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Обсуждается проблема биостратиграфического обоснования нижних границ атдабанского яруса
Общей стратиграфической шкалы России и яруса 3 Международной хроностратиграфической шка-
лы. Принято считать, что основной характеристикой этих ярусных подразделений является первое
появление трилобитов. Продемонстрирована сложность в выборе корреляционного уровня для
установления нижней границы яруса 3 Международной хроностратиграфической шкалы по трило-
битам, обусловленная различным таксономическим составом комплексов древнейших представи-
телей этой группы членистоногих на разных палеоконтинентах и очевидным диахронизмом уров-
ней их первого появления. Для этих целей предлагается использовать вид зоопроблематик Mober-
gella radiolata Bengtson, 1968, географическое распространение которого шире, чем у любого вида
древнейших трилобитов. Показано, что на территории Сибирской платформы в стратотипическом
для нижнекембрийских ярусов регионе (междуречье Лена–Алдан) M. radiolata появляется в разре-
зах на том же уровне, что и первые атдабанские археоциаты зоны Retecoscinus zegebarti. Это позво-
ляет использовать M. radiolata как вид-индекс нижней границы атдабанского яруса. Находки M. ra-
diolata в других регионах Сибирской платформы (запад, север и юго-восток, внутренние районы
платформы) делают этот вид микрофауны крайне ценным инструментом для биостратиграфии
нижнекембрийских толщ, корреляционный потенциал которого значительно выше, чем у локально
распространенных раннеатдабанских археоциат и трилобитов.
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ВВЕДЕНИЕ
Кембрийская часть Международной хроно-

стратиграфической шкалы (МХШ) за последние
20–30 лет претерпела значительные изменения.
Это касается как абсолютных датировок границ
подразделений (например, в 1980–1990-е гг. начало
кембрия определялось в интервале 570–590 млн,
сейчас – 541 млн), так и внутреннего наполнения
шкалы и ее номенклатуры (Zhu et al., 2018, рис. 1).
От традиционного трехчленного деления систе-
мы на нижний, средний и верхний отделы мы
пришли к четырехчленному с собственными то-
понимическими названиями отделов (Geyer,
Shergold, 2000; Babcock et al., 2005; Babcock, Peng,
2007). Ярусные подразделения, основанные на
региональных шкалах (Cowie, Basset, 1989), но ис-
пользовавшиеся многие годы и на других палео-
континентах, были упразднены, взамен них пред-
ложены формальные ярусы с номерами от 1 до 10
(Geyer, Shergold, 2000; Babcock et al., 2005; Bab-

cock, Peng, 2007). В качестве основных причин в
пользу разработки новой шкалы кембрия указы-
валась невозможность прослеживания границ
большинства региональных отделов и ярусов в
глобальном масштабе (Palmer, 1998; Geyer, Sher-
gold, 2000; Shergold, Geyer, 2003) и существенное
различие в продолжительности традиционных от-
делов (Landing et al., 1998; Geyer, Shergold, 2000).
Новая конструкция кембрийской части МХШ
была поддержана не всеми специалистами; в
частности, отечественные стратиграфы высказа-
ли аргументированные возражения против деле-
ния системы на четыре отдела и упразднения
нижнекембрийских ярусов МХШ (Розанов и др.,
2008; Варламов и др., 2013).

За последние годы в средне-верхнекембрий-
ской части МХШ прогресс по установлению
GSSP и соответствующих ярусов вполне очеви-
ден (здесь установлены ярусы 5–9: вулиунский,
драмский, гужанский, пайбийский и цзяншань-
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ский), но в традиционном нижнем кембрии (тер-
ранёвский отдел и отдел 2) до сих пор присутствует
только единственный ярус – форчунский (Land-
ing et al., 2007), непосредственно связанный с
нижней границей кембрийской системы МХШ,
ратифицированной еще в 1992 г. (Brasier et al.,
1994; Landing, 1994). Здесь мы не будем обсуждать
проблему нижней границы системы, объектив-
ные дефекты выбранного стратотипа, его слабый
корреляционный потенциал и возникающие в
этой связи стратиграфические проблемы – всем
этим вопросам посвящен ряд публикаций (на-
пример, Розанов и др., 1997, 2008; Babcock et al.,
2014; Zhu et al., 2018). Отметим, что в связи с много-
численными обращениями специалистов, неудо-
влетворенных утвержденным стратотипом нижней
границы кембрия, Международная комиссия по
стратиграфии поручила кембрийской подкомиссии
рассмотреть вопрос о возможном пересмотре разре-
за-стратотипа, вида-индекса либо и того, и другого
вместе (Babcock et al., 2014). Для работы по дан-
ной проблеме создана Международная рабочая
группа по нижней границе кембрийской систе-
мы, которая должна подготовить соответствую-
щие решения.

По еще неустановленным ярусам МХШ также
созданы рабочие группы подкомиссии, успех де-
ятельности которых различен. Так, если по само-
му верхнему подразделению системы, ярусу 10,
значительная часть работы и дискуссий уже про-
ведена, определены уровни корреляции и воз-
можные разрезы-кандидаты (Terfelt et al., 2008;
Lazarenko et al., 2011; Peng et al., 2015; Zhu et al.,
2018) и в ближайшее время, после проведения ряда
формальных процедур, можно ожидать решения
подкомиссии, то с нижними ярусами 2, 3 и 4 ситуа-
ция складывается иначе. По ярусу 2, который соот-
ветствует томмотскому ярусу Общей стратигра-
фической шкалы России (ОСШ) (Rozanov et al.,
2008, fig. 5), мнение большинства специалистов
сходится на возможности использования уровня
первого появления (FAD) одного из видов мол-
люсков – Aldanella attleboensis или Watsonella
crosbyi для обоснования корреляционного уровня
и проведения по нему нижней границы яруса (Li
et al., 2011; Parkhaev et al., 2011, 2012; Parkhaev,
2014; Peng et al., 2012). Но пока до детального об-
суждения возможных разрезов-кандидатов на
GSSP дело еще не дошло. По ярусу 4 (~ботомский
ярус ОСШ) высказываются предложения исполь-
зовать FAD различных трилобитов, например
эодисцид Triangulaspis annio и Hebediscus attlebo-
rensis (Geyer, Palmer, 1995; Geyer, 1998; Korovnikov,
2012), Serrodiscus и Calodiscus (Zhuravlev, 1995),
ориктоцефалид Arthricocephalus chauveaui и Oryc-
tocarella duyunensis или видов родов Redlichia
(s.l.), Olenellus (s.l.), Judomia и Bergeroniellus (Peng
et al., 2012; Zhu et al., 2018). При этом уровни по-
явления этих таксонов отнюдь не близки, и, как

следствие, потенциальная подошва яруса 4 “пла-
вает” от середины атдабана (Judomia) до второй
половины тойона (Arthricocephalus chauveaui) в
терминах ОСШ.

Наиболее сложным для обоснования оказался
ярус 3 (Zhang et al., 2017; Zhu et al., 2018), который
связывают с важнейшим эволюционным событи-
ем кембрийского периода – появлением в геоло-
гической летописи трилобитов и типа членисто-
ногих в целом.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ 

ТРИЛОБИТОВ

Одной из главных характеристик яруса 3 счи-
тается появление трилобитов (Peng et al., 2012),
поэтому для обоснования нижней границы яруса
специалисты пытаются выбрать FAD (first appear-
ing datum, уровень первого появления) одного из
древнейших видов трилобитов (Zhang et al., 2017).
Основная проблема – очевидная стратиграфиче-
ская диахронность уровней появления первых
трилобитов и их различный систематический со-
став (рис. 1).

Предполагается, что самыми древними (Palm-
er, Repina, 1997) и наиболее примитивными (Jell,
2003) трилобитами являются археаспидиды рода
Profallotaspis – P. jakutensis Repina, 1965, P. privica
Repina, 1965 и P. tyusserica Bushuev et Goryaeva,
2014, появляющиеся с низов атдабанского яруса
на территории Сибирской платформы (Хомен-
товский, Репина, 1965; Ярусное…, 1984; Репина
и др., 1988; Astashkin et al., 1991; Репина, Розанов,
1992; Bushuev et al., 2014). Эти виды отмечены в че-
тырех регионах платформы: в стратотипическом
районе атдабанского яруса в среднем течении р. Ле-
на (P. jakutensis и P. privica), на юго-востоке плат-
формы в Учуро-Майском районе (P. jakutensis и
P. privica), на севере платформы в нижнем течении
р. Лена, хр. Хараулах (P. tyusserica) и в Западном
Прианабарье (P. privica), где они характеризуют
зону Profallotaspis jakutensis (далее – P. jakutensis).
Выше зоны P. jakutensis на Сибирской платформе
установлены зоны Repinaella и Delgadella anabara
(далее – D. anabara) (Ярусное…, 1984; Astashkin
et al., 1991; Варламов и др., 2008). Виды и роды
трилобитов, входящие в комплексы этих зон,
важны для межрегиональной корреляции.

Возможно, профаллотасписы также присут-
ствуют и в Лаврентии, где описан Profallotaspis?
sp. из зоны Fritzaspis формации Кампито, округ
Эсмеральда, шт. Невада, США (Hollingsworth,
2005, 2007), однако плохая сохранность материала
не позволяет уверенно идентифицировать находки.
Совместно найденные археаспидиды Fritzaspis
generalis Hollingsworth, 2007, F. ovalis Holling-
sworth, 2007, Amplifallotaspis keni Hollingsworth,
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2007 и Repinaella sp. позволяют уверенно сопостав-
лять зону Fritzaspis Лаврентии с зоной Repinaella
Сибирской платформы (Hollingsworth, 2007). Ниже
этого уровня трилобиты в Лаврентии не обнару-
жены. В вышележащей зоне Archaeaspis отмечены
формы, крайне близкие к типовому виду рода Ar-
chaeaspis – A. hupei Repina, 1965, известному из
комплекса сибирской зоны Delgadella anabara,
поэтому корреляция зоны Archaeaspis Лаврентии
и зоны Delgadella anabara Сибирской платформы
(Hollingsworth, 2005, 2007) представляется обос-
нованной.

