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Параметрическая Усть-Майская скв. 366 про-
бурена в 2012–2013 гг. в Усть-Майском районе на 
юго-востоке Республики Саха (Якутия), в бассейне 
р. Алдан (рис. 1). Скважина пройдена до глубины 
3715,0 м [6] и вскрывает юрские (инт. 3,0–670,0 м), 
кембрийские (инт. 670,0–1518,0 м), вендские 
(инт. 1518,0–1754,0 м) и рифейские (инт. 1754,0–
2404,0 м) отложения (по сведениям С. С. Сухова). 
Литостратиграфический разрез среднекембрийской 
части скважины состоит из терригенно-карбонатных 
отложений усть-майской, чайской и иниканской 
свит, как и лектостратотип майского региояруса, 
расположенного примерно в 40 км юго-западнее 
скважины в разрезах рр. Мая и Юдома [4].

Чайская свита установлена О. В. Флеровой 
(1941 г.) в типовом разрезе на р. Мая, в основании 
горы Красивая (Чайская сопка). Стратотип свиты 
представлен известняками, глинистыми извест-
няками, мергелями разноплитчатыми коричне-
вато-серыми, в верхней части пестроцветными. 
В Усть-Майской скв. 366 чайская свита вскрыта 
в инт. 1110,0–1348,0 м и сложена переслаиванием 
известняков чистых мелко-среднезернистых светло-
коричневых; глинистых известняков светло-серых, 
с коричневатым оттенком, мелкозернистых; мерге-
лей серо-зеленых, светло-коричневых; аргиллитов 
и алевроаргиллитов известковистых серо-зеленых, 
местами коричневых с прослоями кремнисто-глини-
сто-доломитистой породы. Литофации чайской сви-

ты характерны для отложений открытого морского 
бассейна [12].

Объектом исследования послужил палеонто-
логический материал, полученный из отложений 
чайской свиты, вскрытых в изучаемой скважине 
в инт. 1290,3–1313,55 м. Комплекс трилобитов со-
бран и обработан авторами совместно с Т. В. Пегель 
и Ю. Я. Шабановым. Таксономический состав трило-
битов в целом близок палеонтологической характе-
ристике чайской свиты в лектостратотипе майского 
региояруса [4]. В процессе монографического из-
учения палеонтологического материала проведена 
ревизия трилобитов из чайской свиты юго-востока 
Сибирской платформы, уточнена систематическая 
принадлежность некоторых таксонов, а также уста-
новлены новые. 

На рис. 2 приведена схема распространения аг-
ностидных и полимерных трилобитов, найденных 
в керне изученной скважины. В предлагаемой ста-
тье приведены результаты исследования только аг-
ностид. Описания и фотоизображения полимерных 
трилобитов из Усть-Майской скв. 366 будут  пред-
ставлены в другой статье авторов в следующем но-
мере журнала. 
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В настоящей работе используются термины 

«региоярус» (региональный ярус) и «лона» (локаль-
ная зона), поскольку термины «ярус» и «зона», по 
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нашему мнению, должны применяться только для 
подразделений Международной стратиграфиче-
ской шкалы (МСШ).

В изученном интервале керна Усть-Майской 
скв. 366 трилобиты обособляются в два разновоз-
растных комплекса, разделенных интервалом без 
скелетных остатков 1310,4–1299,4 м (см. рис. 2). Бо-
лее древний комплекс характерен для стратотипа 
лоны Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi, а более 
молодой – для стратотипа лоны Anopolenus henri-
ci, установленных в разрезах рр. Юдома и Мая [4]. 
В уточненном варианте ОСШ эти биостратиграфи-
ческие подразделения относятся к майскому регио-
ярусу [8]. В Усть-Майской скв. 366 граница между на-
званными лонами проведена в инт. 1310,4–1299,4 м 
без органических остатков. Принятое нами ее по-
ложение на отметке 1299,4 м является несколько  
условным и обосновано обнаружением на этом уров-
не и вблизи него обновленного комплекса трилоби-
тов, включая зональный вид Anopolenus henrici Salter.

Нижний комплекс трилобитов из 
инт. 1313,55–1310,4 м включает Paradoxides aff. 
hicksi Salter, Meneviella venulosa (Salter), а также 
представителей рода Agraulos Corda, характерных 
для стратотипа лоны Tomagnostus fissus – Paradox-
ides hicksi разреза чайской свиты на р. Юдома [4]. 
В состав нижнего комплекса входят также три-
лобиты Rina? sp., Megagnostus aff. glandiformis 
(Angelin), M. sp., Axagnostus aff. fallax depressa 
(Westergård), Corynexochus sp., Linguagnostus sp. 
и новый вид Linguagnostus aldanicus Makarova et 
Bushuev sp. nov. (см. рис. 2).

Верхний комплекс трилобитов включает зо-
нальный вид  Anopolenus henrici Salter, встреченный 
в изучаемой скважине на глубине 1298,1 м. В лекто-
стратотипе майского региояруса интервал распро-
странения этого вида охватывает верхние две трети 
лоны Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi (разрез 
р. Юдома) и почти всю лону Anopolenus henrici (раз-
рез р. Мая) [4].

Виды Tomagnostus corrugatus Illing, Cotalag-
nostus aff. altus Grönwall из инт. 1295,4–1290,45 м 
и Goniagnostus nathorsti (Brögger) из инт. 1299,4–
1295,5 м характерны для нижней части стратотипа 
лоны Anopolenus henrici. Присутствие этих таксонов 
позволяет предположить, что вмещающие отложе-
ния относятся к нижней части данной лоны.

Помимо перечисленных видов в состав верхне-
го комплекса трилобитов входит ряд других форм, 
основная часть которых встречается и в лектострато-
типе майского региояруса: Onymagnostus aff. seminu-
la (Whitehouse), Triplagnostus aff. lundgreni (Tullberg), 
Linguagnostus aff. grönwalli Kobayashi, Cyclopagnostus 
aff. hesperius Howell, Hypagnostus aff. correctus Öpik, 
Ptychagnostus sp., Triplagnostus sp., Tomagnostus 
apertus sp. nov., T. sp., Goniagnostus sp., Rina? may-
skaya sp. nov., Carioides enodis gen. et sp. nov., C. sp. 
(см. рис. 2). Далее уточнена систематическая при-
надлежность некоторых из них. Так, многочисленные 
экземпляры, определенные ранее как Triplagnostus 
stenorrhachis (Grönwall) и распространенные в лек-
тостратотипе от самого основания лоны Anopole-
nus henrici [4], отнесены нами к Onymagnostus aff. 
seminula (Whitehouse). В Усть-Майской скв. 366 та-
кие формы найдены в инт. 1299,4–1290,3 м. Вид On. 
seminula (Whitehouse) встречен в отложениях лон 
Doryagnostus notalibrae, Ptychagnostus punctuosus 
и Goniagnostus nathorsti Австралии [24]. 

В кровле палеонтологически изученного интер-
вала чайской свиты, обнаружены несколько агно-
стид, отнесенных нами к Linguagnostus aff. grönwalli 
Kobayashi. Данные формы отличаются от типового 
экземпляра grönwalli [18, pl. 1, fig. 11], но идентичны 
майским формам из средней части стратотипа лоны 
Anopolenus henrici (см. здесь замечания к L. aff. 
grönwalli).

