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Плезиозавры семейства Elasmosauridae (эла-
смозавриды) широко известны благодаря 
своим чрезвычайно длинным шеям, кото-

рые могли составлять более половины от общей 
длины животного и включали у некоторых видов 
до 76 позвонков [1]. Такое количество шейных по-
звонков является максимальным среди позвоноч-
ных. Недаром скелет эласмозаврида Albertonectes 
vanderveldei из Канады с наиболее полно сохранив-
шейся самой длинной (по числу позвонков) шеей 
был недавно включен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Хотя далеко не все представители семейства обла-
дали такой длинной шеей, типовой род Elasmosaurus 
Cope, 1868 (рис. 1) имел одну из самых длинных 
шей среди эласмозаврид, что достигалось за счет 
увеличения числа позвонков наряду с пропорцио-
нальным удлинением каждого отдельно взятого 
позвонка [2]. Причина столь сильного удлинения 
шеи, как и ее функционирование остаются неясны-
ми по сей день. На момент обнаружения первого 
скелета эласмозаврида в 1867 г. существование жи-
вотного со столь длинной шеей казалось настоль-
ко невероятным, что описавший его американский 
палеонтолог Э. Д. Коп посчитал, что это была не 
шея, а очень длинный хвост. Для объяснения ана-
томических противоречий подобной интерпрета-
ции он допустил инверсию сочленовных отростков 
невральных дуг позвонков, что, в свою очередь, по-
служило признаком для выделения группы высоко-
го ранга Streptosauria, по мнению Копа, не связанной 
прямым родством с плезиозаврами [3, 4]. Почти сра-
зу же другой известный американский зоолог и па-
леонтолог Дж. Лейди указал Копу на его  ошибку, 
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что поддержал и конкурент Копа О. Ч. Марш [5]. 
Осознав правоту  оппонентов, Коп попытался 
 выкупить весь тираж своей монографии и заменить 
его обновленной версией, где эласмозавр был ре-
конструирован уже как очень длинношеий плезио-
завр. Несмотря на усилия Копа, история получила 
широкую известность, в том числе из-за публика-
ций Марша, который утверждал, что именно этот 
случай положил начало их с Копом вражде, вылив-
шейся в печально известные «костяные  войны» [5]. 
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Плезиозавры семейства Elasmosauridae получили широкую известность благодаря своим длинным шеям с рекордным количеством позвонков. 
В настоящее время известно множество родов и видов эласмозаврид: от небольших до гигантских, от сверхдлинношеих до вторично корот
кошеих. Остатки эласмозаврид описаны из всех регионов мира и часто встречаются в меловых отложениях России. Некоторые исторические 
находки из России были описаны как новые виды, но впоследствии не получили признания в научном сообществе. Новые находки эласмозав
рид из России проливают свет на таксономическое разнообразие и эволюционную историю этого семейства в Евразии.

Ключевые слова: меловой период, плезиозавры, Elasmosauridae.



45ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

вители данного семейства существовали в юре 
и даже в позднем триасе [6]. Однако последние 
ревизии подвергли существенному пересмотру 
систематику плезиозавров [7]. В настоящее вре-
мя считается, что эласмозавриды – это исключи-
тельно меловое семейство, а остатки древнейших 
его  достоверных представителей отмечены из ва-
ланжинского и готеривского ярусов нижнего мела 
(140–125.7 млн лет назад) Европы и Южной Аме-
рики, в том числе они встречены и в России [8–10]. 
Эти древнейшие представители группы появляются 

Сейчас различные варианты этой истории можно 
встретить в научно-популярной литературе, дет-
ских книгах и даже комиксах.

Удивительно, но до сих пор описанный Копом 
Elasmosaurus platyurus известен по единственному 
найденному скелету. Однако многочисленные ске-
леты, отдельные кости и зубы представителей дру-
гих родов и видов эласмозаврид были с тех пор об-
наружены практически повсеместно. Долгое время 
к эласмозавридам относили почти всех длинно-
шеих плезиозавров и считалось, что предста-