Другим регионом, возможно, с древнейшими
трилобитами является Западная Гондвана (Ма-
рокко и Иберийский массив). В Марокко в слоях
с первыми трилобитами (пачка Тиут формации
Игудин) установлены зоны (снизу вверх): Eofal-
lotaspis, Fallotaspis tazemmourtensis, Choubertella и
Daguinaspis, составляющие вместе иссендалей-
ский ярус (Geyer, Landing, 1995, 2006). В зоне
Eofallotaspis появляются трилобиты – биготини-
ды Hupetina antiqua Sdzuy, 1978, Bigotina bivallata
Cobbold, 1935 и фаллотаспидиды Eofallotaspis
tioutensis Sdzuy, 1978, E. prima Sdzuy, 1978. Выше
появляются редлихииды Lemdadella tioutensis Sdzuy
in Liñán et Sdzuy, 1978 из комплекса зоны Fallotaspis
tazemmourtensis. Различный таксономический
состав древнейших трилобитов Марокко и Си-
бирской платформы не позволяет проводить пря-
мую корреляцию отложений этих регионов. Одна-
ко находки археоциат из той же пачки Тиут, откуда
описаны древнейшие марокканские трилобиты
(Sdzuy, 1978), позволяют датировать эти толщи
средним (Rozanov, Debrenne, 1974; Debrenne, De-
brenne, 1978) или даже ранним атдабаном (Debrenne
et al., 2015; Yang et al., 2016). Поэтому, вероятно, зону
Eofallotaspis следует коррелировать с зоной Repi-
naella. В пользу такого варианта могут свидетель-
ствовать также находки трилобитов рода Bigotina –
B. malykanica Suvorova, 1960 в отложениях зоны
Repinaella Сибирской платформы (Ярусное…,
1984; Репина и др., 1988) и B. bivallata в зоне Eofal-
lotaspis Марокко (Pillola, 1993).

На Иберийском полуострове древнейшие три-
лобиты появляются в нижней половине оветско-
го яруса хребта Сьерра-Морена, пров. Кордова,
Южная Испания (Liñán et al., 2008, 2015). Здесь
выделяют трилобитовые зоны (снизу вверх):
“Bigotinidae”, Serrania, Bigotina bivallata, Lem-
dadella linaresae, Lemdadella perejoni и Eoredlichia.
В зоне “Bigotinidae” отмечены неопределимые
обломки биготинидных трилобитов (Zhang et al.,
2017), из вышележащей зоны Serrania описаны
(Liñán et al., 2008) биготиниды Serrania palaciosi
Liñán et al., 2008 и Serrania? gordaensis Liñán et al.,
2008. Выше отмечены Bigotina bivallata из отложе-
ний одноименной зоны, которая может быть со-
поставлена с зоной Eofallotaspis Марокко (Liñán
et al., 2015) и, следовательно, с зоной Repinaella

Сибирской платформы. В таком случае возможно
коррелировать зоны “Bigotinidae” и Serrania с зо-
ной Profallotaspis jakutensis. Значит, зоны Lem-
dadella linaresae и Lemdadella perejoni могут счи-
таться возрастными аналогами зоны Delgadella
anabara, а вышележащая зона Eoredlichia – услов-
но аналог сибирской зоны Judomia–Uktaspis
верхнего атдабана. Корреляция низов оветского
яруса Иберийского массива с низами атдабанско-
го яруса Сибирской платформы подтверждается
также данными по биостратиграфии археоциат
(Perejon, Moreno-Eiris, 2006). Недавно из Песча-
ников Тамамес в провинции Саламанка Цен-
тральной Испании описан аграулидный трилобит
Lunagraulos tamamensis Liñán, Gamez Vintaned et
Gozalo, 2015, стратиграфическое положение вме-
щающих отложений оценивается как основание
оветского яруса (Liñán et al., 2015), что делает этот
вид, возможно, древнейшим трилобитом Запад-
ной Гондваны.

Древнейшие трилобиты Балтики представле-
ны эндемичными хольмиидами из зоны Schmid-
tiellus mickwitzi (Ahlberg et al., 1986; Ahlberg, 1991;
Lieberman, 1999): Baltobergstroemia mobergi (Berg-
ström, 1973), Schmidtiellus mickwitzi Schmidt, 1888
и Elliptocephala lundgreni (Moberg, 1892) из верхов
формации Норреторп Южной Швеции и S. reetae
Bergström, 1973 из люкатиских слоев, зоны Vol-
borthella Эстонии. В связи с эндемичностью три-
лобитов прямая корреляция зоны Schmidtiellus
mickwitzi с Сибирской платформой не представля-
ется возможной, однако с учетом филогенетиче-
ских построений возраст этих видов оценивается
(Palmer, Repina, 1993) как середина атдабана–пер-
вая половина времени Delgadella anabara. Сопостав-
ление зоны Schmidtiellus mickwitzi с подразделения-
ми шкалы по акритархам, а именно с верхами зоны
Skiagia ornata (Moczydłowska, 1991, 2011; Nielsen,
Schovsbo, 2011), на наш взгляд, не обеспечивает не-
обходимой точности при корреляции в связи с
большой длительностью акритарховых зон (~ярус).
Однако находки проблематик Volborthella tenuis
Schmidt, 1888 на территории Балтики и Лаврен-
тии позволяют связать стратиграфические после-
довательности этих двух палеоконтинентов. На
территории Эстонии V. tenuis известна из люка-
тиских слоев, где установлена одноименная зона
Volborthella. Этот интервал уверенно коррелиру-
ется с зоной Schmidtiellus mickwitzi по трилобитам
и акритархам (Moczydłowska, 1991, 2011; Yochel-
son, Kisilev, 2003). В США (шт. Калифорния, горы
Уайт-Иньо) фольбортеллы распространены на-
чиная с верхов пачки Эндрюс-Маунтин (верхи
формации Кампито, верхи зоны Fritzaspis;
Hollingsworth, 2007, рис. 2) и выше в формации
Полета и низах формации Харклесс (Hagadorn,
Waggoner, 2002). Если допустить, что первое по-
явление Volborthella в Балтике и Лаврентии одно-
временно, то зона Schmidtiellus mickwitzi может
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быть сопоставлена с верхами зоны Fritzaspis и зо-
ной Archaeaspis, которые (см. выше) соответству-
ют зонам Repinaella и Delgadella anabara Сибир-
ской платформы.

На Южно-Китайской платформе самые ран-
ние трилобиты происходят из отложений зоны
Parabadiella huoi в основании яруса чунчуси, вы-
ше выделяется зона Eoredlichia–Wutingaspis
(Zhang, 1987; Steiner et al., 2001). Корреляция зо-
ны Parabadiella huoi с подразделениями ОСШ
России различна, ее сопоставляли (обзор см. Yu-
an et al., 2011) с зоной Profallotaspis jakutensis
(Zhang, 2003; Yuan et al., 2011), с зоной Repinaella
(Peng et al., 2006), с зоной Delgadella anabara (Ре-
пина, 1986; Shergold, 1997), с зоной Judomia–Uk-
taspis (Zhuravlev, 1995; Paterson, Brock, 2007) и да-
же с основанием ботомского яруса (Landing,
1994). Корреляция зон Parabadiella huoi и Profal-
lotaspis jakutensis основана на том, что в вышележа-
щей южнокитайской зоне Eoredlichia–Wutingaspis
присутствуют трилобиты рода Yunnanocephalus,
который, в свою очередь, встречен в известняке
Шэклтон Антарктиды (Palmer, Rowell, 1995) сов-
местно с трилобитом Lemdadella antarctica Palmer
et Rowell, 1995. По мнению сторонников рассмат-
риваемой корреляции (Yuan et al., 2011), род Lem-
dadella – один из древнейших трилобитов и
встречается в Марокко (L. spectabilis Sdzuy, 1978 и
L. tioutensis Sdzuy in Liñán et Sdzuy, 1978) в зоне
Fallotaspis tazemmourtensis, следовательно, южно-
китайскую зону Eoredlichia–Wutingaspis следует
коррелировать с зоной Fallotaspis tazemmourtensis
Западной Гондваны, тогда нижележащая зона
Parabadiella huoi – эквивалент зоны Eofallotaspis,
а она, в свою очередь, сопоставляется с зоной
Profallotaspis jakutensis.

Во-первых, как показано выше, зона Eofal-
lotaspis Марокко коррелируется с зоной Repinael-
la ОСШ. Во-вторых, вид Lemdadella antarctica из-
вестен только из Антарктиды, а сам род Lem-
dadella распространен существенно шире, чем
указывают авторы. Так, L. linaresae Liñán Guijar-
ro, 1978 и L. perejoni Liñán, 2005 – виды-индексы
одноименных зон оветского яруса Иберии, кото-
рые коррелируются с зоной Delgadella anabara
Сибирской платформы, тогда как испанская зона
Eoredlichia – вероятный аналог зоны Judomia–
Uktaspis. Также отметим, что Lemdadella sp.
встречается в отложениях зоны Sectigena форма-
ции Иссафен и зоны Antatlassia guttapluviae фор-
мации Лемдад Высокого Атласа (Geyer, Landing,
2006), а это очень высокие уровни, сопоставимые с
ботомско-тойонским интервалом Сибири (Sund-
berg et al., 2016; Zhang et al., 2017).

