  п а 
л е о г е н а ,  н а л и ч и е  л а л е о д и к т и о н о в  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п е р в о е  д о к а з а т е л ь с т в о  
п р и с у т с т в и я  п а л е о г е н а  в  б а с с е й н е  Х а ц е г а .  В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  д е л а е т с я  р я д  
с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  в ы в о д о в ,  р а с п р о с т р а н я ю щ и х с я  и  н а  с л о и ,  п о к р ы в а ю щ и е  
т о л щ у  с  Paleodictyon ( э т и  с л о и  —■ к р а ю н о ц в е т н у ю  т о л щ у ,  с ч и т а в ш у ю с я  д а т с к о й ,  
а в т о р ы  о т н о с я т  к  а ю в и т а н у ) .  М ы  м о г л и  б ы  в о з р а з и т ь  а в т о р а м ,  ч т о  у  н а с  и м е ю т с я  
п а л е о д и к т и о н ы  и з  т р и а с о в о й  т а в р и ч е с к о й  о в и т ы  К р ы м а ,  а  с у д я  п о  л и т е р а т у р н ы м  
д а н н ы м  п а л е о д и к т и о н ы  и з в е с т н ы  и  в  п а л е о з о е  — д а ж е  в  с и л у р е  ( S e i l a c h e r ,  
1954). Этим о т в е р г а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  о с н о в ы в а т ь  с т р а т и г р а ф и ч е с к и е  в ы в о д ы  н а  
п а л е о д и к т и о н а х ,  а  к р о м е  т о г о  и  ' о п р о в е р г а е т с я  р а з в и в а е м о е  а в т о р а м и  о б ъ я с н е н и е  
п р о и с х о ж д е н и я  л а л е о д и к т и о н о в .

Сравнительно недавно появилась заметка С. М а г е р а  ( Mahe r ,  1962) о пер
вичных структурах, образованных головастиками, с  описанием и изображением 
шестиугольных ячеек. Свою заметку М а г е р  заканчивает словами — „сколько 
геологически сходных структур было неправильно истолковано, как имеющих 
неорганическое происхождение? Вскоре последовали ответы на эту статью ■— 
Г .  Т .  Б ё к ш о т е н а  ( В ю е ' к в с  hioiten, 1964) и О. С. В я л о в а  ( В я л о в ,  1963; 
V' i al ov ,  1964). Оба автора подчеркнули, что .впервые именно американские 
ученые (Б. Си л л и ма н ,  Н .  М а н р о с с ,  Э. Х и ч к о к )  высказали м ы с л ь  о в о з -



— 195 —

н и к н о з е н и и  и с к о п а е м ы х  с е т ч а т ы х  с т р у к т у р  в  р е з у л ь т а т е  д е я т е л ь н о с т и  г о л о в а с т и 
к о в .  Э .  Х и ч к о к  (H i t ic h о  с  к ,  1858) д а ж е  в в е л  с п е ц и а л ь н о е  н а з в а н и е  д л я  и с к о . -  
и а е м ы х  с е т ч а т ы х  о т п е ч а т к о в  — Batrachoid.es — п р е д л о ж е н н о е  и с х о д я  и з  п р е д 
с т а в л е н и я  о  с п о с о б е  и х  о б р а з о в а н и я .  В  д а л ь н е й ш е м ,  о д н а к о ,  б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  
ф о р м ы ,  о п и с а н н ы е  к а к  д в а  в и д а  Batrachoides ( В .  n id ificans  H i t c h .  и  В .  an tiqu ior

H.iit'Ch.), п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  п е р в и ч н ы е  с т р у к т у р ы ,  в о з н и к ш и е  н а  в е р х н е й  п о 
в е р х н о с т и  с л о и  н е о р г а н и ч е с к и м  . п у т е м  — в  р е з у л ь т а т е  и н т е р ф е р е н ц и и  в о л н о в о й  
р я б и  (S'h©piard, 1867; Abel l ,  1935).

В  с в о е й  к р и т и ч е с к о й  з а м е т к е  О .  С .  В я л о . в  у к а з а л ,  ч т о  д е й с т в и т е л ь н о . ,  с х о д 
н ы е  и с к о п а е м ы е  с е т о ч к и  и м е ю т  о р г а н и ч е с к о е  п р о и с х о ж д е н и е  , о д н а ш  - п о к а  е щ е  
н е  б ы л о  о п и с а н о  . н и  . о д н о г о  и с к о п а е м о г о  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р о е  м о ж н о  б ы л о  б ы  
п р и п и с а т ь  д е я т е л ь н о с т и  г о л о в а с т и к о в .

