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По отдельным мандибулярным, небным и сошниковой зубным пластинам из двух верхнеюрских
местонахождений (средневолжский подъярус, зона virgatus) Москвы и Подмосковья описывается
новый род слоновых химер Moskovirhynchus robustus gen. et sp. nov. Озубление нового рода морфо-
логически близко к структуре зубной системы современных слоновых химер рода Callorhinchus
Lacepède, 1798, но характеризуется мозаичным сочетанием примитивных (на небных пластинах) и
продвинутых (на небных и мандибулярных пластинах) признаков – развитием на мандибулярной
пластине асимметричной бифуркации срединного тритора и редуцированными триторами небной
пластины (продвинутое состояние для каллоринхид) вместе с сильно развитой аборальной частью
небной пластины (примитивное состояние). Это древнейший представитель Callorhinchidae s. s.,
известный по зубной системе.
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Первые находки отдельных зубных пластин
химеровых рыб (Chimaeroidei) в юрских отложе-
ниях Русской плиты были сделаны давно (Бого-
любов, 1912), но их целенаправленный сбор и
изучение началось лишь с конца XX в. (Аверья-
нов, 1992). Сейчас на этой территории известно
15 юрских местонахождений (все – в пределах ев-
ропейской части России) из отложений средней
(бат, келловей) и верхней (волжский ярус) юры
(Попов, 2003, 2005; Попов, Безносов, 2006; По-
пов, Шаповалов, 2007). Наиболее многочисленна
по числу известных находок и таксономически
разнообразна келловейская ассоциация, включа-
ющая в себя шесть–семь родовых таксонов кал-
лоринхид и “эдафодонтид” из семи местонахож-
дений (Попов, 2005).

Из отложений бореального волжского яруса
рассматриваемой территории известны редкие
находки отдельных зубных пластин химероидов
“Edaphodontidae” gen. et sp. indet. (возможно, так-
сон близкий к Elasmodus sp., Е.В. Попов, личн.
набл.) и Ischyodus cf. schuebleri Quenstedt, 1858
[оба – (?) нижневолжский подъярус, разрез Кар-
горт в республике Коми: Попов, Безносов, 2006],
Stoilodon sp. (зона nikitini средневолжского подъяру-

са разреза Городищи в Ульяновской обл.: Попов,
Ефимов, 2012) и Brachymylus bogolubovi Averianov,
1992 (средневолжский подъярус Москвы: Бого-
любов, 1912; Аверьянов, 1992). С территории
Москвы и Подмосковья также были описаны от-
дельные представители комплекса из средне-
волжского (зона virgatus) подъяруса верхней юры
(Попов, Шаповалов, 2007), включающего в себя
двух каллоринхид – Callorhinchus sp. и Brachymu-
lus sp. – и двух “эдафодонтид” – Ischyodus cf.
townsendi Buckland, 1835 и Elasmodectes sp. (по-
следний таксон может быть теперь переопреде-
лен как Stoilodon sp.; см. также: Попов, Ефимов,
2012, с. 74). Происходящий из этого комплекса
Callorhinchus sp. переописывается в настоящей
статье как новый род слоновых химер (Cal-
lorhinchidae s. s.) – Moskovirhynchus robustus gen.
et sp. nov.

Изображенные зубные пластины хранятся в
региональном музее землеведения Саратовского
государственного ун-та (колл. СГУ № 155).

Авторы благодарны М.А. Рогову (ГИН РАН,
Москва) за консультации по стратиграфии волж-
ского яруса европейской части России; аноним-
ным рецензентам – за ценные замечания по руко-
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писи статьи, позволившие ее улучшить. Комплект
зубных пластин современного вида Callorhinchus
callorhynchus (экз. СГУ 155/103) был любезно
предоставлен М.Е. Суаресом (Чили). Работа вы-
полнялась при финансовой поддержке РФФИ
(проекты №№ 10-05-00926 и 18-05-01045), а так-
же за счет средств Программы стратегического
академического лидерства Казанского (При-
волжского) федерального университета.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МАТЕРИАЛ

Описываемые зубные пластины нового рода
слоновых химер происходят из двух местонахож-
дений Центральной России в пределах Москвы и
Московской области (рис. 1, а):

1. Кунцево. Овраги (N 55°44′33.5′′, E 37°26′27.6′′;
N 55°44′40.3′′, E 37°26′16.8′′) на правом берегу
р. Москвы у Кунцевского городища (Фили–Кун-
цевский парк) в Москве. Юрские отложения
представлены здесь песчанистыми глинами и
песками с фосфоритами и большим количеством
остатков беспозвоночных средневолжского подъ-
яруса (зоны virgatus и nikitini) (рис. 1, б). Выше за-
легают в целом сходные по строению, но более
песчаные отложения верхневолжского подъяруса
(зоны fulgens, catenulatum и nodiger) и готеривско-
го яруса нижнего мела (Герасимов, 1971; Рогов,
2017; Тесакова, 2017). Близлежащие разрезы (Хо-
рошево, Студеный овраг в Мневниках; оба ныне
недоступны) по р. Москве как “классические”
разрезы подмосковной юры известны с конца
XVIII века (Стародубцева, 2006). Они неодно-
кратно изучались геологами (Рулье, 1845; Traut-
schold 1861; Траутшольд, 1870; Никитин, 1883; Ро-

занов, 1912; и др.) и были обычными объектами
геологических экскурсий (Павлов, 1946; Апро-
дов, Апродова, 1963; Gerasimov, 1967). Зубные
пластины химер собраны одним из авторов
(К.М. Шаповалов) в 1990-е гг. путем промывки
на ситах темно-серых глинистых песков кровли
зоны virgatus, переполненных окаменелостями
(“ракушняк”) (верхняя часть слоя 1 в: Тесакова,
2017).