Очевидно, что прямая корреляция по трило-
битам нижнекембрийских толщ Южно-Китай-
ской и Сибирской платформ невозможна. Для ре-
шения проблемы необходимо обратиться к дан-

ным по другим группам фауны – археоциатам и
SSF. Недавняя ревизия археоциат Южного Китая
(Yang et al., 2016) показывает, что в нижнем кем-
брии региона можно выделить пять зональных
подразделений (снизу вверх): зона Dailycyathus
xiuqiensis (середина яруса чунчуси), зона Dictyo-
cyathus shaanxiensis (верхи яруса чунчуси), зона
Spirillicyathus duplex (низы яруса цанланпу), зона
Sibirecyathus meitanensis (середина яруса цанлан-
пу), слои с Archaeocyathus yanjiaoensis (верхи яруса
цанланпу). Зона Dailycyathus xiuqiensis (~середина
зоны Eoredlichia–Wutingaspis) включает роды ар-
хеоциат, характерные для середины или конца ат-
дабана, при этом типично ботомские формы
здесь отсутствуют. Зона Dictyocyathus shaanxiensis
(=верхи зоны Eoredlichia–Wutingaspis) содержит
роды, встречающиеся в средне-позднеатдабан-
ских отложениях Западной Гондваны. В зоне Spi-
rillicyathus duplex (=зона Yunnanaspis–Yiliangella)
отмечены несколько родов, появляющихся на
уровне атдабан-ботомской границы в различных
регионах мира. Зона Sibirecyathus meitanensis
(=зона Drepanuroides) содержит роды, характер-
ные для низов ботомского яруса Монголии, Ал-
тае-Саянской складчатой области и Колымского
блока Сибирской платформы (Yang et al., 2016).

Таким образом, трилобитовая зона Eoredlich-
ia–Wutingaspis соответствует среднему–верхнему
атдабану, зона Yunnanaspis–Yiliangella, по-видимо-
му, терминальному атдабану, а зона Drepanuroi-
des – нижнеботомскому подъярусу. В связи с
этим возраст самой нижней трилобитовой зоны
Parabadiella huoi Южно-Китайской платформы
следует оценивать не моложе середины атдабана.

Дополнительную привязку к зональной шкале
атадабанского яруса Сибирской платформы мо-
гут дать данные по распространению моллюсков.
В нижней части яруса чунчуси установлена зона
Pelagiella subangulata, охватывающая почти цели-
ком (без базальной части) формацию Юаньшань
на востоке Юньнани и верхнюю пачку формации
Цзюлаодун в центральной части Сычуани (Steiner
et al., 2007). Это интервал-зона, соответствующая
стратиграфическому распространению вида Pe-
lagiella emeishanensis He in Xing et al., 1984, позд-
нее (Gravestock et al., 2001) синонимизированного
с P. subangulata (Tate, 1892). Низам этой зоны со-
ответствует зона Parabadiella huoi.

Виды рода Pelagiella распространены на Си-
бирской платформе начиная с верхов зоны Del-
gadella anabara второй половины атдабанского
яруса и выше до середины амгинского яруса
(Ярусное…, 1984; Розанов и др., 2010; Kouchinsky
et al., 2011; Коровников, Новожилова, 2012). Са-
мые ранние пелагиеллы Сибири обычно выделя-
ются в вид P. adunca Missarzhevsky, 1966 (иногда
их ошибочно определяют как P. lorenzi Kobayashi,
1939), который по морфологии весьма близок с
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P. subangulata. Из низов ботомского яруса Восточ-
ного Прианабарья (верхи эмяксинской свиты, зона
Calodiscus–Erbiella) недавно описана Pelagiella sp.
(Kouchinsky et al., 2015), крайне схожая с типич-
ной P. subangulata из нижнего кембрия Австра-
лии. Несомненно, род Pelagiella нуждается в реви-
зии. Сейчас можно уверенно утверждать, что са-
мые древние пелагиеллы – среднеатдабанские.
На этом основании зону Parabadiella huoi Китая
можно коррелировать с верхами зоны Delgadella
anabara ОСШ, что не противоречит вышеприве-
денным данным по археоциатам.

В Восточной Гондване наиболее полная по-
следовательность нижнекембрийских отложений
известна на территории штата Южной Австра-
лии. Здесь установлены аналоги всех ярусных
подразделений нижнего кембрия ОСШ России
(Daily, 1972; Дэйли, 1976; Zhuravlev, Gravestock,
1994; Gravestock et al., 2001). Древнейшие трило-
биты происходят из терригенно-карбонатных отло-
жений бассейнов Стэнсбери и Эрроуи, где установ-
лены четыре последовательные трилобитовые зоны
(снизу вверх): Abadiella huoi, Pararaia tatei, Pararaia
bunyerooensis и Pararaia janeae (Bengtson et al., 1990,
fig. 8; Jago et al., 2006). По таксономическому соста-
ву комплексы этих зон близки к комплексам из
нижнекембрийских толщ Южного Китая – 10 ро-
дов и 6 видов общие (Paterson, Brock, 2007), поэтому
наименьшие затруднения возникают при корреля-
ции зональных шкал этих регионов.

По наличию трилобитов Eoredlichia sp. и Aba-
diella huoi Chang, 1966 зона Abadiella huoi Австра-
лии может быть сопоставлена с верхами зоны
Parabadiella huoi–низами зоны Eoredlichia–Wut-
ingaspis Китая. В пользу такой корреляции гово-
рят и находки моллюсков P. subangulata в более
древних отложениях, чем трилобиты зоны Abadi-
ella huoi, – в средней части формации Кулпара
бассейна Стэнсбери и низах Известняка Вирра-
поуи бассейна Эрроуи (Пархаев, 2019а, рис. 3,
2019б, рис. 3). Таким образом, сама зона Abadiella
huoi, а точнее, ее нижняя половина соответствует
лишь верхам зоны Parabadiella huoi (Gravestock
et al., 2001; Jago et al., 2006; Kruze et al., 2017).

Зона Pararaia tatei сопоставляется со второй
половиной зоны Eoredlichia–Wutingaspis по нали-
чию вида Eoredlichia shensiensis (Chang, 1966) в
обоих регионах. В связи с присутствием в составе
комплекса зоны Pararaia tatei таких родов трило-
битов, как Prouktaspis (низы зоны) и Egyngolia
(середина зоны) (Bengtson et al., 1990, рис. 8), воз-
раст подразделения может быть оценен как терми-
нальный атдабан–основание ботомского яруса,
так как род Prouktaspis характерен для позднего ат-
дабана Сибирской платформы, а Egyngolia – для
ботомских толщ Монголии (Astashkin et al., 1991,
1995; Zhuravlev, 1995; Сухов и др., 2016). В связи с
этим, помимо верхов зоны Eoredlichia–Wutingas-

pis китайской зональной шкалы, эквивалентом
зоны Pararaia tatei следует считать зону Yunnanaspis
и нижнюю половину зоны Drepanuroides (рис. 1).

Трилобиты зоны Pararaia bunyerooensis пред-
ставлены шестью видами: P. bunyerooensis Jell,
1990, Yorkella australis (Woodward, 1884), Yunnano-
cephalus macromelos Paterson et Brock, 2007, Wutin-
gaspis euryoptilos Paterson et Brock, 2007, Eoredlichia
sp., Redlichia sp. (Paterson, Brock, 2007). Наличие
представителей родов Yunnanocephalus, Wutingas-
pis и Eoredlichia предполагает сопоставление этой
зоны с зоной Eoredlichia–Wutingaspis Китая (сред-
ний–верхний атдабан), но находки Redlichia свиде-
тельствуют о ботомском возрасте (Сухов и др., 2016)
или даже тойонском (Astashkin et al., 1991; Sund-
berg et al., 2016) зоны Pararaia bunyerooensis.
Встречающиеся совместно моллюски зоны Ste-
notheca drepanoida указывают на ботомский воз-
раст отложений (Gravestock et al., 2001; Topper
et al., 2009; Пархаев, 2019а, 2019б).

Комплекс зоны Pararaia janeae включает около
20 видов трилобитов, среди которых отмечены
представители рода Serrodiscus и вид Redlichia en-
doi Lu, 1950 (Bengtson et al., 1990; Paterson, Brock,
2007). Род Serrodiscus характерен для зоны
Bergeroniellus micmaciformis–Erbiella основания
ботомского яруса Сибирской платформы (Yang
et al., 2016), R. endoi – для зоны Palaeolenus Китая
(Paterson, Brock, 2007), которая сопоставляется с
верхами ботомского яруса Сибири, с зоной
Bergeroniaspis ornata (Zhuravlev, 1995). Таким об-
разом, Pararaia janeae отвечает значительной ча-
сти ботомского яруса, вероятно, без самых его
низов и верхов. Нижней части зоны соответству-
ют слои с археоциатами Syringocnema favus, воз-
раст которых оценивается от средне- до поздне-
ботомского (Zhuravlev, Gravestock, 1994).

На территории Авалонии (ЮВ Ньюфаундленд)
древнейшие трилобиты представлены видами Cal-
lavia broeggeri (Walcott, 1890), Acanthomicmacca
walcotti (Matthew, 1899), Acanthomicmacca sp.,
Comluella sp. из пачки Броад-Коув верхов форма-
ции Смит-Пойнт (Fletcher, 2006). Эти виды обра-
зуют комплекс подзоны Acanthomicmacca walcotti
зоны Callavia broeggeri. Стратиграфически выше в
пачке Редлэнд-Коув низов формации Бригус раз-
нообразие трилобитов существенно выше; здесь
установлена подзона Dipharus attleborensis, в ко-
торой присутствуют (Fletcher, 2006): Dipharus at-
tleborensis (Shaler et Foerste, 1888) [=Hebediscus
attleborensis], Delgadella plana (Hutchinson, 1962),
Calodiscus lobatus (Hall, 1847), C. meeki (Ford,
1876), C. schucherti (Matthew, 1896), Weymouthia
nobilis (Ford, 1872), Acimetopus helena (Walcott,
1889), Mallagnostus llarenai (R. Richter et E. Richter,
1941), Serrodiscus bellimarginatus (Shaler et Foerste,
1888), Callavia broeggeri, ?Kjerulfia sp., Triangulaspis
meglitzkii (Toll, 1899), T. vigilans (Matthew, 1889),
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Strenuella strenua (Billings, 1874), Strenuaeva cf. spi-
nosa Ahlberg et Bergström, 1978, Comluella pustulata
(Cobbold, 1910), C. protolenoides (Cobbold, 1931),
Acanthomicmacca walcotti, Avalonia manuelensis
Walcott, 1891, “Bonnia” bombifrons (Matthew, 1886)
и Pseudatops reticulatus (Walcott, 1890).

