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,Описание полимерных трилобитов продол-
жает статью А. Л. Макаровой и Е. В. Бушуева «Агно-
стидные среднекембрийские трилобиты чайской 
свиты из Усть-Майской скв. 366 (юго-восток Сибир-
ской платформы)» («Геология и минерально-сырье-
вые ресурсы Сибири», № 2 за 2016 г.), в которой 
приведена вся необходимая информация о место-
нахождении скважины, характеристика отложений 
чайской свиты в изученном интервале, их биостра-
тиграфическое расчленение и сопоставление с Об-
щей стратиграфической шкалой России.

Схема распространения агностидных и поли-
мерных трилобитов в разрезе скважины показана 
на рис. 1. В предлагаемой статье приведены описа-
ния и замечания для пяти родов, пяти видов и трех 
форм в открытой номенклатуре (включая aff.), и пяти 
форм, определенных до рода, полимерных трилоби-
тов. Установлены один новый род и два вида (Carioi-
des enodis gen. et sp. nov. и Rina? mayskaya sp. nov.).

При описании полимерных трилобитов исполь-
зовались латинские термины и их индексы – тер-
миксы [6] (рис. 2). Приведем список термиксов и их 
соответствие традиционной терминологии (без си-
нонимов), используемой в российской литературе 
при описании трилобитов по словарю морфологи-
ческих терминов (СМТ) [8].

A, area (ареа). СМТ – фронтальное поле
An, annulus (аннулюс). СМТ – поперечная ло-

пасть (глабели). Счет ведется от заднего края гла-
бели (G)

Ar, arculum (аркулюм). СМТ – передняя кайма
Arс, arcus (аркус). Поперечный профиль какого-

либо элемента дорсума (D). ArcCr, arcus cranidialis 
(аркус кранидиалис): поперечный профиль крани-
дия (Cr); ArсG, arcus glabellaris (аркус глабеллярис): 
поперечный профиль глабели (G) и т. д.

Bcl, buccula (буккула). Часть фиксигены (Fix) 
в пределах пальпебры (Pal)

Cor, corona (корона). Передняя часть цефалона, 
ограниченная только сзади глабелью (G) и валлю-
мами (Vl)

Cp, campus (кампус). СМТ – предглабельное 
поле

Cr, cranidium (кранидий). СМТ – кранидий
Cu, curvatura – курватура. Продольный про-

филь какого-либо элемента дорсума (D). CuG, curva-
tura glabellaris (курватура глабеллярис): продольный 
профиль глабели (G) и т. д.

D, dorsum (дорсум). СМТ – спинной щит
F, frons (фронс). СМТ – фронтальная лопасть
fc, facies (фациес). Наружная поверхность мор-

фологического элемента дорсума (D). fcCr, facies 
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cranidialis (фациес кранидиалис): наружная поверх-
ность кранидия (Cr); fcPyg, facies pygidialis (фациес 
пигидиалис): наружная поверхность пигидия (Pyg) 
и т. д.

Fin, finis (финис). СМТ – терминальная лопасть
Fix, fixigena (фиксигена). СМТ – неподвижная 

щека
G, glabella (глабель). СМТ – глабель
L, lobus (лобус). Часть какого-либо элемента 

дорсума (D)
LG, lobus glabellaris (лобус глабеллярис). СМТ – 

боковые лопасти глабели. Счет ведется от заднего 
края к переднему: L1G (лобус один глабеллярис), L2G 
(лобус два глабеллярис) и т. д.

Mb, membrum (мембрум). СМТ – кольцо рахи-
са. Счет ведется от переднего к заднему краю rachis 
(R): первый мембрум (Mb1), второй мембрум (Mb2) 
и т. д.

N, nasus (назус). Передний край экзоскелетона 
или любого его элемента. NCor, nasus coronalis (на-

зус короналис) – передний край corona (Cor); NСr, 
nasus cranidialis (назус кранидиалис) – передний 
край cranidium (Cr); NG, nasus glabellaris (назус гла-
беллярис) – передний край glabella (G); NPal, nasus 
palpebralis (назус пальпебралис) – передний край 
palpebra (Pal) и т. д.

O, occiput (окципут). СМТ – затылочное кольцо
Or, ora (ора). Задний край экзоскелетона или 

любого его элемента. OrCr, ora cranidialis (ора кра-
нидиалис) – задний край cranidium (Cr); OrG, ora 
glabellaris (ора глабеллярис) – задний край glabella 
(G); OrO, ora ocсipitalis (ора окципиталис) – задний 
край occiput (о); OrPal, ora palpebralis (ора паль-
пебралис) – задний край palpebra (Pal); OrPyg, ora 
pygidialis (ора пигидиалис) – задний край pygidium 
(Pyg); OrR, ora rachialis (ора рахиалис) – задний край 
rachis (R) и т. д.

Pal, palpebra (пальпебра). СМТ – глазная крышка
Pc, particula (партикула). Часть planum (Pn), 

ограниченная спереди и сзади бороздами

Рис. 2. Схема морфологических элементов полимерных трилобитов и их размеров с использованием латинских тер-
миксов
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Pn, planum (планум). СМТ – плевральные поля
Pyg, pygidium (пигидий). СМТ – пигидий
R, rachis (рахис). СМТ – рахис пигидия
S, sulcus (сулькус). Борозда
SAr, sulcus arcularis (сулькус аркулярис). СМТ – 

передняя краевая борозда
SD, sulcus dorsalis (сулькус дорзалис). СМТ – 

спинные борозды цефалона (С)
SG, sulcus glabellaris (сулькус глабеллярис). 

СМТ – боковые борозды глабели. Счет ведется от 
заднего края к переднему: S1G (сулькус один глабел-
лярис), S2G (сулькус два глабеллярис) и т. д.

