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Посвящается памяти 
Олега Степановича Вялова 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Возрастающий интерес к ископаемым следам жизнедеятельности, отме
чаемый во всем мире на протяжении последних 30 лет, можно объяснить 
тем, что следы заключают в себе разнообразную информацию о животном 
и о среде обитания. 

По своей природе следы можно рассматривать как палеонтологические 
объекты и как объекты седимвнтологические. В ряду биогенных седимен-
тарных структур, как еще называют следы жизнедеятельности, различают 
биоэрозионные структуры (сверления, погрызы, укусы, царапины и дру
гие следы, оставленные в твердом субстрате различной природы), био-
стратификационнне структуры (строматолиты, бактериально-водорослевые 
маты, биогенную градационную слоистость и т . п . ) , биотурбации (норкии 
ходы илоедов в осадке, следы конечностей, придатков или самого тела 
животного, перемещавшегося по поверхности осадка), биодепозиционные 
структуры (фекальные пеллеты и шнуры, копролиты и т . п . ) . 

На основе изучения ископаемых следов можно получить представление 
о морфологии организма, реже - о его систематическом положении, о 
трофических связях, о поведении при отправлении основных функций (пи
тание, размножение и проч.), о способах перемещения, об особенностях 
физиологии (таксисы, выделения и т . д . ) . 

Следы дают дополнительную информацию о биологическом разнообразии, 
о плотности популяций, об эволюции поведения и об истории колониза
ции морского дна и суши различными группами организмов. 

Что касается среды обитания, то по следам реконструируются механи
ческие свойства субстрата, степень аэрированности придонных слоев во
ды и осадка, скорость седиментации и перерывы в осадконакоплении, 
эпизоды отвердения грунта, направление и сила течения, глубина обита
ния донных организмов и т . д . Все это открывает широкие возможности 
для использования ископаемых следов в палеоэкологии. Кроме того, сле
ды жизнедеятельности вымерших животных всё чаще используются в био
стратиграфии и палеогеографии. 

Традиция отечественной палеозоологии такова, что основное внима
ние всегда уделялось изучению скелетных остатков, систематике и фило
гении вымерших организмов, вопросам биостратиграфии. Ископаемые сле
ды по большей части оставались в тени, возможно, из-за обилия "обыч-
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ного" палеонтологического материала и потребностей биостратиграфичес
кого изучения обширных территорий страны. 

Замечательным исключением на этом фоне выглядят ставшие классичес
кими научные труды Р.Ф. Геккера и О.С. Вялова, много сделавших для 
развития палеоихнологии. 

Настоящий сборник статей формировался О.С. Вяловым после одной из 
его традиционных сессий, посвященных следам жизнедеятельности. Эти 
сессии, снискавшие популярность среди палеонтологов различной специа
лизации, обычно сопровождались геологическими экскурсиями, что помо
гало многим специалистам приобщиться к изучению ископаемых следов 
теоретически и практически. 
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УДК 562/569:56.016 

О.С. Вялов 

СЛЕДЫ ШЗШЗДЕЯТЕЛШОСТИ ОРГАНИЗМОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Ископаемые следы животных и следы жизнедеятельности организмов из
вестны в очень большом количестве. Они описываются под различными ви
довыми и родовыми названиями, иногда же просто как следы птиц, отпе
чатки лап или как следы сверлений, норки того или иного типа, следы 
ползания червей и т .д . Все они имеют очень большое значение, так как 
дают возможность судить, при отсутствии скелетных остатков, хотя бы 
в общем виде о характере фауны, позволяют делать различные палеогео
графические выводы, а в сложно дислоцированных флишевых толщах, на
пример, устанавливать опрокинутое или нормальное залегание слоев, по
могая тем самым выяснению тектоники. 

Сейчас развивается особая отрасль палеонтологии, получившая назва
ние палеоихнологии, выделяются сообщества следов жизнедеятельности 
или ихноценозы. 

Делались различные попытки систематизации следов жизнедеятельнос
ти (leesertisseur, 1955 и др.) частью по способу образования, частью 
по морфологическим признакам, однако без введения специальной номен
клатуры. Широкое распространение получило эталогическое подразделе
ние, предложенное А. Зейлахером (Selleoher, 1953), который выделил 
следы покоя (спокойного состояния, "лежания") - CuMchnia, следа пол
зания - Repiohnia, следы пастбищ - Pasolohnia, следы проедания (следа 
питания) - Podlniohnia и следа обитания (жилища, жилые постройки, нор
ки) - Dorcichnla. Подразделение было дополнено и несколько видоизмене
но А. Мюллером (Muller, 1962). Эта система очень удобна для этологи-
ческой группировки следов жизнедеятельности. Но это именно группиров
ка, а не общая классификация, требующая соподчиненности таксономичес
ких единиц. Вместе с тем большая часть следов имеет определенные ла
тинизированные названия - родовые, а часто и видовые, как это можно 
видеть по прекрасным сводкам В. Хенцщеля (Hantasohel, 1962, 1965, 
1975) по следам беспозвоночных, 0. Куна (Khun, 1963) и X. Хоубольда 
(Haubold, 1971) - по следам позвоночных. Однако отсутствие общей клас
сификации заставило В. Хенцшеля в его сводках расположить все извест
ные родовые названия проблема тик и следов жизнедеятельности просто в 
алфавитном порядке. 
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Все множество разнообразных следов должно быть систематизирова
но, т . е . должна быть разработана общая их классификация взамен прос
того перечня выделявшихся родов. При этом следует применять бинар
ную зоологическую номенклатуру, хотя сама классификация, особенно 
для следов жизнедеятельности, может быть только морфологической -
искусственной (паратаксономической). 

Автор попробовал разработать принципы, по которым можно системати
зировать следы жизнедеятельности, и, основываясь на этих принципах, 
сделал первую попытку дать такую общую классификацию (Вялов, 1965, 
1966, 1968, 1972; Vyalov, 1972). Некоторые обобщения сделались воз 
можными только благодаря появившимся в последние годы сводным ката
логам следов позвоночных 0. Куна и беспозвоночных В. Хенцщеля, а 
также сводкам 0. Абеля (Abel, 1935) и Ж. Лассертиссера, многочислен
ным принципиально важным палеонтологическим работам В. Хенцшеля, 
А. Зейлахера и др. 

Основные принятые автором положения следующие. 
Различные следы жизнедеятельности должны обозначаться по обычной 

зоологической биноминальной системе и получать родовые и видовые на
звания. Однако родовые и видовые названия следов не входят в палео
зоологическую систему, они не обозначают какие-либо определенные ро
ды и виды организмов, а являются условными (искусственными). Это у с 
ловные паратаксономические палеоихнологические обозначения, собст
венно говоря "ichnogenua" и "Ichnospeoies", такие же условные или 
искусственные, как роды и виды конодонтов, аптихов, древних спор и 
пыльцы. 

Все правила зоологической систематики распространяются h на у с 
ловную палеоихнологическую систематику (правила приоритета, выделе
ние типовых видов при установлении родов, условия валидности новых 
названий и т . д . ) . 

Общая палеоихналогическая классификация строится по тому же прин
ципу, что и естественная зоологическая классификация. Выделяются та
кие же соподчиненные таксономические единицы выше рода - семейства, 
надсемейства, отряды и др. Однако еще раз отметим, что это специаль
ная палеоихналогическая классификация, не совмещающаяся ни в какой 
степени и ни в каких подразделениях с естественной зоологической. 

Основные признаки, по которым выделяются условные таксоны, морфо
логические. При этом автор вполне отдает себе отчет в том, что раз
ные организмы могут оставлять однородные, близкие по форме следы. С 
другой стороны, один и тот же организм может оставлять различные сле
ды. Этим подчеркивается условность морфологической классификации. 

Вместе с тем приведение в какую-то определенную систему всего 
многообразия следов жизнедеятельности необходимо, а единственная 
система - именно морфологическая, с соответствующим соподчинением 
морфологических групп. 
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При образовании родовых названий желательно применение специаль
ных окончаний - ichnls , -ichnue, - i t e s , -pus, -pea, -peda, показы
вающих, что это название дано следу, а не самому организму. 

Нет необходимости писать каждый раз iohnospeoies, ichnogenua, 
ichnofamllla и т .д . (подобно тому как мы не пишем conodontogenue, 
aptyohogenua, приводя условные рода конодонтов и аптихов). Достаточ
но того, что в начале работы будет сказано о применении условной па-
леоихналогической классификации, а в начале описательной части будет 
стоять, например, Invertebratiohnia или Vertebretiehnia. В приводи
мых же списках в начале перечня можно писать, что обнаружены следую
щие биоглифы, или следы жизнедеятельности и т . д . , так же, как мы шн 
шем в начале перечня, что найдены следующие остатки брахиопод, за
тем - двустворчатых моллюсков, затем - фораминифер и т .д . 

Классифицируя следы отпечатков конечностей позвоночных животных, 
мы уже можем в какой-то степени пытаться согласовать условную палео-
ихналогическую систематику с естественной зоологической. Мы можем по 
характеру следа судить о том, был ли это след птицы, парнокопытного, 
хищника и т .д . Поэтому и в классификации мы можем выделять группу 
(или класс) следов птиц, следов парнокопытных и др. Однако это все 
же только следы, а не остатки самого животного. В соответствии с 
этим группу следов птиц мы будем называть не Avee, a Aripeaia. 

Значительная часть следов позвоночных может быть отнесена к живот
ным определенного класса, а мезозойские и третичные следы уже неред
ко допускают распределение их по зоологическим отрядам. Поэтому для 
классификации следов позвоночных животных в принципе могут быть при
няты соответствующие зоологические названия с заменой окончания на 
-pedoidea, -pedide, -pedia и т .д . Для родовых названий предложено 
окончание -peda. При этом уже нельзя использовать зоологические наз
вания рода, поскольку по следам зоологический род (а в подавляющем 
большинстве случаев и семейство) определить нельзя. Редчайшие исклю
чения представляют случаи совместных находок следов и костного ма
териала . 

Все следы жизнедеятельности организмов (Viviohnia) прежде всего 
подразделяются на следы беспозвоночных животных (Invertebretlohnia) 
и следы позвоночных животных (Vertebratiehnia). Кроме того, могут 
быть выделены следы жизнедеятельности растений Jhytichnia, в отноше
нии которых пока известно очень мало. Это главным образом следы свер
лящих водорослей (Algiohnaoea). 

Следы представителей различных классов позвоночных (Vertebratich-
nla) обозначаются соответственно Pisciohnia, AmphiMpedia, Rept i l i -
pedla, Mnoeaurlpedis, Avipedia и Manmalipedia. Дальнейшее подразде
ление производится, где это возможно, также в соответствии с зоологи
ческой классификацией, но с окончанием - pedia, -pedldae, показыва
ющим, что имеется в виду след животного, а не его остатки. 
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Следа птиц трудно приписать тому или иному семейству, и для них 
пока употребляется одно родовое название Avipeda. Среди следов мле
копитающих различаются следа непарнокопытных (Perisaidaotylipedidai 
парнокопытных (Artiodaotylipedida), хоботных (Probosoidipidida). 
Следы хищников (Carnivoripedia ) , грызунов (Rodentipedids) и насеко
моядных (inseotivorlpedlda) различать не всегда легко. Для некото
рых групп классификация может быть доведена до отдельных семейств и 
даже подсемейств. Например, среди следов рогатых жвачных Pecoripe-
doidei выделяются сем. Bovlpedtdae с подсем. Gazellipedi.naen Ovipe-
dinae; сем. Cervipedidae. 

Среди следов беспозвоночных животных (invertebra-fclohnla) разли
чаются прежде всего внутренние ходы и норы (Bioendoglyphia) и наруж
ные ходы - на поверхности осадка (Bioexoglyphia). Рассмотрим подроб
нее каждую из этих групп (классов). 

Класс Bioendoglyphia. Образование внутренних ходов происходит 
разным образом в рыхлом, еще не уплотненном осадке, не превратившем
ся в породу, и в твердой уплотненной субстанции (субстрате). В пер
вом случае это вырытые или проеденные ходы и норы, во втором - вы
сверленные механическим ьли химическим путем. В соответствии с этим 
различаются два подкласса - Fossiglyphia и Foroglyphia. 

Подкласс foaeiKlyphia. Ходы и норы, проделанные в рыхлом осадке, 
весьма разнообразны по своей форме. Они имеют характер трубок, прос
тых, прямых или изогнутых, имеющих лишь один выход на поверхность 
дна или два выхода. Норы образуют подчас сложные сплетения, иногда 
они внедряются в осадок по простой спирали или путем геликоидного 
навивания. В зависимости от основных особенностей могут быть выделе
ны следующие типы - "отряды" подобного рода ходов и нор и более 
дробные их подразделения. 

Отряд Endotubida - трубчатые формы. 
Надсем. Reototubae - простые вертикальные неразветвленные трубки 

(и их ядра - стержни), гладкие или поперечно-кольчатые. 
Сем. Sfcoiithoeidae Via l , (типовой род Skolithoe Holdetnan, 1840)-

вырытые или проеденные трубки (ходы и норы) без специального укреп
ления стенки. 

Сем. Sabellaritidae Vial , (типовой род Sabellaritea Daweon, 1890) 
- трубки со стенкой, построенной из обломочного материала (песчинок, 
органогенных частичек и д р . ) . 

Надсем. Arcotubae Via l . - изогнутые lT-образные трубки (и их яд
ра) с двумя выходами на поверхность дна, гладкие или изборожденные 
царапинами, простые или имеющие перемычки (spreiten) между обеими 
ветвями трубки. 

Сем. Rhizoeorallidae Riohter (типовой вид Hhiaooorallium Zen-
leer) - норы с поперечинами (поперечными перегородками или перемыч
ками - Spreite, tracers, transverse packing). 
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Сем. Arenieolitidae Riohter (ТИПОВОЙ ВИД Arenieolites Salted -
простые норы, без поперечин. 

Надсем. spirotubae vialov - спиральные трубки, обычно с верти
кальной осью навивания, но иногда располагающиеся горизонтально. 

Сем. Gyrolithidae Vialov (типовой род Gyrolithes De Saporta, 
1884) с подсемействами Gyrollthinae Vialov (вертикальные опирали) 
и Helioodpomi-tinae vialov (горизонтальные спирали; типовой род 
Helicodromites Berger, 1957). 

Надсем. anondrltae vialov - сильно ветвящиеся трубчатые ходы, 
обычно плоскостные, двумерные в результате последующего сдавливания 
осадка. Широко известны под названием фукойдов, или хондритов. Поми
мо Chondrites Sternberg, 1833 И Fucoides Brongniart, 1823, сделавших
ся собирательными терминами, было предложено большое количество родо
вых названий; синонимика их нуждается в детальной разработке. Сюда 
же входит Taenidium Heer, 1877. Выделяется одно сем. Chondritidae 
Vialov. 

Отряд Crustolithida vialov - кустистые или сложные сплетения, из
гибающиеся, ветвящиеся, но иногда и прямые, одиночные норки. 

Сем. Thalasslnoididae Vialov включает три рода Thalassinoides 
Ehrenberg, 1944, Ophiomorpha Londgren, 1891 и Radomorpha Vialov, 
1966. 

Отряд Heliooldida Vialov - своеобразные геликоидные норы различ
ной формы, конические лопастные спирали, фунтикообразные, веретено
образно навивающиеся и т .д . 

Сем. Aleoteruridae Sohimper включает ряд родов, синонимика кото
рых, однако, нуждается в детальной ревизии. Сюда входят: Daedalus 
Rouault, 1850; Vexillum Renault, 1850; Humilie Rouault, 1850; Zoo-
phycos Massalongo,I855 (с его многочисленными синонимами: Taonurus 
Fisoher-Ooster,I858; Spirophyton Hall, 1863; Aleotorurus Sohimpel, 
1869; Canoellophyoue De Saporta, 1873; Glossophyous De Saporta et 
Merlon, 1881); Diotyodora Weiss, 1884 И др. 

Отряд Cryptoreptida vialov охватывает приповерхностные ходы и гал-
лереи, тянущиеся внутри осадка ("rnnenspuren", в отличие от "ОЪег-
flaohenspuren" по Зейлахеру). 

Сем. Scolici idae Vialov (типовой род Sooliela De Quatrefages, 
1849). Следует различать нижнюю поверхность следа, верхнюю его по
верхность - кровлю подземной галлереи - и ядро - заполнение галлерея. 
Иногда эти элементы описываются под разными названиями и здесь требу
ется упорядочение номенклатуры. 

Подкласс Porogiyphia - ходы и норы в плотном субстрате (сверления^ 
Отряд Mthoforida - сверления в камнях, скалах. 
Отряд corpoforida - сверления в органогенной субстанции. Здесь 

различаются Conehoforoidea - сверления в раковинах (например, устрицХ 
Они производятся либо для образования жилых норок, либо - сквозные 
сверления - с целью питания телом моллюска. Сверления должны обозна-
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чаться ПО имени сверлильщика - blthophagofora, Bryozoafora, Vermi-
fora, Gastropodafore (или, когда точнее известен хищный брюхоногий 
моллюск, просверливший раковину, - NaticaforaH т . д . ) . 

Другой тин - Arbofortdea - сверления в древесине (например, Теге-
dolithes и д р . ) . 

Класс Bioexogiyphia - наружные ходы - делится на два подкласса -
следы ползания (без конечностей) - Apodlchnacea и следы передвижения 
при помощи конечностей - Podlehnaeea. 

Среди Apodiehnaoea выделяются сплошные следы - Tractoldi l , а так
же прерывистые - Interruptidli , куда ВХОДЯТ Splroaeamos, Soerich-
ni tes . 

Особую группу составляют звездчатые следы - Aatoriohnldil (Loren-
alnia, stelloglyphua), очень распространены сетчатые Dlotyonldll -
наподобие пчелиных сот - Paleodletyon. Очень редки кольцевые следы 
Clroullohnldli (baevleyelue). Отдельные мелкие разрозненные фигуры, 
такие, как Rusophyous, Bifungites, объединены в группу FarraglHldil. 
Наконец, объемные формы на верхней поверхности слоя - фекальные шну
ры и массы осадка, пропущенные через кишечник - Forclminldll (Ъшв-
br loar la) . 

Каждая из этих групп подразделяется более дробно. Так, Tractol
d i l , или сплошные полосы, делятся на гладкие - Llssotraetlda и 
скульптированные - ornotraetlda. Остановимся на делении гладких форм. 
Здесь различаются полосы одинарные - с одним полем, двойные и трой
ные (с двумя И тремя полями) - TJnipartoldea, Bipartoidea, Trlpartol-
dea. Среди Unipartoldea мы видим прямые или изогнутые, петлевид-
ные Vermiglyphldae (Coohllohnue, Coemorhaphe, Vermlglyphue), лабирин
товые - Helmlatholdldaa, спиральные - Splroraphldae, угловато-зубча
тые - Graphoglyptldae (Belorhaphe, Hercorhaphe) и разветвленные -
Raaoeoglyphidae (Palaeoohorda, Saportia). 

Наряду с подразделением собственно следов животных может применя
ться и классификация следов или признаков их жизнедеятельности-физи
ологических функций. Сюда относятся следы и телесные остатки процес
са размножения (скорлупа яиц); следы болезней и повреждений; следы 
питания - остатки пищеварения (копролиты), содержимое желудка; приз
наки гибели (иммурация, раковины, просверленные хищными гастропода-
ми и д р . ) . 

В настоящее время все большее количество геологов и палеонтологов 
начинают заниматься или интересоваться следами жизнедеятельности.При 
Академии наук СССР существует Научный совет по проблеме "Пути и зако
номерности исторического развития животных и растительных организ
мов". В его состав входит комиссия по ископаемым следам жизни. Одной 
из сторон ее деятельности является проведение семинаров в различных 
частях нашей страны. У Ш семинар происходил в 1982 г. в Ашхабаде и 
сопровождался рядом экскурсий, в том числе и на сделавшееся уже широ-
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ко известным уникальное местонахождение следов акчагыльских позвоноч
ных животных в Гяурли. 

Очередное XXX годичное собрание Всесоюзного палеонтологического 
общества, состоявшееся в 1984 г . в г . Львове, специально было посвя
щено проблеме ископаемых следов жизни и динамике их биотипов. Нако
нец, осенью 1987 г . в Средней Азии проведен IX семинар (Китаб-Душан-
бе) с экскурсией на местонахождение динозавров. Крайне желательно 
составление атласа иероглифов, проблематик и следов жизнедятельности. 
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УДК 562/569:56.016.4 

О.С. Вялов 

ШШЛЮДЕНИЯ НАД БИОГЛИФАМИ 

Ниже приводится краткая инструкция для полевых наблюдений над 
часто встречающимися образованиями на поверхности или внутри слоев 
в флишевых толщах. Они широко известны под названием "флишевых фи-
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гур" или иероглифов. Различаются два основных типа - формы органи
ческого происхождения, т . е . образовавшиеся в результате жизнедея
тельности организмов, - биоглифы, и текстуры неорганические - меха-
ноглифы, связанные с действием течений, оползаний осадка и т .д . 
Здесь рассматриваются только биоглифы, имеющие очень большое значе
ние с разных точек зрения - и как индикаторы экологических условий, 
и как указатели на состав биоценозов. Кроме того, они дают возмож
ность устанавливать нормальное или опрокинутое положение слоев, что 
чрезвычайно важно при изучении флишевых толщ с их весьма сложной 
тектоникой. 

Поскольку приводимая краткая инструкция оказалась полезной при 
работе в Карпатах нашей флишевой группы, она, как мы надеемся, мо
жет принести цользу и при изучении различных толщ, в которых встре
чаются биоглифы (например,верхний мел Копетдага). 

Биоглифы делятся на две группы: биозндоглифы - внутренние, нахо
дящиеся внутри слоя, и биоэкзоглифы - внешние, находящиеся на по
верхности, нижней или верхней, и называющиеся соответственно нижни
ми и верхними биоглифами (гипоглифы и эпиглифы). 

Следует отмечать частоту биоглифов в каждом слое: очень редкие, 
единичные, средней частоты, довольно многочисленные, обильные, спло
шные (покрывающие всю поверхность). При этом отмечается мощность 
слоя. При изучении не отдельных слоев, а целого разреза следует у с 
тановить зависимость частоты встречаемости биоглифов от мощности 
слоев. Вообще представляется вероятным, что на тонких слоях биогли
фов больше, на средних (30-50 см) их меньше, а на мощных пластах 
(больше I м) они вообще редки. 

Обычно биоглифы бывают на нижней поверхности слоя, но иногда на
ходятся и на верхней поверхности. Тогда специально отмечается, что 
имеются верхние иероглифы или двусторонние, если они и снизу, и 
сверху. 

Ихноценозы. ихнотопы и характерные ЙОРМЫ биоглийов 

Совокупность различных следов (биоглифов) называется ихноцено-
зом, а слой, на котором они находятся, - ихнотопом, или слоем-био-
глифоносителем. По существу нужно было бы говорить о палеоихноцено-
зах, палеоихнотопах - как и палеобиоценозах и т .д . Однако, посколь
ку мы имеем дело именно с ископаемыми следами жизнедеятельности, нет 
нужды каждый раз прибавлять приставку "палео-"; это и так ясно. 

Ихноценоа может быть частный, когда речь идет об одном слое; при 
этом нужно даже говорить раздельно об ихноценозах нижней и верхней 
поверхности слоя. Пожалуй, можно еще говорить об ихноценозе пачки 
слоев - например, тонкоритмичной пачки среди массивных песчаников, 
или же об общем ихноценозе пачки с однотипными частными ихноценоза-
ми в отдельных слоях. 
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Однако когда мы переходим к ихналогической характеристике целой 
свиты, вероятно, правильнее употреблять термин не ихноценоз, а ихно-
логический комплекс (ихнокомплекс) свиты. Нужно думать, что в раз
ных слоях свиты могут быть и различные биоглифы, т . е . частные ихно-
ценозы не остаются постоянными и меняются внутри свиты. Все же, как 
показали наблюдения, нередко бывает так, что для всей свиты харак
терен какой-либо определенный тип биоглифов, хотя встречаются в тех 
или иных слоях и другие формы. Например, палеоценовая яремчанская 
свита в Карпатах характеризуется развитием змеевидно извивающихся 
сколиций на верхней поверхности слоев. Будем называть такие "руково
дящие" формы основными или характерными, биоглифами. 

Внутренние биоглийы (биоэндоглиФы) 

Внутренние объемные иероглифы во флише встречаются гораздо реже, 
чем наружные. Это могут быть пересекающие слои (или несколько слоев) 
вертикальные или косые трубчатые "шахты", геликоидные лопасти типа 
зоофикусов, очень редкие спиральные гиролиты. Чаще других, иногда в 
изобилии, наблюдаются плоскостные формы - хондриты, или фукойды. Осо
бый тип - приповерхностные следы ползания, которые обычно выступают 
на верхней поверхности слоя как наружные, вследствие того, что при
поверхностная кровля их не сохраняется. Это сколиций или субфилло-
хорды. Наконец, иногда можно наблюдать слои,почти или даже нацело 
переработанные илоедами. 

В обиход вошло выражение "биотурбация", т . е . биогенное изменение 
слоя, нарушение его целостности, вторичная переработка осадка. Этим 
термином обозначаются всякие, даже самые незначительные, нарушения -
например, в виде следа проползшего организма. Полагаю, что это не 
совсем правильно. Биотурбацией следует называть именно переработку 
осадка, полную или по крайней мере значительную. Если в слое очень 
много вертикальных трубок (сколитов), можно говорить о вертикальной 
(косой) трубчатой биотурбации. Если наблюдается просто переработан
ный осадок, можно говорить о оплошной (неориентированной) биотурба
ции. Можно различать и механотурбацию - например, конседиментацион-
ную складчатость, закрученность слойков. 

Укажем на несколько форм внутренних иероглифов с конкретными све
дениями, необходимыми при их описании. 

С к о л и т ы - вертикальные или косые; их диаметр; частота; 
постоянство или непостоянство диаметра; проходят насквозь или нет; 
через один слой или через несколько. 

Г о н и о ф и к у с ы , гладкие внутренние шнуры - цилиндричес
кие изогнутые ходы, различным образом ориентированные, прямые или 
изогнутые; диаметр, степень изогнутости. 

Г е л и к о и д н ы е или спироконы (зоофикос и др.) - в какой 
части слоя (в каком элементе ритма); если целый экземпляр - диаметр 
лопасти, характер навивания - высокий конус, низкий конус и др. 
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Здесь различаются, помимо правильно-конических (собственно геликоид-
ннх), формы, закрученные в виде рожка или фунтика, в виде веретена. 
Чаще встречаются отдельные лопасти. Следует отмечать наличие и ха
рактер каемки, оконтуривающей лопасти, и рахис - осевой стержень, 
вокруг которого навиваются, расширяясь книзу, лопасти. 

Г и р о л и т ы - диаметр витков, вертикальное или горизонталь
ное навивание; сближенные или широко расставленные витки, навивание 
по цилиндру или по конусу. 

Ф у к о и д ы являются "плоскостными" эндоглифами. Характер фу-
коида - ветвистый, веерообразный, звездчатый, дихотомирующий, лен
точный; можно говорить о двух основных наиболее обычных типах - тон
ких интрикатовых и более широких фуркатовых; все другие специально 
оговариваются. Отметим еще хондриты звездчатого типа, как бы отходя
щие от одной оси (гирофиллитн) и тоже часто звездчатые, но сильно 
разветвляющиеся ("звездчато-ветвистые") формы с поперечными пережи
мами на ветвях (тенидии). К группе хондритов или фукоидов относятся 
также плоскостные беспорядочно разбросанные извилистые формы, рас
члененные на сегменты, как бы вложенные один в другой (скаляритубы). 
При описании следует указывать диаметр отдельных ветвей, цвет фуко-
ида (обычно иной, чем цвет породы). 

При описании внутренних биоглифов (биоэндоглифов) необходимо, ко
нечно, указывать литолотческий состав породы, для песчаников - зер
нистость; характер всего ритма, пересекает ли биоглиф весь ритм или 
приурочен к какой-то его части. Особенно важно указывать элемент 
ритма и его литологический характер" для фукоидов (хондритов). 

Надо отмечать, заполнен ли ход (ядро биоглифа) тем же осадком, 
что и вмещающий слой, или каким-либо иным, в последнем случае - от
куда он может происходить. Для фукоидов указывается их цвет (обычно 
резко отличный от цвета вмещающей породы). 

Внешние биоглиФы (биоэкзоглиФы) 

Внешние биоглифы, находящиеся на поверхности слоя, чрезвычайно 
разнообразны. Среди них, однако, имеются фермы, представляющие опре
деленную редкость (например, звездчатые), но есть и такие, которые, 
меняясь в деталях, встречаются повсеместно и в большом количестве 
(различные вермиглифы). 

Конечно, нет нужды прямо в поле, при описании разреза, стараться 
вспомнить латинские обозначения всех наблюдаемых биоглифов - наобо
рот, это может привести к неправильным определениям, если исследова
тель не занимается специально ихнологией и не знает тонкостей их 
систематики. 

Однако самое общее обозначение следует указывать сразу. Такие об
щие обозначения должны фигурировать в записях того же исследователя 
как при сравнении ихиоценов разных слоев одной свиты, так и в поле
вой характеристике ихнокомплексов каждой свиты. Биоэкзоглифы более 
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часты и более разнообразны на нижней поверхности слоев, но иногда 
бывают и на верхней поверхности. 

Приведем обозначения наиболее важных типов биоэкзоглифов. На ниж
ней поверхности слоя они всегда выпуклые, являющиеся барельефами 
собственно следа, оставленного на дне. 

В е р м и г л и ф ы - однорядные, простые следы ползания (очевид
но, червей-полихет и червеобразных организмов) - более или менее 
изогнутые, разной ширины (разного диаметра). Следует отмечать: I)ши
рину следов, минимальную, максимальную, наиболее обычную (часто 
встречающуюся), при менее детальных наблюдениях можно ограничиваться 
указанием - очень мелкие, мелкие (около 2 мм), средние (примерно 
3 мм), толстые (около 5 мм), очень толстые (больше 7 мм); 2) длину 
(протяженность); 3) морфологический характер - прямые, слегка изог
нутые, извилистые, сильно изогнутые, извивающиеся - вто общие, не 
родовые признаки. Однако существуют и особые типы таких следов, но
сящие специальные названия (рисунок). 

Гордия - неправильно изгибающиеся следы, образующие петли разных 
размеров; кохлихнтс - довольно правильные синусоидальные. Гельмин- 
топсис - недлинные и непараллельные, разным образом ориентированные 
петли, в отличие от космораф не образующие больших меандр первого 
порядка. Сшгоофикуо - петли, сходные с предыдущими, но изогнутые на 
концах в виде рога или спирали. КосмораФе - крупные меандры первого 
порядка с мелкими округлыми петлями. Белорафе - правильные уг
ловатые, зигзагообразные следы. Палеомеандрон - мелкие прямоу
гольные петли. Десмограптон - мелкие прямоугольные петли с пря
молинейными отростками, напоминающие непрерывный ряд смыкающихся 
букв Н, у которых поперечная перекладина смещается то кверху, 
то книзу. Урогельминтоиды (=геркорафе) - сближенные длинные пет
ли, вытянутые примерно параллельно, суживающиеся на концах и 
продолжающиеся в виде дополнительного отростка. Гельминтоиды -
примерно параллельные, сближенные дли.чные петли с округлыми 
перегибами на концах (лабиринтовидные). СштоораФе - спиральные, за
крученные в одной плоскости. АкантораФе - небольшие правильно изог
нутые следы с отростками разной величины, напоминающие конодонты. 

Все перечисленные формы - гладкие, однорядные. Именно они чаще 
всего встречаются в флишевых толщах. Для них прежде всего должен 
быть измерен диаметр (толщина) петлей. 

Следующая группа - это также гладкие, но д в у х р я д н ы е 
ф о р м ы , вообще малоразнообразные; наиболее известны - д и д и -
м а у л и х н у с (описывавшиеся обычно под названием руолтия, пре-
оккупировашшм, а потому замененным). Бывают еще и трехрядные изви
листые следы, состоящие из двух боковых валиков и срединного поля 
(тафргельминтопоис). Все гладкие формы относятся к классу лиссотрак-
тид (лиссос - гладкий). 
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Вермиглифы, наиболее часто встречающиеся во флишевых 
толщах 

I - гордия (Gordia); 2 - кохлихнус (Coohllchnua); 
3 - аканторафе (Acanthoraphe); 4 - косморафе (Cosmo-
rhaphe); 5 - белорафе (Belorhaphe); 6 - палеомеанд-
рон (Faleomeandron); 7 - десмограптон (Deamograptcm): 
8 - урогельминтоида (Urohelmintnoide) = геркорафе 
(Hereorhaphe); 9 - спирорафе (Splrorhaphe); ID - гель-
минтоида (Helmlnthoida); I I - гельминтопсис (Helmin-
thopais); 12 - спирофикус (Splrophycus) 

Другой класс - орнотрактиды ("орнаментированные"). Здесь также 
есть однорядные очень важные формы фукусопсис - прямые палочковид
ные, перекрывающиеся, с тонкой нарезкой на поверхности. Эта форма 
широко распространена в сенонском флише в Карпатах и на Кавказе. 

Двурядныв формы с орнаментом в виде елочки или косички - КРООСО- 
подия и гирохорте - длинные, слабо изгибающиеся следы шириной 5 -
10 мм. 

Большое значение для флиша имеют т р е х р я д н ы е (трил обвар
ные) ф о р м ы типа сколиция (иначе - палеобуллия), рассматривае-
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мыв как следы ползания гастропод. Они обычно бывают на верхней по
верхности слоев, представляя собой собственно след. Эта характерная 
(основная) форма для яремчанских слоев Карпат. След состоит из глад
кого, чаще орнаментированного срединного поля и боковых валиков с 
крутыми склонами, обращенными к срединному полю и иссеченными попе
речными штрихами (бороздками). Считается, что это все же внутренние, 
но приповерхностные галлереи, кровля которых не сохранилась. Иногда 
можно видеть и заполнение (ядро) таких галлерей. 

Близкие к ним субфиллохорды (собственно след и его полнорельеф
ное заполнение) отличаются прежде всего отсутствием поперечной скуль
птуры. Они несут внизу чаще всего две параллельные бороздки, а на 
верхней поверхности ядра - также один или два тонких валика. 

Те и другие - извилистые змеевидные следы; прослеживаются иногда 
на значительном протяжении. 

Имеются также спиральные формы нереитес - подобные спирорафе, но 
с орнаментированными петлями спирали. 

Сетчатые формы. (Mfflofflffi) 

Особое положение занимают сетчатые формы - палеодиктионн в широ
ком понимании. Собственно палеодиктионн - сеточки с шестиугольными 
ячейками. Видовые различия заключаются в величине ячеек. Классифика
ция палеодиктионов разработана весьма детально. Известны они во мно
гих странах и встречаются в отложениях разного возраста от палеозой
ских до третичных. К палеодиктионндам относятся и оригинальные, но 
очень редкие сеточки сквамодиктион с очертанием ячеек, напоминающим 
рыбью чешую. Еще одна разность - ирредиктион с крупными неправиль
ными ячейками от четырех- до шестиугольных, располагающихся в хаоти
ческом беспорядке. 

Звездчатые ФОРМЫ (астерихниды) 

Из Карпатского флиша были описаны разнообразные лоренцинии(или 
атоллиты) с многочисленными радиальными лучами, расходящимися от 
центрального гладкого поля. Долгое время их рассматривали как слеп
ки отпечатков тела медуз. Сейчас, по-видимому, уже все соглашаются 
с другим объяснением - что это следы питания организма, скорее все
го червеобразного или членистоногого, находившегося в вертикальной 
норке. 

Вообще имеется много звездчатых следов, описывавшихся под разны
ми названиями (стеллоглифус, глокерия, бассения, хенцшелиния и др . ) , 
Лоренцинии - общеизвестны. В записях можно указывать: звездчатые 
формы (лоренцинии или нелореяцинии). 