Нижнюю подзону зоны Callavia broeggeri
условно коррелируют с низами зоны Antatlasia
hollardi Марокко (Fletcher, 2006), что соответству-
ет верхам атдабана ОСШ России. Верхняя подзо-
на по наличию таких родов, как Serrodiscus и
Strenuella, имеет уже несомненно ботомский воз-
раст и сопоставляется с зонами Antatlassia gutta-
pluviae и Sectigena Марокко и зонами Granolenus,
Strenuella, Strenuaeva, Andalusiana и Serrodiscus
Иберийского массива.

Таким образом, первые трилобиты на различ-
ных палеоконтинентах появляются неодновре-
менно (рис. 1), причем везде – это разные виды,
относящиеся как минимум к четырем семействам
(Zhang et al., 2017). Поэтому выбрать уровень по-
явления единственного вида и использовать его
для межрегиональной корреляции, как это требу-
ют правила Международной стратиграфической
комиссии (Remane et al., 1996), не представляется
возможным. Трилобиты более высоких уровней
также бесперспективны вплоть до появления в
геологической летописи в начале ботомского ве-
ка, вероятно, пелагических эодисцидых форм
(например, Serrodiscus, Calodiscus) с широким
географическим распространением.

Очевидно, следует обратиться к другим груп-
пам организмов, распространение которых во
временных интервалах появления трилобитов не
ограничивается одним континентом. Нам пред-
ставляется, что для данной цели наиболее удач-
ным будет выбор зоопроблематик Mobergella radi-
olata Bengtson, 1968 (рис. 2). Перспективность мо-
бергелл для стратиграфических построений уже
отмечалась ранее (например, Репина, Розанов,
1992; Brasier et al., 1992; Rozanov, Zhuravlev, 1992;
Rozanov et al., 2011; Demidenko et al., 2012; Варла-
мов и др., 2013).

Ниже рассмотрим возможность использова-
ния вида Mobergella radiolata для определения
нижней границы атдабанского яруса ОСШ и
нижней границы яруса 3 МХШ.

АТДАБАНСКИЙ ЯРУС ОБЩЕЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ РОССИИ

Атдабанский ярус предложен в 1969 г. как под-
разделение ярусного ранга, заполняющее интер-
вал между ранее установленными томмотским
(снизу) и ботомским (сверху) ярусами и в значи-
тельной степени соответствующее по объему ат-
дабанскому горизонту. Решением Межведом-
ственного стратиграфического комитета СССР
от 24 мая 1982 г. ярус введен в Общую стратигра-

фическую шкалу (Постановления…, 1983; Реше-
ния…, 1983). Первоначально ярус был определен
как последовательность из археоциатовых зон и
слоев с археоциатами (снизу вверх): зона Leptoso-
cyathus polyseptus–Retecoscinus zegebarti, зона Po-
rocyathus pinus, слои с Nochoroicyathus kokoulini и
слои с Fansycyathus lermontovae (Журавлева и др.,
1969, табл. 1). Позднее слоям с археоциатами был
придан ранг зон. Важной характеристикой яруса
является первое появление трилобитов; археоци-
аты проходят вторую ступень эволюционного
развития. Трилобиты разнообразны: в нижней
части яруса – Profallotaspis, Repinaella, первые
Bigotina и другие роды, в средней части – Nevadel-
la, Archaeaspis, Triangullina, Hebediscus, в верхней
части – Judomia и Uktaspis, которые в самых вер-
хах яруса встречаются вместе с Bonnia, Kootenia и
другими формами. В верхней части яруса встре-
чаются очень характерные и широко распростра-
ненные SSF – Pelagiella, Hadimopanella и Microd-
ictyon (Ярусное…, 1984).

В качестве стратотипа атдабанского яруса ука-
зана серия обнажений в среднем течении р. Лена
между разрезом Ой-Муран на левом берегу и раз-
резом Аччагый-Кыыры-Таас на правом берегу
(Ярусное…, 1984). Гипостратотип яруса и страто-
тип его нижней границы расположены в разрезе
Журинский мыc, где обнажается подошва яруса и
его нижняя часть (Путеводитель…, 1973, рис. 11;
Решения…, 1983; Ярусное…, 1984, рис. 13; Guide-
book…, 1990, рис. 5; Варламов и др., 2008, рис. 27,
34, 35). В этом разрезе граница находится в основа-
нии слоя 4, который маркируется появлением
древнейших трилобитов и сложно организован-
ных археоциат и соответствует нижней границе
зон Profallotaspis jakutensis и Retecoscinus zegebarti1.

1 Далее в тексте употребляется сокращенное название зон –
P. jakutensis и R. zegebarti соответственно.

Рис. 2. Склериты зоопроблематик Mobergella radiolata
Bengtson, 1968.
а – экз. ПИН, № 5279/5059, склерит снаружи; б –
экз. ПИН, № 5279/5056, склерит изнутри; нижний
кембрий, атдабанский ярус, зона Retecoscinus zege-
barti, Сибирская платформа, среднее течение р. Лена,
разрез Журинский мыс, слой 4.

(a) (б)
300 мкм
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Рассмотрим распространение ключевых для
томмот-атдабанского переходного интервала так-
сонов ископаемых организмов в серии разрезов
нижнего кембрия стратотипического Лено-Ал-
данского района (рис. 3) и других регионов Си-
бирской платформы (рис. 4–6).

Лено-Алданский район. Разрез Улахан-Сулугур.
Разрез расположен на левом берегу р. Алдан в
7 км выше устья руч. Улахан-Сулугур (Путеводи-
тель…, 1973, рис. 3, 7; Репина, Розанов, 1992). На
доломитах юдомской свиты (слои 1–11) залегают
разнообразные по цвету и составу известняки
пестроцветной свиты (слои 12–15) и серые доло-
миты и известняки тумулдурской свиты (слой 16).
В пределах пестроцветной свиты установлены зо-
ны по археоциатам: Nochoroicyathus sunnaginicus,
верхи (слой 12), Dokidocyathus regularis (слои 13–
14) и Dokidocyathus lenaicus–Tumuliolynthus pri-
migenius (слои 14–15)2. Общая мощность пестро-
цветной свиты (без суннагинской пачки, слой 12) в
разрезе – 69 м. Нижняя граница зоны D. lenaicus
проводится по одноименному комплексу археоци-
ат в верхних 5–8 метрах слоя 14. Таким образом,
мощность нижележащей зоны D. regularis в данном
разрезе – 31–34 м, мощность зоны D. lenaicus – 35–
38 м. В соседнем обнажении в аналогах нижней ча-
сти слоя 15 обнаружены зоопроблематики Mober-
gella radiolata (Розанов и др., 1969, с. 28, как Disci-
nella brastadi в обн. 407; Путеводитель…, 1973).

Разрез Бюктэлээх. Разрез расположен на левом
берегу р. Алдан в 12 км выше разреза Улахан-Сулу-
гур (Путеводитель…, 1973, рис. 6). На доломитах
юдомской свиты (слои 1–6) залегают разнообраз-
ные по цвету и составу известняки пестроцветной
свиты (слои 7–10) и серые доломиты и известня-
ки тумулдурской свиты (слой 11). В пределах
пестроцветной свиты установлены зоны по ар-
хеоциатам: N. sunnaginicus (слой 7), D. regularis
(слои 8–9) и D. lenaicus (слои 9–10). Общая мощ-
ность пестроцветной свиты (без суннагинской
пачки, слой 7) в разрезе ~67 м. Нижняя граница
зоны D. lenaicus проводится по одноименному
комплексу археоциат в ~11 м от подошвы слоя 9.
Таким образом, мощность нижележащей зоны
D. regularis в данном разрезе ~32 м, мощность зо-
ны D. lenaicus – 39 м. В основании слоя 10 найде-
ны зоопроблематики Mobergella radiolata (Путе-
водитель…, 1973).

Разрез Дворцы. Разрез расположен на левом бе-
регу р. Алдан в 4 км выше устья руч. Дьялхах. Раз-
рез выбран в качестве стратотипа томмотского
яруса, его нижней границы и зоны N. sunnagini-
cus, в связи с этим он неоднократно описывался в
литературе (см. обзор в Репина, Розанов, 1992,
рис. 2; Варламов и др., 2008, рис. 7). Разрез пред-

2 Далее в тексте названия зон томмотского яруса сокраще-
ны как N. sunnaginicus, D. regularis и D. lenaicus соответ-
ственно.

ставлен скальными выходами высотой более 300 м
и протяженностью 4.5 км, в которых обнажают-
ся доломиты юдомской свиты (слои 1–14), раз-
нообразные известняки пестроцветной свиты
(слои 15–18) и доломиты и известняки тумулдур-
ской (слой 19) свиты. В пределах пестроцветной
свиты установлены зоны по археоциатам: N. sun-
naginicus, верхи (слой 15), D. regularis (слои 16–17)
и D. lenaicus (слои 17–18). Общая мощность пест-
роцветной свиты (без суннагинской пачки, слой 15)
в разрезе – 81 м. Нижняя граница зоны D. lenaicus
проводится в 16 м от подошвы слоя 17 по появле-
нию археоциат, характерных для комплекса од-
ноименной зоны. Таким образом, мощность ни-
жележащей зоны D. regularis в данном разрезе 41 м,
мощность зоны D. lenaicus – 40 м. В 10 м от по-
дошвы слоя 18 обнаружены зоопроблематики
Mobergella radiolata (Ярусное…, 1984).

В вышеупомянутых разрезах среднего течения
р. Алдан нижняя граница атдабанского яруса
проводится условно по подошве тумулдурской
свиты, руководящие формы атдабана (трилобиты
зоны P. jakutensis или археоциаты зоны R. zegebarti)
в данных разрезах не установлены.