Кроме нового вида химер, из слоя происходят
зубные пластины Brachymylus sp. (экз. СГУ
№ 155/78) и Stoilodon sp. (экз. СГУ № 155/79).
Помимо химер, в этом слое (а также из вышеле-
жащих отложений зоны nikitini средневолжского
подъяруса и fulgens верхневолжского подъяруса)
были собраны многочисленные остатки (зубы,
шипы) акул, кости, чешуя и многочисленные
отолиты костистых рыб, зубы морских рептилий,
разнообразные беспозвоночные – двустворча-
тые, брюхоногие, лопатоногие и головоногие
моллюски, брахиоподы и иглокожие (иглы по-
следних составляют основную массу вмещающе-
го “ракушняка”).

Рассматриваемый интервал разреза также
описан во временных разрезах, вскрытых при
строительных работах близлежащих районов
Москвы (Маленкина, Школин, 2009; Школин,
Маленкина, 2015) и ряда сохранившихся есте-
ственных разрезов Подмосковья (Рогов, 2017).

2. ЛФР 7-2-бис. Заброшенный ныне карьер
№ 7-2-бис (N 55°23′36′′, E 38°51′02.6′′) Лопатин-
ского месторождения фосфоритового сырья, в
Воскресенском р-не Московской области. Волж-
ские отложения (общей мощностью около 3 м) на
карьерах месторождения представлены песчано-

Рис. 1. а – Схема расположения местонахождений с остатками Moskovirhynchus gen. nov. в Центральной России
(Москва и Подмосковье); местонахождения: 1 – Кунцево; 2 – карьер ЛФР 7-2-бис; б – схема зонального расчленения
волжского яруса европейской части России (по: Rogov, 2010, 2014; Киселев и др., 2018), стратиграфическое распро-
странение нового рода химер показано цветом; в – корреляция зоны Virgatitus virgatus со стратиграфическими подраз-
делениями Англии (по: Cope, 1993), Франции и Германии (по: Schweigert, 2007; Bulot et al., 2014).
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глинистыми породами небольшой мощностью
(1.5–2 м), содержащими фосфориты, средне-
волжского подъяруса (зоны panderi, virgatus и ni-
kitini), и песчаными (пески, песчаники с фосфо-
ритами) породами верхневолжского подъяруса
(Митта, 1993; Герасимов и др., 1995; Рогов, 2017).
Подстилаются волжские отложения глинами
оксфорда, а перекрываются песчаниками рязан-
ского яруса нижнего мела (Митта, 2005).

Материал по Moskovirhynchus robustus gen. et
sp. nov. из местонахождения Кунцево представ-
лен шестью зубными пластинам разной сохран-
ности, в их числе – голотип СГУ № 155/75 и сош-
никовая пластина (экз. СГУ № 155/74) ювениль-
ной особи; из карьера ЛФР № 7-2-бис – двумя
зубными пластинам: сравнительно крупной ле-
вой небной пластиной (экз. СГУ № 155/64), а так-
же неполной правой мандибулярной пластиной
ювенильной особи (экз. СГУ № 155/73). Из этого
местонахождения также определены другие так-
соны химер (Попов, Шаповалов, 2007): Brachy-
mylus sp. и “эдафодонтиды” “Ischyodus” cf.
townsendi Buckland, 1835 и Elasmodectes sp. [по-
следний таксон был позже переопределен как (?)
Stoilodon sp.: см. Попов, Ефимов, 2012)]. Весь ма-
териал происходит из отвалов горно-вскрышного
комплекса (ex situ) и датируется, наиболее веро-
ятно, средневолжским подъярусом, зоной virga-
tus, судя по частоте находок аммонитов зонально-
го комплекса в местах сбора пластин химер
(К.М. Шаповалов, личн. наблюдение, 1990-е гг.).
Сборы К.М. Шаповалова, 1997–1999 гг.

Зона virgatus средневолжского подъяруса сей-
час сопоставляется (Rogov, 2010, 2014; Киселев и
др., 2018) с нижней частью портландского яруса
Англии (зона Glaucolithites glaucolithus полно-
стью и зоны Galbanites okusensis и Progalbanites al-
bani частично) (Cope et al., 1980; Cope, 2013), или
нижней частью верхнего титона (нижняя часть
зоны Micracanthoceras ponti) и верхами нижнего
титона Юго-Западной Германии и Юго-Восточ-
ной Франции (Schweigert, 2007; Bulot et al., 2014)
(рис. 1, в; см. также схему зональной корреляции
волжского яруса в: Arkhangelsky et al., 2019, рис. 2).