Комплекс трилобитов лоны Anopolenus henrici 
дополнен впервые встреченным в чайской свите 
Cyclopagnostus aff. hesperius Howell, а также новы-
ми таксонами Tomagnostus apertus sp. nov., Rina? 

Рис. 1. Схема расположения параметрической Усть-Майской скв. 366, Усть-Майский район, юго-восток Республики 
Саха (Якутия)
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mayskaya sp. nov., Carioides enodis gen. et sp. nov. из 
инт. 1295,6–1290,4 м.

Систематическое описание
В статье представлены агностиды, принадле-

жащие 10 родам, 12 видам (включая aff.) и 6 фор-
мам, описанным в открытой номенклатуре, в том 
числе два новых вида, относящихся к родам Lin-
guagnostus Kobayashi, 1939 и Tomagnostus Howell, 
1935. Описания и фотоизображения полимерных 
трилобитов из Усть-Майской скв. 366 будут опубли-
кованы в следующем номере журнала.

При описании форм, найденных только в из-
учаемой скважине, в разделе  м е с т о н а х о ж -
д е н и е  и  м а т е р и а л  указывается лона, к ко-
торой отнесены вмещающие отложения. Географи-
ческая привязка скважины указана ранее.

Фотоизображения трилобитов выполнены 
П. В. Фоминым. Коллекция хранится в Централь-
ном сибирском геологическом музее (ЦСГМ, Ново-
сибирск) под № 2072.

Авторы выражают искреннюю благодарность 
А. В. Розовой за ценные советы при работе над 
рукописью. Также мы благодарим наших коллег 
Т. В. Пегель, С. С. Сухова и Ю. Я. Шабанова за по-
мощь в сборе и подготовке материала к публи-
кации.

При описании трилобитов использовались 
латинские термины и их индексы – термиксы [10] 
(рис. 3). Приведем список термиксов и их соответ-
ствие традиционной терминологии (без синони-
мов), используемой в российской литературе при 
описании трилобитов по словарю морфологических 
терминов (СМТ) [11].

С, cephalon (цефалон). СМТ – цефалон
Cir, circus (циркус). СМТ – кайма цефалона
D, dorsum (дорсум). СМТ – спинной щит
F, frons (фронс). СМТ – фронтальная лопасть
Fc, facies (фациес). Наружная поверхность экзо-

скелетона. FcC, facies cephalonicus (фациес цефало-
никус) – наружная поверхность cephalon (С). FcPyg, 

facies pygidialis (фациес пигидиалис) – наружная по-
верхность pygidium (Pyg) и т. д.

G, glabella (глабель). СМТ – глабель
Gen, gena (гена). СМТ – щека
Mb, membrum (мембрум). СМТ – кольцо рахи-

са. Счет ведется от переднего края к заднему: пер-
вый мембрум (Mb1), второй мембрум (Mb2) и т. д.

N, nasus (назус). Передний край экзоскелетона 
или любого его элемента

NC, nasus cephalonicus (назус цефалоникус) – 
передний край cephalon (С)

Or, ora (ора). Задний край экзоскелетона или 
любого его элемента

OrR, ora rachialis (ора рахиалис) – задний край 
rachis (R)

Pn, planum (планум). СМТ – плевральные поля
Pyg, pygidium (пигидий). СМТ – пигидий
R, rachis (рахис). СМТ – рахис пигидия
S, sulcus (сулькус). СМТ – борозда
SCir, sulcus circularis (сулькус циркулярис). 

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

спинные борозды цефалона
SPyg, sulcus pygidialis (сулькус пигидиалис). 

СМТ – спинные борозды pygidium (Pyg)
SR, sulcus rachialis (сулькус рахиалис). СМТ – бо-

розды рахиса. Счет ведется от переднего края к зад-
нему: S1R (сулькус один рахиалис), S2R (сулькус два 
рахиалис) и т. д.

SSag, sulcus sagittalis (сулькус сагитталис). СМТ – 
продольная предглабельная борозда

STg, sulcus transglabellaris (сулькус трансглабел-
лярис). СМТ – поперечная борозда (глабели)

SVn, sulcus vincularis (сулькус винкулярис). 
СМТ – краевая борозда (пигидия)

Sp, spina (спина) – шип
SpVn, spina vincularis (спина винкулярис) – шип, 

начинающийся в пределах vinculum (Vn)
Vn, vinculum (винкулюм). СМТ – кайма пигидия
Дополнительно для описания агностид исполь-

зованы термины [31]:

Рис. 3. Схема морфологических 
элементов агностидных трилоби-
тов и их размеров с использова-
нием латинских термиксов
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акролобус – часть цефалона, ограниченная кра-
евой бороздой; англ. – acrolobe

постерорахис – задняя часть рахиса (R), лежа-
щая позади мембрумов (Mb); англ. – posteroaxis
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Замеры морфологических элементов D: а – по 
осевой линии D; b – по линиям, перпендикулярным 
осевой линии D.

Замеры по a, величина от заднего края до 
переднего: a1C – цефалона (C), a1G – глабели (G); 
a1Pyg – пигидия (Pyg), a1R – рахиса (R).

Замеры по b, величина: b3G – глабели (G) на 
уровне середины цефалона (C); b3Gen – щеки (Gen) 
на уровне середины цефалона (C); b3C – цефалона 
(C) на уровне его середины; b3Pn – планума (Pn) на 
уровне середины Pyg; b3Pyg – пигидия (Pyg) на уров-
не его середины; b3R – рахиса (R) на уровне середи-
ны пигидия (Pyg).

Тип ARTHROPODA
Класс TRILOBITA WALCH, 1771

Отряд AGNOSTIDA SALTER, 1864
Семейство PTYCHAGNOSTIDAE KOBAYASHI, 1939

Род Ptychagnostus Jaekel, 1909
Ptychagnostus sp.

Табл. 1, фиг. 4
З а м е ч а н и я . По удлиненному акролобу-

су, строению изогнутых базальных долек, субтреу-
гольному F (занимающему больше 1/3 акролобуса), 
бороздчатому FcC, а также по слабо намеченному 
SSag данный экземпляр укладывается в диагноз 
рода Ptychagnostus, но из-за плохой сохранности 
не может быть определен до вида.