SJu, sulcus jugularis (сулькус югулярис). Борозды 
(sulcus S), отходящие от боковых участков затылоч-
ной борозды (sulcus occipitalis Sо), идущие назад 
или наружу

SPal, sulcus palpebralis (сулькус пальпебралис). 
СМТ – глазная борозда

SPg, sulcus preglabellaris (сулькус преглабелля-
рис). СМТ – предглабельная борозда

STg, sulcus transglabellaris (сулькус трансгла-
беллярис). СМТ – поперечная борозда (глабели). 
Порядковый номер STg соответствует порядковому 
номеру слившихся sulcus glabellaris (SG): S1Tg (суль-
кус один трансглабеллярис), S2Tg (сулькус два транс-
глабеллярис) и т. д.

Sp, spina (спина). Шип
SpCor, spina coronalis (спина короналис). Шип, 

начинающийся в пределах corona (Cor)
St, sutura (сутура). Шов
StCor, sutura coronalis (сутура короналис). 

СМТ – передние ветви лицевых швов
StPt, sutura plantoralis (сутура планторалис). 

СМТ – задние ветви лицевых швов
Sо, sulcus occipitalis (сулькус окципиталис). 

СМТ – затылочная борозда
Tb, tuberculum (туберкулюм). Бугорок
TbO, tuberculum occipitalis (туберкулюм окци-

питалис). Бугорок, расположенный в пределах oc-
ciput (о). СМТ – затылочный бугорок

Tm, tempus (темпус). СМТ – боковой участок 
фронтального поля

Tor, torus (торус). СМТ – задняя кайма
V, vertex (вертекс). Наивысшая точка экзоске-

летона или любого его элемента. VA, vertex arealis 
(вертекс ареалис) – наивысшая точка area (а); VAr, 
vertex arcularis (вертекс аркулярис) – наивысшая 
точка arculum (аr); VBcl, vertex buccularis (вертекс 
буккулярис) – наивысшая точка buccula (Bcl); VCor, 
vertex coronalis (вертекс короналис) – наивысшая 
точка corona (Cor); Vfix, vertex fixigenalis (вертекс 
фиксигеналис) – наивысшая точка fixigena (Fix); VG, 
vertex glabellaris (вертекс глабеллярис) – наивыс-
шая точка glabella (G); VO, vertex occipitalis (вертекс 
окципиталис) – наивысшая точка occiput (O)

Vl, vallum (валлюм). СМТ – глазные валики
Vn, vinculum (винкулюм). СМТ – кайма пигидия
Замеры морфологических элементов дорсума 

(D): а – замеры по осевой линии D; b – замеры, по 

линиям, перпендикулярным осевой линии D; cPal – 
замер по прямой от NPal до OrPal.

Замеры по осевой линии (a): a1A – величина 
ареи (а); a1Ar – величина аркулюма (Ar); a1Cor – ве-
личина короны (Cor), a1Cr –величина кранидия (Cr), 
a1G – величина глабели (G), a1O – величина окципута 
(о), a1Pyg – величина пигидия (Pyg).

Замеры поперек осевой линии (b): bBcl – ве-
личина буккулы (Bcl) на уровне середины пальпебр 
(Pal), b3Cr – величина кранидия (Cr) на уровне се-
редины пальпебр (Pal), b3Fix – величина фиксигены 
(Fix) на уровне середины пальпебр (Pal); b1G – ве-
личина глабели (G) на уровне фоссул, b3G – величи-
на глабели (G) на уровне середины пальпебр (Pal), 
b5G – величина глабели (G) на уровне точек пересе-
чения сулькус дорзалис (SD) и сулькус окципиталис 
(SO), bmxG – максимальная величина глабели (G), 
bPal – величина пальпебр (Pal) на уровне их сере-
дины, b3Pyg – величина пигидия (Pyg) посередине, 
bТor – величина torus (Tor).

ТИП ARTHROPODA
КЛАСС TRILOBITA WALCH, 1771
ОТРЯД POLYMERA JAEKEL, 1909

СЕМЕЙСТВО AGRAULIDAE RAYMOND, 1913
Род Agraulos Corda, 1847

Agraulos sp. 1
Табл. 1, фиг. 1

О п и с а н и е . Крупный Cr (a1Cr ≈ 14 мм без 
учета SpCor), слабовыпуклый, удлиненный. ArcCr 
равномерно дугообразный. G очень слабо расширя-
ется назад, почти параллельно-сторонняя, сглажен-
ная. SD средней ширины, очень мелкие, прямые. 
SPg слабо дугообразный, на экземпляре почти не 
прослеживается. о большой (a1O = 0,3 a1G), слабо-
выпуклый, равномерно расширенный, сливается 
с поверхностью G. SO очень мелкий, неясной ши-
рины.

Cor слабовыпуклая, наибольшая выпуклость 
наблюдается в средней ее части. VCor находится 
примерно на одном уровне с VG. Основание мас-
сивного шипа составляет по оси b примерно 40 % 
ширины Cor на этом уровне.

Bcl сохранились частично, вероятно небольшие 
(bBcl ≈ 0,4 b3G), почти плоские, наклонены равно-
мерно наружу. StCor короткие, расходящиеся. fcCr 
гладкий.

З а м е ч а н и я . По общему очертанию Cr 
данный экземпляр сходен с представителями вида 
A. acuminatus (Angelin) [10, табл. 18, фиг. 7 (рисунок); 
15, табл. 1, фиг. 11–15 (лектотип фиг. 13)], но отли-
чается сглаженной G, слабо выраженным, очень 
мелким SO, большей (хотя и умеренной) выпукло-
стью на Cor и отсутствием SAr. Учитывая плохую со-
хранность, данная форма опубликована в открытой 
номенклатуре.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Cr; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.
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Agraulos sp. 2
Табл. 1, фиг. 2

О п и с а н и е . Cr крупных размеров (a1Cr ≈ 
≈ 10 мм без учета SpCor), слабовыпуклый, не ре-
льефный. NCr по бокам почти прямой, направлен 
к продольной оси под углом около 45°, но чем бли-
же к оси, тем больше угол постепенно возрастает, 
а в области Ср резко увеличивается, и NCr (вплоть 
до обломанной части) направлен вперед.

