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ВВЕДЕНИЕ 

Кембрийские отложения широко развиты на территории Сибири, 
содержат разнообразные полезные ископаемые и интенсивно изу
чаются. За последние несколько десятилетий научно-исследователь
скими и производственными организациями получен громадный фак
тический материал, значительно детализированы стратиграфические 
схемы. В то же время еше очень многие вопросы, такие, напри
мер, как проблема нижней граюшы кембрийской системы, ярусное 
расчленение, межрегиональная корреляция внутри Сибири и более 
ШИРОЮfе сопоставления, далеки от решения. Поэтому весьма ак
туальным является пополнение палеонтологической характеристики 
кембрийских отложений Сибири, выявлени\о! новых групп органичес
ких остатков, расширяющих представления о первых этапах раз
вития скелетной фауны на Земле и способных уточнить биостра
т играфическое расчленение кембрия. К таким группам несомненно 
относятся брахиоподы и двустворчатые моллюски, остатки которых 
в настояшее время обнаружены во многих районах распространещrя 
кембрийских отложений. 

Фактический материал, имеющийся в распоряжении авторов, по
казал, что брахиоподы уже в нижнем кембрии были довольно мно
гочисленной и разнообразной группой фауны морских беспозвоноч
ных. Их остатки сохранили многие, поддаюшиеся описанию, детали 
внешнего и внутреннего строения, которые позволяют выделить 
'1редставителей обоих классов типа плеченогих: беззамковых и 
замковых брахиопоJi. 

О пределенный, прежде всего научный интерес имеют мно-
гочисленные находки 
которых выделяются 

Stenothecoida. 

двустворчатых 
в настоящее 

моллюсков, 
время в 

представители 
особы й класс -

Предлагаемая работа состоит из двух частей. Большая часть 
подготовлена Н.А. Аксариной и со· держит описание 19 родов и 
4 0  видов кембрийских брахиопод и двустворчатых моллюсков, из 
которых 5 родов и 15 видов новые. Материалом послужили поле
вые сборы 1956-1975 гг., осушествленные совместно с А.Г.Пос
пеловым, А.С. Бояриновым, Е.С. Федяниной, а также КОЛ.,екции, 
переданные в разное время В.В. Бессоненко, М.К. Винкмап. Г.Ф.Го-
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реnoвым, lLH. Репиной, Е.В. Романенко, В.Д. Томашnольской и 
многими другими. Подготовка обрщщов для изучения велась с по
мощью обычных методов, а также химическим препарированием и 
выполнена В.В. Ивановой. Фотографирование образцов проведено 
И.С. Салом атиным , В.П. Арлюковым и В.П. Быковым. 

В процессе работы автор пользовался консультациями Л.Л.Хал
фина, И.Ф. Никитина, ,В.IC. Горянского, А.Г. Поспелова и др. Автор 
выражает свою искреннюю признательность всем товарищам за цен
ные указания и помощь. 

Вторая часть работы, выполненная Ю.Л. Пельманом, посвящена 
анализу существующих классификаций беззамковых брахиопод отря
да Acrotretida. На основе литературного и фактического ма
териала доказывается неоБХОj:;ИМОСТЬ пересмотра существую
щей система тики отряда и намечаются пути ее формализа
ции и уточнения. 



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЕМБРИЙСКИХ БРАХИОПОД 

За сто лет изучения кембрийских брахиопод палеонтоло�ами раз
ных стран накоплен бо�атый фактическиЙ материал, позволивший, 
с одной стороны, использовать эту интересную �рyпny в страти-
�рафических целях, а с дру�ой выяснить в· обших чертах пер-
вые этапы эволюции типа брахиопод - одной из важнейших �рупn 
беспозвоночных палеозоя. 

В данной �лаве приводится характеристика не всех известных 
авторам литературных источников, так как во мно�их из них да
ется краткое описание лишь ранее установлеННLJХ видов. Такие дан
ные учтены в той или иной мере в описательной части (харак терис
тика родов, родовая и видовая синонимика). В настоящей �лаве мы 
остановимся только на оснсвных работах, являвшихся CBoe�o рода 
поворотными моментами в истории изучения кембрийских брахио
ПОд. Характеристика отечественных литературных данных приводит
ся отдельно, чтобы дать более цельное представление об истории 
изучения брахиопод из кембрийских отложений СССР. 

ОдниМ' из первых отметил находки несомненно кембрийских бра
хиопод Е.Биллинrc (Bill ings, 1861). Им описано шесть родов, и 
среди них впервые - роды Kutorgina и Obole l la ,  представители ко
торых известны в настоящее время в кембрийских отложениях поч
ти всех районов мира. В более поздней работе Биллинrc (Billi ngs, 
J.876) детально описал типовой вид Obo lel la chromatica,  уделив ос
новное внимание характеристике BHYTpeннe�o строения раковины. К 
этому же первому этапу изучения кембрийских браХИО!IОд относит
ся еше несколько работ, среди которых отметим моно�рафические 
описания шести родов, выполненные Линнарсоном (Lin'larsson, 
1876) в специальном исследовании, посвященном брахиоподам па
радоксидовых слоев в Швеции. Им впервые описан род Acrothele.  

Большое внУ.Мание изучению кембрийских брахиопод уделил 
Г.Мэтью (MatthP.W, ' 1886, 1893, 1901 а,Ь,с; 1902 и др.). По
мимо описания новых видов и родов (Acrothyra, Tremato bolus ), в 
эгих рабогах кембрийские брахиоподы используюгся при рассмотрении 
вопроса о путях миграции фауны и вопросов стратиграфии (1902). 

Накопленный к концу XIX в. фактический материал п о  кемб
рийским брахиоподам вошел в сводку Хоnna и Кларка (НаН, ·Clar
ke, 1892), в которой особенно интересны разделы 'Замечания', 
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содержащие сведения по истории установления и изучения Toro или 
иноrо рода и критические заметки. 

Наиболее значительньrn вклад в дело BceCTopOHHero изучения кем
брийских брахиопод внес Ч .Уолкотт. На протяжении сорока лет ( 18 84-
1924 ) публиковались ero работы, посвященные описанию, анализу, сис.
тематике, эволюции и мноrим друrим вопросам, связанным с изу
чением брахиопод и друrих rрупп животных и растений кембрийского 
периода (�Valcott ,1884,  1886; 1897а,Ь,  1898,  1 901, 1902,1905, 
1908а ,Ь, 1912, 1913а,Ь,  1917а,Ь и др. ) .  Почти во всех перечис
ленных работах приводятся описания известных и, Г'лавным образом , 
новых видов и родов, последовательно , щаr за щаrом систематизи
руется фактический материал. 

В 18 97-1908 rr. Уолкоттом публикуется цикл работ в порядке 
подrотовки к И�ДИIИю фундаментальной сводки по брахиоподам кемб
рия. В них критически пересматривается состав отдельных родов и 
семейств, уточняются их диаrнозы,  описывvJтсяя новые роды и ви
ды. ПО.v1Имо работ чисто описательноrо характера , Уолкотт разра
батывает вопросы классификации и терминолоrии (Walcott, 1908а ) .  

В этой работе приводится диаrрамма эволюции брахиопод в кемб
рии и таБЛIща их классИфикации. 

В 1912 ['. публикуется капитальная ,моноrрафия Уолкотта "СатЬ
ria n bI'acl1iopoda" . .  в этой работе сведены все известные в то вре
мя материалы по кембрийским и частично ордовикским брахиопо
дам, обнаруженным в соответствующих отложениях Северной и Юж.
ной Америки, Европы, Азии, Австралии. Jhoбой из разделов этой мо
ноrрафии, начиная с родовоrо и видовоrо указателей и кончая опи
саниями IIИДОВ, отличается тщательностью проработки, CTporo про
думанноН системой . Большую ценность представляют собой таблицы 
rеографического и стратиграфическоrо распространения родов и ви
дов. Табшщы этой монографии позволяют определить возможности 
тех или I!НЫХ форм при использовании их в стратиграфических це
лях. Монография Уолкотта до сих пор имеет большое научное и 
практическое значение, оставаясь основным первоисточником по 
кембрийским брахиоподам. 

В последующие годы как самим Уолкоттом ( см. выше ) ,  так и 
друrими исследователями бь'ло продолжено изучение l(ембрийских 
брахиопод и описание новых видов и родов. Интересный фактичес
кий материал, касающийся этих вопросов , излагается в работах 
К.Саито (Saito, 1930 ) , Х. Поулсена ( Pou!sen, 1932 ) ,  Ч. Рессера 
(Г!сssег, 193 8а,Ь.; 193 9а , Ь ) .  

А.!<:упер (Соорег, 193 6, 1951) впервые описал роды Arcto/7l:d
та, Еvrоnсlщ, Matutella. Последний род примечателен тем, что, 
ЯБЛШIСЬ достаточно высокоразвитой формой замковых браХIIОПОД, 
был обнаружен в нижнем кембрии совместно с предстаВИ'l'eJ]Я�Ш ро
да Pateri1la. до этого считалось, что Paterill11 - lIшrGо:юс 1!11:.JKOOP
гаНIIЗОIlанный представитель беззамковых брахиопод - б"шэка по 
строеюпо I! Бре�ЮlIJj возш:кновения к теОР�ТИ4еско!vlУ рОДОJIа4aJJЬ

mш:у Тl1па брах1'ОПОД. Совместное нахождение Paterina и Маtи/еllll 
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в отложениях paHHero кембрия 110:ЗВО.'1И.'1О Куперу высказать пред
положение о дпитепыюй родnсповной замковых брахиопод в 
д окембрии. 

В эти же годы ПОЯВИ.'1ись работы, в которых в основном рас
сматриваются роды бrахиопод, встре'iающиеся и в хембрии, и в ор
довике, JШбо находящиеся с поспедними в тесном родстве. Таковы 
работы Ч.Шухерта и А.Купера (SChUC!lf�rl, Соорег,1932), Е.О.У.'1Ь
риха и А.Купера (Ulгiсh , Соорег, 1937, ]938). 

Большое зна'iel!Ие для дальнейшего углубленного ИЗУ4СНИЯ кемб
рийских брахиопод, особенно беззамковых, ИМellИ работы Ч.FJi:!шш 

(Bell, 1938, 1940, 1941, 1944, 1946, 1948). Успешно при
мененные им методы ХИИИ4еской препарировки ПОЗВОJШJIИ детально 
ИЗУ'iить внутреннее строение мелких, в основном фосфатно-роговых 
раковин брахиопод, вьrдеJШТЬ новые роды, применить последние для 
стратиrрафИ'iеских иелеЙ. Из зарубежных исследований ПОСJюднеrо 
времени отметим работы А.Пальмера (РаlП1ег, 1954), О.ШиндеВОl!Ь
фа (Sсhiпdеwоlf, 1955), О.Шнндerюльфа и А.ЗеЙлахера (SсlliпdС'Nоlf', 

Seilacher, 1955), Ч.Поулсена (Poulsen, 1960), Ч.Бепла и Г.Эл
lIИнвуда (ВеН, ,Ellinwood, , 1962), Р.Робисона (ПоfJisоп, 1964), 
Р.Гранта (Gt'ant , 1965), Г.Бернат и Е.Том'iИКОВОЙ (Bi�rnat, ТОП1сzу
kowa, 1968), А,Мартинсона (Магt,iпssоп, 1968), с.Орловского (Ог
lovski, 1968), В.Курца (Kur tz, 1971); Г.БернtlТ и А.ВJ!льямсаШi-
ernat,William!3, 1970), В.ГаВШI4ека и В,джозопейта (Ha\iticek, 
1971, Havlicek, ]os()pait , 1972), A.ГeHдep�OHa (lIender'son, 1974), 
Ж, и Г.Термье (Termier , ТеГП1iег, 1974), М,Базетта и др. (l3asetl, 
Owel1s, Rusl1ton, 1976), Г.Купера (С оорег, 1976) и особенно А.Роу
элла (Rowell,Bell, 1961, Rowell, 1962а,Ь, 1963, 1966). В них 
приводятся описания новых видов, большое внимание уделяется во
просам таксономии, rлавным образом, беззамковых брахиопод. 

Таковы, в кратком изложении, основные этапы изучения кемб
рийских брахиопод. 

Геоrрафически кембрийские брвхиоподы распространены повсе
местно, На Европейском континенте они быllИ впервые обнаружены 
в АнrllИИ (S alter" Hicks, . 1867). Впоследствии из кембрийских от
ложений АнrllИИ, rлавным образом из Шропшира, описываllИСЬ но
вые ви ды и роды брахиопод (Davidson, 1868; Callaway, 1877; Mat
lеу,1911; Cobbold, 1921; Cobbold, Pocock, 1934 и др.). Извест
ны кембрийские брахиоподы в юrо-западной Европе (Oeig ado, 1904; 

R. and Е .  R ichter, 1940, 1941; Teixeil'a, 1952), на о, Сардиния 
(!3orпетаll, 1891), в Норвеrии (Stгand, 1935), Швеции ,( Linnars
son, 1876; Waeгn, 1952), на о. Шпицберген (Major, Winsnes,1955), 
в Польше (Samsonowicz, , 1962). 

Разнообразны брахиоподы, населявшие кембрийские моря совре
менной территории США, Сведения об их находках имеются во МНО
rих работах (Вигг , 1900; Pack, 1906; Ho\vell, 1937; Resser,. 
1938а,Ь, 1939а,Ь, 1945; Соорег,1952; Palmeг , 1954; ВеН, Ellin
wood, 1962; Robisol1, 1964; Grant,1965). Описанию северо
американских видов посвящены и друrие работы, в том числе и 
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уже упоминавшиеся в предыдушем разделе ЭТОЙ главы. Orшсыва
лись также брахиоподы кембрия Канады ( Walcot t ,  .1924; Kobayaschi ,  
1938), Аляски (Соорег, 1936), ВоСТОЧНОЙ Гренландии (Poulsen, 
1932), C€BepHoгo Ньюфаундленда (Н owell  , 1943), Мексики (Соо
рег, , Lochman и др" 1952а). Многие роды были встречены в кемб
рийских отложениях Кореи ( Saito, 1936; Kobayasc h i" 1935, 1960) 

и Китая (W,alcott , 1911, 1913а; E ndo, . Resser, 1937). 
Известны отдельные находки кембрийских брахиопод в Пакис

тане (Schindewolf, Seilacher , 1955), Иране ( King, 1930), а в 
последнее время и в Антарктиде ( Thomson, ,1 97 2; Laird е. q. 
1972; Shergold е.а., 1976). 

На территории СССР кембрийские брахиоподы также обнару
жены во многих районах - от Прибалтики на западе до бассайна 
р.Лены и Приморья на востоке. 

Списки брахио'под, приведенные во всех пере численных выше ра
ботах, показывают, что в отложениях кембрия любого района мира 
встречаются представители одних и тех же родов, но в видовом 
составе имеются резкие различия. 

Связи брахиопод кембрия и ордовика более или менее твердо 
установлены, но по вопросу о ПРОИСХОЖдении брахиопод имеются 
только гипотезы и немногочисленные, не всегда достоверные фак
тические данные. 

Как видно из ЭВОЛЮЦИОННОЙ табmщы, составленной Уолкоттом 
(Walcott , i91 2 ,  табл. 18, стр. 317), уже в нижнем кембрии при
сутствуют представители всех трех выделявшихся этим автором от
рядов кембрийских брахиопод; в таблице показаны линии связи их 
с чисто гипотетическим предком. И в настояшее время не найде
ны формы, обладающие одновременно признаками разных отрядов. 
Наоборот, уже в нижнем кембрии на одних стратиграфических уров
нях с наиболее примитивными формами, такими, как Ruste lla edsoni 
по Уолкотту (Walcott ,1912) или P aterina по Куперу (Соорег,1951), 
встречаются сравнительно высокоразвитые замковые брахиоподы. 
Все это приводило исследователей к мнению о длительной Докемб
РИЙСJ{ОЙ эволюции брахиопод. Какими же фактами на этот счет мы 
располагаем? 

в разное время различными исследователями из докембрийских 
отложений описывались органические OCT8T!Pi, отнесенные к бра
хиоподам ( Chapman,  1929, 1935; Fenton, Fenton , 1933 и др.). 
в последнее время Роуэnn посвятил этой проблеме специальную 
статью ( Rowell , .1971). детально рассмотрев все имеющиеся ма
териалы (литературные источники и сами остатки), он пришел к 
выводу, что перечисленные выше и другие находки брахиопод в 
докембрийских толщах не достоверны. В одних случаях (Индия, 
Иран, Австралия, США) описываемые остатки к брахиоподам не 
относятся, а в других (Канада) являются таковыми ( Paterinaceae), 
но извлечены из кембрийских отложений. Кстати, этой точки зре
ния придерживаются и другие исследователи (Ford, Breed , .1973). 
Роуэпл считает (Rowel1, 1971), что докембрийские представите-
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ли типа брахиопод не имели известковой раковины, а обладали гид
ростатическим скелетом, образованным системой каналов, прони
зывающих мантию. Такой скелет был недостаточно жестким, что 
обусловило, по мнению Роуэлла, малый размер самих организмов. 
Это обстоятельство в сочетании с трудностями, возникающими при 
диагностике остатков мягких частей тела примитивных брахиопод. 
в какой-то мере обьясняет отсутствие представителей описывае
Moгo типа среди многочисленных и прекрасно сохранившихся ос
татков бе. сскелетных организмов в эдиакарской фауне из докемб
рия Австралии. Во всяком случае следует признать, что в нас
тоящее время нет достоверных сведений о существовании брахио
под в докембрии. 

Большое влияние на правиnьное развитие исследований по кемб
рийским брахиоподам оказаnи работы общего характера, посвящен
ные, главным образом, вопросам классификации и эволюции типа 

в пелом. Среди них отметим лишь те, в которых непосредственно 
учтен и кембрийский материал. Это работы Ч.Бичера ( 8eecher, 1891), 
Ч.Шухерта (Schuchert , 1893), А.Кране ( С гане , . 1895), Ч.Шухер-
та и К. ле ВИН ( Schuchert ,  К. lе Vе пе , 1929), Г. и Г. Термье 
( Terrnier, Terrnier, · 1949), А.Купера и А.ВиЛьямса (Сооре г, \\'il l iams , 
1955). Не меньшее значение имеют работы справочного характера, 
в которых наряду с классификационными разбираются вопросы тер
минологии, морфологии, онтогенеза, экологии. Это - СВОдКи г.шай
мера и Р.Шрока (Shimer, Shrock , . 1944), д.Роже ( Roger, . 1952), 
уже цитировавшаяся работа Р.Шрока и В.Твенгофела (Shrock, Тwе п
h ofel, ·1953) и последняя по времени СВОдКа 11 Treatise оп Iпvе г
t ebrate раlе опtоlоgу " ( 1965, part Н ), в которой на современном 
уровне знаний систематизирован весь фактический материа� по бра
хиоподам, в том числе и кембрийским. В этой работе, помимо исчер
пывающе составленной систематической части, имеются разделы, 
посвященные анатомии, морфологии, строению раковин, эволюции, 
филогении и классификации брахиопод. Приведены также данные, 
касающиеся экологии, палеоэкологии и стратиграфического распро
странен ия указаююй гpyтrnы. 

Интересны работы, посвященные изучению деталей внешнего и 
внутреннего строения, например, описанию мускульной системы бра-
хиопод ( 8ulmап,  . 1939), росту и строению раковин (Wil l iams,  
1956). 

Кроме кратко охарактеризованной выше литературы по кемб
рийским брахиоподам, имеются еше работы стратиграфического на
правления, в которых брахиоподы упоминаются в списках и, что са
мое главное, вместе с другими группами фауны участвуют в опре
делении возраста вмешающих отложений (Kobayasch i , . 1 936, 1942; 
Deiss ,  1940; Shaw,  · 1954; Аhmап, Магtiпssоп, . 1965 и многие 
другие). 

Большой вклад в изучение кембрийских брахиопод внесли рус
ские и совеТские палеонтологи, характеристика работ которых npи
ВОдИтся ниже. В этом же разделе отмечены работы тех зарубеж-
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ных исследователей, которые изучали коллеlЩИИ, собранные на тер
ритории СССР. 

Наиболее понные и охарактеризованные разнообразной фауной 
кембрийские отложения на территории СССР находятся в Западной 
и Восточной СfIбири, а ТRкже в Казахстане, но впервые сведения 
о наличии брахиопод в кембрии были получены при изучении древ
них толщ Прибалтики. 

Ф.Шмидт ( 1 8 8 8 )  в краткой заметке сообщил о том, что еще в 
1 827 Г. Лщшарсон в синих кембрийских глинах Прибалтики нахо
дил остатки медуз и брахиопод. В этом же году Шмидт ( 1 8 88 ) 
установил новый род M ic klvit z ia, к которому отнес и о�татки, най
денные Линнарсоном. Описываемые формы уже в то время были ис
пользованы для параллелизации кембрийсю{х отложеюu'i Эстонии и 
Швеции. 

А.Миквиц (Mick\vitz, 1 8 9 2 ,  1 89 6 )  монографически описал пред
ставителей рода Obolus из кембрийских и ОРДОВИКСКИХ отложений 
Прибалтики. Часть последней работы посвящена разработке термИНО
логии, применяеrv.оЙ при описании элементов внешнего и внутренне
го строеш!Я. 

Первые сведения о наличии брахиопод в кембрийских отложениях 
Сибири приведены в работе Э.Толля (TolI, '1 8 9 9 ) . Им даны крат
кие описания Klltorgina cingulata  ВiIl.и Obo le l l a  aff. 'chroma t ica  Bill. 
и::! нижнего кембрия бассейна р. Лены. 

Впоспедствии Г.:XOllМ и А.Вестергард (Hol,ll, \Vestergard, .1 93 0 )  
кратко описали три вида беззамковых брахиопод из коллеIЩИИ, СО
бранной Fусской ПОjlЯРНОЙ экспедИцией в 1 900-1 903 1'1'. на о.Бен
нета. Экспедицией руководил Э. Толль. 

В 1 92 2  г. О.:Хольтедаль (lIoltedahl) при описании верхнекемб
рийской фауны, обнаруженной норвежской экспедицией на о. Новая 
Земля, упомянул о формах, близких к Е o'Jrtl1is и B illingse/l a  и 
привел изображения H uenella cf. texana Walc. двумя годами поз
же Ч.Уолкотт (�Valcott, 1 92 4 )  опубликовал результаты изучения 
коллеlЩИИ брахиопод, переданной ему :Хольтедалем. В этой рабо-
те приведено описание шести новых видов брахиопод. Кембрийские 
брахиоподы с о.Новая Земля упоминаются также в статье Е.В.Лер':' 
монтовой, опубликованной в 1 93 1  г. 

Все отмеченные выше работы НОСИJШ чисто описательный ха
рактер. Первая попытка обобщить материал по кембрийским бра
хиоподам, известным на территории СССР, связана с именем 
Е.В. Лермонтовой. В выu.:едшем в 1 94 0  г. "Атласе руководящих 
форм ископаемых фаун СССР" в разделе, посвященном кембрийс
ким бра хиоподам и гаСl'роподам и СОСl'аВl1енном ЛеРМОНГОIЮЙ, содер-
жатся описания 11 ВИДОВ брахиопод, главным образом, безза1уJ
КОПНХ, и четырех видов гастропод. :Характеризуя в целом особен-· 
ности описываеl\ЮЙ фаyrrы, Лермонтова ОТI\·rетила, что ПО богатству 
форм, представленных в кембрии. брахиоподы стоят на втором мес
те п()сле трилоБИТОБ, НО очень часто сохрюшость этих остатков 
плохая и не позволяет пр()водить Iшдовое опре�tt:JJ.еТlне. l\'\ногие кем-
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брийские роды брахиопод имеют широкое вертикальное распрост
ранение. По этим причинам лишь немногие из них могут служить 
хорошими руководящими формами. "Однако во многих случаях бра
хиоподы, дополняя данные, получеНdые от изучения трило

бllТОВ и других органических остатков кембрия, являются 

очень полезными для определения возраста (Лермонтова, 1940, 

стр. 104). 
Позднее в двух опубликованных в 1951 г. монографиях, по

священных фауне кембрийских отложений Восточной Сибири и Ка
захстана, Лермонтова поместила отлича!'1щиеся исчерпывающей пол
нотой и прекрасной литераТурной обработкой описания пяти новых 
видов брахиопод. Она еще раз отметила, что некоторые из них, 
например B otsfordia ca e lata и Kutorgina l e na ica, имеют руково
дящее значение для нижнего кембрия Восточной Сибири (Лермон
това, 1951а), 

В 1956 г. опубликована работа И, ф, Никитина, посвященная 
исследова�mo кеl'лбрийских и ордовикских брахиопод северо-восточ
ной части Uентрального Казахстана, В ней описано 18 видов кем
брийских брахиопод, относящихся к шести родам и пяти семейст
вам, диагнозы родов существенно переработаны и дополнены на ос
новании КрИ1 ического разбора всей отечественной и зарубежной ли
тературы. 

Отмеч<..я резко выраженную эндемичность фауны брахио-
под из кембрийских отложений Казахстана, автор приходит к тому 
же выводу, который ранее был сде.тин Лермонтовой: отдельные пред
ставители фауны кембрийских брахиопод могут служить надежными 
руководящими формами для некоторых свит и слоев. Главной при
чиной, тормозящей применеНlIе кемБРИJ1ских брах.иопод в стратигра
фии, И.Ф.Никитин считает не широкое вертикальное распростране
ние отдельных родов и даже не эдемичный видовой состав, а 
только слабую изученность этой перспективной группы кембрийской 
морской фауны. 

В последние годы значительно расширились наши знания о бра
хиоподах кембрия СССР, их географическом и геологическом рас
пространеНIIИ, филогенетических связях. 

В 191:9 г. Е.В, Покровская, описывая ТРИJIобитовую фауну ниж
некембрийских отложеюп�[ Тувы, поместила в своей работе изобра
жения K utorgina /enaica Lerm.·H двух новых, К сожалению, не опи

санных видов. - K utol'gina magna и А crolreta m icula, 
О,Н. Андреева (1960) описала новый вид Bil l il1gsellr akbu la!<en· 

s is из позднего ке�lбрия Мугоджар. 13 следующей РАботе (Андре
ев.?, 1962), в которой f)шrсываются некоторые кембрийские бра
хиоподы Сибири и Средней Азии, особое ВНИ/-.JaJше уделено роду. 
,\fa!u/ella. ОlIисапо три новых вида этого рода, установлено само
СТОЯТСJIЫIOО СО"IeЙСТВО \1�1tl'tclji(!�IC, которое отнесено не к отряду 
Or·t!,iJa,.Ki:JK это ДGлаlliЗ Т.Н. АlIИХОLlа (19СО), [j к отряду Репtа-
11If"'jrl<l (НС1ДСI'\н,i!СТIЮ Г)ОI·;]IТ1IЮl1itас;еu). Кром\.. того, выделен новый 
род f(o!lljc/la Ir ОШ1СDJ:LI два ВIЩil рода ,\'iSllsia. 
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В 1960 и 1967 гг. Н. А. Аксариной опубликованы описания 12 
видов брахиопод из нижнего, среднего и верхнего кембрия Саяно
Алтайской горной области (Аксарина, 1960;  Романенко и ар., 196 7 ) .  

В.Ю. Горянский выделил новый подвид рода Trematobolu$, отме
тил тесную связь этого рода с Obole l la и большие различия с ро
дом Siphonotreta и на этом основании предложил все подсемейство 
Obolellaceae исключить из отряда Siphonotretida (Горянский и др., 
1 96 4 ) .  в 196 9 г. этим же автором опубликована работа, посвя
щенная кембрийским и ордовикским брахиоподам северо-запада Рус
ской платформы. В ней монографически описаны 50 видов ордовик
ских и· 3 вида кембрийских брахиопод, а также содержатся инте
ресные сведения по экологии раннепале9ЗОЙСКИХ видов беззамковых 
брахиопод. 

А.Г. Ядренкина в 196 5 и 1967 гг. описала 11 новых видов 
брахиопод из верхнекембрийских отложений северо-запада Сибир
ской платформы. Указанный автор отмечает (Ядренкина, 1 965, 
1967; Розова, Ядренкина, 1 96 7 ) ,  что нижняя половина верхне
го кембрия Сибирской платформы характеризуется массовым раз
витием рода Bil lingse lla, для верхней половины типичны предста
вители рода Е oorthis. 

Новые данные по беззамковым брахиоподам кембрия Прибалтики 
имеются в работе В. А. Коркутиса, изданной в 1971 г. 

Значительно возросло число находок и соответственно описаний 
кембрийских брахиопод в последние годы. 

В 1973 г. Ю.Л. Пельман описал восемь видов брахиопод из 
нижне-среднекембрийских отложений р.Оленек. В 1974 г. Ядренкина 
в монографии, посвященной брахиоподам верхнего кембрия и ордо
вика северо-запада Сибирской платформы, опубликовала результаты 
изучения 18 видов кембрийских брахиопод, из которых пять новые. 
В работе коллектива авторов (Репина и др" 1 974 ) приведены вы
полиенные Аксариной описания шести видов брахиопод из нижне
кембрийских отложений хребта Туора-Сис системы Хараулахских 
гор Северного Верхоянья, В 1975 г. этим же автором описаны во
семь видов брахиопод из амгинского яруса среднего кембрия север
ных предгорий Туркестанского и Алайского хребтов (Репина и др .. 
197 5 ) .  Л.П. Соболев (Беляева и др., 1 9 7 5; Репина и др., 1976;  
Соболев, 197 6 )  опубликовал описание 13 видов беззамковых бра
хиопод из кембрийских отложений хребта Джагды на севере Хаба_ 
ровского края. 

Ряд работ посвящен вопросам систематики, значения кембрийских 
брахиопод для стратиграфии и носит характер обзоров. 

В "Основах палеонтологии" приводятся характеристию! отрядов, 
надсемейств, семейств и родов беззамковых (Горянский, 1 9 6 0 )  и 
замковых (Алихова, 196 О) брахиопод, встречаюшихся в кембрийских 
отложениях СССР. 

В очерке по брахиоподам кембрия западной части Саяно-Алтай
екой горной области Н.А. Аксариной описаны местонахождения кем
брийских брахиопод в Западной Сибири, составлена краткая сводка 
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по истории изучения представителей этого 
рина, 1960, 1962, 1969, 1971, 
1972). 

типа в кембрии (дкса-
1973; Поспелов и др., 

В 1964 r. К.К. Демокидов и н.п. Лазаренко рассмотрели стра
тиграфическое распространение' 11 родов брахиопод, xapaKтepHpJX 
для кембрия северной части средней Сибири и островов Советской 
Арктики. Авторы отмечают, что стратиграфическое значение бра
ХIJОПОД невелико, так как эта группа не была подвержена такой 
быстрой эволюции, которая наблюдается у трилобитов. 

О.Н. Андреева (1965) также считает, что брахиоподы сущест
венного значения для стратиграфии кембрия не имеют. Но основ
ную причину такого положения она видит не в замедленной эволю
ции, а в том, что брахиоподы редко встречаются в ископаемом сос
тоянии. В обзоре, посвященном органическому миру кембрийского 
периода, Андреева дает общую характеристику возрастного и гео
графического распространения брахиопод на территории СССР. Она 
отмечает, что в раннем и среднем кембрии преобладают беззамко
вые брахиоподы, представленные родами Acrotreta, Acro the le, ОЬо-
l e lla, Iphide lla, Botsfordia и Kutorgina, тогда как в позднем кем-
брии значительного развития достигли ортиды. 

Вопросам фациальной приуроченности и биогеографической ха
рактеристики позднекембрийских брахиопод посвящены статьи Яд
реНК/ffiОЙ (1971, 197 4а). 

В 1 97 3  и 1975 гг. Пельман, основываясь на изучении остат
ков беззамковых брахиопод из кембрийских отложений cebep'O-вос
тока Сибирской платформы, опубликовал данные о стратиграфичес
ком значении, условиях жизни и захоронения представителей этой 

, группы. 
Суммируя данные приведениой выше исторической справки, мож-

но сделать следующие выводы. 
1. За сто с лишним лет, прошедших со времени установления 

несомненных брахиопод в кембрийских отложениях, значительно рас
ширены и уточнены сведения о составе, филогенетических связях и 
распространении этой интересной группы древнейших беспозвоночных. 

2. Во всех теХ случаях, когда брахиоподы являлись предJi.1етом 
специальных исследований, начиная от полевых сборов и кончая мо
нографической обработкой (\'Valcott , 1 912; Be/l, 1 941;  Никитин, 
1956; и др.), они оказывались весьма ценным материалом и с па_ 
леонтологической и со стратиграфической точки зрения. 

З. Элементы типичной ордовикской брахиоподовой фауны законо
мерно появляются в верхних горизонтах кембрия и, в этом смысле, 
наблюдается несомненная преемственность фаун. Что же касается 
проблемы происхождения брахиопод и времени их появления, то 
этот вопрос пока остается нерешенным. Известно ТОJlЬКО, что бра
хиоподы в заметном количестве и разнообразии появляются уже в 
самых древних фаунистически охарактеризованных кембрийских от
lIOжениях, 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОЙ ФАУНЫ 
ПО КОНКРЕТНЫМ РАЗРЕЗАМ 

Кембрийские отложения, широко распространенные в западной 
части Саяно-Алтайской горной области, вместе с докембрийскими 
составляют основную часть осадочных и эффузивно-осадочных обра
ЗQваний, обнажающихся в Кузнецком Алатау, Горной Шории, на Са
лаире и на Алтае. Наибольщим развитием мак по площади, так и по 
мощности пользуются нижнекембрийские отлож�ния. для них В це
лом ха рактерны два тип� разреза: ка'Рбонатный, наиболее полно пред
ставленный на севере Кузнецкого Алатау (в раСоне с.Макарак). на 
юго-востоке Горной Шории (в Камзасском районе), а также в дру
гих участках; и эффузивно-терригенно-карбонатный с преобладанием 
эффузивных образований в нижних горизонтах и нормально осадоч
ных пород, главным образом карбонатов - в верхних горизонтах. 

Среднекембрийские отложения характеризуются преимущественно 
терригенным, отчасти эффузивно-терригенным составом и неравно
мерно распределены по регионам. На Сапаире, в Г орном Алтае он!! 
представлены наиболее полно, тогда как в собственно Кузнецком 
Алатау достоверно палеонтологически доказаны отложения майского 
яруса, а в Горной,Шории-только амгииского яруса средиего кембрия. 

Верхнекембрийские отложения известны на ог.раниченных терри
ториях: в Амзасском районе ГОРНОЙ Шории, на западной окраине 
Кузнецкого Алатау, в Ариничевском районе Салаира, в районе г.Гор
ho-АЛТ8Йска и по кл. Кульбич в Горном Алтае, а также в некото
рых других участках. для них характерен пестрый состав и тесная 
связь с вышележащими нижнеордовикскими отложениями. 

Огромный фактический материал, полученный в результате Пр0-
ведения многочисленных тематических работ биостратиграфического 
и питологического направлений, показал, насколько сложна и раз
нообразна была геОЛОI'ическая обстановка на протяжении кембрий
ского периода в предепах описываемой территории. 

В то же время �TOT материал, обобщенньrn в обширной опуб
ликованной литературе, показывает, насколько значительны рас
хождения точек зрения различных исследователей пр:\{ определе
нии объема (состав и границы) свит кембрия, их распростране
ния и сопоставления. 

Причины такого положения кроются прежде всего в том, что 
разные разрезы одновозрастных отложений даже в пределах од-
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р и с. 1. Обзорная карта меСТОН1lXожде}{ИЙ изученных брахиопод и 
двустворчатых моллюсков. О:mовные местонахождения: 1 - Кийский 
опорный разрез нижнего кембрия, [[ - район с.Карачарово, III - УЧf\С
ток средНего течения р. ЗолотоГ'о Китата, IУ - район пос.Камзас
Адиаксу, V - участок рек fv\азас-Кубансу, VI- р. Тельбес, VII- рай
он дер. Сухаринки, VШ- нижнее течение р.Амзас, IХ - окрестности 
дер. Горскино , Х - гора Орлиная, ХI - район дер.Черемшанки, ХII -
участок пос. Усть-Сема-Чепош, ХIII - район пос. Чоя-Шиловка, XIV -
район дер. Еланды, ХУ - участок верхнего течения реки Усы, XVI
окрестности дер. Большой Ербы в 6атеневском кряже; а - номера 
участков местонахождений, б - номера обнажений 
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ного региона обладают значительными индивидуальными особеннос
тями. Большую роль играют также сильный метаморфизм пород, 
быстрая фациальная изменчивость, тектоника, слабая палеонтоло
гическая характеристика. Следствием этих и других причин явилось 
выделение многочисленных свит, корреляция которых на биостра
тиграфической основе встречает значительные трудности. Но уси
ленное накопление в последнее десятилетие фактических данных, в 
том числе и палеонтологических, и их тшательньш анализ позво
лили провести такое сопоставление. Оно приводится в ряде сводок, 
охватываюших один или несколько регионов (Репина и др., 1 9 64; 
Поспелов и др .. 1972;  Винкман, Гmщингер, 1962;  Винкман и др., 
1964; Винкман и др., 1962;  Журавлева и др .. 1 9 6 7 ;  ГИНllингер и 
др . . 1969;  Гинцингер, Винкман, 197 0 ) .  Эти же вопросы подробно 
обсуждены в большом количестве других публикаций. Ссылки на 
них будут даны в соответствующих разделах главы. 

СпецИфический характер и обьем настоящей работы не позволя
ют приводить детальное и развернутое описание всех известных раз
резов кембрийских отложений западной части Алтае-Саянской гор
ной области. Uель настоящей главы - дать краткую характеристику 
тех участков, на которых собраны и изучены наиболее представи
тельные коллекции брахиопод и двустворчатых моллюсков (рис. 1). 
Учитывая обилие в этом материале новых родов и видов, а также 
общую слабую изученность описываемых групп, основное .внимание 
уделим двум вопросам: во-первых, достоверности стратиграфичес
кой последовательности слоев, в которых найдены описываемые ос
татки, а во-вторых, определению возраста отложений на основе ана
лиза глаВflЫХ групп кембрийской фауны - трилобитов И археоциат. 

КУЗНЕЦКИ Й  АЛАТАУ 

В антиклинории Кузнецкого Алатау - крупной структуре ,Саяно
Алтайской складчатой области, резко вытянутой в субмеридиональ
ном направлении, кембрийские отложения развиты очень широко и 
представлены типичными Гfюсинклинальными осадками. Среди ниж
некембрийских отложений в последнее время (Горелов, Пономарев, 
1966 )  выделяют три типа разреза. Первьш тип характеризуется 
преимущественным развитием карбонатных отложений и наиболее 
полно представлен в Кийской геоантиклинальной структуре. Вто
рой тип разреза, изученный главным образом на западной окраи-
не ант�клинория, в зоне сочленения Кузнецкого Алатау и Кузбас

са, имеет' вулканогенный состав. Третий тип, известньш в основ
ном в междуречье Урюпа и Большого Тулуюла, характеризуется как 

карбонатно-терригенными, так и эффузивно-осадочными отложения

ми. Наиболее интересным, с нашей точки зрения, является первый 

тип разреза, поскольку в нем, и пока только в нем, встречены 

обильные и разнообразные остатки брахиопод, двустворчатых мол

люсков и других групп фауны кембрия. 
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Кийский опорный карбонатный разрез 

Описываемые отложения хорошо вскрыты р.КиеЙ на участке от 
.Устья р.Кундат до устья рч. Кашкадак, а, также по речхам Малой и 
Большой Белокаменкам, Малой и Большой Натальевкам, где они 
изучались П.В. Никитиным (1940), А.Р. Ананьевым (1948), 
Т.М. Пембо (1959), И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной, В.В. Хомен-. 
товским (1958), Л.Н. Репиной и др. (1964), Поспеловым и др. 
(1972), А.Б. Гинцингером и др. (1969) и другими исследовате
лями. Интерес к этому разрезу не случаен. В настоящее время 
можно считать выяснеиным, что он является одним из лучших в 
Саяно-Алтайской области IЮ полноте, обилню органических остат
ков, сравнительной простоте структуры. Кроме того, в нем ниж
некембрийские отложения вскрыты вместе с докембрийскими. Но 
из всего сказанного не следует, что мнения исследователей этого 
района одинаковы. 

А.Р. Ананьев, выделяя на этом участке докембрийские и кемб
рийские образования, считал, что они залегают в раЗnИЧJIЫХ струк
турах, и отмечал между ними резкое несогласие (Ананьев,1948). 

Т .М. Пембо (1959), напротив, темные известняки и кварциты 
(усть-кундатскую свиту и енисейскую серию в нашем понимании) 
помешал стратиграфически выше археоциатовых известняков усин
ской свиты. 

Л.Н. Репина и др. (1964) считали, что кембрийские отложения 
района совершенно согласно залегают на докембрии. 

Наиболее полные разрезы ('вит и ТО1JЩ раинего кембрия, в том 
числе и стратотипические, вскрыты в естественных обнажениях по 
берегам р.Кии - от устья р.Кундат до устья рч. Малой Белока
менки и далее вверх по этой речке и ориентированной параллель-
но ей Большой Белокаменке. На этом участке, по данным кемб
рийского отряда палеонтологической партии 3СГУ, в составе ко
торого проводила полевые и камеральные исследования Н.А. Акса
рина, описываемые отложения слагают северо-западНое крыло Усть
Кундатской антиклинали и залегают под углом 12_650. 

В основании разреза обнажаются отложения докембрия, подраз
д�ляющиеся на три пачки. Первые две из них сопоставляются с 
западносибирской свитой Горной llJории, а верхияя, на ОСновании 
ли'ГОлогического состава (доломиты с прослоями известняков) и 
фосфатности пород, параллеnизуется с белкинской свитой, венчаю
щей разрез докембрия в некоторых районах Горной llJории. Общая 
мощность докембрийских отложений свыше 1000 ы. При самых 
тщательных IЮисках никаких остатков скелетной фауны в отло

жениях докембрия обнаружить не
' 

удалось. '� характеризуются 

редкими находками микрофитоnитов и строматоnитов Vesicularites-, 
р alaeomicrocystis и остатками фитопланктона докембрийского воз

раста. 
Огложения кембрия начинаются усть-кундатской свитой (Поно

марев, Аксарина, 1966). В основании свиты залегают известня-
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ковые конгломерато-брекчии мощностью 18 м, в которых уже 
встречаются остатки эпифитоновых водорослей. Усть-кундатская 
свига, разрез когорой хорощо вскрыг по правому и лево
му берегам р. К ии, в 2500 м ниже усгья р. Кундаг, 
чеl'КО поцразцеляется по 
п ачек. 

лигологическим признакам на пять 

На КОНГЛОl\,ерато-брекчиях (первая пачка ) залегают темно-
серые плитчатые и слоистые известняки, глинисто-известковистые 
с ланuы, песчанистые известняки, редкие линзы и прослои кварuи
тов общей мощностью 232 м. 

Органические остатки появляются в описываемой пачке букваль
но с первых же метров. Среди них Н.А. Аксариной определены глав
ным образом гастроподы: Latouche l l a  cf. costata С оЬЬ.,  Oe l a ndie l -
l а  sp. , H yp s e loco7!lIs ( ? )  sp. : A nabare l la sp. ,  A ldane l l a  е х  gr. 
att le bore n s is Sllale I' е t F oers te , Р fli loxene l la spira l is Vost . ,  Scene l la 
sp. и др. Совместно с гас троподами встречены немногочисленные 
и однообразные брахиоподы, принадлежащие к одному роду и виду 
KUllLlat e lla  a S'perocosta sp. n O'I . , и разрозненные спикулы губок Cizan
c e l loria е х  gr. e ro s  \Valc . ,  С .  cf. lenaica Zhur., ,Protospongia sp. Чет
кая слоистость пород подчеркивает мелкую складчатость, характе
ризующую отложеНlIя YCTb-КУНДi.1тс кой свиты. 

Вышележащая пачка МОЩНОС Т l,ю 12 0 м сложена массивными и 
брекчиевидными серо- и бело-ро:JOВЫМИ известняками с породооб
р аЗУЮЩИl\,lИ остатками водорослей родов Epiph.yton, Razumovskya . 
Изредка встреч аются археоциаты, отнеСЕ!нные А. С .  Бояриновым к 
родам A rcl! aeolYn llru. s ,  Tumulio/yntl!l/.s, Capsu [oc),atllUs, Dictyocyath us, 
А lilап ос}пtJzus, Protophal'e tra. 

Описанные выше три пачки объединяются в нижнюю подсвиту 
усть-кундатской свиты. 

Ч етвертая пачка сложена с ерыми с лиловым оттенком тонко
слоисты,,·ш известняками, зелеными глинисто-кремнистыми слаlЩа
ми, к которым в верхней части добавляются ред кие прослои серо
черных песчаlЩСТЫХ известняков , содержащих обfmьные остатки 
гастропод ll e lcione lla rugos a  р а ирета (ВilI. ), Phi loxene l l a sp ira l is 
V ost. , 19ore lla e f  • . :mdu la ta \1 is s ,  Sce71e l la  sp. Совместно с ними 
найдены очень редкие беззамковые браХИQПОДЫ семейства Aero tre
t idae,  двустворчатые моллюски Sle!l o tl! ccoidcs kundat ens is sp. 11 O V . , 

спикулы губок ( ? )  Cll ancelloria grosdilo1) i  Zhur. , Protos pongia sp. и 
многочисленные, оставшиеся не определенными, хиолитиды. Мощ
ность Этой пачки 90 м. 

Пятая пачка представлена известняками, внизу тонкослоисты
м и ,  тонкоплитчатыми, вверху - ТОПСТОСllОИСТЫМИ и является пере
ходной между усть-кундатс кой и усинской свитами. Мощность пач
ки 150 м. Из нее определена основн-зя масса археоциат ус Tb-КУll- . 
датс кой свиты, среди которых впервые по разрезу отмечаются C o s 

c inocyatllUs, T 0 1/l. oc)' athus ( ? ) ,  N o chm'o icyatl1Us, Archa eofungia, Tuтnu!o 
c y at h.u.s, R o bus t o c y a tl1.Us, L o c u li c )'a tl1Us (?),  D re t iosocya tflus, S ub t i locy 
a tl!Us, Тшnu liо lу n t ll U S .  
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Общая МОЩНОСТЬ усть-кундатской свиты 6 1 0  м. Залегание в 
нижней части кембрийских отложений Кийского разреза и своеоб
разный комплекс органических остатков позволяют считать усть
кундатскую свиту самыми древними, фаунистически оха р актеризо
ванными слоями нижнего кембрия, известными в Саяно-А лтайской 
горной области. Следует , отметить, что выделяемый в корреляцион
н ой схеме 1 96 5  г. ус ть-кундатский горизонт охватывает только 
первые четыре пачки усть-кундатской свиты, тогда как мы с чи
таем, что его обьем должен быть расщирен до полного объема ука
занной свиты ( Поспелов и др . . 1 9 72) .  

Выщележащие существенно известняковые отложения объеnиня
ются в усинскую свиту. Она через ПОС1'епенные переходы (от тол
стослоистых К массивны'V! извеt.тнякам )  согласно залегает на УСТЬ
кундатской свите и перекрывается с размывом берикульской с у

' щественно эФФузивной свитой , в основании которой отмечаются IООн
гломераты. Контакт усинской и усть-кундатской свит обнажен на 
правом 11 левом берегах р.Кии, в 3300 м ниже устья р. Кунда т, 
а контакт с берикульской свитой м-ожно наблюдать по р. Кие,  в 
7 00 м ниже устья PY'l. М окрого Берикуля, или по левым п ритокам 
р. Кии - PY'l . Крутому И p'l.  Большой Белокаменке . Общая мощность 
усинской свиты 26 50 м 1• П редставлена она, главным образом , мас
сивными светло-серыми археОllиатовыми известняками, образую
щ ими при выветривании в береговых обнажениях характерные ноч
ти отвесные " перистые" скалы. Однообраэные отложения усинской 
с виты плохо разделяются по литологичес:ким признакам, но по 
комплексам оргаtШ'lеских остатков оказывается возможным рас
'lленить их на три биостратиграфИ'lеских гориэонта. 

Б о г р а д с к и й г о р и з о н т. Его разрез вскрыт по берегам 
р . Кии - от контакта с усть-кундатской свитой до устья рч. J'v1алой 
Белокаменки и дапее вверх по этой речке на 1 600 м. Общая мощ
ность горизрнта на этом участке 1 6 70 м. Представлен ГОРИ'30НТ 
с ерыми и с ветпо-сер ыми известн яками, часто брекчированными. К 
выш €- 11 нижепеЖ1J ЩИМ ОТllожениям боградский горизонт имеет по
степеlПiые пер6ходы. Последнее обстояте llЬСТВО особенно иенно для 
1JнаJIиза органических остатков, среди которых известны мно('очис
ленные водор осли, археоциаты, МОЛJIЮСКII , изредка встре'lаются бра
хиоподы ,  гастропоцы, хиолителпиды, г'убки ( ? ) ,  скеlIетная пробле
матика. В верхней части горизонта найдены МНОГОЧИСJIенные ос
татки трилобитов. 

1 п -
о вопросу о мощности усинскои свиты В данном разрезе сущест-

вует два �llIеНJ!Я. А.Б. Гющиш 'ер ( Г иннингер I! ДР . . 1 96 9 )  счи
тает ее равной 1 .500 м. Разноглас ия возникают из-за труднос
тей опредепения характера напластования в массивных известня-
1\ 1J X ,  но не затрагивают ПОi!ОЖСНИЯ Г' рDНlЩ горизонтов. фикси рую
щихся смено!"! г:о�,!Плексов фаун ы. Здесь и ;:(алее приведены мощ
ности по дaHHЫ�! палеОНТО.'IогическоЙ партии 3СГУ. 
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Распределение различных r-рупп фауны по разрезу боr-радског'о 
r-оризонта неравномерное. Так. в нижней его части нет остатков 
трилобитов. обеднен состав археоциат и водорослей. Своеобразие 
этоr-о комплекса орr-анических остатков вызвало определенную дис
куссию при биостратиr-рафических построениях и привело к выделе
нию самостоятельноr-о натальевскоr-о r-оризонта (Поспелов и др . . 
1972) . По описываемым в работе брахиоподам и двуствор

чагым моллюскам для расчленения боградского горизонта им е-
е тся слишком мало материала, поэтому наТ8Льевский го-
ризонт в качестве саМОС,тоятельного подразделения не вы
деляется. 

П алеонтолоr-ическая характеристика первой тысячи метров МОш
ности боr-радскоr-о r-оризонта имеет следующие особенности. Ар
хеоциаты представлены 80 родами. среди которых Бояриновым вы
деляются, как наиболее характерные, такие формьi: A ldanocyathus artein
teтva llum ( Va! . ), А. grandis (Va!. ) ,  А. suchiensis Krasn., Robustocyathus 
s alebrosus (Vo! . )" R. е х  gr. s tapipora (Тауl. }, Nосlюrоiсуаthus torgaschi
n ens"is Vo!. , ,Retecoscinus retetabulae (Va!.}, D ictyocyathus javorskii 
Vo!. , Tomocyathus gini Roz. et  Miss; ,  Т. operosus Roz. , Formosocya
thus a labini Zhur. :J3 верхней части описываемого интервала появляют
ся Urcya thus, Kaltatocyathus, A nnulocyathe lla. 

Древнейшие проблематичные двустворчатые моллюски предстаБ
лены родами K aschkadakia A ks . ,  Makarakia A ks . ,  Sulcocarina Aks. , 
G am bridium Ногпу,  в большинстве своем НОВЬJМИ формами, уста
новленными впервые в данном разрезе. Из друr-их r-рупп фауны об
наружены единичные экземпляры брахиопод рода Kutorgina, гаст
ропод - род Н е! с i оп ell а, хиonителлид. r-убок (?) и проблем атич
ных остатков P yriusina. " 

П алеонтолоr-ическая характеристика верхней части боr-радскоr-о 
r-оризонта более разнообразна. Среди археоциат, вместе с видами, 
приведенными выше, встречаются Talamocyathus 'LOшеШ (Vo! . ) ,  ,A la 
taucyathus y aroschevitschi Zh ur., C yclocyathella yanischevskii Vo!. , 
Coscinocyathus s ubtilis Vo!. ,  Aptocyathus gordoni Vo!. Из водорос
лей (определения Поспелова) следует отметить появление рода 
B ija, а также массовое развитие родов R enalcis, Epiphyton, C haba
kovia, Yakovlevia, Vologdil1e ilci. 

Расширился состав двустворчатых моллюсков. П оявились новые 
роды S te notJ!ecella gen. поу ., B agenoviella A ks . , а роды Stenoth e -
c oides Re s. , C a m b r id ium l Iarn y ,  S u lc ocar ina A ks .  представлены ины-
ми, чем на более низких стратиr-рафических горизонтах. видами. 
Найденные совместно с ними немногочислеиные остатки брахиопод 
отнесены к родам P aterina (?), Obole lla ( ? ). В единичных экземп
лярах , присутствую,!: r-встроподы рода Н e lcione lla. 

Уже с самого основания верхней части разреза боградского го
ризонта появляются остатки трилобитов. Сначала это единичные эк
земпляры родов Bonnia, E lg anellus , Bulaiaspis и мноr-очисленные 
С ompsocephalus m it is А ер. 13ыше по разрезу комплекс трилобитов 
становится более разнообразны м. Появляются Polie llina pole -

20 



(аеиае Не р., Ра 1e o lene lla art ifexa Rep. , Botomella ekaterinae Suv. , Pro
ty pus s p., Pa 1e ofos s us s p. ,  B onn ia s p. ( определения ФеДII
ниной) • 

С а н а ш т ы к г о л ь с к ий г о р и з о н т .  Вскрыт рч. БольшоЙ Бело
каменкой в интервале 1 600-3 700 м выше устья. Сложен серыми 
и белыми массивными известняками обшей мощностью 6 90 м. За
легает согласно на отложениях боградского горизонта, от 
которого литологически ,-почти неотличим, и перекрывается 
массивными и брекчиевидными известняками обручевского 
горизонта. 

В серых массивных известняках описываемой толши обнаружен 
типично санаштыкгольский комплекс трилобитов и археоUиат. Здесь 
определены трилобиты Botomella s ucharichensis Laz., Erb'ina parti. 
cu1ata Fed. ,  B icaspis p 1ana Fed . ,  Erbiops is grandis Lerm . ,  A tdabane 1· 
1a p 1ana Rep.,  Sanaschtykgo1ia sp. ,  Binodasp is sp. ( опрецеле'JlИЯ 
Е. С. Федяниной ) и археоциаты C 1a tricyathus firmus Yol • •  C 1atricosci·  
nus v ass i1ievi ( Уо!. ), Ura 10cyathe lla c.f. bullata Zhur. , T�rcyathus 
dup 1ex Уо! . ,  Tegerocyathus sp. ,  С 1aruscyathus sp. , Retecyathus sp.,  
Р iamaecyathus sajanic us Z h ur. , Syringoc)'athus sp. ( определения 
А.С. Бояринова ) ,  Помимо указанной фауны трилобитов и архео
циат, в этой пачке собраны многочисленные брахиоподы рода Kutor· 
g ina, редкие N is usia (?) ,  а также представители нового рода Kijani· 
па A ks .  Разнообразие двустворчатых моллюсков заметно уменьша
ется: здесь встречены тОлько Bagenovie l la и Cambridium. , Извест
ны редкие находки гастропод рода fle 1c ionella. 

О б Р у ч е в с к и й г о р и з  о н т .  Отнесенные к нему отложения 
обнажаются по левому берегу рч. Большой Белокаменки и ее ле
вобережным притокам. Сложен массивными серыми, и черными из
вестняками и изВестняковыми мелко-, средНеобломочными бре:«чия
ми. Мощность вскрытой части разреза - 2 90 м. С нижележащим 
санаштыкгольским горизонтом имеет постепенные переходы, а пе
рекрывается с несогласием пачкой базальных конгломератов су
щественно эффузивной берикульской свиты. 

