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Ча ст ь  первая
БИОСТРАТИГРАФИЯ И МИОМЕРНЫЕ ТРИЛОБИТЫ 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ МОНГОЛИИ
М.Н. Коробов

Отложения кембрийской системы широко распространены в пределах Северо- 
Западной и Западной Монголии. Впервые они были описаны сотрудниками геологи
ческой экспедиции АН СССР И.П. Рачковским (1927), М.Ф. Нейбург (1926),
з. А. Лебедевой (1926). Позднее все сведения о кембрийских отложениях обобщил 
в своей монографии Н. А. Маринов (1957).

Стратиграфическое расчленение и выделение кембрия проводилось в основном 
по литологическим признакам по аналогии с Саяно-Алтайской складчатой областью, 
и лишь в отдельных местах подкреплялось находками археоциат и водорослей. 
Кембрийские отложения по археоциатам выделяли в Монголии еще в 20-х годах 
текущего столетия и позже (Вологдин, 1940), но по этой группе были установлены 
только сравнительно крупные стратиграфические подразделения, соответствующие 
отделам. Это достаточно хорошо видно на геологической карте Монгольской На
родной Республики масштаба 1 : 1 500 000, изданной в 1971 г.

Работами 50-70-х годов В. А. Амонтова (1962, 1963), В. В. Беззуб.цева (1962, 
1963), А .В . Ильина и И .Т . Журавлевой (1968), Ж. Бямба (1972), Э. Рутковского
и. В. СлОваньского (Rutkowski е.а., 1970) , М.М. Музалевского (1970), В. А. Бла
гонравова, Н. С. Зайцева и др. (1971), Н. Г . Марковой и др. (1972), А. В. Ильина 
(1973), В. А. Благонравова и др. (1973), 3. А. Журавлевой (1974), Н. Г. Марковой 
(1975), Ю.И. Воронина и Н. А. Дроздовой (1975), М.Н. Коробова и В .В . Миссар- 
жевского (1977) и других исследователей было выяснено, что отложения, ранее 
относившиеся к нижнему, а местами и к среднему кембрию, имеют большой стра
тиграфический объем и охватывают значительную часть докембрия (венд) и более 
низкие толщи верхнего рифея. Одновременно были получены дополнительные дан
ные, позволившие уточнить'разрез кембрийских отложений ряда районов Северо- 
Западной и Западной Монголии.

Несмотря на значительные успехи, достигнутые к началу 70-х годов, многие 
вопросы стратиграфии монгольского кембрия остаются еще недостаточно решен
ными и Сейчас. К ним прежде всего относятся вопросы о границе кембрия с до
кембрием, об объеме и полноте кембрийских отложений, о ярусное и зональном 
их подразделении и изменениях органического мира во времени (в частности, три
лобитов) и т. д.

Планомерное изучение стратиграфии кембрия Монголии по трилобитам началось 
совсем недавно, практически с работ Советско-Монгольской научно-исследова
тельской геологической экспедиции АН СССР и АН МНР, организованной в 1967 г. 
Сведения о трилобитах Монголии.быликрайне бедны. Так, на западе Монголии, 
в окрестностях оз. Хара-Ус-Нур, отмечались находки среднекембрийских трилоби
тов, обнаруженные польскими геологами (Rutkowski е.а., 1970) . Наличие неопре
делимых остатков этих организмов, обнаруженных в шлифах или отдельных образ
цах, отмечали также В. А. Сульдин в среднем течении р. Эгыйн-гол, В. А. Бла
гонравов — в бассейне р. Идэр-гол и В. А. Амантов (1963) -  в хребте Цаган-Шибэту.

В 1969 г. сотрудники Советско-Монгольской геологической экспедиции Н.С. Зай
цев и В. А. Благонравов (Благонравов и др ., 1971) впервые собрали остатки Saya- 
nella, Inouyina, Shivelicus и других трилобитов в карбонатном разрезе горы Уху- 
Тологой (Южное Прихубсугулье) и Kootenia в бассейне р*. Идэр-гол (северо-запад
нее сомона Тэлмэн). В этом же году 3. А. Журавлева в известняках среднего те
чения р. Арасан (Западное Прихубсугулье) обнаружила нижнекембрийских трило
битов рода Bulaiaspis (Журавлева, 1974).



На западе (о-в Ак-Баши и горы Сэрь-Нуру) в 1971-1975 гг. О. И. Архиповой 
(Палеонтологический институт АН СССР) были собраны богатые комплексы три
лобитов, которые в настоящее время обрабатываются.

В основу настоящей работы легли исследования, проведенные автором в Запад
ной и Северо-Западной Монголии в составе Советско-Монгольской геологической 
экспедиции АН СССР в течение 1970 г. и 1972-1975 годах1. Была разработана 
схема биостратиграфйческого расчленения нижнекембрийских отложений и увяза
на со схемами Саяно-Алтайской складчатой области и Сибирской платформы.
В связи с этим большое внимание уделялось изменению состава и смене трилобитов, 
нижней границе кембрия и объему кембрийских отложений, ярусному подразделе
нию кембрия.

Для решения поставленных задач изучались разрезы нижнего кембрия (места
ми и докембрия) непосредственно с послойным отбором фауны в следующих струк
турно-фациальных зонах, входящих в Северо-Монгольскую геолого-тектоническую 
систему (Амантов и д р ., 1970): в Озерной (о-в Ак-Башй, горы Сэрь-Нуру, северо- 
западный берег оз. Хара-Ус-Нур), в Цаганоломской (реки Салдны-гол и Баян-гол), 
в Идэрской (северо-восточнее сомона Тэлмэн, примерно 5 км) и Хубсугульской. 
(реки Хэсэн-гол и Онголик-гол в Западном Прихубсугулье и реки Эгыйн-гол, Уд- 
жигин-гол и Харгана-гол в Южном Прихубсугулье).

В результате исследований накопившегося материала была описана фауна мио- 
мерных трилобитов, среди которой преобладают новые виды; установлено несколь
ко новых родов и показано ее положение в определенных разрезах нижнего кемб
рия изученных регионов.

Настоящая работа посвящена стратиграфии и описанию миомерных трилобитов 
нижнего кембрия Западной и Северо-Западной Монголии.

Необходимо отметить, что стратиграфическая схема, предлагаемая для рас
членения нижнего кембрия изученной территории Монголии, с поступлением новых 
материалов будет уточняться и детализироваться.

В связи с тем, что вся коллекция трилобитов происходит из нижнего кембрия 
Монголии, при описании форм в разделе "Распространение и возраст” , а также 
при объяснении фототаблиц во избежание повторений слова "Монголия” и "нижний 
кембрий" опускаются.

Полимерные трилобиты определялись при консультации Н. В. Покровской. Ар
хеоциаты определялись А.Ю. Розановым. Хиолиты, хиолительминты, гастроподы, 
черви, губки из разреза р. Саланы-гол определялись В. В. Миссаржевским, а с 
р. Баян-гол -  В. А» Сысоевым. Микрофитолиты определялись 3. А. Журавлевой. 
Фотографии миомерных трилобитов изготовлены в фотолаборатории ГИН АН СССР
A. А. Окуневым.

В процессе написания работы помогали своими советами и делом Н. В. Покров
ская, А.Ю. Розанов и Ю.Б. Гладенков. Всем этим лицам автор выражает искрен
нюю благодарность. Автор выражает искреннюю признательность академику
B. В. Меннеру и старшему научному сотруднику ПИН АН СССР Н.П. Суворовой 
за просмотр и ценные замечания при подготовке рукописи к печати.

Коллекция № 4251 хранится в Геологическом институте Академии наук СССР.

СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЗАПАДНОЙ 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

В Западной и Северо-Западной Монголии нижнекембрийские отложения пользу
ются широким распространением. По данным, полученным за последние годы, 
выходы нижнекембрийских пород на дневную поверхность известны в разобщенных 
райондх. Изучались разрезы о-ва Ак-Баши, окрестностей оз. Хара-Ус-Нур, север
ных отрогов гор Сэрь-Нуру, хр. Хасагт-Хайрхан, в бассейне р. Идэр в Южном и 
Западном Прихубсугулье (рис. 1), из которых ранее отмечались отдельные наход
ки органических остатков (трилобиты, археоциаты). В процессе полевых наблю-

1 В 1970, 1972 гг. работы проводились совместно с Н .В . Покровской.
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Р ис .  1. Геологическая схема распространения венд-нижнекембрийских отложений 
в Западной и Северо-Западной Монголии (из геологической карты МНР, 1971 г.);

Местонахождения палеонтологически охарактеризованных разрезов нижнего 
кембрия,, описанных в работе: 1 — о-в Ак-Баши; 2 — северо-западный берег оз.Ха- 
ратУс-Нур (гора Цаган-Униэту-Ула); 3 -  горы Сэрь-Нуру; 4 — северо-восточнее 
сомона Тэлмэн (примерно 5 км гора Сортантуин-Ула); 5 -  р. Баян-гол; 6 -  р.Са- 
ланы-гол; 7 -  западный берег оз. Хубсугул; 8 — Южное Прихубсугулье; I -  места 
изученных разрезов^ II -  венд-нижний кембрий; III -  нижний кембрий

дений выяснилось, что отложения нижнего кембрия отличаются значительным 
разнообразием фаций, поэтому сопоставление изученных разрезов проводилось 
по органическим остаткам.

Ниже приводится описание разрезов нижнекембрийских отложений по каждому 
местонахождению в отдельности.

ЗАПАД МОНГОЛИИ 

Остров Ак-Баши1

Рис. 1, точка 1

Остров Ак-Баши расположен в восточной части Кобдинского аймака, примерно 
в 80—90 км к северо-востоку от аймачного центра г. Кобдо на оз. Хара-Ус-Нур.

В 1963 г. польские геологи, под руководством Э. Рутковского, проводившие

1 В 1972 г. разрез кратковременно просматривался совместно с Н. В. Покров
ской. Подробно изучался М.Н. Коробовым в 1973 г.



Рис .  2. Схема вертикального распределения трилобитов и археоциат в разрезе 
нижнего кембрия’на юго-восточном крыде синклинали о-ва Ак-Баши. Условные 
обозначения для рис. 2 — 11 см на рис. 7

геологическую съемку на о-ве Ак-Баши, выделили нижний кембрий с двумя серия
ми (снизу вверх): пирокластическую без фауны й карбонатную с археоциатами, а 
по обломку трилобита Eltheria sp. (средний кембрий) эффузивно-осадочную серию, 
что нашло отражение на геологической карте Монголии, изданной в 1971 г. По их 
данным, пирокластическая серия нижнего кембрия выступает в виде отдельных 
обнажений, сложенных порфиритами, порфирит-диаб азами, туфами и песчаниками 
с прослоями порфиритов. Никаких органических остатков в породах пирокласти-
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ческой серии не обнаружено. Суммарная мощность пород составляет 1970 м. Пи
рокластическая серия согласно перекрывается карбонатной серией, представлен
ной различными известняками, в которых в нескольких местах польские геологи 
собрали археоциат, на основании которых эти известняки, мощностью около_800 м 
отнесли к ленскому ярусу верхней части нижнего кембрия (Rutkowski е.а., 1970). 1 
Естественно, нижележащая пирокластическая серия была отнесена ими к низам 
нижнего кембрия (алданский ярус).

В 1970-1972 гг. Ю. И. Воронин и Н. А. Дроздова, а с 1972-1975 гг. О. И. Ар
хипова (Палеонтологический институт АН СССР) изучали отложения нижнего кемб
рия о-ва Ак-Баши. По комплексу археоциат и водорослей, образования карбонат
ной серии нижнего кембрия Ю.И. Воронин и Н .А . Дроздова (1975) отнесли к ка- 
мешковскому горизонту алданского яруса и к санаштыкгольскому горизонту лен-



окого яруса. Кроме того, учитывая даиные польских геологов в схеме геологи
ческого строения центральной части о-ва Ак-Баши, они сохранили также и средний 
кембрий. В связи с тем, что породы пирокластической серии не содержат никаких 
органических остатков, составление разреза было начато нами с основания из
вестняковой толщи, которая может быть выделена под названием акбашинской 
свиты*.

Развитые на о-ве Ак-Баши породы нижнего кембрия обнажаются примерно в 
центре острова и слагают крупную синклиналь с углами падения 50—80°. Северо- 
западное крыло ее раздроблено и пронизано интрузиями, что затрудняет состав
ление нормального разреза. Юго-восточное крыло залегает более нормально, но, 
учитывая, что в литологическом отношении разрезы крыльев складки несколько 
различны между собой, их описание ниже приводится раздельно.

А к б а ш и н с к а я  с в и т а .  Породы акбашинской свиты обнажены на о-ве Ак- 
Баши,'на северо-западном берегу оз. Хара-Ус-Нур и представлены в основном 
известняками с прослоями пачек сланцев и песчаников. Известняки от тонкоплит
чатых до массивных, серые, темно-серые, светлые, светло-серые, черные, розо
вые, белые, кремовые, желтовато-кремовые, коричневые, с прослоями глинистых, 
кремнистых, водорослевых, оолитовых, вулканогенных и органогенных разностей. 
Известняки афанитовые и тонкозернистые, поверхности наслоения ровные или 
слегка волнистые. Сланцы черные, темно-серые, желтоватые, глинистые, извест
няково-глинистые, листоватые, с ровной поверхностью наслоения. Песчаники сред
не- и толстоплитчатые, серые, зеленовато-серые, мелкозернистые. На о-ве Ак- 
Баши свита мощностью 722—878 м охарактеризована трилобитами, археоциатами * 
и водорослями и согласно перекрывает нижележащие отложения пирокластической 
серии.

Ю г о - в о с т о ч н о е  к р ы л о  с и н к л и н а л и .  Акбашинская свита на юго-восточ
ном крыле синклинали по литологическим признакам подразделяется на две подсви
ты — нижнюю и верхнюю (рис. 2). Нижняя подсвита представлена известняками 
от тонкоплитчатых до массивны* различной окраски, с прослоями черных и желто
ватых сланцев, по вещественному составу пород делится на семь пачек (снизу 
вверх).

Мощность, м
1. Известняки тонко- и среднеплитчатые, черные, темно-серые, в ос

новании известняк массивный (7 м), светлый, розовый, глинистый с ар
хеоциатами Ethmophyllum grandip erfora turn Vol., Coscinocyathus ex gr. di- 
anthus Born., Cyclocyathellidae sp. (обр. 1Q). В карбонатных породах 
встречаются прослои темно-серых глинистых сланцев и кремнистых из
вестняков желтоватого, кремового, черного и темно-серого цвета. Выше 
подошвы на расстоянии 44,7 м встречены Pagetiellus acbashiensis Koro
bov, sp. nov., Inoyina quadratica Polet., Redlichia knjazevi Rep., Redlichia 
sp. (обр. 1). В кровле пачки собраны Sajanaspis modesta Rep. (много),
Inouyina quadratica Polet, Redlichia knjazevi Rep., Eoredlichia sp., Tolo -
goja subquadrata Korobov, gen. et sp. nov. (обр. 2). 77

2. Известняки от среднеплитчатых до массивных, афанитовые, тонко
зернистые с ровной и волнистой поверхностью наслоения. В пачке встре
чены трилобиты Pagetiellus acbashiensis Korobov, sp. nov., Inouyina quad
ratica Polet., Redlichina aff. furcata Rep., /?. tuberculata Pokr., Erbiopsi- 
della sp., ? Sanaschtycgolia sp., Tuvanella gracilis Pokr., Redlichia sp.,
Olinaspis sp., Sibiriaspis sp. (обр. 3—9). 108

3. Песчаники и сланцы, темные и зеленоватые. . 14
4. Известняки от среднеплитчатых до массивных, серые, черные, тем

но-серые, кремовые, желтоватые, с прослоями оолитовых и органогенных 
разностей известняков. По всей пачке встречены Inouyina quadratica Po
let., Tarynaspis sp., Tuvanella gracilis Pokr., Redlichia sp., Redlichina 
granulata Pokr., Kadyella sp. (обр. 10—15). 82

* Название свиты дано по острову Ак-Баши.



5. Известняки и сланцы. В основании (10,8 м) тонкоплитчатые глинис
тые известняки, желтовато-кремовые, серые, на поверхности выветрива
ния темно-рыжие. В верхней части (23,2 м) сланцы известняково-глинис
тые, черные, темно-серые, с поверхности выветривания желтые. Среди 
сланцев, в средней части имеется два прослоя (по 0,5 м) темно-серого 
известняка с трилобитами Inouyina quadratica Polet., (много), Redlichina
sp. (много), Judomia reticulata sp. nov. (обр. 16—17). 34

6. Известняки от тонкоплитчатых до массивных, серые, черные, тем
но-серые, коричневатые, желтовато-кремовые, серые с красно-розовыми 
прожилками и пятнами с включением гальки размером до 1 см. Известня
ки пронизаны жилами белого кальцита, скрыто- и тонкозернистые места
ми глинистые. Поверхность наслоения известняков слегка волнистая/
В известняках встречены Inouyina quadratica Polet., Redlichia sp., Kadyella 
sp., Judomia reticulata sp. nov., Rondocephalus mirandus Pokr., Erbiopsi- 
della sp. (обр. 18—20). В верхней половине пачки трилобиты встречаются 
реже и представлены только Inouyina quadratica Polet. и Redlichina sp.
(обр. 21—22). В самой кровле пачки встречаются очень редкие неопре
делимые трилобиты (обр. 23). 81

7. Известняки массивные, плотные, сливные и толстоплитчатые, се
рые, темно-серые, черные, скрыто- и тонкозернистые, местами прониза
ны жилами белого кальцита. В верхней половине пачки имеются прослои 
оолитовых известняков с включением гальки размером до 1 см. Поверх
ность наслоения известняков слабоволнистая. В верху пачки встречены 
Inouyina quadratica Polet. (обр. 24), Hupeia sp. (обр. 25) и археоциаты
плохой сохранности. 60

Общая мощность нижней подсвиты 458 м.
Верхняя подсвита юго-восточного крыла синклинали (рис. 2) представлена 

сланцами, различными известняками и по вещественному составу пород подраз
деляется на пять пачек (8—12), которые наращивают нижнюю подсвиту. На пачке 
7 залегают:

Мощность, м
8. Переслаивание известняков и сланцев. Известняки тонко- и средне

плитчатые, черные, темно-серые, глинистые, скрытозернистые. Сланцы 
черные и желтоватые, известняково-глинистые, с поверхности выветри
вания желтые. Трилобиты встречаются как в известняках, так и в слан
цах. В середине пачки собраны в большом количестве Inouyina quadratica 
Polet., Sayanella mongolica Pokr., sp. nov., Judomia angusta Korobov, sp. * 
nov.,- Chondrinouyina sp., Raracephalus primus Rep., Aldonaia aff. omata
Lerm. (обр. 26—29). 53

9. Известняки среднеплитчатые, черные, темно-серые, серые с ред
кими прослоями толстоплитчатых разностей. В основании пачки (пример
но 50 м) водорослевые известняки серые и темно-серые. Местами встре
чаются прослои оолитовых известняков. Поверхности наслоения ровные 
или слегка волнистые. В пачке встречены Inouyina quadratica Po let.у Яоп- 
docephalus sp. nov., Rondoc ephalus mirandus Pokr., Binodaspis sp., Aldo•
naia aff. omata Lerm., Tarynaspis sp., Sayanella mongolica Pokr. (обр. 30—35). 125

10. Известняки массивные, иногда толстоплитчатые, серые, светлые,
светло-серые, черные, скрыто- и тонкозернистые, с волнистой поверх
ностью наслоения, пронизаны жилами белого кальцита. Вверху пачки 
частые прослои среднеплитчатых известняков коричневого цвета. В верх
ней трети известняков собраны Binodaspis sp.* Inouyina sp., Tarynaspis 
sp. (обр. 36), а в самом верху Inouyina quadratica Polet.,' Binodaspis sp., 
Sayanella mongolica Pokr.,1 sp. nov., Chondrinouyina sp. (обр. 37). * 65

11. Известняки от среднеплитчатых до массивных, серые, светло-се
рые, темно-серые, скрыто- и тонкозернистые, пронизаны жилами белого



Рис .  3. Схема вертикального распределения трилобитов в разрезе нижнего кемб
рия северо-западного крыла синклинали о-ва Ак-Баши

Мощность, м
кальцита; встречаются прослои оолитовых и глинистых известняков. По
верхность напластования известняков слегка волнистая с примазками 
глинистого материала. Встречены редкие обломки Inouyina sp. (обр. 38). 68

12. Эта пачка венчает разрез юго-восточного крыла синклинальной 
складки. Она представлена массивными известняками с прослоями сред
не- и толстоплитчатых известняков. Известняки серые, коричневые, кре
мово-желтые, светло-серые, темно-серые, скрыто- и тонкозернистые, 
встречаются глинистые прослои, с пятнами и прожилками белого каль
цита, поверхность наслоения волнистая, с поверхности выветривания ры
жеватые и серые. В пачке найдены Inouyina quadratica Polet. (обр. 39),
Inouyina sp., (обр. 40, 41), Chondrinouyina sp. (обр. 42).



Общая мощность верхней подсвиты 420 м.
Суммарная мощность разреза акбашинской свиты юго-восточного крыла син

клинальной складки примерно 878 м.
С е в е р о - з а п а д н о е  к р ы л о  с и н к л и н а л ь н о й  с к л  ад ки. На о-ве Ак-Ба- 

ши отложения акбашинской свиты северо-западного крыла синклинальной складки, 
имеют общую мощность примерно 722 м и по литологическим особенностям раз
деляются также на две подсвиты: нижнюю и верхнюю (рис. 3).

Нижняя подсвита, мощностью примерно 341 м, представлена известняками от 
тонкоплитчатых до массивных различной окраски, в нижней части содержатся про
слои сланцев. По литологическим особенностям подсвита подразделяется на че
тыре пачки (снизу вверх).

Мощность, м
1. Известняки с прослоями сланцев черного и желтого цвета, имеют

ся прослои кремнистых и глинистых известняков. По всей пачке собраны



Redlichia sp., Redlichina sp. nov., Sajanaspis modesta Rep., S. striata
Pokr.*, sp. nov. (обр. 70). 29,0

2. Известняки среднеплитчатые с прослоями тонкоплитчатых. Извест
няки желтоватые, черные, темно-серые, местами глинистые, афанитовые 
и тонкозернистые, с ровной или слегка волнистой поверхностью наслое
ния. В пачке встреченыSajanaspis modesta Rep., S. striata Pokr., sp. nov., 
Redlichina sp., Redlichia sp., Kootenia sp.,' Sayanella mongolica Pokr.,1 sp. 
nov.,1 Lermontoviella sp., Pagetiellus acbashiensis Korobov, sp. nov., Tolo - 
goja subquadrata Korobov, sp. nov., Neocobboldia quadrata Korobov, sp. nov.
(обр. 71-?4 ; рис. 3) 64,0

3. Известняки в основном тонко- и среднеплитчатые с редкими про
слоями толстоплитчатых и массивных. Известняки серые, темно-серые, 
черные и тонкозернистые, окремнелые и глинистые. В верхней части пач
ки (47 м) известняки с бугристой поверхностью наслоения и примазками 
глинистого материала, с поверхности выветривания комковатые. В пачке’ 
собраны Sajanaspis modesta Rep., S. striata Pokr., sp. nov., Redlichia sp., 
Redlichidae, Sayanella mongolica Pokr., sp. nov., Kootenia sp.,' Bonnia sp., 
Margodiscus convexus Korobov, sp. nov., Mar. minutus Korobov, sp. nov.,- 
Limbadiscus dilatum Korobov, sp. nov.,- Egyngolia bella Korobov, sp. -nov.
(обр. 68-63; рис. 3) 134

4. Известняки тонкоплитчатые, глинистые с прослоями массивных 
и толстоплитчатых известняков. Известняки серые, желтовато-серые, 
скрыто- и тонкозернистые, пронизаны жилами белого кальцита, с ровной 
йли с волнистой поверхностью наслоения. В известняках были встречены 
Inouyina quadratica Polet.,- Sayanella mongolica Pokr.,- sp. nov., Sajanaspis 
modesta Rep., Tologoja subquadrata Korobov, sp. nov., Egyngolia bella 
Korobov, sp. nov .j Limbadiscus dilatum Korobov, sp. nov., Kootenia sp. 1
(обр. 36к-40к, 45к; рис. 3) 114

Верхняя подсвита, общей мощностью 381 м, сложена известняками от тонко
плитчатых до массивных с прослоями известняково-глинистых сланцев и по лито
логическим признакам подразделяется на три пачки (снизу вверх). .

Мощность, м
5.. Известняки от среднеплитчатых до массивных. Известняки светло

серые, темно-серые, серые, черные, скрыто- и тонкозёрнистые, с ровной 
или волнистой поверхностью наслоения. По всей пачке собраны lnouyihv  
quadratica Polet., Kootenia sp., а начиная с двух третей мощности и до 
кровли — N eocobboldia quadrata Korobov, sp. nov. На различных уровнях 
в пачке встречены Margodiscus porrectus Korobov, sp. nov.,1 Shivelicus 
parvus Pokr., Lenadiscus unicus Rep.,* Limbadiscus dilatum Korobov, s p . - 
nov.,- Bonnaspis sp.y Aldonaia aff. ornata Lerm., Tuvanella sp., Bathyuris• 
cops obtusus Rep., Erbiopsidella convexa Pokr. (обр. 62—57; рис. 3) 178

6. Известняки тонкоплитчатые, глинистые, темно-серые и черные с
прослоями сланцев черного и желтого цвета. По всей пачке в известня
ках и.сланцах найдены Inouyina quadratica Polet.,- Aldonaia aff. ornata 
Lerm., Bathyuriscops obtusus Rep., Kootenia sp.; в нижней части — Tuva
nella sp., а в средней — Judomia angusta Korobov, sp. nov. 16
(обр. 56).

7. Заканчивается разрез верхней подсвиты акбашинской свиты из
вестняками срёднеплитчатыми с прослоями толстоплитчатых. Известняки 
темно-серые, светло-серые, серые, встречаются прослои глинистых из
вестняков, скрыто- и тонкозернистые, с ровной или волнистой поверх
ностью наслоения. В пачке на разных уровнях встречены N eocobboldia 
quadrata Korobov, sp. nov.,- Inouyina quadratica Polet., Binodaspis sp., 
Bathyuriscops obtusus Rep., Kootenia sp., Chondrinouyina sp., Sayanella 
mongolica Pokr., sp. nov., Bagradia sp., Proerbia sp., Solontzella sulca 
Rep., Bonnaria sp. (обр. 55—45; рис. 3).



Трилобиты, собранные как на юго-восточном, так и на северо-западном крыль
ях синклинали (рис. 2 -3 ), в основном тождественны. В литологическом отношении 
разрез северо-западного крыла отличается тем, что в нижней его части присутст
вует больше прослоев кремнистых известняков, меньше прослоев известняково
глинистых сланцев, отсутствуют водорослевые известняки, несколько уменьшена 
мощность по сравнению с разрезом юго-восточного крыла, больше глинистых из
вестняков.

Анализ фауны, собранной на разных уровнях в разрезе нижнего кембрия 
о-ва Ак-Баши(рис. 2, 3), позволяет следующим образом интерпретировать возраст 
вмещающих слоев. На юго-восточном крыле синклинальной складки (рис. 2, пач
ка 1, обр. 1а) встречены в одном образце археоциаты Ethmophyllum grandiperfora- 
turn Vol.,- Coscinocyathus ex gr. dianthus Born, и Cyclocyathellidae, которые не да
ют однозначного решения о возрасте пород. Первый из них, по данным И .Т . Жу
равлевой (1960), на Сибирской платформе (реки Лена, Ботома, Амга) встречается 
в еланском горизонте ленского яруса. В Туве (опорный разрез р. Шивелиг-хем)
Е. grandiperfora turn Vol. встречается По всему разрезу санаштыкгольского гори
зонта, а представители его рода проходят и в обручевский горизонт ленского яру
са (Журавлева и др., 1967). Coscinocyathus ex gr. dianthus Born, и CyclocyatheU 
lidae на Сибирской платформе (реки Лена и Ботома) встречаются в верхней части 
кенядинского и атдабанском горизонтах алданского яруса (Журавлева, 1960).
В Саяно-Алтайской складчатой области (реки Кия, Базаиха, Кузнецкий Алатау, Вос
точный Саян) представители, рода Coscinocyathus Born, встречаются в отложениях 
базаихского и камешковского горизонтов алданского яруса, а в Западном Саяне 
в санаштыкгол^ском горизонте ленского яруса (Репина и д р ., 1964). В Туве (р. Ши
велиг-хем) род Coscinocyathus Born, встречается в верхней части алданского яруса 
(Журавлева и др ,, 1967). Следовательно, найденное археоциаты в данной точке, 
как показывает их анализ, имеют широкий диапазон вертикального распростране
ния, поэтому они не могут служить основой для обоснования возраста вмещающих 
пород. Для этой цели используем трилобитовую фауну.

Нижняя подсвита акбашинской свиты как на юго-восточном, так и на северо-. 
западном крыле синклинали (рис. 2, 3) содержит в массовом, количестве трилоби
тов рода Sajanaspis Rep., который в Саяно-Ал атайской области встречается в ка- 
мешковском горизонте; роды Sibiriaspis Rep. и Hupeia Kob., характерны для база
ихского горизонта алданского яруса нижнего кембрия (Репина и др ., 1964; Репина, 
1966). Встречены новые виды рода Judomia Lerm., представители которого на Си
бирской платформе сосредоточены в основном в атдабанском горизонте алданско
го яруса нижнего кембрия (Лермонтова, 1951; Лазаренко, 1964; Егорова и др ., 
1969).

Таким образом, отложения нижней подсвиты акбашинской свиты, содержащие 
вышеуказанные трилобиты, могут относиться к алданскому ярусу нижнего кемб
рия. По комплексу фауны для этой части разреза выделяются слби с Tologoja 
subquadrata -  Sajanaspis modesta•

Верхняя подсвита акбашинской свиты, содержащая роды трилобитов Binodaspis, 
Bonnaspis, Aldonaia, Lenadiscus, Bathyuriscops, на Сибирской платформе (реки 
Лена, Синяя) встречаются в тарынском (Репина, 1965) и в синско-куторгиновом 
горизонтах (Лермонтова, 1951; Суворова, 1960), а роды Tuvanella, Raracephalus, 
Rondocephalus, Bagradia, Sayanella в Саяно-Алтайской области (Сухие Солонцы, 
Батеневский кряж) сосредоточены в санаштыкгольском горизонте ленского яруса 
нижнего кембрия (Репина и др. 1964).

Следовательно, отложения верхней подсвиты акбашинской свиты, содержащие 
перечисленные роды трилобитов, могут относиться к нижней половине ленского 
яруса нижнего кембрия. По комплексу фауны в этой чцсти разреза выделяются 
слои с Limbadiscus simplexus — Binodaspis.

В результате анализа фауны выяснилось, что в поле распространения средне
го кембрия, выделенного польскими геологами на о-ве Ак-Баши, были найдены 
трилобиты Sajanaspis, Redlichia и пагетиды N eocobboldia, Tologoja  и Pagetiellus, 
т. е. формы, характерные для нижнего кембрия. Мы предполагаем, что отложения 
среднегр кембрия на о-ве Ak-Баши отсутствуют.



Северо-западный берег озера Хара-Ус-Нур,
(гора Цаган-Униэту-ула)

Рис. 1, точка 2

Кембрийские отложения этого участка развиты на северо-западном берегу
оз. Хара-Ус-Нур и являются естественным продолжением простирания нижнего 
кембрия о-ва Ак-Баши. Здесь трилобиты собраны только в нижних 150-170 м, а 
остальная часть разреза трилобитами не охарактеризована и требует дополнитель
ного изучения. Отложения в данном обнажении относятся к акбашинской свите, 
которая по литологическим признакам подразделяется на две подсвиты (рис. 4)# 
Более древние образования здесь не вскрыты и разрез начинается с черных и тем
но-серых известнякоц.

Нижняя подсвита (видимая мощность 43 м) представлена черными, темно-се
рыми, глинистыми, афанитовыми и тонкозернистыми, среднеплитчатыми извест
няками, с пятнами^и жилками белого кальцита, со слегка волнистой поверхностью 
наслоенйя. В известняках по всей подсвите найдены трилобиты Neopagetina sp«, 
Shivelicus parvus Pokr., Kootenia sp.9 Sayanella sp., Redlichia sp. (обр. 91).

Верхняя подсвита, общей мощностью 870-930 м, сложена известняками от 
среднеплитчатых до массивных, серого, светло-серого, светлого белого цвета и 
подразделяется на три пачки.

Ри с .  4. Схема вертикального распределения трилобитов в разрезе нижнего кемб
рия на северо-западном берегу оз. Хара-Ус-Н ур



Мощность, м
1. Известняки от среднеплитчатых до массивных, серые, светло-се

рые, светлые, афанитовые и тонкозернистые, имеются прослои глинис
тых известняков. Трилоб&ггы встречаются очень редко. Вверху пачки ; 
удалось собрать Erbiopsidella convexa Pokr., Shivelicus parvus Pokr., Ко• 
otenia sp. (обр. 92). 110

2. Известняки массивные, светлые, белые, тонкозернистые, с ров
ной и со слегка волнистой поверхностью наслоения. В известняках в 
большом количестве встречены Трилобиты Shivelicus parvus Pokr., Erbi
opsidella convexa Pokr., Polie llina  sp., Bonnia sp. Kootenia sp. (обр. 93). 16

3. Чередование серых, светлых, светло-серых, белых известняков, 
от среднеплитчатых до массивных, афанитовых и тонкозернистых. Эта
часть разреза пока трилобитами не охарактеризована. 750-800

Трилобиты Shivelicus parvus Pokr., Erbiopsidella convexa Pokr.,- Polie llina  sp. 
в Туве характеризуют осадки, отнесенные к ленскому ярусу (шанганская свита) 
(Покровская, 1959), в Саяно-Алтайской области встречаются в санаштыкгольском 
горизонте ленского яруса (Репина и д р ., 1964).

Таким образом, изученные отложения на западном берегу оз. Хара-Ус-Нур 
(гора Цаган-Униэту-Ула) по вышеприведенному комплексу относятся к ленскому 
ярусу нижнего кембрия и объединяются в слои с Shivelicus parvus -  Erbiopsidella 
convexam

Горы Сэръ-Нуру1 (северный склон)

Рис. 1, точка 3

Б у р г а с у т а й с к а я  с в и т а .  Нижнекембрийские отложения в горах Сэрь-Ну- 
ру, развитые по северным отрогам, выделяются в бургасутайскую свиту (Амантов, 
1963), которая, по-видимому, согласно перекрывает докембрийские эффузивы цоль- 
улинской свиты. К бургасутайской свите относятся мощные биогермные образо
вания, вытянутые почти в широтном направлении, содержащие археоциат и меж
рифовые фации черных и темно-серых известняков с трилобитами. Бургасутайская 
свита по литологическим признакам подразделяется на три подсвиты (рис. 5), свя
занные между собой постепенный переходом.

Нижняя  п о д с в и т а  мощностью 540 м имеет следующую последовательность 
напластования пород (снизу вверх) и подразделяется на две пачки.

Мощность, м
1. Кремни голубые, черные, желтые, среднеплитчатые с редкими про

слоями окремнелых известняков черного ццета. Фауны найти не удалось. 380
2. Известняки массивные и толстоплитчатые, темно-серые, скрыто- 

и тонкозернистые с прослоями кремней желтого и серого цвета. На раз» 
ных уровнях встречены биогермы водорослевые и археоциатовые. В кров
ле слоя биогермо-водорослевые известняки серого и темно-серого цвета.
В нижней и верхней частях пачки встречены трилобиты Sajanaspis modes•
ta Rep., Sayanella poletaevae (Lerm.) и археоциаты (обр. 21—23). 160

3. Пачка отвечает с р е д н е й  по д с в и т е ,  она представлена пере
слаиванием известняков от тонко- до толстоплитчатых, темно-серых, 
скрыто- и тонкозернистых, местами кальцитизированных, с ровной и вол
нистой поверхностью наслоения. Примерно в средней части имеется био- 
гермный известняк, содержащий археоциат. Трилобиты Sajanaspis modes-
ta Rep., Sayanella poletaevae (Lerm.) 302

Отложения верхней подсвиты общей мощностью 440 м, слагают верхнюю часть 
бургасутайской свиты и подразделяются на три пачки.

4. Известняки массивные переслаиваются с тонко- и толстоплитчаты
ми известняками, серые, темно-серые, коричневые, черные, афанитовые

 ̂ В 1972 г. разрез изучался совместно с Н.В. Покровской.
2. Зак. 1586



Р и с .  5. Схема вертикального распределения трилобитов в разрезе нижнего кем( 
рия гор Сэрь-Нуру (северный склон)

и тонкозернистые. Содержатся тонкие прослои черных кремней и окрем- 
ненных известняков. В этой части разреза собраны многочисленные три»» 
лобиты Sajanaspis modesta R e p Sayatiella poletaevae (Lerm .), Tumulina 
quadriceps (R ep .), Egyngolia bella Korobov, sp. nov., Erbiopsis grandis 
Lerm. (обр. 25—29). 180

5. Известняки массивные и толстоплитчатые, серые, темно-серые,
афанитовые и тонкозернистые, с ровной и волнистой поверхностью насло
ения. По всей пачке встречаются трилобиты Redlichia sp., Sajanaspis mo
desta Rep., S. pokrovskaya Rep., Sayanella sp., Proerbia sp., Kootenia sp., 
Egyngolia bella Korobov, sp. nov., Margodiscus rackovskii Korobov, sp  ̂
nov., N eocobboldia quadrata Korobov, sp. nov., Limbadiscus dilatum Koro
bov, sp. nov., Aldonaia sp. и др. (обр. 34-38, 40, 42, 48, 50). 150

6. Венчают разрез бургасутайской свиты белые рифогенные археоци
ато-водорослевые известняки. Трилобиты в этой пачке не были найдены. ЮС

Приведенный разрез и палеонтологические данные позволяют следующим o6ps 
зом определить стратиграфическую принадлежность выделенных пачек. Собранн 
в большом количестве трилобиты Sajanaspis modesta Rep., S. pokrovskaya Rep., 
Tumulina quadriceps (Rep.) встречаются в Саяно-Алтайской складчатой области i 
камешковском горизонте алданского яруса нижнего кембрия (Репина и д р ., 1964 
1в



Следовательно, отложения пачек 2—5, содержащие вышеуказанные формы, могут 
быть отнесены к этому возрасту. Археоциатбво-водорослевые известняки пачки 
6 согласно перекрывают нижележащие отложения с трилобитами, и, возможно, 
принадлежат алданскому ярусу. Самая нижняя кремнистая пачка условно отнесе
на к нижнему кембрию, поскольку постепенно перекрывается известняками с Saja- 
naspis, Sayanetla и археоциатами. По комплексу фауны отложения пачек 2—5 объе
диняются в слои с Egyngolia bella—Sajanaspis modesta.

Бассейн р.Идэр, около сомона Тэлмэн 

Рис. 1, точка 4

В этом регионе кембрийские отложения выступают отдельными блоками, в 
которых обнажаются различные его части. Самым лучшим обнажением, как нам 
кажется, является обнажение северо-восточнее сомона Тэлмэн (примерно 5 км), 
на горе Сортантуин-Ула. Здесь кембрийские породы залегают моноклинально с 
углами падения 70—80°, представлены вулканогенно-терригенно-карбонатными 
породами и объединяются в сортантуинскую свиту (Бямба, 1972). Ранее они ис
следовались В. А. Благонравовым. Им описан разрез этих отложений и приведен 
комплекс содержащихся в них археоциат нижнего кембрия алдцнского яруса (Бла
гонравов и др ., 1973). Однако детальные исследования показали, что разрез яв
ляется более мощным и надстраивается карбонатно-вулканогенной пачкой мощ
ностью 150—170 м. Подошва кембрийской толщи здесь не вскрыта.

С о р т а н т у и н с к а я  с в и т а  представлена известняками, кремнистыми из
вестняками, песчаниками, сланцами, андезит-дацитовыми порфиритами и вулкано
генными породами. Известняки от тонкоплитчатых до массивных, серые, светло
серые, черные, темно-серые, желтые, кремовые, афанитовые и тонкозернистые, 
с ровной или слегка волнистой поверхностью наслоения. Сланцы темно-серые, 
известково-глинистые, Песчаники метаморфизованные, тонко- и среднецлитчатые, 
зеленовато-серые, мелкозернистые.

В 1970 г . , а затем в 1973 г. в этом обнажении по всему разрезу были собраны 
археоциаты и на шести уровнях трилобиты. По литологическим признакам сортан
туинская свита подразделяется на три подсвиты: нижнюю карбонатную, среднюю 
вулканогенно-карбонатную и верхнюю карбонатно-вулканогенную (рис. 6).

Нижняя подсвита, видимой мощности 337 м, представлена известняками серы
ми, светло-серыми, черными, темно-серыми, желтыми и кремовыми. Известняки 
афанитовые тонкозернистые, массивные, толсто- и среднеплитчатые, местами с 
трещинами, заполненными жилами белого кальцита, со слегка волнистой поверх
ностью наслоения. В известняках собраны археоциаты Loculicyathus to lli Vol.,
L. sp., Paranacyathus tuberculatus (V o l.), P • sp., Robustocyathus sp., Ethmophyl- 
lum sp., Ajacicyathidae, Cyclocyathellidae, Protopharetra sp. (обр. 94—102). В 55 м 
от подошвы встречены Bigotina (B igotinella ) malykanica Suv. (обр. 95).

Средняя подсвита общей мощностью 794 м непосредственно наращивает разрез; 
она сложена вулканогенно-карбонатными породами и подразделяется на четыре 
пачки (2—5 снизу вверх).

Мощность, м
2. Карбонатные отложения нижней подсвиты перекрываются зелено-

вато-серыми, серыми и темными песчаниками без фауны. 100
3. Известняки толсто- и среднеплитчатые, серые, черные, темно-се

рые, афанитовые и тонкозефнистые, пронизаны жилами белого кальцита.
Выше подошвы в 35 и 65 м собраны археоциаты Paranacyathus tubercular
tus (V o l.), Robustocyathus sp. (обр. 103, 104). I l l

4. Чередование известняков, песчаников и сланцев. Известняки се
рые, черные и темно-серые, среднеплитчатые, афанитовые и тонкозер
нистые; трещины заполнены жилами белого кальцита. Песчаники мета
морфизованные, тонко- и среднеплитчатые, зеленовато-серые, мелкозер
нистые, сланцы темно-серые. В известняках в 32 м от подошвы найдены



Р и с .  6. Схема вертикального распределения трилобитов и археоциат в разрезе 
нижнего кембрия север'о-восточнее сомона Тэлмэн (примерно 5 км, гора Сортан- 
туин-Ула)

Мощность, м

массовые Bigotina (B igotine lla ) malykanica Suv., В. (В .) egregica Rep.
(обр. 105), а в трех метрах ниже кровли встречены Bigotina ( Bigotinella) 
egregica Rep., Resimopsis basaica Rep., Tannuolaspis longa Zador. (обр.
107) и неопределимые археоциаты. 148

Выше задерновано 50 м.
5. По литологическому составу пачка та же, что четвертая, но в ниж

ней части песчаники метаморфизованы, содержат прослои сланцев и ан- 
дезит-дацитовые порфириты, в верхней половине в них появляются про
слои известняков с трилобитами Bigotina sp., Hebediscus durus Korobov 
sp. nov., Hebediscus sp., Triangulina triviala Korobov sp. nov. n обломки 
неопределимых археоциат (обр. 109, 110). 355

Отложения верхней под свиты представлены карбонатно-вулканогенными 
породами и четко подразделяются на две пачки (6,-7).

6. Известняки средне- и толстоплитчатые, от светло-серых, до тем
но-серых, с прослоями полосчатых известняков. Известняки афанитовые 
и тонкозернистые с волнистой или ровной поверхностью наслоения. От 
подошвы в 64,5 м найден обломок Tannuolaspis sp. (обр. 112) и Ifyolithel- 
lus ex яг. isiticus Miss, (определения В. В. Миссаржевского). В извест-



Мощность, м
пиках встречаются археоциаты плохой сохранности. В средней части 
встречены археоциаты Aldanocyathus ex. gr arte intervallum (V o l.),  Para- 
nacyathus sp., Coscinocyathus sp; (обр. 113), а в верхней половине пачки 
Ethmophylium sp., Robustocyathus sp., (обр. 114), Ajacyathina sp., Archa- 
eocyathellus sp. (обр. 115), а в кровле пачки найдены Ethmophylium sp., 
Aldanocyathus sp. Robustocyathus sp. (обр. 116). 292

7. Песчаники мет^морфизованные, тонкозернистые с прослоями крем
нистых известняков, линзами кремней и андезит-дацитовы* порфиритов. 
Органические остатки не обнаружены. Видимая мощность 150—170 м.

Общая мощность разреза 1580—1600 м.
Анализируя вертикальное распространение трилобитов, археоциат и хиолитель- 

минтов (рис. 6), можно следующим образом трактовать возраст вмещающих пород. 
Трилобиты рода Bigotina Cobbold встречаются на Сибирской платформе (р. Лена) 
в эльгянском горизонте западного типа разреза и в верхней части кенядинского 
горизонта переходного типа разреза алданского яруса нижнего кембрия (Репина, 
1965), а в Саяно-Алтайской складчатой области роды Bigotina и Resimopsis встре
чаются в верхах базаихского горизонта (Репина и др ., 1964). Роды Hebediscus 
и Triangulina на Сибирской платформе сосредоточены в атдабанском горизонте 
алданского яруса. Трилобиты рода Tannuolaspis Zadarozhnaya в Туве (р. Шивелиг- 
Хем) встречены в шанганской свите в верхней части алданского яруса (Журавлева 
и др ., 1967). Археоциаты Loculicyathus to lli Vol., Paranacyathus tuberculatus (Vol.) , 
Robusthocyatus sp. и др. на Сибирской платформе (р. Лена) встречаются в верх
ней части кенядинского и в атдабанском горизонтах (Журавлева, 1960), а в Саяно- 
Алтайской складчатой области представители этих родов встречаются в базаих- 
ском и камешковском горизонтах алданского яруса нижнего кембрия (Репина и 
др., 1964). Такой же возраст подтверждает и Hyolithellus ex gr. isiticus Miss., 
встречающийся на Сибирской платформе (р. Лена), по заключению В .В . Миссар- 
жевского, в средней части алданского яруса.. Таким образом, разрез вулканоген- 
но-терригенно-карбонатной толщи сортантуинской свиты северо-восточнее сомона 
Тэлмэн по собранным органическим остаткам относится к верхней половине ал
данского яруса нижнего кембрия. По комплексу фауны в изученном разрезе вы
деляются два уровня слоев с фауной. Нижйий уровень с Вigotina-Resim opsis-  
Paranacyathus, охватывающий нижнюю и большую часть средней подсвиты, и верх
ний уровень с Hebediscus durus—iTriangulina triviala—Aldanocyathus, охватывающий 
верхнюю часть средней подсвиты и нижнюю (большую) часть верхней подсвиты 
сортантуинской свиты.

Хребет Хасагт-Хайрхан

Рис. 1, точки 5* 6

Хребет Хасагт-Хайрхан расположен в северо-западной части Гоби-Алтайского 
аймака. В данном регионе широко распространены докембрийские и нижнёкемб- 
рийские отложения. Залегают они моноклинально с углами падения 60—70° и про
тягиваются с юго-востока на северо-запад широкими полосами. Здесь было изу- 
чено два разреза — по рекам Саланы-гол и Баян-гол (северо-восточный склон 
хребта).

Разрез р.Саланы-гол

Рис. 1, точка 6

Этот разрез находится в 20 км юго-западнее сомона Джаргалан. В 1962 г. 
польским геологом М* Думичем, проводившим геологическую съемку в данном 
районе, были найдены в верхней части разреза археоциаты, но они не могли быть 
определены (Rutkowski е.а., 1970). В 1967 г. Н .Г . Марковой и М.Н. Коробовым 
(Маркова и др., 1972) была просмотрена верхняя часть разреза, сложенная карбо
натными и терригенцыми породами, с археоциатами, хиолитами и моллюсками,



Р и с .  7. Схема вертикального распределения археоциат, хиолитов, хиолительмин- 
тов и микрофитолитов в разрезе докембрия и нижнего кембрия по р. Салань1- г о л

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 -  известняки; 2 -  доломитизированные из- 
вест«яки; 3 -  доломиты; 4 -  глинистые известняки; 5 -  кремни и кремнистые

позволившие, по заключению специалистов, датировать возраст вмещающих их 
пород нижним кембрием. Позднее в 1970 и 1973 гг. автором в,низах разреза бы
ли собраны органические остатки, которые позволили отчленить кембрий от до
кембрия и установить границу между этими подразделениями (Коробов и др ., 
1977).

По литологическим.признакам и органическим остаткам отложения на р. Са- 
ланы-гол подразделяются (снизу вверх) на цаганоломскую (докембрий-кембрий), 
баянгольскую, саланыгольскую и хаирханскую свиты (нижний кембрий) (рис. 7). 
Цаганоломская и баянгольская свиты установлены В. В. Беззубцевым (1963) по 
сухому руслу р. Баян-гол, а две последние свиты устанавливаются автором' 
впервые.
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вые известняки; 10 -  конгломераты; 11 -  фосфориты; 12 — трилобиты; 13 -  ар« 
хеоциаты; 14 — хиолиты, хиолительминты, гастроподы, губки; 15 — онколиты 
(микрофитолиты)

Докембрий (венд)

Вендские образования распространены по северо-восточному склону правого 
берега р. Саланы-гол и объединены в цаганоломскую свиту, которая представле
на песчаниками, сланцами, известняками, доломитами и доломитизированными 
известняками от тонко- до толстоплитчатых, темно-серого, серого, розового 
цвета, тонкозернистые и афанитовые. Микрофитолиты и водоросли встречены по 
всей свите.

Отложения цаганоломской свиты видимой мощностью около 1600 м по литоло
гическим признакам и органическим остаткам подразделяются на две подсвиты — 
нижнюю (докембрий) и верхнюю (кембрий) (рис. 7).



Нижняя подсвита видимой мощностью 880 м представлена доломитами и доло- 
митизированными известняками, от тонко- до толстоплитчатых. Доломиты серые, 
розовые, светло- и темно-серые, тонкозернистые. Известняки серые, темно-се
рые, черные, розовые, серовато-розовые, тонкозернистые, с ровной или волнис
той поверхностью напластования и трещинами, заполненными жилами белого каль
цита. В 65 м выше подошвы подсвиты имеются черные доломитизированные из
вестняки с кремнистыми линзочками (да 20 см) черного, дымчатого и серовато
голубоватого цветов. Некоторые пласты содержат большое количество микрофи
толитов Vesicularites concretus Z . Zhur.,- Ambigolamellatus horridus Z . Zhur., VoU 
vatella zonalis Nar., F. vadosa Z . Zhus., Vermiculites irregularis (R e itl.) (обр. 118, 
121, 123, 126). Согласно заключению 3. А. Журавлевой, перечисленные формы 
характерны для отложений юдомского (вендского) комплекса Сибирской платфор
мы и для укской свиты Южного Урала (Журавлева, 1964, 1968). Слои с Volvatella 
vadosa—Ambigolame llatus horridus•

Нижний кембрий

Отложения нижнего кембрия в разрезе р. Саланы-гол согласно залегают на 
докембрийских толщах и представлены пеочаниками, сланцами, известняками, 
конгломератами серого, светло-серого, темно-серого, темного, розового, кремо
вого цвета. В его состав включены верхняя подсвита цаганоломской свиты, ба- 
янгольская, саланыгольская и хаирханская свиты.

Верхняя подсвита цаганоломской свиты, в основании которой проведена грани
ца докембрия с кембрием, общей мощностью 720 м, по литологическим признакам 
делится на три пачки (снизу вверх).

Мощность, м
1. Доломиты и доломитизированные известняки массивные и толсто- 

плитчатыё, серого, темно-серого и кремового цвета. Породы скрыто- и 
тонкозернистые, с ровной или со слегка волнистой поверхностью наплао 
тования. В нижней половине пачки найдены водоросли Renalcis polymor- 
pkum (Masl.) и Korilophyton inopinatum (Vor.) (обр. 127), формы характер
ные, по заключению Л. Г . Вороновой, для отложений немакит-далдынеко
го горизонта Сибирской платформы. 360,0

2* Песчаники и сланцы зеленовато-серые, желтовато-серые до свет
лых. тонко- и среднеплитчатые, вверху массивные, мелкозернистые.
В кровле 20 м порфириты красного цвета. Никаких органических остатков 
в песчаниках и сланцах не обнаружено. 230,0

3. Известняки толстоплитчатые, массивные серые, темно-серые, 
тонкозернистые, трещины заполнены белым кальцитом, поверхность на
слоения слегка волнистая или ровная. В самой верхней части встречены 
микрофитоли^гы и водоросли Nubecularites densus Z . Zhur., Koriiophyton 
inopinatum (Vor.) и Renalcis polymoirphum (Masl.) (обр. 128). По заклю
чению 3. А. Журавлевой, вид Nubecularites densus Z . Zhur. характерен 
для низов кембрийских отложений Сибирской платформы (бестрилобито- 
вая часть). Тем самым доказывается принадлежность верхней части ца
ганоломской свиты, к нижнему кембрию — слои с Renalcis polymorphus — 
Korilophyton. 130

Б а я н  г о л  ь с к а я  с в и т а .  Образования баянгольской свиты мощностью око
ло 964 м согласно перекрывают породы цаганоломской свиты и представлены пес
чаниками серого и зеленовато-серого цвета, сланцами коричневато-темными и 
известняками, от тонкоплитчатых до массивных, различной окраски. По литоло
гическим признакам баянгольская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю 
и верхнюю (см. рис. 7). Нижняя подсвита мощностью 687 м сложена песчаниками, 
сланцами с редкими прослоями известняков. Песчаники серые, зеленовато-серые, 
коричневатые, плитчатые мелкозернистые. Сланцы коричневато-темные карбонат
но-глинистые. Известняки встречаются редкими прослоями, средне- и толстоплит-



чатые, серые, темно-серые, черные, имеются прослои оолитовых и глинистых из
вестняков. На различных уровнях в известняках собраны органические остатки.
В 37 м выше подошвы встречены многочисленные хиолиты Salanytheca papillaris 
Miss., Tiksitheca sp., Laratheca sp., Turcutheca crasseocochlia (Syss.) и гастро- 
ПОДЫ Anabarella plana Vost., La touche l la korobkovi (V ost.)j Bemella jacutica (M iss.), 
Aldanella sp. nov*, Sajanyella eompta gen. et sp. nov. (обр. 135). Выше в 210 м.в 
прослое черных известняков собраны хиолиты Circothecidae gen. et sp. ind., хио- 
лительминты Hyolithellus sp., Torelle lla  sp., гастроподы Bemella sp. и ?Pelagiella  
sp., губки Chanceileria sp. и формы неясного систематического положения Sachi- 
tidae и ? Cambridioidea (обр. 132). Выше в 120 м встречены гастроподы, хиоли- 
тельминты Hyolithellus c f. micans Bull., трубки червей Cambrotubulus decurvatus 
Miss. (обр. 131, Зк). Еще выше в 123 м обнаружены хиолительмйнты и беззамко- 
вые брахиоподы (обр. 129).

Верхняя подсвита, мощностью 277 м, состоит из известняков от тонкоплитча
тых до массивных с прослоями песчаников. Известняки серые, темно-серые, свет
лые, розовые, красноватые, коричневатые, имеются прослои глинистых и комко
ватых известняков. Песчаники плитчатые, серые, коричневатые и фиолетовые.
В основании подсвиты залегают конгломераты мощностью 2,5 м, галька в них по- 
луокатанная, цемент песчанистый. Выше основания 40 м найдены хиолиты Tur- 
cutheca sp. и обломки археоциат (обр. 136).

Анализ вертикального распространения органических остатков хиолитов, хио- 
лительминтов, гастропод и губок, встреченных в баянгольской свите, показывает 
наличие общих видов и родов с Сибирской платформой. Так, общими видами 
являются Turcutheca crass eocochlia (Syss.), Anabarella plana Vost.,1 Cambrotubulus 
decurvatus Miss., Bemella jacutica (M iss.) и роды Aldanella, Torelle lla , Chancele- 
ria, Hyolithellus, которые встречаются, по данным В. В. Миссаржевского (Роза
нов, Миссаржевский и др ., 1969), на Сибирской платформе (реки Лена, Алдан, Ко- 
туй, Сухариха и др.) в отложениях суннагинского и кенядинского горизонтов ни
зов алданского яруса (томмотский ярус).

Следовательно, отложения баянгольской свиты в разрезе по р. Саланы-гол, 
согласно перекрывающие породы цаганоломской свиты и содержащие вышепри
веденные органические остатки, могут относиться к нижней половине алданского 
яруса, слоям с Turcutheca -  Bemella jacutica, охватывающим нижнюю и верхнюю 
подсвиты баянгольской свиты (см. рис. 7).

Вышележащие породы с точной привязкой фауны подробно описаны (Маркова 
и др ., 1972; Маркова, 1975), поэтому нет необходимости приводить здесь их по
слойное описание. Остановимся на них в общих чертах потому, что они надстраи
вают непрерывный разрез в данном обнажении, а для подтверждения нижнекембрийского 
возраста пород приводим весь комплекс встреченных в них органических остатков.

С а л а н ы г о л ь с к а я  с в и т а 1. Стратотип свиты находится на левом берегу 
р. Саланы-гол вверх по ущелью безымянного ручья. Отложбния саланыгольской 
свиты мощностью 400 м согласно перекрывают породы баянгольской свиты и пред
ставлены в нижней части массивными, а в верхней — массивными и толстоплитча
тыми известняками с прослоями среднеплитчатых известняков. Известняки свет
ло- и темно-серые, серые, розовые, мелкозернистые. В кровле брекчиевидный, 
толстоплитчатый известняк (5 м) серого и Ъемно-серого цвета. На различных 
уровнях были собраны археоциаты. Так, в основании пачки в песчанистых извест
няках встречены Tumuliolynthus tubextemus (V o l; ) , Tumulocyathus ex.gr. pustulatus 
Vol., Protopharethra grandicaveata Vol., Dictyocyathus sp., Ethmophyllum sp., Яо- 
bustocyathus sp. (обр. 138). На расстоянии 137 м о т  подошвы собраны Paranacy- 
athus tuberculatus (V o l.), Archaeolynthus sibiricus (T o ll ) ,  Tumulocyathus pustula- 
tus Vol., Tumuliolynthus tubextemus (V o l. ) , Ajacicyathus sp., Fallocyathus sp. nov. 
(обр. 1004). В 114,6 м выше встречены многочисленные представители вида Рага- 
nacyathus tuberculatus o l.) (обр. 1005). В 42 м выше встречены обильные Archa- 
eolynthus sibiricus (T o ll ) ,  Tumuliolynthus tubextemus (V o l.),  Ajacicyathus ex gr. 
ketchikensis (V o l.), Orbicyathus mongolicus (V o l.), Ethmophyllum ex. gr. pseudoti-

 ̂ Название свиты по p. Саланы-гол. Выделяется впервые.



chum(Vol.)j Tumulocyathus pustulatus Vol., T. sp. nov., P aranacy a thus tuber culatus 
(V o l.), Dictyocyathus salairicus (V o l.), Nochoroicyathus sp. и Kotuyicyathus sp.
(обр. 1006). В 44,5 м выше обнаружены Propriolynthus sp. nov., Kaltatocyathus 
sp., Ajacicyathus (? ) insolithus Os ad., A j. sp. nov.,' Robustocyathus flexus (V o l.),
Я. sp. nov., Tumulocyathus pustulatus Vol.,1 Nachoroicyathus sp.,1 Fallocyathus sp. 
nov.,1 Dictyocyathus sp.,- Paranacyathus tuberculatus (V o l.),  обнаружены также мол
люски Bagenoviella pectunata Aks.y Bagenovia (?) sp., Cambridium sp. (обр. 1007). 
Выше в 6 м собраны Ajacicyathus sp., Paranacyathus tuberculatus (V o l.) Urcyathus 
sp.,1 Archaeofungia sp., Dictyocyathus sp. и много Cambridium sp. (обр. 1008).
В 9м выше встречены Archaeolynthus sibiricus (T o l l ) , Robustocyathus ex gr. rebus• 
tus (V o l.),  Dictyocyathus sp., ? Protopharetra sp., Paranacyathus tuberculatus (V o l.),  
P. sp. nov. 1, (обр. 1009). Еще выше на 11,5 м в розовом массивном известняке 
в большом количестве, найдены Archaeolynthus sibiricus (T o l l ) , Ajacicyathus sp. 
nov.,1 Robustocyathus ex gr.-robustus (Vol.) , /?. sp. nov., ? Alataucyathus sp., Archa- 
efungia sp.* Tumulocyathus pustulatus Vol., Protopharetra sp., Dictyocyathus salai• 
ricus Vol., Bicyathus sp., Paranacyathus tuberculatus (V o l.) (обр. 1010). Наконец, 
в кровле пачки встречены Paranacyathus tuberculatus (V o l.), Р. sp. nov., Dictyo- 
cyathus salairicus Vol., A la taucy a thus jaroshevitchi Zhur., Tabula ecyathellus bidz- 
haensis Miss., Ajacicyathus sp»(o6p. 1011).

Анализируя комплекс археоциат, встреченный в отложениях саланыгольской 
свиты, можно сделать определенный вывод о ее возрасте. Такие формы, как 
Archaeolynthus sibiricus (T o l l ) ,  Tumulocyathus pustulatus Vol., Ajacicyathus ex 
gr. khemtehikensis (V o l. ) ,  Tumuliolynthus tubextemus (V o l.), в Саяно-Алтайской 
складчатой области характерны для базаихского горизонта, а первая из них встре
чается как в кундатском, так и в базаихском горизонтах; формы Protopharetra 
grandicaveata Vol., Alataucyathus jaroshevitchi Zhur., Nachoroicyathus sp., Ethmo- 
phyllum sp. характеризуют отложения камешковского горизонта (Репина и д р ., 
1964). На Сибирской платформе (р. Лена) формы Paranacyathus tuberculatus (Vol.), 
Robustocyathus ex gr. robustus (V o l.), Orbicyathus mongolicus (V o l.), Ethmophyllum 
s p . ,Kotuyicyathus sp., Archaefungia sp., характерны для верхов кенядинского и 
атдабанского горизонтов (Журавлева, 1960). Следовательно, отложения саланы* 
гольской свиты в разрезе р. Саланы-гол, содержащие вышеуказанный комплекс 
археоциат, могут быть отнесены к верхней половине алданского яруса нижнего 
кембрия и объединяются в слои с характерной фауной Alataucyathus jaroshevitchi-  
Tumulocyathus pustulatus•

В интервале 50 м (обр. 1007, 1008) встречены моллюски Bagenoviella pectuna
ta Aks., Bagenovia (?) sp. и Cambridium sp., характерные по заключению H. A. A k- 
сариной для санаштыкгольского горизонта. Выше по разрезу (обр. 1009—1011) 
комплекс археоциат соответствует переходному типу, от алданского к ленскому 
ярусу. Учитывая, что археоциаты и моллюски встречаются вместе в единой кар
бонатной толще, которая перекрывается терригенно-карбонатными породами ха- 
ирханской свиты, можно границу между алдднеким и ленским ярусами провести 
по кровле брекчиевидного толстоплитчатого известняка, относя слои с переход
ным комплексом археоциат и моллюсками к верхам алданского яруса.

Ха и р ' х а нс к а я  с в и т а 1. Стратотип свиты находится нар.  Саланы-гол вверх 
по ущелью безымянного ручья. Отложения хаирханской свиты слагают верхнюю 
часть нижнекембрийского разреза на р. Саланы-гол (рис. 7). Представлена она 
терригенно-карбонатными породами. В основании свиты залегает слой (17 м) тем
но-серого плитчатого известняка с прослоями (3—5 см) темно-серых известняко
вых сланцев. В этом слое найдены хиолиты Conotheca sp., хиолительминты То- 
rellella  ex gr. biconvexa Miss., Hyolithellus micans Bilings, томмотиды Lapworthel- 
la dentata Uiss.^Tommotia sp. nov„, Camenella sp. nov., губки ' Chancelloria sp., 
формы неясного систематического происхождения -  Mobergella sp., Sachitidae 
gen. indet., Stenothecoides sp., конодонты и беззамковые брахиоподы (обр. 10к, 
140, 141). По заключению В. В. Миссаржевского, вмещающие их образования от
носятся к низам ленского яруса Сибирской платформы.

1 Название свиты происходит от хр. Хасагт-Хайрхаа. Выделяется впервые.



Выше наблюдается переслаивание плитчатых песчаников, известняковых слан
цев и аргиллитов с редкими прослоями и линзами, массивных известняков с архео
циатами. В 130 м от подошвы собраны Tumuliolynthys tub ext emus (V o l.) f T. Aara- 
kolensis Zhur., Propriolynthus sp., Dictyocyathus salairicus Vol., Antomorpha ra£kov• 
skii (V o l.),  Paranacyathus tuberculatus (V o l.), Porocyathus sp. n ov .,.Gloriosocya- 
thus sp, now.'Ro bus to cy a thus sp.nov., Ajacicyathus ex gr. arte intervallum (V o l.)
(обр. 1012, 11к). Выше на 58 m b конгломерато-брекчиевидных песчанистых из
вестняках обнаружены археоциаты Paranacyathus tuberculathus (V o l.), Dictyocya- 
thus sp., Tumulocoscinus sp.y Pretiosocyathus sp. nov., Vologdinocyathus sp., Tumu- 
locyathellus admirandus VoL, Tumuliolynthus sp., Rabdocyathella sp., Ajacicyathus 
insolitus Os ad., A j. fleb ilis  Os ad., Robustocyathus flexus (VoU). и хиолительминты 
Torellella  sp., Hyolithellus sp. (обр. 1013, 12к). Еще выше в 100 м среди песчано
сланцевой толщи имеются редкие прослои темных известняков и линзы серых из> 
вестняков с обильными археоциатами Paranacyathus tuberculatus (Vo  1.), Р # sp. 
nov. 1, Protopharetra sp.,- Bicyathus sp., Ajacicyathus ck  tkatshenkovi (Vol.) , ? Tu- 
mulocoscinus sp. (обр. 1014). Видимая мощность 38-0 м.

Общая мощность нижнекембрийских пород в разрезе по р. Саланы-гол состав
ляет примерно 1740-1800 м.

Анализ фауны, собранной на разных уровнях в отложениях хайрханской свиты, 
позволяет следующим образом интерпретировать возраст вмещающих пород. Та
кие формы археоциат, как Tumuliolynthus karakolensis Zhur.,1 Tumulocyathellus 
admirandus Zhur.,1 Antomorpha rackovskii (V o l.), Carpicyathus misticus Osad., Aja* 
cicyathus fleb ilis  Osad., в Саяно-Алтайской складчатой области, по заключению
A. Ю. Розанова, встречаются в нижней половине санаштыкгольского горизонта 
ленского яруса. Виды Tumuliolynthus karakolensis Zhur.,' Т. tubextemus (V o l.) и 
Rhabdocyathella sp. являются общими с Сибирской платформой (среднее течение 
р. Лены). Первый и третий из них встречаются только в нижней половине ленско
го (верхи ботомского) яруса, а второй появляется в единичных экземплярах в ал- 
данском (атдабанском) и в большом количестве сосредоточен в ленском (верхи 
ботомского) ярусах (Журавлева и др ., 1969). В Приморском крае общие формы 
Antomorpha rackovskii (V o l.) и Rhabdocyatella sp. встречаются исключительно в 
Дмитриевской свите ленского яруса (Окунева, 1969; Окунева и др ., 1973). Следо
вательно, перечисленные формы археоциат и другие органические остатки, встре
ченные в отложениях хайрханской свиты в разрезе р. Саланы-гол, позволяют от
нести вмещающие их породы к нижней половине ленского яруса, к слоям с Lapwor- 
thella dentata -  Antomorpha rackovskii (см. рис. 7).

Разрез р.Баян-гол1 

Рис. 1, точка 5

Этот разрез изучался в 18—20 км западнее сомона Цаган-Олома (ныне Тайшир) 
в сухом русле р. Баян-гол левого притока р. Дзабхан. Здесь полоса венд-кемб- 
рийских отложений достигает ширины примерно 3—4 км, северо-западного прости
рания, с углами падения 15—30°. До наших работ-этот район был исследован
B. В. Беззубцевым (1963), который*выделил три свиты: дзабханскую, цаганолом- 
скую и баянгольскую. В дальнейшем работами Польской экспедиции 1962—1964 гг. 
и экспедиции ВАГТ В. И. Гольденбергом в 1964—1967 гг. была подтверждена 
правильность стратиграфической последовательности свит и расширена область 
их развития, но выяснилось, что возраст свит требует уточнения. В 1967 г.
Н .Г . Маркова, 3. А. Журавлева и М.Н. Коробов (Маркова и д р ., 1972) по собран
ным строматолитам и микрофитолитам нижнюю подсвиту цаганоломской свиты 
отнесли к юдомскому комплексу (венд), а верхнюю по микрофитолитам, баянголь
скую по хиолитам и. хиолительминтам — к нижнему кембрию. Тем самым авторы 
доказали, что отложения дзабханской и большая часть цаганоломской свит отно
сятся к докембрию.

