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О Т  Р Е Д А КТ О Р А  

Данная книга представляет собою вторую часть труда о надсемеА
стве Redlich ioidea.  Автор описывает наиболее поздних представителей 
этого надсемейства и рассматривает некоторые вопросы общего хар ак
тера .  Работа читается с большим щпересом бл агодар я  ш ирокому охва
ту литературного и ф актиче.ского материала и обили ю  н агляд,ных иллю
стр аций .  На ибольший интерес вызывает раздел «Палеобиогеографиче
ское райони рование». Этому актуально'Му вопросу 1палеобиогеографии 
стали уделtЯть большое внимание исследователи многих институтов 
( 'в том ·числе Палеон11ологического института АН СССР )  особенно после 
IX  •сессии  Всесоюзного палеонтологич еского общества ( 1 963 'год). 
С предлагаемЬ!Iм аюорам районированием .в целом можно согла
ситься . 

В то же время нельзя не от.метить то, что 1в своих •построениях автор 
базируется на  стратигр афической схеме ( Репина и др. ,  1 964) ,  п редстав
.1яющей собою неоправданную перекройку существующей унифициро
<ва нной схемы 1 956 г. Та·к, на ·пример,  ленский яру.с нижне1rо .кембрия 
после добавления ·снизу «та'рынско·го горизонта» и удаления еверосу 
кетеменакого и еланекого горизонтов был назван «ботомским яру-сом». 
Фаунистичеокая же хара·ктеристика этого «ботомС'кого я руса» .в общем 
остала•сь той же, что и у ленского ,я руса в JПреж1нем пони,м ании ;  
п риведеиные новые фаунистические данные (фауна «тарынского гори
зонта») лишь расширяют, но не изменяют его характер и стику. Назва
ние «<ленский ярус» было оставлено дл я верхней ч а сти п режнего ленско
го яруса.  Это название не отражает основного содержания понятия 
ленский ярус: нижняя часть нового «ленского яру.са» - кетеменекий 
горизонт - в стр атотипе ( Синеко-Ботомский р а йон среднего течения 
р .  Лены) не и меет четкой самостоятельной хар актеристики и содержит 
фауну ,  переходную между подстилающи м и  и покрывающими отложе
ниями ;  фауна верхней его части,  еланекого горизонта, и меет м ного об
щих элементов с фауной •среднекембрийского ам 1гин ·ского яруса .  И'!ложе
ние материала в такой трактовке осложняет существующую общепри
нятую стратиграфическую схему. 

Выводы о м играции фауны несколько преждевременны из-за недос
татка м атериала.  Но тем не менее предложенные довольно общие схемы 
помогут дальнейшим р а ботам в подобном плане.  
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В целом работа является новым крупным ш а'!'ОМ в изучении  трило
битов. Материал изучает·ся в планетарном м асшта·бе с учетом ero распре
деления в р азнофациальных условщях и энол юции .  Такой подход nри 
достаточной доли объективности может привести к правильному  реше
нию спорных практичееких вопросов стратиграфии и корреляции отл о
жений . 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Н а стоящая р а бота посвящена трилобитам н адсемейства Redl ichioidea 
необычайно многочисленного в нижнекембрийских и среднекембрийских 
отложениях земного ша ра .  

Н а  базе обработки представителей этого надсемейства ,  встречающих
ся на юге Сибири,  пересматрив аются все редлихиоиды. В связи с боль
шим объемом моногр афия поделена на две части .  Первая часть, вышед
ш а я  из  печати в 1 966 г . ,  включает историю исследования,  стратиграфи
ческое р а спростр анение, а также описание трилобитов восьми семейств 
этого н адсемейства .  

,Вторая ,  настоящая ча сть, является продолжением пер вой и содержит 
описание трилобитов двух более поздних семейств Paгadoxid idae и Men
neraspidae, представленных в коллекции шестью р ода м и  и десятью ви
дами .  К:роме этого, описаны два рода неопределенного систематического 
положения .  В эту же ча сть включены общие разделы, касающиеся мор 
фологии, принципов систематики и особенностей палеобиогеографиче
ского р а спростра нения трилобитов этого н адсемейства.  

Обзор морфологии трилобитов всего надсемейства и каждого семей
ства в отдельности позволил п рийти к выводу об  основ ных п ринципах 
систематики редлихиоилеа .  

Анализ определенных отличий в и сторическом развитии отдельных 
семейств позволил составить, правда несколько условную, схему фило
генетических взаимоотношений семейств и подсемейств. 

Ulирокое географическое распространение трилобитов надсемейства 
Redl ichioidea обусловило испол ьзование его при биогеографических 
построениях. Из трех крупных биогеографических обл а стей, существо
uавших в нижнем кембрии на территории земного ш а р а, две (Атл а нти
ческая  и Инда-Австралийская )  характеризуются семействами  этого 
н адсемейства .  Не менее в ажную рол ь  они игр ают и дл я более мелких 
подр азделений ( п ровинций, подпровинций, биофаций). 

При описании испол ьзовались следующие коллекции а втора: К:узнец
кий Алатау - р айон Сухих Солонцов, 1 967 г .  ( колл. N'2 33б6 ) , район 
д.  Ефремкино, 1 9-57 г .  ( колл .  N'2 296;, г .  Сл адкие К:оренья, 1 958 г .  ( колл .  
N'2 296 ) ; Восточный С аян,  р .  Мал а я  Ирба ,  ·] 952 г .  ( колл .  N'2 3549 ) , д. К:а
мешки,  1 952 г .  ( кол л . .N'!! 3548) ; Алтай- р .  К:иска,  1 957 г .  ( кол л N'2 253) � 



Тува - р .  Баянгол, 1 964 г. ( колл. N2 288) ; Иркутский амфитеатр - р .  Ан
гара ,  1 95 1  г. ( колл. N2 3544 ) .  

!(роме того, в р аботу вк.1 ючены коллекции трилобитов, переданные 
н а  обработку сотрудниками р азличных организаций: Кр асноярского ге
ологического управления,  Е .  В .  Широковой - I(узнецкий Алатау р. Тю
рим  ( колл. N2 246) ; ВСЕГЕИ, Юдиной, 1 953 г., Тува,  правьrй берег 
р .  Улуг-Хем ( колл. N2 296) . 

Все фотографии трилобитов выполнены в фотол абор атории ИГиГ  
СО А Н  СССР  В .  Ф.  Горкуновьrм. 

Геологам ,  передавшим свои коллекции на обработку, автор выра
жает глубокую признательность. 



О П И САНИ Е Т Р И Л О Б ИТО В 

НАДСЕМЕЙСТВО R EDLICHIOIDEA POULS EN, 1927 

С Е М Е И С Т В О PARADOXIDIDA E EMM RICH, 1839 

Paradoxid idae: Emmrich, 1 839, с11р. 1 6-17; Haw1e, Corda, 1847, стр. 1 31-132; Bar
rand, 1852, стр. 36 1 ;  Richter, 1 932, стр. 855; Ho\vell, 1 937, стр. 1 1 70; Henningsmoen, 1 95 1 ,  
стр. 190; Hupe, 1 9526, ст1р. 1 59; 1 953а, с11р. 97-98; Poulsen and al., 1 959, стр. 0213; Суво
рова и др., 1 960, стр. 70. Paradox.ida (part.); Лермонтова,  1 951, стр. 94. Centrop1euridae: 
Angel in, 1854, стр. 87; Opik, 1 958, стр. 00; 1 9611, стр. 96. 

Т и п  о в о й  р о д: Paradoxides Brongn iart, 1 822. 
Д и а г н о з . Спинной щит эллип.совидный. Гл абель бол ьшая, р а сши

ренная впереди с двумя-четырьмя парами борозд. Гл азные крышки 
средней длины  и дл инные. Глазные валики,  как правило, короткие или 
отсутствуют. Лицевые швы расходятся, их передние ветви длиннее зад
них. Туловище из 1 1�23 сегментов. Хвостовой щит состоит из двух-четы
рех сегментов. 

С р а в н е н  и е .  Сравнение с близким семейством Menneraspidae 
Pokrovskaj a приведено в работе Н .  В .  Покровекай ( 1959 ) . Некоторое 
сходство, особенно р а нние Paradoxididae, имеют с поздними  представи
телями семейства Protolenidae.  Сходство выражается в длинном,  м ного
сегментном туловище состоящем из примерно р авного количества  сег
ментов ( 1 ·5 -25 сегментов у P rotolen idae и 1 3-23 у Paradoxididae)  и ,  как  
правило, небольшом хвостовом щите. Задние ветви лицевых швов  у обо
их семейств сравнительно короткие. Основные отличия заключаются в 
том, что гл абель у P aradoxid idae значительно шире,  вЬ!Iпуоклее, занимает 
бол ьше половины кранидия, с сильно расширенным передни м концом .  
У представителей семейства Protolen idae глабель значительно уже ,  ко
роче и чаще цилиндрическая или сужающаяся вперед и очень редко 
немного расширяется к переднему концу. Глазные крышки у парадокси
дид обычно меньше и ближе р а сположены к гл абели ,  а глазные в алики 
менее четкие и знаrчzпельно короче.  Остальные семейства редлихиоид 
отличаются от парадоксидид резче. 

3 а м е ч  а н и я .  Впервые семейство, в которое входил род Paradoxides, 
б ыло обособлено Эммрихом ( Emmrich, 1 839) . Сост а в  семейства был 
очень р азнообр азным.  Сюда включались роды Phacops Emmr. ,  Asaphus 
Brongn. ,  Calymene Brongn., Dipleura Green, Conocephalus Zenk. ,  Ellipso
cenhalus Zenk, Ampyx Dalm. ,  Paradoxides B rongn . и Odontopleura Emmr.  
Характеристика этого семейства из-за пестрого состава  родов был а ,  
естественно, очень нечеткой. Эмм рих не называет выделенного и м  семей
ства, но род Paradoxides приним алея за характерный.  Большинство ис 
следователей считают Эммриха автором р ассматриваем ого семейства .  

Хавл и Корд ( H awle, Corda,  1 847)  значительно меняют состав се
мейства  и называют его Paradoxididae. Это дало основание Поулсену 
(Poulsen and a l ., 1959 ) считать Хавла и Корда авторами  семейства 
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Paradoxi di dae. В состав  семейства  упомянутым и  авторами включаются 
следующие роды : Pblysacium Hawle et Corda ;  Phanoptes Hawle et Corda; 
Crithias Hawle et Согdа ; Tetracnemis Hawle et Corda ;  Coniacanthus Hawle 
et Corda ;  Enneacnemis Hawle et Согdа;  Herse Hawle et Corda; Acanthoc
nemis Hawle et Corda ;  Acanthogramma Hawle et Corda ; Endogramma 
Hawle et Согdа ; Micгopyg;e Hawle et Corda ;  Selenosema Hawle et Corda; 
Ellipsocephalus Zenker; Conocoryphe H awle et Corda ;  Ptychoparia Hawle 
et Corda ;  Ctenocephalus Hawle et Corda ;  Agraulos Hawle et Согdа ;  Stau
rogmus Hawle et Согdа и Paradoxides B rongn. Многие роды, впервые вы
деленные в этой работе, оказались л ич иночными или молоды ми экземп
J1ярами  других р одов. В частности,  два первых рода- м олодые стадии 
рода Paradoxides. 

Значительно меняется и характер истика семейства, но она по-преж
нему еще очень нечеткая и далека от той, которая  принимается обычно 
для семейства Paradoxididae в настоящее время.  

Позднее Бар ранд ( Barrande, 1 852 ) , описывая Т'Р илобитов Чехии, 
подразделил их на ряд семей,ств, которым не дал наз"Вания, а проiнумеро
вал их  р имским и  цифрами. В семейство III, куда входил и род Parado
xides и считался для него характерным,  были включены следующие 
роды: Paradoxides B rong.,  Hydrocepftllus Barr . ,  Sao Barr . ,  Arionellus Barr., 
Ellipsocephalus Zenk., O lenus Dalman,  Peltura Edwards;  Triarthrus 
Green, Conocephalites Zenl<er. 

В 1 932 г. Рихтер ( Richter, · 1 932 ) , останавливаясь на кл ассификации 
трилобитов, включал в надсемейство Redlich i i dea три семейства,  одно 
из которых Paradoxididae. Состав семейства Рихтер не определял.  
В 1937 г .  Хоувелл (Howell, 1 937) , описывая трилобитов среднего кемб
рия северо-западного Вермонта (Северная  Америка ) , приводит кр аткую 
характеристику семейства и включает в него два подсемейства Centгop
leurinae и Paradoxidinae. Подсемейство Centropleurinae было выделено 
в р анге семейства Ангелиным (Ang·e l iп ,  1 854 ) , и Хоувел справедливо 
понизил его таксономическую категорию и включил в семейство Paгa
doxid idae. Хоувелл та кже впервые в этой р аботе выделил подсемейство 
Paгadoxid inae и фактически является автором этого подсемейства и 
только по существующему правилу палеозоологической номенклатуры 
м ы  должны считать а ,втором Эммриха .  ХенНiингсмоен (Henningsmoen, 
19bl ) 'В небольшой работе по кла·ссификации трилобитов в�ключает се
.мей-ство Paradox id idae в надсе�1ейстно Redl ichiacea и сравнивает его 1ПО 
размерам глабели с п редставителями Zacanthoidi dae, а по  р асчленению 
с некоторыми Redlichiacea, особенно Palaeolenus Maпsuy. Туловище и 
хвостовой щит парадоксидид Хеннингсмоен сравнивает с рода ми RP
dlichia и Olenopsis. 

В этОJ\'1 же году был а  опубликована монография по Сибирским три
побитам Е .  В .  Лермонтовой ( 1 95 1 ) .  Р ассм атривая сибирских предста
вителей семейства Komaspidae Kobayashi ,  Е .  В .  Лермонтова нашла воз 
можным сра внить их с рода м и  Centropleura и Anopolenus из семейства 
Paradoxididae и предполагала, что оба семейства п роизошли от одного 
п редка. На этом основании Е.  В .  Л�р монтова объединял а эти семейства 
в один порядок Paradoxida.  

Подробно разбирается семейство Paradoxid idae в ряде обобщающих 
работ Юпе (Hupe, 1 952б, 1 953а ) .  Семейство включается в состав над
семейства Redl ict1 io idea .  Хар актерным для р азбир аемого семейства Юпе 
считает сильно расши ренную спереди глабель, расчлененную четырьм5f 
парами бороздок, из которых две передние часто сглажены, а две зад· 
ние трансглабеллярные;  длинное, м ногосегментное туловище и малень
кий хвостовой щит. Семейство подрюделяется на  три подсемейства. 
В основу подразделения на подсемейства  положено расчленение гл абе
:Jи ,  характер прохождения передних ветвей лицевых швов и строение 
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хвостового щита. Для подсемейства Paгadoxidinae хара ктерны р асходя
щиеся передние ветви лицевых ш вов, поперечная или сгл а женн ая  перед
няя борозда и м аленький хвостовой щит. Сюда включ аются два рода 
Paradoxides B rongпiaгt и Plutonia Hicks. Подсемейство Centгopleuгinae 
Angel in  характеризуется почти поперечными передними ветвями лице
вых ш вов, косо направленной назад передней п арой борозд гл абели и 
ш ироким хвостовы м  щитом с ш ипами. Подсемейство объединяет три 
рода : Centropleura Aпgel in ,  Anopolenus Sa l teг и Clarella Howell .  

Подсемейство Xystr idur inae Whitehouse выделяется на  основании  пре
рывистых борозд гл абели и хвостового щита, близкого к Centropleurinae. 
Сюда включаются два рода Xystridura \Л/hitehouse и Gigantella Hupe . 

.В Iв57 г. вышла небольшая статья. а в 1968 г. капитальная моногра 
фия  Шнайдра  (Snajdr, 1 958) , посвqщенные описанию трилобитов сред
него кембрия Чехии,  в которых большое место уделено представителям 
семейства P a radoxid idae .  Шнайдр выделяет Р IЯд 1ювых родо'В из  
п режних видов рода Paradoxides (Eccaparadoxides, Acadoparadoxides, 
I-иchops и Vinicella) и тем самым существенно изменяется состав семей
ства.  

Однако нам п редставляется правильным предложенные Шн айдром 
роды Eccaparadoxides и Acadoparadoxides считать синони м а ми,  посколь
ку отличия между ними з аключаются лишь в количестве борозд н а  гла
бели и строении хвостового щита. Виды, относимые Шн айдром к тому 
и другому роду, близки и их п р авильнее объединять в один род. Более 
того, роды Eccaparadoxides и A cadoparadoxides и меют м ного общего с 
родом Paradoxides и между ними имеется ряд переходных видов. 

Н а м  .кажется более п р а·вильно р аосматривать Eccaparadoxides 
( =A cadoparadoxides) ка·к 1под•род род а  Paradoxides. 

Род Hydrocephalus, по-видимому, также является синонимом рода 
Paradoxides. Взрослые экземпляры этого рода пр актически не от личимы 
от та ковых, относимых Шн айдро м  к Paradoxides. Однако Шнайдр убе
лительна показывает, что онтогенез .видов родов Н ydrocephalus и Ecca
paradoxides идет р азным путем, что заслуживает самого пристального 
внимания .  

Четко отли'Чное егроение имеет р од Luchops Snajdr.  Однако головной 
щит этого рода (относимого Ш найдром к Centгopleurinae)  существенно 
отличается от всех родов подсемейства Centгopleurinae, поскольку имеет 
сегментацию гл абели и строение передних ветвей лицевых швов, харак
терные для Paradoxidinae. В связи с тем, что основные та ксономические 
признаки Redlichioidea расположены на головном щите, мы  считаем 
nалее пра вильны м  от1нести род Luclюps Snajdr 1к 1подсемейству Paradoxi
dinae.  Однако этот род может быть помещен сюда лишь со знаком воп
роса,  поскольку имеет отличный от парадоксидин хвостовой щит. Род 
\linicella Snajdг, выделенный только по хвостовому щиту, также отно
сится к Paradoxidinae со зн аком вопроса, так как  головной щит его не 
известен.  В сводке американ ских п алеонтологов ( «Treati se  . . . » ,  1 959) ·па р а
доксиды р азбирал ись Поулсеном.  Они объединены в самостоятельное 
н адсемейство и вместе с надсемейства м и  E l l ipsocephalacea Matthew и 
Redlichiacea Poнlsen входят в подотряд Redl ich i ina Harrington. 

В надсемейство Paradoxidacea Поулсен помещает два семейства 
Paradoxididae и Н icks i i dae .  Для семейства Paradoxididae характерными 
признаками считаются овал ьный спинной щит с м аленьким хвостовым 
щитом и полукруглым головным,  широкая гл абел ь с двумя-четырьмя 
пара ми  борозд. Г лазвые крышки выпуклые, передние ветви лицевых 
швов, р асходящиеся от глаз. Гл аза большие и средних р азмеров.  Туло
вище из 1 3-22 сегментов. Семейсrво Paradoxididae подраздел яется н а  
р я д  подсемейств :  Paradoxidinae, Ceпtгopleuriпae, Metadoxidinae и Xystr i 
durinae. Состав подсемейств принималея следующим .  

9 



В Paradoxid inae включались роды Paradoxides Bгongn. ,  Eccaparado
xides Snajdr, Acadoparadoxides Snajdr,  Luchops Snajdr и со знаком воп
роса Vin icella Snajdг;  в Centгopleшinae включались роды Centrop!eura 
Angel in, Anopolenus Salteг и C!arel!a Howe1 1 ;  в Metadoxidinae - Metado
x ides Bornem. ,  Anadoxides Matthew и Catadoxides Matthew; в ·xystr idur i 
nae Whitehouse - Xystriduгa Whitelюuse иGigantella Hupe. Кроме того, 
два рода Sc/listoceptalus Lermontova и Schagonaria Poletaeva были вклю
чены в это семейство без отнесения к ка кому-либо подсемейству. 

В 1 960 г. вышла сводка по трилобитам советских палеонтологов 
(«Основы п алеонтологии», 1 960) , в которой семейство Paradoxididae 
р азбир алось Н .  П .  Суворовой. Характерным для семейства считаются 
булавовидн ая, р асширяющаяся вперед глабель, длинные расходящиеся 
передние и небольшие з адние ветви лицевых ш вов, длинное многосег
ментное туловище и небольшой хвостовой щит. В семейство включа ются 
те же три подсемейства : Paradoxidinae с рода м и  Paradoxides Brong., 
Anabaraspis Leгm., Schistocephalus Leпn., Schagonaria Polet. и P!uionia 
Hicks;  Cent гopleur inae с род ами Centropleura Angel in ,  Anopolenus Salter 
и C!arella Howel l  и Xystridurinae \Vlli tehouse с двумя родами Xystridura 
Whitehouse и Gigante!la Hupe.  

Заканчивая кр аткий обзор, отражающий представления исследова
телей н а  объем семейства Paгadoxitlidae, отметим,  что н а м  кажется на
и более правильно принимать семейство Paгadoxididae в объеме, приня
том Юпе (Hupe, 1'952б, ·J953a ,  б )  или Н .  П . Суворовой ( «Основы п алеон
тологии», 19&0) , т. е .  в состав его включать три подсемейства .  К этому 
же семейству возможно будут принадлежать такие роды, как Bajangoli
aspis S ivov, Ferra!sia Cobbold и Stretonnia Cobbold,  имеющие расширяю
щуюся вперед глабель. Выделять п а радоксидид совместно с Hicks i idae 
в самостоятельное надсемейство, как это сделано Лоулеенам ( «Tгeat i 
se . . .  ,», 1 959 ) , вряд ли пр авильно, по той причине, что представители его 
по ряду признаков очень близки к другим семействам надсемейства 
Redl ichioidea ( Репина,  1 966) и составляют с ними одну крупную груп пу 
родственных форм.  Кроме того, нам кажется, что представители семей
ства  Hicksi idae по особенностям строения головного и хвостового щита 
должны быть отнесены к надсемейству Coгynexochi dea и не могут счи
таться родственными семейству Paradoxididae и составлять с ними  одно 
надсемейство. Что касается собственно семейства Paгadoxididae в пони
мании  Поулсена,  то из его состава должно быть исключено подсемейст
во Metadoxi diпae.  По строению кранидия, глабели, глазных валиков и 
неподвижных щек представители этого подсемейства очень  сильно отл и 
чаются о т  остальных Paradoxid idae и должны быть выделены в самосто-
ятельное семейство. 

О б ъ е м с е м е й  с т в а. Три подсемейства:  1 )  Paгadoxidinae Emmгich, 
1839; 3)  Ceпtrop leur iпae Ange l iп ,  1 854 и 3)  Xystг idur inae Whitehouse, 
1939. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а t п р о
с т р а н е н и е .  Верхи нижнего - средний кембрий; Европа,  Северн а я  Аф
рика,  восточное побережье Северной А мерики, Сибирь,  Австралия .  

ПОДСЕМ ЕйСТВО PARADOXIDINAE EMM RICH, 1839 

Paradoxid inae: Howell, 1937, стр. 1171-1172; Hupe, 19526, стр. 159; 1953а, 
стр. 97; S najdr, 1958, стр. 98-105; Poulsen and а\., 1959, стр. 2013; Суворова и др., 1960, 
стр. 70. 

Д и а г н о з. Передняя п а р а  борозд глабели поперечная,  сл або вы
ражена или почти ·совсем не выр ажена, ,последующие ·борозды чет1кие, 
ча,сто з адние из них соединяются посередине.  Лицевые швы р а,сходя
щиеся. Туловище состоит из 1 7-23 т уJrовищных сегментов . Хвосто.вой 



щит маленький, почти не ра·счлененный, о·круглый или  удлиненный, 
кайма гл адкая или с зубцам.и . 

С р а в н е н  и е. Подсемейство Paгadoxid inae отличается от Centгople
шiпae п режде всего расчленением глабели .  Передние бороздь1 гл абели 
у представителей Paradoxid inae или отсутствуют или поперечные, у 
Centropleuгinae передняя п а р а  борозд гла бели косо отклонена назад. 
Передние ветви л ицевых швов у Paradoxid inae умеренно расходящиеся 
<: внутренними концами,  более или менее удаленными от глабели. 
У Centropleшinae передние ветви лицевых швов р асходятся в стороны 
почти под прямым углом и близко начинаются от глабели или отходят 
непосредственно от нее ( гл азные валики отсутствуют) . Хвостовой щит 
P aradoxidinae м аленький, лопатовидный, чаще удлиненный. У п редста 
вителей Ceпtropleurinae хвостовой щит поперечновытянутый, крупный. 
Подсемейс11во Paradoxid inae  отличае11ся от Xystr idur inae ·В основ·ном 
строением хвостового щита, который у последнего большой и очень  на 
поминает таковой представителей Ceпtгopleurinae. Головной щит Xystr i 
dur inae  очень бJJ,изок к па радоксидинам .  Отличия заключаются в основ
ном в расчленении глабели .  У Paradoxid inae глабель, как  правило, 
р асчленен а трансгл абеллярными бороздами ,  а у Xystridllr inae-пpepыви
cтыми .  

О б ъ е м п о  д с е м е й  с т в а .  Шесть родов: 1) Paradoxides Bюng
.ni a rt, 1822;  2) A nabaraspis Lermontrava, 1 95 1 ;  3) Schis tocephalus Ler
montova ( N .  Tchernysheva,  1 956) ; 4) Schagonaria Poletaeva, 1955; 
5) ? Lucl1ops Snajdr, 1 957; 6) ? Vinicella Snaj dr,  1 957 . 

Ге о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а сп р о
с т р а н  е н и е .  Те же, что и для семейства .  

Род Paradoxides Brongniart, 1822 
Entomostracites: Wahlenberg, 182 1 ,  стр. 34. Paradoxides : Brongn iart, 1 822, стр. 30; 

E mmrich, 1 839, ст.р. 45; 1 845, с11р. 43-45; Goldfuss, 1843 , ст·р. 544-546; Burmeister, 
1 843, стр. 77; Barтande, 1 846, стр. 10; 1 852, стр. 364; Hawle, Gorda, 1 847, стр. 1 45; Ange
l in, 1879, стр. 1 ;  Matthew, 1 897, cnp. 1 75; Whitehouse, 1 939, стр. 1 94; Hupe, 1 952Ь, ст.р. 1 8 1 ;  
1953а, стр. 99; PNby1, 1 953, стр. 51 ;  Snajdr, 1 958, стр. 1 05; Pou1sen a n d  а!., 1 959, стр. 021 3; 
Полетаева и др., 1 960, стр. 179- 1 80; Суворова и др. ,  1 960, стр. 70. · 

Trilobltes: Schlotheim, !823, СТ1р. 23; Boeck, 1 827; 
Olenus: Dalman, 1 826, стр. 54; Boeck, 1 827; Zenker, 1 833, стр. 36. 
Phlysacium: Hawle, Corda,  1 847, CТijJ. 1 32. 
Phanoptes: Hawle, Corda, 1 847, стр. 1 32. 
Plutonia: Hicks, 1 87 1 ,  стр. 399. 
Hydrocephalus: Barrande, 1 846, стр. 19; 1 952, стр. 376; Snajdr, 1 958, стр. 1 29. 
Eccaparadoxides: Snaj dr, 1 957, стр. 238; 1 958, стр. 1 14-116. 
Acadoporadoxides: Snaj dr, 1 957, с11р. 238; 1 958, стр. 1 46-1 47. 

Т и п  о в о й  в и д: Entomostracites paradoxissimus Wahlenberg, 182 1 .  
Ди а г н о з . К.рупные, умеренно-выпуклые формы ·С большой гл а -

белью, р асширяющейся к переднему концу, нередко упирающемуся в 
неширокую краевую кайму. Глабель рассечена двумя-четырьмя парами  
поперечных борозд, две  з адние из которых обычно соединяются посе
р едине.  Глазные крышки длинные и средней длины.  Г л азвые в ал ики 
короткие, наклонные. Передние ветви лицевых швов уме-ренной длины и 
длинные ,  расходящиеся ; задние ветви •короткие. Туловище длинное, с 
многочисленными сегмента ми (до 23) , р ассеченными косой бороздкой 
и заканчивающимиен •плоскими,  загнутыми н азад шипами .  Хвостовой 
щит маленький, нерасgлененный. 

С р а в н е н и е .  Род Paradoxides и меет несколько сходных родов и 
среди них н аиболее близки сибирские роды Schistocephalus Lermont·ova 
(Tcherny.sheva, 1956) , A nabaraspis Lermontova, 1 95 1  и S chagonaria Po
letaeva, 1 955. С Schistocephalus описываемый род ·Сближается очерта
ниями кранидия с выгнутым передним краем, огр аниченным довольно 
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широкой передней к·раевой .кай.мой, с расширяющейс,я ·в1перед, выпу·клоИ" 
гл а белью. Основные отличия родов заключаются в следующем:  1) гла
бель у Paradoxides большей длины и ,  как правило, достигает передней 
краевой каймы,  у Schistocer;halus гл абель короче и всегда и меется бо
лее или менее ш и р окий фронтальный лимб ;  2) 'неподвижные щеки у 
Paradoxides уже, а глазные валики значительно короче; 3) передние
ветви лицевых швов у Paradoxides длиннее и сильнее р асходятся в сто
роны ; задние 'вет.ви ,  н аоборот, короче. С Schagonaria описываем ый род 
сближается формой неподвижных щек, глазных крышек и валиков, а 
также длиной передних и задних ветвей лицевых швов. Основные отли
чия рода Paradoxides заключаются в том,  что гл абель е го сильнее рас
ширяется вперед, а участки кранидия п о  бокам глабели ( неподвижные 
щеки и боковые участки фронтального лимба)  значител ьно уже. С ро
дом A nabaraspis род Paradoxides сближается очертаниями кранидия, 
фор мой глазных крышек и положением лицевых швов. Однако перед
ний край у Paradoxides иначе построен : имеет четкую переднюю крае
вую кайму, а фронтальный лимб впереди глабели,  как правило, отсут
ствует. У A nabarasp is фронтальный лимб вогнутый, ш ирокий, кр аевой 
каймы не наблюдается. Кроме того, неподвижные щеки у Paradoxides 
уже. 

О б ъ е м р о д а. Род •включает два подрода : 1) Paradoxides ( Parado
xides ) B rongпiart, 182·2 и 2) Paradoxides ( Eccaparadoxides ) Snajdr,  1957_ 

rе о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
стра н е н и е. Средний кем·брий;  Европа,  Северная Африка ,  восточное 
побережье Северной Америки, Сибирь. 

Подрод Paradoxides (Eccaparadoxtdes) Snajdr, 1957 

Eccaparadoxides: Snajdr, 1957, с11р. 238; 1958, с11р. 1 14----Jblб. 
Acadoparadoxides : Snajdr, 1 957, стр. 238; 1 958, стр. 1 46-147. 

Ти п о в о й  в и д: Paradoxides pusillus B arгande, 1846. 
Д и а г н о з . Гл азные крышки длинные, ·изогнутые, бл изко подходят 

к задней кр аевой кайме. Задние ветви лицевых швов очень короткие. 
Туловище из 16-19 сегментов. 

С р а в н е н  и е .  От подрода Paradoxides ( Paradoxides) B rongni aгt. 
1822 описываемый подрод отличается более длинными и сильнее изог
нутыми глазными крышками ,  и более коротким и  задними  ветвям и  лице
вых швов. Кроме т ого, количество туловищных сегментов у представи
телей Р. (Eccaparadoxides) не •превышает 19, в то время как у Р. (Pa
radoxides ) доходит до 23.  Следует заметить, что последний отличитель
ный признак требует пр оверки, n оскольку туловище известно далеко не 
у всех видов обоих подродов. 

О б ъ е м  п о д р о д а: Подрод включает 19 видов:  Р. (Е. )  pusillus 
B.a rrande 1846; Р. (Е . )  oelandicus Sjogren, 1872; Р. (Е. ) lшrknessi Hicks, 
1871; Р. (Е.) mediteraneus Pompeckj , 1901; Р. (Е.) brachyrhachis Lin
naгson, 1883; Р. (Е. ) insularis Westergard, 1936; Р. (Е. )  acadicus Hartt  
(Matthew, 1882) ; Р. (Е . )  tumidus Ange l in,  1878; Р. (Е . )  eteminicus Mat
thew, 1882; Р. (Е . )  sacheri B arrande, 1852; Р. (Е . )  intermedius Cobbold,  
191З; Р. (Е . )  suboelandicus Poletaeva, 1955; Р. (Е. ) mureroensis Sdzuy, 
1958; Р. (Е . )  rouvillei Miquel,  1905; Р. (Е . )  pradoanus Verneui\ et Bar
rande, 1860; Р. (Е. ) polonicus Orlowski ,  1965; Р. (Е. ) slowiecensis Orlow
ski ,  1965; Р. (Е. ) hyperboreus Lermontov•a,  1940; Р. (Е. )  cultus Jegorova ,  
1967, 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е.  Средний кембрий,  первая половина,  Европа ,  Северная: 
Африка,  Сибирь,  восточное побережье Северной Америки .  
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Paradoxides ( Eccaparadoxides) hyperboreus Lermontova, 1 940 

Табл. 1,  фиг.  ·1-3; рис. 1 

Paradixides hyperboreus: Лер монтова, 1 940, стр. 135, табл. XLI, фиг. 1 а-с. 

Л е к т о т и п : кранидий, Лер монтова, 1 940, табл. XLI, фиг. 1 ;  сред
ний кембрий, Новая Земля. 

Д и а г н о з . Глабель очень  слабо приострена на переднем к онце, 
р ассечена двумя парами почти слива ющихся борозд. Передняя краевая 
•кайма валикообразная, ·почти не  пережата посередине.  Глазные крыш
ки очень длинные, широкие.  

Рис. 1 .  К:ранидий Paradoxides 
( Eccaparadoxides) hyperboreu-" 

Lermontova 

О on и ·с а н и е. К.ранидий крупный, субквадратных очертаний со слабо 
выгнутым передни м  и прямым задним краем.  Глабель очень большая,  
булавовидная,  пережата в задней половине и р асширяющаяся к глаз
ным валикам,  от которых вперед быстро сужается и и меет округлый, 
слабо приостренный передний ·конец, доходящий до краевой каймы.  
Н аибольшая выпуклость глабели находится на передней лопасти ,  зад
няя половина глабели уплощенная.  Глабель р а.ссечена двумя парами 
глубоких, широких и длинных борозд. Задняя •пар а  борозд слегка от
клоняется назад, р азделена  узким нерассеченным пространством или 

соединяется посередине гла бели пологой вдавленностью. Передняя пара 
борозд очень сла<бо выгнута вперед и всегда соединяется посередине. 
Обе пары борозд р асположены -ближе к затылочному кольцу и р ассе
кают уплощенную часть глабели на две ра вные, неширокие лопасти.  
Передняя, наиболее ш ирокая и выпуклая лопасть остается нер асчле
ненной .  Спинные борозды узкие, резкие, от затылочной борозды вперед 
р асходятся, а на  уровне глазных валиков плавно изгибаются внутрь, 
оконтуриная ·передний конец глабели. З атылочная борозда прямая очень 
глубокая и широкая по бокам и вьшолажива ющаяся в средней части.  
Фронтальный лимб по ·бокам глабели сла<бовыпуклый, немного изгиба
ется книзу.  Передняя краевая -борозда узкая,  более или менее резкая.  
Передняя краевая кайма выпуклая и широкая на всем протяжении или 
едва заметно сужается посередине .  Неподвижные щеки субквадр атных 
очертаний, широкие, уплощенные. Глазные ·крышки средней выпуклости ,  
очень длинные изогнутые ( особенно у задних концов) . Передние  концы 
их  р асположены н а  уровне середины передней лопасти глабели, задние 
достигают задней краевой борозды. Глазные крышки отделены от не
подвижных щек очень  мелкой, р асплывчатой бороздой. Глазные валики 
короткие, более или менее наклонные, неширокие, слабовыпуклые. Зад
няя ·кр аевая борозда глубокая и ш ирокая , особенно у в нешних оконча
ний.  Задняя краевая кайма узкая,  на всем протяжении приподнята 
вверх. Передние ветви лицевых швов длинные, вначале резко р асходя
щиеся, а затем поворачивают внутрь и срезают углы передней краевой 
·каймы.  Задние ветви лицевых ш вов очень  короткие, слабо расходятся 
в стороны. 
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Размеры кранидия, .м.м 

N' 296/1 N' 296/3 

абс. отн. абс. от н. 

Длина кранидия 39 2 , 1 6  31 1 , 72 
Ширина кранидия у основания 47 2 , 61 43 2 , 38 ._· lирина кранидия у переднего края 42 2, 33 
Ширина к ранидия на уровне глазных 

крышек 45 2,5 50 2 , 77 
Длина глабели 30 j ,66 24 1 , 33 
Ширина глабели у основания 18 1 1 8  1 
Максимальная ширина г л а бели 25 1 , 38 24 1 , 33 
Ширина затылочного КОJlьца 6 , 50 0 , 36 5 0 , 27 
Максимальная ширина неподвижных 

щек 1 1  0 , 61 1 1  0, 61 
Длина глазных крышек 17 0 , 94 16  0 , 88 
ilлина передних ветвей лицевых швов 8 0 , 44 

С р а в н е н и е. На иболее близок описываемый вид к Paгadoxides 
(Eccaparadoxides) mureroensis S dzuy, 1 968. Виды .сближаются формой, 
выпуклостью и р асчленением гла бели, шириной и длиной передней крае
ьой каймы,  длиной передних и з адних ветвей лицевых швов. Однако 
глазные ·крышки у Р. (Eccaparadoxides) hyperboreus уже и дл иннее, не
подвижные щеки шире ,  а борозды гл абели, как правило, не  соединя
ются посередине, в то время как у Р. mureroensis они всегда четко 
трансглабеллярные.  С Paradoxides (Eccararadoxides) oelandicus Sjog
reп. описываемый вид сближается формой гла·бели,  рас·сеченной двумя 
п а р а м и  бороздок. Однако передняя краевая кайм а  у Р. (Е. ) l�yperboreus 
менее изогнута и в связи с этим боковые участки фронтального лимба 
шире, н еподвижные щеки более широкие,  а глазные к рышки дл иннее. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Н ачало среднего кембрия ;  Новая Земля,  С а яно-Алтай
ская .складчатая обла сть. 

_1\11 а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. Три кранидия.  Кузнецкий 
Алатау - в 5 км на восток от д. Бфремкино. 

Paradoxides (Е ccaparadoxides) s uboelandicus Poletaeva, 1 955 
Табл. 1 ,  фиг.  4,5; рис. 2 

Paradoxides suboelandicus: Полетаева и др. ,  1 955, стр .  1 1 1 , табл. X I, фиг. 8а, б; 
1 960, стр. 180, табл. Cm - ХХ, фиг. 7а, б .  

Ле •к т о т и п : кранидий, Полетаева и др . ,  1 955, табл.  XI, фиг. 8а,  
н а•чало ·среднего кем<брия ; Горная Шорня, р .  Мондыбаш.  

Д и а г н о з . Глабель слабо р асширяется вперед и сильно вздута на  
передней лопасти .  Округлый передний конец глабели едва  касается 
кр аевой каймы.  Две па ры  борозд глабели сливаются посередине и сл або 

Рис. 2 .  Кранидий Paradoxides 
( Eccaparodoxides) suboelandi

cus Po1etaeva 

отклоняются назад. Передняя кр аевая кайма широкая, почти прямая .  
Глазные крышки длинные, широкие, немного не  доходят до задвекр ае
вой борозды. Туловище из 1 5  (17?) сегментов. Хвостовой щит с рахи
сом,  р авным по ширине каждой плевральной части .  
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О п  и с а н и е. Кранидий слегка удлиненный,  умеренновыnуклый,  с 
прямым передним краем ; задний край прямой на  боковых уч астках и 
усложнен вьщающимся назад затылочным кольцом в середин

·
е. Гл абель 

неширокая,  длинная,  сл або ра сширяется вперед, к закругленной nеред
ней лопасти, доходящей до кр аевой каймы.  Задняя часть гл абели не
м ного уплощен а , а передняя выпукла.  Гла бель р ассечен а  двумя n арами  
четких, глубоких бороздок, слабо отклоняюшихся назад  и соединенных 
мелкой вдавленностью посередине .  Борозды сдвинуты в заднюю nоло
вину гл абели и р ассекают ее н а  две Лопа сти по ширине  немного мень
ше затылочного кольца .  Сnинные борозды узкие, но довольно глубокие, 
четкие на всем протяжении .  Затылочная борозда nря мая,  глубокая, 
особенно по бока м.  Затылочное кольцо умеренновьшуклое, широкое, в 
средней части оттянуто немного назад. Ф ронтальный л и м б  nеред гла 
белью отсутствует, а боковые участ·ки его быстро  расширяются к ли
цевым швам и слабо приподняты по бокам глабели .  Передняя краевая 
борозда узкая,  довольно глубокая .  Передняя краевая кайма �редней 
ширины,  уплощенная,  почти прямая  в большей средней своей части и 
немного отогнута н азад по  бокам .  Неподвижные щеки умеренной шири
ны,  слабовьшуклые, полукруглой формы .  Глазные vрышки очень длин
ные, неширокие, выпуклые, полулунноизогнутые. 1 Iepe дни е концы их 
близко подходят к середине передней лопасти глабели ;  з адние почти до
стигают заднего края кранидия. Глазные крышки отделены от непод
вижных щек широкой и глубокой гл азной бороздой . Глазные валики 
чрезвыч айно короткие,  н аклонные,  немного уже глазных крышек.  Зад
няя краевая борозда широкая,  глубокая и прямая .  Задняя краевая кай
ма  очень узкая,  приподнята вверх. Передние ветви лицевых швов длин
н ые. р езко расходящиеся, сл або выгнуты наружу н а  участке от глазной 
крышки до кра евой ·каймы и резко повор ачивают внутр ь  на краевой кай
ме,  срезая ее передне-боковые угл ы .  Задние  ветви лицевых швов очень 
короткие, слабо р а сходяшиеся, п рямые.  Поверхность nанциря на  крани
дни покрыта едва заметными поn еречными морщинка м и .  

Размеры кранидi'Я , мм 

Длина кранидия 
Ширина кранидия у основания 
Ширина кранидия у переднего края 
Ширина кранидия на уровне глаз 
Длина глабели 
Ширина глабели у основания 
Макс имальная ширина г лабели 
Ширина затылочного кольца 
Длина глазных крышек 

Максимальная ширина неподвижных щек 
Длина передних ветвей лицевых швов 

N• 296/5 

абс. 

27 
24 , 5  
27 , 9  
29 
20 
10 
13 
4 , 9  

1 4  
7 
8 , 5  

отн. 

2 , 70 
2,45 
2, 79 
2 , 90 
2 , 00 
1 , 00 
1 , 30 
0 , 49 
1 , 40 
о, 70 
0 , 85 

N• 296/4 

абс. 

24 
23,5 
24 
26 
1 9  

9 
1 2,5 
3 

13,5 
6 
8 

от н. 

2 , 66 
2 , 61 
2 , 66 
2 , 88 
2,11 
1 , 00 
1 , 33 
0 , 33 
1 , 50 
0 , 66 
0 , 88 

С р а в н е н  и е. Н аиболее близок к описываемому виду Paгadoxides 
(Eccaparadoxides ) oelandicus Sjбgren, 1872. Виды сближаются р а счле
нением глабели ,  сравнител ьно узкими неподвижными щеJ<ами,  выnуклы
ми ,  дл инными глазными крышками и довольJ:Iо широкой, уnлощенной 
передней краевой каймой. Основные отл ичия видов закл ючаются в сле
дующем: 1) глабель у Р. (Eccaparadoxides ) suboelandicus уже и меньше 
расширяется к переднему концу ; 2 )  затылочное кольцо у описываемого 
вида шире и менее выnуклое; 3-) nередняя кр аевая кайма  у Р. (Е. )  su
boelandicus менее изогнута и длин нее, отчего боковые участки фронталь
ЯОI'U лимба значител ьно больше ;  4) передние ветви л ицевых швов у 
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данного вида длинее и больше выгнуты наружу. Некоторое сходство 
описываемый вид имеет с узким и  фор м ами Paradoxides (Eccaparadoxi
des) m

.
иrer�ensis Sdzuy, 19·58. В иды сближаются широкой, уплощенной 

краевон каимои,  р асчленением глабели, длинными передними  ветвя ми  
.1ицевых швов и довольно широкими боковыми участка ми фронтального 
лимба .  Однако глабель у Р. (Е. ) suboelandicus уже и меньше расширя
ет.ся вперед, неподвижные щеки шире, а гл азные крышки длинее.  Кроме 
того, передняя  краевая кайма у описываемых фор м  менее изогнута. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Н ачало среднего кембрия; Кузнецкий Алатау.  

М а т е •р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Четыре  кранидия. Куз
нецкий Алатау - в 5 К.Аt на  восток от д. Бфремкино.  

Paradoxides (Eccaparadoxides) pradoanus Verneu i \  et Barrande, 1860 

Табл. 1, фиг. 6, 7; рис. 3 

Paradoxides pradoanus: Verneui l  et Barrande in Prado, 1 860, стр. 526, табл. 6, ф. 4-
6; Sdzuy, 1 96 1 ,  стр. 322, табл. 17, ф. 1 1 5- 1 6, табл.  1 8  ф. 1-28· табл.  1 9  ф. 1 - 1 8· табл. 
2 1 ,  ф. 13 .  

' ' ' ' 
Г о л о т и .п: не выделен.  
Д и а г н о з . Глабель очень широкая,  грушевидная с округлоnриост

ренным передним концом.  Две па ры  борозд глабели обычно сливают
ся посередине. Передняя краевая кайма широкая,  изогнутая .  Глазные 
крышки длинные, широкие;  глазные валики очень короткие. Передние 
ветви лицевых швов резкорасходящиеся. Туловише из 16 сегментов. 
Хвостовой щит удлиненный с коротким р ахисом. 

Рис. 3 .  Кранидий Paradoxides 
( Eccaparadoxides) pradoanus 

Verneuil et Barrande 

О п  и с а н и е .  Кранидий круnных размеров , широкий, умеренно  вы
пуклый.  Глабель  ·большая,  булававидная с приастреин ым передни м  
концом, доходящим до передней кр аевой каймы.  На и большая выnук
л ость гл а·бели приурочена к середине передней лопасти, вперед и 1К бо
кам выпуклость постепенно спадает. Узкая задняя часть глабели менее 
выпукла .  Глабель  рассечена двумя п а р а м и  глубоких и ш ироких бороз
док. Задняя п а р а  заметно отклоняется н азад и не  сливается посереди
н е, передняя п а р а  соединена посередине глабели мелкой расплывчатой 
б ороздой. Борозды р асположены друг от друга на таком же расстоянии ,  
как задняя от затылочной борозды. Спинные борозды узкие и глубокие, 
вначале от затылочного кольца р асходятся, а от гл азных валиков до
вольно круто поворачивают внутрь и слив аются у приастреиного конца 
глабели с краевой бороздой. Затылочная  бор озда прямая ,  широкая,  
глубокая по бокам и выполаживающаяся в середине. Затылочное коль
цо средней ширины и выпуклости, оттянуто назад. Фронтальный лимб 
от  переднего конца глабели >быстро р а сширяется к лицевым швам,  сл а 

бовыпуклый.  Передняя кр аевая >борозда узкая, но четкая .  Передняя 

кр аевая кайма плоская широкая,  немного сужает.ся в средней ч асти , 

где выгнута вперед. Неподвижные шеки неширокие, п очти плоские. 

r л азные крышки широкие, особенно у задних концов, выпуклые,  изог

нуты в виде полумесяца; передние концы их  р асположены на  уровне 

задней трети фронтальной лопасти глабели, задние концы достигают 

задней краевой борозды. Глазные валики немного уже глазных крышек, 
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наклонные, кор откие .  Глазные вали·ки и глазные крышки отделены от 
неподвижных щек мелкой, расплывчатой бороздкой .  Задняя краевая бо
р озда шир окая, глубокая, п рямая .  Задняя краевая кайм а  узкая, уме
р енно-выпуклая.  Передние ветви лицевых швов длинные, р асходящиеся 
до ·краевой каймы и резко поворачивающие внутрь на ней .  Задние вет
ви лицевых швов очень короткие, слабо р а сходятся в стороны . По
верхность на кранидии покрыта поперечными морщинкам и .  

Размеры кранидия, MA·t 

,N", 296/7 N• 296/6 

абс. отн. абс. OTII. 
Длина кранидия 29 2 , 41 44 2 , 58 
Ширина кранидия у основания 30 2 , 50 
Ширина кранидия у переднего края 37 , 8  3 , 15 42 2 , 47 
Ширина кранидия на уровне глаз 38 3 , 16 46 2 , 71 
Длина глабели 23 1 '  91  37 2 , 17 
Ширина глабели у основания 12  1 17  1 
Максимальная ширина глабели 1 7  1 , 41 23 , 2  1 , 36 
Ширина затылочного кольца -5 0 , 41 
Ширина неподвижных щек 8 0 , 66 1 1  0 , 64 
Длина глазных крышек 1 5  1 , 25 21 1 , 23 
Длина передних ветвей лицевых швов 8 0 , 66 10 , 5 0 , 61 

С р а в н е н и е. Н аиболее близок к описываемому виду Paradoxides 
( Eccaparadoxides) slowiecensis Orlowski ,  1 9 65 .  В иды имеют очень м ного 
общих черт в стр оении кранидия .  Их сближает выпуклая, расширяю
щаяся вперед глабель с приастреиным передним концо м ,  задняя поло
вина которой р ассечена двумя п а р а м и  четких бороздок. Передняя кр ае
вая кайма перегнута в средней части, расширяется к краям .  Отличия 
видов закл юча ются в том, что у Paгadoxides (Е ccaparadoxides) prado
anus глазные крышки несколько уже, а передняя краевая кайма немно
го шире  и уплощена,  в то время как у Р. (Е.) slowiecensis она валика
образная .  С другим близким видом Paradoxides ( Eccaparadoxides) in
sularis Westergard,  1 936 оп.исьrваемый вид сближается формой глабели 
-и крышео-бразно перегнутой посередине передней кр аевой каймой .  Близ
ки  у сравниваемых видов очертания неподвижных щек и строение вы
пуклых, длинных гл азных крышек. Однако глабель у Р. (Е.) pradoanus 
менее выпукла  и передний конец ее приострен, а не округлен, как  у 
Р. (Е.) insularis. Кроме того, глабель у Р. (Е.) pradoanus рассечена 
только двумя поперечными бороздками,  а у Р. (Е.) insularis их н асчи
тывается четыре .  

