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Известная для территории Общего Сырта история смены раннетриасовых тетраподных сообществ
включает восемь последовательных фаунистических комплексов, что по дробности выделяемых
эволюционных этапов не имеет аналогов в мире. Доминирующими элементами в этих тетраподных
сообществах являются темноспондильные амфибии, среди которых наиболее широкое распростра-
нение имеют три группы капитозавроморф – капитозавриды, бентозухиды и трематозавриды. Го-
раздо реже встречаются остатки рептилий. В статье приводятся краткие сведения о находках редких
и эндемичных групп тетрапод, известных из нижнего триаса Общего Сырта. К ним относятся квон-
тасиды, лонхоринхиды, капитозавриды-селенокарины, ритидостеиды, плагиозавры, некоторые
формы бентозухид и трематозаврид, реликтовые антракозавры-хрониозухии – из амфибий, а также
эозавроптеригии, териодонты и отдельные роды проколофонов, пролацертилий и текодонтов –
среди рептилий. Подчеркивается своеобразие систематического состава раннетриасовых тетрапод-
ных сообществ Общего Сырта и Южного Приуралья по отношению к таковому одновозрастных фа-
ун наземных позвоночных более северных регионов Восточной Европы, и правомерность выделе-
ния этих двух районов в отдельный регион, характеризующийся особенностями зоогеографических
связей.
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Триасовые отложения возвышенности Общий
Сырт представлены исключительно континен-
тальными фациями, отнесены к нижнему отделу
и хорошо охарактеризованы остатками наземных
позвоночных, которые играют ведущую роль при
расчленении и корреляции. Выявленная для этой
территории история смены раннетриасовых тет-
раподных сообществ включает восемь последова-
тельных фаунистических комплексов, что по
дробности выделяемых эволюционных этапов не
имеет аналогов в мире. Наиболее крупные этапы –
фауны – обозначаются по доминирующим родам
темноспондильных амфибий как (в восходящем
порядке): Tupilakosaurus (нижний инд, вохмин-
ский горизонт), Selenocara–Syrtosuchus (верхний
инд, заплавненский горизонт), Benthosuchus
(нижний оленек, рыбинский горизонт), Wetluga-
saurus (нижний оленек, слудкинский и устьмыль-

ский горизонты) и Parotosuchus (верхний оленек,
федоровский и гамский горизонты), в составе по-
следних трех из которых выделяются по две груп-
пировки (Новиков, 2018).

Доминирующими элементами в этих тетра-
подных сообществах, как уже указывалось выше,
являются темноспондильные амфибии, среди ко-
торых наиболее широкое распространение имеют
три группы капитозавроморф – капитозавриды,
бентозухиды и трематозавриды. Гораздо реже
встречаются остатки рептилий. Планомерные
комплексные экспедиционные исследования по-
следних двадцати лет, проводимые авторами на
триасовых отложениях Общего Сырта, а также
переизучение всего имеющегося с этой террито-
рии материала по триасовым тетраподам позво-
лили получить новые данные о присутствии здесь
редких и эндемичных групп. Среди амфибий это
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квонтасиды, лонхоринхиды, ритидостеиды, пла-
гиозавры, капитозавриды-селенокарины и неко-
торые формы бентозухид и трематозаврид – из
темноспондилов, а также реликтовые антрако-
завры-хрониозухии. Рептилийный материал в ос-
новном принадлежит проколофонам, текодонтам
и пролацертилиям, среди которых также отмече-
ны эндемичные и редкие формы. Вместе с ними
были встречены единичные остатки териодонтов
и такой экзотической для раннего триаса Восточ-
ной Европы группы, как эозавроптеригии. Ниже
приводится краткая характеристика находок всех
этих редких и эндемичных групп, а также обсуж-
дается их роль в процессе восстановления тетра-
подного сообщества после позднепермского вы-
мирания.

ТЕМНОСПОНДИЛЬНЫЕ АМФИБИИ
Квонтасиды (Qantasidae). Это монотипичное

семейство достоверно известно только из семи
местонахождений1 (Заплавное-Сосновое IV,
Безымянный, Каменный Дол, Краснояр, Саве-
льевка, Новая Таволжанка, Съезжая), приуро-
ченных к заплавненскому, рыбинскому и слуд-
кинскому горизонтам (Новиков, 2012а, 2018). Его
типовой род (Qantas) по особенностям своей мор-
фологии является выражением “архаического
многообразия”, характерного для начального
этапа дифференциации трематозавроидов. Моза-
ичность организации Qantas заключается в спе-
цифическом сочетании бентозухидных и трема-
тозавридных черт (отмеченном из-за характера
сохранности материала, главным образом, в стро-
ении нижней челюсти), к которым добавляется и
ряд архаичных особенностей, необычных для
триасовых Temnospondyli (присутствие шагрени
и мелких зубов на всех короноидах и округлая
форма оснований челюстных зубов) (Новиков,
2012а, 2018). Это своеобразие квонтасид выделяет
их среди других трематозавроидов и затрудняет
выяснение их родственных связей. Вероятно,
предки этой группы довольно рано отделились от
основного ствола трематозавроидов и развива-
лись параллельно с другими группами надсемей-
ства, показывая иной порядок преобразований в
сторону трематозавридной организации. За пре-
делами рассматриваемой территории к квонтаси-
дам может относиться известный только по пе-
реднему концу морды монотипичный Tirraturhi-
nus Nield, Damiani et Warren из низов триасового
разреза Восточной Австралии (Nield et al., 2006).

Лонхоринхиды (Lonchorhynchidae) – наиболее
аберрантная ветвь трематозавроидов, отличаю-
щаяся, в первую очередь, сильно удлиненным ро-
стром и округлыми в сечении основаниями зубов.

1 Здесь и далее названия местонахождений даны по
И.В. Новикову (2018).

