






выдающийся палеонтолог, специалист по 
древнейшим рыбам Христиан Иванович Пан-
дер в кварц-глауконитовых песках раннекем-
брийской эпохи то ли Эстляндии, то ли окре
стностей Петербурга подобрал их и передал 
своему другу Александру Федоровичу Фоль-
борту. Тот в 1869 г. на заседании Минерало
гического общества назвал проблематичные 
окаменелости палеонавтилитами (37). 

Не следует удивляться повышенному 
интересу палеонтологов к крохотным остат
кам исчезнувших невесть когда животных. 
В XIX в. кембрий считался той самой грани
цей, где в мастерской Природы создавались 
чуть ли не первые ростки всего разнообразия 
современной жизни. 

К сожалению, сообщение о выдаю
щемся открытии не было опубликовано, и о 
нем забыли. В 1888 г. российский палеонто
лог Ф.Б. Шмидт описал эти неизвестные су
щества под именем Volborthella, не забыв 
вложить фамилию первого исследователя. 

Уже в наши дни подобные останки 
нашли в кембрии Северной Америки и на 
востоке России. 

Во всех случаях на фольбортеллах 
отсутствовали даже следы раковин, отчего 
их родственные связи до последнего момен
та являлись тайной за семью печатями. Одни 
проблематики считали остатками однокле
точных животных - фораминифер (на самом 
деле, трубчатые раковинки мезозойских но-
дозарид имеют членистые перехваты и дос
тигают 2 см в длину). Другие причисляли к 
трубчатым образованиям червей - полихет. 
В последнее время, вслед за Фольбортом, 
странные окаменелости чаще всего относят 
к предкам наутилоидей, для которых созда
ли отдельный отряд Volborthellida. 

C i o n o c e r a s s p . R o s s i c a v o l b o r t a 

36. Слева - ядра раковин палеозойских 

головоногих моллюсков с реконструкцией 

внешнего вида. Справа - проблематичные 

окаменелости, подобранные на берегу Волги 

Американский исследователь Э.Л. 
Йохельсен выделил Volborthellidae в особый 
тип Agntata. А мы-то знаем, не так уж много 
на нашей планете групп животных столь вы
сокого таксономического ранга! 

Последние исследования осадочных 
пород Антарктиды как будто выявили других 
пращуров наугилоидей и брюхоногих моллю
сков, то есть улиток. Ими могли быть кем
брийские моллюски - моноплакофоры 
Knigthtocobus antarctic us. с высокой, слегка 
изогнутой хитиновой раковинкой и несколь
кими перегородками возле макушки (без си
фона). Но я подозреваю, что книгтокобусы 
также не являлись предками наутилоидей. 
Очевидно, мы наблюдаем лишь параллельный 
путь развития различных групп животных. 

Особое мнение. 

Возможно, ученые нашли вложенные 
течениями друг в друга тонкие раковинки 
различных моноплакофор. Такое часто слу
чается с родственными моноплакофорам 
хитиновыми раковинами маринакулат, от
крытых автором в кампане и эоцене По
волжья и незаслуженно выделенных сара
товским палеонтологом А.В. Ивановым в 
обособленный тип животных. 

Впрочем, к чему разбирать эволюцию 

головоногих моллюсков, если нет и намека 

их близости с нашими таинственными не

знакомцами? 

Теперь я могу признаться: как только 

подобрал и зажал «фольбортеллу» в руке, меня 

осенила догадка, что и кембрийские, и эоцено-

вые потомки не принадлежат ни к одной груп

пе животных. Но прежде чем мы выясним ис

тинное лицо этого загадочного существа, рас

скажу еще одну, на мой взгляд, окутанную по

кровом тайны увлекательную историю, напря

мую связанную с предыдущими событиями. 

\ «Нин tln-ilj kiinis Schmidt 

37. He правда ли, сходство Фольбортеллы тенус 

из кембрийских осадков и волгоградских 

Россика фольборта поразительное? 
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Очень давно, кажется, лет 20 назад, в 
том же самом гравии возле Спартановки на 
глаза мне попался небольшой плоский ка
мень с радиальными лучами. Вначале не 
придал ему значения, приняв за песчанистое 
стяжение. 