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т и г е о г р  а ф и  ч е с  к о е р а с п  р о 
с т р а н е н и е. Н а чало среднего кембрия ;  И спания,  Чехословакия, С ая
н о-Алтайская складчатая область. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Три кранидия .  Кузнецкий 
Алатау - в 5 1см на восток от д. Бфремкино.  

Paradoxides (Eccaparadoxides) mureroensis S dzuy, 1 9б8 
Табл. I ,  фиг. 8, 9; рис.  4 

Paradoxides mureroensis: Sdzuy, 1958, стр. 329, табл. I, фиг. 1 ,  12-13;  1 96 1 ,  
стр. 3 1 7-3 19,  табл. I I ,  фиг. 6 ,  табл. 1 16, фиг. 2- 17 ;  табл. 17, фиг. 1-5. 

Г о л о т ;и п : wранидий, SMF X 1 370 с (Mйnster 3007 ) ,  Sdzuy, 1 958, 
т абл .  I ,  фиг. 1 2 ; низы .среднего кембрия ;  Испания.  

Д и а г н о з.  Гл а бель ш ирокая,  плавно р асширяется вперед, с полого 
округлы м  передним концом .  Две пары борозд глабели ,  как  правило, 
сливаются. Кр аевая кайма  широкая, уплощенная . Глазные крышки 
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очень широкие.  Передние ветви лицевых ш вов сильнорасходящи еся.  
Хвостовой щит с длинным ,  широким рахисом и узкими  плевральн ы :v1и 
частями .  

О п  и с а н и е .  Кранидий крупных и средних  размеров, умеренновы
пуклый с плавно выгнутым передним  и пря м ы м  задним краем (с  немно
го выступающим н азад затылочным кольцом ) .  Глабель  очень бо.�ьшая,  

Р11с. 4 .  Кранидий Paradoxides 
(Е ccaparadoxides) mureroensis 

SdZL IY 

занимает около 2/3 площади кранидия, широкая и дл инная ;  слабо рас
ширяется к полого О I<ругленному переднему концу, доходящему до 
краевой каймы .  Наибольшая выпуклость глабели находится н а  пере.J.
ней лопасти, задняя половина  глабели менее вьшукла .  Гл а6ель р ассе
чена двум я  парами  резких, глубоких, но ,не ш ироких, тран сглабеллярных 
борозд. Задняя пара  борозд слабо отклоняется назад, отчего базальная 
лопасть гл абели слеп<а пережата посередине .  Передняя пара борозд 
меньше отклоняется назад, расположена от первой пары на  р асстоя
нии, р а вном интервалу первой борозды от затылочной.  Большая перед
няя ч асть глабели остается нерасчлененной.  Спинные борозды очень 
р а сплывчатые, особенно у переднего конца глабели .  Заты,1очная бороз
да прямая ,  сравнительно неширокая,  глубокая n o  бока:v1 и едва за мет
но  выполаживающаяся посередине. Затылочное кольцо средней шири
ны,  лентовидное, )llплощенное, оченrJ ,слабо выдает,ся н азад. Фронталь
н ы й  лимб и меется только по бок а м  глабели,  неширокий,  плоский, 
расшИряющийся к лицевым ш в а м .  Передняя краевая борозда глубокая,  
узкая .  Передняя кр аевая  кайма неширокая,  уплощенная,  плавно выгну
та вперед. Неподвижные щеки средней ширины,  уплощенные, полукруг
лой формы .  Глазные J<ры ш ки широкие, длинные ,  слабоизогнуты и ·сла 
бовыпуклые.  От  неподвижных щек  отчленены очень р асплывчатой, 
широкой бороздкой .  Глазные валики короткие, н аклонные ,  слабовыпук
лые.  Задняя краевая борозда широкая, глубокая,  прямая .  Задняя 
краевая кайма выпуклая ,  узкая на  внутреннем участке и немного р зс
ш и ряющаяся наружу, где осложнена едва на мечающим ся коленчаты м 
перегибом. Передние ветви лицевых ш в ов длинные,  п р я м ые, ра сходя
щиеся на большем участке и лишь на краевой кайме круто поворачи
вают внутрь .  Задние ветви лицевых швов значительно короче передних, 
расходятся в стороны примерно под углом 45°.  Поверхность панциря н а  
кранидии шероховата я.  

Размеры кранидия ,  .м.м 

,N', 29Пjl 00 .N� 296/ 10 1  
абс. отн. абс. от н. 

Длина кранидия 31  1 , 51 1 8  1 ,  50 
Ширина краниди я у основания 41 , 5  2 , 07 24 2 
Ширина кранидия у переднего края 40 2 24 2 
Ширина кранидия на уровне глаз 41 2 , 05 24 2 
Длина глабели 24 1 , 02 1 4  1 , 16 
Ширина глабели у основания 20 1 , 00 1 2  1 , 00 
Максимальная ширина глабели 24 , 9  1 , 24 1 5  1 , 25 
Максимальная ширина неподвижных 

щек 6 0 , 30 4 , 5  0 , 37 
Длина глазных крышек 1 2  0 , 60 8 0 , 66 
Длина передних ветвей лицевых швов 1 0  0 , 50 4 , 5  0 , 37 
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С р а в н е н и е. Наиболее ·близок описывае�ш й вид к Paradoxides 
(Eccaparadoxides) sacheri B arrande ,  1 852 и Р. (Е.) pradoanus Sdzuy, 
1 968. Сра внение с этим и  видами приведено в работе Цуи (S dzuy, 1 96 1 б, 
стр .  3 1 9) . С Paradoxides ( Eccaparadoxides) oelandicus Sjogren, 1 872 опи
сываемый вид сближается ра счленением глабели ,  формой и размерами 
неподвижных щек и глазных крышек.  Однако гл абель у Р. (Е) mureoren
sis менtе выпукл а ,  шире и сильнее расшир1яется к 1передне м у  IКО:нцу .  Пе
редняя краевая кайма у описываемого вида меньше перегнута в середи
не,  передние ветви лицевых швов длиннее,  а боковые участки фронталь
ного лимба шире .  

Довольно близок к описываемому виду Paradoxides ( Eccaparadoxi
des) polonicus Orlowski i ,  1 965. В иды сближа ются формой расширяю
щейся вперед глабели и ее сегментацией. Однако гл абель у Р. (Е.) mu
reorensis менее выпукл а ,  а передняя краевая кайма не пережата посе
редине и уплощенная .  У Р. (Е.) polonicus она сильно сужается впереди 
глабели ,  валикообразная .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о 
с т р а н  е н и е. Начало среднего кембрия ;  Испания ,  Тува .  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  Четыре кр анидия. Тува,  
правый берег р .  Улуг-хем ,  в 4-4,5  кл·t к северо-западу от пас. Шаго
нара .  

Paradoxides sp .  1 
Табл. I l  ф иг. 1 

Хвостовой щит эллипсовидный ,  небольших размеров с ровны м  краем .  
Р ахис нер асчлененный, неширокий,  выпуклый,  не доходит до заднего 
края и плавно переходит в плевральные части, не отделяясь от них бо
роздой.  Плевральные части уплощенные, каждая из них по ширине при
мерно равна  рахису, назад нвмн01го суж аются и сливаются 'Позади ра
хиса .  Краевая кай м а  отсутствует и тол ько ближе к сочленовному полу
кольцу край  щита нем ного приподнят. Поверхность хвостового щита по
крыта редкими,  поперечны ми морщинками .  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  Один поврежденный хво
стовой щит; Кузнецкий Алатау - в 5 км на восток от д .  Ефремкино. 

Paradoxides sp.  1 1  
Табл. I l ,  фиг. 2 

Свободн ая щека с нешироким, выпукл ы м  близ глаза телом,  спадаю
щим к кр аевой бор озде. Краевая борозда узкая,  неглубокая.  Краевая 
кайма очень ш ирокая,  уплощенная ,  переходит в длинный,  постепенно 
сужающийся н азад шип. Задняя краевая кайма слабовыпуклая,  сред
ней ширины.  З адняя кр аевая борозда расплывчатая,  мелкая.  Поверх
ность щеки покрыта серией поперечных морщинок, на  краевой кайме 
лчетливо видны узкие бороздки, идущие параллельна внешнему краю.  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. Одна свободная щека ; 
Кузнецкий Алатау - в 5 км на  восток от д. Ефремкино. 

i> о д Schistocephal us Lernюпtova ( N. Tchernysheva, 1956) 

Schistocephalus : Чер н ышева, 1 956, стр. 147 ;  1 96 1 ,  стр. 53. Чернышева и д р . ,  1 960, 
стр. 70. 

Т и п  о в о й  в и д: Schistocep!шlus enigmaticus Lermontov a  ( N .  Tcher
nysheva, 1 956) средний кембрий ;  ынинский ярус; р. Амга .  

Д и а г н о з . Кранидий субчетырехугольный.  Г л а бель почти цилинд
р ическая или равномерно расширяющаяся в передней ч а сти, отделена 
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от краевой каймы узким фронтальным лимбом.  Глабель рассечена че
тырьмя парами борозд, из ·к оторых три задние обычно трансглабелляр
ные, более резкие, а передние более слабые и р азвиты лишь с боков. 
Передняя краевая кайма валикообразная ,  р авной ширины на всем про
тяжении .  Неподвижные щеки по ширине немного превышают половину 
ширины глабели. Глазные крышки узкие, длинные, р асположены в зад
ней части кранидия .  Глазные вали ки четкие, прямые или скошенные.  
Передние ветви лицевых швов почти прямые,  умеренно расходящиеся; 
задние ветви ·короткие, слабор асходящиеся. 

С р а в н е н  и е .  Род Schistocephalus н аиболее близок к родам Para
doxides B rongn i a rt, 1 822 и Schagonaria Poletaeva ,  1 9-55. Сравнение с ро
дом Paradoxides приведено при его аписании (пр. 1 1 , 1 2 ) . 

С родом Schagonaгia оп исываемый род сближается умеренно р асши
ряющейся вперед глабелью и н аличием фронтального лимба перед гла 
белью. Отличия родов заключаются в том, что гл абель у Schistocepha
lus рассечена четырьмя парами  борозд, а у Schagonaгia только двумя .  
Кроме того, неподвижные щеки у Schistocephalus значител ьно шире ,  а 
глазные валики длиннее. Очертания хранидия, глабели и неподв-ижных 
щек с-ближают Schistocephalus с родом Xystridura W h itehouse, 1 936. 
Однако кр а нидий у Xystridura менее выпуклый и сл абее р а счленен. 
Глабель рассечена тремя парами  прерыви-стых бороздок, а у Schisto
cephalus четыре пары борозд, три из которых сливаются посередине 
глабели .  Неподвижные щеки у Xystridura знаlJlительно уже, а глазные 
валики короче. 

О б ъ е м р о д  а .  Род ВКJ!ючает пять видов:  1 )  Schistoceph a 1 us  en ig
mat i cus Lermoпtova ( N .  Tctternyshev a ,  1 956) , стр. 1 49·- 1 50, табл.  ХХХ, 
фиг. 1 -4,  средний кембрий;  низы амгинского яруса,  р. Амга ,  Сибирская 
платформа .  2)  Schistocephalus antiquus N. Tchernysheva ,  1 956, стр. 1 50, 
табл. ХХХ, фиг.  6; средний кембрий,  низы а м гинского яруса ;  р .  Амга ;  
Сибирская платформ а .  3) Schistoceplшlus juvensis N .  Tchernysheva, 
1 956, стр .  1 50 , табл . ХХХ, фиг. 5, средний кембрий,  низы а м гинского 
яруса ;  р. Амга, С:1бирская пл атформ а .  4) Schistocephalus siЬiricus Re
p ina ,  1 960, стр .  2 1 4 ,  табл .  XVI, фиг. 1 0, 1 1 ; низы среднего кембрия,  
р .  М ал ая Ирба ,  Восточный Саян.  5)  Scblstocep!шlus amzassiensis Fedj a 
n ina ,  1 960, ор.  1 8 1 ,  табл.  Cm - XX, фиг. 9а ,  9б ;  ,средний  кем-брий, низы 
а мгинск,ото яруса ; Горная Шария,  р .  А1мзас .  

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о
с т р а н  е н и е. Средний кембрий,  а мгинский век;  Сибирская пла'Гфор ма ,  
Саяно-Алтайская складчатая область. 

Schistocepfralus juvensis N.  Tchernysheva, 1 956 
Табл. ! ! ,  фиг.  3-7; рис. 5 

Schistoceplшlus juvenis : Чернышева, 1 956, стр . !50, табл. ХХХ, фиг. 5; 1 !96 1 ,  
стр. 60-63, табл. IV, фиг. l -8. 

Г о л о т и п : к р анидий, Центр.  Геол. Музей в Ленингр аде, колл . 
.N'2 9 1 8 1 ;  Чернышева,  1 956, табл. ХХХ, фиг. 5 ;  средний  кембрий амгин
ский ярус ;  р .  Амга.  
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Д и а ·Г н о з. Гл а бель умеренно выпуклая .  Две средние  пары борозд 
глабели сливаются посередине, задняя пара  борозд в середине соедине
на сла бой вдавленностью. Неподвижные щеки уплощенные. Поверх
ность кранидия мелкобугорчатая.  

О п  и с а н и е и с р а в н е н и е .  Дано в ра·боте Н .  Е .  Чернышевой 
( 1 96 1 ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о
с т р а н  е н и е. Амгинский век; Сибирская платформа ,  Кузнецкий Ал а
тау, Алтай.  

М а т е р  и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е . Четыре  кранидия. Кузнец
кий Алатау - гора Сладкие Коренья, южный склон. Алтай - р. Киска,  
в 500 м выше выхода реки из  гор . 

Schistocephalus siblricus Repina ,  1 960 
Табл. 11, ф иг. 8, 9;  рис.  б 

Schistocephalus siЬiricus: Реnина, 1 9б0, стр. 2 1 4, табл. XVI, фиг. 1 0, 1 1 .  

Г о л о т и п : кранидий, И Ги Г, NQ 3549/64; Репина,  1960, табл. XV I ,  
фиг .  1 1 ; средний кембрий,  низы  а мгинского яруса ;  В осточный Саян ,  
р .  Малая Ирба .  

Рис. б .  К:ранидий Schistocepha
lus siЬiricus Rep ina 

Д ·и а г н о з.  Гл а бель слабовыпуклая с мелкими,  нечеткими борозд
ками .  Две задние пары борозд сливаются п осередине. Неподвижные 
щеки неширокие. Поверхность кранидия гладкая .  

О п  и с а н и е .  Кр анидий субквадратный, умеренновыпуклый, слабо
р а счлененный с плавно выгнутым передним и прямым задним краем.  
Глабель сл абовыпуклая ,  немного р асширяется к округлому переднему 
концу и плавно спускается -к предгла бельному полю. Глабель расчле
нена р а сплывчатыми мелкими бороздками .  Две задние пары четко сли
ваются п осередине. Третья пара  ·С боков глабели почти не заметна,  а в 
средней части н а мечается в виде пологой вмятины. Передняя, четвер
тая п а р а  расположена на уровне глазных валиков и имеет вид корот
ких н асечек. Борозды делят  глабель на четыре лопасти.  З адняя, первая 
лопасть шире остальных, субпрямоугольных очертаний . Вторая и третья 
лопасти значительно уже, .слабообособлены.  Передняя лопас1'ь глабели 
н аиболее выпукл а ,  округлая ,  передняя боковая борозда сечет только 
бока ее. Спинные борозды довольно глубокие, неширокие по бокам,  не
м ного р а сходятся вперед и плавно изгибаются внутрь !1 выполаживают
ся впереди глабели .  З атылочное •кольцо довольно широкое, оттянуто на 
зад, умеренновыпуклое. В ·средней части, близ заднего края имеется 
м аленький ·бугорок. Фронтальный лимб в средней части средней шири
ны ,  приподнят, боковые участки его значительно шире ,  уnлощенные,  
отогнуты книзу .  Передняя краевая борозда узкая и мелкая,  очень плав
но выгнута вперед. Передняя краевая кайма средней ширины, немного 
пр иподнята вверх, уплощенная,  по бокам немного срезана лицевыми 
швами.  Неподвижные щеки неширокие, слабовыпуклые, субтреугольной 
формы с отогнутыми книзу короткими задни ми лопастями .  Глазные 
·крышки длинные, узкие,  слабоизогнутые, умеренновыпуклые. От непо-
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движных щек крышки отделены ш нрокой, расплывчатой бороздой. Глаз
ные валики нечет!<ие косые средней длины.  Задняя кр аевая борозда 
прямая ,  глубокая неширокая.  Задняя краевая кайма узкая у затылоч
ного кольца и сл або расширяется на ружу, где н аиболее выпукла .  Пе
редние ветви лицевых швов длинные, от гл азных крышек довольно рез
ко расходятся в стороны и ближе к краевой кайме плавно изгибаются 
внутрь, где срезают краевую кайму.  Зашше ветви лицевых швов короче 
передних почти в два раза ,  прямые,  умеренно расходятся в стороны. 
П оверхность панциря на  кранидии гл адкая и лишь н а  предглабельном 
поле н а блюдаются редкие бугорки. 

Размеры кранидия, м,11 

Длина кранидия 
Ш ирина кранидия у основания 
Ширина кранидия у переднего края 
Длина г лабели 
Ширина глабели у основания 
Максимальная ширина г л а бели 
Ширина затылочного кольца 
Ширина неподвижных щек у заднего 
окончания глазных крышек 
Длина глазных крышек 

Обр. N' 3549/64 
абс. отн. 

12  
12  
13  
8 
5 
5 , 9  
1 , 5  

2,3 
4 , 2  

2 , 4  
2 , 4  
2,6 
1,8 
1 
1 , 18 
0 , 3  

0 , 46 
0 , 84 

С р а в н е н  и е. Наиболее близок к описываемому виду Schistocepha
lus antiquus N. Tchernysheva ( 1 956, стр .  1 50, табл. ХХХ, фиг. 6 ) . Виды 
сближаются слабой выпуклостью гла бели и сл абым ее расчленением, 
а также уплощенной передней кр аевой каймой.  Основные отличия ви
дов заключаются в следующем :  1 )  глабель у Sch. siЬiricus короче и 
меньше р асширяется вперед; 2 )  борозды глабели у описываемого 
!ВИда шире и мельче, три задние 'Па р ы  сливаются посередине, в то 
время как у Sch. antiquus все борозды прерыви стые;  3 )  неподвижные 
щеки у Sch. siЬiricus уже ;  4 )  предглабельное поле у Sch. siЬiricus шире,  
а передняя краевая кайма более уплощенная.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Н ачало амгинского века , ирбинское время ;  В осточный 
Саян .  

М а т е р  .и  а л и м· е с т о н а 'Х о ж д е н и е .  Три  .кр а нидия.  Восточный 
С аян .- р .  Малая Ирба ,  у д .  Малая Ирба .  

Schistocepl1alus aff .  antiquus N .  Tchernasheva, 1 956 
Табл. 1 1, фиг. 10-11 3 

Г о л о т и п : юр а нидий ,  Центральный геологический музей, Ленин
град, N� 9 \ 8 1 ;  Чернышева,  1 96 1 ,  табл.  I I I ,  фиг. 2;  средний  кембрий, зона 
Schistocepha l u s  ant i quus ;  р.  Амга .  

Д и а г н о з .  Г л абель сравнительно плоская, отделена от  уплощенной 
передней кр аевой каймы узким,  пониженным п ространс11вом.  Боковые 
бороздки гл а белн сла бо выражены. Поверхность панци р я  тонкозерни
стая.  

О п  и с а н и е и с р а в н е н  и е .  Даны в р аботе Н. Е .  Чернышевой 
( 1 96 1 ) . 

З '  м е ч  а н и я .  Описываемые формы отличаются от типичных 
Schisfocep!zalus antiquus N .  Tchernysheva более р асплывчатыми борозд
ками гл абели ,  з адние из которых соединяются посередине  (у типичных 
Sch . an tiquus за,щние борозды соединяются в р едких случаях) . Кроме 
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TOI'O, неподвюк ные щеки у описьшпемых форм несколько уже. Эти отли
чия не позволяют полностью отождествить наши формы с типичн ыми 
Scl� . aniiquus и м ы  относим их к упомянутому виду со знаком r«aff .» .  

Г е о Jl о г и ч е с  к и й  в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с  к о е р а с п  р о
с т р а н  е н и е. Н ачало .среднего кембрия ;  Сибирская пл атформа ,  р еки 
Амга, Ангара .  

М а т е р  1 1  il л и м е с т о н а х о ж д е ,н и е. Два неполных кр анидия и 
рдин отпечаток. Река Ангар а  у д .  Чадобец. 

Р о д  S c hago naria Poletaeva, 1955 

Sclюgoнaria: Полетаева и др. ,  1 955, стр. 1 1 1 ;  Полетаева и др. ,  1 960, стр.  1 8 1 . 

Т и 'П о в о й  в и д :  Schagonaria tannuola Poletaeva, 1 955 .  
Д и а г н о з . 1\ра нидий удл иненный с глабелью, слабо расширяющей

ся к окру1глому rпереднему концу, доходящему или немного не доходJя
щему до у.площенной ;передней !Краевой кай�'!ы и часто соединенной с ней 
уз·кой 1Переrмыч1кой.  Борозды глабем1 ,  в количестве двух п а р, сдвинуты 
в заднюю .половину глабели и coeJ,JIHЯ Юl'CЯ 1посередине. Неподвижные 
щеки узкие, уплощенные. Глазные крышки дл инные, довольно широкие. 
Глазные ваJlИIКИ очень короткие, накл онные.  Передние ве11ви довол ьно 
д.�ин·ные, ра-сходящиеся, изгибаются внутрь на !Передней ·кра евой ·кайме ;  
задние ветви короткие, р а•сходя щиеая .  Туловище с-остоит и з  1 6  -сегмен
тов.  Хвостовой щит маленький, лопатовидный .  

С р а в н е н и е .  Описываемый род н аиболее близок I< роду Parado
xides B roпgn iart, 1 822 .и Schistocepl1alus Lermontova ( N .  Tcheгnysheva, 
1 956) . С р а внение с упомянутым и  р одами п риведено при  их  описании 
( стр .  1 2  и ·стр . 20) . 

Некоторое сходство описываемый род имеет с родом Redlichia Cos
sman, 1 902 ( из семейст·ва Red l i ch i i dae Pou lsen, 1 927) . Особенно блiИЗкое 
строение у оr)оих родов и меет длинное, многосегментное туловище и 
маленький .:юпатовидный хвостовой щит. В строении кр анидия и сво
бодных щек также имеется ряд близких п р изнаков :  узкие неподвижные 
щеки,  длиimые гл гз!'lые крышки,  близко подходящие к глабели, корот
кие гл азные валики.  Одна ко гл а бель у SchagorЦaria значительно круп
нее, расширяется ·в1перед. Г ла6ель у Redlichia 1меньше, сужае11ся вперед; 
ПередНИе И задние веТВИ Л И ЦеЕЫХ ШВОВ ДЛ И ННее И ре.зче раСХОДЯТСЯ В rCTO
vOHЫ . 

О б ъ е м о о д а. Один вид - Sc/иgonaria taпnuola Poletaeva, 1 952, 
табл.  X I I ,  фнг .  1 а - 1 6; низы среднего кембрия ;  Тува, р. Улуг-хем .  

Г е о л о Г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р  о с т р а н  е •н и е .  Начало среднего ке:vi"брия ;  Тува . 

Schщ�onaria tannuola Poletaeva, 1 956 
Т абл. 1 1 1 ,  ф иг. 1-8 ;  рис.  7 

Sclшgonaria tannuola: Полетаева и др . ,  1 .955, стр. 1 1 1 2, табл. XII, ф иг. 1 ;  Полетаева 
и др. ,  1 960, .cl'p. 1 82 ,  т абл. Cm-XX, фи1г. 1 0. 

Г о л о т и п : кранидий. Полетаева и др . ,  1 955, табл .  X I I, фиг. l a ;  
н изы среднего кембрия ;  Тува, р . У.1уг-хем .  

Д и а г н о з . Единственный вид рода . 
О п  и с а н и е. Кра ниди й средних разм еров, слабов ыпуклый,  удлинен

ный. Передний кр<� Й  кранидия плавно выгнут вперед, задний с выдающим
ся затылочным ксльцом.  Г.лабе.ль большая, слабо расши.р яется к округ
лой передней .1опасти, котор а я  немного не  доходит до передней �р аевой 
каймы .  Н а ибольшая выпуклость гла бели приурочена к переднеи лапа � 
сrи, задняя часть ее уплощена и не возвышается над уровнем неподвиж-
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ных щек. Глабель р а ссечена двумя па ра ми  бороздок. Бор оздки узкие, но  
четкие, расположены друг от  друга примерно н а  таком ж е  р асстоянии,  
как задняя пара 01' затылочной борозды. Задняя пара бороздок отклоня
ется н азад и, как правило, не соедин яется посередине .  Передняя п а р а  
трансглабеллярная ,  отклоняется н азад слабее. Обе 'Па р ы  сдвинуты в зад
нюю полоrшну гла бели и бnльшая ч асть ее остается нерасчлененной. 

Рис.  7. Кранидий Schagonaria 
tannuola Poletaeva 

Опинные борозды умеренной ширины,  неглубокие, идут вперед, слабо 
расходнсь, и вьшолаживаются у передней лопасти глабели .  З атылочная 
бороздка узкая, мелкая прямая.  З атылочное кольцо широкое (по  ширине 
равно базальной лопасти глабели) ,  плоское немного оттянуто н а.зад. Фрон
тальный лимб довольно шир окий у молодых форм и очень узкий у взрос
лых. · У молодых форм на фронтальном лимбе наблюдается узкое возвыше
I-JИе в виде хребтика ,  соединя ющего передний конец глабели с кр аевой 
каймой. У взрослых форм эта перемычка практически не р азличима. Бо
ковые  участки фронтального лимба  значительно шире, уплощенные. Пе
редняя краевая бороздка широкая, мелкая, особенно в средней ч асти. 
Передняя краевая кайма широкая,  плоская, пл авно выгнута вперед. Не
подвижные щеки узкие, слабовыпуклые, н ем ного приподняты близ  
спинных борозд и понижающиеся к глазным крышкам .  З адне-боковые 
лопасти щек короткие. Глазные .I<Iры ш ки длинные, выпуклые, полул)'IН
ноизогнутые, отчленены от неп одвижных щек р а сплывчатой, ш ироксй 
бороздой.  З адние концы крышек р асположены н а уровне затылоЧiной  бо
розды, передни е  близко подходят к гла бели на уровне первой трети 
фронта.'Iьной лопасти. Глазные валики очень короткие, слабовыпуклые,  
н аклонные. З адняя краевая борозда очень широкая,  р асплывчатая. 
Задняя краевая кайма прямая, узкая на внутренних участках и широ
кая на в нешних. П ер едние ветви лицевых швов довольно резко р асхо
дятся в стороны, прямые,  длинные .  Задние ветви короче передних, уме
р еннорасходящиеся, прямые.  

Размеры кранидия, мм 

N• 296/7 1 N,
_ 

296/72 · N• 296/7i3 

абс. от н. абс. от н. абс. отн. 

Длина кранидия 26 2 , 6  1 7 , 5 2 , 91 8 , 9  2 , 96 
ПJирина кранидия у основания 22 2 , 2  1 4, 5  2 , 41 7 , 5  2 , 5  
ПJирина кранидия у переднего края 22 2 , 2  1 4 , 8  2 , 46 8 2 , 66 
ПJирина кранидия на уровне глазных крышек 20 2 1 2 , 5  2 , 08 7 , 5  2 , 5  
Длина глабели 1 9 , 5  1 , 95 1 3  2 , 16 6 2 
ПJирина rлабели у основания 10  1 6 1 3 1 
Максимальная ширина глабели 1 1  1 , 1  8 1 , 33 4 1 , 33 
ПJирина затылочного кольца 4 0 , 4  3 0 , 5  1 0 , 33 
Максимальна я  ширина неподвижных щек 3 0 , 3  2 0 , 33 1 , 5  0, 5 
Длина глазных крышек 1 1 , 5  1 , 15 8 1 , 33 4 , 3  1 , 63 
Длина передних ветвей лицевых швов 6 0 , 6  4 0 , 66 2 , 2  О ,  73 

Туловище длинное, сужающееся к хвостовому щиту; состоит из 
16  сегментов . Передние ·сегменты туловища почти 1прямые, назад все 
более изгибаются и последние ,изогнуты в виде дуги,  охватывающей 
хвостовой щит. Осевая ч асть туловища выпукла ,  резко сужается назад: 
Сегменты туловища :неширокие с осевыми кольцами,  занимающими бо
.ТJее 1/з всей длины сегмент а .  
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Осевые кольца умеренновыпуклые без шипа или бугорка с узкими 
полуко.'lьцами, отделенными расплывчатой бороздкой. Плевры сравни
тельно короткие, заканчиваются острыми шипами, направленными 
н азад. Шипы на задних плеврах очень длинные, плавно изогнуты назад. 
Плевры р ассечены широкими расплывчатыми бороздками, не  перехо
дящими на шипы. 

Размеры туловища , .11м 

N' 296/75 N' 296/74 

абс. отн. абс. от н. 

Длина туловища 25 3 , 12 24 2 , 66 
Ширина туловища у переднего конца 1 9  2 , 37 20 , 5  2 , 26 
Ширина туловища у заднего конца 1 0  1 , 25 1 1 , 5 1 , 26 
Ш ирина оси туловища у переднего 

конца 8 1 9 1 
Ширина оси туловища у заднего конца 2 , 5  0 ,31  3 , 8  0 , 42 

Свободная щека с сравнительно широким плоским телом. Краевая 
кайма слабовьшуклая, широкая, оттянута назад в очень длинный, су
:iка ющийся назад шип. Задняя краевая кайма неширокая,  слабо возвы
шается над телом щеки. Хвостовой щит очень м аленький, выпуклый, 
лопаетевидный с ровным краем. Основную часть его зани м ает выпуклый. 
широкий р ахис. Р ахис не расчленен, задний конец его ОКiруглый и не
много не доходит до края хвостового щита.  Плевральные части очень 
узкие, плоские, нерасчлененные, расположены значительно ниже уровня 
р ахиса .  

Размеры хвостового щита, мм 

N' 296/75 N' 296/74 

абс. отн. абс. отн. 

Длина хвостового щита 4 2 1 0  2 
Ширина хвостового щита у переднего 

края 3 , 2  1 , 60 6 , 8  1 , 36 
Длина рахиса 3 1 , 50 8 1 , 60 
Ш ирина рахиса у переднего края 2 1 5 1 

Поверхность панциря на  спинном щите гладкая и лишь вдоль перед
н<.>го края кранидия наблюдаются узкие, прерывающиеся возвышения в 
виде р ебрышек. 

3 а м е ч  а н и я. Молодые формы данного вида отличаются от взрос
лых более короткой, слабее р асширяющейся вперед глабелью; более ши
рuким предгпабельным полем и наличием выпуклого хребтика на пред
глабе.'lьно:-.1 поле, соединяющего передний конец глабели с краевой 
каймой. 

С р а в н е н  и е .  Единственный вид рода.  
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е. Начало среднего кембрия; Тува .  
М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е .  Многочисленные крани-

дии, три туло·вища и пять хвостовых щитов. Тува - правый б�рег 
р .  Улуг-хем,  в 4-4,5 км. к северо-западу от пас. Шагонар .  

С Е М Е й  С Т В О PARADOXIDIDAE EMMRICH, 1839 

Р о д  Baja ngolias pis S ivov, 1 960 
Bajangoliaspis : Сивов и др. ,  1 960, стр. 248; Реnина и др., 1964, стр. 288. 
Т и п  о в о й  в и д: Bajangoliaspis bajangolica S ivov, 1 960. 
Д и а г н о з . l\раJнидий полукруглый, с длиной, заметно расширя-

ющейся к округлому переднему концу глабелью, доходящему или немно-
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го не .доходящему
. 

до уплощенной передней кр аевой каймы.  Бока глабе
ли р ассечены двумя -тремя парами коротких бороздок . Неподвижные 
щеки широкие. Глазные крышки длин ные, •сдвинуты назад и соединены с 
передней л опастью гл абели на1клонными гла.зньнми вали·ками. Перед
ние и задние ·ветви лицевых швов ·Средней длины, умеренн•ора•сходя 
щиеся . 

С р а В 'Н е н и е. Наиболее близкой к :описываемому роду - Schisto
cephalas Leгmontova (N. Tcheгnysheva,  1 956) . Роды имеют близкие очер
тания кранидия с широким закругленным передним краем,  бул а вавидную 
r JI  а бель. Основные отличия родов закл ю'iаются в следующем : 1 )  г л а
бель описываемого рода уже, менее выпукл а ;  2 )  бока глабели у 
Bajaneoliaspis ра ссечены четырьмя п ар ами очень коротких, не  слива
ющихся посередине бороздок, у Scl1istocephalus борозды глубокие и,  
как п р авило, трансгла белляр ные; 3 )  неподвижные щеки у Bajangoliaspis 
шире;  4) г.r1 азные крышки у описываемого рода длюiн�е и менее изогну
ты; S)  гл аЗt!Ые валики у Bajangoliaspis дли ннее. 

О б ъ е м р о д а .  Род Еключает два вида : 1 )  Bajangoliaspis 
ba_iangolica S ivov, 1 960, стр. 248, табл . Cm - XXVI I I ,  ф иг .  1 2 ; нижний 
кембрий ;  р .  Б аянгол, Тува. 2 )  Bajangoliaspi s asiatica Repina,  1 960, 
табл.  Cm -- XXVIII ,  фиг.  1 3 ;  нижний кембрий, камешковский горизонт; 
д. Камешки, Восточ1ный Саян .  

Г е о л о г и ч е •с к и й в о з р а ·С т и г е о г р а ф и ч е с  к о е р а с п  р о
с т р а н  е н и е. Ранний кембрий, камешковское время;  В осточный Саян, 
Тува .  

Bajangoliaspis asiatica Repina,  1 9-60 

Табл. IV, ф иг. 1 -5 ;  рис. 8 
Bajangoliaspis asiatica: Репина и др. ,  1 960, стр. 248-249, табл. Cт-XXVI I I ,  фиг.  1 3 ; 

Репина и др. ,  1 964, стр. 289, табл. XXXVI ,  фиг .  i 13 ,  1 4. 
Г о л о т и п : кранидий, И ГиГ, N!! 3548/30 1 ;  Репина и др. ,  1 960, 

стр .  248, табл . С т - XXVII l ,  фиг. 1 3 ; ниЖiний кембрий камешковс1шй 
горизонт; д. Камешки, Восточный Саян. 

Д и а г н о з . Глабель доходит до краевой каймы, ·С тремя пара  ми nо
перечных борозд. Краевая кайма валикообразная ,  отделена четкой 
кргевой бороздой. 

� Рис. 8. Кранидий Bajangolia-� . spis asiatica Repiпa 

О п  и с а н и е .  Кранидий полукруглых очертаний, широкий, умерен
новыпуклый с прямым задним и полого выгнутым передним краем.  
Гла бель выпукл ая, слабо расширяется к округленному перецнему концу, 
·близко подходящему к передней краевой кайме.  Н аибольшая выпук
лость гл абели пр нурочена к средней части, от которой вперед и к бокам 
быстро спадает, отчего кажется �илеватой. Бока  гла бели р ас::ечены 
тремя-четырьмя IПа рами  до'вольно широких, коротких бороздок. Борозд
КУ глубокие лишь у спинных борозд, к середине  быстро выполаживают
ся. Три задние пары борозд р асположены на расстоянии, примерно 
р а внсм ра сстоянию друг от друга, и подр азделяют бока гл абели на  три 
р авные лопасти.  Передняя пара борозд или совсем не з а метна,  или про-
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ступает в внде небольших вмятин у глазных вал иков. Спин ные борозды 
очень узкие и мелкие, изогнуты по бокам глабели, где огибают каждую 
лопасть . 

Борозды пл авно р асход1ятся в,перед и лишь после г.11азных валиков rпо
ворачивают внутрь, где огибают переднюю лопасть глабели.  Затылочная  
борозда глубокая,  но узкая, прямая .  Затылочное кольцо умеренновы
пуклое, к бока м немного сужает•ся . В средней ча.сти, ближе к заднему 
краю, ю1еется .м аленький бугорок. Фронтальный лимб .впереди глаrбели 
очень узкий или отсутствует. Боковые участки его довольно широкие, 
слегка приподняты у гл абел и  и уплощенные близ лицевых швов. Перед
няя краевая борозда узкая, неглубокая.  Передняя краевая кайма до
вольно широкая,  выпуклая, плавно выгнута вперед. Неподвижные щеки 
очень широкие, субтреугольной форNIЫ, плоские; задне-боковые лопасти 
их уз·кие, коро:ткие. Глазные крышки дмгнные, умеренно широкие, сла
боизогнутые r:. задними концами, близко подходящими к з адней кр аевой 
борозде . Глазные крышки отделены от неподвижных щек расплывчатой, 
широкой бороздкой. Глазные валики очень длинные, узкие, слабона
клонные, подходят к глабели у ее передней пары борозд. Задняя крае
вая борозда глубокая,  неширокая, прямая .  З аднян кр аевая кайма вы
пуклая ,  узк<lп у внутренних окончаний и слабо р асширяющаяся н аружу. 
Передние ветви лицевых швов средней длины, прямые, у меренно р а схо
дятся в стороны ; задние р.етви л ицевых швов короткие, расходящиеся. 
Поверхность на нциря на кранидии гладкая .  

Размеры кранидия,  мм 

х, 3548/301 N• 3548/306 N' 3548/305 

абс. от н.  абс. от н.  абс. отн. 

Длина кранидия . 6 2 6 , 4  2 10 2 , 5  
UJирина кранидия у основания 8 , 5  2 , 83 9 2 , 81 
UJирина кранидия у переднего края 9 3 9 , 2  2 , 87 1 1  2 ,  75 
Ширина кранидия у глазных крышек 8 2 , 66 8 2 , 5  11 2 , 75 
Длина г лабели 4 1 , 33 4 , 5  1 , 44 8 , 5  2 , 1 2  
UJирина глабели у основания 3 1 3 , 2  1 4 1 
Максимальная ширина глабели 3 , 5  1 , 16 4 1 , 25 5 1 , 26 
Максимальная ширина неподвижных 

2 , 2  0 , 68 3 о, 75 щек 2 , 2  о, 73 
Длина глазных крышек 3 1 3 0 , 93 4 , 5 1 , 12 

З а м е ч  а н и я .  В коллекции имеются более узкие и ш ирокие  формы, 
у которых сохраняются все видовые призна!iи .  Возможно, и зменение 
ширины кр<lнидия и отдельных его элементов связано с в нутривидовой 
изменчивостью.  

С р а в н е н !и е .  От Bajangoliaspis bajangolica Sivov ( .С ивов и др . ,  
1 960, •стр .  248, табл.  Cm - XXV I I I, фиг.  1 2 )  описываемый вид отл.ичается 

·более д.линной глабелью, почти доходящей до передней краевой каймы, 
а также иной сегментацией гл абели .  У В.  asiatica гл абель р а счленена 
·тремя-четырьмя парами  бороздок, а у В. bajang·ofica двумя .  Фронталь
ЯЬ'Й .'Iимб у В. asiatica впереди гл абели отсутствует и.ти  очень узкий, а у 
В. bajangolica довольно ш ирокий. Передняя краевая кайма  у описывае
моrо вида валикообразная ,  а у В.  bajangolica уплощенна я  и значитель
но шире. Глазные валики у В.  asiatica менее отчетливые и более 
шРрокие. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р г с т и г е о г р а ф и ч е с к о Е: р а с п р u
c т р а н е н и е . Ранний кембрий,  ка мешковекое .время; В осточный Саян .  

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е. Более десяти кранидиев 
разной степени сохра'нности . В осточный Саян - у д.  Камешки. 
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С Е М Е й С Т В О  M ENN E RASPIDAE POKROVS KAYA , 1 959 

Menneraspidae: Покровская, 1 959, стр. 83. 
Т и п  о в о й  р о д: Menneraspis Pokrovskaya,  1 959. 
Д и а г н о з.  «Довольно крупные трилобиты. Спинной щит веретено� 

образной формы. Головной щит полукруглых очертаний с длинной, рас
члененной двумя парами б ороздок гла белью, слабо р асширяющейся 
впереди и доходящей до узкой краевой каймы, с узкими неподвижными 
щеками, длинными дугообразными глазами, отделенными от глабели 
лишь спинными бороздами, узкими свободными щеками с выдвинутым 
вюе•рбд щечным углом и сравнительно длинным шишом, с чрезвычайн() 
короткими лицевыми швами.  Передние ветви параллельные, а задние 
слабо расходящиеся. Туловище из 1 3  сегментов, со сла бо выпуклыми, 
заостренными и изогнутыми назад узкими плеврами, с косой бороздкой 
и коленчатым перегибом. Ось широкая. Хвост в виде м аленькой пла
стинки, несегментированный» (по Покровской, 1 959) . 

С 'Р а .в н е н и е. Сра·внение семейства Menneraspidae Pokrovskaya ·С 
близкими �семействами Paradoxididae Emmrich, 1 939, Redl ichi idae Poul
sen, 1 927 и Protolenidae  R. et Е.  Richter, 1 948 дано в р аботе Н .  В . По
кровской ( 1 959) . 

О б ъ е м с е м е й  с т в а .  Один род - Menneraspis Pokrovskaya, 1 959. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р  а ф и ч е с к о е р а с п р о

с т р а н е н и е. КоР-ец раннего кембрия ;  Сибирь. 

r о д Menneraspis Pokrovskaya, 1959 

Merьneraspis: Покровская, 1 959, стр. 84. 
Т и п  о в о й  в и д: Menneraspis striata Pokrovskaya, 1 959; нижний 

кембрий, зона Menneraspis ;  р. Шивелиг-Хем, Тува . 
Д и а г н о з. Единственный род семейства .  
О б ъ е м р о д а .  Два вида :  1 )  Menneraspis striata Pokrovskaya, 1 959, 

стр . 85-88, табл. I I I , фиг. 1 - 1 0 ;  верхи нижнего кембрия,  зона Men
neгasp is :  р. Шивелиг-Хем, Тува .  2) Menneraspis delicata Egorova ,  1 967, 
стр . 78, табл. IX ,  фи1г. 1 4 ; ленск:1й ярус, зона Paгamicmacca petro
pavlovski i ;  р. Буом-Пастах, западный склон Анабарского поднятия. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о .з р а 'с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Те же, что и для семейства .  

Menneraspis delicata Egorova,  1 964 

Табл. IV, фиг. 6- 1 3 ;  рис. 9 
Menneraspis delicata: Егорова, 1 964 (в работе Широковой и Репиной, 1 964 ) ,  

стр. 75-76, табл. 11, фиг. 7 ,  8 ;  табл. 111,  фиг. 1 ;  1 967, стр. 78, табл. IX, фиг. 1 4. 
Г о .11 о т и п : кранидий .N'2 25 1 / 1 1 ,  СНИИГГИМС, ленский ярус, зона 

Paramkmacca petropavlovski i ;  р .  Буом-Пастах. 
Д .и а 1Г н о з .  Глабель у�меренно вып)Лклая с ·округло приастреиным 

передним концом и очень мелкими,  расплывчатыми поперечными борозд
ками. Неподвижные щеки срав·нительно широ·кие. . 

Рис. 9. Кранидий Menneraspis 
delicata Egorova 

О п  и с а н и е. Кранидий крупных и средних размеров, неширокий у 
переднего края и расширяющийся назад. Глабель очень крупная,  длин-
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ная и широкая,  з анимает больше половины площади кранидия . Она  
умеренно выпуклая ,  с наибольшей выпуклостью на  передней лопа стr . .  
где перегнута вперед и резко обрывается к пониженной передней крае
вой кайме. От з атылочного кольца глабель слабо расширяется вперед, 
к глазным валикам,  от к·оторых довольно резко сужается к приостренi-iо
()круглому переднему кон цу, доходящему до краевой каймы.  Бока гла 
бели рассечены двумя парами более или менее широких, неглубоких 
бороздок. Бороздки довольно длинные, рассекают глабель на одну 
треть с юtждой стороны. Средняя часть глабели остается не р ассечен
ной. Борозды расположен ы в задней половине глабели и находятся друг 
от друга на р а·сстоЯ'!ши,  равном ши рине затылочного ·кольца;  большая ,  
передняя лопасть не  расчленена . СпИiнные борозды узкие, мелкие, идут 
поч11и параллельна вперед или едва за метно расходятся и от середины 
передней лопасти плавно поворачивают внутрь и сливаются у передне
го конца г.:r абели с краевой бороздой. Затылочная борозда почти пря
мая ,  умеренно широкая, на  боковых участках глубокая, а в средней 
части выполаживается. З атылочное кольцо широкое, немного сужается 
к бокам, где умеренновыпуклое; в .сре,щней части кольцо уплощенное. 
На р яде экземпляров на .затылочном кольце наблюдаются сл абые бо
роздки, которые расположены немного атступя от спинных борозд и бли
же к затылочной борозде. Бороздки как бы отсекают от передних углов 
з атылоч ного кольца вытянутые, слабовыпуклые дольки. Ф ронтальный 
.1имб присутствует лишь по бокам переднего конца глабели в виде очень 
узких, уплощенных площадок, наклоненных книзу. Передняя краевая 
борозда расплывчатая, мелкая .  П ередняя краевая кай м а  узкая в сред
!Ней ч асти и немного расшир яющаяся к бокам, уплощенная,  довольно 
круто выгнута вперед и р асположена значительно ниже уровня непод
вижных щек. Неподвижные щеки средней ширины, плоские на участке 
между гл азной крышкой и глабелью и приподняты на задне-боковых 
лопастях и у задней краевой борозды. Глазные крышки очень длинные, 
неширокие, умеренноизогнутые, слабовьшуклые. 

Передние концы глазных крышек почти впло11ную подходят к глабе
ли у половины длины передней лопасти. Задние удалены от глабели и 
доходят до уроЕня з атылочной борозды. Глаз ные вали ки чрезвычайно 
короткие, узкие, слабовыпуклые и резко н а клонные. Глазные крышки и 
глазные в алики отделены от неподвижных щек широкой и мелкой бо
роздкой.  З адняя краевая борозда прямая ,  глубокая  и ш ирокая н а  всем 
протяжении. З адняя кр аевая кайма узкая, особенно на в1нутренних 
участках, выпуклая с намечающимся коленчатым перегибом примерно 
в средней ч асти .  Передние ветви лицевых швов длинные, напр авлены 
прямо вперед и немного вниз, слегка выгибаются в стороны и у перед
них оконч аний rтлавно сходятся, срезая пере,щние углы краевой каймы. 
З адние ветви лицевых швов по длине примерно равны передним, доволь
но резко р асходя11ся в стороны и лишь у своих окончаний плав:но изги
баются н азад. Поверхность на большей части краниДiия гладкая.  На 
фронтальной лопасти гл абели слабо намечаются концентрические струй
ки, которые более отчетливы 1на передней кр аевой кайме. 

З а  м е ч  а н и я.  В коллекции имеются как молодые, так и взрослые 
экземпляры этого вида . Возрастные отличия, которые удается наблю
дать, з аключ аются в том, что глабель у молодых фор м  с ильнее выпукла ,  
особенно в задней половине, а неподвижные щеки значительно шире. 

С р а в н е н и е. От Menneraspis striata Pokrovskaya ( 1 959, стр. 85--
88, таб.тr . I I J , фиг. 1 -10 )  описываемый вид отличается округло-приост
ренным передним концом глабели (а не округло-притупленным, как  у 
типового вида ) , менее резкими бороздками н а  ней; более широкими не
подвижными щеками, а такж е  строением передней краевой каймы. 
�· данного вида она как бы пережата передним концом глабели посере-
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Размеры кранидия , мм 

.No 246/702 Хо 246,1703 "' 246/70! 
абс. отн. абс. отн. абс. отн .. 

}],лина кранидия 23 2 , 09 8 , 5  2 , 1 2  
Ширина кранидия у основания 23 2 , 09 
Ширина кранидия у переднего края 14 1 , 27 12  1 , 20 5 , 5  1 , 37 
Ширини кранидия на уровне глазных 

крышек 23 2 , 09 20 2 , 00 8 , 5  2 , 12 
Длина глабели 1 8 , 4  1 , 67 ·J 5 , 5 1 , 55 7 1 ,  75· 
Ширина глабели у основания 11 1 1 0  1 4 1 
Максимальная ширина г л а бели 1 3 , 5  1 , 22 1 1  1 , 10 5 1 , 25· 
Ширина затылочного кольца 4 0 , 36 
Максимальная ширина неподвижных 

щек 3 , 5  0 , 31 3 , 2  0 , 32 1 , 5 0 , 37 
Длина глазных крышек 1 1  1 9 , 5  0 , 95 4 , 9  1 , 22 
Длина передних ветвей лицевых швов 6 0 , 54 5 0 , 50 2 0 , 50 
Длина задних ветвей лицевых ш вов 5 , 5  0 , 50 5 0 , 50 

дине .и расширяется к бокам, а у Menneгaspis s triata р а вноширокая на  
всем про т я жени и .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч с с к о е р а с п р о
с т р а н  е н и е .  Ранний кембрий ,  конец; северо-запад Авабарского под
нятия, Сая но-Алтайская складчатая обл асть. 

М а т е р  и а л и м е с т о н а х  о ж д е н и е. 1 4  кр аниднев р азной сте
пени сохранности. КузнецК!иЙ Ал атау - западный склон горы Малый 
Кгшкул а к  ( б ассейн р.  Тюрим ) . 

Redlichioidea 

С Е М Е й С Т В О НЕ УСТА НОВЛ ЕНО 

Р од Tersiceps Repina, 1 954 
Tersiceps: Репина и др. 1 964, стр . 341 1 : 

Т и л о в о й  .в и д :  Tersiceps pensa Rep i п a ,  1 964. 
Д и а г н о з .  Кранидий субквадр атный.  Г л абель небольшая с округ

ло-приостренной лопастью, р а ссечена одной парой борозд, сливающих
ся пос:ередИ!Не и отсекающих базальную лопасть. Краевая кайма дово.rJь
но широкая,  прямая . Г лазвые крышки м ассивные, изогнуты, у задних 
окончаний переходят в широкие глазные валики, охватывающие гла 
бель спереди. Неподвижные щеки выпуклые, треугольные. Затылочное 
I<ольцо си!'ьно выдает,ся назад с шипиком. Поверхность п а1нциря ячеи
стая .  