Эта космополитная группа уже при своем появле-
нии в самом начале триаса показывает значитель-
ное систематическое разнообразие. В нижнем
триасе за пределами Восточной Европы они из-
вестны из грисбахских отложений Индии, Во-
сточной Австралии и Южной Африки, динера
Пакистана, Восточной Гренландии и Австралии,
а также из оленекских отложений Мадагаскара,
Шпицбергена, Западной Австралии, Аризоны
(США) и Южной Африки (см. Новиков, 2013,
2018). В среднем триасе фрагментарные находки
лонхоринхид известны из анизия Индии, Канады
и Алжира (Welles, 1993).

На территории Восточной Европы остатки
лонхоринхид крайне редки и известны преиму-
щественно (за исключением единственной на-
ходки в федоровском горизонте Московской си-
неклизы) из позднеиндских (заплавненский го-
ризонт; местонахождения Заплавное-Березовое,
Заплавное-Сосновое II, Никольское, Тупиковка)
и раннеоленекских (рыбинский горизонт; место-
нахождение Мечеть I) отложений Общего Сырта
(Новиков, 2013, 2018). Фрагментарный характер
этих находок значительно затрудняет их опреде-
ление ниже уровня семейства. Исключение со-
ставляет лишь материал из верхней части разреза
местонахождения Никольское, относящейся к
заплавненскому горизонту (см. Новиков, 2018).
Изучение этого материала позволило М.А. Шиш-
кину (2002) выделить новое подсемейство (перво-
начально – семейство) Cosgriffiinae с типовым
родом (Cosgriffius Welles), описанным из верхов
нижнего триаса Аризоны (Welles, 1993). При этом
на основании сходства косгриффиид с палеозой-
скими архегозавроидами по архаичному типу
сошников и наличию ложковидного расширения
челюстного симфиза было высказано предполо-
жение о наличии между этими группами темно-
спондилов непосредственной родственной связи.
Позднее, в результате новых сборов, отсюда же
был описан фрагмент черепа лонхоринхида (экз.
ПИН, № 4454/8), предположительно отнесен-
ный к гренландскому роду Stoschiosaurus Säve-
Söderbergh по строению заглазничной области
(Новиков, 2018).

Бентозухиды (Benthosuchidae). Среди бентозу-
хид несомненными эндемиками Общего Сырта
являются сыртозухины и архаичный вид типово-
го рода – Benthosuchus gusevae Novikov. Остатки
представителей монотипичного подсемейства
Syrtosuchinae широко распространены на терри-
тории Общего Сырта и известны более чем из
20 местонахождений, приуроченных преимуще-
ственно2 к заплавненскому горизонту (Новиков,
2016, 2018). Для сыртозухин, как представителей

2 Остатки реликтовых сыртозухин отмечены в четырех ме-
стонахождениях раннерыбинского возраста (Новиков,
2018).
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наиболее архаичных трематозавроидов, характер-
на слабая выраженность типично трематозавро-
идных признаков (напр., парности переднего
небного отверстия, смещения супраорбитального
канала на lacrimale). С другой стороны, типовой
род этого подсемейства (Syrtosuchus Novikov:
рис. 1, а, б) по целому ряду признаков (мелкояче-
истый характер покровного орнамента, строение
и положение crista obliqua, слабое развитие систе-
мы боковой линии и др.) показывает значитель-
ное сходство с архаичными капитозавридами–се-
ленокаринами, так же широко распространенны-
ми в одновозрастных отложениях Общего Сырта
(см. ниже). Такая близость структурного плана
может указывать на происхождение Syrtosuchus
от селенокарин или наличие у них непосред-
ственного общего предка.

Benthosuchus gusevae является ведущим эле-
ментом одноименной группировки фауны Ben-
thosuchus, известной только на рассматриваемой

территории (местонахождения Алексеевка I,
Алексеевка II, Безымянный, Глинный II, Камен-
ный II, Каменный Дол, Каменный овраг, Крас-
ная Яруга II, Репный). Несмотря на то, что эта
форма является уже представителем типичных
бентозухид – бентозухин, она сохраняет ряд наи-
более полно выраженных капитозавроидных черт
(параболические очертания черепа, расширен-
ные и уплощенные задние отростки сошников,
расположение межхоанального зубного ряда в
виде широкого клина, укороченный симфизный
отдел нижней челюсти), подобно селенокаринам
и другим ранним капитозавридам – ветлугазав-
ринам, причем среди селенокарин этот вид наи-
более близок с типовым родом (Новиков, 2012б,
2018). С другой стороны, B. gusevae также обнару-
живает значительное сходство с появившимися
несколько раньше сыртозухинами по таким при-
знакам (помимо типично бентозухидных), как
слабое развитие системы боковой линии, мелко-
ячеистый характер покровного орнамента, рас-

Рис. 1. Остатки раннетриасовых амфибий из нижнего триаса Оренбургской обл.: а, б – Syrtosuchus sp., экз. ПИН,
№ 4629/10, неполный череп: a – сверху, б – снизу; Бузулукский р-н, меcтонахождение Суриково II; заплавненский
горизонт; в – Melanopelta sp., экз. ПИН, № 5497/27, тело туловищного позвонка спереди; Илекский р-н, меcтонахож-
дение Дьяконов II; федоровский горизонт. Обозначения: cch – канал хорды, fpa – foramen palatinum anterior, Ps –
parasphenoideum, Pt – pterygoideum. Длина масштабной линейки 10 мм.

cch
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положение foramen chordae tympani близко к
уровню наружного супраангулярного отверстия,
постоянное присутствие зубов на передних коро-
ноидах, а также расширенные и уплощенные зад-
ние отростки сошников. Однако непосредственная
филогенетическая преемственность Syrtosuchus и
Benthosuchus представляется маловероятной, и обе
ветви бентозухид – сыртозухины и бентозухины –
могут иметь происхождение от общего капито-
завроидного предка, морфотип которого близок к
таковому Selenocara (Новиков, 2018).