Разрез Исить. Разрез расположен на правом
берегу р. Лена напротив пос. Исить. Разрез являет-
ся гипостратотипом томмотского яруса и страто-
типом зон D. regularis и D. lenaicus и неоднократно
описан в литературе (см. обзор в Ярусное…, 1984;
Варламов и др., 2008, рис. 22). В урезе воды выхо-
дят серые доломиты толбинской свиты (слой 1), а
после скрытого осыпью интервала мощностью
9 м (слой 2) обнажается пестроцветная свита
(слои 3–16), выше перекрытая нохоройской пач-
кой (слои 17–18). Слои 3–9 (вскрыты шурфом)
представлены зоной N. sunnaginicus, слои 10–12 –
стратотип зоны D. regularis, слой 13 – стратотип
зоны D. lenaicus. Нижняя граница атдабанского
яруса (и зоны R. zegebarti) ранее проводилась
условно в середине слоя 15, исходя из представле-
ний о примерно 40-метровой мощности нижеле-
жащей зоны D. lenaicus (Путеводитель…, 1973;
Ярусное…, 1984). Достоверные археоциаты зоны
R. zegebarti описаны в 20 м выше, в верхнем метре
слоя 16 (Иситский биостром), а первые трилобиты
Profallotaspis jakutensis обнаружены еще выше – в
нохоройской пачке (слой 17). Новые исследова-
ния (Скорлотова, 2013) показали наличие пред-
ставительного зонального комплекса археоциат
зоны R. zegebarti (включая и вид-индекс)3 в 0.7 м

3 Здесь определены виды, проходящие из томмотского яруса:
Archaeolynthus polaris (Vologdin), Cryptoporpcyathus junican-
ensis Zhuravleva, Nochoroicyathus tkatschenkoi (Vologdin),
N. mutabilis (Voronin), N. belvederi (Rozanov), N. simplex
(Vologdin), Robustocyathus robustus (Vologdin), Erismacosci-
nus rojkovi (Vologdin), Retecoscinus retetabulae (Vologdin),
Dictyocyathus translucidus Zhuravleva, Okulitchicyathus disci-
formis (Zhuravleva), а также типично атдабанские Retecosci-
nus zegebarti Korshunov и N. dissipimentalis Zhuravleva.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 28  № 2  2020

ЗООПРОБЛЕМАТИКИ MOBERGELLA RADIOLATA 41

Р
ис

. 3
. С

тр
ат

иг
ра

ф
ич

ес
ко

е 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
зо

оп
ро

бл
ем

ат
ик

 M
ob

er
ge

lla
 ra

di
ol

at
a,

 а
рх

ео
ци

ат
 з

он
 D

. l
en

ai
cu

s и
 R

. z
eg

eb
ar

ti,
 т

ри
ло

би
то

в 
зо

ны
 P

. j
ak

ut
en

si
s в

 с
тр

ат
о-

ти
пи

че
ск

их
 р

аз
ре

за
х 

то
м

м
от

ск
ог

о 
и 

ат
да

ба
нс

ко
го

 я
ру

со
в 

в 
ср

ед
не

м
 т

еч
ен

ии
 р

ек
 А

лд
ан

 (У
ла

ха
н-

С
ул

уг
ур

, Б
ю

кт
ел

ээ
х,

 Д
во

рц
ы

) и
 Л

ен
а 

(М
ал

ы
ка

н,
 И

си
ть

, Ж
ур

ин
-

ск
ий

 м
ы

с,
 с

кв
. К

ис
и-

Т
аа

с)
 и

 п
ол

ож
ен

ие
 н

иж
не

й 
гр

ан
иц

ы
 а

тд
аб

ан
ск

ог
о 

яр
ус

а:
 т

ра
ди

ци
он

нн
ое

 (т
ра

ди
ц.

) и
 п

ре
дл

аг
ае

м
ое

 в
 н

ас
то

ящ
ей

 р
аб

от
е 

(н
ас

т.
 р

аб
.)

.
О

бо
зн

ач
ен

ия
 з

он
: s

un
 –

 N
oc

ho
ro

ic
ya

th
us

 su
nn

ag
in

ic
us

, r
eg

 –
 D

ok
id

oc
ya

th
us

 re
gu

la
ri

s,
 le

n 
–

 D
ok

id
oc

ya
th

us
 le

na
ic

us
–

Tu
m

ul
io

ly
nt

hu
s p

ri
m

ig
en

iu
s,

 ze
g 

–
 R

et
ec

os
ci

nu
s z

e-
ge

ba
rt

i/
L

ep
to

so
cy

at
hu

s p
ol

ys
ep

tu
s,

 ja
k 

–
 P

ro
fa

llo
ta

sp
is

 ja
ku

te
ns

is
, R

ep
 –

 R
ep

in
ae

lla
. С

ок
ра

щ
ен

ия
: а

тд
. –

 а
тд

аб
ан

ск
ий

, с
ун

н.
 п

ач
ка

 –
 с

ун
на

ги
нс

ка
я 

па
чк

а.

Зона
Ярус

Тр
ад

иц
.

Тр
ад

иц
.

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Томмотский

Томмотский

Пестроцветная

Атдабанский

Атд.

Ту
м

ул
-

ду
рс

ка
я

>100

Ул
ах

ан
-С

ул
уг

ур
Б

ю
кт

ел
ээ

х

30 22 17 3–5
16 15 14 13

sun

12

0 
м

0 
м

0 
м

0 
м

0 
м

0 
м

0 
м

31
–

34
 м

~4
0 

м
~4

1 
м

~3
2 

м

41
 м

56
 м

50
 м

87
 м

39
 м

29
 м

18
 м

34
.8

 м

30
.0

 м
27

.2
 м

50
.1

 м

44
 м

Д
во

рц
ы

М
ал

ы
ка

н
И

си
ть

Ж
ур

ин
ск

ий
 м

ы
с

О
бо

зн
ач

ен
ия

:

С
кв

. К
ис

и-
Та

ас
10

 мК
ом

пл
ек

с 
зо

ны
 D

. l
en

ai
cu

s
К

ом
пл

ек
с 

зо
ны

  R
. z

eg
eb

ar
ti

M
ob

er
ge

lla
 ra

di
ol

at
a

Pr
of

al
lo

ta
sp

is
 ja

ku
te

ns
is

Н
иж

ня
я 

гр
ан

иц
а 

ат
да

ба
на

тр
ад

иц
ио

нн
ая

Н
иж

ня
я 

гр
ан

иц
а 

ат
да

ба
на

,
пр

ед
ла

га
ем

ая
 в

 н
ас

то
ящ

ей
ра

бо
те

Н
ас

т.
ра

б.

reglenzeg

sunreglenzeg С
ун

н.
па

чк
а

Зона
Ярус

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Томмотский

Томмотский

Пестроцветная

Атдабанский

Атд.

Ту
м

ул
-

ду
рс

ка
я

>70 26 20 21 6
11 10 9 8

sun

7

Н
ас

т.
ра

б.

Тр
ад

иц
.Н

ас
т.

ра
б.

Тр
ад

иц
.Н

ас
т.

ра
б.

reglenzeg

sunreglenzeg С
ун

н.
па

чк
а

Зона
Ярус

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Томмотский

Томмотский

Пестроцветная

Пестроцветная

Пестроцветная

Пестроцветная

Атдабанский

Атдабанский

Атдабанский

Атдабанский

Атдабанский

Атдабанский

Атдабанский

Атд.

Ту
м

ул
-

ду
рс

ка
я

>30 35 21 25 4–5
19 18 17 16

sun

sun

sun

sun

sun

15

reglenzeg

sunreglenzeg С
ун

н.
па

чк
а

С
ун

н.
па

чк
а

С
ун

н.
па

чк
а

Зона
Ярус

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Тр
ад

иц
.

Тр
ад

иц
.

Н
ас

т.
ра

б.

Зона
Ярус

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Н
ас

т.
ра

б.

Зона
Ярус

Зона
Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Тр
ад

иц
.Н

ас
т.

ра
б.

Зона
Ярус

Зона

Свита/
пачка

№ слоя
Мощн.

Ярус

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Томмотский

Пестроцветная Не обнажено
“нохоройская

пачка”

Нохоройская
пачка

Нохоройская
пачка

Атдабанский

Н
е 

об
-

на
ж

ен
о

23–24 4–5 14 27 27
8 6 4

19
5

5
7 3

3.5
3–9

5
10

11
11

13
12

8
1

22
2

3.0
IV

7.6
III

19.6
II

22.9
I

14
3

7.5
4

4
5

6
6

14
7

80
8

10
13

17–19
14

15–16
15

13
16

45
17–18

jak

jak

jak

jak

jak

12

reglen

len

len

len

len

len

len

zeg

zeg

zeg/jakRep

Rep

zeg

zeg

zeg

zeg reg

reg

reg

reg

reg

reg

reg

len



42

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 28  № 2  2020

ПАРХАЕВ и др.

выше основания слоя 14, что позволяет обосно-
ванно опустить нижнюю границу зоны R. zege-
barti на 26 м. В результате мощность зоны D. regu-
laris в разрезе Исить составляет ~29 м, а мощность
зоны D. lenaicus сокращена до 10–11 м.

Разрез Журинский мыс. Разрез расположен на
правом берегу р. Лена напротив устья руч. Негюр-
чюне (Путеводитель…, 1973, рис. 11; Ярусное…,
1984; Варламов и др., 2008, рис. 27). Разрез являет-
ся стратотипом атдабанского яруса и его нижней
границы, а также стратотипом зон R. zegebarti,
P. jakutensis, Repinaella и D. anabara. От уреза воды
обнажаются глинистые известняки с биогермами
(слой 1), в различной степени глинистые извест-
няки (слои 2–6) и доломиты (слой 7) пестроцвет-
ной свиты, перекрытые доломитизированными
известняками нохоройской пачки (слой 8). В
слое 1 установлен комплекс зоны D. regularis, по-
дошва зоны D. lenaicus условно проводится по
первому появлению зоопроблематик Mobergella
radiolata в 10 м выше основания слоя 2. Нижняя
граница атдабанского яруса и основание зон
R. zegebarti и Profallotaspis проводятся по первому
появлению соответствующих видов-индексов ар-
хеоциат и трилобитов в основании слоя 4.

