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КЛАДБИЩЕ 
ДРЕВНИХ ЗВЕРООБРАЗНЫХ 

Н а правобережье К а м ы , в 10 км к югу 
от г. Очера, у д . Е ж о в о во время проходки 
шурфов в 2 ж от поверхности геологи не
ожиданно н а т о л к н у л и с ь на т я ж е л ы е , мас
сивные кости очень к р у п н ы х пресмыкаю
щ и х с я . В другом шурфе , на глубине 5 м 
попался небольшой череп с частью скелета . 
Б ы л о это в 1949 г. Позднеее установили , что 
эти остатки п р и н а д л е ж а т группе древних 
пресмыкающихся — д е й н о ц е ф а л о в , оби
тавших на востоке Европейской части СССР 
в середине пермского периода . Затем в те
чение трех полевых сезонов 1957—1958, 
1960 гг . Палеонтологический институт А Н 
СССР проводил механизированные раскоп
к и этого местонахождения пермских по
звоночных (рис. 1). 

Детальное обследование б л и з л е ж а щ и х 
шурфов и пробные р а с к о п к и д а л и весьма 
интересные результаты . Участок массива 
коренных пород, вскрытый на небольшой 
площадке , п о к а з а л рассеянное залегание ко
стей в толще плотных песчаников . Т а к на
метилась общая картина з ахоронения остат
ков позвоночных в виде разобщенных ско
плений — гнезд в большой линзе песчани
ков , вытянутой в северо-западном н а п р а в л е 
нии. По предварительной оценке костеносная 
линза , п р и мощности в несколько мет
ров, з анимала п л о щ а д ь менее 1 га. Все 
это требовало использования бульдозера 
при раскопках с удалением десятков тысяч 
кубометров породы. 

Т а к о й большой объем работ по иссле
дованию мощнейшего костеносного слоя — 
первый опыт в п р а к т и к е палеонтологических 
раскопок . Полученные многочисленные кол 
лекции составили новую фауну зверообраз 
ных пресмыкающихся . Эта фауна занимает 
особое положение среди известных древней
ших зверообразных и имеет важное научное 
значение. Поэтому целесообразно о х а р а к т е 
ризовать у с л о в и я образования местонахож
дения остатков позвоночных, особенности 
и значение найденной фауны. 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Я 

По данным геологической съемки, про
веденной автором в 1950 г . , ра зрез верхне
пермских отложений в районе местонахож
дения сложен толщей песчаников и конгло
мератов до 50 м мощности. Остатки позво
ночных приурочены к н и ж н е й половине 
этой толщи. 

Песчаники , слагающие большую часть 
р а з р е з а , мелкозернистые, глинистые, крас
новато-коричневые, сильно ожелезненные, 
имеют прослои глин и включения черных 
углистых остатков . Глины известковистые, 
светло-коричневые, каменистые, с мелкими 
линзами голубовато-серых мергелей и тонко
зернистых песчанистых глин . Конгломера
ты — средне- и мелкогалечные , сложенные 
г а л ь к о й «уральских» и местных пород . Ни
же по разрезу в песчаниках развиты конгло
мераты, сложенные г а л ь к о й метаморфичес
ких и изверженных пород. 

Помимо остатков позвоночных в этих 
отложениях в ряде пунктов обнаружены 
окаменелые остатки древесины, разнообраз
ные растительные отпечатки, я д р а и ракови
ны пресноводных двустворчатых моллюсков. 
В нижней части этой же толщи — минераль
ные скопления органического происхожде
н и я , представленные редким минералом вол-
конскоитом. Песчаники и конгломераты 
подстилаются песчано-глинистыми отложе
н и я м и около 50 м мощности, которые услов
но отнесены к белебеевской свите казанского 
я р у с а . 

Сверху, на толще песчаников и конгло
мератов , залегают известняково-глинистые 
отложения с большим содержанием карбо
натных пород и прослоями водорослевых из
вестняков . Костные скопления приурочены 
главным образом к песчаникам и песчани
стым глинам . В конгломератах встречают
ся редкие, единичные кости. Костные ско
п л е н и я и скелетные комплексы (рис. 2) 
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вытянуты в н а п р а в л е н и и длинной оси 
линзы. 

