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Резюме: Статья посвящена находкам зубов рыб из отрядов Pycnodontiformes и Amiiformes (класс Actinopterygii) 
в пограничных юрско-меловых отложениях на территории Самарского Предволжья, ранее для региона не описы-
вавшихся. Рассмотрены морфологические особенности зубов и зубных коронок.
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Abstract: The article describes findings of teeth of fishes from the Pycnodontiformes and  Amiiformes (class 
Actinopterygii) in the Jurassic-Cretaceous boundary sediments on the territory of the Samara Fore-Volga area, which 
have not been previously reported for the region. Morphological features of teeth and dental crowns are considered.
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На территории Самарской области в отложениях 
верхнего отдела юрской и нижнего отдела меловой 
систем встречаются остатки лучеперых рыб (Новиков, 
Моров, 2010). Они в  основном представлены в виде 
отдельных зубов, костей, чешуек, редко – отпечатков 
и  фрагментов скелетов в глинах, горючих сланцах и 
песчаниках. 

Лучеперые рыбы (Actinopterygii) в Самарской об-
ласти очень слабо изучены и  недостаточно описаны. 
Причины тому – как разрозненность и фрагментарность 
материала, так и нехватка специалистов для изучения 
имеющегося материала с границы юрского и мелового 
периодов.

Практически весь известный к настоящему времени 
материал (отпечатки, отдельные зубы) из региона был 
собран на Кашпирском разрезе и в шахтах по добыче 
горючего сланца. В настоящее время добыча горючего 
сланца не осуществляется, шахты из эксплуатации вы-
ведены и закрыты.

В 2022 году при обследовании нами оврага запад-
нее поселка Новая Рачейка (Сызранский район Самар-
ской области) было обнаружено новое местонахожде-
ние ихтиофауны (рис. 1), приуроченное к пограничным 
отложениям верхнего отдела юрского и нижнего отде-
ла мелового периодов, а именно, к верхневолжскому 
подъярусу и рязанскому региоярусу (Рогов и др., 2015).

В 2023 году в ходе изучения данного местонахожде-
ния нами были найдены отдельные зубы лучеперых рыб 
представителей отряда Pycnodontiformes (рис. 2, А-Б; рис. 3)  
и отряда Amiiformes (рис. 2, В).

Пикнодонтообразные – вымерший отряд лучеперых 
рыб из подкласса новоперых рыб (Neopterygii). Они пред-
ставляли собой очень разнообразную группу лучеперых 
рыб, обитавших в мелководных прибрежных водах с конца 
триаса до позднего эоцена (~215-37 млн. лет назад). Пикно-
донтообразные в основном имели узкое вертикально при-
плюснутое тело округлой формы. Конвергентно они похожи 
на современных рифовых рыб (Gouiric-Cavalli et al., 2019).

Рис. 1. Положение местонахождения Новая Рачейка.
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Наиболее заметной особенностью данных рыб были 
зубы особой формы. Зубы предчелюстной кости, распо-
ложенные на редуцированных зубных и предчелюст-
ных костях, обычно имеют лопатовидную или резцовую 
форму, в то время как зубы на сошнике и парных пре-
артикулярных костях (сплениалы в старой литературе) 
обычно тупые, округлые и расположены в несколько 
зубных рядов на зубном мосту (Ebert, 2019). Обычно 
парные преартикулярные кости нижней челюсти проч-
но соединяются вдоль широкого симфиза, образуя 
«ступку» в виде окклюзионной поверхности, с которой 

смыкается во время кормления «пестикообразный» 
непарный сошник верхней челюсти. Эта специали-
зированная адаптация челюстей уникальна для пик-
нодонтообразных и хорошо подходит для обработки 
беспозвоночных с твердым панцирем, таких, как мол-
люски, ракообразные и иглокожие (Cooper, Martill, 2020; 
Kölbl-Ebert, Ebert, 2020; Kriwet, 2005). 

В песчанике, взятом из слоев зоны Nodiger верхне-
го подъяруса волжского региояруса местонахождения 
Новая Рачейка, после протравливания уксусной кисло-
той была обнаружена коронка зуба темно-фиолетового 

Рис. 2. Зубы рыб из местонахождения Новая Рачейка: А – Pycnodontiformes gen. et sp. indet.; Б – ?Piranhamesodon sp. indet. (Pycnodontiformes); 
В – ?Caturus sp. (Amiiformes).
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цвета с небольшим глянцем, овально-конической фор-
мы (рис. 2, А). Окклюзионная поверхность коронки зуба – 
с небольшим овальным апикальным углублением, окру-
женным узкой стенкой со значительными зубчатыми 
зазубринами (Stumpf et al., 2017). Зазубрины кониче-
ской формы, в количестве 15 шт. Вдоль длинной части 
коронки на одной из сторон несколько зазубрин имеют 
следы прижизненного стачивания вершины. Размеры 
коронки зуба: длина 2 мм, ширина 0,8 мм, высота 1 мм.

