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Аннотация. В статье приводятся предварительные дан-
ные по морфологии черепа представителя трематозавро-
идного рода Qantas, ранее известного только по нижней 
челюсти и praemaxillare. Отмеченная при первоописании 
этого рода мозаичность его организации, заключающаяся 
в сочетании типично бентозухидных и трематозавридных 
признаков, так же выявлена в строении черепа.
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Abstract. The article presents preliminary data on the skull 
morphology of the trematosauroid temnospondyl amphibian 
Qantas, previously known only from the lower jaw and 
premaxilla. Noted during the original description the mosaic 
morphological architecture of this genus, which consists in a 
combination  of the typical benthosuchid and trematosaurid 
characters, was also revealed in the skull morphology.
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Геологическое строение возвышенности Общий Сырт 
характеризуется наиболее полным для территории 
Восточно-Европейской платформы разрезом нижнего 
триаса, представленного континентальными фациями. 
Ведущую роль при расчленении, корреляции и дати-
ровки этих отложений играют остатки наземных позво-
ночных (прежде всего темноспондильных амфибий), 
которые позволяют непосредственно сопоставить вме-
щающие отложения со стандартной (морской) стратигра-

фической шкалой благодаря присутствию отдельных ха-
рактерных родов амфибий в прибрежно-морских отло-
жениях других регионов совместно с фауной аммонитов 
[2, 7]. Данные по раннетриасовым позвоночным Общего 
Сырта позволяют установить здесь все семь известных в 
нижнем триасе платформы региональных стратиграфи-
ческих подразделения – горизонта (снизу вверх): вох-
минский (нижнесухоречсная подсвита), заплавненский 
(верхнесухореченская подсвита), рыбинский (камен-
ноярская свита), слудкинский (мечетинская свита), уст-
мыльский (гостевская свита), федоровский (нижняя часть 
петропавловской свиты) и гамский (верхняя часть петро-
павловской свиты), при этом вохминский горизонт сопо-
ставляется с нижнеиндским подъярусом, заплавненский – 
с верхнеиндским подъярусом, рыбинский, слудкинский и 
устьмыльский горизонты – с нижнеоленёкским подъяру-
сом, а федоровский и гамский – с верхнеоленёкским [2].

Как уже указывалось выше, доминирующими элемента-
ми раннетриасовых тетраподных сообществ Общего Сырта, 
являются темноспондильные амфибии, среди которых наи-
более широкое распространение имеют капитозавриды 
и их дериваты – бентозухиды и трематозавриды, относя-
щиеся к надсемейству Trematosauroidea. Планомерные 
комплексные экспедиционные исследования, проводи-
мые с середины 1950-х годов сначала Институтом геоло-
гии Саратовского государственного университета, а затем 
Палеонтологическим институтом им. А.А. Борисяка РАН 
(ПИН РАН) при участии ряда региональных и ведомствен-
ных музеев, а также Самарского палеонтологического об-
щества (СПО), позволили установить присутствие в нижнем 
триасе рассматриваемой территории целого ряда энде-
мичных форм темноспондильных амфибий [4]. Прежде 
всего это относится к трематозавроидному монотипичному 
семейству Qantasidae, редкие остатки которого до недав-
него времени были известны только из семи местонахож-
дений (Заплавное-Сосновое IV, Безымянный, Каменный 
Дол, Краснояр, Савельевка, Новая Таволжанка, Съезжая, 
приуроченных к широкому стратиграфическому интервалу 
от заплавненского до слудкинского горизонтов) [2].

Монотипичный род Qantas (с видом Q. samarensis) 
был впервые описан с территории Общего Сырта по 
фрагментарным остаткам (неполная ветвь нижней челю-
сти и praemaxillare) из местонахождения Каменный Дол 
(каменноярская свита, рыбинский горизонт), а также по 
фрагментам нижних челюстей из четырех других место-
нахождений, приуроченных, как правило, к этому же стра-
тиграфическому уровню [1]. На фоне морфологических 
вариантов, наблюдаемых у других раннетриасовых трема-
тозавроидов, Qantas по особенностям своей морфологии 
является выражением «архаического многообразия», ха-
рактерного для начального этапа дифференциации над-
семейства. М.А. Шишкин [5] охарактеризовал этот процесс 
как “формирование“химерных” морфотипов, сочетающих 
на уровне родов и семейств признаки, в норме разли-
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чающие среди Temnospondyli группы высокого ранга”. 
Морфологическое своеобразие этого рода, выявленное 
на основании строения только нижней челюсти и заклю-
чающееся в сочетании типично бентозухидных и трема-
тозавридных признаков (к которым добавляется и ряд 
особенностей, необычных для триасовых Temnospondyli) 
позволило выделить новое монотипичное подсемейство 
Qantasinae в составе бентозухид [1]. Позднее [2] таксоно-
мический ранг квонтасин был повышен до семейства.

