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О НАХОДКЕ С Р Е Д НЕ К Е МБ Р ИЙС КИХ ТРИЛОБИТОВ В РАЙОНЕ 
Д Е Р Е ВНИ СУХАЯ E P BA (БАТЕНЕВСКИИ К РЯ Ж )

В Д. ТОМАШ ПОЛЬСКАЯ, Р. Б. КАРПИНСКИЙ
(Представлено научным семинаром кафедры общей геологии)

В 1958 году авторы обнаружили фауну трилобитов из семейства 
Oryctocephalidae Beecher в отложениях полициатового горизонта в 
районе дер. Сухая Ерба.

Впервые район дер. Сухая Ерба (г. Долгий Мыс) был изучен 
Я. С. Эдельштейном, который еще в 1926 году обнаружил здесь в из
вестняках богатую ѵфауну археоциат и трилобитов [7]. Из археоциат 
А. Г. Вологдиным [2] было установлено совершенно новое семейство 
их колониальных представителей, получившее название Polycyathidae 
или Erbocvathidae, а сам «горизонт», содержащий такие археоциаты, 
был назван полициатовым, а в последствии [4] обручевским. Список 
археоциат из этих отложений приводится А. Г. Вологдиным [2].

В 1940 г. район горы Долгий Мыс посетили А. Г. Вологдин и 
К. В. Лермонтова [1]. Они установили, что выше известняков г. Долгий 
Мыс залегают песчаники и сланцы. К востоку от известняков г. Д ол
гий Мыс, на г. Острой и г. Частые Горки, среди этих пород ими были 
обнаружены две линзы известняков мощностью в 10 и 30 метров. В по
следних ими найдена была фауна трилобитов и брахиопод, близкая к 
фауне обручевского горизонта. В 1953 г. В. М. Ярошевич обнаружил в 
известняках горы Долгий Мыс и в линзах известняков в районе 
г. Острой археоциат обручевского горизонта.

А. Г. Вологдиным и Е. В. Лермонтовой возраст этого горизонта оп
ределяется как самые низы среднего кембрия. Н. С. Зайцев и
Н. В. Покровская [3] относят его по возрасту к верхам нижнего кем
брия.

В результате работ 1958 года авторами в Батеневском кряже бы
ли получены данные, которые позволяют уточнить возраст полициато
вого горизонта. Нами был закартирован участок горы Долгий Мыс 
(отметки 583,0) и г. Острой (отм. 628,8) и собрана фауна ар 
хеоциат и трилобитов из всех линз и прослоев известняков. На 
составленной геологической карте отчетливо видно, что массив
ные белые, светло-серые и светло-бежевые органогеновые известня
ки, слагающие г. Долгий Мыс и ее отроги, представляют огромный мас
сив, который к востоку на г. Острой (отм. 623,8) и по ее западным и 
южным отрогам сменяется эффузивно-осадочной толщей, сложенной 
преимущественно фельзитами, фельзит-порфирами и их туфами, крем
нистыми сланцами, реже песчаниками и конгломератами с линзами 
светлых массивных известняков и прослоями очень тонко-плитчатых
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коричневато-черных и темно-серых известняков. Мощность прослоев 
измеряется в пределах от 5 до 20 м. Линзы известняков имеют различ
ные размеры: длина их измеряется от нескольких метров до сотни мет
ров, а мощность — единицами и десятками метров. В линзах известня
ки светлые, массивные, содержат фауну археоциат, трилобитов и бра- 
хиопод.

В прилагаемом списке для точек, указанных на карте, приводятся 
определения фауны трилобитов и некоторых форм археоциат1).

1. Archaeocyathus  cf. subradiatus  V o l o g d .  (m. m. k — 38).
2. Archaeocyathus  cf. radiatus ( Ta y l . )  m. 870.
3. Erbocyathus chakassietisis J a r. (m. m. 870, 875, k—38, 862).
4. Erbocyathus obrutschevi ( V o l o g d . )  m. 878.
5. Erbocyathus  sp. (m. k—38, 870, 875, 878).
6. Ethm ofyllum  cf. katunicum К г a s n. (m. 860).
7. Tegerocyathus cf. erbiensis K r a  sn .  (m. 860).
8. Vologdinocyathus  cf. erbiensis J a r. (m. 870).
9. Edelsteinaspis ornatus L e r  m. (m. k—38, A—86, B—97, 862, 870).
10. Erbia sibirica ( S c h m . )  m. m. k—38, B—97.

