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ВВЕДЕНИЕ 

в настоящее время существует несколько, схем био�тратиграфи
ческого расчленения нкжнекембрийских отложений Алтае-Саянской 
складчатой области. Однако имеется ряд вопросов, требующих уточ
нения и обоснования фактическим материалом. Поэтому крайне необ
ходимы каждое обобшение известных и новых данных по нижнему 
кембрию отдельнь� районов этой области и детализации MeCTHЬ� 
биостратиграфических схем. 

Горный Алтай - один из районов, где широко распространены 
нкжнекембрийские отложения. их разрезы, как правило,

' 
прекрасно 

обнажены и охарактеризованы богатыми комплексами органических 
остатков, среди KOTOPЬ� наиболее многочисленны археоциаты и три
лобиты. Кроме того, отложения нкжнего кембрия перспективны на 
различные полезные ископаемые. Поэтому их изучение имеет большое 
практическое значение. для провеnения на этой

' 
площаnи детальных гео

лого-съемочных, поисковых и развеnочных работ требуются конnицион
ные геологические карты, качество которых нахоnится в прямой зависи
мости от степени стратиграфической изученности картируемых толщ. 

Геологическое исследование Горного Алтая продолжается более 
50 лет. за это время предложено несколько стратиграфических и 
биостратиграфических схем расчленения нкжнекембрийских отложе
ний. Особенно плодотворны последние 20 лет, в течение KOTOPЬ� в 
этом регионе проведены многочисленные тематические исследования, 
направленные на выяснение стратиграфических взаимоотношений древ
них толщ и детализацию существующей схемы их расчленения. В 
результате этих работ выявлены новые резервы нкжнекембрийских 
отложений и установлено много новых местонахождений органическиХ 
остатков. Наиболее детально исследованы и хорошо палеонтологи
чески охарактеризованы разрезы нкжнего кембрия 13 северо-восточ
ной части региона, а на остальной территории древние толщи ли
шены органических остатков или в них известны лишь единичные 
спорадические находки окаменелостей. Поэтому биостратиграфичес
кая схема нижнего кембрия построена в основном по материалам 
двух структурно-формационнь� зон северо-восточного Алтая: Бийско
Катунской и УЙменско-ЛебедскоЙ. 

Задача наших исследований - вьщеление в KOHKpeTHЬ� разрезах 
нижнего кембрия Горного Алтая MeCTHЬ� биостратиграфических слоев 
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и сопоставл�ние их с аналогичными п одразделениями других реги
онов. 

Предлагаемая м онография - первая сводка по б иостратиграфии 
нижнего кембрия r:OPHOrO Алтая. В ней обобщены и систематизиро
ваны палеонтологический и стратиграфический материалы, накоплен
ные за 50-летний период изучения этой территории специалистами 
различных организаций ( А Н СССР, ЗСГУ, РПИ, ТГУ и др. ) .  в ис
следованиях принимали участие' Н.А. Аксарина, А. И. А люсов, В.А .Ас
ташкин, А . И. Афонин, И.И. Белостоцкий, А .Ф. Белоус ов, Н .Л. Бубли
ченко, д.А .  Васильев, Т.Ф. Васютинская, М.К. Винкман, В.В. Вол
ков, И.А. Вылцан, А .Б. Гинцингер, Е.В. Голошейкин, М.П. Голушко, 
Л.И. Егорова, И. Т. Журавлева, Л.Г. Зейферт, Ю. Н.  Земцов, А.А.Зен,
кова, Ю.Н.  Кочкин, Б. Г. Краевский, П.С. Краснопеева, А.В. Крив
чиков, А .М. Кузьмин, Г.А .  Курганов, Б.Н. Лузгин, А .Л. Матвеевс
кая, К.д. Нешумаева, О.К. П олетаева, А . Г. Поспелов, К.В. Радугин, 
Л.Н. Репина, А .Ю. Розанов, Е. В. Романенко, М.Ф. Романенко, В.М. 
Сенников, В. П. Сергеев, А . И. Смирнова, В . П. Студеникин, Ю.И.17ве
ритинов, В.В. Хоментовский, С.В. Чернышева и др. 

При разработке детальной биостратиграфической схемы расчлене
ния нижнего кембрия авторы основывались на результатах исследо
ваний опорных разрезов и изучении коллекций трилобитов, собран
ных Л. Н. Репиной в 1958-195 9  гг. и Е.В. Романенко в 1957 -
197 5 гг. Кроме того, использованы коллекции трилобитов, пред
ставленные геологами ЗСГУ: А.И.  А люсова ( 1957 г. ) ,  В . П. Студе
н икина ( 1958-1960 гг. ) ,  М.Ф. Романенко ( 19 5 7  - 1965 гг. ) ,  
А .В. Кривчикова ( 1960-197 5 гг. ) ,  Ю. Н. Земцова ( 1972 г. ) ,  М.Л. 
Голушко ( 197 2- 1973 гг. ) ,  А . Г. Поспелова ( 1976 г. ) .  Учтены 
также определения и опубликованные описания трилобитов, выполнер
н ые Л.И. Егоровой, Б,Г. Краевским и О.К. Полетаевой. При описа
н ии древних толщ рассмотрены и другие группы окаменелостей: во
доросли и проблематичные образования, археоциаты, брахиоподы и 
др. Определения археоциат выполнены в' разное время А . С. Боярино
вым, А.Г. Вологдиным, И. Т. Журавлевой, П. С. Краснопеев ой, А . Г. 
Поспеловым и С.В. Чернышевой; БРБХИОПОД и двустворчатых мол
люсков - Н.А. Аксариной; хиолитов - В.А.  Сысоевым; микрофосси
лей - Ю. С. Надлером и В.Г. Кузнецовой. 

Описание геологических разрезов нижнего кембрия дано с уче
том материалов других гео.'ОГОВ. 

История исследования, б иостратиграфия и корреляция отложений 
н ижнего кембрия Главного Алтая, описание трилобитов и разрезов 
3, 5, 8 - 12 выполнены авторами с овместно; разрезы 1, 2, 4, 6 ,  
7 ,  1 3 ,  - 1 5  - описаны Е.В. Романенко. 

В предлагаемой БИDстратиграфической схеме не использованы го
ризонты, п оскольку вопрос о выделявшихся ранее горизонтах тре
бует специального рассмотрения. Однако авторы в ынуждены бьU1И 
сохранить названия горизонтов, которые использовались ранее ис
следователями при определении возраста тех или инь� комплексов 
окаменелостей. 
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8 работе приводится описание 107 видов и 71 рода нижнекемб
рийских трилобитов. Изученные коллекции хранятся в мон ографичес
ком музее Института геологии и геофизики СО А Н  СССР ( г. Ново
сибирск) за N<! 253,  344 и 534 и музее 3ападно-Сибирскоrо гео
ЛОГИЧGСКОГD управления ( г. Нов окузнецк) за N<! 1 329 и 1811. 

Фотографии остатков трилобитов выполнены в фотолабораториях 
3СГУ, Н ИИГД и ИГиГ СО АН СССР. Большое участие в п одготовке 
рукописи принимаllИ Л.В. Галенко, А.А . Гушина, Е.Е. 8ишнякова и 

Т.А. Юношева. 
8 работе учтены замечания и. ценные советы И.Т. ЖураВllевой, 

М.Ф. Романенко, А.Г. Поспелова, 8.В. Хоментовского, Р.Т. Богни
бовой и Д.В. Осадчей. 

Всем исследователям, материалы и советы которых бьUIИ исполь
зованы в работе, а также товарищам, принимавшим участие в офор
млении рукописи, авторы выражают глубокую признательность. 



ИСГОРИЯ ИССЛЕ,ЦОВАНИЯ БИОСТРАТИГРАФИИ 
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 

до 1917 г. геологические исследования проводились главным 
образом в юго-западной части региона. Остальная часть территории 
изучалась отдельными исследователями лишь во время маршрутов. 
Первая геологическая карта Алтая, составленная П.А. Чихачевым 
в 1845 г. , почти столетие служила основой для геологических ис·· 
следований края. Однако на этой карте, а также в трудах геологов 
более поздних лет не бьmо указаний на наличие кембрийских толщ. 
Более того, к концу XIX в. установилось мнение о том, что на 
Алтае вообще отсутствуют отложения кембрия и силура, а имеются 
лишь докембрийские, девонские и каменноугольные образования. 

В 1923-1924 гг. развернулись площадные геологические съем
ки Рудного Алтая, более интенсивно стали проводиться маршрутные 
исследования в Горном Алтае. Эти работы позволили получИ"ть общее 
представление о геологическом строении регионов и доказать нали
чие нижнедревнепалеозойских отложений в его пределах. В 1925 г. 
А.М. Кузьмин обнаружил остатки археоциат севернее Телецкого озе
ра, в 1926 г. В. П. Нехорошев выявил такие же окаменелости в 
бассейне р. Аксаазкан (приток р. Большая Сумульта) , а в 1927 г. 
И.П. Комаров собрал коллекцию археоциат из известняков по р. Сара
са. С этого времени берет начало палеонтологическая летопись 
кембрия Горного Алтая. В. П. Нехорошев (1927) составил схема
тическую геологическую карту для всей территории Алтая и пока
зал нА ней фаунистически доказанные отложения кембрия и силура. 
Материалы этих лет послужили базой для разработки стратиграфии 
древних толщ Алтая и позволили определить наиболее перспектив
ные районы для дальнейших исследований. В результате геолого __ 
съемочных и поисковых работ постепенно накапливались сведения 
по палеонтологии и стратиграфии кеМбрия. Однако составление стра
тиграфической схемы стало возможным лишь в ходе планомерной 
съемки, которая началась на Алтае в 40-х годах. 

В 1930-1936 гг. К.В. Радугин впервые нашел остатки кемб
рийских трилЬбитов в карбонатно-терригенных отложениях в районе 
пос. Еланда. В 1940 г. Л.А. 3енкова и Т.Ф. Васютинекая обнару
жили остатки археоциат и трилобитов в нижне- и среднекембрийс
ких отложениях р. Ь\нырга, а также остатки верхнекембрийских три-

"ЧТОВ В бассейне руч. Кульбич (Винкман, 1958, 1959). 



Интересные материалы, значительно пополнившие сведения о 
распространении кембрийских отложений, получены в начале 40-х 
годов М.К. Винкман, Л.Н.  Краевской и Б.С. Сперанским в северо-эа
падной части Горного Алтая (бассейн рек Каменка, Устюба, Сема, 
Сараса, Каим и др.). Это позволило Б.Ф. Сперанскому составить 
стратиграфическую схему древних толщ для Горного Алтая. В это 
же время К.В. Радугин (1937) разработал стратиграфическую схе
му древних образований Горной Ulории, которая распространена 
М.А. Усовым на всю Западную Сибирь. Каждая из предложенных 
схем не лишена субъективнь� толкований, но тем не менее Cb�pa
ла важную роль в развитии стратиграфии Сибири. Позже К.В. Раду
гин (1941) дал детальное стратиграфическое расчленение древних 
толщ ЧемаЛЬСКDГD листа. Установленная им последовательность от
ложений в основном СDхраняется и до настоящего времени, хотя 
некоторые из выделеннь� формаций упразднены. В первой половине 
50-х годов группа ведущих геологов ЗСГУ провела тематические 
исследования в южной части северо-восточного Алтая, в результаТА 
KOTOPb� А.Л. Матвеевская предложила следующую стратиграфичес
кую схему древних формаций (снизу вверх): баратепьская - докемб
рий, каимская - докембрий, нижняя порфиритовая - нижний кембрий, 
тыткескенская - средний кембрий, еландинская - средний кембриЙ. 

Слабая палеонтологическая охарактеризованность не позволила 
достоверно определить возраст вьщеленнь� формаций, но намечен
ная последовательность оказалась в основе верной. 

Одна из первь� палеонтологических работ этого периода - мо
нография А.Г. Вологдина (1932), в которой описаны 42 вида архео
циат и 5 видов водорослей из различнь� районов Горного Алтая. 
Позже А.Г. Вологдин (1940) предложил первую БИDстратиграфичес
кую схему кембрия Западной Сибири, в которой вьщелены следую
щие биостратиграфические горизонты (снизу вверх): в нижнем кемб
п ии - бирюсинский (Е \), ,кенядинский (Е r ), ' и камещковский (Ef)' 
в среднем торгашинский 1 (Е 1), торгаШИНСIi:ий!I (Е 1 ), ,пошщиатовый 

?- 2 (E�) и санаштыкгольский (Е2 ). ' Остатки археоциат, выявленные к 

этому времени в Горном Алтае, считались принадлежащими камеш
ковскому, полициатовому и санащтыкгольскому горизонтам. Отне
сение полициатового и санаштыкгольского горизонтов в схеме А.Г.Во
логдина к среднему кембрию, а также неверно установленная их 
стратиграфическая последоватеlIЬНО.СТЬ еще долго оказывали вли
яние на предст.авление геологов о положении кембрийских толщ в 
разрезах отдельных регионов и порождали ошибки при составлении 
местных стратиграфических схем и корреляции древних формаций. Сле
дует особо подчеркнуть, что для правильного понимания биостратигра
фии нижнего кембрия Алтае-Саянской складчатой области и Горного 
Алтая большое значение имели работы Н.В. Покровской, которая уже 
в 1950 г. на основании пересмотра всего имеющегося материала 
пришла к выводу о раннекембрийском возрасте санаштыкгольского 
гооизонта (Зайцев, Покровская, 1950), подтвердив позднее это по-
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пожение в своей монографии по нижнекембрийским трилобитам Ту
вы (Покровская. 1959). Н.В. Покровская также доказывала, что 
археоциаты вымирают в раннем кембрии и не встречаются в среднем 

В 50-е и начале 60-х годов территория Алтайского края ПОЧТIA 
полностью бьmа охвачена среднемасщтабной геологической съемкой. 
В общих чертах бьmи выявлены важнейшие особенности структурно
тектонического районирования Алтая. установлены площади распро
странения отложений докембрия и кембрия. В.А. Кузнецов (1954) 
характеризует Горный Алтай как регион, представленный системой 
ГOPCT08Ь� и грабеновь� структур. Стала очевидной необходимость 
детального изучения KOHKpeTHЬ� разрезов кембрия и опорнь� участ
ков. где кембрийские отложения содержат органические остатки. В 
1946 г. М.К. Винкман (1948. 1958) и Л.Н. Краевекая обнаружи
ли остатки археоциат. водорослей, трилобитов и брахиопод в извест
няках. обнажающихся вдоль правого борта р. Катунь между посел
ками Чепош и Усть-Сема. Археоциаты изучены П.С. Краснопеевой 
(1.947. 1958). трилобиты - Л. И. Егоровой (1955) и О.К. Поле
таевой. Возраст вмещающих отложений определялся в пределах верх
ней части раннего и нижней части среднего кембрия. Известняки с 
фауной бьmи сопоставлены с карбонатной толщей бассейнов рек Каян
ча, Устюба и других и отнесены к каянчинской формации. которая. 
таким образом. косвенно (не в стратиграфическом разрезе) получи-
ла палеонтологическую характеристику. 

В геологических исследованиях этих лет участвовали многие гео
логи и палеонтопоги 3ападно-Сибирского геологического управпения, 
Академии наук СССР, вузов г. Томска и других организаций: И. И.Бе
лостоцкий, А.Ф. Белоусов, Н.Л. Бубличенко, Р.В. Васютинская, 
М.К. Винкман. А.Б. Гинцингер. С.Ф. Дубинкин. Л.И.Егорова. А.А.Зен
кова. Л.Н. Краевская. П.С. Краснопеева. В.А. Кузнецов. Ю.А. Куз-· 
нецов. А.Д. Матвеевская, В.П. Нехорошев. К.Д. Нешумаева. О,К. По
летаева. К.В. Радугин. В.М. Сенников; С.В. Чернышева и др. Ис
следования Л.И. Егоровой, Л.Н. КраевскоЙ. П.С. Краснопеевой. 
О.К. Полетаевой й С.В. ЧеРНЬПllевой позволили дать обоснованную 
палентопогическую характеристику кембрийских топщ. распростра
HeHHЬ� в бассейнах рек Катунь, Верхняя Еланда, Большая Иша. 
Ынырга. 

В 1954 г. А.Ф. Белоусов обобщил результаты многопетних ис
следований по стратиграфии, литологии И петрографии древних толщ 
Катунского выступа. К усть-семинской свите он отнес порфириты. 
песчаники. спанцы и известняки (с остатками археоциат обручевс
кого горизонта), возраст KOTOPЬ� определяпся как верхняя часть 
раннего - нижняя половина среднего кембрия. Каимскую свиту он 
поместил в верхнюю попов ину среднего кембрия. включив в нее 
отпожения с остатками трилобитов рек Ынырга и Шиловка. 

Новые данные по палеонтологии и стратиграфии палеозоя Алтае
Саянской горной области опубликованы в виде атласа (Атлас . . . .  
1955). В общей части этой работы А.Г. Сивов свел материалы по 
стратиграфии древних толщ всей Западной Сибири и предложил схе-
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му их расчленения. В нижнем кемррии А.Г. Сивов вьрелил три яру-
са (снизу вверх): аккольский (Е ), чинГинский (Е) и каянчин-

1 1 
ский (Er), в каЖДDМ из которых определены палеонтологические 
комплексы. Так, в чингинском ярусе - три комплекса: гавриловский, 
чингинский и камешковский, а в каянчннском - бабаковскиЙ. Санаш
тыкгольский комплекс он отнес уже к среднему кембрию. для Гор
ного Алтая в этой схеме приведен разрез каянчинской формации, 
вскрываюшийся в верховьях р. Катунь и содержаший бабаковский 
комплекс трилобитов и археоциат. Вышележашая усть-семинская 
формация сопоставлена с уровнем санаштыкгольского комплекса. Та
ким образом, и в этой биостратиграфической схеме, как и в схеме 
А.Г. 30логдина, последоватеЛЬНОСТh палеонтологических комплек
сов ошибочна. 

БОllЬШУЮ РОllЬ для расшифровки геологических структур Горного 
Аптая, выяснения закономерностей размешения полезных ископаемых 
и изучения древних толш сыграли работы В.А. Кузнецова (1952, 
1954) и В.П. Нехорошева (1954). 

В 1956 г. на совешании в Ленинграде для всей Аllтае-Саянской 
СКllадчатой области принята унифицированная стратиграфическая схе
ма раСЧllенения, в которой в нижнем кембрии выделены камешковс
кий, большеербинский (верхнекамешковский) и обручевский горизон
ты, относившиеся к ленскому ярусу. для древних толш Г[)рного 
Алтая М.К. Винкман (1958) предложила стратиграфическую схему, 
в которой рассмотрены следуюшие свиты (снизу вверх): терехтинс
кая (протерозой), баратальская (синий), манжерокская (синий -
нижний кембрий), каянчинская (нижний кембрий), каимская (средний 
кембрий), усть-се минская (средний кембрий), кульбичская (верх
ний кембрий) и горно-алтайская серия (кембриЙ-ордовик). В инте
ресуюших нас отложениях выделены четыре уровня с археоциатами, 
три из которых содержат и трилобиты. Первый уровень с археоци
атами хара�теризовал верхнюю подсвиту манжерокской свиты. Ко 
второму уровню orneceH комплекс трилобитов (р. Иша) (Protolenus 

s р., . Berguqniaspis s р., Bonnia s р., Bin odas pis s р., Bathyuris ce llus 
sp.) и археоциат, вьщеленный в убинские tсарасинские) слои. Третий 
уровень (чепошские слои) включал весь комплекс трилобитов, опи
санный Л.И. Егоровой на р. Катунь. Четвертый уровень выделен 
уже в среднем кембрии. Он объединял комплекс трилобитов с р.Иша, 
выше р. Киска (Ole noides sp., Ory ctQce phalus sp., Koptura sp. и др.) 
а также комплекс трилобитов и археоциат с р. Иша, выше руч. Ши
ловка ( Serrodiscus sp., Sanaschtykgolia sp., . Poliellina sp.). 

В это же время сотрудники палеонтологического кабинета 3СГУ 
(при активном участии Л.И. Егоровой, П.С. Краснопеевой, О.К. По
летаевой и С.В. Чернышевой) выполнили большие обобщающие рабо
ты. П.С. Краснопеева ( 1947, 1954, 1958) провела анализ архео
циатовых и археоциатово-трилобитовых комплексов Алтае-Саянской 
области и попыталась скоррелировать их и сопостави,:,ь с более раз
работанной к тому времени схемой кембрия Сибирской платформы 
(Покровская, 1954; Суворова, 1954, 1956). В нижнем кембрии 
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Алтае-Саянскай складчат ай абласти П.С. Краснапеева вьщелила 
пять гаризантав ( снизу вверх) : гавриловский, камешковский, верхнека
мешкавский и абручевский ( паследний считался перехадным ат ниж
него. кембрия к среднему). Краме тога, для нижнего. кембрия Гар
нага Алтая устанавливались и местные гаризонты: сарасинский, ат
вечаюший нижней пал овине камешковскага гаризонта и охаракте
ризованный. археоциатами с р. Сараса, и ишинский с трилабитами 
(Sanasch.tykgolia sp., Poli�llina sp.) и археациатами с р. Бальшая 
Иша ( выше руч. Шиловка) , сапоставленный с бальшеербинским го
ризантам. В состав выдеЩlюшегася выше чепошскаго горизанта 
включались атложения с археациатами и трилабитами с р. Катунь 
(у д. Усть-Сема) и верхавьев р. Ь!нырга. П.С. Краснопеева, про
анализирuвав бальшой материал па археациатам, паставила вапрас 
а балее маладам вазрасте аБРУЧ9вскаго гаризанта па сравнению с 
санаштыкг альским. 

Разработкай биостратиграфическай схемы расчленения нижнего. 
кембрия Алтае-Саянскай складчатой области с 1952 г. занимались 
И.Т. Журавлева, Л.Н. Репина и В.В. Хоментавский, каторые в 
1 957 г. саставил и  ее первый вариант и далажили на савещании Б 
Тамске ( Журавлева и др., 1 95 9а) . Эти исследователи доказали, 
что. во. всех разрезах санашть�гальский комплекс акаменелостей 
распаложен ниже абручевскага и атделен от нега своеобразным 
камплексом, названным ими соланцавским. Биастратиграфия нижних 
гаризантов в первай схеме абаснавана толька па археациатам, и 
базаихский камплекс археоциат неверно. помещен выше камешковско
го. Паследуюшие рабаты, проводивщиеся в ряде регианав Алтае
Саянской складчатой абласти, в там числе в Горном А лтае, позвали
ли И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной и В.В. 'ХомеНТОВСКDМУ саставить 
биастратиграфическую схему расчленения нижнего. кембрия, включа ю
щую следующие горизанты ( снизу вверх): кундатский (зана Accbaeo� 
lшсhus sibiricus)" базаихский ( зана Resimopsis -Ajacicyathus), ' кв..
мешковский _ (зона Sajanaspis - Erhmolinthus rozanovi), санашть�галь
ский ( зана Poliellina -Serrodiscus - Tercyathus а ltaicus), с оланцоt3-
ский ( зана Onchocephalina рlапа -Claruscythus solidus), обручев
ский ( зана Edelsceinaspis - Kooteniella- Erbocyathus heteroval1um) 
( Журавлева и др. , 1972; Репина и др., 1 964). 

Раннекембрийский вазраст санашть�гальского горизонта на асно
вании анализа комплекса трилобитов из стратотипа ( ключ Санаш
ть�гол, Западный Саян) доказан и О.К. Полетаевой ( 1 960а) . 

С 1 957 г. начинается навый этап геологических исследаваний 
на Алтае: обобщаются материалы, полученные при среднемасштаб
ном картировании, развиваются детальное картирование и поиски 
на различныle полезные ископаемые, проводится большой камплекс 
тематических исследаваниЙ. 

В 1 957 г. О.К. Палетаева и М.Ф. Романенко выявили камплекс 
археациат и трилабитав абручевскага гаризанта в акрестностях 
пас. Улус-Черга, что. позвалила значительна утачнить вазраст древ
них талщ и геалагическае страение чергинскага блака ( Винкман, 
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1 95 9; М. Романенко, 1 960). В течение 1 958-1 962 гг. изучв
лись опорные разрезы кембрия в окрестностях поселков Челош, 
Еланда, Улус-Черга, в бассейнах рек Ь!нырга, Большая Иша, Уль
мень, Лебедь и др. В этих работах принимали участие геологи и 
палеонтологии ЗСГУ: Н.А .. Аксарина, А .И. Алюсов, А.И. Афонии, 
В.В. Волков, A.t;. Кривчиков, Е.В. }JoMalleHKO, М.Ф. Романенко, 
А.И. Смирнова, В. П. Студеникин, С.В. Чернышева и др; СНИИГГиМС: 
В.А. Асташкин, М.К. Винкман, А .Б. Гинцингер, . Л.И. Егорова, 
Б.К. Краевский и О.К. Полетаева; ПИН А Н  ССС Р; И.Т. Журавлева; 
ГИН А Н  СССР: Л.Н. Репина, А.Ю. Розанов и В.В. Хоментовский; 
вузов г. Томска: А.Ф. Белоусов" Д.Л. Васильев, И.А. Вылцан и 
А.И. Родыгин. 

В сводной работе А.Ф. Белоусова и В.М. Сенникова ( 1 96 0 )  да
на детальная характеристика кембрийских отложений Горного Алтая 
и показано большое различие геологических разрезов Катунского 
антиклинория и Уйменско-Лебедского  синклинория. В районе хр. 
Иолго, в бассейне р. Чемал этими автоРами изучены кембрийские 
отложения общей мощностью более 7 000 м и вьщелены следующие 
свиты ( снизу вверх): бостальская, сарысазская и тырганская. Ав
торы не нашли аналогов этих свит в Катунском антиклинории и 
считали, что им соответствует интервап врем€'ни, равный переры-
ву в осадконакоплении меЖдУ манжероксксй и каянчинской свитамк. 
Как возможный аналог каянчинской свиты А.Ф. Белоусоь и В.М.Сен
ников описали большеишинскую свиту (бассейн р. Большая Иша) , ко
торую впоследствии параллелизоваЛII с тырганской ( Белоусов, 1 96 1; 
Белоусов, Кочкин, 1 96 3 ). 

К выводу о различии кембрийских разрезов в разных структур
но-формационнь� зонах Горного Алтая пришел и В.В. ХоментовскиЙ. 
проводивший исспедования в этом регионе в 1958-1 960 гг. сов
местно с И. Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной и А .Ю. Розановым. Пр осле
живая в пределах Катунского антиклинория и Уймено-Лебедского 
синклинория биостратиграфические горизонты, выделенные ранее в 
других районах Алтае-Саянской складчатой области, он доказал, что 
существенно карбонатная толща сводовой части Катунского антикли
нория к востоку И западу в полном объеме замещается вулканоген
но-обломочными образованиями, мощность KOTOPЬ� увеличивается 
при этом в нескопько раз. Во время этих исспедований И. Т • .  Журав
лева и Л.Н. Репина обнаружили много HOBЬ� местонахождений три
лобитов и археоциат. В частности, трилобиты и ар�еоциаты найде
ны Л.Н. Репиной в щащкунарской свите (стратотип) . В результате 
проведеннь� исследований И.Т. Журавлева, Л. Н. Репина, В.В. Хо
ментовский и А.Ю. Розанов пришли к выводу, что в разрезах ниж
него кембрия прослеживаются комплексы трилобитов и археоциат 
всех горизонтов разработанной ими биостратиграфической схемы 
нижнего кембрия Алтае-Саянской складчатой области. для нижне
кембрийских отложений Горного Алтая они показал и такую последова
тельность комплексов трипобитов ( с�изу вверх ) :  базаихский (р. Верх
няя Тырга ) ,  камешковский (р. Большая Иша, ниже руч. Шиловка) , 
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санаштыкгольский (р. Большая Иша, выше руч. Шиловка; р. Катунь, 
шашкунарская подсвита) , СОЛОНЦОВСкий ( р. Катунь, чепошская под
свита; р. ыыыга),, обручевский (р .  Катунь, катунская подсвита) 
( Хоментовский и др. , 1962 ) .  Эта п оследовательность подтверждена 
дальнейшими исследованиями. Авторы также доказали, что каянчин
ская свита в своем стратотипе соответствует докембрийской ба
ратальской свите и ее название, применяемое для известняков са
наштыкгольско-обручевского возраста, д олжно быть изменено. АвтО
ры отрицают наличие длительного перерыва между манжерокской и 
"каянчинской" свитами в Катунском антиклинории. 

В течение 1957-1963 гг. богатый палеонтологический матери
ал собран горн оалтайским отрядом Палеонтологической парии ЗСГУ 
( Е.В. Романенко, М.Ф. Романенко и С.В. Чернышева) . Выявлено 
множество новых местонахождений органических' остатков нижнего 
кембрия. Значительная часть материала изучена, систематизирова
на и представлена в отчетах и отдельнь� статьях. 

В 1960 г. в книге "Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтайской 
горной области" подведены итоги исследований большого коллекти
ва геологов и палеонтол огов, опубликованы новейшие материалы 
по палентологии и стратиграфии древних толщ, рассмотрены различ
ные точки зрения по  некоторым спорным вопросам, дано описание 
12 родов трилобитов нижнего кембрия из разнь� районов Горного 
Алтая. Раздел по биостратиграфии кембрия в этой сводке составлен 
А . П. Щегловым и А . Г. П оспеловым. Для Горного Алтая в корреля
ционной схеме приводятся два разреза - р. Катунь и р. Иша. В ка
ЯНЧИНСКОй свите р. Катунь вьщелены слои с археоциатами, которые 
охватывают основной ее объем. С уровнем этих слоев в разрезе 
р. Иша сопоставлены сарысазская и тыргинская свиты с верхнека
мешковским комплексом археоциат. В верхах каянчинской свиты вьще
лены чепошские слои, к оторым в разрезе р. ыыыга __ соответствует 
большеишинская свита с Erbocyathus и Bonnia sizovo.e Pokr. Вся каян
чинская свита и ее аналоги отнесены к ленскому ярусу нижнего 
кембрия. Усть-семинская ( каимская) свита и одновозрастные ей 
отл ожения устья р. Малая Иша, помещены в средний кембриЙ. Огло
жения р. Большая Иша с санаштыкгольской фауной считаются более 
молодыми и сопоставляются с уровнем верхов амгинского - низов 
майского ярус ов. 

Таким образом, в этой схеме, несмотря на то что раннекемб
рийский возраст санаштыкгольского горизонта уже был доказан 
( Покровская, 1 95 9; Журавлева и др. , 195 9а, б, 1960) , санаштык
гольский комплекс археоциат и трилобитов р. Иша неверно помещал
ся значительно выше об'ручевского. В 1 96 0  г. М.Ф.  Романенко и 
А . И. Алюсов представили стратиграфическую схему кембрия Алтая 
в неСКОJIЬКО измененн ом виде. Каянчинская свита нижнего кембрия 
переведена в ранг серий и разделена на самостоятельные свиты 
( снизу вверх ) :  устюбинскую, которая затем, по предложению М.К. 
Винкман ( Винкман, Гинцингер, 1 96 2 ) ,  стала именоваться шашк)'
нарской, чепошскую и барангольскую. В дальнейшем схема совер-
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шенствовалась, доп олнялась, но установленная последовательность 
свит и комплексов фауны оказалась верной и используется до сих 
пор в стратиграфических построениях. 

В 1962 г. опубликованы две обобщающие статьи со схемами 
биостратиграфического расчленения кембрия Алтае-Саянской склад
чатой области. А .А. Предтеченский и А . П. Щеглов ( 1962) в ниж
нем кембрии этого региона выдеЛИrJИ манский, бельский, саянский, 
подобручевский и обручевский горизонты. В Горном Алтае манже
рокская свита отнесена к манскому и бепьскому горизонтам; сары
сазская и бостальская - к нижнему подгоризонту саянского гори'
зонта; шашкунарская свита - к его верхнему подгоризонту; нижняя 
часть чепошской свиты - к подобручевскому горизонту, а верхняя 
к обручевскому. В разрезе р. Катунь принята правильная последо
вательность трилобитных комплексов, хотя корреляция этих комп
лексов с комплексами других регионов бьmа ошибочной. В частности, 
санаштакгольский комплекс трилобитов Западного Саяна сопостав
лялся с верхнечепошским комплекс ом р. Катунь. 

Вторая схема биостратиграфии нижнего кембрия Алтае-Саянской 
складчатой области преДrJожена коллективом авторов ( Винкман и 
др., 1962). В нижнем кембрии выделены три горизонта: манжерок
ский, мрасский и каЙзасскиЙ. В Горном Алтае к нижнему горизонту 
отнесена манжерокская свита; к мрасскому - шашкунарская свита 
с трилобитами с р. Катунь и с р. Большая Иша выше и н иже руч. 
Шиловка; к кайзасскому - чепошская свита, причем верхи ее вмес
те с вышележащей барангольской свитой отнесены к верхнему под
горизонту этого горизонта. Основной недостаток этой схемы для 
Горного Алтая - трактовка возраста комплексов трилобитов. Так, 
комплекс трилобитов шашкунарской свиты считался значительно 
древнее не только санаштыкгольского, но и базихского ( с  Res imop
s i�) ;  санаштыкгольский комплекс сопоставлялся с уровнем средне
ro подгоризонта кайзасского горизонта ( с  OncI1Ocephalina). 

В 1 96 3-196 5 гг. проведена большая работа по с истематизаци и  
стратиг�фичеСКDГО материала для с оставления более детальной стра
тиграфической схемы кембрия Горного Алтая, предстаВlIенной в 
196 5 г. на рассмотрении СиБРМСК. В разработке схем участвова
л и  сотрудники ЗСГУ ( В.В. Волков, М.Ф. Романенко, Е.В. Романенко 
и С.В. Чернышева; В олков, 1966), и СНИИГГиМС ( В.А.  Асташкин, 
М.К. Винкман, А . Б. Гинцингер, Л.И. Егорова, Б.Г. Краевский и 
О.К. П олетаева). Эти схемы в отличие от предыдущих состоят из 
двух частей: б иостратиграфической и корреляционн ой. Основная еди
н ица биостратиграфической части - горизонт с определенным комп
лексом органических остатков. Основная едv.ница корреляционной 
стратиграфической части схемы, в которой приведены типовые раз
резы для различных структурно-формационных зон - свита ( серия, 
толща) с соответствующей литологической и палеонтологическсй 
характеристикой. В биостратиграфической части схемы приняты го
ризонты, предл оженные с отрудниками ЗСГУ и СНИИГГиМС ( Винкман 
и др., 1 96 2 ) .  Большая заслуга в выявлении характерных ос обен-
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ностей кембрийских отложений различных структурно�lюрмационных 
зон Горного Алтая принадnежит В.В. Волкову и М.Ф. Романенко. 
Анализ многочисленнь� разрез ов фаунистически охарактеризован
HЬ� и "немых" отложений кембрия выявил несовпадение хроностра
тиграфических и литологических границ ( Волков, 196 5, 1 96 6 ) .  

На совещании С иБРМСК была принята единая биостратиграфичес
кая схема для нижнего кембрия Алтае-Саянской складчатой области 
и утверждены следующие ее подразделения ( снизу вверх): алданс
кий ярус ( устькундатский горизонт, боградский горизонт: белока
менские сл ои, ербинские ( мрасские) слои, подразделенные на комп
!IeKCbI с Res imops is ( нижний) и с Sа j апаs рis ( верхний); ленский 
ярус: санаштыкгольский горизонт, обручевский горизонт со сл оями 
с ParapoJiella.> На этом же совещании предпринята попытка с опоста
вить биостратиграф�Nескую схему нижнего кембрия Алтае-Саянской 
области со схемой нижнего кембрия С ибирской платформы. дискуссию 
вызвало с опоставление нижней границы санаштыкгольского горизонта, 
было предложено сопоставлять ее: 1) с нижней границей синского го
ризонта, 2) с нижней границей тарьrnского горизонта, 3) с нижней 
границей куторгинового горизонта. 

Для Горного Алтая этот вопрос не был решен окончательно, так 
как не были известны разрезы с четкой характеристикой отложений 
санаштыкольскогоo горизонта. Условно его нижняя граница принята 
по rroдошве шашкунарской свиты и сопоставлена с нижней границей 
тарьrnского горизонта Сибирской платформы. Но у разных авторов 
нет единог.о мнения о том, совпадает ли эта граница с нижней гра
ницей ленского ..IiPyca, так же как нет единого решения вопроса о 
ярусном расчленэнии нижнего ь.ембрия в целом. 

Несмотря на> ряд недостатков, принятая в 1 96 5  г. стратиграфи
ческая схема с ыграла большую роль в дальнейшем изучении геоло
гии и палентологии региона. В процессе ее составления подытожен 
большой фактический материаn, сп особствовавший разрешению мно
гих спорнь� вопрос ов стратиграфИl'!j намечались важные нерешенные 
проблемы и возможные пути их решения. Выяснилось, что недоста
точно изучены и имеют бедную палеонтологическую характеристику 
образования первой половины ниЖнего кемБРИЯj требует обоснования 
возраст широко распространеннь� на Алтае отложений метаморфичес
кого комплекса и Т.д. 

за поснеднее десятилетие ( 1 96 5-1 97 5  гг. ) в процессе геоло
го-съемочнь�, п о исковых и тематических работ ( см. рис. 1 )  выяв
лены многочисленные новые местонахождения органических остат
к ов, изучены непрерывные фаунистически охарактеризованные разре
зы в различных структурнcн:j>ормационНI,� зонах Горного Алтая. В 
Бийском выступе, а также в зонах с очленения Катунского антикли
н ория с Уйменско-Лебедским и Ануйско-Чуйским синклинориями опи
саны интересные разрезы кембрия терригенно-карбонатного и эффу
зивно-терригенного типов. В бассейне р. Сема изучен разрез H��
него кембрия, где впервые для территории Алтая установлены три
л обиты Pagetie.llusLerm. и Aldonaia Lerm. В самое последнее время 



Dчень Интересный комплекс ТРИЛDбит6в, включающий Elganellus Suv., 
Si biri.aspis., Rep. ·и другие, найден А.Г. ПDспеЛDВЫМ в бассейне р. Са
раса. 

БDгатый стратиграфический материал ПDлучен ПD древним ТDЛ
щам запаДНDЙ DКраины Уйменско-ЛебеДСКDГD СИНКЛИНDРИЯ, УТDчнен 
ВDзраст и Dбъем некоторых свкт (сарысазская, тырганская, убин
ская и др. ), встречены новые КDмплексы оргаиических остатков 
(Винкман, Краевский, 1969; Краевский, 1969а, в). 

Одкн из важнейших ВDПРDСDВ СDвремеННDЙ страткграфии - ВDПРDС 
D нюкней границе кембрия. В Горном Алтае специальнь� тематичес
ккх исслеДDваний ПD изучению границы кембрия и ДDкембрия ранее 
не ПРDВDДИЛDСЬ. ЭТОТВDПРDС DБЫЧНD рассматривался наряду С дру
гими ВDПРDсами страткграфии, ВDзникающими в ПРDцессе геDЛDГИ
чеСКDЙ сЪемки, тематических раБDТ и ПDИСКDВ ПDлезнь� ИСКDпаемых. 
В 1965 г. на ВсеСDЮЗНDМ СИМПDзиуме, ПDсвящеННDМ границе кемб
рия и ДDкембрия, М.Ф. Романенко ДDЛDЖИЛ впервые сведенные вое
ДИНD 'раЗРDзненные палеDНТDЛDгические материалы ПD ДDкембрию и 
раннему кембрию Горного Алтая. ПD этим данным, нюкняя граница 
кембрия, как и ранее, УСЛDВНD ПРDВDдилась внутри манжеРDКСКDЙ 
свиты. 

ХDТЯ в ПDследние годы изучены I\iIDщные терригенные DТЛDжения 
веНДСКD-раннекемБРИЙСКDГD ВDзраста, до сих ПDр нельзя назвать в 
Горном Алтае раЙDна, где был бы известен палеОНТQЛОГИЧески оха
рактеРИЗDванный непрерывный разрез ДDкембрия и кембрия, ПDЗВD
ляющкй с ДDСТDвеРНDСТЬЮ ГDВDРИТЬ D нижней границе палеDЗDЯ в 
реГИDне. 

В наСТDящее время нет DбщеПРИНЯТDЙ схемы БИDстратиграфичес
кого расчленения нюкнекембрийских DТЛDжений как всей Алтае-Са
ЯНСКDЙ складчаТDЙ Dбласти, так и Горного Алтая, и исслеДDватели 
в СВDИХ раБDтах ПDЛЬЗУЮТСЯ разными названиями БИDстратиграфи
ческих ПDдразделений (ГDРИЗDНТЫ, СЛDИ), датируя соответственно 
ВDЗраст тех или инь� КDмплеКСDВ. ПDЭТDМУ в даННDЙ МDНDграфии 
приведена КDрреляция ряда биостратиграфических схем, ПDдразделе
ния KOTOPЬ� УПDминаются в раБDте. 



СТРАТИГРАФИЯ нИжНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

Фаунистически охарактеризованные разрезы нижнего кембрия 
установлены в основном на северо-востоке Горного Anтая, где 
кембрийские отложения обнажаются на больших площадях.Направ
ленное теКТОFическое развитие Горного Алтая привело к qvрмиро
ванию ряда структурно-qvрмационных зон, отличающихся условиями 
осадконакопления, интенсивностыо тектонического режима и магма
ти.зма (Кузнецов, 1954; Хоментовский и др. ,  19 62; Нехорошев, 
19 66; Н икольская и др., 19 63 ) .  это сыграло важную роль в рао
пределен ии морских бассейнов, повлияло на их физико-химические 
особенности, ч то ,  в свою очередь, сказалось на расселении и раз
витии морских организмов. Имеющийся в настоящее время факти
ческий материал показывает неравномерное количественное и ка
чественное распределение органических OCTaT�B в разрезах кемб-

Р и с. 1. Схема расп оложения опорных разрезов нижнего кембрия и 
тектонических структур Горного Алтая 

1 - Бийский выступ; 11 - Катунский антиклинорий; III - Чергин
Ский блок; IV - Уйменско-Лебедской синклинорий; V - Телецкий 
горст; VI - АнуЙско-ЧуЙс.киЙ синклинорий. Разрезы: 1 - Упьмень, 
2 - Сия, 3 - Чепошский участок, 4 - Сема, 5 - Бийка, 6 - Са
раса, 7 - Черга, 8 - Куба, Аксаазкан, 9 - Малая Иша, Ты:рга, 1 0 -
Большая Иша, 11 - Верхняя Ынырга, 12 - Лебедь, 1 3  - Тондош
ка, 14 - Прителецкий, 15 - Эстюбинский 
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рия. В то же время можно констатировать, что характер развития 
раннекембрийской ф9уны Горного Anтая в целом соответствовал 
общей направленности эвоrnoции органического мира других бас
сейнов, что дает возможность провести соответствующую корреля
цию геологических разрезов. 

Разрезы нижнего кембрия, которые рассматриваются ниже, при
урочены к различным структурам Бийско-Катунской (искrnoчая юж
ную часть, Кадринско-Баратальский горст) и Уйменско-Лебедской 
структурно-ф:>рмационных зон (рис. 1 ). ГеОllогические и палеонто
логические сведения изложены в опредenенной последовательности. 
Сначала приводятся материалы по Бийско-Катунской структурно
qoрмационной зоне, начиная с Бийского выступа и кончая зоной 
сощ lЖения Катунского антиклинория с Ан)'Йско-Чуйским синкnи
НОрРЕ'М (СараС<iнская зона и Чергинский блок). Затем рассматри
ваю l'ся западная (с юга на север) и восточнан окраины Уйменско
Леб:щской структурно-qoрмационной зоны. 

БИИСКО-КАТУНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОНА 

Бийский выступ 

Бийский выступ - северо-восточное продолжение KI:1:':ii:!9KOrO 
антикnинория. Его центральная часть сложена существенно карбо
натными отложениями б а р а т а л ь с К О Й серии, которые ранее датиро
вались разными исследователями как вльгонк, эозой, средний про
терозой, протерозой-нижний кембриЙ. В составе серии преобладают 

• 
известняки и кварциты, I!> меньшем количестве распространены до-
n:>миты и доломитизированные известняки, филлитизированные гли
нистые сланцы и зеленокаменные эФРузивы. Основание серии обыч
но не вскрыто. Неполная мощность отложений 2500 м. По соста
ву они хорошо сопоставляются с аналогичными отложениями Катунс
кого антиклинория и могут быть разделены на три толщи: 1) ниж
няя толща Сi10жена существенно карбонатными породами, вкrnoчаю
щими горизонты алевролитов, сланцев, песчаников и конгломератов, 
мощность превышает 1000 М; 2) средняя толща эффузивно-тер
ригенного состава, мощность 300-350 М; 3) верхняя толща пред
ставпена известняками и кварцитами, мощность от 550 до 1 400 м. 
Позднерифейский возраст баратальской серии в этом районе опре
делен по редким органическим остаткам, найденным за пределами 
территории (р. Бия). В их составе определены Osagia sp., Verm i. 
culitn, sp., ConophytQn sp. 

С юго-востока и юга на бараТlillЬСКУЮ серию ложатся эФРузив
ные породы м а н ж е р о к с к о й свиты, которые слагают обширную 
П1Iощадь в пределах Бийского выступа. Свита объединяет отложе
ния, известные ранее как кондомская и мунжинская формации. В 
составе свиты преобладают пироксеновые и пироксен-плагиоклазо
вые порфириты, диабазы и туфы, туффиты И вулканические брек
чии, реже встречаются алевролиты, кремнисто-глинистые сланцы, 
песчаники, известняки и доломиты. Мощность отложений 1100-

2 61. 



2000 м. Основание свиты сложено базальным горизонтом, 
состояшим из вулканических брекчий с глыбаМ1 и окатанныМ1 галь
ками подстилающих пород, что можно набrnoдать по рекам Калта
рак и Мунжа. В.М. Сенников (1949 г.) отметил между баратальс
кой серией и манжерокской свитой угловое и азимутально е несог
;Jасие. Сверху манжерокская свита трансгрессиьно пере крыта 
отложениями нижнего кембрия. Возраст свиты определен по органи
ческим остаткам , приуроченным в основном к нижней части свиты: 
в верхнем течении р. Ушперек - A lgotactis sp., Paleomicrocys ti,s ,sp., 

Anabara s p., Omachtenia s p.j по р. Куйган - Ve sicu larites sp., 

V. cf. ' lobatus Reitl., A lgotqct i,s ,sp., Str,oma ta,c tis sp.r по р .  Каящкан 

Ve sicu lari, t es  c f. labatus Reitl.,· Olecmia s p. , Alg otqc tis s p., Str.oma. 

tqcti, s sp.  По закrnoчению А.Г. Поспелова, определившего органи

ческие остатки, возраст вмещающих отложений вендский. Большая 
мощность верхней фаунистически не охарактеризованной части 
свиты и сопоставление ее с синхронными отложениями Катунского 
антиклинория, позволяют считать возраст свиты в целом вендско
раннекембриЙским. 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижнего кембрия 
известны в бассейнах рек Ульмень и Сия. 

1. Бассейн р. Ульмень 
Нижнекембрийские отложения развиты в среднем течении 

р. Ульмень, где они трансгрессивно п�рекрывают манжерокскую 
свиту, слагая так называемую Ульменскую синклиналь. В ядре 
rDспедней обнажаются эффузивно-терригенные отложения средне-
го кембрия. Западная часть структуры характеризуется пологим 
(до 25-550) залеганием пород; на северо-востоке и юг.о-востоке 
породы заllегают круто (до 900); на юго-западе они обрезаются 
Турочакским интрузивным массивом. Карбонатная толща нижнего 
кембрия в разное время относилась к чанышской, кондомской,  боль
шесийской и каянчинской формациям. Затем она была выделена в 
само стоятельную с и й с к ую свиту И разделена на три подсвитьr: 
1) нижнюю терригенно-карбонатную с конгломератам и в о сновании, 
мощностью до 900 м; 2) среднюю , представленную серыми и свет
ло-<:ерыми мраморизованными известняками, видимой мощностью 
400-450 Mj 3 )  верхнюю , сложенную в основном апевролитами, 
песчани.к;ами, глинистыми сланцами, известняками. Верхняя пqдови
та, которая известна только в бассейне р. Сия, была впоследствии 
исключена из состава сийской свиты и отнесена к кембро-ордови
ку. Таким образом , мощность отложений сийской свиты (без веJЖ
ней подсвиты ) 1350 м. 

3а последние 15 лет в рассматриваемом районе проведены те
матические, геолого-сьемочные и поисковые работы, в которых 
принимали участие, И.Ф. Вологдин , М . Л. Голушко , А .В. Кривчиков, 
Е.В. Романенко , М .Ф. Романенко , А .. И. Смирнова, В. П. Студеникин, 
С.В. Чернышева, Ю . И. Тверетинов и другие (Романенко , 197 6г.) . 
18 
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Ри с. 2. Схема геологического строения и местона .. 
хождения органических остатков бассейна р. Ульмень 

1 интрузии; 2. - диабазовые порфириты с лин-
зами и горизонтами известняков ( манжерокская сви-

та) ; 3 - пироксеllовые порфириты среднего кембрия; 
4 - конгломераты, гравелиты; 5 - песчаники; 6 -
сланцы; 7 - известняки ( сийская свита) ; 8 - разло
мы; 9 - точки отбора органических остатков 
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Ри с. 3. Схема геологического строения и местонахождения органи
ческих остатков руч. Личим 

1 - диабазовые порфириты манжерокской свиты; 2 - пироксено
вые порфириты; 3 - конгломераты; 4 - гравелиты; 5 - известняки 
сийской свиты; 6 - точки отбора органических остатков 

Ри с. 4. С;хема геологического строения и местонахождения органи
ческих остатков руч. Давьщовский 

1 - светло-серые массивные известняки; 2 - серые оолитовые 
известняки; 3 - темно-серые и серые слоистые строматолитовые из
вестняки; 4 - точки отбора органических остатков 

.эти работы позвопипи значитепьно уточнить стратиграфию кем
брийских отпожений и выявить м ного местонахождений органичес
ких остатков. 

Впервые остатки кембрийской фауны установпены А.М. Кузь
миным ( 19 2 8 )  по р. Карагач, правому притоку р. Ульмень. Коп
лGКдИЮ изучил А.Г. Вологдин ( 1 93 2 ) и представил следующий 
список археоциат: Protopharetra defor1Т.lis VoJogd., Р. vesiculosa Born., 
Retccyathus , laquens Vologd., R. kuzmini Vologd., Meta. ldetes akta.icus 
Vologd., spirocyathus, yavors kii Vologd., S. radiathus Тау 10r., C/arиscyat· 
hus,cumfundus Vologd., Coscinocyathus dianthus Воrn., Ethmophy llum ka
ragani Vologd.; E.c,aveaquadratum Vologd., Е. Tatum Vоl0gd.;еодорослеЙ: 
EpiphytQn fascicu latum Champ., Rena lcis granulosus Volo,gd. 
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В 1947 г. остатки кембрийской фауны установлены здесь 
А.Л. Буру.хиным , А. Б. Гинuингером , В. И. Лавреновым и В.М. Сен
никовым при проведении геологического картирования. Эти иссле
дователи открыли многочисленные местонахождения археоциат ( т. 
Б-17 О ,  Г -27 8  и др. )  в верхней части карбонатных отложений. По 
определениям П. С. Краснопеевой, они свидетельствуют об обручевс-. 
ком (полициатовом ) горизонте нижнего кембрия. Позднее, в 1956 г. 
С. В. Чернышева провела досборы археоциат из этих местонахожде
ний и установила ряд новых (т. Ч-52-60 и др. )  из этого же 
стратиграфического уровня. В 1963 г. Е . В. Романенко и М . Ф. Ро
маненко впервые в этом районе обнаружили остатки трилобитов об
ручевского горизонта, а также остатки археоциат и водорослей бо
лее древних слоев (т. 2 9 ,  Р-54 - 103, 120 и др. ) .  И, наконец, 
М.Л. Голушко в 197 2 г. собрал остатки водорослей ,  археоциат и 
трилобитов из нижней части карбонатной толши ( т .  7 2 3 4-
7249 и др. ) .  в настояшее время отложения сийской сви
ты В бассейне р. Ульмень почти на всем своем верти
кальном диапазоне охарактеризованы нижнекембрийскими ока
менелостями. 

Наиболее благоприятно для изучения западное КP�1I1O Ульменс
кой синклинали. Правые притоки р. Ульмень - реки Большой Ка
p:iгач , Личим , ручьи Давыдовский, Медвежонок, Беляева и др. 
(рис. 2-4 )  - следуют почти вкрест простирания пород. По есте
ственным обнажениям , шурфам и горным выработкам установлен 
cnедующий разрез ( 1 )  сийской свиты ( снизу вверх ) : 

Н и ж н я я  п о д с в и т а  М ощность, м 

1. Гравелиты серо-селеные; песчаники , кремнис
тые сланцы с прослоями Tycj;oB, эФРузивов И из-
вестняков . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • 60-150 

2. Известняки темно-серые, плотные , слабослоис-
тые с редкими проcnоями кремнистых пород . . 250-300 

Из известняков этой пачки определены Volva te 1. 
la sp.,· Str.oma tact i.s sp. ( т .  7236) ,  Proaulopora sp., 
Botom ine l la sp., Stromatactis sp. (Т .  629). 

3 .. Известняки серые и темно-серые ,  плотные ,  
иногда слабослоистые , битуминозные . • . • . 200 

Снизу доверху известняки содержат остатки S trq. 
matacti.s sp., S. pa laeozoicus Posp., (Т . 10, 
11, 7 24 9 ) ; кроме того, обнаружены G leocapse l la 
gincingeri Posp., Porosia ? sp. , Occultus radia tus 
(Krans . )  (Т. 99) . 

к этому же уровню (пачки 2-3 ) относятся известняки из тек
тонического клина на левобережье р. Карагач , содержащие остат
ки водорослей : Rena lc is . granosus Vologd., Botominella sp., Bija sp. , 
E piphy ton s р . ; триг,обитов: Tarynaspis ? sp.,  а также двустворчатых 
моmnoсков : Cambrid ium sp. (т .  19, 2 1 ) .  
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М ощность, м 

4. Известняки Ci3рые и светпо-серые , ппотные, 
массивные , иногда cnо истые . • • • . • . • • • 

В нижней части пачки найдены остатки пробле
ма тик и :  Occultus sucharinka �nsis Posp. " О. :radia tus 
(Krasn ' >, Gleocapsella ? sp. ,  (т .  231, 480, 864), Stroma· 
tactis palaeozoicus Posp. {т. 7 2 34, 862 ,  P-9 3- 1 0 3) 
и трилоби т ы :  Parapagetia sp. ,  N eopagetia sp . ,  {т . 1 3) .  

Выше встречены остатки кат аграфий и пробле
матики; Voltla t �l la s p., Stroma tac tis s trumidus Pos p.; 
остатки хиолитов; редкие археоци аты : Ethmophy llum 
sp. ,· Porocya thus sp. ,  Archa eocya t}zus сЕ. 'kuzmin i ( Уо
logd. ) ,  ,Protopharetra Sp. (T.  7250) .  Из верхней части 
пачки определены ост атки археоци ат : Archa eocyat· 
hus cf. 'kuzmini (Vologd.}, oPorocyathus sp . ;  к атагра
фий : Vesiculari tes sp. " Volva tella sp. и трилобитов :  
Parapagetia ? plana Е. Ноmап . ,  Ca lodiscus ? sp . Не·  
b ediscus ? sp. ,: oКooten ia сЕ. 'vologdin i Lerm. " Proto
len ida e. gen indet ( т .  1 4) .  

5 .  Известняки серые и темно-серые , строматопи-

400 

товые • . • . . . • . • • • • • •  '. • • • . • • • • 60 
В них породообразующими явпяются V o lvat e l. 

[а sp. ,  Str.omatacti.s sp. ;· в верхней части най

дены о статки археоциат ппохой С0хранности , 
среди которых удапось опредепить Retacyathus ? sp. 
( т. 852, Л-16 2 ,  Г-25 5 )  и единственный эк

земппяр тршюбита Onclloce pha lina ? s p. ( . 8 5 5 ) . 

В е р х н я я  п о д с в и т а  

6. Известняки серые и светno-серые , мраморизован
ные , массивные , местам и cnоистые , часто ООllИ-

товые . . • • • • • •  • • • • • . . • • • • • • • •  7 0-100 
Эта пачка богато охарактери зована остатк ами 

археоциат и водорослей . Из нижней части пачки оп
ределены археоциаты: Ethrnophyllurn raturn Vologd., Е. sp " 
водоросли : Epiphyton fruticosum Vologd. ,· Rena lcis 
cibus Vologd., (т . 1 18, 119]� Ч . �  54, 56), Ethmophy l lum 
cf. karagani Vologd. , Retecyathus cf. 'kuzmin i  Vologd.,· 
Tegerocyathus ? sp . ,  ,Vo lvat ella sp. (т .2641 ) ;  в шлифах 
отмечены сечения панцире!! ТРИЛ0битов. 

По-ВIfДИМОМУ, из этой же пачки собрана коппеюlИЯ А.М. Кузьм и
на, ко торую опредenяп А.Г. Вопогдин ( 1 932 ) . К этому же уровню 
cnедует отнести нижнюю пачку ( 1 30 м )  известняков по руч. Да
выдовский (рис. б; т. Р-54 - 6 1 ,  27 25 и 27 06 ) ,  содержащих 
Stromato,ctis . s p.,  А 19oto,cti,s . ka birsa�ns is Posp. , Ves icu lari.t� s .  cf.  flc. 
xuosus . Reitl. ,  Osagia sp. 
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Р и с. 5. Схема геологического строения и местона
хождения органических остатков бассейна р. Сия 

зами известняков ( манжерокская свита) ; 3 - отло
жения ордовикского возраста; 4 - тектонические на
рушения; 5 - точки отбора органических остатков 1 - интрузии; 2 - диабазовые лорфириты с лин-



Поспе небопьшого t - 20 м) задернованного интервапа: 

Мощность , м 
7 .  Известняки серые и светпо-серые, преимущест-

венно массивные, реже крупноспоистые, с обипь-
ными органическими остатками . • • • • . . • . . 1 50 

Из археоциат определены : Sa yanocya th.us ussovi 
Vologd. , ,Ethmophy l lum diploperfora tum Vologd. , Е. 
cf. edel te in i  Vologd. , Е. "/'atum Vologd. , Е. kourens i s  
Krasn . ,  A jac icya thus aff. sa l e brosus Vologd . ,  Tegero
cya thus sp. , Т. edelste in i  Vol ogd. ,  Schidertycya thus 
sp . ,· Gordon icyathus sp. ,  Erbocya thus obrutch evi  ( Vo
l ogd. ) (т . Р-6 7-72,  ] 20 , 6 - 1 70 ,  ] 7 1 ,  Ч - 1 2 ,  59 ,  60 ) ;  
из трил обит ов - G ranularia s p. , Kooteniella sla tkow
ski i  (Schm. ) ,  Kootenia anomalica l1er.,  К. cf. а Ьа са-
nica (Polet . ), К. magnaform i s  legor. ,  Dolicllometopus 
sp. ,  Din esus granulosa granulosa Lerm. 11 др.  (т .  Р-] 20 ) .  

Эт у  пачку можно проспедить по естественным 
обнажениям в нижнем теч ении р. Личим ( см. 
рис. 4) , по р. Карагач ниже СПИЯIiИЯ рек Бопь
шой Карагач и Мапый Карагач , в приустьевой час
ти р. Медвежонок, па правобережью р. Упьмень 
ниже устья руч. Давыдовский. 

Общая мощность отпожений сийской свиты 
1 000 м и бопее. 

Вверх по разрезу отпожения сийской свиты перекрыты грубооб-· 
1D МОЧНЫМ И эффузивно-осадоч ным и  породами <"'J)eAHeгo кембрия. Ана
пиз вертикапьной смены органических ОС1 а'гков из отпожений сийс
кой свиты ПОЗВОllяет наметить нескопыю уровней с фауной: с во
дороспями И строматопитами ( пачка 2 ) ; спои с Parapagetia - Serro
discus ( пачки 3, 4) ; спои с Onchocepha lina  (верхи пачки 5 и пач 
ка 6);  спои с Edels teinaspis - Кооtепiеllа (пачка 7 ) .  

2. Бассейн р. Сия 

Отпожения сийской свиты в бассейне р. Сия вытянуты в виде 
дугообразной неширокой ( 2-2,5 км )  попосы, выпукпый бок кото
FOй обращен к северо-западу ( см. рис. 5 ) .  Сийская свита по тек-· 
тоническому шву контактирует с нижепежащей манжерокской свитой 
и трансгрессивно перекрыта песчано-спанuевыми отпожениями, ко
торые ранее вкпюч апись в ее состав в виде верхней подсвиты, а 
затем относипись разны1l.1И авторами то к среднему кембрию, то к 
ордовику. Нескопько правых притоков р. Сия (Бапанак. Кутюш, 
Каяшкан, Ушперек и др.) пересекают свиту с севера на юг почти 
вкрест простирания пород , которые в достаточной мере обнажены 

допинами рек и доступны дпя изучения , 
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Р и с. 6. Схема геОllогичес
кого строения и местона
хождения органических ос
татков бассейна р. Ушперек 

1 - порфириты манжеро
кской свиты; 2 - конгломе
раты, гравепиты; 3 - пес
чаники, сланuы, алевроли
ты; 4 - темно-серые плит
чатые и серые массивные 
известняки; 3 - точки от
бора органических остатков 

г г 
г 
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Первые достоверные палеонтологические находки в этом райо
не сделаны в 1 9 28 г. А . М. Кузьминым . Ему удалось обнаружить 
пять местонахождений остатков археоциат на разных участках раз

вития сийской карбонатной тоl1щи ( реки Баланак , Ушперек, Камен

ная Сия и др. ) . Коппекuии были переданы на изучение А. Г, Вологди

ну. Остатки археоциат из бассейна р. Ушпере к оказались неопреде

лимыми, а по археоциатам из других местонахождений установлен 

юзраст отло жений в пределах санаштыкгольского горизонта. В 
последуюшие годы благодаря работам В. И. Лаврентьева: В.М. Сен-
никова, А . И. Смирновой, В. П. Студеникина, С.В. Чернышевой, 
А.В. Кривчикова, Е .В. Романенко, М.Ф. Романенко , а затем Б.Г. Кра
евского и М . Л. Голушко колw�ество местонахождений органических 
остатков значительно увепичиrlOСЬ, и отложения сийской свиты 
п олучили довольно богатую палеонтологическую характеристику 
( т . Р-62 ) .  

По р .  Ушперек ( 2а )  наблюдае'rся следуюшая смена пород ( рис.  6 )  
сийской свиты ( снизу вверх ) :  

М ОЩIIОСТЬ, М 
1 .  Конгломераты и гравелиты серые и зеленовато

серые, крупногалечные . . , . . . . . . . • . . . 
2 .  Гравел-иты серые, песчаники грубо- и тонко-зер- � 

нистые, алевропесчаники, алевролиты. . 
3 .  Сланцы и алевролиты черные ,  кремнистые , . .  
4. Извес','НЯКИ темно-серые, 'Слоистые, переспаиваю

щиеся с извеСТКО80-кремнистыми сланцами . . , 
В кремнистых сланцах ( в  шлифах ) отмечены 

образования, сходные со спикулами губок ,  
5. Известняки серые и светпо-серые, споистые' и 

полосчатые . . . . .  . . • . . . . . . . . . . . .  
Из них собраны остатки водорослей: E p iphy . 

(оп sp." R е па lс is cf. p;e /a ( iJ1Osus Korde и пробле-
матики : S trpmatacti.s . pa /aeoz oicus . Posp. ( т. 1 6 5 ) .  

5 0-80 

1 00 

до 7 0  

7 0  

1 5-20 

25 



Мо.т!!!юсть, I !  

6.  Известняки светло-серые до белых , массивные, 
мраморизованные . • • • • • . • • • . . • . . • . • 1 2 0 

В светло-серых разностях известняков встрече
ны редкие остатки археоциат плохой сохранности 
( т. 5, 6, 16 4, 6/7) : Coscinocya thus sp. indet." Ajaci
cyathus sp. " .Archaeocyathus sp. ,J Ladaecythus? SP· ,if такие 
же cTpoMaT01r.rTbJ . как и в пачке 5 .  

7 .  И з вестн яки серые и темно-серые ,  м ассивные,  редко 
слабосло истые • • • • • • • • • • • • • • • • • ЗОU 

И з  нижней  части пачки определены Epiphy ton s p., 
Razumovs kia  s p. ,  S tromatac t is pa la e o z o icus Posp. ( т .7 ) ,  
выше встречены E pipby ton cf. phemosum Korde и Stro
matactis palaeozo icus Posp. К верхней части пачки при
урочены н аходки редких остатков археоци ат : C laruscy
a thus ? sp., Praeactinos troma vo logd in i (Yavor . )  (т . 167 ,  
8 ) .  П о  заключению А .Г .  П оспелова, они характеризу
ю т ,  по-видимому , верхи боградского горизонт а .  

8 .  Известняки серые и светло-серые, массивные . • • •  до 400 
Из нижней  половины пачки (т . 1 0) определены остат

ки водорослей :  Bo tomine lla c f. l inea ta Reitl.,  E piphy 
ton sp. indet., Ra zumovskia  sp., в шли фах отмеч ены 
срезы брахиопод, выше вст речены С la thricos c inus cf .  
vass il ievi  (Vologd . ), Archaeocya thus ? sp., A rchae o
lyn thus sp.,  Epiphy ton sp. indet.  (т . 1 6 8 ,  Л- 1 1 4) ,  харак 
терные для отложений нижней ч асти санашт ы кголы;ко
го горизонта .  В верхней части пачки органические ос
татки не н айдены (В ш ли фах очень редко отмечаются 
сечения раковин бр ахиопод) . 

Общая мощность ОТ lDжений свиты 1 1 6 0 м .  

Из-за отсутствия трилобитов в этом разрезе биостратиграфи
ческие спои не выделены. 

1:��.'�iI2 . . 
k,:-:,:'·:Iз 
�4 
&:::115 
08 1.6671 7 
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Ри с. 7.  Схема геологического стро
ения и местонахождения органических 
остатков бассейна р. Каяшкан 

1 - порфириты манжерокской сви
ты; 2 - конгломераты и гравелиты 
среднего ( ? ) кембрия; 3 - песчаники; 
4 - темно-серые и серые слоистые и 
плитчатые известняки; 5 - серые мас
сивные известняки; 6 - тектонические 
нарушения; 7 - точки отбора органи
ческих остатков 



Наиболее известен и достуr.ен разрез (2б) сийской свиты по 
р. Каяшкан (рис. 7 ) .  Карбонатная толща обнажена в левом борту 
долиfJ . .ы рею! выше пос. КаЯlJ!кан , ее можно про следить на протяже
нии 1 , 5-2 км. Основание свиты представлено менее полно, чем по 
р. Ушперек, поскольку в этом месте набrnoдается зона нарушения; 
породы смяты, подроблены и местами окварцованы. Вниз по тече
нию вскрываются (снизу вверх ) :  

М ощность, м 

1 .  Песчаники ceFbIe и· табачно-серые, мелкозернис-
тые; алевролиты и сланцы . . . . • • . . . . . • •  1 00-1 20 

2. Известняки серые и светло-серые,  слоистые и 
пестрополосчатые, мраморизованные . . . . . . . 1 50 

3. Известняки серые и светло-серые, местам и пят-
нистые и полосчатые . . . . . • • . . . . . . . . . 200 

В серых известняках из основания пачки соб-
раны неопределимые остатки археоциат (т. 4 1 , 

66 3), водорослей : Rena lc is s p .  и микрофитолитов : 
Am big�lameUa thus s po 

4. Известняки светло-серые, мраморизованные, с 
заметным битуминозным запахом • • . . . . . . 2 5 0  

В середине пачки наблюдаются слои, породообра-
зующими в которых являются микрофитолиты · О s аgiа 
cf. irregularis Reitl. · O. sp., 07, Glebosites sp. 1 1т. 142а) 

5. Известняки темно-серые, плотные , плитчатые 7 0-1 00 
6. Известняки серые, массивные , скрыто кристалли-

ческие и светло-серые, массивные . . . . . . . . 400 
Из 1 5-метрового про слоя второй половины этой 

пачки изучены чрезвычайно многочисленные орга
нические остатки ( т. 667 , Р- 6 2  ( =Б-4 7 3 ) ,  6 6 2 ,  
66 9 ) .  Архео циаты : C la tricos cinus vassi lievi  (Vologd. ) ,  
С.  sp. ,  Loculocyat hus membranives ti tes  Vologd . ,  Ro bus . 
to cya th

·
us cf .  patulus Вош . ,  Protophare tra s p . ,  Cos·  

c inocya thus c f. subti l is Vologd . ,  С.  dianthus Вош .,  
A rcha eocya thus s p. ,  Archaeo ly nthus sp. ,  Archaeophun · 
gia аН. verna lis Voronin, C la tltricy a thus sp.,  водоро
СЛИ : E piphy ton s co parium Korde , E . botomense Korde ,  
Е .  pus i llum Korde ,  Е .  pse udoflexuosum Korde , Е . еио
lutum Korde ,  Е .  furca tUrrt Kord e,  E . confractum Korde,  
Е .  z hura v levae Kord e ,  Е .  sсарulшn Korde , Е .  тас е mо '  
sum Kord e , Е .  inobs erva bile Korde , Renaltis granosus 
Vologd. ,  R .  s eriata Korde ,  Pa lae omicro cis tis cf. саmЬ· 
rica Korde ; трилоби т ы :  Milas pis cf. martychinaens(s 
Rep.,  В. c itaJa Е .  Roman .,  М. s p . ,  Sanas c hty kgo lia s e ·  
misphaerica Pol e t . ,  Erbiopsis c f .  quadriceps Rep. ,  Е .  
coangus tus Е .  Roman . ,  Bo tome lla s p . ,  Kooter:ia  s p . ,  
Bonnia s p. ,  губки : Chance lloria s p . ,  Pro tospongia s p . ;  
брахиоподы : Kutorgina s p .  
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Состав органических остатков характерен дпя 
санаштыкгопьского горизонта. 

Мощность, м 

7. Стратиграфически выше запегают серые и свет
no-::ерые мраморизованные известняки, coд�p
жащие горизонты и прuспои оопитовых водорос
neBbIJ< известняков, из которых опре)..(епены Osa
gia s p.,  Vе�Т7!iсu li tеs . сf. angu(aris Re it i, Osagia cf .  
irregularis . Re itl .,  Ambigolame llatus sp. ,' V o l vatel ·  
[а s p. (т.  Б-47 6 ,  6 6 5 ,  1 5 5 1 , 2090 ) .  Пере
чиспениые органические остатки имеют возраст 
очень широкого диапазона. Мощность пачки оп
рсдепи:гь .трудно из-за МНDгочиспенных наруше
ний и мепкой скпадчатuсти пород. Местами наб
nюдаются зоны брекчирования известняков ( кnюч 
Зопотой ) . 

Общая мощность свиты превышает 1 000 м .  

По сравнению с разрезом р .  Ушперек приведенный разрез бопее 
бедн� охарактеризован папеонтопогически в нижней поповине. Но 
пачка 6 разреза содержит виды археоuиат, анапогичные видам из 
пачки 8 разреза р. Ушперек, что позвопяет уверенно l1араппепизо
ва ть их и относить к нижней поповине санаштыкгопьского горизон
та. Пачка 7 ,  вероятно , может сопоставпяться с нижней частые об
ручевского горизонта. 

Аналогичные отложения вскрываются допинами рек Кутюш и Ба
панак ( 2 в) , но из-за ппохой обна женности и сложной геологической 
обстановки в этих разрезах трудно описать четкую поcnедоватепь
насть отпожениЙ. 

По р. Бапанак из нижней части разреза известны Proaul opora ? 
s p. ,  BotQmine i la ? sp.,  Palaeomicrqcys t i.s . sp "  E piphy tQn ? s p . ,  Nubecula. 

r it e s . s p . ,  Ves icularites . c f. fiexuosus Reiti . · (т.  62, см. рис. 8). В 
бопее высоких споях встречены Epiphy IQn sp. ,  Rena lc is sp . ,  Palaeole p 
tQphycu.s . tschingisicum (Vol.), Str.omac t i.s . pa /aeozo icus . Pos p. ( т .  51 ) .  
в районе Бапанак, по певому борту допины р. Бапющк, где обна
жаются серые массивные известняки второй поповины разреза , об
наружены остатки apxeOUiiaT : Aiacicya thus s p. ,  Tumulocya thus admira . 
b i lis . Vologd . ;  Gordonicya thus kuznetsovi (Vologd. ) ,  Coscinocyathus sp. ,  
T eg aocyathus sp. ,  Archa e6Jfungia gisse pimento, lis Vol ogd " . А. sp.  и ВО
ДОР" слей :  Rena lcis . ha lis itifnrmis . Kras n .  (Т. '1 4 ,  Ч - 68 ) .  

По остаткам водороспей из нижней части разреза трудно с�дить, 

к каким биостратиграфическим споям они могут относиться; но 
археоuиаты из района д. Бапанак позвопяют уверенно датировать 

возраст отпожений этой части разреза как санаштыкгопьскиЙ. 

Самые моподые отпожения сийской свиты известны на правобе
режье р. КУТЮIll. Они представпены светпо-серыми и пятнистым и 
массивным и  известняками и содержат богатый комппекс археоuиат 
и трипобитов обручевского горизонта (т. С-1 3 5 ) .  
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Из археоциат определены Erbocyathus .obrutr;hevi Vologd. ,· A rc lta eo·  
cy a thus cf. radia thus Vologd. ,· E thmophy llum ат zassms� Krasn . ,  Е .spi  •. 
nosum Vologd"  Е .  s p. ,  C ordon icy a thus sp . ,  Nосh 'Jrоiсуа tlщs .sр . ,  Tegero. 
c y a thus аН. a bacanens is . Vologd , ;  из трилоби т 0.'3 - А !okistQcare s parsum 
E . Roman . ,  Proerbia b a za sica Rep.,  Р. sp. ,  D inesus gmnulosa granulosa 
( Lerm. ), Gla brella sp . ,  Gro.nularia s p. ,  J inc �lla sp . ,  Bate.noides sp. ,  Оп
chocephalina sp. 1, Laminurus s p. ,  Koote.nie l la s la tkows k i i  (Schm.), Ко
o te.n ia cf.  mugnaformis J egor. 

Таким образом , в бассейне р. Сия нижнекембрийские отложения 
сийской свиты имеют общую мощность более 1 000 м .  По составу 
органических остатков возраст свиты отвечает верхней части ал
данского яруса и всему ленскому ярусу. Анализ вертикального 
распространения трилобитов позволяет выделить здесь слои без 
названия ( с  Mi!aspis· S iv . ,  Erbiopsis Lerm .  и др. ) и слои с Koote
n ie lla - Ede ls teins pis . Останьные уровни ( слои с Sajanaspis и 
шои с Onchocephalina )  нам ечаются условно.  

Катунский анrиклинорий 

Разрезы кембрия Катунског.о антикпинория издавна привлекали к 

себе внимание геологов благодаря своей доступн()сти и обилию ор

ганических остатков. В настоящее время для нижнего кембрия цент

ральной части антикnинория ПРИНЯ'l'а (с некоторыми ОТI<"лонениям и 

!D данным разных .авторов ) следующая стратиграфическая схема 

(снизу вверх ) : венд-нижний кембрий-манжерокская свита; нижний 

кембриЙ-шашкунарская. чепошская и барангольская свиты; низы 

среднего кембрия-суярыкская свита. По данным некоторых иссле

дователей.  между манжерокской и шашкунарской свитами выделяют

ся мощные терригенные и терригенно-карбонатные отложения, от

юсимые к разным свитам : едиганской,  салахской, каимскоЙ. 

В настоящем разделе рассмотрены разрезы, наиболее полно оха

ра ктеризованные органическими остатками. 

3. Бассейн р. КатунЬ. Чепошскuй опорный участок 
Чепошский разрез ( З )  древних толщ вскрыт долиной р. Катунь 

между поселками Усть-Сема и Чепош (рис. 8 ) .  Он ПРИУРС'Iен к 
сводовой части Катунско го антиклинория, хорошо обнажен и бога-
то охарактеризован палеонтологически. долгое время Чепошский 
разрез СЛУЖИI1 основой легенды для нижнекембрийских ОТI10жений 
Anтая, которая использоваl1ась в геОl10гическом картировании. Ис-
1Ория исследования этого района охватывает несколько десятиле
тий, его геОl10гическому строению посвящен ряд работ (Винкман, 
1 948, 1 95 8 .  1 95 9; Белоусов , 1 950.  1 958.  1 96 1 ; Егорова , 
1 95 5 ;  Е .В. и М . Ф. Романенко , 1 96 2а ,  1 967а;  Хомептовский и др. , 
1 962; Репина и др . •  1 964; Волков , 1 966 и др. ) .  Ниже приводит
ся материаl1.  уточняюший и дополняющий имеющиеся сведения по 

биостратиграфии кембрийских отложений участка. 
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Пер вые находки органических остатков в этом районе сделаны 
в начапе 50-х годов , когда на территории Горного Аптая развер

нупись ппаномерные геопого-съемоч ные работы. В 1 946 г. М.к .Вин
кман и Л . Н. Краевская на правобережье р. Катунь, в районе посеп
ков Усть-Сема и Чепош установили об ипьные остатки археоциат, во
дорослей и трипобитов, преимущественно принадлежащие верхней час

ти нижнего кембрия ( т. 2.2 , 23 , 2 5 ) .  Позднее бпагодаря работам 
А. Ф. Белоусова ,  Л. И. Егоровой, О. к. Полетаевой , Е.С. Рудь ( 1 950-
1 95 5  гг. ) ,  И. Т. Журавпевой , Л .Н .  Репиной, В . В. Хоментовского 
( 1 95 8-1 960 гг. ) ,  А. и. Аmoсова ( 1 957 г. ) ,  М . Ф. Романенко 
( 1 957 -1 960 гг. ) ,  Н .А. Аксариной ( 1 9 5 9  г. ) ,  А. И. А<\юнина ( 1 966 г. ) ,  
Е.В. Романенко ( 1 96 5 , 1 97 1  гг. ) ,  А. Г. Поспепова, Н . А .  Аксари

юй ( 1 97 1  г. ) и других количество местонахождений органичес-

ких остатков в отложениS'.х докембрия и на разных уровнях о тло
жений нижнего кембрия эначительно увепичипось ( сейчас их нас
читывается бопее сотни) .  Причем в береговых обнажениях шашку

нарской и чеПQШСКОЙ свит проводились поспойные поиски 11 сборы 

органических остатков. Полученные папеонтопогические материалы 

помогли установить довопьно достоверную биостратиграфическую 
по следоватепьность древних топщ чепошского участка. 

Разрез 3 отпожений нижнего кембрия обнажается по правому 
и певому берегам р. Катунь от д. Чепош вниз по течению реки до 

д. Усть-Сема ( см. рис. 8 ) .  Самые древние отпожения, подстилающие 
папеозойские , - породы б а р а т а п ь с к о й  серии, представпенные до
ломитами, доломитизированными известняками,  кварцитами,  силици
питами и реже - углеродисто-глинистыми сланцами. Видимая мощ

ность баратапьской серии в этом районе 1 000 м. из отпожений 
верхней трети серии изучены многочиспенные органические остатки 

ПQ.зднерифеЙского возраста. Так , на правобережье р. Катунь из 

Р и с. 8. Схема геологического строения и местонахождения органи
ческих остатков Чепошского опорного участка 

1 - пироксеновые порфириты, туфо- и лавобрекчии пироксеновых 
п орфиритов, прослои туффитов, мергелей, линзы извеСТНЯКОВj 2 - пи
роксеновые и д иабазовые порфириты и их туфы, горизонты и линзы 
известняков и силицилитов манжерокской СВИТЫj 3 - горизонт ту
фоконгломератобрекчий в основании суярыкской СВИТЫj 4 - горизон
ты известняков в порфиритах манжерокской СВИТЫj 6 - чер
ные и серые мергепи и известняки, конгломератобрекчии ба
рангопьской СВИТЫj 7 - серые и темн о-серые песчаники, алевролиты 
и слоистые плитчатые известняки шашкунарской СВИТЫj 8 - серые 
и светло-серые масс ивные известняки чепощской СВИТЫj 9 - темно
серые известняки, доломитизированные известняки, силицилиты ба
ратальской сеРИИj 1 О - разломы: а - прослеженные, б - предпола.,. 
гаемые; 1 1  - границы свит : а - установленные, б - предполагае
мые; 1 2  - точки отбора органических остатков 
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6-метрового горизонта известняков ( т. 1 3 1 5 )  спределены Osagia sp., 
О. cf. tenuilamellata Reitl.; A mbigolame lla tus s p. ,  C onophy ton s p. ,  
стратиграфически ниже - Occu [tus sp. ;  в верхней части серии 
остатки Jusenia s p. (т.  1 480 ) .  На левом берггу р. Катунь в 
верховьях руч. Боnгачак установлены Ambigolame l latus sp. ,  Radiosus . 
c f. s phaericus Z.Zhur. , R. cf. badius Z .Zhur . ,  A lgota,ct i.s . ka birsaensis 
Pos p. {T. 7 90 ) . 

Стратиграфически выше раСПОЛ9жена м а н ж е р о к с к а я  свита, 
преДС'"1'8вленная диабазовыми и пироксеновыми порфиритами и их 
пироклаСТ8МИ; в меньшем количестве имеются доломиты, известня
ки и кв арцитьi и еше реже - кремнисто-глинистые сланцы. В рай
оне Чепоша наблюдается (Афоню.;, 1 966 г. ) переход от карбонг.т
ных пород б ара та льской серии к вулканогенно-осадочным породам 
маижерокской свиты; вверх по разрезу постепенно пuявляются и 
увеличиваются проспои спиллитов с Г ,ризонтами и линзами извест
няков и доломитов. М . К. Винкман ( 1 9 5 8 )  и М.Ф.  Романенко 
( 1 96 4  г. ) отметили в основании манжерокской свиты на Чепошс
ком участке наличие туфопесчаников , крупноглыбовых лавотуфобрек
чий и лавоконгломератов с гальками пироксенитов, известняков, 
доломитов, диабазов, гнеЙсо-диоритов. В береговом разрезе на 
Чепошском участке манжерокская свита в полном объеме не вскры
вается и представлена, по-видимому , только ее нижняя часть, мощ
ность которой 600-900 м. Палеонтологические находки, определяю
щие возраст свиты, известны из нескольких пунктов Чепошского 
участка. На правом берегу р. Катунь в линзе известняка у уреза 
воды найдены ( т. 6003 а )  S tra t ifera sp. ,  стратиграфически выше 
( т. 6 004 ) - Osagia cf. composi ta Z .Zhur • •  О. aff. badius (Z.Zhur.}, 
О. ct.  s lobin i  Mils t . ,  Radiosus c f. stripidus Z.Zhur., О. cf. tennuilame. 
"a ta Reitl., A mbigo lamel latus . sp .  Ниже по течению ( стратиграфически 
выше ) против отметки 4 , 5  км Ч:емальского тракта из линзы серо
го известняка (т . Р-49 )  определены Osagia сс tenuilame llata, R e i t l . , 
Nubecu/ari.tes . a lgonk iens is . Pos p., Conophy tQn sp. На левобережье 
р • . Катунь в правом и левом бортах долины руч. Шашкунара обна
ружены остатки А 19ota,c tis . sp. ,  Ambigolame lla tus s p. ,  Radiosus . cf.  
s phaericus Z.Zhur.,  R. �f. badius Z.Zhur. по заключению А. Г. По-
спелова, определявшего указанные органические остатки, возраст 
вмещающих отложений не моложе венда. По р. Чепош (правый при� 
ток р. Катунь) в глинисто-кремнистых сланцах, которые , вероятно , 
при надлежат верхней части манжерокской свиты и в береговом раз
резе р. Катунь не вскрыты, А. И. Афонин ( 1 966 г. ) обнаружил 
спикулы губок. Эги находки и сопоставление изученных отложений 
свит с аналогичными на соседних площадях позволяют принять 
возраст манжерокской свиты как переходный венд-нижнекембрий
скИЙ. 

Манжерuкская ыита с угловым несогласием перекрыта отложе
ниями ш а  ш к у н а р с к о й свиты, содержащей в основании мощные 
базальные конгломераты (рис. 9 ) .  В обнажениях на правобережье 
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. 1\;) Dinesidae gen . in det. -

.f> Seтadi'scus sollmsis Е. Аотап. • 
Stigтadiscu:s sp.------------------------------
Stigт a discus lepidus Е. Roman •. ----------------------I._ 
Serrodisrus fossuliferus Аер. _ 
Serro.discu:s sp. _ -
,Serrodi'scu:s l evis Аер. _ • 
Serrodi'sC:U� cf. spinulosu's R asetti.----------------------
P·arapagetia katunica Rep. 
Parapagetia liт bata Аер. _ Pa rapagetia . pa laefor11lis . E. Roman. 
Parapagetia sp. 1 

. 

Calodi'scus тirus Е. Аот an .  _ 
Miracula'spi's pitta Е. Аот ап .  _ 
'Tannudi'scus altus Ае.... _ 
Ladadi'scu:s !iтbatu:s pokr. _ 
Ladadiscus sp. _ 
Latic ephaliy sp. _ 
B ergeroniellus sp. ... 
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Bergeroniel lus certus J (.gor. _ _  Bonnia sp. _ 
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Kootenia sp. _ • • • •  _ • •• 
B inodaspis aff. secunda Suv. -
Binodaspi's cf. priтa Pokr. _ Eopthychoparia sp. _ 
Al1tagmidae gen . indet. • 
Alokistocaridae gen . indet. _ 
()n.chocephalina aff. partenuis Аер. - • 
Onchocephalina cf. flabili's Аер. _ • 
Onchocephalina sp. 1 • _ • 
Laтinurus sp. • _ 
Kooteniella sp. _ _ 
Redlichina sp. _ 
Binodaspi's sp. • • _ 
Edel'steinaspis ? sp. _ 
P-seudoeteraspi's sp. • • 
Parapoliella sp. • 
Bergeroniaspi's sp. • 
Kootenia anoтalica Rep. • 
Solontzella sp. 1 _ 
Solontz e lla enorтa Sem. • 
Bathyurisc ellus t ersu:s E.  Аотап . _ • 
Solontzella sp. Il • 
Solontz e l la cf. т odesta Аер. • 
Onchocepha lina· sp. • 
Onchoc ephalina sp. 11 • 
Pagetia katun ica Polet; _ _  
Pagetia altaica Polet. - .  
N eopagetina infirтa J egor. • • .  
N eopagetina sp. _ .  _ 
N eocobboldia altaica Polet. _ _  
parapagetia тinor (J egor.) • 
Parapagetia tsch em)"schevae (Jegor. ) • 
Laтinurus ap erta (Jegor.) • - • 
E del'steinaspi's omata Lerm. _ _ • _ 
Edel'steinaspis sp. 1, 11. _ _ Granularia obrutchevi Polet. • _ • 
Chon dragraulos тinussen'si's Lerm . • • 
Edelsteinaspi's elongata Е. Roman . -
Edelsteina'spis gracilis Lerm. -
Edelsteinaspis plana N .  Tchem . • 
Granularia dentata Е. Аот an .  -
M erm eraspi's interjecta Е. Аотап .  -
Laт inuТ1lS insuetus Аер. • 
Kooteniella 'slatkowskii (Scllm. )  • 
Kooteniella sp. _ 
Kootenia vologdini Lerm. • 
Kootenia тagnaforт i's Jegor. -
Tabatopygellina sp. • 
Aт ecephaloides laboriosa (J egor. ) _ 
N aтanoia sp. _ _ _ 
Onchocephaltls sp. • 
Proerbia sp. • _ 
Proerbia baza'sica Аер. • 
Dinesus (E.) sibirica (Lerm.) • • 
Dinesus (Е.) granulosa (Lerm.) -
Antagтopleura sp. • • 
Be ldirella altaica Е. Аотап . _ 
Amgaspi'S ? sp. _ 
Edelstein aspi's altaica Е. Аотап _ 
Aтecephaloides sp. • 
Ogygop'si's sp. _ 
Pachya'spis ? sp. _ 
O l enoides ? sp. • 
Naтanoia cf. inc erta N .  T chem. • • 
Eospencia sp. • 
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Sajan aspi's pokrovskay ae Rep. _ 
Saja1/ aspis modesta Rep. ___ 
Sajan aspis sp. _ 
Palaeolen ella artifexa Rep. _ 
Pala eolen ella sp. _ 
Protolenoides peculiaris Polet. _ 
P rotolenoi des fasciferrus Е. Roman . _ 
Protolenoi des latl!s 1::. Roman .  _ 
Protolenoides sp. _ 
B erg eronielltls� retrnsus Е. Rom an . _ 
A·siat('lla (P'seudoa'siat ella) grata Rep. _ 
A'siateila ( P s eudoasiatella) sp. _ 
Planaspis gelasinica Rep. _ 
Gen . е! sp. in det. ' , _ 
Bajangoliaspis aff. bajangolica Siv. _ 
Compsocephalu:s altaica (Polet.) -
CompsocepJlalus {schinica (Polet.) -
Compsocephalus poletaevae Rep. _ 
Protypus a equabili's SIJV. _ 
P rotypus rotun datus Нер. _ 
Redlichiidae gen . indet. _ 
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Serrodi'scu's pokrovskayae Rep. __ 
Serrodi'scus agnostoides Polet. _ 
Serro�Kw �. -

Calo di'scus inflatus Polet. _ 
Calodi'scus lobatus grandi's Pole't. _ 
Ladadiscus lim batus Pokr. _ 
Ivshini ellus n ikolai Korobov _ 
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Poliellina sp. _ _ _ _ 
Sanaschtykgolia sp. - - -

.. . . : о . . < · · . 0 .  < . . .  · 1 cii 1 · . . . . . . . . 
: .?:: ... 3: : .. :: : : .: :С, о': 

Proerbia sp. -
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р. Катунь мощность конгломератов щащкунарскоJ свиты достигает 
250 м, на левом берегу - местами уменьщается до 7 0  м. Галька 
конгломератов представлена гранитоидаМli, кварцитами, эqфузивами , ' 
сланцами и известнякау.и. В гальке известняков по правому бере
гу р. Кнтунь обнаружены Occultus s p , ,' Strpmatqctis , pa iae01. 0icus , 
Pos P, .. Gleocapse l la s p" Palaeomicrocysti,s , s p"  Renalcis s p. ,  сре-
эы панцирей малочленистых трилобитов, остатки радиолярий, 
спикулы губок (т. 6008-60 1 1 ,  60 1 5- 60 2 1 ) . В верхних го., 
риэонтах конгломератов гgлька становится мелкой,  появляют-
ся прослои споистых и косослоистых песчаников (вначале 
грубоэернистых, ,затем тонкоэернистых с карбонатным це
ментом) , которые постепенно переходят в песчанистые известняки и, на. , 
конец, в глинистые плитчатые известняки. Вся выщележащая часть щащ
ftунарской свиты представлена довольно однородными серыми, темно-се
рыми и '!ерными плитчатыми, местами тонкоплитчатыми известняками. 

Мощность щащкунарской свиты в этом разрезе 400-500 м. 
Палеонтологические находки в отложениях свиты впервые осуществ

лены Л.Н.РепиноЙ в 1 9 59 г. (ХоментовскиЙ и др., 1 9 6 2 ) . ,Впоследствии 
сборы органических остатков повторены М.Ф.Романенко,  Е.Н.Романенко 
и Н.А.Аскариной. Иэученныйфаунистический комплекс содержит остатки 
археоциат, по определению И.Т. Журавлевой: Arc;haeolynthus , s p" 
V ologdinocya thus ,s р.,  Е thmopllY llu1'fl c t .  caveaquadratum Vologd . ,  Squamo. 
socyathus cf. caveaquadra tus , (Vologd , �; трилобитов : Parapage ti,a kar 
tunica Rep" Р. limbatq Re p., P. palae oformis E .R oman . ,  Р. s p.,  Mira. 
culaspis pictq E .Roman , Serrodiscus fossuliferus Rep. , S. levis R e p.,  
S.  �f. s pinulosus Rasetci ,  S. ; ?  , s p. ,  S.  :lep idus E . Roman. ,  Parapage. 
ti.a sp.  11,  S t igmadiscus , ? s p . ,  Semadiscus . so l lennis E,Roman" Neopa. 

ge tiТla infiTТlJa J е gor., N eocobboldia а lta. ica Pole t.,  Page tia al tqica 
Pole t . ,  Р. ftatunica Роl е с . ,  Hebediscus ? s p . ,  1 ,  Ladadiscus limbatus , 
Pokr. ,  L. � p" Tannudiscus . al tus Rep.,  Calodiscus m irus , Е .  Roman.,  
С • .  s p. Bergeronie llus certus , J e gor . ,  В. s p. ,  L atic �phalus , ? s p. ,  
Bonnia sp. ,  Binodaspis аН. secunda S u v . ,  В\ cf. prima Pokr., Е. ор· 
tycl!Oparia s p. ,  A ntagmidae gen.  indet "  Aloki s tocaridae gen. inde t .  

(т. 324,  3 2 5 ,  344,  Р - 2 5 ) .  
Состав переЧИСllенных органических остатков из щащкунарской 

св иты позвопяет сопоставлять вмсщаюЩИЕ: отложения с анапогич
ными отпожениями ,в друГ·.х разрезах Горного Алтая и относить 
их к споям с ' Parapage t ia - Serrodiscus а щащкунарскую свиту счи
тать одновоэрастной образованиям санащтыкгольского горизонта 
Аптае-Саянской скпадчатой области. 

Выщележащая ч е п о щ с к а я свита представпена серым и и свет· , 
по-серым и, в нижней части толстоплитчатыми, а в верхней мас
сивным и известняками. В береговом обнажении на правобережье 
р. Катунь она без видимо го несогпасия наращивает отпожения 
UJащкунарской свиты. Однако А.Б.  Гющингер и М . К. Винкман счи
тают , что между свитами существует угповое несогпасие. кото-
рое им удалось набnюдап· в оБН::Iжениях на neBO�1 берегу р . Катунь. 
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-Эту точку зрения разделяют и авторы данной работы. Первые окамене
.1ОСТИ в чепошских известняках обнаружены М . К. Винкман и n. Н . 1<раев
ск.оЙ в борту долины р. Катунь. Оста тки археоциат изучались П.С. Крас
нопеевой, И.Т. Журавлевой, а затем и С.В.  Чернышевой, остатки 

tpипоб итов - О. к. Попетаевой и Л. И. Егоровой. Из нижнечепошс
JtИХ споев в составе комппекса археоциат оnpедеllены С lа tr.qсуаtlщs 
(ossael1.ngu(atus , Vologd.,  Te[(erql- y athus , a ba canens is , Vol�gd " A.jacicyat-, 
hus , iттanis , Vologd ., А . ат(г inteтva lluт Vologd .. А, /  taicy a thus nota bilis 
( Vologd,);  из остатков трипобитов - Ede lste inaspis . o1"7'!afa Lerm., Е .  
grac ilis , Lerm. ,  С h:md1l:l,graulos тinus s ensis , Lerm., Granulari,a n brut-
chevi Polet., l}a�hurasPis a�t'Tta J egor '.' Kootenia s p., Bonnia 

,
s p. ,  

Bmadaspls , la borlosa J egor . , Berger()n le llus , certцs J egor. ,  Erbla , , 
granulosa Lerm., W,ey тnonthia:2 тinor J egor., IУ. tschemyshevae J egor. ,  
N eQcobboldia a l tQ. ica t'olet. ,  Pagetio. katun iciZ Polet. ,  V e opagetina in. 
tirтa Jegor . (Т.  '24). ' 

из верхнечепошских споев этого же разреза Л . И. Егоровой 
{ 1 95 5  • .  � 96 1 ) установпены трипо?иты :,' E d�ls teinaspis 'OTna �a Lerm . , 
Е .  gro,plzs , Lerm., ChondragraJ,tlos , mmussens l s . l:e'rm.,  Granularl,a o brut-
chevi P91et., Page ti,a a ltaica Jegor. " ,P. :katц,nica J egor., Neocobboldia 
a lta,ica Pole t . ,  N e opagetina infirтa Jegor., Ca'phuras pis aperta ; Jegor. ;  
K Qo tenie lla s [a t1!.(Jwskii  (Schm.), Kootenia тagnaforтis , ] egor., B ino
daspis la bori.o � a  ]egor. ,  Namanoia s p., Bonnia s p. (T . 2 5) .  

Yf.з археоциат П. С. Краснопеевой и С. В. Чернышевой изучены 
А.jасiсу аtJщs ,сЕ.  iттanis , (Vologd.), А .  sole brqsus Vologd., Erbocya thus 
o brцt�hevi Vologd . ,  Теgerqсу аtlщs edelst eini Vologd.,  Т. d iрlорerfоrа tщ:n 
V ologd ., E thтophy llum katurIicuт S. Tchern. ,  Е. таtuт Vologd ., Е,. 
а bacanensis Vologd., Е. cf. poletaevae Kras n . ,  Arc.haeocy a thus mic. 
торота S ;  Tschern.,  А .  � p. ,  R e tecy athus kuz mini Vologd ., Ta lamocya
thy s  sp.  

По возрасту нижне- и верхнечепошские спои из бортовых об-
нажений правобережья р. Катунь сопоставпяли('Ь с епанским го
ризонтом пенского 'яруса Сибирской плат�рмы. 

Л.Н. Репина и М .Ф. Романенко в 1 958 и 1 959 гг. собрапи 
многочкcnенные остаткИ триnобитов и археоциат из разных уров
ней чепошской свиты. Особенно ценны находки фауны в береговом 
разрезе (у уреза воды р. Катунь) ,  где более четко определяется 
последовательность отложений. В последуюшие годы органи
ческие остатки из этих обнажений отбирались неоднократно 
разными 
фауны , в 
п олно. 

специалисгами, установлены новые местонахождения 
настояшее время свита охарактеризована довольно 

В отпожениях чепошской свиты могут быть выдепены четыре 
уровня ( снизу вверх ) ,  охарактеризованные опредепенным комплек
сом органических остатков (см. рис. ,9 ) .  

1 Авторы работы этот трилобит относят К роду A m e cephaloides , Rep. 
2Авторы работы этот трилобит относят К роду Para page ti,a Rep. 
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М ощность, м 

1 .  Известняки серые и темно-серые , топстопn.итчатые. 
Пnитчатость к концу IffiTepBana исчезает . • . • • • 50 

В самом основании свиты (т.  Р-57 ) BCTpe'reHbl 

S trpmata,c t i.s . pa zeozoicus . Pos p.,· А mbigolame lla tus s р.,  
O sagia s p. ,- , нео предепимые ( из-за ппохой сохран

' ности) остатки трипобитов и брахиопод. В 5 м выше 
Dснования свиты, в одном из проспоев известняка 
(т. 3 6 5 )  об»аружены остатки трипобитов Onchoce� 
phalina s p. В верхней части пачки (т. 1 01 7 ) 
найдены трипобиты : Ps eudoe terasp is ? s p" Bergero· 
n i e llus cer(us . J egor . ,  Bergerqnias pis s p., Onchoce pfta. 
lina аН. partenui� . Rep. ,  О. cf.  p lana R.ep. ,  О. aff. fla. 
bi lis. Rep., О .  ; 'cf .  accuminata, Rep. ,  _ Laminurus . сЕ.  
insue tus ' . Rep., B inodas pis  с С  I p.rima Pokг. , Ede /
s te inas pis . .  s p. ,  Redlichina sp., Bathyurtsce llus . ter
sus Е .  Roman. ;· чрезвычайно редкие остатки ар
хеоциат рода E thmophy llum Meek. ;  воДороcnи :  Renal· 
c is . s p. ;· брахиоподы : KutQrgina paucicosla,ta, Aks . ,
К.  s p. ,  Nisusia sp. ;  двустворчатые мопmo ски : 
Cambri.d ium s p. 

2. Известняки серые ,  массивные, с боnьшим копичес'(-, 
Вом водороcnевых остатков (тт. 1 01 7 а ,  6 06 4 ,  
6 0 6 9  и др. ) .  • . . • . . • • • . . • • • • . • . • • . 50 

Среди остатков МИIq:юфитопитов встречены Osa·  
g ia cf .  irregularzs Reitl. ,  Ambigo/ame lla tus cf .  horri. 
dus Z. Zhur . ,  О. cf  • . i limica Mas l . ,  О. cf.  poletae·  
иае Krasn. ,  вместе с ними - скудные остат ки архео
циат Retecyathus s p. В ШJlифах вместе с археоци
атами отмечеНbI среЗbl панцирей трилобитов . 

3 .  Известняки светло-сеРblе ,  маССИВНblе ,  мра морнзопа!;j-
ные . • • . , . . . • . • • • . . . • , . • . • 11 

Близ основания пачки определеНbI (т . 1 7 1  ( 3 6 7 ) ,  
1 0 1 8 ,  6 070-607 2 )  остатки археоциат : ArclIa eocyathus 
c f. kuz mini  (Vologd .) ,  C laruscya thus sp. ;  строматоли
тов: Palapomicrocy s tis ? sp.; водоросле й :  Renalc is 
cf.  granosus Vologd .,  Botomine l!a ? sp , ;  трилобнтов :  
Pseudoeteraspis ? sp. ,  Parapolie l la ? sp. , Onrhoce · 
pha /ina cf.  partenuis Rep. ,  О. сЕ.  р/аnа Rep.,  О. аН. 
fla bilis Rep., О.  s p. П ,  Bathyurisce l lus tersus E .Rom. 
Solontze lla Бр.;  брахиопод: Kutorgina s p. ,  К. re t icos ·  
taia Aks.  Вblше п о  разрезу ( 'Г .  2 8 , 1 0 1 9 , 1 0 2 0 , 6 0 7 3  и 
др.) встречеНbI остатки археоциат :  Tererocyat}IUs sp . ,  
Ethmophy l lum s p. ;  трилоби т о в :  Kootenia anoma lica 
Rep., Ba./hyurisce l lus tersus Е. Roman. ,  Onchoce pha li
па sp. ,  Ptychopariidae gen. inde t . ,  Pseudoe teraspis 
sp. ,  Solontze lla enormis S

'
em. ,  Onchocephalina c f. 

f/abi l is Rep.,  Kootenie l la sp. 

1 50 
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}'v\ ощность, М 
4. Известняки тэм.IO-серые, серые, реже светпо-

серые, массивные, сильно мраморизованные • •  б опее 200 
Остатки трипобитов и археоциат в береговых 

обнажениях встречаются реже , чем в предыдущей 
пач ке, однако в высоких бортах допины они пред-
ставпены об�mьно. 

В 1 0- 1 5  м от основания пачки ( т .  7 ,9 ,6 07 7 ,  374а) 
н а йдены археоциат ы :  Tegerocya th.us аН. ede ls te i -
rl i (Vologd . ), Т. аН.  abacanensis (Volog d . ), E thmo· 
phy llum s p. ;  водоросл и :  Proa u lopora sp . ,  E pipllY -
ton s p. ,  Renalcis sp . ;  трилоби ты : Dirtesus sp . ,  Као
teni e l la cf. slatkowskii (Schm.) ,  Laminurus sp., Na
rn anoia s p . ,  Kootenia sp ., Bergeronie l lus certus 
J e gor . По  види м о м у ,  к этому уровню П\Jиурочень: мно
гочи сленные  O C T a T K �1 археоциат и трилобитов, н а йден
ные ранее Ы .К .  В и н к маl l ,  Л .И .  Е горовой и др . ( т . 2 4 ) .  
Верхняя часть пачки хорошо о характеризована пале
онтологически в борту долины на правобережье р .Ка
тунь (т.  2 1 , 2 4 , 3 0 , 3 8 , 40 , 4 2 , 1 6 0 , 1 6 1 , 1 1 7 , 1 1 9  и 
др .) . Кроме перечисленных  ранее ( д � я  т .  2 5 ) ,  опре
делены археоциат ы : Carynocyathus aff. s ibiricus Кrasn., 
Porocyathus cf .  squamosus Z .Zhur . ,  Vologdinocy a tlluS 
aviculus S .Tsch . ,  Tegerocy athus erbie r. � is Kras n . ,  Т. 
cf.  be ibuluki Krasn. ,  Nochoro icya thus sP' j  Erbocya thus 
sp. ,  D ictyocyathus sp . ,  A rclla eofungia ? s p. , Szecya t
hus ( S p' ; три лоб:1ТЫ : Ne opage tina fusa E .Rcman . ,  B e l
dire lla a ltaica E .Roman . ,  Ta batopyge llina sp . ,  Antag
mopleura sp . , Namanoia incerta N . Tc- hеrn . ,  Proerbia bd
zasica Re p. , P .vicina E .Roman., Menneraspi� interjec -
ta  Е .  Roman . ,  Granu laria s p. ,  С. ·obrutche'i i  Роlе с . ,  С .  
dentata E .Roman . ,  Kootenie lla s la tkows kii (Schm .) ,  
Kootenia " p logdini Lerm., К.  anomalica Rep.,  К.  mag
noformis J e gor . , Ede ls te inaspis p lana N. Tchern . ,  E �OT
nata Lerm . , Е. a ltaica Е .  Roman . ,  E . s p . , Namanoia 
s p. Onchocepha lina ? s p. ,  Choridragraulos (Cholldrag
raulos ) minussensis Lerm . , Ch.  (Ch. /· sp . ,  Ch. (An tag
mopleU1'a )  s p. ,  Cine l/a su lcata Е. Roman . ,  С.  conferta 
Е .  Roman . ,  С, e longa ta Е. Roman., С .  s p. ,  Jjinod :ls
pis сЕ. prima Pokr . ,  Taniaspide lla e longata Sem . ,  La
minurus apertus ( Jegor.) ,  L. cf .  batenien.s is Тот. ,  L. 
pronus E . Roman. ,  L .  maritimus Е. ROiI1an. ,  Amecepha
loides la boriosus ( Jegor. ), А .  languidus Е. Нотаn . ,  ()п. 
chocepha lina conspicua Rep. ,  Dine sus s ibiri а (Sch ,n . ), 
О. granulosa (Lerm. ) .  По данн ы м  Н .А .  А«сариноt1 ,  бра
хиопод , j  пг едставле.l Ы видам и : Nisusia fes t inata (Вill.), 
N. m muss e nsis  Lerm. ,  N. ·sp. ,  Ma tute lla a ltaica Aks . ,· 



Мощность, м 

М. cf. c larki Cooper, Kutorgina pausicf)stata A ks . ,  К. 
sp. ,  A lys ina sp . ,  Jorkia sp. ,  Bojarinovia s p . ;  дву
створчатые М О Л Л Ю � К И  Cambridium cerny�eиae Ноrnу ,  
С .  andreje vr;,e (Horny ), Stenotl!ecoirles  cf.  e longata 
(Walc . ) :  гаСТрО ПОДbl - He lcion e l la sp .  
О�Ш�Я мо :цность чепоwской СВИТbI в разрезе - 450-
5 0 0  м .  

От верхо в пачки 1,  т. е. примерно с 50 м о т  основания свиты , 

и до кровли пачки 3. отло)!.ения содержат характерный комплекс 

ф3.уны солонцов ского горизонта ( Репина и др. , 1 96 4 )  и могут 

быть выделены "3 самостоятельное подразделение - спои с Oncho� 
c e phal ina.  Отложения пач ки 4 содержат о статки трилобитов, кото

рые заметно отличаются от трилобитов предыдущего компле кса 

вследствие знач ительного обнuвпения состава видов и родов. Они 

могут уверенно паралпепизоваться с отложениями обручевекого го

ризонта других регионов и с елаНСКl!М горизонтом Сибирской плат

ф::>рмы. Характерные особенности этого комплекса позволяют вы

дел ить сло и  с Edelsce inas pis-Kootenie l la. 
Заканчивается раdрез нижнего кембрия на Чепошском о порном 

участке отложениями б а р а н г о л ь с к о Й'  свиты , которая связана 

постепенным переходом с подст илающей ее чепошской свитой и 

сложена серыми и темно-серыми мергелям и ,  алевролитами ,  слан

цами ,  туф::>брекчиями и лавобрекчиsпvlИ пироксеновых порфиритов с 

линзами сланцев и светло-серых известняков. Мощность свиты не 

превншает 200 м. Окаменелости в отложениях свиты впервые 

открыты М. К. Винкман и впоследствии неодно кратно подтвержде

ныI другими исследователями. Остатки ископаемой фауны , как пра

вило , приурочены к линзам и глыбам известняков. В береговых 

обнажениях по правому борту р. Катунь ( т. 6080-6087 ) найде

ны Renalcis :> р., proau lopora s p.,  Ambigolame l latU$ , s p. ,  Osagia sp. ,  
Renalcis , s p. ,' археоциаты : Tegerocyathus s p. ,  A jacicyathus s p. ;  три

лоб иты : Gaphurll:spis , ? s р, ,' брахиоподы: КutQrginа sp . ,  »' imane lla sp.  
из некоторых обнажений н а  левом берегу Катуни ( т. В-1 9 ,  

900-90 3 ) о предепены остатки археоциат : А rcha eocyathus sp. , 
E thm ophy llum aff. ra tum Vglogd. ,  Dictyocya thus , sp., Ajacicyathus s p. ,  
Te.v;erocyathus edot lste ini ,(Vo!ogd . ) ,  Clathricya thus sр. ; водорослеЙ : Re . 
na lcis sp. ,  J<; piphy tQn sp . ,  Proau lopora s p" Ra zumovskia sp"  Bija s p. 
брахио под : Kutqrgina s p. ,  Nisus ia sp. ,  Matute l la s p. ;  трилобитов: 

Namanoia s p. ,  A mgaspis ? sp . ,  Lam inuru,� , s p. , On choce phalina conspi .  
с щ l  E,Roman • .  B последние годы при проведенни детальных геолого
съемочных работ в бассейне р. Барангоп в терригенных отпожениях 
барангоnьской свиты обнаружены остатки водороспей и пробпемати
ка ( комекция Е . В. Романенко и Г.В. Гурского) : E piph

"
y tQn c f. evolu· 

(цт Korde , PrQrlli{of)orc., s p. ,  BotQminel/a s p. ,  Stromatqcti,s . palaeozoicus 
Pos p" остатки ТРИl10битов семейстеа E <>dis oidae . В шпифах. обна
ружены срезы раковин брахиопод. В цепом комппекс органиче ских, 
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Ocтa'IKOB баранroпьской свиты харе ;.терен дпя споев с Edelstei- '  
naspis-Kootenie.lla обручевского горизонта. 

Orпожения барангопьской свиты несогпасно перекрыты паво
брекчиями и павоконгпомератами 'суярыкской свиты среднего кемб
рия. В гапьках и глыбах ' известняков из конгломератов ИJvIеются 
обильные OCTaTKii фауны обручевского горизонта (т. 34 , 38,  3 5 ,  
41 , 2 1 8-2 и др. ) .  Кроме перечисленных выше видов триnоб ито в , 
xapaKTepHbix для споев с ic:delsteinaspis-Kooteniella" в. т. 34 и 
2 1 8-2 найдены Olenoide$ . ?  s p.,  Koote.nia тagnaforТ!lis . J eg<.>r.;  . Na. 
тanoia cf. incerta N .  Tchern . ,  N. tl bunda E . Roman . ,  Eospencia sp., . 
Ogygops is . s p  . .. Chondramonocare , s p. 1, Ch. sp. Н. 

ТакИJvI образом ,  в Чепошском разрезе, богато оХ:арактеризован-
110М органическИJvIИ остатками ( см. рис. 9 ) , по трилобитам можно 
обоснованно вьщелить биострат.играфические спои:  с Parapagetia -

. serrodisc-tis·, . ·  с Oncbocephalina, 'с Edelsteinas pis -. Kooteniel1a • .  

4. Бассейн р. сема 
Западнее Чепошского опорного ,участка в нижнем течении р. Се

мв в последние ГОДЫ · изучен еще один фаунистически охарактери
зованный разрез нижнего ' кембрия. Развитые здесь древние толщ» 
относились, по предварительным исcnедовану.ям, к докембрию и 

. вкnючanись в состав баратальской и манжерокской свит (Ато сов , 
1 9 f>7: Винкман, 1 958 , 1 95 9 ) . И только находки археоuиат и 
триnобитов, сделанные Е . В. Романенко в 1 97 1  г. '. позволили вы
делить из их состава достоверные, хорошо охарактеризованные па
леонтологически отложения шашкуиарской и чепошской свит ( Ро
ма ненко, 1 97 1 ,  1 97 4 ) .  Эти отложения занИJvIают восточное .  крыло 
Сосновской горст-антикnинали и образуют небопьшую синКлиналь 
в бассейне руч. АнЩ:IOшкиноro (рис. 1 О ) .  

. 
Наиболее древними в этОм районе считаются отложения сред

него и верхнего рифея, относящиеся к б а р а т а n ь с к о й серии. 
Баратальская серия представлена серыми и темно-Серыми массив
ными известняками ,  доломитизированными и окремненными извест
няками, C'i'роматолитовыми допомитами, кварuитами. На западе от 
руч. Андрюшкиного, против д. Кв.млек на правом берегу. р. Сема 
в известняках серии обнаружены редкие остатки Nugeculari.te,$ s·p. 
Более богато отложения охарактериЗованы востt;>чнее, в бассейне 
р. Сосновая, за пределами изучаемого района. 

М а н ж е р о к с к а я  свита в районе руч. Андрюшкиного имеет с 
рифейскИми толщами тектонический контакт. Orложения свиты вКJlЮ
чаот пироксен-пnагиокпаэовые порфириты, их туфы, маломощные 
горизонты светло- и темно-серых известняков, доломитов, си
ПИЦИЛИ'Г9в, сланцев И '  алевролитов. Мощность свиты 1000-
1 200. 111. Opraвшiec.Jwх остатков в отпожеНWIх. саиты не об
!шружеliо.. 