Через какое-то время собрал еще не
сколько похожих обломков, которые про се
бя окрестил «каменными цветами». И как в 
воду глядел! 

На неопределенный период «цветы» 
были забыты, и я полностью переключился 
на исследование ископаемых акул. Вновь к 
«радиальным» окаменелостям вернулся, за
интересовавшись эволюцией медуз (38), от
крытых в осадочных породах докембрия и 
даже в юрских глинах Саратовской области. 
Между отпечатками медуз и «цветами» я 
неожиданно уловил некоторое сходство. Для 
подтверждения не хватало целых образцов. 

За недели исследований на берегу 
Волги перебрал сотни килограммов пустой 
породы, и удача меня не оставила, вознагра
див целым букетом цветковых окаменело
стей. Несомненно, отпечатки напоминали 
протомедуз (38), описанных А.Г Вологди-
ным из глинистых песчаников нижнего кем
брия Восточных Саян (Земля и жизнь. М.: 
Недра, 1976), но, в общем-то, с другими от
печатками не имели ничего общего. Тогда я 
и представить себе не мог, что стоял на по
роге череды уникальных палеонтологиче
ских открытий, никакого отношения не 
имеющих к медузам, как, впрочем, и к про-
томедузе Вологдина (39). 

38. Современная медуза и слепки внутренних 

полостей ископаемых медуз 

Постепенно в моей коллекции нако
пилось более 100 полных образцов «камен
ных цветов», фрагменты не учитывались. 

Особое мнение. 

Палеонтологи, занимающиеся поле
выми сборами, вправе удивиться такому 
количеству редких форм сохранности. Так 
оно и есть. Только на нашем участке иссле
дований и больше нигде по берегу Волги 
сложились уникальные тафономические ус
ловия для сохранения «каменных цветов». 

Вдоль берега, почти у уреза воды 
вскрываются белые, косослоистые, кварце
вые пески с ходами длиннохвостых раков. 
Местами эти пески переходят в плиту пес
чаника, сцементированную опалом. Из рых
лого песка Волга и вымывает очень хрупкие 
известковые окаменелости (многие из них 
разрушаются), а в пресной, богатой кисло
тами воде известь быстро замещается 
кремнеземом. Теперь такая окаменелость 
может пролежать миллионы лет. 

В тех же песках содержатся и ви
тиеватые фигурные камни. Цементом для 
склеивания песчинок фигурных камней по
служила известь, вымытая из тел «камен
ных цветов» и других соседей, о которых 
рассказ еще впереди. 

Все «цветы» на первый взгляд со
стояли из сцементированного опалом круп
нозернистого песка и не превышали 12 см в 
диаметре. Какая-либо четкая симметрия в 
длине и количестве лучей, наблюдаемая у 
медуз, отсутствовала. С одной стороны от 
центра расходились 20 толстеньких лучей, а 
с другой - перпендикулярно лучам почкова
лись многочисленные нитевидные «кореш
ки». На изломе ясно выражался бесструк
турный кремнезем, заместивший первона
чальную известь. 

Сомнений быть не могло, меня судьба 
нежданно-негаданно свела с ископаемыми 
морскими растениями! Теперь вместе с соб
ранными в тех же осадках зубами акул, рако
винами морских гребешков, улиток и мшан
ками всплывшие из глубины веков водоросли 
в буквальном смысле вдохнули жизнь в про
греваемый солнцем придонный ландшафт 
«волгоградского» морского бассейна. 

Тут-то и началось наиболее интерес
ное. К сожалению, а может быть к счастью, 
в палеоботанике практически нет сведений 
об ископаемых макроводорослях. Хотя 
кремневые раковинки их микроскопических 
сородичей диатомей, относимых к фито-
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планктону, создали многометровые толщи 
опок знаменитых Столбичей на границе с 
Саратовской областью, а распространенные 
в меловом периоде золотистые водоросли 
участвовали приблизительно 90 млн лет на
зад в формировании писчего мела, распро
страненного на Дону и Медведице. 

39. Слева — «каменные цветы». 

Справа - протомедуза, по Вологдину 

Мне думается, оттого не заметили 
специалисты находящиеся в песке остатки 
крупных родственников одноклеточных во
дорослей, что не могли их отличить от ок
ружающей породы. Ткани водорослей на
столько «пропитаны» песком и замещены 
кремнеземом, что не мудрено их принять за 
следы жизнедеятельности, структуры пита
ния каких-то животных и образований типа 
фигурных камней. 