На этом мы заканчиваем перечень биоглифов, которые могут встре
титься В ФЛИШЕВЫХ ТОЛЩАХ. ИМВЙТКЯ ЙГОЙ МНПГП ТТРУГИТ ФПРМ, НО ПЯТИ ЯВ
ЛЯЮТСЯ очень редкими. Конечно, пфи обнаружении каких-либо ин|х форм 

2. СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.., 
17 

http://jurassic.ru/



их нужно тщательно описать, зарисовать и сфотографировать, если не 
удастся выбить. Их в первую очередь следует передавать для опреде
ления и обработки. 

Наблюдения на поверхности слоя 

Нижняя поверхность. "Нижние", или полурельефные, биоглифы нахо
дятся на нижней поверхности слоев. Кроме них, здесь могут быть обна
ружены механоглифн и весьма редкие, но особенно ценные телесные ор
ганические остатки. Именно на нижней поверхности были найдены все 
известные нам остатки иноцерамов, иногда даже целые раковины. Надо 
отмечать степень их сохранности - мелкие ли это обломки призматичес
кого слоя, или определимые остатки, или же целые раковины. Особенно 
важны находки двустворчатых раковин. Следует обращать внимание на 
наличие в раковинах сверлений, которые дают возможность дополнить 
состав данного биоценоза (хищные гастроподы). Находки других моллюс
ков, помимо иноцерамов, исключительно редки. 

Большое значение имеют крупные, видимые простым глазом форамини-
феры. К числу последних относятся палочковидные (сплющенные трубоч
ки), отмечаемые обычно под названием гипераммин. Однако в настоящее 
время имеются уточнения в их обозначении (ацикулеллы, флагрины и 
д р . ) . Ширина их бывает от I до 3 мм, а длина достигает нескольких 
сантиметров (до 10 см), хотя обычно находят обломки длиной 3-10 мм. 
Кроме простых палочковидных, встречаются, хотя и гораздо реже, вет
вистые формы (дендрофрины). Заметим, что мелкие обломки ветвей денд-
рофрин не всегда можно отличить от обломков простых палочек "гипер
аммин". 

Еще одна разность крупных фораминифер - ветвистые чётковидные 
формы, состоящие в каждой ветке из ряда овальных камер (ашемоселлы). 

Наряду с явными механо- и биоглифами часто встречаются различные 
образования неясного происхождения - мелкие и крупные бугорки, вали
ки и вообще различные скульптурные формы - важные, как и все биогли
фы, для определения нормального или опрокинутого положения слоя. 
Все они должны быть описаны. 

Кроме полурельефных биоглифов могут быть встречены,хотя и весьма 
редкие полнорельефные биоглифы. Это особый тип, имеющий экологичес
кое значение. 

Итак, осматривая и описывая нижнюю поверхность слоя, прежде иле-
го следует отмечать полное отсутствие или наличие каких-либо иеро
глифов. При их наличии даемся перечень как био-, так и механоглифов, 
а затем по возможности приводится их краткая характеристика и изме
рения. Указывается, распространен ли только один тип или же разные. 
В последнем случае отмечается, какой из них преобладает, найден 
только один экземпляр или несколько и насколько они часты (единич
ные, редкие, многочисленные, покрывающие всю поверхность слоя). От
мечается последовательность во времени - что раньше - механо- или 
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биоглифы или какие биоглифы более ранние, какие более поздние (по 
их пересечению). Отмечаются и все иероглифы неясного происхождения 
(бугорки и т . д . ) . 

Берутся образцы интересных и редких биоглифов, особо интересных 
механоглифов, все телесные органические остатки (за исключением мел
ких неопределимых обломков - хотя, впрочем, и такие нужны в случае 
неясности возраста свиты). Обязательно описание цвета нижней поверх
ности (пленки) слоя и общего характера его поверхности (ровная, ис
пещренная мелкими бугорками, с мелкими или крупными неровностями и 
т . д . ) . Нужно также лит алогическое определение всего слоя и его ниж
ней части. 

При изучении ряда слоев (пачки) в одном обнажении желательно та
кие описания делать для каждого слоя,а затем суммировать, т . е . де
лать обобщенное описание. При этом необходимо указывать, присутст
вуют ли биоглифн на всех слоях или же на некоторых, или только на 
отдельных и т . д . , все ли они однотипны или на одних - одного типа 
(класса), а на других - другого, какие являются наиболее характер
ными и частыми. (То же надо указывать и относительно механоглифов). 
Указывается зависимость частоты биоглифов (или вообще их наличие) 
от мощности слоев (установлено, что на мощных пластах они почти не 
встречаются - но зависит ли это от мощности песчаника с отливами 
следов или от мощности подстилающего аргиллита?). 

Верхняя поверхность. На верхней поверхности биоглифы встречают
ся гораздо реже. К ним нужно относиться с большой осторожностью, 
чтобы не ошибиться при определении нормального или опрокинутого за
легания. Обычно это "собственно следы" - выемки, бороздки, но часто 
с боковыми валиками, которые наощупь могут быть приняты за "нижние" 
биоглифы. В Карпатском флише известны как однорядные выемки такого 
рода (различные вермиглифы), так и трехрядные, с центральной выем
кой и боковыми полями (типа сколиций), змеевидно извивающиеся, в 
некоторых случаях покрывающие, почти всю .поверхность (например, в 
яремчанской и в оравской свитах). 

Характерными для верхней поверхности являются полнорельефные вер
миглифы, которые легко отделяются от породы и представляют собой не 
слепок следа, а непосредственные выбросы из желудка в виде длинного 
тюбика (форпилиты, форциминиды). Не было случая находок на верхней 
поверхности раковин ни моллюсков, ни фораминифер, ни других телес
ных органических остатков. 

Не наблюдались также и механоглифы. Иногда бывает видна волнис
тость верхней поверхности, напоминающая знаки ряби, но она возника
ет вследствие развития косой или закрученной слоистости в верхней 
части слоя. Это, впрочем, присуще,более толстым слоям. 

Настоящие, т . е . по облику "нижние" биоглифы были встречены, но 
пока еще не обменены, также и на верхней поверхности, но они очень 
редки. 
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Итак, при описании верхней поверхности слоя следует указать, ров
ная она или нет, и чем вызвана неровность - волнистостью ли ее или 
развитием микрорельефа поверхности дна; имеются ли биоглифы, какие 
именно, и т .д . - так же, как и при описании нижней поверхности. 

Вряд ли бывают случаи отсутствия нижних биоглифов при наличии 
верхних. Важно указать различия типов тех и других. Кажется, в тех 
же яремчанских слоях при очень хорошем и постоянном развитии одно
типных верхних сколиций на нижней поверхности их нет, но находятся 
преимущественно крупные узловатые бугорки. 

При описании слоя или целого обнажения уместно отметить, всегда 
ли иероглифы присутствуют только на нижней поверхности либо на неко
торых слоях (или постоянно) имеются и на верхней поверхности, т . е . 
развиты "двусторонние биоглифы". Точно так же делается попытка у с 
тановить связь появления двусторонних иероглифов с толщиной слоев. 
Кажется, верхние иероглифы бывают только на тонких и средних по мощ
ности (до 30-40 см) слоях и не встречаются на толстых. 

Сверления 

Сверлильщиками являются прежде всего моллюски камнеточцы и древо
точцы. У первых норы, высверленные в плотной породе или в массивных 
раковинах, например, в раковинах крупных устриц, являются жилищами. 
Для вторых - сверление древесины служит способом питания, но одновре
менно высверленное отверстие является местом обитания. Такие сверле
ния наблюдаются в прибрежной полосе и во флишевой толще не были 
встречены. Нужно все же сказать, что в менилитовой толще, хотя и 
очень редко, встречаются окаменелые остатки древесины, подчас до
вольно крупные. На них в принципе могут быть и следы сверлений дре
воточцев и образцы древесины подлежат осмотру с этой точки зрения. 

другой тип сверлений - мелкие как бы "норы", проделанные губка
ми и червями преимущественно в органической субстанции - в ракови
нах. Это тоже жилища. 

Еще один тип - сверления хищных гастропод в раковинах других 
моллюсков с целью питания. Это очень правильные небольшие круглые 
отверстия, чаще сквозные. 

Такие сверления в раковинах из флишевых толщ не упоминались, но 
при находках остатков моллюсков следует обращать внимание на их по
верхность. 

ПоевдоФоосилии (ложные ископаемые) 

Имеется очень много примеров описания различных проблематических 
образований, имеющих неорганическую природу, но описывавшихся как 
остатки организмов или как следы их жизнедеятельности. К их числу 
принадлежат даже своеобразные трещины усыхания в рифейских отложе
ниях, считавшиеся первоначально органическими остатками и даже полу
чившие специальное родовое (ризонетрон) и видовые названия. В из-
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вестиой сводке В. Хенцщеля по ископаемым следам и проблематикам* 
целый раздел посвящен таким "псевдофоссилиям". Дискуссия о происхож
дении некоторых из них (например, гильельмитов, эофитонов) продол
жается до сих пор. Даже очень опытные палеоихнологи или палеонтоло
ги вообще далеко не сразу могут разобраться во всем многообразии 
иероглифов, выступающих на поверхности слоя и далеко не всегда мо
гут установить способ их образования - органический или неоргани
ческий. Вместе с тем они могут и пропустить какие-либо интересные 
необычные мелкие иероглифы, не обратив на них внимания. 

Поверхность слоя с биоглифами должна быть тщательно осмотрена, 
и все иероглифы, известные и неизвестные, вплоть до мелких бугор
ков должны быть отмечены и описаны. 

УДК 563.96 

О.С. Вялов 

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДВУХЛОПАСТНЫЕ СЛЕДЫ ПОЛЗАНИЯ -
СОВРЕМЕННЫЙ И ИСКОПАЕМЫЕ 

В настоящей статье описывается несколько интересных двухлопаст
ных следов из разных мест и разного возраста. Один из них - Mys-
tlchnls paoificua Vial , et ZenTc., современный, уже известен в лите
ратуре (Вялов, Зенкевич, 1961), но для него дается несколько иная 
трактовка. Вместе с ним был изображен след из Карпатского флиша, 
найденный около 80 лет тому назад Р. Зубером (Zuber, 1918) и оста
вавшийся неописанным.Он также фигурирует в данной статье.После опуб
ликования результатов изучения Mystichnia paoificua к автору обра
тился английский палеонтолог проф. Э. Эгер с просьбой разрешить по
местить для сравнения изображения этого современного следа и следа 
из карбона Северной Англии (Agar, 1963). Мы даем здесь, с согласия 
проф. Д. Эгера, характеристику английского следа, который еще не 
был описан. 

Описание начнем со следа, найденного Р. Зубером. Это один из са
мых интересных следов карпатского флиша. Он был найден в сел. Ямна 
на р . Прут, в ямненских песчаниках верхнего палеоцена и изображен 
в упомянутой работе Р. Зубера (Zuber, 1918, я. 116, f i g . 7 6 ) . я дол
го не решался выделить этот след в особый таксон. Так как мне не 
удалось найти в литературе аналогичных, имевших уже название форм, 
приведу краткую характеристику следа, выделив его в новый ихнород 
И ВИД Carpatichnis zuberi Vialov gen.et эр.п. Нужно сказать, ЧТО В 
последние годы появились сведения о близких к нашему, но не полу-

*См. в списке литературы к предыдущей статье настоящего сборни
ка (ред . ) . 
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ЧИВШИХ НАЗВАНИЯ, ТАКЖЕ КАРПАТСКИХ ФОРМАХ (МАКАРЕНКО, 1974; ФЕДЧЕН-

КО, ТАТОЛИ, 1 9 8 0 ) . 

CARPATIOHNIS ZUBERI VIALOV GEN.ET ЭР.П. 

ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ ( 8 , 5 СМ) ДВУХЛОПАСТНОЙ СЛЕД С УЗКОЙ СРЕДИННОЙ БО
РОЗДОЙ. БОКОВЫЕ ВАЛИКИ СЕРПОВИДНО ИЗОГНУТЫ, ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫЕ. 
ПО ШИРИНЕ ОНИ ПРИМЕРНО РАВНЫ РАЗДЕЛЯЮЩИМ ИХ БОКОВЫМ БОРОЗДКАМ. ГРЕ
БЕНЬ ВАЛИКОВ НЕ ОКРУГЛЕННЫЙ, А НЕСКОЛЬКО ДАЖЕ ПРИОСТРЕННЫЙ (РИС.1). 

СРАВНЕНИЕ. ОЧЕНЬ СХОДНУЮ ФОРМУ ОПИСАЛ Д.Е. МАКАРЕНКО ( 1 9 7 4 ) ИЗ 
ВАЛУНА ПЕСЧАНИКА, НАЙДЕННОГО ИМ В РУСЛЕ РУЧЬЯ БЕЛОГО, ПРИТОКА Р.ТО-
ВАРНИЦЫ (В ОКРЕСТНОСТЯХ С. РОСТОК). ПО ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТА
НОВКЕ ОН СЧИТАЕТ ЭТОТ ВАЛУН НИЖНЕОЛИГОЦЕНОВЫМ. НУЖНО СКАЗАТЬ, ОДНА
КО, ЧТО ВО ВСЕЙ ОМБРОНСКОЙ ТОЛЩЕ (МЕНИЛИТОВЫХ И КРОСНЕНСКИХ СЛОЯХ) 
БИОГЛИФЫ ВЕСЬМА РЕДКИ. ХОТЯ ЭТОТ СЛЕД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НАЙДЕННОГО 
Р. ЗУБЕРОМ МЕНЬШИМИ РАЗМЕРАМИ (ЕГО ШИРИНА ОКОЛО 3 , 5 СМ), МЫ ВСЕ ЖЕ 
ПОЛАГАЕМ, ЧТО ЕГО МОЖНО ОТНЕСТИ К ТОМУ ЖЕ ВИДУ CARPATIOHNIS ZUBERI. 

ЕЩЕ ОДНА НАХОДКА СЛЕДА, БЛИЗКОГО ПО ОБЩЕМУ ХАРАКТЕРУ СТРОЕНИЯ, 
БЫЛА СДЕЛАНА Ю.И. ФЕДЧЕНКО И И.А. ТАТОЛИ (1980) В ОКРЕСТНОСТЯХ 
Г. ЯРЕМЧЕ НА БЕРЕГУ Р. ПРУТ В КАМЕННОМ ХАОСЕ ВАЛУНОВ. НА ПОВЕРХНОС
ТИ ОДНОГО ВАЛУНА (ЭТО - ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ СЛОЯ, СУДЯ ПО МЕЛКИМ 
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иероглифам другой его поверхности) оказался след шириной 37 мм. От 
осевого уплощенного валика шириной 6-7 мм в обе стороны отходят s-
-образные, как пишут авторы, "членики" с максимальной шириной в 

средней части 5 мм. К сожалению, фотография в этой работе совершен 
но неразборчива, но по "схеме морфологии" (рис. 3) можно составить 
представление об этом следе. Он сходен с двумя только что описан
ными, но отличается отчетливым s-образным изгибом боковых лопастей 

Авторы пишут, что тело организма было покрыто твердым органичес 
ким панцирем, но нам трудно себе представить, - что за организм 
мог бы иметь такой панцирь, кроме представителя высших ракообраз
ных. Указывается любопытная особенность следа - поддвигание з - о б -
разных боковых бороздок под предыдущие при движении. На схеме это 
не показано, а на сплошном темном пятне фотографии эту любопытную 
особенность, к сожалению, рассмотреть не удается. 

Касаясь условий образования описанного им следа, Д.Е. Макарен
ко (1974) считает, что нельзя сказать, на каком субстрате - надвод 
ном или подводном - был оставлен след. По нашему мнению, надводный 
субстрат сразу может быть исключен. Точно так же следует исключить 
высказанное Д.Е. Макаренко основное предположение о том, что след 
оставлен на пологом песке спокойной заводи каким-либо насекомым, 
может быть, жуком из группы Galeoptera. Другое допущение - что это 
след какого-то моллюска - также трудно принять. 

Наличие у следа боковых лопастей свидетельствует о существова
нии у организма - производителя следа либо конечностей, либо боко
вых придатков. Боковые придатки - это параподии у полихет, конеч
ности - у декапод. Кому-то из представителей той или другой группы 
и мог предположительно принадлежать этот след. 

Из числа очень крупных двухлопастных следов упомянем так назы
ваемую "пинсдорфскую окаменелость" (Abel, 1935, s .367,flg.304) из 
верхнемелового флиша Верхней Австрии (Пинсдорф вблизи Гмуцена). Ха
рактер этого следа в принципе сходен с обликом следа, описываемого 
нами - он выглядит как центральная выемка с косо расположенными по 
обеим ее сторонам бороздками, разделяющими выпуклые отростки. Шири
на следа - 9 см. Однако валики прямые, не серповидные, округлого 
сечения, не сужаются к концам. "Пинсцорфская окаменелость" доволь
но редка, но встречена все же и в других местах североальпийской 
флишевой зоны, в том числе и в окрестностях Вены (Abel, 1935, 
f i g . 305) . 0. Абель рассматривает след как результат выброса пере
работанного в кишечнике песчаного материала ползущим крупным поли-
хетовым червем песковдом. Нам, однако, такой выброс из кишечника в 
обе стороны не кажется понятным. Может быть, все-таки это резуль
тат движения параподии. Мы полагаем, что "пинсдорфской окаменелос
ти" надлежит дать научное наименование и включить в перечень ихно-
таксонов. Вполне естественно, выделяя новый ихнород и вид, предло
жить для них название Plnsdorfichnls abell gen.et зр.п. 
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Нам хотелось бы отвлечься теперь немного в сторону и остановить
ся на одном особом примере образования "лопастной" формы, но сов
сем другого происхождения. 

Мы обратим внимание читателей на одну фотографию, помещенную в 
известной книге, посвященной подводному фотографированию (Ewlng, 
1967, р . 2бо, f i g .24 -1 ) . На этой фотографии, сделанной в восточной 
части Тихого океана на глубине около 3250 м, изображен очень инте
ресный и принципиально важный современный след. В первой части 
снимка это простой, почти прямой желоб с параллельными валиками по 
краям. Затем ползущее прямо животное сделало плавный поворот, и 
дальше след совершенно изменился - он сделался правильно ветвистый. 
Ветви - "боковые отростки" - отходят от основного ствола, такого 
же желоба, на одинаковую длину в обе стороны, каждая пара примерно 
от одной и той же точки, под косым углом. "Отростки" прямые или 
иногда слегка изогнутые. Нам кажется, что они наклонены именно впе
ред по ходу движения организма. Вероятно, организм, скорее всего 
червеобразный, вытягивался от основного хода в одну, потом в дру
гую сторону, затем полз по прямой, снова вытягивался от основного 
хода в одну, потом в другую сторону, заглатывая ил. В результате и 
получилась такая ветвистая картина. 

Первый вывод из этой подводной фотографии, сделанной на дне оке
ана (с уменьшением 1/9) следующий: у одного и того же организма мо
жет быть различный характер поведения даже на небольшом протяжении, 
и он может оставлять совершенно разные следы. При этом один их тип 
переходит в другой. Несомненно, что оба эти типа следов должны по
лучить разные названия, хотя и принадлежат одному организму и даже 
являются продолжением один другого - ведь мы даем название не орга
низму, а морфологическому типу следа. Затем очень важно отметить, 
что здесь "лопастные" следы оставлены организмом, лишенным каких-
либо придатков. Это сяеды повторных отклоняющихся боковых движений 
самого организма. 

Наконец, последний вывод исходит из указанного масштаба фотогра
фии - уменьшения в девять раз. Ширина выемки на фотографии 2 мм. 
Ширина всего (основного - прямого) следа вместе с двумя краевыми 
валиками - 6 мм, длина боковых ответвлений - около 20-25 мм. Зна
чит, действительная ширина следа - 5,5 см, а длина ответвлений 18-
22,5 см, т . е . на левой части снимка ширина следа в совокупности с 
боковыми ветвями - огромная. Собственно, организм, оставивший след, 
"выпахавший" ложбинку, имел ширину тела, соприкасавшегося с осад
ком - около 1,8 см. Это было скорее червеобразное животное, только 
вытягивавшееся в сторону, а не выползавшее целиком и оставлявшее 
боковую ветвь. Об этом можно судить по отсутствию в концах ответв
лений следов поворота туловища. Вряд ли это был короткий червь -
при предполагаемой ширине его тела около 2 см. 
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ПЕРЕХОДИМ ТЕПЕРЬ К ДРУГОМУ СЛЕДУ, ДАВНО УЖЕ НАЗВАННОМУ MYSTI-
CHNLA PAOIFIEUA VIALOV ET ZENTCEVICH (РИС. 2 ) , 

В 1961 Г. МН С Н.Л. ЗЕНКЕВИЧЕМ ОПИСАЛИ ЭТОТ СЛЕД ПО СДЕЛАННОЙ ИМ 
НА ДНЕ ТИХОГО ОКЕАНА, НА ГЛУБИНЕ 2970 М, ПОДВОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. ОНА 
ЗАТЕМ БЫЛА ПРИВЕДЕНА В АТЛАСЕ ТЕКСТУР (ДМИТРИЕВА И ДР., 1962 , 
ТАБЛ. 1 5 3 , ФИГ. I ) , В ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ МОНОГРАФИИ - АТЛАСЕ Н.Л. ЗЕНКЕ
ВИЧА ( 1 9 7 0 , С. 9 7 , ФИГ. 135) И В ТРУДЕ Б. ХИЗЕНА И Ч. ХОЛЛИСТЕРА 
(HEEZEN, HOLLLSTER, 1 9 7 1 , P. 1 1 9 , FIG, 3 , 4 ) . НАЗВАНИЕ MYSTICHNIS 
PAOLFLOUA VLAL.ET ZENK..ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ И ПЕРЕЧЕНЬ ИХНОРОДОВ 
В. ХЕНЦШЕЛЯ (HANTZSCHEL, 1965 , 1 9 7 5 ) . 

АВТОРУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРНУТЬСЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭТОГО СЛЕДА, КОТО
РУЮ ТОГДА МЫ НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПОСЛЕ ВЫХОДА В 
СВЕТ РЯДА МОНОГРАФИЙ СО СНИМКАМИ РАЗЛИЧНЫХ СЛЕДОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИ
НАХ ОКЕАНОВ И С БОЛЕЕ БЛИЗКИМ ЗНАКОМСТВОМ ЗООЛОГОВ С ГЛУБОКОВОДНЫМ 
ДОННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, МЫ ИМЕЕМ БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. 

Р И С. 2 . MYSTLCHNLS 
PACLFLCUS VIALOV ET 
ZENLCEVIOH. СОВРЕМЕН
НЫЙ СЛЕД. ПОДВОД
НАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
ДНО ТИХСГО ОКЕАНА 
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РАССМАТРИВАЯ ФОТОГРАФИЮ НАШЕГО ТИХООКЕАНСКОГО ЖИВОТНОГО, МОЖНО 
ЗАМЕТИТЬ, ЧТО БОКОВЫЕ ВАЛИКИ, ДОВОЛЬНО ТЕСНО СБЛИЖЕННЫЕ, НЕ ЯВЛЯЮТ
СЯ СПЛОШНЫМИ. ОНИ СОСТОЯТ ИЗ РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЯД БУГОРКОВ, СЛИВШИХ
СЯ В ОСНОВАНИИ. ТАКОЙ ХАРАКТЕР СЛЕДА БЛИЖЕ ВСЕГО, КОНЕЧНО, К СЛЕДАМ 
ГОЛОТУРИЙ. У РЯДА ФОРМ АМБУЛЯКРАЛЬНЫЕ НОЖКИ ОБРАЗУЮТ НЕСКОЛЬКО РЯ
ДОВ.. ЕСЛИ МЫ СРАВНИМ НАШ ОБРАЗЕЦ С ФОТОГРАФИЯМИ СЛЕДОВ ГЛУБОКОВОД
НЫХ ГОЛОТУРИЙ (EWING, FIG. 2 4 - 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 9 , 100 , С. 2 9 2 - 2 9 3 ; 
HEEZEN,FIG3.12, 3 . 1 3 , 130 , 1 3 1 ) , ТО НАЙДЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ИХ СХОД
СТВО. ВМЕСТЕ С ТЕМ ГЛУБОКОВОДНЫЕ ГОЛОТУРИИ ДОСТИГАЮТ ОЧЕНЬ КРУПНЫХ 
РАЗМЕРОВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 30 СМ (HEEZEN,О.129, 1 3 2 ) . 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СЕЙЧАС АВТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ТИХООКЕАНСКИЙ СЛЕД ПРИ
НАДЛЕЖИТ ОЧЕНЬ КРУПНОЙ ГОЛОТУРИИ. 

СКАЖЕМ, НАКОНЕЦ, О ТРЕТЬЕМ, УПОМИНАВШЕМСЯ В САМОМ НАЧАЛЕ, СЛЕДЕ. 
ФОТОГРАФИЯ ЕГО (РИС. 3 ) БЫЛА ПОМЕЩЕНА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ РЯДОМ С НАШИМ 
ТИХООКЕАНСКИМ СЛЕДОМ MYATICHNIS PACIFICUS VIAL, ET ZENTC. НА ФРОН
ТИСПИСЕ КНИГИ "ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ" Д. ЭГЕРА (AGER, 1 9 6 3 ) . СЛЕД ЭТОТ ПРО-

Р И С. 3 . FIIRIBRICHNIUM AGERI 
VIALOV GEN.ET АР.П. ГОЛОТИП. 
НИЖНИЙ КАРБОН (СЕРИЯ YOREDALE) 
WENSLEYUALE, YORKSHIRE;СЕВЕР
НАЯ АНГЛИЯ. ПО D.V.AGER 
( 1 9 6 3 ) 
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неходит из нижнего карбона (серия JOREDALE) Северной Англии (WENS-
leydale, YORKSHIRE). Каких-либо дополнительных сведений о нем мы 
не имеем. 

Судя по фотографии, это извилистый длинный двухлопастной след с 
узкой (около 5 мм) центральной выемкой и тонкобахромчатой "отороч
кой" с обеих сторон. Бороздки немного уже, чем выемки, ширина кото
рых около 1,5 мм. Они располагаются перпендикулярно к оси следа (к 
срединной выемке). Общая ширина следа около 16 мм. Вероятно, это 
все же след передвигающегося - ползущего организма, хотя при пере
движении боковые валики обычно бывают скошенными по отношению к оси. 

В литературе мы не нашли сколько-нибудь близких форм, уже полу
чивших название. Только в Атласе текстур (Дмитриева и др., 1962, 
табл. 80, фиг. 4) помещено изображение оборванной части довольно 
сходного и вполне соизмеримого по величине иероглифа (без названия) 
из флиша Покутских Карпат. Ширина карпатского экземпляра около 
20 мм. Боковые валики располагаются не перпендикулярно к срединной 
бороздке, а под острым углом. 

Чтобы укрепить в палеоихнологической литературе описанный очень 
своеобразный английский след, мы предлагаем для него родовое и ви
довое названия FLMBRLCHNIUM AGERL GEN. ET SP.N.* 
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УДК 563.12 (II8.I+565.33 (118.1)575.1 

Н.Д. Арапова, Н.И. Сакина 

О СЛЕДАХ СВЕРЛЕНИЯ НА РАКОВИНАХ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОСТРАКОД 
И ФОРАМИНИФЕР УЗБЕКИСТАНА И ИХ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПАЛЕОЭКОЛОГИИ 

Во многих районах Узбекистана палеогеновые отложения богато пред
ставлены разными группами организмов и следами их жизнедеятельнос
ти: жилищами, ходами червей, сверлениями и т .д . Изучение их предс
тавляет большой интерес, так как позволяет уточнить многие вопросы, 
в том числе и палеоэкологии. 

Литература, посвященная изучению сверлений на раковинах форамини
фер и остракод, весьма незначительна (Вялов, Каптолинская, 1968; Вя
лов, Ульянова, 1968; Арапова, Сакина, 1978), хотя сами следы встре
чаются часто. Остракоды со следами сверления обнаружены в ханабад-
ских и сумсарских отложениях Ферганы и в среднеэоценовых (туркестан
ских) отложениях юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Сверлению 
большей частью подвержены гладкие и слабоскульптированные раковины 
(Cytherella, Cytherelloidea и д р . ) . Просверлены бывают и левые, и 
правые створки, но, как правило, наблюдается по одному просверленно
му отверстию. Отверстия в большинстве своем округлые, диаметр их от 
0,125-0,2 мм, редко - до 0,32 мм. 

На раковинах фораминифер следы сверления чаще наблюдаются на реб
ристых булиминах и увигеринах, как правило, на последней камере, где 
находится мягкое тело. Диаметр отверстий 0,025-0,075 мм. Установить 
различия и морфологические особенности отверстий с помощью оптичес
кого микроскопа очень трудно. Для этих целей следует использовать 
электронные сканирующие микроскопы. 

Поэтому вопрос о виновниках гибели фораминифер и остракод очень 
сложен. По мнению О.С. Вялова и А.Г. Ульяновой (1968), величина от
верстия зависит от величины хищника. При определении сверлильщиков 
следует обратить внимание на фауну, встреченную совместно с просвер
ленными раковинами. Многие гастроподы, например натицидн, на самых 
ранних стадиях жизни после метаморфоза уже являются хищниками и начи
нают искать доступную по размерам пищу. Такой пищей вполне могут быть 
фораминиферы и остракоды. 

Наши наблюдения позволяют констатировать, что совместно с микро
фауной в породах часто встречаются мелкие гастроподы. В описках фау
ны в эоценовых отложениях Ферганы и других регионах указываются час
то туррителлы и натики. 
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Туррителлы, как правило, питаются растительным детритом, а натики 
просверливают округлые отверстия, которые и встречены на изученном 
материале. 

Таким образом, изучение сверлений приобретает большое значение, 
когда приходится обрабатывать керновый материал, где часто отсутст
вуют взрослые особи, доступные определению. В этих случаях установле
ние сверлильщиков позволяет дополнить представление о систематичес
ком составе палеобиоценозов. 
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УДК 069.56 ( I I ) 

О.С. Вялов, Т.Д. Билинкевич"'/ 

ХРАНЕНИЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ СЛЕДОВ ШЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последние десятилетия находки следов жизнедеятельности организ
мов становятся все более и более многочисленными. Количество мест их 
нахождения все увеличивается, и каждый год появляются новые точки на 
карте. Расширяется и возрастной диапазон их находок. 

Уже многими геологами и палеонтологами осознается важность сбора 
следов, изучение которых приобретает все большее научное значение и 
находит применение при рассмотрении целого ряда вопросов не только 
палеоэкологии, палеогеографии и стратиграфии, но и литологии и фаци-
ального анализа. 

Х р а н е н и е 

Многочисленные материалы по следам жизнедеятельности накоплены в 
различных геологических учреждениях и у отдельных лиц. Однако очень 
важно не только собрать материал, но и сохранить его и провести тща
тельный учет. 

По своему характеру собираемые образцы следов жизнедеятельности 
делятся на две группы - с одной стороны, небольшие остатки и плитки, 
которые помещаются в коробочках, а о другой - большие плиты со следа
ми. К первой группе относятся следы или остатки физиологических функ
ций - скорлупа яиц, копролиты, сюда же относятся следы сверления,тру
бочки офиоморф, плитки различных пород с биоглифами - следами полза
ния и т .д . 
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Такие небольшие образцы следует хранить в шкафах с задвигающимися 
ящиками. Редкие или уникальные экземпляры небольших размеров желатель
но заворачивать в целлофан, полиэтиленовую пленку, что хорошо будет 
предохранять их от запыления. Копролиты, скорлупу яиц, раковины со 
следами сверления и другие подобного рода образцы лучше помещать в 
пробирки, дно которых выстилают ватой. 

Чтобы при хранении хрупкие трубочки офиоморф и других круотолитов 
не рассыпались, их многократно пропитывают ацетоновым лаком или дру
гими связывающими жидкостями. Вообще же эту операцию лучше проделать 
сначала прямо на обнажении. Так же можно поступать и с копролитами. 
Расколотые образцы раковин, небольшие плитки со следами и др. можно 
склеивать силикатным клеем. 

Хотя следы жизнедеятельности часто собирают при общих сборах пале
онтологического материала, хранить их в фондах следует отдельно. Это 
совершенно особый раздел фондов и экспозиций. 

Крупные плиты со следами и другие крупные объекты (например, гипсо
вые слепки следов позвоночных животных и д р . ) , не попадающие в экспо
зицию, хранятся на стелажах в стоячем (вертикальном) положении. Каж
дой поступающей в фонды коллекции присваивается порядковый номер, и 
хранится она под фамилией собравшего. Например: "номер 5, сборы Ива
новой, 1987 г . Миоценовая фауна Подолья". На небольших образцах сле
дует наносить светлой быстросохнущей краской поле, на котором черной 
тушью пишется в числителе номер коллекции, а в знаменателе инвентар
ный номер образца. Помимо непременно сохраняющейся полевой этикетки, 
заводится специальная музейная, где делается запись черной тушью 
(рис. I ) . 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ и ГЕОХИМИИ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ 
АН УССР 

M H R . № № КОП П. ППТТРИ № 

ППРРПРПРНИР 

ЯОЧРЯРТ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ГОД 

СОБРАЛ ОПРЕЛРТТИГТ 

ОГГЕБПИКТТАНО 

Р И С. I . Образен бланка музейной этикетки 
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На больших образцах краской наносится поле больших размеров и на 
нем пишутся все данные, которые должны заноситься на этикетку. Над
пись советуем' покрывать бесцветным лаком, чтобы тушь от сырости или 
пересыхания не отставала и не обсыпалась. 

Монографически обработанные образцы хранятся отдельно - как ори
гинальные монографии. Кроме коллекционного и инвентарного номеров, на 
такие образцы наносятся соответствующе цветовые обозначения. Напри
мер: если это голотип, то в углу светлого поля ставится небольшой 
красный кружок, если лектотип - зеленый, а если экземпляр изображен -
то также и черный. Впрочем, знаки могут быть и другие, но они должны 
быть объяснены в начале инвентарной книги. 

И н в е н т а р и з а ц и я 

Каждая коллекция, перед тем как она будет помещена на хранение в 
основной фонд, должна пройти соответствующий учет: регистрацию и ин
вентаризацию. Доставленные сборы записываются в регистрационной кни
ге (рис. 2 ) . 

Монографически обработанные коллекции проходят инвентаризацию; они 
регистрируются в специальной инвентарной книге (рис. 3 ) . Монографи
ческие коллекции (обработанные) следует хранить отдельно. 

К а р т о т е к а 

На определенные образцы заводится систематическая картотека. В 
карточке такой картотеки указываются название систематической едини
цы и перечень коллекций, в которых есть такие единицы (рис. 4 ) . 

По картотеке сразу видно, какие следы жизнедеятельности организмов 
есть в фондах, а по карточкам - из каких мест, какого возраста и в 
каких коллекциях имеются интересующие нас следы. 

Систематическую картотеку необходимо располагать, пользуясь какой-
либо определенной схемой классификации ископаемых следов жезнедеятель-
ности организмов. Мы можем рекомендовать помещенную ниже общую систе
му классификации, разработанную одним из авторов статьи (Вялов, 1966, 
1968, 1976, 1978). 

VIVTCHNIA - следы, оставленные телом или конечностями организма 

I N V E R T E B R A T I E H N I A - следы беспозвоночных 
A. BIOENDOGLYPHIA - следы внутри осадка (породы) 

1. POROGLYPHIA - в плотном субстрате (сверления) 
LITHOFORLDA - в камнях, скалах 
CORPOFORIDA - в органической субстанции 
CONEHOFOROIDEA - в раковинах (LITHOPHAGA) 
OSSIFOROIDEA - в КОСТЯХ 
ARBOFOROLDEA - в древесине (TEREDOLITHEA) http://jurassic.ru/



№ Состав Возраст Местонахожде Кол-во Кто Кому и когда пеОтметка Передача в моно Инв. 
кол. коллекции ние, №№ образобраз собрал редана для опре о возвра графический №№ 

цов , обн. цов деления щении отдел 

5 Следы Миоцен Подолия Иванов Петровой К.И. 22/IV. 25.111.87 г. 1210-
сверления (бадений) Г.И. 12.Х. 1985 г. 86 г. (подпись приняв 1249 

шего коллекцию) 

Р и с . 2 . Образец, регистрации сборов в регистрационной книге 

Инв. 
№ 

№ кол. Определение Возраст Место сбора Кто собрал Где опубликовано 
1 to 3 4 5 6 7 

1250 15 Сверления ком-
неточцев (гу
бок) на коло
ниях мшанок 

Альб Касперовцы, 
Тернополъ-
екая обл. 

