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В настоящее время кембрийская система в Об-
щей стратиграфической шкале России (ОСШ) под-
разделяется на три отдела (нижний, средний и верх-
ний). Ярусы, установленные для нижне- и средне-
кембрийских отложений Сибирской платформы, 
являются стратотипами ярусов ОСШ [6, 10 и др.]. 
Для верхнего кембрия ОСШ с 1982 г. используются 
ярусы, выделенные в горах Малого Каратау (Казах-
стан). До недавнего времени ярусное расчленение 
кембрия Сибирской платформы имело следующий 
вид (рис. 1): нижний кембрий подразделялся на че-
тыре яруса (томмотский, атдабанский, ботомский, 
тойонский); средний – на два (амгинский, майский); 
верхний до 1997 г. – на три (аюсокканский, сакский, 
аксайский), после добавлен четвертый (батырбай-
ский) [7].

Относительно недавно ярусное расчленение 
Сибирской платформы претерпело изменения [8]. 
В настоящее время аюсокканский ярус, который 
ранее был первым ярусом верхнего кембрия, от-
несен к среднему кембрию. Нижняя граница май-
ского яруса среднего кембрия опущена на одну 
зону ниже. Терминальная зона амгинского яруса 
Tomagnostus fissus – Acadoparadoxides sacheri стала 
первой зоной майского. Изменилось и зональное 
расчленение ярусов кембрия Сибирской платфор-
мы, особенно верхнего кембрия.

При выделении ярусов для ОСШ принят кри-
терий этапности органического мира, что отраже-

но во всех изданиях Стратиграфического кодекса, 
в том числе в его последней версии: «Статья III.7. 
Ярус – основная таксономическая единица Общей 
стратиграфической шкалы, подчиненная отделу. 
Устанавливается по биостратиграфическим данным, 
отражающим эволюционные изменения и (или) 
этапность развития органического мира, и пред-
ставляет собой совокупность хронозон, объединя-
емых по какому-либо определенному признаку» [9]. 
Для кембрийских отложений Сибирской платформы 
начиная с атдабанского яруса руководящей группой 
фауны являются трилобиты, а этапы в развитии этой 
группы следует рассматривать как потенциальные 
интервалы для установления ярусов ОСШ. 

В предлагаемой статье установлены и описаны 
этапы развития трилобитов. Показано соотношение 
этапов с современными ярусами ОСШ и Междуна-
родной стратиграфической шкалы (МСШ). Предло-
жен возможный вариант схемы ярусного расчлене-
ния кембрия Сибирской платформы, основанный на 
установленной этапности в развитии трилобитовых 
комплексов.
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Были проанализированы основные работы, 
посвященные монографическому описанию кем-
брийских трилобитов Сибирской платформы. Вы-
явлено 969 видов трилобитов, которые указаны 
в многочисленных публикациях Е. В. Лермонтовой, 
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Н. Е. Чернышевой, Н. П. Суворовой, И. А. Соловьева, 
Л. Н. Репиной, А. В. Розовой, Л. В. Огиенко, Н. П. Ла-
заренко, Л. И. Егоровой, Т. В. Пегель, Ю. Я. Шабано-
ва, А. И. Варламова, С. Ю. Гариной и др. Практически 
вся территория Сибирской платформы охарактери-
зована находками трилобитов, описанными в этих 
публикациях.

За основу распределения родов по семействам 
принята систематика, описанная в работе  [14], за 
исключением лишь семейства Protolenidae, пред-

ставители которого в указанной публикации были 
включены в состав семейства Ellipsocephalidae.

Зональное расчленение кембрийских отло-
жений Сибирской платформы принято по регио-
нальной стратиграфической схеме, утвержденной 
Межведомственным стратиграфическим комитетом 
(МСК) в 1982 г. [6] (см. рис. 1). 