Ш а ш ку н а р с к а я  свита лежит на манжерокской неСОХ'ласно с 
база.lЬНЫМ конгломератом в ' основании. В сосТав свиты входят 
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Р и с. 1 0. Схема геологическо
го строения и местонахождения 
органических остатков бассей
на р. Сема 

1 - пироксеновые и диаба
зовые

' 
порфириты, их туфы, го

ризонты и линзы извеСТНЯКОВj 
2 - конгломераты и туфоконг
ломераТЫj 3 - серые и темно
серые плитчатые извеСТНЯКИj 
4 - серые и ,светло-серые мас-

г г 

г 
г г 

г 
г г 

сивные извеСТНЯКИj 5 - ' четвер- Q 
тичные отложения, песчаНИКИj 
6 - точки отбора органических 
остатков 

серые и темно-серые рИ'Гмично-cnоистые ппитчатые известняки, 
конгпомераты , апевропиты. Породы свиты смяты в мепкие скпад
ки. Вниз по течению руч. Андрюшкинаго ( 4 ) наблюдается такая 
последовательность отложений: 

Мощность, м 

1 .  Конгпомераты и туqvконгломераты с гапькой пор
фиритов, спанцев и известняков • • • • • • • • • • 

в известняковых гanькax обнаружены остатки 
A m bigolamellatus s p., в шлифах отмечены срезы 
панuирей триnоБИтов ( т. 1 024 ) 

. 

2. Песчаники серые и темно-серые ,  мергепи с про
споями апевропитов и горизонтом серых ·Массив
НbLX извеС1'Ш�КОВ (эта часть разреза ВQccтaHOB
пена по OTдenьньrм KCpe!!!!!>IМ выходам и деnю-
ВИIO ) • • • .- • • • • • • • • • • • • • : ; . ; • • i • 

Проспои апевропитов переnonнецы� спикулами 

губок рода PrqtQspongia (Т. 1 023 ) '. В горизон
�-e ювестняков (примерно середина' паЧI{И) най
дены мноroчиcnенные ocтaTK� O'c cu ltus . s p. ,  и 
Str.omata,c ti,s .cf.  pal'aeoz o;cus . Pos p. . (т. 1 042,  
1 04 3 ) .  

3. Известняки темно-серые,  cnоисты�еe И плитчатые, 

50-70 

6 0-1 00 

местами Битуминозныle • . • • • • • . . . . • • . . • 1 4 0-200 
Из нижн е й  части пачки определен ы спикулы губок 

Protos pongia sp. и C hanc e l loria sp. ; а также остат

ки радиоляри й, принадлежащих родам C enosphaera ЕЬ
геп . И Carposphaera наесkеl., и проблематичные ос
татки G leocapse lla s p  • . (т . 1 044, 1 053а. в).  Ьыше по 
разрезу почти в основани и  плитчатых известн яков н ай-
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дены редкие остатки археоциат и многочисленн ые ос
татки трилобитоn: Page tie llus sp.,  P. levatus- E .R o
тап ., Parapagetia s p. ПI, He bedis cus i s p. 1, II,  D ine
s idae gen. indet. • (т . 1 0 538)'; 8ыше встречены N e ocob
boldia paradenta ta Rep., Serrodiscus levis Rep., Рата 
pagetia сЕ. ka tunica Rep�, Р. s p. III, Pag"e tie llus сЕ. si
biTicus Rep.,  Р. reтotus E . Roman. ,- Р. levatus Е .  -Ro
тап., Р. s p.,  Nata lina incita E . Roman, N. cUTta E . Ro
тпа. ,  Semadisc.us s o llennis E . Roman . ,  Ne opage tina sp.,  
Page tides S Рч Page tides s p.,  H e bedis cus ? sp.,  I1I, La
dadiscus ::; р . ,  [., semaerisis Е. Roman .,  L. cf. liтbatus 
Rep., Binodasnis аН. secunda Suv.,  P ty chopariida e �en; : 
indet ., Dines idae gen indet. ( т .  1 0 45 ,  1 045а, 1046) .  Из 
средней Чi;lСТИ пачки о пределены трилобиты:.Не Ьеdis 
cus sp. -11, Page tiel lus cf. leva(us Е .  Roman . ,  Р. _sp., 
Parapage tip cf. ka tunica Rep., Ptychopariidae gen . in
det • .  и беззамковые брахиоподы Ungul ella сЕ. paTvula 
(СоЬЬоЫ).  (т . 1 050- 1 052) . В верхней части пачки (т . 
1 0 14, 1 0 1 4  а) найдены остатки трилобитов, среди ко
торых преобладают Parapagetia sp., Р. katunica Rep., 
встречаются в подчиненном количестве Neopage tina 
s p., He bedis cus ? sp. 1, N a talina incita Е .  Roman . ,  Neo
commoldia sp.,  Bonnia sp., A ldona ia s p.,  Binoda pis ? 
sp. и еДИНИЧНЫlе Pagetie lius s p.,  Р. cf.  si biricus Rep • . 

Вышележащую ч е п о ш с к у ю  с в и т у  слагают : -

4 .  И звестняки серые и светло-серые, плотные, м ассив- . 
ные • • • • • • . • . • • • • • • . • . • • . • • . ' . . ' . • •  300 

Из - нижней части пачки определены проблематичные 
остатки G leocaps e l la s р. и  н еопределимые обломки 
панцирей трилобитов (т . 1 0 1 5) .  Стратиграфически вы
ш е  встречены редкие остатки археоциат : Annu locy a t
hus ? s p.,  Robustoc y a thus sp.,  Tersia sp.,  Sa lairoc y a t
he llus sp. ;  водорослей :  Rena lc is sp.,  R. cf.  granosus 
Vologd. и трилобиты 'плохо й сохранности (т . l  007) . Вы
Ше обнаружены археоциаты:  Ethmophy [ [ит cf. - tuvaen
s is (Krasn.) ,  Е.  sp., Е. - cf. grac ilis (Vologd . ) , 
A ;a c icya thus sp. ;  водоросли_: Renalcis . сЕ .  grano sus . 
Vоlоgd, ;· брахиоподы : KutQrgina sp.,· Matute lla s p. ;  три
- лобиты встречены в меньшем количестве, среди них 
определены : Koo tenia c f. -e longata Rasetti ,  К. cf • .  аnо-
ma lica Нер.,  К. sp., Kooten ie lla . cf. - s la t kous k i i  -
(Schm.),  A mece pha lo ides sp. :! (Т. 1 006 ) .  В левом 
борту долины р. Семы в 1 000 м ниже устья до
лины руч. Андрюшкиного среди серых массивных 
известняков ( по-видимому, нижняя половина пач
ки 4 )  встречен горизонт ооnитового известняка, 



М ощность, м 

roдержащий МНОГО'iисленные породообразующие A mbi· 

golame llatU$ . sp .  и оcrатки археоциат: Ethmophy l lY17l 
s p. , - E. ;Cf. tigariТlovi Vologd.,  Hemitha la mocya thus s p. · 

(т.  1 047 ) .  
С востока разрез оборван крупным разломом. 

Нужно отметить, что хотя явного н�согласия между шашкунарс
кой и чепошской свитами не зафикс ировано , однако на их границе 
набruaдается дисгармо ничная складчатость, которая может свиде
тельствовать о перерывe в осадконакоплении. 

Отложения шашкунарской и Чепошской свит вновь выходят на 
дневную поверхность в верховьях р. Шашкунар и прослеживаются 
дв.'н?е на юг . в бассейне р. КамаЙ. Но , поскuльку органических о с
татков из этих отложений не собрано .• их разрез не приводится. 
Анализ фауны в изученном разрезе по руч. Андрюшкиному (рис. 1 1  ) 
позволяет сделать вывод о том, что пачка 3 слоистых плитчатых 
известняков может быть O�HeceHa к слоям с Parapagetia -. Serro· 
d iscus. · Нижняя часть пачки· 4 (учитывая оолитовые известняки ) ,  
по-видимому, может быть условно отнесена к С1I0ЯМ с Onchocephali
па, верхи паЧКI:i 4 O'I'НОСЯТСЯ к слоям С Edels teinas pis -Koote n ie lla, ко
торые присутствуют, вероятно , не в полном объеме. 

: 5. Бассейн р. Бuйка 

В окрестностях д. Еланда в пределах Enандинской синклинали 
представлены отложения от ПРО'Г.Е'!рЬзоя до верхов кембрия вкruoчи
тenьно . В ядре синклинали, осевая часть которой расположена меж
ду реками Верхняя Еланда на западе и Бийка на востоке, обнаже-
на эффузивно-осадочная толща среднего кембрия (усть-семинская 

серия ) .  Крылья синклинали сложены породами нижнего кеМбрия, 
ecreCTBeHHbIe обнажения кот орых можно наблюдать на праiЮМ бе
регу р. Катунь выше устья р.  Бийка ( восточное крыло ) "  далее 
они тянутся на ce�ep к устью р. Донгулек и затем поворачивают 
на северо--эапад. В бассейнах рек Верхняя Еланда и Н ижняя Елан
да они npослеживаются л ишь по отдельным обнажениям. На запад
ном крыле синклинали нижнекембрийские отложения обнажаю тся в 
бортах долины р. Катунь, в приустьевой чаcrи руч. Сан и далее про
тягиваются полосой в нижнем течении рек Верхняя Еланда , Н ижняя 
Еланда. по ручьям Чечкиш и Шебелик. Более древние отложения, 
noдстилающие нижнекембрийскую толщу и относящиеся многими ис
следователями к манжерокской свите, вскрываются на восточном 
крыле с инклинали по рекам Чеба и Едиган. На западе они просле
жпваются от устья р. Нижняя Еланда до бассейна рек Апшияхта ' 
и Бертка. В ан'Гиклинапьнь� пе�егибах Еландинской синклинали 
появляются наиболее древние породы района - отложения баратальс
кой серии. На северо-восточном 'крыле синклинали вдоль крупного 

43 



� 1  V V 
�2 V V . . .. 9·:· 
IV vlз 

"- V 
"- V V "-

�4 . .  V E2j5 
1SJ6 
18 321 7 V Г 

V 
V г V 

v г 

V V г 

Р и с. 1 2 .  Схема геологического строения и местонахождения орга
нических остатк·ов бассейна р. Бийка 

1 - пироксеновые и диабазовые пО{:фириты, туфоконгломерато
брекчии, линзы известняков ( манжерокская свита ) ;  2 - лавобрек
чии пироксеновых порфиритов с линзами и глыбами известняков; 
3 - пироксеновые порфириты, туффиты, прослои мергелей и извест
няков ( усть-семинская серия ) ;  4 - переслаивание песчаников, гли
нистых сланцев, мергелей и известняков шашкунарской ( ? )  свиты; 
5 - темно-серые и серые известняки чепошской ( ? )  свиты; 6 -
тектонические нарушения; 7 - точки отбора органических остатков 

глубинного разлома fJ грабеноподобной структуре сохр·анились мо
лодые ОТl!Oжения, выдепенные в еландинскую ( средний кембрий)  и 
купьбичскую ( верхний кембрий ) свиты. 

Изучение сложной геологии района и стратиграфии развитых 
здесь древних топщ связано с именам и К. В. Радугина, М . К. Винк
ман I! А. Ф. Б erюусова. В 1 93 0  г. на правобережье р. Катунь выше 
д. Еланда К .В. Радугин нашел остатки трипобитов (агностиды ) .  
Это поэвопипо ему впервые для района выдепить кембрийскую фор
мацию. В дапьнейшем К. В. Радугин ( 1 94 1 ) пре.r ЛОЖИIl детапьную 
схему расчленения распространенных здесь древних ОТlюжений, ко
торая сыграла бопьшую ропь в изучении кембрия этого района и 
привлекпа внимание многих геопогов. Позже здесь работапи Г. А. Кур
ганов, Б . В. ГОПОШЕ.Йкин, А . Ф. Бепоусов, iV1 . K. Винкман, JI. И. Его
рова, О.К. Полетаева, Е .В. Романенко, М.Ф.  Романенко , И. Т.Жу
paвneBa, Л . Н. Репина , В.В. Хоментовский, А. И. Афонин, А. Г. Пос
пелов, r. 1",. Гурский И др. 

Однако до сих пор палеонтологическая характеристика отложе
ний нижнего кембрия очень бедна. Достоверные остатки археоциат 
и �lижнекембрийских трилобитов обнаружены О. К. Полетаевой лишь 
в одном конкретном разрезе ( не считая единичного экзеМIIпира 

44 



Тfилобита, найденного t.J:j. 1-'оманенко по руч. Чечкиш ) в бассей
не р. Бийка . (т. 4 90 ) .  

В право!>" борту р. Катунь, в 1 , 6 км выше устья р. Бийка 
(рис. 1 2 )  на эФФузивно-осадочных отломениях, отно сящихся боль
шинством исследователей к манжерокской свите, залегают (раз
рез 5 ,  снизу вверх ) : 

М ощность, м 

1 .  Песчаники темные, зелоновато-серые, серые, пе
реС!1аИl3ающиеся с хлоритизированными сланцами 
и горизонтами серых и темно-серых известняков 

В известняках обнаружены обильные ( породо
образующие) остатки онколитов Osagia cf. t�nuila. 
me l lata Reit l .  и редкие срезы панцирей три-
лобитов ( т. 1 20 9 ) . 

2. Известняки серые и темно-серые , слоистые , тон
коплитчатые с тонкими прослоями алевролитов 
в основании пачки • • • • • • • • • • • . . . . . .  . 

Эта пач ка обнажена в отдельных тектоничес
ких клиньях по р. Бийка в приустьевой части 
р. До нгулек. из серых известняков определены 
о статки мн')гочисленных A mbignlame/latus . s p. ,· в 
меньшем количестве представлены Osagia s p. ,Vol. 

vat" ll 'l s p. ,  Epip_hy tQlI sp . ,  ( т. 1 2 06 ) , G leocap. 
se lla gil'l,cingeri Posp. ( т. 1 2 1 3 ) .  

3 .  Известняки серые и светло-серые, местам.и буро
вато-серые ,  массивные , и известняки доломитизи
рованные , � маломощным и прослоями песчаников 

3 0-50 

1 2 0 

и алевролитов . . . • • • . . • • • . • . • . • . . • 7 0- 1 00 
В серых известняках обнаружоны остатки мно

гочисленных Occultus . sp.;  в шлифах отмечены сре
зы nанuиpeй трилобнrов (Т. 1 21 4 ) .  П о  всей 
пачке встречаюrся Strpma tacti.s . s p. По право-
му берегу р. Катунь найдены остатки j G le ocap. 
se lla ginc ingeri. Posp. , ,Ves icu(ari,te.s , s p. ;  в шnифах 
отмеченыI сечения хиолитов ( ? )  ( т. 1 21 1 ) . Из 
аналогичных отложений по рfЧ. Чечкиш ( т. 7 54:) 
а также по левому борту р .  Катунь ( против д. 
Еланда ) также собраны многочисленные о статки 
о ккультусов и встречен один неопределимый кра
ННДий трилобита. из этого ж(:) уровня, по-видимо
МУ, происходя'I' обнаруженные ранее О.К. Полетае
ВОй остатки оккультусов, содержащие внутри пан
цпри ТРИЛОбитов SerrQdiscus S p. (T. 3 8 ) .  

4 .  Известняки серые и светло-серые,  массивные, в 
верхн�й части пачки иногда слоистые • • • • . 1 50-200 

Из средней части пачки по правому берегу 
р .  Катунь выявлены редкие .остатки археоциат 
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плохой сохранности ( т. 1 0 3 3 ) .  Из верхней части п':lч-
ки собраны единичные экземпляры ТРИЛОбитов ПЛОХОй 
сохранности - Оnсhос е рhаlinа ? , s p. (т .  А - 2 7 2 ) . Из 
верхней части карбонатной толщи ( изолированное об-
нажение в основании эффуэивной толщи) И.Т. Журав-
левой определены многочисленные археоциаты: Те . 
gerocy� thus edelste.ini (Vologd.),  Т. aba canelts is , (Vo-
logd.) ,  , A rchaeocy �thus . y avorsk ii, . .  (Vologd . ), , А .  s ubrq. 
dia thus , (Voiogd.); E thmophy llщn sp. ;  водоросли : 
Epiphy tQn s p. ;  . брахиоподы Kutargina a lato, Aks . ,  ' 
N isusuia s p. ,  Matи te. lla Бр. ;  п�леци поды : Cambridi. 
ит s p  • .  и ТРИЛОби ты:  Onchoce pha lina cans picua Ren., , 
Prqeтbia bqzasica Rep., Р. s p . ,  Amecephaloides . аnото
carioides . (Pol.}, Laminurus . ? , s p. (Т. 490-172 ) .  

Вьnuе -согласно залегает эффузивно-осадочная толща среднеr� 
кембрия, охаракreризованная обильными осгатками трилобитов и 
браХИОJ10Д (т. 32, 448, 12 08, 1 2 1 0 ) .  

Общая мощносгь карбонатных отложений нижнего кембрия 300-
450 м, В запащюм крыле синклинали она возрасгает до 7 00 м. 
Отложения пачек 1-3 оопоставляются с О'тложениями щащкунарской 
свиты, а пачка 4 - с нижней половиной чепощкой свиты Чепощского 
учасгка. Анализ органическиХ остатков свидетельствует о наличии 
в ::n:'OM разрезе слоев с Parapagetia-Serrodiscus (пачка 3 )  :и слоев 
с Onchocephalina (пачка 4 ) .  

Зона взаимоперехода Катунского антиклинория 
и Ануйско-Чуйского синклинория 

6. Бассейн р. Сараса 

Район расположен в обласги оочленения Катунского антиклинория 
с Ануйско-Чуйским синклинорием и приурочен к Сарасинской зоне 
разломов. Такая сложная геологическая обстановка затрудня
ет определение истинной последовательности развитых здесь 
отложений . Контакты между свитами чаще всег.о тектоничес
кие ( рис. 13 ) . 

Наиболее древние образования здесь - отложения баратальской 
серии. Они предсгавлены серыми и темно-серыми· плитчатыми и мае>
сивными извесгняками, черными силицилитами, ре дко - доломитами 
и доломитизированными извеСГНяками и еще реже - алевролитами и 
диабазовь�и порфиритами в верхней часги (последние относятся не
которь�и геологами к манжерокской свите ) .  Основание серии не 
вскрыто, контакты с другими толщами проходят по разломам. Мощ
н:осгь отложен:ий более 2 000 м. Редкие осгатки он:кошrгов, катагра
ф:ий и проблематик 'позволяют определить возраст отпожен:ий в преде
лаХ среднего - позднего рифея. 
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Ри с. 1 3 .  Схема геол оги
ческого строения и мес
тонахождения органичес
ких остатков бассейна 
р. Сараса 

1 - отложения рифея и 
венда; 2 - отложения ниж
него кембрия; 3 - отложе
ния девона; 4 - тектони
ческие нарушения; 5 - точ
ки отбора органических 
остатков 

Более молодые сущест
венно карбонатные отложе
ния выделены в каянчинскую 
свиту, в состав которой вхо
днт светло-серые массивны е, 
и ногда слоистые известняки, 
горизонты доломитов и доло
митизированных известняков; 
в верхней части отмечены 
маломощные конгломераты , 
алевролиты , сланцы Мощ- �, �2 1: : : : : : :1з E;:j4 �5 
ность свиты 1000- 1200 м .  

Контакты ее с выше и ниже расположенными толщами обычно тек
тонические. Возраст отложенИЙ определяется по многочисленным 
наХодкам органических остатков ( G l e bos i t e s  sp . ,  V e sicuiari t es sp. ,  
A lgotactis sp . ,  Occul tus radiatus ([(rasn . )  и др. ) как поздний рифей
веНд. Естественные обнажения пород можно наБЛЮАать в верхнем 
течении р. Сараса, в бассейне рек Большая Кыркыла И Малая Кыр
кьmа (правые притоки р. Сараса) ; р;алее отложения тянутся на се
веро-восток и на юго-запад в бассеtjны рек Рыбнушка, Булухта, 
Мугута и др. Перекрывающие отложения агносятся к каимской сви
те венд-раннекембрийского воэраста.' 

Каимская свита расnp;)странена на площади более ШИРОКО, чем 
каянчинская. Она прослеживается в Верховьях рек Каменка и Малая 
Кыркьта, в бассейне р. Каим. В состав свиты входят пироксен-,пла
гиоклазовые порфириты, глинисто-серициrовые сланцы, алевролиты, 
песчаники и гравелиты, горизонты конгломератов И известняков, си
лицилиты. Верхняя половина свиты сложена преимущественно зеJlе
новато-серым:и и лиловыми алевроmrrами, песчаникамИ и сланцами, 
порфириты встречаются гораЗ/10 реже. Мощность свиты до 400 0 м .  
Контакты с ПО/1стилающими отложениями в боlIЬШинстве случаев 
тектонические. В стратотипическом разрезе по р. Каим В. П. Серге
ев наБЛЮ/1ал постепенную смену известняков каянчинской свиты 
сланцами каим ско Й. Изучив фациальные изменения каимской свиты 
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на большой ПЛОЩ8/::tи, В.П. Сергеев ( 1 97 2 )  высказал М!i6ние о ВОЭ
�южной ощювозрастности ОТJlожений каянчинской и каимской свит. 
BehP,-раннекемБРИЙСЮIЙ возраст каимской свиты р,оказывается БОЛL
шим количеством нахор,ок окаменелостей в разных районах ее рас
пространения. Из огложений нижней части разреза опреАепены Р а· 
/(7 !?om i c ' o cy stis sp., 'G l eocapsella sp. В прослоях известняков из вер
хней части свиты (р. Малая Кыркыла) найр,ены ПОРОАообразующие 
остатки раАИОnЯРИЙ плохой сохранности. и многочисленные спикупы 
губок рор,а P ro tospongia Hiks. 

Боnьшинство геопогов, ПРОВОАИвщих каprировочные раБОТl ' в Са
раСИlIСКОЙ зоне, рассматриваюr каимсУ.ую свиту как воэраст.юЙ аИtl
пог манжерокской СВJПЫ Катунского антикnинория. 

КарбонатИQ.J1'ерригенные отпожения нижнего кембрия известны 
на АВУХ y-.,rвстках: в бассейне р. Малая Кыркьта у пос. Пропетар
ский и в бассейне р. БоnЬ!llая Кыркьта по руч. Сосновенький. На 
обоих участках нижнекембрийские ПОРОАЫ залегают в небоnьщих син
К1IИНaJ1Ьных cкnaAКax. Верхняя карбонатная часть разреза ранее от
носиnась к каянчинской серии нижнего кембрия и выр,еляпась как 
сарасинские слои (Винкмаli, 1 95 9 ) .  hижняя существенно терриген
ная часть рассматривалась в составе каимской серии, а затем бы
па отнесена к ер,иганской свите (Афонии и р,р. , 1 967 ) .  ПО-ВИЩIJ\Ю
му, целесообразнее нижнекенбрийские отпожения этого района 1:, 
целом рассматривать как самостоятеnьную сарасинекую свиту. Ге 0-
погический разрез свиты р,етально описан А. И. Афониным В 1 96 5  г. 
по р. Боnьщая Кыркьта (Афонин и р,р. , 1 967 ) .  В послер,ующ.ие го
р,ы строение разреза уточнялось в процессе геопого-съемочныХ и 
тематических работ; Л. Л. 3еЙфеpr выявИ1I, что сарасинская СВJПа в 
основании имеет конгпомераты и перекрывает каимскую СВJПУ с 
резким угповым несогпасием, тогр,а как прер,ьщущие псслер,оватепи 
прер,попагали согпасное налегание порор, (Афонин и р,р. , 1 967 ; Aq-o
нин, Поспепов, 1 96 9 ) .  По правому борту р,олины руч. Сосновенько
го ( правый ПРJПОК р. Бonьщая Кыркыла) наблюдается такая п оследо
BaтenьHocть отложений ( 6 ) :  

Мощность, м 
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1. Песчаники эеленовато-серые, попимикrовые, 
с прослоями алевролитов и мепкогалечнико
вых конгломератов с хорошо окат анной галь
кой известняков, кварuитов, эффузивов и сланuев 

2. Тонкое переслаивание зеленовато-серых поли
миктовых песчаников с серыми алевропитами 

3. Известняки темно-серые, массивные . . • • 
4. Песчаники эепеные, полимиктовые, cpeAН� 

зернистые . . . . • • . . • • . . . . . • • . .  
в известняковых обломках песчаников со

р,еРЖ8ТСЯ остатки Con v e rvi t e s  c f. pTimordi a l l s  

130т . ,  Ep ipJly ton s p . ,  а в обпомках кремнисто
глинистых сланцев - спикулы губок рор,а Р то
lospOl1 gia J / iks.  

200 

1 :20 
3 0  

f Ю  



Мощносrь, м 

5. Иавесrняки серые, массивные • 
6. Сланцы зеленые, алевриrо-глинисrые . 
7. Извесrняки серые, массиr,ные • • • • • 
8. Алевролиrы зеленовато-серые, тонкопересла-

ивающиеся • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  
9 .  Извеcrняки светло-серые, массивные • • • •  

Из среАНей чаcrи пачки опре/1елена пробле
матика Stromatart is  e f. p a l a e o z oi cu s  Posp. 
(т. 1 42 6 ) .  

10. Извесrняки серые, массивные • • •  
Пачку 10 можно щ)()сле/1иrь по п равому 

борту /10ЛИНЫ руч. Сосновенького /10 самого 
усrья, а заrем по просrиранию h/10nb правог'Q 
борта ДОJПщы р, Большая Кыркыла, Г/1е Б 1 км 
ниже руч. Сосновенького А.И. Афонин и Л. Л.ЗеЙ
ферт нашли осrатки ВО/10рослей и археоциа:r. 
ВО/10РОСЛИ пре/1crавлены ВИ/1ами: Ep ip/l y ton s p . ,  
Botom i n � l la l in�ata Korde" Confuvi t�s p ri· 
m o rdia l  es Воrn . ,  Vologdin ella еГ. fragi 1 е l\orde, С '1 0 -

bakovia ef. m on s tra ta I�orde , CI,. nodosa Koгde 
(Т. 3011 ) .  

40 
30 
30 

100 
2 00 

400 

Позже, в 1973 г .  В. Н. Коржнев из извесrняков по руч. Сосно
венькому собрал осrатки ВО/10рослей, археоiIиат и сrромз:rолиrов. 
СреllИ них А.Г. Поспелов опреllелил арх<-оциа:ты: ,\' o ('l,oroi( ')' a lll ll s  ') s[1 . ,  
A jacicya th,u s ? s p . ,  (Т . 4 1  44), L o cu l icya /lI lI s s p . ,  To)' lo rc)'a tlI 'l lS s p . ,  
Coscinoc)'a t,�us S P . , Ajacicya!hus s p . ;  ВО/10РОСЛИ: R rll a lris s p . ,  F.p ipl, y .  
(оn  s p . ,  Chabakovia еГ. l am o Sa Vol ogd. (Т. 4150 ) ;  археоциаты: Cosci.  
nocya t17US sp. ,  Bac}latocya t}1!U ; sp. (т.  4154 ) ;  водоросли: /': p ip l1 )' !O/l 
sp. , R en a lcis s p . ,  R a zu m ovsk ia s;). (Т. 415 4 ) : археоциаты: SlI b ti l i L Y 
a t1l 11 S еГ. subt i l is  ( Vo!ogdJ, COSCiIl OCyu l}/ l /s  s [1 . ,  D , Iu <lqcyo thus  sp . ,  
7um ulocyat}/U s sp. ,  N orhoro i c y a t1l l1s S[1. (Т. 4 1 66 ) ,  D ' , ' / :: o cy o l/l IIs s[1. , 
l_ОГ ll l i L у а thus sp. ( Т .  41 66);  В')/lОРОСЛИ: Ep i/JI, / l on а ГГ. � ' !l n ae (jorcJon , 
Botom a el la  tscll in,gisica ( v'ologd. ) ,  Р "ОП ll lороm ran ssi" lo \'ologd. (Т .  4 1 6С) .  
в шлифах отмечены сечения панпирей трилобиrов ( '1'. 4 1 5 4-4 1 67 ) .  

В 1975 г. А.":'. Поспелов собрал из этих ОТЛОШ:НI 'IЙ остаткИ 
трилоСитов, которые, по опреnелеНИflМ Е . В. Романенко, еО/1ержат 
Нсsi 'порsi s s p . ,  Eli.!an ell l ls  s p . ,  F.. e ! c ll ,l, o tll s Е. l !umal\ . ( Т. 6 2 35 - 1 - '3 ) ,  

Si biria sp is  pu <;P e lol · i  Е .  Г\ оm :1П . (т. 623(3- 1 1 ,  1 1 11), R r si'l/ o!J ;:, i s  т а п 
in ic · ,  НС[1 . ,  п .  S fJ .  (Т. 6 2  '36-1 2 ) .  СQЩ.:еСГliО С ними наЙ llены ()стат
ки .lВустр орчатых !ЛОJl '1ЮСК Оf' Sll lс()спгill а ') ,'[1. ( ОЩ:Ю/1елеIШЯ Н . А . А к

rарИlЮЙ } . Кроме 'ГОГО; обнаружено несколько \lестонаХс;ЖДСН JIЙ ос
татков арх.есциат, LО/10рос.:.еЙ. сrРОYIаТО:ШТQВ, состав которых 6ли

:зок к lIa!llleHHb. ,1  В. Н. КоржнеВbl!\,I . 
На другом ) часrке , в басс(;йне р. j\'\алая I<ыркыла у пое. Проле

тарекий хорошо Пp€ /1crавпеflа карбон а I'НМf Чi:lСIЪ CDJ :TbI. JLlCCL, по 

дaНl ,bp'>'! В . В. :'\0\1E'HTOBCKoro с соавторам и ( i �) 6 2 )  ]! I\'\ . Ф .  Г'о�шнен-
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ко ( 1 96 4 ) ,  над эффузивно-герригенны!vIи отложениями, имеющими 
мощносгь 2 00-400 м, залегают серые и светло-серые массивные 
археоциаговые известняки мощносгью ДО 500 м. Первые палеонто
логические находки в этом районе ср.еланы И.П. Комаровым, обна
руживщим в 1 9 24 г. ОСГд1'ки археоцид1' по правому берегу р. Сара
са в 7 00 м ниже усгья р. Малая Кыркыла. В 1 9 3 5  г. сборы 00-

Тд1'ков археоuиат из эгого месгонахождения провела М. К. Винкман. 
По заключению П.С. Краснопеевой, коллекция археоuиат включает 
следующие виды: А jас iсуа t}шs dшigh ti (Wa lc . ) ,  А .  p a t� l u s  ( Вот . ) ,  Су с' 
loc)' a thus sp. В 1 9 5 5  г. С.В. ЧеРНЬ!Illева дополнила эти определе
ния видами археоuиа:г и водорослей: Ajacicy a thus  camp toph"agmus 
( Vologd. ),  Gordon icyathus  gerasimoven sis (Krasn. ) ,  Coscinocyathus 'tor· 
gasch il1 el1 sis  Vologd. ,  С. chom en tovskii  Vologd. , Epiphy ton t en u e  VOIogd. , 
Е. !a scic1i ! (! !U1n Ch . 

Позже благодаря работам многих спеuиa:rИСТОЕ (В.В. Хоментов
ский, И. Т. Журавлева, Е. В. Романенко, Л.А. 3ейферт и др. ) усганов
лены новые месгонахождения окаменелостей' и собраны коллекuии 
из ранее известных. В настоящее время в списке органических 00-
Тд1'ков из верхней части сарасинской свигы по р. Малая Кыркыла 
извесгны ( кроме перечисленньrx выще ) :  Tschojacy a thus  sp . ,  B i cy at· 
hus sp. , Dic tyoc)' a thus sp. , L ep tosocyathus ? sp. ,  Robustocy a th u s  sp. , 
Talamo cy a't}ms hошеl l i  Vol ogd. , P ro tophare tra sp. , Coscinocy a thus  tay. 
lori Vologd. 

Анализ органических ОСТд1'ков из отложений сарасинской свигы 
позволяет уверенно относить верхнюю часть карбонатной пачки 
(пачка 1 0 ) к слоям с Resimopsis .  Нижняя часгь пачки 1 0  и пач
ка 9, охаракrеризованные осгатками археоuиат, водорослей И с:тро
ма:голитов" трилобигов не содержд1' и могут быть отнесены к сло
ям Retecosc inus retetabCl lae .  Терр:игенну:ю часгь разреза (пачка 1-
8 ) ,  по-видимому, следует сопocrавnять с уcrЬКУЩJДТСКИМ горизон"; 
том Кузнецкого Алагау. 

7, Бассейн р. Черга 

ЧергУ.нскиЙ блок; rrриуроченный к зоне взаимоперехода Катун
ского антик,шшория и Ануйско-Чуйского синклинория, ОАНИ исслер-о
Вд1'ели относят к Ануйско-Чуйскому синклинорию, огр-еnяя его от 
Кд1'унского антиклинория Сарасинским разломом ( Кузнецов, 1 9 6 3 ;  
Волков, 1 9 6 6 ) ;  другие считают, чт о  граниuа cгpyкryp прохоАИГ за
паАНее и, таким образом, включают его в Бийско-Кагунскую струк
турно .... jюрмационную зону ( Винкман, Сенников, 1 9 6 9  г. ) .  Ра�витые 
в блоке древние отложения отличаются от синхронных образований 
Катунского антиклинория бonьщой МОЩНОС'1ЪЮ и иным фаuиanьны!vI 
сосгавом. Они значительно метаморф:изованы и смяты в складки 
субмериlUЮНалыюго простирания с углами пар.ения 6 0-7 50.  В ря
р-е случаев зафиксировано' опрокинутое залегание пород. Многочио
ленные разрывные наруш<:.ния, сложная геологическая обсгановка, 
недостаточная обнаж��;,ность, а 'гаюке бедная фаунистическая харак-
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Р и с. 1 4. Схема геологического строения и местонахождения орга
нических остатков бассейна р. Черга 

1 - отложения каимской свиты; 2 - отложения улус-чеРГИНСКDtj: 
свиты ( нижний кембрий ) ; 3 - отложения суярыкекой свиты ( сред
ний кембрий ) ; 4 - тектоническое нарушение; 5 - предполагаемые 
стратиграфические границы; 6 - точки отбора органических остатков 

теристика затрудняют вьшснение стратиграфической последователь
ности TOmц, обусловливают различные мнения геологов. 

JJ.o 1 955 г. осадочные тоmци Чергинского блока счиrались де
вонскими. При.. проведении геологической съемки в 1 955-1956 гг. 
большая часть этих отложэний бьuxа условно, без палеонтологиче
ских обоснований отнесена к среднему кембрию ( каимская серия 
и еланР.инская свиrа) .  Позже благодаря вьmолнению большого ком
плекса детальных геолого-съемочных работ, выявлению местонахож.
р'ений органических остатков, а также находкам в 1 957 г. О. К. По
летаевой и Е. В. Романенко трилобитов в бассейне р. Черга геология 
района значительно уточнена. 

В настоящее время наиболее древней в Чергинском блоке счита
ется мошная терригенная тonша,

\ 
которая сопоставляется с ан ало

гичными отложениями Сарасинской зоны и условно относитс.я К кв
ямской свите. В состав свиты входят зеленовато-серые пироксен
плагиокnазовые порфириты (преимушественно в нижней части разре
за) ,  зеленые и серо-зеленые песчаники, зелеНОВ81'о-серые и лило
вые алевролиты, глинисто-серицитовые и кремнистые сланцы, мало
мошные горизонты и линзы известняков и конгломератов. Мошность 
отложений свиты 3500-4 00 0  м. Основание свиты вскрывается в 
районе с. Белое, где в отдедьныХ тектонических блоках наблюдается 
согласное налегание ЭФфузивов и сланцев с' линзами конгломератов 
на известняки каянчинской свиты, охарактеризованные вендским ком
плексом органических остщков." Отложения каимской свиты широко 
распространены в бассейнах рек Рыбнушка, Мугута и тянутся далее 
на юг в бассейн р. Кукуя . Перекрываются они НИЖ!lекембрийскими 
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эф!>УЗИВНо-tгерр;rгенными О'гпожениями упуо-чергинской свигы. Воэ
расг огпожений каимской св;'гы опредепяется по oTдenЬHЫM наход
кам органических осгатков из горизонтов извесгняков: P ala eom icro
cyst is  sp. , Gloocaps ella sp_  В кремнисгыХ спанцах всгречаются cnи
купы губок. 

Ниже приведен Рf\Зрез (7 а) верхней часги каимской свигы, изу
ченный в бассейне р. KYKY5i Л.И. Афониным И Е.В. Романенко в 
1 9 7 3  г. По певому борту допины р. Черная Речка ( певый приток 
р. Кукуя ) в 3 300 l !  выше усгья и дanее вниз по течению обнажа
ются (рис. 1 4 ) :  

l'v\ОШIiОСГЬ, М 

- 1 .  Спанцы зеленовато-серые и пиловые, глини
сгые; попимикговые песчаники с линзами чер
ных извеСГ!iЯКОВ, содержаших остатки Саmа
si ella sp. и др. (т. 1 1 17 ,  1 5/5 ) . . • . . .  

2.  Чередование аргиллитов, pat;cnaHuoBaHHbIx, зе
леновато-серых с апевролитами светло-серы ... 
ми, пиритизироваtIными • • • • • • • • • • •  

3.  Сланцы хлорито-глинисгые и кремнисгые, со
держашие cnикупы губок Protospongia sp. 
(т. 1 5 /7 ,  1 5/ 8 )  . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4. Сланцы глинисгые, с проcnоями anеврonитов, 
песчаников и извеСГliяков • • • • • • • . • • 

5 .  Сланцы гпинисгые и ГЛИliисго-кремнисгые, с 
пинзами бепых извесгtIяков • • • • • • • • • • 

6 .  CnaliUbI гопубовагые и зелеliовато-серые, гли
нисго-хлоритовые, с линзами бепых извеСГIiЯ
ков И извесгняковых песчаliИКОВ • • • • 

7 .  ЧередоваtIие ТуфОГ€IiНЫХ KOlirnoMepaтoB и гли
IiИСГО-кремнисгых cnанцев • • •  • • • • • • • • 

8. Сланцы серые и табаЧНО-КОРИЧliевые, ГЛИIiИО
т;:>о-кремнисгые, содержашие cnикупы губок 
Protospongia ::;р. (т. 1 5/ 1 3, 1 5 / 1 4 )  . . . •  

9. CnaliUbI глин исго-кремн исгые. с проспоями эе
лень!Х мепкозеРIiИСГЫХ песчаников и anевро-
nитов • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . •  

1 0. Чередование clIaliueB зеленых, глинисго-хлори
товых с креМIiИСГО-ГЛИНИСГЫМИ CnllliЦами шо-
копадного цвета • • • • • • • • • . • . • • •  

Непonная МОЩIiОСТЬ О'Гложений каимской сви
ты В изученном разрезе Аосгигает 7 00 м. 

1 4 0  

7 0  

1 2 0  

1 2 0  

4 0  

8 0  

7 0  

1 30 

5 0  

5 0  

Анanогичные О'Гложения обнажаются п о  р .  Кукуя и ее левому при
току руч. Игнатов, в бассейне КО'ГОРОГО среди песчаliИКОВ и cnaliueB 
зanегают горизонты и линзы и::!весгняков, содержашие многочJtcnен� 
IibIe осгатки Occul tus  sp. , Stromatactis ех gr. palaeosoicus Posp. ( см. 
рис. 14, т. 1 1 1 9, 1 1 2 1 ) .  
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Стратиграфически выше разрез нарашиваегся отложениями улуо
чеРГИНt::кой свигы. В разрезе ПО р. Черная Речка наблюцается такая 
послецовательноС7Ь пороц: 

1. Туфы литокластические, псамиговые и псефи-
товые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Песчаники туфогенные И алев�олигы . . • • • . 
З. Лавоконгломераты . . • • • . . • • • . . . • • . 
4. Т уфь

'
! песчанистые с линзами рассЛанцованнь!Х 

алевролитовых туфов . • • • . • . . . . . . . . •  
5.  Туфы алевролиговые • • . • • . • • • . • . . . .  
6.  Туфы с линзами глинисть!Х и кремнисто-rлИии

стых сланцев, серЬ!Х и белых J:Звестняков • • 
В известняках выявлены остатки воцорослей: 

Epiphyton s p . ,  Botom in ella sp. ; неопреnелимые 
остатки триnобигов и археоuиат (т. 1 5 / 24, 
1 097 а,б ) .  

7 .  КОJlгломераты с ЛИJlзами песч"ников, алевроли-
тов и аргиnлитов • • • • . • • • . . • • • • 

Суммарная МОШJlОСТЬ отложений свигы в' 
этом разрезе nостигаег 1 000 м. 

Мощность, м 

1 1 0  
1 40 

5 0  

1 00 
80 

350 

1 5 0  

Более полно верхняя часть улуо-чергинской свигы представл�на 
севернее, в районе n. Улуо-Черга, гnе разрез (7 6 )  изучен в 1 957 г. 
М.Ф. Романенко. В более позnиих исследоваllИЯХ принимали участие 
Л.Л. Зейфер1', Е.В. Романенко, А.Г. Поспелов и пр. В левом борту 
полины р. Улуо-Черга вскрываются (снизу вверх ) :  

1. КОJlгломераты с хорошо окатанной галькой из
вестняков, сиnициnитов, сланцев, алевролитов, 
порфиритов • . . . • • • • • • • . • • . • • . • 

2. Песчаники зеленовато-серые, ПОЛИМИК1'овые; 
алеврonигы с про слоями кварцитов и сланцев 

3. Конгломераты серые, мелкогалечные . • . • • 
4. Песчаники зелеJlовато-серые, ПОЛИМИК1'овые; 

алевролиты; линзы светло�ерых известняков 
5. Туфы пироксеновых порфиригов, зеленовато

серые; туфопесчаJlИКИ серовато-эеленые • . ' . 
6. Сланцы и алевролиты teMHO-JIИ1Iовые и зепе

hobatO-JIИ1Iовы"', с остаткам» раnиолярий пло-
хой СОХРВНJlОСТИ • • • • . • • • . . . • . • • • 

7 .  Известняки темно-серые и серые; плигчатые, 
оопиroвые . . . . . . . . .  . 

В известняках найnены спикупы губок Р (о
tospongia sp. (Т. 1 09 9 ) ;  микрофиголиты: Osa
gia sp . ,  Ambigolam e l la tus s p . ,  Volvatel la sp. 

Мощность, м 

1 00-1 5 0  

200 
7 0  

80 

200-25 С 

3 2  

40 

S 3  



(Т. 1 1 00 ) ,  Osagia ef. po l eta eva e Posp.,  О. bot
hrydioformis Krasn·. (Т. 7 03 ) .  

По просг:иранкю пачки в бассейне руч. Чан
АЬхрь в извесгнякаХ най�ены осгатки архео
циат: Ethmophyl lum sp. (Т. 1 095 ) ;  A rc}laeocy
a thus sp. ,  Ret ecya thus sp. ,  T egerocy athus sp. ;  
ВО АОрослей: Renalcis еЕ. granosus Vologd. (Т. 
1 096 ) ;  проблематичных осгатков: Stroma tac
tis sp. (Т. 1 095, 1 096 ) .  

8 .  Песчаники эеленовато-серые, полимиЮ'овые, 
с ПРОСЛОЯ:АИ алевролИ1'ОВ • • • • • • • • • • • 

9 .  порф:ири1'ыI пироксеновые . • • • • • • • • • .  
1 0. Извесгняки светло-серые, массивные . • • • 

Из извесгняков собраны археоциаты: Eth
mophy l lum a ff. ka tunicum Krasn . ,  Е .  e f. ratum 
Vologd. ,  Е. аН. stabilis Vologd. ,  Ajacicya thus 
e f. gran dis Vologd. , А. sp., Robus to cya thus sp.,  
Coscinocyathus sp. ,  7egerocy athus sp.,  Nochoroi
cya thus sp. , Archaeocyathus ef. kuzm in i  (Vologd. ); 
ВОЦОРОСЛИ Epiphy ton sp.,  Proaulopora sp. ;  три
лоБИ1'Ы: Syspacephalus vanus Е. Яотаn : ,  Chilo
m etopus sp. , Ch. laxus Е. Rошаn . ,  Ch. p l enus Е. 
Нотаn . ,  Lam inurus sp. , Pulvil laspis granosa Е .  
Roman . ,  Р .  rotun da Е .  Нотаn . ,  Bonnia inflata 
Lerm . ,  Pro erbia vicina Е. Rom an . ,  Dinesus .si bi
rica (Sehm .) ,  D.  granulosa (granulosa), (Lerm. ) ,  
Chon dragraulos m inussen sis L erm . ,  'Granularia sp. , 
'G. o brutch evi Polet, Edelstein asp is  sp.,  Ogy gop
sis sib irica Е. Яотаn . ,  Ogygopsis sp. , Koot enia 
sp.  I-V,  К. magпaformis l egor.,  Koo ten i el la ef. 
slatkowskii (Sehm.) , Tabatopygel lina sp. ,  Chon d
гаnоm ос ате sp. 1 1 1 ,  Cinnella sulcata Е. Яотаn . ,  
Anomoeari dae ? gen . i ndet. ,  Proerbin inae gen . in
det. (т. 4 ) .  В нескольких Meтp/iix сгратигра
фически ВЬПllе най�ены археоциarы: Erbosyat
hus he teroval lum (Vo]ogd.) ,  Е .  sp.,  Archa eocya t
hus kuzmin i  (Vo]ogd. ) ,  А. ef. subradiathus Vologd., 

S em acy athus sp . ,  Tegerocya thus edelstein i  ( Уо
logd.) ,  Ethmophy llum ef. ratum Vologd. ; ТРИЛО
БИ1'Ы: Ogygopsis sibirica Аотаn.  (Т. Р-I 1 07 )  

Мощность, м 

1 5 0  
25 0-300 

7 0-80 

. Из .аналогичноЙ пачки извеСГНЯКОВ по левому борту �олины 
р. Черга }{иже устья р. Булухта собраны остатки археоциат: Ajaci
cy athus sp., Ethmophy llum sp., A jacicy a thus sp. , Robustacyathus sp. ,  
Coseinoeyatidae; трилобиroв: Din esus sp. ,  Kootenia sp. ; проблематич
ных осгатков: Stromatactis ех gr. palaeozo icus Posp. (Т. 3 6 5 ) .  
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1 1. Переcnаивание песчаников и: алевр01lиroв. лин-
зы порфир}f'I'ОВ • • • • . • • • • • • • • • • •  

Обшая мощность отложений улуо-чергин
ской свиты в этом районе I�остигает 17 00-
2000 м. 

Мощность, м 

200 

СТР8l'играфически вы1lеe лежат llавобрекчии, туфоконгломер8l'Ы 
и порфириты усть-семинской оерии сре/Ulего кембрия. Из галек ..из
вестняка в конгломератах этой серии опреАепены оккультусы, ос
т8l'КИ археоWШ'Г, водорослей, спикупы губок. 

Анализ триnобитов из упуо-чергинской свиты поэвonяет предпо
пожить, что пачка 1 О принадлежит к слоям с Edelsteinaspis - Као
teniel la ,  но не ИСК1l10чен и бопее моподой (перехо/UlЫЙ от нижнего 
кембрия к среднему) возраст. 

УИМЕНСКО-ЛЕБЕДСКАЯ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННАЯ ЗОН А  
В пределах Уйменско-J1ебедской стрyкrурно-40рмационной зоны 

фаунистически охаракreризованilые отпожения кембрия наиболее 
широко развиты в УйменскЬ-Лебедском СИНКnИl:lории. Кембрийские 
породы занимают незначительные плошади. Они выходЯТ на днев
ную поверхность по обоим боpr'вм Уйменско-ЛебеАСКОГО прогиба и 
протягиваются полосой ВАОЛЬ окраин Шерского и Тепецко-ЧупьD.II
манского антИКЛИl:lориев на восток,з и Бийско-К8l'УНСКОГО на западе. 

выхоАыI кембрИЙских ПОРС)/1 группируются в АВа района; запаАНую 
и восточную окраины Уйменско-ЛебеАСКОГО синкnинория. 

Уйменско-Лебедской СННКЛJшорнй (западная окранна) 
8. Бассейн рек Куба u А ксаазкан 

Район распопожен в преАепах хр. И<;InГO и харак:rеризуется весь
ма УАовлетворительной обнаженностью. Впервые Аревние отложения 
установлены ЗАесь В.Н. Нехорошевым, обнаружившим в 1 926 г. 
ост8l'ки археоWШ'Г по р. Аксаазкан. В 1 947 г. С.Ф. ДуБИI:IКИН и 
к.д. Нешумаева при провеАении среАНемасштабного геопогического 
каprирования вьщепюш кемБРJпfcКJIе тоnши на значительных ппоша
дЯх. В дальнейшем изучением рай,Dна занимались В.М. Сенников, 
А.Ф. Бепоусов, Г.А. Курганов, Б.В. Белоусов, В.П. СтудениКИI:I, 
Р.Ф. Колпакова, А.И. Смирнова, М. к. Винкман, В.В. Хаментовский, 
Л. Н. Репина, И.Т. Журaвnева, М.Ф. Романенко, С.В. Чернышева и дР. 
Материалы исслеАований опубnякованы в РЯАе СТ8l'ей (Белоусов, 
Сенников, 1 96 0: Хоментовский и АР. , 1 96 2; Волков, 1 96 6 ) .  Поз
же, в 1 9 6 1-196 5 гг. ЗАесь работали А.Б. ГинUИl:lгер, Б.Г. Краев
ский и В.А. Асташкин. 

Несмотря на большое К01lичество провеАенных работ, у геОПОГОВ 
нет еАННОГО преАставления о возрастном диапазоне Аревних толщ 
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ХОТя общая J.оследователыюсть отложений ПРИНИМ8ется всеми поч
ти одинаково. 

В бассейне р. Куба и ее ПРИ1'оков ( р. Иккол И Щ>. ) в крупной 
антиклинальной cтpyкrype выделены отложения сарысазской и тыр
г .. .нской СВИ1', KO'1'opыe вместе с бостальской свитой, распространен
ной восточнее ( бассейн р. Бостап ) и образуют альбаганскую серию 
МОЩНОСТЬЮ до 7 5 00 м ( Белоусов, Сенников, 1 9 6 0 ) . 

Бостальская свита представлена глинистыми сланuам'и серыми 
и темно-серыми до черных, с прослоями и пачками серых И черных . 
мраморизованных известняков и алевролитов. Редко встречаются 
гравелИ1'Ы и полимюcrовые песчаники. Еще реже О'1'мечаются эффу
зивные породы. МОЩНОСТЬ СВИ1'Ы 1800 м. Эти О'1'ложения, СЧJn'ав
шиеся кеt-:tбрийскими, изучены А.Ф. Белоусовым в хр. Иолго. в дру
гих районах Уйменско-Лебедского прогиба они не установлены. Не
которые исследователи ( Краевский, 1 969 в, г) О'1'носят босталь
скую СВИ'Ту к Докемб!JИЮ. К сожалению, до настоящего време!IИ в 
пороРдХ свиты не обнаружено органических остатков, по KO'1'opЫM 
можно было бы достоверно датировать ее возраст. 

С а р ы с а з с к а я  СВИ1'а в бассейне р. Аксаазкан согласно перекры
вает бостальскую ( Белоусов, Сенников, 1 9 6 0 )  и сложена серо-зе
ЛОНыми и зеленыJy!и пироксеновыми и плагиоклазовыми порфиритами, 
зеленовато-серыми туфа.'vIИ, туфобрев:чиями, полимикrовыми песча
никами с ПРОСЛОЯМТi гnииистыХ и кремнистых сланuев. Редко встре
чаются линзы и горизонты известняков, сургучно-Красных кремней 
и железистыХ RБapU1fiOB. В основании свиты имеются конглом�ра
ты. Свита ДОВОЛЬНО широко распространена и картиру(.1'СЯ в бассей
нах рек Куба, Ложа, Иккол, Тырган, Аксаазкан, Сумульта и др. 
Мощность О'1'ложений 3 000-435 0  м. 

В бассейне р. АксааЗК8Н, где вскрываются наиболее низкие гори
зонты СВJn'Ы, представленные в основном эффузивами, мощность 0'1'
ложений npеВЬШIает 3000 м. Верхняя половина свиты'сложена пре
имущественно осадочными породами: содержащими линзы и горизон
ты lIЗвестняк()в (особенно в верхней части ) .  Из 5 00-метровой пач
ки известняков, обнажающихся ПО левому борту р. Аксаазкан в виде 
гряды, в разныIe годы собраны многочисленные оргачические остат
КИ. ПО рднным А.Ф. Белоусом, ( 1 96 0 ) ,  в 200 м вверх по логу 0'1' 
начала известняковой гряР.ы в глыбах и скальных выХОДаХ извест
няков найДоны археоuиаты: Ajacicyathus  ef. n eoacutus Vologd. , А .  e f. 
imm an i s  Vologd. , А .  ef. arin i tscl, even sis  Vol ogd . ,  А .  sp . ,  Lосul iсуаtlш s 
i rregularis  Tol l . ,  L. m em bran ivest i tes  \7010e;d. ,  L. sp. ,  L eptosocya tfLU:' 
a ff. uri cus Vologd. , Et!lm oplly l lum a ff. spinosuтn Vol ogd' j Coscin o c y a t
hus sp. ,  Tersia  longa Vologd. , Dictyocyathus sp . ,  D. y avorski i  Vologd. , 
D. sa lairicus Vologd. , D. е Г. tsh emysh pvi Vol ogd. , R е t е с у а tlшs еГ.  te
n u is Vologd. , A rchneocya th u s  е Е. latus Vf)logd. , Nochoroicy n tl ls " р . ;  во
доросли: Ep iph), ton fa sciculatum C11 . ,  Е. /rut ico s um Vologd. , (T. Б-1 36, 
Б-1 36а, Б- 1 36 б ) .  В 50 м выше nu логу в делювии обнаружены 
осгатки археоuиат: Robusto cy n tlzus е Е. iii z k i i  (То] ] . ) ,  A jacicyathus sp . 
(т. Б- 1 37 )  i а в 1 25 м вверх по логу в обломках серых мрамори-
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зованныХ известняков н8ЙР.ен крyrrnый экземпляр Coscinocy a th us Sp. 
(т. &- 1 3 8 ) .  По-в;щимому, в более верхних слоях наЙдены Ajacicy
a thu � sp.,  Lnculi cy a thus  tubercu la tu s  Vologd. , L. sp. ,  E thmophyl lum те
gul a n m  Vologd. , N ochoroicyatus s p . ,  Dokidocya thus ? sp. (т. &-90) ,  
A rcha eolyn thus sp . ,  Ajacicy a thus cf. p atulus (130т .) ,  E thmophyl lum sp . ,  
Gordon i cy 1 /hus ? sp . ,  A un u l o cy a tlzи s sp . ,  Coscinocy a thus  sp . ,  Coscino
Cj' a tfl e l luS ? loscen k o vi K rasn . ,  Sig71,ofllngia sp. (т. 86 5 ) . 

Из известняков р. Аксаазкан Г.А. Курганов в 1 949 г. собрал 
остатки ар хеOIUraт: А rсhаеосуа tlш s di sparva l lum Vologd. , А .  p a tu lus  
Vologd. ,  U rcy a lhus  sp . ,  Coscin o cya th lls  cf. rojkovi Vologd. , T egero cy a t
hus c f. tannuo la  K ra sn . ,  А rсhаео с у а tlшs dispa rva l lum Vol ogd. , L ep to so
c)' a thus regularis  Vo!ogd. , C l a l hricy a t hus sp.  Вверху известняЮi сме
няются пачкой лиловых и зеленых сланuев мощностью 3 00 м,  ко
торью несогласно перекрыгы отложениями р'евона. 

К верхней части сарысазской свиты отнесены и известняЮi вер
ховьев р. Куба' мощностью не менее 400 м. На востоке они кон
тактируют с эффузивно-ггерригенными отложениями. По Р.анным 
А.Ф. Белоусова и В.М. Сенникова ( 1 9 6 0 ) ,  из�стняЮi СОр'ержат ос
татЮi археоuиат: Ajacicy a thus m eisteri ( Vologd.), А .  асutиs Vologd. , 
А .  c f. c la ru s  Vologd. , А .  p a tulus Vologd. , А .  a ff. sa l e brosus Vol ogd. , 
A rcha eofungia n a l e tovi \'ologd. , Coscinocya thus aff. kova l s k ia Krasn . ,  
Carin o cy a thus sp. , C l a thricya l}zиs sp. ,  Ethmophy l lum тa tum Vol ogd . ,  E . u l 
m ensis  Vologd. , Е.  аН. obru tch evi Vologd . ,  Е. cf. disparval lum Vol ogd. , 
Locul icj' a thus sp. п.ривеР.енные списки археоuиат соР.ержат, по мне
юno А.Г. По(..пелова, ВИр'ы, характерные МЯ натальевского и боград
ского горизонтов. 

ОР.Иако раннекембрийский возраст сарысазской свиты оспарива
ется. Многие исслеР.ователи относят верхнюю часть свигы (-1 800 м )  
вместе с археоuиатовыми известняками к более молоlJ.ым: отложени
ям, известным: поР. названием "тырганская свите.", а НИЖнюЮ часть 
сарысазской свигы счигают Р.окембрИЙской (венР.скоЙ ) и соnoстав-

Р и с. 1 .5. Схема геол()гического 
строения и местонахождения ор
ганических остатков руч. Иккол 
( Ак-кая ) в бассейне р. Куба 

1 - конгломераты' 2 -. граве
литы, песчаники; 3 - переслаи
вание песчаников, туфопесчани
ков, сланцев; 4 - темно-серые 
и сэрые тонкоплитчатые и гли
нистые известняки; .5 '  - светло
серые и серые маССИВ1iые извест
няки; 6 - точки отбора органи
ческих остатков 

02 
�3 
�4 
�5 
r.чО6) в 
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J1Я.1OТ С манжерокской свигой Катунского антиклинория (Волков, 
1 9 66; Винкман� Краевский, 1 96 9  и д,р.) :" 

Т ы р г а Н с к а я свига выделена А. Ф. Белоусовым и В.М. Сеннико
вым ( 1 96 о )  как наиболее молодая в альбаганской серии кембрий
ских породо Она представлена конгломератами, сланцами, известия
ками. Породы СМЯТЫ В складки с углами падения крьтьев до 60-
8 00, осложненные частыми разрывными нарушениями и вторичной 
мелкой складчатостью. Карбонатные отложения из верхней части 
нижнекембрийского разреза более дислоцированы и сильно трещино
ваты. А.Ф. Белоусов и В.М. Сенников счигают, что тырганская сви
та сменяет сарысазскую постепенно и граница между НИМИ устанав
ливается условно. Отложения тырганской свигы слагаюг КРЬU1Ья Ку
бинской аJiТИКЛИНanи и распространены в бассейнах рек Иккол ( Ак
кая ) ,  Т ырган (Айрек) , Ложа, Угул. Наиболее доступным и изучен
ным счигается разрез ( 8а) в правом борту долины р. Иккол (рис . . 1 5 ) ,  
где от устья вверх по течению набnюдается следующее " чередование 
пород ( снизу вверх ) : 
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1. Песчаники серые и зеленовато-серые, грубо-
зернистые, слоистые • • • • • 

2. Песчаники зеленовато-серые; 
бослоистые, рассланцованные 

3. Гравелигы серовато-эеneные, 

anевролигы сла-

грубозернистые, 
. местами переходящие в конгломераты . " . • • 

4. Туфопесчаники и сланцы лиловато-эеленые, с 
про слоям и эффузивов • • • • • .. • • • • • • • • 

5. Песчаники зеленовато-серые, массивные • • • 
6. ПесЧаники серовато-эеленые. переС'1!i'.ивающие

ся; anевро.'1ИГЫ с про слоям и ЭФФузивов • • • • 
7.  Лавы и лавобрекчии кислых ЭФФузивов зелено

вато-пиnoвые, массивные • • • • • • • • • • •  
8. Тонкое переслаивание песчаников и сланцев 
9. Лавы и лавобрекчии плагиоклаэовыХ порфири

тов зеленовато-romовые • . . . . . . . . . • . 
1 0. Алевролигы серовато-зеленые, сильно рас-

сланцованные, слоистые . • • . • . 
1 1 .  Лавы пироксен-плагиоклаэовыХ порфиригов ли

ловые и серовато-nиловые • • • • • • • • . • . 
1 2. Песчаники зеленовато-серые, массивные, сло

истые, переслаИВ8ющиеся с табачно-эелеными 
anевролигами . • . • • • . • • . . • . . • • • .  

13.  Известняки серые и светло-серые, тонкоnлиг-
чатые . • . • . . . • • . • . . . . . • . • • . .  

14. Песчаники и гравелиrы серовато-эеленые и 
1lШЮво-серые, массивные • • • . . • • . • 

1 5 .  Алевролигы серовато-эед;еные, слоистые, с 
ЩЮСЛОЯМИ песчаников . . . . . . . . • . • 

Мощность, м 

5 0  

300 

1 00 

200 
200 

5 20 

1 20 
3 8 0  

1 5 0  

8 0  

1 20 

7 5 0  

5 0  

1 5 0  

3 8 0  



Мощность, м 

16.  Туфопесчаники темно-<:ерые и cepobmO-ЛИ1l0-
вые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 90 

17 . Песчаники и алевролИ1'Ы р:итмично-<:лоистые, 
се ро-seленые , с прослоями ЛШl0ВЫХ; cepoBmo-
зеленые сланцы . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

18. Сланцы cePOB8ITO-seленые с про слоями песча-
ников и гpaвeтrтoB . . . . . . . . . . . . . . . 140 

19.  Сланцы серовmо-.зеленые, с прослоями песча-
ников, иногда встречаются прослои гpaвeтrтOB 140 

20. Гpaвeтrты cepoBmo- и зеленовmО-ЛИ1l0вые, с 
мощными прослоями конгломерmов и песча-
ников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 200 

В 7 О м от основания пачки расположена 
линза ( 2  О х 16 О м )  серого известняка с ос
татками арХеоциm: Aja cicya thus tkatschenkoi 
( Vo!ogd. ),  А.  tomicus (Vo!ogd.) ,  А. aff. directus 
( Vo!ogd. ) ,  А. аП. salebrosus ( Vo!ogd. ) ,  А. aff. ,m e i
s teri ( Vo!ogd. ) ,  А. аЕЕ; immanis ( Vo!ogd.),  А. аГГ. 
predtetschenskii ( Vo]ogd.),  А. aff. acutus ( Vologd.) ,  
А.  аН. clarus ( Vologd.) ,  А .  аН. pa tulus (Vologd.) ,  
А . ; а Н, u'ric us (Vologd.) "  А .  cf. ne u b urgi 
(VoJogd , r, Orbicyathus mongol icus Volog d . ,  
Tumulocya thu$ . cf, · pus tula tus Vologd . ,  Нес
k ericya thus sp. ,  Nochoroicyathus cf. how elli  УО
!ogd. , N. aff. dissepim en talis Zhu r. ,  Coscinocy a thus 
cf. spinosus Vologd. , С. aff. mol lis Vologd.,  Dicty
ocyathus ertaschkensis Vologd. , Retecoscinus aff. 
retetabula e ( Vologd.) ,  Tersia nodosa Vologd., Fran
suasaecy a thus sp.,  Taylorcya thus аН. polys ep tti tus 
(Vo!ogd. ) ,  Capsulocyathus subcallosus Zhur. ,  Сот
donicyathus sp. ,  Archa eolyn thus sp.,  Urcyathus aff. 
asteroides Vologd. (коллекция М.Ф.  Романенко, 
т .  2 !'i !'iO ) .  Из этой же линзы, по сборам Б . Г. Кра
евского, известны : Robustocya thus сЕ. polysep ta
tus ( Vologd.) ,  Ajacicyathus е х  gr. art ein t ervallum 
( Vo!ogd.) ,  А. c f. jen isseicus ( Vo!ogd. ) ,  Capsulocy
a thus, subcal losus Zhur. , Nochoroicyathus ех gr. та
riinskii  Zhur. , Paranacyathus sp . , ·  Coscin ocyathus 
cf. s i mplex  Vo!ogd. , С. сГ. arqua thus Vologd. С. 
cf. dianthus Вот . ,  Tersia SP'1 A rchaeolynthus uni
murus ( Vologd.) , Archa eocya thus ? sp . ,  Dictyocyat
hus sp. , Tumulocya thus sp.,  Rhizacyathus соmро
s itus (Vologd.), Cam brocya the llus sp., Orbicya thus 
kazyunsis Zhur. ,  Locul icy a thus sp. , Protopharet-
та laxa [Зот . ,  Cyclocyathellidae, Ethmophy llum sp. 
(т. ЗО31 ). 

21.  Известняки темно-серые, тонкоnлигчатые . 280 
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2 2. Извеcrняки серые и светло-серы�, массивные, 
меcrвми с прослоями серых слоиcrых из�еcr-

Мощносгь, М 

няков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 5 00 
В массивных извеcrняках penкo вcrречают

ся оcrатки археоциат плохой сохранноcrи 
(т. 25 33 ) .  

П о  проcrираюоо слоев в бассейне р: Тырг.ан ( рис. 1 6; разрез 
8б) в извеcrняках СОАержатся оcrатки археоциат: C lathric), a thus sp. ,  
A p tocyath l1s gordon i Vologd. , Clathricoscinus cf.  vassi l ievi Vologd. , Ат
cha eofungia sp. , B icyairus sp. Выще Нё.ЙАены Ajacicyathus patulus Уо
logd. , А .  grandis Vologd. ,  А. speranski i  Vologd. , А. c f. uricus Vologd. , 
Cosc inocy athus sp. (т. Ч-3, Ч-4) .  В более высоких слоях обнару·
жены Ajacicyathus sp. ,  Archaeo lyn thus sp. ,  A l'cha eofungia cf. tay lori 
Krasn . ,  Syringocn ema cf. e l eganta \iol()gd. , Tay lorcy athus aff. subtersi
ensis Vologd. , Uralocya thus sp., Loculicyathus m em b1an ivesti tes Vologd. , 
Coscinocyathus aff. loculatus Vologd. , E thmo/ihy l lum sp. R шлифах 01'
мечены сечения раковин брахиопо/J. ('1'. 3 2 0 2 ) .  В 47 0 м к северу 
01' слияния иcrоков р. Тырган в извеcrняках Н8ЙАены оcrатки архео
циат: Archaeocya t.l!us sp. ,  Coscinocyathus sp. , Tegerocyathus sp. ,  Eth
m ophy l lum ? sp. , Locul icy athus m em branivesti tes Vol ogd. ,  Erbocy athus ? 
sp. ;  Epiphy ton cf. fruticosum Vologd. (Т. 320 1).  

23. Известняки темно-серые, тонкоплиrчатые с 
прослоями глиниcrых И кремниcrых сланцев 

24. Переслаивание серых и зеленовато-серых сло
иcrых песчаников и anевролиrов . . . . . . . 

Общая мощноcrь агложений около 4000 м. 

240 

450 

Севернее кембрийские агложения с размьmом и не согласием пе
ре крыгы песчаниками и кснгломератани Аевонского возраcrа. 

Органические оcrатки СОАержатся только в верхней половине 
тырганской свиrы с пачки 20, в КО1'орой с?еАИ конгломератов об-
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Р и с. 16.  Схема геологического 
строения и меСТОНЩСОЖАения органи
ческих остатков "iассейна р. Тырган 
(по данным Б. Г. Краевского, 1 965 ) 

1 - конгломераты, гравелиты, 
песчаники; 2 - известнvки с прu
сл ')ям и  песчаников, сланцев, гли
нистых известняков; 3 - сланцы, 
туфопесчаники, туфы основного 
и кислого с остава; 4 - точки от
бора органических остатков 



Р и с. 17. Схема геологического 
С1 роения и местонахождения ор
ганических остатков бассейна 
р. Л:)жа ( п о  данным В.А. Асташ
кина и Б.Г. Краевского, 1 96 5) 

1 - конгломераты, гравелиты, 
песчаники; 2 - известняки, слан
цы, песчаники; 3 - ПОрфириты, 
туфы основного И кислого соста
ва; 4 - тектонические нарушения; 
5 - точки отбора органических 
остатков 

t'?:;o:I ' , О · · . 

наружена ЛЮIза извесгняков с цревними археоциатами (HaтanъeB
ский-бограцский горизонт, пс А.Г. Поспелову) .  Б.Г. Краевский ( 1 96 9  
в )  считает Э'Г у  пачку базanьной цпя тырганской свиты, а нижеле
жашие отложения относит к сарысазской свите. В бассейне р. Ложа 
(рис. 17; разрез 8 в) в 550-6 00 м ВЬПlIе основания тырганской 
свиты Б.Г; Краевский ( 1 965 ) впервые в Э'Гом районе усгановил ос
татки трилобитов (т. 8 ) :  Tuvan e l la

"
afТ. gracil is Pokr. , Bagradia gran

dis Iз. Kraj ev. ,  /o lgia prim a Iз. Kraj ev. ,  Erbiop sidella ? Pokr. Таким 
образом, в рассматриваемом районе вьщелено несколько биосгрcrrи
графических уровней с фауной: &5льшая нижняя часгь сарысазской 
свиты, ощювозрасгная, ПО-ВИ/J.ИМому, YCTb-КУЩJ.атскому горизонту 
Кузнецкого Алcrrау; слои с Retecoscin us retetabulae ( верхняя часгь 
сарьiсазской свиты рек Куба и Аксаазкан, нижняя часгь пачки 20 
разреза р. Иккол) ;  слои с Resimopsis � Saj an aspis и Parapagetia -
Serrodiscus можно наметить лишь условно. К слоям без названия, 
ПО-ВИ/J.ИМому, относится нижняя часгь пачки 2 2 п о  рекам Иккол и 
Т ырган, охарактеризованная археоциатами caHau.rт ыкгольского гори
зонта, И отложения по р. Ложа с соответствующим комплексом три
лобитов. Верхняя часгь пачки 2 2  прииацлежит, вероятно, уже CJ10-
ям с Onchoceph alin a и Edel steinaspi s - Kooteniella.  

9" Бассейн рек Малая Иша u Тырга 

Разрезы кембрия в зanацной части Уйменско-Лебецского син
кnинория ( бассейны рек Малая Иша, Большая Иша, Верхняя Ыныр
га и цр. ) существенно отличаются 01' разрезов Катунского антикли
нория литологическим сосгавом и мощносгью пороц. 

Первые палеонтологические цанные, позволившие выделить в 
этом районе кембрийские ОТ1l0жения, получены при ВЬПIолнении гео
логической съемки А.А. 3енковоЙ, Т . Ф. Васютинской 1! к.д. Нешума
евой в 1 940-1 954 гг. ( Кузнецов, 1 948; 6еЛОУСОD, Сенников, 
1 96 о ) .  Нахоцки OcrcrrKOB археоциcrr в районе поселков Паcnаул, 
Тырга и ПО/J.Горный позволили отнесги вмещающие отложения к срец
нему кембри.ю ( санаштыкгольский горизонт считался срецнекемб-
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1-' и с. 1 8. Схема геологического строения и местонахождения орга
нических остатков бассейн ов рек Малая Иша и Тырга 

1 - отложения протерозоя (баратальская свита ) ; 2 - отложения 
венда - нижнего кембрия ( манжерокская ( ? ) свита) ; 3 - отложения 
нижней п оловины нижнего кембрия ( убинская свита) ; 4 - отложения 
верхней п ол овины нижнего кембрия ( верхнеыныргинская свита) ; 5 -
тектонические нарушения; 6 - точки отбора органических остатков 

риЙским ) .  Большую роль в ута ... -нении возраста ПОРОА и их страrигра
фической последовательности сыграло выявление в этом районе но
вых меС1'онаХОЖАений органических остатков, в том числе трилоби
тов, вьmолненное О. К. П олетаевой ( 1 96 2б ) ,  Л. Н.  Репиной ( Хомен
товский и АР. ,  1 96 2 ) ,  Б.А. Краевским ( 1 96 9  А) и Е . В. Романенко 
( 1 9 7 6 ) .  

Н ижнекембрийские ПОРОАЫ вскрываются ЗАесь на крьтьях Левин
ской антиклинальной струкгуры ( Хоментовский и др. ,  1 96 2 ) .  В яА
ре ее вьrхоАЯТ эффУЗИВНО-'1'уфогенные отложения, среАИ каГоры)( пре
обламют туфобрекчии, туфоконгломераты и туфы зеленые, темно-
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серые, лиловые, слqженные обломками порфиритов, яшм, кремнистых 
сланцев и содержащие прослои сланцев, гравелигов, порфирщов, лин
зы и глыбы известняков. 

Эги породы относились то К сарысазской ( Белоусов, Сенников, 
1 9 6 0 ) ,  то к манжерокской ( Краевский, 1 96 9  д) свигам, описыва
лись без включения в какую-либо свигу ( Хоментовский и др. , 
1 96 2 ) .  Полоса этих отложений прorягивается с севера на юг or 
р. Малая Иша до р. Учек и слагает ВОАОраздел между реками Тыр
га и Учек (рис. 1 8 ) .  Истинная мошность, а также характер верх- . 
ней и нижней границ свиты из-за плохой обнаженности не выясне
ны. Возраст отложений определяется в основном по их стратигра
фическому положению как веНД-НИЖНИЙ кембриЙ. 

Вышележащая песчано-сланцевая толша залегает на подстилаю
шей ЭффУЗИВНО-'1'ерригенной, по Аанным В.В. Хоментовского, В.А.Ас
ташкина и В.Г. Краевского, без структурного или стратиграфического 
несогпас:ия и отнесена 'Б.Г. Краевским к у б и н  с к о й свите. СлеАУет 
отметиrь, что под назваНИЕ:ivi "убинская свиrа" в 1 95 3-1954 гг. 
Н.Д, Нешумаева описала терригенные породы р. Саракокши, а позд
нее М.В. Винкман ( 1 95 8 )  выделила убинские слои в составе каян
чинской свигы. Наиболее полный разрез ( 9а) убинской свиты ( ХО
ментовский и др. , 1 96 2; Краевский, 1 969 р. и АР. ) вскрыIаетсяя 
по восточному крьту Левинской антиклинали на широте А. Верхняя 
Тырга. детальное его описание ( снизу вверх) вьmолнено Б.Г. Кра
евским: 

Мошность, М 
1 .  Сланцы и алевролиты табачно-зеленые, жеmо-

вато-серые, слоистые, глинистые, с прослоями 
песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Песчаники и гравелиrы светло-серые и охрис
то-желтые, мелко- и крупнозернистые, кварце
вые, краСНОUБeтные гравелиты и конгломераты 

2 5 0  

с галькой кремнистых пород . . . . . . . . . .  1 25-150 
3.  Алевролиrы табачно-серые, серые и жел:говато

зеленые, известков истые , с редкими прослоя- . 
ми мелкозернистых песчаников и линзами из-
вестняков . . . 2 50 

Примерно на этом уровне по р. Ашпанак из прослоя известняков 
собjJСНIЫ :V O CII OI·u i c y a th IlS sp. , :J ja c ic)'atllllS ') sp . ,  F. p i p liy to/l sp. ; Е. i n o 

b s erva b i l e  K orde (определения А.С. Бояринова) (т.  Х-28 2 ) .  

4. Известняки темно- и светло-серые, шrrнист ые, 
массивные . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

В 1 954 г. О. К Полетаева из этих отложе
ний (т, 1 1 9 )  собрала остатки трилобиrов и ар
хеоll.Иат. Последние,  по ,опре делениям П.С. Крас

нопеевой, представлены следуюшими видами: 

9 0  
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A ja cic)' a t!l I l s  S p . ,  А .  s a l e b roslls Vol ogd. , Nochoro
i суа 01 11 s sp. , l�o rт os o c y a  tllllS s p . , Gordon i cya thlls  
l o (  ll la t u s  ( Vologd.) ,  T h a l a m o c y a t!I!IS sp.  В 1 95 9 г. 
И.Т. Журавлева по левому борту долины р.Тыр
га против до Верхняя Т ырга обнаружила А rcha
eolyn tl/ u s  sp. , Ajacicya t hus с Г. с!щ ssа еtll е еsis 
( 'v'o logd. ) ,  C o s c in o cy a th ll s  b e dfordi Vologd. , A s t e-"  
ro cy a tll1l s s p. , G Q rdon i c y a thlls cf. роlУS lфtа-
tus (Vologd . ) , G.  s p. ,  Retecoscinlls r�teta, 'JUlae (Vo]ogd . ) ,  

,v o cl1Oro icya thlls cf. l en a i cll s Zhur. ,  Di ctyocya
tI!llS sp. , Loculicyathus tllb erclllatus Vologd. , 
E t!lin ophyl lllm ? sp. , Т cllOja cya tll1ls иа lidus Rozan . ,  
Tumulocya thus pu s t u l a tus Vologd. ,  Kiacyathus 

c!lOm en tovski i  Zhur. (т. 1 5-5 1 0) , которые ха
paкгepHы АЛЯ базаихского горизонта. В этой 
же точке Л. Н. Репина Hanтa трипобm-ы: PToty
pus tyrginicus Аер. ,  A la taurus m enn eri Аер. ,  Resi
m opsis  sp. Из этИХ извеcrняков О. К Полетаева 
( 1 9 6 2  а) описала ВИА R esimopsis a l taica РО-
let 1 и A s iate l la cf. e l egana Аер. (т. 1 1 9, &- 29 ) .  

CoBMecrHO с трилоБИ1'ами Е . В. Романенко соб
рала арХеОЦИаты: Tumulio l y n thus с Г. musa tovi 
Zhur., Dictyocyathus sp. ,  A ja c i c y a thus sp., Т еп 
n ericyathus s p . ,  Orbicyathus сГ. m ongolicus Vologd. 
(Т .  1073).  

МощноcrЬ, М 

В пределах этой пачки (возможно, нз более древних слоев) в 
1 км южнее Б.Г. Краевский обнаружил оcrатКИ археоциат: A jac icy·  
a t!1Lls ех gr. tka tscl! en koi ( Vo!ogd. ) ,  А .  c f. a cutus ( JЗ0rn .) , А .  ех gr. a jax 
(Tayl . ) ,  А.  ех gr. gran dis ( Vologd. ) ,  Coscinocyathus ех gr. rojkovi Уо
logd. , F ormosoC'yathus sp . ,  ·Gordon icya thus cf. gerassiтovensis ( K rasn . ) , 
С. kuzn e tsovi ( Vo] ogd. ) ,  P ro tophare tra sp.  in det. , Ro bustocy a th u s  ех gr. 
s tapip ora (Tay l . ) ,  R. c l a ru s  ( Vologd. ) ,  R. cf. n eoc atus ( Vologd. ) ,  Н. ех 
gr. sa l e brosus ( Vologd. ) ,  Tay lorocyathus s p. ,  Thalam o c y a thus ho· 
ш е l l l  (Vo!ogd. ) ,  Tum uloc)' a thus sp. (т. &-85 ) .  Севернее в верХоВЬЯХ 
лога, впадающего в р. Малая Иш ll, у до Лопатинскос. В.В. Хоментов
ский в этой пачке нашел A j:!cicyathus art e in t l'Tva l lum ( Vologd . ) ,  Cos
c in o c y a tlzиs sp. : Aran eocyc tli Us 1 sp.  (т. 1 38 ) .  

1 
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5. Сланцы табачно-желтые и зеленые, глиниcrыеj 
черные алевролиты . . . . . . . • . . . . . . . 

В низаХ пачки Б.Г. Краевский обнаружил 

трилоБИ1'Ы: A la c ephalus sp . ,  P a l a e o l en e lla sp. 
(т. &-67 ) j Е. В. Романенко Щ)ПОЛНИ1'ельно соб-

ВИА в настоящее время отнесен к РОАу Compoc ephalus Rep. 
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рала P a l a eolen e l l a  artifexa R ep. , A la c ephalus lа
tus Е. Rom an . ,  Sajanasp i s ? sp. 1 , S. u l ta i ca Е. 
Пот ап . ,  S. m o desta Rep. , s. pokrovskay a e  Rep. 
(т. 1 07 2 ) ,  харакгерные I1ля бограl1СКОГО гори
зонта или СГАоев Saj anaspi ;;. 

6 .  Песчаники кварцеВЫд; гравелигы . . . . . .  . 
Общая мощность отложений около 1 000 м. 

Мощность, м 

1 00 

Выщележащие О'rг.ожения в этом разрезе npe l1craвneHbI красно
цветными плагиоклазовыми и пироксен-плагиоу.лазовыми порфирига
ми, их туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами, песчаниками, 
гравеюrrами с вьщержанными прослоями и линзам и известняков. 
Мощность отложений ycTaHoвr.eHa в прецелах 1 1 00-1 5 0 0  м. ;::;Гу 
толщу В разрезе у 11. Верхняя Тырга В.М. Сенников m'Hec к тарбо
линской свиге верхнего I1евона. Раннекембрийский возраcr ее . ;\,,::8-
заnи И.Т. Журавлева и Л.Н. Реmrnа, обнаруживщие к востоку от 
11. Верхняя Тырга ар:хеоциаты: Cla thricy a thus 8р. ,  Terc'l a thus sp. , Р ;
П l/lа есу а thus sp . ,  Sz ес)' а t/щs 8 р . ,  A ja c icya t1lUs sp. ,  T e.e; eтocy a thus sp. и 
ТРИ1юбиты, xapaкrepHыe l1Ля санаштыкгonьского ГОРИЗО"fiТ8 (т. 17 , 
2 9 ) .  ПОЗ/1Нсе вблизи этого пуlIкта Б.Г. КраеБСКИЙ ( 1 96 8 )  собрал 
A 1!n� locyathus pulcher  Y·ologd. , Bicya thus erta sch k en s i s  Vologd. , Bat
cll a tocya thus ? sp. ,  P ro topha retra з р . ,  Sz ecya thus �p.  (т. &-1 3 1 ) ,  что 

поwверд.ИЛО санащтыкгольский возраст вмещающих поро/1. ;::;ГИ от
ложения Б.Г. КраевсЮ!Й ( 1 96 911) вьщелv.л в самостоятельную anmа
накскую свигу, БОльщая часrь которой, по нащему мнению, соответ
ствует верхнеыныргинской св иге , выделенной А . В. Кривчиковым в 
1960 г. в бассеЙl!е р. Ынырга ( Кривчиков, 1 9 6 9  I1) . 

Если в разрезе у /1. Верхняя Тырга после l10вательность отложе
ний и комплексов органических остатков ИССJIel10ватели ПОНИМat<JГ 
одинаково, то при про слеживании пачек ( и  свит) НА сеБеР ПО этому 
вопросу существуют разные мнения ( Хоментовский и Др. ,  1 9 6 2; 
Краевский, 1 9 6 9  11) . Больщие раСХОЖАения в интерпретации разре
за имеются по заладnому крьту Левинской антиклинали. Нижнекем
брийские оrложения вскрыты ЗI1Е:СЬ по левым . Iри:токам р. Малая 
Ища: Высе.ТIЬская Уба, Сафроновская Уба, Паспаул и др. Они сла
гают КРЬU1Ья синклинали л существенно ОТЛh-чаюrся. Слvжная геоло
гическая обстановка, наличие многочисленных разломов, плохая об
наженность района не позволяюr l1етально ИЗУЧh'"ГЬ послеl1Oватель
ность отложений и установИ1Ъ их истинну.ю м ощноL.'1'b. 

В приустьевой части р. Сафроновская Уба ( 9  б) вскрыта толща 
кварц-полевощпатовыХ песчаников, ГРаЕеmfГОВ и конгломератов, име
ющая желrо-серую окраску И СОАеРЖ8lllая линзы извеСТIIЯКОВ. В 
нижней части толщи в О/1Ной из линз известняков, расположенной в 
левом борту р. Сафроновская У5а в 7 00 м от Чойского TpaJcr'a. 
И.Т. Журавлева в 1 9 5 9  г. Н8lllла ·археоциать:: Cla thricoscinus sp. и 
A ja cicya tlzиs sp . ,  отнесенные к базаихскому горизонту. Позднее 
Б.Г. Краевский в этом местонаХОЖl1ении обнаружил остатки архео-
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uиат: T eg erocy athus sp. , Р iаmа есу а tlшs ? sp. i ndet. , Ethmophy l lum ? sp. 
indet.,  С lа tl7ri соsсiiшs sp.,  A jacicy a thus sp. ;  во Аорослей: Ep ipll'y lon 
sp. ,  Ren a l cis sp. , Razum o vs k ia sp. ,  Botomin ella сЕ. l in eata Reitl . ,  f/ol og. 
din e l l a  cf. fTag i le  Korde; АВустворчатЬ!Х моnлюcков Cam bridium sp. 
(т. 1 4 1 ,  1 44 ) ,  принаАЛежащие, по заключению А.С. Бояринова, 
Н.А. Аксариной и А.Г. Поспелова, к санаштыкгольскому горизонту. 
По р. Уба в 7 00 м BbUJle основания CBmbI из пачки ГЛИНИСТЬ!Х слан
цев с прослоями песчаников опреАелены макрофоссилии: L e iom inus· 
cula m in u ta Naum . ,  Protospha eridium palea c eum Tim . ,  Tra ch y m inuscula 
m icrorugosa N allm . ,  Synspha eri dium congu tina tum Tim. ,  L eiomarginata сот · 
munis N аuш . ,  Protospha eridium den sum Tim . ,  Р. fl exuosum Tim . ,  Р о Що ·  
тата l im p i da N ikit ina ,  Turuchan ica a lara Ruc1. (т. 3503,  3504 ) .  Верх
няя часть тоmци npeAcтaвneHa рmмично череАУЮЩИМИСЯ серо-зеле
ными аргиллитами и глинистыми сланцами с про слоями грубо-зер
нистых песчаников, гравелmов и конгломератов. Мощность тоmци, 
по В.В. Хоментовскому с соавторами ( 1 96 2) ,  составляет 3500 м, 
а по Б.Г. Краевскому, относящему эти отложения к убинской сви-
те, - 2 200 м. 

Более молор,ые отложения развmы в верховьях левыХ пртоков 
р. Малая Иша. 

ПреАставления исслеАОвателей на природу и строение этого уча
стка резко расХоАЯ'1'СЯ, поэтому толщу известняков относят ИЛИ к 
нижнему кембрию или к баратальской свите Аокембрия, вьщеnяя в 
ней извесгняки с археоциатами и трилобитами в вИАе теКI'онических 
кnинqeв. Докембрийский возраст ПОРОА Аоказан остатками Nube cula. 
r ites sp. и G l eocaps el la  sp. (т. П-7 5 ,  17-17 ) , наЙАенными А.Г. Пос
пеловым в левом борту р.Паспаул в 4,5-5 км выще А. Паcnаул. В 
этом районе в нижнекембрийских известнякаХ С. Ф. Дубинкин обнару
жил археоциаты, среАИ которых П.С. Краснопеева опреАелила E th· 
mophyl lum ratum Vologd. , Е. aff. edelsteini Vologd. , Е. c f. obrutchevi  
Voiogd. , Е. diplop er!oratuт Vologd. , Thalam ocyatJlUs h ow e l l i  Vologd. ,  
Т. k usn etz ovi Vol ogd. Из водорослей �аЙАены: Epiphy ton tenue Vologd. , 
T1<bophy l lum boul in n ikovi  \iologd. ,  Т. sp. ,( т. 1 3 5 8 ) .  Кроме того, по сборем 

Л.И.  Егоровой из этого местонахождения определены Ethm ophy l lum са·  
tun icum Vologd. , Е. u lm ensis  Krasn . ,  Е. regularis Vologd. , Cla tflrocyat·  
hus fossa engula tus Vologd. , Rete:cyathus sp. (Т. Л-27 ) .  ОчевидНО, из 
э того же местонахождения И.Т. Журавлева обнаружила археоциаты 
A rch a eocyathus a l ta icus S. Tchem . , xapaКI'epHble, по ее мнению, АЛЯ 
обручевского гОризонта (Хоментовский и АР. , 1 96 2 ) .  Б.Г. Краев
ский и Е.В. Романенко из этого местонаХОЖАения Аополнmельно соб
рали T eg ero cyathus edelstein i (Vologd. ) ,  A rcha eocya thus c f. erb i ensis 

Zhur. ,  Epiphyton p ussilum Korde, Е. evolu tum Korde, R enalcis  cf.  cibus 

Vol ogd. , R. cf.  granosus Vologd. ,  Botom in e l l a  sp. (Т. П-50, Г-85-А ) .  
Кроме этого уровня, хараКI'еризующего обручевский горизонт, 

вьщелен комплекс археоциат, собранный И. Т. Журавлевой у до Пас
паул: A rcha eocyathus ya vors k i i  ( Vol ogd. ) ,  E thmophy l lum sp. , C laruscy'  
a thus sp.  (Т. 7 ) , который xapaКI'epeH АЛЯ СОЛОНIЮвского горизОнта, 
а также более р,ревний коtvшneкс с A jacicyathus sp. , обнаруженный 
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в !3ерховьях р. Уба ( ХомеНТОВСF..RЙ и /J.p. ,  1 9 6 2 ) .  Более /J.ревний 
комплекс органических остатков, чем в т. Л-27,  встречен таюке в 
левом боргу р. Сафроновская Уба, в 57 20 м выше ее устья: Vol·  
vat e lla sp., Osagia sp. (т.  СУ-7 4 ) ,  а в 15 м ВЬШlе по разрезу -
Claruscya thus sp., Ajacicya thus sp. (т. СУ-7 3 ) .  По определению 
А.Г. Поспелова они харакгеризу.Ю'Г нижнюю часть обручевского го
ризонта . ( СОЛОНlIOвский горизонт ) .  

Самым молодым в этом районе является комплекс органических 
остатков, обнаруженный Б.Г. Краевским на левом берегу р. Сафроно
вая Уба, в 3,5  км ВЬШlе устья, из коТорого опре/J.елены . археоци
аты: C laruscyathus sp., Tegero cyathus edelsteini Vologd. , Ethmophy l·  
lum cf.  ratum Vologd.;  /J.вустворчатые моллюски: Cam bridium Ceтny s!l e· 

иа е Homy, Katunioides sp.; '1'рилоБИ1'ы: Grаnulаriа $р . ,  Din esus granu. 
losa as tricta Suv., Kooten ia anoma l ica Аер . ,  A nom ocarida e gen. indet.(T. 
&-5 1 6 ) .  Из этого же местонаХОЖ/J.ения Е .В. Романенко опре/J.елила 
Cheiruroides sp. ,  Chondranomocare sp. I ,  Cinne / /a conferta r:. Яоm а п . ,  
Eopty choparia sp . ,  Bonnia sp . ,  Dol ichom etopus sp . ,  N eopagetina c f. fusa 
Е . Аоm ап .  Перечисленные органические остатки СВИ/J.етеЛЬСТВУЮ'Г о 
принадлежности вмещающих отложений к верхней части обручевско
го горизонта, а возможно, И к переХоДНЫМ слоям 01' нижнего кемб
рия к среднему. 

Анализ органичесюrх остатков, собранных разными исслеАовате
лями. в бассейне рек Т ырга и Малая Иша и их ПРИ1'оков, позволяет 
вьщелИ1'Ь слеАующие биостратиграфические слои: с Retecosc inus  ге
tetabu lae (пачка 3 разреза по р.Тырга) ; с Resimon sis (пачка 4 ) ;  
с Saj anaspis .(пачка 5 ) ; слои без названия (т. 17 , 29, &-1 02,  
Б-13 1,  141, 144 ) ; с Onchoceph al ina  (т. 7 ,  СУ-74 ,  ТУ-7 3 ) ; с 
Edel steinaspi s - Kooteniel la т. Г-85-А, Б-5 16, СУ-6 3 ) . 

10. Бассейн' р. Большая Иша 

Фаунистически охаракгеризованный разрез нижнекембрийских от
ложений, вскрываемый /J.олиной р. Большая Ища, у Р. Кутерба в при
устьевой части р. Шиловка (npавый ПРИ1'ок р. Большая Иша) ,  /J.o пос
леДНИХ лет СЧИ1'ался наиболее полным и преАС-ГВВительным из из
вестных разрезов нижнего кембрия в Горном Апrае. БлаГО/J.аря ис
слеАованиям О. к. Полетаевой, л. и. Егоровой и С.В. ЧеРНЬШlевой в 
1954-1956 ГГ. в этом районе впервые АЛЯ Горного Апrая 'у'станов
лены остатки трилоБИ1'ОВ и археоциат от камещковского АО обручев
ского горизонта включительно. 

Описание разреза ВЬПIOлнено А. Ф. Белоусовым и к,д. Нешумаевой 
( Белоусов, 1958) . В А8ЛЬнеЙШем разрез изучался М. К.Винкман и 
А.Б. Гинцингером ( 1 96 2) , И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной и В.В. ХО
ментовским ( 1 96 2) ,  Е.В. И М.Ф. Романенко ( 1 967 а) , Б.Г. Краев
ским ( 1 96 9 а) и /J.p. В ПОСJ1едние ГОАЫ в рассматриваемом районе 
ПРОВО/J.ИПось /J.eтanьHoe геологическое каРТИрование (Ю.Н .  Земцов, 
Ю.В. Дымнов и /J.p. ) , в результате которого знаЧИ1'ельно пополнены 
свеАения по стратиграфии. Однако АС сих пор остается РЯА спор-
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Р и с. 1 9. Схема геологического строения и местонаХождения орга
нических остатков бассейна р. Большая Иша 

1 - отложения неустановленного возраста; 2 - отложения верхней 
половины среднего кембрия; 3 - отложения верхней половины ниж
него кембрия (верхнеыныргинская свита) ; 4 - отложения нижней по
ловины нижнего кембрия ( убинская свита) ; 5 - тектонические нару
шения; 6 - точки отбора органических остатков 

НЫХ И невыясненных вопросов, касающихся возрасга и стратиграфи
ческой последовательности развиrых здесь arложенИЙ. Причина раз
ногласий - сложная тектоника района и недостаточная обнажен
носгь породо 

Кембрийские arложения слагают юго-восточное крыло крупной 
антиклинальной складки, осложнены р,ополниrельной складчатосгью 
11 разбиты системой разломов. Наибольшие разногласия вызывает 
возрасг ВУiIканогеННО-<1садочной толши, вскрываюшейся по р. Боль
шая Иша ВЬШlе устья р. Итук (рис. 1 9) , кarорая представлена диа
базовыми порфириrами, лавобрекчиями, туФОконгломератами, туфа
ми, песчаЦ:iiКами, I<ремнисто-глинистыми сланuaми, горизонтами, 
линзами и глыбами известцяков и имеет мощносгь более 1 000 м. 
А.Ф. Белоусов и В.М. Сецников ( 19 6 0) сопоставили эти О"Гложения 
с сарысазской свитой; М. К. Винкман и А. Б. ГИНIlИНгер ( 1 9 6 2 ) (Л
несли их к манжерокской свите. В 1 959 г. В.В. Хоментовский с 
соавторами ( 1 96 2 ) в Одlюй из лицз известняков обнаружили ред
кие арХеоциаты, KaropbIe И.Т. Журавлева сопоставила с археоциата
ми базаихского горизонта (Clathricoscinus s p . ,  Coscinocyathus cf. 
coтucopia e Bom.) .  На этом основании рассматриваемую тоnшу от
несли к нижней части нижнего кембрия. Позже остuтки арХеОЦИат 
выявили Б.Г. Краевский ( 1 96 9а) и Е.В. и М.Ф. Романенко ( 1 967 а) 
в ряде · других местонахождений. Собрацные КОШlекции содержат ви-
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ды археоци8'Г санашТЫКГОJ1hСКОГО горизонта: Tumulocyathus sp. , Eth
m oph.y l lum ? sp. , Locul icya thus m em bTan ivest i tes Vologd. , (т. Б-497 В ) , 
Loculicyathus sp.,  Archa eofungia ? s p . ,  L eptosocyathus sp. ,  Ethmophy l
lиm sp . ,  Gordon icya tf!us cf. subti l is ( Vologd.) ,  Cla thricoscinus sp. , Syrin
gocn em a ? sp. (Б-497 r) ,  Ajacicyathus s p . ,  Tegerocyathus sp. , Cla thrico
scinus sp. и водорос л и :  Rena lcis sp. ,  Proaulopora sp . ,  Bija sp., Vologdi
n e l la sp. (Т. 93) .  

В реЗУЛЬТ8'Ге Б.Г. Краевский отнес вмещающие отложения к верх
ней ПОАсвиге убинской свиты, а Е.В. Романенко высказал мнение об 
одновозрастности их с отложениями, развитыми по правобережью 
р. Больщая Ища BbDlle устья р. Шилов ка, и включил ИХ в состав верХ
неьrnыргинской ( ашпанакской ) свигы. М8'Гериалы детального геоло
гического картирования поцтвердипи после днюю точку зрения. 

Не существует единого мнения о возрасте грубообломочиой пач
ки пород, вскрывающейся в виде небольшой мериАИОНально вытяну
той полосы в приустьевой чвеги р. Шиловка, отделенной 01' соседнпх 
отложений тектоническими швами. В состав пород пачки входят су
щественно кварцевые песчаники и гравепигы, крупногалечные конг
ломераты с галькой розоватыХ, лиловых и зеленых кислых эффузи
вов, зеленых и лиловых порфиритов, плагиогранИ1'ОВ, граноАИОРИГОВ, 
1IИЛОВЫХ и красных яшмоидов, кварuигов, известняков . . \ .Ф. Белоу
сов ( 1 96 8 )  отнес эту пачку к ордовику, сопоставив ее с отложе
ниями чойской свигы. В.В. Хомеитовский, И.Т. Журавлева с соавто
рами ( 1 96 2 ) ,  л. Н. Репина с соавторами ( 1 9 64 ) ,  м. Ф. Романенко 
( 1 96 4  г. ) и Б.Г. Краевский ( 1 96 9а) на том основании, что в од
ной из глыб известняка обнаружены остатки арХеОЦИ8'Г санаштык
гольского возраста (т. 47 ) ,  рассм8'ГРИВали ее в составе отложе
ний второй половины нижнего кембрия. 

К сожалению, нет фактов, которые могли бы решигь существую
щий спор. Поэтому авторы не включили описанную пачку пород в 
привеАеННЫЙ разрез нижнекембрийских атложений, который большин
ство исслеДОВ8'Гелей понимают ОДИИаково. Таким образом, к наибо
лее древним образованиям ра..Чона относятся отложения убинской 
свигы, развитые в правом борту долины р. Большая Иша и просле
живающиеся на юг в бассейн р. Кутерба (см. рис. 1 9 ) .  Свига пред
ставлена черными и зелеНОВ8'Го-серыми глинистыми и известкови
стыми сланцами с прослоями и линзочками глинистых известняков, 
черными и темно-серыми слоистыми известняками, мелко- и круп
нозернистыми песчаниками. 

На правом берегу р. Большая Иша в 6 0 0  м ниже устья р. Шилов
ка обнажены черные, темно- и жеЛТОВ8'Го-серые глинисто-кремни
стые и известковистые сланцы, чередующиеся с серыми и темно
серыми слоистыми И тонкоплигчатыJ\.1и глинистыми известняками и 
редкими про слоям и грубозернистых песчаников. Мощность 2 00 м. 

С ВЬDllележашими отложениями известняково-сланцевая пачка 
имеет тектонические границы. 

Из средней u:асти пачки в 450 м ниже устья р. Ш иловка собра
ны многочисленные ОСТ8'Гки различных групп организмов ( археоциа-
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ты, трилобигы, брахиоподьr, гаcrроподьr, АБуcrворчатые моллюски 
и губки; т. 2 38, 27= 5 1 3, 1 21 ) . Из этого меcrОН8ХОЖАения, отк
рыгого О.к. Полетаевой, впослеАcrвии разные исслеАОвarели опре
Аеляли археоциarы: Tum u l iolyn thus tubo: t emus ( Vologd. ) ;  A ja c icyathus 
art e in terva llum ( Vologd.) ,  А .  am p lus ( Vologd. ) ,  А. n eoacutus ( Yologd. ) ,  
А .  e f. uricus ( Yologd. ) ,  Ethm ophy l lum To z anovi Zhur. ,  Е.  veTm iculatus Уо
l ogd. ,  A rchaeolynthus аН. crassimurus ( Yo]ogd. ) ,  L eptosocyathus ех gr. 
curvisep ta tus Yo]ogd. ,  N ochoroicy a thus sp . ,  Ro bustocya thlls sp. ,  Cosci·  
nocy a thus dian thus Vologd. , С. ef. b e dfordi Vologd. , С. e f. s im p l ex Уо
l ogd. , С. ef. veru s  Vologd. , D i c ty o cy a tJlus sp. , Form osocy athus sp. ,  Bija 
sp. ,  Tumulocyathus sp. ,  Т. ef. pustu l a thus Yologd. , Cy clocya tJl e l l i da.e, 
L o c  u li cy a thus tub erculatus Vologd. ;  трилобиты: Sajanaspis p o k rovs k a y a e  
Аер. , S .  aff. cra ssa Аер. , S .  m o desta Аер . ,  S. sp . ,  P lanasp is gelasinica 
Аер. ,  Р .  sp., Pala eolen e l la a rtifexa Аер.,  ComposocepJ7a lus ischinica 
(Polet.) ,  С.  poleta evae Аер.,  Pro typus a e quabil is  Suv . ,  Р. а Н. rotun da tus 
Ae�. , Bonnia sp. , P roto l eno ides p e culiaris Polet . ,  Р. fa sc iferrus Е. Ао
тап . ,  Р .  la tus Е. Аотап . ,  B ergeron i e l lus ? retrusus Е. Аотап . ,  A s i a t e l l a  
( P s eu doasiatel la)  gra ta Аер . ,  А .  (Р.)  sp. , Bajango liaspis e f. bajan golica 
Sivov. , Ushba spis sp. ,  Redlicll i idae gen . indet. ,  I3athY\Jr iscidae ? gen . in
det. ; ВОАОросли: Solenopora sp., Tuboph y l lum <Jictori K ra sn . ,  Ep iphy ton 
sp. ;  брахиоподьr: неопреАелимые замковые и Bo tsfordia sp. ,  O bo l e l la 
еС. a tlantica com p l eyensis СоЬЬ. ;  гаcrроподьr: H e l c ionel la sp. ,  P e lagi· 
ella ef. pri ma eva (I3 i l ] . ) ,  Р elagi e l la sp. ;  АБуcrворчarые моллюски: Ste·  
nothecoides sp. ,  Cam bridium ? sp. ,  Bagenovia sp. ; хиолиты: O b l iquateca 
a l dan ica Syss. ,  N ovitatus la evis Syss . ;  губки: Protospongia sp. ,  Chan· 
c ellori a s p. ;  органические остагки неясного сисгемагического 
происхождения: K am z a s �l l a  p jank ovsk ia Aks. ,J ' К elan ella al taica. , 
A k s. 

Выше по течению слеАует пачка грубообломочных ПОРОА иеопре
Аеленного возраcrа, ограничениая текrоиическими швами и проре
заниая L среЩiей чаcrи АОлииой р. Шиловка. В ОЩiой из галек из
веcrняка В. В. Хоментовский с соавторам и ( 1 96 2 )  обнаружили ос
татки археоциar: Dictyocya thus tch emysfl evi  Vologd. , п. sp.,  Ethmop h y / .  
l u m  sp. ,  Р iama ecya thus sp.,  Т еrс у а tlшs sp. ,  Syringocn е m а  sp. , D o k i doc}', 
а thus sp. ( Т .  47).  

далее, выше усгья р.  Шиловка обнажаЮ1'СЯ ЭФФузивно-осаАОчные 
отложения в е р х н е ы н ы р г ин с к о й ( ашпанакская ) свиты ( снизу 
вверх) : 
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Мошность, М 

1 .  Туфоконгломератобрекчии с гальками извесг
няков, красных яшм, зеленых и лиловых плагио
кnазовых и кварц-роговообманково-аНАезито
выХ порфиритов. ПреоблаАаЮ1' гальки и глыбы 
извеcrняков, часто встречаются лиизы серых 
и светло-серых массивных извеcrняков. ие
мент пре Асгавлен песчаниками туфогенными, 
грубозернистыми, чаcrо известковиcrыми . . около 350 



Мощность, м 
Из линз известняков, залегающих среj].И ту

фоконгломераrобрекчий, примерно в 7 0 0  м вы
ше усrья р. Шиловка опре делены археоШ!аты: 
Л jа с ! с у аlll l 1S  laev!g alus V ologd . ,  А .  тоот! V o logd., 
F. thmo/1lly llum аСС. v erm ic u latum Vologd . ,  Е. ratum 
r1 o log-d.,  T eгcy alll u s  a lt a icus Vologd . ,  Cosc inocy a 
t ll u s  dianth us у аг. s t a b i le Kras n . ,  Loculicy atl1Us 
m e mbrall iv es l "- t e s  Vologd. ,  Ura loc y alhus sp. , Lepl o 
z ocy n;llms l egll laris (Vologd . ) ,  C arinocy athus e f .  [ос и 
l al ll s  \'o logd . ,  Тumll lос)'аtlшs pustulatus Vologd . ,  Т. 
admirab ilis V ologd . ,  A nnu locyathus аП. lavrenov i 
[( ra s n . ,  А .  p u lcher V ologd . (T.50 l ). Позже из этого 

же местонаХОЖj].ения ( сборы Л.Н. Репиной ) 
И. Т. Журавлева j].ополниrельно изучила осrаrки 
археоШ!ат: Tum u li o ly nthus m usаlИJi  ( Zh u r . ) ,  D o k i 
(l ocy atl1U s  s p. ,  A ja c ic y athus s p . ,  R obustocyat!lUs 
J// onok e ns is (Vologd , ) ,  R. m acrospinosus ZrlUГ. , E t h 
m oph )' llum s p . ,  A ptocy atllus s p. ,  B ic y at!lUs s p. , 
С lathricosc inus s p . ,  S ze c y athus sp. , Tollicy athus 
ichensis S. Tch.,  _С lalhricy atll_us sp. , Tercy athus 
s p. (т. 4 8 ) ,  В обломках известняков из туфо
б�КЧИЙ собраны осrатки трилоб}!1'О�: P n lie l lin a 
s p . ,  S an aschty kgolia s e m isphaeric a Polet . ,  S an asc,l-: , 
t y kgolia  sp. ; Д.вустворчатых моллюсков: B ag e 
n ovia  s p. ; археОllИаr: E th m oph y l lum ratum V ologd. ,  
Т ercy ath us a lt a icus Vologd . ,  A ja c ic y a thus laeviga
lus V ologd . ,  C oscinocyathus dianthus s t ab i le 
K ra s n . ,  D o k idocyalhus regu laris Zhur. , Locu licy a 
l h u s  m em braniv e s t i t e s  V ologd . ,  C arinocy athus ef. , 
locu latus V ologd . ,  Tumuloc y athus aff. adm ira b i lis 
V ologd . ,  Т .  pustu lalus V ol ogd . ,  -A nnulocy athus 
p u lcher V ologd . ,  А. lavrenovae K ras n . ,  Uralo-

c y athus s p. (т.  1 23, 504 ) .  В 7 0  м ВЬШlе по 
течен ию реки из гальки известняков собраны 

остатки археоШ!аr: А ptocy athus g ordoni V ologd . ,  
С latry cosc inus v a s s i  l ievi  (У ologd. ), С latryc y  athus 
f irmus V ologd . ,  E thmophy llu m  sp. , Ladaecy a thus 

? sp., P ia m aecy athus iossaengu latus (Vologd. ) ,  Т е 
g erocy a ti1 u s  s p. ,  T ercy a thus altaicus Vologd . ; 
ВОj].орослеЙ: R e n a lc i s  grandsus Vologd . ,  R. seriata  
K orde ,  R a zumov s k i a  s p. ,  Pro aulo pora s p . ,  F ibra
t ophy ton sp., E piphyton ootome;:s ;;  l(u,de, E .fur
c atum K oгde,  Е. rac emosum K orde, B ija s i b iric a 
V o logd . ,  В .  e la x a  V оlоgd . ;-IСЛИКУПЫ губок: C hanc e t· 
loria s p. (т. 5 0 3 ) .  Привеj].енные списки органи

ческих остатков убецитепьно свицетельствуют о 
санащтыкгольском BOGpaCTe вмешающих отложений. 
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2 .  Выш€) ПО реке у основания борта цолины - ко
ренные ВЫХОЦЫ табачнс-зеленых известково
ГШIНистых сланцев, С9рЫХ алевролитов и w:ep
гелей ( Полетаева, 1 96 2б; Винкман, 1 9 6 9 )  

Мощность, м 

1 2- 1 5 0  

По условиям обнаженности труАНО опреце;lИТЬ, вхоцят л и  ЭТИ 
пороцы, !Сак считает Л. Н. Репина, в состав описанных эффузивно-
осадочных отложений или являются более древними обраэова

по мнению Е.В. Романенко, ЭФФуэч:вные ниями, подстилающими, 
породы. 

По щщиым О. К. [lолетаевой ( 1 9 6 26 ) ,  глинистые сланцы и мер
гели соt\ержат остатки трилобитов: C a lodiscus in/ latus Pole t . ,  C. lo
b atus -grdndis Pt>le t . ,  Serrodiscus pokrovs kayae Polet . ,  S. agnostoides 
Po let . :  1v sbln e lu s  nikolai  К ог. (т. 506 ) .  Позже Л.Н.  Репина ( Хомен

Т9ВСКИЙ и др. ,  1 96 2 )  из этих пороц собрала Serrodiscus levis Нер. ,  
kudafj�is cus , limhatus Pokr. , T annudi8cuS a ltu.s А ер. (т. 5 1 ) . 
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3. ПОСJ1� ЗО-метрового задернованного интервала 
вскрываются конгломераты с горизонтаМ\1 и 
линзами известняков, конгломератобрекчии и 

туфопесчаники! БЛИЗ!':!1е !1С составу к прецьщу-
щим - . " . . • . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  , около 9 0  

И з  .глыб и линз известняков собраны остат
ки трилобитов Polie llina s p. ;  АВустворча:тых 
МОЛJIЮСКОВ Bagenovis sp. ; арХеОIШат: :A jacicy a 
thus s p . ,  Loculicyathus s p. ,  E thmonophy l lum sp. , 
A sterocy athus s p . ,  Diс tуосу аtlщs s p . ,  С latricY llthus 
s p. ,  Tercy athus s p . ,  Protoph aretra sp. ; воцорослей: 
Е piphyton frut ic osum Vologd . ,  Е .  fasciculatum C 11 .  
(т .  1 6 ,  5 2 ) ,  поцтвержцающи:.х сан8Ш1'ЫКГОЛЬСКИЙ 
возраст отложений. 

4. Конгломера-:гы красноцветные с галькой изоост
няков, CH-Э1;{lIеi3 и реже эФФузивов; гравелиты, 
туфопесчаники, глинистые сланцы. В верхней 
части пачки конгломера:ты стаНСIl.lrгся реАКога
лечными И постепенно перехоАЯТ в среднеэер-
нистые туфоггнные песчаники . . . . . . . . около 300 

В сланцах О.к. Полетаева обнаружила рец-
кие остатки гастропоц плохой сохранности 
(т. 1 67 ), 

5. Г/осле 2 50-метрового ЗЩ:J,f;РНОШ:.ююго участка 
обнажается пачка песчаников, плагиоклазовых 
порфИРИТ<JВ, туфов, туфоконгломератов с про-
�лоями И линзами известняков . . . • . . . .  более 500 

Из прослоев известняков оuреАелеиы остат-
ки археоIШат: :k'chaeocy athus cf. subradiathus 
(Vologd.) ,  C laruscyathus b illingsi  V ologd. ,  C l. so-



Мощность, м 

l idus lV ologd . ) ,  'A rchaeocy att1 us cf , k u zrn in i  \1 0_ 
l ogd . ; трил06!fГОВ: P7'o erb ia sp.  (т. 5 9 ) . Остат
кя археОllИаr, по заключению И. Т. Журавлевой, 
свицетельствуют о принадлежности отложений 
к нижней часrи 06ручевского горизонта ( к со
лснцовскому горизонту) . 

6. Известняки светло-серые, серые, массивные, 
мраморизованные , иногца ООJ1иrовые, реже тем
но-серые, слоистые с про слоями алевролиrов. 3 5 0-500 

В известнякаХ найцены реАКие органические 
осrатки, прецставленныа арХеоциатами и воцо
рuслями: С laruscy athus aff. solidus ( V ologd. ) , 
T erc)' athus a lt a icus V ologd. ,  Т. v alidus Vo logd . , 
т .  cf. a lt a icus V o logd. ;  R enalc is halesitefol"rnis 
Krasn.,  Е p iphyton /ruticosurn у' ologd. , R a zumov 
s k ia ura lic a  Vologd. (т. 1 8 3 ) ,  Erbocyathus sp. , 
С laruscy athus s o lidus (Vologd.) ,  :Archaeocy athus ' 

s p. (т. 6 2, 64 ) .  По остаткам археоциат воз
раст отложений опрецеляется ; '  в прецооах 06-
ручевского горизонта ( включая солонцовсКИЙ ) . 

ВЬШIе по течению реки известнякя несоглас
но перекрыты отложениями верхней половины 
среАНего кем6рия. 

Общая мощность отложений верхнеьm:ыргин
ской (ащпанакская ) CB!fГЫ в разрезе по р. Боль
шая Иша 1 6 00-2 300 м. 

Возможно, часть из этих отложений относ!fгся к нижней полови
не среАНего кем6рия. об Э-i'ОМ в какой-то мере свицетельствуюr 
найценные в 1 954 г. Л. И. Егоровой и Е.С. 3аЙЧенко остатки трило-
6!fГOB и брахиопоц (Т. Л-2.'3 )  первой половины среАНего кем6рия 
( Е. и М. Романенко, 1 9 6 76 ) .  Местонахождение фауны расположено 
ча севере от берегового разреза. Пnoхая обнаженность района не 
позволяет выясн!fГЬ площаАЬ распростраllения, мощность и взаимо
отношения этих пороц с ниже- и выщележащими. Ранее оrложения, 
заключенные между пачками пород санаштыкгольского возраста и 
отложения Еrорой половины среднего кембрия, оrносились к 

усrьсеминской серии среднего кембрия ( Винкман, Гинцингер, 

1 96 2 ) . 
Имеющиеся палеонтологические материалы по нижнему кембрию 

р. БОJIьшая Иша ( рис. 20,  см. вклейку между с. 3 2-33 ) позволqют 

в этом разрезе выделить следующие биостратиграфические слои: с 
Sajanasp is ;  с Paгapagetia - Serrod iscus ; без названия ( содержа��е 

Polie Шnа Polet. ,  Sanasch tykgolia Polet. и др. )  i с Onchocepha l i na ;  
возможно, и с Edel s teinaspis-K ooten i el la ) .  
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11. Бассейн р. Верхняя Ынырга 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижнего кембрия 
широко распространены в верхнем течении р. Верхняя Ынырга, в 
бассейнах ее притоков: Болотный, Тургуэень, Каменушка, Алтыргаин, 
и др. ( рис. 2 1 ) .  На юго-западе кемБРИЙСIше породы отделены раз
,юмом от девонских, на востоке граничат с СараКОШКlПIСКИМ грани
тоидным массивом ,  а на севере их перекрывают отложения второй 
половины �peдНeгo кембрия. Нижний кембрий представлен в основ
ном эффузивными породами, реже в их составе наблюдаются конгло
мераты, гравелиты, песчаники, глинистые сланцы и известняки. Об
наженность района весьма неудовлет�орительная. 

