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На сегодняшний день позднекай-
нозойские костистые рыбы изучены 
крайне слабо. В последние десятилетия 
работы в этом направлении не велись, 
не смотря на то, что материал является 
перспективным источником информа-
ции по целому ряду вопросов, таких как 
восстановление условий климата про-
шлого, характера гидрографической 
сети исследуемой местности, гидроло-
гического режима водоемов (иногда 
вплоть до определения прозрачности 
вод), а так же предоставляет возмож-
ность восстанавливать прошлые ареалы 
рыб [1]. В некоторых случаях остатки 
рыб позволяют уточнить стратиграфию 
четвертичных отложений. 

В процессе работ по ГДП - 200 в 
2001 -2002 годах, автором были собра-
ны остатки рыб из четвертичных озер-
ных отложений у с. Преображенье Там-
бовской области. Толща озерных мерге-
лей датируется нижним неоплейстоценом, по дан-
ным исследования фауны мелких млекопитающих 
относится к Тираспольскому фаунистическому ком-
плексу (мучкапский горизонт).  

Местонахождение «Преображенье» распола-
гается в правом борту долины реки Нару-Тамбов, у 
восточной окраины колхозного сада, в 0,2 км запад 

нее окраины с. Преображенье Котовского района 
Тамбовской области (рис. 1). 

Ниже приведен геологический разрез толщи 
озерных образований, в которой встречены остатки 
рыб. 

Слой 1. Современный почвенно-растительный 
слой. Мощность слоя 0,5 м. 

 
Рис. 2. Хвостовые позвонки Salmo sp. 

 
Слой 2. Глина мергелистая, серая, с бурова-

тым оттенком, слабопластичная, ожелезненная, с 
тонкими (1 – 2 см) сильно ожелезненными прослоя-
ми, с железистыми оолитами, с большим количест-

Рис. 1. Район расположения местонахождения (обозначено зна-
ком  ). 
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вом кротовин, заполненных современным материа-
лом, на нижнем контакте прослой более гумуссиро-
ванного материала. Нижний контакт неровный, с 
размывом. Мощность слоя 1,6 м. 

Слой 3. Глинистый мергель серый, местами с 
буроватым оттенком за счет ожелезнения, хрупкий, 
не пластичный, в сухом состоянии светло-серый, с 
тонкими (2 – 3 см.) прослоями ожелезнения. В слое 
встречаются линзы (1 – 20 см.) с обильной фауной 
раковин моллюсков, мелких млекопитающих и рыб. 
Нижний контакт неровный, отчетливый. С замет-
ным размывом, с затеками и карманами вдается в 
нижележащий слой и маркируется интенсивной гу-
муссированностью. Мощность слоя 0,4 – 0,5 м. 

Слой 4. Мергель светло-серый, голубовато-
серый, в сухом состоянии белый, хрупкий, непла-
стичный, местами прослоями и пятнами ожелезнен-
ный (мощность прослоев от 2 – 3 см. до 10 – 15 см.), 
с железистыми и марганцевыми оолитами, встреча-
ются рассеянные раковины моллюсков, редкая фау-
на позвоночных. Местами встречаются крупные 
кротовины, заполненные современным песчано-
глинистым материалом. Нижний контакт плавный, 
постепенный. Мощность слоя 1,8 м. 

Слой 5. Глина мергелистая серая, со слабым 
желтоватым оттенком, вязко пластичная, с желези-
стыми и марганцевыми оолитами, местами встреча-
ются глинистые примазки темно-серого цвета, 
имеющие разнообразную горизонтальную и верти-
кальную направленность, часто изогнутые.На уров-
не 80 см. от кровли слоя встречены многочисленные 
остатки рыб, представленные целыми скелетами и 
разрозненными костями. Так же на этом уровне бы-
ли отмечены отпечатки водной растительности. Раз-
розненные кости рыб рассеяны так же по всему 
слою. Иногда встречаются линзы (первые мм мощ-
ностью), заполненные белым мелкозернистым пес-
ком и мелкими раковинами моллюсков. Нижний 
контакт четкий, неровный. Мощность слоя 2,0 м. 

Слой 6. Глина мергелистая, буро-желтая, вяз-
ко пластичная, с небольшой примесью псаммитово-
го материала, с мелкими включениями углистого 

материала, с железистыми оолитами, не слоистая. 
Мощность слоя более 1,25 м. 

Сами по себе четвертичные озерные мергели 
такой мощности представляют собой очень редкое 
явление. Проявление этой толщи обнаружено со-
всем недавно. Еще плохо исследован механизм их 
образования. Однако именно из мергелей извлека-
лась фауна целых скелетов рыб в местонахождении 
«Лихвин» [2]. Необходимо отметить, что в отличие 
от мергелей этого местонахождения, в озерной тол-
ще «Преображенья» отсутствует отчетливая годич-
ная слоистость. Здесь мергели представляют собой 
практически однородную толщу. 

Коллекция рыб из местонахождения содер-
жит 92 костных обломка, из которых удалось опре-
делить до вида 24 экз., до рода 6 экз. Кости корич-
невого, бурого и, редко, почти черного цвета, имеют 
разную степень сохранности, от хорошей (сохраня-
ются части тонких отростков) до плохой.  