11. Erbia granulosa  L e r m .  m. B—84, 862.
12. Kootenia vologdini L e r m .  (m. k—38, A—86, B—97).

13. Kootenia globosa  sp. nov. (m. k—38, B—84, B—97, 320, 862, 870).
14. Kooteniella cellulifera L e r m .  (m. k—38, A—86, 320).

15. Pagetia  cf. ferox L e r m .  (m. B—97).
16. Chondranomocare  sp. (m. B—97).
Весь приведенный выше список археоциат и трилобитов близок к 

обручевскому комплексу Саяно-Алтайской области [4].
В прослоях тонкоплитчатых темно-кофейных известняков на раз

ных стратиграфических уровнях в составе замещающей известняки 
г. Долгий Мыс, эффузивно-сланцево-карбонатной толщи найдены мно
гочисленные остатки трилобитов из сем. Oryctocephalidae (точки 863. 
876, 314). Фауна в них обнаружена на плоскостях напластования. П ре
обладают мелкие головные щиты и единичные целые спинные щигы 
или их отпечатки. Фауна в целом однообразна и представлена только 
двумя формами: все более крупные формы принадлежат новому роду 
Paraoryctocephalops plana  gen. nov. sp. nov., а мелкие — новому роду 
Oryctocarella sibirica gen. et sp. nov. Судя по приведенному H. E. Чер
нышевой [111 краткому описанию, в сходных условиях в отложениях 
бассейна р. Янгуд (левый приток р. Витима) были найдены представи
тели двух редких родов сем. Oryctocephalidae—Oryctocara и Tonkinel- 
Ia. Эта фауна там собрана в тонкоплитчатых темно-серых известняках, 
залегающих среди массивных и тонкоплитчатых серых известняков с 
водорослями, найдена она также на выветрелых поверхностях напла
стования и очень однообразна.

По материалам, собранным нами в районе дер. Сухая Ерба, пред
ставители сем. Oryctocephalidae: Oryctocarella sibirica и Paraorycto-
cephalops plana  были найдены в составе той толщи, которая по нали
чию фауны полициатид и трилобитов относилась к верхам нижнего 
кембрия 13].

Представители сем. Oryctocephalidae в этих отложениях не были 
известны. В отношении стратиграфического распространения этого се
мейства H. Е. Чернышева пишет: «Нахождение остатков, принадлежа
щих подсемейству Oryctocephalinae2) с большей долей вероятности сви-

1J Фауна археоциат определена А. Г. Поспеловым; фауна трилобитов В. Д. To- 
машпольской.

2) Согласно новейшей классификации («Основы палеонтологии» сборник
ВСЕ ГЕИ, 1959) подсемейство Oryctocephalinae не выделяется.

3 54



детельствует о среднекембрийском возрасте отложений» и далее: 
«Слои с фауной Oryctocephalinae  представляют собой более древний 
горизонт, чем зона Paradoxides oelandicus Скандинавии, и являются 
одним из наиболее древних среднекембрийских отложений Сибири» [II]. 
Как будет видно из описания форм, найденных в районе дер. Сухая 
Ерба, установленный нами новый род Oryctocarella sibirica ничем су
щественно не отличается от известных в литературе Oryctocara geikiei 
W a l c o t t  из среднекембрийских отложений штата Айдахо и Orycto- 
kara Iata N. T c h e r n . ,  из среднекембрийских отложений р. Янгуд, а 
также сходен с Oryctocara sp., определенным Е. В. Лермонтовой [5] 
из кембрия Анабарского массива. Этот род Oryctocara был найден в 
черных горючих сланцах, возраст которых определяется ею как нижняя 
половина среднего кембрия (Spence shale Сев. Америки). Вместе с этими 
формами в тех ж слоях найдены представители рода Oryctocephalops 
близким аналогом которого в отложениях района Долгого Мыса являет
ся новый род Paraoryctocephalops. Вместе с формами Oryclocara и Oryc 
Iocephalops в сланцах Анабарского района В. Лермонтова установила 
Oryctocephalina reticulata и Oryctocephalus reinoldisformis [5], полные 
аналоги которых найдены нами в заведомо среднекембрийских отло
жениях района г. Сладкие коренья (Потехинский район).

