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Плезиозавры – одна из самых необычных 
и при этом весьма эволюционно успешных 
групп мезозойских морских рептилий. Ха-

рактерные черты строения плезиозавров – длин-
ная шея, малоподвижное бочкообразное тулови-
ще и четыре веслообразных конечности, которые 
в равной степени активно участвуют в движении. 
Подобное строение не имеет аналогов как среди 
ныне живущих, так и среди вымерших морских 
позвоночных, а его становление связывают с ос-
воением ранними плезиозаврами пелагиали в поз-
днем триасе [1]. Расцвет группы приходится на юр-
ский и меловой периоды [2]. В общей сложности 
плезиозавры просуществовали около 140 млн лет, 
однако к концу мелового периода сохранились 
только две группы [2]: гигантские длинношеие 
эласмозавриды (семейство Elasmosauridae) и не-
большие короткошеие и длинномордые полико-
тилиды (семейство Polycotylidae). Эти семейства 
изучены в основном благодаря находкам полных 
скелетов из Северной и Южной Америки. В отло-
жениях верхнего мела Евразии остатки плезио-
завров очень редки и преимущественно фрагмен-
тарны [3]. Территория Европейской России в этом 
отношении составляет исключение: здесь извест-
ны местонахождения, где остатки этих животных 
многочисленны (рис. 1). Находки из этих место-
нахождений позволяют понять, какие плезиозав-
ры населяли позднемеловые эпиконтинентальные 
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моря  Евразии. В статье приводится обзор наибо-
лее важных находок представителей семейства 
Polycotylidae из европейской части России.

Поликотилиды характеризовались относи-
тельно короткой по меркам других плезиозавров 
шеей, включавшей от 19 до 32 позвонков, тонкими, 
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которые включают 19 видов [9]. Эти плезиозав-
ры были широко распространены географически 
и обитали как на территории низких, так и высо-
ких широт [10, 11]. Их остатки обнаружены на всех 
континентах и иногда встречаются даже в пресно-
водных отложениях [12].

Поликотилиды Европейской России были 
впервые описаны еще в XIX в. В. А. Киприяно-
вым из альб-сеноманских отложений современ-
ной Курской области и кампанских отложений 
современной Пензенской области [13]. Однако Ки-
приянов отнес их остатки к роду Plesiosaurus. Позд-
нее Н. Н. Боголюбовым эти находки были отнесены 
к поликотилидам [14]. Кроме того, по несколь-
ким изолированным костям (пре имущественно 
по позвонкам) он описал ряд новых видов из 
верхнего мела Поволжья (Пензенская область) 
и Южного Урала (Оренбургская область) [14]. 
В настоящее время эти виды считаются невалид-
нымим из-за крайней фрагментарности типового 
материала [15].

Новые сведения о поликотилидах Европейской 
России появились лишь спустя более чем полве-
ка, когда профессор Саратовского университе-
та В. Г. Очев описал обнаруженные в Пензенской 

 значительно удлиненными челюстями, чрезвычай-
но широкими костями поясов конечностей и мощ-
ными жесткими ластами. Это свидетельствует 
о высокой маневренности и относительно быстрой 
скорости передвижения представителей данно-
го семейства [5]. В среднем поликотилиды дости-
гали 3–4 м в длину, а наиболее крупные формы 
могли достигать длины 5.5 м. Некрупные изогну-
тые конические зубы у большинства представите-
лей семейства свидетельствуют о том, что основ-
ным объектом их охоты были небольшие рыбы 
и головоногие моллюски [6]. Однако среди ранних 
поликотилид известны формы с более крупными 
(клыковидными) зубами и мощными челюстями 
(Edgarosaurus, Plesiopleurodon), которые могли охо-
титься на крупную добычу, возможно даже на дру-
гих морских рептилий. То, что плезиозавры, как 
и большинство других вымерших морских репти-
лий, являлись живородящими, было установлено 
именно по находке беременной самки поликоти-
лида [7].