СИ. Пастернак Пастернак, Сеньковский, Гаврилишин, 
1987; т. 18, фиг. 1-2 

Р и с . 3. Образец регистрации коллекции в инвентарной книге 

Р и с . 4. Образец карточки 
состематической картотеки 

СЛЕДЫ СВЕРЛЕНИЯ 

№ кол. Инв.№ Место Возраст Кто собрал 
сбора 

Район 

5 Подолье Миоцен Иванов Г.И. Сев. Кавказ 
Карпаты 

15 1250 Каспе- Альб Пастернак 
ровцы СИ. 

Вол.-Подо-
лия 
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2. Fosaiglyphla - в осадке (вырытые ходы и норы) 
Endotubida - трубчатые 
Reоtotubaе - прямые 
Arcotubae - u-образные (RhizocoraIlium) 
Spirotubae - спиральные 
Chondritae - хондриты 
Crustolithida - кустистые (РоМляотрпа, Radomorpha) 
Heliooidida - геликоидные (Zoophyoos) 
Oriptoreptida - приповерхностные (Sool ioia) 

Bioexoglyphia - следы на поверхности слоя 
1. Apodiehnaoea - следы ползания (без конечностей) 

Traetoidii - сплошные полосы 
bissotraetida - гладкие 
Otnotraotida - скульптированные 
Intermptidi i - прерывистые 
Asteriohaidii - звездчатые (Lorenzinia) 
Dletyonidii - сетчатые (Paleodiotyon) 
Circuliohnidii - кольцевые (Ciroulionnie) 
Parraginidii - отдельные мелкие фигуры 
Parcimlnidii - объемные 

2 . Podichnaoea - следы конечностей 
V e r t e b r o t i o h n i a - следы позвоночных 

Pisoiohnia - следы плавников рыб 
AmphiMpedia - следы амфибий 
Reptilipedia - следы рептилий 
Dinoaauripedia - следы динозавров 
Avipedia - следы птиц 
Mammallpedia - следы млекопитающих 
Periasidaotylipedida - непарнокопытных 
Artiodaotyliopedida - парнокопытных 
Carnivoripedia - следы хищников 

VTVISIGNIA - признаки и свидетельства экологических функций 
I n v e r t e b r a t i s i g n i a - беспозвоночных и 
V e r t e b r a t i a i g n i a - позвоночных 

Augerisignia - размножения 
Natisignia - рождения 

Veterovata - яйца 
Flacitheooidea - яйцевые капсулы рыб 
Vetembryonae - ископаемые эмбрионы 

Creviaignia - роста 
Cibiaignia - питания 
Digestiaignia - пищеварения 

Exorelithia - выбросы из кишечника 
Coprolithidii - копролиты 

3. Следы жизнедеятельности... 33 http://jurassic.ru/



Faroiminidli - шнуры пескоядов и др. 
Gastrollthle - желудочные камни 

Domlohnla- жилища 
Morbiaignia - болезни 
Corrupt!aignia - повреждения 
Convlctlaignla - формы сожительства (паразитизм, комменсализм 

и д р . ) . 
Mortlalgnia - гибели 
Кроме систематической картотеки ведется еще картотека по местам 

сбора. В ней в отличие от систематической на первом месте стоит мес
то сбора (рис. 5 ) . 

львов 

№ К О Л . И Н В . № О П Р Е Д Е Л Е Н И Е В О З Р А С Т К Т О С О Б Р А Л 

5 Следы сверления Миоцен Иванов Г.И. 

15 161 Трубки червей Маастрихт Пастернак СИ. 
Р и с . 5. Образец кар
точки картотеки мест 
сбора 

Такая картотека дает полное представление о следах жизнедеятель
ности, которые собирались в том или ином месте, и об их возрасте. 
Карточки располагаются в алфавитном порядке по местам нахождений. 

П у б л и к а ц и и 

Картотеки являются основой для написания и опубликования катало
гов, которые бывают двух типов. 

Каталоги первого типа составляются на монографически описанные 
коллекции. В таких каталогах по геологическим системам от древних к 
более молодым расположены в алфавитном порядке авторов работ (с ука
занием музейных номеров коллекций) краткие библиографические описа
ния и аннотации работ, количество описанных в них таксонов, списки 
новых видов с указанием голотипов, с инвентарными номерами и ссылка
ми на таблицы. Например: 

381. ВЯЛОВ О.С. (колл. * 10665). Редкие проблематики из мезозоя 
Памира и Кавказа / / Палеонтол. сб . 1971. » 7, вып. 2 . с . 85-93. 
2 пал. табл. 

Ставится вопрос о необходимости разработки специальной морфоло
гической классификации биоглифов. Описывается 5 новых видов, принад
лежащих трем новым родам и двум семействам. 

Голотипы: Tuapseiohnlum ramoaua Via l . N 1/10665. 
Baroocolhnltea pamlrlous Vial . N 2/10665. 

Для удобства пользования помещаются алфавитные указатели авторов 
коллекций и названий новых видов. По такому принципу составлен ка
талог голотипов в ЦНИГР музее в Ленинграде (Каталог . . . . 1979). 
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В каталоге Монографического музея Геологического института АН 
Грузинской ССР даются списки не только новых, а в всех видов, опи
санных в той или иной работе (Каталог 1961). 

Каталог для публикации может быть составлен и по всем фондовым 
МАТЕРИАЛАМ, не подвергшимся окончательной обработке и находящимся в 
монографическом отделе. Здесь различают "систематическую" часть,где 
для каждого типа или следов (например, для копролитов, следов свер
ления, для следов млекопитающих и т . д . ) приводится в алфавитном по
рядке район, местонахождение образца, указывается инвентарный номер 
Если образец находится в монографических коллекциях, то он включа
ется с какой-либо отметкой (звездочкой2 и т . п . ) , с номером соответ
ствующей монографической коллекции и ссылкой на литературу. Вторая 
часть такого каталога состоит из алфавитного перечня местонахожде
ний. В описании каждого местонахождения перечисляются все типы обна
руженных следов. По такому типу, но не по группам, а по классам, а 
в них по родам и видам составлены каталоги музейных фондов Государ
ственного природоведческого музея АН УССР в г . Львове (Каталог му
зейных фондов, 1976, 1979, 1985). Приводим образцы: 

а) систематическая чатть 
ENTOLLUM ORBIOULARE (SOWERBY) 

Закарпатская обл.: поток Квасный - 25302*, 25305: Кобылецкая 
Поляна. 25278*; поток Сельский - 25309*. 
б) перечень местонахождений 

Ивано-Франковекая обл. 
Антоновка - Chlamye АР. 
БЛЮДНИКИ - CHLAMYS SUBARATA (NILSE. ) , PSEUDAMUASIUM АР. 
БукачоВЦН - PSEUDAMUASIUM ЭР. 

Э к с п о з и ц и я с л е д о в ж и з н и 

Очень важно в музеях при геологических учреждениях, на кафедрах 
палеонтологии или исторической геологии организовывать специальные 
витрины СО следами жизнедеятельности. Наиболее удобным является раз
МЕЩЕНИЕ материала в соответствии со схемой классификации следов жиз
недеятельности, приведенной выше. Пополнение витрин должно происхо
дить ЗА счет сбора материала сотрудниками учреждения или студентами 
ВО время полевых работ, а для этого важно, чтобы они заранее знако
МИЛИСЬ с характером объектов, на которые им следует обращать внима
НИЕ. 

Важным компонентом экспозиции являются иллюстрации, схемы, рисун
КИ, показывающие способ образования тех или иных следов, схематичес
кие изображения сложных следов, восстановления ландшафтов прошлого 
по ним и т .п . Хорошим дополнением к выставке может быть альбом с 
вклеенными в него иллюстрациями фотографиями, расположенными в с о 
ответствии с общей схемой классификации следов жизни. 
3* 
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Такие выставки, картотеки, и особенно печатные каталоги расширя
ют представление о следах жизнедеятельности ископаемых организмов, 
популяризируют и раскрывают их научную ценность. 

Л и т е р а т у р а 
В я л о в О . С . Следы жизнедеятельности организмов и их па

леонтологическое значение. Киев: Наук, думка, 1966. 219 с . 
В я л о в О . С . Материалы к классификации следов жизнедея

тельности организмов / / Палеонтол. сборн. Львов: Изд-во Львов.ун-та. 
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В я л о в О . С . Следы жизнедеятельности организмов и их 
классификация / / 50-летие Советской палеонтологии и вопросы систе
матики древних организмов: Тр. XIII и Х1У сессии Всесоюз. палеон
тол. о-ва. Л.: Наука, 1976. С. 18-25. 
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териалов / / Следы жизнедеятельности древнейших организмов и проблемы 
р е̂констр^укций палеогеографических обстановок прошлого. Апатиты, 1978. 

Каталог голотипов видов фауны и флоры, хранящихся в ЦНИГР музея. 
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Каталог монографического музея. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1961. 
140 с . 

Каталог музейных фондов АН УССР / Гос.природовед, музей. Киев: 
Наук, думка, 1976. 94 с . 

Каталог музейных фондов АН УССР / Гос. природовед, музей. Киев: 
Наук, думка, 1979. 141 с . 

Каталог музейных фондов АН УССР / Гос. природовед, музей. Киев: 
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УДК 56.116.2 (575.11) 

О.С. Вялов, Л.И. Хозацкий 

КСПРОЛИТЫ ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ФЕРГАНЫ 

Имеющиеся в отечественной литературе данные о находках копролитов 
древних водных позвоночных животных ограничиваются давними и очень 
краткими сведениями о копролитах рыб из меловых отложений Курской гу
бернии. (Kiprljanoff, 1852, 1854) и недавним описанием копролитов 
акул из верхнемеловых отложений Саратовского Поволжья (Хозацкий, Вя
лов, 1980). Тем интереснее представляется сделанная Н.Н. Верзилнным 
находка копролитов в юрских отложениях Северной Ферганы. Они оказы
ваются пока наиболее древними копролитами водных организмов из числа 
известных в СССР. Эти копролиты были найдены в 1965 г . на левом бере
гу р . Нарын, несколько севернее устья сая Сарыкамыш, в Северной Фер
гане. 

Мезозойская континентальная толща северного борта Ферганы охваты
вает юрские и меловые отложения. В связи с тем, что здесь расположе
но известное угольное месторождение Ташкумыр, стратиграфия юрских от
ложений этого района и вообще долины р . Нарын изучена довольно де
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тально. Основным объектом изучения палеонтологов первоначально явля
лись растительные остатки и долгое время ничего, кроме них, не было 
найдено. 

Первые достаточно определенные сведения о стратиграфии юрских от
ложений долины Нарына привела Т.А. Сикстель (1936). Расчленение их в 
таком виде, как это принято и сейчас, было установлено на Совещании 
по разработке унифицированных стратиграфических схем для Средней 
Азии (Кузичкина и др. , 1958); Решения..., 1959). Тогда были выделены 
три свиты (снизу вверх) - ташкумырская, игрысайская и балабансайская. 
Дополнительные или новые данные о них освещались в ряде статей (Ники-
шова, Виноградова, 1964 и д р . ) . Основные относящиеся сюда материалы 
были обобщены в томе Стратиграфии СССР (1972), посвященном юрской 
системе. Новейшей сводкой данных о юрских отложениях востока Средней 
Азии является работа М.И. Алиева и др. (1981). 

Возраст балабаноайской свиты (стратотип в разрезе Ташкумыр) опре
деляется как келловейский (Стратиграфия СССР, 1972; Алиев и др.,I981) 
на основании найденных здесь разнообразных органических остатков. 
Прежде всего это изученные Г.Р. Мартинсоном многочисленные двуствор
чатые моллюски, принадлежащие родам Yenella, Ferganella, Cuneopais, 
Iafarlopala, Unio, Contradene, Margarltlfera И др. Этот исключитель
но своеобразный комплекс, представители которого известны из ряда 
местонахождений в других регионах (Юго-Восточная Фергана, Юго-Запад
ный Китай и д р . ) , характерен именно для верхнеюрских осадочных толщ 
(Верзилин и др. , 1970). Весьма важными оказались также остатки раз
ных рыб и наземных позвоночных. Установлен здесь и целловейский спо
ро-пыльцевой комплекс (Верзилин и др. , 1970; Алиев и др. , 1981). 

Местонахождение это находится на левом берегу р . Нарын, в районе 
Сарыкамышсая , где были найдены копролитн, приурочено к средней час
ти балабаноайской свиты. Здесь в пестроцветных, преимущественно гли
нистых отложениях был обнаружен выдержанный горизонт (мощностью око
ло 10 м) , содержащий обломки фосфагазированных костей и других орга
нических остатков (Верзилин и др. , 1970). После открытия названного 
горизонта в 1965 г . Н.Н. Верзилиным данное местонахождение изучалось 
им же, а также Л.А. Носовым и их сотрудниками. По результатам их ра
бот в настоящее время выявлен весьма разнообразный комплекс позднеюр-
ских форм балабаноайской фауны Северной Ферганы. В связи с определе
нием происхождения интересующих нас копролитов мы здесь кратко отме
тим важнейшие формы позвоночных этой фауны. 

В составе ихтиофаунистического комплекса Сарыкамышсая особый ин
терес вызывает ряд представителей хрящевых рыб (Chondrlohthyea), а 
именно древние акуловые Polyacrodue, Hybodus, Lonohidlon, Hylaeoba-
t ia , Palaeobatea. Среди них отмечается, в частности, доминирующая 
форма Palaeobatea verz l l ln i Neaa. at Kazn. Костные рыбы (Oateich-
thyes ) представлены в данной фауне мелкими формами палеонисков (ра-
laeonlaol - Ptyoholepididae?), цельнокостных (Holoetei - Slnamle, 
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of . Lepidotldae), костистых (Teleostei - Iohthyodeetiformes, Teleo-
stel i nde t . ) . Интересны здесь и двоякодышащие рыбы (Dipnoi - Ferga-
nooeratodus jurassleus Kazn. et N e s s . ) . К этому более древнему, по 
мнению Л.А. Несова (1988), блоку форм можно причислить еще стерео-
спондильных лабиринтодонтов (Stereospondyll) из амфибий. Более моло
дой блок данной фауны состоит иэ разнообразных представителей репти
лий: черепах (Testudinata - Plesioohelyidae, Toxoohelyidae), ящериц 
(Saurla, мелкие формы), крылатых ящеров (Pterosaurla), крокодилов 
(Crooodilla - Goniopholldae, Thalattosuchia ? ) и динозавров (Dlno-
saurla - Sauropoda, Theropoda, Stegosaurla, Ornithopoda). 

Изученные нами копролиты из Сарыкамышсая представлены четырьмя об
разцами (рисунок,а-г). Сопоставление видимых их наружных особеннос
тей позволяет утверждать, что для них была характерна несколько валь-
коватая, яйцевидная форма. Один конец закруглен, другой заострен 
и переходит в апикальное шишковатое окончание. Поперечное сечение 
средней части округлое, очертания заостренных концов -более-менее 
овальные, сжатые. ДЛИНА НАИБОЛЕЕ СОХРАНИВШЕГОСЯ ОБРАЗЦА (в) 23,2 мм, 

НАИМЕНЬШИЙ ДИАМЕТР В САМОЙ ШИРОКОЙ ЧАСТИ - 13,2, наибольший - ГЗ,В мм 

Другой, более крупный образец (г ) на заостренном конце обломан. Дли
на сохранившейся части 23,0 мм, диаметр в самой широкой части -
15,5-17,2 мм. Два других образца являются обломками заостренных 
учас'тков, 

На изломах (поперечных сечениях) образцов (б) и (г ) хорошо замет
на концентрическая слоистость материала, составляющего массу этих 
копролитов, а на изломе образца (а) четко вырисовывается включение 
какой-то отдельности (не полностью переваренной пищевой частицы). 

Копролиты Selachlcoprus ferganensls 
sp.nov. Верхняя юра, -балабансайская 
свита. Северная Фергана 

38 
http://jurassic.ru/



Наиболее важной структурной особенностью всех сарыкамышсайских 
копролитов следует считать хорошо заметные на их наружных поверх
ностях опиральные линии НАВИВАНИЯ, особенно четко различаемые на об
разцах ( б ) , (в) и ( г ) . Известно, что подобная наружная фактура фе
кальных масс (и копролитов) позвоночных формируется при наличии в 
кишечнике спиральных клапанов. 

Подобного рода копролиты из верхнемеловых отложений Саратовско
го Поволжья описаны в более ранней нашей работе (Хозацкий, Вялов, 
1980). Особое строение кишечника со спиральным клапаном свойственно 
ряду рыб, прежде всего - акулам. Такие клапаны известны также у хря-
щекостных, цельнокостных и даже у некоторых костистых рыб. Однако 
описываемые копролиты со спиральными витками на поверхности могли 
принадлежать только рыбам, причем, судя по их величине, сравнитель
но крупным. Они обнаруживают, в частности, сходство и с некоторыми 
экземплярами из Поволжья. Для решения вопроса о том, к каким именно 
рыбам следует отнести данные копролиты, нужно обратиться к составу 
фауны рыб, установленному по их остаткам в балабаноайской свите Се
верной Ферганы. 

Боли обратиться к костным рыбам, обитавшим в юре в пределах Фер
ганы и соседних регионов, то можно сразу же отметить, что, напри
мер, палеониски здесь были представлены мелкими формами. 3 свое вре
мя еще из так называемых рыбных сланцев Кара-тау ("Каратауского юр
ского озера") стали известны представители палеонисцид длиной все
го 14 см (Гориздро-Кульчицкая, 1923, 1926). Ферганские палеониски 
также невелики (Несов, 1988). Небольшими размерами отличались и 
целънокостные и костистые рыбы этой фауны. Сравнительно небольшим 
оказался найденный там юрский вид двоякодышащих рыб (Несов, Кэзныш-
кин, 1985). 

В связи с этим совершенно очевидным становится, что описываемые 
копролиты должны принадлежать хрящевым рыбам, а именно акуловым. В 
сарыкамышсайском фаунистическом комплексе их было немало, и система
тическая принадлежность их весьма разнообразна. Наиболее часто сре
ди ЭТИХ акуловых рыб встречались формы рода Palaeobatea. 

Нахождение в балабансайских отложениях, считающихся континенталь
ными, остатков морских форм - акул и скатов - не может, казалось бы 
не вызывать удивления. Однако сравнительно недавно было установле
но, что эти отложения были приурочены к приморским низменностям и 
образовывались они в обстановке периферической части крупного водо
ема (Верзилин и др. , 1976). Здесь в условиях резко выраженного гу-
мидного климата органические остатки сносились селе-мутьевыми пото
ками о континентальных участков в глубины солоноватого залива (лима 
на), сохранявшего связь с открытым морем (Несов, Казнышкин, 1985). 
В этой зоне накапливались остатки и пресноводных, и настоящих морс
ких организмов, что обусловило необычную экологическую пестроту об
наруженного тафоценоза. 
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О.С. Валовым (1974) предложена специальная классификация копро
литов, объединенных им под общим названием copro i i th id i i . Среди от
носящихся сюда Vertebrateoopria были выделены, в частности, копро
литы рыб iohthyoooprldia.B том числе спирально завернутые spiro-
coprida. 

Описывая меловые копролиты Саратовского Поволжья, авторы ввели 
для обозначения копролитов акул родовое название selachiooprua (Хо
зацкий, Вялов, 1980). Принимая, что рассмотренные в настоящей рабо
те копролиты также принадлежат акулам, мы применяем к ним то же ро
довое название, но выделяем их в особый вид Selaohiooprua ferga-
nenais вр. n, 

Selaohiooprua ferganensis Vialov, sp.n. 
Диагноз. Сравнительно крупные копролиты длиной около 3 см (по-

видимому, не более 4 см) и шириной до 2 см; закругленные на одном 
конце и суженные, иногда заостренные, - на другом; обычно о отчет
ливыми линиями навивания (главным образом у тупого, закругленного 
конца), образованными при прохождении фекальных масс в зоне спираль 
ного клапана кишечника. 
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УДК 56.016+551.763(477.8) 

В.И. Гаврилишин 

СЛЕДЫ МЗШЩЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ КАК ПОКАЗАТЕЛИ , 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В МЕЛОВЫХ МОРЯХ \J 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 

В современных геологических исследованиях важная роль принад
лежит палеогеографическим реконструкциям, в частности установле
нию береговой линии моря, его глубины, солености, температуры во
ды, донных течений, состава и экологических особенностей животно
го и растительного мира, размещения источников сноса терригенного 
материала и др. Эти данные необходимы для выяснения условий осад-
конакопления как во врем морском бассейне, так и на отдельных его 
участках, а также для познания тех изменений в составе осадка, ко
торые происходили в процессе его литификации. 

Для решения таких вопросов привлекаются многие геологические, 
физико-химические и палеонтологические методы. Ценную информацию 
в этом отношении можно получить при изучении следов жизнедеятель
ности организмов. К сожалению, им еще мало уделяется внимания, хо
тя известно, что во многих отложениях разного возраста они доволь
но многочисленны, а в некоторых толщах являются единственными "ис
копаемыми" . Насколько важна их роль для флишевых и молассовых 
толщ неоднократно отмечалось в работах О.С. Вялова (1963, 1965, 
1966, 1972 и д р . ) . 

На Волыно-Подолье следы жизнедеятельности организмов встречают
ся почти во всех ярусах меловой системы. В отдельных горизонтах 
они малочисленны, однако некоторые толщи настолько переполнены, 
например, ходами роящих организмов, что по существу потеряли свою 
первичную текстуру. В некоторых случаях деятельность организмов 
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была причиной значительного изменения осадка в процессе диагенеза. 
Так, согласно представлениям Ю.Н. Сеньковского (1973), "некоторые 
виды конкреционных кремней образовались, вероятно, в результате 
ходов червей, которые разрушали первичную текстуру незатвердевше-
го осадка. Это вызывало перераспределение кремнеземистого вещества, 
накапливавшегося вокруг ходов и метасоматически замещавшего карбо
натный материал". 

На территории Могилев-Подольского Приднестровья находятся мощ
ные толщи белых сеноманских известняков, переполненных черными 
кремнями, по форме напоминающими ходы червей и ракообразных. Боль
шое количество затвердевших ходов распространено и в сеноманских 
гезоглауконитовнх толщах Среднего Приднестровья. В районе населен
ных пунктов Старая Ушица, Бакота и др. их густые сплетения дости
гают мощности более 4 м. Такое.обилие роющих организмов свидетель
ствует о том, что осадки отлагались на небольших глубинах. Придон
ные слои воды были хорошо насыщены кислородом, а в осадке находи
лось достаточное количество органического детрита, необходимого 
для питания червей. 

Многочисленные ходы, хотя и незаметные визуально, распростране
ны в верхнесеноманских иноцерамовых известняках. Они хорошо прояв
ляются и четко видны при смачивании породы водой или машинным мас
лом. Здесь имеет место так называемая замаскированная ихнитовая 
(по Ю.Н. Сеньковскому) текстура породы, которая также является ре
зультатом деятельности организмов. 

Иные физико-географические условия были в сенонском (сантон-
капан) бассейне Львовской мульды. В этом районе отдельные толщи 
мергелей и глинистых пород содержат редкие остатки пиритизирован-
ной фауны и следов жизнедеятельности. Особенно активно процессы 
пиритизации проходили по ходам червей. Все найденные здесь ходы пол
ностью пиритизированы. Это свидетельствует о том, что упомянутые тон
кодисперсные осадки отлагались на больших глубинах и значительном 
удалении от берега,при слабых донных течениях или их полном отсутст
вии. Придонные слои воды имели, вероятно, застойный характер были 
слабо аэрированы и недостаточно насыщены кислородов; все это способ
ствовало повышению концентрации сероводорода в воде и последующему 
развитию процессов пиритизации в осадке. 

Хорошими показателями некоторых физико-географических условий в 
морских бассейнах могут служить следы сверлений камнеточцев на твер
дом морском дне. На данной территории такие сверления найдены на под
стилающих альб-сеноманские толщи поверхностях напластований ордовик
ских, силурийских и юрских отложений. В районе с . Млиновцы Каменец-
-Подольского р-на Хмельницкой обл. поверхность силурийских известня
ков почти сплошь испещрена сверлениями меловых моллюсков. Их диаметр 
и глубина колеблются от 0,5 до 4,0 см. Большая плотность поселений 
свидетельствует о том, что на этим участке моря были благоприятные 
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условия для их развития. Камнеточцы селились на скалистом дне, в не
большом удалении от берега и на глубинах, соответствупцих положению 
современных литорали и сублиторали. Отложение осадков шло очень мед
ленно или они смывались донными течениями. Придонные слои воды были 
хорошо насыщены кислородом и органическим -детритом. Только такие у с 
ловия могли способствовать пышному развитию данной группы организмов. 

Иногда в выемках сверлений сохраняются небольшие остатки тех по
род, которые были развиты последующими трансгрессиями. В настоящее 
время они являются единственным каменным материалом, позволяющим б о 
лее полно судить о геологических процессах, имевших место на данной 
территории. Важной особенностью остатков пород, сохранившихся в свер
лениях, является и то, что на основании содержащейся в них микрофау
ны можно определить возраст размытых отложений, а при сравнении с 
возрастом вышележащих толщ - и время размыва. 

Во многих осадочных образованиях распространены следы физиологи
ческой деятельности организмов. Из них в меловых отложениях наиболее 
часто встречаются копролиты. Из литературы давно известно о роли коп
ролитов в процессе породообразования. Часто они составляют значитель
ную долю объема породы, а в отдельных случаях являются даже породооб
разующими. Иногда литологи допускают ошибки, принимая коричневые фос
фата зированные копролиты за зерна фосфоритов, что может привести к 
неправильным седименталогическим выводам. 

В альбских, сеноманских и маастрихтских толщах Волыно-Подолья до
вольно широко представлены следы сверлений хищных моллюсков в трубках 
серпул, рострах белемнитов, буллоподобннх колониях мшанок и др. Эти 
следы также дают некоторое представление о взаимоотношениях отдельных 
групп организмов, их экологических особенностях и палеогеографических 
условиях развития биоценозов. 
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УДК 56.016.564.3 

В.А. Гинда 

СЛЕДЫ ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ РАКОВИН ОРДОВИКСКИХ КАРЛИКОВЫХ 
БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ ЮГО-ЗАПАДА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Ордовикские карбонатные отложения юго-западной окраины Восточно-Ев
ропейской платформы содержат большое количество мелких остатков бес 
позвоночных животных, которые называем микрофоссилиями. Их размеры из
меняются в пределах от десятых долей миллиметра до 2-3 мм. В комплек
се этих многочисленных микрофоссилий явно доминируют карликовые брюхо
ногие моллюски (Гинда, 1971, 1976). 

При изучении карликовой популяции брюхоногих моллюсков обнаружено 
девять образцов с нарушенным строением раковины. Но у них сохранились 
основные видовые признаки, и они вполне определимы при сравнении с 
нормальными раковинами. Поэтому мы допускаем, что такие аномалии воз
никли еще при жизни моллюсков, а не в процессе захоронения раковин и 
представляют собой следы прижизненных повреждений. Два экземпляра ра
ковин принадлежат к новому виду рода Troohonema (Troohonema},четыре -
к новому виду рода Holopea и один - Megalomphala of.orassa Koken * . 

Ненормальные раковины собраны в нижнеордовикских отложениях на Во
лынском палеозойском выступе (скважина Любохинн-45, глубина 234,4 м) , 
в среднеордовикских отложениях Брестской впадины (скважина Высокое-1, ^ 
глубина 843, 835 м; Новоселки-29, глубина 931,6 м) и не связаны ни с 
определенным стратиграфическим уровнем, ни с фациальными условиями. 

Прижизненные повреждения раковин ордовикских брюхоногих моллюсков 
по классификации следов жизни (Vestigia vitae) О.С. Вялова (1968,1972, 
1974) можно отнести к следам нарушенной физиологической деятельности 
(Vivisignia) И УКУСОВ (Dentis ignii) . 

Признаки физиологической деятельности 

Vivisignia Vialov, 1972 

Invertebratisignia Vialov, 1968 

Morbisignia Vialov, 1972 

Monstrationidii Vialov, 1972 

Следы нарушения физиологической деятельности моллюсков, в резуль
тате которого образовались уродливые формы раковин (MonBtrationidii) 
отмечены на разных стадиях роста отдельных особей разных видов брю
хоногих моллюсков. 

Следы ненормального развития раковин на самых ранних стадиях он
тогенеза моллюсков сохранились на отдельных образцах Trochonema 

"Коллекция хранится в Государственнои природозедческом музее Украин
ской АН, г.Львов. Упомянутые виды описвны В подготовленной к печа
ти монографии. 

44 http://jurassic.ru/



( т . ) parva sp.nov. (рис. I ) . На раковине молодой особи, спираль ко
торой состоит ИЗ двух с набольший оборотов, нарушено навивание в са
мом» начале спирали. Первый оборот заметно раздутый, коленообразно 
изогнутый и заканчивается поднятием в виде поперечного валика (см. 
рис. 1,а). С начала второго оборота раковина уже равномерно нараста
ла в ширину и высоту. На раковине другой шой особи, от которой с о 
хранилось полтора оборота спирали, начало первого оборота также силь
но раздутое и заканчивается заметным пережимом (см. рис. 1,6) . После 
пережима навивание и рост раковины шли нормально. При нормальном 
развитии раковины этого вида спираль начинается закругленной голов
кой (см. рис. 1,в). 

Уродливую форму раковин, образовавшуюся за счет изменений на б о 
лее поздних стадиях онтогенеза, имеют два экземпляра Holopea? pu-
s l l l a sp.nov.(рис. 2). На одном ядре раковины видно, что до стадии 
второго оборота раковина нарастала нормально. С конца второго оборо
та началось ненормально быстрое нарастание его в ширину и высоту. 
Это привело к значительному увеличению крайнего оборота и удалению 
его от спирали (см. рис. 2 , а ) . Поперечные валики на нем приобрели 
форму широких расплывчатых поднятий. Второй образец того же вида фор
мой и навиванием спирали почти не отличается от нормальной раковины. 
Только на его крайнем обороте ненормально изменилась форма попереч
ных валиков (см. рис. 2 , 6 ) . Они постепенно возвышаются, расширяются 
и сильно изгибаются назад, что не свойственно нормально развитой ра
ковине (см. рис. 2 , в ) . Заключительная часть крайнего оборота на спин
ной стороне сильно приподнята и резко отделена от остальной части 
раковины. 

Подобный вид уродливости демонстрирует экземпляр н.? obscure sp. 
nov.(рис. 3 ,а ) . На сохранившейся раковине видно, что до стадии вто
рого оборота спираль развивалась нормально. Затем второй оборот на
чал довольно резко возрастать в ширину и высоту, т . е . раздуваться. 
Одновременно он начал удаляться от спирали. Раковина обломана на 
втором обороте, и мы не можем наблюдать ее конечной формы. 

Совершенно иной вид уродливости раковин представляет еще один об
разец н.? obsoura sp.nov. (см. рис. 3 , 6 ) . Уже с самого начала ее рос
та навивание шло по неправильной спирали. Начальный оборот оказался 
в середине спирали, а не наложенным, как у обычной раковины (см. 
рис. 3 , в ) . В начале второго оборота с его внутренней стороны появи-' 
лось заметное возвышение. Слегка раздут и внешний оборот. Раковина 
приобрела угловатые, уродливые очертания. В данном случае она ненор
мально развивалась на протяжении всей жизни моллюска и приобрела ле-
возавернутую форму. 

Описанные случаи уродливости раковин возникали при нарушенной фи
зиологической деятельности в результате болезни. Не исключено, что 
здесь имело место влияние и каких-то внешних раздражителей. На нашем 
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а в 

Р и с . I . Troohonema (Troohonema) parva Hjpida sp.nov. 
a - экз. № 35342; б - экз. J* 35342/1, виц сверху 

раковин с поврежденными начальными оборотами; в -
виц сверху неповрежденной раковины 

а 

Р И С. 2 . Holopea ? pusilla Hyada sp.nov. 
a - вид сверху ядра раковины с раздутым крайним оборотом, 

экз. № 35345; б - вид сбоку раковины с нарушенной скульпту
рой на крайнем обороте, экз. № 35346; в - виц сбоку непов
режденной раковины 

Р и с . 3. Holopea ? obscura Hynda sp.nov. 
а - вид сверху раковины с раздутым вторым оборотом, 

экз. В 35347; б - вид сверху уродливой левозавернутой 
раковины, экз. № 35343; в - вид сверху неповрежденной 
раковины 

материале можно установить три случая появления уродливости раковин: 
на ранних и более поздних стадиях развития и на протяжении всей жиз
ни отдельных особей моллюсков. 

Признаки повреждений 

Corruptisignia Vialov, 1972 

Dentisignia Vialov, 1972 

След механического прижизненного повреждения раковины остался на 
внутреннем ядре Megaiompnaia of.orassa Koken (рис. 4 ) . Он представ
ляет собой продольное, гладкое углубление на спинной стороне у само-
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го края ядра (см. рис. 4 , а ) . В этом месте его край острый и немного 
оттянутый в сторону, отчего спинная сторона выглядит деформированной 
(неповрежденную раковину см. рис. 4 , 6 ) . Такой след мог оставаться 
после укуса. Какое-то животное (возможно, головоногий моллюск) схва
тило гастроподу за край раковины,сжало ее, но не откусило. При этом те
ло моллюска, вероятно, оказалось не затронуто. После залечения пов
реждения осталась ямка, острый край раковины и ненормально согнутая 
спинная сторона. В таком виде раковина сохранилась в ископаемом с о с 
тоянии. 

Р И с . 4. Megalomphala cf.orassa Koken 
а - след укуса на спинной стороне \&. # 9 

ядра, экз. № 35348; б - вид неповреж- >ss 
денной раковины со спинной стороны . a 

По-видимому, описанные уродливые формы ископаемых раковин среди 
карликовых ордовикских брюхоногих моллюсков были чрезвычайно редкими 
При изучении коллекции в несколько тысяч образцов встречены только 
единичные экземпляры с прижизненными повреждениями раковин. 
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УДК 56.016.4: 568.19 (575.3) 

М.Р. Джалилов, В.П. Новиков V 

ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ДИНОЗАВРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 

География местонахождений следов динозавров в Таджикистане за 
послндние десятилетия заметно расширилась. Сегодня на территории 
республики установлено семь таких объектов: в южных отрогах Тянь-
Шаня (хребты Зеравшанский и Гиссарский), в пределах Афгано-Таджик
ской депрессии (хр. Бабатаг) и в северных предгорьях Памира (хр. 
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Петре Первого). В географическом распространении следов динозавров 
наблюдается определенная закономерность - все известные местонахож
дения Таджикистана, а также аналогичные объекты прилегающих районов 
Средней Азии (Ходжапиль-ата, Ташкурган, Гуматаг и др.) лежат южнее 
40° с.ш. (рис. I ) . В свою очередь, местонахождения скелетов и кос
тей мезозойских пресмыкающихся приурочены к северной части респуб
лики и встречаются за ее пределами на обширной территории, ограни
ченной с запада Амударьей, а с востока - долиной р . Чу. Такие мес
тонахождения известны в Приташкентском районе (Чули), в горном об
рамлении Ферганской долины (Кансай, Кызылпиляль, Исфара, Сузак, 
Тар, Ташкумыр), в Алайском хребте (Гульча) (Рождественский, 1970). 
Подобная закономерность становится понятной, если учесть фациаль-
но-палеoreографическую обстановку на этой территории в большей час
ти юрского и мелового периодов. Из анализа следует, что в северных 
районах региона остатки рептилий связаны с отложениями, сформиро
ванными главным образом в континентальных условиях. Южнее, в мес
тах находок ископаемых следов динозавров, палеогеографическая об
становка юры и мела была переходной от континентальных условий к 
морским, местонахождения следов приурочены здесь в основном к при-
брежно-морским отложениям и отложениям приморских аллювиальных рав
нин - фациям, наиболее благоприятным для возникновения и фиксации 

Р и с . I . Местонахождения следов и остатков динозавров на терри
тории Таджикистана и сопредельных районов 

I - Рават; 2 - Харкуш; 3 - Ширкент-2; 4 - Ширкент-1; 5 - Ба-
батаг-1; 6 - Бабатаг-2; а - местонахождение костей юрского воз
раста; б - местонахождения костей мелового возраста; в - место
нахождения следов юрского возраста; г - то же, мелового возраста 

140-
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отпечатков ног динозавров (Новиков, 1987 г . ) . Отсутствие на этой 
территории костей динозавров компенсируется редкими пока остатками 
морских пресмыкающихся - плиозаврид (Джалилов и др. , 1986). 