С р а в н е н и е .  Очертания кранидия, форм а  глабели ,  короткие перед
ние и задние ветви лицевых швов и массивные глаз:ные вал ики и глаз
ные крышки сближают описываемый вид с предста вителями семейства 
Proto1eni dae R ichter R. et Е. Одн ако ср авнителыно короткие гла зные 
крышки и ра счленение глабели не позволяют отнести Teгsice!Js к упомя
нутому семейству. Роды , близкие к Tersiceps, автору не изrвестны. 

О б ъ е м  р о д а . Один вид - Tersiceps pensa Rep ina ,  1 964, стр. 34 1 ,  
табл.  XXX I I ,  фиг. 1 5. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а .с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р аспростра
нение. Р анний кембрий, базаихское время ; СаЯ!но-Алта йская скл адчатая 
область. 

30 



Tersiceps pensa Repina ,  1 964 

Табл. IV, фиг.  1 5 ; рис. 1 0  

Tersiceps pensa: Репина идр., 1 964, стр. 34 1 ,  табл. XXX I I ,  фиг. 1 5. 
Г о л с т и п : кранидий,  ИГиГ ,  М 3356/ 1 8 1 ;  Репин а и др. ,  1 964, 

табл . XXX I I ,  фиг. 1 5 ; нижний ·ке мбрий ,  базаи хокий торизонт ;  район 
Сухих Солонцов, Кузнецкий Алатау .  

Д и а г н о з . Единственный вид рода . 

Рис. 10. !(ра·нидий Tersiceps pensa � 
Repiпa 

� 
j 

О п  и с а н и е. Кранидий небольших размеров, субквадратных очер
таний,  выпуклый с прямым передним и задним краем . Г л а бель неболь
ша я ,  средней ширины, довольно выпуклая, снижается плавно к округло
приастреиному переднему концу, не доходящему до краевой каймы. 
Г л а бел ь р ассечена одной п а рой  борозд, не широких и довольно мелких, 
сла бо отклоняющихся к затылоЧJному кольцу и ·Сл ивающихся посереди
не. Борозды отчленяют неширокую базальную лопасть, большая пер ед
няя часть глабели нерасчленена .  С пинные борозды широкие, довольно 
глубокие по  бокам глабели и становятся мельче у ее переднего ко1нца .  
З атылочная борозда глубокая, довольно широкая,  немного выгнута в 
средней ч асти н азад. Затылочное кольцо выпуклое, узкое по бокам и 
р асширяется в ·Средней части, где оття нуто в короткий толстый шипик, 
напра вленный н аз ад и немного вверх. Передняя краевая борозда очень 
широкая,  довольно глубокая ,  п рямая,  прервана в средней ч асти и близ 
лицевых швов широкими перемычками, состоящими из нескольких тя
жей.  Передняя краевая кайма средней ширины и выпу1<лости, п ряман, 
немного сужается и изгибается у своих окончаний.  Фронталыный лимб 
01 сутствует. Неподвижные щеки неширокие,  субтреугольные, выпуклые. 
Глазные крышки средних размеров,  изогнутые, очень широкие, немного 
1не доходят до задней борозды, приподняты над уровнем неподвижных 
щек и отчленены от них широкой, мелкой бороздой. Вдол ь внешнего 
края крышки идет мелкая,  узкая бороздка,  выклинивающаяся назад. 
Глазные валики очень широкие, слабонаклонные,  сужа ются у самого 
переднего конца глабели и охватывают его спереди. Гла з1ные валики у 
внутренних окончаний рассечены очень тонкой, нечеткой бороздкой .  
Задняя краевая борозда глубокая и довольно широкая.  З адняя краевая 
кайма узкая:,  выпуклая с сл а бым коле1нчатым перегибоl\'1 ,  расположен
ным б.тiиже к внЕ:шнему краю.  Передние ветви л ицевых швов короткие, 
субпар аллельные, сла бо выгибаются в стороны. Задние ветви примерно 
равны передним ,  р асходящиеся . 

Размеры кранидия, мм 

Длина кранидия 
Ширина кранид!'я у основания 
Ширина кранидия на  уровне глазных 

крышек . . . . . . . . . . .  . 
Ширина кранидия у переднего края 
Длина глабели . . . . . . . . .  . 
Ширина глабели у основания . .  . 
Ширина г лабели у глазных валиков 
Ширина неподвижных щек 
Длина глазных крышек . . . . .  . 

.N'• 3356/ 181  

абс. отн. 

6 1 , 71  
8 , 6  2 , 45 

7 , 7 2 , 2  
5 , 7  1 , 62 
6 1 , 71 
3 , 5  1 
2 , 3  0 , 65 
1 , 25 0 , 35 
2 , 6  о ,  74 
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С р а в н е н и е. Единственный вид рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о · 

с т р а н е н и е . Р анний кембрий, базаихское время ; Кузнецкий Ал атау. 
М а т е р и а л  и м е с т о н а х о ж д е н и е. Один кр анидий. Кузнецки й 

Алатау, район Сухих Солонцов ( в  2 км. н а  восток от высоты 803,5 ) . 

Р о д  Li mataceps 1 gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Limataceps bajangoli.ca gen. et. sp .  nov. 
Д и а г н о з . Кранидий поперечно вытянутый с широкоокруглым пе

редним краем. Г Л'абель узкая, цилиндрическая, н е  доходит до краевой 
каймы.  Три пары борозд гла бели на помина ют скорее я м ки у ее боков. 
Передняя краевая кайма вал икообразная ,  выпуклая .  Фронтальный 
Jшмб плоский перед глабелью и р асширяющийся и немного возвышаю
щийся по бокам. Неподвижные щеки неширокие с оттянуты ми в сто
рону задне-боковыми лопастями .  Глазные крышки короткие, сильно при
подняты над уровнем щек.  Глазные валики узкие, накл онные, длинные. 
Передние ветви л ицевых швов длинные р асходятся в стороны, почти под 
прямым углом.  Задние ветви короче передних, р асходящиеся. 

С р а в н е н  и е. Описываемый род сочетает в своем кранидии при
знаки нескольких семейств и поэтому отнесение его к какому-либо из 
них  затруднительно. Действительно, строение переднего края  с ш ироко
закругленной передней краевой каймой и длиНJные р асходящиеся 'Пе
редние ветви лицевых швов сближают его с представителями  семейства 
Re-d l ichiidae. Однако довольно ш ирокие неподвижные щеки, короткие 
глазные крышки, длинные глазные валики не  позволяют отнести описы
Е аемый род к упомянутому семейству. Строение  неподвижных щек, глаз
ных крышек и расположение задних ветвей л и цевых швов бЛ'изки к та
ковым у представителей семейства Doleroleпidae. Но у последних строе
ние переднего края резко отлично. С другой стороны,  широкий крани
дий,  узкая, ВЬ!Iпуклая  гл а бель сближают выделяемый род с семейством 
Aldoпaidae, но строение  глазных валиков, глазны.'( крышек и неподвиж
ных щек про'Гиворечат отнесению Limataceps к �семейству Aldona i idae.  

О б ъ е м р о д  а .  Один вид: Limataceps bajangolica gen. et . sp .  nov . ,  
с.анаштыJК!Гольский ( ? )  горизонт; р .  Ба1ЯНIГОЛ, Ту:Ва .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о · 
с т р а н  е н и е. Р а нний кембрий, санаштык11ольское ( ? )  время,  Саяно
Алтайская складчатая область. 

L imataceps bajangolica 2 gen. et sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 14 ;  рис.  1 1  

Г о л о т и ,п :  к р анидий, И ГиГ,  N!1 288/ 1 2 1 ,  т а бл . IV, фи,г. 1 4 ;  санаштыlк
rольокий ( ? )  гори:зо·нт;  р .  Баянгол, Тува .  

Д и а г н о з . Единственный вид  рода.  

� Р"- 1 1  Кр""""' Limoloщ' ЦJJ bajangolica gen. et sp. nov. 

2 

О п  и с а н и е. Кранидий средних р азмеров, л ирообразных очертаний, 
широкий с широкоокруглым передним краем.  Глабель  узкая,  выпуклая .  
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1 Limata (лат) - изящная, отделанная;  ceps (лат. ) - сокращенно от caput - голова .  
2 Н азван по р .  Баянгол. · 



нилиндрическая с притупленным передним  концом,  плавно спускающая
ся вперед. Бока глабели р а ссечены тремя парами  очень широких, корот
ких ·бороздок, напоминающих я мки у самых ее б оков и быстр о  tsыпола
живающихся к середине .  С пинные борозды очень н ечеткие и глабель про
стым перегибом поверхности переходит в щеки.  Н екоторое углубление 
борозд набл юдается по  бокам переднего конца глабел и .  Затылочная 
борозда четкая,  глубокая лишь по  бокам .  В средней части она выпола 
живается. Затылочное кольцо довольно широкое, умеренновыпуклое, 
оттянуто назад, с небольшим ш ипиком в средней части. Передняя крае 
вая борозда довольно глубокая,  широкая .  П ередняя  краевая кайма  ва 
ликообразная ,  средней ш и рины, выпуклая ,  полого выгнута вперед. Фрон
тальный л и м·б неширокий,  плоский перед глабелью и р а сширяющийся 
и немного возвыша ющийся по краям .  У лицевых швов фронтальный л и мб 
стогнут немного книзу. Н еподвижные щеки средней ширины,  субтре
у;гольные, -слабсвьnп·)llклые, .припод'няты у самых глазных ·крышек, с до
вольно дл и·нны:wи,  неширакИlм·и задне-бо,кавы,ми лопа.стяМ'и . Глаз.ные 
крышки недлинные, изогнутые, неширок·ие ,  ·сшльно 1при;подняты .над уров
нем .непод·виж·ных щек 'И отделены от •них уЗiкой 'бороз,д·кой. Глазные 
ваЛ'ИКII тонкие, невысокие, особенно у глабел,и, накло,нные, дли,нные .  
З адн1яя к·раевая борозда ш ир окая ,  глубока я, прямая .  З адняя краевая 
каwма очень уз'Кая,  вш1 укл ая ,  едва ·з а·:vrет1но р аеши·ряет1ся на·рvжу.  П еред
ние вет'Е:И лицешых швов длинные, п рЯ!мые,  •р а,сходятся в стороны 1пачти 
под 1П р Я М Ь!IМ углаи. Задние  ветвн л•и цевых швов IКО·роче п ерtщних, р а'схо
дящиеая, пря'мые.  По-верхность ·кр а•I-mдия по·крыта г·ру1бой -сеткой, 'Состоя
щей ·и з неро:вных Я1чеек .  Ч а сто осложнена до,пол·нителы-rы:�1'И бутор·ками.  

Размеры кр анидия, .м.м 

N• 288/ 1 2 1  ,N', 252/47 1 

абс. отн. абс. от н. 

Длина кранидия 14  2 , 80 
Ширина кранидия у основания 1 7 , 5  3 , 50 1 1  3 , 14 

Ширина кранидия на уровне глазных 
крышек 1 6  3 , 20 9 , 3  2 , 65 

Ширина кранидия у переднего края 1 8 , 9  3 , 78 1 3  3 , 71 

Длина г лабели 9 , 2  1 , 84 6 1 , 71 
Ширина глабели у основания 5 1 3 , 5  1 

LUирина глабели у переднего края 5 1 3 0 , 85 
Ширина неподвижных щек 3 , 6  0 , 72 2 , 2  0 , 62 

Длина глазных крышек . 3 , 2  0 , 64 2 , 3  0 , 65 

С р а в н е н и е. Единственный вид рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р o

r: т р а н  е н и е. Р анний кембрий,  санаштыкгольское ( '? )  время ; Тува ,  
Кузнецкий Алатау. 

М а т е р  и а л и р а с п  р о с т р а н е н и е .  Три кранидия.  1 ува 
р .  Ба ннгол (.п ра.вый  бербг у д. Баянгол ) ; Кузне!.l!КИ Й  Алатау - д. Верх
няя Ерба ( в  6,5 IOrt на юго-восток от деревни) . 

3 Л. Н . Репина 



МО РФ ОЛ О Г И Я  И П Р И Н Ц И П Ы  С И СТЕМАТИ КИ 
Н АД С ЕМ Е й СТ В А  REDLI C H I O I DEA 

Подходя к вопросу о принципах систематики надсемейства Red\ 1-
ch io idea следует отметить, что в ископаемом состоянии встречаютсЯi 
только спинные щиты трилобитов, а в большинстве случаев отдельные 
разрозненные их части.  П оэтому все та ксономические признаки осно
р.аны только н а  особен ностях морфологии. 

Как уже отмечалось выше, н адсемейство Red l ichioidea х а р а ктеризу
ется длинным,  м ногосегментным туловищем (до 23 сегментов ) ,  большим 
головным щитом ,  р ассеченным лицевыми швами опистопарного типа, 

и несравнимо м аленьким хвостовым ,  чаще состоящим из одного-трех 
11 реже из восьми сегментов. Эти признаки в ыдержква ются на протяже
Е И И  всего времени существования н адсемейства и позволяют от.1ичить. 
�ro от других, близких надсемейств. 

Выяснение признаков для выделения семейств, подсемейств, родоп. 
11 видов в пределах Red l : ch io idea вызывает �большие з атруднения .  Преж
де всего отчетливо устан а вливается,  что нел ьзя выделить какой-либо 
один призн а к  для определения семейств,  другой для определения под
семейств и тем более родов и видов. Все таксономические категории в 
1 1 ределах редлихиоид должны характеризоваться комплексом п ризнаков.  

Одн ако в составе комплекса характерных признаков н еобходимо на 
метить какой-то определяющий признак или р яд связанных �1ежду 
собой п ризнаков.  

Мнения исследователей о выборе такого призна ка в пределах над
семейства значительно расходятся . Большое зн ачение при классl !фика
ции Redl i chio idea ч а сто уделяется форме и сегментации глабели.  Так, 
Леннингсмоен ( Henningsmoen, 1 95 1 )  отмечает,  что характер сегмента 
ции гл абели определяет специализацию нерваначальных сео1ентов на 
гл а бели . Поэто�у такая специализация - ·важная так•соно�шческая 
черта .  Опир а1я•сь, в О"сновно�1 ,  'Н а этот п ризна·к, Хеннин гоюен находит 
воз:vrожны� поJ,р азделить редлихиоид на гр•и сапvюстоятельных надсемей
ства,  OiiJ.H a•кo, как отмечало,сь н а ми р а нее ( РепИ'на ,  1 966) , упо'11янутый 
приз,нак  не в·сегда выдержи1вается в 1предела х  1выщеленных ХеJ-шингсмое
I-Ю�1 на·д!се1мей1ств . Этот же П Р'изнак (фор,ма гла бел и )  взят за  ос.нотюй 
Юпе (Hupe, 1 95216, 1 953а, б) 'П Р И  .подразделении Red l ich io idea на две 
крупные гру:п1пы .  

Одн ако форма глабели и ее  сегментация, зависящие от  строения пи 
щеварительного аппарата ,  являются, по н ашему м нению, неустойчивы м 
признаком и могут быстро меняться в связи с изменением условий и в 
первую очередь состава  пищи. Для того, чтобы оценить значимость тог(> 
или другого призн а ка и выявить постоянные, диагностические призна ки 
для семейств, необходимо рассмотреть строение каждого семейства  в 
отдельности. 
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МОРФОЛОГИЯ С ЕМ ЕйСТВ 
НАДСЕМЕйСТВА R EDLICHIOIDEA 

С е м е й  с т ·в о R е d 1 i с h i i d а е являет·ся тиrпичным для редлихио

ид и поэтому характерные п ризна ки н адсемейства у его п редставителей 

выражены наиболее я р ко. Головной щит О'бычно очень широкий, полу

ируглый, окружен выпуклой, широкой каймой, оттянутой по бокам в 

длинные шипы. Обычна для этого семейства длинная,  сужающаяся впе

ред гла бель ( см .  р ис. 1 2 , 1 3 ) . Ширина глабели может несколько варьи

ровать. У большинства родов :  Redlichia, Mesodema, Pararedlichia, A ba

diella rл абель неширокая, сужается вперед постепенно. У родов Redlichi-

Рис. 1 2. 1\ранидии тр илобитов 
подсемейства Redlichi iпae. 
1 - Redlichia chinensis Cossma п n ;  

2 - Latiredlichia saitoi Н um\; 

З - Redlichina vologdini Lermontova; 

1 -Mesodema venulosa \Vhitehouse; 

5 - Syndianella uunnanensis Lu; 

5 - Jolgia prima Kraevsk i i .  

Рис.  1 3. Кранидии трилобитов 
подсемейства Pararedl ichi inae 

1 - Pararedlichia pu lchella Н upe; 

1 - Eoredlichia in-termedia (Lu) ; 

q - Dolerolichia pretiosa Sdzuy; 

4 - A rchaeops lui Hupe; 

5 - Pareops transitans Hupe; 
б - Tungusella manica Repina;  

7 - A s tenaspis ·lenuis Suvorova; 

8 - Saukiandops walkotli (Mansuv) ; 

9 - Eops Richter R. е! Е . ;  
10 - Redlichops Ь lanckenhorni Rich· 

ter R.  е! Е.; 
lf - A badiella bourgini Hupe; 

�2 - \flutingaspis tingi Kabayashi 

3 

5 6 

2 
3 
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па, Latirelichia, Saukiandops и Eops глабель дово.�ьно широкая,  наиболь
шее сужение ее лриурочено к лередней половине.  У рода Dolerolichia 
вместе с общим сужением вперед набл юдается н еболъшая вдавленность 
с боков. Передний конец глабели в пределах  семейства может иметь р а з 
ное строение. Ч аще глабель и меет округло-лриостренный конец, но  воз
можна его округлая  и притуплен н ая форма ,  к а к  у родов Pareops, 
Aгchaeops, Tungusella и др .  В ыпуклость глабели у большинства родов 
семейства умеренная ,  н о  известны роды с слабовыпуклой гла'белью, ка \{ 
Pareops, некоторые виды Redlichina, а также с значительной выпук
Jюстью, как  Wutingaspis, Redlichops и др .  И нтенсивность р асчленения 
г.11 абели также может быть р азличной.  Ч аще н а блюдается три пары бо
роздок ( иногда передние бороздки слабо различимы ) . Борозды в большей 
или меньшей степени отклоняются н азад и часто сливаются посередине 
( р оды Redlichia, Mesodema, Pararedlichia, Eops и др . ) . У ряда радон 
Pareops, Dolerolichia, Abadiella, Archaeops борозды прерывистые. Строе 
ние затылочного кольца варьирует в п р еделах  семейства .  Оно может 
быть плоским,  .пентовидным ,  без шипа  или бугорка (Pareops, A rchaeops, 
l.atiredlichia) , а .может быть выпуклым,  оттянутым в более или менее 
длинный шип  (Redlichina - н екоторые виды, A badiella) . 

Н еподвижные щеки почти у всех представителей семейства Redl ich i i 
dae узкие (<ом .  Р'И.С. 1 2, 1 3 ) . Некоторое и-сключение составляют роды 
Wutingaspis и Redlichops, -пра-вда ,  п оследние не 1я,вляюкя типичными 
пред-ста·вителя.м-и ·ра-ссм а11ри-ваемого семейства -и п омещены в него со з·на 
ком <воп-роса .  Глазные крышки у всех ·родов !семей.с11ва дли-н•ные, неши·ро
кие, более или менее выпуклые, изогнутые. Глазные валики ,  как п ра вило, 
короткие, косые, н есколько дл-иннее они у п р едставителей подсемейства 
Pararedl ichi i п ae и довольно  длинные у родов Redlichops и Wutingaspi'> .  
С-троение лицевых ш вов довольно постоянно для семейства .  Задние вет
в и  расходящиеся, более или м енее длинные .  П ередние длинные р асходят
сп под угл а м и  от 45 до 90° с продольной осью. Как п ра вило, передня н  
ветвь лицевого ш в а  прямая или н емного выгнута в стороны.  П о  строе
I IИЮ лередней ветви лицевого шва семейство подразделяется на два под
семейства.  У представителей Re dl ich i inae внутренний конец лередней 
ветви л ицевого шва начинается на уровне передней поперечной борозды 
{ ил и  впереди нее)  и близко от гла'бели ( гл азные валики короткие ) . 
У представителей подсемейства Pararedl ichi iпae передняя ветвь лицевог\J 
шва  н ачинается позади передней пары борозд глабели и дальше удалеt-tа 
от глабели, чем у Red l i ch i inae - глазные валики длиннее ( см .  рис .  1 3 ) . 
Свободные щеки у Redl ichi idae крупные с широким более или менее вы
пуклым телом и четкой, выпуклой краевой каймой, которая  обычно оття
нута в длинный толстый шип .  И ногда шип  м ожет быть сдвинут вперед 
относительно заднего края  щеки . 

Туловище у представителей семейства Redl ichi i dae длинное, м ногосеr
J\Iентное, состоит из 1 1 - 1 9  сегменl'ов . Осевая часть его уже каждой 
плевральной, умеренновыпукла . Плевры сегментов широкие, р ассечены 
широкой бороздой. П ередние сегменты туловища почти прямые, а зад
ние все больше отклоняются назад и последние  охватыв а ют хвостовой 
шит. Плевральные окончания в виде острых, ч а сто уплощенных ш ипов. 
направленных н азад. Шипы на задних сегментах длиннее,  чем на перед
н их .  Ч а сто на одиннадцатом или двенадцатом сегменте и меется более 
или м ен ее длинный шип ,  но  у большинства родов он  •отсутствует. К со
жалению, туловище известно далеко не у всех родов Redl ich i idae и поэто
му изучить изменения его строения в п р едела х  семейства не п редстав 
ляется возможным .  Хвостовой щит известен также н е  у всех родов. 
Д.'IЯ  семейства типичен очень м аленький хвостовой щит, состоящий, 
как правило, из н ебольшага количества сегментов. У представителей 
подсемейства Redl ichi i n ae он состоит из одного-трех сегментов, лопата-
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Рис. 1 1 4. Хвостовые щиты трнлобнтов семейства Redlich i idae  

1 - Red1ichia paucisegmerzla Kobayashi;  2 - Redlichia chinensis Walcott; 3 ,  4 - Redlicllia forresti 

Opick; 5 - Redlicltia verneaui (М а пsuy) ; 6 - Redlichilta tuberculata Pokrovskaya; 7 - Redlicl1ina 

exacuta Repi n a ;  8 - As tenaspis tenuis Suvoro,• a ;  9 - Eoredlic.hia inte,·media ( L u ) ; 10 - Dolerolicltia 
preliosa S d zuy; 11 - Wu lingaspis tingi Kobayash i ;  12 - Tunguse/lc manica Rep i n a  

Еидный с широким,  выпуклым р ахисом, занима ющим почти весь хвосто · 
вой щит и очень узкими,  уплощенными бокам и .  Хвостовые щиты часто 
близки у разных родов в пределах  этого подсемейства (Redlichia и Red
ticl1ina ) и часто довольно разнятся даже в пределах  одного вида, что 
объя•с'НIЯется половьнм дююрфизмо:v1 ( O p ik, 1 958) . 

Известные хвостовые щиты у р одов подсемейства Pararedl i ch i inae 
также небольшие по размеру, но  могут состоять из  четырех сегментов, 
1-.: ак  это н аблюдается у Dolerolichia ( Sdzuy, 1 962 ) . Но тип строения хво
стового щита остается тот же: ш ирокий, выпуклый рахис ,  плавно пере
ходящий в плевры и узкие плевральные части, которые м о гут быть рас
чJiененнымИ ( Dolerolichia) ,  а край  щита иногда оканчивается шипами  
( Tungusella) ( с м .  рис .  14) .  

С е м е й  с т в о N е о r е d 1 i с h i i d а е имеет м ного общих черт с се
JII ейством Redl ichi idae и некоторыми авторами ( Henningsmoen, 1 957) , 
оно вкл ючается в упомянут·ое семейство в качестве сам остоятельного 
подсемейства ,  а другими типичный род этого семейства Neoredlichia S a ito 
о1носится непосредств·енно к семейству ·Redl ich i idae ( К:obayashi, 1 96 1 ) .  
Однако н а м  п редп авляется, что группа родон, объедин яющихся в это 
семейство, имеет четкие отличительные черты, которые позволяют их 
обособить от редлихиид и объединить в самостоятельное семейство. 

Неоредлихииды и меют крупный,  широкий головной щит, окруженныГr 
6олее или менее ш ирокой краевой каймой, оканчива ющейся  по  бокам ши
рокими  или узкими шипами .  Глабель у предста вителей р ассматриваемо
го семейства обычно слабосужающаяся вперед, или с nараллельным и  
бокам и .  Наиболее широкая она  у родов Terechtaspis, Inella, Elganellu s 
и н аиболее узкая у родов Perrector, Clariondia . Передний конец глабел н  
чаще ·п рит)�плен и л и  округлопритуnJiенный ( -см .  ·рис .  1 5 ) . Вьппуклость 
rл а бели обычно умеренная,  но встречаются форм ы  и с выпуклой гл а 
белью.  Ее  р асчлен ение, как  правило,  довольно резкое. Н асчитывается 
три пары довол ьно четких борозд, которые могут сливаться посередине 
глабели или быть прерывистым и  ( см .  рис_  1 5) .  Передняя п а р а  борозд за
м етна иногда слабо .  Затылочная борозда четкая и только у некоторых 
родов (Marsaisia, Clariondia, Jnella и др . )  прерывается посередине. За 
тылочное кольцо в пределах  семейства имеет разное строение. Оно мо
,;хет быть плоским ,  лентовидным ,  а может быть выпуклым ,  оттян утым 
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Рис. 15.  Кранидии трилобитов семейства Neoredlichi idae 
1 - Neo,.edliclzia nakamurai S a ito; 2 - Resserops resseгanus Richter R. et Е . ;  З - Perrector pcrrectus 

Richter R. et Е . ;  4 - Terechtaspis согопагiа Rep in a ; 5 - Marsaisia acuminata Н•.1ре; б - C/a riondia 

chazani Hupe; 7 - Despujo/sia rocili Neltner et Poctey ; 8 - Bll/aia.spis <·ologdini Lei"montova; 9 - Elga
ne/lus probus Suvorova ; 10 - ReaГaspis strenoides Sdzuy; 11 - Bigotinops dangiardi H upe; 12 - lnella 

monslrab i/ica Repina;  13 - Belliceps pensa Repin a ; 14 - Redlichaspis finglis Walcott; 15- Gigatz·topy-

gus bondoni Hupe 

н азад. Некоторое искл ючение представляет затылочное коль цо родп. 
!(edlichaspis, которое оттянуто н азад в длинный ш и п. Следует оговорить
ся, что большинство исследователей склонны относить этот род к семей
ству Redl ichi idae (I\obayashi , 1 935, 1 96 1 ;  Hupe, 1 953а ; Poulsen and а \ . , 
1 !159 ) . Одна ко характер передних ветвей лицевы х  ш вов не  типичен длн 
упомянутого семейства, и мы считаем более п равильным переместить его 
к разбираемому семейству. Неподвижные щеки у большин ства п р едст а 
вителей Neoгedl ichi idae ш ирокие ( глазные крышки удалены о т  глабели) . 
Исключение п р едставляют роды с узким спинным щитом (Despujolsia, 
Perrector, Clariondia ) ,  но и у н их соотношение  ш и рины rлабели с шири
ной н еподвижных щек остается таки м же, к а к  и у родов с широким 

спинным щитом .  Глазные  крышки у Neoredl ichi idae длинные, часто ши
р окие, м ассивные, изогнутые. П ередние концы глазных крыш ек,  к а к  пра 
вило, довольно далеко отстоят от глабели ,  а задние удалены еще  на 
большее расстоян ие и могут доходить до задней краевой борозды или 
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подходить к н ей довольно близко. Одна ко иногда  глазные крышки мо
гут быть и н е  особенно длинными (Realaspis некоторые виды рода 
Bulaiaspis ) , но отнесение форм с сравнительно

' 
короткими  крышками  к 

Ncoredl ichi idae н е  вызывает сомнений, поскольку они имеют другие ха
р а ктерные призна ки его. Глазные валики у Neoredl ichii dae четкие, боле� 
шtи менее н а клонные, к а к  правило, длинные. У многих  р одов они н есут 
дополн ительные утолщения, или следы первичной сегментации  и шире  
глазных крышек ( роды Neoredlichia, Bulaiaspis, Despujolsia, Inella) . 
Строение лицевых швов у Neoredl ich i i dae я вляется х а р а ктерн ы м  п р изна
ком семейства .  П р ежде всего п ередние ветви л ицевых швов н икогда не 
6ыва ют очень длинными и колеблются от совсем коротких, секущих толь
ко краевую кайму ( роды Jnella, Terechtaspis) до умеренных ( роды Elg a
nellus, Clariondia, Marsaisia) . Очень характерен для семейства тот п р из
н а к, что передние ветви лицевых швов н а п равлены почти прямо  вперед 
( параллельны) или слабо р асходятся и никогда не р асходятся под углом,  
большим 45° ( см .  рис.  1 5 ) . Довольно характерно удаление передней вет
ви лицевого шва  от гл а бели ( значительная длин а  гла зного валика ) .  
З адняя ветвь лицевого шва  чаще короткая,  слаборасходящаяся.  Редко 
она имеет значительную дЛ�ину  (Marsaisia, Gigantopygus, некоторые виды 
рода Bulaiaspis) .  Свободные  щеки у большинства родов Neoredl ichi ida� 
средней ширины с довольно. длинны м и  шипами,  иногда  выдвин утым и  
вперед .  

Туловище известно лишь у немногих н еоредлихиид ( Resserops, Des
pujolsia, Perrector, Bulaiaspis ) , но и у н и х  уже н амечаются общие черты 
с rроения.  Туловище н еширокое с осевой частью немного шире  каждой 
плевральной части, состоит из 1 2- 1 4  сегмен тов, но и ногда количество 
п х  может достигать 1 7. Хара ктерны для туловища н еоредлихиид прямые 
плевры не  только на переднем, но  и на заднем  конце тул овища . Плевры 
широкие, р ассечены широкой косой или п р ямой бороздой, оканчиваются 
коротким и  коготками,  н а n ра вленными назад .  Очень ч асто один из зад
них сегментов (9-й у Resserops, 7-й у Bulaiaspis, 1 1 -й у Despujolsia) оття
нут по бокам в более или менее длинные Ш И'П Ы .  Иногда на  осевом коль
це 1 0- 1 2-го сегмента н а бл юдается шип. Хвостовой щит у Neored l ichi ida .� 
Гiолукруглых очертаний, крупный ( значительно больше . по р азмерам ,  чем 
у представителей близкого семейства Redl i ch i i dae) , состоит из большого 
количества сегментов ( от 4 до 8 ) , рахис обычно неширокий, выпуклый 
с округлым окон'lанием ,  состоит из четырех-восьми  колец .  Плевральные 
части ш ирокие, р асчлененные как плевральными,  так и м ежnлевральны
ми бороздками .  Край щита ровный,  иногда окружен краевой каймой 
r см .  р ис .  1 6 ) .  

1 

2 -
Рис. 1 6. Хвостовые щиты трилобитов семейства Neoredl ichi idae.  

1 - Resserops resseranus Rich!er R .  е! Е . ;  2 - Clariondia chazani Hupe; 
3 - ·  Realaspis s tгenoides Sdzuy; 4 - Bu laiaspis vologdini Lerпюn!ova 

Большинство родов Neoгed l i ch i idae  объединяются .в одно подсемей
ство Neoredl ich i inae, для которого и характерны все отмеченные выше 
признаюи .  Довольно ·своеобразное 'строение имеет р.од G igantopygus, от
носящийся к другому n одсемейству G i gantopyginae.  Этот род имеет n ро
хождение лицевых швов, близкое к тиnичным Neoredl ich i idae, н о  строе-
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н и е  туловища с за гнуты м и  н азад плевр а м и  н а  заднем конuе и оттяну
того назад хвостового щита з н а ч ительно отл и ч а ет этот род.  И,  воз м ожно. 
п р ав Ха·р р и н гтон (Harr ington et a l . ,  1 959) , 1выдел я я  дл я рода Gigantopi 
g us с а м остоятел ьное сем ейство. Н о ,  к сожалению,  м ы  н е  з н а е м  в н а стоя
щее время туловище и хвостовые щиты у бол ь ш инства неоредлихиид, 
и н е  можем выяснить степень р а сх·ождения в и х  строе н и и .  В се основны� 
х а р а ктерные призн а ки выдел я ются на головном щите. И и м енно строе
ние гол овного щ ита род а  Gigantopigus  п озвол я ет относить его к семей
ству Neoгedl i ch i i dae. 

С е м е й  с т в о D о 1 е г о 1 е n 1 d а е х а р а ктеризуется круп н ы м  голов
ным щитом,  довольно ш и роки м туловищем и м а л еньким хвостовы м щи
том . Головной щит окр ужен более и л и  м енее ш и р о кой к а Й :'УIОЙ кото р а я  
м ожет б ыть оття нута в ш и п ы  разных р а з меров, и н о гда о ч е н ь  небол ьшие, 
немн ого за гнутые внутр ь.  Г л а бель у долероленид дли н н а я  конусооб раз
н а я  с округлы м  или притупленным п ередним кон цом, доходящ и м  до п е
редней краевой ка й м ы  ( с м .  р и с .  1 7 ) . Она близка по строению к гл а бе.тш 
редл ихиид, хотя р а счленение ее более •сл а бое :  р ассечена двумя -тре м я  п а 
р а м и  коротких, чаше расплывчатых бор оздок, о11клоняющих-ся к затылоч
ному ·кольuу. З а тылочное кол ьцо может быть ш и роки м ,  л ентови д н ы м ,  
упл ощенны м ( рсды Malungia, Dolerolenus ) или оття нуто в более и л и  
\1 енее дли н н ы й  ши-п ( Lunolenus, Siblriaspis ) .  Ф р онт ал ь·н ы й  л и мб у Dole
гolen idae всегда и меется.  Он более или :\1 е нее ш и р окий,  может быть ·вы 
п укл ы м  и в01rнуты м и н е.сет в •средней ч а сти и л и  уз•кий хребти к, соеди 
н,я ющий передни й  конец 1гл а бели с п е р едней к р а евой .ка й м о й  ( Sajanas
pis) , или невысокое, т р еугол ь·ное в озвышение,  идущее от гл азных вали
ков к краевой 1ка й м е  ( Lunolenus, Parabadiella ) .  Неподвиж•н ые щеки 
обычн о  ·средней ш и р и н ы ,  умер е н нов ыпукл ы е, но и ногда они могут быть 
донол ь н о  узк и м и  (Malungia) . Для дол еролени.J, ти1пичны дл ин·н ые,  неши
рокие гл азные к р ы шки с задн и м и  и п е реднн�1 и  кон ца,м и , у.J,ал енны м и  от 
г л а бели (см.  рис.  1 7 ) . Одн а,ко изве.стн ы  роды, несо м ненно п р и н адл еж а 
щие 'К этому семей·ству, глазные ·к рышки кот о р ы х  небол ьшага р а з \1 е р а  
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Рис. 1 7 . К р а нидии трилобитов семейства Dolerolen idae 
1 - Dolerolenus zoppii (Meneghin i ) ;  2 - Sajanaspis pokrovskayae Rep i n a ;  3 ·- Lu nolenus lunae Sdzuy;  

</ - Malu ngia laevigaia L u ;  5 - SiЬ iriaspis chomenioveskii Repi n a ;  б - Yunnanoceplzalus yunnensis 

(Mansuy ) ;  7 - Parabadiel/a huoi C\Jang. 

( Lunolenus, Malungia) . Г л а зные в ал ики у дол ероленид довольно дл ин
ные, ш и рокие, н акл·онные, ч а сто у внутренних .концов ра.ссечены неболь
шой бороздкой.  Л ицевые ш в ы  •ра сходящиеся, довольно длинные.  Пе ред
ние ветви обычно р а сходятся п од углом ,  м еньш и м  45°, и на з н а ч ительнпм 
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удалении от гла·бели .  Иногда они 1почти rпа раллельны (Sajanaspis) .  
Задние ветви могут быть до•волыно длинными,  резrко ра•сходящи м и·ся 
(Sajanaspis, Dolerolenus ) , а могут не особенно резко расходитыся :в О'О
роны ( Lunolenus, Sibiriaspis ) . Этот признак rможет ·быть взят за основ
ной при выделении под•с0мейпв в .пределах  семейства Dolerolen idae .  
Туловище долероленид широкое, состоит из 1 2- 1 5  сегментов с осевой 
ча·стью уже кажд·ой rплеврал ьной .  Плевры р а·с•сечены ш и р окой бороздкой 
и задние из них все больше отклонrяются к хвостовому щиту и охваты
вают его. Плеs р ы  закан·чи.вают·ся длинными ,  широкими шипами ,  отогну
тыми  назэд .  Хвостовые щиты небольшие с ш ир оким ,  ·вы!П,)ЛКлы м  рахисом, 
который может занимать почти весь хвостовой щит ( Lunolenus) или 
большуrю ча.сть щита ( 'см .  р ис .  1 9 ) . Плеrвры уз'кие л о  боrкаrм ·р ах·и·са , 
а позади его мо•гут образовывать более или  менее широкое .поле,  край  
которого ·или  ·ГЛа;.'l;кий (Dolerolenus zoppii) nли  оттннут в два  'Коротких: 
ш ипа (Dolerolen us fonnosus ) .  

2 3 
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Рис.  1 8. Кранидии и хвостовые щиты три:юбитов семейства JV1etadoxid idae 

1 ,  5 - Metadoxides armatus Meneghini; 2, 6- Mefadoxides richterorum Sdzuy; З- Minusella lochma-· 
пае Repina; 4 - Parafungusella triangulata Repiлa 

С е м е й  с т в о М е t а d о х  i d i d а е очень небольша-е . по количеспзу 
объединяемых в него родов. Оно характеризуется очень широким спин
ным щитом .  Ширина спинного щита значительно п р евышает его дли ну .  
Глабель у метадоксидид всегда коническая ,  умеренновыпуклая с округ
лым ил и CIJ!erкa лритупленньпм передниr:vt IКО'Нцом ( rсм .  р ис .  1 8 ) .  Она ИJliИ 

доходит до передней краевой кай м ы  или отделяется от него нешироким 
фронтальным л имбом.  Бока rлабе.тш рассечены тремя п а р а м и  отчетли
вых бороздок. Борозды иногда сливаются посередине глабели (l'vieta
doxides armatus) ,  но могут оставаться раздельным и  (Metadoxides rich
terorum, Paratungusella и др . ) . Заты.�очное кольцо крупное, широкое, . 
более или менее оттянуто назад.  Неподвижные щеки очень широкие с 
большими заднебоковы м и  лопастями ( с м .  рис .  1 8 ) .  З адние лопастн 
могут быть довольно узким и  (Metadoxides) , а могут быть широкими,  
сра внител,ьно короткими ( Paratungusella) .  Глазные крышки у метадок
сидид умеrренн·ой дл ин ы, сл абоизоrнутые, далеко отстоят от rглабели .  
Глазные валики очень длинные широкие, часто р ассеченные близ  гла
бели бороздка ми,  подходят к передней лопасти глабели.  Передние ветви 
л ицевых ш вов короткие и умеренной длины .  Обычно они субпараллель
ны или слабосходящиеся (Metadoxides armatus, Minusella ) , но могут 
слабо расходиться в стороны '(Metadoxides richterorum, Paratungusella) . 
Передние ветви лицевых швов очень далеко отстоят от глабели. Задние 
ветви длиннее передних или равны им, могут расходиться очею) резко в 
стороны (Metadoxides armatus ) или умеренно ( Paratungusella ) .  Туло-
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Рис. 19.  Хвостовые щиты трилобитов семейства Dolerolenidae 
1 - Dolerolenus zoppi (Menech ini ) ;  2 - Dolerolenus formosus Sdzuy; 3 - Malungia 

laevigata L u ;  4 - Sajanaspis modesla Rep i n a ;  5 - L u nolenus lunae Sdzuy 

:вище известно только у рода Metadoxides. Оно многосегментное ( от 1 8  
до 22 сегментов ) ,  широкое, с осевой частью уже каждой плевральной 
-ч асти. 

Характерны пря:vrые илевры сегментов даже у за .з.,неrо конца туло
вища, что является также одни м из  отличительных признаков от близ
·кого •Семейства Dolerol enidae .  Плевры оканчива ются небольшими ,  ш иро
кими коготками,  направленными назад. 

Хвостовой щит известен только у рода Metadoxides. Он небольшой, 
nоперечно вытянут ,  состои·г из трех-четырех 1сегментов ( с м .  рис.  1 8 ) . 

С е м е й  с т в о Р г о t о 1 е n i d а е, пожалуй, н аиболее многочисленно 
ло родовому составу и наиболее разнооnразно .  Спинной щит протоле-

� .� {[j]  5 . 6 4 . 
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Ри•с. 20. 1\<ранищии т.рилоби'Гов семейства Protolenidae, подсемейств Protoleninae 

и Bergeroniellinae 
;J - Proto�enus elegans Matthe\v; 2 - Lalouclteia lalouchei (Cobbold ) ;  3 - P,-otolenoides pecu liaris 

.Poletaeva ; 4 - Hama/olenus continuus H upe; 5 - Blayacina mi'}ueli Thot a l ;  б - A rgunaspis arg·иi

ca Repina;  7 - MaUhewlenus articephalus (Ma tthe\v ) ;  8 - Coreolenus coreanicus ( Saito) ; 9 - Ber
geroniellus expansus (Lermontova ) ;  10 - Bergeroniaspis divergens Lermontova; 11 - Lusatiops 

lusaticus ( Sch\varzbach ) ;  12 - Olekmaspis bobrovi Suvorova 
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нид довольно широкий.  Головной несравнимо шире хвостового, к а к  
правило, оттянут по бокам в очень дли нные, широкие шипы и окружен 
четкой краевой кайм·ой . Глабель у P гotolen idae  сильно варьирует по 
форме,  выпуклости и р асчленени ю  (см .  рис .  20,  2 1 ) .  У представителей 
подсемейства Pгotoleninae она выпуклая ,  чаще и м еет почти параллель
ные бока и приостренный или округло-приостренный п ередний  конец 
( Protolenus, Hamatolenus ) , однако у такю: родов, ка к  Coreolenus  и 
Blayacina, она сужается ·вперед пр ямо от затылочного кольца, а у рода 
Protolenoides почти цилиндричеокая с п ритуiПлен н ы м  передним коонцом . 
У представителей этого подсемейства глабель рассечена четким и  более 
или м енее длинными бороздками ,  наклоненными к затылочном у  кольцу. 
Иногда задняя п а р а  борозд сливается посередине (Blayacina) . Совер
шенно особый тип сегментации глабели у рода Matthewlenus. З адняя 
пара борозд отклоняется назад так резко, что почти отсекает от осно
в а ния глабели б азальные дольки.  Так же резко отклоня ется и вторая 
п а р а  борозд. Она длинная ,  дугообразно изогнута и н аправлена косо 
н азад, параллельна задней борозде. Третья, передняя пара  борозд, ко
роткая .  Такое необычное расчленение глабели ставит под сомнение 
отнесение рода Matthewlen us к данному семейству. У представител2й 
п одсем ейства B ergeroniel l i nae глабель или слабо сужается к переднему 
концу ( Lusatiops, большая часть видов рода Bergeroniaspis) или слегка 
расширяется к глазным валикам ,  вперед от которых немного сужается 
и имеет округло-приостренный или округлый передний конец. Р асчле
н ение глабели у родов Berg·eroniellus, Bergeroniaspis и l�иsatiops до
вольно близкое: глабель р а ссечена трем я  парами  выгнутых вперед бо
роздок, более или менее отклоняющихся н азад и иногда одна-две или 
даже три пары  борозд сливаются посередине.  

У представителей подсемейства Termiere l l inae глабель характери
зуется сильной выпуклостью и обычно слабо сужается вперед с округ
лым .передним  концо.м . Бока  глабели расчленены очень резко глубокими, 
четким и  бороздками,  дугообразно выгнутыми вперед и часто с.тrивающи
мися посередине .  Борозды делят глабель н а  ч еткие, сильно выпуклые 
по бокам лопасти.  Г л абель у родов подсем ейства Lermontov i inae  узкая 
по  сравнению с шириной кранидия. У рода Lermontovia она расширя
ется вперед с выпуклой, приостренной передней лопастью, а у рода 
Krolina конусообразная с притуiПленным передним кон цом, умеренно
выпукл ая .  Расчленена глабель у обоих родов тремя парами  наклонных, 
немного выгнутых вперед бороздок, которые могут сливаться посере
дине.  

Подсемейство B i gotininae довольно отличается от типичных п рото
ленид. Г л а бель у его представителей сильно варьирует даже в пределах 
одного рода. Так, у подрода Bigotina (Bigotina) она скорее узкая,  су
жается вперед с притупленн ы м  передни м  концом, а у подрода Big·otina 
(Bigotinella) она довольно ш ирокая, слабо сужается вперед ( может 
даже немного р асширяться ) с округл ы м  передним концом .  У рода l(a
dyell.a глабель ничем н е  отличается от остальных Protolenidae .  У рода 
Ps.eudokadyella она несколько р азнится слабой 1Выпук.1остью и нечетк.и м  
р.асчлененl-!ем.  З атылочное кольцо у Protolenidae в большинстве случаев 
умерен ной ширины и выпуклости, без шипа ;  ча·сто оно оттянуто назад. 
У представителей подсемейства Termiere l l inae затылочное кольцо обыч
но сильно выпукло. 

Передний край протоленид почти у всех родов и м еет фронтальный 
лимб ( см .  рис .  20, 2 1 ) .  У представителей подсемейства Protoleninae и 
Termierel l inae он умеренной ширины,  а у Lermontovi inae ,  как  правило, 
очень ш ирокий . Фронтальный лимб  может быть разной выпуклости. 
Чаше он более или менее выпуклый ( Protolenus, Protolenoi,fes, Mat
il1ewlenus, Argunaspis, Latoucheia, Krolina, почти все р оды подсемейства 
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Рис. 2 1 .  Кр а иидии трилобитов семейства Protolenidae nодсемейств Termierell inae, 
Lermontovi inae и Bigotininae и неоnределенного семейства 

1 - Ter mierella (Termierella) latifrons Hupe; 2 - Termierei!:J (!alonella) celtiberica Hupe; .з - Ou
ijjania mcridionalis Hupe; 4 - Pruvostina nicklesi Hupe :  !i - Pseudc/enus owi 'шensis Hupe; 

б - Termieraspis polefaevae Repi n a :  7 - Asiafella elegaпs Repi:1 a ;  8 - Lermoпtovia dzevanovskii 

( Lermontova ) ;  9 - Krolina pressu/a/a Rep i n a ;  10 - Bigolina (Bigolina) Ьivallata Cobhol d :  1 1 -
Bigo/ina (Bigotinefla) malykanica Suvorov a ;  12 - Kadyella kadyensis rokгovskaya; 13 - Pseudoka-

dyella plana Rep i n a ;  14 - Estangia Ьilobata Pocock 

·1 eгпl lerel \ i n ae) . Иногда можно наблюдать п родольный хребтик, соеди
няющий глабель с передней краевой каймой ( Olekmaspis, Beregroniel
lus, Bergeroniaspis, A rgunaspis ) . У родов Lermontoviella, Termieгaspis, 
Termierella фронтальный лимб  осложнен дополнительным продОJlЬНЫМ 
возвышением . У рода Lermontov'iel!a это тонкий шнуравидный валик� 
идущий от передних углов глабели вбок, п а раллельна переднему к р а ю  
кранидия.  Часть фронтально11о л и м б а ,  заключенная м ежду э т и м  вали
ком и глазны м и  валиками ,  понижена .  Также понижены уча·стки фрон
тального JJимба перед глазны м и  ваJJиками  у родов Termieгella и Ter
mieraspis. В переди от этой депрессии набJJюдается перегиб поверхности 
лимба ,  и вся передняя часть его выпукJJ а .  Фронтальный лимб  м ожет 
быть и просто вогнутым (Pseudokadyella, некоторые виды родов Berge
roniellus, Kadyella ) .  Передняя краевая кайма всегда и меется и р азви
та в р а зличной степени.  Она м ожет быть очень тонкой,  шнуровидной, 
скорее н апоминает просто приподнятый край кранидия ( Lermontovia) � 
а в большинстве случаев выпуклая ,  четкая валикообразная .  У ряда 
р одов кайма  довольно широкая ,  уплощенная (Bergeroniellu s, Lusat-iops, 
Olekmaspis , Krolina ) .  Неподвижные щеки у большинства предста вите-
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.11ей P rotolen idae широкие, более или  м енее выпуклые от субквадратной 
до субтреугольной формы с очень м аленьким и  заднебоковыми  лопастя
м и  ( все роды подсем ейства P rotolen inae, Lermontovi i nae Termierel l i 
nae  и B i got in inae ) . Некоторое исключение предста вляют

' 
роды nодсе

м ейства Bergeroni e l l i nae,  которые  и меют довольно узкие 1iеподвижные 
щеки с узкими ,  оттянуты ми  в стороны задне-боковы м и  лопастям и  
{ Olekmaspis, н екоторые 'виды родов Bergeroniellus и Bergeroniaspis ) . 
Глазные крышки у Protolen idae длинные,  изогнутые, далеко отстоят от 
гл а бе.т и .  Передние концы крышек находятся ·чаще на уровне 1передней 
.11опасти rлабели или передней п а р ы  борозд ее. Задни-е концы глазных 
крышек доходят до задней краевой борозды или близко расположены 
от нее. У подсемейства Termierel l i nae гл азные крышки обычно широкие, 
выпуклые, часто на  них переходит бороздка с глазных валиков. 

Х а р а ктерны для протоленид длинные глазные валики, обычно они 
слабона клонные, более или менее широкие, упи р а ются в переднюю .'!о
nасть глабели и в редких случаях несколько позади нее.  У представи
-телей 'Подсемейства Termierel l inae  они ш и р окие, дИ- или триплевраль
н ы е, часто как бы охватыва ют переднюю лопасть глабели ( см .  рис .  2 1 ) .  
Довольно короткие глазные валики у нескольких родов подсемейст;за 
B ergeron ie l l inae  ( Olekmaspis, некоторые виды родов Bergeroniellus и 
Beгg·eгonia spis ) ,  что не  типично для всего семейства Pгotol en idae .  
Строение  передних и задних ветвей лицевых швов выдерживается в пре
дел ах семейства . Передние ветви лицевых ш вов обычно умеренной 
длины ,  чаще сл або расходятся в стороны или могут быть субпараллель
н ы м и .  Довольно длинные они у подсемейства Lermontov i inae ,  в связи с 
увеличением ширины фронтального лимба  и у некоторых родов подсе
мейства B ergeron i e l l i nae ( Olekmaspis, Bergeroniaspis) . За исключением 
р ода Olekmaspis и Bergeroniellus ketemensis передние ветви л ицевых 
швов далеко расположен ы  от глабели .  Задние ветви липевых  швов 
-очень короткие, слаборасходящиеся почти у всех протоленид и несколь
ко длиннее у родов подсемейства Bergeron iel l i n ae ( O lekma spis, Berge
roniaspis ) , свободные щеки Protolen idae  более или менее ш и рокие, как 
правило,  ш ире у форм с узкими неnодвижн ы м и  щеками  и наоборот (Су
ворова,  1956) . Тело щеки может быть выпукл ы м  и плоским .  Краевая 
]{айма всегда оттянута в щечный шип ,  ширина которого зависит от ши
-рины краевой каймы .  Щечный ш и п  часто сдвинут вперед относительно 
заднего края кранидия и вы гнут наружу. 

