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      Цель работы: узнать о жизни древних обитателей на основе 

найденных окаменелостей, создать картину прошлого своего 

родного уголка. 

      Гипотеза исследования. Белемниты и аммониты – обитатели 

морей, наш родной край может хранить тайну древнего моря.  

      Задачи: 

• Собрать наиболее важную информацию о белемнитах и 

аммонитах, используя печатные источники и интернет-

ресурсы. 

• Установить временной период процветания белемнитов и 

аммонитов. 

• Дать характеристику найденным горным породам. 

• На практике исследовать состав белемнитов, аммонитов и 

горных пород. 



    База исследования. Исследования проводились на базе 

химического кабинета МБОУ Сеченовская СОШ.  

    Практическая значимость исследования  заключается 

в том, что белемнита, аммониты и горные породы 

можно использовать для проведения опытов. 

    Методы исследования:  

• теоретические (абстрагирование, анализ и синтез, от 

абстрактному к конкретному);  

• эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент). 

 



Карта похода 



 
Фольбортелла - родоначальница всех 

головоногих моллюсков и её  юрские 

последователи – броненосцы  

 • Фольбортелла -  это коническая трубочка 

длиной всего в сантиметр и пучок 

тоненьких щупальцев, торчавших из ее 

широкого конца. В известковом домике 

была не одна "комнатка", а несколько. 

Владелица жила только в одной, 

ближайшей к выходу, но и остальные не 

пустовали, их заполняли газ и вода 

(впервые нашли ее остатки в отложениях 

кембрийских морей).  

• Последователями этих головоногих 

являются белемниты, то есть 

"стрелоподобные". Остатки их раковин 

многим известны как "чертовы пальцы". 

• Юрские и меловые моря населяли самые 

совершенные из моллюсков - аммониты. 

 



Аммониты 

          Голова с большими глазами, 

хорошо видящими и на свету, и в 

сумраке придонных вод. Спереди - 

щупальца, оснащенные множеством 

цепких присосок. Между 

щупальцами - крепкий роговой 

клюв. Под головой - "сопло" 

водометного двигателя, трубка, 

через которую моллюск толчками 

выбрасывал воду, получая 

ускорение в противоположную 

сторону. Поворачивая "сопло", 

аммонит мог менять направление 

движения. Эта трубка одновременно 

служила и "пушкой" для стрельбы 

во врагов "чернильными 

снарядами". Тело аммонита - 

мягкий мускулистый мешок.  



Происхождение слова «аммонит» 

• Название это придумали древние греки. Им было известно, что их 

соседи египтяне одного из своих многочисленных богов, Аммона, 

изображают в виде человека, но с головой барана, украшенной 

лихо закрученными рогами. Находя в земле загадочные 

спиральные камни, эллины называли их аммонитами, то есть 

"подобными рогам бога Аммона".  



Белемниты 

 
        «Чертов палец" - это как бы защитный наконечник сложной раковины, находившийся 

при жизни животного внутри его тела. Специалисты назвали эту деталь ростром, то 

есть выступом, тараном, какие когда-то были у древних боевых кораблей. Голова 

моллюска несла на себе восемь коротких щупальцев и два длинных, вооруженных 

роговыми когтями - крючками, между которыми располагался острый клюв. У этого 

существа были очень большие, зоркие глаза. Тело белемнита своими очертаниями 

напоминало снаряд или торпеду. По бокам от него отходили два плавника, служившие 

и для передвижения, и как рули глубины. Главным двигателем, как и у других 

головоногих, у этого тоже был водомет, трубка которого, сопло, выходила под головой. 

Удирал от врагов, рассекая воду заостренной задней частью своего тела, включив на 

полную мощность реактивный двигатель, выпуская в преследователей "чернильные 

снаряды". При этом он, вероятно, развивал скорость до 50 километров в час. 

 



Коллекция найденных окаменелостей и 

горных пород  

 



 
Микрокристаллоскопическое обнаружение 

ионов кальция в составе белемнитов, 

аммонитов, горных пород 

 • На предметное стекло помещали поочередно порошки белемнита, 

аммонита и неизвестной горной породы черного цвета. Прибавили к ним 

раствор H2SO4 (1:4). Наблюдали вскипание с порошками белемнита 

(наиболее бурное) и аммонита (более спокойное). С горной породой 

вскипание не наблюдали. Нагревали смеси над пламенем спиртовки до 

испарения и рассматривали кристаллы под микроскопом.  