В графических построениях данной работы 
нами сделано следующее допущение: появление 
всех таксонов, впервые встреченных в какой-либо 

Рис. 1. Схема сопоставления возможного 
варианта ярусного расчленения кембрия 
Сибирской платформы с Международной 
стратиграфической шкалой и Общей стра-
тиграфической шкалой России
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зоне, показано от ее подошвы. В действительности 
далеко не все таксоны встречаются впервые начи-
ная с самых низов зоны. Поэтому реальные границы 
смены комплексов трилобитов должны быть «раз-
мазаны» в интервале зоны. Тем не менее при таком 
допущении общая картина обновления комплексов 
искажается несущественно и основные тенденции 
развития сообществ трилобитов в кембрии Сибир-
ской платформы вполне распознаваемы.

Этапы таксономического развития трилобитов 
кембрия Сибирской платформы

Анализ стратиграфического распространения 
трилобитов в кембрийских отложениях Сибирской 
платформы позволяет выделить три группы семейств. 

Первая группа включает 39 семейств (рис. 2), 
которые появляются в раннем кембрии, причем 
большая часть – в атдабанском и ботомском веках 

(31 семейство). Начиная с тойонского века количе-
ство семейств сокращается и до позднего кембрия 
доживают представители лишь четырех.

Вторая группа включает 21 семейство (рис. 3). 
Восемь из них появляются в начале амгинского 
века. Число семейств увеличивается в конце амгин-
ского века и в майском, в конце которого исчезают 
12 семейств. Остальные существуют и в позднем 
кембрии, а до его конца доживают три.

Третья группа состоит из 26 семейств 
(см. рис. 3). Восемь появляется в конце майского 
века (время Lejopyge laevigata), тогда же исчезают 
несколько среднекембрийских семейств. В начале 
аюсокканского века возникают четыре семейства, 
в начале сакского века шесть. 

Эти три группы некоторым образом характери-
зуют три отдела кембрия Сибирской платформы. По-
явление семейств первой группы приурочено к ран-

Рис. 2. Схема стратиграфического распространения семейств трилобитов, появивших-
ся в раннем кембрии Сибирской платформы (цифрами указано количество родов на 
разных стратиграфических уровнях)
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нему кембрию, семейства второй группы почти все 
появляются в среднем кембрии в амгинском и май-
ском веках, а многие из них существовали и в позд-
нем кембрии. Семейства третьей группы в основ-
ном были распространены в позднем кембрии, но, 
как уже указывалось, восемь возникли еще в конце 
среднего. Таким образом, реальная граница между 
средним и верхним отделами, основанная на эво-
люции развития трилобитов на Сибирской платфор-
ме, возможно, должна быть установлена в верхах 
майского яруса. Следует ли включать переходную 
зону Lejopyge laevigata в верхний кембрий или оста-
вить ее в майском ярусе среднего кембрия – вопрос 
дискуссионный и требующий дальнейшего рассмо-
трения.

Первый кембрийский ярус ОСШ (томмотский) 
не охарактеризован трилобитами и отражает этап 
становления и массового распространения таких 
групп скелетной фауны, как археоциаты, древней-
шие брахиоподы и различные группы мелкорако-
винной фауны. Все вышележащие ярусы кембрия 
Сибирской платформы охарактеризованы трилоби-
тами и в какой-то мере отражают этапы эволюцион-
ного развития этой группы. Рассмотрим основные 
этапы развития и рубежи, на которых происходят 
существенные биотические изменения в комплек-
сах трилобитов, т. е. рубежи значительных исчез-
новений и появлений новых таксонов на уровне 
семейств и родов (рис. 4).

1-й этап. Трилобиты появляются в начале ат-
дабанского века и бурно развиваются со второй по-
ловины. Смена комплексов трилобитов в течение 
первой половины этого века позволила установить 
две зоны по трилобитам. В Анабаро-Синском фа-
циальном регионе (внешний шельф) установлены 
зоны Profallotaspis и Fallotaspis [6], представленные 
самыми древними трилобитами на Сибирской плат-
форме – единичными видами родов Profallotaspis 
и Repinaella (семейство Fallotaspididae). Их находки 
отмечены в нескольких разрезах: на р. Лена (сред-
нее течение, нижнее течение, Хараулахские горы), 
на Оленекском поднятии, в западном Прианабарье, 
на юге платформы на рр. Джанда и Сэлиндэ [1, 4, 5, 
11, 12]. 