 ̂ В 1970 г. разрез изучался совместно с Н .В . Покровской.



Рис .  8. Схема вертикального распределения хиолитов, водорослей, микрофитолитов и червей в разрезе докемб
рия и нижнего кембрия по р. Баян-гол



Ниже приводится их краткая характеристика (рис. 8).
Ц а г а н о л о м с к а я  с в и т а  (нижняя подсвита) представлена доломитами с 

прослоями доломитизированных известняков, светло-серого, темно-серого и се
рого цвета, от тонко- до толстоплитчатых, скрыто- и тонкозернистых. В них встре
чены Osagia minuta Z. Zhur., Volvatella zonalis Nar., F. vadosa Z. Zhur., Ambigo- 
lamellatus horridus Z. Zhur., Vesicularites bothrydioformis (Krasn.) F. rec
tus Z , Zhur., F. lobatus Z.Zhur., а также строматолиты Boxonia gramulosa 
Кош., которые, по заключению 3. А. Журавлевой, характерны для четвертого под
разделения верхнего докембрия Сибирской платформы и для укской свиты Южного 
Урала (Журавлева, 1968, 1974). Мощность подсвиты 900 м.

Нижний кембрий

К нижнему кембрию на р. Баян-гол относятся* отложения цаганоломской свиты 
(верхняя подсвита) и образования баянгольской свиты (см. рис* 8).

Ц а г а н о л о м с к а я  с в и т а  (верхняя подсвита) согласно залегает на докемб- 
рийских толщах и представлена тонко- и среднеплитчатыми известняками серого 
и светло-серого цвета, скрыто- и тонкозернистые, с ровной или слегка волнистой * 
поверхностью наслоения; местами известняки глинистые. Содержатся прослои 
песчанистых известняков и мергелей. По всей подсвите собраны водоросли Boto- 
minella lineata Reit., Epiphyton sp., Renalcis sp., встречающиеся в Иркутском ам
фитеатре Сибирской платформы в отложениях усольской свиты (Козлова и др ., 
1969) и свидетельствующие о принадлежности этих слоев уже к нижнему кембрию, 
к слоям с Renalcis -  Botominella. Суммарная мощность подсвиты 600 м.

Б а я н г о л ь с к а я  с в ит а .  Выше с постепенным переходом на образованиях 
цаганоломской свиты залегает терригенно-карбонатная толща, отнесенная к ба
янгольской свите (Беззубцев, 1963). Она сложена из чередующихся песчаников, 
кварцитов, алевролитов от серо-зеленой до бурой окраски, с маломощными про
слоями кавернозных доломитизированных и глинистых известняков серого цвета.
В 1967 г. М.Н. Коробовым и в 1970 г. совместно с Н .В . Покровской на несколь
ких уровнях-в известняках были собраны хиолиты, хиолительминты, гастроподы, 
трубки червей й проблематичные остатки: Turcutheca sp., Latouchella ex gr. ko- 
robkovi (V os t.), Cambrotubulus decurvatus Miss., Heraultia sp. nov., Pseudoortho
theca aff. acuticincta Cobb, et Рос., P. a ff. absoleta Cobb, -et Рос., P. aff. filosa  
Cobb, et Рос., Lobiochrea sp. -nov.,1 ? Sachites sp.,1 Ovalitheca sp., Turcutheca eras- 
secochlia (S yss.), Spinulitheca sp., Conotheca mammilata Miss. (обр. 1003, 222, 
225-228, 230-232). Мощность свиты 640 м.

Общая мощность нижнего кембрия на р. Баян-гол примерно 1240 м.
Комплекс органических остатков, встреченный в баянгольской свите в разре

зе р. Баян-гол, в основном такой же, как и в аналогичных отложениях в разрезе
р. Саланы-гол, и принадлежит нижней половине алданского яруса. По заключению 
В. А. Сысоева, изучавшего органические остатки, собранные в разрезе по р. Ба- 
ян-гол* вмещающие их породы относятся к суннагинскому и низам кенядинского 
горизонтов, к слоям с Turcutheca — Lobiochrea.

Заканчивая описание нижнекембрийских образований Цаганоломской зоны (ре
ки Саланы-гол и Баянтол), следует отметить, что никто из исследователей пока 
не. находил археоциат непосредственно в стратотипе цаганоломской и баянголь
ской свит по р. Баян-гол. Археоциаты собцрались в других местонахождениях и 
относились к отложениям цаганоломской и баянгольской свит по сходству лито
логического состава вмещающих пород. Однако в Цаганоломской зоне имеется 
две толщи терригенно-карбонатных образований — нижняя и верхняя, разделенные 
карбонатными породами, что хорошо наблюдается в едином непрерывном разрезе 
по р. Саланы-гол в 70—80 км западнее р. Баян-гол. На р. Баян-гол нижняя тер
ригенно-карбонатная толща, отнесенная к баянгольской свите и содержащая орга
нические остатки нижних слоев нижнего кембрия, залегает на карбонатных обра
зованиях цаганоломской свиты. На этом разрез кембрия заканчивается нар.Б а
ян-гол (см. рис. 8). По р. Саланы-гол терригенно-карбонатная толща баянголь
ской свиты с идентичными ископаемыми также залегает на известняках цагано-
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авторам)



ломской свиты и перекрывается карбонатной толщей, в которой собраны архео
циаты алданского яруса, В свою очередь, эти известняки перекрываются верхней 
терригенно-карбонатной толщей, содержащей археоциаты, моллюски и хиолиты 
ленского яруса (санаштыкгольский горизонт) Саяно-Алтайской области (см.рис.7). 
Органические остатки (археоциаты), собранные в разных местонахождениях и 
отнесенные к отложениям цаганоломской и баянгольской свит (имеется в виду 
их стратотипы), принадлежат, видимо, верхним толщам, а не нижним.

В заключение следует сделать вывод о том, что разрез нижнего кембрия на 
р. С аланы-го л является более полным по сравнению с другими разрезами в хр. Ха- 
сагг-Хайрхан и может служить опорным разрезом для нижнего кембрия этого ре
гиона, а также для изучения границы кембрия с докембрием по различным груп
пам органических остатков, которые имеются в пограничных слоях.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ

Западный берег озера Хубсугул

Рис. 1, точка 7

Этот участок расположен в северной части Хубсугульского аймака, примерно 
в 45—50 км севернее пос. Хатгал по западному берегу оз. Хубсугул.

Докембрийские и нижнекембрийские отложения, развитые в Западном Прихуб- 
сугулье, слагают западное и восточное крыло крупной Хэсэнской синклинальной 
складки и имеют углы падения 60—70°. Отложения восточного крыла складки про
тягиваются широкой полосой вдоль западного берега оз. Хубсугул и изучались 
нами по рекам Хэсэн-гол и Онголик-гол. Здесь ойи подразделяются на арасанскую 
и хэсэнскую свиты. В образованиях последней содержатся фосфориты. Возраст 
пород, распространенных в данном районе, а также и фосфоритов является спор
ным. Одни исследователи на основании микрофитолитов считают их нижнекембрий
скими (Журавлева, 1974), другие, исходя из общих геологических построений ре
гиона, — докембрийскими (Ильин, 1973).

В конце пятидесятых годов С. А. Киселев и другие при среднемасштабных гео
логосъемочных работах разделили распространенные здесь образования на две 
свиты: нижнюю арасанскую и верхнюю хэсэнскую. Первая была отнесена к верх
нему кембрию-нижнему ордовику, а вторая — к нижнему ордовику. Никаких органи
ческих остатков ими найдено не было (рис. 9).

В начале шестидесятых годов Н.А. Донов и Е.В. Едемский приняли свиты
С.А. Киселева — арасанскую и хэсэнскую, но возраст пород понизили до среднего 
кембрия. В отложениях низов хэсэнской свиты они открыли фосфоритовое место
рождение, которое было названо Хубсугульским. Отнесение древних осадков к среднему 
кембрию также базировалось лишь на общегеологических представлениях (см, рис. 9).

В 1965—1967 гг. геологическая экспедиция под руководством М.М. Музалевско- 
го вела поисково-разведочные работы на Хубсугульском месторождении фосфори
тов, фосфоритоносные породы были отнесены к среднему кембрию. Позднее в 
1970 г. М.М. Музалевский, на основании микропроблематики, которую определяла 
З.А. Журавлева, понизил возраст пород до нижнего кембрия (см. рис. 9). Арасан- 
ская свита по микрофитолитам стала относиться к алданскому ярусу, а хэсэн- 
ская свита, содержащая фосфориты, -  к ленскому ярусу (МузалеЬский, 1970).

В 1965-1972 гг. изучением Хубсугульского фосфоритоносного бассейна зани
мались сотрудники Советско-Монгольской научно-исследовательской геологичес
кой экспедиции АН СССР и АН МНР. Группа А.В. Ильина выявила несколько фос- * 
фатопроявлений, выяснила геологическую структуру данного района, составила 
геологическую карту и стратиграфические разрезы фосфоритоносного бассейна 
в целом и по отдельным месторождениям. А.В. Ильин (1973) на основании геоло
гических данных и микропроблематики перенес стратиграфическую схему Дархат- 
ской котловины на западное побережье оз. Хубсугул. Он выделил отложения верх
него рифея, венда и нижнего кембрия, объединил их в две серии (снизу вверх : 
дархатскую и хубсугульскую (см. рис. 9). Самые нижние фосфоритоносные пачки



приурочены к низам хубсугульской серии (доднурская свита); отнесенные А.В. Иль
иным (1973) к верхнему рифею по аналогии с отложениями Ухагольского фосфо
ритоносного разреза, в котором на южном участке в 1970 г. Н.С. Зайцев обнару
жил кроме микрофитолитов строматолиты Jurusartia cylindrica Krylov, встречаю
щиеся в основании верхнего рифея Урала.

В 1967 г. З.А. Журавлева по р. Онголик-гол собрала большое количество микро
фитолитов. Опираясь на собственный материал и на сборы М.М. Музалевского, она 
пришла к выводу (см. рис. 9), что на восточном крыле Хэсэнской синклинали отло
жения арасанской свиты принадлежат алданскому ярусу, а образования хэсэнской 
свиты, содержащие внизу фосфоритоносные пласты, относятся к ленскому ярусу 
нижнего кембрия («Журавлева, 1974). Из краткого перечня предыдущих работ видно 
отсутствие единого мнения о возрасте пород, включая фосфориты, развитых на 
восточном крыле Хэсэнской синклинали.

Исследования, проведенные автором в 1974—1975 гг., показали, что страти
графическая схема для Хубсугульского месторождения фосфоритов, предложен
ная М.М. Музалевским и другими, является более правильной, чем схема А.В. Ильи
на (см. рис. 9).

Докембрий (венд)

А р а с а н с к а я  с в и т а  представлена песчаниками серыми, зеленовато-серы
ми, слюдистыми, переслаивающимися с серыми, зеленовато-берыми, желтоваты
ми, коричневатыми сланцами и доломитами от среднеплитчатых до массивных, 
светло-серого и серого цвета. В отложениях арасанской свиты на нескольких 
уровнях в 1974 г. совместно с Д* Доржнамжаа были собраны микрофитолиты 
Ambigolamellatus horridus Z. Zhur ., Volvatella v ados a Z. Zhur., Vesicul antes sp. 
(обр. 1—11), характерные для четвертого подразделения верхнего докембрия Си
бирской платформы и укокой свиты Южного Урала (Журавлева, 1968, 1974). Отло
жения арасанской свиты отвечают слоям с Volvatella vadosa -  Ambigolamellatus 
horridus.

Нижний кембрий

Х э с э н с к а я  с в и т а  на реках Хэсэн-гол и Онголик-гол с перерывом залега
ет на отложениях арасанской свиты (рис, 10) и представлена конгломератами, до
ломитами, доломитизированными известняками, фосфоритами, кремнями, в ней 
содержатся также прослои сланцев и мергелей. Породы от тонкоплитчатых до 
массивных, имеющие различную окраску, тонкозернистые. Общая мощность свиты 
примерно 1700-2000.м. По литологическим признакам и комплексу органических 
остатков в нижней части хэсэнской свиты выделяем хэсэнский горизонт. Страто
тип его находится на р. Хэсэн-гол, где хорошо обнажены его нижняя и верхняя 
границы, а парастратотип — на р. Онголик-бол. Нижняя граница горизонта прохо
дит по подошве конгломератов, а верхняя — проводится по появлению в разрезе 
трилобитов.

Хэсэнский горизонт. Отложения хэсэнского горизонта по р.Хэсэн-бол мощ
ностью 450-550 м охарактеризованы микрофитолитами и по вещественному соста
ву подразделяются на пачки (снизу вверх, рис. 10).

Мощность, м
1. Конгломераты и брекчиевые доломиты. Конгломераты от мелко- до 

крупногалечных, серые, желтовато-серые, с поверхности выветрийания 
желтые, цемент доломитовый. Мощность конгломератовой пачки нар. Хэ
сэн-гол 30-40 м.

По данным М.М. Музалевского, в центральной части Хубсугульского 
месторождения фосфоритов мощность конгломератов увеличивается до 
100 м. В конгломератах — в доломитовых обломках и гальке содержат
ся микрофитолиты Qzagia nimia Z. Zhur., Ambigolamellatus horridus 
Z.Zhur., Nubecularites morrulus Z. Zhur., Volvatella zonalrs Nar., V. va* 
dosa Z. Zhur., Vesiculantes sp. (обр. 12). По заключению З.А. Журавле
вой, микрофитолиты, собранные в основании хэсэнской свиты (в пачке



Мощность, м
конгломератов) характерны для юдомского комплекса Сибирской платфор
мы (Журавлева, 1964, 1974). 40,0

2. Подфосфатная пачка. Она состоит из доломитов и доломитизирован- 
ных известняков серого, темно-серого, светлого и бурого цвета, пере
слаивающихся с редкими проолоями вишнево-красных, коричневатых слан
цев и мергелей. В этой пачке, как на р. Хэсэн-гол, так и на соседней
р. Онголик-гол, были собраны микрофитолиты Nubecularites catagraphus 
Reid.,' N. parvus Z. Zhur., N. densus Z. Zhur., N. angulatus Z. Zhur., Radios 
sus margmatus Z. Zhur., Ozagia senta Z. Zhur. (обр. 72—78), которые, no 
заключению 3.А. Журавлевой, встречаются на Сибирской платформе, в за* 
падном типе разреза, в отложениях эльгянского и толбачанского горизон- 
тоэ ленского яруса нижнего кембрия (Журавлева, 1974).. 100-150

3. Пачка выше по разрезу в основном фосфоритоносная. Представлена 
фосфоритами, кремнями, доломитами и карбонатно-кремнистыми фосфат
содержащими породами. В шлифах, отобранных по всей пачке, З.А. Журав
лева обнаружила те же микрофит.олиты, что и в подстилающих породах
2 пачки (рис. 10). Мощность фосфатной пачки изменяется от 20 на юге до 
90 м на севере.

4. Кремнистые породы черного и темно-берого цвета, полосчатые, с
теми же микрофитолитами, что и в пачке 3, но более редкими. 35-40

5. Доломитово-карбонатные породы, от тонкоплитчатых до массивных,
серые,,темно-серые, светлые, местами глинистые, с ровной и волнистой 
поверхностью наслоения. В нижней половине содержатся прослои узорча
тых известняков. В известняках встречены те же микрофитолиты, что и в 
пачке 3 с добавлением Hyolithes sp. В верхней части пачки в интервале 
150 м найдены многочисленные трилобиты Elganellus acceptus Suv., Elga- 
nellus pertsus Suv., E. elegems Suv., Malykania ongolica  Korobov, Minusella 
priva Korobov, Rseudoresserops obesus Korobov. В самых верхних слоях 
пачки мощностью 50 м встречены Fallotaspvs mongolicus, Korobov, Fal• 
lotasp'idella chesenica Korobov, F allotaspidella Korobov и Bulaiaspvs tasee• 
vica Rep. обр. 15, 22—32, 34, 46, как на p. Хэсэн-гол, так и на р. Онголик- 
гол, а также на их водоразделе. В основании слоев с трилобитами прохо
дит верхняя граница хэсэнского горизонта (см. рис, 10). 520-530

6. На известняках с трилобитами залегает мощная карбонатная толща. 
Известняки от среднеплитчатых до массивных, с редкими прослоями тон# 
коплитчатых, черные, серые, темно-серые, светло-серые, тонкозернистые, 
местами рассланцованные, глинистые, с редкими включениями линз чер
ного кремня с ровной и слегка волнистой.поверхностью наслоения. Никаких 
органических остатков в известняках обнаружить не удалось. Видимая 1100-1200

Анализ собранных трилобитов в верхней части пачки 5 показывает, что виды 
рода Elganellus Suv. к Malykania Suv. на Сибирской платформе (реки Лена, Бо- 
тома, Толбачан) являются характерными для эльгянркого горизонта нижнего 
кембрия (Суворова, 1958, 1960). В Саяно-Алтайской складчатой области (Сухие 
Солонцы, Кузнецкий Алатау) Elganellus Suv., Minusella Rep. приурочены исклю
чительно к отложениям базаихского горизонта, а формы F allotaspidella Rep., 
Bulaiaspvs Rep. — к камешковскому горизонту алданского яруса нижнего кембрия 
(Репина и др., 1964; Репина, 1966). На Сибирской платформе (реки Лена, Олекма, 
Ангара, Тасеевка, Пеледуй, Белая и др.) различные виды Bulaiaspvs встречают
ся в большом количестве в толбачанском горизонте нижнего кембрия (Репина, 
1960а; Репина и др. 1964; Репина, 1966; Суворова, 1960).

Таким образом, перечисленные формы трилобитов являются руководящими для 
верхней половины алданского яруса, принадлежность к которому отложений хэ- 
сэнской свиты в разрезе Западного Прихубсугулья (р. Хэсэн-гол) не вызывает 
сомнений. Отложения, лежащие под трилобитовыми слоями, вплоть до основания 
хэсэнской свиты, включая фосфориты, содержат микрофитолиты и хиолиты низов 
нижнего кембрия (бестрилобитовые слои). Следовательно, Возраст фосфоритов 
определяется как нижнекембрийский.

3. Зак. 1586 33



I I
4

4

*
V»
4

*
*
*

*
V;

*
*

S

У

Слои c  
фауной

T~\ palloiaspidella\ ^  | |  j  Bulaiaspis \ ^
^ 5  iз ---------------—----------^

m /fc tb u o1уката,

it
l|4
I!II

III!
tfi!
| | | | ^ЧЦ1

P и c, 10. Схема вертикального распределения трилобитов и микрофитолитов в раз
резе докембрия и нижнего кембрия Западного Прихубсугулья (р. Хэсэн-гол, вос
точный склон Хэсэнской синклинали). Пунктиром обозначены формы, встречающие
ся в однотипном разрезе на р. О нголик-гол

По комплексу органических остатков, в изученной ч а̂сти алданского яруса 
(хэсэнская свита Западного Прихубсугулья р. Хэсэн-гол) можно выделить внизу 
слои с характерными микрофитолитами* Radiosus marjginatus -  Nubecularites catag- 
raphus, охватывающие пачки 1—4 и нижнюю часть пачки 5 (хэсэнский горизонт).
В верхней части пачки 5 по руководящим формам трилобитов выделяются два уров
ня слоев с фауной. Нижний уровень с Elganellus -  Malykania (барунский горизонт) 
и верхний -  с Fallotaspidella -  Bulaiaspis (харганский горизонт). Стратотипы 
барунского и харганского горизонтов находятся в Южном Прихубсугулье, о чем 
будет сказано ниже.
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Рис. 1, точка 8

Нижний  ке мб р ий .  Кембрийские породы в Южном Прихубсугулье имеют 
широкое площадное распространение и обнажаются по лево- и правобережному 
пространству р. Эгыйн-гол и по ее притокам рекам Уджигин-гол, Айзум-гол, Хар- 
гана-Гол (рис. 11, 12) и имеют различное простирание с углами падения 60-75°. 
Расчленение нижнего кембрия на свиты принимается по В.А. Благонравову и др. 
(1971): это (снизу вверх) эгыйнгольская, ухутологойская и уджигингольская сви
ты. Ниже приводим краткое их описание.

^Подробное биостратиграфическое расчленение нижнего кембрия Южного При- 
хубсугулья будет дано в монографии Н.В. Покровской. В 1970, 1972 гг. изуче
ние разрезов проводилось совместно с Н.В. Покровской.



Рис .  11. Схема вертикального распределения трилобитов семейств Pagetiidae. и 
Eodiscidae и руководящих полимерных форм в разрезе нижнего кембрия Южного 
Прихубсугулья

А л д а н с к и й  яр ус .  Э г ы й н г о л ь е к а я  с в и т а  мощностью около 1300 м 
с постепенным переходом залегает на докембрийских известняках, доломитах и 
доломитизированных известняках с прослоями черных кремней и представлена 
известняками, глинистыми известняками, доломитами, доломитизированными из
вестняками, онколитовыми известняками темно-берой, светло-серой* коричневато
серой* темно-коричневой, серой и черной окраски, содержатся прослои белых из
вестняков и биогермов, содержащие археоциат, породы от тонкоплитчатых до мас
сивных, тонкозернистые, афанитовые. Доломитизированные известняки имеют на 
поверхности выветривания характерный рисунок в виде петель, полос и пятен. За 
такой рисунок породы получили название "узорчатые". В основании свиты залегают 
доломиты и доломитизированные известняки, мощностью около 200 м.без фауны, 
выделяемые в хэсэнский горизонт.

Выше по литологическим признакам и фаунистической характеристике в соста
ве эгыйнгольской свиты выделяется три горизонта (снизу вверх): барунский, хар- 
ганский и миросский; Каждому из них присущ свой определенный комплекс трило
битов и несколько различный литологический состав.



Б ар учений горизонт. Породы барунского горизонта эгыйнгольской свиты, мощ
ностью около 550 м, обнажены на левом берегу р. Эгыйн-гол (гора Постонколито- 
вая, см. рис. 12), где они продолжают наращивать подстилающие бестрилобитовые 
слои и представлены известняками, глинистыми известняками, доломитизирован- 
нымй известняками, от тонкоплитчатых до массивных с преобладанием средне
плитчатых и тонкозернистых, серой, черной, темно-серой, светло-серой, белой 
окраски. Содержатся прослои узорчатых, комковатых и онколитовых доломитизи- 
рованных известняков. Узорчатых прослоев к верхней части горизонта становится 
больше. Местами породы пронизаны многочисленными трещинами, заполненными 
белым кальцитом. Поверхность напластования пород ровная или слегка волнистая.

По всему горизонту встречаются полимерные трилобиты Asiatelld elegana Rep., 
Bi go tin a (B igotinella ) malykanica Suv., Bigotinops sp., Kijanella diffusia Rep. 
(только внизу) и миомерные формы внизу редкие, а выше в большом количестве — 
Luvsano discus gamma ties Korobov, sp. nov. и Limbadisctes dilatum Korobov, sp. nov. 
а в ,150 м выше основания горизонта и до его кровли встречены F allot aspi dell a 
sp,, Elganellus pensus Suv., Elganelites asiatica Pokr. и миомеры Plenudis- 
cus crassus Korobov, sp. nov., Plenudiscus trigonus Korobov, sp. nov. и в верхней 
части — Mar go discus convexus Korobov, sp. nov.

Разрез горы Постонколитовая является стратотипом для барунского горизонта.
Анализируя фауну полимерных трилобитов, собранную в отложениях барунского



Р и с .  12. Геологическая схема района горы Уху-Тологой, Южное Прихубсугулье 
(Из работы Благонравова и др., 1971 г., с небольшим дополнением)

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я :  1 — кайнозойские отложения; 2 — нижний и 
средний кембрий -  уджигингольская свита; 3-5 -  нижний кембрий: 3 -  ухутоло 
гойская свита, 4-5 — эгыйнгольская свита (4 — миросский горизонт, 5 -  харган 
ский и барунский горизонты); 6 -  контактово-измененные карбонатные породы;
7 — граниты, гранодиориты, диориты; 8 -  места находок трилобитов; 9 -  разло 
10 — сомон Алаг-Эрдэнэ; 11 -  гора Сомон; 12 -  гора Уху-Тологой; 13 -  гора 
Постонколитовая; 14 — гора "Протяженная” ; 15 — гора Археоциатовая; 16 -  го| 
1802; 17 -  гора Северная; 18 -  гора Мирос-Обо

горизонта, можно сделать определенный вывод о возрасте вмещающих пород. Тг 
кйе формы, как Asiatella elegana Rep., Kijanella diffusia Rep., Bigotina malyka> 
nica  Suv., Elganellus Suv., в Саяно-Алтайской складчатой области (Батеневский 
кряж, Сухие Солонцы, Кузнецкий Алатау, р. Кия) встречаются исключительно в 
базаихском горизонте (Репина и др. 1964; Репина, 1966). На юге Сибирской 
платформы представители родов Elganellus Suv. и Bigotina Cobbold сосредото
чены в отложениях эльгянского горизонта алданского яруса нижнего кембрия 
(Суворова, 1958, 1960).

Таким образом, породы барунского горизонта, содержащие вышеперечислен
ные трилобиты, могут быть отнесены к нижней половине алданского яруса к 
слоям с Luvsanodvscus gammatus — Plenudvscus crussus — Elganellus (рис. 11),

Харган с кий горизонт. Породы харганского горизонта эгыйнгольской свиты об
нажаются на горах Постонколитовая, 1802, Археоциатовая, Северная и др.
(рис; 12). На горе Постонколитовая харганский горизонт представлен почти пол
ностью, не хватает лишь верхних слоев. На горе 1802 видны нижний и верхний его 
контакты, поэтому принимаем разрез горы 1802 за его стратотип. Здесь и на горе 
Постонколитовая, отложения харганского ropi зонта согласно перекрывают под
стилающие образования барунского горизонта и представлены известняками от 
тонкоплитчатых до массивных с преобладанием средне- й тонкоплитчатых, серой,



черной, темно-серой, светло-серой, коричневато-серой, ржаво-бурой окраски. 
Имеются прослои тонкоплитчатых доломитизированных известняков темно-серого 
цвета с узорчатым рисунком. Встречаются прослои онколитовых известняков с 
включением мелкой гальки. Поверхность напластования пород ровная и волнистая, 
с преобладанием последней. Общая мощность харганского горизонта около 400 м.

В отложениях харганского горизонта встречены многие виды рода Bulaiaspis 
Rep: Bcvologdini Rep., B.taseevica  Rep., Б. limbata Rep., B. reticulata' Pokr.,
B. ivshini Pokr., • Buiaiaspina fastigata Pokr., B.concella ta  Pokr. Причем 
три последних вида встречаются и в: вышележащих породах. Из миомерных форм 
характерны Dipharus clarki Korobov, sp. nov., Margodiscus planus Korobov, sp. 
nov., а в самых низах горизонта — Limbadiscus dilatum Korobov, sp. nov.; собран
ные в этом горизонте Margodiscus minutus Korobov, sp. nov. и M. blagonravovi 
Korobov, sp. nov. продолжают встречаться и в верхнем горизонте. Род Bulaiaspis 
Rep. в Саяно-Алтайской складчатой области (д. Верхняя Ерба, Батеневский кряж, 
р.Мана) встречается в камешковском горизонте алданского яруса (Репина, 1960а, 
б; 1966; Репина и др., 1964). На Сибирской платформе (реки Лена у пос. Нохтуйск, 
Пеледуй, Ангара, Тасеева, Иркинеева, Олекма) представители рода Bulaiaspis 
Rep. присутствуют в толбачанском горизонте алданского яруса (Суворова, 1960; 
Репина, 1960а; Репина и др., 1964, Репина, 1966). В Забайкалье (Средне-Витим
ская горная страна, ручей Романовского) Bulaiaspis Rep. встречен в археоциа- 
товом горизонте, алданского яруса нижнего кембрия (Далматов, 1975).

Таким образом, отложения харганского горизонта, содержащие различные ви
ды рода Bulaiaspis Rep., могут относиться к верхней половине (среднейее части 
алданского яруса, к слоям с Dipharus clarki -  Margodiscus planus -  Bulaiaspis.

Миросский горизонт. Породы миросского горизонта обнажены во многих точ
ках изученного региона как на левом, так и на правом берегу р. Эгыйн-гол, на 
р. Харгана-гол и др. Они залегают согласно на подстилающих отложениях харган
ского горизонта и наращивают верхнюю часть эгыйнгольской свиты. Лучше всего 
они были изучены на горе Уху-Тологой, около сомона Алаг-Эрдэнэ и на горе Се
верная (см. рис. 12). Разрез горы Северной является стратотипом миросского 
горизонта, а разрез горы Уху-Тологой — парастратотипом.

На горе Северная извёстняки с большим количеством Bulaiaspis vologdini 
Rep. харганского горизонта перекрываются породами миросского горизонта. Это 
иззестняки тонко- и среднеплитчатые с редким# прослоями толстоплитчатых из
вестняков, черной, серой, темно-серой, коричневато-серой и кремово-серой окрас
ки с преобладанием темно-ёерых разностей. Известняки тонкозернистые с ровной, 
слабоволнистой и местами бугристой поверхностью напластования. Эта часть раз
реза хорошо прослеживается на горе Уху-Тологой и около сомона Алаг-Эрдэнэ 
(гора Сомон), где она представлена в основном черными (преобладают) и темно
серыми, битуминозными, тонко- и среднеплитчатыми, глинистыми известняками, 
с ровной поверхностью наслоения. Общая мощность миросского горизонта 150 м.

В отложениях миросского горизонта встречены (см. рис. 11) из полимерных 
трилобитов Bulaiaspina fastigata Pokr., В. concellata Pokr., Bulaiaspis 
ivshini Pokr., они известны и в нижележащих слоях, и формы, встреченные 
только в этом горизонте: P'seudoresserops okuleatus Rep., Judomia mongolica Pokr., 
Tumulina quadriceps (R ep ,), T. tumidica Rep,, Sajanaspis modesta Rep,,
'Argunaspis argunica Rep., Tuvanella mongolica Pokr. , Здесь, найдено также боль
шое количество миомерных форм, в основном новые роды и виды, описанные в 
данной работе. Это Eseudodipharus privus sp. nov., Tologoja'subquadrata sp. nov., 
Mongolodvscus zaicevi sp. nov.; Egyngolia bella sp. nov., E. obtusa sp. nov., Lim- 
badiscus dilatum sp. nov. (известен и ниже), L .s tric tu s  sp. nov., L 0rarus sp, 
nov., N eocobboldia quadrata sp. nov., Shivelicus parvus Pokr., Serrodiscus conifor- 
mis sp. nov. и различные виды нового рода Margodiscus.

Анализируя собранную фауну полимерных трилобитов, можно сделать опреде
ленный вывод о возрасте вмещающих ее пород. Такие виды, как Sajanaspis mo
desta Rep., Tumulina tumidica Rep., T .quadriceps (Rep.), в отложениях нижнего 
кембрия Саяно-Алтайской складчатой области (д. Камешки, Восточный Саян; Верх
няя Ерба, Батеневский кряж) встречаются исключительно в Камешковском гори-



зонте, а вид Argunaspis argunica Rep. в большинстве случаев приурочен к верхней 
половине камешковского горизонта с переходом единичных экземпляров в низы 
санаштыкгольского горизонта (Репина и др., 1964; Репина, 1966). Представители 
роДов Pseudoresserops Rep. (Репина, 1965) и Judomia Lerm. (Лермонтова, 1951; 
Коробов, 1963; Лазаренко, 1964; Репина, 1965; Егоров и др., 1969) на Сибирской 
платформе (реки Лена, Ботома, Оленек и др.) встречаются в атдабанском гори
зонте алданского яруса нижнего кембрия. Следовательно, в Южном Прихубсугулье 
отложения, содержащие вышеперечисленные формы трилобитов, могут относиться 
к верхней части алданского яруса, к слоям с Tologoja'subquadrata -  Mar go discus 
rackovskii — Sa%anaspis.

Л е н с к и й  ярус .  В пределах Южного Прихубсугулья отложения ленского яру
са были выявлены около сомона Алаг-Эрдэнэ, на горе Уху-Тологой, по р. Харгана- 
гол, на горе Протяженная по р. Уджигин-гол (см. рис. 12). Здесь они согласно с 
постепенным переходом перекрывают фаунистически охарактеризованные породы 
алданского яруса нижнего кембрия и представлены двумя свитами: нижней вул
каногенно-кремнисто-карбонатной -  ухутологойской и верхней карбонатной -  
уджигингольской. Последняя включает в себя и низы среднего кембрия.

У х у т о л о г о й с к а я  с в и т а .  Ухутологойстй горизонт. Отложения ухутоло- 
гойского горизонта ленского яруса обнаружены около сомона Ajjar-Эрдэнэ (гора 
Сомон), на горе Уху-Тологой и горе Протяженная (см. рис* 12). У сомона Алап. 
Эрдэнэ (гора Сомон, юго-западный склон) находится стратотип горизонта, а на 
горе Протяженной -  парастратотип.'В стратотипе породы ухутологойского гори
зонта согласно перекрывают известняки эгыйнгольской свиты алданского яруса и 
Представлены внизу кремнистыми темно^серыми сланцами с прослоями черных 
известняков и песчаников. Сланцы вверх по разрезу сменяются сёро-Зелеными, 
желтовато-зелеными туфогенными песчаниками с редкими прослоями зеленовато
серых известняков. Выше они перекрываются эффузивами зеленовато-серого цве
та видимой мощности 100 м.

В данном обнажении в 36 м от подошвы в прослое известняка были встречены 
трилобиты рода Kootenia Walcott, представители Которого имеют довольно широ
кий диапазон вертикального распространения: появившись в нижнем кембрии, они 
вымирают в среднем. Поэтому возраст ухутологойской свиты в этом разрезе счи
тается нижне- и среднекембрийским. Однако по простиранию на северо-восток на 
горе Протяженной удалось проследить переход вулканогенно-кремнистой толщи в 
известняки средне- и толстоплитчатые серой и светло-ёерой- окраски, тонкозер
нистые. В них встречены в большом количестве Bergeroniaspis omata Lerm., 
Solenopleurella sp., В athyuris ce llus ro bustus Lerm., Proerbia annex a Ogienko. Об
щая мощность ухутологойского горизонта около 300 м.

Перечисленные формы трилобитов на Сибирской платформе (реки Лена, Синяя, 
Пеледуй) встречаются в отложениях олекминского горизонта ленского яруса 
(Лермонтова, 1951; Суворова,, 1956, 1960). Следовательно, породы ухутологойской 
свиты, содержащие вышеупомянутые трилобиты, могут быть отнесены к нижней 
половине ленского яруса, а по характерному комплексу фауны их можно объеди
нить в слои с Bathyuriscellus robustus -  Bergeroniaspis omata.

У д ж и г и н г о л ь с к а я  с в и т а  охватывает отложения нижнего и среднего 
кембрия и обнажается на реках Уджигин-гол и Харгана-гол (при выходе в долину 
р. Эгыйн-^ол). В нижней части уджигингольской свиты для нижнего кембрия выде
ляем уджигинский горизонт, стратотип которого находится на р. Уджигин-^ол 
(около гранитного массива, см. рис. 12); горизонт состоит из известняков тонко- 
и среднеплитчатых, черных, тонкозернистых, местами глинистых с ровной по
верхностью наслоения. В них встречены Neopagetina conica sp. nov., N eopagelina 
'subquadrata sp. nov., Ntnadiscus strobulatus sp. nov., Pladoniscus patulus sp. 
nov., \Abakolia pauca Bong., Neocobboldia quadrat a sp. nov., Menneraspis deli cat a 
Jegor., M.'striata Pekr., Kooteniella acuta N. Tchem., K. slatkowski (Schmidt). 
Мощность горизонта 160 м.

Выше залегают отложения среднего кембрия, входящие в состав уджигинголь
ской свиты (видимая мощность 300 м). Контакт между нижним и средним кембрием 
проходит в однородной толще пород и устанавливается по смене комплекса трило- 
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битов Oryctocephalops, Oryctocarcu Tonkinella и с появлением кремнистых просло
ев в среднем кембрии.

Анализируя распространение трилобитов в отложениях уджигинского горизонта, 
можно сделать определенные выводы о его возрасте. Такой вид, как Menneraspis 
striata Рокг. в Туве (р. Шивелиг-Яем), встречается в обручевском горизонте лен
ского яруса (Покровская, 195$; Журавлева и др., 1967). На Сибирской платформе 
(р. Оленек) этот вид сосредоточен в ел ан с ком горизонте. Виды Menneraspis deli• 
ca ta jegor. и Kooteniellaslatkow skii (Selim.) в Саяно-Алтайской складчатой об
ласти (Кузнецкий Алатау, р. Уяр, Восточный Саян) встречаются также в обручев
ском горизонте ленского яруса (Егорова и др., 1969; Репина и др., 1964). На Си
бирской платформе (реки Лена, Оленек, Буом-Пастах) вид Menneraspis delicata 
Jegor. ирод Neopagetina Pokrovskaya (Егорова и др., 1969; Егорова и др., 1976) 
и на р. Амге (Чернышева, 1961) виды Kooteniella acuta N. Tchem., К . slatkowskii 
(Schm.) встречаются в верхах ленского яруса нижнего кембрия.

Таким образом, отложения уджигинского горизонта, содержащие указанные 
трилобиты, могут относиться к верхней части ленского яруса. Это подтверждает
ся и сменой комплексов трилобитов нижнего кембрия средним с Oryctocephalops, 
Oryctocara и Tonkinella, принадлежащим амгинскому ярусу среднего кембрия 
Сибирской платформы. По комплексу миомерных и полимерных трилобитов в отло
жениях уджигинского горизонта, охватывающего верхи нижнего кембрия, можно 
выделить слои с N eopagetina conica — Abakolia pauca— Menneraspis.

КОРРЕЛЯЦИЯ ИЗУЧЕННЫХ РАЗРЕЗОВ ДОКЕМБРИЯ (ВЕНДА)
И НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

С САЯНО-АЛТАЙСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТЬЮ 
И СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Вендские и нижнекембрийские отложения Западной и Северо-Западной Монголии 
развиты на обширной территории и характеризуются разнообразием фаций и фаун. 
Проведенные в последние годы исследования и собранные комплексы трилобитов, 
археоциат, хиолитов, гастропод, водорослей, микро фито литов и других окамене
лостей содержат значительное количество форм, которые позволяют коррелиро
вать между собой разрезы разных регионов, а также сопоставлять их с одновоз
растными отложениями Саяно-Алтайской складчатой области и Сибирской плат
формы.

На прилагаемой схеме сопоставления разрезов (табл. 1) в распределении орга
нических остатков отмечается определенная закономерность, позволяющая выде
лить в докембрии (венде) юдомский комплекс, а в нижнем кембрии шесть сменяю
щих друг друга фаунистических комплексов.

Юдомский комплекс характеризуется главным образом микрофитолитами, обыч
ными для юдомских отложений Сибирской платформы.

Первый комплекс нижнего кембрия отвечает хэсэнскому горизонту нижней по
ловины алданского яруса и характеризуется массовым появлением хиолитов, хиоли- 
тельминтов, гастропод, губок и водорослей*

'Второй, третий и четвертый комплексы характеризуются массовым появлением 
оленеллид, пегетид, а также археоциат, судя по которым они отвечают верхней 
части алданского яруса — барунскому, харганскому и миросскому го
ризонтам.

Пятый комплекс охарактеризован трилобитами (протолениды), археоциатами, 
хиолитами, хиолительминтами, соответствует нижней половине ленского яруса — 
ухутологойскому горизонту.

Наконец, для шестого комплекса характерны только трилобиты (кутениеллы, 
меннерасписы, пагетиды), отвечающие верхней части ленского яруса — уджигин- 
скому горизонту.

Ниже приводится подробная характеристика этих комплексов и их распростране
ние в изученных регионах.



Юдомский комплекс охватывает вендские отложения, которые были изучены в 
хр. Хасагт-Хайрхан (реки Саланы-йол и Баян-гол) и на западном берегу оз. Хубсу- 
гул (см. рис. 7, 8, 10). Он характеризуется широким развитием характерных микро
фитолитов Volvatella vadosa Z. Zhur., Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., кото
рые сопровождаются и другими видами микрофитолитов, имеющими более широ
кое возрастное распространение. Указанные микро фитолиты пользуются широким 
географическим распространением и в большом количестве встречается в юдом- 
ских отложениях Сибирской платформы и в укской свите Южного Урала (Журавле
ва, 1964, 1968, 1974),

По одинаковому составу микрофитолитов разрезы.Западной и Северо-Западной 
Монголии хорошо сопоставляются не только между собой, но и с разрезами юдом- 
ских отложений Сибирской платформы (табл. 1 см. вкладку).

Нижний кембрий

А л д а н с к и й  ярус .  Хэсэнский горизонт. Первый комплекс. На приведенной 
таблице видно, что в Южном Прихубсугулье хэсэнскому горизонту соответствуют 
отложения низов эгыйнгольскоЙ свиты, не содержащие органических остатков. На 
западном берегу оз. Хубсугул (реки Хэсэн-йол и Онголик-йол) этому подразделе
нию соответствует нижняя часть хэсэнской свиты — слои с Radiosus marginatus -  
Nubecularites catagraphus, в сопровождении Osagia senta Z. Zhur. и различных 
видов Nubecularites (табл. 1 и рис. 10). На р. Саланы-гол хэсэнскому горизонту 
отвечает верхняя часть цаганаломской свиты — слои с Renalcvs polymorphus -  
Korilophyton и баянгольская свита — слои с Turcutheca — Bemella jacutica . Среди 
сопровождающих форм типичны Latouchella ex gr. korobkovi (Vost.), Anabarella 
plana Vost., Aldanella sp., Lobiochrea sp. и другие (табл. I, рис. 7).

Hap.  Баян-гол нижней части этого комплекса соответствуют верхи цагано- 
ломской свиты — слои с Renalcvs -  Воtominellа, а для верхов — баяногольская 
свита: слои с Turcutheca -  Lobiochrea в сопровождении богатого комплекса ор
ганических остатков низов нижнего кембрия (см. табл. 1 и рис. 8). В остальных 
разрезах отложения нижней половины алданского яруса пока выделить не удалось. 
Сравнение разрезов первого комплекса хэсэнского горизонта нижней половины 
алданского яруса нижнего кембрия западного берега оз. Хубсугул, рек Саланы-гол 
и Баян-гол показывает, что они по составу хиолитов, хиолительминтов, гастропод, 
губок, микрофитолитов и групп неясного систематического положения отвечают 
суннагинскому и кенядинскому горизонтам (томмотский ярус). Сибирской платфор
мы, для которых также характерны Turcutheca, Bemella, Renalcvs, Hyolithellus, 
Lobiochrea, Botominella (Розанов и др., 1969). В Саяно-Алтайской складчатой об
ласти хэсэнскому горизонту, по-ёидимому, будет соответствовать усть-кундат- 
ский горизонт, который по общим формам археоциат сопоставляется с суннагин- 
ским и кенядинским горизонтами томмотского яруса Сибирской платформы (Р е
пина и др., 1964; Репина, 1965).

Барунский горизонт. Второй комплекс характеризуется первым появлением 
трилобитов и археоциат и отвечает алданскому ярусу. Наиболее полные разрезы 
барунского горизонта развиты в Южном Прихубсугулье, на западном берегу оз. Хуб
сугул, на р. Саланы-гол и северо-йосточнее сомона Тэлмэн. В остальных изучен
ных разрезах отложения данного подразделения неизвестны. В Южном Прихубсу-' 
гулье барунскому горизонту соответствует эгыйнгольская свита — слои с L u v  
sanodvscus gammatus—Plenudvscus crassus-Elganellus в сопровождении Asiatella 
elegana Rep., Bigotina {Bi go tin ell a) malykanica Suv., Bi go tinops sp., Kijanella 
diffusia Rep. (см. рис. 11). На западном берегу оз. Хубсугул этой части отвечает 
хэсэнская свита с Elganellus-Malykania. Здесь они сопровождаются характерными 
формами Minusela, Pseudoresserops и др. (см. рис. 10). На р. Саланы-гол пока не 
встречены трилобиты, но по всему разрезу собрано большое количество археоциат 
Tumulocyathus pustulatus Vol., Tumuliolynthus tubextemus (Vo l.), Protopharethra 
grandicaveata Vol., Dictyocyathus sp., Ehtmophyllum sp., Ajacicyathus ex gr.,



khemtchikensis (Vol.), Alataucyathus jaroshevitchi Zhur., Fallocy a thus и много дру
гих форм (см. рис. 7), которые позволили выделить слои с ;Alataucyathus jaroshe
v itch i- 7  umulo су athus pustulates. Нижняя часть их соответствует барунскому го- ' 
ризонту. По археоциатам этот разрез увязывается с разрезом северо-восточнее 
сомона Тэлмэн, где встречены трилобиты и археоциаты. Здесь внизу сортан- ’ 
туинской свиты выделяются слои с Bigotina- Res imopsis —Р aranacy athus, соот
ветствующие барунскому горизонту. В других разрезах отложений этого уровня 
неизвестно (см. табл. 1).

Выделенные слои с фауной в отложениях барунского горизонта изученных раз- ' 
резов Западной и Северо-Западной Монголии позволяют по общим формам трило- ' 
битов Elganellus, Bigotina, Resimopsis, Minusella и таким видам археоциат, как 
Tumulocyaihus pustulates Vol,, Tumuliolynthus tubextemus (Vo l.), сравнить их с 
базаихским горизонтом Саяно-Алтайской складчатой области (Репина и др., 1964), 
а по трилобитам Elganellus, Malykania и Bigotina с эльгянским горизонтом за
падного типа разреза и с низами атдабанского горизонта восточного типа разреза 
Сибирской платформы (Суворова, 1958, I960; Репина, 1965).

X ар ганский г о р и з о н т .  Третий комплекс отвечает середине алданского 
яруса. Ему в Южном Прихубсугулье соответствуют слои с Dipharus clarki -  Margo- 
discus planus -  Bulaiaspis эгыйнгольской свиты, в сопровождении различных 
видов рода Bulaiaspis (см. рис. 11). На западном берегу оз. Хубсугул этой части 
принадлежат низы слоев с F alio taspidell a-Bulaiaspis хэсэнской свиты. На р. С ала
ны-гол средняя часть слоев с Alataucyathus j  aroshevitchi-Tum ulo су athus pustulates 
с характерным комплексом археоциат, о чем уже упоминалось выше (см. рис. 7). 
Северо-восточнее сомона Тэлмэн нижняя часть слоев с Hebediscus durus-Triangu- 
Una triviala Aldanocy athus относится к сортантуинской свите. В других разрезах 
отложения этого уровня неизвестны.

Следует отметить, что выделенные слои с фауной в отложениях на уровне хар- 
ганского горизонта по таким формам трилобитов как Bulaiaspis, Fallotaspidella^ 
Hebediscus и археоциатам Protopharetra grandicaveata Vol., Alataucyathus ja w  
shevichi Zhur., Ethmophyllum sp., могут быть сопоставлены с нижней половиной 
камешковского горизонта алданского яруса Саяно-Алтайской складчатой области 
(Репина и др., 1964). А представители рода Bulaiaspis позволяют говорить о том, 
что эти слои могут коррелироваться с нижней половиной толбачанского горизонта 
западного типа разреза, род Hebediscus и вышеперечисленные археоциаты — со 
средней частью атдабанского горизонта алданского яруса нижнего кембрия Си
бирской платформы (Репина, 1960а, 1966; Журавлева, 1960; Суворова, 1960).

Миросский горизонт. Четвертый комплекс. Отложения миросского горизонта 
отвечают верхам алданского яруса. В Южном Прихубсугулье этому интервалу с о - ' 
ответствуют верхи эгыйнгольской свиты — слои с Tologoja subquadrata -  Margodis- 
cus rackovskii—Sajanaspis. Среди сопровождающих форм типичными являются по
лимерные трилобиты Judomia, Tumulina, Bulaiaspis, Argunaspis, Pseudoresserops 
и большое количество миомерных, главным образом новых форм (см. рис. 11). На 
западном берегу оз. Хубсугул этому горизонту отвечает верхняя часть слоев с 
F alio t a spi dell a-Bulaiaspis хэсэнской свиты. На р. Саланы-г^ол этой части принад
лежат верхи саланыгольской свиты со слоями Alataucyathus jaroshevitchi-Тит и • 
locyathus pustulatus в сопровождении характерных форм археоциат (см. рис. 7). 
Северо-ёосточнее сомона Тэлмэн к этому подразделению приурочены верхи сор- ’ 
тантуинской свиты со слоями Hebediscus durus-Triangulina trivial a—Aldanocy а- 
thus в сопровождении Hyolithellus ex gr. is iticus  Miss., Archaeocyathellus sp.
На о-ве Ак-Баши этой части горизонта соответствуют низы акбашинской свиты со 
слоями Tologoja subquadrata—Sajanaspis modesta в сопровождении характерных 
форм Judomia, Hupeia, Sibiriaspis, а также различные виды пагетид (см. рис. 2,
3). В горах Сэрь-Нуру миросскому горизонту отвечают слои с Egyngolia b e lla - 
Sajanaspis modesta бургасутайской свиты, с характерными формами Tumulina, 
Sayanella, N eocbbboldia, Limbadiscus (рис. 5).

Рассмотрение соотношений выделенных слоев с фауной верхней части алдан
ского яруса — в миросском горизонте, с полной очевидностью свидетельствует 
о том, что они хорошо увязываются между собой по таким общим формам, как



Sajanaspvs, Tologoja, Egingolia, Judomia, Tumulina, H ebedvscus, Argunaspis, Pseu• 
doresserops, Triangulina. Они также могут быть сопоставлены с верхами камеш- 
ковского горизонта алданского яруса Саяно-Алтайской складчатой области, для 
которого характерны Sajanaspvs, Tumulina и Argunaspis (Репина и др., 1964). 
Формы Judomia, Н ebedvscus и Pseudoresserops позволяют скоррелировать мирос- 
ский горизонт с атдабанским восточного типа разреза, а представители рода 
Bulaiaspvs с толбачанским горизонтом алданского яруса западного типа разреза 
Сибирской платформы (Лермонтова, 1951; Суворова, I960; Репина, 1965).

Л е н с к и й  ярус .  ФаунистичеСкую характеристику отложений ленского яруса 
мы получили в Южном Прихубсугулье, на р. Саланы-гол, на о-ве Ак-Баши и на се
веро-западном берегу оз. Хара-Ус-Нур (см. рис. 2, 3, 4, 10, 11; табл. 1). В других 
изученных разрезах отложения ленского яруса либо отсутствуют, либо фаунисти- 
чески неохарактеризованы. По комплексу органических остатков, отложения 
ленского яруса подразделяются на два горизонта (снизу вверх) -  ухутологойский 
и уджигинский.

У х у т о л о г о й с к и й  г о р и з о н т .  Пятый комплекс отвечает нижней половине 
ленского яруса. В Южном Прихубсугулье этому горизонту соответствует ухутоло- 
гойская свита — слои с Bathyurvscellus robustus в сопровождении Bergeroniaspis 
omata Lerm.,’ Proerbia annexa Ogienko, Solenopleurella sp, (см. рис. 11). На за
падном берегу оз. Хубсугул слои с Fallotaspidella-Bulaiaspvs алданского яруса 
перекрываются породами, не охарактеризованными фауной; эти породы помещены 
в ленский ярус на основании того, что представители родов Fallotaspidella и 
Bulaiaspvs в Саяно-Алтайской складчатой области и на Сибирской платформе 
встречаются в отложениях верхней половины алданского яруса, поэтому не исклк). ' 
чена возможность, что эти породы принадлежат алданскому ярусу. Нар.  Саланы- 
гол данному интервалу отвечает хаирханская свита — слои с Lapworthella dent at а-  
Antonorpha raikovskii -  с большим количеством сопровождающих форм археоциат, 
хиолитов, хиолительминтов и губок (см. рис. 7). На о-ве Ак-Баши (юго-восточное 
крыло синклинали) ухутологойскому горизонту соответствуют слои с Binodafpis-  
Aldonaia, а на северо-западном крыле синклинали — слои с Limbadiscus simple* 
xus-Binodaspis. Их сопровождают характерные формы : трилобитов: Bathyurvscops 
obtusus Rep., Bonnaspvs sp., Tuvanella, Rondocephalius, Raracephalus primus 
Rep., Erbiopsidella convexa Pokr. и др. (см. рис. 2, 3). На северо-западном бере
гу оз. Хара-Ус-Н^р этим слоям соответствуют слои с Shivelicus parvus-Erbiopsi* 
della convexa в сопровождении Polie llina  sp., Bonnia sp., Sayanella sp. и др.
(см. рис. 4).

Комплекс трилобитов Shivelicus parvus Pokr., Raracephalus primus Rep., 
Erbiopsidella convexa Pokr., Polie llina  sp., N eocobboldia sp., Bathyurvscellus sp. 
археоциат Ethmophyllum grandiperforatum Vol., Dictyocyathus salairicus Vol., 
Antomorpha rackovskii (V o l.), Ajacicyathus flebilvs Osad. позволяет ухутологой
ский горизонт ленского яруса Западной и Северо-Западной Монголии сопоставить 
с санаштыкгольским горизонтом Саяно-Алтайской, складчатой области, где они 
приурочены исключительно к этому горизонту (Репина и др., 1964). А с отложе
ниями синско-куторгинового (восточный тип разреза) и олекминского (западный 
тип разреза) горизонтов Сибирской платформы этот уровень сопоставляется по 
общим трилобитам Bathyurvscellus robustus Lerm., Bergeroniaspvs omata Lerm., 
Aldonaia, N eocobboldia, Binodaspvs, Inouyina характерным для этого уровня раз
реза (Лермонтова, 1951; Суворова, 1956; Репина, 1965).

У д ж и г и н с к и й  г о р и з о н т .  Шестой комплекс принадлежит верхней части 
ленского яруса, фаунистически он охарактеризован только в Южном Прихубсу
гулье (см. рис. 11, табл. I). Здесь к нему относится нижняя часть уджипинголь- 
ской свиты — слои с N eopagetina conica — Abakolia pausa — Menneraspvs, в сопро
вождении Kooteniella acuta N. Tchem., K 9 slatkowskii (Schm.), и новые пагетиды 
Planodvscus patulus sp. nov„ Ninadvscus strobulatus sp. nov.

Уджигинский горизонт ленского яруса по общим формам трилобитов Neopageti• 
па, Menneraspvs и Kooteniella сопоставляется с обручевским горизонтом Саяно- 
Алтайской складчатой области и с отложениями еланскопо горизонта Сибирской 
платформы (восточный тип разреза); представители рода Menneraspvs на Сибир- 
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ской платформе приурочены исключительно к еланскому горизонту ленского, яруса. 
Счарским горизонтом (западный тип разреза) не имеется общих форм, но с ним син
хронно -связаны общими рамками кетеменский и еланский горизонты (Репина, 1965).

В Южном Прихубсугулье слои с Neopagetina conica-Abakolia  раиса-Меппе- 
raspis перекрываются отложениями с фауной среднего кембрия Oryctocephalops, 
Oryctocara, Tonkinella. В других точках, где изучались конкретные разрезы слоев 
этого ^интервала, они не охарактеризованы*фауной. Например, на западном берегу 
оз. Хубсугул и на cefeepo-западном берегу оз. Хара-Ус-Нур.

Проведенная корреляция основывается на сопоставлении изученных комплексов 
с комплексами фаун Саяно-Алтайской складчатой области и Сибирской платформы.

Вендские и нижнекембрийские отложения Западной и Северо-Западной Монго
лии по своей биостратиграфической характеристике имеют много общего с тако- 1 
выми Сибирской платформы и Саяно-Алтайской складчатой области и по комплек- * 
су трилобитов, археоциат, хиолитов, гастропод, моллюсков и других органических 
остатков, хорошо увязываются с образованием венда и нижнего кембрия этих тер
риторий.

ВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИОМЕРНЫХ ТРИЛОБИТОВ 
В НИЖНЕМ КЕМБРИИ ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Анализируя вертикальное и пространственное распространение трилобитов по 
изученным разрезам нижнего кембрия Западной и Северо-Западной Монголии, уда- 
дось установить в них постепенную смену пяти комплексов. Три комплекса прихо
дится на алданский век и два на ленский век.

Алданский век

В самых низах отложений алданского века не обнаружено трилобитов (табл. 1). 
Наиболее ранним проявлением миомерных трилобитов в алданском веке является 
время Luvsanodiscus gamma ties — Plenudiscus crassus—Elganellus. В это время 
появляются четыре рода трилобитов семейства пагетид: Luvsanodiscus gen. nov. 
с одним видом L. gammatus sp. nov., Plenudiscus gen. nov. с двумя видами 
P.crassus  sp. nov. и P.trigonus  sp. nov.,-которые выше не встречаются, и два 
рода Limbadiscus gen. nov. с видом L . dilatum sp. nov. и Margodiscus gen. nov. 
с видом Af. convexus sp. nov; появившимся на этом уровне и развивающимся 
позднее (табл. 2).

Во время Dipharus clarki—Margodiscus planus—Bulaiaspis наряду со старыми 
родами Limbadiscus и Margodiscus Возникают три новых рода. Прямо с основа
ния этапа появился род Dipharus Clarki с новым видом D. cliarki sp. nov.,* а в верх
ней части — роды Hebediscus Whitehouse и Triangulina Repina. Первый с видом 
H.durus sp. nov., а второй с видом Т. triviala sp. nov., которые продолжали жить и 
позднее. В это время наравне с Margodiscus convexus sp, nov. появились новые виды — 
Margodiscus planus sp. nov., не выходящие за интервал данного времени,, a Afar- 
godiscus blagonravovi sp. nov. и Margodiscus minutus sp. nov., появившиеся здесь, 
переходят в. более позднее время; также переходит выше и Margodiscus convexus 
sp. nov. Максимальный расцвет Миомер приходится на время Tologoja subquad- 
rata — Margodiscus rackovskii - Sajanaspis, которое характеризуется вспышкой 
родо- ' и видообразования. В это время увеличивается общее число родов до две
надцати. К существующим родам — Margodiscus, Hebediscus, Triangulina и Limba- 
discus — добавляется еще восемь — N eocobboldia/Shivelicus, Pagetiellus, Pseudo- 
dipharus, Egyngolia, Tologoja  и два рода Serrodiscus и Mongolodiscus из семей
ства эодисцид. У рода Margodiscus нвравне со старыми видами появляются три 
новых вида — M.ratkOvskii sp. nov.;A f. rotundus sp. nov. и M.porrectus sp. nov.; 
последний из них встречается и в более позднее время. Род  Egyngolia gen. nov. 
представлен двумя видами Е. bella sр. nov. и E.obtusa  sp. nov., которые появи- ’ 
лись и вымирают в это время. Еще два вида Neocobboldia quadrat a sp. nov. и 
Shivellicus parvus Pokr. возникли где-то в средней части данного интервала вре
мени и продолжали существовать позднее. В общем, из двадцати одного вида



Таблице 2
Временное распространение миомерных трилобитов в нижнем кем брии Западной и Северо-Западной Монголии

только четыре переходят в ленский век, а остальные вымирают. Такое резкое 
сокращение можно объяснить только сменой среды обитания. Это объяснение хо
рошо подтверждается в Южном Прихубсугулье (см. рис. 11), где за время То/о- 
goja subquadrat а -  Margodiscus rackovskii-Sajanaspis отлагались карбонатные 
осадки с примесью глинистого материала, которые были благоприятными для раз
вития миомерных форм. Карбонатные породы сменяются вулканогенно-эффузивны
ми отложениями с редкими прослоями известняков и сразу же миомерные формы 
резко сокращаются в числовом отношении. Единичные экземпляры полимерных 
трилобитов были найдены в эггой толще. На западе (о-й Ак-БаЩи) карбонатные по-» 
роды отлагались как в алданском, так и в ленском веках. Миомерные трилобиты 
известны в отложениях обоих ярусов (см. рис. 3).

Ленский век

Ленский век начинается временем Bergeroniaspvs omata—Limbadvscus simple* 
M s —Binodaspis-Bathyuri'scellus robusrus, в котором резко сокращается как чис
ло родов, так и видов миомерных трилобитов (см. табл. 2). Как упоминалось выше, 
сюда переходят представители четырех родов (N eocobboldia, Shivelicus, Margodis• 
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cus и Limbadvscus) и появляется новый род Lenadrscus Repina с одним видом 
L.unicus  Rep., не переходящий за пределы данного времени. У рода Limbadis•* 
cus gen. nov. на смену вымерших видам в массовом количестве появляется вид 
Limbadvscus simplexus sp. nov. В остальных трех родах виды, появившиеся во 
время Tologoja subquadrata -  Mar go discus raSkovskii -  Sajanaspis алдан- 
ского века, продолжали существовать и в начале ленского века (см. табл. 2).

Отложения времени N eopagetina conica -  Abacolia раиса — Menneraspts при
ходятся на верхнюю часть ленского века и были, обнаружены только в Южном При- 
хубсугулье. В других местах они не были найдены. Это время, бедное в отноше
нии миомерных трилобитов. Сюда, в изученных нами разрезах, снизу не переходит 
ни один вид. Появляются четыре рода: N eopagetinaР okr. с двумя видами N. со• 
nica sp./nov. и N. subquadrata sp. nov., известными с нижней половины этого 
отрезка времени; Planodvscus gen. nov. с одним видом P.patulus sp. nov. и два 
рода эодисцид Abakolia Bogn.c видом А. раиса Bogn-и Ninadiscus gen. nov. с видом
N.strobulatus sp.nov., известным в верхней половине этого времени (см. табл. 2).

. Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. На западе и Северо-Западе Монголии миомерные трилобиты появляются в



ал дан с ком веке во время отложения слоев Luvsanodiscus gammatus — Plenudis• 
cus crassus — Elganellus.

2. Максимальный расцвет миомер приходится на конец алданского* века —■ слои 
Tologoja subquadrata — Margodiscus rackovskii — Sajanaspvs.

3. В начале ленского века количество миомер резко сокращается и в его сред
ней части встречается только пять родов с шестью видами.

4. На развитие миомерных трилобитов влияла окружающая среда, они лучше 
развивались там, где отлагались более глинистые осадки.

АНАЛИЗ МИОМЕРНЫХ ТРИЛОБИТОВ И ОБОСНОВАНИЯ 
ИХ ВОЗРАСТА

В настоящей работе описано 33 вида миомерных трилобитов, встреченных в 
разрезах нижнего кембрия Западной и Северо-Западной Монголии. Общий список 
описанных видов следующий: 1) Shivelicus parvus Pokr.; 2) Lenadiscus uni cus Rep.; 
3) Abakolia pauca Bogn., 4) N eopagetina conica  sp. nov., 5) N eop age tin a'subquadra» 
ta sp. nov., 6) Neocobboldia quadrata sp. nov., 7) Pagetiellus acbashiensis sp. nov., 
8) Triangulina trivial a sp. nov., 9) Hebediscus durus sp. nov.,1 10) Hebediscus sp.,
11) Dipharus clarki sp. nov., 12) Pseudodipharus privus gen. -et sp. nov., 13) Margo- 
discus rackovskii gen. et sp. nov., 14) Margodiscus rotundus gen. 'et sp. nov.,
15) Margodvscus porrectus gen. et sp. nov., 16) Margodvscus minutus gen. et sp. nov.,’ 
17) Margodvscus convexus gen. et sp. nov., 18) Margodvscus planus gen. et sp. nov., 
19) Margodiscus blagonravovi gen. et sp. nov., 20) Egyngolia obtusa gen. et sp. nov., 
21) Egyngolia bclla gen. et sp. nov., 22) Planodiscus patulus gen. et sp. nov.,
23)Limbadiscus dilatum gen.et sp.nov., 24) Limbadiscus simpl^xus gen, ‘et sp. nov.,
25) Limbadvscus rarus gen. et sp. nov., 26) Limbadiscus 'strictus gen. et sp..nov.,
27) Luvsanodiscus gammatus gen. et sp. nov.,1 28) Plenudiscus crassus gen. et sp. 
nov., 29) Plenudvscus trigonus gen. et sp. nov., 30) Tologoja subquadrata gen. et sp. 
nov., 31) Mongolodiscus zaicevi gen. et sp. nov., 32) Serrodiscus coniformis sp. nov., 
33) Ninadiscus strobulatus gen. et sp. nov.

В приведенном списке значительное место занимают новые роды (из 20 новых 
10) и новые виды (из 33 новых 30). Это обстоятельство свидетельствует, с одной 
стороны, о разнообразии видового состава миомерных трилобитов, а с другой, го
ворит о слабой изученности кембрийских трилобитов Монголии. Подобный состав 
фауны затрудняет решение вопроса о ее возрасте. Но тщательный анализ верти
кального распространения родов, к которым принадлежат описанные виды, дает 
интересные результаты в этом отношении. Роды группируются в два семейства: 
Pagetiidae и Eodiscidae, пользующиеся широким географическим распростране
нием; их представители известны в Северной Америке, Англии, Китае, Испании, 
Марокко, СССР и Монголии.

В составе семейства Pagetiidae описано семнадцать родов. Из них ранее из
вестны Hebedvscus Whitehouse, Dipharus Clark, N eopagetina Pokrovskaya, Triangu
lina Repina, Lenadisous: Repina, Pagetiellus Lermontova, Shivelicus Pokrovskaya, 
Neocobboldia Rasetti и вновь установленные Pseudodip hams gen.nov., Mar godis cus 
gen.nov., Egingolia gen.nov., Limbadiscus gen.nov., Planodiscus gen.nov., Plenudis- 
cus gen.nov., Tologoja gen.nov., Mongolodiscus gen.nov., Luvsanodiscus gen.nov.

Из них род Hebedvscus Whit, определяет нижнекембрийский возраст вмещаю- ’ 
щих пород. Его находки на Сибирской платформе приурочены ко второй половине 
алданского яруса, атдабанскому горизонту (Лермонтова, 1951; Лазаренко* 1964 
и др.), а по данным Л.И. Егоровой и В.Е. Савицкого (1969), представители рода 
Hebedvscus встречаются как в алданском ярусе, так и в низах ленского яруса, — 
зона Protolenus borealis (р. Буом-Пастах). В Саян о-Алтайской области они собра
ны в отложениях камешковского горизонта алданского яруса совместно с Sajana- 
spis. В Китае, по материалам В. Чанга (Chang, 1953), вид Hebediscus orientalis 
Chang приурочен к отложениям нижней части сланцев Шихпай (Shihpai) нижнего 
кембрия, где он встречается совместно с Dipharus spinosus Chang. В Марокко, 
по данным Р. Юпе (Нирё, 1952), он найден в четвертой зоне вместе с Fallotaspis.



В северной Америке представители рода Hebediscus встречаются в зоне Olenel- 
lus нижнего кембрия. В Англии в графствах Комлей и Шропшир, род Hebediscus 
известен в известняке с Olenellus, а в Шропшире (Раштон) в слоях с Calavia 
нижнего кембрия. Следовательно, встреченные в Монголии представители рода 
Hebediscus принадлежат верхней половине алданского яруса нижнего кембрия.

Род Triangulina Rep. ■ известен на Сибирской платформе из отложений верх
ней половины алданского яруса — атдабанский горизонт нижнего кембрия (Репина, 
1965). В Монголии представители этого рода встречены совместно с Hebediscus 
в отложениях нижнего кембрия. Естественно, он должен иметь этот же возраст.

Представители рода Dipharus Clark на территории Советского Союза неиз
вестны. В Китае D. spinosus Chang приурочен к нижней части сланцев Шихпай 
(Shihpai) нижнего кембрия (верхняя половина алданского яруса). В Англии вид 
D.peculiaris  Kob. и в Северной Америке род D. insperatus Clark встречены в 
зоне Olenellus, которая соответствует верхней половине алданского яруса Сибир
ской платформ^. В Монголии находки D .cla tk isр. nov. соответствуют этому уровню.

Род Pagetiellus  Lerm. на Сибирской платформе образует массовые скопления 
в верхней половине алданского яруса и переходит в синский горизонт ленского 
яруса (Лермонтова, 1951; Лазоренко, 1964; Егорова и др., 1969). В Саян о-Алтай
ской складчатой области вид P.sib iricus  Rep. приурочен к верхам камешковского 
и низам санаштыкгольского горизонтов (Репина и др., 1964). В Монголии на о-ве 
Ак-Баши вид Pagetiellus acbashiensis sp. nov. встречен в отложениях, в которых 
найден род Sajanaspis, а выше по разрезу -  Judomia. В связи с этим новый вид 
Pagetiellus acbashiensis sp. nov. принадлежит верхней половине алданского яруса.

Род Neocobboldia Rasetti представлен пятью видами: четыре ранее известные 
вида N. dentata (Lerm.) и N .par adent at a Rep. на. Сибирской платформе встречают
ся в верхах алданского и низах ленского ярусов, а виды N .a lta ica  (P o le t.) и 
N. altaeforma Rep. в Саяно-Алтайской складчатой области обнаружены в образова
ниях нижней части санаштыкгольского горизонта (Репина и др., 1964). Монголь
ский вид N.quadrata sp.hov. появляется в алданском веке и максимум развития 
имеет в ленском веке.