Разрез скв. Киси-Таас. Скважина пробурена на
правом берегу р. Лена в 200 м ниже устья руч. Ки-
си-Таас (Журавлева и др., 1983; Варламов и др.,
2008). Скважиной вскрыты 50.1 м пестроцветной
свиты и более 120 м толбинской свиты. В интер-
вале 0–19.5 м вскрыта толща делювия. В пределах
пестроцветной свиты выделены четыре пачки: I –
интервал 19.5–42.4 м, II – интервал 42.4–62.0 м,
III – интервал 62.0–69.6 м, IV – интервал 69.6–
72.5 м (суннагинская пачка). В интервале 39.6–
69.6 м отмечены археоциаты зоны D. regularis. Ниж-
няя граница зоны D. lenaicus проводится условно
на глубине 39.6 м по исчезновению археоциат ни-
жележащей зоны. Таким образом, в скв. Киси-
Таас мощность зоны D. regularis – 30 м, мощность
зоны D. lenaicus – более 20 м. С глубины 34.8 м
определена Mobergella radiolata.

Разрезы Ой-Муран–Бачык. Ниже по течению
р. Лена в восточных разрезах стратотипического
района M. radiolata встречается на нескольких
уровнях в пределах зоны Leptosocyathus polyseptus
(аналог зоны R. zegebarti в восточных разрезах).
Так, в разрезе Ой-Муран мобергеллы отмечены
непосредственно в обнажениях у устья р. Гостин-
ная (Демиденко, 2016) и в скв. Гостинная на
гл. 0–4 и 8–15 м в верхней части зоны L. polyseptus
и в интервале 52.5–79 м выше уровня с археоциа-
тами зоны D. lenaicus (Ярусное…, 1984, рис. 16),
что, по-видимому, соответствует уже низам зоны
L. polyseptus. В разрезе Бачык M. radiolata обнару-
жена (Варламов и др., 2008) в основании слоя 2
еще в пределах зоны L. polyseptus (зона Carinacy-
athus pinus в разрезе начинается выше – с бачык-

ского водорослево-археоциатового биострома,
слой 3), но уже вместе с трилобитами Delgadella
anabara (Laz.), Archaeaspis hupei Rep., Nevadella
subgroenlandica (Rep.), что позволяет сопостав-
лять этот уровень с низами зоны Delgadella anaba-
ra по трилобитам.

Междуречье Лена–Алдан. Mobergella radiolata
отмечена здесь в пестроцветной свите скв. Улу-3
в фаунистических комплексах V и VI погранично-
го томмот-атдабанского интервала (Васильева,
1998, как Mobergella brastady (Poulsen, 1932) и
Brastadella brastady (Poulsen, 1932)). Подробного
описания разреза скважины и распространения в
нем органических остатков автор не приводит и
дает лишь весьма краткую характеристику ком-
плексов. Для комплексов V и VI характерно нали-
чие мобергелл и зоопроблематик рода Rhombo-
corniculum, комплекс VI отличается от комплек-
са V наличием спикул губок Heterostella. Здесь мы
приводим сведения о находке M. radiolata в дан-
ном районе только для дополнения географиче-
ского распространения вида.

Разрез Малыкан. Нельзя оставить без внима-
ния разрез пестроцветной свиты на правом берегу
р. Лена напротив пос. Малыкан (Розанов, Мис-
саржевский, 1966; Розанов и др., 1969; Путеводи-
тель…, 1973; Мешкова, 1974). Разрез обнажен не
полностью, и комплексы ископаемых не настоль-
ко полны, как в других разрезах стратотипическо-
го района, однако он весьма важен для нашего
анализа, так как представляет собой самый запад-
ный разрез из серии обнажений переходной фа-
циальной области и в нем отмечены археоциаты
зон D. regularis (низы пестроцветной свиты у уре-
за воды) и R. zegebarti (пестроцветная свита под
нохоройской пачкой), а также находки Mobergella
radiolata (на уровне ~50 м от уреза воды и ~45 м
ниже нохоройской пачки). Очевидно, что находки
археоциат комплекса R. zegebarti в разрезе Малыкан
по уровню соответствуют иситскому биострому, а
мобергеллы обнаружены на уровне основания слоя
14 разреза Исить (45–47 м ниже нохоройской пач-
ки), где отмечены самые нижние находки архео-
циат комплекса R. zegebarti.

Проанализируем мощности зон D. regularis и
D. lenaicus в рассмотренных разрезах. Мощность
зоны D. regularis: Улахан-Сулугур ~31 м, Бюктэлэ-
эх ~32 м, Дворцы – 41 м, Исить – 29 м, Журинский
мыс (неполная мощность) – 18 м, Киси-Таас –
30 м. Мощность зоны D. lenaicus: Улахан-Сулугур
~38 м, Бюктэлээх – 39 м, Дворцы – 40 м, Исить (с
учетом новых находок археоциат) – 10 м, Журин-
ский мыс – 26 м, Киси-Таас – 20 м (неполная
мощность). Легко заметить, что мощность зоны
D. regularis варьирует незначительно, в среднем
составляя около 30 м. Мощность же зоны D. lenaicus
изменяется четырехкратно – от 9 до 40 м (рис. 3).
Данное обстоятельство не согласуется с выдер-
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жанными по мощности нижнекембрийскими
толщами среднего течения рек Алдан и Лена, ко-
нечно, кроме рифовых и прилегающих к ним фа-
ций (Ярусное…, 1984). Легко заметить, что в зна-
чительной степени завышенная мощность зоны
D. lenaicus приходится на разрезы, в которых
нижняя граница вышележащей зоны R. zegebarti
проводится условно, в связи с отсутствием досто-
верных находок ископаемых данного комплекса.
Так, во всех разрезах среднего течения р. Алдан
подошва зоны R. zegebarti и атдабанского яруса
совмещается с подошвой тумулдурской свиты,
так как в верхней части пестроцветной свиты на-
ходки ископаемых редки.

Важнейшими являются находки зоопроблема-
тик Mobergella radiolata в средней части пестро-
цветной свиты алданских разрезов Улахан-Сулу-
гур, Бюктэлээх и Дворцы, в 9–14 м выше подошвы
зоны D. lenaicus (рис. 3). Примечательно, что этот
уровень, так же как и в разрезе Малыкан, совпа-
дает с новыми находками археоциат комплекса
R. zegebarti в разрезе Исить в 10 м выше подошвы
зоны D. lenaicus. Целенаправленные поиски
Mobergella radiolata в нескольких пересечениях
разреза Исить в ходе полевых работ 2006, 2007,
2009, 2014, 2016–2018 гг. результатов не дали. Од-
нако находки данного вида в 30 км ниже по тече-
нию р. Лена в разрезах Журинский мыс (наши
сборы 2007 г.), Негюрчене (Ярусное…, 1984; наши
сборы 2009 г.) и скв. Киси-Таас приходятся при-
мерно на этот же уровень (рис. 3).

Нам представляется целесообразным вклю-
чить вид Mobergella radiolata в состав комплекса
зоны R. zegebarti и использовать первое появле-
ние данного вида в качестве надежного биостра-
тиграфического инструмента для определения
нижней границы зоны и, как следствие, нижней
границы атдабанского яруса. Большое значение
Mobergella radiolata приобретает для разрезов, в
которых отсутствуют находки раннеатдабнских
археоциат и трилобитов, распространение кото-
рых весьма локально.

Если мы принимаем уровень первого появле-
ния Mobergella radiolata за нижнюю границу ат-
дабанского яруса, снимается противоречие с че-
тырехкратным варьированием мощности зоны
D. lenaicus, и ее мощность устанавливается в ин-
тервале 9–15 м: Улахан-Сулугур ~9 м, Бюктэлээх
~9 м, Дворцы – 15 м, Исить (по археоциатам) – 10 м,
Журинский мыс – 10 м. В скв. Киси-Таас M. radi-
olata отмечена примерно в 5 м выше последних
археоциат зоны D. regularis, однако, учитывая
ограниченность материала из керна скважин,
нельзя исключить, что археоциаты зоны D. lenai-
cus здесь пропущены, и нижнюю границу одно-
именной зоны в действительности следует прово-
дить немного ниже.

Важно напомнить, что атдабанский ярус был
установлен как последовательность комплексных
подразделений по археоциатам, а уровень перво-
го появления трилобитов рассматривался лишь
как дополнительная характеристика нижней гра-
ницы яруса (Журавлева и др., 1969). Таким обра-
зом, использование M. radiolata в качестве вида-
индекса яруса не противоречит его оригинальной
концепции, так как первое появление этого вида
надежно увязано с подошвой первой археоциато-
вой зоны атдабана – R. zegebarti. Тот факт, что
первые трилобиты обнаружены заведомо выше
рассматриваемого уровня (рис. 3), лишь подтвер-
ждает устоявшуюся идею о том, что появление
древнейших трилобитов связано с атдабаном.

Изменение положения границы между том-
мотским и атдабанским ярусами не существенно
меняет объем ярусов (менее чем на треть) и, сле-
довательно, не влечет за собой номенклатурных
изменений (Стратиграфический…, 2006). Так, в
стратотипе томмотского яруса в разрезе Дворцы в
связи с уменьшением мощности зоны D. lenaicus
на 25 м (рис. 3) мощность яруса уменьшается с 86
до 61 м (на ~29%). В гипостратотипе атдабанского
яруса в разрезе Журинский мыс в связи с увеличе-
нием мощности зоны R. zegebarti на 26 м мощ-
ность яруса увеличивается с примерно 200 до 226 м
(на ~11%). Важным положительным моментом
является сдвиг стратотипа границы атдабанского
яруса и зоны R. zegebarti с границы между слоями 3
и 4 разреза Журинский мыс, которая резко под-
черкнута литологически, на 26 м вниз, внутрь
слоя 2 того же разреза, где не наблюдается видимых
литологических изменений в монотонной толще
вишнево-красных глинистых известняков. В таком
случае стратотип границы яруса ОСШ России будет
удовлетворять и международным требованиям,
предъявляемым к лимитотипам (Remane et al., 1996;
Стратиграфический…, 2006).

Рассмотрим распространение вида Mobergella
radiolata за пределами стратотипического Лено-
Алданского региона (рис. 4–6).