Поликотилиды были впервые установлены 
по находкам из верхнего мела Северной Амери-
ки в середине XIX в. Э. Д. Копом [8]. В настоящее 
время в составе семейства выделяют 13–18 родов, 

Суша

Прибрежноморские
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Более глубоководные
обстановки

Рис. 1.  Палеогеография Европы в кампанском веке с основными местонахождениями поликотилид: 1 – Малая Сердоба; 2 – Зато-
локино (Пензенская обл.); 3 – Карякино, Широкий Карамыш и Белое Озеро (Саратовская обл.); 4 – Полунино; 5 – Лысов (Волго-
градская обл.); 6 – Ижберда; 7 – Аккермановка (Оренбургская обл.); 8 – Каменск-Уральский (Свердловская обл.); 9 – р. Янгода (Крас-
ноярский край); 10 – исторические местонахождения в окрестностях г. Калининграда; 11 – г. Мальборк в Польше; 12 – остров Ивё 
в Швеции; 13 – Лонзе в Бельгии; 14 – Хоутон в Англии; 15 – Дзаваттарелло в Италии.

Иллюстрация Н. Г. Зверькова по палеогеографической основе адаптированной из [4]
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рабочие карьера осознали ценность находки [16]. 
Указанный Очевым сантонский возраст георгиа-
завра требует подтверждения в связи с нехарак-
терным для этого яруса типом породы, и весьма 
вероятно, что скелет происходит из кампанского 
яруса. Голотип георгиазавра – самый полный ске-
лет поликотилида в России, однако большая часть 
его черепа скрыта внутри блока песчаника и может 

области (с. Затолокино Бековского района) че-
реп и переднюю часть посткраниального скелета 
крупного поликотилида, назвав его Georgiasaurus 
penzensis [16]. Хрупкие кости животного в значи-
тельной мере растворились, поэтому в породе со-
хранились лишь полости и отпечатки (рис. 2). Из-
начально был найден полный скелет, но его задняя 
часть была пущена на бутовый камень до того, как 

100 см

20 см

10 см

Рис. 2. Скелет Georgiasaurus penzensis:  а – реконструкция скелета, сохранившиеся части показаны белым цветом; б – фото голо-
типа; в–д – результаты томографии из [17].

Реконструкция и фото Н. Г. Зверькова
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Мордовия, Белгородскую, Курскую, Воронежскую, 
Рязанскую, Московскую, Тамбовскую, Волгоград-
скую, Пензенскую, Саратовскую и Оренбургскую 
области (рис. 1). Три наиболее крупных местона-
хождения позднемеловых поликотилид – Малая 
Сердоба, Белое Озеро и Ижберда расположены 
на территории трех последних регионов соот-
ветственно.

В окрестностях с. Малая Сердоба – райцентра 
одноименного района Пензенской области – по ов-
рагам обнажаются глауконитовые пески с фосфо-
ритами рыбушкинской свиты (кампанский ярус), 

быть изучена лишь с помощью томографии [17]. 
Находка требует детального изучения, однако из-
за технических сложностей с томографией бло-
ка с черепом это пока что не представляется воз-
можным. Сейчас скелет георгиазавра выставлен 
в  экспозиции Пензенского государственного крае-
ведческого музея.

К настоящему времени на территории России 
открыто более двух десятков местонахождений по-
ликотилид в стратиграфическом интервале от аль-
ба до кампана (113–72 млн лет назад). География 
находок включает Красноярский край, Республику 

5 см

Рис. 3. Первая находка поликотилида из местонахождения Белое Озеро. Конец  нижней 
 челюсти: а  – сверху; б  – снизу; в – оригинальная этикетка к  находке, составленная 
 Поволжской шлиховой партией.

Фото Н. Г. Зверькова
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партией (НИИ геологии при СГУ) в июне 1974 г. на 
1.2 км выше устья оврага Голый, впадаю щего в до-
лину р. Медведица у южной окраины д. Белое Озе-
ро (рис. 4). Кость была найдена в обрыве правого 
борта, в 6 м ниже бровки, в осыпи глауконитового 
песка.

