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Аннотация 

Приведены результаты исследования образца из коллекции Геологического музея 

им. А.А. Штукенберга Казанского (Приволжского) федерального университета, пред-

ставляющего собой преорбитальную часть черепа крупной темноспондильной амфи-

бии, ранее определенной как Wetlugasaurus sp. и происходящей из триаса Поволжья. 

На основании строения небной поверхности сделан вывод о принадлежности образца 

к позднеоленекскому роду Parotosuchus. Анализ вмещающей породы позволил более 

точно определить его местонахождение (Ахтубинский р-н Астраханской обл., местона-

хождение Большое Богдо II). С большой долей вероятности изученный образец относится 

к P. bogdoanus (Woodward, 1932), описанному из этого местонахождения, и позволяет 

дополнить характеристику этого вида. 

Ключевые слова: нижний триас, темноспондильные амфибии, местонахождение 
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Введение 

Геологический музей им. А.А. Штукенберга Казанского (Приволжского) 

федерального университета обладает обширной коллекцией остатков пермо-

триасовых позвоночных. Сборы коллекции начались в конце XIX в. благодаря 

планомерным геологическим исследованиям профессора А.А. Штукенберга 

и его учеников на территории Восточно-Европейской платформы и Приуралья. 

Географическая привязка подавляющего большинства образцов из этой кол-

лекции не вызывает сомнения. Таксономическая принадлежность многих об-

разцов была переопределена в 1980–2000 гг. специалистами Палеонтологиче-

ского института им. А.А. Борисяка РАН. Несмотря на это, в коллекции до сих 

пор имеются единичные экспонаты, учетные записи («научные паспорта») кото-

рых в свете современных знаний нуждаются в уточнении (географическая при-

вязка, геологический возраст) или пересмотре (систематическая принадлеж-

ность). В частности, это относится к экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681, представ-

ляющему собой фрагмент черепа крупной темноспондильной амфибии, ранее 



И.В. НОВИКОВ и др. 

 

582 

определенной как Wetlugasaurus sp. и происходящей из триаса «Поволжья» 

(дата и автор сбора неизвестны).  

Описание экземпляра ГМ КФУ КП № 1051/П 681 

Образец параболических очертаний и c максимальными размерами 14 см 

(ширина) и 13.5 см (длина) включает внутреннее ядро сильно уплощенной 

преорбитальной части черепа (без пренариального отдела) с частично (на дор-

сальной поверхности) или почти полностью (на небной поверхности) сохранив-

шимися покровными костями (рис. 1). На дорсальной поверхности присутствуют 

фрагменты maxillaria, nasalia, lacrimalia и praefrontalia. В большинстве случаев 

швы между костями не сохранились или плохо различимы; исключение состав-

ляют медиальный контакт левого maxillare с nasale и lacrimale, границы (лате-

ральная и медиальная) переднего конца левого praefrontale, а также сагитталь-

ный шов, прослеживаемый (в том числе на поверхности внутреннего ядра) 

по всей длине образца. Края ноздрей отчетливо выражены на ядре и также ме-

стами (латеральный край правой ноздри и постеромедиальный край левой) 

имеют естественные границы. Ноздри овальных очертаний, со сходящимися 

вперед длинными осями. Наиболее полно сохранившаяся правая ноздря имеет 

реконструируемую длину 2.3 см и максимальную ширину 1.2 см. Шов maxillare 

и nasale на левой стороне черепа короткий; его длина приблизительно равна 

таковой ноздри. Слабо выраженные фрагменты инфраорбитального желобка 

отмечены на maxillaria и левом lacrimale, где он образует отчетливую колено-

образную flexura lacrimalis. Скульптура сохранившихся костей от мелкоячеи-

стой до ямчато-бороздчатой. 

На небной поверхности образца сохранились полностью vomeres, а также 

в различной степени praemaxillaria, maxillaria, palatina и parasphenoideum. Сохра-