Юпе (Hupe, 1955) для этого семейства указывает более широкий 
интервал стратиграфического распространения, допуская появление его 
представителей в нижнем кембрии. Такая трактовка основывается на 
его сомнении в границах вертикального распространения рода Orycio- 
cephalina L e r m o n t o v a .  Однако после работ К. К. Демокидова. 
Н. П. Лазаренко и В. Е. Савицкого [6] такое сомнение отпадает и м ож 
но уверенно говорить об исключительной приуроченности достоверных 
представителей семейства Oryctocephalidae к отложениям среднего кем
брия.

Все ,приведенные геологические и палеонтологические данные по
зволяют с большой степенью уверенности относить отложения района 
г. Долгий Мыс, содержащие в светлых известняках фауну трилобитов 
и археоциат, обручевского комплекса, а в прослоях темнокофейных из
вестняков—представителей сем. Oryctocephalidae,—к самым низам 
среднего кембрия.

Описание фауны

Сем. Oryctocephalidae B e e c h e r ,  1897, einend. R a y m o n d ,  19IS1
Диагноз. «Глабель субквадратная до субовальной достигает до 

краевого валика. Глабелярные борозды заменены ямочками. Глазные 
валики четкие, ширина неподвижных щек обычно большая. Туловище 
из 5—7—г11 сегментов. Пигидий большой; интерплевральные и плевраль
ные борозды хорошо выражены, край цельный или с шипами. Georgi
en и Acadien.» (Hupe, 1955).

О б ъ е м  с е м е й с т в а  по  Ю п э

1. Род Oryctocephaius W a l c o t t  1886 Cm2 низы и середина. На за
паде С. Америки, в Австралии, Вост. Азии, Сибири, Индии.

2. Род Oryctocephadna  L e r m . ,  1940, Cm2 (?)
3. Род Oryctocephalites R e s s e r ,  1939, Cm2, С. Америка
4. Род Oryctocara W a l c .  1908, Cm2, С. Америка.
5. Род Tonkinella M a n s u y ,  1916, Cm2, С. Америка, В. Азия, 

Кашмир.
О вертикальном распространении семейства по Юпе сказано выше 

в стратиграфической части очерка.



Род Oryctocarella gen. nov.
Г е н о т и п .  Oryctocarella sibirica gen. et. sp. nov. Батеневский 

кряж Кузнецкого Алатау. Низы среднего кембрия.
Д и а г н о з .  Oryctocephalidae с широким плоским спинным щи

том, большим головным и хвостовым щитом и коротким туловищем, 
состоящим из восьми сегментов. Глабель длинная цилиндрическая, 
имеет четыре пары борозд. В первой паре борозды соединяются со 
спинными, короткие; все остальные борозды имеют вид попарно соеди
ненных ямок; хвостовой щит цельнокрайний с веерообразным располо
жением сегментов вокруг оси.

С р а в н е н и я .  Новый род весьма близок к роду Oryctocara и отли
чается от него следующими признаками. У Oryctocarella а) четыре па
ры борозд на глабели; б) туловище у Oryctocarella сравнительно более 
широкое и укороченное; вместо 11 сегментов, указываемых для рода 
Oryctocara, наши формы имеют 8 сегментов и потому длина туловища 
только в 1,5 раза больше длины головы, тогда как у видов Oryctocara 
длина туловища в 2 раза бойьше длины головы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Батеневский кряж хребта Кузнецкого 
Алатау. Район горы Долгий Мыс. Низы среднего кембрия.

Oryctocarella sibirica gen. et. sp. nov. Табл. I, фиг. I—6.
М а т е р и а л .  Более 10 экземпляров спинных щитов цельных или 

неполной сохранности.
Г о л о т и п  изображен на табл. 1, фиг. 2. Образец 863 (1) 58, хра

нится в музее геологии ТПИ, г. Томск.
О п и с а н и е. Спинной щит эллиптического очертания уплощен

ный. Длина головного щита немного больше длины хвоста, а тулови
ще только в 1,5 раза длиннее головы. Кранидий субпрямоугольный. Гла
бель плоская, длинная цилиндрическая. Длина глабели больше ее ши
рины в 2 раза. Спинные борозды узкие, глубокие. Боковые борозды 
глабели выражены в количестве четырех пар. Самая передняя пара бо
розд видна только на боках глабели у ее переднего края; эти борозды 
очень короткие, глубокие и соединяются со спинными бороздами. Ос
тальные три пары имеют характер ясных круглых ямок, не соприкаса
ющихся со спинными бороздами и соединенных попарно узкими попе
речными бороздками. Затылочная борозда узкая, прямая. Затылочное 
кольцо равномерной ширины, узкое, выпуклое. Неподвижные щеки поч
ти плоские, широкие. Заднебоковые лопасти короткие. Задняя краевая 
борозда очень глубокая, узкая; задняя краевая кайма от спинных бо
розд заметно расширяется и отогнута вниз. Передняя краевая кайма 
не сохранилась. Свободные щеки не сохранились.