Сохранность костей р а з л и ч н а я . П р е 
восходно сохранились костные скопления 
в плотных песчаниках и разобщенные ко
сти, найденные в к о н к р е ц и я х среди песков . 
В худшем состоянии оказались редкие ско
пления крупных костей в глинистых пес
чаниках там, где они не покрыты уплотнен
ной коркой породы. В таких с л у ч а я х иногда 
краевые участки кости замещены минералом 
кальцитом. В е р х н я я часть костеносной лин
зы л е ж и т непосредственно под почвой, в зоне 
наиболее сильного выветривания . Кости 
здесь расчленены трещинами, сильно выще
лочены и представлены обычно неокатан-
ными обломками. В нижней части линзы 
преобладает целый материал . 

Кости окрашены светлее о к р у ж а ю щ е й 
породы. П р и хорошей сохранности они свет
ло-серые, коричневато-серые, ж е л т ы е , с 

блестящей или матовой поверхностью. По
рода вокруг них имеет обычно я р к у ю темно-
вишневую, красно-оранжевую или черную 
о к р а с к у , причем последняя чаще наблюдает
ся в зоне выветривания . Появление вишне
вой или красной окраски почти всегда го
ворит о близком залегании костей и служит 
надежным поисковым признаком . Интересно 
отметить, что темно-вишневая или красно
ватая окраска породы встречается не только 
около костей, но и раковин двустворчатых 
моллюсков , которые часто сопутствуют кост
ным скоплениям. Изменение о к р а с к и по
роды вызвано органическими веществами, 
содержащимися в погребенных остатках ж и 
вотных, а я р к о с т ь окраски зависит, по-ви
димому, от скорости захоронения остатков 
и содержания в них органических веществ. 

Растительные отпечатки часты в песча
н и к а х , но большей частью плохо сохрани
лись . Представлены они отпечатками вето-

Р и с . 1. Т а к выглядят р а с к о п к и у д . Е ж о в о , О ч ё р с к о г о р а й о н а , П е р м с к о й о б л а с т и 
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Рис. 2. П л а н части к о с т е н о с н о й л и н з ы е ж о в с к о г о м е с т о н а х о ж д е н и я . М а с ш т а б 1 : 8 0 0 . К р у п н ы е к р у ж 
ки — костные с к о п л е н и я и с к е л е т ы . М е л к и е к р у ж к и — отдельные к о с т и . П р я м о у г о л ь н и к о м обозначена 

р а с к о п к а 1 9 5 2 г. 

чек древних хвойных — в а л ь х и я (Walchia) 
и папоротниковыми. 

Полные скелеты животных сравнительно 
редки. Ч а щ е встречаются разобщенные 
скелеты в виде конечностей, частей позво
ночника, сохранившие п р и ж и з н е н н у ю с в я з ь 
составляющих элементов. В н е с к о л ь к и х 
случаях были найдены черепа к р у п н ы х дей-
ноцефалов (четыре вместе со скелетами) и 
рядом отчлененные н и ж н и е челюсти. Есть 
черепа и без н и ж н и х челюстей (рис. 3) . 
Х а р а к т е р деформации обусловлен положе
нием костей при захоронении . Одиночные 
черепа, лежащие на боку, сильно сплющены 
и поэтому выглядят высокими и у з к и м и . 
Черепа , не опрокинутые набок , сдавлены 
сверху вниз и выглядят ш и р о к и м и и н и з 
кими. Почти не деформированы скелеты, за
ключенные в к о н к р е ц и я х плотных серых 
песчаников . 

Полученный материал позволяет судить 
о больших масштабах з а х о р о н е н и я . Н а м и 
собраны на одной трети объема линзы остат
ки приблизительно 50 особей. В е р х н я я часть 
костеносной линзы уничтожена размывом, 
что видно по окатанным костным г а л ь к а м 
в верхних участках л и н з ы . Т а к и м образом, 
здесь были захоронены сотни особей раз 
личных животных . 

По-видимому, песчано-глинистые осадки, 
вмещающие кости, представляют ближние 
выносы речных потоков, отложенные в при
русловых частях дельт при быстром захоро

нении остатков животных . Вероятно , оно 
связано с изменением речного потока в об
ласти переноса костных остатков . Скорее 
всего захоронение происходило в протоке 
и л и р у к а в е , куда заносились остатки жи
вотных из основного дельтового русла. 
В таких участках глубина и скорость течения 
уменьшались и создавали особенно благо
приятные у с л о в и я д л я быстрого захоро
н е н и я . Об этом ж е говорит п л о т н а я корка 
я р к о о к р а ш е н н о й породы вокруг костей и 
многочисленные нераскрытые створки ра
ковин пластинчатожаберных моллюсков . 