На различных уровнях в гори::,онте обнаружены археоциаты и три
лобиты, относящиеся к след:(ющим родам и видам: A rchaeocyathus 
subradiatus (Y ol.), E thmophylluUl sp. ,  C 1aruscyathus sp. ,  Retecyathus 
sp •• E rbocyathus heterovallum (Уо!. ),  B inodaspis sp. ,  E rbia sp., Koote· 
nia sp.  Из других групп ОРI�анических остатков следует отметить 
наличие единичных брахиопод рода f( utorgina и губок рода С hance 1· 
loria. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в Кийском опор
ном разрезе вскрыты нижнекембрийские отложения общей мощностью 
3 260 м ,  'охватывающие по времени практически весь нижний кемб
рий. Примечательными особенностями этого разреза являются поч
ти полная обнаженность и сохраияющееся на протяжении всего раз
реза преобладание карбонатных осадков, что создает бла
гоприятные возм.:>жности для изучения фипогении отделыпix 
групп фауны. 
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Общей особенностью описанного разреза нижнекембрийских от
ложений является отсутствие явных следов эффузивной деятельности. 
В этом отнощении существенным дополиением к общей характерис
тике нижнего кембрия центральной части севера Кузнецкого Ала
тау является геология участка левобережья р.Кии, между дерев
нями Чумай и Карачарово. 

Район дер. Карачарово 

Этот участок плохо обнажен, поэтому выяснение его геологи
ческог(' строения основывается на небольщом количестве наблю
дений и параmiелизации (по палеонтологическим данным ) отдель
ных частей разреза с кембрийскими отложениями других районов. 

Наиболее древней является толща альбитофиров, миндалекамен
ных и пироксеновых порфиритов , занимающая водораздел рек Пря
мой Чумай и Усек. Возможно , эффузивы слагают осевую часть ан
тиклинали, так как с обеих сторон ( с запада и BO�ТOKa ) их окру-
жаюг более молоцые огложения. На западе ЭФФузивы пе-
рекрыгы конгломерагами и брекчиями, сосгоящими из про-
ауктов размыва ЭФФузивной толщи, которую мы, всле/I за 
В.д. Алимовой и Б. Т. Васильевым (1 966 ) ,  называем чумайской 
свитой. 

Выщележащие отложения, начинающиеся упомянутыми &ыще кон
гломератами и брекчиями, относятся к карачаровской С8ите ( Али
мова, Васильев, 1 96 6 ) .  Породы свиты образуют две пачки одно
типного строения, содержащие в нижних своих частях конгломера
ты, брекчии и песчаники, а в верхних - известняки. Мощность каж
дой из пачек примерно 500 м. 

В нижней пачке на трех сближенных уровнях обнаружены орга
нические остатки, среди которых Бояриновым, Поспеловым и Акса
риной определены археоциаты A rchaeolynthus s p . ,  А ldanocyathus sp . ,. 
Robustocyathus sp. ,  Urcyathus (?) sp. ,  Nochoroicyathus sp. , D ictyocya
thus aff. tschemyschevi Vol. , D. y avors kii Vol . ,  водоросли Epiphyton 
vulgare Korde, Е .  pusilluт Korde, Е. b ifiduт Korde; Е. novuт Korde, Re
nalcis cf. seriata Korde; Subtifloria sp. ,  Girvanella sp. ,  м оллюски Sulco
c arina (?) sp. 

Верхняя П ачка начи нается крупногалеч ными к онг ломератами а 
венчается и звестняками с прослоями туфов и с ланцев, вскрытыми , 
глав�.ЫМ обр"азом, в карьерах у дер. Карачар ово и содер жащими 
о бильные остатки археоциат, водорослей,  м оллюсков, брахиопод. нео
бычной п роблематики. Среди них определены археоциаты Archaeolyn-
thus sp. ,  А ldanocyathus ех gr. ;peranskii (Vol. ) ,  RobustQcyathus sp. , No
chori icyathus cf. тariinskii Zhur., Coscinocyathus ех gr. jlexibilis Vol. ,  
Retecoscinus sp. ,  B icyathus aff. � rtaschkensis Vol . ,  Protopharetra s p . ,  
D ictyoc'jathus yavorskii Уо1. , D. salairicus Vol. ,  Syringocneтa sp. ,  м но
гочисле н ные в одо росли Epiphyton induratuт Korde, Е. pusilluт Korde; 
Е . bifiduт Korde, Е. v!llg f're Korde, Е. c.тplicicatuт Korde, Е. т irabile 
Korde; Е . botoтense Korde; Renalc is gelatinosus Korde; R. seriata Ког-

22 



de;  Syringopora ramos a Уо!. , Subtifloria delicata Mas ! ., R a z umovskia s p . ,  
Girvane lla sp. ,  брахиоподы Kutorgina sp. ,  Nisusia sp. ,  моллюски Steno" 

thecoides s p . ,  S. cf. е longata (Walc . ) ,  Sulcocarina (?) sp. , гастроподы 

Н elcione llа (?) s р. , х иолитоллиды . 
Ископаемые остатки, собранные на шести стратиграфических 

уровнях в карачаровской свите, в целом составляют комплекс, име
ющий черты сходства с палеонтологической характеристикой анче
шевской свиты и комплексом Белой Горки на Салаире. По своему 
стратиграфическому положению он может отвечать уровню 
санаштыкгольского гориэонта ни жнего кембрия, хотя и 
резко отличается от комплекса стратотипа горизонта по сос
таву фауны. 

Orложения карачаровской свиты перекрываются конгломератамк 
несколько западнее карьеров дер. Карачарово. Средн галек 
конгломерата преимущественно встреча�я известняки , в 
том числе и археоциатовые, яшмы и кислые ЭФФузивы. Эти 
отложения ,  возможно, относятся к берикульской свите. 

В других ткпах разреза нижнего кембрия Кузнецкого Алатау 
брахиоподы и двустворчатые моллюски не встречены, поэтому рас
сматривать эти разрезы не будем. 

В описываемом регионе отложения, соответствующие по време
нИ формирования амг.инскому ярусу, выделяются в достаточной ме
ре условно. К ним относится берикульская свита и ее аналоги -
преимущественно эффузивные образования. Палеонтологкчески оха
рактеризованы ТOnЬKo отложения верхней половины средНего кемб
рин, типично представленные в западной части Кузнецкого Алатау, 
где они и описаны Г. Ф. Гореловым ( 1 95 8 )  под названием боnьше
китатской свиты. 

Участок "ос. Большекитатскоrо 

Стратотиnический разрез большекитатской свиты вскрыт р.30-
лотай Китат у пос. Боnьшекитатского. В основании свиты залегает 
базаnьная пачка, представriенная переслаивающимися грубозернис
тыми песчаниками и конгломератами. В последних, наряду с галь
ками порфиритов и яшм, встречаются красные и светло-серые из
вестняки с археоциатами. Выше идут перемежающиеся пачки · глинис
тых известняков , иэвестняково-глинистых песчаников, известково
глинистых сланцев, мраморизоваиных брекчированных органогенных 
известняков. В них на нескольких уровнях встречены трилобиты 
( определения Е.С. ФедЯниной , О.К. Полетаевой и Н.К. Ивши�а ) ;  От. 
lovie lla a ff. e landensis Egor • •  Hypagnostus paTvifTons (Linn. ), Sole. 

nopleuTa e lgens is N. T schern . •  H ypagnostus bTevifrons ( Ang. ) и мно
гие другие характерные окаменелости майского яруса среднего кем
брия. В органогенных известняках встречаются Orlinocyathus sp. , 
Rena lcis sp. 
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К нижней части разреза свиты приурочены обильные скопления 
раковин брахиопод D iraph .ora limata Л ks .  Совместно с ними и стра
тиграфически выше в отложениях большекитатской свиты встречены 
многочисленны� беззамковые брахиоподы, среди которых· после хи
мической препарировки удалось установить представителей родов 
L ingule lla; PToto tTe ta, PhysotTeta, M icTomitra, Acrothe le. 

Выше по разрезу осадочные пачки сменяются зеленовато-серы
ми и лиловыми лавовыми брекчиями пироксеновых порфиритов с 
галькой и обломками известняков, лиловых кремнистых с ланuев, 
порфиритов, туфогенных пород. Еше выше появляются полимикто
вые хлоритизированные песчаники, красные известково-глинистые 
сланцы. 

Суммарная мошность свиты в стратотипе Гореловым ( 1 9 5 8 )  
оценивалась в 900 м .  Позднее , в 1 96 2  г . .  при проведении - спе
циальных тематических работ Бояриновым , Поспеловым и автором 
было установлено наличие в этом же разрезе верхнекембрийских и ,  
возможно, ордовикских отложений. П ри этом .обшая мощность боль
шекитатской свиты увеличивалась до 1250 м. В стратотипическом 
разрезе свита граничит на западе по тектоническому нарушению с 
левобрекчиями порфиритов единисской свиты, содержащими глыбы 
археоциатовых известняков, а на востоке перекрывается верхне
кембрийскими конгломератами. 

Из участка стратотипа большекитатская свита в виде узкой по
лосы субмеридионального простирания прослеживается к югу до 
рч. Единис, левого притока р.золотой Китат. В разрезе по р, Еди
нис свита также имеет эффузивно-терригенньш с остав, трансгрес-
с ивно ( через базальный конгломерат ) залегает на археоциатовых 
известняках и содержит обильные остатки трилобитов Corynexoch.us 
macrophta lmus Lerm . ,  P eronopsis ех gr. quadrata \Vest . , Aldanaspis 
sр . ,f !ураgnоstщ;  sr.  и др. Здесь же встречены многочисленные 
D iraphora limata Aks"  L ingule lla sp.  

Отложения большекитатской свиты известны также в бассейне 
р,Мурюк, в Мурюкском грабене , где они имеют такой же nитоло
гический состав и соответствующую палеонтологическую характе
ристику ( ГореЛОЕ, 1 9 5 8 ) .  

В западной части Кузнецкого Алатау известны и верхнекемб
рийские отложения. Они выделяются в китатскую свиту, составляя 
ее нижнюю часть, и представлены в бассейне р. золотой Китат кон
гломератами, песчаниками и глинистыми с ланцами, Брахиоподовая 
фауна, встречающаяся в них, моно графически не изучалась, поэто
му более подробной характеристики указанных отложений приводить 
не будем. 

В южной части собственно Кузнецкого А латау, в бассейне вер
ховьев рек Кии , Средней Терси, Томи, несмотря на широкое раз
витие осадочных отложений нижнеГ'о кембрия , брахиоподы пока не 
известны, Появляются они только на юге Горной Шории, в бассей
не верхнего rечения р. Мрассу и в Тельбесско-Мундыбашском 
районе. 
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ГОРН АЯ ШОР ИЯ 

. В пределах MpaCCKoro антиклинория широко представлены ниж
некембрийские отложения, характеризующиеся значительным раз
нообразием mполоrическоrо состава. Если сравнить этот район с 
с евером Кузнецкоrо Алатау, то возрастными аналоrами УСТЕ.-КУН
датской свить! MorYT быть усть-анзасская ( Эффузивная ) и нижняя 
бе:1археоциатовая часть карчитской формации К.В. Радуrина ( Ра
дуrин, 1 93 6 ) .  Выше в центральной части антиклинорий залеrает 
верхняя - археоциатовая часть карчитской свиты и собственно мрас
ская свита , а в !сжной части антиклинория нижнекембрийские от
ложения расчленяются на адиакскую ( мрасскую ) и мазасскую сви
ты. К западу от описываемоrо района, уже в пределах Ташелrино
Кондомской зоны смятия, К раннему кембрию относят верхнюю 
часть существенно эффузивной кондомской ( кочуринской ) свиты, пе
рекрытой в районе рудника Таштаrол эффузивно-сланцевой мунды
башской свитой амrинского яруса средНеrо кембрия. На северо-за
паде Горной Шории, в бассейне нижнеrо течения р.Мундыбаш , ниж
некемБРIfЙские отложения известны в районе пос. Сухаринка и, в 
виде небольших тектонических блоков, в районе бывших рудников 
Тельбес, Одрабаш. 

Боrато охарактеризованные фауной , в том чис ле и брахиоподами , 
среднекембрийские отложения ( мунд.ыбашская свита ) известны в 
бассейнах рек 1V.ундыбаш и Амзас. Поздний кембрий в Горной Ша
рии известен только в районе ст. Амзас. 

Наиболее полные и хорошо фаунистически охаракте ризованные 
разрезы paHHero кембрия имеются в южной части MpaccKoro ан
ТИК1IИнория, в верховьях р.Мрассу. 

Участок Камзас - Адиаксу 

' Этот район интенсивно изучался в конце 50-х и начале 60-х 
rодов при проведении специальных тематических работ ( Журавле-
ва и др. , 1 9 59;  Поспелов и др. , 1 96 1 ;  Винкман , Гинцинrер , 1 96 2 ;  
Репина и др . .  1 96 4 ;  Винкман и др. , 1 96 7 ) .  В результате было 
выяснено rеолоrическое строение района, собраны обильные и раз
нообразные остатки археоциат, трилобитов, брахиопод, rастропод, 
rубок , хиолитов. Но при этом выявились И определенные разноrла
сия в трактовке структур участка. Так , rруппа Сибирскоrо отде
ления Академии Наук СССР ( Журавлева и др. , 1 9 5 9; Репина и 
др. , 1 96 4 )  считает, что в районе пос. Камзас и Адиаксу обна
жена антиклинальная складка , в ядре которой залеrает мазасская 
свита светлых массивных известняков, а на крыльях - карбонат .... 
на-терриrенная адИакская с вита ( /1 камзасская пачка " ,  по термино
лоrии Журавлевой и др. , 1 9 5 9 ) .  Остальные исследователи, и мы в 
том числе, доказывают наличие с инклинальной складки и более !iИЗ

кое стратиrрафическое положение адиакской (мрасской ) свиты по от-
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ношению к мазасской . Имеются разногласия и по характеру конгло
мерьто-брекчий в основании адиакской свиты, по характеру контак
та камзасских эффузивов и адиакской свиты. 

i'еологическое строение участка и взаимоотношения древнейших 
отложений представляются в следуюшем виде. В основании разре-
за залегают докембрийские отложения, обнажающиеся на востоке 
участка по речкам Малый и Большой Курnaнам. Они относятся к 
западносибирской ( ? ) свите. Выше залегают камзасские эффузивы, 
сопоставляемые с нижней частью кондомской свиты. Эти эффузивы 
В районе пос . Камзас постепенно сменяются пачкой туфопесчаников 
и кремнистых пород с линзами известняков. В последних Поспело
вым определены остатки онколитов , эпифитонов , археоциат и губок, 
характерных для усть-кундатской свиты севера Кузнецкого Алатау. 
Выше залегает адиакская (мрасская ) свита , начинающаяся базаль
ными конгломерато-брекчиями,  знаменующими собой перерыв в осад
конакоплении и размыв. В результате последнего из раз
реза выпадает часть нижнего кембрия, которая должна со
ответствовать нижней половине боградского горизонта Кийско
го разреза. 

Адиакская свита широко распространена в районе, слагается кар
бонатно-терригенным комплексом отложений , в котором большую 
роль играют известняковые песчаники и пирокластика. для свиты 
характе рна резкая изменчивость в составе пород на небольших рас
стояниях. К северу от описываемого участка свита становится все 
болрС' известняковой и ,  теряя свои характерные черты, уже не уз
Нdется в общем нерасчлененном разрезе карбонатного нижнего кем
брия. 

Наиболее полный и фаунистически насьлценный разрез адиакской 
свиты изучался нами по левому борту кл. Пьянковского, В магист
ральной канаве, пройденной Камзасской партией. Основание свиты 
срезано тектоническим нарушением, устанавливаемьnм благодаря на
личию катаклазитов, милонитов, гематитизauии пород. По этому 
нарушению мрасская свита контактирует с миндалекаменными пор
фиритами кондомской ( ? ) свиты (усть-анзасской , по ВИНКI\,raну и др. ,  
1967 ) .  в нижней части свиты залегают серые доломитовые из
вестняки, тонкослоистые, плитчатые, перемежающиеся с глинисто
кремнистыми сланuами, содержащими спикулы губок. 

В виде отдельных прослоев присутствуют известняковые брек
чие-конгломераты, сложенные валунами ( размером 2 0-30 см ) се
рых пятнистых известняков и черных плитчатых водорослевых извес� 
няков, сцементированных меnкообломочным материалом. К нижней 
части свиты ОТНОсится и пачка черных слоистых органогеННО-Об
ломочных известняков, содержащих обильные остатки фауны. Три
лобиты, по данным Федяниной ( 1962 ) ,  представлены видами НеЬе 
dis cus lermontovae Rep.,  Н • .la tus F ed. , N eopagetina aff. :rjonsnitzkii  
( Lerm. ) ,  C alodiscus chachlovi F ed . ,  Koote nia anabarens is Lerm . ,  К. 
cf. jakulensis Lerm . ,  Neoredlici1 ina longiena Fed.,  Erbiel la elegans ia 
F ed . ,  Е. lata F ed. и др. Состав фауны позволяет определить воз-
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раст вмещающих отложений как верхи алданского яруса. Среди бра

хиопод определены Kutorg ina (? ) sp . ,  N is u s i a  sp. , Lingu l e l la parvulus 
( С о Ь Ь . ). Наиболее многочисленны представители рода L ingule lla, 
прекрасно выделяющиеся при растворении породы в уксусной кис
лоте. 

Пвустворчатые молmoски немногочисленны, известны только из 
двух местонахождений и преr.ставлены типичным для этой группы 
родом В agenovia . 

Гастроподы адиакской ( мрасской ) свиты распределяются между 
-четырьмя родами: l-I e lc iolle lla, Scene lla, P e lagie l la, Palaeacma ea . 
В виде единичных· экземпляров встречены остр акоды , предваритель
ный просмотр которых позволяет сказать, что ОНII принадлежат к 
двум или трем родам, в том числе и к роду Cambria, известному 
из отложений алданского яруса Сибирской платформ ы. 

Губки ( с пикулы )  и хиолиты, имеющие широкое распространение 
во всей адиакской сви'Ге, в массовом количестве встречаются и в 
опис ываемой пачке известняков. Следует отметить, что общий ха
рактер комплекса нетрилобитовой фауны весьма близко напоминает 

окаменелости E l l i ptocepfHl la  asa phoilies fa una ( Loc hrnan , 1 9 5 6 ) .  об 
этом же свидетельствует состав трилобитов ( Федянина, 
1 96 2 ) . 

Выше по разрезу адиакской свиты канавой вскрыты перрмежаю
щиеся пачки известняков черных и серых, массивных и пличатых, 
известняковых песч аников , черных ме лкозернистых кр\Эмчисто-гли
НIIСТЫХ СЛ8}щев со сгустками ярко-зеленого магнезиа льно-железис
того хлорита и м аломощными ПРОСJlОЯМИ внутриформаuионных брек
чие-конгломератов .• 

СКОПJlений остатков фауны, подобных описанному выше , больше 
не обнаружено, но спорадически встреч.qются хиолиты, гастроподы 
и браХIIОПОДЫ. Спикулы губок иногда перепOlШЯЮТ породу. Таковы 

голубовато-се рые с понrоmlТЫ, встречающиеся в средней части раз
реза. В брекчиях собраны археоuиаты, среди которых преобладают 
п редставители родов А Ida lLOC)'a t h us, Л rс h аеоlуntl1US, l. e p t o s o c y a thus. 

ПОВОJlЫIO обычны C o s c ic )'a thus, E tlimopI7)' llum, G оrdоniс)' а tlшs , Th.a -
l am o c )' a t h us, P oro cyathus. По наличию трех последних ра-
дов комплекс археоциат адиакской ( мрасской ) свиты впол-
не сопоставим с комплексом боградского горизонта нижне
го кембрия . 

Венчает разрез свиты так называемая " с лоенка" , представлен
н ая тонко переслаивающимися розовым и ,  буро-красными , белыми 
и зеJlеновата-белыми известнякам и ,  буро-красными известняково
глинистыми и б лекло-эелеными кремнисто-глинистыг-.-IИ сланuами. 
" С лоенка" я в ляется пограничной пачкой между адиакской и мазас
ской свитами, имеет к ним обеим постепенные переходы , и поэто
му гранииу Мf)ЖНО проводить как в основании, так и в кровле " сло_ 
енки " .  Более тесную литологическую связь 11 слоенка" IIмеет с ади
акской свитой . Общая мощность последней в этом разре
зе 6 17 м .  
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Вышележащая мазасская свита сложена почти исключительно из
вест няками. Стратотипический разрез ее обнажается по р .  Мрассу, 
в районе устья рч. J\I\азас ( Радугин, 1 9 36 ) .  Однако, как показали 
более поздние исследования ( Винкман, Гинцингер, 1 9 6 2 ) ,  в районе 
стратотипа вскры та лишь верхняя часть свиты, которую принято на
зывать собственно мазасскими извест някам и .  Нижняя часть свиты 
обнажается по бортам руч . Пьянковского и известна под названием 
сахаровских известняков, а в последнее время выделяется в самос
тоятельную кайзасскую сви ту ( Винкман и др . ,  1 96 7 ) . Основанием 
для объединения этих толп! в одну свиту служит отчасти сходная 
литология и с тратиграфическое положение в верхней части нижнего 
кембрия, но главным является палеонтологическая характеристика. 
Общая мощность свиты более 800 м .  

Сахаровские известняки мазасской свиты через постепенные пе
реходы перекрывают адиакскую свиту. Об этом свидетельствуют эле
м енты залегания, замеренные в сахаровских известняках ( аз. пад. 
1 400, углы 42_440 ) .  Известняки серые и темно-серые, массивные 
и брекчиеВидные, рифогенные . Выше по разрезу они становятся более 
светлыми ( до бело-розовых) . ПалеонтолDгически лучше всего охарак
теризована нижняя часть свиты.  В ней встречены редкие трилобиты 
Protypus, Bonnia, А diaksis, А lacepha lus cf. contortus Нер. ,  Polie 1-
lina sp. ,· ' M etagraulos sp. ,  Bonnia (?) sp.,· Dolerolenidae и 
многочисле нные археоциаты,  среди которых наиболее характерны ро
ды Loculicyat}zus, Coscinocyathus, С la tricoscinus, Archaeofungia . 
Приведенный комплекс археоциат соответствует комплексу, известно
му из известняков средней части усинской свиты Кийского опорного 
разреза . Комплекс трилобитов считается санаштыкгольским ( Винк
ман и др. ,  196 7, стр . 1 42 ) .  

В более высоких горизонтах ТО1Ilди сахаровсюfX известняков 
встречены триnоБИТЫ Polie llina sp. ,  Tunguse lla sp . ,  Page tia sp. , ' ко
торые,  по мнению Л.И.  Репиной ( Репина и др . ,  1 9 6 4 ,  стр. 43 ) ,  яв
ляются типично санаштыкгольскими формами.  

6рахиоподы в сахаровских известняках нем ногuчисленны, извест
ны только в нижней их части из одного изолированного обнажения 
( точка 5 0 2 5  на рис . 1) и представлены родом Kutorgina . Следует 
отметить, что извест няки точки 50 2 5  могут быть фациаnьными ана
логами мрасской ( адиакской ) свиты или даже более древними обра
зованиями.  Это предположение сделано. на основании изучения архео
uиат из указанной точки. Окончательное решение вопроса будет воз
можно только после дополнительных исследований , а пока точка 
5025 отнесена к нижней части мазасской свиты . 

Верхняя часть мазасской свиты будет охарактеризована при опи
сании учасrка Мазас-Кубансу. Необходимо отметить, что своеобразие 
разреза верхнедокембрийских и нижнекембрийских отложений Камзас
ского участка, его отличие от разрезов центральной части антикли
нория, видимо, является следствием положения района в зоне сочле
нения Мрасского антиклинория и Северо-Абаканской зоны смятия, а 
также непосредственной близости Ташеnгино-Кондомской зоны 
смятия. 
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Участок Мазас - Кубансу 

Географически этот участок располагается к северо-северо-восто
ку от Камзасского. Наиболее древними породами, вскрытыми в этом 
районе , являются мазасские известняки, составляющие верхнюю часть 
маэасской свиты. Они обнажены по обоим бортам р. Мрассу - от 
устья рч. Кубансу до устья рч. Мазас и далее вниз по течению, до 
контакта с улутагской свитой . Верхняя граница толщи мазасских из
вестняков определена точно и почти однозначно всеми исследователя
ми.  Мазасская свита перекрывае,тся улутагской свитой , которая, 
как будет показано ниже, имеет возраст,  переходный от раннего к 
среднему кембрию. 

Относительно нижней границы мазасских известняков нет точных 
данных. Имеются расхождения и в определении мощности толщи ма
засских известняков. 

Фаунистически хорошо охарактеризована только верхняя часть 
толщи. В темно-серых массивны� известняках встречена разнообраз
ная фауна. среди археоциат имеются Retecyathus s p. ,  R. kиzmini 
Yol. , E tmophyllum aff. ratum Yol. , Tegerocyathus s p. Такие фор
м ы  характерны для солонцовско-обручевского комплеса. Л . И. Егоро
вой ( Винкман, Гинцингер , 1962 ) обнаружены и определены трилоби
ты обручевского комплекса Edels te inaspis ornata Lerm. ,  Chondra· 
graulos minussensis Lerm . ,  Kootenie lla s latkovskii , (Schm), Erbia 
s ibirica L erm , Е.С.  Федяниной в этих же горизонтах определены 
G labre lla mта ssina Egor. , N eocobboldia (? )  s p. ' 

Брахиоподы Б верхней части мазасских известняков известны из 
трех местонахожденИЙ . Среди них в массовом коли�естве встречен 
один вид К utorgina pyramidalis A ks . ,  характеризующий обручевский 
горизонт в Горной Шории и в Батеневском кряже . Кроме того, 
имеются остатки К utorg ina s р • Б.Г. Краевским ( Винкман, Гинцин-
гер, 1 9 6 2 ) из этих же слоев определены Kutorgina cf. lenaica 
Lerm. " К. cf. flerovae Lerm , В нашей коллекции этих двух видов 
не обнаружено, к тому же следует отметить, ч то на Сибирской плат-
форме Kutorgina lenaica Lerm . характеризует более древние, чем 
обручевский, горизонты раннего кембрия. 

Особое положение занимают известняки, обнажающиеся на левом 
берегу р. Мрассу, в 500 м выше устья рч. Кубансу. Пространствен
но они тяготеют к мазасским известнякам, литологически 01' них 
не отличаются, но содержат резко иной комплекс фауны . Среди ар
хеоциаг,  собранных в этих известняках Бояриновым, определены : 
A ldanocyathus cf. s chinaensis (Уо!.), А .  grandis ( Yol. ), А .  te. 
nuis ( Уо!, ) ,  А. fle xus ( Уо!. ), А .  khemtscllkensis (\'01 . ) ,  
Robustocyathus gors kiensis (У о!

'
, }, R.  c larus (У о!,}, , Coscinocya. 

thus s p. ,  E thmophyllum е х  gr. vassilievskii Val. , Orbicyathus sp. ,  
Szecyathus sp. ,  A rchaeoly nthus s p. ,  Nochoroicyathus s p. '  и др . Срав
нение археоциат этого комплекса с археоциатами Кийского опорного 
разреза указывает на его достаточно низкое Сl'ратиграфическое по
ложение, а именно - в средней части боградского горизонта. Кроме 
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археоциаг, в эгих же извесгняках всгречены двусгворчагые моллюс

ки S u l c oc a,. ina s р. , брахиоподы Pa tcr in a  s p. ,  Mat u t e l la s p. ВзаИМОО'f

ношения описываемых известняков с собственно мазасскими не ясны . 
Улугагская свига перекры ваег мазасскую в пределах описываемо

го учасгка без видимого несогласия. Однако следуег учесть, чго 
в других рай онах раЗВIIГИЯ улугагской свигы последняя залегаеl 

резко грансгрессивно на различных горизонтах раннего кембрия и 

даже докеlvlбрия . Свига предсгапляег собой голщу ригмично перес
лаивающихся песчаников, алевро!IИГОВ , сланцев, прослоев брекчие-
конгломерагов и глинисгых ИЗ,весгняков . На описываемом учасгке 

породы сви г ы  смягы В синклинальную, слегка опрокинугую к югу 

складку. Южный контакг улугагской свигы гектонический, северный -
нормальны й .  В описываемом разрезе улугагская свига имеет по-

ка слабую фау'lIистич'ескую харакгерисгику; в средней ее часги всгре

чены редкие грилобигы К ootenia s р .  Более определенно о ее ВОЗ
расге можно судигь по остаткам фауны из основания свигы на горе 

Улутаг, в С Г РClготипическом разрезе . Здесь определены l� rbia s ilJ i
пса СС ГI11 . , ' Л' еора g С l i l l а  ех gг. g la bul l a  С СГIП . ,  Po liella sр. , О71сlю
c epha lus s (1 . ,  Kootc nia s p . ,  с I\ОГОРЫМИ встречаюгся единичные 

предсгавитепи археоциаг Т egero cya lll ils и брахиопод N is ll s ia s p . ,  
Acro tr'c t i d a e .  Комппекс фауны харакгерен для отложе ний переходно
го ( от раннего к среднему кембрию ) возраста. По с тратиграфическому 

ПОl10жению и литологии свита наибопее сходна с барангольской свитой 

Горного Алтая,  но значительно превышает ее по мощности, колеблющей

ся в различных разрезах от 300 до 500 м и более. Взаимоотношения 
улутагской свиты с вышепежащими отложениями не известны. 

УчаСТОh: Те,'1ьбес  

Извесгняки, по возраст у соответствуюшие верхней части мазас

ской свигы и содержащие обильную фауну брахиопод, изучапись нам!! 

на правобережье р. Тепьбес,  правого притока р.  Кондомы ,  в районе 

. быв ших рудников Тепьбес и Одраба ш .  Известняки запегаюг в текто

ничеСКО1,j БJ10ке в краевой части раннедевонских ЭФФУ3ИВIIо-осаД01r

IIЫ Х  ОТllожениЙ . Впервые нашrчие Б Рi1ХНОПОД в эгих известняках отме

чено Е 1 9 35 г. К . В. Ра I1УГИНЫМ .  В настоящее время нами среди них 
опредепсны многочиспенные J.,:uforgll 7 tl -" [1 . ,  Nisl/.sia s p . ,  M a tu t e l ·  
1" s p . Вместе с брахиоподаl\!II встречены неопредепимые археоuиа;,. 

г ы .  И н тересно отме т ит ь ,  что в этом же раЙ Оlrе,  но уже на пев06с

рr=жье р .  Тепьбес, в погу Партизанском в ИЭОJlирован ны х  глыбах I !З
I.JGСI ' I iЯКОJJ раэмеР()l\! 1 У. 2. м ФеДЯlllIНОЙ опредепе н трипоб и т  A m ,g a s 
/ I i s  IH c u is TC'rH'I'I l . ,  встречающийся на Сибирской ПП81'форме в ВС!Р 

хах r,аНfЮГО кеl\'lбрин . 

!laНllble изве с т н яки, Вl1ДIIМО, явпяются с т рагиграфическими анапо
гамн березовской формаuии Радугина ( РадугИl!, 1 9 3 6 ) ,  уста новпен
ноН р. Л'\.йзасском рай оне, н ьСРХНЕ:Й част!! усинской сви ты участка 
л.с� р .  С ухарннки, кра г к у ю  геОi10гическуiO характеристику ко торого мы 
ПРI"iВ()ДН}"l н и же . 
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Участок дер. Сухари"ки 

Этот район цетально изучался в 5 о...х гоцах. Геолсгическое строе 
Hиe участка правобережья р.Мунцыбаш от цер.СамарскиЙ Лог на юге цо 
устья рч.Сухаринки на севере чрезвычайно сложное. Это связано, преж
це всего, с тем, что осацочные пороцы сохраниnись только в 'окнах' 
межцу интрузиями, местами поцверглись значительной переработке, 
кроме того, район отличается исключительно напряженной тектоникой. 

Наиболее полно палеонтологически охарактеризованный разрез 
описываемых отложений расположен в бассейне рч . Сухаринки . Са
мыми древними осадочными породами в этом разрезе являются крем
нисто-глинистые сланцы мошносгью 5 00 м ,  вскрыгые канавой в 
правом б оргу рч. Сухаринки, в нижнем ее течении. Сланцы перекры
ваются голшей серых и свегло-серых извесгняков, в основании ко
горой имеегся пачка серы х извесгняков с обильными и характерны
ми археоспонгиями и редкими трилобигами . Сгратиграфически выше 
эгой пачки, примерно в 50 м, 13 светлых извеСГНЯhах всгречены 
грилобигы E d e ls te i n a s p is sp. ,  IV e y m onthia sp . ,  Kootenia sp . ,  
археоциаты, преимушесгвенно предсгавигели рода E th m.ophy llum и 
брахиоподы N is lls ia sp. ,  K utorf, lna p a u c ic o s t a ta A ks.  Весь комп
лекс харак герен для обручевского горизонга раннего кембрия . Све т
лые извесгняки перекрыгы маломощной ( в  пределах мегра ) пачкой 
ге!vшо-серых мелкокристаллических известняков, содержащих остат
ки археоциаг , грилобигов и брахиопод. Эга пачка и вышележащие 
огложения вскрыгы линией шурфов на водоразделе речек Сухаринки 
и Кедровки. На извесгняках, через прослой базальных конгломерат о
брекчий мощносгью 0- 10 м ,  залегаюг зелено-серые алевролигы, 
аргиллиты,  глины,  извесгняки и жел г ы е  сланцы , видимая мощность 
когорых не менее 50 м. В зелено-серЫХ аргиллигах всгречены голь
ко грнлобигы C ho1Jdragra u los m l ll u s s e llsis L е пп . ,  C /101Jdra nom o c a re 
a lifo rm is E gor. ,: A gra u lo s  s p. ,  A n ta gmoplc ura comJexa Тсhегп. ; А lо
k is to c a re sp. Вы ше ,  в желгых сланцах, содержатся более многочис
ленные грилобигы P ara doxides е Г  . . s U !J O e l a n d icus P'o lc t . , O le n o it1 e s  
s p . ,: · A 1Jtagmople ura [lerot'ae N.  1'c l] (.' I'I1 . И брахиоподы l\'utorgina sp. ,  14'i -
m a n e l la s p.,  [, ing u le !la s [J . , i\ C I'otrC l ic!a e .  Все остатки фауны свиде-

тельствуют о среднекембрийском возрасте сланцев и позволяют отнес
ти вмещающие их породы к мундыбашской свите амгинского я руса . 

На данном учасгке сохранилось голько самое основание мунды ... 
башской сви1'ы,  а наиболее полный ее разрез НЗl3ес г е н  в бассейне 
р. Амзас . 

У часток Тунн ель ный 
Расположен в певобережье р. Амзас ,  в !lНЖНГ,'М е е  г е че нии, где 

вскры г сграгог ипический разрез I\·rундыба шскоii СВИ Г Ы , выдепешroii 
впервые М.А.  Усовым ( 1 9 3 6 )  под назваНlrем мундыбаwской фор/l.Ш
ции ( КОНГl10мера го-песчаНИКОl30И сви гы ) . 

Свига запегае г на извест няках верхов Р�I I lНР['О К ic'м('рин,  СОДGр-
жащих осгагки археоциаг оGручевского комппекса ( (,ереЗ()F\скан фор-

3 1  



мация; Радугина, 1936 ) . В основании отпожений набпюдаются ба

запь'Ные конгпомераты с гапькоЙ эффузивных и каг50натных пород. 

Мундыбашская свита в uenoM имеет эффузивно-терригенный состав. 

По питопогическим особенностям и разпичиям в комппексах фауны 

подраздепяется на четыре пачки ( Поспепов, Федянина, 1 9 5 8) . 

В основании разреза пестроцветные конгпомераты непосредствен

но сменяются зепено,-серыми песчаниками , переходящнми постепен

но в темно-серые кремнистые аргиппиты и апевропиты, которые пе

респаиваются с тонкозернистыми известковистыми песчаниками. В 

кремнистых аргиппитах содержится бопьшое копичество трипобитов 

Para doxi des suboelan dicu s Po] et . ,  Р. c onvexus Fed. ,  Р. rum i�atus 

Fed. ,  Chon dragrau los m in u ss en s is Lenn . ,  An tagmopl eura соnи еха 

TC]leI11 . ,  An tagmopl eura sp. , Pagetia sp. , Sch istoc eph a lu s  sp. ( единич

ные экземппяры ) .  6рахиоподы представпены видами A l isin a  sib irica 
Aks. ,  N isusia posp elovi Aks., A c ro th e l e  sp. Обипие и крупные 

размеры фауны, а также прекрасная сохранность свидетепьствуют о 

бпагоприятных усповиях ее обитания и захоронения. 
Стратиграфически выше запегают песчаники, не содержащие ни

каких органических осгагков и сменяющиеся эффузивными породами 
и снова песчаниками. Мощность пачки окопо 300 м. 

На песчаниках согпасно пежит вторая пачка, представпенная бу

ровато-жептыми известково-гпинистыми спанцами, перепопненными 

остатками трипобитов и брахиопод. Общая мощность пачки окопо 3 0 м. 

Среди трипоб итов преобпадают Ptich opari dae ( новые роды ) ,  Anta
gm opl eura sp. , Erbia granu losa Lenn.,  D in esus sp. , Kooten ia sp.  
Состав брахиопод спедующий : Kutorgina am z a ss i ca Aks. ,  W im an e l la 

е х  gr. h igblan den sis (WaJc. ) ,  N i su sia pospeloI,i Aks. ,  L ingulella sp. , 
редкие неопредепимые до вида беззамковые брахиоподы . 

На гпинистых спанцах с небопьшим перерывом в обнажении запе
гают светпо-серые тонкоппитчатые известняки, в основной массе 
которых органические остатки не найдены. Лишь в одном небопьшом 
проспое ( 20 см ) серовато-бурых известковистых песчаников обнару
жено бопьшое копичество трилобитов 'Sch istoc ep'za lus am z a ss i en'si's 
Fed., S. am z a'ssien sis m a gna Fed. Кроме того, имеются редкие Pti
cl\Oparidae, брахиоподы И'imаn е l lа sp. Светпо-серые известняки посте

пенно сменяются темно-серыми, почти черными, местами оопитовы
ми известняками с редкой и мепкой фауной трипобитов Sch istocepha
lus an tiquus pincata Fed. , S. p lanu s  Fed. ,  Paradoxides in sularis 
\Vest. Мошность пачки окопо 300 м .  

По простиранию, на противопопожном берегу реки, обнажаются те 
же черные известняки с трипобитами Scistoceph a lus sch oricus Fed. 
Выше известняков запегают темно-серые аргиппиты с фауной Sch i 
stoc epha lus impressus Fed.  На этом непрерывный разрез заканчи- ', 
вается и выше появпяются пишь отдепьные обнажения светпо-серых 
и TeMH.rcepbIX среднезернистых песчаников с фауной Paradoxides 
suboe lan dicus e lon gata Fed., Chon drano1l/ o care irb in ica Аер . ,  'C rall u l a 
ria obrutsch,evii Po]et. и буровато-жептых апевропитов с трипобитами 
Pagetia sp. ,  Pt ic]\Oparidae, S chistoceplJa lll s lati lobatu s  Fed. Обшая 
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мощность четвертой пачки около 170 м ( Поспелов, Федянина, 1 95 8 ) . 
Мундыбашская свита в стратотипическом разрезе имеет общую 

мощность около 800 м .  Залегание пород довольно спокойное. При 
западном ( преимущественно) падении углы наклона слоев колеблются 

от 3 0  до 5 50. Отмечено несколько незначительных взбросов и даек 

извержерных пород. Возраст свиты , надежно обоснованный обильными 
трилоб итами, определяется как низы среднего кембрия. Фауна этого 

разреза хорошо сопоставляется с фауной амгинского яруса Сибирс
кой платформы . 

Кроме страготипического разреза, на данном участке имеются и 
другие местонахождения фауны в отложениях мундыбашской свиты. 
Так, в левом борту р. Мундыбаш, в 300 м ниже устья рч. Амзас, 
совместно с трилобитами Paradoxides sp. , Agraulos s p . ,  Pagetia 
sp. встречены брахиоподы N i s u s ia sp. ,  A l isina cf. lunari s ( Saito). 
На левобережье р.  Мундыбаш, выше. дер. Веселая Грива, обнаружены 

трилобиты Sch istocephalus sp . ,  Pagetia sp. Р s eudanoт ocare sp. и 

брахиоподы Nisusia sp. , A lisina sp. Вся перечисленная фауна позво
ляет отнести вмещающие ее огложения к низам среднего кембрия. 

Кроме того, огложения мундыбашской СВИГы с соогвегсгвующей 

фауной грилобигов огмечены в районе рудника Ташгагол, на право

бережье р. Кондомы между устьями рек Большой и Малой Камену ... 
шек. Е.С.  Федянина считает,  чго собранная здесь фауна имеег более 
молодой облик по сравнению с фауной сграгогипического разреза и 
соотвегсгвуег фауне верхней част и  амгинского яруса. Поскольку 
брахиопод на данном участке не найдено, более подробную геологи
ческую характеристику его приводить не будем. Отложения майского 
яруса среднего кембрия на территории всей Горной liJории огсутст
вуют. В поэднекембрийских отложениях остатки брахиопоD. не известны. 

САЛАИР 

Слаирский кряж - складчагое сооружение, ограничивающее с юго
запада Кузнецкую когловину, имеег длигельную исгорию геологичес
кого изучения. В последней четверги X V I I I  в. на этой герритории 
появились первые горнорудные предприягия .  а с ними и первые све
дения о геОЛОГИ'Iеском сгроении района. В дальней шем Салаирский 
кряж неоднократно изучался многими исследовагелями. Подробная 
сводка истории геологического изучения 'приведена В.д. Фомичевым 
( Фомичев, Алексеева, 1 96 1 ) .  Кембрийская система на Салаире пред
ставлена гремя отделами. 

Нами изучапась лишь небоnьшая часть региона - северо-восточная 
окраина Салаира, ог г. Гурьевска на юго-восгоке до дер . Ариничевой 
на северо-западе. В этом районе сосредогочены основные месгона
хождения остатков кембрийской фауны , в том числе и брахиопод.  
Сборы фауны проводились также и на юге Салаира - по р. Чумыш У 
дер. Черемшанка. 

По северо-носточной окраине Салаира, на учасгках д�тальных ра
бот в районе горы Орлиной , окресгносгях г. Гурьевска, деревень 

3 25 33 



Гавриловки, Печеркиной, Горскиной , Ариничевой обнажаются в слож
ных, сильно нарушенных ст руктурах печеркинская, гавриловская, ан
чешевская свиты раннего кембрия, бочатская и орлиногорская свиты 
среднего кембрия, толсточихинская и другие позднекембрийские сви� 
ты . Несмотря на большое коiIичест�о собранных и изученных остат
ков фауны, неплохую в некоторых участках обнаженность и многочис
ленные детальнейшие работы производственных и научно-исследова
гельских организаuий , в стратиграфии кембрия северо-восточной ок
раины Салаира еще очень много неувязок, вопросов и диаметрально 
противоположных выводов о стратиграфической посредовательности 
толщ. Это, прежде всего, очень важный с практ ической точки зрения 
вопрос о взаимоотношениях гавриловской и печеркинской свит . Ре
шить этот вопрос прямыми 'I'еологиqескими методами трудно, так 
как в описываемом районе нет разрезов, где бы гавриловская и пе
черкинская свиты контактировали друг с другом без тектонических 
нарушений. К тому же объем самой печеркинской свиты определяется 

различными исследователями неоднозначно. Есть и uелый ряд других 
вопросов, таКИХ, как определение объемов бочатской, орлиногорской 
свиг , огнесение извесгных местонахождений фауны к гой или иной 
толще, сопоставление палеонтологических комплексов с фауной других 
регионов , в решении которых нет единого м нения ( Лсташкин, 1 96 4) . 

Остатки кембрийских б рахиопод на Салаире крайне малочисленны , 
а в раннем кембрии практически не известны. Поэтому ограничимся 
приведенной выше справкой по геологии кембрия Салаирекого кряжа 
и перейдем к краткой характеристике двух участков, в пределах ко
торы х имеются основные местонахождения брахиоподовой фауны.  

Участок дер. Горскиной 

На левобре жье р. Ур, в приустьевой части рч. Хом утной, об на
жаются отложения печеркинской и анчешевской свит , контакт ирующие 
по тектоническому нарушению с орлиногорекой свитой верхней поло

' вины среднего кембрия . На этом участке нас, главным образом, б у
дет интересовать стратиграфическое положение пачки песчаников, 
песчано-глинистых сланuев I! известняков мощностью около 1 5 0  м 
( точка 4536 на рис. 1 ) ,  из которой извес гно б ольшое количество 
остатков трилобитов : El l ip tocepha l tl s  (?)  s p . , Sol e17op l eura s p . ,  Р е/О 
n o s i s  s p . ,  Koot en ia  sp. , Coryn e xoc}/Us sp;  Proa sapll iscus  sp . ,  O l e 
n o i des s p .  ( определения О . К  Полетаевой и Е . С .  Федяниной ) и бра
хиопод: A croth e l e  sa la i �ica A k s . ,  А .  sp. ,  LаСlш i f еs m icropun cta ta sp.  
n ov ,  Л/ iсrоmi trа p ecu l iari s  sp.  поv. ,  M a tll t e l l a  s p . ,  Nisusia m i17l1sserlsis F:enn. 

в списке трилобитов преобладают среднекембрийские формы , но 
встречаются переходные 01' раннего к среднему кембрию и раннекемб
рИЙские . Возраст пачки определяе1'СЯ как пере ходны й 01' раннего к 
среднему кембрию, скорее всего - самое основание среднего кембрия. 
Гораздо сложнее оказалось решить, к какой из об нажающихся на 
участке свит эта пачка должна быть отнесена. 
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М . К .  Винкман и А.Б.  Гинцингер ( 1 9 6 2 ,  стр. 6 7 ) считапи, '11'0 
эта пачка относится к нижней части печеркинской свиты, и предпопа
гапи, что по возрасту она соответствует верхам раннего кембрия 
обручевскому горизонту. Нами эта пачка относипась к анчешевской 
свите, запегающей на печеркинскоЙ . К 'Гакому же выводу пришеп 
В.А.  Асташкин ( 1 9 6 4 ) . Изменипа свою точку зрения и Винкман 
( Винкман и др. ,  1 9 6 4 ) , искпючив описываемую пачку из состава 
печеркинской свиты и поместив ее в анчешевскую свиту. В настоя
щее время описываемая пачка относится к горскинской топще азыр
,апьского горизонта среднего кембрия ( Гинцингер, Винкман,  1 9 70 ) . 
Взаимоотношения пачки песчаников, спанцев и гпинистых извест ня
ков с вышепежащими отпожениями не выяснены. В описываемом участ
ке она по тектоническому нарушению контактиру.ет с орпиногорской 
свитой. Указанная пачка осадочных пород, несмотря на мапую мощ
ность и nOKanЬHocTЬ распространения, постоянно находится в попе зре
н ия геопогов-стратиграфов и папеонтопогов , поскоnьку содержит свое
образный комппекс фауны, переходный от раннего к среднему кембрию. 

Участок горы Орлиной 

Гора Орпиная находится в непосредственной бпизости от г. Гурьев
ска, в легко доступном районе, сравнитепьно неппохо обнажена. По 
количеству, разнообразию И · возрастному диапазону обнаруженных в 
его пределах палеонтологических остатков этот участок является 
одним из самых уникальных во всей Саяно- Anтайской обпасти. Сла
гающие гору и ее м ногочисленные отроги отложения от носятся к 
среднему и позднему кембрию, а также к ордовику и силуру . 

В ядре крупной Орлиногорской антиклинали залегает б очатская 
свита, представленная лилово-бурыми пироксеновыми порфиритами, 
цве!' которых обусловлен наличием вторичного землистого гематита. 
Эта формация была впервые выделена К . В. Радугиным ( 1 9 2 6 )  и 
отнесена к среднему кембрию М.А.  Усовым ( 1 93 6 ) . В дальнейшем 
понимание объема бочатской свиты претерпело значительные измене
ния . В.Д. Фомичевым ( Фомичев, Конюшков, 1 9 6 0 )  в бочатскую сви
ту была включена мощная толща конгломератов и туфогенных . песча
ников, развитая в окрестностях г. Гурьевска и содержащая, ·по дан
ным Фомичева, трилобитов P aradox ides oeland icus Sj ogr. С другой 
с тороны, В. А.  Асташкиным ( 1 96 2 )  было установлено, что включенная в 
бочатскую свиту Фомичевым грубообломочная толща залегает выше 
ЭФФузивов . собственно бочатскоЙ. фОРМI;IЦИИ. Этим же автором ( Асташ
кин, 1 96 2 ) указывается на необходимость изменить положение· стра
тотипа бочатсксй свиты, оставив это название за грубообломочной 
толщей , содержащей трилобиты P a ra doxides ех gr. o e landicus Sj ogr. 

Асташкиным также выделялась новая свита - каменнобродская, за
легающая стратиграфически выше бочатской свиты ( в  понимании это
го автора)  и подстилающая орлиногорскую свиту. В б олее поздней 
работе Асташкин ( Полетаева, Асташкин, 196 7 )  к орлиногорской сви
те относит весь комплекс пород, подразделяющихся ранее YcoBЬnМ и 
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другими на бочатскую конгломерато-песчаниковую и орлиногорскую 

свиты. до выяснения правильности всех изменений , о которых велась 

речь выше, мы на участке горы Орлиной оставляем бочатскую сви

ту в объеме, принимавшемся Усовым ( 1 936 ) .  
На бочатской свите залегает орлиногорская, представленная пес

чано-глинистыми красноцветными и зеленоцветными отложениями и 

известняками. В данном случае в орлиногорскую свиту объединены 

нами как собственно орлиногорская формация Усова ( 193 6 ,  стр. 8 5 ) , 
так и конгломерато-песчаниковая свита, помещавшаяся Усовым меж

ду бочатской и орлиногорской формациями.  Это сделано 110 той при

чине, что пока не обнаруживается особой разющы� в фаунистической ха

рактеристике как того, так и другого подразделения. Орлиногорская 

свита неоднородна по составу пород в разрезе. Нижняя ее часть сложе

на преимущественно грубыми кластическими осадками, главным обра

зом конгломератами,  которые с неясными взаимоотнощениями переме

жаlOТСЯ с ПОрфИРlrгами. В линзах песчаников обнаружены многочислен

ные остатки брахиопод Diraтn cкa' limata Aks ., Acrothe le s p. и трилобитов. 

Верхняя часть орлиногорской свиты в разрезе, вскрытом на горе 
Орлиной , содерж,ИТ обильную фауну трилобитов, относящихся к родам 

Orlovi ella,  Rina, So l enopl eura, Usovian a, Koldin i e l la, B e lovia, Gon ia 
gnostu s, Linguagпostus, Opsidi'scus и др. ,  не оставляющую сомнений 

в принадлежности орлиногорской свиты к майскому. ярусу среднего 

кембрия ( Полетаева, Ас ташкин, 1 96 7) ,  и брахиопод D iraphora limata 
Aks. ,  Yorkia cf. wann eri Walc. ,  P a t erin a sp. По всей фауне орлино

горская свиrа · сопоставляе тся С большекитатской свитой Кузнецкого 
Алатау и елаацинской свитой Горного Алтая. 

Верхний контакт свиты на горе Орлиной тектонический . По полого
му надвигу отложения орлиногорской свиты перекрыты известняками 
толсточихинской свиты верхов позднего кембрия, содержащими обиль
ных трилобитов - Eu lom a, N iob e, A croc ephalina cf. acuta Troeds, K ings. 
tonia (Parakoldin ia) a triata Ros. , A can thaspides barbarus I vsll. и еди
ничных брахиопод родов Eoorth i's, Huen e l la, Bi l l ingsel la.  

� других участках северо-восточной окраины Сала ира орлиногоро
кап свита нами также изучалась, но поиски брахиопод положительных 
результатов не дали, поэтому описывать эти разрезы мы не будем . 
На юге Салаира, по р. Чумыш в окрест ностя'!!: д. Черемшанка, в 
среднекембрийских отложениях обнаружены остатки беззамковых бра
хиопод Diraphora l imata Aks . .. Paterina sp. 

ГОРНЫЙ АЛТАЙ 

Остатки брахиопод, двустворчатых моллюсков, гастропод и губок 
в кембрии Горного Алтая известны из сравниt'ельно небольшого чис
ла местонахождений , располагающихся в пределах Катунского антик
линория. Поэтому ограничимся в этом регио�е краткой характеристи
кой геологического строения двух участков, в нижне-среднекембрийс
ких отложениях которых обнаружено наибольшее количество остатков 
пере численных выше групп кембрийской фауны . 
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УЧАСТОК ПОС. УСТЬ - СЕМА - ЧЕПОШ 

Нижнекембрийские отложения этого участка являются наиболее 
полно палеонтологически охарактеризованным разрезом Катунского ан
тиклинор�!я да и Горного Алтая .в целом. Участок расположен на право
бережье и левобережье р. Катуни, между устьями левых ее притоков -
речек Шашкунар и Сема, в сводовой части Катунского антиклинория. 

Геологическое строение этого района неоднократно и достаточно 
·
полно освещалось в работах Винкман ( 1 9 5 9 )  , Винкман и Гинцингера 
( 1 9 62 ) ,  Белоусова ( 1 9 62 ) ,  Репиной и др. ( 1 9 64 ) ,  Романенко и др. 
( 1 9 67 ) ,  Гинцингера, Винкман ( 1 970 ) .  Материалы, изложенные в этих 
и других источниках, отличаются только некоторыми деталями, сущест
венно не меняющими стратиграфическую схему и не затрагивающими 
положение брахиопод в разрезе. Приводим характеристику участка • . 

В основании кембрийского разреза залегает манжерокскаЯ свита, 
представленная в основном пироксен-плагиоклазовыми порфиритами 

и туфами общей мощностью 900 м .  Породы смяты в крутопадающие 
складки субмеридионального простирания, значительно , метаморфизо
ваны , рассланцованы и хлоритизированы . 

МаEiжерокская свита сменяется шашкунарской , в основании кото
рой имеются базальные конгломераты мощностью до 2 50 м .  Репина 
и другие авторы ( 1 9 6 4) считают эти КОEiгломераты характерными 
для разрезов сводовой части Катунского антиклинория. По их мнению, 

во время перерыва в осадКОEiакоплении была размыта значительная 
часть отложений нижней часги нижнего кембрия, соогветсгвующая 
базаихскому и камешковскому горизонтам . 

Выше по разрезу конгломераты сменяются груб
·
озернистыми пес

чаниками, в кровле которых залегает . пачка темно-серых плитчатых 
известняков мощностью 300 м .  В них определены трилобиты S erro
di·scus fo ssus l i t erus R ep . ,  S. Ievis Rep.,  Lada discus lim batus Pokr. , 
Tannudiscus a ltus Rep . ,  B e rgeron i e l lu s  jc ertus l egor. и др . ,  археоциа
гы Ethmophyllum сЕ. cav eagua dra tum Уо ] .  и другие , а также брахио
поды из семейсгва, Acrotretidae. Этог комплекс позволяег вмещающие 
фауну слои сопоставить с мрасской свитой Камзасского района Гор
ной Шории ( Винкман и др . ,  1 96 7 ) . 

далее разрез наращивается чепошской свигой , представленной 
исключительно свегло-серыми массивными известняками, содержащк
ми на нескольких сгратиграфических уровнях фауну трилобитов, архео
циат, брахиопод и моллюсков : Kooten i e l la s!a t kowskii (Schm') ,  Edels
teinaspis omata Lerm.,  Granu la ria obru tsch evii  Po]et. ,  Chon dragraulos  
minussensis Lerm. , Tegerocyathus sp. , R etecyathus s p., Kutorgina [Xlucic os tata 
A ks ., K . e legans s p. n oy.,  K.cf. ТJ)iram idalis Aks ., N is us ia s p., Alisina s p. У а- 
k ia sp., B ojar inov ia g labrata s p. n oy., Cam br id ium cernysevae Ног. , Stenothec oi
des s р., К a tunioides rhom boidal is s р. noy . Этот комплекс свидетельству
ет об обручевском возрасте вмещающих фауну отложений. 

Верхние горизонты чепошской свиты без видимого перерыва в 
осадконакоплении сменяются отложениими барангольской свит ы .  OEia 
сложена мергелями, алевролитами, сланцами, туфобрекчиями и лаво-
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брекчиями с линзами известняков и сланцев.  В последних встречены 
трилобиты, археоциаты и брахиоподы: A m eceph a l in a  sp. ,  V in ia s p . ,  
К o o t  en i e l l a  sp. , Т eg erocy a thus e d e l s t e in i  ( Yol . ) ,  E thm oph y l lum sp .  N :  su· 

sia sp . ,  K u t orgin a sp. Общая мощность барангольской свиты 2 0 0  м .  
В возрастном отношении различий между фаунистическими характе
ристиками чепошской и барангольской свит не т и не исключена ве
роятность, что последняя является фациаnьным аналогом верхней час
ти чепощской свиты. Верхние горизонты барангоnьской свиты размыты, 
о чем свидетельствуют многочисленные ЩIХОnКИ глыб извест
няков (с обручевскоУ. фауной ) среди выщележащих эффузивных 
образований. 