Туловище плоское, широкое, по длине больше длины головы в 
1,5 раза. Наибольшая ширина туловища посредине; она в 2 раза боль
ше его длины. Число туловищных сегментов равно 8. Рахис в сечении 
округленный, выступающий над плеврами, очень узкий. Ширина его 
составляет 2/5 наибольшей ширины туловища. Кольца рахиса выпук
лые, прямые, разделенные глубокими бороздами. Плевры плоские, пря
мые; плевральные и межплевральные борозды параллельные и почти 
одинаковые по ширине и по глубине. Концы плевр притупленные.

Хвостовой щит небольшой, полукруглый, несколько растянутый в 
ширину. Рахис узкий, резко суживающийся, не доходящий до наружно
го края; ширина рахиса равна 1/4 общей ширины хвостового щита. Ho 
длине рахис занимает около 4/5 длины хвостового щита. На рахисе от
четливо устанавливается 6 колец, из них первые три — четко ограни
чены и неотделимы от туловищных осевых колец; последние три коль
ца менее ясные. Плевральные ребра в передней части хвостового щита 
почти не отличаются от последних туловищных плевр и имеют попереч-
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вое направление, и в целом ребра веерообразно и равномерно окруж а
ют задний конец рахиса. Задние ребра нечетко разграничиваются.

Размеры в мм  Обр. 863(1)
Длина целого спинного щита — 6,5
Ширина целого спинного щита — 5,0
Длина кранидия — 2,5
Ширина кранидия у основания — 4,3
Ширина кранидия впереди — 2,3
Длина глабели — 2,0
Ширина глабеліи у основания — 1,2
Ширина глабели впереди — 1,0
Ширина щеки . посредине — 1,0
Длина туловища — 3,0
Длина хвостового щита — 1,5
Ширина хвостового щита — 4,0
Ширина рахиса впереди — 1,2

С р а в н е н и я .  Orycfocarella sibirica имеет сходные признаки с 
обоими видами Oryctocara. Так, например, у Oryctocarella sibirica и у 
Oryctocara Iat глабель едва заметно расширяется к переднему краю 
или же имеет параллельные бока. Ho глабель у Oryctocara почти изо- 
метрична, а у Oryctocarella. sibirica глабель узкая и длинная.

Спинной щит Oryctocarella sibirica мало отличается по ширине от 
такового О. lata. Отношение ширины к длине спинного щита у Oryctoca
rella sibirica немного менее, чем 4/5; у Oryctocara Iata оно равно 4/5, 
а у Oryctocara geikiei оно почти равно половине.

По размерам хвостового щита Oryctocarella sibirica более сходна 
* Oryctocara geikiei W a l e .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Зап. Сибирь-Батеневский кряж Кузнецко
го Алатау. Район горы Долгий Мыс, обн. 863. Прослои нечистых темных 
известняков в глинисто-туфогеновой толще. Низы среднего кембрия.

P A R A O RYСТОСЕРH A L O P S gen. поѵ.
Г е н о т  и п. Paraoryctocephalaps plana gen. et sp. nov.
О п и с а н и е .  Спинной щит мелких и средних размеров с слабо ок

ругленным передним краем и почти прямым задним краем. Кранидий 
субпрямоугольный, плоский или очень слабо выпуклый, глабель плос
кая, несколько вытянутая в длину, расширяющаяся к переднему округ
ленному концу и заметно вдающаяся в область лимба. Длина глабели 
почти в два раза больше ее ширины у основания, а ширина ее у заднего 
края составляет 2/3 наибольшей ширины ее у переднего края.