Ту.�овище известно у нескольких родов этого семейства ( Lermonto
v ia ,  Bergeron iellus ,  Bergeгoniaspis, Lusatiops, ча·ст.ично Homatolenus ) . 
Оно состоит из  1 2-25 сегментов. Осевая часть обычно значительно уже 
каждой из плевральных.  Плевры довольно ш ирокие, п р я мые, rассечены 
ш и рокой и глу<бокой бороздой . Большая ча·сть .передних плевр тулови
ща пря м а я  и л ишь задние у нбкоторых родов ( Bergeroniellus, Lermon
tovia ) слабо откл-оняюliся назад. Плевры заканчиваю·rся остры м и, до
вольно длинными, плоскими коготками ,  направленными назад. Хвосто
вой щит у P rotolen i dae  маленький,  несравнимо м ен ьше головного 
( с м _  рис .  22) . Большую часть хвостового щита зани мает большой, ·вьгпук

.I!ЫЙ  рахис .  Он может быть почти округJIОЙ формы,  сужаться назад или 
-б ыть почти прямоугольны м .  Рахис с боков р ассечен четырьмя-пятью на
р а м и  бороздок. Плевры хвостового щита, как правило, узкие, плоские, 
·соединение  их  позади рахиса р азличной ширины .  Край х востового щита 
ровный и иногда и меется неглубокая выемка сзади. У р ода Lermonto
via плевры хвостового щита вытянуты в стороны и р ассечены, а хво
-стовой щит окружен неширок·ой краевой каймой .  Довольно своеоб раз
ное строение и меет хвостовой щит рода Estangia он ю оперечно вытя
нутый с р а,счлененны,ми плеврами ,  'которые оттrянуты .по -бока1м в Ш И<ПИ'КИ ,  

.а задний  край щита неравно изрезан _  Строение х·востоВОIГО щита 

45 



(Q) @ @ � �  1 в 10 1 1  
-

9 

Рис. 22. Хвостовые щиты трилобитов семейства Protolenidae 
1 - Bet"geroniellus micrnacciformis Suyorov a ;  2 - Bergeronie!ltLs gurarii Suvoro v a ;  3 - - Bergeroniel

lus spinosus Lermoпtov a ;  4 - Bergeroniellus asiaticus Lermoпlova; 5 - Becgeronieilus expansus 

(Lermoпlov a) ; б - Bergeroniellus lermontovae Suvorova; 7 - Bergeror.iellus f/erovae S!luoroua; 
6 - Bergeroniaspis ornata Lermoпlova; 9 - Lusatiops lusaticus Richler R. е! Е . ;  10 - Lenno'"llovia 

dzevanovskii Lermonto,,a ;  11 - Estangia Ьi!obata Pocock. 

в деталях м ожет варьировать не только в предела х  одного подсемейства,_ 
но  и рода. 

С е м е й  'с т в о А 1 d о n  а i i d а е объединяет роды, котор ые и меют очень,. 
характерное и значительно отличающееся от остальных Redl ich io idea 
с:троение.  Глабель  узкая выпуклая,  сильно выдается н ад н еподвижны'У!И 
щека ми .  У большинства родов (Atdonaia, Tuvanella, Planaspis, E legano
limba) глабель расширяется у переднего конца,  и меет булававидную 
форму ( см .  рис .  23) . У рода Rinconia она почти прямоугольной формы,  а 
у Volonellus у переднего конца сужается . Ч а ще глабель короткая, но  
может и доходить до  краевой каймы ( Volonellus) .  

Бока глабели обычно слабо расчленены тремя п а р а м и  короткнх бо
роздок. У рода Rinconia эти бороздки п р а ктически не  р азличим ы ,  а у Vo
lonellus - н аоборот, довольно резкие. Затылочное кольцо вы пуклое, nы
дается назад или м ожет быть оттян уто в шипик  (Rinconia) . Передний. 
край кранидия чаще ш ироко округлен и окружен краевой каймоii ( см .  
рис .  23 ) . Фронтальный лимб  у большинства родов довольно  широкий как 
по  бокам ,  так  и впереди фронтальной лопасти глабели .  Он бывает ос
ложнен дополнительн ы м  возвышением п еред глабелью ( Tuvanella g·raci
lis Pokr . )  или слабо возвышенной площадкой, сужающейся от глабели к 
передне-боковым угл а м  кранидия (A l(i?__,naia ornata, А .  teгsa)  или  укра-
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Р1ис. 23. Кра1нидии трилобиl'ов семейства Aldonaiidae 

1 - A ldonaia tersa Suvorova; 2 - Tuuanella gracilis Pokrovskayн;  3 - Planaspi' gel:z

sinica Repi n a ;  4 - Eleganolimba fibrata Pokrovskaya; 5 - Rinconia sclmeideri Richteг 

R .  et Е.; б - Volonellus granulatus Ivshin 



шен серией ветвящихся жилок (Eleg·anolimba) . У рода Volonellus перед
няя  краевая кайма необычайно широкая,  сужающаяся к бока м .  Непод
вижные щеки алдон аид очень широкие, уплощенные, а ч а сто осложнены: 
широкой продольной депрессией в средней части ; задне-боковые л ош!с
ти щек очень короткие или совсем отсутствуют. Глазные крышки неболь
шие, удалены от глабели на большое расстояние и сдвинуты назад так, 
что задние концы  крышек доходят до задней краевой борозды, а перед
ние  расположены чаще н а  уровне поJюви н ы  дли н ы  гла бели .  Глазные· 

щита трилобита семейства 
Рис. 24. Строение хвостового � 
/\l donai idae (A ldonaia tersa Sti- � 

vorova )  

крышки обычно неширокие, выпуклые, переходят в узкие, очень длинные· 
глазные валики .  У рода Planaspis ва,� и к и  р асширяются в нутрь и слива
ются с передней лопастью глабели .  Л и цевые швы си,ТJьно удалены от 
глабели. Передние их ветви значительно дли ннее задних, ч аще умеренно 
р асходятся в стороны,  н о  могут быть сильнорасходящимися (Ele[!, G:10-
limba) или п а раллельны м и  (Rinconia, Volonellus) .  Задние ветви очень 
короткие, слаборасходящиеся у всех родов за  исключением t1olonellus, у 
которого они значительно р асходятся. Туловище н и  у одного рода семей
ства не  известно .  Судя по единичны м сегментам ,  н а йден н ы м  Н.  П .  Суво
ро·вой 'ПО  р. ЛенЕ: совместно ·с кра нидияш1 A ldonaia tersa Suv. ( 1 960б, 
стр. 77) , оно и мело узкую ось и уплощенные плевры,  рассеченн ы е  борозд
кой, переходящей на очень длинные, тонкие шипы .  Хвостовые щиты у 
алдонаид также поч1 и неизвестны. Хвостовой щит A ldonaia tersa Suv. 
небольшой, поперечновытянутый с узкой осью, треугольной форм ы .  Плев
ральные части широкие, р ассечены двумя-тремя бороздка м и .  Край щита 
ровный ( см .  рис. 24 ) .  

С е .\1 е й  с т в о Е 1 1 i р s о с е р  h а J i с\ а е и меет овальную фо·р м у  опин
ного щита.  Глабель у эллипсоцефалид обычно слабо сужается к перед
нему концу, умеренновыпуклая  ( с м .  рис .  25) . В редких случая х  она мо
жет быть нем ного пережата с боков (Micmacca ) , а и ногда едва за метно 
р а сширяется к переднему ко�щу ( Ellipsocephalus hoffi Sch l . ) . Передний 
конец глабели чаще о круглый или слегка у площенный.  Бока 1·лабели у 
большинства эллипсоцефалид слабо расчленены тремя п а ра ми коротк,fХ 
бороздок, более или мен ее слабо отiсюняющихся н азад. В р яде случаев 
(Ellipsostrenua, Hindermeyeria )  борозды довольно глубокие, четкие, а 
и ногда ( некоторые виды родов Ellipsocepfщlus, Micmacca, A lanisia) они 
п р а ктически отсутствуют, глабель сглажена .  Затылочное кольцо чаще 
уплощенное, ленювидное (Ellipsocepfиlus, Micmacca, Ellipsostrenua) , 
:vюжет слегка оттягиваться назад ( Hindermeria , Paramicmacca, Com luel
la ) , а иногда несет более или  менее дm1нный  ш и п  (А lanis ia, Mundocepha
lina, некоторые виды S trenuella ) . Передний край  головного щита и м еет 
д овольно разнообразное строение. Чаще он окружен неширокой краевой 
каймой и имеется неширокий фронтальный лимб .  Передни й  конец глабе
ли может доходить до краевой каймы 1 1  тогда ф ронтальный лимб  впе
р еди глабели отсутствует. И ногда же он  довольно широкий ,  выпу клый  в 
средней ч а сти  (A lanisia, Hindermeria ) . Передняя краевая кайма  м ожет 
отсутствовать (Ellip,sostrenua, Antatlasia) . Неподвижные щеки El 1 ipso
cepha 1 i dae,  к а к  п равило, широкие с очень короткими задне-боков ы м и  
лопа стям и  или  без них .  Глазные крышки длинные, н еширокие, слабо
изогнутые, распол-ожены далеко от глабели ( см .  рис .  25) . Глазные вали
ки  значительной длины,  чаще слабонаклонные, п о  ширине  примерно  рав 
ны глазн ы м  крышкам или  уже них .  Иногда глазные валики заметны сла
бо (EllipsostJ enua, Micmacca, Ellipsocephalus) . Некоторое и скл ючение 
п ре;:кта·вляет род Mundocephalina, ю1еющий вьпп)llклые, массивные глаз-
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Рис. 25. Кранидии и хвостовые щиты трилобитов семейства E l l ipsocephal idae 

J, 14 - Ellipsocepll.alus lюffi Schlothem; 2 ,  15 - Ellipsostrenua gripi Kautsky; 3 ,  !б - Hindermeгia 

insecta Richter R.  et Е . ;  4 - Micmacca matthew Willer ;  5 - P a r amicmacca sib irica Lermontova ;  

б - МоМсапа plana Matthe\v; 7 - A lanisia guillermoi R.ichter R .  et Е. ;  8 - A ntatlasi� fюllardi Hu�e;  
9 - Strenuella s·lrenua Bill ings; 10 - Comluella plalicepl!alum Cobbo l d ;  11 - Pruvoslinoides aпguslili· 

neatus Ннре; 12 - Kijanella magna Repina ;  13 - Mundocephalina peruu lgala Repina 

ные крышки и глазные валики.  Этот род отнесен к рассматриваемому се
мейству условно.  Лицевые швы эллипсоцефалид дово nьно короткие, сла
борасходящиеся .  Передние ветви далеко отстоят от глабели ,  почти всег
да п р ямые или слабо выгнуты наружу, идут субпа раллельно нпе.ред, но 
м·огут быть немного сходящимиен или р асходящимися.  Задние ветви 
о чень короткие, слаборасходящиеся, п р я м ые. С вободные щеки E ! J i p soce
pha ! idae обычно неширокие, могут заканчиваться щеч н ы м и  шипами  или 
и меть просто сгл аженный  край .  

Туловище эллипсоцефалид известно у небольшого количества родов. 
Оно состоит из 1 2- 1 6  туловищн ы х  сегментов. Ось туловища по  ширине 

. примерно равна каждой из плевральн ы х  ч а стей. Плевры сегментов с чет
ким к·оленчатым перегибом, р ассечены широкой бороздкой и и меют за
кругленные окончания или заканчиваются небольшими уплощенны!\Ш 
коготками .  Хвостовой щит м аленький,  состоит из двух-трех ·сегментов 
( с м .  рис.  25) . Ч аще он попсречновытянут с выпукл ы м  р ахисом треуrоль-
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Рис.  26. К: р а н идии и хвостовые щиты три.1обитов семейства Ра laeolenidae 
t, 14 -- Palaeolenus douviellei Mr. n s tly;  2 - Resimopsis mariinica Repina;  3 - A lataurus menneri Re

piпa;  -1 - Enammocephafus nodosus Repina;  5 - Myopsolenus magnus Hupc; 6 - Collyrolenus slam i . • nops H u p e ;  7 - Tlюralaspis tlюra/i (Cobbol d ) ;  8 - Palaeolenella artifexa Repina;  9 - Habroceplla!us 

./epiclus Repi ll >J :  /0, 15 - Bidjinella l u t rica Rep i n >1 ;  / 1  - Hupeia anomalica Repina;  12 - Kamesclli<O-

viella ZIIUravlevae Rep i n a ;  13 - Lu aspis reedi ( L u )  

·ной фор м ы ,  доходящим нли неыноrо не доходящим до з аднего края .  
Плевры более или менее  широкие, могут быть р ассечены  одной-двумя 
бороздкаl\[и ,  или  гладкиЕ'.  Краевая кайыа  н а  хвостовом щите обычно от
сутствует. 

С е м е й  с т в у Р а 1 а е о 1 е n i d а е свойствен довольно широкий спин
·ной щнт .  Головной щ1п с шириной,  п ревышающей длину,  окружен, как 
прав 11ло ,  узкой, но четкой краевой кай�. 10й ,  оттянутой в шипы .  Глабель  
у представителей расс матриваемого семейства , как  правило, у меренной 
шир 1 1 ны  и длины ( с м .  рис .  26) . Фqрыа ее несколько варьирует и м ожет 
быть  н е УI Jюго р асширяющейся у п е реднего конца ( Palaeolenus, A lataurus, 
Hupeia, Bidjinella ) ,  с парал11ельны �ш бока�Iи или слегка сужаться на пе
редней л опасти (Resimopsis, Enammoceplиlus, Palaeo[enella, Myopsole
nus ) и ��южет быть слабо 'КОНJ i ческой ( Habroceplшlus, Thora[aspis ) .  
У рода Collyгolenus да же наблюдается 1 1 ебольшое расширение в средней 
част1 1 .  Рассечена глабе.1ь с р азной степенью четкости, тремя-четырьмя 
п а р а м и  бороздок. Бороздки могут быть глубокими ,  дли н н ы 'V! и  и даже 
-с.rr иваться посередине глабели ( род Palaeolenus и задние  бороздки у ро
дов A latauгus, Enammocephalus),  но ч а ще они прерывистые, н а клонные 
назад ( Habrocephalus, Myopsolenus, Collyrolenus и др . ) . И ногда бороздки 
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за метны очень слабо и глабель остается почти не расчлененной ( Res� 
mopsis, Hupeia, Luaspis ) . 

З атылочное кольцо также иыеет р азнообразное строение, но  чаще 
оно ш и рокое, оттянуто назад  и заканчивается или небольшим ш ипиком. 
или бугорком.  Ф ронтальный лимб  впереди гла бели, к а к  п ра вило, присут
ствует, но  м ожет быть очень узк и м .  В редких случаях  глабель  доходит до 
nередней к раевой каймы.  Передняя краевая кайма  узкая, четкая .  Непод
вижt :ые щеки у nалеоленид широкие и умеренной ширины с широ1ш м и, . 
коротки ми задне-боковыми лоп астями .  Глазные крышки средних р аз ме
ров,  неширокие, далеко отстоящие от гла бели ,  а та кже переднего 1 1  з ад
него края  кранидия.  Положение глазных крышек х а р а ктерно для данно
го семейства и их  удаление от глабели взяты за  основу nодразде:1енмr 
п алеоленид на два подсе�1ейства  (см .  рис .  26) . 

Первое подсемейство - P a laeolen inae  ю1еет очень далеко отстоящие 
от глабели глазные крышки,  а в связи с этим ширсжие неiПОJ:вижные щеки 
:1 д.1инные •Г лазные вали•ки .  У второго IПОд'Семей-ства - Myopsolen inae 
глазные крышки ближе р асположены к глабели ( относительно подсе
мейства · Pa l aeolen inae) , следов ательно,  неподвижные щеки уже и глаз 
ные валики короче. Одна ко следует оговориться, что  строго этот при 
з н а к  не выдерживается . Так, у рода Habrocephalus неподвижные щек и  
могут несколько варьировать по  ширине и в большинстве случаев оста
ются широкими .  Но  близость этого рода  к родам Myopsolenus и Collyro
lenus ( п о  суж ающейся у переднего конца глабели ,  наличию п арафрон
тального валика у nереднего 1\онца глабели )  заставляет поместить Hab 
rocep!Ialus в одно подсемейство с упомя нуты ми  родами .  Глазные валики 
у P a l aeolen idae  длинные,  в большинстве случаев слабо н а клонные,  узкие, 
часто дифференцированы  от глазных крышек.  Глазные в алики могут
просто примыкать 1< гл абели ( Palaeolenus, Palaeolenella, Resimopsis ) ,  
могут слабо р а сши ряться к ней (A latau lus ) или же переходить в пара 
фронтальный валик ,  охватыва ющий глабель спереди (Myopsolenus, 
Collyгolenus, Н abгocephalus) . 

Строение лицевых ш вов,  1\а к  1 1  для всех сеыейств р а ссматр 1 1 ваемог(} 
надсемейства ,  очень х а р а ктерно.  Передние ветви лицев ы х  швов п ример
но р авны задним ,  начинаются н а  большом расстоянии от глабел н и идут 
вперед субпараллельно, могут очень слабо расходиться в стороны или 
с.� егка сходиться .  Задние  ветв 1 1  у всех палео.�енид слабо  расходящиеся� 
почти пряыые .  

С вободные щеки известны у неi\I ногих родов. Они широкие с щеч н Ы \I И  
угл а rv1 и ,  оттянутыми в шипы .  

Туловище известно у двух родов се:v1ейства : Palaeo!enus и A la tauгus. 
Оно довольно широкое с осевой частью, уже каждой nлевральной час ти.  
Плевр ы  туловища на большинстве сегментов п рямые  н только у хвосто
вого щита с.� а бо отклоняются н а зад .  Плевры р а ссечены ш и роrий п р я мой 
бороздкой и заканчнваются 1\Ороткими ,  остры м и  коготка ми,  н а п р а влен
ными назад.  

К:оготки на  задних ПJlеврах неско.1ько дл1ннее. Хвостовой Щ I I T  также 
известен далеко не у всех родов и установить какую-либо обшrrость в е го 
строени и  не  предста вляется воз можным ( с ы .  рис .  26) . Он  небольшой, 
более или менее поперечно-вьпянут, и м еет довольно ш ирокий р ахис и 
более узкие п.�евры ,  состоит из двух-трех сегментов. 

С е м е й  с т в о М е n n е г а s р i d а е включает один род Menneгaspis. 
Соловной щит широкий,  полукруглой форм ы  с длин н ы м и ,  изогнуты "v!И 
ш и п а м и  по бо!\ам .  Глабель длинн ая ,  CJJ aбo р асшир яется вnеред с округ
лым или слеnка :Iриостренны�·I передню1 'I<онцо�-r, близко подхо.:r_яшю1 к 
переднему краю ( с м .  рис .  9 ) . Глабель р ассечена двумя  п а р а �IИ четких, 
в ы гнутых вперед бороздок, которые могут слинаться nосередине. Борозд
ки сдвинуты в заднюю половину гла бели,  а большая п ередняя лопасть. 
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остается нерасч.лененной. Затылочное ·кольцо ленто•видное, уплощенное. 
Передний  край  кранидия окружен слабоотчлененной краевой каймой ко
торая иногда пережата у переднего конца глабели.  Неподвижные щеки 
менвераспид узкие, выпук.1ы е  с узкюrи задне-боковы ми Jrопаст1яМи .  
Глазные крышки длинные,  изогнуты е, с передн и м и  конца ми ,  почти впл·от
ную подходящими к глабели, а заДirне  доходят до уровня затылочной 
борозды. Глазные крышки отделены от неподвижны х  щек четкой борозд
кой.  Передние ветви л и цевых швов довольно длин ные, идут п а р аллельна 

Рис .  2 7 .  Хвостовой Щ I J T  тр нло
бита семейства Mennerasp ida('  
(Menneraspis striata Pok ro\'s· 

kaya) ® 1 1 ' -
переднему концу глабели н а  очень близком расстоянии  от нее .  З адние 
ветви п ри мерно равн ы  передним ,  резко р асходящиеся . С вободная  щека 
очень узкая,  окружена каймой, переходящей в длинный ш ип ,  выдвину
тый вперед. Туловище с очень широкой осевой частью, состоит из 1 3  сег
ментов. Плевры рассечены широкой бороздкой 1 1  заканчиваются остры 
ми коготками ,  н а правленны м и  назад. Хвостовой щит !\! аленький (см. 

� crn  
9 

Ю) · � lf 
12 . 

ю 

Рис. 28. Кранидии трилобнтов сеillейства Paradoxid idae 
1 - Paradoxides (Paradoxides) tessini Brongn i art ;  2 - Paracloxicles ( Eccaparadoxides) pusillus (Bar· 

rande ) ; з- Anabaraspis splendens Lermontova; 4- Scilisloceplzalus en igmaticus Ler�ontova; 5- Scha

gonaria ta.nnuola Polet aeva;  б - Cenlropleura p/юenix Opick: 7 - Cta ·e/la gronшallt H o\vel l ;  8-A no
polenus salleri Hicks; 9 - Xystridura saintsmitbl (Chapmeп) ; 10 - Gigantella atlasensis Hup�: 

1 1 - Bajangoliaspis asiatica Repina : 12 - Ferralsia Ыауасi СоЫюld 
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рис.  27) . Большую часть его занн \Iает ш и рокий рахис, осложненный до
пол н ительны м  возвышением в средней ч асти .  Плевры ,  узкие, вогнутые. 
К р а й  щита ровный.  

С е м е й  с т в о Р а r а d о х  i d i d а е объединяет роды с характерны м  
строением головного щита.  О н  очень широкий,  окружен выпуклой крае
вой каймой,  оттянутой по бокаы в дли нные, толстые шипы. Глабель 
парадоксидид, к а к  п равило, очень крупная ,  з анимает большую часть кра
нидия ,  расширяется вперед с округл ы м  или округло-приостренным  пе
редни м  концом ( см .  рис .  28 ) . Глабель обычно рассечена четким и  борозд
ками .  Их может быть две п а р ы  (древние  виды рода Paradoxides, Sc!юgo
naгia ) , а может быть три или четыре пары .  Часто борозды трансглабе
лярные, но  м огут быть и прерывистым и .  У представителей подсемейства 
Centrop leuг :nae  передняя п а р а  борозд сечет фронтальную лоnасть 
гл абели косо назад .  Зан1лоч ное I<ольцо у P a radoxi d i d ae чаще широкое, 
уплощенное. Передний край обычно окружен выпуклой краевой каймой.  
Ка йма  может быть пережата в средней части выдающимся передн и м  
концом глабели ( см .  р ис .  28) . Фронтальный лимб  обычно остается толь
ко  по  бокам переднего конца г.1 абели .  Реже он может присутствовать 
и в переди глабели,  но  обычно узкий ( Scl1istocephalus, Gigantella ) .  У ро
да Anabaгaspis ( и  ряда видов Paгadoxides ) краевая кай м а  отсутствует 
и передня я  часть кранидi iЯ  и меет вид вогнутой ш ирокой площадки. Не
подвижные щеки ч .з ше JОЕольно ш и р окие, но ;vюп·т б ыть и узким и  
(Sclшgonaria, отдельные виды рода Paradoxides ) .  Гл азные крышки в 
бол ьшинстве случ аев длинные,  более или ;v1енее изогнутые.  В ряде слу
чаев (Paгadoxides forc!Jammen:, Р. carens, Р.  davidis и др . )  глазные 
крышки короткие. С1азные ва:JИки '\югут быть довольно J.линными  
(Xystгiduгa, Scf1 istoceplta ius ) , но  чаше очень короткие, слабо выражены.  
Строен11е лицевых швов у па радоксндид может значител ьно ·варьировать. 
Передние  ветвl l  обычно д"1 1 1 н·нее задних.  Они \! Оrут сл а•бо р асходиться и 
начинаться довольно далеко от глабели (Sclzistocephalus, Gigantella, 
Xystгidura) , могут значительно расходиться и начинаться бл изко 
от глабели (•больш ая  часть видов Paradoxides ) и м огут быть не 
только резко ( почти перпендикул ярно к п родольной оси )  р асходящими
ся, но  даже отгибаться назад ( роды подсемейства Centropleur inae ) . 
Задние ветви видов Paгadoxides с длинными  глазами ,  A nabaгaspis, Gi
gantella, Schistocephalus почти всех Centropleur inae очень коротки�. 
расходящиеся.  Но у вндов Paradoxides с коротки ми  гла з а м и  задние вет
ви л ицевых швов по  дл ине п р имерно равны передним и более или ыенее 
расходятся в стороны .  Свободные щеки Paradox id i dae  умеренной ш ири
н ы  и неширокие, обычно о кружен ы четкой, вы пуклой кай мой, оттянутой 
в длинные ш и п ы .  

Туловище известно у ыногих родов п а радо ксидид. Оно многосеп!ент
ное, более или менее сужается назад, состо111 из 1 3-23 сегментов. Осе
вая часть туловища более или ыенее широкая ,  а плевральные,  каJ\ пра 
вило, рассечены четкой косой бороздкой, оття нуты у больш и нства родов 

@�V\99��� 
4 

Р 11 с .  29. Хвостовые щиты трилобитов семеi"Iства Paradoxididae 

1 - Paradoxides tdrelli Holm; 2 - Paradoxides qu adrimurconafus Hol m ;  3 - P:иadoxides cyelli B ar
rand�;  4 - Anabaraspis splendens Lermontova; 5 - Sc/1ago�aria !annuola Polet ae,·a :  б - Centropleara 

lot•ehi (Angel in) ; 7 - Anapolenus henricl Sa lter;  8 - Xy>f'ldura saintstnillli Chapman 
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в более или менее дли l i ные шипы .  У родов подсемейства Centropleшi
п a e  сегменты или заканчивают.ся небо:1ьшими  коготками ,  или n росто за 
круглены .  И только задние  сегыенты оттянуты в довольно длинные, 
у1nлошенные ш иnы, охватывающие хвостовой шит .  Хво·стовой щит у боль
шинства n а радоксидид небольшой, лоn атовидный,  состоит нз трех сег
м ентов ( с м .  рис. 29) . Ось его вы пук.1 ая ,  :1 10жет быть короткой и дли нн ой,  
округ.1ой и треугольной фJр :11 ы .  Плевры,  как  прави.�о, сла бо расчленены, 
высокие, неширокие, ч асто оттянуты н азад. Край  щнта может быть ров
ным или с выемкой на конце или ус.1 ожнен вырезом в виде двух п а р  
шипиков.  Хвостовой щит nодсемейств Ceпtropleur inae и Xystr idur iпae 
и меет отличное строение.  Он поnеречно вытя нут с узкой осью и ш ироки
ми nлевральны м и  частя ми .  р ассечен н ы мN плевральными ,  а иногда и 
интерnлевральными  бороздками .  Край  Щита обычно осложнен п арой 
коротких, уплощенных шнnиков.  

П Р И НЦ И П Ы С ИСТЕМАТ И К И 

Лроведенный обзор морфологии семейств редлихиоид показывает, что 
все nни r r �reют ряд сходны х  nризна r\0!3 ,  позволяющих объединить их в 
о.:tно надсемейство. Этн признаки таковы : 1 )  дли нное м ногосегментное 
туловище: 2 )  сл абая дифференциация отдельных ч астей с п и н ного щита ; 
3 )  слаборазвитые полуко.1 ьца тулов11щных сегыентов ; 4 )  большой голов
ной щит и в большинстве с.1учаев н есоrrзмериыо мален ький хвостовой ; 
5 )  длинн ые, реже средней величины гл азные крышки ; 6) хорошо разви
тые глазные валики,  ч а сто несущие с .�еды первичной сегментации ;  7 )  хо
рошо развитые л ицевые швы опистопа р ного тип а .  

Наряду с этим каждое семейство и меет З J r а ч rпельное кол ичество от
личительных призна ков.  При  выборе из них диа гностических, большое 
внимание  должно обращаться н а  н а п равление эволюции в рассматри
ваемой группе .  Наши наблюдения позво.1 или  сделать вывод о том, что 
преоб.l а .:tающи :--�r ·нап р а в.1 ение.vr в эволюции Red l ich io idea  является даль
нейшее р азвитие л ицевых швов н а  головном щите, т. е .  того п р изнака ,  
который послужил,  по-видюrому, причиной обособления Red l ic h i oi dea 
от какого-то общего п редка с Oleпel lo idea . 

Р азвитие л и цевых ш вов у Red l ich io i clea шло двумя п утя м и :  1 )  дли
на  их увеличивалась за  счет п риближения глазной крышки  ( особенно с 
концов) к гла бели и те�r с а м ы м  л ицевые швы становились дли н нее и 
более р асходящи м иен ( or .  рис .  3 1 ,  35, 36) ; 2 )  удлинение л и цевых ш вов 
связано с укорочением глаза  ( и  соответственно  глазной крышки)  ( с м .  
р и с .  39) . 

Р азвитие л и цевых швов коррелятивно связано с изменением ряда 
других признаков :  дли ной глазного вал ика ,  шириной неподвижных щек 
( удаление передних и задних ветвей л ицевых швов от глабел и ) . Комп
лекс этих nризнаков в определенных пределах остается постоянным у 
большинства семейств Redl ich io idea и �rожет, по н а ше м у  мнению,  рас
с матриваться, к а к  диагностический.  Х а р а ктеристика этого комплекса 
призна ков для каждого семейства сведена  в приведенной здесь таб
л и це .  

Однако х а р а ктеристика  семейств была бы непалной и не  отражала  
бы  всех особенностей, ес.1 и  бы м ы  не учитывали того факта, что эволю
ция каж·дого семейства шла несколько отличным путе:�1 и была связана  
с р азвитием определенного п р изнака  ( ил и  групnы  п ризнаков) . Эти  спе
цифичные для каждого семейства признаки также должны быть рас
смотрены при его х а р а ктеристике. При этом надо учитывать, что оцени
ваемые признаки  по мере развития груnпы могут п ретерпевать некото
рые качественные  изменения .  
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Отдельные семейства отличаются одно от другого строением и коли
чеством сегментов туловища и размера м и  хвостового щита .  Так,  если 
коли чество сегментов туловища у Dolero len idae  достигает 1 2- 1 5, то у 
Metadox i d i d a e  (1которое считаетQя близ,ким к Dolerolen i dae )  н а сч итыва
ется 1 8-22 сегмента. Однако у м ногих резко отличных семейств коли
ч�ство сегментов может быть близким ( Redl i ch i i dae - 1 1 - 1 7  и El l ipso
cepha l idae - 1 2- 1 6) .  J\оличество сегментов, участвующих в строении 
хвостового щита, также l\ЮЖет быть х а рактерн ы м  nризнаком для от
дельных семейств.  Так,  развитие Neored l i ch i i d ae шло в направлении 
увеличения х востового щита .  Поэтому м ногосегментный хвостовой щит 
( от 4 до 8 сегментов ) является диагностически м  п р изнаком для упомя
нутого се \·IеЙ'ства .  Но у \ I ноrих сел·1ейств Redl i c h io i dea хвостовой щит о с 
тается м аленьким и очень близким по  строению ( Red l ich i i d ae, Dolerole
п i dae,  Pгotol en i d ae ,  P a гa dox id i nae ) ; и с д.ругой стороны,  наоборот, в пре
дела х  одного семейства P aгadoxid i dae х востовой щит может быть к а к  
м аленьким (Paгadoxid inae) , так и достигать значительных размеров 
(Ceпtгop leuг inae  и Xystг idurinae) . Поэтому  н а м  кажется возмож н ы м  учи
тывать количество сегментов туловища и строение хвостового щита п р и  
характеристике семейств, но не  считать эти п ризнаки основным и .  К со
жалению, мы далеко еще не у всех родов знаем туловище и хвостовой 
щит, и поэтому не може\1 точно определить возможные р асхождения и х  
в п р еделах  семейств. Имеющиеся данные по  этим признакам приведены 
н иже. 

Число сеl�:\-tентов Чис.nо сегментов 

ll хвостовом 1} хвостовом 
в туловище ЩIITe в туловище щите 

Redl ichi idae 1 1-19  J --4 Palaeolenidae 1 3 - 1 5  2-3 
Neoredl 1chi idae 1 2-17  4-8 Protolen idae 1 2-25 1 -3 
Dolerolenidae 1 2- 1 5  1 -2 А ldonai idae 3 
Metadoxididae 1 8-22 3-4 Menneraspidae 13 2 
Ell ipsocepl1al idae 1 2- 1 6  2-3 Paradoxididae 13-23 2-4 

Близкое строение л и цевых швов и меют семейства P roto len idae  и 
E l l i psocep h a l i dae .  И, опи раясь только н а  этот признак ,  м ы  бы должны 
объединить их  в одно семейство. Однако р азвитие обоих семейств шло 
по  разному пути,  и ecJi и ранние: их п редставнтешr довольно близки меж
ду собой, то в даJJьнейшем они все больше расходятся. 

У элJJ ип соцефалид в ходе эволюции сглаживается гоJJовной щит, 
почти полностью редуцируются глазные валики и исчеза ют борозды на  
глабеJJ и ( у  поздн и х  E l l i psocepha l i dae ) , а также усиJJивается интегра ция 
туJJовищных сегментов и несколько увеличивается хвостовой щит.  
У P rotolen i dae,  наоборот, по мере развития усиливается расчленение 
головного щита и гл абе.� и ,  туловише имеет плевры с длинныl\ rи  ПJlев
ральн ы м и  окончаниями ,  хвостовой щит остается маленькИ!\! .  

Эти  диагностические особенности, отличающие р ассматр иваемые 
семейства, должны быть также учтены при их  х а р а ктеристике. 

Обособление Paradox id i dпe  и их  даJJьнейшее р азвитие идет по пути 
р асширения перед1 1его конца г.� абеJJ и .  Этот х а рактерный признак ,  наря 
ду с другими ,  должен быть  также введен в диагноз семейства.  Одн ако, 
если фор ы а  глабели яв,1 яется х а р актерной д"1я семейств Paгadox id i dae ,  
то в пределах  других семейств она может варьи ровать. Для п р и мера  
можно взять семейство Proto lenidae ,  у п редставитеJJей которого гла
бепь может быть конической, п рямоугольной, расширяю щейся вперед, 
п ричем изменения ее фор м ы  повторяются нескоJJько р а з  в п роцессе 
р азвития семейства .  Поэто\1У Н. П. Суворова ( 1 956 ) отмечала,  что у 
Protol en i dae  форма  гл абеJJ и может использоваться только при  харак
теристике видов и реже родов. Меняется фор м а  гJJ абели и в предел ах  
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Семейство 

Redl ichi idae 

Neoredlichii
dae 

Dolerolenidae 

Metadoxididae 

Ell i  psocepha
l idae 

Pa\aeolenidae 

Protolenidae 

Aldonaiidae 

Paradoxididae 

Menneraspi
dae 

Зан. 561 1 

Т а б л и u а  
Морфологические особенности надсемейства R edlicll i o i dea 

Передние ветви 1 
лицевых швов 

Задние ветви 
лицевых швов 

Глазные крышки 
И IIX ПOJIOЖCHIIC 

Глазные 
валик н 

Длинные, 
ходящиеся 

рас- Длинные, расхо- Длинные, близко Короткие 
дящиеся подходящие к гла

бели 

Короткие, суб- С редней длин ы , Длинные и сред- Доволь н о  
параллельные расходящиеся ней длины, удален- короткие 

ные от г лабели 

С редией длин ы ,  
субпа раллель
ные или умерен-

Длинные, расхо- С редней длины, Средней 
дящиеся удаленные от гла- длины 

бели 
но расходящие-
ся 
Короткие, суб- Длинные, 
параллельные ходящиеся 

Короткие, суб- Короткие 
параллельные 
или сходящиеся 

рас- Короткие или сред- Очень 
ней длины, значн- длинные 
тельно удаленные 
от глабели 

Длинные, удален- С редней 
ные от глабелн длины 

Короткие, чаще С редней длины С редней длины и Длинные 
субпа раллель- короткие, удален-
ные ные от г лабели 

а редней длины,  Короткие 
субпараллель-
ные или расхо-
дящиеся 

Короткие, суб- Короткие] 
параллельные 

Длинные, удален- С редней 
ные от г лабели длины 
(редко подходят к 
ней доволь но близ-
ко) 

Средней длин ы, Очень 
сдвинуты назад, длинные· 
значительно удале-
ны от глабели 

С редней длины, С редней длины, С редней длины, Короткие 

расходящиеся расходящиеся немного удаленные или отсут-

ствуют 

С убпара ллель- С редней длины, Длинные с задни- Отсутст-
ные расходящиеся ми конuами, уда- вуют 

ленные от глабели 



�емейств P a l a eolen idae  и E l l i p socepha l i d ae .  Поэтому, н а м  кажется, фор
м а  глабел и  не может быть диагностическим п р изнаком для всех се
мейств Red l ich io idea ,  а учитываться тол ько тогда , когда эволюция опре
деленного семейства ( Pa radox id idae )  идет по пути ее специализации .  

Остальные п ризнаки в строении  спинного щита редлихиоид сильно 
в арьируют в пределах  семейств и не могут приниматься во внима ние 
п р и  их  х а р а ктер истике.  

Таким образом,  н а ш и  набл юдения позво.1 или п р ийти к заключению, 
что для характеристики семейств могут быть использова ны  следующие 
nризнак и :  1 )  положение и характер передних и задних ветвей л ицевых  
швов и кор релятивно связанные с этим  п р изнаки ;  2 )  форма  'К.р анидия ; 
3 )  размер глазных крышек ;  4 )  длина глазных валиков;  5 )  ширина  не
подвижных щек .  Как второстепенные признаки м огут учитываться : 
б)  количество туловищных сегментов ; 7 )  строение хвостового щита ; 
:8 ) форм а  и расчленение  глабели .  

Еще более трудно выявить какие-то общие определяющие п р изнаки 
.для х а р а ктеристики подсемейств. Определяется это в первую очередь 
тем, что в пределах семейств, как  уже отмечалось, р азвитие идет своим,  
отличным путем . Одна ко у м ногих семейств эволюция идет по  пути  
развития лицевых швов и поэтому признаки ,  которые брались за  основ
ные п р и  характеристике семейств,  и здесь будут определяющим и ,  но 
·Степень их расхождения должн а  быть меньшей.  

Т а к, ·поСJ.семейства Paгa red l i ch i i n з e  1 1  Red l i ch i in a e  отличаются одно 
от другого в основном характером  строения nередней ветви лицевого 
ш ва, что и было отмечено при их выделении Юпе ( Hupe, 1 952Ь ) , 
а именно :  передняя ветвь лицевого шва у п редставителей подсемейства 
Redl i ch i i n ae начинается очень близко от глабели на уровне ее передней 
п а р ы  борозд и л и  впереди ее, а у п редставителей подсем ейства P a r are
d l ich i i n a e  передние ветви лицевого шва начинаются на некоторо�1 рас
стоя нии от глабели, позади уровня ее передней п а р ы  борозд. Длина 
л и цевых швов ( особенно задних ветвей ) ,  а также степень удаления 
глазной крышки от глабели ( ширина  неподвижных щек )  будут, очевид
но,  основны м и  п ризнак а м и  п р и  подразделении представителей семейства 
Dolero len idae  на  подсемейства .  Действительно для родов Lunolenus, 
Sibiгiaspis, Parabadiella характерны у� 1еренно ра-сходящиеся задние 
ветви лицевых швов и удаленные от глабели глазные крышки .  Эти роды 
следует объединить в подсемейство Luno len inae, а для родов Dolero
.lenus, Sajanaspis, Malungia характер 1 r ы  длинные задн ие ветви л ицевых 
ш вов и п р иближенные ( по сравнению с Lunolen i n ae )  к глабели глаз
ные крышки .  Комплексом этих же п ризнаков отделяются между собой 
н ряд подсемейств семейства Proto l eп idae .  Так, представители подсе-
11Iейства Protolen inae  и меют удаленные от глабели глазные крышки 
( широкие неподвижные щеки ) , длинные глазные ва.г. : r r<:и и короткие 
задн 1 1 е  ветви л и цевых швов,  а у п редставителей подсемейства Бerg:;� :) 
п i e l l i пae  г.1 <� зные к р ы ш к и  бJ1 иже расг.о.1ожены к г.� а бели ,  глаз,ные ва.1 и 
J\ И короче, а лицевые ш в ы  ( особенно  задние ветв11 )  длиннее .  Однако 
сста�ьные подсемейства п ротоленад отличаются одно от  другого ины
ми п ризнака м и  и среди них  имеет значение ш ир ина гл азных валиков 
и глазных крышек,  строение переднего края  к р а н идия, а также форм а  
11 сегментация гл абели.  П редстаnител и подсемейства Termi erel 1 i n ae  
имеют, как  п р а в ило, ш ирокие глазные крышки и глазные валики .  
а та кже всегда более или менее сужающуюся rзперед гла бель. д.�я 
nредставителей подсемейства Leгmontov i i n ae  форм <1 глабели может 
изменяться, но всегда оставаться неширокой rio сравнению с ш ириной 
кранидия и неподвижных щек.  Кроме того, п редставители подсем ейства 
·ю1еют ш ирокий, чаше ·вогнутый фронт а .1 ьный .1и;v!'б . Ф о р \1 а  гпа бели .  
з так�<е и нтенсивность р асчленения кранидия отличают представителей 
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подсемейств семейства E l l ipsocepha l id ae .  Однако в пределах семейства> 
P a r adoxi d i d a e  у всех подсемейств форма  глабели в общих чертах оста
ется близкой, а подсемейства отличаются в основном характером строе
ни я  х востовото щита ,  который у Xystr iduг iпae  и Ceпtrop leur inae н меет 
крупные размеры, поперечно вытянут, с шипами по краям ,  а . у P a r a do
x i d i n a e  :�1 аленький,  ло:1атовидный .  Кро \1е  того, Ceпtrop leuпnae отл и
чае11С!Я характером строения передних ·ветвей лицевых швов и н а.пр а в
лением передней пары борозд H il  глабели.  Хар актер строения хвосто
вого щита р азличает и подсемейств а неоредл ихиид: у представителей 
подсемейства Gigantopyginae хвостовой щит вытянут в дл ину с выем
кой в середине заднего края, а у Neoredl ich i iпae хвостовой щит полу
круглый ,  многосегментный.  

Таким образом, для характеристики подсемейств может быть ис
пользова н  тот же состав признаков, что и для семейств, но  с меньшей 
степенью их р асхождения, а в ряде случаев хар актер н ы м и  могут бытЬ
признаки и более н изкого ранга : ширина глазных крышек и глазных. 
валиков, форма  глабели, строение хвостового щита.  

При характеристике родов могут испол ьзоваться те же признаки,. 
которые брал ись за основные при выделен ии семейств и подсемействr 
но степень их расхождения будет зн ачительно мен ьшей . Кроме этого,, 
диагностическими для родов могут быть и другие признаки, такие,  как 
выпуклость глабел и, характер ее расчленени я ,  строение затылочного· 
кольца, строение переднего края кранидия, оп ределенные отличия в. 
строении  хвостового щита .  

В идовые признаки еще более разнообразны.  Чаще это не особен на> 
резкие р азличия в выпуклости отдельных элементов кранидия и их 
ш ирине, а также различия в интенсивности борозд на кранидии и гла 
бели, форме глазных крышек, форме кранидия и небольшие отл ичия 
в строении хвостового щита ( количество колец на рахисе и ребер l !a. 
плеврах, форма  рахиса,  строение внеш него края)  и др. 

Следует отметить, что очень трудно выделить какие-то определенные
признаки для выделения родов и видов, даже в пределах одного се
мей ства .  Те характерные особенности, которые были предложен ы  Лоч
м а н  ( Lochm a п , 1 947) как основные дJl Я подр азделения родов и видов. 
приемлемы лишь в общих чертах, так  как не охватывают все возмож
ные диагностические признаки дл я рассматриваемых та ксономических: 
единиц .  



ВЗ А И МООТ Н О Ш Е Н И Е  С ЕМ Е й СТ В  
В П Р ЕД ЕЛ АХ Н АД С ЕМ Е й С Т В А  R. E D L I C H I O I D EA 

Попытки выявить генетические связи между отделы-rьши группами  
т р илобитО'в -сталкиваются с большю1 и  тру.:н-rостя':viИ .  П оэтому вполне по
нятно высказывание Юпе ( H u pe, 1 95За ) ,  что сейчас  п реждевременно 
пробовать проследить раз·витие всех ро.з.ос:ювных в такой р азветвленной 
группе, к а1к 1рилобиты . Это, в ча•стно-сти , касается и надсе�1ейства Red l i 
ch. io id.ea .  В :v�есте с тем п р и  и·сследооани и трилобитов этого  надсемейства 
ученые разных стр а н  неоднократно приходи,1 и  к вывода :vr о роJственных 
связях отдельных в идов р одов и семейств 1 •  

Наи-более полная  ·схема взаи .vrоотношения всех се:v�ей,ств ·надсе :vrей·ства 
была предложена Н.  П .  Суворовой ( 1 9606, стр.  1 78 ) . В этой схе�1е ,  ·как 
и в п редыдущих исследователями  отмечается близость сем ейств :  P rotole
n i dae  и E l l i psocepha l i dae ;  P a l aeolen�dae и E l l i psoceph a l id ae ;  Dolero len i 
dae  и Red l i ch i i dae ;  Neoгed l ich i i dae  и Meta doxi d i dae,  а та кже ответв,�ение 
семейства P a r a doxid i dae  от семей-ства Protolen i d a e . 

Согл а шаясь с этим и  положениями ,  м ы  в то же вре :v� я  вносим неко
торые изменения в схему, п редложенную Н. П. Суворовой . Основные 
из  этих изменений сводятся к следующему :  

а )  Доказывается близость семейств Dolerolen id ae,  Neored l i ch i i d ae ,  
Metadox id idae  и Redl ich i i d ae .  В се эти семейства считаются п р онешедши
м и  от одного корня и объединяются в одну группу .  б )  В п редеJr ах 
группы подчер кивается близость семейств Neoredl ich i i d ae  и Red l i ch i i d ae 
и возможное происхождение второго от первого. в )  Семейства Dolero
len idae  и Met adoxi d i dae  считаются близко родственн ы ми ,  п ронешедши м и  
о т  одного корня .  г )  По-казывается близость се:11 ейства Aidona i i dac' 
( родственного, по  схеме Н. П .  Сувuровой, Neored l i ch i i cl a e )  к Protol en i 
d a e, а точнее подсемейству B igot i n inae .  

Первые представители Redl ich io idea обособились, очевидно, еще в 
докембрии .  По всей вероятности, как nолагают многие авторы,  они  
и мели общие кор'НИ с OJenel lo idea ,  пооко.1 ьку у обоих ·н адсе�1ейств мнnго  
сходных признаков в строении туловища и хвостового щита .  

Редлихиоиды, в отличие от ОJ1енелло r·Iд,  и меют на головном щите ли 
цевые швы,  что  является безусловно п рогрессивны м признаком, значи
тельно облегчающим линьку. Это преимущества позволило редл ихиои
дам существовать значительно больший отрезок времени .  Nlожно п ред
п ол а гать,  что р асхождение в их  развитии,  п р иведшее к обособлению
разных семейств, началось еще в докембрии .  

П рослеживание изменений отдельных морфологических признаков 
в ходе исторического р азвития этого надсемейства позволяет наметить 
основное направление эволюции в его пределах .  Выявляются оп реде
ленные р азличия в эволюции отдельных семейств, о чем сказано ниже.  
Но  хочется отметить, что на  первых ступенях ра'звития этого надсемей
ства преобладает одно основное направ.� ение, связа нное с дальнейшим
усовершенствова нием лицевых ш вов на  ГОJlОвном щите, т. е. того при 
qнака, который дал  начало обособлению редл ихиоид от  общего п р едка 
с Olene J Joid.ea .  Некоторые •семейства ( Red J ich i i d ae ,  Do1ero]en ic1ae )  со · 
хра·няют это н а правление и до -конца своего сущест•вс-вания .  

1 с �' - ч а сть 1 н астоящей �юногр афии.  
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Наибо"1ее J.,ревние Red l ich io i dea встреч аются ·в ·Очень низ�их гори
зонтах нижнего кембрия сов:v1 естно с древнейшими  Olenel lo idea ,  п р и 
надлежащими к се мейству Fa l lo tasp i dae  [ в  разрезах Анти-Атласа в 
с,1оях с Fallotaspis н айден Bigotincps (Hupe, 1 952Ь) ], а в ·р азрезах  
р.  Лены,  ( С ибирь) , совместно c Fallotaspis встреч ается Bigotina и несколь
ко выше Bigoti11ops ( Суворова ,  1 9606 ;  Хо�·Iентовский и Репина, 1 965 ) . 

Эти первые р едлихиоиды должны пр инадлежать к ceмeйcтвa м Neored 
l ic ll i i d ae и Protoleп i dae .  К сожалению, туловище и хвостовой щит обоих 
родов не известны.  В строении кранидия наблюдаются приыитивные 
п р изнаки : отдельные элементы кра нидия их сл або выражены,  лицевые 
швы короткие и значительно удален ы от гла бел и, глазные кр ышки и 
глазные валики очень широкие и часто несут следы первичной сегмента
ции .  Вполне возможно, что на этой стадии еще не вполне сложиJi ись чет
кие отличительные п ризнаки семейств, котор ы м  положил и начало дан
ные фор м ы .  Естественно, что они обычно помещались в одно семейство. 