Венчает разрез кембрия Чепошского участка существенно эффу
зивная суярыкекая свита 1 , в составе которой преоблаnают лавы пи
роксеновых и пироксен-плаги6клазовы х порфиритов с линзами извест
няков, сланцев, алевролитов и туфопесчаников . В известняках обнару
жены остатки трилобитов Taxioura s i b irica Е. Яотап . ,  Т. c f. m agn a 
l1es . , P a c!ly a sp i s  v a ! i da Е. Аот ап . , P t a rm igan ia sp . ,  Erbia inflata, 

Е. Аотап . ,  D inesus catunica Е. Аот ап . ,  B e l dirella gran osa Е . Rom an . ,  K oo t e  
n ia m il1 ima !vs h .  и другие ( определения Е.В.  Романенко) , археоШ!аты 
Tegerocyathus er biens is Krasn op. , Еthm офу llum ratum '/01 ., безэамковые 

брахиоп оды Acrotretida е ,двустворчатые моллюски Cambrid i idae .Весь 
комплекс окаменелостей относится к раннему среднему кембрию и сопос
тавляется со слоями Ptarmigania среднего кембрия Северной Америки. 

Кембрийские отложения описываемого участка слагают синклина
льную складку, ось которой погружается к север<>-востоку. Выделен .. 
ные в его пределах дроб ные подразделения нижнего кембрия не 
прослеживаются на б оnьшие расстояния, и уже в краевых частях 
Катунекого антиклинория встречаются разрезы, существенно отли
чающиеся от чепошского ( Гинцингер и др. ,  1 96 9 ) . 

Участок среднего течения р. Ити у устья р ч. Шиловки 

В этом рай оне, благодаря многочисленным работам стратиграфОБ 
и палеонтологов ( Белоусов, Сенников, 196 0 ;  Винкман, Гинцингер, 
1 96 2 ;  Репина и др. ,  1 9 6 4; Гинцингер и пр. 1 96 9) ,  выявлены и 
изуче ны местонахождения разнообразной кембрийской фауны. Но из
за слабой обнаженности и разобщенности пачек с фауной до сих пор 
существуют значительные разногласия между исследова гелями отн<>
сительно геологического строения участка и параллелизации отдель
ных частей разреза с горизонтами унифицироваНhОЙ схемы . 

Остагки брахиопод и двустворчагых моллюсков в этом районе 
всгречаются редко и не имеют принципиального значения для реше ... 
ния вопросов страгиграфии . Поэгому ограничимся самой краткой ха
рактеристикой геологической сигуации по последним данным Винк
ман ( Гинuингер и др . . 196 9, стр. 1 3 6- 1 40 ) . 

1 ВИt-Iкман ( 19 5 9) , Белоусов ( 1 96 2 ) ,  Гинuингер и Винкмаt-I ( 19 70 )  
называюг е е  усгь-сеМИt-Iской свигой . 
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Наиболее древними породами участка являются вулка ноге нные 
образования. Ьы ше стратиграфически и по течению р. Иши обнажает
ся I:ерригенназ толща, сложенная темно-серыми и табачно-желтова
то-серыми глинистыми сланuами с прослоями песчаников, темно-се
рыми мергелями и известняками . Толща ограничена тектоническими 
нарушениями. В ней обнаружены остатки трилобитов Sajan aspis  m ode
sta  Аер. , S. pokrovskajae Аер.,  R esim o p s is ischimica Polet . ,  P a la eo
l en e l la artifcxa Аер.,  Protolenoides  p ecu liaris Polet.  и др. ,  археоuиат 
A ldanocy a thus art ein t erva l lum (Yo l . }, Tum ul i o ly n thus tube xterhus 
( Уо ] , ) ,  Coscin ocy a thus dianthus Born . и др. ,  брахиопод A croth e l e  sp. , 
Obole l la c f. a t lan t ica com l ey en sis СооЬ. ,  двустворчатых моллюсков 
Stenothec oides s р., Cambrid Ёиm s р., гастропод Helc ionella s u brugosa (D'Grbig
пу) ,  Pelagiella sp.,  хиоли тов ,  гуоок Prot os pong ia s p., Chance llcкia s p. 

По литологическим особенностям и органическим остаткам описан
ные отложения Винюv.ан сопоставила с убинской свитой ,  развитой в 
бассейне рек Малая Иша и Тырга. Палеонтологические данные позво
ляют отнести ее также к боградскому горизонту нижнего кембрия. 

Выше по р. Ише, в гiриустьевой части рч. Ш иловки, вскрывается 
толща конгломератов мощностью 6 0 0  м, неясного возраста, которая 
вверх по р .  Большой Ише сменяется пачкой туфоконглобрекчий , со
держащих в известняковы х обломках остатки San a sch ty kgolia,  Po l i e l 
l ina  sp. , Tercya thus s p . ,  C l a tricya th u s  s p .  - характерных окамене
лостей санашты кгольского горизонта . 

Описанные туфоконглобрекчии, вероятно, перекрываются пестро
uветной осадочно-вулканогенной толщей , в верхней части которой 
обнаружены остатки археоuиат обручевекого горизонта ( Гинuингер 
и др . ,  1 96 9 ) , а в конгломератах средней части - двустворча тый 
моллюск Bagenovia sp. ОсадОЧНО-ВУllканогенная l'олща СО1lоставляет
ся Винкман с ашпанакской свитой района рек Малая Иша-Тырга, 
имеющей возраст в пределах санаштыкгольского и обручевского го
ризонтов нижнего кембрия . 

На известняках осадочно-вулканогенной толщи несогласно зале 
гают отложения шиловской свиты майского яруса среднего кембрия . 

. Помимо описанных участков, в пределах Катунского антиклино
рия брахиоподы обнаружены также в среднекембрийских отложениях 
правого берега р. Большой Иши у дер .  Киска и на правобережье 
р .  Катуни у дер . Еланда. 

Приведенная ВЫШе. краткая характеристика основных местонахож
де ний брахиопод и двустворчатых моллюсков показывает, что пос
ледние достаточно ШИрОКО распространены как по территории запад
ноЙ части Саяно-Ал тайской горной области,  так и по всему разре
зу кембрийских отложений, начиная от базальных горизонтов ( УСТЬ
кундатская свита ) и кончая отложениями майского яруса 'среднего кем
брия . Это обстоятельство и с равнительно узкое вертикальное распрост
ранение отдельных родов и видов дают возможность наметить опреде
ленные комплексы брахиопод и двустворчатых моллюсков для всех ос
новных биостратиграфических подразделений раннего и среднего кем
брия , подчеркнуть тем самым ценность данной фауны для стратиграфии. 



КРАТКИЙ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
Н ИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ 
КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ, ГОРНОЙ ШОРИИ, 
САЛАИРА И ГОРНОГО АЛТАЯ 

Послеllние два llеСЯI'илеI'ИЯ многими исслеllоваI'елями и целыми 
коллеКI'ивами ИНI'енсивно изучалИСЬ ОI'ложения кембрия Саяно-Аn
тайской горной обласI'И. СовмесI'НЫМИ усилиями геолоi"Oв и палеон
тологов Уllалось �ырабогагь БИОСI'раI'играфическую схему I=.робного 
расчленения кембрийских ОI'ложений указанной I'ерриI'ОРИИ. Н иже 
ПРИВОIlИI'СЯ краI'Кая хараКI'еРИСI'ика OCHOBHЬ� ПОllраЗllелений схемы -
горизонгов. При описании пракгически целиком ( за исключением 
объема YCTb-КУНllатского и бограllСКОГО ГОРИЗОНI'ов )  использована 
унифицированная часI'Ь корреляционной схемы, принятой на Межве
Il0мственном совещании по разраБОI'ке унифицированных и корреnя
шюнных сграI'играфических схем в г. Новосибирске в феврале 
1 9 6 5  г. Региональная часI'Ь этой схемы I'акже ПРИНЯ1'а за основу, 
но в ней Сllеланы изменения в СООI'веI'СI'ВИИ с новыми Ilанными, ко
торые получены в послеllнее время ( I'абл. 1 ) . При написании Ilан
ного раздела учтены материалы А.С. Бояринова, М.К.  Винкман, 
А.Б. Гинцингера, Г.Ф. Горелом, Л . И. Е горовоЙ, И.Т. Журавлевой, 
П.А. Пономарева, А. Г. Поспелова , А.Н . Репиной, Е . Б. Романенко, 
Е.С. ФеllЯНИНОЙ и IlРУГИХ исслеllователей1 . 

нижний КЕi\1БРИЙ 

Алданский ярус 

Усmь-кундатский горизонт 

YCI'b-КУНllагский горизонI' был УСI'ановлен в 1 9 6 5  г. Название 
его было преllложено на совещании в г. Новосибирске геологами 
3апаllно-Сибирского геологического управления. Стратотипом гори
ЗОНI'а является УСГЬ-КУНllагская свига в разрезе, вскрыгом в бере
говых обнажениях р. Кии, в 2 , 5  км ниже усгья р. КУНllат. П Оllроб-

1 Опреllеления арХеоциаг Сllеланы А.С. Бояриновым, ВОllоросле й 
А.Г. Поспеловым, грилобигов - Е.С. ФеllЯНИНОЙ и Е.В. Романенко, 
гаСI'РОПОIl, браХИОПОIl, llВуС!'ворчаг_ь� моллюсков - Н.А. АксариноЙ. 
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ная литологическая и общая 
тика этой свиты приведена 
НОй ( 1 9 66 ) .  

палеонтологическая характерис-
в работе Пономарева и Аксари-

Основанием АЛя вьщеления усгь-кундагского биосграгиграфиче
СКОГО горизонта в целом послужило изучение осгатков гасгропод, 
брахиопод, водорослей, археоциаг, хиолигельмингов, спикулей губок, 
проблемагик, харакгерными формами среди которых являюгся: Ph·i 
loxen e l l a spira l is  Vost . ,  H e l c iori e l la  rugasa vaг. Рatф еrа (gi J J . ) ,  L atou
chella cf. castata СоЬ . ,  Scen e l la  l an cu. l i formis  Aks . ,  Hypseloconus sp., Ku.n
da te l la  a sp eroco'sta sp. nov . ,  A rchaeolyntus sp . ,  Tumu.l io lyn tus sp . ,  Сар
su. locy athu. s  sp. ,  P rotopharetra sp. , Epipl1y ton pretiasu.m K Ol'de,  Е. сатр-
tum Koгde, Protospongia. Подобный комплекс ископаемых ос-
татков ( его части )  известен ,  кроме стратотипа, по р. Кие, 
н иже устья рч. Кашкадак, и по рекам Большая и Малая 
Натальевкам. 

Содержание и объем усгъ.-кундагского горизонта понимаюгся 
неоднозначно изучавшими его БИОСГР8гиграфами. Межведомственное 
совешание ПО разработке унифицированных стратиграфических схем, 
сосгоявшееся в Новосибирске в феврале 1 9 6 5  г. , угвердило назва
ние lIусгь-кундагский горизонгll в объеме, соотвегсгвующем нижней
средней часги усгь-кундагской свигы ( пачки 1-4, Поспелов и др., 
1 97 2 ) .  Верхняя часгь этой свигы оказалась сгратогипом IIбелока_ 
менских слоев", выделенных в особое подразделение в региональ
ной биосгратиграфической шкале в качесгве нижнего члена вышеле
жашего боградского горизонга. В связи с этим и параллелизация 
усгь-кундагского горизонга осушесгвляется различно. А.Ю. Розанов 
и В. В. М иссаржевский ( 1 966 ) "кундагские слои" сопосгавили пол
носгью с �уннагинским горизонгом. А . Ю. Розанов и другие исследо
вагели ( 1 9 6 9, сгр. 6 6 )  указывали, чго "кундагский горизонг ( н иж
няя часть усгь-кундагской свигы) можег соогвегсгвовагь . . .  почги 
всему томмогскому ярусу, за исключением, возможно, самыХ его 
вер:х:ов': И.Т . Журавлева и другие авгоры ( 1 967 ) параллелизовали 
УСГЬ-КУНД8ГСКИЙ горизонг с сунн агинским и, часгично, с чабурским 
и медвежинским горизонтами ( юг и север СИбирскоЙ плагформы ) .  
Нами огсгаиваегся гочка зрения, п о  когорой усгь-кундагский гори
зонг должен соответсгвовагь всей усгь-кундагской св иге. В таком 
случае он параллелизуегся с суннагинским и нижней часгью кеня
динского горизонга, с одной сгороны, И немаКИГ-llалдынским с боль
шей часгью медвежинского горизонга - с другой ( в  110нимании 
И.Т. Журавлевой и др. , 1 9 6 7 ) .  

В связи с этими разногласиям и оказалось необходимым обрагигь 
особое внимание на осгагки гасгропод и других органических осгаг
ков, соцержаши хся в усгь-кунцагском горизонте на различных уро&
нях. Изучение почти всех этих остатков позволило уточнить 
их распределение !IO разрезу , которое представляется в сле
дуюшем вице. 

В самых низах разреза усгь-кунцагской свиты появляюгся мел
кие хиолигельмингы ( еше не изученные ) .  Эго особенно хорошо виц-
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но из палеонтологической характеристики левобережного разреза 
участка стратотипа. 

Выше обнаружены L a touch e l la еГ.  c o s t a t c  СоЬ Ь . ,  O e lall d/ I' l l a  sp. , 
J-/y ps e loconus (? ) s p . ,  A l dan e l l a  s p. ,  l-!e lc iol!f'lla sp. , Ana barella sp., кото

рые совместно с брахиоподам и К шz dа t е l l а a sp e ro cO's t a  sp.  n o v . ,  гаст
роподами Sc еn е l l a  lan c u l  ifoml is s p . ,  A n a b a r e l l a  sp. , р 11 i l o xen e l l a  s р i га .  
l i's Vost. , A l dan e l l a  ех gг. att leborens is iSl1a ler et  Foerste) характерны �I 
дЛЯ следуюшего уровня. Только для второй половины горизонта 
(пачка 4 усть-кундатской свиты) известны Helcion ella rugosa рЩфеm 
( B i l l . )-lgor e l l a  еГ. un dul a t a  M i s s .  

Изучение органических о статков усгь-кундатского биостратигра
фического горизонта позволяег наметить более деталЬНQе его рас
членение с выделением последовательно снизу вверх таких подраз
делений: 1 .  слои с мелкими хиолительминтами; 2 .  слои с O e l an di · 
e l l a  - A l dan e l l a  a t t l e boren's i s; 3. слои с примитивными археоциатам и 
и эпифитонами; 4. слои с H e l c ion e l l a  раирега; 5. слои с A rcll a eolyn t
h u s  - A l dano c)' a thus (табл. 2 ) . 

Приведенная выше последовагельность появления oCTaTKoD фауны 
ПОЧТ И полностью ловторяется на северо-востоке Сибирской платфор
м ы  ( Савицкий , 1 9 6 9 ) .  

Основываясь н а  этих выводах, следует предложить корреляцию 
слоев с мелкими хиолительминтами с немакит-далдынским горизон
том Западного Прианабарья, слоев с O e lan di e l l a  - A l dan e l l a  a t t l eb o 
ren s i's и H e l c ion e l l a  раир ега - с нижне й зоной медвежинского гори
зонта этого же региона. 

Следует, правда, отметить, что мелкие хиолительминты из сло
ев 1 в Кузнецком Алатау не изучались, поэтому предло
женное сопоставление условно ( табл. 2 ) и основывается в 
большей степени на стратиграфическом положении содержа
щих их отложений. 

При сравнении с разрезам и нижнего кембрия юга Сибирской плат
формы ( Розанов и др. ,  1 9 6 9 )  усть-кундатский горизонт следует 
параллелизовать с большей частью томмотского яруса ( зоны Alda
noeyathus suппаgiпiеus и Dokidoeyath t1 s гegu ] aгi s) , а с уче том нашего 
понимания объема усть-кундатского горизонта, возможно, и со всем 
томмотским ярусом. 

Боградекий горизонт 

В данной работе объем этого горизонта изменен по сравнению 
со схемой 1 9 6 5  г. Из него. исключены "белокаменские слои", ко
торые вошли в усть-кундатский гОризонт. Гипостратотипом боград
ского горизонта следует считать нижнюю половину усинской свиты, 
вскрытой по правому берегу р. Кии и ее притокам М алой и Большой 
Белокаменкам. Сложена свита серыми органоГенно-обломочными 
массивными извеСТl:lяками. По р. Кие в отложениях боградского го.,. 
ризонта оБНl;lружен и изучен богатый, разнообразный палеонтологи
ческий материал. 
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Для нижней чаеги горизонта харакгерны археоциагы A l danocy a 
thus kn emtsch i k en si's ( Уа ! . ) ,  А .  gran di's (Уа! . ) ,  А .  'such i en' sis  Krasn . ,  Т и 
m u lo cy a thus a dm ira b i l i s  (Уа! . ) ,  Noch oroicy a thus m irabi l i s  Zhur. , N .  11 0-
welli  ( Уа! . ) ,  Kotuy icyathus kotuyi k en'si's Zhur. Formosocy a th U's a l a b in i  
ZI1 Ur., Tomocyathus gini Raz . ;  водоросли Ep iphy ton usita tum Karde, 
Ё. nubilum Karde, Е. in oretum Karde, Е. v a rium Karde; брахиоподы Ки
torgina 'squam ifoтm i s  sp. п ау. ; двустворчагые м аллюеки Ka'schk a dakia 
digitata Aks . ,  K a'sch k a dakia ovali's Aks. ,  Su lcocarina cO'stata Aks . ;  еди
ничные трилобигы Bonn ia sp.  

Для верхней чаеги горизонта харакгерны археоциагы Th a l amocy 
a thus how el l i  ( У а ! . ) ,  Sti l l ic idocy atus sp. ,  U rcy athus a rtus Уо! . ,  A latau 
cyathus ja rO's ch evitschi Zhur. , fJo logdin ocy a thus sp. ,  Co rdon icy a thus 10-
culatus (Уа!.) ,  Coscynocyathus ех gr. sub t i l i's Уа ! . ,  ' lum ul iolynthus m и 
'satovi Zhur. ,  A p tocy athus gordon i Уа!.  

Трилабигы предегавлены следующими видам и: P o l i e l l in a  c f. pole
taev a e  Аер. , Р.  sp. ,  P a l a e o l en e l l,a artifexa Аер. ,  Bo tom el la  ekat erin a e  
Suv . ,  P rotypU's sp. ,  A la c epha lus сЕ. con tortus Аер. ,  L a tu s e l l a  sp. ,  P a l eo
fossus sp. , Erbina granulata Аер. , Serrodi'sc'us sp. 

Брахиапады немнагочисленны, о'гнося'гся к семейегву Ol:;a! e ! J i 
dae ( ? ) ;  двустворчагые моллюски предегавлены видами Sulcocarin a 
bicтu ri's Aks . ,  S. rotunda sp. п ау. ,  новым родом S t en o th ecel la, неопре
делимыми до вида Stenotlz ecoides sp. 

Боградекому горизонту в Горной Шории соотвегегвуюг по воз
расту отложения верхней чаеги; карчитекой свигы, адиакская и, воз
можно, нижняя часть мазасской свиты. В первой содержат
ся археоциаты,  водоросли, редкие брахиоподы Kutorgin a m i racu la 
sp. п ау .  

В адиакской свиге, сложенной тон'кослоистыми плигчагыми, чао
тично мелкаобломочными извеегнякам и и кремнями, извесгны мно
гочисленные и разнообразные оегагки трилобигов Н ebedi'scus l erm ol1 -
tovae Аер. ,  Н .  l atus Fed. , Н .  pel ta tus Fed. , C a lo discus chach lovi Fed. , 

Serro discu s  sp. ,  A l a ceph alus con tortus Аер. , Erb i e l l a  e l egan s ia Fed.,  
Kooten in a  tai'sa e  Fed. , Erb i el la pjan kovsk ia Fed. , TorO'sus posp elovi Fed. ; 
археоциаг Trin in a e cy athus sp.,  Annulofungia аЕЕ. t ay lori Krash . ,  Cordo
nicyathus ku zn etzovi (Уа! . ) ,  U ra lo cy a thus cal losus У а! . ,  Sz ecy a thus sp. , 
A l dan ocy a thus c laтu s  ( Уо! , ) ;  водорослей Chabakovia sp . ,  B ija sp.,  R e
n a lci's 's eriata Karde;  гасгропод H e lcion e l la  sp. ,  Sc en e l la  sp . ;  брахио
под L ingu l e lla parvulus Cabba!d ,  N i'susi a  sp. , Kutorgin a ? sp . ;  двусгвор
чагых моллюсков Bagenovia sajan ica put i l la subsp. п ау. 

На Салаире этому уровню огвечаI?Т карбонатные отложения гав
риловской свигы, содержащие многочисленные археоциагы, в том 
числе Th a lam o cy a thU's howelli  (Уа!. ), Cordon icyathus sllbt i l is  (Уа! . ) .  

В Горном Апгае близкие комплексы археошrат и трилобигов име
ются в нижней чаеги шашкунарской свигы. 

Анализ фауны боградского горизонта, особенно верхней его час
ти, ее сравнение с вышележащим и  комплексами позволяет счигагь, 
что в кровле упомянутого горизонта, возможно, проходиг граница 
алданского и ленского ярусов. 
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Ленский ярус 

Санаштыкгольский горизонт 

Был вьщелен А.Г. ВОЛОГАИ1fЫМ в 1 9 4 0  г. в 3апаАНОМ Саяне, по 
кл. Санaшrыкгол. ОАНИМ из ГИПОС1'ратотипов И.Т . Журавлева преА
лагает СЧИI;ать верхи усинской СВИ1'ы В Кузнецком АЛВ1'ау (Журав
лева и АР. ,  1967 ) .  

01'ложения верхней час1'И усинской СВИ1'ы хараJcrеризyI01'СЯ бол ь
шим разнообразием органических ОС1'атков. Наибольшего расцвета 
АОС1'игаЮ"Г трилоби1'Ы, полный список которых наСЧИ1'.ьreает. 2 2  РОАа. 
СреАИ них хараК1'ерны: Chon dragraulina olJa li's Pokr. ,  Sana sty kgolia  
vert ebrata Rep. ,  Milaspis m a rgin a tu s  Fed . ,  Erbina аН. тата P okr. ,  E rbi

o(!'sis gran di's Lerm . ,  Rоn dо с еРlщlus glo b us Fed. , Laticephalus a's trictus 
Rep. , Ch a k asskia  sp. Археоциаты преАС1'авлены формами: C la tricyat- · 
hus firmus Уо] . ,  T ercy athus dup l e x  У о ] . ,  T egeroc y a thus sp. ,  Syringocy at
hus sp. , Ura locy a th e l la bu l lata Zhur. , С la tricos cinus va'ssil i  evi ( Уо] . ) ,  
Piama ecy a thus 'sajan icus Zhur. СреАИ браХИОПОА типичны Kutorgin ia m ':
n im a l i' s  sp . n ov . ,  еАиничные N i susia (?)  sp. Количество и разнообразие 
АВУС1'ворчarых моллюсков заметно сокрашается. Характерными cnе
Аует СЧИ1'arь Bagenoviel la  p egm a ta eform i's sp. n ov . ,  В. p e ctin ata  Aks . ,  

. S tenoth ecoi des ( ? )  sp. 
в Горной Шории в это время формировanись карбонатные 01'ЛО

жения нижней час1'И мазасской и березовской (?) свИ1'. 
На СалаИре к санаштыкгольскому ГОРИЗОН'1'у Of'носятся извеС1'ня

ки "Белой горки" и анчешевская СВИ1'а. для комплекса белогоркин
ской фауны xapaJcrepHo обилие неправиnьньrx археоциar, из ,KOТOPbrx 
боЛЬШИНС1'во принамежи1' к роА8М Dic ty ocya thus, P ro tophare tra, F l in 
d ersicy ilthus, Sa la irocy athus, Syringocn em a. Санаштыкгольский ВОЗ-

. рас1' Э1'ОГО комплекса УС1'анавливается по наличию рода Syrirt� 
gocnema. 

В [орном. АП1'·ае с санаштыкгольским горизонтом СОПОС1'авляется 
верхняя часть шашкунарской свиты и самые низы чепошской 
свиты. 

Обручевекий горизонт 

Обручевский горизонт венчает разрез нижнего кеМбрия. Вьщелен 
п.с. Краснопеевой в 1 9 5 3  г. на горе долгий Мыс, в Хакасии. От
вечающие ему 01'ложения (мазасская, березовская и низы улутАг
ской свИ1' в Горной Шории, чепошская - в Горном Апrае, еАИНИО
ская - в осевой чаС1'И Кузнецкого Алarау) сохрвниnись на относи
тельно небо�их плошад.ях разрозненных учас1'КОВ. Но все они со
Аержв1' специфический, легко распознаваемый комплекс органиче
ских ОС1'атков, сре/lИ KOTOPbrx хараК1'ерны археоциarы Erbocy a thus 
h et eroval lum Уо] . ,  Е. obru ts ch evi Уо] . ,  T egero cyathus e de l'stein i  ( Уо] . ) ,  
Etmophy l lum r'ltum Уо] .;  трилобиты - Kooten iella 'slatkowskii <Schmidt) 
Edel's te in a'sp i's omata L ernJ . ,  P ro erbia pri'sca LernJ .,  Chon dragraul es mi-
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nussensis  Leгm . ,  Erbia s ib irica Lerm . ,  Kootenia sp. Брахиоподы особен
но разнообразны в извесгняках чепошской свигы Горного Алгая. 
Среди них извесгны M a tut e l la al taicu Aks . ,  Kutorgina paucicostata Aks. ,  
К. e l egan s sp. n ov . ,  К .  еГ. pyram ida l is  Aks. , N i'susia  sp. ,  Y o rk i a  sp. ,  Во
jЩ'inоviа g labra /a �p.  n ov .  двусгворчагые моллюски предсгавлены 
Cambl'i dium c & m y J e!la e "ату, Stenot17 ecoi des sp. ,  Katun ioides rhom boi
da l is  sp. n ov .  

СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ 

АМГIIНСКIIЙ ярус 

Суярыкекий (азыртальский) горизонт 

Страгогиnом этого горизонта приняг разрез суярыкской свигы 
низов среднего кембрия, вскрывающийся по кл. Суярык, около пос. 
Усгь-Семы (Горный Алгай, р. Кагунь) . Полный комплекс ископае
мых осгагков приведен в сгагье Е.В. Романенко и М.Ф. Романенко 
( 1967 ) .  

в Горной Шории суярыкскому горизонту соответсгвует нижняя 
часгь м ундыбашской свигы и улутагская свита. 

На Салаире в эго время накапливалась горскинская толща, в ко
торо.й обнаружены трилобигы P eronopsi's sp . ,  E l l ip'soc epha lus ? sp. ,  
Kooten ia sp. , Cory n e xochus sp. , So l enop leura sp. ,  P roa'saphi"scus sp. , L 0 -
bocephal ina sp. , A loki stocare ? sp. ,  O l en o i de's sp. ( определения Федя
ниной и П олетаевой) .  Брахиоподы предсгавлены видами: A croth e l e  
'salairica Aks. , Lacun it es m icropun ctata s p .  n ov . ,  M icromi tra p ecul iaris 
sp. n o v . ,  Ma tut e l la sp., N i'su'sia m in U'ssen'si':i Leгm. 

в Кузнецком Алатау в ЭТ О  время, возможно, продолжали форми
ровагься отложения берикульской и единисской свиг. Необходимо 
отметить, что такое сопосгавление не имеет пока палеонтологиче
ского обоснования. 

Мундыбашскuй горизо нт 

Страгorиnом его приняг разрез мундыбашской свиты ( Горная 
Шория ) , сложенной глинисгыми сланцами, песчаниками, окремнен
ными алевролигами, извесгняками и порфиригами. Свита' имеет бо
гатую и разнообразную фаунисгическую характ�рисгику. В ней из
ве сгны трилобигы: P a�a doxides 'subo elan dicu's Pol . ,  Condragrau los m i 
n u ss en si's Lerm . ,  An tagmopl eura conv e xa Teh em . ,  Pagetia  sp. ,  Erbia gra
nulo'sa Lerm . ,  Din esU's sp. ,  Kooten ia sp. Сосгав брахиопод следующий: 
A l i'sina 'sibirica (Aks. ) ,  N i'sU'sia posp elovi Aks. ,  A croth e l e  sp . ,  Kutorgina 
am z a'ssica sp. n ov . ,  Wiman el la  ех gr. h igh lan den'si's (Walc.) .  

На Салаире к мундыбашскому горизонту должна бьпъ огнесена 
нижняя часть бочатской свиты, а в Горнем Алтае чеб-
ракская свита. 
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Майский ярус 

В состав майского яруса входят три горизонта: тандошинский, 
ыныргинский и еландинскиЙ. два первых известны на ограниченных 
учаcrках в Горном Алтае и, поскольку не со держат брахиопод и дву
crl\орчатых м оллюсков, подробно рассматриваться не будут. 

Еландuнскuй горизонт 

СтратО1'иnом его принят разрез еландинской сви1'ы в бассе йне 
рч. Верхне й ЕланIJ.ыI. Состав ископаемых остатков опубликован в 
статье Е.В. Романенко и М . Ф. Романенко ( 1 967 ) .  

Отложения этого уровня широко распространены в Кузнецком 
Алатау (БО1IЬшекитатская свита ) и на Салаире ( орлиногорская Сl\ита ) .  

Еландинский горизонт имеет четкую палеонтологическую харак
теристику. Трилобиты представлены видами: O rlovie l la ех gr. e lan den· 
sis Egor. , О. ех gr. typica  Sivov i ,  О .  sp., Forcbll amm eria  sp. ;  Anom ocare 
sa la iren sis  Lerm . ,  Hypagn O'stus  p a rvifron s ( L inn ars . ) ,  Н. brevif,oll's ( An g. ) ,  
L eiopy ge  l a evigata ( Balm, J .  Среди брахиопод определены: Dirapl70ra 
l im a t a  Aks . ,  Prototreta con v e xa sp. n o\' . ,  Lingu l e l l a  s p . ,  Phy sotreta sp . ,  
M i crom itra s p . ,  A c roth e l e  sp. , Sch i zam bon sp.  

К а к  видно из приведенного краткого биостратиграфического очер
ка и прилагаемой к нему схемы ( см .  табл. 1 ) , брахиоподы и дву
створчатые моллюски позволили сушественно дополнить палеонтоло
гическую характеристику почти всех подразделений ре гиональной 
шкалы и провести более оБОСНОl\анную корреляцию разрезов н ижне

го и среднего кембрия исследуемой территории. 



АНАЛИЗ ФАУНЫ 

СИСТЕМАТИ ЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Брахиоподы 

Кембрийские брахиопоАЬ! пользуются цостаточно !UИРОКНМ распро
странением и, как показывают исслеЦования послецюlX лет, с ус.
пеХом могу!' быrь использованы АЛя расчленения со цержащих их 
orложениЙ. 

По точносrи цвrировки геологического времени брахиопоцы ус.
тупают трилобиr8М и археоuиатам, но сре/lИ них есть 4юрмы, им€
.ющие узкое веprикальное распространение. 

Оцни и те же рОАЬ! этой группы фауны ЩИРОКО распростране ны 
в кембрии различных районов земного щара. Эrо обстояrельcrво 
позволяет использовать брахиопоц не 'rолько АЛя парanлелизаuии 
разрезов. внyrри отцельных регионов, но и АЛЯ сопоставления уца
ленных цруг от цруга разрезов разных зоогеографических про
винций. 

БрахиопоАЬ!, отличающиеся щирокой приспособnяемостью к различ
ным условиям обиrания, в ископаемом состоянии встречаются в л� 
тологически рsзнообразных осацочных поро цах кембрия. Наиболее 
обильны они в известняках разного типа, аргиллнrах и anевролиrах. 
В грубых теРРIП'еННЫХ пороцах, а также в сильно цоломиrИЗИРОВ8Н
ных извесrняках и цоломиrах нвхоцки брахиопоц рецки. Встречают
ся брахиопоцы обычно BMecre с трилобиr8МИ, археоuиатами, воцо
рослями, Г8crропоцами. Оцнако /J.Oвольно часrо они заХороняются 
oтцenЬHo, без цругих ocraTKoB, образуя иногца скопления 'ГЮ1а ба
нок ( кyrоргины в известняках нижнего кембрия, цира4юРы в аргил
nиrах и песчаниках срецнего кембрия ) .  Все это увеличивает стра
тиграфическое значение . брахиопоц, цает им известное преимущесr
во перед такой группой, как археоuивrы, особенно при сравнении 
разнофациальных одновозрастных orложенИЙ. 

Кембрийские отложен ия Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Са
лаира соцержат разнообразную фауну брахиопоц с характерными 
АЛЯ oтцenЬHЫx ярусов комплексами. до самого послецнего времени 
эrа группа ocraBanaCb совершенно не изученной. В опубликованной 
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литературе (Лермонтова, 1 9 4 0 )  были известны краткие описания 
трех ВИАОВ браХИОПОА из кембрийских отложений восточного склона 
Кузнецкого Алатау ( Хакасия ) . в настоящее время по этой фауне иско
паемых организмов нами накоплен значитеl!ЬНЫЙ фактический материал. 

Изученные . и описанные В настоящей работе нижне- и среАнекем
брийские браХИОПОАЫ относятся к' АВУМ классам - Articulata и In ar
ticu lata.  Класс Inarticulata преАставлен О1'РЯАами L ingu lida, Acrot
retida, Obole1 1 ida,  Paterin ida, Kutorginida, класс Articulata - О1'РЯАОМ 
Orth i da .  Всего изучено 34 формы браХИОПОА, принамежащих 2 1  ви
ду, четырем ви;щвым: формам и Аевяти формам, не установленньiм 
АО ВИАа. Они О1'НОСЯ1'ся к 1 9  РОАам, принамежащим В свою оче
реАЬ к 1 0  семействам. СреАИ них 1 0  ВИАОВ, ОЩlа ВИАовая форма 
и три роца являются новыми (установленными и описанными аВ1'О
ром ).  Систематическое положение новыХ роР.ов, в сипу их неАоста
точной изученности, осталось неопреАеленным (Incertae sedis). 

Классификация описанныХ в работе браХИОПОА принята в основ
ном по Treat ise оп Inverterbl'at e  Paleon tology ( 1 965 )  и частично 
по Основам палеонтологии (Горянский, 1 9 60; Алихова, 1 96 0 ) .  

С Е М  Е ЙС Т В О  OBOLIDAE 

РОА Lingule l la щироко распространен c1t liижнего кембрия АО 
среЩlего ОРАОвика включmельно, разнообразен в ВНАОВОМ О1'ноще
нии. ПреАСТаБmели РОАа известны в кембрийских О1'ложениях Гор
ного Аmая, Горной Шор ии, Кузнецкого Ал«rау, Восточного Саяна, 
Батеневского кряжа, Прибamики, Восточной Сибири. Приморья, Ка
захстана, 3anаАНОЙ Европы, Северной Америки, ГренлаНАИи. Азии. 

В Горной Шории он встречен в О1'ложениях аАИакской свигы, ГАе 
преАставлен вИАОМ L. paтvulus (Cobbold) .  в Англии эта форма ИЗ
вестна в Комлее, в горизонтах 'АС2' Ас з и АС5 обобщенной шкалы� 
кембрия по КоббоЛАУ ( 1 9 2 1 ) , т.е. занимает промежуточное поло
жение меЖАу зонами OleneIIus и Protolen us .  СХОЩlые с нашими по 
очертаниям формы обнаружены и описаны Лочмэн ( L ochman ; 1 956 ) 

в составе комплекса Еlliрtосефаlа аsафоirlРs ( Lower and Upper faunul e). 
В Кузнецком Алатау в О1'ложениях бonьшекm«rской свигы встре

чена форма, опреАеленная нами как L ingule l la sp. Наиболее близкой 
к ней по строению арей брюшной и СПИННОЙ ётворок следует считать 
L. (.lmp/a (Owen) из среднего кембрия Дакоты ( Северная Америка ) . 

С Е М Е Й С Т В О  АСАОТАЕТША Е 

РОА Prototreta известен в среЩlем и нижнем кембрии Северной 
Америки. Европы, Азии. На изученной территории ( Кузнецкий Ала
тау, Горный Аm8Й ) ,  обнаружен впервые, пред.ставлен вид.ом P roto· 
treta convexa sp. n ov .  Данный вид. близок к североамериканскому 
вид.у Prototreta trap eza Bel l  из известняков Межер (Meager Limesto� 
ne)  зоны Bath iuriscu s верхов среАнего кембрия. 
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Род Phy'sotreta встречен совместно с родом P rototreta в отложе-. 
ниях большекитатской свиrы. За пределами Западной Сибири он из
вестен в верхнем кембрии Северной Америки (зона Dun derbergia). 

С Е М Е ЙС Т В О  ACROTH E L I D A E  

Род A'croth e l e  пользовался в кембрии широким распространением, 
достоверные преllставители его отмечены в Северной Америке, Шве
шш, Азии, Австралии. В Кузнецком Алатау, Горной Шории, Бате
невском кряже и на Салаире он встречается в раннем среднем кем
бри и на уровне суярыкского и МУНР.ыбашского горизонтов, 

С Е М  Е Й СТ В О  SIPHO OTR ETI D A E  

Рор, Schi zambon обычно распространен в отложениях верхнего 
кембрия, нижнего и среднего ордовика Русской платформы, Гренлан
дии, Северной и ЮЖНОЙ Америки. В Горном Атае впервые ' обнару
жен в позднем среднем кембрии. 

С Е М Е Й С Т В О 0I30 L E L L ID A E  

'
РОIl A l isina распросгран:ен в нижнем кембрии Европы (Англия ) ,  

Северной Америки (Мексика ) и Юго-Восточной Азии ( Корея ). В 
Горной Шории и Горном Алгае он характерЕ;Н для уровня суярыкско
мундыбашского горизонтов, еР.ИНичные нахоР.ки известны из отложе
ний' обручевского горизонта в Горном Алгае (р. Кагунь, у пос. Усгь
Семы) . Вид A Usin a  s ibirica Aks . ,  встреченный в мундыбашском гори
ЗО\iТе fорной Шории, обнаруживает наибольшее СХОIlСТВО с азиат
ским видом А. l in a ri s (Sa ito) из позднего, кембрия Кореи. Горноал
тайская форма из обручевского горизонта, определенная как A l i's i-
п а  ех gr. m e xicana ( Соорег) нижнего во многом сходна с мексиканским 
видом A ! i sina ех gT. m e xi cana ( Соорег) из нижнекембрийской свиты 
Puerto B lan ko Мексики. 

С Е М Е  ЙС Т В О YORKIl DA E 

Род Y orkia . до сих пор бьш известен только из отложений ниж
него кембрия Северной. Америки. В настояшее время наЙден в Горном 
Атае, где встречен в позднем нижнем кембрии, а также на Салаире в 
отложениях, соответствующих уровню еландЩfСКОГО горизонта. 

С Е М Е Й С Т В О  P A T E RINI D A E  

РОIl ' P a terina является космополиrным, пользуется широким рас
пространением в кембрии Восточной Сибири, Северной Америки, 
Азии, Звnащюй Европы, Австралии. На терриrории Аmае-Саянской 
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области сравю!тельно редРк. Отдельные находки извесгны из сред
некембрийских отложений Сала ира и Батеневского кряжа. 

Род D ic tyonina широко распространен в нижнем, среднем и верх.
нем ( ? )  кембрии Северной Америки, Европы, Азии. В Горном Ал
тае и Багеневском кряже род весьма характерен ДЛЯ отложений 
раннего-среднего кембрия ( суярыкский горизонт) .  

Род La cunit es. Распрocrранение этого недавно усгановленного 
рода (Горянский, 1 9 6 9 )  изучено еще недосгаточно. Он известен 
в нижнем тремадоке Прибаmики и Урала. Вид lph idel /a  m icTopun c
tata Aks. , описанный нами из отложений раннего-среднего кембрия 
Салаира (Аксарина, 1 9 6 0 ) ,  несомненно следует относить к роду 
La cun i t es. 

Род M icromi tra является широко распросграненным родом в кем
брийских отложениях Северной Америки, Европы, Азии, Авсгралии. 
На 'терригорnи Саяно-Аnтайской обласги всгречается сравнигельно 
редко. Находки его приурочены к раннему среднему кембрию Са
лаира и позднему кембрию Кузнецкого Алатау (еландинский гори
зонт ) .  

С Е М Е Й С Т В О  KUTO RGIN I DA E  

Род Kutorgina характерен, ГЩlВным образом, ДЛЯ верхней поло
вины нижнего кембрия ( саНaIllТЫКГОЛЬСКИЙ и обручевский горизон
ты) Горной Шории, Кузнецкого Алагау, Горного Аnтая, Восгочного 
и Западного Саяна, Багеневского кряжа, Т увы, Сибирской платфор
мы. Вне СССР род имеет ограниченное расnpосгранение: неболь
шое количество видов встречается в Северной Америке, Сардинии, 
Гренландии и Китае. Отдельные предсгавигenи извесгны из более 
низких горизонтов кембрия ( боградский горизонт в Кузнецком Ала
тау и Горной Шор ии, куранахский горизонт севера Сибири) ,  а так
же из низов среднего кембрия Горной Шории и Горного Аnтая. 

С Е М Е ЙС Т В О N ISUSI I D A E  

Род N i'su:si a  принадлежиг к числу тех родов, которые появились 
во второй половине нижнего кембрия и продолжали существовать, 
достигая широкого распространения в течение первой половины 
средне кембрийской эпохи. Род шир'око известен в Северной Амери
ке, Азии, Казахсгане, Восгочной Сибири, Т уве, Восточном Саяне, 
Батеневском кряже, Горном Anтae, Кузнецком Алатау, Горной Шо
рии, на Салаире. На исследуемой территории род N i'sllsia  часто 
встречается в отложениях обручевского, суярыкского и мундыбаш
ского горизонтов. 

Род M atu te / /a .  Подавляюшее большmIСТВО видов данного рода 
распросгранено в отложениях верхней половины нижнего кембрия. 
В последнее время появились указания на находки его предсгави
телей в раннем-среднем кембрии Сибирской плаl'фоРМЫ (Андреева, 
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1 96 2 ) .  На терригории Саяно-Алтайской облаcrи po� широко из
вecreH в обручевском горизонте Горного Алтая, Бarеневского кря
жа, Горной Шории, Воcrочного Саяна, o� ви� обнаружен в агло
жениях суярыкского горизонта (ранний-сре�ий кембрий) .  Вне 
СССР известен только в нижнем кембрии Северной Америки. 

С Е М  Е Й С Т В О  ЕООЯТНША Е 

Род Wimanella хараК1'ерен, главным: образом, �ЛЯ оrложеuий ран
Heгo-cpe�Heгo кембрия Северной Америки, Горной Шории и Бareнев
ского кряжа. доcrоверные находки пре�ставителей �aHHOГO po�a в 
разрезах нижнего кембрия не известны. В изученной коллекции po� 
пре�crавлен �умя ви�ами: Wiman el la  s inuata Aks. из агложений су
ярыкского горизонта БаreневскоГо кряжа и W. ех gr. h igh lan den:sis 
из мун�ыбашского горизонта Горной Шории (р. Амзас) .  После�ий 
ви� имеет большое cxo�crBO со сре�некембрийским североамерикан
ским видом W. h igh l an den si's (Walc.) .  

Po� Diraphora извеcrен из отложений верхней половины cpe�Heгo 
кембрия Северной Америки, Кузнеuкого Алarау и Салаира. ИмеЮ1'СЯ 
указания (Palmer, 1954 ) на нахо�ки пре�crавителей �aнHOГO рода 
в верхнем ( ? )  кембрии. В изученной коллекuии po� пре�crавлен един,.. 
crвeHHbIM ви�ом Diraphora lim ata Aks. , xapaкrepHЫM � елан�инского 
горизонта cpe�eгo кембрия Салаира и Кузнеuкого Алarау ( слои с 
Diraphora). 

. 

INC ERT А Е S Е ШS 

Po� Kun da t el la  - новый род неопреАеленного сисreматического 
положения, уc,nовно помешенный в агряд O�"th ida. ЭrО1' род, уcrанов-
ленный в раннем нижнем кембрии ( усть-кун�arский горизонт ) ,  
является наиболее Щ)евним из всех извеcrных на территории Саяно
Аnrайской обпаcrи. 

Po� Bojarin ovia - новый po� неопределенного систематического 
положения Oncertae sedis). XapaкrepeJl � О1'ложений обручевского 
горизонта в Горном Аnrае, Бarеневском кряже, Кузне�ом Апшау, 
Забайкалье. 

Двустворчатые моллюски 

ИС'следования после�их лет, особенно на севере Кузнеuкого Ала
тау, дали возможнocrь вы:яснигь и привпечь к решению стратигра
фических задач еше o�y группу �ревнейших окаменелостей - груп
пу АВуcrВОРЧ81'ых молmocков. Эrи организмы, чрезвычайно интерес
ные с точки зрения филогении беcnозвоночных, известны В наС1'ОЯ
шее время, главным образом, в раннем кембрии. Orдельные po�ы, 
вхо�яшие В эту группу, имеют очень узкий интервал pacnpocrpa
нения. 
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в работе привер.енО' О'писание 1 2  вир.О'в нижнекембрийских р.вуст
ворча:гых м олmocкО'в, принамежащих . восьми рор.ам и О'р.нО'му семе й
CTByl , два рО'да , пять видО'в и О'дин пО'двид устанавливаются впервые.· 

С Е М Е Й С Т В О  С АМ ВАШI I D А Е  

РО'р. Cambri diu1n AO'crO'вepHO' извесген тО'лькО' н а  терригории СССР. 
ПО'являясь в отлО'жениях санашгыкгОnъскО'го горизО'нта. О'н доcrига
ет наиБО'льшегО' расцвета в верхних гО'ризонтах нижнегО' кембрия. РО'д 
известен в О'сручевскО'м горизО'нте в ГО'рнО'м Arrгae, БатеневскО'м кря
же, ВО'стО'чнО'м Саяне, Средней Азии, а также в хО'crухскО'й свите вер
хО'в нижнегО' кембрия СибирскО'й платфО'рмы. Отдельные представители, 
по-видимО'му, прО'дО'лжали существО'вать в раннем среднем кембрии. 

РО'р. B agenovia также извесген тО'лькО' на территО'рии СССР, он 
вcrречается О'бычнО' с санаштыкгольским археО'циа:тО'во�риnО'бигО'вым 
кО'мплексом н ижнегО' кембрия ( ключ Санаштыкгол в 3 апар.нО'м Сая
не, р. Лебе р.ь О'кО'лО' уcrья Сии В ГО'рнО'м Алтае, в Абаканском хребге 
у ПО'С. llентральнО'го ) .  НО'вый пО'р.вир. Bagenovia sajanica put i l l a, О'пи
санный в р.аннО'Й работе, О'бнаружен в отлО'жениях ар.иакскО'Й свиты 
( бограр.скИЙ горизонт ) .  

РО'р. B 'lgenovi e / l a .  НахО'р.ки е го  приурО'чены к урО'вню санаштык
гольского горизонта. На территО'рии СССР извесген ТОЛЬКО' в Кий
скО'м разрезе КузнецкО'гО Алатау. РО'Р. вcrpeчен также в нижнем 
кембрии МО'нголии ( кО'ллекция М.Н. КО'рО'БО'ва) COBMecrHO' с санаш
тыкгО'льским комплексом археО'циа:т. 

РО'Р. S t en o th ece l l a  - нО'вый рО'р., .ИзвеcrныЙ из О'глО'жений БО'грар.
скО'го и санаштыкгольского горизонтО'в в КузнецкО'м Аna:гау. 

РО'р. Su lcocarin a распроcrранен в О'глО'жениях усинскО'Й свиты 
( бограр.скиЙ горизонт ) КийскО'го О'пО'рнО'го разреза. В изученнО'й кО'л
лекции пре дcrавnен тремя вир.ами. 

IN C ERTAE FAM I L I A E  

РО'Р. K a'sch k a da k i a  распрО'странен в нижнем кембрии ,КузнецкО'гО' 
Ала:гау на урО'вне богра/J.СКО'ГО горизонт8. OтдenЪHыe нахО'р.ки прер.
crавигелей р.анного рода известны в нижнем кембрии ВосгО'чнО'го 
Саяна и Ба:теневскО'го кряжа. 

РО'р. Ma kara k ia извеСI'еН тО'лькО' в О'глО'жениях БО'грар.скО'го гори
зонта КийскО'го О'пО'рнО'го разрез8. 

РО'д K a tunioide's распроcrранен в О'бручевскО'м горизонте в ГО'р
ном Алтае и в ВО'crО'чном <;:аяне ( ? ) .  

в табл. 3 пО'казанО' вертикальнО'е и геО'графическое распроcrране
ние изученных рор.О'в брахиО'пО'/J. и р.вуcrвО'рча:тых мО'лmocкО'в в н иж
нем и срер.нем кембрии. 

1 Принадлежность трех рО'дО'в к kakO'my-лиБО' семейству не устанО'влена 
\I ncertae fam i l i ae) .  
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Вертикальное и . горизонтальное распространение видов брахиопод и дву�творчатых моллюсков 
_в нижнем и среднем кембрии западной части Саяно-Аnтайской складчатой области - • - " . _о. _ .  -. • ., ' 
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИ Е  БРАХИОПОД 
И ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

Н аиболее р.ревние р.остоверные прер.crавители фауны брахиопор. 
п оявляются в самыХ низах разреза кембрия, начиная с серер.ины 
уcrь-кунщrrского горизонта. Эrо беззамковые из семейcrва A c rot
ret idae, а также очень харакreрный, облар.аюшИЙ мелкой груборебри
crой раковиной новый вир. и рор. Kun dat e l l a  a'sp erocasta sp.  П ОУ .  В 
этом же интервале orмечается появление первых АВуcrворчarых мол
люсков, прер.crавленньrx рор.ом S t en oth ecoides (?) .  

в вышележащем бограр.ском горизонте преоблар.ают разнообраз
ные р.вуcrворчаrые моллюски. Только на этом crраrиграфическом 

уровне сущесrвовали рор.ы К asch k a dak ia, Sulcocar ina, Makarakia. Нали
чие Bagenovia 'sajan i c a  p u t i l l a  subsp. П ОУ .  в orложениях бограр.ского 
горизонта расширяет диапазон верrикального распросrранения рор.а 
Bagen ovia, все ранее извесrные вир.ы которого были вcrречены на 
уровне санаштыкгольского горизонта. для бограр.ского горизонта 
характерен вир. L in gu l e l l a  pa,rvuiu s  (Cobbold),  известный также в 
кембрийских разрезах Англии, гР.е он всrречается на границе зон 
Olen e l l u s  - Protolen us .  Граница межр.у упомянуrыми зонами соответ
crByeT приблизиrельно границе межр.у алр.анским и ленским яруса
ми. Таким образом, анализируемый вир. занимает почти ор.инаковое 
crрarиграфическое положение в таких ур.аленныХ р.руг от р.руга рай
онах, каКЩvlИ являются Англия и Кузнецкий Алаrау. В' боградском 
горизонте впервые появляется рор. K'l torgina, прер.сrавленныЙ вир.а

ми К. squamiform i s  sp.  П ОУ .  и К. m iracula sp. П ОУ .  
дЛЯ санашrыкгольского горизон'rа характерен своеобразный р.ву

crворчатый моллюск Bagenovi e l la, кorорый извеcrен только на этом 
crратиграфическом уровне. Прор.олжал сущесrвовать ро р.  Kutorgin a 
(К. m in im a l i's sp. поу . )  и АВусrворчаrый м оллюск S t en oth e c e l l a. 

В ВЬШlележащем обручевском горизонте наибольшего расцвета 

р.осrигает рор. K utorgin a, прер.ставленныЙ четырьмя вир.ам и, в том 
числе характерными, как К. py ram i da l i s  A ks .  и К. p a ucicostata Aks.  
Т олько в этом горизонте отмечены Matu te l la  a l t a ica  Aks . ,  B ojarino
v i a  g labra ta  sp.  поу. ,  часrо всrречаеrся рор. N i'susia, в незначитель_ 

ном количесrве I1рисуrсrвуюr рор.ы Y o rk i a  и A l i sin a.  Двусrворчаrые 
моллюски прер.crавлены ранее извеcrным и рор.ами Cam. b ridium, St en o
thecoi des (? ),  а также вновь установленным рор.ом K a tun io ides. Ес

ли брахиопор.ы и АВуcrворчarые МО'1люски н ижележащиХ горизонтов 

иэвеcrны всего, В АВу:х,..грех разрезах Кузнецкого Алаrау, то комп
лекс аналогичной фауны обручевского горизонта четко узнается в 
Горном Алrае, Горной Шории ( п ос. Сухаринка, ' р. Мрассу ниже 
уcrья Мазас, р. Тельбес у пос. Тельбес) , в многочисленных место
нахожр.ениях Батеневского кряжа, Восrочного Саяна ( У  яр ) ,  на СИ
бирской плаrформе. 

Т о же самое можно сказarь о вышележащем суярыкском гори
зонте, р.ля которого характерны беззамковые брахиопор.ы D i ction in a 
pal7 l7 u la 's ib irica (Lerm.) ,  L a cun i t e s  m i c ropun ctata sp.  П О\', A croth e l e  sa-
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la irica Aks . ,  Acroth e l e  sp. ,  многочисленные L in gu l e l l a  sp. и A crotreti
da e. В нем ПОЯВJ1ЯЮ1'ся прер.сгавпгели -гшrично среPJIекембрийского 
рода IViman el la  (И'. s inuata ( A ks . }, низузmщы щхщсгаВnены видом 
.V i'su sia  m inu'ssen'si's LеП1l . ,  проДошкае-г существовать род. M a tut e l l a  
( Салаир, с. Горскино ) .  двустворчатые молmocки по'fги полностью 
исчезаюг. Извесгна лишь oPJIa находка род.а C ambridium в Ба:генев
ском кряже. В обших чертах комплекс брахиопод. суярыкского го
ризонта сравним с комплекСом брахиопод из слоев Ptarmigani a  ран
него срещrего кембрия Северной Америки. 

Родовой состав брахиопод мунАыIашского горизонта обнаружи
вает тесную связь с комплексом фауны нижележашего суярыкского 
горизонта. для мунднGашского горизонта характерны N i'su sia  p as
p e l ovi Aks. ,  W im an e l l a  ех gr. h igh lan dmsi's (Walc.), A l isin a  sibiri c a  
Aks. , A croth e l e  sp. ,  заканчивает существование род K utorgin a (Kut01-
gina am z a'ssica Бр. nov). Присутсгвие A l i'sin a в мундыбашском гори

зонте угочняе-г пред.ел вертикального распростраНАНИЯ этого рода 
( до сих пор он был извесген только из нижнекембрийских отложе
ний ) .  То же самое можно сказать и о роде Kutorgin a• 

В тандошинском и ыныргинском горизонтах предсгавители описы
ваемой фауны не извесгнЬ!. 

Еландинский горизон-г характеризуется присутствием разнообраз
ных беззамковых брахиопод., среди которых обычны Pro to treta соn
v e xa Aks. , Phy'sotreta sp. ,  L in gu l e/ /a  sp. ,  P a t erin a sp . ,  Schizam bon sp. 
для горизонта тшrичен вид Diraph ora l im a ta A ks . ,  всгречаюшийся в 
массовом количесгве и известный не только в Кузнецком Алатау, 
но и на Салаире. Во второй поповине cpePJIero кембрия пonность,ю 
вымираюг роды W im an el l a, N isusia, Kutorgin a, M atu t e l la.  

Анализ данных по вертикальному распросгранению брахиопод и 
двусгворчатых молшосков нижнего и cpePJIeгo кембрия (табл. 1 ,3,4)  
позволяет сделать следуюшие выводы. 