2-й этап. Характеризуется увеличением так-
сономического разнообразия трилобитов. На 
этом уровне полностью исчезают все виды, суще-
ствовавшие в начале века. Появляется восемь но-
вых семейств (Archaeaspididae, Nevadiidae, Ellip-
socephalidae и др.), а также отмечены первые 
представители отряда Agnostida. В середине атда-
банского века число родов достигает 13, видов – 
17, а к концу века – 19 и 54 соответственно. С этого 
рубежа трилобиты расселяются по всей Сибирской 
платформе и их находки отмечены повсеместно. На 
основании смены комплексов трилобитов во второй 
половине атдабанского яруса выделяются две зоны: 
Pagetiellus anabarus – Nevadella и Judomia – Uktaspis 
(Prouktaspis) [6].

3-й этап. Начинается с возникновения протоле-
нидных трилобитов, которые становятся типичными 
представителями комплексов. Наиболее многочис-
ленны и разнообразны Protolenus, Bergeroniellus, 
Bergeroniaspis. Одновременно с ними появляют-
ся 12 новых семейств (Saukiandidae, Calodiscidae, 
Zacanthoididae, Dolichometopidae, Utiidae и др.), а так-
же широко распространенные Calodiscus, Serrodiscus, 
представители рода Hebediscus, которые имеют боль-
шое значение для межрегиональной корреляции. 
При этом в самом начале ботомского века продол-
жают существовать представители семейств, которые 
обитали в Сибирском палеобассейне в конце атда-
банского века. Но вскоре представители «бесшов-
ных» трилобитов (семейства Judomiidae, Nevadiidae) 
вымирают, а остальные продолжают существовать до 
конца амгинского века. 

4-й этап. Начало этапа приходится на время 
Lermontovia grandis тойонского века, когда проис-
ходит обновление доминирующих таксонов трило-
битов: исчезают представители родов Bergeroniellus, 
Bergeroniaspis, появляются роды Lermontovia, Para-
micmacca, а кроме того, восемь новых семейств 
(Redlichiidae, Paradoxididae, Weymouthiidae, Oryc-
tocephalidae, Alokistocaridae и др.). Исчезают пред-
ставители только двух семейств – Bigotinidae, Calo-
discidae, остальные продолжают существовать, но 
в их составе появляются новые роды и виды. 

5-й этап. Начало совпадает с началом среднего 
кембрия по ОСШ. В пределах первой зоны амгинского 
яруса (зона Ovatoryctocara) отмечаются находки пред-
ставителей новых шести семейств (Condylopygidae, 
Amgaspididae, Eodiscidae, Peronopsidae, Olenidae, Ac-
ro cephalitidae). Полностью исчезают протоленидные 
трилобиты, которые доминировали в комплексах 
в течение всей второй половины раннего кембрия. 
Впервые появляются представители рода Paradoxides. 
Наступает расцвет ориктоцефалидных трилобитов, 
которые возникли ранее, но с этого рубежа получили 
широкое распространение.