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗУБНЫХ ПЛАСТИН

Описательная терминология и измерения бы-
ли предложены первым автором (Попов, 1999,
2003; Попов, Безносов, 2006; Попов, Шаповалов,
2007; Popov, Machalski, 2014; Popov et al., 2019),
ключ к основным описательным терминам и из-
мерениям приведен на рис. 2 и 3.

При отсутствии на мандибулярных пластинах
каллоринхид передне-наружного тритора и от-
сутствии возможности, таким образом, контро-
лировать положение пластины в онтогенетиче-
ской серии, как это делается для “эдафодонтид”

(Попов, Безносов, 2006; Попов, Шаповалов,
2007; Popov, Machalski, 2014), использовано измере-
ние длины симфизной площадки (Ls) контакта ле-
вых и правых мандибулярных пластин (рис. 2, а). В
случае небных и сошниковых пластин как относи-
тельный показатель использована максимальная
медио-дистальная длина (L) образца (рис. 2, д), хо-
тя этот показатель и менее надежен.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Система химеровых рыб (уровень надсемей-

ства и выше) приведена по Дж. Нельсону (Nelson,
2006). Состав семейства Callorhinchidae Garman,
1901 дан по представлениям авторов (Попов,
2003; Popov et al., 2019).

К Л А С С CHONDRICHTHYES
ПОДКЛАСС HOLOCEPHALI

Н А Д О Т Р Я Д HOLOCEPHALOMORPHA
О Т Р Я Д CHIMAERIFORMES
ПОДОТРЯД CHIMAEROIDEI

Н А Д С Е М Е Й С Т В О CALLORHINCHOIDEA 
GARMAN, 1901

СЕМЕЙСТВО CALLORHINCHIDAE GARMAN, 1901

Род Moskovirhynchus Popov et Shapovalov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а – по р. Москве, на берегах
которой был найден материал, и от rhynchus
греч. – клюв; м.р.

Т и п о в о й  в и д – Moskovirhynchus robustus
gen. et sp. nov.

Д и а г н о з (по зубной системе; знаком (*) обо-
значены апоморфные признаки). Каллоринхид,
известный по некрупным мандибулярным, неб-
ным и сошниковой зубным пластинам. Поле ба-
зальной перфорации хорошо развито на всех пла-
стинах. Мандибулярные пластины имеют васку-
лярные триторы: срединный тритор широкий,
раздвоенный, его внутренняя ветвь хорошо раз-
вита (*). Внутренний тритор развит умеренно.
Наружный тритор узкий. Небные пластины ро-
бустные и высокие, с сильно развитой абораль-
ной частью, в полтора–два раза превышающей
высоту оральной части пластины; единственный
округлый внутренний тритор из васкулярного
плеромина смещен к симфизному краю (*). Сош-
никовые пластины субтреугольные, латерально
сжатые, с развитым симфизом, развернутым ок-
клюзивно и формирующим симфизный гребень в
окклюзии; триторы отсутствуют (*).

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид из Цен-
тральной России, зона virgatus, средневолжский
подъярус верхней юры.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого совре-
менного рода Callorhinchus Lacepède, 1798, из-
вестного также в ископаемом состоянии (Stahl,
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1999; Otero et al., 2013; Cicimurri, Ebersole, 2015),
новый род отличается выраженной бифуркацией
срединного тритора с более развитой внутренней
ветвью мандибулярной зубной пластины, боль-
шей массивностью небной пластины со слабо
развитым единственным мелким тритором, более
высокой нисходящей пластинкой и, в целом, бо-
лее развитой аборальной частью небной пласти-
ны; более латерально сжатой сошниковой пла-
стиной с развернутой окклюзивной симфизной
поверхностью и полностью лишенной триторов
(у каллоринхов обычно присутствует один три-
тор: Аверьянов, 1997; Herman et al., 2001).

От среднеюрского Pachymylus Woodward, 1892
московиринх отличается наличием внутреннего
тритора и бифуркации срединного тритора ман-
дибулярной пластины; более мелким внутренним
тритором небной пластины, большим удалением
этого тритора от симфизного края и отсутствием
симфизных отростков плеромина. Сошниковые
зубные пластины для Pachymylus не известны.

От среднеюрского Duffinodus Popov, 2003 но-
вый род отличается меньшей высотой симфиза и
меньшей робустностью мандибулярной пласти-
ны, более выраженной на ней внутренней ветвью
срединного тритора (у даффинодуса наиболее

