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Н о в ы е местонахождения ископаемых фаун содержащие богатый 
материал м о ж н о отнести к разряду уникальных, считая мх геологи
ческими памятниками. К ним, в частности, можно относить некото
рые геологические разрезы, содержащие остатки ископаемых расте
ний, животных и следов их жизнедеятельности уникальной сохран
ности и большого систематического и экологического разнообразия. 
К подобного рода объектам м о ж н о отнести, по нашему мнению, 
новое местонахождение беспозвоночных, преимущественно аммо-
ноидей, образовавшиеся в ходе строительства автомобильного путе
провода через железную дорогу в 2,5 км западнее п. г. т. Дубки 
(Саратовский район), в 7,5 км . северо-восточнее окраины Саратова. 
Местонахождение представляет собой карьер глин расположенный в 
50 метрах северо-западнее территории птицефабрики «Волга» (рис. 
1). Местонахождение было впервые осмотрено и описано автором в 

августе 1998 года. 
В карьере с высотой стенок 1 0 - 1 2 метров обнажена в нижней 
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Рис. 1. Р а с п о л о ж е н и е мосто 
н а х о ж д е н и я к е л л о и е й - и и ж и е -
о к с ф о р л с к о й а м м о н и ю в о й 
ф а у н ы ( о т м е ч е н о звездочкой) 
в окр . гн I. Л у б к и . 

части монотонная толша 
голубовато-серых глин с 
хаотически распределенны
ми в толше мергелисто-си-
деритовыми конкрециями 
серого цвета до 0,3 метра 
в поперечнике. В верхней 
части, глины более светлые 
пепельно-серого цвета с 
ярко выраженным горизон
том мергелистых алевроли
тов мощностью до 0,5 мет
ра. В слоях глин встреча
ются многочисленные гнез-
д о о б р а э н ы е в к р а п л е н и я 
марказита. П о весьма обширной аммонитовой ф а у н е возраст глин 
определяется верхнекелловейским подьярусом (частично зона athleta 
и зона lamberli) средней юры и нижнеоксфордским подьярусом 
(зона marie и частично зона cordalum) верхней юры, В кровле 
карьера встречены рыжевато-серые ожелезнёнмые пески с невыдер
жанными прослоями рыхлого песчаника ржаво-бурого цвета предпо
ложительно нижнемелового возраста В песке попадаются мелкие 
фосфоритовые и песчаниковые окатыши с неопределимыми фраг
ментами аммонитов, пелеципод и обломками зубов рыб. 

Уникальность местонахождения состоит в исключительной со
хранности фоссилий беспозвоночных. Многочисленные раковины 
аммонитов ( тысячи экземпляров) с прекрасно сохранившемся перла
мутровым слоем захоронены субгоризонталыю. У крупных раковин 
хорошо сохранилась жилая камера. Внутри раковин поверхность 
перегородок инкрустирована сплошным покровом мелких кристал
лов пирита. Среди многочисленных раковин аммонитов ~ 15 - 20 % 
несут следы прижизненных повреждений и ~ 4-5 % раковин несут 
на своей поверхности следы прикреплений Serpula, Bryozoa и мел
ких пелеципод. Аниелиды, в большинстве, селились после смерти 
аммонита используя его раковину в качестве вторичного субстра
та, на что указывает односторонность их положения па боковой 
поверхности фрагмакона. Вместе с тем имеются экземпляры с при
креплёнными Serpula, которые находились на раковине при жизни -
мелкие трубочки облекаются более поздним оборотом по мере 
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роста моллюска. Их присутствие, и устье фрагмакона, пилимо 
было паразитирующим, о ч ё м свидетельствует искривлённое сече 
ние оборота. Великолепную сохранность имеют также раковины 
двустворчатых моллюсков, гастропод и брахиопол. Ростры белемни
тов , в альвеолярной части , имеют хорошо сохранившиеся перего
родки фрагмакона и в редких случаях фрагменты праостракума В 
тонких прослоях глин встречены разрушенные стебли криноидей. Н а 
всех остатках беспозвоночных отсутствуют заметные следы посмертной 
транспортировки и сортировки, что позволяет судить об автохтон
ном характере захоронения. 