Трематозавриды (Trematosauridae). Это несо-
мненно монофилетичное и лавразийское по про-
исхождению семейство представлено в триасе
Общего Сырта тремя подсемействами (Thoo-
suchinae Getmanov, Platysteginae Schoch et Milner и
Trematosaurinae Watson), известными и из других
регионов Восточной Европы. При этом тоозухин
Prothoosuchus Getmanov и платистегин Tremato-
tegmen Getmanov достоверно известны только на
рассматриваемой территории. Остатки наиболее
архаичного и раннего среди всех трематозаврид
рода Prothoosuchus довольно редки, и известны
из шести местонахождений (Корольки, Федоров-
ка, Девятичный II, Каменный Яр – Сухушка, Но-
вая Таволжанка, Корнеевка II), приуроченных к
широкому стратиграфическому интервалу (от за-
плавненского до устьмыльского горизонтов).
Специфическим для этого рода является присут-
ствие ряда педоморфных черт (маленькие разме-
ры; относительно крупные орбиты, расположен-
ные на уровне середины длины черепа; прибли-
женность пинеального отверстия к уровню
задних краев орбит; наличие эктоптеригоидных
клыков; вхождение наружных крыловидных ко-
стей в края межптеригоидных ям и др.) в сочета-
нии со взрослыми (окостеневавшие плевроцен-
тры), и иллюстрирует влияние педоморфоза на
формирование трематозаврового плана органи-
зации, впервые отмеченного М.А. Шишкиным и
Т. Сулей (Shishkin, Sulej, 2009).

Монотипичный род Trematotegmen, впервые
описанный из нижнего триаса Общего Сырта
(Гетманов, 1982) и известный здесь3 только из
трех слудкинских по возрасту местонахождений
(Кострикин Дол, Нижнеозерное II, Прокаевка),
является среди платистегин наиболее продвину-
тым в сторону трематозавровой организации. Это
выражается в более высоком затылке, строении
exoccipitale (редукция нижнеушного отростка и
его субпродольная ориентация), слабом развитии
crista falciformis, врастании видиева канала в тело
парасфеноида, и в особенностях системы боко-
вой линии (полное развитие, очень широкие и

3 Присутствие типового вида (Trematotegmen otschevi Get-
manov) также отмечено в одновозрастных отложениях на
смежной территории Южного Приуралья (местонахожде-
ние Кон-Су III).

глубокие желобки, отсутствие flexura lacrimalis).
Вместе с тем этот род обнаруживает ряд призна-
ков (прежде всего, сильная укороченность костей
постпариетального ряда), отличающих его как от
остальных примитивных трематозаврид (тоозу-
хин, платистегин Angusaurus Getmanov и Platyste-
ga Wiman), так и от собственно трематозаврин, и
указывающих на его отклонение от магистраль-
ного пути становления трематозаврового морфо-
типа (Новиков, 2018).

Селенокарины (Selenocarinae) включают в себя
позднеиндские роды Selenocara Bjerring и Samar-
abatrachus Novikov, характеризующиеся наиболее
примитивной морфологией среди капитозаврид,
широко представленные в заплавненском гори-
зонте Общего Сырта (обе формы) и известные по
единичным находкам в верхнеиндском подъярусе
Восточной Гренландии (Selenocara) (Новиков,
2016). Ряд структурных особенностей этого под-
семейства (общих или мозаично выступающих у
того или иного из двух его родов) сближает его с
древнейшими капитозавроморфами–ринезухи-
дами, а также с другими палеозойскими темно-
спондилами. Так, оба рода селенокарин характе-
ризуются рядом типично ринезухидных черт: сла-
бое развитие преорбитального отдела черепной
крыши, положение заднего края supratemporale
каудальнее уровня вершины ушных вырезок, рас-
положение вершин межптеригоидных окон у зад-
него края хоан, сильное развитие шагрени на неб-
ной поверхности, относительно длинная тимпа-
нальная часть затылочного фланга squamosum,
резкая выраженность crista tympanica, сильное
окостенение basioccipitale. Следует также отме-
тить присутствие у селенокарин такой архаичной
черты, как наличие пре- и посторбитальных про-
дольных валиков и бугров на дорсальной поверх-
ности крыши черепа.

Кроме того, каждый из родов селенокарин до-
полнительно показывает и другие примитивные
черты, необычные для триасовых капитозаврои-
дов, в большинстве также разделяемые с ринезухи-
дами и другими палеозойскими темноспондила-
ми. Для рода Selenocara этими чертами, дополни-
тельно подчеркивающими мозаичный характер
его морфотипа, являются: дорсолингвальная ори-
ентировка поверхности костей короноидной се-
рии, слабое развитие ретроартикулярного отрост-
ка нижней челюсти (рис. 2), участие basioccipitale
в строении затылочного мыщелка, а также при-
сутствие шагрени на небных костях и эктоптери-
гоидах (помимо парасфеноида и небных ветвей
птеригоидов). Еще одним примитивным призна-
ком, известным у Selenocara, является прямоли-
нейное очертание вентрального контура нижней
челюсти позади ангулярного изгиба (рис. 2, а, б).

К дополнительным плезиоморфным призна-
кам ринезухидного уровня, наблюдаемым среди
селенокарин у рода Samarabatrachus, относятся
коленообразная форма слезного изгиба (flexura
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lacrimalis) инфраорбитального сенсорного канала
(известна также у лидеккеринид) и наличие сре-
динного разделенного промежутка между задни-
ми отделами сошников (fodina vomeralis), харак-
терного также для большинства триасовых капи-
тозавроидов, кроме ветлугазаврин.