Костеносная л и н з а песчаников и кон
гломератов подстилается толщей камени
стых глин . Следовательно, до образования 
линзы на этом участке шло накопление гли
нистых осадков при слабом течении и рав
номерном н а к о п л е н и и глинистых частиц. 
Последующее увеличение скорости течения 
связано с накоплением конгломератов , сло
женных г а л ь к о й и з в е р ж е н н ы х и метаморфи
ческих пород. И, наконец , дальнейшее 
уменьшение скорости течения сопровожда
лось массовым накоплением костей и ске
летов . Средняя скорость течения при обра
зовании костеносной линзы, судя по мине
ральному составу и величине зерен песча
ников , составляла 1—2,5 км/час. Интересно 
отметить, что северо-двинские линзы, изу
ченные и раскопанные проф. В . П . Ама-
лицким, по своим особенностям очень напо
минают е ж о в с к у ю л и н з у . В них т а к ж е захо-
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ронеяы кости и скелеты крупных животных 
(парейазавров и горгонопсий) , равных по 
величине ежовским дейноцефалам. Эти 
линзы также характеризуются остатками 
растительности, двустворчатыми моллюска
ми, чешуями рыб, редкими земноводными 
и глинистыми конгломератами, сложенными 
глинистой г а л ь к о й . Совпадают и размеры 
линз. 

По Каме , ниже Оханска , в песчаниках и 
конгломератах А. А. Штукенберг нашел ос
татки позвоночных и окремнелой древесины. 
И. А. Е ф р е м о в 1 считает, что эти остатки при
надлежат хищному дейноцефалу (Britho-
pus) и характеризуют верхние горизонты ме
дистых песчаников П р и у р а л ь я . 

Сравнивая местонахождения позвоночных 
в медистых песчаниках с ежовским место
нахождением, можно заметить, что в том и 

1 См. И. А. I фремов. Ф а у н а н а з е м н ы х п о з в о 
ночных в п е р м с к и х м е д и с т ы х п е с ч а н и к а х З а п а д н о г о 
П р и у р а л ь я . Т р у д ы П о ч в е н н о г о и н с т и т у т а А Н СССР, 
1954, т. 5 4 . 

другом случае оруденение всегда сопровож
дается комплексом органических остатков. 
Р а з л и ч и е состоит л и ш ь в том, что в ежовском 
местонахождении этот комплекс (раститель
ность, пластинчатожаберные моллюски и 
позвоночные) с в я з а н с концентрацией хро
ма, а не меди. Сходный тип минерализации 
отмечен многими исследователями д л я меди
стых песчаников . 

Присутствие оруденений меди и л и хрома 
может рассматриваться к а к важнейший при
знак п р и поисках остатков позвоночных, 
к а к отражение определенных физико-гео
графических условий , благоприятных для 
образования таких местонахождений. 

С О С Т А В , О С О Б Е Н Н О С Т И И З Н А Ч Е Н И Е 
Е Ж О В С К О Й Ф А У Н Ы 

Пресмыкающиеся ежовского местона
хождения п р и н а д л е ж а т к различным груп
пам подкласса зверообразных, причем боль
ш а я часть остатков относится к титано-

6 Природа, № 4 
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зухам — крупным я щ е р а м из группы дейно-
цефалов . Преобладают очень крупные тита-
нозухи рода эстеменозухус (Estemmenosu-
chus). Название рода в переводе означает 
«венценосный ящер» и подчеркивает основ
ную особенность черепа , снабженного кост
ными роговидными выростами, напоминаю
щими причудливую корону . К остаткам 
этого вида животных относятся два скеле
та , около десятка черепов и масса р а з р о з 
ненного материала . Из других титанозухов 
найдены единичные черепа нового рода архео-
сиодон (Archaeosyodon), близкого к сиодону, 
известному ранее из фауны медистых пес
чаников . 

В общей массе материала довольно часты 
близкие к пеликозаврам хищные дейноце-
фалы — эотитанозухи (Eotitanosuchus). Они 
представлены двумя новыми родами. Один 
из них — эотитанозухус — напоминает по 
внешнему виду п е л и к о з а в р а диметродона из 
нижнепермских отложений Северной Аме
рики . Сюда же относится и биармозухус 
(Biarmosuchus), скелетов которого много 
в захоронении. Н а з в а н он по легендарной 
стране Б и а р м и и , некогда расположенной 
в П р и у р а л ь е . 