Так, Юпе ( Hupe, l 952b, 1 953а ,  Ь) оба рода отнооит к семейству 
Pгotoleп i d ae ,  но имеющиеся отличия позволяют упомянутому исследо
вателю поместить их в р азные подсемейства :  Bip;otinops в подсемейство 
Termierel l i п ae ,  а дл я рода Bigotina выдел ить самостоятельное подсе
мейство B i got iп iпae .  Цуй ( S d zuy,  1 959 ) находит возможным отнести 
оба рода к одному подсемейству B igot i п i п a e  и включить это подсемей
ство в состав семейства Dol eroleп i d ae .  Суворовой ( 1 9606 )  оба рода 
включаются в семейство Neoredl ich i i d ae .  Такое разнотолкование в по
ложении упомянутых родов вполне объяснимо,  поскол ьку эти наиболее 
п р и м итинные Redl i ch io i dea несут в строении кранидиев ряд не четко 
в ыраженных п р изнаков, ха ра ктерных для более поздних форм р азных  
семейств. Н а м  кажется , что оба рода не'2мотря на знач ительное сходство 
уже пр иобретают первые отличительные черты, р азвитие которых п р и 
вело к резкому  обособлению двух крупных г р у п п  трилобитов ( с м .  р и с .  30) . 

Одна из этих групп  ( l )  объединяет семейства Neoredl ich i i d a e, Redl i 
ch i i d ae,  Dolero leп i d a e  и Meta dox id idae,  а вторая  ( I I )  Proto leп idae ,  E l l i p 
�·Jceph a l i d ae, P a l aeoleп idae и A l don a i i dae.  Вторая групп а  дала начало 
еще одной, более поздней группе редл ихиоид ( I 1 I ) ,  объеди няющих се
:VIейстаа Paгa dox i d i da ·� и Meппerasp idae .  РоJ.ствен!iые г руп.пы сеыейств 
в п ределах Redl i ch io idea  отмечались исследователями  и р анее. 

Та•к, ю.пе ( Hupc, 1 95З а , Ь) выделяет две груПIПЫ в предел ах  над 
семейства Red l i ch io idea ,  основываясь на  фор ме глабел и :  nервая с семей
ствами, и меющим и  субкон ическую гла бель, куда включались семей
ства Red l i c h i i d ae ,  Neored l ic h i id ae,  L a t i red l i ch i i d ae ,  S a u k i a п d i d ae,  Dole
rolen i d a e, Aba d ie l l i d a e, B at hynot i dae, Met adox i d i dae, P rotolen i dae  и 
A n t a t l a s i i d a e ;  и вторая групnа с семейств а м и, имеющими  субпрямоуголь
ную или расширяющуюся вперед гла бель, куда включались семейства 
E l l i p socepha l i d ae, P a l a eolen i d ae ,  P a r a doxi d i d a e  и H icks i i d ae. 

Хеi·I н и н г с" оен ( Heпп iпgsmoen,  1 957) находит воз .vюжным выделить 
три самостоятельных надсемейства :  Redl ich i acea ( с  семействам и  Red l i 
ch i i d a e  и с о  знаком воп роса Meiadoxid i d ae) ; E l l ip socephacea ( с  семей
ства� Iи  Pгotoleп i d ae,  E l l i p socep h a l i d ae и со знаком вопроса Dolerolen i 
dae )  и Paradox i d i d acea .  Эти же три  груп п ы  в ранге н а дсемейств при 
нимается и в сводi<е американсi<их палеонтологов ( «Trea t i se . . . » ,  1 959 ) , 
но состав их  существенно иной . В состав  надсемейства Rcd l i cl1 i a cea вкл ю
чаются семейства Red l i c h i i d ae,  Neored l i c h i i d a e, S auki a п d id a e, G igaпto
pygi d a e, Despujol s : d ae,  Yun i t i d ae, Aba d iel l i dae,  Dolerolen idae ;  в надсе
�'lеrkтво E l l i psocepha lacea в·в о J я т·ся ·се:v1 ейства E l l i psoceph a l i dae  и P ro
tol en i d a e  и в надсемейство P a radox i d acea - семейства P a гa d ox i d i d a e  
1 1  H icks i i d ae .  Ранг надсемейсп. сохр а няет за  этю1и тремя группами  и 
Ч а н  В а нь-Та нь (Cha ng·, 1 966) , п р иче�1 состав надсе'\1ей·ства Red l i ch i acea 
( •кот·орое пере-о1 атривается ю1 ) знач ительно расши ряется . 
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Рис. 30. Схем а ф н.1огенети чеС1< I I Х  взаи моотнош е i i i i Й  семейств в п ре_'l,ел а х  н а дсемейства 
Red l ichioidea 

!, !!,  !!! - крупн ы е группы в n р сде.1 а х  н а дсемей сl'ва Rcc! l i cll ' o i cl c a .  
}-семейство Neore d l i c h i i d a e  ( 1 l - IIОдсеr.lейство NcorecJ l ic h i i n a e ;  Б - по.....tсе�l е 'i с пзо Gig-aп topygi nae ) .  
2 - ce�t e i icтвo Г{ecl l ich i i cl a e  ( 8 - noдcer.·Jeiicтвo Pararec\ l ichi i nac:  Г - no..J.ce,t eikтвo R e d l i ch i i n a e ) :  
3 - сем е1"1ство M e t a clox i d i d a e ;  4 - семейство Dolcrolen i cl a e  (Д - noл.ccмeiirп.:o i.. u n o l c n in<le; Е - под
сем е!"!ство Dolerole n i п a e ) ; 5 - семей ство Protol e п i cl a c  ( )К - подсемеi'Iство E i goti n i n r. e :  8 - подсем еi'I
ство Te1·m i e r e l l i n a e ;  И - подсемейство Prcto l e n i п a c :  К - nодсемейство Bcтgero n i e l l i п <-l c :  Л - nод�е
ме!"!ство Lcrmoпto\· i i п i1e ) :  6- семейство A l cl on a i i cJ a c :  7 - ce �t ei .. tcтвo E l l i p soceph a l i d a e (Н - подсемей
ство E l t ipsoceph a l i п a e ;  М - подсе�·t с й сТIЮ Strenl t e l \ r п a e ) . 8 - семейство P a \ a eolcJ t i tl a e  ( 0 - rюдсе 
меПство P a l <� e o l e п i п a c ;  Л - подсемеftство Л1\уорsоlеп i п а с ) ;  9 - сем сt"rство .'\\eп п c r a s p i cl a e :  10 - семей
с т в о  P a r a c\oxicl i c lae (Р - подсе �tеiiство Parac\oxicl i n ae :  С - JЮ.J.сеыейство XY s t r i c l н r i п a e :  Т - noдcel\lfJ':'t -

cтвo Centrople(l r i n a e )  
-

Все сказанное с в идетел ьстiЗует о то� 1 ,  что в n реде.1 ах редл и х и о и д  
обособляется несколько крупных  груnп трил оби то в . Эти группы связа
ны рядом постепенных переходов и р азличные исследов атели (как от
м еч ал ось в ыше)  находят возможн ы м  отнести одни и те же семейст в а  к 
р азньнr группам ,  поэтому н а  современной стадии наших  знаний ,  до тех 
пор, п ока генет ическое родство от.Jе,'!ьньiх родов и с е � 1 е й ств не буде r 
подкреплено более убедительными данными и в первую очередь и ссле
дов а н и еNr онтогенеза отдельных видов, н а м  п редст а вл я ется более пра 
iВИльным р ас с м а т р и в а т ь  их как  определенные группировки близких 
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Рис. 3 1 .  Смена представителей семейств N eored l i 
c h i i d a e  и Red l i c h i i d a e  в разрезах НИ)!Шего 1\емб
рt !я  юга С и бирсi\ОЙ платфо р м ы  («западный» тип 

разреза) 
1 - Bigofinops patriu.s Su,rorO\'a из эльгянского <оризон

та; 2 - Bu laiaspis vologdini l.ermoпtova из толбачанскоrо 

горизонта: 3 - Tungusella тnar�ica Repina нз урнцкого 

горизонта ; 4 - Redli!:!u:a zl1 a ,·kovi Rep ir.a IИЗ одекмин,С!<оrо 

горнзонта 

семейств в п ределах  одного надсемейства Red l i ch i 
o id.ea, т. е .  так, к а к  это предлагается Юпе (Hupe. 
l 953 a ,  Ь ) . 

В пределах  первой группы трилобитов ( I )  ( см .  
рис .  30) древние  Neoredlichiidae типа Bigotinops, 
по-видимому я вляются н аиболее р а н ни м и .  Даль
нейшее н а правление в эволюции Neored\ ichi i dae не 
вполне ясно, но ,  насколько м ожно судить по их 
стратиграфическому  распределению, р азвитие шло  
в н а п равлении увеличения размеров хвостового 
щита .  На головном щите набл юдается увеличение 
выпуклости глабели и усиления ее р асчленения .  Но 
iJицевые швы оста ются по-прежнему короткими ,  
с.ТJаборазвитыми  и это, по -видимому, явилось причи
ной  их довольно быстрого вым ир а н ия в п ределах 
нижнего подотдела .  

О т  неоредлихиид где-то в первой половине их 
существования обособилась новая ветвь трилобитов 
(Redl ich i idae ) , развитие которой пошло в н а правле
нии сдвижения глазных крышек к глабели  и удли -
нения л и цевых ш вов. В ряду перехода о т  неоредли

хиид к поздни м  редлихиидам с хорошо развиты м и  л и цевым и  швами 
можно набл юдать все  ступени .  В этом отношении п одсемейство Para
red \ ich i inae я вляется как  бы  nромежуточным звеном м ежду Neoredl i 
<:h i i dae  и Red l ich j i dae. 

Это направление в эволюции головного щита от р анних Neoredl i 
ch i idae к P a rared l i ch i i nae  и Red l i c l1 i i nae nодкрепляется и положением 
этих груп п трилобитов в разрезах.  Так ,  в р азрезах Китая роды подсе
мейства P a rared l ich i i nae с умеренно расходящимися пер едн и м и  ветвя
м и  лицевых ш вов ( Eoredlichia, Wutingaspis) встречаются в более древ
них слоях, чем типичные редлихииды подсемейства Redl i ch i inae  (Chang. 
1 957, 1 962, 1 966;  Lu ,  1 94 1 ,  1 96 1 ; Sun ,  1 96 1 ) .  В о  многих разрезах юга 
Сибири м ы  также видим четкую смену от родов с п а р аллельн ы м и  вет
вями  лицевых швов ( Neoredl ic h i i dae) , встречающихся в низких слоях 
н ижнего кембрия ,  к родам с умеренно расходящимиен передн и м и  вет
вя �1 И  лицевых Ш БО В  ( P a rared l ic h i i nae )  и 1К Redl i ch i i n ae .  Так,  н а  юге 
Сибири  в эльrянском горизонте содержатся такие роды, как Elganellus 
и Bigotinops, в вышележ ащем  толбачанском горизонте встречаются 
более р азвитые неоредлихииды (Bulaiaspis ) .  В вышележаще м  урицком 
горизонте мы встречаем роды, п ринадлежащие к подсемейству Para red
l ich i i nae ( род Tungusella) и уже в олекминском появляются Red l ich i i 
nae - род Redlichia ( см .  рис .  3 1 )  (Лермонтова, 1 95 1 ;  Репина  1 1  др . •  
1 956;  Суворова,  1 959, 1 960б; Архангельская, Григорьев, Зеленов, 1 960; 
Карасев, Лебедь и Галимова, 1 959; Жарков, Хоментовский ,  1 965; Кар а 
сев и др . ,  1 966) . 

Это основное направление в эволюции рассматриваемой групп ы  под
крепляется также и исследованиями  онтогенеза отде.ТJьных видов. 
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1-'J JL .  32. И ндив идуальное развит11е вида Redlicl!ia 
c l1 e i ncnsis Walcott по р а боте Кобаяси и Ката 

(Kobayashi ,  1\ato,  1951 ) 

1 - СТ3.1i!Я i\lepaCНIIC ( р а з м�р CIIИi-iHOГO ЩIIТЗ 2,6 .11.11 ) ;  
2 - т а  ж е  стадия ( р а змер кра н н,::.в я  0.9 .MAt в длину ) :  

3 - П ОСJlедние стадии мераспис ( размер кра н У1 д Н �I 

3.6 At 'f ) :  4 - кра11идиl1 DЗJюслого экземпл яра 

Лу Ен-Хао ( Lu ,  1 940) выделил и описал восе :v�ь  
стадий р азвития у личинок вида Eoredlichia interme
dia ( Lu )  1,  начиная с ·Прота спис (0 ,54 лнt) . Лу Ен-Хао 
п р оележена изменение всех признаков спинного щита 
{)Т ста .J.ИИ к стадии.  И·нтересно, что разбираемые на 
ыи п ризнаки ( п р ибл ижение гл азных крышек J< глабе
JJИ,  укорочение и н а клон гл азных валиков, постепен
ное все более сильное ра схож.J,ение передних ветвей 
JJицевы х швов)  отчетливо наблю.J.аются от стадии к 
cтaдJ I I I  п о  :�-1ере роста ( 01 .  рис .  57 в р аботе Hupe, 
1 953а ) . Т а к, н а  стадии 3 и 4 ( 1 ,63 А1А1 и 1 ,93 мм) ( Lu .  
1 940, табл .  I ,  фиг .  3 ,  4 )  глазные валики длинные, поч
ти горизонта.1 ьные, гл азные крышки далеко отстоят от 
гл абеJlН  и передние ветви лицевых швов направлены 
почти п а р аллельна вперед. Н а  стадии 5 (2,9.5 мм) 
( L Lt ,  1 940, табл.  I ,  фиг.  5 )  за метно некоторое п р и бли-
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жение гл азных крышек к глабел и ;  неподвижные щеки становятся уже, 
а свобо.J,ные шире ,  глазные валики укорачиваются, но все еще остаются 
д.овольно длинными,  передние ветви лицевых швов начи н ают расходить
ся в стороны. Еще более четко из менен ие этих п р изнаков наблюдается 
на •пос.1 едующих стади:ях . Та·к , на стадии 8, 9 ( Lu ,  1 940, т абл .  I, фиг .  8, 9 )  
мы види м ,  что гл азная крышка передними и �адню1и концами очень 
близко подходит к гла бели, неподвижные щеки очень узкие,  а свобод
ные почти вдвое шире неподвижных, гл авные валики очень короткие, 
нак.1 он t rые, а пере .J.ние ветви .1 ицевых швов начина ются недалеко от гла
·бел и и р асходятся под у гло м,  достигающим 40° с про.J.ольной осью. 

П р и мерно аналогичная последовательность изменений  рассматри
ваемых призн а ков отмечается и при исс�едовании ранних стадий раз
вития Redlichia cheinensis Walcott ( Kobayash i ,  Kato,  1 95 1 ) .  Так,  начи 
ная  со стадии мераспис  ( 1 ,66 ;ИЛt, весь спинной щит) ( Kobayash i ,  Kato, 
1 95 ! ,  табл.  I ,  фиг. 6) , когда отчетливо р азличаются все признаки на 
краниди и ,  неподвижные щеки широкие (шире  свободных щек) , перед
ние н задние концы гл азных крышек довольно далеко отстоят от глабе
.JJи , передние ветви лицевых швов начинаются на зна чительном расстоя 
·нии от гл абели и слабо расходятся в стороны, задние ветви лицевых 
ш вов очень короткие ( см .  рис . 32 ) .  

П р и м ерно то же строение рассматриваемые эле менты кр анидия и ме
ют на следующих стадиях  мер аспис с длиной спинного щита 2,6 мм ( Ko
bayash i ,  Kato, 1 95 1 , табл.  I, фиг.  7, 8 ) . В последующие стадии роста , 
когда длина  кранидия достигает 0,9 AtAt , 1 ,3 J!'tM, 1 ,7 лtм в длину ( Ko
bayash i ,  Kato, 1 95 1 ,  табл . I , фиг.  9, 1 \ , 1 3 ) ,  отчетливо наблюдается сдв и
жение г"'Iазных крышек к центру, сужение неподвижных щек и расши
рение свободны х  щек, укорочение и н а \{лон глазных валиков и прибли
жение (вместе с конца ми  глазных кры шек) внутренних концов "1 ицевых 
швов к глабели ,  их удл инение н расхоilщение. Еще бо.1ее четко измене-

1 Описа1 1ный Jly Ен-Хао вид Redichia inteгmedia в п оследств11 1 1  был взят за TJ JПoвoiJ 
вид рода (Cha ng, !

'
953) . 
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Рис.  33. Морфологичес1< 11е изменения представнтелей семейства Dolerolenidae,  ветре� 
ч ающнхся в р азрезах н и жнего кембр1 1я  С н б и р и ,  Исn а н 1 1 1 1  11 Китая 

.1 - Sajanaspis pokrovskayae Repina из кам ешкавекого горизонта Са яно-.длгаНской складч аrJJ"J об
>�а сти : 2 - Sibiriaspis chomentovskii Repina и з  ба за ихекого горнзонта того же район а ;  3 - Dolero

. enus  foгmosus S clz t1 y  из третьего слоя с трилобi!Т З I\ 1 !1 р а зрезов И с n а н 11 н ;  7- L u nolen us prior 

.) d z u y  1 1з п е р вого 11 второго слоя с тр илобита i\'!11 И с п а н н н ;  5 - Ma lu ngia /aevigala из зоны JV\ a -

l llпgia 1\11т а я :  б - Parabadie/la !щоi Cll д llg 1 1 з  ЗOI !i>l Eorecl l i ch i a  1\.llтая 

ние  этих mризнаков видно на поздних стадиях мераспис  с �линой кра
нидия 3 ,6 мл1 ( Kobayashi ,  Ka to, 1 95 1 ,  т абл.  1 ,  фиг. 1 4 ) . 

У взрослы х  форм Redlicbla cheinensis м ы  видим очень узкие непод
вижные щеки, длинные, близко подходящие к глабели глазные крышки,  
очень короткие, н а клонные глазные валики и длинные, начинающиеся 
близко от гл абели,  р асходящиеся передние и задние ветви тщевых 
wвов. Таким образом, те, пусть немногочисленные,  исследования онтоге
неза подкрепляют отмеченное филогенетическое развитие этой ветви 
редлихиоидных трилобитов. Близкое строение спинного щита к Neored 
l ich i i dae  и меют представители семейства Metadox id idae .  И х  родство от
мечалось и р анее ( Суворова ,  1 960б ) . Metadoxi d i dae,  по-видимому, име
ют с Neored l ic ll i i d a e  один корень происхожде11 ия .  И сходя из того, что 
неоредлихи иды и методаксидиды встреча ются примерно в одновозраст
ных слоях, можно предпола гать, что они р азвивались п а ра.1.1ельно 
(см .  рис .  30) . Семейство M.cta dox id idae  очень немногочисленно и н аправ 
ление р азвития в е го  пределах  не  ясно . Семейство Dolerol en idae  имеет 
общие признаки в строении спинного щита как  с семей ством Metadoxi
d idae  [что дало возможность Цуи (S dzuy, 1 959) объединить и х] ,  так и с 
семейством Redl ich i i dae ,  н а  основании чего са мостоятельность Dolero
l eп idae  не р а з  ставилась под сомнение ( Heпn ingsmoen , 1 95 1 ;  Суворова ,  
1 960б, стр . 1 79 ) . 

А в более поздней ра боте Хеннингсмоен (Henn ingsmoen , 1 957) счи
тает возможным долеролев ид со знаком  вопроса поместить в н адсемей
ство E l l i psoceph a lacea .  Такое разнотолкование в положении долероле
нид свидетельствует об их  своеобразии в строении  и Dolerolen idae ,  к а к  
н а м  предста вляется,  являются самостоятельной ветвью этой групп ы  
трилобитов, имеющей свое развитие.  Эволюция долероленид, по-види
мому, шла по тому же пути, как и у редлихиид, и поэтому более поздние 
до.�еролениды 6"1изки пр едста•вителя :vт Redl i ch i i dae .  Действительно, если 
мы р ассмотри м  изменение долероленид в возр астной последовательно
сти, то отчетливо выявляется, что более ранние  долеролевиды имеют 
сравнительно короткую гла бель, удаленные от нее довольно короткие 
глазные крышки,  длинные глазные валики и умеренно расходящиеся 
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средней длины ветви лицевых швов (см .  рис .  33 ) .  Долеролен ид подобного· 
типа  мы встречаем в базаихском горизонте Саяно-Алтайской складча
той об.1 асти Сибири - род SiЬiriaspis Rep i п a ;  в перво:vr и второл1 слое, 
охараюеризованном трилобитам и  в р азрезах Луна ( И спания ) , - род. 
Lunolenus  S dzuy ( S dzuy, 1 96 1 а ) ; в зоне Eored l i ch i a  Китая - р од Paгaba
diella Chaпg 1 ( Chaпg, 1 966) , близк1 1й  '' роду L unolenus. Во всех 
упомянутых регионах в вышележащих горизонтах встречаются долеро
лениды, имеющие глазные крышки ,  ближе придвинутые к глабели ,  глаз
ные валики значительно короче, а задние ветви лицевых швов значи
тельно дл иннее ( см .  рис .  33 ) .  В Саяно-А.пайской скл адчатой области 
Сибири  в камешкавеком горизонте, перекрывающем базаихский с SiЬi
riaspis встречается род Sajanaspis Rep i n a ;  в разрезах Испании  в тре
тьем слое с трилобитам и  появляется Dolerolenus Leanz  ( Sdzuy, 1 96 1  а ) , 
а в разрезах Китая,  выше зоны Eoгed l i ch i a  ( в  которой встречается Pa
rabadiella) выделяется зона Malungia ,  с зональным родом ,  очень близ
ким к роду Dolerolenus (см. рис.  33) . Эта н а п р авленность изменений в 
п р едел ах  семейства подкрепляется в ка кой-то мере исс.�едованиями он
тогенеза вида Dolerolenus bornemanni ( !'vlenegh i n i ) , n роведеиными Бор
неманном (см .  рис .  65 в работе Hupe,  1 953а ) . На  стадии мераспис  
(длина  кранидия 1 ,4 ;НА1 ) мы види м короткие глазные крышки ,  удален
ные от гла бел и и соединепные с ней дс1 1 1 нными глазными  валиками  и 
слабо расходящиеся nередние и задние ветви л и цевых швов. Н а  более 
nоздних  стадиях  наблюдается удлинен 11е г.1 а зных крышек,  приближение 
и х  к гла бел и и удлинение и р асхождение  ветвей лицевых швов (особен
но задних) . 

Ранние долеролениды п о  очертаниЯ!\! кр анидия,  длине  глазных кры
шек и степени р асхождения  задних ветвей лицевых швов несколько н а 
nоминают мераспис стадии рода Dolerolenus. Целесообразно группу 
р одов, и меющую в строен ии головного щита признаки n р и м итинных до
леролЕнид объедин ить в одно подсемейство Lunol en iпae, в состав кото
рого войдут все ранние долеролениды: Luno!enus Sdzuy, SiЬiriaspis Re
p iпa ,  Parabadiella Chaпg,  Yunannocep/1 alus Kobayash i  и второе подсе
�rеИ:пво Doleгol en iпae  в составе :  Doleгolenus Lea пz, Sajanaspis Rep ina  
и Malungia Cha пg. Подсемейство Lunol en inae  будет более древним .  

Семейства р ассмотренной груnnы ( ! )  ( Red l i ch i i dae,  Neoredl ich i idae ,  
Doleгo len idae  и Metadox id i dae )  тесно связаны между собой и скорее все
го развивались от одного общего корня .  

Среди второй группы ( I ! )  близких семейств ( Pro! o len id ae,  E I J i pso
ceph a l ; dae ,  Pa l a eo leп idae  и Aldoп a i i cl a e )  н аиболее ра нние - семейства 
P rotol en idae  и E J J i psocepha l i cJ a e. Обособ.1ение их  произошло, по-виюr · 
мому, еще в докембрии ,  посколы<у они распозн аются уже в довольно 
низких горнзонтах кембрия .  

Наиболее р азнообразно семейство Protoleп idae, которое в настоя · 
щее время подразделяется н а  пять подсемейств. Среди них н а иболее 
р'анним н вляется, nе;-види мому, ,nодсе�rейство B igot in inae, представител�i·1 
которого мы встречаем уже в слоях с древнейши м и  оленеллоидами се
мейства Fa l lotasp idae  (Хоментовск ий и Репина ,  1 965) . П редставител11 
nодсемейства B i goti n i п de  еще не приоб рели четких х а р аюерных черт 
типичных п ротоленид и многими  исследователями положен ие этого под
семейства в nределах  Protolen i dae  оспа ривается ( Sdzuy, 1 959 ; Суворова, 
1 960б) . 

Но н а м  кажется ,  что и менно древ11 1 1е  бн готинины положили начало 
r :ротоленидам .  Некоторое подтверждение этому можно в идеть в онтоге
незе ранних видов подсемейства Bergeroni e ! J i nae. Исследования моло
дых стадий вида Beгgeгoniellus expansus ( Lerm . ) , проведенные 

I Ч а н  В а нь-Та н ь  относит этот род к семеiiству A b a d i e l l id a e  Hl!pe; п о  нашему же 
ы н е н и ю ,  п р и н адлежит к Dolero\enidae. 
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Н.  П .  Суворовой ( 1 956) , показывают, что кранидии этого вида, и меющие 
размер 2,3 лин, очень н апомин а ю т ранние  виды рода Bigotina по очерта
н и я м  кранидия,  форме и положению глазных крышек и глазных валиков, 
ш и рине неподвижных щек, а также форме и слабому р асчленению Г.'! а 
бели ( см .  Суворова, 1 956, стр .  1 02,  рис .  34) . И уже н а  более поздни х  
ступенях р азвития ( с  длиной кранидия 3 ,5 жм)  формы п риобретают чер
ты, хара ктерные для взрослых экзем пляров Bergeгonie/lus ex.pansus  

2 

Рис. 34. Морфологичес�<ие из
м енения подр одов рода Bigo
/ina в разрезах юга Сибирс�<ой 

платфор м ы 

1 - Bigolina ( Bigotinella) malykani· 

са StJ\·oroYa и з  эльгянокого гvрн· 

зонта «За11 адноrо» тнпа разреза ; 
2 - Bigolina ( B igotina) egregica Re· 

р i п а  нз урнr�кого гори1онта ТО!'О же 
тиnа разреза 

{ Lerm. ) .  Однако вывод о том,  что ранние  Bigot in inae являются наиболее 
древними  протоленида ми ,  требует более убедительны х  доказательств и 
может р ассматриваться лишь к а к  предположительный .  B i goti n i n a e  nока  
в ключает один род, состоящий из двух подродов :  Bigotina (Bigotinella) 
S uvorova и Big·otina (Bigotina )  Cobbold .  Первый подрод встречается в 
более низких слоях. В разрезах Сибири мы н аходим его п редста вителей 
в эльгянском горизонте «западного» типа  разреза ,  а в у рицком известен 
другой подрод - Bigotina (Bigofina) ( см .  рис .  34 ) .  Развитие от ранних  
биготинин  к поздни м  идет в напр авлении  сужения  глабели и увеличения  
ширины  неподвижн ы х  щек. 

Представител и подсемейства Termieгe l l i n ae  появляются также в до
вольно низких горизонтзх  нижнего кембрия .  Так, род Pruvostina Hupe 
известен из I I I  зоны разрезов Анти-Атласа (Марокко) ( Hupe, 1 952б ) .  
Кранидий рода Pruvostina близок к кранидию древних Bigofina, на  ос
новании  чего можно п редполагать, что они п роизошли от одного предка .  
)J,альнейшее развитие в пределах  подсемейства Termiere l l inae четко н е  
;станавливается 1 1  на мечаются лишь связи между отдельными родам и .  

Подсемейспзо Protol eп inae  объединяет довольно м ногочнсленную 
гr:-упnу  родоп, напрапление эволюции среди которых н е  ясно .  Отчасти 
это объясняется тем,  что нет р азрезов, где бы мы видели смену одни х  
родов этого подсемейства други ми .  От протоленин где-то в низах н иж
него кембрия  обособились формы,  которые дали начал о  новому подсе
мейству - Bergeron ie l l iпae .  Некоторое расхождение в р азвитии этих 
ветвей протолевид было отмечено Н. П. Суворовой ( 1 956, рис. 47) . 

Происхождение Bergeroп ie l l in ae  от ранних  Protolen i пae в к а кой-то 
мере подкрепляется тем, что более древние бержерониеллины ( Berge
гoniellus micmacciformis Suv . ,  В. gurarii Suv . )  близки п о  строению кра 
н идия к типовому виду рода Pгotolenus .  

Н а п равление эволюци1 r  в n р едела х  подсемейства  B ergeroп ie l l inae  
отчетливо н амечается из рассмотрения изменений бержерониеллинин от  
более ранних к IПОздню,r в непрерывных,  богато ·оха р а ктеризованных три 
лобита :vrи ,  разрез2х Сибири .  Эти  из :\·! ененхя хорошо разобраны Н .  П .  Су
воровой ( 1 956) . Ею онrечались два на,п равJlения в эволюции видов рода 
Beгgeroniellus : первое - идет в сторону р асширения  краниди я и непод-
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l"ис. 35. Наnравление в развитии рода Bergeroniel-
lus с сужающимся кранидием 

1 - Berge{Oniellцs spinosus Lermonto\'a (низы сннс1{о-ку

торп�нового горизонт о } ;  2 - .Вeгgeroniellus asialicus Ler
mon!O\'a (средняя часть синско·куторrnнового горизонта } :  

З - Bergerc:miellus lermonlovae Suvoro\•a (верхи синско· 

куторгиионого горизо11та ) ;  4 - Bergeгoniellus ketemensis 

Suvoro\ra (кетемено!Шй гаризонт} 

движных щек и второе в сторону удлинения кранидия, 
сужения неподвижных щек. Второе направление, безус
ловно является преобладающим в эвол юции подсемей
ства .  

В пределах  рода Bergeroniellus намечается ряд пос
ледовател ьно сменяющих друг друга в р азрезах видов : 
В.  spinosus - В. asiaticus - B. lermontovae - В.  ketemen
sis ( Суворова, 1 956, р ис. 46) (' см .  р ис.  35 ) ,  ·в котором чет
ко прослеживается направление в развитии. Оно за
ключается в том, что глазные крышки все больше приб
лижаются к глабели, неподвижные щеки становят�я уже, 
глазные валики короче, передние и задние ветви лицевых 
ш вов более длинными и сильней расходящимися.  То же 
направление в изменениях наблюдается и в пределах  
рода Bergeroniaspis и генетически связанного с ним бо
лее молодого рода Olekmaspis ( с м .  рис.  36) . 

Интересно отметить, что данное направление в эво
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л юции полностью совпадает с тем, которое м ы  отмечали у представите
лей семей ства Redl i ch iidae, т. е. идет в сторону р азвития лицевых ш вов. 
Поэтому поздние Beгgeronie l l inae,  такие как р од Olekmaspis и в ид 
Bergeroniellus ketemensis S uv. и меют близко расположенные к глабели 
глазные крышки,  короткие глазные валики и длинные р асходящиеся 
ветви лицевых швов.  Эти n р изнаки сближают их с Redl ich i inae и только 
прослеживание  р азвития обеих групп показывает, что это сходс1шо кон
вергентного характера .  

Второе н а n р а1вление в разви11ии Bergeron ie l l inae  р езко подчинено 
первому. Оно идет по пути расширенv.я краниди я ,  удлинения глазных 
валиков, удаления глазных крышек от rла бели и расширения неподвиж ·  
ных щек. Эт и  изменения можно проследить в р яду видов : Bergeroniellus 
micmacciformis - В. gurari - В. expansus ( с м .  Суворсва ,  1 956, рис .  46)  
{см .  р ис .  37) . Данное направление не  подчинено развитию лицевых швов 
и практически угасает где-то в верхах синекого гор изонта .  Одна ко еди
ничные представители его, по-видимому, доживают до верхнего подот
дела ( хотя в верхней части нижнего подотдела м ы  не встречаем фор м 
с широким кранидием ) .  И здесь, в связи с изменением условий, широкий 
спинной щит и кранидий становится, очевидно, полезным (по-видимому, 
для облегчения удерживания трилобитов на поверхности рыхлых илов ) . 
Это направление в разiВитии начинает резко преобладать и дает начало 
новому подсемейству п ротоленид - Leгmontov i inae с очень ш ироким 
сnинным щитом ( :и  кранидием ) .  Лермонтовинны очень однообразны,  но 
довольно м ногочисленны в сланцевой фации севера Сибири.  Это самые 
поздние P rotolenidae .в Сибири ,  доживающие до верхов нижнего кемб
рия.  Однако в Европе,  где, по-видимому, подсемейство Bergeronie l l i 
n a e  с более р азвитым и  лицевыми швам и  н е  было столь многочисленным ,  
к а к  в Сибири,  до конца н ижнего кембрия продолжают существовать 
протоленины и термиерелины.  Последних представите.1ей  этого подсе
мейства мы встречаем совместно с первыми P a radoxid idae  [разрез ы  
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Рис. 36. Направление в развитии рода Bergeronias . 
pis с сужающимся кранидием 

1 - Berge;oniaspis dive;gens Lermontova ( н и ж н я я  ча сть 

синско-куторгннового горизона ) ;  2 - Bergeroniaspis or

nata LermontoYa (средняя ч а сть с-инско- куторrиновото 

горизонта ) ;  3 - 0/e.� •naspis bobrovi Stl\•orova (верхи 

сн нско-куторгиноnого горизонта) 

Анти-Атл аса - Марокко ( Hupe, \ 960) , р азрезы Свен
токшиских гор- Польша (Mich n i a ck ,  Or lowski ,  \ 963 ) ] .  

От протоленид где-то в низах н ижнего кембрия,  nо
видимому,  обособилось семей ство Aldon a i i dae. П ред
ставители этого семейства и меют несколько общих 
черт в строении кранидия с n одсемейством B igotin inae  
н ,  по всей вероятности, произошли от  биготинин .  Не
которое nодтверждение этому :viожно видеть в онтоге
незе Aldonaia tersa Suv. ,  исследованном Н. П. Суворо
вой ( 1 960б ) . Кранидии молодых форм этого вида дли
ной 1 ,20 л.tлt по очертаниям,  ширине неподвижных щек 
и положению и длине гл азных крышек и глазных ва-
ликов несколько н а nоминают примитивных биготинин  

( Суворова,  1 960б, стр . 8 1 ,  рис .  26) . И только н а  более п оздних стуnенях 
р азвития формы пр иобретают черты, характерные для семейства Al do
na i i d ae :  очень широкий кранидий с необычайно широким и  неподвижны
�ш щеками и очень длинны м и  глазным и  валиками,  а также сдвинутые 
назад глазные крышки.  

П а раллельна протоленидам развиваются представители семейства 
E l l i psocepha l i d ae .  Эллипсоцефалиды имеют много близких признаков g: 
строении кранидия с протоленида м и  и, по-В I'iдимому, произошли от од
ного предка .  Эллипсоцефалиды известны уже в довольно низких гори
зонтах нижнего кембрия ,  а последние их представители встречаются в. 
среднем кембрии .  Н аиболее близки к протолевидам роды подсемейства 
Strenuel l i n ae. Н а  основании этого сходства Юле ( Hupe, 1 952б, 1 953а ,  б )  
н аходит возможны м  отнести Streнue l l i nae  к п ротоленидам .  Но если р а н 
н и е  эл.rшпсоцефалиды довол ьно близки к протоленидам ,  то более позд
ние их представители отличаются довольно резко. Рi:!звиruе эллипсоце
фалид шло, по-видимо'V!у, по несколько иному пу-ги, чем P ro�o len i dae_ 
Спинной щит эллипсоцефалид ( особенно среднекембрийских)  становит
ся более обтекаемым,  э.:-:лиnсовидным ,  с глаживаются глазные борозды 
на кранидии и глабели,  уменьшаются шипы на свободных щеJ<ах и туло 
вищных сегментах. Помимо  остальны х  признаков эллипсоцефалиды уже
в довольно низких горизонтах приобретают прогрессивный признак 
довольно ш ирокий,  поперечио-вытянутый хвостовой щит . Эти n ризн а ки 
свидетельствуют о том, что эллипсоцефалиды быюr хорошими nловца ми,  
что позвол ило им существовать до середины среднего кембрия.  Близкое 
строение к E l \ i psocepha l i d ae  и меют представители семейства P a l aeole
n i dae .  П а леолен иды отделилнсь от E l l i psocepha l i d ae, по-видимому, еще 
в докембрии .  В отличие от эллипсоцефалид палеолевиды имеют укоро
ченные глазные крышки и более длинные задние ветви лицевых швов .  
Палеолениды включают два подсемейства P a leo len i n a e  и Myopsolen i 
nae  1 .  Взаимоотношение этих подсемейств остается неясным .  Кажется
наиболее вероятным ,  что палеолен ины появились раньше и дальнейшее 

1 Myopsoleninae было выделено Юпе (Hupe, 1 9526) как подсемейство в пределах 
·Семейства Protolenidae. Таrкюrо же мнен!Ия nридерживается и Хен-НJинrсм·оен (Henniпgs·· 
moen, 1 957) . Однако нам кажется правильнее миопсоленин помещать в семейство Pa
laeolen idae, поскольку его представители имеют короткие глазяые крышкli. 



Рис. 37. Направление в развитии Protolenidae с 
расширяющимся кранидием 

: - Bergeroniellus rnicrnacciformis Suvorova (верхи та 

рынскосо ·ГОР'изонта) : 2 -- Bergeroniellus gurarii Suvoro 

va (низы синско-куторги нового гориз01на ) :  3 - Bergero 

niellus expansus (Ltrmonto\13) (сннско-кутQрп-t .. новый го 

ризон т ) ;  4 - Lermonlouia dzet·c.nouskii (Lermontova) (ке 

темскИ11 и ела irскнй горизонты) 

их развитие идет по пути более сильного р асчленения 
глабели ,  сужения  неподвижных щек и укорочения глаз
ных валиков. 

Вnолне вероятно, что Myopsolen inae  ·обособили�сь от 
P a leolen in ae  несколi>ко позже. Однако это положение 
трудно подтвердить, поскольку м атериал,  имеющийся по 
этому семейству очень разрозненный .  В р азрезах С аяно
Алтайской складчатой области большинство палеоленид 
приурочено к базаихскому горизонту (Resimopris, A lata
urus, Enammoceplшlus и др . ) . Но распределение п алео
ленид в пределах  базаихского горизонта установить 
трудно, так как не имеется непрерывных разрезов этого 
уровня,  охараюеризованных трилобитами,  и вза имоот
ношения отдельных местонахождений не вполне ясны.  
Но палеолениды, встречающиеся в вышележащем, ка
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мешковском горизонте ( род Palaeolenella) п ринадлежат к подсемейству 
Myopso l en inae  и имеют р асчлененную глабель и более узкие неподвиж
ные щеки (по  сравнению с наиболее древн и м  представителем подсемей
ства P a l a eoleninae ,  родом Resimopsis ) .  Об этом же направлении в раз· 
витии п алеоленид свидетельствует и тот факт, что п алеолениды, встреча 
ющиеся в верхних горизонтах нижнего кембрия р азрезов Анти-Атласа  
(Марокко) , также имеют расчлененную гл  а бель и сравнительно узкие 
неподвижные щеки . 

Однако здесь же уместно оговориться, что до тех пор пока мы не бу
дем иметь р азрезов, где бы из слоя в слой прослеживалось изменение 
п алеолевид и пока онтогенез большинства их  видов не  будет тщательно 
изучен, у нас нет уверенности в том, что роды, объедин я ющиеся в это 
семейство будут составлять генетически связанн\'Ю группу. В полне  воз
можно, что признаки р яда родов приобретены в результате п а раллель
нога р азвития разных групп.  Исходя из этого. возможно, пр авы те ис
следователи ( H u pe,  1 952б, 1 963а, б ;  Heпningsmoen, 1 957) , которые счи
тают, что Myopsolen inae  являются родственной группой протоленид. 

Семейство Menneгasp idae  в.ключает всего один род Menneraspis, 
встречающийся в верхах н ижнего кембрия Сибири .  Из нижнекембрий
ских семей ств к Mennerasp idae  близки два семейства - Redl ich i i d a e  и 
P rotoleni d a e. Ка к с тем, так  и другим семейством Mennerasp idae  имеют 
несколько близких признаков, а также ряд отличий.  Поэтому его связь 
ни с одни;м и з  н их не :v�ожет считаться :п01ка доказанной . Тем не  менее 
нам ;кажеТiся наиболее веро>lтным обо�собление Mennerasp idae  от п рои
ленид, поскол ыку у последних н а мечается неодн01кратно 'Повторяющаяся 
тенденция к ра сширению тлабели, что характерно для меннераопид, а у 
Redl ichi i d ae  наоборот, более поздние представители и меют четко кони 
ческую, неширокую глаоель. Mennerasp idae  по-видимому были быстро 
nозникшей и быстро исчезнувшей ветвью. Позднпе протолевиды дали 
также на чало новому н а п р авлению в р азвитии, которое пошло по пути 
сильного р асширения переднего конца гла бел и и концентрации глазных 
крышек. Формы с этими признаками объединяются в семейство P a r a 
doxid idae .  Близость этих семейств неоднократно отмечалась исследова-
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Рис. 38. Индивидуальное развитие Paradoxides 
pradoanus Verneuil et B arrande; 

по работе Цуи (Sdzuy) 196 1 6  
1 - кранидий разм�ром '1 , 13 мм; 2 - �ранидий размером 
1 ,66 мм; З - кранидиl! размером 2,7 мм, 4 - к,р анидий 

размером 5 AtAt; 5 - кран иди!! размером 26,6 АШ 

телями ( Matthew, 1 895 ; Czaranocki ,  1 926 ;  Schwarz
bach,  1 934, 1 936;  Суворова, 1 956, 1 960б ) . Н. П .  Су
ворова справедливо считал а,  что большим nодкреп
лением в этом выводе служит р од A nabaraspis 
Lerm., описанный Е. В. Лер монтовой из верхов 
нижнего кембрия Якутии .  Н .  П .  Суворова отмечала 
близоrсть этого •рода к ранни'м вида .\11 Paradoxides 
с вогнутым лимбом : (Р. bennetti, Р. groomi, Р. regi
na, Р. harlani) . В то же время род A nabaraspis в 
своем строении и меет и п р изнаки п ротоленид, что 
позволило Е. В. Лерм онтовой отнести этот род к 
Protolenidae. Н аличие рода, и меющего в своем 
строени и  признаки обоих семейств, подтверждает 
их генетическую связь. Род A nabaraspis обособил
ся, по- видимому, от представителей подсемейства 
Lermontovii nae, с которыми  имеет много общего. 
Развитие шло в .направлении р асширения глабели .  
Возможно, формы, подобные A nabaraspis и поло
жили начало семейству Paradox id idae.  Этот вывод 
несколько подкрепляется исследованиями 
Шнайдра,  изучавшего онтогенез Paradoxides 
(Eccaparadoxides) pusillus ( B arrande) , ( Snajdr ,  
1 958, стр .  1 1 9 ) . Как было отмечено Н.  П. Суворовой 
( 1 960б, стр.  1 79 ) , личинки стадии мераспис этого 
вида очень близки к таковым Lermontovia dzeva
novskii ( Lerm. ) .  Подтверждение этому положению 
rv1ожно видеть в онтогенезе вида Paradoxides pra
doanus Veгneui l  et B arrande. По да•нным Цуи 
( S dzuy, 1 96 1 б, табл. 1 8 )  (см. рис. 38) р анние ·ста 

дии форм ,  кра·н идий которых немного n ревышает 1 мм в дл ину ( S dzuy, 
1 96 1 ,  табл. 1 8, фиг. 5, 6, 7 )  и меет довольно длинные глазные валики и 
глабель, сравнительно сл або р асширяющуюся вперед. Эти признаки 
можно видеть у взрослых A nabaгaspis. Такое же  строени е  и меют и кра
нидии на  ранних стадиях Paradoxides pinus (Westeгgard, 1 936, табл.  
IV, V) . 

Дальн ейшее направление в эволюции представителей подсемейства 
Paradoxi d inae идет по  пути р асширения гла бели, уменьшению и ликви
дации  предглабельного поля,  а также концентраци и  глазных крышек.  
Эти изменения отчетливо видны в р яду сменяющих друг друга во вре
мени видов .  Так, в р азрезах Скандинавии,  где Парадоксидиды встреча
ются на м ногих уровнях, была установлена следующая последователь
ность iВИдов, снизу вверх:  Р. oelandicus - Р. tessini - Р. davidis 
Р. forchammeri ( B rogger, 1 882 ; Dames, 1 88 1 ;  L innarson, 1 883;  Nathorst, 
! 88 1 ;  Кiaer, 1 9 1 6; Strand, 1 929;  Tulbcrg, 1 883 и др . ) . 

В этом ряду ( см .  р ис .  39) отчетливо выявпяется, что у более р ·аннего 
вида Р. (Е.) oelandicus м ы  видим длинные глазные крышки, прикры
вающие л ентовидны е  глаза и слабо  расширяющуюся вперед глабель. 
У следующего вида Р. tessini глазные крышки становятся короче, а гла 
бель сильнее расширяется вперед. Еще ·р езче изменения этих признаков 
видны у более позднего вида - Р. davidis. У с а мого последнего пред
етавителя этого рода - Р. forchammeri глабель необычайно раздута в 



Рис. 39. Морфологические изменения у представи
телей рода Paradoxides, встречающихся в разре-

зах Скандинавии  
1 - Paradoxides (Eccaparadoxides) oeleandicus Sjogren; 
(зона Р .  oelandicus}; 2 - Paradoxides tessini Brongniart 
(зона Р . tessini } ;  3 - Paradoxides davidis Salter (зона 

Р. davidis} ; 4 - Paradoxides forchammeri Angenlin (зона 

Р. forchammeri} 

передней части и как б ы  вытесняет небольшие, 
скорее бобовидные 'глазные  крышки назад. 

Подсемейство Centropleur inae  было, по-видимо
му, побочной в етвью п а радоксидин ,  развитие кото
рой пошло в напр авлении увеличения хвостового 
щита, сильного р а схожден ия передних ветвей ли 
цевых швов  и отклонения передней пары борозд н а  
глабели назад. 

Подсемейство Xystr idur inae имеет в строении 
спинного щита смешанные черты - кранидий бли 
зок к р анним P aгadoxid inae,  а хвостовой щит к 
Centrop leur inae.  Исходя из довольно низкого стра
тиграфического положения хистридурин по сравне
нию с остальными P aradoxi d �dae, можно предполо
жить, что они были недолго существующей ветвью 
на первых этапах р азвития па радоксидид (см 
рис .  30) . Семейство Paradoxid i dae, доживающее до 
конца среднего кембрия,  последнее из многочислен
ной группы редлихиоид. У поздних  парадоксидид 
особенно о·бо(:тр илось несоответствие в стр·оени и 
спинного щита : большой головной щит, отяжелен
ный громадной гл абелью и по-прежнему м аленький 
хвостовой щит. Это мешало парадоксидидам бы сТ>ро 
передвигаться и они были вытеснены более высоко 
организованным1и �группами  трилобитов. 
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П АЛ ЕОБ И О Г ЕО Г Р А Ф И Ч Е С К О Е Р А й О Н И Р О В А Н И Е  

В Р А Н Н ЕМ К Е М Б Р И И  П О  Т Р И Л О Б И ТАМ И О С О Б Е Н Н О СТИ 

ПАЛ ЕО Б И О ГЕО Г РА Ф И Ч Е С КО ГО Р А С П Р О С Т РА Н Е Н И Я  

Н АД С ЕМ Е й СТ ВА REDLI C H I O I D EA 

Огромный объем наших знаний по геоло-гическому и географическому 
р а·опростр анению трилобитов надсемейства Redl ich ioidea позволяет по
дойти к 'ВОп р осу об особеНJностях их 'Палеобиогеог рафиче.ского р аспро·ст
р а.нения,  а так•же .попытаться намет ить центры •по1явления от�ел ьн ых се
мейств ·и их рас·селение на m ротяжении раннего кембрия .  

Одна·ко раосм отрение этих ·вопросов невоз1можно без анализа общей 
палеобиогеогра фической обстановки .в р аннем ·кем брии .  Поэтому прежде 
нсего мы вынуждены охара ктеризовать оонов.ные 'палеобиогеографиче
ские ·подр азделения,  'Которые могут быть на мечены в ра ннем кембри·н и 
уже IНа фоне их  •показать особенности р аопростра'Нения р едл ихиоид. 

Краткие оведения о географическом распростра·нен,ии Red l i ch ioidea 
были изложены в ·первой ча сти напоящей . м оно·графи.и ( Репина ,  1 966,  
стр . 1 1 ) .  Зде-сь этот вопро·с будет рассмотрен более п одробно. Автор при
н осит ·свои извинен·и,н за ·некоторые 1повторения,  неизбежные при изло
жении настоящего р аздел а .  

ПдЛ ЕОБ ИОГЕО Г РдФ И Ч ЕСКОЕ Рд й О Н И РОВд Н И Е  
В РА Н Н ЕМ К ЕМБ Р И  И П О  ТР ИЛОБИТАМ 

Бисгеографии р аннего -кембрия •n освящены .м ногочисленные работы 
ученых разных стран  (Walcott ,  1 9 1 4 ;  Resser, 1 933 ;Grabau,  1 937;  Schwarz 
bach,  1 939а ; R ichter ,  1 94 1 ;  Furon, 1 94 1 ;  il<:obayashi ,  1 944 ;  1 956 ;  Howe l l ,  
1 947;  Лермонюва,  1 95 1 ;  Choubert, 1 952 ;  Schucher t, 1 955 ;  Op ik ,  1 956 ;  
Poulsen ,  1 %6;  Hutch inson ,  1 956 ;  Samsonowicz,  1 95-6 ;  Lochman,  1 956 ;  Loch 
man,  Wi l son,  1 958; ДемОiшдов, Лазаренко, 1 96 1 ;  Дзевановский, 1 96 1 ; 
Cowie, 1 96 1 ;  S dzuy, 1 962;  At las  Geo l .  Polski  . . .  1 963;  V. P ou lsen, 1 964;  Ат
,!J ас  литолого-палеогесгр .  карт . . .  1 964 ; Н. et. G .  Termier,  1 964) . Не вдаваясь 
в 'историю этих и сследований,  отметим ,  что большинство авторов -скло
НiЯЮтся к тому, что в р анне�·I кембрии •по особенностям  р аопределения 
трилобитов выделяют·ся 1'ри крушные облаости : 1 .  Тихоокеа•нокая,  охваты
вающая ,  в основном, Северную АмерИiку ( 'иоключая ее :крайнее восточное 
побережье ) .  Обла·сть ха ра ктеризуе11ся р аз,витием тр·илобитов н адсемей
ства O lenel loidea : 2 .  Атлантичеокая ,  зан,имающая  территорию Бвр опы и 
п рилежащих к ней островов, Северную Африку и восточное побережье 
Север1ной Ам ерики. Для обл а·сти характерно :присут.ствие O lenel lo i dea 
в .первой 'Полов'И.не нижнего кембрия и развитие Protolen idae и E l l i pso
cepha l i da e во втор·ой ;  3 .  И ндо-Австралий•с·кая область 1 ( = Носточно
Азиатская,  И ндий·ская,  Западно-Тихоокеанокая ,  краевая Тихоо,кеанска1я,  
Индо-КИiай•ская,  В осточная ,  провинция «Redl i chia» ) , охватывающая 
И р а н ,  Индию,  Китай ,  Корею и Австралию.  Для нее обычны р азличные  
предста вители Redl ichioidea.  