На самом деле, весьма похожие на 
корни фигурные камни вскрываются песча
ным карьером к востоку от пос. Бекетовка. 
Парадокс в том, что участвовали в созида
нии камней деревья, исчезнувшие примерно 
30 тыс. лет назад. Корни прошли через песок 
и собрали вокруг себя песчинки. Некоторые 
песчинки склеились в причудливые формы. 
Позже корни истлели, и в центре фигурных 
камней образовалось отверстие. 

Другие загадочные окаменелости па-
леоихнологи даже объединили под общим на
званием Lebensspuren (следы жизни). Все кус
тистые следы жизни называли «фукоидами», в 
честь похожей на них водоросли Fucus. 

Кроме того, у палеоботаников сложи
лось мнение, согласно которому остатки мак-
рофитов невозможно найти в широко распро
страненных от мезозоя до кайнозоя песчаных 
осадках, тем более в крупнозернистом песке, 
накопившемся в подвижной среде литорали. 
С этим выводом частично можно согласить
ся. Современники макроводорослей, среди 

которых встречаются формы, достигающие в 
длину 100 м и даже напоминающие экзотиче
ские пальмы и кусты, живут только на каме
нистом субстрате прибрежной зоны (сущест
вуют исключения). Чтобы не смыло волной, 
прикрепляются намертво плоским диском 
или подобием корней к скалам, камням и ва
лунам. Даже разрушительный шторм не спо
собен оторвать водоросли с обжитого места. 
Проверяя сей факт, я поднимал над водой 
тяжелые валуны, ухватив за крону перепле
тенных ветвей бурую водоросль цистозиру 
бородатую (Cystoseira barbata). 

Прибрежные пески освоили для жиз
ни лишь высшие цветковые растения с на
стоявшими длинными корнями. Цветковых 
обитателей морей, в общем-то, не более де
сятка видов, и шесть из них встречаются в 
Чёрном море. Травы редко заселяют дно 
ниже отметки 15 м. К наиболее распростра
ненным принадлежит черепашья трава, 
взморник, или Zostera marina, напоминаю
щая длинными листьями аквариумную вал-
лиснерию. Зостеры и цветут под водой -
мелкими белыми бутонами. Кстати, почти 
все аквариумные и растения наших водо
емов принадлежат к высшим цветковым рас
тениям. В пресноводной экосистеме водо
рослям отведена незаметная роль. 

Хотя в Черном море (Таманский по
луостров) в зарослях зостеры, ближе к бере
гу я наблюдал и курчавые полянки харовых 
водорослей, считающихся чуть ли не един
ственными обладателями подобия корней. 

Особое мнение. 

Я ошибочно применил к водорослям 
терминологию высших растений. У водо
рослей не все так, как у высших мира сего. 
Стебель не стебель, а слоевище, корни при
нято называть «ризоидами», ветки почему-
то «мутовками». 

Настоящие водоросли - бурые нит
чатки покрывают в виде буроватого, слизи
стого налета камни на Волгоградском водо
хранилище. Нередко длинные, ярко-зеленые, 
вспухшие от кислорода шевелюры зеленой 
водоросли Enteromorpha sp. можно наблю
дать в загрязненных родниковых и прочих 
источниках на берегу Волги. 

Таллом (слоевище) этой водоросли, со
стоящий из двух слоев клеток, выделяет при 
фотосинтезе внутрь водоросли кислород. 
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Некоторые путают с водорослями 
пресноводных губок - бодяг. Темно-зеленый 
цвет им придают одноклеточные зеленые 
водоросли - симбионты. 

А теперь, чтобы не упустить нить 
нашего рассказа, вернемся к «цветам». 

По всему было видно, что ископае
мые обитатели океана Тетис, названные 
мной Florilapis luxuria Yarkov (лат. - камен
ный цветок роскошный), не принадлежали к 
высшим растениям, как, впрочем, и к харо-
вым. Значит, мы имеем дело с водорослями, 
концентрирующими в своем теле карбонат 
кальция, и в противовес сложившемуся мне
нию приспособившимися жить на песчаном 
грунте! Уже потом их вытеснили из при
вычной среды морские травы. 

