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Аннотация. Статья посвящена палеонтологическим находкам на территории Чечен-

ской Республике (ЧР). Приводятся сведения о первых находках ископаемых слонов в 1930 

годы, палеонтолого-стратиграфических исследованиях сотрудников лаборатории страти-

графии института «СевКавНИПИнефть» в 1960-70 г.г., по ископаемым находкам на терри-

тории ЧР в последние годы. Отмечена важность палеонтологических исследований и необ-

ходимость их продолжения на данной территории с целью идентификации найденных и 

поисков новых ископаемых окаменелостей. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, палеонтология, стратиграфические иссле-

дования, мезозойские отложения, четвертичные отложения, останки ископаемых слонов. 

 

 

PALEONTOLOGICAL FINDS ON THE TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC 

AND THEIR USE FOR DETERMINING THE AGE OF ROCKS AND  

STRATIFICATION OF MESOCAINOZOIC DEPOSITS 

 

© Daukaev Arun Abalkhanovich (a), Abubakarova Eliza Akhmetovna (a,b) 

 

(a) Kh. Ibragimov Complex Institute of the Russian Academy of Science, Russian Federation, 

Grozny; Head of the Department of Problems of the Fuel and Energy Complex, D.G.-M.n., 

daykaev@mail.ru 

(b) Grozny State Oil Technical University by Acad. M.D. Millionshikov, Russian Federation, 

Grozny; v.n.s. of the Department of Problems of the Fuel and Energy Complex, Ph.D.-M.Sc., 

eliza_ggni@mail.ru 

 

 

Abstract. The article is devoted to paleontological finds on the territory of the Chechen 

Republic (CR). Information is given about the first finds of fossil elephants in the 1930s, paleon-

tological and stratigraphic studies of employees of the Laboratory of stratigraphy of the Institute 
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"Sevkavnipineft" in 1960-70, on fossil finds in the territory of the CR in recent years. The im-

portance of paleontological research and the need for their continuation in this area in order to 

identify the found and search for new fossil fossils is noted. 

Key words: Chechen Republic, paleontology, stratigraphic studies, Mesozoic deposits, 

Quaternary deposits, fossil elephant remains. 

 

 

Введение. Геология как самостоятельная, естественноисторическая наука оконча-

тельно сформировалась с момента возникновения стратиграфии и внедрения палеонтоло-

гического метода. Зарождение палеонтологии связано в первую очередь с исследованиями 

Ж. Ламарка (1744-1829), Ж. Кювье (1769-1832) и особенно У. Смита (1769-1839) на рубеже 

XVIII и XIX веков [7, 16]. В. Смит впервые предложил разделить осадочные горные породы 

по возрасту, используя окаменелости найденные в них и на основании содержания в каждом 

слое характерных окаменелостей с этого времени началось использование палеонтологии 

для определения относительного возраста горных пород и геологических процессов. Тер-

мин палеонтология впервые ввел в научный оборот французский зоолог А.Дюкроте Д’Блен-

виль в 1822 году, а в 1840-х годах вышли первые публикации А. Д’ Орбиньи по палеонто-

логии [16], тесно связаные с исторической геологией и возникла практически одновременно 

с ней. Наряду с огромным значением в исторической геологии и стратиграфии, палеонто-

логические исследования становятся все более важными при прогнозе различных полезных 

ископаемых (нефть, газ, руда и т.д.) и проведении поисково-разведочных работ на них.  Па-

леонтологические находки также являются природным ресурсом, имеющим научно-позна-

вательную и туристско-рекреационную ценности. Заключенные в геологических слоях и 

горных породах, эти находки являются частью природного, культурного и геологического 

наследий.   

Первые находки ископаемых слонов и быков на территории Чеченской Республики. 

В работе Ю.А. Соловьева, посвященной научной деятельности крупнейшего пале-

онтолога отмечается, что еще до 1927 года акад. В.В. Меннер «…занимался геологическими 

исследованиями в районе Курской магнитной аномалии и на Кавказе под руководством 

Н.С. Шатского, а также участвовал в раскопках ихтиозавров под Москвой и ископаемых 

слонов – в районе г. Грозного» [11, 299]. Первая научная работа В.В. Меннера, опублико-

ванная в 1927 году в соавторстве с Н.С. Шатским, была посвящена стратиграфии Восточ-

ного Кавказа [13].  

Признанным специалистом по исследованию ископаемых слонов являлся Н.М. Шер-

стюков, долгое время работавший в г. Грозном. В сборнике трудов ГрозНИИ за 1968 год 

были опубликованы две статьи Н.М. Шерстюкова о находках бивня ископаемого слона и 

стержней ископаемых быков на территории Чечни и Ингушетии [14,15]. 