Все виды рода Neopagetina Pokr. описаны из отложений ленского яруса ниж
него кембрия. Сибирской платформы и Саяно-Алтайской складчатой области. Сле
довательно, можно полагать, что вновь установленные два вида N. conica sp. 
nov. и N.'subquadrat a sp. nov. в кембрийских разрезах Монголии принадлежат 
ленскому ярусу нижнего кембрия.

Р б д  Shivelicus Pokr. представлен одним видом Sk. parvus Pokr. Он известен 
в Саяно-Алтайской складчатой области в отложениях ленского яруса. В Монголии 
(о-в Ак-Баши) Shivelicus parvus Pokr. найден в толще с комплексом трилобитов 
ленского яруса, а на северо-западе (Южное Прихубсугулье) с комплексом трило
битов верхов алданского яруса нижнего кембрия.

Род Planodiscus gen. nov. встречен в едином карбонатном разрезе с видами 
рода N eopagetina Pokr., распространенными в ленском ярусе на территории Со
ветского Союза. Следовательно, этот род бесспорно относится к отложениям лен
ского яруса.

Роды Plenudiscus gen. nov. и Luvsanodiscus gen. nov. найдены в карбонат
ной толще совместно с представителями родов Elganellus Suvorova, Asiatell.a 
Repina, Bigotina Cobbold, Kijanella  Repina, которые в Саяно-Алтайской складча. 
той области известны в базаихском горизонте (Репина и др., 1964; Репина, 1966), 
а на Сибирской платформе (западный тип разреза) роды Elganellus Suvorova и 
Bigotina Cobbold встречаются в эльгянском горизонте алданского яруса нижнего 
кембрия (Суворова, 195.8, I960; Репина, 1966). Таким, образом, в Монголии трило
биты родов Plenudiscus, Luvsanodiscus gen. nov. принадлежат, алданскому ярусу 
нижнего кембрия.

Роды Egmgplia gen. nov., Tologoja  gen. nov., Mongolodiscus gen. nov.,
Pseudo dipharus gen. nov. в Южном Прихубсугулье встречаются в отложениях со
вместно с Sajanaspis Repina, Tumulina Repina, Bulaiaspis Repina, Judomia Ler
montova, Pseudoresserops Repina, (см. рис. 11). Из них первые три рода в Саяно- 
Алтайской складчатой области сосредоточены в камешковском горизонте алдан-
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ского яруса нижнего кембрия (Репина и др., 1964), а последние два рода Judomia 
и P's eudor ess crops на Сибирской платформе встречаются в атдабанском горизон
те алданского яруса нижнего кембрия (Лазаренко, 1962, 1964; Коробов, 1963; Р е
пина, 1965; Егорова и др., 1969). Это является подтверждением того, что установ
ленные роды имеют возраст алданского века раннего кембрия.

Род Limbadiscus gen. nov/ встречен на северо-западе (Южное Прихубсугулье) 
и западе (о-й Ак-Баши и горы Сэрь-Нуру, см. рис. 3, 5, 11) в комплексе трилоби
тов как алданского, так и ленского ярусов. Следовательно, представители нового 
рода имеют тот же возраст.

Род Lenadiscus Repina известен на Сибирской платформе из отложений пе
реходной свиты восточного типа разреза, отнесенных к тарынскому горизонту 
ботомского яруса (Репина, 1965). При двухъярусном делении нижнего кембрия 
(алданский, ленский) эти образования относятся к ленскому ярусу. Следовательно, 
найденный один и тот же представитель рода Lenadiscus unicus Rep. как на Си
бирской платформе, так и в Монголии позволяет датировать вмещающие его поро
ды как низы ленского яруса нижнего кембрия.

Семейство Eodiscidae представлено тремя родами: двумя ранее известными 
(Serrodiscus R. et Е. Richter и Abakolia Bognibova) и одним установленным вновь 
(Ninadiscus gen. nov.). Из них род Serrodiscus R. et Е. Richter имеет широкое 
пространственное распространение. В Саяно-Алтайской складчатой области он 
встречен в отложениях камешковского и санаштыкгольского горизонтов (Репина, 
и др., 1964; Федянина, 1975). В Туве, по материалам Н.В. Покровской (1959), Ser- 
го discus приурочен к осадкам шивеликской свиты, зоне Menneraspis — верхам' 
ленского яруса. В Северной Америке и Англии вид S.speciosus (Ford) в Атлан
тической провинции встречается в зонах Callavia и Protolenus, а в Тихоокеан
ской провинции в верхней подзоне Olenellus (Lochman, 1956). В Марокко, по дан
ным Юпе (Нирё, 1952, I960), S .c o lo i Нире имеет массовое скопление в зоне(7) 
Gentilaspis и Protolenus (агулизский подъярус, иссафенский ярус -  верхняя 
часть нижнего кембрия). В Испании, по материалам Р . и Е. Рихтер (R. and Е. Rich
ter, 1941), Лотзе и Сдзуи (Lotze, Sdzuy, 1961), S.serratus R. et E. Richter и 
5. cf. 'speciosus (Ford) встречаются вместе c Protolenus  и Strenuaeva, т.е. в от
ложениях второй половины нижнего кембрия. В Польше> в Свентокшишских го
рах, S.speciosus (Ford) встречается с комплексом трилобитов Protolenus, 
Strenuaeva, Cobboldites и других в отложениях протоленусового горизонта (Роза
нов, 1973); В Монголии (Южное Прихубсугулье, около сомона Алаг-Эрдэнэ, гора 
Уху-Тологой) S. coniformis sp. nov., находится в сообществе с Bulaiaspina,lum u - 
lina, Sajanaspis, Judomia; здесь имеются также миомерные формы (рис. 11), ука
зывающие на аналоги алданского яруса Саяно-Алтайской складчатой области и Си
бирской платформы. Следовательно, можно полагать, что новый вид Serrodiscus 
coniformis sp. nov. принадлежит алданскому веку раннего кембрия.

Род Abakolia Bognibova представлен одним и тем же видом Abakolia раиса 
Bogn. как в Саяно-Алтайской складчатой области (Западный Саян, ключ Бабаков), 
так и в Монголии (Южное Прихубсугулье, р. Харгана-1*ол). Род известен в двух 
регионах и судить о его широком или узком пространственном распространении 
еще рано. Отложения, в которых был обнаружен вид А.раиса  Bogn. (суярыкский 
горизонт), Р .Т . Богнибова и А.П. Щеглов (1971) помещают в основание среднего 
кембрия. В Монголии этот вид найден в образованиях, которые содержат комп
лекс трйлобитов верхней половины ленского яруса. Отсюда и в Западном Саяне 
по ключу Бабакову породы, содержащие А. раиса Bogn., должны относиться к 
обручевскому горизонту ленского яруса.

Новый род Ninadiscus gen. nov. известен в Северной Америке из отложений 
верхов нижнего кембрия формации Шодек (Schodack. Rasetti, 1952). В Монголии 
(Южное Прихубсугулье, р. Харгана-гол) установленный род встречается совместно 
с формами родов Abakolia Bogn., N eopagetina Pokr., Planodiscus gen. nov. в 
верхах нижнего кембрия.

Заканчивая на этом обзор фауны, можно сделать вывод: несмотря на при
сутствие новых родов и видов, возраст, изученной фауны определяется довольно 
точно — ранний кембрий, алданский и ленский века.



ОПИСАНИЕ МИОМЕРНЫХ ТРИЛОБИТОВ

Т И П  ARTHROPODA 

К Л А С С  TRILOBITA WALCH, 1771 

О Т Р Я Д  MIOMERA JAEKEL, 1909

Н А Д С Е М Е Й  С Т В О  EODISCOIDEA RAYMOND, 1913 

С Е М Е Й С Т В О  PAGET1IDAE KOBAYASHI, 1935 

Р о д  Neopagetina Pokrovskaya, I960

Pagetina: Лермонтова, 1940, с. 121; 1951, с. 27; Полетаева, 1955, с. 104-105.
Neopagetina: Покровская; 1960а, с. 56; Егорова, .1960, с. 155; Лазаренко, 1962, 

с. 37; 1964, с. 177.

Т и п о в о й  вид — Pagetina rjonsnitzkii Lermontova, 1940. Нижний кембрий, 
ленский ярус. Восточная Сибирь.

Д и а г н о з .  Глабель усеченнр-коническая, с приостренным или округленным 
передним концом, выпуклая, плоско-выпуклая. Имеется две-три.пары боковых 
борозд глабели; передняя пара борозд-может быть поперечной. Спинные борозды 
четкие, глубокие и широкие. Неподвижные щеки разнообразной ширины, 
резко приподнятые у глазных крышек. Глазные крышки маленькие, изогнутые, 
иногда прямые, обычно располагаются в задней части кранидия, реже посередине. 
Глазные валики нитевидные, длинные, иногда неясно выраженные. Передняя кра
евая борозда отчетливая или сглаженная. Передняя кайма валикообразная, рас
ширенная посередине или одинаковой ширины на всем своем участке, с насечка
ми, то.чками или гладкая. Затылочное кольцо иногда оттянуто в шип. Задняя кай
ма узкая, коленчато-изогнутая. Задняя краевая бороздам мёлкая или глубокая, 
узкая или же расширенная в боковых углах. Торакс из двух-трех сегментов. Пи- 
гидий расчленен, многосегментный. Рахис из пяти-шести колец, иногда со сре
динными бугорками, кайма сравнительно узкая. Плевральные части пигидия рас
члененные, реже гладкие. Поверхность кранидия и пигидия гладкая, реже.покры
та мелкими бугорками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр  ас т. Род Neopagetina Pokrovskaya известен 
в нижнем и среднем кембрии Якутии, Саяно-Алтайской горной области, Монголии, 
Южной Австралии.

Neopagetina conica Korobov, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1-8, 11, 14

Н а з в а н и е  вида  от conica, лат. — коническая.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/1, табл. I, фиг. 1. Нижний кембрий, ленс

кий ярус, слои с Neopagetina conica—Abakolia pauca — Menneraspis, уджигинголь- 
ская свита. Северо-запад (Южное Прихубсугулье), левый берег р. Уджигин-гол.

Д и а г н о з .  Кранидий полукруглого очертания с узкой конической глабелью, 
приостренной или очень слабо округленной спереди, расположенной ниже непо
движных щек. Затылочное кольцо с шипом (на голотипе он не сохранился). Непо
движные щеки резко приподняты от глабели к глазным крышкам, относительно 
широкие. Пигидий четко расчлененный. Рахис из пяти колец,

М а т е р и а л .  Десять кранидиев и пятнадцать пигидиев'различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий полукруглого очертания. Передний его край округлен

ный, а задний изогнут. Глабель коническая, резко суживающаяся впереди, со 
слабо округленным передним концом, опущенная относительно уровня неподвиж
ных щек и постепенно понижающаяся к переднему краю. Имеется две пары боко
вых борозд, глабели. Передняя пара борозд более четкая, поперечная, ограничи
вающая переднюю часть глабели, деля ее как бы на две лопасти (как у агностид); 
вторая пара борозд улавливается при косом освещении и большом увеличении



только у спинных борозд. Спинные борозды на всем своем протяжении глубокие 
и широкие; при слиянии впереди глабели образуют углубление. Затылочная бороз
да мелкая, но отчетливо отграничивает затылочное кольцо от глабели. Затылоч
ное кольцо немного ниже основания глабели, удлиненное посередине (шип у голо
типа не сохранился). Фронтальный лимб продолжает выпуклость неподвижных 
щек; продольная предглабельная борозда узкая. Неподвижные щеки относительно 
широкие, приподнятые, субтреугольные, возвышаются над глабелью* Максималь
ная высота щек расположена у глазных крышек, отсюда они круто опускаются к 
спинным и задней краевой бороздам и постепенно (но довольно круто) понижаются 
в передней своей части. Глазные крышки маленькие, изогнутые, отделенные от 
неподвижных щек очень узкими бороздами. Глазные валики нитевидные, слабо 
заметные, подходят к глабели почти под прямым углом, примерно у середины пе
редней лопасти.

Передняя краевая борозда узкая, мелкая, расплывчатая, слабо расширенная 
против глабели и суженная на боках. Передняя кайма валикообразная, одинако
вой ширины на всем протяжении. При большом увеличении и косом освещении на 
кайме наметаются слабые насечки (или точки). Задняя краевая борозда узкая, 
четкая. Задняя кайма узкая от глабели, в заднебоковых углах расширяется в ма
ленькие субтреугольники. Лицевые швы обычные для пагетид.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4Я51./1
абс. лэтн.

Длина кранидия........................................................  2,0 , 2,85-
Ширина кранидия у основания.............................   2,5 3,57
Длина глабели ...........................................................  1,0 1,40
Ширина глабели у основания.............................. 0,7 1,0
Ширина глабели спереди................   0,4 0,57
Ширина неподвижных щек на уровне глазных
крышек • • • ........................................................ • 0,6 0,86
Ширина передней каймы........................................... 0,2 0,27

Пигидий округло-треугольной формы. Передний его край полого изогнут, а 
задний -  круто округлен. Рахис возвышается над плевральными частями, рас
членен на пять колец, постепенно суживается к заднему концу и доходит до 
каймы. На передних: кольцах рахиса имеются бугорки (на имеющихся экземп
лярах обломанные). Четко разделяются поперечными бороздами три первых коль* 
ца, четвертое и пятое как бы сливаются и оттянуты, по-видимому, в короткий шип. 
Плевральные части выпуклые и четко расчлененные на четыре пары плевр. Крае
вая борозда неглубокая, четкая. Кайма плоская, относительно широкая на боках 
и суженная сзади. Поверхность кранидия и пигидия гладкая, за исключением пе
редней каймы, где намечаются слабые насечки (или точки).

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/5
абс. оти.

Длина пигидия.................................... .............  ЬЗ 2,60
Ширина пигидия спереди • • • • . . < .................  1.7 3,40
Длина рахиса................., .................. . . . . . .  1.0 2,00
Ширина рахиса спереди.................... .................  0,5 1,00
Ширина рахиса сзади ....................... ............. ... 0,3 0,60

И з м е н ч и в о с т ь .  Слабое отличие между экземплярами выражается в боль
шей или меньшей выпуклости неподвижных щек и их ширине, приострении или 
слабом округлении глабели спереди (табл. I ,  фиг. 7), углублении продольной 
предглабельной борозды, на одних экземплярах она четкая и широкая, на других — 
нитевидная и еле заметная. Передняя кайма гладкая или со слабыми насечками, 
плоская или приподнятая. Очертания кранидия меняются от широко округленной 
формы (табл. I, фиг. 1) до круто округленной (табл. I, фиг. *4) и слабо спрямлен
ной на средней части кранидия (табл. I ,  фиг. 2). У пигидия задний конец рахиса 
ровный (табл. I, фиг. 5, 6) или приподнят вверх (табл. I, фиг. 9, 9а).



С р а в н е н и е .  По рбщему строению кранидий вида Neopagetina conica sp. nov. 
близок N. primaeva (Lerm.) (Лермонтова, 1951, стр. 30, табл. 3, фиг; 5, а - е ) ,  но 
отличается от него округленно-спрямленным передним краем, более узкими пе
редним концом глабели и передней каймой, широкими спинными бороздами и опу
щенным ниже основания глабели затылочным кольцом. Рахис пигидия у N. conica 
sp. nov. -постепенно понижается, доходит до каймы и округлен, в то время как- 
у N. primaeva задний конец рахиса приостренный, круто понижается и не доходит 
до каймы.

Опиоанный вид также близок к N. orbiculata Laz. (Лазаренко, 1962, с. 38, 
табл. I, фиг. 1 -6 ), но отличается от него более вздутыми неподвижными щеками, 
плоской передней каймой и менее явственными насечками на ней, узкими спинны
ми бороздами и узкой передней краевой бороздой. Пигидий у N. conica sp. nov. 
расчленен более четко, задний конец рахиса тупой, а у N. orbiculata Laz. задний 
конец рахиса закругленно-приостренный.

Установленный вид Neopagetina conia sp. nov. по своим внешним признакам 
напоминает Neopagetina shishkini Jegorova (Егорова, 1972, с. 61, табл. I, фиг. 1 — 
3), но отличается от него менее выпуклой глабелыо, менее вогнутым фронтал*>- 
ным лимбом, слабой поперечной бороздой, разделяющей глабель на две части ко
ротким и тонким шипом на затылочном кольце; пигидий менее выпуклый, на коль
цах рахиса бугорки. У N. shishkini Jegor. глабель разделена глубокой поперечной 
бороздой на две шишковидные половинки с маленькой передней и большой задней; 
фронтальный лимб резко вогнут; на затылочном кольце мощный, длинный шип; 
пигидий более выпуклый, бугорки на кольцах рахиса отсутствуют.

От других видов рода Neopagetina описанный вид резко отличается, по очерта
нию кранидия, степенью выпуклости глабели, выпуклости неподвижных щек, шири
ной и глубиной спинных борозд.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье), левый берег р. Уджигин-гол, 2,5-3 км от шоссе Хатгал-Мурэн. Ленский 
ярус, слои с .Neopagetina conica -  Abakolia раиса -  Mennera&pis, уджигингольская 
свита, уджигинский горизонт.

N eopagetina subquadrata Korobov, sp. nov.

Табл. I, фиг. 9, 10, 12

Н а з в а н и е  вид а от subquadrata, лат. — почти квадратная.
Г о л о  тип -  кранидий, экз. 4251,/ 9,. табл. I ,  фиг. 10. Нижний кембрий, лен

ский ярус, слои с Neopagetina conica—Abakolia раиса — Menneraspis, уджигинголь
ская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, р. Харгана-гол).

Д и а г н о з .  Кранидий субквадратный, выпуклый, широкий. Глабель суживает
ся к переднему краю, притупленная, с двумя очень слабо выраженными парами 
боковых борозд. Затылочное кольцо без шипа. Неподвижные щеки приподняты, 
широкие, впереди глабели не соединяются. Глазные крыШки маленькие, понижены 
относительно уровня неподвижных щек. Глазные валики слабо заметные. Перед
няя кайма слегка расширенная. Пигидий выпуклый, рахис слабо расчленен, плев
ральные части гладкие.

М а т е р и а л .  Пять кранидиев и четыре пигидия хорошей и удовлетворительной 
сохранности. v

О п и с а н и е .  Кранидий выпуклый, широкий в основании, немного суживается 
вперед, с полого округленным передним краем; ширина кранидия у основания пре
вышает егр длину. Глабель субцилиндрическая, широкая, приподнятая; наивысшая 
ее точка расположена в задней ее части. К переднему концу глабель понижается 
и немного суживается. Две пары боковых борозд глабели выражены очень слабо 
и заметны при большом увеличении в виде вмятин у спинных борозд. Спинные 
борозды широкие, глубокие у основания, впереди становятся мельче. Затылочная 
борозда слабо выражена. Затылочное кольцо оттянуто в маленький шипик (он хо
рошо виден на других экземплярах). Фронтальный лимб продолжает с понижением 
неподвижные щеки. Они широкие, приподнятые, расположены ближе к основанию 
кранидия. Отсюда щеки круто спадают к задней краевой борозде, положе к спин



ным бороздам и постепенно понижаются вперед, сливаясь с фронтальным лимбом. 
Глазные крышки маленькие, изогнутые, лежат ниже плоскости неподвижных щек 
и отделяются от них слабыми бороздами. Глазные валики слабо выражены. Пе
редняя краевая борозда четкая, сравнительно широкая, посередине соединяется 
с предглабельной бороздой. Передняя кайма валикообразная, слегка приподнятая 
вверх и немного расширенная посередине, без насечек. Задняя краевая борозда 
четкая^ мелкая. Задняя кайма узкая, четкая, оттянутая в субтреугольные площад
ки и отклоняется вперед. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/10
абс. отн.

Длина кранидия............................................................ 1,5 3,00
Ширина кранидия у основания.............................. 1,7 3,40
Ширина кранидия спереди...................................   1,5 3,(10
Длина глабели ........................................................  0,8 1,60
Ширина глабели у основания.................................  0,5 1,00
Ширина глабели спереди.......................................  0,4 0,80
Ширина неподвижных щек на уровне глазных
крышек...................   0,5 1,00
Ширина передней каймы................................   0,2 0,40

Пигидий вместе с причлененным к нему туловищным сегментом полукруглый, 
выпуклый, с округленным задним и спрямленным передним краями. Рахис воз- ч 
вышается над плевральными частями, расчленен на шесть колец, постепенно су
живается назад, немного не доходит до каймы. Плевральные части выпуклые, не- 
расчлененные. Краевая бброзда мелкая. Кайма плоская, относительно широкая. 
Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экэ.. 4251/12
абс. отн.

Длина пигидия .................................... ................. 0,8 3,33
Ширина пигидия спереди................... ................  U 5,00
Длина рахиса.................................... . . . . . .  0,7 2,90
Ширина рахиса спереди.................... . .............. 0,24 1,00
Ширина рахиса сзади . .................... . . . . . . .  0,17 0,70

Ср авне ние . '  Кранидий Neopagetina subquadrata sp. nov. отличается от всех 
ранее известных видов данного рода субцилиндрической почти нерасчлененной 
глабелью (если не учитывать двух вмятин около спинных борозд), широкой пред
глабельной бброздой, относительно широкой передней краевой бороздой, расши
ренной посередине и лишенной насечек передней каймой. Плевральные части пи
гидия не расчлененные.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Южное Прихубсугулье, р. Харгана-гол. 
Ленский ярус, слои с Neopagetina conica -  Abakolia раиса -  Afenneraspis,уджи- 
гингольская свита, уджигинский горизонт.

Р о д Margodijscus Korobov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от mat go, лат. — край.
Д и а г н о з .  Кранидий субквадратный, прямоугольный или трапециевидный, вы

пуклый, с полого и круто округленным передним краем. Глабель суживается впе
ред или цилиндрическая, две-три пары боковых борозд. Спинные борозды различ
ной ширины и глубины. Затылочное кольцо оттянуто назад, с шипом Или без него. 
Фронтальный лимб разной длины, с ямочкой против середины. Неподвижные щеки 
различной ширины и выпуклости. Глазное крышки маленькие, параллельные спин
ным бороздам, или изогнутые, расположены ближе к передней или задней части 
кранидия. Глазные валики длиннее глазных крышек, нитевидные. Передняя крае
вая борозда узкая. Передняя кайма лентовидная, валикообразная, равномерной 
ширины или расширенная посередине. Пигидий. выпуклый, с округленным задним 
краем. Рахис различной ширины, суживается к заднему концу, из пяти-шести ко-



лоц. Плевральное поле гладкое или со слабыми бороздками. Кайма валикообраз-' 
пая или плоская, варьирует по ширине, с шипиками или без них.

Т и п о в о й  вид — Margodiscus rackovskii gen. -et sp. nov. Нижний кембрий, ал- 
данский ярус. Северо-Западная Монголия (Южное Прихубсугулье).

С р а в н е н и е .  Установленный род имеет сходство с родом Hebediscus White- 
house, но отличается от него присутствием передней каймы (основной признак), 
расчленением глабели одной-тремя боковыми бороздами; глазные крышки нахо
дятся впереди или сзади середины длины кр“анидия. У рода Hebediscus 
Whithouse передняя кайма отсутствует, глабель не расчлененная, глазные крышки 
находятся посередине длины кранидия.

Другим наиболее близким к вновь устанавливаемому роду является род Hebe- 
discina Rasetti. Однако от последнего он отличается общими очертаниями крани
дия, узкой, четкой передней каймой, более суживающейся вперед и расчлененной 
глабелью. У рода Hebediscina Rasetti (Rasetti, 1952) передняя кайма широкая и 
менее четкая, глабель субцилиндрическая, не расчлененная.

От остальйых родов семейства Pagetiidae выделенный род отличается настоль
ко четко, что спутать их с ним нельзя.

С о с т а в  рода .  К установленному роду отнесены семь новых видов, описан
ных из нижнего кембрия Северо-Западной Монголии: Margodiscus rackovskii Koro
bov, sp. nov.; Margodiscus rotundus Korobov, sp. nov.;- Margodiscus porrectus Koro
bov, sp. nov.;- Margodiscus minutus Korobov, sp. nov.; Margodiscus convexus Korobov, 
sp. nov.; Margodiscus planus Korobov, sp. nov.; Margodiscus blagonravovi Korobov, 
sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з  р а с  т. Монголия (северо-запад — Южное Прихуб
сугулье; запад — о-в Ак-Баши и горы Сэрь-Нуру).

Margodiscus rackovskii Korobov, sp. nov.

Табл. II, фиг. 1-7

Вид н а з в а н  в честь исследователя Монголии И .П. Рачковского.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/18, табл. II, фиг. 1. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodiscus raCkovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, левый берег 
р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з .  Кранидий трапециевидный, с округленным передним краем. Гла
бель суживается к переднему краю, округленная впереди, с двумя парами слабых 
боковых борозд. Фронтальный лимб короткий. Неподвижные щеки узкие. Пигидий 
полукруглый, рахис из пяти колец, резко суживается назад, немного не доходит 
до каймы.

М а т е р и а л .  Восемь кранидиев и более десяти пигидиев различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий трапециевидный, слабовыпуклый, передний край округа 

ленный, а задний — коленчато-изогнутый. Глабель выпуклая, резко приподнятая 
над неподвижными щеками, слабо суживается и относительно круто понижается к 
переднему краю. Передний конец ее округлен. Две пары боковых борозд, они сла
бо заметны у спинных борозд. Спинные борозды мелкие, узкие с едва заметным 
пережимом посередине глабели. Затылочная борозда мелкая, узкая, одинаковой 
ширины и глубины на Ьсем протяжении. Затылочное кольцо короткое, удлиненное 
посередине, без шипа и бугорка. Фронтальный лимб относительно короткий, плос
кий, слегка опущен ниже переднего конца глабели. Неподвижные щеки плоско-вы
пуклые, располагаются ниже уровня глабели, относительно узкие. Глазные крышки 
почти равны по длине,ширине неподвижных щек, располагаются ниже поверх
ности последних и отделены от них тонкой бороздкой. Глазные валики очень слабо 
просвечиваются при большом увеличении и направлены под небольшим углом к 
передней части глабели. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кай
ма валикообразная, узкая на всем своем протяжении. Задняя краевая борозда уз
кая, мелкая, огибает неподвижные щеки и отклоняется вперед. Задняя кайма в 
виде субтреугольника, ограниченного краевой бороздкой. Передние ветви лицевых



швов короткие, расходящиеся, задние ветви короткие, косые. Поверхность крани- 
дия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. № 4251/18 :
абс. отн.

Длина кранидия • .................................................. 2,0 4,00
Ширина кранидия у основания.......................... . 2,3 4,60
Ширина кранидия спереди.................................... 1,8 3,60
Длина глабели ..................................................... . 1,0 2,00
Ширина глабели у основания . . . . * ............. 0,5 1,00
Ширина глабели спереди .................................... 0.4 0,80
Длина затылочного кольца................................. 0,4 0,80
Ширина неподвижных щ ек ....................... ... . . « 0.4 0,80
Длина фронтального ли м ба ................ • • * • • • 0.4 0,80
Ширина передней каймы.................................... . 0,2 0,40

Пигидий субполукруглый, умеренно выпуклый, ширина его превышает длину.
Передний край изогнут, а задний округленный. Рахис приподнят над плевральны
ми частями, резко суживается назад, но немного не доходит до каймы, 
расчленен на пять колец. Первые три кольца обособляются ясно и на первых двух 
имеются маленькие бугорочки, разделение двух последних кол.ец слабо заметное. 
Следует заметить, что пятое кольцо вытянутое с округленно-приостренным кон
цом. Спинные борозды мелкие, узкие, четкие. Плевральные части пигидия широ
кие, нерасчлененные. Краевая борозда узкая, мелкая. Поверхность пигидия1 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм

Длина пигидия.............
Ширина пигидия спереди
Длина рахиса.................
Ширина рахиса спереди •
Ширина рахиса сзади . .

И з м е н ч и в о с т ь .  Слабые отличия между экземплярами выражаются в окон
чании переднего- конца глабели. На одних экземплярах она округленно-притуплен
ная, на других слабо приостренная. Боковые борозды глабели у одних форм более 
четкие, а у других они очень слабо проступают около спинных борозд и улавлива
ются лишь при большом увеличении. Изменяется длина лимба. Спинные борозды 
мелкие или глубокие. Ширина неподвижных щек также варьирует. Расчленение 
рахиса четкое или слабо заметное.

С р а в н е н и е  данного вида будет произведено при описании последующих ви
дов этого род.а.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье), левый берег р. Эгыйн-гол, западный склон горы Уху-Тологбй. Алдан
ский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodiscus rackovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита, миросский горизонт, запад Монголии (горы Сэрь-Нуру). Ал
данский ярус, слои с Egyngolia bella -  Sajanaspis modesta, бургасутайская 
свита.

Экз. 4251/22 
абс. отн.* 
2,0 2,85

. 2,8 4,00
1,6 2,30
0,7 1,00
0,3 0,43

Margodiscus rotundus Korobov, sp. nov.

Табл. И, фиг. 8-12

Н а з в а н и е  вида  от rotundus, лат. — округлый.
Г о л о тип -  кранидий, экз. 4251/26, табл. II, фиг. 9. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, левый бе
рег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з .  Кранидий почти прямоугольный, плоско-выпуклый, ширина превы-



шает длину. Глабель плоско-выпуклая, суживается вперед и полого округляется, 
с тремя парами слабых боковых борозд. Фронтальный лимб короткий. Неподвиж
ные щеки широкие, располагаются ниже уровня глабели. Глазные крышки распо- 
ложены'примерно посередине кранидия. Передняя краевая борозда широкая. Пе
редняя кайма узкая. Пигидий выпуклый, ширина превышает длину, рахис припод
нят, с шестью кольцами, суживается к заднему концу, немного не доходит до 
каймы; кайма широкая. На плевральных частях намечается слабое расчле
нение.

М а т е р и а л .  Пять кранидиев и шесть пигидиев различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий субпрямоугольный, плоско-выпуклый. Передний край 

кранидия широко округленный, а задний край коленчато изогнутый, ширина пре
вышает длину. Глабель плоско-выпуклая, слабо приподнятая над плоскостью не
подвижных щек, суживается к переднему краю; передний конец глабели полого 
округленный. Три пары боковых борозд. Они короткие, располагаются на боках 
глабели около спи иных борозд и видны цри большом увеличении. Передняя пара 
борозд прямая; две задние пары немного наклонены назад. Спинные борозды ши
рокие, глубокие, впереди глабели при слиянии образуют небольшое углубление. 
Затылочная борозда мелкая, узкая. Затылочное кольцо короткое, вытянутое по
середине, без шипа и бугорка. Фронтальный лимб короткий, плоский, четко отгра
ничивается глазными валиками и краевой бороздой. Неподвижные щёки плоско- 
выпуклые, опущены ниже поверхности глабели, широкие; ширина их почти равна 
ширине глабели у основания. Глазные крышки прямые, расположены, примерно 
посередине кранадия, на одном уровне с плоскостью неподвижных щек и отделены от 
от них узкими бороздками, длина крышек равна ширине глабели спереди. Глазные 
валики выражены слабо, длинные, подходят к переднему концу глабели чуть ли 
не под прямым углом и незначительно изогнуты около глазных крышек. Лимб 
короткий. Передняя краевая борозда широкая на большей своей части и только 
слегка сужив!ается в боковых частях. Передняя кайма плоская, узкая на всем 
своем протяжении. Задняя краевая борозда узкая, мелкая, четкая, прямая от спин
ных борозд до заднего угла кранидия, где она делает изгиб и направлена вперед. 
Задняя кайма узкая, постепенно расширяется к боковым углам, затем коленчато- 
изгибается и отклоняется вперед. Кайма имеет форму субтреугольника с верши
ной в заднем боковом углу, в котором намечается основание шипа. Передние вет
ви лицевых швов короткие, расходящиеся; задние ветви короткие, косые. Поверх
ность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/26
абс. отн.

Длина кранидия.............................  2,4 3,00
Ширина кранидия у основания . ........................... 2,8 3,50
Длина глабели ........................................................ 1,3 1,60
Ширина глазели у основания.................... . . . . 0,8 1,00
Ширина глабели спереди .   0,6 0,75
Длина затылочного кольца.................................  0,3 0,37
Ширина неподвижных щек на уровне глазных
крышек.................................................................  0,7 0,87
Длина фронтального лимба .................................  0,3 0,37
Ширина передней краевой борозды и каймы • • 0,5 0,62

Пигидий выпуклый, ширина превышает длину, передний край изогнут, а задний 
закругленный. Рахис с шестью кольцами, приподнят над плевральными .частями, 
суживается назад, немного не доходит до краевой борозды. Сочленовное полуколь
цо узкое, четкое. Первые четыре кольца отчленены друг от друга, а.пятое и шес
тое — разделены слабой бороздкой. На первых двух кольцах имеются бугорки (они 
обломаны, заметны лишь их основания). Спинные борозды мелкие, узкие, четкие. 
Плевральные части пигидия слабо расчленены. Кайма плоская, широкая на всем 
протяжении. Краевая борозда узкая, мелкая, как бы сливается с каймой. Поверх
ность пигидия гладкая.



Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/27
абс. отн.

Длина пигидия..................................................... 2,0 3,33
Ширина пигидия спереди ................................. . 2,5 4,17
Длина рахиса............................... ......................  1,5 2,50
Ширина рахиса спереди . . .................................  0,6 1,00
Ширина рахиса сзади ..................... . . . . . .  0,4 0,66

С р а в н е н и е .  Особенности строения кранидия данного вида, отличающие его 
от других видов рода Margodiscus, выражены в основном в широких неподвижных 
щеках, плоско-выпуклой глабели с тремя парами боковых борозд, коротким фрон
тальным лимбом и широкой краевой бороздой, прямыми глазными крышками. Пи- 
гидий отличается четким расчленением рахиса и широкой каймой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад (Южное Прихубсугулье, 
левый берег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с Tologoja 
subquadrata — Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis. эгыйнгольская свита, мирос- 
ский горизонт.

Margodiscus porrectus Korobov, sp. nov.

Табл. I I ,  фиг. 13-16

Н а з в а н и е  в ид а  от porrectus, лат. — вытянутый.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/33, табл. II, фиг. 16. Нижний кембрий, а л-4 

данский ярус, слой С Tologoja subquadrata -  Margodiscus ratkovskii -  Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, левый бе
рег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з ,  кранидий субцилиндрический, передний край дугообразно округлен, 
а задний -  коленчато изогнут. Глабель приподнята над поверхностью неподвиж
ных щек, субцилиндрическая, передний конец ее крышеобразно приострен, боковых 
борозд три пары. На затылочном кольце шип. Фронтальный лимб длинный, плос
кий. Пигидий эллипсовидный, с широкими плевральными частями. Рахис из шести 
колец, суживается назад, не доходит до каймы.

М а т е р и а л .  Семь кранидиев и один пигидий удовлетворительной сохран
ности.

О п и с а н и е .  Кранидий субцилиндрический, передний край дугообразно округ
лен, задний — коленчато изогнут. Глабель субцилиндрическая, приподнятая над 
неподвижными щеками, слабо суживается вперед. Передний конец ее крышеобраз
но приострен. Наивысшая точка глабели находится вблизи основания, отсюда она 
круто понижается к переднему краю. Три пары боковых борозд короткие, мелкие, 
в виде вмятин и видны на боках глабели около спинных борозд при большом уве
личении и косом освещении. Спинные борозды мелкие, относительно широкие, 
прямые до глазных валиков, за глазными валиками они сходятся, скашивая пе
реднебоковые углы глабели и при слиянии образуют впереди глабели ямочку по
лукруглой формы. Затылочная борозда четкая на боках, посередине слабо замет
на. Затылочное кольцо короткое, оттянутое в шип. Фронтальный лимб длинный, 
плоский, слегка понижается от глабели к передней кайме. Неподвижные щеки 
узкие, плоско-выпуклые, располагаются ниже поверхности глабели. Глазные 
крышки ^маленькие, изогнутые. Глазные валики нитевидные, подходят под неболь
шим углом к глабели в передней ее части. Передняя краевая борозда узкая, сла
бо выражена. Передняя кайма сравнительно широкая, одинаковой ширины на всем 
протяжении, валикообразная, немного приподнятая над фронтальным лимбом. Зад
няя краевая борозда узкая, мелкая, прямая до заднего угла, затем изгибается 
и отклоняется вперед. Задняя кайма в виде субтреугольных долек с острой вер
шиной в заднем боковом углу. Передние ветви лицевых швов короткие, расходят
ся почти под прямым углом; задние ветви короткие, косые. Поверхность кранидия 
гладкая, за исключением лимба, на котором при большом увеличении намечаются 
точечные бугорки.



Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/33
абс. отн.

Длина кранидия . .............................   3,3 3,30
Ширина кранидия у основания.............................. 3,0 3,00
Ширина кранидия спереди против лицевых швов 3,1 3,10
Длина глабели . . . . . .......................................  1,0 1,00
Ширина глабели спереди..................................... 0,7 0,70
Длина фронтального лимба с краевой бороздой 1,3 1,30
Ширина передней каймы.......................................  0,3 0,30

Пигидий эллипсовидный, вытянутый в длину. Ширина его превышает длину, зад
ний край округлен, а передний изогнут. Рахис выпуклый, суживается назад, но 
не доходит до краевой каймы, состоит из шести колец. Сочленовное полукольцо 
узкое, отчетливое. Кольца рахиса четко отделены друг от друга на боковых участ
ках, а по осевой линии расчленение их очень слабое и заметно только при большом 
увеличении. Шестое кольцо обломано, поэтому о заднем конце рахиса трудно су
дить, но, по-видимому, он тупо округлен. Плевральные части пигидия плоско-вы
пуклые, широкие, охватывают рахис с боков и сзади, практически не расчлененные, 
но при сильном увеличении намечаются отдельные нитевидные линии. Кайма плос
кая, узкая. Поверхность пигидия гладкая, но участками намечается шерохова
тость.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/32
отн. абс.

Длина пигидия . ..................................................... 4,0 3,07
Ширина пигидия спереди.......................................  5,5 4,23
Длина рахиса................................    2,3 1,77
Ширина рахиса спереди.......................................  1,3 1,00
Ширина рахиса сзади ..............................................  1,0 0,77

С р а в н е н и е .  Margodiscus porrectus Korobov, sp. -nov. по резко вытянутому 
и дугообразно изогнутому переднему краю кранидия, крышеобразно притупленно- 
приостренному переднему концу глабели, наличию субполукруглой ямочки впереди 
глабели отличается от описанных видов рода Margodiscus. Пигидий Margodiscus 
porrectus sp. nov. резко отличается от ранее описанных пигидиев широкими 'плев
ральными. частями и рахисом, не доходящим до каймы. Некоторое сход
ство появляется с Af. convexus sp. nov. Их сравнение будет произведено при опи
сании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с 
Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis, эгыйнгольская свита, 
миросский горизонт. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Ленский ярус, слои с Lim- 
badiscus simplexus—B in o d a s p is акбашинская свита.

Margodiscus minutus Korobov, sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 3, 5-10

Н а з в а н и е  вида  от mmufus, лат. — маленький.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/41, табл. III, фиг. 5. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata—Margodiscus rackovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, правый бе
рег р. Эгыйн-гол, около сомона Алаг-Эрдэнэ).

Д и а г н о з .  Кранидий субквадратный, плоско-выпуклый, с округленным перед
ним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель субпрямоугольная, приподня
тая над неподвижными щеками, с двумя слабо выраженными бугорками по оси гла
бели. Фронтальный лимб длинный, сливается с бороздой. Неподвижные щеки поч
ти плоские, широкие. Передняя кайма плоская, узкая. Затылочное кольцо с шипом. 
Пигидий полукруглый, выпуклый, широкий, рахис из шести колец с бугорками, не 
доходит до каймы. Кайма с шипиками.



Ма т е р и а л .  Более десятка кранидиев и несколько пигидиев различной сохран
ности.

Оп и с а н и е .  Кранидий субквадратный, плоско-выпуклый, с округленным перед, 
ним краем, задний — коленчато изогнут. Глабель субпрямоугольная, приподнятая 
над неподвижными щеками. Ее наибольшая высота приближена к заднему краю, 
отсюда она понижается и незначительно суживается вперед. Передний конец гла- 
бели тупо приостренный. По оси глабели слабо заметны два маленьких бугорка. 
Две пары боковых борозд слабо намечаются в виде вмятин около спинных борозд. 
Спинные борозды узкие, мелкие, прямые, соединяются впереди глабели и образу
ют ямочку, вытянутую вперед. Затылочная борозда очень мелкая, почти сливает
ся с глабелью и только около спинных борозд немного углублена. Затылочное 
кольцо относительно длинное, слабо приподнятое и оттянутое в тонкий шип. Фрон
тальный лимб длинный, плоский, очень незначительно вогнут. Неподвижные щеки 
почти плоские, широкие, но длина превышает их ширину. Глазные крышки малень
кие, изогнутые, располагаются ближе к задней части кранидия и отделены от не
подвижных щек слабо заметными бороздками. Глазны.е валики являются продол
жением глазных крышек, они нитевидные, изгибаются и почти под прямым углом 
подходят к глабели. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма 
узкая, плоская, одинаковой ширины на всем своем протяжении. Задняя краевая 
борозда мелкая, узкая, четкая, изогнутая. Задняя кайма узкая, у заднебоковых 
углов она расширяется, коленчато изгибается и отклоняется вперед'. Передние 
ветви лицевых швов короткие, расходящиеся под углом примерно в 45°; задние 
ветви короткие, косые. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/41
абс. отн.х

Длина кранидия............. .. ................. ............... -. . 2,0 4,00
Ширина кранидия у основания . . . .......................  1,8 3,60
Ширина кранидия спереди..........................   2,2 4,40
Длина глабели .......................... . . . . . .................... 0,9 1,80
Ширина глабели у основания...............................  0,5 1,00
Ширина глабели спереди...................   0,4 0,80
Длина фронтального лимба с краевой бороздой. 0,7 1,40
Ширина передней каймы............................... ..  . .. 0,1 0,20
Длина затылочного кольца.......................... 0,3 0,60

Пигидий полукруглый, выпуклый, широкий; его ширина превышает длину, зад- ' 
ний край относительно круто округлен, а передний почти прямой. Рахис длинный, 
широкий, суживается назад, немного не доходит до краевой каймы, четко расчле- ' 
нен на шесть колец, на которых имеются бугорки. На последнем кольце бугорок 
очень маленький, плохо заметный и при первом взгляде, кажется, отсутствует. 
Сочленовное полукольцо узкое. Плевральные части пигидия приподнятые, сравни
тельно круто понижаются к краевой борозде; намечается слабое их расчленение, 
по-бидимому, на пять плевер. Краевая борозда мелкая, широкая, почти сливается 
с каймой. Кайма плоская, узкая, одинаковой ширины на всем участке, очень ела*' 
бо отделяется от борозды, с маленькими шипиками по внешнему краю. Поверхность 
пигидия гладкая.

Р а з м е р  ы, мм

Длина пигидия . . . . . .
Ширина пигидия спереди 
Длина рахиса . . . . . . .
Ширина рахиса спереди . 
Ширина рахиса сзади . .

Экз. 4251/43
абс. отн.
2,5 2,77
3,2 3,55
2,2 2,44
0,9 1,00
0,5 0,55

Ср авн ени е. Кранидий Margodiscus minutus sp. tiov. отличается от описан- ' 
ных видов данного рода субпрямоугольной глабелью с двумя маленькими бугорка
ми по оси, присутствием тонкого шипа на затылочном кольце, изогнутыми глазны



ми крышками, вогнутым фронтальным лимбом, сглаженной передней каймой, бо- 
лее выпуклым пигидием с массивным рахисом и плоской каймой с шипиками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад (Южное Прихубсугулье). Ал
данский ярус, слои с Dipharus clarki -  Margodiscus planus -  Bulaiaspis и Tologoja  
> subquadrat a -  Margodiscus rackovskii — Sajanaspis, эгыйнгольская свита, харган- 
ский и миросский горизонты. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Алданский ярус, слои 
с Tologaja'subquadrata-Sajanaspis modesta, акбашинская свита

Margodiscus convexus Korobov, 5р; nov.

Табл. Ill, фиг. 11-14; табл. IV, фиг. 1—3

Н а з в а н и е  вида  от convexus, лат. — выпуклый.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз, 4251/50, табл. III,. фиг. 14. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja'subquadrqta-Margodiscus raCkovskii—Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад (Южное Прихубсугулье, левый берег р. Эгыйн- ‘ 
гол, гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з .  Кранидии субквадратный выпуклый, с широко округленным перед
ним краем и изогнутым задним. Глабель субцилиндрическая, выпуклая, с двумя 
парами слабо выраженных боковых борозд. Фронтальный лимб длинный, вогнутый. 
Неподвижные щеки почти плоские, широкие. Передняя кайма валикообразная. Зги 
тылочное кольцо с шипом. Пигидий выпуклый, рахис состоит из шести колец, по
степенно суживается назад. Плевральные части слабо сегментированы. Краевая 
борозда мелкая, узкая. Кайма широкая без шипов.

Ма т е р и а л .  Десять кранидиев и восемь пигидиев различной Сохранности.
Оп и с а н и е .  Кранидий субквадратный, выпуклый с широко округленным перед

ним краем. Глабель субцилиндрическая, незначительно суживается впереди, пе
редний конец ее тупо округлен, выпуклая, возвышается над неподвижными щека
ми и в профиль имеет форму асимметричной дуги с наивысшей точкой примерно 
посередине. Отсюда к переднему концу она понижается круто и более полого к 
затылочному кольцу. Две пары боковых борозд, очень слабо выражены в виде 
мелких вмятик около спинных борозд. Спинные борозды узкие, мелкие, прямые, 
соединяются впереди глабеЛи и образуют маленькую мелкую ямочку. Затылочная 
борозда мелкая, узкая, углубленная около спинных борозд. Затылочное кольцо от
носительно длинное, плоское, оттянутое в небольшой шип. Фронтальный лимб длин
ный, плоский, очень незначительно наклонен к кайме. Неподвижные щеки почти 
плоские, широкие, длина превышает их ширину, они очень слабо приподнимаются 
к глазным крышкам. Глазные крышки маленькие, изогнутые, узкие, располагают- 

* ся ближе к заднему краю кранидия-. Глазные валики продолжают глазные крышки, 
они длинные, нитевидные, изгибаются и подходят к глабели почти под прямым уг
лом. Передняя краевая борозда мелкая, слабо заметная. Передняя кайма валикооб
разная, приподнятая, относительно широкая, одинаковой ширины на всем протяже
нии. Задняя краевая борозда узкая, мелкая. Задняя кайма не сохранилась, но, по- 
видимому, она такая же, как и у всех пагетидных форм. Передние ветви лицевых 
швов короткие, расходятся почти под прямым углом. Поверхность кранидия глад
кая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/ 50
абс. отн.

Длина кранидия............................... ..  . ................  2,8 3;50
Ширина кранидия у основания ............................    2,4 3,00
Ширина кранидия спереди ......................^ .............. 3,0 3,75
Длина гла б ели ........................................................  1,4 1,75
Ширина глабели у основания.......................... .. .. 0,8 1,00
Ширина глабели спереди ........................................  0,7 0,87
Длина фронтального лимба с бороздой . ............  0,8 1,00'
Ширина каймы .........................................................  0,2 0,25
Длина затылочного кольца..............................   0,4 0,50



Иигидий плоско-выпуклый, субполукруглый, задний его край широко округлен-! 
ный, а передний коленчато изогнутый. Рахис возвышается над боками, состоит 
из шести колец, резко суживается назад, но не доходит до каймы. На пе
редних двух кольцах просвечиваются маленькие бугорки. Плевральные части пиги- 
дия приподнятые, относительно круто спускаются от рахиса к краевой борозде. 
При большом увеличении заметно их слабое расчленение. Краевая борозда мел
кая, узкая. Кайма широкая, плоская, немного приподнята вверх. Поверхность пи- 
гидия гладкая.

Р аз м ер ы, мм Экз. 4251,/40
абс. отн..

Длина пигидия.......... ......................... ..................  3,0 2,73
Ширина пигидия . . . • . , ....................... ................... 3,5 3,20
Длина рахиса . ..................................... ------------ . 2,0 1,81
Ширина рахиса спереди............. .. . . . ................  1,1 1,00
Ширина рахиса сзади . . . ................... .................  0,6 0,54

И з м е н ч и в о с т ь .  Пигидии у одних экземпляров более выпуклые, более четко 
расчленены рахис и плевры; плевральные части круче спускаются к краевой кайме. 
У других экземпляров эти признаки выражены немного слабее.

Ср а в н е н и е .  По общему очертанию кранидия, хвостового щита Margodiscus 
convem s sp. nov. напоминает Margodvscus porrectus sp. nov., но отличается от 
него более пологим закруглением переднего края кранидия; глабелью с двум# па
рами боковых борозд, с тупо округленным передним краем; узкими спицными бо
роздами; более коротким затылочным кольцом. У М. porrectus sp. nov. передний 
край кранидия закруглен более круто, глабель с тремя парами боковых борозд, с 
крышеобразно приостренным передним краем, широкие спинные борозды, более 
длинное затылочное кольцо. Пигидий у М. convexus sp. nov. субполукруглый, бо
лее выпуклый, плевральные части слабо расчлененные. Кайма широкая. У М .рог• 
rectus sp. nov. пигидий эллипсовидный, менее, выпуклый, плевральные части не 
расчлененные, более плоские, кайма узкая.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р  аст .  Северо-запад Монголии (Южное Прихубсу- 
гулье). Алданский ярус, слои с Luvsanodvscus gammatws—Plenudvscus crassus-E l• 
gemellus (верхи) и Tologoja'subquadrata—Margodvscus rackovskii—Sajanaspvs, эгыйн- 
гольская свита, барунский и миросский горизонты. Запад (о*в Ак-Баши). Алдан
ский ярус, слои с ;Tologojasubquadrata—Sajanaspvs modesta, акбашинская свита.

Margodvscus planus Korobov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 15-18.

Н а з в а н и е  в и д а  от planus, лат. — полный.
Г о л о т и п — кранидий, экз, 4251/151, табл. IX, фиг. 15. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Dipharus clarki — Margodvscus planus—Buiaiaspi's, эгыйнголь- 
ская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Кранизий субквадратный, с округленным передним и почти прямым 
задним краем. Глабель выпуклая, суживается вперед, притупленная, боковые бо
розды слабо намечаются — их три пары. Неподвижные щёки широкие. Глазные 
крышки изогнутые; глазные валики четкие. Передняя кайма слабо утолщенная. За
тылочное кольцо с маленьким шипом.

Пигидий выпуклый, округлен, ширина превышает его длину. Рахис широкий, су
живается к. задней части, из пяти колец. На кайме по бокам видны по две пары 
маленьких шипиков.

Ма т е р и а л .  Больше десяти кранидиев и пигидиев хорошей и удовлетворитель
ной сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, суб квадратный, с широко округленным 
передним краем и почти, прямым задним. Глабель выпуклая, суживается и пони
жается к переднему притупленному краю. Четкого расчленения глабели не наблю
дается, но при большом увеличении на боках, около спинных борозд, очень слабо



проступают три пары боковых вмятин. Спинные борозды четкие, относительно 
глубокие, узкие, сливаются впереди глабели, образуя маленькую ямочку. Затылоч
ная борозда выражена очень слабо. Затылочное кольцо оттянуто в маленький ши- 
пик. Фронтальный лимб вогнут, сравнительно длинный. Неподвижные щеки плоско- 
выпуклые, расходящиеся, субквадратные, расположены ниже поверхности глабели. 
Глазные, крышки маленькие, изогнутые, отчленены от неподвижных щек узеньки
ми, мелкими бороздками. Глазные валики четкие, длинные, изгибаются и подхог 
дят к глабели под прямым углом. Передняя краевая борозда мелкая, узкая, слабо 
заметна. Передняя кайма плоская, одинаково утолщенная на всем своем протяже
нии. Задняя краевая борозда узкая, мелкая, немного расширена в боковых углах 
и изогнута. Задняя кайма узкая, коленчато изогнута и отклоняется вперед. Перед
ние и задние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся. Поверхность кранидия 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251./151
абс. отн.

Длина кранидия....................................................... 1,8 3,0*0
Ширина кранидия у основания............................... 1,8 3,00
Ширина кранидия спереди..................  2,0 3,30
Длина г л а б е л и ......................  1,6 2,66
Ширина глаб*ели у основания...............................  0,6 1,00
Ширина глабели спереди.......................................  0,4 0,66

Пигидий выпуклый, округленный, ширина превышает его длину. Рахис широкий, 
суживается назад, не доходит до каймы, состоит из пяти колец. Переднее 
кольцо четкое, второе менее четко выражено, а три последних кольца почти сли
ваются воедино. Спинные борозды мелкие, узкие, четкие впереди, постепенно вы- 
полаживаются и в конце рахиса слабо проступают. Плевральные части пигидия 
расчленены едва заметными бороздами. Краевая борозда мелкая, узкая. Кайма 
узкая, плоская, на боках имеет по две пары маленьких! шипов. Поверхность пиги
дия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/152
абс. отн.

Длина пигидия........................................................  1,8 1,80
Ширина пигидия спереди....................   3,0 3,00
Длина рахиса ........................................................... 1,6 1,60
Ширина рахиса спереди ..........................................  1,0 1,00
Ширина рахиса в задней части ............................. 0,4 0,40

С р а в н е н и е .  Некоторые морфологические особенности сближают описанный 
вид с Margodvscus minutus sp. nov., но он отличается от последнего более при
тупленной передней частью глабели, суб квадратны ми неподвижными щ-еками, от- 
сутствием маленьких бугорков на поверхности глабели. Рахис пигидия Margodis- 
cus planus sp. nov. имеет пять слабо выраженных колец без бугорков, а на кай
ме на боках по две пары шипиков. От других видов рода Margodvscus выделенный 
вид резко отличается совокупностью ряда признаков, указанных в его ди
агнозе.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр аст .  Северо-запад (Южное Прихубсугулье). 
Алдцнский ярус, слои с Dipharus с larki-Margodvscus planus-Bulaiaspvs, эгыйн- 
гольская свита, харганский горизонт.

Margodvscus blagonravovi Korobov, sp. nov.

Табл. I, фиг. 13-17

Вид н а з в а н  в честь исследователя Монголии В.А.Благонравова.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/17, табл. I, фиг. 17. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Dipharus clarki—Margodvscus planus—Bulaiaspvs, эгыйнголь- 
ская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).



Д и а г н о з .  Кранидий субпрямоугольный, выпуклый, с полого округленным пе
редним краем. Глабель суживается вперед, выпуклая, гладкая. Затылочное кольцо 
оттянуто в шип. Фронтальный лимб длинный, вогнутый. Неподвижные щеки взду
тые. Пигйдий выпуклый, рахис из пяти колец, плевральное поле слабо расчленен
ное, кайма с шипиками.

М ат е ри  ал. Десять кранидиев и пятнадцать пигидиев хорошей и удовлетвори
тельной сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий выпуклый, субпрямоугольный, с полого закругленным 
передним краем, ширина немного превышает его длину. Глабель суживается к пе
реднему краю, выпуклая, передний край округло приостренный, боковые борозды 
посередине отсутствуют, по бокам видны слабые вмятины. Спинные борозды ши
рокие, глубокие, прямые, впереди глабели образуют маленькую ямку. Затылочная 
борозда углубленная у спинных борозд, а посередине мелкая. Затылочное кольцо 
оттянуто в маленький шипик. Фронтальный лимб длинный, вогнутый, 
сливается с краевой бороздой, к боковым участкам укорачивается. Непо
движные щеки резко приподнятые в задней части; отсюда они круто 
спускаются к задней краевой борозде и спинным бороздам и полого 
наклонены вперед. Глазные крышки маленькие, слабо отчленяются от непо
движных щек. Глазные валики слабо улавливаются при большом увеличении и ко
сом Освещении. Передняя кайма цлоско-выпуклая, узкая, одинаковой ширины на 
всем протяжении, приподнятая вверх. Задняя краевая борозда Четкая, широкая. 
Задняя - кайма четкая, плоско-выпуклая, в заднебоковых углах, изгибается 
и отклоняется вперед. Лицевые швы короткие, расходящиеся. Поверхность крани- 
дия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/17
абс. отн.

Длина кранидия....................................................... 1,6 3,20
Ширина кранидия у основания............................... 1,7 3,40
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых швов 1.8 3,60
Длина глабели ........................................................ 1.8 3,60
Ширина глабели у основания ................................. 0,5 1,00
Ширина глабели спереди....................................... 0,4 0,80

Пигидий выпуклый, полукруглый, с закругленным задним краем и почти пря
мым* передним. Рахис резко выпуклый в передней* части, назад суживается и пони
жается, не доходит до каймы, состоит из пяти колец, на трех передних 
кольцах имеются бугорки. Плевральные части слабо расчленяются на плевры. Крае
вая борозда мелкая, узкая. Кайма узкая, плоская, с маленькими шипиками по 
краю. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/14
абс. отн.

Длина пигидия............. ....................... • ................ 1.2 2,40
Ширина пигидия спереди . . . . . . . . . ................  1.8 3,60
Длина рахиса....................................... .................  0,8 1,60
Ширина рахиса спереди ........................ ................  0,5 1,00
Ширина рахиса сзади . .. ..................... .............  0,2 0,40

С р а в н е н и е .  Описанный вид по своим морфологическим признакам четко от
личается от видов родаMargodiscus, здесь описанных. Наиболее близким к нему 
является Margodiscus planus sp. nov., от которого он отличается 
прежде всего более четкой передней каймой, более выпуклыми неподвижными ще
ками, широкими спинными бороздами, нечеткими, глазными валиками. Пигидий у 
Margodiscus blagonravovi sp. nov. меньшего размера, рахис хорошо очерчен спин
ными бороздами, на кольцах видны бугорки, на кайме располагаются маленькие 
шипики. У Margodiscus planus sp. nov. пигидий большего размера, рахис очерчен 
менее четко спинными бороздами, бугорки на кольцах отсутствуют, на кайме при
сутствуют только по два шипика с каждой стороны.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии-(Южное Прихуб- 
сугулье). Алданский ярус, слои с Dipharus clarki—Margodi'scus planus -  Bui ai as pis 
и lologojasubquadrata  -  Margodvscus rackovskii—Sajanspis, эгыйнгольская свита, * 
харга^ский. и миросский горизонты.

Р о д  Planodvscus Korobov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от planus, л а т . -  плоский.
Д и а г н о з .  Кранидий субцилиндрический, с широко округленным передним краем. 

Глабель выпуклая, суживается вперед, нерасчлененная. Передний край ее полого 
закруглен. Затылочная борозда и затылочное кольцо очень слабо выражены, по
следнее с шипом. Спинные борозды относительно широкие, глубокие. Передняя 
краевая борозда и передняя кайма отсутствуют. Фронтальный лимб длинный, гра
нулирован. Неподвижные щеки сравнительно узкие, расположены ниже уровня гла- 
бели. Глазные крышки маленькие, приближены к заднему краю кранидия. Глазные 
валики нитевидные, нечеткие. Передние ветви лицевых швов длинные, расходящие
ся. Пигидий выпуклый, полукруглый. Рахис состоит из шести колец, на каждом 
имеется бугорок. Кайма широкая. Краевая борозда отсутствует. Плевральные 
части приподнятые, со слабым расчленением.

Т и п о в о й  в и д — Planodvscus patulus gen. et sp. nov. Нижний кембрий, лен
ский ярус. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Ср а в н е н и е .  По общему типу кранидия, нерасчлененной глабели, длинному 
и плоскому фронтальному лимбу, отсутствию передней каймы, гранулированной 
поверхности лимба, по резко выпуклому пигидию, широкой кайме данный род чет
ко отличается от всех родов семейства Pagetiidae. Некоторое сходство прояв
ляется с Margodvscus gen. nov., но отличается от него резко выпуклой нерасчле
ненной глабелью, длинным, плоским фронтальным лимбом, узкими, неподвижными 
щеками, отсутствием передней каймы. Установленный род напоминает Hebedvs- 
cus Whitehouse, но отличается наличием более длинного, плоского фронтального 
лимба, более выпуклой глабелью, широкими спинными бороздами, наличием шипа 
на затылочном кольце.

Объем рода состоит из одного вида, описанного ниже.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и В о з р а с т .  Монголия (Южное Прихубсугулье). Ниж

ний кембрий, ленский ярус, уджигингольская свита.

Planodvscus patulus Korobov, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 4, 5

Н а з в а н и е  вида  от patulus, лат. — широкий.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз, 4251/54, табл. IV, фиг. 4. Нижний кембрий, лен

ский ярус, слои с Neopagetina conica -  Abakolia раиса -  Menneraspvs, уджигин
гольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, левый берег 
р. Уджигин-гол).

Д и а г н о з  вида совпадает с диагйозом рода.
М ат ери ал. Три кранидия удовлетворительной и два пигидия хорошей сохран

ности.
Оп и с а н и е .  Кранидий субцилиндрический, с широко округленными передним 

краем и, видимо, изогнутым задним. Глабель субконическая, выпуклая, припод
нятая над неподвижными щеками, суживается к округленному переднему краю. 
Наивысшая ее точка расположена недалеко от основания, отсюда глабель пони
жается вперед и только передний ее конец круто спускается к спинным бороздам; 
боковые борозды отсутствуют. Спинные борозды сравнительно широкие, глубокие, 
к переднему краю становятся мельче, огибают глабель, соединяются впереди нее, 
образуя углубление. Затылочная борозда узкая, мелкая посередине, на боках не
много углубленная; заметная лишь при сильном увеличении. Затылочное кольцо 
короткое, расположено на одном уровне с глабелью, оттянуто в шип, который 
чуть приподнят вверх и направлен назад. Фронтальный лимб длинный, почти равен 
длине глабели, цлоский, опущен ниже уровня глабели, к боковым участкам укора- 
s. Зак. 1586 65



чивается. Неподвижные щеки узкие, понижены относительно поверхности глабели; 
максимальная высота щек находится на уровне глазных крышек; отсюда они име
ют наклон как вперед, так и к спинным бороздам. Глазные крышки маленькие, 
изогнутые, расположены ближе к заднему краю кранидия. Глазные валики ните
видные, слабо заметные, подходят к глабели под тупым углом. Передняя 
кайма и передняя краевая борозда отсутствуют, они слились с фронтальным лим
бом. Задняя краевая борозда и кайма не сохранились. Передние ветви лицевых 
швов длинные, расходящиеся под углом примерно в 45°. Поверхность глабели и 
неподвижных щек гладкая. Фронтальный лимб покрыт маленькими точечными бу
горками.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/54
абс. отн.

Длина кранидия ................ . . . . ............... 2,3 3,83
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов.......................... ............... . . . . ............ .. 2,5 4,17
Длина глабели ............................. *. ... . . . . . .  . . 1,0 1,67
Ширина глабели у основания . ; ...................   0,6 1,00
Ширина глабели спереди . . ..................................  0,4 0,67
Длина фронтального лимба . .  .........................   1,0 1,66
Длина передних ветвей лицевых швов ................. 0,6 1,00

Пигидий найден совместно с описанным кранидием в одном образце, поэтому 
мы относим его к данному виду. Он выпуклый, полукруглый, немного больше кра
нидия, ширина спереди превышает его длину. Рахис резко приподнят над боками, 
четко расчленен на шесть колец, с бугорками (видны их основания), суживается 
к заднему краю, но не доходит до него. Ширина колец соответственно сокращает
ся от переднего к заднему. Борозды рахиса, разъединяющие кольца, глубокие впе
реди, постепенно становятся мельче к последнему кольцу. Спинные борозды чет
кие, мелкие, узкие. Плевральные части пигидия приподнятые, довольно круто 
спускаются к кайме; намечается слабое их расчленение на четыре пары плевр, 
пятая плевра огибает конечное кольцо рахиса. Краевая борозда отсутствует. 
Кайма плоская, широкая на всем участке, без зазубрин по внешнему краю. По
верхность пигидия мелко гранулированная.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/55
абс. отн.

Длина пигидия  ......................................................  2,7 2,70
Ширина пигидия спереди........................................  4,00 4,00
Длина рахиса.................. .. . . ' ............. ..  . 1,9 1,90
Ширина рахиса спереди.............................. ..  . . 1,0 .1,00
Ширина рахиса сзади  ............................  . . 0,5 0,50

С р а в н е н и е .  Род Planodiscus gen. nov. представлен одним видбм Р. patu - 
lus sp. nov. В отечественной и зарубежной литературе форм, близких к нему, нет.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр аст.  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, левых берез р. Уджигин-гол). Ленский ярус, слои с N eopagetina conica -  
Abakolia pauca-Menneraspvs, уджигингольская свита, уджигинский горизонт.

Р о д  Limbadiscus Korobov, gen. nov.

Р о д о в о е  н а з в а н и е  от limbus, лат. — кайма.
Ди а г н о з .  Кранидий субквадратный с плавно закругленным или оттянутым 

вперед передним краем. Глабель цилиндрическая, или коническая, притупленная 
или приостренная спереди, с двумя парами боковых борозд. Спинные борозды ши
рокие. Затылочная борозда слабо выражена. Затылочное кольцо короткое или 
сильно оттянуто назад с бугорком или без него. Фронтальный лимб короткий или 
отсутствует, с ямочкой перед глабелью. Неподвижные щеки узкие или широкие, 
выпуклые или плоско-выпуклые. Глазные крышки маленькие, расположены в зад-



#ей части кранидия. Глазные валики нитевидные. Передняя кайма валикообразная, 
расширенная посередине. Пигидий выпуклый, полукруглый, с широкими краевой 
бороздой и каймой. Рахис из 6-7 колец, длинный, не доходит до заднего края, 
плевральные части слабо расчлененные или гладкие.

Т и п о в о й  вид — Limbadiscus dilatum gen. et sp. nov. Северо-запад Монго
лии (Южное Прихубсугулье). Нижний кембрий, алданский ярус.

3 а м е ч а н и я .  Кранидий установленного рода имеет сходство с кранидием ро
да Margodiscus gen. nov. Это сходство проявляется в присутствии маленьких 
глазных крышек, широких спинных борозд, передней каймы, ямки впереди глабели. 
Различия заключаются в следующем: кранидий субквадратный* передняя кайма 
утолщенная посередине, глазные крышки изогнуты и расположены ближе к зад
ней части кранидия, глабель субконическая у Limbadiscus gen. sp. У рода Маг• 
godiscus gen.' nov. (типовой вид) кранидий трапециевидный, передняя кайма оди
наковой толщины, глазные крышки прямые и расположены ближе к переднему краю 
кранидия, глабель субцилиндрическая.

От остальных родов семейства Pagetiidae установленный род отличается чет
ко по признакам, перечисленным в диагнозе. Следовательно, отождествлять его 
с каким-либо родом нецелесообразно.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Монголия. Нижний кембрий, алданский и 
ленский ярус.

Выделенный род включает четыре вида, описанных ниже.

Limbadiscus dilatum Korobov, sp. nov.

Табл, IV, фиг. 6-12

Н а з в а н и е  вида  от dilatum, лат. — оттягивать.
Г о л о т и п  -  кранидий, зкз. 4251/58, табл. IV, фиг. 8. Нижний кембрий, ал

данский ярус, т;лои с lologoja'subquadrata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Ширина кранидия немного превышает его длину, передний край плав
но округлен. Глабель* субконическая, сливается сзади с затылочным кольцом по
середине, две пары боковых борозд. Затылочная борозда заметная вблизи спинных 
борозд. Фронтальный лимб вогнут, короткий. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, 
широкие. Передняя кайма расширена посередине. Пигидий полукруглый, 
плоско-выпуклый. Рахис из 6 колец, широкий, суживается назад, узко округляется; 
плевральные части пигидия гладкие или слабо расчлененные. Краевая борозда 
мелкая, широкая. Кайма широкая, без шипов.

Ма т е р и а л .  Двенадцать кранидиев и пятнадцать пигидиев хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Кранидий субполукруглый, плоско-выпуклый, ширина немного пре

вышает длину, передний край его полого округлен, задний -  коленчато изогнут. 
Глабель выпуклая, субконическая, с округленным передним краем; наибольшая 
высота ее отмечается в месте слияния с затылочным кольцом; отсюда она полого 
понижается к переднему краю; две пары боковых борозд слабо выражены у спин-, 
ных борозд. Спинные борозды сравнительно глубокие, широкие, к переднему краю 
они немного выполаживаются, охватывают глабель спереди и образуют небольшую 
ямку перед глабелью. Затылочная борозда слабо выражена на боках в виде корот
ких бороздок. Затылочное кольцо слилось с глабелью посередине, оттянуто назад, 
с маленьким, чуть заметным бугорком. Фронтальный лимб продолжает неподвиж
ные щеки, вогнутый, короткий, удлиненный посередине, к боковым углам укора
чивается, с ямкой перед глабелью. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, ниже 
плоскости глабели, широкие. Глазные крышки маленькие, немного опущены ниже 
поверхности щек. и отделены от них очень слабыми, почти незаметными бороздка
ми, расположены ближе к заднему краю, кранидия. Глазные валики нитевидные, 
слабо проступают на поверхности щек и подходят к глабели под тупым углом. Пе
редняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма валикообразная, припод
нятая вверх, расширенная посередине, к боковым углам суживается. Задняя кра
евая борозда четкая, мелкая, узкая. Задняя кайма четкая, узкая, утолщается в



заднебоковых углах и направлена вперед. Лицевые швы короткие, расходящиеся. 
Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251./58
абс. отн.