В 2001 г. сотрудники Саратовского универси-
тета Е. М. Первушов и М. С. Архангельский обна-
ружили местонахождение Белое Озеро повторно. 
В результате ретроспективного осмотра оврага 
Голый были найдены несколько костей морских 
рептилий, а также остатки рыб. Было установлено, 
что все они происходят из фосфоритового гори-
зонта рыбушкинской свиты кампанского возраста. 
Заложенные годом позже пробные шурфы показа-
ли, что кости и зубы позвоночных в фосфоритовом 
горизонте встречаются в значительном количестве 
и имеют прекрасную сохранность. Далее работы на 
местонахождении были прерваны и возобновлены 
лишь в 2013 г.

C 2015 г. усилиями сотрудников и студен-
тов  Саратовского государственного техническо-
го университета имени Ю. А. Гагарина в место-
нахождении Белое Озеро начали проводиться 
масштабные раскопки (рис. 5). В результате была 
собрана большая коллекция ископаемых живот-
ных, хранящаяся в настоящее время в Ундоровском 
 палеонтологическом музее ( Ульяновская область), 

в которых нередко встречаются кости морских 
рептилий. Именно отсюда В. А. Киприяновым 
были описаны первые находки кампанских по-
ликотилид [13], а позднее по шейным позвонкам 
Н. Н. Боголюбов установил для местных полико-
тилид новый вид Polycotylus ultimus [14]. Однако 
данное местонахождение не получило заслужен-
ного внимания специалистов, хотя сотрудниками 
 Саратовского университета в 1990-е гг. проводи-
лись экспедиции и был собран интересный матери-
ал. Значительная коллекция остатков морских яще-
ров, включая поликотилид, была также собрана за 
последние несколько десятилетий местным краеве-
дом С. А. Пчелинцевым [18]; она хранится в Мало-
сердобинском краеведческом музее. Эти находки 
все еще требуют изучения.

Местонахождение Белое Озеро находится у од-
ноименной деревни в Лысогорском районе Сара-
товской области. Впервые данные о нем были 
опубликованы В. Г. Очевым в статье с описанием 
георгиазавра [16]. В ней автор коротко упомянул 
и привел фото небольшого фрагмента конца ниж-
ней челюсти поликотилида (рис. 3). Однако ника-
ких точных данных о географическом положении 
местонахождения, кроме близости к д. Белое Озеро, 
и стратиграфическом положении находки Очев не 
представил. Позже было выяснено, что фрагмент 
челюсти был обнаружен Поволжской шлиховой 

Рис. 4. Овраг Голый (местонахождение Белое Озеро). В борту видны выходы кампанских глауконитовых песков с костеносным 
горизонтом.

Фото М. С. Архангельского
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образным. Однако очевидно, что в местонахож-
дении присутствуют остатки нескольких таксонов 
сходных с одновозрастными североамерикански-
ми: небольшие и среднеразмерные формы (2–3 м 
в длину), подобные Dolichorhynchops, более круп-
ные формы (до 5 м в длину), близкие Polycotylus, 
а также загадочные довольно крупные формы с ар-
хаичными чертами строения позвонков (удлинен-
ные тела и слившиеся зигапофизы), как у ранних 
поликотилид (рис. 6). Таким образом, европейские 
поликотилиды кампанского века были не менее 
разнообразными, чем американские.

Местонахождение Ижберда представляет со-
бой карьер по добыче глин рядом с д. Ижбер-
да, в 30 км к западу от г. Орска в Гайском райо-
не Оренбургской области. Костный материал здесь 
происходит из маломощного слоя глауконито-
вого песка с фосфоритовым горизонтом поздне-
сантонско-раннекампанского возраста, который 
перекрывает немую толщу бентонитовых глин. 

Музее Мирового океана (Калининград), Зоо-
логическом институте РАН (Санкт-Петербург) 
и Саратовском государственном техническом 
университете. К настоящему времени данное ме-
стонахождение морских и субконтинентальных 
позвоночных можно считать крупнейшим кам-
панским местонахождением в Европе. В нем об-
наружены многочисленные остатки мозазавров, 
плезиозавров, морских черепах, птерозавров 
и рыб [19–27]. Многие из описанных представи-
телей герпетофауны ранее были известны лишь на 
территории Северной Америки. В материале, со-
бранном из местонахождения Белое Озеро, при-
сутствуют и многочисленные остатки поликоти-
лид. К сожалению, их не удается с уверенностью 
определить до родового и видового уровня в связи 
с недостаточной изученностью посткраниально-
го скелета. Выделять по отдельным костям новые 
виды, как это делали исследователи позапрошло-
го и прошлого веков, представляется нецелесо-

Рис. 5. Раскопки на местонахождении Белое Озеро с участием студентов Саратовского государственного технического университета 
под руководством М. С. Архангельского.