Первые палеонтологические материалы получены в 1 940 г. при 
проведении геологической сьемки А.А. 3енковой и Т. Ф. Васютннс
кой. СНи обнаружили остатки· археоциат в районе с. Подгорное и 
остатки средНекембрийских трилобитов по руч. Алтыргаин. Сстатки 
археоциат, по заключению И.С. Краснопеевой и С. В. Чернышевой 
( 1 948 г. ) ,  вкпючают Spir()cy a thus s ubradia tus Volog d . ,  А .  аН. subra 
diathus V ologd . ,  E.thmophy llum ts.c hura kl)vi S.Tschern.;  Е. ra tum Volog d . ,  
A rcha e ocya thus cf. kuz. min i  (Vologd.}  (т. Л-l0,  Л- 12 ,  Л-1 3 ) . В 
1 954-1 956 гг. сборы кембрийских органических остатков проведе
ны Л. И. Егоровой, О.К. Полетаевой . С.В. Чернышевой (т. Ч-1 ,  Ч-
2 ,  25 ,  1 2 8  и др. ) .  

В 1 95 9  г. И.Т. Журавлева, Л.Н.  Репина и В.В. Хоментовский, 
проводившие исследования по ключу Аnтыргаин, обнаружили несколь
ко местонахождений археоциат и трилобитов солонцовского горизон
та (т. 9 1 , 94, 1 1 7 и др. ) ,  что позволило сушественно уточнить 
возраст вскрытых здесь отложений. 

В 1 96 0  г. при геологическом картировании этого участка 
А.В. Кривчиков ( 1 96 9 )  разделил кембрийские отложения на две 
самостоятельные свиты: в е р х н е ы н ы р г и н с к у ю - нижнИЙ кембрий 
и ы н ы р г и н с к у ю  - средНИЙ кембрий. В 1 963 г. М . Ф. Романенко, 
Е.В. Романенко и С.В. Чернышева установили несколько новых мес
тонахождений фауны в отложениях верхнеыныргинской свиты ( т. 1 3 6 , .  
1 36а, 145) . Б.Г. Краевский ( 1 9 6 9а ,  д)  дополнительно собрал фау
ну (т. Б-3 7 8, Б-3 8 1 )  и 011lec нижнекембрийские отложения бас
сейна р. Верхняя Ынырга к выделенной им ашпанакской (;вите, Пло
хая обнаженность района исключает послойное описание разреза. но 
с учетом материалов геолого-сьемочных работ и тематических ис
следований разрез представляется в следующем виде. 

В правом борту долины р. Верхняя Ынырга на. водоразделе ручь
ев Тургузень и Каменушка (приток руч. Аnтыргаин ) в ядре 811ТИК
пинальной структуры вскрываются наиб9лее древние ( в  этом райа
не) отложения (снизу вверх) :  
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Мошност.&, М 
1. Гравелиты зеленовато-серые , массивные . . . • 
2. Известняки серые , массивные,  песчанистые . • • • •  

В массивных известняках А .В.  Кривчиков на-
шел остатки археоциат ппохой сохранности санаш-
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тыкгольского возраста C laruscya thus sp.; , R e t � ·  
c y a thus . ? sp  • . и остатки трилобитов Ladadiscus . sp.; 
Pro lios tracus ? . s p.;  Bonnia sp. ,  St igma discus lepi·  
dus E .Roman. 'Sp. nOv. ·(т . 1 8 9 ,  1 40 , ''28 1 8 ,  ' = Б - 38 1 ) .  

3.  Порфириты зеленовато-серые, пироксен-плагиокла
зовые; их брекчии с линзами гравелитов и поли
миктовых песчаников , туфы • • . • . . . .  

4. Известняки серовато-белые, серые, массивные , с 
линза.'I.1и зеленовато-буРых слоистых глинистых 
сланцев . • . . . •  . . . . • • . 

. . . . . . .  . 
В одном из прослоев сланцев на водоразделе 

ключей Болотный и Тургу.зен А.В.  Кривчиков 
обнаружил остатки трилобитов : РтоетЫа a lta,ica 
Е. ·Roman.,· , Prqe rbia sp.,· , Berg erqniaspis sp. 11, В • . 

usitata E . Roman, Pty chore, pare l la sp. · ( т . 1 9,  ' 14 1 ) .  
5 .  Порфириты пироксен-плагиоклазовые , и х  туфы, 

горизонты, линзы и глыбы известняков, редко 
горизонты конгломератов . . . .  . . . . . . . 

Мощность, м 

2 90 

:1:00 

2 90 

В линзах известняков обнаружены многочисленные местонахож.
дения археоциат и трилобитов. По ключу Аnтыргаин в 900 м от 

устья И. Т. Журавлева нашла остатки археоциат: E.thmophy Ilurn. ra tum 
Vologd . ,  Arc;ha eocyathus . s p. ,  А .• subra dia thus (V ologd.), Erbocy a thus . 
h e t erqva l lum (Vologd.), Tagerocy a thus .a b acanens is . Vologd.,  , GlarU$cya t·. 
hus ·. s p. ;  а Л.Н. Репина _ трилобитов: Bonnia cf .  s i z. ovae , Pokr., Оп. 
chocepha lina s р.,' Laminurus . inornatus . Red. ,· . Laminurus s p  • . ( т. 91 ) ,  
принадлежащих к солонцовскому горизонту. В 3 00 м на юго-восток 
от. т. 91 встречена Ne opage tina sp. (т. 94 ) .  По левому берегу 
р. Ынырга в 3 50 м от развилки дороги Верхняя Ынырга - приис� 
Веселый обнаружена Bonnia sp.  (т. 1 1 7 ) .  В 1 00 0  м по аз. 2 44 
от устья р. Каменушки в правом борту ключа Болотный Б.Г. Краевс
кий собрал остатки археоциат: Archaeocyathus sp., · А .  c f. kuz. mini (Vo· 

J ogd.)  (т. Ь-3 7 8 ) ,  а по правому 'борту руч. Каменушка в 2 ,5 км 

выше его устья в глыбах серых массивных известняков - А тс;Ьа е. 
ocya thu$ kul, mini (Vologd .),  E thmophy l l'um cf. таtuт Vologd.,· Е. ratum 
Vologd.,· . Е.. ' s p. ,  A';a c ic y a thus sp. ;  остатки водорослей EpiphytQn 
sp.,· ' Rena lcis . S p. (T. 1 3 6  а). в левом борту руч. Алтыргаин в 1 , 3км 
выше его устья из глыб розовых брекчированных известняков опре
делены остатки археоциат обручевского горизонта: E thmo phy llU7!/ 
parvum Vologd., Е. ;Sp.; Arc;haeocyathus javorsk ii . Vo]ogd.,  А .  kusmi·. 
ni (Vologd. )·, . А .  :su bradiathus . (Volog.d . ) , Tegerocy a thus edelste in i  (VQ
logd. ), . Т. s p. ,  Vo logdinocyathus . s p. ,  Eyi:Jocyathus . h e terova l lum (Vo
logd.), Nосhоrо iсуа t}щs sp. ,· TU$ia nodosa Vologd . ;  водорослей: Re.  
nalcis . s p., Epiphy tQn " s p, ;' трилобитов: Gra,nularia sp. , · Soleno pleure l la 
sp. ,  D inesidae , (т . 145) . 

В правом борту доnины руч. Алтырганн в 2 км от устья по аз. 
3 1 00 в канаве вскрыты конгломераты с галькой известняков, содер.-
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Р и с. 2 1 .  'Схема геологического строения и местонахождения орга
нических остатков бассейна р. В�рхняя blHblpra 

1 - диабазовые и пироксен-плагиоклазовые ;JОрфириты, линзы 
известняков ( манжерокская свита ) ; 2 - пироксеновые и пироксен
плагиоклазовые поРФириты, туфы, туфоконгломераты; 3 - гравели-,. 
ты, песчаники; 4 - известняки с прослоями глинистых сланцев и 
алевролитов; 5 - глинистые сланцы; 6 - тектонические нарушения; 
7 - точки отб ора органических остатков 

жашие остатю! археоциат обручевского rоризонта: E rbocya thus h e t e. .  
rqv a l lu m  (\'ologd . ) ,  E thmo phy llum ratttm Volog d . ,  Е.  :s p . ,  Vologdinoc)' a t  •. 
hus s p . ,  C l a ru scy a thu s . s p . ,  Te ge ro c y a lhlls . s p. ,  T e rs i a  s p. (т. 1 42 )  
В левом , борту руч. Каменушка ( приток руч. Алтыргаин) выходят 
анаЛОГИ'lНые конrломераты с глыбами известняков , из которых собра
ны остатки археоциат: E thmophy l!um 1'a tu m Vologd . ,  Tegerocyathus edel· 
s t e. in i  (Volo g d . ) ,  . А rсhае осу а t h щ  k u z mini  (Vologd . ) .  А .  a lt a icus . Kras n .  
т. 1 2 8 ,  Л-10 ) .  В шлифах видны сечения парцирей трилобитов. 

В п равом борту долины руч. Алтыргаин в 800 м выше устья и 200м 
вверх по склону глыбы известняков содержат остатки археоциат: 
E rbocya tl/Us аН. obru ts c h e v i  Volog d . ,  C laru s c y a t hus s o lidus \'ologd . ,  
Е th mорhу l lu ТТ/. c f .  u lmen.sis Vol ogd . ,  Re t e c y a thus c f .  t e n u i s . Vologd . ,  
Spirocya thus s р . ,  О ict y oc y a thus s р . ;  в одорос л е й :  E p iphy tQn fa s c  iCU7  
l a tum CI1. ,] , Е. /ru tico s um Vol ogd. , . Ch a bak o v i e  SP. ,1 · Jall O vlevia 
SP· ,1 '  п анцири трилоб ито в :  B o n n ia s iz o v a e  Pokг. , , L am in uru s SP. , 1  
(т .  Ч • 1 ) ,  

Общая мощность отложений верхнеьmырrинской свиты в этом 
районе более 600 м. 

Выше залегают отложения ыныргинской свиты майского яруса 
с реднего кембрия. По палеонтолоrическим данным , в этом район� 
могут быть выделены с ледующие биостратиrрафические слои: с Ра
rapageria - Se . rod iscus  (Г'ачка 2 ) ;  без развания ( пачки 3 и 4 ) ;  с оп-
chocepha J in a  K oote n i e l la  .- Ede tste inas pis . 
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12. Бассейн р. Лебедь 

На продолжении сиинской полосы карбонатных пород к югу в 
приустьевой части Р! Сия по р. Лебедь и ее притокам известно нес
колько выходов фаунистически охарактеризованных отложений нижне
го кембрия (см. рис. 5 ) .  Плохая обнаженность района на позволяет 
детально описать разреЗ!>1 и ПGСЛОЙНО "привязать" местонахождения 
органических остатков; можно составить лишь обшее представление 
об их стратиграфической последовательности. Однако район интере
C�H тем, что развитые здесь отложения нижнего кембрия, хотя и от
личаются литологически от аналогичных по возрасту толщ других 
районов , но достаточно богато палеОНТОJIогически охарактеризованы, 
что значительно дополняет наши сведения по нижнему кембрию Гор
ного Алтая. 

Наиболее древние отложения нижнего кембрия извеС'I1IЫ в бас.'СеЙ
нах руч. Каспазан ( левый приток р. Лебедь) и р. Салазан ( левый ' 
приток р. Сия ) ,  где они представлены серыми, буровато- и зелено
вато-серыми .. средне- и мелкозернистыми ( иногда иэвестковистыми) 
песчаниками и гравелитамя. Среди песчаников встречаются линзочки 
глинистых сщщцев ( 1  О и 1 5-2 О см ) ,  горизонты и прослои зелено
вато-серых песчанистых известняков, серых и темно-серых плитча
тых глинистых известняков. Мошность отложений, по-видимому, 
значительно превышает 1 000 м. Подошва их не вскрыта. 

В правом берегу руч. Салазан примерно в 2 3 00 м от устья в 
плитчатых известняках содержатся остатки древних трилобитов, при
надлежащих к новому роду семейства Раlаеоlепidае ('Г. 5 2 2 ) , а нем
ного ниже по течению в известняках ИМЕ>ЮТСЯ археоциаты : Por(jcya tl/Us 
с Е. p inus . Z hur . ,  Lo c u l i c y a  IIlus с Е .  с у  lindricus V o l ogd . ,  С la thricosc in!ls 
аН. in o peltatus (Rоz ап . ), . Ta y lorc y a thus s u btel'sieps is ( Vologd . ) ,  D e .  
legetti.c y a th u s  s p . ,  K i ja c ia th e lla s p. ;  остатки водорослей : E p i ph), . 
tQn s p . ,  G irvan e l l a  s p . ,  C h a b a k o v i a  сЕ.  ch.a b a k O !Ji{ormis . (V9гопоv а ) ;  
проблематичные остатки Str.oma t a, c t i.s е х  g r .  pa l a e o z oirus Pos p. (т. 
5 1 57 ). в шлифах отмечаются сечения брахиопод, трилобитов, спи
кулы губок, обычные для боградского горизонта. 

Ниже по теченшо наблюдаются коренные выходы розовато-серых, 
грубозернистых песчаников. 

В 500 М ниже вскрываются розовато-серые массивные известня
ки, содержашие обильные остатки археоциаг :  Тlщ lа rnосу а 1 11!lS s p . ,  
Т .  :tJO ly s e pta t us V o J ogd . ,  C o s c in o c)' a th ll s  arqua thl;S Volog d . ,  R.a bdoc y a .  
t h u s  s p. ,  A ja c i c y a t hll s  а Н .  rnoori V o l ogd . ,  .4 . ! e n u imurus Vo logd . ,  E th .  
m opl1y l lum аН. 1I l rn e n s i s  Кrаs п . ;  водороспей : R a z u m o!Jsliia s p. (т.  56,  
Ч-34 ) .  в шлифах отмечены срезы панцирей трилобитов. далее вниз 
по течению наблюдаются коренные обнажения аркозовых пес'{аников, 
переходяWИХ в конгломераты, и примерно в 1 км выше устья в пра_ 
ВОМ склоне руч. Салазан - коренные выходы и много'{исленные глы
бы серых и светло-серых мраморизозанных известняков с видимой 
МОЩНОСТЬЮ более 300 м. В приустьевой '{асти реки обнажены серо
зеленые пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые порфириты. 
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На друrом участке, в правом склоне ДО1ШНы р. Каспазан в 4 км 
выше устья наблюдаются очень редкие коренные выходы и делювий 
зеленовато-серых rрубо- и тонкозернистых песчаников. В 1 , 5  км 
выше устья р. Салатовка (левый приток р. Каспаэан ) встречены нео
катанные rлыбы серых извесnrяков. Ниже по течению в зеленова
тых песчанистых известняках содержатся редКие остатки трилобитов. 
На этом участке в 1 928 ['. А.М. Кузьмин обнаружил мноrочислен_ 
ные остатки археоциат, которые , по определениям А.Г. Волоrдина 
( 1 93 2 ) ,  включают виды: Pr·otophare tr.a deforrп is  Vologd . ,  Arch.a eocy . 
a thu s y a v o rs k i i  (Vo logd . ) ,  Locu l icya lhus  (ош Volog d . ,  L. rпe m bran ive s t i.
tes  Vologd . ,  C o s c inocya tl/Us in tra cos ta tus Volog d . ,  С. teylori Vologd . , C. 
/evis VoIORd ., C.dianthus Born., Ajacicy athus amplus (Vologd')i A . lpevus (Vologd ')i 
.E tlrmopl1 y l l u m  s p in o s u m  Vologd. ,] .Е. J р атииm Vologd. ,j . TumulioIY/J-
thus tubex tem u s  ( Vol ogd. )], А rсh аеоlу п tl ш s  k u zn etsk i ( Vologd. h 
( Т .  1 2) .  

В 1 50 м ниже слияния рек Салатовка и Каспазан в серых мра
моризованных известняках содержатся обильные орrанические остат
ки нижней половины санатышкrольскоrо rорИзонта. Археоциаты: C o s . 
cinoc y a thus va s s i l i e v i  Vologd . ,  С. аН. spinosus V ologd . ,. N ochorq ic y a t. 
Iшs сf.  hоше l li (Vologd . ) ,  Dok idoc y a thus l'e gu laris Z h ur. ,  S yr.ingocnema 
e leganta V o l ogd . ,  S. c f .  e le ga n ta Vologd . "  A rc h a e oc y a thus . k u z.rп in i  (Vo
l ogd . ), , А . d e n s u s  Vologd . ,  Tercy athus va lidus Vologd . ,  Formosocyat·  
lms аН.  Ьu ly nniko7Ji  V o logd . ,  С la t1�rod ictyon nota,bi  lis . Vol ogd . ,  С .  
a bacanicum Vologd . ,  A jacicy a thus c larus Vologd . ,  A . pro s k uriakovi 
Tol l . ,  А.  aff.  moori Vol ogd . ,  А.  s p. ,  A rclzae ofungia d i s s e pimenta, l i s  VO
logd . ,  Locu li cya thu s . membranivest i.t e s . Volog d . ,. . Piarп a e c y a thus . fos s a .  
engulatus Vologd . ,  Tegerocyathus . erbiens is Кг . ,  Т. : аН. а Ьасаnеn
s is (Vologd . )" Т. s p. ;  водоросли : , Tubophy llurп sp.,  R a z. u rпovsk ia ura 
lica Volog d . ,  Prca ulopora gla bra К г .  (т .  4-30) ;  из этих же и звест- ' 
няков В 1 9 5 9  г, Л ,  Н .  J Репиной у д. И вановка собраны остатки 
три лобитов:  M i laspis s p. ,  La tice phalus s p. ,. Granu laria s p., 
( т . 5 16 )  . Тот же комплекс трилобитов встречен и выше 
по правому борту р. Салатовка ( т . 5 17, 5 1 8) . 

Севернее в береroвых обнажениях р. ЛебедЬ известно несколько 
местонахождений орrанических остатков саныштыкrольскоrо roри
зонта. На правом береrу р. ЛебедЬ, у уреза воды в верхнем КОlЩе 
д. Стретинка обнажаются серые rmmистые извесnrяки (видимая 
мощность 2 5 м ) ,  ИЗ которых В.П. Студеникин собрал мноrочислен
ные остатки археоциат: C la thricos cinus cf.  fos s e llgu latU5 . Vologd . ,  
С . : s p. ,. Теrсу а t lщs sp. ,  Т. a f f .  poly s e pta,tus Vologd . ,  A jacicya thus s p.,  
С osc inocy a thus . 5 р.,  Те gerqcya thus sp. ,. TU1:nu locyathus . 5 р.,. . Ura
locyathus ? s p. , . LeptQcyathus sp . ;  водорослей : E ph iphy ton fru
t i.cus u m  V o l 0gd . "  Е . ; s p. ,  R e n a lc is . s p. ,  Proau lopora g la bra Kr.,  

Р .  s p. ,  R a z urnovs k ia s p. · (т. 5 2 7 ) .  Выше по течению, в делювии на 
протяжении 30 м наблюдаются сильно выветрелые r1ШНистые слан
цы, сменяющиеся через 400 м серыми массивными извесnrякамн 
с археоциатами: E thrпophy l /u rп aff . a pinosurп Vologd . ,  Te guQcy a thus 
а Н. a bacanmsis (Vologd . ) ,  Т. ;S p. , 'S z e c y a thus . s p. , . Piarпa e c y a thus 
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s p . ,  Соsс in ос у а t l1ИS ? s p . ,  A ja c i c y a thus s p . ,  Tercy a thus . ? Б р. ,  C la th· 
rodict i.on s p. ,  C la thricya thus . s p. ,  Tercyathus . cf. a lta ic!ls Vologd . ;  

водорослями: Raz umovs k ia ura lica Vologd. ,  R .  s p . ,  R enalcis s p. "  Та 

bulocya tlJus . s p.,  Prqaulopora g labra Kr. (т. 5 2 8 ) .  Выше наблюдаются 
-розоватые грубозернистые известковистые песчаники, которые пере
ходят в светлые мелкоолитовые песчаники ( 1 8  м ) ,  включающие го
ризонты ( 1 5  м )  светло-серых известняков, и сменяются вверх по 
течению серыми песчанистыми известняками ( 3  О м ) .  

Бnиз т. 5 28 выше д. Стретинка в серых и песгрых извесгняках 
С.В. Чернышева, а затем Е.В. и М. Ф. Романенко собрали обильные 
остатки археоuиат: Aja c icya thus . аН. tenuimurus . VoJ ogd . ,  , Loculicy a t ., 
hus membranive $ t i t e$  Vol ogd . ,  Coscinocya thus diаntlщs var.  stql ila 
Kr.,  C la thricos cinus vassil ievi . Vologd . ,  С .  /ossaengulatus . Vologd . ,  
С .  a ltq icus Vologd . ,  С .  s p. ,  C lathrqdicty,on s p."  Ethmo phy l luтn s p . ,  Те
g e ro c y a thus ubiens is Vologd . ,  Т. diploperforatum Vologd . ,  Gordon icyat . 
11 US sp. ,  Tercy th.us . duplex Volog d . ,  Т. al ta icus Vologd . ,  Archaeolyn.  
t l1 ll S  s p. ,  Syringocnema sp. ;  водорослей:  E piphy ton frцtiсоsum Vologd . ,  
Е.  fas cicula tuтn C h . ,  Raz.umovsk ia urq lica Vologd. ,  Rena lcis .hal is i te
form is Volog d . ,  Proaulopora glabra Кг. ,  Tubophy l lum vic tQri Кг .  - В 
шnифах огмечены сечения грилобигов и брахиопод, гасгропод, 

спикулы губок (т. Ч-77 ) .  
Западнее этого местонахождения в правом склоне долины р. Ле-

бедь выше устья р. Сия ( участок Орловский ) А.М. Кузьмин в 
1 92 8  г. впервые в районе обнаружил остатки археоuиат: A ja c icy a t < 
hus .notqbilis Vologd . ,  Tabu-locya thus tqy lori Volog d . ,  Cos cinocYl! tIJUs .sp., 
Carinocyathus . loculatus VO]Qgd.,Ajacicya thus? proskurjakovi ToJ l.,Clathricyathus 
fi1-mus Volog d . ,  С. foss angu laris Volog d . ,  С. rqbustus Vologd . ,  Тет. 
с у а tlщs duplex Vologd . ,  Т. a ltaicus . Vologd . ,  Т. :s p.,  Т. venustus Vo· 
logd.,  . водоросл ей :  E piphy tqn fasciculatum Champ.,  , Е . -tenue Vologd. ,  
Renalc is . granosus Vologd . · (Т . 1 3) .  

от западной окраины д. Стретинка и далее вниз по течению р.Ле
бедь до усть я р.Сия в делювии, Элювии и в отдельных коренных выходах 
наблюдаются серые грубозернистые и конгломератовидные песчани
ки и среднегалечные конгломераты, порфириты, мелкозернистые пес
чаники с прослоями глинистых сланцев и серых известняков, ГШ{
нистые, иногда окремнеиные сланuы. 

Мощность развитых в этом районе отложений (с учетом задерно
ванных участков ) превышает 2000 м. 

Взаимоотношения между существенно терригенной толщей, содер -
жашей органические остатки боградского горизонта , и терригеино
карбонатной толщей, охарактеризованной в нижней половине окамене
лостями санаштыкгольского горизонта, не ясны. Одни исследовате
ли считают гранШlУ между ними трансгрессивной, другие - нормаЛl>
ной стратиграфической. В.П. Студеникин, например, придает этим 
толщам ранГ' подсвит. Неясными остаются взаимоотношения средней 
толщи, содержащей санаштыкгольскую фауну, с наблюдавшейся се
веро-эападнее по р. Лебедь и в приустьевой части р. Сия фаунис
тически не охарактеризоваиной толщей, имеющей в своем CO�'Т'AB'" 
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много грубообломочных пород, песчаников, сланцев, редкие прослои 
извест}:яков, покровы эффузивов. 

В целом нижнекембрийские образования бассейна р. Лебедь и 
нижнего течения р. Сия напоминают тырганскую свиту, з� искnюче� 
нием отложений верхней части, содержащих эффузивы. 

Таким образом, исходя из пашэонтологических данных можно 
сделать следующие выводы: 

1. В рассмотренном районе имеются аналоги слоев с Res imop
sis и, возможно, с Sajanas pis . 

2. Слои с Parapagetia-Serrodiscus не выражены. Им отвечают 
либо немые песчанистые отложения, либо закрытые участки. 

З. В нижцей половине средней толщи могут быть вьmелены слои 
5ез названия, содержащие трилобиты Milas pis и др. 

4. Верхняя часть средней толщи, по-видимому, включает ОТТ!О
-;кения верхней части ленского яруса , а возможно, и более молодые 
образования. 

13. Бассейн р. Тандошка 

На юго-востоке от рассмотренного выше района расположена 
горст-антиклинальная структура, обраэованная отложениями кембрия 
и ордовика. Orложения нижнеrо кембрия распрос'гранены на He5onь
ших площадях. Они вскрываются в ядре субмеридионально вытя
нутой антиклинали и занимают среднее течение рек Тандошка и Та
газа (левый приток р. Тандошка ) .  Сушественное значение в составе 
тоЛ1ДИ имеют гравелиты, грубо-, средне- и мелкозернистые песча
ники, алевролиты. Верхняя чаC'l'Ь тоnши вкщочает серые и пятнис
тые розовато-серые (до красных) известняки, содержащие глинис
тые прослойки. Мощность тоnши неизвестна. Подошва ее не вскры
та, Сверху на тоnшу ложатся с КОНГЛОМ9р8тами в основании oтno
жения майского яруса средНего кембрия. 

Остатки археоциат из единственного местонахождения по р. Тан
цошка, датирующие возраст вмещающих отложений как санаштыкгоnь
с кий , впервые нашел В. П. Студеникин в 1960 г. при выполнении в 
�TOM районе среднемасшта5ной геологической съемки: Prq tQphare tra 
deformis Vologd . ,  Р. grandicav eata, Vologd . , Р. :аН. densa Vologd. ,  
A jacicya tflus . аН • .  n e oacu!us Vologd . ,  A rcha e ocya tlfus . sp.,  A rcha e ofun
gia disse piтent a, li s . Vol ogd . ,  Ethmophy l/um s p. ,  а также .By o lithes 
a bacanens is . V ologd • (рис .  22,  т .  432) .  

При проведении тематических работ в 1 964-1 969 гг.  уточнены 
площади распространения нижне- и средне кембрийских отПоженР.Й и 
установлены новые местонаХОЖдения органических остатков О ?ома
ненко, 1 970 ) .  По лрэвому берегу р. Тандошка в 1 200 м ниже 
руч. УКСУН, в бело-розовых известняках у подножья склона доnины 
содержатся редКие остаткэ: археоциат плохой сохранности (т. 5 95 ) , 
В 20 м ниже по течению в горизонте розовых известняков обнару
жены многочислендые археоциаты: A jacicy a thus tQmicus Vologd. ,  А • 

. аН. n e oacutus Vologcl . ,  А.  аН. moori Volggd ., . А .  аН. bredtechenskii  . 
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Ри с. 22.  Схема местонах ождений 
органических остатков бассейна 
верхнего течения р. Еия и побе
режья оз. ТелеЦКDГО 

Vologd. ,I .A. ,sP. ,1 .oic tiocy a th u s  c f. ) 
t s r:h ernys cficvi Vologd' ,1 ' D. j у а
vorskii  Vol ogd' ,1 ' О. , aff. j yavors
k i i  Volo�., D ic tiocyathus SP. ,1 ' 
P ro lo p h aretra аН. }iiform is Vol ogd. , 
Р. j sp. ,j ' T ersia nodo s a  Vologd. ,) , 
A rchaeofundia аП. l t:u berc ulata уо
logd' t1 '  L o cu l icyathus sp. ,j .An tho
morpha ras k o v s k ii ( Vologd.>J" No
churoicyath u s  ? SP. ,1 '  P.ro tophare t

та SP. ,I ' Cos c inocyathus aff. f;ho-

.: 59f>-o99,432 

m erц.o vsll i i  Vologd, ,] , Curdonicyathus ? SP, ,1 '  Eh tmophyllym SP.;1 ' во
доросли : Ep iphy ton {ru ticus u m  Vologd' ,1 ' R azum o v s k ia SP' ,1 ' (Т. р97);  
губ.ки из семейства Heterocyathidae. В 1 350  м ,  ниже у стья р. IYKCYH 
обнажены лиловые песчаники с глыбами пестрых РОЗОВС'.то-Красных из- . 

веСТНЯКОВ. IВ известняках обнару жены многочи сленные остатки архео. 
циат:  Ajacicy athtts aff. part(bus . (Vologrl . ), А. аН. dir e c tus (VaJogd . ) ,  А .  
aff. predte. tschenskii V ologd . ,  А .  immanis (Volog d . )·, А .  s p. ,  , Dicty o
cyathus . s p. ,  , Tusia nodosa Volog d . ,  Protopharetr,a s p. ,  C 09cinocya thus 
sp. ,. Kthmophy l lum ? s p.,  ,Loculicya thus s p. ,  A H;ha e oc)' a thus s p."  Tege . 
rocyathus . ?  , s p. ; микрофитолитов:  Osagia sp.  j (T. 599). IВ шлифах от· 
мечены сечения трилобитов, брахиопо,ц, спи ку лы губок. По.lJиди мому, 
и з  этого Г ОРИЗОН'I'а происходят остатки трилобитов, н айденные М.К.Ви
н км ан в 1 97 0 г.,  которые О. К .  llолетаева ( 1973 )  отнесла к видам Schi. 
ve licus , s p. ,  Solenop leura s ingularis Poler.,  Redlichina cf. vologdini Lerm. 
( т. А-38 /2 ) .  В 5 0  м ниже по течению ( выше стратиграфически) 

среди серовато-зеленых алевроnитов с прсслоями песчаников наблюда
ются небольшие коренные выходы ( ВОЗМОЖНО,  глыбы ) серовато-розовых 
известняков с редкими археоциатами обручевского горизонта: Tegero
cyathus sp.,  Ег&о су аtiшs s p. ,  Protopharetra s p. ,  Tus i a  s p. ,  ( т. 5 9 9в ) 
СтратиграфичесЮl выше среди песчаников появляются бреКчирui3анные 
известняки и эффузивные породы. а затем толща ниЖнего кембрия 
несогласно переКРЫдается отложениями майского яруса среднего 
кембрия. Мощность нижнекембрийских отложений 300 м. , 

По левому склону долины р. Тагаза (левый приток р. Тандошка ) ,  
в 2 , 5  хм выще устья реки, ' среди песчаников обнаружены валуны 
розовато-серых известняков с остатками археоциат: ProtQphare tr,a 
s p. ,  Ajacicy athus sp"  ,Locu licya thus ? s p . ;  водорослей: . Razumovs kia 
s p., Epiphy ton s p. (т .  6 6 0 ) .  

Таким образом , в бассейне р .  Тандощка вскрывается непоnный 
разрез терригенной толщи нижнего кембрия, нижняя часть которой 
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по трилобитам выделяется в слои без названия (санаштыкгольский 
горизонт) .  Верхи толщи в этом районе в отличие от разреза бас
сейна р. Лебедь палеонтологически охарактеризованы и принадлежат 
к обручевскому горизонту. 

Уйменско-Лебедской синклинорий (восточная окраина) 
древние отложения труднодоступной и плохо обнаженной восточ

ной окраины Уйменско-Лебедского синклинория изучены хуже, чем 
западной. Наличие кембрийских отложений в этом районе впервые 
доказал в 1 92 5  г. А.М. Кузьмин ( 1 92 8 ) ,  обнаруживший остатки 
археоциат на северном побережье Телецкого озера. В последующие 
годы изучение стратиграфии древних толщ проводилось в комплексе 
со средНемасштабными и детальными геолого-съемочными работами 
и связано с именами Н.Я. Бубличенко ( 1 93 1  г. ) ,  В.М. Сенникова, 
Р. Ф. Колпаковой, С.В. Чернышевой (Сенников, 1 96 2  г. ) ,  Ю. И. Тве� 19 57-1 --s--в...U�атические исследования в 1 96 4-
1 96 5  гг. вели Е.В. и М.Ф •. POMaH� L Б.Г. Краевский 
( 1 96 9 ) , А.Б. Гинцингер, М.К. Винкман ( 1 96 9 ) .  В последние го- ' 
ды детальные геолого-съемочные ( на северном побережье озера ) 
и поисковые работы выполняли М.Л. Голушко, А.В. Кривчиков и др. 
Несмотря на значительный объем выполненных работ, до сих пор 
существуют разногласия в понимании геологического СТРQеiн;я р.айо
на, стратиграфической последовательности и возраста древних толщ. 

Отложения нижнего кембрия сосредоточены в основном в двух 
районах: Прителецком, охватывающем северное побережье оз. Те
лецкое и бассейн верхнего течения р. Бин, и Эстюбинском, распо
ложенном в бассейнах рек Иогач, Самыш, Колдор. Поскольку раз
витые здесь отложения характеризуются специфическими особенностя
ми, названные районы рассмотрены отдельно. 

14. Прumелецкuй район 

древние образования, ВЫХОдЯЩие на дНli!ВНУЮ поверхность в При
телецком районе, слагают крупную антиклинальную структуру - Кпык
ский горст - южное продолжение Шорск6го антиклинор ия ( Сенников, 
1 96 2  г. ) .  Наиболее древними здесь считаются темно-зеленые эф.. 
Фузивно-терригенные отложения, за�имающие бассейны рек Клык, 
Бийка, Сайта и северное побережье оз. Телецкое ,  в районе пос. 
ЯЙ.mv. В состав отложенИй ВХОдЯт пироксеновые , пироксен-плагиок
лазовые и диабазовые порфириты, спилиты, туфы И туфобрекчии, гряз
но-зеленые поnимиктовые песчаники, зеленые филлитизированные гли
нистые сланцы, белые, светло-серые и серые мраморизованные из
вестняки, доломиты, конгnoмератобреКЧИИ6 Огложения собраны в 
крутые складки (падение крыльев 5 6-80 ) ,  осложненные дополии
тельной складчатостью и рассеченные разломом. Основание пород 
не вскрыто, а контакты с молодыми отложениями - тектонические , 
поэтому невозможно достоверно определить мощность отложений и 

82 



составить едиНое мнение о rеологическом разрезе. По данным раз
ных исследователей, мощность отnoжений достиrает 1 800-4000 м. 

При описании этой топщи разные авторы относят ее или к м а н
ж е р о к с к о й  ( Сенников, 1 96 0  г •• Краевский, 1 96 9а ) ,  или к с а
р ы с а з с к о й  ( Сенников, 1 96 2  г. ) свитам , или оставляют б е з  н а з
в а н и я ( Волков, 1 96 6 ) .  

Вендский возраст отложений определяется пс скудным находкам 
проблематических остатков: S inzasophy tQn sp.,  Str,Omato,ctis . sp.,· A l· 
goto,cti.s . s р.;  .микропроблематики: V е sicularites c f .  f lexus . Re i tl . ,  V. 
c f .  lobatus Reitl.,  У. ;S p. (т. Б-434 ) ;  по кmoчу Кайнозен собраны 
Colone lla ? sp. ()рrанические остатки приурочены к известнякам и 
доломитам, встречающимся в значительном количестве (особенно в 
нижней половИне свиты) в виде rоризонтов, nинз, глыб. Верхняя 
часть свиты палеонтолоrически не охарактеризована. 

Отложения палеонтолоrически охарактеризованноrо нижнеrо кемб
рия отделены от более древних образований, упомянутых выше, тек
тонической зоной и слаrают западную часть Клыкского ["'орста. Они 
занимают бассейны рек Чуйка, Куруайры, Калтарак, Чайгол и протя

rиваются на юr к Телецкому озеру. В составе пород преобладают 
красно-, лилово-, и зеленоцветные вулканоrенные породы, известня
ки, реже - песчаники и сланцы, собранные в широкие складки с па-

о 
дением крыльев 5 0-60 • 

ТРУдНо составить четкое представление о последоватепьности ниж
некембрийских отложений в северной части района , ["'де обнаженность 
чрезвычайно слабая. Более доступно и приrодНО для изучения се
верное. побережье оз. Телецкого, западНее пос. Яйлю, ["'де А.М. Кузь
мин, а затем Н.л. Бубличенко собрали обильные остатки археоциат. 
Известняки, содержащие ос татки .археоциат, обнажены на южном 
склоне горы Аккая и в BerxнeM течении р. Кобухта. В их составе 
имеются светло- и темно -серые разности, иноrда rлинистые, мес
тами брекчированные. Известняки венчают разрез нижнекембрийских 
отложений, нижняя (большая ) половина которого сложена вулкано
rенными породами , rрубообломочными и кремнисто-rЛИНИСТbJМИ 
слаiЩами, орrанические остатки в которых не обнаружены. Мощность 
отnoжений колеблется от 1 5 00 до 2 3 00 м. 

В.М. Сенников отнес описанные отложения к сарысазской свите 
и сравнил их по возрасту с отложениями, развитыми в бассейне 
р. Аксаазкан. Основой сопоставл�ния поспужИJШ близкие по соста
ву остатки археоциат : PrqtQpharetr.a sp., Loculicya thus sp. , C osci. 
nocya thus s p. ,  Archaeocy athus meisteri Vologd . ;  водоросли: Epiphy tQn 
tenue Vologd. ,  Е. jruti.cosum Vologd . ,  (сборы Н . Л. Бубличенко, опре

деления А.Г. ВоnorдИНа, 1 93 1-3 2 rr. ) .  В районе пос. Яйлю, в 

7 00 м  западнее р. Кобухта В.М . Сенников в 1 94 9 ["'. обнаружил редкие 
кубки археоциат в сером тонкокристаллическом известняке. С . В. ЧеРНbI
шева среди них определила А jac icyathus .d ire ctЦs (V ologd . ) ,  А .  tomi
cus . (Vologd. ) ,  А. �f.  uricus (Vo!ogd • .)", А. sp., Eucya thus sp. ,  Cos· 

c inocyathus аН. howelli Vo!ogd. (T. Х -1 8 6 ) .  Позже список архео

циат из rоризонта известняков значительно пополнен другими иссле-
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· о 
дователями. В 1 050 м по аз. 3 1 2 от устья р. Кобухта собраны 

археоциаты': A jacicy a thus tQmicus (Vologd . ) ,  А .  acutt(s (Volog d . )  , А .  
predte. tschens kii  (Vologd . ) ,  А . · arte. int e.fva llum (Vglogd . ) ,  А .  d irесtцs 
(Vologd . ), . А. jmmanis . (Vologd. ) ,  А. s a l e brosus Vologd., A . am plus Vo
log d . ,  . А. ijiz k ii. {Tol!.),  А. ;gran d is . Vologd. ,  . А. incurtius V-o(ogd . ,  А .  
cf.  pro skuriakovi Tol1., Loculi c y a thus . tolli Volog d . ,  L. :!uЪ еrсulа tцs . 
Vologd. ,  L. me!nbra n iv e s t i.tes . Vologd . ,  N ochoro icya thus how e l l i  ( Vologd. ) ,  
C o s c in ocy athus . spinosus . Vologd .,  . C . e l egans Vologd . ,  Tay lorcy atkus 
subte. rs ieusis . Vol ogd .,  E thmophy llum flexum Vologd . ,  Orbicy athus . t a, lovs . 
k iensis . Kr. , Тщnulос)·а thus . рusу u lа tцs Vol ogd •• Archa e o lynthus . s p. , Lep
tQsocy athus aff. uri.cus Vologd .,  Dictyocyalhus . javors k i i  Vologd .,  ProtQ' 
phare. tra, [аха Born . ,  ·T e rs ia nodosa Vologd . ,  Dakidocya thus . regularis . Vo
logd. ,  водоросли : E piphy lQn frц t i.cosum Vologd.,  Е.  !а sсiсulаtцm C h . ,  
(Т . Ч - 1 6 ) .  В 16 00  м ОТ  устья р .  К обухта ПО а з .  3350  в делювии собра. 
ны A jacicy athus . е х  gr. arte interva llum (Vologd. ) ,  Рrе t iоsосуа thцs sp . ,  
Tomocya thu.s . ?  sp. ,  D ictyocy a thus . s p., . (т . Б - 4 29 ) .  В 1 50 м от этой 
т очки на северо- восток обнару жены ( т о же в делювии) редкие Nocho
ro icy athus cf. mari inski i  Zhur. и A j acicyathidae (т .Б-42g а) .  

Изучение органических остатков показапо, что верхняя (иэвест
няковая) часть нижнекембрийской толщи Прителецкого района имеет 
возраст от слоев с Retecosc inus ret,etabulae до слоев с Sajanasp is .  

15. Эсmюбuнскuй район 

Кембрийские отложения, расположенные на южном побережье ши
ротного участка Телецкого озера, слагают ядро Эстюбинской горст
антиклинальной структуры ( Сенников, 1 96 2  г. ) и известны в двух 
Mecтi:IX: в бассейне р. Иогач и в бассейне рек Самыш-Колдор , где 
они закnючеНЬJ в тектонических блоках среди ордовикских образова
ний. 

В нижнем течении бассейна р. Иогач и на водораздельной части 
междуречья Иогач-Самыш ( гора Кокуя) хорошо ОбнажеН�J серые 
органогенные (иногда глинистые ) слоистые П1Штчатые и массивные 
известняки. Видимая мощность известняков, по-видимому, более 
500 м. 

В известняках' В.М. Сенников и С.В. Черны;uева в 1 956 г., 
Е.В. и М. Ф. Романенко в 1 964 г . . Б.Г. Краевский в 1 96 9  г. соб
рали многочисленные органические остатки, представленные водо
рослями, археоциатами, онколитами, и проблематичными образования
ми. В нижнем течении р. Иогач в известняках содержаТ<'я в основном 
остатки водорослей и микрофиwлитов: Ra z um ovskia s p. (ПО\Dдооб
разующие ) , E p in phy lQn sp. ,  .Nube c u lari.te s ? sp.  (т. 1 70-а-в, Б-467, 
Б-46 8 ) .  Выше и по течению, и стратиграфически в бассейне перво-

о 
го правого притока, в 3 , 4  км от горы Кокуя по аз. 204 в из-
вестняках имеются многочисленные остатки археоциат, характерные 
по определению А.Г. Поспелова, для натальевского горизонта: А ja ci-
cyalhu s раtцlus (Vol ogd . ) ,  А. d irer:: tцs (Vologd . ) ,  А. k e mtschikensis . (Vo
logd .) ,  А .  grandis (Vologd. ) ,  А .  aff.  uricus (Vologd . ) ,  А • . аН. n e o pros -
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f шriаli оvi Volog d . ,  Loculicya tll1ls tQ l l i  Vologd . ,  [. m e тn bran ive s l i,te s  
Vologd . ,  Соsсinосуа tfщs d t;adane Hs is  Vologd . ,  [�e ptos oc yat l/1ls , c f. ur i ·  
cus (Vologd . ) ,  , Ta Y lorocya ;-lщs s u bters iensis (Vologd . ) ,  Тау lоrсу а tlш s 
s p .  (Т .,  ,Ч. ! 1 ) .  На Б О Л 8 (j в ы с о к и х  с т р а т и г р афи ч е ски х у р о в н я х  и з веСТII Я. , 
к о в а я  т о л щ а со де р ж и т ,  lIO соо т щ е н и ю  Б . Г .  KpaeB l:Koro,  о с т а т к и  архео
циат сан а ШТ bl К Г О Л Ь С КО I ' О  I ' о р и зо н т а .  

В восточной части района известняки контактируют с вулкано
генно-терриГ'еННblМИ отложениями, протяГ'ивающимися неширокой по
лосой в меридиональном направлении и представленными серо-зеле
ными и лилово-серыми порфиритами, туфоконГ'ломератобрекчиями с 
Г'лыбами и линзами известняков. Мощность отложений не превышает 
300 м. Возраст их не выяснен. По-видимому, они подстилают из
вестняки. В.М. Сенников сопоставил карбонатные и эФфузивно-тер
r.>иГ'енные отложения с сарысазской свитой. 

В итоге можно отметить, что на рассмотренном участке разви
ты отложения нижней и верхней половины нижнего кембрия. 

Нижнекембрийские отложения междуречья Самыш-Колдор наиболе 
доступны и обнажены на двух участках: в бассейне р. Калычак 
(правый приток р. Самыш) и в бассейне р. Ижун (левый приток 
р. Колдор ) .  

П о  р. Калычак они вытянуты полосой ( 2  х 4 хм ) в северо
западном наЩ:J'1lвлении и представлены толщей расслщщованных пор
фиритов, туфобрекчий, реже серых полимиктовых песчаников, крем
нисто-глинистых слаицев и темно-серых известняков, интенсивно 
смятых в складки и разбитых тектоническими нарушениями. Верх!! 
толщи сложены светло-серыми известняками, содержащими СКУД}Г,J€ 
остатки археоциат плохой сохранности (т. С-243 ) .  

В известняках геологи Сара-Кокшинской партии обнаружили ар
хеоциаты, которые, по определению П.С. Краснопеевой , �:'- �::;тавле
ны A nthomorph a s p . ,  C osc inocy a thus vesia Вогп . ,  С. s p. (т. В-3 ) , 

Общая мошность отложений 2 2 00-2 280 м. 

Позже в этом районе проводились детальные Г'еолоГ'ические , те
матические и поисковые работы работниками Северо-Алтайской Г'ес
лоГ'ической экспедиции ЗСГУ (Ю . И. Тверитинов, М.Л. ГОЛУ!l:КО и др. ) .  
Выявлены новые местонахождения органических остатков, уточнены 
BD-"Jраст и мощность вмещающих толщ. В 1 970 г. М.Л. Голушко 
впервые в этом районе обнаружил остатки трилобитов. 

В основании карбонатной части разреза залегают темно-серые и 
серые часто битуминозные известняки с ПРОСlOями туфов. На левом 
склоне долины р. Калычак в 5 00 м от устья руч. Богатый по аз. 
1 200 

выявлены остатки археоциат: Ajacicya thus s p . ,  R o hus tQcy a thus 
s p . , A rchae ofung i a  s p. ,  A rcha e o ly nthus s p . :  водорослей: Bija s i biri· 
са V o1 ogd . ,  BotQmine lla s p. ,  ' P a la e o le ptopllY cus tscllingisica ( Vologd . ) ;  
проблемаrики: Str.omata,c ti,s , pa la e oz oicus Posp.,  , A lgota, c t i,s" s p . ;  три. 
noбитов плохой сохранности, принадлежащих семейству D orypygidae 
(т. 33 92 ) .  Ю жнее известняки содержат E p i phytQn : S p. "  Е. cf. · т о .  
s u m  K orde (т. 2-4, 1 2 ) .  В вышележащих темно-серых массивных 
известняках мощностью 200 м орГ'анические остатки представлены 
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oqe}:lb бедно и имеют плохую сохранность. В 1 км ниже устья pyq. 
Богатый в левом берегу р. КаЛЬJqак из известняков собраны архео
циаты семейства Cosc inocyathidae, , в ' шлифах OTMeqeHbl сеqения ра
ковин брахиопод (т. 3 3 9 7 ) .  Ниже по теqению р.  Калычак в 9 км 
выше его устья и в 2,5  км ниже устья pyq. Богатый в известня
ках содержатся остатки строматолитов: StT.omata,cti,S pa laeozoicus 
Posp., и неопределимые трилобиты (т. 3 40 3 ) .  В 500 м ниже по 

теqению обнаружены водоросли: BotQm ine lla cf .  l inea t a, _ Reitl ."  Рто
au lopoTa sp . ;  проблематика: StT.omata,ct i,S palaeOZ Q icus , Posp. ;' архео
циаты и трилобиты плохой сохранности (т. 340 6 ) .  Из серых и свет
ло-серых известняков, находяшихся в 1 00-1 5 0  м ниже по теqению 
и, по-видимому, залегаюших несогласно на темно-серых разностях, 
собраны остатки археоциат санаштыкгольского горизонта: AT(;ha eo
fungia � cf.  vema lis Voron in ,  C oscinocyathus cf. los cenkovi ( Krasn . }, 
Nochoroicyathus; s p. ,  A jacicya thus sp. ,  и трилобитов плохой сохран
ности: Bergeron ie llus ? sp. ,  Koote,nia ? S p. (T. 3 40 8 ) .  В 5 0  м ни
же по теqeJШЮ на левом берегу и в 1 00 м по правому берегу р. 
КаЛЬJqак в аналогиqных известняках содержатся остатки водорослей: 
EpiphytQn evolutum Korde ,  E. vulgare , Korde ,  Е.  :s p., A m!zanel la  ,151a bra 

(Kras n . ) ;  археоциат : Archaeolynthus cf. opeculatus , (Mas l . ), Cos
cinocy ath ida e ; не�>преl\елимые обломки трилобиrов (т.  3409, 
3422 ) .  Вниз по течению в известняках ИМtЮТСЯ остатки водорос
лей и трилобитов плохой сохранности, видовое определение которых 
выполнить не удалось. 

Мощность карбонатной qасти разреза 800 м. 
Таким образом , по палеонтологиqеским данным можно заклюqить, 

qтo в бассейне р. калы�акK присутствуют отложения середины ниж
него кембрия. Из-за плохой сохранности органиqеских остатков вы
делить биостратиграфические слои невозможно. 

Orложения нижнего кембрия бассейна р. Ижун вытянуты по:юсой 
(3 х 7 км ) В cebepa-воСтоqЕОМ направлении и образуют синклиналь
ную складку, в ядре которой нахОдЯтся эффузивно-терригенные па
роды, вероятно, нижней qасти средНего кембрия, а на крыльях -
карбонатные нижнеС'о кембрия, в нижней половине которых не выяв
лены туфогенна-карбонатные образования, имеющиеся в бассейне 
р. Калыqак. Мощность карбонатных осадков, ПО-Вl-ДИМОМУ, более 
5 00 м. В нижней половине отложения содержат малочисленные ос
татки водорослей, строматолитов и поqти неопределимые остатки 
трилобитов. В северном крыле складки в приустьевой части р. Ижун 
по долине первоС'о левого притока ( � 1000 м выше устья)_ собраны 
остатки B,;)tQmine lla sp. ,  Str.om a ta,ct i,s ех gr. pala e oz oicus Pos p. ,  
(т. 333 9 ) ,  а в 500 , м ниже, кроме Указанных остатков, найдены 
неопределимые трилобиты. На юго-западном КРЬJЛе складки более 
высокие горизонты известняков содержат породообразующие водорос
ли: E piphy tQn pse udof/exuosum к or_d е , Е .  amPlificatum Когd е ; пробле
матику: Str,omata,ct i,s , pa laeozoicus Pos p. ;' обломки панцирей трилоби
тов Erbie l la ? sp.  (т. 3 35.3 ) .  Немного выше - остатки проблемати
ки Str.oma ta,ct i,S , pa le Qzoicus , Pos p . ;  водорослей BotQmine lla l ineata, 

86 



§",;с/(иu !Ьlсmf/Л /(от//нс/(ии ОllmU/(ЛUllо/шd 
Соросинс/(он 'Iе,.огuнс/(uа 

зоно o.Qo/( ,5ItiMellcKO - /1eoeiJcllotL с и  НII.Il и нор и ti 
� __________________________ �--______ �A� ____________ � ______________________ � 

r-------------��----------�'rr--------------A---------------� � ,  А'-_--.. 
JаЛОdная он,.оаина 80сmо",ноя O/(P0tlHO 

� ____________________________________ �A�� ________________________________ �,, _______ �A�� ____ � 

� 
� 
\,: .... :::! ':::! 
:::! :::! 
.... :):: 
'<:) �  
� � 
q,, � 
� 

с Еdеtstеiлоs� 
рis-f(ооtелietta 

с Оnс;'осер1!а
liла 

5ез 
нозВонuя 

С ,oara,oogeti 

Jerrodisca.� 

С $,!/алоs,оts 

С tfesimoj1sis 

с tfeteCOSCt-
hUS reteia -

butae 

СоiJе,ожощuе СЛ({Нf/.Il61 
гqоон, /lсто.m
ни 6'оuоросneи 

ц 8,0. i?,rJf/ЛЛ 

донемор и« 

л v 

, , , , . . .  

l!I у 
v v 

л 5 

л 
1!lIl 

II 

� 1 �2 IУ I�IJ bl*�1 4 1�;:�l5 k�15 Е��:ф � 8 �9 � Ю  

�" �� �ы lmlн �м �м l�Щ" �� I� � ш �w�v 

Р и с. 2 3 .  К орреляция фаунистически охарактериэованнь� разрезов нижлего 
кембрия Горного Алтая 

Разрезы: 1 - бассейн р. Ульмень; 11 - бассейн р. Сия :  А - р. Ушпе�к, 
Б - р. Каяшкан, В - реки. Баланак и Кутюш; 111 - бассейн р. Катунь, Чепош
ский участок; IV - бассейн р. Сема; V - бассейн р. Бийка; VI - ба...;сеЙн 
р. Сара са (реки Малая Кыркыла и Большая Кыркыла ) ;  VII - бассейн р. Чер
га: А - реки Кукуя и Черная, Б - 'р. Улус-Черга; VIII- бассейн рек Куба и 
Аксаазкан: А - р. Иккол, Б - р. Тырган, В - р. Л ожа, Г - р. Аксаазкан; 
IX - бассейн р. Малая Иша: А - р. Тырга, Б - реки Уба и Сафроновская Убаi 
Х - р. Большая Иша; ХI - р. Верхняя Ынырга; ХН - бассейн р. Лебедь: А -

р. Салазан, Б - р. Лебедь; ХIII - р. Тандошка; XIV - реки Чайгол, Чуйка 
и Кобухта ( Прителецкий район) ; XV - реки Самыш, К олдор и Иогач ( Эстю
бинский район) 

1 - диабазовые и пироксен-плагИОКlU!зовые порфириты манжерокской сви
ты; 2 - пироксеновые (В основном авгитовые) и пироксен-плагиоклаЗОВ.БIе 
порфириты усть-семинской серии; 3 - туфы основного и кислого состава, TY� 
фиты и туфопесчаники сарысазской свиты; 4 - туфобрекчии, лаво- и туфоконг. 
ломераты; . 5 - туфоконгпомераты, туфы и порфириты верхнеыныргинской (аш
панакской) свиты; 6 - конгломераты; 7 '  - песчаники; 8 - переслаивание пес
чаников, кремнисто-глинисть� сланцев и алевролитов; 9 - глинистые сланцы, 

5 

апевролиты; 1 0  - серые и темно-серые плитчатые, часто глинистые извест
няки; 1 1  - песчанистые известняки; 1 2  - темно-серые мотные. обычно сло
истые известняки; 1 3  - серые и светло-серые пятнистые массивные извест
няки; 1 4  - онколитовые известняки; 1 5  - доломиты, доломитизированные 
известняки; 1 6- 1 9  - органические остатки: 1 6  - археоциаты, 1 7а - оккуль
тусы, 17б - строматолиты, 1 8а - водоросли, 1 8б - губки, 1 9а - трилобиты 
плохой сохранности или вьшвленные только в шлифах, 1 9б - трилобиты хоро
шей сохранности; 20 - несогласное залегание пород; 21 - тектонические на
рушения 

• 



R e it l ,  ('1'. 3 35 7 ) ;  еще выше - археоциат: Sigmoplly l lu.m ? s p" E th .  
m ophy llu.m s p. ,  Реrеgrirюсуа thu.s . ?  s p" А jас iсуа tlщs s p . ,  C la thri cy a thus 
cf ,  f0 5 s a engu. latus V ol ogd . водорослей: Bija c f ,  laxa Vologd . ,  Boto m i .  

n e l la s p. ,  Proau lopora s p . ;  трилобитов: Onchoce pha l ina s p "  Laminu. 
rцs s p. ,  Bergerqn i e l lus . ?  s p. ,  Kootmie lla s p. ;  брахиопод K u t orgina 
s p. ;  спикул губок Chance lloria (т. 335 9) ,  образующих комплекс , 
характерный для солонцовского горизонта. В северо-восточном кры
ле с инклинали в этом rоризонте обнаружены породообразующие во
доросли: Proaulo pora s р, ; неопределимые остатки трилобитов ( т. 41 ) ;  
выше встречены археоциаты: С la ru.s c )' tllUs cf .  c um/u ndus ( Volog d . ) ,  
C laru.s cy thus bi l lings i Vologd . ,  S z e c)' a thus . s p . ,  А rсhаеоl)'n tlщs s p . ;  
породообразующие водоросли: R e na lcis cf ,  seriata  Kord e ,  E p iplz)' ton 
s p. (Т. 38 ) ,  Е .  cf .  cra ssum Kord e ,  Е. f la b e llatum Воrn" R e na lcis 

s p . ;  скудные археоциаты: Tegeroc y a thus ? s p, (т. 2 1 ) .  Наиболее 
молодые горизонты известняков в юго-западно/v' Е:рыле синклинаJШ 
охарактеризованы остатками археоциат: Luc)' a thus s p. ,  R e t e, c)' atI1us 
c f .  k u z m in i  Vologd . ,  Ters ia s p. ,  A rc!lGeofungia s р. ; порqдообразующи
ми водорослями: R ena lc is c f .  s eria ta Kord e ,  E pi ph) tQn cf.  z lluravlevae 
K orde ,  Proaulopora s p. ,  BotQmine lla s p, ;  т рилобитами: Koo te n ie Z·  
la c f .  s la t kowsk i i  (Schm . ), , D ine s u s  s i b irica (Sc hm, ), Pumilina ? s p. , Do. 
l i chometopus S p . (T. 8 0 ) .  Выше известняков с несогласием залегают 
туфоконгломераты , туфобрекчии, андезитовые порфириты нижней поло
вины средНего кембрия. Выделение в этом районе фаунистически 
охарактеризованной карбонатной толщи нижнеrо кембрия - заслyrа 
М. Л. Голушко, любезно разрешившеrо авторам использовать его 
палеонтолоrические находки. Образования среднеrо кембрия извес� 
ны только на южном побережье р. Ижун. На остальной площади по
роды нижнеrо кембрия несоrласно перекрыты отложениями ордовика. 

Изучение фауны Эстюбинского района показало , что нижняя часть 
мощной толщи известняков охватывает, очевидно, интеrвал от слоев 
с R e tecos c inus re tet abu lae до слоев с Sa janas pis . В верхней части 
толщи выделяются биостратиrрафические слои: без названия; с ОП8 
c h oc e phal ina ; с Ede l s teinaspis - K ooce nie l la .  



БИОСТРАТИГР.\ФИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Богато охарактеризованные органическими остатками разреэы ниж
некембрийских отложений Горного Алтая неоднократно учи ты вались 
при составлении общих биосrратиграфических схем кембрия Алтае
Саянской складчатой области ( Сивов, 1 9 5 5 ;  Вологдин, 1956;  Крас
нопеева, 1 9 5 8; Хоментовский и др . ,  1962;  Винкман и др. ,  1962,  
196 4; Репина и др., 1 9 6 4 ) . Поэтому для территории Горного Алтая 
обычно испuльзовались схемы , разраБО'l'ааные для других регионов, 
хотя специфика разрезов обусловила выделение и местных биостра
тиграфических горизонтов ( сарасинский, ишинский , чепошский , ман
жерокский и др. ) .  Выявленные ранее и вновь открытые комплексы 
трилобитов и других органических остатков содержат много sндемич
ных форм, что побудило авторов создать местную деrапьную биостра
тиграфическую схему. Предлагаемая схема расчленения отложений 
нижнего кембрия Горного �тая разработана на основе имеющегося 
по региону палеонтологического и геологического материала и кор
реляции фаунистически охарактеризованных разрезов нижнего кембрия 
разных структурн�ормационных зон Горного Алтая с одновозрастны
ми разрезами смежных и удаленных территорий . Главное внимание 
уделено последовательной смене комплексов трилобиrов, хотя учтены 
данные и 110 другим группам органических остатков. Прежде чем пе
рейти к краткой характеристике схемы отметим, что нижняя граница 
кембрия определяется на территории Горного Ал тая в значительной 
мере условно, несмотря на то что этот вопрос рассматривался мно
гими специалистами и неоднократно разбирался в ЛИl'ературе ( Раду
гин, 1 9 4 1 ;  Чураков, 1 9 4 1  г . ;  Белоусов, 1956 г . ,  1 9 5 8; ' Винк
ман, 1 9 5 8, 1 9 5 9 ;  Винкман и др. ,  1 9 6 2 ;  Хоментовский и др. ,  1 96 2 ;  
Репина и др. ,  1 9 6 4; Афонин, Поспелов, 1 9 6 8; Е.  'и М .  Романенко, 
193 9; Гинцингер и др. ,  1 96 9;  Гинцингер, 1 9 70;  М. Романенко, 
1 9 70 ;  Е. Романенке, 1 9 7 1 ;  Винкман, 1 9 7 4  и др. ) .  

В Бийском выступе и Катунском антиклинории разрезы докембрия 
венчаются существенно вулканогенными образованиями манжерокской 
с.виты, из нижней половины которой известны органические oCTaTK:f 
вендского возраста. В Сарасинской зоне и в Чергинском блоке ман
жерокской свите соответствует каимская свита, 8 на западной окраи
не Уйменско-Лебедского синклинория - сарысазс:<ая. Отложения верх
ней половины М8iiЖ,ерокской ( аналог едиганской свиты ) ,  каимской и 
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сарысазской свит содержат остатки нижнекембрийских водорослей и 
спикулы губок. Таким образом, нижняя граница кембрия проходит на 
неопределенном' уровне внутри перечисленных свит ( рис. 2 3 ,  2 4 ) . 

Наиболее древние, в основном терригенные отложения нижнего 
кембрия ( верхняя часть манжерокской, сарысазской и каимской сви т )  
условно относятся к ус.ть-кунд.атскому горизонту и из-за слабой па
леонтологической охарактеризованности не расчленяются . 

Более молодые отложения ни жнего кембрия , содержащие много
численные органические остапси, расчленены на семь биостратигра
фических 'слоев; нижние из них. - слои с Rececosc inus re te cabul.ae 
выделены по археоциатам, остальные .- преимущественно по трилоби
там: с Resimopsis ; с Sajanas pis ; с Parapagecia-Serrod iscus ; без 
названия; с Опсhосерhа1iпа ; с Edels ceinas pis -Kooceniella. 

С л о и с R е с е с о s с i n u s r е с е ·с а Ь u 1 а е названы по наиболее 
распространенному на этом уровне виду археоциат и, по мнению 
А.Г. Поспелова, могут быть выделены в самостоятельное биостра
тиграфическое подраздеnение. Отложения этого биостратиграфическо
го уровня известны в ряде разрезов. В бассейне р. Сараса ( разрез 
6 ) ,  по р. Малая Кыркыла к этим слоям относится часть известня
ков сарасинской свиты, содержащих многочисленные остатки архео
циат. ·По р. Большая Кыркыла 'ИМ '  пО'-видимому, соответствуют пачка 
9 и низы пачки 10,  охараКl'еризованные остатками водорослей и 
строматолитов. В бассейнах Р'"к Куба и Тырган к слоям с Retecos 
ci llus гссе саЬиlае относятся нижняя часть. пачки 20 тырганской 
свиты ( разрез 3,б ) ,  содержащая линзу археоциатовых известняков 
по р. Иккол; нижняя половина ( ? )  археоuиатовых известняков из 
верховьев р .  Куба ( Белоусов, 1 9 60 г. ) ;  нижияя половина ( ? )  архео
циатовых известняков из верхней части сарысазской сзиты по р .Ак
саазкан . В бассейне р. Тырга - терригенные отложения убинской 
СВИТЫ , содержащие линзы археоuиатовых известняков ( пачка 3 ,  раз
рез 9а ) .  На восточной окраине Уйменско-Лебедского синклинория, 
в Притешщком районе - ГОРИЗ0НТ археоциатовых известняков, рас
положенный западнее р. Кобухта ( разрез .14) . На южном побережье 
Телеuкого озера в Эстюбинском районе ( разрез 1 5 )  темно-серые 
археоuиатовые известияки из основания карбонатной пачки по р .  Ка
пычак и нижияя часть 500-м.зтровой пачки зрхеоuиатовых известня
ков по р .  Иогач. Возможно, к рассматриваемым слоям принадлежит 
нижияя часть сийской свиты по р .  Ушперек ( разрез 2а,  пачки 1-5 ) . 

В перечиcnенных местонахождениях археоциаI' трипобиты не обна
ружены , если не считать единственную находку на р .  Калычак 
( т . 3 3 92 ) ,  где найдены редкие, плохой сохранности обломки панuи
ря трилобита из семейства DorYPjT g idae ? Богатый и разнообразный 
комплекс археоциат насчитывает около 1 80 видов, принадлежащих 
43 родам , из которых наиболее характерны N осllоrqiсу а tfщs how e l .  
l i  (Vologd.) ,  N. ;аН. disse pimert ta, lis . ZhU!' . , N. t:f .  lena icu.s . Zhur."  Н с с +  
kericy a thus . s p. ; , Re te.cos cinus . re te. ta.bulae , (Voiogd.), , C osc inocya thus . 
bedford i Vologd . "  С .  rqjkovi (Volog d . ), , Dic ty ocya thu.s . ert.a,schkensis . Vo
Iogd.; О .  iavor�ki i  .Vologd . ,  C amUrocya the lll.i.S . sp.,- A. rchaeOC'Ya tllUS . c f . · 
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la tus . Vol0gd ."  А. �rtimurus , (Volog d . ), , A jacicya thus . tk.a ts.chenkoi (Vo
logd .) ,  , А . a cutus . ( Воrn � ) ,  , А .  p.irectus (Vologd . ), А. p larus (Vologd . ) ,  , А .  ; 

pa tulus , (Vologd . }, ' А .  ;аН. uricus , ( Vologd.), А. ;аН. · n e y burgi " (Vologd. ), 
А. ; аrt.е. intе.пю llurn (Volog d . ) ,  А. cf.  ne oacutus . Vologd . ,  , А .  kemischiken. 
s is Vologd . ,  А .  amplus Volog d . ,· , Robus tocya thus , proskuriakovi . (ТоН .), ' 
R. s a l e bros us . (Vologd . ) ,  В. ;tomiCU$ ,  (Volog d . ) ,  . Loculicya thus tol li 
(Vologd . )-, L. rnembranive s t i to . Vologd . ,  Orbi cya thus . mongo licus . Vo· 
logd .,  E thmophy llurn fle x um Vologd . ,  Е .  fascicula tum СЬ.  и др . 

34 вида археоциат из слоев с Retecoscinus re te tabulae Горного 
Алтая встречены в других регионах Алтае--Саянской складчатой об
ласти ( Салаир, Кузнецкий Алатау, Западный Саян, Восточный Саян ) ,  
где они приурочеНЬJ к отложениям кундатского и базаихского гори
зонтов ( Журавлева и др . ,  1 9 6 7; Розанов и др., 1 9 6 9 ) или натальев
ского горизонта ( Поспелов и др. ,  1 9 72 ) .  

По мнению А.Г. Поспелова , слои с Re tecos inus retatabulae могут 
сопоставляться с отложениями верхней части кенядинского горизонта 
Сибирской платформы ( рис. 2 5 ,  см. вклейку) ,  поскольку 1 1  видов, 
присутствующих в комплексе, не выходят эа пределы кенядинского го
ризонта. Однако, по мнению И.Т. Журавлевой и д. В. Осадчей, в 
Алтае-Саянской складчатой области нет комплексов археоциат, одно
возрастных суннагинскому и кенядинскому горизонтам. 

С л о и с R е s i m о р s i s в разрезах Горного Алтая распростране
ны ограниченно. Они выделяются в бассейне р .  Тырга, где к ним 
относится пачка 4 убинской свиты ( разрез 9 а ) ,  а также в бассей
не р. Сараса ( разрез 6 ) ,  где комплекс слоев наиболее представи
телен и встречается в верхах пачки 10 сарасинской свиты . Можно 
предполагать, что этим слоям соответствуют пачка 6 сийской сви
ты по р .  Ушперек ( разрез 2 а ) ,  поскольку в вышележащей пачке 
присутствуют археоциаты, xapaKTepНbJe для слоев с Saj anaspis ; 
часть пачки 2 0  тырганской свиты р .  Иккол И часть немых известня
ков этой же свиты по рекам Куба и Аксаазкан, где нижележащие 
слои охарактеризованы более древними органическими о<О:татками 
( разрез 8г) ;  часть аналогичных известняков в Прителецком ( разрез 
1 4, р. Кобухта ) и Эстюбинском ( разрез 1 5 ,  реки Иогач и Калычак) 
p�OHax. 

К этому же уровню относится верхняя часть археоциатовых из
вестняков по р. Малая Кыркыла у пос . Пролетарский, имеющих ха
рактерные для этого вертикального диапазона археоциаты: G O I·doni· 
cy a thus gel"a s imovens is (Krasn . ), BachatQcya thus s p. · и др . 

Р и с. 24. С оп оставление отложений нижнего кембрия Б ийско-Катун

с к ой и Уйменск о-Лебедской структурно-формационнь� зон 

Отл ожен и я :  1 - терригенн о-эффузивные, 2 - эФФузивн о-терриген

ные, 3 - терригенные, 4 - терригенн о-карб онатные; 5 - предпола

гаемый перерыв в осадк онак оплении; 6 - границы фациальных пере

х одов 
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в Катунском антиклинории с 01'ложениями этих слоев можно ус
ловно сопоставить нижнюю чаС1Ъ сийской свиты, охарактеризованную 
редкими остатками водорослей и археоциат ( разрез 2 а ,  б, пачка 6 
и, возможно, низы пачки 7 ) , 

Комплекс трилобитов, характеризующих слои с R e sim ops is, сос
тоит из 16 видов, при надлежащих 9 родам. Общий их. состав следую
щий : R e s im opsis  m a riin ica Rep.,  R. ;S p., . E lgane l lus e /onga tu s . Е . ' Ro

тап , Е .  sp. ,  А latata!.lrus m e nn e r i Rep., .pro typus . ty rgae ns is Rep., . Sibi· 

riaspis pospe lovi E .Roman . Наиболее представителен комплекс в 
местонахождении по р .  Большая Кыркыла, где среди обычных пред
ставителей родов R e s iтr:opsis Rep. ' и Sibiria spis . Rep. преобладает род 
E lga ne llus Suv. Археоциаты Э'гого уровня представпены N ochorqicy a t� 
!щs sp. ,  Tum u lo c y a tl1u s s p. ,  Doki docya thus . s p. ,  Lосuliсуа tJщs . s p. ,· D i c t  
tyocya thus sp. ,· A ja c ic y a thus s p. ,· Tay /orcya t!1us sp . ,  Ba cha tQc y a t/'lUs s p.,  
Suf?t ilicya thus cf .  subt i.lis (Vologd.}  и д р . ;  водоросли - '  Confervi t.es pri· 
mordia les Вот . ,' Vo logd ine l la cf. fragi l.e . K orde , C ha bakovia cf. monst·. 
ra ta Korde,  . Ch. nodosa Korde , . Ch.  cf.  " amosa vo]og d . ,  ·Bo to m in e l la li·  
n e a ta Korde , Е piphytQn аН. 'grande Gordon , Во tQmae I la ts chingisica (Vo
]ogd. ) ,  .p,·oaulopora rariss ima Vologd., Renalcis  . s p. ,· R a z umovs k ia sp. · 

По р .  Тырга состав комплекса несколько меняется . Трилобиты 
представnены редкими, но типичными видами: А la taurus . m еnnет; Re p., 
Prqlypus tyrginicus Rep., R e $ im.opsis sp., . A s iate lla ? c f. e legana Re p. ;· 
археоциаты - Tumu lioly n thus . cf .  mvs a to v i (Zh'lr . ) ,  Tenn eri,cy a thus . s p. ,· 
Orbicya. thus cf. · mongol icus Vologd . и др. 

Подавляющее большинство родов (я  видов ) трилобитов, ВС1'речен
ных в комплексе слоев с Res imops is широко распространено в ниж
некембри:йских отложениях Бате невского кряжа , Кузнецкого Алатау, 
Восточного Саяна и характерно для зоны Resimops is или базаихско
го ГОРИЗОН1'а ( Репина и др . ,  1 9 6 4) . Присутствующий в комплексе 
род Е ll!.ane llus Suv . позволяет сопоставлять слои с Res imops is с 
эльгянским горизонтом Сибирской платформы ( Жар!.(ов, Хоментовский , 
1 96 5 )  и к;акой-то части одновозрастных ему зон Page tie 1 ius  anaba
rus ( Хоментовский, Репина, 1 96 5 )  и Ne vade lla ( Репина и др . ,  

1 9 74)  . 
С л о и с S а j а n а s р i 5 :)боснованно выделяются в убинской сви

Т'е в разрезах по р .  Большая Иша ( разрез 10)  и по р .  Тырга ( раз
рез 9а, пачка 5 ) . По-видимш.1У, этому же уровню соответствуют 
слои с три"обитами по р. Салазан ( разрез 1 2а ) ,  пачка 2 сийской 
свиты по р .  Yl!.bMeHb ( разрез 1 )  и пачка 7 по р. Ушперек ( разрез 
2 а ) . Возмс ·кно, этому уровню отвечают горизонты базальных КОНГ-
110мера1'ОВ шашкунарской СВИТЫ , в гальке которых содержатся остат
ки неопреДGЛИМЫХ трилобитов ( разрез 3 ,  р. Катунь; пачки 1 и 2 ,  
разреза 4 ,  р .  Сема ) .  В бассейне р .  Куба ( разрез 8а ) слоям с Sa-
ja l1as pis соответс1'ВУЮТ, по-видимому, конгломераты пачки 20;  
по р .  Аксаазкан - возможно, верхняя часть карбонатной пачки' и пе
рекрывающая ее 2 50-метровая пачка терригенных пород; в Прите
лецком районе ( разрез 14)  - верхняя часть карбонатной пачки, вен
чающая разрез нижнего кемБРИЯj в Эстюбинском районе ( разрез 1 5 ) -
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часгь извесгняков, содержащих осгагки археоциаг, когорые, по оп'" 
ределению А.Г. Поспелова, харакгерны для боградского горизонга. 

Комплекс грилобигов данных слоев предсгавлен 26 видами, при
надлежащими 12 родам. Кроме грилобигов, здесь присугсгвуюг ар
хеоциагы , брахиоподы, губки. хиолиты , гастроподы , двустворчагые 
моллюски ( в  том числе Bagenovia), водоросли. 

Общий состав трилобигов следующий : Sjanaspis . pokrovskayae 
Rep.,  S. тodesta Rep.,· S. аН. c rassa Rep. , S. :a ltaica E . Roman.,  S. : 
s p. ,  Pa la e o lene l la а rЩе ха Rep., . Р. s p.,· , Prq tolenoide s p e cu lia ris , Po� 
l e t . ,· , P.,; fa sciferr.us Е. ·Rom. ,· Р. ;latus E . Roman ."  Bergeronie llus ? ret-, 
rusus Е .  Roman . ,  A s ia te l la (Pseudoasiu t e l la ), grata Rep.; , Рlапаsрis . 
ge lasin ica : _ Rep." Bajango liaspis aff. bajango lica �iv. ,  Compsoc e pha lus 
ischin i ca ( Pole t . ) ,  С. poleta.evae , Re p. ,  , С. ;a lta. ica (Pole t . ) ,  Protypus 
aequabi lis.  Su v . , P . ;аН. ro tundatus Rep.,  A lace pha lus latus E . Roman . "  
А [ а  се  pha [ц s s'p. и несколько форм, н е  определенных до рода. во всех место
Н8хождениях трилобитов преобладают виды рода Sajana spis Re р. Наибо
лее разнообразен комплекс по р. Большая Иша, предсгавленный всеми 
,характерными родами: Sa/anaspis . Re p. ,  Pa la e o le n e lla Rep.,  Pro typus . ,  
Walc . ,  Bajangoliaspis .Siv.  и др . В м естон ахождении по  р .  Тырга трило- · 
бит ы многочисленн ы ,  но более однообразны :  Sajanaspis Rep., Palaeole.  
ne lla Rep. · и A lace pha lus Rep. 

Почти все встреченные ъ слоях с Saj anas pis роды трилобигов 
известны из синхронных огложений других регионов Алтае-Саянской 
складчагой обласги ( ВОсгочный Саян, Батеневский кряж, Тува и 
др. ) ,  где они приурочены к зоне Saj anas pis или камешковскому 
горизонту ( Репина и др. , 1 9 6 4) , или верхней половине боградского 
горизонта Унифиuированной схемы 1 96 5  г. ( см .  рис. 2 5 ) . Прямых 
данных для сопосгавления слоев с Saj al1aspis с одновозрасгными 
подразделениями нижнего кембрия Сибирской платформы не имеется . 
Возможно, они одновозрастны толбачанскому горизонту нижнего кемб
рин и его . аналогам, поскольку в разрезах Багеневского кряжа сов
месгно с этим комплексом грилобитов найден род Bu'(aiaspis . Lerm. 
( Репина и дp� , 1 96 4) .  

С л о и с Р а r а р а g е ,t i а -S. е r r о d i s с u s на территории Горного 
Алтая развигы широко. По комплексам грилобитов к эгому сгратиг
рафическому уровню относятся отложения шашкунарской свигы рек 
Кагунь ( разрез 3 )  и Сема ( пачка 3 ,  разрез 4) ; пачки 3 и 4 сийс
кой свигы по р .  Ульмень ( разрез 1 ) ; пачка глинистых сланцев верх
неыныргинской ( ашпанакской ) свиты по р .  Большая Иша ( разрез 10) , 
а также пачка 2 этой свигы по р. Верхняя Ь/нырга ( разрез 1 1 ) . 
Условно к этому уровню ( по остаткам археоциат,  водорослей или по 
стратиграфическому положению) моЖно отнести пачку 5 сийской сви
ты по р. Каяшкан ( разрез 2б) ; пачку 3 по р. Бийка ( разрез 5 ) ;  
пачку 2 1  ( разрез 8а ) по р', Иккол ( приток р .  Куба ) ;  TeMHo-ce�ыe 
известняки по р. Калычак, залегающие под слоями без названия 
( санаштыкгольский горизонт )  и, возможно, темно-серые известняки 
по р. Ижун, содержащие осгатки водорослей и редкие остатки три
лобитов Erbie lla ? , sp. 
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Комплекс трил'обитов данных слоев представлен 6 2  видами , при
надлежащими 2 9  родам. Кроме трилобитов, в описанных отложениях 
trpисутствуют немногочисленные остатки археоциат , водорослей, 
брахиопод, гастропод и окк)льтусы ( проблематичные образования ) .  

Общий состав трилобитов рассмативаемых слоев _ следующий : 
Serrpdiscus .[ossuli.ferus . Re p.,  S. ;levus . Re p. ,· S. pokrovskaya Pole t_ . .. S . : 
agnostoides . P()let • .: S. �E .  s pinu {osus Raset., ' Ca lodis cus  inflatus Polet . ,  
С. :lobatus .grandis Polet . ,  С .  rn irus . Е .  ·Roman .,  Semadi� cus . so llennis Е .  
Roman. ,  Tannudis cus a ltus Rep.,. Ladadiscus limЬаtцs Pokr.,. ,L.,· оеmаеn· 
s is . E . Roman. , S trigmadiscus . lepidus . Е . ·Roman.,. ,Page tie. l lus cf.  siqiri. 
cus Rep.,  Р, remo tus E .  ·Rom.,  Р. )eva tus . Е .  'Rom" Pageti.a a lta ica Роlе с . ,  
Page ti.des . ? s p. ,  ,Parapageti.a limbata, Rep.,  Р. ftatunica Rep. , . Р. ipa laeo· 
formls Е .  ·в.оm . . . Р. plana E .Roman ., Neocobbo ldia paradenta,ta, Rep., 
N. :a lta, ica Роlес . ,  , Nata, lina incita, E . Roman., N, �urta Е. Roman . . . Mi· 
raculaspis. , picta, E .Roman., ·Berger.qnie llus .c�rt1tS , J e g or., , Laticephalus ? sp. ,  
A ldonqia sp.,  Tarynnaspis ? s p. ,  Binodaspis . aff; secunda Suv.,  В. cf.  
prima Pokr . ,  Antagmidae gen.  inde t . "  Bonnia sp. ,. Eoptychoparia sp., ' 
lvshine llus . nikolaii  Кос. ,  D inesidae gen.  indet . ,  Ede ls te inaspidae gen . 
indet . ,  Л10kis tоkагidае gen.  inde t .  

Среди трилобитов преобладают роды Para page tia Rep • . и Serrqdis.  
cus R .  e t  E .Richter. Наиболее разнообразный комплекс встречен 
в отложениях шашкунарской свиты р. Катунь. Здесь присутствуют 
почти все роды надсемейства Eodiscoidea, . а также Bergeron iellus 
Lerm., Eoptychoparia Ress . ,  Binodas pis Lerm. 1>1 др . 

Комплекс трилобитов бассейна р. Сема ( ключ Андрю_шкин ) бли
зок катунскому, но роды Parapagetia Rep., Ladadis cus Pokr., Serrq. 
discus R. е с  Е .  Richt. встречаются редко и приурочены в основном 
к верхней части свиты . С ними ассоциируют представители родов 
Page tie. llus Lerm • . ( наиболее многочисленные в нижней части свиты ) ,  
Nata,l ina Е .  Roman., немногочисленные A ldonaia Lerm. и единичные 
экземпляры трилобитов из семейства Dinesidae. , 

В комплексе трилобитов из слоев с Рага раgеtiа-Sеггоd isсus по 
р .  Большая Иша преобладают представители рода Serrpdiscus Е .  е С  
R.Richter. · Кроме них, присутствуют неизвестные в упомянутых мес
тонахождениях роды C a lodiscus , Howel l  и Ivs!liniellus . . Kor. В осталь
ных местонахождениях комплекс трилобитов значительно беднее, хо
тя и содержит характерные роды . В целом комплекс трилобитов 
данных слоев ьчень типичен и хорошо распознается благодаря резко
му преобладанию родов 'надсемейства Eodiscoidea.  

Большинство родов и некоторые виды трилобиrов из слоев с 
Parapagetia-Serrodiscus широко распространены в разных регионах 
Алтае-Саянской складчатой области ( Кузнецкий Алатау, Западный 
Саян, Восточный Саян , Тува ) ,  Сибирской платформы, Прm..юрья , а 
также в Европе, Америке и Северной Африке ( Cobbold, Pocock,  
1 9 3 4; R.  e t  .E . Rc ihter ,  1 94 1 ;  Rasetti,  1 9 45 ,  1952,  1966;  Hu� , 
1 9 5 2 ;  Sdzuy , 196 1; Rus hton, , 1966 и др. ) .  Вместе с тем в ' этом 
комплексе присутствует и зкС\чительное количество эндемичных для 
Горного Алтая видов и даже родов: Pagetia Rep.,  S tigmadiscus Е .  
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R oman . ,  Nata, lina E .Roman . Как правило, известные ранее роды приу-
рочены к санаштыкгольскому горизонту Алтае-Саянской складчатой 
области, а также тарынскому горизонту и его аналогам Сибирской 
платформы . Следует заметить, что некоторые роды в других регио
нах имеют более широкий стратиграфический диапазон. Так, род 
C a lodiscus И('lwеl l  в Кузнеuком Алатау, а также в некоторых раз
резах Сибирской платформы встречается и в более древних отложе
ниях, соответствующих, по-видимому, слоям с Saj anas pis ( Федяни
н ., 196 2 ;  Демокидов, Лазаренко, 1 964) ; род Page t i e llus Lerm . Ha 
Сибирской платформе известен от атдабанского до кетеменского 
горизонтов - включительно ( Лермонтова, - 19 5 1 ; Демокидов, Лазаре н
ко, 1 9 6 4; Хоментовск!'IЙ, Репина, 196 5 ) ; роды Serrodiscus Е .  e t  
R . Richt . ,  Ladadiscus Pokr. ,  Tannudiscus . Pokr • . в Туве встре-
чены в верхней части нижнего кембрия ( Покровская , 1959)  _ По 
данным о широком распространении многих родов трилобитов этого 
комплекса в санаштыкгольском горизонте Алтае-Саянской складча
той обаасти и о присутствии таких форм, как Ca lodis cus Howe ll.,  
Ta rynaspis , Rep. ,  N eocob ba ldia para,d enta,ta, Rep. , и других, можно со
постав'ить сло"и с Parapagetia-Serrodiscus,  очевидно, с нижней 
частью санаштыкгольского горизонта Алтае-Саянской складчатой 
области и тарынским горизонтом Сибирской платформы . 

С л о и  б е з  н а з в а н и я  выделяются до некотороЙ .степени условно, 
поскольку в монофаiшальных разрезах нигде не удалось 09наружить 
сме'ну слоев с Parapagetia -Serrodiscus слоями без названия . Смена 
одного комплекса другим сопровождается сменой состава пород 
( разрезы 1 , 2 ,  8, 10,  1 2 ) .  Рассматриваемый комплекс, как пра
ВИ110, приурочен не к глинистым породам, а к "чистым" рифогенным 
известнякам. Возможно, что слои без названия в какой-то своей 
части окажутся одновозрастными слоями с Parapaget ia-Serrodiscus .  
К этому стратиграфическому уровню можно отнести пачку 6 сийс
кой свиты ( разрез 2б) по р. Каяшкан; нижнюю часть ЭФФУЗИВНО
t:ерригенных отложений верхнеыныргинской свиты ,  содержащей рифо
генные известняки по рекам Больщая Иша ( разрез 10)  и Верхняя 
Ынырга ( пачки 3 ,  4, разрез 1 1 ) ;  нижнюю часть пачки 2 2  тырган
екой свиты ( разрез 8а ) по рекам Иккол , Тырган и Ложа ( бассейн 
р. Куба ) ; . среднюю толщу известняков по р. Лебедь ( разрез 12 б) ; 
часть известняков бассейна р. Тандошка ( разрез 1 3 ) . 

Комплекс трилобитов рассма:гuиваемых слоев насчитывает 2 4  
вида ,  принадлежащих 17 родам lolgia prjma Б .  Kra jev  • •  Tuva ne l /a 
аН. gra c i lis Pokr., ,Be�gerQniaspis ·Ч$i1!il!L Е .  Roman ., P o l i e l laspis  5 р . ,  

Mi laspis , cita ta Е .Roman. ,  М. mart'Y china ensis Rep.,  М. cf. e rbica Siv . .  
Honnia s p.,- San,aschty kgo{la s emisphaerica Pole t. ,  , Granulari,a s p., ' B i ·  
nodaspis prima Pokr . ,  Bagradia grandis , Б. Kra jev . "  BotQmel la s p.,  Рто. 
етЫа a lta,ica Е. ·Roman. ,- , ErQiopsis . coangeus tus E .  ·Roman .,  , Erbi ops i. 
d e l la ? s p. ,  ,P ty chopare l la s p., м-'i.r.q,nеnq_ vincmana e ,  Rep. · Пре
D6ладают в КDмплексе представители родов M i la s p is . �lV • .  И Sana,· 
schty kgolia Роlес. ; обычны Bonnia Walc . ,  Binodas p is Lerm" E rb iopsis 
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Lerm . и др. Кроме трилобитов, в описанном комплексе присутствуют мно
гочисленные остатки археоциат,  брахиопод, гастропод, водорослей . 

Наиболее полно комплекс трилобитов представлен в разрезе 2б по 
р .  Каяшкан, где в его составе Нdсчитывается 10 видов. Обильны 
представители родов M i la s pis Suy. и E rbiops is . Lerm . реже встр�чают
ся Bonnia Walc . ,  Sanasch ly kgolia Ро]ес,  и. Botome lla S u v .  

В �PYГOM районе, по р.  Лебедь, �pOMe общего род? Sana s ch l )�k � 

f!;olia Pole t ., встреЧЕ}НЫ Polie l laspis Pole t . ,  Granu laria Ро]е с . ,  Binoda s ·  
p i s  . Lerm. ,  Mirane lla Pokr. , . и з  которых только два послеДНI!Х опре
делены до вида. Роды Po lie llas pis Polet. · и Sanaschty kgolia Pole t .  
найдены такж� в разрезе 10 п о  р .  БО!lьшая Иша, где и х  сопровож
дают роды Bonnia Walcott и. Poli e l lina Pojet. 

Если одновозрастность перечисленных ассоциаций трилобитов СОМ
нений не вызывает,  то единственный комплекс, приуроченный к гпи
цисты м сланuам в разрезе 1 1  по р .  Верхняя Ынырга ( т . 1 9 ) , со

поставляется с ними условно, поскольку содержит своеобразш.IЙ сос
taB родов Pro erbi� Lerm.,  Ber.ge�qniaspis Lerm.,  Ptych opare lla Pouls • .  

Вероятно, топько к Еерхней части слоев без названия могут от
носиться отложения бассейна р. ЛG�� ( разрез 8в ) ; В комплексе три
nобитов которых кроме родов Tuvanella Pokr . ,  lolgia В. Kraev. ,  Erbi· 
o ps eud e l la Pokr., . содержится род Bagradia Rep.,  . приуроченныЙ ,  как 
правило, к самой верхней части санаштыкгольского горизонта Алтае
Саянской складчатой области. 

Отмеченные различия в составе аСС(JUиаuий трилобитов из разных 
районов связаны , очевидно, с некоторой разновозрастностью слоев 
без названия . 

Трилобитовый комплекс рассмотренного стратиграфического УРОВНЯ: 
весьма своеобразен и почти не имеет в своем составе t,проходящих" 
форм. Все роды трилобитов характерны для санаштыкгольского го
ризонта и широко распространены на территории Алтае-Саянской 
складчатой области · ( Полетаева, 1 93 6 ;  Покровская, 1 9 5 9; Репина 
и др., 1 9 6 4; Журавлева и др . ,  196 7 ;  КQробейникова, 1 9 7 4; Федяни
на, 1 9 7

_
5 ;  и др. ) .  Роды Sanaschty kgolia Pole t . ,  Miran e lla Pokr., . Ро

l ie llina Роlе г ., Bergerqnias pis Lerm • . . известны в тарынском горизонте, 
последний определен в синско-куторгиновом горизонте Сибирской 
платформы ( Суворова, 196 4; Хоментовакий, Репина, 196 5;  и др. ) ,  
а некоторые найдены в, димигровском горизонте Приморья ( Окуне
ва, Репина, 1 9 73 ) . Поэтому слои без Нс;.звания, очевидно, могут 
сопоставляться с частью санаштыкгольского горизонта Алтае-Саян
ской области, частью TI:lPbJ HCKOI'O и, по-видимому, С синско-куторги
новым горизонтом Сибирской платформы . 

С л о и с О n с h о с е 'р h а 1 i n а проcnеживаются во многих разрезах 
нижнего кембрия Горного Алтая. К этому уровню относится верхняя 
часть пачки 5 сийской свиты разреза 1 по р. Ульмень; пачки 1, 2 
и 3 чепошской свиты разреза 3 по р. Катунь; пачка 4 разреза 5 
по р. Бийка; нижняя часть пачки 4 чепошской свиты разреза 4 по 
р .  Сема; пачка 4 верхнеыныргинской свиты разреза 10 по р. Боль
шая Иша; нижняя часть пачки 5 этой же свиты разреза 1 1  по р. Верх-
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ння Ынырга; часть карбонатной пачки по р .  Ижун В Эстюбинском 
районе ( раз�эа 1 5 ) . Кроме остатков триnобитов, в комплексе слоев 
с Onchoc e pha lina почти повсеместно имеется бопьшое копичество 
археоциат и водорослей . Реже встречаются остатки брахиопод, спи
купы губок. Среди родов трипобитов изученного комппекса наиболее 
обипен и широко распростанен род Onchoce pha lina Rep. Комплекс 
трилобитов представлен 1 4  ВИдами и 18 родами ( ряд родов не опре
делен до вида) : N eQpagetil'la sp. ,. Red lichina s p. ,  Bergeronie. llu s cert.us 
у egor. ,  , B ergerqniaspis . s p. ,. Ba tllyuris ce ! lus tersus . Е . ·Roman.,  Parapolie.l· 
{а ? , sp , ,. , Bonnia cf.  s i z ova e , Pokr . ,  Kootenia anoma lica Rep.,  Koote,nie l· 
lа s p. ,  Ps eudoe te,ras pis s p. ,  Solon t z. e lla еnотmа Semash . ,  S. �f. modesta 
Rep.,. B inodaspis . s p. ,. Laminurus,cf. insuetus Rep., ,L. :inort1a tus . Rep. ,  
A m e c e phcoides anomoca iri.oides (Pole t . �, , On choc e pha lina cf.  part.e,nu is 
Rep. "  О. �f.  pZ.ana�Rep. ,  О. cf • . fla bi lis .Rep.,  , О. '{:ons picua Re p. ,  Prq· 
е ,  bia ba z a s ica Rep. 

Наиболее попно спои охарактеризованы в разрезе чепошской сви
ты по р .  Катунь, где преобладают представитепи рода Oncl·ocepha l i. 
n{l Re p., обычно Solontz.e lla Rep.,. и Lam inurus Re p.,. редко встречают
ся Pseudo e te ras pis N .  ТсЬегп . ,  , Binodaspis Lerm.,  Bergeron ie llus 
Lегm . , и другие, ВИд Proerbia ba z a s ica Re p. и единичные Parapoliella 
? N .  ТсЬегп. 

Следует огметить, что состав трипобитов по всему разрезу че
пошской свиты изменяется незначительно: лишь в ее основании 
( т . Р-5 7, 10 1 7 )  имеются роды R edl ichina Lerm. ,  Ba thyuris cellus 
Lerm.,. характерные для трипобитов санаштыкгопьского горизонта 
Nпае-Саянской складчатой обпасти. Однако они встречены в ассо
uиаuии с Onchocepha lina Rep., что позвопяет отнести нижнюю часть 
чепошской сви гы к слоям С Onchocephalina. По р. Бийка ( разрез 5 )  
встречены харю:терные роды Onchocephalina Rep. ,  Laminurus . Rep., 
а также вид Proer�ia ba z as ica Rep. В отличие от комппекса три
побитов из бассейна р. Катунь здесь найдены преДСl'авитепи родов 
A m ecepha loides Rep. и Bonn ia Walc. 

Типи:чен, но немнсгочиспен комппекс трилобитов из бассейнов 
рек Верхняя Ынырга ( разрез 1 1 ) и Ижун ( разрез 15 ) ,  содержаший 
роды Onchoce pha lina R�p • . и Laminurus . Rep. ,a в разрезе 1 1 , кроме 
TO�O, род Ne Qpage tina Pokr. В разрезе 1 по р.  Ульмень на данном 
урnвне встречен только один род Onchoce pha lina Rep. Ло р .  Большая 
Иша ( разрез 10)  известен один оод Proerbia Lerm.,  но, поскольку 
вместе с ним встречены археоциаты рассматриваемого стратиграфи
ческого уровня ( Хоментовский и др. ,  1962 ) ,  вмещающие отложения 
отнесены к слоям с ОпсЬосерЬаllпа.  По рекам Упус-Черга ( раэ
реэ 7б) и Малая Иша ( разрез 9 )  синхронные отпожения охарактери
зованы только археоuиатами . 

В иепом комплекс триnобитов из рассматриваемых споев своеоб
разен и четко отпичается от смежных. Почти все встречающиеся в 
нем роды и подавляющее большинство видов широко распространены 
на территории Алтае-Саянской скпадчатой обпасти и известны в 
Кузнеш<ом Алатау, Батеневском кряже, Горной Шории, Западном 
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Саяне, где приурочены к зоне Onchoce phal ina или солонцовскому 
горизонту ( Репина и др. ,  1 96 4) . Присутствующие в комплексе роды 
Pseudoe teKa spis .N .Tchern и Para po l i e l la ? N .Tchern . характерны 
для зоны Parapol iel1a-Pseudoeceras pis ( буретский горизонт) запад
ного типа разрезов Сибирской платформы, а также слоев с Palmeras
p,is maritima Приморья , что позволяет коррелировать слои с Oncho
cephalina Горного Алтая с зоной Onchocephalina ( 90ЛОНЦОВСКИЙ гори
з6н т )  Алтае-Саянской складчатой области, зоной Parapolie ] J a  - Ps eu� 
d oeteras pis ( буретский горизонт) и одновозрастной ей зоной 
Bergeronie l 1 us ketemensis ( кетеменский горизонт) Сибирской плат
формы. 

С л о и с Е d е 1 s t е i n а s pi s - К о о t е n i е 1 1  а - самое верхнее 6иост
ратиграфическое подразделение нижнего кембрия Горного Алтая. От
ложения Этого биостратиграфического уровня содержат многочислен ..... 
ные остатки трилобитов, археоциат ,  водорослей , брахиопод , двуствор
чатых молnюсков во многих разрезах разных структурно-формацион
ных зон региона. К данным споям относятся пачка 7 сийской свиты 
разреза 1 по р. YnbMeHb; отnожения верхней части сийской свит,,! 
по р. Кутюш ( бассейн р. Сия, разрез 2 в ) ; пачка 4 чепошской свиты 
и отложения барангольской свиты в разрезе 3 по р. Катунь; верх
няя часть пачки 4 чепошской свиты в разрезе 4 по р .  Сема; пачка 
10 улуо-чергинской свиты разреза 76 по р. Уnуо-Черга; известняки 
из верхней части верхнеыныргинской ( ашпанакской ) свиты по р. Са
фроновская Уба ( разрез 9б) ; верхняя часть пачки 6 этой же свиты 
разреза 10 по р. Боnьшая Иша и верхняя часть пачки 5 верхнеыныр
гинской свиты в разрезе 1 1  по р. Верхняя Ынырга; верхняя часть 
нижнекембрийских известняков по р. Ижун из Эстюбинского района 
( разрез 15 ) .  YcnoBHo ( по поnожению J3 разрезе ) к этому уровню 
можно отнести отnожения верхней части пачки 22  тырганской свиты 
из разреза 8а по р. Иккоn (бассейн р. Куба ) ;  отnожения верхней 
части нижнекембрийского разреза по р .  Лебедь ( разрез 12б ) ; верх
нюю часть нижнекембрийских пород по р .  Тандошка ( разрез 1 3 ) . 
В комплексе слоев присутствует 80 форм триnобитов, принадnежа
щих 1 О родам . 

Общи й и х  сост а в :  Nе ораgе l iла fu s a  Е .  Roman. ,  Gla hH'lla s p. ,  Меnn е .  
ras pis in terje c la Е .  Roman . ,  Chi lom e tQf)!l s plenus Е .Rоmап . ,  С/l .  :la xlls Е .  
Roman.,  Do lichome topus . sp . ,  Ede ls l e ina s pis orпa lq Lerm.,  Е .  p la n a  N .  
Tchern . , · Е .  a ltq ica E . Roman . ;  Bonnia  inflata Lerm. ;  Kool en ia mадl!аfоr
т is . Yegor . ,  K. a noтalica Rep., К. с С .  e longa t a, .  Raset t i ,  К 1iо lодd in i 

Lerm . ,  Koo l e n i e lla  s la t k owski i  (Schm. ), Taha lQPyge l l ina  sp. ,  P ll l tli l las . 
pis ro tunda Е .  Rоmап. ,  Р. gra nosa Е .  Rоmап . ,  О.f!;удорs is s if! irica (E .Ro
mап. ) ,  · O le no id es ? s p. ,  B a l e noides sp. ,  C hondragrau los minus s e n s is 
Lerm . ,  Cho  (A n l qgmople ura ) s p. ,  N a тanoia in ce r la N .  Тс hегп . ,  N. ! П l а  
Е .  Roman. ,  E os p en cia sp. ,  Puтi lina М sp . ,  C I1Ondranomocare s p. ,  Cin·  
n e l/a  s ulcata Е .  Rоmап .,  С. :e longa lq E .Roman. ,  GI·a nu laria o brll lcl/.evi  
Pole t . ,  С. flentalq E . Roman. ,  Tan ia s pide l la е l еgапtц Sem. ,  Lam inurus 

a pertus (J egor . ), L. cf.  ba teniensis  Tomas h ., L. pl·onus E . Roman. ,  L • .  
mari timlls Е .  Roman . ,  A lo l< i s locare sparsum E . Roman . ,  Be ldire l la a lt a, i .  
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са E .Roman" А m е с е р/ю lоidеs l a boriosus (J egor , ) ,  А .  :!anguidtls  Е ,  . Ro
тап . , S y s pa c epha lus vanllS Е ,  Roman . ,  Onchoceph a lina sp . ,  E o ptycllO pa .  
ria s p" Pro e rbia ba za sica Rep. ,  Р .  vicina Е .  Roman.,  Dinesus s i biricus . 
(Schm , ), D . grantllosa gran u losa (Lerm . J, О. granulosa a s tri c ta,  Suv . ,  Jin
сеl lа  sp.  

Во многих местонахождениях среди остатков трилобитов преобла
дают представители родов Kootell ie lla Lerm. и E d e l s t e inaspis Lerm. 
Наиболее богат и разнообразен комплекс трилобитов в разрезе 3 

по р. Катунь, в котором, кроме_ отмеченных родо,в, многочисленны 
C hondragrau los Le rm . ,  Granularia Pole t . ;  Kootenia Wa1c . ,  Namanoia Иrш., 
D inesus Eth, и другие;  редки Proerbia Lerm. ,  А m есе р/ю lо idеs . Rep. , C i· 
·m e l la Е .  R om. ,  Minnera s pis Pokr. ,  E os pen c ia N .  Tchern. и nругие; 
еДllНl1ЧllЫ La minurus Rep. н Oncho c e pha lina Rep. , развитые 
ниже. М ногочислен комплекс трилобитов раvрезов рек Сия и 
Улус- Черга. В первом из них род E d e l s te i naspis Lerm. отсутствует, 
но в изобилии встреч�ны характерные роды Kooten if? l l a  Lerm . ,  Proer· 
bia Lerm" Gra nularia Polet. ,coBMecTHo с которыми найдены Ba tenoides 
Rep. ,  G la bre lla Lerm . и другие, неизвестные в разрезе по р .  Катунь. 
В комплексе по р.  Улус-Черга, кроме характерных родов, присутсr
вуют C h i lomet QPus Rus . ,  Chondragranulos (A n ta,gmople ura)  N .  Tchern . ,  
С h ondranomocare Polet . ,  O lenoides  Meek. и другие, типичные дЛЯ ОТ
ложений среднего кембрия и отсутствующие в других местонахож
дениях слоев с Ede ls te inas pis-Kooteniella.  Среднекембрийские формы 
имеются в составе комплекса и по р. Сафроновская Уба ( т . 5-5 16 ) ,  
где встречены Che iruroides s p. ,  C h ondra nomocare sp. ,  C onne lla соn
fert.a E . Roman . и др. Возможно, что отложения разрезов по рекам 
Улус-Черга и Сафроновская Уба, включающие названные комплексы , 
принадлежат к переходным слоям от нижнего кембрия к среднему 
или даже к низам среднего кембрия . В остальных районах комплекс 
трилобитов слоев с Ede ls teinaspis - Kootenie l la более беден , хотя имею· 
щиеся характерные роды позволяют уверенно относить вмещающие 
их отложения к рассматриваемым слоям. 

Встречающиеся в комплексе роды широко распространены в отло
жениях зоны Edels teinas pis -Kooten ie lla ( обручевский горизонт )  раэ
·· ных регионов Алтае-Саянской складчатой области и известны в Гор
ной Шории, Кузнецком Алатау, Восточном Саяне , Туве. Подобный 
комплекс трилобитов характеризует еланский горизонт Сибирской 
платформы .  Многие роды комплекса встречаются в Северной Амери
ке, Гренландии, Корее , Швеции, Австралии и Аргентине. Широкое 
распространение комплекса позволяет слои с Ede ls te inaspis-Koote
n ie l la Горного Алтая уверенно сопоставлять с обручевским горизон
том Алтае-Саянской складчатой области и еланским горизонтом 
Сибирской платформы. 

Слои с Ede ls te inas pis�Kooteniella сменяются в разрезах Горного 
Алтая отложениями, содержащими среднекембрийский ( суярыкский ) 
комплекс трилобитов ( Е. Романенко, 1960;  М .  и Е .  Романенко, 
1962б,  1 96 7 ) . Вопрос о границе нижнего и среднего кембрия в 
данной работе не рассматривается, поскольку для его решения необ-
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ходима ревизия всех имеющихся по этому интервалу данных из раз.
личных регионов земного шара и выбор стратотипа этой границы . 
Эта проблема считается одной из первоочередных и ВКiIючена в прог
рамму международных геОlIогических исследований . Среди советских 
исследователей нет единого мнения о положении гранищы ( Покровс
кая, 1 9 5 4, 196 1 ;  Чернышева, 1 96 1а; Суворова, 1 96 4; Репина и 
др. ,  1 9 6 4; Е .  и М. Романенко, 1 9 6 7а,б;  Богнибова и др. ,  1 96 7,  
1 9 7 1; Репина, 1 9 74; Егорова и др. ,  1 9 76 ;  и др. ) . Авторы опреде
ляют эту границу по появлению комплекса трилобитов,  в составе 
которого преобладают та.кие роды, как Ole noides Meek,  Ogygops is . 
Res s . ,  Ch ondranornocare. Pole t ., Prqa saphiscus Res s .  ее Endo . .. А rnpho
tQn Lor., SchistQcephalus N .  Tche rn . ,  Ory ctocepha lus Wak . ,  Coryne
xo chus . Ang. · и др. 

Характеристика комплексов трилобитов нижнего кембрия Горного 
Алтая и их сопоставление с одновозрастными комплексами других 
регионов Алтае.-СаянскоЙ складчатой области и Сибирской платфор
мы показывают, что в рассматриваемом регионе наблюдается та же 
направленность смены триnобитов на протяжении раннего кембрия, 
что и в других регионах.  Это обстоятельство - основа для уверенной 
корреляции биостратиграфической схемы расчленения нижнего кемб
рия Горного :Алтая с общей биостратиграфической схемой Алате--Саян
ской складчатой области и Сибирской платформы ( см .  рис. 2 5 ) .  
Поэтому безусловно, что нижнекембрийские отложения Горного Алтая 
и содержащиеся в них органические оста тки могут с успехом исполь
зоваться не только при детализации общей биостратШ'рафической схе.
мы Алтае-Саянской складчатой области, но и при решении общих воп
росов биостратиграфии кембрия. 



ОПИСАНИЕ ТРИЛОБИТОВ 

в работе описано и изображено 160 форм трилобитов: 95 видов 
( 3 2  вида впервые установленные ) ,  3 подвида, 8 видов со знаком 
аН. ,  4 вида со знаком cf. ;  50 форм определены до рода и 7 - до се
мейства. 

Трилобиты 
распределены 

принадлежат 7 1  роду 
между 2 6  семействами 

( рода новые ) , которые 
и 8 надсеме1!ствами. Не 

описанными остались трилобиты, ИЗQбражения которых не удалось 
воспроизвести. 

Для известных родов диагнозы не приведены . Известные виды 
сопровождаются диагнозом, ссылкой на первоисточник, содержащий 
описание, и изображением . В случае, когда авторы не располагали 
коллеYl.ШЯМИ, число экземпляров указано по литературным данным. 
Виды, опубликованные ранее с коротким диагнозом , в основном пе
реописаны . 

Для новых видов даны описание, указание голотипа, коли
чество материала, диагноз, размеры отдельных частей паюшря; 
сравнение, замечания, гологическое и географическоэ распростране
ние, местонахождение ( включая номер разреза и точки отбора остат
ков трилобитов ) .  Терминология, последовательность описания трило
битов и измерение частей панuиря ( рис. 2 6 )  приведены в соответст
вии с решением коллоквиума по трипобитам, проходившего в Новоси
бирске в 1 97 4  г. Замеры записаны в сокращенной форме ( Романен
ко, 1 96 9б ) . 

При описании трилобитов маленькими называются экземпляры, 
у которых длина цефалона или пигидия не превышает 5-6 мм, сред
ними - до 1 0  ММ, крупными - 1 0  мм и более. 
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шг, 

шц 
Р и с. 26 .  Схема измерений элементов спинного щита трилобитов 

Все измерен ия ,  производящиеся вдоль осевОй линии ( са
гиттаnьно ) ,  рассматриваются как длина, перпендикуnярные им 
( трансверзальные) - как ширина. Исключение составляют кайма, 
глазные крышки, затьmочное кольцо и шипы, длина и ширина кото
рых принимаются как обычные веЛИЧИНЬL Ди - длина цефалона; Ши 
ширина цефалона у основания; ДК - длина кранидия; ШК 1 - ширина 
кран ид ия впереди; ШК 2 - ширина кранидия на уровне середины глаз
ных крышек; ШК З - ширина кранидия У основания; ДГ - длина гла
бели; Д ПЛ - " длина передней лопасти глабели; ДОЛ - длина основной 
лопасти глабели; ШГ l - ширина глабели впереди; ШГ2 - ширина гла
бели на уровне середины глазных крышек; ШГ 3 - ширина глабели у 

основания; ШОЛ 1 - ширина основной лопасти глабели впереди; ШОЛ 2-
ширина основной лопасти глабели у основания; ШЗК - ширина заты
л очного кольца; ДЗШ - длина затылочного шипа; ШНЩ ( ШЩ - ши
рина щеки у эодисцид) - ширина неподвкжной щеки на ypOBH� сере
дины глазных крышек ; Л ГК - длина глазной крышки; ШГК - ширина 
глазной крышки; Р - , " ,\СТОЯ l lие от заднего конца глазной крышки 
до заднего края KpaI l I IHI IH; l l lJK - ширина задней каймы кран ид ия; 
ШПК - ширина передней К.:IЙмы кранидия; ДФК - длина фронтальной 
части кранидия; ДПП - длина предглабельного поля; ДП - длина 
п игидия; ШП1 - ширина пигидия впереди; ШП 2 - ширина пигидия 
максимальная; ДР - длина рахиса; ШРl - ширина рахиса впереди; 
ШР2 - ширина рахиса сзади; ШКП - ширина каймы пигидия; Д Ш 
длина шипа 
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ТИП Л НТНRОРООА 

К Л А С С TRI L OBIТA WA LCH, 1 77 1  

О Т Р Я  Д МIOМ Е Н А  J AE K E L ,  1 9CJ9 

F! А Ц СЕ М Е Й С Т В О  Е ОDlSСОI D Е Л  RAY MON I) ,  1 91 3  

С Е М Е Й С Т В О  EOOISC I D A E  R A Y MON [) ,  1 9 1 3  

Р о д  S urodiscus Rich tcr Н .  e t  Е . ,  1 94 1  

S urodiscus pokrovskay a e  Pole ta eva, ] 96С! 

Табл. 1, фиг. 1 -4 

Serrodis cus .pokrovs kayae : Полетаева, 1960а. с. 5 4, табл. I ,  
фиг. 1-8; 1960б,  с .  1 5 2 ,  табл . Сm - XVII ,  фиг. 1 а ,  б .  

М а  т е р и а  л .  3 цефалона и 6 пигидиев удовлетворительной сохран
ности. 

Д и а г н о з.  Крупные серродискусы . Глабель упирается в кайму и 
сливается с эаТЫiiOЧНЫ М кольцом ; пересечена посередине тонкой бо
роздкой , впереди которой форма усеченно-цилиндрическая, а позади 
слегка расширяется. Расширение каймы впереди глабели СОПрО80Ж
да�тся сильным вздутием. На рахисе наблюдается утолше!{ие 8ТОрО
го кольца. Кайма пигидия снабжена зубчиками. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе О.К.  Полетаевой. 
1 960а, с .  5 4-56 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, спои с 
Рагараgеt iа-Sеггоdisсus ; Горный Алтай, Тува. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  Больша.!:! Иша, разрез 10, 
т. 5 1 , коллекция Л . Н .  Репиной, 1 9 5 9  г.; т. 12 3 ( 506 ) ,  коллекция 
Е.В. Романенко, 1963 г .  

Serrodiscus agl10stQides Poletae va"  1960 

Табл. 1 ,  фиг. 5 ,6 

S ('rrodiscus agnos loides : Полетаева, 1960а, с .  56-5 7,  табл. l ,  
фиг. 9 ,  10 .  

М а т е р и а л . 2 цефапона ( по О . К .  Полетаевой, 1 9 6 2б ) . 
Д и а г н о з. Серродискусы мелкие, с цефалоном субквадратных 

очертаний . Гпабепь пересечена посередине четкой тонкой бороздкой , 
впереди которой она цилиндрическая, с округленным передни�'. кон
цом , а позадИl - слегка раСIll!!ряеТ't;�. Fа.сшtiрсю:е каймы впереди гла
бели не наблюдаоется .  

О п и с а н и е и-с-ра в ,r е н и е  даны в работе О . К .  Полетаевой, 
1960а, с. 56, 5 7 .  
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р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, слои с 
Рага раRе tiа-Sеггоdisсus ; Горный АнаЙ . 

Nl е с т о н а х о жд е н и е . Бассей н р .  Большая Иша, разрез 1 0 , т . 506.  

Serrpdiscus {ossu liferus Repina, 196 4 1 

ТаБЛ. I , фиг. 7б , 10,  12 , 14,  1 5 ,  1 7 , 1 8  

S e rrodis cus fossu lferus : Репина в работе Репиной и др. 196 4, 
с .  260, 2 6 1,  табл. ХХХVШ , фиг. 12- 1 4. 

м а т е р и а л.  Более 1 00 цефалонов и пигидиев хорошей сох
ранности. 

Д и  а )' н о з. Глабель неширокая , слабо выпуклая, с приостренной 
передней лопастью, рассечена тремя парами глубоких коротких бо
розд, передние из которых трансглабелярные .  Спинные борозды мел
кие .  Затылочное КОllЬЦО резко отчленено. Щеки умеренно вы
пуклые. 

Кайма уплощенная, расщиряется посереаине, снабжена 9-1 О бугор
ками с ка;-кдой стороны . Пигидий удлиненный, с узким рахисом , сос
тоящим из 1 2  колец ti ,:е доходящим до каЙмr,; . 

О п и с а н и е .  Uефалон полукруглый, умеренно расчленен. Глабель 
неширокая, слабо выпуклая , плавно суживается к передней приост
ренной лопаст!!, о':!ер':!ена мелкими неширокими спинными бороздами . 
'Гри пары боковых лопастей глабепи короткие, глубокие, имеют вид 
удлиненны х  ямок. Передняя пара борозд обычно трансглабелярна. 
Затылочная борозда мелкая, узкая в средней части и углубленная 
по бокам. Затылочное кольцо неширокое, слабо выпуклое. Щеки уме
ренно В';>lПуклые, сливаются впереди глабели, образуя довольно JlИ
рокий слабо выпуклый, фронтгЛЬНЫj1 лимб . Кайма уплощенная , неши
рокая по бокам и немного расширенная посереДlIне, несет по CJ- 1 О 
отчетливых бугорк,-в с каждой стороны . Краевая борозда rасплывча
тая ,  мелкая . Задняя кайма приподнята вверх и имеег четкий копен
чатый перегиб . Задняя краевая борозда гпубокая , резкая. Поверх
ность цефалона очень тонко гранулирована. 