нившиеся части praemaxillaria представлены только заднемедиальными отрост-

ками кости, образующими треугольную в плане перегородку, не полностью раз-

деляющую спереди поперечно овальное переднее небное отверстие. Vomeres 

спереди образуют слабо вогнутый задний край переднего небного отверстия, а 

латерально участвуют в образовании антеромедиальных краев хоан (составляя 

приблизительно 1/3 их длины) и контактируют с maxillaria и palatina. Шов vomer 

и palatinum относительно длинный: его длина превышает таковую хоаны. Пост-

фенестральные зубы образуют скобкообразный в плане межхоанальный ряд, 

причем окаймляющая переднее небное отверстие часть последнего имеет прямо-

линейное очертание, а латеральные окончания отгибаются каудально располагаясь 

вдоль медиальной границы предхоанальных клыков. Задние отростки сошников 

(processi parasphenoidales) уплощены, сильно расширены и относительно корот-

кие (распространяются каудально на расстояние, приблизительно равное длине 

шва сошника и небной кости). Fodina vomeralis (промежуток между задними от-

ростками vomeres, занятый мечевидным отростком парасфеноида) простирается 

вперед в виде узкой полоски лишь до уровня второго палатинного клыка. Вен-

тральная поверхность сошников неровная, с небольшими по размеру впадинами 

и плохо выраженными продольными желобками. Предхоанальные клыки, судя 

по сохранившимся основаниям (ширина которых почти равна таковой хоаны), 

были относительно маленькими. Maxillaria на  небной  поверхности  участвуют 
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Рис. 1. Фрагмент черепа Parotosuchus bogdoanus (экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681). Вид 

с дорсальной (а) и вентральной (б) сторон. Прорисовка дорсальной (в) и вентральной 

(г) сторон. Обозначения: ch – хоана, fl – flexura lacrimalis, fpa – foramen palatinum 

anterior, fv – fodina vomeralis, L – lacrimale, Mx – maxillare, N – nasale, na – ноздря, pc – 

processus cultriformis parasphenoidei, Pl – palatinum, Pmx – praemaxillare, Prf – 

praefrontale, V – vomer. Масштаб 20 мм 

в образовании антеролатеральных границ хоан, составляя 1/3 их длины, и несут 

краевые ряды приблизительно одинаковых по размеру поперечно расширенных 

зубов, отломанных у основания. Palatina сохранились почти полностью (за ис-

ключением области контактов с ectopterygoidei). Спереди они ограничивают 

задние части хоан, вдоль медиальных краев которых располагается парахо-

анальные зубные ряды, переходящие с vomeres и протягивающиеся до уровня 

заднего края второго постхоанального клыка. Позади постхоанальных клыков 

вдоль латерального края palatium располагается ряд более мелких, чем на 

maxillare, и одинаковых по размеру зубов. Постхоанальные клыки, как и предхо-

анальные, относительно небольшие. Вентральные поверхности сохранившихся 

а б 
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частей palatina уплощенные и ориентированы почти горизонтально. Вершины 

округлых в плане межптеригоидных окон располагаются каудальнее уровня 

задних краев вторых палатинных клыков. Хоаны очень узкие, c почти прямоли-

нейными очертаниями латеральных и медиальных границ; длина хоан в 6.5 раз 

превышает их ширину. 

Литологическая характеристика породы, слагающей 

внутреннее ядро экземпляра ГМ КФУ КП № 1051/П 681 

Вмещающая порода экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681 представлена желто-

вато-серым известняком, однородным, высокой крепости, с остатками раковин 

двустворчатых моллюсков. В шлифе (рис. 2, а–в) органические остатки (около 

40% от площади шлифа) распределены неравномерно и представлены отдель-

ными створками бивальвий средней сохранности. Нескелетные форменные эле-

менты в виде карбонатных сгустков и реже комков размером до 0.4 мм равно-

мерно распределены в породе. Кристаллическая часть (около 60% от площади 

шлифа) представлена пелитоморфным кальцитом. Некарбонатные примеси в виде 

пятен ожелезнения. Отмечается нечеткая волнистая микрослоистость по одина-

ково ориентированным и плотно упакованным створкам бивальвий. В качестве 

вторичных изменений наблюдается полная или частичная перекристаллизация 

створок бивальвий с образованием спаритового карбонатного (известняк, доло-

мит) заполнителя с редкими проявлениями ожелезнения. Пустотное пространство 

практически отсутствует: имеются редкие внутриформенные каверны размером 

до 0.5 мм. С учетом микролитологической характеристики вмещающая порода 

исследуемого образца представлена пелитоморфным комковато-сгустковым из-

вестняком с остатками двустворок (пакстоун, биомикрит). 