С другой стороны, селенокарины резко проти-
вопоставляются наиболее ранним гондванским
представителям семейства (род Rewanobatrachus
Schoch et Milner) по строению crista obliqua восхо-
дящей пластины птеригоида (низко расположен-
ный, полого ориентированный в затылочном
плане, с округлым сечением верхнего края – у се-
ленокарин4 и высокий, заостренный и круто на-
правленный – у Rewanobatrachus), подтверждая
мнение ряда авторов (Очев, 1966; Maryańska,
Shishkin, 1996) о наличии двух независимых ли-

4 Сходное с селенокаринами строение этой структуры отме-
чено у геологически одновозрастных (индских) лидекке-
ринид и трематозавроидов–сыртозухин, а также известно
у ряда ювенильных форм среди других капитозавроидов
(Shishkin, Rubidge, 2000).

ний в развитии капитозаврид – лавразийской и
гондванской.

Ритидостеиды (Rhytidosteidae). Гондванские
по происхождению, ритидостеиды представлены
на территории Восточной Европы (Общий Сырт,
Южное Приуралье и Прикаспий) только родом
Rhytidosteus (Сенников, Новиков, 2012), описан-
ным первоначально по единственному образцу из
Южной Африки (R. capensis: Owen, 1884). В триа-
се Общего Сырта их присутствие в виде фрагмен-
тарных остатков отмечено только в двух местона-
хождениях яренского (позднеоленекского) воз-
раста – Дьяконов I (R. uralensis Shishkin) и
Дьяконов II (Rhytidosteus sp.) (Новиков, 2018).
Широкое распространение остатков ритидостеид
в отложениях прибрежно-морского генезиса мо-
жет указывать на распространение Rhytidosteus из
гондванских областей (Южная Африка) на терри-
торию Восточной Европы через прибрежные
биотопы вдоль северного побережья Тетиса
(Шишкин, 2010; Новиков, 2018).

Рис. 2. Selenocara rossica Novikov, экз. ПИН, № 2426/12, левая ветвь нижней челюсти: а – с лабиальной стороны, б –
с лингвальной стороны, в – сверху; Самарская обл., Борский р-н, меcтонахождение Заплавное-Сосновое II; нижний
триас, заплавненский горизонт. Обозначения: An – angulare, Ar – articulare, Cor – coronoideum, D – dentale, fcht – fo-
ramen chordae tympani, fmp – foramen meckelianum posterior, fsa – foramen supraangularis, Icor – intercoronoideum, pra –
processus retroarticularis, Psp – postspleniale, San – supraangulare, sdpr – sulcus depressorius, Sp – spleniale. Длина мас-
штабной линейки 10 мм.
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Плагиозавриды (Plagiosauridae). Остатки пла-
гиозавров, выделяющихся среди других групп
темноспондилов, помимо особенностей морфо-
логии черепа и плечевого пояса, также уникаль-
ным строением тел позвонков, в раннетриасовых
тетраподных сообществах Восточной Европы
редки, и известны, в основном, из яренских
(позднеоленекских) отложений Московской и
Мезенской синеклиз. В нижнем триасе более юж-
ных регионов до недавнего времени было известно
лишь по одной их находке в Южном Приуралье и в
бассейне р. Дон, причем все они с некоторой долей
условности были отнесены к плагиостернину
Melanopelta (Шишкин, 1967; Новиков, 2018). В
2017 г. была сделана первая находка остатков пла-
гиозавров и в нижнем триасе Общего Сырта (ме-
стонахождение Дьяконов II). Она представляет
собой слабо амфицельное и дорсовентрально
уплощенное тело позвонка с хордальным кана-
лом (экз. ПИН, № 5497/27: рис. 1, в). По своему
строению этот образец обнаруживает значитель-
но сходство с телом позвонка (экз. ПИН,
№ 2394/3), описанным Шишкиным (1967) из
Южного Приуралья (местонахождения Кзыл-
Сай II). Учитывая вероятные гондванские корни,
ограниченность ареала распространения средне-
и позднетриасовых форм (Европа, Шпицберген,
Гренландия, Таиланд), а также приуроченность
многих местонахождений этого возраста к отло-
жениям эпиконтинентальных морских бассей-
нов, вполне возможно расселение плагиозавров
из Гондваны, как и в случае с ритидостеидами,
через прибрежно-морские биотопы (Shishkin,
2007; Новиков, 2018).

ХРОНИОЗУХИИ
Реликтовые антракозавры–хрониозухии в

триасе Восточной Европы известны по редким
находкам, в основном дермальных щитков
(остеодерм) и позвонков, представителей семей-
ства Bystrowianidae (Novikov, Shishkin, 2000;
Шишкин и др., 2014; Новиков, 2018). Их присут-
ствие задокументировано почти во всех (кроме
слудкинского) выделяемых здесь региональных
стратиграфических подразделениях, охватываю-
щих интервал от нижнеиндского подъяруса ниж-
него триаса (вохминский горизонт) до ладинско-
го яруса среднего триаса (букобайский горизонт).
За пределами Восточной Европы известен лишь
один триасовый быстровианид (монотипичный
род Bystrowiella Witzmann, Schoch et Maisch), опи-
санный из нижнего кейпера Южной Германии
(Witzmann et al., 2008).