Следы динозавров в Таджикистане связаны как с юрскими, так и с 
меловыми образованиями. В юрском разрезе Центрального Таджикистана 
(бассейны рек Ягноб и Ширкент) следоносннми являются аллювиальные, 
озерно-болотные и прибрежно-морские (пляжевые) отложения. Для трех 
местонахождений юрского возраста (Рават, Ширкент-2 и Харкуш) выде
ляется в общей сложности шесть следоносннх уровней (рис. 2 ,А) , при-
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Р и с. 2. Стратиграфическая приуроченность слецоносных горизонтов с 
отпечатками ног динозавров 

А - в юрских отложениях Центрального Таджикистана, Б - в нижнеме-
ловых отложениях Таджикской депрессии и ее северного обрамления; I -
конгломераты;2 - гравелиты;3 - песчаники; 4 - алевролиты; 5 - аргил
литы; 6 - доломиты; 7 - известняки; 8 - известняки оолитовые; 9 -
известняки органогенно-детритовые; 10 - гипсы; I I - угли; 12 - гра
ницы размыва; 13 - красноцветная окраска отложений; 14 - древесные 
остатки 
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уроченных к среднему и верхнему отделам (стратиграфически снизу 
вверх: джижикрутская свита - три уровня, кугитангская - два, кара-
бильская - один). Еще одно местонахождение, обнаруженное недавно 
на южных склонах хр. Петра Первого (бассейн р . Хингоу), связано с 
красноцветннми отложениями верхнеюрской эарбузской свиты. Общее ко
личество следов в местонахождениях юрского возраста достигает четы
рехсот. Среди них по морфологическим особенностям и характеру сле
довых "дорожек" различается семь типов (рис. 3 ) . 

ff 50 100 см ^ ^ ^ ^ Щ ^ ^ 
Р и с . 3. Следы юрских динозавров (заштрихованы голотипы) 

1-7 - типы следов 
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В МЕДУ юго-западных районов Таджикистана (нижнее течение р . Шир-
квнт, хр. Бабатаг) следоносннми являются лишь отложения нижнего от
дела. В известных здесь местонахождениях средне- и позднеальбского 
вовраота выделяется по одному еледоносному горизонту (см. рис.2,Б). 
Местонахождения Бабатаг-1 и Бабатаг-2 приурочены к отложениям лу-
чакской свиты, местонахождение Ширкент-1 связано с залегающей выше 
ширабадской святой. Следы динозавров локализованы в отложениях при
морских отмелей И заливно-дагунного мелководья. Общее количество 
ископаемых отпечатков в нижнем мелу Таджикистана превышает 200. 
Среди них выделяется пять типов следов, принадлежащих как двуногим 
так и четвероногим формам (рис. 4 ) . 

5а ват аг~1 

ffafiamaz-1 

42 
Ширкент-J 

О JO 100 см 
| 1 I 

голотипн} С л е д ы м е л о в ш с динозавров (заштрихованы 

1-5 - типы следов 
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Ниже приводится палеоихнологическое описание следов динозавров 
Таджикистана. При установлении надродовых таксонов использована па-
ратаксономическая классификация, разработанная О.С. Вяловым (1966, 
1968, 1976, 1987). 

Класс Reptilipedia Vialov, 1966 
Подкласс Arohoaauripedii Vialov, 1987 

Надотряд Dinoaauripedidea Vialov, 1968, emend, 1987 
Отряд Saurlsohipedida Vialov, 1966 
Подотряд Theropedina Vialov, 1987 
Инфраотряд Coeluroaauripedoidea Vialov, 1966 

Incertae fam. 
Род Shirkentosauropua DJalilov et Novikov, gen.nov. 
Типовой вид - Shirkentoaauropue ahirkentensia (см.описание) 

Shirkentoaauropus ehirkentenaia Djalilov et Novikov, 
ap.nov.* 

Рис. 3,4 
Следы 1-го типа: Новиков, Радилиловский, 1984, с . 605, рис.2-1. 
Морфотип I : Новиков, 1987 в , с . 21, рис. 7 B-I 
Голотип - рис. 3,4 (заштрихованный след); Ширкент-2; верхняя 

юра, келловей-оксфорд, кугитангская свита, 1-й следоносный гори
зонт. 

Описание. Отчетливо трехпалые следы с хорошо развитыми узкими 
фалангами и короткой пяточной частью (на нее приходится не более 
одной трети длины следа). Общие размеры отпечатков колеблются от 
48x34 до 52x36 см. Углубления, оставленные средним пальцем, длиннее 
боковых (30-33 см против 23-28 см), но ширина всех пальцев примерно 
одинакова (6-8 см) и остается постоянной на всю длину.Отпечатки паль
цев спереди слегка закруглены, однако встречаются следы, у которых 
боковые фаланги, начиная с середины их длины, заметно сужены. Следы 
характеризуются идеально симметричной формой: расстояния между сред
ним и боковыми пальцаим, так же как и углы между ними (л и fi менее 
20°) , практически равны. Боковые фаланги у части следов почти парал
лельны среднему пальцу. Глубина отпечатков в среднем 3-4 см, сте 
пень продавливания грунта наибольшая вдоль фаланг; то же самое харак
терно и для узких, островершинных валиков, окаймляющих каждый отпе
чаток. 

Следы группируются в цепочки протяженностью от 5-6 до 13,5 м; 
длина шага животного приближается к I м. Оси отдельных следов прибли
зительно параллельны осевым линиям цепочек и отклоняются от них не 
более ( чем на 7-Ю см (без разворота ступней). 

"Видовое и родовое названи! от р . Ширкент. 
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Сравнение. По общей форме, субпараллельнооти пальцев описываемые 
следы напоминают морфу из динозавровой фауны Чута (Chuta) Тихоокеан
ского побережья Мексики (Feirusqula-Villafranoa et e l . , 1978, рис.5, 
табл. I , фиг. G ) , датируемой средней юрой - ранним мелом. Следы 
sh.shlrkentensls отличаются от сравниваемых меньшими размерами (у 
морфы в - 98x55 см), почти равной шириной и длиной боковых пальцев, 
более узкими очертаниями пяточной части следа. 

Местонахождение и возраст. Южный склон Гиссарского хребта, Шир
кент-2, келловей-оксфорд, кугитангская свита, 1-й следоносный гори
зонт; 180 отпечатков. 

Род Regaroeauropus gen.nov.* 

Типовой ВИД - Regaroeauropus raanovl 

Regaroeauropus raanovl Djall lov et ITovikov, sp.nov,* 3 5  

Рис. 3, 5 
Следы I I -го типа: Новиков, Родилиловский, 1984, с . 605-606, 

рис. 2 - I I . 
Морфотип I I : Новиков, 1987, в , с . 2 1 , рис. 7 B-II. 
Голотип - рис. 3.5 (заштрихованный след); Ширкент-2; верхняя 

юра, келловей-оксфорд, кугитангская свита, II следоносный го
ризонт. 

Описание. Некрупные трехпалые следы размером в среднем 26x16 см. 
Представлены веерообразно расходящимися (под углом 25-35°) и не с о 
прикасающимися друг с другом отпечатками узких фаланг. Следы зафа-
лангового отдела отсутствуют, его место занимает отпечаток самой 
длинной, внутренней фаланги (длина около 20 см, ширина 4-5, глуби
на 2 см) . Остальные фаланги короче (15-18 см), и углубления, остав
ленные ими, выражены слабее. В ряде случаев наблюдается характерное 
сужение передних концов фаланг, что можно рассматривать как признак 
наличия когтей у животного, оставившего следы. Длина шага этого жи
вотного составляла 0,9-1 м, протяженность отдельных цепочек следов -
до 14 м. Цепочки характеризуются небольшим попеременным отклонением 
следов от линии хода и незначительным разворотом ступней животного 
наружу. 

Сравнение. Авторам не удалось обнаружить в литературе описание 
следов, близких к R.manovl. 

Местонахождение и возраст. Южный склон Гиссарского хребта, Шир
кент-2; келловей-оксфорд, кугитангская свита, I I следоносный гори
зонт; 45 отпечатков. 

"Родовое название от г , Регар (ныне г . Турсунзаде). 

**Вид назван в честь Малой Академии наук (МАИ) Таджикской ССР. 

53 
http://jurassic.ru/



Инфраотряд Carnoeaurlpodoldei Vlalor, 1987 

Семейство Carnoaauripodidae fam.nov. 

Род Gabirutoaaurlohnua Gabunla et Kurbanov, 1988 

ТИПОВОЙ ВИД - Gabirutoaaurlohnua tianschanious (Romanovsky,1882) 
(см. описание). 

Gabirutoaaurlohnua tlansohanieus (Romanovaky, 1882) 

РИС. 3.1 
Brontozoum thianaohanioum: Романовский, 1882, c . 276-296, 1884, 

рис. I . 
Карнозавры: Рождественский, 1964, с . 227-240, 1970, с . 50-58; 
Рождественский, Хозацкий, 1967, с . 82-91; Новиков, Сапожникова, 

1981, с . 259, рис. 2 ,б -г ; Новиков, 1987а, с . 9, рис. 2 Б,б. 
Gabirutoaaurlohnua tianaohanlous: Габуния, Курбатов, 1988, с . 48» 

рис. 3.4. 
Описание. Трехпалые следы несколько удлиненной формы; длина 23 -

30 см, ширина 22,5-26 см. Отпечатки пальцев длинные, узкие, иногда 
слабо искривленные, с острыми окончаниями, говорящими о наличии ког
тей. Длина среднего пальца примерно равна половине длины следа (12 -
16,5 см), боковых - 6-8 и 9-II см; ширина у основания среднего и ле
вого пальцев 3-6 см, у правого пальца - 5-10 см; углы между пальца
ми: «ь = 25-30°, JS - 30-35°. Глубина отпечатков составляет 2-4 см, 
наибольшая - близ основания среднего пальца, наименьшая - у пятки. 
Отпечатки изредка окружены нешироким валиком отжатого при ходьбе 
грунта. 

Разновидностью данного типа является единственный пятипалый след 
(длина 43, ширина 40 см) , обнаруженный в цепочке трехпалых и содер
жащий отпечатки коротких боковых фалант - "шпор". 

Отпечатки группируются в цепочки по 2-7 следов, длина шага оста
вившего их животного (1) 0,8-1,2 м; все следы располагаются на одной 
линии практически без разворота ступней ( ^ 4 5 ° ) . 

Сравнение. Среди следов, описанных маршем из юрских отложений 
Северной Америки (см. : Габуния, 1958, рис. 12Д б , в ) , имеются формы, 
близкие к G.tlanachanlcua. Отличия последних заключаются в присутст
вии пятипалых отпечатков, меньшей длине и большей развитости (шири
не) 11-го пальца. От колумбозауринус из нижнего мела Канады ( см . : 
Габуния, 1958, рис. 13,г) описываемые следы отличаются дифференци-
рованностыо пальцев по длине, меньшим значением углов J. и J, между 
пальцами. Наконец, от Satapliasaurus taohabukiani Gabunia (Габуния, 
1958, с . 44-57, рис. 15 А, Б, Д) они отличаются меньшим значением 
углов, иным, направленным в бок, а не назад и в сторону, характером 
1-го пальца. 

Местонахождение и возраст. Зеравшанский хребет,, Рават; средняя 
юра, джижикрутская свита, I - I I следоноснне горизонты; 18 следов. 
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Надсемейство Megaloeaurlpodldae Vialov, 1987 

Семейство Macropodoaaurlpodldae Vialov, 1987. 

Род Maoropodosauropue Zakharov, 1964, emend. 

Типовой вид - Maeropodosaurus gravis Zakharov, 1964 ( c . 33, 
рис. 2, см. описание). 

Maoropodosauropue gravis Zakharov, 1964, emend.hlo. 

Рис. 4,5 
След динозавра: Захаров, Хакимов, 1963, с . 25-27, рис.1 
Maoropodosaurus gravis: Захаров, 1964, с . 30-35, рис. 1-2; 

Вялов, 1966, с . I I I ; Новиков, 19876, с . 15-17, рис. 5В. 
Голотип - рис. 4,5 (заштрихованный след); Ширкент-I; нижний мел, 

верхний альб, ширабадская свита. 
Описание. Четырехпалые следы с отчетливыми отпечатками узких, 

заостренных спереди фаланг. Наиболее развитыми являются г?ри основ
ных пальца (длина 7-9 см, ширина 4-6 см), внутренний палец укоро
чен (длина 4 см) и смещен к середине стопы. В отличие от остальных 
он закруглен спереди и, вероятно, не был увенчан когтем. Пятка ок
руглая, несколько сдавленная, ширина ее 18-20 см. Полнаядлина сле
дов 50-56 см, максимальная ширина (у основания внутреннего пальца)-
28-30 см. Отпечатки вдавлены в породу на глубину 3-5 см и окружены 
широкими валиками отжатого при ходьбе грунта; исключение составля
ет лишь пяточная часть следов, что свидетельствует о принадлежнос
ти оставившего их животного к типу пальцеходящих. Средняя длина ша
га 75 см. Следы располагаются строго по осевой линии цепочки с не
значительным перекрытием ее, но практически без развертывания стоп 
в стороны. 

Сравнение. В известной авторам литературе аналоги описываемых 
следов не обнаружены. Возможно, этим объясняется отрицание принад
лежности следов M.gravls к динозаврам (Рождественский, Хозацкий, 
1967, с . 82-91). 

Местонахождение и возраст. Южный склон Гиссарского хребта, Шир-
кент-I; нижний мел, верхний альб, ширабадская свита; 9 следов. 

Inoertae fam. 

Род Mlrsosauropus Djal l lor et Uovlkov, gen.nov. 

Типовой вид. Mirsosauropus tursunzadel (см. описание). 

Mlrsosauropus tursunzadel Djalllov et Novlkov sp.nov.* 
Рис.3.6. 
Морфотип I I I : Новиков, Радилиловский, 1984, с . 606, рис. 2 - Ш ; 

Новиков, 1987в, с . 19-23, рис. 7 В, I I I 
Голотип - рис. 3.6 (заштрихованный след); Ширкент-2; верхняя 

юра, келловей-оксфорд, кугитангская свита, I I следоносный горизонт. 

*Родовое и видовое название в честь народного поэта Таджикистана Мир-
зо Турсунзаде, чьим именем назван г . Турсунзаде (бывший г . Регар). http://jurassic.ru/



Описание. Весьма крупные следы, по форме приближающиеся к овалу, 
несколько расширяющемуся спереди, где имеются отпечатки трех корот
ких фаланг. Внутренний палец значительно утолщен (ширина у основа
ния 13-14 см) по сравнению со слабо выдвинутым вперед средним (дли
на 10-13 см) и недоразвитым внешним пальцем. Боковые фаланги за
круглены, углубления от среднего пальца более заостренные. Размеры 
следов: длина 57-65 см, ширина у пятки 33-35 см, у основания внут
реннего пальца 40-43 см. Глубина отпечатков колеблется от 4 до 6см, 
достигая максимальной величины в средней части следа. Отпечатки 
окаймлены широким сглаженным валиком отжатого при ходьбе грунта. 

Образуют протяженные цепочки по 4-10 следов; длина шага 1-1,2 м. 
При движении животное, оставившее следы, незначительно "заступало" 
осевую линию хода, стопы его при этом были развэрнуты в стороны под 
углом 5-8°. 

Сравнение. В известной авторам литературе следы, сходные с опи
санными, не обнаружены. 

Местонахождение и возраст. Южный склон Гиссарского хребта, Шир
кент-2; верхняя юра, келловей-оксфорд, кугитангская свита, I I сле
доносный горизонт; 20 следов. 

Подотряд Sauropodlna Vialov, 1987 

Incertae fam. 

Род Chorrokhosauropua Djalllov et Novlkov, gen.nov. 3 8  

Типовой вид - Chorrokhoaauropua khaklmovl (см. описание). 

Chorrokhoaauropua khaklmovl Djall lov et Novlkov ap.nov*35  

РИС. 4.1 
Следы динозавров, цепочка 3: Джалилов и др, , 1982, с . 98-100. 
Следы динозавров, цепочка 4: Джалилов, Новиков, 19876, с.11-15, 

рис. 4Б. 
Голотип - рис. 4.1 (заштрихованные следы передней и задней ног) ; 

Бабатаг-2; нижний мел, средний-верхний альб, лучакская свита, 4-я 
(3-я по Джалилову и др. , 1982) цепочка (рис. 5 ) . 

Описание. Трехпалые отпечатки передних и задних конечностей чет
вероногого животного, образующие двухрядную "колею" шириной от 0,8 
до 1,5 м. Следы задних ног (80x70 см) обладают подтреугольной фор
мой: резко зауженной пяточной частью и широким фаланговым отделом. 
Отпечатки коротких пальцев массивные, округлые спереди. Средний па
лец незначительно выдвинут вперед, он же является наиболее крупным 

«По перевалу Чорроха, в районе которого расположено местонахождение 
Бабатаг-2. 

**Видовое название в честь одного из первооткрывателей местонахожде
ния Бабатаг-2 - геолога Ф.Х. Хакимова. 
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(ширина в основании 42-45 см, длина около 12 см). Угол, образуемый 
боковыми фалангами, равен 65°. 

Следы передних лап округлые, полулунной формы, со слабо выражен
ными короткими фалангами. Длина этих отпечатков короче ширины у 
пальцев (35x52 см). Средний палец "пропечатан" слабее боковых, его 
ширина в основании 15-17 см, длина 6-8 см. 

Вокруг отпечатков задних ног (глубина их до Э см) , как правило, 
виден валик выжатого из-под ступни животного грунта. Следы передних 
конечностей обладают меньшей глубиной (до 6 см), валик выражен не 
так резко (главным образом вблизи пальцев). Ввиду плохой сохраннос
ти задние следы издалека нередко кажутся изометричными, а передние -
подковообразными. 

Р и с . 5. Схема расположения цепочек следов 1-6 
в местонахождении Бабатаг-2 

В угловой врезке - фрагмент 4-й цепочки 

Следы образуют весьма протяженную цепочку (52,2 м) , в которой 
передние и задние отпечатки чередуются относительно равномерно, поч 
ти в шахматном порядке. Ширина колеи постепенно уменьшается, начи
ная со второй половины цепочки; осевая линия ее незначительно меня
ет свое направление примерно через каждые 10-12 м. Длина шага (рас
стояние от "пятки" задней стопы до "пятки" передней в одном и том 
же ряду) в самом начале цепочки составляет 1,1-1,3 м, далее уменьша 
ется до 0,8-1 м. Угол шага (У) в обоих рядах у задних отпечатков 
практически равен нулю (оси следов параллельны оси цепочки), а у пе 
редких отпечатков составляет до 10°. 

Сравнение. Описание следов, сходных со следами Ch.khaklmovl, 
в известной авторам литературе не обнаружены. 

Местонахождение и возраст. Таджикская депрессия, Бабатаг-2; ниж
ний мел, средний - верхний альб, лучакская свита; в цепочке (4-я, 
рис. 5) насчитан 101 след. 
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Отряд Ornlthlsohlpedlda Vialov, 1966 

Подотряд Ornlthopodlna Vialov, 1966, emend., 1987 

Семейство Jguanodontopodldae Vialov, 1987 

Род Camptosauropus Gabunla et Kurbatov, 1988 

Тировой вид - Camptosauropus vla lovl Gabunla et Kurbatov, 1988 

Camptosauropus vlalovl Gabunla et Kurbatov, 1988 

Рис. 3.2 
Камптозавры: Рождественский, 1964, с . 227-240, рис. ; Рождествен

ский, 1970, с . 50-58; Рождественский, Хозацкий, ГЭ67, е.- 82-91, . 
рис. ; Новиков, Сапожникова, 1981, с . 259, рис. 2а; Новиков,1987а, 
с . 7-9, рис. 2Б а. 

Camptosauropus v la lov l : Габуния, Курбатов, 1988, с . 51, рис. 7. 
Описание. Трехпалые следы с широкой, массивной пяткой, имеющие 

близкие значения длины (28-44 ом) и ширины (26-40 см). Отпечатки 
пальцев широкие, притуплённые, ширина у основания 6-12 см; средний 
и правый пальцы достигают длины 18-20 см, левый обычно равен 9-II 
I I см; углы между пальцами: <*.= 32-38°, J> - 38-42°. Глубина отпечат
ков относительно равномерная, достигает 5-7 см; имеется неясно выра
женный внешний валик. 

Следы образуют цепочки по 3-5 отпечатков; длина шага 0,95-1,5 м 
в зависимости от размеров особи. Следы располагаются на одной осе
вой линии с разворотом ступней в обе стороны на 5-10°. 

Сравнение. От следов из юрских отложений Северной Америки, опи
санных Маршем (см. : Габуния, 1958, рис. 12Д а ) , следы C.koehnevl 
отличаются большей дифференвдрованностью боковых пальцев по длине, 
более узкими очертаниями I I I -го пальца и большим значением углов 
между пальцами. От Sathapllassurus tschabukianl Gabunla (Габуния, 
1958, рис. 15) существенно отличаются притупленностью отпечатков 
пальцев и большим значением углов между ними. 

Местонахождение и возраст. Зеравшанский хребет, Рават; средняя 
юра, джижикрутская свита, I-Ш следоноенне горизонты; 12 следов. 

Род Kharkushosauropus Djall lov et Novlkov, gen.nov. 

Типовой вид - Kharkushosauropus kharkushensls 

Kharkushosauropus kharkushensls Djal l lov et Novlkov, sp. 
nov. * 

Рис. 3.7 
^Следы 1У типа: Новиков, Радилиловский, 1984. с . 607, рис.2, 1У-

Следы динозавров: Новиков, 1987в, рис. 7В. 
Megalosauropus(?): Габуния, Курбатов, 1988, с . 56. 
Ггълотип - рис. 3.7 (заштрихованный след): Харкуш; верхняя юра, 

титон?, карабильская свита. 

"Родовое и видовое название от р . Харкуш, левого притока р . Ширкент. 
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Описание. Гигантские трехпалые следы с относительно узкой пяткой 
и широко поставленными массивными фалангами. Расстояние между боко
выми фалангами (максимальная ширина следа) 55-60 см, угол между ни
ми - 50°. Ширина у пяточной части около 20 см, полная длина следа 
до 72 см. Длина пальцев составляет 27-35 см, ширина от 10 до 14 см. 
Судя по форме и рельефу отдельных отпечатков, можно предполагать, 
что фаланги животного были снабжены острыми когтями и обладали под
вижными суставами. Характерна значительная глубина отпечатков в пе
редней части стопы (до 6-7 см), наличие здесь ярко выраженных вали
ков отжатого грунта и одновременно - слабая "прорисовка" зафалан-
гового отдела. 

Шаг неравномерный, длина его в пределах одной цепочки меняется 
от 0,75 до 1,3 м (длина двойного шага при этом составляет 1,8-2,2м). 
Отпечатки частично перекрывают осевую линию хода (отклонение сле
дов от этой линии 15-20 см), угол разворота ступней не превышает 
5-7°. 

Сравнение. Некоторые следы, описанные из вельда Букебурга 
(ФРГ), такие, как JGUANODON BERNIAAARTENAIS BOULENGER (LEHMANN, 
1978, с . I0I-II3, рис. 3-4, табл. 15), имеют сходство с описыва
емыми, однако KH.KHARKUAHENAIA отличается от сравниваемого вида 
почти равной длиной пальцев и меньшими значениями углов между ни
ми. От SOUSAIOHNIUM PRLEEL LEONARDI (LEONARD!, 1979, С. 505-508, 

рис. 5-7) из верхней юры-нижнего мела Бразилии отличается боль
шей относительной длиной пальцев и худшей "прорисовкой" их пяточ
ной части следа. 

Местонахождение и возраст. Южный склон Гиссарского хребта, 
Харкуш; верхняя юра, титон? карабильская свита; 29 следов. 

Семейство HADROAAURIPODIDAE VIALOV, 1987 

Род BABATAGOAAUROPUS DJALILOV ET NOVIKOV, GEN.NOV.* 

ТИПОВОЙ ВИД - BABATAGOAAUROOUA BULINI (см. описание). 

BABATAGOAAUROPUA BULINI DJALILOV ET NOVIKOV,SP.NOV 
Рис. 4.4 
Следы динозавров: Булин и др., 1981, с . 105-108, рис. 2; Джа

лилов, Новиков, 1987а, с . 9-1Г, рис. ЗБ. 
Голотип - рис. 4.4 (заштрихованный след); Бабатаг-1; нижний 

мел, средний - верхний альб, лучакская свита. 
Описание. Трехпалые следы с узкой клиновидной "пяткой", корот

кими и разведенными в стороны боковыми фалангами (угол 50-55°). 
Наиболее выразительным является отпечаток среднего пальца - дли
на 13-15 см, ширина близ основания - 6-8 см. Окончания всех фа-

*Название рода по хр. Бабатаг. 

^Видовое название в честь первооткрывателя местонахождения Бабатаг-1 
геолога В.П. Булина. 
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ланг закруглены, тыльная сторона следа всегда чуть длиннее наруж
ной, чем и обусловлена его асимметрия. Общие размеры отпечатков: 
длина 37-43 см, ширина 26-30 см. Глубина следов 5-6 см. 

Отпечатки касаются линии хода, но не заступают за нее. Длина 
шага животного - 0,7-0,86 м. Ступни его при ходьбе разворачива
лись в стороны под углом не более 12°. Сохранность следов невысо
кая. 

Сравнение. От HADROSAURLCHNUS AUSTRELLS ALONSO (ALONAQ,1980, 
с . 55-63, фиг. 3) из верхнего мела Северной Аргентины отличается 
худшей выраженностью отпечатков фаланг, направленностью осевой 
линии II и 17 пальцев почти перпендикулярно осевой линии Ш - г о 
пальца. Незначительная выраженность пальцев сближает B.BUIINL с 
ДРУГИМ Представителем гадрозаврид - AMBLYDACTYLUS GETHINGL (CUR-
RIE, 1983, с . 63-73, фиг. I) из нижнего мела Канады. Описываемые 
следы отличаются от сравниваемых удлиненной формой, характером и 
расположением II и 17 пальцев. 

Местонахождение и возраст. Таджикская депрессия, Бабатаг-1; 
нижний мел, средний-верхний альб, лучакская свита; 8 следов. 

Род AKMECHETOSAUROPUA DJALLLOV ET NOVIKOV, GEN.NOV.* 

ТИПОВОЙ ВИД - AKMECHETOSAUROPUA MAKHKAMOVL 

AKMEOHETOAAUROPUA MAKHKAMOVL DJALLLOV ET NOVIKOV, SP. 
NOV.** 

Рис. 4.3 
Следы динозавров, 5 цепочка: Джалилов, Новиков, 19876, с.13, 

рис. 4Б. 
Голотип - рис. 4.3 (заштрихованный след); Бабатаг-2; нижний 

мел, средний - верхний альб, лучакская свита, 5-я цепочка (см. 
рис. 5 ) . 

Описание. Некрупные трехпалые следы (30x20 см) с ясно види
мым отпечатком выдвинутого вперед среднего пальца (длина 5 см, 
ширина в основании 12 см) . Притуплённые боковые фаланги недораз
виты и имеют длину не более 2,5 см. Следы незначительно перекры
вают линию хода. Длина шага животного - 0,6 м. Сохранность отпе
чатков плохая. 

Сравнение. От BABATAGOAAUROPUS BULLNL SP.NOV. , кроме меньших 
размеров, отличается слабой развитостью Ш - г о пальца, его боль
шей относительной шириной и некоторым перекрытием следами линии 
хода. 

Местонахождение и возраст. Таджикская депрессия, Бабатаг-2; 
нижний мел, средний - верхний альб, лучакская свита, 5-я цепочка 
(см. рис. 5 ) ; 2 следа. 

"Название рода от сел. Акмечеть, к западу от которого расположено мес
тонахождение Бабатаг-2. 

**Вид назван в честь одного из первооткрывателей местонахождения Баба
таг-2 геолога А.Б. Махкамова. 
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INCERTAE SEDIS. 

Род RAVATOSAUROPUS DJALILOV ET NOVIKOV, GEN.NOV.* 

ТИПОВОЙ ВИД - RAVATOSAUROPUS ROZHDEATVENSKYI 

RAVATOSAUROPUS ROZHDEATVENSKYI DJALILOV ET NOVIKOV, 
SP.NOV."' 

РИС. 3.3 
Карнозавры: Новиков, Сапожникова, 1981, с . 259, рис. 2Д. 
Голотип - рис. 3.3 (заштрихованный след); Рават; средняя юра, 

джижикрутская свита, I следоносный горизонт. 
Описание. Трехпалые следы с неясно выраженным боковым высту

пом с внешней стороны, могущим свидетельствовать о наличии чет
вертой фаланги; длина 11,5-13,5 см, ширина 9-10 см. Средний па
лец (длина 6 см, ширина у основани 2-3 см) заметно крупнее боко
вых, отходящих от оси следа под углами 12-15°. Глубина отпечат
ков 1-2 см; сохранность плохая. 

Следы одиночные или в цепочках по два отпечатка, располагаю
щихся на одной осевой линии; длина шага животного 0,35 см. 

Сравнение. От CARNOSAUROPUS THIANACHANICUM.K которому первона
чально был отнесен, отличается редуцированностью боковых пальцев, 
их расположением почти под прямым углом к оси среднего пальца и на
личием неясно выраженного бокового выступа (редуцированный I палец?). 
Расположение боковых пальцев у R.ROZHDEATVENAKYI напоминает таковое 
у описанных выше гадрозавриц (BAHATAGONOAAHROPUA, AKRAEOHEROAAUROPUA) 
от которых данный след отличается более развитым средним пальцем и 
присутствием бокового выступа. Это затрудняет отнесение описываемых 
отпечатков определенному семейству. 

Местонахождение и возраст. Заравшанский хребет, Рават***; средняя 
юра, джижикрутская свита, I следоносный горизонт; 3 следа. 

Род KAFIRNIGANOSAUROPUS DJALILOV ET NOVIKOV, GEN. NOV.**** 

Типовой вид - KAFIRNIGANOSAUROPUS эр . (см. описание). 

KAFIRNIGANOSAUROPUS SP. 

Рис. 4 . 2 . 
Следы динозавров, 5 цепочка: Джалилов, Бабаева, Махкамов, и др., 

1982, с . 99, рис. 
Следы динозавров, 6 цепочка; Джалилов, Новиков, 19876, с . 13, 

рис. 4Б. 
"Родовое название от местонахождения Рават (вблизи бывшего яос.Рават). 

з а ЕВид назван в честь палеонтолога А.К. Рождественского. 
^"Следы стегозавров с овальной "подушкой" (диаметр 10-15 см) и разоб

щенными отпечатками четырех-пяти округлых пальцев, отмеченные в Ра-
вате А.К. Рождественским (1964), в самом местонахождении не сохрани
лись. Один экземпляр следа этого типа в настоящее время находится в 
музее Министерства геологии Узбекской ССР. В работе Л.К. Габуния и 
В.В. Курбатова (1988, с . 47, рис. I , 2) этому следу присвоено назва
ние RAVATIOHNUS KOTSCHNEVI. 

**9аНазвание рода от р. Кафирниган. 
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Голотип - рис. 4 . 2 ; Бабатаг-2; нижний мел, средний - верхний альб-
лучакская свита, 6-я цепочка (см. рис. 5 ) . 

Описание. Трехпалые следы овальной формы (размер 74x45) с отпечат
ками неравномерно развитых фаланг. Отпечаток внутреннего пальца наи
более крупный (длина 27 см, ширина у основания 18 см), средний и на
ружный пальцы укороченные (21 и 12 ом соответственно). Глубина от 
печатков от пятки к пальцам постепенно увеличивается с 3 до 7 см. Дли
на шага животного 1,2 м. Сохранность следов в целом неудовлетвори
тельная. 

Сравнение. Среди описанных выше следов динозавров из юрских и ниж-
немеловых отложений Таджикистана Kafirniganosauropus ер. аналогов не 
имеет. По характерному изгибу пальцев описываемый след напоминает 
один из отпечатков, отнесенных к Iguanodon Dernissartensis (Xehmaim, 
1978, рис. 3 .10) . Kafirniganosauropus эр . от этого следа отличается 
меньшей относительной длиной пальцев в более массивной пяточной 
частью. 

Местонахождение и возраст. Таджикская депрессия, Бабатаг-2 8, ниж
ний мел, средний - верхний альб, лучакская свита, 6-я цепочка 
(рис. 5 ) ; 2 следа. 

Приведенные описания свидетельствуют о том, что местонахождения 
следов динозавров в Таджикистане обладают очевидным палеоихнолотчес
ким своеобразием. Каждому из рассматриваемых объектов независимо от 
стратиграфического положения и возраста следоносных слоев присущ 
свой набор ископаемых отпечатков, не сопоставимый с другими известны
ми на этой территории, а также в сопредельных районах местонахожде
ниями. Исходя из этого можно предполагать достаточно ограниченное по
ка использование конкретных следов динозавров (родов и видов) для це
лей региональной стратиграфии, по крайней мере в вопросах установле
ния относительного возраста отложений. 

С другой стороны, изложенные материалы с привлечением данных по 
другим республикам Средней Азии (Ископаемые..., 1987) позволяют гово
рить о нескольких уровнях преимущественной локализации следоносных 
горизонтов, которые прослеживаются на десятки и сотни километров. В 
юрском разрезе большая часть известных местонахождений приурочена к 
отложениям, отвечающим интервалу от верхней половины оксфордского яру
са до низов кимериджа. Таковыми являются-следоносные горизонты место
нахождений Ходжапиль-ата в Туркменской ССР, Ташкурган и Тамшуш на 
территории Узбекской ССР, а также Ширкент-2 в Таджикистане, связанные 
с выходами кугитангской серии (свиты). Аналогичное стратиграфическое 

"Следы остальных цепочек местонахождения Бабатаг-2 (см. рис. 5) не 
списываются из-за отсутствия прорисовок и худшей сохранности. Следы 
цепочек I и 2 оставлены несомненно двуногими животными, цепочка 3 об
разована ящером, имевшим, судя по всему, бипедальное хождение. 
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положение и близкий геологический возраст имеют елепоносные отложения 
еще одного местонахождения на территории Таджикской ССР - в долине 
р . Хингоу (зарбузская свита, келловей-оксфорд по B.C. Лучникову,1973). 
Не исключено, что сюда же относится и местонахождение в хр. Большой 
Балхан на западе Туркмении. 

Для меловых разрезов южных склонов Гиссарского хребта и его юго-
западных отрогов отчетливо выделяется альб-сеноманский следоносный 
уровень. С ним связаны отпечатки ног динозавров в местонахождении Шир-
кент-I (ширабадская свита, верхняя часть альбекого яруса), следоноо-
ные горизонты двух местонахождений на хр. Бабатаг (лучакская овита, 
средний-верхний альб) и, кроме того, местонахождение Гуматаг в хр.Бай-
сун (тюбегатанская свита, сеноман) со следами "копытоходячих" (Курба
тов, Габуния, 1987). По общему признанию участников геологической экс
курсии IX Всесоюзного семинара по ископаемым следам жизнедеятельности 
(сентябрь 1987 г . ) , эти отпечатки также являются следами конечностей 
динозавра. 