Рис. 1. Позднемеловые эласмозавры (Elasmosaurus) охотятся на рыб (Enchodus).
Здесь и далее иллюстрации и фото Н. Г. Зверькова
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размеров, до 12 м в длину, их иногда объединяют 
в подсе мейство Elasmosaurinae. Ко второй группе 
относят формы, у которых тела шейных позвон-
ков примерно равной длины и высоты, а число 
позвонков в шее не слишком большое ( менее 60), 
иногда их называют градой Cimoliasaurus, так как 
именно для этого рода впервые были описаны по-
звонки с такими пропорциями. Однако это, по всей 
видимости, парафилетическая группа, от которой 
в разные моменты возникали формы с удлиненны-
ми и сильно укороченными позвонками [12, 13]. 
 Наконец, к последней группе относятся эласмозав-
риды с существенно укороченными телами шей-
ных позвонков и уменьшенным числом позвонков 
в шее (40–45). Это подсемейство Aristonectinae, ха-
рактерное главным образом для маастрихтского 
века конца мела Южного полушария [12]. В отли-
чие от остальных эласмозаврид, которые питались 
рыбой и головоногими моллюсками, аристонекти-
ны развили необычный способ питания, процежи-
вая мелкую пищу через сито из многочисленных 
тонких игловидных зубов [14].

в ископаемой летописи, обладая многими типич-
ными характеристиками семейства, включая зна-
чительно удлиненные шейные позвонки. При этом, 
судя по довольно примитивному строению их ко-
нечностей и черепа, эласмозавриды имеют больше 
общего с раннеюрскими, чем с известными в на-
стоящее время средне- и позднеюрскими плезио-
заврами, поэтому весьма вероятно, что в будущем 
остатки ранних эласмозаврид обнаружат и в юр-
ских отложениях.

Эласмозавриды были весьма успешной груп-
пой, достигшей высокого по меркам плезиозав-
ров разнообразия: в настоящее время исследовате-
ли признают валидность около 30 родов в составе 
 семейства, ежегодно выходят публикации с опи-
саниями новых родов и видов [11]. Эласмозав-
рид можно условно разделить по общему плану 
строения тела на три группы (рис. 2). К первой 
группе относятся формы с чрезвычайно удлинен-
ными шейными позвонками и их большим коли-
чеством (до 76), такие как Elasmosaurus. Многие 
длинношеие эласмозавриды достигали крупных 

1 м

Рис. 2: а – План строения тела различных эласмозаврид; б – пропорции их шейных позвонков.
Сверхдлинношеие формы (1) на примере Elasmosaurus (шейные позвонки по [4]); формы с шеей умеренной длины (2) из  грады 
Cimoliasaurus на примере Hydrotherosaurus (реконструкция скелета по [15] с изменениями) и Cimoliasaurus (шейные  позвонки 
по [4]); короткошеие формы (3) на примере Aristonectes.
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Употребленные им здесь методологические приемы 
палеонтологическаго изучения являются безукориз-
ненными. Для полной правильности заключений 
ему недоставало знакомства с сочинениями Kопa 
по верхнемеловым плезиозаврам».

Вскоре после публикации Киприянова сходные 
крупные позвонки были описаны Г. Шредером [21] 
из верхнего мела окрестностей Кенигсберга (ныне 
г. Калининград). Шредер отнес позвонки к этому 
же виду. Один из этих позвонков сохранился до на-
ших дней в коллекции Калининградского облас-
тного историко-художественного музея [22].

В 1911 г. Боголюбов установил принадлежность 
части материала, по которому Киприянов описал 
P. helmersenii, к эласмозавридам, а час ти – к ко-
роткошеим плезиозаврам поликотилидам [20]. 
Боголюбов относил всех меловых эласмозав-
рид с удлиненными шейными позвонками к роду 
Elasmosaurus. За описанными Киприяновым остат-
ками эласмозаврид из кампана Малой Сердобы Бо-
голюбов предложил сохранить видовое название 
Elasmosaurus helmersenii, тогда как для более древ-
них экземпляров из сеномана Курской области он 
предложил новое видовое название – Elasmosaurus 
kurskensis. В дополнение к этим видам Боголюбов 
описал по единственному переднешейному по-
звонку из Малой Сердобы второй для данного ме-
стонахождения вид эласмозавров – Elasmosaurus 
serdobensis, отличающийся от прочих изученных им 
экземпляров вогнутыми сочленовными поверхнос-
тями. По нескольким позвонкам из верхнего мела 
Губерлинских гор неподалеку от г. Орска был опи-
сан Elasmosaurus orskensis. Судя по весьма крупным 
размерам одного из этих позвонков (рис. 3), дан-
ный плезиозавр мог достигать длины 10 м. Кро-
ме того, по характерно укороченному шейному 
позвонку из Губерлинских гор Боголюбов выде-
лил вид Cimoliasaurus nazarowi. Позднее шведский 
палеонтолог П. О. Перссон описал очень похожие 
позвонки из одновозрастных отложений Швеции 
и посчитал, что они заметно более укорочены, чем 
у Cimoliasaurus, и могут быть отнесены к отдель-
ному роду Scanisaurus, для которого описанный 
 Боголюбовым вид стал типовым [17]. Несмотря на 
фрагментарность материала, название Scanisaurus 
все еще встречается в литературе, ведь для Швеции 
оно стало брендовым. Неподалеку от места наход-
ки шведских сканизавров в г. Брумелла был даже 
установлен фонтан со скульптурной композицией 
из двух ярких керамических сканизавров. Вне за-
висимости от статуса Scanisaurus nazarowi сам факт 
присутствия небольших и относительно коротко-
шеих эласмозаврид в верхнем мелу России и Шве-
ции весьма важен. Не исключено, что короткошеие 