Автором проведены послойные сборы аммонитовой ф а у н ы с це
лью уточнения стратиграфических Гранин выделяемых стратонов. 
Наблюдаемая смена аммоиитового комплекса происходит постепен
но, что может свидетельствовать о непрерывности процессов осад-
копакопления на изучаемом участке в верхнекелловейское и ранне-
оксфордское время. В иелом для всего местонахождения аммонито-
вое сообщество представлено 5-ю семействами, к которым принад
лежат 14 родов и определены около 50 видов. Описываемый ком
плекс дополнен немногочисленными наутилидами. В биогеографиче
ском плане основной ф о н принадлежит бореальным формам с. при
сутствием тетис-пизкобореальиых групп, что характеризует ф а у н у 
суббореального палеобассойна. Доминирующую роль среди аммони
т о в з а н и м а ю т C a r d i o c e r a t i d a e . М е н е е широко п р е д с т а в л е н ы 
Kosmocerat idae и Aspidocerat idae. Ведущая роль последних в верх
ней части разреза (нижний Оксфорд) заметно возрастает. И м значи 
тельно уступают Perispli inctidae и Oppel i idae. Отличительной чертой 
собранных раковин является в подавляющем большинстве достаточ
но крупный диаметр - около 20 - 70 м м (Lunuloceras, Eboral iceras, 
Kosmoceras), около 30 - 100 м м (Quensledioceras, Kosmoceras), 100 
- 150 м м (Peltoceras). Для крупных раковин кардиоиератил харак
терной чертой является сглаженность скульптуры, что хорошо на
блюдалось на раковинах Quensledioceras, Eboraliceras, начиная с 
последнего оборота фрагмакона и заканчивая жилой камерой. У 
крупных раковин Kosmoceras характерным является упрощение скульп
т у р ы ; на вентральной стороне Kosmoceras spinosum отсутствуют 
наружные бугорки, а боковые ребра пересекая вентральную сторо
ну не собираются в пучки . Упрощение скульптуры по мнению А . Н . 
Иванова (1975) является признаком взрослости и половозрелости, а 
доминирующее, количественное содержание взрослых форм и в ы 
борке может свидетельствовать о благоприятных условиях обитания 
аммонитов на данном участке палеобассейна. Для проведения сис
тематического и палеоэкологического анализа, согласно методикам 
В.А. Захарова, R . H . Шурыгипа (1978) и И .С. Парскова, Б.Т. Янина 
(1997) отбиралась вся находимая фауна . Кроме того, отбиралась в с я 
фауна на отвалах насыпи путепровода учитывая нарушенность по
слойной привязки. Приходилось буквально спасать многочисленные 
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ф о с с и л и и о т р . т ' ч я а ю ш е и л о р о ж и о - с т р о и т о л ь н о И т е х н и к и С о б р а н 
н ы й м а ю р и а л ( о к о л о 2 0 0 0 о б р а з ц о в ) п о з в о л и л п р о в е с т и с и с т е м а т и 
ч е с к и й и п а л е о э к о л о г и ч е с к и й а н а л и з и с к о п а е м о й ф а у н ы и п о д о й т и 
к р е к о н с т р у к ц и и у с л о в и й о б и т а н и я . 

Наибольшая насыщенность ориктокомплекса относится к остат
кам аммонитов - 79,23 %, оставшееся приходится на остальные 
систематические группы: белемниты - 3,76 % , наутилусы - 0,52 %, 
пелеииполы - 7,78 %, гастроподы - 3,89 % , лопатоногие - 0,97 %, 
иглокожие - 0,64 % , мшанки - 0,25 % , ракообразные - 2,27 % . В 
систематическом спектре (рис. 2), из всех головоногих, доминиру
ют аммоноидеи - 13 ролов, среди которых наиболее ч а с т ы и разно
образны в видовом отношении представители рола Quendsledtoceras 
и Kosmoceras. (Рис . 3). В глинах относящихся к нижнесжефордскому 
полъярусу наибольшее распространение имеет род Verlumniceras. 
И з двустворчатых - 16 ролов, большинство относится к родам 
Nuculo ina, Aslar le и Gryphaea. Полученные данные систематическо
го анализа позволяют подойти к рассмотрению экологического со
става палеофаупы в пределах описываемого участка, с учетом опы
та ранее проведенных исследований ( B . G . Сельиер, А . В . Иванов 
1997). 