Учуро-Майский район. В Учуро-Майском рай-
оне M. radiolata отмечена в разрезе по р. Сэлиндэ
примерно в 95 м выше подошвы пестроцветной
свиты (в верхах слоя 36; Репина и др., 1988, рис. 3).
В 6–7 м выше этого уровня (низы слоя 37) встре-
чены первые трилобиты Profallotaspis privica Rep.,
еще в 4 м выше – P. jakutensis Rep. (низы слоя 38).
Выше, в верхах слоя 38, отмечены трилобиты Re-
pinaella explicata (Rep.), в верхах слоя 41 – Repi-
naella sibirica (Rep.) и Bigotina malykanica Suv. В
разрезе Сэлиндэ выделяются зоны томмотского
яруса N. sunnaginicus, D. regularis и D. lenaicus по
комплексам SSF, соответствующим стратотипиче-
скому региону, и зоны атдабанского яруса Profal-
lotaspis jakutensis, Repinaella, Delgadella anabara–Ne-
vadella по трилобитам. Нижняя граница атдабана
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проводится по первому появлению трилобита
Profallotaspis privica, хотя в нескольких метрах ни-
же отмечаются неопределимые остатки трилоби-
тов в шлифах (Репина и др., 1988). На наш взгляд,

нижнюю границу яруса следует опустить на 6–7 м
вниз до FAD вида M. radiolata, в таком случае все
неопределимые фрагменты трилобитов будут за-
ведомо атдабанские. Определимые археоциаты в

Рис. 4. Распространение зоопроблематик Mobergella radiolata Bengtson, 1968 на территории Сибирской платформы
(контур платформы показан серой линией).
Разрезы: 1–8 – Лено-Алданский район: 1 – Дворцы, 2 – Бюктелээх и Улахан-Сулугур, 3 – Малыкан, 4 – Исить, 5 –
Журинский мыс, 6 – скв. Киси-Таас, 7 – Ой-Муран, 8 – Бачык; 9 – скв. Улу-3; 10, 11 – хр. Хараулах: 10 – Чекуровская
антиклиналь, Чекуровка, 11 – Булкурская антиклиналь, Улахан-Алдьярхай и Тюсэр; 12 – Учуро-Майский район,
Сэлиндэ; 13 – Игарский район, скв. ИС-133; 14 – Восточное Прианабарье, скв. Танхайская-708; 15 – внутренние рай-
оны, скв. Моркокинская-707.
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разрезе Сэлиндэ появляются на более высоких
уровнях – только в зоне Delgadella anabara.

Под различными названиями (Discinella brasta-
di Poulsen, 1932, Discinella sp., Brastadella brastadi
(Poulsen, 1932), Mobergella braastadi (Poulsen, 1932),
M. radiolata Bengtson, 1968, M. sibirica Skovsted,
2003, M. hexactina Skovsted, 2003, Mobergella sp.
и др.; синонимику и ревизию см. Демиденко,
2016) вид описан и в других регионах Сибирской
платформы: из средней подсвиты тюсэрской сви-
ты на севере платформы в нижнем течении р. Лена
(Розанов и др., 1969; Мешкова, 1974; Репина и др.,
1974; Коровников, Новожилова, 2012); из верхов
краснопорожской свиты скв. ИС-133 в Игарском
районе на западе платформы (Сухов и др., 2016); в
эмяксинской свите, скв. Танхайская-708 Восточ-
ного Прианабарья (Сухов и др., 2016); в сыгдах-
ской свите скв. Моркокинская-707 внутренних
районов платформы (Сухов и др., 2016).

Хребет Хараулах. В нижнем течении р. Лена на
хр. Туора-Сис (Хараулахские горы) M. radiolata

отмечена в трех разрезах в пределах Булкурской и
Чекуровской антиклиналей: разрез выше устья
руч. Улахан-Алдьярхай (Репина и др., 1974, разрез 1),
разрез возле устья руч. Тюсэр на правом берегу
р. Лена (Репина и др., 1974, разрез 3) и разрез в 4 км
ниже пос. Чекуровка на левом берегу р. Лена (Ре-
пина и др., 1974, разрез 4). В разрезе Улахан-Алдь-
ярхай мобергелла обнаружена в интервале4 11.5–
17 м от основания средней подсвиты тюсэрской
свиты. В интервале 18–23 м из биогермов опреде-
лен раннеатдабанский комплекс археоциат (Ре-
пина и др., 1974; Репина, Розанов, 1992). Здесь же
в интервале 20–23 м из биогермов описаны три-
лобиты Profallotaspis tyusserica Bushuev et Goryaeva,

4 Мощности слоев и пачек разреза Улахан-Алдьярхай отли-
чаются в описаниях разных авторов (Репина и др., 1974;
Bushuev et al., 2014). Здесь мы используем описание разре-
зов Хараулаха, приведенное в работе Л.Н. Репиной с соав-
торами (1974). Метраж новых находок трилобитов в разре-
зе Улахан-Алдьярхай пересчитан в соответствии с рис. 3
статьи Е.В. Бушуева с соавторами (Bushuev et al., 2014).

Рис. 5. Стратиграфическое распространение зоопроблематик Mobergella radiolata Bengtson, 1968, трилобитов и архео-
циат в разрезах Хараулаха (Репина и др., 1974; Коровников, Новожилова, 2012; Bushuev et al., 2014). 
Обозначения зон: reg – Dokidocyathus regularis, len – Dokidocyathus lenaicus–Tumuliolynthus primigenius, zeg – Rete-
coscinus zegebarti/Leptosocyathus polyseptus, jak – Profallotaspis jakutensis, Rep – Repinaella, anab – Delgadella anabara,
Jud – Judomia/Prouktaspis, Nev – Nevadella, tum – Majatheca tummefacta. Сокращения: зона арх. – зона по археоци-
атам, зона трил. – зона по трилобитам.
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2014 (Bushuev et al., 2014). Выше на уровне ~30 м
отмечены Repinaella sp., а на уровне 36 м и выше
уже в верхней подсвите тюсэрской свиты – три-
лобиты зоны Delgadella anabara–Nevadella: Del-
gadella pervulgata (Lazarenko, 1962), D. anabara
(Lazarenko, 1962), D. sakhaica (Nikiforov, 1974),
Nevadella effusa Repina, 1974, Paranevadella sub-
groenlandica (Repina, 1965) (Репина и др., 1974;
Bushuev et al., 2014).

В разрезе Тюсэр мобергелла отмечена на не-
скольких уровнях: 4, 10, 11 и 14 м от основания
средней подсвиты тюсэрской свиты, здесь же на
уровне 13 м определены трилобиты Repinaella ex-
plicata, а в интервале 7–14 м – находки археоциат,
распространенных в зонах D. lenaicus–R. zegebar-
ti. В разрезе Чекуровка мобергелла присутствует
на трех уровнях: 12, 14 и 15 м от основания сред-
ней подсвиты тюсэрской свиты, а выше на уровне
~22 м от основания подсвиты определены D. ana-
bara и Nevadella sp. (Репина и др., 1974).

Биостратиграфическое расчленение разреза
тюсэрской свиты Хараулаха выглядит следующим
образом (рис. 5). Нижняя подсвита (мощность 26 м)
по находкам вида зоопроблематик Lapworthella
tortuosa в 2.5 м выше основания свиты относится
к низам зоны D. regularis, подзоне Lapworthella
tortuosa (Коровников, Новожилова, 2012). В 16–
20 м от основания свиты фиксируется подошва
зоны D. lenaicus по находкам археоциат и SSF
(Astashkin et al., 1991). В средней подсвите (мощ-
ность 41 м) начиная с отметки 12 м выше ее по-
дошвы отмечены находки мобергелл, что позво-
ляет этот уровень считать подошвой атдабанского
яруса и зоны R. zegebarti. Расположенные выше в
6 м (или в 1 м по Bushuev et al., 2014, рис. 3) био-
гермы с археоциатами принадлежат этой же зоне
(Репина, Розанов, 1992). Трилобиты зоны Profal-
lotaspis jakutensis появляются в 24 м выше подош-
вы атдабанского яруса, определенного по Mober-
gella radiolata. Основание зоны Delgadella anabara
фиксируется на уровне 38 м от подошвы яруса.

Таким образом, характер зонального расчле-
нения и даже мощности зон Хараулахских разре-
зов близки к таковым стратотипического района.
Здесь также M. radiolata и первые атдабанские ар-
хеоциаты появляются в разрезе практически од-
новременно, а первые трилобиты – чуть позже.

Игарский район. В Игарском районе на западе
платформы M. radiolata отмечена на уровне ~42 м
выше подошвы краснопорожской свиты в разрезе
скв. ИС-133 вместе с зоопроблематиками Rhom-
bocorniculum insolutum Miss., мощность свиты
здесь ~58 м (Сухов и др., 2016, рис. 28). В этом же
районе в разрезе по р. Сухариха нижняя граница
атдабанского яруса по фауне археоциат фиксиру-
ется на уровне 12–13 м (Rowland et al., 1998) или
15–17 м (Розанов и др., 1969) выше подошвы
краснопорожской свиты, а мощность самой сви-

ты оценивается от 135 м (Kouchinsky et al., 2007) до
150–200 м (Розанов и др., 1969; Репина, Розанов,
1992). Поэтому находки мобергелл в скв. ИС-133,
по-видимому, не раннеатдабанские, а должны
быть датированы серединой века, временем Del-
gadella anabara, что не противоречит совместному
нахождению с зоопроблематиками Rhombocor-
niculum insolutum, которые распространены в
первой половине атдабана от зоны P. jakutensis до
зоны D. anabara (Kouchinsky et al., 2015)5. Отсут-
ствие находок археоциат и трилобитов в разрезе
скважины не позволяет более точно установить
биостратиграфические границы.