6-й этап. Его начало определить несколь-
ко проблематично. Со времени Tomagnostus fis-
sus – Paradoxides sacheri и до конца времени Anomo-
ca rioides limbataeformis происходит постепенное 
появление новых семейств. Так, во время Tomagnos-
tus fi ssus – Paradoxides sacheri появляются Conokeph-
alinidae, Holocephalidae, Centropleuridae, Andrarini-
dae, Agnosti dae; во время Corynexochus perforates – 
Anopolenus henrici – Doryagnosti dae, Cedariidae, 
Diр  lag nosti dae, Pterocephaliidae, Papyriaspididae; во 
время Anomocarioides limbataeformis – еще четыре 
новых семейства. Возникшие во время Tomagnos-
tus fi ssus – Paradoxides sacheri представители новых 
семейств не стали доминирующими в комплексах 
трилобитов, по-прежнему преобладали существо-
вавшие ранее виды. Поэтому породы, характеризу-
ющие этот временной интервал, ранее относились 
к последней зоне амгинского яруса среднего кем-
брия (зона Tomagnostus fissus – Paradoxides sacheri) 
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[6]. Во время Corynexochus perforates – Anopolenus 
henrici доминирующими стали новые таксоны 
(роды, виды) семейств, которые появились ранее 
(семейства Anomocaridae, Proasaphiscidae, Agno-
stidae, Conocoryphoidea и др.). Они определили 
облик трех трилобитовых зон, характеризовавших 
майский ярус среднего кембрия. 

7-й этап. Характеризуется появлением в конце 
майского века 12 новых семейств, а также исчез-
новением 11. Пять новых семейств просущество-
вали только до конца майского века. Как и на пре-
дыдущем этапе, здесь наиболее распространены 
представители семейств Agnostidae, Anomocaridae, 
Solenopleuridae, Proasaphiscidae, а из новых – пред-
ставители Lichakephalidae, Lonchocephalidae. Так-
соны, появившиеся во время Lejopyge laevigata – 
Aldanaspis truncata, но не имевшие сначала ши-
рокого развития, становятся многочисленными 
в комплексах в аюсокканском веке (Catillicephalidae, 
Lonchocephalidae). Также возникли новые семей-
ства, роды и виды которых становятся распростра-
ненными (Aphelaspididae, Ammagnostidae). Предста-
вители этих семейств определяют облик комплек-
сов данного этапа, но его начало было заложено 
в конце майского века во время Lejopyge laevigata – 
Aldanaspis truncata.

8-й этап. Начало этапа приурочено ко вре-
мени Gliptagnostus reticulatus сакского века, когда 
появилось шесть новых семейств (Kingstoniidae, 
Pa rabolinoididae, Norwoodiidae, Spinagnostidae, Ida-
hoiidae, Liostracinidae). Из существовавших ранее 
семейств исчезли только два, остальные продол-
жали существовать, но их таксономическое разно-
образие уменьшилось. Позднее (во время Irvingella) 
возникли еще четыре новых семейства, которые, 
вместе с появившимися ранее, доминировали до 
конца времени Plicatolina perlata аксайского века. 
Наиболее распространены были представители ро-
дов Gliptagnostus, Aspidagnostus, Eugonocare, Para-
koldinia, Kuraspis, Irvingella, Parabolina и др.

9-й этап. Характеризуется существенным 
уменьшением таксономического состава трилоби-
тов. Начало приурочено ко времени Parabolinites 
rec tus – Acerocare tullbergi аксайского века. К концу 
времени Plicatolina perlata аксайского века исчезли 
представители восьми семейств, возникших на Си-
бирской платформе во время предыдущего этапа. 
К этому уровню исчезли представители шести се-
мейств, которые появились на ранних этапах. В даль-
нейшем до конца позднего кембрия прекратилось 
существование еще девяти семейств. На Сибирской 
платформе впервые появились и исчезли в течение 
этого этапа три семейства – Phylacteridae, Asaphidae, 
Alsataspididae. До конца кембрия дожили представи-
тели четырех семейств, пять родов которых характе-
ризуют комплекс трилобитов лопарского горизонта.

Таким образом, в развитии трилобитов кем-
брия Сибирской платформы выделяется девять 
этапов. Первый характеризуется появлением и на-

чалом развития этой группы фауны в атдабанском 
веке раннего кембрия, остальные, кроме последне-
го, характеризуются существенными обновлениями 
таксономического состава на уровне семейств, а по-
следний этап – время исчезновения большого коли-
чества семейств. Появившиеся новые три семейства 
также исчезают на этом этапе.