Шесть из девяти вьщеJЩемых биосгратиграфических горизонтов 
имеют четкие комплексы фауны, д.осгаточно резко разnичающиеся 
между собой (-габл. 4 ) .  В то же время ОPJIовозрастные отложения 
разных регионов содержат ОPJIи и те же органические осгатки 
(табл. 1 ) .  

Биосгратиграфическое расчленение отложений, полученное отдель
но на основании изучения осгатков триnобпгов, археоциат, брахио
I . Ojl и двусгворчатых моллюсков, дает сОпосгавимые результать!. 

Родовой состав брахиопод кембрия Саяно-Алтайской горной об
ласти практически идентичен таковому, известному по литератур
HЬJМ данным из кембрия Англии, США, Канады и ДРУГИХ районов 
земногu шара (табл. 3 ) .  То же самое можно сказать о некоторых 
комплексах, характеризующих д.оволыю узкий стратиграфический ин
тервал. Например, СХОPJIЫЙ сосгаJЗ ill>'lеют брахиопод.овые комплексы 
суярыкскоro горизонта и nтармиганиевых слоев Северной Америки. 

Особенносгью фауны изученной террпгории яв11яются несколько 
расширенные пределы возрасгного распространения куторгин и али
зин. Эги роды тшrичны АЛЯ раннего кембрия. В Саяно-Аnгайской 
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горной облаcrи они ВС1'речаются, кроме раннего, · и В среЩlем кемб
рин, В муtщыбашском горизонте. 

БраХИОПОАОВая фауна I<:ембрия 3апацной Сибири имеет ярко выра
женный ЭНllемичный хараЮ'ер, если рассматривать ее на ВИАОВОМ 
уровне. ПОАавnяющее коnичеcrво ВИАОВ впервые ycraHoвneHo на Mecr
ном материале. 

Примечательной особеннос1'ЬЮ раннего кембрия изученно}! терри
тории является обилие и разнообразие ocraтKoB АВуcrворчатых мол
люсков. О1'Аельные преАcrав:ители этой группы вcrречаются и в АРУ
гих районах Мира, но преимущеС1'венной облас1'ЬЮ ее развиrия сле
АУет счиrать Сибирь и Казахcrан ( Конева, 1 97 6 ) .  

Ниже ПРИВОАИтся описание новых, наиболее интересных в сиcrе
матическом и биоcrратиграфическом отнощенияХ РОАОВ и ВИАОВ кем
брийских браХИОПОА и АВУcrворчатых моллюсков Саяно-Аmайской 
горной облаcrи. При описанин браХИОПОА использована общепринятая 
терминология, примененная АЛЯ беззамковых браХИОПОА В.Ю. Горян
ским ( 1 96 0, 1 969 ) ,  а АЛЯ замковых - И.Ф. Н икитиным ( 1 956 ) .  
Все измерения раковин даны в миллимеrрах, а поняrия "крупная" ,  
IIмаленькая" харакrеризуюr оrносиrельные размеры раковин данного 
вида. внуrри рода. 



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

ТИП BRACI I I OPODA 

КЛ АСС INA RTICUL ATA 

О Т Р Я Д  L I N GU LIDA 

НАД С ЕМЕЙ С Т В О  LINGU L A C E A  M fN K E ,  1828 

С Е М Е Й С Т В О. OBO L I D A E  I< IN G ,  1846 

Р о д L ingulel la Sal t er, 1866 

Lingula: М'Соу, 185 1 ,  с. 405. 

L in gule l la : Salter, 1 866,  с. 333; �Valcot t ,  1 9 1 2, с.  468; Лер
монтова, 1 940, с. 1 06;  Н икитин, 1 956,  с. 10;  Горянский, 
1 96 0, с. 1 73 ;  1 96 9, с. 34. 

Т и п о в о й в ид.  L. ingula davisi М'Соу, 1 85 1 ;  верхний кембрий; 
Англия. 

Д и а г н о з. Раковина мелкая, двояковыпуклая, удлиненн о-овальная 
или субтреугольная, хитиново-фосфатная. Брюшная створка с вытя
нутой назад приостренной макушкой и горизонтальной ложной ареей, 
снабженной желобком для Bb�oдa ножки. Спинная створка с крае
в ой макушкой и узкой л ожной ареей. Поверхность рак'овины покры
та концентрическими линиями нарастания. Внутреннее строение сход
но с таковым у Obolu·s. 

С р а в н е н и е. Род L ingulella отличается от рода Fordin ia Walcot t ,  
1 908 отсутствием утолщенной висцераhьной п'патформы в брюшной 
и спинной створках. от L ingu l ep is  " al l ,  1 86 3  отличается формой 
брюшной створки (у Lingu l  epi s задняя часть створки клювовидно 
заострена) . '  

З а м е ч а н и я. В составе рода L ingul ella насчитывается около 
1 00 видов. К этому роду в настоящее время принято относить ран
непалеозойские Oboli dae с более или менее удлиненн ой формой ра
ковины. Очевидно, что этого признака недостаточно для правильной 
д иагностики представителей рода, в каждом конкретном случае не
обходимо производить изучение ( для ранее установленнь� видов _ 
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переизучение) элементов внутреннего строения. lllирокую воз
можность для этого открывает химический метод препарирования . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий - средний ордовик. Род 
космополитный. 

L ingu lella parvulus (Cobbold, 192 1 )  
Табл. 1 ,  фиг. 1 -7 

Obolus parvu lu:s: Cubbold, 1 9 2 1 ,  с. 338,  табл. 22, фиг. 13-1 9. 

Г о л о т и п  - Obolus p arvulus  Cobbold, 1 9 2 1 ,  с. 3 3 8 ,  табл. 22, 
фиг. 13; Англия, lllРОПШИРj нижний кембрий, слои АС2" 

М а т е р и а л. Две раковины и 30 разрозненных брюшных и спин
ных створок. 

О п  и с а н  и е. Раковина маленькая для рода (до  2, 5 мм в шири
ну) , округленно-овального очартания, равнодвояковьmуклая. 

Брюшная створка с приостренной, вытянутой назад макушкой, 
макушечный угол около 1 000. Ложная арея низкая, со слабо замет
н ым подразделением на внешнюю и внутреннюю части; поверхность 
ее покрыта отчетливой продольной штриховкой. Желобок для прохо
да ножки глубокий, быстро расширяющиЙся. 

Спинная створка нередко округленно-изометричного очертания, 
с притупленной макушкой и неглубоким с инусом. Ложная арея с не
большой вдавленностью в средней части. 

Поверхн ость раковины с тончайшими линиями нарастания и ра
диальными струйками. 

Внутри брюшной створки узкая, резко удлиненная висцеральная 
полость, расположенная на слабо приподнятой над . дном створки 
платформе; длина полости достигает 1 / 3  длины створки. Паллиаль
ные синусы длинные, клешневидно изогнутые. 

В спинной створке впереди ложной ареи расположена субтрапеце
идальная, незначительно возвышающаяся над дном створки платфор
ма, от которой начинается узкая, невысокая, достигающая З/4 дли
ны створки срединная септа. У переднего края септы расположены 
удлиненные отпечатки передних мускулов. Паллиальные синусы ко
роткие, широко расходящиеся. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер Длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 

1 87 0/ 1 2 , 3  2, 0 0, 4 
1 870/ 2 2, 0 1 , 8  0, 3 
1 870/3 2, 1 2 , 0  0, 4 

и з м е н ч и в о с т ь. Формы этого вида незначительно отличаются 
друг от друга. Наблюдаются некоторые различия в размерах рако
вин, очертаниях створок, длине септы спинной створки. 
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С р а в н е н и е. L ingule l la parvulus отличается от других видов 
рода L in,gule lla округлым очертанием раковины, строением желобка 
для выхода ножки, наличием резко удлиненной висцеральной полос
ти внутри брюшной створки; для спинной створки данного вида ха
рактерно присутствие трапецеидальной платформы. 

Полное сходство размеров раковины и элементов внутреннего 
строения дает основание для отождествления наших форм с видом 
КоббОlJда ( Cobbdld, 1 92 1 ,  с. 338,  табл. 22,  фиг. 13-1 9 ) .  Необ
ХDДИМО отметить, что английский вид обладает более грубой скульп
турой. Однако это различие не представляется нам настолько сущест
венным, чтобы м ожно было выделить н овый вид. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Н ижн ий кембрий; зоны Olen el lus- Protole
nus, А нглия , Шропшир; алданский ярус, боградский горизонт, слои с 
"Saj anaspis,  Горная Шория. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Мрассу, руч. Пьянковский, 
обн. 7 3 3 9а• 

L ingule l la k i ta t imsis1 Aksarina,  sp. п оу .  
Табл. I ,  фиг. 8-1 4  

Г оп о т и п ЗСГУ, NQ 1 870/ 1 4, брюшная створка; Кузнецкий Ала
тау, р. Золотой Китат; средний кембрий, еландинский горизонт. 

М а т е р и а л. Свыше 50 разрозненных брюшных и спинных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина средней для рода величины (до 7 мм в 
длину) , удлиненно-овального, реже удлиненно-треугольного очерта
ния. 

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, с заостренной, 
оттянутой Н.(Iзад макушкой, макушечный угол 7 0-90,0. Ложная арея 
высокая, края пропарей приподняты над висцеральной полостью. Же
лобок для ножки узкий, глубокий, слабо расширяюшийся; его мак
симальная ширина у переднего конца 0 , 3  ММ, длина - 1.-2 ММ. 
длина желобка составляет приблизительно 1 /7 общей длины 
створки. 

Спинная створка короче брюшной, с широкой, вдавленной посре
дине л ожной ареей. Флексурные бороздки на обеих створках отчетли
вые, сильно расходящиеся. Поверхность ложных аре'й покрыта про
дольной штрих овкой. 

Раковина многослойная, утолщенная в примакушечной части. На
ружная· поверхность ее гладкая, со знаками нарастания. На внутрен
ней повеРХНQСТИ наблюдаются радиальная струйчатость и крупные, 
беспорядочно расположенные поры. 

Внутри брюшной створки впереди желобка находится неглубокая, 
слабо расширяющаяся вперед висцеральная полость, длина которой 
не превышает 1 / 4  длины ств орки. Паллиальные синусы узкие и длин
ные. 

1 Kitat ien s i's - по названию р •. Золотой Китат. 
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Внутри спинн ой створки дл инная нитевидная септа и клешневид
но изогнутые, сильно приближенные к боковым краям паллиальные 
синусы. Мускульные отпечатки Bыpa,�;eHЫ слабо. 

Р а з  м е р ы, мм 

Номер Длина Ширина Высота 
образuа бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 8 70/ 1 1  3 , 5  0 , 5  
1 87 0 / 1 4  ? 5  2 , 5  0, 6 
1 87 0 / 1 5  5 , 2  3, 1 0, 4 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины различаются между собой очерта
ниями створок, величин ой макушечного угла, шириной и высотой 
ложных арей, дл иной палл иальных синусов и септы. 

С р а в н е н и е. L in gu l e l l a  k i t a t i en s is Аks. отличается oT L .  a m p l a  

(О\\'еll)  ( \\ a lcoL t ,  1 9 1 2 ,  с. 477,  табл. 28, фиг. 1,  1а- j )  строе
нием паллиальных синусов брюшной створки и значительно меньши
ми размерами раковины ( размеры 1_. аmр/а более чем в четыре ра
за превышают таковые у нового вида) . От L. can ia ( Wa!cott)  (Wal
cOLt , 1 9 1 2 ,  с. 484, табл. 35,  фиг. 3) отличается меньшей длиной 
висuеральной п олости и наличием пористости. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, майский ярус, еланд инс
кий горизонт. Кузнеuкий Алатау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Золотой Китат, устье кл. Деревено.
кого, обн. 7 7 6 5 .  

о т Р я Д АСАОТА ЕТI СА KU H N ,  1949 

Н АД С Е МЕ Й С Т ВО АСАОТ А ЕТАСЕА SCHUCH ERT,  1893 

С Е М Е Й С Т  В О АС RОТ R ЕТI D А Г SСНU СН ЕRТ, 1893 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACROTR ETIN АЕ SCHUCH E RT, 1893 

Р о д  Рто tоtrеtа Веl l , 19З8 

PTototTeta: ВеН , 1938 ,  с .  403; Bell ,  194 1 ,  с .  22 1 ;  Shimer, Shrock, 1,944; 
с. 289; горянский 1 96 0 ,  c . l78;  RоЬi'sоп , 196 4, с. 559 ; Rowel l ,  
1965, с .  276 ;  МасkiПIlОП (in Shergold, 1976, с .  254). 

H omotTeta: Bel l ,  1 94 1 ,  с. 23 0; Shimer Shrock , 1 944, с. 289. 

Т и п о в о й  в и д. PTototTeta trap e z a  Bel l ,  1 93 8; средний кембрий; 
Северная А мерика. 

Д и а г н о з. Раковина неравнодвояковьmуклая, субокруглая или 
.поперечно-эллиптическая. 

Брюшная створка сравнительно высококоническая, с наибольшей 
выпуклостью, приуроченной к заостренной макушке. Ложная арея 
снабжена вертикальным желобком, наклон ареи у разнь� видов не
п остоянен. Форамен маленький, круглый, расположен непосредствен
но позади макушки. Спинная створка слабо выпуклая, часто почти 
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плоская. Макушка маленькая , краевая, иногда с желобком у вершин
ки. Синус присутствует или отсутствует. 

Поверхность с линиями нарастания и моршинками. Раковина хи
тиново-фосфатная, многослойная. 

Внутри брюшной створки в ее апикальной части имеется особое 
образование, названное Белл ом "конус в конусе" ( соп е in соп е) 
( Bel l ,  1 94 1 ,  с. 22 1 ) .  Представлено оно выступаюшими внутрь 

створки пластинками вещества раковины. Апикаnьны й отросток отчет
ливый, расположен на заднем склоне створки. Внутреннее отверстие 
для ножки открывается в средней части отростка. Мускульная система 
представлена двумя парами отпечатков. Паллиальные синусы простые. 

Спинная створка с ложн Ой ареей, разделенной п осредине вогну
той треугольной пластиной ( центральн ой бороздой) . Септа простая 
или заканч ивается пальцевидными отростками, КQличество которых 
у разных видов .изменяется от двух до девяти. Кардинальные отпе
чатки крупные, расположены на продолжении л иний, ограничивающих 
центральную борозду на ложной арее; передне-центральные мускуль
ные отпечатки примыкают к заднему концу септы. 

С р а в н е н и е. Род Рrоtоtrеtа сходен по форме раковины и внут
реннему устройству спинной створки с верхнекембрийским родом A ng u 

l o treta Palmer (Palmer, 1 9 5 4, с. 7 6 9 ) .  Отличается иным расположе- . 
нием апикального отростка и внутреннего отверстия для ножки: у Аn 
gulo tre ta апикальный отросток протягивается , главным образом, ВДОль 

переднего склона брюшной створки ,  внутреннее отверстие приурочено 
к макушке; у Frototreta внутреннее отверстие открывается через апи
кальный отросток на заднем склоне. Кроме того, у Pт% treta, в отличие 
от A ngulo treta ,хорощо развит срединный желобок на брюшной створке ... 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний ( ? ) - средний кемБРИЙj Северная 
А мерика, Европа, Западная Сибирь. 

Prototreta conv е ха 1 Aksarin а ,  sp. n оу. 

Табл. 1 1 ,  фиг. 1-17 

г о л о т и п - ЗСГУ, N9 1870/2 1,  брюшная створка; Кузнецкий Ала
тау, р. Золотой К итат; средний кембрий, еландинский горизонт. 

М а т е р и а л. Более 100 разрозненных брюшных и спинных ствО
РОК, одна целая раковина. 

О п и с а н и е. Раковина средней величины (до 4 мм в ширину) , 
неравнодвояковьmуклая, субокруглого очертания. 

Брюшная створка сравнительно высок оконическая, с наибольшей 
выпуклостью, с овпадающей с заостренной макушкой. Профиль между 
макушкой и передним краем pabhomePHD-вьmуклыЙ. Ложная арея уз
котреугольная, слабо ограниченная, п очти вертикальная, плоская др 
умеренно в огнутой, разделена п осредине желобком. Наружный фора-
мен маленький, круглый, открывающийся непосредственно под малень
ким, слегка изогнутым клювом. 

1 С оnиеха ( лат.) - выпуклая. 
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Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая, с чу:гь высту
пающей назад и загнутой внутрь макущкоЙ. 

Поверхность раковины покрыта очень тонкими линиямИ нарастания. 
Макушечная часть брюшной створки заполнена выступающими 

внутрь пластинками вещества раковины. Апикальный отросток срав
нительно небольшой, расположен на заднем склоне. Н ожная трубка 
открывается посредине отростка. В заднебоковой части створки иног
да наблюдаются крупные субовальные отпечатки кардинальных муску
лов. Апикальные ямки отчетливые, расположены на внутренней по
верхности ложной ареи, непосредственно по бокам НОЖНОЙ трубки. I1aл
лиальные синусы простые, бе�ут начало в примакушечной области,  в перед-· 

небоковом направлении они расходятся, нередко достигая переднего края. 
Задняя часть спинной створки утолщенная, снабжена сравнитель

но уэкой ложной ареей, разделенной поср�дине треугольной вдавлен
ностью. Боковые части ложн ой ареи приподняты над уровнем дна 
створки и часто наклонены наружу. Септа имеет субтреугольный про
филь, начинается она на некотором расстоянии от края ложной арен, 
очень быстро увеличивается в высоте, венчаясь тремя-четырьмя 
пальце образными отростками, и д овольно резко обрывается вблизи 
переднего края. 

Высота септы значительно превышает выпуклость самой створки. 
Кардинальные нускульные отпечатки крупные, каплевидной формы. 
Передне-центраJТьные отпечатки мускулов примыкают к заднему кон
цу септы. 

Ра з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 87 0/ 2 1  
1 870/ 22 
1 870/ 24 
1 870/ 26 
1 870/ 27 

длина 
бр. сп. 

2, 5 
2, 2 

2, 4 
2 , 8  

Ш ирина 
бр. сп. 

2, 6 
2, 1 

2 , 6  
2 , 6  
2, 9 

Высота 
бр. сп. 

1 , 4  
1 , 2  

1 , 0  
1 , 0  
1 , 1 

И з м е н ч и в о с т ь. На иболее изменчивыми признаками у P rototre·  
t a  conv exa Aks. являются очертания раковины, степень вогнутости 
ареи брюшной створки, высота септы и количество пальцеобразных 
отростков на ней. 

С р а в н е н и е. От близкой по форме раковины и скульптуре Pro· 
totreta tra p e z a  Bell (Eel l, 1 94 1 ,  с.  2 2 1 ,  табл. 3 1 , фиг. 3 7-
48)  описываемый ыщ отличается менее резко выраженным желоб
ком, разделяющим ложную арею брюшн ой створки, меньшим разме
ром апикальн ого отростка, а также значительно менее масс ивной 
септой спинн ой створки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, майский ярус, еланд инс
кИй горизонт. Кузнецкий Алатау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Золотой Китат, устье кл. Деревен
ского, обн. 7 7 6 5 .  
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Р о д  Phy sotreta Rowell ,  1966 

Phy s o treta sp. 
Табл. Ш, фиг. 1 -6 

м а т е р и а 1). 1 О разрозненных брюшных и спинных створок не-· 
п олной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина округленн ого очертания с уплощенно-к6-
нической брюшной створкой и слабо выпуклой СПИННОй. 

Поверхность покры та тонкими линиями нарастания. 
Апикальный отросток в брюшн ой створке очень мОщный, зани

мает всю макушечную часть от переднего до заднег о склона. Внут
реннее отверстие для н ожки крупн ое, прорезает заднюю часть апи
кального отростка. Ап икальные ямочки расп оложены по бокам внут
реннего н ожного отверстия. Спинная ств орка с довольн о узкой, раз
деленной п осредине треугольной пластиной, л ожн ой ареей. Септа 
субтреугольного очертания, тонкая, без пальцеобразных отростков . Про
дольный профиль септы имеет форму равнобедренного треугольника. 

Р а з  м е р ы, мм 

Номер 
образца 

1 870/40 
1 87 0/ 4 1  

Дл ина 
бр. сп. 

2, 3 
2, 1 

Шир ина 
бр. сп. 

2, 1 
2, 2 

Высота 
бр. сп. 

1 , 1 
1 , 0  

и з м е н ч и в о с т ь. Набл юдаются некото].;ые различия в очертании 
раковин и ширине 

С р а  в н е н  и е. 
с. 22, т. 3, фиг. 

ложной ареи спинн ой створки. 
От f' h.y sotreta spin osa ( �Va lcot t) (Но,v е l l ,  1 96 6 ,  
1 5-3 5)  описываемый вид отличается б олее узкой 

ареей спинной створки и меньшим размером наружного отверстия 

для выхода н ожки. Недостаток материала не п озвол ил выделить са

мост оятельный вид. 
Р

·
а с п р о  с т р а н е н и е. 

ский гориз онт. Куз'Нецкий 

М е с т  о н а х  <) ж д е н  и е. 
к ого,  обн. 7 7 6 5 .  

Средний кембрий, майский ярус, еландин� 

Ллатау. 

Река З олотой К итат, устье · кл. Деревенс-

ПОДСЕМЕЙСТВО [J N;\ А HSSO;-.J I I;'-J  А Е  1 10\\ C L L ,  196 5  

Р о д A c гo/ lz)"1"lJ \la t t } l e\v ,  1 90 ] 
A cгolll y ra sp.  

Табл. 1 1 1 ,  фиг. 7- 1 0  

м а т е р и а л. Три брюшные и одна сп инная створки. 

О П  1I  С а н и е. Раковина мелкая, до 2, 5 мм в длину, субтреУ Г ОJ1Ь

ного очертания. 

Брюшнаи ств орка выс ок оконическая, с с ильно при остренн ой и 

вытянутой назад макушкой. Ложная арея слегка вогнута, срединный 
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желобок слабо выражен. Отверстие для н ожки маленькое, располо
женное на вершине макушки. Сп инная ств орка умеренн о-выпуклая, с 
очень пологим с инусом. 

Внутри брюшной створки, на ее переднем склоне, имеется удли
ненный апикальный отросток,. ограниченный ободком. 

Внутри спинн ой створки невысокое срединнr:>е ребро, протягива
юшееся до середины створки. Ложная арея редуцирована. 

П оверхность покрыта очею- ТОI . •  <ИМИ линиями нарастания. 

Р а з  м е р ы, мм 

Номер длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 870/45 1 , 5  1 , 1 0, 5  
1 87 0/46 1 , 6  1 , 3 1 , 0  
1 870/47 2, 0 1 , 6  0 , 5 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдения не пр'Dизводились. 
С р а в н е н и е. От сх одн ого по размерам и очертаниям раковины 

североамериканского вида Acrothyra uran ia ( \Va!cott) ( Rowell , 1 96 6 ,  
с .  2 7 ,  табл. 4 ,  фиг. 1 2-21 , 3 2 )  описываемый вид отличается 
менее массивным апикальным отростком, более коротким срединным 
ребром и полностью редуцированн ой л ожной ареей в спинной створ
ке. Недостаток имеюшегося материала не п озволил в настоящее 
время выделить н овый в ид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус, суярык
ский ( азыртальский) г оризонт. Сала ир. 

М е с т о Н'а х о ж д е н и е. Окрестн ости с. Горскино, обн. 4536.  

С Е М Е Й С Т В О  BOTSFORDIIDAE SCНlN D EWOLF,  1955 

ПОДСЕМЕЙСТВО BOTSFO R DIIN A E  SCНIN D E \VOLF, 1955 

Р о д  Botsfordia M atth ew, 189 1 

Botsfordia: Walcott , 1 9 1 2 , с. 6 0 1 ;  Poulsen ,  1 93 2 ,  с. 1 5; Saito, 
1 936, с. 3 5 4; Sch in dewolf, 1 95 4, с. 540; Schindewolf, Sei
lacher, 1 95 5 ,  с. 3 0 9; Pou lsen , i 96 0, с. 8; Горянский, 1 96 0, 
с. 1 80; Rowel l ,  1 96 5, с. 282; Пельма:н, 1 97 3 ,  с. 7 5  • . 

Т и п о в о й  в и д. Obolu:s pulcher Matthew. 1 88 9; нижний кембрий; 
Северная А мерика. 

Д и а г н о з. Раковина мелкая, уплощенно-двояковыпуклая, хити
н ово-фосфатная. Брюшная створка с задне-краевой макушкой. Лож
ная арея вертикальная, рассечена треугольным дельтирием. Спин
ная створка менее вьmуклая, чем. брюшная. Вблизи эадне-краевой 
макушки расположены два маленьких бугорка. Внутри брюшной 
створки имеется висцеральное утолщение и несколько пар мускульных 
О'l'печатков, внутри спинной - низкая септа. Наружная п оверхность 
покрыта к онцентрическими линИЯ'ми нарастания и мелкими гранулами. 
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С р а в н е н и е. От рода G lyp tias Walcott, 1 90 1 ,  помещенног о Роуэл
лом ( R owell� 1 96 5 ,  с. 282) в подсемейство I3otsfordi in ае условно, 
Botsfordia отличается характером выпуклости. створок и гранули
рованной поверхностью раковины. 

3 а м е ч а н и я. Рассматривая взаимоотношения рода Botsfordia с дру_. 
гимн ветвями надсемейства Acrotretacea, РоуЭЛ/t ( там же, с. 282)  отме
чает несомненную его связь с представителями семейства Acroth elidae. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний - ? средний кембриЙ. Северная 
А мерика, Восточная Азия, Грщшандия, Северная Африка, Западная 
и Восточная Сибирь. 

Botsfordia poleta eva e 1 Aksarina,  sp. поу. 

Табл. Ш, фиг. 1 1- 1 7  

Г о л о т и и - ЗСГУ, N9 1870/ 6 1,  брюшная створка; Кузнецкий Ала
тау, р. Золотой Китат; средний кембрий, амгинский ярус. 

М а т е р и а л. 1 5  разрозненных брюшных и спинных створок. 
Оп и с а н и е. Раковина мелкая для рода (до 5 мм в ширину) , по

перечно-округлая, неравнодвояковыпуклая. 
Брюшная створка более вьmуклая, чем спинная. Ложная арея на

клонена вперед и рассечена узкотреугольным ( щелевидным) дельт и
рием. На вершине макушки имеется бугорок, немного впереди кото
рого расположены еще два слабо заметных бугорка. 

Спинная створка уплощеНН()о'овьmуклая, с эаднекраевой . макушкой, 
на вершине которой находятся два бугорка. 

Наружная поверхность покрыта концентрическими линиями нарас
тания и мелкими гранулами. 

На внутренней поверхности брюшной створки края дельтирия из
гибаются, образуя подобие хомутика, закругленной стороной обра
щенного к переднему краю ( табл. Ш, фиг. 1 7 ) .  Мускульные отпе
чатки и паллиальные синусы не изучены. 

На внутренней поверхности спинной створки ложная арея расчле
нена посредине углублением. Срединное ребро низкое, длинное, про
тягивающееся почти до переднего края. 

Ра з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 870/ 6 1  
1 87 0/ 6 8  
1 870/64 

длина 
бр. сп. 

? 2, 8  

Ширина 
бр. сп. 

2, 0 
? 5 , 0  

?3, 5 

Высота 
бр. сп. 
1, 1 
1 , 4  

0 , 8  

И з  м е н ч и в о с т ь. Наблюдения за изменчивостью очертаний и 
формы раковин не производились из-за неполной сохранности пос
ледних. По внутреннему строению имеющиеся экземпляры не отли
чаются друг от друга. 

1 Видовое название в честь палеонтолога О.К. Полетаевой. 
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С р а  в н е н и е. B o tsf07"dia p o l e t a e u a e  A k s .  отличается от всех из
вестных вид ов узкотреугольным ( щелевидным) дельтирием. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский яр) с, епан
динский горизонт. Горный Алтай. 

M e C T O l-j а х о ж д е н и е. Правобережье р. Катуни, 2, 5 км выше 
дер. Еланды, обн. 6 204. 

С Е М ЕЙ С Т В О ЛСRОТI IЕL I N АЕ WALC01T ЕТ SCHUCl I ERT, 19И[j 
ПОДСЕМЕЙСТВО ЛСГЮТН Е LlN А Е  \vл u:отт ЕТ SCl i lJ CI I ERT, 

1 908 

Р о д A r roth e l e  I. . iпп агssоп,  1876 
Синонимику и диагноз см. Горянский, 1 96 9, с. 73.  

А croth e l e  'sa l a iri c a  Лksагiп а, 1960 

Табл. 1 У, фиг. 1-2 

A c ro tll e l e  sa l a i rica : Аксарина, 1 960, с. 145, табл. Сm - Х У ,  
фиг. 3а, б. 

Г о л о г и п  - ЗСГУ, N! 4536/7, брюшная створка; Сала ир; средний 
кембрий, амгинский ярус, суярыкский ( азыртальский) горизонт. 

М а т е р и а л. Одна брюшная и две спинные створки. 
О п и с а н и е. Раковина крупная для данного рода (до  15 мм в 

ширину) , сильно поперечно вытянутая. 
Брюшная створка уплощенная, слегка пригнута вниз вдоль перед

него края. Вздернута я макушка раСПОЛ ОЖена у заднего края, вер
шина ее снабжена маленьким круглым фора мен ом. Ложная арея не
большая, треугольная, немного наклонена вперед. 

Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая, с УПJ1 0щенной 
краевой макушкой, снабженной двумя бугорками. Срединное ребро 
хорошо развито. 

Поверхность раковины гранулированная, с концентрическими реб
рами и морщинками, особенно отчетливыми у переднего и боковых 
краев. На внутреннем ядре различ:имы радиальные струйки. 

Внутри брюшной и спинной створок имеются ясные отпечатки 
паллиальных синусов. 

Р а з м е р ы, мм 

НоМес.) . 
образца 
453617 
4 53 6/6 

Длина 
бр. сп. 

8, 0 
1 1 , 0  

Ширина 
бр. сп. 

1 3 , 0  
1 5, 0  

Высота 
бр. сп. 

1 , 5  
1 , 2  

и з м е н ч: и в о с т ь н е  изуч:ена ввиду ограниченн ости материала. 
С р а в н е н и е. A croth ele 'sa lairica Aks. близок по размерам, форме 

раковины . и  характеру скульптуры к А. granulata Linn . (L iпп агssоп, 
1 876,  с. 24, табл. 4, фиг. 52; Walcott, 1 9 12,  с. 663, . т. 56,  
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фиг. 2 ) . Отличш�тся от последнег о б олее заднекраевым пол ожением 
'\1аКУШКИ и меньш им наклоном ареи брюшн ой створки. Кроме того, 
у шведского вида отсутствует перегиб брюшной створки вблизи пе
реднего кра я. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий; а мгинский Я,оус, суярык
СКИй (азыртальский) горизонт. Сallаир. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Окрестности с. Горскин о, обн. 4536.  

A crotlH � l e  exquisitll Aksarina ,  1975 

Табл. [ У , фиг. 3, 4 

.. l aotll e l e  e xquisita :  Аксарина ( в  работе Репиной и др. , 1 97 5 ,  
с .  94, табл. 4 ,  фиг. 1 - 1 0 ) .  

Г о л о т и п  М МГ УзСС Р, N� 4 83 / 1 520;  Туркестанский хребет, 
район Мадыгена; средний кембрий, а мгинский ярус, сло и  с Р·s еш lа·  
l1 omocarin a.  

М а т е р и а л.  Четыре брюшные и две сп инные створки неполной 
�охранн ости. 

О п и с а н и е. Раковина средней для рода величины (до 7 мм в 
ширину) , неравн остворчатая. 

Брюшная створка пологоконическая, С плоскОй макушкой, уда
lIенной от усеченного заднего края на расстояние 1 / 3-1 / 5  ДllИНЫ 
раковины. На вершине макушки, п озади кругл ого или УДllиненно
элл иптического форамена, раСПО1l0жены два небольших бугорка. лож
ная арея в виде слабо ограниченной треугольной площади, покрытой 
л иниями нарастания. 

Сп инная ств орка уплощенная до вогнутой, с малеНЬКDЙ краевой 
макушкой и едва намечающимся с инусом. Бугорки п озад и макушки 
не четко ограничены ( сл иваются п опарно) . 

Пов�рхность раковины т онк ограНУllированная, с "онцентрическими 
морщинками и линиями нарастания. 

Внутреннее строение не изучено. 

Р а з м е р ы , мм 

Дllина 
бр . сп. 

Н омер 
образна 
1 87 0 / 5 8  
1 870/60 

-7, 0  
4 , 0  

Ширина 
бр. сп. 

7 , 0  
5, 5 

Высота 
бр. сп. 

0, 5 

И з м е н ч и в о с т ь  представителей вида выражается в разл ичной 
форме форамена. ПОСllедний может быть округлым или удлиненно-

. эллиптическим. .', 
С р а в н е н и е. С м. А ксарина ( в  работе Репиной и др., 1 97 5 ) . ' 

Необход имо отметить, что описьшаемые экземпляры имеют более 
крупные размеры, чем среднеазиатские. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус, суярык
ский (азыртальский) г оризонт. Салаир. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Окрестности с. Горскино, обн. 4536.  
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А по [!I f' 1 е sp.  
Табл. 1 \' , фиг. 5-8 

М а т е р и а л. Семь брюшных и две спинные створки. 
О п  и с а н  и е. Раковина небольшая , (д о  8 мм в ширину) , круглая 

или п оперечно-вытянутая, со слабо выпуклой брюшн ой створкой и 
почти плоской спинной. 

В брюшной створке имеется маленькая треугольная ложная арея, 
покрытая штриховкой, параллельной ее основанию. Макушка, снабжен
ная круглым крупным фораменом, вздернута и немн ого отогнута 
вперед. 

Сп инная створка с плоскОй, в HeKOTOpь� случаях вогнутой макуш
кОй. 

Скульптура в виде неправильнь� концентрических валиков, раз
мер которых увеличивается по направлению к переднему краю. При 
увел ичении видно, что валики состоят из слившихся гранул И четко
виднь� бугорков, особеНliO хорошо различимь� в примакушечной и 
'центраlJЬНОЙ частях раковины, а также между валиками. ПОМИМО 
концентрической скульптуры, на HeKOTOpь� образцах присутствуют 
радиальные струйки. 

Внутри брюшной створки имеются простые, широко расходящиеся 
паллиальные синусы. Спинная створка с невысоким срединным реб
ром, длина которого составляет ' приблизительно 2/3 длины 
створки. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 87 0 / 5 0  4, 6 4 , 5  0 , 5  
1 87 0/ 5 1  7 , 1 8, 0 0, 5 
1 87 0 / 5 3  6 , 5 5 , 5  

И з м е н ч и в о с т ь .  Изученные экземпляры незначительно отлича
ются друг от друга. 

С р а в н е н и �. данный в ид по форме раковины и наличию радиаль
ной струйчат ости близок к Acrothele asiatica I::n do et ,Resser, 1 93 7 
( En do, Resser, 1 93 7 ,  с. 1 2 8, табл. 2 5 ,  фиг. 1 5-1 7 ) .  Отличается 
от последнего положением макушки брюшной створки. У описываемой 
формы макушка всегда занимает заднекраевое п оложение, а у A . a s i a 

t i ca она может быть сдвинута вперед на расстояние 1 / 7  длины 
створки. 

3 а м е ч а н и я. Ввиду того, что внутреннее строение имеющихся 
в коллекции экземпляров изучено недостаточно п олно, вид описы
вается в открытой номенклатуре. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус, мунды
башский горизонт. Горная Шория. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река Амзас, ниже устья кл. Березового, 
обн. 1 03 .  
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II А Д СЕМЕ й С Т ВО SI PH ON O T R ETACEA K U TORGA , 1848 

С Е М Е Й С Т В О SIPHON O T R EТIDA E K U TO RG A ,  1848 

Р О Д  Sclt i zambon Walcott , 1884 

Schizambon: Walcott, 1 884, с. 6 9; 1 91 2; е. 622; Hall Clarke, 1892, 
е .  1 13; Ulrieh, Соорег, 1938,  е .  60; Горянский, 1960, е .  18 1;  1969, 
е .  9 1; Rowell ,  1962, е.  147 ;  1965, е. 188 ; М ае Кinnon Оп Sh ergold, 
1 976, е .  252 ) .  

Т и rt О в О й в и д. Schi z am bon typicalis Walcott, 1 8 84; верхний кемб ... 
рий Северной А мерики. 

Д и а г н о з  и с р а в н е н и е  см. Горянский, 1 96 9, с. 91.  

Schizambon reticulatus М ас Кinnon ,  1976 

Табл. I У , фиг. 9-1 3  

Schizambon rct iculatus: Мае Кinnon Оп Shergold, 1976), с. 252, 
табл. 3 8, фиг. 1-2 

Г о л о т и п  - Schizambon reticulatus Мае К innon ,  1 976,  с. 252, 
табл. 3 8 ,  фиг. 1 ;  Антарктида; верхний кембриЙ. 

М а  т е р и а л. 18 разрозненных створок и три целые 
раковины. 

О п и с а н и е . Раковина до 4 мм в ширину, плоско-выпукnaя или 
слабо двояковыпуклая, округnенно-треугольного очертания. Наиболь
шая ширина совпадает с середин ой створок. 

Брюшная ств орка с нависающей над задним краем и клювовидно 
загнутой макушкой. Наибольщая вьmуклость находится в задней тре
ти створки. Ложная арея маленькая, не отчетливая. Желобок корот
К Ий, неглубокий, быстро расщиряющийся и заканч ивающийся круглым 
или овальным отверстием для выхода ножки. длина желобка 0, 5-
1 , 2 мм, диаметр отверстия около 0,5 мм. 

Спинная створка б олее уплощенная и округленная по сравнению 
с брюшн ой. Макушка краевая, слабо выраженная. В некоторых слу
чаях отмечается пологий синус. 

Поверхность п окрыта очень тонкими концентрическими морщина
ми и радиальными струйками, образующими пр�\ 

пересечении п одо
бие сеточки. Следы прикрепления игл в виде редких, слабо замет
ных бугорков. 

Внутреннее строение не изучено. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 87 017 0 
1 87 01 7 1  

длина 
бр. сп. 

2, 5 
3 , 0  

3, 1 
4, 2 

Ширина 
бр. сп. 

3, 2 3 , 2  
3 , 5  3 , 5  

BЫCOT� 
бр. сп. 

0, 4 0, 1 
0, 5 0, 2 
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И з  м е н ч и в о с т ь представителей вида значительная, выражает
ся в различ ном соотношении дnины и ширины раковин, с тепени заГIlУ1'ОС-

1'И макушки брюшной створки, дnине жеnобка дnя выхода ножки. 
С р а  в н е н и е. Огличие описываемог о  вида от сходного Scll i zam 

ЬОll austrial is  Ul rich et Сооре!' ( lJIrictl , Соорег, 1 93 8, с. 60, табл . 4е, 
фиг. 1 4- 2 2 )  приведены Мак Кинноном CScll ergold , 1 97 6, с. 25 2 ) . 
А нтарктические формы по сравнению с нашими имеют более круп
н ые размеры раковин, длина их достигает 5 мм, но это разл ичие 
не представляется существенным. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий , зона [Jun de!'bc l'gi a ,  Антарк
тида; средний кембрий, майский ярус, еландинский горизонт . Горный Алтай . 

М е с т о н а х. о ж д е н и е. Бассейн р. Катун и, обн. 1 7 93 .  

О Т Р Я Д  OHOL EI�L I J)A 1 l0 \\' El J�,  1965 
fI АД С f,',I! Е 11 с r В О  0130[ , EI� I_, ACr:A \V:\l ,CUI т 1':' 1 '  SCI а :СI l l�НТ, 1 (j() 8 
Семейст'ВО Obolel l idae Wd kott е! SOI1UCIIC!'t, 1 Q(Jfj 

Р о д A l is ill a RO\H: I I ,  1 96::! 
A l isin a :  ! �o \'\'e l l ,. 1 96 2, с . 14 1 ;  1 96 5 ,  с. 2 93 ;  Аксарина ( В  ра 

боте Репиной, 1 97 4 ) ,  с. 8 4 . 

Obole l l a :  \\'<1 1colt ,  1 8 90, С. 36; 1 9 1 2 , с. 5 8 9; Su i t o, 1 93 6 ,  
с.  3 53 ;  Сооре г,  Arel l un o ,  1 95 2 ,  с . 4 1 ; А ксарина., 1 9 60, с .  1 4 5 .  

Т и п о в о й в и д. Obo le l la a t larz t ica  �Va ! cot l ,  1 8 90; нижний кемб
рий; Северная А мерика, НыофаУНДllенд. 

Д и а г н о з. Раковина известковая, двояк овыпуклая, округnенного, 
л оперечно- или продольноовального очертан ия . 

Брюшная створка б олее выпуклая, чем спинная. На макушке или 

несколько впереди ее имеется маленький КРУГl/ЫЙ иn и овальный фо
рамен.  Слепок ножной 1'рубки сохраняется на внутреннем ядре в виде ко
роткого uилиндро-конического СТОllбика, наклоненного назад. Ложная 
арея, отчетливая, наклонена назад и разделена посредине узкой бороздой . 

Спинная створка с краевой, e/lВa выступающей назац макушкой и 
почти горизонтальной ложной ареей . .  Арея раэцелена посрецине слег
ка вцавленной или почти плоской треугольной ПЛОlllацкоЙ. У некото
рых вицов хорошо выражен синус. 

Наружная поверхность раковины покрыта тонкими конuентричес 
кими И иногца рациальными линиями и струйками. 

В брюшной створке имеются кnешневИ.цно расхорящиеr::я паллиал� 
ные синусы и /lВe ('? три )  пары мускульных отпечатков. Спинная 
створка с /lВумя парами паnnиальных синусов, коротким срединным 
ребром и тремя парами мускульных отпечатков. 

С р а в н е н и е. Роц A l isil la  Поwе fl ,  1 96 2  отличается от всех цру
гих роцов, вхоцяших В состав семейства, устройством отверстия для 
выхода ножки. У Bi c i a  \'.'a lcol t ,  1 901 и Obol e l la В i l l i n gs ,  
1 86 1  послецнее прецставлено открытой борозцой в брюшной створ-
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ке, у Magn ic all a l i s  I1mve l J ,  1 9 6 2  - полуконическим открытым жело(>...· 
ком. У рода Trema tobolus Matth e\v ,  1 8 9 3  отверстие для ножки нахо
дится в переднем коние узкого, удлиненного желобка, протягивающе
гося по переднему склону брющной створки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий - нищ,) среднего кембрия. 
Европа, Азия, Северная Америка, Восточная Сибирь, Горная Шория, 
Горный Алтай. 

А l i sin a sibirica (Aksarin a) ,  196U 

Табл. у' , фиг. 1- 1 9  

O b o l e l l a  sibirica:· Аксарина, 1 06 0 , с . 1 45 ,  табл. Ст - Х \' , фиг. 4а-е. 

Obo l e l l a  tum i dа : Аксарина , 1 960 , с .  1 4 6 , табл. Ст - Х У , фиг. 5а-б. 

Го л о  т и п  - ЗСГУ, 1 03 / 1 ,  брюшная створка: Горная Шория. 
р. Амзас: средний кембрий, мундыбашский горизонт. 

М а т е р и а л. Три uелые раковины и около 3 00 разрозненных 
брюшных и спинных створок. 

О п и с а н и е. Раковина средней величины (t\o 1 2  мм в щирин у ) ,  
поперечно-овального или округленно-треугольного очертания. 

Брющная створка более выпуклая, чем спинная, с макушкой, рас
положенной у заднего края. Наибольшая выпуклость в задней трети 
створки, на некотором расстоянии от макушки . Иногда наблюдается 
едва заметный пологий синус, обособляющийся в передней части 
створки. Форамен маленький, круглый. или слегка продолговатый, 
расположен несколько впереди вершинки макушки. Ложная арея суб
треугольная, HaкnoHeHa назад под углом 1 2 00 и разделена посреди
n� узкой БОРОЗnКQЙ; поверхность 9!'! покрыта довольно грубыми ли
ниями нарастания. 

Спинная створка округпого или rюпеР�Ч�С'-=С5i'1ЛЬНОГО очертания. 
Синус обычно хорошо развит, у некоторых экземпляров прослеживает
ся от макушки ПО переднеГо края. Ложная арея почти горизонталь
ная, разделена посредине вогнутой треугольной площадкой . 

Поверхность раковины покрыта нежными концентрическими струй
ками и линиями роста, более резкими у переднего края. Рак.овина 
толстая, особенно ь примакушечной части .. 

На 'внутреннем ядре брюшной створки слепок отверстия для ножки 
сохраняется в виде КОРJOткого столбика uилиндро-конической формы. 
СТОЛбик покрыт знаками роста, наклонен назад или почти перпенди
кулярен к поверхности ядра в примакушечной части. Висцеральная 
платформа отчетливая, имеет сердuевидное очертание, поверхность 
ее совершенно гладкая или неправильно-волиистая. Впереди платфор
мы расположены отпечатки центральных мускулов, имеющих округлую 
или удлиненную форму. По обе стороны от отверстия для ножки и несколь
ко сзадн него расположены два дугообразно изогнутых мускульных 
отпечатка, которые, по-видимому, являются сложными. ПаллиаЛЬJ:lые 
синусы хорощо развиты, обычно имеют клешневидную форму; длина 
их в среднем равна 3 /4 длины створки. 
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На внугренней поверхности спинной створки, у ее заднего края, 
расположены сложные, состоящие иэ nВYX""'Tpex обособленных отпечат
ков косые мускульные отпечатки. Спеды прикрепления центральных 
мускулов расположены на уплощенной площацке примерно в центре 
створки. Форма их изменчивая - от полукруглых до сильно вытяну
тых в длину. Третья пара GИЛЬНО сближенных мускульных отпечатков 
находится у переднего конца септы. Срединное ребро обычно невы
сокое и короткое, но иногда прослеживается до середины створки. Пап
лиальные синусы представлены nвумяпарами - внутренней и внещнеЙ. 
Внешняя пара синусов начинается в примакущечиой части створки, расхо
дясь субпараnnельно к боковым краям. Внутренняя пв.ра расходится перед
небоковрм направлении, начинаясь приблиэительно у центра створки. 

Р а э м е р ы, мм 

Номер длина Ширина Высота 
образца бр. сп: бр. сп. бр. сп. 
103/1 9, 1 1 2 , 0  2 , 1 
1 87 0/8 1 . 1 0, 6 1 2 , 1  2 , 6  
1 8 70/8 2 7 , 0  8 , 5  1 , 1  

и з м е н ч и в о с т ь представителей вида довольно значительная, вы
ражается в различном соотношении длины и щирины раковины, степе· ... : 
ни наклона ложной ареи брющной створки, размерах синуса, деталях 
внутреннего строения. Так, поверхность висцеральной платформы 
брюшной створки может быть глацкой или волнистой; паллиальные 
синусы и мускульные отпечатки в обеих створках изменчивы по раз
мерам и очертаниям. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает наибольшее сходст-
во с видом A l isin a  !unaris ( Saito) ( Saito, 1 9.38, с. 35 3, табл. I l , 
фиг. 1-5 ) ,  отличаясь от последнего более выпуклой раковиной, иными 
очертаниями висuеральной пла'Тформы, наличием nвyx пар паnnиаль
ных синусов на спинной створке. 

От вида А .  a t la n t ica �Va lc . )  (\Valco�t,  1 9 12 ,  с. 589,  табл. 5 5 , 
фиг. 1 )  отличается иным характером выпуклости ядра брюшной 
створки , наличием синуса на спинной створке, более изометричиой и 
короткой ножной трубкой, хорошо . развитой висцеральной ареей. 

за м е ч а н и я. Как указывалось' выше, формы очертания раковины 
и детали внутреннего строения изменяются в значительных пределах. 
Однако между крайними индивидуумами, довольно резко отличающими
ся друг от друга, существуют переходные формы. В связи с этим 

мы сочли необходимым после монографической обработки больщого 
количества дополнительно собранного материала ВИ/I A l i'sin a  tum i -
d a  (Aks.) включить в состав ВИ/Iа A li'sin a 'sibirica ('Aks. ) ,  тем более 
что оба указанных вида обнаружены в одном местонахождении. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус. Горная 
Шория, Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Горная Шория, р. Амзас, обн. 1 03; Тор- . 
ный Алтай, р. Катунь., обн. 804 .  
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.1 li'sina ех gг. m e,,,icana ( Соорег) ,  1 952 

Табл. У, фиг. 2 О 

М а т е р и а л. Брюшная створка ( внутреннее ядро ) .  
О п и с а н и е; Раковина средней для рода величины, поперечнс>

овального очертания. Наружная поверхность почти глаnкая, с очень 
тонкими линиями нарастания. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей ВЫПУКЛ<JСТЬЮ, 

приуроченноЙ к середине. На внутреннем ядре, вблизи заднего края, 
имеется слепок ножной трубки, . высота которой 0, 6 мм, диаметр у 
основания 0, 9 мм. Висцеральная платформа в ви де сильно приподня
гой, но нерезко ограниченной площадки .  По обе сгороны 
ог ножной грубки замегны мускульные огпечагки П}IОХОЙ 
сохранносги . Огпечагки паллиальных синусов корогкие, ширс>
ко расходящиеся . 

Р а з м е р ы, мм 

HOlylep 
образца 

1 8 70/ 1 1 1  

длина 
бр. 

7, 2 

Ширина 
бр. 

9 , 0  

Высота 
бр. 

2 , 0  

и з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдения не производились. 
С р а в н е н и е. По форме и очертанию брюшной створки, характеру 

и положению ножной трубки описываемая форма очень близка к A l i 
sin ll m exican a  ( Соорег) (L.:ooper е . а . ,  1 9 5 2 ,  с. 4 1 , табл. 1 2 ,  фиг. 2 0-
3 1 ); отличается иным характером выпуклости: у алтайской формы 
наибольшая выпуклость приурочена к середине створки, у мексиканс
кого вида - к задней части створки. Принимая во внимание большdе 
сходство алтайской формы с ·А . m e xi c ana ( Соорег) ,  а также ее не
достаточную сохранность, следует рассматривать описываемую форму 
как A l isina ех gr. m e xicana (Соорег). 

Р а с п  р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, ленский ярус, обручевс
кий горизонт. Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Катунь, 3 1 5 0  м Чемальского трак
та, обн. 2 1 . 

С Е М Е Й С Т В О  УОRI( [ I DА Г<:  fЮ\V Г<: L L. ,  196 2  

Род У ork i a  �Y a  lcot t ,  1897 

Yorkia:  \Va lcott ,  1 8 97 а ,  с .  7 1 4; 19.12 . с .  6 1 1 ;  S!l im er , S!l rock, 1 944, 
С .  287 ;  Row e l l ,  1962, с. 144; 1 96 5, с. 297. 

йгеЬ есiа: �Va lcot t ,  1905а, с .  320 ; 1 9 1 2, с .  609. 

Т и п о в о й  ви д. Уогkiа шаnnегi Wаlcоtt, . 1 8 97 ; нижний кембрий Се
верной Америки. 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, известковая, двояковыпуклая, пс>
перечнс>-овального или субтреугольного очертания. 
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Брюшная створка с маленькой заостреннои, загнутой над задним 
краем макушкой. Субконическая ножная трубка открывается наружу 
через вершину створки. Ложная арея, по цанным Роуэлла ( Rowell ,  
1 96 2, с. 1 45 ) , разделена посредипе выпуклым "псеl3додеnь-
тидием" .  

Спинная створка с краевой макушкой. Н а  за/lНей части створки 
имеются llВe узкотреугольные пластины (пропареи ? ) , орнаментир� 
ванные линиями, пара;llIельными их . основанию. 

Поверхность покрыта концентрическими ребрами. 
Внутри брюшной створки имеются отпечатки плоских паJ1lIИальных 

синусов, по обе стороны от которых отмечаются тонкие радиальные 
борозцки. Послецние, п�вицимому, имеют паллиальное происхожце
иие. Подобное строение паллиальной системы характерно и /lЛЯ спин
ной створки. 

С р а в н е н и е. См. ниже раз цел " Замечания' • 
З а м е ч а н и я. Роуэлл, вьщеливший семейство У orki idae в составе 

ецинственного рапа Y ork i a, поместил его с сушественными замечания
ми в нацсемейство ОЬо]е] ] асеа, отметив, что по известковому соста
ву вещества раковины, наружному строению и положению ножной труб
ки преnставитеlП1 Yorki i dae напоминают Obo]e] ] i dae, в частности, род 
А 1 i·si11a. O/lНaKO различия в устройстве паллиальной системы и строе
нии зацнего края спинной створки прецставляются Роуэллу весьма 
сушественными, ввиду чего он полагает, ч то род Yorkia 
"далеко отошел от главного ство.,а нар.семеЙства' ( Rowel l ,  
1 96 2, с. 1 46 ) .  

Несколько ПОЭ/lНее указанный автор ( Ао\уе] ] ,  1 96 5, с. 2 9 7 )  по-
мещает семейство Yorki ida� в надсемейство Ku torginacea, 
главным образом, на основании сходства в строении IlШJ
лиальной системы. 

Поцобная трактовка систематического положения семейства У ог
ki i dae спорна. Принимая во внимание то обстоятельство, что все из у
ченые экземпляры Ycrhia по внетреннему строению более 
близки к ОЬо] е ] ] асеа,  чем к Ku torgin acea, представляется б� 
лее правильным оставить условно семейство Y orki idae в 
составе ОЬо] е]]  асеа. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний-сре/lНИЙ кембриЙ. Северная Амери
ка, Горный Алтай, Салаир. 

Yorkia aff.wan11 eri �Valcott 

Табл. У ,  фиг. 22 

м а т е р и а л. O/lНa брюшная . створка ( внутреннее Ядро ) .  
О п и с а н и е .  Брюшная створка умеренн�вьmуклая, поперечн�оваль

ного очертания, с закругленным замочным краем. Наибольшая шири. , 
на вблизи срецней части раковины, наибольшая выпуклость - в заn
ней трети створки. Макушка краевая, заостренная. Ложная арея не 
изучена. 
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Ножка ограничена ясно выраженной субконической ножной трубкой. 
На внутреннем ядре имеется пара широких, плоских, слегка расходя
ш ихся "Синусов, по обе стороны от которых заметны тонкие радиаш,
ные бороздки, имеющие, по-видимому, паллиальное происхождение. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образuа 
1 8 70/ 1 1 2  

длина 
бр. 

5 ,3 

Ширина 
бр. 
6 , 1  

и з м е н ч и в о с т ь. Наблюдения не производились. 

Bl?IcoTa 
бр. 

1 ,2 

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма наиболее близка к Y ork ia  
шаrm еri vVa lcott ( \\' a lco t t ,  1 8 9 7а, с. 7 1 5 , табл. 6 0, фиг. 1 ) .  Общими 

для них являются: очертания створки, характер ножной трубки, нали
чие плоских паллиальных синусов в сочетании с рациальными борозц
ками и ребрышками. В отличие от североамериканской наша форма 
имеет более короткую ножную трубку и вцвое меньший размер рако
вины. Принимая во внимание ограниченность нашего материала и 
иное стратиграфическое положение салаирской формы, мы раСLматри
ваем ее как Y orkia aff. шаnn еri �VaIc.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, майский ярус, ела ндинский 
горизонт. Салаир. 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Окрестности г. Гурьевска, гора Орлиная, 
обн. 24 2 1 . 

Yorkia sp. 
Табл. У , фиг. 2 1  

М а т е р и а л. Одна брюшная створка. 
О п и с а н и е. Брюшная створка слабо выпуклая, с плоской макуш

кой, пологими боковыми склонами и максимальной высотой, приуро
ченной к ее зацней трети. 

На .внутреннем ядре сохранился непоnный слепок ножной трубки ( ? ) .  
в примакушечной части створки имеется несколько радиально 
расходяшихся бороздок, по происхождению являющихся, ПО-ВИДИМОМJ. 
паnпиаnьными. 

Поверхнооть раковины покрыта концентрическими линиями и струй
ками. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер дЛl1на Ширина Высога 
образца БР. бр. бр. 

1 8 7 0/ 1 1 3  6, 0 7,9 1 , 2  

и з м е н ч и в о с т ь. Наблюдения не производились. 
С р а в н е н и е. См. ниже раз цел "' Замечания" .  
3 а м е ч а н и я.  Макушечная часть описываемой брюшной створки 

с охранилась не полностью. спинная створка не обнаружена. ГлавньThЛ 
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критерием цля отнесения данного образца к роду Yorkia является 
характер строения паллиальной системы. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус, обручевс
кий горизонт. Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Катунь, 3 1 5 0  м Чемальского трак
та, обн. 2 1 . 