G слабо расширяется назад, сливается с осталь-
ной поверхностью Cr из-за того, что SD очень мел-
кие. ArcCr имеет вид равномерной дуги. SPg дуго-
образный, почти не прослеживается.

Cor слабовыпуклая, наибольшая выпуклость 
заметна в той части Cor, где начинается переход 
к SpCor. Bcl небольшие (bBcl ≈ 0,5 b3G), слабовыпук-
лые, равномерно наклонены в стороны. Pal сред-
ней величины, изогнутые, плоские, отделены от Bcl 
мелкими и широкими SPal. Vl на образце не замет-
ны. StCor короткие, расходящиеся. fcCr гладкий.

З а м е ч а н и я . Форма приведена в открытой 
номенклатуре из-за плохой сохранности единствен-
ного экземпляра.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Cr; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

СЕМЕЙСТВО CORYNEXOCHIDAE ANGELIN, 1854
Род Corynexochus Angelin, 1854

Corynexochus sp.
Табл. 1, фиг. 3

З а м е ч а н и я . Описанные в литературе на-
ходки полных D представителей Corynexochus дают 
возможность однозначно относить Pyg, встреченные 
отдельно от Cr, к данному роду. Изображенный здесь 
неполный Pyg несет все основные признаки Pyg Co-
rynexochus: маленький по размеру (a1Pyg = 2,6 мм) 
и пропорционально расширенный (a1Pyg ≈ b3Pyg); по 
боковым сохранившимся частям заметно, что R рас-
членен на три Mb и Fin, слабо сужается назад и зна-
чительно вытянут по оси а так, что между OrR и OrPyg 
остается небольшой просвет; Pn расчленен на слабо-
заметные Pc, которые имеют изгиб назад. Наиболь-
шее сходство данный Pyg имеет с Pyg C. perforatus 
Lermontova, 1940, опубликованным Л. И. Егоровой 
и др. [4, табл. 6, фиг. 1] из отложений чайской свиты 
разреза р. Юдома и отнесенным к лоне Tomagnostus 
fissus – Paradoxides hicksi, но отличается более округ-
лыми очертаниями и менее четкими Pc.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Pyg; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

СЕМЕЙСТВО CONOCORYPHIDAE ANGELIN, 1978
Род Meneviella Stubblefield, 1951
Meneviella venulosa (Salter, 1866)

Табл. 1, фиг. 4

Meneviella  venulosa: Коробов, 1973, с. 124, 
табл. XII, фиг. 1 (синонимика, non Черныше-

ва 1953, с. 5, табл. I, фиг. 5) [2]; Егорова и др., 
1982, с. 110, табл. 3, фиг. 10, табл. 9, фиг. 10 [4]; 
Kindle, 1982, pl. 1.2, fig. 7 [12]
О п и с а н и е . Cr крупных размеров (a1Cr = 

= 14 мм), равномерных полуовальных очертаний, 
выпуклый, довольно рельефный, значительно вы-
тянут в ширину (a1Cr < b3Cr). NCr равномерно дугоо-
бразный, OrCr почти прямая. VCr находится в перед-
ней части G. G средней величины (a1G = 0,53 a1Cr), 
субконическая, сильно расширяется назад (b1G ≈ 
≈ 0,4 b5G), выпуклая, причем боковые части G рез-
ко поднимаются от SD. NG округлен, OrG прямая. 
CuG неправильно умеренно дугообразная, VG не-
много сдвинут вперед. ArcG – округленно треуголь-
ный. SG – три пары в виде очень четких, глубоких, 
широких, длинных, немного скошенных назад, пря-
мых вмятин, которые начинаются непосредственно 
от SD. S2G чуть более короткие и мелкие, чем S1G, 
а S3G слабо заметные. SD средней ширины, глубо-
кие, прямые, резко сходящиеся. SPg мелкий, слабо 
дугообразный.

Fix широкие (b3Fix = 2,3 b3G), в виде единой 
равномерно выпуклой поверхности, которая во все 
стороны имеет примерно одинаковый угол наклона. 
Vfix незначительно ниже VG.

Ar почти плоский, огибает весь Cr и почти не 
изменяется по величине, лишь напротив G немного 
расширяется (a1Ar = 0,4 a1Cp). VAr ниже Vfix. В об-
ласти Cp наблюдается локальное понижение.

O большой (a1O = 0,24 a1G), выпуклый, по-
середине расширен и около NO несет довольно 
большой TbO. SO по бокам по ширине и глубине 
сравним с S1G, а в средней части резко становится 
мелким и изгибается вперед. OrO дугообразная. Tor 
почти плоские, к краям резко расширяются.

fcCr в целом шагреневый, в передней части 
хорошо заметна четкая, радиальная струйчатость, 
начинающаяся от поперечной выпуклой полосы, ко-
торая тянется от передней части G в стороны и на-
зад. Данная полоса имеет небольшое утолщение, 
расположенное на внутренней части Fix около G.

И з м е н ч и в о с т ь . Судя по литературным 
данным [2, 4, 12] и экземпляру из нашей коллекции, 
у представителей вида venulosa варьирует степень 
выпуклости Cr, степень расширения назад G, а так-
же степень ее округленности впереди.