Обсуждение 

При установлении систематической принадлежности описанного выше экзем-

пляра наиболее значимыми являются такие его признаки, как сильная уплощен-

ность и параболические очертания удлиненного преорбитального отдела, а также 

единое поперечно-овальное переднее небное отверстие с направленным назад сре-

динным выступом предчелюстных костей, которые позволяют с уверенностью 

отнести его к семейству Capitosauridae Watson. К этому семейству один из авто-

ров настоящей статьи (ИВН) вслед за Т. Марианьской и М.А. Шишкиным [1] 

относит только представителей лавразиатской линии капитозаврид [2], в кото-

рую включаются подсемейства Wetlugasaurinae Säve-Söderbergh (Wetlugasaurus 

Riabinin, 1930; Vladlenosaurus Novikov, 2000, и, под вопросом, Sassenisaurus 

Nilsson, 1942), Parotosuchinae Schoch et Werneburg (Parotosuchus Otschev et 

Shishkin, 1968; Eryosuchus Otschev, 1966; Poryolosuchus Novikov et Shishkin) 

и Selenocarinae Novikov (Selenocara Bjerring, 1997 и Samarabatrachus Novikov, 

2016). В нашем случае сочетание таких черт, как скобкообразное очертание 

в плане межхоанального зубного ряда, наличие fodina vomeralis, очень узкие 

хоаны и относительно крупные размеры, свидетельствует о принадлежности 

экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681 к типовому роду подсемейства Parotosuchinae. 
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Рис. 2. Фото шлифов вмещающей породы с экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681 (а–в) и трех 

контрольных образцов костеносного известняка богдинской свиты из местонахождения 

Большое Богдо II (г–е) 

Позднеоленекский род Parotosuchus до настоящего времени рассматривался 

одним из авторов (ИВН) в составе восьми видов: P. nasutus (Meyer, 1858) и 

P. helgolandicus (Schroeder, 1913) из среднего пестрого песчаника Центральной 

Европы, а также P. orenburgensis (Konzhukova, 1965), P. orientalis (Otschev, 1966), 

P. panteleevi (Otschev, 1966), P. komiensis Novikov, 1986 из яренского надгоризонта 

Европейской России и Южного Приуралья, P. sequester Shishkin, 1974 из верхне-

оленекского подъяруса Прикаспия и P. speleus Shishkin et Sulej, 2009 из поздне-

оленекских карстовых заполнений Польши [2]. Еще одним видом рода, описан-

ным на территории России, являлся P. bogdoanus (Woodward, 1932), происходя-

щий из дорикранитовых слоев (низы верхнеоленекской зоны Tirolites cassianus: 

[3]) горы Большое Богдо в Прикаспии [2, 4–6]. Этот вид был признан валидным 

В.Г. Очевым [4, 5] и М.А. Шишкиным [7]. С другой стороны [2, 8–10], видовая 

обособленность богдинского Parotosuchus часто вызывала сомнение. Современное 

переизучение имеющегося краниального материала по этому виду, представлен-

ного основанием черепа с мозговой коробкой (голотип, ПИН, № 2246/1; сборы 

М.В. Баярунаса, 1912 г.) и  посторбитальной  частью  правой  половины  черепа 

а г 

б д 

в е 
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Рис. 3. Географическое положение местонахождения Большое Богдо II 

(экз. ПИН, 2242/23; сборы Пермского государственного университета; дата 

сборов неизвестна), позволило М.А. Шишкину вновь сделать заключение о ва-

лидности Parotosuchus bogdoanus [11].  

При уточнении местонахождения экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681 опреде-

ляющим является специфический литологический состав вмещающих отложений 

(известняк), который указывает на захоронение в морских/прибрежно-морских 

обстановках в условиях жаркого и относительно влажного климата. На территории 

Поволжья в настоящее время известно лишь одно такое местонахождение, при-

уроченное к известнякам прибрежно-морского генезиса – это местонахождение 

Большое Богдо II (рис. 3), расположенное в Ахтубинском р-не Астраханской обл. 

При сравнении литотипа вмещающей породы исследуемого образца с литоти-

пами трех контрольных образцов костеносного известняка (рис. 2, г–е), взятых 

нами из богдинской свиты местонахождения Большое Богдо II, обнаруживается 

явное сходство. Так, во всех случаях вторичные изменения по створкам раковин 

бивальвий связаны с частичной или полной перекристаллизацией среднего приз-

матического слоя, при которой происходило замещение полигональных кальцито-

вых призм на спаритовый карбонатно-доломитовый заполнитель, местами с оже-

лезнением. Кроме того, пелитоморфный кальцит кристаллической части со сгуст-

ками и комками, пятнами ожелезнения отмечается во всех образцах. 