Р а з  м е р ы  цефалона, мм: 

N9 экз. 

2 53/ 4 1  
2 53 / 42 

ди 
5 , 0  
4 , 4  

Ш U 

6 , 4  
6 ,0 

дг 

3 , 6  
3 , 0  

Ш Г  1 ШГЗ ШЗК Ш ПК ДПП ШЩ 

1 , 5  
1 , 2  

2 ,0 
1 , 9  

0 , 7 
0 , 4  

0 , 9  
0 , 5  

0 , 9  
0 , 5  

2 , 0  
1 , 9  

Пигидий удпиненный,  полуэллипсовидныЙ. Рахис длинный, сужи
вающийся назад, с округленной конечной лопастью, оконтурен спин
ными бороздами и состеит- ИЗ 12 l�ОРО'КИХ выпуклых КО1еи. Г ;леЕ 
ральные часги пигидия неширокие, суживаются назад,  выпуклые, 

1 В работе Л.Н.  Репиной с соавторами ( 1 96 4 )  в объяснении к 
табл. XXXVIII допущена ошибка в названии этого вида. 
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гладкие. КаЙ'vlа неширокая,  уплощенная, отделена узкой краевой 

бороздой . Поверхность пигидия гранулирована. 

Р а з м е р ы пигидия , мм: 

Ni? экз. дп Ш П 1 ДР ШР 1 ШР2 Ш КП 

2 5 3/ 43 4, 5 4, 9 4,0 1 , 7  0 , 5  0 , 4  
2 53 / 4 4  5 , 0  5 , 1 4, 4 1 , 8  0 , 6  0 , 5  

С р а в н е н и е .  От S e rrqd i s c u s  s pe c ios u s . (F ord ) (Ford , . 1 8 7 3, 

с .  1 3 7 ,  фиг. 2 а , в )  отличается более плавными очертаниями цефа

лона и пигидия ( у  S .  s pe c iosus . очертания цефалона и пигидия приб

лижаются к субтреУГОllЬНЫМ ) ,  более резкими боковыми бороздами 

глабели, отчлененным затылочным кольцом , меньшей выпуклостью 

глабели и ще,К, отсутствием шипов на щечных углах. От S e rrqd is.  
cus s i bir.i,cus . Pokr,  ( Покровская ,  1 9 5 9, с .  1 7 3- 1 75 , табл. X I ;  
фиг. 2-4 ,  9 ,  2 1 )  отличается наличием трех, а н е  двух пар 

боковых борозд глабели, присутствием бугорков, на кайме 

цсфалона. 

_ Р а с п р о с т р .з. н е н и е .  Нижний кембрий , нерхняя половина, слои 

с Parapage tia-Se rrod i s c us ; Горный Алтай . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т .  3 44,  

коллекция Л . Н .  Репиной , 1 9 5 9  Г.;  т .  Р-2 5,  коллекция М.Ф. Рома

ненко, 1 9 60 Г . ;  коллекция Е . В. Романенко, 1 9 7 1  г .  

Serrod i s cus . le 1J is R e p i n a ,  1 96 4  

Табл. 1, фиг. 1 1 , 1 3 , 1 6  

Se rrod i s c us I C 1 l i s : Репина в работе Репиной и др . ,  1 9 6 4 ,  с.  26 1 ,  

Табл. Х Х Х У I I I ,  фиг. 1 5 ,  1 6 .  

М а т е р и а л .  2 5  цефалонов удовлетворительной сохранности . 

д и а г н о з. Uефалон широкий , с выпуклой конусообразной глабелью 

без борозд. Щеки широкие . Кайма выпуклая с 1 0  парами бугорков. 

,затылочное кольцо узкое, отчлененное. 

О п и с а н и е .  Uефалон широкий , полукруглый , резко расчлененный .  

Глабеnь !3ЫПУКJIая, конусообразная , с приостренным передним кон

цом, без борозд. Спинные борозды глубокие, резкие, особенно по 

бокам глабели. Затылочная борозда неглубокая, расплывчатая в 

средней част.r и четкая на боковых участках. Затылочное кольцо 

узкое, умеренно выпуклое. Кайма выпуклая, неширокая, особенно 

у щечных углов, с 10 слабо выраженными бугорками с каждой сто

роны . Краевая борозда глубокая и широкая. Щеки равномерно вы

пуклые, соединяются перед глабелыо, образуя короткий фронталь

ный лимб . Задняя у-раевая- борозда широкая, глубокая, прямая. Зад

няя кайма неглубокая , приподнятая ,  с четким коленча1ы�M переги

бом .  Поверхность цефалона шероховатая. 
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Р а з  м е р ы цефалона, мм: 

N! экз. дu Ш U дг 

3 , 7  
3 , 8  

ШГ 1 ШГз ШЗК Ш ПК ДПП Ш Щ  

2 5 3/6 1 
2 5 3/6 2 

5 ,0 
5,0 

7 , 5  
7 , 6  

1 , 9  
1 , 5  

2 , 3 
2 ,0 

0 , 5  
0 , 6  

0 , 9  
1 , 0  

0 , 8  
0 , 8  

2 , 5  
2 , 5  

С р а в н е н и е . От Serr.odicus . s i biri cus . Pokr. ( Покровская, 1 9 5 9, 
с. 1 7 3- 1 7 5 ,  табл . X I ,  фиг. 2-4, 9, 2 1 ) отличается более 
вы пуклой глабелью, отсутствием боковых борозд глабели ( у  S. ;> i ·  
b i ri cus - две пары борозд ) и наличием на кайме цефалона десяти 
пар бугорков с каждой стороны, отсутствующих у S; s ibiricus.  

_ Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Нижний кембрий , верхняя половина, слои 
:: Parapaget ia-�еrrоd i5СUS ; Горный Алтай .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т .  3 44, 
коллекция Л . Н .  Репиной , 1 9 5 9 г.; т: Р-2 5, коллекция Е .В. Рома
ненко, 1 9 7 1  г. ;  р. Сема, разрез 4, т .  1045. коллекция Е . В. Ро
маненко, 1 9 72 г .  

Snrodiscus с Е ,  s pinu losus. Ra5e tti,  1 9 6 6  

Табл. 1 , . фиг . 7а 

М а т е р и а л . 1 поврежденный цефалон . 
О п и с а н и е .  Uефалон выпуклый ,  полуэллипсовидныЙ. Глабель уме

ренно выпуклая, гладкая, широкая; своим приостренным передним 
кон цом подходи}' близко к кайме. Спинные борозды глубокие, сли
ваются с передней краевой бороздой , образуя перед глабелью пони
жение, разделяющее щеки . Затылочная борозда почти не выражена, 
а субтреугольное затылочное кольцо сливается с глабелью. Щеки 
умеренно выпуклые,  спадающие от глабели к кайме.  ИХ максималь
ная ширина уступает ширине глабели . Расширенная спереди кайма 
постепе'нно суживается к заднебоковым углам цефалона. Против се
редины щеки от задней каймы ( с  каждой стороны ) отходит острый 
LlИП. Бугорки на кайме выражены очень слабо.  

3 а м е ч а н и я .  По общему строению цефалона описанный экземп
ляр очень близок к представителям вида -S. spinu los u s  . Ra5etti  (Ra-
5et t i ,  196 6 ,  С. 33, табл. 7, фиг. 7- 1 1 ) .  Плохая сохранность материа
ла не позвол}/ет провести сравнение и достоверно определить ВЕЦ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Катунь, руч . Шашкунар, раз
рез 3 ,  т .  3 44, коллекция Л.Н.  Репиной ,  1 9 5 9  г. 

Se rrodiscus . . 5 р. 

Табл. 1, . фиг. 8, 9 .  

М а т е р и а л. 2 обломка цефалона. 
О п и с а н и е. Uефвлон полуэллипсовидныЙ . Глабель выпуклая, с 

закругленным лередним концом, расчленена двумя ( ? ) ларами корот
ких борозд. Спинные борозды узкие, глубокие,  вогнутые ло бокам 
глабели. Затылочная борозда имеет вид небольших углублений у 
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спинных борозд, а к середине, по-видимому, выполаживается . Заты
лочное кольцо узкое . Щеки умеренно выпуклые, у заднего 'края це
фалона очень 'uирокие, у переднего - довольно резко суживаются и 
перед глабелью сливаются, образуя неширокую полосу. Краевая бо
розда узкая , м, щкая, особенно впереди. Кайма слабо выпуклая, 
гладкая, yмepellHO широкая, к заднебоковым углам цефалона посте
пенно суживаюu ,аяся. Задняя кайма посередине расширена и вытяну
та в длинный,  I lИрОКИЙ У основания острый щип. 

3 а м е ч а Н И J � .  Ппохая сохранность материала затрудняет опреде
ление родовой r 'ринадлежности имеющихся экземпляров . По общему 
строению и фор; ле цефалона вид близок к представителям рода Ser
rqdiscus R.  ес E , Richter (R.  е С  E. Richter,  1 94 1 ,  с. 23 ) .  Одна

ко форма глабели и отсутствие бугорков на кайме не характерны 
для этого ро • .а и более присущи видам рода St igmadis cus . Rase tt i ,  
(Rasett i "  1966,  с. 3 5 ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Совместно с Serrqdis cus . c f. s pinu losus ' 
Rasett i .  

!'о д  Ca lodiscus Howell ,  1 93 5 

C a lo discus . loba tus . (Ha J l ,  1 8 4 7 ) 

C a lodiscus . lobatU$ grandis . Poletaeva, 1 96 0  
Табл.  П, Фиг . 1 

Calodiscus lobatus subsp. grandis : Полетае�а, 1 96 0а ,  с. 58,  
табл. 1 , ' фиг. 1 1; 1 9606,  с .  1 5 3, табл. Ст- XVIl,  фиг. 2 ;  
Репина и др .,  1 9 6 4, с .  2 6 2 , табл. ХХХVШ, фиг. 8 .  

М а т е р и а л. 1 цефалон ( по О.К.  Полетаевой , 1 9 6 2а ) .  
Д и а г н о з. Uефалон округленно-углова тый спереди. Глабель вы

сокая, коническая , округленная спереди, гладкая . Глабель и щеки 
более высокие в задней половине щита, с нижаются по направлению 
вперед'. Имеется пониженная фронтальная площадка. Кай;ма высокая, 
узкая, без ,бугорков. 

О п и с а н и е  и 'с р а в н е н и е  даны в работ� О.К. Полетаевой , 
1 96 0а, с. 5 8-5 9 .  

_ Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кем6рий, верхняя половина, слои 
с Para paget ia..serrod iscus ; Горный Алтай . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Иша , разрез '10 ,  
т.  506 . 

Cal.odiscus unf/atus 'Poletaeva , 1 96 2  

Табл . 1 1 ,  фиг. 2 

Ca lodis cus . inflatus :  Полетаева, 196 2а, с. 1 6 3- 1 6 4, табл . I,  
фиг. 1 t 2 .  

М а т е р и а л. 1 цефалон неполной сохранности ( по О . к .  Полетае
вой , 1 9 6 2а ) . 

д и а г н о з. Uефалон маленький , поперечно-вы тянутый, округленно
угловатых очертаний . I 'лабель длинная, доходит до передней крае-
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вой борозды , разделена на три лопасти: передняя - небольшая , сла
бо вздутая, округленная; средняя - очень короткая , низкая; зад
няя - очень длинная, каплевидно-взд�тая , сильно расширяющаяся 
назад, нависает над затылочным кольцом и почти вытесняет его. 
Краевая кайма усажена вплоть до заднебоковых углов крупными 
бугорками. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе О . К .  Полетаевой , 
1962а,  с. 16 3- 16 4 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Parapaget ia-Serrod iscus ; Горный Алтай . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Большая Иша , разрез 1 0 ,  
т.  506 . 

C a lodiscus . mirIis E , R omanenko" 1 9 6 7 

Табл.  I I ,  фиг. 3 ,  4 

C a lodis cus miru s : Е. Романенко в работе Е .  и М. Романенко, 
1 96 7а, с .  6 8-6 9 ,  табл. 1 , · фиг . 1 .  

М а  т е р и а л . 2 цефалона . 
Д и а г н о з. Uефалон маленький, выпуклый, полукруглый в очер

таниях.  Глабель длинная, возвы шающаяся над уровнем цефалона, ие 
доходит до передней краевой борозды и разделена глубокими попе
речными бороздами на три лопасти: передняя - сильно выпуклая, 
округленная; вторая - очень короткая, выпуклая; третья - короче 
первой, но длиннее второй, выпуклая, слегка оттЯlIутая назад, снаб
жена бугорком. Кайма узкая, валикообразная. Поверхность цефал� 
на гранулированная. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе Е .В. и М . Ф. Рома
ненко, 196 7а, с. 6 8-6 9 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кембрий , верхняя половина, слои 
с Рага раgе t iа -Sеггоd is с us ; Горный Алтай . 

М е с т о н а х о ж д е н и е �  Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т .  Р-2 5 ,  
коллекция М.Ф. Романенко, 1960 г.  

C a lodiscus s p, 

Табл. I I ,  , фиг. 5 

М а т е р и а л. ·1 неПОЛНЫh пигидий удовлетворительной сохраннос-
ти. 

О п и с а н и е .  Пигидий маленький , сильно выпуклый ,  полукруглый. 
Рахис выступает над общей поверхносгью, суживается к заднему 
приостроенно-закругленному конц"у, не достигает краевой борозды . 
Узкими четкими бороздами рахис расчленен на КОЛЬШl . Плевральные 
части пигидия вздутые, нерасчлененные. Кайма не сохранилась. По
верхность пигидия густо покрыта бугорками разного размера . 

З а м е ч а н и я . По скульптуре и очертаниям пигидий имеет сходст
во с цефаllОНОМ C a lodiscus . mirus Е .  Rотап. Отсутствие uellGro экземп
ляра и н едостаточная сохранность образцов затрудняют определение. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  Катунь, разрез 3 ,  т .  3 44, 
коллекция Л.Н.  Репиной , 1 9 5 9  г .  

Р о д Sema discus . Е .  'Romanenko,  gen.  ,п оу. 

Название рода - от р .  Сема ( географ. ) 

Т и п о в о й в и д. Semadiscus s oll enn is . E .R oman . ,  gen.  ее sp.  п оу . ;· 

нижний кембрий , верхняя половина; Горный Алтай . 
Д и а г н о з. Uефалон выпуклый,  полУэплипсовидный. Глабель длин

ная, суживающаяся к переднему округленному концу. Наибольшая 
вьmуклость гnaбели приурочена к ее основанию. Затылочная борозда 
слабая, углубленная по бокам. Затылочное кольцо приподнято и вы
тянуто в очень ДЛИНный ( превышающий длину цефалона) толстый 
щип. Щеки умеренно выпуклые, у основания широкие, на внешних 
углах приостренные, суженные впереди и сливающиеся перед гла
белью. Краевая борозда умеренной глубины и u.:ирины, перед гла
белью становится несколько шире. Краевая кайма узкая, гладкая, 
равномерной ширины на всем протяжении. Поверхность цефалона 
гладкая. 

С р а в н е н и е .  От близкого рода Ca lodiscus Howell (H ow e l l ,  
193 5 ,  с. 2 2 4) отличается более вытянутым в длину и ненее вы
ПУК1П>JМ цефалоном, большой длиной глабели, узкой краевой бороздой , 
равномерной шириной каймы цефалона, отсутствием бугорков или 
насечек на ней, более широкими, угловатыми у основания и сильно 
суженными, сливающимися впереди щеками, наличием затылочной 
борозды и огромного затылочного щипа. 

Род S emadiscus Roman . близок также к роду LeptQchilodis cus . 
Rasetti (Ras ecci , · 196 6 ,  с .  2 5 ) . Сходство выражается в особеннос
тях очертания цефалона, глабели, щек, наличие затылочной БОРОЗДЬJ 

и затылочного шипа� Однако у Le ptQchilodiscU$ в отличие от Sema 
diS CU$ . :затылочиая борозда очень глубокая на всем протяжении; :заты
ЛОЧный шип очень тонкий , изящный; щеки на внешних углах закруг
лены , как у Ca lodiscU$ ; краевая борозда и кайма очень узкие, осо
бенно спереди; на звднебоковых углах цефалона от краевой каймы 
отходят шипы (Rasetti" 196 7, с. 48) . 

С О С 1' а в р од а. Два вида S.-,!оllеr.zn is . Е .Rоm ап . ,  s p. nOV .  И S. рс. 
c ipito, Zis (Rasetri, ',1 966>. 

Р а с п р ос т р а н е н и е. Нижний кембрий , вторая половина; Горный 
Алтай, Северная Америка. 

Semadiscus .so llennis E • Romanenko, Б р. ПОу . 

Табл. т, . фиг. 1-3 

Название вида - от s o l lenis ( лат. )  - надлежащий , форменный.  

Г О Л О.т и п. Uефаriон, NQ 1 8 1 1/ 12 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, табл .3 ,  
фиг. 1; Горный Алтай, р .  Сема; нижний кембрий, вторая половина, 
спои с Paraparetia-Serrodiscus. 
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М а  г е  р и а  л. 3 цефалона удовлегворигельной сохранносги . 
д и а г н о з.  Uефалон умеренно выпуклый, широкий у основания . 

Глабель длинная, коническая , приосгренно-округленная спереди, со 
слегка вздугым передним концом. Мощный загылочный шип снача
ла направлен вверх, загем протянуг горизонгально. Резко суженные 
впереди щеки образуюг перед глабелью узкую полоску. 

О п и с а н и е. Uефалон полуэллипсовидный, слегка пригупленный 
спереди, почги с прямым задним краем . Глабель коническая, посге
пенно суживающаяся к переднему закругленному концу, неравномер
но выпуклая. Передний конец ее немного вздуг, загем выпуклосгь 
незначигельно спадаег, но к основанию глабели она посгепенно на
расгаег и у основания сгановигся максимальной . Спинные борозды 
узкие и глубокие на всем протяжении. 3агылочная борозда очень 
мелкая и узкая посередине, по бокам углубленная и расширенная . 
Загылочное кольцо узкое по бокам, к середине поднимаегся по вы
пуклосги до уровня глабели и выгягивается в очень крепкий, голс
гый щип, направленный вверх на корогком рассгоянии и загем по
ворачивающий параллельно продольной оси грилобига . длина шипа 
значительно превышаег длину цефалона. Широкие у основания щеки 
образуюг довольно острые внешние углы . Максимальная выпуклосгь ' 
щек наблюдаегся в задней половине цефалона. К переднему концу 
выпуклость щек спадает, ширина их ПОСТЕ::пенно уменьшается . Перед 
глабелью щеки сливаются, образуя узкую, слабо" ,выпуклую полосу, 
внешний край когорой не изш'н.ут параллельно краю цефалона, а со

в ершенно прямой на рассгоянии, равном ширине глабели у основания . 
Краевая борозда узкая, умеренно глубокая, впереди расширенная. 
Задняя кайма узкая, валикообразная, с коленчагым перегибом, без 
шипов. Кайма, окружающая цефалон, имеет равномерную ширину и 
выпуклость на всем протяжении и лишь у заднебоковых углов нем
ного сужена . Поверхносгь цефалона гладкая . 

Р а з м е р ы  цефалона, мм: 

N1 экз. ди Ш U2 дг ШГз Ш Щ2 Ш К  

18 1 1/ 1 2 2,8 3 , 7 1 , 9  1 , 3  1 , 2  0 , 2  
1 8 1 1/ 1 3 2 , 0  2 , 7 1, 4 0 , 9  0, 8 0 , 2  
1 8 1 1 , 1"4 

С р а в н е н и е. От S. occipita l is . Rasetci (Rasecri, 1 96 6 ,  с,  2 4, 
табл. 9 ,  фиг. 2 2, 2 3 )  отличается посгепенно суживающейся к ре
реднему концу глабелью ( у  S. occipita lis глабель в задней полови
iie параллельносторонняя ) ,  ее неравномерной выпуклостью ( у  S. ре
c ipita lis . выпуклость постепенно спадает 0 '1'  основания к переднему 
концу) , менее резкой затылочной бороздой , большей шириной щек 
у основания и выпрямленной их полосой против глабели ( у  S. occi
p ita lis ), щеки спиваются перед гпабепью, образуя равномерно изогну
тый внешний край ( что, правда, не очень четко видно на изображении) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий , вторая половина, слои с 
parapagetia"serrodiscus ;Горный Алтай . 
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М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Сема, разрез 4, т .  1 0 45 ,  
коллекция Е.В. Ромгненко, 1 9 72 г.;  бассейн р.  Катунь, разрез '3 ,  
т. Р-2 5 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1 9 7 1 г. 

Р о д · Tannudiscus . P"krovskaya , 1 9 5 9  

Tannudiscus a ltus . R e pina , 1 96 4 

Табл . Н, фиг. 6 - 1 5  

Tannudiscus .а [tцs : Репина в работе Репиной и др. ,  196 4, с .  2 6 3 ,  
табл. XXXIX, фиг. 1-3 . 

М а т е р и а л. Более 50 цефалонов и пигидиев хорошей 11 удовлет
ворительной сохранности. 

д и а г н о з.  Глабель с очень вьiпуклой , оттяну ... ·ой назад задней 
лопастьio и с передней лопастью, не доходящей до равномерно ши
рокой каймы . Рахис пигидия не доходит до задней каймы . 

О п и с а н и е. Uефалон маленький , полукруглый, резко расчленен
ный. Глабель довольно широкая, занимает более 1/3 кранидия, очень 
выпуклая , особенно у заднего конца, разделена резкой поперечкой 
бороздой на две лопасти. Задняя из них длиннее передней, ОТ ТЯНУТR 

назад и нависает над затылочным кольцом . Фронтальная лопасть 
округлая, не доходит AU краевой каймы . Спинные борозды ! 'lIуtJuкие, 
особенно у боковых участков глабели, неширокие. ::SВтылочная бороз
да узкая, мелкая. Затылочное кольцо очень узкое, слабо выпуклое, 
HeMlj:OrO выгнутое назад, закрыто сверху нависающим задним кон
иом глабели. Щеки умеренной ширины и выпуклости, соединяются 
перед глабелью, образуя короткий фронтальный лимб . Кайма снабо 
выпуклая, неширокая, на переднем участке не расширенная. Перед
няя краевая и задняя краевая борозды неширокие,  глубокие, резкие. 
Задняя кайма приподнята вверх, имеет слабо выраженный коленча
тый перегиб. Поверхность цефалона шероховатая. 

Р а з  м е р ы  цефалона, мм: 

Ng экз. ди шu дг ШГ 1 ШГ3 Ш ПК Ш Щ  

2 53 / 76 4, 2 4, 5 3 , 8  1, 3 1, 7 0 , 4  1 , 5  
2 53 / 7 7  4, 2 5 , 0  3 , 7  1, 5 2 , 0  0, 5 1 , 6  

Пигидий полуэллипсовидный, с длинньм широким несегментиро-
ванным рахисом, суживающимся назад к приостренному концу, нем
ного не доходящему до краевой каймы. Спинные борозды мелкие, 
расплывчатые .  Пnевральные части рахиса умеренной ширины и вы
пуклости, немного отогнуты книзу. Кайма средней ширины, уплощен
ная, слабо расширенная на заднем · участке. Краевая борозда мелкая, 
расплывчатая. Поверхность пигидия шероховатая. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм: 

N! экз дп ш п  
2 5 3 / 7 9  4, 7 4, 1 

ДР 

3 , 6  
ШКП 

0 , 8  
1 1 1  



С р  а в н е н и е. От Tannudiscus tannuola icus . Pokr. ( Покровская, 
1 9 5 9 ,  с .  1 7 8- 1 80, табл. XI, , фиг. 16,  19, 2 0) отличается белее 
выпуклой, оттянутой назад задней лопастью глабели, наличием фрон
тального лимба, равномерно широкой, не расширяющейся перед гла
белью каймой; более широким, не доходящим до каймы рахисом пи
гидия. От Tannud iscus . ba lanus , Rushton , (Rushton , ' 1966,  е. 2 2'-2 4, 
табл. 3 ,  фиг. 8- 1 4) - менее широкой , не доходящей до каймы пе
редней лопастью глабели; не расширяющейся перед глабелью каймой 
и отсутствием щечных широв. 

Р а с п р о  е т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половине, слои 
с Parapaget ia..5errodiscus ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж Д. е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344 , коллек
ция Л.Н. Репиной, 1 95 9, t.P-25, коллекция Е.В. Романею<о, 1 97 1  г.  

Р о д Ladadis cus Pokrovs kay a,  1 9 5 9  

Ladadis cus l imЬаtцs , Pokrovskaya, 1 9 5 9  

Табл. Ш, фиг. 9 ,  10 

Ladadis cll s  limЬа lцs : Покровская, 19 5 9, с. 168, 1 70, табл. XI, 
фиг. 5-8, 10- 1 5 ,  1 7; 1960, с. 1 5 3 ,  табл . Cm· X VII ,  фиг. 3 ;  
Репина и др. ,  196 4, с. 26 2 ,  табл. XXXVIII,  фиг. 9- 1 1 . 

М а т е р и а л. 5 цефалонов уд.овлетворительноЙ сохранности . 
д и а г н о з. Глабель без бугор�а. Затылочное кольцо нечетко отч

ленено от глабели. Впереди глабели имеется фронтальный лимб, бо
лее или менее ясно отчлененный от щек. Кайма без бугорков. Пи
гидий с довольно узкой каймой и нешироким коническим рахисом 
без бугорков на кольцах. 

О п и с а н и е  дано в работе Н.В.  I lокровской , 1 9 5 9, е .  16 8- 1 70 .  
С р а в н е н и е .  От Ladadiscus llare n a i  Rushton (Rushton , 1966,  

с .  2 4-26 , табл. 3 ,  фиг. 16-2 0 )  отличается наличием ограниченно
го бороздами фронтального лимба, более широким, слабее отчленен
ным затылочным кольцом, более узкими рахисом и каймой пигидия, 
а также отсутствием бугорков на глабели, кайме цефалона и рахисе 
пигидия. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Parapaget ia·Serrod iSCUS ; Тува, Горный Алтай. 

М е с т о н а х о жд е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 3 44, 
коллекция Л.Н.  Репиной, 1 9 5 9  г . ,  т .  Р-2 5 , коллекция Е : В. Рома
ненко, 1 9 7 1  г.; бассейн р. Большая Иша, разрез 10, т .  5 1, кол
лекция Л.Н.  Репиной, 1 9 5 9  г.  

1 1 2  

L adadiscus sem aensis E . R omanenko, sp. n o v .  

Табл. 111 ,  фиг. 4, 5, 7 

Название вида - от р. Сема ( ге ограф.) 

Г о л о т и п. Uефалон, Ng 1 8 1 1 / 3 ,  ЗСГУ, Г .  Новокузнецк, табл.3,  



фиг. 4; Горный Алтай, р. Сема, разрез 4; нижний кембрий, верхняя 
половина, слои с Para p age t i a-Serrodiscus. 

М а т е р и а л. 1 цефалон и 2 пигид ия.  
Д и а г н о з.  Uефалон маленький, полукруглый, с ДЛИННОй выпуклой 

нерасчлененной глабелью. Фронтальный лимб не отчленен. Пигид ий 
ПОЛУ9ППИПСОВНДНЫЙ С длинным коническим расчлененным на 
9 колец ( с конечным ) рахисом, не достигающим краевой 
борозды. 

Оп и с а н и е. Uефалон слабо вьmуклый, п олукругл ый. Глабель 
узкая, длинная, гладкая, возвышается над уровнем цефалона, слабо 
суживается .к пеI)еднему концу. По бокам глабели, у самых спинных 
борозд едва намечаются следы двух пар боковых борозд. Спинные 
борозды узкие, четкие, глубокие. Затылочное кольцо слито с гла
белью. Щеки слабо выпуклые, гладкие. их ширина больше ширины 
глабел и. Предглабельная площадка практически не очерqена. Кра
евая борозда мелкая, широкая, особенно перед глабелью. Кайма 
слабо выпуклая, широкая, суживающаяся к заднему краю цефалона. 
Поверхн ость цефалона шероховатая. 

Р а з м е р ы  цефалона, мм: 

ди ШU ДГ ШГ ШГ ШПК ДПП ·ШЩ 

1 8 1 1 / 40 5 , 0  5, 5 3, 2. 1 , 2 2, 0 0, 8 1 , 9  

П игидий маленький, полуэллипсовидныЙ. Рахис длинный, йьшук
лый, коническии, четко расчлененный на 8 колец ( не считая конеч
ного и сочленовного) . На первых пяти кольцах слабо заметны сре
динные бугорки. Задкий конец рахиса не достигает краевой борозды. 
Ширина рахиса больше 1 / 3  ширины пигидия в передней части. ПЛе
вральные части пигидия гладкие, значительно суживающиеся к зад
нему концу и соединяющиеся между собой ПОЗаДИ рахиса. Краевая 
кайма неширокая, слабо выпуклая, без бугорков. Поверхность пиги-
дия шероховатая. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм. 

. Nc! экз. ДП ШП Д Р  Ш Р1 ШР2 ШКП 

1 8 1 1 / 5  3 , 5  4 , 0  2, 2 1 , 2 0, 3 0, 5 

С р а в н е н и е. от типового в ида L. limbatus Pokr. ( Покровская, 
1 95 9, с. 1 68, табл. X I , фиг. 5-8, 1 0-1 5, 1 7 )  отличается отсут
ствием ясно очерченного фронтального л имба, большей шириной щек 
и рахиса п игидия, меньшим количеством колец на рахисе. от близ
кого вида L. llarenai (Н .  and E .R ichter) (Н .  et E . R ichter, 1 94 1 , с. ' 
23, табл. 2, фиг. 2 5 ,  26; табл. 4, фиг. 58) отличается отсутст
вием затылочной борозды, бугорков на глабели и кайме, а также 
более узким и менее резко суживающимся к заднему к онцу рахис ом, 
меньшей ШИРtiной каймы пигидия. 

Р а с п р о  с т ра н е н и е. Н ижний кембрий, верхняя п оловина, сл ои 
с Рага Pilf!;f't i ;) ... ';('гrnа iscus ; Горный АпгаЙ. 

8 ,,: 1 1 3 



М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1 04 5 ,  
коппекция Е.В. Романенко, 1 97 2  г. ;  р .  Катунь, разрез 3, т.  Р-25, 
коппекция М.Ф. Романенко, 1 96 0  г. 

L adadiscus sp. 

Табп. ! I I , фиг. 6 

М а т е р и а л. 1 пигидий хорошей сохранности. 
Оп и с а н  и е. Пигидий маленький ( 2, 6  мм) , субквадратный, нем

ного расширенный сзади ( ШП-2, 5 мм, ШП2 = 3 , 3  мм) , с ПОJ10ГО 
закругленным задним краем. Рах ис длИНный, выпуклый, суживаю
щийся и заднему концу, не достигает краев ой борозды; узкими чет
кими почти прямыми бороздами расчленен на 1 1  колец ( не считая 

. 

конечного и с очленовного) . Плевральные части пигидия слабо вьшук
л ые. их ширина впереди значительно меньше ширины рахиса, но к 
заднему концу пигидия они становятся более широкими. Краевая 
борозда широкая, четкая. Кайма узкая, валикообразная. Поверхность 
пигидия густо гранулирована. 

З а м е ч а н и я. Пигидий отл ичается от описанных в л итературе 
угловатыми очертаниями, расширенными сзади плевральными частя
ми и гранулированной скульптурой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижн ий  кембрий, верхняя половина, сл ои 
с Parapagetia-Serrodiscus ; ГоРный Алтай. 

iVi е С l' С' !'I а х о ж д е н и е. Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1 045, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 2  г. 

Р о д  Stigmadiscus R asett i ,  1 966 

Stig m adiscus le pidus E .Romanenko ,  sp. поу. 

Табл. IП, фиг. 8 , 1 1 -1 3 

Название вида - от le pidos ( лат. ) - изящный, МИЛЫЙ. 

Г о л о т и п. Пигидий, NQ 1 8 1 1 / 1 6 , ЗСГУ, г. Нов окузнецк, табл. 3, 
фиг. 1 3 ;  ГОРНЫЙ Алтай, р. Катунь; НИЖНИЙ кембрий, верхняя поло-
вина, сл ои с Parapagetia-Serrodiscus.  

. 

М а т е р и а л. 4 пигидия удовлетворительной сохранности. 
Д и а  г н о з. П игидий п олуэллипсовидный, умеренно ВЫПУКЛЫЙ. Ра''

хис ДПИННЫЙ, суживающийся к заднему концу, достигает краевой бо-, 
розды, разделен на 1 2  к олец; шесть передних несут бугорки, а 
седьмое кольцо имеет небольшой шип. Плевральные части пигидия 
расчленены плевральными бороздами на 1 О ребер. Четкая узкая 
кайма снабжена шипиками. 

О п и с а н и е. Пигидий у�линенный, по бокам плавно округлен, к 
заднему концу сужен, п очти субтреугольныЙ. Рахис длинный, узкий , 
возвьnшается над общим уровнем; к заднему концу п остепенно су
живается и своим острым слабо округленным концом достигает 
краевой борозды. Средняя часть рахиса б олее вьmуклая, чем боко
вые. Узкие мелкие пхередине и слегка углубленные п о  бокам бо-
1 1 4 



розды делят рахис на 1 2  к олец ( без сочленовного п олукольца и ко
нечного) . Передние шесть колец снабжены у заднего края средин
ными бугорками, степень выраженности которых возрастает спере
ди назад. Седьмое кольцо вытянуто в короткий широкий шип. Спин
ные борозды узкие, четкие. Плевральные части пигидия умеренн о  
и равномерно выпуклые, п олого спадают к краевой борозде. Узкие 
мелкие слабо скошенные назад плевральные борозды делят плевраль
ные части п игидия на 1 0  ребер. Межплевральные борозды не вы-

' 

ражены. Краевая борозда узкая, четкая. Кайма узкая, вал икообраз
ная, с маленькими заостренными равной длины шипиками. С очленов
ное полукольцо выпуклое, гладкое. С очленовное полуребро узкое, 
валикообразное, со слабо выраженным торчашим вверх коленча
т ым изгибом посередине. Поверхность пигидия гладкая. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм: 

Д П  

1 8 1 1 / 1 5  7 , 0  

ШП1 ДР 

9, 0 6 , 5  

Ш PJ.  ШПЧ1 ШК 

3,0 . 2, 7  0, 5 

С Р а в н е н и е. ог St ig m a  d iscus s tenometopus Rasett i {Rasett i ,  196'(, 
с. 36, табл. 1, фиг. 2; табл. 5, фиг. 1-4) алтайский вид отличает
ся меньшими размерами пигидия, меньшим количеством сегментов 
( у  S. s t enometopus на рахисе насчитывается более 1 3  колец, плев
ральные части пигидия рАсчленены на 1 3  или 1 4  ребер) , иным 
очертанием пигидия ( у  S. s tenometopus 1 судя по рисунку, бока пиги
дия очень плавно округлены) , более ш ироким рахисом. Кроме того, 
у S.  s tеnоmе(орus первое кольцо рахиса сужено посередине, у а S. le 
p ides эта особенность не выражена. 

Р а с п р о  с т р а ·н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина; Гор
ный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, 'Г. Р-25,  
коллекция М.Ф.  Романенко, 1 96 0  г. ,  Е.В.  Романенко, 1 97 1  г.,  
т. 344, коллекция Л.Н. Репиной, 1 95 9  г.; бассейн р. Верхняя 
Ынырга, разрез 1 1 ,  т. 28 1 8 ,  КOJU1екltИ5I А .В. Кривчикова, 
1 9 60 г. 

С Е  М Е Й С  Т В О  РАGЕТПDАЕ KOBAYASНl ,  1935 

Р о д P agetia Walcott , 1916 

Paget ia  a lt aica Poletaeva,  1 960 

Табл. I V , фиг. 1 0- 1 4  

P aget ia  а ltаiСd: ; Полетаева, 1 960б, с .  1 54, табл . Сm-ХУII , 
фиг. 6а, б; Егорова, 1 96 1 ,  с. 2 1 5, табл. 1 ,  1 -5;  Репина 
и др. , 1 964,  с. 2 54, табл. Х LIV , фиг. 4. 

М а т е р и а л. 7 кранидиев удовлетворительной сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий С короткой узкоконической, слабо- округлен

ной спереди глабелью. Неподвижные щеки вздутые. Затылочная б о-

1 1 5  



розда плохо выражена. Затылочное кольцо с длинным шипом. Пиги
дий выпуклый, с широкой слабо выпуклой каймой. Рахис расч
ленен в передней половине, .задний конец вытянут в длинный 
острый шип. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е даны в работе Л. И. Егоровой, 1 96 1 ,  
с .  2 1 5. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, вторая половина, слои с 
Parapageti a-Serrod iscus ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 , Т. Р-25,  
коллекция М.Ф.  Романенко, 1 96 0  г.;  т. 344, коллекция Л.Н. Репи
ной, 1 96 9  г. 

P agetia k atunic a (Poletaeva, .1 955) 
Табл. IV ,фиг. 1 5- 1 8  

P aget ia  katunica: П олетаева, 1 955, с .  1 05, табл. XI , фиг. 7 ;  
1 96 0б, с .  1 05, табл. С m-ХУI I ,  фиг. 7а, б; Егорова, 1 96 1 ,  
с. 2 1 6 ,  табл. 1 ,  фиг. 6-8; Репина и др. , 1 96 4, с. 254, 
табл. X LIV , фиг. 5,  6. 

М а т е р и а л. 5 кранидиев и 2 пигидия удовлетворительной сох
ранности. 

Д иа г н о з. Кранидий маленький, слабо выпуклый. Глабель кони
ческая, округло-приостренная. Затылочная борозда нечеткая. Заты
лочное кольцо массивное, с коротким толстым шипом. Передняя 
кайма широкая, слабо выпуклая. Пигидий полуовальный. Рахис рас
членен на 3 кольца. Сзади рахис вытянут в маленький шип. Поверх
ность панциря гладкая. 

О п и с а н и е, и з м е н ч и в о с т ь  и с р а в н е н и е даны в работе 
Л.И. Егоровой, 1 96 1 ,  с. 2 1 6-217.  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, вторая половина, слои 
с Parapagetla-Serrodiscus ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Сема, разрез 4,  т. 1 045, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 2  г.; т. 344, коллекция Л. Н. Ре
пиной 1 95 9  г. 

Р о д N eopagetina Pokrovskaya, 1 960 

N eopagetinq infirm a Jegorova, 1960 

Табл. 1 У ,  фиг. 1-5 

N eopagetina infirm d: : EropoBa в работе Егоровой и др. ,  1 96 0 ,  
с .  1 56 ,  табл. Сm-ХVП, фиг. 1 0; 1 96 1 ,  с .  2 1 7 ,  табл. 1 ,  
фиг. 9. 

М а т е р и а л. Более 10 кранидиев различной с охранности. 
Д и а г н о з. Кранидий широкий, полукруглый, притупленный 

спереди. Глабель узкая,  коническая, закругленная спереди. 
Спинные борозды узкие, четкие перед глабелью углубле-
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ны. Глабель расчленена двумя слабыми поперечными бороздами, пе
редняя всегда более четкая. Затылочная борозда слабая. Затылочное 
кольцо оттянуто в небольшой шип. Неподвижные щеки узкие, вы
пуклые. Глазные валики слабые, глазные крышки маленькие, средин
ные. Предглабеnьное поле отсутствует. Передняя кайма выпуклая, 
очерченная резкой краевой бороздой. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е даны в работе Л.И. Егоровой, 1 96 1 ,  
с .  2 1 8. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, вторая половина, спо и  
с Parapageti a-Serтod iscus ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. Р-25, 
коллекция М.Ф. Романенко, 1 96 0  г. 

N eopagetina fusa E .Romanenko ,  1 967 

Табл. I V ,  фиг. 6-9 

N eopagel ina fusa: Е. Романенко в работе Е. и М. Романенко, 
1 96 7а, с. 70, табл. 1 ,  фиг. 4-6; 1 96 1 ,  с. 87 ,  табл. 1 ,  
фиг. 1 7- 1 8, 2 1 .  

М а  т е р и а л .  4 кранидия и 1 пигидий удовлетворитеЛЬНDЙ сох
ранности. 

Д и а г н о з. Т рилобиты маленькие с равн овеликими цефалоном и 
пигидием. Кранидий широкий, выпуклый. Глабель ш ирококоническая, 
в передней трети перетянута поперечной бороздой, отделяющей ма
ленький субтреугольный передний конец глабели. ЗаТЫЛОЧНDе кольцо 
большое, субтреугольное, вытянутое в массивный короткий шип. Спин
ные борозды, глубокие, четкие. Предглабельное поле практически 
отсутствует. Передняя кайма узкая, валикообразная, гладкая. Не
подвижные щеки вздуты в средней части. Глазные крышки малР.нь
кие, торчашие, лежат ниже уровня неподвижных щек. Глазные вали-
ки слабые. Пигидий полукруглый, выпуклый, пятисегмент-
НЫй. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе Е.В. и М.Ф. Романен
ко, 1 967а, с. 87-88. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина; сред
ний кембрий, нижняя половина; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 3 0, кол
лекция Е.В. Романенко, 1 95 9  г., 1 97 1  г.; бассейн р. Малая Иша, 
разрез 9а, т. Б-5 1 6 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1 970 г. 

N eopagetina ? sp. 

Табл.V 1 1 ,  фиг. 9-1 1  

М а  т е р и а л. 4 кранидия удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий полукруглый, умеренно выпуклый, с дуго

образным передним краем. Глабель коническая, гладкая, слабо су-
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живающаяся к переднему закругленному концу; иногда слегка пе
режа та в передней трети длины. Спинные борозды узкие, глубокие, 
затьmочная борозда едва намечается. Затылочное кольцо массив
ное, выпуклое, субтреугольное, по-видимому, с шипом. Предглабель
ное поле узкое, пониженное. Передняя кайма валикообразная, уме-" 
ренно широкая, суживающаяся к бокам. Неподвижные щеки взду'1 �;,-, 
у глазных крышек и нав исающие над задней краевой бороздой. их 
ширина против середины глазных крышек значительно превышает 
ширину глабели. ·  Глазные крышки маленькие, смещены назад. 
Глазные валики не выражены . Задняя краевая борозда глу
б окая . Задняя кайма узкая, выпуклая, с коленчатым изги
б ом .  

З а м е ч а н и я. ог типичных представителей рода Nеораgеt iпа  
Pokr. описанные экземпляры отличаются нерасчлененной конической 
глабелью, отсутствием затылочной борозды и другими ос обенностя
ми, присущими разным родам пагетиид. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1 045,  
1 046,  1 046а, коллекция Е.В. Романенко, 1 972 г. 

Р о д  P agetides R asett i ,  1 945 

P agetides ? s p. 

Табл. V 1 1 ,  фиг. 3. 

М а т е р и а л. 1 кранидий и 1 пигидий удовлетворительн ой сох
ранности., 

О п и с а н и е. Кранидий небольшой, полукруглый; ш ирина значи
тельно превышает длину. Глабель узкая, субцилиндрнческая, слегка 
суживающаяся к переднему приостренному концу. Бока глабели рас
членены двумя парами слабых борозд. В первой паре борозды сл и
ваются, образуя поперечную борозду, в задней - выражены только 
по бокам глабели, средняя треть остается нерасчлененноЙ. Спинные 
борозды глубокие. Затылочная борозда слабая, прямая. Затылочное 
кольцо приподнятое, массивное, вытянутое в шип. Неподвижные 
щеки выпуклые, особенно в задней половине, у заднего конца глаз
ных крышек. их ширина превышает ширину глабел и. Перед глабелью 
щеки резко суживаются и заканчиваются, не достигая ее середины. 
Глазные крьnпки узкие, у[]диненные. Глазные валики не вы
ражены. Краевая борозда щирокая, глубокая, перед глабелью 
расширенная. Передняя кайма выпуклая, особенно в средней части, 
где имеет большую ширину с мыс ообразным изгибом в сторону 
глабели. Задняя краевая борозда широкая и глубокая. Затылочная 
кайма узкая, валикообразная, с коленчатым изгибом против задне
го конца глазных крышек. Лицевые швы короткие , в передних 
ветвях слабо расходящиеся, в задних - перпендикулярно направ
ленные к внешнему краю. дК- 2, З  мм, ШК 2 '" 2, 8 мм, n r- l  мм, 
ШГ2 - 0, 8 мм. 
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Пигидий размерами и очертаниями сходен с кранидием: 
умеренно выпуклый, с длинным, слабо суживаЮЩh-МСЯ ' к зад� 
нему концу рахисом. Рахис разделен слабыми поперечными 
50роздами на 7 колец, не считая сочленовного полукольца. 
Задний конец рахиса округлен, достигает краевой борозды. 
Плевральные части пигидия гладкие, выпуклые, широкие, плав
но спадающие к внешнему краю. Краевая борозда широкая, мелкая. 
Краевая кайма узкая, утолщенная. Сочленовное полукольцо выпук
лае, слегка оттянутое вперед. С очлен овное полуребро узкое, вали
кообразное. Поверхность п иг идия гладкая. Д П- 1 , 6  мм, ШП 1 = 2, 4 
мм, ДР - 1 , 4  мм, ШР -' 0, 8 мм. 

З а м е ч а н и я. ог типового вида рода P age t ides e legans П аsеtti 
(П аsеtt i , 1 94 5, с.  3 1 3,  табл. 1 ,  фиг. 1 5-1 8 )  описанные экземпля
ры отличаются большей шириной и меньшей вьmукл остью кранидия, 
б ольшей дл иной и расчлененностью глабели,  более широкой и выпук
лой каймой, менее мощным затылочным шипом. Пиг ид ий отличает
ся от известных в л итературе большей шириной рахиса и каймы, 
большой ш ириной краевой борозды. 

М е с' т  о н а х  о ж д е н  и е .  Бассейн р. Семы, разрез 4, т. 1 0 4 5, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 2  г. 

Р о д P arapaget ia  R cpiri a ,  1 961 
Parapaget ia :  Репина в работе Репиной и др. , 1 964, с. 2 5 8. 
? И' еуmоuthiа : Егорова в работе Егоровой и др. ,  1 96 0, с. 1 54; 

1 96 1 ,  с. 2 1 9. 
Т и п о в о й в и д: P arapagetia lim b ata Repin D , 1 964; нижний кемб

рий, вторая п ол овина; Горный Алтай. 
Д иа г н о з. Uефалон И пигидий ПОЛУЭЛЛ ИПС ОВИДIIЫХ очертаний, 

окаймлены большим уплощенным или вогнутым лимбом, на котором 
обычно и меется перед глабелью округлое углубление, а позади ра
хиса - такого же очертания и размера бугорок. Коническая глабель 
несет следы двух пар боковых борозд. Спинные борозды мелкие. 
На фронтальном л имбе иногда намечается щирокая кайма. Затылоч
ное кольцо субтреугольное, обычно с небольшим шип ом. Неп одвиж
ные щеки широкие, со слабо развитыми глазн ыми валиками. Узкие 
глазные крышки расположены в задней пол овине кранидия. П иг ид ий 
выпуклый, гладкий ил и слабо расчлененный, с ш ироким коническим 
плохо обособленным рахисом. Поверхн ость ланциря зернистая ше
роховатая или гладкая. 

С р а в н е н и е. ог типового рода Р щ!, е t iа \<V D ! ( 'ot t ( I·V D ! cot t , 1 9 1 6в, 
с. 407 ) и других родов семейства пагети ид P rml /JIIge l i a  ! � (�p .  отл и
чается нал ичием большого лимба, окаймляющего цефалон и п иг идий, 
отсутствием четкой каймы на них, сглаженным рельефом панциря, 
слабым его расчленением. Кроме того, у представителей рода Р п ·  
r а р аg с l iп П е р. перед ГJ1абеJ1ЬЮ. имеется ясн о выраженная округлая 
ямка, а позади рахиса бугорок анал огичн ого размера - особенность, 
н икем не отмечавшаяся у других пагетиид. 
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З t\ М е ч а н и я. Исследование дополнительного материала, пос
тупившего после опубликования описания рода P arapag e t i a  поз
волило расширить и изменить первоначальный д иагноз рода. 
Так , длина глазных крышек разная у разных видов, заты
лочное кольцо обычно вытянуто в короткий тупой шип, а 
слабое расчленение пигидия выражено не только на рахисе, 
но и на плевральных частях пигидия. В диагнозе особо от
мечено наличие ямки перед глабелью и бугорками позади 
.рахиса. 

Сравнение пигидиев рода Р arapaget ia  с пигидиями из этого же 
разреза описанными Л. И. Егоровой как два н овых вида рода W ey . 
lI/ uutl7 i r/ R ay rnond (Егорова, 1 9 6 0 , с. 1 54, Табл. ХУН,  фиг. 4, 5; 
1 96 1 ,  с. 2 1 9, табл. l ,  фиг. 1 4-1 8 ) ,  показало их ПОi1ное сходст
во. Особенности строения штидиев н овых видов не выходят за рам
ки диагноза рода P aTapag e t ia . Виды 11' . m inor J egor. и I� . tC}l erny s}levae 
J egor. отличаются от типовых экземпляров P arapag e t i a  Rep.  ма
ленькими гладкими нерасчлененными пиг идиями с едва намечаtOши
мся рахисом и более узким лимбом, замочный бугорок на котором 
смешен к самому краю пиг идия. К сожалению, виды описаны толь
ко по пигидиям И поэтому нет полной уверенности в принадлежнос
Т rI их P01Y P arapag e t i a  Пер.  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, вторая полови,-ш, сл ои 
с Parapage l i a -Serrodiscus ; Горный Алтай ( реки Ульмень, Катунь, 
Сема) . 

P arapag e t i a  lim b ata Repina ,  1964 

Табл. У ,  фиг. 1 2 ,  13 

Р arapaget;a  lim b a t d. :  Репина в работе Репиной и др. ,  1 96 4, с. 
25 9, табл. ХХХV I I I , фиг. 1 .  

м а т с р и а л. Более 5 0  кранидиев удовлетворительной сохранно
сти. 

Д иа г н о з .  Кранидий ш ирокий. Глабель короткая, нерасчленен
ная. Затылочное кольцо с шипом. Фронтальный л имб длинный и ши
РОК!iЙ, слабо вогнутый. Кайма едва намечается или отсутствует, 
узкая. 

О п  и с а н  и е. Кранидий маленький, с с ильно выгнутым передним 
краем.- Глабель короткая ( не б ольше 1 / 2  длины кранидия) , коничес
кая, с округло-приостренным переДi<ИМ концом. Спинные б орозды 
по б окам глабели глубокие, очень широкие, вперед сильно выпола
живаются. Боковые борозды глабели отсутствуют. Затылочная б ороз
да мелкая, раСПЛЫLчатая. 3аТЫЛL>чное кольцо неширокое, выпуклое, 
оттянуто вверх в короткий ТОЛСТый у основания шип. Перед
няя кайма практически не выраженная, узкая, слабо- вы-
пуклая, С ИЛЬilО изогнута вперед. Передняя краевая бuроз-
да ( если имеется) расплывчатая. Фронтальный лимб очень 
широкий и ДЛИННЫй, слегка вогнутый. Перед глабелью на 
лимбе имеется довольно отчетливая вдавленность. Непод-
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вижные щеки широкие, выпуклые. Г. овольно резко обрьщаются к фрон
тальному лимбу и задней кайме. Глазные крыщки коро гкие, ПРИПI)ДНЯ

тые, сливаются с неподв.ижными щеками, сдвинуты назад. Зад
няя краевая борозда очень широкая, глубокая и прямая. ЗаD
няя кайма узкая, слабовыпуклая. Передние и задние ветви 
лицевых швов короткие, примерно равной ' длины. Поверхность крани
дия зернистая . 

Р а з м е р ы краншщя, мм 
NQ экз. ДК ШК 1 ШК2 ШКз ШК5 ДГ 

253/ 1 2 ,3 2, 0 2 ,0 2 , 2 2, 2 1 , 2  
253/3 1 , 9  1 , 9  1 , 7  1 , 8  J , 9  1 , 0  

NQ экз. ШГ1 ШГз ДПП ШНШ ДГК Р 

253 / 1  0, 5 0, 7 1 , 1 0, 5 0, 3 0 , 2  
2 5 3 / 3  0, 4 0 ,6  1 , 0  Q 4 0, 2 0, 1 

С р а в н е н и е. От P arapagetia  katunic a Rep. ( Репина и др., 1 96 4, 
с. 259, .табл. Х ХУI I I , фиг. 2 )  отличается отсутствием боковых бо
розд глабели, более щироким фронтальным лимбом, отсутствием 
или слабо заметной узкой передней каймой, более выпуклыми и ш и
рокими неподвижными щеками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхf'ЯЯ половина, слои 
с Parapaget ia-Serrodiscus ; Горный АJlтаЙ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р . Катунь, разрез 3, т. 3 44, 
коллекция Л.Н. Репиной, 1 95 9  г.;  т. Р-25,  коллекция М.Ф. Рома
ненко, 1 96 0  г. 

Р arapagetia kiz tunica ' Repina, 1964 
Табл. У , фиг. 9 

Р arapagetia k atunica :  Репина в работе Репиной и др., 1 964,  
с .  25 9, табл. Х ХХУIII , фиг. 2 .  

М а т е р и а п. 3 кранидия удовлетворительной с охранности. 
Д и а г н  о з. Кранидий сравнительно узкий, на фронтальном лим

бе слабо проступает широкая плоская кайма, сильно выпуклая впе
ред и слабо суживающаяся к бокам. 

О п и с а н и е. Кранидий маленький, довольно узкий, с с ильно выг
нутым передним' краем. Глабеnь узкая, коническая, с округло-прио
стренным передним концом. Спинные борозды широкие, мелкие, ВЫ
полаживающиеся вперед. Две пары боковых борозд глабели корот
кие, широкие, расположенные в ее задней половине. Затылочная 
борозда четкая, но не глубокая, Затьmочное кольцо довольно широ
кое, оттянутое назад и немного вверх. Передняя кайма слабовыпук
лая, широкая, особенно в средней части, к бокам сужива , тся, сиаь
но BЬ�HYTa вперед. Передняя краевая бор озда мелк�я, расплыв.атая. . 
Фронтальный лимб уплощенный, с яwкой у переднего конца глабели, 
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п о  длине примерно равен ш ирине- передней каймы. Неп одвижные ще
ки умеренной ширины и выпуклости, плавно сн ижаются к фронталь
ному лимбу. Глазные крышки средней длины, у�кие, слабо изогну
тые, едва заметно отчленены от неподвижных щек. Задняя краевая 
борозда широкая, глубокая. Задняя кайма узкая, неширокая. Перед
н ие и задние ветви пицевых швов короткие, слабо расходящиеся. 
П оверхность кранидия шероховатая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм 

Nq экз. ДК ШК 1 ШК 2 ШКз ШК5 ДГ ШГ1 
253 / 1 6  2 , 0  1 , 5  1 , 4  1 , 5  1 , 5  1 , 1  0, 3 

N! экз. ШГз ШПК ШПП llIНЩ Д ГК Р 

253 / 1 6  0, 5 0, 5 0, 4 0, 3 0, 4 0, 2 

С р а в н е н и е  с близкими видом Р aTapaget ia  liтnb ata Нер. ( Репина 
и др. , 1 96 4, с. 2 5 9, табл . Х ХХVIII,  фиг. 1 ) дано пР.и описании П DС-

I1еднего. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. НИЖНИЙ кембрий, верхняя половина, сл о и  

.:: Parapageti a-Serrodiscu s ; Горный длтаЙ. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344, 

коллекция Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г.,  т. Р-25,  коллекция М.Ф. Рома
ненко, 1 960 г. ;  р. Сема, разрез 4, т. 1 0 1 4, 1045,  коллекция 
Е.В. Романенко, 1 97 1  г.,  1 97 2  г. 

р arapagetia palaeofoTтn is E .Romanenko, 1967 

Табл. V , фиг. 3-6 

l",arapaget ia palaeoforтn is': Е. Романенко в работе Е. и М. Рома
ненко, 1 967 а, с. 6 9, табл. 1 , фиг. 2, 3.  

М а т е р и а л. 5 кранидиев и 4 пигидия удовлетворительной сох
ранности. 

Д и а г н о з. Кранидий л опатообразный, с уплощенным фронталь
ным л имбом и узкой длинной слаборасчлененной глабелью. Затылоч
ное кольцо субтреугольное. Неподвижные щеки широкие, глазные 
крышки узкие,' удлиненные. 

О п и с а н и е. Кранидий умеренно выпуклый, с равномерно и до
вольно круто изогнутым передним краем. Глабель удлиненная, ко
ническая, узкая, тупо приостренная спереди. Бока ее расчленены 
двумя парами коротких слабых борозд. Спинные б орозды очень мел
кие, широкие, выпопаживаются у глазных валиков. Затьmочная бо
розда узкая, мелкая. ЗаТЫЛОЧНDе кольцо вьmуклое, оттянутое назад, 
субтреугольное. Передняя кайма кранидия не вь�жена. Фронталь
ный лимб большой, уплощенный или слегка вогнутый с равномерно 
YTOnULeFIIЫ.'II1. ПР.�DЩIМ кРаем и, округлой. S>чкой У n.ерЕЩнего ,<ОЩIВ 
ГJ:lабели. Неqодвижные щеки Bьmyкnыe, широкие. Их ширина превь", 
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шает ширину гла6ели посередине. Наибольшая выпуклость шек наб
людается вблизи глазных крышек. Глазные крышки узкие, удлинен
.ные, смещены »азад от середины кран ид ия'. Глазные валики слабо 
очерченные, шнуровидные, почти прямые, подходят к глабели на уров
не передней трети ее длины. Задняя краевая борозда мелкая, широ
кая, особенно на дистальном конце. Задняя кайма слабо выпуклая, 
у спинных борозд узкая, расширяющаяся к лицевым швам. Ли
цевые швы короткие, слабо расходящиеся. Поверхность кранидия 
гладкая. 

Ра з м е р ы  кранидия, мм: 

N<! экз. 

1 3 2 9/ 2  

ДК 

3, 2  

ШК 2 

2, 8 

ШКЗ 
4, 0 

ДГ ШГз ' ДФЛ ШНЩ 

1 , 6 0, 8 1 , 6  0, 9 

Пигидий, условно отнесенный к этому виду, п олукруглый, вы
пуклый, сглаженный, с неэначительно скошенными боками и ровным 
краем. Узкоконический длинный рахис возвышается над общим уров
нем и значительно не д оходит до края пигидия. В передней полови
не рахиса слабо намечается 5 колец, четкость которых убывает 
спереди назад. РаСЧJ1енение рахиса четче выражено на ядрах. 
Спинные борозды узкие, очень мелкие. Плевральные части пигидия 
широкие, выпуклые, гладкие, п остепенно спадающие книзу и плавно 
переходяшие в ш ирокий ПlIОСКИЙ л имб, на котором ( п озади рахиса) 
расположен маленький округлый бугорок. Кайма не выражена. Внеш
ний край пигидия ровный, слабо утолщенный. С очленовное полуколь
цо вьmуклое, массивное, оттянутое вперед, резко очерченное. Соч
леновное полуребро узкое, слабо выраженное, имеет коленчатый пе
�егиб в первой трети своей длины ( от рахиса) . П оверхность пиги
д ия гладкая. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм 

N! экз. ДП ДР ШПЧ 

1 3 2 9/ 3 1 , 7  2 , 0  0 , 5  

С р а в н е н и е. ог типового вида Р . limbata Repina  ( см. преды
дущее описание) отличается меньшими размерами, узкой удл инен
н ой глабелью, наличием б оковь� борозд глабели, большой шириной 
неподвижных щек, большей четкостью и меньшей шириной спиннь� 
борозд, гладкой поверхностью панциря и другими особеннос
тями. 

ог P arapagetia k atunica ( см. описание в наст. работе) описанный 
вид отличается отсутствием каймы на кранидии, большей шириной 
и более плавным изгибом его переднего края, узкими спинными 
б ороздами, наличием глазнь� ва;IИКОВ. 

З а м е ч а н и я. Uелый СПИННОй щит P . palaeoform is Е . Нотап. не 
наЙден. �териал представлен разрозненными кранидиями и пиги
диями. Среди последних встречаются такие, которые по размерам, 
оче;:; ... "а:iИпм, форме расчленения, характеру поверхности, раЗI\I:,,>щению 
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замочн ого буг орка подходят к изученным кранидиям. Они усло[\Но 
отнесены к виду. 

Fа с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, вторая пол овина, сл ои 
с Para paget i a-Serr-ud iscus ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. ООссеЙн. р. Катунь, разрез 3,  т. Р-25,  
коллекuия М.Ф. Романенко, 1 96 0  г. ,  коллекuия Е.В.  Романенко, 
1 97 1  г. 

P arapagetia  '1 tschernyshevae (J egorova,  1 960) 
Табл. У , фиг. 8 

fVe yrnouthia tschernysllevae :  Егорова в работе Егоровой и др., 1 96 0 ,  
с ;  1 5 4, табл. ХУ Н ,  фиг. 4 ;  1 96 1, с. 2 1 9, т.э.бл. 1 ,  фиг. 1 4-
1 6. 

n. и а г н о з. Хвостовой щит ( 2  мм) округло-треугольный, глад
КИй, равномерно выпуклый, окруженный д овольно щироким плоским 
лимбом, расщиряющимся к заднему кониу и отделенным от плевраль
ных частей пигидия лищь перегибом поверхности. Рахис длинНЫй, 
узкий, выпуклый, едва очерченный чрезвычайно слабыми спинными 
бороздами. На передней части рахиса имеется маленький бугорок. 
Позади рахиса у внещнего края пигидия - небольщое вздутие. 

О п и с а н и е  дано в работе Л.И. Егоровой, 1 96 1 , с. 2 1 9. 
С р а в н е н и е. от других видов рода отличается маленькими раз

мерами, отсутствием расчленения пигидия, наличием бугорка на пе
редней части рахиса, более узким л имбом. 

Р а"с п р о с т р а н е н и е. Н ижн ий  кембрий, вторая пол овина, н ижне
чепощские слои ( п о  Л.И. Егоровой, 1 96 1 ) ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е ни е. ооссейн р. Катунь, разрез 3, т. 24 
( Егорова, 1 95 5  г. ) .  

Р ar{1pagetia ? rn inor (J egorova, 1 960) 
Табл. У , фиг. 7 

Р arapagetia rn inor' : Егорова в работе Егоровой и др. , 1 96 0, с. 
1 54; табл. ХVII ,  фиг. 5; 1 96 1,  с. 220, табл. ! ,  фиг. 1 7 , 1 8 .  

М а т е р и а л. 4 маленьких пигидия удовлетворительной сохран
ности. 

д и а г н о з. П игидий ( 1 , 8  мм) полукруглый, равномерно выпук
лый, бока СIfЛЬНО скощенные. Едва заметный рахис постепенно су
Ж�'вается к заднему кониу и значительно не достигает краевой кай
мы. Плевральные части пигидия и рахис без всяких признаков сег
ментаuии. Лимб довольно широкий, плоский, отделен неясным пере
г ибом поверхности. 

О п и с а н и е  дано в работе Л. И. Егоровой, 1 96 1 ,  с. 220. 
С р а В d е н и е. от близкого вида P. tschernychevae ( EropoBa и др. , 

1 96 0, с. ? 1 9, табл. 1 ,  фиг. 1 4- 1 6 )  отличается полукруглой фор
мой щита и более широким лимбом. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, вторая пол овина, слои 

с P arapaget ia-Serrodiscus ; Горный Алтай. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, Р-25 , кол

лекция М.Ф. Романенко, 1 960 г. 

P arapagetia ?  p lana Е .  Romanenko,  Бр. поу. 

Табл. У ,  фиг. 1, 2 

Название вида - от p lana ( лат.) - ровный, плоский. 

Г о л о т и п :  пигидий, N! 1 8 1 1 / 1 0 1 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, табл. 
5, фиг. 1; Горный Алтай, р. Ульмень; нижн ий кембрий, верхняя по
л овина, слои с P arapaget i a-Serrod iscus . 

М а т е р и а л. 3 кран ид ия И 1 пигидиЙ. 
Д и а г 1f о з .  Краnидий полукруглый, с уппощенно-вогнутым фрон

тальным лимбом. Глабель ддинная, субцилиндрическая, гладкая. За
тылочное кольuо С шипом. Пигидий полукруглый, с длинным нерас
члененным рахисом. 

О п и с а н и е .  Трилобиты мелкие, с выпуклым полукруглым крани
дием, передний край которого дугообразно выгнут вперед. Гnабс-п, 
равномерно выпуклая, гладкая, параnлельносторонняя, приостренная 
спередн; ддина вдвое больше ширины. Спинные борозды мелкие, ШИ·
рокие, четкие. Затылочная борозда мелкая, широкая, прямая. Заты
лочное кonьuо узкое, умеренно выпуклое, вытянутое в тонкий сре
динный направленный назад шип. Передняя кайма не выpё:tжена. Фрон
тальный лимб уплошенный, перед глабелью равномерно вогнутый. 
Непоавижные шеки вздутые. Их ширина на уровне глаз превосходит 
ширину . глабели. Глазные крышки узкие, срединные. Глазные 
валики не выражены. Задняя краевая борозда мелкая, широ
кая. Задняя кайма слабо вьmyкnaя, расширяющаяся к диетальным 
конuам. Лиuевые швы короткие, слабо расходяшиеся. Поверхность 
кранидия гладкая. 

Р а з  м е р ы  кранидия, !v:M: 
дк ШК2 ШКз дг Ш Г2 Ш Г3 ДФЛ ШНШ 

1 8 1 1 /1 01 2 , 9  2 , 0  2 , 2  1 , 5  0, 5 0 , 5  0, 6 0 , 6  

Пигидий, условно отнесенный к виду, полукруглый, вьmуклыЙ. 
Рахис гладкий, слабо очерченнь,й, суживающийся к заднему округ
ленному конuу. Спинные борозщ-: очень мелкие. Плевральные части 
гладкие, плавно спадаЮЩFе от рахиса вниз и постепенно переходя
щие в уплощенный лимб. Кайма не выражена. Позади рахиса на лим
бе имеется округлое вздутие. Внешний край пигидия гладкий. Сочле
новное пonукольuо узкое, выпуклое, резко очерченное. 

Р а з м е р ы  пигиnия, мм: 

NQ ЭКЭ. дп 
1 8 1 1 /1 02 1 , 7  

ШП 1 ДР 
1 , 9  1 , 1  

ШР 1 ШПЧ 

0, 5 0, 7 
1 25 



С Р а в н е н и е .  От типового вида огличаегся меньшими размера
ми краниnия и пигиnия, цилиндрической формой глабели, меньшей 
шириной неподвижных щек, более коротким фронгальным лимбом, 
наличием затылочного щипа. Ог близкого вида Р. p a la eoforтп is 
Е. Аот ап . (Е. и М.  Романенко, 1 96 7, с. 6 9, табл. 1 ,  фиг. 2,  3 )  
отличается цилиндрической формой глабели, ОТСУТСТ8ие�� глабельнь� 
борозд, резкими спинными бороздами, более узкими и вздутыми не
подвижнь:ми щеками, отсутствием глазнь� валиков, I!аличием заты
лочного щипа, отсутствием расчленения рахиса. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вторая половина, слои 
с Parapagetia - Serrodiscus;  Г�рный АлгаЙ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  БаСсейн р. Ульмень, разрез 1 ,  т. Р-14,  
коллекция М'л. Голушко, 1 972 г. 

Parapaget ia sp. 1 

Табл. V , фиг. 14,  1 5  
М а т е р и а л .  1 5  пигидиев хорошей и удовлетворителъной сохран

ности. 
О п и с а н и е .  Пигидий маленький, полуэллипсовидный, выпуклый. 

Рахис слабо выражен, широкий, конический, с округл<>-приостренным 
концом. Спинные борозды нитевидные. Мелкими плохо выраженными 
бороздками рахис разделен на четыре узких кольца. Плевральные 
части пигидия неширокие, выпуклые, резко перегнуты вниз, гладкие 
или с одной расплывчатой плевральной бороздой. Плевральные 
части пологим плавным перегибом переходят в ynлощенный, 
очень широкий ( особенно позади рахиса)  лимб. Позади рахиса 
имеется небольшой бугорок. Край пигидия ровный, круто выг
нут назад. Сочленовное полукольцо нещирокое, выпуклое, рез
ко отчленено. Сочленовное полуребро узко€" ПРИПОдНятое вверх, с 
коленчатым перегибом, расположенным ближе к рахису. ПО8ерхность 
пигидия шероховатая. 

За м е ч а н и Я .  В СБЯЗИ С тем, что в данном местонахождении 
найдено несколько видов рода P a ra p ag e tia П ер .  и не обнаружено 
целых спинных шитов, трудно отнести данные пигидии к определен
ному виду, хотя принадлежность их к этому роду несомненна. 

М е с т о н а хо ж д е н и е .  Бассей.н р. Катунь, разрез 3, т. 344 , 
коллекция Л.Н.  Репиной, 1 95 9г. ; т. Р-2 5 ,  КО.'"1J:екция Е. В .Романенко , 

1 9 7 1  г. 
P a ra fJ a ,�etia  s[J.  1 1  

Табл. V , фиг. 1 0, 1 1  

м а т е р и а л .  1 О пигидиев УДОNIетворитепыюй сохранности . 

О п и с а н и е .  Пигидий полуэллипсовидный, сильно выпуклый. Рахис 
узкий возвыu:ающийся над УРОЕнем пигидия, слабо очерченный,  незна
чительно суженный к задНему КОНЦУ и нерас чле�ЮIiНЫЙ, протягивает� 
ся менее чем на 2/3 длины' пигидия. У передНего конца рахис сос
тавляет примерно 1 /5 ширины пигидия. Плевральные части ПИГlЩИЯ 
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довольно круто спаДaIСУГ от спинных борозд и плавно переходят в 
ШllрОКИЙ,  уплощеннь:й, вогнутый на за днебоковых углах лимб. Против 
заднего КОБца рахиса, примерно посередине лимба или немного бли
же к заднему краю пигидия, расположен хорошо выраженный округ
лый бугорок. Внешний край ш!гидия УТOJШIен, кайма отсутствует. со
членовное полукольцо выпуклое, отделенное мелкой боро3lЮЙ. Сочле
новное попуребро неясно очерчено, с плавным коленчатым перегибом 
в первой трети своей длины. Поверхность пигидия гладкая. 

3 а м е ч а н и я. От Parapagelia sp. " отличается меньшей шириной , 
большей выпуклостью, менее широким и почти цилиндрическим рахисом, 
отсутствием сегментации на рахисе и плевральных частях пигидия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. Р-2 5 ,  
коллекция М.Ф.Романенко, 1 96 0  г. 

Parapagelia  sp. 1 1 1  

Табл. У, фиг. 1 6 , 1 7  

М а т е р и а л .  6 пигидиев удовлетворительной сохранности. 
Оп и с а н и е . Пигидий полуэллипсовидный, выпуклый. Рахис широ

кий, субконический, возвышающийся над обшей поверхностью пиги
дия. Ширина рахиса спереди равна почти 1 /3 ширины пигидия, дли
на - 2/3 длины пигидия. Спинные борозды узкие,  четкие, в перед
ней части волнистые (возможно, следы сегментации рахиса ) .  Пле
вральные части пигидия узкие, субтреугольные, гладкие, довольно 
круто спадающие от спинных борозд вниз и соединяющ'!еся позади 
рахиса узкой полоской. довольно резким перегибом поверхности 
плевральные части отделены от широкого уплощенного лимба, окай
мляющего пигидий. Ширина лимба колеблется от 1/3 до 1 /4 длины 
пигидия. Позади рахиса, ближе к заднему краю лимба, иногда наме
чается небольшое вздутие. Сочленовное попукольцо вапикообразное, 
отделенное от рахиса мелкой, но четкой бороздой. Сочленовное по
луребро выражено слабо. Поверхность гладкая или шероховатая. 

3 а м е ч а н и. От Parapagetia sp. ,1 . отличается большей выпуклостью 
ПИГИДИЯ , менее резким сужением рахиса, меньшей шириной плевраль
ной части, БЫJее плоским лимбом, слабо выраженным бугорком на lieM. 

М е с т о н а Jcо ж д е н и е .  Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1 04 5 ,  
1 04 6 ,  коллекция Е . В.Романенко, 1 9 72 г. 

Р о д N eocobboldia Rasett i ,  1 952 
N eocobboldia altaica Poletaeva,  1955 

Табл. VI, фиг. 1-3 

C obboldia a lta ica : '  Полетаева, 1 95 5 ,  с . 1 06 ,  табл. XI , фиг. 4.  
N eocobbo ldia a ltaica : Егорова, 1 96 1 , с .  2 1 8-2 1 9. табл. I ,  

фиг. 1 0-1 3i Репина и др. , 1 96 4 ,  с. 2 5 5 ,  табл. ХLIХ, фиг. 3. 

М а т е р и а л .  1 О кранидиев и 2 пигидия хорошей сохранности. 
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д и а г н о з. Краниций малэнький,  с дугообразно изогнутым перед
ним краем. Глабель суtщилиндрическая, слэгка раСJ!.lирэнная у осно
вания, слабо закругленная спереди, нерасчлэненная. Спинные бороэ
ды широкие, нечэткие. Затылочное кольио с бугорком. Неподвижные 
шеки широкие, выпуклые, нависают над зациим краем кранидия. 
Глазные валики отсутствуют. Фронтальный лимб неэначительно во-
гнутый.  Передняя кайма почти не выражена. Пигидий полукруглы�,,  
с неширокой плоской каймой. Рахис широкий, вьmук;тый, сlICtбо сег
ментированный. Плевральные части пигидия расчлеаены широкими 
мелкими бороздами. 

О п и с а н и е и с р а В lI е н и э  даны в работэ Л . И.ЕгоровоЙ, 1 96 1 ,  
с .  2 1 8-2 1 9. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вторая половина, слои 
с Parapagetia - Serrodi scu s; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344 , 
коллекuия Л . Н.РепиноЙ, 1 959 г.; т. Р-25, коллекuии М.Ф.Романен-

ко, 1 96 0  г. и Е.В.Романенко, 1 9 7 1  г. 

N eocobholdi(! para den tata Repin a ,  1 96 5  

Табл. У / ,  фиг. 4 ,  5 

N eocobboldia paraden tata:  Репина в �боте Хоментовского ,  
Репиной, 1 965, с .  1 06 ,  табл. I фиг. 5-8. 

М а т е р и а л .  3 краниция удовлетворитэльной сохранности. 
Д и а г н о з .  Кранидий с полого изогнутым перециим краем. Гла

бель в задней половине пережата с боков, передний конеи ее крыше
образно приострен. Спинные борозды узкие, глубокие. Затылочная 
борозда узкая, прямая. Затылочное кольцо широкое, вьmуклое, без 
бугорка. Неподвижные шеки охватывают глабель спереди двумя при
остренными языками. ПреlIГлабельное поле чрезвычайно узкое. Пе
редняя кайма умеренно вьmуклая, четкая. Глазные валики слабые. 
Пигидий полукруглый, вьmуклы�,,  четырехсегментный, с узкой вьmук
лой каймой и ровным краем. 

О п и с а н и е  и ср а в н е н и е  даны в работэ В.В. Хоментовского и 
Л.Н.РепиноЙ, 1 965, с. 1 06- 1 07. , 

Р а с п р о  с т р а н ен и е .  Нижний кембрий, тарынский горизоНт; 
Восточная Сибирь. Нижний кембрий, слои с Paгapaget ia  - Serrodis
cus ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Баосейн р.Сема, разрез 4 ,  т. 1 045, 
1 045а, коллекиия Е.В.Романенко, 1 97 2  г. 

Р о д  Nata lina Е. "Roman en ko ,  gen . n ov. 

Название рода .- от имени Наталия. 

Т и п о в о й  в и д  - N a ta lina incita Е .  Яот ап . gэп . et sp. n ov . ;  
нижниу кембрий; Горный Алтай. 
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д и а г н о з .  ПагеТИИ/IЫ с вьmуклым субква/Iратным краНИ/IИем. 
Глабель суБШШИН/Iрическая, гnanкая, с закругленным пере/IИИМ кон
цом. Спинные БОРОЗ/IЫ узкие, четкие. Затылочная боРОЗ/Iа обычно 
не выражена, и массивное затылочное кольцо сливается с гna бель ю. 
Передняя краевая боРОЗ/Iа пере/I гnaбелью смыкается со спинными 
борозцами. Широкая уплощенная пере/IИЯЯ кайма рас щи рена пере/I 
гnaбелью. Неподвижные щеки умеренно выпуклые; их ширина равна 
щирине глабели. Узкие удлиненные глазные крыщки расположены в 
за/Iней половине краНИ/IИЯ параллельно его осевой линии. Глазные 
валики не выраЖ!3ны. Лицевые швы короткие, раСХО/Iящиеся. Зацняя 
кайма узкая, валикообразная. 

Пигидий выпуклый, полукруглый··или слегка удлиненный. Суживаю
щийся к заднему концу рахис разделен на 7 колец ( не считая сочлено

вного) . На неск ольких передних КDльцах имеются срединные БУГDРКИ. 

Плевральные части пигидия гладкие или слабо расчлененные. Краевая 

борозда мелкая. Кайма уплощенная, широкая, с ровным краем. 
С р а в н е н и е .  От роца Pagetia Walcott (Walcott, 1 9 1 6Ь,  с. 4 0 7 ) 

отличается слабо расчлененным краницием и пигицием, отсутствием 
затылочной БОРОЗ/IЬJ, боковых БОРОЗА глабели, затылочного шипа и 
шипа на рахисе; более широкой, сnaбо отчлененной каймой ПИГИ/IИЯ; 
отсутствием насечек на пере/З.НеЙ кайме краниция. 

От роАВ P ara pag�tia Repina (Репина и АР . ,  1 964, с. 258 ) от
личается наличием пере/IИей каймы, отсутствием фронтального лим
ба и заТЫЛОЧНОй боJ:оз/Iы�' более узкими неподвижными щеками, хс>
POffiO расчлененным рахисом, наличием бугорков на кольцах рахиса. 

От близкого РОАа Pagetides Rasetti (Rasetti ,  1 945, с. З 1 1 )  
Na talina Е .  Roman .  отличается нерасчлененной глабелью, отсутстви
ем затылочной боРОЗ/IЬJ и затылочного шипа, более широкой нечетко 
отчлененной краевой каймой ПИГИ/IИЯ, суживаюшимся к зацнему кон
цу рахисом, наличием бугорков на рахисе. 

От H ebediscina Raset t i  ( Rasetti , 1 972,  с. 46 ) отличается от-
сутствием глазных валиков фронтального лимба, затылочной борозды 
и затылочного шипа, расширенной посередине каймой кранидия, боль
шим количеством колец на рахисе,  нерасчлененными плевральными час
тями пигидия, широкой каймой пигидия и отсутствием на ней зубчиков • .  

С о с т а в  Р О А а .  Два ВИАа Natal ina incita Е .  Romanen ko, sp. nov . ,  
N a ta lina curta Е. Romanenko, sp. nov. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Рага pagetia - Serrodiscus ;  Горный Алтай. 

Natalina incita Е. Romanenko , gen . et sp. nov. 

Табл. VI , фиг. 6- 15 

Название ВИАа - от incita (лат. ) - быстрая. 

Г о л о т и п  . КраниАИЙ, N? 1 8 1 1 /80 ЗСГУ, г. Новокузнецк, табл. 
6, фиг. 1 5; ГОРНЫЙ Алтай, р. Сема; НИЖНИЙ кембрий, верхняя поло
вина, слои с Parapageti a  - Serrodiscus. 
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М а т е р и а л. Более 50 кранидиев и пигидиев разной сох
ранности. 

Д и а г н о з .  Кранидий удnиненный, с субцилиндрической тупо за
кругленной спереди глабелъю. Затылочное колъцо оттянутое назад, 
болъшое, равное по высоте глабеnи. Передняя кайма расширена по
середине , С  мысообраЗНЬJJV� выступом в сторону глабеnи. Пигидий 
полуэлnипсовиднь:й, вьmуклый, с силъно выступающим рахисом. По
верхность пигидия гладкая. 

О п и с а н и е .  Кранидий умеренно выпуклый с плавнО изогнутым 
слегка притупленным посередине передним краем. Глабелъ параллель
носторонняя или едва заметно СУЖJ:!вающаяся к переднему концу. 
Наиболъшая выпуклость глабеnи приурочена к ее основанию; к пе
реднему концу вьmуклость постепенно спадает. Спинные борозды 
узкие, по бокам глабели глубже, к переднему концу сильно выпо
лаживаются и сливаются с краевой бороздой. Затылочная борозда 
обычно отсутствует, только при удачном освещении ее следы вицны 
на небольщом расстоянии у спинных борозд. Затылочное кольuо 
гладкое, выпуклое, оттянутое назад в виде полукруга. Слабо вьшук
лая передняя кайма постепенно расширяется от боков к середине и 
в этом месте имеет мысообразный выступ, повернутый острием в 
сторону глабеnи; на нем иногда выделяется небольщое округлое 
вздутие. Краевая борозда мелкая, широкая, расплывчатая. Высота 
неподвижных щек меньше высоты глабели. ИХ ширина против середи
ны глазных крыщек равна ширине глабеnи. Наибольшая выпуклость 
щек приурочена к их середине; к переднему концу вьmуклость спа
дает полого, к заднему - более круто. Глазные крыщки узкие, удnи
ненные, слабо отделенные от неподвижных щек. Задняя краевая бо
розда узкая, широкая, особенно у дисталъных концов. Задняя кайма 
узкая, вьmуклаЕ. Лицевые швы короткие, слабо расходящиеся. По
верхность кранидия гладкая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм: 

дк 
1 8 1 1 /8 0  2 , 0  2 , 0  2 , 3  1 , 3  0, 5 0,6 0, 7 0,6 0, 6 

Ассоциирующий пигидий полуэллипсовидный, с болъшой �ыпукл.о
стью. Рахис выступает над уровнем пигидия и задним закругленнь:м 
концом достигает краевой борозды. Ширина рахиса спереди равна 
1 /3 ширины пигидия. Узкими мелкими бороздами рахис разделен на 
7 колец (без сочленовного ) ,  почти равных между собою по ширине. 
Срединные бугорки обычно выражены (чрезвычайно слабо ) на первых 
трех колъцах. Плевралъные части пигидия гладкие, доволъно круто 
спадаю:цие к краевой борозде и ре2КО суживающиеся к заднему кон
цу пигидия. Краевая борозда очень мелкая, расплывчатая. Широкая 
уплощенная кайма заметно суживается к передним углам пигидия. 
Сочленовное ПОJIyКолъцо выпуклое, слегка П DнижеННDе. Сочленовное 
полуребро узкое, выпуклое с торчащим коленообразнь.:м выступом. 
Поверхность пигидия гладкая. 
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Р а з м е р пигидия, M��: 

N, экз. дп ДР ШПЧ ШК 

1 8 1 1 /1 06 2 , 0  1 , 7  0, 6 0 , 2  

С р а в н е н и е  дано при описании N a ta l ina curta Е.  Аоm ап . , sp .  nov. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что и для рода. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сема, разрез 4 ,  т. 1 0 14, 1 01 4а, 

1 04 5 ,  1 04 5а, 1 04 6, коллекция Е.В.Романенко, 1 9 7 1  г. , 1 97 2  г. 

Natalina curta Е. Romanen ko, gen . et sp. nov. 

Табл. VII ,фиг. 1 ,  2, 4, 8. 

Название вида - от curta (лат. ) - короткая. 

Го л о т и п  . Кранидий, М 1 8 1 1 /1 1 1 ,  3СГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 7, фиг. 1 ;  Горнь:й Алтай, р. Сема, нижний кембрий, верхняя 
половина, слои с Parapageti a - Serrodiscus.  

М а т е р иа n . Более 2 О кранидиев и пигидиев удовпэтворитепь
ной сохранности. 

Д и а г н о з .  Субквацратный краниций с расширенной у основания 
глабелью. Затылочное KOJТbиO неширокое, слабо отчлененное, сужен
ное по Вокам. Передняя кайма уплощенная, расширенная посерецине. 
Пигиций полукруглый, слабо расчлененный, умеренно выпуклый. 
Кольца рахиса имеют срединные бугорки. Поверхность панциря гладкая . 

О п и с а н и е .  Краниций Умеренно выпуклый, с цугообразно выгну
тым вперед краем. Глабель выпуклая, гладкая, незначительно сужи
вается от основания к перецнему закругленному концу. Наибольшая 
выпуклость приурочена к основанию глэбели; к переднему концу гла
бели она заметно спацает. Спинные борозцы четкие. К основанию 
глабели их ширина и глубина несколько увеличивается. Затылочная 
борозца узкая, чрезвычаv.но мелкая, вицна при боковом освещении. 
Затылочное KOlIЪиo, по выпуклости уступающее глабели, равномерно 
суживается к спинным борозцам. Перецняя кайма слабо и равномер
но выпуклая, к середине постепенно расширяется. Краевая борозда 
цовольно глубокая и широкая, посерецине сливается со спинными 
борозцами. Фронтальный лимб сохранился по бокам в вице узких 
пониженных расширяющихся к лицевым швам полосок. Равномерно 
выпуклые неподвижные щеки охватывают перецнебоковые углы гла
бели. Глазные крышки узкие, вьmуклые, хорошо отделенные от не
подвижных щек и сицящие ниже уровня их поверхности. Зацняя крае
вая борозда узкая, глубокая; зацняя кайма узкая, валикообразная. 
ЛицеВЫЕ: швы коr;откие, слабо расхоцяшиеся. Поверхность крэнидия 
гла дкая. 

Р а з м е р ы  краниция, мм: 

NQ экз. ДК 

1 8 1 1 /1 1 1  1 , 6  1 , 7  1 , 8  �1 ,0 0,3 0,5 0, 6 0,4 0,4 
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Пигидий, найденный совместно с кранидием, полукруглый, уме
ренно выпуклый. Рахис выпуклый, суживающийся к заднему закруг
ленному концу. Мелкие поперечные борозды делят рахис на 7 колец 
(без сочь"шовного ) ,  ШИРЩlа которых к заднему концу уменьшается. 

Первые четыре кольuа снабжены хорощо заметными срединными бу
горками. Ширина рахиса спереди равна примерно 1 /4 ширины пиги
дия. Плевральные части пигидия субтреугольные, имеют значитель
ную выпуклость, которая очень полого спадает к внешнему краю. 
В передней половине плевральнь'х частей в боковом свете иногда 
заметны 2-3. мелкие плевральные борозды. Краевая БОРО3д8 мелкая, 
широкая. Кайма слабо выпукла2, с ровным утолщенным краем. Со
члеН DВН Dе П DЛУКDЛЬЦD paBH DMepHD ВЫПУКЛDе, П DнижеНН Dе. С DчлеН DВ

H De П DлуреБР D УЗК Dе, с ильн ci ВЫПУКЛ Dе, с К DлеН D Dбразным изг иБ DМ. 

ПDвеРХН DСТЬ пигидия гладкая. 
Р а з  м е р ы  ПИГИ/J}!Я, мм: 

N9 экз. 

1 8 1 1 /74 

дп 
1 , 3  

ШП 1 

2 , 1  

ДР 
1 , 2  

ШР 1 

0,5 

ШПЧ ШК 

0, 6 0, 2 

С р а в н е н и е .  От типового вида N a t a l ina in c i ta Е. Romanen ko, 
gen .  et sp.  n ov. отличается полукруглыми (а не эллипсовидными ) 
очертаниями цефалона и пигидия; более короткой,  расширенной к ос
нованию глабелью; меньшей шириной затылочного кольца; более рез
ким расчленением кранидия; уплощенной и менее расширенной посе
редине передней каймой; более широким и менее выпуклым пигиди
ем; заметно суживающимся к заднему концу рахисом; неравномер
ной шириной колец рахиса и четкими бугорками на них. 

Р а С П р о с т р а н е н и е .  То же, что и у типового вида. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Сема, разрез 4, т. 1 04 5 ,  1 04 5а, 

коллекция Е.В.Романенко, 1 9 7 2  г. 

Р о Д Н t:b ediscus Whit ehouse,  1 936 

н !!b ediscus ? sp. I. 

Табл. У II , фиг. 5 , 7  
М а т е р и а л .  2 кранидия удовлетворительной сохранности. 
О п  и с а н и е .  Глабель узкая, выпуклая, нерасчлененная, суживаю

щаяся к переднему закругленному концу. Затылочная борозда узкая, 
мелкая (особенно посередине ) .  Затылочное кольцо массивное, расши
ренное посередине. Передняя кайма

' 
неширокая, плоская. Краевая бо

розда узкая, мелкая. Неподвижные щеки широкие, вздутые в задней 
половине. Ширина их против глазных крышек превосходит ширину 
глабели. Глазные крышки маленькие, слабо очерченные, сред инные. 

Задняя кайма узкая, вьmуклая, с оттянутым назад коленообразным 
изгибом. Поверхность кранидия гладкая. 

З а м е ч а н и я. От известных видов рода H eb e d i s c ll s  описанные 
экземпляры Dтличаются К DР DТК DЙ К Dн ичеСКDЙ глабелью, ШИРDКИМИ силь
H D  вздутыми неr идвижными щеками, К DР DТКИМ фРDнтальным л имБDМ. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Сема, разрез 4 ,  т. 1 01 4 ,  
коnпекция Е . В.Романенко, 1 9 7 1  г. , 1 9 7 2  г. : р .  Катунь, т .  Р-2 5  
коnпекция М . Ф.Романенко, 1 96 0  г. 

Hebediscus sp.  11 

Табл. V 1 1 ,  фиг. 6 

М а т е р и а л .  2 пигидия удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Пигидий широкий, полукруглый, умеренно вьmуклый, 

слабо расчлененный .  Рахис слабо очерчен, слегка возвышается над 
уровнем шита, расчленен едва заметными поперечными бороздками 
( до 6 колец, кроме сочленовного ) .  Четкость расчленения затухает 

к заднему округленному концу рахиса, которой почти достигает 
краевой борозды . Плевральные части пигидия гладкие, субтреуголь
ные, полого спадаюшие вниз. Краевая борозда широкая, четкая. 
Кайма узкая, выпуклая, с гладким краем. 

3 а м е ч а н и я .  По обшему строению описанный пигидий напомина
ет пигидий у H ebediscus v agus J egorova ( Егорова, Савицкий, 1 96 9, 
с. 9 2 ,  табл. 2 ,  фиг. 9- 1 5 ) . Близки очертание, форма расчленения, 
соотношение ширины рахиса и пигидия и др. Однако Н ebediscus 
s p. I l  отличается большей ш ириной и сглаженностью пигидия, мень
ll!ей его выпуклостью, более длинным рахисом: большим количеством 
колец на нем, равномерной шириной каймы ( у  н ebediscus vagus 
Jе�ог. кайма расширяется п озади рахиса ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Сема, разрез 4 ,  т. 1 04 5 ,  1 05 2 ,  
коллекция Е.В.Романенко, 1 9 7 2  г. 

Р о д  P aget ie llus Lermontov a ,  1 940 
P aget ie llus еГ. s ib iricus R e p i n a .  1 960 

Табл. V II I ,  фиг. 1-5 , 1 3  

М а т е р и а л .  Более 1 0  кранидиев и несколько пигидиев разной 

сохранности. 
О п  и с а н и е .  Кранидий вздутый, полукругльrй, с 'дугообразным 

плавно вогнутым вперед передним краем. Выпуклость кранидия по
степенно спадает от заднего края к переднему. ГпабеJIЬ намечается 
перегибом поверхности и слабо очерчена .г!ишь у основания, 'где со
хранились спе ды спинных бороезд. Затылочная борозда не выражена , 
и затыJlчноеe КОJlЬЦО СJJИТО с ГJJа бе[JЬ Ю. Передняя кайма узкая, сла
бо ВЫПУКJ!ая. Пере дняя кра8lзая борозда менка я, расплыватая •. Гпаз

ны е крышки мапенькие, узкие, приподнятые, неясно отдеn с н н ы е  

Глазные валики не различ аютс я .  Зад н я я  краевая борозда уз_ · 

кая , четка я .  Задняя кайма узкая , ва п и к ообразная , с !{олен

ч атым изгибом . 
ПllГИ ЦИЙ по:rУКРУГJ!Ы Й ,  Сi lегка уд:rиненный , равно!\,!срно ВЫП УКЛЬJ Й ,  

нераечаененныЙ . Рахис намечаетс я  перегибоrv. поверхности ;тиш ь  у 
пере:Iнего конца, где его ширина состаВJlяет 1 /:3 ШИрIIНЫ !IНГII ДИЯ. 
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Плевральные 'lасти пигидия гладкие, без при знаков сегмен
таuии. Краевая борозда мелкая, расплывчатая . Кайма узкая, 
слабо выпуклая. Поверхность кранидия и пигидия шерохова
тая . 

З а м е ч а н и я. От типичных экземпляров Р .  s ib il" i c u s  /{ e /Jina. 

(Рэпина, 1 96 0а, с .  1 75 ,  табil. X I I I , фиг. 1 1- 1 4 ) описанные крани
;:\ии и пигидии отпичаются равномерной шириной каймы. Обычно у 
Р. s ib i/" iC IIS кайма немного расширена посередине, и это придает 
uефапону и пигидию округло-приостренные очертания. Возможно, 
этот признак не постоянен и меняется в рамках внутривидовой из
менчивости. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Сема, разрез 3, т. 1 01 4 ,  1 01 4а, 
1 04 5а, КОllлекuия Е.В.Романенко, 1 9 72 г. 

Р пg е t i е l lllS l е u п t ll S  Е. 110Inапе пkо, sp .  nOV . 

Табл. Y I l I ,  фиг. 9- 1 2 ,  1 4..:. 1 6  

Г о л о т и п .  Кранидий, Nn 1 8 1 1 / 29, 3СГУ, г .  Новокузнецк, табл. 
8, фиг. 1 4 ;  Горный Алтай, р. Сема; нижний кембрий, верхняя поло
вина, слои с Рагар<1gС l i а -Sсггоdisс us.  

М а т е р и а л .  Более 1 5  О разрозненных кранидиев и пигидиев раз
личной сохранности. 

Д и а г н о з .  Кранидий округлый, выпуклый, слабо расчлененный; 
имеет довопьно короткую плохо очерченную суживающуюся к пере/]
нему кониу глабель, бугорок на узком затылочно'м кольuе, малень
кие торчашие гпаза, гладкую приподнятую переднюю кайму. Пигидий 
полукруглый, с едва очерченным рахисом и слабой сегментаuиеЙ. 
Поверхность панuиря пористая. 

О п и с а н и е .  Кранидий полукруглый или слабо вытянутый в длину. 
Его наибольшая выпуклость приурочена к задНей половине (на уров
не глаз, ближе к основанию глабели ) ,  К передНему кониу кранидия 
она полого спадает. Ш ирина кранидия у основания немного превыша
ет его длину. Глабель умеренно выпуклая, гладкая, слабо суживаю
щаяся к переднему кониу; возвышается над общим уровнем краНИДИЯj 
очень слабо очерчена узкими мелкими затухающими к переднему 
кониу спинными бороздами. Затылочная борозда намечается легкой 
вдавленностью поверхности панuиря. Затылочное кольuо узкое, не
значительное "расширенное посередине. У его передНего края наме
чается небольшой срединный бугорок. ПередНЯЯ кайма узкая, выпук
лая, слегка отогнутая кверху. Передняя краевая борозда мелкая, но 
четкая. Ширина неподвижных щек превышает половину ширины гла
бели на уровне глаз.  Небольшие слабо изогнутые и приподнятые 
кверху глазные крышки расположены в задНей половине кра
нидия. ЗадНяя краеЕая борозда узкая, глубокая. ЗадНяя кай
ма выпуклая, валикообразная, с коленчатым изгибом. П оверх
liOCTb кранидия покрыта мелкими порами, заметными rrри боль
шом увеличении . 
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Р а з  м е р ы  кранипия, мм: 

NQ экз. 
1 8 1 1 /2 7  
1 8 1 1 /4 0  

дк 
2 , 8  
3, 2 

ШК 2 
2 , 8  
3,4 

ШКз 
3 , 0  
3 , 6  

ДГ 
1 , 6  
1 , 8  

ШГ1 
0, 9 

Ш Гз 
1 , 2  
1 , 3  

ДГК 
0, 5 
0, 7 

дк 
0,4 
0,4 

Пигидии, в большом количестве встречаюшиеся вместе с крани
пиями и отнесенные к этому випу условно, полукруглые, имеют вы
пуклость, полого спадаюшую от перепнего к заnнему краю и бокам . 
Рахис возвышается над обшим уровнем поверхности, но очерчен 
чрезвычайно слабо. К заnнему концу он значительно суживается и 
почти достигает краевой борозпы . Ширина рахиса сперепи составля
ет менее 1 /3 ширины пигидия. Плевральные части пигидия субтре
угольные, полого спапают к внешнему краю. На рахисе и плевраль
ных частях пигидия часто заметны следы расчленения, однако коли
чество сегментов опрепелить трупно (8- 1 0 ) . Краевая борозда уз
кая и довольно глубокая сзапи, постепенно выполаживается и CTaH� 
вится ширэ у передних углов пигидия. Кайма узкая, валикообразная, 
глапкая. Сочленовное пслурэбро узкое, валикообразное, с коленча
тым изгибом. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм: 

NQ экз. 
1 8 1 1 /3 0  

дп 
2 , 6  

ШП 1 
3 , 5  

ДР 
1 , 9  

ШР 1 
1 , 1  

ШПЧ 1 
0, 8 

ШК 
0, 2 

и з м е н ч и в о с т ь .  Кранипии и пигидии значительно варьируют 
по вьmуклости и степени расчленения. Маленькие и молопые экзем
пляры имеют очень большую вьmуклость и сильно сглаженный рель
еф. у наиболее крупных экземпляров вьmуклость умеренная и более 
четко проступают очертания глабели и рахиса, проявляется сегмен
тация пигидия. 

С р а в н е н и е .  От типового вида P agetie llus lenaicus ( Tol l . )  
(Лермонтова, 1 95 1 ,  с .  3 8 ,  табл. I V ,  фиг. 1 ,  1 а-к ) отличается на

личием очерченной глабели, затылочного кольца с бугорком, более 
крупными глазными крышками, большой шириной пигидия. 

От Р • .anabarus Laz. ( Лазаренко, 1 9 6 2 ,  с. 44, табл. 1 I ,  
фиг. 9-1 4 )  их алданского яруса Арктики новый вид отли
чается пористой поверхностью панциря, большей шириной крани
дия И ПИГИДИЯ, более короткой и суживаюшейся к переднему концу 
глабелью, наличием затылочного бугорка, более четкими краевыми 
борозц.ами на кранидии и пигидии, иным характером вьmуклости пи
гид ия (у '1'. levatus, s p.nov. выпуклость полого спадает от спинных 
б орозд к краевой, а у P.ana barus Lаz .плевральные части резко изгиба
ютсlt вн-иэ вдОЛЬ крвевой борозды) . Кроме того, у P.anabarus кайма на 
аигидии плохо обос'06ленная, очень узкая , с зазубринаМ1f на внешнем 

крае; у P' • .Jevatus кайма четкая, валикообразная, гладкая . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  См. голотип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Сема, разрез 4, т. 1 04 5 ,  1 04 5а, 

1 04 6 ;  коллекция Е.В.Романенко, 1 9 72 г. 
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Pageiie llus remotus Е .  Romanenko, sp.  поу. 

Табл. У Ш ,  фиг. 1 7  

Название вица - от remotus (лат. ) - уклоняюшиЙся. 

Го л о т и п . Краниций, N9 1 8 1 1 /5 2 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, табл. 
8, фиг. 1 7 ;  Горный Алтай, р. Сема; нижний кембрий, верхняя поло
вина, слои с Р arapagetia-Serrodiscus. 

М а т е р и а л .  З краниция уцовлетворительной сохранности и не
сколько обломков кранициев. 

Д и а г н о з .  Краниций уцлиненный, умеренно выпуклый, с приос
тренно-изогнутым перецним краем, с узкой нерасчлененной глабелью,  
слабо очерченным, расширенным посередине и оттянутым на
зад затылочным кольuом, с широкой желобообразной краевой 
бороздой . 

О п и с а н и е .  Краниций удлиненный с круто выгнутым вперед при
остренным посередине передним краем. Наибольшая выпуклость кра
ющия прliуrОЧ9на к задней трети его цлины. К переДнему кониу она 
постепенно спацает. Глабель узкая, глацкая, очень слабо суживаю
шаяся к перецнему кониу. Спинные борозды узкие, мелкие, особен
но впереди глабели. Затылочная борозца угадывается по незначи
тельному понижению поверхности у основания глабели. Затылочное 
Konьиo выпуклое и расширенное посерецине, оттянутое немного вниз 
и назад. Передняя кайма узкая, слабо выпуюrая, почти плоская. Пе
редняя краевая борозда очень широкая, мелкая, расплывчатая, же
лобообразная, расширенная посерецине. Неподвижные шеки умеренно 
выпуклые, спиваются перед глабеnью. Их ширина на уровне глаз 
превышает половину ширины глабели. Глазные крышки маленькие, 
узкие, слабо отцеленные от неподвижных шек. Задняя краевая бо
розда узкая, глубокая. Задняя кайма узкая, выпуклая, с торчашим 
коленообразным изгибом. При боnьшом увеnичении на шеках видна 
сеточка переплетакхцихся жилок, переходяшая перед глабелью в 
струйчатость. Поверхность краиидия гладкая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм 

дк 
1 8 1 1 /5 2  з , О 

ШК2 ШКЗ ДГ 

2 , 2  2,4 1 , 5  

ШГ2 ШГЗ 
0, 7 0, 8 

ШЩ ДГК 

0,5 0,4 

С р а в н ен и е .  По обшим чертам строения кранидия Р. remotus 
sp. ПОУ. наиболее близ'ок к Р .  v is e atus NikifOi'oV (Никифоров, 
1 974 , с. 1 00, табл. X XIV , фиг. 9- 14 ) ,  но имеет сушественные 
отличия. Краниций Р . re motus дnинее, глабеnь очерчена сильнее и 
слабее суживается к переднему кониу. У Р. v is e atus затылочная бо
роэда совершенно не выражена, предглабельное поле плоско-вогнутое, 
;оверхиость его сливается с краевой бороздой. У Р. remotus перец
няя краевая борозда хоть и мелкая, но четко отделяет предглв'бепь
ное поле от краевой каймы, имеюшей меньшую ширину, чем кайма 
у Р. v iseatus.  Кроме того, у Р. viseatus панuирь гладКИЙ. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  См. голотип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Сема, Р!1зрез 4 ,  т. 1 04 5 ,  коллек

ция Е.В.Романенко, 1 9 72 г. 

Pagetie llus s p. 
Табл. V II I , фиг. 6-8 

М а т е 11 и а л .  2 пигид ия удовлеТВОРИТ.ельноЙ сохранности. 
О п  и с'а н и е .  Пигидий полуэллипсовидный, сильно выпуклый. Ра

хис узкС>-конический, минный ,  постепенно суживаюшийся к заднему 
концу, неясно очерченный. Ширина рахиса спереди раьна 1 /3 шири
ны пигидия. Плевральные части пигидия полого спадают от Рахиса 
к внешнему краю и довольно круто обрываются к краевой борозде. 
При большом увеличении и уriачном освешении на рахисе и плеврах 
заметна слабая сегментация. Краевая борозда широкая, четкая. Кай
ма узкая, умеренно выпуклая, наклонена вниз, позади рахиса немнС>
го суженная. Сочленовное полукольцо выпуклое, опушено немного 
ниже уровня рахиса и отделено от последнего резкой бороздой. По
верхность каймы и .внешнего края боковых частей пигидия густо по
крыта очень маленькими бугорками, видными при бuЛЬШОМ увеличении. 

З а м е ч а н и я. Пигидий Pagetie llus s p. близок к пигидию Paget.ie l. 
lus v is ea tus Nikif. (Никифоров, 1 974, с. 1 06, табл. XXIV, фиг. 1 0, 
1 1 , 1 4 ) ,  отличаюшемуся субтреугольными очертаниями, более четкой 
сегментацией, ярче выраженной скульптурой, более широким, резче 
очерченным рахисом и узкой каймой с зазубринами по внешнему крюс. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Сема, разрез 4 ,  т. 1 04 5а, коnnек
ция Е.В.Романенко, 1 9 72 г. 

Р о  Д 'G labre lla Lermontova, 1940 

G labre l la s р. 
Табл. У Н, ' фиг. 1 2  

М а т е р и а л .  1 кранидий удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Кранидий маленький, очень выпуклый и совершенно 

гладкий, субтрапецеидальный имеет слегка оттянутые назад задне
боковые углы. Передний край его очень полого выгнут впереli. Наи
большая вьmуклость приурочена к задней полщ\Ине кранидия. Глабель 
совершенно не очерчена и едва намечается следами · спинных борозд 
у основания кранидия. Затылочное кольцо не отделено. Передняя 
кьйма отсутствует. Глазные крышки маленькие, едва сдвинутые на-

I 'зад. За дняя краевая борозда узкая у спинных борозд, значительно. 
расширяется к дистальному концу. Поверхность кранидия гладкая. 

3 а м�е ч а н и я .  от ТШ10ВОГО вида G labre lla ventrosa  Lerm. 
(Лермонтова, 1 95 1 ,  с. 2 8, табл. I I , фиг. 1-4 ) отличается мень
шей вьmуклостью кранидия, большей шириной его у основания, ме
нее четко очерченными глазными крышками. От G labrella mrassin a 
J egorov a  (Егорова, 1 96 2 ,  с. 1 5 8, табл. 1 ,  фиг. 1-4 ) отличается 
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большей выпуклостью и меньшей шириной краниция, более круто 
изогнутым перецним краем. 

Ме с т о н а х о жд е н и е .  Река Кутюш, разрез 2в, т. С-1 35 ,  кол
лекция В.П.Стуценикина, 1 9 5 9  г. 

С Е М Е Й С Т В О  НЕ УСТАНОВЛЕНО 

Р о д М iraculaspis E .Homanenko, 1967 

M iraculaspis picta E .Romanenko,  1967 

Табл. УН,  фиг. 1 3-1 5  

M iraculaspis p icta : Е.Романенко в работе Е. и М.Романенко, 
1 967а, с .  7 2 ,  табл. 1, фиг. 9 , 1 0 .  

М а т е р и а л .  1 пигиций (яцро и отпечаток ) хорошей сохранности. 
д и а г н о з .  Пигиций умеренно выпуклый, уцлиненный, угловатый, 

с почти прямым перещlИМ и приострэнно-округленным зацним краем. 
Рахис большой, цлинный, вьmуклый, расчлененный с боков тремя па
рами борозц, имеюших ВИЦ Г-образных ямок. Плевральные поля уз
кие, гранулированные, постепенно спацающие и перехоцящие в плос
кий широкий лимб. Краевая борозца узкая, четкая; только у пере� 
них углов пигидия кзади она становится расплывчатой и исчезает. 
Сочленовное полукольцо умеренно выпуклое, широкое. Сочленовное 
полуребро валикообразное, постепенно перехоцящее в кайму, которая 
к зацнему концу пигиция становится широкой, плоской, покрытой 
выпуклыми рациальными ветвящимися жилками. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  цано в работе Е.В. и М.Ф. Романен
ко, 1 96 7, с. 7 1 ,  табlI. 1 ,  фиг. 9, 1 0. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Рагараgеtiа-SеlТоdisсus ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е . Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. Р-25, 
коллекция М.Ф.Романенко, 1 96 1  г.  

О Т Р  Я Д POLYM ERA JAEKEL ,  1909 

Н А Д С Е М Е Й С т в о RЕDLIСНЮIDЕА POULSEN, 1927 
С Е М  Е Й С Т В О R EDLICНlI DAE POULSEN, 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО R EDLICHIIN AE POULSEN,  1927 

р о Д R edlich ina Lermontova, 1 940 

Redlichina s p. 
Табл. I Х ,  фиг. 8. 

М а т е р и л. Несколько поврежденных и дефорМированных кранидиев. 
О п и с а н и е. КраниАИЙ субтрапецеиЦ.аЛЬНЫЙ, вьmуклыЙ. Глабель 

большая, уцлиненная, слабо суживающаяся к перецнему широко зак-
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ругленному концу, не IЮcrигает перецней каймы. Бока глабели рас 
членены тремя парами узких очень длинных цугообразных скошен
ны:х: назац борозц. БоРОЗАЫ в заАней паре самые АЛИНные, спива
ются меЖАУ собой. Спинные борозр.ы узкие и глубокие. 3аТЬUlочная 
боРОЗАа четкая, углубленная по бокам. ПереАНЯЯ краевая бороз/J,a 
глубокая. Перецняя кайма ЦOВOnЬHo широкая, умеренно выпуклая. 
ФронтальНый лимб вьmуклый, суженный перец глабеnью. Непо/З.ВИЖ
ные щеки уминеННО-'I'реугоnьные. их ширина меньше 1 / 2  ширины 
гл абели. Глазные КРЬШlки узкие, минные, смещенные назац. Глаз
ные валики короткие, косые. Лицевые швы раСХО/J,ЯЩиеся. Поверх
ность панциря ( исключая борозды ) покрыта сеткой ветвящихся ЖИЛОК. 

3 а м е ч а н и я. Описанные экземпnЯры по общему crроению кра
НИ/J.ИЯ и расчленению глабели близки к прецcrавителям ВИ/J.а R edli
ch ina furc ata Н ер. ( Репина и 1J.p. , 1 964, с. 266, табп. ХХХIХ ,  фиг. 8, 
9 ) ,  но отличаются более крупной менее суживающейся глабеnью, 
бonьщим фронтальным лимбом, иной скульптурой и lJ.pугими особен
ноcrями. ПnoХ8Я coxpaHHocrb образцов не позволяет произвеcrи 
более точного определения вица. 

М е ст о н а х о ж z::.е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез З, т. 1 01 7 ,  
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 1  г. 

Р о ц  lolgia B. Krajevsky, 1 965 

lo lg ia priтa В .  Krajevsky ,  1965 

Табл. IX , фиг. 1-7 
lolgia  priтd: Краевский, 1 96 5 ,  с. 5 1 ,  табл. 1, фиг. 1 2-19.  

М а т е р и а п .  Более 100 неполных кранидиев различной сохранное
ти и многочисленные подвижные щеки (по Б.Г. Краевскому, 196 5 ) . 

Д и а г н о з. Кранидий лирообразный, с почти прямым пере цним 
краем. Гnaбет1Ь длинная, вьmуклая, коническая, с усеченно-закруг
ленным передним концом, раС'Шенена тремя парами коротких боко
вых борозц. 3атьmочное кольцо равномерной ширины, гл а р.кое. Пе
реАНЯЯ кайма соеАИНена с переАНИМ концом глабели узкой нитевиц
ной переиычкоЙ. Глазные КРЬШlки узкие, минные, вanикообразные, 
изогнутые, IЮхо/J,ЯТ цо заАНей каймы. Глазные вanики КОIX>'ткие, 
косые. Лицевые швы раСХО/J,ЯЩиеся. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е даны в работе В.Г.КраеВСКОГО, 1 9 65.с. 5 1 .  
Р а с п р о с т р а н е н ие.  Нижний кембрий, верхняя ПОЛО"F\пна, спои 

без названия; Горный АmаЙ. 
М е ст о н а Х о ж Ц е н и е. Бассейн р. Ложа, разрез 8в, т. 8, кол

лекция Б.Г. Краевского, 1 96 3 г. 

Redl ich i id ae gen. indet. 

Табл. IХ ,  фиг. 1 2  

М а т е р и ал. 1 сильно поврежценный кранидИЙ. 
О п и с а н ие. Кранидий среАНИЙ, удлиненньiй. Глабеnь длинная, 

ytvlepeHHo вьmуклая, неширокая, с закругленным переЩ-IИМ концом, 
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без боковых БОРОЗIl; Спинные борозр,bl узкие, неглубокие. 3атьmоч
ная боРОЗllа расплывчатая, мелкая. 3атьmочное колыIo широкое, от
тянутое назаll в короткий шип, к бокам суживается. ПереllНЯЯ кай
ма вьmуклая, наклонена Bnepello ОТllелена от фронтального лимба 
неширокой, но резкой пере/lНей краевой БОРОЗIlОЙ, которая в среll
ней части прерывается широкой, слабо вьmуклой перемычкой, сое
/lИня.ющеЙ пере/lНИЙ конец глабели с каймой. Фронтальный лимб пе
реll глабелью узкий, к бокам немного расширяется и станов:иrся 
более вьmуклым. НеПО/lВижные щеки узкие, с убтре угольные , слабо 
вьmуклые. Глазные крьПllКИ 1l0ВОЛЬНО дЛинные, слабо изогнутые, 
расположенные наклонно к ПРОIlОЛЬНОЙ оси краНИ/JJШ, ПРИnО/lНяты 
наll непо/lВИЖНЫМИ щеками и ОТllелены от них глубокой и широкой 
глазн ой бороздой. Глазные валики косые, д ов ольн о широкие, сужива
югся к глабели. 3а/lНЯЯ краевая БОРОЗllа прямая, широкая. 3аllНЯЯ 
краевая кайма с коленчатым: перегибом. Пере/lНие ветви лицевыХ 
швов почти прямые, очень слабо раСХОllЯШиеся в стороны: заllние 
ветви умеренно расхоllЯШиеся, дЛиннее пере/lНИХ. Поверхность кра·· 
НИ/JJШ покрыта грубой ячеистой сеткой, перегороllКИ ксугорой на пе
ре/lНей кайме выгянуты ВllOль края крани/lИЯ. 

3 а м е ч а Н и я. Описанная форма по строению непо/lВИЖНЫХ щек, 
глазных крышек, пере/lНего края и лицевых швов относится к се
мейству R edlich iidae Poulsen .  Она принадЛеж:иr, очеви/lНО, к ново
му РОllу, наиболее близкому к R ed lichin a Lerm. (Лермонтова, 1 940, 
с. 1 30 ) и особенно его ВИllам R .tubercu lat a Pokr . (Покровская, 
1959, с. 7 2-7 6, табл. 1 1 1 , фиг. 1 1-14, 16 ) и R. angusta Pokr . 
(там же, с. 7 6-7 8, табл. l I I ,  фиг. 1 5 ) ,  имеюшим вьmуклую переll
нюю кайму, соединенную перемычкой с глабелью. Вмесге с гем глаз
ные крышки у описанно� формы короче, меньше изогнуты, а 
лицевые швы слабее расходятся в стороны. Эти отличия, а так
же плохая сохранность образца не позволяют отнести его к роду 
Redlic h in a  Lerm. 