З а м е ч а н и я . Подробные замечания к виду 
venulosa даны в работе М. Н. Коробова [2, с. 122]. 
Мы согласны с его мнением о том, что экземпляр, 
изображенный у Н. Е. Чернышевой [9, с. 15, табл. I, 
фиг. 5], «плохой сохранности и судить о его принад-
лежности к какому-либо виду нет достаточных дан-
ных». М. Н. Коробов имел возможность непосред-
ственно изучить данную форму и принял решение 
условно оставить ее в составе вида M. venulosa. Если 
опираться на описание и фотоизображение, приве-
денное Н. Е. Чернышевой [9], можно прийти к вы-
воду, что G чрезвычайно узкая и не расширяющаяся 
назад. Данный признак не характерен для venulosa, 
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хотя есть вероятность того, что это является резуль-
татом искажения фотоизображения. Учитывая такую 
неопределенность и отсутствие точной стратиграфи-
ческой привязки, экземпляр Н. Е. Чернышевой [9], 

на наш взгляд, может быть определен только как 
Meneviella sp.

Вид M.  venulosa встречен пока только в трех 
разрезах мира: разрез о. Ньюфаундленд [12] и раз-
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резы рр. Мая и Юдома [4]. К сожалению, M. venulosa 
из обн. 450 о. Ньюфаундленд был опубликован без 
ассоциирующих форм, которые необходимы для бо-
лее точного установления относительного возраста 
отложений. Приведем перечень таксонов из разре-
зов рр. Мая и Юдома (данные формы происходят из 
одного местонахождения с видом Meneviella venu-
losa и имеют фотоизображения):

1. Dasometopus latus Korobov [2, табл. II, фиг. 7, 
8], Bailiaspis menneri Korobov [2, табл. IX, фиг. 2] из 
разреза р. Мая (г. Середжикют, обр. 11с), лона Co-
rynexochus perforatus – Anopolenus henrici.

2. Tomagnostus  fissus (Lundgren) [4, табл. 3, 
фиг. 1–3, 4б], Triplagnostus  gibbus (Linnarsson) [4, 
фиг. 4а], Eodiscus palmatus N. Tchernyshova [4, фиг. 
5], Acontheus limbatus Jegorova [4, фиг. 9], Paradoxi-
des hicksi Salter [4, фиг. 12], Hartshillia pusilla Laza-
renko [4, фиг. 16] из разреза р. Юдома (обр. ЕВ-36/
II-2а, б), лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi.

3. Acontheus  limbatus  Jegorova [4, табл. 9, 
фиг. 12], Pseudophalacroma sp. [4, фиг. 7], Holocep-
halina sp. [2, фиг. 11], Anopolenus henrici [4, табл. 10, 
фиг. 1, 2], Peronopsis fallax (Linnarsson) [4, фиг. 3] из 
разреза р. Мая (г. Красивая или Чайская сопка), обр. 
Ш-33/13а, лона Anopolenus henrici.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий. 
Канада (о. Ньюфаундленд), Россия (Сибирская плат-
форма), майский региоярус, лоны Tomagnostus fis-
sus – Paradoxides hicksi и Anopolenus henrici.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,7–1312,9 м – 
1 Cr; лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi.

СЕМЕЙСТВО SOLENOPLEURIDAE ANGELIN, 1854
Род Rina Poletaeva, 1964

Д и а г н о з . Прив еден О. К. Полетаевой в ра-
боте А. В. Розовой [5, с. 50].

З а м е ч а н и я . Род Rina установлен О. К. По-
летаевой на основе кранидия Solenopleura  copa 
Sivov, 1940 [7, с. 298, табл. 1, фиг. 21] (салаирская 
формация, район г. Орлиная). Помимо типово-
го вида в состав рода включены виды: R.  abdita 
Rosova, 1964 (р. Кулюмбэ, лабазная свита, ненец-
кий горизонт), R.  celebrata Rosova, 1964 (там же, 
саамский горизонт), R. postrema Rosova, 1964 (там 
же, верхи саамского и сахайский горизонты) [5, 
с. 51–53] и вид R. crassa Rosova and Makarova, 2009 

(р. Чопко, чопкинская свита, омнинский региоярус, 
самая нижняя часть зоны Glyptagnostus reticulatus, 
слои с Nganasanella granulosa – Acrocephalites leva-
tus) [1].

Вид Rina?  urjakhensis (Tchernysheva) [9, с. 54, 
табл. V, фиг. 12, 13], как и новый вид R.? mayskaya, 
отнесены к данному роду условно, поскольку имеют 
отличия, состоящие в большей величине Bcl (под-
робнее см. сравнения к виду R.? mayskaya). К тому 
же при первоначальном описании вида Rina?  ur-
jakhensis не было указано точной стратиграфиче-
ской и географической привязки. Известно лишь, 
что опубликованные два экземпляра относятся 
к коллекции А. С. Кириллова (сборы 1940 г. в бас-
сейне р. Алдан) [9, с. 3].

Вид R.? mayskaya встречен в отложениях ниж-
ней части майского региояруса совместно с Goniag-
nostus nathorsti (Brögger) и, возможно, является са-
мым древним в настоящее время видом рода Rina.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий: 
Алтае-Саянская область, салаирская формация, рай-
он г. Орлиная; северо-запад Сибирской платформы, 
ненецкий, саамский и сахайский горизонты разреза 
р. Кулюмбэ; юго-восток Республики Саха (Якутия), 
бассейн р. Алдан, Усть-Майская скв. 366, майский 
региоярус, лона Anopolenus henrici. Верхний кем-
брий: северо-запад Сибирской платформы, омнин-
ский региоярус, зона Glyptagnostus reticulatus раз-
реза р. Чопко.

Rina? mayskaya sp. nov.
Табл. 2, фиг. 2

Н а з в а н и е . От р. Мая.
Г о л о т и п . Cr № 382/14, табл. 2, фиг. 2. Сред-

ний кембрий, майский региоярус, лона Anopolenus 
henrici. Юго-восток Республики Саха (Якутия), Усть-
Майский район, бассейн р. Алдан, Усть-Майская 
скв. 366, чайская свита, глубина 1295,6 м.

