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Тавдинская свита широко распространена на территории Западной Сибири, Зауралья и Тургайского прогиба 
[13] и датирована бартонским и приабонским веками [15], однако возраст тавдинской свиты неоднократно 
пересматривался [7, 12] на основании изучения микропалеонтологических остатков. Представления о 
палеоэкологии древнего моря, в котором происходило формирование глин тавдинской свиты, базируются 
на интерпретации палеонтологического материала. Значительный объем информации получен при анализе 
палинологических данных [1, 3, 4, 8] в комплексе с изучением ископаемых остатков остракод, фораминифер и 
зубов акул [9, 10, 11]. Имеются незначительные по объему данные о комплексе моллюсков с редким упоминанием 
о его таксономическом составе [2]. Вместе с тем полностью отсутствуют данные о костистых рыбах, что связано 
с плохой сохранностью и скелетной фрагментарностью ископаемых остатков, что затрудняет их таксономическое 
определение и палеоэкологическую интерпретацию. 

Высокой степенью изученности и обильностью находок эоценовых костистых рыб отличается 
местонахождение Монте Болка (Monte Bolca) в северной Италии, которое считается одним из крупнейших в 
мире [16, 18]. В России наиболее изучены эоценовые костистые рыбы из отложений её европейской части [5, 
6, 14, 19]. На этих местонахождениях ископаемые остатки рыб представлены цельными скелетами без особых 
анатомических нарушений. Из тавдинской свиты Западной Сибири скелетные фрагменты костистых рыб очень 
редки при полном отсутствии находок их цельных скелетов.

Костистые рыбы являются уникальным и независимым палеоэкологическим индикатором гидродинамических 
условий, газового режима древнего бассейна и трофических отношений между его обитателями. Системное 
изучение обильных находок фрагментов скелета костистых рыб, с уточнением их таксономического положения, 
позволит расширить и дополнить представления о палеоэкологических и палеогеографических особенностях 
позднеэоценового моря Западной Сибири, в котором происходило накопление глин тавдинской свиты.

Осенью 2016 г. на территории Кыштырлинского карьера, расположенного в 30 км южнее г. Тюмень, в глинах 
тавдинской свиты были обнаружены позвонки костистых рыб размером от 0,8 до 1,7 см в поперечном разрезе и 
от 0,4 до 1,2 см в длину, почти округлой формы. Высота тела позвонка преобладает над его длиной. В поперечном 
разрезе ширина позвонка преобладает над глубиной. На позвонке имеются боковые ямки. Позвонки короткие, 
массивные. Остистый отросток не сохранился (Рис.).

Рис. Ископаемые фрагменты позвоночного столба костистых рыб семейства Scombridae из отложений 
тавдинской свиты (г. Тюмень, Кыштырлинский карьер)

Плохая сохранность, фрагментарность находок и низкая степень полноты скелетных остатков не позволяют 
сделать более качественное таксономическое определение, чем до уровня семейства Scombridae (Perciformes, 
Teleostei).

Ископаемые остатки представителей семейства Scombridae встречаются практически во всех известных 
местонахождениях эоценовых ихтиокомплексов России и Зарубежья и занимают доминирующее положение над 
другими таксонами костистых рыб [17, 20, 21], что свидетельствует о расцвете Scombridae и их масштабном 
заселении практически всех акваторий в эоценовое время. 

Представители семейства Scombridae являются стайными теплолюбивыми пелагическими формами, 
служащими пищей для более крупных хищников. Такими хищниками в тавдинском море могли быть древние 
акулы. Сами Scombridae питались как зоопланктоном, так и более мелкими рыбами, включая своих сородичей. 
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Также известны случаи питания Scombridae мелкими морскими млекопитающими и десятиногими раками. 
Не исключено существование мелких морских млекопитающих и десятиногих раков, находки которых еще не 
осуществлены, в водах позднеэоценового моря на территории юга Тюменской области.

Фрагментарное состояние скелетных элементов свидетельствует о быстром разложении мягких тканей, 
которое началось еще задолго до погружения ископаемых остатков в осадок. Возможно также действие 
агентов, которые участвовали в посмертном незначительном растаскивании туши древней рыбы, нарушившие 
анатомическую целостность скелета, закономерную ориентировку и сортировку ископаемых остатков. Такими 
агентами могли быть слабые придонные течения или бентосные организмы, ведущие активный образ жизни. 
Отдельность скелетных элементов не позволяет определить характер газового режима в придонных условиях.

Необходимы дельнейшие полные таксономические, геохимические и седиментологические исследования, 
проводимые в условиях контролируемых раскопок. Такое изучение позволит сделать более детальную 
палеореконструкцию условий, при которых происходило формирование глин тавдинской свиты.
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