Предлагаемое ярусное расчленение кембрия 
Сибирской платформы и корреляция с МСШ

Описанные этапы развития комплексов трило-
битов в разной степени отражены в шкале ярусно-
го расчленения кембрийских отложений Сибирской 
платформы начиная с атдабанского яруса. Некото-
рые рубежи точно совпадают с границами, некото-
рые – нет. Если следовать принципу выделения яру-
сов по их соответствию эволюционным изменени-
ям и (или) этапности развития органического мира, 
в данном случае – этапности руководящей группы 
(трилобитов), то для кембрия Сибирской платфор-
мы можно предложить следующий вариант ярусно-
го расчленения кембрийских отложений (см. рис. 1).

Ярус 1 (атдабанский ярус, первая половина). 
Современный объем атдабанского яруса отвечает 
двум существенным этапам в развитии трилобитов. 
Следовательно, вполне допустимо установление 
двух ярусов, отвечающих требованиям Стратигра-
фического кодекса в данном стратиграфическом 
интервале нижнего кембрия Сибирской платфор-
мы. В начале атдабанского века появились и рас-
пространились на территории Сибирского палео-
бассейна представители семейства Fallotaspididae 
(роды Profallotaspis и Repinaella). Этот интервал раз-
реза соответствует первому этапу развития трило-
битовых сообществ. Нижняя граница атдабанского 
яруса ОСШ в настоящее время установлена в раз-
резе «Журинский мыс» в среднем течении р. Лена 
в пестроцветной свите по подошве слоя 4, в 2,6 м от 
которого сделаны первые находки древнейших на 
Сибирской платформе трилобитов Profallotaspis sp. 
[2]. При сопоставлении этого уровня с МСШ можно 
отметить, что он примерно соответствует нижней 
границе разрабатываемого в настоящее время тре-
тьего яруса МСШ (Stage 3). 

Ярус 2 (атдабанский ярус, вторая половина). Со-
ответствует 2-му этапу развития трилобитов на плат-
форме. Появилось восемь новых семейств, выросло 
таксономическое разнообразие трилобитов. Кроме 
существенных изменений в комплексах трилоби-
тов, на этом уровне отмечены изменения в составе 
комплексов других групп фауны (археоциаты, бра-
хиоподы, мелкораковинная фауна). Этот ярус можно 
сопоставить со второй половиной разрабатываемого 
в настоящее время третьего яруса МСШ (Stage 3).

Ярус 3 (ботомский ярус). Начало ботомско-
го яруса связано с новым этапом (этап 3) в раз-
витии трилобитовых сообществ на Сибирской 
платформе. В начале ботомского века появлились 
протоленидные трилобиты, доминирование ко-
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торых продолжалось и в начале тойонского века 
(во время Bergeroniellus ketemensis). Большинство 
представителей зоны Bergeroniellus ketemensis 
(11 видов из 17) встречаются в верхах ботомского 
яруса. Среди них многочисленные представители 
родов Bergeroniellus и Bergeroniaspis. Это позволя-
ет говорить о том, что целесообразно рассматри-
вать зону Bergeroniellus ketemensis в составе зоны 
Bergeroniaspis ornata, т. е. включить этот интервал 
разреза в верхнюю часть ботомского яруса [3]. Так-
же к началу ботомского века приурочен первый 
рубеж максимума таксономического разнообразия 
трилобитов (см. рис. 4). При сопоставлении ботом-
ского яруса ОСШ с МСШ можно говорить о том, что 
его нижняя граница потенциально сопоставляется 
с нижней границей четвертого яруса МСШ. 