Obol e l la  (?) sp.  
Табл. vr . фиг. 1-3 

М а т е р и а л. 1 О разрозненных створок. 
О п  и с а н и е. Раковина известковая, небольшая цля семейства (до 

7 мм в ширину ) , округленного или слегка поперечно-овального очер
тания, незначительно выпуклая. Замочный край дугообразно изогнут: 
широкоокругленный перецний край плавно переходит в равномерно 
закругленные боковые края. Наибольшая ширина и наибольшая вы
пуклость совпадают со средней частью раковины. 

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, с краевой упло
шенной макушкой, сливаюшейся со слабо выпуклыми боковыми по
верхностями. Строение ложной ареи не изучено. Синус отсутствует. 

Выпуклость спинной створки равна или незначительно превышает 
вьmуклость брюшной. Макушка краевая', нерезко очерченная. 

Поверхность раковины покрыта тонкими концентрическими линия
ми роста и прерываюшимися радиальными струйками. 

Внутреннее строение не известно. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 8 70/ 1 14 
1 8 7 0/ 1 1 5  

длина 
бр. сп. 
6 ,5 

3 , 8  

Ширина 
бр. сп. 

5 ,0 
6, 0 

Высота 
бр. сп. 

1 ,2 , 
0, 8 

И з м е н ч и в о с т ь. Изученные экземпляры отличаются друг от 
цруга соотношением цлины и ширины створок. 

С р а в н е н и е. По внешнему облику, известковому составу рако
вины и характеру скульптуры описываемая форма наиболее близка 
к OiJolel la  ch ,'oma tica I3i 1 l i n gs ( Rowel l ,  1 9 6 2 ,  с. 1 39,  табл. 2 9 ,  
фиг. 1 ) . От указанного североамериканского вида сибирские экземп
ляры отличаются более отчетливой радиальной струйчатостью наруж
ной поверхности. Имеюшиеся в коллекции экземпляры отнесены к ро
ду Obol e l la до некоторой степени условно, поскольку остапись не 
изученными важнейшие диагностические признаки - устроЙство отвер.' 
стия для выхода ножки и строение мускульной и паплиanь .. 
ной систем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, алданский ярус, боградс
кий горизонт. Кузнеикий Алатау. 

М е с т о н а х о ж /1 е н и е. Река Кия, обн. 8 1 2 3. 
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О Т Р  я д  PATE RINI DA ROV/ E L L ,  1965 

н АД С ЕМЕЙ С Т В О  РЛТЕRI N АС Е А SСН U СН Е RТ, 1893 

С Е М ЕЙ С ТВ О . P A T E RI N I D A E SCH UC H ER T, 1893 

Ро д Pat erin a Beech er, 189 1 

Т и п о в о й  в и д. Obolu:s labra dor'icu:s B i l li ngs ,  1 8 6 1 ;  нижний KeM� 
рий Северной Америки. 

Синонимику, диагноз, сравнение и распространение см. Горянский, 
1 96 9, с. 1 0 1 .  

Paterina sp. 

Табл. V I  , фиг. 4-6 

М а т е р и а л. две брюшнь;е и пять спинных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, до 5 мм в ширину, неравноАВОЯ

ковыпуклая, полукруглого очертания. 
Брюшная створка более выпуклая,' чем спинная, с заостренной, 

слегка нависаюшей над прямым замочным краем макушкой. Наиболь
шая выпуклость  совпадает с макушкой. Ложная арея неотчетливая, 
с маленьким выпуклым гомеодельтидием. 

Спинная створка слабо приподнята у макушки, иногда почти плос
кая. Макушка занимает краевое положение. Поверхность раковины 
покрыта прав ильными концентрическими валиками и ребрышками, 
иногда - редкими радиальными струйками. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 

1870/1 2 1  
1870/ 1 2 2  
1870/ 1 2 3  

дпина 
бр. сп. 

3 ,8 
4 ,5 

3 ,4 

Ширина 

бр. сп. 

5 ,0 
5, 0 
4 , 6  

и з м е н ч и в о с r ь .  Наблюдения не производились. 

Высота 
бр. сп. 
1 ,2 

0 ,2 

0 ,2 

С р а в н е н и е. от сходного по характеру скульптуры североаме
риканского вида P a t erina cren istria (\\la1cott) (Walcot t ,  1 9 1 2 , с. 345

, 
табл. 3 ,  фиг. 4 )  описываемые экземпляры отличаются низкоконичес
кой формой брюшной створки и меньшими размерами раковины. Не
AocraroK имеюшегося маreриапа не позвопяеr выдепиrь но
вый вид. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, w.аЙскиЙ ярус, еnaн

ДИНСКИй ГОРИ301;rг . Сапаир. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Чумыш, обн. 655. 
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Р о д Dicty on ina Соорег, 19 42 

Dictyon in a :  (оорег, 19 42, с ;  228 ; 1952, с. 40; Sh imer, SII I'ock, 1941, 
с. 287 ;  Rowell , 196 5, с. 295. 

lpll l'del la:  �Va lcott , 1 9 1 2 . с . 3 5 9; Ле;:>монтова. 1 940. с.  1 05 ; !Зеl l ,  , 1 94 1 ,  с. 208 ; Горянский, 1 9 60 , с. 1 8 1 .  

Т и п о в о й  в и д. Tremat i's pannulu's \l;Ъ itе,  1 8 74; ни)'{ний кембрий 
Северной Америки. 

Д и а г н о з. Раковина меmcая, хитиново-фосфатная, неравно-д.вуяко
выпуклая, округленного или полукруглого очергания. 

Брюшная створка пonуконическая, с макушк'.)Й, приближенной к 
заднему краю. Ложная арея треугольная, не всегда четко ограничен
ная. Гомеодельтидий сравнительно неЬольшоЙ. 

Спинная створка умеренно выпуклая, иногда почти плоская, со 
слабо выдающейся макушкой, расположенной у заднего края. Ложная 
арея низкая, снабженная гомеохилидием. 

Поверхность створок покрыта скульптурой в виде тонкоячеистой 
сеточки, образованной пересечением многочисленных косо наnpавлен
HblX радиальных струек. Ячейки округлой, овальной, ромбической 
или шестиугольной формы. 

З а м е ч а н и я. Наибольшее сходство род Dictyon in a  Соорег, 1 94 2  
обнаруживает с родами Laclln i t es G orj an sky,  196 9  и Dictyon i t es 
Palmer, 1 9 54.  Огличия приведеНЬJ в разделе 'Замечания " к роду 
Lacun ites. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний, средний (? ) верхний кембриЙ. Пов
семестно. 

Dict,·onin a pannula 'sib irica ( L ermontova) 

Табл. VJ , фиг. 7-1 О 

Micromitra (JPh.idella) pannu la sib irica: Лермонтова, 1940, с .  105,  
табл. 3 3 ,  фиг. 5 .  

Dicty onin a sp .: Аксаринв ( в Pliботе Романенко и др . ,  1 96 7 ,  с. 1 60, 

табл. 1, фиг. 1 1-1 3 ) . 

Го л о т и п  - см. Лермонтова, 1 940 с. 105,  табл. 3 3 ,  фиг. 5 .  
{\, \  а т е р и а л .  1 О разрозненны�x брюшных и спинньrх створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, неравн�д.вояковыпуклая, попе

речно вытянутая или почти изометричная. 
Брюшная створка в виде высокого наклонного конуса с макушкой 

нависающей над замочнь!м краем.  Отверстие для ножки широкотреу
I"ольное, на одну четверть прикрыто плоским гомеодельтидием. 

Спинная створка почти плоская, поперечно вытянутая, с краевой 
макушкой. 

Скульптура в виде сеточки, образованной шестиугольньrми ячей
ками, вытянутыми в поперечном направлении. По мере приближения 
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к перецнему краю сетчатая скульптура становится менее отчетЛИвой 
и заменяется концентрическими воnнисто-изогнутыми валиками. В 
п?имакушечной части ясно вицна рациальная струйчатость. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 8 70/ 1 2 6 

длина 
пр. сп. 

4 , 0  

Ширина 
бр. сп. 
4,8 

Высота 
бр. сп. 

1 , 5  
1 870/ 1 27 3 , 8  4 , 9  0, 1 

С р а в н е н и е. Е.В. Лермонтова ( 1 94 0, с. 1 05 )  отмечает схоцст
во описываемой формы с Dictyon in a  pannu la m a laden s i s  ( Wal cott) из 
срецнего кембрия Северной Америки и Китая (Walcott ,  1 9 1 2 ,  с. 364, 
табл. 4 ,  фиг. 2 ) . Основным отличием межцу ними слецует считать 
форму гомеоцельтиция: у американского поцвица он выпуклый, у 
сибирского - плоский . 

.р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрпй, амгинский ярус, суярыкс
кий (азыртальский )  горизонт. Батеневский кряж: Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Батеневский кряж, гора Сладкие Коренья, 
обн. 1 02 .  Горный Алтай, цер. Шиловка, обн. 2 5л. 

Р о ц  Lacun i tl!s Gorj an sky , 1969 

Т и п о в о й в и  Ц. L a cun ites bala'schova e Goгj a n s ky ,  1 96 9: нижний 
орцовик; СССР. Ленинграцская область. 

д и а г н о з. см. Горянекий, 1 9 6 9 ,  с. 1 02 .  
С р а в н е н и е. В.Ю. Горянский ( 1 9 6 9, С .  1 0 3 )  отмечает большое 

схоцство межцу роцами Lacun i tes 'и Dicty on ina Соорег, 1 94 2 , (= lph i
della Wa1cott, 1 9 1 2 ) .  Прецставители L acun i t es, в отличие от тако
вых Dictyonin a, обладают значительно более раЗВИТI;>JМ , сильн\.! выпук
лым roмеодельтидием , прикрываюшим значительную часть цельти
риального отверстиц. 

Близким к роду Lacun ites следует считать также роц D i ctyon i 
t es Palmer. для раковины послецнего характерны микроскопические 
(до 3 мм ) размеры и наличие сквозных отверстий у переднего и 
боковых краев створок, при жизни, по-вицимому, заполненных очень 
тонким раковинным вещесгвом. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Средний кембрий, Салаир. Нижний орцовик, 
Ленинграцская область: Южный Урал (Мугоцжары ) .  

Lacunites m i cropun c tata (Aksarin a),  1960 

Табл. VI , фиг. 1 1  

lphidella m icropun ctata: Аксарина, 1 96 0, С .  146,  табл. Сm-ХУ,  
фиг. 6а,б. 

Го л о т и п  - ЗСГУ, N� 4 5 3 6 /5 ,  брюшная створка; Сапаир, С. Горс
кино; срецний кембрий, суярыкский (азыртальский ) горизонт. 

J\\ а т е р и а л .  ЧеТЬJре б рюшные и две спин:иые сгворкИ. 
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Оп и с а н и е. Раковина небольшая, неравно-двояковыпуклая, ОКРУГ
пенного очертания. Замочный край соответствует наибольшей ширине 
створок; замочные углы прямые, боковые стороны слабо закруглены . 

Брюшная створка сильно выпуклая. Заостренная макушка зани
мает краевое положение. Ложная арея треугольная, близкая к вер
тикальной. Деl1bтириаl1bное отверстие почти полностью прикрыто 
очень выпуклым ,гомеоцельтиднем. Спинная створка сильно уплощен
ная; с краевой сливающейся с боковыми склонами макушкой. Строе
ние ареи не изучено. 

СКУ11Ьптура в вице очень прав иЛЬной тонкой шестигранной сеточ
ки и нескольких рациальных ребрышек, хорошо заме тных в средней 
части раковины. Знаки нарастания покрывают поверхность ложной 
ареи и наблюцаются на периферии створок. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 

4 5 36/5 4 , 5  4 , 0  1 , 6  
1 8 70/142 2 , 6  3, 0 1 , 2  
1 8 7 0/141 3 , 3  5, 0 0 , 5  

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющиеся в коллекции экземпляры н е  отnи
чаются цруг от цруга. 

С р а в н е н и е. от вицов Lacun i.tes bala'sch evi Gor. (Горянский, 
1 96 9, с.  1 03, табл. 2 0, фиг. 1 0 )  и L. a liтbeticll: (An dreeva) 
(Анцреева, 1 96 0, с. 2 8 6 ,  табл. 7 2 ,  фиг. 1 )  отnичается меньшими 

размерами раковины, более выпуклой и вытянутой в /щину брюшной 
створкой. Ложная арея у салаирского вица не столь четко отграни
чена от боковых краев, как у сравниваемых вицов, cKynЬnTypa зна
чительно нежнее. 

р а с п р о  с т р а н е н и е, Средний кембрий, агминский ярус, суя
рыкский (азыртаnьcкий )  горизонт. Салаир. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Окрестности с. Горскино, обн. 4 5 3 6 .  

Р о ц MicrQm itra Meek, 1873 

M icroтitra: Walcott, 1 9 1 2 ,  с.  332,' Bel I ,  1 94 1  с 2 04' С , . , " оорег, 
1 942, с. 2 2 8; Горянский, 1 96 0, с.  1 8 1 ;  Rowell ,  1 9 6 5 ,  
с .  1 9 5 ; Соболев ( в работе Беляевой и др. , 1 9 7 5) , с .  1 34 . 

lcodon ta: Bel l ,  1941,  с, 212. 

Т и п о в о й  в ·и ц. lphide,(z ? sсulрtшs M eek, 1 8 73. Средиий кем6-
рий Северной Америки (штат Монтана ) .  

Д и а г н о з .  Раковина МЕшкая, хитинов�осфатная, сравнительно 
тоncтостенная, двояковыпуклая, округленного иnи полукруглого очер..'
тания. 

Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спинная, ко
нической формы, с краевой макушкой. Ложная аре я хорошо развита, 
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гоw.еоnельти/IИЙ широкий, сильно выпуклый. Боковые части nельти
риума поnаерживаlCrГСЯ изнутри ребрами, соеаиняющимися у макушки. 

Спинная створка �'МepeHHO выпуклая, с краевой притупленной ма
кушкой. Ложная арея и гомеохили/IИЙ в различной 'Степени развиты. 

Поверхность раковины покрыта концентрическими линиями нарас
тания и пересекаКlЦИМИ их многочиcnенными раnиальными струйками. 

С р а в н е н и е. ог cxonньтx по форме раковины и строению ложной 
ареи роnов P a t erin a и D ictyon ina nанный роц отличается, главным 
образом, характером скульптуры: у Micromi tra - знаки нарастания и 
пеРЕюекаКlЦие их многочисленные ра/lиальнЪJе струйки, у Paterina -
концентрические линии, а иногца очень реnкие ра/IИаЛЬНЬJе струйки, 
у D icty on in a  - сетчато-ячеистая скульптура, образованная при пе� 
сечении многочиcnенньJX, косо направленньrx радиальньrx струек. 

3 а м е ч а н и я. Систематическое положение перечиcnенньrx роцов 
по сих пор является /IИСКУССИОННЬJМ. Некоторые исследователи - Уол
котт ( \','a lcott , 1 9 1 2 , с .  359) , Лермонтова ( 1 94 0, с. 105 ) и  аругие 
счнтали P a t erina и Dictyonina t= lphidella) поnрода�и. M icrom itra. 

Белл, признавая самостоятельность этих РОДОВ, считал, что тип 
поверхностной орнаментации не может быть е/lинствеННЬJМ критерием 
цля их /lиагностики. В ПО/lтвеРЖ/lение изложенной точки зрения он 
ПРИВО/IИт иллюстраuии M icrom itra sculptili's (Meek) (Bel l ,  1 94 1, с.  
2 04 ,  табл. 28, фиг. 1-26 ) ,  гце на O/lНOM экземпляре можно наблю
цать раЗНЬJе типы орнаментации (ПО/lобное явление ' отмечено также 
Уолк0'1'ТОМ - Wa lcott, 1 9 1 2 ,  с. 33 6) . В настоящее время большинст
во иссле/lоватеiiей < Sch imer, Shrock, 1944; Cooper, 1 952; Горянский, 
1 960, 1 96 9; Rowell ,  1965; и АР. ) склонны считать M icrom itra, Ра
t erina и Dicty on in a  самостоятеЛЬНЬJМИ роtшМ1i. '  

р а с п р о  с т р а н е н и е. КембриА . Повсеместно. 

M icrom itra P eculiaris1 Aksarin a,. sp. п оу. 

Табл. VI, фиг. 12-1 6 

Г о л о т и п - ЗСГУ, N.! 1 87 0/1 39, брюшная створка; Салаир; 
средНИЙ иембриА, суярыкский ( азыртальсхий ) горизонт. 

м а те р и а л. Ilять брlOOl1lЫХ и т,рц спинные створки. 
Оп и с а н  и е. РаJID�ина срерней мя РОl1а величины ( до  8 мм в 

щ ирин у ) , hepabho-/lвoяJlDвыпмая,' поперечJlа-выпмая или почти 
иэометричная. Замочный краА npямоА, замочные углы тупые. Ha� 
большая щирина вбпиэи сре/lНей части раковины. Пере/lНИЙ JфaЙ I1У
гообразно закруглен. 

Брюwнаи створка более выпyкnаи , чем спиннаи , уплощен но- кони
ческой формы ,  с наибольшей вwсотой . совпадающеЙ с макушкой . ма
кушка маленьКWI, слегка загнута в сторону замоч ног,О краJl. но не вы
дающаJlСЯ за линию смыкания створок. Ложнаи ареJl широко-треуголь
ная, неясно выраженная, l1еnьтириanьное 9'I'верстие почти полностью 

1 Р eCllliaris(1J8Т. ) - особенный. 
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закрыто СJlЛЬНО выпуклым гомеОДЕ-ЛЬТИЩIЕ-М. На поверхности гомео
ДСПЬТИАИя отчетливо видны пинии нарастания. 

Спинная створка умеренно и равномерно выпуклая, со слегка заг
нутой над задним краем макушкой. Ложная арея не отчетливая, го
меОХИ1IИlЩЙ м аленький, едва ЗJМетный. 

1 1.0BepXHocTb раковины покрыта ТОНКИМИ, нигевидными знаками 
нарасгания, пересекаюшимися с многочисленны!vlи раАИальными 
струЙКами. 

Внугреннее строение не изучено. 

Р а з м е р ь!, мм 

Номер дпина Ширина Высота 
образиа бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 87 0/ 1 4 1  6 , 5  9 , 0  1 ,7 
1 87 0/ 1 39 5, 5 6 , 0  2 , 5  

И з  1-'1 е н ч и в о ст ь .  Изученные экземппяры отпичаются друг от 
друга очертаниями раковины, наклоном ложной ареи брюшной створ
ки и степенью развигия гомеодельтидия. 

С р а в н е н и е. ог всех известных в пигературе видов этого рода 
рассматриваемый вид отличаегся характером скульптуры: радиаль
ные струйки, пересекаюшиеся с концентрическими линиями, столь 
многочисленны ( 8- 1 0  струек в 1 мм у переднего края ) ,  что по
верхность раковины напоминает ткань. Необходимо отметить, что ради
альная струйчатость сохранилась не на щ:ех имеюшихся экземплярах. 

Огдаленное сходство по характеру скульптуры описываемый вид 
обнаруживает с M icr07lt i l1'a  c f. ii i x071 en sis  ( Bel l )  (ВеJ l ,  1 94 1 ,  табл. 2 8 ,  
фиг. 41--4 3 ) ,  о:Гличаясь от после/JJlего значигельно боllее вьmуклы!vl 
гомеодельтидием и иным очертанием брюшной створки. 

Р а с п  р о  СТ р а н е  н и е .  Сре/JJlИЙ кембрий, амгинский ярус, суярык
ский ( азыргальский) горизонт. Салаир. 

М е  ст о н а х о ж де н  и е .  Окрестносги с. Горскино, оБН. 45 36. 

агряд KUTO R GI N I CA K U I IN , 1 9 49 

н А Д  СЕ М ЕЙ С,Т ВО I<lJТORGINACEA \VЛLСОТТ ЕТ SCl fUCl IERT, 1908 

С Е М  Е Й С  Т В О  I<UTORGI N I D A E  SCHU CH Е ВТ ,  ] 893 

Р о д Kutorgina [Зi l l iп gs, !86 1 
KutorgiТl a :  vVn lcol t ,  1 886, с. 1 01 ;  1 9 1 2 ,  с. 57 9; H a l ! ,  Clarke, 

1 892, с. 90; Лермонтова, 1 940, с. 1 07 ;  1 9 5 1, с. 7 ;  Акса
рина, 1 9 60, с. 146;  Горянский, 1 960, с. 1 8 1 ;  Ro\o\'el l ,  1 965, 
с. 2 9 7 .  

O b o l e l l a :  Bi l l i[J gs, 1 '86 1, с. 8. 

Т и п о в о й  в и д. Obole l la  cingu lata  Bil lj [J gs ,  1 8 6 1 ;  нижний кемб
рий. Канада. 
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.i1 и а г н о з. Раковина поперечно выгянутого или субквадратного 
очергания с более вьmуклой брюшной створкой. Замочный край пря
мой, длина его раана или несколько меньше наибольшей ширины 
раковины. , Передний и боковые края плавно закругленные. 

Макушка брюшной створки обычно нависает иаА замочным кра
ем, но ИНОГАа, особенно у сибирских форм, может быгь САВинута 
вперер,. В эгом случае хорошо развиrа ложная арея (плоская или 
вогнутая ) .  ГомеОАеЛЬТИАИЙ отчетливый, аркообразно изогнутый. Си
нус значиrельных размеров или еАВа намечается. 

Спинная .створка слабо вьmуклая, с краевой макушкой. Возвыше
ние не резко выражено, чаше отсутствует. 

Раковина покрыга резкими концеlfI'рическими ребрами и линия
ми нарастания, часто отме .. ается наличие тончайшей сетчатОй МИК
роскулыггуры. 

Внутреннее строение преАставлено палnиanьными синусами, муо
кульными отпечатками и сеnтой (в СПИННОЙ ст-ворке ) .  

С р а в н е н ие.  РОА Kutorgina Bi llings, 1 86 1  отличается от РОАа 
Sсlшсll еrtinа Walcot t ,  1 9 5 5, условно помещенного Роуэnnом в соо
тав семейства Kutorgin i dae ( Ro\iI'el l ,  1 9 6 5 ,  С. 297 ) ,  характером 
вьmукnости створок ( у  poAa Schuch ertina раковина имеет вьmуклые 
створки) .  

З а м е ч а н и я. Элементы внутреннего строения у РОАа К utorgina 
наБЛЮАаются крайне реАКО. В обширной к:оллекш1И, насчитывающей 
несколько сотен образцов, нами не встречено ни одного экземпля
ра с внутренним строением. 

Р а с п  р о ст р а н е н ие. Нижний - низы среАнего кембрия; Север
ная Америка, Европа, Азия, Западная и Восточная Сибирь. 

Kutorgina m i racula 1 Aksarin a ,  sp. n ov. 

Табл. V I I ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п  - ЗСГУ, N2 1 87 0/ 1 4 6, брюшная створка; Горная Шо
рм; нижний кембрий, богра/J.СЮIЙ горизонт. 

М а т е р и а л. ПЯ'гь брюшных и четыре спинные створки. 
О п И с а н и е. Раковина маленькая ( АО 1 0, 5  мм в ширину) , изо

меrричного или поперечно-выrянугого очерrания • .lli.ина замочного края 
меньше наибольшей ширины раковины . Замочные углы округленные, приб
лижающиеся к прямым. Передний и боковые края плавно дугообразные. 

Брюшная створка со ВЗАУТОЙ макушечной частью и клювом, заг
нутым наА замочным краем; наибольшая высага совпаАает с макуш
кой. Боковые поверхности умеренно ВЬПIS'клые, слегка уплощенные 
у замочныХ · углов. Синус отсутствует. Арея Нl".3кая, наличие паев
АОАельти/1ИЯ не" установлено. 

Спинная створка плоская или слабо вьmуклая, с краевой сгла
женной макушкой и очень низкой ареей. 

1 M i ra.cu lum (лат. ) _ диво, чудо. 
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Поверхноcrь раковины покрыта грубыми, неправиnьными, нерав
номерной топщины валиками, чаcrо пересекающимися, как бы наплы
вающими АРУГ. на АРУГа. Микроскульптура соcrоиг из мельчайЩих, 
приблизигельно ощщакового размера бугорочков, раcnреАеленных без . 
какой-либо заКОНQмерноcrщ они могут быть тесно сближенными иnи 
отстоять Щ>УГ от щ>уга на раccrояние, превьnuающее их АИаметры. 
Размеры бугорочков увеличиваются от макушки раковины к периферии. 
В местах сгущения В8I1ИКОВ бугорочки спиваются, образуя морщиики. 

Р а з м е р ы , мм 

Номер дnина Ширина Высота 
образца бр. бр. бр. 

1 87 0/ 1 46 7 ,9 1 0,4 1 , 2  
1 87 0/ 147 1 0, 0  1 , 5  
187 0/148 �8, 0 9, 0 2 , 0  

и з м е н ч и в о ст ь. Признаки вида уcrОЙЧИВЬL 
С р а в н е н ие. По скульптуре, преАcraвnенной грубыми, непра

виnьными валик.ами, Kutorgina т iracula sp. nov. оБШlруживает сходст
во с ВИlJ,Oм К. p erugata Walc . (Walcott , 1 9 12 ,  с. 583 , табл. 5, 
фиг. 3е) . Различия меЖАУ этими ВИ/J.8МИ звКn:ючаются В харюстере 
микроскуnыrтуры: поcnеl1НЯЯ у американской формы имеет виА тон
кой ромБИческой сеточки, а у К. т iracula noвepxнocrb раковины 
тонкогрануnиpoванная, меnКобугорчsтая. 

Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, алАанский ярус, бограц-
ский горизонт. 

. 

М е ст о н а Х О Ж Ае'н ие. Бассейн р. Мрассу, кл. ПьянковсЮlЙ. 
оБН. 5 025. 

Kutorg in a т inimalis1 Aksaгin a, sp. nov. 

табn. УН , фиг. 5-9 

Г о л о т и п  - ЗСГУ, N! 1 87 0/ ,t 5 3, БР1(llJНая crBOpкa, Кузнецкий 
Ansтay; р. КиЩ нижний кембрий, санaшrыкгоnьский горизонт. 

М а т е р и а л. 1 О разрозненных crвopox. 
О п и с а н ие. РакОВШlа мелкая ( �  7 мм в ЩИРШlУ). двояковьmуж.

пая. поперечuо выгяиутого очертания. Замочный край короче наи
бonьщей ШИРШlы раковины (в ее среAШIНОЙ чаcrи) .  замочные yгnы 

npибпижаются к прямым. ПереДJIИЙ край АУгооБРазно ИЗОПlУТ. 6око-
. Вble края слегка оJфугленные. 

Брюwиая crвopкa более вьmyxnая, чем aIШlНая. в некоторых cnу
чаях накnoнно-коническая, с наи60nЬшей высотой, совпа/J.81СШеЙ с 
макушкой. Макушка мanенькая, иногда заостренная и нависающая над за
мочным краем. Синус мелкий, заметный в передней части створки. Лож
ная врея низкая, HaкnoHeHнas назад. Строение деl1ЬТИРИS не изучено. 

1 
M inimalis (nsт. ) - наименьший, НJI'lI'ожный. 
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Спинная створка уплошекиая, с незначигельно ПРЮIоцнsrrой пр� 
макушечной областью. Макушка краевая, маленькая, 8озвьnuение 
orчетnивое, у макушки почти не выражено, начиная со втоpqй поло
вины створки, оно дОвольно резко обособляется. Ложная арея, по
ВИАНМому, очень низкая. 

Скульптура 8 виде редких грубых .валиков, . количество которых 
у разных экземпляров непостоянно ( 5-8 штук) . Пространство меж
ду 8аликами и сами валики покрыгы хорошо заметными знаками 
нарастания. В области макушки грубые элементы скульптуры отсут-
ствуют. Тончайшая ромбическая микроскульптура, наблюцаемая 
лишь при большом увеличении, покрывает всю поверхность раКОВИНЬL 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
187 0/1 53 
1 87 0/1 54 
187 0/1 5 5  

Длина 
бр. сп. 

4,7 
4,0 

5,9 

Ширина 
бр. aI. 

6 , 0  
5 , 0  

7 , 0  

Высота 
бр. сп. 
1,7 
1,5 

1 ,3  

И з м е Н Ч И 8 0 СТ ь. Изученные экземпляры отличаются друг or 
друга степенью выраженности синуса и возвьnuения, а также cкynь
птурой - количество валиков на поверхносТи створок непостоянно 
(от 5 до 8 штук) .  

С р а в н е Н и е .  Наибольшее сходство описываемый вид обваруж� 
вает с Kutorgina el egan:s sp. nov;,  отличаясь значигельно меньшими 
размерами раковины и иным xapaкrepoM вьmyкnости спинной створ
ки: У К. minimal is она уплошенная, с незначигелыto ПРЮIоцнятой 
примакушечной областью, в то время как эацняя ПОЛО8ина спинной 
створки К. el egan's сильно вздута. Кроме того, К. miniтa lis в orли
чие от сравниваемой формы имеет отчетmmое воавышение. or 
K.reticulata Poul sen (Poulsen ,  1 93 2 , с. 28 , табл. 6, фиг. 4-1 о) , так.
же имеющей возвьnuение · на aIИННОЙ створке, описьmаемый вид от
личается значигenьно более грубой валикообразной скульптурой и 
меньшими размерами раковины:. 

Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус, санаштык.
гonьский горизонт. Кузнецкий А1I/Пау. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. кии, рч. Большая Беnoкамен
ка, обн. 7 96 8. 

Kutorgina p aucicQstata Aksarin a, 1960 
Табп. УН, фиг. 1 �12 

Kutorgina раuсiСQstаtа:Аксарина, 1 960, с. 147 , табп. Cm-XV, 
фиг. 7 .  

Г о л от ИIi - 3СГУ, N! 8/А, брюшная СТ80Рка; Горный Аnrм. р. Ка
тунь; нижний кембрий, обручевский горизонт. 

М а т е р и а л. Разрозненные брIOOIНая и спинная створки. 
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О п и с а н и е. Раковина сред!!их размеров (до 17 мм в ширину) , 
поперечно вытянутая, ум.эренно дВояковьmуклая, полукруглой или 
прямоугоnьной фоРМЬL Брюшная створка более вьmуклая, чем �пин
ная, с прИПОдНятой макушечной частью и почти плоскими боковыми 
склонами, Наибоnьшая высота совпадает с макушкой, заостренная 
вершинка которой нависает над замочным краем. Арея треугonьная, 
в области замочных углов слегка вогнутая; широко-треугольный дельти
рий почти полностью прикрыт слабо выпуклым псевдодельтидием ( ? ) . 

Спинная створка с приrynленной, занимающей краевое положение 
макушкой и низкой арееЙ. 

Поверхность раковины покрыта грубыми, резкими, параnпеnьны
ми друг другу и наружным краям створок валиками в количестве 
6-8 шту� �икроскуnьnтура в виде очень мелкой ромбической се
точки. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
8/А 
1 87 0/ 1 6 1  

длина 
бр. сп. 

1 2 , 9  
14,5 

Ширина 
бр. сп. 

1 7 , 0  
17 , 0  

и з м е н ч и в о с т  ь. Наблюдения не производились. 

Высота 
бр. сп. 
3, 1 
2 , 0  

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид сходе!! с K u torgina latouren 
si's Matthew (Ha l l ,  Clarke, 1892, габп. I V ,  фиг. 1 8-2 0) по форме 
брюшной створки и характеру СКУЛЬnТУРЬL ОдНако размеры ракови
ны несравнимы : сибирский ВИд npeвocxo/Ufi' по величине канадский 
в шесть раз. 

Р а с п  р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус, обручев
ский горизонт. Горный Алтай. 

� е ст о н а х о ж д е н и е. Река Катунь, обн. 8/А. 

Ku torgina pyramida lis Aksarin a ,  1960 

Табл. У I I I ,  фиг. 1-9 

Kutorgina pyram i da lis: Аксарина, 1 960, с. 147 , табл. Сrn-ху, 
фиг. 8 а,б. 

Г о л о т и п  - ЗСГУ, NQ 1 33 / 3, целая раковина; Батеневский кряж, 
гора Сладкие Коренья; нижний кембрий, ленский ярус, обручевский 
горизонт. 

� а т е р и а л. Шесть целых раковин, 35 разрозненных CТBOPO� 
О п и с а н ие. Раковина средНей для рода величины ( до 1 6  мм в 

ширину) ,  преимушественно субквадратного или полукруглого очерта
ния. Замочный край минный, обычно соответствующий наибоnьшей 
ширине раковины. Замочные углы прямые или близкие . к пр5tМым. 

Брюшная створка субпирамидanьной формы, более вьmуклая, чем 
cnинная. Примерно на половинном расстоянии между макушкой и пе
редНим краем имеется кольцеобразная вдавленносгь, выраженная 
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сильнее на спинной створке. Синус не развит, но на брюшной створ
ке отчетливо выделяется средняя уплошенная треугольная часть, 
ограниченная нерезкими перегибами по двум расходЯЩИМСЯ от ма
кушки линиям. Макушка заостренная, хорошо выделяюшаяся, лежит 
позади замочного края, редко прямостояшая. Ложная арея высокая, 
треугольная, плоская - или слегка вогнутая, обычно наклонена вперед 

о 
под углом 7 О • Огверстие для ножки значительных размеров, почти 
полностью прикры1'О вьmуклым гомеодельтидием. 

Спинная створка умеренно вьmуклая, с притупленной краевой или 
смешенной к передНему краю макушкой. Вьmуклос1'Ь створки харак
теризуется тем, что в средНей ее час1'И имеется возвышение, от 
котоIЮГО боковые поверхности падают в обе СТОIЮны наподобие дву
скатной КPbUllJL Ложная арея треугольная, невысокая, вогнутая. 
Нототирий широкий, треугольный, по-видимому, открьrгый. 

Скульптура в виде неправильных концентрических валиков и ли
ний нарастания. МИКРОСКУЛЬП'1'ура очень мелкая, неправильно шести-
гранная или четырехгранная. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер длина Ширина - Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 

1 33 / 3  1 3, 0  1 2 , 0  1 6 , 0  1 6 , 0  4, 8 - 3,5 
187 0/164 8, 5 6 , 9  1 1 , 0  1 1 , 0  3 , 6  2,7 
1 87 0/ 1 6 5  1 2, 0  1 1 ,5 14,0 14, 0 2 , 5  2,0 
1 87 0/ 1 66 9, 0 1 2 , 0  3,2 

и з м е Н ч и в о ст ь. У описываемого вида очертания раковин из
меняются 01' поперечно ВЫ1'янутых до субквадратных и удлиненных. 
В зависимости от наклона ареи брюшной створки меняется форма 
раковины от почти правильно пирамидальной до полуконической. У 
молодых раковин кольцеобразная вдавленность на брюшной створке 
выражена слабо, спинная створка почти плоская. 

С р а в н е н и е. KutQrgina pyramidalis Aks.  отличается от всех из
вестных ранее видов характером наклона ареи брюшной створки, а 
также весьма примечательной формой обеих ствоIЮк. 

Р а с п  р о ст р а н е н и е. Нижний к.ембрИЙ, ленский ярус, обруче:в
ский горизонт. Батеневский кряж; Горная Шор ия. 

М е ст о н а х о ж д е н ие.  Батеневский JqJЯж, гора Сладкие Коренья, 
обн. 1 33. Горная Шория, бассейн р. Мрассу, обн. 7 38 0. 

K u t o rgina el egan-s l Aksarina ,  sp . n ov .  

Табл. (х ,  фиг. 1-6 

г о л о т и п - 3СГУ, NQ 1 87 0/ 1 8 1 , брюшная створка; Горный Ал
тай, р. Катунь; Юi'КНИЙ кембрий, ленский ярус, обручевекий горизонт. 

-М ат е р и а л. 1 2  разрозненных ствоIЮк. 

1 E l egr!ns (лат. ) _ изяшный, красивый. 
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О п и с а н ие. РаlCовина срецних размеров (д-о 1 2  мм в ширину) 
субквад-ратного или субгреугоnьного очергания, с умеренно выпук
лыми сгворками. Замочный край равен наибonьшей ширине раковины 
или Hecкonькo меньше нее. Замочные углы бnизки к прямым. Брюш
ная сгворка субгреyгonъного очергания, более вьmукпая, чем спин ... 
ная. Наибonьшая выоота совпадает с приосгренной, сиnьно нависаю
шей над- замочным краем макушкой. Боковые поверхносги вьтукпые, 
в некоторых случаях уплощенные у замочных углов. Синус желобо
ВИЦНый в обласги макушки. отчетливый в срецней часги сгворки и 
обычно сглаженный у перед-него края. Ложная арея отцелена от 
зацней часги сгворки резким перегибом; наличие гомеод-еnьтиция 
не д-осговерно. 

Спинная сгворка поперечн�вanьного очергания, зацняя пanови
на ее обычно сиnьно взд-ута, замочные углы уппошенные. ВОЗВЬШIе
ние отсутсгвует .ИЛИ ед.ва намечается. 

ПоверхнОсть раковины покрыта грубыми концентрическими СГУ
пенеобразными валиками, рассгояние межд-у которыми преВЬШIает 
их собсгвенную величину. Валики обычно выд-ержаны по тoroцине и 
форме на всем Пp<Yl'яженин, повторяя очергания сгворок. В примз-:. 
кушечной обпасги они сглажива.ются и превращаются в cnaбозамет
ные концентрические ребрышки. Микроскуnьптура в вид-е тончайшей 
ромбической сеточки, покрываюшей как поверхносгь валиков, так и 
просгрансгво межд-у ними. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
187 0/ 1 8 1  
187 0/182 
1 87 0/ 1 83 

длина 
бр. сп. 
9 ,0 
7 , 0  

1 , 0  

Ширина 
бр. сп. 
9 ,0 
9,0 

1 ,3  

Выоота 
бр. . сп. 
5,0 
2,5 

и з м е н ч и в о с т ь. проявnяется в очергании раковин ( от  суБКВSА
рlпного д-о субгреугоnьного) ,  а также степени выраженносги сину
са бркxuноЙ створки. 

С р а в Н е Н ие. По форме бркxuной сгворки. И xapaIcr'E!PY cкynьтy
ры Kutorgina el egans 'Aks • •  sp. n ov .  наиболее близка к К. m in im a li's 
Aks.,sp. n ov .  По размерам раковины И субгреУГOI1Ьным очерга.ниям 
брющной сгворки К. el egan's приближается к К. l en a ica Lerm •. (Лер
монтова, 1 95 1а, с. 8, табл. 1,  фИГ. 2,  2a-f ) .  Оцнако описьmаемо
МУ вид-у не свойсгвенна сголь резко выраженная Субпирамид.anьная 
форма брюшной сгворки, макушка у него часго кnювовицно изогну
та И. в значительно боnьщей сгепени нависает над- замочным кра
ем, чем у восгочносибирского вида, синус обычно более глубокий 
и резкий. Спинная сгворка, в отличие от таковой у К. l enaica L erm •• ' 

никогда не бывает плоской. Поверхносгь раковины у К. l en a ica. 
Lerm. покрьrrа очень тонкими, равномерными, тесно сближенными 
валиками и линиями нарасгания, в то время как алтайский вид. 06-
naд-ает очень грубой сгупенеобразной концентрической скуnьптурой. 
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По типу скулыrrурирования поверхности раковины К. e l egan's сбли
жается с nругим алг8Йским ВИjJ.ом К. paucicostata Aks. (Аксарина, 
1960, � 147, табл. Ст-ХУ. фиг. 7 ) '. Сущеcrвенная разншtа межnу 
этими ВИn8Ми заключается в том, что при крупных размерах и 
сильно· поперечно выrянутых очеprаниях К. paucicastata облапает 
небольшой высоrой раковины и иной вьшуклосrью брюшной 
сrворки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус, обручевс
кий горизонт. Горный Алтай, р. Катунь. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый борт р. Катуни, 3-й км Чемаш,.... 
ского тракта, обн. 42. 

Kutorgina am z a'ssica
l Aksarin a. sp. n ov. 

Табл. lХ.  фиг. 7-1 2 

Г о л о т и п  - 3СГУ, N<! 1 870/ 1 90, брюшная створка; Горная Шо
рия, р. А мзас; средний кембрий, амгинский ярус, мундыбашский го
ризонт. 

М а т е р и а л. 23 разрозненные створки. 
О п  и с а н  и е. Раковина �рупная (до 1 9, 3  мм в ширину) , округ

ленно-прямоугольного очертания, с выпуклой брюшной и почти плос
КОЙ спинной створками. Замочный край короче наибольшей ширины; 
замочные углы тупые, боковые края с ильно округленные. , 

Брюшная створка субтреугольная или поперечно-овальная с наи-
большей вьmуклостью в примакушечной части. Макушка умеренно 
вздутая, заостренная, нависаюшая над замочным краем. Боковые 
поверхности выпуклые, уплошаюшиеся у замоч�ых углов. Синус по
логий, сильно расширяюшийся от макушки к переднему краю, в не
KOTOPЬ� случаях - очень узкий и довольно глубокий. 

Спинная створка слабо в ьmуклая , с краевой, едва заметной ма
кушкой. 

Скульптура состоит из довольно грубь� неправильнь� концент
рических валиков . и морщинок. Микроскульптура неоднородна даже 
на одном экземпляре : ромбические гранулы (до 20 в 1 мм по ши
рине раковины) постепенно переходят в очень тонкие, прерывисто
волнистые линии, покрывающие поверхность. валиков наподобие шrри
х·Овки. Особенно отчетливо эти штриховидные линии выражены по 
периферии раковины. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 870/ 1 90 
1 870/ 1 91 
1 870/ 1 92 

длина 
бр. сп. 

1 5, 0  
1 5, 1 

1 3 , 5  

1 Видовое название п о  р. А мзас. 

Ширина 
бр. сп. 

1 7 , 0  
1 8, 0  

1 6 , 0  

Высота 
бр. сп. 

3,0 
3 , 5  

2, 1 



И з  м е н ч и в о с т ь не изучена из-за ограниченности материаЛА. 
С р а в н е н и е. от вида Kutorgina l en aica LеП1l. (Лермонтова, 1 95 1а, 

с. 8, табл. 1. фиг. 2, 2а- О,  имеющего сетчатую ромбическую мик
роскульптуру, описываемый в ид отличается отсутствием возвыщения 
на спинной створке и значительно б олее крупными размерами рако
вины. У К. am z assica sp. n OV., B отличие от К. p eruga ta \\ialc. (\Val
cott , 1 91 2 ,  с. 5 83 ,  табл. У, фиг. 3 ) ,  менее развитая и слабее 
загнутая макушка брюшной створки, присутствует синус, скульптура 
более нежная, микроскупьптура в виде ромбических гранул, пере
ходящих в волнистые лин ии. Последние замечания имеют место так
же и при сравнении с в идами К. l cn aica Lenтt . и К. el egans Ak8.,  
8р. n ov .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний кембрий, амгинский ярус, мунды
башский горизонт. Горная Шория. 

М е с т о'н а х о ж д е н и е. Река А мзас, обн. 1 0 1 .  

Ku torgina 8р. 
Табл. l X , фиг. 1 3-1 8 

М а т е р и а л. Шесть разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина средней величины ( до 1 4  мм в ширину) , 

с умеренно выпуклыми створками поперечно-овального очертания. 
длина замочного края немного короче наибольшей ширины створок, 
замочные углы приближаются к прямым. 

Брюшная створка более ВЫПУКl'ая, чем спинная, наибольшая 
высота совпадает с умеренно вздут ой, слегка нависающей над за
мочным краем макушкой. Кольцеобразная вдавленн ость слабо выра
жена, с инус отсутствует или слегка намечается. Строение ареи и 
дельтирия не изучено. 

Спинная створка слабо выпуклая, несколько вздута в примаку
шечной части и уплошена по перифеРИII. Наибольшая в ысота совпа
дает с притупленной, сглаженной макушкой, занимающей краевое по
л ожение. Возвышение не выражено. Арея очень низкая. 

Скульптура в виде валиков и сглаженных концентрических скла
док. Микроскупьпгура не обнаружена. 

Ра з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 87 0/ 206 
1 87 0/ 207 

длина 
бр. сп . 

1 1 , 0  
1 1 , 0  

Шир ина 
бр. сп. 

'. 3 , 0  
1 4, 0  

Высота 
бр. сп. 

4 , 0  
1 , 5  

И з м е н ч и в о с т ь  не изучена из-за ограниченности материала. 
С р а  в н  е н  и е. Изученные экземпляры имеют наибольшее сходство 

с KutoTgina c ingu lata Ш i l 1 . )  (Wa!cott , 1 9 1 2, табл. У, фиг. 1 г  и 18). 
Н о  ввиду того, что устройство ареи и дельтирия не известно, мы 
не с очли возможным отождествить данную форму с каким-либо из 
известных видов. 
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Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, обручевский горизонт. 
Горная Шория. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Правый берег р. Тельбес, водораздел р. Та
мала и рч. Каракол, обн. 1 .  

Kutorgilla (? ) sCft/amiformis
1 'Aksarina , sp. n ov .  

Табл. "'П ,  фиг. 1 3-1 7 

Г о л о т и п  - ЗСГУ, N� 1 87 0/ 2 1 2, брюшная створка; Кузнецкий 
Алатау, р. Кия; нижнИй кембрий, алданский ярус, боградский г ори
зонт. 

М а т е р и а л. Шесть разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Рак овина крупная ( д о  20 мм шириной) , поперечно

вытянутая, равнодв ояковыпуклая, с наибольшей ш ириной, приурочен
н ой к средней части створок. 

Брюшная створка с прямостоящей макушкой и отчетливым сину-
сом, обособляющимся в ее средией части. Арея плоская ,  ие-

высокая. 
Спинная створка вздутая, с уплощенной, слабо выраженной ма

кушкОй, сл ивающейся с выпуклыми боковыми поверхностями. Возвы
шение ясно выражено только в передней половине створки. 

Скульптура в виде очень ТОrlКИХ, П ОJJТ ОРЯЮЩИХ очертания рако
вины концентрических л иний, сгущающихся вблизи замочного края. 
На общем фоне скульптуры различимы боро;здки ( через 1 , 5-3 мм) . 
Микроскульптура своеобразная, с остоит из отдельных элементов, 
напоминающих чешуйки. Последние, повторяя очертания друг друга, 
сгруппированы в ряды, радиально расх одящиеся от макушки. Имеют
ся нитевидные бороздки, отделяющие упомянутые ряды один от дру
гого. В 1 мм по длине раковины - 8- 1 0  чешуек, по ширине - 2-3. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 87 0/ 2 1 2  
1 87 0/ 2 1 7  

llлина 
бр. сп. 

1 3 , 0  
7 , 0  

Ширина 
бр. сп. 

20, 1) 
9, 5 

Высота 
бр. сп. 

7 , 0  
2, 1 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена из-за ограниченности материала. 
С р а в н е н и е. Общий облик раковины 1'1 известковый ее состав 

сближают описываемую форму с представителями рода Kutorgina. В 
то же время наличие довольно -резко выраженного возвыwения на 
спинной створке, а также не характерная для куторгин скульптура, 
вероятно, потребуют в будущем, при накоплении соответствующего 
материала, отнести данный вид ,к н овому роду. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, алданский ярус, боград
С К ИЙ ГОР<lЗОНТ. Кузнецкий Алатау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Кия, обн. 7 6 46.  

1 Squam iformis ( лат . )  _ чешуевидный. 
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К П А  С С ARТlCULATA 

О Т Р Я Ll  OATНIOA SCHUCH ERT ЕТ СООРЕА, 1932 

Н АД СЕМЕЙ СТВО ВI LLINGSELL'ACEA SCHUCH ERT, 1893 
С Е М Е Й С Т В О  N lSUSIША Е WALCOTT ЕТ SCHUCH ERT, 1908 

Р о д  N i'su:sia Walcott , 1905 
N i'susia: Walcott,  1 905, с. 247; 1 9 1 2 ,  с. 7 2 5; Schuch ertj Соорег, 

1 93 2 ,  с. 44; Соорег; 1 936, с. 2 1 2 ;  Лермонтова, 1 940, с. 
1 0 8; Веll , 1 94 1 ,  с. 236; Никитин, 1 956, 0. 1 4; Аксарина, 
1 960, с. 1 47; Апихова, 1 960, с. 1 83; Will iam s, \Vright, 
1 96 5, с. 307. 

Т и п о в о й  в и д. Orthisina festunata Вil l in gs, 1 86 1 ; нижний кемб
рий Северной А мерики. 

Ll и а г н  о з. См. Никитин, 1 956, с. 1 4. 
С р а в н е н и е. N i susia Walcott, 1 905 отличается от Eoconcha Со

орег, 1 95 1  отсутствием возвышения на брюшной створке и харак
тером скульптуры ( у  Eoconcha поверхн ость раковины покрыта гру
быми радиальными ребрами, следы прикрепления игл не известны) . 
or родов K otu;ella Andreeva, 1 962 и Ma tutella 'Соорег, 1 95 1  описы
ваемый род отличается формой раковины ( у  перечисленных родов ра
ковина имеет синтрофио идную форму) , положением и величиной фо

.рамена, Сf<УЛЬПТУРОЙ. У рода Kotu;ella раковина· гладкая, у M atut ella 
радиanьно-ребристая, ' но следы прикрепления игл на ребрах отсутствуют . 

Подробная дискуссия о подроде ]am e-sеНа, выделенном Уолкоттом ' 
(Walcott, 1 905а, с. 2 5 2 )  одновременно с родом N i'susia, приведе
на в монографии Никитина ( 1 956, с. 1 5 ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний-средний кембриЙ. Северная А ме
рика, Азия, Европа; Саяно-Алтайская складчатая область, Казахс
тан, Сибирская платформа. 

N isusia pasp e lovi 'Aksarina, 1960 
Табл. Х, фиг. 1-13 

N i'susia' paspelovi: Аксарина, 1 960, с. 1 48, табл. Сm-ХУ ,  
фиг. 96, б. 

Г о л о т и п  - 3СГУ, N1 1 03/4, брюшная створка; Горная Шория, 
р. Амэас; средний кембрий, мундыбашский горизонт. 

М а т е р и а л. 60 разрозненньiX брюшных и спинных створок. 
О п и с а :н и е. Раковина крупная (до 1 3  мм в ширину) , поперечно 

вытянутая, с более вьmукпой брюшной створкой. Замочный край 
обычно равен или чуть . превышает наибольшую ширину створок; за
мочные углы прямые или образуют небольшие ушки. Наибольшая вы
пуклость обеих створок в примакушечной части. 
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Брюшная створка обычно с острой, оттянутой назад или вверх 
макушкой. Этот признак особенно ярко выражен у юных экземпляров 
( табл. Х ,  фиг. 7 , 1 1 )  - в. этом случае арея очень высокая, верти� 
кальная; у взрослых особей арея обычно наклонена назад, реже вер
тикальная, слегка вогнутая, с широким дельтирием, на 3/4 прикры
тым вьmуклым дельтидием. Поверхность ареи и дельтидия покрыта 
штриховкой, naраллельной основанию ареи. Резко выраженный синус 
начинается у макушки; постепенно расширяясь и углубляясь, он про
слеживается до переднего края. 

Спинная створка более субпрямоугольного очертания, чем брюш
ная, с небольшой, слабо различимой макушкой и хорошо развитым 
возвышением. ВDЗвышение прослеживается от макушки до переднего 
края; более резко оно выражено у молодых экземпляров. Арея низ
кая, треугольная, с широким нототириальным отверстием, наклонена 
назад под УГЛQМ 1200. 

Поверхность . раковины покрыта довольно грубыми, неодинаковы
ми по величине ребрами, дихотомирующими на различном расстоя
нии от макушки. По периферии раковины М(!Жду основными ребрами 
ВКЛ ЮlRВaются более тонкие ребрышки. На боковых поверхностях реб
ра БDnее тонкие, чем в срединной части створок,. иногда едва замет
ные. Следы 'прикреnления игл сохранились на ребрах в виде бугор
ков; на отпечатках видны мелкие, круглые отверстия, соответствую
щие выше указанным бугоркам. Диаметр отверстий около 0, 1 мм. 
Иглы располагаются на расстоянии 0. 5-0, 7 мм друг от друга. 

Внутри СПЮlной створки н ототириальная платформа отчетливая, 
брахиофоры небольшие. На некоторых экземплярах намечается сре

динный валик. 

Ра з м е р ы, мм 

Номер 
образца 
1 03/3 . 
1 87С>/ 21 8  
1 870/220 
1 870/221 

ДЛЮlа 
бр. сп. 

1 0, 5  
4, 5 

7 , 1 . 
1 1, 0  

Ширина 
бр. сп. 

13,0 
7 , 0  

8, 5 
12,0 

Высота 
бр. сп. 

3, 5 
2,6 

3, 5  
2, 7 

и з м е н ч и в о с т ь. Форма раковины . варьирует в значительных 
пределах, оставаясь всегда поперечно вытянутой. Наиболее измен
чивым и непостоянным признаком является характер ребристости. 
Положение макушки брюшной створки' также изменчиво; у юных эк':' 
земIUJЯРОВ макушка oTTsrнyTa и с ильцо вздерliyта ·вверх. у более 
взpocnых . особей МАкytШUt может cnегка наввсать кед эawоч
иым КраеМ. 

С р а  в н е н и е. or всех известных видов отличается наличием 
ВDЗвышення на спинной створке. Эrот признак являетсsi устойчивым 
для всех стадий роста, раковины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинскиl ярус, мунды
башскИI горизонт. Горнаll Шорня. 

М е с т о н а х о ж д е Н ll е. Река А мзас, обн. 103. 
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N isusia rn inus'sen'sis Cermon tovu, 1940 

Табл. Х ,  фиг. 1 4- 1 7  

N i susia m inussen's is: Лермонтова, 1 940, с .  1 08; Аксарина ( в  
работе Романенко и др., 1 96 7 ) ,  с .  1 6 0. 

Г о л о т и п  - N i susia m inu'ssen'sis, Лермонтова, 1 940, с. 1 08, 
табл. 34, фиг. 1 ,  1а; Батеневский кряж, пос. Большая 2pGa; низы 
среднего кембрия. 

М а т е р и а л. Семь разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина средней для рода величины, неравнодвС>

якевыпуклая, субпрямоугольного или "попереЧНD вытянутого очерта
ния. Замочный край равен наибольшей ш ирине створок, замочны�e 
углы приближаются к прямым, иэредкв. оттянуты в маленькие ушки. 

Брюшная ств орка более выпуклая, чем спинная, наклонно-кони
ческой формы, со вздернутой заостренной макушкой. Боковые п� 
верхности уплощенные, в области замочных углов реЗI'-О вогнуты. 
Синус отчетливый, прослеживается от макушки до переднего края. 
Арея высокая, вертикальная, с ш ироким треугольным дельтирием, 
прикрытым дельтидием. 

Спинная створка уплощенная, со сглаженной макушкой и наиболь
шей высотой, приуроченной к задней трети створки. С инус пологий, 
с боковыми поверхностями он связан плавными переходами. Накло
ненная назад арен снабжена широким открытым нО'Готирием. Ното
тириапьная ппатформа слабо выраженная. 

Скульптура в виде радиальных ребер, дихотомирующих на раз
личном расстоянии от макушки. Следы прикрепления игл ясные. 

Р а з м е р ы, мм 

Н омер длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 870/241 1 0, 0  1 0, 8  5, 5 
1 8 7 0/ 243 9, 5 4, 0 
1 87 0/ 246 1 1 , 0  1 4, 5  3 , 3  

и з м е н  ч и в о с т ь .  На иболее изменчивыми признаками являются 
форма и направление макушки брюшной створки, степень выражен
ности синуса спинн ой створки. 

С р а в н е н и е. N isU'sia minussen sis Lerm. отличается от N i"susia 
n a suta ramosa N i ki tin ( Никитин, 1 95 6 ,  с. 1 9, табл. 1 ,  фиг. 2А.-
3 2 ) , имеющей [шоский синус на "спинной створке, наклоном 
ареи брюшной створки: у казахстанского вида арея наклоне-
на назад. 