Длина кранидия . ..................................................... 2,6 3,20
Ширина кранидия у основания ...............................  2,6 3,20
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых швов 2,8 3,50
Длина глабели ..............................................   1,5 1,87
Ширина глабели у основания.......... .....................  0,8 1,00
Ширина глабели спереди........................................  0,6 0,75

Пигидий встречен совместно с кранидием, что дает нам право отнести его к 
данному виду. Он плоско-выпуклый, полукруглый, широкий. Рахис широкий, сужи
вается назад, узко округлен, не доходит до каймы, слабо расчленен на 
шесть колец; на кольцах рахиса сквозь панцирь проступают бугорки. Плевральные 
части пигидия относительно полого наклонены к кайме, не расчлененные. 
Краевая борозда мелкая, широкая. Кайма плоская, широкая, одинаковой ширины 
на всем своем протяжении, без шипов. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251,/59
абс. отн.

Длина пигидия . . . .................................................  1,5 2,50
Ширина пигидия спереди.......................................  2,1 3,5.0
Длина рахиса,.........................    1,0 1,70
Ширина рахиса спереди....................... .................. 0,6 1,00
Ширина рахиса сзади . ..................... 0,3 0,50

Ср а в н е н и е .  Данный вид будет сравнен при описании последующйх видов это
го рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихубсу- 
гулье). Алданский ярус, слои с Luvsanodiscus gammatus-Plenu discus crassus -  
Elganellus и 7 ologojasub quadrat a -  Mar go discus rackovskii -  Sajanaspis, эгыйн- 
гольская свита, барунский и миросский горизонты. Запад Монголии (горы Сэрь-Ну- 
ру), алданский ярус, слои с Egyngolia Bella — Sajanaspis modesta, бургасутай- 
ская свита. Остров Ак-Баши. Алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  
Sajanaspis modesta, акбашинская свита; ленский ярус, слои с Limbadisсиs*simp- 
lexus-Binodaspis, свита та же.

Limbadiscus simplexus Korobov, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 14-15

Н а з в а н и е  вида  simplex, лат, -  простой.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/130, табл. 8, фиг. 14. Нижний кембрий, лен

ский ярус, слои с Limbadiscus»simplexus -  Binodaspis, акбашинская свита. Запад 
(о-в Ак-Баши).

Д и а г н о з .  Кранидий плоско-выпуклый, с полого закругленным передним краем, 
Глабель коническая, с двумя парами слабо выраженных боковых борозд. Фронталь
ный лимб короткий, вогнутый. Неподвижные щеки вытянутые, узкие. Спинные 
борозды глубокие. Пигидий выпуклый, полукруглый, кайма без шипов, рахис из 
семи колец, широкий, суживается назад, плевральные части слабо расчленены.

Ма т е р и а л .  Сорок кранидиев и тридцать пигидиев хорошей и удовлетворитель
ной сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, субполукруглый, с округленным пе
редним краем и cjjaoo изогнутым задним. На некоторых экземплярах передний 
край кранидия изогнут более круто. Глабель коническая, с приостренным перед
ним краем, приподнята над уровнем неподвижных щек. Наивысшая ее точка распо
ложена в задней части, отсюда глабель понижается к переднему краю; две 
неясно выраженных пары боковых борозд заметны при большом увеличении около



спинных борозд в виде небольших вмятин. Спинные борозды прямые, сравнитель
но глубокие и широкие. К переднему концу глабели они становятся мельче и уже. 
Затылочная борозда мелкая, расплывчатая посередине и более четкая по бокам. 
Затылочное кольцо короткое, посередине оттянуто назад со cjfa6o заметным бугор
ком в центре. Фронтальный лимб продолжает.понижение выпуклости неподвижных 
щек, вогнут, короткий, к боковым участкам укорачивается. Неподвижные щеки 
плоско-выпуклые, вытянутые в длину, узкие, изогнутые. Глазные крышки малень
кие, изогнутые, расположены ближе к заднему краю кранидия, отчленены от непо
движных щек узкими,, слабо заметными бороздами. Глазные валики длинные, с^або 
выражены и подходят к глабели под тупым углом. Передняя краевая борозда уз
кая, мелкая. Кайма валикообразная, широкая посередине, к боковым уг
лам суживается. Задняя краевая борозда узкая, относительно глубокая, изгиба
ется и отклоняется вперед. Задняя кайма валикообразная, утолщается к внеш
небоковому углу, коленчато изгибается и отклоняется вперед. Передние и задние 
ветви лицевых швов короткие, расходящиеся. Поверхность кранидия 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/130
абс. отн.

Длина кранидия............. .. . . ................ ...............  2,4 2,66
Шир^йа кранидия у основания............................... 2,5 2,77
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов.........................     2,6 2,88
Длина глабели . .....................................   1,3 1,44
Ширина глабели у основания................................. 0,9 1,00
Ширина глабели спереди .................................. .. . 0,3 0,33

Пигидии отнесены к данному виду на том основании, что они встречаются с 
этими кранидиями совместно. Пигидий выпуклый, полукруглый, с округленным 
задним краем и почти прямым передним. Рахис широкий у основания, постепенно 
суживается к заднему краю, немного не доходит до краевой борозды, состоит из 
Семи колец; первые три кольца отчетливые, а последующие почти сливаются посе
редине и лучше видны у спинных борозд. Спинные борозды мелкие, расплывчатые. 
Плевральные части пигидия почти гладкие и только слабо намечается их расчлене
ние в передней части. Краевая борозда мелкая, расплывчатая. Кайма плоская, 
без шипов. Поверхность пигидия гладкая

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251,/11
абс. отн.

Длина пигидия . ....................................... ............. 2,0 1,22
Ширина пигидия спереди.......................... .............. 2,4 2,66
Длина рахиса . . ....................................... ----------  1,6 1,77
Ширина рахиса спереди . ........................ .............  0,9 1,00
Ширина рахиса в задней части ................ _______ 0,5 0,55

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в изгибе переднего края кранидия. На одних 
экземплярах он изогнут положе, на других круче. Незначительно меняется форма 
глабели. Имеются экземпляры, у  которых передний конец глабели менее заострен. 
Несколько меняется ширина и выпуклость неподвижных щек. У пигидиев измене
ний не наблюдается.

С р а в н е н и е .  Описанный вид отчетливо отличается от других видов данного 
рода прежде всего конической глабелью и ее формой, коротким, фронтальным 
лимбом, длинными, узкими, изогнутыми, неподвижными щеками. Пигидий отли
чается большей выпуклостью, рахис более массивный, на кольцах отсутствуют 
признаки бугорков, на плевральных частях намечается слабое расчле
нение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Ленский 
ярус, слои с Limbadiscus simplexus -  Binodaspvs, акбашинская свита, верхняя 
подсвита.



Табл. VIII, фиг. 18-20.

Н а з в а н и е  вида  от rarus, лат. — редкий.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/134, табл. VIII, фиг. 18. Нижний кембрий, 

алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii — Sajanaspis, эгыйн- 
гольская свита, миросский горизонт. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Кранидий плоско-выпуклый. Глабель выпуклая, цилиндрическая, с 
широко округленным передним краем, двумя парами боковых борозд. Спинные бо
розды узкие, глубокие, фронтальный лимб короткий. Неподвижные щеки длинные, 
плоско-выпуклые. Затылочное кольцо оттянуто назад, без бугорка. Пигидий полу
круглый, выпуклый. Рахис из семи колец, доходит до краевой борозды. Плевраль
ные части слабо расчленены.

М ат ери ал. Пять кранидиев и три пигидия хорошей и удовлетворительной со
хранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, субквадратный, с закругленным перед
ним краем и изогнутым задним. Глабель выпуклая, цилиндрическая; ее наивыс
шая точка находится сзади, отсюда глабель постепенно понижается к переднему 
широко округленному краю; две пары боковых борозд. Передняя пара прямая, вто
рая наклонена назад,, борозды посередине глабели не соединяются. Спинные бо
розды узкие, чёткие и глубокие в задней части, к переднему краю становятся 
мельче, огибают передний конец глабели. Затылочная борозда хорошо выражена * 
по бокам, посередине просматривается слабо. Затылочное кольцо оттянуто назад, 
без бугорка и шипа. Фронтальный лимб продолжает выпуклость неподвижных щек, 
короткий, разделен короткой, четкой, предглабельной бороздой. Неподвижные ще
ки плосковыпуклые, овальные, наклонены к периферийной части, длинные. Глаз
ные крышки маленькие, слабоизогнутые, опущены ниже поверхности неподвижных 
щек и отчленены от них слабыми бороздками. Глазные валики длинные, нитевид
ные, косые, слабо проступают на поверхности щек и подходят к переднему краю 
глабели. Передняя краевая борозда четкая, глубокая, расширенная посередине, 
суженная к боковым углам. Передняя кайма валикообразная, чуть утолщенная по
середине и немного суженная у боковых углов. Задняя краевая борозда четкая, 
узкая, изогнута и направлена вперед. Задняя кайма валикообразная, утолщенная 
в боковых углах, изгибается и отклоняется вперед. Передние и задние лицевые 
швы короткие, расходящиеся. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/134
абс. отн.

Длина кранидия.................................. .. 2,0 2,50
Ширина кранидия у основания.................. .. 2.1 2,60
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых швов 2,1 2,60
Длина глабели ......................................................... 1.2 1,50
Ширина глабели у основания ................................ 0,8 1,00
Ширина глабели спереди . . ............. .. . 0,8 1,00

Пигидий найден совместно с вышеописанным кранидием, в связи с чем мы и 
отнесли его к данному виду. Он полукруглый, выпуклый, ширина его превышает 
длину. Рахис длинный, доходит до краевой борозды, суживается к задней части, 
расчленен на семь колец. Спинные борозды узкие, четкие. Плевральные части 
пигидия слабо расчленены. Краевая борозда мелкая, узкая. Кайма плоская, оди
наковой ширины почти на веем протяжении.и только к передним боковым углам 
незначительно суживается. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/186
абс. отн.

Длина пигидия . . .  .................................................  1,2 2,40
Ширина пигидия спереди............. ✓  . 1,6 3,20
Длина рахиса ............................................... .. . ; . 1,0 2,00
Ширина рахиса спереди . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 1,00
Ширина рахиса в задней части . . . . . . . . . . .  . 0,2 0,40



Ср а в н е н и е .  Limbadiscus rams sp. nov. отличается от других видов данного 
рода прежде всего цилиндрической глабелью, отсутствием бугорка на затылочном 
кольце, овальными неподвижными щеками, наклоненными к внешнему краю крани- 
дия, более четкой передней каймой. Пигйдий описанного вида отличается четким 
расчленением рахиса, доходящего до краевой борозды, узкими каймой и бороздой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье). Алданский ярус, слои с Tologoja subquadrat a-Margo discus rackovskii- 
Sajanaspis, эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Limbadiscus strictus Korobov, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 16, 17.

Н а з в а н и е  вида  от strictus, лат. -  узкий.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/133, табл. VIII, фиг. 17. Нижний кембрий, 

алданский ярус, слои с Tologoja subquad rata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanas- 
pis, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Глабель .выпуклая, усеченно-коническая, с одной парой боковых 
борозд. Спинные борозды глубокие. Фронтальный лимб вогнут. Неподвижные ще
ки узкие. Затылочное кольцо без бугорка. Пигидий полукруглый, выпуклый. Рахис 
из шести колец*, не доходит до краевой борозды. Плевральные части слабо расчленены.

М ат ери  ал. Пять кранидиев и девять пигидиев хорошей и удовлетворительной 
сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, субквадратный, с круто закругленным 
передним краем. Глабель выпуклая, усеченно-коническая, с округленно-притуплен
ным передним краем; наивысшая ее точка находится около затылочной борозды, 
отсюда глабель понижается к переднему краю полого, а затем круто спуска
ется к спинным бороздам. Одна пара боковых борозд, слабо выражена по бокам 
глабели, наклонена назад. Спинные борозды сравнительно широкие, глубокие по 
бокам, впереди глабели.становятся мельче. Затылочная борозда четко выражена 
по бокам, посередине мелкая, слабо заметна. Затылочное кольцо немного оття
нуто назад, без бугорка и шипа. Фронтальный лимб короткий, вогнут, к боковым 
участкам укорачивается. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, расположены ниже 
плоскости глабели, длинные, узкие, к переднему краю суживаются. Глазные крыш
ки маленькие, расположены ближе к задней части кранидия. Глазные валики длин
ные, косые, слабо заметны, от глазных крышек тянутся по выпуклой части непо
движных щек, затем поворачивают внутрь и подходят к глабели почти под прямым 
углом. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма валикообраз
ная, посередине немного утолщается, к боковым углам постепенно становится 
тоньше. Задняя краевая борозда четкая, мелкая, сравнительно узкая. Задняя кай
ма узкая, в боковых углах расширяется, образует утолщения, изгибается и на
правлена вперед. Передние и задние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся. 
Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм

Длина кранидия.................. ......................... . ,
Ширина кранидия .у основания..................
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов . . ................ ............ .................................
Длина глабели . ...............................................
Ширина глабели у основания . . . ...................
Ширина глабели спереди.............................

Экз. 4251/133
абс. отн.
2,0 3,33
2,3 3,83

2.1 3,50
1,3 2,16
0,6 1,00
0,4 0,66

Пигидий встречается вместе с описанным кранидием, поэтому относим его к 
« этому виду. Он полукруглый,- выпуклый, ширина немного превышает длину. Рахис 
длинный, широкий, суживается к заднему.краю, не доходит до краевой борозды, 
расчленен на шесть неясно выраженных колец. Первые три кольца обособляются, 
а остальные как бы сливаются. Спинные борозды узкие, мелкие, четкие в основа* 
нии, в задней части слабо заметны. Плевральные части пигидия слабо расчленены.



Краевая борозда мелкая, узкая. Кайма плоская, узкая, одинаковой ширины на всем 
протяжении. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/132
абс. отн.

Длина пигидия . ............................................... 1,6 2,66
Ширина пигидия спереди.................................... . 2,0 3,33
Длина рахиса ...........................................................  1,3 2,16
Ширина рахиса-спереди.......................................... 0,6 1,00
Ширина рахиса в задней части ..............................  0,3 3,50

С р а в н е н и е .  Limbadiscus strictus sp. nov. отличается от типового вида 
Limbadiscus dilatum sp. nov. более крутым закруглением переднего края крани- 
дия, более выпуклой глабелью с одной парой, боковых борозд,, отсутствием пред- 
глабельной борозды и бугорка на затылочном кольце, узкими и более выпуклыми 
неподвижными щеками, узкой передней каймой. Пигидий отличается узкой каймой, 
рахис из семи колец без бугорков. Описанный вид напоминает Limbadiscus >simp* 
lexus sp. nov., но отличается от него более крутым закруглением переднего 
края кранидия, более узкой передней каймой, более выпуклой и усеченно-коничес
кой глабелью, узкими и выпуклыми неподвижными щеками, глубокими спинными 
бороздами. Пигидий отличается узкой каймой и бороздой, слабо расчлененным 
рахисом. От Limbadiscus rants sp. nov. описанный вид по своим морфологичес
ким признакам, приведенным в диагнозе вида, четко отличается, поэтому нет 
необходимости приводить их сравнение.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во з р аст.  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье). Алданский ярус, слои с Tologojasubquadrata-Margodiscus rackovskii -  
Sajanaspis, эгыйнгольская свита, миросский поризонт.

Р о д  Luvsanodiscus Korobov, gen. nov.

Р о д о в о е  н а з в а н и е  в честь монгольского ученого Б. Лувсанданзана.
Д и а г н о з .  Кранидий выпуклый, субпрямоугольный, с плавно округленным 

передним краем. Глабель широкая, субцилиндрическая, притупленная спереди, с 
тремя парами слабых боковых борозд. Спинные борозды широкие. Затылочная бо
розда мелкая, сплошная. Затылочное кольцо с точечным бугорком. Фронтальный 
лимб вогнут, короткий. Неподвижные щеки узкие, выпуклые. Глазные крышки 
изогнуты,, расположены почти в средней части кранидия. Глазные валики ни
тевидные. Передняя краевая борозда мелкая. Передняя кайма расширена посереди
не. Передние и задние лицевые швы короткие, расходящиеся. Пигидий субтреуголь
ный, без каймы, с короткими шипиками и слабо расчлененными плевральными час
тями. Рахис узкий, из семи колец, не доходит до заднего края.

Т и п о в о й  в и д — Luvsanodiscus gammatus gen. et sp. nov. Северо-запад 
Монголии (Южное Прихубсугулье). Нижний кембрий, алданский ярус, эгыйнголь
ская свита.

З а м е ч а н и я .  Кранидии устанавливаемого рода по своим морфологическим 
признакам имеют сходство с кранидиями рода Limbadiscus gen. nov. Это сходство 
проявляется в закруглении переднего края кранидия, присутствии ямки впереди 
глабели, утолщении передней каймы посередине, в изогнутых глазных 
крышках. Различия заключаются в следующем: у Luvsandiscus gen. nov. крани
дий более выпуклый,, субпрямоугольный; глабель широкая субцилиндрическая с 
тремя парами боковых борозд; спинные борозды широкие, неподвижные щеки уз
кие; фронтальный лимб кроче. У рода Limbadiscus gen. nov. крани
дий более плоский, субквадратный, глабель субконическая с двумя парами боко
вых борозд, спинные борозды уже; неподвижные щеки шире и более плоские, фрон
тальный лимб длиннее. Пигидий установленного рода субтреугольный, без 
каймы с шипами « по внешнему краю. У Limbadiscus gen. nov. пигидий полу
круглой формы, с краевой бороздой и каймой, шипы отсутствуют.

От других родов семейства Pagetiidae выделенный род отличается четко по 
признакам, указанным в диагнозе.



Установленный род состоит из одного вида.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и . в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 

сугулье). Нижний кембрий, алданский ярус, эгыйнгольская свита.

Luvsanodiscus gammatus Korobov, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 13-16, табл. V, фиг. 1-4

Н а з в а н и е  вида  от gammatus, лат. — прямоугольный.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/66, табл. IV, фиг. 16. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus crassus -  Elgahellus, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  При одном виде совпадает с диагнозом рода.
Ма т е р и  ал. Восемь кранидиев и десять пигидиев хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Кранидий субквадратный с плавно округленным передним краем 

и коленчато-изогнутым задним. Глабель субцилиндрическая, широкая, резко вы
пуклая, с крутым и притупленным передним краем; три пары боковых борозд сла
бо видны в виде вмятин около спинных борозд. Спинные борозды широкие и глубо
кие, к передней части они выполаживаются и образуют маленькую ямочку перед 
глабелью. Затылочная борозда мелкая, узкая, слабо заметная. Затылочное коль
цо короткое, расположено на одном уровне с поверхностью глабелй и чуть замет
но отделяется от нее, с маленьким бугорком. Фронтальный лимб продолжает по
нижение неподвижных щек, короткий, наклонен вперед и слабо вогнут. Неподвиж
ные щеки узкие, выпуклые, лентовидного типа, опущены ниже поверхности глабе- 
ли, наклонены к спинным бороздам. Глазные крышки маленькие, изогнутые, опу
щены ниже поверхности неподвижных щек и отделены от них нитевидными бороз
дами, расположены ближе к заднему краю кранидия. Глазные валики сравнитель
но длинные, нитевидные, подходят к переднему краю глабелй в виде узкого не
большого валика. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма вали
кообразная, слабо расширенная посередине, к боковым углам суживается. Задняя 
краевая борозда узкая, мелкая, изгибается и направлена вперед. Задняя кайма 
узкая у спинных борозд, к заднебоковым углам немного расширяется, изгибается 
и направлена вперед. Передние и задние ветви лицевых швов.короткие, расходя
щиеся. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Зкз. 4251/66
абс. отн.

Длина кранидия . . .......................... .. . ................  2,0 2,20
Ширина кранидия у основания . . . . п ................  2>4 2,66
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов .......................................... . . . ............... .. .. 2,2 2,44
Длина глабелй ............................................     1,6 1,77
Ширина глабелй у основания.............. 0,9 1,00
Ширина глабелй спереди . ... .  ........................... 0,8 0,9
Длина лим ба...................................................    0,4 0,44

Пигидий Найден совместно с описанным кранидием, что дает право отнести 
его к данному виду. Он субтреугольной формы, выпуклый, с опущенными вниз 
плевральными частями, которые имеют слабое расчленение, без каймы, 
но с короткими шипиками по своему внешнему краю. Рахис выпуклый, состоит из 
7 колец, суживается назад, длинный, но не доходит до заднего края пигидия. По
верхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/64
абс. отн.

Длина пигидия ...............................    1,6 2,7
Ширина пигидия спереди.................. . .................  2,3 3,3
Длина рахиса ...................................................  1,1 1,66
Ширина рахиса спереди .................................  0,7 1,00
Ширина рахиса сзади . . .................................   0,5 0,70



И з м е н ч и в о с т ь .  Основные изменения в строении кранидиев и пигидиев опи
санного вида заключаются в следующем: передний край кранидия на одних экземп
лярах закруглен полого, на других он оттянут вперед; глабель суживается к пе
реднему краю неравномерно, ямочка, впереди глабели четкая или слабо заметная; 
затылочное кольцо и затылочная борозда выражены не одинаково четко; бугорок 
на затылочном кольце виден или почти не заметен; глазные борозды четкие или 
почти сливаются с неподвижными щеками. У одних экземпляров на пигидиях ра. 
хис очерчивается более или менее четко по всей длине, а на других экземплярах 
задняя часть его сливается с плеврами, плевральные части пигидия относительно 
четко расчленяются или слабо заметно, шипики по краю видны или они так малы, 
что кажется отсутствуют.

С р а в н е н и е .  Род представлен одним видом Luvsanodiscus gammatus sp. nov,
P а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб

сугулье). Алданский ярус, слои с Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus eras • 
sus -  Elganellus, эгыйнгольская свита, барунский горизонт.

Р о д  Plenudiscus Korobov, gen. nov.

Р о д о в о е  н а з в а н и е  от plenus, лат. -  полный.
Д и а г н о з .  Кранидий субтрапециевидный или субпрямоугольный, с полного или 

круто округленным передним краем. Глабель широкая, приподнятая, субконичес
кая, с притупленным передним краем, с тремя парами слабых боковых борозд 
(вмятин)^ Спинные борозды широкие. Затылочная борозда выражена слабо. Заты. 
лочное кольцо оттянуто назад, с маленьким бугорком или без него. Фронтальный 
лимб короткий, вогнутый. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, различной шири
ны. Глазные крышки изогнуты, расположены посередине длины кранидия. Глазные 
валики длинные, нитевидные, изогнуты. Передняя краевая борозда сглажена. Перед
няя кайма расширена посередине. Передние и задние ветви лицевых щвов короткие, 
слабо расходящиеся.

Т и п о в о й  в и д — Plenudiscus crassus gen. et sp. nov. Северо-запад Монголии 
(Южное Прихубсугулье). Нижний кембрий, алданский ярус, эгыйнгольская свита.

З а м е ч а н и я .  Установленный род по своим морфологическим признакам напо
минает Triangullina Repina (Репина, 1965, стр. 107), но отличается от него бо
лее крутым закруглением переднего края кранидия, широкой глабелью с тремя 
парами боковых борозд и тупым передним ее краем, узкими неподвижными щека
ми, более широкой передней каймой, более вогнутым, фронтальным лимбом, Ко
роткими глазными крышками и глазными валиками. Вновь устанавливаемый род 
близок к Triangulaspis Lermontova (Лермонтова, 1951, с. 16) по субтрапециевид
ному кранидию, резко утолщенной передней кайме, срединному положению глаз
ных крышек. Отличия заключаются в следующем: у нового вида глабель субкони
ческая, широкая, с тремя парами боковых борозд; спинные борозды широкие, не
подвижные щеки шире, имеется короткий фронтальный лимб, передняя кайма ме
нее расширена. У рода Triangulaspis Lermont. глабель коническая, узкая; спин
ные борозды и неподвижные щеки узкие; фронтальный лимб отсутствует; перед
няя кайма имеет форму вздутого треугольника. От других родов семейства Ра- 
getkdae выделенный род по своему строению четко отличается и отождествлять 
его с каким-либо родом нецелесообразно.

О б ъ ё м  рода.  К настоящему времени в состав рода Plenudiscus gen. nov. 
входят два вида, описанных ниже: 1) Plenudiscus crassus Korobov, sp. nov., 2) P le
nudiscus trigonus Korobov sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р ас т. Северо-запад (Южное Прихубсугулье). 
Нижний кембрий, алданский ярус, эгыйнгольская свита.

Plenudiscus crassus Korobov, sp. nov.

Табл. V, фиг. 5-8

Н а з в а н и е  вида  от crassusf лат. — толстый.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/71, табл. V, фиг. 5. Нижний кембрий, алдан

ский ярус, слои с Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus crassus -  Elganellus,



эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье), левый бе. 
рез р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой).

Ди а г н о з ^  Кранидий cyiSTpane^eBHflHbifi с плавно округленным -передним 
краем. Глабель массивная, приподнята, суживается вперед, с тремя парами сла
бых боковых борозд. Неподвижные щеки сравнительно узкие, почти плоские. Глаз
ные крышки маленькие. Кайма утолщенная посередине. Затылочное кольцо почти 
слилось с глабелью, с бугорком.

М а т е р и а л .  Девять кранидиев.хорошей и удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Кранидий с округленным передним краем и коленчато-изогнутым 

задним, плоско-выпуклый. Глабель широкая, приподнятая над поверхностью непо-i 
движных щек; от затылочного кольца она очень незначительно понижается к перед
нему краю и суживается, передний конец ее тупой и круто наклонен к фронталь
ному лимбу. Три пары боковых борозд, но выражены они очень слабо и видны при 
большом увеличении и косом освещении в виде вмятин на боках. Спинные борозды 
широкие, мелкие, по направлению вперед выпосаживаются и впереди глабели сли
ваются. Затылочная борозда мелкая, почти сливается с глабелью, слабо различи
ма. Затылочное кольцо сравнительно длинное, оттянуто назад, с бугорком, слабо 
отчленяется от глабели затылочной бороздой. Фронтальный лимб короткий, вогнут, 
к боковым участкам укорачивается. Неподвижные * щеки расположены ниже уровня 
глабели, узкие, почти плоские, незначительно наклонены назад и к спинным бороз
дам; впереди они становятся уже и оканчиваются на уровне переднего конца гла
бели. Глазные крышки маленькие, изогнутые, лежат в одной плоскости с непо
движными щеками и отделяются от них слабо заметными бороздами, располагают
ся в средней части кранидия. Глазные валики длинные, неясно выражены, слабо 
изгибаются и подходят к глабели под тупым углом. Краевая борозда мелкая, поч
ти слилась с лимбом и образует с ним как бы широкую вогнутую борозду. Перед
няя кайма резко расширенная в средней части, постепенно становится уже к боко
вым частям. Задняя краевая борозда очень мелкая, широкая, отклоняется вперед. 
Задняя кайма узкая, расплывчатая, коленчато изогнута в боковых углах и отклоня
ется вперед. Передние ветви лицевых швов короткие, слабо расходящиеся, задние 
ветви короткие, косые. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/71
абс. отн.

Длина кранидия................. ............ ......................  2,60 2,60
Ширина кранидия у основания...........   2,7 2,70
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
ш вов......................................................... . 2,3 2,30
Длина гла бели ......................................................... 1,2 1,20
Ширина глабели у основания . . * .......................  1,0 1,00
Ширина глабели спереди.......................   0,7 0,70
Длина лим ба............................     0,3 0,30
Ширина передней каймы .......................................   0,3 0,30
Длина затылочного кольца....................   0,5 0,50

С р а в н ё н и е .  Общий тип строения кранидия Plenudiscus cra&sus sp. nov. на
поминает Plenudiscus trigonus sp. nov. Их сравнение между собой будет произ
ведено при описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб
сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с 
Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus crassus—Elganellus, эгыйнгольская свита, 
барунский горизонт.

Plenudiscus trigonus Korobov, sp. nov.

Табл. V, фиг. 9

Н а з в а н и е  вида  от trigonus, лат. — треугольный.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/75, табл. V, фиг. 9. Нижний кембрий, алдан- 

ский ярус, слои С Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus crassus -  Elganellus,



эгыйнгольская свита. Северо-запад’ Монголии (Южное Прихубсугулье, левый бе
рег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой).

Д и а г н о з .  Кранидий субпрямоугольный, с оттянутым субтреугольным перед
ним краем. Глабель выпуклая, субцилиндрическая; затылочное кольцо без бугорка.

Ма т е р и а л .  Пять кранидиев, хорошей и удовлетворительной сохранности.
Опи с ани е. Кранидий субпрямоугольный, плоско-выпуклый, с оттянутым суб

треугольным передним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель выпуклая, 
субцилиндрическая, с крутым и притупленным передним краем; ьаивысшая точка 
глабели расположена примерно посередине, отсюда глабель понижается вперед, 
и назад. Три пары боковых борозд выражены очень слабо в виде вмятин на 
боках глабели вблизи спинных борозд. Спинные борозды глубокие и широкие от 
основания глабели до передней пары боковых борозд, затем выполаживаются пе
ред глазными валиками и становятся слабо заметными .впереди глабели. Заты
лочная борозда проявляется очень слабо, и, кажется, что глабель сливается с 
затылочным кольцом. Затылочное кольцо короткое, без бугорка. Фронтальный 
лимб короткий, резко вогнутый, слился с передней краевой бороздой и образует 
вместе с ней единое целое. Неподвижные щеки узкие, плоско-выпуклые, ниже по
верхности глабели незначительно наклонены к спинным бороздам; передние кон
цы их оканчиваются на уровне переднего конца глабели. Глазные крышки малень
кие, изогнутые, отделены от неподвижных щек слабо заметными бороздками и 
располагаются в средней части кранидия. Глазные валики длинные, нитевидные, 
подходят к переднему концу глабели под тупым углом. Передняя кайма 
плоско-выпуклая, субтреугольной формы, резко расширенная посредине, припод
нятая вверх. Задняя краевая борозда мелкая, узкая, изогнутая на углах и направ
лена вперед. Задняя кайма узкая, плоско-выпуклая, коленчато изгибается в боко
вых углах и отклоняется вперед. Передние ветви лицевых швов длиннее задних,
почти прямые; задние ветви — косые. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/75
абс. отн.

Длина кранидия........................................ . . . . . .  2,5 3,12
Ширина кранидия у основания...................... . . . 2,2 2,75
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов................................... ................................... .. 2,2 2,75
Длина глабели ............................................................ 1,5 1,87
Ширина глабели у основания..........................  0,8 1,00
Ширина глабели спереди...............................   0,7 0,87
Ширина передней каймы . . . ....................................  0,4 0,50

С р а в н е н и е .  Plenudiscus tr.igonus sp. nov. по своим морфологическим при
знакам напоминает Plenudiscus crassus sp. nov., но отличается от него резко 
вытянутым вперед субтреугольным передним краем кранидия, субцилиндрической 
глабелью, большим расширением передней каймы и приподнятостью ее вверх, бо
лее вогнутым лимбом и относительно узкими неподвижными щеками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр ас т. Северо-запад Монголии (Южное Прихуб
сугулье). Алданский ярус, слои с Luvsanodiscus gammatus -  Plenudiscus crassus -  
Elganellus, эгыйнгольская свита, барунский горизонт.

Gen. et sp. indet.

Табл. V, фиг. 10

М а т е р и а л .  Один пигидий неполной сохранности.
Оп и с а н и е .  Пигидий плоско-выпуклый, ширина превышает длину почти в пол

тора раза, с округленным задним краем. Рахис приподнят над боками, длинный 
суживается назад, не доходит до каймы, расчленен слабыми -бороздками 
на восемь колец* которые улавливаются при большом увеличении и скользящем 
освещении. Спинные борозды узкие, мелкие. Плевральные части цигидия широкие, 
опущены ниже рахиса, расчленены на восемь плевр. Плевральные бороздки узкие.



едва заметные. Межплевральные борозды широкие, мелкие. Краевая оорозда ни
тевидная, мелкая, почти слилась с каймой. Кайма плоская, узкая, внешний край 
ровный.

Р а з ме р ы- ,  мм Экз. 4251/76
абс. отн.

Длина пигидия ................................. .................... 2,5 3,12
Ширина пигидия спереди . • • • • • ................  3,14 3,92
Длина рахиса.......................... . . .................... 2,0 2,25
Ширина рахиса спереди................. . . . . . . .  0,8 1,00
Ширина рахиса сзади ..........................................  0,4 0,50

С р а в н е н и е .  Описываемый экземпляр пигидия похож на пигидий Hebediscus
lermontovae Repina (Репина, 1960а, табл. 7, фиг. 5.)# но отличается от него менее 
четким расчленением рахиса и сглаженными плевральными бороздками, нечеткой 
краевой каймой. Наличие данных признаков не позволяет отождествить его. с 
пигидием Hebe discus lermontovae Repina*

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, правый берег р. Эгыйн-гол около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, 
слои с Tologoja subquadrata -  Mar go discus rackovskii -  Sajanaspis, эгыйнгольская 
свита, миросский горизонт.

Р о д  Neocobboldia Rasetti, 1952

Cobboldia: Лермонтова, 1940, с. 120; 1951, с. 22; Hup£, 1953, с. 115; Полета/ 
ева, 1955, с. 105-106.

Neocobboldia: Rasetti, 1952, с. 438; Howell, 1959, с. 0190; Покровская, 1960а, 
с. 56; Егорова, 1961, с. 218;,Лазаренко, 1964, с. 178; Репина, 1964, с. 255.

Д и а г н о з .  Кранидий выпуклый, субквадратный, с широко округленным перед
ним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель цилиндрическая, субцилиндри
ческая, выпуклая, спереди узко или широко закругленная, с пережимом в задней 
половине или без него. Боковых борозд одна-три пары или отсутствуют. Спинные 
борозды различной ширины и глубины. Фронтальный лимб различной длины, во
гнутый. Неподвижные щеки выпуклые, различной ширины, прямые или изогнутые, 
расположены ближе к переднему краю кранидия. Глазные валики слабо прослежи
ваются. Затылочная борозда узкая, явственная, прямая или изогнутая. Затылоч
ное кольцо оттянутое назад, с бугорком или без него. Передняя краевая борозда 
мелкая. Передняя кайма валикообразная или плоская, ровная или утолщается по
середине. Задняя краевая борозда четкая, узкая, изогнутая. Задняя кайма от уз
кой до широкой. Лицевые швы короткие. Торакс из двух-трех сегментов.

П и г и д и й полукруглый, поперечно-треугольный или округло-треугольный. 
Рахис из четырех-пяти колец, расчленен, доходит до каймы или нет; кольца ра
хиса с бугорками или без них. Плевральные части пигидия расчлененные на три- 
четыре плевры. Кайма зазубренная или гладкая. Поверхность кранидия, торокса 
и пигидия гладкая.

Т и ц о в о й  вид — Cobboldia dentata Lermontova, 1940. Нижний кембрий, лен
ский ярус. Восточная Сибирь (р. Лена). Объем рода состоит из пяти видов; из 
них один новый, описанный ниже.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  и в о з р а с т .  СССР -  Сибирская платформа (среднее 
течение р. Лены), Саяно-Алтайская складчатая область (Восточный Саян, Алтай), 
Монголия (Южное Прихубсугулье, о-в Ак-Баши). Нижний кембрий, алданский и лен
ский ярусы.

Neocobboldia quadrata Korobov, sp. nov.

Табл. V, фиг. 13-15; табл.* VI, фиг. 1 -4 ; табл; XI, фиг. 11-13.

Н а з в а н и е  вида  от qiiadrata, лат. — квадратный.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251./79, табл. V, фиг. 13. Нижний кембрий, ал

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodiscus rackovskii — Sajanaspis,
11



эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, около сомо- 
на Алаг-Эрдэнэ).

Д и а г н о з .  Глабель с двумя парами слабых боковых борозд, цилиндрическая, 
с пережимом на боках; передний ее конец приостренно-округленный. Спинные бо
розды узкие, глубокие. Неподвижные щеки расширенные к задней части. Глазные 
крышки длинные, прямые. Глазные валики нитевидные. Фронтальный лимб корот
кий, вргнутый. Передняя кайма валикообразная; передняя краевая борозда широ
кая. Затылочное кольцо с бугорком. Пигидий четко расчлененный. Рахис из че
тырех колец, с бугорками, не доходит до краевой борозды. Кайма гладкая, 
узкая.

Ма т е р и а л .  Тридцать кранидиев и двадцать пять пигидиев хорошей и удовле
творительной сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий вылуклый, субквадратный, с широко округленным пе
редним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель цилиндрическая, резко при
поднятая над уровнем неподвижных щек, передний конец ее приостренно-округлен
ный; наивысшая точка глабели располагается в задней части, отсюда глабель пони
жается вперед полого, а затем круто наклонена к спинным бороздам; в зад
ней половине глабель немного пережата. Две слабо выраженных пары боковых 
борозд; передняя пара борозд в виде вмятин видна у спинных борозд; вторая пара 
борозд чуть длиннее и косо направлена назад в месте пережима. Спинные бороз
ды узкие, глубокие по бокам глабели, за глазными валиками они становятся мель
че, уже, а впереди глабели соединяются и образуют небольшое углубление. Заты
лочная борозда четкая, узкая, глубокая, прямая. Затылочное кольцо короткое на 
боках, посередине оттянуто назад, с маленьким бугорком. Фронтальный лимб ко
роткий, вогнут, в боковых участках частично занят продолжением понижения не
подвижных щек. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, сравнительно широкие, в 
задней части расширенные, суживаются к переднему краю. Глазные крышки длин
ные, слабо изогнутые, ниже поверхности неподвижных щек, четко отчленяются от 
последних и располагаются ближе к переднему краю кранидия. Глазные валики 
нитевидные, четкие, длинные, слабо изогнутые и подходят к глабели почти под 
прямым углем. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма вали
кообразная, дугообразно-изогнутая выпуклостью наружу, одинаковой ширины на 
всем протяжении. Задняя краевая борозда узкая, глубокая, огибает щеки и от
клоняется вперед.. Задняя кайма плоско-выпуклая, узкая, утолщается и изгибает
ся в боковых углах, становится уже и направлена к заднему концу глазных кры
шек. Передние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся; задние ветви корот
кие, прямые от заднего конца глазных крышек, заканчиваются впереди углов. 
Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/79
абс. отн.

Длина кранидия......................................  ........... 1,5 3,75
Ширина кранидия у основания • • • • • • . . • • •  1,3 3,25
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов • • • • .......................................   0,9 2,25
Ширина глабели у основания • • • • • • • • • •  0,4 1,00
Ширина глабели спереди • .................................  0,4 ' 1,00
Длита затылочного кольца..............  0,3 0,75
Длина фронтального лим ба.................................  0,2 0,50
Ширина кайм ы .......................................................  0,1 0,25

Пигидий полукруглый, выпуклый, вытянутый в ширину с закругленным задним 
и изогнутым передним краями. Рахис расчлененный, выпуклый, резко приподнят 
над плеврами, суживается назад, не доходит немного до краевой борозды, состо
ит из четырех колец, на которых имеются бугорки (от них остались одни основа
ния). Борозды рахиса четкие, узкие, глубокие. Сочленовное полукольцо узкое, 
плоское. Плевральные части пигидия четко расчлененные на три пары плевр с 
каждой стороны, размеры которых сокращаются от первого к последнему. Четвер
тая плевра в виде полудуги огибает последнее кольцо рахиса. Спинные борозды



четкие, сравнительно мелкие, узкие. Краевая борозда узкая, мелкая. Кайма плос
ко-выпуклая, узкая, посередине суживается и спрямляется. Поверхность пигидия 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/81
абс. отн.

Длина пигидия . . . . 1..........................................  1,2 2,00
Ширина пигидия....................................................  2,2 3,66
Длина рахиса................ ... . . ..........................  1,0 1,66
Ширина рахиса спереди.......................................  0,6 1,00
Ширина рахиса сзади ..........................................  0,4 0,66

С р а в н е н и е .  Описанные экземпляры очень близки к N eocobboldia dentata 
(Lerm.) (Лермонтова, 1940, табл. 35, фиг. 3 ,а—е), но отличаются от нее более 
широким закруглением переднего края кранидия, узкими спинными бороздами, 
прямой затылочной бороздой, расширяющимися назад неподвижными щеками, ко
роткими, почти прямыми глазными крышками, четкими глазными валиками. Пи- 
гидий округленный, четко расчлененный, рахис не доходит до задней борозды, 
с бугорками на кольцах> кайма без зазубрин.

Рассматриваемый вид обнаруживает определенное сходство с видом Neocob- 
boldia paradentata Repina (Репина, 1965, табл. I ,  фиг. 5—8), но отличается от 
него цилиндрической глабелью с двумя парами боковых борозд, расширением не
подвижных щек в задней части кранидия, длинными и почти прямыми глазными 
крышками, четкими глазными валиками и наличием бугорка на затылочном кольце.

По общим морфологическим признакам описанная форма резко от
личается от N eocobboldia altaica (Poletaeva) (Полетаева, 1955, табл. II, 
фиг. 4).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад (Южное Прихубсугулье, 
правый берег р. Эгыйн-гол, около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с 
Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis, эгыйнгольская свита, 
миросский горизонт. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Алданский ярус, слои с То- 
logoja subquadrata—Sajanaspis modesta, ленский ярус, слои с Limbadiscus simple* 
xus -  Binodaspis, акбашинская свита.

Р о д  Shivelicus Pokrovskaya, 1959

Shivelicus: Покровская, 1959, с. 180; 19606, с. 157-158; Репина, 1964, с. 259.

Д и а г н о з .  Мелкие гладкие трилобиты почти с равновеликими головными и 
хвостовыми щитами. Кранидий полукруглый, субтрапециевидный, вытянутый в 
ширину, с округленным передним краем и почти прямым задним, плоско-выпуклый,
с. передней каймой или без нее. Затылочное кольцо слабо развитое или отсутст
вует. Глабель булавовидная, лишенная сегментации, доходит до переднего края 
или нет. Спинные борозды мелкие и узкие, с ямочками или без них. Глаза ма
ленькие, расположены приблизительно посередине длины кранидия. Глазные вали
ки отсутствуют или слабо проступают. Неподвижные щеки длинные, широкие, рав
ны сзади почти ширине глабели у основания или превышают ее. Лицевые швы впе
реди глаз очень короткие, слабо сходящиеся, позади глаз они также короткие, 
направленные наружу вбок.

* Пи ги д  ий полукруглый или субтреугольный, без каймы. Рахис широко кони
ческий, не выдается над плеврами или выше их, отграничен от них мелкими спин
ными бороздками, доходит до заднего края или нет. Рахис и плев
ральные части не расчлененные, сегментированы (по Н .В . Покровской с 
добавлением).

Т и п о в о й  вид — Shivelicus parvus Pokrovskaya, 1959. Нижний кембрий, лен
ский ярус. Восточная Сибирь (Тува).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  СССР (Саяно-Алтайская складчатая об
ласть, Приморье); Монголия (северо-запад и запад). Нижний кембрий, алданский 
и ленский ярусы.



Shivelicus parvus Pokrovskaya, 1959 

Табл. VI, фиг. 5-14

Shivelicus parvus: Покровская, 1959, c. 181, табл. 10, фиг. 3, 7, 9, 10, 12, 13, 
15, 16; 19606, с. 158, табл. 17, фиг. 14, а, б\ Репина, 1960а, с. 175, табл. 7, 
фиг. 11; 1964, с. 260, табл. 38, фиг. 6; 1973, с. 157, табл. 30,. фиг. 1-3 .

Г о л о т и п  -  -кранидий, ГИН, № 3536/99, Покровская, 1959, табл. 10, фиг. 15; 
Тува, р. Шивелиг-Хем. Нижний кембрий, ленский ярус, зона Rondocephalus, шан- 
ганская свита.

Д и а г н о з  вида при наличии одного представителя рода совпадает с диагнозом 
последнего.

Ма т е р и а л .  Восемь кранидиев и больше десяти пигидиёв хорошей и удовле
творительной сохранности.

Оп и с а н и е .  Кранидий субтрапециевидный, плоско-выпуклый, с округленным 
передним краем и прямым задним, ширина в основании превышает длину почти 
в ^ва раза. Глабель длинная, резко расширенная в передней части, доходит до 
округленного переднего края. Максимальная ее ширина почти равна длине. В на
правлении назад глабель резко суживается, а затем вновь немного расширяется 
перед задней краевой бороздой и сливается с затылочным кольцом. Высота гла- 
бели не превышает поверхности неподвижных щек. Сверху она ровная и только 
к переднему концу, на небольшом участке, круто спускается. Боковые борозды 
отсутствуют. Спинные борозды четкие, узкие. В спинных бороздах, на уровне 
максимального расширения глабели, имеются ямки. Затылочная борозда очень 
слабо намечается на боках глабели, посередине она не улавливается. Затылочное 
кольцо на боках, при большом увеличении, просвечивается сквозь панцирь в виде 
тонкой ниточки, в осевой части сливается с глабелью и не обособляется, хотя 
маленький бугорок около края присутствует. Участок затылочного кольца приспу
щен. Неподвижные щеки плоские, длинные, широкие; ширина неподвижных щек 
в задней части почти равна ширине глабели в основании; к переднему краю щеки 
резко суживаются. В поперечном направлении они имеют одинаковую выпуклость 
с глабелью. Глазные крышки маленькие, узкие, почти прямые. Расположены они 
посередине кранидия на одном уровне со щеками и отделены от них узкими и мел
кими бороздками. Глазные валики очень слабо заметные, изогнутые, нитевидные, 
подходят к глабели под тупым углом. Передние краевая борозда и кайма нитевид
ные. Задняя краевая борозда мелкая, узкая, огибает неподвижные щеки и направ
лена вперед. Задняя кайма плоская, узкая от глабели, в боковых щечных углах 
расширенная, изгибается и подходит к задним концам глазных крышек. Передние 
ветви лицевых швов короткие, слабо расходящиеся (почти параллельные), .задние 
ветви длиннее передних почти в три раза и направлены наружу от глаза под углом 
примерно 45°. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/86
абс. отн.

Длина кранидия....................................................  4,5 1,80
Ширина кранидия у основания.............................  8,2 3,30
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
ш вов................ ............................................. • • • 5,5 2,20
Длина глабели .............................................. . . . 4,5 1,80
Ширина глабели у основания....................... 2,5 1,00
Ширина глабели спереди (максимальная) • • • • 3,8 1,52
Ширина неподвижных щек сзади ................ ... 2,3 0,92
Ширина неподвижных щек на уровне глаза . . .  1,2 0,48
Длина глазной крышки.......................................  1,3 0,54
Ширина глазной крышки............................  0,15 0,06
Длина передней ветви лицевых швов................. 0,6 0,24
Длина задней ветви лицевых швов . . . . . . .  1,7 0,68



Пи ги д  ий полукруглый, плоско-выпуклый* без каймы, вытянутый в ширину; 
ширина больше длины почти в два раза. Рахис усеченно-конической формы, рез
ко суживается, не доходит до заднего края, полого округляется, немного припод
нят над плеврами, нерасчлененный. От заднего конца рахиса к краю протягивает
ся мелкое узкое углубление, создающее ложное продолжение рахиса. Сочленовное 
полукольцо узкое. Плевральные части пигидия широкие спереди, сзади суживают
ся, немного ниже рахиса, нерасчлененные. Спинные борозды широкие и глубокие 
по бокам рахиса; сзади они узкие и мелкие. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251,/89
абс. отн.

Длина пигидия • • .................................................  2,7 1,80
Ширина пигидия у переднего края....................... 4,5 3,00
Ширина рахиса спереди.......................................  1,5 1,00
Ширина рахиса сзадЙ...........................................  0,6 0,40

И з м е н ч и в о с т ь .  Все основные признаки вида выдерживаются. Незначи
тельно меняется внешняя форма кранидия от полукруглого до субтрапециевидно
го. Варьирует ширина и глубина спинных борозд. У одних экземпляров ямочки 
выражены хорошо, у других они менее четко представлены, а у третьих как бы 
сглажены. Передняя кайма отсутствует у большинства форм, у некоторых она 
развита лишь на щечных углах и есть формы с нитевидной каймой. Глазные ва
лики обычно отсутствуют, но есть экземпляры, у которых они слабо проступают 
из-под панциря. Задние ветви лицевых швов направлены от глаз почти горизонт 
тально наружу или же под углом, примерно в 45°. Рахис пигидия находится на 
одном уровне с плевральными частями или приподнят выше их, может доходить 
до заднего края, немного не достигая его или же далеко отстоит от него. Спин
ные борозды четко оконтуривают рахис со всех сторон или же ограничивают его 
только в передней части, а в задней части борозды проступают слабее, и контур 
рахиса теряется. Закругление заднего края пигидия изменяется от пологого до 
более крутого.

С р а в н е н и е .  Среди ранее описанных трилобитов подобных данному виду нет.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 

сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, гора Уху-Тологой и на правом берегу около 
сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus 
rickovskii — Sajanaspis, эгыйнгольская свита, миросский горизонт. Запад Монго
лии (остров Ак-Баши). Ленский ярус, слои с Limbadiscus simplexus -  Binodaspis, 
акбашинская свита, верхняя подсвита. Северо-западный берег оз. Хара-Ус-Нур. 
Ленский ярус, слои с Shivelicus porous -  Erbiopsidella convexa, акбашинская сви
та. СССР (Тува, Западный и Восточный Саяны, Кузнецкий Алатау, Приморье). 
Нижний кембрий, ленский ярус.

Р о д  Tologoja Korobov, gen. n o v .«

Н а з в а н и е  р о д а  от горы Уху-Тологой*
Д и а г н о з .  Кранидий слабо выпуклый, субквадратный, с округленным перед

ним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель длинная, расширенная спере
ди и доходит до передней краевой борозды и четко расчленена на три лопасти; 
передняя из них эллипсовидной формы. Две четкие поперечные борозды. Спинные 
борозды узкие, глубокие, изогнутые. Затылочная борозда прямая, четкая. Заты
лочное кольцо слабо оттянуто назад. Фронтальный лимб имеется только в боко
вых участках. Неподвижные щеки узкие, длинные, слегка приподнятые. Глазные 
крышки маленькие, почти прямые, располагаются в передней части кранидия. 
Глазные валики косые. Передняя кайма валикообразная. Передняя краевая бороз
да узкая, глубокая. Задняя краевая борозда узкая, глубокая. Задняя кайма узкая. 
Передние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся; задние ветви длиннее пе
редних, расходящиеся.

Пигидий полукруглый, выпуклый, рахис из четырех колец. Плевральные части 
четко расчленены. Кайма узкая, плоская. Краевая борозда мелкая. Поверхность 
кранидия и пигидия гладкая.
6. Зак. 1586 81



Т и п о в о й  вид — Tologoja subquadrata gen. et sp. nov.
Нижний кембрий, алданский ярус, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии 

(Южное Прихубсугулье, юго-западный склон горы Уху-Тологой).
З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый род необычен, существенно отличается от из

вестных родов семейства Pagetiidae. Характерным для кранидия является свое
образная форма глабели, ее четкое расчленение на три лопасти, первая из кото
рых имеет форму вытянутого эллипса. Глабель длинная, расширенная спереди и 
занимает почти весь кранидий. Поперечные борозды четкие. Эти признаки отли
чают кранидий рассматриваемого рода от всех пагетидных трилобитов, описанных 
в настоящее время в литературе. Пигидий данного рода по общему строению на
поминает некоторые хвостовые щиты родов семейства Pagetiidae, в частности 
Neocobboldia, но отличается от них своим очертанием, четким расчленением, мас
сивным рахисом, резко суживающимся и круто скошенным назад переднебоковыми 
углами.

Объем рода состоит из одного вида Tologoja subquadrata sp. nov., описанного 
ниже.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Монголия. Нижний кембрий, алданский 
ярус.

Tologoja subquadrata Korobov, gen. et sp. nov.

Табл. V I, фиг. 15—20

Н а з в а н и е  вида  от subquadrata, лат. — почти квадратная.
Г о л о т и п  — кранидий, экз. 4251/99, табл. V I, фиг. 18. Нижний кембрий, ал

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodiscus raikovskii -  Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, гора Уху- 
Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з  вида отвечает диагнозу рода.
М а т е р и а л .  Больше десятка кранидиев и пигидиев различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий слабовыпуклый, субквадратный, с округленным перед

ним краем и коленчатоизогнутым задним. Глабёль длинная, выпуклая, занимает 
почти весь кранидий. От затылочной борозды до первой лопасти она прямая, за
тем расширяется и немного не доходит до каймы; передний ее край тупо округлен
ный. Двумя парами поперечных борозд глабель расчленена на три неравномерные 
лопасти. Передняя лопасть эллипсовидная, вытянутая по малой оси, по своим 
размерам занимает больше половины длины глабели, передний ее конец относи
тельно круто спускается к борозде; средняя лопасть в виде широкого кольца, 
равна почти половине первой лопасти; задняя лоцасть уже предыдущей, ровная. 
Две пары поперечных борозд, узкие, глубокие, четкие. Спинные борозды узкие, 
глубокие и прямые до передней поперечной борозды; затем они расходятся, ста
новятся мельче, огибают первую лопасть и соединяются впереди глабели в крае
вой борозде. Затылочная борозда узкая, глубокая, четкая, прямая и одинаковой 
ширины на всем-протяжении. Затылочное кольцо сравнительно короткое, незна
чительно оттянутое назад. Фронтальный лимб короткий, имеется только в боко
вых участках и является продолжением неподвижных щек. Неподвижные щеки 
слабовыпуклые, располагаются ниже глабели, узкие, длинные; передние концы 
щек переходят во фронтальный лимб. Глазные крышки маленькие, немного изо
гнутые, узкие, опущены ниже поверхности неподвижных щек и отделены от них 
слабыми бороздками, располагаются ближе к переднему краю кранидия. Глазные 
валики нитевидные, изогнутые, подходят к глабели под углом. Передняя краевая 
борозда четкая, глубокая, узкая впереди глабели; к боковым углам она немного 
расширяется. Передняя кайма валикообразная, узкая на всем протяжении. Задняя 
краевая борозда четкая, мелкая, узкая от спинных борозд до боковых углов, за
тем она изгибается, расширяется и отклоняется вперед. Задняя кайма узкая, 
у заднебоковых углов утолщается, изгибается и направлена вперед. Передние вет
ви лицевых швов короткие, расходящиеся; задние ветви длиннее передних пример
на в два раза, косые. Поверхность кранидия гладкая.



Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/99
абс. отн.

Длина кранидия.................... • . .......................  3,0 3,30
Ширина кранидия у основания.............................  3,0 3,30
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов......................    2,8 3,10
Длина глабели .......................................................  2,3 2,55
Ширина глабели у основания . . . . . . .............  0,9 1,00
Ширина глабели спереди . . . .............................. 0,8 0,88
Длина затылочного кольца................................. 0,5 0,55
Длина передней лопасти ........................................ 1,3 1,44
Ширина передней лопасти....................................  1,2 1,33

Пигидий выпуклый, полукруглый, вытянутый в ширину, с закругленным задним 
краем и круто скошенными назад переднебоковыми углами. Рахис приподнятый, 
массивный, резко суживается назад, немного не доходит до каймы, состоит из 
четырех четко отчлененных друг от друга колец. Размер колец сокращается от 
первого к последнему очень заметно и четвертое кольцо по ширине в два раза 
меньше первого. Плевральные части пигидия четко расчленены на три пары плевр, 
величина которых сокращается от первой и третьей. Четвертая плевра маленькая, 
огибает сзади последнее кольцо рахиса. Плевры круто спускаются к краевой кай
ме. Межплевральные борозды отчетливые. Кайма плоско-выпуклая, слабо отделя
ется от борозды, узкая, одинаковой ширины на всем протяжении. Краевая бороз- 
за узкая, мелкая. Спинные борозды четкие, узкие, относительно мелкие. Поверх
ность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/98
абс. отн.

Длина пигидия........................................................ 2,0 2,00
Ширина пигидия спереди.......................................  3,2 3,20
Длина рахиса . . • ; ............. ...................... ... 1,5 1,50
Ширина рахиса спереди........................................... 1,0 1,00
Ширина рахиса сзади • • .......................................  0,5 0,50

С р а в н е н и е .  Среди ранее описанных трилобитов подобных форм нет.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 

сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, юго-западный склон горы Уху-Тологой). Ал
данский ярус,, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита, миросский горизонт. Запад (о-в Ак-Баши). Алданский ярус, 
слои с Tologoja subquadrata -  Sajanaspis modesta, акбашинская свита.

Р о д  Egyngolia Korobov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  от реки Эгыйн-гол.
Д и а г н о з .  Кранидий плоско-выпуклый, субпрямоугольный с округленным пе

редним краем. Глабель широкая, субцилиндрическая или субконическая с тупым 
передним концом, приподнятая над неподвижными щеками; две пары четких боко
вых борозд. Спинные борозды широкие, глубокие, в них с каждой стороны в осно- 
вании имеется иногда по одному бугорочку. Затылочная борозда мелкая. Заты
лочное кольцо оттянуто в шип. Фронтальный лимб различной длины. Неподвижные 
щеки выпуклые, различной ширины. Глазные крышки маленькие, расположены 
ближе к передней части кранидия или почти посередине. Глазные валики длинные, 
нитевидные. Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма узкая, ва
ликообразная, четкая или расплывчатая. Задняя краевая борозда мелкая, узкая. 
Задняя кайма узкая. Лицевые швы пагетидного типа. Торакс из трех сегментов. 
Пигидий вытянутый в ширину, четко расчлененный. Рахис из шести-семи колец 
с бугорками, резко суживается назад, немного не доходит до краевой борозды. 
Кайма и борозда узкие. Поверхность кранидия и туловища гладкая, пигидий с мел
кими бугорочками или без них.'

Т и п о в о й  вид — Egyngolia obtusa gen. et sp. nov. Нижний кембрий, алдан-



ский ярус, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, 
юго-западный склон горы Уху-Тологой).

С р а в н е н и е ,  Своеобразность глабели и ее расчленение, форма неподвижных 
щек, начало прямых глазных валиков непосредственно от передней лопасти гла
бели, своеобразное строение пигидия -  эти признаки отличают устанавливаемый 
род от всех родов семейства Pagetiidae, Наиболее близким к нему является род 
Neopagetina Pokrovskaya, Близость рассматриваемых родов подчеркивается об
щим очертанием кранидия, выпуклостью и формой неподвижных щек, длинными 
глазными валиками. Отличия заключаются в следующем: у форм рода Egyngolia 
gen. nov. глабель субцилиндрическая с .четкими боковыми бороздами; более узкие 
неподвижные щеки; широкая передняя кайма; широкие спинные борозды; пигидий 
широкий. У Neopagetina Pokr. глабель коническая или субконическая с неясно 
выраженными бороздами; неподвижные щеки шире; передняя кайма уже, спинные 
борозды узкие; пигидий уже, но более выпуклый.

0 & ъ е м  рода .  К новому роду относятся два вида, описанные ниже.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Монголия. Нижний кембрий, алданский 

ярус.

Egyngolia obtusa Korobov, sp. nov.

Табл. V IIr фиг. 1-10

Н а з в а н и е  вида  от obtusa, лат. — тупая.
Г о л о т и п  -  спинной щит (без свободных щек). Экз. 4251/102, табл. V II, 

фиг. 1. Нижний кембрий, алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margo- 
discus rackovskii -  Sajanaspis, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии 
(Южное Прихубсугулье, гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з .  Глабель с тупым передним краем или слабо приостренным. Фрон
тальный лимб короткий. Неподвижные щеки узкие, расширяющиеся к основанию, 
понижены относительно глабели. Спинные борозды с маленьким бугорком у ос
нования. Глазные крышки располагаются в передней части кранидия. Пигидий 
из семи колец.

М а т е р и а л .  Пятнадцать кранидиев и восемнадцать пигидиев, а также два 
спинных щита различной сохранности.

О п и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, с округленным передним краем и 
слабо изогнутым задним. Глабель суживается вперед, с тупым передним концом, 
приподнятая над неподвижными щеками; наивысшая точка глабели приближена к 
заднему краю. Две четкие пары боковых борозд не соединяются между собой; 
передняя дара-борозд короткая, прямая; задняя пара борозд длиннее и косо на
правлена назад. Двумя парами боковых борозд глабель расчленена на три нерав
номерные лопасти, сливающиеся по осевой линии и отчлененные друг от друга на 
боках глабели. Передняя лопасть в виде эллипса, вытянутого в поперечном на
правлении. Две другие лопасти имеют форму полуколец. Спинные борозды широ
кие, глубокие, расширенные в задней части и имеют по одному маленькому бугор
ку с каждой стороны. К переднему концу глабели борозды суживаются, становят
ся мельче, огибают глабель спереди. Затылочная борозда узкая, мелкая. Заты
лочное кольцо короткое, оттянутое в шип. Фронтальный лимб короткий, вогнут, 
продолжает неподвижные щеки в боковых частях, разделен продольной бороздой. 
Неподвижные щеки выпуклые, расширяются назад, узкие, находятся ниже уровня 
глабели; передние концы щек переходят в боковые части фронтального лимба. От 
переднего края неподвижные щеки плавно приподнимаются к заднему краю и от
тягиваются как бы в маленькие бугорочки; отсюда они круто понижаются назад 
и к внешним бокам кранидия; в сторону глабели понижение неподвижных щек поло
гое. Глазные крышки маленькие, слабо изогнутые, рпущены ниже поверхности 
неподвижных щек й отделены от них узенькими бороздками; располагаются в пе
редней части кранидия. Глазные валики длинные, шнуровидные, изогнутые, под
ходят к переднему концу глабели под прямым углом. Передняя краевая борозда 
мелкая, узкая на всем протяжении. Передняя кайма валикообразная, слабо при
поднятая, посередине незначительно утолщенная. Задняя краевая борозда узкая,



мелкая, изогнутая на углах и отклоняется вперед. Задняя кайма плоско-выпуклая, 
узкая, в боковых углах утолщается, коленчато изгибается it направлена вперед. 
Передние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся, задние ветви длиннее пе
редних, косые. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/102
абс. отн.

Длина кранидия............. ... .................................  2,6 2,60
Ширина кранидия у основания.................... • • • 3,5 3,35
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов.......................................... ... 3,0 3,00
Длина глабели ........................................................ 1,5 1,50
Ширина глабели у основания • • • • • • • • • •  .1,0 1,00
Ширина глабели спереди....................... ... • • • 0,72 0,72
Ширина к а й м ы .................................. ... 0,15 0,15
Длина фронтального лимба ................. ... • • • 0,6 0,60

Торакс состоит из трех сегментов, разделенных относительно широкими и 
глубокими бороздками. Осевая часть торакса широкая, плавно суживается назад. 
Плевральные части торакса расчленены прямыми, широкими и глубокими бороз
дами. Концы плевр, видимо, оттянутые, загнутые назад и приостренные 
(на оригинале и другом экземпляре они плохо видны из-за неполной со
хранности).

ПигидиЙ почти одинакового размера с кранидием. Он плоско-выпуклый, полу
круглый, ширина превышает длину почти в два р^за, четко расчлененный. Рахис 
из семи колец, приподнят, резко суживается назад, длинный, немного не доходит 
до краевой борозды. Ширина колец постепенно сокращается от первого к послед
нему; они разделены узкими и глубокими поперечными бороздками; на каждом 
кольце имеется бугорок (бугорки обычно сбиваются при препарировании форм). 
Плевральные части пигидия выпуклые, расчлененные на пять плевр с каждой сто
роны, шестая плевра в виде дуги огибает последнее кольцо рахиса с обеих сторон. 
Межплевральные борозды выражены четко, узкие, направленные под углом от ра
хиса к кайме. Спинные борозды узкие, мелкие. Краевая борозда мелкая, узкая. 
Кайма узкая, плоская. Поверхность пигидия, кроме рахиса, покрыта мелцими, 
редкими бугорками.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/102
абс. отн.

Длина пигидия ................................   2,0 2,00
Ширина пигидия спереди.......................................  3,7 3,70
Длина рахиса.......................................................  1,8 1,80
Ширина рахиса спереди ................................. ... • 1,0 1,00
Ширина рахиса сзади ..........................................  0,5 0,50

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивыми признаками Egyngolia obtusa sp. 
nov. являются следующие: изменяется ширина глабели спереди, высота глабели 
может находиться выше поверхности неподвижных щек, на одном уровне и, веро
ятно, ниже их; глазные крышки прямые или же немного изогнутые, располагают
ся ц передней или средней части кранидия; глазные валики подходят к переднему 
концу глабели или, примерно, к середине передней лопасти; передняя кайма из
меняется от валикообразной др сглаженно-расплывчатой; длина лимба изменяет
ся от короткого до длинного.

С р а в н е н и е .  Описанный вид по своему строению близок к новому ви
ду Egyngolia bella sp. nov. Их сравнение будет приведено при описании 
последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, юго-западный склон горы Уху-Тологой). Ал
данский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodiscus raSkovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита, миросский горизонт.



Egyngolia bella Korobov, sp. nov.

Табл. II, фиг. 17-19; табл. Ill, фиг. 1, 2, 4

Н а з в а н и е  вида  от bellus, лат. -  красивый.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/34, табл. I I ,  фиг. 17. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja subquadrata — Margodisc\is rackovskii — Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад (Южное Прйхубсугулье, гора Уху-Тологой, 
юго-западный склон).*

Д и а г н о з .  Спинные борозды без бугорков в основании. Фронтальный лимб 
длинный. Неподвижные щеки широкие, плоско-выпуклые. Пигидий широкий, рахис 
из шести-семи колец, плевральные части почти гладкие.

Ма т е р и а л .  Десять кранидиев и больше десяти пигидиев хорошей и удовле
творительной сохранности.

О п и с а н и е .  Кранидий субпрямоугольный, плоско-выпуклый, с широко округ
ленным передним краем и изогнутым задним. Глабель массивная, широкая, суб- 
цилиндрическая; передний конец ее широкий, тупой; она приподнята над неподвиж
ными щеками, наивысшая ее точка располагается в основании, отсюда идет плав
ное относительно пологое понижение глабели к переднему концу. Две пары боко

вых борозд. Передняя пара борозд короткая, видна около спинных борозд в виде 
маленьких вмятин; задняя пара борозд мелкая, широкая, косо направленная назад 
и соединяется слабо заметной поперечной бороздкой посередине, которая пере
секает глабель в наивысшей точке. Спинные борозды широкие, глубокие по бо
кам глабели до глазных валиков, затем они становятся мельче, соединяются впе
реди глабели и образуют маленькую, полуовальной формы ямочку, вытянутую 
вперед. Бугорки в основании спинных борозд отсутствуют.

Затылочная борозда широкая, мелкая, почти сглаженная и только у спинных 
борозд немного углубленная. Затылочное кольцо длийное, массивное, оттянутое 
в длинный, тонкий шип. Фронтальный лимб длинный, плоский, слабо вогнут. Не
подвижные щеки широкие, вытянутые в длину, оканчиваются около переднего кон
ца глабели, немного приподнятые, но ниже глабели, наклоненные к спинным бо
роздам. Глазные крышки сравнительно широкие, длинные, слабо изогнутые, от
граничены от неподвижных щек четкими нитевидными бороздками. Глазные ва
лики являются продолжением глазных крышек; они длинные, нитевидные, относи
тельно четкие, изгибаются и подходят к глабели под прямым углом. Передняя 
краевая борозда узкая. Передняя кайма валйкообразная, толстая, одинаковой 
ширины на всем протяжении, приподнятая над фронтальным лимбом. Задняя кра
евая борозда мелкая, узкая, слегка изогнутая. Задняя кайма узкая у спинных 
борозд, к заднебоковым углам она расширяется, изгибается и отклоняется впе- 
•ред. Передние ветви лицевых швов короткие, расходятся под тупым углом; зад
ние ветви короткие, косые. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/34
абс. отн.

Длина кранидия........................   2,6 3,25
Ширина краниДия у основания . . .......... ............ 2,7 .3,37
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов ................................. . . . . ...................... ... 3,0 3,75
Длина глабели ........................................................ 1,1 1,37
Ширина глабели у основания • .................... ... . 0,8 1,00
Ширина глабели спереди....................................  0,7 0,87
Длина лцмба с краевой бороздой . . . . . . . .  0,'8 1,00
Ширина передней каймы.................   0,2 0,25
Длина затылочного кольца . .............................. 0,5 0,62
Длина затылочного шипа   0,6 0,75

Пигидий полукруглого очертания, выпуклый, вытянутый в ширину. Рахис длин
ный, немного не доходит до каймы, возвышается * над плевральными час
тями, резко суживается назад, состоит из семи четких колец; на кольцах имеются 
бугорки, они хорошо видны на первых четырех, а на остальных едва проступают. 
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Сочленовное полукольцо четкое, сравнительно узкое. Плевральные части пигидия 
выпуклые, широкие, под панцирем намечается их слабое расчленение. Краевая 
борозда мелкая, узкая. Кайма относительно широка», плоская, немного приподня
тая над бороздой. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/35
абс. отн.