В триасе Общего Сырта единичные находки
быстровианид происходят из двух стратиграфи-
ческих уровней – вохминского (местонахожде-
ния Алексеевка III, Перевозинка, Переволоцкое)
и рыбинского (местонахождения Мечеть I, Ме-

четь II, Каменный Дол и Красная Яруга II) гори-
зонтов. Все известные отсюда вохминские образ-
цы условно (из-за отсутствия наиболее диагно-
стичной части скелета – остеодерм) отнесены к
роду Axitectum (A. vjushkovi Shishkin et Novikov и
Axitectum sp.). Этот род, характеризующийся уз-
кими, продольно вытянутыми щитками, впервые
был описан из Московской синеклизы, где он
встречен в шести местонахождениях, приурочен-
ных к вохминскому (A. vjushkovi) и федоровскому
(A. georgi Novikov et Shishkin) горизонтам (No-
vikov, Shishkin, 2000; Новиков, 2018). Материал по
быстровианидам из рыбинских по возрасту ме-
стонахождений Общего Сырта представлен как
щитками (местонахождения Мечеть I и Мечеть
II), так и отдельными позвонками (местонахож-
дения Каменный Дол и Красная Яруга II), при
этом родовая принадлежность (Dromotectum)
установлена только для остеодерм (Dromotectum
sp. и D. spinosum Novikov et Shishkin)5. Последние
имеют сильный сводообразный изгиб в попереч-
ном сечении и незначительно расширены в пла-
не. За пределами Общего Сырта представители
рода Dromotectum (D. abditum Shishkin, Novikov et
Fortuny) известны только из гамского горизонта
бассейна р. Дон6 (Шишкин и др., 2014).

ПРОКОЛОФОНЫ

Проколофоны составляют обычный компо-
нент триасовых тетраподных сообществ в север-
ных регионах Восточной Европы (Московская,
Мезенская и Печорская синеклизы, Северное
Приуралье). Однако на территории Общего Сыр-
та их находки единичны. Это в равной степени
относится к обоим встреченным на территории
Восточной Европы семействам – Spondylolestidae
и Procolophonidae. Представители первого из
этих семейств, характеризующегося недифферен-
цированной зубной системой с простыми кониче-
скими зубами, достоверно известны по единичным
находкам из трех вохминских местонахождений –
Никольское (Contritosaurus sp.), Переволоцкое
(Contritosaurus sp.) и Яблоновый Враг (Phaanthosau-
rus sp.), причем образцы из последнего местонахож-
дения (см. Блом, 1968) в настоящее время утеряны.
Предположительно спондилолестиды встречены и
в одновозрастном местонахождении Перевозинка,
однако происходящий отсюда материал (посткра-
ниальные остатки) не диагностичен. Более продви-

5 Мнение (см. Novikov, Shishkin, 2000) о принадлежности к
типовому виду рода позвонков быстровианид из местона-
хождений Красная Яруга II и Вахнево (Вологодская обл.),
в настоящее время не поддерживается.

6 Принадлежность к Dromotectum фрагмента щитка, опи-
санного из верхней перми Китая (Liu et al., 2014) как осо-
бый вид D. largum, не может быть достоверно установлена
из-за недостаточной сохранности оригинального материа-
ла (Новиков, 2018).
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нутые проколофоны из семейства Procolophonidae
(с дифференцированной на квазирезцы и двухвер-
шинковые квазикоренные зубной системой)
представлены двумя родами – широко распростра-
ненным в Восточной Европе как географически,
так и стратиграфически (рыбинский – федоров-
ский горизонты) родом Tichvinskia и эндемичным
родом Samaria. Остатки Tichvinskia определены из
трех местонахождений – Мечеть II, Мойка II (оба
приурочены к рыбинскому горизонту) и Дьяко-
нов II (федоровский горизонт). Из первого ме-
стонахождения происходят находки Т. cf. jugensis
Vjuschkov et Tchudinov (экз. ПИН, № 2424/2,
фрагмент черепа), а также фрагмент сочлененно-
го посткраниального скелета неопределимого
проколофона (экз. ПИН, № 2424/41). Остатки
Tichvinskia sp. из местонахождения Мойка II
представлены фрагментами верхне- и нижнече-
люстной костей и частью сочлененного посткра-
ниального скелета (экз. ПИН, № 3890/5–7), веро-
ятно, принадлежавшими одной особи (Новиков и
др., 2017), а из местонахождения Дьяконов II –
фрагментом нижней челюсти (экз. ПИН,
№ 5497/21).

Монотипичный род Samaria, впервые описан-
ный из низов рыбинского горизонта7 Общего
Сырта (группировка Benthosuchus gusevae) явля-
ется древнейшим представителем проколофонид
в Восточной Европе. Несмотря на это, он уже по-
казывает хорошо дифференцированную зубную
систему и специфическую форму квазикоренных
зубов (сильно расширены поперечно, с макси-
мальной шириной на уровне нижней трети высо-
ты). Помимо типового местонахождения, типо-
вой вид рода S. concinna (Ivachnenko) известен
(экз. ПИН, № 3892/2, нижнечелюстная кость) из
верхней части рыбинского горизонта (группи-
ровка Benthosuchus sushkini; местонахождение
Липовка).

ЭОЗАВРОПТЕРИГИИ

Эта крайне редкая для триаса Восточной Евро-
пы группа до недавнего времени была известна по
находкам из двух местонахождений (Сенников,
2001) – раннетриасового (позднеоленекского)
Донская Лука (циматозаврид Tanaisosaurus kalan-
dadzei Sennikov) и среднетриасового (ладинского)
Большая Сыня II (пистозаврид Pistosaurus sp.).

Остатки эозавроптеригий недавно установле-
ны нами из двух раннеоленекских (рыбинский
горизонт) местонахождений Общего Сырта. Так,
среди материалов, собранных В.П. Твердохлебо-
вым (Саратовский государственный ун-т) из ме-

7 При первоописании (Новиков, 1991) стратиграфическое
положение (слудкинский горизонт) единственного извест-
ного на тот момент экземпляра этого монотипичного рода
было указано неверно.