М е ст о н а Х О Ж llе н ие. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 2 38, коллекция Е.В. Романенко, 1 963  г. 

С Е М  Е й с т в о  N I::OR E D L IC I I I I D AE I-IUPE , ] 95 2  

ПОДСЕМЕЙСТВО N EOR E D LI C H I l N A E  I I U PF. , 1 952 

Ро 11 Е 19 a1l e llus Suvorov a ,  1 95 8  

E lg an e llus e longalus Е .  R omanell ko ,  s p. 1l 0У . 
Табл. I Х ,  фиг. 9-1 1 ;  табл. Х , фиг. 1 

Г о л о т и п. КраниllИЙ, NQ 181 1 / 1 23, ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. I Х ,  фиг. 1 1 ; Горный Алтай, р. Большая Кыркыла ( бассейн 
р. Сараса) ;  нижний кембрий, . нижняя половина, слои с Пеs imорs i s .  

М а т е р и а л. Более 10 кранидиев уд овлеГВ DритеЛЬН DЙ сохран
НDСТИ. 
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· д и а г н  о з. Глабель коническая, минная, пр:иrynленная спереАИ, 
с тремя парам и минных сое щrняющихся в задней паре борозц. 
Фронтальный лимб узкий, слабо вогнутый. Пере АНЯЯ кайма узкая, 
валикообразная. 

О п и с а н и е. КраниАИЙ маленький, умеренно вьmуклый, с полого 
выгнутым вперец передним краем. Глабель минная, выступающая; 
ширина почти вцвое убывает от основания к переАНему тynо зак
ругленному концу. Максимальная вьтук..10СТЬ глабели приурочена 
к ее серещrне. Бока глабели расчленены тремя парами мелких 
минных отклоненныХ назац борозц. Борозцы в задней паре наибо
лее четкие, сливаются межцу собой, образуя ОАНУ поперечную цу
гообразно выгнутую назац борозцу. Борозцы первых цвух пар бо
лее слабые, мелкие, расплывчатые, иногца соещrняются во второй 
паре. Спинные борозцы узкие и мелкие, особенно у переАНего кон
ца глабели. Затылочная борозца узкая, четкая. Затылочное кольцо 
вьmуклое, узкое по бокам и расширенное посерещrнt . де от него 
отхоAиr короткий шип. Перецняя краевая борозца широкая, ра"'плыв
чатая. Передняя кайма очень узкая, валикообразная, отогнутая 
кверху. Фронтальный лимб узкий, плоско-вогнутый. Прагив глаз
ныХ валиков на лимбе с кажцой стороны имеется по ОАНОЙ узкой 
раАИальной жилке, протягивающейся ПО пере АНей каймы. НепоАВИЖ
ные щеки ynлощенные, субтреугольные. Их ширина прагив сереАИ
ны глазных крышек примерно равна 1 / 2  ширины глабели. ГлаЗНЫЕ 
крышки массивные, слабо изогнутые, срещrнные, неясно отцелен
ные от глазныХ валиков, таких же массивных и широких. ПОЦХОАЯ 
к глабели на уровне первой пары борозц, валики целятся на АВе 
ветви, переjЩЯЯ из которых оХватывает глабель спереАИ. Задняя 
краевая борозца широкая, особенно у лицевыХ швов. ЗаАНЯЯ кайма 
узкая, вьmуклая, с коленчатым перегибом против задних концов 
глазныХ крьnuек. ПереАНие ветви лицевыХ швов короткие, слабо 
раСХDдящиеся; задние - раСХ DДЯТСЯ с ильнее. ПDвеРХН DСТЬ кра
нидия гладкая, при Б DЛЬШ DМ увеличении заметна меЛКDячеистая 
скульптура. 

Р а з м е  р ы  краниАИЯ, мм 

Ng экз. ДК ШК1 ШК2 Ш Кз дг 
1 8 1 1 / 1 23 2,3 2, 3 2, 5  2,7 1 , 5  
1 8 1 1/ 1 24 2,6 2,6 3 , 3  3 , 4  1, 8 
1 8 1 1 /1 30 3, 2 3,4 4, 0 4, 6 2, 0 

Ng экз. ШТ 1 ШТ 2 ШТ з ШНЩ дкг 
1 8 1 1 / 1 2 3  0, 6 0,9 1 , 0  0, 5 0, 8 
1 81 1 / 1 24 0, 8 1 , 2  1 , 3  0,6 1 , 0  
1 8 1 1 /1 30 1 , 0  1 , 4  1 , 6  0, 8 1, 2 

С Р а в н е  н ие.  Новый виц агличается от типового вица Е .  probus 
Suv.  (Суворова, 1958,  с. 9 1 9, рис. 2,  4ц, е )  Б Dльшей МИНОЙ кра-
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НИAllil, менее широкой и сильнее суживаюшейся к переднему конпу 
глабелью, д11инными CJШваюшимися боковыми борощ�ами глабели, 
слабо выраженной биплевральносгью глазных В.8Ликов, наличием 
перетяжек на фронтальном лимбе. По особенносгям сгроения кра

НИАИЯ Е .  e longatus Е .  R oman. , s p. n ov .  близок к Е . e .!egans Suv. ( Су
ворова, 1 958, с. 9 1 9, рис. 4н-р, у ) ,  но отличается резче выра
женным расчленением глабели, более узким фронтальным лимбом, 
отсугсгвием трех вздутий и наличием двух перетяжек на нем, мел
коячеисгой поверхностью панuиpя. 

Р а с п р о с т р а н е н ие.  См. голотип. 
М е ст о н а х о ж д е н ие.  Бассейн р. Сараев, р. Большая Кыркьша, 

разрез 6, т. 6 235-2, 6 235-3 , коллекuия А.Г. Поспелова, 1 97 6  г. 

С Е М  Е ЙС Т ВО PALAEOLENIO AE HUPE, 1 952 

ПОДСЕМЕОСТВО P ALAEOLENIN AE HUPE , 1952 

Р о д А lataurus П ерiпа, 1 964 

A la t aurus m enneri Repina,  1 964 

Т абл. Х , фиг. 1 1 ,  1 2  

.А lataurus m ennerl: Репина в работе Репиной и др. ,  1 964, 
с. 27 8, табл. Х ХХШ, фиг. 1 , 2; Репина, 1 96 6 ,  с. 1 03, 1 04, 
табл. ХУН,  фиг. 1-5. 

М а т е р и а л. 3 краниАИЯ удовлетворительной сохранносги. 
Д и а г н о з. ГлаБЕmь небольшая, умеренно выпуклая, фронгальный 

лимб широкий . Ямки по бокам переднего конца глабеnи выражены чегко. 
О п и с а н и е  и с р а в н е н ие даны в работе Л. Н. РепиноЙ, 1966, 

c. 1 03, 1 04. 
Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 

с R e s imopsis ; Бате невский кряж, Горный Алтай. 
М е ст о н а х о  ж д е  н и е. Бассейн р. Тырга, разрез 9а, т. 1 5, 

коnnекuия Л. Н .  Репиной, 1 9 5 9  г. 

Р о д  R esimopsis Repina, 1 958 

R e s im opsis cf. m ariinic a Repina.  1958 

Т абл. Х ,  . фиг. 9, 1 0  

R esimopsis m ariin ic a:: Репина, 1 959, с. 1 07 7 ,  рис. 1 ,  фиг. 7-9; 
1 96 0, с. 17 3, табл. C m-XIX, фиг. 8; Репина и Др. , 1 96 4, 
с. 27 6, табл. Х ХХН,  фиг. 1-3; 1 96 6, с. 1 00, табл. X VI, 
фиг. 9-14, рис. 5 3. 

М а т е р и а л. 5 кранидиев разной сохранносги. 
Д и а г н о з. Кранидий широкий, суБПРЯМОУГOlIЬный, С очень поло

го округленным передним краем. Глабель гладкая, uиnиндрическая, 
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с округленным переЩiИМ КОНlIOм, плавно спадающим к переЩiему 
краю. В скользsnцем C�Te слабо заметны три пары КОРОТКИХ бско
вых бсрозд глабели. Спинные бсРОЭi�ы узкие, очень мелкие. Фрон
тальный лимб узкий, вогнутый. ПереАНЯЯ краевая борозда нечеткая; 
переАНЯЯ кайма валикообразная. 

О п  и с а  н и е  и с р а в  н е н и  е даны в работе Л.Н.РепиноЙ , 196 6 ,  с. 100 . 
Р а с п  р о ст р а  Н е Н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 

с R esim opsis;  Кузнецкий Алатау, Горный Алтай. 
М е ст о н а х о ж д е н ие. Бассейн р. Сараса, разрез 6, Т. 6 236-

1 2, коллекция А.Г. Поспелова, 1 97 6  г. 

Р о  д P alaeolene lla Repin a ,  1960 

Palaeolene lla artifexa Repina,  1960 

Табл. Х,  фиг. 2-5 

Palaeolene lla art ife xd: Репина, 1 96 0а, с. 2 1 5 ,  табл. Х, фиг. 1-3 ; 
1 9 6 0  б, с. 17 3, табл. C m-XIX, фиг. 6; Репина и Ар. , 1964, 
с. 27 5, табл. Х ХХVI,  ' фиг. 2,3;  1966,  с. 1 09, табл. ХУII I , 
фиг. 1-1 1 ,  рис. 59.  

М а т е р и а л.  5 краНИАИев разной сохраннОС"ги. 
О п и  с а  н и е и с р а в  н е н и  е даны в работе Л.Н .РепиноЙ , 1966 , с. 109.  
Р а с п  р о ст р а Н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 

с S aj anaspis ; Восточный Саяи, Кузнецкий Алатау, Горный Алтай. 
М е ст о н а х о ж д е и и е. Бассейн р. Тырга, разрез 9 а, т. 1 07 2, 

коллекция Е.В. Романенко, 1 9 7 2 г; бассейн р. Большая Иша, раз
рез 10, т. 2 38, 5 1 3, коллекция Л. Н. Репиной, 1959 г. и Е. В. Ро
маиенко, 1 9 6 2  г. 

Palaeolenidae gen .  indet. 

Табл. Х ,  фиг. 6-8 

М а т е р и а л. 1 2  поврежденных краНИАИев. 
О n и с а Н и е. КраниАИЙ маленький, широкий. Глабель прямо уголь

ная, вьmуклая, с npитynlIенным переАНИМ КОН lIOм , не дОходящим до 
краевой каймы. Три пары боковых бсРОЭI1 глабели очень мелкие, 
расплывчатые, короткие. Спинные бсРОЗI1Ы узкие, иечеткие. Заты
лочная бсРОЗl1а широкая, нечеткая. ЗатЬU10ЧНое кольцо вьmуклое, 
широкое. ПереЩiЯЯ кайма узкая, ШНУРОВИЩiая, плавно выгнута впе
ред. Пере/1НЯЯ краевая бсРОЗl1а широкая, расплывчатая. Фронталь
ный лимб щирокий, немного вогнут. НеПО/1Вижные щеки субкваl1Pат
ные, слабо вьmуклые. Глазные КРЬПIIки I1ЛИНные, узкие, nPИnОдНяrые 
над непо/1ВИЖНЫМИ щеками. Глазные валики дmlНHыe, слабс накло
ненные, равны по ширине глазным крьПIIК8М. За/1НЯЯ краевая бсроз
да очень широкая, глубокая, прямая. ЗадНЯЯ кайма узкая, щнуровиn
ная. ПередНие и заЩiие ветви лицевыХ швов примерно равной дли
ны. расходящиеся. Поверхность кранидиЯ шероховатая. 
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З а м е ч а н и я. По строению глаз, не ДОХОДЯЩИХ ДО задней кра
евой борозды, глазных валиков, глабели и переАНего края крани
АИЯ изученные формы близки к представиreлям семеri,,'Тва Ра! аро ! ( '  .. 
n id ae Н ире ;  наиболее близок род B idjine lla Rep. (Репина и Др. , 
19 64, с. 27 6, 27 7 ) .  ОтличаКYrСЯ наличием щирокого фронтально
го лимба, более короткой и узкой глабелью, выгнутой вперед пе
реАНей каймой краниАИЯ. ОчевиАНО, данные формы принамежат но
вому роду, мя выделения которого недостаточно материала. 

М е ст о н.а х о ж д е н ие.  Бассейн нижнего течения р. ЛебеАЬ (р. 
Салазан ) ,  разрез 1 2а, т. 5 2 2, кол:{екrшя Л.Н. Репиной, 1 9 6 9  г. 

С Е М Е Й С Т В О DOLEROLENID A E  KO!3AY ASHI ,  1 935 

Р о д  S ajanaspis Repin a ,  1960 
Sajanaspis аП. crassa  Repina,  1 964-

Табл. Х 1, фиг. 1-3 

М а т е р и а л. 3 краниАИЯ удовлетворительной сохранности. 
О пи:с а н и е. КраниАИЙ субквадратный, умеренно вьmуклый, с 

очень слабо выгнутым вперед переАНИМ краем. Глабель узкая, вы
пуклая, суживается и постепенно снижается к округло-приострен- . 
ному переАНему концу; расчленена тремя парами боковых борозд, 
дЛИна и четкость кО'торых возрастает к заАНему концу глабели. 
За:тьmочная борозда щирокая, глубокая. ЗаТЬUlОчное кольцо вьтук
лое., расщиренное посередине. ПереАНЯЯ краевая борозда узкая. Пе
реАНЯЯ кайма узкая, вьmуклая. Фронтальный лимб слабо вьmуклый, 
с узкой гребневиАНОЙ перемычкоЙ. НеПОдВижные щеки уплощенные , 
горизонтальные. Их щирина превышает половину ширины глабели. 
Глазные крышки минные, вьmуклые, слабо изогнутые. Глазные ва
лики минные, ' широкие, биплевральные, немного скошенные назад. 
Поверхность панциря мелкосетчатая. 

З а  м еч а н и я. Изученные образцы отличаются от типовых экземпля
ров сильнее суживающейся к переднему концу глабелью, биплевральны
ми глазными валиками. Недостаточное количество материала не поз
воляет проследить изменчивость признаков и достоверно определить вид. 

М е с т о н а Х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0; 
т. 5 1 3, коллекция Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г. ; т. 238, коллекция Е. В. Ро
маненко, 1 96 3  г. 

Sajanaspis a lt a ic a  Е .  R оm апепkо, s p. поv. 

Табл. Х 1, фиг. 4-6 

Название вида - O'I' Аmай ( географ. ) 

Г о л о 'т и п. Кран идий , NQ 1 8 1 1 / 1 3 1 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 1 1 ,  фиг. 4; Горный Аmай, р. Тырга; нижний кембрий, нижняя 
половина, слои с S аj ап аsрis .  
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М а т е р и а л. 6 кранидиев и 1 ПО дВижная щека уцовлетворитель
ной сохранноcrи. 

Д и а г н о з. длинная равномерно вьmуклая глабель поcrепенно 
суживается к переднему закругленном у концу. Борозцы глабели 
( дВе пары) узкие, четкие, минные ( почти сливающиеся ) .  Равномер
но вьmуклые неПОдВижные щеки юv!еют небольшую ширину ( ШЩ 1 / 2  
ШГ ) .  Прс цглабельное поле минное. Поверхноcrь панциря глацкая. Ь п и с а 11 и е. КранщuIЙ хорошо расчлененный, с МИННЫМ и задне
боковыми JIопаcrями. Глабель умеренно и равномерно вьmуклая, у ц
линенная. длина ее в 1 , 5  раза больше ширины у основания. две 
пары боро::щ глабели четкие, Хотя и не очень глубокие . Борозцы в 
пере дней паре слабо отклонены назац и не цохоцят цо серецины 
глабели; в задней - минные, сильно скошенные назац, обычно цос
тигают сере цины глабели и иногца сливаются межцу собой. Спин
ные борозцы глубокие, широкие. Затылочная борозца такая же чет
кая, но менее широкая, посере цине немного выгнутая назац. За
тьmочное кольцо умеренно вьmуклое, расширенное посерецине. Пе
редняя кайма узкая, валикообразная, слабо и равномерно изогнутая 
вперец, припо днятая вверх;' сое цинена с глабелью узкой нитевиЦНОЙ 
перемычкоЙ. Передняя !':Раевая борозца глубокая, широкая. Фрон
тальный лимб вьmуклый, суженнЬiЙ переll глабелью; вьmуклоcrь 

снижается к передне й кайме. длина прецглабельного поля равна 
1 / 3  цлины глабели. НеПО дВижные щеки вьmуклые, резко суживаю
щиеся к переднему краю. И:х: ширина против глазных крьnuек мень
ше ширины глабели в этом Mecre. длина заднебоковых: лопастей 
n 1 , 5  раза превьnuает ширину глабели у основания. Узкие изогну
тые валикообразные, сильно вьшукnые глазные крьnuки расположе
ны коСо по отношению к ПРОАОльной оси краниАИЯ и отцелены от 
неподВИЖНЫХ шек широкой глубокой борозцоЙ. Глазные валики греб
невидные, узкие, короткие, косые. Задняя борозца очень м елкая и 
чрезвычайно широкая. Задняя кайма узкая, вьmуклая, на дисталь
ных концах оттянутая назад. Лицевые швы в передних ветвях ко
роткие, слабо раСХОАЯШиеся; в зацних - минные, сильно расходЯ
шиеся. Поверхность панциря в основном глацкая, на фронтальном 
лимбе заметна 'радиальная струЙчаТ DСТЬ. 

Р а з м е р ы  краниАИЯ, мм 

1 экз. ДК Ш К1 ШК 2 Ш Кз дг ШГ 2 ШГз дпп ШЩ 

1 07 2/ 9  1 0, 5  8 , 0  1 0, 0  1 8, 0  6, 0 4, 0  5, 0 2,0 1 , 8  
1 07 2/6 1 5 , 5  1 0, 0 1 1, 0  9 , 0  4, 5  5 , 5  3, 0 2 , 1  

ПОдВижная щека умереm!о вьmукnая. Краевая борозца глубокая, 
узкая.  впереди, поcrепенно расшир,;;етс? !'! �!::т.о!!�живается '({ ;з�@ш
нему углу. Кайма валикообразная спере ди, у заднебокового закруг
ленного угла немного расширенная и уплощенная, без шипа. По
верхносгь паюшря радиально-crруЙЧатая. 

С р а в н е н и е .  от типового вица S. pokrovsk a y a e  Rcpi n a  ( Репин, 
1 96 0а, с. 1 9 7 ,  табл. X I ,  фиг. 1 , 2 ) новый виц отличается Б Dльшей 
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АЛИНой глабели, заднебоковыХ лопастей, боковых борозд. глабели, 
меньшим количеством послеАНИХ, менее широкими непод.ВИЖНЫМИ 
щеками, округло-приостренным переАНИМ концом глабели, узкими 
глазными валиками, большей АЛиной цред.глабельного поля, мень
шей шириной глазныХ крьnпек. от S.modesta Repina ( Репина, 1 9 6 0а, 
с. 1 97,  табл. Х 1, фиг. 4 )  отличается большей АЛИНой И меньшей 
шириной глабе/Ш, меньшим числом боКОВЫХ борозд. глабели, равно
мерной вьптуклостью глабели, горизонтально расположенными не
подвижными щеками, большей длиной предглабельного поля, меньшеЙ 
шириной глазных крышек и их положением, скульптурой паюшря. 

Р а сп р о ст р а н е н и е. См. голотип. 
М е ст о н а х о ж д.е н и е. Горный Аm8Й, бассейн р. Тырга, разрез 

9а, т. 1 07 2, коллекция Е.В. Романенко, 1 97 2 г. 

S ajanaspis ? s р. 1 

Табл. XI ,  фиг. 7 

М а т е р и а л. 1 неполный краниАИЙ уд.овлетворительноЙ сохран
ности. 

О n и с а н и е. Кранидий умереюю вьmуклый, с ОТНОСИ1'ельно ко
роткими Эi1j:mебокоJ3ЫМИ лопастями и с д.1ШНноЙ узкой крьnпеобраз
но приостренной спереди гnабелью. Бока глабели расчленены тре
мя парами коротких узких скошенных назад. борозд.. ЗатЬUlОчная 
борозд.а стертая. Затылочное колыID 'слабо вьrnуклое. Перед.няя кай
ма узкая, вьптуклая, приподнятая, соединена с перед.ним концом 
глабели узкой шнуровид.ной утопа.ющеЙ в желобке перемычкоЙ. ФРОН
тальный лимб понижен перед. глабелью. НеПОд.ВИЖllые щеки слабо 
вьrnуклые. ИХ ширина на уровне середины глазнЫХ крьnпек равна 
ширине глабели. Глазные крьnпки узкие, валикообразные. слабо 
изогнутые; возвышаются над поверхностью неподвижных щек и отделе
ны от них широкой четкой бороздой. Глазные валики выпуклые, косые. 
На поверхности фронтального лимба видиа радиальная струйчатость. 

3 а м е ч CI н и я. От всех известных ВИДОВ отличается б Dльшей АЛиной 
и малой шириной глабел и, БDльшей шириной неподвижных щек, длинны
ми глазными валиками, более короткими За,диими ветвями лицевых швов. 

М е ст о Н а х о  ж Д. е Н и е. Бассейн р. Тырга, разрез 9а, т. 1 07 2, 
коллекl!ИЯ Е.В. Романенко, 1 97 2  г. 

Р о Д. S ib iri aspis R epin  а ,  1 960 

Sib iriaspis ? pospe lovi Е .  Rom aBenko, sp. nov . 

Т абл. XI, фиг. 8, 9 

Название вида - в честь Аркадия Герасимовича Поспелова. 

Г о л о т и п. КраниАИЙ, NQ 1 8 1 1 / 1 35,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. X I ,  фиг. 8; Горный Аm8Й, р. Большая Кыркьта; нижний кемб
рий, нижняя половина, слои с Resimopsis.  
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М а т е р и а л. 4 краНJЩИЯ разной со х.ранности. 
Д и а г н о з,  Глабель сл&бо суживается к переднему закругленно

му концу. Борозды глабеn:и в задней паре сливаются между собой. 
Затылочное колыlO дВОйное с дВумя сре AИJ{НЫМИ шипикам и. Фрон
тальный пимб густо покрыт ра диапьным и струйками. 

О n и с а н и е.  Кранидий умеренно вьmуклый, субквадратныЙ. Гла
бель крупная, выступ аюшая , слабо суживаюшаяся кпередИ; закруг
ленный пере дНИЙ конец значительно не A DCTv.raer краеВDЙ каймы. 

Вьmуклость глабели постепенно спадает от затьmочного кольца к 
передНему краю. Бока гпабели расчленены тремя парами слабых 
скошенных назад борозд. Борозды в задне й паре сливаются между 
собой, образуя четкую поперечную борозду, дугообразно изогнутую 
назад. Спинные борозды очень узкие , мелкие. Затылочная борозда 
мелкая, ш ирокая, углубленная по бокам, по'!Ги прямая. Затьmочное 
кольuо вьmуклое, постепенно суживаюшееся к бокам, разделенное 
мелкой поперечной бороздой на дВе части, каждая из кагорых снаб
жена коротким срединным шипиком. ПередНЯЯ кайма средНей шири
ны, уплошенная, ПРИПОдНятая кверху. Передняя краевая борозда 

узкая, мелкая. Фронтальный лимб большой ( 1 / 4  ДК) .  слабо вы

пуклый, с радиальной струйчатостью. от середины глазныХ вали-
ков к передНей кайме пратягивается ( с  каждой стороны) утолшен
ная жилка. НеПОдВижные шеки слабо вьmуклые, субтреугольные. Их 
ш ирина против средИны глазных крышек значительно превышает 
половину ширины глабели. Глазные КРЬПllки массивные, широкие, 

изогнутые, немного ПРИПОдНятые, нечетко отделены от широких 
биплЕо!ВРальных глазных валиков. Глазные ВaJIИКИ jJЕ'.СШИРЯЮТСЯ к гnа
бели и охватывают ее спереди передНей ветвью. Биплевральность вали
ков выражена плохо. ЗадНЯЯ краевая борозда м елкая, широкая. ЗадНЯЯ 
кайыа узкая, у спинных борозд валикообразная, у дистальных концов -
более плоская и широкая. Лицевые швы прямые, расходяшиеся. Поверх
ность краниД}1Я на фронтальном лимбе и неподвижных шеках струйчатая. 

Р а з м е р ы  кранидИЯ, мм: 

ДК 

1 8 1 1 / 1 3 5 4,5 

ШК 2 Ш Кз дг 
5, 0 5 , 5  2, 0 

ШТ 1 ШТ 2 ШНЩ 1 ДГК 

1 8 1 1 / 1 3 5 1 . 0  1 , 6 1 , 4  0,9 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого (типового) вида S ib iriaspis 
chom entov s k i i  Rep . ( Репина, 1 9 6 0б, с.  25 2, табл. С m  - Х ХI I I ,  
фиг. 1 9 ) .  отличается Б Dльшей величиной фронтального ЛИJ\1ба ( у  
S . С!lOпz е nt оv s k i i  ширина фронтальноГо лимба равна 1 /6 длине кра
НИДИЯ), поперечной бороздой на глабели, Б Dльшей шириной затылоч

ного кольца, с дВумя срединными бугорками, отсутствием грануля
uии на панuиpe, более ШИРОКУ.М краНИдИем. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Кыркыла ( бассейн 
р. Сараса ) ,  разрез 6 ,  т. 6 2 3 6- 1 1 ,  коллекuия А.Г. Поспелова, 1 97 6 г. 
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С Е М  Е Й С Т  В О  Р RОТОLЕN Ю А Е П IСНТI.: П ,  1 948 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО PROTOLENINAE R IC I IT E R ,  1 918 

Ро А Protolenoides Poletaeva ,  1 960 

Prolo lenoides  pecu liaris Po letaev a ,  1 96 0  

Табл. X I ,  фиг. 1 0- 1 2 

Protolenoid e s  pecu liaris : Полетаева, 1 9 60а, с. 5 2, табл. 1 ,  
фиг. 1 2-16;  1 96 0б, с. 1 7 6 ,  табл. C m-XlХ,  фиг. 1 4; Репи
на и АР. , 1 964, с. 2 8 1 ,  табл. Х ХХ V ,  фиг. 1 4. 

М ат е р и а л. Более 1 О краНИ/J.Иев уАовлетворительной сохран
носги. 

Д и а гн о з. Крани/J.ИЙ субпрямоугольный, поперечно выгянугый, 
с цилиндрической плохо очерченной спере/J.И глабель.ю. Длина гла
бели почти в 1 , 5  раза больше ее ширины у основания. Бока гла
бели. расчленены тремя парами коротких, в заАНей паре скошенных 
назаА БОРОЗА. Затылочная БОРОЗАа прямая. Затьuючное кольцо боль
шое, расширенное по сере Аине, без бугорка. Ширина неПОАВИЖНЫХ 
щек больше 1 / 2  ширины глабели. Глазные крышки узкие, слабо 
изогнугые, немного С/J.Винугые назаА. Глазные валики узкие, сла
бые. ПереАНЯЯ кайма ШНУРОВИАНая, с небольщим треугольным выс
тупом против глабели. Фронтальный лимб переА глабелью понижен. 
Скульптура в ВИАе тонкой сеточки. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  Ааны в работе О. к. ПолегаевоЙ, 
1 9 6 0а, с. 5 2. 

Р а с п р о  с т  р а н е н и е. н ижни.й кембри.й, НИЖНЯЯ половина, слои 
с S aj an aspis ; Горный Алтай . •  

М е ст о н а Х О Ж Ае н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 2 38, 1 21,  коллекция Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г. , 1 9 6 4  г. 

Proto lenoides  /asci/errus Е .  Romanenko, 1977 

Табл. Х 1, фиг. 1 3, 14, 1 6  
Proto lenoides  fasciferrus : Романенко, 1 97 7 ,  с .  47 , табл. 1 3, 

фиг. 3-5, рис. 4. 

М а т е р и а л. Несколько краНИ/J.Иев уАОВЛегворигельной сохран
ности. 

Д и а г н о з. КраниАи.й субкваАРатный, с равномерно закругленным 
пере АН им краем. Глабель умеренно вьmуклая, закругленная спере/J.И. 
бока ее вогнугы. Длина глабели B/J.Вoe превышаег ширину у основа
ния. Боковые бороз/J.ыI глабели в первых /J.ВYx парах короткие, в 
третьей (заАНей) - сое/J.ИliЯЮТСЯ меЖАУ собой. Затылочное кольцо 
массивное, полукруглое, с бугорком. Ширина непо/J.вижныIx щек рав
на ширине глабели. Глазные валики узкие, вьmуклые, со слабо вы-
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раженной биплевральностью. ПеРЕЩНЯЯ кайма узкая, вьmуклая, сое
АИнена с переАИИМ концом глабели жилковатой перемычкоЙ. По
верхность краниАИЯ бугорчатая. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е даны в работе Е . В. Романенко, 1 9 7 7 ,  
с .  4 7 .  

Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с S aj anasp is ;  Горный АпгаЙ. 

М е ст о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 238, коллекция Е. В. Романенко, 1 96 4  г. 

Proto le noides latus Е .  Rоmапепkо,  1 977 

Табл. X I , фиг. 1 5  

P roto lenoides latus'; Романенко, 1 9 7 7 ,  с. 48, табл. 13,  фиг. 6 ,  
рис. 5 .  

М а т е р и а л. 5 краНИАИев различной сохранности. 
Д и а г н  о з. Кранидий корО1' кий , широкий, с цилиндрической при

тупленной спереди глабелью. Бока глабели расчленены двумя пара
ми длинных борозд. ЗатЬUlОчное кольцо расширено посере дине. Ши
рина шек уступает ширине глабели. Узкая пере дНЯЯ кайма соедИ
нена с передНИМ концом глабели гладкой треугольной перемычкоЙ. 
Поверхность кранидия мелкозернистая, на фронтальном лимбе име
.ются продольные жилки. 

О п и с а н и е. Кранидий умеренно выпуклый, субпрямоугольный, 
широкий, С опушенным вниз и слабо закругленным передНИМ краем. 
Ширина кранидия почти вдвое больше длины. Глабель вьmуклая, па
раллельносторонняя, прЮ'упленная спереАИ. Из трех пар боковых 
борозд глабели выражены две задНие, длинные, узкие, агклонен
ные назад, проявляют тенденцию к слиянию между собой. Спинные 
борозды глубокие, широкие. ЗатЬUlОчная борозда узкая, посередине 
слабо О1'клонена вперед. Затылочное кольцо умеренно вьmуклое, 
расширенное посередине. ПередНЯЯ кайма узкая, вьmуклая, В сред
ней части 01' каймы О1'ХодЮ' субrреугольная перемычка, острым 
концом примыкаюшая к глабели. ПередНЯЯ краевая борозда глубо
кая, прерванная посередине перемычкоЙ. Фронтальный лимб уме
реюю вьmуклыЙ. Неподвижные щеки слабо вьmуклые. Их ширина на 
уровне середины глазныХ КРЬШIек незначЮ'ельно уступает ширине 
глабели. Глазные крышки узкие, слабо изогнутые. Глазные валики 
узкие, длинные; вьmуклые,  незаметно сливающиеся с глазными 
КРЬШIками. ЗадНЯЯ краевая ' борозда глубокая, узкая у спинных бо
розд, расширенная у внешнего конца. ЗадНЯЯ кайма узкая, валико
образная, с небольшим коленчатым изгибом. Лицевые швы короткие, 
в передНИХ ветвях почти субпараллельные или слабо расходящиеся, 
в задНИХ - умеренно расходящиеся. Поверхность кранидиЯ покрыга 
мелкими зернами, КО1'орые на фронтальном лимбе сливаются в про
дольные жилки. 
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Р а з м е р ы  краНИAJffi, мм: 
NQ экз. ДК Ш К

1 
ШКЗ ДГ ШГ

1 
1 3 29 / 1 4 2  4,4 5 , 9  8, 0 3 , 1  2, 1 

NQ экз. ШГ
3 

ШШ дГ К  ДПП 

13 29/ 1 4 2  2, 1 1 , 8  1 , 8  0, 6 

С р а в н е н и е. от ТШIOвого вида Pro t o lenoides /)ecul iaris Polet.  
( Полетаева, 196 0а, с.  5 2, табл. 1 ,  фиг. 1 2-1 6 )  О'тличается боль
шой шириной кранидия, короткой не суживающейся к переднему кон
цу глабелью, большой длиной и меньшим числом боковых борозд 
глабели, изогнутой формой затЬUlОчной борозды, иной скульптурой. 
от P. f ascifenus E . R om . (Романенко, 1 97 7 ,  с . 47 , табл. 1 3 ,  фиг. 3-
5 )  отличается еще и слабо развитой гладкой перемычкой 
на фронтальном лимбе, менее широким затылочным кольцом, 
гладкими глазными валиками, выпрямленным передним краем 
кранидия . 

Р а с п р о ст р а н е н и е. Совместно с P. pecu liaris Polet . и P. fa s 
c ife rrus Е.  R oman.  

М е с т о н а х о ж д е н ие. Бассейн р.  Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 238, коллекция Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г. 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО B ERGERONIE L L I N A E  H E PIN A, 1966 

.Р О Д B ergeronie llus Lermontova ,  1 940 
B ergeronie llus c e rtus  J egorova,  196 1 

Табл. X I I ,  фиг. 1-4 

B ergero n ie llus c ertus : EropoBa, 1 96 1 ,  с. 227 , 2 28, 'rабл. " ,  
фиг. 1 9- 2 1 ;  Репина и др. , 1 964, с. 280, табл. X L ,  фиг. 1 , 2; 
Репина, 1 96 6 ,  с. 1 25,  1 26 ,  табл. Х Х I , фиг. 1-4. 

М а т е р и а л. 1 1  поврежденных кранидиев. 
Д и а г н о з. Глабель цилиндрическая, с округленной фронтальной 

лопастью и тремя парами корО'тких расплывчатых бороздок. Непод
вижные щеки узкие. Передняя кайма широкая, плоская. Пигидий 
короткий, с широким рахисом и узкими плоскими расширяющимися 
назад плевральными полями. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е даны в рабarах Л. И. ЕгоровоЙ, 1 9 6 1 ,  
с. 227-228 и Л.Н. Репиной, 1 96 6 ,  с. 1 2 5-1 2 6. 

Р а с п р о  ст р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с P arapagetia -Serrod iscus и О псlюсерhа l i па ;  Горный Алгай. 

М е ст о н а х о ж де н ие. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344, 
коллекция Л.Н.  Репиной, 1 95 9  г. ;  т. Р-25, 30, коллекция Е.В. Ро
маненко, 1 97 1  г. 
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B erg eronie llus ? re trusus Е .  110m anenko ,  sp. nov . 

Табл. X II ,  фиг. 7 ,  8 

Название вида - от re trusus (лат. ) удаленный. 

Г о л о т и п. Кран и АИЙ, NQ 1 3 29/145,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 1 2, фиг. 7 ;  Горный Апгай, р. Большая Иша; нижний кембрий, 
нижняя половина, 0110И с Saj anasprs . 

М а т е р и а л. 3 краниАИЯ разной сохранности и 1 пигиАИЙ. 
Д иа г н о з. КраниАИЙ субквадратный, сглаженный. Глабель uи

линдрическая, приостренная спереАИ, с АВумя парами слабых боко
вых борозд. ПереАНЯЯ кайма широкая, плоская, слабо очерченная. 
Глазные крышки массивные, плоские. Поверхность кранидШl 
гладкая. 

О п  и с а н  ие. КраниАИЙ умеренно вьmуклый, с полого изогнутым: 
переАНИМ краем. длина краниАИЯ почти равна ширине его у основа
ния. Глабель субuилиндрическая, равномерно вьmуклая, выступающая 
над уровнем краниАИЯ и постепенно снижающаяся к переднему при
остренному концу. длина глабели в 1 , 5  раза превышает ее шири
ну у основания. На боках глабели еАВа заметны две пары коротких 
скошенных назад БDРDЗД. Спинные борозды узкие, очень мелкие, 
но четкие. Затылочная борозда мелкая, прямая. Затылочное колыю 
слабо вьmуклое, суженное по бокам. ПереАНЯЯ кайма плоская, сла
бо отклоненная вверх, обозначена перегибом поверхности. Ширина 
каймы почти равна дЛине преАГлабельного поля. Фронтальный лимб 
слабо вьmуклый, спадающий к пере АНей каЙм:е. НеПОАВижные щеки 
уплощенные, почти горизонтальные в среАНей части. Их ширина пре
BbW1aeT половину ширины глабели на уровне глаз. Глазные крышки 
массивные, слабо изогнутые, отделенные от щ@к очень мелкой сла
бой бороздой. Глазные валики широкие, неясно очерченные. 
Передние ветви лицевых швов слабо расходящиеся; задние 
короче передних, расходятся сильнее. Поверхность кранидия 
гладкая. 

Р а з м е р ы  краниАИЯ, мм: 

13 29/145 

1 3 29 / 1 45 

ДК 

5, 0 

Ш Кз дг 
5 , 4  3 , 0  

ШГ2 ШГз 
1 , 9  2, 0 

дЗК ШЩ дГК ШПК 

0, 8 1 , 1 1, 5 0,7 

ПИГИАИЙ, найденный совместно с краниАИЯМИ и отнесенный к 
виду условно, маленький, растянут в ширину. Рахис субтреуголь
ный, круто приостренный к заАНему концу. На рахисе имеется од
но вьmуклое слабо очерченное кольцо ( кроме конечного и сочленов
ного ) .  Плевральные поля узкие, плоские, расширяющиеся к заАНе
боковым углам. 
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С р а в н е н и е  . .  ел наиболее близкого ВИМ В .  m ic m acciformis Suv.  
(Суворова, 1 956,  с.  57 , таб� l Iе  фиг. 7 - 1 1 ,  табл. IУ ,  фиг. 1-4 ) 
новый ВИЦ оrличается более сгnаженным рельефом краниЩiЯ, более 
дЛинной и узкой глабелью, на которой совсем не выражен киль, 
меньшими размерами глазныХ крЬПllек и отсутствием скульптуры на 
панцире . ПИГИАИЙ у В .  m icm acc iform is Suv.  имеет более узкие плев
ральные поля и закругленный зацний край; у В .  retru s u s  плевраль
ные поля расширены к зацнебоковым углам, что прицает пигиАИЮ 
угловатые очертания. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с S ajan aspis ; Горный АmаЙ. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 2 38, коллекция Е . В. Романенко, 1 96 2  г. 

Р о ц  B e rg eron iaspis Lermontov a ,  195 1  
B erg eroniaspis u s i t a t a  Е .  Rom anenko,  1967 

Табл. Х П ,  фиг. 9-1 1  

B e rg eroniaspis u s it a t d: Е. Романенко в работе Е .  и М .  Романенко, 
1 967 а, с. 7 7 ,  табл. · 2, фиг. 2а,в. 

М а т е р и а л. 2 краниАИЯ уцовлетворительной сохранности. 
д и а г н о з. КраниАИЙ субквацратный с полого изогнутым перец

ним краем и прямым зацним. Глабель ЦИЛИНцрическая, закруглен
ная спереАИ, расчленена чеrырьмя парами боковых борозц, зацние 
из КОТОРЫХ самые дЛинные и сливаЮ1'СЯ межцу собой. Фронтальный 
лимб вьmуклый, перец глабелью короткий. ЛJЩевьiе швы умеренно 
расХо AЯlllиеся. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е цаны в работе Е . В. и М.Ф. Рома
ненко, 1967 а, с. 77 -7 8. 

Р а сп р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
без названия; горный АлrаЙ. 

М е ст о н а хо ж ц е н ие. Бассейн р. Верхняя Ынырга, разрез 1 1 ,  
т .  1 9, коллекция А.В. Кривчикова, 1 9 6 0  г. 

B erg eroniaspis s p. ,  1 
Табл. Х П ,  фиг. 5 ,6  

М а т е р и а л. 1 краниАИЙ уцовлетворительной сохранности. 
О n и с а н и е. КраниАИЙ умеренно вьmуклый, имеет слабо изогну

тый перецний и почти прямой зацний край. Глабель дЛинная, цилин
црическая, незначиrельно расширена у основания. Перецняя лопасть 
глабели самая большая и вьmуклая. Глабель расчленена четырьмя 
парами боковых борозц. БоРОЗЦЫ первой пары заметны по бокам 
глабели в вице легких вмятин поверхности; борозцы второй пары 
слабые, широкие, почти горизонтальные, сливаются посерецине; 
третьей - более четкие и широкие, слегка отклонены назац, слива-
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.кугся; четвертой - самые глубокие, косые, соеАИНены слабым пере
жимом поверхности. Спинные боРОЗЦЫ широкие, четкие, АОстигают 
наибольшей глубины у переrorебоковых углов глабели. 3атЬUlОчная 
боРОЗ/J.а почти прямая, глубокая по бокам, мелкая и расширенная 
посерецине. :3атылочное кольцо слабо выпуклое, по цлине рав-
но третьей лопасти глабели. ПереlдIЯЯ кайма выпуклая, 
равномерно широкая. ПереlдIЯЯ краевая борозца четкая, глу
бокая. Фронтальный лимб выпуклый, сильно укороченный 
перец глабелью, гце на нем слабо намечается узкая пй
ремычка. 

НеПОАВижные шеки вьmуклые. их ширина преВЬШIает половину 
ширины глабели на уровне глаз. 3аrorяя краевая борозца широкая, 
расплывчатая. 3аrorяя кайма узкая, валикообразная. Глазные крыш
ки умеренно изогнутые, цлинные, припоrorятые, заканчиваются нем
ного выше уровня затьmочной борозцы. Глазные валики плохо очер
ченные. Лицевые швы раСХОAЯlдиеся. На фронтальном лимбе и на 
выпуклых частях неподвижных шек имеются едва различимые 
жилки. 

З а м е Ч а Н И Я. Описанный виц очень близок к B ergeromaspis di o  
vergens ( Lerm. )  ( Лермонтова, 1940, с. 1 3 2, табл. X X X I X , фиг. 2,  
2а) , но отличается от него меньшей шириной непоАВИЖНЫХ шек, 
менее четкими цлинными соеАИНя.юшимися межцу собой боковыми 
борозцами глабели, короткими плоХо выраженными глазными вали
ками, более короткими слабо отчлененным:и глазными КРЬШIками И 
цругими особенностями. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Река Катунь, разрез 3, Т. 17 1 ( 367 ) ,  
коллекllИЯ Л.Н. Репиной, 1 95 9  г.; т .  8,  1 017 , коллекllИЯ Е. В. Ро
маненко, 197 1 г. 

Bergeroniaspis sp. I I  

Табл. ХН ,  фиг. 1 2, 1 3  

М а т е р и а л. 4 поврежценных краниция. 
О п и с а н ие,. КраниАИЙ УАЛиненныЙ. Глабель большая, вьmуклая, 

расчленена четырьмя парами мелких цугообразно выгнутых вперец 
борозцок. Спинные борозцы . мелкие, узкие. За:тьulОЧНая борозца 
расплывчатая посереАИНе, углубленная на боковыХ участках. Заты
лочное кольцо широкое, уплощенное. ПереАНЯЯ кайма валикообраз
ная, выгнутая вперед. Фронтальный лимб перец глабель.Ю очень 
узкий, к бокам расширяется. НеПОАВижные шеки очень узкие. Глаз
ные крышки минные, узкие, слабо изогнутые. Глазные валики ко
роткие, наклонные. 

З а м е ч а н и я. Плохая 'сохранность образцов не позволяет произ
вести опрецеления с точностью цо вица. 

М е ст о н а Х О Ж Ае н и е. То же, что у B . usi tata  E . Roman. 
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ПОДСЕМЕ ЙСТВО T ER\1 I E R E L L IN AE HUPE , 1952 

р о Д А siate lla Repin а ,  1 964 

П о др о д  A siate lla ( Pse udoas iate lla) Repina ,  suЬgсп .  П()V . 
Название подрода - от рода А siate lla Rep.  

Т и п о в о й в и д . A siate lla ( P seudoas ia t e l la) grat a Repina  subgen.  
e t  s p. ПОV . ;  нижний кембрий, слои с Saj anaspis ; Горный Алтай, 
р. Большая Иша. 

д и  а г н  о з. Кранидий широкий, субтрапецеидальныЙ. Глабель вы
пуклая, суживаюшаяся к переднему округло-приостренному концу, 
расчлененная тремя парам и боковыХ борозд. 3аТЬUlОчное кольцо 
массивное, субтреугольное, с коротким шипом. Передняя кайма 
очень вьmуклая, широкая, соединенная с глабелью нечеткой пере
мычкоЙ. Глазные крышки чрезвычайно широкие, массивные, слабо 
вьmуклые. Глазные валики нерасчлененные, нечеткие, уплощенные 
у глабели. Парафронтальный валик отсутствует. 

С р а в н е н и е. от подрода А siate lla (А s iate lla) Rерiпа  отличается 
более резким расчленением кранидия, широкой и сильно вьmуклой 
передней каймой, слабо выраженной и нерасчлененной перемычкой, 
идущей от переднего конца глабели к передней кайме. Очень ши
рокими слабо отчлененными глазными КРЬШlками и иным строением 
глазныХ валиков. Последние у подрода 'A siate lla ( Pseudoasiate lla ) 
Repina ,  s ubgen .  п оу .  практически не расчленены бороздами, сильно 
понижены у глабели, парафронталЬНЫЙ валик отсутствует. У подро
да :А s iate lla (A siate lIa ) Rep.  глазные валики состоят из трех колец, 
переднее из которых ОХватывает глабenь спереди, образуя пара
фронтальный валик. Кроме того, подроды отличаюгся скульптурой 
панциря; у 'A siate lla ('A s iate lla) Rep. панцирь ячеистый; у A s iate l la 
( Ps eudoas iate lla) s ubgen.  п оу .  глабель покрыта ямками, а на непод
вижных щеках иногда наблюдаюгся бугорки неправильной формы. 

Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с S aj u n as pis ; Горный Алтай. 

'A s iate lla ( P s eudoas iate lla) grata Rерi п а  subgen . e t sp. n ov .  

Табл. Х I I I ,  фиг. 5-1 3  

Название вида - от grata ( лат. ) - приятная. 

Г о л о т и п. КранидИЙ, NQ 1 32 9 / 1 90, зсгу, г. Новокузнецк, 
табл. 1 3, фиг. 1 2; Горный Алтай, р. Большая Иша; т. 238, ниж
ний кембрий, нижняя половина, слои с S aj anaspis .  

М а т е р и а л. 11 кранидиев и 1 подвижная щека удовлетвори
тельной сохранности. 

Д и а г н о з. Единственный вид � oдpoдa. 
О п и с а н и е .  Кранидий маленький. широкий. резко расчлененный . 

Глабель вьmуклая, суживается к округло-приостренному переднему 
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концу, резко обрывающемуся к фронтальному лимбу. Спинные бо
РОЗАЫ очень щирокие, неглубокие. Три пары боковых БОРОЗА гла
бели резкие. 3а/Щяя из них щирокая, глубокая, O'I'клоняется назаА, 
O'I'граничивая сильно вьmуклую суженную в среАИей части базаль
ную лопасть. Две пере/Щие пары БОРОЗА узкие, мелкие, немного 
выгнуты впереР. 3атыJIчнаяя боРОЗАа резкая, умеренно щирокая, 
прямая. 3аТЫЛ DЧН Dе кольцо среАИей щирины, массивное, оттянуто 
вверх и назаА в тупой щирокий щип. ПереАИЯЯ кайма очень щирокая, 
вьmуклая, в ВИАе толстого валика, плавно выгнутого впереР. ПереА
няя краевая БОРОЗАа щирокая, расплывчатая, перехоАИТ в узкий вог
нутый фронтальный лимб, КO'I'ОРЫЙ переА глабель.IO имеет небольшое 
ВОЗВЬПllение - перемычку. Боковые участки фронтального лимба 
сре/Щей ширины отогнуты книзу. НеПОАБижные щеки узкие, как 
правило, с O'I'четливо выраженным ВОЗВЬПllением у зщ:tней каймы. 
Глазные КРЬПllки очень широкие, уплощенные, слабо изогнутые; от 
непоАВИЖНЫХ щек они O'I'четливо отчленены широкой БОРОЗАОЙ толь
ко У заАИИХ концов, впереА БОРОЗАа вьmолаживается. Глазные ва
лики очень широкие, наклонные, к глабели снижаются. Примерно 
посерещще МИНЫ валиков, у их переАИего края, имеется малень
кий острый бугорок. 3аАИЯЯ краевая боРОЗАа чрезвычайно широкая 
и глубокая, особенно у внешних окончаний. 3аАИЯЯ кайма узкая, 
вьmуклая, с четким коленчатым перегибом, расположенным ближе 
к затылочному кольцу. ПереАИие ветви лицевыХ швов умеренной 
ДЛИНЫ , направлены вперед, слабо отгибаются в стороны и 
отклоняются книзу; задние немного длинее передних, рас-
ХDдяшиеся. 

Поверхность краниАИЯ покрыта крупными ямками. На непоАВИЖ
ных щеках иногР.а набл.ЮАаются бугорки неправильной формы. 

Р а з м е  р ы  краниАИЯ, мм 

NQ ЭКЗ. ДК ШК1 Ш К2 ШКз ШК5 дг ШГ1 
1 3 29 /1 87 5 , 0  5 ,5  4, 5 6, 2 7 , 8  3, 2 2, 0  
1 3 29 / 1 85 5 , 2  5,7 4, 6 6 , 3  7 , 9  3 , 8 2, 2 

NQ экз. ШГ2 ШГ3 ШПК ШНЩ дГК ШГК 

1 3 29 / 1 87 2,5 3, 0 1 , 2  1 , 2 1, 9 1 , 2  
1 3 29 / 1 8 5  2,7 3, 2 1 , 3  1 , 3  2, 0 1 , 3  

ПОАВижная щека с вьmуклой И широкой боковой каймой, O'I'ТЯ
нутой в узкий шип среАИей длины. Боковая краевая борозда широ
кая с пологими краями. Щечное поле узкое, ПРИПОАИffi'О к глазу. 

Р а з м е р ы ПОАВижной щеки, мм 

NQ экз. ДПЩ ШПЩ ШБК дНЩ ШШЩ 

1 3 29 / 1 88 5 , 0  3, 1 1 , 5  2, 5 1 , 0  

С р а в н е н и е. Единственный ВИД П DДРDда. от A siate lla ( Pseudoasia
t е l la)  sp. , описанного ниже, O'I'личается большей вьmуклостью и 
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четким расчленением глабели, более вьmуклым:и и широкими глаз
ными валиками и передней каймой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и для подрода. 
М е ст о Н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 О, 

'1'. 238, коллеКlIИЯ Е.В. Романенко, 1 9 6 2  г. , 1 9 6 3  г. ; т. 5 1 3, кол
лекlШЯ Л. Н. Репиной, 1 9 59 г. 

:A siate lla ( Pseudoasiate lla) sp .  

Табл. Х II I ,  фиг. 1-4 

М а т е р и а л. 4 поврежденных кранидия. 
О п и с а н и е. Кранидий маленький, с умеренно выпуклой кониче

ской глабель.IO, закругленный передний конец которой не доХодЮ' 
до каймы. Спинные борозды широкие, расплывчатые. Из боковых 
борозд гл абели отчетливо выражена только задняя пара, отклонЯ.IO
шаяся назад. ДВе передние едВа намечающиеся, короткие и мелкие. 
Затылочная борозда очень глубокая и широкая. ЗатЬUIOчное кольцо 
умеренной ширины, оттянуто назад и вверх. Передняя кайма неши
рокая, y!Iлощенuая. Передняя краевая. борозда щирокая. ФронталЬ
Ный лимб узкий перед глабель.IO, по бокам расширяется и отгиба
ется книзу. Неподвижные щеки средней ширины и выпуклости. Глазные 
крышки - широкие, плоские, отчленены расплывчатыми глазными бо
роздами и переходят в широкие глазные валики, снижающиеся к гла
бели. Задняя краевая б орозда широкая, мелкая. Задняя кайма умерен
ной ширины и выпукл ости. Поверхность кран ид ия покрыта ямками. 

З а м е ч а н ия.  Сравнение описываемыХ экземпляров с видом 
A s iate l la ( Pseudoasiate lla) grata Пер.,  sp .. П О У .  приведено при опи
сании последнего. Име.IOщиеся четкие отличия свидетельствуют о 
принадлежности этих форм к другому новому виду, выделЮ'ь кото
рый :в настоящее время не представляется возможным из-за не
достатка материала. 

М е ст о н а х о ж д е н ие. Бассейн р. Большая Иша, разреза 1 0, 
т. 1 21 ,  2 38, коллекция Е.В. Романенко, 1 96 3  г. , 1964 г. 

С Е М Е  Й С Т В О  A LDON AIIDAE HUPE,  1952 

Р О д A ldonaia Lermontova ,  1 940  
A ldonaia s p. 

Т абл. Х П  , фиг. 1 4 ,  1 5  

М а т е р и а л .  3 кранидия неполной сохранности:. 
О п и с а н и е. Кранидий широкий, умеренно вьmуклый, полого зак

ругленный спереди. Глабель узкая, длинная, выпуклая, незначRГeЛЬ
но расширенная на уровне глазных валиков. Ее закругленный пе
редний конец близко пощсоДRr к передней кайме. Глабель расчле
нена тремя парами коротких мелких ШИРОКИХ слабо выраженных 
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боковых борозд. Спинные борозды широкие, четкие, выположенные 
на уровне глазных валиков. Перед глазными валиками у передних 
углов глабели в СПИННЫХ бороздах име,ЮТСЯ продолговатые углуб
ления. Затылочная борозда узкая, прямая. Затылочное кольцо вы
пуклое, расширенное по сере АИНе , с маленьким среАИНным шипиком 
на заднем крае. Передняя кайма слабо выпуклая, широкая (равна 
длине предглабеЛЬНDГD П DЛЯ ) . Передняя краевая борозда узкая, 
мелкая. Фронтальный лимб вьmуклый, спадаюший к лицевым швам; 
длина его перед глабелью вдвое уменьшается. Неподвижные шеки 
уплошенные. Их ширина больше ширины глабели прагив середины 
глазных крьnпек. От внутренних концов глазных валиков и пример
но до заД}{их концов глаэных крышек протягивается мелкая выемка. 
Глазные крышки слабо изогнутые, утолшенные, сдвинутые назад. 
длина их соerавляет менее 1 / 3  длины краниАИЯ и равна 1/ 2 дли
ны глабели. Глазные крьnпки расположены против задней половины 
глабели, почти параллельно ее продольной оси. Глазные валики вы
пуклые, длинные, прямые, отклонены ,  назад. Задняя краевая бороз
да глубокая, широкая. Задняя кайма узкая, валикообразная. Перед
ние ветви лицевых швов слабо раСХОAЯIдиеся. Поверхность кран и
дия густо покрыта бугОрками разного размера. 

С р а в н  е н ие.  От типов�го вида :А ldonaia ornata Lerm. ( Лермон
това, 1 94 0, с. 1 3 3, табл. Х ХХУII ,  фиг. 2, 2а) описанный экзем
пляр отличается менее широким кранидием, его более закруглен
ным передним краем, Оолее широкими и скошенными назад глазны
ми валиками ( у  :A . orn ata глазные валики горизонтальные ) ,  нали
чием ямок в СПИННЫХ бороздах у передних углов глабели. от близ
кого вида �A . pokrovskayae КогоЬоу ( Коробов, 1 963,  с. 7 1, табл. I X ,  
фиг. 8 ,  9 )  отличается ,более узкой и расширенной у переднего кон
ца глабелью, менее широкой слабо очерченной передней каймой, 
массивными глаqИЫМИ валиками, яснее выраженной выемкой на не
ПОДВИЖНЫХ шеках. 

З а м е ч а Н и я. Особенности строения кранидиев свидетельствуют 
D принадлеЖН DСТИ их к H DBDMY ВИДУ или раЗН DВИДН DСТИ. СКУДНDСТЬ и не

полная сохранность материала не позволяют обосновать видовую 
обособленность аЛ1'айских экЗемпляров (в коллекции они носят наз
вание 'А ldonaia a ltaica Е .Ноmап. ,  in col l . )  и провести сравнение с 
известными видами. 

М е ст о н а х о ж д е н ие. Бассейн р. Семы, разрез 4, т. 1 014, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 1  г. 

Ро Д Tuvane lla Pokrovskaya, 1 959 

Tuv ane lla aff. graci lis Pokrovskaya, 1959 

Табл. X IV , фиг. 1-4 

T uvane lla aff. gracilis ' :  Краевский, 1 965,  с .  53,  табл. 1 ,  фиг. 2 0-2 3. 

М ат е р и а л. Более 30 кранидиев удовлетворительной сохран
нос1'и (по Б.Г. Краевскому, 1 9 6 5 ) .  
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д и а г н о з. КраниАИЙ широкий, с круто закругленным перецним 
краем. Глабель узкая, выпуклая, с расширенной перецней лопасгью, 
расчленена тремя парами коротких и слабых боковых борозА. 3aтbI w 
лочное кольцо, расширенное посереАИНе, без ШIШа. Глазные крышки 
короткие, припоцнягые, смешенные к зацнему краю кран иция. Глаз
ные валики дЛинные, скошенные. Фронтальный лимб вьmуклый пе
рец глабелью. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е цаны в работе Б.С Краевского, 
1 96 5, с. 5 3 .  

Р а с п р о ст р а н е н и е.  Н ижний кембрий, верхняя половина, слои 
без названия; Горный Алтай. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Бассейн р. Ложа, разрез 8в, т. 8, коллек
цИЯ Б. Г. Краевского, 1 96 3  г. 

Р о ц  P lanas pis Repin a ,  1 960 

Planaspis g � l a s in ica R epi n a ,  1960 

Табл. X I V ,  фиг. 8-1 0а 

р lanaspis g e la sin ic a :  Репина, 1 9 60а, с. 2 2 1 ,  табл. Х ,  фиг. 9; 
Репина в работе Егоровой и цр. , 1 96 0, с. 17 9,т абл. Сm-Х Х ,  
фиг. 5 ;  Репина и цр. ,  1 964, с. 2 86 ,  2 87,  табл. X X XV I ,  
фиг. 4; Репина, 1 966, с. 1 6 0, 1 6 1 ,  табл. Х Х V I I ,  фиг. 8, 1 0. 

М а т е р и а л. 2 краниция уцовлетворительной сохранности и не
сколько поврежценных кранициев. 

д и  а г н о з. Боковые боРОЗАЫ глабели резкие. Непоцвижные ше
ки с четко выраженными возвышенностями у глабели и глазныХ 
КРЬШlек. Перецняя кайма по бокам отогнута книзу. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е  цаны в работе Репиной, 1 96 6, 
с. 1 6 0, 16 1 .  

Р а с п р о ст р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с Sa j anas pi s ;  Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Горный 
Алтай. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 1 0, 
т. 5 1 3, коллекция Л.Н.  Репиной, 1 9 5 9  г.; т. 1 21,  238, коллек
ция Е.В. Романенко, 1 9 6 2 г. , 1 9 6 3  г. 

С Е М Е ЙС Т В О P AR ADOX IDID AE E MMRIC I I ,  1839 

Р о ц  B ajang o li a s p is Sivov, 1960 

B ajango liaspis ef. b ajangol ic a  Si vov , 1 960 

Табл. ХV,  фиг. 1 ,  2 

М а т е  р и а л. 1 поврежденный кр ан иАИЙ. 
О n и с а н и е. КраниАИЙ срецний, с умеренно вьmуклой ГJ1абелью, 

плавно расширяющейся к округло-притупленному пере/щему концу. 
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Спинные борозды ниrеВИдНые. две пары боковых борозд глабели 
короткие, неширокие, задняя из них отклоняется к выпуклому за
тылочному кольцу. ПередНЯЯ кайма неширокая, уплошенная. Перед
няя краевая борозда узкая, нитевидНая, в среАней части выпола
живается. Фронтальный лимб -узкий перед глабелью и расширяющ!IЙ
ся, отогнутый книзу по бокам. Неподвижные щеки субпрямоуголь
ные, слабо выпуклые, с узкими заuними лопастями. Глаз-
ные валики длинные,  почти горизонтальные, yJ'леренной ши-
рины и выпуклости. Задняя краевая борозда очень широ
кая и глубокая, особенно на внешних участках . За дняя кайма 
узкая, ПРИПОдНятая вверх. Поверхность панuиря покрыта мелкими 
бугорками.  

З а м' е ч а н и я.  Наиболее близок описанный экземпляр к виду В aj· 

ango liaspis fJ ajang o lic a S i v .  (Сивов, 1 9 60, с. 248, табл. C m- X X V I II, 
фиг. 1 2) . но НепопНая сохранность не позволяет уверенно отнесrи 
его к данному виду. 

М е с т о н а х о ж Ц е н и е .  Горный Апrай, бассе йн р. Большая Иша, 
разрез 1 0, т. 1 2 1 ,  238, коллекция Е . В. Романенко, 1 9 6 2  г. , 
1 9 6 3  г. 

С Е М Е  Й С Т В О \1 I-: N N Е R Л -'; РID А t: РОI< l ЮVSI< ЛУ Л, 1 959  

Р о Д М ennera spis j Jokrovs k <lY <1 ,  1 9::;9 
M enneraspis i1/ l e rje c l a  1-:. Hom<ll1cl1 ku,  - 1 967  

Табл. X I V , фиг. 5-7 

м ennera s p is in l e rje c l a :  Е .  Романенко в работе Е. и М. Романенко. 
1 9 67 а, с. 7 7 ,  таБЛ. 2, фиг. 1-lа, в. 

М а т е р и а л. 1 кранидий удовлетворнrелыlOЙ сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидр.й умеренно вьmуклый, субтреугольный, с 

круто закругленньiJ'v1 передним краем. Глабель широкая, суБЦИJIИНД
рическая, немного суженная п еред глазньiJ'v1 И валиками. Задняя по
JIовина ГJIабеJIИ раСЧJIенена СJIабыми узкими дугообразно изогнуты
jvi И И отклоненными назад боковьiJ'v1И бороздами. Фронтальный лимб 
отсутствует. НеПОдВижные щеки узкие. ПередНие лицевые швы схо
AЯlдиеся. Поверхносrь краниция гладкая. 

О п и с а н и е и С F а в н е н и е даны в работе Е . В. и М . Ф . Рома
ненко, 1 9 67 а, с. 7 7 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, верхняя часrь, слои с 
E d C' l s lC i ll <l s p i s -- l<ootcll j c l l a ;  Горный АпrаЙ. 

М е ст о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 2, т. 2 1 ,  кол
ле кция М.Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. 
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lI А Д С Е М Е Й С Т В О  COR Y NXOCHOID E A ANG E LIN , ' В54 
С Е М  Е Й С Т В О  J AKUTID AE SU VOROV А,  1959 

ПОДСЕМЕЙСТВО J AKUTIN АЕ SUVOHOV А,  1 960 

Р о Д В athyurisce llus Lermontova ,  1951 

B athyurisce llus t ersus Е. Homanenko,  sp. поу. 

Табл. X IV ,  фиг. 1 1-1 6 

Название вида - ОТ t e rsus ( лат. ) - чистый, изящный. 

Г о л о т и п. Кранидий, Ng 1 8 1 1 / 1 3 9 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 14,  фиг. 1 4; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, вер);
няя половина, слои с O nc�lOceph a l i na. 

М а т е р и а л. 8 краНИiщев разной сохранносгД и 1 п игидий. 
Д и а г н о з. Кранидий лирообразный, выпуклый, с прямым перед

ним краем, с удлиненной слабо суживающейся к переднему концу 
глабелью. Затьuючное кольцо расщиренное посередине , с шипом. 
Неподвижные щеки узкие. Длина глазных крышек меньше половины 
длины глабели. 

О п и с а н И е.  Кранидий выпуклый, резко расчлененный, с ПРЯМЫ!\I 
передним краем. Длина кранидия почти равна ширине его у осно
вания. Глабель длинная, ВОЗВЬПllающаяся над уровнем кранидия, 
постепенно суживающаяся к переАнему округленному концу, кого
рый достигает передней краевой борозды. Из трех пар боковых 
борозд глабели выражены только две задние - короткие, мелкие, 
широкие, в задней паре скошенные назад. Затылочная борозда ши
рокая, глубокая. Загылочное кольцо очень вьmуклое, особенно в 
средней части, ' гце оно расширено и вытянуто в КОРО'ткий направ
ленный вверх и назац шип. Спинные борозды мелкие , широкие. Пе
редняя кайма выпуклая , возвышающаяся, слабо расширенная по бо
кам. Перецняя краевая борозда широкая, сливающаяся перед гла
белью со спинными борозцами. Фронтальный лимб развит по бока\V 
глабели; в перецней части он понижен, перец глазными валиками 
вздут. Непоцвижные щеки узкие, вьmуклые. Их ширина на уровне 
серецины глазных крышек равна четверти ширины глабели. Глаз
ные КРЬПllки узкие, УАлиненные , ВЫПУJ<'J!ые, изогнугые, с более кру
тым изгибом в зацне й половине, ОГ Аелены от неподвижных щек 
глубокой и широкой бороздой. Длина их в 2,5 раза меньше длины 
глабели. Лицевые швы раСХОАящиеся. Поверхность краНИАИЯ шеро-
ховаТ8Я. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм: 

Ng экз. ДК ШК1 Ш К 2 Ш Ка дг 

1 8 1 1 / 1  ЭО 1 7 , 0  1 4, 6 1 6, 5 1 1 , 5  

,N; ,  экз. ШГ 1 ШГ . )  ШГ .з Ш Н W  ДГ К  

1 1') 1 1 . ' 1  :ю в, О 8 , ;)  8 , .5 1 , 7  5 , 8  
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Пигир.ИЙ (отнесен условно) маленький, р.вухсегментныЙ, полу
кругло-'Греугольный, раС1'ЯНУТЫЙ в ширину, с широким округлым 
на конце рахисом и очень слабо очерченной каймой. Ширина рахи
са cnереАИ превышает треть ширины пигир.ия. На рахисе хорошо 
оrр.елено ОАНО переАНее кольцо, за ним слабо намечается с боков 
слер.уюшее сочленовное полукольцо, узкое, вanикообразное. Поверх
Hocrb пигир.ия глар.кая. 

Р а з м е р ы. пигир.ия, мм: 

N� ЭКЗ. . ДП 

1 81 1 / 1 3 8  3 ,1  

ШП i ДР 

7 , 8  2 , 4  

ШР1 ШП 

2, 3 2, 0 

ШК 

0, 5 

С р а в н е н и е. от ТШIового вир.а B athyurisce llus robustus Lегш . 
(Лермонтова, 1 9 51,  с. 1 02 ,  табл. XIV,  фиг. 2, 2а) новый вир. от
личается большими размерами, более BьmYКnЫM резче расчленен
HЬ� краНИАИем, более узкой короткой у, основания глабелью, нали
чием загылочн::>го ШШIаi от вир.а В . quadratus N .  Tchern. ' ( Черныше
ва, 1 9 6 1, с. 7 0, табл. У Н ,  фиг. 4-8 ) - прямь� переАНИМ краем 
краниАИЯ, суживающейся вперер.и и закругленной на конце глабе
лью, меньшей ширйной непоjJ.ВИЖНЫХ щек, более широкой mереАНей 
каймой и .более широким ПИГИАИем. 

Р а сп ро ст р а н е н и е. См. голотШI. 
М е ст о н а Хо ж р.е н и е. Бассейн р. KarYНb, разрез ' 3, т. 1 0 1 7 ,  

1 019,  коллекция Е.В. Романенко, 197 1 г. ;' т .  8 ,  коллекция М.Ф.Ро
маненко, 1 959 г. 

С ЕМ Е Й С Т В О  D OLICHOMETOPIDAE WA LCOTT, ,1916 

ПОДСЕМЕйСТво DO LIC HOMETOPIN AE \VA LCOTT , 1916 

Р о р.  Chi lometopus R uscon i ,  1 952 

Chilometopus p lenus Е. Rom anenko, sp. по" . 

Табл. ХУ,  фиг. 3-6 

Название вир.а - от p lenus (лаr. ) - полный. 

Г о л о 'r ип. КраН1I:АИЙ, N� 1 8 1 1/140, 3СГУ, г. Новокузнецк, 
табл. Х У ,  фиг. 3 ;  Горный Аnrай, р. Улуо-Черга; нижний кембрий, 
верхняя половина, слои с E delstein aspis.[(ooten ie l la .  

М а т е р и а л.  25 кранидиев разной сохранноС1'И. 
Д и а г н о з. Триnобиrы маленькие, с ур.линенным кранир.ием, силь

но вьmукnой незначиrельно расширенной вперер.и глабелью, слабо 
расчлененной мелк�и разветвляющимися боковыми бороздами. 
Глазные КРЬПlIКИ узкие, слабо изогнутые. ШИРIП:!а непоjJ.ВИЖНЫХ щек 
немного не АОС1'игает половины ширины глабели. 

О n и с а н и е. КраНИАИЙ вьmукnый, с ПОЛОГО-Аугообразнь� переА
нием краем. Глабель большая, массивная, возвьnnающаяся наА 
уровнем кранищш, ПОС1'епенно и незначитеnьно расширенная к зак-

1 1  1 6 1 
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ругленному круто спадающему вниз передне м у  концу; Aocr JIrOeT 
пере дНе й  краевой борозды. длина глабе."1И в 2 раза превышает ее 
ширину у основания. Бока глабели расчленены очень слаБЬJ!\[ \{, ш\!
рокими, в задНе й паре разветвnяющ имися тремя п арамн боковых 

борозд. Спинные борозды узкие, мелкие. Затылочная борозда узкая, 

мелкая, прямая. Затылочное кольцо расширенное п осере дине, с ко 
ротким тупым ш ипом на заднем крае. Передняя кайма узкая, С."1або 
вьmукnая, отогнутая вверх. Передняя краевая борозда узкая, ме."1 -
кая. Фронтальный лимб развит в основном по бокам Г."1абелн и И�lе
ет форм у плоских треугольных площадок. Неподвижные щеки почт]! 
горизонтальные, слабо выпукnые. Их ширина против середины Г;l аз
Н Ь!Х крышек в 2,5 раза меньше щирины Г."1абели. Глазные крышк\! 
узкие ,  плоские, слабо изогнутые , соединяющиеся с глабелью корот
кими косыми глазным и валиками. Передние ветви лицевыХ швов 
короткие, слабо расходящиеся; задние - более длинные, диагона."1Ь
но раСХОдяШиеся. Поверхность кранидия гладкая . 

Р а з м е р ы  кранидия , мм: 

NQ экз. ДК Ш К1 Ш К2 Ш К
з 

1 8 1 1 / 1 4 0  - 6, 0  - 4 , 0  4,4 6,4 
1 8 1 1 / 1 4 1  4,6 З ,9  

NQ экз. дг ШГ 1 ШГ2 ШГ З дГ К 
1 8 1 1 / 1 4 0  З , 6  2 , 7 2 , 4  2, 2 2, 2 
1 8 1 1 / 1 4 1  3 , 2  2, 4 2, 1 2,0 1 , 6  

С Р а в н е н и е .  П о  форме глабели, глазныХ крышек и ширине не
ПОДВИЖНЬ!Х шек рассмотренный вид наиболее б."1ИЗОК к C ll i loIll C ( O/! I IS 
art u s  Suv .  ( Суворова, 1 9 64, с. 5 2, табл. 1 1 1 .  фиг. 1 - 1 8 ;  табл. 1 \ , 
фиг. 1-З ) ,  но отличается менее расширенной на переднем конце , 
но сильнее вздутой глабелью, ее более четким расчленение!\ l ,  боль

ше й ДЛИF!ОЙ глазных крышек, ясно выраженным З8ТЫЛОЧН ЬP.vI ШИnО!\l, 
расходЯlliИМИСЯ передним и  ветвя м и  лицевых швов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. голот�m. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р .  Улус-Черга, разрез 7 ,  т. 4, 

коллекция Е . В . Романенко, 1 9 5 8  г. , 1 9 6 3  г. , 1 9 7 2  г. ' 

C h i lo m e t o p!ls l a x !ls Е .  Romanenko, sp .  ПО\' . 

Табл. Х \/ ,  фиг. 7-9 

Н а з в а н и е рода - О'т l axus ( лат. ) - растянутый , широкий. 

Г о л о т и п. Кранидий, NQ 1 8 1 1 / 1 43,  ЗСГУ, г. Новокузне uк, 
табл. 1 5, фиг. 9; Горный Алтай, р. Улуо-Черга; нижний кембрий, 
верхняя пловина, слои с Edels te inaspis-Kootenie l l a .  

М а т е  р и а л. 1 6  краНИАиев разной сохранности. 

Д и а  г н о З. Трил обиты маленькие, с субквадратным крани
дием и с к ор откой шир окой сла б о  расчлененн ой и расширен-
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Н DЙ К переднему KDHUy 
nDrD изогнутые. Ширина 

глабелью. Глазные крышки узкие, П D
неП DДВИЖНЫХ щек равна трети щири-

ны глабели. 
О п и с а н и е. КранищШ щирокий, выпуклый, с почти прямым пе

ре/J.ЮIМ краем. Глабель выступающая, широкая, постепенно расщи
ряющаяся к пере/J.нему круто спа/J.ающему вниз и полого закруглен
ному пере/J.Нему концу, КО'ТОРЫЙ намного не /J.ОХО/J.ИТ /J.o пере/J.неЙ 
краевой бороз/J.Ы. Длина глабели в . 1 , 5  раза превыщает ее ширину 
у основания. Расчленение глабели очень слабое; на ее боках, у са
мых спинных бороз/J. e/J.Вa намечаются три пары вмятин. Спинные 
боРОЗ/J.ы узкие, мелкие. 3атьuючная БОРОЗ/J.а очень мелкая, /J.оволь
но широкая, прямая. 3атьuючное кольцо слабо вьmуклое, незначи
тельно расширяющееся к сере/J.ине, с крошечным сре/J.инным бугор
ком на за/J.Нем крае. Пере/J.НЯЯ кайма узкая, почти плоская, О'Тогну
тая вверх. Пере/J.НЯЯ краевая боРОЗ/J.а узкая, мелкая. Уплощенный 
фронтальный лимб сохранился по бокам крани/J.ИЯ в ВИ/J.е полосок, 
суживающихся к сере/J.ине и почти исчезающих пере/J. глабелью. Не
ПО/J.вижные щеки субтреугольные слабо вьmуклые, почти горизон
тальные. Их ширина на уровне сере/J.ины глазныХ крышек обычно 
равна трети ширины глабели. Глазные крышки узкие, слабо 
выпуклые, ПРИПО/J.нятые. Глазные валики узкие, косые, корот
кие, отделенные от щек мелкой бороздой. Пере/J.Ние ветви 
лицевых швов короткие, слабо расходящиеся, задНие бо-
лее длинные, /J.иагональные. Поверхность крани/J.ИЯ шерохова-
тая. 

Р а з м е р ы  крани/J.ИЯ, мм: 

NQ экз. ДК ШК1 Ш К2 Ш Кз 

1 8 1 1 / 143 5,6 6 , 2  6, 0 
1 81 1 / 1 4 2  5 , 3  6 , 1  5, 9 8, 0 

NQ ЭКЭ. дг ШГ1 
ШГ2 ШГ3 

дгК 

1 8 1 1 / 1 4 3  4,0 3 ,5  3 , 0  2,7 2 , 0  
1 8 1 1 / 1 4 2 3, 9 3 , 5  3 , 1  2,7 2 , 2 

С р а в н е н ие. от ТЮIового ВИАа Chi lometopus asperoensis Rusco
ni (Rusconi , 1 95 2, с. 8 9, табл. ! , фиг. 9-1 3 ) описанный ВИ/J. от
личается более короткой широкой глабелью, хорошо выраженной 
пере/J.НеЙ каймой, а О'Т близкого ВИАа Chi lom etopus consuetus Suv. 
( Суворова, 1 964, с. 57 , табл. 'У, фиг. 4-7 , 1 0, 1 1 , рис. 1 3 ) -
большей О'Тносительной шириной крани/J.ИЯ И глабели, большей кру
тизной и изгибом узких глазных крышек. 

Р а с п р о ст р а н е н ие. См. ГОЛО'ТJm. 
М е ст о н а Х О Ж А е н ие. Бассейн р. Улус-Черга, разрез 7 ,  ч. 4, 

коллекции Е.В. Романенко, 1 9 5 8  г. , 1 9 6 3  г. , 1 97 2  г. и М.Ф. Ро
маненко, 1 9 57 г. 
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Chilometopus s p .  

Табл. Х V , фиг. 1 0-1 2  

М ат е р и а л. HecKonЬKo крани�иев неполной сохранносrи. 
О n и с а н и е. Крани�ий умеренно вьmуклый, у�линенный, с �yгo

образно изогнутым пере�ним краем. Глабеnь вьmуклая, гла�кая, 
субциnин�рическая, очень слабо расширяюшаяся к пере�нему тупо 
закругленному концу, �остигающему краевой каймы. Длина глабели 
более чем в 2 раза превосхо�И1' ширину ее у основания. Спинные 
бороз�ы мелкие, узкие. ЗаТЬUlОчная бороз�а мелкая, прямая. Заты
лочное кольцо субтреугольное, по-ви�ому, с шипом. Пере�няя 
кайма слабо выпуклая, отогнутая кверху. Фронтальный лимб Плос
кий, сохранился на боковых участках. Непоавижные щеки 
уплощенные. ИХ ширина против сере�ины Гllазных крьnuек рав-, 
на половине ширины гnaбели. Глазные крышки узкие, сла-
бо ВЫПУКnЬJе, изогнутые. Поверхность краниция шерохова-
тая. 

З а м е ч а н и я. По особенностям строения крани�й имеет cxo�
ство с крани�иями ви�а C hilometopus p lanus Тоm аsh. (Томашполь
ская, 197 1 ,  с. 1 1 5, табл. 1 0, фиг. 5 ) , но отличается более уз
кой и менее расширенной впере�и глабеnью, меньшей шириной не
ПОАВижных щек, большей ( ? ) АЛиной глазных крьnпек. плохая сох
ранность имеющихся экземпляров не. позволяет провести �етально
го сравнения. 

М е ст о н а х о ж д е н ие.  Бассейн р. Улуо-Черга, разрез 7 ,  т. 4,  
коллекция Е. В. Романенко, 1958 г. 

ПОДСЕМЕ йСтво \l I L ASPIN АЕ SUVOROV А, 1964 

P O J<i  M ilaspis Sivov , 1 960 

Milaspis c ita ta  Е .  Rom anenko, 1969 

Т:абл. Х V,  фиг. 1 3, 1 5-17 

M ilaspis c it ata :  Романенко, 1 96 9в, с. 1 22, табл. I Х , фиг. 8-1 3. 

М а т е р и а л. Более 7 О спинныХ ЩИ1'ов И крани�иев разной сох
ранности. 

Д и а г н о з. Крани� полукруглый, с ПРDпарными лицевыми шва
ми. Г.I'lабель минная, узкая, постепенно расширяющаяся к тупозак
ругленному концу, расчлененная тремя парами бороз� Затылочное 
KOnЬЦo с бугорком. Ширина непоавижных щек лревышает 
ширину гnaбеnи на уровне глаз. Глазные крышки короткие, 
узкие, савинутые влереn. Лицевые швы ЛРDпарные. Торакс 
1 2-сегментныЙ. Пигиnий маленький, субтреугоnьный, трехсег
ментныЙ. 

О п и с а н ие и с р а в н е н и е даны в работе Е.В. Романенко, 
1 9 6 9 ,  с. 1 22. 
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Р а с п р о с т р а  н е н и  е. Нижний 
санаштыкгоnъский горизонт, слои 

кембрий, верхняя 
без названия; 

половина, 
Горный Ал-

тай. 
М е с т о н а Х О Ж А е н и е. Бассейн р. Каяшкан (правый приток 

р. Сия ) ,  разрез 2б, т. 6 6 9, коллекция Е. В. Романенко, 1 9 66 г. 

M ilaspis cf. m artyuclzina e nsis Repina ,  1 964 

Табл. ХУ, фиг. 14 

м а т е р и а л .  4 неполных спинных щига. 
Д и а г н о з. КраниАИЙ полукруглых очерганий, умеренно вьтук

лыЙ. Глабель вьmуклая, расширяющаяся к округлому пригупленному 
спереАИ переЩieМУ кониу. На боках глабели слабо заметны Аве па
.ры коротких боковых борозА. 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е Ааны в работе Л. Н. Репиной с соав
торами, 1 964, с. 295-296. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, 
санаштыкгольский горизонт; Кузнеuкий Алатау, 3апаАНЫЙ Саян, 
нижний кембрий, верхняя половина, слои без названия; Гор
ный Алтай. 

М е ст о н а Х О Ж А е н и е. Бассейн рек Сия, КаяшКdН, разрез 2б, 
т. 6 6 9, коллекция Е.В. Романенко, 1 967 г. 

С Е М Е  ЙС Т В О  E DE LSTEINASPID AE HUPE , 1953 

ПОДСЕМЕЙСТВО E DE LSTEIN ASPINAE HUPE , 1953 

Р о А Е de  ls te  inaspis Lermontova, 1940. 

Ed e ls t e in aspis ornata Lermontova ,  1940 

Т'lбл. XVI, фиг. 1-4 

E de ls te inaspis ornatG.' : Лермонтова, 1 94 0, с. 147 , табл. XLV,  
фиг. 1,  1а-е: Репина, 1 960а, с .  208, табл. УI I I ,  фиг. 1 0, 
1 1; Реп'ина и АР. , 1 9 64, с. 248,  табл. ХУI I I ,  фиг. 1 ,  2; 
1974,  с. 153,  табл. X LII I ,  фиг. 5-1 1 ;  Егорова, 1 9 6 1 ,  
с. 2 21 ,  табл. 1 ,  фиг. 20, . 2 2; Егорова, Савиuкий, 1969,  
с .  1 63 ,  табл. 27,  фиг. 1 0-1 3: ЧеРНЬПдева, 1961,  с. 1 06; 
табл. Х ,  фиг. 1-4; Суворова, 1 964, с. 7 3 ; табл. V I ,  фиг. 1 -
1 1 ;  табл. У Н ,  фиг. 1 , 2. 

М а т е р и а л. 1 О краНИАиев и несколько ПИГИАИев, различной сох
ранности. 

Д и а г н о з. КраНИАИЙ крупный, с вьmуклой посгепенно суживаю
щейся к переАНему кониу глабеnью. Три пары боРОЗА глабenи рас
положены на равном расстоянии меЖАУ собой и от .загылочного 
кольuа, сильно отклонены назаА, посерецине соецинены мелкой бо
РОЗАОЙ. ФРОIfГ81lЬная ЛОП'lсть гпабеnи АЛИНная (БОlIре 1 / 2  ДГ ) ,  
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сильно вьmуклая, округленная спереАи. Три заАние лопасти �!eHee 
вьmуклые, равные меЖАУ собой по величине. НеПОАВижные щеки 
ПРИnОАНяты к глазам. ИХ щирина равна 1 / 2  ширины глабели. Пи
гиАий семисегментный. Поверхность панциря гранулирован
ная. 

О п и с а н ие и с р а в н е н и е Ааны в работе Н.П. СуворовоЙ, 1 9 64, 
с. 7 3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. НИЖНИЙ кембрий, верхняя половина; Си-
бирская пла'Iформа, Хараулах, Алтае-Саянская склаачатая 
область. 

М е ст о н а Х О Ж А е н ие. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 21, 4 2, 
коллекции М.Ф. Романенко, 1 957 г. , 1 95 8  г. и Е.В. Романенко, 
1 959 г. , 1 97 1  г. 

Ede ls te in aspis p lana N. Tchernysheva, 196 1  

Табл. Х VI ,  фиг. 5-8 

Ede lste in aspis p land: ЧеРНЬШlева, 1 9 6 1 ,  с. 1 09, табл. Х ,  фиг. 5-
1 1 ;  долматов в работе Язмира и ар. , 197 5, с. 80, 
табл. X XI X ,  фиг. 7,  8.  

М а т е р и а л. 7 кранидиев и 2 ПИГИIlИЯ УАовлетворительной сох
ранности. 

д и а г н о з. КраНИАИЙ широкий, умеренно вьmуклый, со слабо 
изогнутым переаним краем. Глабель уминенная, параллельносторон
няя. Три пары боРОЗА глабели расположены на равном расстоянии 
АРУГ от Аруга и от затылочной БОРОЗАЫ и соеАинены посередине 
более мелкой бороздой. Борозды в первой паре сильнее отклонены 
назад и более резкие. Фронтальная лопасть глабели минная, вы
пуклая, полого закругленная спереди. Заание лопасти равновеликие, 
пониженные, уплощенные посередине. НеПОАВижные щеки узкие, уп
лощенные. Их ширина в среанем равна трети ширины глабели. Пи
гиАий шестисегментный со слабыми межnлевральными бороздами. 
Поверхность панциря мелкогранулированная. 

О п  и с  а н и е  и с р а в н е н  и е  даны в работе Н.Е. ЧеРНЬШlевой, 
1 9 6 1 ,  с. 1 09. 

З а м е ч а н и я. Описанные экземпляры ВИАа немного отличаются 
от типовых, что, по-вид:имому, обусловлено географической УАален
ностью. Так, имеющиеся в коллекции краНИАИИ обладают немного 
большей шириной щек, а найденные совместно с ними ПИГИДИИ рас
членены не на шесть, а на шrrь сегментов. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, верхняя половина, зона 
Kooten ie l l a ;  Сибирская платформа. Слои с Edelste inaspis-Kootenie l
l a ;  Горный Алтай. Срединий кембрий, амгинский ярус; При
байкалье. 

м е с т о н а х о ж n е н'
и е. Бассейн р. Катунь, 

т. 30,  коллекции М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. , 
ко, 1 9 71 г. 
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Ede ls te in aspis a lt a ic a Е .  Romanenko, sp. nov . 

Табл. X VI,  фиг. 9-15;  табл. XVH,  фиг. 1-3, 6-8 

Название вида - от Алтай (геогр. ) . 

Го л о т и п. КранидиЙ. N9 1 8 1 1 / 1 5 9. музей ЗСГУ, г. Ново
кузнецк, табл. 1 6, фиг. 14; Горный Алтай, р. Катунь; ниж
ний кембриЙ. верхняя половина, слои с Edels teina'spis - Ко
ote niella . 

М а т е р и а л. Более 20 кранидиев и пигидиев различной сохран
нос1'и. 

Д и а г н о з. Кранидий крупный с полого изогнутым передним и 
прямым задним краями. Глабеnь субконическая, приrупленная спе
реди, с большой базanьной лопастью. Борозды глабели резко oткnQoo 
нены назад, глубокие по бокам и мелкие посередине. Фронтальная 
noпасrь гл абели вьmукnая, прямоуt:Onьная спереАИ; базальная ло
пасть превышает по ширине, вьmукnости и длине вторую и третью. 
Пигидий семи-вось,мисегментныЙ. Поверхность пигидия тонкограну
лированная. 

О n и с а н и е. Кранидий резко расчлененный, вьmукnыЙ. длина 
кранидия на уровне глаз немного уступаer его ширине. Передний 
край полого выгнут вперед, задний - прямой. Глабель большая, суб
цилиндрическая, вздутая в передней части, резко расширенная у 
основания и незначиrenьно суживающаяся к переднему притуплен
ному концу. Длина глабели более чем в 1,5  раза превышает шири
ну у основания. Боковые борозды глабели (три пары) сильно отк
лонены назад, глубоко врезаны по бокам; соединяясь посередине, 
немного вьmолаживаются и становятся шире. Передняя лопасть 
сильно вьmукnая, угловатая, приrупленная спереди. длина ее пре
восходиr половину длины глабели. две следующие лопасти менее 
вьmyкnыe, име.ЮТ форму равновеликих, посередине слабо суженных 
и выгнутых назад полосок. Базanьная лопасть более вьmукnая и 
расширенная по бокам. Средняя ее часть отделена небольшими уд
линенными депрессиями И по вьmукnоcrи равна предыдущей лопас
ти. Спинные борозды глубокие до глазных валиков, вначале у ба
зальной лопасти глабели СХOlJ,ящиеся, а затем прямые; впереди 
глазных валиков они мелкие, перед глабеnью сливаются с передней 
краевой бороздой. 

Затылочная борозда прямая, по бокам углубленная, посередине 
более мелкая и широкая. Зmылочное кольцо узкое, посередине нем
ного приподнятое, с маленьким бугорком. Передняя кайма узкая, 
уплощенная, отогнутая кварху. Передняя краевая борозда узкая, 
мелкая. Фронтальный лимб, выраженный только по бокам глабели, 
имеет небольшую Bьmyкnocть и спадает от глазных валиков к пе
редней кайме. :Неподвижные щеки воздымаются от спинных борозд 
к глазным КРЬШlкам и ·в эrом месте име.ют наибольшую Bьmyкnocть 
и ширину, досrигающую половины ширины гл абели. Эта часть не
подвижных щек отделена от длинных заднебоковых лопаcreй небоnь-
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шим понижением, ПРCl1'ягивающимся CI1' заA!iей пары боковых БОРОЗА 
глабели по заA!iего конца глазных КРЬШIек. Глазные крышки хоро
шо очерченные, узкие, сеРПОВИA!iо-изогнутые, ПРИnОA!iятые. Их ми
на немного меньше трети мины краниАНЯ. Глазные валики узкие, 
косые. 3аA!iЯЯ краевая 6оРОЗАа узкая ' и глубокая у спинных борозд, 
посгепенно расширяется и вьmолаживается к Аистальным концам. 
3аA!iЯЯ кайма узкая, слабо выпуклая. Лицевые швы впереАИ глаз 
гасхоАЯТСЯ ПОА углом примерно в 450, позаАИ глаз ре:жо расхо
АЯгся и ИАУТ почти параллеlIЫЮ заA!iему краю краНИАV.я. Поверх
ность краниАНЯ ( кроме боРОЗА) густо покрьrга мелкими бугорками 
разного размера. На фронтальном лимбе проступают грубые' 

ЖИЛКИ. 

Р а з м е р ы  краНИАИЯ, мм: 

N� экз. ДК ШК1 ШК2 ШКз дг 
1 8 1 1 / 1 5 9  24,0 27 , 0  2 6 , 0  20, 0 

N� ЭКЗ. ШГ1 ЩГ2 ШГ
з 

ШНЩ дГК 

1 8 .1 1 / 15 9  1 0, 2  1 1, 5  1 3, 0  5, 1 7 , 5  

ПИГИАИЙ крупный, широкий, субполукруглыЙ. ПереАНИЙ край его 
почти прямой, с плавно закругленными углами; заA!iИЙ - округлен
ный, ПрCl1'ив рахиса немного вогнутый. Максимальная ширина кра
НИАИЯ, наХоАЯЩаяся примерно в сереАине мины ПИГИАИЯ, в 1 , 5  ра
за бог.ьше его мины. Рахис выступающий, минный, конический, 
раЗАеленный узкими поперечными затухающими назаА БОРОЗАами на 
6-7 колец ( кроме сочленовного и конечного ) .  Выпукnосгь рахиса 
спаАает к заАнему концу, который с уступом перехощrг в широкий 
суживающиАся и понижающийся гребень, досгигающий внешнего 
края ПИГИАНЯ. Ширина рахиса впереАИ сосгавляет 1 / 4  ШИРИНЫ пи
ГИАНЯ. Плевральные поля ПИГИАНЯ слабо Bьтyкnыe, резко расчле
ненные, спаАающие к наружному краю, ВАОЛЬ К01ЮРОГО проСС'ирает
ся широкая уплощенная полоса нanОАобие лимба. Межnлевральные 
борозды узкие, глубокие, ПРОАолжающиеся наружу вплCl1'Ь до сере
дины нерасчлененной полосы. Плевральные борозды более широкие, 
на краевую полосу не заХоАЯГ. Плевральные сегменты дугообраз
но (переA!iие - полого, а задние - круто ) изгибаются назад. По
верхность пигидия, кроме борозд, густо покрыга маленькими бу
горками разного размера. 

Р а з м е р ы  ПИГИjJ.ИЯ, мм: 

N2 экз. ДП ШП1 ШП4 ДР ШР1 
ШР2 ШП 

N� 1 8 1 1 / 1 5 8  1 2, 2  3 4 , 3  36,4  ' 9, 2  4 , 5  . 2, 2 13, 0 
N2 1 8 1 1 / Н 3 0  4 2,0  49, 0 54, 0 28,5 1 4, 0  9 , 0  1 8 , 0  

С р а в н е н ие. От типового вида E .ornata Lerrr. . (Лермонтова, 
1 94 0, с. 1 4 7 ,  табл. Х СУ,  фиг. 1 ,  1а-е )  новый вид отличается уг-
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ловатой передней лопастью и расширенными базальными лопастями 
глабели, более широкими и вздутыми у глазныХ крьnuек неподвиж
Hым-.' щеками, меньшей длиной глазных крьnuек, более резко 0'1'
к1l0иенными назад бороздами глабели, более крynным широким пи
гидяем. or близкого вида E . b iramje ns is Suv. (Суворова, 1 96 4, 
с. 7 8, табл. УII , фиг. 5-9, рис. 17 ) arличается угловатой пе
редней лопасть.ю глабели, менее BьтYК1lЫM посередине затылочным 
кольцом, ббльшим количеством сегментов пигидия, меньшей шири
ной рахиса, отсутствием срединных бугорков на кольцах рахиса. 
По cтpoeHmo кранидия И пигидия с Е .  a ltaica sp. nov. очень сход
ны экземпляры, описание которых опубликовано Л.И. Егоровой как 
Е . ornata Lerm. ( Егорова, 1 9 6 1, табл. 1 ,  фиг. 20, 2 2 ) .  у кран и
дия (там же, фиг. 20) такая же суживающаяся вперед глабель с 
большими базальными лопастями. Однако передняя лопасть глабе
бели резко округлена спереди, затылочное кольцо очень узкое, по
середине вытянутое в бугорок, неподвижные щеки менее широкие. 
Перечисленн:ые отличия сближают экземпляры трилоБИ1'ОВ Л. И. Его
ровой с видом Е .  b iramje ns is Suv. 

Р а с п р о ст р а н е н и е. См. гоnoтиn. 
М е ст о н а х о ж де н ие. Бассейн р. Катунь, разрез 3,  т. 38,  кол 

лекция А.И. Аmoсова, 1 957 г. ; т. 21,  30, 40, 42,  кЬллекции 
М.Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. и Е.В. Романенко, 1 9 59 г. , 1 97 1  г. 

Ede ls te inaspis s p. 

Табл. ХУП,  фир. 4,5  

М а т е р и а л. 3 кранидия неполной сохранности. 
О п И с а н и е. Глабель умеренно вьmУК1lая, широкая, расчленена 

тремя узкими глубокими слабо изогнутыми назад поперечными бо
роздами, передняя из которых имеt!Т посередиНе более крутой из
гиб, чем остальные. К переднему полого закругленному концу гла
бель незнаЧИ1'ельно суживается. Максимальная ширина глабели на
бmoдается на уровне задней борозды. длина передней лопасти гла
бе1Ш равна, или меньше 1 / 2  длины глабели. Остальные лопасти 
равной веЛИЧины. ЗатЬUlОчная борозда узкая. глубокая, почти пря
мая. Затылочное кольцо очень узкое, посередине слегка расширен
ное И вздутое. Передняя кайма плоская, узкая, приподнятая квер
ху, перед ГJ1вбелью слегка суженная. Передняя краевая борозда 
расплывчатая. Фронтальный лимб выражен только по бокам в виде 
плоскях субпрямоугольных площадок, спада.ющих к переднебоковым 
углам краиидия. Ширина неподвижных щек равна 1 /3 ширины гла
бели. Глазные крьnuки изогнутые. Их длmrа составляет менее 1 /3 
длины кранидия. Глазные валики узкие, косые. Поверхность кажет
ся гладкой, но при Qoльшом увеличении на BьтyК1lЫx частях крани
дия заметна тонкая грануляция. 

З а м е ч а н и я. ЕС1Ш особенности строения описанных экземпля
ров не явля.ются следствием деформации, то кранидии принадлежат 
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неизвеcrному виnу, облаnaющему щироким краниnием с короткой 
глабелью, расчленеюroй резкими слабо изогнутыми поперечными 
борозnами. 

М е ст о н а х о ж n е н ие.  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 30, 
1 01 7 ,  коллеКllИЯ Е.В. Романенко, 1 97 1 г. Бассейн р. Улус.-Черга, 
разрез 7, Т. 4, коллекция Е.В. Романенко, 1 9 5 9  г. 

ПОДСЕМЕЙСТВО L AТIC E PHALIN AE SUVOROVA, 1964 

P o n  L aticephalus Pokrovskaya, 1959 

Latic ephalis ? sp.  

Табл. Х УН .  фиг. 9 

м а Т е р и а л. 1 краниn:ии плохои сохраннocrи, 
О ri и с  а н и е. Краниnий умеренно вьmуклы:й, с полого изогнутым 

перепним краем. Глабель больщая, минная, ·субцилинnpическая, кру
ТО закругленным перепним концом nоcrигает перепней каймы. Гла
бель расчленена тремя парами узких минных отклоненныХ назаn 
борозn, почти nocrигающиХ ее сереnины. На перепней лопаcrи гла
бели nepen первой парой борозn намечается слабая фигурная не 
nоcrигающая спинных борозn поперечная борозnа. Спинные борозlJ.Ьi 
узкие, глубокие. ' Затылочное кольцо не СОХранилось. Переnняя каЙ"
ма узкая, слабо очерченная, отогнутая кверху. Непоnвижные узкие 
щеки слабо вьтуклые, приnоnнятые от спинных борозn к глазным 
КPbIIllKaM. Заnнебоков.ые лимбы очень минные. Глазные крышки уз
кие, маленькие, слабо изогнутые, расположенные ближе к nepen
нему краю краниnия, чем к заnнему. Глазные валики узкие, корО1'
кие, косые. Переnние ветви лицевых швов очень короткие, слабо 
расхоnяшиеся; заnние - минные, резко раСХО/J.ЯЩиеся. Поверхнocrь 
краниnия тонко гранулированная. 

З а м е ч а н и я. Очертания описанного краниnия, маленькая шири
на непоnвижных щек, перепнее положение и размеры глазных кры
шек, короткие переnние и минные заnние лицевые швы xapaкrepHЫ 
nля npеncrавителей pona L atic e phalus, но слеJIЫ 4-й пары боковых 
боРОЗА глабели, больщая ширина послепней на уровне глазных ва
ликов, раСХО/J.ЯЩиеся переnние ветви лицевыХ швов заcrавля.ЮТ 01'
НОС.lnЪ описанный экземпляр к роцу Laticepha lus с больщой полей 
условноcrи, 

}\'\ е ст о н а хо ж n е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, .т. 344, 
коллеКllИЯ Л.Н. Репиной, 1959 г. 
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С Е М  Е й с т в о DОRУРУGIDАЕ КОВАУ ASНI, 1 935 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО DORYPYGIN AE KOBAYASНI ,  1 935 

Р о р,  B onnia Walcott ,  1 9 16 

Bonnia i11flata Lermontova, 1940 

Табл. ХУIII ,  фиг. 1-4 

B onnia inf la ta :  Лермонтова, 1 94 0, с. 1 4 2, табл. Х LIV , фиг. 3, 
3а-е; 1 95 1 ,  с. 1 1 9, табл. Х У Н ,  'фиг. 1,  1а; Лазаренко, 
1 964, с. 2 08, табл. XXIX ,  фиг. 7-1 0; Егорова, Савицкий, 
1 9 6 9, с. 17 4,  табл. 29, фиг. 14-16.  

М а т е р и а л .  Более 1 О кранир,иев и 3 пигир,ия разной сохран
ности. 

Д и а г н о з. КраниР,ий маленький, вьmукnый, с овальной сильно 
взр,утой глабель,ю. Затылочное кольцо Bьцryкnoe, вытянутое в ко
роткий торчащий щип. ПереР,няя кайма узкая, выпуклая, дугообразно 
изогнутая. Пигидий трехсегментный,"с выпуклым толстым рахисом и 
узкой каймой, несущей четыре пары убывающих по длине щиnиков . 
. О п и с а н и е и с р а в н е н ие р,аны в работе Е.В. ЛермонтовоЙ, 

1 9 5 1 ,  с. 1 1 9. 
Р а сп р о  с т р  а н е  н и е. Нижний кембрий, верхняя половина; Си

бирская платформа, Аnrае-Саянская область. 
М е ст о н а х о  ж р, е·н ие.  Бассейн р. Улус-Черга, разрез 7 ,  т. 4, 

коллекция Е.В. Романенко, 1 95 8  г. 

Bonnia sp. 
Табп. ХУII I ,  фиг. 5 

м а т е р и а л: 1 кранидий хорощей сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий попукругпый. Гпабепь яйцевидная, выпук

лая, слегка пережата у гпазных вапиков. Спинные борозды очень 
гпубокие, щирокие. затытJчнаяя борозда чрезвычаЙН D ШИРDкая, гпу
бокая, особенно на боковых, участках. Затыпочное копьцо выпуклое, 
оттянутое назад. Передняя кайма узкая, валикообразная, выгнутая 
вперед. Передняя краевая борозда нечеткая, спивается с фронтапь
ным пимбом, сохранившимся топько на боковых участках в виде 
узкой спадающей вперед попосы. Неподвижные щеки умеренно вы
пуклые .  их ширина на уровне глазных крышек равна 1 / 3  ширины 
гпабепи. Задние лопасти щек довопьно широкие. Глазные крышки 
бобовидные , торчащие. Глаз ные валики узкие, выпуклые , наклонные . 
Задняя краевац борозда очень широкая, глубокая, прямая. Задняя 
кайма узкая у затылочного кольца, расширяется к nицевым швам. Пе
редние ветви лицевых швов короткие,  идут вперед и немного изгибают
ся внутрь; задние - дnиннее передних, расходятся под угnoм 4 50. 

3 а м е ч а н и я. Описанная q:opMa близка к' Bonnia inflata Lermontova 
(Лермонтова , 1 940 , с. 1 4 2 ,  табл. XLIV,  фиг. 3, 3а-е ) ,  но от-
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личается менее выпуклыми и довольно ш ироким и неподвижными 
щеками ,  кор откими торчащими глазным и крышками и другими приэ
наЕа МИ .  Для выделения нового вида материала недостаточно . 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Верхняя ыыыга,' разрез 1 1 , т. 1 1 7 ,  
коллекция Л . Н. Репиной, 1 95 9  г. 

Ро Д Kootenia \Valcott , 1889 

к ootenia magnaformi s  .J egoгova, 1960 

Табл. Х VП I , фиг . 6-1 1 

Kooten ia magnaformis :  Егорова в работе Егоровой и др. , 1 96 0 ,  
с. 1 9 3 ,  табл. Cm - Х Хr r ,  фиг. 8 а ,  б ;  1 96 1 ,  с .  224 , табл. I 1 , 
фиг. 7 - 1 0; Лазаренко , 1 97 4 ,  с. 1 57 ,  табл. ХLI Х,  фиг. 5-
1 2. 

М а т е р и а л. Более 1 00 кранициев и лигициев различной сохранности. 
Д и а  г н о з. Глабель больша я, выпуклая, округлая, слабо удли

ненная, гладкая, возвышается над уровнем кранидия. Затылочное 
кольuо с шипом . Неподвижные щеки узкие. Пигидий субтреуголь
ный, четырехсегментный , с крупным рахисом, кольuа которого 
снабжеllliI короткими срединными щипами.  Плевральные поля узкие, 
выпуклые ,  резко расчлененные плевральными бороздами.  Кайма 
снабжена краевыми шипами средней длины. 

О п и са н и е  и с р а  в н е н  и е  даны в работе Л. И. Егоровой,-
1 96 1 ,  с. 2 2 4 .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижн ий кембрий, верхняя половина , слои 
с Edel steinaspis-Kooten iel la ;  Горный Алтай, ?<араулах. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Ульмень, разрез 1 ,  t. P-1 20 ,  
коллекция Е . В. Романенко , 1 96 2  г .  Бассейн рек Сия и КУ'IЮш, 
разрез 2в , т.  С- 1 3 5 ,  коллекция В. П. Студеникина , 1 95 9  г .  Бас
сейн р.  Катунь,  разрез 3, т .  2 1 , ЗА, 42, коллекции М . Ф. Рома
ненко , 1 95 8  г. и Е . В. Романенко , 1 97 1  г.; т. 1 6 0 ,  1 6 1 , кол
лекuия Л.Н . РелиноЙ, 1 95 9  г. ; т. 2 1 8-2, коллеКlIИ,я А.И.  Алюсова, 
1 95 7  г. Река Улус-Черга, разрез 7б, т. 4 ,  коллекlIИЯ Е.В. Романенко, 
1 95 8  г. 

Koo t en ia anom a lica Repina ,  1 964  

Табл. Х VШ , фиг. 1 2-17 

Koot en ia sp. : Репина , 1 96-0а , с. 1 99 ,  табл. Х ' :  фиг. 1 -3 . 
Kaoteni'a, anoт a lica :  Репина в работе Репиной I:f др. , 1 964,  

с .  ЗАЗ , табл. ХLVП,  фиг. 1 -3 .  
Bonn ia globosa: Т омашпольская в работе Суворовой, 1 964 , 

с. 1 53- 1 5 6 ,  табл. xrx,  фиг. 1-5; табл. Х Х,  фиг. 1 -7 .  

М а т е р и а л. Более 20 кранидиев разной сохранности . 
Д и а г н о з. Спинной щит субоваi1ЬНЫЙ. Кранидий широкий, резко 

расчлененный. Глабель очень выпуклая, овальная до округлой.  Пе-
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редняя кайма узкая, спабо выгнута вперед. Спинные борозды очень 
гпубокие. Неподвижные' щеки широкие. Гпазные крышки небопьшие , 
распопожены бпиже к переднему краю. Торакс со стоит из восьми 
сегментов. Пигидий с выпукпым рахисом , состоящим из трех ко
пец и округпого конечного сегмента; ппеврапьные части с тремя 
выпукпыми ребрам и. Кайм а  узкая, выпукпая, с четырьмя парами 
мапеньких ш ипиков с каждой стороны. 

О п и с а н и е  дано В.Д.  Томашпопьской в работе Н . И. Суворовой, 
1 964,  с. 1 53-1 56 .  

С р а в н е н и е. Данный в ид от других видов рода Koo t en ia Wal
cott отпичается выпукпой почти округпой гпабепью и очень резки
ми спинными бороздами; от бпизкого вида Kootenia magnaforтis 
Jegor. (Егорова и др. , 1 960,  с. 1 93 ,  табп. Сm - Х ХII , фиг. 8а,  б ) 
бопьшей шириной неподвижных щек, узкой каймой пигидия и бопее' 
короткими шипиками на ней; от Koo t en ia convoluta Resser (Resser. 
1 93 9, с. 46 , табп. 1 0 ,  фиг. 1 -1 1 )  - бопьшей выпукnостью гпа
бепи и напичием коротких четырех (а не дпинных пят и )  пар ш и
пиков на кайме пигидия.' 

3 а м е ч а н и я. Описанные формы нескопько отпичаются от типич
ных представитепей рода резко расчлененным кранидием с очень 
выпуклой гпабепью , пигидием с небольшим чиспом копец на рахи
ое и ребер на ппеврапьнь� частях. Строение пигидия противоречит 
отнесению этих форм к роду Bonnia Walcott, так как последний 
имеет меньшие размеры и пигидий с уппощенной в основном гпад
кой каймой с одной, реже тремя парам и мапеньких шипиков по бо
кам. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя поповина, спои 
с Edelsteinaspis-Kooten i el la :  Восточный Саян, Батеневский кряж, 
Горный АптаЙ. 

М е с т он а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т.  2 1 , 
коплекция А. И. Аnюсова; т. 30,  40,  4 2 ,  1 01 7 ,  1 0 1 9, коппек
ции М . Ф. Романенко , 1 958 г. и Е . В. Романенко , 1 97 0  г. , 1 97 1 г. 
Бассейн р. Сафроновская Уба ,  разрез 9б,  т. Б-51 6 ,  коппекция 
Е . В. Романенко , 1 97 0  г. Бассейн р. Паспауп, разрез 9, т. 7 ,  
коппекция Л . Н. Репиной, 1 95 9  г. 

Р о д  Kooteni e l la Lennon tova, 1940 

Kooten i ella sla tkowski i  ( Scllmidt) ,  1 886 
Табп. X I X ,  фиг. 1 - 9  

PToetlls (Ph a e ton) slatkowski i :  Шмидт, 1 88 6 ,  с .  508 , табп. ХХ Х ,  
фиг. 1 1 -1 4. 

DOTypyge s latkowskii: Топь, 1 8 9 9 ,  с. 3 3 ,  табп. II ,  фиг. 1 -
1 0 ;  Лермонтова, 1 924 ,  с .  1 0 8 9 ,  табп. ХVI I ,  фиг� 1 - 1 2. 

Kooten ia s la tkowskii:  Resser, 1 94 2 ,  'с. 27 ; Kobayasll i ,  1 94 3 ,  
табп. 1 ,  фиг. 1 2-1 6 .  
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Koo t en i el la  slatkowskii: Лермонтова , 1 940,  с. 1 40 ;  табп. ХLПI, 
фиг. 1 ,  1a- j ; Сивов, 1 95 5 ,  с. 1 2 1 ,  табп. XII ,  фиг. 6 ,  
табп. ХI I I ,  фиг. 1 4; Репина, 1 96 0  а ,  с .  1 98 ,  табп. [Х,  
фиг. 4-6 ; табп. ХУ, фиг. 1 1 ,  1 2; табп. XVI,  фиг. 1-3; 
Репина и др . ,  1 96 4 ,  с. 304,  табп. XL УН , фиг. 4; Окуне
ва, Репина , 1 97 3 ,  с. 1 7 4 ,  табп. X XXVI,  Фиг. 9-1 4; Чер
нышева, 1 96 1 ,  с. 1 1 5 ,  табп. XI , фиг. 1 - 1 4; Егорова , 
1 961 , с. 2 24 ,  табп. 2 ,  фиг. 4-6; Суворова , 1 964 , с. 1 22 ,  
табп. ХН , фиг. 5 ,  6 ;  табп. ХШ,  фиг. 1 .-8; , .табп. XIV, 
фиг. 1-5 ;  Богнибова, 1 9 7 1 ,  с .  1 3 1 ,  табп. 1 2 ,  фиг. 7. 

М а т е р и а п. Бопее 50 кранидиев и 20 пигидиев разпичной 
сохранности. 

Д и а г н о з. Кранидий с равномерно изогнутым передним краем. 
Гпабепь бопьшая,  выпукпая, яйцевидная, закругпенным передним 
концом упирается в узкую передlПQЮ кайму. Затьшочное копьцо с 
шипr>м .  Неподвижные щеки узкие. Гпазные крышки небопьшие, изо
гнутые , срединные.  Пигидий попукругпый ,  пятисегментный,  с вы
пукпыми ппеврапьными ребрами ,  переходящим и в краевые шипы. 

О п и с ан  и е  и с р а в н е н и е  даны в работе Н. П. Суворовой ,  
1 96 4 ,  с. 1 2 2.  

Р а с п  р о с т р а н е н  и е. Нижний кембрий, верхняя поповина , сред
ний кембрий, нижняя п оп овина; Восточный Саян, 3ападныIй Саян, 
Горный Аптай, Кузнецкий Апатау, Батеневский кряж, Якутия. Сред
ний кембрий, спои с Cheiruroid�s Onikanel la )  и Kochaspis-Orie nturu s ;  
Приморье. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Упьмень, разрез 1, т .  P-1 2 'J ,  
коппекция Е . В. · Романенко , 1 96 3  г .  Бассейн рек Сия, Кутюш , раз
рез 2в,  т. C-1 35 ,  коппекция В. П. Студеникина, 1 95 9  г. Бассейн 
р. Катунь, разрез 3 ,  т. 21 , 30 ,  4 2 ,  коппекции А.И. Апюсова, 
1 957 г . ,  М . Ф. Романенко , 1 9 58 г.  и Е . В. Романенко , 1 97 1  г. 
Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1 00 6 ,  коппекция Е .В. Романенко , 
1 97 1  г. Бассейн р. Упус-Черга, разрез 7 ,  т. 4,  коппекция М . Ф. Ро
маненко и Е . В. Романенко , 1 958 г. Ба ссейн р.  Ижун, разрез 1 5, 
т. 8 0 ,  коппекция J'v\ . Л. Гопушко , 1 97 4  г. 

Р о д  Ta hatopygel l ina  Sivov, 1955 

Ta batopygel l ina sp. 
Табп. XIX, фиг. 1 4 ,  1 5  

М а т е р и а п. 3 непопных кранидия. 
О п и с а н и е. Кранидий крупный (бопее 3 см ) ,  умеренно выпук

пый , с очень круто выгнутым вперед передним краем. Гпабепь 
бопьшая, удпиненная, гпадкая, без спедов боковых борозд. Дпина 
гпабепи в 2 , 5  раза превосходит ширину ее у основания. Передним 
субтреугопьным концом гпабепь вдается ·в передlПQЮ кайму. Спин-
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ные борозды широкие , четкие, спабо выгнутые наружу, заканчи
ваются гпубокими ямками в · месте присоединения гпазных вапиков. 
неподвижныIe шеки спабо вьшукпые,  узкие. их ширина против се
ред ины гпазных. крышек равна 1 / 3  .( и меньше ) ширины гпабепи. 
Гпазные крышки узкие, дпинные ( 1 / 3  ДГ ) ,  спабо изогнутые .  Гпаз
ные вапики нечеткие, резко скоше'нные назад. Передняя кайма УЗ·

кая,  вапикообразная. На поверхности кранидия спаБD ПРDступает MeJI
кая сеточка , заметная при бопьшом увеличении. 

З а м е ч а н и я. От кранидиев типового вида Tabatop ygel l ina ЬаЬа
koviensis Siv.  (Сивов, 1 955,  с. 1 20 ,  табп. X I I ,  фиг. 9 )  описан
ные экземпляры отличаются большими размерами, меньшей вы
пуклостью , круто изогнутым передним краем кранидия, приострен
но -вакругленной спереди гпабепью, сетчатой скульптурой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р.  Катунь, разрез 3, т. 2 1 , 
коппекция А. и. Аnюсова, 1 957 г. 

Р о д  Compsocephalus 1 Repin a ,  1964 

Compso cephalus poleta evae Repina , sp. nov. 