Фото из архива М. С. Архангельского
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 находок – неполный посткраниальный скелет по-
ликотилида – была обнаружена в 2014 г. и опи-
сана как новый вид – Polycotylus sopozkoi [34, 35]. 
 Позднее в данном местонахождении было найде-
но еще несколько неполных скелетов представи-
телей данного вида, принадлежащих особям раз-
ных онтогенетических стадий (рис. 8): от совсем 
молодых около 2.5 м длиной до взрослых, по-ви-
димому, достигавших 5 м в длину. Присутствие 
поликотилусов в верхнем мелу как Северной Аме-
рики, так и Восточной Европы подчеркивает ши-
рокое распространение отдельных родов плезио-
завров и требует осторожности в предположениях 
об «эндемичных» таксонах плезиозавров в опреде-
ленных регионах мира.

Изучение отдельных зубов поликотилид из 
кампанских местонахождений России позволи-
ло сделать ряд интересных наблюдений [4].  Часто 
встречаются зубы стандартной формы, кото-
рые по размерами и характеру скульптуры эмали 
можно с долей условности соотнести с североаме-
риканскими родами Dolichorhynchops, Polycotylus 
и Martinectes (рис. 9). При этом для североамери-
канских форм нехарактерен износ коронок и их 
кончики всегда заостренные, тогда как некоторые 

Данное местонахождение расположено в непо-
средственной близости от исторических точек, ма-
териал из которых в начале прошлого века описал 
Н. Н. Боголюбов [14].

Впервые ижбердинское местонахождение было 
обследовано юными геологами-экологами Орска 
в 2012 г., после того как работниками карьера было 
сообщено о находках ископаемых костей морских 
рептилий [28]. В течение последующих лет раскоп-
ки в карьере постоянно осуществлялись членами 
клуба юных геологов-экологов под руководством 
Г. А. Сопоцько, А.В Никифорова и О. С. Чумано-
вой, с привлечением палеонтологов (рис. 7) [28]. 
В результате было собрано значительное количе-
ство остатков плезиозавров, мозазавров, морских 
черепах, а также редкие кости птерозавров и дино-
завров [29–33]. Коллекция в настоящее время хра-
нится в Геологическом музее при Дворце пионе-
ров и школьников г. Орска. Важной особенностью 
местонахождения является то, что под фосфори-
товым горизонтом нередко попадаются фрагмен-
ты скелетов в естественном сочленении, что явля-
ется уникальным для Европы, хотя сохранность 
костей при этом довольно плохая, что осложняет 
раскопки и извлечение материала. Первая из  таких 

10 см

Рис. 6. Шейные позвонки (1–3) и плечевые кости (4, 5) поликотилид из местонахождения Белое Озеро: 1 – cf. Dolichorhynchops; 
2  – cf. Polycotylus; 3  – Polycotylidae indet. архаичного облика; 4, 5  – Polycotylinae cf. Polycotylus. Обозначения для 1–3: 
а – спереди; б – сзади; в – сбоку; г – сверху; д – снизу.
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В  отличие от типичных зубов кампанских поли-
котилид с коронками 1.5–3 см в высоту и диаме-
тром 0.7–1.5 см у основания, диаметр основания 
этих коронок может достигать 2.5 см, а высота 
превышает 4 см (рис. 9). При этом вершины коро-
нок тоже сильно сточены, так что целиком высо-
та некоторых могла достигать 6 см. Такие разме-
ры зубов являются рекордными для кампанских 
плезиозавров. Очевидно, они принадлежали пле-
зиозавру, который мог охотиться на крупную до-
бычу. Хотя крупные клыковидные зубы известны 
для ранних альбских и сеноманских поликотилид 
Edgarosaurus и Plesiopleurodon, которые могли быть 
суперхищниками, кампанские коронки из России 
отличает сильный износ. То есть российские боль-
шезубые поликотилиды должны были регулярно 
охотиться на крупную добычу с абразивными по-
кровами, будь то акулы или какие-либо крупные 
лучеперые рыбы с жесткой чешуей. При внима-
тельном изучении литературы удалось найти изо-
бражения и описания еще двух подобных крупных 
зубов со сходным характером скульптуры эмали 
и следами износа из кампана Швеции и Канады. 