В составе ф а у н ы наибольшая насыщенность принадлежит некто-
бентоммым хищникам (головоногим) - 35,50 % . Среди бентосных 
организмов доминируют зарывающиеся сестонофаги 15,50 % , сво-

п . , пт 1 1 1 
инфяуна эпмфвуна м*ктом 

1 1 * 3 4 5 6 7 » 1 J 3 
1 

Рис. 2 С и о е м а ш ч е с к и П с о е м в ископаемой ф а у н ы . И н ф а у н а : 1 - ихно-
ф о с с и л и н ; З п н ф а у н а : 1 - Лопаганогие , 2 - л в у е ш о р ч д т ы е , 3 - гастрополы, 
Л - Орахиомолы, 5 - анмелнлм. f> - криноилси , 7 - а с т е р о н л е и , 8 - в ы с ш и е 
раки . Н е к ю н : 1 а м м о н ш ы , 2 - н а у щ л у с ы , 3 - б е л е м н т ы . 
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OppeBtdae 
Pertsphlnctidae 6,38% 

AspldoceraUdae 
10,63% 

Kosmsceratktae 
17,0»% 

57,42% 

Рис. Т. ОЬшии состав аммонитсшого оримокомплекса. 

бодно ползающие и собирающие эпибионты, включая гастропод -
фитофагов, составляют 13,32%, биссусные 11,11 % и прирастающие 
эпибионты 11,11 % . М е н е е распространены свободнолежашие сес-
тонофаги 6,60%, якорные 4,44 % и безвыборочные детритофаги 
2,22 % . Полученные результаты позволяют предположить, что в 
придонных слоях воды, и на поверхности дна имелось достаточное 
количество пишевого детрита. Эта ж е причина могла влиять на 
массовое распространение аммоноидей; обилие пиши несомненно 
способствовало интенсивному росту моллюска, раковины которых 
достигали крупных размеров. 

Приведенные результаты могли быть получены исходя из доступ
ности, хорошей сохранности и достаточного объема выборки ф о с -
силий, что , как м ы у ж е отмечали, характерно не для всякого место
нахождения. Собранная ранее В.Г. Камышевой-Елпатьевской и Е.А. 
Троицкой обширная коллекция келловейских аммонитов из разрезов 
Саратовского и Волгоградского Поволжья почти не содержит образ
цов с сохранившемся перламутровым слоем и жилой камерой, под
тверждая тем с а м ы м , что новое местонахождение фауны прекрас
ной сохранности уникально. 

Великолепная сохранность и большое количество фоссилий при
влекло любителей, стихийных собирателей и коммерсантов, что в 
известной мере приводит к опустошению, мешая проведению по
слойных сборов и палеоэкологическим наблюдениям. Собранные 
без разбора ископаемые "уходят" минуя какой-либо контроль спе
циалистов, увеличивая т е м с а м ы м вероятность исчезновения редких 
систематических групп, на которые при такой стихийности, как 
правило не обращается ни какого внимания. В тоже время нельзя 
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не учитывать технологическую необходимость в работе дорожно-
строительной и карьерной техники т а к ж е способствующей опусто
шению. Приходилось буквально спасать многочисленные фоссилий 
в карьере и на дорожной насыпи. Э т и ф а к т ы стихийного ограбле
ния и разрушения наблюдались автором непрерывно на протяжении 
4-х месяцев, что наводит на мысль о необходимости если не запре
та, то по крайней мере какого-либо контроля над сборами ф о с с и 
лий, а может быть и признания этого местонахождения геологиче
ским памятником после завершения дорожных работ. 

Другим, заслуживающим внимания, ф а к т о м является то что 
описываемая нами фауна относится к пограничным стратонам кел-
ловея и Оксфорда, что не исключает возможность рассматривать 
это местонахождение стратотипическим для Нижнего П о в о л ж ь я , т е м 
более ч т о в у ж е известном разрезе-стратотипе, овраге Малиновый в 
окрестностях села Хлебновка (Сар. О б л . ) , выше описанные слои 
практически отсутствуют. 

Неутешительна и временная перспектива нового местонахожде
ния. Д н о карьера находится на 3 метра ниже уровня воды в приле
гающего пруда что по окончании работ неизбежно приведёт к его 
затоплению, а повышение влажности грунта повлечёт к задерновы-
ванию и зарастанию хорошо обнаженных склонов. В результате м ы 
сталкиваемся с делемой: не собирать ф а у н у не имеет смысла так 
как она будет разрушена работающей техникой или процессами 
выветривания, в тоже время стихийность и бесконтрольность сбо
ров мешает уточнению границ стратонов, приводит к исчезновению 
важного палеонтологического и палеоэкологического материала. 
Наиболее рациональным было б ы проведение организованных сбо
ров ф о с с и л ы ю г о материала под контролем специалистов, проведе
ние подробного послойного описания разреза и, не исключено, 
считать описываемый объект как палеонтологический памятник на 
территории Саратовского П о в о л ж ь я . 

