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УДК 567:551.761.1(47)

РАННЕТРИАСОВЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ ГОРЫ БОЛЬШОЕ БОГДО 
(ПРИКАСПИЙСКАЯ ВПАДИНА) И ИХ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

© 2022 г. И.В. Новиков, С.Б. Глаголев, А.В. Ульяхин, А.В. Иванов, А.В. Лавров, 
А.И. Тарлецков, Н.М. Поверенный, Р.А. Гунчин, Ю.В. Зенина, А.А. Малышев, 

Е.А. Пархоменко

Приводятся ревизованные и новые данные по позвоночным (рыбы, темноспондильные амфибии, 
рептилии) из нижнего триаса горы Большое Богдо (Прикаспийская впадина), а также история 
их находок. Показано значение остатков позвоночных для биостратиграфии континентального 
нижнего триаса Европейской России в целом и разреза горы Большое Богдо, в частности.

Ключевые слова: рептилии, темноспондильные амфибии, рыбы, прибрежно-морские отложения, 
нижний триас, гора Большое Богдо, Прикаспийская впадина.

Гора Большое Богдо (Астраханская область, Ахтубинский район) является уникальным 
геологическим объектом, с которым связана история геологического и палеонтологического 
изучения триасовых отложений России. Именно на основании изучения геологического строения 
этой горы в первой половине XIX века было доказано присутствие отложений достоверно триасового 
возраста в Европейской России. 

Разрез горы Большое Богдо относится к нижнему триасу, в составе которого в настоящее время 
(Актуализированная…, 2016) выделяют следующие стратиграфические подразделения (снизу 
вверх): конгломерато-песчаниковая бугринская свита (мощностью до 40 м), красноцветная глини-
сто-алевролитовая ахтубинская свита (до 55 м) и песчано-известняково-глинистая богдинская свита 
(до 59 м). Индский возраст самой нижней, бугринской свиты основывается на находках остатков 
харовых водорослей. Ахтубинская и богдинская свиты содержат богатый комплекс органических 
остатков (харофиты, листовая флора, остракоды, филлоподы, двустворки, аммониты, рыбы, 
темноспондильные амфибии), который указывает на оленекский возраст вмещающих отложений, 
причем присутствие в прибрежно-морской по генезису богдинской свите аммонитов зоны Tirolites 
cassianus позволяет сопоставить эту часть разреза с низами верхнеоленекского подъяруса. Помимо 
аммонитов ориктоценоз богдинской свиты включает и остатки представителей континентальной 
биоты (темноспондильных амфибий). Эта важная особенность разреза горы Большое Богдо 
позволяет уверенно проводить корреляцию широко развитого на территории Европейской России 
континентального триаса (при расчленении которого ведущую роль играют как раз остатки 
темноспондильных амфибий) с глобальной стратиграфической шкалой, построенной по аммонитам. 
Аналогичных реперных местонахождений на планете единицы. На территории бывшего СССР 
это (кроме горы Большое Богдо) - местонахождения на п-ове Мангышлак (Казахстан), о. Русский 
(Дальний Восток) и в бассейне р. Оленек (Республика Саха (Якутия)) (Шишкин и др., 1986).

Первые сведения о геологическом строении горы Большое Богдо были опубликованы в конце 
XVIII века академиками С.Г. Гмелиным и П.С. Палласом – руководителями первых академических 
экспедиций, организованных Императорской академией наук и художеств по инициативе 
Екатерины II (Гмелин, 1777; Паллас, 1788). Позднее разрез горы изучался А.А. Кейзерлингом (в 
составе экспедиции под руководством английского геолога Р.И. Мурчисона) и И.Б. Ауэрбахом, 
опубликовавшим первое и наиболее детальное описание фауны и литологии слагающих гору 
пород (Мурчисон и др., 1849; Ауэрбах, 1871). Именно И.Б. Ауэрбахом в разрезе горы были сделаны 
первые находки позвоночных (рыб (зубы акул Acrodus dunkeri, Hybodus plicatilis и чешуи ганоидов 
Sphaerodus minimus) и темноспондильных амфибий (изолированные зубы)), приуроченных к 
богдинской свите, причем это было первое упоминание об остатках амфибий в триасе Европейской 
России. 

Новые находки позвоночных в богдинской свите были сделаны лишь почти через полвека 
М.В. Баярунасом и И.А. Ефремовым. В 1912 г. первым из них были найдены два неполно 
сохранившихся черепа (мозговые коробки с фрагментами неба) темноспондильных амфибий, 
позднее описанных академиком П.П. Сушкиным как принадлежащих двум западноевропейским 
родам Capitosaurus и Trematosaurus (Sushkin, 1927). 