Д и а г н о з . G умеренно расширяется назад. 
SG отсутствуют. Ar валиковидный, примерно одина-
ковой величины на всем протяжении. Pal средин-
ные. fcCr средне-крупнобугорчатый.

О п и с а н и е . Cr крупных размеров (a1Cr = 
= 9 мм), выпуклый, рельефный, незначительно 
вытянут в ширину (a1Cr < b3Cr). NCr почти пря-
мой. G сильно равномерно-выпуклая, сглажен-

Таблица 1
Лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi 
Средний кембрий, майский региоярус, чайская свита
Фиг. 1. Agraulos sp. 1 – ЦСГМ № 2072/24, Cr, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Cr (без учета SpCor) ≈ 14 мм, ×4. 
Фиг. 2. Agraulos sp. 2 – ЦСГМ № 2072/25, Cr, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Cr ≈ 10 мм, ×3
Фиг. 3. Corynexochus sp. – ЦСГМ № 2072/27, Pyg, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Pyg = 2,6 мм, ×12
Фиг. 4. Meneviella venulosa (Salter), 1866 – ЦСГМ № 2072/26, Cr, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Cr = 14 мм, ×2,5
Фиг. 5. Gen. et sp. indet. 1 – ЦСГМ № 2072/28, Pyg, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Pyg = 2,8 мм, ×11
Фиг. 6. Gen. et sp. indet. 2 – ЦСГМ № 2072/29, противоотпечаток Pyg, глубина 1312,9–1312,7 м, a1Pyg (видимая 

часть) = 4,2 мм, ×6
Фиг. 7, 7а. Paradoxides aff. hicksi Salter, 1869 – ЦСГМ № 2072/1, Cr, глубина 1312,7 м, a1Cr = 31 мм, ×2; 7а – вид сбоку, ×2
Фиг. 8. Rina? sp. – ЦСГМ № 2072/23, Cr, глубина 1313,55 м, a1Cr = 9,7 мм, ×5
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ная, умеренно расширяется назад (b1G = 0,63 
b5G), впереди округлена. VG в центре G. SD глубо-

кие, очень широкие, почти прямые, лишь около 
NG изгибаются, огибая округленную G и плавно 
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переходят в такой же по ширине и глубине дуго-
образный SPg. Посередине SPg имеет небольшое 
углубление. о выпуклый, большой (a1O = 0,22 
a1G), в средней части равномерно расширенный, 
и лишь по краям довольно резко сужается. Глуби-
на SO такая же, как SD, но ширина гораздо боль-
ше. VO ниже VG.

Cor небольшая (a1Cor = 0,45 a1G), четко раз-
делена на A и Ar (a1A ≈ a1Ar). A слабовыпуклая, от-
носительно G значительно понижена и направлена 
субгоризонтально. Ar сильно равномерно-выпу-
клый, валиковидный, возвышается над A. SAr поч-
ти прямой, широкий, мелкий, слабо отличимый от 
поверхности а. VAr выше VA и ниже VG.

Bcl большие (bBcl = 0,64 b3G), очень выпуклые, 
от G резко поднимаются вверх, затем в средней ча-
сти округляются и опускаются вниз к Pal. VBcl на-
ходится посередине Bcl и ниже VG. Pal маленькие 
(cPal = 0,3 a1G), срединные, уплощенные, отделены 
от Bcl небольшим понижением поверхности. Vl ши-
рокие, косые, нечеткие. fcCr редко средне- и круп-
нобугорчатый.

С р а в н е н и е . От типового вида R.  copa 
(Sivov), 1940 [7] новый вид отличается менее удли-
ненной G, меньшей величиной Pal, расположен-
ных против середины G (по описанию А. Г. Сивова, 
у copa Pal сравнительно длинные и расположены 
ближе к задней части кранидия), более широкими 
Bcl по оси b, примерно равновеликими A и Ar (по 
описанию А. Т. Сивова, у copa A более узкая, чем Ar), 
наличием углубления в средней части SPg, и более 
редкобугорчатым fcCr.

Новый вид наиболее сходен с видом urjakhen-
sis (Tchernysheva), условно отнесенным Н. Е. Черны-
шевой к роду Solenopleura [9, с. 54, табл. V, фиг. 12, 
13], но отличается менее расширяющейся назад 
сглаженной G (у urjakhensis наблюдаются три пары 
SG), срединными Pal (у urjakhensis Pal сдвинуты впе-
ред) и средне-крупнобугорчатым fcCr (у urjakhensis 
fcCr мелкобугорчатый). Оба вида имеют достаточно 
большие по величине Bcl (bBcl ≈ 0,6–0,64 b3G), что 
отличает их от всех ранее известных представителей 
рода Rina Poletaeva, у которых bBcl ≈ 0,4–0,5 b3G. 
По остальным морфологическим признакам виды 
mayskaya и urjakhensis соответствуют диагнозу рода 
Rina Poletaeva [5, с. 50], тем не менее величина Bcl 
является довольно важным диагностическим при-
знаком, поэтому мы отнесли два указанных вида 
к роду Rina лишь условно.

От вида R. abdita Rosova из стратотипа ненец-
кого горизонта разреза р. Кулюмбэ [5, с. 51, табл. III, 
фиг. 4–6] новый вид отличается более широкими 
Bcl, более удлиненной, сглаженной G, равномерно 
выпуклым Ar (у abdita Ar посередине расширен), на-
личием углубления на SPg и средне-крупнобугорча-
тым fcCr.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1295,6 м – 1 
Cr; лона Anopolenus henrici.