стонахождения Нижнеозерное, был обнаружен
коракоид ближе не определимой эозавроптери-
гии (экз. ПИН, № 4734/5; рис. 3, б), а из местона-
хождения Алексеевка II определена квадратная
кость (экз. ПИН, № 4513/55; рис. 3, а), сходная с
таковой Tanaisosaurus kalandadzei (Сенников, Но-
виков, 2014). Эти новые материалы, вероятно,
представляют собой самые древние находки
эозавроптеригий на территории Восточной Евро-
пы и в мире. Учитывая континентальное (аллю-
виальное) происхождение указанных местона-
хождений, можно предположить, что наиболее
ранние эозавроптеригии обитали не только в
прибрежных биотопах на морском мелководье,
но могли заходить и в континентальные водоемы.
Так как конечности эозавроптеригий были пре-
образованы в ласты [и это исключало возмож-
ность передвижения по суше (Сенников, 2001)],
то они, вероятно, заселяли достаточно крупные,
не пересыхающие водоемы, существовавшие,
очевидно, в раннетриасовую эпоху на территории
Общего Сырта. Последняя в это время представ-
ляла собой обширную сильно обводненную пред-
горную равнину, где имел место значительный
сток с молодых Уральских гор (Мазарович, 1936;
Блом, 1972).

ПРОТОРОЗАВРЫ
Остатки проторозавров довольно многочис-

ленны на Общем Сырте в стратиграфическом ин-
тервале от заплавненского до устьмыльского го-
ризонта и представлены посткраниальными
остатками (позвонки, кости конечностей) прола-
цертида Microcnemus – широко распространен-
ной формы в одновозрастных отложениях других
регионов Восточно-Европейской платформы и
Южного Приуралья. При этом остатки Microc-
nemus из общесыртовского разреза существенно
не отличаются от типовой серии Microcnemus
efremovi F. von Huene (von Huene, 1940), поэтому
можно предположить, что здесь представлен
именно этот вид.

Находки более молодых триасовых проторо-
завров на Общем Сырте известны лишь из место-
нахождения Рассыпное (гамский горизонт, верх-
ний оленек), откуда описан эндемичный прола-
цертид Vritramimosaurus dzerzhinskii Sennikov
(Сенников, 2005; рис. 3, в). Эта форма является
самым крупным проторозавром из триаса Во-
сточной Европы, крупнее одновозрастного тани-
строфеида Augustaburiania vatagini Sennikov из ме-
стонахождения Донская Лука и даже среднетриа-
сового (ладинского) пролацертида Malutinisuchus
gratus Otschev из Северного и Южного Приура-
лья. Присутствие в одновозрастных (гамских), но
разных по происхождению отложениях двух
форм проторозавров (пролацертида Vritramimo-
saurus dzerzhinskii – в континентальных и тани-
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строфеида Augustaburiania vatagini – в прибреж-
но-морских) хорошо согласуется с различием их
образа жизни – наземного для первой формы и
полуводного – для второй.

ТЕКОДОНТЫ
Остатки текодонтов обнаружены на террито-

рии Общего Сырта во множестве местонахожде-
ний. Они относятся к протерозухидам (Protero-
suchidae), ранним рауизухидам (Rauisuchidae) и
гондванским по происхождению эритрозухидам
(Erythrosuchidae). Первая из этих групп представ-
лена родом Chasmatosuchus F. von Huene, извест-
ным по изолированным позвонкам и костям ко-
нечностей из нескольких местонахождений за-
плавненского–устьмыльского возраста. Более
точное (до вида) определение остатков известных
отсюда представителей этого рода до сих пор не
представляется возможным. В то же время, они об-
наруживают ряд особенностей, отличающих их от
таковых из более северных регионов (Московская,
Мезенская и Печорская синеклизы; рис. 3, г). В
первую очередь необходимо отметить в среднем
более крупные размеры позвонков и костей ко-
нечностей общесыртовских хасматозухов (напр.,
позвонка из местонахождения Безымянный:
экз. ПИН, № 3362/29; рис. 3, д). Остатки Chasma-
tosuchus из разных регионов Восточной Европы
обнаруживают и некоторые различия в морфоло-
гии подвздошных костей. Для образцов из мече-
тинской группы местонахождений Общего Сыр-
та (экз. ПИН, №№ 2424/44, 70 и др.) эти кости име-
ют более продвинутые черты строения, несколько
сближающие их с таковыми эритрозухид, – более
глубокая вертлужная впадина, несколько более
протяженный и сильнее выступающий супрааце-
табулярный гребень, более обособленная дорсаль-
ная пластина подвздошной кости, отделенная от
тела менее широкой шейкой, более развитый пе-
редний отросток дорсальной пластины, более вы-
пуклый ее верхний край.

В противоположность этому, подвздошные
кости представителей Chasmatosuchus из Мезен-
ской синеклизы (напр., из местонахождения Ро-
дома I: экз. ПИН, № 3716/2) имеют более прими-
тивный протерозухидный облик. Несмотря на

эти различия, отсутствие подвздошных костей в
типовой серии единственного известного на сего-
дняшний день вида Chasmatosuchus8 – C. rossicus –
не позволяет отнести именно к этому виду или се-
верный, или южный морфотип, как и выделить
новый вид. Возможно, в будущем, с получением
более массовой, разнообразной и представитель-
ной выборки остатков хазматозухов из различных
регионов Восточной Европы, появится возмож-
ность разрешить вопрос о наличии в составе рода
Chasmatosuchus одного (C. rossicus) или несколь-
ких видов. К протерозухиям, вероятно, относится
и мелкий архозавроморф Exilisuchus tubercularis
Otschev, известный из местонахождения Камен-
ный Яр (рыбинский горизонт) по неполной пра-
вой подвздошной кости (экз. ПИН, № 4197/61:
Сенников, 2008). Эта форма, впервые описанная
по единственному образцу (неполной левой под-
вздошной кости своеобразного строения) из
нижнего триаса Южного Приуралья и отнесенная
к протерозухиям условно (Очев, 1979; Сенников,
1995, 2008), является крайне редким элементом
раннетриасовых тетраподных сообществ Общего
Сырта и Южного Приуралья.