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

Род Goniagnostus Howell, 1935
Goniagnostus nathorsti (Brøgger, 1878)

Табл. 2, фиг. 10, 11
Agnostus nathorsti Brøgger: 1878, с. 68, табл. V, 
фиг. 1 [16]
Goniagnostus nathorsti: Westergård, 1946, 
табл. 12, фиг. 12–16 [32]; Покровская, 1958, 
с. 62, табл. V, фиг. 13–15 (синонимика) [7]; 

Федянина, 1977, табл. XIX, фиг. 5 [13]; Öpik, 
1979, с. 150, табл. 47, фиг. 6, табл. 60, фиг. 1–5, 
табл. 61, фиг. 1, 3–6 [24]; Егорова и др., 1982, 
табл. 17, фиг. 2–4, табл. 18, фиг. 6, табл. 21, 
фиг. 2, табл. 44, фиг. 1 [4]; Лисогор и др., 1988, 
с. 60, табл. IV, фиг. 5, 6 [3]; Bruton, 1999, p. 337, 
fig. 1 A–J [17]; Peng, Robison, 2000, p. 72, fig. 56 
(синонимика) [26]; Axheimer, Ahlberg, 2003, 
p. 145, fig. 4 L–M [15]; Ергалиев, Ергалиев, 2008, 
с. 108, табл. 7, фиг. 11–16; табл. 12, фиг. 8, 9, 12 
[1]; Лазаренко и др., 2008, табл. 13, фиг. 13 [2].
Н е о т и п . Goniagnostus nathorsti (Brøgger, 

1878): [17, p. 337, fig. 1A], полный D из зоны G. na-
thorsti типовой местности Krekling Норвегии. Ори-
гинал Agnostus nathorsti Brøgger [16, с. 68, табл. V, 
фиг. 1]

О п и с а н и е  и  с р а в н е н и е . Приведены 
в работах Н. В. Покровской [7, с. 62] и А.Эпика [24, 
с. 150]

И з м е н ч и в о с т ь . Имеющийся в на-
шей коллекции материал и литературные данные 
(см. синонимику) показывают, что наибольшая из-
менчивость наблюдается у Pyg данного вида, пре-
жде всего в вариации расстояния между OrR и SVn. 
Также изменяется степень четкости пострахиальной 
борозды, поперечной депрессии на R и степень изо-
гнутости SR.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний кемб-
рий. Швеция, лона Goniagnostus nathorsti. Норвегия, 
лона Paradoxides forchhammeri. Англия, верхи лоны 
Paradoxides davidis. Австралия, лона Goniagnostus 
nathorsti. Китай, лона Goniagnostus nathorsti – Pty-
chagnostus punctuosus. Казахстан, лоны Goniagnos-
tus nathorsti, Lejopyge armata и нижняя часть зоны 
Lejopyge laevigata. Узбекистан, слои с Pianaspis recta 
и с Hypagnostus brevifrons (совместно с Lejopyge 
laevigata). Россия, северо-восточное обрамление 
Сибирской платформы, Хараулахские горы (разрез 
р. Хос-Нелегэ), зона Lejopyge laevigata; юго-восток 

Таблица 1 
Средний кембрий, майский региоярус, чайская свита

Фиг. 1, 5. Onymagnostus aff. seminula (Whitehouse, 1939). 1 – ЦСГМ № 2072/10a, C, гл. 1298,4 м, a1C = 2,1 мм, 
×15; 5 – ЦСГМ № 2072/6, D, гл. 1299,4 м, a1D = 9,0 мм, ×5; все из лоны Anopolenus henrici

Фиг. 2, 3. Triplagnostus aff. lundgreni (Tullberg, 1880). 2 – ЦСГМ № 2072/10, Pyg, гл. 1298,4 м, a1Pyg = 2,7 мм, 
×12; 3 – ЦСГМ № 2072/9, Pyg, гл. 1298,4 м, a1Pyg = 1,0 мм, ×30; все из лоны Anopolenus henrici

Фиг. 4. Ptychagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/7, C, гл. 1299,4 м, a1C = 1,9 мм, ×20; лона Anopolenus henrici
Фиг. 6. Megagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/5, C, гл. 1310,4 м, a1C ≈ 4,4 мм, ×9; лона Tomagnostus fissus – Para-

doxides hicksi
Фиг. 7. Linguagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/3, C, гл. 1311,4 м, a1C = 3,6 мм, ×11; лона Tomagnostus fissus – Para-

doxides hicksi
Фиг. 8. Axagnostus aff. fallax depressa (Westergård, 1946) – ЦСГМ № 2072/2, Pyg, гл. 1311,4 м, a1Pyg = 2,4 мм, 

×17; лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi
Фиг. 9–12. Linguagnostus aldanicus sp. nov. 9 – ЦСГМ № 2072/32, C, гл. 1312,9–1312,7 м, a1C = 3,6 мм, × 12; 

10 – ЦСГМ № 2072/33, C, гл. 1312,9–1312,7 м, a1C = 3,9 мм, ×12; 11 – ЦСГМ № 2072/31, Pyg, голотип, 
гл. 1312,9–1312,7 м, a1Pyg = 4,5 мм, ×8; 12 – ЦСГМ № 2072/30, Pyg, гл. 1312,9–1312,7 м, a1Pyg = 4,7 мм, 
×8; все из лоны Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi

Фиг. 13. Megagnostus aff. glandiformis (Angelin, 1851) – ЦСГМ № 2072/34, Pyg, гл. 1312,9–1312,7 м, a1Pyg = 
3,8 мм, ×12; лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi
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Сибирской платформы, разрез р. Мая, Усть-Майская 
скв. 366, майский региоярус, лона Anopolenus henrici.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1295,5 м – 2 D, 2 C, 1 Pyg; 1296,6 м – 1 D; лона 
Anopolenus henrici.

Goniagnostus sp. 
Табл. 2, фиг. 9, табл. 3, фиг. 9

З а м е ч а н и я . По очертаниям Pyg, соотно-
шению R и Pn, расчлененному Mb1, наличию пост-
рахиальной борозды и довольно длинных шипов 
на Vn данные экземпляры относятся к роду Goniag-
nostus Howell, 1935. Тем не менее данные формы 
несут признаки, отличающие их от ранее извест-
ных видов этого рода: расширяющийся в средней 
части R, почти не выраженная депрессия на нем, 
четкая пострахиальная борозда (обычно она едва 
заметная) и бугорчатый FcPyg. По некоторым при-
знакам Goniagnostus sp. сходен с представителями 
вида G. scarabaeus Whitehouse [33, табл. 25, фиг. 19], 
однако в отличие от них имеет иное очертание R 
и меньший по величине Pn по оси b на уровне се-
редины Pyg. Goniagnostus sp. b3Pn = 0,68 b3R, а у ти-
пового экземпляра scarabaeus b3Pn ≈ b3R.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1295,5 м – 1 
Pyg, 1291,1 м – 1 Pyg; лона Anopolenus henrici.

Род Onymagnostus Öpik, 1979
Onymagnostus aff. seminula (Whitehouse), 1939

Табл. 1, фиг. 1, 5, табл. 2, фиг. 1, табл. 3, фиг. 1, 11
З а м е ч а н и я .  По сглаженным Gen, вытя-

нутому F, соотношениям величин Pn и R по оси b, 
по величине просвета между OrR и Vn и слившимся 
Mb1 данные экземпляры наиболее близки предста-
вителям вида O. seminula [33, pl. 25, fig. 24; 24, pl. 52, 
fig. 3–5, pl. 53, fig. 1], но отличаются гораздо мень-
шей общей выпуклостью D и более узкими Cir и Vn.

Впервые вид seminula был отнесен к роду Ony-
magnostus автором этого рода А. Опиком [24, с. 107]

Pyg seminula [24, 33] практически идентич-
ны Pyg hybridus (Brögger) [16, pl. V, fig. 4b; 32, pl. 9, 
fig. 26, pl. 10, fig. 2; 31, fig. 224:2b (лектотип)], по-

этому эти два вида возможно различить только по 
строению С. У seminula С имеет равномерно су-
жающуюся вперед G и вытянутый, пулевидный F, 
тогда как С у hybridus – несколько расширяющуюся 
в средней части G и небольшой субквадратный F 
с заостренной вперед вершиной.