Судя по всему, подобные закономерности в распределении следоносных 
горизонтов находят объяснение в благоприятной палеогеографической об
становке, сложившейся в поздней юре и на рубеже раннего и позднего ме
ла на юге Средней Азии, когда береговая линия морских бассейнов имела 
достаточно фиксированное положение, а осадконакоплению способствовали 
частые осушения и быстрые перекрытия следоносных грунтов вблизи грани
цы суши и водоема (Новиков, 1987 г ) . 

Таким образом, следоносные комплексы отложений верхней юры и мела 
южных районов Средней Азии имеют достаточно широкое латеральное рас
пространение и, несмотря на вполне объяснимое несовпадение в разреэе 
положения тех или иных следоносных горизонтов (см. , например, альб-
ские местонахождения хр. Бабатаг; Джалилов, Новиков, 1987а, б ) , бе 
зусловно, могут быть использованы для целей межрегиональной корреля
ции. Эти комплексы, выделенные в объеме нескольких ярусов, являются 
своего рода "реперами", маркирующими уровнями, соединяющими разно
типные разрезы удаленных друг от друга районов Средней Азии. Это же 
свойство следоносных комплексов отложений может быть привлечено для 
поиска и открытия новых местонахождений следов динозавров в данном 
регионе. 
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УДК 568.1 

М.Ф. Ивахненко 

ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЕОИХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСКОПАЕМЫХ НИЗШИХ ТЕТРАПОД 
При изучении ископаемых низших тетрапод, помимо скелетных остат

ков, могут быть обнаружены и различные следы жизнедеятельности - та
кие, как отпечатки ног, залеченных прижизненных повреждений, а также 
отпечатки мягких тканей. Обычно такие следы привлекают особое внима
ние исследователей, им посвящена достаточно обширная мировая литера
тура и созданы различные схемы классификации (см. , напр.: Вялов,1974). 
Позднепалеозойские и мезозойские континентальные отложения нашей стра
ны очень богаты ископаемыми остатками амфибий и рептилий, довольно 
часто встречаются здесь и различные связанные с ними следы и отпечат
ки, однако внимание исследователей обычно концентрируется на костных 
остатках, тогда как публикации по следам жизнедеятельности крайне 
редки. 

Отпечатки следов ног или следовые дорожки в пермских отложениях на
шей страны очень редки; в верхнемезозойских толщах они встречаются 
много чаще, но до сего времени, к сожалению, они не привлекали дос
тойного внимания исследователей. В результате их изучения могут быть 
5. Следы жизнедеятельности... 65 
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получены весьма любопытные материалы по походкам различных низших тет-
рапод. Такие исследования более широко проводятся за рубежом, во Фран
ции, в Германии (Hauoold, 1973; Haubolu, Katzung, 1972). 

Также не часто встречаются болезненные изменения на костях скеле
та примитивных тетрапод, различные прижизненные повреждения, залечен
ные переломы и покусы. Такие следы обычно отмечаются (Чудинов, 1968), 
однако относительная редкость такого рода находок и трудность их ин
терпретации снижают ценность этих непосредственных свидетельств взаи
моотношений между различными членами палеосообществ. Безусловно, на
копление материала и данных для интерпретации повысит значение этих 
находок, так как в некоторых случаях даже отсутствие таких следов мо
жет иметь определенный смысл. Например, коллекция остатков триасовых 
лабиринтодонтов с территории Восточной Европы насчитывает многие сот
ни образцов, однако следы прижизненных повреждений на костях нами 
практически не обнаружены. В то же время во много менее обширной кол
лекции остатков кистеперых рыб они нередки, причем прижизненные пов
реждения отмечаются не только на чешуе, но и на костях черепа и пле
чевого пояса. Это может свидетельствовать о существенных различиях в 
образе жизни и поведения представителей этих групп, в общем-то эколо
гически близких. 

Следы посмертных повреждений костей зубами хищника более или менее 
достоверно известны лишь в одном случае - для образца из коллекции 
ПИН № 2867 из триасового местонахождения Колтаево I I I (Башкирская 
АССР). На обломке диафиза трубчатой кости некрупного дицинодонта х о 
рошо заметны следы погрыза острыми режущими зубами, вероятно, резца
ми какого-либо текодонта или териодонта. Погрызы расположены примерно 
посередине длины диафиза, имеют вид острых порезов сверху и снизу 
кости. 

Гораздо чаще встречаются и представляют особый интерес отпечатки 
мягких тканей тела примитивных ископаемых теграпод на окружающей по
роде. Такие отпечатки весьма обычны для находок в различных лёссах, 
сланцах, мелах, аргиллитах и мелкозернистых алевролитах, иногда и в 
более грубых породах вплоть до грубозернистых песчаников. Широко из
вестны такие находки в сланцах различных местонахождений Западной и 
Центральной Европы (Гольцмаден, Гейзельталь, Золенгофен и др . ) , а так 
же с территории Советского Союза (например, отпечатки позвоночных юр
ского озера Каратау). 

Физически отпечатки чаще всего представляют собой очень незначи
тельной глубины вдавления на окружающей породе, поверхность которой 
в пределах контура отпечатка слегка уплотнена. Вследствие этого меж
ду слоями возникает ослабленная зона, облегчающая раскалывание штуфа 
породы именно по слою, содержащему отпечаток. Нередко поверхность от
печатка окрашена продуктами разложения мягких тканей - угле- и биту-
моподобными веществами, что делает отпечаток легко заметным. 
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Отпечатки мягких тканей тела для изучения низших тетрапод могут 
иметь различное значение. Иногда, полностью соответствуя достоверно 
известным контурам тела, они не привлекают особого внимания исследо
вателя. Так, при изучении юрской саламандры из отложений хребта Кара-
тау нами (Ивахненко, 1978) даже не было констатировано наличие на об
разце отпечатка тела, поскольку какой-либо новой научной информации 
этот факт не давал, он лишь повышал ценность образца для иузейной экс
позиции. Такого рода находки нередки для кайнозойских бесхвостых и 
хвостатых амфибий. 

Более серьезный интерес представляют, например, отпечатки летатель
ной перепонки у птерозавров и ряда других форм, так как они делают бо
лее или менее вероятную реконструкцию достоверной, а, кроме того,уточ
няют контуры и границы перепонки. В этом отношении очень интересен от
печаток летательной перепонки, натянутой между задними лапами у saaro-
vipteryx (Шаров, 1971). В результате морфологического изучения скеле
та этой формы вряд ли было бы выдвинуто предположение о существовании 
такой конструкции, поскольку никаких аналогий ее мы пока не имеем. 

Следовательно, особый интерес представляют отпечатки таких струк
тур мягкого тела, строение или даже существование которых невозможно 
с необходимой степенью достоверности реконструировать лишь при изуче
нии обычно сохраняющихся в ископаемом состоянии частей скелета. Это 
положение может быть иллюстрировано небезынтересными фактами, которые 
были получены при изучении некоторых примитивных наземных позвоночных. 

Для примитивных сеймуриаморфов дискозаврисков исследователи неод
нократно отмечали слаборазличимые отпечатки мягкого тела, в том числе 
роговых чешуи, наружных жабер у личинок (Рябинин, I9II ; Шпинар, I953X 
В 1975 г . экспедицией Палеонтологического института АН СССР на терри
тории Ферганы и Казахстана были собраны уникальные коллекции (сотни 
экземпляров) остатков животных этой группы. Животные принадлежали к 
двум видам - Utegenla shpinarl Kuznetzov et Ivachnenko и Arlekaner-
peton s igal ivl (Tatarlnov) семейства Diaooaaurlsoldae отряда Sey-
mouriamorpha, рассматриваемого нами в составе подкласса Batrachosau-
rla класса Parar-eptilia (Ивахненко, 1982). При морфологическом изу
чении скелетов животных (Ивахненко, 1981; Кузнецов, Ивахненко, 1981) 
было обращено явно недостаточное внимание на отпечатки мягкого тела. 
Дальнейшее изучение позволило получить, на наш взгляд, крайне интерес
ные данные. 7 мелких личинок прежде всего обращают на себя внимание 
три ветвистые жабры с каждой стороны тела (рис. I , а , б ) . Детали строе
ния жабер неразличимы, однако видно, что предельная длина ветвей мень
ше длины черепа, и по мере роста животного она относительно уменьша
ется; когда длина черепа экземпляра достигает примерно 15 мм, наруж
ные жабры исчезают (у обеих форм). 

У взрослых экземпляров utegenla (см. рис. 1,в) позади щечного от
дела черепа, в шейной области, хорошо заметны по три отпечатка хряще
вых пластинок с каждой стороны тела. Пластинки, которые могут быть 
5 * 67 
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Р и с . I. Отпечатки мягких тканей тела у дискозаврисков из 
палеозоя Ферганы и Казахстана 

а - Arlekanerpeton sigalovi (Tatarlnov), скелет личинки 
сбоку, экз. ПИН. ii 2079/314: б - то же, часть скелета личинки 
сверху, экз. ПИН, Ш 2079/347; в - Utegenla ahpinari Kuznetzov 
et ivachnenko, часть скелета взрослой особи сверху, экз. ПИН, 
Ш 2078/148 

ceratocranohlalia, тонкие, сравнительно недлинные, особенно примеча
телен тот факт, что они располагаются на отпечатках широких полукруг
лых мешковидных выпячиваний по сторонам тела, довольно далеко выдаю
щихся латерально (на отпечатке - за пределы плечевого пояса). У Arle-
kanerpeton, при несколько другом типе сохранности отпечатка, видно, 
что в этом месте кожа была утолщена (хорошо заметны полосы углефици-
рованной ткани, отсутствующие на остальных боковых участках тела). Ве-
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роятным представляется наличие здесь у взрослых особей кожной оперку-
лярной складки, прикрывающей жаберные щели. Иногда на фоне темных пя
тен складок даже слабо различимы более темные полоски, которые в прин
ципе могут быть следами собственно жабр. Возможно, отмеченные структу
ры действительно говорят о наличии у дискозаврисков дефинитивных жа
бер; в этом случае эти животные не могли иметь функционирующих струк
тур среднего уха в той же области, поскольку она была заполнена водой. 

Далее, у личинок (особенно Arietamerpetor) очень хорошо заметны от
печатки округло-полигонических роговых чешуи на теле. После метаморфо
за чешуи укрупняются, однако различимы они хуже, видимо, из-за того, 
что они весьма утончаются и сохраняются лишь в виде цветовых отпечат
ков на породе. После метаморфоза на краях чешуи появляются темные, хо
рошо различимые полоски - видимо, линии нарастания; отсутствие их на 
чешуях личинок может говорить о том, что метаморфоз происходил на пер~ 
вом году жизни. У взрослых, но некрупных особей можно насчитать до 
шести полосок; у более крупных особей Ariekanerpeton (достигающих дли
ны более 50 см) чешуя отсутствует. Может быть, эта редукция в какой-то 
мере связана с увеличением роли кожного дыхания. Утегении сохраняют 
чешую до сенильного возраста (длина тела не более 20 см). Наличие фо-
лидоза тела, дефинитивных внутренних жабер у дискозаврисков свидетель
ствуют скорее в пользу предположения об их постоянноводном, чем амфи-
биотическом, образе жизни. 

Очень любопытно строение конечностей личинки (см. рис. 1,6). Кисть 
ее представляет собой плоский ласт со слабо развитым внутренним пяти-
лучевым скелетом из хрящевых фаланг; видимо, в рельефе ласта пальцы 
не были выражены. Особенно примечательна весьма значительная площадь 
ласта, не сравнимая с относительной площадью формирующейся лапки у ли
чинок современных амфибий. У взрослых особей формируются отдельные 
пальцы, связанные тонкой сплошной перепонкой; при этом концевые фалан
ги за пределы перепонки не выходят. Поскольку личинки имеют широкий 
плавательный хвост и достаточно узкое, гибкое тело, возникает иредполО' 
жение, что наличие столь крупных ластов-связано не с какими-то особен
ностями локомоции этих животных, а унаследовано от предков. При пере
ходе от кистепарых к тетраподам определенное значение имела редукция 
кожных лучей плавников. Это могло быть связано не только с формирова
нием ообственно тетраподной конечности, предназначенной для передвиже
ния по субстрату; можно полагать, что для кистеперых, как это видим 
на примере латимерии, был характерен своеобразный вынос плавника при 
гребке вбок, что при плавании в прибрежных зарослях - возможной сре
де формирования предков тетрапод - могло привести к редукции лепидо-
трихий. При этом для компенсации уменьшения гребной силы увеличива
лась площадь мясистой части, что и могло быть унаследовано примитив
ными постоянноводными тетраподами (в том числе и дискозаврисками). 
Разбивка на связанные перепонкой отдельные пальцы и наличие фаланг 
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увеличивало гибкость конструкции во всех направлениях, что могло ока
заться удобным и для передвижения по субстрату."4 

Вторым любопытным примером изучения отпечатков на сохраняющихся в 
ископаемом состоянии структурах тела тетрапод может быть рассмотрена 
описанная А.Г. Шаровым (1970) Longiaquama Insignia из триасовых от
ложений Ферганы. Для этого животного характерны удлиненные спинные 
роговые чешуи, что и отражено в его родовом названии. По первоописа-
нию (Шаров, 1970) чешуи, по длине примерно в 7-8 раз превышающие вы
соту тела, располагаются в ряд на спине. Интерпретация этих структур 
в их функционировании вызывала всегда определенные трудности. В от
личие от отпечатков дискозаврисков отпечаток L.lnsignla- лишь рельеф
ный, без окраски. Дополнительное его изучение показало следующее. 

Прежде всего следует отметить, что чешуи у L.inelgnia парные, рас
положены по обеим сторонам спины, изогнутые, передние более длинные, 
задние короче (рис. 2 ) . Чешуи имеют утолщенную среднюю и более тон-

jLuama" S M ^ C T ^ J S " 0 * и ш ™ тканей тела лепидозавра bongl-
лотип ШЩ?* 2 5 8 4 / 4 М Т Р И а ° а Ф Э Р Г а Н Ы ( М а в д г е н ) ; ^ с т ь скелета, го -
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кие краевые жилки, смыкающиеся вверху. Между жилками натянута тончай
шая пленка, не имеющая никакого рельефа на поверхности (поперечные 
структуры на поверхности пленки, показанные на всех изображениях, 
представляют собой неравномерные складки, по которым сминалась плен
ка в породе). Передний край ее несколько утолщен, и не сминался. На
сколько можно различить, линия спины животного неровная, видны круп
ные кожные бугры, расположенные в районах оснований чешуи. Если че
шуи при жизни не были фиксированы в вертикальной позиции и могли 
опускаться, то бугры могут соответствовать сильно развитым пучкам 
мышц, связанных с опусканием чешуи. 

Как уже отмечалось, интерпретация функционирования этих образова
ний весьма затруднительна, поскольку каких-либо аналогов мы не знаем 
Очень осложняет задачу неудовлетворительная сохранность экземпляра 
(лишь передняя половина тела). А.Г. Шаров (1970) высказывал предполо
жение о связи их с планирующим полетом животного; эта интерпретация 
при описании лишь одного ряда чешуи представлялась более чем малове
роятной; наличие в действительности двух рядов, а также предполагае
мая способность опускаться в горизонтальное положение повышают веро
ятность такого допущения, хотя все же площадь чешуи представляется 
для этого несколько недостаточной, а также неясен аппарат фиксации 
их в горизонтальном положении. Относительно систематического положе
ния ь.Insignia надо отметить, что она явно не может быть отнесена к 
"отряду" Paeudoauohia, как это полагал А.Г. Шаров; судя по явному от
сутствию предглазничного окна и общей конструкции черепа, к сожале
нию, плохо сохранившегося, это представитель подкласса bepidosauria, 
возможно, отряда Eosuchia. 

Л и т е р а т у р а 

В я л о в О . С . Следы жизни и их классификация / / Тафономия, 
ее экологические основы, следы жизни и их интерпретация: Тез. докл. 
XX сес . Всесоюз. палеонтол. о-ва. Л.: ВСЕГЕИ, 1974. С. 10-11. 

И в а х н е н к о М . Ф . Хвостатые амфибии из триаса и юры 
Средней Азии / / Палеонтол. журн. 1978.-№ 3. С. 84-89. 

И в а х н е н к о М . Ф . Дискозавриски из перми Таджикиста
на / / Там же. 1981. № I . С. II4-I28. 

И в а х н е н к о М . Ф . Пермские парарептилии СССР: Автореф. 
дис. . . . д-ра биол. наук. М., 1982. 39 с . 

К у з н е ц о в В . В . , И в а х н е н к о М . Ф . Диско
завриски из палеозоя Южного Казахстана / / Палеонтол. журн. 1981. № 3. 
С. I02-II0. 

Р я б и н и н А . Н . Об остатках стегоцефалов из Каргалинских 
рудников Оренбургской губернии / / Изв. Геол. ком. I9II . Т. 30. С.25-

Ч у д и н о в П . К . Новые дейноцефалы из Очера / / Верхнепа
леозойские и мезозойские земноводные и пресмыкающиеся СССР. М.: Нау
ка, 1968. С. 16-30. 

Ш а р о в А . Г . Своеобразные рептилии из нижнего триаса Фер
ганы 7/ Палеонтол. жврн. 1970. № I . С. 127-130. 

71 http://jurassic.ru/



Ш а р о в А . Г . Новые летающие рептилии из мезозоя Казахста
на и Киргизии / / Современные проблемы палеонтологии. М.: Наука, I97L 
С. I04-II3 (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; Т. 130). 

Ш п и н а р З . В . Ревизия некоторых моравских дискозаврисци-
дов (Labyrlntnodontia). Прага: изд-во Чехосл. АН, 1953. 129 с . 

Н a u b о 1 d Н. Lebewelt und Skologle dgs Tambaeher Sandsteins 
(Unteres perm, Saxon) im Rotllegenden des Thurlnger Waldea / / Ztsohr, 
Wisa. В . , 1973. Bd. 1, N 3. S. 247-268. 

H a u b o l d g . , K a t z u n g G. Das typua-Gebiet des Autun/ 
Saxon Grenze im Thurlnger Wald / / Ber. Dt. gea. geol . Wlas. A. 
1972. N 6. S. 849-863. 

УДК 56.016.3:568.193.1 (675.03) 

СМ. Курзанов 

НОВАЯ НАХОДКА ОТПЕЧАТКА КОЖИ ЗАВРОЛОМ 

Первые образцы с отпечатками кожи утконосого динозавра Saurolo-
phus anguatirostrls были обнаружены во время работ Монгольской пале
онтологической экспедиции АН СССР 1946-1949 гг . под руководством 
И.А. Ефремова. Верхнемеловое местонахождение Алтан-Ула, расположен
ное в южной части пустыни Гоби, возраст которого определяется как нэ-
мэгтский, дало не только большое количество костей завролофов, в том 
числе и целые скелеты, но и впервые в практике отечественной палеон
тологии интереоные находки отпечатков кожи завролофа. Однако, на наш 
взгляд, это не совсем точное определение для найденных образцов. Пра
вильнее их следовало бы назвать частями окаменевшего мумифицированно
го тела, поскольку образцы представляли собой как бы объемные слеп
ки передней и средней частей хвоста животного с сохранившимися внут
ри позвонками, а внешняя поверхность сохранила не обратный, а пря
мой отпечаток кожи. Подробного описания кожи завролофа сделано не 
было, одной из причин чего, вероятно, послужило то обстоятельство, 
что найденные отпечатки оказались весьма похожи на отпечатки кожи 
известных североамериканских видов Edmontosaurua anneotens (Osborn, 
1912) и Corythosaurus oasuarius (Brown, 1916). Частично восполняя 
этот пробел, можно сказать, что небольшие по размеру (примерно 
1x1 см и меньше) чешуи покрывали, вероятно, большую часть тела зав
ролофа. Местами среди мелких одинаковых чещуй встречались одиночные 
или рассеянные группировки более крупных чешуи. Чешуи неправильно 
многоугольной формы удивительно малы для животных такого размера. 
Например, размеры завролофа, которому принадлежали найденные отпе
чатки, достигали приблизительно 8 м в высоту и более 15 м в длину. 
По-видимому, кожа завролофов была достаточно "мягкой" и гибкой, не
смотря на покрывавшие ее жесткие чешуи. 

В 1980 г. во время работ Алтайского отряда Совместной Советско-
-Монгольской палеонтологической экспедиции на местонахождении Гури-
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лин-Цав, также в песчаниках нэмэгтского возраста, была найдена дру
гая часть хвоста завролофа с отпечатками кожи (рисунок). Один из наи
более хорошо сохранившихся образцов представляет собой мумифицирован
ную и окаменевшую часть хвоста, конечно, не содержащую никаких внут
ренних структур, за исключением позвонков, но сохранившую прижизнен
ную форму. Образец включает в себя шесть позвонков из задней четвер
ти хвоста. Ценность образца заключается прежде всего в том, что он 
дает точные сведения о высоте и объеме хвоста в этом месте. Тела поз
вонков с остистыми отростками находятся внутри образца в прижизнен
ном положении, и с правой стороны хорошо видно, что при жизни живот
ного хвост был существенно толще простой высоты позвонков даже с уче
том длины шевронов. В поперечном сечении самое широкое место приходи
лось на нижнюю треть хвоста. 

Другая, пожалуй, не менее интересная особенность описываемого об
разца заключается в том, что на нем сохранились идущие по верхнему 
краю выступы, своего рода "фестоны", наподобие тех, которые есть на 
хвосте крокодилов, т . е . на хвосте завролофа находился сегментирован
ный эпидермальный гребень. Отметим, что и по форме "фестоны" тоже 
похожи на крокодильи. Судя по их гладкой сохранившейся поверхности 
и обособленности от тела хвоста, они представляли собой не его вы
росты, а просто роговые чешуи, сидевшие своим основанием глубоко в 
коже. На образце видно, что количество "фестонов" строго соответст
вует количеству остистых отростков или, точнее говоря, позвонков. 
Исходя из этого, можно довольно смело утверждать, что такие же "фес
тоны" тянулись вдоль всего хвоста вперед и назад, увеличиваясь и 
уменьшаясь вместе с позвонками. По форме "фестоны" в основном суб
прямоугольные, иногда трапецевидные. 

Трудно сказать, как далеко вперед протягивались "фестоны", окан
чивались ли они на хвосте или переходили на тело. Иногда полагают, 
что они могли доходить даже до шеи (Horner, 1984). Однако в этом 
можно усомниться. Если проводить аналогию между хвостом завролофа и 
хвостом современных крокодилов, у которых он является главным орга
ном плавания, то можно прийти к заключению, что "фестоны" не перехо
дили на тело или уменьшались в размерах в районе крестца и быстро ис
чезали. Дело в том, что у крокодилов они существенно увеличивают вы
соту хвоста, а значит, и толкающую силу при плавании. Но переходя на 
тело, они уменьшаются в размерах, ибо развитие "фестонов" на теле 
бесполезно для плавания. Их развитие на теле крокодилов выражено в 
килеватости покрывающих костных пластин. То, что ряд хвостовых "фес
тонов" крокодила раздваивается при переходе на тело, только подтверж
дает эту точку зрения. 

Недавно описан аналогичный образец хвоста Edmontoeaurus (Horner, 
1984) с "фестонами" такой же формы. Теперь, видимо, можно быть впол
не уверенным, что сегментированный эпидермальный гребень был присущ 
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Наружная левая сторона образца ПИН № 4216/4 с отпечатком кожи saurolonims 
Пунктиром показано положение остистых отростков позвонков внутри образца 
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многим, если не всем, гапрозаврам. Кроме того, существование хвосто
вых "фестонов" завролофа и эдмонтозавра подтверждает предположение о 
роли хвоста гадрозавров как активного органа плавания. 
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УДК 56.016.3 

O.A. Лебедев 

О ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СКЕЛЕТА ДЕВОНСКИХ РЫБ 

На костном материале ископаемых позвоночных многократно отмеча
лись различные следы переломов, укусов, инфекционных и хронических 
заболеваний, стирания костных элементов о грунт при плавании (Быст-
ров, 1955; Марк, 1956; Обручев, Марк-Курик, 1965; Марк-Курик, 1966; 
Mayer, 1854; Huene, I9II ; Abel, 1912; Moodie, I9I8a,b, 1923; Grose, 
1930, 1933, 1935; Heintz, 1957; Tasnady-Kubaoska, 1962; Novitskaya, 
1971 и д р . ) . Многочисленны описания повреждений на костях кайнозой
ских млекопитающих, мезозойских динозавров и крокодилов, пермских пе
ликозавров и девонских бесчелюстных, однако описания прижизненных по
вреждений на образцах девонских рыб практически отсутствуют. 

Изучение болезненных изменений на костях и костных чешуях девон
ских рыб позволяет более подробно воссоздать условия обитания, взаи
моотношения с другими членами биоценозов (хищниками, паразитами) и 
характер инфекционных и травматических заболеваний. 

Массовый материал позволяет выявить широкий спектр типов прижиз
ненных и посмертных повреждений. К ним относятся следы укусов с вос 
становлением нормальной скульптуры или приобретением необычной и с 
образованием рубца без скульптуры; следы переломов - расщепов чешуи 
с последующим срастанием, внедрение инородного тела с его последую
щим обтеканием, повреждения паразитами, болезненные изменения возмож
но инфекционного (грибкового или бактериального) характера. Отмечает
ся также присутствие следов сверления на чешуях, хотя, впрочем, не 
всегда определенно прижизненные или посмертные. 

На костях кистеперых,имеющих косминовый покров (остеолепидиды) по
верхностные повреждения залечиваются, оставляя рубец в виде блистера. 
О том, что последние являются следами залечивания, свидетельствует 
следующее: I) чаще всего блистеры наблюдаются на нижних челюстях, что 
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может рассматриваться, с учетом придонного образа жизни мелких остео-
лепидид, как свидетельство мелких ранений при поиске добычи вблизи 
дна (о камни, раковины беспозвоночных и т . п . ) ; блистеры на латераль
ной и цорзальной сторонах черепа встречаются значительно реже; 2) на 
образце LDM G 43/1004* (Gyroptyohius grossi VoroDyeva, 1980) заметен 
ряд мелких ямок - следов укуса. На дне некоторых из них начали обра
зовываться блистеры, что свидетельствует о прижизненности поврежде
ния и о том, что блистеры являются рубцами, следами залечивания пов
реждений. Блистеры как следы укусов у псаммостеид (Agnatha) описаны 
Д.В. Обручевыми Э.Ю. Марк-Курик (1965), Э.Ю. Марк-Курик (1966), у 
амфиаспид - Л. Новицкой (Novitskaya, 1971). Отмечаются следы зубов 
на дорзальных,бранхиальных пластинках панциря и конькоеых чешуях, при
чем эти повреждения нередко покрыты вторичными кожными зубами. 

Следы укусов. Dentisignii 
Описание следов повреждений достаточно часто наталкивается на труд

ности, которые испытывает исследователь, имеющий дело с проблематич
ными остатками. Расшифровка в этих случаях производится порой с изве
стной степенью условности. Так,описываемые здесь следы укусов далеко 
не всегда могут рассматриваться как таковые с полной уверенностью. 
При их определении используются схледующие критерии: I) расположение 
на костном элементе, доступном для хищника, т . е . на покровной кости 
головы, плечевого пояса, на свободной поверхности чешуи; 2) наличие 
следов залечивания (подтверждение прижизненного характера поврежде
ния); 3) наличие следов повреждения или их залечивания на внутренней 
стороне костного элемента; 4) характерные очертания. Бесспорными мо
гут считаться лишь повреждения, удовлетворяющие этим критериям, осо
бенно же если они неодинарные, т . е . являются следами расположенных в 
ряд зубов. 

На уже упомянутом образце ьш G 43/1004 на лабиальной стороне ниж
ней челюсти, начиная от уровня прекороноидной ямы, вперед и несколько 
латеральнее, тянется ряд из 15 мелких вдавлений диаметром 1-1,5 мм в 
покрове космина. Такие ямки могли образоваться в результате неправиль
ного прикуса с боковым смещением нижних челюстей вправо и являются 
следами зубов верхней челюсти. Блистеры - рубцы начали образовываться 
в четвертой, девятой и двенадцатой ямках - очевидно, там, где повреж
дение было наиболее разрушительным. 

Чешуя Holoptyohius эр. ПИН, № 3725/515 (рис. 1,а) несет на границе 
свободной и перекрываемой поверхностей, в средней части, три глубокие 
ямки и два желобка по краям. Ямки можно интерпретировать как следы 
крупных зубов, желобки - мелких. Скульптура на этой чешуе представле
на необычными, причудливыми червеобразно извивающимися и ответвляющи
мися гребнями. Возможно, эта уродливость связана с повреждением слоя 

^Образец принадлежит Музею Природы Латвии (Рига). 
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Р и с . I . Повреждения чешуи Holoptyohius SP. 
а - экз. ПИН !i 3725/515; Воронежская обл., руч. Ровнечек (при

ток р. Трутш); верхний девон, гоаменский ярус, задонский горизонт; 
б - экз. ПИН № 54/246; в - экз. ПИН № 330/37; Петербургская обл., 
р . Сясь, дер. Столбово; верхний девон, франский ярус, порховские 
слои; ds - следы укусов 

кожи, щ)ощгаирущего верхний костный слой чешуи. На внутренней сторо
не чешуи заметны бугорки и гребешки, соответствующие ямкам и желоб
кам внешней стороны. Поверхность регенерированной спонгиозной ткани 
более грубая, пористая. 

На чешуе Holoptyohius ар. ПИН, Ш 54/246 (см. рис. 1,6) ямка - след 
укуса - располагается в передней трети свободной поверхности. Диаметр 
ямки - около 4 мм. Хотя чешуя толстая (в районе повреждения около 
5 мм), укус, очевидно, был сквозным, так как на внутренней стороне 
присутствует округлое выходное отверстие. Залечивание происходило, 
по-видимому, из толщи чешуи внутрь и наружу одновременно. Снаружи час
тично регенерирована гребешковая скульптура, проходящая по дну углуб
ления, изнутри скульптура дна углубления сильно ругозистая, неровная, 
сильно отличается от гладкой, с редкими порами неповрежденной поверх
ности). 

Одинаковый характер имеют повреждения на образцах ПИН, № 330/37, 
1491/79 и 1737/47. Две первые чешуи принадлежат Holoptyohius эр . , 
третья - Glyptolepla ар. Укусы располагаются здесь на границе свобод
ной и перекрываемой поверхностей. На наружной поверхности образца 
330/37 (см. рис. 1,в) можно выделить три зоны повреждения. Наиболее 
сильное - центральное повреждение, здесь нормальная скульптура отсут
ствует, регенерированная костная ткань имеет неровный, ругозистый ха
рактер. На внутренней стороне чешуи - след укуса с неровными, рваными 
краями; заполняющими его регенерированная ткань более грубая. В цент
ре располагается небольшое углубление, дно которого перфорировано не
многочисленными отверстиями сосудов. Два следа укуса, располагающиеся 
по бокам, менее отчетливо выражены, не имеют проекции на внутренней 
стороне чешуи и маркируются лишь поверхностным повреждением скульптур
ных элементов (зубчиков ювенильной генерации и дефинитивных бугорков) 
Эти зоны, очевидно, были повреждены более короткими зубами лишь с по
верхности . http://jurassic.ru/



Наружная сторона образца 1737/47 несет углубление бобовидной формы 
длиной около 5 мм. В нем различаются две более глубокие ямки и соеди
няющая их короткая широкая бороздка. Здесь поверхностная скульптура 
была повреждена слабо, на дне углубления имеются округлые бугорки де
финитивной генерации. На внутренней стороне след повреждения выражен 
неровным, мозолевидным бугром. Как внутренная поверхность, так и на
ружная перекрываемая поверхность чешуи в зоне укуса покрыты отпечат
ками мелких, ветвящихся кровеносных сосудов, что, очевидно, связано 
с процессом залечивания повреждения. 

Переломы. Fraotislgnll 

На имеющемся в нашем распоряжении материале встречены переломы 
двух типов: на удлиненных черепных и посткраниальных костях и на 
чешуях. В первом случае это поперечные изломы, при зарастании кото
рых образовывались мозолевидные утолщения, во втором переломы, как 
правило, происходили и зарастали со смещением. В этом случае утолще
ния не характерны. 

Clavioula Holoptyohius эр. ПИН, Jfe 330/36 (рис. 2а, б) несет от
четливый след зарастания перелома - поперечный валик в верхней тре
ти кости шириной от 5 до 10 и высотой до 6 мм. Наибольшее разраста
ние приурочено к клавикулярному гребню. Крупноячеистая скульптура 
на валике с наружной стороны прерывается, заменяясь гладкой поверх
ностью со спонгиозной ячеистостью, различимой при увеличении. В об
ласти максимального утолщения внутренней поверхности наблюдается из
менение направления роста костных балок от продольного на завитое, 
вихреобразное. Судя по значительной массе мозолевидного утолщения 
на месте перелома и гладкости кости, травмирующее событие произошло 
задолго до гибели рыбы, а повреждение не было инфицировано и успеш
но залечилось. 

Левая gulare laterals (см. рис. 2в, г) остеолепидидной кистепе-
рой Gyroptyohlus elgae Vorobyeva (PI 1537)* демонстрирует два следа 
перелома: поперечно-косой, примерно посередине кости, и продольный 
облом в передней трети медиальной стороны кости. Первый отчетливо 
маркируется как на внешней, так и на внутренней стороне кости. На 
внешней стороне нарушение имеет вид бороздки с неровной, обломанной 
задней кромкой. Вдоль передней кромки начался процесс залечивания, 
выражающийся в образовании продольного, вдоль всей трещины, блистера 
Трещина в районе сочленовной площадки залечена практически полнос
тью с образованием поперек нее малозаметного валика в небольшого вы
ступа на медиальной стороне кости. Залечивание уродливое, с образо
ванием выемки длиной 3 и глубиной 2 мм. Края валика ровные, гладкие 
На обратной стороне кости мозолевидный валик имеет наибольшую шири
ну в своей средней части, к краям истончается и становится чуть бо -

*Коллекция Института Геологии АН Эстонской республики (Таллинн). 
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Р и с . 2. Переломы olavtcula Holoptyohius эр. 
gulare laterale Gyroptychius elgae 

а_б - Holoptyohius sp . , экз. ПИН » 330/36, a - сна
ружи, б - изнутри; Петербургская обл., р . Сясь, дер. 
Столбово; верхний девон, иранский ярус, порховские слои; 
в-г - Gyroptychius elgae vorobyeva, экз. PI 1537; в -
снаружи, г - изнутри; Эстония, Каркси; средний девон, 
живетский ярус, буртниекские слои; ta - следы переломов 

лее пологим. Его максимальная ширина 3 мм, высота около 1,5 мм. Пе
редний облом короткий; его уступ, образовавшийся от смещения облом
ка цорзально на внутренней стороне поверхности, поперечно направлен, 
длина около 2 мм. Изнутри следы залечивания продольной части облома 
практически незаметны. Снаружи вдоль поперечной составляющей образо
вался короткий блистер, вдоль продольной - наружный слой кости ре-
зорбирован. Вдоль медиальной стороны кости на внутренней поверхнос-
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ти тянется глубокий отпечаток сосуда, одна ветвь которого создает 
пережим при переходе через валик центрального перелома. Возможно, 
что этот сосуд осуществлял питание тканей, регенерировавших кость, 
так как на неповрежденных gularia (Pi 1528) этот отпечаток отсутст
вует. 

Переломы - расщепы чешуи - встречаются довольно часто и имеют 
почти одинаковый облик. Как правило, они представляют собой разлом 
со смещением в вертикальном направлении, причем у края амплитуда 
разлома максимальна, а к центру уменьшается, что свидетельствует об 
относительной эластичности чешуи (даже весьма толстых, до 3-4 мм) в 
прижизненном состоянии. Направление переломов варьирует от строго 
перпендикулярного к продольной оси чешуи до продольного, что свиде
тельствует о различной направленности вызывающих их ударов. 