Р а с п р о  с т р а н е I!" и е. Средний кембрий , амгинский ярус, 
суярыкский ( азыртШlЬСКИЙ ) горизонт. Батеневский кряж; Гор-
ный Anт.ай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Батеневский кряж, гора Сладкие Коренья, 

обн. 1 02; Горный Алтай, дер. Шиловкв., обн. 1 48; Горная Шор ия, 

пос. Тенеш. обн. 5360.  
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Р о д  Matut e l la Соорег, 195 1 

Matute l la:  Соорег, 1 95 1 , с. 5; Алихова, 1 960, с. 1 8.3 ;  Аксари
на, 1 960, с. 1 4 8; Андреева, 1 96 2 ,  с. 90; Wi l l iams ,  Wrigh t ,  
1 96 5 ,  с.  � 0 7 .  

Jam esel la:  Лермонтова, 1 940, с.  1 08. 

Т и п о в о й  в и д. M a tute l la  clarki Соорег, 1 95 1 ; нижний кембрий 
Северной А мерики ( штат Виргиния) . 

Д и а  г н  о з. Раковина крупная, двояковьшуклая, поперечно вытя
нутая или субквадратная. Замочный край прямой, обычно короче 
наибольшей ширины створок, замочные углы тупые, закругленные 
Иll И почти прямые. Боковые края субпараллельны или плавно закруг
лены. 

Брюшная створка сильно вздутая, с наибольшей вьшуклостью в 
срединной части. �акушка хорошо обособленная, с загнутой в сто
рону замочного края вершиной. Впереди вершины макушки распо.
л ожен очень крупный форамен - круглый, удлиненно-овальный или 
каплевидный, длина его достигает 1 / 3  длины створки. Арея длин
ная, обычно низкая, с узким дельтирием, прикрытым псевдодельти
дием. На некотором расстоянии от макушки начинается синус, кото
рый, быстро расширяясь и углубляясь, протягивается до переднего 
края створки. С инус продолжается в хорошо выраженный язычок, 
обычно направленный под прямым углом к ПJIOСКОСТИ сочленения 
створок. 

Спинная створка умеренно выпуклая, обычно со слабо обособлен
ной макушкой; макушечная часть иногда вздута. Арея длинная, по
видимому, невысокая; н ототирий широкий, с небольшим псевдохиnи
дием. Возвышение начинается на некотором расстоянии от макушки. 
Быстро увеnичиваясь в высоте, оно особенно резко обосаб-
пивается в передней половине створки. Поперечное сечение 
возвышения от плавно-дугообразного до узко-округлеltного 
и ладьевидного. 

Поверхность раковины радиально-ребристая, с отчетливыми мн о
гоч исленными знаками роста. Наряду с груборебристыми и тонкореб
ристыми • видами, известны почти гладкие формы, имеющие радиаль
ные ребра лишь по периферии створок. 

Внутри брюшной створки имеются маленькие зубы, расп оложен
ны!') у основания дельтирия. Впереди фора мена расположены пробле
матичные мускульные отпечатки (дидукторы?) . 

В спинной створке брахиофоры не известны. �ускульные отпечат
ки представлены передними и задними аддукторами. На внутренних 
ядрах обеих створок отмечаются многочисленные рельефные струйки, 
имеющие, по-видимому, паллиально-сосудистое происхождение. 

С j:J а в н е н и е с близкими родами приведено при описании рода 
N isusia. 

З а м е ч а н и я. Купер ( 'Соорег, 1 95 1 ) при установлении рода Ма . 
tute l la  привел его детальную характеристику, но не включил ни в 
одну из известных с истематических единиц. 
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Никитин ( 1 956) условно поместил его в семейство N i susiida e  
( надсемейство Oгthacea). Алихова ( 1 960) и Аксарина ( 1 960). так
же отнесли этот род к N i susi idae. 

Иную точку зрения на систематическое положение рода высказа
ла О.Н. Андреева ( 1 962, с. 90) ,  считавшая, что по внешней мор
фологии раковины и строению мускульной и паллиальной систем 
вновь установленный ею род Kotujella и сходный с ним род Matutel
la следует относить к отряду Pentameгida ( надсемейство РогаmЬо
n i tacea). 

Вильямс и Райт ( Wi l liams,  Wгight ,  1 96 5 )  не приняли точку зре-
ния Андреевой и оставили род M a tutella в семействе N isusiidae. В 
более поздней работе Вильямс ( Wi ll iams,  1 96 8) вновь подтвердил 
свой взгляд на близкую генетическую связь родов Matutella, Kotujel
la, N isusia, Е ocon chia и их принадлежность к орт ида м ( N i susi idae), 

не исключая при этом, что указанная группа родов могла бь�ь 
предков ой по отношению к Porambonitacea. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий Северной Америки. Ниж
ний и низы среднего кембрия С ибирской платформы и Саяно-Аптай
ской складчатой области. 

Ma tutella a ltaica Aksarina,  1960 

Табло XI, фиг. 1-1 2 

Ma tu t ella altaica: Аксарина, 1 96 0, р. 148, табл. Сm-ХУ, 
фиг. 1 0а, б. 

Г о л о т и п - ЗСГУ, NJ 2 1 &:02/ 1.  брюшная створка; Горный Алтай, 
р. Ка1'унь; нижний кембрий, обручевский г оризонт. 

М а т е р и а л. Одна целая раковина с п оврежденной брюшной створ
кой, 36 разрозненных брюшных и спинных створок. 

Оп и с а н  и е. Раковина крупная для рода (до 30 мм в ширину) , 
п оперечно вытянутая, поперечно-прямоугольного очертания. Замоч
ный край прямой, длина его немного короче наибольшей ширины ра
кОвинЫ, приуроченной к середине. Замочные углы прямые. Боковые 
края округленные, передний край вогнутый. 

Брюшнаst створка с наибольшей вьmyклостью в срединной 'Части. 
Боковые поверхности умеренно-вьmyклые, слегка уплощенные у за
мочных углов. Макушка маленькая, но хорошо обособленная, верши
на ее слегка нависает над замочным краем. Впереди вершины макуш
КИ имеется очень . крупный форамен каплевидной формы; длина его 
3, 5-7 мм, . что с оставляет 1/3 длины створки; наибольшая ширина 
2, 5-4 мм. А рея, по-видимому, невыс окая. Синус отчетливый, поло
гий, обособляющийся' в средней части створки. По направлению к пе
реднему краю он сильно расширяется, захватывая приблизительно 
4/5 . его ширины. Синус продолжается в хорошо Dьфвженный язычок, 
направленный почти под прямым Углом к пnocкости сO"ll1евеииsr 
СТВОРОК. Высота язычка равна или немного превышает ВЫСОТУ 
створки. 
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Спинная створка СИЛЬНD вьmуклая. НаиБDЛЬшая выпуклость ПРИУРО
чена к переднему краю. БDКDвые П DверхнDCТИ вьmуклые, УПЛDщен
ные у заМDЧНЫХ УГЛDВ. l\1aкушечная часть СИЛЬНD �ДYTa, н о  вер-' 
шина макушки не выдющаяся,'. сглвженiiая, ИНDгда нависающа1l над 
заМDЧНЫМ краем. Арея, ,ПО-ВИДИМDМУ, неВЫСDкая. В озвышение xop� 
ШD раЗВИТD, DБ DсаБливается лишь в передней ПDЛDвине створки, рез
ко увеличиваясь в BBIcDTe у переднеГD края. В ПDпереЧНDМ сечении 
он о плаВНD дуГDDбраЗНDе, от БDКОВЫХ П DвеРХНDCтей DтграничеНD �e . 
реЗКD. 

ПDверхн DCТЬ раКDВИНЫ в примакушеЧНDЙ Dбласти П DЧТИ глад�я, 
Л ИШЬ ПD периферии развиты прав ильные груБы�e ребра. ЧИСЛD ребер, 
П DдсчитаННDе на п овеРХН DСТИ синуса, равно 8, расстояние межд'у 
ребрами в средней части синуса 1-2 мм. Линии роста и концентри
ческая струйчаТDСТЬ ясные. 

Внутри брюшной СТВDРКИ имеются ПРDблематичные отпечатки мус
КУЛDВ ( п о-видимому, ДИДУКТОРDВ) , раСПОЛDженных П D  обе сторон!\! 
передне-БDКОВОЙ части форамена. 

Спинная створка с двумя парами мускульных Dтпечатков. Следы 
задн их аддукторов имеют трапецеидальные очертания, передние ад
дукторы более мелкие по размеру, . удлиненн о-ромбичеСК DЙ формы. 
На внутренних ядрах обеИХ ' СТВDРОК БDльшое количеств о радиально
раСХDДЯЩИХСЯ, ИНDгда СИЛЬНD рельефных линий и струек, ПО-ВИД\fМО
му, паллиального происхождения .  По направлению к переднему крап ' . 
КDл .{чество их увеличивается путем ветвления. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер Длина Ширина Высота 
Dбразца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
2'1 8-2/ 1 1 5, 0  26,0 . 3,0 
1 870/247 1 6, 0  20, 0 4, 0 
1 870/248 1 8, 0  23, 0  1 2, 0  
1 870/249 1 6 , 4  22, 5 9,0 

и з м е н ч и, в D С Т ь. РаКDвина на всех стадиях роста DCтается п о
переЧНD ВЫТЯНУТDЙ, однако очертания раковины� меняются Д DВ ОЛЬНО 
значительно. ИзменчивDCТЬ описанного вида наблюдается и в  отно-, . 
шении выпуклости створок, а также степени раЗВIIТИЯ синуса и ВDЗ
вышения. Значительно варьирующим признаком является высота . 
язычка. ОгНDшение длины замочного края к ширине створок изме.:
няется незначительно. Спинные створки юных экземпriяров уплощены, 
с притуплеННDЙ маКУШКDЙ и слаБD выраженным ВDзвышением: у взрос
лых . форм ' макушечная часть силыIo вздута, боковые склоlIW 
крутые. 

С р а в н е н и е. От наиболее сходного вида Matu t e l la amgen'si's And. 
reeva ( Андреева, 1 962, с. 92, табл. V, фкг. 3-7)  наша форма 
отличается значительно более крупными размерами раковины и ИН� 
характером вьmуклDCТИ створОк. У Ma tutella a ltaica спинная створка 
БDлее выпуклая, чем брюшная, в то время как основным ВИДDВЫМ 
признаКDМ М. amgensi's. An d. считается сильно вздутая, конической 
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формы брюшная створка и уплощенная 
по изображениям, поверхность раковины 
отчетливыми радиальными ребрами, чем 

спинная. Кроме того, судя 
М. amgen'sis покрыта более 

это свойственно для М. al ·  
ta ica. 

Р а с п  р о с т р а н  е н  и е. Нижний кембрий, ленский ярус, обручевс-
кий горизонт; Горный Алтай. 

' , 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Катунь, обн. 2 1 8-2, 2 1 ,  30, 42. 

Н А Д СЕМЕ Й С Т ВО ORTH AC E A  WOO D\V A R D ,  1852 

С Е М Е Й С Т В О  EOORTH I D A E  vV A L COTT, 1 908 

Р о д  Wiman ella \Va lcott , 1 908 

IViman ella:  vValcott ,  1 908б, с. 9 8; 1 91 2, с. 7 4 5 ;  Schuch ert, 
Соорег, 1 93 2, с. 50; Resser, 1 93 9б, с. 6; Gel l ,  1 94 1 ,  
с .  23 9; Sch im er, Sflrock, 1 944, с .  293; Соорег, 1 95 2�' с .  46; 
Аксарина, 1 96 0, с. 1 50; Wi l l i ams ,  vVright ,  1 96 5 "  с. 308. 

�Vy n n i a ;  Wa l cott , 1 9 1 2, с. 7 7 1 ;  Sch indewolf, Sei l ac!Jer, 1 95 5, 
с. 334. 

Т и п о в о й в и д. Il' iman ella 'simp lex �Val cott , 1 90 8; средний кемб
рий; Северная А мерика. 

Д и а г н  о з. Раковина тонкая, двояковыпуклая, средней величины, 
субквадратного или почти полукруглого очертания, с прямым замоч
HbiM краем, обычно равным наибольщей ш ирине створок. Замочные 
углы прямые или оттянуты в остроконечия. 

Брюшная створка более выпукпая, чем спинная, как правило, с 
с ильно вздутой макушечной частью. Макушка загнута над замочным 
краем. Боковые поверхности выпуклые, иногда слегка уплощенные 
у замочных углов. Синус отсутствует или, наоборот, выражен отчет
л иво. Арея высокая, плоская или слегка вогнутая, с широким дель
тирием. 

Спинная створка умеренн о выпуклая, обычно с ПЛОСКОй, слабо обо
с обленной макушкой. Боковые поверхн ости слабо выпуклые. Арея ' 
низкая, прям:ая, с открытым нототи:ри:ем. 

Поверхность раковины гладкая, с тончайшими знаками нарастания. 
Внутреннее ядро с радиальными струйками. 

Внутри брюшн ой створки зубные пластины имеются или отсутст
вуют. дельтириальная полость с низкой короткой срединной септоЙ. 
Аддукторы расположены между передними концами д идукторов. Пал
nи:альные синусы резко выражень) , доходят ПОЧтИ до передне
го края. 

Внутри спинной створки замочный О1'Росток обычно отсутствует 
или едва намечается. Н ототириальная платформа не развита. Бра
хиофоры прямые, тонкие. Мускульное поле 'с отпечатками задних 
и передних аддукторов. У HeKOTOpь� в идов имеется до двух пар пал
лиальнь� с инусов. 
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С р а в н е н и е. Род W im an e l la, как это отмечается Беллом ( Bel l ,  
1 97 1 , с. 243 ) и Купером ( Соорег, 1 952,  с .  4 7 ) ,  имеет наиболь
шее сходство с родом Diraphora ПеIl ,  1 94 1 .  Огличия между этими 
родами состоят в характере скульптуры, а также в том, что у 
D irqphrxa ',отсутствует дельтириальная септа. Кроме того, необходимо 
отметить, что у Diraphora брахиофоры и замочный отросток более 
развиты, а зубные пластины не известны. Наличие деЛЬ1'ириальной 
септы сближает Wiman e l l a  с родом. B i l l ings e lla.  

З а м е ч а н и я. Род IV iman e l l a  предложен Уолкоттом в 1 908 г. В 
состав новог о  рода автор включил в иды, относимые им ранее к ра
ду B i l l ings e l la На! !  et C!arke , 1 8 92, но обладающие, в отличие от 
последнего, гладкой поверхностью раковины. В качестве типового 
в ида Уолкотт выбрал вид Wiman e l la 'sim p l e x  Walc. в течение дли
тельного . времени д иагноз рода . Wimanel la отсутс,\,вовал, оставались 
неизвестными основные признаки внутреннего строения рода, в част
ности, не бьmо СJ;lедений о дельтир.иИ, зубных пластинках, брахио
форах и Т.д. Этот пробел бьm ВQсполнен первоначально Шухертом 
и Купером ( Schucheгt ,  Соорег, 1 93 2 ) ,  а позднее Беллом (ВеН, 
1 94 1 ) ,  которые, изучив на д оп олнительном материале строение 
W iman e l la 's im p l ex Walc. ,  впервые привели достаточно полный диагноз. 
По мнению выше уп омянутых авторов, одним из самых существен
ных признаков рода слщ:tует считать открытый тип дельтирия. Это 
повлекло за собой изменение с истематического положения рода : W i · 
m an e lla бьUI переведен из семейства I3i llingselli dae в состав семей
ства Eoorth idae ( Schuchert an d Соорег, 1932). 

В работе Белла (Bell, 1 9 4 1, с. 2 40 )  впервые появляют-
СЯ llенные 
ной полости, 

сведения о наличии 
а также подробное 

септы в 
описание 

вершине дельтирив.ль
MYCKy�aTYPЫ, . u.aл-

лиальной системы и других элементов внутреннего строения 
обеих створок. 

Синонимом W im an e l la, по-видимому, является род Wynn ia W aJcott, 
1 908 ( Wa!cott, 1 9 1 2 ,  с. 7 7 1 ,  табл. 89, фиг. 4 ,  4а- О. Впервые 
мысль о близости Wynnia  и W im an e l l a  БЬUIа высказана Шиндеволь
фом и 3ейлахером ( Schin de�ol f, 'Sei lach er, 1 95 5, с. ·335) . Род ха
рактеризуется отсутствием дельтидия и зубнь� пластин, наличием 
хорошо в ыраженной паллиальной системыI и, веРDЯТНО, гладкой ' по
верхностЬю раковины. С истематическое положение Wynnia до GИХ 
п ор остается неясным. Уолкотт ( Walcott ,  1 908, 1 9 1 2 ) ,  Ашiхова 
( 1 960)  помещают род в семейство I3ill ingsel l idae. Роже ( Roger, 

\1 95 2 ) ,  Шиндевольф и Зейлахер ( Schin dewolf, Sei l ach er, 1 95 5 )  отно
сят данный род к семейству Eoorth idae; Вильямс и Райт ( Wi l l i am s ,  
W гight , 1 96 5, с. 864 ) ёчитают� что род Wynn ia лищь с вопросом 
м ожет бы :ъ помещен в отряд Orthida. 

Насколько позволяет судить изображение, описание и стратигра
фическое распростРанение, род Wynn ia следует СЧRтать синонимом 
рода W im an e l la. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний ( ? )  - средний кемБРИЙj Северная 
А мерикаj Саяно-Алтайская складчатая область. 
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Wiтan ella 'sinuata Aksarin a,  1960 
Табл. ХН , фиг. 1-10 

W iтaneTlal sinua ta ; Аксарина, 1 96 0, с. 1 5 0, табп. Ст-ХУ, 
фиг. 1 3j 1 967, с. 1 6 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 1-8. 

г о л о т и п - ЗСГУ, NCJ 1 02/3, брюшная створка; Батеневский 
кряж, гора Спадкие Коренья, средний кембриЙ. 

М а т е р и а л. Свыше 1 00 разрозненных брюшных и спинных CTBD
рок хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина тонкая, среднего для рода размера, полу
кругл ого очертания, от'··двояковьшуклоЙ до плосковьшуклоЙ. Замоч
ный край обычно равен иmi чуть преВЬЩlает наибоnьшую ширину 
створок, в зависимости от этого замочные углы прямые или вытяну
ты в небольшие ушки. 

Брюшная ' створка сильно вьщуклая, с макушкой, нависаюшей над 
замочным краем. Боковые склоны крутые. Синус начинается в при
макушечной част�� расширяясь и углубляясь к переднему краю, он 
образует выдаюIiiийся округлый язычок. 'Арея высокая, слеГка вогну
тая, наклонена назад под углом 1 2 5-1 300. 

Спинная ств орка менее выпуклая, чем брюшная, макушка не обо
соблена, боковые поверхности пологие. Возвышение хорошо выраже
но: начинаясь на некотором расстоянии от макушки, оно п остепен
но увеЛИЧИВl;iется по высоте и ширине и прослеживается до передне
ГО края. У HeKOTOpbJX экземпJUlРОВ возвышение ' уплощенное 
посредине и сильно выдается за mпшю переднего края, обр ....... 
зуя шлейф. 

Поверхность раковиныI ГЛ8дIЩЯ, со ' слабыми линиями нарастания. 
На внутренних ядрах. имеются отчетливые радиальные струйки. 

ВНутри брюшной створки глубокая дenьтириальная полость. Вер
шина ее разделена слабо развитой септой, наблюдающейся не у всех 
экземпляров, зубные пластины отсутствуют. Мускульное поле отчет
ливое, длина его не превышает одн ой четверти длины створки. Меж- ' 
ду передними концами дидукторов расположены аддукторы, образую- . 
щие узкое языковидное п оле, обычно нерасчлененное. Дидукторы 
субтреуг ольной или субромбической формы. Orпечатки спиваются с 
паллиальными синусами. Паллиальные синусъ"l прямQ:hинейные, у пе
реднего края они ветвятся, образуя вдоль краев створки бахрому 
из мелких , мантийных, сосудов. Ширина каймы, образованная, баХРD
мой, д остигает 3 мм. 

В спинной створке' замочный отросток отсутствует, брахиофоры 
короткие, тонв;ие. ' Мускульное поле хорошо выраженное, с довольно 
крупными субтреугольными или округлеННD-четырехугольными отпе
чатками задних аддукторов, ланцетовидными или овальным\{ отпечат
ками передних • . Главные стволы сосудистой системы берут начало 
от передней пары' аддукторов и протягиваются почти до переднего 
края створки. Кроме главных nannиальных синусов, имеется п о  две
три пары синусов второго п орядка. 
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Р а з м е р ы, мм 

Номер Длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
1 02 / 3  8, 9 1 1 , 0  2, 2 
1 870/ 26 i 1 6 , 0  1 9, 0  4 , 0  
1 870/ 262 1 7 , 0  1 8, 0  2, 5 
1 870/26 3 . 1 1 , 0  1 3 , 0  2, 2 

И з  м е н ч и в о с т ь. Молодые формы описываемого вида отличают
ся от ВЗРОСJlЫХ особей меньшей вьmуклостью створок и соответст
венно менее развитыми с инусом и возвышением. 

С р а в н е н и е. НаиБОJlьшее сходство в строении паллиальной с ис
темы и мускульного поля брюшной створки W iтan e/ la 'sinuata Aks. 
обнаруживает с W. rO'S'sen'si's Resser (ВеН , 1 94 1 ,  с. 241, табл. 33, 
фиг. 1-5 ) ,  отличаясь от него наличием хорошо выраженного сину
са. or американского вида �Y. high landensi's (Wa)c.)  сибирский вид 
отличается отсутствием зубных пластин и иным строонием мускуль
ного П Оля. 

Ра с п р о с  т р а н  е н  и е. Средний кембрий, амгинский ярус, суярык
ский ( азыртальский) горизонт. Батеневский кряж. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  •. Гора Сладкие Коренья, обн. ' 1 02.  

IYiтan e / l a  ех gr. high lan densi's (Wa!cott) ,  1886 
Табл. ХН ,  фиг. 1 1- 1 5  

М а т е р и а л .  2 5  разрозненных брюшных и спинных створок. 
О п и с а н и е. Раковина средней для рода величины (до 1 8  мм в 

ширину) , поперечно-вытянутая, двояко-' 'или плоско-выпуклая. Замоч
ный край равен или несколько меньше наибольшей ширины ракови
ны; замочные углы близки к прямым. 

Брюшная створка умеренно-вьmуклая, со слабо обособленной ма
кушечной частью ,у взросль� экземпляров. У юнь� особей неболь
шая макушка заострена и загнута над замочным краем. Наибольшая 
вьmуклость створки приурочена к задней ее части. Арея высокая, 
треугольная, наклонена назад или п очти вертикальная. Синус поло
гий, начинается в примакушечной части; по направлению к передне
му краю постепенно углубляется и расширяется, переходя в округ
ЛЫй, слабо выраженный язычок. Ширина синуса у переднего края 
достигает 1 / 3  ширины раковины. 

Спинная створка слабо вьmукnaя или почти плоская, с прямой 
невысvкой ареей ( высота ее не, превышает 1 , 5  мм) . Внутренняя по
верхность ее покрыта тончайшей штриховкой, параллельной линии 
сочл�нения створок. Арея наклонена назад под углом 1 200. В пе
редней трети створки имеется в озвышение, боковые края которого 
расплывчатые. У HeKOTOpь� экземпляров в средней части створки 
имеется ' небольшой прогиб, отделяющий несколько приподнятую маку
шечную часть створки от передней части. снабженный воз
Бышением. 
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Раковина покрыта 
�ости у переднего 
�ий и струек. 

тончайшими линиями роста. На 1 мм поверх-
края приходится окопа 3 0  таких ли-

для внутреннег о строения брюшной створки характерно наличие 
зубных пластин. Orпечатки паллиальных сосудов прослеживаются 
вдоль перегибов створки, ограничивающих синус. Аддукторы в виде 
удлиненно-овального сливающегося отпечатка, расп оложенного меж
ду па.ТIЛиальными сосудами в примакушечной части створки, отпечат
Кl1 дидукторов, по-видимому, не сохранились. Присутствие макушеч
н ой дельтириальной септы не достоверно. 

Спинная ств орка с короткими, косо направленными брахиофорами; 
нототириальная платформа рудиментарная, замочный отросток отсут
ствует. Средний валик едва намечается. Мускульные отпечатки и 
паЛЛl!альная с истема не известны. 

Р а з  м е р ы, мм 

Н омер 
образца 
1 87 0 / 2 8 1  
1 87 0/ 2 8 2  

Длина 
бр. сп . 
5 , 0  

14, 0 

Ширина 
бр. сп. 

1 2 , 0  
1 8 , 0  

Высота 
бр. сп. 
3 , 0  

1 , 2  

и з м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду фрагментарности материала. 
С р а в н е н и е. По размерам ' раковины и наличию зубных пласти

нок данная форма приближается к виду Иi imап е l l а  h iglz lan densis 
( \\ a l c . >  ( \\ a lcott , 1 9 1 2 ,  с. 7 56 ) .  Основные различия сводятся к 
следующему: у fV . h igh lan den sis ( \Va lc .) спинная створка более BbI
пуклая, чем брюшная; у нашего вида наблюдается обратное соотно
шение выпуклости створок. Дельтириальная септа, вероятно, отсутст
вует. Паллиальные синусы у JV. h igh lan densi s начинаются от перед
него конца мускульного поля, а у сибирских экземпляров - от ма
кушки. Мускульное поле брюшной створки у 1'У. h ighlan den sis выраже
но более резко и имеет иное устройство. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус, мунды
. башский горизонт. Горная Шория. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река А мзас, обн. 1 0 1 .  

Р о д  DirapJlOra Пеl l ,  1941 

Diraphora: l3el 1 ,  1 94 1 ,  с .  243; Соорег, 1 95 2 ,  с. 47; Sll imer an d 
SIHock, 1 944, с. 2 95; А ксарина, 1 960, с. 1 50; \Vi l l iam s  
and IVrigh t , 1 96 5 ,  с. З08. 

т и п о в о й в и д. Eoorth is  be l l icastata \Valcott ,  1 924; средний кемб
рий Северной А мерики. 

Д и а г н о з. Раковина тонкая, известковая, двояко-вьmуклая до 
выпукло-вогнутой, поперечно-вытянутого или субквадратного очерта":' 
н ия, с прямым замочным краем, длина которого равна или чуть мень
ше наибольшей ш ирины створок. Замочные углы п очти прямые, иног
да со слабо намечающимися ушками. 
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Брюшная створка обычно с нависаюшей над замочным краем ма
кушкой. Арея выс окая, плоская или слегка вогнутая, наклонена на
зад. Дельтирий открытый. 

Сцинная створка умеренно или сильно выпуклая, с уплошенной 
краевой макушкой. Арея низкая, наклоненная назад, расчленена откры
тым нототирием. 

Поверх.I-JОСТЬ покрыта тонк\{ми радиальными ребрами и мн огочис
ленными лин иями роста. 

Внутри брюшной створки зубы и зубчатые пластинки отсутствуют. 
Дельгириальная полость умеренно глубокая, широко-треугольная, на
личие дельтириальной септы не установлено. Отпечатки аддукторов 
узкие, удлиненные, разделены едва заметной перегородкой ил и слив
шиеся. Дидукторы более короткие, чем аддукт оры. Отпечатки палли
альных синусов резкие. Обычно они представлены двумя главными 
ветвями, раздваиваюшимися у переднего края и образуюшими баХ �JО
му по периферии створок. В некоторых случаях паЛJ1иальная система 
более сложная: присугсгвуюг две пары синусов - наружная и внут
ренняя . 

В спинной створке замочный отросток очень тонкий, короткий. 
Брахиофоры пластиновидные, косо посаженные. СреДИННj;>IЙ вал ик обыч
но короткий. Мускульное поле , четко подразделяется на переднюю и 
заднюю пару аддукторов. Иногда насчитывается до трех пар паллиаль
ных синусов. 

С р а в н е н и е. Отлич ия рода Diraph orti от наиболее близкого по 
многим признакам рода И'imаn еllа приведены в разделе "Замечания " 
к роду IV iman el la. 

Ра с п р  о с т р а  н е н и е. Средний кембрий Северной А мерики, Салаира, 
Кузнецкого Алатау, верхний ( ? )  кембрий Северной А мерики. 

Diraphora l imata Aksarin а, 1960 

Т�бл. Х I I I ,  фиг. 1 - 1 6  

Diraphara limata:  Аксариh&: -1:. 96 0, с .  1 5 1 ,  табл. Cm- X VI , 
фиг. lа-г'; 1 962, с. 67, p.:�, 1 ,  фиг. 2. 

Г О Л' б' т и п  - ЗСГУ, � 53 50, брюшная створка; Кузнецкий Ала
тау, р. Золотой К итат; . средний кембрий, майский ' ярус, еландинс
кий г оризонт. 

М а т е р и а л. Свыше 300 целых раковин и разрозненных створок. 
О п  и с а н  и е. Раковина средних размеров, двояковыпуклая, очер

тания варьируют от сильно поперечно вытянутых до субквадратных. 
Замочный край равен или чуть меньше наибольшей ширины створок. 
Замочные углы почти прямые, иногда со слабо намt!чаюшимися уш
ками. Передний край плавно закругленный, с небольшой выемкой. 

Брюшная створка умеренно вьmуклая, иногда резко вогнутая близ 
переднего края. Наибольшая ширина располагается у макушки. Бо
ковые поверхности плоские или плавно спадаюшие к краям створки. 
Арея высокая, плоская или слегка вогнутая, наклонена назад под 
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углом в 1 2 00. Основание дельтирия равно приблизительно 1 / 5  дли
ны ареи. Синус п ологий, слабо выраженный, часто отсутствует. 

Спинная створка короче, от сильно вздутой до умеренной вьтук
лой.  у поперечно вытянутых экземпляров наибольшая вьmуклость 

' приурочена к середине створки, у субквадратнь� '- К задней трети. 
�акушка плоская, не обособленная. А рея низкая, наклонена под уг
лом 1 2 0-1400 к плоскости сочленения , створок. Синус обычно хо
рошо развит; постепенно расширяясь и углубляясь, он прослеживает
ся от макушки до переднего края. 

Поверхность раковины покрыта тонкими, неодинаковыми п о  вели
чине радиальными ребрами. Количество ребер увеличивается путем 

, дихотомирования и вставления. На 2 мм длины переднего края при
ходится в среднем 3-4 ребра. Линии нарастания тонкие, вблизи пе
реднего и, боковь� краев обычно более грубые, в силу чего поверх
н ость створок при обретает черепитчатый вид. 

Внутри брюшной створки немного приподнятое или почти плоское 
мускульное поле, форма которого изменяется от ромбического до 
субтреугольного. Огпечатки аддукторов узкие, удлиненные, разделе
ны едва заметной переГDРОДКОЙ или спившиеся. Дидукторы более ко
роткие, чем аддукторы, имеют треугольную форму. Длина мускуль
ного поля составляет 1 1 3  ДЛЮiЫ раковины. В спинной створке за
м очный отросток очень тонкий, короткий. Брахиофоры пластиновид
ные, косо посаженные. Срединный валик обычно короткий. �ускуль
ное поле четко подразделяется на переднюю и заднюю пару аддукто
ров. Передняя пара округленно-четырехугольного очертания, задняя 
удлиненцоланцетовидная. На HeKOTOpь� особях насчитывается до трех 
пар паллиальнь� синусов. 

Р а з м е р ы, мм 

Номер Длина Ширина Высота 
образца бр. сп. бр. сп. бр. сп. 
53 50 14, 2 1 1 , 5  2, 1 
1 870/291 1 3 , 8  1 2, 5  1 6 , 0  1 6 , 0  1 , 9  2, 5/ 
1 870/ 293 1 3 , 0  1 4, 0  2, 1 
1 870/ 2 94 5 , 9  1 1 , 0  2,0 
1 870/ 295 8 , 0  1 4, 5  2, 0 

И з  м е н ч и в о с т ь. Форма раковины изменяется в широких пре
делах - от сильно поперечно вытянутой до субквадратноЙ. Вьтук
лость створок также является сильно изменчивой величиной. 

Изменчивы детали внутреннего строения. У сильно поперечн о  вытя
HYTЬ� брюшнь� створок паллиальные синусы широкие, часто протя
гивающиеся параллельно друг другу; у створок удлиненной формы 
паллиальиые синусы более узкие и рельефные, сходящиеся в прима
кушечной области. 

С р а в н е н и е. По внутреннему строению брюшной створки описы
ваемый вид сходен с Diraphora aтrojosens is Соорег (Соорег , 1 95 2 ,  
с. 47, табл. 1 3 ,  фиг. 1 5-25 ) .  Основное отличие с ибирского вида 
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от мексиканского с остоит в обратном соотношении ВЫПУКJ1 0СТИ брюш
ной и спинной створок. У DiraPllOl-Й lima ta спинная створка всегда бо
лее выпуклая, чем брюшная, а у D. arrojosensis - наоборот. Наи
большая ширина раковины мексиканского вида не превышает 1 0  мм, 
длина 9,6 мм, в то время как с оответствующие размеры у D. lima -
( а  равны 25 мм и 1 9  мм. Поверхность раковины D. limata покры-
та более грубыми ребрами� 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сред)шй кембрий, майский ярус, еландин
ский горизонт. Кузнецкий Алатау; Сала ир. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Кузнецкий Алатау, р. Золотой Китат, 
об!!. 5 3 50; Сала ир, гора Орлиная, обн. А-48. 

О Т Р Я Д  ОНТНIDА (? )  

Р о д K undate lla 1 A ksarina ,  gen. nov. 

т и п о в о й в � д. Kundate ll� asperoCosta A ksarina,  sp .nov. Нижний 
кембрий; Кузнецкий Алатау. 

д и а г н о з. Раковина маленькая (до 5 мм в ширину) неравно 
двояковыпуклая, округленно-треугольного или полукруглого очерта
ния. Замочный край прямой, равен наибольшей ш ирине раковины. 3а
мочньiе углы пр::ближаются к прямым. Боковые края плавно округ
ленные, передний край дугообразно иэогнут. 

Брюшная створка сильно выпуклая, нередко конусовидная. Наи
большая выпуклость совпадает с макушкой; профиль плавно-дугообраз

ный, боковые склоны крутые. Синус или возвышение отсутствуют. Макуш

ка слегка нависает над замочным краем. Арея треугольная, высокая. 
Спинная створка уплощенная, с краевой макушкой. 
Поверхность раковины с грубыми радиальными ребрами. 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого по характеру ребристости 

рода E oconcha Соорег (Соорег, 1 95 1 , с. 4, фиг. 4-1 4) описывае
мый род отличается значительно меньшими ( в  два-три раза) разме
рами раковин, иной их формой , отсутствием форамена . Возвышение и синус 
у сибирского рода отсутствуют. Систематическое положение рода не 
установлено ввиду того, что не изучено внутреннее строение. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, алданский ярус, усть
кундатский горизонт. Кузнецкий Алатау. 

Kundate lla asperocosta2 A ksaril1a,  вр. лоv. -

Табл.ХIV, фиг. 1-1 1 

Г о л о т и п  - 3СГУ, N! 1 87 0 / 3 1 6 ,  брюшная створка; Кузнецкий 
Алатау, р. Кия; нижний кембрий, алданский ярус, усть-кундатский 
горизонт. 

1 Название от рч. Кундат. 
2 A sper . (лат. ) - грубый; cos ta ( лат.)  - ребро. 
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М а  т е р и а л .  15 разрозненных, главным образом, брюшных створок. 
О п  и с а н  и е. Диагноз вида полностью соответствует вышеприве

денному диагнозу рода. Д ополнительно приводим более детальное . 
описание скульптуры. 

П оверхность раковины покрыта грубыми, неодинаковыми по вели
чине радиальными ребрами, веерообразно расходяшимися от макуш
ки. Особенно массивными выглядят два ребра, сливающиеся с ли
н ией замочного края. У HeKOTOpь� экземпляров в осевой части ра
ковины три-четыре ребра сглажены. Межреберные промежутки раз
личны по величине: на боковых поверхностях они широкие, в осевой 
части раковины - более узкие. Кроме того, в межребернь� . Проме
жутках имеется тончайшая радиальная струйчат ость, различимая 
лишь при большом увеличении и косом освещении. Ребра увеличи
ваются в Числе путем вставлен ия. В редких случаях с охраняются 
знаки нарастания. 

Р а з  ме р ы, �IM 

Номер 
Образца 
1 87 0/ 3 1 6  
1 87 0/ 3 1 7  
1 87 0/ 3 1 8  

Длина 
БР. сп. 

3, 0 
4, 0 

3 , 3  

Ширина 
бр. сп. 
3, 7 
5, 1 

3, 7 

Высота 
бр. сп. 
1 , 6  
2, 5 

1 , 6  

и з м е н ч и в о с т ь. Насколько позволяет судить имеюшийся ма
териал, наиболее изменчивыми признаками являются степень ВЫПУК
лости створок и характер ребристости. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижн ий кембрий, алданский ярус, УСТЬ

кундатский горизонт. Кузнецкий Алатау. 
М е с т о н а х ож д е н и е. Река К ия,  обн. 7 5 6 8; 

О Т Р Я Д  и С Е М Е Й С Т В О не установлены 

Р о д  B o jarinovia 1 Aksarina , gen. nov. 

Т и п о в о й В И д. Bojarinovia levi.gata Аksагiпа , gеп. поv. Ыижний 
кембриЙ. Горный Алтай. 

Д иа г н·о з. Раковина известковая, массивная, двояковыпуклая, 
округлеННD-треугольного или поперечно-овального очертания, с изог
нутым замочным краем. 

БРЮШ!lая 'створКа более выпуклая, чем спинная, с макушкой, за
н имающей краевое положение или нависающей над замочным краем. 
Ложная арея не развита или слегка намечается. 

Спинная створка слабо вьmуклая, с краевой макушкой. 
Поверхность раковины гладкая, ' иногда с о  слабо выражеиными 

концентрическими знаками роста. 

1 . Родовое название в честь палеонтолога А.С. Бояринова; 
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Мускульное поле брюшной створки хорошо развито, субтреуголь
ное или овальное. Длина его составляет 1 /4 длины створки. Сле
ды аддукторов наблюдаются в виде удлиненно-треугольного сливше
гося отпечатка. Следы дидукторов, также имеюшие треугольные 
очертания, расположены по обе стороны паллиальных синус ов, беру
ших начало у макушки и расходящихся под углом 3 0-500. 

Внутреннее строение спинной створки не изучено. 
С р а в н е н и е. По характеру очертания раковины и скульптуре 

описываемый род обнаруживает некоторое сх одство с родом Rus te l· 
l а  Walcott (Walcott, '1 9 1 2 ,  с. 327,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  1 а-е) . Насколь
ко позволяет судить имеющийся материал, ножка, по-видимому, вы
ходила, так же как у рода Ruste иа, ' через отверстие между створ
ками. В то же время отнести наши экземпляры к роду Ruste lla не 
позволяет следующее: размер самого крупного из имеющихся экземп
ляров почти в два раза меньше, чем у R uste lla; макушка брюшной 
створки рода B ojarinovia гораздо'  резче обособлена, боковые склоны 
более крутые. '  Кроме того, у рода Rus te lla не известно внутреннее 
строение брюшной створки, а у рода Bojarinovia, наоборот, неизвест
но внутреннее стр'оение СПИННОй створки. 

от рода Kutorgina Bil l ings ,  , 1 86 1  описываемый род отличается 
округленно-овальными очертаниями раковины, отсутствием грубой 
концентрической скульптуры и сетчатой микроскульптуры поверхнос
ти створок, деталями внутреннего строения. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний' кембриЙ. Саян о-Алтайская склад
чатая область, Забайкалье. 

Bojarinovia levigata 1 Aksarina, gen. nov. 

Табл. XIV ,  фиг. 1 2- 1 8  

г о л  о т  и п  - ЗСГУ, N! 1 870/327,  ядро брюшной СТВОРКИj Горный 
Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, ленский ярус, обручевский гори
зонт • .  

' М а т е р и а л. Одна целая раковина, 1 5  разрозненных брюшных и 
спинных створок. 

О п и с а н и е. Раковина довольно крупная (до 1 6  мм в ширину) , 
неравнодвояковыпуклая, округленно-треугольного или поперечно
овального очертания. Замочный край ' не прямой, замочные углы ту
позакругленные. Наибольшая ширина расположена примерно посреди::" 
не или в задней трети раковины. Синус и возвышение отсутствуют. 

Брюшная. створка более, выпуклая, чем спинная, с макушкой, за
нимающей краевое пол ожение или слегка загнутой над замочным 
краем. В тех случаях, когда макушка с ильн о приподнята, боковые 

, склоны крутые. Профиль брюшной ( а  также и спинной) створки пред
ставляет собой асимметричную дугообразную кривую линию, более 
круто изогнутую в области макушки. Ложная арея не развита или 
едва намечается. 

1 L evig atus ( лат. )  _ гладкий. 
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Спинная створка слабо выпуклая, с краевой макушкой. 
Поверхность раковины совершенно гладкая, иногда со слабо вы

раженными концентрическими знаками роста, которые б олее отчет
ливо заметны у переднего и б оковых краев. Раковина толстая, ОСО- . 
бенно в примакушечной части брюшной створки. 

Внутри брюшной створки хорошо развито субтреугольное или 
овальное мускульное поле, длина которого с оставляет 1 / 4  длины 
створки. Следы аддукторов сливаются в удлиненно-треугольный отпе
чаток, следы дидукторов, также имеющие треугольные очертания, 
расположены по обе стороны паллиальных синусов. П оследние берут 
начало у макушки и расходятся под углом 30_500, к ак бы разде
ляя мускульное поле на три части. 

Ра з м е р ы, мм 

Номер Длина 
образца бр. 
1 870/ 326 8, 0 
1 870/ 327 7 , 9 
1 870/328 8,0 

сп. 
7 , 5  

Ширина 
бр. сп. 

1 0, 5  10, 5 
9, 5  
8, 2 

Высота 
бр. 

З , О  
З, О 
2, 5 

сп. 
2, 0 

И з  м е н ч и в о с т ь. Раковина на всех стадиях роста остается по
перечно-вытянутоЙ. Наиболее варьирующей величиной является сте
пень выпуклости раковины. Этот признак находится в зависимости 
от возраста ос обей : юные экземпляры имеют почти плоскую ракови
ну, а брюшные створки взрослых раковин обладают хорошо выражен
ными, загнутыми над замочным краем макушками. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий ,  ленский ярус, обручев

ский горизонт. Горный Алтай, Батеневский кряж, Кузнецкий Алатау, 
Забайкалье. 

М е с т о н а х р ж д е н и е .  Река Катунь, обн. 42,  2 1 ,  2 1 8/ 2, ЗО. 

ДВУСТВОРЧАТblЕ МОЛЛЮСК И ' 

В 1 96 8  г. Аксариной были опубликованы описания нескольких 
видов древнейщих двустворчатых моллюсков и обосновано их выде
ление в новый класс - Probivalvia. ' Несколько раньще Э. Ечелсон 
( Уосhеlsоп, , 1 96 8 )  также вьщелил данную группу остатков фауны 
в самостоятельный класс - Stenothecoida. : В дальнейщем, по пра
вилу приоритета, это названне и было оставлено для группы. 

За прошедщие несколько лет накопился новый материал, кото
рый позволил расщирить состав класса . еще на три рода, характе
ристика которых и описание семи новых видов и ОдНого подвида 

даются ниже. 
Для удобства сравнения, более полного представления о всем 

классе в целом на таблицах ХV-ХVП и X IX помещены 4х>тографии 

ранее изученных 4х>рм ( Аксарина, 1 96 8 ) .  
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т и  п MOL L USCA 

ПОДТИП CONCНlF E RA 

к л А С С STENOTHECOIDA YOCHE I.SON, 1 968 

С Е М ЕЙ С Т В О  CAMBRIDIIDAE HORNY, 1 957 

Р о д C ambridium Horny, 1 957,  emend Sytchev, ,1960 
Cambridium: Ноту, ,1 95 7, с. 400; Knight ,  , Yochelson, ' 1 960, 

с. 83;  Сычев, 1 960, с. 2 54. 

Т и п о в о й в и д .  C ambrid!um nik iforovae Horny , 1 95 7 ;  нижний 

кембрий; Сибирская платформа. 
д и а г н о з  см. Сычев, 1 960,  с. 2 54. 
С р а в н е н и е .  от близкого по форме и очертаниям раковины ро

да Sulcocarina A ksarina , 1 96 8 ( Аксарина, 1 968, с. 83 ) отлича
ется отсутствием резко выраженной борозды на возвышении и де

талями внутреннего строения. Продольный валик у рода Sulcocari· 
п а  не расчленен, поперечная сегментация представлена правиль
ными нерасчлененными валиками, достигаюшими краев створок. ог 
рода В agenovla R adugin описываемый род отличается отсутствием елоч
ной скульптуры. От рода Stenothecoides - более совершенной симмет
рией и наличием продольных отпечатков в центральной части раковины . 

Р а с п р о  с т р а,Н е н и е .  Нижний кембрий. СиБИР9кая платформа, 
Средняя Азия; Саяно-Алтайская складчатая область. 

C am bridium ех gr. ccrпysevae ! !orny , 1 957 

Табл. Х У, ' фиг. 1-6 

М а т е р и а л. 20, -разрозненных створок. 

О п и с а н и е .  Раковина средНей для рода величины (до 8 мм в 
длину) ,  развитая по высоте, овального или каПJEВИдНОГО очерта-

" 

ния, с незначительно изогнутой осью. Створки асимметричные, в З11а
чительной мере выпуклые. Макушки приостренные,  прозогирны� •• ог 
макушки к нижнему краю раковины протягивается слабо выраженное 
килевое возвышение. 

ПовеРХНОСTh покрыта концентрическими валиками и моршинками. 

Внутреннее строение в виде продольного отпечатка, тянущеr'ося 
от макушки к нижнему концу раковины. Сегментационные валики, 
раздваиваюшиеся на некотором расстоянии от оси раковины, изог

нуты в направлении к макушке. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Номер длина Высота Выпуклость 

образца пр. лев. пр. лев. пр. лев. 

1 870/ 3 4 1  5 , 3  1 1 , 5  3 , 5  
1 870/ 3 4 2  8, 0 9, 0 3 , 0  
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И З м е н ч и в о с т ь .  Признаки вида устойчивы. Незначительно из
меняются очертания раковины и степень выраженности симметрии 
относительно продольной оси створки. 

С р а в н е н и е .  По размерам, форме и очертаниям раковины опи
сываемая форма близка к С ambrid ium cernysevae Ногпу ( Ногпу, 1 95 7 ,  
с.40 3 ,  табл. I 1 ,  , фиг. 1-8; табл. IV,  фиг. 2 ) .  Отличается тем ,  что 
сегментационные валики у нашей формы не достигают краев створок 
и почти не расщепляются на лучеобразные элементы, а также не 
изгибаются по периферии створок в направлении к нижнему концу 
раковины , как это наблюдается у сравниваемого вида. 

Принимая во внимание большое с ходство алтайской формы с вос
точносибирской , а также недостаточную изученность ее внутреннего 
строения , мы рассматриваем описываемую форму как С. ех gr. ·Сету· 
sevae  Ногпу. : 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кеl\rбрий ,  ленский ярус, обручев
ский горизонт. Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Катунь, обн. 24,  30,  4 2 .  

Р о д  B agenovia R adugin ,  , 1937 

B agenovia : Радугин , 1 93 7 ,  с . 30 1 ; Ногпу,  1 9 5 7 ,  с .405;  Knigllt , . 
Yochelson , , 1 96 0 ,  с .83 ;  Сычев, 1 960,  с . 2 54. 

Т и п о в о й  в и д. B agenovia s aja n ica Ногпу,  1 95 7 ,  нижний кем
брИЙ. Западный Саян. 

Д и а г н о з .  Раковина равно- или слегка неравностворчатая, не
значительно развитая по высоте ИЛИ почти круглая. Створки вы
пуклые, асимметричные. Макушки приостренные, иногда загнутые 
над верхним краем. На обеих створках имеется отчетливое киле
вое возвыщение; последнее начинается у макушки и ,  постепенно рас
щиряясь и сглаживаясь в рельефе , протягивается до нижнего конца 
раковины. 

Поверхность створок орнаментирована грубыми ребраl\fИ, берущи_ 
ми начало на не'Котором расстоянии от килевого возвышения. Ребра 
в сочетании с килем образуют так называемую "елочную" скульпту
ру. Линии роста многочисленные, обычно тонкие , нитевидные. По 
данным И.А. Сычева ( 1 960 ,  с. 2 5 6 ) ,  под макушками имеются сле
ды проблематично['о наружного и ( ? )  внутреннего пигаменга .  

С р а в Н е н и е .  от сходного п о  форме раковины, характеру вы
пуклости и наличию килевого возвышения рода С ambridi1l1n Ногпу 
( Ногпу, 1 957) данный род отличается ясно выраженной "елочной " скуль
птурой. от рода Sulcocarina A ksarina ( Аксарина , 1 96 8 )  B agenovia 
также отличается своеобразной скульптурой и, кроме того, отсутст
вием килевой борозды. Род B agcn ov ia по характеру скульптуры во 
многом сходен с B agenovie lla A ksaril 1a ( 1 96 8 ) ,  от которого отли
чается очертанием раковины. для В agenovia характерна почти изомет· 
ричная форма створок с отношением высоты к длине, близким к еди
юще; для B agenovie lla это отношение равно 2 , 5-3. 
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3 а м е ч а н и я .  Как видно из приведенной синонимики, род Bageno
v ia имеет сравнительно небольшую исторИ\f). 

К. В. Радуrин, установивший этот род, отнес ero к типу Brachio
poda ,  отметив "своеобразньrn (елочньrn, а н е  радиальньrn ) рисунок 
ребристости" (Радугин, 1 93 7 ,  с .3 0 1 ) .  К сожалению, данньrn ав
тор , приведя изображение Bagenovia s a janica и В. sajanic a raricos· 
t ata, не дал ни диаrноза, ни описания последних. В свя:эи с этим 

обстоятельством Горны ( 1 957 ) предлаrает считать Радуrина лишь 
таксиономическим автором видов. Впервые В. sajanica был описан 
в 1 9 5 7  ['. чешским ученым Р. Горны по материалам западносаян
ской коллеЮ!ии О.Н. Андреевой. Горны отрицает принадлежность В а 
g e novia к брахиоподам и устанавливает ero несомненную связь с 
семейством Cambrid i idae.  Вслед за ним Найт и Ёчелсон ( Kn ight , , 
у ochelson ,  ,1 960 ) ,  также, исходя из предположения, что Bagenovia 
обладает одностворчатой раковиной, отнесли ero к моноплакофор
ным моллюскам. 

Наиболее поmlая характеристика B agenovia приведена Сычевым 
( 1 960 ) ,  который, основываясь на изучении нескольких экземпля
ров с поmюй двустворчатой раковиной, внес очень важные допол
нения и изменеНI!Я " в диаrноз рода и отнес описываемьrn род к клас
су L amel l i bl"a ncll i a ta ( отряд Dysodonta ,  семейсrво СаmЬгid i idае ногпу ). 

Р а с п  р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий, Саяно-Алтайская 
складчатая область, Восточная Сибирь, Казахстан. 

B agenovia s aja nic a  put i l la1 Aksari na ,  ,[огmа поv . .  

Табл. Х V , фиr. 7-9 

Г о л о  т и п  - ЗСГ У, NQ 1 870/ 3 5 1 ,  правая створка; Горная Шо
рия, р.Мрассу, кл. Пьянковский ; нижний: кембрш1 ,  алдаНСКШ�1 ярус , 
боrрадский rоризонт. 

М а т е р и а л .  Шесть разрозненных правых и левых створок. 
О п  и с  а н и е .  Небольшая для рода (до 4, 5 мм в длину ) , разви

тая по высоте или почти изометричноrо очертания раковина с асим
метричными с творками. Макушки заостренные, клювовидные, слеrка 
повернутые вперед или занимаюшие положение, близкое к ц ентраль
ному. Макушечный уrол варьирует в шv.роких пределах - от 3 0  
до 600. Непосредственно от макушки или на некотором расстоянии 
от нее начинается отчетливо выраженный киль; последний имеет 
оБЫ<JНО форму уплощенноrо валика, расширяющеrося к нижнему краю. 
В некоторых случаях КИ/1Ь выступает за линию нижнеrо края в ви
де " шлеЙфа". 

Скульптура представлена характерными для рода перисто рас
ходящимися радиальными ребрышками. Ширина межреберных проме
жутков равна или несколько превышает ШИрЩlУ ребер. Линии н-арас
тания очень тонкие, нитевидные. 

1 P U l i l la ( лат. ) _ малютка. 
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Р а з м е р ы ,  мм 

Номер 
образца 

1 8 70/ 3 5 1  
1 87 0/ 3 52 

дmrnа 
пр. лев. 

2, 9 
4 , 2 

Высота 
пр. лев. 

5, 2 
4, 6 

Вьmуклость 
пр. лев. 

1 , 8  
1 , 5  

и з м е н ч и в о с г ь не изучена ввиду ограниченносги ма
гериала. 

С р а в н е н и е .  ог номинального вида B agenovia. saja1/.ica putilla 
A k� a ri lНl отличается прежде все['о значительно меньшими разме
рами. Так, экземпляры, описанные и изображенные Радугиным 
( 1 93 7 ) , Горны ( 1 9 57 ) и Сычевым ( 1 9 6 0 ) ,  имеК'т высоту 1 0-
1 3  )\'IM , длину 8- 1 1  мм, На всех имеющихся экземплярах киль от
четливо выражен на всем с воем протяжении, в то время как в наи
более полном описании этого вида, выполненном Сычевым, указы
вается, что киль может исчезать или прогибаться на некотором 
расстоянии от макушки. Радиальные ребра у новой формы менее 
рельефны, чем у В .  s ajallica.  

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кембрий , алданский ярус, боград
ский горизонт. Горная Шория. 

М е с  т о  н а х о  ж д е  н и е. Река Мрассу, кл. ПЬЯJlКОВСКИЙ , обн. 7 3 3 9
а

• 

Р о д  B agenovie lla A ks a ri ll a ,  .1 968 

RagenmJie l la : АксарЮ-Ia, 1 9 6 8 ,  с . 8 2 .  

Т и п о в о й  в ид .  B a.genovie lla p e c t ina t a Лksагiпа , 1 96 8 ;  нижний 
кембрий, Кузнецкий Алатау, р. Кия. 

д и а г н о з  и с р а в н е н и е . См. Аксарина, 1 96 8, с . 8 2 .  
Р а с п  р о с т р а  Н е н и е .  Нижний кембриЙ . Саю:'О-Алтайская скла д

чатая область, Монголия. 

Bagen o u i ella p e g m a l a eformis 1 A ks a ri na ,  sp.  n o v  . . 

Табл. Х V I " Фиг. 5-7 

Г о л о  т и п  - ЗСГУ, N� 1 8 7 0 / 3 58, правая створка; Кузнецкий 
Алатау, р. Кия, рч. Большая Белокаменка ; нижний кембрий , ленский 
ярус , саНаштыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л .  Пять разрозненных правых и левых створок. 
Оп и с  а н и е . дугообразно изогнутая, сильно развитая по высоте 

раковина с YMepeНJ-Io и равномерно выпуклыми створками. Передний 
. край вогнутый, задний - в раЗffiIЧНОЙ мере выпуклый . Верхний и 
нижний концы створок заужены. ' Наибольшая выпуклость приурочена 
к верхней трети раковины, наибольшая длина совпадает с серединой 

1 P egma la eform is (лат. ) _ кулисообразная. 
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створок. Макушки заостренные, занимают краевое положение; ма
кушечный угол не превышает 3 00. Килевое возвышение не выра":' 
жено. Осевая часть раковины гладкая. 

По периферии, у переднего и заднего краев, раковина орнамен
тирована тонкими, прямыми, одинаковыми по величине почти на 
всей поверхности створок перисто-расходяШИМИСЯ ребрами, распо
ложенными кулисообразно. Ребра направлены к оси створок под ост
рым углом (в среднем 3 20 ) .  Линии роста отчетливы на всей по
верхности раковины. 

Р а з м е р ы , мм 

Номер 
образца 

1 8 70/3 5 8  
1 870/ 3 5 9  

длина 
пр. лев. 

3 , 5  
3 , 5  

Высота 
пр. лев. 

1 1 , 0  

Вьтукпость 
пр. лев. 