Длина пигидия . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5 3,12
Ширина пигидия спереди...................    3,3 4,12
Длина р а ^ и с ......................................   1*8 2,25
Ширина рахиса спереди.......................................  0,8 1,00
Ширина рахиса сзади ...................   0,4 0,50

И з м е н ч и в о с т ь .  Незначительные морфологические отличия между крани- 
диями данного вида состоят в том, что у одних передняя часть глабели притупле
на, у других округленно приострена, неподвижные щеки более вы.пуклые и круче 
наклонены к спинным бороздам. Передняя кайма четкая, валикообразная, обособ
ленная или слабо выступает над лимбом. У пигидия изменяется ширина и глубина 
спинных: борозд; рахис имеет шесть или семь колец, также изменяется ширина 
каймы.

С р а в н е н и е .  По общему строению кранидия и пигидия Egyngolia bella sp. 
nov. напоминает вид Egyngolia obtusa sp. nov., но отличается от него широким 
закруглением переднего края кранидия, субцилиндрической глабелью, четкой ва
ликообразной передней каймой, более длинным лимбом, широкими и менее выпук
лыми неподвижными щеками, отсутствием бугорков в основании спинных борозд. 
Пигидий Egyngolia bella sp. nov. отличается от пигидия Е. obtusa sp. nov. большей 
выпуклостью, почти нерасчлененными плевральными частями и гладкой скульп
турой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье). Алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus raZkovskii -  
Sajanaspis, эгыйнгольская свита, миросский горизонт. Запад (о-в Ак-Баши). Ал
данский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Sajanaspis modesta, акбашинская 
свита, нижняя подсвита. Горы Сэрь-Нуру. Алданский ярус, слои с Egyngolia bel
la -  Sajanaspis modesta, бургасутайская свита, верхняя подсвита.

Р о д  Pagetiellus Lermontova, 1940

Pagetiellus: Лермонтова, 1940, с. 119; 1951, с. 37; Howell, 1959, с. 0190;
Покровская, 1960а, с. 56; Репина, 1960д, с. 157; Лазаренко, 1962; с. 42; 
1964, с. 184.

Д и а г н о з .  Спинной щит выпуклый, с каймой, со сглаженными или слабо вы
раженными спинными бороздами. Затылочная борозда отсутствует. Глабель и 
рахис хвостового щита просвечивают через панцирь или слабо очерчиваются бо
роздами. На рахисе насчитывается 10—15 колец. Плевральные части пигидия не- 
расчлененные, скульптура панциря мелкоточечная или гладкая (Покровская, 1960а, 
с некоторыми добавлениями).

Т и п о в о й  вид — Microdiscus lenaicus Toll, 1899» нижний кембрий Якутии.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  СССР (Сибирская платформа, Кузнецкий 

Алатау, Восточный Саян), Монголия, Нижний кембрий, алданский и ленский 
ярусы.

Pagetiellus acbashiensis Korobov, sp. nov.

Табл. VII, фиг. 11-15

В ид  н а з в а н  по местонахождению на о-ве Ак-Баши.
Г о  л о тип — кранидий, экз. 4251/112, табл. VII, фиг. 11. 'Нижний кембрий, 

алданский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Sajanaspis modesta, акбашинская 
свита. Западная Монголия (о-в Ак-Баши).



М а т е р и а л .  Пять кранидиев и три пигидия хорошей и удовлетворительной со
хранности.

О п и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый с округленным передним краем и изо
гнутым задним. Глабель слабовыпуклая, немного приподнята над неподвижными 
щеками, суживается к переднему краю и притупляется (на некоторых экземплярах 
передний конец глабели более заострен). Боковые борозды не отмечаются. Спин
ные борозды выражены слабо, расплывчатые (у других экземпляров они более чет
кие). Затылочная борозда ртсутствует. Затылочное кольцо сливается с глабелью, 
слегка оттянуто назад. Фронтальный лимб короткий, продолжает понижение не
подвижных щек, вогнут, перед глабелью приподнят. Неподвижные щеки плоские, 
расположены ниже уровня глабели, вытянутые, впереди переходят во фронтальный 
лимб, образуя шнуровидный валик перед глабелью. Глазные крышки маленькие, 
изогнутые, отделяются от неподвижных щек очень слабыми бороздками. Глазные 
валики не улавливаются. Передняя краевая борозда мелкая расплывчатая (на не
которых экземплярах она более четкая). Передняя кайма узкая, слабо утолщенная 
посередине,' суженная по бокам и загнутая вверх. Задняя краевая борозда мелкая, 
узкая. Задняя кайма узкая, изогнутая. Передние и задние лицевые швы короткие, 
расходящиеся. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/112
абс. отн.

Длина кранидия............................................................ 2,0 2,85
Ширина кранидия у основания . . . ....................  2,0 2,85
Длина глабели .......................... ... . ....................  1,4 2,00
Ширина глабели у основания • . . . * ...................  0,7 1,00
Ширина глабели спереди.......................................  0,5 0,71

Пигидий удлиненно-округлый, суживается к заднему концу, выпуклый. Рахис 
широкий спереди, цостепенно суживается к заднему краю, немного не доходит до 
краевой борозды, не расчленен. Спинные борозды, ограничивающие рахис, слабо 
проступают. Плевральные части пигидия резко приподнятые, гладкие. Краевая 
борозда мелкая, расплывчатая. Кайма плоская, относительно узкая, без шипов. 
Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/113
абс. отн.

Длина пигидия......................    3,0 2,30
Ширина пигидия спереди • ....................................  3,3 2,54
Длина рахиса • • .............................................. ... • 2,4 1,85
Ширина рахиса спереди ...................    1,3 1,00
Ширина рахиса в задней части ..............................  0,6 0,46

И з м е н ч и в о с т ь .  На нашем материале видно, что некоторые признаки-ме
няются. Так, на одних экземплярах передний конец глабели тупой, на других он 
более заострен. Несколько варьируют ширина и глубина спинных борозд, а также 
четкость борозд глазных крышек. На некоторых формах фронтальный лимб сое
диняется впереди глабели, на других он разъединен и тогда перед глабелью обра
зуется маленькая ямочка. Изменяются толщина и ширина Цередней каймы и шири
на краевой борозды. Пигидий вытянут в длину или же более округлый. Кайма его 
относительно широкая или узкая.

С р а в н е н и е .  Описанный вид четко отличается от типового вида Pagetiellus 
lenaicus (To ll) (Лермонтова, 1951, с. 38, табл. 4, фиг. 1, a-к ) и других видов 
этого рода очертанием кранидия и пигидия. Кранидий у нового вида более плос- . 
кий. Глабель, спинные борозды, неподвижные щеки и глазные крышки выражены 
более четко. Пигидий у Р . acbashiensis sp. nov. более длинный, спинные борозды 
мельче, рахис выражен слабее, гладкий, кайма плоская.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Алданский 
ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Sajanaspis modesta, акбашинская свита, нижг 
няя половина.



Р о д  Dipharus Clark, 1923

Dipharus: Clark, 1923, c. 478; Kobayashi, 1943, c. 40; 1944, c. 62; Chang, 1953, 
c. 123; Покровская, 1960a, c. 56.

Т и п о в о й  вид — Dipharus insperatus Clark, 1923- Нижний кембрий Северной 
Америки.

Д и а г н о з ,  Кранидий субтрапециевидных очертаний, мелких размеров. Гла- 
бель коническая или субцилиндрическая, длинная, доходит или нет до передней 
каймы. Одна-три пары боковых борозд. Спинные, борозды относительно 
широкие и глубокие. Фронтальный лимб короткий, вогнут. Неподвижные щеки уз
кие, выпуклые, с двумя маленькими бугорками на каждой щеке. Глазные крышки 
маленькие, изогнутые. Глазные валики короткие. Передняя кайма и борозда уз
кие. Затылочное кольцо оттянуто в шип или с бугорком. Лицевые швы короткие. 
Поверхность кранидия гладкая или мелкоточечная. Пигидий маленький, выпуклый, 
рахис состоит из шест,и колец, плевральные части расчлененные, плевры оканчи
ваются шипиками.

З а м е ч а н и я .  Род Dipharus, выделенный Кларком (Clark, 1923) по очень ма
ленькому головному щиту, не заострял на. себе внимания последующих исследова
телей кембрийских трилобитов. Поэтому род Dipharus пока насчитывает всего 
около двух десятков,экземпляров. Благодаря крошечному размеру Dipharus, Коб- 
больд (Cobbold, 1931, с. 465) первый предположил, что эта форма могла быть ли
чиночной стадией Hebediscus. Позднее это мнение было поддержано рядом иссле
дователей (Whitehouse, 1936, с. 81; R. and Е. Richter, 1941, с. 18; Westergard, 1946, 
с. '21). . .

Кобаяши (Kobayashi, 1943, с. 39; 1944, с. 62) признал род Dipharus и выделил 
новый вид Dipharus peculiaris по материалам Коббольда. Он сгруппировал Dipha• 
rus и Hebediscus вместе в новое семейство Dipharidae. По поводу видов Dipharus 
Кобаяши писал, что; "хотя имеются заметные отличия между D.Jnsperatus и
D.peculiaris, они имеют в общем определенные признаки и составляют маленькую 
группу, изолированную от других трилобитов. К тому же Dipharus, по-видимому, 
ближе всего к Hebediscus, чем к какому-либо другому роду трилоби
тов, хотя имеется некоторое .различие между этими двумя родами” (1944, 
стр. 63).

В 1950 г. Шоу, производя ревизию некоторых раннекембрийских трилобитов 
из восточной части штата Массачусеттс (США), пришел к выводу, что Dipharus, 
"вероятно, есть личиночная стадия Hebediscus, в связи с чем Hebediscus должен 
быть упразднен в пользу более раннего названия Dipharus. К сожалению, это ро
довое название впервые было применено к незрелой форме, но этот факт никоим 
образом не может служить причиной считать род Dipharus недействительным” 
(Shaw, 1950, стр. 585).

В 1952 г. Юпе, разбирая род Hebediscus, пишет, что "Коббольд в работе 1931г. 
высказал предположение, что Dipharus Clark, 1923 мог быть личиночной формой 
Hebediscus Whitehouse. Несмотря на то, что это мнение было принято Уайтхаузом 
(1936), Р . и Е. Рихтер (1941) и Вестергордом (1946), эти авторы продолжают при
менять родовое наименование Hebediscus. Не взирая на мнение Шоу (1950), кото
рый ссылается на приоритет, нет никакого смысла давать родовое наименование 
по его ранее названной личинке, даже если можно быть совершенно уверенным, 
что эта,личинка принадлежит именно к известйым нам взрослым представителям” 
(Нирё, 1952, с. 112).

В 1953 г. Чанг описал трилобитов нижнего кембрия Китая, в том числ§ новый 
виц, Dipharus spinosus. После внимательного изучения форм, Чанг пришел к выво
ду, ■” что хотя молодые кранидйи Hebediscus orientalis напоминают взрослые кра- 
нидии Dipharus spinosus, но первый отличается от последнего во многих отноше
ниях своей передней каймой, неподвижными щеками, щечными углами и т.д . Как 
Hebediscus, так и Dipharus самостоятельные роды и Dipharus никогда не может 
быть личиночной формой Hebediscus”  (Chang, 1953, с. 124-139).

Как видно из краткого литературного обзора истории установления рода D i
pharus, мнения исследователей разделились. Одни считают его личиночной стадией
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Hebediscus, другие отстаивают его родовую самииюятельность. Все это проис
ходит в силу того, что кранидии Dipharus очень мелкие, редко встречаются и, воз
можно, многими палеонтологами при полевых работах не замечались, вследствие 
чего не было собрано достаточного количества форм данного рода, чтобы привес
ти веские доказательства в пользу той или другой точки зрения.

В 1970, 1972-1973 гг . нам^ проводились геолого-палеонтологические работы 
в Северо-Западной Монголии (Южное Прихубсугулье) и совместно с другими фор
мами трилобитов, но только не с Hebediscus были найдены кранидии рода Dipha• 
rus. К сожалению, в количественном отношении их немного, но то, 
что они существенно отличаются от рода Hebediscus, не вызывает ника
кого сомнения.

Таким образом, мы поддерживаем мнение тех исследователей, которые отста
ивают самостоятельность рода Dipharus. Выше дан его диагноз с учетом всех 
материалов, имеющихся по этому роду.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Род Dipharus Clark известен в Северной 
Америке, Англии, Китае и Монголии. Нижний кембрий.

Dipharus clarki Korobov, sp. nov.

Табл. V III, фиг. 1-11

Вид н а з в а н  по имени Т . Г . Кларка (Т.Н . Clark), установившего род 
Dipharus.

Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/117, табл. V III, фиг. 1. Нижний кембрий, 
алданский ярус, слои с Dipharus clarki -  Margodiscus planus -  Bulaiaspis, эгыйн- 
гольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Пагетиды мелких размеров с длиной кранидия 0,42—1,35 мм и ши
риной 0,5—1,45 мм. Глабель коническая, резко суживается вперед. Три пары боко
вых и поперечных борозд, соединяющиеся посередине. Затылочное кольцо с бу
горком. Передняя кайма слабо выгнута наружу. Поверхность кранидия гладкая. 
Пигидйй маленький, выпуклый, рахис из шести колец, плевральные части расчле
ненные, плевры оканчиваются шипиками.

М а т е р и а л .  Больше десяти кранидиев и пять пигидиев сравнительно хорошей 
и удовлетворительной сохранности.

О п и с а н и е .  Кранидий субтрапециевидных очертаний, плоско-выпуклый, с за* 
кругленным передним краем и изогнутым задним. Длина кранидия 1,35 мм, шири
на у основания 1,45 мм, а ширина спереди равна половине ширины основания. Гла
бель длинная, коническая, резко суживается спереди; передний ее конец приост- 
ренно округлен и находится на уровне неподвижных щек, а задний — немного при
поднят над ними. Три пары поперечных борбзд четко выражены на боках глабели 
и слабо заметны в центре ее. Соответственно трем парам борозд глабель разде
лена на четыре неравновеликие лопасти. Передняя лопасть самая длинная и уз
кая; вторая и третья лопасти почти равны по длине; четвертая лопасть короче 
предыдущих, но шире их. Спинные борозды относительно широкие и глубокие. За
тылочная борозда мелкая и узкая. Затылочное кольцо короткое, оттянутое назад, 
с бугорком. Фронтальный лимб короткий, вогнут. Неподвижные щеки узкие, длин
ные, выпуклые, в передней части расположены на одном уровне с глабелью, а в 
задней — немного ниже нее. На каждой щеке имеется по два бугорка; более круп
ные бугорки присутствуют в передней части щек, а бугорки меньшего размера — 
в основании их. Глазные крышки длинные, широкие, слабоизогнутые, отделяются 
от неподвижных щек узкими бороздками. Глазные валики являются продолжением 
глазных крышек, они немного уже последних, изгибаются, ограничивают неподвиж
ные щеки спереди и подходят к переднему концу глабели под углом. Передняя кра
евая борозда узкая, мелкая.- Передняя кайма узкая, плоская, слабо приподнятая 
вверх. Задняя краевая борозда мелкая, узкая, слабо расширяется к боковому уг
лу, изгибается и направляется вперед. Задняя кайма узкая; против заднего конца* 
глазной крышки она утолщается и коленчато изгибается. Передние лицевые швы 
короткие, слабо сходящиеся; задние ветви короче передних. Поверхность кранидия 
гладкая.



Р а з м е р ы ,  мм

Длина кранидия................ ................................
Ширина кранидия у основания..........................
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых * 
швов ..........................  • • • • • • • • • • • • •
Длина глабели .......................... . ......................
Ширина глабели у основания . . . . . . . . . .
Ширина глабели спереди....................................
Длина затылочного кольца.............................
Ширина к ай м ы ....................................................

Экз. 4251/117
абс. отн.
1,35 2,70
1,45 1,90

0,75 1,50
0,90 1,80
0,5 1,00
0,25 0,50
0,15 0,30
0.1 0,20

Пигидий найден совместно с описанным кранидием Dipharus clarki sp. nov., 
поэтому мы относим его к данному виду. Пигидий маленький, полукруглый, вы
пуклый. Рахис приподнят над плеврами, четко расчленен*на шесть колец, посте
пенно суживается назад, круто обрывается к заднему краю, но не доходит до не
го. Плевральные части пигидия расчленены на пять плевр, не считая конечной, 
охватывающий рахис сзади. Плевры изогнутые и оканчиваются корот
кими, тонкими шипиками. Межплевральные борозды узкие, мелкие, изо
гнутые. Краевая борозда и кайма отсутствуют. Поверхность пигидия 
гладкая.

Р а з м е р ы ,  Мм Экз. 4251/118
абс. отн.

Длина пигидия ................................. • • . . . . . ,0,77 2,56
Ширина пигидия спереди ....................... .............  0,96 3,20
Ширина рахиса спереди.......................... . . . .  0,30 1,00
Ширина рахиса сзади .............................. 0,11 0,37

С р а в н е н и е .  По внешним признакам, наличию двух бугорков на неподвижных
щеках, конической глабели новый вид близок к типовому виду Dipharus insperatus 
Clark (in* Shaw, 1950, pi. 79, fig. 6 ) ,  но отличается от него глабелью, расчленен
ной тремя парами поперечных борозд, наличием четырех лопастей, более узкой 
каймой, меньшими размерами бугорков и гладкой поверхностью кранидия.
У D.insperatus Clark поперечных борозд одна пара и соответственно глабель расчле
нена на две лопасти — короткую переднюю и длинную заднюю; передняя кайма 
шире; бугорки на щеках больших размеров, особенно передние, которые 
выступают как шипики. Поверхность кранидия покрыта точечными бу
горками.

От вида D. peculiaris Kobayashi (1944, pi. 2, fig. 18, a, b; Cobbold, 1931, pi. 38, 
fig. 6) D. clarki sp. nov. отличается узкой, длинной, конической глабелью, узкой 
передней каймой, более широкими спинными бороздами, глазными валиками, под
ходящими к глабели на уровне переднего ее конца. У D. peculiaris глабель коро
че, субцилиндрическая (цилиндрическая), фронтальный лимб длиннее, передняя 
кайма шире, спцнные борозды уже, передние концы глазных валиков немного сдви
нуты назад по отношению к переднему концу глабели.

От Dipharus spinosus Chang (1953, pi. 1, fig* 21-32) описанный вид отличается 
закругленным передним краем кранидия, более плоскими неподвижными 
щеками, плоской передней каймой, отсутствием затылочного и щечного 
шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр аст .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, северная часть горы Уху-Тологой). Алданский 
ярус, слои с Dipharus clarki — Margodiscus planus — Bulaiaspis, эгыйнгольская 
свита, харганский горизонт.

Р о д  Pseudodipharus Korobov, gen. nov.

Т и п о в о й  в и д -  Pseudodipharus privus gen. et sp. nov. Нижний кембрий. Се
веро-запад Монголии (Южное Прихубсугулье).

Д и а г н о з .  Кранидий плоско-выпуклый, субквадратный, со слабо закруглен-
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ным передним краем и изогнутым задним. Глабель длинная, коническая, доходит 
до краевой борозды. Три пары .поперечных борозд-сливаются посередине. Спинные 
борозды узкие, мелкие. Затылочная борозда относительно широкая, мелкая. За
тылочное кольцо оттянуто назад, без шипа и бугорка. Фронтальный лимб отсут
ствует. Неподвижные щеки слабо приподнятые, узкие, без бугорков. Глазные 
крышки маленькие. Глазные валики четкие, подходят к глабели под углом. Пе
редняя кайма узкая, плоская. Передняя краевая борозда узкая, мелкая. Лицевые 
швы слабо расходящиеся.

Пигидий немного больше кранидия, выпуклый, рахис из четырех колец, плев
ральные части четко расчлененные. Кайма узкая, с шипами.

С р а в н е н и е .  Данный род по своим морфологическим признакам сходен с 
родом Dipharus. Общими признаками этих родов является строение переднего края 
кранидия, коническая форма глабели и одинаковое ее расчленение, расположение 
глазных крышек, малая ширина неподвижных щек. Отличиями нового рода от Dt- 
pharus являются прежде всего отсутствие бугорков на неподвижных щеках и фрон
тального лимба. Значительно больший размер кранидия, более широкие и плоские 
неподвижные щеки, сильнее скошенные глазные валики и гладкое затылочное 
кольцо.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Монголия (Южное Прихубсугулье). Ниж
ний кембрий.

Pseudo dipharus privus Korobov, sp. nov.

Табл. VIII, фиг. 12,13

Н а з в а н и е  вида  от privus, лат. — единичный.
Г о л о т и п  -  кранидий, экз. 4251/128, табл. V III, фиг. 12. Нижний кембрий, 

алданский ярус, слои с Tologoja subquadrdta — Mar go discus гас kovskii — Sajanas• 
pis, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, гора 
Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з  вида отвечает диагнозу рода.
М а т е р и а л ,  Один кранидий хорошей сохранности и пигидий удовлетворитель

ной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, субквадратного очертания, со слегка 

округленным передним краем и коленчато-изогнутым задним. Глабель коническая, 
длинная, резко суживается вперед, доходит до краевой борозды; ширина ее у ос
нования в два раза больше, чем впереди; она незначительно приподнята относи
тельно уровня неподвижных щек, плавно понижается вперед и только передний 
край ее круто Наклонен к краевой борозде. Три пары поперечных борозд; они мел
кие, расплывчатые, соединяются между собой, расчленяя глабель на четыре ло
пасти. Последние почти одинаковой длины,, но ширина их увеличивается от перед
ней назад. Спинные борозды прямые, мелкие, узкие, впереди глабели сливаются 
с краевой бороздой. Затылочная борозда относительно широкая, мелкая на всем 
протяжении. Затылочное кольцо короткое, слабо оттянутое назад, без бугорка и 
шипа. Фронтальный лимб отсутствует. Неподвижные щеки плоско-выпуклые, длин
ные, субтреугольные, суживаются вперед, незначительно понижены по отношению 
плоскости глабели, бугорки отсутствуют. Глазные крышки маленькие, узкие, сла
бо изогнутые, отделены от неподвижных щек узкими, мелкими бороздками, рас
полагаются ближе к заднему краю кранидия. Глазные валики являются продолже
нием глазных крышек, одинаковой ширины с последними, впереди ограничивают 
неподвижные щеки, подходят к переднему концу глабели под острым углом. Пе
редняя краевая борозда узкая, мелкая. Передняя кайма плоская, узкая, одинако
вой ширины на всем протяжении. Задняя краевая борозда мелкая^прямая до бо
кового угла, затем изгибается и направляется вперед. Задняя кайма узкая, ко
ленчато-изогнутая против заднего конца глазной крышки. Передние и 
задние ветви лицевых швов короткие, расходящиеся.- Поверхность кра
нидия гладкая.



Р а зм  еры,  мм

Длина кранидия . . • . .................... . . . . .
Ширина кранидия у основания • . . .................
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов • • • • • • • • « .................................... ..
Длина глабели .................................................
Ширина глабели у основания............. . . . .
Ширина глабели спереди....................... ... • .
Длина затылочного кольца..............................
Ширина передней каймы.................................

Экз. 4251/128
абс . отн.
1.0 2,50
1.2 3,00

1.0 2,50
0,6 1,50
0.4 1,00
0,2 0,50
0,2 0,50
0.1 0,26

Пигидий по размерам немного превышает кранидий; полукруглой формы, вы
пуклый, ширина Ого больше длины, задний край округлен, а передний коленчато
изогнут. Рахис состоит из четырех колец; массивный, резко возвышается над 
боками, суживается и понижается назад, не доходит до краевой борозды. На коль
цах остались основания от обломанных бугорков. Борозды рахиса четкие, узкие, 
глубокие. Сочленовное полукольцо узкое. Плевральные части пигидия четко рас
членены на плевры, представляющие собою выпуклые ребра. Плевральные и меж
плевральные борозды четкие. Краевая борозда и кайма узкие. На кайме по внеш
нему краю шипы. Спинные борозды узкие, мелкие. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/129
г абс. отн.

Длина пигидия..............................    1,3 1,62
Ширина пигидия спереди • • • .......................... ... 1,8 2,25
Длина рахиса . ........................................................ 1,0 1,25
Ширина рахиса спереди................  0,8 1,00
Ширина рахиса сзади ..............................................  0,5 0,62

С р а в н е н и е .  Подобных форм среди ранее описанных трилобитов нет.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 

сугулье, левый берег р. Эгыйн-гол, юго-западный склон горы Уху-Тологой). Ал
данский ярус, слои с Tologoja subquadrata -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Р о д  Lenadiscus Repina, 1965

Lenadiscus: Репина, 1965, с. 109.

Т и п о в о й  вид -  Lenadiscus unicus Repina, 1965. Нижний кембрий, тарынский 
горизонт. Восточная Сибирь, р. Лена.

Д и а г н о з .  Трилобиты с широко округленным передним краем. Глабель резко 
выпуклая, суживается к переднему краю, с тремя парами косых боковых борозд. 
Фронтальный лимб вогнут, короткий. Неподвижные щеки вогнутые, широкие, пе
ресекаются четырьмя парами косых валиков, сходящихся в глазной крышке. Пе
редняя кайма отогнута вниз.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточная Сибирь (р. Лена), Западная 
Монголия (о-в Ак-Баши). Нижний кембрий.

Lenadiscus unicus Repina, 1965 

'Табл. XI, фиг. 1-3.

Lenadiscus unicus Repina: 1965* с. 109* табл. 1,-фиг. 9, 10.
Д и а г н о з  вида совпадает с диагнозом рода.
М а т е р и а л .  Три кранидия различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидии небольших размеров с широко округленным передним 

краем и изогнутым задним, с двумя бугорками, расположенными у края щита. Гла
бель резко выпуклая, суживается к округленному переднему краю и круто спус
кается к вогнутому лимбу. Три пары боковых борозд наклонены* назад, не соеди-



няются посередине. Передняя пара борозд самая короткая, две другие длиннее. 
Спинные борозды выражены очень слабо или сглажены валиками. Затылочная бо
розда узкая, углубленная на боках и мелкая посередине. Затылочное кольцо ко
роткое, без шипа и бугорка. Фронтальный лимб короткий, вогнут, имеет форму 
полумесяца, ограничен передними валиками и передней краевой бороздой. Непо
движные щеки широкие, вогнутые, располагаются ниже поверхности глабели, впе
реди сливаются с лимбом; они пересекаются четырьмя парами изогнутых вали
ков, отхЬдящих от глабели и сливаются на краю щита в глазной крышке. Глазные 
крышки маленькие, расположены в передней части кранидия. Передняя краевая 
борозда слабо выражена, мелкая. Передняя кайма выгнута вперед, внутренний 
край выпуклый, а наружный отогнут книзу, образуя мелкий пологий желобок. Зад
няя краевая борозда широкая, мелкая, изогнутая вперед. Задняя кайма узкая, ела. 
бо приподнята кверху, с коленчатым перегибом. Поверхность кранидия сглажена, 
но, видимо, панцирь слабо шероховат.

Р а з  меры ,,мм  Зкз. 4251/171
абс. отн.

Длина кранидия.................. ...................... .. 1,8 2,25
Ширина кранидия у основания ...............................  2 2,5
Ширина кранидия на уровне глазных крышек . . .  2 2,5
Длина глабели . . . . ................... .. . . . . ............. 1,4 1,75
Ширина глабели у основания................................. 0,8 1,00
Ширина глабели спереди у валиков . . .................  0,4 0,50
Длина затылочного кольца...................................  0,17 0,21
Длина фронтального лимба . .  ..........................  0,23 0,30
Ширина каймы.................. ...................... . . 0,23 0,30

С р а в н е н и е .  В настоящее время данному роду принадлежит один вид Lend 
discus uni си s Repina.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр ас т. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Ленский 
ярус, слои-с Limbadvscus simplexus-Binodospvs, акбашинская свита, верхняя 
подсвита. СССР (Сибирская платформа, р. Лена, среднее течение). Нижний кемб
рий, тарынский горизонт.

Р о д  Triangulina Repina, 1965

Triangulina: Репина, 1965, с. 107.

Т и п о в о й  в и д -  Triangulina parvula Repina, 1965. Нижний кембрий, атда- 
банский горизонт. Восточная Сибирь, р. Лена, среднее течение.

Д и а г н о з .  Трилобиты с трапециедальным и субпрямоугольным кранидием. 
Глабель очень выпуклая, узкая, не доходит до передней каймы, с округленным или 
округленно-приостренным передним краем. Краевая борозда широкая. Передняя 
кайма умеренной ширины, выгнута вперед, утолщенная посередине. Фронтальный 
лимб короткий, вогнут. Неподвижные щеки широкие, субквадратные или продолго, 
ватые, уплощенные, не соединяются впереди. Глазные крышки длинные, слабо от
членены от неподвижных щек. Глазные валики длинные, горизонтальные.

Пигидий выпуклый, полукруглый, рахис суживается к заднему краю, плевраль
ные части слабо расчленены.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  СССР (Восточная Сибирь, р.Лена). За. 
падная Монголия (около сомона Тэлмэн). Нижний кембрий.

Triangulina trivial a Korobov, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 4-6

Н а з в а н и е  вида  от trivia lis, лат. — обыкновенный.
Г о л о т и п  — кранидий, зкз. 4251/174, табл. XI, фиг. 4. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Hegedvscus dunes — Triangulina trivial а — Aldanocyathus, cop- 
тантуинская свита. Запад Монголии, северо-вобточнее сомона Тэлмэн, примерно 
5 км (гора Соотантуин-Ула).
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Д и а г н о з .  Кранидий субпрямоугольный, маленький. Глабель суживается впе
ред, не расчленена, передний край ее притуплен. Пигидий выпуклый. Кайма отсут
ствует. Рахис, по-видимому, расчленен.

М ат ер и ал. Пять кранидиев и три пигидия различной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий маленький, субпрямоугольный, плоско-выпуклый, 

с округленным передним краем и почти прямым задним. Глабель выпуклая, понижает
ся и суживается к переднему притупленному краю; боковые борозды глабели от
сутствуют. Спинные борозды мелкие, расплывчатые. Затылочная борозда слабо 
выражена по бокам. Фронтальный лимб короткий, вогнут. Неподвижные щеки ши
рокие, продолговатые, уплощенные, опущены относительно поверхности глабели. 
Глазные крышки изогнутые, длинные, слабо отчленены от неподвижных щек мел
кой бороздкой. Глазные валики подходят к глабели под прямым углом. Передняя 
краевая борозда широкая, мелкая. Передняя кайма выгнута вперед, расширена по
середине, к бокам немного суживается. Задняя краевая борозда мелкая. Задняя 
кайма узкая, изогнутая. Передние ветви лицевых швов короткие, субпараллель
ные, задние расходятся в стороны. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/174
абс. отн.

Длина кранидия ..............................................   1,3 2,60
Ширина кранидия у основания ............................. . 1,2 2,40
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов . . ................ . ............................................ ... 1,3 2,60
Длина глабели .......................    0,9 1,80
Ширина глабели у основания  .................... 0,5 1,00
Ширина глабели спереди  ............. ........................ 0,3 0,60

Пигидий выпуклый, полукруглый, ширина спереди превышает его длину. Рахис 
длинный, суживается к заднему краю, не доходит до краевой части пигидия. Види
мо, имеет тенденцию к расчленению. При сильном увеличении на нем намечаются 
очень слабые поперечные бороздки. Плевральные части пигидия имеют слабое 
расчленение. Кайма отсутствует. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/176
лбе. отн.

Длина пигидия .................................. ......................  1,2 3,00
Ширина пигидия сперёди............. ............... . . . . 1,6 4,00
Длина рахиса .................................................... 0,9 2,25
Ширина рахиса спереди . . . .  . . . .  . ................... 0,4 1,00
Ширина рахиса в задней части . . . .  ............. .. . 0,2 0,5

С р а в н е н и е .  Описанный вид Triangulina triviala sp. nov. отличается от 
T.pdrvula Repina (Репина, 1965, табл. I, фиг. 11—13) субпрямоугольным очерта
нием кранидия, притупленным передним краем глабели, более вытянутыми непо
движными щеками и более мелкими и расплывчатыми спинными бороздами и широ
кой передней краевой бороздой. У T.parvula Repina кранидий трапецеидальный, 
передний конец глабели приострен, неподвижные щеки субквадратные, спинные 
борозды и передняя краевая борозда более глубокие и четкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Запад Монголии (северо-восточнее сомо- 
на Тзлмэн, примерно в 5 км, гора Сортантуин-Ула). Алданский ярус, слои с Hebe- 
discus durus - Triangulina triviala — Aldanocyathus, сортантуинская свита, средняя 
подсвита.

Р о д  Hebediscus Whitehouse, 1936

Hebedifscus: Whitehouse, 1936, c. 80; Resser, 1937, c. 13; Лермонтова, 1951, 
c. 20-21; Howell, 1959, c. 0190; Покровская, 1960a, c. 55; Лазаренко, 1962, c. 40; 
1964, c. 178.

Т и п о в о й  вид — Ptychoparia attleborensis Shaler et Foerste, 1888. Нижний 
кембрий. Северная Америка.



Д и а г н о з .  Кранидий квадратный, субквадратный, субполукруглый. Глабель 
цилиндрическая или суживается вперед. Боковые борозды глабели слабые или от- 
сутствуют. Глазные крышки длинные или короткие. Глазные валики четкие или 
слабо заметные. Передняя кайма отсутствует. Фронтальный лимб относительно 
длинный, вогнут. Затылочное кольцо с бугорком или без него. Торакс из трех ко
ленчато-изогнутых сегментов. Пигидий с длинным, доходящим до заднего края 
неясно или четко сегментированным рахисом, с гладкими или слабо расчлененны
ми плевральными частями.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северная Америка, Англия, СССР (Яку
тия), Монголия. Нижний кембрий.

З а м е ч а н и я .  С 1936 г., с момента выделения рода Hebediscus и по настоя
щее время, в него включаются виды, резко отличающиеся от типового вида по 
своему строению. Так, например, у большинства из них имеется четко выраженная 
передняя кайма различной ширины. Поэтому видовой состав рода Hebediscus в 
будущем следует пересмотреть и исключить из него все виды, имеющие переднюю 
краевую кайму и четко отличающиеся от типового вида Hebediscus attleborensvs 
(Shaler et Foerste, 1888) и включить их в новый род Margodiscws, выделенный 
нами в этой работе.

К этому роду отнесены Hebediscus durus sp. nov. и Hebediscus sp., описан
ные ниже.

Hebediscus durusi Korobov, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 7-9

Н а з в а н и е  вида  от durus, л а т . -  твердый.
Г о л о т и п  -кранидий, экз. 4251/178, табл., XI, фиг. 8. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Hebediscus durus -  Jriangulina -  Aldano'cyathus,' сортан- 
туинская'свита. Запад Монголии (северо-восточнее сомона Тэлмэн, примерно" в 
5 км, гора Сортантуин-Ула).

Д и а г н о з .  Кранидий субквадратный. Глабель выпуклая, незначительно сужи
вается вперед, нерасчлененная. Фронтальный лимб длинный. Неподвижные щеки 
плоские, суб квадратные. Глазные крышки маленькие. Глазные валики под углом 
подходят к переднему концу глабели.

Ма т е р и а л .  Шесть кранидиев удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Кранидий субквадратный, плоско-выпуклый, с закругленным пе

редним краем и почти прямым задним. Глабель выпуклая, постепенно понижается 
и незначительно суживается к переднему краю; лобный край ее округлен. Боко
вые борозды отсутствуют. Спинные борозды мелкие, расплывчатые, прямые. За
тылочная борозда и затылочное кольцо не сохранились ни на одном экземпляре. 
Фронтальный лимб плоский, длинный, передний край его немного приподнят/ ото
гнут назад и тем самым как бы образуется утолщение. Неподвижные щеки плос- 
jaie, субквадратные, на некоторых экземплярах немного вытянутые. Главные крыш
ки маленькие, изогнутые, отчленены от неподвижных щек узкими, мелкими борозд
ками. Глазные валики шнуровидные, длинные, подходят к переднему концу 
глабели.

Передняя краевая борозда мелкая, узкая. Передняя кайма отсутствует. Задняя 
краевая борозда мелкая, расплывчатая, изгибается вперед. Задняя кайма нитевид
ная, коленчато изгибается и отклоняется вперед. Передние и задние ветви лице
вых швов короткие, расходящиеся. Поверхность кранидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/178
абс. отн.

Длина кранидия (без затылочного кольца) . . . . 2,0 3,33
Ширина кранидия у основания.......................... ... 2,0 3,33
Ширина кранидия спереди . . . . . .  . . . ... ... .... 1.8 3,00
Длина глабели ..................... .. 1,3 2,17
Ширина глабели у основания ................................ 0,6 1,00
Ширина глабели спереди....................... ................ 0,5 0,83



С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры отличаются от Hebediscus atilebo• 
rensi's (Shaleret Foerste, 1888, табл. 2, фиг. 14) субквадратным очертанием кра
нидия, нерасчлененной глабелью и ее притупленным передним краем, субквадрат
ными, плоскими, неподвижными щеками, длинным фронтальным лимбом, длинными 
глазными валиками. Hebediscus dunes sp. nov. напоминает H . cobboldi Resser, 
изображенный Коббольдом (Cobbold, 1931, табл. 38, фиг. la —I), но отличается от 
него болез широкой глабелью, отсутствием на ней боковых борозд, длинным фрон
тальным лимбом, субквадратными неподвижными щеками, длинными глазными 
валиками. От остальных видов рода Hebediscus описанные экземпляры резко 
отличаются совокупностью ряда признаков.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Запад Монголии (северо-восточнее сом о-* 
на'Тэлм'эн, примерно в 5 км, гора Сортантуин-Ула). Алданский ярус, слои с Hebe• 
discus dunes -  Triangulina triviala -  Aldanocyathus, сортантуинская свита, сред
няя подсвита.

Hebediscus sp.

Табл. XI, фиг. 10

Д и а г н о з .  Кранидий с резко изогнутым и приподнятым передним краем. Гла
бель суживается вперед, коническая. Затылочное кольцо слилось с глабелью.

М а т е р и а л .  Один кранидий удовлетворительной сохранности*
Оп и с а н и е .  Кранидий суб квадратный,> с резко округленным передним краем и 

изогнутым задним. Глабель расположена в задней части кранидия, коническая, с 
приостренно-округленным передним краем, выпуклая. Наибольшая выпуклость ее 
находится в задней половине. Отсюда в сторойу затылочного кольца глабель на. 
клонена слабб, а к переднему краю кранидия более круто. Боковые борозды наме
чаются лишь у спинных борозд, их две пары. Спинные борозды глубокие, расплыв
чатые. Затылочная борозда слабо проступает только на боках. Затылочное кольцо 
слилось с глабелью, оттянуто назад. Фронтальный лимб вогнут, относительно 
длинный. Неподвижные щёки плоско-выпуклые, спереди оканчиваются на уровне 
переднего Конца глабели, длина их превышает ширину. Глазные крышки на данном 
экземпляре не сохранились. Глазные валики длинные, олабо заметные, подходят 
к переднему концу глабели под небольшим углом. Задние краевая борозда и кайма 
почти не сохранились. Передние лицевые швы короткие, расходящиеся. Поверх- 
ность кранидия повреждена, поэтому установить скульптуру не удается.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/180
абс. отн.

Длина кранидия .  .  2,0 3,30
Ширина кранидия у основания 1,8 3,0р
Ширина кранидия спереди на уровне лицевых
швов . . ................ ...................... .... . . . . .  2,0 3,30
Длина слабели ..........................   1,4 2,30
Ширина глабели у основания . ... ... ... . . . . . .  .. 0,6 1,00.
Ширина глабели спереди . . . ... ..................... . . 0,3 0,5

С р а в н е н и е .  Описанная форма по общим очертаниям кранидия, оттянутой на
зад глабелью, длинному к вогнутому лимбу, широким спинным бороздам, по фор
ме и расположению неподвижных щек напоминает Я. attleboreuses (Shaler et Fo
erste, 1888, табл. 2, фиг. 14), но отличается от него более крутым закруглением 
переднего края кранидия, более длинным лимбом и неподвижными щеками, более 
конической глабелью.

От Н. granulosus Lazarenko (Лазаренко, 1962, табл. I, фиГ. 14—19) описан
ный вид отличается прежде всего строением и очертанием глабели, более пологим 
закруглением переднего края кранидия, мелкими и сглаженными спинными бороз
дами, отсутствием углубления перед глабельюк

Р а с п р о с т р  а н е н и е  и в о з р  а с т. Запад Монголии (северо-восточнее сомон а 
Тэлмэн, примерно в 5 км, гора Сортантуин-Ула). Алданский ярус, слон с Hebediscus du• 
ms—Triangulina triviala — Aldanocyathus, сортантуинская свита, средняя подсвита.
7. Зак. 1586 97



С Е М Е Й С Т В О  EODISCIDAE RAYMOND, 1913 

ПОДСЕМЕЙСТВО EODISCINAE KOBAYASHI, 1943 

Р о д  Serrodvscus R. et E. Richter, 1941

Eodvscus ( Serrodvscus): R. e rE . Richter, 1941, c. 23; Shaw, 1950, c. 582.
P aradiscus: Ко bay as hi, 1943> c. 38; 1944, c. 50.
Serrodvscus: Rasetti, 1952, c. 444; Hupe, 1952* c. 109; Покровская, 1959, с. П О - 

171; 1960a, c. 55; Howell, 1959, c. 0180; Полетаева, 1960a, c. 54; 19606, 
c, 152; Репина, 1964, c. 260.

Д и а г н о з .  Относительно крупные Eodiscinae с субквадратными или полуэл- 
липтическими цефалонами и пигидиями почти равной величины. Глабель длинная, 
коническая или субцилиндрическая близко подходит к краевой борозде или от
стоит от Нее на некотором расстоянии, со  слабыми боковыми бороздами или без 
них. Щеки охватывают глабель спереди или немного не смыкаются. Спинные бо
розды глубокие или мелкие. Кайма расширяется по направлению вперед или име
ет равную ширину, с бугорками или без них. Затылочное кольцо с маленьким ши
пом или без него. Торакс из трех сегментов. Пигидий с длинной многосегмент
ной осью (от пяти и выше); Плевры гладкие или слабо расчлененные. Кайма узкая, 
иногда с зубцами (по Покровской, 1959 и Полетаевой, 19606 с дополнением).

Т и п о в о й  вид — Eodiscus ( Serrodvscus) 'serratus R. et E* Richter, 1941. Из 
верхов нижнего кембрия Испании (Андалузия).

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северная Америка, ГДР, ФРГ, Англия, 
Южная Испания (Андалузия), Марокко, СССР (Тува, Горный Алтай), Монголия, 
Нижний кембрий.

Serrodvscus coniformis Korobov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 12-14

Н а з в а н и е  вида  от coniformis, лат. — конусовидный.
Г о л о т и п  — цефалон, экз. 4251/149, табл.. IX, фиг. 13. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с lo logo ja  subquadrata- Mar go discus rackovskii -Sajanaspis, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье -  около со
мон а Алаг-Эрдэнэ).

Д и а г н о з .  Цефалон с закругленным передним краем и почти прямым задним. 
Глабель суб коническая, с притупленно-приостренным передним концом. Три пары 
боковых борозд. Щеки плоско-выпуклые, впереди глабели соединяются. Спинные 
борозды мелкие. Краевая борозда мелкая. Кайма широкая, с бугорками.

М а т е р и а л .  Шесть цефалонов хорошей и удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Цефалон плоско-выпуклый, субэллиптический, с округленным пе

редним краем и слабоизогнутым задним. Глабель суб конусовидная, приподнятая 
над уровнем неподвижных щек, суживается вперед, передний ее конец приострен- 
ный. Наивысшая точка глабели расположена около заднего края; отсюда глабель 
понижается к переднему краю. Боковых^ борозд три пары. Они прямые, 
четкие. Передняя пара борозд поперечная, узкая, мелкая; средняя и задняя пары 
борозд развиты только на боках. Тремя парами боковых борозд глабель расчлене
на на четыре лопасти. Передняя лопасть длинная, конусовидная, с расширенным 
задним краем и суженным передним. Три другие лопасти в виде полуколец, почти 
одинаковой величины. Спинные борозды узкие, мелкие, впереди становятся еще 
мельче, огибают глабель и соединяются. Затылочная борозда и затылочное кольцо 
слабо развиты только по бокам. Щеки плоско-выпуклые, опущенные ниже уровня 
глабели, охватывают ее спереди. Сзади щеки относительно широкие, к переднему 
краю постепенно суживаются и понижаются, соединяются впереди глабели узкой 
перемычкой. Краевая борозда мелкая, широкая посередине, к заднебоковым уг
лам становится уже. Передняя кайма плоская, широкая посередине, назад она су
живается, с бугорками. Задняя кайма узкая, незначительно утолщается к внешне
му краю и соединяется с передней каймой. Поверхность цефалона гладкая, за ис-



женные посередине.
Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/149

абс. отн.
Длина цефалона . ..................... ..............................  2,5 2,50
Ширинацефалона у основания . . . . . ............. . 2,6 2,60
Длина глабели .......................... .. ............ ..  1,6 1,60
Ширина глабели у основания . . . . . .    1,0 1,00
Ширина глабели спереди . . ..........................  0,6 0,60
Ширина щек сзади . . .  ...........................................  0,8 0,80
Ширина щек спереди (на уровне передней лопасти) 0,4 0,40
Ширина каймы спереди ................ . •.................... . 0,3 0,30

И з м е н ч и в о с т ь .  Формы, отнесенные к данному виду, имеют незначительные 
отличия, которые заключаются в следующем: на одних экземплярах по кайме вид
ны бугорки, на других они отсутствуют; на глабели передняя пара борозд заметно 
поперечная, в других случаях этого не наблюдается.

С р а в н е н и е .  Рассмотренный вид четко отличается от типового вида Serro- 
discus serratus R. et Richter (R .,et E. Richter, 1941), табл. I, фиг. 1-10) формой 
и выпуклостью цефалона, расчленением глабели тремя парами борозд, более уз
кими* спинными бороздами и краевыми бороздой и каймой, плоскими щеками, корот
ким затылочным кольцом. У типового вида цефалон более выпуклый, полукруглой 
формы, глабель нерасчлененная, спинные борозды, краевая борозда и кайма более 
широкие, щеки выпуклые, затылочное кольцо длинное. От других видов рода Ser- 
rodiscus описанный вид отличается субконической глабелью, отстоящей от каймы 
на большом расстоянии, и приостренным передним ее концом, плоскими щеками.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, правый берег р. Эгыйн-гол около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, 
рлои с lologojasubquadrata -  Margodiscus raikovskii -  Sajanaspis, эгыйнголь- 
ская свита, миросский горизонт.

Р о д  Mongolodiscus Korobov, gen. nov.

Н а з в а н и е  р о д а  по местонахождению на территории Монголии.
Т и п о в о й  вид — Mongolodvscus zaicevi gen. et sp. nov. Нижний кембрий, 

алданский ярус, эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсу- 
гулье, юго-западный склон горы Уху-Тологой).

Д и а г  н о з. Цефалон плоско-выпуклый, полукруглый, с округленным передним 
краем и боками. Глабель приподнятая над уровнем щек, цилиндрическая, четко 
расчлененная на три лопасти, с тупым передним концом. Две пары боковых бо
розд, соединяющиеся посередине или нет. Спинные борозды сравнительно широ
кие, глубокие, впереди глабели образуют ямкообразное углубление. Затылочная 
борозда мелкая, широкая. Затылочное кольцо с шипом. Щеки плоско-выпуклые, 
овальные. Глазные валики нитевидные, четкие. Фронтальный лимб длинный, во
гнут. Передняя кайма и борозда узкие, огибают бока кранидия и соединяются с 
задней каймой и бороздой. Задняя краевая борозда широкая, мелкая. Задняя кайма 
узкая. Поверхность цефалона гладкая.

С р а в н е н и е .  Установленный род по общим очертаниям кранидия, расчленению 
глабели двумя парами борозд имеет сходство с родом Calodiscus Howell. Отли
чия заключаются в следующем: Mongolodvscus gen. nov. имеет цилиндрическую 
глабель с четкими боковыми бороздами, не соединяющимися посередине; заты
лочное кольцо с шипом; фронтальный лимб длинный; щеки овальные; глазные 
валики длинные. У Calodiscus Howell глабель субконцческая, со слабыми попе
речными бороздами; затылочное кольцо без шипа; фронтальный лимб короткий; 
щеки вытянутые.

Новый род напоминает формы Calodiscus, приведенные в работе В.А. Даценко 
и др. (1968, табл. 20, фиг. 7-14) из нижнекембрийских отложений северо-запада 
Сибирской платформы. Это сходство проявляется в общих очертаниях цефалона, 
присутствии длинных глазных валиков, длинного лимба, частичной конфигурации



щек и наличии шипа на затылочном кольце. По остальным признакам они резко 
различаются.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Монголия (Южное Прихубсугулье). Ниж
ний кембрий.

Mon go lo discus zaicevi Korobov, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1, 2

Вид н а з в а н  в честь исследователя Монголии Н.С. Зайцева.
Г с л о т и п  -  цефалон, экз. 4251/137, табл. IX, фиг. 1. Нижний кембрий, ал- 

данский ярус, слои с Tologoja'subquadrata -  Margodiscus rackovskii-Sajanaspvs, 
эгыйнгольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, р. Эгыйн-гол, 
гора Уху-Тологой, юго-западный склон).

Д и а г н о з  вида совпадает с диагнозом рода.
Ма т е р и  ал.  Три цефалона хорошей сохранности.
Оп и с а н и е .  Цефалон.плоско-выпуклый, полукруглый, с закругленным перед

ним краем и боками; задний край изогнут. Глабель массивная, цилиндрическая, 
приподнятая над поверхностью щек, немного пониженная к переднему краю; перед
ний край глабели прямой и круто обрывается к спинным бороздам. Глабель расчле
нена четко на три неравномерные лопасти. Передняя лопасть самая большая в ви
де цилиндра, вытянутого в попер.ечном направлении. Средняя и задняя лопасти 
почти равной величины. Боковых борозд две пары, отчетливые, глубокие, не соеди
няются посередине. Передняя пара борозд прямая; вторая пара борозд длиннее 
первой, слегка наклонена назад. Спинные борозды относительно широкие, глубо
кие, к переднему краю становятся мельче и уже, впереди глабели соединяются и 
образуют углубление (ямку), вытянутое в поперечном направлении. Затылочная 
борозда мелкая, широкая, ровная на всем участке. Затылочное кольцо короткое, 
оттянутое в шип (на оригинале видно его основание). Фронтальный лимб длинный 
перед глабелью, к боковым участкам укорачивается, слабо вогнут. Неподвиж
ные щеки широкие, плоско-выпуклые, немного ниже поверхности глабели, оваль
ные; максимальная высота щек находится в задней части, отсюда они понижают
ся плавно вперед, более круче к кайме и незначительно наклонены к спинным бо
роздам, передние концы их в понижении переходят в боковые учас?ки фронталь
ного лимба. Глазные валики длинные, нитевидные, изогнутые, подходят к глабели 
под прямым углом. Передняя краевая борозда узкая, слабо различимая, огибает 
щеки и соединяется с задней бороздой. Передняя кайма узкая, немного утолщена 
посередине, плавно закругляется на боках и соединяется с задней каймой. Зад
няя краевая борозда мелкая, широкая, слабо изогнутая. Задняя кайма узкая, на уг
лах оттягивается в субтреугольные площадки, затем изгибается и соединяется с 
пзредней каймой. Поверхность цефалона гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/137
абс. отн.

Длина цефалона....................................  3,5 3,50
Ширина цефалона у основания....................   3,5 3,50
Длина глабели ............................      2,0 2,00
Ширина глабели у основания...........1,0 1,00
Ширина.глабели спереди...................   1,0 1,00
Ширина неподвижных щек (максимальная).........  1,3 1,30
Длина лимба....................    0,8 0,80

И з м е н ч и в о с т ь .  Рассмотренные экземпляры отличаются друг от друга пе
редней лопастью глабели. У одних она цилиндрическая, вытянутая в поперечном 
направлении, у других -  субполукруглая. Боковые борозды соединяются по осевой 
линии (табл. IX, фиг. 2) или разъединены (как на оригинале, табл. JX, фиг. 1). 
Углубление впереди глабели четкое, широкое, прямое или слабо выделяющееся, 
изогнутое. Спинные борозды прямые, а на экземплярах, у которых, передняя ло
пасть глабели субполукруглая, они расходящиеся.

С р а в н е н и е .  Подобные формы ранее не описывались.



Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Прихубсу- 
гулье, левый беэег р. Эгыйн-гол, юго-западный склон горы Уху-Тологой). Алдан
ский ярус, слои с Т ologoja subquadrat а -  Margodiscus rackovskii -  Sajanaspvs, 
эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Р о д  Ninadvscus Korobov, gen. nov.

Calodiscus: Rasetti, 1952, стр. 443.
Н а з в а н и е  р о д а  от женского имени — Ница.
Т и п о в о й  в и д  — Ninadiccus strobulatus gen. et sp.  nov. Нижний кембрий, 

ленский ярус, уджигингольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсу- 
гулье, р. Харгана^Ол).

Д и а г н о з .  Цефалон выпуклый, полукруглый, передний край округлен. Гла- 
бель коническая, с приостренным передним краем и оттянутым вверх задним. Бо
ковых борозд три четкие пары, соединяющиеся посередине или нет. Щеки выпук
лые, приподнятые над уровнем глабели. Спинные борозды широкие, четкие. Перед
няя кайма расширена посередине, с тремя бугорками. Глазные крышки и валики 
отсутствуют. Пигидий выпуклый, полуэллиптический, с гладкими плевральными 
частями. Рахис длинный, суживается сзади, немного не доходит до борозды, из девяти 
колец; поверхность цефалона гладкая, пигидий гладкий или мелкогранудированный.

З а м е ч а н и я .  В 1952 г. Ф. Разетти описал близкую форму и дал ей название 
Calodvscus walcotti Rasetti, но в замечаниях отметил, что"родственных ей видов 
в роде Calodvscus нет. Calodvscus walcotti Raset. значительно напоминает Ра - 
getides eleg'ans, за исключением полного отсутствия глаз и лицевых швов” (Raset
ti, 1952, с. 443).

Весьма своеобразные черты цефалона позволяют полностью согласиться с 
Ф. Разетти в том, что формы подобного типа отличаются от формы рода Calodis• 
cus,. По нашему мнению, эти формы можно выделить в особый род.

С р а в н е н и е .  Установленный род отличается от рода Calodvscus по следую
щим признакам: у нового рода глабель резко коническая, расчлененная тремя чет
кими парами боковых борозд, задний ее конец оттянут вверх в толстую шишку; з&  
тылочное кольцо нитевидное; щеки Солее выпуклые, широкие, передние концы их 
четко разделены предглабельной бороздой; передняя кайма резко расширена по
середине и несет на себе три бугорка; спинные борозды широкие и глубокие. 
yponaCalodiscus глабель слабо коническая или цилиндрическая, с двумя мелкими’ 
пересекающими глабель бороздами или без них, задний ее конец прямой; затылоч
ное кольцо с шипом или округленное; щеки менее выпуклые, ^же, передние концы 
их разделены слабой бороздкой; передняя краевая борозда широкая, передняя кай
ма слабо расширенная, без бугорков или нитевидная. Спинные борозды уже и мель
че. Пигидий нового рода полуэллиптический, рахис из 9 колец, резко суживается 
назад, с точечными бугорками; спинные борозды пигидия широкие, глубокие;' 
плевральные части нерасчлененные; кайма и борозда узкие, гладкие. Пигидий ро
да Calodvscus полукруглый, рахис из 5 колец, широкий; спинные борозды мелкие, 
узкие; плевральные части четко расчлененные; кайма широкая.

От рода Serrodvscus новый род четко отличается полукруглой формой цефцло- 
на, формой и расчленением глабели, широкой передней каймой с тремя.шишками 
на ней, выпуклыми щеками, разъединенными спереди бороздой, глубокими и широ
кими спинными бороздами. Пигидии выделенного рода по своему внешнему облику 
напоминают пигидии рода Serrodvscus, но отличаются от них большей выпукло
стью, более четким расчленением рахиса, резко суживающимся назад, четкими 
и глубокими спинными бороздами, узкими каймой и бороздой.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и возраст .  Северная Америка и Монголия. Нижний кембрий

Ninadvscus strobulatus Korobov, gen. et sp. nov.

Табл. IX, фиг. 3-11

Н а з в а н и е  вида  от strobulatus, лат. — шишковатый.
Г о л о т и п  -  цефалон. экз. 4251/139, табл. IX, фиг. 3. Нижний кембрий, лен

ский ярус, слои с Neopagetina conica -  Abakolia раиса -  Menneraspis, уджигин-



гольская свита. Северо-запад Монголии (Южное Прихубсугулье, р. Хар- 
гана-гол).

Д и а г н о з  вида совпадает с диагнозом рода.
М а т е р и а л .  Больше двух десятков цефалонов и десять пигидиев хорошей и 

удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е .  Пефалон умеренно выпуклый, полукруглый, с округленным перед 

ним краем и почти прямом задним. Глабель коническая, плоско-выпуклая, перед
няя полбвина опущена ниже уровня щек, а задняя — приподнята вверх; передний 
конец глабели приострен, а задний округлен. Три четкие пары боковых борозд; 
передняя борозда поперечная, тогда как другие пары выражены только на боках 
глабели и наклонены назад. Тремя парами борозд глабель четко расчленена на 
четыре лопасти. Передняя лопасть отграничена со всех сторон бороздами и имеег 
субтреуго.льную форму; последующие три лопасти отчленяются друг от друга тол 
ко на бочках и имеют различную ширину, посередине они сливаются в одну лопастт 
которая в задней части оттянута вверх в мощную шишку. Спинные борозды широ- 
кие, глубокие,'четкие, прямые, впереди глабели сливаются с предглабельной бо. 
роздой, которая соединяется с передней краевой бороздой. Затылочная борозда 
мелкая, четкая. Затылочное кольцо короткое, в форме нитевидного валика, оди
наковой ширины на всем протяжении. Неподвижные щеки выпуклые, приподнятые 
относительно уровня глабели, полуовальной формы, длинные, широкие, к передн 
му краю суживаются, охватывают глабель спереди, но не соединяются, от сред
ней части щеки круто спускаются к спинным и краевой бороздам. Передняя крае
вая борозда четкая, узкая до бокам, в середине расширяется и соединяется с 
предглабельной бороздой. Передняя кайма расширена посередине и в центральной 
части имеет три бугорка. Средний бугорок крупного размера, боковые — меньше
го. Кайма суживается к бокам. Задняя краевая борозда четкая, узкая, сравни
тельно глубокая, соединяется с передней краевой бороздой в заднебоковых углах 
Задняя кайма четкая, узкая, в заднебоковых углах немного расширяется и соеди
няется с передней каймой. Поверхность цефалона гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз, 4251/139
абс. отн.

Длина цефалона . . . .  . .....................................     1,51 2,51
Ширина цефалона у основания . . . . . . . . . . . .  1,7 2,83
Длина глабели . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 1,50
Ширина глабели у основания . . ................ ...........  0,6 1,00
Ширина глабели спереди............. ................. .. . . 0,24 0,40
Длина щ ек ................................................... .. . 0,96 1,60
Максимальная ширина щ ек .......... .. 0,54 0,90
Ширина передней каймы . . ... . . . . . . . . . . .  . 0,37 0,61

Пигидий полуэллиптический, выпуклый, с круто закругленным задним краем 
и почти прямым передним. Рахис из девяти колец, с маленькими бугорками, чет
ко расчлененный, слабо возвышается над боками, длинный, немного не доходит 
до краевой борозды, широкий у основания и узкий сзади. Плевральные части пиги. 
дня нерасчлрненные, плоско-выпуклые, вытянутые в длину, широкие спереди, на
зад суживаются и позади рахиса соединяются узкой перемычкой. Поверхность 
пигидия мелкогранулированная.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/147
абс. отн.

Длина пигидия............. .. ______ . . . .  2,55 2,55
Ширина пигидия спереди . ................ ____________  2,77 2,77
Длина рахиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2,22 2,22
Ширина рахиса спереди . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 1,00
Ширина рахиса сзади . . . . . . . . . . . .....................  0,33 0,33

И з м е н ч и в о с т ь  заключается в следующем: вторая пара боковых борозд 
может соединяться посередине глабели или нет; на передней кайме средний (круп
ный бугорок полукруглый или немного растянут в ширину.



Ср авн ен и е. Описанный вид очень сходен по своим морфологическим при
знакам с видом Ninadiscus walcotti (Rasetti) (Rasetti, 1952, табл. 54, фиг. 17), но 
отличается от него наличием на передней кайме тр.ех .бугор ков, трех пар боковых 
борозд и гладкой поверхностью цефалона, тогда как у N. walcotti (Rasetti) бугор
ки на кайме отсутствуют, две пары боковых борозд, поверхность цефалона грану
лированная.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и во зр аст .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, правый берег, р. Харгана-гол, при выходе в долину р. Эгыйн-гол). Лен
ский ярус, слои с N eopagetina conica -  Abakolia раиса -  Menneraspvs, уджигин- 
гольская свита, уджигинский горизонт.

1 Р о д  Abakolia Bognibova, 1971

Q Abakolia: Богнибова, 1971, с. 205.

Т и п о в о й ,  вид — Abakolia раиса Bognibova, 1971, Средний кембрий, суярык- 
ский горизонт. Западный Саян.

Д и а г н о з .  Цефалон маленький, полукруглый, выпуклый. Глабель субконичес
кая, субцилиндрическая, выпуклая, узкая или широкая, четко очерченная, с за  ̂
кругленно-приостренным или тупым передним краем. Две пары боковых борозд. 
*Щеки выпуклые,, широкие, передние концы их оканчиваются впереди глабели, не 
соединяются. Глазные валики не всегда отчетливые. Предглабельная борозда 
четкая. Спинные борозды четкие, глубокие. Краевая борозда отчетливая. Кайма 
расширяется посередине, выпуклая. Затылочное кольцо с шипом. Поверхность це- 

. фалона гладкая или гранулированная. Пигидий полукруглый, ширина превышает 
длину. Рахис из семи колец, не доходит до краевой борозды. Плевральные части 
пигидия расчлененные. Краевая борозда и кайма узкие.

• З а м е ч а н и я .  В 1971 г. Р .Т . Богнибова, описав типичный вид из отложений, 
развитых в Западном Саяне, отнесла его к семейству Conocoryphidae, сравнив 
с родом Bailiaspis. При этом она считала, что Abakolia Bogn. отличается от 
Bailiaspis Resser строением передней каймы перед глабелью и цилиндрической 
глабелью (Богнибова, 1971, с. 205). М.Н. Коробов обрабатывал трилобитов се
мейства Conocoryphidae (Коробов, 1973) и считает, что формы, отнесенные к ро
ду Abakolia, четко отличаются от видов рода Bailiaspis по своим маленьким: 
размерам, очертанию цефалона, форме и расчленению глабели, слившейся с заты
лочным кольцом, которое оттянуто в шип, по строению и размерам щек, а также 
iio конфигурации каймы. Поэтому они должны быть изъяты из семейства 
Conocoryphidae и помещены в семейство Eodiscidae, что и сделано в настоящей 
работе.

С р а в н е н и е ,  Цефалон рода Abakolia Bognibova по своим морфологическим 
признакам ближе всего стоит к роду Calodiscus Howell, но отличается от него 
более пологим закруглением переднего края цефалона, выпуклой глабелью, слив
шейся с затылочным кольцом и расчлененной двумя парами боковых борозд, раз
витых на боках, более широкими и выпуклыми щеками с нитевидными валиками на 
них, расширяющейся посередине передней каймой, более широкими и глубокими 
спинными бороздами.

Пигидий Abakolia Bogn. менее выпуклый, широкий, рахис узкий из семи ко
лец с бугорками, плевральные части из шести плевр, кайма узкая, гладкая.
У форм рода Calodiscus Howell передний край цефалона округлен более круто, 
глабель менее выпуклая, отделена от затылочного кольца бороздой и пересекается 
двумя парами поперечных борозд или гладкая; щеки уже и менее выпуклые, без 
нитевидных валиков; передняя кайма почти не расширяется; спинные борозды уже 
и мельче; затылочное кольцо четкое. Пигидий более выпуклый, уже, рахис широ
кий, из четырех колец, без бугорков, плевральные части из четырех плевр, кайма 
широкая, с насечками или без них.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Восточная Сибирь (Западный Саян). Сред
ний кембрий, суярыкский горизонт. Монголия (Южное Прихубсугулье). 
Нижний кембрий, ленский ярус, уджигингольская свита, уджигинский го* 
ризонт.



Abakolia pauca Bognibova, 1971 

Табл. X, фиг. 1-16

Abakolia pauca Bognibova, 1971, табл. 24, фиг. 3—8, 10.

Д и а г н о з  вида совпадает с диагнозом рода.
Ма т е р и а л .  Большое количество цефалонов и немного меньше пигидиев хо

рошей и удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Цефалон маленький, выпуклый, полукруглый, с широко округлен

ным передним краем и почти прямым задним. Глабель субцилиндрическая, задний 
ее край слился с затылочным кольцом. Наивысшая точ1 а глабели находится в 
задней части, отсюда глабель понижается к переднему краю; передний край 
глабели более круто обрывается к краевой борозде, закруглен или приострен. Две 
пары боковых борозд выражены на боках глабели и наклонены назад. Спинные бо
розды четкие, глубокие, суживаются к переднему краю и впереди глабели соеди
няются с предглабельной бороздой, идущей к передней краевой борозде. Затылоч
ная борозда отсутствует посередине и развита только по бокам в виде продолго
ватых ямок. Затылочное кольцо оттянуто в шип, по осевой линии слилось t  гла- 
белью и выражено на боках в форме узких ребер. Щеки широкие, выпуклые, рас
положены ниже уровня плоскости глабели, круто опускаются к краевой борозде и 
более полого к спинным бороздам. Передние концы охватывают глабель спереди, 
но разъединены предглабельной борзздой. Глазные крышки отсутствуют. Глаз
ные валики нитевидные, длинные, подходят к переднему краю глабели под прямым 
углом. Передня л краевая борозда широкая, глубокая, посередине расширяется и 
соединяется с предглабельной бороздой. Передняя кайма четкая, валикообразная, 
широкая, расширенная посередине. Задняя краевая борозда четкая, широкая, мел
кая, в боковых углах соединяется с передней краевой бороздой. Задняя кайма 
узкая, на.изгибе утолщается, направлена вперед и соединяется с передней каймой, 
Поверхность цефалона гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/155
абс. отн.

Длина цефалона.................................... . ............. 2,2 2,44
Ширина цефалона у основания . . . . . . ............... 3,5 3,90
Длина глабели . . . .......................... ..  . ...............  1.5 1,66
Ширина глабели у основания . . . . . . . ............... 0,9 1,00
Ширина глабели спереди ..................... ...............  0,6 0,67
Ширина передней каймы........................ ........... .... 0,5 0,56
Ширина щек посередине....................... ...............  1.0 1,10

Пигидий полукруглый, ширина превышает длину, слабо выпуклый. Рахис из се
ми колец четко расчлененный, немного возвышается над плеврами, длинный, су
живается назад, не доходит до краевой борозды, с бугорками посередине. Плев
ральные части пигидия выпуклые, четко расчленены на шесть плевр. Спинные бо
розды четкие, узкие, прямые. Краевая борозда узкая, мелкая. Кайма узкая, плос
кая. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/159
абс. отн.

Длина пигидия . . .....................  1,5 2,5
Ширина пигидия спереди.................................   2,5 4,17
Длина рахиса....................... ’ . . . . . . . . . . .  . 1,3 2,16
Ширина рахиса у основания * . .......................... . 0,6 1,00
Ширина рахиса сзади ................................................. 0,3 0,5

И з м ен чи во сть . Вид Abacolia pauca Bogn. представлен в коллекции боль
шим количеством экземпляров, заметно варьирующих по внешним признакам. Од
ни экземпляры имеют субцилиндрическую, другие субконическую или же коничес
кую глабель. Отмечается сглаживание боковых борозд. Передние концы щек окан
чиваются почти на уровне переднего края глабели, но в большинстве своем захо- 
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дят далеко вперед, передш е краевая борозда и кайма, а также спинные борозды 
неодинаковой ширины. Пигидии не претерпевают каких-либо изменений.