Рис. 2. Морфологическая интерпретация мандибулярных и небных зубных пластин Moskovirhynchus robustus gen. et sp.
nov. и терминология, использованная в тексте; а–в – экз. СГУ, № 155/65, правая мандибулярная (L18, Ls3.2) пластина:
а – симфизно-окклюзивно, б – базально, в – лингвальный профиль; Моcква, Кунцево; верхняя юра, средневолжский
подъярус, зона virgatus; г–e – экз. СГУ, № 155/66, левая небная (L19.8) пластина: г – окклюзивно, д – базально, е –
лингвальный профиль; Московская обл., Лопатинский фосфоритовый рудник (ЛФР) № 7-2-бис; верхняя юра, сред-
неволжский подъярус, зона ?virgatus. Обозначения: косой штриховкой показаны поврежденные поверхности или ча-
сти пластины; точечный крап – васкулярный плеромин триторов; темно-серая заливка – васкулярный плеромин;
пунктир – граница между нестертой частью окклюзивной поверхности и поверхностью прикуса; точечный пунктир –
направления отсутствующих частей зубных пластин. Сокращения: (’), int’, out’ и др. – тела плеромина соответствую-
щих триторов в лингвальной профиле; abt – аборальная часть пластины; da – дистальный угол; fbp – поле базальной
перфорации (светло-серая заливка); ibmt – внутренняя ветвь срединного тритора; int – внутренний тритор; L – ме-
дио-дистальная длина; lam – лабиальный край; ldl – латеральная нисходящая пластинка; lgr – линии роста на поверх-
ности “компактной глянцевой ткани”, lim – лингвальный край; Ls – длина симфизной площадки мандибулярной
пластины; lwf – лабиальная фасетка стирания; ma – медиальный угол; obmt – внешняя ветвь срединного тритора;
ort – оральная часть пластины; out – наружный тритор; sdl – симфизная нисходящая пластинка; spl – симфизная пло-
щадка; sym – симфизный край; uws – нестертая часть окклюзивной поверхности.
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выражена наружная ветвь, а внутренняя более ко-
роткая и медиально сегментированная), медиаль-
ным положением внутреннего тритора; более ла-
терально сжатой сошниковой пластиной с развер-
нутым окклюзивно симфизом, формирующим
симфизный гребень, и без окклюзивных трито-
ров. Небные пластины для даффинодуса не из-
вестны.

От среднеюрского Brachymylus Woodward, 1892
московиринх отличается отсутствием симфизно-
го тритора на мандибулярной пластине, бифурка-
цией на ней срединного тритора и лучшим разви-
тием симфизной половины латеральной нисходя-
щей пластинки; наличием только одного тритора
небной пластины (у брахимилуса имеются два раз-
витых васкулярных тритора). Сошниковые зуб-
ные пластины для Brachymylus не известны.

От раннеюрского “Brachymylus” latus Duffin,
1996, известного только по мандибулярной пла-
стине, новый род отличается меньшей степенью
редукции окклюзивных триторов, присутствием
наружного тритора и иной структурой бифурка-
ции срединного тритора, с более развитой и глубо-
кой внутренней ветвью, меньшей робустностью
мандибулярной пластины, менее редуцированной

по высоте симфизной частью латеральной нисхо-
дящей пластинки.

От раннеюрских родов Bathytheristes Duffin,
1995 и Eomanodon Ward et Duffin, 1989, известных
только по небным зубным пластинам, Moskovi-
rhynchus gen. nov. отличается более робустной
структурой небной пластины, отсутствием в
структуре тритора пластинчатого плеромина (ба-
титеристес имеет один, а эоманодон – два более
крупных пластинчатых тритора), лучше развитой
аборальной частью пластины.

З а м е ч а н и я. Мандибулярные пластины
московиринха очень близки к таковым каллорин-
ха, отличаясь в основном структурой бифуркации
срединного тритора, которая у современных и ис-
копаемых видов последнего отсутствует даже как
морфологическая аберрация (Stahl, 1999; Kriwet,
Gazdzicki, 2003; Otero et al., 2013). Учитывая, что
мандибулярные пластины химер являются наи-
более диагностичными структурами озубления у
химеровых рыб (Stahl, 1999; Попов, 2003), моско-
виринха и каллоринха можно считать наиболее
близкими среди всех родов каллоринхид в прини-
маемом здесь объеме (Попов, 2003; Popov et al.,
2019). Состав семейства Callorhinchidae требует

Рис. 3. Зубные пластины ювенильных особей позднеюрского Moskovirhynchus robustus gen. et sp. nov.: а, б – экз. СГУ,
№ 155/73, неполная правая мандибулярная (L8.3, Ls2.3) пластина: а – базально, б – окклюзивно; Московская обл.,
ЛФР- 7-2-бис; средневолжский подъярус, зона ?virgatus; в–з – экз. СГУ, № 155/74, правая сошниковая (L 6.7) пласти-
на: в – медиально, г – симфизно-окклюзивно, д – базально, е – лингвально, ж – парабазально, з – апикально;
Моcква, Кунцево; средневолжский подъярус, зона virgatus. Масштабная линия универсальна для всех фигур. Обозна-
чения: pbs – парабазальная поверхность сошниковой пластины; knb – шишки (без плеромина); остальные см. рис. 2.

5 мм

а

б

в г д

е ж з

ldl

ldl

fbp

fbp

int

knb

knb

obmt

ibmt

pbs



60

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 4  2021

ПОПОВ, ШАПОВАЛОВ

дальнейшей ревизии, которая не входит в задачу
настоящей статьи, но указанную пару родов (Cal-
lorhinchus и Moscovirhinchus) можно считать так-
сонами Callorhinchidae sensu stricto. Москови-
ринх, таким образом, является наиболее древним
представителем современных слоновых химер,
известных по зубным пластинам. Следующим за
ним по времени существования является Cal-
lorhinchus borealis Nessov et Averianov, 1996 из позд-
него альба (ранний мел) Центральной России (Не-
сов, Аверьянов, 1996) – древнейший из известных
видов слоновых химер рода Callorhinchus.