Рауизухиды представлены двумя родами –
Tsylmosuchus (T. samariensis Sennikov из рыбин-
ского горизонта и T. jakovlevi Sennikov из
устьмыльского горизонта: Сенников, 1990, 1995,
2008) и Jaikosuchus [J. magnus (Otschev) из гамско-
го горизонта: Сенников, 1995]. Типовой вид пер-
вого из этих родов (T. jakovlevi), широко распро-
страненный в слудкинских и устьмыльских отло-
жениях северных регионов Восточной Европы
(Московская, Мезенская и Печорская синекли-
зы), на территории Общего Сырта известен толь-
ко из устьмыльского горизонта (местонахождения
Логачевка и Мансурово). Шейный позвонок из
первого местонахождения (экз. ПИН, № 4196/2)
отличается от аналогичных позвонков этого вида из
северных регионов более сильно выступающим ки-
лем в виде одинарного вентрального гребня.

8 Chasmatosuchus parvus F. von Huene, описанный Ф. фон
Хюне (Huene, 1940) по изолированному переднему туло-
вищному позвонку, впоследствии отнесен к пролацертиду
Microcnemus efremovi F. von Huene, 1940 (Сенников, 1995).

Рис. 3. Остатки раннетриасовых рептилий: а, б – Eosauropterygia fam. indet.: а – экз. ПИН, № 4513/55, левая квадратная
кость спереди; Самарская обл., Борский р-н, местонахождение Алексеевка II; рыбинский горизонт; б – экз. ПИН,
№ 4734/5, левый коракоид сверху; Оренбургская обл., Илекский р-н, местонахождение Нижнеозерное; рыбинский
горизонт; в – Vritramimosaurus dzerzhinskii Sennikov, голотип ПИН, № 951/72, шейный позвонок, вид слева; Оренбург-
ская обл., Илекский р-н, местонахождение Рассыпная; гамский горизонт; г – Chasmatosuchus rossicus F. von Huene,
лектотип ПИН, № 2252/381, два сочлененных переднетуловищных позвонка, вид справа; Вологодская обл., Николь-
ский р-н, местонахождение Вахнево; рыбинский горизонт; д – Chasmatosuchus sp., экз. ПИН, № 3362/29, заднешей-
ный–переднетуловищный позвонок, вид справа; Самарская обл., Тоцкий р-н, местонахождение Безымянный; ры-
бинский горизонт; е – Tsylmosuchus jakovlevi Sennikov, 1990, голотип ПИН, № 4332/1, шейный позвонок, вид справа;
Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, местонахождение Черепанка-III; устьмыльский горизонт; ж, з – Tsylmosu-
chus samariensis Sennikov, неполные шейные позвонки, вид справа: ж – голотип ПИН, № 2424/6, з – экз. ПИН,
№ 2424/7; Оренбургская обл., Бузулукский р-н, местонахождение Мечеть II; рыбинский горизонт.
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Tsylmosuchus samariensis является эндемиком
Общего Сырта и известен из ряда местонахожде-
ний [Мечеть II (голотип ПИН, № 2424/6;
экз. ПИН, № 2424/7; рис. 3, ж, з), Каменный
Дол, Каменный Яр, Безымянный и др.]. Этот вид,
помимо других черт строения (см. Сенников,
1990), отличается от Tsylmosuchus sp. из одновоз-
растного местонахождения Вахнево и федоров-
ского местонахождения Окуневское (Москов-
ская синеклиза), T. jakovlevi из слудкинского и
усть-мыльского горизонтов Московской, Мезен-
ской и Печорской синеклиз (рис. 3, е) и от T. do-
nensis Sennikov из гамского горизонта Донской
Луки более крупными размерами (Сенников,
1990, 1995, 2008). Здесь один из авторов (АГС)
усматривает аналогию в различии размерных
классов представителей как Tsylmosuchus, так и
Chasmatosuchus, известных из южных (Общий
Сырт и Южное Приуралье) и северных (Москов-
ская, Мезенская, Печорская синеклизы) регио-
нов Восточной Европы.

Рауизухид Jaikosuchus magnus (Otschev) и ран-
ний эритрозухид Garjainia triplicostata (F. von
Huene) известны только из местонахождения
Рассыпное гамского возраста, причем последняя
форма представлена здесь цельно скелетным ма-
териалом (рис. 4; Huene, 1960; Очев, 1979; Сенни-
ков, 1995, 2008). Помимо Общего Сырта, остатки
этих двух родов встречены в местонахождениях
федоровского и гамского возраста только в Юж-
ном Приуралье. При этом Garjainia triplicostata
обнаруживает значительное сходство с G. prima
Otschev, описанным из федоровского горизонта
последнего региона.

ТЕРИОДОНТЫ
Териодонты являются наиболее редкими эле-

ментами раннетриасовых тетраподных сооб-
ществ Восточной Европы. В нижнем триасе Об-
щего Сырта они известны только из двух место-
нахождений, приуроченных к позднеоленекским
отложениям. В первом из них (местонахождение
Рассыпная) был найден череп тероцефала, опи-
санный как Silphedosuchus orenburgensis Tatarinov
(Татаринов, 1977; Ivakhnenko, 2011). Вторая на-
ходка этой группы была сделана авторами в 2011 г.
на общесыртовском местонахождении Дьяконов II
(верхи федоровского и низы гамского горизон-
тов). Она представляет собой фрагмент зубной
кости (без зубов) мелкого териодонта (экз. ПИН,
№ 5497/26), ближе не определимого.