Rina? sp.
Табл. 1, фиг. 8

З а м е ч а н и я . Да нный Cr имеет расширяю-
щуюся назад G и три пары SG: S1G мелкие, в виде 
скобок, дотягиваются почти до OrG; S2G прямые, 
длинные, более глубокие, чем S1G; S3G прямые, 
короткие. Эти признаки указывают на сходство 
с видом Rina?  urjakhensis (Tchernysheva) [9, табл. 
V, фиг. 12, 13], но поскольку сохранность нашего 
экземпляра плохая, не позволяющая провести до-
статочно полное сравнение, он представлен в от-
крытой номенклатуре.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1313,55 м – 
1 Cr; лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi.

СЕМЕЙСТВО ANOMOCARIDAE POULSEN, 1927
Род Carioides gen. nov.

Н а з в а н и е . От названия рода Anomocarioi-
des.

Д и а г н о з . Cr слабовыпуклый. G нерасчле-
ненная, усеченно-коническая, немного округлена 
впереди. SD мелкие. о слабо отделен от G. На о по 
бокам прослеживаются SJu. Cor небольшая, в сред-
ней части слабо равномерно-выпуклая в попереч-
ном направлении. NCor дугообразный. Bcl довольно 
большие, слабовыпуклые. Pal очень длинные. NPal 
и OrPal отстоят от G примерно на одном расстоянии. 
Vl почти не прослеживаются. StCor и StPt короткие. 
fcCr мелкоямчатый.

С р а в н е н и е . От рода  Anomocarioides Le-
rmontova, 1940 (типовой вид A.  limbatum (Angelin) 
[10, pl. XVIII, fig. 2]) новый род отличается усечен-
но-конической, расширяющейся назад, сглаженной 
G (у Anomocarioides G субцилиндрическая, расчле-
нена тремя парами SG), меньшей величиной Cor, 
отсутствием а и бобовидных бугорков по бокам G, 
а также равноудаленными от G концами Pal (у Ano-
mocarioides впереди Pal касаются G). Необходимо 
отметить, что типовой экземпляр limbatum из рабо-

Таблица 2
Лона Anopolenus henrici
Средний кембрий, майский региоярус, чайская свита

Фиг. 1. Carioides enodis gen. et sp. nov. – ЦСГМ № 2072/22, Cr, глубина 1294,2 м, a1Cr = 9,1 мм, ×5; 1а – вид сбоку, ×5
Фиг. 2. Rina? mayskaya sp. nov. – ЦСГМ № 2072/14, Cr, глубина 1295,6 м, a1Cr = 9 мм, ×5; 2а – вид сбоку, ×5
Фиг. 3, 3а. Carioides sp. – ЦСГМ № 2072/13, Cr, глубина 1296,0 м, a1Cr = 10,7 мм, ×5; 3а – ЦСГМ № 13a, слепок с от-

печатка фиг. 3, ×5
Фиг. 4. Anopolenus henrici Salter, 1864 – ЦСГМ № 2072/11, Cr, глубина 1298,1 м, a1Cr ≈ 4,5 мм, ×10
Фиг. 5. Gen. et sp. indet. 3 – ЦСГМ № 2072/8, Cr, глубина 1299,4 м, a1Cr = 1 мм, ×35
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ты Н. П. Ангелина [10], на котором Е. В. Лермонтова 
основала род Anomocarioides, представлен только 
рисунком. Кранидии, опубликованные Е. В. Лермон-
товой как А. limbatum [3, с. 155, табл. XLVII, фиг. 3a–c], 
отличаются от рисунка Н. П. Ангелина гораздо мень-
шей величиной Cor и отсутствием а и SG. Представи-
тели рода Carioides наиболее близки формам, опу-
бликованным Е. В. Лермонтовой [3], но отличаются 
усеченно-конической G отсутствием бобовидных 
бугорков по бокам G и равноудаленными от G кон-
цами Pal.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий, 
юго-восток Республики Саха (Якутия), бассейн р. Ал-
дан, Усть-Майская скв. 366, майский региоярус, лона 
Anopolenus henrici.

Carioides enodis gen. et sp. nov.
Табл. 2, фиг. 1, 1а

Н а з в а н и е . От enodis (лат.) – гладкий, не 
имеющий узлов, бугорков.

Г о л о т и п . Cr № 382/22, табл. 2, фиг. 1. Сред-
ний кембрий, майский региоярус, лона Anopolenus 
henrici. Юго-восток Республики Саха (Якутия), Усть-
Майский район, бассейн р. Алдан, Усть-Майская 
скв. 366, чайская свита, глубина 1294,2 м.

Д и а г н о з . Единственный вид рода.
О п и с а н и е . Cr крупных размеров (a1Cr = 

9,1 мм), слабовыпуклый, не рельефный, незначи-
тельно вытянут в ширину (a1Cr < b3Cr). G большая 
(a1G = 0,63 a1Cr), слабо равномерно-выпуклая, уме-
ренно расширяется назад (b1G = 0,67 b5G), усечен-
но-коническая, а впереди немного округлена. SG 
отсутствуют. SD прямые, средней ширины, мелкие. 
SPg слабо дугообразный, очень мелкий. о слабо-
выпуклый, довольно большой (a1O = 0,22 a1G), по-
середине расширен. OrO дугообразно оттянута 
назад. На о по бокам прослеживаются SJu в виде 
мелких продольных вмятин, а посередине у самого 
NO наблюдается маленький TbO. SO очень мелкий, 
едва заметен, в средней части сливается с поверх-
ностью G.

Cor небольшая (a1Cor = 0,41 a1G), посередине 
равномерно-выпуклая в поперечном направлении. 
В передней трети Cor уплощенная, а на самом краю 
наблюдается слабо заметное шнуровидное утолще-
ние. NCor дугообразный. VCor находится на выпу-
клости Cor и ниже VG.

Bcl довольно большие (bBcl = 0,58 b3G), сла-
бовыпуклые, от G сначала приподнимаются вверх, 
а потом под небольшим углом наклонены наружу. 
VBcl находится на месте перегиба в средней части 
Bcl и существенно ниже VG. Pal очень длинные 
(cPal = 0,8 a1G), широкие (bPal = 0,25 bBcl), дуго-
образные, уплощенные, отделены от Bcl широки-
ми, очень мелкими SPal. NPal и OrPal отстоят от G 
примерно на одном уровне. Vl почти не просле-
живаются.