В работе Р. Робисона [28, с. 51] в синонимику 
вида O. hybridus был внесен вид Triplagnostus ste-
norrhachis (Grönwall, 1902), при первой публикации 
которого изображен только Pyg [18, pl. 1, fig. 16]. 
Типовой Pyg вида stenorrhachis, в отличие от Pyg hy-
bridus, характеризуется узким R по оси b, значитель-
ным расстоянием между OrR и Vn (a1R = 0,7 a1Pyg) 
и, что очень важно, расчлененным на три части 
Mb1. На наш взгляд, эти признаки дают основание 
считать виды hybridus и stenorrhachis самостоятель-
ными. В дальнейшем А. Вестергард опубликовал 
разрозненные Pyg и ямчато-бороздчатый С, опре-
деленные видом stenorrhachis, который он относил 
к роду Ptychagnostus Jaekel [32, pl. 10, fig. 3, 4]. В за-
мечаниях он отметил [32, с. 72], что в распоряже-
нии автора были целые D, у которых C идентичны 
изображенному в его работе экземпляру на фиг. 3. 
К сожалению, полные D опубликованы не были, но, 
опираясь на замечания А. Вестергарда, можно до-
статочно уверенно относить ямчато-бороздчатые 
С к Pyg вида stenorrhachis. В отличие от stenorrhachis 
С у hybridus имеют гладкую поверхность. 

В работе Р. Робисона [27, p. 53, fig. 25.3?4?] опи-
саны два полных D, отнесенные условно к Lejopyge 
hybridus (Brögger). Эти экземпляры имеют ямчато-
бороздчатый С, короткий, притупленный F, узкий 
клиновидный R, разделенный на три части Mb1 
и широкий Pn по оси b. Эти признаки характерны 
для вида stenorrhachis, к которому, на наш взгляд, 
и относятся указанные формы.

В работе Дж. Б. Джаго [20, fig. 4A–I] изображе-
ны разрозненные С и Pyg, отнесенные к Onymag-
nostus hybridus. Pyg имеют узкий R, значительное 
расстояние между OrR и Vn и разделенный на три 
части Mb1, что соответствует характеристике типо-
вого экземпляра Pyg stenorrhachis [18, pl. 1, fig. 16]. 

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

Фиг. 1. Onymagnostus aff. seminula (Whitehouse, 1939) – ЦСГМ № 2072/18, C, гл. 1294,2 м, a1C = 2,4 мм, ×19; 
11а – вид сбоку, ×19

Фиг. 2, 3. Cotalagnostus aff. altus (Grönwall, 1902). 2 – ЦСГМ № 2072/16, C, гл. 1294,9 м, a1C = 5,0 мм, ×8,4; 
3 – ЦСГМ № 2072/46, Pyg, гл. 1295,4 м, a1Pyg = 6,0 мм, ×6,5

Фиг. 4, 8. Tomagnostus corrugatus (Illing, 1916). 4 – ЦСГМ № 2072/17, Pyg, гл. 1294,9 м, a1Pyg = 3,0 мм, ×12,3; 
8 – ЦСГМ № 2072/49, C, гл. 1295,4 м, a1C = 3,0 мм, ×14

Фиг. 5. Hypagnostus aff. correctus Öpik, 1967 – ЦСГМ № 2072/50, Pyg, гл. 1295,4 м, a1Pyg = 1,3 мм, ×28
Фиг. 6, 7. Tomagnostus apertus sp. nov. 6 – ЦСГМ № 2072/48, C, голотип, гл. 1295,4 м, a1C = 2,8 мм, ×16; 7 – 

ЦСГМ № 2072/47, C, гл. 1295,4 м, a1C = 3,9 мм, ×10
Фиг. 9. Goniagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/15, Pyg, гл. 1295,5 м, a1Pyg = 2,1 мм, × 16; 9а – вид сбоку, ×16
Фиг. 10, 11. Goniagnostus nathorsti (Brögger, 1878). 10 – ЦСГМ № 2072/20, D, гл. 1295,5 м, a1D = 5,6 мм, ×15; 

11 – ЦСГМ № 2072/12, D, гл. 1296,6 м, a1D = 7,2 мм, ×6,5
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С, один из которых находится на одном образце 
с Pyg, имеют ямчато-бороздчатую поверхность и за-
остренный впереди F [20], что также соответствует 
С stenorrhachis, приведенному А. Вестергардом [32, 
pl. 10, fig. 3]. На наш взгляд, данные экземпляры от-
носятся к О. stenorrhachis.

Формы, отнесенные Л. И. Егоровой и др. [4] 
к Triplagnostus stenorrhachis (Grönwall) из отложений 
разреза р. Мая значительно варьируют по очертани-
ям R, но тем не менее все имеют нерасчлененный 
на три части Mb1 и небольшое расстояние между 
OrR и Vn. Поэтому они не могут относиться к виду 

stenorrhachis (см. типовой экземпляр в работе Grön-
wall [18, pl. 1, fig. 16]) и, как и описанные здесь эк-
земпляры, близки виду seminula. Наибольшее сход-
ство Onymagnostus aff. seminula из нашей коллек-
ции имеют с экземплярами из работы [4, табл. 12, 
фиг. 7–9; табл. 13, фиг. 4, 5, 7; табл. 14, фиг. 1–3], но, 
несмотря на географическую близость включающих 
их отложений, формы из Усть-Майской скв. 366 от-
личаются заметно менее удлиненным бугорком на 
R и более заостренным F. При наличии бóльшего ко-
личества материала, возможно, эти отличия можно 
будет отнести к изменчивости.
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Приведем наиболее важные диагностические 
признаки видов Onymagnostus stenorrhachis, O. hy-
bridus, O. seminula. 

Вид stenorrhachis: G расширяющаяся; F суб-
квад ратный с заостренной вперед вершиной; FcC 
ямчато-бороздчатый; R узкий, клиновидный; Mb1 
разделенный на три части; bPn широкий; расстоя-
ние между OrR и Vn обычно значительное.

Вид hybridus: G расширяющаяся; F субквадрат-
ный с заостренной вперед вершиной; FcC гладкий; 
R расширяющийся; Mb1 нерасчлененный; bPn уме-
ренно широкий; расстояние между OrR и Vn – не-
большой просвет.

Вид seminula: G нерасширяющаяся; F вытя-
нутый, пулевидный; FcC гладкий; R расширяю-
щийся; Mb1 нерасчлененный; bPn умеренно ши-
рокий; расстояние между OrR и Vn – небольшой 
просвет.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1299,4 м – 1 D, 1 C, 1 Pyg; 1298,4 м – 1 C; 1296,6 м – 
1 C; 1294,2 м – 2 C; 1292,6 м – 1 D; 1290,45 м – 1 C; 
1290,3 м – 1 C; лона Anopolenus henrici.