Первая статья посвящена описанию бивня ископаемого слона, найденного в районе 

станицы Первомайской в отложениях, сложенных песчано-глинистыми породами плиоцен-

плейстоценового возраста. Автором приведены результаты детальных измерений размеров 

бивня и сравнение их с другими бивнями ископаемых слонов, найденных в различных ре-

гионах мира и описанных исследователями в научных работах. На основе сравнительного 

анализа Н.М. Шерстяков делает следующий вывод: «Сравнение промеров бивней, извест-

ных в литературе, с нашими исследованиями позволяют нам отнести изученный бивень к 
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бивням южного ископаемого слона из рода Arkhidiscodon. Находка зубов и других костей 

в вместе с этим бивнем дает возможность причислить этот бивень к виду meridionalis var. 

Groznensis» [15, с.105].  

 

Исследования по палеонтологическому обоснованию возраста мезозойских отложе-

ний Чеченской Республике в 1960-70 гг.  

В 1960-80 годах в г. Грозный в институте «СевКавНИПИнефть» сложилась сильная 

школа специалистов стратиграфов-палеонтологов, многие из которых специализировались 

по фораминиферам [10,4].  Мезозойские отложения Северо-Восточного Кавказа привле-

кали внимание исследователей в 1960-70 гг. как перспективный объект для поисков залежей 

нефти и газа после установления их региональной нефтегазоносности. Данный комплекс 

отложений отличался значительной фациальной изменчивостью, связанной со сменой усло-

вий осадконакопления. В связи с этим возникла необходимость получения надежных дан-

ных для стратификации отложений, вскрываемых скважинами по палеонтологическим 

находкам. К началу 1970 гг. А.Н. Мининым, Э.А. Старостиной, А.С. Сахаровым и другими 

стратиграфами–палеонтологами был собран и систематизирован палеонтологический ма-

териал, позволивший охарактеризовать аммонитами, кораллами, брахиоподами и другими 

палеонтологическими находками практически все ярусы верхней юры, произвести деталь-

ное стратиграфическое расчленение и составить биостратиграфическую схему верхнеюр-

ских отложений Северного Кавказа. Так, по фауне аммонитов, брахиопод и двустворок кел-

ловейский ярус подразделен на три подъяруса. Нижнекелловейский подъярус, представлен-

ный в основном терригенными породами, охарактеризован одним видом брахиопод. Сред-

некелловейские отложения, сложенные карбонатными алевролитами, мергелями, органо-

генно-обломочными и песчанистыми известняками, представлены комплексом многочис-

ленных аммонитов и брахиопод. Верхнекелловейский подъярус уверенно выделяется по 

аммонитам. Оксфордский ярус. По характерным палеонтологическим находкам подразде-

ляется на два подъяруса. 

Нижний подъярус сложен органогенными известняками, мергелями и известкови-

стыми глинами. По всей толще встречаются брахиоподы, реже кораллы. Верхний подъярус, 

сложенный преимущественно известняками и доломитами характеризуется широким рас-

пространением кораллов и брахиопод. По различию литологического состава и видов пале-

онтологических находок данный подъярус разделен на несколько горизонтов. 

Кимериджский ярус в целом охарактеризован находками только аммонитов, кото-

рые не позволили разделить отложения яруса на слои. Литологически ярус сложен органо-

генно-обломочными, песчанистыми известняками. Титонский ярус подразделяется на два 

подъяруса. Нижний, в основном, сложен доломитами в которых найдены брахиоподы. 

В основании верхнетитонского подъяруса выделен маркирующий горизонт, пред-

ставленный песчанистыми известняками и охарактеризованный многочисленными наход-

ками устриц и брахиопод [9]. 

С.Ф. Макарьевой, Э.А. Старостиной и другими палеонтологами на основе многолет-

него изучения палеонтологических находок (микрофауны) в нижне, -среднеюрских и верх-

неюрских отложениях было выполнено детальное стратиграфическое расчленение и корре-

ляция разрезов [8; 9]. 
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На основе анализа опубликованных и фондовых материалов и собственных полевых 

и лабораторных исследований П.В. Ботвинник впервые описал различные виды рода спи-

роплектинов, отличающихся по строению раковины и распространению и имеющих опре-

деленную стратиграфическую приуроченность, что позволило использовать их для уста-

новления геологического возраста пород [1,2]. Два вида spiroplektinata распространены в 

разрезах по рекам Элистанжи и Сунжа и приурочены к верхнему альбу, а пять видов при-

урочены к различным ярусам верхнего мела – сеноманскому, коньякскому, туронскому, 

сантонскому. 

Современный этап.  