Долгое время скелеты эласмозаврид нахо-
дили только в верхнем мелу Северной Амери-
ки, тогда как на других континентах встречались 
лишь отдельные кости и зубы представителей 
этого  семейства. В последние годы очень актив-
но изучаются весьма своеобразные эласмозав-
риды Южной Америки, Океании и Антарктики. 
В Азии наиболее значимые находки эласмозав-
рид были сделаны в Японии, откуда в 2006 г. был 
описан Futabasaurus suzukii [16]. Kопии скелета 
футабазавра были переданы в крупнейшие пале-
онтологические музеи мира, в том числе и в Па-
леонтологический музей имени Ю. А. Орлова 
Палеонтологического института имени А. А. Бори-
сяка РАН, где этот экспонат встречает посетителей 
в вестибюле. Однако в меловых отложениях Евро-
пы остатки плезиозавров крайне редки и преиму-
щественно фрагментарны [17, 18]. России с наход-
ками эласмозаврид повезло больше, чем другим 
европейским странам. В нашей стране обнаружены 
не только многочисленные кости и зубы эласмо-
заврид, но и несколько скелетов.

Первые достоверные находки остатков эласмо-
заврид из европейской части России были описа-
ны В. А. Киприяновым [19] из сеномана (100.5–
93.9 млн лет назад) Курской области (здесь и далее 
указаны современные названия регионов России) 
и из кампана (83.6–72.1 млн лет назад) Пензен-
ской области (местонахождение Малая Сердоба). 
К сожалению, Киприянов не был знаком с пуб-
ликациями по североамериканским плезиозаврам 
и по традиции того времени выделил новый вид 
в составе рода Plesiosaurus, к которому исследо-
ватели во всем мире относили большинство на-
ходок плезиозавров вплоть до конца XIX в. Не-
смотря на то, что в его распоряжении были лишь 
отдельные позвонки и некоторые другие кости, 
Киприянов попытался реконструировать внеш-
ний  облик животного и оценить его размеры. Он 
пришел к выводу, что этот плезиозавр мог до-
стигать длины более 30 футов (чуть больше 9 м) 
и обладал особенно длинной шеей, включавшей 
40 и даже больше позвонков [19]. Позже извест-
ный российский исследователь морских репти-
лий Н. Н. Боголюбов отмечал достижение этого 
 ученого [20, c. 100]: «Киприянов из европейских па-
леонтологов был  ближе других к правильному пони-
манию организации этого типа плезиозавра. <…> 
Описание остатков Ples. helmersenii и сделанные 
на основании этих находок выводы нельзя не при-
знать имеющими выдающееся значение. Киприянов 
здесь доказал, что, располагая недостаточным ма-
териалом, путем тщательного изучения его, мож-
но прийти к выводам довольно близким к истине. 
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новый вид, назвав его Elasmosaurus amalitskii 
в честь своего выдающе гося учителя В. П. Амалиц-
кого [25]. По сей день эта находка остается наибо-
лее полным из описанных скелетов позднемеловых 
эласмозаврид в Европе, хотя ее нынешнее место 
хранения неизвестно. Весьма вероятно, что она 
была утрачена во время революции.