Обломок чешуи Holoptyohius ер. № 2846/7 (рис. 3,а) несет отчет
ливо выраженный след поперечного перелома - расщепа. Максимальная 
амплитуда смещения обломка приблизительно равна толщине чешуи. Наруж
ный, скульптированный слой не поврежден, так что обломок составляет 
как бы "второй этаж" чешуи. Сторона "кармана", образованная облом
ком, выстлана тонким одинарным изопединовым слоем, в то время как 
на внутренней поверхности чешуи насчитывается до 20 слойков изопеди-
на. На чешуе ПИН, № 2846/8 перелом-расщеп, наоборот, затронул внеш
нюю сторону чешуи, оставив почти неповрежденным, за исключением не
большой ямки у края, изопединовый слой. Повреждение тянется от перед-
небокового края чешуи к центру и захватывает примерно две пятых ее 
диаметра. По линии перелома наблюдается сдвиг передней границы 
скульптированной зоны на обломке назад. Выстилка обломанных краев 
мелкопористая, однородная и не отличается по характеру от остальной 
поверхности перекрываемой зоны чешуи. На уже упомянутой выше чешуе 
Glyptolepis sp. ПИН, № 1737/48 наблюдается также след перелома-рас
щепа, направленного вдоль продольной оси и тянущегося вперед вдоль 
края чешуи. Перелом успешно залечен, на наружной поверхности он 
маркируется лишь неглубокой ложбинкой, на внутренней - уступом, рез
ким у края чешуи и выполаживаицимся назад. 

На фрагменте чешуи Holoptyohius sp. ПИН, № 1491/78 перелом - рас
щеп ориентирован перпендикулярно продольной оси чешуи, и длина его 
составляет приблизительно половину диаметра чешуи. Залечена пример
но треть длины перелома; на внешней стороне восстановлена скульптура 
из более мелких по сравнению с обычными бугорков, на внутренней -
валикообразный уступ. Сторона "кармана", образованная обломком, выст
лана тонким ламеллярным слоем кости, сохранившимся в наиболее глубо
кой его части. Амплитуда смещения приблизительно равна толщине чешуи. 

Особый интерес представляет фрагмент чешуи ПИН, № 1737/49. На сох
ранившемся участке отчетливо видна поперечная полоса регенерирован
ной костной ткани, отделяющей передний участок, покрытый зубчиками 
ювенильной генерации, от заднего, снабженного дефинитивной скулъпту-
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/5-
Р и с . 3.Переломы 

а - HoloptyeM.ua ар., экз. ПИН й 2846/7, перешм-расшеп 
чешуи; Латвия, р.Зента, хут.Кетлери; верхний девон, фаменс-
КИИ ярус, кетлерский горизонт; б - Botbriobnia a a x i l a Gross, 
Р™' 1 1 1 * , 9 1 7 7 * ' t - l p a E O e poster ior , veatro-lrterel*, Лат
вия, ±,.*<]мула; верхний девон, иранский ярус, огрекая свита-
fs - следы переломов ' ' 

рой. Наружная поверхность ровная, спонгиозная. Местами прослеживают
ся участки не до конца залеченной трещины. Внутренняя поверхность не
ровная, бугристая, ее микроскульптура отсуствует. 

В раздел о переломах мы с некоторой условностью включаем описание 
фрагмента чешуи, несущей след внедрения инородного тела и залечивания 
ранения (обр. ПИН, № 2917/39). Широкий плоский валик, начинающийся 
приблизительно на середине чешуи, резко расширяется в первой трети 
своей длины, продолжается вперед, не изменяя своих размеров почти до 
самого переднего края чешуи, и резко обрывается. Здесь он резко отде
ляется от самого тела чешуи, образуя как бы сплющенную трубку, кото
рая, как видно на разломе, заполнена спонгиозной тканью. Его макси
мальная ширина - 6 мм, длина - 19, высота - 1-1,5 мм. Поверхность ре
генерированной ламеллярной кости на валике более гладкая, чем на ос 
тальной части внутренней поверхности, и несет значительно более ред
кие поры. На изломе нарушение выглядит как структура облекания, когда 
на уровне приблизительно половины толщины изопединового слоя появляет
ся линзовидное включение спонгиозной ткани, облекаемое затем с внут
ренней стороны заново образующимися слоями изопедина. Возможно, что 
такое патологическое изменение явилось следствием внедрения инородно
го тела неорганического (шип, обломок чешуи) или органического проис
хождения (паразит) с повреждением межчешуйной кожной складки или даже 
чешуи и облекалось затем костным веществом аналогично образованию жем
чуга. Инородное тело, по всей вероятности, было рассосано, так как ни
каких его следов на изломе не обнаружено. 

На внутренней поверхности фрагмента чешуи ПИН, № 835/23 виден не
большой участок перелома-расщепа, на котором отчетливо видно микрост-
6. Следы жизнедеятельности... °* 
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роение облома. Гистологически заживление переломов на чешуях выглядит 
следующим образом: вначале от самого слабо поврежденного участка начи
нается зарастание спонгиозной тканью, затем зона повреждения начинает 
облекаться ламеллярной костной тканью, причем возможна иммурация ста
рого изопединового слоя внутрь мозолевидного утолщения с образованием 
"двойной" структуры (спонгиоза + изопедин + спонгиоза + изопедин; об
разец ПИН, № 835/23. 

Правое posterior ventro-laterale, принадлежащее Bothriolepis msjti-
ma Gross ПИН, № 2917/40 (см. рис. 3 ,6 ) , искалечено, по-видимому, силь
ным ударом латеро-вентрального направления. Примерно посередине кости, 
поперек нее, начиная от края латеральной поверхности и продолжаясь 
примерно до середины вентральной, располагается углубленный в кость 
шрам, поверхность которого сзади плавно смыкается с неповрежденной по
верхностью, а, медиально - с выраженным в рельефе уступом, спереди за
ходит под заднюю кромку неповрежденной кости, образуя нишу. Дорзальный 
край кости в области шрама груборугозистый, неправильно фестончатый, 
сильно оттянут вверх. Скульптура дорзальной поверхности шрама отлича
ется в разных его местах. Медиально она представлена островершинными, 
неодинаковыми по величине бугорками, соединенными низкими анастомоза
ми. Латеральнее среднюю часть шрама занимает неровная поверхность спон-
гиозного характера, обильно изъязвленная ямками (возможно, некротичес
кими синусами). Медиально скульптура представлена удлиненными в лате-
ро-медиальном направлении ругозистыми буграми, образовавшимися, воз
можно, в результате первично-соединительнотканного залечивания в этом 
месте. 

Поверхность компактного слоя кости изнутри демонстрирует валики и 
бугры, очерчивающие по периметру зону повреждения. Наиболее отчетливый 
валик простирается вдоль переднего края зоны залечивания. Направление 
роста костных волокон здесь изменено с обычного, радиально расходяще
гося от центра роста к периферии, на неправильное, волнистое, местами 
вихреобразное. 

Такое повреждение, по-видимому, явилось результатом тяжелой травмы, 
полученной при плавании вблизи дна. Возможно, он явилось следствием 
борьбы с хищником (кистеперой Platycephallchthys). 

Повреждения эктопаразитами. Farasltislgnll 

Этот тип повреждений - наиболее распространенный, костный материал 
такого рода может быть обнаружен практически во всех местонахождениях, 
представляющих массовый материал покровных костей. Эти повреждения дос
таточно однородны топографически и морфологически. В некоторых случа
ях они трудноотличимы от укусов, и в этом случае с достаточной степенью 
условности приходится пользоваться критерием отсутствия следа поврежде
ний на внутренней стороне чещуи. 

Как правило, следы вбуравливания эктопаразитов располагаются на внеш
ней стороне чешуи в ее перекрываемой части (чаще всего на границе сво-
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бонной и перекрываемой частей) и имеют вид правильно округлых или оваль
ных ямок глубиной до 1,5 мм и диаметром 2-4 мм. При хорошей сохраннос
ти материала видно, что их дно уплощено и несет ту же спонгиозно-порис-
тую или балочную скульптуру, что и окружающая поверхность, хотя и более 
грубую. При расположении на свободной поверхности скульптура дна неров
ная, ругозистая, с крупными отверстиями сосудов и костными балками. 
Обычно эти повреждения располагаются поодиночке, хотя иногда (обр. ПИН, 
№ 2846/9-12, 835/24,25, 1737/50) - группами (рис. 4 , а ) . Такого же типа 
повреждения встречены на двух фрагментах ключиц Holoptyohius (ПИН, 
Ш 3725/516 и И 1491/77), они расположены вблизи переднего края кости на 
уровне вентрального конца площадки сочленения с cleithrum. 

Можно предположить, что такого типа повреждения являются следствием 
воздействия'паразитов: личинок трематод (метацеркарий), ракообразных 
или пиявок, забиравшихся в складки кожи между чещуями или в районе при
легания жаберной крышки к ключице, т . е . там, где существует благоприят
ное укрытие и обилие кровеносных сосудов. Эти паразиты, по-видимому, не 
имели постоянного хозяина и через некоторое время покидали рыбу, о чем 
свидетельствуют следы залечивания повреждений. 

Р и с . 4 . Повреждения эктопаразитами 
а - Holoptyohius sp . , экз. ПИИ № 835/24, фрагмент чешуи; Новго

родская обл., р . Мета, дер. Светлица; верхний девон, фаменский ярус, 
льнянская свита; б , в - Asterolepis radiata Rohon, экз. ПИН №- 3^8/31, 
mixilaterale; б - снаружи, в - изнутри; Петербургская обл., р . Оре-
деж, дер. Ям-Тесово; верхчий девон, франский ярус, аматокие слои; 
ра - следы жизнедеятельности паразитов 
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Описанное В.Н. Талимаа (1963) mixilaterale (ПИН, № 328/31), принадле
жащее Asterolepls radiata Roh., несет в своей постеролатеральной части 
повреждение, которое условно можно приписать паразиту, возможно, вес
лоногому раку. Повреждение имеет вид сильного вздутия на границе пе
региба между дорзальной и латеральной пластинами кости. Входное от
верстие в капсулу, в которой, возможно, обитал паразит, расположено 
с внутренней стороны. Вздутие овальной формы, покрывающие его скульп
турные бугорки значительно более крупных размеров, чем нормальные 
(см. рис. 46, в ) . 

Инфекционные заболевания. Infest is lgnii 

Два образца чешуи Holoptyohius sp. ПИН, № 835/24 и 1491/26 несут 
следы предположительно инфекционного (бактериального или микозного 
происхождения) заболевания. 

На первом образце, в передней части свободной поверхности наблюда
ется зона изменения нормальной гребенчатой скульптуры. Здесь видна 
резорбция компактной ткани поверхностного слоя и ее изменение, прев
ращение в рыхлую,изъязвленную лакунами. В задней части этой зоны на
блюдается образование патологической тканью нескольких червеобразных 
гребешков, ориентированных поперечно к валикам нормальной скульптуры 

На втором образце (рис. 5,а) пораженная зона занимает почти всю 
свободную поверхность чешуи, за исключением полосы вдоль ее передне
го края, где сохранилась нормальная бугорчатая скульптура. Верхняя 
плоскость поврежденного участка приподнята над плоскостью нормально
го, что свидетельствует о прижизненном повреждении, а не посмертном 
выщелачивании. Инфецированная зона имеет однородную крупноячеистую, 

Р и с . 5. Следы инфекционных заболеваний 
а _ Holoptyohius ар., экз. ПИН № 1491/26, чешуя; 

Новгородская обл., р. Ловать, дер. Кулаково; верхний 
девон, иранский ярус, онежские слои; б - Plourdosteus 
trautscfioldl (Eastm.), экз. ПИН № 1659/8, medio-dorsa-
le , сзади; Петербургская обл., р. Сясь, дер. Стол-
бово; верхний девон, иранский ярус г порховские слои; 
Is - следы инфекционных заболевании 
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губчатую структуру, поры от округлых до удлиненных соединяются анас
томозами. Средний диаметр отверстий 0,8-1 мм. Возможно также предпо
ложить авитаминозный генезис данных образований. 

Задняя, ложковидная часть каринального отростка Piourdosteua 
trautsoholdi (Eaatman) (ПИН В 1659/8, см. рис. 5,6) была, возможно, 
ранена хищником во время нападения сверху (возможно, кистеперой Но-
loptyohiua). Разрушение кости, возможно, было усилено проникновением 
в рану инфекции, что привело к образованию некротических явлений 
(изъязвленность поверхности кости). Поверхность лакун гладкая, за ис
ключением бугра в центре, несущего ругозистую скульптуру. Резко вы
ражен обычно слабо заметный на этой кости гребень, доходящий до осно
вания килевого отростка. 

Предприятая здесь попытка описания прижизненных повреждений позво
ляет выявить круг взаимоотношений организма с другими элементами био
ценоза, оценить характер некоторых заболеваний, которым подвергались 
рыбы. Нам представляется, что перспектива изучения данного материала 
состоит в детальном исследовании гистогенетических процессов в кости, 
являющихся реакцией на воздействие органической и неорганической ок
ружающей среды. 
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УДК 56.016.4:551.781(477.63) 

Д.Е. Макаренко 

0 К0ПР0ЛИТЕ ИЗ ЭОЦЕНА УКРАИНЫ , 

В ископаемом состоянии копролиты беспозвоночных, или пеллеты, 
встречаются почти повсеместно. Иногда они являются даке породообразу
ющими. Гораздо реже встречаются копролиты позвоночных животных, осо
бенно рыб, амфибий и рептилий. Литературный материал по окаменелым 
экскрементам этих животных чрезвычайно мал. Недостаточно разработана 
и классификация копролитов, что сильно затрудняет их систематическое 
определение и сдерживает публикацию материала. 

Изучение копролитов и других проблематических остатков в Советском 
Союзе значительно оживилось после выхода в свет работы О.С. Вялова 
(1966). Этот исследователь в своих работах не только убедительно по
казал огромное значение в геологии следов жизнедеятельности организ
мов, но и разработал научную основу их систематики или классификации. 
Расширению исследований следов жизнедеятельности способствовала орга
низация при научном совете по проблеме "Пути и закономерности истори
ческого развития животных и растительных организмов" специальной к о 
миссии по изучению следов жизни,* которую также возглавил О.С. Вялов. 
Начиная с 1967 г . периодически проводятся всесоюзные семинары и спе
циализированные экскурсии по ископаемым следам жизнедеятельности. Они 
расширяют палеоэкологические и палеогеографические аспекты использова
ния этих следов, знакомят с новыми интересными находками, гипотезами, 
систематиками. 

Ниже описывается копролит из среднеэоценовых отложений окрестнос
тей г. Ингульца днепропетровской области. На севераной окраине г.Ин-
гульца, в карьере шахты "Визирка", вскрыты железистые кварциты проте
розоя, глинисто-алевритовые и иэвестково-алевритоглинистые отложения 
среднего эоцена, карбонатная марганцевая руда олигоцена и известняки 
сармата (Макаренко, Белокрыс, 1985). Нижняя часть разреза палеогена 
представлена кремнисто-алеврито-глинистыми йзвестковистнми породами 
мощностью 4 ,5 . Здесь обнаружены гериатипные кораллы в прижизненном 
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Копролит Ichtyocoprua affeotatus ар.п. Средний эоцен. Днеп
ропетровская обл. 

I - вид сверху, х4; 2 - то же, х2; 3 - вид сбоку, хЗ; 
4 - структура копролита на поперечном срезе, хЗ 

положении, мшанки, крабы, морские ежи, зубы акул и скатов, желвачки 
багряных водорослей, обильные двустворчатые моллюски и фораминиферы. 
Копролит найден в единственном экземпляре в коралловом политике (ри
сунок). 

Присутствие Cardium (Trachicardium) gigaa Defr., Crasaatella 
plumbea Chenm., Mlocardiopsla carlnata (Dean..), Cardita crassa Lamk. 
Phaooidea conoetrioua (Lamk.), Pitar aulcataria (Deah.), Marcia 
(Textivenue) aoobinellata (Lamk.), Barbatia scabroaa (Nyat), Gry-
phaea gigantloa Soland., Pinna margaritacea и многих других форм поз
воляет относить эту часть разреза к лютетскому ярусу среднего эоцена. 

Анализ этого богатого и разнообразного фаунистического материала, 
сопровождающего копролит, наводит на мысль, что последний, возможно, 
принадлежит акуловым или костистым рыбам. Разумеется, не исключено 
также, что он может принадлежать и какому-либо иному нектонному ор
ганизму, скелетные остатки которого отсутствуют в породе. Другие 
представители различных типов беспозвоночных не заслуживают быть при
частными к этому копролиту. Дело в том, что до сих пор фекалий бес
позвоночных крупнее I см никто не встречал (Вялов,, 1974). Интересно 
отметить, что известные в литературе копролиты из меловых отложений 
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СССР также приписываются акуловым или кистеперым рыбам (Хозацкий, Вя
лов,, 1980). Надо полагать, что разнообразие формы, скульптуры и абсо
лютных размеров копролитов является закономерным отражением большого 
разнообразия прежде всего морских рыб, принадлежащих к различным сис
тематическим категориям. Невзирая на дискусоионность ряда вопросов, 
мы все же решаемся дать описание эоценового копролита. 

Coprolithidii 
Vertebretooopria 

Iohtyooopridla 
Ichtyoooprus 

Ichtyocoprus affectatua* ap.n. 

Копролит удлиненно-яйцевидной формы представлен лишь половиной 
целого. Сохранившаяся часть с плавно закругленным краем имеет длину 
15 мм, диаметр расширенной части II мм. Карбонатное лиаофицированное 
вещество копролита гомогенное, бурно реагирует с соляной кислотой. 
На поперечном изломе, который приходится, по-видимому, на срединную, 
наиболее выпуклую часть копролита, отчетливо видны выщелоченные пус
тоты непереваренных скелетных остатков пищи. Они ориентированы в са
мых разнообразных направлениях (см. рис., 4 ) . 

Особый интерес представляет узорчатая наружная скульптура копроли
та. На поверхности его отчетливо различимы отдельные эллипсовидные 
участки, окатанные валиком. Они отдаленно напоминают скульптуру фут
больного мяча. Элипсовидное поле верхней части копролита орнаменти
ровано от центра к периферии плотно расположенными петлевиднымв вали
ками, образующими изящную узорчатую скульптуру. На боковых полях эти 
валики расположены параллельно снизу доверху. Выразительность всех 
валиков одинакова по всей периферии копролита. Надо полагать, такая 
своеобразная скульптура является отражением строения стенок кишечни
ка какой-либо хищной рыбы. Форма, размеры и скульптура данного копро
лита не подвержены деформированию. Равномерно по всей поверхности 
копролита расположены глауконитовые зерна. 

Сравнение. В доступной нам литературе мы не обнаружили даже отда
ленно подобной формы. Копролиты селахий из мела Поволжья (Хозацкий, 
Вялов, 1980) резко отличаются формой и наличием спиральной борозды. 

Местонахождение. Окрестности г.Ингульца днепровской области, карь
ер шахты "Визирка". 

Возраст. Средний эоцен. 

Л и т е р а т у р а 

В я л о в О . С . О копролитах / / Палеонтол. сборн. Львов: 
Изд-во Львов, ун-та, 1974, № 10, вып. 2 . С. 88-100. 

В я л о в О . С . Следы жизнедеятельности организмов и их па
леонтологическое значение. Киев: Наук, думка, 1966. 219 с . 

*Affectatus (латин.) - изысканный. 
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М а к а р е н к о Д . Е . , Б е л о к р ы с I . С . Средне-
эоценовые отложения среднего течения реки Ингульца / / Палеонтол. 
сборн. Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1985. №22. С. 78-84. 

Х о з а ц к и й Л . И . , В я л о в О . С . Копролиты из 
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УДК 56.016.4:551.73(235.211) 

В.П. Новиков 

СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ПАМИРА /' 

Палеоихнологическое изучение осадочных толщ Петра началось срав
нительно недавно. Первые публикации были посвящены описанию различ
ных проблематик и следов жизнедеятельности главным образом из верхне
триасовой истыкской серии Юго-Восточного Памира (Вялов, 1971, 1972; 
Кушлин, 1971, 1981; Алиев, 1978). Не менее интересными и представи
тельными в этом отношении являются верхнепалеозойские отложения, в 
частности базардаринская серия. 

Базар даринская серия, развитая в пределах Мургаб-Аксуйской зоны 
Южного Памира, сложена однообразными терригенно-обломочными породами 
кварц-полевошпатового и грауваккового ряда (Новиков, 1979). Подчинен
ное значение имеют аргиллиты, а также валунно-глыбовые накопления, 
сачзанные с подводными оползнями. По условиям образования отложения 
серии являются морскими, возникшими в бассейне со средними и малыми 
глубинами (шельф и начало материкового склона). Общая мощность серии 
оценивается в 1800-2000 м. В ее составе выделяется две свиты: уруз-
булакская и ташказыкская. Возраст ташказыкской свиты по скудному 
комплексу органогенных остатков (аммоноицеи, брахиоподы, мшанки и 
др.) определяется как раннепермский в объеме от ассельского века до 
поздней половины артинского (Новиков, 1977). Для подстилающей уруз-
булакской свиты предполагается каменноугольный возраст в неустанов
ленном пока объеме. 

Особые трудности при изучении и картировании базардаринской серии 
вызывают расчленение и корреляция ее отложений. По комплексу литоло-
гических признаков в составе названных свит выделены более дробные 
литолого-стратиграфические подразделения - подсвиты и пачки. Допол
нительную и очень существенную характеристику этим подразделениям со 
общают биогенные текстуры и следы жизнедеятельности беспозвоночных 
организмов (Новиков, 1974). 

Изученные следы жизнедеятельности по отношению к подошве.и кровле 
слоев различного гранулометрического состава могут быть подразделены 
на следующие стратиномические группы (по: Martinsson, 1965); 

Epichnla - следы на поверхности грубозернистого слоя (эпиглифы по 
Вассоевичу, 1953; эпирельеф по Seilacher, 1953). 
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Endichnia - следы внутри грубозернистого слоя, нередко выполнен
ные тонкозернистым материалом перекрывающего слоя. 

Hypiohnia - следы на нижней поверхности грубозернистого, обычно 
псаммитового слоя (гипоглифы по Вассоевичу, 1953; гипорельеф по se i -
lacher, 1953). 

Exichnia - следы, оставленные главным образом в пелитовом осадке 
и заполненные псаммитовым материалом, который был доставлен снаружи. 

Следы в кровле и подошве грубозернистых слоев представляют собой 
желобки и валики различной конфигурации, среди которых по степени 
вогнутости-выпуклости могут быть выделены полурельефные и полнорель
ефные слепки (seilacher, 1964). Внутрисловные следы представляют с о 
бой заполнения горизонтальных, наклонных или вертикальных ходов, час
то не выходящие к подошве или кровле слецоносного пласта. Вместе с 
тем эти ходы заполняет, за редким исключением, материал смежных 
слоев. 

Наибольшим распространением в базардаринской серии пользуются сле
ды групп Epiohnia и Exionnla (рис. I ) . 

Р и с . I . Классификация следов жизнедеятельности в базардаринской 
серии (стратиномические подразделения по: Martinaaon, 1965) 

Справа - круговая диаграмма относительного распространения отдель
ных групп следов; + - единичны; ++ - редки; +++ - встречаются пов
семестно; ++++ - всюду обильны 
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В группе Epiohnia выделяются простые лентообразные, беспорядочно 
ориентированные и полурельефные следы шириной 3-5 мм (см. рис. 1,А ; 
рис. 2, А ) . Наряду с более мелкими причудливо извивающимися желоб
ками типа Gerfurte-maader (см. рис. 1,В; Дмитриева и др. , 1962, 
с . 308-309) эти отпечатки иногда сплошь покрывают поверхность глинис
тых песчаников и алевролитов, придавая им весьма прихотливый облик. 
Следует заметить, что указанные следы чаще встречаются порознь и б о 
лее мелкие тяготеют к тонкозернистым породам. 

На кровлевой поверхности алеврито-псаммитовых пород изредка отме
чаются меандровидные следы с узкой центральной осью и мелкими часто 
расположенными боковыми выступами, отнесенные к роду Karaites ер . (си. 
рис, 2,Б; Trea t i se . . . , 1962, с . 205). Довольно редкими являются и 
двухрядные непротяженные (длина 5-8 см) валики с косой штриховкой, 
напоминающие Soolioia (Trea t i se . . . , 1962, с . 215). 

Группа внутренних следов Endiohnla представлена дугообразными х о 
дами zoophyoos (splrophyton) эр . , располагающимися обычно на несколь
ких уровнях в интервале 20-40 см разреза алевролитовых или песчаных 
пород (см. рис.2,В). В известковистых разностях алевролитов встреча-
род (см. рис. 2 ,В). В известковистых разностях алевролитов встреча
ются еще два представителя этой же группы: Teichiohnus sp. - верти
кальные серии горизонтальных ходов длиной до 6-7 см, как бы подреза
ющих друг друга (см. рис. 2,Г; Trea t i se . . . , 1962, с . 218), И Chond
r i tes sp. - тонкие (1-3 мм) правильно разветвленные ходы, выполнен
ные пелитовым материалом (рис. 3 ) . 

Среди немногочисленных в целом отпечатков на нижней поверхности 
песчаниковых слоев (Hypiohnia) доминируют гладкие с редкими попереч
ными "морщинами" полнорельефные валики Planolites sp. (см. рис. 2,Ж). 
Судя по всему, эти следы, располагающиеся иногда в двух плоскостях 
вследствие наложения друг на друга, представляют собой фекальные шну
ры - фарцилиты (Вялов, 1976). Аналогичными по способу образования яв
ляются еще два представителя данной группы следов: Phycodes sp. - пу
чок ходов, расходящихся в стороны, несколько расширяющихся и изгиба
ющихся кверху (см.рис. 2,Д) и Taenidium эр. - сравнительно тонкие 
(ширина 0,3-0,8 см), слабо извивающиеся и нередко разветвленные сле
ды с поперечной морщинистой скульптурой, табл., фиг. 6. Сегментиро
ванная поверхность следа объясняется как результат периодического вы
брасывания осадка, пропущенного через кишечник животного (Treatise 
. . . , 1 9 6 2 , с . 218). К числу проблематичных следов группы Hypiohnia 
относятся•одиночные округлые слепки (диаметр 1-1,5 см, высота 3-5 мы) 
с неотчетливой радиальной ребристостью, ассоциирующие обычно с хода
ми Taenidium (см. рис. 1,С); рис. 2). 

В группе ходов, прорытых в пелитовом осадке и заполненных преиму
щественно песчаным материалом (Exlchnia), отмечены весьма своеобраз
ные норки, полных аналогов которым в доступной нам литературе обна
ружить не удалось. Первую разновидность составляют вертикальные ходы 
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Р и с . 2 . Следы жизнедеятельности базардаринской серии 
а - лентообразные следы проедания осадка - рис. 1,А) (урузбулак-

ская свита, нижняя подсвита); б - Nereitea ар. (тащказыкская свита, 
нижняя подсвита, пачка А) : в - Zoophycoa ар. (ташказыкская свита, 
верхняя подсвита, пачка Е); г - Teichichnua ар. (ташказыкская свита, 
верхняя подсвита, пачка Г ) ; д - Phycodea ар. (ташказыкская свита, 
верхняя подсвита, пачка Е); е - Taenidium ар. (ташказыкская свита, 
верхняя подсвита, пачка Г ) ; ж - Planolitea ар. (ташказыкская свита, 
нижняя подсвита, пачка Б); з - заполнение вертикальной "сегментиро
ванной" норки - рис. I.D) (урузбулакская свита, верхняя подсвита;; 
н - Taenidium ар. и проблематичный след (ташказыкская свита, верхняя 
подсвита, пачка Г) 
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Р и с . 3. Следы Chondrites sp. в известко-
вистом алевролите (ташказыкская свита, пач
ка Е) 

различной морфологии и протяженности: I) слепки норок глубиной 4-5см 
и даметром 1,5-2 см с пережимающимся, " сегментированным" профилем 
(см. рис. 1,D); рис. 2,3; 2) цилиндрические или слабо уплощенные за
полнения вертикальных норок диаметром 1,2-1,7 см (см. рис. I .F) . Эти 
ходы начинаются у подошвы песчаниковых прослоев и пронизывают аргил
лит овые слои до глубины в 1-1,5 м. Ходы группируются попарно и распо
лагаются на расстоянии 0,5-4 см друг от друга. Сохраняя параллельность, 
норки на глубине, вероятно, соединяются, но из-за плохой обнаженности 
разреза утверждать это нельзя. Изредка наблюдаются одиночные ходы, сле
по заканчивающиеся постепенным сужением. Заполнения норок несут попе
речные утолщения (следы периодического отжимания грунта?) и в ряде 
случаев содержат микроскопически мелкие слепки коротких царапин, ос 
тавленных, по-видимому, конечностями или телом животного (рис. 4 ) . Су
дя по морфологии и размерам, описанные следы ближе всего стоят к и-об-
разным ходам типа Tlsoa (Treat ise . . . , 1962, с . 218, фиг 137.4). Вто
рую разновидность следов рассматриваемой группы составляют заполнения 
тонких (2-4 мм), сложно переплетающихся норок (длина до 3-4,5 см), 
расположенных, как правило, внутри аргиллитового слоя, на некотором 
удалении от его кровли (см. рис. 1,Е). 

Большая часть изученных следов жизнедеятельности принадлежит, по-ви
димому, многощетинковым кольчатым червям - Polychaeta. Исключение сос 
тавляют, пожалуй, округлые бугорчатые слепки (см. рис. 2,И) и Seol l-
ola . Последние, по мнению ряда авторов (Treat ise . . . , 1962), могут при
надлежать гастроподам, что согласуется и с нашими наблюдениями, указы
вающими на почти повсеместное присутствие остатков брюхоногих моллюс
ков в слоях с Scol lola . 

По экологическим особенностям, в соответствии с классификацией, 
предложенной А. Зейлахером (Sellaoher, 1953), среди следов жизнедея
тельности базардаринской серии отмечаются все пять разновидностей. 

Pasolchnla (следы кормления, "Пастьбы" в поисках пищи) - Nereltes, 
Chondrites, Taenidium, Planolites, "А", "В", »P". 

Podlchnia (постройки питания) - Zoophycos, Telohlohnus, Phyoodes. 
Domlchnla (постройки-жилища) - "D". 
Cublchnla (следы лежания, покоя) - "О". 
Replchnla (следы простого передвижения) - Scollola, "Е". 
Как видно, наиболее многочисленными в базардаринской серии являют

ся следы и постройки питания. Именно этой деятельностью червей-илое-
дов обусловлено то изобилие разнообразных биогенных текстур, какими 
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Р и с . 4. Песчаниковые заполнения вертикальных 
норок (урузбулакская свита, верхняя подсвита) 

отличается базардаринская серия. Интенсивная переработка осадков, пе
ремешивание и "проедание" их червями привели к частичному или полному 
уничтожению первичных седиментационных признаков и появлению пятнистых 
сгустковых и прерывисто-слоистых текстур. В процессе биотурбации осад
ки подвергались не только механическому, но и химическому воздействию. 
Замечено, что зернистые породы, выполняющие норки илоедов и слагающие 
фекальные шнуры, отличаются от нетронутого осадка более плотной упаков
кой обломочных частиц, меньшим количествсм органогенного вещества.Так, 
для глинист о—алевролитовых отложений одной из пачек базардаринской се
рии среднее содержание органического углерода составило 0,048 %. В то 
же время для материала фекальных шнуров и норок среднее значение этого 
показателя оказалось равным 0,019 %. 

Распределение следов жизнедеятельности и биогенных текстур в базар
даринской серии подчинено определенным закономерностям, связанным преж
де всего с составом отложений и условиями осадконакопления. В целом 
отмечается тенденция к увеличению разнообразия и общего количества ис
копаемых следов снизу вверх по разрезу серии (рис. 4 ) , что в палеогео
графическом плане соответствует переходу от более глубоководных к мел
ководным фациям. Заметно обеднёнными в отношении следов жизнедеятель
ности оказываются пачки и подсвиты однообразного состава и строения -
нижняя и средняя подсвиты урузбулакской свиты, пачки В и Д ташказык-
ской свиты. Скудная палеоихнологическая характеристика этих подразде
лений находит отражение и в ограниченном спектре стратиномических 
групп следов (рис. 5 ) . Исключение составляет верхнеурузбулакская под
свита, представленная чередованием глинистых и песчанистых разностей 
алевролитов. Здесь присутствуют по меньшей мере два типа следов, не 
найденных в других частях разреза серии - scol lo la и протяженные вер
тикальные норки илоедов (см. рис. 4 ) . Специфическими комплексами сле
дов жизнедеятельности отличаются и три пачки ташказыкской свиты: пач
ка А нижней подсвиты, содержащая следы Nereltes, а также аргиллитово-
алевролитовые пачки Г и Е верхней подсвиты. В первой из них отмечены 
Telchlchnus и Taenidium с бугорчатыми слепками следов покоя (табл., 
.фиг. 8 ) , а во второй, включающей прослои глинистых известняков, найде
ны Phyoodes, Chondrites, Zoophycos. 
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Р и с . 5. Распределение следов жизнедеятельности в 
разрезе базардаринской серии 

I - валуны, глыбы; 2 - песчаники; 3 - граувакки; 
4 - алевролиты; 5 - аргиллиты; 6-13 - органогенные о с 
татки: 6 - аммоноидеи; 7 - табуляты; 8 - двустворчатые 
моллюски; 9 - гастроподы; 10 - криноицеи; II - мшанки; 
12 - конулярии; 13 - брахиоподы 
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Р и с . 6. Ориентировка следов 

Перечисленные выше типы следов жизнедеятельности, таким образом, 
имеют определенное стратиграфическое значение, что было использовано 
при детальном расчленении базардаринской серии и корреляции ее отложе
ний на всей площади распространения (Новиков, 1974, 1979). Остальные 
типы следов, несмотря на их обилие, не обнаруживают строгой приурочен
ности к тому или иному интервалу разреза серии и поэтому рассматрива
ются лишь как "фоновые". 

Помимо стратиграфического значения, отдельные типы следов могут 
представить интерес для фациально-палеогеографических построений,К та
ковым относятся, например, следы Zoophyooa, встречающиеся преимущест
венно в северо-западных районах Мургаб-Аксуйской зоны (рис. 6 ) . Как по
казали наши наблюдения, геликоидная конструкция этих следов отличается 
резкой асимметрией в плане. Преобладающая ориентировка языкообразных 
выступов винтовой поверхности следа совпадает с направлениями к бере
говой линии, установленными из анализа седиментационных текстур (слоис
тости, волновой ряби и т . д . ) . Удовлетворительное объяснение этот эф
фект может получить лишь по мере накопления дополнительных данных. Но 
сам факт обнаружения подобной закономерности показывает, что изучение 
пространственной ориентировки следов жизнедеятельности в обнажении мо
жет оказаться весьма полезным. 
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УДК 56.016.4 + 551.8 (575.15) 

СИ. Новосельский, Т.А. Новосельская 

НОВОЕ СЛЕДОНОСНОЕ ПОЛЕ ЮЖНОГО ГИССАРА 

Первые следы динозавров в Средней Азии были обнаружены в конце 
прошлого века Г.Д. Романовским (1882). За последние 30 лет на терри
тории юга Средней Азии открыто и изучено II местонахождений следов 
позвоночных в отложениях юры, мела и неогена (Булин и др. , 1981; Га
буния, Курбанов, 1982, 1984; Джалилов и др., 1982; Захаров, Хакимов, 
1963; Новиков, Радилиловский, 1984; Седлецкий, 1983; Путеводитель... 
1962). Особый интерес вызывают следы динозавров в юрских и меловых 
породах. В настоящее время наметилось три временных следоносных уров
ня: среднеюрский (местонахождение "Рават"), позднеюрский келловей-
титонский (местонахождения "Ташкурган", "Ходжапиль-ата", "Ширкент-
- 2 " и "Харкуш") и меловой позднеальбский-сеномакский (местонахожде
ния "Бабатаг-1',', "Бабатаг-2", "Ширкент-1" и "Гуматаг"). Наиболее 
"продуктивными" в отношении следов динозавров являются отложения 
верхнего отдела юры. К ним приурочено четыре местонахождения, среди 
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которых самое крупное в Евразии и одно из крупнейших в мире "Ходжа
пиль-ата" в хребте Кугитангтау (Ископаемые следы... , 1987). 