Г .  Б ё к ш о т е н  о т м е т и л ,  ч т о  н а з в а н и е  Batrachoides б ы л о  у ж е  и с п о л ь з о в а н о  
( д л я  о б о з н а ч е н и я  р ы б ы  — Batrachoides L a c e . p e d e ,  1800). П о э т о м у  в з а м е н  Ba

trachoides Н  i 't с  h ю  с  :k, 1858 ( т о т  L a c e p e d e ,  1800) о н  п р е д л о ж и л  н о в о е  н а з в а 
н и е  Benjam inichnus  ( п о  и м е н и  Б е н д ж а м и н а  С и  л  л и м а н а ) .  В п р о ч е м ,  Б ё к ш о . -  
т е н ,  о п р е д е л е н н о  у к а з ы в а я ,  ч т о  н о в о е  н а з в а н и е  з а м е н я е т  Batrachoides H i  i-  

chocik,  н е п р а в и л ь н о  р а с п р о с т р а н я е т  е г о  н а  в с е  с о в р е м е н н ы е  с т р у к т у р ы ,  о п и 
с а н н ы е  А б е л е м ,  М а г е р о м  и  и м  с а м и м ,  т . е .  и  « а  я ч е й к и  г о л о в а с т и к о в .  
К о н е ч н о ' ,  с м е ш и в а т ь  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е  о б р а з о в а н и я  н е  с л е д у е т .  
Н а п о м н и м ,  ч т о  д л я  с е т о ч е к  н а  п о в е р х н о с т и  д н а ,  в о з н и к ш и х  в  [ р е з у л ь т а т е  ж и з н е 
д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з м о в ,  м ы  у ж е  в в е л и  о б щ е е  о б о з н а ч е н и е  Priodictyonidae  

( с о с н о в н ы м  „ р о д о м ” Priodictyon).
П е р в и ч н ы е  ш е с т и у г о л ь н ы е  с е т о ч к и  с  в ы п у к л ы м и  . в а л и к а м и ,  о б р а з у ю щ и е с я  

о р г а н и ч е с к и м  п у т е м  ( г р у п п а  Priodictyonidae  V i a . l o v  eit G o l e  v, 1960), н е  и м е ю т  
н и ч е г о  о б щ е г о  п о  с в о е м у  п р о и с х о ж д е н и ю  с  Paleodictyonidae. В  э т у  г р у п п у  P r io 

dictyonidae  в о й д у г  я ч е й к и ,  о б р а з у ю щ и е с я  п р и  д в и ж е н и и  х в о с т и к о в  с т а й к и  г о л о 
в а с т и к о в  и  д р у г и х  ж и в о т н ы х ,  а  т а к ж е  я ч е й к и ,  я в л я ю щ и е с я ,  к а к  и н о г д а  п р е д 
п о л а г а е т с я ,  о т п е ч а т к а м и  и к р ы  р ы б  (,.Palaeopiscovu,m”) ( В  а  п  у  a i, 1939) и л и  
п а с т р о п о д  (Fuiahis, 1895; A b e l ,  1935). П е р в и ч н ы е  с е т к и  с  в ы п у к л ы м и  п е р е 
г о р о д к а м и  м о г у т  в о з н и к а т ь  и  н е о р г а н и ч е с к и м  . п у т е м  — в  р е з у л ь т а т е  д в и ж е н и я  
в о д ы  ( о б р а з о в а н и я  т и п а  Batrachoides H i i t c h o c k ,  1858) и л и  к а к  с л е д ы  в ы х о д о в  
п у з ы р ь к о в  г а з а  и  т .  д .

В  н а с т о я щ е е  в р е м л  м о ж н о  с  д о с т а т о ч н о й  о п р е д е л е н н о с т ь ю  г о в о р и т ь  о  т о м ,  
ч т о '  р я д  . в ы с к а з ы в а в ш и х с я  п р е д п о л о ж е н и й  о  с п о с о б е  о б р а з о в а н и я  п а л е о д и к т и о н о в  
д о л ж е н  б ы т ь  о т б р о ш е н .

О с н о в н о й  о с о б е н н о с т ь ю  н а с т о я щ и х  п а л е о д и к т и о н о в  я в л я е т с я  и х  п о л о ж е н и е  
в с е г д а  т о л ь к о  н а  н и ж н е й  п о в е р х н о с т и  с л о я .  Т а к и м  о б р а з о м  с е т к и  Paleodictyon  

я в л я ю т с я  н е г а т и в н ы м  о т л и в о м  — б а р е л ь е ф о м  к а к о г о - т о '  п е р в о н а ч а л ь н о г о  о б р а з о 
в а н и я  н а  д н е  в о д о е м а  — т. е .  н а  в е р х н е й  п о в е р х н о с т и  п о д с т и л а ю щ е г о  с л о я  Э т о  
п е р в о н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  и м е л о  в и д  т а к о й  ж е  с е т к и ,  н о  с  в ы п у к л ы м и  с р е д и н 
н ы м и  у ч а с т к а м и ,  р а з д е л е н н ы м и  л о ж б и н к а м и ,  . к о т о р ы м  . н а  о т л и в е  с о о т в е т с т в у ю т  
в ы п у к л ы е  п е р е г о р о д к и  ( в а л и к и ) .  П о э т о м у ,  с р а з у  и с к л ю ч а ю т с я  в с е  т е  г и п о т е з ы ,  
с о г л а с н о  к о т о р ы м  в а л и к и  Paleodictyon  д о л ж н ы  б ы л и  б ы  о б р а з о в а т ь с я  в  в и д е  
п е р в о н а ч а л ь н ы х  б а р е л ь е ф о в ,  а  н е  в т о р и ч н ы х  с л е п к о в ,  и  и м е н н о  н а  д н е  б а с с е й н а ,  
т .  е .  н а  в е р х н е й  п о в е р х н о с т и  с л о я .