Табп. ХХ, фиг. 1 -3 

Название вида - в честь Опьги Константиновны Попетаевой. 

Г о п о т и п. Кранидий, Ng 1 3 2 9/ 1 84 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табп. 20, фиг. 3; Горный Аптай, р .  Бопьшая ' Иша; нижний кемб
рий, нижняя поповина, спои с Saj an a sp i s. 

М а т е р и а  п. 1 5  кранидиев хорошей и удовпетворитепьной сох
ранности. 

, Д и а г н о з.  Глабель слабо расчленена одной парой боковых борозц. 
Передняя кайма спабо выпукпая. Гпазные крышки мапенькие, уппо
шенные. Гпазные вапики спабо выражены. 

О п и с а н и е. Кранидий широкий, резко расчпеН8IIНЫЙ. Гпабепь ко
роткая, выпуклая, прямоугопьная ипи спабо расширяется к округ
по-притуппенному переднему концу. Из боковых борозд гпабепи от
четпиво выражена топько одна задняя пара. Впереди ее у спинных 
борозд отмечаются две пары попогих вмятин. Спиннь!е борозды 
очень широкие и гпубокие . Затыпочная борозда нескопько уже и 
мепьче спинных борозд. Затыпочное копьцо неширокое,  выпукпое; 
оттянуто назад в короткий шипик. Передняя кайма узкая, спабо 
выпукпая, почти прямая. Передняя краевая борозда довопьно гпу
бокая , умеренной ширины. Неподвижные щеки субквадратные , вы
пукпые . Глазные крыlJкии маленькие, спабо выпукпые , узкие, накпон
ные , сдвинуты вперед; отчпенены от неподвижных щек расплывча
той, м епкой бороздой. Гпазные вапики дпинные , спабо выпукпые, 
почти горизонтальные .  Задняя краевая борозда очень резкая, гпу-

1 В работе л. Н. Репиной с соавторами ( 1 964 ) при выдепении ро-
да ошибочно написано название Lep idoceP.ha loides Яер. 
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бокая, прямая.  Задняя кайма узкая, шнуровидная, с четким колен
чатым перегибом. Передние ветви лицевых швов короткие, прямые, 
немного сходящиеся, отклоняются книзу; задние - примерно в 
2 раза длиннее передних, умеренно расходятся в стороны. По-
верхность кранидия шероховатая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм : 

Nq экз. ДК ШК1 ШК2 ШКз ШК4 
ДГ 

1 3 2 9/ 1 84 4,1  4 ,0 4 , 1  5 ,0 5 , 9  3 ,0 
1 3 2 9/ 1 . 6  4 , 0 3 , 9  4 , 0  4 , 9  5 ,8 2 , 9  

Nq Э КЗ .  ШГ1 ШГ2 ШГ3 ШЗК ШН Щ ДГК Р 

1 3 2 9/ 1 84 2 , 0  2 , 1  2 , 1  1 ,0 
1 ,7 0 ,8  1 , 1 

1 32 9/ 1 7 6  1 , 9  2 ,0 2 , 0  0 ,8 1 ,6 0 ,7 1 , 0 

С р а в н е н и е. or Compsocepha lus mi t is  Аер. ( Репина и др. , 
1 964,  с. 308 , табл. Х ХХIII , фиг. 1 2-1 4 )  новый вид отличается 
более коротким широким кранидием; более короткой глабелью , 
менее выпуклыми ПЕредней каймой , глазным и крышками и глазны
ми 'валиками; более короткими слабее отчлененными от неподвиж
ных щек глазными крышками; от вида Compsocephalus gen erOSllS 
Аер. (Хоментовский, Репина , 1 96 5 ,  с. 1 60 ,  табл. Х,  фиг. 7 ,  8 )  -
более округлым передним концом и слабым расчленением глабели; 
суженными неподвижным и щеками, менее выпуклыми глазным и KPbIl l
ками и глазными валиками. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с Saj anasp is ;  Горный Алтай. 

М е с т о  н а х о  жд е н  и е. Бассейн р. Большая Иша , разрез 1 0, 
т. 238,  коллекuия Е .В. Романенко , 1 964 г.  

Compsocephalus ischin ica (Pol etaeva, 1962) 

Табл. ХХ,  фиг. 4 
R esimopsis ischin ica :  Полетаева , 1 96 2а ,  с. 1 6 6 ,  1 67 ,  табл . r ,  

фиг. 6 .  

М а т е р и а л .  Несколько кранидиев раз'!ичной сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий широкий, глабель с о круглым передним кон

цом и тремя парам и боковых борозд. Глазные крышки средней ве
личины, резко отчленены. Передняя кайма выпуклая, приподнятая.  
Передняя краевая борозда очень глубокая. 

О п и с ан и е  и с р а в н е н и е  даны в работе О. К. Полетаевой , 
1 96 2а ,  с. 1 66-1 6 7 .  

Р а с п р о с т р а н е Н !i е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с Saj an asp i s; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Большая Иша , разрез 1 0, 
т. 23 8 ,  коллекuия Е .В. Романенко, 1 964 г.  
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Р о Д Pulvi l laspis Е. Roman en ko, 1967 
Pulvillaspis ro tun da Е. Romanenko, 1967 

Табп. ХХ, фиг. 9, 1 0  
Pul.villaspis rotunda: Е.  Романенко в работе Е .  и М .  Романенко, 

1 967а , с. 7 9 ,  табп. 2, фиг. З ,  За. 
М а т е р и а л. Бопее ЗА кранидиев различной сохранности. 
Д и а  г н о з. Кранидий небопьшой, широкий, с гпадкой вздутой 

шаровидной гпабепью. Неподвижные щеки очень узкие. Гпазные 
крышки маленькие, срецинные, ушковицные. Гnв.зные вали
ки слабые. Перецняя · кайма шнуровицная. Поверхность панци
ря глацкая. 

о-п и с а н и е. Кранидий широкий, сильно выпуклый, хорошо рас
чпененный, с очень cnабо изогнутым передним краем. дпина кра
нидия в . 1 , 5  раза меньше его ширины у основания. Глабель очень 
большая, сипьно выпуклая, имеет <jюрму горошины. Передний KOHeu 
гпабепи вдается в переднюю кайму, cnerкa прогибая ее вперед. 
Спинные борозды умеренной глубины и ширины, дугообразно очер
чивают гпабепь с боков, а впереди сливаются с передней краевой 
бороздой. Затылочная борозда довопьно · гпубокая, расширеннlUI 
посередине и немного вы.гнутая назад. затыJ1чноеe кольuо массив-· 
ное, вьшукnое, посередине расширенное и в этом месте 
его величина иногда достигает 1 /4 длины гnв.бели. Непод
вижные щеки субтреугопьные, значитепьно уступают гпабепи по 
выпукпости. их ширина против середины глазных крышек в 4 , 5  
раза меньше ширины гпабепи. Гпазные крышки маленькие, ушко
видные, торчащие, распопоженные на середине дпины кранидия. 
их дпина составпяет примерно четверть дпины кранидия. Гпазные 
вапики ппохо очерченные, узкие, слабо изогнутые и скошенные 
назад. Передняя кайма очень узкая, выпуклая, отогнутая вверх. 
Передняя краевая борозда расппывчатая. Задняя краевая борозда 
широкая, глубокая. 3ацняя кайма узкая, валикообразная. Пе
реание лицевые швы парannеnъные или cnабо СХОQЯЩИЕСЯj зва
ние - аиагонanъно расхоаящиеся. ПоверхнаСгь краНИQИЯ глаакая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм : 
N9 Э КЗ. ДК ШК1 ШК2 ШКз 
1 32 9/45 - 7 ,0 - 9 ,0  - 1 6 ,0 
1 3 2 9/48 6,6 8,0 9,5 1 1 , 0 

N9 э1<з. дг ШГ2 ШГз ШНШ ДГК 
1 З2 9/45 6,З 6,0 6 ,0  - 2,0 
1 З29/48 5,2 8,0 З,6 1 ,0 1 , 5  

С р а в н е н и е  аано при описании ВИQа Puivillaspis granosa E. Ro-
manenko. 
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е а с п р о с т р а н ен и е. Н ижний кембрий, верхняя поповина, спои 
с Edelsteinaspis-Kooteniella;  Горный АптаЙ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Упус-Черга, разрез 7 б , т . 4,  
коппеюlИЯ Е . В. Романенко , 1 958 г.  

Pu lvi l lasp is gTanosa Е. R om an enko, 1967 

Табп. ХХ ,  фиг. 5-8 

P u lvi l laspis gTanosa: Е.  Романенко в работе Романенко и др. , 
1 967 , с. 7 9 , табп. 2 ,  фиг. 4 ,  5.  

М а т е р и а п.  1 8  кранидиев разной сохранности. 
Д и а г н о з. КраНИIlИЙ широкий, с бопьшой выпукпой субкваllратной 

гnaбепью, расчпененной О/lНой парой сnaбых извилистых борозд. Гпаз
ные крьnuки мапенькие, узкие, Уllпиненные, торчащие. Гпазные валики 
чрезвычайно сnaбые. Поверхность КРИНИIlИЯ густо гранулированная. 

U п и с а  н и е. Кранидий выпуклый, широкий, с почти прямым 
передним краем. Ширина кранидия у основания почти вдвое пр е
вышает его дпину. Глабепь вздутая, субквадратная, с округпен
ным и угпами ( подушковидная) , упирается в переднюю кайму. На 
боках глабепи , бпиже к ее .основанию спабо выражена пара дпин
ных извипистых скошенных назад борозд. Спинные борозды широ
кие , глубокие. Затыпочная борозда широкая, почти прямая. Заты
почное копьцо расширенное посередине. Передняя кайма имеет 
вид узкого отогнутого' вверх ва�ика. Передняя краевая борозда 
мепкая, но четкая. Неподвижные щеки выпукпые ,  субтреугопьные. 
их ширина на уровне середины глазных крышек меньше 1 / 3  ши
рины гпабепи. Глазные крышки узкие, удлиненные, ТQрчащие. их 
дпина составляет примерно 1 / 3  дпины кранидия. Гпазные валики 
узкие , косые , чрезвычайно спабые .  Задняя краевая борозда глу
бокая, расширяющаяся к пицевым швам. Задняя кайма узкая, ва
ликообразная. Лицевые швы впереди глаз спабо расходящиеся, по
зади - расхадящиеся сильнее. Поверхность кранидия густо покрыта 
мелкими бугорками. 

Р а з м  е р ы  кранидия, мм:  

NQ экз. ДК ШК1 ШК2 ШКз ДГ 

1 8 1 1 /323 1 6 , 0 2.2 ,0  26 ,0  1 2 , 5  
1 3 29/45 7,6 5,0 6 ,2 
1 3 29/41 9 ,4  1 3 , 2  7 , 6 

NQ ЭКЗ. ШГ1 ШГ2 ШГз ШНЩ ДГК 

1 8 1 1 / 32 3  · 9, 5  1 1 , 5 8 , 0  3 , 8  
1 3 2 9/45 5, 5 6 , 0  5 , 1  1 , 5 
1 3 2 9/ 4 1  6 , 5  7 , 0  6 , 5  2 ,0  2 ,6  

С р а в н е н и е. ог вица Pulvi l lasp is ro tun da ta Е. Нотан .  (Рома
ненко и др. , 1 967 , с. 7 9 , табп. 2, фиг. 3 ,  3а ) описанный эк-
1 78 



земпляр отличается субквадратной глабелью , наличием боковых бо ... 
розд на ней ,  более широкими щеками,  большей длиной глазных кры
шек ,  гранулированной поверхностью кранидия. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же , что у Р. rotundata Е. Аотап. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р.  Улус-Черга, разрез 7 б , т. 4 ,  

1 1 07 ,  коллекция Е . В. Романенко, 1 958 г. , 1 963 г. 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО P ROTYP IN A E  I I U P E ,  1953 

Р о д P rotypus Walcott, 1886 

Protypus tyrginijus Repina ,  1964 
Табл. ХХ, фиг . 1 4  

Protypus tyrgin icus: Репина в работе Репиной и др. , 1 96 4 ,  
с. 3 0 6 ,  табл. ХХХIII ,  фиг. 1 1 .  

М а т е р и а л. 2 кранидия хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий широкий. Глабель выпуклая, расширяющая 

ся к притупленному переднему концу. Неподвижные щеки широкие. 
Передняя кайма пnоская,  сравнительно широкая. 

О п и с а н и е. Кранидий широкий, резко расчлененный. Глабель 
выпуклая ,  плавно расширяется к притупленному переднему KOI:UY. 

Спинные борозды неширокие, глубокие, четкие. Боковые борозды 
(две пары ) глабели очень слабые ,  короткие. Затылочная борозда 
неширокая, четкая, прямая. Затылочное кольцо умеренной ширины 
и выпуклости, немного суживается к бокам , с маленьким бугор
ком у заднего конца. Передняя кайма плоская, сравнительно ши
рокая, слабо выгнута вперед. Передняя �раевая борозда широкая, 
расплывчатая. Фронтальный лимб сохранился только на боковых 
участках, где он узкий, сильно отогнут книзу. Неподвижные щеки 
субпрямоугольные ,  слабо выпуклые ,  широкие. Глазные крышки до
В ОП ЬНО длин!-'..ъю, ИЕ\широкие, cnабо изогнутые) I)тчненены от не
подвижных щек глубокой узкой ГШIЭНОЙ бороздой. ГлаЗ!iые ваЛИJli:И 

слабо выражены, подчеркнуты перегибом поверхности неподвижных 
щек к боковых участкам фронтального лимба . Задняя краевая бо
розда прямая ,  широкая и глубокая. Задняя кайма узкая у заты1Iч-
ного кольца, резко расширяется к кuпенчатому перегибу. Перед-
ние ветви l1ицевых швов короткие, почти прямые, отогнуты книзу,; 
задние - длиннее передних, умеренно расходятся в стороны . По-
верхность кранидия Гl1адкая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм 

N9 экз. ДК ШК 1 ШК2 ШКз ШК4 ДГ ШГ1 
253/ 3 1 1 5 , 0  6 , 0  5 , 8  6 ,6 6 ,3 3 , 5  .3 ,2 

NJ экз. ШГ2 ШГз ШЗК Ш,f-i� ДГК Р 

253/ 3 1 1 2 , 5 2 ,3 0 , 8  2 ,0 1 ,7 1 ,0 1 79 



С р а в н е н  и е. or Protypus carus Аер. ( Репина, 1 960б,  с. 1 97 ,  
табл. Сm - ХХII I ,  фиг. 1 )  описанный экземпляр отличается срав
нительно узкой глабелью с притупленным (а не округлым ) перед
ним концом, двумя парами коротких боковых борозд глабели, бо
лее широкой передней Каймой и широкими неподвижными щеками. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с Resimopsis ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Тырга, разрез 9а , т. 1 5, 
коллекция Л.Н.  Репиной, 1 959 г. 

Protypus a equabil is Suvorova, 1964 

Табл. ХХ, фиг. 1 1 -1 3 
Protypus a equabilis: Суворова, 1 964 , с. 1 60-1 6 2; табл. ХХ,  

фиг. 8. 
М а т е р и а л. 4 кранидия хорошей и удовлетворительной сохран

ности. 
Д и а г н о з. Кранидий маленький , широкий, с полого изогнутым · 

передним краем. Глабель субпрямоугольная, широкая, выпукnая. 
Затылочное кольцо без шипа. Неподвижные щеки слабо выпукnые, 
умеренно широкие. Глазные крышки средние, узкие. Передняя кай
ма узкая, валикообразная. Поверхность панциря гладкая. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе Н .П. Суворовой, 
1 964, с. 1 60-1 62 .  

З а м е ч а н и я .  Описанные ф:>рмы незнаЧ!iтельно отпичаются от 
roпотипа чуть заметным расширением гпабепи вперед. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижняя половина, слои 
с Sаjаn аsрis ;Батеневский кряж, Горный АптаЙ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Бопьшая Иша , разрез 1 0, 
т. 238, колпекция Е . В. Романенко, 1 964 г. 

Protypus aff. rotundatus Repin a,  1964 

Табn. ХХ,  фиг. 1 5- 1 7  

М а т е р и а п .  3 поврежденных кранидия. 
О n и с ан и е. Кранидий широкий, резко расчпененныЙ. Гпабепь 

короткая, выпуклая, субокруглая, с четкой отклоняющейся назад од
ной парой боковых борозд. Спинные борозды чрезвычайно гпубокие 
и широкие. Затыпочная борозда прямая, мельче и §Же спинных бо
розд. Затыпочное копьцо неширокое, немного оттянутое назад. Пе
редняя кайма узкая, вапикообразная. Передняя краевая борозда 
нечеткая, спивается с узким , вздутым �HTanЬHЫM пимбом, отог
нутым книзу на боковых участках. Неподвижные щеки широкие, 
выпуклые, с длинными узкими заднебоковыми лопастями. Глазные 
КРЬ.IШКИ ( судя по сохранившимся остаткам ) неширокие, средней 
дпины. Глазные вапики узкие, спа!50 выраженные. Задняя краевая 
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борозда чрезвычайно широкая ' и глубокая, особенно на внешних 
участках. Задняя кайма расширяется от затыг.очного кольца к ко
ленчатому перегибу, савинутому к внешнему краю краИИI1ИЯ. 
Пере/lНие ветви лицевых швов СХО/lЯlЦиеся, немного отогнуты 
книзу; за/lНие цпиннее . переl1НИХ, резко расхо/1ЯТСЯ в сто-
роны. 

З а м е ч а н и я. Описанные ф:>рмы отличаются от типичных пред
ставителей вида вогнутым 4Ронтальным лимбом, узкой передней 
каймой, более узкими глазными крышками. Возможно , они при
надлежат к новому виду, для выделения которого требуется до
полнительный материал. 

М е с т о  н а х о  ж д е  н и е. Бассейн р. Большая Иша, разрез 10,  
т.  51 3, коллекция Л.Н.  Репиной,  1 95 9  г. , т. 238,  коллекция 
Е . В. Рома!.'енко ,  1 96 4  г. 

I 
ПОДСЕМЕ ЙСТВО I IOL Т ЕRПN А Е  I I UPE,  1953 

Р о д  O lenoides r.feck, 1877 

O l enoides ? sp. 

Табл. XXI,  фиг. 1 

М а т е р и а л. 1 пигидий неполной сохранности. 
О п и с а  н и е. Пигидий небольшой,  слабо выпукпый, субтреуголь

ный . Максимальная ширина ' пигидия более чем в 1 , 5  раза превы
шает его длину. Рахис длинный , выпуклый, слабо суживающийся 
к заднему концу, достигает каймы . Ширина его спереди составпя
ет немного меньше 1 / 3  ширины пигидия. Рахис четко разделен 
на четыре кольца, убывающих по величине спереди назад, и за
канчивается округленной сзади конечной частью , вдвое превышаю
щей по длине последнее кольцо. Сочленовное полукольцо не сох
ранилось. Боковые части пигидия субтреугольные ,  очень слабо вы
пуклые, расчленены четырьмя парам и борозд. Пnевральные бороз
ды широкие и довольно глубокие у спинных борозд. Межплевраль
ные борозды узкие, мелкие, заканчиваются углубn.ениями перед 
каймой. Ребра пигидия расширяются к дистальным концам , пере
секают кайму и вытягиваются в шипы. Узкая кайма пигидия 01'
целена очень слабо. из четырех пар краевых шипов наиболее мощ
ные шипы третьей пары. Внешний слой панциря, сохранившийся, 
только на шипах, при большом увеличении тонкогранулиро-
ванный. 

З а м е ч а н и я. от известных представителей рода O l enoides r.!eek. , 
описанный экземпляр отличается слабой вьmуклостью, менее ско
шенными нечеткими межплевральными бороздами.  Неполная сохран
но сть образца затрудняет сравнение. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, 1'. 21 8-21 
коллекция А. И. Апюсова, 1 957 г. 

1 81 



С Е М Е Й С Т В О  OGYGOPSI D A E  R A SE TТI , 1952 

Р о Д Ogygop sis  I'/al cott ,  1888 
Ogygopsis si birica ( Е. Rom an enko, 1960) 

Табл. XI X , ф�г. 1 0 ,  1 1 ,  1 3  

Taxioura s ibirica: Е. Романенко , 1 960,  с. 1 88 ,  табл. Ст- xxr 
фиг. 7 а ,  б ,  в. 

М а т е р и а л. 3 кранидия и 3 пигидия неполной сохран
ности. 

Д и а г н о з. Огигопсиды с умеренно выпуклым слабо изогнутым 
вперед, кранидием , большой неясно расчлененной глабелью , упираю
шейся в переднюю кайму, и широким шести-семисегментным пи
гидием , кайма которого снабжена у передних углов парой корс т
кий шипов. Поверхность П81ШИРЯ сетчатая. 

О п и с ан и е  и с р а в н е н и е  даны в работе Е . В. POMaH€'HKO , 
1 962,  с. 20. 

Р а с п  F о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, 
спои с Edelstein aspi s-Kooten i el l a ,  Горный Алтай. 

М е с т о  н а х о  ж д е  н и е. Бассейн р. Улус-Черга , разрез 7 б ,  
т. 4 ,  1 1 07 ,  коллеюlИЯ Е . В. Романенко , 1 958 г. , 1 95 9  г. , 1 96 3 г. 

Ogygopsis  sp. 

Табл. XI X, фиг. 1 2  

М а т е р и а л. 2 пигидия плохой сохранности. 
О п  и с а  н и е. Пигидий широкий, слабо выщ'кnый ,  спереди почти 

прямой, сзади - полукр)тпыЙ. ШИРI!Еа пш'идия впереди в 1 , 5  раза 
f)n;тьше дпины. Рахис длинный , выпукпый,  спабо суживающийся к 
заднему округленному кониу, щ:лстирается до каймы. Ширина его 
впередн MeHI, € 1 / 4  ширины пv.:гидия. Мепкими ,  не четкими пспе
р ечными бороздами рахис разделен на пять гладких колеи ( не счи
тая сочпеновного попукопьuа и конечной части) .  Ппевральные поля 
умеренно выпуклые, разделенные широкими плеврапьными бо
роздами на пять ребер. Межплевральны е борозды отсутствуют. 
Краевая борозда узкая, мелкая. Кайма узкая, вапикообраз
ная .  

С р а в н е н и е. Ои пигидиев бпизкого вида O,gygops is s ih irica 
( Е . Аоmап . )  ( Е .  Романенко, 1 960,  с. 1 88,  табл. Ст - XXI ,  фиг. 
7а ,  б ,  в )  отпичается более узким и дпинным рахисом ,  меньшим 
копичеством копеи на нем . 

М е с т о н а х о жд е н  и е. Бассейн р. Улус-Черга, разрез 7б,  т. 4 ,  
коллекuия Е.В. Романенко, 1 958 г. , 1 963 г. 
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С Е М Е Й С Т В О  ORY CTOC EPI I A L I O A E  i3 E E CI I I:: R ,  1897 
ПОДСЕМЕЙСТВО Cf J ЕI RU Rо r DI :\т А Е  SLJ VOROYA,  1 96 "1 

Р о д  Che iruroides Kobayas!l i ,  1935 

П о д р о д  Cheiruroides (CII eiTuToides) I(obayas!l i ,  1935 

Ch eiTUToides (Ch eiruroides) sp. 

Табп. X X I ,  фиг. 2 

М а т е р и а п. 1 непопный кранидиЙ. 
О п и са н и е. Кранидий субтрапецеидапьный , выпуклый; передний 

край его дугообразный, задний - попого выгнут назад. Гпабепь круп
ная, удпиненная, боченковидная, спабо суживающаяся к переднему 
закругпенному концу; достигает переС\ней каймы; расчленена четырь
мя парами боковых борозд, из которых первые три очень спабые , 
узкие , скобковидные , короткие. Борозды задней пары соединяются 
посередине и образуют одну резкую дугообразно изогнутую назад 
поперечную борозду, затухающую к бокам гпабепи. Затыпочная 
борозда гпубокая. Затыпочное копьцо выпуклое,  по ширине немного 
уступает базапьной попасти гпабепи, снабжено Мбпеньким средин
ным бугорком. Ширина неподвижных щек меньше поповины шири-
ны гпабепи. Гпазные крышки удпиненные, спабо изогнутые , средин
ные . Гпазные вапики ппохо выраженные. 

З а м  е ч а  н и я. Описанный экземппяр по форме кранидия наибопее 
бпизок к представитепям вида CII eiruroides arct icus :\l .  Tctl em. 
(Чернышева, 1 96 2 ,  с.  48, табп. VI, фиг. 1-8 ) ,  но отпичается 
менее четкими бороздами гпабепи, слиянием борозд задней пары , 
меньшей шириной неподвижных щек. 

М е с т  о н  а х  о ж д  ен и е. Река Сафроновская Уба (бассейн р.Ма
пая Иша ) ,  разрез 9б, т. Б-5 1 6, коллекция Е . В. Романенко, 1 970 г. 

Н А Д С ЕМЕЙ С ТВО AGRAULOI D E A  RAYMON D, 1913  

С Е М Е Й С Т В О  A GR A U L I O A E  R AYMON D, 1 9 1 3  

Р о д Batenoides Repina ,  1960 

Batenoides sp. 

Табп. X X I ,  фиг. 3 

М а т е р и а п. 1 кранидий удовпетворитепьной сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий умеренно выпукпый, сгпаженный, с кру

то изогнутым вперед с;убтреугопьным передним краем. Гпабепь 
удлиненная, гпадкая; незначитепьно суживается к закругпенному 
переднему концу. Выпуклость гпабепи постепенно снижается от 
основания к переднёму краю. Спинные борозды очень узкие, мепкие. 
Затыпочная борозда узкая, очень мепкая, прямая. Затыпочное копь-
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цо гn ад ко е , спабо расширенное посередине. Фронтапьный пимб спа
бо выпукпый, опущенный вниз к передним углам кранидия. Перед
няя кайма практически не выражена, пишь едва заметна при косом 
освещении. Неподвижные щеки умеренно выпуКnые. их 'ширина на 
уровне глаз меньше 1 / 2  ширины глабели. Глазные крышки узкие , 
маленькие, составшlЮТ 1/6 длир'ы1 КрВН1щия И расположены против 
середины длины гпабели. Передние ветви лицевых швов длинные, 
вначале субпараппельные, затем сходящиеся; задние - более ко
роткие, расходящиеся. Поверхнос:гь кранидия гладкая. 

З а м е ч а н и я. ог типового вида Batenoides leтmontova e Repina 
( Репина, 1 96 0  а, с. 203, ' табл. ХУ, фиг. 9,  10) описанный эк
земпляр отличается су6треyroльным передним краем и меньшей 
шириной кранидия, напичием краевой каймы. 

М е с т о н ах о жд е н и е. Бассейн р. Сия, р. КУ'JЮш, разрез 2 в, 
т. G-135, коллекция В. П. Студеникина, 1 95 9  г. 

Р о д P s eudoeteraspis N .  Tch ernysheva, 1950 

Ps eudoeterasp is ? sp. 
Табл. XXI,  фиг. 4 

М а т е р и а n� 3 кранидия непопной сохранности. 
О n и с а н и е. Кранидий су5трапецеидальный, умеренно выпу клый, 

С очень спабо изогнутым передним краем. Глабель удпиненная, 
гладкая, равномерно суживающаяся 1t переднему полого округлен
ному концу; очень близко подходит к передней кайме. Наибольшая 
выпуклость глабели приурочена к ее основанию; к переднему кон
цу выпуклость постепенно спадает. Спинные борозды узкие, мел
кие. Затылочная борозда не выражена или очень спабая; затылоч
ное кonьцo спивается с глабелыо. Передняя кайма узкая, спабо вы
пуклая. Передняя краевая борозда узкая, мелкая. Фронтальный лимб 
очень узкий, почти исчезвющий перед глабепЬю , наклонен к перед
ней кайме. Неподвижные щеки спабо выпукnые. их ширина против 
середины глазных крышек равна 1 / 3  ширины глабели. Гпазные 
крышки занимают срединное положение. Форма их не описывается, 
так как у имеющихся кранидиев они не сохранипись. Глазные ва
пики ко сые, чрезвычайно cnабые, заметные при удачном освеще
нии; Задняя краевая борозда узкая, задняя краевая кайма не сох
раниnась. Передние ветви пицевых швов cnабо сходящиеся, зад-
ние - расходящиеся. Поверхность кранидия гладкая. 

З а м е ч а н и я. ог типового вида P seudoeteraspis aldanensis N .  
Tchern. ( Чернышева, 1 950, с.  2 9 ,  табл. 1 .  фиг. 8 )  описанные 
экземпляры отличаются меньшей шириной неподвижных щек, более , 
узкой и cnабее очерченной передней каймой, почти не очерченны
ми глазными валиками. Плохая сnхранность . образцов не позволяет 
провести более детального сравнения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 8 ,  кол
лекция М.Ф. Романенко, 1 958 г. 
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Н А Д  С ЕМЕЙ С ТВО UТЮIDЕА KOBAYASНl, 1935 

С Е М Е Й С Т В О  UTI I DAE KOBAYASНl, 1935 

Р о д Chon dragrGulos Lennontova, 1940 

П о д р о Д Chondragraulos (Chondragraulos) Lennontova, 1940 

С hondragraulus (Chondragraulos)minuss�nsis Lennontova,,194O 
Табл. XXI, фиг. 5-8 , 1 1 ,  1 2  

Chon dragraulos minuss�nsis: Лермонтова, 1 940, с. 1 4 3 ,  табл. X IV ,  
фиг. 1 0 ,  1 0а; Репина, 1 96 0а ,  с. 201 , табл. X VH фиг. 4 ,  
5 ;  Репина и др. , 1 964 , с .  3 1 0 ,  табл. ХУН, фиг. 1 2; Сивов, 
1 960б, с. 206, табп. ст -ХХIII , фИГ. 1 9; Егорова, 1 96 1 ,  
с. 226,  табл. 11,  фиг. 1 8 ;  Егорова , СаВШlкий, 1 96 9 ,  с. 1 86 ,  
табл. 3 2 ,  фиг. 1-1 3; Чернышева, 1 961а,  с.  1 58 ,  табл. ХУII I ,  
фиг. 1-8; Романенко, 1 96 2 ,  с .  21 , табл. 11, фиг. 4,  5; 
Лазаренко, 1 96 4 ,  с. 209, табл. ХХХ, фиг. 1-9; 1 97 4 ,  
с. 1 60, табл. XLV, фиг. 6-9;' Томашпольская, 1 97 2 , 
с. 1 4 3 ,  табл. 1 4 ,  фиг. 1 .· 

М а т е р и а л. Бопее 30 кранидиев разной сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий широкий, выпуклый, обычно с дуГОобраз

но изогнутым реже yгiIOBaTbIM передним краем. Глабеnь удлинен
ная, выпуклая, суживающаяся к переднему закрУгленному ко Юlу , 
cnабо расчленена на боках тремя парами нечетких бороза. Глазные · 
КРЬDllКИ мanеньки� С/J.винугые назаа. Фронтanьный лимб cnиг с переа
ней каймой и образует е/J.ИНytO поверхность с непоавижными щеками. 

О п и с а н и е  и с'р а в н е н и е  даны В работах Е.В. Лермонтовой, 
1 940, с. 1 43; Н.Е.  Чернышевой, 1 96 1 а ,  с. 158.  

Р а сп  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, сред
ний кембрий, нижняя половина; Сибирская платqoрма , Anтае-Саянс
кая складчатая область, Хараулах. 

М е с т о н а х о ж д,е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 ,  
30, коллекция А . И. Аmoсова, 1 957 г.; т. 21 , 30, 42,  коллекции 
М . Ф" Романенко и Е . В. Романенко, 1 958 г.а 1 95 9  г. , 1 97 1  г. 
Бассейн р. Упус-Черга, разрез 7 б, т. 4 ,  коллекция Е.В. Романен
ко, 1 958 г. , 1 96 3  г. 

. 

Chon dTagraulos (ёhОn drаgтаulоs) sp. 

Табл. XXI,  фиг. 1 0 ,  13 

М а т е р и а п. 2 кранидии ·неполной сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий средний, �epeHHO выпуклый, попуэллип

совидный. Гnабель длинная, выпуклая, уоеченно-коническая, посге
пенно суживающаяся к переднему тупо закругленному КОЮlу. Боко
вые борозды гпабели очень слабые, в задней паре разветвпmoщие
ся. Затылочная бороэа.а узкая, глубокая, прямая. Затыпочное кonь-
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цо слабо расширяющееся посередине, ' выпуклое,  с маленьким при
остренным торчащим бугорком. Неподвижные щеки выпуклые. их 
ширина на уровне середины глазных крышек равна или немного 
больше 1 / 2  ширины глабели. Неподвижные щеки по выпуклости и 
ширине такие же , как фронтапьный пимб , с которым они спиваются 
и охватывают гпабепь спереди. Гпазные крышки очень мапенькие, 
торчащие, немного сдвинутые назад. дпина гпазной крышки мень
ше 1 / 3  длины гпабепи. Глазные вапики не выражены. Задняя кра
евая борозда гпубокая выпуклая, с копенообразным изгибом. Пе
редние ветви лицевых швов сходящиеся, задние - диагонапьно
расходsnциеся. Поверхность кранидия покрыта мепкими бугорками. 

3 а м е ч а н и я. or близкого вида Chondragraulos m inussensis Le1Т11 . 
(Лермонтова, 1 940,  с. 1 4 3 ,  табп. XLIV, фиг. 1 0, 1 0а )  описан
ные экземппяры отличаются удлиненной qюрмой, меньшей шириной, 
мапенькими размерами и более передним попожением глазных кры
шек, напичием скупьптуры. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 4 2 ,  
коппекция Е. В. Романенко , 1 958 г. , 1 97 1  г. 

П о д р о д  Chondragraulos (Antagтopleura) 

Lennontov8 (in Tchernyshev8, 1960) 

Chondragraulos (Antagтopl eura,) sp. 
Табл. XXI ,  фиг. 9 

м а т е р и а п. 6 кранидиев непопной сохранности. 
О п и с ан и е. - Кранидий маленький, субпрямоугольный, умеренно 

выпукпый, с выпрямпенным передним краем.
' 
дпина кранидия рав-

на его ширине на уровне гпазных крышек. Гпабель выпуклая, су
живающаяся к переднему закругпенному концу. На боках глабели 
имеются три пары коротких слабых борозд. Спинные борозды уз
кие , умеренно гпубокие на всем протяжении. Затыпочная борозда 
узкая, посередине слегка выгнутая назад. Затыпочное кольцо уз
кое , выпукпое. Передняя кайма массивная, слабо выпуклая," неэна
читепьно расширенная против гпабепи. Передняя краевая борозда 
очень мелкая. Фронтальный пимб сохранипся в виде слабо выпук
пых попосок по бокам; перед гпабепью сужен до предепа. Непод
вижные щеки выпукпые в задней части. их ширина немного мень-
ше 1 / 2  ширины глабепи на уровне гпаз. Гпазные крышки мапень
кие, узкие, спабо изогнутые ,  соединяются с передним концом 
гпабепи косыми гпазными вапиками . Задняя краевая борозда узкая, 
гпубокая . Задняя кайма вапикообраэная, к дистальному концу расширя
ется и теряет свою выпуклость. Передние ветви пицеаых швов слабо 
расходящиеся; задние - диагонапьные. Поверхность кранидия на выпук
пых частях покрыта мапеНhКИМИ редко разбросанными бугорками. 

З а м е ч а н и я. or типового вида Ch. (Ant . )  fl erovae Lеnn. ( Черны
шева, 1 96 1а,  с. 1 7 2 ,  табп. XXI , фиг. 1-5)  описанные экэемппя-
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ры отличаются менее широким кранидием , маленькой шириной не
подвижных щек, отсутствием фронтального лимба перед глабеnыo , 
слабым расширением передней каймы в центре. Это сближает их 
с представителями вида Ch. (Ant . )  con vexa N .  Tcflern. (Чернышева, 
1 96 1 а ,  с. 17 7 ,  табл. X XI ,  фиг. 7 -1 1 ) ,  имеющеГО, однако , более 
широкие неподвижные щеkи, широкую , менее суживающуюся к пе-

I реднему концу глабель, большую выпуклость. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Упус-Черга , разрез 7 б ,  

т .  4, колпекция Е . В. Романенко, 1 958 г. , 1 96 3  г .  

Р о д Sanasch tykgo lia Poletaeva,  1960 

Sanaschty kgol ia sem isp17a erica P oletaeva , 1960 

Табл. X XI ,  фиг. 1 4 ,  1 5  

Sanaschtykgolia s emispha erica: Полетаева, 1 960а , с. 6 О, табл. I I ,  
фиг. 1-8;  Хоментовский, Репина , 1 96 5, с .  1 6 7 ,  табл. Х Н ,  
фиг. 6 ,  7 .  

М а т е р и а л. 2 спинных щита и несколько кранидиев. 
Д и а г н о з. Трипобиты маленькие, с выпуклым спинным щитом 

овоидных очертаний. Гоповной щит полукруглый , с прямым перед
ним краем. Кранидий без каймы. Неподвижные щеки, сливающиеся 
перед гпабепыо , образуют короткое предглабепьное поле. Глабель 
высокая, субцилиндрическая, расширяющаяся на уровне глаз , с 
округпо-треугопьным передним концом. Спинные борозды узкие , 
мелк'ие. Затылочное кольцо узкое, гладкое,  отчпененное мепкой 
затылочной бороздой. Маленькие глаза сдвинуты вперед. 

О п и с а н и е и с р а в н ен и е даны в работе О. К. Попетаевой,  
1 96 0а ,  с. 60.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, спои 
без названия; Горный АптаЙ. Нижний кембрий, санаштыкгольский 
горизонт; Западный Саян, Тува , Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Каяшкан, разрез 2б,  t. P-6 2  
коллекция М . Ф. Романенко, 1 96 0  г .  Бассейн р .  Бопьшая Иша, 
разрез 1 0 ,  т. 1 23 ,  колпекция Е.В. Романенко , 1 96 3  г.; т. 504 , 
коллекции Л . Н. Репиной, 1 95 9  г. , и Е . В. Романенко , 1 96 3  г. 

С Е М Е Й С Т В О  N AMANOII DA E L E RMON TOVA, 1 951 

Р о д  Namanoia LеmlОп tоvа,  195 1 

Namanoia in certa N .  TC}l emy slH"va,  f96 1 

Табл. ХХН,  фиг. 1 -3 

Nalnanola in certa: Черныщева, 1 9 6 1а, с. 1 84, табл. Х Х , фИг. 7-1 2. 

М а т е р и а л ы. Более 1 О кранидиев различной сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий субквадратны�, умеренно выпуклый,  с 

очень cпann изогнутым передним краем. Глабепь трапецеидальная. 
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с округленным и углами, расчлененная тремя парами слабых боко
вых борозд; борозды в задней паре разветвлsпoтся. Ширина непод
вижной щеки равна 1 / 4  ширины глабели против середины глазных 
крышек. Глазные крышки маленькие ( 1 /4 ДГ) .  Передняя кайма 
расширенная перед глабелыо . 

О п и с а н и е и с р а в н е н и е  даны в работе Н.Е. Чернышевой, 
1 96 1 а ,  с. 184.  

3 а м е ч а н и я .  Описанные экземпляры немного отличаются от 
типовых менее выпукпым кранидием , более узкими щеками, спия
нием передней краевой борозды со спинными бороздами на более 
коротком расстоянии. Отличия несущественны и, по-видимому, от
носятся к внутривидовой изменчивости. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, зона 
Kooten iel la ;  Сибирская платф:>рма. Слои с Edel steinaspi s  - Koote
n iel la ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 34 , 
4 2 ,  коллекции А . И. Аnюсова, 1 957 г. , М.Ф. Романенко , 1 958 г. 
и Е . В. Романенко , 1 97 1  г. 

Namanoia abunda Е. Rom ane!)ko, sp. поу. 

Табл. XXI I ,  фиг. 4-1 4 

Название вида - от abunda ( лат. ) - обильный. 

Г о л о т и п. Кранидий, Ng 1 8 1 1 / 206 , 3С3ГУ, г. Новокузнеuк, 
табл. 2.2, фиг. 1 3 ,  14;  Горный Алтай, бассейн р. Катунь; ниж
ний кембрий, верхняя половина, спои с Edel steinaspi s-Kooteniella.  

М а т е р и а  л. 6 кранидиев, 1 пигидий, нескопько сегментов то
ракса удовпетвор'ительной сохранности. 

Д и а г н о з. Кранидий выпуклый, субквадратный, с полого изог
нутым' передним краем. Глабель подушкообразная, слабо суживаю
щаяся к переднему KOНUY. Борозды второй и третьей пар развет
вnsпoтся. Ширина неподвижной щеки равна 1 / 3  ширины глабепи 
против середины глазных крышек. Глазные крышки маленькие, дли
на их равна 1 / 3  длины глабели. Передняя кайма расширенная по
середине. 

О п и с а н и е. Кранидий небольшой ,  выпуклый, субквЩtратный, с 
пологим дугообразно выгнутым передним краем и прямым задним. 
Глабель равномерно выпуклая, слегка суживающаяся к широко 
закругленному переднему KOНUY. Длина глабели незначительно пре 
вышает ее ширину у основания. Максимальная выпуклость глабе
ли набlПOдается против глазных валиков. Три пары боковых бо
розд глабели обычно выражены отчетливо. Борозды в передней па 
ре короткие, спабые ,  прямые; во второй - более чР.Ткие. длинные. 
почти достигают середины глабели, на внутренних KOНUax ветвят
ся. Борозды третьей задней пары наиболее длинные и отчетливые 
разветвленные, причем передняя ветвь слабая, короткая, а задняя 
длинная, дугообразно ' -'отогнутая к затыпочному кольuу. Спинные 
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борозды узкие,  гпубокие. Затыпочная борозда , умеренной глубины 
и ширины. Затыпочное копьцо спабо выпуклое, суженное по бокам. 
Передняя краевая борозда узкая, гпубокая, перед гпабепью соеди
ненная со спинной бороздой. ПередШlЯ краевая кайма выпуклая, 
утопщенная и расширенная против середины гпабепи. Фронтапьный 
пимб cnабо выпуклый, выраженный топько по БОК8]l.I. Неподвижные 
щеки спабо выпуклые, распопоженные ниже уровня гпабепи, спа-
дающие к глазным крышкам. их ширина на уровне гпаз равна 

1/3 ширины гпабепи. Гпазные крышки мапенькие, узкие , приподня
тые , срединные ( ипи незначитепьно сдвинутые назад) .  дпина их 
примерно равна 1 / 3  длины гпабепи. Гпазные ваnики узкие, косые. 
Передние ветви пиuевых швов спабо расходятся . перед гпазами, 
затем , дугообразно изгибаясь, поворачивают навстречу друг дру
гу; задние - расходяшиеся. Поверхность кранидия гпадкая. 

Р а з м е р ы кранидия, мм :  
N9 ЭКЗ. дк lШ<1 

1 8 1 1 / 206 1 0 ,0 1 2 .0 

ШКз 

1 6 , 0  

ДГ ШГ 
2 

ШГ3 Ш НЩ Д ГК 

6.6 6 ,3 2.5 3,0 

Торакс сохранипся частично ( пять передних сегментов ) .  Осевая 
часть торакса очень выпуклая, широкая. Пnеврапьная часть сегмен
та узкая, дпинная, с гпубокой прямой ппеврапьной бороздой. 

Пигидий выпуклый, короткий, поперечно растянутый, субтреугоnь
ный. Рахис вздутый в передней части, спабо суживающийся к зад
нему закругпенному концу, почти достигает каймы. Широкими по
перечными бороздами рахис раздепен на пять копец (без сочпенов
ного и конечного ) .  степень четкости которых уменьшается к зад
нему его концу. Ппеврапьные попя пигидия выпуклые , довопьно 
резко спадающие от спинных борозд вниз. На них хорошо выдепя
ются три выпкпыыx ребра. Пnеврапьные борозды достигают внешне
го края пигидия. Кайма узкая, вогнутая, с ровным краем , очень 
спабо намеченная перегибом поверхности. Поверхность пигидия 
гпадкая. 

Р а з м е р ы пигиаия, мм: 

1 8 1 1 / 204 

Д П  

5 ,0 

ДР 

4 , 1  

ШП 

2 ,0 

С р а в н е н и е. от типового вида Namanoia namanensis L etm .  (Лер
монтова, 1 95 1 ,  с. 1 35,  табп. Х Х, фиг. 1 ,  1а - j )  отпичается бо-

. пее суженной в передней части гпабепью, закругпенным передним 
концом ее, бопее интенсивным расчпенением гпабели, спабо' изогну
той, а не V -образной передней краевой бороздой. от бпизкого ви
да N. incerta N .  Tch em. (Чернышева, 1 96 1 а, с. 1 84 ,  табп. Х Х, 

/ 
фиг. 7-1 2 )  - бопьшей выпукдостью кранИДия, бопее длинными бо-
ковыми бороздами гпабели, ветвящимися не топько в задней, но 
и в средней паре; бопее широкими неподвижным и щекам и , бопее 
дпинными гпазными крышками и гпазными вапиками. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя часть, слои с 
Edelsteinaspis-Kooten ie l la ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 2 1 ,  
коллекция А. И. Аmoсова , 1 957 г.,: т. 3 4 ,  коллекция М.Ф. Рома
ненко , 1 958 г. 

Naтanoia? lata Е. Rom a n en ko,  sp. nov. 

Таб/l. XXI I ,  фиг. 1 5  

Г о л о т и п. Кранидий ,  Nq 1 8 1 1 / 202 , ЗСГУ , г. Новокузнецк, 
табл. 2.2 , фиг. 1 5; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, 
верхняя часть, слои с Edel st eina spi s-Kooten i el l a .  

М а т е р и а п .  5 кранидиев удовлетворите/lЬНОЙ сохранно сти. 
Д и а г н о з. Кранидий субпрямоугольныЙ. Гпабель большая ,  вы

пукnая, слабо суживающаяся вперед, притупленная, с очень сла
быми боковыми бороздами. Ширина неподвижных щек меньше 1 / 3  
ширины глабепи. Передняя кайма уппощенная, расширенная про�ив 
гnaбели. Передняя краевая бо розда посередине сливается со спин
ным и бороздами. 

О п и с а н и е. Кранидий субпрямоугольный, широкий, умеренно 
выпукnый, с незначительно изогнутым передним краем. ' Ширина 
кранидия у основания в 1 , 5 раза превосходит его Дпину. Гпабель 
большая, равномерно выпукnая, широкая у основания, постепенно 
суживающаяся к притупленному переднему концу. Боковые бороз
ды гпабепи короткие, очень спабые. Борозды в задней паре самые 
длинные и четкие, не доходят до середины глабепи, вильчатые. 
Спинные борозды узкие, гпубокие. Затылочная борозда узкая, глу
бокая, прямая.ЗаТЫ/lочное копьцо умеренно выпукnое ,  расширенное 
посредине. Передняя кайма выпукпая, постепенно и незначитепь
НD расширяющаяся к середине. Передняя краевая борозда узкая, 
гпубокая, на небольшом расстоянии перед глабепью соединяется 
со спинными бороздами. фронтальныIй пимб уплощенный, к середи
не понижается, суживается до исчезнования. Неподвижные щеки 
умеренно выпукпые. их ширина против середины гпазных крышек 
немного меньше 1 / 3  ширины глабепи. Г/lазные крышки мапенькие, 
узкие , спабо изогнутые,  срединные. Гпазные вапики косые, слабо 
выраженные. Задняя краевая борозда узкая, глубокая. Задняя кай
ма ваl1икообразная, к дистальным концам становится шире, выпук
пость ее спадает. Лицевые швы впереди гпаз расходятся слабо , 
позади - диагонапьно . Поверхность кранидия гладкая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм : 

Nq экз. ДК ШК1 ШК2 ДГ 

1 8 1 1 / 207 5,4 . 5 ,9 6 , 6  3 ,6 

Nq эКз. ШГ1 ШГ2 ШГЗ ШНШ 

1 8 1 1 / 2 07 3,0 3 ,4 3 ,6 1 ,4 
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с р а в н е н и е. от всех известных видов рода Namanoia l a t a  sp. nov .  
отличается большой шириной, cnабой выпуклостью кранидия, узкой 
передней каймой. 

Ра с п р о  с т р а  не н и е. Н ижний кембрий , верхняя часть, спои с 
Edelstein aspis-Kooteniel l a ;  Горный AnтаЙ. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 90 1 ,  
коллекция М . Ф. Романенко, 1 959 г .  

Namanoia sp. 

Табл. Х Х I I ,  фиг. 1 6  

М а т е р  и а л. 1 кранидиЙ. 
О n и с а н и е. Кранидий чрезвычайно выпуклый. Глабепь большая, 

выпуклая, слабо суженная у переднего закругленного КОlЩа. Макси
мальная выпуклость приурочена к ее середине. Боковые борозды 
имеют вид едва заметных широких вмятин на боках глабели. Спин
ные борозды очень узкие , четкие. Затылочная борозда узкая, глу
бокая, прямая. Затылочное кольцо выпуклое, расширенное посере
дине. Фронтальный лимб на боковых участках почти плоский, переu 
глабелью отсутствует. Передняя краевая борозда узкая, глубокая, 
сливающаяся в центре со спинными бороздами. Передняя краевая 
кайма узкая, валикообразная, утолщенная и слегка расширенная 
перед глабелью. Ширина неподвижных щек меньше 1 / 4  ширины 
гnaбели на уровне глаз. Глазные крышки неБОЛl?шие, узкие, сре
динные,  субпараллельные. Глазные валики узкие, косые, чрезвы
чайно слабые. Передние лицевые швы слабо, задние - сильно рас
ходящиеся. Поверхность паlЩИРЯ гладкая. 

З а м е ч а н и я. от известных видов рода N amanoia sp. отличает
ся большой выпуклостью кранидия, очень узкими неподвижными 
.'деками ,  массивной большой и вздутой глабелью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р.Катунь, разрез 3 ,  т. 90 1 ,  
коллекция М.Ф. Романенко , 1 958 г. 

Р о д Tarynaspis Repina ,  1965 

Tarynaspis ? sp. 
Табл. Х ХI I ,  фиг. 1 7 ,  1 8  

М а т е р и а л. 3 кранидия неполной сохранности. 
О п и с а н  и е. Кранидий небольшой, выпуклый, субтрапецеидаnь

ный , с дугообразно выгнутым вперед передним краем .  Глабель 
большая, выпуклая, гладкая, широко закругленным передним кон
цом упирается в передfQOЮ кайму, незначительно суживается к 
переднему концу. Затылочная борозда мелкая, прямая. Затылочное 
кольцо выпук;юе, расширенное и оттянутое назад в средней части. 
сильно суженное по бокам , с бугорком. Передняя кайма cnабо вы
пуклая, постепенно расширяющаяся к cepeД�He. Передняя краевая 
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борозда узкая, мепкая, четкая. Н�подвижные щеки узкие, спабо 
выпукnые. их ширина равна 1 /4 ширины гпабепи. Гпазные крышки 
мапенькие ( их мина равна 1 / 5  дпины кран ид ия ) ,  узкие, удпинен
ные , приподнятые, срединные. Гпазные вапики очень спабые. Зад
няя краевая борозда узкая, мепкая. Задняя кайма спабо выпукnая, 
расширяющаяся к дистапьным концам. Передние пицевые швы схо
дятся, задние - расходятся. Поверхность кранидия гпадкая. 

З а м е ч а н и я. Описанные экземппяры отпичаются от типичных 
кранидиев Tary baspis brevis Rep. (Хоментовский, Репина, ' 1 96 5 ,  
с. 1 7 2 ,  табп� ХIП, фиг. 4-7) отсутствием боковых борозд гпабепи 
и гпазных В�IИков, меньшими размерами гпазных крышек, бопее 
выпукnой передней каймой, менее резкими ' бороздами на кранидии, 
узким и неподвижными щеками, гпадкой поверхностью кранидия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Упьмень, разрез 1 ,  т. Р-9 ,  
коппекция М .Л. Гопушко , 1 97 2  г. 

Р о  Д Solon t z .ella Repina,  1960 
Solon t z .ella enorma Semashko, 1972 

Табп. ХХIII , фиг. 5 

Solon t z ella еnоrmа: Семашко в работе Гончарова и др. 1 97;2 ,  
с. 2 1 5 ,  табп. 53 , фиг. 1 0, 1 1 .  

М а т е р и а 11. 2 кJ>!lнидия удовпетворитепьной сохранности. 
д и а г н о з. Кранидий мапенький, субтрапецеидапьный , с оття

нутыми назад заднебоковыми .: угпами и cnабо изогнутым перед
ним краем. Гпабепь удпиненная, умеренно вьшукnая, суживающаяся 
к переднему притуппенному концу, достигающему краевой каймы; 
расчпенена тремя парам и коротких спабых боковых борозд. Заты
почное копьцо умеренной ширины , гпадкое. Неподви�ые щеки уз
кие , с дпиннымй оттян;утыми назад и вниз заднебоковыми попас
тями. Гпазные крышки мапенькие, сдвинутые вперед. Гпазные ва
пики скошенные. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны А.К. Семашко в работе В.И.Гон
чарова с соавторами, 1 97 2, с. 2 1 5. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний 'кембрий, верхняя поповина, спои 
с Onchocephalina; Горный Аптай, зона Onchocephalina;  Бате невский ' 
кряж. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3 , т. 1 01 9, 
коппекция Е.В. Романенко, 1 97 1  г. 

Solon t% ella sp. 

Табп. ХХI I I ,  фиг. 1-3 

М а т е р и а п. 2 кранидия ппохой сохранности . 
О n и с а н и е. Кранидий с дпинной умеренно выпукпой спабо рас

чпененной гпабепью , которая почти не суживается у переднего 
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конца. Спинные борозды узкие , четкие, слегка вогнутые по бокам 
глабели. Затылочная борозда глубокая, прямая. Затылочное копь
ио выпуклое, расширенное посередине. Ширина неподвижных щек 
примерно равна 1 / 4  ширины глабели. Глазные крышки узкие, сре
динные. Передняя краевая борозда узкая, мелкая, почти прямая 
или очень слабо изогнутая. Передняя краевая кайма узкая, упло
щенная. Поверхность кранидия гладкая. 

З а м е ч а н и я. or типового вида описанные экземпляры отли
чаются менее суженной в передней части глабеllЫО , вогнутыми 
спинными бороздами. узкими неподвижными щеками ,  менее выпук
лой передней краевой каймой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Катунь. разрез 3. т. 7 , 8 ,  КОл
леЮlИЯ М.Ф.  Романенко , 1 958 г. 

Namanoi idae gen. indet. 

Табл. ХХШ, фиг. 4 

М а т е р и а  л. 2 кранидия. 
О п и с а н и е. Глабель выпуклая. с круто закругленным перед

ним· концом . расчленена тремя парам и расппывчатых борозд. Спин
ные борозды очень глубокие. Передняя краевая борозда узкая, 
V -образно изогнута назад. Передняя кайма уплощенная, расширен

ная посередине. Неподвижные щек\{ довольно широкие. 
З а м е ч а н и я. Описанные экземпляры отличаются от бllИЗКИХ 

родов Namanoia Lenn. и Solon tulla Rep. б6ЛЬШliМИ размерами, уп
лощеююй ;,ередней каймой, круто З,9.кругленным передним концом 
глабели и большей шириной неподвижных щек. Эти отличия не поз
вошlЮТ отнести их ни к одному из упомянутых родов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Катунь, разрез 3, т. 38, коплек
ция А. И. Аnюсова, 1 957 г. 

н АД СЕМЕЙ С ТВО DrK ELOCEPHAI,OI DEA MILL ER, 1889 

С Е М Е Й С Т В О  ANOMOCARlDAE POULSEN. 1927 

ПОДСЕМЕЙСТВО . ANOMOCARIN A E  POULSEN, 1927 

Р о д  Chondranomocare P())etaeva, 1956 
Chon dranomocare sp. 1 

Табл. Х ХIП, фШ'. 7 

М а т е р и а л. 3 кранидия плохой сохранности. 
Оп и с а н  и е. Кранидий средний, слабо вьmуклый, с дугообразно 

выгнутым передним краем. Глабель субпрямоугольная, слабо вьmук
лая, полого округленная спереди, гладкая или с едва заметными 
следами двух пар боковых борозд. Длина глабели более чем в 1 . 5  
pa�a превышает ширину е е  'у основания. Спинные борозды узкие, 
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мелкие. Затылочная борозда узкая, очень мелкая. Затылочное коль
цо гладкое, слабо выпуклое, незначительно расширяющееся к сере
д ине. Передняя кайма уплошенная, слабо вогнутая, отклонена вверх. 
Тропидий находится ближе к кайме, чем к глабели. Фронтальный 
лимб уплощенный, укороченный перед глабелью. Ш ирина неп одвиж
ных щек равна 1 / 2  ш ирины глабели. Глазные крышки длинные, изог
нутые, хорошо очерченные. Передние ветви лицевых швов расходя
щиеся. Поверхность кранидия шероховатая. 

З а м е ч а н и я. По строению кранидия описанные экземпляры бл из
ки к типовым экземплярам Chon dranom ocare bidjensis Pol et. ( П оле
таев, 1 956, с. 1 70 ,  табл. X X X I ,  фиг. 4, 5 ) ,  н о  отличаются более 
узкой глабелью, широкими неподвижными щеками, б ольшим предгла
бельным полем. Пл охая сохранность образцов не п озволяет провес
ти более детального сравнения. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 8-2, 
коллекция А . И. Алюсова, 1 95 7  г. Бассейн р. Сафроновская Уба, 
разрез 9б, т. 5-5 1 6 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1 97 0  г. 

Chondranomocare ? sp. I I  

Табл. Х Х I I I ,  фиг. 6 

М а т е р и а л. 1 кранидий плохой сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий слабо выпуклый, удл иненный, с дугообраз

но выгнутым вперед передним краем. Глабель широкая, уплощенная, 
субпрямоугольная, слабо очерченная, с о  следами двух пар коротких 
еле заметных боковых борозд в задней половине. Затьmочная бо
р озда прямая, расплывчатая. Затьmочное кольцо плоское, расширен
н ое посередине. Передняя кайма широкая, плоская, приподнятая, 
вверх, отцеленная от фронтального лимба перегибом поверхности. 
Фронтальный лимб большой, равномерной длины. Слабо выраженный 
тропидий расположен п осередине фронтального лимба. Неподвижные 
щеки узкие. их ширина равна 1 / 3  ширины глабели. Глазные крыш
ки массивные, широкие, изогнутые. 

З а м е ч а н и я. От известных видов описанный экземпляр отли
чается слабым расчленением кранидия, б ольшим фронтальным лим
бом, узкими неподвижными щеками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 8-2, 
коллекция А . И. Алюсова, 1 957 г. 

Anomocaridae gen . i n det. 
Табл. Х Х I I I ,  фиг. 8,  9 

М а т е р и а л. 2 кранидия ПЛОХОЙ сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий средний, отличается небольшой выпук

л остью, очень сглаженным рельефом. Глабель большая, субцилин
дрическая, гладкая, спереди не очерченная. Фронтальный лимб боль
шой, уплощенный. Передняя кайма почти не выражена или слабо 
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намечается перегибом поверхности, так как передняя часть фрон
тального лимба слабо отогнута вверх. Тропидий отсутствует. Глаз
ные крышки не сохранились. 

З а м е ч а н и я. Сво им очертаниями описанный кранидий отдален
но напоминает представителей рода Chon dranomocare Polet . ( Поле
таева, 1 95 6 ,  с. 1 70 ) ,  однако глабель у него спереди не очерче
на, не выражен тропидий и неясно отделена передняя !ffiйма, что 
для Chon dranomocare не характерно. 

М е с т  о н а х  о ж д е н  и е. Бассейн р. Улус-Черга, разрез 7б, т. 4, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 958 г. 

С Е М Е Й С Т В О  ASAPf I lSCI D A E  RAYMON D, 1924 

Р о д C inne l la Е. Roman enko, gen.  п оу. 

Название рода - от cin is  (лат.) - потухший. 

Т и п о в о й  в и д. С innе l l а  sulcata Е. Romanenko, gen . et sp. n ov . ;  
н ижний кембрий, верхняя половина, спои с Edelsteinaspis - Kooteniel
lа ;  Горный Алтай. 

Д и а г н  о з. Трилобиты средние, с уплощенным субквадратным 
кранидием, передний край которого очень полого изогнут, задний 
почти прямой. Глабель субцилиндрическая, расчлененная тремя па
рами слабых бок'ОВЫХ борозд, борозды задней ::Iapbl развеТl,3ленные. 
Затылочное кольцо большое, обычно с бугорком. Ширина неподвиж
ных щек равна 1 / 2  ширины глабели. Глазные крышки длинные ( 1 / 3  
длины кранидия) , размещены в задней половине кранидия, изогну
тые.  Глазные валики слабые .  Фронтальный лимб слабо выпуклый. Перед
няя кайма плоская, отогнутая кверху. Лицевые швы расходящиеся . 

С р а в н е н  и е. По очертанию кранидия, по  умеренно расчленен
НОй, не доходящей до передней каймы глабели, по размерам и 
форме глазных крышек, плоской передней кайме род C inne l la gen . 
n ov. близок к роду P roasaphl scuS Resser et Endo ( Resser, En do, 
1 93 7 ,  с. 2 56 ) ,  но отличается от него широкой, не суживающейся 
к переднему концу глабелью и ее разветвленными боковыми бороз
дами, меньшей выпуклостью кранидия, более массивным затылоч
ным кольцом, плохо развитыми глазными валиками, с ильнее расхо
дящимися лицевыми швами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Edelste inaspis-Kooten ie l l a ;  Горный Алтай. 

Cinn e lla su lcata Е. Rom anenko, gen . et sp. no\'.  

Табл. XXIV, фиг. 1 0-1 5 

Название вида - от sulcus (лат. ) - борозда. 

Г о л о f и п. Кранидий, Ng 1 8 1 1 / 2 3 6 ,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 24, фиг. 1 1 ; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, верх
няя пол овина, сл ои с Edelsteinaspi s-Kooten i el la .  
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М а т е р и а л. Более 20 кранидиев разной сохранности. 
Д и а г н о з. Глабель субцилиндрическая, с округленными передни

ми углами, притупленная спереди; далеко не дох одит до первой кай
мы; раtчленена тремя парами боковых борозд, задние из которых 
ветвятся. Дilина гпабели почти в 1 , 5  раза превышает ширину ее у 
основания. 

О п и с а н и е. Кран ид ий субквадратный, слабо выпуклый, с очень 
полого выгнутым Б'перед передним и почти прямым задним краем. 
Глабель субцилиндрическая, с прямыми боками или чуть суженная 
у переднего конца, закругленного с боков и оБЬNНО притупленного 
посередине. Выпуклость постепенно спадает от основания глабели 
к ее переднему краю. Глабель расчленена тремя парами слабых бс
ковых, оставляющих среднюю треть ее нерасчлененноЙ. Борозды 
первой пары скошены вперед; борозды второй - прямые, горизон
тальные; борозды третьей задней пары на середине своей длины 
расщепляются. Спинные борозды узкие, четкие на всем протяжении. 
ЗаТЬUIочная борозда узкая, четкая, прямая. ЗаТЬUIочное кольцо мас
сивное, слабо вьmуклое, расширяющееся к середине, близ его 
заднего края имеется небольшой срединный бугорок. Длина заты
лочного кольца в среднем равна 1/3 длины глабели. Передняя кай
ма уплощенная, равномерной ширины, отогнутая кверху. Передняя 
краевая борозда мелкая, узкая. Фронтальный лимб слабо вьmуклый, 
перед глабелью более короткий, чем по бокам, спадает к передне
боковым углам кран ид ИЯ. Неподвижные щеки умеренно вьmуклые. 
их ширина против середины глазных крышек равна 1/2  ширины 
глабели. Глазные крышки изогнутые, уплощенные, довольно широ
кие, их ширина немного уступает ширине передней каймы, а длина 
составляет 1 / 3  длины кранидия. Глазные валики очень слабые, ко
роткие, слегка скошенные назад, присоединяются к глабел и на уро
вне первой пары боковых борозд. Задняя краевая борозда узкая, 
глубокая. Задняя кайма слабо выпуклая, узкая у спинных борозд ' 
и значительно расширяющаяся к дистальным концам. Передние ли
цевые швы расходятся примерно под углом 450, задние -
более длинные, сильнее расходящиеся . Поверхность кранидия 
гладкая . 
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Р а з м е р ы  кран ид ия, мм; 

N� ЭКЗ. ДК ШК 1 ШК2 
1 81 1 /23 5 3, 9 3, 9 3, 6 
1 8 1 1/307 4, 7 5 , 2  5, 2 

N! экз. ШГ2 ШГ3 ШНЩ 

1 8 1 1 /23 5 1 , 6  1 , 7  0, 7 
1 8 1 1/307 2, 2 2, 2 1 , 0  

Ср а в н е н  и е. Типовой вид рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. См. голотип. 

ШКз ДГ 

4, 4 2 , 4  
7 , 0  2 , 8  

ДФЛ ДГК 

0 ,6  1 , 2  
0,6 1 , 6  



М е с т  о н а х  о ж д е н  и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 ,  кол
ТIекция А.И. Алюсова, 1 957 г., т. 30, коллекция Е.В. Романенко, 
1 95 8  г., 1 970 г. Бассейн р. Улус-Черга, разрез 7б, т. 4, кол
nекция Е.В. Романенко, 1 95 8  г., 1 963 г. 

Cinn ella conferta Е. Rom anen ko, gen . et sp. поу. 

Табл. XXIV, фиг. 1-9 

Название вида - от confertus (лат. ) - ПЛОТI#ЫЙ. 

Г о л о т и п. Кранидий, N� 1 8 1 1 /230, 3СГУ, г. Новокузнецк, 
rабл. 24, фиг. 3; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, верх
няя половина, слои с Edelstein a spis-Kooteniel la .  

М а т е р и а л. 1 0  кранидиев разной сохранности. 
Д иа г н о з. Кранидий субквадратныЙ. Глабель субцилиндрическая, 

полого закругленная спереди, практически гладкая, далеко не дох о
ЦИТ до передней каймы. длина глабели в 1 , 5  раза больше ширины 
у основания. 

О п и с а н и е. Кранидий умеренно выпуклый, субквадратный, с 
полого закругленным передним краем; задний край его прямой ( без 
затьmочного кольца) . длина кранидия равна его ширИне спереди. 
Глабель цилиндрическая, выпуклая, плавно закруглена спереди, бо
ка ее прямые или слабо вогнутые посередине. Расчленение почти 
не выражено. В боковом свете видны следы двух пар борозд; бо
розды задней пары своими разветвленными концами почти дости
гают середины глабели. Затылочная борозда узкая, мелкая, пря
мая. Затьmочное кольцо слабо выпуклое, массивное, немного сужен
ное с боков, снабжено срединным бугорком. длина кольца почти 
равна 1/3 длины глабели. Передняя кайма слабо выпуклая, отогну
тая кверху. lllирина ее почти равна длине предглабельного поля. 
Фронтальный лимб умеренно выпуклый, спадающий к лицевым швам. 
Неподвижные щеки слабо выпуклые, немного приподнятые от спин
ных борозд к глазам. их ширина против середины глазных КРЬШIек 
немного меньше 1/2 ширины глабели. Глазные КРЬШIКИ широкие, 
слабо изогнутые. Их ширина равна 1/3 длины кранидия. Глазные 
валики широкие, короткие, косые, слабо выраженные. Задняя крае
вая борозда узкая, мелкая, прямая. Задняя кайма слабо вьmуклая, 
незначительно расширяющаяся к дистальным концам. Передние ли-
цевые ШВЪJ умеренно расходящиеся, задние - сильно расходящиеся. 
Поверхность кранидия гладкая. 

Ра з м е р ы  кранидия, мм: 

N� экз. ДК lllK1 lllK2 lllКз ДГ 

1 8 1 1/230 5, 3 4, 9 5 , 3  5 , 6  3, 1 
1 8 1 1/232 3,.5 3, 2 4,0 2 , 0  

N� экз. lllf2 lllr з ДФЛ lllНЩ ДГК 

1 8 1 1/230 2,2 2 , 2 5  0, 7 1 , 0  1 , 6  
1 81 1 / 23 2  1 , 2  1 , 2  Q 5 0, 7 1 , 2  1 97 



С р а в н е н и е. ог вида C inne lla sulca ta Е. Rom an . gen . et sp.n ov. но
вый вид отличается более узкой сглаженной глабелью, ме-
нее изогнутыми глазными крышками, большей выпуклостью 
кранидия .  

Ра с п р о с т р а н е н и е. См. голотип. 
М е с  т о н а х  о ж д  е н  ие .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 ,  кол

лекция А.И. Алюсова, 1 957 г.; т. 30, коллекция М.Ф. Романенко, 
1 958 г. и Е.В. Романенко, 1 97 1  г. Бассейн р. Сафроновская Уба, 
разрез 9б, т. &-5 1 6 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1 97 0  г. 

C innella e longata Е.  Romanenko, gen . et sp. nov. 

Табл. ХХШ, фиг. 1 1, 1 2 ,  1 5  

На:?вание вида - от elongatus (лат. ) - удлиненный. 

Г о л о т и п. Кранидий, Ng 1 8 1 1 / 225,  ЗСГУ, г. Новокузнецк, 
табл. 23,  фиг. 1 5; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, верх
няя половина, слои с Edel stein aspis - Kooteni ella.  

М а т е р и а л. 5 кра:нидиев удовлетворительной сохранности. 
Д и а г н  о з. Кранидий удлиненный, "с дугообразно выгнутым впе

ред передним краем. Глабель субцилиндрическая, закругленная спе
реди, далеко не дос гигающая передней каймы; расчленена двумя 
парами боковых борозд. 

Оп и с а н и е. Кранидий умеренно вьmуклый, удлиненный; длина 
значительно превышает ширину спереди и на уровне глаз. Передний 
край дугообразно BЬ�HYT вперед и немного вверх. Глабель удлинен
ная (длина ее в 1 , 5  раза больше ширины у основания) , закруглен
ная спереди, наиболее выпуклая в задней половине. Выпуклость гла
бели постепенно спадает к переднему краю. Боковые борозды пер
вой пары не выражены; второй - слабые, короткие, горизонтальные; 
борозды третьей задней пары разветвляются на коротком расстоя
нии от спинных борозд, гаснут, далеко не достигая середины гла
бели. Задние ветви этой пары борозд более длинные, отклонены на
зад. Спинные борозды узкие, довольно глубокие. Затылочная бороз
да узкая, четкая, прямая. Затылочное кольцо широкое, суженное у 
спинных борозд, в средней части более выпуклое, несет средин
ный бугорок. Передняя кайма слабо вьmуклая, еуживающая-
ея к лицевым швам, отогнутая кверху. Краевая борозда мел
кая, широкая, четкая. Фронтальный лимб слабо выпуклый. 
почти не суженный переа гла6елью, наклонен к переанебоковыM 
углам кран ид ия. Неподвижные щеки узкие, слабо выпуклые, немно
го припЬднятые от спинных борозд к глазам. Ширина" неподвижных 
щек против середины глазных крышек меньше 1 / 2  ширины глабе
ли. Глазные крышки длинные, широкие, слабо изогнутые. их длина 
больше 1 /3 длины кранидия. Глазные валики очень короткие и ела·, 
бые. ЗаIDiЯЯ краевая борозца узкая, глубокая, прямая. Заn
ння кайма валИКDобразная, расширяющаяся к аиcranьным кондв.м. Ли
цевые швы обычные [].ля роаа. П0верхноcrь краниаия шероховатая. 
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Р а з м е р ы  кранидия, мм: 

NQ экз. ДК ШК 1 ШК2 ШК з 
1 8 1 1 / 225 3, 1 2 , 8  2 , 6  3 , 0  
1 8 1 1/224 3, 5 2, 9 2 , 8  4,0 

NQ экз. ШГ2 ДФЛ ШНЩ ДГК 

1 8 1 1/225 1 , 3  0, 5 0, 5 1 , 2 5 
1 8 1 1/224 1 , 3  0, 5 0, 4 1 , 3  

С р а в н е н и е. Вид C in n e l la elon gata Е .  Яотап . ,  
отличается от  видов С .  sulca ta, gen . e t  sp . nov. и 

ДГ 

2 , 0  
2, 8 

gen . et sp. n ov. 
С. con ferta, gen . 

et sp. nov.  относительно большой длиной кранидия и глаэ
краем кранидия, уэ

шириной фронтального 
ных крышек, круче 
кими неподвижными 
лимба. 

изогнутым передним 
щеками, равномерной 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. См. голотип. 
М е с т  о н а х  о ж д е н  и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 ,  

коллекция д.И. длюсова, 1 957 г.; т. 2 1 ,  30, коллекция М.Ф. Ро
маненко, 1 95 8, 

Cinn e l la ? sp. 

Табл. ХХI I I ,  фиг. 10, 13, 1 4  

М а т е р и а л. :3 кранидЮi П.'"!9ХОЙ сохранности. 
О п и с а н и е. KP�H ид ий умеренн о выпуклый, субквадра тный ( ДК= 

5 мм) . Глабель относительно короткая, круто закругленная спере
ди и немного расширенная в базальных ло·пастях. Ее длина немно
го больше ширины. При удачном освещении на боках глабели замет
ны две пары слабых, коротких, скошенных назад борозд. Затылоч
ная борозда · узкая, мелкая, прямая. Затылочное кольцо широкое, вы
пуклое посередине," с бугорком. Передняя кайма узкая, плоская, 
отогнутая кверху. Фронтальный лимб слабо и равномерно выпуклыlt, 
перед глабелью немного суженный. Ширина неподвижныx щек мень
ше 1 /2 ширины глабели •. Глазные крышки полностью не сохранились, 
По их остаткам можно судить, что они были Дi1инные ( 1/ 3  длины 
кранидия) и изогнутые. 

З а  м е ч а н и я. от видов рода С inne lla s p. описанные экземпляры 
:>тличаются небольшой длиной кран ид ия и глабели, расширенной у 
основания глабелью, отсутствием ветвления боковых борозд 
rлабели . 

М е с т  о н а х  о ж д е н  и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 42 ,  коn
l1екция Е.В •. Романенко, 1958 г. 
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С Е М Е Й С Т В О GRАNULАRПDАЕ POLETAEVA (IN 
L ERMONTOVA. 1951) 

Р D Д Granularia Poletaeva (in Lermontova, 1950 
Granularia obrutchevi Poletaeva ОП Lermontova. 1 95 0  

Табл. ХХУ, , фиг. 1 ,  2 

Granularia оЬrutсhеvi: ЛеРМDНТDва, 1 95 1 ,  с. 1 4 8, табл. XXI, фиг. 
1 .  1а-е; ПDлетаева, 1 955, с. 1 0 9, табл. XI, " фиг. 5; Ре
пина. 1 960а, с. 209, табл. XIV. , фиг. 1-6; Репина и др., 
1 96 4, с. 3 1 5, табл. Х LVШ, фиг. 5, 6;  Егорова. 1 96 1 ,  с. 
223, табл. l I , фиг. 1-2; Егорова, Савицкий, 1 96 9, с. 2 26, 
табл. 3 5, фиг. 1-1 0; ЛаэареНКD, 1 96 4, с. 2 1 1, табл. ХХХ, 
фиг. 1-4. 

М а т е р и а л. 8 кранидиев и 5 пигидиев УДDвлеТВDритеЛЬНDЙ сох
раННDСТИ. 

Д И а г н D з. Кран ид ий С ШИРDКDDкругленным передним краем, с 
БDЛЬШDй глабелью DбраТНDгрушеВИДНDЙ фDРМЫ. Из четырех пар БD
ковых БDРDЗД глабели БDРDЗДЫ пеРВDЙ пары слабые, кори'кие, отк
ЛDненные вперед, Dстальные БDРОЗДЫ DБЫЧНD ГDРИЗDнтальные, ПDсе
редине мелкие, СDединяющиеся меЖдУ СDБDЙ. 3аТЬUIDЧНDе КDЛЬЦD раВ-
иомерио узкое, со средиииым бугорком иа эадием крае. 
фронтальный лимб широкий, вогиуrый, без кай.мы . Пигидий 
большой, цеI1ЬИОКР8ЙИИЙ, 10- 1 2-сегме�"rtbJЙ, с узким рахи-
сом и широкими i,;;';;;рtiii"';>ЬJМИ полями, расчлеиеииыми длии-
ными плевральными и корorким'i межплевральными бороэаами. 

О п  и с а н  и е. дано в раБDте Е.В. ЛеРМDНТDВDЙ, 1 95 1 ,  с. 1 4 8. 
Р а с п р D С Т Р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя ПDЛDвина; сред

н ий кембриЙ. нижняя ПDЛDвина; Сибирская платфDрма. Алтае-Саян
ская складчатая Dбласть. 

М е С Т D н а Х D ж д е н и е. Бассейн р. Катунь. разрез 3. т. 2 1 . КDЛ
лекция А.И. АЛЮСDва 1 957 г.; т. 2 1 ,  30, 42, КDллекции М.Ф. РD
маненко. 1 95 8  г. и Е.В. Романенко. 1 95 8  г., 1 97 1  г.; т. 160, 
1 6 1 .  КDллекция Л.Н. РеПИНDЙ. 1 95 9  г •• бассейн р. Малая Иша, • 
разрез 9б, т. Б-5 1 6 .  КDллекция Е.В. Романенко, 1 970 г. 

G ranularia dentata E� Romanenko, sp. nov. 

Табл. ХХУ , фиг. 3-1 0  

Название вида - от dentus ( лат.) - зуб, зубец. 
'Г D Л D Т И П. Пигидий, N1 1 8 1 1 /242. зсгу, г. НDВDкуэнецк, табл. 

25; фиг. 3; ГDРНЫЙ Алтай. р. Катунь; нижний кембрий, вер}.няя 
ПDЛDВИН8о, СНDИ с E de lsteinaspis - Kooteniel la. 

-

М а " е р и а л. 2 кран ид ия и 3 пигидия раЗНDЙ СDхраННDСТИ. 
Д и а г н  D З. Кран ид ий умеренно выпуклый, с БDЛЬШDЙ слаБD Dчер

чеННDЙ спереди глабелью, слаБD намечающейся ШИРDКDЙ передней 
каЙМDЙ, с длинными заднеБDКDВЫМИ ЛDпастями. ПИГИQИЙ 1 4-сегмен,.... 
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ный, С узким рахисом, С широкими плевральными полями и зубча
гым внешним краем. 

О п и с а н и е. Кранидий средний, уплощенный, с полого округлен
ным передним краем. Глабель пережатая близ основания, постепен
но расширяется к тупому переднему концу. Наибольшая выпуклость 
глабели находится примерно на уровне первой пары борозд. Перед
ний край глабели п очти прямой, с небольшим понижением посереди
не. Глабель расчленена четырьмя парами борозд. Борозды первой 
пары нитевидные, отклонеННJ.,Iе вперед и заметные только при бо
ковом освещении; второй - выражены резче, не соединяются со  
спинными бороздами; третьей - гориз онтальные, щелевидные; бороз
ды четвертой последней пары широкие, глубокие ( особенно у спин
ных БОРОЗД) , соединяются посредине слабым понижением поверхнос
ти. Все борозды расположены на равном расстоянии друг от друга. 
Спинные борозды почти прямые, сильно сглаженные перед глабелью 
и углубленные против задней пары боковых борозд. Затылочная бо
розда почти прямая, немного углубленная по бокам, посередине сла 
бо выгнутая вперед. Затылочное кольцо приподнятое, слабо выпук
лое. Передняя кайма отсутствует. Она едва отдеПЯf!ТСЯ нитевидной 
широкой слабо вогнутой бороздой. Фронтальный лимб уплощенный, 
большой п о  бокам и сильно суженный перед глабелью ( 1/7 длины 
кран ид ия ) • Неподвижные щеки плоские. их ширина немного больше 
1/2 ширины глабели на уровне глаз. Выемка, протягивающаяся 
от внутренних концов глазнь� валиков до задних концов глазнь� 
крышек, выражена слабо. Заднебоковые лопасти длинные, более чем 
вдвое превышают ширину глабели у основания. Глазные крышки 
узкие, приподнятые, неравномерно изогнутые, расположенные в зац
ней половине кранидия и соединенные с глабелью короткими косы
ми глазными валиками на уровне первой пары боковь� борозд. Зад
няя краевая борозда узкая, мелкая, " немного расширенная к дистапъ
ному концу. Задняя кайма плоская, узкая у спиннь� борозд, пос
тепенно расширяется наружу и переходит в небольшой плОский шип. 
Передние ветви лицевь� швов прямые, умеренн о расходящиеся, 
задние - очень длинные, расходящиеся параллельно заднему краю 
кранидия. Поверхность краниция густо покрыта мелкими бугорками. 

Ра з м е р ы  кранидия, мм: 

NQ экз. ДК ШК 1 ШК2 ШКз ДГ 

1 8 1 1/244 2 1 , 0  24, 0 20, 0 1 5 , 0  
1 8 1 1 /248 2 1 , 0  34, 0 1 5, 2  

NQ дКЗ. ШГ1 ШГ2 ШГЗ ШГ4 ДГК 

1 8 1 1/244 � 1 0, O  8, 3 7 , 7  1 1, 0  7 , 0  
1 81 1 / 248 1 0, 0  7 , 5  5 , 6  8 ,5  

Пигидий с прямым краем и плавно округленными переднебоко
выми углами; в средней части значительно выпуклый. Рахис выс
тупает над плеврами, его ширина меньше 1/6 общей UlиРины пиги-
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дия впереди. К заднему концу рахис постепенно суживается. Тон
кие слегка оттянутые посередине назад борозды делят рахис на 
1 4  колец, снабженных срединными бугорками. Плевральные поля 
разделены узкими глубокими плевральными бороздами, доходящими 
д5' внешнего края пигидия, на 1 2  ребер. Межплевральные борозды 
заметны, начиная от спинных борозд и до п оловины ширины плев
ральнь� полей. ll1ирина плевральнь� ребер слегка увеличивается к 
внешнему краю. Ребра отклонены назад, Eiпереди - полого, сзади -
круто. Каждое ребро заканчивается острым отклоненным назад ши· 
пиком. Поверхность пигидия густо гранулирована. Бугорки 
очень мелкие и почти исчезают у внешнего края. ВдOJ1L 
межплевральных борозд бугорки расположены двумя парал
лельными рядами . 

С р а в н е н и е. Новый вид отличается от типового вида Granu lari" 
obrutchevi Polet .  ( Лермонтова, 1 95 1 , с. 1 48, табл. XXI , фиг. 1,  
1а-е) сглаженным кранидием, мелкими спинными бороздами, наме
чающейся передней каймой и наличием шипов по краям пигидиЯ. Кра
евые шипы пигидия сближают описанный вид с Granularia muchattaen· 
s is Repin a (Хоментовский, Репина, 1 965,  с. 176,  табл. Х I I I ,  фиг. 
8-1 1 ) ,  однако у G. dentata глабель в передней части менее широ
кая и иначе расчленена, депрессия на неподвижнь� щеках слабее 
выражена, пигидий длиннее, с большим количеством сегментов и 
менее широким рахисом. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. См. голотип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Ка тунь, разрез 3, т. 2 1 , 3С" 

42, коллекции Е.В. Романенко, 1 95 8  г., 1 97 1  г. и М.Ф. Рома
ненко, 1 960 г. 

Granularia sp. 

Табл. Х ХУ ,  фиг. 1 1-13 

М а те р и а л. 2 ПИГИllИЯ и 1 краНИllИЙ неполной сохранности. 
О п и с а н и е. Пигидий слабо выпуклый, 10-сегментный, цельно

крайний. Плевральные борозды четкие, не достигающйе внешнего 
края пигидия, ВД ОllЬ которого остается узкая нерасчлененная поло
са. Межnлевральные борозды не выражены. Рахис не сохранился. 
Поверхность гладкая. 

З а м е ч а н и я. По очертаниям пигидия и особенностям его расч
ленения описанные экземпляры напоминают G.protolenorum Lегm. ( леjJ
монтова, 1 95 1 ,  с. 148, табл. X XI ,  фиг. 2, 2а) . Плохая сохран
ность образцов не позволяет произвести более детального сравне
ния. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 42, кол
лекция М.Ф. Романенко, 1 95 8  г.; р. Кутюш, разрез 2в, т. С-1 3 5, 
коллекция В.П. Студеникина, 1 95 9  г. 
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Н А Д С Е М Е й С т в о PTYCHOPARIOIDE A  M ATTHEW,  1888 

С Е М Е Й С Т В О  PTYCHOPARIIDAE M ATTHEW,  1888 

Р о д  B inod aspis Lermontov a, 1 95 1 

. В inodaspis aff. s e cunda Suvorova, 1 960 

Табл. XXVI , фиг. 5,  7 - 9, 1 1  

М а т е р и а л. 6 краниаиев уаовnетвОриге,1ЬНОЙ сохранносги. 
Оп и с а  н и е. Кран ид ий средний и мелкий, резко расчлененный. 

Глабель коническая, с округлым передним концом, выпуклая; нече'I
ко расчленена тремя парами боковых бороздоiC. Спинные борозды 
чрезвычайно глубокие. Затылочная борозда узкая, мелкая. Затылоч
ное кольцо средней ширины. Передняя кайма выпуклая, неширокая. 
Передняя краевая борозда глубокая и широкая. Фронтальный лимб 
умеренно выпуклый, перед глабелью неширокий, к бокам расширя
ется. Неподвижные шеки средней ширины и выпуклости, с длинными 
широкими заднебоковыми лопастями. Глазные крышки небольшие, 
узкие, приподнятые. Глазные валики длинные, слабо наклоненные, 
узкие. Задняя краевая борозда очень глубокая и широкая, особен
но на .внешних участках. Задняя кайма узкая, шнуровидна.я, с ко
ленчатым перегибом. Передние ветви лицевых швов слабо расхо
дятся в стороны и отклоняются вниз; задние - длинные, расходящи
еся. Поверхность кранидия покрыта очень мелкими бугорками, от
сутствующими в бороздах. 

З а м е ч а н и я. Описываемые кран ид ии имеют все признаки дан
ного вида, но  отличаются отсутствием понижения на фронтальном 
лимбе перед глабелью. Этот признак не вьщерживается и у неко
торых экземпляров, изображенных Н.П. Суворовой ( 1 960)  при 
описании вида, х отя и введен ею в диагноз. Учитывая имеющиеся 
отличия, авторы считают более правильным отнести описываемые 
кранидии к данному виду лишь со знаком " аП. " .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344, 
коллекция Л. Н. Репиной, 1 95 9  г.; р. Сема, разрез 4, т. 1 045, 
1 046, коллекция Е.В. Романенк6, 1 97 1  г. 

B inodaspis cf. prima Pokrovs kaya, 1 960 

Табл. XXVI,  фиг. 1, 3,  4 

М а т е р и а л. 3 поврежденных кран ид ия. 
О п И с а н и е. Кран ид ий маленький, выпуклый, слабо расчленен

ный. Глабель спереди округленная, слабо расчлененная. спинныle 
борозды узкие. Затылочная борозда по ширине и глубине при
мерно равна спинным f)ороздам. Затылочное кольцо узкое, без 
шипа. Передняя кайма неширокая, уплощенная. Передняя краевая бо
розда четкая, неглубокая. Фронтальны .. лимб выпуклый, отогнут от 
глабели к переднему краю кранидия. Неподвижные щеки умеренной 
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ширины и вьmуклости. dадняя краеван борозда глубокая, ши
рокая, npямая . Задняя кайма узкая. Передние ветви лицевых швов 
схоаящиеся; заание - расхоаяшиеся в сгороны примерно поа 
углом 450. 

З а м е ч а н и я. Неполная сохранность кранидиев не позволяет уве
ренно относить их к данному виду. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344, 
коллекция Л.Н. Репиной, 1 95 9  г.; т. 30, 42, 10 17, коллекция 
Е.В. Романенко, 1 95 8  г., 1 97 0  г., 1 97 1  г. 

Р о д T aniaspide lla Semashko,  1 97 1  

т aniaspid e ll a  e le gant a  Semashko, 1971  

Табл. XXVI , фиг. 2 

T aniaspid e lla e le gantd: Семашко, 1 97 1 , с. 1 92 ,  табл. 2 1 ,  фиг. 
13-15,  2 1 .  

М а т'е р и а л. 1 неполный кранидий. 
Д и а  г н о з. Кранидий трапецеидальный, с прямым передним краем, 

уплощенный. Ширина его у основания в 1 , 5  раза больше длины. 
Глабель удлиненная, суживающаяся к округленному переднему кон- . 
цу, очень слабо расчленена тремя парами коротких БОК9ВЬ� борозд. 
ЗаТЬUIочное кольцо с мошным шипом. Ширина неподвижнь� шек 
преВЬПllает 1/2  ширины глабели. Глазные крышки небольшие, узкие, 
слабо скошенные. Глазные валики почти прямые. Фронтальный лимб 
слабо выпуклый, равен или уступает ширине передней каймы. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны А.К. Семашко в работе В. И.Гон
чарова с соавторами, 1 97 1 , с. 1 92. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, обру
чевский горизонт; Батеневский краж. Слои с Edelsteinaspis - Koote
n ie l la ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, 30, 42, 
коллекция М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. 

PtY9hopariidae gen. indet. 

Табл. XXVI, фиг. 6 ,  10 

Оп,и с а  н и е. Кранидий резко расчлененный, широкий. Глабель 
субконическая, выпуклая. с тремя парами коротких резких бороздок. 
Спинные борозды f"лубоки�. 3аТЬUIочная борозда резкая, прямаsr. 3а
ТЬUIочное кольцо выпуклое. Фронтальный лимб перед глабелью вог
нутый, на боковь� участках выпуклый, перегнут книзу. Передняя 
кайма валикообразная, довольно широкая посередине, к бокам су
живается. Неподвижные щеки широкие, приподнятые к глазным крыш
кам. Глазные валики длинные, горизонтальные, к глазным крышкам 
расширяются. ГлазныEf крышки небольшие, торчащие, выпуклые, рас
положены под углом к вертикальной оси. 
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З а  м е ч а н и я. Плохая с охранность образцов не п озволяет опре

делить их до рода. 

М е с т  о н а х  о ж д е н  и е. Река Сема, т. 1 045, коллекция Е.В. Ро

маненко, 1 97 1  г. 

С Е М Е Й С Т В О  L ЮSТR АСIDАЕ ANG E LIN , 1854 

Р о д  L am inurus Repin a, 1960 

Laminutus apertus (Jegorova ,  196 1 )  

Табл. ХХУII , фШ'. 1-5 

G aphuraspis aperta :  Егорова, 1 96 1 ,  с. 2 2 9, табл. 1 1 ,  фШ'. 1 5, 
16.  

М а т е р и а л .  Более ЗА кранидиев различной сохранности. 

Д и а.г н о з. Кранид ий слабо вьmуклый, щирокий, субтрапецеидаль

ный, с очень полого изогнутым почти прямым передним краем. Гла

бе.'IЬ б ол ьщая , умеренно выпуклая, гладкая, слабо суживающаsi:ся 

вперед, с тупо закруглениым передним концом. 3аТЬUIочное кольцо 

расщиренное посередине и вь�янутое в небольщой щип. Фронталь

ный лимб уплощенный, немного суженный перед глабелью, где ра

вен м и  немного превьnnает щирину передней каймы. Ширина непод

вижной щеки против середины глазных крьnnек равна 1/2 щирины 

глабели. Глазные крьnnки маленькие, слабо изогнутые, приподнятые 

вверх. их длина с оставляет 1/5 длины кранидия. Глазные вал ики 

узкие·, очень слабые. Поверхность гладкая. 
. 

О п и с а н и е  дано в работе П.И. Егоровой, 1 96 1, с. 2 2 9. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний кембрий, верхняя половина, слои 

с E delsteinaspis - Kootenie lla ; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез З, т. 2 1 ,  ЗА, 
коллекция М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. и Е.В. Романенко, 1 95 8  г., 

1 97 1  г.; т. 160,  коллекция П.И. Репиной, 1 95 9  г. 

L am inurus cf. bateniensis Tomashpolskaya ,  1972 

Табл. ХХУII, фШ'. 6 

М а т е  р и а л. 5 кранидиев неполной с охранности. 
О п и с а н и е. Кранидий С1l8.бо вьmуклый, субтрапецеидальный, с 

полого изогнутым передним краем. Ширина кранидия у основания 

в 1 , 5  раза превосходит его длину. Глабель б ольщая, выпуклаst, в 

задней половине вздутая, слабо суживается к переднему тупо зак

ругленному концу. Боковые борозды гnaбели имеют вид очень сла

бых коротких насечек, заметных при боковом освещении. 3аТЬUIоч

ное кольцо С небольщим щипом. Ширина неп одвижных щек против 

середины глазных крьnnек в среднем равна 1/ З щирины гла6ели. 

Глазные крьnnки узкие, срединные. их длина равна 1 /4 длины кра

нидия. Глазные валики слабые. Поверхность кран ид ия гладкая. 
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За м е ч а н и я. Из-.:за неполной сохранности вид определен с о  зна
ком c f. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез З, т. ЗО, 2 1 ,  
коллекция М.Ф. Романенко, 1 958 г., 1 97 1  г. 

L am inurus pronus Е. Romanenko, sp. nov .  

Табл. Х ХУII, фиг. 7-1 0 

Название вида - от pronus (лат. ) - покатый, наклонный вперед. 

Г о л о т и П. Кранидий, N! 1 8 1 1/266, ЗСГУ, г. Новокузнецк, табл. 
Х ХVII ,фиг. 7; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кембрий, верхняя 
половина, слои с Edelstein aspis - Kootenie l l a .  

д и а г н о з. Кранидий слабо выпуклый, покатый, с дyг� 
образно изогнутым передним краем . Глабель гладкая, уз-
кая, суживающаяся к закругленному переднему концу. За
тылочное кольцо с шипом . Ширина неподвижных ' щек в 
2 , 5  раза меньше ширины глабели . , LlJIина глазных крышек рав
на 1/8 длины кранидия. 

Оп и с а  н и е. Кранидий субтрапецеидальный, с дугообразно выг
нутым вперед передним краем, с покато опущенными вниз передне
и заднебоковыми углами. Глабель умеренно выпуклая, возвышаю
щаяся над уровнем краниДия, равномерно суживающаяся к передне
му закругленному концу. Выпуклость глабели постепенно спадает 
от ее основания к переднему краю. длина глабели в 1 , 5  раза боль
ше ширины у основан�я и в 2 раза - ширины спереди. Спинные бо
розды узкие, мелкие. Затылочная борозда узкая, прямая. Затьmоч
ное кольцо расширенное посередине и вытянутое в тонкИй, направ
леннь� немного вверх и назад шип. Передняя кайма плоская, до
вольно широкая, отогнутая вверх. Передняя краевая борозда узкая, 
очень мелкая. Фронтальный лимб умеренно и равномерно выпуклый, 
СI'!адающий к передней кайме и переднебоковым углам кран ид ия, 
немного суженный перед глабелью. Неподвижные щеки слабо вы
пуклые. их ширина против середины глазных крышек в 2, 5 раза 
меньше ширины глабели. Глазные крышки узкие, маленькие, нем
ного приподнятые, отделены от неподвижных щек сларой 
бороздой . Длина глазных , крышек равна 1/ 5- 1/6 длины кра
нндия . Глазные валики узкие, дугообразно изогнутые, CK� 
шенные назад, очень слабые. Задняя краевая борозда уз
кая. Задняя кайма слабо выпуклая, расширяющаяся к дис
тальным концам . Лицевые швы расхqдящиеся. Поверхность кра
нидия гладкая. 
Ра з м е р ы  края ид ия, мм: 

Nч экз. ДК ШК 1 ШК2 ШКз ДУ' 
1 8 1 1 /266 1 2,0 1 2,0 9, 5 tJ.�115 6, 2 
1 8 1 1 /268 9,0 10,0 8, 2 1 1 , 2  5 , 0  
1 8 1 1 /00 6 , 1  6 , 2  6 , 0  b,1r ;I,-5 
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1 8 1 1/266 
1 8 1 1 /2 6 8  
1 8 1 1 /00 

ШГ1 
З , 4  
З , О  
2 , З  

ШГ2 
4, 4 
4, 0 
2, 6 

ШГЗ 
4, 8 
4, 4 
З ,О 

ДФЛ 

2, 5 
2 ,0 
1 , З  

ДГК 

1 , 9 
1 , 5  
1 , З  

С р а в н е н и е. ог типового в и да L am inurus inornatus Rep. (Репи на.  
1 960б, с. 2 2 8, табл. C m-ХХVI , фиг. 7) новый вид отличается бо
лее узким и длинным кранидием, узкой, сильнее суживающейся к 
переднему концу глабелью, меньшими размерами глазных крышек, 
более длинным фронтальным лимбом. ог близкого вида Lam inurus 
a�ertus (J egor. ) ( Егорова, 1 96 1 ,  с. 2 2 9, табл. I I , фиг. 1 5 ,  1 6 ) ,  
кроме выше перечисленных признаков, отличается большей дл иной 
глабели и дугообразно выгнутым вперед передним краем кранидия. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. См. голотип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез з, т. зо, 42, 

коллекции М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. и Е.В. Романенко, 1 95 8  г., 
1 97 1  г. 

L am inurus m aritim us Е. Romanenko, sp. n ov. 

Табл. �xy[[ ,  . фиг. 1 1-1 4 

Название вида - от m aritimus ( ла�. )  - морской. 

Г о л о т и п. Кранидий, Ng 1 8 1 1/270, музей зс гу: г. Новокуз
нецк, табл. 27,  фиг. 1 2- 1 4; Горный Алтай, р. Катунь; нижний кемб
рий, верхняя половина, слои · с Edelstein aspis - Kootenie l la. 

М а т е р и а л. 8 кранидиев разной сохранности. 
Д и а г н  о з. Кранидий субквадратный, с полого изогнутым перед

ним краем. Глабель суживается к притупленному переднему концу, 
расчленена двумя парами слабых борозд. Затылочное кольцо с не
большим шипом. Ширина ' неподвижных щек меньше 1 / 2  ширины гла-
5ели. Длина глазных крышек составляет 1 / 5  длины кран ид ИЯ .  

Оп и с а н  и е. Кранидий слабо выпуклый, субквадратный, с очень 
полого округленным передним краем. Глабель умеренно выпуклая, 
возвышающаяся над неподвижными щеками; слабо суживается впе
ред. Ее выпуклость очень полого спадает от основания к передне
му тупо округленному концу. Длина глабели немного больше шири
ны у основания. На боках глабели D ее задней половине при удач
ном освещении заметны две пары борозд; борозды в задней паре 
более длинные, скошенные назад. Затылочная борозда узкая, мел
кая. Затьиочное кольцо узкое по бокам, резко расширенное посе
редине и вытянутое в небольшой направленный назад шип. Передняя 
кайма уплощенная, отогнутая кверху. Ее ширина в 1 , 5  раза мень
ше длины предглабельного поля. Фронтальный лимб выпуклый слабо 
спадающий к переднебоковым углам кранидия, слабо суженный перед 
глабелью. Неподвижные щеки уплощенные. их ширина против сере
дины глазных крышек не достигает 1 / 2  ширины глабели. Глазные 
крышки небольшие, узкие, очень слабо изогнутые, составляют 1 / 5  
длины кран ид ия. Глазные валики практически не выражены. Задняя 

207 



краевая борозда узка�, мелкая, пичти прямая. Задняя кайма слабо 
выпуклая, постепенно и незначительно расширйюшаяся к дистальным 
концам. Лицевые швы почти равной длины, расходяшиеся. Поверх-
ность кранидия гладкая. 

Ра з м е р ы  кранидия, мм: 

NQ экз. ДК ШК 1 ШК2 ШКз ДГ 

1 8 1 1 /271 5 ,5  5, 2 4, 2 7,0 3,0 
1 8 1 1 /270 8, 3 9, 0 10,0 4,3 

NQ экз ШГ1 ШГ2 ШГз ДФЛ ДГК 

1 8 1 1/27 1 2 , 0  2 , 2  2, 5 1 , 1  0, 9 
1 8 1 1 /270 2, 8 3 ,4  3,7 1 , 3  

С р а в н е н и е. От типового вида L am inurus inornatus Нер. ( Репи
на, 1 96 0б, с. 2 2 8, табл. C m-XXV I , фиг. 7 )  отличается субквад
ратной формой кранидия, небольшими размерами и усеченно-кони
ческой формой глабели, наличием боковых борозд на ней, отсутст
вием глазных валиков. Угловатую форму глабели и подобные очер
тания кранидия имеет экземпляр, изображенный Л . И. Егоровой 
( 1 97 1 ,  с. 2 2 9, табл. 1 1 , фиг. 1 6 )  как L. apertus (Jegor. ) , . но у 
него глабель гладкая, без боковых борозд, неподвижные шеки бо
лее широкие, а передний край кран ид ия менее изогнут. 

Р а с п р о с т р ан е н и е. См. голотип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. БассеЙн р. Катунь, разрез 3, т. 30, 42; 

коллекции М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. и Е.В. Романенко, 1 95 8  г.,  
1 97 1  г. 

С Е М Е Й С Т В О A LOКISTOC AR ID AE R ESSER ,  1939 

Р о Д А lo kistoc are Lorenz, 1906 

А lo k istocare ·spatsum Е. R omanenko, s p. поу. 

Табл. ХХУII I ,  фиг. 1-5 

Название вида - от sparsus ( лат.) - редкий. 

Г о л о т и п. Кранидий, :N1 1 81 1/272,  ЗСГУ, Г. Новокузнецк, 
табл. 28,  фиг. 1 ;  Горный Алтай, р. Кутюш; нижн ий  кембрий, верх
няя ПОЛОВИIiа, слои с E delsteil1 aspis - Kootenie l l a. 

М а т е р и а л. 5 кранидиев разной сохранности. 
Д иа г н о э. Кранидий субквадратный, утолшенный, с дугообраз

ным полого  изогнутым передним краем. Глабель субконическая, рас
членена тремя парами боковых борозд. Ширина неподвижных шек 
меньше 1/2 ширины глабели. Фронтальный л имб слабо выПуклый, 
покрытый штрихами. Передняя кайма узкая, приподнятая. 

О n и с а н и е. Кранидий средний, слабо выпуклый, субквадратныЙ. 
длина его немного превышает ширину не уровне глаз. Передний 
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край краНИДИЯ очень полого, дугообразно Bb�HYT вперед, передне
боковые углы слегка наклонены вниз, задний край почти прямой. 
Глабмь умеренно вьmуклая, слегка килеватая, незначительно су
живающаяся и снижающаяся к округленному переднему концу; дли
на ее равна 1/7 длины кран ид ИЯ. Хорошо развиты борозды третьей 
задней пары. Они длинные, узкие, косо направленные назад. Ос:таль
iibIe борозtl.ы e IJ.Ba заметны при боковом освещении. Спинные борозtl.Ы 
узкие, прямые, выпоnaживающиеся перед глабелью. Затылочная бо
розда узкая, четкая, немного прогнутая назад у заtl.небоковых углов 
глабели. Затылочное кольцо посередине утолщено. Передияя кайма 
узкая, уплощенная, отогнутая немного вверх. lUир��а ее в два с 
ЛИU!!Ш:vi раза меньше длины предглабельного поля. Передняя крае
вая борозда очень мелкая, расплывчатая. Фронтапьnь:й лимб слабо 
выпуклый, наклоненный к краевой борозде. Неподвижные щеки уз
кие, слабо выпуклые в средней части, полого спадающие к спин-

. ным и краевым бороздам. их ширина против середины глазных кры
шек меньше 1/2  ширины глабели. Заднебоковые лопасти удлинен
ные и на дистальных концах слегка оттянутые назад. Глазные крыш
ки узкие, серповидные, небольшие ( 1 /5 дк ) ,  раcnOJtоженные против 
середины длины глабели под небольшим наклоном к продольной 
оси кранидия. Глазные валики слабые, косые. Задняя краевая бороз
да неглубокая, почти прямая. Задняя кайма узкая, слабо вьmуклая. 
Лицевые швы расходящиеся. Поверхность кран ид ИЯ покрыта едва 
заметной густой сетью жилок, которые на фронтальном лимбе обра-
зуют Pit.iiiia:Ib;-:У� С'!'�у�чатос7�; 

Ра з м е р ы  кран ид ИЯ, мм: 

NQ эка. ДК ШК 1 ШК2 ДГ 

1 8 1 1/274 5,5  5 , 5  5, 2 3,0 
1 8 1 1 /273 4, 5 4, 8 2, 5 
1 8 1 1 / 2 7 2  1 1, 0  1 1 ,0  6,0 

N1 эка. ШГ. J. ШГ 3 ШНlli п ... п М ..... ., !  ДГк 
1 81 1 / 27 4  2 ,0  3,8 1 , 0  2,0 1 , 3  
1 81 1 /273 1 , 5  2,0 1,0 1 , 5  1 , 0  
1 8 1 1 /272 4,0 7,0 2,0 4, 0 2 ,0  

C p & B H e rt,Pf� rJ!O; � IIIJjaJr«ДИЯ, ширине неподвижных щек, 
форме заднебо� JI�ш. и! лицеВЬDt швов .А . sparsum sp. nov. 
близок к A . CQfli?'tf�·a �WiПЪоt'tj)'j ( Walcott , 1 91 1, с. 87, табл. 17, фиг. 
2-21 ) ; отличае�я слабым расчленением глабел И, меньшей вьmук
л остью, бол_ пологим изгибом переднего края кран ид ИЯ, более 
узкой передней каймой, скульптурой. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, cn.ои 
с Edelstein aspis - Кооtепiе l l а;Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кутюш (правый приток р. Сия) , 
разрез 2в, т. С-13 5, коллекция В.И. Студеникина, 1 959 г. 
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Р о д  B e ld ire lla Pokrovskaya, 1 960 

B e ldire lla a lt a ic a E . Romanenko, 1962 

Табл. XXVlI I ,  фиг. 6, 7 

B e ldire lla a lt a ica :  Е . Романенко в 'раб оте М. и Е. Романенко, 
1 962 б, табл. I I , фиг. 1 4. 

М а т е р и а л. 2 краниция х орошей сохранн ости. 
Д и а г н о з. Кранидий субпрямоугольный, умеренн о выпуклый, с 

дуг о образным передн им кра\ем. Глабель коническая, притупленная 
спереди, расчлененная четырьмя парами б ор озд. Сп инные борозды 
углублены перед глабелью. Ш ирина неп одвижных щек п очти дости
гает ширины гпабели. Поверхность кранидия слабо гранули
рована. 

О п и с а н и е. Кранидий маленький, равн омерн о выпуклый. Перед
ний край кранидия дуг ообразно BЬ�HYT вперед, задний - почти пря
м ой. Глабель коническая, слабо возвышается нац уровнем краниция, 
притупленным передним концом упирается в тропидий. Длина глабе
л и  незначительно превышает ширину ее у основания. Максимальная 
выпукл ость приурочена к задней части. Б ока глабели расчленены 
четырьмя парами кор отких боковых борозд, дл ина и степень выра
женност и кот орых увеличиваются спереди назад. Бор озды первых двух 
пар отклонены вперед, третьей - г ор из онтальные, четвертой - ско
шены назад. Сп инные б орозды узкие, слегка в огнутые по б окам у 
передней трети длины глабели. ЗатылоqЩlп б ор озда узкая, четкая, 
углубленная по бокам. Затьmочное к ольцо выпукл ое, расширенное 
посередине, с бугорком на зацнем крае. Фронтальный л имб выпук
лый, спадающий к бокам. Против глабели, ближе к переднему кра ю 
он слегка пр огнут, а внешний край его немного от огнут вверх. На 
фронтальном л имбе хорошо проявляется прямой тропидий в в иде 
уступа, от которого глабель отделена б ороздой. П озади тропид ия 
на боковых участках фр онтальный лимб имеет в ид плоских узких 
полосок, слабо расширяющихся к л ицевым швам. Неп одвижные щеки 
ш ирокие, максимально выпуклые спереди, п ол ог о  спадающие к зад
нему краю. их ширина против середины глазных крышек немн ого 
меньше ширины глабели. Глазные крышки узкие, слабо изогнутые, 
с оед иненные с передн им концом глабел и длинными шнур овидными 
глазными валиками. Дл ина глазных крышек меньше 1 / 3  длины кра
нидия. Задняя краевая б ор озда широкая и глубокая. Задняя кайма 
узкая, вал ик о образная, расш иряющаяся к дистальным концам. Пе
редние ветви л ицевых швов незначительно расходятся впереди глаз, 
затем, дугообразн о изгибаясь, плавно п ов орачивают внутрь, задние 
к ороткие, диагонально расх одящиеся. Поверхность кранидия п окры
та редко разбросанными маленьк им и бугорками. 

2 1 0  

Р а з м е р ы  кранидия, мм: 

1 8 1 1 / 2 7 6  

ДК 

1 3 , 5  

ШК 1 

1 2, 0  

ШК 2 

1 6 , 0  

ШК з 

1 8, 4  

ДГ 

7 , 0  



N'1 ЭКЗ. 

1 8 1 1/276 

ШГз 

6,0 

Ш Н Ш  

4, 2 

ДГК 

2 , 8  

ДФЛ 

4, 5 

С р а в н е н и е. От т ип (:вого вида B e ldire lll1 pu lchl"a Роkг. ( П окровс
кая, 1 960, с. 2 2 8, табл. C m-XXVI,  фиг. 5) отличается больu;ей 
шириной и менее резким расчленен ием глабели, меньшей дл ин Ой 
боковых борозд в задней паре ( у  В . p u lchra Pokr . они д остигают 
затылочной борозды) , б олее узкими неп одвижными щеками, б олее 
массивным затылочным кольцом, прямым тропидием и иной скульп
турой. от B e ldere lla granosa E . Roman.  (Е .  Романенко, 1 960, с. 
228,  табл. C m- X X V I ,  фиг. 6 )  отличается меньшей выпукл остью 
кран ид ия, конической неусеченной спереди глабелью, менее четким 
ее расчленением, прямым резче выраженным тропидием, к к от оро
му глабель подходит, но не сл ивается с ним, а таlOке четкими глаз
ными валиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя п ол ов ина, сл о и  
с Еdеlstеiп аsрis - Кооtепiе l lа ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 25,  кол
лекция О. К .  П олетаевой и Л. Н. Краевской, 1 947 г. 

Р о д  :A m e c e ph a lo id e s  Repi n a, 1964 
:A m e c e p h a lo id e s  laboriosus (Jegorova ,  196 1 )  

Табл. X XI X ,  фиг. 2-9 

B inod aspis laborios a: Егорова, 1 96 1 ,  с. 230,  табл. 1 1 , фиг. 17.  

М а т е р и а л. Более 50 кранидиев и 1 8  пигидиев разной с охран
н ости. 

Д и а г н о З. Кранидий средний, выпуклый, субтрапецеидальный, 
с дугообразно выгнутым вперед передним краем. Глабель выпуклая, 
усеченно-коническая, в 1 , 5  раза суживаюшаяся к переднему притуп
ленно-закругленно му концу, с одн о й  парой слабь� скошеннь� назад 
б оковь� б ор озд. ЗаТЫЛ Dчное к ольцо с бугорком. Ш ирина неп одвиж
ной щеки против середины глазнь� крышек б ольше 1 /2 ширины 
глабел и. Передняя кайма слабо вьшуклая п о  краю, плавно от огну
тая вверх, отделена мелкой широкой В ОГНУТОй краевой б ор оздой. 
Фронтальный лимб наклонен к передней кайме, вздут в средней час
ти. Поверхность кранидия бугорчатая. 

Пигидий ( отнесен усл овно) широкий, субтреугольный, шести-се
мисегментный, х орошо расчлененный, с вогнутой слабо очерченной 
каймой. 

О п и с а н и е  крани/IИЯ аано в работе Л . И. ЕгоровоЙ, 1 96 1 ,  с . 23 0. 
Пигиаий, найаенный совместно с краниаиями, субтреугольный, вы

пуклый, почти с ПРЯМЬJМ переаним краем. Рахис конический, высту
пающий над плевральными полями, немного не аоходит ао ззанего 
края пигидия, но соеаинен с ним проаольным слабо очерченным вы
ступом. Четкие умеренно широкие посереаине и узкие по бокам по-
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перечные борозцы целят рахис на 5-6 вьтУКlIЫХ колец (не считая 
сочленовного и конечного ) . Ширина рахиса впереци равна 1 / 2  шири
ны ПИГИ/1Ия или немного меньше. Ппевральные поля вьтукпые, резко 
суживающиеся к за/1Нему концу, раэцепеШlые щирокимн пneвральными 
бороэцами на шесть ребер. Плевральная часть пере/1Него сегмента 
очерчена наибопее резко, наиболее I11IИнная, на внещнем крае пиги
/1ИЯ кончается небоnьшим выступом, первая ппевральная боРОЗ/1а цо
хоцит /10 внешнего края ПИГИ/1ИЯ, тогца как oCTanьHыe заканчнвают
ся у каймы. Кайма слабо выпуклая по краю, нечетко отцелена ши
роКим вогнутым понижением от пneвральных полей пигиция и сильно 
суженная поэа/1И рахиса. 

Р а з  м е р ы  пигиция, . мм: 

N.! эка. 

1 8 1 1 /2 87а 
1 8 1 1 / 2 87 

дп 
4 , 5  
5 , 0  

ШП 1 

4 , 2  
6 , 0  

ШП4 

5 , 6  
8 , 5  

ДР 
3 , 7  
4 , 5  

ШР 1 

2 , 0  
3 , 0  

С р а в н е н и е .  от типового вица Aтecephaloides solontzyensis Rep. 
(Репина и цр. ,  1 964, с. 324, табл. XLIV,  фиг. 14, 1 5 ) отnичается 

более широким и вьтукпым краницием, сиnьнее сужеШlОЙ впере/1И 
гnaбеnью, наnичнем борозц на гnaбели, бугорчатой поверхностью 
краНИ/1ИЯ. 

3 а м е ч а н и я .  Совместно с кранИ/1Иями встречается много пиги
nиев, бnизких им по форме и характеру расчленения. Поскonьку lJ1IЯ 
остальных ассоциирующих роцов пигиnии в основном известны, то 
описанные выще усповно отнесень! к роцу Am ecephaloides. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, спои 
с Edelstein aspis - Kooteniella; Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е .  Бассейн р. Катуиь, разрез 3, т. 2 1 ,  30, 
4 2 ,  кonnекции М.Ф.Романеико, 1958 Г., 1960 г. и Е.В.Романенкс.. 
1 95 8  г., 1 97 1  г. 