После серии обнадеживающих выво
дов наступил другой не менее увлекательный 
этап. Я мучительно, словно криминалист, 
пытался выяснить, где верх и низ у Florilapis. 
Казалось бы, чего проще! Тонкие мутовки, 
как и у харовых водорослей или морской ка
пусты - ламинарии, должны быть «корнями». 
Доказательствами вроде бы служат и слепки 
ходов длиннохвостых раков - каллианасс, 
расположенные под некоторыми корнями, и 
односторонняя вогнутость диска. 

40. 1 - первая реконструкция «каменного 

цветка»; 2, 3 - вторая реконструкция с ходом 

каллианасса; 4 - о к онч а т е л ьн а я реконструкция 

Лишь небольшим темным облачком 
промелькнуло сомнение после находок не
скольких окаменелостей, сложенных вдвое -
тонкими мутовками внутрь. И вот, пережив 
неуверенность и окончательно утвердив
шись в корнеобразной функции мутовок, я 
стал искать в окружении вновь собранных 
флориласписов следы прикрепления, уходя
щего к поверхности воды стебля. Следы-то я 
нашел. Через центр каждой розетки прохо
дила трубочка, но сам стебель не хотел впи

сываться в общий план окаменелости. Как 
будто его не существовало! 

На этом моменте мы вправе вернуть
ся к нашим знакомым «фольбортеллам». 
Сомнений быть не могло, что их членистое 
тело служило тем самым стеблем для «ка
менных цветов». Тем более у хорошо сохра
нившихся экземпляров «фольбортелл» взду
тое основание также переходило в тонкую 
соединительную трубочку (41). 

Постепенно сложился более или ме
нее правдоподобный портрет нашей водо
росли. Она имеет известковый скелет, разде
ленный для гибкости на членики, что нема
ловажно в подвижной среде. По центру про
ходит канал, соединяющий «стебель» с лу
чистым диском, укрепившимся в песке 
длинными «корнями». 

С таким набором признаков недолго 
пришлось искать современных родственни
ков методом исключения. Бурые водоросли 
известь вообще не используют для строи
тельных целей. Зеленые слишком малы. Ха-
ровые не имеют членистого строения слое
вища. Остались наиболее импозантные суще
ства Мирового океана красные водоросли 
или багрянки (Rhodophyta). Любители нетра
диционного искусства создают из красных 
водорослей наиболее красивые гербарии. 

Некоторые специалисты считают баг
рянок близкими родственницами сине-
зеленых водорослей, все чаще объединяемых 
с цианобактериями. Красный или красно-
фиолетовый цвет придаст слоевищу хлоро
филла. Зеленый цвет хлорофилла маскирует
ся красным пигментом фикоэритрином - си
ними фикоцианином и аллофикоцианином. 

Не правда ли, после услышанного, 
словно в сказке, дно исчезнувшего океана, 
плескавшегося на месте Волгограда, насы
щенное акулами, крабами и моллюсками, 
заискрилось не только зелеными, но и фио
летово-красными оттенками ба1рянок? 

Живут красные водоросли во всех 
морях, но в тропиках и субтропиках особен
но разнообразны багрянки, создающие, по
добно волгоградским, известковый скелет, 
составляющий 95 % от тела водоросли. Этих 
багрянок, имеющих огромное многообразие 
форм, за сходство с кораллами специалисты 
даже объединили в особое семейство 
Corallinaceae. Некоторые «комковатые» и 
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«корковые» кораллины играют не послед
нюю роль в строительстве барьерных корал
ловых рифов у побережья Австралии. 

В холодном Баренцевом море кораллин 
немного, хотя красные водоросли являются 
типичными представителями прибрежного 
бентоса. Они растут на открытых волнам и 
ветру скалах и опускаются к нижнему гори
зонту литорали в места с хорошим движением 
воды. Лишь редкие смельчаки освоили субли
тораль. Это и понятно, туда не проникает в 
нужном количестве солнечный свет. 