Moskovirhynchus robustus Popov et Shapovalov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Callorhinchus sp.: Попов, Шаповалов, 2007, рис. 3,
фиг. а–е, табл. 1, фиг. 1–3; Popov et al., 2019, рис. 4C.

Н а з в а н и е  в и д а robustus лат. – крепкий,
робустный; характеристика небной пластины в
сравнении с таковыми ископаемых и современ-
ных слоновых химер рода Callorhinchus.

Г о л о т и п – СГУ, № 155/75, левая мандибу-
лярная (L 19.4) пластина; г. Москва, местонахож-
дение Кунцево; верхняя юра, средневолжский
подъярус, зона virgatus.

О п и с а н и е (рис. 2, 3). Для вида известны
мандибулярные, небные и сошниковая зубные
пластины. Мандибулярные пластины взрослых
особей (рис. 2, а–в; табл. IX, фиг. 1–4) характери-
зуются выпуклой симфизной поверхностью, с не-
четкими краями без развитых гребней; поверх-
ность расширяется медиально за счет симфизной
нисходящей пластинки, в медиальной же части
несет симфизную площадку, которая развернута
окклюзивно. Базальная поверхность поперечно
выпуклая, ее большую часть занимают нисходя-
щие пластинки с сопряженным полем базальной
перфорации. Нисходящие пластинки невысокие,
длинные, смыкаются около медиального угла
пластины. Латеральная нисходящая пластинка
утолщается дистально, формируя неглубокую ди-
сто-базальную борозду. Поле базальной перфора-
ции хорошо развито и занимает почти всю ба-
зальную поверхность, исключая небольшой
лингвальный сектор, параллельный латеральной
пластинке. Лабиальная поверхность узкой поло-
сой окаймляет латеральную пластинку и несет
слабо выраженные линии роста по поверхности
“компактной глянцевой ткани”. Лабиальный
край слабовыемчатый и формирует один (реже –
два) асимметричный лингвальный вырез. На ок-
клюзивной поверхности развиты васкулярные
триторы: внутренний, наружный и составной
срединный. Внутренний тритор узкий, умеренно
развитый, смещен к самому медиальному углу
пластины; наружный тритор узкий, длинный и
сопоставим по ширине с внутренним, он протя-
гивается вдоль лабиального края и заметно от-
ставлен от срединного тритора. Срединный три-

тор раздвоенный: внутренняя ветвь широкая
(в два–три раза шире наружной), длинная и про-
тянутая медиально; наружная ветвь узкая, корот-
кая, не выступает в плане за медиальное оконча-
ние наружного тритора. В лингвальном профиле
ветви хорошо обособлены, ось внутренней ветви
смещена в сторону симфизного края. Граница
оральной и аборальной частей пластины прохо-
дит вдоль срединного тритора; наружный тритор
размещен на аборальной части, которая окклю-
зивно имеет вид широкой полосы. Между внут-
ренней ветвью срединного тритора и симфизным
краем сохранился нестертый участок с глянцевой
покровной тканью, линии роста заметны очень
слабо.

Мандибулярная пластина ювенильной особи
(экз. СГУ, № 155/73; рис. 3, а–в) представляет со-
бой сохранившуюся центральную часть пластины
с внутренним и срединным тритором. Средин-
ный тритор приострен медиально, бифуркация
почти не выражена, но разрушенный васкуляр-
ный плеромин показывает, что тритор является
составным – с более глубокой и медиально про-
тянутой внутренней ветвью и более мелкой и не-
много более широкой наружной ветвью. Средин-
ный тритор медиально доходит до внутреннего
тритора; последний имеет субтреугольную форму
и показывает неясную структуру в виде сохранив-
шихся трех косых и медиально направленных пе-
регородок в пластинчатой структуре, при отсут-
ствии заполнения плеромином. Дистальная часть
пластины и наружный тритор не сохранились.
На лабиальной поверхности сохранился меди-
альный фрагмент латеральной нисходящей пла-
стинки. Базальная поверхность в сохранившей-
ся части полностью покрыта полем базальной
перфорации.

Небные пластины взрослых особей (рис. 2, г–е;
табл. IX, фиг. 5) массивные и высокие, с сильно
развитой аборальной частью, охватывающей в
лингвальном профиле в 2–2.5 раза более низкую
оральную часть. Симфизная поверхность высо-
кая, с невыраженным симфизно-окклюзивным
краем; она скошена окклюзивно и постепенно
переходит в нестертую часть окклюзивной по-
верхности. Около внутреннего тритора симфиз-
ная поверхность неровная, осложнена парой сла-
бо выраженных борозд и продольным триторным
валиком. В базальной части симфизной поверх-
ности заметны прямые и скошенные медиально
линии роста. В базальном плане пластина ре-
льефная с сильно развитыми и хорошо перфори-
рованными нисходящими пластинками. Лате-
ральная пластинка очень высокая (максимум до
4 мм), смыкается с менее развитой симфизной
пластинкой в средней части лабиальной поверх-
ности. От места соединения пластинки расходят-
ся по дуге дистально (латеральная пластинка) и к
симфизно-базальному углу (симфизная пластин-
ка); в последнем случае дуга более крутая. Поле
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базальной перфорации развито хорошо и на всей
видимой части базальной поверхности. Лабиаль-
ная поверхность несет умеренно развитую бороз-
ду и осложнена дугообразными линиями роста
пластины. Окклюзивная поверхность прикуса
протягивается медио-дистально, равномерно и
резко скошена медиально; ее лабиальный край
занимает хорошо развитая лабиальная фасетка
стирания, расширяющаяся дистально. В средней
части пластины, около симфизно-окклюзивного
края расположен небольшой, короткий и оваль-
ный (круглый в профиле) васкулярный внутрен-
ний тритор. Граница оральной и аборальной ча-
стей пластины выражена на окклюзивной поверх-
ности швом, медиально огибающим внутренний
тритор и выходящим к симфизной поверхности.