Характер сохранности исследуемого черепного фрагмента (в частности, его 

розовато-бурая окраска и отсутствие явных следов окатанности) также соответ-

ствует обычному типу сохранности костных остатков в богдинской свите Прика-

спия; последние достаточно широко представлены в коллекции Палеонтологиче-

ского института РАН.  
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Таким образом, не вызывает сомнений, что экз. ГМ КФУ КП № 1051/П 681 

происходит из отложений богдинской свиты (местонахождение Большое Богдо II; 

верхнеоленекский подъярус нижнего триаса) и, согласно сказанному выше, при-

надлежит представителю рода Parotosuchus (а не Wetlugasaurus, как было опре-

делено ранее). 

Представляется почти очевидным, что описанная находка относится к тому же 

единственному местному виду Parotosuchus (P. bogdoanus), который ранее был 

выделен в составе амфибийной фауны богдинского местонахождения (см. выше). 

Прямое сопоставление нашего образца с прежними находками этого вида затруд-

нено тем, что наиболее диагностичные из них относятся почти целиком к постор-

битальному отделу черепа, то есть морфологически «не перекрываются» с объек-

том данного исследования. С другой стороны, возможность присутствия двух 

разных видов паротозуха в одном и том же местонахождении представляется 

крайне маловероятной и не имеет достоверных аналогий. 

Хотя морфология вида P. bogdoanus затрагивалась в разной степени в ряде 

публикаций [4, 5, 11], его достаточно полное систематическое описание до сих 

пор отсутствует. Проведение последнего является отдельной задачей, лежащей 

за рамками настоящего исследования. Здесь следует лишь отметить, что изуче-

ние образца из Геологического музея Казанского федерального университета 

впервые открывает возможность в определенной степени охарактеризовать осо-

бенности переднего отдела черепа у названного вида. Если основываться на его 

сравнении с теми видами Parotosuchus, для которых этот отдел достаточно хорошо 

известен (P. nasutus, P. helgolandicus, P. orenburgensis, P. panteleevi), то в первую 

очередь могут быть отмечены следующие отличительные признаки. Это, в частно-

сти, относительно короткий шов maxillare и nasale, слабое развитие клыков на 

vomeres и palatina, положение вершин межптеригоидных окон каудальнее уровня 

палатинных клыков, слабая выраженность fodina vomeralis и коленообразная фор-

ма слезного изгиба (flexura lacrimalis) инфраорбитального сенсорного канала. При-

сутствуют ли среди этих черт диагностические отличия вида, или же они целиком 

относятся к проявлениям его изменчивости, может быть выяснено в дальней-

шем лишь на основе дополнительных находок черепных остатков этого таксона. 
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Abstract 

This article reports on the results of a study of a sample from the collection of the Shtukenberg 

Geological Museum of Kazan Federal University. The sample is the preorbital part of the skull of 

a large temnospondyl amphibian previously identified as Wetlugasaurus sp. and known from the Triassic 

of the Volga region. On the basis of the morphology of the palatal surface, it was concluded that 

the sample belongs to the genus Parotosuchus of the Late Olenekian. The analysis of the host rock 

helped to determine more precisely its locality (Akhtubinsk district of the Astrakhan region, Bolshoye 

Bogdo II locality). The specimen under study most likely belongs to P. bogdoanus (Woodward, 1932), 

first described from this locality, thus making it possible to complete the diagnosis of the species. 

Keywords: Lower Triassic, temnospondyl amphibians, Bolshoye Bogdo locality, Eastern Europe 

Figure Captions 

Fig. 1. Skull fragment of the Parotosuchus bogdoanus specimen (GM KFU KP no. 1051/P 681). Dorsal (a) 

and ventral (b) view. Schematic drawing of the dorsal (c) and ventral (d) views. Abbreviations: 

ch – choana, fl – flexura lacrimalis, fpa – foramen palatinum anterior, fv – fodina vomeralis, L – 

lacrimale, Mx – maxillare, N – nasale, na – naris, pc – processus cultriformis parasphenoidei,, Pl – 

palatinum, Pmx – premaxillare, Prf – prefrontale, V – vomer. Scale 20 mm. 

Fig. 2. Photos of the thin sections of the host rock from specimen GM KFU KP no. 1051/P 681 (a–c) 

and three control specimens of bone-bearing limestone of the Bogdinskaya Formation of the Bol-

shoye Bogdo II locality (d–f). 

Fig. 3. Geographical location of the Bolshoye Bogdo II locality. 
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