Именно к кораллинам принадлежат 
наиболее выразительные багрянки, объеди
ненные в подсемейство Corallinoideae. В род 
СогаШпа (одного близкого этому роду пер
сонажа мы только что открыли в эоценовых 
осадках, под Волгоградом) включены невы
сокие ветвистые растения (41), членики ко
торых пропитаны известью только с поверх
ности. Причем обызвествленные участки че
редуются с лишенными извести сочлене
ниями. Отсюда те самые перехваты, отме
ченные у «фольбортелл». 

41 . 1, 3 - отдельные членики и сегменты 

слоевищ Rossica volborta; 4 - реконструкция 

Rossica volborta; 5 - современная кораллина 

Японского моря 

Кустистые представители рода 
Amphiroa также строят скелет из отчетли
вых члеников, однако в их образовании про
слеживаются еще некоторые примитивные 
черты, сближающие этот род с нечленисты
ми кораллинами. 

Теперь-то мы можем поставить точку 
в палеоботанических исследованиях! Нако
нец нарисован полный портрет Florilapis 
luxuria - вместе с «корнем» и «стеблем»! Че
го уж больше!? Но не следует обольщаться. 

Новое открытие, словно гром среди 
ясного неба, свело на нет, так хорошо вы

строенную логикой палеонтологическую 
композицию! Буквально на днях я нашел в 
прижизненном состоянии десятки флорила-
писов, еще не потерявших известковый ске
лет, с «корнями», повернутыми вверх, то 
есть к солнцу. В одно мгновение удачно 
сложенный образ рассыпался в прах. 

Я до сих пор не могу привыкнуть к 
мысли (настолько укрепился стереотип), что 
корни являлись стеблями, точнее, мутовка
ми. Сама же водоросль лежала на плоском 
лучистом основании и легко двигалась тече
нием по дну. Если диск засыпался песком, 
что случалось довольно-таки часто в области 
мощных течений, где жили флорилаписы, 
ближе к центру выпускалась длинная труб
чатая нить, и от нее по вновь образовавше
муся дну стелились дочерние ризоиды. 

А как же «фольбортеллы», которые я 
так настойчиво крепил вместо стебля к «ка
менным цветам»? Не скрывая досады, про
сто напомню, слегка перефразировав: «Не 
ошибается тот, кто ничего не ищет». 

К счастью, последние исследования 
все расставили на свои места и уже оконча
тельно и бесповоротно. Было установлено 
по некоторым экземплярам (всего в коллек
ции их около 40), что Rossica volborta, так я 
назвал неподдельную кораллину, крепилась 
к плоскому слоевищу нитевидными мутов
ками других, уже корковых багрянок. Порой 
для этих целей она сама создавала известко
вый бесструктурный диски (41,2). 

Наиболее близкими, на мой взгляд, по 
строению члеников к Rossica были багрянки 
Японского моря (41, 5). 

В «эоценовом» бассейне произрастали 
и Rossica corallina Yarkov (42, 2), напоми
нающие обитателей Белого моря Сегат'шт 
circinatum (42, 1). Новые знакомые отлича
лись от volborta цилиндрическими сегмента
ми слоевищ, без расширения у основания и 
овальным сечением члеников (42,2). 

Постепенно для меня раскрылся це
лый мир ископаемых водорослей. Были соб
раны кораллины в отложениях каменно
угольного, юрского, мелового периодов. 

Необычными оказались кораллины 
Pseudoisis thamnos (лат. - ложный исис) из 
барремского яруса меловой системы Жир-
новского района (с. Бородачи) (42, 3). В пес
чанистых конкрециях, откуда пришлось из-
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влскать их зубилом и молотком, вместе с 
водорослями находилась окаменевшая дре
весина, аммониты, двустворчатые моллюски 
и позвонок ихтиозавра. 

Уникальность заключалась и в на
правлениях поиска филогенетических связей 
псевдоисисов. В начале исследований я ус
тановил родственников в окружении пре
сноводных растений. Потом принял за осе
вой скелет мягких роговых кораллов Isis из 
отряда Gorgonaria. 

Подобно известковым кораллинам, 
скелет роговых кораллов обладает достаточ
ной прочностью и эластичностью, что дос
тигается за счет чередования минерального 
и органического компонентов. 

Теперь уверенно могу указать их по
томков среди кораллиновых водорослей. 
Мне думается, судя по внешним признакам, 
и остатки Isis из меловых и палеогеновых 
отложений Дагестана и Прикаспия, описан
ные как кораллы, являются члениками ко-
раллин. Конечно же, исключение составляет 
современный исис. 