Единственная сошниковая пластина (экз.
СГУ, № 155/74; рис. 3, в–з) принадлежит, судя по
размеру, ювенильной особи. Пластина субтре-
угольная при виде на симфизно-окклюзивную
поверхность. Лабиальная поверхность выпуклая в
дистальной половине и слабо S-образная в про-
филе. Латеральная нисходящая пластинка хоро-
шо выражена, сплошная, формирует большую
часть лабиальной поверхности. В медиальной
трети она прижата к базальной поверхности и
увеличивает высоту дистально. Поле базальной
перфорации хорошо выражено и полностью по-
крывает всю сохранившуюся часть базальной по-
верхности. Симфизная поверхность лежит в
плоскости окклюзивной и сходится с лабиальной
поверхностью под углом около 15°; их контакт
формирует выраженный апикальный гребень.
Вдоль симфизно-окклюзивного края располага-
ются две шишки без плеромина, дистальная чуть
более крупная; обе не выходят за пределы нестер-
той части пластины. Парабазальная площадка
высокая. Окклюзивные триторы отсутствуют ок-
клюзивно; следов тел плеромина на лингвальной
поверхности также не наблюдается.

Р а з м е р ы  в  м м1:

Экз. № L Ls Hpb

СГУ 155/64 [P] 27.5 – –
СГУ 155/65 (паратип) [M] 18 3.2 –
СГУ 155/66 (паратип) [P] 19.8 – –
СГУ 155/73 [M] 8.3 2.3 –
СГУ 155/74 [V] 6.7 – 2.7
СГУ 155/75 (голотип) [M] 19.4 4.5 –
СГУ 155/76 [M] 13.9 – –
СГУ 155/77 [M] 10.2 7.2 –

1 Обозначения измерений пластин (здесь и далее): L – ме-
дио-дистальная длина образца; Ls – длина симфизной
площадки мандибулярной пластины; Hpb – высота пара-
базальной поверхности сошниковой пластины. Обозначе-
ния типа зубных пластин в таблице: [M] – мандибулярная;
[P] – небная; [V] – сошниковая.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Крайние по
размерам мандибулярные пластины (экз. СГУ,
№№ 155/73 и 77) различаются по промеру Ls в три
раза. Самая маленькая пластина (экз. СГУ,
№ 155/73) показывает при этом хорошо развитый
срединный тритор с глубокой внутренней ветвью.
Ветвь также хорошо протянута медиально, доходя
до дистального окончания внутреннего тритора,
в отличие от более крупных пластин, где это не
наблюдается. Вместе с тем, бифуркация средин-
ного тритора слабо выражена окклюзивно, а
внутренний тритор по структуре более близок к
пластинчатому плеромину, чем к васкулярному.
Последнее, видимо, связано с очень мелкими
размерами зубной пластины, которую можно
считать ювенильной, а структуру внутреннего
тритора – недоразвитой васкулярной. Более
крупные мандибулярные пластины (экз. СГУ,
№№ 155/65, 75–77), несмотря на небольшую раз-
мерную дифференциацию, выраженных возраст-
ных изменений в структуре не показывают.

Небные пластины (экз. СГУ, №№ 155/64 и 66),
несмотря на полуторакратную разницу в разме-
рах, также не показывают серьезных морфологи-
ческих различий, включая сходную степень раз-
вития лабиальной фасетки стирания. Можно
предположить, что для этого вида характерна ста-
бильная морфология зубной системы в онтогене-
зе и, возможно, сходный тип обработки пищи и
единый спектр питания для установленных по
размеру зубных пластин онтогенетических ста-
дий рыб.

З а м е ч а н и я. Пластины отнесены к озубле-
нию одного вида на основании корреляции мор-
фологических признаков (Попов, 2003), размер-
ности пластин, а также сходного развития поля
базальной перфорации на всех пластинах, кото-
рое полностью отсутствует у другого рода калло-
ринхид (Brachymylus), известного в средневолж-
ском комплексе химеровых рыб Подмосковья
(Попов, Шаповалов, 2007, табл. I, фиг. 5, 6).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, волж-
ский ярус, средневолжский подъярус (зона virga-
tus) Москвы и Московской обл., Центральная
Россия.

М а т е р и а л: пять мандибулярных, две неб-
ных и одна сошниковая пластины разной сохран-
ности из двух разрезов: Кунцево (экз. СГУ,
№ 155/64-65, 74-77), и ЛФР 7-2-бис (экз. СГУ,
№ 155/66 и 73). Сб. К.М. Шаповалова, 1997–1999 гг.