 



• Наблюдали  игольчатые кристаллы гипса 

СаSO4*2H2O в виде пучков и звездочек в случае 

белемнита 

 

 



Фотографии структуры кристаллов солей 

для аммонита  



Фотографии структуры кристаллов солей 

для горной породы («коричневый камень») 



Фотографии структуры кристаллов солей 

для горной породы (пирита)  



Обнаружение ионов магния 

• Смешали в пробирке порошки исследуемых образцов с 

концентророванным раствором аммиака. В пробирках, где 

находился порошок белемнита, образовалось небольшое 

помутнение. Образовался гидроксид магния, который 

растворился в растворе соляной кислоты: Mg2+ + OH- = Mg(OH)2; 

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + H2O. С аммонитом такой реакции не 

наблюдали. 

 



Обнаружение ионов железа (ΙΙΙ) 

 • К порошкам белемнита, аммонита и горной породы добавили раствор 

гексацианоферрата (ΙΙ) калия. В случае горной породы наблюдали 

появление синего осадка берлинской лазури:  

       3[Fe(CN)6]
4- + 4Fe3+ =Fe4[Fe(CN)6]3  

• Порошок горной породы с раствором роданида калия дает красноватое 

окрашивание, что также говорит о наличии ионов железа (ΙΙΙ):  

       Fe3+ + 3SCN- = Fe(SCN)3  

 



Обнаружение сульфат - ионов 

 • Серная кислота и ее соли с ионами бария образуют белый 

кристаллический осадок сульфата бария: Ва2+ + SO4
2- = ВаSO4. При 

приливании к порошкам белемнита и аммонита раствора хлорида 

бария образуется осадок, который при приливании раствора 

соляной кислоты растворяется.  Сульфат-ионы не 

обнаруживаются, т.к.  сульфат бария в кислотах не должен 

растворяться. 

• В исследуемых порошках так же не обнаруживаются хлорид-ионы, 

фосфат – ионы, т.к. с раствором нитрата серебра белого осадка не 

наблюдалось. 



О найденных горных породах 

 • Глина, глина, глина... Но вот в каком-то месте глаз замечает другие 

породы. В другом месте вдруг обнаруживаются какие-то темные 

желваки. Небольшие, но увесистые. Раскалываются под ударами 

молотка не сразу, как бы не торопясь показывать, что сложены они 

загадочным минералом, по цвету и блеску напоминающим золото. Потом 

то и дело в глине начинают попадаться сростки довольно крупных 

полупрозрачных кристаллов. На кислоту не реагируют, значит, не 

кальцит. В воде заметно не растворяются, следовательно, и не соль…  

• А что же это тогда?..   

 



Исследование «коричневых камней» 

 • Взяв лупу и рассмотрев как следует "коричневые камни", мы 

выяснили, что это может быть кусок окаменевшей древесины. 

• Но это может быть и осколок огромного аммонита?!  

• Мы поняли, что наши исследования на этом не заканчиваются…   

 



• Мы поделились своими открытиями с краеведческим 

музеем села Сеченово, в котором не хватает сведений о 

том, что история края уходит так далеко. Надеемся, 

что наши находки будут им  интересны.   



Заключение 

• Однажды наткнувшись на окаменелости, мы поняли, что у 

нас под ногами не просто земля, а история нашей планеты. 

Обследуя холмы и овраги своего родного уголка, мы 

открыли для себя тайны древнего моря. Собрали коллекцию 

окаменелостей и постарались определить эру, когда вместо 

зеленых лесов и хлебных полей было теплое море. На базе 

кабинета химии провели качественный состав 

окаменелостей.  Давайте будем все время помнить, что под 

ногами у нас не просто - земля, грунт, безликая порода, а 

страницы каменной летописи. Внимательно относясь к ним, 

мы сможем больше узнать о своем крае, а стало быть, у нас 

будет больше поводов любить его и гордиться им... 
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