Род Triplagnostus Howell, 1935
Triplagnostus aff. lundgreni (Tullberg), 1880

Табл. 1, фиг. 2, 3
З а м е ч а н и я .  А. Вестергард выбрал С в ка-

честве лектотипа вида lundgreni [32, pl. 10, fig. 23]. 
Полный D этого вида изображен в работе Л. И. Его-
ровой и др. [4, табл. 54, фиг. 16] из отложений лоны 
Liostracus allachjunensis разреза р. Лена. Пигидии из 
нашей коллекции характеризуются удлиненным R, 
нерасчлененным Mb1, четким вытянутым бугорком 
на Mb2, переходящим на постерорахис, узким Vn 
и наличием пострахиальной борозды. Эти призна-
ки соответствуют диагнозу вида T. lundgreni. Тем не 
менее формы из Усть-Майской скв. 366 отличаются 
от Pyg lundgreni [4, табл. 54, фиг. 16; 32, pl. 10, fig. 24, 
25] более узким и коротким R и менее четким S2R. 
Возможно, эти различия можно объяснить ювеналь-
ной стадией экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1298,4 м – 2 Pyg; лона Anopolenus henrici.

Triplagnostus sp.
Табл. 3, фиг. 2, 10

З а м е ч а н и я .  По очертанию С и G, суб-
треугольному F, очень узкому Cir и наличию SSag, 
данные экземпляры соответствуют роду Triplagnos-
tus Howell, 1935. Особенностью C из Усть-Майской 
скв. 366 является наличие массивных, широких 
Gen. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1291,6 м – 1 C; 1290,3 м – 1 C; лона Anopolenus 
henrici.

Род Tomagnostus Howell, 1935
Tomagnostus corrugatus (Illing, 1916)

Табл. 2, фиг. 4, 8, табл. 3, фиг. 8
Tomagnostus corrugatus: Robison, 1994, p. 58, 
fig. 29 (синонимика) [27]
З а м е ч а н и я . Морфологические особен-

ности вида и сравнение его с другими видами 
рассмотрены Н. В. Покровской [7, с. 27]. Лектотип 
T. corrugatus основан на полном D и приведен в ра-
боте А. Раштона [29, fig. 6A, лона Paradoxides hicksi, 
Англия].

С из Усть-Майской скв. 366 отнесены к виду cor-
rugatus по наличию у них конической G и удлинен-
ного, заостренного F. Pyg corrugatus характеризуется 
узким R, отсутствием SpVn и часто большим просве-
том между OrR и Vn.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий. 
Лона Paradoxides hicksi, Англия. Зона Ptychagnostus 
atavus, Гренландия. Майский региоярус, лоны To-
magnostus fissus – Paradoxides hicksi и Anopolenus 
henrici, Россия, юго-восток Сибирской платформы, 
разрез р. Мая, Усть-Майская скв. 366.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1295,4 м – 1 C, 1294,9 м – 1 Pyg; 1290,45 м – 1 C; 
лона Anopolenus henrici.

Tomagnostus apertus sp. nov.
Табл. 2, фиг. 6, 7, табл. 3, фиг. 7

Tomagnostus perrugatus: Покровская, 1958, 
табл. II, фиг. 10, 11 [7].
Н а з в а н и е . От apertus (лат.) – широкий

Таблица 3 
Средний кембрий, майский региоярус, чайская свита
Лона Anopolenus henrici

Фиг. 1, 11. Onymagnostus aff. seminula (Whitehouse, 1939). 1 – ЦСГМ № 2072/42, C, гл. 1290,45 м, a1C = 2,5 мм, 
×18; 11 – ЦСГМ № 2072/21, D, гл. 1292,6 м, a1D = 7,1 мм, ×12

Фиг. 2, 10. Triplagnostus sp. 2 – ЦСГМ № 2072/38, C, гл. 1290,3 м, a1C = 2,7 мм, ×15; 10 – ЦСГМ № 2072/39, 
C, гл. 1291,6 м, a1C = 2,8 мм, ×14

Фиг. 3, 6. Linguagnostus aff. grönwalli Kobayashi, 1939. 3 – ЦСГМ № 2072/51, Pyg, гл. 1290,25 м, a1Pyg ≈ 3,2 мм, 
×12; 6 – ЦСГМ № 2072/37, Pyg, гл. 1290,45 м, a1Pyg = 3,2 мм, ×12

Фиг. 4. Tomagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/40, Pyg, гл. 1290,45 м, a1Pyg = 5,0 мм, ×8
Фиг. 5. Cyclopagnostus aff. hesperius Howell, 1937 – ЦСГМ № 2072/44, Pyg, гл. 1290,45 м, a1Pyg = 1,5 мм, ×26
Фиг. 7. Tomagnostus apertus sp. nov. – ЦСГМ № 2072/45, C (отпечаток), гл. 1290,45 м, a1C = 2,2 мм, ×18
Фиг. 8. Tomagnostus corrugatus (Illing, 1916) – ЦСГМ № 2072/41, C, гл. 1290,45 м, a1C = 3,0 мм, ×15
Фиг. 9. Goniagnostus sp. – ЦСГМ № 2072/35, Pyg, гл. 1291,1 м, a1Pyg = 2,1 мм, ×17
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Г о л о т и п . С, ЦСГМ № 2072/48 (табл. 2, 
фиг. 6). Средний кембрий, майский региоярус, 
лона Anopolenus henrici. Юго-восток Республики 
Саха (Якутия), Усть-Майский район, бассейн р. Ал-
дан, Усть-Майская скв. 366, чайская свита, глубина 
1295,4 м.

Д и а г н о з . С незначительно вытянут по оси 
b, SCir очень широкий, NC имеет изгиб напротив G, 
STg прямой и не изменяется по ширине и глубине на 
всем протяжении, на F присутствует четкая короткая 
продольная борозда, ямчато-бороздчатая поверх-
ность Gen выражена умеренно.

О п и с а н и е . С небольших размеров (a1С = 
2,2–3,9 мм), незначительно вытянут по оси b (a1С < 
b3С). NC имеет небольшой изгиб в сторону G. Gen 
широкие, умеренно выпуклые, довольно резко на-
клонены наружу, имеют умеренно выраженную ям-
чато-бороздчатую поверхность. От передней части 
F отходят две симметричные дугообразные бороз-
ды. G большая (a1G = 0,67a1С), почти параллельно-
сторонняя, впереди слабо округлена. SD очень чет-
кие, средней ширины и глубины. F субквадратных 
очертаний или чуть вытянут по оси b, несет четкую, 
глубокую продольную бороздку. Базальные дольки 
большие, массивные. Cir умеренно широкий, ва-
ликовидный, почти не изменяется на всем протя-
жении, лишь у самых базальных долек становится 
более узким. SCir средней глубины, очень широкий, 
его величина по оси а примерно равна Cir, иногда 
чуть больше.

С р а в н е н и е . От типового вида T. fissus 
(Lundgren), 1879 [см. 31, p. 354, fig. 224,3a (С – нео-
тип), b (Pyg – топотип)] новый вид отличается гораз-
до более широким и глубоким SCir, а также наличи-
ем изгиба NC.