1 В первой части настоящей монографи и  для этой области принималось название 
«Индийская>>. Здесь и в дальнейшем м ы  используем название «Инда-Австралийская>>, 
как наиболее полно отражающее распространение области. 
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Кроме того в каждой области выделяются свои более мелкие биогео 
графические подразде.�ения.  Положение С ибирского ба·ссейна t B  •связ.и с 
эти'\1И и-оследованиями р а со �1 атрива.1 ось nо-разному ( Wa l cott ,  1 9 1 4 ;  Resseг,  1 933; Gгab: u; 1 �3�;  Лермонтова,  1 95 1 ;  Hupe,  1 952б, 1 953а,  б ;  Чер·ны
шева, 1 955, 1 9o l o ; Op1k,  1 956;  Суварова,  1 96 1 ;  Sdzuy, 1 962 ; Дем·окидов, 
Л а за рен·ко, 1 964 ; Н. et G. Termieг, 1 966 и д р . ) . 

Выводы , полученные в результате наших работ, в которых большар 
роль nринадлежит изучению Redl i ch io idea ,  будут ·П р иведены  при  дальней
шем изложении .  Следует за метить, что биогеография С'Ибир и  будет ра
зобрана  >более подробно по сравнению с дру·rим и  биоrеоrраф ически,м и  
подразJ,елени:я.ми  зе:vшого шара .  И спол ьзовались следующие соподчине
н ия биоrеотрафических поJ.разделеннй :  

1 .  О б л а с т и - ·са м ые крупные ' :\1еж,континентал ыные 'ПОдразделения, 
обусловленные отчасти некоторой изоляцией ба.ссейнов ,  а rлав.ным обра
зом географическим положениел1 .  Обла·ои х а рахтеризуются семействами  
или  ·над•семейст.в а м и  тр �i .1обит ов .  Иног.:I.а они  nод разделяютоя на подоб 
л асти.  

2 .  П р  о в и н ц .и и - выделяются в пределах  каждой обла сти ( или  под .. 
области ) .  Их ·р а сп ростра нение контролируется, как нам  п редставляется, 
оnре.:I.еленны'м тектоН'ическим режимом.  П ровиrнции отличаются рода ми,  
реже семействами.  В 'предела х .п ровинций могут вьгчленять•QЯ под1Провин
ц•ии .  

3 .  Б и о ф  а ц и  и - в ы деляют·ся в преJ,ела х  •каждой п р овинции  ( ил и  
под·п ро,ви н ц и и ) . Бrюфации оконтурива ю т  районы расn р остра нения ха
рактерного комплекса трилобитов, связанного с оnределенными экологи
ческим·и услови я м•и, .сущее11всвавшю1и  в этой части б ассейна .  Биофация 
х а р а ктеризуется комплексом родов и видов, но в случае сильно отличных 
экологических усл ов·ий \югут быть н более резкие отличи,я ( .семей·ствен
ные ) .  Сл е.:1.ует отметить, что тер л1 и ны «об.1асть» и «п ровинция» Gы.'I I I  
п редложены IX  сессией Всесоюзного Палеонтологическо,го Общества 
в 1 963 г. ( Во11 р осы 1палеогеографического район·и рования . . .  , 1 967) , а тер
м ин «биофация» .п рименяет,ся 1н ами в nонимании  Слосса, Крумбейна и 
Дэплза ( S loss,  Kгumbe in ,  Depp 1 s ,  1 948 ) или в значении «фаунистичес·кая 
ф а ц ия»,  предложенно�1 Данбаром ·и Роджерсом ( D а пЬаг, Rodgers, 1 958) . 

Н а м  п редставляется Е ·стествен ньш соз.:J. а.ние отдельных биостр атигра 
фичеоких  схел1 для кажJ.ой биофацни ,  ·посколыку каждой биофации ·свой 
ственны свои комплексы окаменелостеn и смена их во времени .  

На те рритории Оибири  та·к.ие  биостратиграфические ш калы в основ
НО\!, уже выработаны и в большинстве с.� учаев ск·ор ре.1и рованы м ежду 
собой (Лер мо·нтова ,  1 940, 1 95 1 ; ВологJ.и·н, 1 940, 1 956;  С уворова ,  1 954, 
1 9б0а, б, 1 96 1 ;  Покровская ,  1 954, 1 959, 1 96 1 ; Зелено·в и др . ,  1 955; Черны
ше!!а,  1 955, 1 96 1 а , б ;  Де мок;щов и д р . ,  1 959;  Л азаренко, 1 962; В и•нк.;vi ан  
и 'l D . ,  1 962;  П ре.:J.теченский и др ., 1 962 :  Рвпина и до . . 1 964; Демо,кидов , 
Лазаренко, 1 964 ; Ни н км а н и др. ,  1 964 ; Предтеченс�ий и др . , I JS4 ; Х.омен
товский, Репина ,  1 965; Жа рков, Хо :\•I е н товекий , 1 965 и др. ) .  

Вопрос о яруеном расчленении нижнекембрий•ских  отложений Си бири 
окончательно не  р ешен и проJ.олжает обсуждать·ся . И ;v;еетоя 1мнение о ·вы 
делении в нижнем ке:v1брии  двух я русов : ал.J.а•нско·го  и л�нского ( С уlВо
р ова, 1 954, 1 96 1 ; Покровская ,  1 954, 1 96 1 ; Чернышева,  1 955, 1 96 1  а ) ,  трех 
ярусов : алда нского. боТО \1СКого и л енского ( Реnи·на ·и др . ,  1 964 ; Жур ав
JJе.ва и др . . 1 965; Хоментовский и Реnина ,  1 965) , а та кже вьrделени'и в ни
зах нижнего кем б р.ия са:\юстояте.rтьного яруса,  не оха ра·ктеризова1нного 
тр илобита·м·и ( Соколов, 1 965, 1 967 ;  Миоса р жев·ск·ий ,  Роза нов, 1 965 ; Ро
з а нов, Миссар жевский, 1 966) . 

Анализ .'Верт·икалнного распространения тр ,ил обитов в р азличных  >би о
фациях показывает, что несмот.р я  на  существенные отличия комплексов, 
повсюду выделяется три  эта•па в разви'Гии трилобитав :  1 )  их 1Появление 

7 1  



и развитие ; 2 )  максималыный р а,сцвет; 3 )  н о,вое каrче·ственное изм;не

ние, сопровождающее·ся за медлением тем·п о'В эвол i?ци�. Эти эта.пы ооус

ловлив а ют естеслвенное п одразделение нижнекеморииского отдела н а  
тр·и яруса :  алда нский, бото.мск�ий и ленский, !Которые п р,Иiн·имаются нами  

и будут использоваться пр .и дальнейшем изложении.  
Границы био•географических ,подразделений также, как и р аспрост

ранение определенных семейств Redl ichioidea в разл,ичные отрез.ки ра·н 

неrо  кембрия существенно мен1ЯЛ'И·сь. Поэтому  рас-смотр и м  их отдельно в 
каждый .век. 

ЛJщанский век 

В этот ·век tмогут быть выделены толыко две крупные области :  Тихо
океанеко-Атла нтическая ( = п ровинция «Olenel l ti S»  по Юпе ( Hupe, 1 952б) 
и И ндо-А•нстрал ий•ская ( см .  рис.  40) . Подразделение 1пер·вой из них н а  
две самостоятельные области в алд.анский век В'РЯд ли обоснованно, по
СК·ольку Olenel loidea я.вляются ха·раtктерным н ад•семейство�1 дл я этого 
времени в •п ределах всей о•гром·ной Тихоокеанск·о-Атл антиrческой оrбласти.  
Она охватывает Северную А�1ерику, ГренланJ.ию, Европу, Северную 
Африку и всю С еверную и Среднюю Азию (Азtи атскую часть Советского 
Союза и С еверну19 Мо111голию) . Ка�к уже о11меч алось, о:блжть характери 
зует.ся развитием трилобитов надсемей•ства Oleпel lo idea .  

Контуры И нда-Австралийской области для этого века не  ясны,  по
скольку известно всего н есколько местонахождений древних трилобитов 
в ее пределах .  Од·н а•ко no  аналогии ·с последующими  веками ,  можно dlред
пол агать, что она заниrм ала определеНJн ые районы Ирана ,  И ндии,  Китая, 
Кореи и Авсl'ралии (см.  рн·с .  40) . Характеризуется И нда-Австралийская 
область редкими Redl ich ioidea . 

Тихоокеа·нско-Ат л а.нтическаtя обла ·сть :vюжет быть ·п одразделена н а  
две подо6л апи : Тихоокеанскую и Атланl'иче·скую. Первая охrватывает 
Северную Америку ('иоклrюча я  ее крайнее восточное п обережье) , а �вто
рая  от восточ ного ,побережья Америк�и проТЯ'ГИвается rна  восток и ОJQВаты
вает всю Бвропу и rприлегающие к ней ос11рова,  Северную Африку, и всю 
Северную и Среднюю Азию.  Для Тrихоокеа нской подобла сти хараюерны 
определенные роды Olenel loidea : Olenellus, Wanneria, Paedeumias,. Neva
dia, а для Атл антической - Callavia, Holmia, Kjeгulfia, Judomia ( Loch
man ;  Wi lson, 1 968) . Кроме того, есл и ·В Т•ихоокеанской подобл асти Ole
nel lo idea в этот rвек не  tСо'п роiюждаютсtЯ трилобита�ми друпих надсемейств 
( нижняя .подзона  зоны 01enel lus ) ,  то в Атла нтической состав комплек·сов 

разнообраз,ней .  Зде.сь совмест.но  с Olenel loi dea в-стречаются •пер,вые Pa
get idae  ' И  Redl ichioidea . По этим 'IlРИЗ'Н3'Ка'м Сиби р ь  МО·Жет быть включена 
в ·соста:в  АтлантИ'ческой подобла,сти. В •пределах  Тихосжеа н.ской и Атла·н
тической подобластей могут быть выделены более мелкие биогеографи
ческие подра зделения .  Как свидетельствует из  обстоятельной р аботы 
Лочма·н и В ил ьсона ( Lochman, Wilson, 1 958) , новые данные ·последних 
лет показали необоснованность выделения  в Северной Америке Кор
дильерской и А;п.палачской ;провинций. В свою очередь )'!помя нутые а·вто
ры из а нализа расюро·странения трилобитов ;приходят к выводу о том, 
что комплексы трилобитов одинаковы в районах с близкими условиями, 
определяющимися,  главным образом,  сходным тектоническим режимом. 
На основании этого Лочма н  и В ильсон предлагают в ыделять ряд биофа
ций 1 •  1)  .кратонtНая  (cгatonic)  биофация ;  2 )  экстракратонная  (extracrato
n ic )  биофаци я .  

1 Термин «биофация» используется Ло'IМаН и Вильсоном для очень крупных под
разделений. В настоящей работе мы при\>!еняем терми н  «би,офация» в nонимании Слое
са, К:румбейна и Дэпта (S ioss, К:rumbein, Deppls,  1948) (см. стр. 7 1 ) .  
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Рис. 40. Схем а * биогеографичес"ого районирования в алланс"ий век 

1 - Тихоокеа неко-Атлантическая область: 2 - Инда-Австралийская область; З - Северо-.-\тл античсская
nровинция;  4 - Южно-АтлаН'I\ичоокая провинция; 5 - С ибирская nодnровинция; б - Акадо-Балтий
ская n одnровинция; 7 - Саяно· Алтайская nодnровинция; В - Средиземноморская nодnровинция; 
9 - кратон ная «биофация� по Лочман и Вил ьсону; 10 - экстракратонная «биофацня» по 

Лочман н Вильсону; 1! - предnолагаемые границы биофаций в Сибирской nодпровинцни; 
12 - nроблематичная суш а ;  13 - !9 - основ:!Ьlе !Местонахождения семейств Redlichioidea в алдан·ский 
век: 13 - Redlichi idae;  14 - Neored lichiidae; 15 - Dolerolenidae; 16 - Metadoxidirlae; 1 7 - Protoleni· 

dae; 18 - Ell ipsocephal1dae;  19 - Palaeolenidae 

Каждая ·из  этих биофаций ·может быть проележена к а к  с восточното. 
так 'И •С ·з а ,падного JП·обережья Сееер.ной f\'�·Iерик·и ( см .  Lochman and  Wi l 
son ,  1 968, а также  р·ис. 40) . 

Через северные районы и мелась тесная связь с Атлантической !Подоб
л астью, что доказывается общностью ряда j:Щдов : Paedeumias, Olenellus, 
F allotaspis. 

В Атлантической подобласти ·состав ком.плексов трилобитов в алдан
ский 'век более разнообразен .  По особенностям их ра-опространения 'в пре 
·'.(елах  подобласти могут быть выделены две  биогеографичес-кие провин
ции,  которые м ожiНо 'именовать Северо-Ат.1 а,нтичеекая и Южно-Атла нти
ческая .  

Северо-Атлант.ическая  п ровинция простир ает·ся от .восточ.ного побе
р ежья Северной А·мери%и, охватывает всю северную Европу и прилежа
щие к ней острова и на .восток n ротягивается п·р и мерно до Колы мского. 
края ,  захшатывая всю Сиби Р'скую платформу. 

Для п ровинци и х а р а ктерны определенные роды надсемейства Olenel
loidea :  Callavia, Holmia, Kjerulfia, Judomia и та·кже соп р овождающи е  и х  
роды �семейова Pageti dae - Triangulaspis, Hebediscus и д р .  Южно-Ат
лантичес'кая п ров'и,нция охватывает пр·илежащие к С редиземному морю 
стра1ны ( ИспаiНИIЮ, Южную Францию, о-в Сардинию, Северную Африку 
( Анти-Атлас)  •и 'П РОТIЯ'гивается, 'по-видимо:v� у, дальше на  восток, где через 
Среднюю Аз·ию соединяется с Саяно-АлтайсК'ой складчатой областью и 

* Схемы палеобиогеографического районирования составлены с учето.м д.анных 
исследователей разных стран, фамилии которых приводятся в тексте. 



-через Забайкалье п рослеживает·ся до П р.иморья .  Однако ·следует заме
тить ,  что если бл.ивость ·к омiПлеwсов трилобитов С редизем'Номорских стра'Н  
11 С аяно-Алтайской складчатой области н е  оставляет сомнения в п ринад
лежноои их к од•ной провиннии, т о  св!Я'зь эт.их районов через С реднюю 
Азию КО;\1tплексам·и  трилобитов не доказана  так же, как не  д оказано рас
п ространение ее до П р и.морья, хотя та·кие очертания •п ров·и нции н а и более 
вероятны .по а налог.и·и с последую щи м и  века'Ми .  Для п ронинции харак
терны опреJ:елен,ные се:v�ейства 'Надсе:-.Iей•сгва Red l i ch io idea - Dolerolen i 
dae ,  Metadox id i dae и п ри мит'Иiвные  Neored l ich i idae .  

Положение •пров·и н'Ц'ии, а также комплексы х а р а ·ктерных трилоби1'ов 
позволяют считать ее в некотор m1 о1 н ошени'и перехо�ной между обла 

·пью с р аспространением Olenel lo idea - Тихоокеанеко-Атлантической и 
Redl i ch io idea - И ндо-Ажтрал.ийской - ( Kobayash i ,  1 956; Sdzuy, 1 962 ) . 

АJНал•изируя р аспространение комtплексов той и другой •п ровинции 
не  трудно заыетить, ·что Северо-Атлантическая правинция охватывает,  в 
осноtнном, районы с пла11формеНtн ы м  т ектоничеоки :vt режимом в алдан
ский  век Действ,ител ьно, она за.нимает Сиtбирс:кую, Руоскую платфор мы ,  
а также районы,  .пр илежашие к БаJI ТИЙ'Сжому шиту. С другой стороны,  
Южrно-Атлантическая область охватывает р а йоны с геосинклинальным 
режимо:vt - ·  Средизе�1 ном·орrский складчатый пояс, С а яно-Алтай·окая 
rкладчата:я облжть, Урало-Тяньша ньокая окладчатая область, Монголо
'0хотский складчатый пояс.  

П о  t&сей вероятноои, биогеографические ·провинции были хоррелят ив
но связаны с определенны м и  условиями  ( глубина ,  соленость, температу
ра бас·сейна,  ха р актер колебаний, наличие вулканических извержений,  
т ечения и т. д. ) ,  вытека ющими из определенного тектонического 
режиr:v1 а .  

Вл·ИЯ'Ние палеотект оники и ·связанных с ней у·словий н а  ра•определе
·ние биогео·графичесжих ·п рови нций , •подмеченное Лоч м а н  и В ильсоном 
как будт·о .подтверждает•ся и в Атлантической ·под.области . 

На грани,це Севера- ·и Южно-Атлаtнтичеоких провинций в ряде м ест 
п рослеживаются районы,  характеризующиеся смешанным комплексом 
т р илобитов и ,  возможно, rпереходньrм  тектонически•м режимом .  В связ•и 
с этим по-разrному решает·ся вопрос о tпр·инадJlежно·сти ,к той или дру.гой 
11ровинции  таких р а йонов, к а к  Гёрлитц, Д оберлун г ( Г  Д Р ) , А р морикан
скrий м а•ссив ( Ф ранция ) ( Hu p e, 1 9526 ; Sdzuy, 1 962; G.  et .  Н.  Termier,  
1 966 и д р . )  

В .каждой rп ров·иrнции в ·свою очередь :vtогут быть выделены подпровин
ции.  Так ,  в Северо-Атлантической ·прови нции обособляется ее за·падная 
·часть, известна я  под названием Акадо-Балтийской (Schwarzbach, 1 939а ; 
R ichter,  1 94 1 ;  H u p e, 1 953а ; Lochman ,  1 956 ;  Henn ingsmoen,  1 956;  S dzuy, 
· 1 962 и д р . )  Она охватывает Евро-пей·скую и А мери•канскую часть Севе
р о-Атлаtнт•ической •п ров.и нции, а та кже, tвозможно, Гренл анд·ию. Подпро
чинния хара ктеризует·ся рядо:vt родов : Callavia, Holmia, Schmidtiellus .  
С другой .стороны,  восточная часть ·прови•нции, з а н и�'! ающая Сибир·скую 
платформу, может быть 'выдс::лена в Сибирскую п одп ровинцию, ко'Торая 
хара,ктеризуе11оя в алданс.кий век ·преобладанием родов Judomia и Page
-tie!lus .  Одна ко в предела х  Сибирской подпровинции,  в связи с существо
·ваниеtм в отдельных ее районах резко отли•шых экологических условий 
соста:в комплек.со.в трилобитов далеко не од1нороден и :vюгут быть ,выделе
ны определенные районы с р аспространением хара ктерных  комплексов 

·трилобитов - биофац•ии .  Следует от:vтетить, что границы  6иофац1ий четко 
установлены далеко не на все м  .п ротяжен ии .  Отчасти это зави·сит от не
полноты обнаженн-ости, а отча·сти от .существова ния ·пе реходных зон меж
ду биофац•иями, в которых экологические условия (а �в·след за  ними и 
ко�·т плексы трилобитов)  имели смеша•нный ха р а·ктер . Поэтому rследует 
иметь в виду, что показанные на схемах границы биофации ·В большинст-



:J;Зе овоем лишь наИJболее вероятные, v·словные и с на .коn.1ением новых дан
Н hr х  м огут уточ•н:ять·ся .  
' 1 .  Биофация, характер.изующанся довольно од·нообраз,ным,  уг.нетен-
н ы м  ком,�лек•сом трилобитов, состоящим из  родов Elдanellus, Bulaiaspis , 
.Malykanщ и единич,ных оленелm- !д ( эльr я нский и тол ба•ч анокий горизон
ты ) .  Она охватывает большую юго-за•n адную часть Сибир·ской платфор
м ы  и расnростра•няет·ая от верховий рек Алдшн 'И Амга на в остоке и за

:хватывает все верхнее течение р .  Лены и ее n ритоков и через И р кутский 
а м фитеатр п р остирается на  ·севера-запад,  через б а ссейны  Ангары ,  С р ед
ней и Нижней Тунгуски.  На юге биофация ограничена Воеточно-Саян
ским  а нтикл•и:норием .  Се:веР'ная гра·ница ее ра·сn ростра•нения не .соuкем 
я-сна и по•казана  на схеме условно (·см .  р ис .  40) . Ком,nлекс биофации п ри 
урочен к до,l ом итово-из,вестня ковы м  толщам ,  отлагавшимся в баосейне с 
:nовышенной соленостью воды (Архангельска я, Григорьев, 1 96 1 ;  Жаркон, 
1 966) . Тиn  разреза ,  в которо�1 обьrЧiно ·встречает,ся ко м•п.1екс биофации 
известен в литературе nод н азванием «западного» или Олек'мин·ской фа
:циальной области  (Лермонтова ,  1 95 1 ;  Кар асев и др ., 1 959; Суворова ,  
1 960б; Кара.сев и др . ,  1 966 ) . 

1 1 .  Биофация,  оха рактеризованная комплексом три"�обитов, среди ·ко
торых обычны Judomia, Triangulaspis, Hebediscus, Pagetiellus ( атдабан
· СКИЙ 'Горизонт и его  аналоги ) . Биофац.ия занимает широкую пол осу rна 
· севере и северо�востаке Сибирской .платформы .  Она  тянет·ся от верховий 
р .  Маи,  rвдоль ·среднего ·и ниж·него течения р .  Лены,  з а Х'ватывает Хара 
улахс.кие горы, б аосейн р .  Оленек и лростирает·ся, 'ПО-нид,имому до  Тай 
м ы р а .  С еверное и за·падное огра r:ичение 6иофации •не я·сно. Ком•nлекс 

--грилобитов этой ·биофации  встречает·ся :в пестроцветных к а р бонатно
терр·игенных .п ородах, на ка•п.ттива вших•оя rв мелковод·но:vt б ас.сейне с .нор
мальной соленостью воды.  Разрезы этого ти·nа,  содержа щие ·ко·м плексы 
т ри"10битов, характерных для данной биофации называ ются обычно «'ВО
-сточным» или Синеко-Ботомской фациальной обл а-стью (Лер·монтова , 
.1 95 1 ;  Суворова, 1 9606) . 

1 1 1 .  На стыке двух nервых биофаций •по  уз·кой IJIOJlOce п р ослеживается 
своеобразная  биофация,  охар а ктеризованная в нижней ч асти р азреза 
р одам и  Pгofallotaspis, Fallotaspis, Biцotina, Biдotinops ( зона Profa l lotas
pis ) ,  а в верхней Paedeum ias?, Paцetiellus, Pseudoresserops, Uktaspis, 
Judomia [зона P a getiel l us  anabarus  и Uktasp i s  ( P roukt a sp is ) ] . К:омллеж 
:этой биофации п риурочен к п естры�1, фациально изменчив ы м  отложеrни 
ям ,  содержащим ·большоr ·количест•во биогермных а р хеоциатовых 'Постро
·ек .  В районе р .  Лены этот тип разреза называется «переходны м » .  

Р а спространение этой биофации с�яза·н о, .по-!В идимому с зоной под
rводного -поднятия,  разграничивающего участки бассей н а  с р азной глу
биной и ·соленостью ( Хоме!-!товский, Репина ,  1 965) . 

Территория ра·сnространения I Т I  биофаuии,  связан ной с подводным 
ЛОL!;нятие�1 более У1Л·И менее оnределеНtно устанавливает·ся на •востсже, где 
·она п ростирает·ся неширокой полосой от районов :верхнего течени.я р .  Маи 
:и ее .верхнИ'х лр·иток·ов в северо-за'п адном направлении,  где пересекая  
реки А1мгу, Алдан и Ботому IВЬi ходит на  р .  Лену  н а  уча·ст·ке  от  д.  Малы
кан  до д .  Атдабан .  Контуры биофа ции •на остальной терр.итори·и и пртя
тивание ее дальше ·н а  северо-за.п ад м ожно лишь предполагать по смене  
I и ! 1  биофаций,  а также наличии  ·ком,плек•са I I I  биоф а ции  в райо·не 
-р. Суха р·ихи, на за•паде, где п олоса ее р а·опр остр а,нен.ия и м еет ·скорее ·ме
р идиональное п ростира ние .  Воз м ожно также, что подводный барьер  не 
протяти налея ·с•плошной 1полосой,  а .п редстав.л ял серию изолированных 
-поднятий, в св,я'зи с чем и районы  распространения I I I биофации будут 
--та кже п рерывистым и .  

В rпределах  Южно-Атлантической ·п ро·винции  1акже м огут быть выде
дены д:ве подпровинц·и и :  за падная,  именуемая обычно  С редиземномор-
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екай и восточная, для ·Которой удобно применить название Саяно-Алтай
ской. Под.провинции отличаются рядом эндемиЧiных родов ( S chwarzbach. 
1 939а; Hupe, 1 952а, б ;  Sdzuy, 1 96 l a ; Репина и др. ,  1 964) , а также п рисут
сш�·ием 1в •пер вой из них O leпel \oi dea ( что •СВ!Яза но, воз.можно с близо стью 
Гихоокеа нской 'подобла сти) , а во вт·орой Pa laeolenidae, семейства, харак
терного дл я И ндо-Австралий,ской обла·сти и •свидетель·ст.вующего об ,и мев
шей-ся связи с упомянутой о бл а-стью. В С аяно-Алтайюкой подпровинции 
выделение биофаций ·в этот век затру�Lнительно из-за недостатка дан.
ных.  

Хара,ктеристи·ка И нда-Австралийской обла•сти в алданек•ИЙ век не !СОВ
сем ясна .  В Ав·стралии, как ·на,м 1Предста·вляе-гся, нет оха·ра•ктеризованных: 
трилобитами слоев, которые могли бы быть возрастными а налогами ал
данского ,я р уса .  То же можно •оказать и о северных и зшпадных  р айонах 
азиатской ч а•сти Индо-Австрал.ийской -обл а•сти, где палеонтологиче,сJШ 
оха р а-ктеризованные слои этого в-озраста отсу-гствуют, а возмо•жно в ряде 
мест на этот интервал падает перерыв.  

Од:нако :в  р а йонах Юга-Восточного Китая (Восточный  Юнна,нь 1 1  Се
верный и З ападный Сычуань) имеются р аэрезы, содержащие комплек
сы трилобитов верхо·в алда1н·окого яру•са  ( Lu . ,  1 96 1 ;  Chang, 1 957, 1 966 ) . 
Сюда должна быть отнесена большая нижняя ча<:ть формации Хиунгхуз
зу ( Chiungchussu) , содержащая тр•илобитов семейс'Гва Red l i ch i idae  и Do
leгo len idae .  Пред•ставители /ПОследнего семе йства свидетель·ствуют о б  
имевшейоя в это время связи с Южно-Ат л а·нтич еской провинцией, ·котор ая 
шла,  ПО-I!Шдимому, через север Индии ·и И р а•н. 

Та ким образом,  в алданский век по особенностям р а сп ределен ия тр-и-
лобитов могут быть выделены ·кр)llпные и более мелкие биогеографиче
ские подразделения.  

В этот век редлихиоиды представлены уже ·восемью ·семейетова м1и .  Одни 
из них хара•ктерны для этого ·века ( Doleroleп idae ,  Metadoxid idae,  Neoгed
l i ch i idae) , др)llгие встречают•ся примерно в р а·вном количестве ка•к в 
алданский, так  и в последующий ботомский век (Pal aeolenidae, E l l ipso-
ceph'al idae) и третьи только появляются в его верхней половине ( Redl ichi
i dae, P rotoleni dae ) . Семейства Aldoп a i i dae, Меппегаsр idае  и Paradox id i 
dae  в алда1некий век не из,вестны .  На·иболее распространены предста•ви-
тели рассматриваемого надсемейства в ,предел ах Южно-Атл антической 
п ровинции Атл античес·кой подобла·сти.  В знач ительно меньшем кол иче
стве встречаютая в Северо-Атлантической ·п ровинции, еди'Н'ица·ми из вест-
ны в И ндо-Австралийской области и п олностью от·сутствуют в Тихоокеан
ской подобласти. 

Ботомский век 

В ботомский век разнообразие нижнекембрийских трилобитов, в том
числе и Redl ichioidea до·стигает своего м акси·мума во всех ч а.стях зем ного 
шара .  

Единая  Тихоокеан-еко-Атла нтическая обла сть подразделяется на  две 
самостоятелЬ'ные. Тихоокеашская обла·сть И•меет те же очертани1я, что и 
Тихоокеа нёкая 1подобла·сть в алдански й  век. 

Для о бла·сти ·пu-прежнему остают·ся характерн ы  Olenel lo idea,  к кото
рым начинают примешиваться ·первые представ·ители •семейств Dorypy
gidae, Zakaпthoididae, ·P tychopari i dae и др .  Отмечается отсутствие надсе
мей-ства Redl ichioidea.  В Тихоокеа,нской области Лочман и Виль·соном вы
деляются те же биофации (-см .  р ис .  4 1 ) .  

И ндо-Ав·стралийская обла сть зани мает, по-:види маму, ту же площадь 
и хара·ктер изуе'I'ся семейiс11вам.и Redl ich i idae и Pa l aeoleп idae  и от·сут.стви-
ем Olenel lo idea .  
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Рис. 4 1 .  Схема биогеографического р айонирования в ботомский век 

1 - Тихоокеанская область: 2 - Атлантическая область; 3 - Индо-Автралийская область: 4 - Севе
-jю-Ат"lа нтическая провинция; 5 - Южно-Атлантическая n,ровтщи я; 6 - СнбирсJ<ая подn•ровинция; 
:7 - Акадо-Балтийока я подпровинция; 8 - Са яно-Алтайокая подпровинция; 9 - Средиземноморская 
nод11ровинцня; 10 - кратонная «биофация» по Лоч ман и Вильсону; 11 - экстракратонная 

·«биофация» по Логмэн и Вильсону ; 12 - предпол агаемые границы биофаций в Сибирской 
nодпровинци•и: - 13 - проблематичная суша;  14-21 - основные местона:>юждения ·с:емейств Redlichio., 
:idea в ботомскиn век: 14 - Redlichi idae;  15 - Neoredlichiidae;  16 - Dolerole,nidae;  17 - Meta-

doxididae; 18 - Protolen idae;  19 - Ellipsoccph a\idae; 20 - Palaeolenicl a e ;  21 -- Aldonaidae 

Атла нтическая область имеет, по-видимому, очертания ,  близкие к 
.Атлантической подобласти алдаяского века .  Для �нее ста н овятся хара�к
-герныУiи �се;vi ей,ства  E l l ipsocepha l idae, Protoleni dae и Eodi scidae.  

Наметиrвшиеся в а.пданский век провиндии tпродолжают �существовать. 
·'Севера-Атл антическая �nровинuия характер'изуется р азнитием опреде
лен ных родов семейстnа P roto lenidae ( Protolenus, Lusatiops, Bergeronia
spis, Bergeroniellu.s) и подраздел яется н а  две п·одпро ви нu и и : Акадо
Балтийскую и Сибирскую. Подправиндии отличаются преобладанием 

"определенных родов. В Акадо-Балтийской подправиндии особенно р аспро
стра нены роды Strenuella и Stren uaeva, а в С и бирокой - Bergeroniellus, 
.Bergeroniaspis и т а кие  э'Ндемичные .  роды, как  J akutus, Bathyuriscellus 
·и др . ) . 

Для Южно-Атлантической .провию1;ии характер,ны определенные роды 
п одсемейства Termierel l inae  семейства P rotolenidae ( Termierella, Ter
mieraspis ) , самейств Neored l i ch i i dae (Resserops, Terech taspis ) ,  Eodicsi 
·dae (Serrodiscus, Calodiscus) , а также роды Poliellina и Saukianda, ко-
торые чрезвычайно близки между собой и безусловно принадлежат к 
одному семейству. !\роме того, rв Южно-Атла нтической 'провинции В'сrре
чаю11ся единичные Redlichia, которые �свидетель�ствуют об и мевшейоя 
:связи ·с Индо-А'Встралийс,кой обл а rстью. 

Одн а'КО, несмотря �на общие и близкие роды в предел ах 'В�сей Южшо
Атла нти'Чеокой провиндии, в С редиземномаракой и С а яно-Алтайской 
под1ПрО'виндиях и мееТiся ря'д эндемичных родов ( Cobbold,  1 93 1 а ;  Hupe, 

'1 952а, б ;  Sdzuy, 1 96 1 а ;  Покровская, 1 959; Репина и др. ,  1 964) . В Среди 
земноморской подправиндии они принадлежат к родам Antatlasip, Gi
:gantopigus, Clariondia и другим ,  среди которых в стречаюТ'ся Olenel l idae .  
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Саяно-Алтайская подпровинция отличается развитием здес? onpe-· 

деленных родов ·семейстrв Dines idae ( ErЬiopsis, ErЬiopsidella, Erbtn�, Er

Ьiella) и Dorypygidae ( Bonnia, Kootenia ) .  Н аличие 'представ�пелеи по-· 
следнего семей·ства -свидетельствует о ·влиянии на С а:яно-Алтаискую ,под
лр-овинцию Тихоокеанокой обла-сти.  

В Сибирской подпровинции в ботомский век выделяются три биофа-· 
ЦЮI . 

I .  Биофащщя, характеризующанся в р а н ний ,период р ода•м и  Tungusel
la, Bulaiaspis, Chondrinouyina и др. ( ур иuкий •горизонт ) , а в более ,позд
ний J akutus, Bathyuriscellus, Bergeroniaspis, Solenopleurella (олек,мин
ский горизонт ) . Биофаuия з а,ним ает -весь юг и юга-заnад  С ибирской. 
платформы и по очертаниям,  п римерно, совпадает с I биофа цией для ал
да•нско·го века. П реобл адание доломитов в пределах р азrвития данной
биофации ·евидетелысгвует о том,  что 'Соленос,ность rводы n ревышала нор
мальную (Арха нгелыокая, Г р и.горьев, 1 96 1 ; Жарков, 1 966 ) . Одн ако or�a .. 
по-видимому, была меньше, •чем tв ' Предыдущий век. Некоторое 'Выравни
ва,ние условий ·в rпределах I и I I ·биофаций rп ривело к tпояtвлению 'РЯда об
щих родов ( Bergeroniaspis, Bathyuriscellus, Olekmaspis, Tungusella, 
Chondrinonouina, Tarynaspis и др . ) . 

I I . Биофация, оха р а,ктеризованная, в основном,  лротолени.:�.а л1и Ber
geron iellus, Bergeroniaspis. Подч инены Pagetiellus, Triangulaspis, Neo
cobboldia, ErЬiella, Granularia, Bonnia и др .  ( тарын окий и 'Синоко-·кутор
rиновый горизонты) . Биофация занимает крайние северные ·и ·восточ ные 
р а йоны 'ПОдпрови,нции (см .  р иrс . 53) . KoмiПJl EЖJc биофаци·и .приурочен к 
известня·кам ,  места лш .слеrка доломитизиро.ванныrм,  иноrJ.а битуми ноз
ным сланцам,  отлагавшимся,  по-видимому в море средней глубины 

·и нор
мальной ·соленоtсти (Арха н,гельская, Григор ьев, 1 96 1 ; Жа рков, 1 966) . 

I I I . Биофация 'Перехода между двумя 111е р·выми в этот век ·ста нов ится 
еще ближе ·к С а:Я'Но-Алтайtсжой п одпровинции.  Н аибо·лее х а рактерны для 
нее Poliellina, Laticephalus, Kadyella, ErЬiella, Bothomella,  Bonnia, Bon
naspis, Micmaccopsis и др.  [зона La t icepha lus - Erblel l a  и Uktasp is  ( Pro
uktasp i s ) ] .  Контуры биофации, ,по.казанньrе  на схеме ( см .  р и•с . 4 1 ) ,  также 
условны в бол ьшей средней части .  Ко·м,лле:к•с биофации приуроче·н, ло
в·идим·ому к тому же барьеру,  разделявшему участки бассей на с разной. 
г лубин·ой и ·соленостью. 

В п•ределах  Сая·но-Алтай•ской .подлр ови•нции Южно-Атлантичеокой 
п ровинци.и в ботол-юкий век р а·споз·нают·ся д.ве биофации .  

IV. Б иофация, оха р а ктер·изо•ван.ная богатым коМ>плек,со·м трилобитов, 
среди которых наиболее типичны Poliellina, ErЬiopsis, Redlicflina, Bon
nia, Palaeolenella, ErЬiella и др. 

В ранний пер иод для биофац·ии ,  кроме  того, обычны Sajanaspis, A la
cepl1alus (камешков,ский горизонт) , а в более 'Поздний Rondocep!шlus, 
L aticephalus, Sanascblykgolia •и др .  ( са·наштыкгольс'кий горизонт) . Комп
лекс биофации п р иурочен, как n р аtв-ило, к биогермным известнякам ,  об
р азовавшимся,  по-видимому, в зонах поднятий. 

V. Б иофация,  хара·ктер изующаЯJся родами Serrodiscus, Calodiscus, 
Tannudiscus, Ladadiscus и д р . ,  которые связаны 1с •карrбонаТ'НО-'ГJl'ИНисты
ми ·сланцами и гл ини-стыми из·вестнЯ'ка•ми ,  отл а гаrвшимиая очешидно в зо
нах  небольших прогибов. 

Таким образом, в ботомский век могут быть выделены по трилобитам 
три ,  а н е  две, как в алданский, крупные биогеографические области с· 
теми же более мелкими  ·подразделен иями .  

В этот век Redl ichioidea  представлены 8 семейства ми ,  причем значе
ние отдельных 1семейств резко tменяется .  Пр едстав·ители ·семейств Dolero
lenidae и Metadoxid idae ,  р азвитые в алданский век, в б ото.м-ском 'Веке 
·встреча ются в рез·ко rподчиненном •количестве и 1пр а ктически вымирают в 
н а'Чале века .  Семей·ства Pa l aeolenidae,  Neoredl ich i idae и E l l ipsocephal i-
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dae ·п редставлены други'>J И родами .  Появившиеся в конце алданского 
века •семей·ства Pгoto len idae и Redl ich i idae  в ботомский •Век ста новя-гон-: 
характерными и приобретают руководящее значение.  Появляется семей
ство Aldona i i dae .  Семейства Menneгasp idae  и Paгadox id idae  отсутствуют . . 

Терр·итория ра·спростр а нения Red l i ch io idea •в ботомакий ·век значи
тельно увеличивается. На западе они расселяются до Гренландии и 
носточного побережья Северной А �1ер·ики,  а на в осто·ке за·ни}Iают в-сю
Инда-Австралийскую п ровинцию вплоть до юга Австра.1ии .  

Л е н с к и й  век 

В ленский век выделяются те же три области : Тихоокеанская,  Атла нтиче
ская и Инда-Австралийская,  но  границы первых двух обл а стей сущест
венно сдвигаются ( см .  рис .  42) . Тихоокеанская область распространяется 
на запад и охватывает П р и морье, С ибирь, всю Саяно-Алтайскую скл ад-
чатую область, С реднюю Азию и Казахстан .  Соединение Северной Аме
рики с Азией шло,  по-видимому, через Дальний Восток, но возможно и 
через север .  Характерны для этой области Coгynexochoidea и Ptychopa 
r io idea .  Объединение Северной А'�'! ерики и Сибири в одну область осно
вано на черезвычайно близких ком плексах трилобитов для этого времени,  
состоящих не  только из общих семейств (Doгypygidae, Dolychometopi dae, 
Antagmidae, Ptychopaг i i dae, B a thynot i dae  н др . ) , но из общих родо:в 
( Bat!щnotus, Kootenia, Inglefeldia, Antagmus, Onclиcepfшlus, Poulsenia,. 
F.optychoparia и т. д . ) . 

Одна•ко Азиатская ча·сть Советокого Союза, 1п ринадлежа щая в этот 
век к Тихоокеа нской области, может быть выделена в качестве са
мостоятел ыной ·подо·бл асти ,  котор а1я ха р а ктер.изуется отсутствие;11 О l ene l 
lo idea (доживающими в Северной Америке)  и р азвитием семейств 
D ines idae  и Ut i i dae и по.следних Pгotolen idae .  Тер ритория Атла нтической 
обла,сти резко сокращается. Она теряет связь не  только с Сибирью, но ,  
по-·в.идИ i\Ю�·Iу, н с И нда-Австралийской областью. В о  м ногих районах 
ее .преж•него ра1с nростр анения от.1 ожения отсут·с11вуют, а на остальной 
площади п родолжают доживать Pгoto len idae и E l l i psocepha l idae .  Аrкадо
Балти�ская и Средизем номорская провинции могут быть выделены,  но 
связь меж.J.у ними за ;11етно усиливается . 

Индо-Анстрал·и�окая область по-прежнему  хара·ктеризуеТ�ся Red l i ch i 
idae, к которым п римешиваются Dorypygidae и P:tychopaг i idae,  овиде
тел ыствующие о влиянии Тихоокеанской обла·сти .  В раз.1и·чных ч а•стях 
Кита:я и Австралии в л енский век выделяются ·свои 1п ронинции ( Ko
bayashi ,  ! 956; Op ik, 1 956) . В Аз·иа тской части Советекого Союза выде
ляют•ся две •п ровинции Си•бирска.я. н Саяно-Алтайокая, .при•мерно с теми 
же очерта·нияrм·и ,  что и соот<вет·ств)llющие подпров.инции в предыдущие 
века .  В ,предел а х Сибир,ской пров1-ы-щи·и могут быть выделены следующие 
6иофации : 

I .  Б иофация,  оха р а·ктеризованна я в р а,нний период р ода ми  Parapo
liella и Pseudoeteraspis, а позднее Bathynotus, Namanoia ·и Inglefeldia 
( ч а р•ский горизонт ) . Комплек·с тр·и .1обитов этой биофации 'встречает.ся 
в сильно доло·митизированных из,вестня•ках ,  отла•гавшихся в 1�1оре с по
вышенной ·соленост ью.  Биофаuи1Я1 по-прежнему ох•ватьшает юг  и юга
запад Сибир·ской .платформы, но заню1 ает терр иторию не·м ного большую, 
чем в •п р едыдущий ботомакий век .  По--видимому, это ·связа·но •со сдвиже
нием подводного барьера ,  разделявшего участки бассейн а с р азной глу
биной и солВ�ностью к северо-·востоку, что привело к бол ьшему распро
стра,нению вод .с повышенной <еоленостью (доломиты кетеУi енской ·сшиты 
в районе р .  Лены, ба рылай·ской свиты р. Амги, кындынс-кой св.иты юго
заопа,ц.но-го склона Ана<ба рското •поднятия ) . 
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Рис. 42. Схема биогеограф ического р айонирования в ленский ве ... 

1-3 - то же, что на рис. 4 1 ;  4 - Сибирская провинция; 5 - Саяно-Алтайская nровннцня: 6 - Акадо

Балтийская nровинция; 7 - Средиземноморская nровинция; 8 - !(ратонная «биофация» no .Лоч
ман и Вильсону; 9 - экстракратонная «биофация» по Лочман и Вильсону; 10 - 15 - основ

,ные м естонахождения семейств Redl ichioidea: 10 - Redl ichi idae;  1 1 - Neoredlich i i d a e ;  12 -· Protole-
nidae ;  13 - Ell ipsoceph alidae;  14 - Palaeolenidae;  15 - Mcnneraspidac 

I I .  Биофация,  для ко1'орой хара·ктерен род Lermontovia и подчиu1ены 
Paramicmacca, Kootenia, Pou lsenia, A nabaraspis и др .  К омплек·с при
уро·чен обычно к торючи м  сл а нцам и глини·стым ·известнЯ'ка·м ,  отлагав
шимс,я по-видимому, 1в  о11крытом море ' С  .нормальн·ой соленостью_ Она 
занИiмает крайне северные, восточные и за•п адные ·р айоны .провинции и 
и меет неровные очертания, залива·М'И заходя 1В более глубо·каводные 
уча·стк·и. Тиrп разреза,  · в  •котором о·бычно веrречае11ся к·о,�шлек'с биофаций 
известен в литературе под наз•ва ние�1 Юдомо-Оленекекай фаци альной 
области (Суворова, 1 9606 ) . 

I I I .  Биофация,  характеризующаяся родами  Kooteniella, Chondra
graulos, Edelsteinaspis, Erbla, Granularia и др .  ( еланекий г·оризонт и 
его а•н алоги ) .  Ком.плек·с приурочен ·к м а,ссивным,  часто а рхеоциатовым 
или плитчаты м известнякам,  обр азовавшим,ся в зоне лерехода между 
двумя пер·выми биофация ми .  Ком.плекс биофации удивител ыко близок к 
таковому IV биофации Сая но-Алтайской правинции, что говорит об уси
ли•вшейся с вязи между 'п ров·и нцияМ'и.  Очерта·ния биофации у·стан авлива
Ю11СЯ довольно IПр иблизительно, 1НО, .по-види·мом•у, она по�прежнему была 
приурочена 'К ·более 1при.поднятым участкам дна ,  разделявшего бассейны 
с ра зным •режи,мом (.см .  рис. 42) . 

В .пр еделах Саяно-Алтай·екой пр·овннции .можно выделить две био
ф а u;ии_ 

IV. Б иофация, х а рактеризующаяся р одам и  Kooteniella, Edelsteinas
i:Jis, Chondragraulos, ЕгЬ iа ( обручевекий гор изонт ) , а в р анний период 
Onchocephalina, On chocephalus, Solon tzella и д:р . (.солонцов·окий гори
зонт) _ Она  широко ра опростра·нена н а  территории  Саяно-Алтайской 1про
в инции и пр иурочена к м ассивным из·вестня.кам ,  отл агавшимся, 'по-в·и ди 
мому, в зон ах п однятий .  

V. Биофа ция ,  охара ктеризованная -та·к .называемым «ком·пле�сом •С 
Menneraspis». Род Menneraspis ·сопровождается Serrodiscus, Ladadiscus, 
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Tannudiscus и др. К:ом плек·с ·прv.урочен, обычно,  ·к ·гли·н·исто-карбонат· 
ным сланцаrм .и глинистым иэ�.есl'някам и известен пока лишь в отдель 
ных уча'С'f1Ках !П ровинции. 

Разнообраз·ие и ,ксличество  Redl i ch io idea rпо сра,внен-ию с 'Предыду
щим, б отамrским •веком резко убывает.  Полностью исчезают такие семей
ства ,  к�к !?oler

!_
oleп idae, �etadox id i dae и Aldonabldae; почти вымирают 

Neoredl 1ch r rdae, Pa l aeoleшdae .  Площадь р аоП'ростр а нения Protolen idae  
E l l ipsocepha l idae и · Redl ich i idae  сокращае'f1ся ,  х отя нее три семейств� 
сохра няют руководящее значение для определенных обл а·стей .  Появля
Юl'ся п редста·вители новых семейств: Mennerasp idae и шерБые P arado-
x id idae.  

· 
В ленский век Red l i ch io idea по-прежнему характерны для Атла нти

че·ской и Индо-�нстралийс.кой обла·стей.  
Та•Jшм образом,  к 'KOI-!UY ·нижнекембрийокой эпохи основное количе

СТ1ВО семеwств Redl ichioidea ·IЗым и р а ет. Г р а ницу нижнего и ·среднего 
кембр·ия переходят лишь немногоч-исленные E l l ipsoceph a l i d a e  ( р од Elli
psocephalus) , которые доживают в АтлС!Jнтической облаос11и ( Польша ,  Ис
п ания, Анти-Атлас ) . Пра•кти чески у этой границы 1П Оявляrют-ся Paradoxi 
d idae, получающие свое развитие в среднем кембрии. 

Парадок,сидиды яrв.ттяю11с>r п оследним ·семейrсl'вом •над•семей·ства Red
l ichioidea и существуют на  протюкении в-сего среднего 'Кембрия.  

Наиболее типичны они д il я  Атла·нтичесr<ой обл асти, где имеют руко
водящее значение, но изнАстны также и из Сибир,ской и С а я•но-Алтай,ской 
п р·авинuии, ·связь которг,;х с Атла нтической областью по-н идимому, ча 
стично воостанавливает•ся .  В Иидо-Аrвстр ал ийской обла-сти Paradoxid idae  
очень редки.  

ОСОБЕ Н НОСТИ 
ПАЛ ЕО ГЕОГРАФ И Ч ЕСКОГО РАСП РОСТРА Н Е Н И Я  

НАДСЕМ Е йСТВА REDLICHJOIDEA 

П опытки выя·В'ить, хыя бы rпрчблизитель.но, центр ы  за  р ождения каж
дого ·семей·с11ва и проследить п ути и х  рас-селения на  протяжении р а н него 
кембрия,  сталкиваю'Г'оя с большими трудностями .  Для б ольшинства се
мей,ств в н а ·стоящее время мы не расп олаг а ем для этого достаточным и  
данны:vr·и .  О.Jнако и�·теющиеся сведения позволяют :наметить. пусть до
вольно условные. р айоны их р а·спространения в каждый век. Безусловно 
контуры этих районов •будут уточ.н.ятыя с поступлением новых м естона 
хождений Red1 i chio idea .  

Семей·ство D о 1 е r о 1 е n i d а е . р а сп р ос1ра нено в основноrм в Южно
Атлантической п р овинuии Атлантической подобласти . Dolerolen i d ae .по
я·вляются .не с ·са м ого начала алдан-ского века, а несколь,ко п озже. Наи
более р а нние его .пред•ставители rпр инадлежа1 к IПодсемейстrвv Lunoleni
пae (01 .  стр.  63) . Lunolen inae  известны из Средиземномар-окай и Са я но

Алтайской подпровинuий Южно-Атл антической п ровинции ( см .  
рис .  43) . Род Lunolenus р а спростр а нен в трех нижних тр илобитовых зо
нах северной Испании и являет·ся зональным для нитней зоны (Lotze, 
1 96 1 ;  Sdzuy, 1 96 l a ) . Близок к этому р оду Siblriaspis, известный из база
их1с·кого ·горизонта К:узнеu.кого Алатау н Гор ной Ш-ории (Саяно-Ал1'ай
ская .подпрови·нuия)  (Репина и др . ,  1 964) . Первые представ·ители под,се
мейс11ва Dolerolen iпae  ПО!Яiвляюrгся в конце алдан.ского ве:ка 1в Средизем
номорской под.пр ови,нuии.  