Необходимость изучения следов жизни в целом и следов динозавров 
в частности неоднократно подчеркивалась О.С. Валовым (1966), Л.К.Га
буния (1958), М.Р. Джалиловым, В.П. Новиковым (1984) и др. Изучение 
следов динозавров имеет большое значение для литолого-фациальных и 
палеогеографических построений (Ископаемые следы..., 1987). 

В основу данной работы легли материалы изучения нового местона
хождения следов динозавров - Ходжа-Каршавар, открытого СИ. Ново
сельским в 1985 г. в породах туполангской свиты южного склона Гис
сарского хребта. Новое местонахождение принадлежит ко второму - позд-
неюрскому возрастному уровню. По мнению В.В. Курбатова, активно с о 
действовавшего проведению изучения следов, за что авторы статьи ему 
весьма благодарны, и лично посетившего в 1986 г . новое следоносное 
поле, обнаруженные следы очень напоминают следы ташкурганского кар-
нозавра (Ископаемые следы... , 1987, с . 33) . 

Урочище Ходжа-Каршавар находится в верховьях р . Тамшуш на терри
тории Сарыасийского района Сурхандарьинской области Узбекистана.Это 
сравнительно плоская котловина площадью 30 км^ с абсолютными отмет
ками 2900-3300 м, сложенная породами юры и мела (см. рис. 1,6) . Ме
зозойские породы урочища с угловым и стратиграфическим несогласием 
залегают на породах палеозоя и образуют субмоноклинальную структуру 
северо-восточного простирания, полого падающую на юго-восток. В юж
ной части структуры, вдоль тектонических контактов с палеозойскими 
породами, породы мезозоя опрокинуты,падают под крутыми углами в юж
ных румбах. 

Строение нижней части мезозойского разреза урочища Ходж-Каршавар 
показано на рис. I . Разрез сложен континентальными обломочными отло
жениями санджарской свиты (верхний триас-нижняя юра), морскими и при-
брежно-морскими отложениями туполангской свиты (оксфорд-нижний ки-
меридж), континентальными краеноцветными отложениями карабильской 
свиты (кимеридж-титон). Выше залегают континентальные, лагунные, при-
брежно-морские отложения нижнего и верхнего мела. Следоносный интер
вал разреза приурочен к верхней части туполангской свиты. 

Туполангская свита с размывом и стратиграфическим несогласием за
легает на породах санджарской свиты и перекрывается со стратиграфи
ческим несогласием породами карабильской свиты. В пределах урочища 
Ходжа-Каршавар туполангская свита занимает более трети площади выхо
да мезозойских пород. На северо-западе и северо-востоке известняки 
свиты образуют две обширные куэсты. В разрезе свиты резко преоблада
ют известняки (см. рис. I ) ; песчаники и гравелиты имеют резко подчи
ненное значение. Среди известняков выделяются хемогенные немые, дет-
ритовые, песчаные, гравелитистые, встречаются прослои коралловых, 
гастроподовых и брахиоподовых. Цвет известняков светло-серый, розовый, 
бурый до вишнево-красного. Песчаники и гравелиты обычно красноцветные. 
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Р и с . I . Схематическая стратиграфи
ческая колонка юрских отложений уро
чища Ходжа-Каршавар 

I - гравелиты; 2 - дресвяники; 
3 - песчаники; 4 - алевролиты; 5 -
аргиллиты; 6 - глины; 7 - извест
няки; 8 - гравелитистые известняки; 
9 - песчанистые известняки; 10 - на
ходки фауны; II - находки микрофауны; 
12 - следоносный интервал разреза; 
13 - положение основного «медоносно
го пласта; 14 - мощность свит, м 
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Максимальная мощность свиты 87 м, в северном направлении она уменьша
ется до 40 см. С юга на север в известняках свиты возрастает количест
во обломочного материала и увеличивается его крупность. В этом же нап
равлении увеличивается количество и мощность прослоев песчаников и гра
велитов. В разрезе свиты снизу вверх наблюдается возрастание количест
ва красноцветных пород и повышение замусоренности известняков обломоч
ным материалом. Органические остатки представлены кораллами, брахиопо-
дами, пелешшодами и фораминиферами, определяющими оксфорд-раннекемб-
риджский возраст свиты. Следует отметить, что среди определений 
Е.А. Репман органических остатков из верхнеюрских известняков урочища 
Ходжа-Каршавар (сборы Д.А. Рубанова 1964-1967 г г . ) упоминается и зуб 
динозавра. К сожалению, дальнейшая судьба этой находки неизвестна. 
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Вое найденные следы динозавров сосредоточены в северной части уро
чища (рис. 2 , 6 ) . Они располагаются на пологих склонах куэст в приводо-
раздельной части. Следоносными являются известняки верхней части раз
реза свиты. Мощность их 10 м, на северо-западе они залегают в 40 м вы
ше по разрезу от подошвы свиты. В середине следоносной пачки залегает 
основной следоносный пласт, сложенный мелкозернистым светло-серым из
вестняком мощностью 0,5 м. На поверхности этого пласта в северо-запад»-
ной части урочища в пределах площадки размером 15x22 м (площадь Д) сос 
редоточено наибольшее количество отпечатков (см. рис. 2 ) . 

Площадь Д представляет собой прекрасно отпрепарированную эрозией и 
денудацией поверхность следоносного пласта, полого (угол падения 24°) 
падающего на юго-восток. За пределами площади Д следоносный пласт обыч
но перекрыт вышележащими отложениями и обнажается фрагментарно. К с е 
веро-западу от площади Д он прослеживается по гребню куэсты на 300 м 
в виде прерывистой полосы шириной 2-20 м. 

Несмотря на плохую сохранность, в пределах площади Д отлично прос
леживаются отдельные цепочки следов. Всего нами изучено здесь 64 сле
да, принадлежащих 13 цепочкам. Кроме того, в пределах площади""Д" есть 
еще несколько десятков следов, качество отпечатков которых не позволя
ет однозначно пределить их направление и проследить цепочку. 
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Р и с . 2. Местонахождение "Ходжа-Каршавар" 
а - общее положение ур. Ходжа-Каршавар (обозначено квадратиком); 

б - схема расположения находок следов: Г - площадь Д; 2 - находки 
одиночных следов; 3 - породы палеозоя; 4 - геологические границы; 
5 - тектонические нарушения; в - схема расположения следов динозав
ров на площади Д: I - отпечатки следов (первая цифра - номер цепочки, 
вторая - номер следа в цепочке); 2 - центр площади Д 
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Изучение следов проводилось следующим образом: выбранная цепочка 
прослеживалась визуально, замерялся азимут ее направления, проводилась 
нумерация каждого следа, для каждого следа компасом определялась его 
ориентировка, с помощью компаса и рулетки определялось положение сле
да относительно центра площади Д, далее выбирался лучший отпечаток в 
цепочке и по нему делалась прорисовка на прозрачной пленке. Одновре
менно в журнале велось сводное описание цепочки в целом, отмечались 
характерные особенности отдельных отпечатков, проводилась фото- и ки
носъемка. В результате изучения Составлен план площади Д; параметры 
следов показаны в таблице. Как видно из рис. 2 и таблицы, следы доволь
но разнообразны. Прежде всего они различаются по размеру. В прямой за
висимости от размера находится длина шага (цепочки 3, 4, 7, 8, I I , 13) 
В цепочке 2 шаг неравномерный, семенящий, в конце с ускорением. 

Характеристика следов динозавров площади Д 

№ це
почки 

Азимут 
движения 

Количест 
во сле
дов 

Расстояние 
между сле
дами, м 

Размер следа, см № це
почки 

Азимут 
движения 

Количест 
во сле
дов 

Расстояние 
между сле
дами, м длина ширина глубина 

I 118 4 0,96-2,53 41 37 1-4 
2 42 13 0,28-0,83 25 25 0,5-3 
3 95 5 1,77-2,55 95 31 13 
4 90 8 1,40-2,06 60 57 I 
5 315 4 1,02-1,47 45 43 0-12 
6 330 3 1,26-1,30 43 33 8 
7 90 А 2,00-3,60 82 52 8-29 
8 65 5 0,92-1,42 50 40 2-7 
9 63 2 2,25 52 42 2 
10 296 4 1,37-2,70 52 35 12 
II 357 4 1,00-1,65 56 53 0-10 
12 337 4 0,90-2,20 56 66 12-18 
13 302 4 1,09-1,35 . 46 50 2-6 

Глубина следов определяется двумя факторами: величиной животного и 
степенью увлажнения карбонатного ила. Нередко в одной и той же цепоч
ке наблюдаются глубокие следы, оставленные в топком иле, и рядом едва 
вдавленные, там, где животное двигалось по менее увлажненному осадку. 
Крупные трещины, веером расходящиеся от фронтальной части наиболее 
вдавленных следов, или расположенные по радиусам вокруг следа, показы
вают, что нарушение сплошности поверхности осадка происходило одновре
менно с образованием отпечатка, что возможно только на суше. В то же 
время наличие в известняках фораминифер свидетельствует, что образова
ние карбонатных осадков происходило в водной среде,-в прибрежных усло
виях. Из следоносного пласта площади Д В.В. Курбатовым определены: 
Quinquelocullna mlera tadzlklstanlca КигЪ., Q.metchetlensis КигЪ., Ка-
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Р и с . 3. Контуры следов 
динозавров из местона
хождения "Ходжа-Каршавар' 

О 50 см О 
raisella usDefcistanica КигЪ. Можно предположить, что следы были о с 
тавлены динозаврами на поверхности карбонатного ила в периоды кратко
временного осушения территории. 

По форме следов можно выделить по крайней мере две группы - удли
ненные (каплевидные), у которых длина в 1,5-2 раза больше ширины 
(рис. 3 , е ) , и широкие, в виде треугольника со сглажвнкыми вершинами, 
длина и ширина которых примерно равна (см. рис. 3 ,а-д) . 

Все следы площади Д, как и всего Ходжа-Каршаварского следоносного 
поля, трехпалые. Отсутствие вдоль одной цепочки чередования разных по 
размеру следов позволяет предположить, что животные передвигались на 
двух лапах. 

Следы с отчетливо видимыми тремя пальцами, но, к сожалению, одиноч-
ыне, найдены к северо-западу от площади Д (см. рис. 3 , а , б , в , д ) . С са
мых лучших из них изготовлены гипсовые слепки. Среди них самый малень
кий из всех изученных следов (см. рис. 3,6) - его размеры всего Г7х 
х18 см, глубина 2 см. В 20 м к юго-западу от центра площади Д обнару
жен самый крупный отпечаток. Он отчетливо трехпалый, длиной 94 см, ши
риной I м. Длина среднего пальца составляет 62 см при ширине 35 см. 

Находка отпечатков следов динозавров в верхней части туполангской 
свиты в комплексе с другими геологическими данными - наличие знаков 
водной ряби, трещин усыхания и косой слоистости барового типа - явля
ется свидетельством формирования пород в прибрежно-береговых условиях. 
Наличие в разрезе туполангской свиты красноцветов, характер фациальных 
изменений по вертикали и латерали, закономерное уменьшение мощности с 
юга на север и прилегание известняков к породам палеозоя на северо-
западе позволяют предположить, что в позднеюрское время море не про
никало севернее широты Ходжа-Каршавара. 

Прослои песчаников и гравелитов в породах туполангской свиты фик
сируют этапы кратковременного осушения территории и миграции берего
вой линии. По мнению В.В. Курбатова, которое мы полностью разделяем, 
не исключена возможность находок в этих породах костных остатков ди
нозавров. 

В заключение следует отметить, что местонахождение "Ходжа-Карша
вар" по количеству следов сопоставимо с местонахождением "Ширкент-2',' 
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а по размерам значительно превосходит его и стоит на втором месте 
после местонахождения "Ходжапиль-ата". Новое местонахождение, как и 
все известные, является уникальным палеонтологическим памятником и 
должно быть рекомендовано к охране и заповеданию. 
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А.Г. Сенников 

ПЕРЕХОД ОТ ЛАТЕРАЛЬНОЙ К ПАРАСАГИТТАЛЬНОЙ 
ПОСТАНОВКЕ КОНЕЧНОСТЕЙ У ТЕТРАПОД 

В эволюции тетрапод следует отметить два ключевых момента в пре
образовании локомоторного аппарата: I) возникновение пятипалой ко
нечности и 2) переход от латеральной к парасагиттальной их поста
новке. 
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При латеральной постановке конечностей значительная часть мускуль
ных усилий тратится на поддержание тела в приподнятом над землей по
ложении, при парасагиттальной усилия мускулов служат преимущественно 
для передвижения тела и лишь в небольшой степени для поддержания рав
новесия. Поэтому парасагиттальная постановка более эффективна и толь
ко при ней возможно появление наземных тетрапод крупного размерного 
класса, а также скоростных форм в среднем и крупном размерном классе. 

На современном материале переход от латеральной к парасагитталь
ной постановке конечностей почти не изучен, сведения по группам с 
переходными типами постановки (крокодилы, примитивные млекопитающие) 
весьма скудны. Впервые этот процесс был рассмотрен на палеонтологи
ческом материале А.Ш. Номером (Romer, 1922; и. д р . ) , а последнее вре
мя также на ископаемых тераподах изучается более подробно Р.Т.Еекке-
ром (Batoer, 1971; и др . ) , А.Дж.Чэригом (Cnarig, i972), Х.Ф. Бона
партом (Bonaparte, 1984; и др . ) . 

При переходе к парасагиттальной постановке наиболее важны преоб
ладающие в движении задние конечности, а в них - стопа и голеностоп
ный сустав (место взаимодействия конечности с субстратом) и тазо
бедренный функциональный блок (место взаимодействия и согласования 
движений конечностей с остальным телом и место расположения самых 
мощных мускулов). При этом в тазобедренном блоке необходимо решить 
две конструктивные задачи:- переориентировать колено из латерально
го в краниальное направление и только затем перевести бедро в пара-
сагиттальное положение. У зауропсид переориентация коленного суста
ва происходит путем скручивания тела бедренной кости относительно 
ее длинной оси, вперед поворачивается только дистальная часть кос
ти. У синапсид это происходит благодаря повороту всей бедренной 
кости в тазобедренном суставе. 

При переходе к парасагиттальной постановке конечностей развива
ется медиальная головка бедренной кости. Необходимо рассмотреть 
проблемы ее происхождения и гомологизации у различных тетрапод. Ис
ходной является терминальная суставная поверхность проксимального 
конца бедренной кости примитивных тетрапод. Эта поверхность может 
образовывать терминальную головку, обычно слабо обособленную. У яще
риц со специализацией к латеральной постановке конечностей расши
рение суставной поверхности в медиальной (вентральной) части терми
нальной головки ограничивает отклонение бедра от латерального поло
жения. Хорошо обособленная головка бедренной кости черепах образо
вана отгибанием терминальной головки в дорзолатеральном направле
нии, полностью ей гомологична, принципиально отличается от медиаль
ной головки. У архозавров и птиц медиальная головка бедренной кос
ти является новообразованием, развивается за счет разрастания сере
дины медиальной (вентральной) части исходной терминальной сустав
ной поверхности. Последняя, сочленяясь с антитрохантером (гомоло
гичным части вентральной поверхности супраацетабулярного гребня), 
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служит для ограничения отклонения бедра от парасагиттальной плос
кости. У некоторых текодонтов и крокодилов можно проследить разви
тие медиальной головки, которая возникает при функционирующей тер
минальной, а затем при увеличении медиальная головка перенимает ос 
новную опорную функцию у терминальной. У терапсид и млекопитающих 
медиальная головка гомологична исходной терминальной, образована 
постепенным ее отгибанием в медиальном направлении; отсутствие фик
сирующего механизма позволяет кости легко отклоняться от парасагит-
тального положения. Медиальная головка, подобная головке терапсид, 
развивается у парейзавров. 

У архозавров и птиц в прогрессивном преобразовании тазобедренно
го блока можно выделить следующие типы (организационные уровни). 
I . Примитивный тип с латерально расположенными бедренными костями 
(примитивные текодонты). 2. Переходный тип с бедренными костями, 
переведенными в частично или полностью парасагиттальноэ положение 
за счет отклонения подвздошных костей вбок и переориентация верт-
лужной впадины более или менее вниз, при этом сохраняется исходная 
терминальная головка бедренной кости (большинство текодонтов). 
3. Продвинутый тип с парасагиттальностью бедренной кости за счет 
образования медиальной головки и фиксирующего механизма антитрохан-
тера (орнитозухии, сфенозухии, динозавры, птерозавры, птицы).Боль
шое сходство в морфологии тазобедренного блока у динозавров (осо 
бенно теропод) и птиц свидетельствует, вероятно, о сходном функцио
нировании. Продвинутый тип тазобедренного блока представляет собой 
выход на принципиально новый уровень организации, надежно обеспечи
вающий парасагиттальную постановку конечностей. 

Исходно текодонты были четвероногими. Большая длина доминирую
щих в локомоции задних конечностей может указывать как на быструю 
четвероногую, так и двуногую ло^омоцию. В эволюции архозавров зад
ние конечности, как доминирующие, быстрее передних приобретают бо 
лее парасагиттальную постановку, увеличиваются в длине. При беге 
передние конечности начинают отставать от задних, давать холостой 
ход. У сфенозухии и наземных крокодилов длина передних и аадних ко
нечностей выравнивается за счет развития дополнительного отдела в 
передних - специализированный квадрупедализм. Однако бипедализм 
стал основным путем реализации скоростной локомоции у прогрессив
ных групп архозавров. Отрыв передних конечностей от субстрата начи
нается у орнитозухии, полностью осуществляется у динозавров. У пте
розавров и птиц разница в функционировании передних и задних конеч
ностей достигает крайнего выражения. Терапсиды и млекопитающие пре
имущественно квадрупедальны, а оптимизация положения конечностей 
идет поочередно. У терапсид и однопроходных достигается частично 
парасагиттальная постановка задних конечностей почти без преобра
зований в передних. У четвероногих сумчатых и медленно передвигаю
щихся плацентарных небольшого размера достигается частичная пара-
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сагиттальность передних конечностей. Полная парасагиттальность име
ется у крупных и скоростных групп млекопитающих. 

Результаты монофункционального анализа локомоторного аппарата 
тетрапод позволяют точнее идентифицировать различные типы ископа
емых следов и сопоставлять их с костными остатками соответствующих 
групп. Сама классификация следов (Hauboia, 1971) по их форме и по 
характеру следовых дорожек отражает организационные уровня в раз
витии локомоторного аппарата - латеральную, частично парасагитталь
ную постановку конечностей тетрапод. Поэтому точность соотношения 
тех или иных ихнотаксонов с определенными группами ископаемых тет
рапод зависит в первую очередь от точности определения постановки ко
нечностей и особенностей локомоции данной группы. Исходя из четкой 
концепции функционирования локомоторного аппарата можно вычислить по 
следам возможную скорость передвижения динозавров (Thulborn, 1982) 
или объяснить, например, отсутствие отпечатков хвоста на сле
довых дорожках теропод и орнитопод на верхнеюрском местонахожде
нии Ходжапиль (Туркмения) - у двуногих динозавров (Galton, 1974; Ра-
u l , 1988) при передвижении туловище и хвост располагались почти гори
зонтально, причем последний не касался земли, а использовался в ка
честве противовеса и балансира. В свою очередь, по ископаемым следам 
можно проверить наши гипотезы о постановке конечностей и характере 
локомоции данной группы, а также предположить существование опреде
ленного таксона тетрапод в регионе или стратиграфическом уровне, где 
отсутствуют другие остатки (Haubold, 1983), или вообще неизвестной 
по костным остаткам группы (Габуния и др., 1988). 
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УДК 56.016 

Ю.Я. Соловьев 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАХОРОНЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 
В РАБОТАХ РУССКИХ ГЕОЛОГОВ XIX В. 

Естествоиспытатели ряда стран, в том числе и России, к середине 
XIX в. стали уверенно судить о различных физико-географических обста-
новках прошлого, всесторонне изучая органические остатки. Было уста
новлено, что ископаемые организмы находятся в числе самых надежных 
свидетельств, помогающих восстанавливать геологическую историю Земли 
и позволяющих расшифровывать условия, в которых обитали, умирали и 
захоронялись древние животные и растения. Расширение палеогеографи
ческих исследований обусловило, особенно в текущем столетии, возрас
тающий интерес к решению вопросов палеоэкологии, тафономии и в послед
ние два десятилетия - палеоихнологии. 

Собственно палеоихналогические исследования начались в послевоен
ные годы. В нашей стране их возглавили Р.Ф. Геккер (1955) и О.С. Вя
лов (1966). В методических наставлениях Р.Ф. Геккер (1955), в част
ности, обращал внимание исследователей на то, что во многих случаях 
надлежит косвенным образом по "проявлениям жизни" воссоздавать среду 
и ее обитателей в геологическом прошлом. Следы ползания, сверления, 
разнообразные скопления органического вещества и т . д . , являющиеся 
подчас единственными сохранившимися документами древней жизни, корен
ным образом отличаются от обычных окаменелостей и требуют специфичес
кого подхода для восстановления палеобиоценозов. Расшифровка природы 
этих "проблематик" достаточно трудна, но осуществима, чему свидетель
ством является организация и проведение IX Всесоюзного семинара по 
ископаемым следам жизнедеятельности. 

В предлагаемой статье я коротко остановлюсь на том, как отечест
венные геологи XIX в . подходили к анализу условий захоронения орга
нических остатков в целях воссоздания палеогеографических обстановок. 

Большое внимание и серьезный интерес к захоронениям вымерших орга
низмов, как очень важным для геологов фактам, проявилось в России 
давно. Так, А.Ф. Севастьянов (1810), ссылаясь на материалы путешест
вий Г.Б. Соссюра в конце ХУШ в. по Альпам, подчеркивал необходи
мость изучения расположения и сохранности окаменелостей, а также их 
изменений вдоль пласта и на исследуемой площади. При этом считалось 
особенно важным выяснить, были ли погребены остатки в области обита
ния или принесены со стороны. Стремление к познанию закономерностей 
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процессов захоронения органических остатков в толщах осадочных пород 
нашло отражение в курсе лекций Д.И. Соколова, опубликованном в Петер
бурге в 1839 г . "Когда растения... бывают повержены, - писал он отно
сительно находок ископаемой флоры, сохранность их листьев и ветвей 
доказывает также, что они не издалека привлечены водами. Но когда по
верх этих растений лежит толщиною в 150 или 200 футов песчаник, то 
непременно следует из того, что этот лес был потоплен, поскольку он 
мог расти только на поверхности почвы" (Соколов, 1839, с . 91 ) . 

Наблюдая многообразие условий захоронения современной, а особенно 
четвертичной фауны и флоры, отечественные ученые понимали, какой до
полнительный свет может пролить это на реконструкции прошлого. Прово
дя экскурсию по Подмосковью, К.Ф. Рулье (1846) в озерных отложениях 
у с . Троицкое обнаружил останки мамонта, лежавшие в таком положении, 
как если бы мамонт спускался головой вперед по наклонной плоскости. 
Об этом свидетельствовало расположение остатков скелета. Связки рас
пались, но кости сохранили положение прижизненной позы животного. 
К.Ф. Рулье предположил, что мамонт, завязнув в топком месте болота, 
не мог выбраться и погиб. Учитывая это и принимая во внимание харак
тер четвертичных осадков, К.Ф. Рулье считал, что во времена обитания 
мамонта в Центральной России уже существовало русло р . Москвы. Во 
время другой экскурсии, в 1848 г . , по долине р . Клязьмы на участке 
от Лосиного до Порохового заводов К.Ф. Рулье совместно с А.Е. Фарен-
колем обнаружили, что "на дне русла реки, пролегающей по песчаным на
носам, нередко встречаются большие дубовые пни, сохранившие часть 
своих ветвей" (Рулье, Фаренколь, 1848, с . 964). Это наблюдение наве
ло их на мысль, что "Клязьма течет ныне по таким местам, где прежде 
росли дубы" (Там же). Дубовые пни не могли быть откуда-то принесены, 
ибо тогда вряд ли сохранились бы ветви. Условия захоронения (затопле
ния) древесных остатков послужили основой для расшифровки палеогео
графической обстановки недавнего геологического прошлого этой мест
ности . 

Свидетельством возрастающего внимания к выяснению физико-географи
ческих обстановок захоронения растительных остатков, в частности к 
условиям образования пластов каменного угля, являются мысли, выска
занные Р.И. Мурчисоном, Ф.Э. Вернейлем и А.А. Кайзерлингом, путе
шествовавшим по России. Во время их полевых маршрутов они обратили 
внимание на множество (не менее 250) низких островков, покрытых ле
сом в устье Двины у Архангельска. При изучении разрезов островов бы
ла подмечена перемежаемость слоев различного состава. Вот как описа
ли они одно из таких обнажений "в нисходящем порядке": I) раститель
ная и турфяная земля, проросшая кореньями ныне живущих деревьев; 
2) глина и песок, перемежающиеся тонкими прослойками, с обломками 
гнилого дерева и несомненно осажденные рекою; 3) турф, с удобораз-
личимыми остатками прежней растительности и почерневшими полуразру-
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шейными древесными корнями; 4) вновь повторяющийся слой речного пес
ку; 5) оплотневшая голубая глина, спускающаяся глубже, ниже уровня 
речных вод" (Мурчисон и др., 1849, с . 567). Слои, расположенные в 
такой последовательности, определяют, по их мнению, не только коли
чество "сильнейших водополей пресных вод" и периодов осушения остро
вов, но "представляют данные к разъяснению явлений, замечаемых в не
которых каменноугольных месторождениях" (Там же). 

Русские геологи XIX в. в большинстве были сторонниками автохтон
ного генезиса углей. В то же время, например, Э.И. Эйхвальд (1846) 
и С.С. Куторга (1858), допускали в отдельных случаях и водную транс
портировку большого количества деревьев из мест произрастания в та
кие участки бассейна, где не так сильно течение. В результате "пла
вающие растения, мало-помалу накопляясь, от воды делаясь тяжелее, 
тонули... и, покрывшись илом, могли образовать каменноугольные плас
ты разной толщины" (Эйхвальд, 1846, с . 387). В целом же об автохтон
ном генезисе углей свидетельствовал широко известный факт вертикаль
но стоящих древесных стволов в угленосных толщах. Когда встречались 
в разрезах угольных месторождений фоссилизированные остатки стволов 
гигантских папортникообразных, проходящие сквозь слои песчаников и 
глин, то ни у кого не возникло сомнений в том, что деревья эти захо-
ронились на месте. 

Изучая условия захоронения ископаемой фауны и флоры, отечествен
ные геологи понимали, что многие виды древних животных и растений 
могли не дойти до нас. В одних случаях их скелеты, не обладая доста
точной устойчивостью к выветриванию и транспортировке, разложились, 
разрушились и, таким образом, не сохранились. В других случаях яв
ления метаморфизма исключали какую бы то ни было возможность точно
го определения остатков. Наконец, объективные трудности создаются 
перерывами в осадочных толщах. "Не требуйте от палеонтологии такой 
полноты, - писал С.Н. Никитин (1881, с . 245), - которую она по силе 
вещей дать не в состоянии". 

Редкссть нахождения ископаемых остатков наземных организмов на 
разобщенных участках, как правило, незначительных по площади, созда
вала гораздо большую неполноту геологической летописи наземной фау
ны сравнительно с геологической летописью морской фауны. Однако древ
ние представители наземной жизни все же нередко обнаруживались рус
скими геологами при изучении континентальных толщ. Н.А. Головкин-
ский (1893) провел интересные раскопки останков Elephaa primigenl-
us Blum. (современное название - Mammuthus prlmlgenius Blum.) 
к востоку от г . Алушты. Захоронение трупа мамонта произошло в урочи
ще Сотера (балка р. Сотеры), в 1-1,25 версты от морского берега. Ха
рактер остатков животного позволил сделать следующие заключения. 
Крайняя степень разрушения костей была, по-видимому, обусловлена мед
ленностью погребения. Но эти кости представляли собой часть полного 
скелета, находившегося здесь ранее. Совокупность геоморфологических 
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признаков обследованной территории наряду с характером захоронения 
трупа привела Н.А. Головкинского к выводу о том, что топография дан
ной местности со времени гибели мамонта почти не изменилась. 

На Северной Двине, близ станции Котлас, в 1898 г . В.П. Амалицкий 
обнаружил в пермских образованиях множество отпечатков листьев типа 
глоссоптерид хорошей сохранности и челюсть парейазавра с хорошо сох
ранившимися зубами. Летом 1899 г . были предприняты раскопки на этом 
участке по методике, применяемой при археологических изысканиях. Ос
тавляя ископаемые остатки нескольких полных и неполных скелетов, при
надлежащих крупным хищным рептилиям - горгонопсиям и травоядннм-па-
рейзаврам на месте их нахождения нетронутыми, удалось "составить по
нятие о взаимном их соотношении и о первичном залегании костей на 
дне бассейна, куда они были снесены" (Амалицкий, 1900, с . 19) . В 
статье В.П. Амалицкого приведены фотографии местности около дер.Ефи-
мовской до начала раскопок, во время их проведения и после окончания 
В результате тщательной обработки огромной песчаной линзы "Соколки" 
было установлено следующее. Один скелет длиной 4 м принадлежал па
рейазавру, лежавшему на спине. Другие скелеты были тесно прислонены 
друг к другу, хотя были и разрозненные скопления конкреций, заклю
чавших отдельные кости и черепа. В.П. Амалицкий подметил, что все 
кости были вытянуты в одном направлении, перпендикулярном к попереч
ному сечению "чечевицы песка", а в центре линзы они лежали более ску
ченно. На основании этих данных он предположил, что захоронение об
наруженных организмов произошло в русле древней реки пермского вре
мени при следующих обстоятельствах: "погребенные здесь животные бы
ли засыпаны песком ранее того времени, чем их скелеты были размыты" 
(Там же). Считая животных погибшими в результате внезапного наводне
ния, В.П. Амалицкий писал: "...весьма вероятно, что первично в бас
сейн были снесены целые трупы, которые в центре были занесены песком 
ранее, чем успели разложиться их мягкие части" (Там же). Открытое' 
В.П. Амалицким и детально изученное местонахождение пермских назем
ных позвоночных вошло в мировую палеобиологическую литературу еще 
при жизни ученого. Палеореконструкции этого тафоценоза с незначитель
ными вариациями изображаются американскими специалистами по наземным 
пермским позвоночным примерно так: под палящими солнечными лучами 
ползают огромные рептилии и амфибии по песчаным дюнам с редкими кус
тарниками глоссоптерисов. 

Анализ местонахождения А.П. Амалицким фауны наземных позвоночных 
на Северной Двине был несколько детализирован И.А. Ефремовым (1950), 
который подтвердил, что эта фауна действительно была захоронена не 
на месте своего обитания. Трупы наземных позвоночных во время боль
ших половодий накапливались, по-видимому, в подводных рукавах боль
шой дельты, а во время разливов здесь же откладывались песчаные осад
ки. Водные пермские растения разложились, сохранились лишь остатки 
типа глоссоптерид, которые, очевидно, уносились и накапливались даль
не 
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ше скелетов животных, так как встречаются с остатками последних ред
ко и в малом количестве. 

Вопросам захоронения органических остатков во второй четверти 
XX в. уделялось особое внимание, так как изучение вопросов погребе
ния организмов должно предшествовать реконструкции существовавших со
обществ и их местообитаний. 

В первой половине текущего столетия с палеоэкологическим направле
нием, возглавляемым Н.Н. Яковлевым, а затем Р.Ф. Геккером, тесно сом
кнулось разработанное И.А. Ефремовым учение о тафономии. Это явилось 
предверием палеоихнологических исследований, значение которых в сово
купности с первыми двумя направлениями явилось определяющим для поз
нания палеофациальных обстановок, уточнения стратиграфических подраз
делений, а также для реконструкции палеогеографических условий и у с 
тановления генезиса осадочных полезных ископаемых. 

В заключение кратко сформулируем основные итоги. 
Научный подход к восстановлению условий существования и захороне

ния ископаемых органических остатков проявился в России достаточно 
четко к середине XIX в . в работах Д.И. Соколова и К.Ф. Рулье. Данные, 
полученные по вопросам тафономии в середине прошлого века, позволили 
Э.И. Эйхвальду, С.С. Куторге и другим отечественным геологам воссоз
дать убедительную картину физико-географических условий угленакопле-
ния и, в частности, поставить вопрос об автохтонном и аллохтонном 
происхождении угля. Во второй половине XIX в. при изучении Н.А. Голов-
кинским и В.П. Амалицким особенностей захоронения ископаемых организ
мов был получен ценный материал для палеогеографического анализа, а 
работы В.П. Амалицкого до настоящего времени имеют большое методичес
кое значение. 
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УДК 56.016.3:565.745 

И. Д. Сукачева 

ИСКОПАЕМЫЕ ДОМИКИ РУЧЕЙНИКОВ - СТРАТИГРАФИЧЕСКИ 
ВАЖНАЯ ГРУППА СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕКОМЫХ 

Среди следов жизнедеятельности пресноводных животных дошки личи
нок ручейников занимают особое место. Ручейники - отряд насекомых, 
близкий к бабочкам, на которых они внешне похожи, но их личинки раз
виваются почти исключительно в воде. 

Переносные домики строят личинки главным образом представителей од
ного из подотрядов ручейников - цельнощупиковых, или фригинеиновнх 
(Phryganaeina), гораздо реже переносные домики встречаются в более 
примитивном подотряде кольчатощупиковых, или гидропсихиновых (Hydro-
psychlna). Домики состоят из секреторной шелковистой основы, на ко
торой обычно укреплены минеральные или органические частицы - песчин
ки, обломки раковин, кусочки растений и т .п. Домики, особенно не чис
то секреторные, хорошо сохраняются в ископаемом состоянии и нередко 
содержатся в таких толщах, где остатки самих ручейников, да и вообще 
насекомых, не встречаются. 

Ручейники появляются в палеонтологической летописи начиная с ниж
ней перми, но их домики известны лишь с юры. Примитивные ручейники, 
судя по близким современным формам, были подстерегающими хищниками 
или фильтраторами, населявшими исключительно текучие воды. Появле
ние переносных домиков было связано с переходом к питанию водорос
левыми обрастаниями и растительным детритом, что в свою очередь, 
привело к необходимости выхода из убежищ, потребовавшим новых спо
собов защиты от хищников. Таким способом и явилась постройка домика. 

Впервые ископаемые домики ручейников были описаны из миоцена 
Франции еще в начале прошлого века (Brongniart, 1810), но до недав
него времени они не привлекали особого внимания. Основной причиной 
этого была, по-видимому, невозможность уверенного определения сис
тематической принадлежности ручейника по домику. Строение и форма 
домиков современных ручейников обычно видоспецифичны, но у ряда ви-
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дов домики изменчивы вследствие значительной пластичности строитель 
ного поведения. Высшие же таксоны ручейников - роды и особенно с е 
мейства - редко могут быть уверенно охарактеризованы по признакам 
домиков. С другой стороны, очень сходные по конструкции трубки мо
гут строить представители разных, иногда совершенно неродственных 
семейств. Даже различение домиков кольчатощупиковнх и цельнощупико-
вых иногда представляет собой нелегкую проблему, хотя обычно домики 
кольчатощупиковых узнаются достаточно легко. 

Изучение ископаемых домиков ручейников сдвинулось с мертвой точ
ки лишь после того, как в 1973 г . О.С. Вялов предложил для них фор
мальную классификацию, независимую от классификации самих ручейни
ков (Вялов, 1973). Проанализировав все описанные к тому времени ис
копаемые домики, он положил в основу их классификации строительный 
материал. Формальные роды были названы по характеру этого материа
ла с присоединением к названию слова "индузия", т . е . чехлик, пред
ложенного для домиков ручейников еще Ш. Броньяром в 1810 г. (Bron
gniart, 1810). Так, домики из терригенного материала получили наз
вание Terrinduaia из фрагментов листьев - Folinduaia, из раковин 
остракод - Ostracindusia и т .д . Название Induaia было сохранено 
для домиков из раковин гастропод, к которым оно прилагалось перво
начально. 