* * *
Новые данные по раннетриасовым тетрапод-

ным сообществам Общего Сырта, с одной сторо-
ны, дополнительно подчеркивают их своеобразие
и отличия от одновозрастных фаун более север-

ных районов Восточной Европы, с другой, – бли-
зость к тетраподным сообществам Южного При-
уралья, а по отдельным элементам показывают
сходство с триасовыми фаунами более удаленных
регионов (Южная Африка, Восточная Гренлан-
дия, Австралия). Эти обстоятельства позволяют
рассматривать Общий Сырт и Южное Приуралье
в качестве особого (южноприуральского) биогео-
графического региона, характеризующегося осо-
бенностями зоогеографических связей (Шишкин
и др., 2006; Новиков, 2018). На протяжении почти
всего раннего триаса этот регион выделялся со-
хранением фаунистических связей с гондвански-
ми областями. Так, в позднеиндском тетрапод-
ном сообществе Общего Сырта (фауна Seleno-
cara–Syrtosuchus) отмечено присутствие ряда
форм (древнейшие капитозавриды–ceленокари-
ны Selenocara и Samarabatrachus), имеющих юж-
ногондванские родственные связи. Кроме того,
именно к этому времени относится первое появ-
ление трематозавроида Qantas, обнаруживающе-
го наибольшее сходство с плохо известным ав-
стралийским Tirraturhinus (Новиков, 2012а, 2018).
Время существования фауны Parotosuchus харак-
теризуется новой инвазией на территорию Во-
сточной Европы тетраподных групп, имеющих
гондванское происхождение (среди амфибий это
ритидостеиды и, вероятно, плагиозавриды, а сре-
ди рептилий – эритрозухиды), причем присут-
ствие ритидостеид и эритрозухид зафиксировано
только в пределах южноприуральского биогео-
графического региона, где эти группы представ-
лены общими с Южной Африкой родами – Rhyt-
idosteus и Garjainia, соответственно.

Результаты изучения раннетриасовых тетра-
подных фаун Общего Сырта также позволили ре-
шить ряд вопросов по становлению, родствен-
ным связям и путям диверсификации основных
групп амфибий на территории Восточной Евро-
пы. Проведенный недавно анализ всех имеющих-
ся данных позволил сделать вывод о том, что тер-
ритория Общего Сырта может рассматриваться в
качестве центра происхождения трех близко род-
ственных доминантных групп раннетриасовых
темноспондилов, представленных семействами
Capitosauridae9, Benthosuchidae и Trematosauridae
(Новиков, 2018). Основой для такого заключения,
помимо сведений о наиболее древних находках
представителей каждой из этих групп (Selenocara
и Samarabatrachus – среди капитозаврид, Syrtosu-
chus – среди бентозухид и Prothoosuchus – среди
трематозаврид), учитывался и тот факт, что имен-
но Общий Сырт является областью максималь-

9 В состав этого семейства мы вслед за Т. Марианьской и
М.А. Шишкиным (Maryańska, Shishkin, 1996) относим
только представителей лавразиатской линии капитозав-
рид, включающих Selenocarinae Novikov, Wetlugasaurinae
Säve-Söderbergh и Parotosuchinae Schoch et Werneburg.
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ной структурной диверсификации (“архаическо-
го многообразия”: Шишкин, 2011) каждого из
этих семейств.

В заключение следует отметить, что для терри-
тории Общего Сырта наибольшее таксономиче-

ское разнообразие триасовых тетрапод, так же
как и наибольшее число их местонахождений и
остатков, приходится на начало раннеоленекско-
го времени – времени существования фауны Ben-
thosuchus. Местонахождения с фауной Tupilako-

Рис. 4. Garjainia triplicostata (F. von Huene): а, б – фотография сборного, частично реконструированного скелета (по
лектотипу ПИН, № 951/ 59 и экз. ПИН, №№ 951/1–40, 54–60): а – вид слева, б – вид сверху; в, г – рисунок скелета:
в – вид слева, г – вид сверху; Оренбургская обл., Илекский р-н, местонахождение Рассыпное; нижний триас, гамский
горизонт.
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saurus немногочисленны, что может быть связано
с ограниченным распространением здесь отложе-
ний раннеиндского возраста. В то же время, ши-
роко распространенные местонахождения фауны
Wetlugasaurus (слудкинский горизонт) гораздо
беднее рыбинских. Вероятно, это связано с наи-
более благоприятными условиями для существо-
вания тетраподной биоты на территории Общего
Сырта именно в рыбинское время, которое зна-
менуется максимумом раннеоленекской бореаль-
ной трансгрессии во всем северном полушарии
(Lozovsky, 1989). Такие условия, предположи-
тельно, и были обусловлены гумидизацией кли-
мата, на что может указывать большая сероцвет-
ность рыбинских отложений по сравнению с вы-
ше- и нижележащими.
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Rare and Endemic Elements in Triassic Tetrapod Assemblages
of Obshchii Syrt Highland (Eastern Europe)

I. V. Novikov, A. G. Sennikov, A. V. Ivanov

The history of the change of the Early Triassic tetrapod communities known for the territory of Obshchii Syrt
Highland includes eight successional faunal assemblages, which, in terms of the fractionality of the evolution-
ary stages distinguished, has no analogues in the world. Temnospondyl amphibians are the dominant ele-
ments in these tetrapod assemblages, among which the three most widely distributed groups are capitosauro-
morphs—capitosaurids, benthosuchids, and trematosaurids. Remains of reptiles are much less common. The
article provides brief information about the findings of rare and endemic tetrapod groups known from the
Lower Triassic of Obshchii Syrt Highland. These include qantasids, lonchorhynchids, capitosaurids-seleno-
carines, rhytidosteids, plagiosaurs and relic anthracosaurs-chroniosuchians—from amphibians, as well as eo-
sauropterygians, theriodonts and some genera of procolophones, prolacertiforms and thecodonts—among
reptiles. The peculiarity of the systematic composition of the Early Triassic tetrapod communities of Obshchii
Syrt Highland and South Cis-Urals with respect to that of the contemporary land vertebrate fauna of the
more northern territories of Eastern Europe and the legitimacy of distinguishing these two areas into a distinct
region characterized by specific zoogeographical connections are emphasized.

Keywords: Eastern Europe, Obshchii Syrt Highland, Early Triassic, tetrapod assemblages
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