С р а в н е н и е .  Близких форм, описанных в литературе, нет.
Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Северо-запад Монголии (Южное Ирихуб- 

сугулье, правый берег р. Харгана-гол при выходе в долину р. Эгыйн-гол). Ленский 
ярус, слои с Neopagetina сспгса -  Abacolia раиса -  Menneraspis,. уджигинголь- 
ская свита, уджигинский горизонт, Западный Саян, средний (по нашему, нижний) 
кембрий, суярыкский горизонт.

Gen. et sp. indet.

Табл. V, фиг. 11, 12

Ма т е р и а л .  Три пигидия удовлетворительной сохранности.
Оп и с а н и е .  Пигидий выпуклый, полукруглый, с длинным рахисом. Рахис вы

пуклый, состоит из восьми колец, разделенных узкими и мелкими бороздками; 
последнее кольцо отчленяется нечетко; рахис резко суживается назад, не доходит 
до краевой борозды. На рахисе первые четыре кольца имеют маленькие бугороч
ки. Плевральные части пигидия гладкие (на другом экземпляре они слабо расчле
ненные) вытянутые в длину, соединяющиеся между собой позади рахиса. В месте 
слияния они узкие, а на остальном пространстве широкие; они опущены ниже ра
хиса и наклонены к кайме. Краевая борозда относительно широкая и глубокая. 
Кайма валикообразная, приподнятая, широкая посередине, к переднебоковымуг- 
лам суживается. Поверхность пигидия гладкая.

Р а з м е р ы ,  мм Экз. 4251/77 Экз. 4251/78
абс. отн. abc. отн.

Длина пигидия.................. .. . , ..........  4.0 2,66 2.7 3,0
Ширина пигидия < .................................. ................ 4.0 2,66 3,0 3,30
Длина рахиса . . . .>..................... .. . . . ..............  3,0 2,00 1,7 1,80
Ширина рахиса спереди . ..................... -------------  1,5 1,00 0,9 1,00
Ширина рахиса сзади . . ................ . . . ............... 0,5 0,33 0,3 0,33
Ширина каймы . . . . . .  * ..................... ................ 0,5 0,33 0,5 0,55

С р а в н е н и е .  Описанные пигидии по своим внешним признакам напоминают 
пигидии рода Ladadiscus Pokrovskaya, но отличаются от них широким рахисом, 
состоящим из восьми широких колец, широкими краевой бороздой и каймой, более 
широкими плевральными частями. У пигидия Ladadiscus Pokr. рахис узкий, со* 
стоит из десяти (не считая последнего) узких колец, узкие t краевая борозда и кай
ма, более узкие плевральные части. Перечисленные отличия не позволяют отож
дествлять охарактеризованные пигидии о-родом Ladadiscus Pokr. От других 
пигидиев приведенные экземпляры отличаются четко.

Р а с п р о  ст.р ан ени е и в о э р  аст .  Северо-запад Монголии (Южное Прихуб- 
сугулье, правый берег р. Эгыйн-гол, около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, 
слои с 7 ologoja 'subquadrata — Margo discus rackovskii — Sajanaspvs, эгыйнголь- 
ская свита, миросский горизонт.
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Част ь  вторая
СТРАТИГРАФИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ МОНГОЛИИ
М.В. Дуранте, В.И. Го4 ьденберг, А.Б. Дергунов, Б. Лувсанданзан, 

Н Г. Маркова, К.А. Мосиондз, М.Н. Соловьева, О.Д. Суетенко,
О. Томуртогсо, И.Б. Филиппова, £./Г. Павлова, А.А. Храпов

Территория Монголии четко подразделяется на два крупных мегаблока: преиму
щественно каледонский -  Северный и герцинский -  Южный (Основные черты тек
тоники Монголии, 1968). В центральной части Северного мегаблока располагается 
гсрцинская Хангай-Хэнтэйская геосинклиналь, следующая вдоль системы разломов 
Монголо-Охотского линеамента. Она и сопряженные с ней Орхонский, Баянхонгор- 
ский и Баянцаганский прогибы являются основной областью развития каменно
угольных (преимущественно морских) отложений в Северном мегаблоке. Кроме 
того, здесь известен ряд некрупных наложенных впадин, выполненных главным об
разом континентальными образованиями. Большая часть Южного мегаблока явля
ется герцинской, лишь на крайнем юго-востоке располагаются более молодые 
позднепалеозойско-раннемезозойские складчатые сооружения Внутренне-Монголь
ской геосинклинали. Каменноугольные отложения развиты в Южном мегаблоке 
очень широко.

В большинстве герцинских складчатых сооружений (за исключением осевых ча
стей Хангай-Хэнтэйской геосинклинали) разрезы карбона имеют двучленное строе
ние, будучи сложены в низах морскими (терригенными и кремнисто-терригенными, 
реже вулканогенно-терригенными), в верхах -  континентальными (вулканогенными 
и обломочными молассовыми) толщами. Во впадинах, наложенных на каледонское 
основание, весь разрез карбона, как правило, континентальный. Лишь эпизодически 
встречаются морские молассовые толщи. Немногочисленные месторождения углей 
каменноугольного возраста приурочены именно к впадинам этого типа (Северо- 
Западная Монголия).

Континентальные отложения на территории Западной Монголии впервые были 
установлены Г.Н.Потаниным (1833), Г.А.Клеменцем (1896) и М.Ф.Нейбург (1929), 
морские — В.А.Обручевым (1893) на севере страны. Ввиду широкого площадного 
распространения каменноугольных отложений их в последующие годы изучали 
почти все геологи, ведущие региональные исследования на территории МНР. Наи
более полные сведения о карбоне Монголии содержатся в работах В.М. Синицына 
(1.956), Н.А. Маринова (1957), В .Г. Васильева и др. (1959), В.А. Амантова и др. 
(1967), Н .Г. Марковой (1975), А.А. Моссаковского и О.ТомуртОгоо ( 1976), М.В. Ду
ранте (1976), а также в монографии "Геология Монгольской Народной Республики" 
(1973). История геологического изучения Монголии (в том числе и ее каменно
угольных отложений) наиболее подробно изложена в работах Н.А.Маринсва (1957, 
1967). В последней работе, так же как и у Б.Н. Ерофеева, Н.А. Маринова (1970), 
приводятся рефераты многих опубликованный статей и книг.

С биостратиграфической точки зрения каменноугольные отложения Монголии 
изучены слабо. Из перечисленных выше работ лишь одна (Дуранте, 1976) посвящена 
вопросам биостратиграфии каменноугольных, главным образом континентальных 
отложений. Отрядом Палеонтологического института АН СССР (И.Н Мананков,
Е.Е.Павлова и др.) начато изучение морских верхнепалеозойских, в том числе и 
каменноугольных отложений.

Наиболее широко в карбоне Монголии распространены брахиоподы, мшанки и 
криноидеи. Брахиоподы определялись Г.А.Безносовой, М.А.Болховитиновой,
A. Д. Григорьевой, Г.В .Котляр, Л.Н. Краевской, Н.Н. Лапиной, Н.В. Литвинович,
С.В.Максимовой, Т.М.Малич, М.В. Мартыновой, Л.Н. Монаховой, Е.Е. Павловой,
М.С.Потаповой, Т .Г . Сарычевой, А.Н. Сокольской, Д.Л. Степановым, Г.М. Тетяевой,
B. W. Устрицким, Г.Н.Фредериксом, Г.Е . Черняком. Мшанки изучались О.Ф. Лазут
киной, И.П. Морозовой, В.П. Нехорошевым, Л.И.Попеко, Н.А. Шишовой, М.И.Шульга-



Нестеренко. Криноидеи определялись Р.С . Елтышевой, Г .А . Стукалиной, А.И.Поло- 
жихиной. Пелециподы — О.Л.Бетехтиной, О.В.Лобановой, В.А.Муромцевой. Форами- 
ниферы и кораллы известны главным образом в Юго-Восточной Монголии. Первые 
изучались М.Н.Соловьевой,вторые—Т.А.Добролюбовой, Т.Г.Ильиной, Н.В.Каба- 
кович и Т.А.Саютиной.

Ниже в тексте и подписях к рисункам приведены все имеющиеся на 1979 г. 
списки органических остатков из каменноугольных отложений. Списки даны в их 
первоначальном виде, без изменения родовых и видовых названий. Из списков 
исключены новые неопубликованные таксоны (nomen nudum) и большая часть но
вых комбинаций. Если неопубликованная комбинация все же приводится, родовое 
название берется в кавычки. В кавычки заключено также номенклатурно неправо
мочное (Мейен, .1966) название " N o e g g e r a t h i o p s i s " , которое приводилось в некото
рых старых списках.

Авторами разделов являются: В1Водная часть — М.В.Дуранте; Северо-Западная 
Монголия -  А.Б.Дергунов, Б.Лувсанданзан, М.В.Дуранте; Орхонский прогиб -
О.Томуртогоо, М.В.Дуранте; Баянхонгорский прогиб -  М.В.Дуранте, Е.Е.Пав
лова; Баянцагайский прогиб — М.В.Дуранте; Хангай-Хэнтэйская геосинклиналь —
И.Б.Филиппова; Центральная и Восточная Монголия -  М.В.Дуранте, А.А.Храпов; 
Южно-Монгольская геосинклиналь .(западный сектор) -  М.В.Дуранте, Б. Лувсан
данзан, Н.Г .Маркова; (восточный сектор) -  М.В.Дуранте, К.А.Мосиондз, В.И.Голь- 
денберг; Южно-Гобийская область (западный сектор) -  О.Томуртогоо; (восточный 
сектор) -  М.В.Дуранте, К.А.Мосиондз; позднепалеозойская геосинклиналь Юго- 
Восточной Монголии -  О.Д .Суетенко, М.Н. Соловьева; палеогеография -  М .В.Ду
ранте. М.В.Дуранте ответственна за проведение большинства корреляционных ли-' 
ний на схемах сопоставления 16, 19, 28, 30, 32, 36.

Авторы благодарны геологам В.А. Боброву, А.Брлаы, Б. И. Васильеву, 
В.И.Вертлибу, Л. Гомбосурёну, И.В. Гордиенко, Г .И. Доброву, Л.П. Зоненшайну, 
Б.Лхасурену, А.А. Моссаковскому, Д.Ооролме, В.А. Поздняку, Д. Санжаадоржу, 
Г.Семейхану, А.Ф. Степаненко, Б.М.Теребенину, В.А. Теребениной, В.И. Тихонову, 
Д.И. Фрих-Хару, Д.Энжийну, В.М. Якимову, В.В. Ярмолюку, чьи материалы исполь
зованы ниже.

В карбоне Монголии хорошо различаются три брахиоподовых комплекса: нижне
каменноугольный (турне-визейский), распространенный очень широко, "острог
ский", известный лишь на севере и юге Монголии, и "шазагайтуйский", установ
ленный в одном обнажении. В отдельных местонахождениях (преимущественно на 
юге страны) распознаются аналоги более дробных брахиоподовых комплексов, вы
деляемых в составе нижнего карбона смежных районов СССР. Это слои с этрень- 
ским C y r t o s p i r i f e r  (S p in o s p i r a )  j u l i i ,  S c h u c h e r t e На le n s  и другими турнейскими бра- 
хиоподами, с нижневизейским C h o n e te s  i s c h i m i c u s .  "Острогский" брахиоподовый 
комплекс одни палеонтологи считают верхневизейско-намюрским (Сарычева и др., 
1963), другие — башкирским (Устрицкий, 1971; Котляр, 1967). "Шазагайтуйский" 
комплекс Г.В. Котляр относит ко второй половине среднего — позднему карбону, 
а Т .Г .  Сарычева, А .Д . Григорьева и др. -  к концу карбона -  началу 
перми.

Среди фораминифер, в разрезах Юго-Восточной Монголии М.Н. Соловьева 
(Суетенко, 1968; настоящая работа) выделяет три комплекса фораминифер. Форами- 
ниферы известны исключительно из рифовых массивов, что затрудняет их исполь
зование в целях корреляции.

Среди пелеципод выделяются нижнекаменноугольный ("турне-визейский") и 
"острогский" комплексы. Мшанки монографически изучаются И.П. Моро
зовой.

С самого начала геологического изучения Монголии растительным остаткам 
уделялось больше внимания, чем морской фауне. Первые коллекции каменноуголь
ных растений Монголии изучали И.Ф. Шмальгаузен (Потанин, 1883) и Н. Смирнов 
(1912). Позже их переизучил и частично изобразил М.Д. Залесский (1918). С сере
дины 20-х до конца 50-х годов большая часть сборов верхнепалеозойских растений 
Монголии концентрировалась у М.Ф.Нейбург; отдельные коллекции определяли 
А.Н. Криштофович, В.Д.Принада и В.А.Хахлов. В 60-е годы определения произво



дились С.В.Мейеном, Г.П. Радченко, Н.Г. Вербицкой. Тогда же систематическое 
изучение верхнепалеозойской флоры Монголии начала и М.В.Дуранте. В насто
ящее время ею даны описания значительной части верхнепалеозойских (в том числе 
каменноугольных) растений; во флороносных толщах карбона сверху вниз по раз
резу выделяются следующие флористические комплексы: птеридоспермо-кордаито- 
вый, птеридо-спермовый и несколько лепидофитовых (Дуранте, 1976). Последова
тельность комплексов и их состав близки к таковым Кузнецкого, Тунгусского и 
Минусинского угленосных бассейнов Сибири (центральная часть Ангар- 
ской палеофлористической области), хотя некоторые из комплексов сво
еобразны.

Из лепидофитовых комплексов щироко распространен и хорошо сопоставляется 
с центральноангарскими наиболее молодой -  томиодендроновый, соответствующий 
верхотомско-евсеевскому Кузбасса (верхи визе — серпуховский ярус). Более древ
ние лепидофитовые комплексы известны из немногих местонахождений в Южной, 
Центральной и Севёро-Западной Монголии. При этом только комплексы Северо- 
Западной Монголии тяготеют к центральноангарским, остальные своеобразны. 
Верхний предел существования лепидофитовых комплексов -  граница нижнего и 
среднего карбона, нижний -  неясен. Наиболее древние из лепидофитовых комплек
сов (хараайракский, алагбаянский) содержат значительную примесь псилофитопо- 
добных форм девонского облика (cf. P r o t o c e p h a l o p t e r i s  sp., cf. R h a c o p h y to n  sp.), 
однако, судя по сопутствующей им морской фауне (колодец Алаг-Баян); скорее 
принадлежат низам нижнего карбона.

Птеридоспермовый комплекс, вверх по разрезу сменяющий томиодендроновый, 
по положению в разрезе и резкому преобладанию птеридоспермов сопоставляется 
с кабзовским комплексом Кузбасса, но гораздо беднее его. Птеридоспермовый 
комплекс Монголии составлен почти исключительно представителями рода A n g a r o - 
p t e r i d i u m \ , образующими монодоминантные захоронения, обычно с небольшой при
месью членистостебельных. Правда, подобные захоронения A n g a r o p te r id iu m  встре
чаются и в пределах томиодендронового комплекса, что в ряде случаев, делает • 
его верхнюю границу крайне неопределенной.

Кроме Монголии, аналогичный птеридоспермовый комплекс обособляется как 
от более древних, так и от более молодых, в Западном Верхоянье (Дуранте, 
от более древних, так и от более молодых, в Западном Верхоянье (Дуранте, 
Израилев, 1977), где его возраст, на основании соотношения с морской фауной, 
определяется как соответствующий всему башкирскому веку или его части в объеме 
киндерскотиана и марсдениана европейской шкалы по аммонитам.

Птеридоспермо-кордаитовый комплекс не встречается в едином разрезе с бо
лее древними, за исключением, возможно, некоторых мульд Северо-Западной Мон
голии и окрестностей сомона Ноян на юге страны. Он составлен видами, либо про
ходящими по всей нижнебалахонской подсерии Кузбасса (руфлории с широкими 
дорзальными желобками, A n g a r o p te r id iu m  c a r  d i o p t e r  о i d e s ) , либо характерными 
только для верхней ее половины (A n g a r id iu m  m o n g o l i c u m  Zal., A .  f in a le ,  N e u r o p te r is  
p a im b a e n s is ) .  Возраст нижнебалахонского флористического комплекса традиционно 
считается средне-верхнекаменноугольным. Его существование начинается во вто
рой половине среднего карбона, но переходит ли он в. поздний карбон и,'если пере
ходит, какую часть последнего охватывает, остается неясным.

В позднем карбоне, возможно, начинает свое существование и более молодой, 
преимущественно кордаитовый комплекс, сопоставимый с комплексом низов про
межуточной свиты Кузбасса и характеризующийся сочетанием типичных видов 
птеридоспермо-кордаитового комплекса с.более молодыми " верх небал афонским и" 
формами ( Z a m i o p t e r i s ,  руфлории с узкими дорзальными желобками). Верхний пре
дел существования этого комплекса — артинский ярус нижней перми, нижний пре
дел установить не удается. Оценки начала времени существования "промежуточ
ного" комплекса колеблются от гр-аницы среднего и позднего карбона до границы 
карбона и перми (Дуранте, Израилев, 1977). *

*Уже после того, как рукопись была Сдана в печать, М.В.Дуранте отнесла часть 
видов A n g a r o p te r id iu m  к роду A b a c a n id iu m  Radczenko.



Нижня я  и в е р х н я я  г р а н и ц ы  к а р б о н а .  Г р а н и ц ы  о т д е л о в .  Четких 
палеонтологических критериев проведения границы девона и карбона в Монголии 
нет. Характерная для этреньских отложений Казахстано-Сибирской провинции 
S p in o s p i ra  (C y r t o s p i r i t e r )  j u l i i  обнаружена в двух разрезах Северо-Западной Монго
лии, где карбон ложится на подстилающие отложения с размывом и несогласием. 
Во внутренних зонах герцинид (Хангай-Хэнтэйская и Южно-Монгольская геосинкли
нали), где палеонтологически охарактеризованные девонские (преимущественно 
среднедевонские) отложения образуют единый разрез с нижним карбоном, сама 
зона перехода слабо охарактеризована органическими остатками, и граница прово
дится условно по тем или иным литологическим признакам.

Во флороносных толщах Монголии отсутствуют аналоги археоптерисовой и 
"циклостигмовой" флор, по смене которых в центральных частях Ангариды (Мину
синские впадины) принято проводить границу систем (Грайзер, 1967; Ананьев, 
Еганов, 1957). Здесь известны либо очень редкие находки девонских (преимущест
венно'среднедевонских) растений, либо комплексы, составленные каменноуголь
ными родами.- Единственными смешанными флорами Являются, возможно, лишь 
упомянутые выше хараайракская-и алагбаянская, развитые на ограниченных пло^ 
щадях.

Границу карбона и перми на уровне, близком к стратотипическбму, в принципе 
можно провести лишь ь Юго-Восточной Монголии, где наряду с упомянутыми выше 
верхнекаменноугольными фораминиферовыми комплексами известны представи
тельные аналоги швагеринового горизонта, однако, в конкретных разрезах поло-, 
жение этой границы достаточно неопределенно, так как большинство находок 
фораминифер известно из разрозненных местонахождений в рифовых 
массивах.

В бореальной области, которой в карбоне, по-видимому, принадлежала большая 
часть Монголии, границу карбона и перми принято проводить по смене брахиоподо- 
вого комплекса с J a c u t o p r o d u c tu s  c h e r a s k o v i i  Kash. ("шазагайтуйского") ком
плексом с /. v e r c h o y a n i c u s  (Fred.) (Решения ... ,  1966). Ранее считалось (Шведов, 
1960; Нейбург, 1956), что эта граница соответствует смене нижнебалахонского 
флористического комплекса Кузбасса, аналогичного птеридоспермо-кордаитовому 
Монголии, верхнебалахонским. В настоящее время установлено ( Дуранте, 1974; 
Дуранге, Израилев, 1977), что флористическая смена предваряет фаунистическую, 
но соответствие той и другой подошве швагеринового горизонта ос
тается неясным.

Положение границы нижнего и среднего карбона (подошвы башкирскогр яруса) 
в морских каменноугольных толщах неопределенно. В Юго-Восточной Монголии 
она проходит в интервале разреза, охарактеризованного архедисцидо-эоштафел- 
ловым комплексом. В более северных районах определить ее положение еще труд
нее, так как оценки возраста распространенных здесь бореальных брахиоподовых 
комплексов колеблются в широких пределах.

Во флороносных толщах Северной Евразии, как было показано С.В. Мейеном 
(1968), границе намюра А и В, совпадающей с границей нижнего и среднего отде
лов, скорее всего соответствует уровень исчезновения лепидофитов в средней 
части острогской серии (граница евсеевского и каезовского горизонтов) Кузбасса. 
В Монголии этот уровень приходится на смену томиодендронового комплекса пте- 
ридоспермовым.

Границу среднего и верхнего отделов карбона (подошву касимовского яруса) 
на современной стадии наших стратиграфических знаний принципиально можно на
метить лишь в Юго-Восточной Монголии, где из разрозненных рифовых массивов 
известны, с одной стороны, комплексы фузулинид-московского яруса, с другой -  
верхнекаменноугольные.

В бореальных комплексах брахиопод и растительных остатков, распространен
ных на остальной части Монголии, граница среднего и верхнего карбона не уста
новлена.



РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ

СЕВЕРНЫЙ МЕГАБЛОК 

Северо-Западная Монголия

Bhq Хангай-Хэнтэйской геосинклинали и сопряженных с ней прогибов каменно
угольные отложения наиболее широко распространены в Северо-Западной Монголии. 
Именно с этой части страны началось их изучение (Потанин, 1883; Клеменц, 1896; 
Нейбург, 1929; Рачковский, 1929). Впоследствии они изучались К. Л . Волочкови- 
чем (1961), В. А. Амантовым, И.И. Волчком, Б. Лувсанданзаном, IL С. Матросовым 
(Амактов и др., 1967),.В. А. Федоровским, А. Б. Дергуновым (Дергунов, Лувсанданзан, 
1971), Н .Г . Марковой (1975).

Каменноугольные отложения известны на трех участках: в восточных и северо- 
восточных предгорьях Монгольского Алтая (рис. 13, см. вкладку, 14, 15, 16), где 
их выходы тяготеют к крупному Цаган-Шибэтинскому разлому; к северу от 
оз.Убсу-Нур и в горной части Монгольского Алтая.

На севере Цаган-Шибэтинской полосы, в Ачитнурской мульде (рис. 14, разрез 1; 
•рис. 16), каменноугольные отложения представлены "двумя толщами: нижней (около 
400 м) красноцветной вулканогенно-осадочной, крайне фациально изменчивой (ниж
ний карбон) и верхней (около 550 м) угленосной (средний-верхний карбон). В низах 
нижней толщи А.Б. Дергуновым и Б. Лувсанданзаном обнаружены лепидофиты, 
близкие, по мнению С.В.М'ейена, к "S u b le p id o d e n d r o n "  i g r y s c h e n s e ,  известному в 
турнейских отложениях Минусинских котловин (Грайзер, 1967). Ранее из той же 
толщи Г.П.Радченко (сборы П.С.Матросова) определялись (Геология Монгольской 
Народной Республики, 1973) преимущественно новые виды нижнекаменноугольных 
родов L e p id o d e n d r o p s is  и T o m io d e n d r o n .

Верхняя толща, залегающая на нижней с перерывом и несогласием, сложена 
снизу вверх: 1) конгломератами, гравелитами, грубозернистыми песчаниками 
(150 м); 2) грубозернистыми песчаниками с прослоями углистых алевролитов 
(200 м); 3) песчаниками, углистыми алевролитами, углисто-глинистыми сланцами, 
с прослоями углей (более 200 м).

Из средней пачки Г.П.Радченко и Н.Г. Вербицкой определены (Амантов и др., 
1967) " N o e g g e r a t h i o p s i s "  t h e o d o r i i  Tschirk. et Zal., характерные для нижнебала- 
хонской подсерии;Кузбасса (птеридоспермово-кордаитовый комплекс М.В. Дуранте). 
Из Ачитнурской мульды происходит и широко известная коллекция растений, со
бранная Г.Н. Клеменцем и изучавшаяся Н. Смирновым (1912), а затем М.Д.Залес
ским (1918). Она также представлена растениями, характерными для нижнебала- 
хонской подсерии Кузбасса (Биостратиграфия палеозоя ..., 1962): A n g a ro p te r id iu m  

c a r d io p t e r o id e s  (Schm.) Zal., A n g d r id iu m  m o n g o l i c u m  Zal., A .  p o ta n in i i  (Schm.) Zal., 
" N o e g g e r a t h i o p s i s ”  ef. t h e o d o r i i  (Tschirk. et Zal.) S.Meyen, "G o n d w a n id iu m "  s i b i r i - 
cum  (P e tu n n .) Zal.

Сходный с ачитнурским разрез карбона описал К.Л. Волочкович (1961) в вер
ховьях рек Бургасутийн-Гол и Нймир-Гол в хр. Тургени-Нуру (рис. 14, разрез 2). 
Ранее из продуктивной толщи этого района М.Ф. Нейбург из сборов И.П.Рачков- 
ского определяла типично нижнебалахонские растения: A n g a r o p te r id iu m  c a r d io p t e 
r o id e s ,  A n g a r id iu m  p o t a n in i i ,  " N o e g g e r a t h i o p s i s "  sp. Эффузивно-осадочные отложе
ния, залегающие в основании разреза, К.Л. Волочкович включал в состав угленос
ной толщи. Б. Лувсанданзан полагает, что последние аналогичны нижнекаменно
угольной эффузивно-осадочной толще Ачитнурской мульды. С этой толщей он 
также сопоставляет терригенные, кремнисто-терригенные и осадочно-вулканоген
ные (в основании разреза) отложения с остатками лепидофитов плохой сохранно
сти, обнажающиеся на северном берегу оз. Хара-Усу-Нур (рис. 14, разрез 3; 
рис. 15).

Южнее в хр. Батыр-Хаирхан карбон представлен обломочными, иногда угленос
ными, реже кремнисто-тёрригенными и туфогенно-обломочными осадками. Впер
вые подобные отложения с остатками нижнекаменноугольных лепидофитов описала 
М.Ф. Нейбург (1929) по р*Цаган-Чуло. Впоследствии из сборов П.С. Матросова в
8. Зак. 1586 ИЗ



Р и с .  14. Схема сопоставления разрезов каменноугольных отложений Северо-Ь- 
падной Монголии (составила М.В.Дуранте по материалам А.Б.Дергунова, Б.Луп- 
санданзана и др.)

1 — южные склоны хр.Байрим (Дергунов, Лувсандавзан, 1971): а — "Sublepido- 
dendron" igrischense Anan. (определения С.В.Мейена), " Lepidodendropsis" parvi-
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p u lv in a ta  Radcz. и новые виды того же рода, а также виды родов T o m io d e n d ro n ,  
P re  le p id o d e n d ro n ,  P r o t o s o la n u s ,  P t e r id o r a c h i s  sp. (определения Г.П.Радченко из 
сборов П.С «Матросова); b — " N  ое g g e r a t h io p s  i s "  cf. t h e o d o r i i  Tschirk. et Zal., "M " 
t o m ie n s is  Radcz., S p h e n o p h y l lu m  sp., C r a s s in e r v ia  sp. nov.; G a u s s ia  c r is ta ta  Neub. 
(определения Г.П.Радченко из сборов П.С.Матросова, И.И.Волчка и Б.Лувсандан-



зана); 2 -  верховья р. Бургустуин-гол западнее оз. Хиргис-Нур (Волочкович, 1961): 
с — " N o e g g e r a t h i o p s i s "  sp., A n g a r o p te r id iu m  c a r d io p t e r o id e s  (Schm.) Zal., A n g a r i - 
d ium  cf. p o ta n in i i  (Schm.) Zal.; d — " N o e g g e r a t h i o p s i s "  s p . ,A n g a r o p t e r i d iu m  sp. (оп
ределения М.Ф.Нейбург из сборов И.П.Рачковского); 3 -  г.Ургут (северное побе
режье оз.Хара-Ус-Нур), по Б.Лувсанданзану: е — L e p id o d e n d r o p s is  sp. (определе
ния М.Ф.Нейбург из сборов В.А.Амантова); 4 — верховья р.Элиэ—Гол (хр.Батыр- 
Хаирхан), по П.С.Матросову (Геология МНР, 1973): f — S p h e n o p te r is  sp. nov., P r o - 
t o p te r id iu m  cf. d e la v a r e n s is  Arn.; g — " L e p i d o d e n d r o p s i s "  c o n c in n a  Radcz., U r s o d e n - 
dron  m e le s c h t e n c o i ,  U .  c h a c a s s i c u m ,  K n o r r ia  sp. (определения Г.П.Радченко); 5 — 
верховья р.Хошотуин-Гол (хр. Батыр-Хаирхан), по В.А.Федоровскому (Геология 
МНР, 1973): h — Pa ra na  la m i te s  v i c i n a l i s  Radcz., A n g a r o p te r id iu m  ty rg a n ic u m  Zal.,
A .  c a r d io p t e r o id e s  (Schm.) Zal.; i — " N o e g g e r a t h i o p s i s "  t h e o d o r i i  Tschirk. et Zal.; 
j — " N ." t h e o d o r i i  "N . "  s u b a n g u s ta  Zal., A n g a r o p te r id iu m  c a r d io p t e r o id e s ; 6 — до
лина р.Джанысай (запад Монгольского Алтая), по В.А.Амантову и П.С.Матросову 
(Геология МНР, 1973): к -  брахиоподы " C y r t o s p i r i f e r "  cf. j u l i i  (Dehee), пелециподы: 
A v i c u l o p e c t e n  g r a c i l i s  Tan., миннки:’ B a to s t o m e l la  sp., M o n o t r y p e l la  sp., I d i o c l e m a  
sp. nov., In tapo ra  aff. l e n t i c u l a t a  Nekh., P o ly p o r a  ex gr. v a r s a v ie n s is  Prout., F e n e - 
S te l la  ex gr. longa  Nekh., F .  ex gr. n o d o d o rs a l i s  Ulr. (определения Л.Н.Краевской,
B. А .Муромцевой, В.П.Нехорошева); 1 — S tr ia t i fe ra  sp., H e m it ry p a  p rouna ta  Ulr., F e -  
n e s t e l l a  cf. m u l t i s p in o s a  Ulr., F . ex gr.  rud is  Ulr., P .  of. s p in o n o d a ta  Ulr., P , cf. 
b u k h ta rm e n s i fo rm is  Nekh.; m — K n o r r ia  sp.; 7 -  район озер Толбо-Нур и Тал-Hyp 
(Монгольский Алтай), по Б.Лувсанданзану: n — S p h e n o s p ira  j u l i i  (Dehee), F u s e l l a  

p r a c u lb o u e n s is  (Bull.), (определения P.E . Алексеевой)
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  к к о л о н к а м :  1 -  базальты; 2 -  крупнолей

стовые базальты; 3'— андезито-базальты; 4 — андезиты; 5 — андезиты крупно
лейстовые; 6 — андезито-дациты; 7 -  дациты;,8 -  липарито-дациты; 9 -  липари
ты; 10 -  флюидальные дациты; 11 -  трахибазальты; 12 -  трахиандезйты; 13 -  
трахиты;- 14-16 -  туфы мелкообломочные: 14 — базальтового состава, 15 -  анде
зитового состава, 16 — дацитового состава; 17—18-туф ы  среднеобломочные: 1 7 - 
липаритового состава, 18 -  андезитового состава; 19—20 -  лапиллиевые туфы: 1 9 - 
андезитового состава, 20 -  дацитового состава; 21-23 -  туфобрекчии: 21 -  андеэито-1 
вого состава, 22-дацитового состава, 2 3 - липаритового состава; 24— 26 -  пепловые 
туфы: 2 4 - андезитбазальтового состава, 2 5 - дацитового состава, 2 6 - липаритово
го состава; 2 7 -2 8 -игнимбриты: 27 -  дацитового состава; 28 -  липаритового со
става; 29 -  туфоконгломераты;. 30 -  туфоконгломераты андезитового со
става; 31. -  туфогравелиты; 32 — туфогравелиты андезитового соста
ва; 33-37 -  туфопесчаники: 33 -  мелкозернистые, 34 -  среднезернистые, 35 -  
мелкозернистые с обломками вулканитов андезитового состава, 36 — мелкозерни
стые с обломками вулканитов андезит-дацитового состава, 37 — мелкозернистые 
с обломками вулканитов липаритового и липарит-дацитового состава; 38 — туфо- 
алевролиты; 39-41 -  пластовые субвулканические тела: 39 -  диоритовых порфи- 
ритов, 40 -  сиенит-диоритов, 41 -  липаритов; 42 — конгломераты; 43 — Гравелиты; 
45-46 -  песчаники: 44 — средне- и крупнозернистые; 45 -  мелкозернистые; 46 — 
разнозернистые песчаники с неправильной формы включениями другого грануло
метрического состава; 47 -  алевропесчаники; 48 — алевролиты; 49 -  аргиллиты;
50 -  углистые алевролиты и аргиллиты; 51 -  угли; 52 — пачки флишоидного чере
дования песчаников и алевролитов; 53 — яшмы; 54 — силицилиты, 55 — кремнистые 
алевролиты; 56 -  известняки; 57 -  песчанистые известняки; 58 г- глинистые из
вестняки; 59 -  ракушняки; 60 — примесь известковистого материала в других по
родах; 61 -  местонахождения: а -  растительных остатков, б -  морских беспозво
ночных; 62 -  пропущенная (закрытая) часть разреза, мощность которой можно оп
ределить; 63 -  пропущенная (обычно по разлому) часть разреза, мощность кото
рой трудно определить; 64 -  знак, обозначающий, что мощность пачки показана не 
в масштабе; 65 -  границы, сопоставляемые по литологическим признакам; 66 — 
граница птеридоспермового и птеридоспермо-кордаитового комплексов; 67 -  гра
ница лепидофитовых и птеридоспермового комплексов; 68 — границы между от
дельными лепидофитовыми комплексами; 69 -  подошва отложений, охарактеризо
ванных шазагайтуйским брахиоподовым комплексом; 70 — граница карбона и пер
ми; 71 -  граница среднего и верхнего отделов карбона 
116



Р и с .  15. Схематическая геологическая карта окрестностей горы Ургут, к северу 
от оз. Хара-Ус-Нур (составил Б. Лувсанданзан)

1 -  четвертичные отложения; 2-3  -  нижний карбон; 2а -  конгломераты, граве
литы, 26 — лавы основного состава, За — известняки, 36 — песчаники, алевролиты, 
аргиллиты; 4 - нижний и средний девон; 5 -  верхний силур; 6 -  венд-кёмбрий; 7 -  
граниты; 8 -  геологические границы: а -  стратиграфические, б -  тектонические;
9 -  прослеженные горизонты: а — на местности, б -  на аэрофотоснимках; 10 -  
элементы залегания

верховьях р.Элиэ-Гол и В.А. Федоровского к югу от верховьев Батурин-Гола 
Г.П.Радченко указывал нижнекаменноугольные лепидофиты (преимущественно 
новые виды),'а также U rs o d e n d ro n  c h a c a s s i c u m  Radcz!, известный в турнейских 
отложениях Минусинских котловин.

Верхнекаменноугольные песчано-конгломератовые отложения мощностью 500- 
700 м были описаны Н.Г. Марковой (1975) и В.А. Федоровским (разр. 5) в верховьях 
р. Хошотуин-Грл, а также П.А. Матросовым в верховьях Ганца-Модон-Гол. В низах 
разреза в обоих районах присутствуют разнообразные A n g a r o p te r id iu m  с неболь
шой примесью членистостебельных (возможно, птеридоспермовый комплекс); в 
верхах — " N o e g g e r a t h i o p s i s "  t h e o d o r i i ,  "N o e g g e r a t h i o p s i s " s u b a n g u s ta ,  A n g a r o p te r i 

d ium  c a r d io p t e r o id e s  (птеридоспермово-кордаитовый комплекс).
По северному борту котловины оз. Убсу-Нур каменноугольные отложения, со

гласно данным В.А. Амантова, представлены сероцветной песчано-алевролйтовой 
толщей мощностью 500-550 м с обильными остатками лепидофитов.

На западе Монгольского Алтая карбон представлен морскими осадками, из
вестными в долине р.Джанысай (рис. 14, разрез 6) и окрестностях озер Толбо-Нур 
и Тал-Hyp (разрез 7). В первом пункте это пестроцветные туфогенные конгломе-
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Рис . '  16. Схематическая геологическая карта Ачитнурской мульды (составили 
А.Б.Дергунов и Б.Лувсанданзан)

1 — верхний ордовик — нижний силур; 2 -  нижний — средний девон; 3 — нижний 
карбон; эффузивы смешанного состава, туфы, туфопесчаники; 4 — верхний кар- 
бон: песчаники, конгломераты, алевролиты, аргиллиты, прослои углей; 5 — интру
зии; 6 -  четвертичные отложения; 7 -  геологические границы; 8 -  разломы; 9 — 
элементы залегания; 10 — местонахождения: а — флоры, б — фауны

раты, песчаники, алевролиты, глинистые сланцы с горизонтами пелитоморфных 
известняков в низах и углистых сланцев в верхах разреза (Лувсанданзан, 1970); 
во втором -  красноцветные грубообломочные слабо отсортированные отложения 
(350-400 м). В обоих пунктах присутствует Spinospira ju l i i ,  характерная для низов 
турнейского яруса Казахстано-Сибирской провинции.

Таким образом, в карбоне Северо-Западной Монголии выделяется лишь один 
комплекс морской фауны (низы турне) и, по-видимому, все три основных комплекса 
растительных остатков: лепидофитовый, птеридоспермовый и птеридоспермово- 
кордаитовый. Здесь же (хр.Батырхаирхан) присутствует комплекс растений, харак
терный для промежуточной свиты Кузбасса (низы перми,. возможно, верхи 
карбона).

Хангай-Хэнтэйская геосинклиналь и сопряженные с ней прогибы 
(Орхонский, Баянхонгорский и Баянцаганский!

В перечисленных структурах располагаются основные поля карбона, известные 
в Северном мегаблоке. Карбон представлен здесь преимущественно морскими тер- 
ригенными осадками, несущими в пределах геосинклинали признаки глубоковод
ного, а в периферических прогибах -  мелководного шельфового осадконакопления. 
Местонахождения органических остатков (преимущественно морской фауны) кон
центрируются в периферических прогибах, тогда как в Хангай-Хэнтэйской геосин
клинали они единичны. Ниже рассматривается карбон периферических прогибов, 
затем — геосинклинали.

Орхонский прогиб расположен к северу от Хангай-Хэнтэйской геосинклинали, 
тяготея к правобережью р. Орхон. Каменноугольные отложения в этрм районе 
(район г. Урмугтей-Ула) впервые были установлены В.А. Обручевым (1893), затем 
изучались П.П. Сизовой (1935), Ю.М.Петровичем (1963), В.А.Бобровым (1964),
В;А. Амантовым (Амантов и др., 1967), Т.А . Грецкой и А.А . Моссаковским (1969), 
О.Томуртогоо (1967, 1970, 1973).

Каменноугольные отложения Орхонского прогиба резко несогласно ложатся на 
подстилающие образования.О.Томуртогоо выделяет в них две согласно пластующиеся 
свиты (рис. 17): урмугтейульскую и аратэлигольскую. Нижняя у р м у г т е й у л ь -  
ская  с в и т а  (500-1800 м) развита наиболее широко, сложена прйбрежно-мор-



скими конгломерато-песчано-алевролитовыми отложениями, имеет груборитмичное 
строение.

Особенно хорошо в составе свиты выделяются два крупных ритма, каж
дый из которых состоит из нижней песчано-конгломератовой и верхней — песчано- 
алевролитовой толщи (нижнеурмугтейульская и верхнеурмугтейульская подсвиты).
В районе г. Урмугтей—Ула и восточнее в урмугтейульской свите известны мало
мощные горизонты кислых лав и туфов. Континентальная флороносная а р а т э л и -  
г о л ь с к а я  с в и т а  (до 1000 м) сложена в основном песчаниками с подчиненными 
прослоями конгломератов, гравелитов, реже -  алевролитов.

Нижнеурмугтейульская подсвита охарактеризована комплексом брахиопод и 
мшанок, который в одних случаях сопоставляется с таковым фом.инского и вер
хотомского горизонтов Кузбасса (верхнее турне -  нижнее визе), в других -  опре
деляется более широко, как турне-визейский.

К верхнеурмугтейульской подсвите приурочен ^острогский" мшанково-брахио- 
подовый комплекс, наиболее полно представленный в разрезе по р. Аратэли-Гол 
(рис. 17, разр. 12; рис. 18).

В урмугтейульской свите известны единичные находки лепидофитов в районе 
г. Урмугтей-Ула (разр. 16) и в юго-восточной части междуречья Иро и Никоя 
(рис. 13, f 3). В последнем пункте из сборов Д.Ооролмы М.В.Дуранте определен 
Tomiodendron ex gr. kemeroviense, указывающий на принадлежность лепидофитов 
томиодендроновому комплексу.

В бассейне р. Аратэли-Гол Т .А . Грецкой и А.А. Моссаковским (1966) в страто
типе аратэлигольской свиты обнаружены (определения С.В. Мейена) Asterocalami- 
tes sp., Koretrophyllites (? ) sp., Caulopteris sp., Chacassopteris concinna, Cardio- 
pteridium sp. В более восточных местонахождениях (рис. 13) присутствуют лишь 
скопления Angaropteridium, характерные для птеридоспермового комплекса: А. ех 
gr. abaeanum, А . ex gr. verbitskajae, A, sp. nov., Adiantites (? ) sp. Chacassopteris 
concinna в Кузбассе характерен ддя бвсеевского горизонта, однако там он встре
чается вместе с лепидофитами, тогда как в аратэлигольской свите лёпидофиты 
неизвестны. Angaropteridium в сочетании с Chacassopteris concinna, но без лепи
дофитов указывается и из гутайской свиты Забайкалья (СССР), развитой на 
структурном продолжении Орхонского прогиба.

Систематическое отсутствие лепидофитов как в аратэлигольской, так 
и в гутайской свитах наводит на мысль, что в той и другой, скорее всего, 
представлены аналоги птеридоспермового комплекса, а не безлепидофито- 
вые аналоги томиодендронового.

Возраст урмугтейульской свиты — нижний карбон; аратэлигольской -  в преде
лах нижней половины среднего карбона.

Баянхонгорский прогиб располагается в юго-западных отрогах Хангайского 
нагорья. Ему принадлежит Буцаганская мульда и ряд мелких грабенов в между
речье Туин-Гола и Байдарагин-Гола. По данным Ю.А. Ершова, Л.П. Зоненшайна,
Ю.М. Логинова, каменноугольные отложения представлены здесь морскими и при
брежно-морскими осадками с редкими горизонтами эффузивов, кремнистых пород 
и известняков. Эта толща (рис. 19, разрез 17—21) с несогласием ложится на под
стилающие образования (поздний докембрий— нижний* кембрий или нижний девон) 
и перекрывается то согласно, то с размывом и несогласием немыми субаэраль- 
ными вулканитами, которые по традиции относятся к среднему -  верхнему 
карбону.

Выделяется три типа разрезов: грубообломочный, тонкообломочный, вулкано- 
генно-терригенный. Для первого, распространенного в Буцаганской мульде (раз
резы 17—19), характерно обилие конгломератов, грубозернистых песчаников в ни
зах, но иногда (южная окраина мульды) и в верхах разреза. Мощность толщи от 
3500 (на юге) до 1800-2000 м в более северных районах. Брахиоподы из низов раз
реза (северо-западная окраина мульды) определялись Т .Г . Сарычевой и другими 
как турне-визейские (рис. 19, разр. 19, рис. 13, f 6); из более южных районов 
(рис. 13, f 7) Г.М .Тетяева определяла брахиопод визейского, возможно, намюр
ского возраста. На крайнем юго-западе мульды в видимых низах разреза присут
ствуют нижнекаменноугольные Camarotoechia. В двух последних разрезах Н.А.Ши-



Р и с .  17. Схема сопоставления разрезов Орхонского прогиба (составил О.Томур- 
тогоо)

8 — бассейн р.Сумейн-Гол (по В.И.Гольденбергу, Геология, 1973): а -  брахио- 
поды: Orthotetes ex gг. kaskaskiensis (Mc’Chesney), Septosyringothyris sp., Cleiothy- 
ridina cf. expansa (Ph illips); Punctospirifer sp., Dielasma cf. chouteauensis Weller 
(сборы В.И.Гольденберга, определения T .Г.Сарычевой), пелециподы Pterinopecten 
sp., b — Rhipidomella sp., Schellwienella cf. rotundata Thomas, Camarotoechia cf. 
pleurodon (F illips ), Punctospirifer sp. (сборы В.И.Гольденберга, определения 
T .Г.Сарычевой), пелециподы Paraptyx sp., ClinopistKa spt, Nuculoides sp., Myalina 
sp., Leopteris sp., Cypricardinia sp., Aviculopecten sp.; 9 — район сомона Ульдзит 
(по Л.П.Зоненшайну; Моссаковский, Томуртогоо, 1975); с -  брахиоподы: Balakho- 
nia sp., Torynifer cf. pseudo line atus (Hall), Orulgania sp., мелкие спирифериды 
(сборы О.Томуртогоо, определения А.Д. Григорьевой); d -  брахиоподы: Rugoso- 
chonetes illinoisensis (Worth.), Dictioclostus multispinifегоs Muir-Wood, Eomargini- 
fera sp. (сборы Л.П.Зоненшайна, определения T ,Г.Сарычевой, А.Н.Сокольской,
Г.А  .Безносовой); е — брахиоподы: Linoproductus kokdscharensis (Grob.), L. cf. 
kokdscharensis, . L . ex gr. ovatus (Hall), Spiriferina concentrica Yan., Spirifer sp., 
Torynifer microspinosus Benedict., Plicatifera sp., Chonetes ex gr. schumardianus 
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Коп. (сборы Ю.Я.Петровича, определения Н.Н.Лапиной), пелециподы: Streblochond- 
ria elcovica Muromz., Aviculopecten tenuiconcentricus Jan., A . cf. eskdalensis Hind., 
Pseudamussium ellipticum (Ph ill.) (сборы Ю.Я.Петровича, определения В.А. Муром
цевой); 10 — окрестности оз. Угей-Нур (по Ю.Я.Петровичу, 1963, с дополнениями 
О.Томуртогоо); 11 — район горы Бус-Ула (по О.Томуртогоо): f — брахиоподы Т о - 
miopsis cf. kumpani (Jan.), Neospirifer profasciger (Masl.), Torynifer cf. larini Zav., 
спириферйды типа "Fuzella", спирифериды семейств Spiriferidae, Cyrtinidae, хоне- 
тиды типа Rugosochonetes hardrensis (Ph ill.) (сборы О.Томуртогоо, определения 
А.Д. Григорьевой); g -  брахиоподы Acanthospirina aciculifera (Rowley), Spirifer cf. 
missouriensis Sw., S. tomacensis Kon., S. cf. floydensis Well., Dictyoclostus derup- 
tus (Rom.), D. cf. magnus (M. et W.) (сборы В.А.Ботезату, определения Г.Я.Черняка), 
мшанки: Sulcoretepora ex gr. altaica Nekh., 5. sp. indet., Fenestella sp. (определе
ния ЛДЗ.Нехорошёвой); 12 -  бассейн p. Аратэли-Гол (по Т.А.Грецкой и А.А.Мос- 
саковскому, 1969, и О.Томуртогоо, 1970): h -  продуктиды близкие к Chonetipustula, 
спирифериды, хонетиды, Rhynchopora sp. (сборы О.Томуртогоо, определения 
А.Д.Григорьевой); i — брахиоподы: Punctospirifer ex gr. enissiensis Lap., Verkho- 
tomia sp., Spirifer ex gr. attenuatus Sow. (сборы Моссаковского, Грецкой, опреде
ления Д.Л.Степанова и Н.Н.Лапиной); j — Chonetes ischimicus kusbassicus Sok.,



шова определила мшанок рода Stre bias сорога, не встречающегося ниже подошвы 
башкирского яруса. По всей совокупности данных возраст терригенной толщи Бу- 
цаганской мульды нижнекаменноугольный, но, очевидно, она может заходить и в 
средний карбон.

Для второго типа разреза (бассейны рек Байдарагин-Гол и Ульдзейту) харак
терно отсутствие грубообломочных пород, обилие пачек алевролитов и аргиллитов, 
а также тонкого чередования тех и других с песчаниками. Наиболее полный (около 
800 м) разрез, в котором вскрыты кровля и подошва толщи, описан Е.Е. Павловой, 
И.Н. Мананкоцым и Т .А . Грунт (разрез 20) в урочище Орхэйн-Хундэй (р. Ульдзейту). 
По всему разрезу встречаются брахиоподы, комплекс которых, по заключению 
Е.Е.Павловой, своеобразен, однако присутствие в нем Verhotomia aff. plenoides 
Sokols kaja, Rotaia sibirica Rotai, Torynifer pseudoline a tus asiaticus Besn. свиде
тельствует в пользу визейского возраста вмещающих пород. Встреченные вместе 
с брахиоподами мшанки, по мнению И.П. Морозовой и Р.В . Горюновой, также харак
терны для нижнего карбона, скорее всего визе. Единичные мелкие мелкоподущеч- 
ные лепидофиты: Tomiodendron aff. kemeroviense (Дуранте, 1976, -табл. XI, фиг.1,2), 
Lophiodendron sp. (там же, табл. X, фиг. 2), Lepidodendropsis sp. (там же; 
табл.X III, фиг.9) свидетельствуют о нижнекаменноугольном возрасте вмещающих» 
пород. В бассейне Байдарагин-Гола описываемая терригенная толща также содержит 
морскую фауну и растительные остатки. Комплекс брахиопод, собранных в разных 
пунктах Л.П.Зоненшайном, Ю.А. Ершовым, С.И. Мормилем, по мнению Е.Е.Павловой, 
близок к таковому разреза Орхэйн-Хундэй (рис. 13, f 9, f 10).

Наиболее представительный комплекс растений (сборы Г.Дорнфельда и других 
геологов из ГДР) был описан Р.Дабером (Daber, 1972) из местонахождения в рай
оне Цогт-Чайрмен-Ула (рис. 13, f 11). Он содержит Chacassopteris mongolica Daber, 
Caulopteris ogurensis (Schm.) Anaq. et Mikh., Angarodendron obrutschevii Zal., Lepi- 
dosigillaria intermediaLeja l, Lepidodendropsis fenestrata Jongm. et Koopmans, L . 
schuermannii Jongm., L. aff. de voogdi Jongm. Lepidodendropsis в сочетании C C.ogu*

( Окончание подписи к рис. 17)

Р licatifera cf. plicatilis (Sow.), Orulgania verchotomica gunbiniana Kotl., Weospirifer 
profascigerMasl., Torinifer pseudolineatus asiaticus Besn., Tomiopsis mergensis 
Sok., Punctospirifer concentricus (Jan.), P, acuticostatus (Masl.), Plectospira orcho• 
nensis Kotl., Brachispirina zabaicalica Kotl., Chonetipustula sp., Hustedia radialis 
(Ph ill.) (сборы А.А.Моссаковского, T .А.Грецкой, определения Г.В.Котляр), пеле- 
циподы Streblochondria obliensis Mur., Pseudamusium ellipticum (Ph ill.), Pteria 
( Leiopteria) kotljarae Mur. (определения В. А.Муромцевой); k, 1 — Car diopter idium 
sp., Asterocalamites sp., Caulopteris sp., Koretrophyllites (? ) sp., Chacassopteris 
concinna Radcz. (сборы T .А.Грецкой и А.А.Моссаковского, 1969, определения 
С.В.Мейена); 13 — район сомонного центра Орхон-Тола (по А.Брлаы); 14 — район 
пос. Чулуту (по Жамбе и др.): m — мшанки: Fenestella sp., Polypora sp., Fistulipora 
sp., Rhombopora sp., Sulcoretepora sp.; 15 -  район гор Дель и Бунхан (по О.Томур- 
тогоо): п — мшанки: Fenestella ex gr. donccica (Leb.) var< major N ik if., F . ex gr. com* 
pressa Ulr., F. sp., Polypora cf. biseriata Ulr., P. sp., Sulcoretepora ex gr. dzunga- 
rensis Nekh., Pinnatopora sp., Streblotrypella sp. (определения О.Ф.Лазуткиной), 
брахиоподы: Neospirifer (? ) sp. (определения Е.Е.Павловой); 16 -  район г. Урмуг- 
тей-Ула (по В.А.Боброву, 1964): о — брахиоподы: Reticularid pseudolineata Hall, 
Spirifer missouriensis Swall., Sp, ( Tylothyris) sp. indet., Streptorhynchus crenistria 
Ph ill., (определения Т.В.Малич); растения: Lepidodendropsis cf. hirmeri Lutz., L e - 
pidodendron sp., Knorria sp., (определения М.Ф. Нейбург); p — брахиоподы: Reticu• 
laria pseudolineata Hall, Spirifer cf. plenus Hall, S. cf. missouriensis Swall., Dielasma 
cf.chouteauensisWell.; q — Streptorhynchus crenistria Phill., S. ruginosum Hall and 
Clarke, Pustula sp. indet., Spiriferina subtexta White; г — Reticularia pseudolineata 
Hall., Streptorhynchus ruginosum Hall and Clarke; t — Reticularia pseudolineata Hall; 
s — Productus crawfordsvillensis Well., Spirifer cf. platynotus Well., Reticularia 
pseudolineata Hall, Syryngothyris sp., Retzia sp.; Остальные условные обозначения 
см. на рис. 14.



Р и с .  18. Геологическая карта северо-восточной части междуречья Орхона и Толы 
(составили А.А.Моссаковский, О.Томуртогоо)

1 — метаморфические комплексы рифея -  нижнего кембрия; 2 — нижнепалео
зойские гранитоиды; 3—4 — каменноугольные отложения: 3 — урмугтейульская 
свита, 4 -  аратэлигольская свита; 5 -  верхне-пермско-триасовые гранитоиды;
6—7 — триасовые образования: 6 — континентальные терригенные, 7 — наземные 
вулканогенные; 8 — разломы; 9 — местонахождения фауны (а, Ь, с) и флоры (d ), 
приведенные в разрезе 12 на рис. 5

rensis характерен для низов нижнего карбона Минусинских котловин, Chacassop- 
'teris -  для пограничного между нижним и средним карбоном евсеевского гори
зонта Кузбасса, а А . obrutschevii -  для среднекаменноугольного мазуровского. 
Общим обликом лепидофитов (мелкоствольные, мелкоподушечные формы), присут
ствием Chacassopteris, сочетанием в одном комплексе разновозрастных с точки 
зрения анагарских канонов форм эта ассоциация напоминает турнейский комплекс 
мелкоподушечных лепидофитов массива Гурбан-Харад-Ула Южной Монголии. Спи
сок растений, определенных Г.П. Радченко из сборов Ю.Я. Ершова и С.И.Мормиля 
в среднем течении Байдарагин-Гола, также содержит разновозрастные формы: 
Angarodendron obrutschevii, евсеевский Lophiodendron tyrganense и характерную 
для верхов турне Минусинских котловин "Hartungia" altemans (Schm.) Radcz. Воз
можно, этот комплекс одновозрастен описанному Р.Дабером. Соотношения ком
плексов растений и брахиопод в бассейне Байдарагин-Гола неясны. Неясно также, 
можно ли относить к байдарагинскому комплексу лепидофитов формы, обнаружен
ные вместе с брахиоподами в урочище Орхэйн-Хундей.

Третий тип разреза, развитый на востоке, в междуречье Буридуин-Гола и Туин- 
Гола, отличается невыдержанной мощностью (300-1500 м), а также присутствием 
среди терригенных пород горизонтов средних вулканитов. Брахиоподы, собранные 
А.А. Храповым по р. Буридуин-Гол (разр. 21), определены Е.А. Модзалевской как 
турцейские.

Таким образом, во всем Баянхонгорском прогибе палеонтологически охаракте-
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Р и с .  19. Схема сопоставления разрезов Баянхонгорского и Баянцаганского про
гибов (составила М.В.Дуранте)

17—19 -  Буцаганская мульда (по Н.Н.Хераскову; Геология МНР, 1973): Д7 — 
район колодца Дельгер-Мурен-худук: а — мшанки Streblascopora s'p., Sulcoretepora 
spM Rhombopora (? ) sp.; брахиоподы Camarotoechia sp.; 18 -  район оз. Борби-Нур;
19 — междуречье Ихэ-Нарин-Ум и Билютуин^-Гол: b -  брахиоподы: Schuchertella 
ex gr. lens White, Chonetes sp., Linoproductus sp., Camarotoechia sp., Spirifer ex gr. 
tersiensis Rotai, Torynifer sp.; 20 -  урочище Орхэйн-Хундей (no E .E .Павловой, 
И.Н.Манакову, Т.А .Грунт): c t d,e -  брахиоподы: Verkhotomia aff. plenoides Sokol- 
skaja, Rotaia sibirica (Rotai)., Torynifer pseudoline a tus asiaticus Besn., Rugosocho- 
ne.tes sp., Tulcumbella sp. (определения E.E.Павловой), мшанки: Nikiforovella ku- 
tchumondensis Trisna, Rectifenestella cecikensis (Nikiforova), R . multispinosa (Ulr.), 
R. invulgata (Shishova), SpinofeneStella triangularis (Nekh.), Penniretepora ulbensis 
(Nekh.), Polyporella ordinata, Arborocladia sp., Fistulamina sp. (определе
ния И.П.Морозовой и Р.В.Горюновой); е — растения: Tomiodendron aff. kemeroviense. 
(C had .) Radcz., Lepidodendropsis sp. (определения М.В.Дуранте); 21 — бассейн 
р.Буридуин-Гол (по А.А.Храпову, Геология МНР, 1973); f -  брахиоподы: Retzia aff.
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sinuata Nal., Schuchertella sp., Productella aff. pyxidota Hall, Tylothyris cf. laminosa 
M’Coy, Eumetria sp. (определения Е.А.Модзалевской); 22 — район г. Бор-Ундэр-Обо 
(по А.Ф.Степаненко): g -  брахиоподы: Levipustula mergensis (Masl.), Cancrinella sp. 
nov., Neospirifer cf. profasciger (Masl.) (определения Г.В.Котляр), Fenestella cf. 
bukhtarmensis Nekh., Polypora pseudospininodataNekH., (определения И.П. Морозо
вой); h— Angaropteridium ex gr. chacassicum Radcz. (сборы А.А.Моссаковского, 
определения Дуранте); 23 — между грядой Цахир-Ула и развалинами Цахарыйн— 
Чжиса (по А.А.Моссаковскому): 1 — брахиоподы: Levipustula baicalensis (Masl.), 
Cancrinella ostrogensis Kotl., C. cf. yanischewskiana Step., Fimbriaria sp., Brachy- 
thyrina (? ) zabaicalica Kotl., B. (?) politosinuata Masl., Orulgania cf. verchotomica 
gunbiniana Kotl.,Neospirifer licharewi Kotl., N. subfasciger (L ich .), N. cf. tomskien- 
sis Benedictova, Taimyre lla sp., J a cuto pro ductus cf. cheraskovi Kasch., N eochone- 
tes sp. indet. (сборы А.А.Моссаковского и И.Н.Мананкова, определения Т.Г.Сары-, 
чевой, А.Д.Григорьевой, Г.А.Афанасьевой, И.Н.Мананкова), 24 -  окрестности со- 
мона Баян-Цаган (по А.Ф.Степаненко и Л.Гомбосурену): j — Knorria sp.; k Ruflo-
ria theodorii (Tschirk et Zal.) S.Meyen, Cordaites sp. (сборы E.E .Павловой и М.В.Ду- 
ранте, определения последней). Остальные условные обозначения см. на рис. 14



Р й с .  20. Схематическая геологическая карта основной части Баянцаганского про
гиба (составила И.Б.Филиппова по материалам А.Ф.Степаненко, Л.Гомбосурена,
А .А .М оссаковского)

1 — четвертичные отложения, 2 — меловые и третичные отложения, 3 — триа
сово-юрские отложения, 4 — пермские отложения, 5, 6 — каменноугольные отло
жения: 5 -  вулканогенные, 6 -  терригенные; 7 -  докаменноугольные отложения;
8 — граниты; 9 — геологические границы: -а — стратиграфические, б — тектониче
ские; 10 -  положение разрезов 22-24, приведенных на рис. 19

ризованные терригенные и вулканогенно-терригенные толщи карбона не выходят 
за пределы нижнего отдела.. Что касается толщ немых субаэральных вулканитов, 
традиционно относимых к среднему-верхнему карбону, то они, возможно, являются 
разновозрастными, поскольку то согласно перекрывают нижний карбон, то зале
гают на нем с перерывом и несогласием. В Буцаганской мульде они содержат рас
тения птеридоспермо-кордаитового комплекса: (Angaridium ex gг. potaninii (Schm.) 
Zal., Rufloria с широкими дорзальными желобками), а в междуречье Буридуин-Гола 
и Туин-Гола с постепенным переходом перекрывают турнейскую вулканогенно- 
осадочную толщу и являются, очевидно, нижнекаменноугольными. Вместе с гем 
часть вулканитов, традиционно относимых к верхнему карбону, возможно, имеет 
пермский возраст, так как в бассейнах Ульдзейту и Байдарагин-Тола известны вы
ходы осадочных и туфогенно-осадочных пород с пермскими растениями.

Баянцаганским прогибом А.Ф. Степаненко и Л. Гомбосурен назвали полосу 
разобщенных выходов карбона к западу и юго-западу от железнодорожной станции 
Баян (рис. 20). Каменноугольные отложения благодаря исследованиям двух упомя
нутых геологов, чьи неопубликованные данные использованы ниже, а также 
А.А.Моссаковского и М.В.Дуранте, выделены из бывшей "верхней перми". Они 
представлены алевролито-песчаниковой толщей, с редкими прослоями пепловых 
туфов. Эпизодически встречаются линзы органогенных известняков; растительные 
остатки очень редки (рис. 19, разрезы 22—24). Основание толщи не вскрыто. Наи
более полный ее разрез известен в районе сомона Баян-Цаган (разрез 24), где в 
низах толщи обнаружены неопределимые брахиоподы и мшанки, а также лепидофит 
кнорриёвидной сохранности, а в верхах -  кордаиты, в том числе Ruffloria theodorii, 
характерная для средне-верхнекаменйоугольного птеридоспермо-кордаитового 
комплекса, но могущая переходить и в низы нижней перми. Поскольку лепидофиты 
в Ангарской палеофлористической области наиболее характерны для нижнего кар
бона, терригенная толща, возможно, включает отложения нижнего, среднего и 
верхнего отделов, но не исключено, что она соответствует лишь среднему и верх
нему отделам. .

В более западных районах (окрестности гор Бор-Ундэр-Обо и Цахир-Джиса 
(разрезы 22, 23) терригенная толща перекрывается субаэральнымй вулканитами. 
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В верхней ее половине А.Ф. Степаненко обнаружил орахиоподы: Levipustula aff. 
mergensis (Masl.), Neospirifer aff. holodnensis Tschem., свойственные, по заключе
нию Г.В.Котляр, низам среднего — верхам нижнего карбона. На том же или не
сколько более высоком уровне А.А. Моссаковский обнаружил "острогские" Angaro- 
pteridium cf. chacassicum Radcz., а в самой кровле толщи — "шазагайтуйский" 
комплекс брахиопод, которыйТ.В. Котляр считает средне-верхнекаменноугольным, 
а Т .Г . Сарычева, А.Д.Григорьева и Г.А.Безносова -  верхнекаменноугольно-ниж- 
непермским. Эффузивная толща, согласно ререкрывающая терригенную, возможно, 
является уже пермской.

Таким образом, если в Орхонском и Баянхонгорском прогибах морские отло
жения характерны лишь для нижнего карбона, то в наиболее юго-восточном Баян- 
цаганском морскими являются, по-видимому, и верхи карбона. Последнее косвенно 
свидетельствует о том, что в материнской Хангай-Хэнтэйской геосинклинали или 
по крайней мере в ее восточном Хэнтэйском прогибе также должны быть развиты 
морские отложения не только нижнего, но и среднего-верхнего карбона.

Хангай-Хэнтэйская геосинклиналь. Каменноугольные отложения в Хангай-Хэн
тэйской геосинклинали выполняют внутренние части Хангайского, Западно-Хэн- 
тэйского и Хэнтэйского прогибов. Они известны также в Восточно-Хангайском 
поперечном поднятии, разделяющем Хангайский и Западно-Хэнтэйский прогибы.

Bq всех перечисленных выше прогибах к карбону относится верхняя половина 
мощной кремнисто-граувакковой (хангайской или хэнтэйской) серии девонско-ка
менноугольного возраста.

Исследователи 40-50-х годов Н.А. Маринов (1957), В.А. Амантов, В.А. Макаров,
М.Г.Королев, Ю.С. Желубовский, К.П.Плюснин и другие, установившие широкое 
развитие этой серии в юго-восточном Хангае и в Хэнтэе, ограничивались отнесет 
нием ее либо к среднему, либо к среднему-верхнему палеозою. Лишь новые находки 
девонской и каменноугольной фауны и флоры в Хангае и Хэнтэе, собранной 
В.А. Амантовым, А.К. Уфляндом, М.В.Дуранте (Геология МНР, 1973), а также 
Л.П.Зоненшайном и Б.М.Теребениным, позволили установить в составе хангайской 
(хэнтэйской) серии девонские и каменноугольные отложения. Граница девона и 
карбона в Хангай-Хэнтэйском районе проводится условно по смене кремнисто-пес
чаниковой толщи, охарактеризованной эйфельским комплексом табулят, живет- 
скими лепидофитами и девонскими радиоляриями, флишоидной песчано-алевритовой 
толщей с органическими остатками нижнего карбона. Более дробное расчленение 
каменноугольных отложений базируется на выделении местных свит.

За верхнюю границу карбона в Хангае принята смена терригеновых пород хан
гайской серии флористически охарактеризованными нижнепермскими вулканитами, 
однако соотношения последних с подстилающей толщей недостаточно ясны.
В Хэнтэе положение верхней границы карбона еще более неопределенно, поскольку 
палеонтологически охарактеризованные нижнепермские отложения здесь неизвестны.

В Ханг ай ск ом прогибе (рис. 21, 22) каменноугольные отложения лучше всего 
изучены в северо-западной его части. Здесь они расчленены И.Б. Филипповой (1969, 
1971), М.В.Дуранте и В.И.Гольденбергом на три согласно пластующиеся свиты: 
цэцэрлагскую, джаргалантйнскую и байдарагинскую:

Ц э ц э р л э г с к а я  с в и т а  (1400-1800 м) состоит из часто перемежающихся 
алевролитов, аргиллитов, песчаников, нередко формирующих ритмично-слоистые, 
флишоидные пачки. Эпизодически встречаются конгломераты, гравелиты, туфо
генные породы и яшмы. Окраска пород варьирует от темно- и светло-серой до 
голубовато- и зеленовато-серой. Для свиты характерны два типа разреза: флишо- 
идный и преимущественно алевролитовый. Флишоидный тип разреза распространен 
но южному и северному борту Хангайского прогиба, в междуречье Ульдзейту-Гол 
и Туин-Гол (рис. 22, разрезы 29, 30), на левобережье Хойт-Тамир-Гол (разрез 25), 
а также на левобережье р. Чулутуин-Гол. Мощность свиты 1600-1800 м. Сущест
венно алевролитовый разрез цэцэрлэгской свиты мощностью 1400 м свойствен 
внутренней части прогиба, в верховьях р. Хойт-Тамир-Гол (разр. 26) в нем доми
нируют темноокрашенные алевролиты с тонкими прослоями алевро-песчаников и 
песчаников.

Д ж а р г а л а н т и н с к а я  с в и т а  (2250-3000 м) образована однообразными



Р ис .  21. Схематическая геологическая карта центральной части Хангайского на
горья (Хангайский прогиб); составила И.Б.Филиппова

1 — мезозойские и кайнозойские базальты; 2 -  пермские отложения; 3-6 -  
•хангайская серия: 3 -  байдарагинская свита среднего-верхнего карбона; 4-5 -  
нижний карбон: 4 -  джаргалантинская свита, 5 — Цэцэрлэгская свита; 6 -  девон
ские образования: а — эрденьцогтинская свита, б — вулканогенные образования;
7 — нижнепалеозойские образования; 8 — верхнепалеозойские и мезозойские гра- 
нитоиды; 9 -  разломы; 10 -  местоположение разрезов, приведенных на рис. 22; 
11  -  места сборов остатков: а — фауны, б -  флоры; 1 2  -  местоположение района

мелко-среднезернистыми песчаниками, алевропесчаниками с редкими тонкими 
слойками алевролитов. Местами отмечаются горизонты гравелитов, конгломера
тов и линзовидные прослои (80—150 м) яшмовидных пород, в ассоциации с которыми 
появляются маломощные горизонты плагиоклазовых порфиритов и туффитов. Осо
бенностью свиты являются сложное сочетание пород разного гранулометрического 
состава, а также плохая сортировка обломочного материала. Джаргалантинская 
свита отличается некоторой фациальной изменчивостью. По южному борту про
гиба, в среднем течении рек Байдарагин-Гол, Ульдзейту-Гол и Туин-Гол она су
щественно песчаниковая (рис. 22, разрезы 27-29). В северной и западной части 
прогиба, в бассейнах рек Чулутуин-Гол, Урду-Тэрхин-Гол, Дзагин-Гол, в ее соста
ве отмечаются прослои гравелитов и крупные линзы яшм, а во внутренней части 
прогиба, на водоразделе Ологой-Гол и Урида-Тамир-Гол она сложена кремнистыми 
алевролитами и алевропесчаниками (рис. 22, разрез 32).