ОБСУЖДЕНИЕ
Степень развития аборальной части небной

пластины московиринха (в полтора–два раза
больше оральной части пластины) аналогична та-
ковой для мандибулярной пластины среднеюр-
ского рода Ottangodus из байоса Франции (Popov



62

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 4  2021

ПОПОВ, ШАПОВАЛОВ

et al., 2019) и больше ни у каких каллоринхид не
встречается. Предполагается, что аборальная
часть пластин (несущая у мандибулярных пла-
стин каллоринхид также наружный тритор) явля-
ется примитивной структурой для химероидей и
может представлять рудимент альтернативного
зуба (Didier et al., 1994). В связи с этим, можно
считать, что по этому признаку небные пластины
московиринха устроены более примитивно, чем у
Callorhinchus и других родов химеровых рыб. С
другой стороны, для небных пластин каллоринха
типичен крупный составной срединный тритор с
двумя медиальными ветвями разной степени вы-
раженности, который присутствует у всех совре-
менных и ископаемых видов рода (Stahl, 1999;
Kriwet, Gazdzicki, 2003; Otero et al., 2013). Локали-
зация на небной пластине Moskovirhynchus gen.
nov. только одного внутреннего тритора (возмож-
но, аналога внутренней ветви срединного тритора
каллоринха), но более мелкого и смещенного
симфизно, можно также считать продвинутым
состоянием (эволюционный тренд на полную ре-
дукцию окклюзивных триторов в зубной системе
наиболее выражен у современных химер рода
Rhinochimaera), равно как и полное отсутствие
тритора на сошниковой пластине, что для калло-
ринхид не характерно (Stahl, 1999; Herman et al.,
2001). Это показывает общую редукцию гиперми-

нерализованой ткани (плеромина) в верхнече-
люстной части зубной системы Moskovirhynchus
и усиление дробящей функции (увеличение пло-
щади плеромина за счет бифуркации срединного
тритора) в нижнечелюстной части озубления.

Реконструкция функционального перекрытия
(окклюзии) зубных пластин для Moskovirhynchus
и современного Callorhinchus callorhynchus пока-
зывает (рис. 4), что озубление первого характери-
зуется меньшим перекрытием окклюзивных сре-
динных триторов. При этом у московиринха раз-
витые ветви срединного тритора мандибулярной
пластины контактировали с более развитой и бо-
лее плотной по структуре аборальной частью неб-
ной пластины (что формировало у последней ха-
рактерно выраженную лабиальную фасетку стира-
ния и медиально сильно скошенную окклюзивную
поверхность; см. фиг. 2, г; табл. IX, фиг. 5а, 5б, 6а,
6в). Такая структура окклюзии у Moskovirhynchus
могла компенсировать недостаток гиперминера-
лизованной ткани (триторы) и/или являться
адаптацией к использованию менее прочных кор-
мов (тонкораковинные беспозвоночные и т.п.).

Аналогичное современному каллоринху функ-
ционирование медиальной части зубной системы
[захват (?) пищевых объектов] у Moskovirhynchus
обеспечивал смещенный на клюв мандибулярной
пластины внутренний тритор. У современного
каллоринха аналогичный эффект достигается
сходным по форме внутренним тритором сошни-
ковой пластины (у ископаемых Callorhinchus
функция (?) захвата еще более развита при нали-
чии внутренних триторов и на мандибулярной, и
на сошниковой пластинах, чередующихся при
окклюзии; Е.В. Попов, личн. набл.). Общая
функциональность зубной системы (при отсут-
ствии режущих или чередующихся триторов,
иных типов плеромина и т.п.) у двух рассматрива-
емых родов, видимо, в целом была сходной.

Химерообразные рыбы (Chimaeriformes) кон-
ца юрского периода известны в мире в составе
всего нескольких ассоциаций (Stahl, 1999). Самая
известная из них происходит из литографских из-
вестняков Южной Германии (верхний кимеридж
Нусплингена, земля Баден-Вюртемберг; верхний
кимеридж и нижний титон “архипелага Золенго-
фен” в Баварии). Эта ассоциация происходит из
“консерват-лагерштетта” (Arratia et al., 2015) и из-
вестна по многочисленным скелетным остаткам
исключительной сохранности химероидов Ischy-
odus quenstedti Wagner, 1857 и Elasmodectes avitus
(von Meyer, 1862) (см. Popov et al., 2013; Kriwet,
Klug, 2015). В комплексе также присутствуют еди-
ничные находки каллоринхид – Callorhinchidae
gen. et sp. indet. (Duffin, 2018), ринохимерид (не-
описанная мелкая Harriotta sp. в частной коллек-
ции в Германии; Е.В. Попов, личн. наблюдение,
2013; этот же образец изображен как “ювениль-