По ширине SCir новый вид, установленный на 
С, имеет некоторое сходство с предполагаемым 
С вида T. clarus Pokrovskaya et Jegorova, 1982 [4, 
с. 60, табл. 14, фиг. 7], голотипом которого явля-
ется Pyg [4, табл. 14, фиг. 8]. T. clarus происходит 
из лоны Anopolenus henrici разреза р. Мая. Новый 
вид отличается наличием продольной бороздки 
на F, более сглаженной поверхностью Gen и пря-
мым, равномерно выдержанным по всей длине 
STg.

От вида Tomagnostus corrugatus (Illing, 1916), 
лектотип которого приведен в работе Р. Робисона 
[29, fig. 6A], новый вид отличается почти парал-
лельно-сторонней, округленной впереди G, очень 
широким SCir, наличием изгиба назад NC и уме-
ренно выраженной ямчато-бороздчатой поверх-
ностью Gen.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий, 
чайский региоярус, лона Anopolenus henrici – Lios-
tracus yakutensis (верхи), р. Мая и майский регио-
ярус, лона Centropleura oriens, р. Юдома (по Н. В. По-
кровской [7]); майский региоярус, лона Anopolenus 
henrici, юго-восток Республики Саха (Якутия), бас-
сейн р. Алдан, Усть-Майская скв. 366.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1295,4 м – 2 C; 1290,45 м – 2 C; лона Anopolenus 
henrici.

Tomagnostus sp. 
Табл. 3, фиг. 4

З а м е ч а н и я . Приведенный Pyg имеет ос-
новные признаки рода Tomagnostus Howell, 1935: 
равномерно сужающийся R, узкий Vn, слившийся 
Mb1, удлиненный бугорок на Mb2, не выходящий 
за его пределы, и наличие депрессии на посте-
рорахисе. Данный экземпляр отличается от всех 
известных видов более коротким и округленным 
сзади R, совсем слабой депрессией на нем и не-
четкими SR.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1290,45 м – 1 Pyg; лона Anopolenus henrici.

Семейство SPINAGNOSTIDAE, HOWELL, 1935
Род Cotalagnostus Whitehouse, 1936

Cotalagnostus aff. altus (Grönwall, 1902)
Табл. 2, фиг. 2, 3

З а м е ч а н и я . С из Усть-Майской скв. 366 
очень близки к типичному С вида C. altus (Grönwall) 
[18, табл. 1, фиг. 3]. Общие признаки: почти круглые 
очертания С, очень узкий, валиковидный Cir (почти 
не изменяющийся на всем протяжении), удлинен-
ный бугорок на С и SD, заметные только в задней 
трети С. Отличия состоят в меньшей выпуклости 
С и менее сходящихся видимых отрезках SD. 

Pyg, изображенный здесь, сходен с Pyg из 
работы К. Грёнвалла [18, табл. 1, фиг. 4] по удли-
ненным эллипсовидным очертаниям, умеренной 
ширине Vn, который сужается вперед, и почти 
сглаженному удлиненно-заостренному R. Отличия 
состоят в чуть менее четких SPyg, практически ис-
чезающих в задней части, и отсутствии SR, на месте 
которых наблюдаются только очень слабые пони-
жения.

Образцы из нашей коллекции отличаются от 
экземпляров, описанных Л. И. Егоровой и др. как 
C. aff. altus [4, табл. 8, фиг. 3, 8] из разреза р. Мая 
гораздо менее четкими бороздами С и Pyg.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1294,9 м – 1 C, 1295,4 м – 1 Pyg; лона Anopolenus 
henrici.

Род Hypagnostus Jaekel, 1909
Hypagnostus aff. correctus Öpik, 1967

Табл. 2, фиг. 5
З а м е ч а н и я . По удлиненно-заостренному 

сглаженному R, величине Pn и Vn, наличию четкой 
пострахиальной борозды и расстоянию между OrR 
и Vn данный Pyg сходен с голотипом вида Hypag-
nostus correctus [25, p. 83, pl. 52, fig. 1] из отложе-
ний среднего кембрия Австралии. Отличия состоят 
в том, что Pyg из нашей коллекции в целом вытянут 
по оси b (голотип correctus удлинен по оси а) и име-
ет более короткий R.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1295,4 м – 1 Pyg; лона Anopolenus henrici.

Род Cyclopagnostus Howell, 1937
Cyclopagnostus aff. hesperius Howell, 1937

Табл. 3, фиг. 5
З а м е ч а н и я . Приведенный Pyg наиболее 

близок к голотипу типового вида Cyclopagnostus hes-
perius [19, pl. 3, fig. 2; 27, fig. 16.2] по следующим 
признакам: почти круглые очертания Pyg, сглажен-
ный, равномерно сужающийся и округленный сзади 
R, валиковидный, умеренной величины Vn, наличие 
небольшого бугорка в передней трети R. Отличия 
состоят в чуть более удлиненном R и в меньшем 
расстоянии между OrR и Vn.

Мы согласны с утверждением Р. Робисона [27, 
с. 41], что из-за отсутствия целого экземпляра D при 
определении рода Cyclopagnostus можно опирать-
ся только на Pyg (голотип) типового вида [19, pl. 3, 
fig. 2], поскольку нет доказательств, что приведен-
ный С [19, pl. 2, fig. 20; 27, fig. 16.1] принадлежит 
данному Pyg, тем более что они происходят из раз-
ных местонахождений [27, р. 41].

В составе рода Cyclopagnostus полный D из-
вестен у вида C. kendectasicus (Kryskov) [5, с. 211, 
табл. 50, фиг. 1] из отложений среднего кембрия 
Южного Казахстана. Pyg из Усть-Майской скв. 366 от-
личается от Pyg kendectasicus значительно бóльшим 
и сужающимся назад R, меньшим по величине Pn 
и отсутствием S1R.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1290,45 м – 1 Pyg; лона Anopolenus henrici.

Семейство DIPLAGNOSTIDAE WHITEHOUSE, 1936
Род Axagnostus Laurie, 1990

Axagnostus aff. fallax depressa (Westergård, 1946)
Табл. 1, фиг. 8

З а м е ч а н и я . Изображенный Pyg сходен 
с голотипом подвида fallax depressa Westergård, 
1946 из лоны Hypagnostus parvifrons района Скания 
(Швеция), который отнесен автором к роду Peronop-
sis Hawle and Corda, 1847 [32, pl. 2, fig. 26]. Экзем-
пляр из нашей коллекции отличается бóльшим про-
светом между OrR и SVn и более изогнутой депрес-
сией на R. От видов рода Peronopsis представители 
fallax depressa отличаются более равномерно сужа-
ющимся назад R (без расширения постерорахиса), 
более спрямленным задним краем Pyg и наличием 
четких SpVn. 

В работе Е. Б. Наймарк подвид depressa воз-
веден в ранг вида и отнесен к роду Quadragnostus 
Howell, 1935 [23, с. 1003]. Типовым видом Quadrag-
nostus является Q. solus Howell, 1935, голотип кото-
рого – пигидий [31, p. 380, fig. 238,6]. На наш взгляд, 
представители depressa отличаются от типового 
вида Quadragnostus пулевидным R с заостренным 
концом (у Q. solus R имеет вид равнобедренного 
треугольника), довольно широким и глубоким SVn 
(у Q. solus SVn очень узкий, нитевидный) и сужаю-

щимся в передней части Vn (у Q. solus Vn равно-
мерно расширен на всем протяжении и лентовидно 
огибает весь Pn).