В третьей зоне Северной Иопании, которую rм ожно считать одно:воз

р а стн-ой верха м алдан-окого яруса ,  поя·вляю'Г'ся первые rпредставители 
р ода Dolerolen us ( Lotz�. 1 96 1 ; S dzuy, 1 96 1 а ) . Воз м ожно этому же уровню 
соответствуют слои с Dolerolenus  н а  о-ве С а рдиния (Bornemann,  1 89 1 ) .  

6 .11. Н .  Репина 81 
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Рис. 43. Районы р аспространении трилобитов семейства Do1ero1eпidae 
1 - условные границы распространения семейства и пути м и грации; 2- районы рас

пространения n алдансюий век; 3 - районы распространения в ботомскиfi век 

Кроме Южно-Ат лантической щювинции Dol erolen idae  известны и з  
Индо-Аворалийской облаои. Здесь в Южном Китае, в п ровинции К)н 
нань  из  Хиунгхуззу фор мации ·Iввестн ы  роды Parabadie lla и !Vlalun[!;ia, 
принадлежащие к долероленида м ( Ch ang, 1 966) . 

Наличие Dolerolenidae,  хара•ктерны х  для Южно-Атла нтической ·про
винции в Китае,  овидетель.с11вует об имеВiuей·ся •связи А тланти ческой •под
облжти с И ндо-Ав·стралийской областью, 'Котора'я· шла ,  по-видимо:v1у 
через Гималаи .  

Определить центр tпоявления этого семейства в rпределах  Южно-Ат
лантичеоК'ой лровинции трудно, 'поскольку как  в С редиземномор·с'Кой, 
т а к  и Саяно-Алтайокай подпровинциях он.и появляются во второй поло
вине алдан.ского века .  Однако, исходя из того, что в этот век Doleroleni
dae 'н аиболее многочисленны и р азнообразны в Средиземномор•ской под
провинции, можно ·преддола•гать, что они ,поrяtв·ились где-то в )llпомянутой 
под п р овинц.ии .  Некотор ы м  подтnерждением этому являеттся факт даль
нейшего р а1сселения долероленид .н а  восток, в предела х  провинции  в бо
том-оки й  век. Дей,ствительно в э-гот шек Dolerolenidae rв С р едиземномор
ской подпров·инц-ии 'поч ти ВЫМ'Ир ают, а в Саяно-Алтайской еще !Продол
жают сущест:воrвать и р а оселятыся до П р и а р гунья. В ботомский век они 
п р ед,ставлены более •п рогрес-сивно устроеннЬllм ,под!семейство•м Dolerole
ninae.  В Саяно-Алтайокай mодrпровинции нстречается род Sajanaspis 
(rка·мешковокий торизонт, В осточный Саян, Тува,  Кузнецкий Алатау, 
П р и а р гунье) ( Р епина ,  1 966) . Воз можно, сюда же  будут 011носиться 
какие-то части  слоев ·с Dolerolenus о-ва Са рдиния  Средиземномаракой 
подпровинции .  

В И нда-Австралийской обл а сти  в низах формации Ч аненгпу (Tsane
angpu) •в·стр ечает.ся род !Vlaluщ<ia, также 'Принадлежащий к подсемей
ству Doleroleninae ( Chang, 1 966 ) . На  остальной территории Dolerolen i 
d a e  отсутствуют. Во  второй половине этого века т а к  ж е ,  'Ка•к и н лен-ский 
век Dolerolenidae н е  'ИЗвестн ы .  

Семейство М е t а d о х i d i d а е в алданок·ий  в е к  т аrк же, к а к  и Do
Ierolen i dae  распростра·нено в Южно-Атла нтической rпро;винци и  и 'наибо
лее характерно для ее Средиземномор.ской 1подпр01винции ,  где, по-:види
мому, и tпоявиJrось во второй половине алданс·коrо века ( см .  рис .  44) . Его 
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Рис. 44. Районы распространения трилобитов семейства Metadoxid idae 
1 - З - то же, что н а  рис. 43 

представители известны из С евер.ной Испании ,  где в I I  I зоне встречен 
род Metadoxides ( Lotze, 1 96 1 ;  Sdzuy, 1 96 1 а ) .  Этот же род описан ·с 
о�ва Са рдиния, где он находится ·сов местно с Dolerolenus ( Bornemann, 
1 89 1 ) .  Единичные Metadoxid idae известны •И ·из Са,яно-Алтайской под
провинции. Здесь в базаих·ском горизонте Кузнецкого Алатау ;в·стре
чается род Minusella ( Репина и др., 1 964 ) . По-видим ому, ·они были рас
п р остранены и дальше •на 1восток, и через крайние ·севера-восточные райо
н ы  'ПОдiПровинции единицами mроникали в I I I  биофацию С и бирской под
провинции,  где в отложениях ботом:•ского яруса no  р. Л ене встречае11ся 

· р од Metadoxides (Хоментов·ский,  Р епина,  1 965) . В ботоl\IС�ий век Meta 
dox id idae  представлены един·ичными форма·ми , и •все  они .снова ·приуро
чены ·к Южно-Атла нтической провинци·и.  

В Средиземноморской подпровинции в разрезах северной Испании,  из 
Рибота доло-митов указывается род Metadoxides ( Lotze, 1 96 1 ; Sdzuy, 
1 96 l a ) . В Саяно-Алтайской под.провинции в известняка х · Куз.нецкого 
Алатау, п ри·надлежащих ·к ботомскому ярусу, •нстречаеТ'ся род Paratun
gusella ( Ш·ирокова, Р епина ,  1 964 ) . 

В И ндо-Австр аЛ'иЙской области та•к же, как  и Тихоокеанской п одоб
ла·сти, Metadox id idae  Оl'сутствуют. В ленский век  метадок·сиды не из
вестны.  

Семейство N е о r е d 1 i с h i i d а е имеет .в  алданокий ве•к довольно 
широкое -р а спространение и приурочено, гл авным образом ,  к Атл античе
ской л адобласти (-ом .  рис. 45) . Намболее разнообразны они в пределах 
ее  Южно-Атла•нтической провинци и .  Определ ить р ай он их зарождения 
трудно, поскольку н еоредЛ'ихииды ( р од Bigotinops) известны из доволь
но  низ·ких горизонтов алда нского яруса как  в Са,яно-Алтай·ской •И Среди
земноморской IПОдiПровинциях, так и •В Сибирской .подпровинцюi. В Сре
диземноморской под'провинции в разрезе Анти-Атласа, •в I трило6итовой 
зоне известен род Bigotinops, а выше во I I  и I I I  зон а х  роды Despujolsia, 
Neoredlichia, Resserops и Pareops. В ·пределах Саяно-Алтай•ской подпро
винции в базаихоком горизонте Кузнецкого Алатау встречается род Bi
gotinops, Elganellus и Belliceps (последний род ·нстречаеl'ся так же в 
эт·ом  же горизонте Горной Шорн и )  ( Репина и др . ,  1 964 ; Репина ,  1 966) . 
Интересно отметить, что определенные роды неоредлихи ид 1в алдансжий 
век раопро·стра нились в пределах I биофации Сибирской л одпро.винци'И 
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Рис. 45. Районы расnространения трилобитов семейства Neored\ ichi idae 
1 - - 3 - т о  же, что на рис. 43 

Северо-Атла нтичеокой лров·инции . Это роды Elganellus (эльгянский го
ризонт) и Bulaiaspis ( голбачанский горизонт) , которые tприопособили·сь 
к сущес11вован·ию в •воде с повышенной 'Соленостью и tв•стречаю11ся в доло
м итизированных известняках элы)янской и т олбачанской ·свит (Су.во
р ова,  1 9606; Реп ина,  1 956, 1 960, 1 966) . Комплексы этой биофации обычно 
wмеют угнетенный обли·к : •мелкие .и однообразные .  Из,вестны единичные 
Neoгedl ich i id ae  ·и из  I I I  биофации Сибирской п одпровинции - р од Pseu
doresserops (из зоны Paget ie l lus  anabarus) , .кmорый р едко з аходит и в 
,в:р аевые чжти I I  биофации (Хоментовский, Репина ,  1 965) . 

В пределах Индо-Ав-стралийской ·и Тихоокеанской обла·стях  Neoredl i 
chi idae в алданский 1век неизвес1'НЫ.  В ботомский век неоредлихииды ме
нее ·многочисленны, хотя область их р аспространения  увеличивае1'ся .  
Наиболее обычны они д.пя Южно-Атлантичеекой провинции  Атлантиче
ской области и встречают·ся 1в ·обоих ее под:провинциях. В пределах Сре
диземномор ской под:провинции, ·в р азрезах А нти-Атласа в VI трилобнто
вой з оне прису1'ствует род Perrector, а в V I I  зоне род Resserops (Hupe, 
1 952б ) .  Род Perrector известен т акже из Мурера 'Мергелей р азрезов 
Северной Ис·пании и сланцев Южной Иопании - 1 2  т рилобитова,я зона 
( Lotze, 1 96 1 ) .  

В Саяно-Алта йской подпровинции встречаются единич,ные Bulaiaspis 
и Inella (камешковский горизонт Кузнецкого Алатау ) , а выше род 
Terechtaspis, близкий ·к Resserops - ·санаштьrкгольский г оризонт Восточ
ного Саяна,  Тувы и Приаргунья ( Репина,  1 966 ) . 

В пределах Север о-Атлантической tпровннции Neoreld ich i idae  крайне 
редки и нстречаю1'ся лишь в Сибирской подпрови·нции .  Так, : в  I I I  биофа
ции известен р од Resserops - зона L a ticepha 1us-Erble1 \a  (Хоментов
ский, Репина,  1 965 ) . В п ределах I биоф ации Neoredl ich i i dae  в ботомский 
век рез1ко убывают. Здесь до·живают последние п р едставители рода 
Bulaiaspis. 

В Инда-Австралийской области известен род Neoredlichia в Шоран 
( Shoran)  формации Кореи ( Kobayashi ,  1 956) . Таким образом, в ботом
ский !Век неоредлихииды расселились tB 'Крайне восточные районы Саяно
Алтайской подпров·инции ( Приаргунье ) , а т акже 1в Северную Корею, 
куда проникли, по-видимому через Приморье .  К концу ботомского века 
Neoredl ich i idae  практически вымирают. В ленском ·в еке 'неоредлихииды 
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Рис. 46. Распространение трилобитов семейства Red lichi i clae 
1 - 3 - т о  же, что на р и с .  43 

4 - районы распространения в ленский век 

известны в ограниченном количестве. Так,  в С редиземном орской провин
ции Атла нтической области,  в р аз резах IОжной Испании из 1 3  трилоби
товой зоны описан роц Realaspis, 'П ринадлежащий, .по-види мому, к этому 
семейству ( S dzuy, 1 96 1 а ) . В Атлантической области ,  в Южном .Китае, из 
формации Лунгвангмиао ( Lungwangmi ao)  'Известен род Neoredlichia 
( Chang, 1 966) . На остальн-ой территории И ндо-Анстралийской области , 
а также в·сей Тихоокеанской N eoredl ich i i dae  Оl'сутствуют. 

Семейство R е d 1 i с h i i d а е для алданского века не  типично и пер
вые его представители появляются лишь в его конце. Они известны в Ин
до-Австралийской области  в провинции Юннань и Южном Китае,  где 
в верхах Хиунгхуззу форм ации •встречаются р оды Eoredlichia и Wutin
gaspis (Chang, 1 966) (·с м .  р ис .  46) . Единичные Redl ichi i d a e  известны 
также и из Южно-Атл античеокой провинции Атлантической о6лапи и 
встречаются в Сред·юемномор•ской ·подпровинции ,  .которая ,  ка·к уже от
мечал-ось .выше, и мела •связь с И нда-Австралийской обл а,стью. Так, в 
р азрезах Северной Испании в 3-й зоне ,н айден род Wutinf{aspis ( L otze, 
1 96 1 ;  S dzuy, 1 96 l a) .  Род Pararedlicbla указывается Юпе из 1 трилобнто
вой зоны Ант.и-Атласа.  Однако Юпе высказывает некоторое сомнение в 
точности 1пр ивязки упомянутого рода ·к 1 зоне (Hupe,  1 952б, стр .  80) . 

В пределах Саяно-Алтайской подпровинции та·к же, •каrк и в'сей Се
веро-Атлан1iической провинции и Тихоокеанской .подобла сти Red l i ch i idae  
в алданский век отсутствуют. Р а йон появлеШfiR Red l i ch i i dae  в настоящее 
в р емя установить ·крайне затруднительн о. На основании их наибольшего 
р азвития rв последующие века rпр инято считать, что Red l i ch i idae  зароди· 
лись в Индо-Ав,стралийокой обл асти . Однако •с т а•кой же вероятностью 
можно п р едполагать возникновение редл и·хиид :в пределах  Юж-но-Атлан
т ической провинци·и и ·п оследующее и х  ра·оселение в Индо-Австрали�
скую обл асть, где о-ни  получили ·свое наибольшее развитие и существ-о
вали  ·более 'ПрС1должительный отрезок в р емени. В ботомс:кий 1век .семей
ство Redl ich i i dae  достигает максимума в -с;воем р азвитии и территория 
их  ра·оселен·ия наиболее обширна .  Она охватывает :все подпро:винции Ат
лан11ической области  и большую часть И ндо-Австралий·ской. Для послед
ней редлихииды наиболее типичны и встречаютая в Чанеангпу (Tsane
angpu) формации Южного и Северного Китая ( Kobayash i ,  1 956;  Chang, 
1 957, 1 962) ; в Шоран ( Shoran )  формации Кореи ( 1\obayashi ,  1 956) ; в 
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Парара  (Рагага )  ИЗ'вестняках Австралии (Dei ly ,  1 956 ;  Op i ck, 1 9·�6 )
. 
и 

в других местах .  Семейство представлено .в основном 1родом Redltchta. 

Для Атлантиче-ско11 области  редлихииды :не  хара ктерны, но в-стреча
ются довольно ч а·сто особенно в !Пределах  Южно-Атлантичеок·ой 1Провин
ции и преимущественно в Саяно-Алтайской подщро.винции, что свидетель
ст·вует об у·силившей>ся ·связи между уп-омяtНутой под:провинцией и И нда
Ав-стралийской областью. В Са1яно-Алтайокой подпровинции раопростра
нен род Redlichina, близ·кий к роду Redlichia. 

Р азличные •в'Иды рода Redlichina IПр·иурочены в основно,м •К санаштык
голыекому гор изо·нту и реже •в•стречаются в подстилающем камешкав
еком (Лер монтова,  1 940;  Покровская, 1 959, Репина и др . ,  1 964;  Журав
лева и др . ,  1 967) . 

Редко в Саяно-Алтайокой 1подпровинции (Тува, П р и аргунье) встре
чается р од Redlicbla, который также п риурочен к ·санаштыК'гольскому го
ризонту (Репина ,  1 966} , а также род Jolgia ( Краевский,  1 965 ) . 

В С редизем,номорской подщр овинции Redl ichi idae более редки, что 
воз,можно связано ·с тем, что ·овязь •с И нда-Австралийской обла·стью •ста 
новилась ограниченной. Однако единичные Redlichia )'1Казы1ваются Цуи 
из сл анцев (6 зона ) ,  л ежащих на  Р.ибота доломитах -в северной части  
Испании  ( L otze, 1 96 1 ) .  В ,пределах Северо-Атлантической •провинции 
Redl ichioidea п ред·ставлены в основном •семейством P aгaгedlich i idae .  
В Сибир•ской пощпровинцv.и в I биофации .в  ботомский .век  ра.опространен 
род Tungusella, который нвляе1'СЯ рук оводящим для нижнего, урицкого 
горизонта этой биофации ( Репина ,  и др., 1 964 ; Жарков, Хоментовсжий,  
1 965) . Единичные экземпляры рода Redlichin a найде.ны т акже и во I I  и 
I I I  биофациях этого века - тарынекий горизонт •и его а нало•ги (Хомен
тов-ский, Репина,  1 965) . Кроме того, из  I и I I  биофаций известен другой 
род этого се,мейства ·- Astenaspis (Суворова, 1 959, 1 960б ; Репина ,  1 966) . 
Известны един•ичные Redl ichi idae и из Акадо-Б алтийской •подпрови нции .  
В сланцах из скважин Доберлу.н·г ( Г  ДР ) обнаружен род Dolerolichia, 
принадлежащий, по-видимому к подсемейст:ву Paгaгedl i ch i inae  ( S dzuy, 
1 962) о 

Таким образо·м, Redl ichi idae в оботомский •век широко раопространены 
и характерны для И ндо-А1встралий•ской обла•сти, ·но обычны ·и •в Атлан 
тической . В Тихоокеанс•кой облжти они  отсутствуют. 

В леноК'ий век район ра·спростра·нения Redl ich i idae  резко ·сокра
щает:ся ,  хотя они по-прежнему остаются хара:ктерными и ш и·роко р а,спро
страrненными в Инда-Австралийской обла'СТИ .  Здесь редлих•ииды пред
ставлены в осаовном те.\1 же родо·м Redlichia, ·который ветречаетая в о  
множестве местонахождений Южного ·и Северного К!итая (фо•рмация 
Лунгв а нrмиао  и ее а налоги )  ( Chang, 1 957, 1 962, 1 966; Kobayashi ,  1 956) ; 
н толще кристалличесrких известняков Ирана  ( I\ing, 1 930) ; •в необолусо
вых ·сла нцах Соленого кряжа и •в Хаймант·ской ·системе Спити 1в Индии 
( Krishnan, 1 949 ) ; в Мисакиан ярусе Северо-Восточного К!итая ( En do,  
1 956) ; в Мантоан (Mantoan )  и Шора н  (ShO!'an )  форм ациях и Бейхо 
( Beiho) сл анцах Кореи ( Kobayashy, 1 956) ; в ВирреЛiпа ( Wirrea l p a )  фор
м ации Южной Австралии ;  в Гам ривер (Gum г i,vег) и Торнтонид (Thorn
ton id )  фор м ации Северной Анстралии (Opik, 1 956;  Dei1y, 1 956) и дру['ИХ 
местах. В :пределах Атла нтической обл а•сти Redl ichi idae в этот век не из
вестны.  Так  же, •ка·к ·неиз·вестны они и на  в-сей территории Тихоокеан·с-кой 
области з а  исключением района Приморья, где ·совместно с ТИ!Пичным 
кам·плексом Саяно-Алтайокай про•винции для этого века (Edelsteinaspis, 
Antagmidae и Doгypygidae) в последнее в ремя О. Г.  Окуневой найдены 
еди1ничные Redlichia, которые ·св·идетельствуют об имевшей•ся -в это время 
связи Сибири и Китая .  В •Конце ленского 1века Redl ic11 i i dae вым-и рают. 

Семейство Р г о 1 о 1 е n i d а е не типично для алданского 1века ,  ХОТ\Я 
предста влено уже неоколЬ'кими п одсемейс11ва м и .  Предста.вители этого 
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Рис. 47. Районы распростр анения трнлобитов семейства Protolen idae 
1 - 4 - т о  же, •tто н а  рис.  46 

семей•ства •нстречаются в этот век исключительно в Атл антической п од
области (·с·м . рис.  47) . В пределах ее Северо-Атлантической лровинции 
известны .представители  подсемейства B i gotin inae .  

Род Bigotina встречен ·в I ·биофации ( эльгянокий гор·изонт) и I I I  био
фации (зона Protofa l lotaspis )  Сибирской лод:пр овинции ( СУJворова, 
1 9606; Хо·ментов•ский, Репина,  1 965) . Эт·от ж е  род известен •из Акадо
Балтийской под:прmинции в Ар морикан·ском м аосиве Ф р анции ( Cobbold, 
1 935) . 

В предела х  Южно-Атлантической п ровинции в алданский век встре
чаются первые пред·ставители :подсемейства Termiere l l inae .  Та·к, в Среди
з емномор•окой подпровинции •во I I  зо.не ра.зрезов Антн-Атлас  из1вестен 
род Pruvostina ( Hupe, 1 952а, 6 ) . В Саяно-Алтайской попщровИ'нции в 
базаихоком горизонте Кузнецкого Алатау в·стречается род A siatella, 
близкий к роду Pruvostina ( Реп.ина  и др . ,  1 964) . Предста•вители tподсе
мейств Protoleninae, Bergeronie l l inae  ·и l"ermontovi inae •в алданский век 
еще не  известны.  Таким образом, Protolenidae в алда н·ский век пред
ставлены т олько подсе·мейств а ми B igot in inae и Termiere1 1 inae и приуро
чены исключительно к Атл антическ·ой обла с11и. В Инда -Ав-стралийской 
области и Т ихоокеа нской .п одобла·сти они ютсутствуют. 

Принято ·считать, что Оибирь я.вл,яе1'ся центро1м зарождения и раосе
ления этого •семей•с'Гва ( Лер•монтова ,  1 95 1 ; Суворова ,  1 956) , поскольку 
Protolenidae здесь наиболее ра знообразны и а�шогочисленны, особенно в 
последующий, ботомский век. В СИ'бирокой I1'0д!Провинции в ботомский 
в е.к наиболее м но·гоч·шсленны виды родов Berдeroniellus и Berдeroniaspis, 
встречающиеся в перехо,щной, ·Синской и куторгиновой .свитах (тарынский 
и ·синоко-куторгинавый горизонты ) ·и их а нало·гах I I  биофац•ии ; в пере
ходной и синекой сiВитах I I I  биофации ;  в олекминской •овите (ур·ицК'ий и 
олеюшнокий горизонты)  и их а налогах I 6иофа•ции. Кроме того, в I био
ф ации встречаекя род Olekmaspis, а •в ·север.ных район а х  I I  биофации 
р од Protolenus (Лер.м онтова ,  1 95 1 ;  Суворова ,  1 956 ;  Демокидав и Лаза
рен•ко, 1 964 ; Хоментовский, Реп·ина ,  1 965) . Обычны протолениды в этот 
век и для Акадо-Бал'Гийокой л одп рсвинции. Род Protolenus ·из·в естен из 
протолену·совых известняков разреза Комлей (Англия)  (Cobbold, 1 927, 
1 93 1 б) ; из Бригус ( Brigus ) формации о-.ва  Ньюфаундленд (Hutchinson, 
1 956) и т. д. В этой же подJпровинции известен род Lusatiops (6лиз1кий 
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к р оду Bergeroniaspis ) из гр аува'к'к близ Гёрлитца ( ГДР)  (Schwarzbach, 
1 934, 1 96 1 ) .  Все упомrянутые роды, р аспростр аненные в С еверо-Атланти 
ческой правиндии >пр инадлежат к tПодсемейства м  Protoleп inae и Berge
ronie l l inae.  Для Южно-Атлаrнтической провинчии о ни не характерны ,  
хотя и встречаются в небольшом количес11ве. Та·к, !В rпределах Саяно-Ал
тайской пощпровинции  известен род Bergeroniaspis, из каrмешко•вско•го и 
са'н аштыктоль·ск·ого горизонтов Восточного Саяна и Тувы ( Покровская, 
1 959; Р епина ,  1 960) . В камешкавеком горизонте  Алтая, rвrстреч ается род 
.'Protolenoides ( Полетаева ·и д р . , 1 960) . Из·вестны прещста1вители этих  
Подсемейств и в Сред:иземномор·ской подпровrинции . В ·сланцах, принад
лежащих к 8 трило6итовой зоне  в Южной Испании встречае11оя р од Pro
tolenus ( Lotze, 1 96 1 ) ;  а род Lusatiops отмечается из Рибота доломитов 
и вышележащих •сланцев (5 и 6 т р илобитовых зонах) р азрезов Северной 
Испании ( Lotze, 1 96 1 ) .  Но для Юlliно-Атлант'ичеrской п р авиндии наибо
лее  типичны r в  ботомский ,век п ротолениды 'Под::емей·с11ва Termierel l inae. 
Род Termierella встречается в V I I  зоне Анти-Атл а,са ( Hupe,  1 952б) ; в 
7 трилобитовой зоне разрезов южной части Испании (Lotze, 1 96 1 ) .  Близ
кий к Termierella род - Termieraspis известен из Сая·но-Алтайrс�ой п од
правиндии и в�тречаетс;Я в •синерской •свите Вооочного Саяна ( Репина ,  
и др. ,  1 960) . Кроме того, в Саяно-Алтайской подправиндии в сана штык
гольеком горизонте встречаю'Г·СЯ такие роды, 'Каrк Kadyella и Pseudo
kadyella, принадлежащие к семейству Protolen idae. 

В пределах И ндо-АiвораJiИ I�!С'кой о6.�а·сти п ротолениды редки.  Род 
Coreolenus аписа н из Шоран ( Shoran) фор�1аци•и �ореи ( S a i to, 1 934 ; Ko
bayash i ,  1 956) . В Южной Австралии из парара известняков известен род 
Estangia (Pocock, 1 964) , также принадлежащей к семейс'Г'ву Protoleni
dae .  Таким образом, семейство Protoleп idae в б отомский век широко р ас
простр а нено в С еверо-Атлантической .провинции и особенно в ее Сибир
ской >по;r:провинции значительно в меньшей степени в Южно-Атла нтиче
ской rпровинции, единицами 'Нстречается rв И ндо-Австрал'ий·ской области 
и оу,су11ствует в Тихооке а некой .  

В ленский rвек rпр·отолениды резко сокращаю·гrся rпо количеству и раз
нообразию. Территория их распространения знач'ительно уменьшае"Гся . 
П р едста вители этого семейства •По-прежнему остаю-гся р уковощящими 
только в Атла нтичес,кой области. Одна ко, как уже отмечало·сь выше, 'ВО 

м ноГ>их ра йонах  этой обла,сти н а  время отло·ж ений,  ·соответствующих лен
скому ,ярусу, п адает перерыв. В пределах Акадо-Б алтийской провинц•ии,  
в р азрезах Овентокшиских гор Польши,  в ·протоленусовых •сланцах рас
простра нен р од Pгotoienus (Mictшiak ,  Orlo\vsk i i ,  1 963) . В Средиземно
морrской ·прови нции,  в р азрезах Анти-Атл аса,  из V I I I  зоны изrsестны роды 
Protolenus, Hamatolenus и Pseudolenus (Hupe, 1 952б ) . В Северной Иопа 
нии ,  в 1 5  и 1 6  зонах, встречается род Н amatolenus, а в Южной И спании,  
в 13  зоне ,  известе'Н род Pseudolenus ( Sdzuy, 1 96 1 а ;  Lotze, 1 9 6 1 ) .  Во  в·сех 
трех упо,'V!янутых районах Атлантической области эти ча·сти разреза яв
ляюу,ся верхами  н ижнекембрийского отдела,  что дсжазываетrся наличием 
вышележащих переходных (от нижнего •к среднему rкемrбр ию)  слоев, со
держащих смешанные ко.мrплексы трилобитоrв. На ·остальrной территории 
Атлантической области нет достоверно •палеонтологически доказанных 
слоев этого возраста . В предел а х Азиатской ча·сти Тихоокеанской об
ласти количе·ство Pгotoleпidae рез'ко ·сокр а щаетrся .  В С аяно-Алтайской 
правиндии из·вестны единичные }iаходки рода Bergeгoniellus из солон
цавекого горизонта Алтаrн ( Егорова, 1 96 1 ;  Репина,  1 966) . 

В С ибирской провиндин !Представители семейст:ва Protoleпidae в лен 
окий rвек доживают в ·крайних rсевер•ных (оклоны Анабарского пощнят ия ) . 
восточных ( р а йон рек Маи и Юдомы)  и за,падных ( р .  Сухариха)  р айо
нах.  Здесь к усл·СХВИЯIМ , в которых rпроrисходило н аксюление тонких, гл·и
:Нистых илов, •прео·бразованшихся Вlпоследствии в ·гл'ини·стые cл a'H U hT и 
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Рис. 48. Районы распространения трнлобнтов семейства E l l ipsocephal idae 

1 - 4 - то же, ч то  на рис. 45 

глинистые известняки, п риспособились протолениды подсемейс1'ва Ler
montovi i nae. Они  ширсжо распростраНJя ются во I I  биофации этого IВека 
и 1в-стреч а ют·ся .в нижнекембрийской ч асти штканс·кой свиты в осточных 
р аЙО'Н'ОВ, НИ)!<Некембрийской части свиты горючих сланцев северных 
р а йонов Сибирской проrви нции и их аналогах (Лермонтова,  1 95 1 ;  Суво
рова,  1 956;  Демо�идов, Лазаре нко, 1 964) .  Единичные экзеМ'плярьт этого 
рода н айдены также во I I  биофации Сибирской .провинции (1кетеменский 
И ела некий горизонты) .  В И нда-Австр алийской области проилениды в 
л енский век не  известны .  Следовательно, ·в ленский век Protolenidae  про
должают доживать в двух, по-видимому, изолированных р айонах:  Атлан
тической области и 1 1  биофации Сибирской п ровинции Тихоокеанской 
области. На остальной тер ритории они •п р актически отсутствуют. В конце 
Jlенского 'Века п р отолениды вымирают.  

Семейство Е 1 1  i р s о с е р  h а 1 i d а е в алданский век приурочено ис
ключительно к Атлантической ·подобласти и в-стречае'Гся чаще в Южно
Атла нтическ·ой провинции, где, по-видимому, и появились (см . рис. 48) . 
Так,  ·В ее Средиземноморской подпровющии Б IV зоне р азрезов Анти
Атласа встречаегся род Strenuella, а в V зоне род Pruvostinoides ( Hupe, 
1 952б ) . Обе зоны соответ·ствуют по  возра сту, по-види1мо му, верхам ал
данокого яруса . Из1вестны El l ipsocepha l i dae и в Саяно-Алтайrской г.од
провинции, где rв базаихском горизонте Кузнецкого Алатау встречен род 
Кijanella, близкий к Pruvostinoides ( РеП'ина  и др. ,  1 964) . В Северо

Атла'нтической правиндии E J J i psoc.epha l idae  пока не известны .  Правда, 
в разрезе  Ко·млей, Англии  ·в верхах «сл оев с Callavia», 'Которые можно 
считать возрастным аналогом алданс�ого яруса, вст р ечаются роды 
S tren uella и Micmacca. Однако, ·возможно, верхи слоев с Callavia будут 
принадлежать уже rк ботом·скому я русу, посколыку в других местах род 
М icmacca 'появляется позже. 

В ИндосАвстралий,ской обла·сти и Тихоокеа н екой подобл астях пред
ставители ·семейства E l 1 ipsocepha l idae ·в алданский век о тсутсг:вуют. 

В ботомский век эллипсоцефалиды р асселяются на огромную терри
торию.  Его представители встреча ются в основном в Атл а нтической об
л асти и значительно реже в Инда-Австралийской. Н аиболее типичны 
они  для Северо-Атла нт ической провинции и особенно Акадо-Балтийской 
по.дпровинции.  Семейство 1П'редстаrвлено здесь в основном родами Stre-
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nuella и Strenuaeva. Р од Strenuella и з вестен из эодискусовых сл а н цев и 
стр енуелловых из вестняков р азреза Комлей Англии (Cobbold, 1 927) ; и з  
стре нуелловых известняков Норвегии ( Кiaer, ' 1 9 .16 ;  Strand, Henning
smoen, 1 96 1 ) ;  из одновоз р а стных слоев кр ай него восточн ого побережьl! 
Северной Америки:  из а р гиллитов Мак Кодрум (Мае Codrum)  форм ации 
о-ва Кап Б ретон (Саре Breton) ,  из сл а н цев Б ри гу с  ( Bri gus) формаци и  
северо-восточной ч а сти о-ва Н ью ф аундленд (МаШ1еw, 1 892,  1 899 ;  Hayes, 
Howell ,  1 937; Hutchinson, 1 956 ) . 

Этот род известе н  из холмиевых слоев р а зр езов П ольш и (Samsonowiz ,  
1 956, 1 962; Michniak, Orlowski,  1 963)  и из гр аув а кк близ Г ёрл итца ( ГJJ,P )  
( S dzuy, 1 96 1 а ) .  Р од S trenuaeva известен в хол м иевых сл а н ц а х  Норвегии 
( S trand, Henningsmoen, 1 96 1 ) ,  холмиевых слоях Поль ш и  ( Samsonowicz ,  
1 956;  Michniak, Orlowski, 1 963)· , из ф о р м а ци и  Вул ьф Ривер (Wufl R iver) 
З ап адной Г р енл а ндии ( Poulsen, · 1 927) . Кроме р одов Strenuella и S tre
nuaeva в ботомский век в Акадо-Балти й ской подпров и н ц и и  в стр еч а ются 
р едкие п редст ав ители родов Ellipsocephalus и Ellipsostrenua. 

Дл я Южно-АтJJ а нтической провинции элли соцефалиды менее типич
н ы ,  хотя и в стреч а ются.  В С р едиземноморской подпровинции род S tre
n uaeva из вестен и з  9 тр илобитовой зоны Северной И с п а н и и  ( Lotze, 1 96 1 )  
и из VI I зоны Анти -Атл а с а ,  где он сопровождается р одом Strenuella 
(Hupe,  1 952б) . Единичные н а ходки рода Stren uella известны из С аяно

Алта й ской подпровинции (камешковский горизонт,  Кузнецки й А л атау)  
(Репина и д р . ,  1 964 ) . 

Довольно ш и р окое р а спростр ан�ние и меет род Micmacca, в стречаю
щийся в обоих п р овинциях Атл а нтической обл а сти и р едко в И нда -Ав ст
р а л и й ской. Он известен в Акадо-Б алтийской п одпр овинции из песчани
ков Б р и гус форм а ц и и  о - в а  Н ь юф аундленд ( Hнtchinson, 1 956) , в гр аувак
ках близ Гёрлитца ( ГДР ) , в известняках Черных гор Ф р а нции ( Cobbold,  
1 935) . В С р ед и земномор·ской 1Iюд.провинции Micmacca ·в-стречается в ше
стой трилоб итовой зоне Северной И с п а н и и  ( Lotze, 1 96 1 ) ;  VIII  зоне Анти 
Атл а с а  ( Н  н ре, · 1 %2б ) . В Сибирской подпровинции этот род из вестен и з  
з о н ы  L aticepha lus-Erblel l a  I I I  биоф а ции. В Аворалии Micmacca :н айдена 
н П а р а р а  изве стняках р а йо н а  Кульп а р а  ( Da i ly ,  1 956 ) . 

Таким образом,  семейство E l l ipsocephal idae в ботомский век ши роко 
р а спростр анено и х а р а ктерно гл авным обр азом для Акадо-Б алти й ской 
подп ровинции Северо-Атл античе ской провинции и в стречаются в мень
шем коли честве в Южно-Атл а нтической провинции.  Они прони кают 
еди н и ц а м и  в Инда-Австр али й скую обл а сть, где достиг а ют южной Ав ст
р ал и и .  В Т ихооке а н ской обл а сти элли п соцефалиды отсутствуют. 

,в ленский век терр итория р а спространения эллипсоцефалид р езк о  
сокр а щается и р а з б и в ается н а  дв а н е  связ а н н ы е  м ежду собо й  р айонов 
·оди н охватыв а ет Атл а нтическую обл асть, а второй север С и б ир ской 
провинции.  

Н а и более обычны элл и п соцефалид ы  в Атл антической обл а сти.  
В С редиземномор ской ·п ровинции ·О·ни в стре ч аются в •р азрезах А·нти
Атл а с а ,  где в VI I I  тр илоб итовой зоне известны роды S trenuella, S trenu
·aeva, Micmacca 1И Юngaspis , :п р и н адлежащие .к ето му семе й ству (Hupe, 
1 952б ) . В Испании известны р оды S trenuaeva, A lanisia и Kingaspis 
(Sdzuy, 1 96 1 а ) .  

Р од Kingaspis определен т акже из отложений нижн его кем б р и я  во
сточ ного побережья Мертвого моря ( Richter, 1 94 1 ) .  Эта н аходка может 
свидетел ьство вать о том, что С р едизе м номорская провинция п р отягив а 
л а с ь  в л ен ски й в е к  д о  этого р а йона.  Существовало л и  е е  соединение с 
Инда-Австр али йской обл а стью, о стается неясн ы м .  

В п редел а х  Акадо-Б алти й ской прови нции в пр отоленусовых сл анцах 
С вентокшиских гор в стреч а ются роды Stгenuaeva и Ellipsocephalus 
( Samsonowicz,  1 956; Michniak ,  Orlovski ,  1 963) . 
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Рис. 49. Районы р аспростр анения три.1обитов семейства Palaeolenidae 

1 - 4 - ro же,  что на рис.  46 

В Азиатской части Тихоокеанской области E l l ipsocepha1 idae  встре
чаются только во 1 1  и 1 1 1  биофациях Сибирской провинции,  где они пред
ставлены родом Paramicmacca - кетеменекий и еланекий горизонты и 
их  аналоги (Лермонтова,  · 1 95 1 ;  Суворова, 1 960б; Демокидов, Лазаренко, 
1 964) . 

На  остальной территории Тихоокеан ской обл асти так же, как  и Инда
Австралийской области, E l l ipsocepha 1 idae  отсутствуют. Эллипсоцефалиды 
продолжают существовать в Атл антической обл асти и в первой половине 
среднего кембрия .  

Семейство Р а 1 а е о 1 е n i d а е и:шестно в алданский век лишь в пре
делах С аяно-Алтайской подпровинции Атл антической подобласти, где 
встречается в базаихском горизонте Кузнецкого Алатау, Алтая,  Горной 
Ш орни и предста·влено родами Resimopsis, A lataurus, Habrocephalus 
и др. ( Репина и др ., 1 964) . Воз.можно, и �Iенно эдесь они и зародились, не
смотря на  то,  что в последующий век они наиболее разнообразны в 
Инда-Австралийской обл асти.  В пределах Северо-Атл антической про
нинции так  же,  как  и в Инда-Австралийской и Тихоокеа н ской областях 
в отложениях этого возра·ста Pa laeolen idae  отсутствуют (1см . р ис.  49) . 

В ботомский век Pa1aeolenidae приобретают значительное р аспро
·странение.  Они шире ра.сселяются в •пределах  Саяно-АлтайiСiкой под
лровинции ( новые районы Кузнецкого Ал атау, Тува,  Восточный Саян ,  
Алтай ) ,  проникают в Средиземномор скую подпровинцию ( Черные горы 
·Франции )  и занимают особенно большую территори ю  в И нда-Австралий
ской обл а сти. Здесь р азнообразные виды рода Palaeolenus в стречаются в 
Ч анеангпу (Tsaneangpu) формации Южного Китая ( Kobayashi, 1 956; 
Chang·, 1 962 ) и Шоран ( S horan)  формации Кореи ( Kobayashi ,  1 9-56 ) .  
Немногочисленные предста вители палеолевид известны также из  обоих 
подпрови нций Южно-Атлантической п ровинции. Так, в Средиземномор
ской подпровинции, в Рибота доломитах Северной Испании ( 5  трилоби
товая зона )  встречен род Palaeolenus (Lotze, 1 96. 1 ) ,  а в С аяно-Алтайской 
подпровинции (.Кузнецкий Алатау, Восточный С аян,  Горная  Шорн я 
и т. д . ) из камешкавекого и реже санаштыкгольского горизонтов извес
тен род Palaeolenella. 

В пределах  Северо-Атлантической провинции так же,  как  и все й  
Тихоокеанской обл асти представители семейства Pa1aeolenidae в этот 
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Рис. 50. Районы р асnространения трилобитов семейства AldonaiidaP. 

1 - то же,  что на ·рис. 4 3 ;  2 - районы распростраf!ения в ботом·с кий век 

век не известны.  В конце ботомского века Palaeoleni dae практически вы
мирают. Достоверные находки палаеоленид в отложениях одновозраст
ных ленскому я русу в Инда-Авст рал ийской и Тихоокеа нской областях 
не известны. Однако в Средиземноморской провинции Атлантической 
области, в р азрезах Анти-Атласа в верхах н ижнего кембрия р азвиты 
р оды п одсемейства Myopsoleninae.  Здесь в VI I I  трилобитовой зоне в стре
чаются роды Collyгolenus и Myopsolenus (Hupe, 1 952б ) . 

Семейство А 1 d о n  а i i d а е впервые появляется в ботом ский век. 
Наиболее типичны они для Южно-Атл антической провинции и главным 
образом для Саяно-Алтайской подпровинции, где они н аиболее р азно
образны ( см .  р ис. 50) . Здесь это семейство п редставлено тремя родами .  
Planaspis известен из камешкавекого горизонта Тувы, Восточного Саяна ,  
Алтая и Кузнецкого Алатау (Репина и др . ,  1 964 ) . В санаштыкгольском 
горизонте Тувы,  Алтая,  Восточного Саяна встречаются A ldonaia, Tu
vanella и Eleganolimba ( ПокровсJ<ая, 1 959; Краевский, 1 965) . В этот же 
век алданоиды р а спространяются почти во всей Атлантической области .  

В Средиземноморской подпровинции Южно-Атлантической провин
ции Aldonai idae более редки. Род A ldonaia известен из сланцев ( 1 0  зо
на)  Южной И спании ,  который сопровождается родом Rinconia, также 
принадлежащим к алдонаидам ( Lotze, 1 96 1 ;  Sdzuy, 1 96 1 а ) .  В пределах  
Северо-Атла нтической п ровинции Aldonai idae  известны из Сибирской 
подпровинции --'- тарынекий и синско- куторгиновый горизонты и их  ана
логи I I  и I I I  биофаций ( в  переходной и синекой свитах  и их  а налогах} 
(Лермонтова, 1 9 5 1 ;  Суворова, 1 960б ;  Хоментовский, Репина,  1 965) . 

Таким обр азом, A1don a i idae н аиболее типичны для Южно-Атлантиче
ской провинции и особенно ее С аян(J-Алтайской подпровинции и в мень
шей степени в Сибирской подпровинции Северо-Атлантической п ровин
ции.  В пределах И нда-Австралийской и Тихоокеанской областях Aldo
пaidae не известны. В конце ботомского века алдонаиды практически 
вымирают. В ленехам веке о.ни неизвестны.  Н етипичные представители 
эrого семейства описаны из  среднего кембрия Казахстана  ( Ившин, 1 953) . 

Семейство М е 11 11 е r а s р i d а е появляется лишь в ленский век и 
р а сп ро стр анено и сключительно в Сибири,  для которой является, по-ви
димому, эндемичным ( см .  рис. 5 1 ) .  Н аибольшее р а сп ространение ОН() 
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Рис. 5 1 .  Распространение трилобитов семейства Menпeraspidae 

1 - то  же,  что на рис.  43; 2 - районы ра спространения в леН<жиi'r век 

и меет в Саяно-Алтайской провинции, и не исключена возможность, что 
именно здесь появились его первыЕ: представители.  Трилобиты этого 
семейства наиболее ча сто в стречаются в отложениях V биофации С аяно
Алтайской провинции и на йден ы  в «Комплексе с Menneraspis» в Туве и 
Кузнецком Алатау ( Покровская, 1 959 ; Широкова,  Репина ,  1 964) . 

Единичные н аходки рода Menneraspis известны т акже из 1 1  биофации 
Сибирской провинции, где встречены на Анабарском щите и Оленекском 
поднятии.  В конце ленского века меннера спиды почти все вымирают. 

Семейство Р а r а d о х i d i d а е только появляется в верхах ленскоrС1 
века ( см .  рис. 52) . Возможно, к этому возрасту будут принадлежатf.. 
переходные слои между нижним и средни м  кембрием ряда р азр езоR 
Атлантической провинции, которые на ряду с типично нижнекембрий
скими родами  содержат rпе.рвых представителей •семейства Paradoxididae.  

Так,  в Средиземноморской провинции в р азрезе  Анти-Атласа про
слеживается десятиметровая пачка известняков, оха р а ктеризованная 
Myopsolenus, Lusatiops, Pseudolenus, Hamatolenus, а также Paradoxides 
(Eccaparadoxides) . Последний род характерен обычно для среднекемб
рийских отложений, но  возможно r.диницами в стречается и в нижнем 
кембрии .  ( Hupe, 1 960) . Та кие же переходвые слои ·  могут быть  намечены 
в р азрезах Северной И спании,  где в 1 7  и 18 трилобитовых зонах  совмест
но с Hamatolenus встречается Paгadoxides (Eccaparadoxides) (Sdzuy, 
i 96 1 b ;  L otze, 1 96 1 ) .  Аналогичные слои, содержащие смешанные .комп

лексы трилобитов, известны И в разрезах Свентокшиских гор Польши ,  
где граувакки, лежащие  выше протоленусовых сла нцев содержат Proto
lenus, S trenuella и Paradoxides (Eccaparadoxides) ( Samsonowicz, 1 956) . 
В полне возможно, что эти отложения, охарактеризованные смешанными 
комплексами трилобитов п р авильнее относить еще к н иж нему кембрию 
и считать, что первые Paradoxides появляются в предела х  Атлантической 
области в конце ленского века .  В это же время появляются первые Para
dox ididae и в п ределах Сибирской п ровинции Тихоокеа нской обл а сти.  
Здесь во 11  биофации  встречается род Anabaraspis, п р инадлежащий к 
примитинным п а р адоксидам. Единичные A nabaraspis известны в 1 1 1  био
фации в еланеком горизонте (Лермонтова ,  1 95 1 ;  Демокидов, Лазаренко, 
1 964) . На остальной территории Тихоокеан ской области и Индо-Австра-

93 



Рис. 52. Расnространение трилобитов семейства Paradoxididae 

1 - то же,  что на рис. 4 3 ;  2 - районы распространения в ленский век;  3 - районы 

р а спространения в среднем кембрии 

лийекай области P aradoxid idae в ленский век отсутствуют. Однако, воз
можно, что низы зоны Xystridura-Dinesus, содержащие а р хеоциат и еди
ничных Redlichia, будут одновозрас1 н ы  верхам ленского яруса.  

В этом случае  следует считать, что первые п р едставители подсемей
ства Xystгydurinae также появляются в верхах ленского века.  В среднем 
кембрии парадоксидиды и меют очень широкое р а спростр анение и зани 
м а ют огромную территорию, охватывающую Атлантическую обл асть и 
и меющую с ней связь С ибирь, а также заходят в Инда-Австралийскую 
область до Южной Австралии.  Paradoxididae вымирают в конце среднего 
кембрия,  не переходя его верхней границы. 

Таким образом,  Redli ch ioidea в конце среднего кембрия  полностью 
вымирают во всех областях, уступая м есто более п рогрессивно устроен
ным трилобитам других н адсемейств. Из  приведеиного р ассмотрения 
видно, что первые Redl i chioidea  появились в пределах Южно-Атла нтиче
ской провинции.  Действительно, здесь з ародились н аи более древние 
семейства р едлихиоид - Dolerolenidae, Metadoxididae, Neoredl ichi idae, 
Pa laeolenidae. Не исключена возможность, что и сем ейства ,  наиболее 
р азвитые в последующий, ботом ский век - Protolen idae.  El l ipsocepha l i 
dae, A ldonai ildae и Redl ichi i dae также впервые появились в Южно-Атлан
тиче·ской провинции.  Здесь мы  .встречаем первых, е ще не  совсем типич
ных, представителей этих семейств,  которые,  попадая в другие р айоны с 
иным режи,мом ,  быстро р азви,вались ( Protolenidae - в С ибирской под
п ровинции, E l l ipsocephal idae - в Акадо-Балтийской, Redlich i idae - в 
И нда-Австралийской области и т. д. ) и уже оттуда р а сселились н а  огром
ные терр итории .  

По-видимому бассейн ,  существовавший в р ан нем кембрии н а  терри
тории  Южно-Атл антической провинции,  имел очень благоприятные ус
Jiовия для существования трилобитов. Кроме того, геосинкли нальвыи 
режим, который п реобладал на этой территории  был п р ичиной частой 
смены условий, п риспосабливаясь к которым,  трилобиты быстро эволю
ционировали, давая начало новым группа м  трилобитов. Возможно по
этому Redlichioidea так  р азнообр азны и уже в нижнем кембрии пред· 
ставлены в осемью семейства м.и ,  ·состоящими из ряда под.се.мей,ств и .мно
гочисленных родов и видов. 
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ЗА КЛ Ю Ч Е Н И Е  

Н адсемейство Redl icl1 ioidea объединяет одну из древнейших групп 
трилобитов, в строении которых наблюдается р яд п римитинных призна
ков .  Среди последних следует отметить длинное, многосегментное туло
вище с слабор азвитым и  сочленовными полукол ьцами на  сегментах, 
большой головной щит и несравнимо меньший хвостовой .  

Эти п ризнаки свидетельствуют об отсутствии или огр аниченной спо
собности представителей редлихиоид к свертыванию.  Архаичные прн 
знаки наблюдаются и в строении головного щита и з аключаются в длин 
ных,  неконцентрированных глазах, п р икрытых длинными  гл азными 
крышками,  котор ые, как  п р авило, переходят в хорошо р азвитые гл азные 
валики,  ч асто несущие следы первичной сегментации .  

Первых представителей этого надсемейства мы в стреч аем в довольно 
низких горизонтах нижнего кембр ия, н аибольшего расцвета они дости
гают в середине и верхней ча сти этого отдела.  В среднем кембрии Redl i 
chio idea представлены п р а ктически одним семейством - Paradoxididae. 
доживающим до начала  позднего кембрия .  Обладая и сключительным 
разнообразием и приуроченностью отдел ьных видов родов и семейств к 
определенным возрастным интервалам,  они с успехом используются п р и  
составлении биостр атигр афических схем и для корреляции удаленных 
р азрезов р азличных континентов. · Не м енее в ажную роль они играют при п алеобиогеогр афических по
строенИях. Первых Redlichioidea мы находим в предел ах  Южно-Атланти
ческой провинции, где они,  по-видимому, и появились .  

Имея некоторые преимущества а строении спинного щита по сравне
нию с п а р аллельна существовавшиыи Olenel loidea,  р едлихиоидьr широко 
р ассел иJi ись в морях р аннего кембрия и быстро стали н аиболее м ного
численной группой т рилобитов. Из трех крупных па.lJеобиогеогр афиче
ских областей, в ыделяющихся в нижнем кембрии по  трилобитам ,  две 
(Атл антическая  и И н да-Австралийская) характеризуются  представите
лями  этого н адсемейства. Не менее важны они для хара ктеристики бо
лее мелких биогео1 ·рафических подразделений ( провинций,  биофаций) . 