Единственный череп очень небольшого 
пресмыкающегося — очёрии — п р и н а д л е ж и т 
примитивному аномодонту. Н а з в а н и е рода 
дано по г. Очёру. 

Отчего зависит неравномерность распре
деления остатков? Почему преобладают пре
смыкающиеся и редки земноводные и ры
бы? Отражает ли эта неравномерность дей
ствительные прижизненные соотношения ме
жду этими животными и дает л и она общее 
представление о фауне позвоночных этого 
района? 

Попробуем дать ответ на все эти вопросы. 
В общей массе остатков земноводные очень 

редки. Из 30 найденных черепов только два 
принадлежат лабиринтодонтам. Один из 
них отнесен к роду мелозаурус (Melosaurus), 
который встречается в медистых песчани
ках П р и у р а л ь я . Это обычный, длиной око
ло 1,5 м, крокодилоподобный х и щ н и к — ры
боядный обитатель речных бассейнов. Об
ломок второго, очень крупного черепа , от
носится, по-видимому, к неизвестному ра
нее лабиринтодонту . Лабиринтодонты — ти
пично водные животные . Редкость их в за 
хоронении объясняется тем, что их остатки 
н а к а п л и в а л и с ь в отдаленных участках дель 
товых русел . 

Остатки рыб еще более редки и встрече-ч 

ны в виде плавниковых шипов — ихтио 
рулитов и к р у п н ы х чешуи ганоидных pi 

Дейноцефалы — одна из д р е в н е м 
групп зверообразных пресмыкающихся . В' 
н и к н у в от пеликозавров в конце ним 
пермской эпохи, они становятся многоч1 
ленными и разнообразными в начале Bepxi 
пермской эпохи и полностью вымирают 
середине пермского периода . Остатки ) 
широко распространены в верхнепермсм 
отложениях востока Европейской чаи 
СССР и в Южной Африке . Они впервые бьи 
найдены и описаны в сороковых годах щ 
шлого столетия и приурочены к медным pyj 
никам Западного П р и у р а л ь я . Дейноцефаш 
унаследовали от пеликозавров многие осе 
бенности строения, и это родство очень <и 
четливо п р о я в л я е т с я у самых примитивны; 
дейноцефалов, сохранивших хищный обра! 
ж и з н и своих далеких предков . В пор) 
своего расцвета , в начале верхнепермекоЛ 
эпохи, дейноцефалы достигают наибольшего 
разнообразия . Среди них появляются круп
ные хищники титанозухи, еще близкие к пе
л и к о з а в р а м , и тапиноцефалы, у ж е приспо
собившиеся к питанию растительной пищей.! 
Отделившись от общих предков , дейноце-J 
фалы развивались на востоке Европы и ti 
Южной Африке . П р и у р а л ь с к и е дейноце
фалы, сохранившие пеликозавровый облик, 
достигли расцвета раньше . Южно-афри
канские дейноцефалы у ж е отличаются от 
пеликозавров в значительно большей сте
пени и период их расцвета отчасти совпадает 
с вымиранием п р и у р а л ь с к и х дейноцефалов. 

Большинство п р и у р а л ь с к и х дейноцефа
лов составляют титанозухи — хищные жи
вотные со сравнительно небольшим черепом 
и легким, стройным скелетом. Они объеди
няются в семейство бритоподид. Предки их — 
пеликозавры были подвижными водными 
хищниками , питались рыбой, мелкими зем
новодными и пресмыкающимися . В ежов-
ских к о л л е к ц и я х имеются сравнительно 
крупные , до 2,5 м хищные бритоподиды — 
археосиодоны, с большими, сильно изогну
тыми к л ы к а м и . 

Упомянутый выше эстеменозухус (рис. 4) 
— одно из наиболее примечательных жи
вотных ежовской фауны. Во-первых в за
хоронении оно преобладает над остальными 
видами и тем самым легче поддается деталь
ному изучению. Во-вторых оно относится 
к новым своеобразным титанозухам и выде
лено поэтому в новое семейство. Эстемено
з у х у с — большое, до 4—5 м животное с 

82 