Aт ecepha loides anoтocarioides (Poletaeva, 1960) 

Табл. ХХVШ , фиг. 1 3- 1 5  

Aт ec ephalina anoтocarioides: Полетаева, 1 96 0а, с. 6 6 ,  табл. I, 
фиг. 1 7, 1 8 ,  2 0; 2 1 .  

М а т е р и а л .  6 кранИ/1Иев разной сохранносги. 
ди а г н о з . КраНИ/1Ий субтрапеueиlI81IЬиый, выпукпый, с аугообраэ

но выгнутым мере,. пере/1НИМ краем. Гnaбеnь гnaакая, Выпyxna.я, 
усечеJDIО-КОИИческая, с oKpyгneвJIым пере/1НИМ коицом. Затылочное 
JtOl!Ьцo выпукпое, немного сужеииое по бокам. Ширина иепоllВИЖИОЙ 
щеки против сереаииы гnaзных крышек бonьще 1 /2 ширииы гnaбели. 
Переаияя кайма отогнута вверх и ОТl1елева от фроитanьного лимба 
плавным перегибом поверхности. Фроитаnьный лимб взаут в сре/1Ней 
части. Поверхность кравваия гnaакая� 

Оп и с а и и е  рано в работе О.К.ПолетаевоЙ, 1 960, с. 66. 
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С р а в н е н и е . Наибoneе бnизким вицом явnяется Aтecephaloides 
laboriosus (J egor.) ( Егорова, 1 96 1, с.  230, ·  табл. 11 , фиг. 1 7 ), 
от которого А. anoтocarioides (Polet.) отличается ПOllИЫМ отсут
ствием боКОВЫХ борозц на гпабели, меньшей шириной гпабели, отсут
ствием скульптуры. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя пonoвина, CNOИ 
с Onchocephalina; Горный АnтаЙ. 

М е с т о н а х о ж це н и е . Бассейн р. Бийка, разрез 5, т. 4 90, кon
nSКШIЯ О.К.ПonетаевоЙ, 1 960 г.; т. 1 72, КOlI1IeКШIЯ Л . Н.Репиной, 
1 95 9  г. 

Aтecephaloides languidus Е. Romanenko, sp. nov. 

Табn. XXVIII ,  фиг. 8-1 2. 

Название вица - от 
· languidus (пат. ) - cnaбыЙ. 

Го п о т и п . КранИЦИЙ, N! 1 8 1 1 /2 78, 3СГУ, г. Новокузнешс, табn. 
28, фиг. 9; Горный Аптай, р. Катуиь; )lИЖНИй кембрий, верхняя по
повина, CNOИ с Edelsteinaspis-Kooteniella. 

М а т е р и а п . 4 краниция И 2 пигнция разной сохранности. 
д и а г н о з .  Краниций умереино выпyxnый, субпрямоyгonьный, ши

рокий, с прямым или спабо изогнутым пере/DIИМ краем. IПaбenь уз
кая, гпацкая, ВЫПyxnaя, очень cnабо суживаКlЦаяся к закругпеиному· 
перецнему концу. Ширина иепо�ижной шеки против серецнны гnaзных 
крышек равна 2/3 и бonee ширины гпабели. Перецняя кайма узкая, 
незначитenьно отогнутая вверх. Фронтальный лимб умереиио выпук
ЛЫЙ • .  Поверхность панпиря покрыта мenxими резкими бугорками. 

О п и с а н и е .  Краниаий широкий, с закругленными перецнебокОвы
ми . угnaми и почти прямыми перециим и зацним краями. ШирИна кра
НИЦИЯ у основания превыщает его цnину и ширину вперецн. Гnaбеnь 
узкаЯ; ВЫПyxnaя, нерасчn�неиная, спабо суживаКlЦаяся к перецнему 
округneииому концу. Максимanьная ВЫПYXnOCТЬ гnaбели набnlOJl,aется 
в зацней nonовине, к перецнему хонцу она постепенно cnaJl,aeT. Спин
ные бороэцы узкие, глубокие. Затыnoчиая бороэJl,a узкая, мenкaя, 
прямая. Затыnoчиое JtOlIbпо cnвбo вьтукпое, узкое, особеино по бо
кам. Перецняя кайма узкая, упnoшеиная, незначитеnьно отогнутая 
кверху. ПереjUlSIЯ краевая бороэJl,a раciпnыватая, обозначенная мяr
ким перегнбом поверхнOC'nl. Фровтаnьный лимб умеренно выпуклый, 
понижаgцийся к перецнебоковым yгnaм КpщlиllИЯ. НenО/l8ижные шеки 
умереино выпyxnые, субтреyгonьные. их ширина на уровне сереJ(ИНЫ 
гnaзныx JфыuJ9K равна 2/3 и бonee ширины гnaбenи. IПaэные КРЫШIQf 
мaneиькие, узкие. Дnииа гnaзиых крышек меньше 1 /4 мнвьr кравв
до. Гnaзные вanики узкие, косые. ЗадWlя краевая бороэ
да узкая, умеренно глубокая. прямая . Задняя кайма узкая. 
спабо выпуклая. незначительно расширяюшаяся к дистальным 
конпам. Лиuевые швы впереди глаз субпаpanпельные, позади 
гцаз - рас�иеся. Поверхность храиидИfl покрыта редкими 
мenuми бугорками . 
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Р а з  м е р ы  кранидия, мм: 

NQ экз. ' , дк ШК1 ШК2 ШКЗ дг ШГ1 ШГ2 ШГз ДФЛ ДГК 

1 8 1 1 /278 5 ,0  6 ,0  5 ,3  7 ,3  2 ,8  2 ,0  2 , 1  2 ,2  1 ,3  1 , 0  
1 8 1 1/277 5 ,6  6,4 6, 0 3 ,3  2 ,3  2 ,3  2,4 1 ,4 

Пигидий, найденный совместно с кранидием и условно отнесен
ный к виду, субтреyгonьный, сиnъно вьmуклыЙ. Макоимanъная шири
на пигидия находится примерно на середине его дnины. Рахис, ·вы
ступакхций над уровнем пигидия, конический, не доходит до задНего 
края, но соединяется с ним узЮiМ низким ПРОДОl1ЪНым выступом. 
Ширина рахиса впереди равна 1 /3 ширины пигидия. Поперечные б<>
розды, ширина, глубина и четкость которых уменьшается от пере� 
него к заднем:у концу рахиса, делят рахис на пять убывающих по 
ширине кonец (б�з сочленовного и конечного) .  Плевраnъные rronя 
пигидия умеренно выпуклые, с убтр eYГOnЬHыe , расчлененные широки
ми откnоняюшимися назад пneвраnьными бороздами на четыре-пять 
ребер, выпyкnость которых убывает к задНему концу пигидия. Пne
BpanЪHыe пonя ДOBonЪHo круто спадают к сnaбо очерченной кайме. 
Наиболее четко вырисовывается первый сегмент пигидия. Уплошен
ная кайма сиnьно суживается к середине (позади рахиса ) .  Поверх-
ность пигидия шероховатая. 

Р а з м е р ы  пигидия, мм: 

N9 ЭКЗ. дп ШП1 ШП4 ДР ШР1 1. ' .. 
1 8 1 1 /2 79 4 ,0  4 , 7  7 ,0 3 ,3 2 , 1  
1 8 1 Ц271 3, 6 4 , 6  5 , 5  2,7 1, 9 

С р а в н е н и е. от типового вида :A mec ephaloides so lont zy ensis Rep. 
( репина и ар. , 1 9 64, с. 324, табл. X LIV, фиг: 14-1 5 )  оrличается мень
шей вьшyкnостью, боnьшей ширнной и прямым передНИМ краем кра
нидия, узкой гnaбеnью, узкой передНей каймой. 

Р а с п р о  с. т р а н е н и е .  См. гоnoтип. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 2 1 ,  30, 

4 2, кonneкuии М.Ф.Романенко, 1 95 8  Г. , 1 96 0  г. и Е.В.Романенко, 
1 958 Г . ,  1 971  г. 

Аm t:ct:pha loidt:s sp. : . 

Табл. XXI X, фиг. 1 

М а т е р и а л .  1 кранидий непоnной ёOfCранности. 
О n и с а н и е .  Кранидий субквадратньтй, вьшуклый, передНИЙ край 

его cnабо изогнут. Гnaбеnъ боnъшая, вьmyкnaя, угловатая, нерасчле
ненная, очень сnaбо суживается к передНему притупленному концу. 
длина глабеnи почти равна ширине ее у основания. Затылочная б<>
розда узкая, глубокая. Затылочное KOnЪЦo постепенно расширяется 
от спинных борозд к середине. ПередНЯЯ кайма ДOBonЪHo широкая, 
отклоненная кверху, равная по ширине предгnaбельному поmo. Пе
редняя краевая борозда меnкая, широкая, расплывчатая. Фронтаnьный 
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лимб слабо вздутый, узкий. Ширина непоцвижной щеки, пс>-видимому, 
равна или меньще 1 /2 ширины глабели против середины глазных 
крышек. Передние лицевые швы субпараnпельные. Поверхность кра 
ниция покрыта маленькими редко разбросанными бугорками. 

З а м е ч а н и я .  От известных видов отличаеТ{;я субквадратным 
кранидием и большей шириной глабели. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Сема, разрез 4 ,  т. 1 006, 
коллекция Е.В.Романенко, 1 9 7 1  г. 

Alokistocaridae gen . indet. 

Табл. XXIX, фиг. 1 О 

М а т е р и а л .  2 поврежденных кранидия. 
О п и с а н и е .  Кранидий маленький,  резко расчлененный. IЛабель 

очень вьmуклая, короткая, конусообразная, со срезанным передним 
концом. Спинные борозды чрезвычайно глубокие и широкие. Заты
лочная борозда мельче и Уже спинных борозд, прямая. Затылочное 
кольцо массивное, оттянуто назад в мощный,  но короткий шШI. П&
редняя кайма выпуклая, умеренной ширины. Передняя краевая бс>
розца глубокая, резкая. Фронтальный лимб перец глабелью очень узкий 
и вьmуклый, на боковых участках расширяеТ{;я, резко перегибается 
книзу. Непоцвижные шеки неширокие, приподняты к глазным крышкам. 
Глазные крышки средней цлины и ширины, торчащие, сцвинуты наэар,. 

З а м е ч а н и я .  Среди известных форм нет близких к описываемым. 
Вьmуклый фронтальный лимб и другие признаки позволяют условно 
относить их к семейству Alokistocaridae. 

М е с т о н а х о ж де н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344, 
коnпекция Л.Н.РепиноЙ, 1 95 9  г.  

I 
С Е М Е Й С Т В О  ANTACiMIDA E  HUP E,  1953 

Р о Д Eopty choparia Raset t i ,  1955 

Eopt у choparia sp. 

Табл. XXIX, фиг. 1 5 ,  1 6  
М а т е р и а л. 5 поврежденных кранидиев. 
О п  и с а н и е .  Краниднй субквацратный, слабо расчлененный. IЛа

бель прямоугопьная, с закругленным передним концом. Спинные б<>
розды мелкие, неглубокие, особенно у переднего конца глабели. За
тылочная борозда узкая. Затылочное кольцо умеренной ширины, к 
бокам суживается, с маленьким бугорн:ом. Передняя краевая бороз
да глубокая и широкая. Передняя кайма средней ширины, слабо вы
пуклая. Фронтальный лимб умеренно выпуклый, неширокий перед 
глабелью и широкий немного отогнутый книзу на боковых участках. 
Нрпоцвижные щеки субпрямоугольные, слабо выпуклые. ГЛазные 
.крышки довольно длинные, узкие. Глазные валики слабо выражены , нак
лонные. Передние ветви лицевых швов довольно д'линные, расходящиеся. 
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3 а м е ч а н и я .  ПlIOхая сохранность образuов не позволяет сцепать 
вицового оnрецenення. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3 ,  т. 344 , 
кonnекuия Л.Н.РеnиноЙ, 1 95 9  г. 

р о Ц Bagradia Repina, 196 4 

Bagradia grandis О. Kraj evsky, 1965 

Табп. XXIX, фиг. 1 1-14. 

Bagra dia gran dis: Краевский, 1 965, с. 48, табn. I , Фиг. 1-1 1 .  

М а т е р и а п .  Бonее 8 О краиИ/1Иев разnичной сохранности, не
CKOnЬKO nоцвижных щек, 2 nИГИ/1Ия <По Б. Г.Краевскому, 1 96 5 ).  

д и а г н о з .  КраНИ/1Ий уnnнненный, с умеренно вьmyкnой cnабо 
суживающейся к nерецнему концу гпабеnью, расчлененной четырьмя 
nарами коротких боковых борозц. Затыпочное Konьиo расщиренное 
nосерецнне, с бугорками иnи ЩШlом. Неnоцвижные щеки узкие ( мень
ще 1 /2 ширины гпабеnи ) .  Гnaзные крышки серnовицно изогнутые, 
сцвинутые назац. Гnaзные ваnики ·короткие, косые. Перецняя кайма 
широкая. с выступом в сторону гпабеnи. Поверхность краНИ/1Ия гра
нуnирована. 

О п и с а н и е .  и � р а в н ен и е  цаны в работе Б. Г.Краевского, 1 965, 
с 48. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, вторая nonовина, СlIOи 
без названия; Горный АптаЙ. 

М е с т о н а хожце н и е .  Бассейн р. Ложа, разрез 8в, т. 8, кonnек
uИЯ Б. Г. КраевскС)го, 1 96 3  г. 

р о Ц Sy spacepha lus Resser, 1936 

Syspacephalus vanus Е. Romanenko, sp. поу. 

Табп. Х ХХ, фиг. 1. 

Название вица - от vantlS (пат. ) - малочисneнный, слабый. 

Го п о т и n . Краницнй, М 1 8 1 1 /2 88, ЗСГУ, г. Новокузнецх, 
табn. 30, фиг. 1 :  Горный Аптай, р. Упус-Черга, нижний кембрий, 
верхняя nonoвина, спои с Edel stein aspis - Kooteniel la .  

М а т е р и а п.  3 краницня уцовпетворитеnьной сохранности. 
Д и а г н о з .  Кранидий маленький, щирокий, субтpanеuеицаnьный, 

с nonoго изогнутым nерецним краем. Гnaбеnь уцnиненная, гпацкая, 
cnaбо суживающаяся вперец, закругneиным nерецним кониом не � 
стигает nерецней каймы. Ширина непоцвижной щеки меньше 1 /2 
ширины гпабеnи. дnина глазной крышки равна 1 /';:' nnины крани/1ИЯ. 

Оп и с а н и е .  Кранидий маленький, умеренно выпyxnы�,' cnерс/1И 
очень слабо закругпен, у основания почти прямой. Ширина кранидия 
в 1 , 5  раза боnьu.'е его nnины, Гnaбеnь боnьu.t.ая, равномерно вьшук
лая, нерасчленеиная, незначи:геnьно суживающаяся к перецнему эа-
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кругленному концу. дnина гnaбеnи немного боnьше ее ширины у ос
новаиня. Спииные борозцы меnкие, умереино широкие. Затылочная 
борозnа почти прям.ая, такой же глубины и ширины, как и спинные 
борозды. Затылочное К01Jьцо массивное. Bьтyкnoe, суженное по бо
кам. Перецняя .каЙма узкая, cnaбо выпyкnaя, немного взnутая и рас
ширенная посерецнне. Перецняя краевая боРОЗ/Щ очень меnкая, рас
плывчатая, особенно против гnaбеnи. Фронтаnьный nимб сnaбо вы
пyкnый, суженный перец гnaбеnью по размера перецней каймы. Не
по�ижные шеки умеренно вьmуклые, почти ГОРИЗОJlтаnьные. Ширина 
непо�ижной щеки против сереnины гnaзных крышек меньше 1/2 ши
рины гnaбели. Гnaзные крышки маneнькие, узкие, бобови nНЬle , немно
го суженны�e и распonоженные бnиже к зацнему краю краниnия, чем 
к перецнему. Гnазные ваnики cnaбые. nyгooбразно изогнутые, ско
шенные назаn. Зацняя краевая боРОЗl1а такой же глуБины� и ширины�' 
как и затылочная; на nистаnьных концах немного отклонена впереn. 
Зацняя кайма слабо выпукnaя, узкая у спинных боРОЗI1 и постепенно 
расширяющаяся к nицевым швам. Перецние nицевые швы сnaбо схо
nящиеся, зацние - расхоnящиеся. Поверхность краниnия шероховатая. 

Р а з  м е р ы  краниция, мм: 

дк 
1 8 1 1 /288 2,5 

Ng эка. ДГ 

1 8 1 1 /288 1 , 5  

ШГ1 

0, 9 

ШКз 
3 ,4 

ДФЛ 

1 , 2  

ДI1< 

0,4 

С р а в н е н и  е. От типового ВИA!l Sy spacepha lus cflarops \Va lcott 
( Walcot t .  1 9 1 7в. с. 72. табл. 1 3. фиг. 2 )  и бnизкого вица Sys
p a c ep'la lus kam ysc/lOva e Dalm.  ( Допматов в работе Язмира и Щ>., 
1 975, С. 1 01,  там. ХХХI I I , фиг. 5 )  описанный виl1 отnичается 
большей шириной кранИI1ИЯ, менее суживающейся к перецнему концу 
гnaбеnью, коротким фронтальным пимбом. 

Р а с п р о с т р а н е н ие .  См. гonотип. 
М е с т о н аХ О Ж l1 е н и е . Бассейн р. Упус-Черга. разрез 7б. т. 4 .  

коппекция Е.В.Романенко. 1 958 г. 

Апtаgmidае geri . i п dеt 

Там. ХХХ. фиг. 2. 15 

М а т е р и а л .  1 поврежценный кранициЙ. 
Оп и С ан и е .  Гnабеnь коническая. умеренно выпyкnая. с притуп

ленным перецним концом. слабо расчлененная. Спинные борозцы глу
бокие и широкие по бокам гnaбели. а впереци ее мелкие. узкие. 
Перецняя кайма узкая. уплощенная по бокам и сильно расширенная . 
вьmукnaя, оттянутая мысом назац в срецней части. Перецняя крае
вая борозца расплывчатая. Фронтальный nимб умеренно вьmуклый, 
отогнутый книзу. очень узкий перец глабелью. на боковых участках 
резко расширяется. НеПО/1Вижиые щеки срецней ширины, уплошенные. 
припоцняты к гnaзным крышкам. Глазные крь:шки неширокие. cpen-

2 1 7  



ней длины. Глазные валики расплывчатые, короткие, с утолщением 
у спинных борозд. Поверхность кранидия покрыта мелкими расплыв
чатыми бугорками. 

3 а м е ч а н и я .  Плохая сохранность образца не позволяет отнести 
его к конкретному роду, хотя принадлежность к семейству An tagm i ·  
dae не вызывает сомнений. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 344 ,  
коллекция Л.Н.РепиноЙ, 1 95 9  г. 

Р о Д Ol1 chocephalil1a Repina ,  1960 

On choc epha l ina еГ. pertenuis Rep i n a , 1964 

Табл. ХХХ,  фиг. 3-5 , 1 7  

М а т е р и а л .  Более 1 О кранидиев дефОРМ1iрованных и неполной 
сохранности. 

О п и с а н и е .  Кранидий умеренно выпуклый, удлиненный, с очень 
полого закругленным передНИМ краем. Глабель длинная, выпуклая, 
слабо расчлененная. Из трех боковых борозд глабели наиболее яв
ными удлиненными скошенными назад являются борозды задНей па
ры, но часто и эти борозды заметны только при боковом освешении. 
Передний конец глабели круто округлен и очень близко подходит к 
к передНей кайме. Затылочная борозда узкая, мелкая, почти прямая. 
Затылочное кольцо умеренно выпуклое, суженное по бокам. Пере� 
няя кайма выпуклая, расширенная посередине, с небольшим обрашен
HbJM к глабели мысиком. ПередНЯЯ краевая борозда узкая, мелкая. 
Фронтальный лимб слабо выпуклый, развит по бокам, перед глабе
лью почти исчезает. Неподвижные щеки узкие, умеренно выпуклые. 
Ширина неподвижной щеки на уровне середины глазных крышек в 
средНем равна 1 /3 ширины глабели. Глазные крышки узкие, почти 
прямые. ИХ длина меньше 1 /4 длины кранидия. Глазные валики 
слабые. Поверхность кранидия гладкая. 

3 а м е ч а н и я .  Описанные образцы отличаются от типичных эк
земпляров О .  pertenuis Rep. более узкими неподвижными щеками 
и немного большей шириной кранидия. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Onehoeephal in a ;  Горный Алтай. 

М е с т о н а х ож д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 7, кол
лекция М . Ф.Романенко, 1 95 8  г. ; т. 1 7 1 (36 7 ) , 2 9 1 ,  коллекция 
Jl.H.  Репиной, 1 95 9  г. ; т. 1 01. 7, КОJlлекция Е.В. Рсманенко, 1 9 71 г. 

Onchoc ephalin a  e f. p lana Repi n a ,  196 4  

Табл. Х Х Х ,  фиг. 6 

М а т е р и а л .  5 крадидиев неудовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Кранидий широкий, слабо выпуклый, с полого вы

Гi!YТЫM вперед краем. Глабель большая, широкая, слабо суживаю
щаяся к передНему, широко округленному концу. На боках глабели 
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видны следы трех пар коротких мелких борозд. Затылочная борозда 
узкая, прямая. Затылочное кольцо расширенное посередине. Пере/1-
няя кайма слабо выпуклая, с широким мысиком, обрашенным к гла
бели. Передняя краевая борозда узкая, мелкая, посередине спивает
ся со спинными бороздами. Фронтальный лимб слабо вьmуклый, раз
витый по бокам. Неподвижные шеки умеренно выпуклые. Их ширина 
против середины глаЗНЫХ крышек меньше 1 /2 ширины глабели. 
Глазные крышки узкие, почти прямые. Их длина больше 1 /4 /lJIИны 
кранидия. Глазные валики узкие, косые, слабо выраженные. Поверх
ность кранидия гладкая. 

3 а м е ч а н и я. or ТИПОВЫХ экземпляров вида описанные отличают
ся немного меньшей шириной глабели и более притупленным ее пе
редним краем. детальное сравнение нельзя провести из-за плохой 
сохранности образцов. 

М е с т о н а х о ж д е н и е'.  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 8, 1 01 7, 
коллекция Е.В.Романенко, 1 96 0.г. ,  1 97 1  г. 

O nchocepha lina а ГГ. flabi lis Repina ,  1 964 

Табл. ХХХ, фиг. 7-9 

М а т е р и а л .  3 непоnных кранидия. 
О п и с а н и е .  Кранидий умеренно выпуклый, с округленным пере/1-

ним краем. Гnaбель большая, вьmуклая, суживающаяся к переднему 
округленному концу, выступает над уровнем щек. Бока глабели рас
членены тремя парами коротких, очень мелких борозд. Борозды за/1-
ней пары на внутренних концах ветвятся. Средняя треть глабели ос
тается нерасчпененноЙ. С пинные борозды очень узкие, резкие. Заты
лочная борозда узкая, посередине слабо выгнутая назад. Затылочное 
кольцо умеренно Bьmyкnoe, расширенное посередине. Передняя кайма 
вьmyкnaя, приподнятая и расширенная посередине, с приостренным 
мысиком против глабели. Неподвижные щеки умеренно выпуклые. ИХ 
ширина против середины глаЗНЫХ крышек достигает почти 1 /3 шири
ны глабели. Глазные крышки узкие,  маленькие (менее 1 /4 /lJIИны 
кранидия ) .  Глазные валики узкие, косые, сл.qбо выраженные. Поверх
ность кранидия гладкая. 

3 а м е ч а н и я .  От типичных экземпляров вида отличаются большей 
вьmуклостью кранидия, более массивной глабелью. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 8, 2 1 ,  
4 2 ,  1 01 7, коnnекции М .Ф.Романенко, 1 95 8  г. , 1 96 0  г. и Е.В.Ро.
маненко, 1 960 г. 

Onchoce phal ina conspicua Repina, , 1964 

Табл. ХХХ , фиг. 1 ()",,1 2  

Onchocepha lina conspicua' : Р епина в работе Репиной и др., 1 964, 
с. 322,  табл. XLVII , фиг. 1 0. 

м а т е р и а л .  8 кранидиев разной сохранности. 
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д и а г н о з .  Гnaбеnь въшукnaя, резко суживающаяся к округnoму 
переанему концу, аохоnящему ао краевой каймы. Бока гnaбели рас
членены резкими, наклонными борозаами. Непоцвижные щеки узкие. 
Поверхность кранианя гранулированная. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  nаны в работе Л.Н.РепиноЙ с соавТ()оо 
рами, 1 964, с. 322. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, обручевский горизонт; 
Кузнецкий Аnaтау, Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж а е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 38, коп
П8К1[ИЯ А.И.Алюсова, 1 95 7  Г. ; т. 901 , кomtекция М.Ф.Романенко, 
1 958 г. , 1 96 0  г. ; бассейн р. БиЙК8, разрез 5, т. 4 90, коnnекция 
Е.В.Романенко, 1 958 г. 

Onchocephalina sp. I 
Табn. Х Х Х , фиг. 1 3  

М а т е р И ал.  1 крающий неп01IНОЙ сохранНОСТИ. 
Оп и с а н и е. Кранианй умеренно выпуклый . . Гnaбеnь бonьшая, взау

тая в зааней ПOnОБине, БОЗБышаlClIlаяся наll непоцвижными щеками, 
значитеnьно суживаlClIlаяся к переанему закругленному концу, 5nизко 
nОQXоаит к пере аней кайме • . Боковые боРОЗ/IЪJ гna(5ели ецва заметны 
в скonьзящем свете. Бороз/Iы� зааней пары на внутренних КОIШ8Х 
разветвляются. ЗаТЬJПочная борозnа узкая, глубокая. Затылочное KOnЬ

цо раСШИРЯJal1ееся посереnине. Спинные боРОЗIU>I узкие, четкие. П()ОО 
верхность кранианя гnanxaя. 

За м е ч а н и я .  от ТЮIового вида Onchocephalina arguta Нер. 
(Репина, 1 96 06, с. 2 25,  табn. С1ll-ХХV, . фиг. 1 5,а, б )  отличается 
боnьшей /VIИной краниnия, менее широкими непоцвижными щеками, 
боnьшей въmyкnостью гnaбели. от 5nизкого ВИj18 О. /labilis Нер. 
(Репина и /IP., 1 964, с. 3 2 1 ,  табn. X LV, . фиг. 1 �1 2 )  отnичается 
бonее вьmyкnой гtrвбеnью и сnaбым ее расчленением. У описанного 
образца из трех пар боРОЗII гnaбе1IИ заметны боРОЗ/IЪJ заnией пары, 
которые менее широко ветвятся. 

М е с т о н а х о ж 11 е н и е .  Бассейн р. Кутюш (правый приток р. Сия ) ,  
разрез 2в, т. С-1 35, кonnекция В.П.СТУllенихина, 1 95 9  г. 

Onchocephalina sp. П 
Табn. Х Х Х , . фиг. 14 

М а т е р и а л.  1 краниnий неп01IИОЙ сохранности. 
О п и с а н и е .  Краниnий cnвбо выпyxnый, с выпрямленным пере� 

ним краем, с бonьшой выступаlClIlей гnallltой глабenью, которая cna-
00 суживается, спереnи притуплена и не nохоnит 110 пере аней каЙ�J. 
Переания кайма слабо зьmyкnaя, с мыснком против гnaбе1IИ. ГnaЗНЫI? 
крышки не сохраниnись. Гnaзные В81IИКИ cnaбые. 

З а м еч.а н и я. дозonьно узхвя WlИинвя нерасчлененная гnaбenь и 
нвnичне преlU'naбеnьного поля от1IИЧВЮТ описанный экземпляр от из
вестных виQOЗ. 
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М е с т о н а х о ж ц е н и е .  Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 8, кon
лекция М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. 

Onchocephalina cf. acum inata Repina, 1964 

Табл. ХХХ , . фиг. 1 6  

М а т е р и а л. 1 краниций уцовлетворитеnьной сохранности . 
Оп и с а н и е. Краниций умеренно выпуКllЬ/Й, с полого изогнутым 

пере мим краем. Глабеnь большая, вьmуклаS\o суживающаяся к при
туплеиио-округлому перемему концу. На боках глабеnи заметны три 
пары коротких слабых борозц, замие из которых на внутренних 
концах ветвятся. Спинные борозцы ЦOBonЬHo широкие, гnyбоки'е. За
тылочная борозца узкая, глубокая. Затылочное кольцо расширенное 
посерецине. Пере/Шяя кайма равномерно выпуклая, слабо расширен
ная по направлению к глабеnи. Пере/Шяя краевая борозца мелкая, 
широкая, спивается посерецине на небоnьшом расстоянии со спинны
ми борозцами. Непоцвижные щеки умеренно вьmуклые. ИХ ширнна 
против серецины глазных крышек равна 1 /3 ширнны глабеnи. Глаз
ные крышки маленькие, равны 1 /4 A1IИны краннция. Глазные вa1IИХИ 
слабые. Лицевые швы впереllИ глаз слабо раСХО/lЯlЦиеся. За/Шие ли
цевые швы обычные /VIЯ роца. Поверхность краниция гладКая. 

3 а м е ч а н и я. от известных вицов роца О nchocephalina Rep. описан .... 
ный экземпляр отличается /VIННHЫM краницием и узкой глабеnью. 
В отличие от гоnoтипа пере/Ший конец глабеnи у него не заострен. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е . Бассейн р. Катунь, разрез 3, т. 1 01 7, 
кonneкция М.Ф.Романенко, 1 97 1  г. 

н А Д С Е М Е Й С r В о SOLENOPLEUROIDE A ANGE LI�, 1854 

С Е М Е Й С Т В О  SOLENOPLEURIDAE ANGE LIN, 1854 
� 

Р О II Jince lla Snajdr, 1958 

J inc e l la sp. 

Табл. XXXI , фиг. 1 
М а т е р и а л. 1 непоnный хранИ/шй. 
О n и с а н и е. Краниций умеренно вьmyxnый, субтpanецеицаnъный, 

с незначнтеnъио выгнутым впереll переiUlим краем. Гnaбеnъ высту
пает наll непоцвижными щеками, вьmухлая, особенно в заlUlей nono
вине, равномерно суживаюшаяся к переllИему притуппенному концу. 
На боках глабеnи ецва намечаются три пары узких БОРОЗIl. БорозJIы 
в заlUlей паре наибonее ЦlIИнные, скошеJШЬrе назаа. Спинные боРОЗI1Ы 
широкие, четкие. Затылочная борозца узкая, прямая. Затылочное 
кольцо, ПО-ВИIlИМОМУ, Bьтyкnoe (плохо сохранилось ) , расширяюшееся 
nocepelUlHe. ПереlUlЯЯ кайма вьmухлая. ПереllИЯЯ краевая борозца 
широкая, переа гnaбеnью мелкая. Фронтальный nимб развит в основ
ном по бокам, переll гnaбеnъю имеет виll узенькой пonoски . Непо-
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движные щеки слабо выпуклые. ИХ ширина на уровне глаз в 2 , 5  ра
за меньше ширины глабели. Глазные крышки очень маленькие, сдви-.· 
нутые немного вперед, торчащие. Их длина равна 1 /8 - 1 / 9  длины 
кранидия. Глазные валиIW: не выражены. Задняя краевая борозда широ
кая, довольно глубокая. Задняя кайма и лицевые швы не сохранились. 
Поверхность кранидия густо покрыта бугорками разного размера. 

З а м е ч а н и я. Описанный экземпляр отличается от известных ви
дов оченъ маленькими размерами глазных крышек, большой шириной 
неподвижных щек в задней половине, наличием грубой скульптуры. Пло
хая сохранность. образца не позволяет провести детального сравнени>.. 

l\1 е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кутюш, разрез 2в, т. С-1 35, 
коллекция В.П.Студеникина, 1 95 9  г. 

С Е М Е Й С Т В О  DINESIDAE LERMONTOVA, 1940 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROERBIINAE HUPE , 1953 

Р о Д Botom e l la Suvorova, 1958 

Botome Ua sp. 
Табл. XXXI , фиг. 2, 3 

М а т е р и а л. 1 СПИННОй щит непоJIНОй сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий очень выпуклый, с удлиненно-округлой 

вздутой глабеnью. Бока глабели прямые. Передний край слабо округ
пен и далеко не доходит до передней каймы. Боковые борозды в 
задней паре короткие, косые, отсекают маленькие треугольные ба
зальные лопасти глабели. Затылочная борозда глубокая. 3атылочно(; 
кольцо расширенное посередине. Передняя кайма разрушена. Предгла
бельная площадка узкая, равномерно выпуклая, без вздут ий , 
плохо отграниченная . Поверхность кранидия мелко гранулиро
ванная. 

З а м е ч а н и я. Описанный экземпляр по очертанию кранидия, дли
не и вьmуклости глабели напоминает Botome Ua conv exa Кер. (Ре
пина и др. ,  1 964, с. 3 2 8 ,  табл. X LI I , · фиг. 2 ) . Плохая сохран'-, 
ность образца затрудняет сравнение. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Каящкан (правый приток р. 
Сия ) ,  разрез 2б, т. 6 6 9, копnекция Е.В.Романенко, 1 96 6  г. 

Р о Д Proerb ia Lermontova ,  1940 

Proerb i a  a lt aic a Е.  Romanenko, .1972 

Табл. XXXI , фиг. 4-1 1  

Proerb i a  altaic a : Е.Романенко· в работе Гончаровой и ДР. , 1 9 7 2 ,  
с .  2 3 1 ,  табл. 54 , фиг. 6 ,  7 

М а т е.р и а л. 9 кранидиев различной сохранности, 1 подвижная 
щека, 1 пигициЙ'. 
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д и а г н о з. Кранидий субтрапеuеидальный, с дугообразным полого 
изогнутым передним краем. Глабель субuилиндрическая, притуплен
ная спереди. Из четырех пар боковых борозд глабели наиболее четкие 
задние, сливающиеся между собой. Затылочное КОЛЬUО массивное, вытя
нутое В длинный мощный шип. Ширина неподвижных щек равна 1 / 2  ши ... 
рины гпабели. Глазные крышки серповидные, короткие ( 1 /4 длины кре -. 
нидия ) .  Фронтальный лимб умеренной длины, с овальным срединным 
вздутием и боковыми субтреугольными. Поверхность кранидия гладкая. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны Е.В.Романенко в работе В . И . Гон
чарова с соавторами, 1 97 2 ,  с. 2 3 1 .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е . . нижний кембрий, верхняя половина, слои 
без названия: Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Верхняя ыыыга,' разрез 1 1 ,  
т. 1 9, коллекuия А . В.Кривчикова, 1 96 0  г. 

Proerb ia  b a zasica Repina, 1 964 
Табл. XXXI , фиг. 1 3, 14 

Proerbia 
табл. 
табл. 

b a zasica : Репина 
XLVI , фиг. 1 1 ;  
XLVI , фиг. 5 ,  6.  

8 раб.оте Репиной и др. ,  1 9 64, с . 3 2 7 ,  
Окунева, Репина , 1 9 7 3 ,  с.  207,  

М а т е р и ал.  4 кранидия удовлетворительной сохранности. 
д и а г н о з .  Кранидий с прямым передним краем . Глабель выпук

пая,  uилиндрическая, с округлым передним КСЭ:UОМ, расчле.ненная че
тырьмя парами спабых боковых борозд. длина гпабели в 1 , 5  раза боль
ше ширины у основания. Предглабельная площадКа очень короткая, с по
перечно растянутыми слабо очерченными вздутиями. Гпазные крышки 
длинные, кр)'-то изогнутые. Глазные валики короткие. Ширина неподвиж
ных шек против середины гпазных крышек больше 1 /2 ширины гпабели. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны Л.Н.РепиноЙ в работе Л.Н .Репи
ной с соавторами, 1 964, с. 327.  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
с Опсhосерh а l i па ; Кузнеuкий Алатау, Горная Шория, Горнь'Й Алтай. 
Средний кембрий, слои с Kochaspis - Oriell t urus ; пРиморье. 

М е с т о н а х  о ж Д е н и е. Бассейн р. Бийка, разрез 5 ,  т. 4 9 0, KO� 

лекuии О.К.ПолетаевоЙ, 1 95 7  г. и Е.В.Романенко, 1 9 5 8  г. ; т. 1 72,  
КJллекuия Л . Н.РепиноЙ, 1 95 9  г. ; бассейн р .  Кутюш (правый приток 
р. Сия ) ,  разрез 2в, т. С- 1 35,  коллекuия В.П.Студеникина, 1 95 9  г .  
Р. Катунь, разрез 3, т. 4 2, коллекuия М.Ф. Романенко, 1 95 8  г. 

Proerb ia vicina Е. Rоmапепkо, sp. поу . 

Табл. XXXI , фиг. 1 5-1 7 

Название вида - от vicina (лат. ) - сходная, близкая. 

Го л о т и п. 
3 1 ,  фиг. 1 6 ;  
няя половина, 

Кранидий, NQ 1 8 1 1 /3 06 ,  3СГУ, г. Новокузнеuк, табл. 
Горньiй Алтай, р. Улус-Черга; нижний кембрий, верх
слои с Edelsteinaspis - Kooten i e l l a .  
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М а т е р и а п. 2 краниnия уnовnетворитеnъной сохранности. 
д и а г н о з. денезиnы, имеющие уnпиненный краниnий с прямым 

перепним краем, крупную немного суженную и притуппенную спереди 
гпабеnъ и боnъщих размеров гnaзные крышки. 

О п  и с а н и е. Кранидий умеренно вьmуклый, почти прямоугоnьный, 
с выпрямпенным переnним краем и спегка опушенными вниз перец
небоковыми углами. Глабеnъ nnинная, выпуклая, спегка суживающая
ся к перепнему тупо закругпенному концу; бока ее расчпенены че
тырьмя парами четких борозn. Борозnы nвyx перепних пар короткие, 
откпоненные впереn; nвyx поспеnних - повернуты назаn, причем в 
заnней паре они резко скошенные, соеnиняются с затыпочной бороз
пой и отчпеняют TpeYгonЪHыe базаnъные попасти. Спинные борозnы 
менее гпубокие, чем затыпочная, прямые по ·бокам глабепи:, с ям
ками у перепних угпов гnaбели. Затылочная бороэШ\ четкая, посере
nине спегка выгнута впереn. Затылочное кольцо массивное, расши
ренное посереnнне и несушее боnъшой направпенный наЗЩl шип. Пе
реnняя краевая борозnа мелкая, широкая, четкая. Переnняя кайма 
::naбо вьmуклая, на перепнем крае утоnшенная, немного отогнутая 
вверх. Фронтальный лимб небольшой ( 1 /8 мины кран:щмя ) ,  выпук
пый, с хорошо очерченной трапецеиnальной ппощаnкой, на которой 
выnепяются три взnутия; цеlfГРальное - овальное и боковые - субтре
YГOnЪHыe. Непоnвижные шеки уппощенные, суживающиеся к перец
нему концу и слегка припоnнимающиеся к глазным крышкам. Их ши
рина боnъше 1 /2 ширины гпабели на уровне сереnины глаз. Глаз
ные крышки почти плоские, минные, ясно очерченные, неравномерно 
изогнутые, с наибольшей кривизной в заnней половине, немного не 
nохоцят по заnней краевой борозnы. Гnaзные валики KopoTKue, ско
шенные назаn. Лицевые швы впереди гпаз диагонально расходящиеся, в 
задних ветвях они бопее короткие и расходятся резче. Поверхность 
кранидия на выпуклых частях покрыта спабо выраженными бугорками. 

Р а з  м е р ы  краниnия, мм: 

N> экз. дк ШК1 ШК2 дг ШГ2 

1 8 1 1 /306 16 1 1 , 5  16 10.5 5 , 5  

ШГ3 
6 

ШНШ дтх 

4 6 , 5  

С Р а в н е н и е.  от типового виШ\ Р. prisca Lerm . (Лермонтова, 
1 94 0, с. 145,  табn. XLIV, фиг. 6 , 609 )  новый виn отличается от
носительно большей nnиной и прямым перепним краем краииnия, не
много суженной впереnи глабелью, больщей nnиной гпазных крышек 
и более коротким преnг.naбеnьным полем. or бпизкого ВИQa Р. Ьа· 
l.asica Rep. (Репина и ар., 1 964, с. 3 2 7, табn. 46, фиг. 1 1 )  ОТ
пичается более nnинной суживающейся к переlUlему JEOIIIЦ1 гnaбелью, 
меньшей выпуклостью краииаия, боnъшей миной и менее· крутым 
изгибом глазных крышек. 

Р а с п р о с т р а н е ни е. См. голотип. 
М е с т о н а х о ж n е Н И .е.  Бассейн р. Упус-Черга, разрез 7б, т. 4 ,  

коnnекция Е.В.Романенко, 1 95 8  г. ; р .  Катунь, разрез 3, т. 38,  
кonnекция д.И.дnюcова, 1 95 7  г. 
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Proerb ia sp. 

Табл. ХХЮ , фиг. 1 2  

М а т е р и а л. 2 краниаия. 
Оп и с а н и е. Краниаий широкий, субтрапецеиаальный, с незначи

тельно изогнутым переаним краем. Глабель короткая, выпуклая, 
слабо суживается к переанему притупленному концу, расчленена 
тремя парами узких, четких бороза. Затылочное кольцо с небольшим 
шипом. Ширина непоавижных шек больше 1 /2 ширины глабели на 
уровне глаз. Глазные крышки алинные, изогнутые, почти аостигают 
крайней краевой БОРОЗ!IЫ. Преаглабельная .площаака очень уз
кая, с поперечными жилками и расплыватыыии уалиненными 
взаутиями. 

З а м е ч а н и я. От типового виаа описанные экземпляры отлича
ются коротким краниаием, суженной впереаи глабелью, большими 
глазными крышками, узким фронтальным лимбом; от близких виаов 
P.vicina E.Roman. ,  sp.nov. и P. b a z asica Rep. - короткой глабелью, жил
ками на фронтальном лимбе, иной формой глазных крышек. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Кутюш (правый приток р�Сия ) ,  
разрез 2в,  т .  С- 1 35 ,  коплекция В.П.Стуаеникина, 1 95 9  г. 

Proerbi inae ? gen. indet.  

Табл. ХХХН , фиг. 4 

М а т е р и а л. 1 краниаий плохой сохранности . 
О п и с а н и е. Краниаий выпуклый, субтралецеиааnьныЙ. с прямым 

переаним краем. Глабель uилинарическая, округленным концом упи
рается в переанюю краевую кайму. На глабели хорошо развиты 
только борозаы зааней пары, отчленяющие очень маленькие базаль.
ные лопасти . Ширина неподвижной шеки немного меньше ширины глабе
ли на уровне глаз. Глазные крышки большие, серповидные, расположе
ны примерно посередине длины кранидия. длина их больше 1/ 3 длины 
краниаия. Глазные валики выпукnы�,' прямые. Преаглабельная 
площаака реауuирована ао авух маленьких выпуклых треуголь
ных участков у переанебоковых углов гnaбели. Переание вет
ви лицевых швов субпаралельные. Поверхность панuиря покрыта 
мелкими бугорками. 

З а м е ч а н и я. от рода Dinesus Ether. отличается крупными серпо
видНЫМИ глазными крышками,  прямыми глазными валиками, широки
ми неподвижными шеками; от родов Proerbia  Lerm . и Erbie lla Fed. '
иным строением фронтального лимба; от Erbina Pokr. - величиной и 
формой глазных крышек. По-видимому, данный кранидий принадле
жит новому роду. 

М е � Т D н а Х D ж д е н и е.  Бассейн р. Уnyo-Черга , разрез 75, т. 4, 
копneЮ1ия Е.В. РоманеJlКО, 1 95 8  г. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО RONDOCEPH ALIN INAE REPIN A, 1964 

.? о д Erbiopsis Lermon tova, 1940 

Erbiopsis coangustus Е. Romanenko, 1969 

Табп. ХХХII ,  фиг. 9-1 2 

Erbiopsis coangustus: Романенко, 1 96 9в, с. 120, табл. I Х, фиг. 1-7 . 
М а т е р и а п. Более 100 кринидиев, спинных щитов, ПОдВижных 

щек разной сохранности. 
д и а  г н о з. КранидиЙ очень выпуклый, субтрапецеидальных очер

таниИ , с резко расчленеЮlЫМ рельефом. Передний край кранидия не
значительно изогнут, задНебоковые углы с короткими шиnиками. Гла
бель большая, ВЗдуТая, расширеЮlая впереди, упирается в передНЮЮ 
кайму, расчленена тремя парам и боковых борозд. Затылочное кольцо 
с шипом. Ширина неподВИЖНЫХ щек меньше половины ширины глабе
ли. Глазные крышки узкие, слабо изогнутые, средиЮlые. 

О п и с а н и е  и с р а в н е н и е  даны в работе . Е.В. Романенко , 1 96 9  
1 969в,  с. 1 20. 

Р а с п р о  с т р а Н е н и е. Нижний кембрий, верхняя половина, слои 
без названия; Горный Алтай. 

М е С 'l о н а хо ж д е н и е. Бассейн р. Каяшкан (правый приток р. Сия ) ,  
разрез 2б,  т. 6 6 9, коллекuия Е.В. Романенко , 1 966 г. 

ПОДСЕМЕЙСТВО DIN ESIN AE  (REPINA, 1964) 

Р о д  Din esus Etheridge, 1896 

D inesus : Etlleridge, 1 8 96 ,  с. 56;  1 91 9, с. 3 8 1 ; Walcott , 
1 91 3 ,  с. 1 24; Kobayashi ,  1 935,  с. 1 3 2-136;  Whi tehouse, 
1 93 9, с. 2 2 8; Лермонтова, 1 95 1 ,  с. 1 13: Hupe', 1 953,  с. 
1 04; Lochman-I3alk, 1 95 9, с. 230: Суворова в работе "сс

новы палеонтологин" ,  1 960, c� 1 24. 
Erbia: Лермонтова, 1 940, с. 145;  1 95 1 ,  с. 1 1 1 : Сивов, 1 955,  

с .  107:  Ившин, 1 95 7, с.  2 4: Lochman-I3alk, 1 95 9, с .  230; 
Суворова в работе "Основы палеонтологии" ,  1 96 0 ,  с .  12 4: СУВОРО
ва, 1960, с. 141 :  Репина, 1 960а,  с. 204; Репина и др . ,  1 96 4, 
с. 329;  Чернышева, 196 1а, с. 2 49;  Лазаренко, 1964,  с. 2 1 4. 

Paratol laspis: Kobayash i ,  1943. с. 3 17. 

Т и п о в о й  в и д. Din esus ida Etheridge, 1896, средний кембрий ; 

Австралия. 
Д и а г н о з. СnИЮlой щит удлинеЮlD-яйЦевидной qx,PMbJ с большим 

цефалоном и маленьким пигидием. Кранидий субтрапецеидальнь�, с 
удлиненной субцилиндрической глабелью. Из четырех пар боковых 
борозд глабели четко выражены борозды последНей пары, отделяющие 
треугольные базальные лопасти. СПИЮlые борозды четкие, субпараn
лельные, разветвnяющиеся у передНебоковых углов глабели. Затылоч-

226 



ное кольцо с шипом или бугорком. Ширина неподвижных щек пример.
но равна 1 / 2  ширины глабеnи на уровне гпаз. Гпазные крышки не
большие , средиННые, иногда смешенные немного вперед. Гпазные 
валики слабые. Предгпабепъная П1ЮщадКа обратнотрапецеидапьной 
формы, иногда очень короткая, распадающаяся на два самостоятет
ных или соединенных перемычкой треугоnьника. Передние ветви ли
цевых швов субпараллельные, задние - раСХОдяШиеся. Свободные 
щеки с закругленньrми углами и небольшими слабо азогнуть�и ши
пами. Торакс состоит из 1 1  cerMeHТOB. Осевая часть занимает 
треть ширины торакса, суживается к заднему концу. Плевры широкобо
роздчатые, с коленчатым изгибом и маленьким шипом на дисталь
ном конце. 

l1игидий маленький, поперечновытянутый , оД}юсегментныЙ. Поверх
ность панциря покрыта бугорками. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Впервые род Dinesus Etll . установ
лен Этериджем в 1 8 96 г. ( Etlleridge, 1 8 96 ,  с. 5 6 ,  табп. 1 , фиг. l -
4) по отдельным кранидиям. Ошибочно к э'гому роду был отнесен 
КРУПНый пигидий с краевыми шипами, принадлежащий, как потом 
выяснилось, роду Kootenia Walc. Это породило много споров и дис
куссий среди палеонтологов. �териал по этому вопросу довольно 
подробно изложен в монографии Кобаяши (Kobayash i ,  1 9 3 5 ,  с. 13 2 ) .  
Строение спинного щита Din e sus Eth. стало известным после того, 
как были найдены и описаны полные экземпляры Dinesus ida Eth . 
(Kobayash i ,  193 5 ,  с. 13 4, табл. XXII ,  фиг. 3; Whitehouse, 1 9 3 9 ,  
с.  229,  табл. X XI V,  фиг. 1-3 ) .  Кобаяши н е  совсем верно истолко
вал строение кранидия . Din esus Eth. Предглабеnьная площадка у кра
нидиев Din esus ida Eth . сужена настолько, что имеет вид неболь
ших разобщенных греугооьников, лежащих у переднебоковых yrлов 
глабели. Кобаящи предположил, что эти треугольники отчленены от 
глабели углубленными и скошенными вперед глабельными бороздами. 
В то же время последующие пары глабельных борозд ( кроме задней) 
развиты чрезвычайно слабо. Обычно у трилобитов наблюдается сгла
живание глабельныx борозд начиная с передней пары . Анализируя 
особенности строения торакса и пигидия представителей рода Din e
sus Etll . ,  Кобаяши сравнил их с таковыми у некоторых долихомето-

пид и поместил род Dinesus Eth . в подсемейство Dol ichometopin ae. 
в то же время родственный сибирский вид Solenopleura ? sibiriclJ. 
( ScIJm idt) ,  отнесенный позже к Erbia sibirzca ( Scllmidt) ,  он объеди
нил с Аnоmосате pawlowskii Scllm idt (Tol l ,  1 8 99, с.  3 2 ,  табл. 1 1 ,  
фиг. 1 4 ,  1 5 )  и Liostracus ? may deli Schmidt {ТО 1 1  , 1 89 9 ,  с .  3 2 , 
табл. I f ,  фиг. 7) ,, ' отнес к вновь установленному роду Tol laspis КоЬ. 
и поместил в подсемейство Solenopl eurin ae. К этому же роду с не
которым сомнением Кобаяши отнес Inouia ? ti tiana Walc. (Walcott , 
1 9 1 3 ,  с. 1 5 5, табл. 1 4, фиг. 9 ) . Типовым видом рода Tol laspis 
был принят А.  pa.w lowskii. Этот Вид, как и выще названные виды, 
имеет очень мало общего с Erbia s ibirica и не обладает характерны
ми признаками динезид. Объединять виды нет оснований . Это очень 
хорошо доказала Е.В. Лермонтова ( 19 5 1 ,  с. 1 16- 1 1 7 )  еще в до-
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военные годы . Позже Кобаяши (Kobayashi ,  1943) выдепип новый 
род Para to l laspis КоЬ. с типовым видом Ciphaspis sibirica Schmidt. 

При описании рода D in esus Eth. и его типового вида УаАтхоуз 
указывап, что последнему бпизок единственный сибирский вид Sole. 
nopl eura (?) sibirica ( Schmidt) ,  который отпичается от D inesus ida 
Eth . бопее ШИРОК0Й� ·прщжгпабепьноЙ ппощадкой, слабыми бороздами 

на гпабепи и изогнутым передним краем . 
Изучая в 1924 г. сибирские образцы динезид, Е.Б. Лермонтова 

оставипа в сипе определение Топя , отметив, однако, что Sol еnор
leura (?)  sib irica ( Schm.) отпичается от представителей рода Sol e
nopleura Ang. Позже Е.Б. Лермонтова ( 1 940, 1 95 1 )  обос
новала семейство D inesidae, в состав которого вошли роды 
Proerb la  Lerm . ,  новый род ЕтЫа Lerm. tc типовым видом S. ? Sl
birica) и Dinesus Etll . ,  составляющие, по ее мнению, единый фипо- · 
генетический ряд. 

В своей работе Е.Б. Лермонтова ( 1 9 5 1 ,  с. 1 1 3- 1 1 7 ) 
дапа характерисгику рода Din esus Etll . ,  историю его изуче
ния и, не имея в своем распоряжении хорошего изображения Din e
sus ida Etll . ,  привела изображение нового вида D. k irghizensis 
Lerm. ( без описания) . Отпичия между родами Din esus Еth . и  ЕгЫа 
L erm. усматривanись в разной ширине предгпабепьной ппощадки, : 
разной выпукпости кранидия и разной степени изогнутости его пе
рецнего края. К роду Din esus Eth. Б . Е. Лермонтова отнесла формы с 
прso:мы�M перецним краем, обладающие редуцированной прецглабеnьной 
площадкой, которая имеет вид двух разобщенных треугоnьников. 

I Iри сравн.ении родовых признаков Erbia Lerm. и Din esus Eth . 
Н.П. Суворова ( Основы папеонтопогии, 1960,  с. 141-142 ) указа
па на бопьшую выпукпость кранидия и гпабепи у Е,Ыа Lerm . ,  а T8111-
же на яйцевидную ипи овапьную форму гпабепи в отличие от uилинд
рической у рода Din esus; отметипа напичие затыпочн�го шипа у � 
да Erbia и отсутствие такового у Din esus Etll . ;  подчеркнупа основ
ное разпичие между родами в строении предгпабельной площадкИ'; 

М .Е. Чернышева . ( 196 1а, с. 2 50)  рассма!Гривanа бопьшую вы
пукпость глабели и напичие трапецеидапьной площадки разной ширИ
ны, как характерные признаки рода ЕтЫа Lerm. При описании измен
чивости вида Е тЫа sibirica Н.Е.  Чернышева отмечала разпичие 
в выпукпости и ширине глабепи, которая может быть равномерно 
выпукпой ипи вздутой впереди и нависать над пимбом, ипи парanЛf!1ID
но--сторонней, сужеюiOЙ или расширенной впереди. Меняется и относите
льная ширина прецглабельного поля. Затылочное кольцо может иметь 
бугорок и:ли_ шип. Эти изменения наблюдаются в прецелах оцного вица. 

Описывая новый вид Dinesus arcticus Palm.  из нижнего кембрия 
Аляски, Пanмер (Palmer, 196 8, с . · 6 1 )  отметип его тесное POACI

во с ЕтЫа granulosa Lerm. Различия он видит в бопее нежной гра
нупяции D. arc ticus Palm . ,  в бопьшей ширине его краевой каймы и 
спабо очерченного предгпабельного попя. От D. idд Eth . вид D. 

arc t icus отличается отсутствием затыпочного шипа, мanенькими гпа
зами. Пanмер указаn, что единственный отпичитепьный признак ме)К-
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ду рода!\ !И Din esus [tl l . и Erb ia Lerm. - широкая предглабельная пло
щадка у вида Е. s i b irica ( Schm.i dt ) .  

К насгоящему времени накопился большой факгический магериал, 
доказывающий гесное родсгво родов Erbia L erm . и Dinesus Eth.  
Среди представигелей обоих родов ( независимо о г  их сграгиграфи
ческого положения ) имеюгся формы с цилиндрической и овальной 
глабелью различной выпуклосги и длины, С разной чегкостью рас
членения, с прямым и изогнутым передним краем кранидия . Загылоч
ное кольцо у Erbia L erm . , KaK и у Dil1 esus Et ll . ,  бь'Jваег как с ши
пом или бугорком , гак и гладкое . Подобное можно сказагь о нали
чии глазных валиков: у одних экземпляров они наблюдаются, у дру
гих - нег .  Предглабельная площадка прегерпеваег ряд изменений 
ог грапецеидальной широкой и пониженной до выпуклой сильно су
женной перед глабелью, часго редуцированной до сосгояния двух 
разобщенных треугольников по бокам глабели . Меняются форма треу
гольников, резкость и ширина очерчивающих их борозд. В то же 
время основные родовые признаки ( форма, сгрОение кранидия, огно
сигельные размеры его частей, относительная величина и положение 
глазных крышек и т .д-. ) проявляют постоянство. 

Согласно приоритету за родом должно быть оставлено название 
D in esus E t h .  

В 1 94 3 г. Кобаяши ( K oba yashi ,  1 94 3, с.  3 1 7 )  выделил новый рс д 
Para to l laspis К оЬ. с типовым видом CypIlaSp is s ib irica Schm idt . НаЗЕа
ние Para tol laspis  КоЬ. ЦОlDкно быть включено в синонимику Din esus Eth. -

Наиболее близки к Dinesus Etll .  роды f.rbina JJokr. ( Покровская, -
1 9 5 9, с .  1 4 8 )  и Erbie l la  Fed. ( Федянина, i 9 6 2 ,  с .  3 4 ) . Первый 
отличается от Dinesus хорошо расчлененной и суженной впереди 
глабелью, большей шириной неподвижных щек, ничтожно малыми 
фрагментами предглабельной площадки, имеющей вид округлых долек 
по бокам глабели, сходящимися в передних ветвях лицевыми шва
ми, вгорой - наличием резко выраженных горизонгальных глазных 
валиков и большей ДЛИНОй круго изогнугых глазных крышек. 

Виды рода Din.esus Eth . различаюгся между собой сгепенью изог
нугосги переднего края кранидия, четкостью расчленения и формой 
переднего конца глабели, размерами и очертаниями базальных .'10-
пастей глабели, относигельной шириной спинных борозд и неrzодви)IV
ных щек, степенью выраженносги глазных валиков, формой глазных 
крышек, скульпгурой и, главное, формой предглабельной площадки . 
Глабельные борозды задней пары могут круто отклоняться назад 
и отчленять очень маленькие оозальные лопасти. Чаще борозды 
плавно отгибаюгся к затылочному кольцу. Базальные лопасти в 
этом случае имеют вид ПРОДОЛГОВaI'ЬJХ греугольников и иногда сое
диняюгся между собой. Если глабель сильно выпуклая, округленная 
сзади, а базапьные лопасти имеют небольшие размеры и выпуклость, 
тоr'да форма глабели кажется не ципиндрической, а овальной, округ
лой, или яйцевидной. Выпуклосгь панциря и характер скульпгуры в 
большей мере зависят ог фациапьной ПРИУРОЧеННОСГИ видов . Напри
мер, образцы динезид из чистых рифогенных известняков, обычно 
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отличаются знаqr-тельной выпуклостью панциря и грубой скynьптурой , а 
из глинистых пород умеренной выпуклостью и тонкой грануляцией . 

С о с та в р о Q а .  1 0  видов: Dinesus ida Etlleridge, 1896; D. s ibirica 
( Schmidt ,  1 886) ;  D. granulosa (Lermontova,  1940);  D. k irgh i zens is  Lermon
tova , 1951 ; D. a stricta (Suvorova, Б60) ;  D. inflata ( Е. Romanen ko, 1960) ;  
D. m ira bil is (Tomashpolskaya, 1 960);  Din esus ka tunica Е.  Romanen ko, 
1 962;  D. arida (С .  Romanenko, 1962) ;  D. arct icus Palmer, 1968; D. din e
seform is  Tomashpolskaya, 197 1 .  

Ра с п р о с т р а н е Н1е. Нижний кембрий и нижняя половина cpeДH€:

го кембрия; Восточная и Западная Сибирь, Казахстан, Средняя 
Азия, Китай, Австралия, Северная Америка . 

D in �sus sibirica (Schmidt, 1 886) 

Табл . XXXlI ,  фиг. 1-3 

Cyphaspis sibirica: Scclmidt , 1 886 , с .  5 10-5 1 1. 
Sol enop leura s ibi.,ica: То] ] ,  1 89 9, с.  36; Лермонтова, 1 924, с. 1 08 3  
E.,bia s ibi.,ica: Лермонтова, 1 9 40, с .  1 45,  табл. хиу, фШ'. 7; 

1 95 1 ,  с. 1 1 2, табл. XVI, фиг. 2; Сивов, 1 95 5 ,  с. 1 07, табл. X I, 
фиг. 1 0; Ившин, 1 95 7, с. 2 5 ,  табл. l , фиг. 1-4; Репина, 1 96 0а, 
с. 204 ,  табл. V Ш, фиг. 1 2, 1 3; табл. 'Х ,  фиг. 7: табл. ХУ, 
фиг. 4 :  Репина и цр. , 1 964 , с. 3 2 9, табл. ХLVШ, фиг. 9, 1 О: 
Чернышева, 1 96 1а, с. 2 5 1 ,  табл. ХХХ, фиг. 1-6. 

М а т е р и а л .  Более 10 кранидиев разной сохранности. 
Д и а г н оз .  Кранидий со слабо изогнутым передним краем . Гла

бель выпуклая, удлиненная, слабо расчлененная. Ширина неподвиж.
ных щек равна 2/3 ширины глабели. Глазные крышки бобовидные, 
срединные. Глазные валики слабые .  Предглабельная площадка имеет 
обратнотрапецеидальную форму. Поверхность панциря покрыта бугор
ками разного размера. 

О п и с а н и е  дано в работе Е.В. Лермонтовой, 1 9 5 1, с. 1 12 .  
С р а в н е н и е.  От  типовог() вида отличается равномерной шири

ной предглабельной площадки, более массивными торчащими глазны
ми крышками, широкими неподвижными щеками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. НижнИЙ кембрий, верхняя половина; сред
ний кембрий, нижняя половина; Восточная и Западная Сибирь. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Бассейн р. КатуНь, разрез 3 ,  т. 3 0, KO� 

лекция М.Ф. Романенко, 1 9 5 7  г.; бассейн р. Улус-Черга, разрез 
7б, т. 4, коллекция Е .В. Романенко, 1 9 5 8  г.  
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Dinesus grаnцlоsа (Lermontova, 1 940 ) 

Din �sus granulosa granulosa (Lermontova , 1 9 40) 

Табл. ХХХI I ,  фиг. 5 

ЕтЫа granulosa: Лермонтова, 1 940, с. 145, табл. XLI V,  
фиг. 8; 195 1 ,  с. 1 12 ,  табл. XVI . фиг. 3 ;  Сивов, 1 9 5 5, 



с. 108,  габл. Х У, фиг. 10; Репина, 1960а, с. 204, габл. 
ХУ, фиг. 7,  8;  Репина и др., 1964,  с. 3 30, габл . 48, 
фиг. 7,  8; Томашпольская в рабоге Егоровой и др. ,  1960б, 
с. 236 , фиг. 7; Суворова, 1960,  с. 142,  габл. ХI I I ,  фиг. 1-
3; Егорова, 196 1,  с .  2 20, габл. I ,  фиг. 1 9; Егорова, Савиu
кий, 196 9, с .  2 50,  габл. 2 7, фиг. 1-6 ; Чернышева , 196 18, 
С.  253 ,  габл. ХХХ,  фиг. 7- 12;  Лазаренко, 1964, С.  2 1 5,  
габл. X X XI ,  фиг. 1 7. 

М а г е р и а л .  Более 30 кранидиев разной сохранносги. 
Д и а г н о З. Кранидий выпуклый, с незначигельно изогнугым пе

редним краем. Глабель выпуклая, часго вздугая гак, чго нависаег 
над передней краевой каймой . Базanьные iIопасги глабели малень
кие ( каждая равна 1/3 ширины глабели) ,  сильно усгупающие гла
бели по своей ВЬJПУКЛОСГИ. Вследсгвие эгого глабель кажегся округ
ленной сзади, имеющей овальную или яйцевидную форму. Спинные 
борозды умеренной ШИРИНЫ . Ширина неподвижных щек равна 1/2 
ширины глабели. Глазные крыши бобовидные, горчащие. Глазные валики 
слабые. Предглабельная плошадка узкая, сосгоящая из двух выпуклых 
греУГОJIЬНИКОВ, обычно соединенных перемычкоЙ . Поверхносгь панциря 
покрыга бугорками средней величины, иногда среди них разбросаны бо
лее мелкие бугорки. Пигидий маленький, поперечно выгянугыЙ. односег
менгный, с широким рахисом и очень узкой краевой каймой .  

О п и с а н и е дано в рабоге Е.В.  Лермонговой , 1 9 5 1, с .  1 12 .  
С р а в н е н и е . 01' подвида Dinesus granu /osus astrictus Suvorova,  

( Суворова, 1960, С.  145,  габл. XIII ,  фиг. 4, 8 )  описанный подвР.:Д 
огличаегся округлой спереди глабелью, срединным положением глаз
ных крышек, более выпуклыми глазными крышками. 

Р а с п р о  с r р а н е н и е. Нижний кембриЙ . верхняя половина; средний 
кембрий , нижняя половина;Восгочная и Западная Сибирь, Казахсган .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р .  Ульмень, разрез 1 ,  т .  1 20, 
коллекция Е.В. Романенко, 1962 Г. ;  бассейн р. Кагунь, разрез 3 ,  
Т .  2 1, 30,  42 ,  коллекции JY\. Ф. Романенко, 1958 г .  и Е .В. Рома
ненко, 1 9 58 Г . ,  1 9 70 Г. ;  т .  160,  коллекция Л.Н. РепиноЙ, 1 9 5 9 г. ;  
бассейн р .  Улус-Черга, разрез 7б, т .  4 ,  коллекцv..я Е .В. Романен
ко, 1958 г . ;  1962 г. 

Dil1 eslls granulosa as tric/a (Suvогоvа ,  1960) 
Табл. XXXI I ,  фиг. 6-8 

Erbia gran u/osa astricta : Суворова. 1960,  с .  145, табл. XI I I ,  
фиг. 4-8. 

Ма  r е р иа л. 2 кранидия и 2 спинных щига неполной сохраННОС1·И. 
Д и а г н о З. Кранидий субквадрагныЙ. Глабель немного удлинен

ная, выпуклая, пригупленная спереди. Борозды задней пары соеди
няюгся между собой . Глазные крышки сдвинугы HeMl!oro вперед. 
Глазные валики слабые .  
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О п и с а ни е  и с р а в н е н и е  даны в работе Н .П. Суворовой, 
1960, с. 45.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний кембрий, амгинский ярус; Сибирс
кая платформа. Нижний кембрий, верхняя половина, слои с EdeI ste
inasp is  - Kooteniel l a  i �орный Алтай.  

М е с т о н а х о жд е н и е .  Бассейн рек Малая Иша, Сафроновская 
Уба, разрез 9б, т. Б-5 16, Iюллекция Е.В. Романенко, 1970 г .  

Din e sus sp .  

Табл. XXXII ,  фиг. 13,  15 

Ма  т е р иа л. 3 кранидия неполной сохранности. 
О п и с а н и е. Кранидий дЛИНный, умеренно вь�пуклый, с очень сла

бо изогнутым передним краем. Глабель длинная, узкая, равномерно 
выпуклая. Ее длина в 2 ,5  раза больше ширины у основания. На гла
бели развиты только борозды задней пары . Они прямые, длинные, 
косо направлены назад, соединяются с затылочной бороздой, посере
дине глабели . Спинные борозды узкие, глубокие. Затылочная бороз
да узкая, довольно глубокая, почти прямая. Затылочное кольцо QОЛЬ-
шое, массивное, расширенное посередине, с небольшим СГ' '1инным 
шипом на заднем крае. Передняя кайма узкая, валикообраЗnая. Пе
редняя краевая борозда узкая, немного выположенная против глабе
ли. Предглабельная площадка равномерно выпуклая, имеет вид ши
роких треугольников, обращенных друг к другу острыми исчезающи
ми перед глабелью вершинами. Неподвижные щеки узкие, слабо вы
пуклые .  Их ширина на уровне середины глазных крышек меньше 
1/2 ширины глабели. Глазные крышки узкие, слабо скошенные, рас
положенные посередине длины кранидия. Глазные валики очень узкие, 
сnaбовьшук1Iые, косые. Поверхность кранидия тонко гранулированная. 

З а м е ча н и я . От типового вида Din esus ida Etheridge ( \Vll i tеlюu sе ,  
1939 ,  табл. XXIV ,  фиг. 1 ,  2)  описанные экземпляры отличаются 
узким вытянутым в длину краНИдием, большими треугольными доль-
ками предглабельной площадки, очень узкими спинными бороздками, 
большим массивным затылочным кольцом; от блИзКОГО вида Din e
sus ka tunica Е. г.отап . ( Романенко, 196 2 , ·  с .  22, табл. 1 1 ,  фиг. 12 )  
меньшей шириной кранидия, большей длиной и круче закругленным 
lIередним концом глабели, б6льшими размерами базanьных лопастей 
глабели, узкими спинными бороздами. 

М е с т о на х о жд е н и е. Бассейн р.  Уllус-Черга, разрез 7б, 
т .  365 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1960 г. 

Din esidae gen . i n d�t. 

Табл. ХХХII ,  фиг. 14 

М а т е р и а л. 1 кранидий неполной сохранности. 
О п и с а  н и е. Кранидий удлиненный, выпуклый, со слабо изогну

тым передним краем . Глабель очень выпуклая, закруглена спереди. 
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длина ее в 1 , 5  раза больше ширины у основания. Из трех пар бо
ковых борозд глабели борозды первых двух пар почти не выражен
ные, имеют вид небольших вмятин у спинных борозд. Борозды зад
ней пары четкие, длинные, соединяются между собой и с затылочной 
бороздой посередине глабели. Затылочное кольцо не сохранилось. 
Передняя кайма узкая, валикообразная. Предглабельная площадка 
ясно очерченная, распадающаяся на две вздутые' треугольные доль
ки, соединяющиеся перед глабелью , узкой полосой. Неподвижные ще
ки довольно широкие, выпуклые. Кранидий покрыт густо расположен
ными бугорками разного размера . 

З а  м е ч а  н и я. Описанный экземпляр напоминает представителей 
вида D. granulosa Lелn . , но плохая сохранность образца не позволяе1' 
достоверно определить видовую принадлежность. 

М е с т о на х о жд ен ие.  Бассейн р. Сема, разрез 4, т. 1045, коп
лекция Е .В. Романенко, 1 9 7 2  г. 

Incertae sedis 
Р од A la c ep/,a lus Repina ,  1960 

Alacephalus la.lus Е.  Romanen ko,  sp .  nOv. 
Табл. ХХХII ,  фиг. 16- 19 

Название вида - 0 1'  latus (лат. )  - широкий. 

Г ол о т и п. Кра нидий , NQ 18 1 1/ 3 2 1,  ЗСГУ, г. Новокузнецк.., 
табл. 3 2 ,  фиг. 19;  Горный Алтай, р. Тырга; нижний кембрий, ниж
няя половина, слои с Saj anaspis.  

М а т е р и ал. 4 кранидия, несколько подвижных щек, 1 пигидий, 
разной сохранности. 

Д и а г н о З. Кранидий большой, широкий, трапецеидальный, уме
ренно выпуклый, с выпрямленным передним краем . Глабель слабо 
суженная к пере/Iнему округленному концу, расчлененная тремя па
рами косых БОРОЗ/I. Ширина неПО/I5ИЖНЫХ щек превыщает ширину 
глабели' на уровне глаз. Поверхность слабо струйчатая. ПИГИ/IИЙ 
короткиV:, поперечно вытянутый, трехсегментный. 

О п и с а н и е. Кранидий очень широкий, с прямым и передним и 
задним краями. Ширина кранидия у основания в 3 раза больше его 
длины . Глабель слабо выступает над:-неподвижными щеками, посте
пенно и незначительно суживается к переднему округленному кон
цу, который почти достигает передней каймы . Бока глабели расчле
нены тремя парами длинных узких глубоких скошенных назад борозд. 
Наклон борозд возрастает спереди назад. Борозды первой пары 
очень мало скошены, соединяются между собой посередине. Задние 
борозды скошены настолько, что базальные лопасти имеют субтреу
гольную форму. Спинные борозды узкие, очень мелкие. Затылочная 
борозда глубокая, широкая, оСобенно посередине. За1'ылочное коль
цо выпуклое, с бугорком . Передняя кайма плоская, отогнутая квер
ху. Передняя краевая борозда узкая, против глабели сливается со 

2ЗЗ 



спинными бороздами. Фронтальный лимб слабо выпуклый, развит 
в основном по бокам и имеет вид узких полосок, исчезающих к се
редине кранидия. Неподвижные щеки умеренно выпуклые, немного 
вздутые в средней части. ИХ ширина против середины глазных кры
шек равна или больше ширины глабели. Ширина неподвижных щек 
в задней части в 1 ,5  раза больше ширины глабели у основания. 
Глазные крышки очень узкие, выпуклые, неизогнутые, немного ско
шенные и сдвинутые вперед. Глазные валики узкие, выпуклые, шну
ровидные, горизонтальные. Задняя краевая борозда узкая у спинных 
борозд и выположенная у лицевых швов. Задняя кайма узкая, выпук
лая у глабели, становится широкой и уплощенной к дистальным 
концам . Передние ветви лицевых швов короткие, сходящиеСЯj зад
ние - длинные, резко расходящиеся. Поверхность неподвижных щек 
и фронтального лимба покрыта сеткой слабых жилок. 

Р а з м е р ы кранидия, мм: 

N9 экз. ДК ШК 1 ШК2 Ш Кз дг 
1 8 1 1/32 1 12,0 19 ,0 26 , 0  43 , 0  8,0 

N9 экз. ШГ 1 ШГ2 ШГз Ш НШ ДГК 

18 1 1/3 2 1  7,0 9,0 10,0 8 , 0  4, 5 

Поцвижная щека слабо вьтуклая, широкая, с закругленным·. внешним 
углом. Кайма узкая, выпуклая, расшир:ющаяся на внешнем углу, без 
щипа. Поверхность поцвижной щеки покрыта радиальными жиnкaми. 

Пигидий выпуклый ,  растянутый в ширину, с прямым передним 
краем; задний край округлен, с небольшой выемкой против рахиса. 
Рахис массивный, короткий и ' широкий. Широкими четкими попереч
ными бороздами рахис разделен на три кольца ( считая конечную 
часть рахиса) .  Ширина рахиса впереди немного меньше 1/3 шири
ны пигидия. Широко закругленный задний конец рахиса подходит 
близко к краю ПИГИДЩI . Плевральные поля выпуклые,  расчленены 
широкими плевральными и узкими межплевральными бороздами на 
три ребра. Внешний край пигидия сохраняется плохо. Кайма узкая, неяо
но отделенная. Передние ребра вытянуты в небольшие краевые шипы . 

Р а з м е р ы  пигидия, мм: 

N9 экз. 

18 1 1/3 19 

ДП 

7 ,0 

Ш П1 
15 ,0  

Ш П4 
18,0 

ДР 

4,6 

ШР 1 ШРз 

4,0 3 , 5 

С р а в н е н и е .  От типового вида A lacephalus con tortus Аер. ( Репи
на, 1 96 0а, с. 2 2 2,  табл. XI ,  фиг. 1 1-1 З )  отличается большей шири
ной кранидия, длинными косыми бороздами глабели, очень широкими 
непоцвижными щеками, почти полным отсутствием предглабельного 
попя, а также иной скульптурой кранидия (у А .  cortartus поверхность 
краН_ИЦИ5i бугорчатая ) и СХОlUlIllимися Б передних ветвях лицевыми швами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. голотип. 
М е с т о на х о жд е н ие .  Бассейн р. Тырга', разрез 9а, т. 1072,  

коллекция Е .В. Романенко, 1 9 7 1  г. 
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с .  1 5 8- 1 6 1. (Труды СНИИГиМС, 
вьт. 23 ) .  

Е г о р о в а  Л . И . ,  И в ш и н  Н . К . ,  П о 
к р о в с к а я  Н.В. и др. Тип 
A rtlJropoda. Ч ленистоногие. - В КН.: 
Биостратиграфия палеозоя Саяно
Алтайской горной области, т. 1 .  
Новосибирск, 1 96 0, с.  1 5 2-253. 
(Труды СНИИГГиМС, вьт. 1 9 ) . 

Е Г О Р 9 в а  Л . И . ,  К о р о б е й н и к о в а  
Т.В. Комплексы трилобитов типо
BbIX разрезов обручевского и 
еланского горизонтов нижнего 
кембрия Сибири. - В КН . :  Мате
риалы по стратиграфии и палеон
тологии Сибири. Новосибирск, 
1 9 74 , с. 39-4 5. (Труды СНИИ 
ГГиМС, вьт. 1 9 2. ) .  

Е г о р о в а  Л . И . ,  Л о м о в и u к а я  М . Н . ,  
П о л е т а е в а  О.К и др. Трилоби
ты. - Атлас руководmцих форм 
ископаемых фауны и флоры ЗапаТ!
ной Сибири. Т. 1 .  М., Госгеолтех
издат, 1 95 5 ,  с. 1 02-1 4 5 .  

Е г о р о в а  Л . И . ,  С а в и u к и й  В . Е. 
Стратиграфия и биофаuии кембрия 
Сибирской платформы (Западное 
Прианабаръе ) .  М . ,  " Недра' , 1 96 9, 
408 с. (Труды СНИИГГиМС, · вьт. 
4 3 ) .  

Е г о р о в а  Л . И . ,  Ш а б а н о в  Ю.Я. ,  
Р о з а н о в  А . Ю. и др. Еланский 
и куонамский фаuиостратотипы 
нижней граниuы среднего кем&. 
рия. М . ,  'Недра', 1 976, 
1 6 7  с. (Труды СНИИГГиМС, 
вып. 2 1 1 ) .  

Ж а р к о в М . А . ,  Х о м е н т о в с к и й  
В.В. Основные вопросы страти
графии нижнего кембрия и венда 
юга Сибирской платформы в свя
зи с соленостью. - Бюn. МОИП. 
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Отц. геол. И геофиз . ,  1 96 5 ,  
Nq 1 0  ( 1 ) ,  с.  1 00- 1 1 8 .  

Ж у р а в л е в а  И.Т. , 3 а ц о р о ж н а я  
Н . М . ,  О с а ц ч а я  д.В. и цр. Фау
на нижнего кембрия Тувы (опор
ный разрез р. Шивеnи�Хем ) .  М . ,  
'Наука", 1 96 7 ,  1 8 1  с. 

Ж у р а в л е в а  И . Т. ,  Р е п и н а  Л . Н .  
Роцовые комплексы трилобитов и 
археоциат нижнего кембрия Ал
тае-Саянской области. - дАН 
СССР. Сер. геол. , 1 95 9 ,  т. 1 2 9 ,  
Nq 1 ,  с .  1 8 1- 1 83. 

Ж у р а в л е в а  И.Т. ,  Р е п и н а  Л.Н.,  
Х о м е н т о в с к и й В. В. Биостра
тиграфия нижнего кембрия 
скnaцчатого обрамления Ми
нусинской котловины. - Ьюл. 
МОИП. Отц. геOl:. , 1 95 9а, 1-r• 2, 
с. 6 7-90. 

Ж у р а в л е в а  И . Т. ,  Р е п и н а  Л . Н . ,  
Х о м е н т о в с к и й  В.В. Нижнекем
брийские горизонты Горной Шории. 
- дАН СССР. Сер. геол. , 1 95 96, 
т. 128, Nq 5 ,  с. 1 03 0- 1 033. 

Ж у р а в л е в а  И . Т. ,  Р е п и н а  Л . Н . ,  
Х о м е н т о в с к и й  В . В .  Непрерыв
ный карбонатный разрез ленского 
яруса нижнего кембрия Алтае
Саянской горной страны и его па
леонтологическая характеристика. 
- дАН СССР . Сер. геол.,  1 960, 
т. 3 2 ,  Nq 5 ,  с. 1 1 6 0- 1 1 6 2 .  

Ж у р а в л е в а  И . Т . ,  Р е п и н а  Л . Н . ,  
Х о м е н т о в с к и й  В . В .  Схема 
расчленения нижнекембрийских 
отложений Саяно-Аnтайской склan
Чl1ТОЙ области. - Геол. и геофиз. , 
1 96 2 ,  Nq 1 ,  с. 2 1-4 1 .  

Ж у р а в л е в а  И.Т. ,  Р е п и н а  Л . Н . ,  
Х о м е н т о в с к и й  В.В. Схема 
биостратиграфического расчлене
ния нижнего кембрия Саяно-Ал- . 
тайской склацчатой области. - В 
кн.: Стратиграфия цокеМбрия и 
кембрия Срецней Сибири. Красно
ярск, 1 96 7 ,  с. 1 3 1- 1 36 .  

Ж у р а в л е в а  И . Т . ,  С а в и ц к и й  В . Е . ,  
Х о м е н т о в с к и й  В . В .  Основные 
вопросы стратиграфии нижнего 
кембрия Срецней Сибиr:и. - в кн.: 
Стратиграфия цокембрия и кем
брия Срецней Сибири. Красноярск, 
1 96 7, с.  9- 1 8. 
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3 а й ц е в  Н . С. , П о к р о в с к а я  Н . В .  
О строении смежнь� частей 3а
пацного Саяна и Тувы. - Изв. 
АН СССР. Сер. геол. , 1 950, 
Nq 6 ,  9 6-1 0 7  с. 

И в ш и н Н.К. Срецнекембрийские 
трилобиты Казахстана, ч. 1 1 .  
(Агырекский фаунистический го
ризонт района гор Агырек ) .  А л 
ма-Ата, Изц-во А Н  КазССР, 
1 9 5 7, 1 08 с. 

И в ш и н Н.К. Новая биостратиграфи
ческая шкала верхнего кембрия 
Алтае-Саянской Г60СИНКПFнапь
ной области, т. 3. Алма-Ата, 
Из�во АН КазССР , 1 960, 62 с. 
(Трупы ИГ АН КазССР ) .  

К о м а р о в  И.П.  Силур и кембрий в 
Северо-3апацном Алтае. - Вестн. 
геол. ком. ,  1 92 8 ,  т. 3 ,  Nq 4 ,  
с .  1-3. 

К о р ж н е в В.Н.  Стратиграфия отло
жений позцнего цокембрия и ниж
него кембрия бассейна р.Сарасы 
в Горном Алтае. - В кн. :  Новые 
материалы по стратиграфш: и па
леонтологии 3апапной Сибири. 
Изц-во Томск. гос . ун-та, 1 9 7 7 .  

К о р о б о в  М . Н. Новые трилобиты 
из нижнего кембрия Хараулахских 
гор. - Гlалеонтол. журн. , 1 96 3, 
N, 4 ,  с. 64-75. 

К о р о б е й н и к о в а  Т.В. Биогеогr:а
фические связи раннекембрийских 
трилобитовых комплексов Тувы. 
- В кн. :  Материалы по регио
нальной геолог�и Сибири. Ново
сибирск, 1 9 74 ,  с. 4 5-4 8 .  (Тру
пы СНИИГГиМС, вып. 1 73 ) . 

К р а е в с к и й  Б . Г. Некоторые нижне
кембрийские трилобиты хребта 
Иолго (Горный Алтай ) .  - Мате
риалы по гео.flОГИИ, геофизике и 
поле:?ным ископаемым Сибири. 

. Новосибирск, 1 96 5 ,  с. 4 7-5 8 .  
(Трупы СНИИГГиl\\С, вып. 34 ) .  

К р а е в с к и й Б .  Г. О нижнем кем
брии Уйменско-Лебецского син
кnинория. - В кн. :  Новые цанные 
ПО геологии и геофизике Куэбас
са и Алтая. Новокузнецк, 1 9 6 9а, 
с. 44-4 7. 

К р а е в с к и й  Б. Г. К вопросу о Н\ l Ж
некембрийском вулканиэ�!е севе-



ро-восточного Алтая. - В КН . :  
Новые данные по геологии и п<>о 
лезным ископаемым Западной Си
бири, вьт. 4 .  Из�во Томск. гос. 
ун-та, 1 969б, с. 85-89. 

К р а е в с к и й  Б.Г. Район верховьев 
рек Кубы, Ложи, Угула. - В КН.: 
Разрезы докембрия и нижнего 
палеозоя западной части AlIТae
Саянской области. Красноярск, 
1 96 9в, с. 1 08-1 1 8. 

К р а е в с к и й  Б.Г. Участок среднего 
течения р. Аксаазкан. - В кн: 
Разрезы докембрия и нижнего· 
палеозоя западной части Алтае
Саянской области. Красноярск, 
1 96 9г, с. 1 18-1 23. 

К р а е в с к и й  Б.Г. Район бассейна 
рек Малая Иша и Тырга. - В КН. :  
Разрезы докембрия и ннжнего па
леозоя западной части Алтае-Са
ЯНСКОЙ области. Красноярск, 
1 969д, с. 1 23-1 36. 

К р а с  н о п е е в а  П.С. ВодоросllИ и 
археоциаты древнейших то1ПЦ п<>о 
техинского района Хакассии. 
Материалы по геологии Красно
ярского края, ВЬШ. 3. Томск, 
1 937, с. 1-5 1 .  

К р а с н о пе е в а  П.С. OCHoBHble ком
плексы археоциат Западной Сиби
ри. - Вестн. 3СГУ, 1 94 7, N9 6, 
С. 1 2-23. 

К р а с н о п е е в а  П.С. Особенности 
камешковского КО�-П11lекса архео
циат в фации эффузивно-осадоч
ных отложений на примере архео
циат западной части Тувы. - Тру
ДЫ Томск. гос. ун-та. Сер. геол. , 
1 95 3, т. 1 24,  с. 5 1-62. 

К р а с н-о п е е в а  П.С. Новые данные 
к стратиграфии археоциат Запад
ной Сибири. - дАН СССР, 1 954, 
т. 99, N1 4, с. 601-6 04.  

К р а с н о п е е в а  П.С. Археоциатовые 
и археоциаТОВО-ТРИЛОбитные го
ризонты кембрия Алтае-(;аянской 
области. - Материалы по геоло
гии Западной Сибири, т. 6 1 .  М. ,  
Госгеолтехиздат, 1 958, с .  1 05-
1 1 1 .  

К р и в ч и к о в А .  В. О возрасте кем
брийских отложений Кебезенско
го горста в Северо-Восточном 

Алтае. - В КН. : Новые данные 
по геологии и географии Кузбас
са и Алтая. Новокузнецк, 1 969,  
с. 4 2-44. 

К у з н е ц о в  В.А.  Горный Алтай. Кем
брийская система. - В КН . :  Гео
логия СССР, т. 14.  М . ,  ' Недра' , 
1 948, с. 1 1 6-1 2 7. 

К у з н е ц о в  В.А. Основные этапы 
геотектонического развития юга 
Алтае-Саянской области. - Тру
ды Горно-геол. ин-та Зап.-Сиб. 
фил. АН СССР, 1 952 ,  вып. 12 ,  
с .  9-4 1.  

К у з н е ц о в В. А. Геотектоническое 
районирование Алтае-Саянской 
складчатой области. - В кн. :  Во
просы геологии Азии, т. 1 .  М. ,  
Из д-во АН СССР, 1 954, с. 2 02-
2 2 7. 

К у з н е ц о в  В.А.  Тектоническое рай
онирование и основные черты эн
догенной металлогении Горного 
Алтая. - В кн. :  Вопросы геоло
гии и мета1l1l0гении Горного Ал
тая. Новосибирск, 1 963,  с. 3-68 .  
(Труды иrиГ СО АН СССР, вьт. 
13 ) .  

К у з н е цо в  Ю.А .  Материалы к стра
тиграфии �i тектонике северо-за
падного Алтая. - Изв. Томск. 
политехн. ин-та, 1 950,  вып. 2 ,  
с. 65 .  

К у з ь м и н  А.М. Материалы к стра
тиграфии и тектонике Кузнецкого 
Алатау, Салаира и Кузнецкого 
бассейна. - Изв. corк, 1 928,  
т .  7, вып. 2 ,  47 с. 

Л а з а р е н к о  Н.П. Новые нижнекем
брийские трилобиты советской 
Арктики. - Сборник статей по 
палеонтологии и биостратиграфии 
НИИГА, вып. 29 .  П . ,  1 96 2 ,  
с .  29-78. 

Л а з а р е н к о Н.П. Комплексы нижне
кембрийских трилобитов северной 
части Средней Азии. М . ,  "Недра",  
1964 , с. 166-223.  (Труды НИИ
ГА, т. 1 3 7 ) .  

Л а з а р е н к о  Н . П .  Описание трилоби
тов. - В КН . :  Биостратиграфия и 
фауна нижнего кембрия Хараулаха 
(хр. Туора-Сис ) .  М . ,  "На)-ка"' , 
1 974 , 299 с. 
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Л е р м о н т о в а  Е.В. Некоторые новые 
цанные о кембрийских трилобитах 
из торгашинских известняков. 
- Изв. Геол. ком. ,  1 924, т. 4 3 ,  
N( 9, С .  1 08 3- 1 1 07. 

Л е р м о н т о в а  Е.В. Описание трило_ 

битов. - Атлас руководяших форм 
ископаемых фаун СССР. Т. 1 .  
КембриЙ. М.-Л, Госгеоnизцат, 
1 94 0, 1 94 с. 

Л е р м о н т о в а Е. В. Нижнекембрий
ские ' трилобиты и брахиопоцы 
Восточной Сибири. М . ,  Госгеол
техизцат, 1 9 5 1 ,  2 2 2  с. 

М и р т о в  Ю.В. , А ф о н и \!  А . И . ,  Т а 
р а с·о в а С .  М. и цр. Сопоставле.
ние разрезов отложений верхнего 
протерозоя и нижнего кембрия 
Горного Алтая и Горной Шории. 
- Материалы к научно-метоциче
ской конференции. Новокузнецк, 
1 97 0, с. 4 6-4 8. 

М и с с а р ж е в с ки й  В.В. , Р о з а н о в  
А . Ю .  Биостратиграфия и фауна 
нижних горизонтов кембрия. М . ,  
" Наука" , 1 966,  1 2 6  с. 

Н е х о р о ш е в  В.П. Кембрий И ' цокем
брий в Горном Алтае. - Вестн. 
Геол. ком . ,  1 9 2 7, т. 2, 1\'9 1 ,  
С. 3-4 .  

Н е х о р  о ш е в В . П .  Особенности гео
логического строения Алтая и 
его юго-запацной периферии. -
В кн. :  Вопросы геологии Азии, 
т. 1. М . ,  ИЗI1-ВО АН СССР, 
1 954, с. 1 6 3- 1 89. 

Н е х о р  о ш е в В. П. Геология Алтая. 
М . , Госгеолтехиздат , 1 95 8 , 2 6 1  с.  

Н е х о р  о ш е в В. П. Тектоника Алтая. 
М . ,  "Неnра", 1 96 6 , 3 0 Т с. (Тру
пЫ ВСЕГЕИ, Нов. сер., т. 1 3 9  J .  

Н и к и ф о р о в  Н . И .  Описание трилоби
тов. - В КН. : Биостратиграфия и 
фауна нижнего кембрия Хараупаха 
(хр. Туора-Сис ). М. , " Наука", 

1 9 74 ,  299 с. 
Н И К О Л Ь .с к а я  Ж.д. , П о п о в  В.Е . .. 

Т р о .ф и м о в  В. А .  История текто
нического развития и районирова
ния Горного Алтая. М . ,  rOCГ90li
техизnат, 1 96 3, с. 9 2- 1 2 0. 
(Трупы ВСЕГЕИ. Нов. сер. , т.94) . 

О к у н е в а  О. Г. ,  Р е п ин а  Л.Н.  Био
стратиграфия и фауна кембрия 
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Приморья. Новосибирск, " Наука'" 
1 973,  2 84 с. (Трупы ИГиГ СО . 
АН СССР, вьm. 3 7 ) .  

Основы палеонтологии. Членистоно
гие. Трилобитообразные и рако
образные. М . ,  Госгеолтехизцат, 
1 96 0, 5 1 5  с. 

П о к р о J;I с к а я Н. В. Стратиграфия 
кембрийских отложений юга Си
бирской платформы. - В кн. :  во
просы геологии Азии, т. 1 .  М.,  
ИЗI1-ВО А Н  СССР, 1 954, с. 444-
465. 

П о к р о в с к а я Н. В.  ТрилобитОвая 
фауна и стратиграфия кембрийс
ких отложений Тувы. М . ,  Изn-во 
АН СССР, 1 959,  2 00 с. (Тру
пЫ ГИН А Н  ССС:Р, вьm. 2 0 ) .  

П о к р о в с к а я  Н.В.  Описание трило
битов. - В КН. :  БиостраТИГJ:афия 
палеозоя Саяно-Алтайской горной 
области, т. 1 .  Новосибирск, 1 960, 

- 4 36 с. (Трупы СНИИГГиМС, вьm. 
1 9) .  

П о к р о в с к а я  Н.В. О ярусном рас-
. 

членении кеМбрия. - В КН . :  Кем
брийская система, ее палеогео
графия и проблема нижней грани
цы, т. 1II . М.,  ИЗI1-ВО А Н  СССР , 
1 96 1 ,  с. 2 56-2 74 .  

П о л е т а е в а О .  К .  Фауна кембрийс

ких трипобитов санаштыКГOnЪCКС>

го известняка Западного Сая-

на. Материалы по геологии 

3ападно-Сибирского края, вып. 
3 5, Томск, 1 93 6 ,  с.  2 5-
5 1. 

П о л е т а е в а О.к. Описание трилоби-

тов. - Атлас руковоnяших форм 
ископаемых фауны и флоры 3апаn
ной Сибири, т. 1 .  М . ,  Госгеолиз
пат, 1 955,  500 с. 

П о л е т а е в а О. К. Описание трило
битов. - Материалы по палеонто
логии Л.,  Госгеолтехизnат. 1 9 5 6 ,  
с .  145-1 8 2 .  (Трупы ВСЕГЕИ. 
Нов. сер., вып. 1 2 ) .  

П о л е т а е в а  О.К. Новые рапы и ВИ
nЫ кембрийских трилобитов За

пацной Сибири. - Мв.териалы по 

палеонтологиИ 3апацной Сибири. 

Л. , Гостехиз пат , 1 9 6 0а, с. 5 0-

76. (Трупы СНИИГГиМС. Сер. 

нефт. гeon. , вьm. 8 ) . 



П о л е т а е в а  О.К.  ОписаНllе трилоби
ТОВ. - В кн. :  Биостратиграфия 
палеозоя Саяно-Алтайской горнсй 

об:lаСТII,  т. 1 .  Новосибирск, 1 9 60б, 
с .  1 5 2- 2 5 3 .  (Труды СНИИГГиМС, 

вып. 1 9J .  
П о л е т а е в а  О. К.  О некоторых но

вых нахоцках кембрийских трнло
битов В Горном Алтае. - Материа
лы по палеонтологии и стратигра
фии Запа.QНОЙ Сибири. Л . ,  ГОСТОГ;
техизцат, 1 96 2а, с. 1 6 2- 1 6 9 .  
(Труцы СН ИИГГиМС, вып. 2 3 ) .  

П о л е т а е в а  о.к. О фауне камеш
ковского и санаштыкгольского 
горизонтов на реке Большой Ише 
в Горном Алтае. - Материалы по 
региональной геологии Сибщ:и. 
М . ,  Госгеолтехизцат, 1 96 2б, 
с.  9 7- 1 0 6 .  (TpyllЫ СНИИГГиМС, 
ъып. 24 ) .  

П о л е т а е в а  о.к. Новые раннекем
брийские трилобиты из сана штык
гольского горизонта Алт�е-Саян
ской области. - Палеонтол. ЖУРН. , 
1 9 7 3, N9 1 ,  с. 56-6 2 .  

П о с п е л о в  А . Г. ,  А к с а р и н а  Н . Я . ,  
Б о я р и н о в  А.С. и цр. К страти

графии кембрип Горной Шории. 

- Материалы по геологии и по
пезным ископаемым Красноярскоо. 

го края, вып. 1 .  Красноярск, 
1 9 6 1 ,  с. 4 0-4 5 .  

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 .  и пр. Опорный 
разрез нижнего кембрия по р. К ие" Е 
Кузнеl.\КОМ Алатау. - В кн . :  Про
блемы биостратиграфии и палеон
тологии нижн.его кембрия Сибири. 
М. ,  'Наука" ,  1 97 2 , с. 2 22-

2 3 2 .  
П р е n т е ч е н с к и й  А . А . ,  Щ е г л о в  

А .П. Биостратиграфическая схема 
нижнекембрийских отложений Ал
тае-Саянской склаnчатой области. 
- Материалы по региональной 
геологии Сибири. М . ,  Госгеолтех
изцат, 1 96 2 ,  с. 1 0-2 2. (Труцы 
СНИИГГиМС, вьm. 24 ) .  

Р а п  у г и н К .  В. Элементы стратигра
фии и тектоники Горной Шории. -
материалы� по геологии Запаnно
Сv.бирского края, вьm . 3 7 .  Томск. 
1 9 3 6 ,  78 с. 
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Р а п  у г и н К. В. О соотношении кем

бри я и nокембрия ГОРНОЙ Шории. 
- Пробn. сов. геол. , 1 93 7 ,  т. 7, 

N9 4, с. 2 9 5-3 1 7. 
Р а п  у г и н К.В.  Геологи":еский очерк 

Чемальского листа Горного АlIтая. 
Новосибирск. Изn-во А Н  СССР, 
1 94 1 ,  . с.  2 33-2 9 8 .  

Р е п и н а л. Н. Трилобиты базаихско
го горизонта. - дАН СССР, 1 95 8 ,  
т .  1 2 1 ,  No 6 ,  с. 1 07 5- 1 078. 

Р е п  и н а л. Н. Комплексы трилобитов 
нижнего и среnнего кембрия за
паnной части Восточного Саяна. 
- В кн. :  Региональная стратигра
фия СССР, т. 4 ,  М . ,  Jilзn-во А Н  
СССР, 1 96 0а, с .  1 7 1 - 2 3 6 .  

Р е п  и н а Л . Н .  Описание ТРИЛОбитов. 
- В кн . :  Биостратиграфия. палео
зоя Саяно-Алтайской горной об
ласти, т. 1 .  Новосибирск, 1 96 0б, 

436 с. (Труды СНИИГГиМС, вьm. 
1 9 ) .  

Р е п и н а п .  Н .  Трилобиты нижнего 
кембрия юге Сибири, ч. 1 .  М . ,  
' Наука" , 1 96 6 ,  2 04 с. 

Р е п  и н а Л. Н. Трилобиты тарынского 

горизонта разрезов нижнего кем

брия р. Сухарихи (Игарский рай

он ) .  - в кн. : Проблемы биостра

тиграфии и палеонтоЛОГИИ нижнего 

кембрия Сибири. М . ,  'Наука', 

1 9 7 2 ,  с.  1 84-2 1 6. 

Р е п и н а  Л . Н .  К биостратиграфии 
цосанаштыкгольского уровня ниж
него кем бри я Саяно-Алтайской 
склацчатой области (по трилоби
там ).  - в кн . :  Проблемы палеон
тологии и биостратиграфии ниж
него кембрия ' Сибири и дальнего 
Востока. Новосибирск, "Наука", 
1 9 73, с. 9 1- 1 00. (Труцы ИГиГ 
со АН СССР, вып. 4 9 ) .  

Р е п  и н а Л . Н .  К вопросу о границе 
нижнего и cpenнeгo кембрия Си
бирской ллатформы и сопреnель
ных территорий. - В кн. :  Био
стратиграфия и палеонтология 
нижнего кембрия Европы и Се
верной Азии. М . ,  ' Н аука',  1 974, 
с. 76- 1 03 .  

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 .  и цр. Биострати-
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графия и фауна нижнего кембрия 
Хараупаха (Хр. Туоре-Сис ) .  М . ,  
'Наука', 1 9 74, 4 9 6  с. (Труды 
Ю'иГ СО АН СССР, вьт. 235 ) .  

Р е п и н а  Л . Н . ,  Х о м е н т о в с к и й  В.В. 
Ж у р а в п е в а  И.Т. и др. Биостра
тиграфия нижнего кембрия Саяно
Аптайской скпадчатой обпасти. 
М . ,  "Наука' , 1 964, 3 6 3  с. 

Рещения Междуведомствсшюго со
вещания по разработке унифиuиро
ванных стратиграфических схем 
(Ленинград, 1 956 г. ) .  ,'\' . ,  Гос

геonтехиздат, 1 95 9 ,  с. 66.  
РешеНИЕ> Межnувеnомственного сове

щания по разработке унифиuиро
Baннь� стратиграфических схем 
Якутской АССР. М . ,  Госгеоптех
иэдат, 1 96 3 ,  5 9  с. 

Решения коnnоквиума по трипобитам 
(25- 2 9  марта 1 8 74 г. ) .  Нов.,.. 

сибирск, "Наука' , 1 9 74 ,  39 с. 
Р о з а н о в  А.Ю.,  М и с с а р же в с к и й  

В.В. Биостратиграфия и фауна 
нижних горизонтов кембрия. М . ,  
'Наука', 1 96 6 ,  1 2 5  с .  

Р о з а н о е  А . Ю . ,  М и с с а р ж е i\ С К И Й  
В.В. , В о п к о в а  И.А.  и др. Том
мотский ярус И пробпема нижней 
граниuы кембрия. М . ,  "Н аука' , 
1 96 9 ,  380 с. (Труды ГИН АН 
СССР, вып. 2 06 ) .  

Р о м а н е н к о Е.В. Описание трипо
битов. - В КН . :  Биостратиграфия 
папеозоя Саяно-Аптайской горной 
области, т. 1 .  Новосибирск, 1 960, 
4 36 с.  (Труды СНИИГГнМС, вьт. 
1 9 ) .  

Р о м а н е н к о Е.В. О зонапьном рас
членении кембрия в Горном Аптае. 
- В КН . :  Новые данные по геопо
гии и географии Кузбасса и Ап
'I'ая. Новокузнеuк, 1 96 9а, с .  47-49. 

Р о м а н е н к о Е.В. К методикР. изу
чения трипобитов. - В КН . :  Новые 
даниые по гео"lOгии и географии 
Кузбасса и Аптая. HOBoKY<lHeuк, 
1 96 9б, с. 54-56.  

Р о м а н е н к о  Е.В.  Новые трипобиты 
нижнего кембрия Горного Аптая. 
- Папеонтоп. журн. ,  1 9 6 9в, N! 3 ,  
с. 1 1 9-124.  

Р о ма н е н к о Е.В.  Итоги изучения 
древних тomц Горного Аптая и 
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некоторые про5neмные вопросы. 
- Изв. АптаЙск. отд. Географ. 
об-ва СССР, 1 96 9  г.,  вьт. 8, 
с.  6 8-76. 

Р о м а н ен к о Е.В Описание трипоби
тов. - В КН . :  Амгинский ярус 
"Р.лтае-СаянскоЙ обпасти. НОВОСУ.
БУ.9СК, 1 9 7 1 ,  240 с. 

Г' о м а н е н к о Е.В. Новое в биостра
тиграфии древних тomц северо
восточного Аnтая. - В КН . :  Гео
погия и метаnnогения протерозой
-кенбр"йских отложений зanаnной 
части Аптае-Саянской скnадчатой 
обпасти. Новокузнеuк, 1 9 74, 
с. 3-4 . 

Р о м а н е н к о  Е.В. Новые кембрий
ские трипобиты Горного Аптая. -
В КН . :  Н uвые BilДЫ древних рас
тений и беспозвоночнь� СССР . 
М . ,  'Наука' , 1 9 77, с. 45-4 9. 

Р о м а н е н к о Е.В. , Р о м а н е н к о 
М.Ф. Некоторые вопросы папео
географии и трипобиты кембрия 
Горного Аптая. - Изв. АптаЙск. 
ОТд. Географ. об-ва СССР, 1 96 7а, 
вьш. 8, с. 4 9-6 1 .  

Р о м а н е н к о Е.В., Р о м а н е н ко М.Ф. 
О биостратиграфическом расчпене
нии среnнекембрийских отпожений 
Горного Аптая.-В КН.: Стратигра
фия докембрия и кембрия Среnней 
Сибири. Красноярск, 1 96 7б, с. 
2 1 2- 2 1 5 .  

Р с м а н е н к  о Е.В. , Р о м а н е н к о М . Ф. 
Новые данные по древним толщам 
Горного Аптая. - В кн.: Геопогия 
и попезные ископаемые Сибири. 
Из n--во Томск. гос. ун-та, 1 9 74 , 
с. 1 3 3 .  

Р о м а н е н к о М . Ф .  К биостратигра
фии древних толщ Горного Аптая. 
Вестн. 3СГУ и ТГУ, 1 960, N! 2 ,  
с. 46-5 1 .  -' 

Р о м а не н к о  М.Ф. Особенности гео-
погической истории Уйменско
Лебедского СIIНКnИНОРИЯ в нижнем 
папеозое. - В КН.: Матерliапы к 
научно-методической конференuии. 
Новокузнеuк, 1 9 70, с. 3 2-33.  

Р о м а н е н к о М.Ф.,  Р о м а н ен к о  Е.В.  
Материапы по биостратиграфии 
кембрия Горного Аптая. - Вестн. 
3СГУ, 1 96 2а, N� 2, "с: 39-4 5. 



Р о м а не н к о  М .Ф.,  Р о м а н е н к о Е.В. 
Трилобиты суярыкской свиты 
среШiего кембрия Горного Алтая. 
- Материалы по геологии 3алац
ной Сибири, вып. 63. Изд-во 
Томск. гос. ун-та, 1 9 6 2б, с. 1 6-
2 8 .  

Р о м а н е н к о  М.Ф.,  Р о м а н е н к о  Е.В. 
Ш и р о к о в а  Е.В. и пр. О раннем 
среШiе�' кембрии Саяно-Алтайской 
горной области. - В КН . :  Страти
графия nокембрпя и кембрия 
Среnней Сибири. Красноярск, 
1 96 7, с. 1 5 5- 1 6 9 .  

С е м а ш к о А.К. Описание трилоби
тов. - В КН . :  Амгинский ярус Аn
тае-Саянской обnасти. Новоси6ИJ>
ск, :J 9 7 1 ,  240 с. 

С е н н и к о в В.М. Материалы к стра·
тиграфии Уйменско-Лебеnского 
синкnинория Горного Алтая. - Ма
териалы по геологии 3алаnной 
Сибири, вып. 6 1 .  М . ,  Госгеonтех
изnат, 1 958, с. 4 9-5 8. 

С е р г ее в В. П . О стратиграфических 
поnразnелениях при геологической 
съемке. - Изв. Кузнецк. отn. Гео
граф. об-ва СССР, 1 9 72, вып. 1 ,  
с. 4 8-5 1 .  

С и в о в  А . Г. Кембрийская система. 
Стратиграфический очерк. - Ат
лас РУКОВО/J.ЯШих форм ископаемых 
фауны и флоры 3апаnной Сибири. 
Т. 1 .  М . ,  ГосгеО1!техизnат, 1 955, 
с. 5 8-73. 

С и в о в А .  Г. Сов ременное состояние 
биостратиграфической изученно�ти 
кембрия Саяно-Аnтайской области . 
В кн. : Биостратиграфия палеозоя Са
яно-Алтайской горной обnaсти, т. 1 .  
Новосибирск, 1 960а, с. 14-20. 

С и в о в А. Г. Описание трилобитов. 
В кн.: Биостратиграфия пanео
зоя Саяно-Аптайской горной об
ласти, т. 1 .  Новосибирск, 1 96 06, 
с. 1 5 2-253.  

С т е п а н о в а  М.В. Пал,=онтологичес
кая характеристикв верхнего по
кем6рия и нижнего кембрия неко
торых карбонатных разрезов Гор
ного Алтая. - Материалы к науч
но-метоnической конференции. Но
вокузнецк, 1 970, с. 4 9-50. · 

С Т У n 8 Н И К И Н  В.П.,  Г у р с к и й  Г.В. 
О структурном несогласии меж
nу отложениями нижнег� и сред
неГо кембрия в Горном Алтае. -
В КН . :  Геология и полезные иска 
паемые Сибири. ИЗ/J.-во Тьмск. 

гас. ун-та, 1 9 74, с. 1 5 5-
1 5 6 .  

С у в о р о в а  Н.П. О ленском ярусе 
нижнего кембрия Якутии. - В кн. :  
Вопросы геологии Азии, т .  1 .  
М . ,  Изn-во АН СССР, 1 954, 
с. 4 66-4 83. 

С у в о р о в а Н.П. Трилобиты кембрИ1l 
востока Сибирской платформы, 
вып. 1 .  М . ,  Изn-во АН СССР, 

1 95 6 ,  1 5 8  с. (Трупы ПИН АН 
СССР, т.  5 8 ). 

С у в о р о в а Н.П. Новые ТРllлобиты 
нижнего кембрия Якутии. - дАН 
СССР, 1 95 8 ,  т. 1 2 2 ;  N, 5, 
с. 9 1 8-9 1 9. 

С у в о р о в а  Н.П.  О морфonогии И 
системаТI:ческом пonожении три-
лобитов семейства Granula-
riidae . _ Паneонтол. журн. , 1 9Е> 9, 
N<! 2 ,  с. 1 01-1 06. 

С у в о р о в а Н.П. Трилобиты кембри'i! 
востока СиБИ\JСКОЙ платформы, 
вьт. 2. ОленеWIИnы-гранупярииды. 
М . ,  1 96 0, 2 3 8  с. (Трущ,; ПИН 
АН СССР, вьт. 84 J .  

С у в о р о в а Н.П. Триnoбиты коринек
сохоищ,1 и их историческое раз
витие. М., " Наука ", 1 964, 
319 с. ( Труды ПИН АН СССР, 
т. iоз ) .  

Т о м а ш п о л ъ с к а я  В.д. Описание 
триnобитов. В кн. : Амгин
ский ярус Алтае-СаЯНСКDЙ Dб
пасти. Н DВ Dсибирск, 1 97 1 ,  
240 с. 

Ф е ц я н и н а  Е.С. Трилобиты мрас
ской свиты с ключа П"янковского 
(Горная Шория ) .· - Материаnы по 

геологии 3алацной Сибири, вьт. 
63. Изд-во Томск. гос. Ун-та, 
1 96 2 ,  с. 3 0-4 0. 

Ф е ц я н и н а Е.С. ТриnоБИ7Ы и био
стратиграфия нижнего и срецнего 
кембрия Горной Шории и Кузнец

кого Алатау. Автореф. канц. nис. 
Томск, 1 97 5 ,  24 с. 
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Х о м е н т о в с к и й  В.В. Венц. Ново
сибирск. ' Наука', 1 876, 2 6 9 с. 
(Труцы ИГиГ СО АН СССР, вьm. 
24 3 ). 

Х о м е н т о в с к и й  В.В., Ж ур а в л е в а  
И.Т.,  Р е п и н а  Л.Н.  и np. Нижний 
кембрий Горного Алтая. - Изв. 
АН СССР. Сер. геол.,  1 96 2 ,  N! 2 , 
с. 55- 7 1 .  

Х о м е н т о в с к и й  В.В. , Р е п и н а  Л.Н,  
Нижний кембрий стратотипическо
го разреза Сибири. М . ,  'НаУка', 
1 96 5 ,  1 99 с. 

Ч е р н ы ш е в а Н.  Е. Кембрийские от
ложения Верхнего Приангарья, 
их фауна и положение в общеlv! 
разрезе кембрия ueHTpaпьHЬ� 
частей Сибирской платформы 
( Я кутия ) .  Иркутск, 1 9 5 0 , ;::: 

с. 1-4 4 .  
Ч е р н ы ш е в а Н.Е. Стратиграфия и 

фауна кембрийских отложений Си
бирской платформы, ч. 1 .  Страти
графия Алцанской антеклизы и 
палеонтологическое обоснование 
вьщеления амгинского яруса. Л . ,  
Гостоптехизцат, 1 96 1а, 34 7 с .  
(Труды ВСЕГЕИ. Нов. сер. ,  
т.4 9 ) . 

Ч е р н ы ш е в а Н. Е. Стратиграфия 
кембрия Алданской антеклизы и 
палеонтологическое обоснование 
выделения Амгинского яруса. _ 
В кн . :  Биостратиграфия пanео
зоя Сибирской платформы. Л . ,  
Гостоптехиздат, 1 96 1  б ,  34 7 с. 
(Труды ВСЕГЕИ. Нов. сер. , т. 4 9 ) . 

' Ч е р н ы ш е в а  Н . Е. Кембрийские три
лобиты семейства Oryctocepll п
I l dap.. - B  кн.: Проблемы нефтега
зоносности Советской Арктики. 
Палеонтология и биостратиграфия. 
Л . ,  Гостоптехизцат, 1 96 2 ,  52 с. 
(Труцы НИИГА, вып. 3 ) . 

Ч и х а ч е в П . А .  Путешествие в Вос
точный Алтай. М . ,  " Наука", 1 9 74, 
360 с. 

Я з м и р  М.М. , д а л м а т о в  Б. А . ,  
Я з м и р  И.К. Атлас фауны и фло
ры палеозоя и мезозоя Бурятской 
Асер. Палеозой, М. ,  " Недра", 
1 9 7 5 ,  1 8 1  с. 

,\ n g �� 1 i 11 \ . Р .  P n l 3 E'On t ol ogi a scand i 
n a vi c a .  Р а г  1 .  Cru stacea I:orm a t i on s  
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Tran sition is .  Pars 1 1 .  Holmiae, 1854, 
р. 2 1 -92. 

C o b b o l d  E . S. , P o c o c k R.W. Th e 
Car.1brian агеа of Ru ston ( Sll TOpsh i
ге). -Ph ilos. Tran s. Аоу. Soc. Lon
don , 1934, у .  223, р. 339-409. 

E t h e r i d g e  R. J r. Evidence of the 
exi stence of а Сат Ьпап Faun a in 
Victoria .  - Рroс. Аоу. Soc. Victo
ria ,  1896, у. 8, р. 52-64. 

E t h e r i d g e  А. J r. The Cambrian Tri
lobites of Australia and Tasman ia.
Tran s. Аоу.  Soc . S. Aust ra l . ,  1919,  
у .  43,  р. 373-393. 

F o r d  S.W. Rem arks in the distribution 
of the fossi 1s  in the lower Potsdam 
rocks at Тгоу". - Атег. J. Sci. Ser. 
3, 1873, у. 6, р. 137. 

11 о \У е 1 1  3. F. New Midd1e СатЬпап 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а ! 