Рис. 4. Схематическая реконструкция левосторонне-
го перекрытия (прикуса) зубных пластин для двух ви-
дов каллоринхид, без масштаба: a – Callorhinchus cal-
lorhynchus (L., 1758), экз. СГУ, № 155/103; восточная
часть Тихого океана, к западу от Сан-Антонио, Чили;
современный; б – Moskovirhynchus robustus gen. et sp.
nov.; поздняя юра Московской обл. Обозначения:
контуры зубных пластин и префиксы в обозначении
триторов: M (M-) – мандибулярная зубная пластина
(синий цвет); P (P-) – небная зубная пластина (зеле-
ный цвет); V (V-) – сошниковая зубная пластина
(красный цвет); контуры триторов: ibmt – внутрен-
няя ветвь срединного тритора (с бифуркацией); int –
внутренний тритор; mt – срединный тритор; obmt –
внешняя ветвь срединного тритора (с бифуркацией);
out – наружный тритор. Точечным крапом показан
васкулярный плеромин триторов.
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P P
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ный экземпляр химеры Ischyodus sp.”: Mäuser,
2015, с. 525, рис. 1013) и химеропсидная рыба Chi-
maeropsis paradoxa Zittel, 1887 – реликт раннеме-
зозойской группы мириакантовидных цельного-
ловых (Riess, 1887; Woodward, 1891; Lauer et al.,
2018). В Англии из отложений портланда (Port-
land Beds), а также, в переотложенном состоянии,
в базальном горизонте меловой системы (Neoco-
mian Bone-Beds) известны разрозненные зубные
пластины лишь одного вида химер – Ischyodus
townsendi Buckland, 1835 (Woodward, 1891), отли-
чающиеся, впрочем, очень крупными размерами
зубных пластин (Newton, 1878, табл. XI, фиг. 1–7;
Woodward, 1891, с. 64–65). В целом, к титону раз-
нообразие химерообразных рыб в Западной Ев-
ропе сокращается до пяти родов (четыре рода хи-
мероидей и один род химеропсид), уменьшаясь с
известных максимально для юры девяти родов в
келловее (комплекс “оксфордской глины”; Popov
et al., 2012) и позже – шести родов в кимеридже
(Popov et al., 2009).

Бореальные отложения волжского яруса Рус-
ской плиты содержат более редкий и разрознен-
ный материал по химерам, но он позволяет про-
вести сравнение западно- и восточноевропейских
ассоциаций. Бореальный волжский ярус террито-
рии европейской части России показывает сход-
ное разнообразие (пять родов), но иное распреде-
ление таксонов – отсутствие мириакантовидных
цельноголовых и носатых химероидей, демон-
стрируя при этом большее разнообразие “эдафо-
донтид” (три рода) и каллоринхид (два рода). Это
указывает на возможное проявление палеобио-
географической дифференциации в ассоциациях
химерообразных рыб в конце юрского периода.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X
Фиг. 1–6. Зубные пластины Moskovirhynchus robustus gen. et sp. nov.: 1 – голотип СГУ, № 155/75, левая мандибулярная
(L19.4) пластина: 1а – симфизно-окклюзивно, 1б – окклюзивно, 1в – базально, 1г – лабиально, 1д – медиально; 2 –
паратип СГУ, № 155/65, правая мандибулярная (L18) пластина: 2а – симфизно-окклюзивно, 2б – базально, 2в – ла-
биально; 3 – экз. СГУ, № 155/77, медиальный фрагмент левой мандибулярной пластины: 3а – базально, 3б – окклю-
зивно; 4 – экз. СГУ, № 155/76, дистальный фрагмент правой мандибулярной пластины: 4а – базально, 4б – окклю-
зивно; г. Москва, Кунцево; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона virgatus; 5 – паратип СГУ, № 155/66, левая
небная (L19.8) пластина: 5а – окклюзивно, 5б – симфизно, 5в – медиально, 5г – базально; Московская обл., ЛФР-7-
2-бис; верхняя юра, средневолжский подъярус, зона ?virgatus; 6 – экз. СГУ, № 155/64, неполная левая небная пласти-
на: 6а – базально, 6б – окклюзивно, 6в – медиально; местонахождение то же, что на фиг. 1–4. Масштабная линия уни-
версальна для всех фигур.

A New Genus of Elephant Fish (Holocephali: Callorhinchidae)
from the Late Jurassic of Central Russia

E. V. Popov1, 2, K. M. Shapovalov3

1Saratov State University, Saratov, Russia
2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

3Independent scientist, Moscow, Russia

Moskovirhynchus robustus gen. et sp. nov., a new genus of elephant fish from two Upper Jurassic (Boreal mid-
dle Volgian substage, virgatus zone) localities of Moscow and Moscow region is described based on isolated
mandibular, palatine and vomerine dental plates. The dentition of the new genus shows a morphological re-
semblance to that of the Recent elephant fish genus Callorhichus Lacepède, 1798, but is characterized by a
mosaic combination of primitive (on palatine dental plates) and advanced (on both palatine and mandibular
plates) dental characters – e.g., a presence of asymmetric bifurcated median tritor on mandibular plates and
reduced tritors on palatine plates (an advanced condition for callorhinchids) together with a well-developed
aboral area of palatine plate (a primitive condition). The new taxon, known from dental elements only, rep-
resents the oldest representative of the Callorhinchidae sensu stricto.

Keywords: Chimaeriformes, Chimaeroidei, tooth plates, Volgian stage, Moscow, Moscow Region
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Таблица IX
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