зубы поликотилид из кампана России несут сле-
ды сильного износа вершины коронки. Особен-
но ярким примером является один зуб из место-
нахождения Карякино в Саратовской области, 
коронка которого стерта почти наполовину, что 
свидетельствует о питании специфической добы-
чей. Также следы износа вершин коронок встре-
чаются на зубах из местонахождений Белое Озеро, 
Малая  Сердоба и Ижберда. Подобный износ на-
блюдается у некоторых популяций современных 
косаток, охотящихся на акул, чья кожа хорошо 
известна своими абразивными свойствами [36]. 
Вероятно, и некоторые поликотилиды из России 
могли питаться акулами, тем более, что зубы этих 
рыб в кампанских местонахождениях встречаются 
в больших количествах. По-видимому, в отличие 
от своих североамериканских сородичей, предпо-
читавших охотиться на мягкотелые организмы, не-
которые европейские поликотилиды не брезговали 
добычей с грубыми покровами.

Еще больший интерес представляют наход-
ки очень крупных коронок зубов поликотилид 
в местонахождениях Малая Сердоба и Ижберда. 

Рис. 7. Раскопки на местонахождении Ижберда в 2021 г. при участии Палеокружка при Палеонтологическом музее имени Ю. А.  Орлова 
Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН и студентов Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Рис. 8. Скелеты Polycotylus sopozkoi из местонахождения Ижберда: а, б – скелет молодой особи, голотип ОШММ  247: 
а – схема залегания скелета; б – передний ласт голотипа во время раскопок; в, г – скелет крупной взрослой особи, экз. ОШММ 337:  
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Рис.  9. Зубы поликотилид из верхнемеловых местонахождений России: 1–3  – Небольшие зубы c тонкой  ребристостью 
cf. Dolichorhynchops; 4–6 – более крупные зубы с грубой ребристостью cf. Polycotylus; 7 – крупный зуб с тонкой ребристостью 
и сильным износом вершины; 8, 9 – очень крупные зубы с износом вершины; 1, 2, 4, 5, 9 – Ижберда; 3, 6 – Белое Озеро; 7 – Каря-
кино; 8 – Малая Сердоба. Обозначения: а – снаружи (лабиально); б – изнутри (лингвально); в – сбоку; г – со стороны вершины 
( апикально).

По зубу из Канады даже был выделен отдельный 
род и вид Piratosaurus plicatus [37]. Это единствен-
ный описанный в литературе зуб поликотилида 
из Северной Америки с износом вершины корон-
ки. Несмотря на то, что сейчас этот таксон забыт 
и считается невалидным, его крупные размеры, ха-

рактерная орнаментация эмали и износ вершины, 
 позволяют предполагать, что загадочные пиратозав-
ры могли быть широко распространены в северном 
полушарии в кампанском веке. Остается лишь найти 
что-то помимо зубов, чтобы лучше понять строение 
этих необычных поликотилид – охотников на акул.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 23-27-00042.
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Late Cretaceous polycotylid plesiosaurs of European Russia
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Polycotylids are Cretaceous plesiosaurs with a relatively short neck and an elongated snout. For a long time, they were studied mainly based 
on the fossils from North America. Numerous finds of polycotylids from Russia shed light on their diversity in Late Cretaceous epicontinental 
seas of Europe. Russian finds demonstrate that some representatives of the family were widely distributed geographically and also shed light 
on unexpected features of the paleoecology of late representatives of the family.

Keywords: Late Cretaceous, Campanian, plesiosaurs, Polycotylidae. 
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