Б а й д а р а г и н с к а я  с в и т а  (до 5000 м) выполняет центральную часть Хан
гайского прогиба. В междуречье Байдарагин-Гол, Чулутуин-Гол и Туин-Гол свита 
имеет сложный пёсчано-алевролит-аргиллитовый состав. В низах ее доминируют 
алевролито-аргиллитовыееи песчаниковые пачки нередко ритмичного строения, 
местами с горизонтами кремнистых аргиллитов, переходящих в яшмы (нижняя 
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толща) (рис. 22, разрезы 29, 30). В средней части (вторая толща) распространены 
песчаники с мощными гравелисто-конгломератовыми и алевро-песчаниковыми 
пачками (рис. 22, разрезы 28, 30). Верхи свиты (третья и четвертая толщи) обра
зованы темно- и голубовато-серыми кремнистыми аргиллитами и туффитами с 
единичными песчано-конгломератовыми пачками (рис. 22, разрезы 27, 31). В бас
сейне р. Мандалин-Гол в песчаниках, залегающих в основании второй толщи, 
М.В.Дуранте и Л.П. Зоненшайном обнаружены криноидеи рода Pteriocrin ites, встре
чающегося в девоне и карбоне (определение Р.Е. Елтышевой), мшанки Fenestella 
sp. nov., Sulcoretepora sp. indet., распространенные от среднего карбона до сак- 
марского яруса нижней перми (определение Н.А. Шишовой), и брахиоподы, по 
устному заключению В.И. Устрицкого, принадлежащие острогскому фаунйстиче- 
скому комплексу.

В восточной части Хангайского прогиба, в истоках р.Орхон, отложения карбо
на, по данным В.А. Амантова (Геология МНР, 1973), расчленяются на два ком
плекса: нижний песчаниково-алевролитовый флишоидный и верхний кремнисто
песчаниковый. В районе сомона Цэцэрлэг, близ моста через р.Тамир-Гол, в пере
ходной пачке на границе двух комплексов из сборов В.А. Амантова, Г.П. Радченко 
определены: Angarodendron obrutschevii Zal., Tomiodendron batchaticum (Chachl.) 
Radcz., Chacassopteris concinna Radcz. Комплекс характерен для евсеевского 
флористического горизонта Кузбасса (Горелова и др., 1973).

Учитывая большое сходство разрезов цэцэрлэгской и джаргалайтинской свит 
с разрезом карбона Восточного Хангая, справедливо отнесение их к нижнему кар
бону. В таком случае байдарагинскую свиту можно отнести к среднему-верхнему 
карбону, что не противоречит палеонтологическим данным.

В Восточно-Хангайском поперечном поднятии каменноугольные образования 
вскрываются в отдельных узких блоках, зажатых среди рифейско-раннекембрий- 
ских толщ. Соотношения их с девонскими отложениями также тектонические, хотя 
совпадение структурных планов тех и других говорит скорее об отсутствии между 
ними крупного перерыва.

По данным В.А.Теребениной и Б.М. Теребенина, карбон состоит из двух толщ: 
относительно грубообломочной с прослоями в верхней части кремнистых алевро
литов (800 м) и перекрывающей ее с резким несогласием вулканогенной (1300 м). 
Последняя образована андезитовыми, андезит-дацитовыми и дацитовыми порфири- 
тами,их туфами, туфо- и лавобрекчиями (рис. 24, разрезы 33, 34). Принадлежность 
этих толщ к карбону условна. Нижняя толща сходна с фаунистически охарактеризо
ванным нижним карбоном, выделенным Б.М. Теребениным на юго-восточном про
должении Восточно-Хангайского поднятия в районе Батхан-сомона, где нижнека- 
менноугольцые отложения с резким несогласием покоятся на рифейско-ранне- 
кембрийских толщах. Верхняя толща, с несогласием залегающая на нижней, про
рывается гранитоидами с абсолютным возрастом 230—240 млн. лет и потому 
предположительно считается средне-верхнекарбоновой.

В Западно-Хэнтэйском прогибе (рис. 23), в бассейнах рек Таранаин-Гол и Ара- 
Джиргаланту-Гол, по данным тех же исследователей, отложения карбона согласно, 
но с небольшим размывом залегают на девонских породах. Граница проводится 
по смене толщи темно-окрашенных туфогенных песчаников, туффитов, яшм и ме- 
таэффузивов, напоминающей горихинскую свиту девона Хэнтэйского прогиба, зе 
леновато-серыми полимиктовыми песчаниками с линзами мелкогалечных конгло
мератов,* относимыми к нижнему карбону.

В разрезе карбона рассматриваемого прогиба выделяются три толщи. Нижняя 
сложена зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками мелко- и среднезерни
стыми, с маломощными прослоями темно-серых кремнистых алевролитов и пла
стами яшмоидов, в основании ее — линзы мелкогалечных конгломератов. Мощность 
1400-1800 м (рис. 24, разрезы 35, 37). Средняя, согласно перекрывающая нижнюю 
толща алевро-песчаникового флиша мощностью до 1 2 0 0  м, образованная ритмично 
чередующимися песчаниками, кремнистыми алевро-песчаниками и алевролитами 
с отдельными (50-80 м) пачками массивных песчаников (рис. 24, разрезы 36, 37).
Из этой толщи на правобережье р. Ара-Чжиргаланту-Гол Б.М. Теребениным собраны 
плохой сохранности брахиоподы предположительно нижнекаменноугольного возраста.
9. Зак.. 1586 129
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Р и с .  22. Схема сопоставления 
разрезов Хангайского прогиба 
(составила И.Б.Филиппова)

25 — правобережье р.Хойт- 
Тамир-Гол; 26 -  левобережье 
р.Хойт-Тамир-Гол; 27 -  лево
бережье р.Байдарагин-Гол (по 
М.В.Дуранте, Геология МНР, 
1973); 28 -  левобережье р. Бай
дарагин-Гол, восточнее сомона 
Джаргаланту (Геология МНР, 
1973); 29 -  правобережье р.Уль- 
дзейту-Гол (Геология МНР, 1973); 
30 -  правобережье р.Туин-Гол 
(Геология МНР, 1973); 31 -  ле
вобережье р. Урида-Тамир-Гол 
(Геология МНР, 1973); 32 — 
правобережье р.Ухугин-Гол



" I ' I P ,

2 l 2 I + + 1 *

1 ^ 1 *
5 | « 2  |»

1 ® I ' 2
П 5 1 ”
0 10 30км

Рис .  23. Схематическая геологическая карта юго-западных отрогов Хэнтейского 
нагорья (Западно-Хэнтейский прогиб и Восточно-Хангайское поперечное поднятие 

- (составила И.Б.Филиппова с использованием материалов Б.М. и В.А.ТеребениньГх) 
1 -  кайнозойские и четвертичные отложения; 2 — пермские отложения; 3 -  

вулканогенные образования среднего-верхнего карбона; 4 -  терригенные отложе
ния нижнего карбона Западно-Хэнтэйского прогиба; 5 -  терригенные отложения 
нижнего карбона Восточно-Хангайского поперечного поднятия; 6 -  девонские об
разования; 7 рифейско-раннекембрийские образования; 8 -  верхнепалеозойскиё 
и мезозойские гранитоиды; 9 -  нижнепалеозойские гранитоиды; 10 -  разломы;
1 1  -  местоположение разрезов; 12 -  места сборов остатков фауны; 13 — место
положение района

Верхняя толща сложена липаритами, их туфами и лавобрекчиями (мощность 1200 м). 
Она распространена на правобережье р. Ара-Чжиргаланту-Гол, однако соотношения 
ее с подстилающей средней толщей повсюду тектонические. Терригенная часть 
разреза карбона имеет много общего по особенностям строения с палеонтологи
чески охарактеризованной алтанобинской свитой Хэнтэйского прогиба. Что же ка
сается верхней вулканогенной толщи, то принадлежность ее к карбону не доказана. 
Лишь по аналогии с вулканогенными образованиями Восточно-Хангайского подня
тия она относится к среднему-верхнему карбону.. С равным успехом она может 
иметь и более молодой возраст.

Во внутренней части Хэнтэйского прогиба (рис. 24) отложения карбона распрост
ранены в бассейне среднего и верхнего течения р.Тола, в верховьях Керулена, 
в бассейне верховьев р.Менза, Карбону принадлежит верхняя половина хэнтэйской 
серии, характеризующаяся граувакковым составом песчаников, плохой их сорти
ровкой, обилием сингенетического гравелисто-галечного материала, множеством 
132



Р и с .  24. Схематическая геологическая карта южной части Хэнтейского нагорья 
(Хэнтейский прогиб, составила И.Б.Филиппова)

1 -  четвертичные отложения; 2 -  мезозойские образования; а -  терригенные, 
б — вулканогенные; 3—5 — хэнтейская серия: 3 — оргочиулинская свита среднего- 
верхнего карбона, 4 — алтанобинская свита нижнего-среднего карбона, .5 — гори* 
хинская свита девона; 6 — рифейско-нижнекембрийские образования; 7 — верхне- 
палеозойские и мезозойские гранитоиды; 8 -  разломы: а — прослеженные, б -  
скрытые под четвертичными отложениями; 9 -  местоположения разрезов; 
10  — места сбора остатков: а -  фауны, б -  флоры; 11  — местоположение 
района

флишевых пачек, присутствием единичных горизонтов яшм. Отложения карбона 
согласно залегают на темноокрашенной туфогенно-йесчаниковой горихинской сви
те, содержащей девонские радиолярии и табуляты девонского облика. В бассейне 
р.Тола отложения карбона йодразделены И.Б. Филипповой на две свиты: алтанобин- 
скую и орогочиулинскую.

А л т а . н о б и н с к а я  с в и т а  (2500-3000 м) слагает значительные площади по 
обоим бортам долины Толы в верховьях рек Терельджи и Керулена. Ей свойствен 
песчано-алевролит-аргиллитовый состав и флишоидное строение. В наиболее пол
ном разрезе на правобережье Толы южнее сомона Алтан-Обо (рис. 24, разрез 38> 
в строении свиты участвуют три разновидности флиша, образующие крупные макро- 
ритмы по 350—600 м. В основании макроритма -  пачка (20—80 м) гравелисто-кон- 
гломератовая или. пуддинговых песчаников. Выше следует двухкомпонентный пес- 
чано-алевролитовый флиш (чередование.песчаника и алевролита по 0 ,3 -0 ,5  м до 
1-2 м). Его сменяет трехкомпонентный флиш (алевропесчяник-алевролит, иногда 
песчаник-алевропесчаник-алевролит, чередование по 0,15 — 0,3 м). Завершает мак
роритм темно-серый тонкополосчатый алевролит-аргиллитовый флиш, прослоенный 
через 15—20 м горизонтами по0,2—0,5 м песчаников. В верхах разреза свиты вы
деляется пачка (до 200 м) чередующихся (по 3-5 м) зел ено-серых разнозернистых 
песчаников и оскольчатых алевролитов. В нижней части свиты среди пёсчано-алевро- 
литового флиша из сборов В.А. Амантова Г.П. Радченко определены: Asterocala- 
mites sp., " Z ales sky odtndron" sp., " Abacodendron" sp., Angarodendron sp., Chacas- 
sopteris sp., Caulopteris sp., характерные для верхов нижнего, возможно, низов 
среднего карбона.

В окрестностях Улан-Батора алтанобинская свита имеет близкое строение.
Низы ее, представленные темноокрашенными алевропесчаным и песчано-алевроли- 
товым флишем, вскрываются на северных склонах горы Богдо-Ула, в районе



Г и с. 25. Схема сопоставления разрезов Хэнтейского нагорья (составила И.Б.Фи
липпова, с использованием материалов Б.М. и В.А.Теребениных)

33, 34 -  Восточно-Хангайское поднятие: 33 — окрестности горы Дулан-Обо (по 
В.А.Теребениной), 34 — окрестности горы Субурга-Ундур-Обо (по В.А.Теребениной); 
35—37 -  Западно-Хэнтэйский прогиб: 35 -  севернее горы Иргойту-Обо (по В .А .Те
ребениной), 36 -  левобережье р.Тараны-Гол (по В.А.Теребениной); 37 — левобе
режье р.Ара-Чжиргаланту-Гол (по Б.М.Теребенину): а — брахиоподы нижнекаменно
угольного облика; 38—40 -  Хэнтэйский прогиб: 38 -  левобережье р .Тола-Гол, 
район сомона Алтан-Обо (по И.Б.Филипповой), а — Angarodendron sp., Asterocalami- 
tes sp., "Zalesskyodendron” sp., Abacodendron sp., Caulopteris sp., Chacassopteris 
sp., (определение Г.П.Радченко из сборов В.А.Амантова); 39 — левобережье 
р .Тола, северо-восточнее сомона Алтан-Обо (по И.Б.Филипповой); 40 -  правобе

режье р. Тола, окрестности Улан-Батора (по В. А. Аманто- 
ву, Геология МНР, 1973), b -  Lophiodendron (?) sp., Ursoden- 
dron (?) sp, (определение M.B. Дуранте из сборов Л.П. Зонен- 
шайна), с —брахиоподы: Spirifer dupiicicostus Маги (определение 
А .Е . Донаковой из сборов В. А. Амантбва), d - мшанки: F e - 
nestella invulgata Shishova, F. fabolis Shishova, Lirocladia 
mariae, Shishova, Sidcoretepora mergensis Nekh., (in coll.) Nikifо• 
rovella vackrameevi Nekh., Fistulipora sp., Rhombopora sp., (оп
ределение Л .И . Попеко из сборов В. А. Амантова)
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пос. Сонгино и на правобережье р. Сэлба. На правобережье Сэлбы, севернее Улан- 
Батора, в пачке алевро-песчаников из сборов Л.П. Зоненшайна М.В. Дуранте опре
делила мелкоподушечные лепидофиты Lophiodendron (?) sp. и Ursodend- 
гоп (? ) sp.

В.среднем течении р. Улясату-Гол, правого притока Толы, в верхней половине 
свиты присутствуют прослои (до 5 м) яшм, туфов, изредка известняков. Из извест
няков, обнажающихся на левобережье Улясату-Гол, среди брахиопод, собранных 
В.А. Амантовым, А.Е. Донаковой установлена визейская форма Spirifer dupiicicostus 
Mart. На северной окраине Улан-Батора, в самых верхах свиты, представленных 
чередующимися'зелено-серыми песчаниками и оскольчатыми алевролитами, в линзе 
известняков В.А. Амантовым обнаружены мшанки: Fenestella invulgata Shishova,
Ft fabafis Shishova, Lirocladia mariae Shishova, Sulcoretepora mergensis Nekh.,№At- 
foroviella vackrameevi Nekh., Fistulipora sp., характерные, по определению 
Л.И.Попеко, для острогского фаунистического горизонта Кузбасса и гутайской 
свиты Западного Забайкалья.

Приведенные данные свидетельствуют о принадлежности алтанобинской свиты 
к нижнему -  низам среднего карбона.
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О р г о ч и у л и н с к а я  с в и т а  (до 2500 м) согласно залегает на ал.танобинской 
и представлена грязно-зелеными разнозернистыми до гравелистых ("мусорными") 
песчаниками, массивными или косо- и диагонально-слоистыми, содержащими ред
кие прослои (1 -2  м) зеленых оскольчатых алевролитов, либо пачки (до 50 м) часто 
чередующихся песчаников и алевролитов. По всему разрезу свиты, особенно в вер
хах ее, встречаются гравелисто-конгломератовые горизонты (до 2 0  м), насыщен
ные сингенетической галькой песчаников и алевролитов. Наиболее полный разрез 
ее на правобережье р.Тола в районе горы Оргочи-Ула (рис. 24, разрез 39). Органи
ческих остатков в свите не найдено. Принадлежность ее к среднему-верхнему 
карбону устанавливается на основании согласного залегания свиты на слоях с 
острогским комплексом мшанок (низы среднего карбона) и литологического сход
ства с низами рябиновской свиты, обнажающёйся в соседних с Монголией районах 
Центрального Забайкалья (СССР) и содержащей комплекс мшанок шазагайтуйского 
горизонта (верхняя половина карбона, включая, возможно, самые низы нижней 
перми).

Таким образом, в Хэнтэйском прогибе обе свиты отвечают всему объему кар
бона, скорее всего, без нижней перми.



Имеющиеся биостратиграфические данные позволяют наметить корреляцию раз
резов карбона Хангайского и Хэнтэйского прогибов. В Х^нтэйском прогибе палеон
тологически охарактеризованы турнейские, визейские отложения нижнего карбона 
и горизонт с комплексом мшанок острогского типа, заключенные в объеме алтан- 
обинской свиты. В Хангайском прогибе установлены слои с острогским флористи
ческим комплексом (примерно на границе цэцэрлэгской и джаргалантинской свит), 
а в низах байдарагинской свиты заключены брахиоподы острогского фаунистиче- 
ского горизонта. Очевидно, низы байдарагинской свиты можно коррелировать с 
верхами алтанобинской свиты, заключающими мшанки того же уровня. Тогда ниж
нюю часть алтанобинской свиты, может быть, Следует сопоставлять с цэцэрлэгской 
и джаргалантинской свитами, а оргочиулинскую свиту — с верхней по
ловиной байдарагинской.

Центральная и Восточная Монголия

В каледонских складчатых сооружениях Центральной и Восточной Монголии 
небольшие поля палеонтологически охарактеризованных каменноугольных отложе
ний располагаются в, окрестностях железнодорожной-станции Хара-Айрак, Ульдза- 
Керуленском междуречье и по правобережью р. Керулен (рис. 13).

Верхнедевонско-?-нижнекаменноугольные отложения окрестностей станции 
ХаратАйрак, по данным А.А.Храпова, Г.И. Хубульдикова (Маринов, Храпов, Хубуль- 
диков, 1959) и В.А. Боброва, представлены континентальной туфогенно-осадочной 
толщей, несогласно залегающей на докембрии. Мощность ее оценивается по-раз- 4 
ному (рис. 26, разрезы 41, 41а). А.А. Храпов включал в состав карбона и вышеле
жащие эффузивы, но геологические исследования последних лет не подтвердили 
этой тачки зрения.

Среди растительных остатков туфогенно-осадочной толщи В.А. Хахлов из сбо
ров А.А. Храпова определял считавшиеся им верхнедевонским.и Porodendron tenner- 
rimum (Auerb. et Traut.) Zal., P. asiaticum Chachl., Protolepidodendron asiaticum 
Chachl., P. breviintemodium Arnold, Helenia cribriformis Chachl. М.Ф.Нейбург в кол
лекции В.А. Боброва, происходящей из нижних и средних горизонтов туфогенно- 
осадочной толщи, установила: Sphenophyllum cf. subtenerritnum Nath., Lepidodendrop- 
sis theodorii (Za l.) Jongm.,' L. cf. hirmeri Lutz, Helenia sp., Knorria sp., Rhacophy• 
ton (? ) sp., Rhachiopteris sp. Lepidodendropsis hirmeri и L. vandergrachtii Jongm., 
Goth, et Darrach были определены A.P. Ананьевым из сборов M. И. Грайзера' 
(1963).

Грайзер считал хараайракскую флору аналогичной турнейской "лепидодендропси- 
совой" флоре Минусинских котловин. М.Ф.Нейбург предполагала ее несколько более 
древний возраст. М.В.Дуранте (1976) разделяет последнюю точку зрения, считая, 
что еозраст хараайракской флоры может быть определен в широких пределах: 
верхи девона-турне.

В Ульдза-Керуленском междуречье каменноугольные отложения известны в 
районе горы Солхит (рис. 27J и окрестностях сомона Баян-Дунг. В первом пункте 
карбон входит в состав хамарусской серии (645 м), сложенной песчаниками, гра
велитами, конгломератами с подчиненными горизонтами алевролитов и аргиллитов, 
очень редкими — пепловых туффитов. Хам ар усекая серия б.ез видимого несогласия 
и перерыва залегает на кремнисто-туфогенных отложениях с живетскими растени
ями, она распадается на солхитскую (345 м) и харачолунскую (280 м) свиты. В ос
новании первой Л.П.Зоненшайном собраны характерные для птеридоспермо-кор- 
даитового комплекса Paracalamiies sp., Cardioneura topkiensis Z*al., Rufloria theo
dorii (Tschirk. et Zal.) S. Meyen, R. subangusta (Z a l . )  S.'Meyen (определения 
С.В.Мейена). В кровле второй известны нижнепермские растения. Граница между 
карбоном и пермью условно проводится по границе свит.

В районе сомона Баян-Дунг в известняках, залегающих среди туфогенно-оса- 
доч.ных отложений, В.А. Амантовым собраны фораминиферы Ozawainella angulata 
Sosn., характерные для верхов московского -  низов гжельского ярусов. Соотно
шения каменноугольных отложений с широко развитыми здесь нижнепермскими 
вулканитами и терригенными породами девона неясны.
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Р и с .  26. Разрез туфогенно-осадочной толщи в рай
оне железнодорожной станции Хара-Айрак

41 — (по В.А.Боброву): а — Sphenophyllum sp. 
(Дуранте, 1976, табл. I, фиг. 5); — мелкоподушеч
ный лепидофит типа "H elen ie lla " theodorii Zal. (Ду
ранте, 1979, табл. VII, фиг. 7), Lepidodendron sp., 
с — Lepidodendropsis sp. (Дуранте, 1976, табл. IX, 
фиг. 6 ; табл. X, фиг. 5; табл. XIV, фиг. 1-4), Клог- 
ria sp., Rhacophyton ? sp. (Дуранте, 1976, 
табл. XXXVIII, фиг. 1, 2, 4; табл. XXXIX, фиг. 1,2), 
дихотомически ветвящиеся рахисы (табл. XXXIX, 
фиг. 5), d — Asterocalamites sp., Knorria sp., мелко
подушечные лепидофиты, e -  дихотомически ветвя
щиеся рахисы (Дуранте, 1976, табл. XXXIX, фиг. 3, 
4, 6 ), i  — Asterocalamites sp., мелкоподушечные ле
пидофиты, Rhacophyton ? sp. (Дуранте, 1976, 
табл. XXXVIII, фиг. 3, 5; табл. X L , фиг. 5); 41а -  
сводный разрез той же толщи по А.А.Храпову

Р и с .  27. Разрез солхитской свиты в окрестностях 
г.Солхит (по В.И.Гольденбергу и Л.П.Зоненшайну, 
Геология МНР, 1973)
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Рис .  27

По правобережью р. Керулен (район г. Хорхойтин-Айраг) к карбону Г.Семейха- 
ном и В.О. Поздняком отнесена толща лав и туфов среднего и кислого состава с 
горизонтами осадочных и туфогенно-осадочных пород, содержащих остатки мор
ских организмов. Видимая мощность толщи не более 500 м. Она слагает субширо'гно 
ориентированную грабен-синклиналь. Среди брахиопод Е.Е. Павловой определены 
Rugosochonetes sp. (?), Torynifer sp., N eospirifer sp., скорее всего нижнекаменно
угольного возраста.



В Южной Монголии с севера на юг выделяются три субширотные области: гер- 
цинские -  Южно-Монгольская (геосинклинальная) и Южно-Гобийская (геоантикли- 
нальная), а также позднепалеозойско-раннемезозойская геосинклиналь Юго-Вос
точной Монголии, составляющая часть Внутренне-Монгольской геосинклинальной 
области.

Южно-Монгольская геосинклинальная область

Структуры этой области дугой охватывают с юга каледониды Северной Мон
голии. Они совпадают с Барунхурайской котловиной, Гобийским Алтаем, а также 
полосой низкогорных массивов, протягивающейся по линии Далан-Дзадагад -  
Сайн-Шанда — Барун-Урт -  сомон-Матад; восточнее скрываются под меэо-кайно- 
зойскими отложениями Тамцакекой котловины и далее на территории КНР просле
живаются в отрогах хр. Большой Хинган.

Основы современных представлений о строении разрезов карбона Южно-Мон
гольской области были заложены В.М. Синициным (1956). В 60—х — начале 70-х 
годов каменноугольные отложения разных районов изучались В. А. Амантовым,
Ю. А. Борзаковским, Б. И. Васильевым, В. И. Волчком, М.В. Дуранте, Л .П . Зо- 
неншайном, Б, Лувсанданзаном, Б. Лхасуреном, Н. Г . Марковой, П. С. Матро
совым, О. Д. Суетенко, А. К. Уфляндом, В. А. Федоровским, И. 6 . Филипповой,
A. А. Храповым и в 1974-1977 гг. на востоке области -  В. И. Гольденбергом,
К. А. Мосиондзом, В. И. Вертлибом, Г. М. Добровым, Д. Санжадоржем.

Общей чертой фациально разнообразных разрезов карбона является обособ
ление в его низах морских (иногда прибрежно-морских), а в верхах — континен
тальных толщ. Возрастное положение границы между теми и другими повсемест
но может быть определено в широких пределах: верхи визе -  серпуховский ярус. 
Условно эта литологическая граница может быть принята за границу отделов. 
Морской нижний карбон распространен широко, континентальный средний-верхний 
карбон — локально.

В продольном направлении Южно-Монгольская геосинклиналь обычно подраз
деляется на западный и восточный секторы с границей в центральной части 
хр. Гурбан-Сайхан, примерно совпадающей с изгибом структур. В поперечном 
направлении она разделяется на северную, более узкую й приподнятую (внешнюю) 
зону и более опущенную внутреннюю (Основные черты тектоники Монголии, 1968).

Западный сектор. В западном секторе (рис. 28 см. вкладку) представлены 
палеонтологически охарактеризованные отложения только внутренней зоны. Внеш
ней зоне здесь, возможно, принадлежат (Маркова, 1975) немые континентальные 
толщи, развитые в области сочленения Монгольского и Гобийского Алтая (район 
сомона Цогт), литологически сходные с карбоном Северо-Западной Монголии. Во 
внутренней зоне Н. Г. Маркова, в свою очередь, выделяет две частные.зоны, одна 
из которых охватывает Барунхурайскую котловину и Заалтайскую Гоби, вторая — 
центральную и западную части Гобийского Алтая, а также хр. Эдэрэнгийн-Нуру.

В Барунхурайс кой  котловине  и Заал т айс кой  Гоби (рис.28,разрезы 43— 
50) граница между залегающими в основании разреза морскими и перекрывающими их 
флороносными (прибрежно-морскими и континентальными) толщами разновоз
растна в разных районах. Морские толши фациально разнообразны. В одном иа 
наиболее полных разрезов — по восточной окраине Барунхурайской котловины —
B. А. Федоровский и Б. Лувсанданзан (Лувсанданзан, 1970) выделяют среди них 
(разрез 46) толщу кислых и средних вулканитов с единичными прослоями органо
генных известняков (условно турне) и несогласно перекрывающую ее карбонатно
туфогенную с визейскими брахиоподами. Обнаруженная ими же восточнее — в се
верных отрогах хр. Тахин-Шара-Нуру — туфогенно осадочная толща с турнейски- 
ми брахиоподами считается залегающей между двумя упомянутыми выше. 
Вулканогенную и туфогенно-осадочную толщи восточной окраины Барунхурайской 
котловины Лувсанданзан параллелизует с порфиритовой и сероцветной кремнис
той, выделенными В.М. Синициным (1956) по юго-западной окраине той же кот
ловины (северные предгорья хр. Байтах, разрез 44). В низах сероцветной крем-



нистои толщи известны фаменские, а в верха* -  верхнетурнейские брахиоподы, 
в средней части — лепидофиты, среди которых А.Н. Криштофович определял как 
нижнекаменноугольные — Lepidodendronspetsbergense Nath, так и верхнедевон
ские — Archaeosigillaria vanuxemii (Goep.) Kidston формы. По мнению М„В0 Ду. 
ранте, из предложенного Б. Лувсанданзаном сопоставления разрезов следует, что 
вулканогенная толща восточной окраины Барунхурайской котловины является де
вонской, а не турнейской, в то время как туфогенно-осадочная — переходной от 
верхнего девона к турне.

В морском карбоне Заалтайской Гоби известны терригенные и вулканогенные 
толщи, но соотношения между ними недостаточно ясны. В терригенно-кремнистой 
толще к северу от горы Бурин-Хяр< (разрез 49) известны турнейские (Лувсандан- 
зан *1970), а в грубообломочной толще хр. Цаган-Шабр-нуру к югу от горы Бурин- 
Хяр визейские (?) брахиоподы (Синицин, 1956; рис. 28, разрез 48). Первая толща 
сопоставляется с туфогенно-кремнистой восточной окраиной Барунхурайской кот
ловины (Лувсанданзан, 1970), вторая -  с карбонатно-туфогенной (Маркова, 1975) 
того же района. Аналогом вулканогенной толщи восточной окраины Барунхурай. 
ской котловины, возможно, является толща эффузиЪов и туфов, описанная 
Н .Г. Марковой (1975) совместно с Л.П. Зоненшайном в районе горы Сайрин-Шанда- 
ни-Хара-Ула (разрез 47). В пользу подобного сопоставления, кроме литологичес
кого состава, как будто свидетельствует и комплекс обнаруженных в толще кри- 
ноидей, известных (по заключению А.И. Положихиной) в турне Китая и Централь? 
ного Казахстана. С другой стороны, преобладание среди брахиопод формы, близ
кой к Chonetes uyssotskii — одному из наиболее характерны* нижневизейских ви
дов Казахстано-Сибирской провинции, позволяет предполагать, что вулканиты мо
гут быть одно возрастными с карбонатно-туфогенной толщей восточной окраины 
Барунхурайской котловины (разрез 46). Этот вариант корреляции меняет существу
ющие со времен Синицина (1956) представления о полной идентичности каменно
угольных разрезов Барунхурайской котловины и Заалтайской Гоби.

Наиболее древние обломочные флороносные толщи в карбоне Барунхурайской 
котловины известны на ее юго-западе — хребты Байтах и Бага-Хабтак (Геология г 
МНР, 1973). Их взаимоотношения с развитой в том же районе фаменско-турней- 
ской серо цветной кремнистой толщей неясны; предполагается, что они разделены 
несогласием. Обнаруженные И.И. Волчком и Б. Лувсанданзаном в северных пред
горьях хр. Байтах растительные остатки, согласно определениям Г.П. Радченко 
и Н.Г. Вербицкой, принадлежат двум возрастным уровням. Более древний пред
ставлен лепидофитами, принадлежащими главным образом новым видам; здесь же 
указывалась " Нartungia" a ltem m s  (Schm.), характерная для верхов турне Мину
синских котловин. В более молодом комплексе определены "острогскче" A ste rv  
catamites, Mesocalamites, Angaropteridium sp.; совместно с ними обнаружены ви- 
зейского облика брахиоподы — Rugosochonetes aff. vaughani Muir- Wood (опреде
ления E.E. Павловой).

Средне-верхнекаменноугольные отложения наиболее четко обособлены от под
стилающих по северной окраине Барунхурайской котловины (разрез 45), где они с 
размывом залегают на кремнисто-алевритовой толще с фауной верхнего живета- 
нижнего фамена и сложены (за исключением песчаниковых базальных слоев) алев
ролитами с подчиненными прослоями песчаников и единичными -  туфогенных по
род. Обнаруженные в них растительные остатки представлены птерйдоспермами, 
лепидофитами, единичными папоротниками и кордаитами, позволяющими сопоста
вить вмещающие отложения с каезовским — мазуровским горизонтами Кузбасса 
(средний карбон).

В Заалтайской Гоби более бедные, но близкие по возрасту комплексы расте
ний обнаружены в верхах терригенных толщ, с размывом залегающих на подсти
лающих образованиях в хр. Нэмэгэту и массиве Бурен-Хяр. В хр. Нэмэгэту это 
вероятные аналоги птеридоспермового комплекса, в массиве Бурен-Хяр -  "острог- 
ские" (по определению Радченко и Вербицкой) членистостебельные (разрез. 49). 
Неясно,одновозрастны ли терригенные толщи Заалтайской Гоби и северной окраины 
Барунхурайской котловины. Не исключено, что возрастной объем первых шире, что 
низы их имеют еще визейский возраст, и размыв в их основании соответствует



предвизейскому размыву, наблюдаемому по восточной окраине Барунхурайской 
котловины. Об этом косвенно свидетельствует литологическое сходство нижних 
частей упомянутых толщ Заалтайской Гоби с терригенной толщей хр. Цаган-Шабр. 
Нуру, охарактеризованной "визейскими" брахиоподами.

В следующей к северо-востоку зоне (рис. 28, разрезы 51-55) -  ц е н т р а л ь 
ной и з а п а д н о й  ч а с т я х  Г о б и й с к о г о  Алтая ,  а также в хр. Эдэрэнгийн- 
Нуру, карбон лучше изучен в первом районе (Зоненшайн и др ., 1970; Маркова,
1975). Низы разреза сложены здесь морскими песчано-алевролитовыми (с прб- 
слоями органогенных известняков и покровами эффузивов), реже монотонными 
черносланцевыми толщами, верхи — согласно их перекрывающими субаэральными 
вулканитами. На востоке зоны (разрез 53) терригенный нижний карбон без следов 
перерыва сменяет немую туфогенно-граувакковую толщу, согласно залегающую 
на известняках с эйфельской фауной и условно отнесенную к верхам среднего — 
верхнему девону. За нижнюю границу карбона принята подошва пачки известняков 
с криноидеями нижнекаменноугольного облика. . В более высоких горизонтах тол
щи как на западе, так и на востоке зоны известны находки нижнекаменноуголь
ных брахиопод, мшанок верхнепалеозойского облика, единичных кораллов и фора- 
минифер. Вулканиты, согласно перекрывающие па востоке зоны терригенный ниж
ний карбон, представлены преимущественно андезитоидами.

В северных предгорьях хр. Эдэрэнгийн-Нуру (разрезы, 54, 55) широко развиты 
вулканиты, сходные с верхним членом разреза Гобийского Алтая. В хр. Сомон- 
Хаирхан-Ула в видимом основании вулканогенной толщи (разрез 55) известны скоп- ' 
ления сложноперистых " Cardiopteridium"* и простоперистых Angaropteridium, ха
рактерных для птеридоспермового комплекса (низы среднего карбона). Эта наход
ка позволяет считать подошву вулканогенной толщи примерно соответствующей 
границе отделов карбона.

В более южных частях хр. Эдэрэнгийн-Нуру, по данным В. И. Тихонова,
В. В. Ярмолюка и И.В. Гордиенко, развиты мощные преимущественно андезитоид- 
ные осадочно-вулканогенные толщи нижнего карбона, охарактеризованные как 
томиодёндроновым, так, по-видимому, и более древними лепидофитовыми комп
лексами (рис. 13, П 6 - П 8 ). Детали строения этих толщ в настоящее время неясны.

Восточный сектор. Восточный сектор Южно-Монгольской складчатой системы 
распадается на Манлайский и кулисно подходящий к нему с северо-востока Сайн- 
шандинский прогибы. По северной окраине Манлайского прогиба каменноуголь- 
ные отложения известны в окрестностях г. Хабтагай и на г. Ошиги (рис. 29, раз
рез 56, 57). В первом районе, по данным В. И. Гольденберга, Д. Санжаадоржа,
Ч. Цэдэнбала и Г.М . Доброва, в разрезе карбона выделяются две разновозраст
ные толщи, разделенные перерывом. Нижняя грубообломочная, существенно туфо- 
конгломератовая, с подчиненными покровами дацитов, согласно перекрывает пес- 
чано-алевролитовую толщу, охарактеризованную (в верхах) фаменскими брахиопо- 
дами (разрез 56, с). В самой грубообломочной толще известны мшанки и брахйо- 
поды, распространенные в интервале девон-нижний карбон. Присутствуют два 
турнейских вида брахиопод: Plicochonetes omatus Shum. и Schelwienella cf. 
burlingtonensis Well.

Верхняя терригенно-карбонатная толща залегает на нижней несогласно и со
держит комплекс мшанок визейского возраста (разрез 56, g , h ) *

На г. Ошиги (разр. 57) основание карбона не вскрыто. Здесь распространена 
грубообломочная толща с линзами органогенных известняков; известны брахио- 
поды "визейского облика", криноидеи, неопределимы^ обломки гониатитов'.

В южной части Манлайского прогиба (внутренняя зона) каменноугольные отло
жения лучше всего изучены в хр. Ихэ-Шанхай, к северу (Манлайский и Магнайский 
массивы) и западу от Него. Они представлены здесь терригенной и х э ша н х а й -  
с к о й  с в и т о й  (рис. 30, разрезы 60-64, 6 6 - 6 8 , рис. 31, см. вкладку), не
согласно залегающей на разновозрастных силурийских и силурийско-девонских 
толщах. В наиболее северных выходах (разрезы 67, 6 8 ) ихэшанхайская свита

* Растения, определявшиеся С. В. Мейеном как Cardiopteridium, по-видимому, при
надлежат роду Abacanidium.
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Р и с .  29. Схема сопоставления 
разрезов внешней (Сухэбаторской) 
зоны восточного сектора Южно- 
Монгольской геосинклинали (со
ставила М.В.Дуранте)

56 — южная часть Хабтагай- 
ского массива, сводный разрез 
(по Д.Санжаадоржу и И.Цеденбалу): 
с — брахиоподы: Cariniferella sp.,
Cyrtospirifer ex gr. vem euili (Mur
chison), Athyris sp. indet., Schu- 
chertella (? ) sp. indet., Mucrospiri- 
/er (? ) sp. indet., Cyrtospirifer sp.,
Reticuiaria (?), гастроподы: Euphe- 
mites sp., мшанки: Lioclema cf. 
heitainensis Jahg., L, jerti Jang.,
Eridocamphylus sp., Fistuliramus 
cf. mishanensis Jang., Monotrypa 
devonica Jang. F enestella cf. t^ra 
UlricK, Uriitrypa cf. acaulis Hall,
Hemitripa sp., N eotrematopora (? ) 
sp. (сборы О.Д.Суетенко, опреде
ления Е.А.Модзалевской, Г-.Г.Аст
ровой, И.П.Морозовой); d -  брахио
поды: Plicochonetes omatus (Schum.),
Rugosochonete s ex gr. hardrensis 
(Ph ill), Rhipidomella burlingtonensis 
(Hall), Schuchertella cf. lens (White),
Syringothyris cf. hannibalensis (Swal- 
law), Spirifer cf. incertus (Hall), Fu- 
sella ex gr. tornacensis (Kon.); 
мшанки: Liocema aff. minor J^ng,
L. sp., Saffordotaxis sp., Unitrypa 
sp. nov., Hemitrypa sp., Fistulipora 
sp. (сборы О.Д.Суетенко, опреде
ления M.B .Мартыновой и Н.В.Лит- 
винович): е — брахиоподы: P lic o 
chonetes sp. nov. aff. P. stoddprtii 
(Vaughan), Ovatia sp. (сборыД.Сан- 
жаадоржа,определения Г.А.Афа-, 
насьевой и Т.Г.Сарычевой); f -  
брахиоподы: Schehvienella cf. bur- 
lingtonensis Weller (сборыВ.И.Голь- 
денберга,определения И.Н.Манац- 
кова); g «=- мшанки: Hemitripa hiber-
nica McCoy.; h — мшанки: Sulco- • ______________
reteрога altaica Nekhoroshev, Rec- ' x x
tifenestella langae Bolkh., R . rudis
Ulrich, R. multispinosa Ulrich, Fistulamina rotunda Gorjunova et Morosova (сборы 
Усна-Эх, определения Р.В.Горюновой); 57 -  г.Ошиги (по М.В.Дуранте, Геология 
МНР, 1973)-: i -  брахиоподы визейского облика (определения Т.Г.Сарычевой);
58 -  окрестности колодца Тосотын-Х.удук (по О.Д.Суетенко, Геология МНР, 1973): 
j — Fenestella pseudoirr?gularis Nekh., Fistulipora sp., Septopora aff. granulosa 
Nekh., Sulcoretepora aff. zigzag  (U lr.), Streblotrypella sp. (определения Н.А.Шишо- 
вой). Остальные условные обозначения см. на рис. 14
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характеризуется относительно грубообломочным составом при подчиненном значе
нии тонкообломочных пород и эпизодическом — пелитоморфных известняков. Ши
роко распространены растительные остатки (разрез 67,. рис. 13, f 24), преиму
щественно лепидофиты томиодендронового комплекса, а также монодоминантные 
захоронения Angaropteridium^  относящиеся либо к птеридоспермовому комплексу, 
либо, что скорее, — к безлепидофитовым аналогам томиодендронового. Морская 
фауна представлена комплексом турне-визейских криноидей (разрез 6 8 ), нижне
среднекаменноугольными пелециподами (рис. 13, f 24), а также редкими брахиопо- 
дами и мшанками. Южнее -  в хр. Ихэ-Шанхай и массивах к западу и юго-западу 
от него — ихэшанхайская свита имеет песчано-аргиллито-алевролитовый состав; 
пачки грубообломочных пород подчинены (разрезы 60—64); в основании обосабли
вается пестроцветная туфогенная толща (разрезы 62, 63). В трех местонахожде
ниях обнаружены турне-визейские брахиоподы (рис. 30, разрез 62, 63; рис. 13, 
f 25), а западнее (рис. 13, f 32) лепидофиты рода Ursodendron, распространенного 
в турнейских отложениях Минусинских котловин.

Сходные с ихбшанхайской свитой палеонтологически Охарактеризованные тер- 
ригенные толщи известны и далее к западу и юго-западу: в хр. Гурбан-Сайхан

Р и с .  30. Схема сопоставления разрезов внутренней зоны восточного сектора 
Южно-Монгольской геосинклинали (составили К.А.Мосиондз, В.И.Гольденберг и 
М.В.Дуранте)

59—69 -  западная часть восточного сектора; 59 — хр. Гурбан-Сайхан (по 
О.Д.Суетенко и Ю.А.Борзаковскому, Геология МНР, 1973): а — криноидеи: Anthi- 
nocrinus pulcher Yelt., Hexacrinites (?) corcumvalatus Yelt., Pentagonocyclicus uni- 
formis Stuk., Platycrinus sp. (определения Г.А.Стукалиной): b -  мелкоподушечные 
лепидофиты неопределенного систематического положения (Дуранте, 1976, 
табл. VII, фиг. 1); 60-63 — ихэшанхайская свита; 60 -  2 км к югу от горы Бага- 
Ула (по К.А.Мосиондзу), 61 — район горы Цэцэй-Ула (по К.А.Мосиондзу); 62 -  
хр.Ихэ-Шанхай-Ула, район к востоку от оз.Улан-Нур (по А.А.Храпову, Геология 
МНР, 1973): с — брахиоподы: Schuchertella lens (White), Tylothyris clarksuilensis 
(Winchell), Camarothoechia ? tuta (Miller) (определения T .Г.Сарычевой и A .H .Со
кольской); 63 — район колодца Сайн-Хутул-Худук (по К.А.Мосиондзу): d -  брахио
поды: Ectochoristites aff. kolymaensis Afan.; 64—66 — дусинобинская свита (верх
ний карбон -  нижняя пермь): 64 — восточная оконечность хр. Хунчжил-Ула (по 
К.А.Мосиондзу); 65 -  2 км юго-восточнее колодца Думда—Шороту—Худук (по 
К.А.Мосиондзу): е — растительные остатки: Angaropteridium sp., Rufloria ex gr. 
theodorii (Tschirk. et Za l.) S.Meyen, Cordaites cf. zalesskyi Durante (определения 
М.В.Дуранте); 6 6  -  окрестности г.Дусин-Обо, опорный разрез дусинообинской 
свиты (по О.Д.Суетенко и А.С.Перфильеву с дополнением К.А.Мосиондза): £ — 
Cardioneura tomiensis Zal. (там же, табл. X X  VI, ({иг. 6 , 7), Zamiopteris ? mongolica 
Durante (там же, табл. L IV ), Rufloria aff. theodorii (Tschirk. et Za l.) S.Meyen, Cor
daites zalesskyi Durante (там же, табл. XVI, фиг. 1—3); 67—69 — ихэшанхайская 
свита: 67 -  0,8 км севернее колодца Цаган-Тологой-Худук (по К.А.Мосиондзу и 
Д .Санжаадоржу): g — Tomiodendron ex gr. kemeroviense (Chachl.) Radcz., Г. cf. ke- 
meroviense, T . sp. nov.,* Г. ex gr. ostrogianum (Za l.) Radcz., Paracalamites cf. mras- 
siensis Riadcz., Angaropteridium sp. (определения М.В.Дуранте); 6 8  -  сводный раз
рез в районе колодца Новн-худук (по В.И.Гольденбергу и Д.Санжаадоржу): h — 
криноидеи: Platycrinites sp., Rhysocamax aff. cristata Moore et Geffords, Poteriocri- 
nites (? ) sp. ind. (определения Ю.А.Дубатоловой); 69 — юго-восточнее колодца Маг- 
най-худук (по К.А.Мосиондзу): криноидеи Platycrinites (? ) cf. kleminae Stuk. (опре
деления А.И.Положихиной),мшанки Fenestella sp., брахиоподы Aulacella sp .(сборы 
А.А.Храпова, определения Т.Г.Сарычевой), растительные остатки Angaropteridium 
cardiopterodides (Schm.) Zal., A . sp. (определения М.В.Дуранте); 70 -  район ко
лодца Хара-Тологой-Худук, сайншандахудукская свита (по М.В.Дуранте): . h — 
Tomiodendron sp. (Дуранте, 1976., табл. VIII, фиг. 6 ), Knorria sp. евсеевского обли
ка (там же, табл. V, фиг. 4, 5)



(рис. 30, разрез 59), хр. Номогон-Ула (рис. 13, f 38), а также на северо-востоке 
Мандалобинского массива, где в толще темно-серых алевролитов, песчаников и 
битуминозных известняков О. Д. Суетенко и другие (1977) обнаружили комплекс 
верхнетурнейско-визейских брахиопод и мшанок (рис. 13, f 19).

К востоку (Мантахский, Дзалаулинский массивы) ихэшанхайская свита замеща
ется, по-видимому, вулканогенно-осадочной толшей, внутреннее строение которой 
неясно. По данным А. А. Храпова и Б. И. Васильева, эта толща с размывом за
легает на девоне, но присутствие последнего нигде не доказано палеонтологичес
ки, кроме окрестностей сомона Мантах, где соотношения девона с карбоном не
ясны.

Г. В. Котляр из сборов Б. И. Васильева определила следующие турне-визей- 
ские брахиоподы: Spirifer missouriensis, S. montonanus  ̂ 5. platinotus, Chonetes cf. 
ishimicus tomilensis, Avonia mutofa, Pseudosirinx planus, P. cf. latior, Hustedia 
circularis, Eumetria cf. serpentina, E .c ircu la , Murginatia burlingtonensis, Rotaia 
grandis, Fusella ex gr. tomacensis, Syryngothyris texta.

В Мантахском массиве известны и растительные остатки, главным образом 
лепидофиты. Среди них М.В. Дуранте (1976) установила два разновозрастных 
комплекса: с одной стороны, вероятные аналоги томиодендронового (рис. 30, раз
реза 70); с другой -  комплекс с Ursodendron sp. рис. 13, f 26; Дуранте, 1976, 
табл. X III, фиг. 3), характерный для турне Минусинских котловин. К тем же 
двум комплексам, по-видимому, принадлежат и лепидофиты, определенные 
Г .П . Радченко из сборов В. Г. Васильева в разных частях Мантахского массива 
как Lepidodendropsis hirmeri, Lepidodendron veltHeimi, Tomiodendron primaevum,
T, elongatum, Abacodendron sp. Sublepidodendron cf. mirabile.

Поскольку в Мантахском массиве, как и в других частях Южно-Монгольской 
геосинклинали, не известна морская фауна, более молодая, нежели визейская, 
верхи разреза, по-видимому, являются здесь койтинентальными, в то время как 
низы — морскими и прибрежно-морскими. Соотношения нижней части разреза с 
верхней недостаточно ясны. По представлениям А .Д . Храпова, эффузивно-осадоч
ная пачка, вмещающая Tomiodendron mongolicum, залегает на близких по составу 
морских отложениях с размывом, однако более поздние исследования этих пред, 
ст.авлений н  ̂ подтвердили.

На севере внутренней зоны Манлайского прогиба терригенная ихэшанхайская 
свита нижнего карбона несогласно перекрывается наземной осадочно-вулканоген
ной дусинобинской свитой (1500-2500 м), сложенной андезитоидами, туфами и туф- 
фитами липаритового состава с прослоями осадочных пород (рис. 30, разрезы 64, 
65; рис. 31). Дусинобинская свита первоначально (Геология Монгольской Народ
ной Республики, 1973) относилась к среднему-верхнему карбону, поскольку в ее 
верхах (разрез 65, е) были известны лишь виды птеридоспермо-кордаитового 
комплекса. Позже, однако, здесь были обнаружены многочисленные Zamiopteris 
sp., позволившие сопоставить комплекс из верхов дусинобинской свиты с тако
вым промежуточной свиты Кузбасса (нижняя пермь и, возможно, верхний карбон). 
Лишь в низах дусинобинской свиты (разрез 64) известен птеридоспермо-кордаито- 
вый комплекс, не содержащий примеси более молодых форм. Возраст свиты за
ключен в пределах: поздний карбон — нижняя половина нижней, перми.

К северо-западу от полей развития дусинобинской свиты в изолированном тек
тоническом блоке к югу от хр. Дэлыйн-Хира обнажается тонкообломочная терри
генная толща мощностью 630 м, охарактеризованная растительными остатками, 
по-видимому принадлежащими птеридоспермо-кордаитовому комплексу (рис. 13, 
f 20). Неясно, является ли толща более древней, чем дусинобинская свита, или 
она аналог последней.

В Сайншандинском прогибе карбон изучен слабо. Внешняя (северная) зона 
синклинория фиксируется по единичным выходам в районе сомона Матат маломощ
ных и относительно грубообломочных карбонатно-терригенных осадков, охаракте
ризованных морской фауной нижнего карбона.

Во внутренней зоне карбон обнажается в окрестностях сомона Сайхан-Дулан, 
г. Сайн-Шанда и в 30—40 км к востоку от сомона Баин-Мунку. В первом пункте 
О .Д . Суетенко и Ю.А. Борзаковский отнесли к карбону вулканогенно-обломоч-
10. Зак. 1586 1 4 5



Р ис .  31. Схематическая геологическая карта Манлайского массива (составили К. А. Мосиондз, В.И. Гольденберг, В. И. Верт- 
ли б ,Г .М . Добров, Д. Санжаадорж с использованием материалов О. Д. Суетенко, А. А. Храпова)

1 -  рыхлые мезокайноэойские отложения: 2-4 верхний карбон -  нижняя пермь: 2-3 -  дусинобинская свита: 2 -  андезиты, дациты, туфы сред- 
него состава, 3 — туфы, туффиты, редко лавы дацитового и лцпфитового состава, туфогенные песчаники и алевролиты, 4 — туфогенные песча
ники, алевролиты, прослои гравелитов; 5 -  ихэшанхайская свита (песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты^ 6  -  сайншандахудукская 
свита (лавы и туфы андезитов, андезито-базальтов, базальтов, чередующиеся с пачками туфопесчаников, конгломератов, гравелитов); 7 - 6 *-до- 
каменноугольные породы; 7 -  девон (?) -  аргиллиты, алевролиты, кремнистые породы, 8 -  силур-девон (кремнистые и терригенные породы, из-к 
вестняки, зеленокаменно измененные эффузивы); 9-10 -  субвулканические интрузии: 9-  липаритов и дацитов, 10-диорит-порфиритов и граноДио. 
рит—порфиров; 11 — массивы гранитоидов; 1 2  —тела гйпербазитов; 13—14 —разрывные нарушения: 13 — крутопадающие, 14 —надвиги и шарьяжи;
15-положение разрезов 64,-65, 6 6 , 67 приведенных на рис. 30; 16-местонахождения органических остатков: а-фауны, б-флоры; по местон^ 
хождениям £22, f 23 списки см. в условных обозначениях к рис. 13; 61 — Tomiodendron sp., Knorria sp. (сборы В. И. Гольденберга и К. А. Мосиондза, 
определения М.В. Дуранте); 1524-обрывки циклоптероидных перышек и рахисов; 3046-криноидеи Platycrinites sp.f Rhysocamax лН. cristata Moore 
et Geffords, Poteriocrinites (?) sp. ind. (сборы Д. Санжаадоржа, определения Ю. Дубатоловой); 2533-Яи//опа с узкими дорзальными желобками 
(сборы К. А. Мосиондза, определения М. В. Дуранте)



ную толщу, сходную с таковой Манлайского массива, но в верхах существенно 
терригенную. Там же известны верхнепалеозойские мшанки родов Batostomella, 
Fistulipora и Fenestella, (в двух пунктах) растительные остатки (рис. 13, f 28, 
29), принадлежащие, по-видимому, зоне перехода между томиодендроновым и пте- 
ридоспермовым комплексами. К юго-востоку от Сайхан-Дулана (рис. 13, f 28; 
сборы Санжаадоржа, определения Дуранте) они представлены скоплениями Anga• 
ropteridium, происходящими из нескольких сближенных местонахождений, в одном 
из которых обнаружен также единичный Tomiodendron sp.; в окрестностях Сай
хан-Дулана, (сборы Борзаковского, определения Радченко) -  сочетанием лепи- 
дофитов(?) и разнообразных Angaropteridium и Abacanidium, описанных из нижне
каменноугольных отложений Минусинской котловины.

Каменноугольные отложения окрестностей Сайн-Шанды представлены, по дан
ным Н. А. Маринова (1957), песчано-алевролитовой толщей, низы которой сложе
ны грубообломочными породами. По всей толще отмечаются горизонты вулкани
тов среднего состава, а также линзы известняков. К низам разреза приурочены 
находки неопределимых мшанок и криноидей, к верхам — растительные остатки. 
Среди последних из сборов Ф .К . Шипулина в окрестностях монастыря Чойлингин- 
Хид (рис. 18, f.  30) М. Ф. Нейбург определила остатки лепидофитов нижнекамен
ноугольного облика. Впоследствии в сборах М.И. Грайзера из того же района 
А .Р . Ананьев и Ю. М. Михайлова установили Sublepidodendron kemeroviense и 
Cardiopteris ligulaeformis -  типичных представителей евсеевского горизонта Куз
басса и его аналогов в других районах Ангариды (верхи нижнего — низы верхнего 
карбонар

На крайнем востоке Сайншандинского прогиба — восточнее сомона Баин-Мунку — 
морской нижний карбон представлен песчаниковой толщей мощностью не менее 
500—800 м, охарактеризованной турнейскими мшанками. Здесь же развита флоро
носная вулканогенно-осадочная толща (разнообразные туфогенно-осадочные по
роды, туфы и лавы андезитов и андезито-базальтов), слагающая изолированное 
поле. Растения представлены характерным евсеевским лепидофитом’ — Sibirio- 
dendron elongatum (сборы Суетенко, определения Радченко), который очень бли
зок, а возможно, и полностью аналогичен Tomiodendron mongolicum (Дуранте,
1976) -  типичному представителю томиодендронового комплекса.

Южно-Гобийская геоантнклинальная область

Каменноугольные отложения представлены здесь преимущественно наземными, 
реже прибрежно-м.орскими осадочно-вулканогенными толщами, которые вплоть до 
конца 60-х годов относились ко второй половине.карбона -  ранней перми. Ис
следования М.В. Дуранте, О .Д . Суетенко (Геология МНР, 1973), А. А.. Мосса- 
ковского (Зайцев и д р ., 1967), О. Томуртогоо (Моссаковский, Томуртогоо, 1976) 
показали, что в составе вулканогенных серий присутствуют отложения обоих от
делов карбона. В Южно-Гобийской области, так же как и в Южно-Монгольской, 
можно выделить западный и восточный секторы.

Восточный сектор. В восточном секторе Южно-Гобийской области в составе 
карбона выделяются локально развитая алагбаянская свита низов нижнего кар
бона и широко распространенная гурбанхарадская серия нижнего — низов сред
него карбона.

А л а г б а я н с к а я  с в и т а ,  слагающая изолированный низкогорныи массив 
между сомоном Хан-Богдо и горой Гурбан-Харад-Ула (рис. 32, разр. 78, 79), 
объединяет три толщи, взаимоотношения между которыми недостаточно ясны. Ниж« 
няя терригенная толща видимой мощностью около 1 0 0 0  м сложена песчаниками и 
алевролитами с подчиненными горизонтами конгломератов и глинистых сланцев, 
линзами песчанистых известняков; средняя, вулканогенно-терригенная (андезито- 
базальты и базальты; агломераты, бомбовые туфы, т уф огенНо-о садочные и оса
дочные породы), мощностью около 750-800 м, охарактеризована морской фауной 
и растительными остатками. Верхняя вулканогенная толща (около 1000 м) сложена 
трахидацитовыми игнимбритами, туфами кислого состава, покровами андезито- 
базальтов, сходными с таковыми средней толщи.



•Среди брахиопод, обнаруженных в средней толще (рис. 32, разрез 79), присут
ствуют как нижнекаменноугольные, так и девонские (Tylothyris, Mucrospirifer) 
формы, однако массовое развитие карбоновых родов позволяет говорить, скорее,о 
нижнекаменноугольном возрасте комплекса. Морские пелециподы, по заключению 
К. А. Астафьевой-Урбайтис, представлены каменноугольными родами.

Комплекс растительных остатков своеобразен и не имеет аналогов в других 
районах Монголии*. Часть форм имеет нижнекаменноугольный облик. Таковы ле
пи дофиты (Knorria ex gг. imbricata Stem b,4 известная из нижнего карбона Мину
синских котловин; Vrsodendron sp .), а также некоторые папоротниковидные 
(Adiantites s p ). Наряду с ними присутствуют обильные псилофитоподобные девон
ского облика, условно определенные как Protocephalopteris ?sp., а также формы, 
напоминающие девонский род Enigmophyton. Ввиду своей уникальности комплекс 
растений почти ничего не дает для уточнения возраота вмещающих отложений.

Г у р б а н х а р а д с к а я  с е р и я  сложена мощными толщами порфировых, афи- 
ровых, иногда крупнолеистовых андезито-базальтов, базальтов, андезитов и их 
пирокластовг андезито-дацитов с линзами и прослоями, а иногда и обособленными 
толщами (мурукцикская) туфогенноосадочных пород.

В основании гурбанхарадской серии в окрестностях г. Цаган-Субурга обособ- 
ливается невыдержанная по мощности (до 800 м) цагансубургинская толща, сложен
ная аркозовыми и вулканомиктовыми конгломератами, разнозернистыми песчани
ками, алевролитами, известняками с прослоями кислых эффузивных и туфогенных 
пород и обильной брахиоподовой фауной, свидетельствующей, по мнению всех 
определявших ее исследователей (Т .Г .  Сарычевой, Г . А. Афанасьевой, А. Д. Гри- * 
горьевой, О. А. Эрлангер, Г . В. Котляр), о турнейско-нижневизейском возрасте 
вмещающих ее пород.

В остальных районах горизонты с морской фауной присутствуют лишь в виде 
небольших прослоев и линз в толще субаэральных базальтоидов и андезитоидов.
Они известны в восточной части Гурбанхарадского массива (рис. 33) и на юго- 
западе Улугейского (рис. 34).

В массиве Гурбан-Харад-Ула (рис. 32, 33) гурбанхарадская серия распадает
ся на три толщи: нижнюю (сайншандахудукскую) мощностью более 2 0 0 0  м и верх
нюю (цохиотуинскую) мощностью более 1500 м, существенно вулканогенные, и 
среднюю — мурукцикскую (1200—1500 м), осадочную. В восточном направлении 
мурукцикская толща уменьшается в мощности. Вне массива Гурбан-Харад-Ула пе
речисленные толщи прослеживаются с большим трудом.

В южном направлении нижняя часть разреза выпадает из состава гурбанхарад
ской серии. К югу от Ханбогдинского гранитного массива она представлена 
лишь аналогами мурукцикской (или цохиотуинской) толщи, несогласно залегающи
ми на нижнепалеозойских эффузивно-осадочных толщах (Дуранте и д р ., 1976).

Растительные остатки распространены по всему разрезу гурбанхарадской се
рии. Выделяется группа лепидофитовых и птеридоспермовый комплексы. На вос
токе массива Гурбан-Харад-Ула (рис. 32, 33) выделяется три лепидофитовых 
комплекса: 1 ) мелкоподушечных лепидофитов (в основании сайншандахудукской 
толщи); 2 ) непосредственно его перекрывающий комплекс крупноподушечных ле- 
пидофйтов; 3.) томиодендроновый комплекс, приуроченный к верхам сайншандаху
дукской и низам мурукцикской толщ. Комплексу мел ко подушечных лепидофитов, 
по-видимому, примерно одновозрастен морской горизонт на востоке массива, так
же залегающий в основании сайншандахудукской толщи и содержащий единичные 
мелкоподушечные лепидофиты кнорриевидной сохранности. Ему же скорее всего 
соответствует горизонт со скоплением осей типа Stigmaria на юго-западе мас
сива.

Два нижних комплекса заметно ртличаются от типично ангарских и лишь услов
но могут быть сопоставлены с турнейскими лепидофитовыми комплексами мину
синских котловин. Томиодендроновый комплекс сходен с верхотомско-евсеевским 
Кузбасса. Его наиболее вероятный возраст: визе (верхи визе ?) — серпуховский 
ярус.

В нижней трети мурукцикской толщи томиодендроновый комплекс сменяется 
птеридоспермовым, представленным монодоминантными захоронениями сложно-



Р и с .  33. Схематическая геологическая карта массива Гурбан-Харад-Ула (соста
вила М.В.Дуранте):

1 -  рыхлые мезо—кайнозойские отложения; 2-4 — нижне-среднекаменноуголь- 
ные отложения: 2 -  цохиотуинская свита (андезиты, андезито-дациты, их туфы); 
3 -4  -  мурукцикская свита: 3 -  туфогенная толща, 4 -  алевролито—песчано-кон- 
гломератовая толща; 5—6 — сайншандахудукская толща нижнего карбона: 5 -  
толща андезитов и их туфов, 6 — туфогенно-осадочная толща; 7 — субвулканиче
ские тела липаритового состава; 8 — граниты; 9 -  границы между толщами; 10 -  
горизонты прослеженные на аэрофотоснимках; И  -  разломы; 1 2  — местонахож
дения органических остатков; 13 — элементы залегания; 14 — положение разрезов, 
приведенных на рис. 33; 15 — местонахождения растительных остатков, показан
ные на разрезе 70 (рис. 33). Римскими цифрами обозначены местонахождения рас
тительных остатков, не приведенные в разрезах 70 и 72 на рис. 32: I — Stigmaria 
sp. (Дуранте, 1976, табл. X V I), крупноподушечный лепидофит неопределенного си
стематического положения (Дуранте, 1976, табл. XII, фиг. 1, 2); II -  скопление 
рахисов птеридоспермов; III -  мелкие мелкоподушечные лепидофиты неопределен
ного систематического положения (типа изображенных у Дуранте, 197'6, табл. XVII) 
Angaropteridium sp.; IV — Angaropteridium ? cf. neuburgii Durante; V — Angaropteri- 
dium ? ex gr. neuburgii. Остальные условные обозначения см. на рис. 14

перистых Angaropteridium, иногда (в озерных фациях) с небольшой примесью мел
ких лепидофитов.*Возраст птеридоспермового комплекса, как отмечалось, заклю
чен в следующих пределах: часть башкирского яруса (примерно в объеме марсде- 
на и киндерскотиана) или весь башкирский ярус.

Томиодендроновый комплекс известен в Улугейском массиве. В-Ханбогдинской 
впадине и окрестностях г. Цаган-Субурга гурбанхарадская серия охарактеризова
на главным образом птеридоспермовым комплексом.

В Улугейском массиве гурбанхарадская серия с перерывом и, по-видимому,



Ри с .  34. Схематическая геологическая карта восточной части Улугейского мас
сива (составил К.А.Мосиондз)

1 — меловые и кайнозойские отложения нерасчлененные; 2—3 — верхнеюрские 
отложения: 2 -  шарилинская свита (валунные конгломераты, песчаники, глины);
3 -  улугейская свита (трахиты); 4 -  условно нижнепермские отложения (андезито- 
базальты, андезиты, базальты); 5 — верхний карбон — нижняя пермь, цз&хабчиху- 
дукская свита (туфы кислого состава, туффиты, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, 
туфопесчаники, туфогравелиты, лигниты, глинистые известняки); 6 — нижний- 
средний карбон, мурукцикская толща (конгломераты, гравелиты, песчаники, алев
ролиты, аргиллиты, базальты, андезиты, туфы кислого состава, игнимбриты даци- 
тового состава); 7 — нижний карбон, сайншандахудукская толща (андезито—базаль
ты, андезиты, базальты, дациты, туфы, тефроиды среднего и основного состава, 
песчаники, конгломераты); 8 — субвулканические интрузии трахитов, сиенит-пор- 
фиров (J3 ); 9 — силлы габбро—долеритов (Р ^ ); 10 — субвулканические интрузии 
липаритов ( C i ) ;  11 -  разломы; 12 -  линии простирания пластов; 13 -  элементы 
залегания; 14 — места сборов ископаемой флоры: 1110 — tomiodendron mongolicum, 
Т, ex gr. kemeroviense, Angaropteridium sp., Adiantites (?) sp. (сборы и определения 
М.В.Дуранте); 2611 — Tomiodendron mongolicum Durante, T.kemeroviense (Chachl.) 
Radcz., Angarophloios sp., Stigmaria (?) sp., Lepidopylloidos sp. (сборы К.А.Моси- 
ондза, определения М.В.Дуранте); 1107 — Angaropteridium aff. ligulaeformis Such, 
(сборы К.А.Мосиондза, определения М.В.Дуранте)'; 2219 -  Angaropteridium ex gr. 
ligulaeformis Such., сложноветвистые рахисы птеридоспермов, cf. Holcospermum • sp.,
2521 — Angarophloios sp., Tomiodendron .sp., Tomiodendron cf. mongolicum 
Durante, Paracalamites ex gr. mrassiensis Radcz., Angaropteridium sp. острогского 
облика, рахисы птеридоспермов, напоминающие таковые у A,mongolicum  Durante;
2522 — Tomiodendron ex gr. kemeroviense (Chachl.) Radcz., Angarophloios cf. planum 
(Neub.) S.Meyen, Angaropteridium sp. nov., Paracalamites ex gr. mrassiensis Radcz.; 
150



несогласием перекрывается туфогенно-осадочной цзохабчихудукской свитой 
(рис. 32, 3 4 ), содержащей комплекс растительных остатков, характерный для про
межуточной свиты Кузбасса. Здесь наряду с типичными компонентами птеридо- • 
спермо-кордаитового комплекса — Rufloria ex gr. theodorii (Tschirk. et Zal.)
S. Meyen, Paragondwanidium sibiricum  (Petunn.) S. Meyen — присутствуют более 
молодые руфлории с узкими дорзальными желобками. Подобный же комплекс из
вестен из верхов дусинобинской свиты Манлайского синклинория. Возраст цзо- 
хабчиэфдукской свиты определяется в пределах:.поздний карбон — нижняя полови
на ранней перми.

На западе Южно-Гобийской области субаэральные вулканогенно-осадочные тол
щи выделяются в качестве т о с о т у н у р и н е к о й  с ерии.  В центральной части 
хр. Гобийской Тянь-Шань для нее характерны два типа разрезов: 1) существенно 
вулканогенный (хребты Тосоту, Ноян и западная часть Дэнг-Нуру) и 2) существен
но терригенный, сменяющий вулканогенный на западе и востоке. Первый представ
лен фациально изменчивым в латеральном и вертикальном направлении комплек
сом вулканитов (рис. 35, разр. 89, 90; рис. 36), среди которых часты пачки и 
целые толщи туфогенно-осадочных пород, а также масса субвулканических тел 
(от фельзитов до базальтов). Основание разреза не вскрыто. В видимых его ни
зах южнее сомона Ноян (Моссаковский, Томуртогоа, 1976) залегает толща (не 
менее 500 м) кислых вулканитов, среди которых преобладают липаритовые туфы 
и туфобрекчии.. Для вышележащей толщи'мощностью около 1450 м характерно 
частое и незакономерное чередование покровов базальтов, андезито-базальтов с 
горизонтами их туфов, туфогенно-осадочных и осадочных пород.

Именно к этой толще приурочены все три каменноугольных комплекса расти
тельных остатков. Лепидофитовый и птеридоспермовый обнаружены в. низах опи
сываемой толщи (разр. 89, а , Ь ) ,  птеридоспермо-кордаитовый — в средней ее 
части и верхах (разр. 90). Об облике лепидофитового комплекса, обнаруженно
го в одном местонахождении Б. Лувсанданзаном, судить трудно. Возраст комп
лекса Г .П . Радченко считал визейским, хотя в приводимом им списке фигуриру
ют лишь новый род, новый вид и декортицированная форма (разрез . 89, а). Тот 
факт, что, по данным О. Томуртогоо, слои, содержащие лепидофитовый комплекс, 
непосредственно перекрываются или даже замещаются слоями с птеридоспермо- . 
вым комплексом, косвенно свидетельствуют о том, что первый комплекс должен 
быть аналогом томиодендронового.