Таким образом, описано новое местонахождение, содержащее 
ископаемую ф а у н у великолепной сохранности. Её доступность для 
сборов, систематическое и палеоэкологическое разнообразие, а так 
ж е отсутствие других подобных разрезов на территории Нижнего 
П о в о л ж ь я позволяют считать его значимым, уникальным объектом 
природы, имеющим важное палеонтологическое значение. 
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П О Л И Т О М И Ч Е С К И Й С П О С О Б М О Р Ф О М Е Т Р И Ч Е С К О Г О 
А Н А Л И З А Л И Т О Г Е Н Н О Й О С Н О В Ы Л А Н Д Ш А Ф Т А * 

Ф В . П . Ф и л о с о ф о в , В . З . М а к а р о в 
Саратовский rocy&afxiвенный унниерсшо! 

Н е п р е м е н н ы м условием ландшафтного изучения территории яв 
ляется исследование и картографирование морфологической струк
туры ландшафта, обусловленной, в основном, составом и структу
рой литогениой основы П Т К , т.е. литологией и рельефом. 

Развитие представлений о ландшафте как системе убежлает в 
необходимости дальнейшего совершенствования методов морфомет-
рического анализа литогениой основы П Т К , в частности, в исследо
вании структур эрозионной сети ландшафта. Данный подход, соче
тая классический, ландшафтный и бассейновый способы расчлене
ния территории, дает обьективныс количественные показатели слож
ности морфологического строения П Т К , утювня е ю пространствен
но-временной организации. 

Н ы н е широко используется дихотомический способ расчленения 
рельефа на порялки долин (Философов , 1955, 1967). Данный прием 
разработан, в основном, для выявления тектонических структур. 
М е н е е известны монотомический и политомический методы разбне-

• Пол.ою^но к п е - ш и в 1985 ,. Публикуется ннеряые с сокращениями 
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ния эрозионной сети. 
Политомический алгоритм, на наш взгляд, наиболее соответству

ет целям ландшафтных исследований, т.к. позволяет количественно 
определенно и картографически наглядно представить изучаемый 
ландшафт как систему элементарных вылелов (геомеров) и бассей
нов (геохор) и выявить их иерархическую структуру и пространст
вен! ю-временныо ся itouieiгия. 

С у т ь политомиче< кого способа такова. Сначала выделяют долины 
первого порялка, изображенные на крупномасштабной топографи
ческой карте затяжками горизонталей. Долины первого порядка 
лишены притоков. При слиянии двух долин первого порядка образу
ется долина третьего порядка, а не второго как это следует из 
дихотомической системы. В предлагаемой полигамической системе 
учитываются не только сливающиеся долины, но и отрезки долины, 
расположенные ниже точки слияния. После впадения долины перво
го порядка в долину третьего порядка, долина приобретает пятый 
порядок. Н и ж е слияния лолин пятого порялка, долины имеют один
надцатый порядок, образовавшийся в результате слияния двух долин 
пятого порядка и отрезка долины ниже слияния. 

В полигамической системе долина первого порядка имеет бас 
сейн первого порялка, состоящий из двух склонов (левого и право
го) первого порядка. Долина третьего порядка имеет два бассейна 
первого порялка и два фрагмента (левого и правого) третьего по
рядка и т.д. Склоны, опирающиеся на отрезки долин соответствую
щего порядка, имеют те ж е порядки. Долины высоких порядков 
имеют и склоны высоких порядков. Данное положение распростра
няется и на порядки водоразделов. 

К З Н А Ч Е Н И Ю О С Н О В Н Ы Х Н А У Ч Н Ы Х Т Р У Д О В 
В . П . Ф И Л О С О Ф О В А В Т Е О Р И И И П Р А К Т И К Е 

Г Е О М О Р Ф О Л О Г И И 

( . И . Хуликов 
(.tjy.nom.Kiui югула/кшскныН уштс/кчкч 

Дорогие коллеги - геоморфологи, геологи и географы! 
О т имени Оргкомитета приветствую и поздравляю Вас с откры

тием Межведомственной научной конференции "Проблемы геомор
фологии и морфотектоники", посвященной девяностолетию со дня 
рождения (27 сентября 1908 г.) Виктора Павловича Ф и л о с о ф о п я 
Эта конференция - и дань памяти профессора, заведующего кафед
рой геоморфологии и геодезии географического факультета С ГУ 
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