Однако несколько родов пикнодонтообразных имели 
лезвиеобразные зубы с острыми режущими кромками, ука-
зывающие на признаки рыбоядной диеты (Vullo et al., 2017).

В слоях с зеленым глауконитовым песчаником зоны 
Rjasanensis рязанского региояруса нижнего мела был 

найден отдельный зуб с остатками корня (рис. 2, Б). На 
гранях коронки четко видна зазубренность. Высота ко-
ронки зуба 1 мм, а вместе с корнем 1,8 мм. Зубы по-
добного строения характерны для рода Piranhamesodon 
из верхнеюрской (кимеридж–титон) формации Зольн-
хофен в Германии (Kölbl-Ebert et al., 2018); к нему мы 
предположительно и относим данный материал.

Отряд амиеобразные лучеперых рыб в мезозое так-
же был весьма разнообразен. Они появились в триасо-
вом периоде в северной части суперконтинента Пан-
гея: древнейшие остатки описаны из среднего триаса 
Китая и датируются возрастом примерно 240 млн. лет. 
Однако, по сравнению с пикнодонтообразными, одному 
виду амиеобразных удалось успешно пережить этапы 

Рис. 3. Зубы рыб из Кашприского разреза: А – Pycnodontiformes gen. et sp. indet., местонахождение Новокашпирский; Б – Pycnodontiformes gen. 
et sp. indet., шахта «Новокашпирская».
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вымираний. В настоящее время этот реликт имеет ареал 
на восточном побережье Северной Америки. 

Амиеобразные были крупными рыбоядными хищ-
никами. На это указывают не только характерные зубы, 
но и полные отпечатки, где в районе глотки или же-
лудка сохранились скелетики других рыб (Poyato-Ariza, 
Martín-Abad, 2013).

В местонахождении Новая Рачейка в основании ниж-
немеловых отложений нами найден отдельный зуб (рис. 2, 
В), имеющий столбчатое основание. Коронка зуба у вер-
шины расширяется и имеет стреловидную форму с харак-
терными очертаниями за счет двух сильных острых килей, 
мезиального и дистального. Вершина лингвально слегка 
изгибается вместе с килями. Форма и строение зуба ха-
рактерны для амииеобразных из семейства Катуриды 
(Caturidae), распространенному с начала юры до турона 
включительно, и, возможно, остатки принадлежат лучепе-
рым рыбам рода Caturus (Pouech et al., 2015). Размер зуба: 
диаметр основания коронки 1 мм, высота 1,4 мм.

Коллекцию зубов из местонахождения Новая Ра-
чейка дополняют зубы Pycnodontiformes, собранные 
нами в близких по возрасту слоях Кашпирского разре-
за в районе п. Новокашпирский (г.о. Сызрань Самарской 
области).

В зоне Nodiger верхнего подъяруса волжского ре-
гиояруса на одном из экземпляров аммонита рода 
Craspedites в умбональной зоне в породе был обна-
ружен зуб ближе не  определенного представителя 
Pycnodontiformes (рис. 3, А). Коронка зуба овально-ко-
нической формы,  светло-коричневого  цвета  с глянцем.  
Окклюзионная  поверхность коронки с узким овальным 
апикальным углублением, окруженным широкой и рав-
номерной стенкой со слабозаметной бугорчатостью по 
внешнему краю. Размеры коронки зуба: длина 2,2 мм, 
ширина 1,2 мм, высота 1 мм.

Еще один образец зуба, также отнесенного нами к 
Pycnodontiformes (рис. 3, Б), был любезно предоставлен 
на изучение палеонтологом-любителем Л.В.  Гущиной. 
Зуб был найден в шахте «Новокашпирская» в период 
ее работы в ООО «МедХим». 

Зуб извлечен из глины в зоне Dorsoplanites panderi 
волжского региояруса. Коронка зуба имеет гладкую ку-
полообразную, слегка овальную форму и окрашена в 
черный цвет. Размеры коронки зуба: длина 6 мм, шири-
на 4,2 мм.

Представленные образцы зубов принадлежат раз-
ным таксонам Пикнодонтообразных, что свидетельству-
ет о широком разнообразии Пикнодонтообразных на 
территории Самарской области в волжский и рязанский 
века. Зуб Amiiformes, найденный на границе зон Nodiger 
и Rjasanensis, благодаря А.О. Канаркиной предположи-
тельно отнесен к роду Caturus. Подобные находки для 
Самарской области знаковые. Они позволяют расши-
рить наше представление о биоразнообразии крайне 
слабо изученной ископаемой ихтиофауны. 
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