Птеридоспермовый комплекс представлен монодоминантными захоронениями 
Angaropteridium?neuburgae, В двух местонахождениях птеридоспермо-кордаито- 
вого комплекса из верхов описываемой толщи присутствуют формы, характерные 
для алыкаевской свиты Кузб.асса и ее аналогов в других районах: Angaropteridium 
finale Neub., N europteris paimbaensis ftassk. Комплекс из средней части толщи 
(разрез. 90, а) сочетанием Angaropteridium и многочисленных членистостебель
ных напоминает птеридоспермовый*, однако отличается от последнего большим раз
нообразием птеридоспермов. Возможно, его следует сопоставлять с комплексом 
мазуровской свиты Кузбасса.

(Окончание подписи к рис. 34)

2220 — Rufloria ex gr. theodorii (Tschirk et Zal.) S.Meyen, R. с широкими дорзальны
ми.желобками, R . sp. со средней ширины дорзальными желобками, Carpolithes sp.; 
2220/1 — Rufloria cf. theodorii (Tschirk. et Za l.) S. Meyen, Cordaites 
sp.; 2606 — N europteris sp., Cardioneura sp., Rufloria ex gr# theodorii 
(Tschirk. et Za l.) S. Meyen. . R. cf. subangusta (Neub.) S. Meyen, R. cf.
kerulentca -Durante, R. sp. nov., Cordaites ex gr. zalleskyi Durante, Carpolithes sp.
2221 — Rufloria sp. с узкими дорзальными желобками, Cordaites sp. (сборы K.A.Mo- 
сиондза, определения М.В.Дуранте); .2358 — Rufloria ex gr. theodorii (Tschirk. et 
Za l.) S.Meyen, R. ex gr. subangusta (Z a l.) S.Meyen, Cordaites sp., Paragodwanidium 
ex gr. sibiricum  (Petum) Zal. Rhodea vel. Ginkgophyllum, Ginkgophyllum sp. vel. Лп- 
garidium sp. (сборы В.В.Ярмолюка, Д.И.Фрих-Хара, К.А.Мосиондза, определения 
М.В.Дуранте); 1115 — обрывки кордаитов пермского облика (сборы и определения 
М.В.Дуранте)



Р и с .  35. Схема сопоставления разрезов центральной части Гобийского Тянь-Шаня 
(составил О.Томуртогоо)

87 — .окрестности оазиса Эхин—гол, хр.Цубулюр—Хара—Нуру (по О.Томуртогоо): 
а — Chacassopteris cf. concinna Radcz. (сборы H.Г.Марковой, определения М.В.Ду- 
ранте); 8 8  -  окрестности оазиса Эхин-гол, гора Хуцин—Шандани—Хяр (по О.Томур
тогоо): а — Ursodendron ? sp. nov. (определения М.В.Дуранте), b — брахиоподы: 
Streptorhynchus ruginosum (Hall) (определения И.Н.Мананкова и Т.Г.Сарычевой), 
с — Paracalamites sp., Angaropteridium ? sp., Holcospermum ? sp. (определения 
М.В.Дуранте), 5 — Paracalamites sp., Paracalamites vel Phyllotheca (определения 
М.В.Дуранте); 89 — восточное окончание хр.Тосту, район колодца Алак-Худук 
(по Лувсанданзану, 1971; Моссаковскому, Томуртогоо, 1976): а — "Hartungia* aff.- 
volkmanniana (Schm.) Radcz., Knorria acicularis Sternb. (определения Г.П.Радченко), 
b -  скопление перышек и рахисов Angaropteridium ? ex gr. neuburgae Durante (опре
деления М.В.Дуранте); 90 — восточная часть хр. Ноян—Нуру (по Зайцеву, Моссаков
скому, Дуранте, Шишкину, 1973; Моссаковскому, Томуртогоо, 1976; Анатольевой, 
1974): а — Paracalamites cf. mrassiensis Radcz., Mesocalamites sp., Cardioneura sp., 
N europteris sp.f Angaropteridium sp., Tschemovia aff. ungensis Gorel,y Cordaites ? 
sp. (определения М.В.Дуранте), b — Neuropteris ex gr. paimbaensis Radcz., Paraca
lamites sp. (определения М.В.Дуранте), с — Angaropteridium finale Neub., Angaridium 
sp., Ginkgophyllum ussovii Radcz. (определения М.В.Дуранте); 01 — юго-восточный 
склон хр. Дэнг—Нуру (по О .Томуртогоо): а — Angarophloios sp. nov. острогского 
облика (определения М.В.Дуранте), b — Angaropteridium ? sp. vel. Abacanidium 
(M.В.Дуранте), с — Angaropteridium ? sp., d — Angaropteridium, с — растения: Tomio* 
dendron cf. kemeroviense (Chachl.) Radcz., Knorria sp.y Lepidostrobus s p Pteridora* 
chis sp., Caulopteris (?) sp.; d — брахиоподы: V/aagenoconcha balchashensis Nasi- 
kanova.,.Levipustula baicalensis ^lasl., Orulgania gunbiniana Kotl., Torynifer gigan• 
teus (Jan.), tom iopsis kumpani Ben. (определения И.Н.Мананкова, E.E.Павловой); 
пелециподы: Lithophaga lingualis (P h ill.), Leiopteria  (L .) I aminos a (Ph ill.), Aviculo* 
152



Венчается разрез толщей туфогенно-осадочных и осадочных пород (300 м), ко
торую А. А. Моссаковский и О. Томуртогоо (1976) условно относят к верхнему 
карбону, а А. И. Анатольева (1974) -  к нижней перми.

В восточном направлении замещение вулканогенного разреза терригенным 
происходит, по данным О. Томуртогоо, в хр. Дэнг-Нуру (разрез 91), где им описа
на мощная терригенная толща с подчиненными лачками и прослоями туфов средне
го состава. По всему разрезу толши известны растительные остатки, а в вер
хах — горизонт с морской фауной, сходной с фауной магарского горизонта Севе
ро-Востока СССР (Ьерхи нижнего—низы среднего карбона), в том числе визе-сер- 
пуховским гониатитом Epicanites sp. Ниже морской пачки М*В. Дуранте опреде
лила лепидофиты томиодендронового комплекса, немногочисленные оси и перышки 
папоротниковидных, а также остатки стробилов лепидофитов и мегаспоры; выше -  
папоротниковидные Abacanidium sp. nov., Chacassopteris aff. concinna Radzc. 
Растения нижней части разреза заведомо принадлежат томиодендроновому комп
лексу; растения же, встреченные выше морской пачки, скорее всего относятся 
к птеридоспермовому комплексу, хотя не исключено, что это -  безлепидофитовые 
аналоги томиодендронового комплекса. Разрез хр. Дэнг-Нуру может считаться 
опорным для верхов нижнего карбона Монголии.

К западу от хр. Тосоту-Нуру обломочные прибрежно-морские отложения кар
бона были Описаны В.М. Синициным (1956), собравшим в районе г. Индыр Calami• 
tes sp. виЗейского облика (определения А.Н . Криштофовича). Более детально 
существенно терригенный тип разреза изучен О. Томуртогоо в окрестностях оа
зиса Эхин-Гол (фиг. 35, разрезы 87, 88). Здесь в районе г. Хара-Шанда?Ула (раз 
рез 88) в двух разобщенных тектонических блоках обнажаются песчано-алевроли- 
товая и конгломерато-песчаниковая толщи, в первой из которых обнаружены скоп
ления своеобразных мелкоподушечных лепидофитов, близких к роду Ursodendron 
(разрез 88, а), и нижнекаменноугольных брахиопод (разрез 88, в); во второй -  Ап- 
garopteridium sp. (вероятные аналоги птеридоспермового комплекса). Восточнее 
(хр. Цубулюр-Хара-Нуру) в двух разобщенных тектонических блоках обнажаются 
флороносная вулканогенно-осадочная толща с Chacassopteris cf. concinna Radcz 
и морская терригенная толща песчано-алевролитовая в низах и грубообломочная 
в верхах. Взаимоотношения обоих толщ и их корреляция с разрезом в районе 
г. Хара-Шанда-Ула неясны.

Среди упомянутых комплексов органических остатков обоих типов разрезов 
наиболее древним, по-видимому, является комплекс мелкоподушечных /епидофи- 
тов, близких турнейскому роду Ursondendron (существенно терригенный тип раз-,- 
реза). При всех сложностях определения границы между томиодендроновым и пте- 
ридоспермовым комплексами, очевидно, можно допустить, что оба эти' комплекса 
присутствуют в том и другом типе разрезов. Наиболее молодой птеридоспермо- 
кордаитовый комплекс известен лишь в вулканогенных толщах. Таким образом, 
вулканогенный (континентальный) и существенно терригенный (прибрежно-морской) 
типы разрезов в западной части Южно-Гобийской, области сосуществуют но край
ней мере на протяжении конца раннего — части среднего карбона.

Позднепалеозойская геосинклинальная область 
Юго-Восточной Монголии

На крайнем юго-востоке Монголии но границе с Китаем в сравнительно узкой 
(до 60 км) полосе восток-северо-восточного простирания прослеживаются камен
ноугольные и пермские геосинклинальные образования морского генезиса, вклю-

(Окончание подписи к рис. 35)

pecten plicatus Sow., Streblopteria anisotum (Ph ill.) (определения К.А.Астафьевой- 
Урбайтис); гониатитEpicanites sp. (определение М.Ф.Богословской); е — Abacani
dium sp. nov. (определения М.В.Дуранте), f -  единичные перышки ангароптероид- 
ного типа, g — Chacassopteris cf. concinna Radcz., Angaropteridium ? sp. (определе
ния M.B. Дуранте)
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Р ис .  36. Схема геологического строения смежных частей.Заалтайской Гоби и Го 
бийского Тянь-Шаня (составил О.Томуртогоо)

1 — силур (метаморфические образования); 2 -4  -  карбон: 2 -  вулканогенно— 
терригенные образования нижнего -  низов верхнего карбона: 3 -  наземные вулка
ногенные образования нижнего — низов среднего карбона: 4 — средне—верхнека-

чающие, помимо терригенных пород, эффузивы различного состава и рифогеннще 
известняки. Осадки нижнего карбона впервые установлены здесь в 50-х годах 
Б. А. Шевелевым, Б. М. Казаковым, А. А. Кулешом, Г . И. Хубльдиковым (Маринов, 
1957). В 60-х годах Ю. А. Борзаковский и О.Д. Суетенко (1970) выявили широкое 
развитие мощных морских образований верхнего карбона, тесно связанных с ниж
непермскими.

Биостратиграфическое расчленение карбона Юго-Восточной Монголии основы
вается прежде всего на фауне фораминифер, встречающихся в нижнем и особенно 
часто в среднем и верхнем карбоне (Суетенко, 1968). Известны они, в основном, 
из рифовых массивов, в терригенных же породах, вмещающих рифовые тела, на
ходки фораминифер крайне редки. Вследствие этого непрерывная последователь
ность фораминиферовых комплексов в настоящее время не может быть установле
на, Имеющийся материал позволяет выделить в каменноугольных отложениях три 
комплекса фораминифер

Самый древний -  архедисцидово-эоштафелловый — нижне-среднекаменноуголь
ный комплекс с Archaediscus maximus, A s ter oar с ha е discus baschkiricus, Archae- 
discus krestovnikovi, Neoarchaediscus rugosus, Eostaffella mosquensis, E. bigemmi- 
cula и др. По схеме МСК для Русской платформы он отвечает серпуховскому яру
су и низам башкирского.

Помимо фораминифер, в отложениях нижнего карбона весьма многочисленны 
находки ругоз, среди которых, согласно определению Т. А. Добролюбовой и 
Н .В . Кабакович, преобладают формы из родов Diphyphyllum, Dibunophyllum, Li- 
thostrotion, Caninia, Palaeosmila. По мнению Н.В . Кабакович, в комплексе пре
обладают виды, широко распространенные в визейском ярусе, особенно много* 
численные в его верхней половине, но частично заходящие и в отложения серпу
ховского яруса. В целом комплекс ругоз отвечает визейскому — низам серпухов
ского яруса. Соотношения его с серпуховско-нижнебашкирскими фораминиферами 
не выяснены окончательно. Наиболее представительные местонахождения ругоз 
обнаружены в существенно терригенных разрезах, не содержащих фораминифер. 
Однако аналогичные виды ругоз найдены и в рифовых массивах совместно с сер
пуховско-нижнебашкирскими фораминиферами.

Второй комплекс фораминифер — профузулинелловый {Profusulinella nurataven» 
sis) — отвечает московскому ярусу и, по имеющимся данным, распространен

^Изучение фораминифер проводилось М.Н. Соловьевой.
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менноугольные наземные терригенно-вулканогенные образования; 5 -  позднекамен
ноугольные гранитоиды; 6 — nejmo—триасовые континентальные терригенные отло
жения; 7 — меловые и кайнозойские континентальные терригенные отложения;
8 — геологические границы; 9 — разломы; 10 — местоположение разрезов, приве
денных на рис. 35

ограниченно. Третий комплекс — тритицитовый, включающий Triticites rossicus,
T.. ohiensis, Т. totoshanensis и др. Он хорошо сопоставляется с фораминиферовы- 
ми комплексами верхов касимовского и гжельского ярусов Русской платформы. 
Помимо вышеуказанных каменноугольных комплексов, весьма представительными 
и широко распространенными по площади являются два нцжнепермских комплекса 
фораминифер, приуроченных к верхам непрерывного каменноугольно-пермского 
разреза. Из них наиболее древний швагерино-ругозофузулиновый комплекс (Schwa* 
gerina sphaerica9 Pseudoschwagerina uddeni, Ps, beedi, Rugosofusulina stabilis,
R . didirecta, Daixina galloway, Pseudofusulina pseudopointeli, Ps. lutuginiformis 
var. pointeli, Triticites plummeri) отвечает ассельскому ярусу, скорее его средней 
и верхней части. Наиболее поздний монодиексодиновый комплекс с Monodiexodina 
linearis и M.oksanae сопоставляется с таковым сакмарского» яруса.

В пределах рассматриваемой территории выделяется два основных типа разре
зов каменноугольных отложений — северный и южный, характеризующие зоны суб
широтного простирания.

Северный тип разреза (внешняя Далацульско-Лугингольская зона) установлен 
в разобщенных и значительно удаленных друг от друга полях в юго-восточных от
рогах Гобийского Тянь-Шаня (горы Ихэ-Хонгорджи, Далан-Ула) и в южных отрогах 
хр. Тото-Шань (горы Агуй-Ула, Чжирэм-Ула, рис. 37, 38). Эти районы характери
зуются обилием терригенных и карбонатных пород, фациальные особенности кото
рых позволяют реконструировать две области осадконакопления. Разрезы первой, 
более северной области (горы Ихэ-Хонгорджи, Чжирэм-Ула), с преобладанием .гру
бообломочных пород и отдельными карбонатными органогенными постройками, 
фиксируют мелководную прибрежную литораль. Только в этой полосе, как будет 
показано ниже, выявлено основание каменноугольного разреза. Вторая область 
(гора Далан-Ула, Агуй-Ула) отвечает, видимо, краевой части шельфа и зоне пере
хода к континентальному склону. Она характеризуется значительно большими 
мощностями, преобладающим развитием тонкообломочных терригенных пород и 
наличием мощных рифовых построек.

Основание разреза каменноугольных отложений вскрыто в горах Ихэ-Хонгорджи 
и Чжирэм-Ула, где базальные конгломераты и песчаники нижнего карбона с раз
мывом и угловым несогласием ложатся на девонские гранитоиды и эффузивы, а 
также на силурийские песчаники и сланцы. Наиболее верхние части разреза из
вестны в горах Ихэ-Хонгорджи, где каменноугольные отложения перекрываются с 
неясным контактом субаэральными (?) эффузивами нижней перми и известняками,
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Р и с .  37. Схема сопоставления разрезов Юго-Восточной Монголии (составила 
О.Д.Суетенко)

92 — гора Ихэ—Хонгорджи по Б.А.Шевелеву (Маринов, 1959), А — Diphyphyllum 
aff. elegans Gorsky, D . concinnum Lonsd., D . lateseptatum Mc’Coy, D. aff. hochang- 

'pindense Yii, Lithostrotion rossicum Stuck., L . caespitosum Martin, L. irreguldre 
Phillips, L. pauciradiale (Mc’Coy), Caninia mefferti Gorsky, Palaeosmila sp., P. re
gia (Ph illips), Gangamophyllum sp. (определения T .А.Добролюбовой); 93 — гора 
ЧжирэМ —Ула (по Б.А.Данилову, Б.М.Казакову, А.А.Кулешу): В — Lithostro.tion ros- 
sicum Stuck, (определения P.C . Елтышевой); 94 — гора Далан-Ула, по Г.И .Хубль- 
дикову: С — Cyathaxonia sp., Tachylasma sp. (определения В.Д.Фомичева); 95 — 
гора Ханг-Обо (по Ю.А.Борзаковскому, О.Д.Суетенко, 1971): D — Polypora pseudo- 
spininodata Nekhoroshev, Fenestella rudis Ulrich (определения И.II.Морозовой),
E — Profusulinella ex gr. nuratavensis Solow., F — Pseudofusiilina sp., по простира
нию к западу в горах Номт—Ула, Барун-Маедай, Хуца, колодец Босог—Ц аган-Усу— 
Schwagerina ex gr. moelleri Raus., Pseudofusulina cf. lutuginiformis var. pointeili 
Raus., Daixina ex gr. gallowai (Chen), Parastaffe lla ex gr. moelleri (Ozawa), Rugo- 
fusulina ex gr. prisca (Schellwien), Quasifusulina ex gr. cayeuxi (Deprat) и др.; 96 — 
гора Агуй-Ула, по О.Д.Суетенко, А.С.Перфильеву, Геология МНР, 1973: а — фора- 
миниферы: Triticites ex gr. rossicus (Schellwien), T . ex gr. chioensis Thomps., 
Schubertella kingi Lee, Bradyina sp., Tuberitina sp., H — фораминиферы: Asteroar- 
chaediscus Baschkiricus (Krest. et Theod.), Archaedicus maximus Grozd. et Leb.,
E ostaffe la mosquensis Viss, E . bigemmicula Igo, E . priscji ovoidea (Raus.), Bradyna 
sp., Mediocris sp., Planospiroides ulmeri Nikh.; ругозы: Lonsdaleia aff. arctica 
Gorsk., Palaeosmilia sp., Campophyllum sp., Dibunophyllum sp., Caninia sp., I — 
фораминиферы: Triticites ex gr. rossicus (Schellw.), T. totoshanensis Solov., T. ex 
gr. chioensis Thomps., Schubertella ex gr. sphaerica Sul., К — фораминиферы: 
Schwagerina sphaerica Scherb., Pseudoschwagerina sp., Rugosofusulina stabibus 
Raus., Pseudofusulina postcallosa Bensh, Triticites plummeri Dunbar et Skinner, Cli- 
macammina gigas Sul., ругозы: \Vaagenophyllum aff. magnificum Dongl. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 14 
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Р и с .  38. Схематическая 
геологическая карта рай
она горы Агуй—Ула (со
ставили О. Д. Суетенко,
A. C# Перфильев). Условные 
обозначения см. на рис. 14

охарактеризованными брахиоподами пермского возраста • В горах Агуй-Ула 
осадки карбона слагают нижнюю часть разреза мощной каменноугольной-нижне- 
пермской серии, из состава которой в настоящее время не вычленяются.

В горах Ихэ-Хонгорджи каменноугольные отложения расчленены Б. А. Шевеле
вым на нижнекаменноугольную известняково-песчаниковую и условно среднека
менноугольную конгломератовую толщи. В основании первой толщи обосабливает
ся горизонт базальных конгломератов с галькой девонских гранитов, а выше за
легают разнозернистые полимиктовые песчаники, вмещающие горизонт органоген
ных известняков с остатками ругоз, брахиопод, мшанок, пелеципод, гастропод. 
Определены только ругозы, среди которых весьма многочисленны различные ви
ды из родов Diphyphyllum, Lithostrotion  (рис. 37, разрез 92). По мнению Т. А. Доб- 
любовой, все они относятся к визейскому ярусу. Конгломератовая толща связана 
с известняково-песчаниковой постепенным переходом, подошва ее проводится по 
появлению в разрезе большого количества грубообломочных пород. Она представ
лена чередованием конгломератов (в том числе валунных), песчаников, редко — 
алевролитов, аргиллитов, суммарная мощность которых оценивается в 800—
1200 м. Конгломератовая толща лишена органических остатков и к рреднему-верх- 
нему карбону относится условно на основании стратиграфического положения.

Сходный, существенно песчаниковый состав имеют нижнекаменноугольные от
ложения в горах Чжирэм-Ула (разрез 93), где они изучались Б.М. Казаковым,
А. А. Кулешом, Б. А. Даниловым, О .Д . Суетенко. Преобладающими (особенно в 
низах разреза) являются пестроцветные (серые, розовые, желтые' аркозовые и 
кварцевые песчаники, включающие гравелиты, известняки (часто криноидные) и 
кислые эффузивы. В верхах толщи появляются зеленоцато-серые полимиктовые 
песчаники и алевролиты с линзами известняков с фауной визе-серпуховских ругоз. *

*Г .И . Хубульдиков, впервые изучавший описываемый район, считал известняки 
верхнекаменноугольными, основываясь на определениях брахиопод Н.В. Литви
нович и М. С. Потаповой (Маринов, Хубульдиков, 1957). Е. А. Павлова доказала 
принадлежность данного комплекса брахиопод к перми.



В горах Агуй-Ула и Далан-Ула основание мощного, сложно построенного ка- 
менноугольно-нижнепермского комплекса не вскрыто, а выше него залегает тер- 
ригенная толща, отвечающаявер хам. нижней — низам верхней перми. В горах 
Агуй-Ула (разрез 96) О .Д . Суетенко, Ю. А. Борзаковский, А. С. Перфильев в со
ставе этого комплекса выделяют фацию рифовых известняков и терригенную тонко
обломочную, каждая из которых по возрасту соответствует почти всему карбону 
и низам перми. Терригенная фация, мощность которой около 1350-1750 м, характери- 
зуется развитием песчаников, алевролитов (иногда ритмично чередующихся), го
ризонтов яшмовидных пород, глинисто-кремниЬтых сланцев и основных эффузивов 
типа спилитов (рис. 38). Кремнисто-терригенные породы вмещают небольшие 
(1-10 м) линзы известняков, содержащих фораминифер тритицитового комплекса 
(рис. 37, разрез 96). Рифовая фация, мощность которой до 1000 м, образована 
массивными неслоистыми, местами перекристаллизованными известняками, сла
гающими единую гряду шириной 1—4 км и протяженностью свыше 90 км. В крае
вой части рифа массивные известняки окаймляются сначала органогенно?обломач- 
ным, а затем ^  рифовым шлейфом из грубозернистых кварц-карбонатных песча
ников, конгломератов и конглобрекчий с галькой органогенных известняков. По 
мере удаления от рифа состав обломков становится более разнообразным. Выкли
нивание массивных известняков происходит как постепенно,.путем расщепления 
единого массива на отдельные линзы, так и очень резко, с тупым прямолинейны
ми ограничениями выходов известняков. В рифовых известняках многочисленны 
находки фораминифер, среди которых выделяется три комплекса: серпуховско
нижнебашкирский с архедисцидами, касимовско-гжельский с тритицитами и ассель-* 
ский с швагеринами и ругозофузулинами (рис. 37, разрез 96, h,« t, к). Помимо 
фораминифер, часто встречаются ругозы, среди которых присутствуют визейско- 
серпуховские формы (рис. 37, разрез 96, h) и нижнепермские, сходные с видами 
из средней части известняков Чиоя Китая (рис. 37, разрез 96, к).

В горах Далан-Ула каменноугольные отложения также являются частью не- 
расчлененнОго каменноугольно-нижнепермского комплекса,.в разрезе которого 
Г. И. Хубульдиков установил две свиты (разрез 94). Нижняя, эффузивно-песча- 
никово-конгломератовая, свита, мощностью 1100—1200 м, слагается песчаниками, 
конгломератами, алевролитами, глинистыми, известково-глинистыми, кремнисты
ми сланцами с прослоями известняков, эффузивов среднего и основного состава. 
Верхняя свита, известняково-конгломератовая, образована глинистыми сланцами, 
вмещающими мощные'горизонты известняков (в том числе обломочных), ассоци
ирующихся с конгломератами с галькой известняков и кварца. Эта свита, несом
ненно, аналогична рифовой фации района г. Агуй-Ула. Возможно, вышеуказанные 
свиты не залегают в едином разрезе, как это описано Г . И. Хубульдиковым, а 
латерально замещают друг друга. В известняках из известняково-конгломерато- 
вой свиты найдены ругозы каменноугольного возраста (рис. 37, разрез 94, с).

Южный тип разреза (внутренняя Солонкерская зона). Солонкерская зона (Суе
тенко, 1968; Тектоника Монгольской Народной Республики, 1974) прослеживается 
на расстоянии около 200 км вдоль южной границы МНР от горы Ихэ-Шара-Хада 
на западе До горы Ханга-Обо на востоке. Судя по развитию здесь граувакк, су- 
щеЪт^венно кремнистых осадков с мощными известняками и подводными вулкани
тами среднеосновного состава, в карбоне этой зоне соответствовал достаточно 
глубоководный морской бассейн с резко расчлененным рельефом дна, в котором 
глубокие впадины с туфогенно-граувакковыми осадками чередовались с подвод
ными вулканическими Кордильерами и рифогенными постройками (Борзаковский, 
Суетенко, 1970; Дуранте и д р ., 1979).

Ю. А. Борзаковский, О .Д. Суетенко (1970) выделили в Солонкерской зоне мощ
ный каменноугольно-нижнепермский вулканогеннр-граувакко-кремнистый комплекс 
с невскрытым основанием, расчлененный на две свиты -  нижнекаменноугольную 
хангаобинскую и позднекаменноугольно-нижнепермскую бороинсульскую. Послед
няя перекрывается, видимо, с небольшим размывом вулканогенно-туфогенными 
образованиями нижней-верхней перми, содержащими брахиоподы и мшанки, анало
гичные известному комплексу Усу-Хонгор (Геология Монгольской Народной Рес
публики, 1973).



Х а н г а о б и н с к а я  с в и т а ,  мощностью 800 м, слагается полимиктовыми и 
граувакковыми песчаниками, яшмовидными породами, кремнистыми алевролита
ми с выклинивающимися горизонтами гравийно-галечного состава и зеленокамен
ными эффузивами типа спилитов и андезитовых порфиритов (рис. 37, разрез 95).
В линзе песчанистых известняков обнаружены мшанки, характерные для визейско- 
го и серпуховского ярусов (рис. 37, разрез 95, d).

Б о р о и н с у л ь с к а я  с в и т а  отделена от хангаобинской разломом, но зна
чительное несогласие между ними, видимо, отсутствует. Свита отличается боль
шой фациальной изменчивостью, обусловленной линзовидным переслаиванием па
чек туфогенных и полимиктовых песчаников, кремнистых алевролитов, яшмовиД- 
ных пород, зеленокаменно измененных андезитовых, андезит-дацитовых, андезит- 
базальтовых порфиритов и пачек сложного чередования яшм (с радиоляриями), 
песчаников, гравелитов. В средней и верхней частях свиты наблюдаются мощные 
(100 м) горизонты рифогенных известняков протяженностью 50—70 км. В них'ус
тановлены фораминиферы (фузулйнеллы), известные из московского яруса 
(рис. 37, разрез 95, е), а в верхней — фораминиферы щвагеринового горизонта 
нижней перми: псевдошвагерины, псевдофузулины (разрез 95, f ) .  Таким образом, 
в Солонкерской зоне, так жо как и в краевой части Даланульско-Лугингольской 
зоны, граница карбона и перми проходит внутри единой серии и устанавливается 
только по изменению фаунистических комплексов — в основном фораминифер, по
явление среди которых швагерин позволяет относить вмещающие породы к сред
ней и верхней зонам ассельского яруса нижней перми.

Заканчивая описание, следует подчеркнуть что в Юго-Восточной Монголии, судя 
по имеющимся данным, отсутствуют отложения низов карбона — турнейского яру
са. Органические остатки, собранные в основании каменноугольного разреза, со
ответствуют или визейскому ярусу, или серпуховскому и низам башкирского яруса; 
турнейские виды совершенно отсутствуют как среди ругоз, так и среди форамини
фер. Следовательно, и по составу органических остатков, и по строению разреза 
(отсутствует мощная подвизейская толща) можно считать, что морское камен
ноугольное осадконакопление в средней части рассматриваемого района (Дала- 
нульско-Лугингольская зона) началось заведомо только в визейское время и ему 
предшествовал значительный размыв, соответствующий верхам девона — низам 
карбона. В то же время южнее, в Солонкерской зоне, где основание каменноуголь
ного разреза не установлено, нельзя исключать возможность присутствия морских 
образований турнейского возраста.

Фациальный анализ каменноугольных осадков Юго-Восточной Монголии пока
зывает, что они накапливались в окраинной части обширного океанического бас
сейна, включающей зону шельфа, континентального склона и частично — глубоко
водные районы ; большая часть морской акватории восстанавливается на терри
тории КНР. Анализ известной каменноугольной фауны и палеогеографические 
реконструкции указывают на принадлежность этого морского бассейна тропичес
кому палеоклиматическому поясу (океану Тетис), протягивавшемуся в карбоне в 
широтном направлении через всю Центральную Азию, от Тихого океана на востоке 
до Кавказа и Средиземноморья на западе.

Р и с .  39. Схема сопоставления разрезов разных структурно-фациальных зон Монго
лии (составила М.В.Дуранте)

1 —7 — морские отложения: 1 — морские отложения вообще; 2 — песчаные, пес- 
чано—галечные, песчано—алевритовые, участками органогенно—детритусовые осад
ки; 3 — песчано—алевритовые, алеврито—глинистые, частью кремнистые осадки;
4 -  алеврито-глинистые осадки; 5 -  субаквальные вулканиты разного (преиму- 
щественно'среднего) состава; 6 -  граувакково-кремнисто-глинистые осадки, 
средние и основные вулканиты; 7 — известняки; 8—11 — континентальные осадки:
8 — субаэральные вулканиты разного состава; 9 — субаэральные вулканиты в 
сочетании с песчано-галечными и алевритовыми осадками; 10 -  песчано-галеч
ные и алевритовые осадки; 11 -  угленосные осадки; 12-13 -  местонахождения:
12 -  растительных остатков, 13 -  морской фауны; 14 -  номера структурно-фа
циальных зон, расположение которых показано на рис. 40
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КРАТКИЙ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В первой половине карбона северные районы Монголии, за исключением Хан- 
гай-Хэнтэйской геосинклинали, входили в состав Сибирского континента 
(рис. 40).

Морской бассейн Хангай-Хэнтэйской зоны представлял собой юго-западное 
окончание залива, следовавшего вд.оль Монголо-Охотского линеамента и, по-види- 
моМу, соединявшегося на востоке с бассейном Тихого океана. По его периферии 
(Орхонский, Баянхонгорский и Буцаганский прогибы) располагались мелководные 
шельфовые бассейны. Хангайский же й Хэнтэйский прогибы И. Б. Филиппова 
(1969) считает крутосклонными седиментационными ваннами, выполненными осад
ками турбидитных потоков и обвально-оползневыми накоплениями, формировавши
мися у подножий континентального склона. Шельфовые моря временами покрыва
ли и южные окраины Северного мегаблока.

Континентальные осадки концентрируются, в основном в Цаган-Шибэтинской 
полосе впадин Северо-Западной Монголии и отличаются заметной ролью вулкано
генного и туфогенного материала.

Центрально-Монгольское поднятие, где неизвестны морские каменноугольные 
отложения, в течение большей части нижнего карбона выступало, по-видимому, в 
качестве водораздела между морями Северной и Южной Монголии. Однако, хотя 
бы эпизодически пролив между этими морями существовал, поскольку в Южной 
Монголии (хр. Дэнг-Нуру) известна арктическая фауна беспозвоночных конца ран
него карбона.

В Южной Монголии в первой половине карбона располагалась сложная система 
прогибов и поднятий. Во второй половине раннего карбона эта область распадает- * 1 * III

Р и с . 40. Литолого—фациальная схема территории Монголии в раннем карбоне (со
ставили М.В.Дурантб и И.Б.Филиппова)

1 — области, размыва; 2-3 — области континентального осадконакопления:
2 — обломочных осадков, 3 -  субаэральных вулканитов; 4-9 -  области морского 
осадконакопления: 4 — вулканиты' с прослоями песчано-алевролитовых, участками 
карбонатных органргенно-детритусовых осадков; 5, 6 -  зона шельфа: 5 -  песча
ные, песчано—галечные, участками карбонатные органогенно—детритусовые осад
ки; 6 -  песчано-алевритовые, песчаные, участками карбонатные*органогенные и 
органогенно—детритусовые осадки; 7 — песчано-алевритовые флишоидные осадки 
турбидитных потоков, иногда сочетающиеся с песчаными обвально-оползневыми 
накоплениями; 8 — субаквальные и субаэральные вулканиты основного и среднего 
состава, алевролитовые и песчано—галечные осадки (мелководье с вулканическими 
островами): 9 -  алеврито—глинистые, кремнистые песчано—гравийные осадки, 
крупные биогермные массивы (подводная терраса): 10 -  граувакково-кремнисто- 
глинистые осадки, средние и основные вулканиты, в том числе спилиты (осадки 
океанического бассейна); 11 -  границы областей размыва и осадконакопления;
12 -  границы фациальных зон; 13 — местонахождения: а — брахиопод, б -  корал
лов, в -  мшанок, г -  криноидей, д -  фораминифер, е -  растительных остатков;
14 -  выходы нижнего карбона.

Римские цифры на карте обозначают: I—V -  Хангай-Хэнтейская геосинклиналь 
и сопряженные с ней прогибы: I — Хангайский прогиб, II -  Хэнтэйский прогиб,
III — Орхонский прогиб, IV -  Баянхонгорский прогиб, V -  Буцаганский прогиб;
VI -  Западно-Хэнтэйский прогиб; V II—XI — Южно-Монгольская геосинклиналь:
V II—IX — западный сектор: VII -  Барунхурайская котловина, Vila -  южная часть, 
VII6 — юго-восточная часть; VIII — Гобийский Алтай, V illa — Заалтайская Гоби, 
VIII6 — Джунгарская Гоби; IX —XI — восточный сектор: IX — внешняя Сухэбатор- 
ская зона: X—XI — Манлайский прогиб: X — западная часть, XI -  восточная часть; 
XII -  Южно-Гобийская область: а — восточная часть, б -  западная часть; XIII — 
Даланульско—Лугингольская зона: XIV -  Солонкерская зона



Р и с .  41. Литолого-фациальная схема территории Монголии в начале среднего карбона (составила М.В.Дуранте). Условные обозна
чения см. на рис. 40



ся на два крупных субширотных прогиба (Южно-Монгольский и Внутренне-Монгол'ь- 
ский). й разделяющее их Южно-Гобийское поднятие, выраженное то в виде подвод, 
ного вала (области развития мелководных шельфовых осадков), то в виде цепочки 
вулканических островов и гряд.

Южно-Монгольская геосинклиналь, за исключением восточной части ее восточ
ного сектора и плохо изученных юго-западных районов (внутренняя часть внутрен
ней зоны), представляла собой относительно просто построенный существенно 
терригенный, почти амагматичный прогиб миогеосинклинального типа. Восточ-

Восточная часть восточного сектора этой геосинклинали, судя по соче
танию здесь отложений (в том числе вулканитов) самого разнообразного 
генезиса (от относительно глубоководных до субаэральных), а также по 
присутствию в близких слоях как растительных остатков, так и морской' 
фауны, являлясь морским бассейном со сложным рельефом дна и обилием 
вулканических островов.

В позднепалеозойской геосинклинали Юго-Восточной Монголии, являющейся 
частью Внутренне-Монгольской геосинклинали, существенно терригенным осадко- 
накоплением характеризуется лишь прилежащая к Южно-Гобийскому поднятию внеш
няя Даланульско-Лугингольская зона. Развитие в ее пределах цепочек массивов 
биогермных известняков, параллельных простиранию зоны, — косвенное свиде
тельство существования крупных перегибов в рельефе дна бассейна. Внутренней 
(Солонкерской) зоне, характеризующейся граувакково-кремнисто-глинистыми 
осадками, включающими тела рифогенных известняков и покровы подводных вул
канитов среднего и основного состава, по-видимому, соответствовал достаточно 
глубоководный морской бассейн со сложно расчлененным рельефом дна. Глубокие 
впадины чередовались здесь с вулканическими Кордильерами и рифогенными по
стройками.

Сходное сочетание разнообразных палеогеографических обстановок характерно 
для современных систем вулканических дуг. Собственно вулканической дугой, 
очевидно, можно считать Южно-Гобийское поднятие и,‘ возможно, восточную часть 
восточного сектора Южно-Монгольской геосинклинали. Остальная часть Южно- 
Монгольской геосинклинали, очевидно, может рассматриваться как зона окраин
ных морей (Дуранте, 1976; Дуранте и д р ., 1979). Солонкерская зона нередко трак
туется как глубоководный желоб и его океаническое обрамление (Зоненшайн, Мос- 
саковский, 1975; Дуранте и др ., 1979).

Таким образом, Южную Монголию в раннем карбоне можно рассматривать как 
северную окраину крупного океанического бассейна, принадлежащего системе 
Палеотетиса (Моссаковский, 1975).

Конец раннего начало среднего карбона ознаменованы на территории Монголии 
крупными палеогеографическими перестройками, связанными с замыканием части 
палеозойских геосинклиналей (рис. 41). Морской бассейн резко сократился в раз
мерах в Хангайском прогибе Хангай-Хэнтэйской геосинклинали (фйлиппова, 1969) 
и покинул периферические прогибы, где начали накапливаться, континентальные 
толщи.

В пределах Южно-Монгольской геосинклинали неизвестны более молодые, чем 
визе—серпуховские, комплексы морской фауны и почти неизвестны (за исключе
нием восточной части восточного сектора и крайнего юго-запада) растения, более 
древние, чем принадлежащие птеридоспермовому комплексу. Таким образом, за
мыкание Южно-Монгольской геосинклинали происходит в интервале: верхи визе — 
серпуховский ярус. В это время вулканическая дуга спаивается с Сибирским кон
тинентом и входит в его состав.

В среднем и позднем карбоне морские бассейны сохраняются лишь во Внут
ренне-Монгольской и Хангай-Хэнтэйской геосинклиналях. Бывшая Южно-Монголь
ская геосинклиналь и Южно-Гобийское поднятие превращаются в зону ареального 
известково-щелочного вулканизма. В более северных районах субаэральные вул
каниты, возможно, распространены лишь по южной окраине Хангай-Хэнтэйской 
геосинклинали. Количество и площадь внутренних впадин сократились; вулкано
генные и туфогенные породы исчезли из их разрезов.



К концу карбона площади морского и континентального осадконакопления сокра
тились, но общий палеогеографический план остался без изменений. К югу от 
Южно-Гобийской зоны продолжают существовать Даланульская и Солонкерская 
зоны с тем же характером осадконакопления, а на месте Хэнтэйского, Баянца- 
ганского и Хангайского прогибов — морской залив, где накапливаются преиму
щественно обломочные .осадки.
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Таблица л



ОБЪЯСНЕНИЯ Т АБЛИ Ц 1

Т а б л и ц а  I

Ф и г. 1—8, 11, 14. N eopagetina con ica  Korobov, sp. nov. стр. 51
1— кранидий (голотип), экз. 4251/1, х 13, обр. 121, 1970 г.; 2 -  кранидий, экз.
4251/2, х 14, обр. 118, 1970 г . ;  3 -  кранидий, экз. 4251 /3,х 10, обр. 124, 1970 г . ;
4 -  кранидий, экз. 4251/4, х 10,5, обр. 118, 1970 г . ; 5 -  пигидий, экз. 4251/5, х10,5, 
обр. 121, 1970 г . ; 6 -  пигидий, экз. 4251/6, х 9,5, обр. 121, 1970 г . ; 7 -  кранидий,
экз. 4251/7, х 12, обр. 134, 1970 г . ; 8 -  кранидий, экз. 4251/8, х 14, обр. 132,
1 970 г . ; 11 -  пигидий, экз. 4251/9, х11,5, обр. 134, 1970 г . ;  14i -  он же,вид сбоку, х 
х 11,5, Южное Прихубсугулье, р. Уджигин-гол (около гранитного массива). Ленский 
ярус, слои с N eopagetina co n ica —Abakolia  раиса— Menneraspis; —  уджигингольская 
свита, уджигинский горизонт.

Ф и г. -9, 10, 12. N eopagetina subquadrata Korobov, sp. nov. стр. 53
9 — кранидий (голотип), экз. 4251/10,х 20, обр. 139, 1972 г . ;  1 0 -  кранидий, экз. 
4251/11,х15, обр. 165, 1972 г . ;  12 -  пигидий, экз. 4251/12, х28,5, обр. 165, 1972 г. 
Южное Прихубсугулье. Ленский ярус, слои с N eopagetina con ica  —  Abakolia  раиса -  
Menneraspis; уджигингольская свита, уджигинский горизонт.

Ф и г. 13» 15—18. Margodiscus blagonravovi Korobov, gen. et sp. nov. стр. 63
13 -  кранидий, экз. 4251/13,х 17, обр. 232, 1972 г .; 17 -  пигидий, экз. 4251/14,х 16, 
обр. 232, 1972 г . ;  18 -  пигидий, экз. 4251/15,х 13,5, обр. 231, 1972 г . ;  16 -  крани
дий, экз. 4251/16,х 22, обр. 203, 1973 г . ;  15 -  кранидий (голотип), экз. 4251/17,х 20, 
обр. 207, 1973 г. Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои с Dipharus c la rk i-  
Margodiscus p lanus—B ula iasp is  и To logo ja  subquadrata—Margodiscus ra ck o vs k ii—Saja- 
nasp is ; эгыйнгольская свита, харганский и миросский горизонты.

Т а б л и ц а  II

Ф и г. 1—7. Margodiscus ra tk o v s k ii Korobov, gen et sp. nov. стр. 55
I — кранидий (голотип), экз. 4251/18, х7,5, обр. 7, 1970 г . ; 2 — кранидий, экз. 
4251/19, х 7,5, обр. 2, 1970 г . ; 3 -  кранидий, экз. 4251/20, х 15, обр. 6, 1970 г . ;
4 -  кранидий, экз. 4251/21, х 13, обр. 6, 1970 г . ; 5 -  пигидий, экз,. 4251/22, х 12,5, 
обр. 9, 1970 г . ; 6 -  пигидий, экз. 4251/23, х 7,5 обр. 2, 1970 г . ; 7 -  пигидий экз. 
4251/24, х 11, обр. 11, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой). Алданский 
ярус; слои с T o log o ja  subquadrata —  Margodiscus rabkovsk ii—Sajanaspis; эгыйнголь
ская свита, миросский горизонт.

Ф и г. 8—12. Margodiscus rotundus Korobov, gen et sp. nov. стр. 56
8 — кранидий, экз. 4251/25, x 16, обр. 183, 1970 г . ; 9 -  кранидий (голотип), экз. 
4251/26, х 8, обр. 9, 1970 г . ;  10 -  пигидий, экз. 4251/27, х 15, обр. 165, 1970 г . ;
I I  -  пигидий, экз. 4251/28, х 7,5 обр. 9, 1970 г . ; 12 -  пигидий, экз. 4251/29, х 17, 
"бр. 2, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой) и около сомона Алаг-Эрдэ- 
нэ).' Алданский ярус; слои с T o log o ja  subquadrata —  M argodiscus raSkovskii — Saja- 
nasp is ; эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Ф и г. 13—16. Margodiscus porrectus  Korobov, gen. et sp. nov. стр. 58
13 — краниДий, экз. 4251/30, x 10* обр. 179, 1970 г. ; 14 -  кранидий, экз. 4251/31, х 
х 7, обр. 2, 1970 г . ;  15 -  пигидий, экз. 4251/32, х 5, обр. 2, 1970 г.; 16 -  кранидий 
(голотип), экз. 4251/33, х 11, обр. 35, 1973 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Толо- 
гой и около сомона АлаГ-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с To log o ja  subquadrata -M a r  - 
god iscus  ra S k ovsk ii-S a ja n asp is ; эгыйнгольская свита, миросский горизонт. ■

Ф и г. 17—19. Egyngolia  be lla  Korobov, gen. et sp. nov. стр. 86
17 -  кранидий (голотип), экз. 4251/34, x l l ,  5, обр. 22, 1970 г . ;  18 -  пигидий, экз. 
4251/35, х 9, обр. 22, 1970 г . ;  19 -  пигидий, экз. 4251/36, х 14,5, обр. 91, 1970 г . ;  
Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с T o log o ja  sub
quadrata—Margodiscus ra ck ovsk ii-S a ja n a sp is ; эгыйнгольская свита, миросский гори
зонт.

* Сборы трилобитов производились Н.В. Покровской и М.Н. Коробовым в 1970 г . ,  1972— 
1973 г г .



«I* и r. I, 2, 4. Egyngolia  bella  Korobov, gen. et sp. nov. стр. 86
I -  пцгидий, экз. 4251/37, x 12,5, обр. 35, 1970 r . ; 2 -  пигидий, экз. 4251/38, x 8,5, 
обр. 33, 1970г. ; 4 — кранидий, экз. 4251/39, х 11, обр. 33, 1970 г. Южное Прихубсу- 
гулье (гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с To logo ja  subquadrata — Margodiscus 
ra ck ovsk ii -  Sajanaspis; эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Ф иг. 3, 5—10. Margodiscus minutus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 59
3-- кранидий, экз. 4251/40, x 9, обр. 225. 197(Гг.; 5 -  кранидий (голотип), экз. 
4251/41, х 9, обр. 208, 1970 г . ; 6 -  кранидий, экЗ. 4251/42, х 10, обр. 208, 1970 г .;
7 — пигидий, экз. 4251/43, х 9, обр. 208, 1970 г. ; 7а — он же, х 10; 8 — кранидий, 
экз. 4251/44, х 8, обр. 39, 1970 г . ; 9 -  пигидий, экз. 4251/45, х 10, обр. 39, 1970 г. ; 
10 -  пигидий, экз. 4251/46, х 15,5, обр. 27, 1973 г. Южное Прихубсугулье. Алданский 
ярус, слои с Dipharus c la rk i—Margodiscus planus—B ula iaspis  и T o log o ja  subquadrata —  

M argodiscus rackovsk ii -  Sajanaspis ; эгыйнгольская свита, харганский и миросский 
горизонты.

Ф и г. 11—14. Margodiscus convexus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 61
I I  -  кранидий, экз. 4251/47, x 17,5, обр. 7, 1970 г . ; 12 -  кранидий, экз. 4251/48, х 
10, обр. 6, 4970 г» ; 13 -  пигидий, экз. 4251/49, х 10, обр. 7, 1970 г. ; 14 -  кранидий 
(голотип), экз. 4251/50, х 9, обр. 5, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой). 
Алданский ярус, слои с Luvsanod iscus gammatus—PIenud iscus crassus—E lganellus  и 
T o log o ja  subquadrata -  M argodiscus ra ckovsk ii -  Sajanaspis; эгыйнгольская свита, 
барунский и миросский горизонты.

Т  аб л ица IV

Ф и г. 1—3. M argodiscus convexus Korobov, gen.'et sp. nov.' стр. 61
1 -  кранидий, экз. 4251/51, x 13, обр. 7, 1970 г. ; 2 -  пигидий, экз, 4251/52,х 8, 
обр. 5, 1970 г . ;  3 -  пигидий, экз. 4251/53, х 8, обр. 6, 1970 г. Южное Прихубсугулье 
(гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с Luvsanod iscus gam m atus-P Ienud iscus  
crassus—E lgane llus  и To log o ja  subquadrata — Margodiscus ra ck ovsk ii — Sajanaspis; 
эгыйнгольская свита, барунский и миросский горизонты.

Ф и г. 4—5. P lanod iscus  patulus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 65
4 -  кранидий (голотип), экз. 4251/54, х 15, обр. 131, 1970 г. ; 5 -  пигидий, экз. 
4251/55, х 7,5 обр. 131, 1970 г. Южное Прихубсугулье (р. Уджигин-гол, около гранит
ного массива). Ленский ripyc, слои с Neopagetina co n ica —Abakolia  раиса—Menneraspis; 
уджигингольская свита, уджигинский горизонт.

Ф и г. 6—12. Lim bad iscus dilatum  Korobov, gen. et sp. nov. стр. 67
6 -  кранидий, экз. 4251/56, x 10, обр. 194, 1972 г. ; 7 -  кранидий, экз. 4251/57, х 
х 12,5, обр. 95> 1972 г. ; 8 -  кранидий(голотип), экз. 4251/58, х 9, обр. 195, 1972 г. ;
9 -  пигидий, экз. 4251/59, обр. 194, 1972 г . ; 10 -  пигидий, экз. 4251/60, х 9, обр. 
195, 1972 г. ; 11 -  пигидий, экз. 4251/61, х 12,5, обр. 195, 1972 г . ; 12 -  пигидий, 
экз. 4251/62, х 10,5, обр. 248, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои 
с Luvsanod iscus  gammatus—P I  enudiscus crassus—E lgane llus  и T o log o ja  subquadrata—  

Margodiscus ra ckovsk ii —  Sajanaspis; эгыйнгольская свита, барунский и миросский 
горизонты.

Ф и г. 13—16. Luvsanod iscus gammatus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 73
13 -  кранидий, экз. 4251/63, x 10, обр. 132, 1973 г . ;  14 -  пигидий, экз. 4251/64, х 
х 10,5, обр. 272, 1972 г. ; 15 -  кранидий, экз. 4251/65, х 13, обр. 97, 1972 г . ; 16 -  
кранидий(голотип), экз. 4251/66, х 11, обр. 272, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Ал
данский ярус, слои с Luvsanod iscus gammatus—P I  enudiscus crassus—E lgane llus ; эгыйн
гольская свита, барунский горизонт.

Т  аблиц а V

Ф и г. 1—4. Luvsanod iscus gammatus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 73
1 -  кранидий, экз. 4251/67, x 12,5, обр. 97, 1972 г. ; 2 -  пигидий, экз. 4251/68, х9,5, 
обр. 97, 1972 г. ; 3 -  пигидий, экз. 4251/69, х 9, обр. 272, 1972 г. ; 4 -  пигидий*, экз. 
4251/70, х 9, обр. 95, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои с Lu vsa • 
nod iscus gam m atus-P Ienud iscus crassus—E lga ne llu s , эгыйнгольская свита, барунский 
горизонт.

Ф и г. 5—8. Plenud iscus  crassus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 74
5 -  кранидий(голотип), экз. 4251/71, *xl 1,5, обр. 149, 1970 г. ; 6 -  кранидий, экз. 
4251/72, х 14,5, обр. 149, 1970 г . ; 7 -  кранидий, экз. 4251/73, х 10, обр. 65, 1972 г.-;
8 -  кранидий, экз. 4251/74, х 11, обр. 65, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Алданский 
ярус, Слои g Luvsanod iscus gammatus—Plenud iscus crassus—E lga n e llu s ; эгыйнголь
ская свита, барунский горизонт.



Ф иг. 9. Plenud iscus trigonus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 75
9 -  кранидий(голотип), экз. 4251/75, x 8, обр. 65, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Ал
данский ярус, слои с Luvsanod iscus gammatus — P lenud iscus  crassus—E lgane llus ; 
эгыйнгольская свита, барунский горизонт.

Ф и г. 10—12. Gen. et sp. 4ndet. стр. 76, 105
10 — половина пигидия, экз. 4251/76, х10, обр. 183, ^9^0 г. ; 11 — пигидий, экз.
4251/77, х 10, обр. 183, 1970 г . ; 12 -  половина пигидия, 4^51/78, х 6, обр. 183, 
1970 г. Южное Прихубсугулье (около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с 
T o log o ja  subquadrata—Margodiscus ra ck ovsk ii—Sajanaspis; эгыйнгольская свита, мирос- 
ский горизонт. /

Ф и г. 13—15. N eocobbold ia  quadrat a Korobov, sp. nov. ' стр. 77
13 -  кранидий(голотип), экз. 4251/79, х13, обр. 183, 1970 г . ;  14 -  кранидий, экз. 
4251/80, х 11, обр. 183, 1970 г . ;  15 -  пигидий, экз. 4251/81, х 10, обр. 183, 1970 г. 
Южное Прихубсугулье (около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с To log o ja  
subquadrata—Margadiscus raSkovskii — Sajanaspis ; эгыйнгольская свита, миросский 
горизонт.

Таблица VI

Фиг. 1—4. N eocobbold ia  quadrata Korobov, sp. nov. стр. 77
1 -  кранидий, экз. 4251/82, х 11, обр. 183, 1970 г .; 2 -  кранидий, экз. 4251/83, х 
х 10,5, обр. 183, 1970 г . ; 3 -  пигидий, экз. 4251/84, х19, обр. 183, 1970 г . ; 4 -  пи
гидий, экз. 4251/85, х 15, обр. 183, 1970 г. Южное Прихубсугулье (около сомона Алаг- 
Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с T o logo ja  subquadrata. — Margodiscus raSkovsk ii—Sajana- ' 
s p is ; эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Фиг. 5—14. S h ive licus  parvus Pokrovskayae. стр. 80
5 -  кранидий, экз. 4251/86^ х 3, обр. 9, 1970 г. ; 6 -  кранидий, экз. 4251/87, х 8,5, 
обр. 183, 1970 г. ; 7 -  кранидий, экз. 4251/88, х 7, обр. 183, 1970 г. ; 8 -  пигидий, 
экз. 4251/89, х 7, обр. 36а, 1960 г ., сборы Н.С. Зайцева; 9 -  пигидий, экз. 4251/90, 
х 7, обр. 184, 1970 г . ; 10 -  пигидий, экз. 4251/91, х 5, обр. 218, 1972 г. Южное При
хубсугулье (гора Уху-Тологой и около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с 
T o log o ja  subquadrata — M argodiscus raSkovskii — Sajanaspis; эгыйнгольская свита, 
миросский горизонт. 11 — пигидий, экз. 4251/92, х 12, обр. 2, 1972 г.-; 12 -  крани
дий, экз. 4251/93, х 11, обр. 61, 1973 г. Запад Монголии (Отв Ак-Баши). Ленский 
ярус, слои с Lim badiscus s im p le xu s -B in o d a s p is ; акбашинская свита, верхняя под
свита. 13 -  пигидий, экз. 4251/94, х 6,5 обр. 93, 1973 г .; 14 -  кранидий, экз. 4251/
/95, х 8 , обр. 93, 1973 г. Запад Монголии (северо-западный берег оз. Хара-Ус-Нур). 
Ленский ярус, слои с S h ive licu s  p a rvu s -E rd iop s id e lla  convexa ; акб am и некая свита, 
верхняя подсвита.

Фиг. 15—20. T o logo ja  subquadrata Korobov, gen. et sp. nov. стр. 82
15 — кранидий, экз. 4251/96, x 11, обр. 1, 1973 г .; запад Монголии (о-в А‘к-Баши). 
Алданский ярус, слои с T o log o ja  subquadrata -S a ja n a sp is  mode sta ; акбашинская свита, 
нижняя подсвита. 16 -  пигидий, экз. 4251/97, х 9, обр. 30, 1970 г .; 17 -  пигидий, 
экз. 4251/98, х 9, обр. 30, 1970 г. ; 18 -  кранидий (голотип), экз. 4251/99, х 7, обр. 30, 
1970 г. ; 19 -  кранидий, экз. 4251/100, х 13,5 обр. 87, 1970 г. ; 20 -  кранидий, экз. 
4251/101, х 6,5 обр. 30, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой). Алданский 
ярус, слои с To logo ja  subquadrata—Margodiscus raSkovsk ii—Sajanaspis; эгыйнгольская 
свита, миросский горизонт.

Т а б л и ц а  VII

Ф и г. 1—10. Egyngolia  obtusa Korobov, gen. et sp. nov. стр. 84
1 — целый спинной щит (голотип), экз. 4251/102, х 7,5, обр. 22, 1970 г . ;  2 — пигидий, 
экз. 4251/103, х 12, обр. 22, 1970 г. ; 3 -  кранидий, экз. 4251/104, х 13, обр. 22,
1970 г . ;  4 -  кранидий, экз. 4251/105, х 9, обр. 36, 1969 г . ;  сборы Н .С . Зайцева;
5 -  кранидий, экз. 4251/106, х 18, обр. 26, 1970 г. ; 6 -  кранидий, экз. 4251/107, 
обр. 27, 1970 г . ;  7 -  кранидий, экз. 4251/108, х 18, обр. 36, 1969 г . ,  сборы Н .С . Зай
цева; 8 -  кранидий, экз. 4251/109, х 8, обр. 36, 1969 г . , сборы Н .С . Зайцева; 9 -  
кранидий, экз. 4251/110, х 5, обр. 27, 1970 г . ;  10 -  целый спинной щит с поврежден
ными тораксом и пигидием, экз. 4251/111, х 5, обр. 25, 1970 г. Южное Прихубсугучье 
(гора Уху-Тологой). Алданский ярус, слои с T o log o ja  subquadrata -  Margodiscus  
ra S kovsk ii-S a ja n asp is ; эгыйнгольская срита, миросский горизонт.



Ф и Г. 11—15. P a ge tie llu s  acbash iensis  Korobov, sp. nov. стр. 87
1 1  -  кранидий (голотип), экз. 4251/112, х 15,5, обр. 1, 1973 г .1; 12 -  пигидий, экз. 
4251/113, х 10, обр. 1 , 1973 г. ; 13 -  кранидий, экз. 4251/114, х 20, обр. 73, 1973 г. ; 
14 -  пигидий, экз. 4251/115, х 30, обр. 3, 1973 г. ; 15 -  кранидий, экз. 4251/116, 
х 16, обр. 3, 1973 г. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Алданский ярус, слои с T o logo ja  
subquadrata -  Sajanaspis modesta; акбашинская свита, нижняя педсвита.

Таблица  VIII

Ф и^. 1—11. Dipharus cla rk i Korobov, sp. nov. стр. 90
1 -  кранидий (голотип), экз. 4251/117, х 16, обр. 276, 1972 г . ; 2 -  пигидий, экз. 
4251/118, х 27, обр. 276, 1972 г .; 3 -  пигидий, экз. 4251/119, х 25, обр. 229, 1972 г .;
4 -  кранидий, экз. 4251/120, х 24, обр. 146, 1970 г.-; 5 -  кранидий, экз. 4251/121, х 15, 
обр. 146* 1970 г. ; 6  -  кранидий, экз. 4251/122, х 30, обр. 209, 1973 г. ; 7 — крани
дий, экз. 4251/123, х 30, обр. 229, 1972 г . ; 8  -  пигидий, экз. 4251/124 х 30, обр. 132, 
1973 г . ; 9 -  кранидий, экз. 4251/125, х 16, обр. 146, 1970 г . ; 10 -  кранидий, экз. 
4251/126, х 11,5, обр. 230, 1972 г. ; 11 -  кранидий, экз. 4251/127, х 16 обр. 146,
1970 г. Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои с Dipharus с la rk i-M a r god iscus  
planus—Bulaias p is ; эгыйнгольская свита, харганский горизонт.

Фиг. 12—13. Pseudodipharus privus Korobov, gen. et sp. nov. стр. 92
12 -  кранидий (голотип), экз. 4251/128, х 14, обр. 12, 1970 г. ; 13 -  пигидий (по
врежден), экз. 4251/129, х 10,5 обр. 12, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху-Толо- 
гой). Алданский ярус, слои с T o log o ja  subquadrata— M argodiscus raSkovsk ii—Sajanaspis; 
э^йнгольская свита, миросский горизонт.

Фиг. .14—15. Lim badiscus sim plexus Korobov, gen. et sp nov. стр. 6 8

14 -  кранидий (голотип), экз. 4251/130, х 12, обр. 45, 1973 г. ; 15 — пигидий, экз. 
4251/131, х 14,5, обр. 45, 1973 г. Запад Монголии (о-в Ак-Баши). Ленский ярус, слои 

, с Lim bad iscus s im p lexu s -B in od a sp is , акбашинская свита, верхняя подсвита.
Фиг. 16—17. Lim badiscus s tric tus  Korobov, gen. et sp. nov. стр. 71

16 -  пигидий, экз. 4251/132, x 15,5,. обр. 188, 1973 г. ; 17 -  кранидий (голотип), 
экз. 4251/133, х 15, обр. 188, 197.3 г. Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои с 
To log o ja  subquadrata-M argodiscus rad kovsk ii-S a janasp is ; эгыйнгольская свита, мирос* 
ский горизонт.

Фиг. 18—20. Lim badiscus rams Korobov, gen. et sp. nov. стр. 70
18 -  кранидий (голотип), экз. 4251/134, х 12, обр. 174, 1973 г.-; 19 — кранидий, экз. 
4251/135, обр. 172, 1973 г . ; 20 -  пигидий, экз. 4251/136, х 20, обр. 174, 1973 г.
Южное Прихубсугулье. Алданский ярус, слои с To logo ja  subquadrata -M ar god iscus гад- 

. k ovsk ii -  Sajanaspis; эгыйнгольская свита, миросский горизонт.

Таблица  IX
Фиг. 1—2. M ohgolodiscus za ice v i Korobov, gen. et sp. nov. стр. 100

1 -  цефалон(голотип), экз. 4251/137,x 6 , обр. 26, 1970 г. ; 2 -  цефалон, экз. 4251/ 
/138, х 8,5, обр. 26, 1970 г. .Южное Прихубсугулье (гора Уху-Тологой). Алданский 
ярус, слой с T o log o ja  subquadrata—Mar god iscus radkovsk ii—Sajanaspis, эгыйнгольская 
свита, миросский горизонт.

Фиг. 3—11. Nina d iscus strobulatus Korobov, gen. et sp. nov. стр*101
3 -  цефалон(голотип), экз. 4251/139, x 16,5,- обр. 168, 1972 г . ; 4 -  цефалон, экз. 
4251/140, х 7, обр. 168, 1972 г . ; 5 -  цефалон, экз. 4251/141, х 16, обр. 168, 1972 г.-;
6  -  пигидий, экз. 4251/142, х 7, обр. 167, 1972 г . ; 7 -  цефалон, экз. 4251/143, х 12,5, 
обр. 169, 1972 г.; 8  -  цефалон, экз. 4251/144, х 14,5 обр. 216, 1972 г.? 9 -  пигидий, 
экз. 4251/145, х 16,5, обр. 216, 1972 г. ; 10 -  цефалон, экз. 4251/146, х 9, обр. 213, 
1972 г. ; 11 -  пигидий, экз. 4251/147, х 9, обр. 213, 1972 г. Южное Прихубсугулье. 
Ленский ярус, слои с Neopagetiria co n ica —Abakolia  раиса -  Menneraspis;; уджигинголь- 
ская свита, уджигинский горизонт.

Фиг. 12—14. Serrodiscus con iform is  Korobov, sp. nov. стр. 98
12 -  цефалон, экз. 4251/148, x 10, обр. 35, 1970 г.*; 13 -  цефалон, (голотип) экз. 
4251/149, х 10, обр. 183, 1970 г . ; 13а -  он же, х 7, на кайме лучше видны бугорки;
14 -  Цефалон, экз. 4251/150* х 4, обр. 187, 1970 г. Южное Прихубсугулье (гора Уху- 
Тологой и около сомона Алаг-Эрдэнэ). Алданский ярус, слои с To logo ja*  
subquadrata — Mar god iscus ra ck ovsk ii — Sajanaspis;  эгыйнгольская свита, ми*< 
росский горизонт.



Фиг, 15—18. Margodiscus planus K orobov, gen. et sp. nov. стр. 62
15 — кранидий(голотип), экз. 4251/151, x 16,5, обр. 63, 1973 г. ; 16 -  пигидий, экз. 
4251/152, х 12, обр. 63, 1973 г. ; 17 -  кранидий, экз. 4251/153, х 9, обр. 225, 1972 г. ; 
1 8 -  кранидий, экз. 4251/154, х 15, обр. 27, 1973 г. Южное Прихубсугулье. Алданский 
ярус, слои с Dipharus с  fa rk i-M a rgod iscu s  planus -  B u la ia sp is ; эгыйнгоЛьская свита, 
харганский горизонт.

Таблица X

Фиг. 1—16. Abakolia  раиса Bognibova. • стр. 104
1 -  цефалон, экз. 4251/155, х 10, обр. 211, 1972 г . ; 2 -  цефалон, экз. 4251/156, 
х 6,5, обр. 211, 1972 г . ; 3 -  пигидий, экз. 4251/157, х 11, обр. 211, 1972 г . ; 4 -  це
фалон, экз. 4251/158, х 11, обр. 204, 1972 г . ; 5 -  пигидий, экз. 4251/159, х 10, обр. 
204, 1972 г . ; 6  -  цефалон, экз. 4251/160, х 15, обр. 167, 1972 г . ; 7 -  цефалон, экз. 
4251/161, х 11, обр. 213, 1972 г . ; 8 -  пигидий, экз. 4251/162, х 10, обр. 213, 1972 г .; 
9 -  цефалон, экз. 4251/163, х 13, обр. 213, 1972 г .; 10 -  цефалон, экз. 4251/164, 
х 15,5, обр. 213, 1972 г.; 11 -  цефалон, экз. 4251/165, х 14, обр. 216, 1972 г.; 12 -  
цефалон, экз. 4251/166, х 15, обр. 171, 1972 г .; 13 -  цефалон, экз. 4251/167, х 12, 
обр. 171, 1972 г.; 14 -  пигидий, экз. 4251/168, х 17,5, обр. 171, 1972 г.; 15 -  цефа
лон, экз. 4251/169, х 12,5, обр. 169, 1972 г . ; 16 -  лигидий, экз. 4251/170, х 9,5 обр. 
169, 1972 г. Южное Прихубсугулье. Ленский ярус, слои с N eopagetina con ic  a—Abakolia  
pauca -M ennerasp is , уджигингольская свита, уджигинский горизонт.

Таблица XI

Ф и г. 1—3. Lenad iscus unicus  Repina. ; стр.*93
I -  кранидий, экз. 4251/171, х 20, обр. 59, 1973 г . ; 2 -  кранидий, экз. 4251/172, 
х 17, обр. 58, 1973 г . ; 3 -  кранидий, экз. 4251/173, х 30, обр. 60, 1973 г. Запад 
(остров Ак-Баши). Ленский ярус, слои с Lim bad iscus s im p le xu s -B in o d a s p is ; акбашин
ская свита, верхняя подсвита.

Фиг. 4—6 . Triangulina tr iv ia l a Korobov, sp. *nov. стр. 94
4 — кранидий (голотип), экз. 4251/174, х 25, обр. 110, 1973 г . ; 5 -  кранидий, экз. 
4251/175, х 22,5, обр. 110, 1973 г . ; 6 -  пигидий, экз. 4251/176, х 25, обр. 110,
1973 г. Запад (северо-восточнее сомона Тэлмэн, примерно 5 км гора Сортантуин-Ула). 
Алданский ярус, слои с H ebed iscus d uru s -T ria ngu lin a  tr iv ia l a -A ld a n o  cy athus; сортан- 
туинская свита, средняя подсвита.

Фиг. 7—9. H ebediscus durus Korobov, sp. nov. стр. %
7 -  кранидий, экз. 4251/177, х 26,5, обр. 110, 1973 г . ; 8  -  кранидий(голотип), экз. 
4251/178, х 14, обр. 110, 1973 г.; 9 -  кранидий, экз. 4251/179, х 12,5, обр. 110,
1973 г. Запад (северо-восточнее сомона Тэлмэн, примерно 5 км, гора Сортантуин-Ула). 
Алданский ярус, слои с H ebed iscus d urus -T riangu lina  triv ia la  — Aldano cy athus; сортан- 
туинская свита, средняя подсвита.

Фиг. 10. Hebediscus sp. стр. 97
1 0  — кранидий, экз. 4251/180, х 16, обр. 1 1 0 , 1973 г. Запад(северо-восточнее сомона 
Тэлмэн, примерно 5 км, гора Сортантуин-Ула). Алданский ярус, слои с H ebediscus  
d uru s -T ria ngu lin a  tr iv ia l a -A ld a n o  су athus; сортантуинская свита, средняя подсвита. 

Фиг. 11 — 13. N eocobbold ia  quadrat a Korobov, sp. 'nov. • стр. 77
II -  кранидий, экз. 4251/181, х 18, обр. 53, 1973; 12 -  кранидий, экз. 4251/182, 
х17,5,обр. 10, 1972 г .; 13 -  пигидий, экз. 4251/183, х 25, обр. 53, 1973 г. Запад 
(остров Ак-Баши) Ленский ярус, слои с Lim bad iscus sim plexus -  B idonaspis; акбашин- 
ская свита, верхняя подсвита.
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