2 , 1  
2 , 0  

и з м е н ч и в о с т ь .  не  изучена ввиду ограниченности материала. 
С р а в н е ни е . В 'отличие от B agenoviella pectinata Aksarina (Ак

сарина, 1 968,  с. 82,  табл. 1 ,  <!ИГ. 1_3 ) у нового ВИда более ши
рокая и гладкая осевая часть, ребра более тонкие и короткие, со- ' 
вершенно прямые (не изгибаюшиеся в :::торону макушки и не· 
расширяющиеся к краям створок) . Отnнчителыюй особенное-

тью нового вида является кулисообразное раСlIоложе:rnе 
ребер И,как следствие этого, отсутствие четких межреберных 
IIромежутков . 

Р а с п  р Q с т Р а Н,е н и е .  Нижний кембрий, ленский ярус, санаш
тыкroпьский горизонт. Кузнецкий Алатау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р.Кии, рч. Малая Беnoкаменка, 
обн. 8 1 5 3 ;  рч. Большая Беnoкаменка, обн. 7968. 

Bagenoviella peptinata Aksarina, 1 968 
Табп. XVI" фиг. 1-4 

B agenoviella pectinata: Аксарнна. 1968, с.82. 
Описание ГОЛОТlПIа см. Ахсарина. 1 96 8, с.82. 

Р о д  . S ulcocarina A ksarina,  ,1968 
S ulcocarina: . АхсариНа. 1 968.  с.83. 

Т и п о в о й в и д. Sulcocarina bicruris Aksarina,  ,1 968; нижинй 
кембрий, КузнеlUtИЙ Аnaтау. р.Кия. 

диагноз и сравнение см. Ахсарииа. 1 96 8 ,  с.8з. 
Р а С П  р о с т р а и е н и е .  НИжний кембрий. Саяио-АmаАская скnaд

чатая область. 

8 2$ 
1 1 3 



Sulcocarina rotunda 1 А ksагiпа,  вр. nov. 
Табл. Х У Н ,  ' фиг. 1-2 

Г о л о т и п  - ЗСГУ, NQ 1 8 70/ 3 6 3 ,  целая раковина; Кузнецкий 
Алатау, р.Кия, рч.Малая Бепокаменка; нижний кембрий, алданский 
ярус , боградекий горизонт. 

М а т е р и а л .  Одна целая раковина Р. одна правая створка. 
О п и с а н и е .  Раковина равностворчатая, округлого очертания , с 

дугообразно изогнутой осью. Створки асимметричные, переднее по
ле в каждой из них значительно Lревышает по величине заднее. Пе
редний и задний края соединены плавными переХО.G.ами с верхним и 
нижним краям и. Раковина изометричная: высота ее равна длине; 
наибольшая выпуклость приурочена к с редней части. Макушки об
ломаны, по-видимому, они занимают краевое положение. Киль на 
обеих створках довольно резко gыражен. Дугообразно изгибаясь. он 
протягивается от макушек до нижнего края раковины. Килевая бо
розда незначительна по глубине, появляется лишь в нижней поло
вине киля. 

Наружная поверхность раковины с тонкими КО1Щентрическими ли
ниями нарастания. 

Внутреннее строение типично для рода: от осевой части рако
вины по направлению к боковым ее краям расходятся нерасщепляю
щиеся попере'шые сегментационные валики, KOНUЫ которых' изги
баются по направлению к макушке. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Номер 
образца 
1 87 0/ 3 6 3  
1 8 70/ 3 64 

пр. 
1 3 , 0  
1 0, 1  

Длина 
лев. 

1 3 , 0  

Высота 
пр. 

1 3 , 5  
1 0, 0  

лев. 
1 3 , 5  

Выпуклость 
пр. лев. 

3 , 5  4 , 5  
4 , 2  

И з  м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду ограниченности материала. 
С р а в н е н и е. от Sulcocarina bicruris Аksагiпа ( Аксарина, 1 96 8 ,  

с.83 , табл. 1 ,  фиг. 4-7 }  и S .  costata А ksагiпа ( там же, с.  8 4 ,  
табл. 1 ,  фиг. 8 )  вновь выделенный вид отличается изометричными 
очертаниями раковины и меньшей выпуклостью створок. Килевая · 
борозда у S. rotuпda менее глубокая по сравнению с таковой у 
выше указанных видов. Сегментauионные валики более многочис
ленны и не столь реnье<jJю выражены, как у ' S. b icruris. от S.cos
t a ta новый вид отличается также более крупными размерами ра
ковины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , алданский ярус, бог
радекий горизонт. Кузнецкий Алатау. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кия, рч. Малая Белокаменка , 
обн. 8 1 48. 

1 Rotuпda 

1 1 4 
( лат. ) - круглый. 



Sulcocarina b icruris A ksarina ,  ,1968 

Табл. Х У ,  ' фиг. 1 0-1 3  

S u lcocarina Ь iсrшis : Аксарина, 1 96 8, с.8З . 
Описание голотипа см. Аксарина, 1 96 8 ,  с. 83. 

Sulcocarina costa ta A ksari n a ,  1 968 

Табл. X V I l " фиг. :3 
S ulcoc arina costa ta :  AKcap�Ha, 1 968, с . 84.  
Описание голотипа см.  Аксарина, 1 96 8 ,  с .84. 

Р о д  Ste nothece lla 1 A ksarina ,  gen. nov. 
Т и п о в о й  в и д. S te nothece lla s ibirica Aksarina, sp. лоv. Ниж

НИЙ кембрий, ленский ярус , санаштыкгольский горизонт. Кузнецкий 
А латау. 

Д и а г н о з .  Раковина слегка неравностворчатая, двояковыпу'к
лая, развита по высоте, с почти прямой или слабо ЦУГОобразно 
изогНутой осью. Створки умеренно выпуклые, обычно незначитель
но асимметричные. Макушки ' заостренные , терминальные ,  нередко 
прозогирные. Килевое возвышение отсутствует или слабо вы
ражено. 

Скульптура в виде концентрических морщин и струек, иногда со
четающихся с широкими складками, заметными у краев створок. 

Внутреннее строение представлено петлеобразными мускульными 
отпечатками ,  расположенными вдоль осевой части раковины. П ро
дольные отпечатки не выражень;. 

С р а в н е н и е .  По форме раковины даиный род близок к роду 
S tenothecoides Resser , , 1 93 8 ,  от которого отличается иным внут
ренним усТр

·
ойством. у вновь устанавливаемого рода петлеобразные 

сегментационные элементы сдвинуты к осевой части раковины, в 
то время как у Ste'1othecoides они простые, располаr'аlOТ(:Я у кра

ев створок. от рода В agenovie [[а описываемый род ОТ'личается от

сутствием перисто расходяшихся ребер и иным внутренним строе

нием. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, Кузнецкий А латау. 

Stenothecella s ib irica 2 'Aksarina , вр. nov • .  

Табл. ХУН,  фиг. 4-6 

Г о л о т и п  _ ЗСГУ, N2 1 87 0/ 3 66, целая раковина; Кузнецкий 
Алатау, с. Карачарово; нижний кембрий, ленский ярус, санаштык
гольский горизонт. 

1 
Родовое название - производное от Stenothecoides. 

2 Видовое название ог слова Сибирь. 

1 1 5 



М а т е р и а л .  ПЯТЬ целых раковин и 1 О разрозненных створок. 
О п и с а н и е .  Раковина маленькая (мо 8, 5 мм в высоту ) ,  слег

ка неравностворчатая, .с более или менее дугообразно изогнутой 
осью. Передний край слабо вогнутый, задНИЙ - выпуклый, ниж
нИЙ · - резко закругленный , в некоторых случаях с перегибом к 
точке сопряжения с передним краем. Раковина заужена у верх
него и нижнего концов . Наибольшая длина приурочена к средней часги 
сгворок, наибольшая выпуклосгь - к верхней ГРеГИ раковины. Макушки 
приосгренные, повернугы вперед, макушечный угол 6 00. 

Левая сторка более выпуклая, чем правая, крышеобразно изо
гнута вдоль осевой линии, разделяюшей створку на заднее и перед
нее поля. Заднее поле имеет меньшую крутизну склонов, чем перед
нее. П родольный профиль створки напоминает очертание неравнобо
кой трапеции. Макушка маленькая, заостренная , не выступает .за 
линию верхнего края. 

Гlравая створка без . заметного перегиба ВДОЛЬ ' осевой линии, с 
плавно дугообразно асимметричным продольным профилем, более 
круто изогнутым в примакушечной части. Макушка прозогирная. 
Скульптура представлена многочисленными нерезкими валиками, иног
да почти исче:?ающими в области макушки. На некоторых экземпля
рах у переднего и задНего краев наблюдаются неясные широкие 
ск��дки. Внутреннее строение представлено характернь�и петле
образнь,ми ( или зигзагообразными )  отпечатками , расположенными 
вдоль осевой части раковины. Продольные отпечатки не известны. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Номер 
образца 
1870/ 3 6 6  
1 870/367 

длина 
пр. 
2, 7 

лев. 
2,7 
3 ,0  

Высота 
пр. лев. 

6 , 5  6, 5 
8 , 5  

Выпуклость 
пр. лев. 

1 , 6  2 , 0  
2 , 0  

Из м е н ч и в о с т ь . ' Раковины имеют различные очертания: от 
. сильно вытянутых в вь/соту до более или менее изометричных. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ленский ярyt: , санаш

тыкгольский горизонт. Кузнецкий Алатау, 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Окрестности с. Карачарово, обн. 7 933,  

8342.  

Р о д Sargaella 1 Aksarina,  �en. nov. ' 

Т и п о в о й  в и д. S arga e lla, . m irtovi Aksarina , ,sp. nov. Нижний 
кембрий, алданский ярус, боградский горизонт, КузнецкИй Алатау. 

Д и а г н Ь з', Раковина равностворчатая или слегка неравноствор
чатая, развитая по высоте, со спабо или умеренно изогнутой осью. 
Oiертание субовапьное.  верхний и нижНИй концы заужены. Створки 

1 
Родовое название по Сарганнскому хребту. 

1 1 6 



умеренно выпуклые, неравнобокие. Макушки приосгренные. Макушечный 
угол около 900. Скульпгура в виде конценгрических моршин и сгруек. 

Внутреннее строение представлено осевой продольной килевой 
бороздкой, ограниченной собранными в цеПОЧК\1 петлевидными и 
округлыми отпечатками. Боковые склоны с многочислеflЧЫМИ чет
кими нераздвоенными валиками и бороздками, которые начинаются 
у осевой линии и протягиваются к наружным краям, располагаяс;ь 
к ним почти перпендикулярно. 

С р а в н е н и е .  Описываемый род обнаруживает наибо льшее сход
ство с РОl10М Caтbridiuт НОГПУ, 1 9 57 ,  отличаясь от него меньшей 
выпуклостью створок, заметной асимметрией, наличием петле вид
ных отпечатков мускулов, собранных в вытянутые вдоль осевой ли
нии цепочки. Поперечные лучевидные бороздки 'у вновь выделяе!'vJ OГО 
рода не сгруппированы попарно и не раздваиваюгся, как у рода Caтbr idium . 

от рода Ste nothecoides Resser, 1 93 8  новый род отличается на
личием продольных, сложных по своему устройству мускульных от
печатков и отсутствием общ:обленных овальных поперечных отпе
чатков на боковых склонах створок. 

ог рода S te nothece lla A ksarina  gen. поv. описываемыЙ род отли
чается значительно более изометрич ным О'Iертанием раковины, нали
чием ДОХОдЯщих до краев створки сегментационных элемеНТОЕ . 

ог рода Sulcocarina Aksarina , ' 1 968 даннь'й род ОТШIчается от
сутствием килевой бороздки на наружной поверхности раковины и 
иным типом внутреннего строения. 

З а м е ч а н и я .  Род S arg a e lla, по-видимому, занимает промежуточ
ное положение .среди родов С aтbridiuт, Stenothecoides, S te nothecel
[а, сочетая в себе отдельные характерные признаки BHeU:Hero об
лика или внутреннего строения каждого и з  1;1 их. 

Р а с  п р о  с т р  а н  е н и е .  Нижни й кембрий. ' Кузнецкий Алатау. 

Sargae lla т irtovi
1 Aksarina,  в р. nov.  ' 

Табл. Х У I II , qя г. 1-5 

Г о л о г и и  - ЗСГУ, NQ 1 8 70/ 3 8 1 ,  правая сгворка; Кузнецкий Ала
гау, р. Уса; ШIЖНИЙ' кембрий , аnданский ярус, боградский Г

,
оризонг . 

М а т е р и а л .  50 разрозненных створок, хорошей сохранности. 
О п и с а н и е полностью соответствует вышеприведенному диаг

нозу рода. 

Номер 
образца 
1 870/ 3 8 1  
1 870/ 3 8 2  
1 870/ 3 83 

длина 
пр. лев. 

4, 5 
3 , 1  

4 , 2 

Высота 
пр. лев. 
6 , 5  
6 , 2  

9, 2 

Выпуклость 
пр. пев. 
1 , 7  
2 , 0  

2 , 1 

1 
' 

Видовое название дано в честь геолога К).В. М иртова. 

1 1 7  



И з м е н ч и в о с т ь .  В довольно широких преnелах изменяются 
очертания раковины и асимметрия створок. Изменчивы также фор
ма и характер сочетания продольных мускульных отпечатков. 

С р а в н е н и е ·  Единственный вид в составе рода. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус , бог

радский горизонт. Кузнецкий Алатау. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Уса, обн. 6 2 06 • • 

Stenothecoides (?)  kundatensis A ksari na , в р. nov. 

Табл. Х УII I  " фиг. 6 

Г О ll О Т И П  - ЗСГУ, 18 70/4 2 8 ,  правая створка; Кузнецкий Аnа
тау, р.Кия; нижний кембрий, аnданский ярус , усть-кундатский го
ризонт. 

М а т е р и а л .  Одна правая створка ( внутреннее ядро ) .  
О п и с а н и е . Раковина маленькая (до 5 , 0  мм в высоту) , с ду

гообразно изогнутой осью. Передний край сильно вогнутый , задн ий 
выпуклый. Раковина заужена у верхнего конца. Наибольшая длина и 
выпуклость приурочены к средней части створок. Приостренные ма
кушки повернуты вперед, не выступают за линию верхнего края. Ма
кушечный угол 3 50. Заднее попе имеет меньшую крутизну скnонов, 
чем переднее. Скульптура не изучена. 

Внутреннее строение представлено несколькими парам и мускуnь
ных отпечатков ( ?  8 ) ,  расположенных вдоль переднего и заднего 
краев створки. Указанные отпечатки имеют правиnьную удлиненно
овальную форму и располагаю1ся примерно на одинаковом расстоя
нии друг от друга (несколько сгушаясь в примакушечной части). П ро
дольные I\JУСКУЛЫ выражены меР..ее отчетливо, представnяют собой не
прерывную, негnубокую бороздку, идушую вдоль осевой линии створки . 
Перпендикулярно бороздке , по обе стороны от нее , располагаются 
многочисленные J!:ороткие отпечатки, напоминающие "насечку". 

Р а з м е р ы ,  мм 

Номер 
образца 
1 8 7 0/ 4 2 8  

длина 
пр. 

2 , 4  

И з м е н ч и в о с т ь не изучена. 

Высота 
пр. 
5 

Выпуклость 
пр. 
1 , 2 

С р а в н е н и е .  По характеру периферийных мускульных отпечатков 
описываемая форма наиболее близка к роду Stenothecoides Resser ' 
1 93 8. Однако дnя Stenothecoides не характерно наличие продоnь-

' 

ных мускульных отпечатков; присутствие их у имеющегося экземп
nяра не вызывает сомнения. По-видимому, в дальнейшем на основе 
этого вида . может быть выделен новый самостоятепьный род. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кеl\rбрий , апданский ярус , УСТЬ
кундатский горизонт. Кузнецкий Апатау. 

J\� е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Кия, левый берег ,  1 7 7 5  м ниже 
устья ключа Глубокого, обн. 7 8 80. 
1 1 8 



С Е М Е Й С Т  В О CAMBR I D I I D A E  (? )  

Р о д  K a s chkadakia A ksarina ,  ,1968 

к aschkada k i a :  Аксарина , 1 96 8 ,  с . 84 .  

Т и п о в  О й в и д. Kaschkadflkia digitata  Aksarina , ,1 96 8 ; нижний 
кембрий, . Кузнецкий Алатау, р. Кия. 

д и а г н о з  и с р а в н е н и е  см. Аксарина, 1 96 8 ,  с. 84. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий. Саяно-Алтвйская склад

чатая об Пасть. 

Kas chkadakia ovalis1 A ksari na ,  sp. nov. 

ТаБJ1, X I X , фиг. 1-3 

г о л о т и п - ЗСГУ, N� .  � 8 7 О 1 4  0 1 ,  правая створка; Кузнецкий 
Алатау, р . Кия; нижний кембрий , апданский ярус, боградский гори
зонт. 

М а т е р и а л .  Одна целая раковина, две правые и одна левая 
створка. 

О п и с а н и' е .  Раковина крупная ,  слабо асимметричная , oBal;IbHoro 

очертания, вытянутая в высоту ( отношение высоты к ДlIИне р авно 2 ). 
П ередний и задний края выпуклы е ,  плавно соединяются с округлым, 
почти прямым нижним краем. Верхний конец раковины суженный , 
апикапьный уго л  равен п римерно 7 50. Наибольшая длина приуроче
н а  к сер едине раковины ,  наибольшая выпуклость неско лько сдвину
та к Be�XHeMY краю. П роДольньш профиль стВорок В виде дугообраз
ной линии ,  более круто изогнутой в направлении макушеqной части 
р аковины. Макушки краевые , низкие , заостренные , занимают с уб
центрапьное положение или слегка повернуты в сторону переднего 
края. В нижней трети раковины вдоль оси намечается пола
гая вдавленносгь. Скульптура в виде слабо Bыpa�eHHЫX , не
равномерно р асположенных тонких концентрических ребер и линий 
нарастания. 

Внутреннее ядро с многочиспенными тонким и  струйками ,  луче
образно расходящимися от макутки. Концы струек отгибаются к 
переднему и заднему краям . 

Р а з м е р  ы ,  мм 

Номер 
образца 
1 8 70/ 4 0 1  
1 8 7 0/ 4 0 2  

длина 
пр. лев. 

1 2 , 0  
9 , 0  9 , 0  

Высота 
пр. лев. 

2 1 , 0  
1 3 , 5  1 3 , 5  

ВЫПУКЛОСТЬ 
пр. пев. 

4 , 0  
2 , 5  2 , 5  

и з м е н ч и в о С т ь .  Наблюдения не производились ввиду огра
ниченности материала .  

1 
О va lis ( пат. ) _ овальный. 
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С р а в н е н и е .  данный вид ОТЩfчается от K aschkadakia digitata 
A ksarina ( Аксарина, 1 968,  с. 85,  табл. 1, фиr'. 9-1 0 )  следую
щими признаками. Отношение высоты к дnине у К. digitata равно 
3 ,  в ТО время как у К . ovalis это отношение равно 2.  Передний 
и задНИЙ края у описываемоr'О вида выпуклые, в сипу чеr'О рако
вина имеет строение , бiшзкое к симметричному, а макушка зани
мает субцентральное положение. 

Раковины К. dig itata почги всеr'да дyrообразно изогнуты ,  передний 
край вогнутый. у нового вида более резко выражена вьшукпость 
створок. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , аnданский ярус, боr'
радский r'оризонт. Кузнецкий Алатау, Батеневский кряж. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Кузнецкий Алатау, р.Кия, рч.Малая .Бе
локаменка, обн. 80 9 1 ;  Батеневский кряж, урочише Сухие ' СОЛОНЦЬJ, 
обн. Г-4 1 1  • . 

Kaschkadakia dig itata Aksari na, ,1 968 

ТаБЛ. XIX , фиr'. 4-6 

Kaschkadakia digitata : Аксарина, 1 96 8, с.85. 

Г о л о т и п, о п и с а н и е ,  р а с п р о с т р а н е н и е , м е с т о н а х о ж д е 
н и е  см. Аксарина, 1 96 8, c�85. 

С ЕМ ЕЙ С Т В О  не установлено 

Р о  д м akarakia Aksarina ,  ,1968 

M akara k ia :  Аксарина, 1 968,  с.85. 

Т И П О В 9 Й  в и д .  Makarakia p o lygona lis Aksarina , <1. 968;  нижний ' 
кембрий, Кузнецкий Алатау, р. Кия. 

д и а r' Н О З  и с р а в н е н и е  см. Аксарина, 1 968, с. 85. 
3а м е ч а ни я .  В нижнекембрш,ских отложениях Саяно-Алтайской 

складчатой области совместно с ДРУr'ими Двустворчатыми 'моллюс
ками встречаются остатки, отнесенные к родам Makarakia и K a tunio

ides. Принадлежноеть этих окаменелостей к классу Stепоthесоidа 
обосновывается следующими признакам:и: двустворчатостью рако
вины, наличие.м асимметрии створок, киля, 1feKOтopbJx элементов 
внутреннего строения ( у  рода М akarak:i а) • • 

Своеобразный ромбовидный внешний облик и '  большая высота 
створок резко отличают оба Р9да от rIредставителей семейс�ва СатЬ
ridiidae и одновременно сближают их между собой. По мере накоп

· ления материала данные остатки, возможно , будут отнесены к но
вому семейству. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий. Саяно-Алтэйская склад
чатая область. 
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Makarakia p o lygonalis A ksarina, 1968 
Табл. X IX , фиr. 7-1 2 

M akara kia p o lygonalis: Аксарина, 1 968,  с.85. 

Описание голотипа см. Аксарина, 1 968,с.85. 

Р о д  Katunio ides 1 A ksarina, gen. nov. · 

Т и п о в о й  в и д. K a tunioides rhomb
·
oida l is. A ksarina , sp.nov. Ниж

ний кембрий, ленский ярус, обручевский горизонт. Горный Алтай. 
д и а г н о з .  Раковина СИ1lЬно выпуклая, ромбовидного и1lИ не

правИ1lЬного okpyrno-треуг01lЬноrо очертания, со слабо дугообраз
но изоrнутой осью. Верхний конеи раковины расширен, нижний _ 
заужен. Створки неравнобокие, крышеобразно изоrнуты вдоль ки
левоrо перегиба. На переднем и заднем краях имеются слабо во
['нутые участки, которым на поверхности створок MorYT соответст
вовать синус\Эвидные вдавленности, сrлаживающиеся в npимаку
шечной области. Макушки заостренные , иногда ·К1IЮвовидно заrну
тые, субuентра1lЬные И1lИ направленные вперед. Поверхность ство
рок С концентрическими ва1lИКами и морщинками. Раковина тол
стая, известковая. 

С р а в н е н и е .  По очертаниям раковины род Katunioides сб1lИ
жается с родом M akarak ia· A ksarina,  .1 96 8, ОТ1IИЧаясь от последне
['о значительно большей вьmуклостью створок, отсутствием борозды 
на киле, несравненно -более сnaбьnм развитием передней и задней си
н.усовидных вдавленностей на поверхностях створок ( и  соответствую
щих им лопастей в очертании раковины ) .  

3 а м е  ч а н и я .  Полные ( с  двумя сочлененными створками) экзем
пляры не найдены, но на1lИЧие в КО111lекuии левых и правых створок 
не вызывает сомнения. РомБОВИдНые очертания раковины в соче
танин со своеобразньnм характером выпуклости сторок достаточно 
. четко отличают данный род от друrих родов класса Stenothecoida. : 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий. Горный Алтай. 

K a tunioides rhomboidalis 2 Aksarina ,  вр. тюv. : 
Табл. ХХ , ' фиr. 1-6 

Го л о т и n - 3СГУ, 1 870/ 4 1 6 ,  певая сторка; Горный Алтай , 
р.Катунь; нижний кембрий, ленский ярус, обручевсКий горизонт. 

М а т е р и Ij. л .  · 1 8  разрозненных левых и правых створок. 
О n и с а н и е .  Раковина крупная, до 1 6  мм в высоту, с изогну

той осью, в целом ромбовидного очертания, с расширенным верх-

1 Название рода - по р.Катунь. 
2 R homboidalis (лат. ) _ ромбовидный. 
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НIIМ И оттянутым, приостренным нижним концом. Наибольшая дли
на ее обычно несколько превышает высоту и приурочена к верхней 
трети раковины, наибольшая выпуклость совпадает с макушками или 
несколько сдвинута к нижнему краю. Верхний край длинный , четко 
отграниченный от переднего и заднего краев. На последних часто 
намечаются не глубокие , но ясно вогнутые участки,  которым на по
верхности створок отвечают клиновидно расширяющиеся от макуш
ки к пери<рерии вдавленности; нижний край плавно сспрягается со 
смежными краями и имеет отчетливый перегиб в средней части. 
Створки неравнобокие , крышеобразио изогнуты по килевому пере
гибу, более или менее резко выраженному у разных экземпляров. 
j\�акушки четко ,обособленные, заостренные ,  иногда клювовидно за-
гнутые, смещены к переднему краю, в некоторых 
мают субиентральное положение. fv',акушечный угол 
вен 1 2 5_ 1 З ОО• 

случаях зани
в среднем ра-

Г:сверхность раковины покрыта в различной степени выражен
Р.ыми валиками и морщинами ,  строго повторяющими очертания ра-
ковины.  

Внутреннее строение не изучено. 

Р а з  м е р ы ,  мм 

Номер длина Высота Вьmуклость 
образиа пр. лев. пр. лев. пр. лев. 
1 87 0/ 4 1 6  1 6 , 0  1 6 , 0  9, 8 
1 8 7 0/ 4 1 7  1 5, 5  6 , 0  
1 8 70/4 1 8  8,0 6, 5 2·, 1 

и з м е н ч и в о с т ь .  Про является, гнавным образом, в степени 
выпукности створок и очертании раковины; У молодых особей створ
ки менее вздуты, килевой пере гиб слабее выражен, раковина более 
вытянута в длину, чем у взрослых экземпляров. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с п  р о с т р а 1;1 е н и е . Нижний кембрий , ленский ярус , обручев

ский горизонт. Горный Алтай. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Катунь, правый борт, 3 км выше 

пос. Ус ть-Сема , обн. 2 1 ,  2 4 ,  З О ,  4 2. 

КЛ АССИФИКАЦИЯ ОТРЯДА ACROTREТlDA 

Отряд A c rotre tida включает в себя большую группу беззамко
вых брахиопод, насчитывающую 52 рода. Впе�вые таксон с таким 
названием в ранге отряда был предложен В. Ю. Горянским ( 1 96 0 )  
в капитальной сводке " О:::новы палеонтологии" , том "Мшанки. Бра
хиоподы". далее 'отряд Acrotre tida указывается в американской свод-
ке rю палеонтологии (Trea t i se  о п  lnvertebra te Pa leontol ogy,  
1 96 5 ) , но уже в другом объеме и составе'. Ранее большая 
часть родов · современного отряда Acrotret ida  объединяпась в отряд 
Neotremata Beecher, 1 89 1 .  
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Какие признаки используются для , установления тех или иных 
таксонов в отряде Acrotretida ? Насколько полностью они при этом 
прю\!еняются? Какие пределы изменчивости определяются для при
знаков по отдельным категориям ? Вот некоторые вопросы, на ко
торые мы попытаемся ответить. 

Материал " методы 

Признаки, применяемые для установления различных та ксонов , 
взяты из " Основ палеонтологии" ( Гсрянский , 1 960 ) ,  " Treatise оп 
l nvertebrate Pa leonto logy " ( 1 96 5 ) ,  монографий и статей, посвящен
ных описанию беззамковы)( брахиопод. для каждого таксона опре
деленного ранга , по имеющемуся материалу, все признаки сумми
рованы и приведены в верхней г.оризонтальноЙ строке табmщ. В 
левом столбце таблиц указывается систематическое подразделе
ние этого ранга. Наличие признака для соответствующего таксона 
показывается крестом. Также приводятся пределы изменчивости 
признаков и сводная таблица всех �изнаков для категорий отряд
подотряд-надсемеЙство-семеЙство-подсемеЙство-род. для сопостави
мости и сравнения признаков , используемых для отряда Acrotret i
da,  'приводятся данные и по другим отрядам класса lnart iculata . ·  
ДЛЯ видов и более мелких систематических единиц анализ приз-
наков не проводился, гак как эго связано с ' определР.нием 
границ ископаемого вида, усгановлением переходных форм 
и некогорых других вопросов, , решение когорых не входиг 
в нашу задачу. 

Систематический состав отряда А сгоtгеtidа 

В отряд Acrotret ida Gorj a nsky , , 1960 включались три семейства 
( Горянский , 1 96 0 ) :  Acrotretidae Schuchert, 1 893; Trema tidae Schu
c hert , ,1 893 ; D isc in idae Gray ,  1 840 . .  

Но уже в Treatise оп Invertebrate Paleontology ( 1 965 ) Роуеn
лом объем отряда Acrotret ida расширен до девяти семейств и вы
глядит следующим образом: Acrotre t idae Schuchert ,  ,1 893 ; Curtici idae 
Wa lcott et  Schuchert ,  1 908; Acrothel idae Walcott et Sclluchert', ,1 908; 80t
sford iidae Scll indewol f ,  1 955; Tre matidae Schuchert ,  ,1 893 ; Discinidae 
Gray , ,1 840; Siphonotret id ae K utorga , 1 848; Cra n iidae Menke ,  ,1 828; Е осо
i1 ul idae Rowe l l ,  1 965 . .  

В трактовке отряда, предложенной Роуеллом , краниидиды с кар
бона'11IЫМИ раковинами и цементацией брюшной створки к субстрату 
включены в ранге подотряда Cra niid ina Waagen,  , 1885.  Роуелл отме
чал условность подоБН0ГО присоедИНеjiИЯ, но основывался на пред
полагаемом происхождении краниид от акротретид или ЦИСl1ИНиц 
(с.  2 2 5 ) .  Включение

' 
Botsfordi idae в отряд Acrotretidae за счет воз

можного родсгва с Acrothelidae, ' сходства внешнего вида и внутрен
Щ!Й структуры спинных створок рода Botsfordia Matthew" 1 8 9 1  с 
таковыми у Acrothelidae весьма условно, также спорно включение 
S iphonotretidae Kutorga,  '1848 в ранге надсемейства, как боковой 
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Т а б л и ц а  5 
Признаки, используемые ( +) дl1Я установления отрядов 

Orряд 

1 .  :Acrotretida, Т. ! 
2. i- ingulida, Т. ! 
J. Obole llida, Т. ! 
4. Paterinida, Т. ! 

* * 

5. L ingulida , о.п:*** 
б. Craniid a ,  О.п. 
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7. Acrotretida, О. П. .+ + + + 
В. 5iphonotretida, О.П. + + + + 

+ 9. Kutorginida, О.П. + + 
* . . .  способ прикрепления к субстрату. 

+ 

* *  T. I.  :- Treatise оп Invertebrate . Paleolltology, ,1 965. : 

* **О.п. - О::новы палеонтолоГ'ии, 1 960. 

Т а б л и ц а  6 

Пределы изменчивости признаков, используемых дl1Я установления 
отрядов 

Признаки 

1 .  Очертания 

2. Вьmуклость 

3. Раковинное вещество 

Пределы изменчивости 

ОкруГ'лые, субокруГ'лые, удлиненно
овальные, эллиптические 

Двояковыпуклые, выпуклые до субкони
ческих 

Фосфатное, карбонатное, кальцИЙ..фосфат
ное со слоями орГ'аническоГ'о вещества 

4. Положение ножки и Форамен дl1Я ножки, ножка между СТВОР-
( или )  способ прикрепле- ками отсутствует, через дельтириум, 
ния к суБС1'рату цементацией брющной створки к cyfcтpaTY 

5. Тип (способ) роста 
раковины 

6. П оложение макущки 

7. Внутренние структуры 

ГооопериферичесКий, i.fИксопериферическИЙ 

Kpaeвa�, субцентральная 

Orчетливые элементы внутреннеrо 
строения, приподнятые платформы дl1Я 
прикрепления мускулов 



Т а б л и ц а  7 

Признаки, используемые для установления подотрядов внутри отряда 

A('rolrel ida, и пределы их изменчивости 

Подотряды РаКОВИНflое Способ прикрепле- Рост раКОВИflЫ 
вещество ния к субстрату 

1 .  Acrolretid ina Фосфатное Ножкой в течение 
Т. J .  всей жизни 

2. C ra niid ina Сильно по- Uементацией брюш- Голопериферичес-
T . I .  ристое кар- ной створки кий ,  редко мик;. 

бонатное сопериферический 
( кроме �oco-
nulidae) 

Т а б л и ц а  8 

Признаки, используемые для установления надсемейств 

Надсемей_ ,Q 
ство fo (J 

е 
� = :Jj a:J 

1 .  Acrotretacea , + 
T. I. 

2. Discinacea, 
Т. ' .  

З . Siрhопоtгеtа- + 
сеа,  T. I.  

4. Acrotretacea, . + 
О. П .  

5. Di�cinacea, ' 
О . п. . '  

о: ф а. ф а. 
� 
§ о 
:if Q) 
(J 1:: 
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+ 
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+ 

Брюшная створка 
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Спинная створка 
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I � � о 

! 
s =: 8 Q) 

� � � о а. 
� �  � i g :if = е Q) Ii � a.  u � 3' � �  ,Q � ! са t; са 

+ + + + 

+ 

+ + + + 

+ + 
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Т а б л и ц а  9 
Пределы изменчивости признаков, используемых для установления 
надсемейств 

ПризнаЮl 

1. Выпуклость 
2. Псевдоинтерарея 
З. Структура для ножки 

4. Рост раковины 
5. Положение макушки 
6. Структура раковинноrо 

вещества 
7. Внутренние структуры 

Прэделы изменчивости 

Обычно коническая 
Сохраняется, отсутствует 
Форамен или дельтирий , передний конец 
форамена может быть закрыт листрием , 
форамен на макушке .створки, впереди или 
позади нее 
Голопериферический 
Краевая или центральная 

. ОдНородная, слабо пористая 

Пара крупных мускульных отпечатков, 
есть меЛЮlе; мантийные каналы 

8, Положение макушки Краевая 
9. Псевдоинтерарея и ( или )  Пропареи ' различно развиты, �севдоинтера-

пропареи 

10. Выпуклость 
1 1 .  Внутренние структуры 

Т а б л и ц а  1 0  

рея' разделена на две пропареи маленькой 
ямкой 

Низко-коническая, выпуклая, уплощенная 
Медиальная сет:а ,  мускупьные отпе
чатки, неясные отпечатки,  мантийные 
каналы 

Признаки, используемые для установления семейств 

Брюшная створка Спинная створка 

tJ; tJ; 
I Ф I � '" "- � � '" '" '" 

Семейство "- 1:( � "-д ф ф ф д � ф !-о ::;: !-о :;; ::;: :;; !-о Ф ::;: :а 
:о (.) :I: S "- 51 "- (.) ::;: :I: 51 "-о Ф � � @ :I: ::;: >.. Q. t; ;Е о ф ф о ф !-о Ф :.:: ::;: 1:( :.:: ::;: Q. :.:: :.:: ;Е ::;: ш "- � ::Е >.. о 

§ � >.. :.:: !-о >.. >.. о § !-о <') Е t; ф "- ;Е >.. Q. Е t; ф >.. "-о '" '" t:: >.. (.) !-о о :I: !-о '" о >.. (.) :х: !-о а.. со :.:: t:: U :I: со (.) со 1:: :.:: 1:: со (.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 
, 

1 .  Acrotretidae T. I'. + + + + + + + + 
2. A crothelidae Т .I� + + + + + + 
З. Воtsfогdiidае Т.! .  ' + + + + + + + + + 
4. T rematidae T . !� .- + + 
5. Disc inidae * T . I� ' + + 
6. С urt ic i idae T. I'. : + + 
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1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 
7 

I 8 

I 
9 

I 10 I 1 1  

7 . S iphonotretidae T. I". " Испопьзуется характеристика надсемейства 

8. A c rotretidae О.П. Используется характеристика надсемейства 

9. T rematidae О.П.  + + + + + + 
10. D i scinidae О.П.  + + + + + + + 

* в семействе Discinidae дня спинной с творки указывается "тип роста " ,  а 
этот признак уже приводился в характеристике надсемейства, поэтому м ы  

его не приводим . 

Т а б л и ц а 1 1  
Пределы изменчивости признаков, используемых для устаНОвrrения 

семейств 

П ризнаки 

1 .  Размеры 

2. Выпукпость 
З. П опожение макушки 
4. Псевдоинтерарея 

5. Структура дпя ножки 

6. Внутренние струк
туры 

7. Выпуклость 

8. Попожение макушки 

9. Пс евдоинтерарея 

10. �нутренние струк
туры 

I I 
П редепы измеичивости 

М аленькие, небольшие 

Вдавленно-коническая, выпуклая 
В задней трети створки , заднекраевая 

Апсакпинная, раздепена депьтирием на 

две пропареи: треугопьная, обычно 
ппохо развита, может отсутствовать, 

раздепена жепобком ипи депьтоидная 

Мапенький форамен, округпый апи

капьный форамен ипи удпиненно-эп

JШптический , де пьтирlIЙ ,  ножное от

верстие 
Апикальный отросток , пара КРУЩIЫХ 
мускульных отпечатков и пара мел

ких, мантийные каналы 

Спабовыпуклая до слабовогнутой, по

ЛОГQ-выпуклая, коническая до суб

конической 

Краевая 

Хорошо развитая до редуцированной , 

анаКJШиная до ортоклинной 
�1едиальная септа присутствует итi 
отсутствует, пара кардинальных мус

кульных отпечатков, пара меnких 
мускульных отпечатков, мантийные 

каналы 
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Т а б л и ц а  1 2  

Признаки , используемые для установления подсемейств 

Подсемейство 

1 .  Acrotretinae 
2. L in narssoni-

пае 
З. Ceratre tinae + 
4. Sca phelasma

t inae 
· 5. Tory nelasma

tinae 
6. E ph ippelas-

matina e  
7 .  Acrothelinae 
8. Conodisc inae 
9. Botsfordiinae 

1 0. Neobolinae 
1 1. Orbiculoidei-

п ае 
1 2. Disciniscinae 

+ 

1 3. Discininae . + 

1 4. Acrothe li-
** пае 

1 5. Acrotre t i- , . ** п ае 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Б.рюшная створка 

* 
+ 

* 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Спинная створка 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.+ 

+ + 

* Не ' положение макушки' . а ' Ijx>pMa макушки' - тупая или округлая. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* * Признак ' размеры раковиНы' уже ИСПОnЬЗОВ8ncя для установления се
мейства. поэтому мы е['о не приводим. 
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Т а б л и ц а  1 3  
Пределы изменчиво.С1'И признако.в, испо.льзуемых для устано.вления 
по.дсемейств 

Признаки 

1. Форма рако.вины 

2. Вьmукло.сть 

Пределы изменчиво.сти 

То.лсто-рако.винная, макушки створок о.быч

но. несут ко.роткие шипы или буго.рки 

Обычно. ко.ническая, вдавленно-ко.ническая до. 

� вьmукло.й , тупо. ко.ническая 
Q. 
� 3. По.ложение макушки Макушка тулая или о.круглая, о.круглая 
u 
g; 4. Структура для но.жки Округлый форамен на макушке или непо-

§ средственно. позади нее, удлиненный фора-

� мен, узкий форамен у заднего. края ство.р-
>.3' ки И спереди прикрыт листриумо.м 

(\] 

5. Структура на псевдо- Медиальный про.до.льный жело.бо.к хо.рошо. 
интерарее развит 

6. Внутренние структуры * Апикальный о.тро.сток, апикальный о.трос
то.к впередИ внутреннего. но.жно.го. o.твep� 
тия, апикальный о.тро.сток в виде гребня 
через всю ство.рку с внутренним но.жным 
о.тверстием, о.тсутствует апикальный о.Т
росток, васкулярные каналы 

7. Выпукло.сть Плоская до. слабо.вьmукло.й , вдавneнно-ко.-
ническая 

8. По.ло.жение макушки Субцентральная 

а. 9. Псевдо.JЩтерарея Хо.ро.шо. развитая с медиальным же ло.бко.м , 
нндивидуальная псевдо.ннтерарея, с ЯМ ко
по.до.бным медиальным жело.бко.м 

о � .. u 

� 1 0. Про.пареи 
sj :s: J:: U 

Псевдо.ннтерарея разделена на две "ро.па
реи треуго.льным во.гнутым желобко.м, не
развитые, умеренно., хо.ро.шо. развитые, ма
ленькие 

1 1 .  Внутренние структуры МедИальная септа, по.ддерживающая жело-
• бо.к на ncевдо.интерарее , септа с во.гну-

той пластино.й на заднем ко.нце, низкий ме
диальный гребень, до.рзаnьная платформа 
о.тсутствует, спло.шная ппатформа в апи-
кально.й части ство.рки, ваСКУIIJIPные 
каналы 

� N Внутренние структуры" для брюшно.й ство.рки В семействах даны в от
дельных случаях значительно. по.дро.бнее, чем в по.дсемеЙствах. 
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Т а б л и ц а  14 
Признаки, и:::попьзуемые дlIЯ установления родов 

Раковина Брюшная створка Спинная створка 

� � :s: 
I '" � 6-I а. I а. <:! а. :I: а. g о '" о � '" � ф � ф 

Род 
� а. � '" :s: - :s: :;; '" >. Е-< а. 51 а.

51 s! � Е-< 
51 :s: :I: а. U ф а. Е-< U >. :I: >. t:: Е-< О � o  ф � '" о а. Ф Е-< '" ,J] '" � :s: <:! � <:! a. �  <:! '" a. �  :о - J:; :о 

� �  
� t>: >. � Ф Е-< >. :о � t>: t:: 

1:, >. а. '" >. а. Ф 
� � � � 

>' а.  а. Ф Ф о 
� � � � Е-< О U :Z: Е-< � 

U а. а. :I: а. 
U U :Z: t:: ", U t:: '" 111 U t:: '" t:: 111 t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

1 .  A crotreta + + + 

2. А ngulotreta + + + + 

З. А psotre ta + + + + + 

4. с IJnotre [а + + + + + + 

5. L irlrtars so- + + + + + + 

n e lla 
6. Prototre!a + + + + 

7. Spondylo- + + + + + 

tre ta 
8. U naiferina 

* 
+ + + + 

9. L innars so- + + + + + 

tLia 
1 0. A crothyra + + + + + 

1 1. Opis thotreta + + + + + 

1 2. C eratreta + + + + 

1 3. С listotrema + "+ + :+- + + + + 

1 4. Scaphelasma + + + + + 

1 5. A rtiotre ta + +
* 

+ + + + + 

16. ? Rhysotre ta + + + + + + + 

1 7. Tory ne lasma + + + + 

1 8. A crotre te lla + + + + 

1 9. Ephippelas- + + + + 

m.а 
20. C urticia ,Использ уerся характеристика семейства 
21 . .4 сто the lе + + + + + 

22. Orbithele + + + 

23. Redlic hella + + + 

24. Schizopho- + + + + .. 

lis 
25. C onodiscus + + + + 

26. ? Dis c inop- Род п лохо изучен, ВОЗМОЖНО, синоним ' 
S IS 

27. Botsfordia + 

28. ?Glyptias + + .  

29 • .  Veobolus + 

30. Trematis + + + + ' +  

3 1 .  Schiz ocrania + + + + + + 

32. , Orbiculoidea + + + + + 
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Та б n и ц а  14 (окончание) 

1 2 3 I 4 I 5 I 6 I ? I 8 I 9 I 1 0  1 1  1 2  

33. Lindstroe- + + + + + + 

m ella 
34. L ingulodis- Род елабо изучен 

с та 
35. Roemerella + + + + 

36. ScHizotreta + + + + + 

3 7. D is c inisca + + + + + + 

38. O ehlertella + + + + + + 

39. Pelagodis- + + 

C llS 
40. D iscina + + + + 

4 1 .  S iphonotreta + + + + + + 

42. D ysoristus + + + + 

43. II e lmersenia + + + + + 

Н. Multis p inula + + + + + 

� S. Schiz ambon + + + + + + 

-16. M yotre ta + + + + + + + + 

47. C anthy /o- + + + + + + + + + 

tre t a  
48. E urytreta + + + + + + + + 

49. H adrotreta + + + + + + + + + + + 

50. Р hysotre ta + + + + + + + + 

51. D itreta + + + + + 

52. Semitreta + + + � 

* Роды с 1 по 4 5  вкnючитеnьно даются до' T reatise оп [nvertebrate fJa leon-
tology ' ( 1 96 5 ) ;  46 - по Горянекому ( 1 96 9 ) ;  4 7 - 50 - по Ro\ve l l  ( 1 96 6 ) ;  
5 1, . 52 - по Biernat (1 973). · 
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Т а б л и ц а  1 5  
Сопоставление 

Огряд 

1 .  Очертания 

2. Вьmуклость 

з. Раковинное 
вещество 

4. Положение 
ножки и ( или ) 
прикреппение к 
субстрату 

5. Тип роста ра-
ковины 

6. Положение ма-
кушки 

7. ВнутреЮIeе 
строение 

признаков. используемых для установления систематических катеrорю1 разноrо paHra 

Подотряд Надсемейство Семейство Подсемейство Род 

I . Брюшная створ.. 1. Размеры 1 .  Форма раковины 1. Форма раковины 
ка 

1 .Вьmуклость 

1 .  Раковииное 2.  Псевдоинтер-
вещество арея 

2. Способ З .  Структура для 
прикрепле- ножки 
иня к суб- 4. Thп роста ра-
страту 

З. Тип роста 
раковины 

ковины 
5. Структура ра

ковинноrо ве
щества 

6. Внутренние 
структуры 

( 1 .  Спинная створ
ка 

7. Положение ма
кушки 

8. Выпуклость 

9. Псевдоиитер-
арея и ( или) 
пропареи 

1 .  Брюшная СТ80Р- 1 . Брюшная створ- 2. Скульптура P<l_ 
ка 

2 .Выпуклость 
ка 

2. Выпуклость 

з. Положение ма- З.Положение ма-
кущки кушки 

4. Псевдоинтер- 4. Структура для 
арея ножки 

5. Структура для 5. Структура на 
ножки 

6. Внутренние 
структуры 

1 1 .  Спинная 
створка 

7. Вьmуклость 

псевдоинтер
арее 

6. Внутренние 
структуры 

1 1 .  Спиниая створ-
ка 

7.  Выпуклость 
8. Положение ма- 8. Положеиис ма-

кушки кушки 
9. Псевдоинтер- 9. Псевдоинтер-

арея аре я 

ковины 
1. Брюшная створ

ка 
з. ФОрма створки 

4. Структура для 
- ножки 

5. Псевдоинтер
арея 

6 . Структура на 
псевдоинтер-
арее 

7. Виутренние 
структуры 

1 1 .  - Спииная створ-
ка 

8. Форма створки 
9. Псевдоинте l>-

арея 

1 о. Внутренние 1(). Виутреииие 1 0. Пропареи 1 0. Пропареи 
структуры структуры 1 1. Виутреиние 1 1. Виутренние 

структуры структуры 



ветви. Нам кажется, если включение ботсфордиид и скфонотретид В 
отряд Acrotretida - допустимо (для положителыlOГО иnи отрИцатель
ного ответа сейчас еще недостаточно материапо ) I то относить кра
ннид к этому отряду _ мы считаем невозможным. В с лучае ИСКlJю'rе
ния их отряд пркобретет бопьшую однородность, rtроявпяюшуюся в на
личии ножки для прикрепления раковины к субстрату и хитиново
фосфатной раковины. -) 

Дднные , приведенные в табп. 5-1 4 ,убедите льно показывают , что 
имеющаяся на сегодняшний Д�HЬ классификация отряда Acrotretida в 
значительной степени неОд1юродна. Это, естествешlO, затрудняет ис
пользование беззаМКОБЫХ брахиопод отряда Acrotretida для различных 
биостратнграфических построений, так как сейчас трудно провести кор
реляцию отложений цо наХОдКам беззамковых брахиопод этого отряда 
или сопоставить вертикальное распространеНИfl какого-либо рода, _ 
встреченного Б разных ре.гионах. Часто для систематических кате
горий разного ранга внутри ОТРЯда Лсrotгеtidа используются одни и 
те же признаки ( табл. 1 5) . Это приводнт к трудностям В оценке раз-
11Ичных объединений и группировок беззамковых брахиопод данного 
отряда. 

Следy1QШИМ шагом в форма лизации СИстемы отряда Acrotretida 
должна явиться постановка обратной задачи, где по предложенным 
признакам будет возможно опреде11ИТЬ соответствующую категорию. 
Но для этого потребуется обсуждение "веса' от дельных признаков, 
Решение обратной задачи приведет нас к "определителю - ключуV от
ряда Acrotret ida.  
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с. 1 83_ 1 97. 

Ан а н ь е в А.Р. К вопросу о кембрин и докембрии в Мариинской тайrе Куз
HenKoro Апатау. _ T\JyribI Горно-rеоп. ин-та ЗСФ АН СССР, 1 94 8, вып. 2 ,  
с .  1 0 9- 1 2 3 .  

А н д Р е е в а О.Н. Новые виды ордовикских брахиопод Урапа и Мyrоджар. -
В кн. : Новые виды растений и беспозвоночных СССР, ч. 1 .  М" Госrеол
техиздат, 1 960, с. 286-2 99. 

А н д Р е е в а О.Н. Некоторые кембрийские брахиоподы Сибири и Средней 
Азии. -

·
Папеонтоп. журн" 1 9 6 2 ,  NQ 2 ,  С. 87_96. 

А н д Р е е в а О. Н. Обзор орrаническоrо мира кембрийскоrо периода. Бра
хиоподы. _ В ки.: Кембрийская система. М . .  иН едра ' ,  1 9 6 5 ,  с. 4 5 5-
457.  

А с т а ш к и н  В.А. Новые данные по стратиrрафии среднекембрийских отпоже
ний Сапаира. _ В кн.: Материапы по реrионапьной rеопоrии Сибири. М" 
1 96 2 ,  с. 8 7-91.  (Труды СНИИГГиМС, вып. 2 4 ) .  

А с т а ш к и н В.А. О стратиrрафическом ПО1Южении печеркинск.оЙ свиты в раз
резе кембрия Сапаира. - В кн.: Материалы по стратиrрафии Саяно-Ап_ 
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т8ЙСКОЙ складчатой области. Новосибирск, 1 9 64,  с. 6 6-75. ( Труды СНИ
ИГГиМС, вып. 2 9 ) .  

Б е л о  у с  О'В А.Ф. докембрий и кембрий Челошскоrо опорноrо участка в Гор
ном Алтае. - Изв. TOMcKoro поnитехн. ин-та, 1 96 2 ,  т. 1 20, с. 1 2 6- 1 3 5 .  

Б е ll О У С О В  А . Ф  . .  С е н н и к о в  В.М. Кембрий Север�Восточноrо Аm·ая. _ 
Труды СНИИГГиМС, 1 960,  вып. 1 3 ,  с. 1 2 3-1 3 5. 

Б е п я е в а  Г.В . .  Л у ч и н и н а  В.А . .  Н а з а р о в  Б. Б .. Р е 'п и н а  Л.П . .  С о б о 
л е в Л.П. Кембрийская фауна и флора хребта Джаrды (Дальний Восток ) .  
М . . · Наука" ,  1 975. 208 с .  ( Труды ИГиГ С О  А Н  СССР. выл. 2 2 6 ) .  

В и н к м а н М. К. Стратиrрафия лротерозойских , синнйских И кзмбрийских от
ложений ropHoro Алтая. - В КН.: Материалы по Рel'иональной rеоло['ии. 
М . .  1 95 9, с. 4-5 0 ( Труды СНИИГГиМС, выл. 5 ) .  

В и н к м а н  М. к. ,  А с т а ш к и н  В . А  . .  К р а е в с к и й  Б.Г. Схема расчпенения 
докембрийских и кембрийских отложений Кузнеuкоrо Апатау, Горной Ш� 
рии, Салаира и fopHoro Алтая. - В кн.: МатериаJ1Ы по стратиrраф!I11 Са
ян�Алт8ЙСКОЙ складчатой области. Новосибирск, 1 964, с .34-4 9. ( Тру
ды� СНИИГГиМС, вып. 2 9 ) .  

В и н к м а н М .  к., Г и н u и н r е р А. Б. К вопросу о коррешщии кемБРИЙСI(ИХ от
ложею!Й западной части Алтае-Саянской складчатой обпасти. - В КН. : 
Материалы по реrионапьной rеолоrии Сибири. М . . 1 96 2 ,  с. 38-7 8. ( Тру
дЫ С НИИГГиl\1С, вьт. 2 4 ) .  

В и н к м а н  М.К" Г и н ц и н r е р  А . Б  . .  E r o p o !\ a  Л.И. Опорные разрезы ниж
Hero кембрия и синия Горной Шории и fopHoro Алтая. - Сов. rеолоrия, 
1 96 2 ,  Nч 1 2 ,  с. 44-56. 

В и н к м а н  М.К . .  Г и н u и н r е р  А.Б . .  П о с п е л о в  А.Г . .  П о п е т а е в а  О.К. , 
Er o p o B a  Л. И . .  Р о м а н е н к о  М. Ф. ,  Ф е д  я н и н а  Е. С. ,  А с т а ш к и н  В. А. ,  
Ч е р н ы ш е в а  С.В . .  Р о м а н е н к о Е.В . .  А к с а р и н а  .Н.А . .  Б о я р и 
н о в  А.С" Н а д п � Ю.С . .  Г о р е П 0 В  Г.Ф. Схема стратиrрафш! НИЖJlекемб

рийских и нижней части среднекембрийских отпожений Аптае-Саянской 
складчатой области. - В КН.: МатеРllалы по реrноналыlOЙ rеолоrии Си
бири. М" 1 962,  с .  23-34. (Труды СНИИГГиМС, вып. 2 4 ) .  

В и н к м а н  М.К" E r o p o B a  Л. И . .  К о р о б е й н и к о в а  Т.В . .  К р а е в с к и Й Б. Г. 
О мрасских споях IIИЖllеrо кембрия Алтае-Саянской обпасти. - В КН.: 
Стратиrрафия докембрия и кембрия Средней Сибири. Красноярск, 1 96 7, 
с. 1 3 9- 145. 

Ги н ц и н r е р  А.Б" В и н к  м а н М.к. Основные типы разрезов ра нне-средне
кембрийских отложений западной части Аптае-Саяпской области. - Геол. 
и rеофиз" 1 9 70, NQ 7, с. 1 9-24. 

Г и н u и н r е р  Б.Г . .  В lI н к м а н  М.К . .  А с т а ш к п н  В. А" Т а р а н е н к о В. А  . .  
К р а е в с к и й Б . Г  . . П о с п е л о в  А.Г. Разрезы докембрия и }шжне!'о па
J1еозон западной части Алтае-СаЯI!СКОЙ скпадчатой оБПfJСТН. Красноярск. 
кн. юд-во, 1 96 9. 2 1 7  с. 

Г о р е л о в  Г.Ф. Отложения MaiiCKoro яруса cpeAHero кембрия в северо-зашщ

ной части Кузнеuкоrо Алатау. - Вестник 3СГУ и НГУ, 1 9 58,  вып. 2 ,  
С.  57-60.  

Г о р е П 0 �' Г. Ф . .  П о н о м а р е !\  П. А. О нижней ! 'раНlще кемБРНliСКОЙ системы 

в северо-западной части Кузнеuкоrо Алатау. - СОВ. t'еоnоrия, 1 96 6 ,  
Nq 9, с .  1 3 2-137.  

Г о р н н с  кий  В.Ю. Кпасс [nat·t iculata . ·  Беззамковые. - В К1I . :  Основы па
леонтоло!'ии. МшаНКII. Брахиоподы • .', .. \ . . НЗд-ВО АН СССР , 1 96 0, с . 1 7 ".1..-
1 8 2 .  

Г о р  я н с  к и й  В.Ю. Беэзамковые брахиоподы ](омбрнйских и ОРДОВН":СКИХ от

ложений северо-запада PYCCKUi'I платфОРМ Ы. Л. , "Недр·с. ' .  1 969. 1 73 с.  
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Г о р я н с к и й в.ю . . E r o p o B &  Л.И., С а в и ц к и й В. Е. О фауне ннжнеrо кем
брия ceBepHoro склона Анабарскоrо щита. - Л .. НИИГА, 1 96 4 ,  с .  5-3 2 
( Учен. зап. НИИГА. Сер. nалi:юнтол. и бllострзтиrраф . . ВЫП. 4 ) .  