К типично бентозухидным признакам у Qantas были 
первоначально (на основе изучения ветви нижней че-
люсти и praemaxillare) отнесены: хорошо выраженный 
ангулярный изгиб нижней челюсти, плохо развитый ме-
диальный отросток supraangulare, скошенность назад 
дорсальной поверхности ретроартикулярного отростка 
и неучастие praearticulare в строении его лингвальной 
поверхности [1]. При этом черты типично трематозав-
ровой организации включали: разделенное широкой 
перегородкой передненёбное отверстие, расположение 
foramen chordae tympani целиком в пределах пред-
сочленовной кости, четкое разделение медиальным 
гребнем лингвальной и дорсальной поверхностей ре-
троартикулярного отростка и преобладающее участие 
supraangulare в строении его дорсальной поверхности, 
сильно удлиненное и низко расположенное заднее мек-
келево отверстие. Необычным для триасовых темноспон-
дилов являлось наличие у нижней челюсти Qantas таких 
архаичных черт, как присутствие шагрени и мелких зубов 
на всех короноидах и округлая форма оснований зубов. 

В июне 2022 г. состоялась очередная совместная экс-
педиция ПИН РАН и СПО по мониторингу раннетриасовых 
местонахождений тетрапод на территории восточной части 
Самарской (Борский район) и западной части Оренбургской 
(Бузулукский район) областей. Наиболее важным итогом этих 
полевых исследований явилась находка почти полного (без 
пренариальной области) черепа представителя рода Qantas. 
Она происходит из местонахождения Мойка II (Оренбургская 
область), расположенного в долине одноименной реки, явля-
ющейся правым притоком р. Самары. Костеносные отложе-
ния в этом местонахождении содержат остатки проколофо-
нов Tichvinskia sp., пролацертилий Microcnemus sp., текодон-
тов-рауизухид Tsylmosuchus samariensis и темноспондильных 
амфибий Benthosuchus sushkini [3]. Этот комплекс тетрапод 
однозначно указывает на отнесение вмещающих отложений 
к рыбинскому горизонту.

Родовая принадлежность новой находки не вызы-
вала сомнения. Основанием для этого послужило пре-
жде всего специфическое строение челюстной зубной 
системы (относительно крупные, малочисленные зубы 
с округлыми основаниями и прямыми вершинами), ха-
рактерное для квонтасид, а также наличие небольших 
полей шагрени на небной поверхности и широко разде-
ленные и сильно вытянутые передненебные отверстия. 
Мозаичное сочетание типично бентозухидных и трема-
тозавридных черт здесь тоже имеет место, лишний раз 
подчеркивая своеобразие квонтасид и характеризуя их 
как обособленную ветвь развития среди трематозавро-
идных темноспондильных амфибий. Так, обнаруженные 
в строении черепа типично бентозухидные признаки 
включают: контакт небных костей с птеригоидами на 

вентральной поверхности, хорошо развитые мускуль-
ные гребни на парасфеноиде и нижнеушные отрост-
ки у exoccipitalia, длинные постфенестальные зубные 
ряды, расположение задних краев хоан близко к уров-
ню вершин межптеригоидных окон, слабое развитие 
lamina anterior птеригоида. Однако наиболее хорошо 
выраженными и многочисленными у новой наход-
ки оказались черты, характерные для трематозаврид. 
Помимо уже упомянутой широкой перегородки между 
передними небными отверстиями это - слабо выражен-
ная межорбитальная впадина, широко расставленные 
орбиты, хорошо развитая посторбитальная зона роста, 
треугольные в плане ушные вырезки, короткие «рога» 
таблитчатых костей, отсутствие антеролатерального вы-
ступа у postorbitale, сильная продольная вытянутость 
последней кости, заостренный вентрально processus 
cultriformis, хорошо развитая шагрень на птеригоидах 
и парасфеноиде и крупные клыки на эктоптеригоидах.

Выше рассмотренная мозаичность организации типово-
го рода квонтасид, отмеченная как в строении нижней че-
люсти, так и в морфологии черепа, выделяет это семейство 
среди других трематозавроидов и затрудняет выяснение его 
родственных связей. Вероятно, предки этой группы доволь-
но рано отделились от основного ствола трематозавроидов и 
развивались параллельно с другими группами надсемейства, 
показывая иной порядок преобразований в сторону трема-
тозавридной организации. За пределами рассматриваемой 
территории к квонтасидам может относиться известный толь-
ко по переднему концу морды монотипичный Tirraturhinus из 
низов триасового разреза Восточной Австралии [1, 6].
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