Особым богатством форм известко
вые багрянки проявились в эоцене, слагая по 
берегу Волги многометровые слои. Даже 
удивительно, как их раньше палеонтологи не 
замечали, да и я проходил мимо, принимая 
за ходы червей-илоедов или ракообразных. 

Очевидно, россикам неуютно жилось на 
песчаном дне «эоценового» бассейна. Лучше 
приспособились к сыпучим грунтам «камен
ные цветы» (подсемейство Florilapisideae). 

С ними делили жизненное пространство 
напоминающие одиноч1Гых кораллов высотой 
12-15 см Florilapis verticillatae Yarkov (лат. -
мутовчатые каменные цветы) (43, 5). В начале 
своего роста verticillatae якорились в грунте 
подобием корней - коротких трубчатых слое
вищ толщиной с карандаш. Осевое (главное) 
слоевище этих водорослей было устроено ина
че, чем у Florilapis luxuria, вокруг пустотелого, 
круглого стержня, причем сирого с одной сто
роны почковались полукольца молодых слое
вищ с сечением в виде овала. Когда Florilapis 
verticillatae под напором течения падали на 
дно, то перед тем как водоросль засыпало пес
ком, основное слоевище выпускало вверх ше
велюру из тонких мутовок. 

Порой упавший «ствол» отращивал тол
стые круглые в сечении мутовки, которые раз

растались и вместе с другими видами флорила-
писов создавали небольшие кораллиновые ро
щицы и целые леса высотой чуть более 1 м. 

Б.1шзки к этому виду и Florilapis phyllon 
Yarkov (лат. - лист, пластинка). Зрелый «ствол» 
филлона нередко покрывали округлые и дель
тообразные бугорки но, в отличие от verticil
latae, отсутствовали толстые боковые мутовки. 

Florilapis phyllon несколько походил на 
лист экзотического растения или крыло из-за 
отиочкованных в направлении течения полу
колец дочерних слоевищ (отчего сечение ма
кушки напоминало сильно вытянугый эллипс). 

Если перечисленные формы жизни не 
выделялись резко выраженной скульигурой на 
основном слоевище, то встреченные в отдель
ном горизонге ветвистые кораллины толщиной 
с карандаш Volgaris sparta Yarkov (43,4) несли 
на себе четкие продольные ребра из сросшихся 
мутовок. В «стволе» отсутствовала и осевая 
полость. Рост слоевища «ветвей» осуществлял
ся за счет слияния нескольких тонких муговок. 

Volgaris sparta также формировали 
настоящие водорослевые рифы - основу ко-
раллиновыех биотопов. 

Интересно, что фрагменты слоевищ 
родственных Volgaris sparta я находил в 
глинах пермского периода (43, 8) в белом 
писчем мелу туронского яруса окрестностей 
х. Полунино (43, 7). Встречаются они в ме
ловых осадках Алсксеевского района. 

42. 1 - Ceramium circinatum (Kutzing); 
2 - сегменты слоевищ Rossica corallina; 

3 - сегменты слоевищ Pseudoisis thamnos; 
4 - скелет современного рогового коралла 

ложный исис 

Долгое время геологи придерживались 

мнения, будто бы мел осаждался на больших 

глубинах. Очевидно, эти выводы в какой-то 

степени оправданы в сравнении с песчаными 

породами. И все-таки нахождение в мелу 

багряных водорослей, не способных жить без 

солнечного света, убедительно указывает на 

глубину, вряд ли превышающую 30 м. 
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Среди ископаемых форм багрянок 
обычными были и корковые кораллины из 
современного подсемейства Melobesioideae. 
Некоторые напоминали мелобезий, расту
щих в форме тонких корочек и чешуек на 
морских травах и раковинах. 

Наиболее заметными были известко
вые слоевища, принадлежащие роду 
Lithothamnion, современников которых да
же называют «каменными водорослями». 
Этот род отличается от мелобазии массив
ными корками с бугристой поверхностью, 
зачастую снабженной более или менее 
длинными выростами. 

В «эоценовом» бассейне некоторые 
«камни» литоманионов достигали 15 см в 
диаметре и толщиной около 7 см. 