 
НАДКЛАС РЫБЫ - PISCES 

Класс Osteichthyes - костные рыбы 
Подкласс Actinopterygii- лучеперые 
Семейство лососевые – Salmonidae 

Род Salmo 
Salmo sp. 

Материал: 6 туловищных и хвостовых по-
звонков (рис. 2). 

Описание: позвонки массивные, слабо пере-
жатые посредине, с характерной сетчатой скульпту-
рой поверхности, длиной 3 – 6 мм (рис. 2). 

Позвонки сходны с позвонками современных 
представителей рода Salmo.  

 
Семейство щучьи – Esoxydae 

Род Esox 
Щука – Esox lucius L., 1758 

Материал: 1 зуб, 2 фрагмента верхненебной 
кости (palatinum), 5 позвонков (рис. 3). 

Описание: Зуб слегка уплощенный, заострен-
ный по краям, с небольшим s-образным изгибом. 
Верхненебная  кость  (palatinum)  низкая, массивная,  
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Рис. 3. Позвонки (а,b), зубная кость (c,d), верхненебная кость (е) Esox lucius L. 

 

 
Рис. 4. Зубная кость (а) и туловищный позвонок (b) Lucioperca lucioperca L. 

 
удлиненная. По нижнему краю располагается мно-
жество мелких альвеолярных зубных отверстий. 
Позвонки массивные, короткие, высота позвонка в 
1, 5 – 2 раза больше длинны. В поперечном сечении 
позвонки круглые, немного уплощенные вертикаль-
но.  

Зуб, верхненебные кости (palatinum) и по-
звонки полностью сходны с таковыми современной 
щуки (Esox lucius L.), обитающей ныне на данной 
территории.  

 
Семейство окуневые – Percidae 

Род Lucioperca 
Судак - Lucioperca lucioperca L., 1758 

Материал: 1 челюстная кость (dentale), 1 по-
звонок (рис. 4). 

Описание: Зубная кость (dentale) массивная, 
сбоку – трапециевидной формы, выпуклая наружу, к 
симфизному отделу заметно сужается. На верхнем 
краю кости имелись зубы, о чем свидетельствует 
наличие альвеол. Они располагаются в виде ряда 
чередующегося более крупных и мелких ямок. Кна-

ружи от этого ряда располагается еще один ряд 
очень мелких альвеол. В симфизарной части два 
сильно увеличенных альвеолярных отверстия, при-
надлежавших, по-видимому крупным зубам, так 
называемым «клыкам».Позвонок пережат посреди-
не, имеет субквадратную форму (длина позвонка 
примерно равна высоте), с боков снабжен множест-
вом мелких перегородок.  

Челюстная кость и позвонок полностью сход-
ны с таковыми современного судака (Lucioperca 
lucioperca L.), обитающего ныне на данной террито-
рии. 

 
Семейство карповые – Cyprinidae 

Род Rutilus 
Плотва - Rutilus rutilus (L., 1758) 
Материал: 3 глоточных зуба, 1 глоточная 

кость (рис. 5). 
Описание: Глоточные зубы уплощенные, не-

высокие, с гладкой, иногда слабо волнистой плоско-
стертой жевательной поверхностью, размером 2 - 4 
мм. Глоточная  кость массивная, с остатками зубов и 
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альвеолярными отверстиями, на месте утраченных, 
располагающимися в два ряда.  

Глоточная кость и глоточные зубы полностью 
сходны с таковыми у современной плотвы Rutilus 
rutilus (L.), обитающей ныне на данной территории. 

 
Род Tinca 

Линь - Tinca tinca (L., 1758 ) 
Материал: глоточный зуб. 
Описание: Глоточный зуб короткий, широ-

кий, со слабо выпуклой жевательной поверхностью. 
Глоточный зуб полностью сходен с глоточ-

ными зубами современного линя (Tinca tinca (L.), 
обитающего ныне на данной территории. 

 
Обсуждение 

 
В общих чертах видовой состав ихтиофауны 

«Преображенья» характеризует водоем с достаточно 
разнообразными условиями существования. В этом 

водоеме присутствовали сильно зарос-
шие, илистые, тиховодные участки, про-
греваемые солнцем (Tinca tinca (L.) и от-
крытые участки (Rutilus rutilus (L.), мес-
тами с глубинами не менее 3 – 5 м 
(Lucioperca lucioperca L.). Так же вероят-
но водоем имел связь с реками или ручь-
ями с прохладной водой (Salmo sp) [3]. 

В основном систематический со-
став рыб из местонахождения «Преобра-
женье» не отличается от современного, за 
исключением наличия лосося (Salmo sp). 
Лососевые в настоящее время на террито-
рии Тамбовской области не встречается, 
однако в низовьях некоторых рек бассей-
на Черного моря встречается обыкновен-
ная форель – Salmo trutta labrax. Pallas 
morpha fario L., сходная своими неболь-
шими размерами и морфологией костей с 

найденными остатками лосося. 
Характерной особенностью обитания лососе-

вых рыб является приуроченность их к холодновод-
ным бассейнам. Находка остатков лососей в место-
нахождении «Преображенье» свидетельствует о 
более прохладных условиях водоемов времени 
захоронения фауны по сравнению с современными. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке программы «Университеты России» (проект 
УР.07.01.046). 
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Рис. 5. Глоточная кость Rutilus rutilus L. 
 