За две экспедиции И.А. Ефремова (в 1926 и 1928 гг.) в осыпях по склонам горы было собрано 
относительно небольшое количество фрагментарных остатков темноспондильных амфибий, кото-
рые были им описаны (Ефремов, 1932). Наибольший интерес среди собранного И.А. Ефремовым 
материала представляют отпечаток крыши черепа, отнесенный предположительно к Trematosaurus 
brauni, и передняя половина правой ветви нижней челюсти, определенная как Capitosaurus sp. 
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(Ефремов, 1932). В этой же работе И.А. Ефремов отнес описанный Сушкиным фрагмент черепа 
трематозавра к типовому виду T. brauni. Позднее В.Г. Очевым (1972) и И.В. Новиковым (2007) была 
обоснована принадлежность вышеуказанного фрагмента нижней челюсти и отпечатка крыши чере-
па к трематозавридному роду Inflectosaurus, впервые описанному из этого же местонахождения (см. 
ниже).

Рис. 1. Сводная литолого-стратиграфическая колонка горы Большое Богдо. Обозначения: 1 – гравелит и 
конгломерат; 2 – песчаник; 3 – алевролит; 4 – частое переслаивание песчаников и алевролитов; 
5 – глина; 6 – известняк; 7 – мергель; 8 – частое переслаивание глин и известняков; 9 – остатки 

рептилий; 10 – остатки амфибий; 11 – чешуи и кости рыб. 
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Что касается описанной П.П. Сушкиным мозговой коробки Capitosaurus, то по этому образцу в 
справочнике К. Циттеля (Zittel, 1932), редактированного А. Вурвардом, был выделен новый вид – 
Capitosaurus bogdoanus Woodward, но без приведения конкретного диагноза. Валидность этого вида 
(но уже в составе родов с другими названиями) была признана В.Г. Очевым (Parotosaurus bogdoa-
nus: Очев, 1966, 1972) и М.А. Шишкиным (Parotosuchus bogdoanus: Каландадзе и др., 1968). Однако 
в дальнейшем (Ивахненко и др., 1997; Новиков, 2018; Schoch, Milner, 2000, Shishkin et al., 2000) 
видовая обособленность богдинского Parotosuchus вызывала сомнение. Переизучение краниального 
материала по этому виду, хранящегося в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН, 
позволило М.А. Шишкину (2018) вновь сделать заключение о валидности Parotosuchus bogdoanus. 

Параллельно с изучением остатков тетрапод из богдинского разреза проводилось исследование 
и встреченной здесь ихтиофауны. Так, в 1932 г. А.В. Хабаков опубликовал статью с описанием двух 
зубных пластин двоякодышащих рыб семейства Ceratodontidae из богдинской свиты (Хабаков, 
1932). По одной из них (сборы М.В. Баярунаса, 1912 г.) был установлен новый вид рода Ceratodus – 
C. facetidens Chabakov, а другой экземпляр (сборы И.А. Ефремова, 1926 г.) из-за плохой сохранности 
был определен как Ceratodus ex gr. kaupi Agassiz.

Современный этап изучения ископаемых позвоночных горы Большое Богдо связан с именами 
Б.П. Вьюшкова, М.А. Шишкина, В.Г. Очева и их учеников - С.П. Рыкова, М.Г. Миниха и 
А.В. Миних. В ноябре 1957 г. экспедицией Палеонтологического института АН СССР под руко-
водством Б.П. Вьюшкова и при участии В.Г. Очева и М.А. Шишкина были найдены разрушенный 
череп очень крупной темноспондильной амфибии и левая ветвь нижней челюсти, принадлежавшая 
более молодой особи. На основании этих материалов М.А. Шишкиным (1960) был описан новый 
род и вид трематозаврид Inflectosaurus amplus Shishkin. Позднее экспедицией Саратовского государ-
ственного университета под руководством В.Г. Очева в штольне, пробитой в богдинской свите, была 
сделана еще одна находка черепа трематозаврида (Очев, 1976). В настоящее время место хранения 
как этого образца, так и указанных выше зубных пластин двоякодышащих рыб не известно.

В 1965 г. саратовскими палеонтологами С.П. Рыковым и М.Г. Минихом было открыто первое 
местонахождение позвоночных в ахтубинской свите. Оно расположено в 5 м ниже кровли свиты 
и содержало богатый комплекс рыб, а также редкие остатки темноспондилов (Rhytidosteus uralen-
sis, сборы 1967 г.). Собранный из этого местонахождения материал по двоякодышащим рыбам стал 
основой для выделения М.Г. Минихом трех новых форм в составе рода Gnathorhiza – G. triassica 
baskunchakensis, G. otschevi и G. bogdensis (Миних, 1977). Помимо этих форм в ихтиокомплекс 
ахтубинской свиты входят двоякодышащие Ceratodus multicristatus multicristatus, акулы Hybodus 
maximi, Hybodus spasskiensis и хрящевые ганоиды Saurichthys sp. (Миних, А.Миних, 2005, 2014). 
В целом ихтиокомплекс из верхов ахтубинской свиты (= ахтубинская группировка яренско-
го ихтиокомплекса: Миних, А. Миних, 2005; подзона Ceratodus multicristatus multicristatus зоны 
Ceratodus multicristatus multicristatus – Gnathorhiza triassica baskunchakensis: Актуализированная…, 
2016) позволил отнести эту часть разреза к федоровскому горизонту позднеоленекского позраста 
(Актуализированная…, 2016). Находка темноспондила Rhytidosteus uralensis не противоречит такой 
датировке (см. ниже). 