StCor короткие, изгибающиеся, расходятся под 
углом 45°. StPt короткие. fcCr мелкоямчатый.

З а м е ч а н и я . Cr, опубликованный в ра-
боте Л. И. Егоровой и др. [4, табл. 15, фиг. 9] (слой  
С1/II-2д, лона Anopolenus henrici) как Forchhammeria 
acuta Tchernysheva из усть-майской свиты разреза 
р. Мая, по основным признакам сходен с типовым 
видом рода Carioides по нерасчлененной, усечен-
но-конической, незначительно расширяющейся 
назад G, слабо намечающимися Vl и отсутствием 
перемычки на Cor. По этим признакам данный эк-
земпляр, на наш взгляд, не может относиться к роду 
Forchhammeria N. Tchernysheva. От голотипа Carioi-
des enodis форма из разреза р. Мая отличается боль-
шей величиной Cor (a1Cor = 0,54 a1G), более четким 
SO и отсутствием SJu на о. Для решения вопроса об 
отношении этих признаков к видовым различиям 
или к внутривидовой изменчивости пока недоста-
точно каменного материала.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1294,2 м – 
1 Cr; лона Anopolenus henrici

Carioides sp.
Табл. 2, фиг. 3, 3а

З а м е ч а н и я . Да нный Cr отличается от го-
лотипа Carioides enodis (см. табл. 2, фиг. 1, 1а) общей 
уплощенностью, менее расширяющейся назад и не 
округленной впереди G, чуть более четким SO, от-
сутствием SJu на о и наличием киля, который четко 
прослеживается в передней и задней частях G. Воз-
можно, уплощенность и слабая килеватость в сред-
ней части G являются результатом деформации при 
захоронении в тонкослоистом аргиллите.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1296,0 м – 
1 Cr (и его отпечаток); лона Anopolenus henrici.

СЕМЕЙСТВО PARADOXIDIDAE HOWLE & CORDA, 
1847

Род Paradoxides Brongniart, 1822
Paradoxides aff. hicksi Salter, 1869

Табл. 1, фиг. 7, 7а
О п и с а н и е . Cr крупных размеров 

(a1Cr = 31 мм), пропорциональных очертаний 
(a1Cr ≈ b3Cr), неравномерно-выпуклый: наибольшая 
выпуклость приурочена к передней части G, задняя 
часть G слабовыпуклая, а Cor и Bcl почти плоские. 
G очень большая, занимает основную часть Cr (a1G = 
= 0,8 a1Cr), грушевидная, bmxG находится в районе 
NPal, VG – в передней части G. SD изогнутые, сред-
ней ширины, мелкие, причем ширина и глубина их 
уменьшаются по направлению вперед. SPg очень 
узкий и мелкий, значительно дугообразный. SG че-
тыре пары: S1G более глубокие и широкие, чем SD, 
и примыкают к ним; по бокам S1G скошены назад, 
а посередине субгоризонтальные и сливаются меж-
ду собой мелким, но четким понижением поверх-
ности. S2G и S3G почти поперечные, мельче и ýже 
SD и не примыкают к ним. S4G такие же, как S3G, но 
короче. Все LG слабовыпуклые и сходные друг с дру-
гом по размерам, но с небольшим уменьшением 
от заднего края к переднему. о средней величины 
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(a1O = 0,19 a1G), слабовыпуклый, посередине незна-
чительно расширен и по величине сравним с L1G.

Cor чрезвычайно узкая (a1Cor = 0,06 a1G), пред-
ставлена преимущественно одним Ar, который по 
краям резко расширяется. а заметна лишь в районе 
Tm. Ar и Tm плоские, направлены вперед и в сто-
роны.

Bcl средней величины (bBcl ≈ 0,4 b3G), почти 
плоские, равномерно слабо наклонены в стороны. 
Pal небольшие (cPal = 0,45 a1G), изогнутые, плоские, 
отделены от Bcl очень мелкими SPal. NPal распо-
ложен очень близко к G. OrPal находится от G на 
расстоянии в 5 раз большем, чем NPal, вследствие 
грушевидности G. Tor слабо валикообразные, почти 
не изменяются на всем протяжении.

StCor короткие, дугообразные, расходящиеся. 
StPt короткие, расходящиеся. fcCr гладкий.

С р а в н е н и е . Описанная форма отличается 
от Paradoxides hicksi Salter из работы П. Лэйка [13, 
табл. XXVI, фиг. 1, 2] меньшей величиной Tm и более 
длинными и изогнутыми Pal.

Кранидий из нашей коллекции проявляет наи-
большее сходство с экземплярами, определенными 
как P. hicksi  [4, табл. 1, фиг. 4, табл. 2 фиг. 11 (non 
фиг. 10), табл. 3, фиг. 11, 12] из отложений чайской 
свиты разреза р. Юдома и отнесенными к лоне To-
magnostus fissus – Paradoxides hicksi. Юдомские фор-
мы также имеют маленькие Tm и более длинные 
Pal по сравнению с экземплярами, изображенными 
П. Лэйком [13, табл. XXVI, фиг. 1, 2].