В «Treatise...» [31, p. 362] вид fallax отнесен 
к роду Acadagnostus Kobayashi, 1939 [21, с. 113]. 
Т. Кобаяши в качестве типового вида для Acadag-
nostus указал вид acadicus Hartt in Dawson, 1868, 
который основан на разрозненных С и Pyg, изо-
браженных только на рисунке. В своей работе 1979 
года А. Опик повторил рисунок A. acadicus [24, 
с. 62, fig. 15] и провел ревизию рода, отметив, что 
Kobayashi при установлении рода Acadagnostus опу-
бликовал Pyg, резко отличающийся от оригиналь-
ного рисунка A. acadicus, но похожего на Pyg, опре-
деленный как A. acadicus var. declivis Mattew, 1886 
[24, р. 62, fig. 16, с. 63]. Мы согласны с выводами 
А. Опика, что при определении рода Acadagnostus 
необходимо опираться на С, поскольку полные D не 
найдены и точно не известно, какой тип Pyg принад-
лежит С типового вида A. acadicus [24, с. 63]. Можно 
добавить, что при определении рода очень сложно 
опираться только на рисунок типового вида. 

В 1990 г. Дж. Лори установил род Axagnostus 
[22, с. 318], основанный на Agnostus fallax Linnars-
son, 1869 и лектотипом типового вида выбрал Pyg, 
опубликованный А. Вестергардом в 1946 г. [32, 
табл. 2, фиг. 19]. В «Treatise...» [31, p. 362] род Ax-
agnostus отнесен в качестве младшего синонима 
к роду Acadagnostus. Как отмечалось выше, Acad-
agnostus основан только на рисунке разрозненных 
С и Pyg, причем Pyg fallax резко отличается от ри-
сунка оригинального Pyg типового вида рода Acad-
agnostus [см. 24, р. 62, fig. 15]. На наш взгляд, род 
Axagnostus Laurie, 1990 можно считать самостоя-
тельным. Экземпляр из нашей коллекции отнесен 
к роду Axagnostus по следующим диагностическим 
признакам, отраженным в работе [22, с. 318]: суб-
квадратные очертания Pyg, пулевидный, сглажен-
ный R, небольшая величина Pn, довольно широкие 
SVn и Vn, которые сужаются к передней части Pyg, 
удлиненный бугорок на R. Наличие депрессии на R 
дает основание относить наш экземпляр к подвиду 
depressa.

По величине просвета между OrR и SVn усть-
майский Pyg наиболее близок к Pyg А. fallax de-
pressa, опубликованному А. Раштоном [29, fig. 3B] 
из лоны Hypagnostus parvifrons района Эбби Шэйлз 
(Abbey Shales, Англия).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гл. 1311,4 м – 1 
Pyg; лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi.

Род Linguagnostus Kobayashi, 1939
Linguagnostus aff. grönwalli Kobayashi, 1939

Табл. 3, фиг. 3, 6
З а м е ч а н и я . По очертанию Pyg, широкому 

прямоугольному R с заостренным задним концом, 
выпуклому Pn, наличию депрессии и удлиненного 
бугорка на R (занимающего около трети всего R), 
а также присутствию SpVn изображенные здесь Pyg 
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очень сходны с типовым экземпляром вида L. grön-
walli [18, pl. 1, fig. 11; 21, p. 142–143], но отличаются 
гораздо более широким SVn и нерасчлененным R. 
Наибольшее сходство Pyg из нашей коллекции име-
ют с Pyg, определенными Л. И. Егоровой и др. как 
L. grönwalli [4, табл. 16, фиг. 11, 12] и встреченными 
в разрезе р. Мая в средней части лоны Anopole-
nus henrici, а также с Pyg L. grönwalli из лоны Pty-
chagnostus (Pt.) punctuosus района Скания (Швеция), 
описанными А. Вестергардом [32, pl. 8, fig. 30a, b]. 
Вероятно, авторы этих работ отнесли указанные раз-
личия к внутривидовой изменчивости, тем не ме-
нее отличия очень четкие и, возможно, даже имеют 
ранг видовых.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1290,45 м – 1 Pyg; 1290,25 м – 1 Pyg; лона Ano-
polenus henrici.

Linguagnostus aldanicus sp. nov.
Табл. 1, фиг. 9–12

Linguagnostus grönwalli: Егорова и др., 1982 
(part.), табл. 12, фиг. 3, табл. 14, фиг. 6 [4]
Н а з в а н и е . От р. Алдан.
Г о л о т и п . Pyg, ЦСГМ № 2072/31 (табл. 1, 

фиг. 11). Средний кембрий, майский региоярус, 
лона Tomagnostus fissus – Paradoxides hicksi. Юго-
восток Республики Саха (Якутия), Усть-Майский рай-
он, бассейн р. Алдан, Усть-Майская скв. 366, чайская 
свита, глубина 1312,9–1312,7 м.

Д и а г н о з . R удлиненный и нерасчленен-
ный, несет два бугорка. SVn по бокам очень широ-
кий. Pn узкий. Пострахиальная борозда отсутствует.

О п и с а н и е . С средних размеров (a1С = 3,5–
4 мм), умеренно выпуклый, пропорциональный 
(a1С ≈ b3С). G в средней части почти параллельно-
сторонняя, впереди округлена. SD средней глубины 
и ширины, не изменяются на всем протяжении. STg 
прямой, мелкий, но четкий. На G наблюдается пря-
мой, узкий, довольно длинный, равномерно выпук-
лый гребень, который занимает среднюю часть G 
и не касается STg. Базальные дольки очень крупные, 
выпуклые, их величина по оси а составляет 0,32 a1G.

Gen гладкие, равномерно выпуклые, средней 
величины (b3Gen ≈ 0,7 b3G). SCir глубокий, очень 
широкий, лишь у самого заднего края С резко су-
жается. Cir узкий, валиковидный, равномерно рас-
ширенный.

Pyg средних размеров (a1Pyg = 4,5–5,0 мм), ре-
льефный, пропорциональный (a1Pyg ≈ b3Pyg). R зна-
чительно удлинен (a1R = 0,72 a1Pyg), по бокам почти 
параллельно-сторонний с очень слабыми пережи-
мами, а в задней части субтреугольно вытянут на-
зад. SR отсутствуют. В осевой части R наблюдаются 
два бугорка: передний каплевидный, удлиненный, 
задний небольшой, округлый. Позади поперечной 
депрессии на окончании R имеется отчетливая вы-
пуклость. SPyg средней ширины и глубины. Pn уме-
ренно выпуклый, узкий, в средней части Pyg по оси 
b примерно равен величине SVn на этом же уровне. 

Внешний край Pn по бокам почти прямой, а сзади 
имеет волнообразные очертания из-за вздутий на 
Pn. Срединные вздутия овальных очертаний, край-
ние – менее выпуклые, субтреугольные. SVn сред-
ней глубины, очень широкий, сразу от переднего 
края Pyg начинает резко расширяться назад. Vn вы-
пуклый, по бокам валиковидный, а в средней части 
расширяется и становится более уплощенным. На-
блюдается пара коротких и острых SpVn.