Д й ц е н к о В. А.,  Ж у ра в л Р. н а  И.Т . . Л а з а р е н к о  Н . П  . .  П о п о в  ю.н" Ч е р 
н ы ш е в а Н . Е. Биостра'l'lI графИЯ и фауна кембрш1ских отложений северо
запада Сибирской Ilлатформы. Л . . "Нецра" , 1 96 8. 2 1 3  с. ( Труды НИИГА , 

т. 1 5 5 ) .  
д е � j  б о Т. М. Ctpa'l'I!I'I-'lНjJifЯ НИЖllеrо палеОЗО\l се-верпой части Кузнецкоrо 

Алатау. - Бюл. j\\ ОИ1 i ,  1 9 5 9, N� 5 ,  С. 7 3-80. 
Д е м о к 11 Д О В К. к., 1 1 " J [j Р () н к о Н.П. СтраТI!ГРl3фИЯ BcpXHero докем брия и 

кембрия и НII)К}lеке�,lбршIСКl!е ТРl!лобиты северной части Средней Сибири 
и островов СоветскоН APKTI!KII. /1'\ . ,  " l Iедра " , 1 96 4. 2 8 8  с. ( Труды 
Н ШП'А , ПЫП. 1 3 7 ) .  

. 

t.: г о р о 'НI JI. Н.. С а в и н у. и й  В.Е. Стратиграфия и БИОфвд11И кембрия Сибир
СIЮЙ ШlатфОР�Н,I. ,\\ . . " Н едра" , 1 96 9 .  408 с. ( Труды СНИИГГиМС , 
вып. 43 ) .  

iК у р а в л е в а  I1.Т" Р е п и н а  Л.Н . . Х О М i.> н т о в с к и й  В.В. Новые ДЩПlые по 

С'rраТIf ['РlJфии НШКJlеrо кембрия МаРИIIНСКОЙ таЙrи. - докп. АН СССР , 
1 9 5 8 ,  т. 1 2 3, Nt 6, с. 1 0 92- 1 0 95 . 

Ж у р а в л е в а И.Т . . Р е П И Jl <1 Л.Н" ;'-, Q м е н т о в с к и й В.В. Биостратиrра
фия нижнеro кембрия скпаДЧiИ'ОГО обраы ления Минусинской впа .. ины. -
БЮl1. МОИП. Orд. геО1101'IIИ, 1 95 9, �'. 34, вып. 2 ,  с. 6 7-89. 

Ж у р а в л е в а  I1.Т . . Р е п и н а  Л.Н. , .х о м <> н т о в с к и Й В.В. Нижнекембрий
ские горизонты Горной Шорин. - докп. АН СССР, 1 95 9, т. 1 2 8, N. 5 .  
с .  1 030- 1 0 3 3 .  

Ж у р а в л е в а  И . Т "  Р е п и н а  Л.Н" Х о м е Jl Т О В С К И Й  В.В. Схема биострати
rрафическоrо раСЧJlеllения нижнегu кембрия СаЯllо-Аптзйской скnaдчатой 
области. _ В КВ . :  СТРl\тиrрафия докембрия и кембрия Средней Сибири. 
Красноярск , 1 96 7 ,  с. 1 3 1- 1 3 6 .  

К о н е в а С.П. Новые представитеЛII класса Slcnotllecoid:J из нижнеrо кем
брия lleHTpa11bHOrO Казахстана. - ПапеОНТОl1. журн . .  1 97 6 ,  N" 2 . с. 1 2 5-
1 2 8. 

К о р к у т и с В.А. Кембрийские отложения Балтийскоrо бассейна. ВИ11Ьнюс, 
V МIIНТI!С' ,  1 97 1 .  1 76 с. ( Труды Литовского науч.-исспед. геоп.-раэ

, вец. ин-та, вьт. 1 2 ) .  
Л е р м о  }I T O B a  Е.В. Некоторые даЮlые о фауне Ozarkian Новой ЗемlIИ. -

Труды ГИН, 1 93 1 ,  с. '1 95-1 98. 
Л е р м о н т о в а Е.В. КJlасс Brachiopoda. - В кн.: Атnaс РУКОВОдЯЩих форм 

ископаемых фаун СССР , т. 1. М.-Л . .  Госгео1lИЗдат, 1 940, с. 1 04-108. 
Л е р м о н т о n а Е.В. Нllжнекембрийские трипобиты и брахиоподы Восточной 

Сибири. М .. Госf'СОJ1Издат, 1 9 5 1 а. 2 2 1  с. 
Л е р м u и т о в а  Е.В. Верхнекембрийскне трипобиты и брахиоподы Боще-Ку

IIЯ. М. , ГосгеОlIИздат,  1 95'16. 4 9  с • . 
Н и к и т и Ii д.В. ГеО1!оrическое строение I! попезные ископаемые север о

западllОЙ части Кузнецкоro Алатау. - Труды ЦН ИГР И, 1 940, вып. 1 24. 
Н к к и т и 11 И. Ф. Брахиоподы кембрия и нижнего ордовика северо-востока 

llelITpanЬHoгo Казахстана. Алма_Ата , Изц-во АН КазССР, 1 9 56. 1 7 4 с. 

П е ll Ь М  а и Ю.Л. об уСПОВI!ЯХ жизни и захоронения �ембрllЙСКИХ беэзамковых бра
хиопод ( бассейн р.Оneнек , нижнее течение ) .  - В кн.: Среда и жизнь в 
rеопоrическом nPОШ1Юм. Новосибирск. ' Наука' . 1 97 3 ,  с. 93-95 ( Тру-
ды ИГиГ СО А Н  СССР, вьт. 1 6 9 ) .  

П е п ь м  а н Ю.л. НекО'горые безз�мковые бра.хIlОПОДЫ нижнеrо и среднего 
кембрия бассейна р. Опенек.. В кн.: Пробпемы палеонтопогии и 
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биостратиграфии нижнего кембрия Сибири и Да lIЬH его Востока. Но
восибирск , 'Наука ",  1 97 3 ,  с. 69-80 ( Труды ИГиГ СО АН СССР, 
вы!1. 49 ) .  

П е л ь м а н Ю.lL Беззамковые брахиоподы нижнего и нижней 'Iасти средНего 
кембрия юго-востока Сибирской платформы. - В кн.: Исследования по 
геологии и геофизике Сибири. Новосибирск, 1 975,  с. 24-2 7 .  

П е л ь м а н Ю.Л . Pahhe-средНекембрийские стенотекоиды и новые скелетные 
остатки неясного систематического лоложения стратотилического рай
она рек AnдaHa и Лены. . В кн.: Стратиграфия и палеонтология 
нижнего и средне"'" кембрия СССР. Новосибирск, "Наука ", 1 9 7 6, 
с. 1 7 6-179.  

П о к р о в с  к а  я Н.В. Трилобитовая фауна и стратиграфия кембрийских отло
жений Тувы. М .. Изд-во А Н  СССР, 1 95 9. 200 с. ( Труды ГИН, вьщ 2 7 ) .  

П о л е т а е в а О.К. , А с т а.ш'к и н В.А. К УТО'lнению верхней гращщы среднего 
кембрия Салаира. - В кн.: Стратиграфия докембрия и кембрия Средней. 
Сибири. Красноярск, 1 967, с. 2 1 8-222. 

П о н о м а р е в  П.А . .  А кс а р и н а  Н.А. Древнейшие ОТlIOЖЕНИЯ кембрия на се
вере Кузнецкого .Алатау. - Геол. и геофиз . . 1 966, }h 1, с. 45-52. 

П ос п е л о в  А.Г., А к с а р и н а  Н.А . .  Б о я р и н о в  А.С . .  Н а д л е р  Ю.С . .  Ф е 
д я н и н а  Е.С. К стратиграфии кембрия Горной Шории. - В кн.: Матери
алы по геОЛОl"'ии Красноярского края, выл. 1 .  Красноярск. КН. изд-во, 
1 96 1 ,  с. 41-46. 

П о с п е л о в  А.Г . .  Б о я р и н о в  А . С  . .  А к с а р и н а  Н . А  . .  J-lа д л е р  Ю . С  . .  Ф е 
д я н и н а  Е.С. Опорный разрез нижнего кембрия по р.Кие в Кузнецком 
Алатау. - В кн. :  Проблемы биостратиграфии и палеонтолог�� �::��1" 
кембрия Сибири. М . .  "H�y��" , 1 ;;12,  с. :l22-232. 

П о с п е л о в  А . Г  . .  Б о я р и н о в  А . С  . .  А к с а р и н а  Н.А . .  Ф е д я н и н а  Е.С. 
Кратка� �онтологическая характеристика кийско�о опорного разреза. 
В кн.: разрезы/ioкeбрияя и нижнего палеозоя западНОЙ части Алтае
Саянской складчатой обnaсти. Красноярск. кн. изд-во, 1 96 9; с. 2 1-24. 

П о с п е л о в  А.Г ..  Ф е д я н и н а  Е.С. Новые данные по стратиграфии нижнего 
палеозоя Горной Шории • .  - в кн.: Материалы по l"'еоЛОl"'ии ЗаПадНой Си
бири. М . .  Госгеолтехизда:г, 1 95 8, вып. 6 1 ,  с. 86_8 9. 

Р а д у  1"' и Н к.в. Разрез ApeBHel"'O палеозоя в районе Гурьевска бlПlЗ 1"'0pbI 
ОрnиноЙ. - Изв. ЗСО ГК, 1 926, т. У ,  вып. 5, с. 23-28. 

Р а д у г и н к.в. Элементы стратиграфии и тектоники Горной Шории. - в кн. :  
Материалы п о  геологии Западно-Сибирского края, выл. 37 . Томск" 
изд-во ЗСГТ, 1 936,  78 с. 

Р а д у l"'·И Н  к.в. О соотношении кембрия и докембрия в Горной Шорни. -
Проблемы советской геоооl"'ИЯ, 1 93 7, т. 7·, }h 4 , с. 301.  

Р е п и н а  Л.Н . .  Б е л я е в а  г.в . . С о б о л е в  Л.П. Новые данные по нижнему 
кембрию бассейна р.ШевlПI. - В КН.: Стратиграфия и папеонтология ниж
Не!"'О И cpeAHel"'() кембрия СССР. Новосибирск, "Наука" , 1 976, с. 1 5 9-
1 6 1 .  ( Труды иrиГ С О  АН СССР, вып. 2 96 ) .  

Р е п и н а  Л.Н . .  Л а з а р е н к о  Н.П., М е ш к о в а  Н.П . .  К о р ш у н о в  В.И . .  Н и 
к и ф о р о в  Н.И.,  А к с а р  и н а  Н.А. Биостратиграфия и фауна нижнего кем
брия Хараулаха (хр. Туора-Сис ) .  М . . "Наука" , 1 974. 2 9 9  с. ( Труды 
ИГиГ СО АН СССР, вып. 235 ) .  

Р е  п и н а  Л.Н •. , Х о м е н т о вс к и й  В.В . .  Ж у р а В ll е в а  И.Т., Р о з а н о в  А.Ю. 
БиостраТИl"'рафия нижнеl"'О кембрия Саяно-Аnтвйской складчатой области. 
М . .  "Наука" . 1 964. 364 с. 

Р е п и н а  Л. Н . .  Я с к о в и ч  Б.В . .  А к с а р и н а  Н.А . .  П е т р у н и н а  З.Е., П о ...; 
н и к п е н к о  И.А., Р у б а н о в  Д.А., Б о п г о в а  Г.В . .  Г о л и к о в  А.Н.,  Х а й-
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р у п п н н а  Т. И. , П о с о х о в а  М.М. Стратиграфия н фауна нижнего папео.;. 
зоя северных предrорий Туркестанского 'м Апвйского хребтов ( южный 
Тянь-Шань ) .  Новосибирск, "Наука" , 1 97 5. 3 5 1  с. ( Труды ИГиГ СО АН 
СССР, вып. 2 7 8 ) .  

Р о з а н о в  А.Ю., М и с с а р ж е в с к и й  В.В. Биостратиграфия и фауна нижних 
горизонтов кембрия. М . .  иНаука" , 1 96 6. 1 2 6  с. (Труды ГИН АН СССР, 
вып. 1 4 8 ) .  

Р о з а н о в  А.Ю . .  М ис с а р ж е в с к и й В.В . .  В о п к о в а  Н.А. 11 др. Томмот
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  

Фиг. 1-7. L ingule/la paтuulus (Cobbold) • • • • • • • • • • • • • •  стр. 58 
1 - N! 1 870/ 1, внутренняя поверхность брюшной СТВОРj{И, 
х 12,5; 2 - N! 1 870/ 3 ,  то же, х 13; 3 - N! 1870/2, внутрен
няя поверхность спинной створки, х' 1 3; 4 - N! 1870/4, то же, 
х 13; 5 - N! 1870/5, то же, х 13; 6 - N! 1870/ 5, то же, х 13; 
7 - N! 1870/6, цепая раковина, вид со стороны брюшной СТВОР-

, ки,,<>'с 13. ГOPH� Шория, р. Мрассу, обн. 7339а ; НИЖНИЙ кемб
рий, боградский горизонт. 

Фиг. 8- 14.L ingule l/a kitatiensis Aksarina,  5р. ПОУ. ; • • • • • • • • •  стР. 59 
8 - голотип, N! 1870/ 14, внутренняя поверхность брюшной 
створки� х 9; 9- N! 1870/ 1 1, внутренняя поверхность спинной 
створки, х 9; 10 - N! 1870/ 12,  внутренняя поверхность брюш
ной створки, х 9; 1 1  - N! 1870/ 15, спинная створка, х 6 ;  12 -
Ng 1870/ 13,  брюшная створка, фрагмент, х 6; 13 - N! 1870/ 
16,  внутренняя поверхность брюшной створки, фрагмент, х 6 ,  
видна ложная арея; 1 4  - N! 1870/ 17,  внутренняя поверхность 
спинной створки, х 10. Кузнецкий Алатау, р. Золотой Китат, 
обн. 7765; средний кем6рий , еnaндинский горизонт. 

Т а б л и ц а 1 1  

Фиг. 1- 17. Prototreta convexa Aksarina,  5р. ПОУ. ) . • • • • • • • •  стр. 6 1  
1 - голотип, N! 1870/ 2 1, , брюшная створка, х 12; 1а вИд 
сзади; 16 - внутренняя поверхноСть; 2 - Ng 1870/20, брюшная 
створка, х 8; 2а - внешний вид; 2б - вид сзади; 3 - Ng 1870/ 
26, спинная створка, х 12; 4 - N! 1870/23,  внутренняя 'поверх':' 
ность спинноА створки, х 12;  5 - N! 1'8 70/25, внутреннее строе
ние апикальнсй части брюшной створки, фрагмент, х 7; 6 , 
N! 1 Б70 /36 , то же, х 8; '7 - N! 1870/ 22,  брюшная СТ,ворка, х 10; 
7а - вид сбоку; 7б - вид сзади; 8 - N! 1870/28, внутренняя 
поверхность спинной створки, видна септа с пальцеобразными 
отростками, х 12;  9 - Ng 1870/29, внутренняя поверхность спин
ной створки, х

'
7; 10 - N! 1 870/ 30, то же, х 1 2;, 1 1 - N! 18701 

3 1 , то же, х 12;  12 - N! 1870/37, то же, х 10; 13 - Ng 18 701 
24, то же, х 12; 14 - N! 1870/ 32,  спинная створка, вид сбо
ку, видно строение септы, х 8; 15 - N! 1870/ 33,  то же, 8ИД 
сзади, х 8; 16 - Ng 1870/34, то же, вид сбоку, х 8; 17 
N! 1 870 /35 , поперечный срез целой paKoBllНbI , ВидНы строение апи-

% 11 ' ,2.5 1 69 



кальной час:ги брюшной с:гворки ' и сеп:га спинной створки, х 10.' 
КузнеlIКИЙ Anа:гау" р. Зопо:гой Ки:га:г, обн. 776 5; средний кемб
рий, епандинский горизон:г. 

Т а б л и ц а' I I I  

Ф и г. 1-6. Physotretq sp. " • . • • • • • • • • • • • • • . • • . •  стр. 6 3  
1 - 1w 1 8 70/40, брюшная с:гворка, х 1 0 ;  1 а  - в ид  сбоку; 1б 

вид сзади; 2 - N9 1 8 70/39, вну:гренняя поверхнос:гь брюшной 
с:гворки, фрагмен:г, х 12; 3 - 1w 1 8 70/42, вну:гренняя поверх
нос:гь спинной с:гворки, х 8; 4 - 1w 1 8 70/ 4 1, спинная с:гворка, 
х 10; 4а - внешний вид, 4б :.., вну:гренняя поверхнос:гь; 5 -
1W1 870/ 4 3 .  внутреннее строение апикаnьной части брюшной створ
ки, фрагмен:г, х 10 . КузнеlIКИЙ Ana:гау, р. Зопо:гой Ки:га:г, обн. 
776 5 ;  средний кембрий, еландинский горизон:г. 

Фиг. 7 .. 10. Acrothyra sp. ) • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .  стр. 6 3  
7 - 1w 1 8 70/ 45, брюшная с:гворка, внутренняя поверхнос:гь, 
х 13 ; 8 - 1w 1870/46, :го же, х 13; 9 - 1w 1 8 70/ 48, :го же, 
х 13; , 10 - N9 1870/ 47, вну:гренняя поверхнос:гь спинной с:гвор
ки, х 13 . 

Фиг. 1 1- 17. ' B otsfordia pole taevae Aksarina,  вр. nov . ' • • •  � • • • •  стр. 6 5  
1 1  - 1w 1870/ 6 2 ,  брюшная створка, фрагмен:г, х 13; 1 2  - го
потип, 1w 1870/6 1, брюшная створка, фрагмен:г, х 18; 13 -
1w 1870/ 6 2 ,  то же, х 13; 14 - 1w 1 8 70/63, внутренняя поверх
нос:гь апикальной части брюшной створки, фрагмент, х 13; 1 5 -
1w 1870/68, брюшная створка, х 15; 16 - 1w 18 70/65, то же, 
х 15; 17 - N9 1870/ 6 6 ,  внутренняя поверхность 'брюшной створ
ки, х 15. Горный Алтай, р. Катунь, обн. 6 204; средний кемб
рий, епандинский горизонт. 

Т а б л и ца IУ 

Фиг. 1 , 2 .  A crotlle le s alairica Aksarin a • • • • • . • • • • • • • •  стр. 6 6  
1 - гопотип, 1w 4536/7, брюшная створка, х 3 , 5 ;  2 - 1W4 5 36 /6 ,  
спинная створка, х 2 .  Саланр, с. Горскино, обн. 453 6 .  Сред
ний кембрий, суярыкский горизон:г. 

Фиг. 3 , 4 .  A crothele e x quisita Aksarina • • • • . • • • • • • • • •  стр. 67, 
3 - 1w 1 870/58, брюшная счюрка, фрагмен:г, х 5 , 5; 4 ,:,  
Nt 1 6 7 0 /6 0 ,  спинная створка, х:6 , 3. Сапаир, с. Горскино, обн. 
4536 . Средний кембрий, суярыкский горизон:г . 

Фиг. 5-8. A crothe le s p. ' • • • • • • • • • • • • . . • • . • • •  стр. 6 8  
5 - N9 1870/53, спинная створка, х 4 ;  6 - 1w 1 870/48, спин
ная с:гворка, х 4; 7а - 1w 1 870/ 5 1, брюшная створка, х 4; 7б 
то же, деталь скупьптуры; 8 - 1w 1 870/50, брюшная створка, 
х 6 .  Горная Шорня, р. Амзас, обн. 103 . Средний кембрий� мун.
дыбашский горизонт. 

Фиг. 9- 1з. SсhizаmЬоп reticulatцs Мас Кiппоп • • • • • • • • • • •  стр. 69 
9а - 1w 1870/7 i, цапая раковина, вид со c:гopoHы '. спинкой 
с:гворки, х 8 , 3 ;  96 - то же, сбоку, х 8,8;' 10а - 1w 1 870/70, 
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целая раковина, вид со сгороны брюшной сгворки, Х 7 , 5; 10б 
го же, вид СО сгороны спинной сгворки, 10в - го же, вид сбо
ку; 1 1  - N! 1870/ 7 2 ,  брюшная сгворка, внешний вид, виден 
форамен, Х 6 ;  12а - N9 1 870/7 3 ,  целая раковина, вид со сгоро
ны брюшной сгворки, Х 8;'  12б - го же, вид со сгороны спинной 
сгворки; 1 2в - го же, сбоку; 13 - N! 1 8 70/ 7 4, внугренняя по
аеРХНОСI'Ь брюшной сгворки, Х 1 2 .  Горный, Алга�, р. Кагунь, 
обн. 1 7 9 3 .  

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1- 1 9. A lisina s ib iric a (Aksarin a) • . • • . • . •  � . . • . . •  сгр. 7 1  
1 - N9 1870/ 8 1, брюшная сгворка, Х 2 ;  2 - N9 1 870/ 8 4, спин
ная сгворка, Х 2 , 5 ;  3 - N9 1 870/85, брюшная сгворка, Х 2; 4 -
N9 .1 870/86 , целая раковина, вид сбоку, Х 2:  5 -" N9 18 70/ 8 7 ,  
БРЮШl!ая сгворка, вид сзади, Х 2;  6 - N9 1 870/ 88, 'ядро брюш
ной створки, Х 2; 7 ' - N9 1 870/ 8 3 ,  го же, Х 2; 8 - N! 1 370/89, 
го же, Х 2; 9 - гonогип, N9 103/ 1 ,  ядро брюшной сгворки, Х 2;  
10 - N9 1 870/ 90, го же, Х 2; 11 - N9 1870/ 9 1, го же, Х 2;  
1 2  - N! 1 870/ 92, ядро брюшной сгворки, вид сбоку, Х 2; 13 -

N9 1870/ 93, ядро спинной сгворки, Х 2, 5;  14 - N! 18 70/ 94, 
го же, х 2, 5; 15 - N! 1870/ 95, го же, Х 2 , 5; 16 - N! 1870/ 
96 , го же, Х 2 , 5 ;  17 - N9 1870/97, го же, Х 3; 18 - N9 1 870/ 
82, го же, Х 2;  19 - N9 1 8 70/08, го же, Х 2 .  Горная Шория, 
р. Амзас, обн. 1 0 3 ;  средний кембрий, мундыбашский горизонг. 

Фиг. 20. А lis ina ех gr. -mexicana (Соорег) . . . • . . . • . • • . стр. 73 
N! 1 870/ 1 1 1,  ядро брюшной створки, Х 2.. Горный Алгай, р. Ка
гунь, обн. 2 1, нижний кембрий, обручевский горизонг. 

Фиг. 2 1 .  Y orkia sp. ' .  • • • • • • • • • • . . • . • • . .  с'Т'р. 7 5  
N9 1 870/ 1 13 ,  ядро брюшной сгворки, Х 4, 5 .  Горный Алгай, 
р. Кагунь, обн. 2 1 ;  нижний кембрий, обручевский горизонг . ,  

Фиг. 2 2 .  Yorr. ia aff. w anneri W alcott : '  . • • • • . . • • • . . • •  стр. 74 
N! 1 870/ 1 12 ,  ядро брюшной сгворки, Х 4, 5.  Салаир, гора ОРrIИ
ная, обн. 2 4 2 1 ;  средний кембрий, еландинский горизонг.  

Т а б л и ц а  У[ 

Фиг. 1-3. Obole lla (? )  sp. " . • .  , . . . . • . . . . • • . . • •  стр. 76 
1 - N9 1 870/ 1 14, брюшная сгворка, Х 6 ;  2 - N9 1 870/ 1 16 ,  
спинная сгворка, Х 6 ;  3 - N9 1870/ 1 15 ,  го же ,  Х 4. Кузнецкий 
Алагау, рч. МаlIая Б!Jлокаменка, обн. 8 12 3 ;  нижний кембрий, 
боградский горизонг. 

Фиг. 4-6. P aterina sp. ' • . .  ; • • • • . • • . . • • . • . • • • •  
4, - N9 1870/ 1 2 1,  брюшная сгворка, Х 6 ;  5 - NQ 1 870/ 1 2 3 ,  
спинная сгворка, Х 6 ;  6 - N! 18 70/ 1 2 2 ,  го же, Х 6 .  Салаир, 
р.  Чумыш, обн. 6 55; средний кембрий, еландинский гори�онг. 

Фиг. 7-10. D icty onina p annula s ib iric a ( Lerm .) • • • • • • • • • . •  стр. 7 8  
7 - N9 1 870/ 1 2 6 ,  брюшная сгворка, х 6 ; 8 - N9 1 870/ 1 2 7 ,  
спинная CTBOPKt\. Х 1 0 ;  9 - N9 1 870/ 1 2 8, брюшная сгворка, х 7 ;  
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10 - N! 1870/ 1 2 9 ,  брюшная I..TBOpl!.8, х 10. 7, 8, 10 - Бате
невский кряж, гора Cnадкие Коренья, обн. 102; 9 - горны�й 
Алтай, р. Большая Иша, обн. 25л .. Средний кембрий/ СУЯРЫКСК1iЙ 
(азыртальский ) горизонт. 

Фиг. 1 1. Lacunit e s  m icropunctata (Aks arina) • • • • • • • • • • • стр. 79 
1 1а - N! 4-.j36/5, брюшная створка, х 9, 1 1б - то же, вид СGЗ
ди. Сапаир, с. Горскино, обн. 4536 . Средний кембрий , суsoрыкс
кий (азыртальский ) горизонт. 

Фиг. 12- 16 .  M icromitra pecul;aris Aksarina, вр. �ЮV; ' . • • • • • • • стр. 81 
12 - N! 1870/ 1 4 1 ,  спинная створка, х 7; 13 - N! 1870/ 1 40, 
то же, х 7; 1 4  - голотип , N! 1870/ 1 3 9 ,  брюшная створка, х 3; 
1 5а - 1w 1870/ 142, брюшная створка, вид сбоку, х 10; 15б -
то же, вид сзади; 16 - 1w 1 870/ 1 43, брюшная створка, вид 
сбоку. Салаир, с. Горскино, обн. 4536; средний кембрий, суярык
ский (азыртальский ) горизонт. 

Т а б л и ц а У Н  

Фиг. 1-4. K utorgina m iracula Aksarina .  6 р. nov. ; • • • • • • • •  , • стр. ' 83. 
1 - N� 1870/ 1 48, брюшная створка, х 3 ;  2 - голотип, N! J 870/ 
1 46 ,  брюшная створка, х 3 ;  3 - N� 1 870/ 147 , то жеi Х 3 ;  4 -
N! 1870/ 146, деталь CKYДВ!I туры , х 10. Горная Шория, р. Мрас
су, обн. 5025; нижний кембрий, боградский горизонт. 

Фиг. 5-9. Kutorgina m in im alis Aksarina, вр. поу. ' • • • • • • • • • •  <'тр. 84 
5 - N! 1870/ 155, спинная створка, х 4; 13 - N! 1870/ 156, 
брюшная створка, х 4; 7 - 1W 1 870/ 1 5 7 ,  то .же, Ва - гonотип, 
Nt1 8 7 0/ 1 53 , брюшная створка, х 4 ;  8 б - то же, вид сбоку;9 -. 
N! 1870/ 1 5 4, брюшная створка, х 4. Кузнецкий Алатау, р.  Боль
шая Бenокаменка, обtl. 7 96 8; нижний кембрий, санаштыкгольс
кий горизонт. 

Фиг. 10- 1 2. Kutorgina paucicostata Aksarina • • • • • • • • • стр. 85 
10а - голотип, 1w 8{ А, брюшная створка, х 1,5; 10б - то же, 
вид сбоку; 1 1  - 1w 1 8 70/ 162, спинная створка, х 2, 1 2  -
Nt 1 8 7 0/ 1 6 1 .  то же, х  1 , 5. Горный Алгай, р. Ка1 УНЬ, оби. 8/ A� 
нижний кембрий; обручевскИй горизонт. 

Фиг. 1 3- 17; Kutorgina СП s quamiformis Aksarina, вр. nov. ' .  • • . • стр. 9 1  
iз  - голотиа, N! 1870/ 2 1 2 ,  брюшная ствuрка, х 2 ;  1 4 -
N! 1 8 70/2 1 7 ,  спинная створка, х 3; 15 - N� 1 870/ 2 1 3 ,  неl.0Л
ная спинная створка, х 2 ;  16 - N! 1/j70/ 2 14, деталь скульпту
ры, х 7; 17 - 1119 1870/ 2 1 5 ,  деталь скупьnтуры, х 6 .  КузнецкИй 
Алатау, р. Кия, обн. 7 6 46 ;  нижний кембрий, боградский гори
зонт. 

Т а б л и ца У III 

Фиг. 1-9 . K utorgina pyramid alis Aksarina • • • • • • • • • • • •  стр. 86 

1 72 

1 - гonотиn, N! 133/3, целая раковина, ,, 2; 1а - вид со СТОРО
ны брюшной створки; 1б - вид со стороны саинной створки; 
1в - вид со стороны замочного края. ; 1г - вид сбоку; 2 -



N<Jl870 /16 9 ,  целая раковина, х З: 2а - вид со стороны б"рЮШНОЙ; '
створки ; 2б - вид со стороны спинной створки; 2в

' 
- вид со сто

роны замочного края; 2г - вид сбоку;' 3 - .N� 1р'70/ 165, целая 
раковина, х 2; Эа - вид со стороны брюшной створки; 3б - вид 
со стороны спинной створки; 3 в - вид со стороны замочного 
края; 4 - N� 1870/ 167,  целая раковина, х 2; 4а - вид со сто
роны спинной створки ; 4б - вид со стороны брюшной створки; 
5 - JW 18 70/ 16 6 ,  деталь скульптуры, х 10 ; 6 - JW 1870/ 164, 
целая раковина, х 2; 6а - вид со стороны брюшной створки ; 
6б - вид со стороны спинной створки ; 6в - вид со стороны ;за
мочного края; 6г - вид сбоку; 7 - N; 1 8 70/ 168, брюшная 
створка; х 2; 8 - JW 1870/ 170 , брюшная створка, х 2; 9 -
Ng 1870/ 166,  ,брюшная створка, х 2'; 1, 2, 5, 9 - Баl'еневский 
кpgж, гора Сладкие Коренья, обн. 133;

' 
3, 4, 6-8 - Горная Шо

рия, р. Мрассу, обн. 7 3 80.  Нижний кембрий, обручевский гори
зонт. 

Т а б л и ц а I X  

Фиг. 1-6. KutQrgina e legans Akьarina, вр. ПОУ • • • • • • • • • • .  стр. 8 7  
1 - голотип, JW 18 70/ 18 1, брюшная створка, х 3 ;  2a -JW 1870/ 
183, спинная створка, х 3; 26 - то же, вид сбоку; 3 - JW  1870/ ' 
1Ь2, брюшная створка, х 4; 4 - JW 1870/ 184, то же, х 3 ;  
5 - JW 1870/ 186, спинная створка, л 3; 6 - JW 1870/ 186, 
брюшная створка, � 2 .  Горный Алтай, р. Катунь, 1 - обн. 42 ; 
2, 4, 5 - обн. 24; 3, 6 - обн. 30. НижнliЙ кембрий, обручево- , 
КИй горизонт. 

Фиг. 7- 12, KutQrgina amzaHica Aksarina, в р. ПОУ. ' • • • • • • • •  стр. 8 9  
7 - JW 1 870/ 191,  брюшная створка, х 2; 8 - N! 1870/ 192, 
СПИliНая створка, х 1 ,5;  9 - голотип, JW 1 870/ 190, брюшная 
створка, ;, 1, 5; 10 - , JW 1870/ 193, отпечат�к спинной створки 
( справа ) ,  х 2: . ;1 1 - N� 1870/ 194, отпечаток брюшной створки, 

х 2; 12 - N� 1870/ 196 ,  деталь скульптуры, х 7. Горная Шория, 
р. Амзас, обн. 10 1; средний кембрий , мундь;башский горизонт. 

Фиг. 13- 1 8. Kutorg in a  sp. : • • • • • • • • • • • • • •  

' 

• • • • • стр. 90 
13 - JW 1870/206, брюшная створка, х 2; 14 - N! 1870/ 208, 
спинная створка, х 2; 15 - N! 1 870/209, брюшная створка, 
х 1,5; 16 - JW 1870/207, с�инная створка, х 2; 17 - N!  1 870/ 
2 10,  брюшная створка, х 2; 18 - JW .:1 870/ 2 1 1, спинная створ
ка, х 2. Горная Шория, р. Тельбес, обн. 1; нижний кембрий, лен
СКИй ярус, обручевский горизонт. 

Т а б л и ца Х 

Фиг. 1-13. N isusia posp e lovi Aksarina • •  стр. 92 
1 - ГОЛОТИ:1. JW 103/ З, брюшная створка, х 2; 2 - N! 1 870/ 
2 2 1, спинная створка, х 2; 3 - N9 1870/ 2 19, брюшная створка, 
х 2; 4 - JW 1 870/ 2 2 2 ,  спинная створка, фрагмент, х 2; 5 -
N! 1 870/ 2 2 3, спинная створка, х 1 ,5;  о - 1870/224, отпеча
ток брюшной створки, видны следы прикрепления игл, х 3 ;  7а -
JW 1870/ 225', брюшная створка, х '2; 7б - вид сбоку; 7в 
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ВI1М со стороны замочного края; 8 - NQ 1870/220 , Cm�tiHaSi 
створка, х 2; 9 - NQ 1 870/ 2 2 6 ,  спи нная створка, х 2; 10 -
N> 1 870/ 2 2 7 ,  «пинная створка, вид сбоку, х 2; 1 1 - NQ 1 870/ 
2 1 8, брюшная створка, вид сбоку, х 2; 12 - N9 1870/ ::! 2 8 ,  
спинная створка, х 2 ;  13 - N> 1 8 7 0 / 2 2 9 ,  отпечаток брюшной 
створки, видны следы прикрепления игл', х 3. rорная Шорня, 
р. Амзас: 1- 12 - обн. 103: 13 - обн, 10 1: средний кембрий, 
мундыбашский горизонт .  

Фиг. 14-17 , N isusia m inusstmsis Lermantqva • • • • . • • • . • • стр. 94 
14а - NQ 1870/ 2 4 1 ,  брюшная створка, х 2: 14б - то же, вид 

сбоку; 1 4в - вид со стороны замочного края; 15 - NQ 1&70/ 
246 ,  спинная створка, х 2; 16а - NQ 1870/2 43, брюшная створ
ка, х 2 , 5 ;  16б - то ж,�, вид сбоку; 17 - NQ 1870/ 2 44, спинная 
створка , х 2 , 5 .  1 4  _ Горный Алтай, р. Большая Иша, обн. 
1 4 8 ;  1 5- 1 7  Батеневский кряж, гора Сладкие Коренья, 
обн. 1 0 2 .  Средний кембрий, суярыксt{ий ( азыртаnьский) го
ризонт. 

Т а б л  II ц а  Х '  

Фиг. 1- 1 2 . M atute lla a /t aic a Aksarin a ,  б р. n vv . ·, • • • • • • • • • •  стр. 96 
1 а  - гonотип, NQ 2 18-2/ 1, ядро брюшной с творки, х 1 , 5: 1 б  -
то же, вид сзади: 2 ,- NQ 1 870/ 247, ядро брюшной СI'ЬОРКИ, 
х 1 , 5; 3 - NQ 1870/2 50, то же, х 1 , 5 ;  4 - NQ 1870/ 2 5 1, то 
же, х 2:  5 - NQ 1 8 70/ 2 5 2 ,  то же, х 1; 6 - NQ 1 87 0/ 2 5 3 ,  це;- . 
лая раковина, х 1; 6а ' - вид СО стороны спинной створки ; 6б -
внд со стороны брюшной створки; 6в - вид сбоку, 6г - вид со 
стороны заднего края; 7 - N> 1870/254 брюшная створка, л 1 , 5 ;  
8 - N> 1870/ 2 5 5 ,  ядро спинной створки, х 1, 5; 9 - N9 1870/ 
2 48, то же, х 1 , 5: 10а - NQ 1870/256, ядро спинной створки, 
х 2: 10б - то же, вид сбоку, 10в - то же, вид с ... стороны за
мочного края; 1 1а - NQ 1 8 70/249, ядро спинной створки, х 1, 5 :  
1 1б - т о  же, вид со стороны замочного края: 1 2  - N9 · 1870/ 
2 5 7 ,  деталь скульптуры на поверхности синуса, х 1.  Горный 
Алтай, р. Катунь; 1-3, 9, 10 - обн. 2 1 8/ 2; 4, 6, 7 - обн. 
2 1 : 5, 8, 1 1, 12 - обн. 3 0 .  Нижний кембрии, обруч'евский го
ризонт. 

Т а б л и ц а Х Н  

Фиг. 1-10.!Vimanella s inuata Aks aril!a . ' . • . • • • • • • • • • стр. 1 00 
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1 - голотип, NQ 102/3, ядро брюш ной створки , х 3; 2 - М  1 870/ 
26 4, то же, х 2 , 5; 3 - NQ 1870/26 5 ,  то же, х 2, 5:  4 -
N> 1 8 7 0 /26 1 - то же , х 1, 5, 5 - NQ 1 870/26 7, ядро брюшной 
створки, вид сбоку, х 2: 6 а  - NQ 1870/268, IIДpo спинной створ
ки, х 2 , 5 :  6б - то же, вид сбоку; 6" - то же, DИД со стороны 
замочного края; 7 - NQ 1870/26 2 ,  ядро спинноЯ створки, х 2 , 5; 
8 - N> 1 870/ 2 6 9 ,  то же, х 2 , 5 ;  9 - NQ 1 870/270,  ТО же, 
х 2 ;  10 - N9 1870/26 3, то же, х 2 , 5. Батеневский кряж, !'ора 
Сладкие Коренья, обн. 102 (=А-6 6 ) : средний кембрий, суярыкс
кий ( азыртanьский ) горизонт. 



Фиг. 1 1-15. IV imanella ех gr. h ighlandensis (Walcott), • • • • • • • СТр. 1 01 
1 1  - М 1870/ 283, ядро брюшной створки, х З; 12 - N� 1870/ 
2 84, то, же, вид со стороны замочного края, х 2; 13 - N9 1 870/ 
2 85, ядро брюшной створки, фрагмент, х 3; 135-- то же, вид 

со CTOPOlibJ замочного края; 14 - No 1 Р 70/286, ядро СlIннноli 
створки, х 1,5;  15а - М 1870/ 2 8 1; ядро брюшной створки, 

, х 2,5; 15б - то же, вяд со стороны замочного края. Горная 
Шория, р. Амзас, обн. 10 1; средний кембрий, муtIДыбашский 
горизонт. 

Та б л и ц а Х III 

Фиг. 1-16. D iraphora limata Аksагiпа ,  • ' • • • • ' • • • • • •  СТР. 10З 
1 - ronОТИlI, Nq 5350, целая раковина, х 2; 1а  - внешнИЙ вид 
со СТОРО'!ы брюшной створки; 1б - вид '-о Сl'ОРОНЫ спинной 
створки; 2 ..; М 1870/ 2 Ы 1, целая раковина, х 2; 2а - вид со 
стороны спинной створки; 26 - вид сБОКУ; 2в - ВИД со СI'ОрОНЫ 
замочного края; 3 - Nq 1870/293, IIДpO брюш :!ой створки, .< 2, 2 ;  
4 - Nv 1870/292, целая раковина, BIfA с о  стороны брюшной 
створки; .' 5 - N9 1 870/296, ядро брюшной ст,юркн; х 2,  6 -
М 1 870/30 1 ,  спинная створка, х 2; 7 - М 1 870/297, брюш
кая створка, х 2;, 8 - � 1870/ 2 9 8, брюшная створка, х 2; 9 -
N<! 1870/299, целая раковина, вид сбоку, х 2; 10 - М 1 870/ 
ЗОО, ядро брюшной створки, х 2; 11 - М 1870/30 5, ядро спин
ной '  створки, х 2; 12 - 1w 1870/ 2 95, спинная створка, х 2; 
1 3  - N9 1870/(,0 2 ,  ядро спинной створки, х 2; 14 - М 1870/ 
303, то же, х 2; 15 - N9 1 870/ 304, то же, х 2, видны палли
альные синусы; 16 - Ng 1870/2 94, то же, х 2 ,  видны мускуль
ные отпечаткщ 1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13,  15, 16 - Кузнецкий 
Алатау, р. Золотой Китат, обн. 5350; 8, 1 1, 14 - Салаир, га
ра Орлиная, обн. д...48. Средний кембрий, елаидинскИЙ ГОРИЗОdТ. 

Та б л и ц а X IV 

Фиг. 1- 1 1. К undate Ila asperocosta Aksarin", вр.  IЮV. • • • • •  • СТР. 1 05 
1 - ГOnОТИ!1, N9 1 870/3 16, брюшная с,ворка, х 5; 2 - N9 18 70/ 
3 1 7, брюшная створка, ;., 3,5;  3 - М 1870/ 3 18, спинная СТВОР
Jta, х 6; 4 - N9 1870/320, деталь скульптуры, х 6; 5 - Nq 1870i 
3 1 7,  брюшная створка, >. 5; 6 - М 1870/3 19, отпечаток брюш
ной створки, х 5; 7 - М 1870/32 1, спинная створка, х 6 , 5; 
8 - М 1870/322,  брюшная створка, х 6 ;  9 - N9 1870/323,  
т :>  же, х 4, 5; 10 - М 1870/324, то же, х 3 ,5;  11  - N9 1870/ 
325,  деталь скульптуры, ,Х 4. КузнеЦКИil Алатау, р, Кия, обн. 
7568; нижний кембрий, усть-.куидатскИЙ горизонт. 

Фкг. 1 2- 18. B ojarinovia 
'
lev igata Aksarina, вр. nov . • . • . . • • .  СТр. 1 07 

12 - N? 1870/326 , целая раковина, х 2; 12а - то же, вид со -
стороны брюшной створки; 12.6 - вид со стрроны спинной створ
ки; 12в - вид сбоку; 12 - вид СЭ,(1Д1Ij 13 - Ng '1870/329, брюш
ная створка, внешний вид; х 2; , 1 4  - М 1870/330, то же, х 2; 
15 - М 1870/33 1, спинная створка, х 2; 16 - голотип, 
М 1870 /327 , ядро брюшной створки ,,х 2, 5; 17 - N� 1870/328, 
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ти же, х 3; 18 - М 1 87013 3 2, то же, х 2 .  12-17 - Горный 
АптВЙ, р. Катунъ; 12, 1 3 ,  1.5 - обн. 30 ; 14 - обн. 2 1; 16,  
17 - обн. 2 18/2 �  18 - ЗвбаЙкanье. Нижний кембрий, обручевС>
кий горизонт .  

Т а б п и ц а Х У  

Фиг. 1-6 . C ambridium Р. Х  gr. cernysevae Ногпу • • • • • • • • • •  стр. 1 09 
1а - М 18 70/ 342, певая створка, ядро, х 3; 1б - ro же, вид 

со стороны заднего края; 2а - М 1 8 70/343, певая створка, 
х 4; 2б - то же, вид со стороны переднего края; 3 - N9 1 870/ 
.3 44, певая CTBOPKCi, х 2; -1 - М" 1 8 70/345, певая створка, х 4; 
5 - М 1 8 70/ 3 4 1 ,  ядро певой створки, х 3 , 5 ;  G - NJ 18"70/ 3 40 ,  
правая створка, х 4 .  Горный Anтай , р .  I\ату!!ь; 1 - обн. 2 4; 2 ,  
4 ,  6 .- оби. 30; 3 - об!!. 42 ; нижний кuмбрий, обручевский го
ризонт. 

Фиг. 7-9 . B agenovia sajanica pu/illa Aksar,г, a, Гоrtnа nOV • • • • •  "стр. 1 1 1  
7 - ГОIIОТИП, N9 1 8 70/ 3 5 1 , правая створка, внешний вид, " 20; 
7б - то же, вид со стороны переднего края, х 10; 7в - то же, 
внешний вид, х 1 0 ;  8 - N9 1 8 70/3 5 2 ,  певая створка, внешний 
вид, х 4; 9 - М 1 870/ 3 5 3 ,  правая створка, х 4. Горная Шория, 
р. Мрассу, обн. 733 9а; нижний кембрий, боградский горизонт. 

стр. 1 1 5  Фиг. 10- 1 3 .  Sulc ocarma b icruris Aksarina • 
8 12 9-3 

10 - гопотип, М 
140 6  

, правая створка, внешний вид, х 3 , 5 ;  

1 N" 8 7"0/3 6 3  4 2 . 8 1;;::' 3-?' 1 - 9 1 , ядро правой створки, х ; 1 а - N9 1 406 " .' 

ядро певой створки, х 4; 12б - то же, вид СО стороны ЗВДllего 
8 1 2 3-4 , края; 1 3  - N9 1406 ядро цепой раковины, х 4; 1 3а - вид 

со стороны певой створки; 13б - вид со сторо!!ы правой створ
ки; 13в - вид со стороны заднего края; 1 3г - вид со cTopollы� 
верхнего края . КУЗllецкий Anатау, рч . Мanая Бепокаменка ; 10 
обн. 8 1 2 9 ;  1 1- 1 3  - обll. 8 12 3 ;  НИЖllИЙ кембрий, богрвдский 
горизонт. 

Т а б п и  ца Х \'! 
Фиг. 1-4 . В agenovie lla /Icctinata Aksarina • • • • • • • стр. 1 1 3  
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1а - гonотип, М 79?4t�� , певая створка, внешний вид, х 4; 1б -
7 96 3-2 N9 140� ' певая то же, вид со стороны звдн('го края; 2а -

796 3 - 1  створка, внешний ВИД, х 5 ;  3 - N9 1406 ' цепая "раковина, внеш-
ний зид, х 8; " 3а -" внд со стороны правой створки ; 36 - вид СО 
с тороны певой створки; 3в - вид со cTopollы� переднего края; 
4а - N9 1 8 70/3 6 2 ,  внешний вид певой створки, х 6; "46 - то 
же, вид со cTopollы�" переднего края. Кузнецкий Anатау, рч. БОIIb-" 
шая Бепокаменка, обн. 7 96.8; нижний кембрий , санаШТ'.,IКГОПЬС>
кий горизонт. 



Фиг. 5-7. B agenoviella pegmataeformis Aksarin a, вр. поу . · . • • . .  стр. 1 1 2  
5а - голотип, N� 1 870/3 5 8, правая створка, внешчий вид, х 6 ;  
5б - то же, вид со стороны переднего края ; е а  - N: lR 70/ 
3 5 9, левая створка с поврежденной макушкой , ВН€'ll'НИЙ E'dA, 
><' 3 , 5; 6б - то же, вид со стороны переднего края;. i -N9 1 870/ 
360, деталь скульптуры, х 8. Кузнецкий Алатау, бассейн р .  Кии; 
5 - рч . Большая Белокаменка, обн. 7968;  в ,  7 - рч. Малая 
Белокаменка, обн. 8 15 3 ;  нижний кем6рий, санаштыкгonьскиil: 
горизонт. 

Та б л и ца X V H  

Фиг. 1 ,  2. Sulcocarina rotvnda Aksarina ,  в р .  поу • . • . • . . . • .  стр. 1 14 

Фиг. 3 .  

1 - ГОЛОТIIП, N9 1870/ 3 6 3 ,  ядро целой раковины, х 3; 1а - вид 
со стороны левой створки; 1б - вид СО стероны правой створки ; 
1в - вид со стороны переднего края; 1г - ВИД СО стороны верх
него края; 1д - ВИД со стороны заднего края, 2 .- N9 1 870/36 4, 
правая створка, внешний вид, х 3 .  Кузнецкий Алатау, рч . Малая 
Белока·менка, обн. 8 1 48; нижний kембрий, боградский гори
зонт. 
Sulc ocarina costata Aksarina • • • • • • • стр. 1 1 5  

806 5-3 3 - голотип, N9 1406 , левая створка, внешний вид, х 10 . 

Кузнецкий АlIатау, рч. МanWl Бепокаменка; нижнЮ!: кембрий, бег-
радекий горизонт.  

Фиг. 4-6. Ste nothece lla s ib irica Aksarin a,  вр. поу. .
• • • • • . • • стр. 1 1 5 

4а ;wo N9  1 8 70/ 3 6 7 ,  левая створка, ядро, х 6 ;  4б - то же, вид 
со стороны переднего края; 5 - N9 1 8 70/3 6 8, правая створка, 
ядро с частично сохранившейся раковиной , х 6; 6 - голотип ,  
N9 1 8 70/366 , целая раковина, внашний вид, х 8; 6а - вид со 
стороны правой створки; 6б - вид со стороны левой ствuрки; 
6в - вид со стороны заднего края; 6г- вид со стороны перед
него края. Кузнецкий Алатау, окрестности с. Карачарово ;  4, 5 -
обн. 83 42; 6 - обн. 7 93 3 ;  нижний кембрий, сгнаштыкгonьский 
горизонт. 

Т а б л и ц а Х V Ш  

Фиг .  1-5. S argael/a m irtovi Aksarina ,  вр. поу .
.

• • • • • • • . . •  стр. 1 1 7  
1 - голотип, N� 1 8 70/3 8 1, ядро правой створки, х 12; 2 -

Фиг. 6 .  

N; 1 8 70/ 3 8 4, ядро левой створки, х 8 ;  3 а  '- N� 1 8 70/383,  яд
ро левой створки, х 4; 3б - то же, .вIЩ со стороны заднего края; 
4 - N! 1 870/ 3 8 5 ,  ядро правой створки, х 10; 5 - N9 1 8 70/382, 
правая створка, внешний вид, х 8. Кузнецкий Алатау, р .  Уса, 
обн. 6206; нижний кембрий, боградский горизонт.  

Stcnoth ecoides ( ? )  k!lndatcn �is Aksarina,  вр. п о у  • .
• • • •  Стр. 1 1 8  

6 _ N9 1 8 70/428, правая створка, внутреннее ядро, х 9 .  Куз
неllКИЙ Алатау, р. Кии, обн. 7 880. НИЖНИЙ кембрий . УСТЬ-КУН
датский горизонт • . 
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'С а б л и ц а X IX 

Фиг. 1-3. К aschkadakia o7J a lis Aksarina, вр. n.ov . • • • • • • . • .стр. 1 1 9  
1 - N9 1 870/402, цепая раковина, х 2 ;  1а - вид СО CrOPOHbI 

певой створки; 1б - вид со стороны правой створки ; 1в - вид 
со стороны переднего края ; 1г - вид со стороны верхнего края. 
2а - гопотип, N9 1870/40 1, П!J8.вая створка, внешний вид, х 2; 
2б - то же, вид со стороны заднего края; 3 - N9 1 3 70/403, 
фрагмент ядра правой ( ? )  створки, х 2 . 1 - Батеневский. кряж, 
урочшце Сухие' COnOHЦbJ, обн. Г-4 1 1; 2 - Кузнецкий Алаrау, 

фиг 4-6 , 

р. l'v\anая Бепокаменка, обн. 80 9 1. Нижний кембрий, . Ш>градскИ!: 
горизоН1 . 

к aschkadakia dig itata Aksarina • • •  • стр. 1 20 
806 5-2 4а - гопотип, N9 1 406 ' певая створка, внешний вид, х 2; 4б -

7 9 7 9-5 то же, вид со стороны заднего края; 5 - N; 1 406- '  правая 
створка, фрагмент, х 2; 6 - N9 1 8 70/ 40 4, фрагмент ядра створ
ки, х 3 .  КузнеruiliЙ Алатау, р. Кия; нижний кембрий, боградский 
горизонт. 

Фиг. 7-12.М akarakia polygonalis Aksarina  • • • • • • • • • • • • стр. 1 2 1  
7 - N9 1 R70/ 40 9 ,  фрагмент правой ( ? )  створки, вр-ешний ЗIlД, 
х 3 ;  8а - N9 1870/ 4 10 , правая створка, внешний ВИд, х 3 ;  86-

, 7 9 7 9-5 то ЖР., вид СО стороны переднего кран; 9 - ГО!l()FИП, N9 1406 
певая створка, внешний вид, х 4; 10 - N/;�tв5 , то же) х 5 , 5 ;  

1 1  - N; 1 8 7 0/ 4 1 1, то же, 7 9 7 9-6 х 4; 1 2  - N; 1 40 6 '  ядро певой 

створки, х 5. КузнеЦК\lЙ дnaTay, р. Кия. 

'Г а б п и ц а Х Х  

Фиг. 1-6. К atunioicie � rhomboidalis Aksarina,  вр. поу. ' . • • . • . •  стр. 1 2 1  
1 а  - гопотип, N9 1 8 70/ 4 16 ,  певая створка, внешний вид, х 3 ;  
1б - т о  же ,  вид со стороны заднего края; 2а - N9 1 8 70/ 4 1 8 ,  
правая створка, х 5 ;  2 б  - то же ,  вид С О  стороны переднего кpa:;t; 
З а  - N9 1 8 70/4 19,  певая ( ? )  CTBOPK�, х З; 3б - то же, вид 
со Сl'ОрОНЫ аеоеднего ( ? )  края, х 3 ;  4а - N9 11370 / 4 1 7, певая 
створка, х 3 ;  4б - 1ю же, вИд со стороны заднего края; 5а -
N9 1 8 70/ 420, правая створка, х 3 ;  5б - то же, вид со стороны 
переднего края; 6а - N9 1 870/ 42 1 ,  певая створка, х 3; 6б -
то же, вид СО стороны заднего ( ? )  края. Горный дnт8Й, Р Ка
тунь; 1, 6 - обн. 2 4; 2 - обн. 2 1; 3 ,  5 - обн. 30; 4 - обн. , 
42;  нижний кембрий, обручевский горизонт. 



, ОГЛАВЛЕНИЕ 

&едение , , , , ' 3 

История изучения кембрийских брахиопод 5 

Распределение изученной фауны по конкретным разрезам 14 

Краткий биостратиграфический очерк нижнего и среднего 
кембрия Кузнецкого !VtaTay, Горной Шории, Сапаира и ГOPH� 
го Алтая, , , , , , , 

" 
, , , , , , , , , , , , , , , , , 4 0  

Анализ фауны , 

Описание фауны 
Классификация отряда Acrotretida 

Литература , , , , , • • • • • • • , • 

Список местонахождений • , 

ФототаБПИllЬJ и объис:нении к ним • , , • • , , , , , : 

4 8  

5 7  

122 

. 1 34 

146 

148 



, CONТENTS 

Introduction '. • • • • • • • • • • • • • • " • 

Нistory of research on Cambri:an Brachiopods . . .  

Distribution of inveStigated fauna in the certain sections 

• •  8 • •  

Short piostr�tigraphical description of t�e , Lower and Middle Cam
bri:an of Kuznetsk Alat�u, Maunt�inous Shoriya, Salair and Maun
t�inous ' Altay • • . •  

Analysis of  fauna 

Descriptions of fauna • • • • • • • '. • • • • • • • • • 
Classification of tne Oder Acrotretida 

References • • • 
'
. • • • • • • • • • 

List pf t�e ' positipn • 

Рl ates and ехрl anation 

. .  

3 

5 

14 

40 

48 

57 
122 

134 

146 

148 

Наталья Александровна А к с а р и н а, Юрий Леопольдович П е л ь м а н 

КЕМБРИЙСКИЕ БРАХИОПОДЫ И двуcrВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ СИБИРИ 

Утверждено J( печати ИнстиТУТОМ геологии и геофизики 
Сибирского отделения Академии наук СССР 

ВедУЩИЙ редактор В.Н. Свальнов .. Редактор издательства А.В. Га/tUlюнова 
, Художественный \IOдактор А.Н. Жданов. Технический редактор ПА. Куликова 

ИВ N" 64S3 
Подписано к . печати 28.03.78. Т - 04 1 89.  Усллеч.Л. 1 1 ,3 + 0,7 вкл. Уч.·изд.л. 1 3, 1 ' 
Формат 60 х 90 1 / 1 6. Б умага офс. N" 1 .  Тираж 6S0 экэ. Тип. эак. 25. ' 
Цена l р.40К . 

Книга издана офсетным способом 

Иэдательство "Наука", 1 1 748S, Москва, 848S, Профсоюзиая ул., 94а 
l -я типография издательс'сва "Наука", 199034, ЛеНИН1'рад, 8-34, 9·я линия, 1 2  