Спинные борозды неглубокие, узкие, расходящиеся кпереди.
На глабели, вместо обычных для семейства Oryctocephalidae 

ямок, имеются отчетливо выраженные четыре пары ямкообразных попе
речных борозд. Все борозды, кроме передней первой пары, не доходят 
до спинных борозд и на середине не соединяются. Исключение имеет 
место только для задней пары борозд, которая у отдельных экземпляров 
бывает соединенной поперечной бороздкой. Передняя пара борозд 
в отличие от всех остальных доходит до спинных борозд и расположена 
близ самого переднего края глабели; против нее к глабели подходят 
глазные валики. Всеми четырьмя парами борозд глабель делится на 
равные части.

Затылочная борозда более глубокая с боков, в середине более мел
кая и несколько изогнутая по направлению назад. Затылочное кольцо 
<вчень узкое, лежит на уровне задней части глабели.

Неподвижные щеки очень широкие, субтреугольной формы. Шири
на их посредине почти равна ширине глабели на том же уровне, по на
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правлению назад они расширяются очень слабо. Задняя краевая бороз
да узкая, глубокая, прямая. Задняя краевая кайма очень узкая. Г лаз
ные валики чуть скошенные, ясные. Передние ветви лицевых швов 
параллельные: задние—очень короткие, сильно расходящиеся.

Фронтальный лимб слабо вогнутый, более широкий на боках и з а 
метно более узкий впереди глабели за счет того, что глабель выдается 
вперед.

Краевая кайма едва заметна в виде очень узкого валика. Поверх
ность панцыря гладкая. Свободные щеки не сохранились.

В сопутствующих описанных выше кранидиям обломках туловища, 
вероятнее всего, относящихся к ним, концы плевр изгибаются назад 
и при этом разъединяются и, вероятно, заканчиваются шипами (послед
ние не сохранились). Плевральные борозды широкие и глубокие и име
ют тенденцию становиться косыми близ рахиса. Межплевральные бороз
ды узкие. Рахис туловища заметно суживается по направлению назад.

С р а в н е н и е .  Описываемый род Paraoryctocephalops gen. поѵ, 
имеет все основные черты сем. Oryctocephalidae и больше всего сходен 
с родом Oryctocephalos L e r т .  по следующим основным признакам:

1) по характеру расчленения глабели: наличию ямкоподобных по
перечных борозд, не доходящих до спинных борозд и чаще не соединен
ных посередине;

2) по широким и плоским щекам;
3) по плоскому туловищу с почти прямыми или чуть косыми и глу

бокими плевральными бороздами;
4) по узкому рахису у туловища.
От всех ранее известных в литературе родов, относящихся к сем. 

Oryctocephalidaey и от наиболее сходного с ним Oryctocephalops L e r m .  
описываемый нами род Paraoryctocephalops резко отличается по сле
дующим чертам.

1) У p. Paraoryctocephalops имеется фронтальный лимб, тогда как 
у всех известных представителей сем. Oryctocephalidae лимба впереди 
глабели нет. Наличие фронтального лимба, по-видимому, свидетельст
вует о несколько более древнем возрасте нашего рода по сравнению 
с родами этого семейства, описанными в литературе.

2) Рахис туловища значительно более резко сужается по направле
нию назад.

3) Глабель относительно более расширенная у переднего края.
Все эти отличия позволяют нам выделять наши формы в новый род.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Сибирь, Кузнецкий Алатау, Ба-

теневский кряж. Район горы Долгий Мыс. Низы среднего кембрия.
P A R A O R Y СТОСЕРНA L O P S PLANA  gen. et sp. поѵ. табл. I, 

фиг. 7— 10.
М а т е р и а л .  Десять кранидиев и несколько обломков туловища.
Г о л о т и п .  Изображен на табл. I, фиг. 8, образец № 863 (3)/58, 

хранится в музее геологии ТПИ.
О п и с а н и е .  Соответствует родовому.

Размеры в мм (обр. 8633)
Длина кранидия 
Ширина кранидия впереди 
Ширина кранидия у основания 
Длина глабели 
Ширина глабели у основания 
Ширина глабели впереди 
Ширина щеки посредине 
Длина глазной крышки

- 4 , 5  
— 6,8 
— 8,0 
- 3 , 5  
- 2 , 0  
— 3,0 
- 1 , 9  
- C O
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Ширина лимба впереди 
Ширина лимба на боках

-  0,7 
— 1,2

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Загі. Сибирь. Батеневский кряж, Кузнец
кий Алатау. Район горы Долгий Мыс, Обн. 863. Прослои нечистых тем
ных известняков в глинисто-туфогеновой толще. Низы среднего 
кембрия.
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