С р а в н е н и е . От вида L. grönwalli Kobayashi, 
1939 [18, pl. 1, fig. 11; 21, p. 142–143] новый вид от-
личается нерасчлененным R, более широким SVn, 
более узким по бокам Pn и отсутствием пострахи-
альной борозды.

От сибирского вида L. sibiricus Pokrovskaya et 
Pegel, 1982 [4, с. 62, табл. 61, фиг. 10–12], установ-
ленного в отложениях усть-ботомской свиты раз-
реза р. Лена и отнесенного к верхней части лоны 
Anopolenus henrici, новый вид отличается наличием 
двух бугорков на R (а не единого продольного воз-
вышения) и двумя парами четких вздутий на Pn. На 
С, предположительно относимых к aldanicus, в от-
личие от С, относимых к sibiricus, наблюдается до-
вольно длинный и узкий гребень, а не бугорок.

З а м е ч а н и я . Некоторые экземпляры 
из лектостратотипа майского региояруса р. Мая, 
описанные Л. И Егоровой и др. как L. grönwalli [4, 
табл. 12, фиг. 3, табл. 14, фиг. 6], на наш взгляд, 
относятся к новому виду L. aldanicus, так как они 
идентичны голотипу этого вида. В разрезе р. Мая 
эти формы встречены в слоях С-1/I-2a и С-1/I-8б. 
Стратиграфически выше в этом разрезе (слои  
С-1/II-4a и С-1/II-4б) найдены экземпляры, опреде-
ленные ранее, как L. grönwalli [4, табл. 16, фиг. 11, 
12] и имеющие абсолютное сходство с L. aff. grön-
walli из Усть-Майской скв. 366 (табл. 3, фиг. 3, 6). 
Между местонахождениями L. aldanicus и L. aff. 
grönwalli в разрезе р. Мая существует стратиграфи-
ческий интервал 23,5 м, а в Усть-Майской скв. 366 – 
22,3 м. Таким образом, прослеживается четкая стра-
тиграфическая последовательность этих видов.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий, 
майский региоярус, лоны Tomagnostus fissus – Para-
doxides hicksi и Anopolenus henrici. Юго-восток Ре-
спублики Саха (Якутия), бассейн р. Алдан, р. Мая, 
Усть-Майская скв. 366, чайская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1312,9–1312,7 м – 2 C, 2 Pyg; лоны Tomagnostus 
fissus – Paradoxides hicksi.

Linguagnostus sp.
Табл. 1, фиг. 7

З а м е ч а н и я . Основанием для отнесения 
данного С к роду Linguagnostus Kobayashi, 1939 по-
служило наличие широкого SCir, слабого STg, при-
ближенного к переднему краю G, а также массив-
ных базальных долек и удлиненного бугорка на G. 
Экземпляр имеет плохую сохранность и, возможно, 
прерывающийся посередине STg.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1311,4 м – 1 C; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.

Семейство UNCERTAIN
Род Megagnostus Robison, 1994

Megagnostus aff. glandiformis (Angelin, 1851)
Табл. 1, фиг. 13

З а м е ч а н и я . Род Megagnostus установил 
Р. Робисон [27, с. 60] на основе вида Agnostus glan-
diformis Angelin, 1851. В первой публикации этого 
вида дано изображение его D только в виде рисунка 
[14, p. 5, pl. 6, fig. 1], судя по которому Pyg этого D 
имеет широкий SVn в виде депрессии и не изме-
няющийся на всем протяжении Vn. Экземпляры из 
Гренландии, отнесенные Р. Робисоном к glandifor-
mis, не имеют такой явной депрессии на месте SVn, 
но при этом у некоторых из них наблюдается до-
вольно глубокий и широкий SVn [27, с. 64, fig. 33]. 
Вероятно, Р. Робисон или отнес этот признак к видо-
вой изменчивости, или сделал поправку на то, что 
оригинальный образец Н. Ангелина представлен 
рисунком.

При установлении рода Megagnostus Р. Роби-
сон пересмотрел род Grandagnostus (Howell, 1935), 
к которому нередко относили вид glandiformis, 
и предложил ограничить данный род только го-
лотипом типового вида G. vermontensis, посколь-
ку сохранность его неполная и очень плохая [27, 
с. 65]. На наш взгляд, это обоснованное предло-
жение.

Описывая Megagnostus, Р. Робисон сравнил 
его с ордовикскими трилобитами рода Leiagnostus 
Jaekel, 1909 и вида Arthrorhachis elsepethi (см. Hunt, 
1966), не дав при этом сравнения с родами Phala-
croma Hawle & Corda, 1847 и Phalagnostus Howell, 
1955, к которым многие авторы относили вид glan-
diformis [4, 7, 9, 21, 32].

От рода Phalacroma Hawle & Corda, 1847 (ти-
повой вид Battus bibullatus Barrande, 1846) род 
Megagnostus отличается прежде всего сглаженным 
акролобусом без каких-либо следов SPyg, более глу-
боким SVn и широким Vn.

От рода Phalagnostus Howell, 1955 (типовой вид 
Battus nudus Beyrich, 1845) Megagnostus отличается 
гораздо менее сложным строением Vn и отсутстви-
ем поперечных боковых бороздок, пересекающих 
передние части Vn. Сложное строение Vn, харак-
терное для рода Phalagnostus, хорошо различимо 
на ядрах, приведенных в работе М. Шнайдра [30, 
pl. V, fig. 9, 10, 21], но совсем неразличимо на эк-
земплярах, покрытых панцирем, в том числе и на 
неотипе [30, pl. V, fig. 3; 31, p. 380, fig. 239,4]. Очень 
сложно опираться на неотип типового вида Phalag-
nostus nudus, поскольку один из основных родовых 
признаков на нем почти не проявлется.

Pyg из Усть-Майской скв. 366 имеет расширя-
ющийся назад Vn и неглубокий, неширокий SVn, 
который становится более широким и мелким 

в средней части. Эти признаки несколько отлича-
ют его от типичных представителей glandiformis. 
Данный Pyg наиболее сходен с Pyg из района Ан-
драрум (Andrarum, Скания, Швеция) [32, pl. 15, 
fig. 7, 14, лона Solenopleura brachymetopa] и из 
формации Кап Стантон, Земля Пири (Cap Stanton, 
Гренландия) [27, p. 64, fig. 33–9, 10, зона Lejopyge 
laevigata]. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1312,9 – 1312,7 м - 1 Pyg; лона Tomagnostus fis-
sus – Paradoxides hicksi.

Megagnostus sp.
Табл. 1, фиг. 6

З а м е ч а н и я .  По выпуклости, прямому 
заднему краю и очертаниям сглаженного С данная 
форма сходна с представителями рода Megagnos-
tus Robison, 1994, но из-за неполной сохранности 
невозможно определить наличие (и величину) или 
отсутствие Cir, поэтому она дана в открытой номен-
клатуре.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и  м а т е р и а л . 
Гл. 1310,4 м – 1 C; лона Tomagnostus fissus – Parado-
xides hicksi.
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