Фиг. 1-4. Serrodiscus pokrovskaja e Poletaeva 
1 - цефапон, х 3. 1 i 2 - пигидий, х 4; 3 - цефалон, х 3; 4 - пиги
АИй, х 3; из работы О. к. Полетаевой ( 1 9 6 0 ) ; р. Боm-.шая Иша, 
т. 5 06: слои с Рагзраgеtiа - Sепоdisсus 

Фиг. 5, 6. S �rrodi scus agr..ostoi des P,)letaeva 
5 - цефапон, х 4: 6 - цефалон, х 4; из ра60!'ы О. К. Полетаевой 
( 1 9 6 0 ) ;  р. Большая У.ша, т. 506; �зраст тот же 

Фиг. 7 а. Serrodiscus c f. spinulosus Rasetti 
Uефалон, х 3 ,5,  NQ 253/7 8а, бассейн р. Kaтvнь, руч. Шашкунар, 
т. 344, коллеКдИЯ Л.Н. Репиной, 1959 г.; возраст тО!' же 

Фиг. 8, 9 .  Serrodiscus ? sp. 
8 - фрагмент цефалона, х 3, М 5 34/2016: 9 - неполный цефапОll, 
х5,  М 253/ 90: там же 

Фиг. 7 6, 1 0, 1 2, 14, 15,  17 , 18.  Serтodiscus fossuliferus Repina 
7 6  - цефалон, J( 5, 25 3/7 86; 1 0  - I1ИГИnИЙ, х 4, NQ 234/ 1 01 ;  
1 2  - пигидий, х 5, J\Q 25 3/44; 14 - пигиnий ( arnечаток) , х 3,  
М 5 34 / 201; 15 - цефалон, х 5, NQ 253/42; 17 - пю'идий, х 5,  
NQ 25 3/4 3: 18 - цефалон, х 5,  NQ 253/ 4 1 ;  там же 

Фиг. 1 1 ,  1 3, 16. Serrodiscus l/'vis Repina 
11 - цефалон, х 5, NQ 534/ 1 01в: 1 3  - цефалон, х 5, NQ 25 3/61;  
16 - цефалон, х 5, М 253/62, там же 

Т а 6 л и ц а  1 1  

Фиг. 1 .  Calod iscus lobat!ls gran dis Poletaeva 
Uефалон, х 3, из ра60!'ы О . к. Полетаевой ( 1 96 0 ) ,  р. БОllЬШ8Я Иша, 
т. 5 06, слои с Parapageti a  - Serrodisc u s  

Фиг. 2. Calodisc!ls infla t!ls PoJetae�'a 
Uефалон, х 4, из ра60!'ы О. К. Полетаевой ( 1 9 6 2 ) ,  там же 

Фиг. 3,4. Ca lodiscus m irus Е. Romanenko 
3 - цефалон (ГОЛО!'Иn ) , х 9, NQ 1 3 29 / 1 ,  4 - тО!' же экземпляр, ЬИД 
сбоку; 6ассейн р. Катунь, руч. Шашкунар, т. Р-25; коллекц:1Я М.Ф.Ро-· 
маненко, 1 96 1  г., возраст тот же 

Фиг. 5. Ca lodisclIs sp. 
Неполчый пигидий, х 5, NQ 534/99, там же, т. 344, коплекция 
Л.Н.РепиноЙ, 1 959 г. 

Фиг. 6-1 5. Tannudis ("!ls al t lls Repina 
6 - цефалон, х 6,  NQ 25 317 8; 7 - цефалон, х 4 ,  NQ 2 f5 o/ 90, I:i -
цефапон, х 6, NQ 25 317 6; 9 - пигищ1Й, х 9, NQ 5 34/1 82; 1 0  - пи
ГИДИЙ, х 1 0, NQ 1 8 1 1 / 2, 1 1  - цефалон, х 9,  NQ 25 317 5, 12 - це
фалон, х 6, NQ 253/7 7 ,  1 3  - неполный цефалон, х 5, NQ 534/ 1 01,  
рядом с ним - пигидий Serro disclls fО SSll l i fеПlS Repina ;  14 - ЛИГИДИЙ, 

6 ,  NQ 25 317 9, 1 5 а  - цефалон, х 9, NQ 25317 8в; 156 - тО!' же 
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эк.земпnяр, виА сбоку; там же; на фиг. 1 0  - эк.земnnяр из т. Р- 25, 
кonлекuия Е.В. Романенко, 197 О г.;' остальные - из т. 344, коnлек
uия Л.Н. Репиной, 1959 г. 

т а б л и u а  III  

Фиг. 1-3 .  Semadiscus sol/ennis Е .  Romanenko, gen . et sp. поу. 
1 - uефалон ( гonотиn ) ,  х 11, Ng 1 8 1 1 / 1 2, р. Сема, т. 1 045, кол
лекция Е.В. Романенко, 1 97 1 г.; 2 - цефалон, х 9, Ng 1 8 1 1 /1 3, 
там же; 3 - неполный uефалон, видна пори�ая поверхность панuиpя 
х 1 0, Ng 1 8 1 1 / 14, бассейн р. Катунь, руч. Шашкунар, т. Р-25, кол
лекция Е.В. Романенко, 1 97 1 г.; слои с Parapagetia-Serrodi scus 

Фиг. 4, 5, 7 .  Ladadiscus sem a ensis Е. Romanenko, sp. поу. 
4 - uефалон ( rолотиn ) ,  х 4, Ng 1 8 1 1/ 3 ,  р.Сема, т. 1 0 46, коллекция Е.аро
маненко, 1 97 1  г.; 5 - ПИГИАИЙ, х 4, Ng 1 8 1 1 / 5 ,  там же; 7 - пи
ГИАИЙ ( отпечато к ) ,  х 5, Ng 1 8 1 1 / 1 0, бассейн р. Катунь, руч. Шаш
кунар, т. Р-25, коnлекция М.Ф. Романенко, 1 9 6 1  г.; возраст тот же 

Фиг. 6. Ladadiscus sp. 
ПИГИАИЙ, х 8, Ng 1 8 1 1 /9, р. Сема, т. 1 045, коллекцу.я Е.В. Рома
ненко, 197 1 г. 

Фиг. 9, 1 0. Ladadiscus l irnbatus Pokrovskaya 
9 - uефалон, х 8, N. 534/ 20 1 а, Ng 5 3 4/ 20 1 а, бассейн р. Катунь, 
руч. Шашкунар; 10 - поврежденный uефалон, х 7, N; 253-1 7 1 ,  там 
же, коллекция Л, Н. Репиной, 1 959 r. 

Фиг. 8, 1 1-1 3 .  Stigmadiscus lepidus Е. Romanenko, sp. п оу. 
8 - часть пигидия , х 4 ,  Ng 534/1001 , там же, т. 344, коллекция 
Л. Н. Репиной, 1 9 5 9  г.; возраст тот же; 1 1  - nиги'дий ( от
печаток ) ,  х 5 ,  Ng 1 8 1 1 1 1 5, бассейн р. Катунь ,  руч. Шаш
кунар, т. Р-2 5 ,  коллекция М.Ф. Романенко, 1 9 60 г.; 1 2 -
неполный ПИГИАИЙ, х 3, Ng 1 8 1 1 / 1 7 ,  р. Верхняя Ынырга, т. 2 8 18, 
коллекция А.В. Кривчикова, 1960 г.; 13 - ПИГИАИЙ (ГOllOТИn) , х 5, 
Ng 1 8 1 1 / 1 6 ,  бассейн р. Катунь, руч. Шашкунар, т. Р-25, коллекция 
М.Ф. Романенко, 1 9 6 0  г.; слои с Parapagetia - Serrodiscus 

Т а б л и ц а  rv 

Фиг. 1-5. N eopagetina infiтma J egorova 
1 - кран и АИЙ, х 7 ,5 ,  из работы Л.И. Егоровой ( 1 96 1 ) , р. Катунь, 
нижнечепошские слои; 2 - краниАИЙ, х 1 1 ,  Ng 1 8 1 1 / 1 8, бассейн 
р. Катунь, руч. Шашкунар, т. Р-25, коnлекuия М.Ф. Романенко, 1 9 6 1  г.; 
слои с Parapagetia- Serrodiscus; 3 - ПИГИАИй, х 1 0; Ng 1 8 1 1 / 1 9, 
там же; 4 - краниАИЙ, х 10, Ng 1 8 1 1 / 2 0, там же; 5 - краНИАИЙ, 

1 1 ,  там же 

Фиг. 6-9. N eopagetina fusa Е. Romanenko 
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6 - краНИАИЙ (МОnOАОЙ экземпnяр) ,  х 1 0, Ng 1 8 1 1 / 2 2, р. Катунь, 
т. 30, коллекция Е.В. Романенко, 1 9 5 9  г.; спои с Edelsteinaspis 
Kooten iella; 7 - краниАИЙ, х 9, Ng 1 8 1 1 / 2 3 ,  там же; 8 - ПИГИАИЙ, 

7 ,  Ng i 8 1 1 / 24, там же; 9 - неполный краНИАИЙ, х 1 0, Ng 1 8 1 1 /  
24, т&! же 



Ф иг. 1 0-14. Pagetia alta ica Po]etaevD 
10 - кранидий, х 5 ,  из работы Л.И. Егоровой ( 1 96 1 ) , р. Катунь, 

нижнечепошские спои; 1 1  - кранидий, х 7 ,  там же; 1 2  - пигидий, 
17 , там же; 1 3  - кранидий, х 1 5 ,  NQ 25 3/34, бассейн р. Катунь, 

руч. Шашкунар, 'г. 344, КОlUIекuия Л . Н .  Репиной, 1 9 5 9  г. , спои с 
Parapagetia - Serrodiscus; 14 - кранидий, х 1 7 ,  из работы Л.И. Его
ровой ( 1 9 6 1 ) , р. Катунь, нижнечепошские спои 

Фиг. 1 5- 1 8 .  Pagetia ka tun ica (Po!etaeva) 
15 - кранидИЙ, х 1 1 , 2, из раоогы Л. И. ЕгоровоЙ ( 1 9 6 1 ) , р. Ка

тунь; 1 6  - кранидий, х 1 5 ,  NQ 25 3/33, бассейн р. Катунь, руч.Шаш
кунар, т. 344, коппекuия Л.Н .  Реmrnой, 1 9 5 9  Г.; 17 - кранидий, 

6 ,  из работы Л.И. Егоровой ( 1 96 1 ) , р. Катунь; 1 8  - пигидий, х 9, 
там же 

т а б п и u а  \1 

Фиг. 1, 2. P arapagetia p lana Е. Roman enko SjJ. поу. 
1 - кранидИЙ (гопО'гип ) , х 8, 2, NQ 1 8 1 1 / 1 01, р. Упьмень, т. 1 4" 
КОlUIекция М . Л. Гопушко, 197 2 Г.; 2 - пигидий, х -1 0, NQ 1 8 1 1 / 1 02, 
там же 

Фиг. 3-6. Parapagetia pala eoform is Е. Romanenko 
3 - кранидИЙ (гопотип ) , х 7,  NQ 1 3 29/ 2, бассейн р. Ка:гунь, руч. 
Шашкунар, т. Р-2 5, КОlUIекuия М . Ф. Романенко, 1 96 1  Г. ; спои с 
Parapagetia - Serrodi scu s ;  4 - пигидий, х 6, NQ 1 3 29/3, там же; 
5 - тот же экземпляр, вид сбоку; 6 - пигидий, х 1 О, NQ 1 3 29 /7 ,  
там же 

Фиг. 7 .  P arapagetia ? m inor (J  egorova) 
П игидий, х 5, из работы Л.И. Егоровой ( 1 9 6 1 ) , р. Катунь, нижне
чепошские cnoи 

Фиг. 8. Parap ag etia ? tcll eтysheva e (Jegorova) 
ПигидИЙ, х 9,из работы Л.И. ЕгоровоЙ ( 1 96 1 ) , там же 

Ф иг. 9. Parapagetia kиtunica Repina 
КранидИЙ, х 1 5, NQ 2 5 3 / 1 6 ,  бассейн р.  Катунь, руч. Шашкунар, 
т. 344, коnnеКШIЯ Л. Н .  Репиной, 1 9 59 г., спои с Parapageti a  - Ser
rodi scus 

Ф иг. 1 0, 1 1  Parapagetia sp. 11 
10 - ПИГИдИЙ, х 1 0, NQ 1 3 29/5, там же, т. Р-25, КОlUIекuия М . Ф. Ро
маненко, 1 96 1  г.; 1 1  - тот же экземпляр, ВИД сбоку 

Фиг. 1 2, 1 3  P arapagetia limbata Repina 
1 2  - краниций, х 14, NQ 253/3, там же, т. 344, КОlUIекЦJ!Я Л.Н. Ре
пиной, 1 95 9  г.; 1 3  - кранидий, х 14, NQ 2 5 3 / 1 ,  там же; спои с 
Parapagetia - Serrodisclls 

Фиг. 14, 1 5 .  Parapagetia sp. 1 
1 4  - ПИГИдИЙ, х 1 5 ,  NQ 253/3 1, там же; 1 5  - ПИГИДИЙ, х 1 5, 
NQ 2 5 3 / 3 2, там же, коппекuия Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г. 

Ф иг. 1 6 ,  1 7 .  Parapagetia sp. III 
1 6  - ПИГИдИЙ, х 1 О, )\[Q 1 8 1 1 /8 2, р_ Сема, т. 1 046, коппекuия 
Е . В. Романенко, 1 97 1 Г. ; 17 - DИГИдИЙ, х 1 2, )\[Q 1 8 1 1 / 1 03 ,  там 
же, т. 1 045; возраст тот же 
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Т а б л и ц а  \' 1  

Фнг. 1-3 . ,V eoco blJ o l dia  а l t a i ca Poletae\'a 
1 - кранидий, х 4; 2 - кранИlJ.ИЙ, х 8; 3 - nигидий, х 8, 8; из ра
БО1'Ы П. И. Егоровой ( 1 96 1 ) ;  нижнечеnошские слои 

Фиг. 4, 5. N eocobboldia p a ra den ta ta nepina  
4 - кранидий, х 1 0, NQ 1 8 1 1 / 1 04, р .  Сема, т. 1 04 5 ,  ко;mеКlЩЯ 
Е.В. Романенко, 1 9 7 2 г. , слои с Parapaget ia  - Serrodi scu s ;  5 - кра
нидий, х 1 0, NQ 1 8 1 1 / 1 05, т. 1 04 5 а, там же 

Фиг. 6-1 5 .  N a ta l i,1 a i n c i la Е. Rom an en ko, gen. е! sp . п о\". 
6 - пигидий, х 1 0, NQ 1 8 1 1 /7 9, т. 1 04 5 ,  коллекция Е.В. Романенко, 
1 97 2  г., там же; 7 - кранидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 /7 6 , гам же; 8 -
пигидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 / 1 06 ,  там же; 9 - пигидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 /  
1 07 ,  там же; 1 0  - кранидий, х 1 3 ,  Nq 1 8 1 1 / 1 08 ,  т. 1 01 4 ,  кол
лекция Е.В. Романенко, 1 9 7 2  г., там же; 1 1- краюIДИЙ, х 1 0, 
Nq 1 8 1 1/7 8, т. 1 04 5 ,  там же; 1 2  - h-ранидий, х 1 О, Nq 1 8 1 1 /8 2 ,  
т .  1 04 5а, там же; 1 3  - кранидий, х 1 5, N"q 1 8 1 1 / 1 09, т. 1 01 4а, 
там же; 14 - кранид»й, пигид»й, х 1 0, Nq 1 8 1 1 / 1 1 0, т. 1 014а, 
там же; 1 5  - кранидий ( ГОЛО1'ИП ) ,  х 1 0, Nq 1 8 1 1 /8 0, т. 1 04 5 ,  
там же; слои с Parapagelia - Serrodiscu s 

Т а б л » ц а  УfI 

Фиг. 1 ,  2, 4, 8 . .Y a l a l ina cllrta Е. Romanenko, sp. поу. 
1 - кранидИЙ ( голот Ю! ) ,  х 1 5, Nq 1 8 1 1 / 1 1 1 , р. Сема, т. 1 04 5 ,  
коллекuия Е . В. Романенко, 197 2 г . ,  слои с P a rapage t i a  - Serrodi sc us ;  
2 - кранидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 /7 3, т .  1 045а, там же; 4 - пигидий, 
х 1 5, Nq 1 8 1 1 / 1 1 3 ,  там же; 8 - пигидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 / 1 1 4 ,  

там же 

Фиг. 3. Pagetides? sp. 
Кранидий, х 15, Nq 1 8 1 1 / 1 1 2, р. Сема, т. 1 045, коллекция Е. В.Ро
маненко, 1 97 2  г.; сло» с Parapaget ia  - Serrodi scu s 

Фиг. 5, 7 .  fI eb e discus ? sp. [ 
5 - кранидий (молодой э кземпляр) , х 1 0, Nq 1 8 1 1 /1 05 ,  р. Сема, 
т. 1 01 4а, коллеКlЩЯ Е.В. Романенко, 1 97 2  г.,  слои с Parapage t i a
Serrodiscus;  7 - краниций, х 1 О ,  Nq 1 8 1 1 /7 2 ,  р .  Катунь, т .  Р-25, 
lюллеК1UlЯ М.Ф. Романенко, 1 96 0  г.  

Фиг. 6.  fl ebediscus sp. [ (  
Пигидий, х 1 3 ,  Nq 1 81 1 / 1 1 5, р.  Сема; т.  1 04 5 ,  коллекция Е.В.  Ро
маненко, 1 97 2  г., возраст тот ' же 

Фиг. 9-1 1 . Neopagelina ? sp. 
9 - кранидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 /7 4, р. Сема, т. 1 04 6 а, коллекu»я 
Е . В. Романенко, 1 97 2  г., СЛОИ с Рагараgеt i а -Sеггоdi sсl Is;1 0 - пов
режденный кранидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 / 1 1 6 ,  р. Сема, т. 1 04 5 ,  там ж� 
1 1  - кранидий, х 1 0, Nq 1 8 1 1 / 1 17 ,  там же 

Фиг. 1 2. Glabrella sp. 
Кранидий, х 5 ,  Nq 1 8 1 1 / 1 1 8, р. Кyrюш ,  т. С-1 35, коппеКдИЯ В. П . Сту
деникина, 1 959 г., слои с Edel steinaspi s-I<ooten i el l a  

Фиг. 1 3- 1 5 .  M ira culaspis p icla Е .  Romanenko 
1 3  - пигидий ( oтnечаток) ,  х 4, 5 ,  N? 1 3 29 / 1 7 , бассейн р. Катунь, 
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руч. Шашкунар, т. Р- 25, коллекция М.Ф. Романенко, 1 9 6 1  г. ; 14 -
П!lГИДИЙ ( голотИJ1 ) ,  х 7 ,  N� 1 3 29 / 1 8, там же; 1 5  - тот же экзем
пляр, виц сбоку; спои с Parapage t i a  - Serrodiscus  

Т а б л и ц а  УIII  

Фиг. 1-5, 1 3. Pagetiel lus cf. sibiricus Repin a 
1 - J1ИГИ/J,ИЙ, Х 1 0, N� 1 8 1 1 /48, р. Сема, т. 1 014а, коллекция 
Е.В. Романенко, 1 97 2  г., спои с P a rapaget i a  - Serrodi scus;  2 -
тот же экзеМJ1ЛЯР, виц сбоку; 3 - краниций, х 1 0, N� 1 8 1 1 / 8 5, 
там же, т. 1 04 5а, коллекция Е.В. Романенко, 1 97 2  г. ; 4 - крани
ций, х 1 0, N� 1 8 1 1 /44, там же; 5 - краниций, х 1 0, N� 1 8 1 1 /50, 
там же; 13 - J1ИГИДИЙ, х 1 0, N� 1 8 1 1 /87 , т.  1 01 4а, там же 

Фиг. 6-8. Pagetiellus sp. 
6 - J1ИГИЦИЙ, х 1 0, N� 1 8 1 1 /45, там же; 7 - J1ИГИЦИЙ, виц сбоку, 
х 1 0, N� 1 8 1 1 /4 2, там же; 8 - тот же экзеМJ1ЛЯР, виц сбоку 

Фиг. 9-1 2, 1 4- 1 6 .  Pagetiel lus l eva tus Е. Roman en ko, sp. п оу .  
9 - J1ИГИЦИЙ, х 9, N� 1 8 1 1 / 1 1 9 ,  там же; 1 0  - J1ИГИЦИЙ, х 9, 
\') 1 8 1 1 / 30, таМ же; 11 - Jфаниций, х 9, N� ,1 8 1 1 / 27 ;  1 2  - пи
Г!ЩИЙ, х 1 0, N� 1 8 1 1 / 26 ,  там же; 14 - кранидий (голотИJ1 ) ,  х 9, 
\, 1 8 1 1 / 29, р. Сема, т. 1 045а; 1 5  - тот же экзеМJ1ЛЯР, в иц сбо
К" ; 1 6  - J1ИГИДИЙ, х 1 5 ,  N� 1 8 1 1 / 44, р. Сема, т. 1 045, коллекция 
Е.В.  Романенко, 1 97 2  г.; возраст .тот же 

Фиг. 1 7 .  P a geti el ltls renz o tus Е .  Rom anenko ,  зр. п оу. 
Кранидий ( гОЛОТИJ1 ) ,  х 1 0 ,  N. 1 8 1 1 / 5 2 ,  р. Сема, т. 1045, коллекция 
Е.В. Романенко, 1 97 2  г.,  слои с Parap"ge t i a  - Serrod iscus 

Т а б л и ц а  'Х 

Фиг. 1-7 . /o lgia p rinza В. Krajevsky 
1 - краниций, х 3, N� 2 1 8/8-3; 2 - кранидий, х 3, N� 2 1 8 / 8- 1 7 ;  
3 - краниций ( голотИJ1 ) ,  х 3 , 5 ,  N� 21 8/8-1; 4 - тот же экзеМJ1ЛЯР, 
виц сбоку; 5 - краниций, х 3, N� 2 1 8 /8- 1 6 ;  6 - краниций, х 3, 5, 
N� 2 1 8 / 8-15; 7 - J10цвижная щека, х 3, N! 2 1 8/8-19; из работы 
Б.Г. Краевского ( 1 96 5 ) ;  р. Ложа, т. 8 ;  спои без названия 

Фиг. 8. R e dl ichina sp. 
Кранидий, х 2,7 ,  N� 1 8 1 1 / 1 20, р. Катунь, т. 1 0 1 7 ,  коллекция 
Е . В. Романенко, 1 97 1  г., спои с On chocepl1 a l i n a  

Фиг. 9-1 1 .  E lgan ellus e longa tus Е. Rom a n enko,  s p .  п о v .  
9 - кранидий, х 1 5 ,  N� 1 8 1 1 / 1 2 1 ,  р.  Больщая Кыркыла (приток 
р. Сараса) ,  т. 6 2 35-3, коллекция А . Г. ПОСJ1елова, 1 9 7 6  г., спои с 
Resimop.s i s ;  1 0 - кранидий, х 1 0, N� 1 8 1 1 / 1 2 2, там же т. 6 2 35-1; 
11 - кранидий ( голотИJ1 ) ,  х 1 4, N� 1 8 1 1 / 1 23, т. 6 2 35- 2, там же, 
коллекция А.Г. Поспелова, 1 97 6  г. 

Фиг. 1 2. Hedl ich i i dae gen .  i n det 
Поврежценный краниций, х 4, N� 1 3 29/198, р. 60льщая Ища, т. 2 38, 
коллекция Е. В. Романенко, 1 9 6 2  г., спои с Saj an aspis  
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Т а б л и u а  Х 

Фиг. 1 .  Elgan ellus elonga tlls Е. Rom an enko, sp. nov. 
Кранидий, х 1 2, NQ 1 8 1 1 / 1 24 ,  р. Большая Кыркьmа (бассейн р. Са
раса ) ,  т. 6 2 3 5-3, коллекuия А.Г. П оcnелова, 1 97 6  г. , спои с Resimopsis 

Фиг. 2-5 .  P a l a eo l en ella  a rtifexa Rep i n a  
2 - кранидий (молодой экземпляр) ,  х 6 ,  NQ 5 34 / 5 21, р .  Большая 
Иша, т. 5 1 3, коллекuия Л. Н .  Репиной, 1 9 5 9  г. , спои с Saj anaspi s; 
3 - кранидий, NQ 1 3 29 / 1 4 3, там же, т. 2 38, коллекuия Е. В. Ро
�aHeHKO, 1 9 6 2  г.i  4 - кранидий, х 2 , 5 ,  NQ 1 8 1 1 / 1 26 ,  р. Тырга, 
т. 1 07 2 , коллекuия Е.В. Романенко, 1 97 2  г. , возраст тот же; 5 -
неполный кранидий, х 3, NQ 1 8 1 1 / 1 27 ,  там же 

Фиг. 6-8. P a I aeoI eni dae,  gen. i n det 
6 - кранидий, х 5 ,  NQ 5 34/ 27 1 ,  р. Салазан (бассейн р. Лебедь ) ,  
т. 5 2 2, коллекuия Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г. , спои с Resir�lOp s j s ;  7 -
краниАИЙ, х 5, NQ 5 3 4 / 27 2, там же; 8 - кранидий, х 5, NQ 5 34 / 2 7 3, 
там же 

Фиг. 9, 1 0. Resimopsis m a ri i n ica R ep i n a  
9 - кранидий, х 7 ,  NQ 1 8 1 1 / 1 2 8, р. Большая Кыркыла, т. 6 2 36-1 2, 
коллекuия А.Г. Поспелова, 1 97 6  г.; 1 0  - кранидий, х 1 3, NQ 1 8 1 1 /  
1 29, 'гам же 

Фиг. 1 1 ,  1 2. A la tallrlls т е/lII eri Ilep i n a  
1 1  - кранидий, х 4 ,  NQ 2 5 3 / 3 0 2 ,  р .  Т ырга, т. 1 5 ,  коллекuия Л . Н . Ре
пиной, 1 9 5 9  г. , спои с Resimopsi s; 1 2  - кранидий, х 3, Nч 2 5 3 / 3 0 3 ,  
там же 

Т а б л и u а  ХI 

Фиг. 1 - 3 .  Sajan aspis aff. cra ssa Ilep i n a  
1 - кранидий, х 3 ,  Nч 5 34 / 2 5 2 ,  р .  Большая Иша, т .  5 1 3 , коллекuия 
Л.Н. Репиной, 1 9 5 9 г., спои с Saj a n <1 sp i s ;  2 - крающий, х 3, 
Nч 5 34 / 2 23, 'гам же; 3 - кранидий, х 3 , 8 , j\{ч 5 3 4 / 2 22 ,  там же 

Фиг. 4-6. Saja n a spis a lta ica Е. Hom anenko, sp.  П О\'. 
4 - кранидий (голотип ) , х 2, Nч 1 8 1 1 / 1 3 1 ,  р.Тырга, т. 1 0 7 2 ,  коллекuия 

Е. В. Романенко, 1 97 2  г., спои с S<1j anaspis ;  5 - кранидий, " 2, 
Nч 1 8 1 1 / 1 3 2 ,  там же; 6 - крающий, х 2, Nч 1 8 1 1 / 1 3 3, совмест
но с предыдущим 

Фиг. 7 .  Saja " a s p i s  sp. 1 
Кранидий, х -, Nч 1 8 1 1 / 1 34 ,  там же 

Фиг. 8, 9. Si b i ri a sp i s  (Josp elo"i  Е. Ноm : ш сп l;о, sp. ПО\' . 
8 - кранидий ( голотип ) ,  х 5 , 5 ,  Nч 1 8 1 1 / 1 3 5 ,  р . Большая Кыркыла ( бас
сейн р.Сараса ) ,  т. 6 2 3 6-1 1 ,  коллекuия А .Г. Поспелова, 1 9 76 [' . ,  
слои с I \ cs irnops i s :  9 _ затылочное кольцо того ж е  краюIдИЯ, - 10 

Фиг. 1 0- 1 2. Р ro l o l  enoi des p e cll l i a ri s Polet apl'a 
1 0  - крающий, х 4, Nч 1 3 29 / 1 37 , р. Большая Иша, т. 2 .'38, коллек
ция Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г.,  СЛОИ с S<1 ja nas pis 11 - часть кранидия, 
х 7, N� 1 3 2 9 /1 3 8 ,  там же; 1 2  - кранидий, х 3, A� 1 3 2 9 / 1 3 9 ,  там же 

Фиг. 1 3, 1 4, 1 6 .  Р 1'0 10/ en o i r/es fa sci {errll s " : .  I 10Пl а п ('п 1..0 
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1 3  - кранидий ( ГОЛОТШl ),  х 3, Nч 1 3 29 / 1 40, COBMeC't'HO с преды
дущим; 1 4  - тот же экземпляр, ВИд сбоку; 1 6  - часгь кранидня, 



Л!ШIенного внешнего панциря, видна жилковатая перемычка, х 5, 
NQ 1 3 29 / 1 4 1 ,  там же 

Фиг. 1 5 .  Prolo / en o i des / a l u s  r::. J\om a n en !<o 
Кранидий ( голотип ) , х 3, NQ 1 3 29 / 1 4 2, р. Большая Иша, т. 2 :38, 
коллекция Е.В. Романенко, 1963 г. , слои с Saj an a s p i s. 

Т а б л и ц а  Х Н  

Фиг. 1-4. B e r,g erol1 i e l l ll s  c c rtus l egorov'a 
1 - кранидий, х 3, 5 ,  NQ 25 3 / 1 04, руч. Шашкунар ( бассейн р. Ка
тунь) , т. 344, коллекция Л. Н .  Репиной, 1 95 9  г. , слои с Parapa!if'
t i a  - Serrod i sC l l S :  2 - кранициiJ;, у 3 , .5 ,  NQ 2 5 3/1 00, там же; .? - I'рани

дий, х 4, N, 2 5 Э/1 05, там же; 4 - краниций, х 4 ,  j\IQ 2 5 3/ 1 03, там же 

Фиг. 5, 6 .  B ergeron i a s p i s  sp. 1 
5 - кранидий, х 3, NQ 534/542, р. Катунь, т. 17 1 ( 3 67 ) , коллек
цИЯ Л. Н. Репиной, 1 9 5 9  г. , слои с Oncll occplla l i n a ;  6 - неполный 
кранидий, х 2, NQ 5 3 4 / 5 4 1 ,  там же 

Ф»г. 7 ,  8. B e r,l!, e ron i e l l tls? r e l rtl s u s  Е. Hom a l1 en ko s p. поу. 
7 - кран»дий ( ГОЛОТИП ) , х 5, NQ 1 3 29/145, р. Большая Иша, т. 231" ,  
коллекция Е.В. Романенко, 1 96 3  г.,  ело» с Saj a n a spi s ;  8 - кран»
д»й, х 5 ,  NQ 1 3 29 / 1 44, там же 

Ф»г. 9-1 1 .  B ergerol1 i a s p i s  1I. s i t a t a  Е. Поm а п еп kо,  
9 - кран»дий ( голатип ) , х 2 ,  NQ 1 3 29/35, р.  Верхняя Ынырга, '1' , 1 9 , 

коллекция А. В. Кр»вч»кова, 1 96 0  г, , ело» без назван� 1 0  - тот же 
экземпляр, в»д сперед»; 1 1- тот же экземпляр; вид сбоку 

Ф»г. 1 2, 1 3. B e r,l!,erol1 i a s p i s  sp. 1 1  
1 2  - кран»дий, х 2, NQ 1 3 29/ 35а, совместно с предыдушYIМ; 1 3  -
тот же кран»дий, в»д сперед» 

Ф»г. 1 4, 1 5 .  A / don a i a sp. 
1 4  - кран»д»й, х 3, NQ 1 8 1 1 / 1 36, р. Сема, т. 1 01 4 ,  коллекция 
Е.В.  Романенко, 1 9 7 1  Г., Cl!Ои С Ра ['а pal\et ia -Serl'od isc us ;1 5  - часть 
того же экземпг.яра, ВИдНа бугорчатая поверхность панuирн, х 1 0  

Т а б л » ц а  X I I I  

Ф»г. 1-4. A S l a l e l l a ( Ps e udoas i a l e l la)  s p. 
1 - отпечаток кр ан »AlIЯ , х 6, NQ 1 3 29/ 1 4 5, р. Большая Иша, т. 1 2 1 ,  
КОllлеКUИ5; Е . В. POI>I8HeHKO, 1 96 2  г. , спои с Sa j a nas pis ; 2 - t'епопный 
кре.нидиЙ, х е, NQ 1 32 9/1 9 5 ,  там же: 3 - ПОВl'ежденныу краниций, х 4 , 5 , 

. )\fQ 1 3 2 9./1 94 , там же: 4 - кранидИЙ, x 1 0, NQ 1 3 2 9 / 1 9 2 ,  там же 

Ф иг. 5-1 3. A s i a l e l l a  ( Ps e udo as ia t e l /a) grata J\epi n a  s u bgen et s p .  поу. 
5 - кранидий, х 5 ,  NQ 5 3 4/ 5 2 1 ,  р. Большая Иша, т. 5 1 3, коппекция 
Л. Н. Репиной, 1 9 59 г., елои с Saj an a sp i s ; 6 - кран»дий, х 5, 
NQ 1 32 9 /1 87 ,  там же, т. 1 21 ,  коппекц»я Е.В. Романенко, 1 96 2  Г.: 
7 - кранидий, х 5, NQ 1 3 2 9/ 1 85, совместно с предыдушYIМ; 8 _ 
тот же экземппяр, в»д сбоку: 9 - кранидий, х 6, NQ 1 3 29 / 1 4 06, 
там же: 1 0  - тот же экземпляр, вид СПереди: 1 1  - подвижная ще
ка, х 4, 5, NQ 1 3 2 9 / 1 88, 'там же: 1 2  - кранидий ( гопатип ) , х 9 , 5 ,  

NQ 1 3 29 / 1 9 0, т. 2 38, коnnекция Е . В. Романенко, 1 963 г., 1 3  -
кранидИЙ, х 5 ,  NQ 1 3 29 / 1 9 7 ,  там же 
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Т а б л и ц а  XI\1 

Фиг. 1-4. Tll van e l / a  afГ. gra c i l i s  Pokro\l s kaya 
1 - кранидий, х 3, N2 2 1 8 /8-21; 2 кранидий, х 3, N2 2 1 8 / 8-4; 
3 - краниций, х 3, N2 2 1 8 / 8-20; 4 - краниций, х 3, N2 2 1 8/8- 2 2; 
из работы Б.Г. Краевского ( 1 96 5 ) ;  р. Ложа, т. 8; слои без названия 

Фиг. 5-7 . ,\/ enl7 era sp i s  il7 t c rjecta Е. ROn1 anenko 
5 - краниций, х 3, N2 1 3 29 / 34, р. Катунь, т. 21,  коллекция М . Ф . Ро
маненко, 1 9 5 8  г., СЛОИ с J::del steinaspis -Kooten i el l a ;  6 - Tor же эк
земпляр, виц сбоку; 7 - тот же экземпляр, виц спереци 

Фиг. 8- 10а,б. P la n a s p i s  g e l a s il7 ica Hep i n a  
8 - краниАИЙ, х 2, N2 5 34 / 21 2, р .  Большая Иша, т .  5 1 3, коллекция 
Л.Н. Репиной, 1 959 г. , СЛОИ с Saj a n a s p i s ;  9 - часrь краниция, 2,5,  
N2 5 34 / 2 20, там же; 1 0а - часть кран иция , х 5, N2 1 3 29 / 1 4 7 ,  
там же, т .  1 2 1 ,  коллекция Е . В. Романенко, 1 9 6 3  г. ; 1 0б - отпеча
ток того же экземпляра, х 4, N2 1 3 29 / 148 

Фиг. 1 1- 1 6 .  B a tlly " ri s c e l lu s  t e rsus r::. 110m an en ko ,  sp. поу.  
11 - цеформированный краниций, х 2, N2 1 8 1 1 / 1 36, р.  Катунь, т. 8,  
колле кция М.Ф. Романенко, 1 9 59 г. , слои с On cl\Ocepll a l i na ;  12 -
цеформированный краниАИЙ, х 2, N2 1 8 1 1 / 1 37 ,  там же, т. 8; 1 3  -
пигиций, х 4, N2 1 8 1 1 / 1 3 8, там же, т. 1 01 7 ,  коллекция Е . В. Ро
маненко, 1 97 1  г.;  1 4  - краниций ( голотип ) ,  х 3, N2 1 8 1 1 / 1 39 ,  
совместно с пре/lЬЩУШИМ; 1 5  - тот же экземпляр, виц сбоку; 16 -
тот же экземпляр, виц спереци 

Т а б л и ц а  ХУ 

Фиг. 1 ,  2.  Baja//go l ia s p i s  с Г. bajan gol ica Si "ov 
1 - краниций, х 4, N2 1 3 2 9 / 149, р. Большая Иша, т. 1 2 1 ,  коллек
ция Е. В. Романенко, 1 9 6 3  г., слои с Saj a n a sp i s ; 2 - тот же экзем
пляр, виц сбоку . 

Фиг. 3-6. Cl, i lom e loplls p l e" u s  с. R оm а п еп kо, sp. поу. 
3 - краниций ( голот ип ) ,  х 5, N2 1 8 1 1 / 1 4 0, р. Улус-Черга, т.  4, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 95 8  г., слои с I::del stein aspi s-Koot eni
е l l а ;  4 - тот же экземпляр, виц сбоку; 5 - краниций., ЕИЦ сбоку, 
х 6, )\'Q 1 8 1 1 /1 4 1 ,  там же; (3 - тот же экземпляр, вид сверху 

Фиг. 7 -9. Chi lom etopus la xlls Е. R omanenko, sp. поу. 
7 - краниций, х 4, NQ 1 8 1 1 / 1 4 2, совместно с предыдущим; 8 -
тот же экземпляр, виц сбоку; 9 - кранидий ( голотип ) ,  х 4, N! 1 8 1 1 /  
1 4 3, там же, коллекция М. Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. 

Фиг. 1 0-1 2. Cl, i lom etop u s  sp. 
10 - кранидий, х 5, N2 1 8 1 1 / 144, совместно с прецыдушим; 11 -
кранидий, х 5, N2 1 8 1 1 / 1 4 5 ,  там же 

Фиг. 1 3, 1 5-17 . .I1 i l a s p i s  c i t a t a  Е .  Hom a n en ko 
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13 - НЕ:ПОЛНЫЙ СПИННОЙ ШJП, х 8, 1 3 29 / 39 ,  р. Каяшкан ( б ассе йн 
р. Сия ) ,  r. 6 6 9, коллекция Е . В. Романенко, 1 9 67 г.,  слои без наз
вания; 1 5  - неполный сп:n:ной .цит { голотtm ) ,  х 8, Nй 3 29 / 1 27 ,  
там же; 1 6  - цефалон с двумя туловищными сегментами, х 5, 
N2 1 3 29 / 1 3 2, там же; 17 - деформированный СI!ИННОЙ шиr,  х 6 ,  
N2 1 3 2 9 / 1 30, там же 



Фиг. 1 4  . .  \l ilaspis cf. тart)'chinaen sis Rep i n a  
Неполный спинной щи':" х 5 ,  1w 1 3 29 / 1 33, совмесгно с преАЫАУ-

. ЩИМ ВИАОМ 
Т а б л и ц а  ХУ' 

Фиг. 1-4. Еdгlstеin аsрis om ata Lennontova 
1 � Н(JПОЛНЫЙ ПИГИ/JJIЙ, Х 2, NQ 1 8 1 1 / 1 4 7 ,  р. Кагунь, т. 21,  коллек
ция М . Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. , спои с Edelste inaspi s-Kooten i e l l a ;  
2 - краНИ/JJIЙ, х 1,5,  NQ 1 8 1 1 / 1 48,  там же, т. 42, коллекция 
М.Ф. Романенко, 1 9 58 г. ; 3 - кранидий, х 1 ,  NQ 1 8 1 1 /149,  там 
же; 4 - непonнъrй кра�/JJIЙ, х 1 , 1w 1 8 1 1 / 1 5 0, там же, т. 2 1 .  

Фиг. 5-8. Edelsteinaspis plana N .  Tch erny sheva 
5 - поврежденный пигидий, х 2, 1w 1 8 1 1 / 1 5 1 ,  совмесгно с преды
дущим; 6 - краниДий, х 2, 1w 1 8 1 1 / 1 5 2, там же; 7 - неполный 
кранидий, х 2, 1w 1 8 1 1 /1 53, там же; 8 - пигидий, х 3, 1w 1 8 1 1 /  
1 54, там же; т .  30, коллекция Е.В. Романенко, 1 9 7 1 г. ; спои с 
J::de J stein a sp i s  - Kooten i eJ J a .  

Фиг. 9-1 5. Edelstein asp is altaica Е. Roman enko, s p .  п оу. 
9 - краНИ/JJIЙ. ( М0I10ДОЙ экземпляр ) ,  х 5, 1w 1 8 1 1 / 1 5 5, 'гам же; 
10 - пигидий, х 1,8 ,  1w 1 8 1 1 / 1 56, там же; 1 1  - часть кранидия, 
x 2, N, 1 8 1 1 / 1 57 ,  там же, т. 2 1 ,  коплекция М.Ф. Романенко, 
1 9 5 8  г. ; 1 2  - ПИГИ/JJIЙ, вид сбоку, х 2, М. 1 8 1 1 / 1 58,  там же, 
г. 21, коnnекция А.И. Аnюсова, 1 9 57 г. , возраст таг же; 1 3  - гаг 
же экземпляр, вид сбоку; 1 4  - краниций (голотип ),  х 1. 8,  Nй 8 1 1 ,  
1 59 ,  там же, т. 4 2, КOI1пекция Е.В. Романенко, 197 1 г.; 1 5  - не
полный пигидий, х 1, 1w 1 8 1 1/ 1 60, там же 

Т а б л и ц а  ХУН 

Фиг. 1-3, 6-8. Edelsteinaspis  altaica Е. Romanenko, sp.  п о у .  
1 - неполный краниАИЙ, х 1,8,  1w 1 8 1 1 / 1 6 1 ,  р.  Катунь, т. 4 2, 
коллекция М.Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. , спои с ЕdеJ stеiпаsрi s-Коn l ( '1I 
n i e J i a ;  2 - кранидiiй, х 1 , 5, NQ 1 8 1 1 /1 6 2, там же, т. 30; З - кра
НИ/JJIЙ, х 1 , 8, 1w 1 8 1 1 / 1 63, там же, т. 4 2; 6 - кран И/JJIЙ , х 1 , 6 ;  
гам же, т. 3 0, коллекция Е . В. Романенко, 1 97 1  г. ; 7 - неполный 
краниций (М0I10доА экземпляр) ,  х 10, 1w 1 8 1 1 1  i 6 7 ,  там же, т.З8,  
коллекция А. И. Алюсова, 1 9 57 г. ; 8 - чвсгъ краниция, видна скуль
пгура панциря, х 3, 1w 1 8 1 1 / 1 66, там же; т. 4 0, коллекция 
М .Ф. Романенко, 1 9 58 г. 

Фиг. 4, 5 .  F. delst emaspis sp. 
4 - краНИ/JJIЙ в кубке археоциата, х 6,5,  1w 1 8 1 1 / 1 64 , .  р. Улуо-Чер
га, т. 4, коnneкция Е.В. Романенко, 1 9 5 9  г. , спои с EdeJ s te inaspis
Kooten i e l l a ;  5 - обломок кранидия, х 3, NQ 1 8 1 1 / 1 6 5, р. Кагунь, 
г. 1 0 1 7 ,  КOI1лекция Е. В. Романенко, 197 1 г., спои с Oncll ocl"p ll a l i n a  

Фиг. 9 .  l_at icephalus ? sp. 
Неполный кранидий, х З, 1w 5 34/5 1 1, бассейн р. Кагунь, руч. Шаш
кун ар, т. 344, колпекция Л.Н. Репин<'й, 1 95 9  г., спои с Purapaget i a
S('rrodi scus 

Т а б л и ц а  X \ 1 I l  

Фиг. 1-4. Bonnia inflata Lermontova 
1 - кранидий, вид сбоку, х 2, 1w 1 8 1 1 / 1 6 9, р. Улуо-Черга. т. 4, 
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коллекция Е.В. Романенко, 1 9 5 8  г. , спои с Edel steinaspis-Koote
n iel la ;  2 - тот же экземпляр, вид сверху; 3 - пигидий, вид сбоку, 
х 4, NJ 1 8 1 1 / 1 7 0, там же; 4 - тот же экземпляр, вид сверху 

Фиг. 5. Bonnia sp. 
Кранидий, х. 5, NJ 5 34/5 6 1 ; р. Верхняя Ынырга, т. 1 17 ,  коллекпИя . 
Л.Н. РепиноЙt 1 9 5 9  г .. спои с • .onchocephalin a "  

Фиг. 6-1 1 .  Kootenia тagnaforтis Jegorova " 
6 - кранидий, х 1 , 5, NJ 1 8 1 1 /1 7 1, р. Катунь, т. 2 1 8- 2, коллекция 
А.И. Аmoсова, 1 9 57 г., спои с Edelsteinaspi s-Kooteniel la ;  7 - ПИ
гидий, х 1,5, NJ 1 8 1 1 / 1 7 2, там жеi 8 - тот же экземпляр, вид 
сбоку; 9 _ кранидий, х 2, NJ 1 8 1 1 /1 6 3 ,  там же; 1 0  - пигидий, х 2, 
р.  Улус-Черга, т.4, коллекпия Е.В. Романенко, 1 95 8  г.; 1 1 - пигидий, 
х 2, NQ 1 81 1 /1 65, р. Катунь, т. 2 1 8-2, КОЩIекuия А.И.АiIюсова, 1 95 7 г. 

Фиг. 1 2-17 . Kootenia anomalica Repina 
1 2  - пигидий, х 5, NJ 1 8 1 1 11 67 , бассейн р. Мanая Иша, руч. Саф
роновская Уба, т. &-516, коллекция Е.В. POMaHeHКO� 1 97 0  г. , спои 
с Edel steinaspis-Kooteniella ;  1 3  - кранидий, х 5, NJ 1 8 1 1 /1 68, 
р. Катунь, т. 4 2, коллекция М.Ф. Романенко, 1958 г., возраст тот 
же; 1 4  - кранидий, х 3, NJ 1 8 1 1 /1 66 ,  там же, т. 1 019, коллек
ция Е.В. Романенко, 197 1 г. , спои с Onchoceph al ina; 1 5  - пигидий, 
:><5, NQ 1 8 1 1 / 1 6 9 ,  там же, т. 40, коллекция М.Ф. Романенко, 1 97 Ог. , 
спои с Edelsteinaspis-Kooteniel1a; 1 6  - кранидий, х 5,5, NJ 1 8 1 1 /  
1 70, бассейн р .  Малая Иша, руч. СВфроновская Уба, т. �51 6 ,  коллек
ция Е . В. Романенко, 1 970 г. , 1 7  - кранидий, 5 ,  NJ 1 81 1 /1 71 , там же 

Т а б л и ц а  XIX 

ФJlГ. 1-9. Kooteniella sla tkowskii (Schmidt) 
1 - кранидий, х 1,5, NJ 1 8 1 1 /17 2; р. Катунь, т. 4 2, коллекция 
М.Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. , спои с Edelsteinaspis-Kooteniella;  2 -
кранидий, х 1 , 5  NJ 1 8 1 1 /17 3, там же; "  3 - кранидий, х 2, 
NJ 1 8 1 1 /17 4, там же; 4 - пигидИЙ, х 2, NJ 1 8 1 1 /1 7 5, там )l(е, 
т. 21, коллекция А.И. Аmoсова, 1 957 г., возраст тщ же; 5 - кракк
дilй, х 1 , 5 ,  NJ 1 8 1 1 /1 7 6 ,  там же, т. 4 2; 6 - тот же экземпляр, 
вид сбокуi 7 - тот же экземпляр, вид спередиi 8 - пигидий, х 2, 
NQ 1 8 1 1 / 177, там же, т. 2 1 ;  9 - пигидий, х 2, NJ - 1 8 1 1 l1 7 8, там 
же, т. 4 2. 

" 

Фиг. 1 0, 1 1, 1 3. Ogygopsis sibirica ( Е. Romanenko) 
1 0  - пигидий, х 1 ,5, NJ 1 8 1 1 / 17 9, р. Улус-Черга, т. 1 107 ,  коллек
ция Е.В. Романенко, 1 9 5 9  г., спои с Edelstein aspis-Kooteniel la ;  
11 - кранидий, х 2, NQ 1 8 1 1 / 1 80, там же; 13 - пигRдИЙ, х 2, 
М 1 8 1 1 / 1 8 1 ,  там же, т. 4, коллекция Е.В. Романенко, 1 958 г., 
возраст тог же 

Фиг. 1 2. Ogygop sis sp. 
Пигиn.иЙ, х 3,5, М 1 8 1 1 / 1 8 2 ,  совместно с пре/lыIим 

Фиг. 14, 15.  Tabatopygell ina sp. 
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1 4  - liеполный кранидий, х 2, NQ 1 8 1 1 /1 83, р. Катунь, т. 2 1 ,  кол
лекция А. И. Алюсова, 1 957 г .. спои с Edel stein aspi s-Kooteniella;  
1 5  - поврежденный кранидий, х 1, NQ 1 8 1 1 / 1 84 , там же 



Т а б л и u а  Х Х  

Фиг. 1-3. Com p sorepl,alus  p o l e t a eva e Rep in a ,  sp. п о \'. 
1 - кранидий, х 4, NQ 1 3 2 9 / 1 8 2, р. Большая Иша, т. 2 3 8 ,  коллек
uия Е.В. Романенко, 1 9 64 г. , спои с Saj anaspis ;  2 - кранидий, х 4, 
NQ 1 3 29/181,  там же; 3 - кранидий ( гonоrиn ) , х 4, NQ 1 3 29/1 84, 
там же 

Фиг. 4. Compsocepl, a l lls  ischinica (Poletaeva) 
Поврежденный кранидий, х 5, NQ 1 3 29/174,  р. Большая Иша, т. 238, 
коллекuия Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г., спои с Saj an a s p i s  

Фиг. 5-8 . P u lv i / l a s p i s  grano'sa Е. Romanen ko 
5 - краниllИЙ, х 5, NQ 1 3 29 /45, р. Улус-Черга, т. 4, коnnекuия 
Е.В. Романенко, 1 9 58 г.,  спои с Edelst� i n a ,;p is-Kl)oten i p l l a ;  6 -
кранидий, х 2, NQ 1 3 29/43, там же; 7 - кnаЮIllИЙ, х 1 , 5, )\Q 1 .3 29 /  
42, там же; 8 - кранидий, х 2, NQ 1 3 2 " /44,  там же 

Фиг. 9, 1 0. Pll lvil laspis rotllnda Е. Romanenko 
9 - кранидий, х 5,  N1 1 3 2 9 /37 , совместно с предыдушим; 1 0 -
крающий, х 4, NQ 1 32 9 /41.,  там же 

Фиг. 1 1-1 3. P ro ty p u s  a equabil is  Suvorova 
1 1- кранидий, х 4, N1 1 3 29/ 200, р. Большая Иша, т. 238, коллек
uия Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г. , спои с Saj an a s p i s ;  1 2  - кранидий, 
NQ 1 3 2 9/1 84 , там же; 1 3  кранидий, )( 3, 5 ,  N1 1 3 2 9/ 1 80, 
там же 

Фиг. 14. P ro typus tyrgin icus R ep i n a  
Кранидий, х 5, NQ 253/3 1 1 , р.  Ты:рга, т.  1 5, коллекuия Л.Н.  Репи
ной, 1 959 . 

г. , спои с Resi m op s i s  

Фиг. 1 5-17 . P rotypus а Н. rot!ln dadus Repin a 
1 5  - кранидий, х 3, NQ 1 3 29/199,  р. Большая Иша, т. 238, коллек
uия Е.В. Романенко, 1 9 6 3  г., спои с Saj anasp i s ;  1 6  - кранидий, 
х 1 0, NQ 1 3 29 / 201,  T"IM же; 17 - кранидий, х 5 , NQ 534/3 0 1 ,  там 
же, т. 523,  коллекuия Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г. 

Т а б л и u а  Х Х [  

Фиг. 1 .  O l en o i des ? sp. 
Пигидий, х 4, NQ 1 8 1 1 / 1 85, р. Катунь, т. 218-2, коnnекuия А.И. Алю
сова, 1 9 57 г. , спои с Ede[steinaspis-i{ooten i e [ [ a  

Фиг. 2 .  Cheiruroides (Cfl eir!lroides) sp. 
КраЮIllИЙ, х 9, NQ 1 8 1 1 / 1 86, бассейн р. М алая Иша, р. Сафроновская 
Уба, т. Б-516, коллекuия Е.В. Романенко, 1 9 7 0  г. 

Фиг. 3. B a t en o i des sp. 
К; ,анидий, х 3 , 5, NQ 1 91 1 / 187 , бассейн р. Сия, р. Кутюш, т. С-1 35,  
коллекuия В.П. Студеникина, 1959 г. , спои с Edelsteiflasp i s-Koote
n ie l l a  

Фиг. 4 .  P s eu doet erasp i s ? sp. 
Кранидий, х 3 ,  NQ 1 8 1 1 /1 88, р. Катунь, т. 8, коnnекuия М.Ф. Рома
ненко, 1 9 57 г. , спои с Oncllocepha l i n a  
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Фиг. 5-8. 1 1. 1 2. Chon dargrau/os (Chondragrau/os) minu'ssensi's Lепnопtоvа 
5 - кранидИЙ. )( 3. � 1 8 1 1 /189. р. Квryнь. т. 3О. коnnекuия М.Ф.Ро
маненко. 1958 г.; 6 - кранИАИЙ. )( .3.5. � 1 8 1 1/1 90. там же. 
т. 4 2. коnneкuия Е.В. Романенко. 197 1 г.; 7 - кранИАИЙ. х 4, 
� 1 8 1 1/ 1 9 1 .  там же. т. 38, кonneкuия А.И. Аmocова. 1957 г.; 
8 - крани/lИЙ. х 5, � 1 81 1 /192,  там же. т. 21; 11 - краиИАИЙ. 
х3. � 1 8 1 1 / 1 93. р. Катунь. т. 4 2, кoпnекuия Е.В. Романенко. 197 1 г.; 
1 2  - кранИАИЙ. х 3,5. � 181 1 /194, р. Катунь. т. 30. копneкuия 
М.Ф. Романенко. 1 9 58 г. 

Фиг. 9. Chon dтagrau/os (Antagтop/eura) зр. 
ПовреждеННЫЙ краниАИЙ, х 5, � 1 8 1 1 / 195. р. Упуо-Черга. т. 4. 
кonпекuия Е.В. Романенко. 1 958 г • •  спои с Еdеlstеiпаsрis-l{оQtепiеl I а  

Фиг. 10. 1 3 .  Chondragrau/os (Chon dragr4ulos) зр. 
10 - краниАИЙ. )( 2, � 1 8 1 1 / 1 96. р. Катунь. т. 4 2, коnneкuия 
М.Ф. Романенко. 1958 г., спои с Edelstein aspis-Kooteniella;  1 3 -
кранидИЙ. х 6. � 1 8 1 1 /197,  там же 

Фиг. 14, 15. Sanaschtykgolia semispha eтica Poletaeva 
14 - спинной щит, х 4 , 5, � 1811/198, р. Еопьщая Иwа, т. 1 23, JtOIUI8� 
uия Е.В. Романенхо. 1 963 г., сnoи бе.з названия; 1 5  - тот же эltЗемn
пир, виц сбоку 

Т а б п и u а  ХХII 

Фиг. 1-3. Namanoia inceтta N. Tchemysheva 
1 - кранИАИЙ. )( 5, � 1 8 1 1 / 1 99. р. Катунь, т. 21.  коnneкuия 
А. и. Аmocова. 1 957 г •• спои Edelsteinaspis-I{ooten iel la ;  2 - хра
нидИЙ. х 5. � 1 8 1 1 / 200. там же; 3 - непоnный краиИАИЙ. )( 1 0, 
� 1 8 1 1 / 201, там же. т. 42, копneкuия М.Ф. Романенко. 1958 г. 

Фиг. 4-14. Namanoia a bunda Е. Rom anenko, зр. поу. 
4 - кранИAI!Й, х 2. � 1 8 1 1 / 20 2. р. Катунь. т. 34. кonneкuия М.Ф. Ро
маненко. 1958 г •• cnoи с F:delsteinaspis-Kooten iella ;  5-8 - непоп
ный попусвеРНУВШИЙСЯ спинной щит. х 2, � 1 8 1 1 / 203. там же: 
5 - вид спереl1И. 6 - вид сбоКУ. 7 - ВИА сэади, 8 - ВИА сверху; 
9 - ПИГИАИЙ, х 3, � 1 8 1 1 / 204. там же; 1 0  - тт же э'хэемпnяр. 
ВИА сбоКУ; 1 1  - краниАИЙ. х 2. � 1 8 1 1 / 205; там же; 12 - TD же 
экземпляр. вид сбоку; 1 3  - кранидиЙ (ГОnOТИn) .  внд сбоКУ, х 3, 
N<. 181 1/ 206, там же; 1 4  - тот же экземпляр. вид сверху 

Фиг. 15.  Namanoia ? lata Е. Romanenko, зр. поу. 
КраниАИЙ ( гоnarЮ1) , х 5, � 1 8 1 1 /207 ,  р. Катунь. т. 901. кonneK
uня М.Ф. Романенко, 1958 г • •  спои с Edelsteinasp is-Kooten iel la, 

Фиг. 16.  N amanoia зр. 
КраниАИЙ, х 3, � 1 8 1 1 /2 08" совместио с преАЫдyWИМ 

Фиг. 1 7 , 18. Tar)'naspis М зр. 
17 - кранИАИЙ,. х 5, � 1 8 1 1 / 209. р. Уnьмеиь. т. 19, коnneкuия 
М.Л. Гопушко, 197 2 г.; 18 - кранИI1ИЙ. х 1 1 ,  � 1811/210. там Ж6 

т а б п и uа Х ХIII  

Фиг. 1-3 .  Solon t z ella зр. 
1 - краниАИЙ, х 4, � 1 8 1 1 / 2.1-1,  р. Кату.нь, т. 7, кonneкuия М.Ф. Ро-
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маненко, 1 95 8  г., сло,и с Onchocepha l i n a ;  2 - кранИ/:lИЙ, х 4, 
N! 1 8 1 1 / 21 2, там же, т. 8, та же кооneкция; 3 - кранщlИЯ, х 4, 
х1,  N! 181 1 / 2 1 3, там же 

Фиг. 4 • .  �amanoiidae gen. i n det. 
Непооный КРАНИДИЙ, х 3, N2 1 8 1 1/ 214, там же, т. 38, коnлекция 
А.И Аmocова, 1 9 57 г., слои с Edel steinaspi s-Kooten iel la  

Фиг. 5. Solon t z e lla enorтa Semashko 
Кранщшй, х 5 ,  N! 1 8 1 1 / 214, там же, т. 1 01 9, коnлeкция Е.В. Ро
маненко, 1 97 1  г. , слои с Onchoceph a l i n a  

Фиг. 6.  Chon dranomocare ? sp. " 
КраниPJIЙ, х 3, N! ' 1 8 1 1 / 2 1 6 ,  р. К81'УНЬ, т. 2 1 8- 2, коллекция 
А.И. Аmocова, 1 957 г., слои с Edelstein aspis-Kooten iel la  

Фиг. 7 .  Chon dranomocare sp.  I 
КраниPJIЙ, х 5, N! 1 8 1 1 / 2 1 7 ,  бассейн р. Малая Иша, р. Сафронов
екая Уба, т. &-5 1 6 ,  коолекция Е.В. Романенко, 1 97 0  г. , слои с 
ЕdеIstеiпаsрis -Кооtеп iеl l а  

Фиг. 8,9. Лпоmосагidае gen. i n det. 
8 - кранщшй, х 3 ,  N2 1 8 1 1 / 21 8, р. Улуо-Черга, т. 4, коллекция 
Е.В. Романенко, 1 958 г., слои с Еdеl stеiп аsрis-Кооtеп i е l I а ;  9 -
краниАИЙ, х 3 ,  J'Ф. 1 8 1 1- 2 1 9, там же 

Фиг. 1 О, 1 з, 1 4. Cinn e/la ? sp. ' ,' 
1 0 ,- поврежденный кранидий, х 4, 'N2 '

1 8 1 1 / 2 20, р. К81'УНЬ, т, 4 2, 
коnлeК11ИИ М.Ф. Романенко, 1958 г., возраст тат же; 1 3  - кранидий, 

8, N2 1 8 1 1 / 221, 'там же; 14 - кранидий, х 4, N! 1 8 1 1 / 222, 
там же 

Фиг. 1 1 ,  1 2, 1 5. Cinn ella elongata Е. Homanenko, gen. е! sp. п о\'. 
1 1  - кранирий, х 5, J'Ф. 1 8 1 1 / 2 2 3, там же, т. 30, коллекция М.Ф.Ро
м зненко, 1 958 г., возраст тО'Т же; 1 2  - кранидий, х 6, N! 1 8 1 1 1  
224, там же, т. 21, та же коопеК11ИЯ; 1 5  - кранидий ( ГООО'ТlU1 ) ,  х 6 ,  
N! 1 8 1 1 / 22'5, там же 

Т а б л и ц а  XXI V 

Фиг. 1-9. Cinn l'lIa cOll ferta Е. Romanen ko, sp. по\'. 
1 - кранидий, х 4,5, N2 1 8 1 1/ 226, р. К81'унь, т. 30, кonлеК11ИЯ 
Е.В. P�aHeHKO, 1 97 1  г. , слои с ЕdеI stеiпаsрis-Кооtеп iе l lа ;  2 
кранидий, х 5, N2 1 8 1 1 / 2 29, бассейн р. Малая Иша, т. &-5 1 6 ,  кол
ЛСК11ия Е.В. Романенко, 1 9 7 0  г.; возраст тат же; 3 - кранидий ( го
JIO'TlU1 ),  х 4 , 5 ,  N2 1 8 1 1 / 230, р. Катунь, т. 3 0, коллекция М.Ф. Ро
маненко, 1 95 8  г., возраст тО'Т же; 4 - кранидий с нарушенной пе
редней каймой, х 8, N! 1 8 1 1.( 2 3 1, бассейн р. Малая Иша, т. &-5 1 6, 
коллекция Е.В. Романенко, 1 97 0  г.; 5 - краllИДJiЙ, 4, N! 1 8 1 1 / 2 3 2; 
совместно с предыдушим; 6 - кранидий, х 5, N2 1 8 1 1 / 2 27 ,  бас
сейн р. Малая Иша, т. &-5 1 6 ,  коллекция Е.В. Романенко, 1 97 0  г.; 
7 - краюlДИЙ, х 4,5, N2 1 8 1 1 / 233, р. Катунь, т. 30, коллекция 
М.Ф. Романенко, 1958 Г.; 8 - краllИДИЙ, х 4, N2 1 8 1 1 / 234, бас
сейн р. Малая Иша, т. &-5 1 6 ,  коллекция Е.В. Романенко, 197 О г.; 
9 - краНИДJ[Й, х 5, N! 1 8 1 1 / 2 28, р. Kaт}1ib, т. 21 , коллеК11J!Я 
А.И. Аmoсова, 1 957 г. 
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Фиг. 1 0- 1 5. C inn c l l a  slI l c a ta Е. nоm G п еп kо,  " р .  П n \ . 
1 0  - краниций, х 5, NQ 1 8 1 1 / 235,  р. Катунь, 1'. 30, коллекция 
Е . В. Романенко, 1 97 0  г. , слои с F.rlp lstc in a sp i s -l\oot l 'n i f' l l a ,  1 1  -
кранидий ( голсугИJl ) , х 5, NQ 1 8 1 1 / 2 36, там же; 1 2  - кранищш, 

5, там же, '1'. 2 1 ,  коллекция А . И. Ал\ОСова, 1 957 ; 1 3  - кранищш, 
5, NQ 1 8 1 1 / 238, р. Улус-Черга, '1'. 4, коллекция Е.В.  Романенко, 

1 9 5 8  г. , возраст тсуг же; 14 - кранид!ш, х 5, NQ 1 8 1 1 / 239, р. Ка
тунь, т. 30, коллекция Е. В. Романенко, 1 9 7 0  г.;  15 - тсуг же эк
зеМJIЛЯР, вид сбоку 

Т а б л и ц а  Х Х \' 

Ф иг. 1 , 2. Grall u la ria  obru !c}l e!Jl' PolelaevG 
1 - кранидий, х 2, NQ 1 8 1 1 / 240, р. Катунь, '1'. 4 2 ,  коллекция М.Ф.Ро
маненко, 1 9 5 8  г.,  слои с Edf' l s te i tl a S p i s - ]( ооlf'п i f' l l а ;  2 - ГИJIОСТО
ма, х 2, NQ 1 8 1 1 / 24 1 ,  там же 

Фиг. 3- 1 0. Grall ll larl a  c1,· n t a la Е. nom a n en ko, "р.  n o\'. 
3 - JIИГИДИЙ ( голсугИJl ) , х 2, NQ 1 8 1 1 / 24 2, р. Катунь, т. 2 1 ,  кол
лекция М.Ф. Романенко, 1 9 6 0  г. ; возраст тсуг же; 4 - JIИГЩ:ЩЙ, 
х1 , 5, NQ 1 8 1 1 / 24 3, там же, '1'. 4 2, та же коллекция; .5 - крани
дий, х 2, NQ 1 8 1 1 / 244, там же, '1'. 30; 6 - тот же экзеМJIЛЯР, вид 
сбоку; 7 - часть JIИГИДИЯ, нат.вел. , NQ 1 8 1 1 / 245,  там же; 8 -
часть JIИГИДИЯ, � 7 ,  N� 1 8 1 1 / 24 6, там же, т. 2 1 ;  9 - кранидий, 

7 ,  NQ 1 8 1 1 / 24 7 ,  таы же, '1'. 4 2: 1 0 - кран иций, x2, NQ 1 8 1 1 / 248, 
там же, Т. 42 

Фиг. 1 1- 1 З. (;ran ll l a ria  sp.  
1 1  - часть пигидия, х 1 , 5 ,  NQ 1 8 1 1 / 249, там же, т .  4 2, коллек
ция М.Ф. Романенко, 1 9 5 8  г. ; 1 2  - часть кранидия, '< 1 , 5 ,  NQ 1 8 1 11 
250, бассейн рек Сия и Кутюш, т. С-1 З5,  коллекция В. П.  Студени
кина, 1 958 г . ,  слои с Е(!е l s t е i п а sр i s - l\ооtеп i f' l l а ;  1 .3 - поврежден
ный JIИГИЦИЙ, х 1 , 5 ,  NQ 1 8 1 1 / 25 1 ,  там же 

Т а б л и ц а .\ Х \'I  

Фиг. 1 ,  З, 4. BI7I o ,/a sp l s  е Г. prlma Pokrovska y a  

1 - неJIОЛНЬШ кранидий, х 5 ,  NQ 1 8 1 1 / 2 5 2 ,  р .  Катунь, т .  ЗА,  кол
леlЩИЯ Е . В. Романенко, 1 9 6 0 г. ,  слои с Е,Jе l stе iП i1sр i s - l\ооtf'п i с l -
1 ,, ;  3 - кранидий, х 4, NQ 534/ 4 2 1 ,  бассейн р .  Катунь, руч. Шаш
кунар, '1'. 3 44, коллекция Л. Н. Репиной, 1 9 5 9  г. , слои С f'arapagc
t ia-Serrot!i scus; 4 - кранидий, х 4, Ni 1 8 1 1 / 254,  р. Катунь, т. 1 01 7 ,  
коллекция Е.В. Романенко, 1 9 7 1 г. , слои с ()n c!lOccplta l i n a .  

Фиг. 2. Tan laspic1el la  f'l egall t a  Sem a sll !;o 
Кранидий, х- 5, NQ 1 8 1 1 / 2 5 3 ,  там же, '1'. 4 2, коллекция М.Ф. Рома
ненко, 1 9 5 8  г. 

Фиг. 5,  7-9, 1 1. Bmoc1aspis  а П. secun c1a Suv. 

260 

5 - кранидий, х 4, N� 5 34/47 2, бассейн р.  Катунь, руч. Ш ашкунар, 
т. 344, коллекция Л.Н. Репиной, 1 9 5 9  г. , слои с Parapaget i a -Serro
di scu s ;  7 - краниций (молодой экзеМJIЛЯР? ) , х 1 0, NQ 1 8 1 1 / 25 7 ,  
р. Сема, '1'. 1 046, коллекция Е . В .  Романенко, 1 97 1  г . ,  слои с Рага

pagetia-Serrodi scll s ;  8 - краниДJ!P, х 4, NQ 1 8 1 1 / 25 5 ,  Ta'v! же, 



т. 1 945: 9 - крающ>ili, х 2,5,  N<> 5 3 4/ 3 5 1 ,  бассейн р, Катунъ, 
руч. Шашкунар, т. 344, коллекция Л. Н .  Репиной, 1 95 9  г.: возраст 
тот же: 1 1  - кранидий, х 1 0, N<> 1 8 1 1 / 2 59, р. Сема, т. 1 046, кол
лекuия Е.В. РоманенКо, 1 9 7 1 г. 

Фиг. 6 , 1 0 .  Ptyehopari idae gen . in det.  1 
6 - неполный, спегка де<jюрмированный кранид>ili, х 1 0, N� 1 8 1 1 / 2 56 ,  
р .  Сема, т. 1 045, коллекция Е.В. Романенко, 1 97 1  г., спо» е Рен'а
pngeti a - ::)errodiseus;  10 - поврежденный кранид>ili, х 1 0, NJ 1 8 1 1 / 25 8 ,  
там же 

Т а б л и ц а  X X \II I 

Фиг. 1-5. Lam lnurus a p ertus (J egorova) 
1 - кранидий, х 3, Ng 1 8 1 1 / 26 0, р. Катунъ, т. 30, коллекция Е.В.Ро
маненко, 1 97 1  г. , спои с Edel ste inaspi s-Kooten i e l l a ;  2 - кранид>ili, 
Х 3, 5, N<> 1 8 1 1 / 26 1 ,  там же: 3 - кранид>ili, х 4, Ng 1 8 1 1 / 26 2 ,  
там же; 4 - кранид>ili, х 4 , 5 ,  N<> 1 8 1 1 / 2 6 3, там же: 5 - кранидий, ' 
"4,5, Ng 1 8 1 1 / 2 64 

Фиг. 6. Lam inurus е Г. baten i en s i s  Тоmз stlроlskауа 
Неполный краниД}iЙ, х 3, N<> 1 8 1 1 / 265, р.  Катунь, т.  21,  коллекция 
М. Ф .  Романенко, 1 95 8  г. , спо» с F-de l ste in a sp i s -Kooten i e l l a 

Фиг. 7- L O. Laminuru s  pronus Е. Rom a n en ko ,  sp. n o v .  
7 - краинДYIЙ ( гопотип ) ,  х 2, No 1 8 1 1 / 2 66, р. Катуиь, т. 4 2 ,  коллекция 
М. Ф.Романенко, 1 95 8  г . . возраст тот же; 8 - тот же экземпляр,  вид 
сбоку; 9 - кранидий , Ng 1 8 1 1 / 26 7, р.Катуиь, т. ЗО, коллекция Е.В. Го
маненко, 1 97 1  г.: возраст тот же: 1 0  - кpaH»A>ili, х 2, No 1 8 1 1 /  
268, р. Катунь, т. 4 2, коллекция М.Ф. Романенко, 1 958 г. 

Ф »Г. 1 1- 1 4. l.aminurus m aritimus Е. Romanen ko, sp .  пау. 
1 1  - кранид>ili, х 3, N<> 1 8 1 1 / 26 9, р. Катунь, т. 30, коллекция 
Е.В. Романенко, 1 9 7 1  Г.;  1 2  - кранидий ( гопотип ) ,  х 3 ,  Ng 1 8 1 1 / 2 70, 
совместно с предыдущим; 13 - краНИдий, х З, Ng 1 8 1 1 / 2 7 0 ;  1 4 -
тот же экземпляр, в»д сбоку 

Т а б л и ц а  Х Х У I I I  

Фиг. 1-5. A lok i stocare spa rsum Е .  Romanenko, s p .  nov.  
1 - кранидий ( голотШI ) ,  х 3, N<> 1 8 1 1 / 27 2, бассейн р. Сия, р. Ку
тющ, т. С-1 35 ,  коnneкция В.П. Стур,енииина, 1 9 5 9  г. , слои с Edel. 
stein aspi s-Kooteniel l a ;  2 - тот же экземпляр, вир, сбоку: 3 - тот же 
экземпляр, вид спереди; 4 - краНИАИЙ, х 5 ,  N<> 1 8 1 1 / 27 3, там же: 
5 - кранидий, х 3, N<> 1 8 1 1 / 27 4, там же 

Фиг. 6,7 . Beldirella a l ta ica Е. Romanenko 
t;; - неполный краниД}iЙ, х 5, N<> 1 8 1 1 /2 7 5 ,  р. Катунь, т. 25 (осьть) ,  
коллекция Л.Н. Краевской и 0. 1<. Полетаевой, 1 947 г., спои с Edel
stein a spis-I<ooten iel la ;  7 - кранИдИЙ ( голот ШI ) ,  х 6 ,  Ng 1 8 1 1 / 27 6, 
там же 

Фиг. 8-1 2. Am ecephaloides lanquidus Е. Romanenko, sp. nov.  
8 - краииД}iЙ и 'пигир,ий, х З, N<> 1 8 1 1 / 27 7, р. Катунь, т. 30, кол
лекция М. Ф. Романенко, 1 95 8  г.; возраст тот же; 9 - краНИАИЙ ( го
лот ШI )  , х 3 ,  N<> 1 8 1 1 / 27 8, там же, т. 2 1 ,  коллекция М.Ф. Романен
ко, 1 9 6 0  г.; возраст тот же; 1 0  - пигидий, х 4, N<> 1 8 1 1 / 27 9, 
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там же; 11 - пигидий, х 3, � 1 8 1 1 /280, там же, т. 30, кonneк
ЦJIЯ Е.В. Романенко, 1 97 1  г., возраст тor же; 1 2  - кранидий и пи
гидий, х З, � 181 1 / 282, там же; 1'. 4 2, коnneК11ИЯ М.Ф. Романен
ко, 1 958 г., , возраст тот же 

Фиг. 1 3-15. Am ecephaloides anomocarioides (Poletaeva) 
13 - краниднй, х 2,5; 14 - тот же экземпляр, вид сбоку; 15 - кра
ННДИЙ (голотип),  х 1 ,7 5; 113 работы О.К. Пог.етаевоЙ ( 1960);  р. БиЙ
кв., т. 490; CII0И с Onchocephalina 

Т а б л и ц а  XX1X 

Фиг. 1.  A m e c eplla loides sp. 1 
Краниднй, х 3,5, � 181 1/282, р. Сема, 1'. 1 006, кoпneК11ИЯ Е.В.Ро-
маненко, 1 97 1  г., спои с Edelstein aspis-Kooteniella 

' 

Фиг. 2-9. A m u ephaloides la boriosus (Jegorova) 
2 - краниднй, х 3, � 1811/283, р. Катунь, т. 2-1 ,  кoпneК11ИЯ М.Ф.Ро
MIiHeHKo, 1958 г. ; возраст тот же; 3 - тот же экземпляр, вид сбо
ку; 4 - ТОТ же экземпляр, вид aIереди; 5 - кранИАИЙ, х 2, � 1 8 1 1 1  
284, р. Катунь, Т .  30, кonneК11ИЯ М.Ф. Романенко, 1958 г., CII0И с 
Edelsteinaspis-Kooten iella;  6 - тот же экземпляр, вид сбоку; 7 -
краниднй, х 3, N� 1 8 1 1/ 285, Там же, 1'. 30, коnneКllИЯ Е.В. Рома
ненко, 1 97 1  г. ; возраст тor же; 8 - пигJIДИЙ, х 3, � 1 8 1 1 /287 ,  
там же, т. 4 2,  9 - кранидий, х 5 ,  � 1 8 1 1 / 286, там же; т. 42, 
кonneКЦJIЯ М.Ф. Романенко, 1 958 г.: возраст ТОТ же 

Фиг. 1 0. Alokistocarinae gen. indet 
Деформированный кранидий, х 1 0, � 5 34/491, басоейн р. Катунь, 
руч. Шашкунар, 1'. 344, коnneК11ИЯ Л.Н. Репиной, 1 959 г.; CII0И с 
Parapagetia-Serrodiscus 

Фиг. 1 1-14. 8agradia gran dis О. Krajevsky 
1 1  - краниднй, х 2, � 2 1 8 /8-7, р. Ложа, 1'. 8; 12 - пиrидий, х 4, 
� 218/8-1 2, Там же: 13 - краниlUiй (голотип ),  х 3, � 2 18/8-5, 
там же; 1'4 - кранидий, х 3, � 21 8/8-23, Там же; 113 работы 
Б.Г. Краевского ( 1965) ;  CII0И без назмнJIЯ 

Фиг. 1 5, 1 6. Eop tychop a ria sp. 
1 5  - краниднй, х 5, � 534/401,  бассейн р. Катунь, руч. ШашкунаРi 
т. 344, кonneкдия Л.Н. Репиной, 1 959 го ; 1 6  - кранидий, )( 5, 
Nt 534/359, там же, 1'. 344, коnn.eК11ИЯ Л.Н. Репиной, 1 9 59 г., 
CII0И с Parapagetia-Serrodiscus 

Т а б л и ц а  ХХХ 

Фиг. 1 .  Syspacephalus vanus Е. Потап . ,  sp.  поу. 
КраниДИЙ ,( rоlJOТИn ) .  x l0 . � 181 1/ 288, p. Ynyc-Черrа, т. 4, коnneКЦИSf 
Е.В. Романенко, 1 958 г., спои с Edelsteinaspis-Kooten iella 

Фиг. 2,15 Antagmidae gen . indet 
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2 - непonиый краниднй, )( 5, � 534/481, бассейн р. Катунь, руч. 
ШашКУНIiР, т. 344, коnneIШИЯ Л.Н. Репииой, 1 959 г., ClJOи с Рагара. 
getia-Serrodiscus; 1 5  - кранJIAIIЙ, )( 5, � 534/482, TIiМ же 



Фиг. 3-5, 17.  Onchocephalina сС. p artenuis Repina 
3 - непопный краНlЩИЙ, х 2,5, N.! 1 8 1 1 / 289, 'р. Катунь, т. 7,  коп
пеlЩИЯ М.Ф. Романенко, 1 958 г., спои с Edel steinaspis-Kooteni el la ;  
4 - краниnий, х 5, N.! 1 8 1 1 /290, там же, т.  1017,  коплеКШIЯ 
Е.В. Романенко, 197 1  г. , спои с Onchoceph al ina; 5 - непonный крв
ниnий, х 3, N.! 1811/29 1 ,  р. Катунь, т. 7 ,  коллекция М.Ф. Романен
ко, 1 958 г.; 17 - кранИIlИЙ, х :�,5,  N.! 354/572, р. Катунь, т. 17 1 
( 367 ) ,  коnneКШIЯ Л.Н. РепиноЙ 1 959 г., спои с Oncl\Ocephalina 

Фиг. 6. Onchocephalina сС. plana Repina 
КраНИIlИЙ, х 5, N.! 1 8 1 1 / 292, р. Катунь, т. 1 017,  коnneКШIЯ Е.В.Ро
маненко, 197 1 г., спои с Опсhосерhзl iпа 

Фиг. 7-9. Onchocephalilla аСГ. flabilis Repin a  
7 - краниllИЙ, х 5,  N.! 1 8 1 1 / 29 3, р. Катунь, т. 42, коллекция М.Ф.Ро
маненко, 1958 г., спои с Edelsteinaspis-Kooten iel la; 8 - кранИIlИЙ, 
х 5, N<! 1 81 1/294 ,  там же: 9- кpaJПf/lИЙ, х 5, N9 1 8 1 1 /295, т. 21,  там же 

Фиг. 1 О- 1 2. Onchocephalina conspicua Repina 
10 - краниnий, х 3, 181 1 /296, р. Катунь, т. 38, коnneкция А. и.Алю
сова, 1 957 г., спои с Edel steinaspis- Kooten iel la ;  1 1  - кранИ/lИЙ, 
х1,5, N.! 1 8 1 1 / 297,  там же, т. 901, коnnеКШIЯ М.Ф. Романенко, 
1 95 8 г., возраст тот же: 1 2 - крани/lИЙ, х 1,5,  Н! 181 1/298, р. Бийка, 
т. 4 90, КОМ9кuия Е.В. Романенко, 1 95 8 г. ,  С'noи с OncllOce pha l ia 

Фиг. 1 3. On chocephalina sp. r 
КраНИIlИЙ, х 1 ,5, 1'019 1 81 1 /299, бассейн р. Сия, р. КУТIOUJ, т. С-135, K� 
пекuия В.П. СТУllеникина, 1. 959 г. ,  соои с Edel s te inas pis-Kooteniel la  

Фиг. 14. OncFlOcephalina sp.  rr 
Краниnий, х 2, N! 1 8 1 1 /300, р. Катунь, т. 8, коnneкция М.Ф. Рома
ненко, 1958 г., спои с On chocephal ina  

Фиг. 16. Onchocephalina сС.  acuminata Repin'a 
КраниPJ!Й, х 5 ,  N.! 1 8 1 1/301, р. Катунь, т. 1 017, коnпeкция Е.В. Ро
маненко, 197 1 г., спои с Oncl\Oc�ph al ina 

Т а б п и ц а  ХХХI 

Фиг. 1. ] incella sp. 
КраниPJ!Й, х 1 0, N.! 181 1/302, бассейн р. Сия,руч. Кутю�, т. С-135, 
коппекция В.П. СТУllеникина, 1959 г., спОИ 'с Edel steinaspis-Koote
n ie l la  

Фиг. 2 , 3. 8otom ella sp. 
2 - повреЖllенный спинной щит, х 6, N9 1 8 1 1/303, бассейн рек 
Сия и КаЯUI кан , т. 669, коллекция Е.В. Романенко, 1966 г., спои 
без названия. 3 - тот же экземпляр, ВИIl сбоку. 

Фиг. 4-1 1.  P roerbia a l ta ica Е. Romanen ko 
4 - краниPJ!Й, х 4, N.! 1 329/85, р. Верхняя Ынырга, т. 19, коnneк
ция А.В. Кривчикова, 1960 г., спои без названия: 5 - кранИ/iий, виа 
сбоку, х 3, N.! 1 3 29/89, там же, 6 - тот же экземпляр, вИIl свер
ху. 7 - пиги/lИЙ, х 4, N.! 1329/87 , там же; 8 - ПО/1Вижная щека, 
Х3, N9 1 3 29/91,  там же. 9 - краниPJ!Й (гonотип ),  х 3, N.! 1 3 29/  
90, там же. 1 О - тот же экземпляр, виll сбоку; 1 1  _ тот же эк
земпляр, виll спереди 
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ФJIГ. 1 2. Р "о·Т .'' '  11 sr. 
НепоаlIЫЙ краНJЩИЙ, ' .  5, NQ 1 8 1 1 / :;1 06 ,  бассейн р. Сия, руч. Кутюш , 
т. С-1 .35,  коллекциЯ В. П .  СтуцеНИКJша, 1 95 9  г. ; слои с !-:ur l " l<.> i n a s
p i  .<; - 1\001 ('11 i c l l  а 

ФИГ. 1 3, 1 4. P ro l' rb i ll !Jа : П S l га I {срi п а  
1 .3  - крающий, " 9 ,  N� 1 8 1 1 /.3 0 4 ,  р. Катунь, т. 4 2, коллеюшя М. Ф. Ро
маненко, 1 9 5 8  г. , слои с Edr ! S l l' i l l u sp i s -l\ооtf'п i ('! l а ;  14 - краНJЩИЙ, 
,<9, NQ 1 8 1 1 / .3 05, там же 

Фиг. 1 5-17 . P ru l'Тbin l · icil la Е. Ноm а п еп kо sp. П О \ . 
1 5  - краниций, х .3, No 1 8 1 1 / .3 06, р. Катунь, т. 38,  коллекция 
A.1 1 .  Аmoсова, 1 95 7  г., слои с Ed(' I ' I ,' i l1 ; l Sp i s- !(ОО!f'в i f> l lа ;  16 - о .. ра
нищu1 ( голотип ) ,  ' 2, NQ 1 8 1 1 / .306, р. Улус-Черга, т. 4, колаек
ция Е . В. Романенко, 1 05 Ь  г., возраст тот же; 17 - ТОТ же экэем·· 
пш.jJ, виц сбоку 

Т CJ б ., \l Ц ,  \ \ \ 1 1  

Фиг. 1-.3. J)I1I 1'S I lS s i /l l n cfI ( Sс l l fЛ i d! I 
1 - краЮfЦИЙ, ,, 3, NQ 1 8 1 1 / 307 , р. Улус-Черга, т. 4 ,  коллекция . 
Е . В. Романенко, 1 9 5 8  г. , слои с E , !" J s ! " i ll U S I , i s - !(оn! ,'п i " J J а ;  2 - кра
НJlЩiЙ, " 3, NQ 1 8 1 1 / .308, там же; .3 - краНИЩfЙ, х 2, rQ 1 8 1 1 / .З09, 
там жс 

ФJIГ. 4 .  Pro('rl, ; i ll �P. ? 1'1"11 . i n , ! , , ! . 
Непonный крани ЦJШ, , 2, NQ 1 8 1 1 / 3 1 0, там же 

Фиг. 5. / ; P1 C S / i S  ,c,lQJl 1l 1nsa  .z, ,,fi l l /, iusa ( C.(,�·11()n t OY () )  
КраниЦ}fЙ, • 3, N� 1 8 1 1 / .3 1 1 , р .  YJIyc-Черга, т. 4 ,  там же 

Фиг. 6-8. /)/1 / (, .\'1, ., g1': ;1 I1 1os r) (/ sfr; , ' fa  I Su \'"гo\' u ) 
6- нс!юлный СПИННОЙ шит, ,, 4 ,  N? 1 8 1 1 /3 1 2, бассейн р. Малая Иша, 
р. Сафроновская Уба, т .  &- 5 1 6 ,  коллекщ1Я Е.В. Романенко, 1 97 О г.; 
7 - таг же экземпаяр, шщ сбоку; 8 - НСПОЛНЫЙ СПИННОЙ шит, )( 4, 
N� 1 8 1 1 / 3 1 3, там же 

Фиг. 9-1 2.  t. r b /( )p s l s  ('()lIl1,,, " s f Il S  Е. [{ОIПi1Ilf'l l :'О 
9 - краниЦJШ, .... 2, No 1 81 1 /3 1 4, бассейн ре к  С ия  и Каяшкан, т. Б С 9 ,  
колаекция Е . В. Романенко, 1 9 66 г. , слои без названия; 1 0  - кран и
ций ( голатип ) ,  > 2, J'.', 1 .3 2 9 / 1 08, там же; 1 1  - тот же экзеМПЛЯР, 
виц сбоку; 1 2  - тот же экземпляр, виц спереЦ!l 

Фиг. 1 3, 1 5.  /);" ,'SII-' sr.  
1 3  - краниЦJШ, ' 3, N'Q 1 t\ 1 1 / 3 1 5, р .  Улуо-Черга, т. 3 6 5 ,  коалек
Щ1Я Е . В. Романенко, 1 9 6 0  г. , слои с I::d(' ! s ! ,' i П ,l sriS-!\()О!Сll i ,' I I " ; 1 5 -
краНИЦJU1, х 3, NQ 1 8 1 1 /3 1 6, там же 

Фиг. 1 4 .  J Ji n cs i daf' , RE'n . in dp! 
Крающнй, , 4. N? 1 8 1 1 / 3 1 7 ,  р. Сема, т. 1 04 5, коалекция Е.В. Г'о
маненко, 1 9 7 1 г., слои с ! ' а гзр"I'''! i ;J - S, 'ггоd '  scu s 

ФИГ. 1 6- 1 9 .  А /а ,  '/J,Iltl l us  1 0 f l" 1 : . I {ОfТ1<1I1 "п kо " 1 "  I I \ } \' .  
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1 6  - фрагмент краниция, " 3, N! 1 8 1 1 / 3 1 8, р. Тырга, т. 1 0-:- 2 ,  
коллекция Е.В. Романенко, 1 9 7 2 г. , спои с S� j :J1 ! a sr i s ;  1 7  - llИГ!l
ЦИЙ, , 2, Nc 1 8 1 1 / 3 1 9, там же; 18 - п оцвнжная шека, ' 2, 
N� 1 8 1 1 / .3 20, Т Щ"I же; 19 .:. краниЦ}fЙ ( ГОЛОТ IU1 ) ,  х 2, 1 ,  NQ 1 8 1 1 / 
3 2 1 ,  там же 
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ВВЕДЕН ИЕ • • • • • • • • • •  

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВА Н ИЯ БИОСТРАТИГРАФИИ Н ИЖНЕГО 
КЕМБРИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

СТРАТИГРАФИЯ Н ИЖН ЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО 
АЛТАЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Бийско-Катунская с труктурн о-формационная зона • 
Бийский выступ . • • • • • 

1 .  Бассейн р. Ульмень 
2. Бассейн р .  Сия 

Катунский антиклинор ий. • 
З .  Бассейн р. Катунь. Чепо шскиii опорный участок • •  
4. Бассейн р. Сема • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
5. Бассейн р. БЮ"lка • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Зона взаИ�lOпереХОдi1 Катунского антиклинория и Ануйско-
Чуйского синклинория • • • . • • • • • • • • • •  

6 .  Бассейн р .  Сараса • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • •  
7 .  Бассейн р. Ч ер г а  • • • . • • • • • • • • • • • •  

Уйченско-Лебедская CTPYKTYPHO-фоР�Jaционная зона 
УЙ�lенско-Лебедской СИНКЛИНОРЮ"I (западная окры т а )  • • • • •  

8.  Бассейн рек Куба и Аксааэкан 
9. Бассейн рек l\\апая I1ша 11 Тырга • • 

1 0. Бассейн р. Большая 1 1ша 
1 1 . Бассейн р. Верхняя Ынырга • • • • .  
1 2. Бассейн р. Лебедь • • • . • •  • • • • 
1 З .  Бассегш р. Тандошка • • • • • • • • • • • •  

УЙ�lенско-Лебедской С IП{КЛIllЮРИЙ (восточная окранна ) 
1 4. Пр ите.nеuюUi район 
1 5 .  Эстюбинский рай он • • • • • • • • • • • • • •  

Б l lOСТРАТI IГРАФI JЯ 1 1  КОРРЕЛЯ Ul JЯ ОТЛОЖЕН IIЙ Н ИЖНЕГО 
Е[,\\Б Р I IЯ ГОРНОГО АЛТАЯ . 

ОП I IСА Н I IГ: ТРI IЛОБI IТОВ 

Тип Art l , r' Jr)(){la • • • • • •  
'< " асс T ri lol , i t u  . . • • • • • • • • • • • •  

ОтРЯ.J M iollH'ru J aekcl ,  1 90 9  • • • • • • • • •  
I !с,:J::: е,l ейство E oJ i ,-со i<1"а  H a\' lllOl1 r. l , 1 1) 1 : )  

Ce�lei!cTBo Е о, l i ч ' ili " , -.  1 \ i\\'Il,
'
ol1d , 1 9 1 3  • •  

PO:J S ,' / / OIil S ,' / I,  I ! ic l , t�r П .  р !  I� . ,  1 9 1 1  

� 19 6\ 

3 

6 

1 6  

1 7  

1 8  
2 4  
29 

3 8  
43 

4 6 

50 
5 5  

6 1  
67 
7 4 
7 7  
8 0  
8 2  

04 

8 8  

1 0 1  
1 03 
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Род C a /odiscus l I owel l , 1 935 • • • • • • • • • • • 
Рос S('/n ad , S C IlS Е .  Г! оmапеп kо, gell. по\'. • • • • •  
POi1 Т lIImudiscus Pokro\' s k  ... ya,  1 9S9 
Род L.adaJisCl/S Pokrovskay a , 1951) 
Род S l i.i( m ad i� c ll s  R ... sel l i ,  1 966 

('er'!l'iiCTBO Pag"t i i d ae K obavashi .  19J5 • 
Род I'Йi!,t' l i а  \\ a lc ot t ,  19 i1i  • • • • •  
Рон \J,'o pagetina Pokrovsk<lya, 1 960 . 
Род 1' '',�f' l id e s  П аsеll i ,  I (Н5 • •  
Роn Р "I'П /Jаgl, t i а  Н е рi п О1 ,  1 964 • . . • •  
р, щ .\' l' ocobbo/dia R aset t i , 1952 . . •  
Род .\ lI t ll /ilJ lI E . llomanenko, gen .  110\' . 
Род 11 ,'!J(',/ iscIIS \\ IJ i tе IЮllsе, 1936 • .  
POi1 P "gel i" III1 S ,  Lerm on t ova,  1 9�O • .  
Ро:] ( ; /а/т' lIа Lermon t o\, a ,  1 9 -10 . • .  
Роа ,11 ir (/ ( ' II /П " /J / S  Е. R om a lJenko , J 96 -;- . 

Oт!J'1n Рn l ' "J<'га J aC' kl' l , 1 909 • . • • • • . • . •  

1 07 
1 09 
1 1 1  
1 1 2 
1 1 4 
1 1 5 

1 1-6 
l l R 
1 1 9  
1 2 7 
1 28 
1 3 2 
1 3 3 
1 37 
1 38 

Н{\ дсе�lейство I { p(l l i c IJ i o irle;J POl I lsen.  1 9::-;- • • • • • • . • • • 
С('щ�iiсТБО 1 � 1'( l l ir IJ i i d ap POII I s c n ,  19�7 • . • • • • • • • • • •  

I lохе"ейство R('d l ic IJ i i I l O1r· POll I se lJ , 1 9:.П • • • • • • • .  
Род П e,l/ic!I I'"a Cerm oll t ( )\ " ,  1 9- 1 l1 . . • •  • • • • • • •  
Род l о lgiп � .  !-;Г<Jjе\' s h\ , 1 965 • • • • • • • •  L 39 
l ! t' . l l i c ll i i d ae gC' lJ.  i l1det  . . • . • • • . • •  

Се�!ейство \port<l l i c IJ i i :J 'H· I l l I m; ,  1 95� , . . 
Подсем ейство \ eored l ic lJ i i n ae I I JJpe, 1 952 

Ро;:! Hgallc lll/ s SJJ\'oro\' a , 1 958 . • • • •  

. 1 40 

Се�lейство 1' " l a"o len id ae I I t1ре, 1 952, • • • • • • . • •  . •  1 4 2  
Подсе�!еЛство Ра l а ео ll' lJ i п зе I f upe,  1 952 

Род .� l а t П llrllS R e p i ll a , 1 9б� • • •  
Род H /' s im o psis Hepi n a ,  1 958 • 
Род P a /a F o / e l/ e lla Repin a , 1 960 

I ' а l зроlр п id ае gen. i ndet • • 
CebleficTBO \ ) o lpгole l1id a" l\оIJэу аs IJ i ,  19 ' )5 

Г'о::! S " j'lII a s p i s R e p i n a ,  1 9Б О  • • •  
Ро;] .'i ,I, i r i " s/lis R epin a , ] 960 

Ce�!eHCTBO I'rot o le n id ae H ic lJler, 19·111 • , 
Подсе�! ейство Proto lelJ i l1 ae I, ic ll t er , 1 9,18 

POi.J P rU I O /I' " "i,/es Роlеt зр\' а ,  1 9110 • 
I lопсс�!ейство !Зf'Гgего п iе l l i l1 ае R e pi l1 a ,  1 9б6 

f"O.l R пgerOll lе llllS l .егmопtо\' а ,  1 9 Н) • 
PO:.I R a.� n()}/ i a s fJis Сегmопtо\' Э ,  I LJ5 1  • • •  

l1o.Jce�lel\cTBo I erm iere l l i n ae H upe', J 95:2 • • • • • • • 
Роа .. 1 s / (l I  . .  "а R e pi ll a , 1 96 � . . • • •  . . ,  • • • • •  
r l oupou A s i a l l' lIa ( P s (' lIdoas i a l e lla)  Repina,  slJbge n .  по\' , 

( 'рм ейство .\ IUОП<1 i i d ае " upe , 1 952 
" од , I !r/о// пiа  I .ermonto\' a ,  1 9:10 
" 'од ' 1 111 ' 01/<: 110 РоkПl\' s kау а ,  1959 . 
Роп l ' lol/(/s/J;" H e r i n a , 1 960 . • • •  

Ce"eiicTBO Pm'auoxididae I:: Пlmгi с h ,  1 83') 
Род H ajtll/!!, o / i a s p i s  S ivov ,  1 960 . 

Се\lейство \t eJJ nera s pidae Pokrov s kay a , 1 959 .  
Род I1 F 1I1l('l'aspis Pokгo\' s kay a ;  1 95'1 . • 

Надсе" ейство Corynxochoidea Ange l i JJ ,  ' B5� . .  

1 4 3  

1 44 

1 4 6  
1 4 8  

1 50 

1 5 2  

1 .'5 6 

1 5 7 
1 58 

1 l',('; 



Семейство J <1 l;lIt i l l <1f' S I I \'ОГО\ N, 1 '),,'1 . . . 
Подсемейсw() .I " klll i l l ; ) ( ·  S I I \ OI'< )\' a ,  1 ' )(,0 

род H a/ /I )' lI Yis( 'p ll/ls 1 '( 'Пl1О 1 I 1 "\' < 1 ,  1 ' 1 -, 1 
Семейство ( ) o l i c l l i Jll1etopi , l i '"  \\ al ( 'OI I ,  1 ') 1 6  

Подсемеiiство 1 ) " l i c IIOI1lI ' I O p i ll a (' 1I ; , !col l , 1 1) 1 (, 
Род C /l i !oll1 " / o /)//s H II S( 'Ol l i ,  1 1):1:2 

Подсе�lеiiство \l i l < 1 s p i l l i1" SI I \'Ш'О\ а, 1 ,)(, 1 
Род ,I/ i!aspis :> 1 '. 0\ ,  1 ')()ll • . • • • • •  

Ce�leiicТ!3o 1':d" I ,,,; ! < , i l l aspi , l at ·  " " р6 ,  1 '),,)' \ 
ПОдСDмейство 1 ' : , I, · l s ( ( · i ll < 1 S p i l l a(' 1 1 1 1 1 " : '  1 ')"i3 

I-'од /':lie !s / " /lI /; ,' /Jis 1.f ' I'1l 10 1 l I o\' i ! ,  1 ') 1 0  
Г10дсе�1еiiство I . ill i ( ' f'р l l i l l i п ;) ( ·  S", . ,I'O\ < 1 ,  1 ')(, 1 

род [,lIl i " /' /I/, o l/l 5 Pol;l'l)\' s k a y i.l ,  I ' )J<) 
CeMeilcTBo l ) оГУ I," 'gi, l ар l\ol!< , y a ,..; l l i ,  I 'Л') 

Подсемеflстщ' l Jory py � i l l a( '  '\nl"1) ; ",l l i ,  ' I) ,�) 
род H UlIll i "  1\ <1 1 ( '01 1 ,  1 9 1 (, 
Род I\ uulem/l 11 " lcol l ,  I !Ш9 • • • 
род K uu l e ll;,, /la 1 .I : I'I1ЮI11 0\' а ,  1 9 Ю  
Род Т abalo/J)'.Il.e llill а S i\'ov , 1 95'1 
Род COlll /Jso('('pl, a ll is Ikpi n a ,  1 96 �  
Род P tl !v i /las /,is Е .  Н ' JlI1 Шlе l 1 l;о, 1 %7 

Подсемейство Pl'O t y p i n al:' 1 I I' p� ,  1 9:;:\' • 
род P ro l Y PIiS \\' a lcot t , I Шм.. 

Подсемейство I I o l t e ri i l1 ae 1 1 1 1 1 '6 ,  1 95'\ • 
Род O !e lloi.t , s \le" J.. , 1 8п • •  

Семейство Ugygol"" irl irJ ()с П asC't( i ,  1 9,):? 
Род Ogyg u/Isis \Va 1col l . 1 ВВ8 • • • •  

Семейство Oryctoc('pl l <J l i , l u(' в,,( ' ( ' lн 'г ,  1 1197 • . .  
Подсемейство C il е iГllго iI J i ll (j(' S I I \'OI'OVa ,  1 96 1 • 

Род C ll e irll НJ u/ e s  I\ol, a y <ts l l i ,  I <)JS • • • • . • • • •  
Подрод C f, ,' i m rи id,'s (CI'c !�!:;�';(/e s )  I( , ,!н!\ :1;; l l i ,  1 9 �:i 

'7J-"-в-д-с-е-м-е-'йство Agril Il I I Jj", :. �Н:У IIЮIIII , 1 9 1 :3 
Семейство ЛgГЩJ l id ас Н ,,),rпОllr l ,  1 9 1 .1  

Род B al elluid,'s Н р рi п э ,  ' %О . .  
Род f'selll/uc / ': ' il s /Jis :\ .  'Г( ' i l f�гп }'s lн '\  а ,  1 9"j ( )  

Нвдсемейство U t i o i , lea  I(obayasl l i ,  " n5 . .  
Семейство U t i id , ,( '  l\ol) a Y i.ls l l i ,  1 9,{5 • • • • • • • • • • • 

Род C llullllrugra/l [o s  l .eГlI1 IJ I I I (J\' i. ! ,  1 9 Ю  • • • • • • •  

.1 8\ '  

J б ]  

1 6!J 

1 7 1  

1 7 2 
1 7 3  
1 7 4 
1 ;  G 
1 7 7  
1 7 9  

l Н 1  

1 84 
1 85 

Подрод CIIOI/II,'agrull !Js ( Сl lщн!гаRга u l оs) l ,crnl{mI IJ\ () , I 'J Ю  _ 
Подрод C /,ul/I!l'Il <!ra u !o s  ( :l lI l a,li;m O/J!" lI ra) • • • . • •  ' . 1 86 
Lcrmol l tova ( : Г' Tcl1f' m y sh e \'a , 1 1)(i() . . • • .  
Род Sal/as cll!)' I�gu!ia PnI H i1P\ а ,  1 96U • . • 

Семейство N amal l ( ) i i d "" 1 .l'rmOI l IOV : ,  1 95 1  • • • 
род N am al/O/u l .еППnПln\ 1.I ,  1 95 1 . 
Род Т aryrz asl" " П('рi fl <l ,  1 Ч(,,) 
род S o lou/ ?.t: ila П е р i l l а ,  1 960 • •  
N а rпапоiid аt' �el l .  i lllJet • • • • •  

Нвдсемейство DikeloC'l'pll a lo ides 'v1 i l l " J', 1 889 
":емейство ЛПОПlOI 'Э" id ()(> Pou J sen , 1 9:?7 • •  

Подсемейсreо ЛnОl11оС ::Jгi J lае Pou lsclI , 1 927 
род C honc!ral/ulI/ ocare Polel aev a ,  1956 • 
A l lol11oc ari d ae g<:I1 . i ndet • • • • • •  

Семейство A s a pil i
'
sr.it1al:' Н ауrпопd, 1 924 • • 

18 7 

1 9 1  

1 92 
1 9:: 

1 9 4  

1 95 
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Род C innella Е .  R omanel1ko, gen. nov • • • . • • • • •  
Семейство Granu lari idae Polet aeva 011 Lermontova ,  1 95 ] )  

Род Granularia Poleraeva ( i l1 'Lermontova ,  1 95 1 )  . .  

Надсемейство Ptychoparioidea \1 atthe'" , 1 888 . . • • • • • •  
Семейство Ptychopari idae �I atthew, 1 888 . . • • • • 

Род В inodaspis Lermontova , 1 95 1  

Род T aniaspide //a Semashko, 1 971  • . • • • . • • . • • 
Семейство L iostracidae 'Al1ge l i l1 ,  "1 854 • • • • • • • • • • •  

Род L am inurus Rерiпа ,  1 960 • • • • . • • . • • • . • .  
Семейство A lokistoc aridae Resser, 1939 • • . • • • • . • •  

Род .A lok isto c aтt Lorenz, 1 906 • •  
Род B e ld ite lla Po krovskay a ,  1 960 
Род A mecephaloides Rерiпа ,  1 964 
А lokistocarid ае gеп. i ndet. • . ' .  

Семейство A l1tagmid ae Hupe', 1 953 . 
Род E optychoparia Rasett i ,  1 955 • • • • •  
Род B agradia Repin a ,  1 964 • • • • • • • • • • • . • • .  
Род Syspacephalus  Resser , 1936 . . • • . • • • • • .  
Al1tagm:dae gen. indet. • • • • • • • • • • • • • • •  
Род Onchoc ep}lalina Repi n a ,  1 960 • • •  

Надсемейство Solenopleuroide� Angel in ,  1 854 
Семейство S o lenqpleurid ae Ange l i n ,  1 854 • 

Род ]  ince I/a Sn ajdr, 1 958 • . • . • . •  
Семейство D ines idae 'Lermontov<l, 1940 • . • .  

Подсемейство ProerU i i nae I l u pe, 1953 • • • • • • • • • •  
Род B otome lla Suvorova ,  1 958 . • • . • • • .  
Род P roerb ia Lermontova,  1 940 • • • • • • • • • • 
Proerb i i n ae ? gen.  i ndel. . •  • • • • • • • • •  

Подсемейство R ondoceph al in inae Repina ,  1964 . •  
Род Erb iopsis Lermontova ,  1 940 • • • • • • • • • 

Подсемейство Dif1<:::;;/"e \i\ep.i ria . 19.§�! " ;-. • -;-• • • •  
Род D inesus Etheridge, 1 896 • • • • • • • • • • • • •  
Dines id ae gen. indel. · . • • • • • • • • • • • • • • • 
! псегсае sedis .. .. .. .. .. .. .. 11 • 
Род A lacephalus Repin a ,  1 960 • • • • • • • •  
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(; el1us Stigmadiscus R a�ett i ,  1 966 . . • • • . . •  

( .' am i ly Paget i id ae Kobayash i,  1 935 . • • . • . • . •  
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Genus N eopagetina Pokrovskaya , 1 960 • . . . . . 
Genus P agetides l1 asctt i ,  1 94� . . . • • . • . . •  
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Su perfami 1y Red 1ich ioidea Poulsen,  i 927 . • • • • • . •  
l� alТl i 1y Red l ic h iidae Pou 1sen , 1927 • . • . . • • • . ' . ' 

Subfami 1y Red 1ich ii n ae Pou lsen,  1 927 • . . • . • •  
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s rbfami ly  Pa laeo1e n id ae l I upe, 1 952 . 
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P a l acolenidae gen. indet. • • • • 

F ami 1y Do1ero 1e'nidae Kobayashi,  1 935 
Genus Sajanaspis Repina,  1 960 . • . • • . . • • 
Gel1us Sibiriaspis l1epin a ,  1 960 • . . . • • . • . 

F ami ly Protolenidae R ic hter, 1948 • • . . • . . • . • 
Subfamily  Protolel1 i l 1ae H u pe ,  1 952 • . . • . .  

G",nus Proto lenoides Poletacva , 1 960 • • • . . •  
Sublamily 8ergerol1 ie l l i l1 ae Repina, 1966 • • • • • .  

Gel1us B ergeтo1lie /lus L,еГПlОпtоvа,  1 946 . . • . •  
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1 44 
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G e nus B ergeroniaspis Lermol1tova, 1 95 1  • • •  " . 1 52 
Subfamily Termiere ll il1ae B u pe ,  1 952 . • • • . • . . • •  1 54 

Gel1us :A siate lla Repil1 a,  1 964 . • • • • • . • • . •  
Subgel1us 'А � iate/la ( Pseudoasiate l la)  Repil1 a  s ubgel1 . l1ov. � 

Family 'Aldol1ai id ae H upe, 1 952 • . . • • • • • • • . . . 1::>6 

Gel1us 'А ldonaia Lermontova, 1 940 • • • • • • • • 
G enus Tuvane l/a Pokrovskaya,  1959 " • • • • • 
Genus P lanaspis Нер' " а, 1 960 • • • . • • • • .  

Fami1y Paradoxididae Emmrich ,  1839 • • • • . • • • • • 
Genus B ajangoliaspis Sivov,  1 960 • • • • • • • • •  

. 1 57 
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Superfamily Cory nexochoidea Апgе l iп , 1854 • • . . . • . .  1 6() 
I� amily l akutidae Suvorova, 1 959 • . • • • • • . • . • • 



Subfamily l akuti n ae Suvorova, 1 960 • • • . • • • •  
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Subfami ly  M i l a spin ae Suvor()v a,  1 964 

1 60 

] 6 1  

1 64 
Genus M ilaspis Sivov ,  1 960 • " • •  

Fami ly E de lste i!l aspid ae B u pe ,  1 953 • •  
Subfamily Edelste i!l aspin ae H u pe,  1 953 • 

1 6 :>  

Ge!lus Ede ls t e in aspis Lermontova, 1 940 • • • • • • • 
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F amily Dory pygidae Kobayashi ,  1 935 • • • • • • • • • " 1 71 

Subfami ly  Dorypygin ae Kobayash i ,  1 935 • • • • • • • • •  
GenlJs В оnn;а ( Wa lcott, 1 9 1 6 )  • • • • • • • • ' • • •  
Genus Koote nia \Valcott , 1889 . • • • • • • . • • •  1 72 
G en\Js к ootenie l/а Lermontova, 1 940 • • . • . . • •  1 73 
G e n u s  T a b atopyge llina <;; iv()v , 1 955 • • • • • • • •  ] 74 
G e nlls Compsoc e p//Qlus Rерi п я ,  1964 • • • • • • • •  1 75 

G enlJs P u lv i lk\ ;,is F. .  R omant>nko, j 967 • • • • • 1 77 

Subfamily Proty pi n ae Н и ре ,  1 953 . • • • • • • • • • • •  1 79 

Genus Protypus W a lcott, 1 886 • • • • • • • • • •  
Subfami ly  Bolteri i n ae l Iu pe ,  ] 953 • • • • • • • • •  " • 1 8 1  

Gе ПlIS О lenoides Meek, 1877 . • • • • • • • • • 
F a m i ly Ogygopsididae Il asett i ,  1 952 • • . • • • • • •  

Genus Ogygopsis W alcott, ] 888 • • • • • • • • .  
. 1 82 

F am i ly Oryctoceph al idae Seecher, 1 897 • • • • • • • •  • 1 83 
Subfamily Cheiruroid inae Suvorov a,  1 964 • • • • • •  

Genus C h e iruroid e s  K obayash i ,  1 935 • • • • • • • •  
Subgenus C h e iruroides (C/le iruro ides) Kobayash i ,  1 935 

Superfamily Agra u loidea R aymond , 1 9 ] 3  • • • • • • • •  
F a m i ly Agrau li d ae R aymond,  1 9 1 3  • • • • • • • • • • 

Genus в atenoides R epin a ,  1960 • • • • • • • • • 
• G enlJs Pseudoeteraspis N. Tchernysheva, 1950 • •  

Superfamily U t io id e a  Kobayashi ,  1 935 • • •  
' 
• • • • • •  

F a m i ly lJ t i id ae Kobayash i ,  1 935 • • • • • • • • • • • • 
Genlls C hondragrau los Lermontov a,  1940 • • • • • •  
Subgenus C hondragra u los (Сhопdгаgгаulоs)  Lermontova ,  
1 940 • • • • • • • • • • • • • • • • •  

. 1 84 

. 1 85 

Subgcn lJs C h ondraRraulos ( Antagmopleura) • • • • • • •  1 86 
Leгmontova ( in Tcllem ysheva, 1 960) • • • • . • • • • •  
Genus Sanaschtycgolia Poletaev a,  1 960 ' • • • • •  . 1 87 

Fami ly N amanoiidae Lermontova ,  195 1  • • • • • • • • • 
Genlls N a m anoia Lermontov a ,  195 1  . • . . • • • • • 
G enlJ s  T aryn asp;s Repina,  1 965 • • . • . . • • •  
G enus Solontze lla llepil1 a ,  1 960 • • • • • • . • •  
N аП1апоiidае gen. indet.  • • • • • • • . • • • • 

Superfamily D i ke loceph a loid e a  �I i l ler, 1 889 

F a m i ly Л!lоmосагidае Poulsen,  1 927 • • • •  
Subfamily  Anomoc arinae Pou lsen , J 927 • •  

Genll s  C h ondranomocare Poletaev a,  ] 956 
.-\. поJ!lосагidае gen. i n det . • • • • • . • • • • . •  

F a m i l \  A<;aphiscid ae R aymond, 1 92� • • • .  
G ell l l s  с ;1711(' lIa Е .  R Olllanenko, gen. поу. • • • • • 
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· 1 93 
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F amily Granulariidae' Polet'aeva (jn Lermontova, 195 1)  
G enus Granularia Poletaeva ( in  'Lermontova, 195 1 )  

Superfamily Ptychoparioidea M atthew, 1 888 . • • • • • 
F amily Ptychopariidae M atthew, 1 888 • • • • • • • • • . 

Genus B inodaspis 'Lermontova, 1 95 1  . • • • • • •  
Genus Taniaspidella Semashko, 1 9 7 1  • . • • • • • •  

F amily Liostracidae :Angelin, 1 854 • " • • • • • • • • 
Genus Laminurus Repin a,  1 960 • • • • • • • . • • 

F amily Alokistoc aridae Resser, 1 939 • • • • • • . • • •  
Genus �A lokistocare Lorenz, 1906 • •  ' • • • • • •  
Genus B e ldirella Pokrovskay a, 1960 
Genus 'Ameceph a loide s R epin a,  1964 . • • • • • • 
Alokistocaridae gen.  indet • • • • • • • • • • • • 

F amily 'Anta�midae Нире, 1953 • . . • • • . • • • •  
Genus E optychoparia R asetti ,  1955 • • . . • • • • •  
Genus R.agradia Repina,  1964 • • • • • • • . • .  
Genus Syspaceph a/us Re,;ser, 1936 • • • • • • • 
'A nt agmidae gen. indet • • • • • • •  
Genus Onchocephalina Repina, 1 960 . • • • . • .  

Superfamily Solenopleuroidea Ange lin, 1 854 • • • • • . .  
F amily Solenopleuridae Ange lin, 1 854 • • • • • • • • 

Genus J in c e lla Snajdt, 1 958 . . • • . • . . • . .  
F ami ly Dinesidae LermontQv a, 1 940 • • • . • • • . •  

3ubfamily Proerb iinae lI ире , 1953 • • . • • • •  " 
Genus B otome lla Suvorov a, 1 958 . . . . . . • • •  
Genus Proerbia Lermontova ,  1940 • • •  
РгоегЬ Н п ае ? gen . indet • •  • • • • • • • . . • • 

Sul:ifami ly R ondocephalininae Repin a, 1')64 • . • • •  
G enus Erbiopsis Lermontova, 1 940 . . • • • • . .  

Subfamily D inesinae ( Repina, 1964) • • • • • • • •  
Genus Dinesus E theririge, 1896 • . . • . . • • • 
D inesidae gen. indet . • • . • . • • • • • . • • • . 
Iпсегtя� sedis . • • • .  . • • . • . • • . • • • • 
Genus 'А lacephalus Repin a, 1 96 0  
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