Род Lithophyllum по внешнему виду 
не отличим от литотамниона. Различия при
знаков заметны лишь в строении слоевищ. 

Особое мнение. 

Согласно исследованиям ботаников, 
таксономическое деление водорослей по 
внешним признакам достаточно условно. 
Возможно, изучение шлифов слоевищ иско
паемых волгоградских родственников раз
решит эту проблему. 

В 2006 г. в Алексеевском районе в пес
ках сеноманского яруса мезозойской эротемы 
вместе с богатой фауной беспозвоночных, 
редкими костями ихтиозавров, плезиозавров и 
зубами акул нашел слоистую плитку извест
няка, покрытую с одной поверхности пра
вильными, различного диаметра бугорками. 

43 . 1 - Siphonaspongia poralites; 

2 - Siphonaspongia stroma; 3, 5 - Florilapis 

verticillatae; 6 - Lithothamnion; 4 - Volgaris sparta; 

7,8,9- Volgaris sp. 

Интуитивно чувствуя органическое 
происхождение находки, не мог подобрать 

аналогий среди известных мне ископаемых 
животных. Успокоившись, причислил их к 
случайному образованию. И каково было мое 
удивление, когда точно такую же вытащил из 
песка сеноманского яруса, причем с одно
типной фауной, на другом краю Волгоград
ской области - в овраге реки Голубой. Тут 
было над чем задуматься! Дважды повто
ряющаяся случайность - это уже закономер
ность. Вы уже догадываетесь, что речь идет о 
корковых водорослях литотамнионах (43, б). 

До встречи с ископаемыми коралли-
нами на берегу Волги в тех же осадках ца
рицынского яруса как-то нашел мелких мор
ских губок, тонкое известковое тело кото
рых имело маленькие симметричные ямки, в 
отличие от губок, не имеющих сквозного 
характера. И вот выяснилась принадлеж
ность «губок» к известковым водорослям 
иного отряда - Siphonalis. 

В отличие от кораллин, сифонеи по 
некоторым признакам состоят из одной 
клетки. У ископаемых форм ветвистые и 
корковые слоевища несли множество муто
вок, выходящих из лунок. 

Корковых с бугорчато-ветвистым 
строением сифоней из эоцена Поволжья ав
тор выделил в новый род и вид Sipho
naspongia stroma (лат. - Сифоногубка слои
стая) (43, 2). Ветвистым сифонеям из пород 
позднемеловой эпохи предлагается название 
Siphonaspongia poralites (43, /) . 

Вместо эпилога. 
Я настолько увлекся кораллинами, 

что теперь в каждой мало-мальски похожей 
известковой окаменелости вижу этот впе
чатляющий фиолетово-красный образ. 

На днях за «стебель» кораллины при
нял маленькую гофрированную трубочку 
двустворчатого моллюска Kummelia, выруб
ленную зубилом из палеоценового «каравая» 
в районе с. Караваинка. Куммелии зарыва
лись глубоко в песок и соединялись с внеш
ней средой сифоном, расположенным в из
вестковой трубочке. 

Надеюсь - это моя последняя ошибка. 
Хотя не стоит отчаиваться, если они у вас 
также возникнут в процессе исследований. 
Недаром говорят, что на ошибках учатся. 
Ошибки являются неотъемлемой частью по
строенного на сравнениях научного творче
ства. Да здравствуют ошибки! 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и подошел к концу рассказ о 
чудовищных змеях и прочих драконах, 
статных единорогах, волосатых маммутах, 
гордых сфинксах, женственных сиренах и 
клювастых грифонах. Как видите, в этой 
книге я вольно или невольно, сравнивая с 
потрясающими образами доисторических 
животных, описал происхождение целого 
мифологического зверинца, в существование 
которого люди верили долгие годы. 

Своими выводами я не стремился 
развенчать поэтические достоинства уважа
емых монстров. Они жили и еще будут жить 
в искусстве, сказках и религиях независимо 
от реальности, как до сих пор в Шотландии 
живет лох-несское чудовище, а в умах 
уфологов - космические пришельцы. 
Надеюсь, что сохранится на долгие годы, 
словно искорки прошлых верований, любовь 
к жемчугу, янтарю, сердолику, агату и 
другим чарующе-колдовским самоцветам. 
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