В  о т н о ш е н и и  н а с т о я щ и х  Paleodictyonidae  к р у г  д о п у с т и м ы х  г и п о т е з  ч р е з в ы 
ч а й н о  с у ж и в а е т с я .  О б с у ж д а т ь с я  м о г у т  л и ш ь  п р е д с т а в л е н и я  о б  и х  в о д о р о с л е в о м  
х а р а к т е р е  и  к а к  о  с л е д а х  п о л з а н и я  д а н н ы х  о р г а н и з м о в ,  в  ч а с т н о с т и  ч е р в е й .  
И м е н н о  э т а  п о с л е д н я я  т о ч к а  з р е н и я  п о л у ч а е т  с е й ч а с  в с е  б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а 
н е н и е .

Наиболее распространены Paleodictyon  в флишевых толщах. Однако они опи
сывались также и из других формаций, в том числе и платформенных. Так,

13*
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н е в е с т е н  э к з е м п л я р  и з  в а л а н ж и н о к и х  м е р г е л е й  г о р  Г е р е ч е  в  В е н г р и и  (F u 1 о  р ,  
1958), д в е  п л и т о ч к и  и з  м е л о в ы х  и л и  т р е т и ч н ы х  о т л о ж е н и й  в о с т о ч н о г о '  с к л о н а  
У р а л а ,  и з о б р а ж е н н ы е  А .  П .  К а р п и н с к и м  (1945, т а б л .  XVII, ф и г .  3—5). В  Н а 
р о д н о м  М у з е е  в  П р а г е  х р а н и т с я  э к з е м п л я р  ( и н в е н т а р н ы й  №  0-1243) и з  к в а д е р н о г о  
п е с ч а н и к а  т у р о н а  С е в е р н о й  Ч е х и и  (с. Д о б к о в и ц е  у  П р о ю е т и н а ,  б л и з  г. Д е ч и н а ) ,  
« п е р е д е л е н н ы й  н а м и  к а к  P. praed ictum  V i a l o v  et G o l e v .  М а р к  (M'arck,  
1876) о п и с а л  Glenodictyum  hexagonum  М а п с ' к  и з  в е р х н е г о  м е л а  В е с т ф а л и я  
(1949). Paleodictyon  в с т р е ч а ю т с я  т о л ь к о  в  м о р с к и х  о б р а з о в а н и я х ,  н а  р а з н ы х  г л у 
б и н а х  — о т  м е л к о в о д ь я  ( в м е с т е  с  т р е щ и н а м и  у с ы х а н и я  no- M u r a o u r ,  1956) 
д о  с р а в н и т е л ь н о  г л у б о к и х  ч а с т е й  б а с с е й н а  ( т и т о н с к и е  р а д и о л я р и е в ы е  и з в е с т н я к и  
в  з о н е  У т е с о в ,  т я н у щ и х с я  в д о л ь  к р а я  М а г у р с к о й  з о н ы  — A n d r u s  о  v, 1959)
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ПОЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ  
OBJASNIENIA TABLIC — EXPLICATION DES PLANCHES

Таблица X
Фиг. 1. Репродукция первого изображения Paleodictyon strozzii ( M e n e g h i n i i )  

P e r u z z i  (P en u 'z iz i, 1880, табл. 1, фит. 8)
Фиг. 2 . Репродукция изображения малоизвестного вида Paleodictyon ponticum  

T o u l a  ( T o u l a ,  1890, фиг. 30) X0,65

Таблица XI
Фиг. 1. Репродукция изображения Paleodictyon gomezi A - z p e i t i a ,  самого круп

ного иа числа известных в литературе палеодиктионоБ ( A z p e i t i a ,  1933, 
табл. IX)

Фиг. 2 . Репродукция изображения сеточки, описанной Л: П ю ж э н о м  как новый 
вид Paleodictyon chattoni P u g i n  ( = Paleodictyon (G lenodictyum ) regu- 
lare  S a c c o )  ( P u g i n ,  1955, табл. 1, фиг. 1) (Несколько уменьшено').

Фиг. 3. Фотография илистого дна небольшой лужи с шестиугольными ячеистыми 
образованиями, возникшими в результате движения хвостиков стайки го
ловастиков. Сами головастики находились еше в ячейках. Средняя Азия 
Русло маленького притока р. Угам у с. Хумсан. Фото О. С. В я я о в  а
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