Ярус 4 (тойонский ярус). Существенные из-
менения в комплексах происходят начиная с зоны 
Lermontovia grandis тойонского яруса (4-й этап). 
Полностью обновился состав протоленидных трило-
битов. Появились роды Lermontovia, Paramicmacca, 
а также восемь новых семейств. После минимума 
численности таксонов в зоне Bergeroniellus kete-
mensis значительно увеличивается число видов, 
родов и семейств. Эта ситуация характерна и для 
зоны Anabaraspis splendens тойонского яруса. Та-
ким образом, интервал разреза, отвечающий двум 
зонам тойонского яруса (зоны Lermontovia grandis 
и Anabaraspis splendens), представляет собой опре-
деленный этап развития трилобитов на Сибирской 
платформе. Ярус 4 (тойонский ярус) Сибирской плат-
формы сопоставляется с верхами еще официально 
не принятого четвертого яруса МСШ (см. рис. 1).

Ярус 5 (амгинский ярус). Нижняя граница 
амгинского яруса среднего кембрия устанавлива-
ется по подошве зоны Ovatoryctocara и совпадает 
с началом нового этапа в развитии трилобитов на 
Сибирской платформе (5-й этап). В начале амгин-
ского века появились представители шести новых 
семейств (Condylopygidae, Amgaspididae, Eodiscidae, 
Peronopsidae, Olenidae, Acrocephalitidae), полностью 
исчезли протоленидные трилобиты. Здесь же в зоне 
Ovatoryctocara встречены первые представители 
рода Paradoxides. Наступил расцвет ориктоцефа-
лидных трилобитов. Также выросла численность 
таксонов разного ранга. В зоне Ovatoryctocara чис-
ло семейств достигло 25, родов – 44, видов – 88. Во 
второй зоне амгинского яруса численность встре-
ченных таксонов осталась примерно на том же 
уровне (19 семейств, 41 родов, 86 видов). В первых 
двух зонах имеет место второй максимум таксо-
номического разнообразия трилобитов в кембрии 
Сибирской платформы. Но уже в следующей, тре-
тьей зоне Triplagnostus gibbus таксономическое раз-
нообразие резко сократилось: количество семейств 
до 12, родов – до 13, видов – до 17. В последней 
четвертой зоне яруса (зона Tomagnostus fissus – 
Acadoparadoxides sacheri) численность находок так-
сонов всех рангов вновь выросла почти до прежнего 

уровня. Нижняя граница амгинского яруса сопостав-
ляется с верхами официально не принятого четвер-
того яруса МСШ (см. рис. 1). Нижнюю границу ву-
люйского яруса (5-й ярус МСШ) в настоящее время 
сопоставляют с подошвой второй зоны амгинского 
яруса Kounamkites. 

Ярус 6 (майский ярус). Нижняя граница май-
ского яруса в настоящее время устанавливается по 
подошве зоны Tomagnostus fissus – Acadoparadoxides 
sacheri [8, 10]. Проведение нижней границы май-
ского яруса на основе начала нового этапа в раз-
витии трилобитов несколько проблематично. Как 
было указано, существенное обновление таксоно-
мического состава комплексов трилобитов проис-
ходит постепенно начиная со времени Tomagnostus 
fissus – Acadoparadoxides sacheri и до конца време-
ни Anomocarioides limbataeformis. Однако во время 
Tomagnostus fissus – Acadoparadoxides sacheri доми-
нировали таксоны, характерные для более низких 
горизонтов амгинского яруса. Поэтому нижнюю гра-
ницу майского яруса целесообразно установить по 
подошве зоны Corynexochus perforates – Anopolenus 
henrici. В МСШ ярус 6 соответствует друмскому ярусу.

Ярус 7 (без названия). Соответствует этапу 
в развитии трилобитов Сибирской платформы, 
который характеризуется массовым появлением 
в конце майского века новых семейств. Появляются 
12 новых семейств, 11 исчезают. Интервал разреза, 
включающий новые комплексы трилобитов, соответ-
ствует верхней зоне майского яруса ОСШ Lejopyge 
laevigata – Aldanaspis truncata и всему аюсокканско-
му ярусу. Со временем Lejopyge laevigata – Aldanaspis 
truncata связан самый большой пик таксономическо-
го разнообразия трилобитов на Сибирской платфор-
ме (146 видов, 74 рода, 36 семейств), далее их чис-
ленность резко уменьшилась (до 39 видов, 30, ро-
дов, 18 семейств во время Glyptagnostus stolidotus). 
Ярус 7 соответствует гужанскому ярусу МСШ.