Позднее в течение долгого времени никто 
в России не искал и не изучал эласмозаврид це-
ленаправленно, хотя отдельные сообщения ино-
гда публиковались. В 1915 г. А. Н. Рябинин сооб-
щил о находке фаланги эласмозаврида в верхнем 
мелу р. Амба на о. Сахалин [27]. Несмотря на то, 
что попытка  Рябинина «предварительно» выде-
лить по одной фаланге новый вид (Elasmosaurus (?) 
sachalinensis) представляется сомнительным реше-
нием, судя по крупным размерам и характерной 
удлиненности фаланги, высока вероятность, что 
она действительно принадлежит представителю 
этого семейства. В 1939 г. Рябинин описал шей-
ный позвонок из альбских (113–100.5 млн лет на-
зад) отложений о. Уединения в Карском море [28]. 
Он отнес позвонок к виду Plesiosaurus latispinus, 
описанному Р.  Оуэном из одновозрастных отло-

сканизавры близки специализированным коротко-
шеим эласмозавридам под семейства Aristonectinae 
Южного полушария.

Одна из самых значительных находок эласмо-
заврид в истории отечественной палеонтологии 
была сделана в 1912 г. казаками у хутора Лысова 
в бассейне р. Лиски (ныне Волгоградская область). 
В верхнемеловых отложениях был обнаружен 
посткраниальный скелет крупного эласмозав-
рида [23], включающий помимо прочих костей 
86  позвонков, 54 из которых – шейные (сохранив-
шаяся длина шеи – 5 м). Материал попал на изу-
чение к профессору Донского политехническо-
го института в Новочеркасске П. А.  Православлеву. 
В личной  переписке Боголюбов поздравил  коллегу: 
«Насколько хватает моих познаний, он [ скелет] 
 относится к роду Elasmosaurus… Ваш Кабинет 
первый нашел в Европе скелет этого американ-
ского гиганта» [23]. Чтобы лучше разобраться 
с таксономической принадлежностью находки, 
Православлев посетил Музей естественной исто-
рии в Лондоне. Вернувшись в Петроград, он опу-
бликовал несколько работ [24–26], включая под-
робное описание скелета, и описал таким  образом 

Рис. 3. Шейные позвонки эласмозаврид, описанные Н. Н. Боголюбовым  [20]: 1–3 – экземпляры из типовой серии Elasmosaurus 
orskensis; 4 – голотип Scanisaurus nazarowi; 5 – голотип Elasmosaurus serdobensis; а – со стороны сочленовной поверх
ности; б – сбоку; в – снизу.
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В начале XXI в. было сделано несколько 
 попыток обобщения знаний о плезиозаврах Рос-
сии [33–35]. Однако эти работы исходили из 
предпосылок того, что по отдельным позвонкам 
и другим фрагментам посткраниального скелета 
невозможно определить низкоранговые таксоны 
плезиозавров. Таким образом, все ранее описан-
ные виды эласмозаврид из России было предло-
жено рассматривать как невалидные, а их типовые 
материалы были определены как Elasmosauridae 
indet. Нельзя не согласиться, что большинство 
типовых экземпляров российских эласмозав-
рид слишком фрагментарные, однако то, что они 
принадлежат различным формам эласмозаврид 
было убедительно продемонстрировано авторами 
 начала прошлого века [20, 24], проблема состоит 
лишь в их сравнении с зарубежными таксонами. 
К сожалению, для большинства известных нахо-
док эласмозаврид, особенно для североамерикан-
ских форм, данные о строении посткраниального 
 скелета крайне скудно отражены в литературе, ведь 
большинство авторов сосредотачивают внимание 
на особенностях строения черепа и поясов конеч-
ностей. Этого более чем достаточно для разделе-
ния родов и видов, но такой подход существенно 
затрудняет определение и сравнение отдельных 
позвонков. Даже значительная часть позвоночно-
го столба не позволит определить находку в рамках 

жений  Англии [29]. Действительно, описанный 
Рябининым позвонок (рис. 4) весьма схож с шей-
ным позвонком, описанным Оуэном, и, несомнен-
но, принадлежит раннему эласмозавиду. Однако, 
как и в случае с другими видами, описанными по 
 отдельным позвонкам, Plesiosaurus latispinus в со-
временных работах рассматривается как сомни-
тельное название (nomen dubium).

В 1967 г. С. Г. Дубейковский и В. Г. Очев описали 
три шейных позвонка (рис. 4) из готеривского яру-
са (132.6–125.8 млн лет назад) Кировской области 
как новый вид Elasmosaurus antiquus [8]. На тот мо-
мент это был древнейший из известных эласмозав-
рид, что авторы и отразили в видовом названии. 
Однако они посчитали преждевременным выде-
лять новый род по столь фрагментарным материа-
лам. Они отмечали: «имеющиеся остатки слишком 
неполны для достаточно надежного обоснования 
выделения нового рода. Дальнейшие исследования 
должны показать, существует ли действительно 
в нижнемеловых отложениях севера Европейской 
части СССР особый род, промежуточный между 
 муренозавром и эласмозавром» [8].