В результате изучения остатков ихтиофауны, происходящих из богдинской свиты, А.В. Миних 
был описан новый вид акуловых рыб из рода Lissodus – L. aquilus (Миних, 1996, 2001), а также 
определены (совместно с М.Г. Минихом) двоякодышащие (Ceratodus multicristatus multicristatus, 
C. multicristatus lipovensis, C. cf. jechartiensis), акуловые (Lissodus triaktis, L. (?) angulatus, Hybodus 
maximi, H. plicatilis, Acrodus dunkeri), костистые (Colobodus varius) и Saurichthys sp. (Миних М.Г., 
Миних А.В., 2005). Следует отметить, что единственная находка зубной пластины Ceratodus mul-
ticristatus multicristatus в богдинской свите, указывающей на федоровский возраст вмещающих 
отложений, была сделана в 1,5 м выше слоя с остатками тетрапод и аммонитов зоны Tirolites 
cassianus (Миних М.Г., Миних А.В., 2014). Остальные вышеуказанные элементы богдинского 
ихтиокомплекса происходят из самых верхов разреза свиты и относятся к подзоне Ceratodus mul-
ticristatus lipovensis, характеризующей гамский горизонт верхнего оленека (Актуализированная…, 
2016).

С 2002 г. комплексное и планомерное изучение разреза горы Большое Богдо и целенаправленные 
поиски здесь остатков позвоночных начались экспедициями Палеонтологического института 
им. А.А. Борисяка РАН (с 2018 г. - совместно с Самарским палеонтологическим обществом) 
под руководством И.В. Новикова и при поддержке Государственного заповедника «Богдинско-
Баскунчакский». В результате этих исследований была собрана представительная коллекция 
органических остатков как из нижней и средней частей богдинской свиты (темноспондильные амфи-
бии Parotosuchus bogdoanus, P. sp., Inflectosaurus sp., Rhytidosteus sp., редкие архозавры Erythrosuchidae 
(?) gen. indet.), двоякодышащие рыбы Ceratodus multicristatus, аммониты Doricranites bogdoanus, 
многочисленные двустворки), так и из нижней половины ахтубинской (темноспондильные амфибии 
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Rhytidosteus sp., Capitosauridae (?) gen. indet., неопределимые палеониски) (рис. 1). Таким образом, 
был уточнен и дополнен состав тетраподного комплекса большей нижней части богдинской свиты, 
который в настоящее время включает темноспондильных амфибий Parotosuchus bogdoanus, P. sp., 
Inflectosaurus amplus, I. sp., Rhytidosteus sp. и архозавров Erythrosuchidae (?) gen. indet.). Этот ком-
плекс относится к группировке Inflectosaurus фауны Parotosuchus, типичной для федоровского гори-
зонта Восточно-Европейской платформы и Южного Приуралья (Новиков, 2018), и подтверждает 
позднеоленекскую датировку вмещающих отложений, сделанную по сопутствующей ихтиофауне. 

Важное биостратиграфическое значение имеет и находка отпечатка ветви нижней челюсти 
Rhytidosteus sp. в 14 м от подошвы ахтубинской свиты. На территории Восточной Европы этот род, 
впервые описанный из серии Средний Бофорт Южной Африки, известен, помимо разреза горы 
Большое Богдо, только из петропавловской свиты (федоровский и гамский горизонты) Бузулукской 
впадины и Южного Приуралья (Новиков, 2018). Таким образом, эта находка может указывать на 
позднеоленекский (федоровский) возраст большей, верхней части (или даже всей) свиты, а не 
только самых ее верхов (Новиков и др., 2019). 

Одной из важнейших задач дальнейших исследований разреза горы Большое Богдо является 
уточнение возраста отложений, слагающих его нижнюю часть (низы ахтубинской свиты и 
бугринская свита), и поиск здесь органических остатков (прежде всего позвоночных).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №№ 20-05-00092-а), а также за счет 
средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения 
государственного задания № 671-2020-0049 в сфере научной деятельности.
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EARLY TRIASSIC VERTEBRATES OF THE BOLSHOE BOGDO MOUNTAIN (CISCASPIAN 
DEPRESSION) AND THEIR BIOSTRATIGRAPHIC SIGNIFICANCE

I.V. Novikov, S.B. Glagolev, A.V. Ulyakhin, A.V. Ivanov, A.V. Lavrov, A.I. Tarletskov, 
N.M.  Poverenny, R.A. Gunchin, Yu.V. Zenina, A.A. Malyshev, E.A. Parkhomenko

The revised and new data on vertebrates (fishes, temnospondyl amphibians, reptiles) from the Lower 
Triassic of the Bolshoye Bogdo Mountain (CisCaspian Depression), as well as the history of their find-
ings are presented. The significance of vertebrate remains for the biostratigraphy of the continental Lower 
Triassic of European Russia, in general, and the section of the Bolshoy Bogdo Mountain, in particular, is 
shown. 

Keywords: reptiles, temnospondyl amphibians, fishes, nearshore marine deposits, Lower Triassic, 
Bolshoye Bogdo mountain, CisCaspian Depression.
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