Сиотема О.С. Вялова оказалась очень удобной, и ее появление сти
мулировало дальнейшее изучение этой группы следов жизнедеятельнос
ти, в первую очередь в СССР. В настоящее время описано уже более 
140 формальных видов домиков из мезозоя и кайнозоя, объединяемых в 
девять формальных родов; наиболее крупные роды - Terrindusia и 1Ъ-
Folindus разделяются на ряд подродов. Имеется и обширный еще не
описанный материал. Всего в настоящее время в коллекциях Палеонто
логического института РАН имеется около 10 тыс. экземпляров доми
ков. 

Основные находки нижнемеловых домиков ручейников на территории 
Евразии сосредоточены в Забайкалье (около 40 местонахождений) и 
Центральной Монголии (около 30) . Кроме того, они найдены еще на 
Дальнем Востоке (5) и единичные - на Таймыре. Верхнемеловые и кай
нозойские находки домиков сделаны в основном на Дальнем Востоке 
(около 20) и в небольшом числе в Забайкалье, Украине, Кавказе. На 
остальной территории земного шара домики различного возраста най
дены в небольшом количестве в Европе и США. 

Изучение ископаемых домиков ручейников показало, что в позднем 
мезозое происходило последовательное и довольно быстрое усложнение 
их конструкции, явно отражающее эволюционное усложнение строитель
ного поведения личинок. В несколько упрощенном и схематизированном 
виде это усложнение выглядит следующим образом, древнейшие домики 
цельнощупиковых, появляющиеся в конце юры вместе с древнейшими ос

татками взрослых ручейников этого подотряда, состояли из случайно 
8. Следы жизнедеятельности... 
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подобранных частиц, в основном минеральных. Их состав неоднороден, 
образующие их частицы различны по форме и по составу и уложены бо 
лее или менее хаотично. Позднее появляются домики, сложенные из бо
лее или менее строго подобранных частиц, однородных по составу, 
форме и размерам. Укладка материала делается- упорядоченной. Еще 
позднее личинки, использовавшие для постройки домиков растительный 
материал, перешли от подбора готовых частиц к их обработке - выгры
занию кусочков растительной ткани требуемых размеров и формы. Да
лее появляются домики усложненной конструкции, в которых строитель
ный материал уложен в форме сруба, правильными поперечными рядами, 
по спирали или черепицеобразно. Вся эта эволюция строительного по
ведения происходила в течение первой половины мела. Начиная с позд
него мела принципиально новых типов домиков уже не появлялось, а 
некоторые формальные роды - такие, как Conchinuuaia из выгрызенных 
фрагментов створок конхострак - исчезли. 

Для оценки уровня конструктивного совершенства домиков нами бы
ла разработана шкала (Сукачева, 1982), в которой каждый следующий 
шаг в их усложнении оценивается в условных баллах, увеличивающихся 
логарифмически (от I до 300). Соответственно ходу их усложнения 
удалось выделить восемь разновозрастных, хотя, по-видимому, и час
тично перекрывающихся, уровней в пределах верхней юры - нижнего 
мела. Самый первый уровень соответствует исходной стадии - бесфор
менному нагромождению разнородных частиц; отличить такую конструк
цию от случайного скопления песчинок и опознать ее как домик очень 
трудно. Домики второго уровня характеризуются правильной трубчатой 
формой при отсутствии подбора и беспорядочной укладке материала, 
домики третьего уровня - однородными по составу, но различными по 
размеру строительными частицами при беспорядочной укладке, четверто
го уровня - появлением упорядоченной укладки, пятого - подбором мате
риала не только по составу, но и по размеру, шестого- обработкой ма
териала (обгрызанием). Седьмой уровень характеризуется достижением 
однородности материала одновременно по всем его особенностям - соста
ву, размерам и форме частиц. Наконец, для высшего, восьмого уровня 
характерна особо совершенная, усложненная укладка частиц. Эти после
довательные типы домиков характеризуют, по-видимому, разные страти
графические уровни в пределах от верхней юры до альба. К сожалению, 
привязка этих уровней к ярусам единой стратиграфической шкалы пока в 
большинстве случаев невозможна, поскольку лишь в очень немногих мес
тонахождениях домики собраны в толщах, надежно датируемых по пересла
иванию с морскими. Однако для целей расчленения и корреляции нижнеме
ловых континентальных отложений они уже сейчас могут использоваться 
весьма широко. В более молодых толщах стратиграфическое значение до
миков уменьшается, поскольку дальнейшего их усложнения уже не проис
ходит . 

114 
http://jurassic.ru/



Достоинством домиков ручейников с точки зрения их стратиграфичес
кого использования являются, прежде всего, массовая встречаемость и 
высокая скорость совершенствования их конструкции. К числу недостат
ков следует отнести в первую очередь длительность существования их 
примитивных типов. Так, сравнительно примитивные Terrindusia могут 
быть найдены не только- в неокоме или апте, но и в верхнем мелу и да
же в кайнозое; если они не сопровождаются другими, более совершенны
ми типами домиков, это может привести к ошибкам в определении возрас
та. Поэтому находкам конструктивно совершенных типов следует прида
вать гораздо большее значение, чем находкам примитивных, и при пост
роении региональной последовательности комплексов домиков целесооб
разно ориентироваться на максимальный балл конструктивного совершен
ства в каждом из комплексов. Кроме того, как уже говорилось, страти
графическая ценность домиков существенно уменьшается при переходе от 
нижнего мела к верхнему и особенно к кайнозою. Еще одна трудность 
связана с тем, что независимо от цельнощупиковых к постройке домиков 
в иное время переходили некоторые группы кольчатощупиковых ручейни
ков. Возможно, что именно им принадлежат домики из нижнеюрских и 
среднеюрских отложений Забайкалья и Монголии, в некоторых случаях 
напоминающие более поздние домики цельнощупиковых. Точное различение 
домиков, принадлежащих представителям разных подотрядов, является по
ка еще не до конца решенной задачей, особенно на ограниченном мате
риале . 

Наконец, необходимо подчеркнуть, что оценка возраста по единичным 
домикам ненадежна; она может основываться лишь на достаточно больших 
по объему сборах, желательно из различных слоев одного и того же раз
реза. 

Несмотря на перечисленные трудности, домики ручейников являются 
чрезвычайно перспективной для биостратиграфии группой, особенно в 
нижнемеловых континентальных отложениях, которые они позволяют рас
членить более дробно, чем какая-либо другая группа ископаемых. В бу
дущем их значение должно еще увеличиться, и не исключено даже, что 
они могут стать руководящими ископаемыми для этого стратиграфическо
го интервала, особенно после того, как удастся осуществить привязку 
уровней их совершенствования к ярусам единой шкалы. 
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УДК 551.7.8:782.2.56 

О.У. Узаков 

ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ В АЖАГШЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЗАПАДНОГО ТУРКМЕНИСТАНА И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ,. 
НЕФТИ И ГАЗА 

С акчагыльскими отложениями верхнего плиоцена на территории Запад
ного Туркменистана связаны многие полезные ископаемые - нефть, газ, 
йод, бром, тенардит, мирабилит, строительные материалы. 

На описываемой территории издавна проводились значительные геоло
го-поисковые и разведочные работы, вследствие чего на старых и новых 
площадях бурением вскрыты и пройдены на полную мощность отложения ак-
чагыльского яруса. Наряду с этим нами проводятся полевые работы на 
территории Западного Копет-Дага, Малого и Большого Балханов, Красно-
водского п-ова, Каракумов, на чинках Устюрта. Собранный большой мате
риал подвергнут нами палеонтологическим исследованиям. В результате 
получено много новых данных, вошедших в основу предполагаемой 
работы. 

Стратиграфии акчагыльского региояруса посвящены многочисленные ра
боты исследователей, среди которых особое место занимает двухтомная 
монография А.А. Али-Заде (1961, 1967), где обстоятельно рассмотрены 
геологические, литофациальные, стратиграфические, палеогеографичес
кие, палеонтологические аспекты акчагыльских отложений. 

Палеонтологические исследования разрезов скважин и обнажений ак
чагыльского региояруса Западной Туркмении показали, что в этих отло
жениях имеется разнообразная морская и наземная фауна: палеоциподы, 
гастроподы, остракоды, формаминиферы, споры и пыльца, харовне водо
росли, остатки млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, клешней крабов и 
растений. 

Новыми уникальными находками являются следы наземных животных: 
верблюдов, джейранов (газель), волков, лис, шакалов, кабанов, кекли-
ков, гусей, дроф, журавлей и др., обнаруженные нами в акчагыльских 
отложениях гряд Гяурли, Ак-Оба, Ала-Дага, Кемен-Дере, расположенных 
в Западном Копет-Даге. Впервые эти следы были обнаружены 0. Узако-
вым и В. Ищенко в 1977 г. В дальнейшем эти находки описаны и опубли
кованы (Аманниязов и др., 1979; Вялов, Узаков, 1982; Иценко, 1981; 
Вялов, 1982). 

Учитывая уникальность и научно-практическое значение сделанного 
открытия, комиссия по ископаемым следам жизни в составе Научного с о 
вета по проблеме "Пути и закономерности исторического развития живот
ных и растительных организмов" при Академии наук СССР организовала в 
1982 г. очередной Всесоюзный семинар "По следам древней жизни" в г о 
родах Ашхабаде и Небит-Даге. В организации семинара, которым руково-
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пил О.С. Вялов, приняли активное участие К.Н. Аманниязов, А.А. Акма-
медов и О.У. Узаков. 

В настоящее время следа животных обнаружены нами и в других обна
жениях, хорошо сопоставимых между собой. 

Все обнаруженные следы животных приурочены к определенному гори
зонту среднего акчагыла, хорошо прослеживаемому по простиранию в рав-
резах Западного Копет-Дага и Красноводского п-ова, что позволило нам 
скоррелировать разрезы плиоценовых отложений, расчленить разрез ак
чагыла на нижний, средний и верхний подъярусы, что подтвердило стра
тиграфическое деление А.А. Али-Заде (1953, 1961, 1967). 

Н и ж н и й акчагыл на территории Туркменистана залегает не толь
ко на песчаных осадках среднего плиоцена (красноцветная толща Юго-За
падной Туркмении), но и на более древних терригенных и карбонатных 
породах миоцена (Западный Копет-Даг, Изат-Кули), палеозена и мела 
(Изат-Кули, Ала-Даг, Зирик, Даната, Малый Балхан, Геок-Оба, Ак-Оба) 
и юры (Келькор, Куба-Даг). В этих случаях нижний акчагыл лежит на 
подстилающих толщах с угловым несогласием и начинается базальными 
конгломератами. Там, где нижнеакчагыльские отложения ложатся на крас-
ноцветную толщу, наблюдаются элементы размыва без заметного углового 
несогласия. 

В основании нижнего акчагыла присутствуют конгломераты, песчаники, 
•выше залегают тонкослоистые, листоватые мергели с мелкими органичес
кими отпечатками, которые являются маркирующими горизонтами на терри
тории Юго-Западной Туркмении и перекрывают I I I нефтегазоносный гори
зонт красноцветной толщи. Мощность мергельных пластов не превышает 
7 м. Выше их залегают зеленовато-серые, также слоистые глины с тремя-
четырьмя пропластками (до 10 см) вулканического пепла белого и желто-
товато-серого цветов. Эти мергелистые и глинистые слои нижнего акча
гыла (мощностью до 100 м) хорошо узнаются по появлению богатой, раз
нообразной акчагыльской фауны моллюсков (Cardium, Mactra), остракод 
(Candona, Euoyprls, bimnocythere), фораминифер (Caasidulina o l b l c i -
des Bollvina) и исчезновению характерных для верхнего красноцвета ос
тракод (Jlyocypria) и окатанных, деформированных, переотложенных мио
ценовых, палеогеновых и меловых фораминифер. Еще легче отличаются 
осадки нижнего акчагыла от подстилающих его более древних отложений 
(миоценовых, меловых, палеогеновых и юрских) по резкой смене фауны и 
литологии. Наряду с этим нижняя граница йкчагыльского яруса хорошо 
фиксируется по электрокаротажной записи, отражающей, на наш взгляд, 
переход мергельно-глинистых пачек нижнего акчагыла к песчаным плас
там красноцветной толщи. Таким образом, нижняя граница акчагыльского 
яруса (репер 8) четко отбивается как по палеонтологическим остаткам, 
так и по литологии. 

Мощность нижнего акчагыла колеблется от 10 до 100 м. Максимальная 
его мощность отмечается на площадях Бугцайли, Шахман, Кум-Даг, Кизыл-
Кум, Экиз-Ак, в разрезах Малого Балхана., Ала-Дага, Гяурли, Ак-Оба, 
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где он представлен зеленовато-серыми глинами и светло-серыми тонко
слоистыми мергелями с богатой фауной моллюсков. 

Распределение литофаний и мощностей нижнего акчагыла свидетельст
вует о том, что накопление осадков протекало в более или менее спо
койных, относительно глубоководных условиях во время максимальной ак-
чагыльской трансгрессии, охватившей почти всю территорию Западной 
Туркмении с перекрытием контуров бассейнов предыдущей эпохи. 

Отложения с р е д н е г о акчагыла залегают на размытой поверх
ности нижнего акчагыла и сложены в основном крупнозернистыми, места
ми разнозернистыми, темновато-серыми, иногда охристыми, слюдистыми, 
косослоистыми, грубослоистыми, слегка уплотненными, а местами плотны
ми, оолитовыми, известковистыми песчаниками, песками, песчанистыми 
известняками с включениями гравия, галек и отдельными пластами пест-
роцветных песчанистых глин, выклинивающихся по простиранию, местами 
эти глины залегают в виде линз. Среди песков и песчаников выветренной 
части разреза (Монджуклы, Боя-Даг, Сыртланли, Малый Балхан, Даната, 
Кюрен-Даг, Узек-Даг, Ильянлы, Эзет-Даг и др.) имеются многочисленные 
конкреции причудливой формы и различной величины. Иногда в среднем 
акчагыле появляются пласты конгломератов, состоящие из кусков белых 
мергелистых глин и включающих линзы ракушечника с богатой, разнооб
разной фауной моллюсков; местами в пестроцветных глинах встречаются 
гипсы, поваренная соль, тенардит, мирабилит. 

Биостратиграфические исследования разреза акчагыльского региояру
са показали, что осадки среднего акчагыла палеонтологически характе
ризуются главным образом разнообразными следами животных (верблюдов, 
джейранов, птиц, волков и др.) и их остатками, в объеме среднего ак
чагыла может быть выделен "горизонт со следами животных". 

Прекрасно сохранившиеся следы животных в этом горизонте встречают
ся на нескольких поверхностях напластования в известковистых песча
никах. Разнообразие и обилие их говорит о благоприятных условиях 
для их обитания. Следы животных обнаруживаются на поверхностях на
пластования с углами падения 3-4° и на отвесных плоскостях (90° ) . В 
большинстве случаев следы животных можно найти на отдельных плоских 
плитах, лежащих у подножия обрыва, где имеется горизонт со следами 
животных. 

На таких плитах встречаются следы джейранов (парнокопытных), иду
щие в разных направлениях. Весьма интересны отпечатки лап разнообраз
ных хищников - волков, шакалов, лис, кошек, кабанов (Ак-Оба) и дру
гих млекопитающих. Встречаются мелкие и сравнительно крупные отпе
чатки, напоминающие следы лошадей, кенгуру и птиц (кекликов, журав
лей, дроф и д р . ) . 

Все вышеперечисленные следы животных почти не отличаются от сле
дов современных, живущих здесь в настоящее время. 

Крупные кости верблюда, следы джейрина были обнаружены и на терри
тории Красноводского п-ова. 
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Становится ясным, что в описанных ранее нами неогеновых осадках 
этого района также имеется выделенный выше горизонт со следами жи
вотных. Особенно хорошо он выражен в карьерах Ак-Даш, где добывает
ся строительный камень "гша". В них он представлен песчанистыми из
вестняками и гравийными конгломератами. В составе последних встреча
ются гравий и гальки, состоящие из изверженных и осадочных пород. 

Таким образом, горизонт со следами животных среднего акчагыла 
распространен на территории как Копет-Дага, так и Красноводского 
п-ова. Видимо, следы и кости верблюдов, джейранов и других животных, 
приуроченных к верхнему плиоцену ( т . е . одновозрастных), в ближайшем 
будущем могут быть обнаружены и в других районах на территории Турк
менистана и Средней Азии. 

Обнаруженные нами следы верблюда свидетельствуют о жарком и сухом 
климате пустынь в среднем акчагыле. По мнению Ю.А. Орлова (1968), со 
временный одногорбый верблюд появился в Африке из Передней Азии, его 
предком был двугорбый верблюд. Доказательством этого служат данные 
о наличии в зародыше одногорбого верблюде двух горбов, позднее сли
вающихся в один. При этом Ю.А. Орлов отмечает, что обнаруженные ос
татки верблюдов в Азии и Европе не древнее среднеплиоценового воз
раста. Найденные нами следы также принадлежат типичным, крупным, пол
ностью оформленным верблюдам современного типа. Это дает нам основа
ние полагать, что обнаруженные следы и остатки верблюдов и в Азии, 
и в Европе, возможно, одновозрастные, по нашему мнению - позцнеплио-
ценовые. Если это так, то можно допустить, что разделение верблюдов 
на одногорбых и двугорбых произошло до плиоцена. 

Анализ образа жизни современных верблюдов показывает, что они 
обитают в определенных географических условиях. Например, два вида 
ныне существующих домашних верблюдов (одногорбые и двугорбые) обита
ют в различных районах земного шара. Область распространения одно
горбых верблюдов включает территорию от севераой Африки до Каспий
ского моря и от Каспия до северо-запада Индии. Двугорбые верблюды 
встречаются севернее, их ареал от Каспия идет через Центральную Азию 
до Маньчжурии. Дикие двугорбые верблюды дожили до современности и 
обитают в пустынях Монголии (Заалтайский Гоби). Можно допустить, что 
обитание и экспансия одногорбых и двугорбых верблюдов связано с рас
пространением на земле жаркого континентального климата, с барханны
ми, стыгяыми, полустепными пространствами, с мягкими, местами уплот
ненными грунтами современного типа, что и позволило сохраниться этим 
животным. 

Если это так, то наиболее надежным и уверенным критерием для оп
ределения палеогеографических и палеоклиматических условий позднего 
плиоцена являются ископаемые следы животных, подобных верблюдам и 
джейранам. 

Наряду с этим следует отметить, что ископаемые следы верблюдов, 
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обнаруженные нами в Западном Копет-Даге, очень близки к следам сов
ременных одногорбых верблюдов, описанных О.С; Валовым (1982). 

Вышеизложенное наводит на мысль, что на территории Туркменистана 
в позднеплиоценовое время обитали главным образом одногорбые верблю
ды. Подтверждением могут служить мнения специалистов, чабанов (пас
тухов), следопытов. В частности, председатель колхоза им. 26 Бакин
ских комиссаров Казанджикского района К. Арчавелиев, увидев следы 
на плитах, сказал: "Это следы арвана". Арвана - один из представите
лей одногорбых верблюдов. Другие специалисты также подтвердили, что 
следы принадлежат одногорбым верблюдам. 

Не исключено, что одногорбые верблюды экологически и физиологичес
ки всегда были связаны с сухими, жаркими, континентальными ландшаф
тами древних Каракумов Средней Азии. 

Палеогеографический анализ неогеновых отложений на территории 
Туркменистана показывает, что территория к западу от линии Ашхабад-
Ташауз была покрыта миоценовым морем; к востоку от этой линии в не
оген-четвертичный период существовала суша, занятая континентальны
ми степными ландшафтами, близкими к современным каракумским. В нео
ген-четвертичный период территория, занятая сейчас Каракумами, прев
ратилась в безводные, пустынные пространства; в конце миоцена на 
всей территории былч суша; воды понтического бассейна проникали с 
запада на восток в виде залива и занимали прогнутую часть Западно-
Туркменской впадины; в "красноцветный" век водный бассейн был срав
нительно шире понтического; воды раннеакчагыльского моря занимали 
территорию Западного Туркменистана, узкой полосой проникая вдоль с е 
верных предгорий Копет-Дага и доходя до современной долины Амударьи; 
второй рукав проникал через долину палеореки Узбой, заливая Сарнка-
мышскую и Аральскую впадины. В среднеакчагыльское время вся террито
рия Туркменистана осушалась, образовался обширный континентальный 
ландшафт современного типа. Позднеакчагыльский водный бассейн зани
мал главным образом территорию Юго-Западной Туркмении; ашперонский 
заливал еще меньшую территорию; в четвертичный период водный бас
сейн оставался только на площади Западно-Туркменской впадины и, на
конец, занял современное положение Каспийской акватории. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что Каракумский ландшафт 
образовался давно и существует около 20 млн лет. В среднеакчагыль
ское время он занимал самую обширную территорию, которую горные це
пи Копет-Дага ограничивали с юга, Кугитанг-Тау с востока, Большой 
Балхан и Куба-Даг возвышались на западе. Абсолютные высоты горных 
хребтов были несколько выше современных, вершины их покрывал снег; 
существовали межгорные долины, реки - Аму-Дарья, Мургаб, Теджен, 
Кушка, Сумбар, Атрек. Во время отступления раннеплиоценовых морей 
на запад образовались небольшие изолированные реликтовые озера -
Ясхан, Кара-Тоголок, Топьятанг, Саракамыш, в них жили пелециподн и 
гастроподы. Вокруг этих пресноводных и солоноватых озер образова
ло 
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лись зеленые оазисы, а за их пределами царствовали барханные буг
ристые закрепленные пески и такыры, поверхность которых была покры
та кустами саксаула и другими растениями, приспособленными к конти
нентальному климату. 

Таким образом, переход от раннего акчагыла к среднему характери
зовался новым, резким изменением палеогеографической обстановки, 
приведшей к дальнейшей регрессии акчагыльского бассейне. Последнее, 
видимо, обусловлено подъемом прилегающих горных областей - Большого 
и Малого Балхана, Центрального и Западного Копет-Дага» Куба-Дага и 
Эльбурса. Регрессия моря шла с востока на запад в сторону Южно-Кас
пийской впадины, где существовал, по-видимому, центр акчагыльокого 
бассейна, дно которого постоянно испытывало интенсивное погружение, 
в результате чего восточная береговая линия среднеакчагыльского бас
сейна находилась где-то в западной чаоти Котур-Тепе. О том же свиде
тельствуют челекенские разрезы, в которых отсутствуют континенталь
ные осадки среднего акчагыла. 

Установление палеогеографических условий осадконакопления и их 
территориального распространения весьма важно в связи с проблемой 
образования отдельных полезных ископаемых, в частности нефти и ra 
sa. Стратиграфическая привязка нефтегазоносных залежей показывает, 
что такие залежи на территории Юго-Западной Туркмении, на месторож
дениях Котур-Тепе, Барса-Гельмес, Кизыл-Кум, Кум-Даг, Эрдекли, раз
ведочной площадки Кара-Тепе приурочены главным образом к континен
тальным осадкам среднего акчагыла, т . е . к горизонту с о следами жи
вотных. Следовательно, осадки среднего акчагыла могут служить ори
ентиром при выборе направлений геолого-поисковых и разведочных ра
бот на нефть и газ, а также других ископаемых ресурсов. 

В е р х н и й акчагыл. Литофании и мощности верхнеакчагыльских 
отложений в Юго-Западной Туркмении на разных площадях различны. По
роды верхнего акчагыла представлены преимущественно чередованием 
пестроцветных глин, алевролитов, песчаников и тонких пропластков 
ожелезненного песчаника-лимонита. Отложения не выдержаны как по 
разрезу» так и по простиранию. В горных разрезах (Малый Балхан, Да
ната, Западный Копет-Даг) они представлены песками, песчаниками,, 
глинами, гравийными конгломератами. Общая мощность верхнего акчагы
ла колеблется от 30 до 300 м. 

Верхняя граница акчагыльского яруса отбивается по появлению в 
разрезе нйжнеашперонских пелеципод из рода Dreisaena, гастропод ро
дов Streptoce*ella, Micromelania, остракод TraohyleDerta aierbatd-
Janioa ( L i v . ) # Tr.pse«dooonvexa ( l i v . ) , Xee toleberle ohanaoicevl b iv . 

Таким образом, расчленение и установление верхней и нижней гра
ниц акчагыльского региояруса позволило нам определить иотинную мощ
ность его и распределение в Западной Туркмении. 

Анализ мощностей акчагыльского яруса на всех разбуренных площа-
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лях показал, что накопление осадков шло неравномерно, что говорит 
о локальном поднятии структур на фоне общего опускания региона. 
Мощность акчагыла колеблется в пределах 40-500 м. Область макси
мальных прогибаний, ограниченная изопахитами 300-500 м, на террито
рии Юго-Западной Туркмении располагается в пределах структур Малый 
Балхан, Кара-Тепе, Кум-Даг, Кизыл-Кум, Эрдекли, Западный Эрдекли, 
Узун-Ада. На перечисленных площадях во время накопления осадков ак
чагыльского региояруса существовал своеобразный прогиб,соединенный 
с Кизылкумским, имеющий широтное простирание. Подобный прогибающий
ся участок имел место на площадях Бугдайли, Экиз-Ак, расположенных 
в меридиональном направлении. В любую сторону от этих прогибов су
ществовал более или менее стабильный участок с уменьшенными мощнос
тями акчагыла. Надо отметить, что с нарастанием мощности разреза 
увеличивается песчанистость его, доходящая до 50-60 %, а с уменьше
нием мощности наблюдается увеличение роли глинистых пород. 

Проанализированная приуроченность нефтегазоносных горизонтов к 
акчагыльскому региоярусу, позволила нам, как отмечалось выше, уста
новить, что основные нефтегазовые залежи на территории Западно-Тур
кменской впадины приурочены главным образом к континентальным сред-
неакчагыльским отложениям, т . е . к горизонту со следами животных 
(Эрдекли, Кизыл-Кум, Кум-Даг, Кара-Тепе и т . д . ) . Исходя из этого, 
с отложениями акчагыльского региояруса на площадях Западной Эрдекли, 
Огурчинской, Сев. Эрдекли, Карадашли, Экиз-Ак, Южный Бугдайли, Шах-
ман, западном склоне Малого Балхана, южном склоне Кара-Тепе, в пери-
клинальных частях Кум-Дага следует, видимо, связывать наличие про
мышленных залежей нефти и газа. В направлении к бортам Кизылкумского 
прогиба имеются зоны выклинивания отдельных пластов и пачек акчагыль
ских отложений, что создает также благоприятные условия для формиро
вания литолого-стратиграфических, экранированных типов залежей и 
скопления в них нефти и газа. 

Исходя из вышеизложенного видно, что для разработки проблем био
стратиграфии, палеогеографии, палеоклиматологии и выбора направлений 
геолого-поисковых и разведочных работ на нефть и газ определенное 
значение имеют исследования древних следов животного мира, которые 
в ближайшем будущем могут быть обнаружены и на остальной территории 
Туркмении и Азии. 

Л и т е р а т у р а 

А л и - З а д е А . А . Об акчагыльских отложениях ГОРЫ Мон-
жуклы П Изв. АН ТССР. 1953. J6 I . . 

А л и - З а д е А . А . Акчагыл Туркменистана. М.: Госгеолтех-
издат, 196I. Т. I . 

А л и - З а д е А . А . Акчагыл Туркменистана. М.: Недра, 1967. 

122 http://jurassic.ru/



А м а н н и я з о в К . , Н и г а р о в А . , У з а 
к о в 0 . Окаменевшие следы животных в древней пустыне / / Пробле
мы освоения пустынь. 1979. Ш 5. 

В я л о в О . С . Описание следов верблюдов и полорогих из 

ун-та,1982. № 19. CI 60-68. 
В я л о в О . С . , У з а к о в 0 . Ископаемые следы верб

людов и других позвоночных в плиоцене Туркмении / / Бюл. МОИП. Отд. 
биол. 1982. Вып. 3. С. 118. 

И щ е н к о В . А . Гяурли - уникальный памятник следов жизне
деятельности животных акчагыла в Копет-Даге / / Палеонтол. сборн. 
Львов: Изд-во Львов, ун-та, ,1981. Ш 18. С. 80-81. 

плиоцена Западной [зд-во Львов. 

http://jurassic.ru/



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие 3 
Вялов О.С. Следы жизнедеятельности организмов и их классифи

кация.. 5* 
Вялов О.С. Наблюдения над биоглифами "И* 
Вялов О.С. Некоторые интересные двухлопастные следы 

ползания - современный и ископаемые 2Тл 
Арапова Н.Д., Сакина Н.И. О следах сверления на раковинах па

леогеновых остракод и фораминифер Узбекистана и их значение для 
палеоэкологии 28' 

Вялов О . С , Билинкевич Т.Д. Хранение и каталогизация следов 
жизнедеятельности 29 

Вялов О . С , Хозацкий Л.И. Копролиты из юрских отложений Се-
верной Ферганы 3 6 

Гаврилишин В.И. Следы жизнедеятельности организмов как пока
затели физико-географических условий в меловых морях Западной 
Украины 4Г 

Гинда В.А. Следы прижизненных повреждений раковин ордовикских 
карликовых брюхоногих моллюсков юго-запада Восточно-Европейской 
платформы . 44' 

Джалилов М.Р., Новиков В.П. Ископаемые следы динозавров на 
Территории Таджикистана 47 1 

Ивахненко М.Ф. Значение палеоихнологии в изучении ископаемых 
низших Тетрапод 65 

Курэанов СМ. Новая находка отпечатка кожи завролофа 72 
Лебедев О.А. О прижизненных повреждениях скелета девонских рыб 75' 
Макаренко Д.Е. О копролите из эоцена Украины 86 
Новиков В.П. Следы жизнедеятельности беспозвоночных в палео-

зойских отложениях Южного Памира 8 9 

Новосельский С И . , Новосельская Т.А. Новое следоносное поле 
Южного Гиссара 97 

Сенников А.Г. Переход от латеральной к парасагиттальной поста-
новке конечностей у тетрапод 10 < 

Соловьёв Ю.Я. Палеогеографический анализ захоронений органи
ческих остатков в работах русских геологов XIX в 107 

Сукачева И.Д. Ископаемые домики ручейников - стратиграфически 
важная группа следов жизнедеятельности насекомых 112 

Узаков О.У. Ископаемые следы животных в акчагыльских отложе
ниях западного Туркменистана и их стратиграфическое и палеогео
графическое значение в связи с поисками нефти и газа 116 

http://jurassic.ru/



CONTENTS 

Introduction 3 
Vjalov O.S. Trace foss i l s and their classif icat ion . . . . . . . . 5 
Vjalov O.S. Observations on the bioglyphs 11 
Vjalov O.S. Some interesting bilobate crawling t ra i l s , 

recent and fo s s i l 21 
Arapova N.D., Sakina N.I. On the borings in the shello of 

the ostracodes and foraminifera from the Paleogene of Uzbe
kistan and their importance for paleoecology 28 

Vjalov O.S., Bilinkevich T.D. Storage and catalogue of 
trace foss i l s 29 

Vjalov O.S., Hozatski L.I . .Coproli tes from the Jurassic 
deposits of Northern Fergana 36 

Gavrilishin V.I . Trace foss i l s as the indicators of the 
physical geographycal conditions in the Cretaceous marine 
basins of the West Ukraine 41 

Ginda V A. Taces of the shell damage during the l i f e of 
the dwarf gastropods from the Ordovician of the East-European 
platform MA 

Dzhalilov M.R., Novikov V.P. Fossil traces of the dinosaurs 
on the territory of Tadjikistan 47 

Ivakhnenko M.F. Importance of paleoichnology in the study 
of the foss i l lower tetrapods 6 5 

Kurzanov S.M. New find of the imprint of the saurolophus 
skin 72 

Lebedev 0.A. On the l ife-t ime damages in the skeletons of 
the Devonian fishes 75 

Makarenko U.S. On the coproli te from the Eocene of the 
Ukraine 86 

Novikov V.P. Trace foss i l s of the invertebrates from the 
Paleozoic deposits of the Southern Pamir 89 

Novoselskii 8 . 1 . , Novoselskaya T.A. New trace bearing f ie ld 
in Southern Gissar 97 

Sennikov A.G. Transition from the lateral position-of the 
extremities to the parasaggital one in the tetrapods 103 

Solovjov Xu.Ya. Paleogeographic analysis of the fos s i l l o -
cal i tes in the works of the Russian geologists in XlXth cen
tury 107 

Sukachyova I.D. Fossil caddis cases as the stratigraphi-
cally important group of the insect trace foss i l s . . . . . . . . . . . . 112 

Uzakov O.U. Fossil traces of the animals from the Akchagyl 
deposits of the western Turkmenistan and their straoigraphic 
and paleogeographic significance in the connection with the 
search for o i l and gas 1 1 ft 

http://jurassic.ru/



Научное издание 
СЛЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДРЕВНИХ 
ОРГАНИЗМОВ 

Утверждено к печати 
Палеонтологическим институтом РАН 

Редактор издательства А.В. Бирюков 
Художник Е.Н. Волков 
Художественный редактор Я.Я. Михайлова 

ИБ № 48948 
Подписано к печати 12.02.93 
Формат 60x90 1/16 • Печать офсетная 
Усл.печ.л. 8,0. Усл.кр.-отт. 8,3. Уч.-изд.л. 9,8 
Тираж 225 экз. Тип. зак. 398?. 

Ордена Трудового Красного Знамени 
издательство "Наука" 117864 ГСП-7, 
Москва В-485, Профсоюзнчя ул., д. 90 

Ордена Трудового Красного Знамени 
2-я типография издательства "Наука" 
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6 

http://jurassic.ru/




	обложка
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	О.С. Вялов. СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
	О.С. Вялов. НАБЛЮДЕНИЯ НАД БИОГЛИФАМИ
	О.С. Вялов. НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ДВУХЛОПАСТНЫЕ СЛЕДЫ ПОЛЗАНИЯ - СОВРЕМЕННЫЕ И ИСКОПАЕМЫЕ
	Н.Д. Арапова, Н.И. Сакина. О СЛЕДАХ СВЕРЛЕНИЯ НА РАКОВИНАХ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОСТРАКОД И ФОРАМИНИФЕР УЗБЕКИСТАНА И ИХ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ПАЛЕОЭКОЛОГИИ
	О.С. Вялов, Т.Д. Билинкевич. ХРАНЕНИЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	О.С. Вялов, Л.И. Хозацкий. КОПРОЛИТЫ ИЗ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ФЕРГАНЫ
	В.И. Гаврилишин. СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ КАК ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В МЕЛОВЫХ МОРЯХ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ
	В.А. Гинда. СЛЕДЫ ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ РАКОВИН ОРДОВИКСКИХ КАРЛИКОВЫХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ ЮГО-ЗАПАДА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
	М.Р. Джалилов, В.П. Новиков. ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ДИНОЗАВРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА
	М.Ф. Ивахненко. ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЕОИХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСКОПАЕМЫХ НИЗШИХ ТЕТРАПОД
	С.М. Курзанов. НОВАЯ НАХОДКА ОТПЕЧАТКА КОЖИ ЗАВРОЛОФА
	O.A. Лебедев. О ПРИЖИЗНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СКЕЛЕТА ДЕВОНСКИХ РЫБ
	Д.Е. Макаренко. О КОПР0ЛИТЕ ИЗ ЭОЦЕНА УКРАИНЫ
	В.П. Новиков. СЛЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ПАМИРА
	С.И. Новосельский, Т.А. Новосельская. НОВОЕ СЛЕДОНОСНОЕ ПОЛЕ ЮЖНОГО ГИССАРА
	А.Г. Сенников. ПЕРЕХОД ОТ ЛАТЕРАЛЬНОЙ К ПАРАСАГИТТАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ КОНЕЧНОСТЕЙ У ТЕТРАПОД
	Ю.Я. Соловьев. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАХОРОНЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ В РАБОТАХ РУССКИХ ГЕОЛОГОВ XIX В.
	И. Д. Сукачева. ИСКОПАЕМЫЕ ДОМИКИ РУЧЕЙНИКОВ - СТРАТИГРАФИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ГРУППА СЛЕДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕКОМЫХ
	О.У. Узаков. ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ В АЖАГШЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО ТУРКМЕНИСТАНА И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СВЯЗИ С ПОИСКАМИ НЕФТИ И ГАЗА
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	обложка 2