В целом, в советское время каких-либо значи-
тельных находок эласмозаврид из России никто не 
описывал, только иногда в литературе отмечалось 
присутствие их остатков в верхнем мелу, например, 
на севере Сибири и на Чукотке [30–32].

5 cм

Рис. 4. Шейный позвонок голотипа «Elasmosaurus antiquus» из готерива Кировской области (1), описанный в  [8]; позво
нок из альба острова Уединения в Карском море (2), описанный в  [28]: а – со стороны сочленовной поверхности; б – сбоку; 
в – снизу; фаланга эласмозаврида с о. Сахалин (3), описанная в [27].
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происходили у эласмозавров многократно, и мак-
симально длинными шеями они обзавелись к кон-
цу позднего мела, тогда как Jucha squalea демон-
стрирует одну из первых попыток  эласмозаврид по 
удлинению шеи. Шейные позвонки готеривского 
эласмозаврида, описанного Дубейковским и Оче-
вым [8], также весьма удлиненные, но отличают-
ся отсутствием морщинистости по краю боковых 
поверхностей и наличием выступа в центре соч-
леновных поверхностей и поэтому принадлежат  
другому виду. Еще один скелет эласмозаврида, от-
личающийся от юхи пропорциями шейных позвон-
ков и формой костей пояса передних конечнос-
тей, был недавно описан из готерива Чувашии [37]. 

современных подходов. Для серьезной переоценки 
статуса исторических таксонов и в целом для выяс-
нения таксономического разнообразия позднеме-
ловых эласмозаврид России требуются дополни-
тельные данные по морфологии позвоночника уже 
описанных форм из других регионов мира.

С каждым годом находок эласмозаврид из России 
становится все больше. Недавно из готеривских от-
ложений Ульяновского Поволжья удалось описать 
новый род и вид эласмозаврид Jucha squalea [9, 36]. 
Наиболее интересная особенность этого эласмо-
заврида – существенно удлиненные шейные по-
звонки (рис. 5). Анализ этого признака показал, 
что удлинения и укорочения шейных позвонков 

1 м

5 cм

Рис. 5. Готеривские плезиозавры России. Скелет Jucha squalea в экспозиции Ундоровского палеонтологического музея (1) и ре
конструкция скелета, где недостающие элементы показаны серым цветом  (2). Шейный позвонок Jucha squalea (3) и  шей
ный позвонок эласмозаврида из Чувашии (4), описанный в [37]; а – со стороны сочленовной поверхности; б – сбоку; в – снизу. 
Фото (1) и реконструкция (2) Н. Г. Зверькова, фото (3) и (4) адаптированы из [9] и [37] соответственно.
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областей. Отдельные кости и зубы эласмозаврид 
часто встречаются в кампанских местонахожде-
ниях Малая Сердоба в Пензенской области и  Белое 
Озеро в Саратовской области. Особенно круп-
ная коллекция была собрана в местонахождении 
 Белое Озеро, благодаря масштабным раскопкам 
усилиями сотрудников и студентов Саратовско-
го государственного технического университета 
имени Ю. А. Гагарина. К сожалению, как мы уже 
отмечали, на нынешнем уровне знаний определе-
ние отдельных позвонков эласмозаврид вызыва-
ет трудности. Судя по находкам из Белого Озера, 

Находки эласмозаврид в готериве России пролива-
ют свет на становление семейства в начале мелово-
го периода. Они демонстрируют, что уже в готерив-
ском веке эласмозавриды были разнообразными, 
а у некоторых из них развились значительно удли-
ненные шейные позвонки.