Ярус 8 (без названия). Соответствует 8-му 
этапу, начало которого приурочено ко времени 
Glyptagnostus reticulatus сакского века, когда по-
явилось шесть новых семейств. Ярус соответствует 
сакскому ярусу и первой зоне Plicatolina perlata ак-
сайского яруса верхнего кембрия ОСШ. Численность 
таксонов возросла к середине яруса (в зоне Irvingella 
встречаются 93 вида, 49 родов, 24 семейства). Далее 
число таксонов вновь уменьшилось. В МСШ он со-
поставляется с паибским ярусом и нижней частью 
цзяншаньского.

Ярус 9 (без названия). Соответствует 9-му 
этапу, который характеризуется существенным 
уменьшением таксономического состава трилоби-
тов. Начало приурочено ко времени Parabolinites 
rectus – Ace rocare tullbergi аксайского века. На протя-
жении этапа исчезли девять семейств. На Сибирской 
платформе впервые появились и исчезли в течение 
этого этапа три семейства. До конца кембрия до-
жили только представители четырех семейств, пять 
родов которых характеризуют комплекс трилобитов 
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лопарского горизонта. Ярус соответствует второй 
половине аксайского яруса и батырбайскому ярусу 
верхнего кембрия ОСШ. В МСШ он сопоставляется 
с верхней частью цзяншаньского яруса и с разраба-
тываемым в настоящее время десятым ярусом МСШ 
(Cambrian Stage 10).

Результаты

В ходе проведенного анализа стратиграфиче-
ского распространения трилобитов (969 видов) из 
кембрийских отложений Сибирской платформы 
установлено следующее.

1. В кембрийских отложениях Сибирской плат-
формы выделяются три группы семейств трилобитов. 

Первая группа включает 39 семейств 
(см. рис. 2). Большая часть семейств возникла в ат-
дабанском и ботомском веках (31 семейство). Начи-
ная с тойонского века, количество семейств сократи-
лось, и до позднего кембрия дожили представители 
только четырех.

Вторая группа включает 21 семейство, восемь 
из них появилось в начале амгинского века сред-
него кембрия. Далее число семейств увеличилось 
в конце амгинского века и в майском. В дальней-
шем в течение майского века исчезли представите-
ли 12 семейств. Остальные продолжали существо-
вать в позднем кембрии.

Третья группа состоит из 26 семейств. Некото-
рые из них появились в конце майского века во вре-
мя Lejopyge laevigata, которое является переходным 
интервалом между генерациями семейств второй 
и третьей группы. 

2. Начиная с атдабанского века раннего кем-
брия выявлено девять этапов в развитии трилоби-
тов кембрия Сибирской платформы. Первый этап ха-
рактеризуется появлением и началом их развития. 
Все остальные, кроме последнего, характеризуются 
существенными изменениями состава комплексов 
на уровне семейств, а последний этап – это время 
исчезновения большого количества семейств. По-
явившиеся новые три семейства также исчезли на 
этом этапе.

3. Для кембрия Сибирской платформы выяв-
ленные этапы развития комплексов трилобитов 
могут стать основой для уточненной и детализи-
рованной ярусной шкалы. В работе предложен 
вариант, который предполагает наличие девяти 
ярусов кембрия начиная с атдабанского. Это пред-
ложение носит рекомендательный характер для 
дальнейших исследований по разработке и дета-
лизации ярусного расчленения кембрия Сибирской 
платформы.

Исследование было проведено в рамках про-
екта Государственного задания Российской акаде-
мии наук (FWZZ-2022-0003)
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