Примитинные п р из наки в строеюш спинного щита Recl l i chioidea сбли 
жают их с другим древним н адсеме;'\ством - Olenel loidea .  Оба надсемей
ства обособились, по-видимому, в докембрии от какого-то общего п ред
ка .  Но вместе с тем редл ихиоиды имеют че11кшй отличительный при
знак  - -наличие л ице:вы х  швов на головном щите. 

Возникновение этого прогрессивного признака ,  значительно облегчав  
шего л иньку, и послужило, очевидно, причиной обособления.  

Дальнейшее р азвитие большинства семейств этого надсемейства осо
бенно н а  первых этапах,  идет по пути все большего усове ршенствования 
л ицевых швов.  

От подсемейств и семейств со слабо р азвитыми  л ицевыми швами  от
ветвляются семейства с более р аз витыми швами .  Строение лицевых 
швов, а также коррел ятивно связанный с ними комплекс других при 
знаков (длина глазных крышек, длина глазных в аликов,  ширина  непод-
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вижных щек и др . )  в определенных предела х  остаются постоянными у 
большинства семейств и могут считаться важными систем атическим • .  
признаками.  Однако эволюция каждого семейства ,  шла несколько 
отличным путем и признаки ,  п риобретенные в результате этого разви
тия т акже являются диагностическим и  и должны учитываться при х а 
р актеристике семейств. Так,  в хол.е развития отдельных семейств н аблю
дается увеличение х:востового щита ( Neoredl ich i idae) , сглаживание спин 
ного щита ( E l l ipsocephal idae ) , у:величение 'ГЛабели  (Paradoxididae) и др.  

Отличные пути р азвития семейств объясняют трудности,  возникаю
щие при попытке н айти какие-то определяющие признаки дл я характе
р и стики родов и видов. Комплекс этих признаков в предел ах н адсемей
ств а  весьма р аз нообразен .  

Прослеживание изменений отдельных морфологических признаков в 
ходе и сторического р азвития, а нализ и ндивидуального р азвития отдель
ных видов и последовательной смены представителей редлихиоид во 
времени позволили п родолжить н ачатые р анее исследования по выявле
нию основных генетических связей м ежду семействами  и построить прав
да довольно условную, схему филогенетических взаимоотношений се
мейств .  

Уже н а  !Первых 'ступенях р азвития в предел ах  н адсемейства Redli
chioidea н аблЮдается в ыделение двух крупных групп. Первая из  них  
объединяет семейства Neoredlichiidae, Dolerolenidae, Metadoxididae и Re
d lichiidae. Основное направление эволюции в предел ах группы подчи
нено р азвитию лицевых швов и последние п редставители этой груп п ы  
(род Redlichia) , доживающие д о  конца р ан него кембрия, имеют очень 
длинные,  р а сходящиеся в стороны лицевые швы.  

Вторая  группа трилобитов объединяет семейства Protolenidae, El l ip 
socepha l i dae, Pa l aeo len idae  и Aldona i idae.  

Представители этих семейств характеризуются отчасти  доволью) ко
ротким и  слабо р асходящимиен ветвям и  лицевых ш вов, значительно уда · 
ленными от гл абели.  Особенно четко этот признак выр ажен н а  н ачале 
ных этапах р азвития каждого семейства.  Однако в дальнейшем в проце< 
се эволюции семейства все более расходятся и их предст авител и п риоu 
ретают четкие отл ичительные черты. 

Поздние протолениды дали, по-видимому, н ач ало новому и послед
нему направлению в р азвитии редлихиоид, которое пошло по пути р ас
ширения переднего конца гл абели и концентрации глазных крышек. 
Форм ы  с этим и  признаками объединяются в семейство Paradoxididae. 
Вновь п р иобретенные признаки дали некоторое преимущества парадок
сидидам,  что обусловило их существование на протяжении всего сред
него кембрия .  

Однако у поздних Paradoxididae особенно обострилось несоответ
ствие в строении спинного щита : большой головной щит, отяжеленный 
громадной гл абелью и по-прежнему м аленький хвостовой щит.  Это ме
ш ало п а радоксидидам быстро передвигаться и они был и  вытеснены бо
лее высоко организованными трилобита ми  других н адсемейств. 
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Ьathyuriscellus Lermoпtova 11 - 77, 78 
Bathyuriscidea 1 - 7 
Bathyuriscus Meek 1 - 97 
bella Redlichia 1 - 22, 40 
Belliceps gеп . поv. 1 - 1 3, 21, 59, 60, 77, 

78. 11 - 83 
benneti Paradoxides f 1 - 68 
Bergeroniaspis Lermoпtova / - 9, 1 0, 2 1 ,  

27, 55, 1 20, ,1 2 1 ,  11 24, 1 26, .1 28, •1 29, 1 4 1 ,  
1 44, 11 - 43, 44, 65, 66, 77, 78, 87, 88 

Bergeroпielliпae 1 - 1 20, 12 1 ,  122, 124, 
11 - 42, 4'3, 55, 59, 63, 64, 65, 87, 88 

Bergeroniellus Lermoпtova 1 - 10, 1 !4 ,  2 1 ,  
26, 27, 33, . 120, ' 12 1 ,  1 24, 1 ' 26. !/ - 43, 
44, 64, б5, 77, 78, 87, 88 

Ьidjaensis Mundocephalina 1 - 25, 1 53, 
. 1 54 
Bidjinella Repiпa 1 - 20, 98, 108, 1'09, 1 1 1 , 

1 12,  1 1 3, 1 1 4. /1 - 49 
Bigotina Cobbold 1 - 1 4, 26, 59, 63, 87, 

1 20. ,1 2,J ,  ! 36, 137. 11 - 58, 63, 75, 87 
Bigotina (Bigotina) Cobbold 1 - 1 37. 

11 - 43, 64 
Bigotina ( Bigotinella) Suvorova f - 26, 

1 37, 1 38. [/ - 43, 64 
B igotiniпae f - 87, 88, 120, 1 2 1 ,  1 36, 11 37, 

;115'5. r 1 - 43, 44, 518, 59, 63, 614, 66, 67 
Ьigotinops Hupe 1 - 26, 59, 60, 63, 1 2 1 .  

[[ - 58, 60, 75, 83 
btlobata Estangia Il - 44 
Ьivallata Bigotina 1 - 1 37, 1 38. 11 - 44 
Ыanckenhorni Redlichops 1 f - 35 
Ыауасi Ferralsia 11 - 51  
Blayacina Cobbold 1 - 1 4, 1 20, 1 2 1 ,  1 22. 

// - 43 
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brevocuJus Bergeroniellus 1 - 124 
bobrovi Olekmaspis 1 - 28, 1 29. 11 - 42, 

66 
bondoni Gigantopygus II - 38 

Bonnaspis Resser 11 - 78 
Bonnia Walcott Jl - 78 
bornemanni Dolerolenus 11 - 63 
Bothomella Suvorova I1 - 78 
botomica Bigotina (Bigotinella) I - 28, 

1 40 
bourgini Abadiella Il - 35 
brachyrhacbls Paradoxides ( Eccaparadoxi

des) II - 1 2  
Bulaiaspis Lermontova 1 - 1 3, 2 1 ,  26, 34, 

35, 59, 60, 63, 66, 67, 73, 87, 88. Jl -
39, 60, 75, 78, 84 

Burlingiidae 1 -7 
Callavia Matthe\v Jl - 72, 73, 74, 89 
Callodiscus I-lo\vel\ 11 - 77, 78 
Calymene Brongniart 11 - 7 
carens Paradoxides 11 - 52 
Catadoxides Matthew 1 - 9, 80. Jl - 1 0  
celtiberica Termiella (Jalonel/a) Ii - 44 
Centropleura Angelin II - 8, 9, 1 0  
Centrop1euridae 11 - 7 
Centropleurinae 11 - 8, 9, 1 О, 1 1 ,  52, 53, 

54, 56, 59, 69 
Ceratopygidae 1 - 7 
certa Kadyella 1 - 1 42, 1 43 
certus Bergeroniellus 1 - 1 25, 126 
chakassica Minusella 1 - 23, 85, 86 
c/шzani Clarionda 11 - 38, 39 
Cheiruroides Kobayashi 1 - 98 
cblnensis Redlichia 1 - 1 1 . IJ - 35, 36, 60, 

62 
chomentovskii SiЬiriaspis 1 - 23, 94, 96. 

IJ - 40, 62 
Chondragraulos 11 - 80 
Chondrinonyina Repina 11 - 78 
Clarella Ho,vell Jl - 9, 1 0  
Clariondia Hupe 1 - 1 3, 58, 60. 11 - 37, 

38, 39, 77 
Collyrolenus Hupe 1 _:_ 1 3, 98, 1 08, 1 09, 

И б. 11 - 49, 50, 92 
Comluella Hupe 1 - 1 46, 147. Jl - 47 
Coniacantl1us Ha\v1e et Corda 11 - 8 
coniferica Bigotina J - 1 38 
Conoceplralite.s Zenker 11 - 8 
Conoceplralus Zenker 11 - 7 
Conocoryphe Haw1e et Corda II - 8 
continius Hamatolenus JJ - 42 
convexus Alataurus 1 - 24, 1 02, 1 03, 1 05, 

106 ' 'coreanicus Coreolenus 11 - 42 
_Coreolenus Hupe 1 - 1 4, 1 5, 1 20, 1 2 1 ,  1 22. 

IJ - 43 
coronaria Terecblaspis 1 - 22, 74, 75, 76. 

11 - 38 
. Corynexochoidea 1 - 32. /1 - 1 0, 79 
crassa Sajanaspis 1 - 23, 89, 90, 9 1 ,  92 
cribus Elganellus 1 - 22, 64, 65, 66 
Crithias H a\v1e et Corda 11 - 8  
Ctenocephalus Haw1e et Corda /1 - 8 
cultus Paradoxides (Е ccaparadoxides) 

fl - 1 2 
cyella Paradoxides 11 - 52 
rlangiardi Bigotinops Il - 38 
davidis Par-adoxides 11 - 52, 68, 69 
delicatus Menneraspis /1 - 28 
Despujolsia Nelther et Poctey 1 - 1 3, 58, 

60, 67, II -� 38, 39, ·,83 

104 

Despujo1si idae 1 - 8, 58 
diffusica Кijanella 1 - 25, 1 '47, 1 48, 1 49, 

1 50 
Dike1ocephal idea 1 -7 
D inesidae 11 - 78, 79 
Dipleura Green 11 - 7 
divergens Bergeroniaspis 1 -27, 28, 1 27. 

11 - 42, 66 
Do1ero1enidae 1 - 8, 9, 12, 1\'3, 18, 20, 2•1 , 

23, 30, 32, 58, 79, 87, 88. II - 40, 41 ,  
42, 54, 55, 57, 58, 59, 62, б3, 73, 74, 76, 
78, 8 1 ,  82, 194, 96 

Dolero1eninae 1 - 80, 87. II -59, 63, 8 1 ,  
82 

uolerolenus Leanza 1 - 13, 87, 88, 89, 94. 
11 - 40, 4 1 ,  55, 63, 8 1 ,  82, 83 

Dolerochia Sdzuy 1 - 1 1 ,  5 1 ,  52, 56. 11 --:-
36, 37, 86 

doliara Palaeolenella 1 - 24, 1 09, 1 1 0, 
1 1 1  

Do1ychometopidae 1 - 32. Jl - 79 
Dorypygidae 1 - 76, 78, 79, 86 
duЬia Redlichina 1 - 43 
dzevanovskii Lermontovia 11 - 44, 67, 68 
Eccaparadoxides Shaj dr  11 - 9, 1 0, 1 1 ,  1 2  
Edelsteinaspidae 1 - 3 2  
Edelsteinaspis Lermontova 11 - 80, 86 
egregica Bigotina (Bigotina) 1 - 28, 1 37, 

138 
Eleganolimba Pokrovskaya 1 - 1 6, 2 1 ,  

1 55, 1 56, 1 57. 11 - 47, 92 
elegans Asiatella 1 - 25, 1 33. 11 - 44 
elegans Elganellus 1 - 29, 64, 65, 66 
Elganellus Suvorova 1 - 13, 2 1 ,  26, 59, 60, 

63, 1 46, 11 - 37, 39, 60, 75, 83, 84 
Ell ipsocepha1acea 1 - 8, 9. 11 - 9, 58, 62 
Ell ipsocepha\ idae 1 - 7, 8, 9, 1 1 , 12, 19, 

20, 2 1 ,  25, 30, •32, 97, 98, 1 1 '4, \ 1 19,  1 .20, 
1 2 1 ,  1 45, 14•6, 1153, 1 56.  11 - 47, 48, 5'4, 
�. оо. ы. �. �. оо. �. 7� �. �. п. 
78, 79, 80, 8 1 •, '89, 90, 91 ,  94, 96 

E1l ipsocephalinae 1 - 98, 1 45, 1 46, 1 47. 
11 - 59 

Ellipsocephallus Zenker 1 - 1 5, 97, 145, 
1 46. 11 - 7, 8, 47, 81 , 90 

Ellipsostrenua Kauts. 1 - 1 5, 1 46.  11 - 47, 
90 

Enammocephalus Repina 1 - '1 3, 20, 98, 
99, 1 07. 11 - 49, 67 

Endogramma Ha,v1e et Corda 11 -8 
enigmaticus Scblstocephalus 11 - 19, 20. 

51 
Enneacnemis Hawle et Corda II - 8 
Entomostracites Wah1enberg 11 - 1 1  
Eodiscidae II - 77 
Eops Richter R. et Е. 1 - 5 1 ,  52, 58. 11 -

35, 36 
Eoptychoparia Resser 11 - 79 
Eoredlichia Chang 1 - 1 1 , 5 1 ,  152, 56. 11-

60, 85 
erbaensis Planaspis 1 - 23, 1 59, 1 60, 161  
ErЬia Lermontova 11 - 79 
ErЬina Pokrovskaya 11 - 78 
ErЬiella Fedjanina 11 - 78 
ErЬiopsidella Pokrovskaya 11 - 78 
ErЬiopsis Lermontova 11 - 78 
Estangia Pocock 11 45, 88 
eteminicus Paradoxides ( Eccaparadoxi
. des) ll '-- 1 2 
exacuta Redlichina 1 - 22, 43, 46, 47, •49. 

ll - 37 -



expansus Bergeroniellus 1 - 1'24. !1 -- 42, 
63, 64, 65, 67 

ezhimica Terechtaspis 1 - 22, 74, 75, 76, 
77 

Fal lotaspidae 11 - 58, 63 
Fallotaspis Hupe. 1 - 13. 11 - 58, 73, 75 
Ferralsia Cobbold !.- 1 20, 1 46. !1 - 1 0  
finglis R.edlichaspis 11 - 38 
flerovae Bergeroniellus 1 - 1 24, 1 26 
forchammeri Paradoxides 11 - 52, 68, 69 
formosus Dolerolenus 11 - 4 1 , 62 
forresti R.edlichia 1 - 1 О, 39. 11 - 37 
furcata R.edlicblna 1 - 22, 43, 48, 49, 5 1 
gelasinica Planaspis 1 - 23, 1 59, 160 
Gigantella Hupe !1 - 9, 10 
Gigantopygidae 1 - 8, 58 
Gigantopyginae 1 - 58, 59, 60. 11 - 39, 

56, 59 
Gigantopygus Hupe 1 - 58, 59. 11 - 39, 

40, 77 
gracilis Tuvanella 1 - 23, ! 56, 157, 1 58 
grandis R.edlichina 1 - 23, 43, 45 
Granularia Lermontova 11 - 78, 60 
gripi Ellipsostrenua 11 -48 
groomi Paradoxides 11 ...:.._ 68 
guillermoi Alanisia 11 -48 
gurarii Bergeroniellus 1 - 1 24. !1 - 64, 

65, 67 
Habrocephalus Repina 1 - 1 3, 20, 98, 108, 

1 15, 1 1 6. // - 49, 9 1  
Hamatolenus Hupe 1 - 1 4, 1 5, 11 20, 12 1 ,  

1 22. // - 43, 88, 93 
harbani Paradoxides 11 - 68 
harknessi Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

// - 12 
Hartshillia 1 - 98 
Hartshillina Lake 1 - 1 46 
Hebediscus Whitehouse JJ - 73, 75 
henrici А napolenus 11 - 52 
Herse Hawle et Corda !! - 8  
Hicksi idae 1 - 8, 9. 11 - 9, 1 Q, 58. 
Нindermeyeria Hupe 1 - 1 46. !1 - 47 
Hoeferia Redlich 1 - 36 
hollardi Antatlasia JJ - 48 
Hoffetella Hupe 1 -98 
hoffi Ellipsocephalus 11 - 47, 48 
huoi Parabadiella 11 - 40, 62 
Н upeia Kobayashi 1 - 1 3, 20, 98, 108, 1 1 2, 

1 13, 1 14, JQO. !1 - 49, 50 
Н ydrocep/шlus B arrande 11 - 8, 9, 1 1  
hyperboreus Paradoxides (Eccaparadoxi

des) !1 .,...- 12 ,  1 3, 1 4  
!nella Repina 1 - 13, 2 1 ,  59, 60, 67, 78. 

!! - 37, 39, 84 
Jnglefeldia Poulsen !1 - 79 
insecta Hindermeyeria !1 - 48 
intermedia Eoredlichia 11 - 35, 37, 60 
intermedius Paradoxides ( Eccaparadoxi-

des) !1 - 1 2  
ischinica R.esimopsis 1 - 99 
insularis Paradoxides (Eccaparadoxides) 

!! - 1 2, 1 7  . 
Jakutidae 1 -32 
Jakutus Lermontova !1 - 77, 78 
Jolgia 11 - 86 
Judomia Lermontova JJ - 72, 73, 74, 75 
juvensis Schistocephalus fl - 20 
Kadyella Pokrovskaya 1 - 2 1 ,  1 20, 1 2 1 ,  

1 2·2, 1 4 1 ,  1 43, 1 44. !1 - 43, 44, 78, 88 
kadyensis Kadyella 1 - 1 4 1 ,  1 43. fl - 44 
Kainel l idae 1 - 7 

Kameschkoviella Repina 1 - 2 1 ,  108, 1 17, 
1 1 8  . 

ketemensis Bergeroniellus 1 - 1 26. !! -
65 

!\ijanella Repina / - 1 6, 2 1 ,  147, 1 5 1 .  11-
88 

Кijerulfia Кiaer 11 - 72 
Кingaspidinae 1 - 98, 1 46 
Кingaspis Kobayashi 1 - 98. !! - 90 
1\,jngstoninae 1 - 146 
knjazevi R.edlichia 1 - 22, 37, 38, 39 
Komaspidae 1 - 7 4. 11 - 8 
Kootenia Walcott 1 - 78, 79, 80 
Kooteniella Lermontova 11 - 80 
Krolina Repina / - 27, 1 2 1 ,  1 35. !! - 43, 

44 
kutorginorum Bergeroniaspis 1 - 1 26 
Ladadiscus Pokrovskaya 11 - 78, 80 
laevigata Malungia 11 - 40, 62 
Lancastriidae 1 - 7 
lata Astenaspis 1 - 29, 52, 53, 54, 55 
lata R.edlichia 1 - 22, 39, 40, 4 1 
Laticephalus Pokrovskoya 11 - 78 
latiformis Termiella (Termiella) 11 - 48 
Latiredl ichia  1 - 34 
Latiredlichia Hupe 1 - 34, 35, 36. 11 - 36. 
Latiredlichiidae 1 - 8, 5 1 .  11 - 58 
latouchei Latoucheia 11 - 42 
Latoucheia Hupe / - 2 1 ,  ! 22. // - 43 
lebedevae Bergeroniellus 1 - 1 27 
lepidus Habrocephalus / - 24, 1 1 5, 1 16 
lermontovae Bergeroniellus 1 - 1 24, // -

65 
lermontovae R.edlichina 1 -43, 50, 5 1 
Lermontovia Suvorova 1 - 1 0, 1 4, 1 20, 

1 2 1 ,  135. !1 - 43, 44, 80 
Lermontoviella 11 - 44 
Lermontoviinae / - 1 1 7, 1 20, 1 2 1 ,  1 34. 

11 - 43, 44, S5, 59, 65, 68, 87, 89 
Limataceps gen. nov. fl - 32 
limbata Bulaiaspis 1 - 29, 67, 68, 73 
lmnarsoni Strenuella 1 - 1 5  
lochmanae Minusella 1 - 23, 83, 84, 85, 

86. !1 - 41 
Longianda Hupe 1 - 9 
loveni Schagonaria 11 - 52 
Luaspis Hupe 1 - 98, 1 08. JJ - 50 
lubrica Bidjinella 1 - 24, 1 1 1 , 1 1 2 
Luchops Snajdr !1 - 9, 1 0, 1 1 
lui Archaeops fl - 35 
lunae Lunolenus /1 - 40 
Lunoleninae !1 - 55, 59, 63, 8 1  
Lunolenus Sdzuy 1 - 1 3, 87, 88, 94. !1 -

40, 41 ,  55, 63, 8 1  
lusaticus Lusatiops 1 1  - 42 
Lusatiops Richter R.  et Е. 1 - 9, J 1, 1 4, 

1 5, 1 20, 12 1 ,  124. 11 - 43, 44, 77, 87, 88, 
93 

magna Юjanella 1 - 25, 147, 148, 1 50. 
11 - 48 

Malungia Chang 11 - 40, 55, 63, 82 
Malykania Suvorova 11 - 75 
malykanica Bigotina (Bigotinella) / -25, 

28, 1 38, 1 39, 1 40, 1 4 1 . // - 44 
тапа Bulaiaspis 1 - 29, 67, 68, 73 · 
Manchurocephalus Endo 1 - 98 · 
manica Tungusella 1 ..". 2.9. 55, 56, 57. 11 � 

35, 37, 60 
mansuyi R.edlichia 1 -40 . 
mariinica R.esimopsis 1 - 24, 99, 100, 1 0 1  
Marsaisia Hupe 1 - 58;, 60. 11 - 37, 39 



mathew М icmassa 11 - 48 
Matthewlenus Hupe 1 - 120, 1 2 1 ,  1 22. 

11 - 43 
mediteraneus Paradoxides ( Eccaparado

xides) 11 - 1 2  
Menneraspidae 1 - 12, 1 6, 19, 26, 32. ll -

5, 7, 28, 50, 51, 5'4 ,  '58, 59, f!Т, 76, 79, 80, 
81 ,  92, 93 

Menneraspis Pokrovskaya 1 - 16, 26. 
11 - 28, 50, 67, 80, 92 

menneri Alataurus 1 - 24, 102, 103, 105 
meridionalis Ouijania 11 - 44 
lvlesetaia Hupe 1 - 98 
Mesodema Whitehouse 1 - 33, 34, 35, 36. 

11 - 35, 36 
Mesonacida 1 - 7, 32 
Mesonacidae 1 - 7 
Metadoxides Bornemann 1 - 9, 13,  67, 

80, 8 1 ,  83, 84, 87, 88. // - 10, 4 1 ,  42, 
83 

Metadoxididae / - 8, 9, 12, 1 3, 18, 2'J, 2 1 ,  
23, 30, 32, 67, 79, 80 ,  8 1 ,  84, 87. 11 - 4 1 ,  
54, 57, 58, 59, 62, 63, 73, 74, 76, 78, 8 1 ,  
82, 83, 94, 96 

Meta doXJidinae 1 - 79, 80. 11 - 9, 1 О 
Micmacca Matthew 1 - 1 1 , 1 5, 1 20, 1 45, 

1 46. II - 47, 89, 90 
micmacciformis Bergeroniellus 1 - 124. 

ll - 64, 65, 67 
Micmaccopsis Lermontova 1 - 1 20, ll --

78 
Micropyge H awle et Corda 11 - 8 
Minusella Repina 1 - 1 3, 2 1 ,  80, 83, 84. 

ll - 41 ,  83 
Miomera 1 - 8, 9 
miqueli Blayacina ll - 42 
modesta Bulaiaspis 1 - 68 
modesta Sajanaspis 1 - 23, 89, 90, 91, 93 
Mohicana Cobbold 1 - 1 46 
monstrabllica lnella 1 - 22, 60, 6 1 ,  62. 

II - 38 
Mundocephalina Repina 1 - 21 ,  1 47, 1 52, 

153. ll - 47 
mureroensis Paradoxides ( Eccaparadoxi

des) ll - 1'2, 1 4, 1 6, 1 7, 18, 1 9  
.Мyopsoleninae 1 - 1 4, 97, 99, 108, 1 20. 

11 - 50, 59, 66, 67, 92 
Myopsolenus Hupe 1 - 1 3, 98, 1 08, 1 09, 

1 1 2, 1 1 6, 1 1 8. ll - 49, 50, 92, 93 
nakamurai N eoredlichia 11 - 38 
Namanoia Lermontova II - 79 
Neocobboldia Pokrovskaya II - 78 
Neoredlichia Saito 1 - 1 3, 33, 34, 58, 59, 

60, 67, 88. 11 - 37, 39, 83, 84, 85 
Neoredlichiidae 1 - 8, 9, 12, 1 3, 17, 20, 2 1 ,  

22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 5 1 ,  52, 
56, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 74, 77, 79, 80, 
8 1 ,  87, 88, 1 2 1 , 1 37. II - 37, 38, 39, 40, 
54, 57, 58, 60, 62, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 
80, 81 , 83, 84, 85, 94, 96 

Neoredlichblnae 1 - 34, 57, 58, 59. II -
39, 56, 59 

N evadia 11 - 7,2 
nicklesi Pruvostina 11 - 44 
nitens Bergeroniaspis 1 - 1 27 
nobllis Redlichia 1 - 38 
Nodosocephalina 1 - 107 
nodosus Enammocephalus 1 - 24, 1 07 
noetlingi Hoeferia 1 - 36 
noetlingi Redlichia 1 - 37, 39 
obesa Tungusella 1 - 29, 56, 57 

106 

ocularica lnella 1 - 22, 60, 62 
Odontopleura Emmnich ll - 7 
oelandicus Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

Il - 1 2, 14 ,  1 5, 1 9, 68, 69 
Olekmaspis Suvorova 1 - 9, 1 4, 27, 1 20, 

121 ,  1 24, 129. Il - 44, 65, 78, 87 
Ulenell idae 1 - 7 
0lenel l ina 1 - 8 
Olenelloi,dea 1 - 3.2. II - 53, 57, 58, 70, 

72, 74, 76, 79, 95 
Olenellus Вil l ings II - 72, 73 
Olenoides Meek 1 - 97 
Olenopsididae 1 - 7, 80, 87 
Olenopsis Bornemann 1 - 7, 33, 80, 87. 

11 - 8  
Olenus Da1man 1 - 97. II - 1 1  
Onchocephalina Repina II - 80 
Onchocephalus Resser II - 79, 80 
Op,isthopania 1 - 7 
ornata Bergeroniaspis 1 - 28, 1 26, 127. 

II - 66 
Ouijania Hupe 1 - 84, 87, 12 1 ,  1 30 
owikaensis Pseudolenus 11 - 44 
Paedeumias Walcott II - 72, 73, 75 
P aget idae II - 72, 73 
Pagetiellus Lermontova 1 - 16, I1 - 74, 

75, 78 
Palaeolenella Repvna / - 1 3, 2 1 ,  98, 1 08, 

109, 1 1 1 . Il - 49, 50, 67, 78, 9 1  
Palaeolenidae 1 - 8, 9 ,  12, 1 3, 18, 21J, 2 1 ,  

24, 30, 32, 97, 98, 1 14 ,  1 1 8, 1 2 1 ,  1 45, 1 46. 
II - 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 66, 73. 
76, 78, 80, 8 1 ,  9 1 , 92, 94, 96 

Palaeoleninae / - 97, 98, 99, 108, 1 1 4, 1 46. 
Il - 50, 59, 66, 67 

Palaeolenus Mansuy 1 - 1 3, 97, 98, 99, 
1 02, 1 07, 1 20. II - 8, 49, 50, 9 1  

Parabadiella Chang 11 - 40, 55, 63, 82 
Paradoxid a  II - 7, 8 
Paradox,idacea 1 - 8, 9. 11 - 58, 95 
Paradoxides Brongniart 1 - 7, 1 4. /1 - 7, 

8, 9, 1 0, 1 1 '  1 '2, 20, 23, 52, 69, 93 
Paradoxides ( Eccaparadoxides) Snaj d r  

Il - 12, 93 
Paradoxides (Paradoxides) Snajdr  /1- 12  
Paradoxid idacea 1 - 8,  58 
Paradoxididae 1 - 7, 8, 9, 1 1 , 1 6, 19, 32, 

80. 11 - 5, 7, 8, 9, 10 ,  25, 28, 52, 54, 55, 
86, 57, 58, 59, 65, 67, 68, 69, 76, 79, 8 1 '  
93, 94, 95, 96 

Paradoxidinae II - 8, 9, 10, 1 1 ,  54, 59, 69 
paradoxissimmus Entomonstractites 11 -

1 1  
Paramicmacca Lermontova 1 - 1 6, 1 20, 

Ш1 , 1 46. /1 - 47, 80, 9 1  
Parapoleiella N.  Tchernysheva 1 - 27. 

II - 79 
Pararedlichia Hupe 1 - 1 1, 13,  33, 34, 5 1 ,  

52, 58. 11 - 35, 36, 85 
P araredlichiilidae II - 86 
P araredlichiinae 1 - 1 1 , 26, 33, 35, 51 ,  52, 

56, 58, 59, 88. 11 - 36, 37, 55, 59, 60, 86 
paras pinosa Strenuella 1 - 25, 15 1  
Paratermierella Hupe 1 - 1·2 1  
Paratungusella Repina 1 - 80, ! Н .  /1 - 4 1 ,  

83 
Pareops Hupe 1 - 1 1 , 34, 5 1 ,  5·2, 58, 59. 

/1 - 36, 83 
pablus Bigotinops 11 - 60 
paucisegmenta Redlichia Il - 37 



peculiaris Protolenoides !! - 42 
peleducta Bulaiaspis 1 - 29, 67, 68, 72 
Peltura Edwards !! - 8  
pensa Belliceps 11 - 38 
pensa Tersiceps ll - 30, 3 1  
pensus Elganellus 1 - 29, 63, 64 
Perrector Richter R. et Е 1 - 1 3  58, 60. 

I/ - 37, 38, 39, 84 
. ' 

perrectus Perrector !! - 38 
pervulgata Mundocephalina 1 - 25, 1 52, 

1 53. I/ - 48 
Phacops Emmгich // - 7 
Phanoptes Hawle et Corda ll - 8, 1 1  
Phlysacium Hawle et Cord a 11 - 8, 1 1  
phoenix Centropleura 11 - 51 
pinus Paradoxides 11 - 68 
plana Argunaspis 1 - 1 22, 1 24 
plana Minusella 1 - 84, 85 
plana Mohicana 11 - 48 
plana Pseudokadyella 1 - 25, 143, 1 44. 

11 - 44 
Planaspis Repina 1 - 1 6, 2 1 ,  1 56, 159. 

ll - 47 
platicephalum Comluella 11 - 48 
Plytonia Hicks fl - 8, 1 0. 1 1  
pokrovskayae Sajanaspis 1 - 23, 88, 89, 

90, 9 1 , 93. 11 - 41), 62 
poletaevae Termieraspis 1 - 28, 130, 1 3 1 ,  

1 3·2. ll - 43 
Poliellina Poletaeva ll - 77, 78 
.polonicus Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

11 - 12,  1 9  
Polymera 1 - 8, 9, 32 
Poulsenia Resser ll - 79, 80 
pradoanus Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

11 - 1 2, 1 6, 1 7, 1 9, 68 
predtezchenskii Bulaiaspis 1 - 67, 68 
preexpansus Bergeroniellus I - 28 
pressulata Krolina 1 - 28, 1 35, 136. ll -

44 
pretiosa Dolerochia 11 - 35, 37 
prima Bulaiaspis 1 - 29, 67, 68, 69, 71 
prima 1 olgia 11 - 35 
prior Lunolenus 11 - 62 
probus Elganellus 1 - 29, 63, 64, 66. ll -

38 
procera Tu.ngusella 1 - 56 
Protagraulos Matthew 1 - 1 45 
Proto1eni dae 1 - 7, 8, 9, 10, 12, 1 4, 19, 20, 

2 1 ,  25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 59, 84, 88, 
97, 1 1 4, 1 1 7, 1 19, 120, 1 2 1 , 1 22. 1 37, 1 45, 
1 46, 1 55, 1 56. ll - 7, 28, 42, 43, 44, 54, 
55, 57, 58, 59, 63, 67, 70, 73, 77, 79, B'J, 
8 1 '  86, 87, 88, 94, 96 

Proto1eпinae 1 - 1 1 9, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 
· 1 30, 1 34. ll - 42, 43, 55, 59, 64, 66, 68. 
76, 87, 88 

Protolenoides Po1etaeva / - 21 ,  1 2 1 ,  1 22. 
ll - 43, 88 

Protolenus Matthew / - 7, 1 4, 97, 1 20, 
1 2 1 ,  1 22, 1 37, 1 4 1 ,  1 45. ll - 43, 64, 77, 
87, 88, 93 

Profallotaspis Repina ll - 75 
Pruvostina Hupe 1 - 87, 1 20, 1 2 1 ,  1 30, 

1 33. ll - 64, 87 
Pruvostinoides Hupe / - 87, 1 47, 1 5 1 .  

11 - 89 . 
Pseudoeteraspis N. Tchernysheva 1 - 31 .  

Il - 79 
Pseudokadyella gen. nov. 1 - 2 1 , 1 20, 1 2 1 ,  

1 43, 1 44. Il - 43, 44, 88 
Pseudolenus Hupe 1 - 1 4, 1 20, 1 2 1 ,  1 30, 

1 33. Il - 88, 93 

Pseudoresserops Repina // - 75, 84 
Pseudosaukianda Hupe 1 - 34 
Г tychoparia Ha\v1e et Corda 11 - 8 
Ptychopariidae !! - 76, 79 
Ptychoparioidea ll - 79 
pulchella Pararedlichia 11 - 35 
pulchra Hupeia 1 - 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5 
Pumulina Repina 1 - 1 56 
pusillus Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

11 - '1 2, 51, 68 
pustulosa Redlichina 1 - 43 
quadrimurconatus Paradoxides 11 - 52 
гага Astenaspis 1 - 29, 52, 53, 55 
rarissima Redlichina 1 - 43 
rasettii Strenuella 1 - 1 52  
Realaspis Sdzuy 1 - 59, 60. 11 - 39, 85 
Redlichaspis Kobayashi 1 - 33, 34, 35, 5! . 

60. II - 38 
Redlichia Cossman 1 - 7, 1 0, 1 1 , 1 3, 2 1 ,  

27, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 88. // - 8, 
23, 35, 36, 37, 60, 77, 86, 94, 96 

Redlichiacea 1 - 7, 8, 9, 32. ll - 8, 9, 58 
Redblchi ida 1 - 7, 8 
Redlich i i dae 1 - 7, 8, 9, 1 1 , 12, 17, 2 1 ,  22, 

% � � з� �. �. м. �. �. 5� 5� 
59: 67: во: 8 1 ,  87, 88. // - 23, 28, 35, 36, 
3� 3� 3� М. � 5� �. 60. �. �. 6� 
67, 73, 76, 79, 80, 8 1 '  75, 86, 94, 96 

Redlich i idea 1 - 32. Il - 8 
Redlichiina 1 - 7, 8. 11 - 9 
Redlichiinae / - 32, 33, М, 35, 36, 5 1 .  //-

36, 55, 59, 60, 65 
Redlichiina Lermontova Т - 1 1 ,  1 6, 2 1 ,  33, 

34, 35, 36, 42, 43, 46, 87, 88. ll - 35, 36, 

Re
3
�·

izh���gea I - 5, 7, 8, 9, 10. 1 1 . 1 6, 20. 

26, 27, 30, 32, 1 55. ll - 5, 7, 8, 1 0, 30, 
34 53 55 57 58 59, 60, 70, 7 1 ,  72, 73, 

74: 76: 78: 79: 8/J: 8 1 ,  86, 94, 95, 96 
Redlichops Richter R. et Е. 1 - 33, 5 1 , 52. 

II - 36 
regina Paradoxides 1 Т - 68 
Rernopleurididae 1 - 7  
Resimopsis Repina 1 - 1 3, 20, 98, 99. Il -

49, 50, 67, 9 1  
resseгanus Resserops 11 - 38, 39 

Resserops Richter R. et Е. 1 - 1 3, 58, 60, 

74, 78. Il - 39, 77, 83, 84 
richterorum Metadoxides Il - 4 1  

Rinconia Hupe / - 1 6, 1 20, 1 46, 1 55, 1 56. 

11 - 47, 92 
rochi Despujolsia ll - 38 
Rondocephalus Pokrovskaya ll - 78

_ 
rouvillei Paradoxides ( EccaparadoX!des) 

/l - 1 2 
d 'd ) sacheri Paradoxides ( Eccapara ОХ! es 

11 - 112, 1 9  
saintsmithi Xystridura Il - 51, 52 

saitoi Latiredlichia 1 I - 35 

saitoi Redlichia 1 - 40 
Sajanaspis Repi,na l - 1 3, 2 1 ,  87, 88, 89, 

93. ll - 40, 4 1 ,  55, 63, 78, 82 
2 sajanica Bula

_
ia�pis I - 29, 67, 68, 69· 7 

sajanica Redltchma 1 - 43 

salteri Anopolenus I I - 51 

Sanaschtykgolia Po1etaeva ll - 78 

Sao Barrande ll - 8 
Saukianda Richter R. et Е. 1 - 9, 1 3· 77 

<;aukiandidae 1 - 8. I I - 58 

.'\aukiandops Hupe 1 - 34, 5!, 52· 58· 

/[ - 36 

107 



�.cf1agonaria Poletaeva 1 - 1 1 , 1 б. fi -
10,  1 1 , 1 2, 20, 23, 52 

Schislocephalus Lerrnontova // - 1 0, 1 1 , 
1 2, 19,  20, 23, 26, 52 

Schmidtiellus JJ - 74 
Selonosema Hawle et Corda 11 - 8 
shangana Bergeroniaspis 1 - 25, 1 27, 1 28 
shanganica Kadyella 1 - 25 
shanganica Redlichina 1 - 22, 43. 44, 45 
Siblriaspis Repina 1 - 1 3, 2 1 ,  87, 88, 94. 

JJ - 40, 4 1 ,  55, 63, 8 1  
siblrica Paramicmacca 11 - 48 
siblricus Schistocephalus JJ - 20, 2 1 ,  22 
simplex Belliceps 1 - 22, 77, 78 
sisovae Bergeroniaspis 1 - 1 27 
slowiecensis Paradoxides ( Eccaparadoxi-

des) JJ - 12, 1 7  
solblnica Termieraspis 1 - 28, 1 30, 1 3 1 ,  1 32 
Solenopleura Poulsen JJ - 78 
solitarius Alataurus 1 - 1 02, 1 03, 1 04, 1 05 
solitarius Bergeniellus 1 - 1 25 
Solontzella Repina 11 - 80 
spinosa Siblriaspis 1 - 23, 94, 95, 96 
spinosus Bergeroniellus 1 - 1 24.  11 - 65 
splendens Anabaraspis 11 - 51, 52 
Staurogmus Hawle et Corda 11 - 8  
strenoides Realaspis Jl - 38, 39 
strenua Strenuella 11 - 48 
Strenuavea Richter R. et Е. 11 - 77, 89, 90 
Strenuella Matthe\V 1 - 1 5, 1 6, 2 1 ,  1 45, 

1 46, 1 47, 1 5 1 ,  1 53. JJ - 47, 77, 89, 90, 93 
Strenuell inae 1 - 98, 1 20, 1 45, 1 46. 11 -

�. 00 1 
strenuus Agraulos 1 - 1 5 1  
Stretonnia Cobbold 1 - 98. 11 - 1 0  
striata Menneraspis JJ - 28, 29, 30, 5 1  
suboelandicus Paradoxides ( Eccaparadoxi-

des) JJ - 12 ,  14,  1 5, 1 6  
subornata Bergeroniaspis 1 - 28, 1 27, 1 28 
Tannudiscus Pokrovskaya // - 78, 8 1  
tannuola Schagonaria JJ - 23, 24, 51, 52 
Tarynaspis Repina II - 78 
taseevica batenica Bulaiaspis 1 - 70 
taseevica Bulaiaspis 1 - 22, 29, 67, 68, 69, 

70 
taseevica taseevica Bulaiaspis 1 - 69, 70, 

7 1  
tchernischevae Redlichina 1 - 43 
tenuis Astenaspis 1 - 29, 52, 53, 54, 55. 

JJ - 35, 37 
Terechtaspis Repina 1 - 1 3, 2 1 ,  59, 60, 73, 

74, 77, 78. JJ - 37, 39. 77. 84 
Termieraspis Repina 1 __: 1 4, 27, 1 2 1 ,  1 30.  

JJ - 44, 77, 88 
Termierella Hupe / - 10,  1 4, 1 20, 1 2 1 , 1 30 

JJ - 44, 77, 88 . 

Terrnierell inae 1 - 1 20, 1 2 1 ,  1 29, 130. II -
43, 44, 55, 58, 59, 64, 77, 87, 88 

tersa Aldonaia Jl - 47, 66 
Tersiceps Repina JJ - 30 
tessini Paradoxides Il - 51, 68, 69 
Tetracnemis Hawle et Corda li - 8 
Thoralaspis Hupe J - 1 3, 98, 1 08, 1 1 2, 1 2 1 .  

J J  - 49 
tingi Wutingaspis JJ - 35, 37 
tolbatchanica Bulaiaspis 1 - 68 
torelli Paradoxides 11 - 52 
transitans Pareops 11 - 35 
Triangulaspis Lernюntova 1 - 1 6. 11 - 73, 

75, 78 
triangulata Paratungusella 1 - 23, 8 1 ,  82. 

83. Il - 4 1 
Triarthrus Green 11 - 8 
Tri loblta 1 - 32 
Trilobltes Schlotheirn li - 1 1  
tuberculata Redlichina 1 - 22, 43, 44, 45, 

46, 48. 11 - 37 
tumidus Paradoxides ( Eccaparadoxides) 

JJ - 12 
Tungusella Repina 1 - 1 1 , 26, 5 1 ,  52, 55, 

56, 8 1 .  JJ - 36, 37, 60, 78 
Tuvanella Pokrovskaya 1 - 1 6, 2 1 ,  1 55, 

1 56, 1 57, 1 59. fi - 92 
tuvinica Tuvanella 1 - 23, 1 57, 1 58 
ubsanurica Kadyella 1 - 1 4 1 ,  1 43 
Uktaspis Korobov 11 - 75 
Utiidae JJ - 79 
venulosa Mesodema 11 - 35 
verneaui Redlichia 11 - 37 
Vinicella Snaj dr I/ - 9, 1 0, 1 1  
vologdini Bulaiaspis 1 - 29, 66, 67, 68. 

1/ - 38, 39, 60 
vologdini Redlichina 1 - 22, 42, 43, 48, 49, 

50. JJ - 35 
Volonellus Ivschin 1 - 156. Jl - 47 
walcotti Saukindops 11 - 35 
Wanneria Walcott Il - 72 
Wutingaspis Kobayashi 1 - 5 1 , 52, 56, 8 1 ,  

87, 88. 11 - 36, 80, 85 . 

Xystridura Whitehouse II - 9, 1 0, 20, 52 
Xystridurinae 11 - 9, 10, 1 1 ,  53, 54, 56, 

59, 69, 94 
yunnesis Yunnanocephalus 11 - 40 
yunnanensis Syndianella Jl - 35 
Yunnanocephald1dae 1 - 8 
Yunnanocephalus Kobayashi 1 - 1 3, 87, 

88. fi - 63 
Yuniti idae 1 - 8. JJ - 58 
Zaoanlhoides W alctott 1 - 97 
Zacanthoid idae 1 - 7, 32. // - 8, 76 
zaicevi Bergeroniaspis 1 - 127 
zharkovi Redlichia 1 - 29,  38. 11  - 60 
zhuravlevae Kameschkoviella 1 - 24, 1 1 7, 

1 1 8 
zoppii Dolerolenus Jl - 4'J, 4 1  



О Б Ъ Я С Н Е И Н Е  Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц  а I *  

Ф иг. 1 -3. Paradoxides (Eccaparadoxides) hyperboreus Lermontova 

1. - кранидий, N• 296/1 ,  lliизы среднего кембрия, район д. Ефрем кино, !(узн�цкий д.,атау; 2 - тот же 
кранидий, вид сбоку; 3 - кранидий, N• 296/3, там же 

Фиг . 4, 5 Paradoxides (Eccaparadoxides) suboelandicus Po1etaeva 

4- краниднй, N• 296/4, низы ореднего кембрия, район д. Ефремкино, !(узнецюий Алатау; 5- крани· 
дий, N• 296/5, там же 

Фиг. 6, 7. Paradoxides (Eccaparadoxides) pradoanus Verneuil  et Barr�nde.  
6- кранидий, N• 296/2, низы среднего кембрия, район д. Ефремк:шо, Кузнецкий Алатау; 7 - крани

дий, N• 296/6, там же 

Фиг. 8, 9. Paradoxides (Eccaparadoxides) mureroensis Sdzuy 

8 - кранидий, N• 296/100, низы среднего кембрия, р.  Улуг-хем, Тува ; 9 - кранидий, N• 296/101, там же 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. ,1 .  Paradoxides sp. I ,  стр. 1 9  хвостовой щит, Х2, N2 296/7, низы среднего кембрия, 
р айон д. Ефремкино, Кузнецкий Алатау 

Ф и г. 2 Paradoxides SP.  I I ,  стр. 19 свободная щека, Х2, N2 296/8, найдена совместно 
с предыдущим 

Ф иг. 3-7. Scblstocephalus juvenis N. Tchernysheva 
З - кр анидий, Х 1 ,5, N• 296/5 1 ,  низы среднего кембр_ия, г. Сладкие !(ореш.я, Кузнецкий Алjзтау; 

4 - тот же кранидий, Х 1 ,  вид сбоку; 5 - 1<1ранидий, Х4, N• 296/бО, низы среднего кембрия, р. !(искз, 

Алтай; б - тот же кранидий, Х4, вид сбоку; 7 - кранидий, Х 1,5, N• 296/53, низы сРеднего кембрия, 
гора Сладкие !(ореиья, !(узнецкий Алатау 

Ф иг. 8, 9. Schistocephalus siblricus Repina 
8 - краниднй, Х4, N• 354/63, низы средиего кембрия, р. Малая Ирба, Восточный Саян: 9 - l<lрани
дий, Х3, 3549/64, там же 

Ф иr. 10-....i\13. Schistocephalus aff. antiquus N. Tcl1erпysheva 
10 - кранндий, Х4, N• 296/151,  низы cpeдh-ero кем брия , р. Ангара, Иркутский амфитеатр; 1 1 - кра

иидий, Х4, No 296/152, там же; 12 - отпечаток кранидия, Х4, N• 296/153, там же; 13 - краиидий, Х5, 
N• 296/154, там же 

Т а б л и ц а  I I I  

Фиг. 1-8. Schagonaria tannuola Poletaeva 
1 - кранидий. Х 1 ,  N• 296/71 ,  низы среднего кембрия, р. Улуг·хем, Тува; 2 - кранидий. Х2, N• 296/72. 
там же; 3 - кранидий, Х 1, N• 296/8 1 ,  там же; 4 - ощ1нной щит, Х2, '1\f' 296/75, там же; 5 - свободная 

щека, Х 1 ,  No 296/90, там же; 6- спинной щит, Х2. N• 296/77, там же; 7- кранидий молодого экзем
пляра, Х2,5, N• 296/73, там же; 8 - туловищный и хвостовой щит, Х2, N• 296/74, там же 

Т а б л и ц  а I V  
Ф иг. 1 -5. Bajangoliaspis asiatica Repina 
J - кранидий, Х3, 5, N• 3548/301 , ка мешковекий горизонт, д. !(а'dешки, Восточный Саян; 2 ..- кранидий, 

Х3, J'<2 3548/305, таы же; 3 - кранидий, N• 3548/3061 ,  там же; 4 - кранидий, Х4, N• 3548/308: там же; 
5 - краиидий, Х3, N• 3548/307, там же 

Фиг. 6- 1 3. Menneraspis delicata Egorova 

б- кранидий, Х4, N• 246/706, р. Тюри м,  !(узнецюiй Алатау; 7 - кранидий, Х4,5 6 246/707, там же; 
8 - крани:дий, Х 1, N• 246/702, там же; 9 - юраНJИдий, Х 1,5, N• 246/703, там же; /0 - краБ'идий, Х7,5, 
No 246/705, там же; 11 - кранидий, Х 1 ,  N• 246/702, вид сбоку, там же; 12 - кранидий. Х4, 246/704, 
там же; 13 - кранидий, Х9 N• 246/708, там же 

Фиг. 1 4. Limataceps bajango/ica gen. et sp. nov. 
Кранидий (голотип) ,  Х 1,5, N• 288/121 ,  санаштыкгольский горизонт, р.  Б аянгол, Тува 

Фиг. 1 5. Tersiceps pensa Repina 
l(ранидий (голотип), ХЗ;S, N• 3356/181,  базаихскнй горизонт, район Сух•их Солонцов, !(узнецкий 
Алатау 

* Изображения на этой табл. даны в натуральную величицу. 
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ОТ РЕДАКТОРА 

П РЕДИСЛОВ И Е  

ОПИСАНИЕ ТРИЛОБИТОВ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Н а д с е м е й  с т в о Redl ichioidea Pou\sen 

Семейство Paradoxididae Emmrich 
Подсемейство Paradoxidinae Emmrich о 

Род Paradoxides Brongniart 
IПодрод Paradoxides (Eccaparadoxides) Snaj dr 

Род Schistocephalus Lermontova (No TchernysheYa) 
Рюд Sch.agonaria Poletaeva 

? Семейство Paradoxididae Emmrich, 1 839 

Род Bajangoliaspis Sivov 
Семейство Menneraspidae Pokrovskaya 

Род Menneraspis Pokrovskaya 
Семейство не установлено 

Род Tersiceps Repina о о 
Род Limataceps geno novo 

МОРФОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИК:И НАДСЕМЕйСТВА REDLICHIO
IDEA 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СЕМЕйСТВ В ПРЕДЕЛАХ НАДСЕМЕй':ТВА REDLICHIO
IDEA 

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСК:ОЕ РАйОНИРОВАНИЕ В РАННЕМ К:ЕМБРИИ ПО 

ТРИЛОВИТАМ И ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСК:ОГО РАСПРОСТРА

НЕНИЯ НАДСЕМЕИСТВА REDLICHIOIDEA 
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