З а м е ч а н и я . К сожалению, нам не уда-
лось увидеть голотип Paradoxides  hicksi  Salter, по-
этому мы опирались на экземпляр, определенный 
этим родом и видом, опубликованный в работе [13, 
табл. XXVI, фиг. 2]. В «Treatise…» вид hicksi Salter от-
несен к роду Plutonides Hicks, 1895 [14, с. 476]. На 
наш взгляд, представители вида hicksi отличаются от 
лектотипа типового вида Plutonides sedgwickii (Hicks) 
[14, fig. 306.1d] гораздо бульшими по величине Pal, 
более узким Ar, не соединяющимися S2G и наличи-
ем четких S3G и S4G.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Cr; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

Род Anopolenus Salter, 1864
Anopolenus henrici Salter, 1864

Табл. 2, фиг. 4

Anopolenus  henrici: Чернышева, 1953, с. 26, 
табл. 4, фиг. 3–8 (синонимика) [9]; Hutchinson, 
1962, c. 112, табл. 17, фиг. 12–18 [11]; Егорова 
и др., 1982, с. 78, табл. 6, фиг. 8, 9, табл. 10, фиг. 
1, 2, табл. 12, фиг. 14, табл. 13, фиг. 1–3, табл. 
14, фиг. 4, табл. 15, фиг. 6, 7, табл. 17, фиг. 9–11, 
табл. 56, фиг. 9, табл. 61, фиг. 8 [4]
О п и с а н и е . Cr небольших размеров (a1Cr ≈ 

≈ 4,5 мм), уплощенный. G большая, слабовыпуклая, 
в задней части почти параллельно-сторонняя, затем 
начинает немного расширяться до переднебоковых 

углов. NG круто дугообразный до округленно-треу-
гольного. VG находится в передней части G. SD изо-
гнутые, средней ширины, мелкие, очень плавно пе-
реходят в узкий, мелкий и сильно дугообразный SPg. 
G несет четыре пары SG. S1G начинаются непосред-
ственно от SD и представляют собой STg, который го-
раздо шире и глубже SD. S2G более мелкие и узкие, 
чем S1G, почти прямые, поперечные, начинаются от 
SD, и между ними наблюдается очень слабое пони-
жение поверхности G. S3G чуть более узкие и мелкие, 
чем S2G, поперечные, не примыкают к SD и между 
ними также протягивается понижение поверхности, 
но более четкое, чем между S2G. S4G короткие, поч-
ти прямые, отходят от SPg и направлены назад. Все 
LG слабовыпуклые. о большой (a1O = 0,24 a1G), сла-
бовыпуклый, посередине расширен и по величине 
сравним с An1, который образован слившимися L1G. 
SO седловидный, более широкий и глубокий, чем SD, 
но более узкий и мелкий, чем S1G.

Bcl большие (bBcl = 0,56 b3G), плоские, суб-
треугольные и направлены почти горизонтально 
в стороны. Pal длинные (cPal = 0,8 a1G), изогнутые, 
слабовыпуклые, отделены от Bcl четкими узкими 
SPal. NPal касаются SD. OrPal находятся от G на рас-
стоянии 0,63 b5G. Tor плоские, небольшие (bTor =  
= 0,78 b5G), значительно сужаются к внешнему краю. 
fcCr гладкий.

И з м е н ч и в о с т ь . Анализ литературных 
данных (см. синонимику к виду) показал, что из-
менчивость данного вида заключается в степени 
удлиненности G, изгиба Pal, четкости понижения 
поверхности между S2G и между S3G.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий. 
Англия, Канада (о. Ньюфаундленд), лона Paradoxides 
davidis. Россия (Сибирская платформа), майский ре-
гиоярус, лоны Tomagnostus fissus – Paradoxides sa-
cheri и Corynexochus perforatus – Anopolenus henrici.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1298,1 м – 
2 Cr; лона Anopolenus henrici

СЕМЕЙСТВО INCERTAE
Gen. et sp. indet. 1

Табл. 1, фиг. 5

З а м е ч а н и я . Pyg субтреугольной формы, 
умеренно равномерно-выпуклый. R удлиненный, 
незначительно сужающийся назад, слабо расчленен 
на четыре Mb и слегка заостренный Fin. Pn слабо 
разделен на пять равномерно выдержанных по ве-
личине Pc. Vn лентовидный, уплощенный, по вели-
чине небольшой и почти не изменяется на всем про-
тяжении, лишь посередине резко подогнут внутрь. 
fcPyg часто мелкоямчатый.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Pyg; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

Gen. et sp. indet. 2
Табл. 1, фиг. 6

З а м е ч а н и я . Судя по сохранившейся части 
данного отпечатка Pyg, он отличается от Gen. et sp. 



22

№
 3

(2
7)

 ♦
 2

01
6

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

Региональная геология, стратиграфия, тектоника

indet. 1 более округлым OrPyg, более четкими и ши-
рокими бороздами на R и Pn, расширяющимися 
наружу Pc, не подгибающимся посередине задним 
краем (лишь немного наклоненным вниз) и средне-
редкобугорчатым fcPyg.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1312,9–
1312,7 м – 1 Pyg; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

Gen. et sp. indet. 3
Табл. 2, фиг. 5

О п и с а н и е . Cr мелкий (a1Cr = 1 мм), ровных 
полуовальных очертаний, значительно уплощен-
ный. Fix очень слабо равномерно-выпуклые, сли-
ваются впереди G и образуют единую субгоризон-
тальную поверхность. В задней четверти fix наблю-
даются дополнительные поперечные борозды, иду-
щие от G к внешнему краю Cr. G небольшая (a1G =  
= 0,48 a1Cr), усеченно-коническая, умеренно рас-
ширяющаяся назад, впереди слегка округлена, воз-
вышается над Fix. По бокам G заметны небольшие 
выемки, возможно, это зачатки SG. SD узкие, мел-
кие, прямые. O довольно большой (a1O = 0,25 a1G), 
равномерно расширенный. Tor короткие, к краям 
немного расширяются.

З а м е ч а н и я . Данный экземпляр, несо-
мненно, является ювенильной формой, но свое-
образное строение Cr и наличие дополнительных 
борозд на Fix не дают возможности отнести его к ка-
кому-либо из известных родов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1299,4 м – 
1 Cr; лона Anopolenus henrici.
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