В верхнемеловых отложениях на территории 
европейской части России остатки эласмозаза-
врид встречаются практически повсеместно: они 
отмечены из Белгородской, Курской, Рязанской, 
 Московской, Кировской, Тамбовской, Волгоград-
ской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской 

5 cм

Рис. 6. Позвонки эласмозарид из местонахождения Белое Озеро.  1–5 – позвонки крупных длинношеих эласмозарид: 1 – позво
нок из передней части шеи; 2, 3 – позвонки из средней части шеи; 4 – грудной позвонок, 5 – туловищный позвонок. 6 – заднешей
ный  позвонок эласмозаврида из грады Cimoliasaurus. Ракурсы для (1, 2, 6): а – сбоку; б – со стороны сочленовной поверхности; 
в – снизу; г – сверху; для (3): а – сбоку; б – снизу; для (4, 5): а – со стороны сочленовной поверхности; б – снизу.
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Спустя сто лет после того, как Боголюбов опи-
сал остатки позднемеловых плезиозавров из Гу-
берлинских гор, в этой местности было открыто 
новое крупное местонахождение плезиозавров 
в карьере около д. Ижберда. Начиная с 2012 г. 
сбором материала здесь занимается Клуб юных 
геологов-экологов г. Орска [39]. В этом место-
нахождении помимо скелетов короткошеих пле-
зиозавров-поликотилид были обнаружены ча-
сти нескольких скелетов эласмозаврид [40]. Одна 
из первых находок эласмозаврид в этом место-
нахождении – часть позвоночного столба эла-
смозаврида с относительно короткими шейными 
позвонками, как у Cimoliasaurus (рис. 8) – была сна-
чала ошибочно отнесена к поликотилидам [41, 42]. 
Находки последних лет из местонахождения 
 Ижберда  позволяют говорить о существовании 
в раннем кампане Русского моря не только ги-
гантских длинношеих эласмозаврид, подобных 
Elasmosaurus и Albertonectes, но и не менее чем трех 
форм эласмозаврид средних размеров с шеей уме-
ренной длины и даже укороченной. Эти  находки 

можно утверждать, что в данном местонахожде-
нии присутствует несколько родов эласмозаврид, 
включая очень крупные формы с чрезвычайно 
длинной шеей и формы средних и небольших раз-
меров с умеренно длинной и даже относительно 
укороченной шеей (рис. 6). Зубы эласмозаврид из 
Белого Озера заметно различаются по размерам, 
форме сечения и характеру орнаментации эмали, 
что говорит о разных пищевых предпочтениях их 
обладателей. В 2018 г. из данного местонахожде-
ния был описан фрагмент основания черепа (ба-
зикрания) эласмозаврида прекрасной сохранно-
сти [38]. Внутренняя часть черепа на тот момент 
не была изучена у других эласмозаврид, и наход-
ка позволила впервые охарактеризовать детали 
строения базикрания у представителей семейства 
и даже сделать частичную реконструкцию моз-
говой полости (рис. 7), но, к сожалению, не дала 
возможности определить родовую и видовую при-
надлежность животного [38]. Хочется надеяться, 
что это не последняя находка черепного материала 
эласмозаврид в данном местонахождении.

5 cм

Рис. 7. Реконструкция черепа эласмозаврида  (1) с указанием расположения базикрания; виртуальный слепок нижней части моз
говой полости  (2); базикраний эласмозаврида из местонахождения Белое Озеро (3), описанный в  [38]: а – спереди; б – сзади; 
в – сверху.
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мелу России не являются редкими, и перспекти-
вы новых находок их скелетных остатков в нашей 
стране значительно выше, чем в любой другой ев-
ропейской стране. Хочется надеяться, что новые 
находки не заставят себя долго ждать.

все еще ждут описания. На данный момент труд-
но выяснить, представляют ли эти формы но-
вые роды и виды эласмозаврид или же относятся 
к уже описанным из других регионов мира таксо-
нам. Одно очевидно – эласмозавриды в верхнем 

5 cм

Рис. 8: 1 – раскопки скелета небольшого эласмозаврида на местонахождении Ижберда в 2016 г.;  длина растянутой через раскоп 
 рулетки около 2 м; 2 – отдельный шейный позвонок эласмозаврида, подобного Cimoliasaurus, из местонахождения Ижберда: 
а – спереди;  б – сбоку;  в – сверху;  г – снизу.
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Cretaceous elasmosaurid plesiosaurs of Russia
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Plesiosaurs of the family Elasmosauridae are widely known for their long necks with a record number of vertebrae. Currently, many genera 
and species of elasmosaurids are known: from small to gigantic, from superlongnecked to secondarily shortnecked. Elasmosaurid remains have 
been described from all regions of the world and are often found in Cretaceous deposits of Russia. Some historical finds from Russia were described 
as new species, but did not receive recognition in subsequent research. New finds of elasmosaurids from Russia shed light on the taxonomic 
diversity and evolutionary history of this family in Eurasia.

Keywords: Cretaceous, Elasmosauridae, plesiosaurs.
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