После массового оттока высококвалифицированных специалистов, в 90-х годах про-

шлого века из Чеченской республики практически не осталось специалистов стратиграфо-

палеонтологического направления [5, 3]. Соответственно, в настоящее время, не проводятся 

здесь какие-либо исследовательские работы в этой области. Вместе с тем находятся отдель-

ные энтузиасты, которые приносят найденные ими различные горные породы, минералы и 

палеонтологические останки. Так, Ибрагимовым Л.Л. в июле 2010 года передан по описи в 

музей Комплексного научно-исследовательского института РАН останки ископаемого жи-

вотного, предположительно слона – более 50 фрагментов позвоночника, черепа, бивней, 

найденных им в четвертичных глинистых отложениях карьера Андреевской долины. К со-

жалению, из-за плохой сохранности определить внутреннее строение, размеры и другие па-

раметры палеонтологической находки не представляется возможным. Тем не менее, она 

представляет большой научный интерес и требовалось ее дальнейшее изучение с привлече-

нием специалистов соответствующего профиля.  В связи с этим в Палеонтологический ин-

ститут были отправлены материалы (останки древнего слона, найденные на территории ЧР 

в последние годы). В результате изучения этих материалов известным исследователем древ-

них слонов Машенко Е.Н. было сделано заключение следующего содержания: Все образцы, 

которые мы видим на рисунках это останки мамонтовидного слона жившего, примерно в 

первой половине плейстоценового периода (более одного млн.л. назад). Эти слоны распро-

странились более трех млн.л. назад из Африки в Евразию. К этому же виду слонов отно-

сятся шерстистый мамонт позднего плейстоцена известный по находкам мерзлых мумий 

этого слона. На рис. 1 а - представлен фрагмент бивня; рис. 1 б - фрагмент ребра; рис. 1 в - 

часть тел двух туловищных позвонков. Сохранность очень плохая (нет невральных дуг), 

поэтому не могу сказать какие именно это позвонки (какие они по счету в позвоночном 

столбе) и рис. г - очень сильно поврежденный фрагмент кости.  

В последние годы аналогичные находки (кости древних животных) обнаружены на 

глубине 3-х метров в республике Ингушетия, в карьере возле села Вежарий-Юрт. По дан-

ным специалистов, скелет принадлежал небольшому копытному животному, возраст ко-

стей которого оценивается несколькими миллионами лет. По их мнению, – это предок со-

временного слона, который жил 3 миллиона лет назад, во времена неогена.  

Участниками экспедиции «Неизвестная Чечня» под руководством С.-Э.М. Джабра-

илова [6] на территории Чеченской Республики были найдены различные ископаемые ока-

менелости, в частности:  

- в Веденском районе, в русле реки Элистанжи (левый приток реки Хулхулау) был 

обнаружен зуб мамонта с размерами 15,5х19х16 см; в верхнемеловых отложениях в долине 
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р. Цеси (левый приток р. Шаро-Аргун) найдены аммониты диаметром 56 см., толщиной до 

12 см; 

- в районе высокогорного селения Бути (Шаройский р-он), обнаружена окаменелость 

в виде морской ракушки огромных размеров (с высотой более 2,5 м и окружностью при-

мерно 5-7 м), представляющий научно-познавательный интерес; в том же районе у села Дай 

на правом берегу реки Шаро-Аргун в сланцах найдены окаменелости морских моллюсков 

небольших размером; 

 

    
                              а                                                                     б 

  

                
                             в                                                                      г 

Рис.1. Останки древнего слона (фото Абубакаровой Э.А.). 

 

- в меловых отложениях Черногорской моноклинали в районе Вашиндарой, найден 

ряд окаменелостей (морские черепахи, ежи и др. с возрастом от 40 млн. до 70 млн. лет 

(рис.2). 
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Рис.2. Морские ежи в меловых отложениях (Фото Абубакаровой Э.А.) 

 

Интересная находка окаменелого морского животного была обнаружена уроженцем 

с. Саясан Ножай-Юртовского района Х. Абдулмежидовым и отправлена в Палеонтологи-

ческий институт РАН. Палеонтологи института после детального изучения останков в те-

чение года сделали вывод о том, что найденные останки — это кости древнего усатого кита, 

названного им Вампалом (Vampalus), обитавшего здесь 10 млн. л назад (плиоценовый пе-

риод), в водах древнего океана Паратетис [12].  

Многие из перечисленных ископаемых окаменелостей недостаточно изучены, что 

затрудняет их идентификации на сегодняшний день. 

Заключение. Палеонтолого-стратиграфические исследования имеют важную роль 

при расшифровке истории геологического развития, изучении состава флоры и фауны, со-

ответствующих прошлым геохронологическим эпохам. Палеонтологические находки могут 

служить обоснованием для подтверждения или опровержения сложившихся представлений 

по вопросам исторической геологии, стратиграфии, палеоботаники и палеозоологии. Даль-

нейшие исследования по идентификации найденных ископаемых останков позволит не 

только уточнить систематическую принадлежность находки, возраст отложений, но также 

глубже понять историю формирования фауны разных геологических эпох. Учитывая науч-

ную ценность ископаемых находок для палеонтолого-стратиграфических целей, понимания 

вопросов флора- и фауногенеза, в перспективе считаем целесообразным возобновить в Че-

ченской Республике литолого-стратиграфические и палеонтологические исследования. 

Обнаруживаемые при этом находки послужат бесценным пополнением не только 

музейных коллекций республики, но и материалом для уточнения или дополнения страти-

графических подразделений данной местности и определения возраста, слагающих их гор-

ных пород.  
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