Восточное Прианабарье. В Восточном Приана-
барье M. radiolata отмечена в эмяксинской свите
(мощность 171 м) скв. Танхайская-708 (Сухов и
др., 2016, табл. 2, лист 22). Вид встречается на
уровне 16–26 м от подошвы свиты вместе со сред-
неатдабанскими археоциатами Geocyathus latini
(Zhur.) и G. botomaensis Zhur. зоны Carinacyathus
pinus. Выше на уровне 131–142 м от подошвы сви-
ты определены трилобиты Delgadella sp., Triangu-
laspis sp. Поэтому находки мобергелл в скв. Тан-
хайская-708 следует также датировать временем
Delgadella anabara/Carinacyathus pinus.

Внутренние районы платформы. В центральных
областях Сибирской платформы мобергелла
определена в 24–36 м от подошвы сыгдахской
свиты (мощность 326 м) скв. Моркокинская-707
на границе томмотского и атдабанского ярусов
(Сухов и др., 2016, табл. 2, лист 15). Совместно
встреченный комплекс SSF (Majatheca sp., Hyo-
lithellus tenuis Miss., H. vladimirovae Miss., Lap-
worthella sp., Camenella admiranda Miss., Archias-
terella sp.) близок к таковому из зоны Profallotaspis
jakutensis середины средней подсвиты тюсэрской
свиты Хараулаха (Коровников, Новожилова,
2012, рис. 3).

ЯРУС 3 МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

Рассмотрим распространение вида Mobergel-
la radiolata за пределами Сибирской платформы
и определим возможность использования этого
таксона как вида-индекса нижней границы яру-
са 3 МХШ.

Балтика. Это еще один палеоконтинент, где
широко распространена Mobergella radiolata.
Здесь этот вид встречен на территории современ-
ных Швеции, Дании, Эстонии, Польши и Евро-
пейской России. На юге Швеции M. radiolata из-

5 Упоминания о находке R. insolutum в отложениях зоны
D. lenaicus верхов томмотского яруса относятся к верхам
слоя 14 разреза Исить в среднем течении р. Лена. Данный
слой на основании находок комплекса археоциат зоны
R. zegebarti (Скорлотова, 2013) относится к низам атдабан-
ского яруса.
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вестна из низов формации Норреторп Скании и
датского острова Борнхольм (Bengtson, 1968;
Bergström, 1981; Nielsen, Schovsbo, 2007, 2011), из
низов формации Филе-Хайдар (Песчаники Кал-
марсунд и Песчаники Mickwitzia) полуострова
Скяггенас и балтийских островов Эланд и Гот-
ланд (Bengtson, 1968; Jensen, 1997; Nielsen, Schovs-
bo, 2007, 2011). Эти толщи коррелируются с низа-
ми зоны Schmidtiellus mickwitzi (Bengtson, 1968,
1970, 1977; Bergström, 1981; Jensen, 1997; Kouchin-
sky et al., 2012), в которой встречаются древней-
шие трилобиты Балтики (см. выше), но есть мне-
ние и о более молодом возрасте песчаников Mick-
witzia – их иногда сопоставляют с зоной Holmia
kjerulfi (Moczydłowska, 1991; Nielsen, Schovsbo,
2007, 2011). В Западной Эстонии M. radiolata опи-
сана из люкатиских слоев и низов тискреских
слоев (Менс, Пиррус, 1977), которые коррелиру-
ются с зоной Schmidtiellus mickwitzi по трилоби-
там и акритархам (Bergström, 1973; Менс, Пиррус,
1977; Mens et al., 1990; Moczydłowska, 1991, 2011,
рис. 2; Meidla, 2017, рис. 2). В Восточной Польше
M. radiolata известна из вскрытых скважинами за-
вишинских слоев, а на севере Польши – из мо-
бергелловых слоев (Lendzion, 1972, 1975, 1983;
Арень, Лендзён, 1974; Dzik, Lendzion, 1988). В за-
вишинских слоях совместно с мобергеллами най-
дены слабоминерализованные артроподы – ано-
малокариды Cassubia infercambriensis (Lendzion,
1975), трилобиты Liwia plana (Lendzion, 1975) и
L. convexa (Lendzion, 1975). Завишинские и мобер-
гелловые слои Польши также коррелируют с зоной
Schmidtiellus mickwitzi Скандинавии (Moczydłows-
ka, 1991, рис. 8) или чуть более древними толщами
(Dzik, Lendzion, 1988). Находки мобергелл в гле-
бовских слоях верхов лонтоваского горизонта
Московской синеклизы, верхи зоны Platysolenites
antiquissimus (Розанов, 1973, рис. 134; Кирсанов,
1974; Rozanov, Zhuravlev, 1992)6, вероятно, явля-
ются самыми древними в Балтике, и их следует
сопоставлять с базальным атдабаном Сибирской
платформы (рис. 1).

Таким образом, в Балтике Mobergella radiolata
распространена крайне широко, но подавляющее
большинство находок приурочено к зоне Schmid-
tiellus mickwitzi, что соответствует верхней поло-
вине зоны Repinaella и значительной части зоны
Delgadella anabara на Сибирской платформе. Как
отмечалось выше, в Сибири на этом уровне M. ra-
diolata также широко распространена. И только
для Московской синеклизы Восточно-Европей-
ской платформы можно говорить о вероятной
синхронности первого появления мобергелл на
палеоконтинентах Балтики и Сибири.

6 К сожалению, ни в одной из упомянутых публикаций не при-
ведено изображение найденной мобергеллы, в связи с чем
видовая принадлежность данной формы не вполне ясна.

Гондвана. На крупнейшем кембрийском кон-
тиненте Гондвана достоверных находок Mober-
gella radiolata пока не отмечено. Однако следует
обратить внимание на ископаемых из нижнего
кембрия пров. Гуйчжоу (Южно-Китайская плат-
форма), описанных как Mobergella? guizhouensis
Qian et Yin, 1984 (Qian, Yin, 1984, p. 112, pl. 4, fig. 6,
pl. 5, figs. 12, 13; Wang et al., 1984, pl. 4, fig. 8). На
фототаблицах изображена мобергелла удовлетво-
рительной сохранности с грубыми, радиально
расходящимися складками на поверхности скле-
рита. Близкий облик имеют частично разрушен-
ные склериты M. radiolata из сибирских разрезов
(Демиденко, 2016, рис. 2, в–е; Демиденко, Парха-
ев, 2016, рис. 2, а). M.? guizhouensis происходит из
верхов формации Гежонву и самых низов форма-
ции Нютитан в разрезе Гежонву, округ Жицзинь
(Wei et al., 2018, рис. 2). Выше в разрезе с низов
верхней пачки формации Нютитан встречены
трилобиты Tsunyidiscus niutitangensis (Chang,
1964), T. qingzhenensis Yin in Yin et Li, 1978, Tsuny-
idiscus sp. (=Guizhoudiscus sp.). Очевидно, что
пачка с трилобитами относится к подзоне Tsuny-
idiscus (Peng et al., 2012) низов зоны Eoredlichia–
Wutingaspis (Steiner et al., 2007), которая соответ-
ствует среднему–верхнему атдабану (см. выше).
Поэтому нижележащие толщи могут быть дати-
рованы ранним–средним атдабаном, а именно в
этом временном интервале следует ожидать на-
ходки M. radiolata. В этой связи дополнительное
изучение палеонтологической характеристики
разреза Гежонву, пров. Гуйчжоу, Южный Китай
крайне желательно.

Авалония. В литературе встречаются упомина-
ния о находках Mobergella radiolata на территории
Авалонии (Великобритания, разрез Комли в
гр. Шропшир) (Ярусное…, 1984, с. 152). Однако
следует признать, что они относятся к другому
виду мобергелл – M. turgida Bengtson, 1968 (Bengt-
son, 1977; Brasier, 1989; Демиденко, 2016), а вид
Mobergella radiolata в Авалонии до сих пор не най-
ден. Но тот факт, что M. turgida встречается вместе
с M. radiolata в серии разрезов Балтики (Bengtson,
1968, 1977; Арень, Лендзён, 1974), не оставляет
сомнений в том, что слои с Obolella groomi основа-
ния песчаников Комли (слой Ab1) с мобергеллами
следует сопоставлять с зоной/слоями с Mobergella
Балтики и с верхней частью интервала распро-
странения M. radiolata на Сибирской платформе.

Палеонезия. Палеонезией называют группу
террейнов или микроконтинентов, существовав-
ших в Палеоазиатском океане в позднем докем-
брии–раннем палеозое к востоку от территории
Сибирской платформы (Levashova et al., 2011, рис. 9).
В их число входили казахстанский и монгольский
блоки. Находки Mobergella sp. в низах ботомского
яруса хаирханской свиты разреза Саланы-Гол За-
падной Монголии (Коробов, Миссаржевский,
1977; Воронин и др., 1982, с. 40, рис. 3) были пере-
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описаны (Миссаржевский, 1989) как новый вид
Discinella mongolica Missarzhevsky, 1989, а впо-
следствии эту форму отнесли к роду Hippoklosma
(Conway Morris, Chapman, 1997). На настоящий
момент виды рода Mobergella в кембрии Монго-
лии достоверно не известны.

Mobergella radiolata была описана из мобергел-
ловых слоев Центрального Казахстана (Конева,
1983; Гридина, 1990), разрез р. Селета, керимбай-
ская свита. Однако встречающиеся совместно
трилобиты Labradoria sp., Kootenia sp. и Bajanaspis sp.
свидетельствуют о ботомском возрасте вмещаю-
щих отложений (Гридина, 1990). Переизучение
материала может уточнить вопрос – действитель-
но ли M. radiolata в Казахстане существовала в
ботомском веке, или здесь мы имеем дело с оши-
бочным определением, и находки должны быть
отнесены к другому виду.

Подводя итог анализа распространения вида
Mobergella radiolata в мире, можно констатировать
следующее. На территории Сибирской платформы
(практически все основные структурно-фациаль-
ные районы) и Балтики (Восточно-Европейская
платформа, Скандинавия) появление вида в раз-
резах четко свидетельствует о раннеатдабанском
возрасте вмещающих отложений. Наличие регио-
нальных и локальных перерывов различного мас-
штаба на границе возрастных аналогов томмот-
ского и атдабанского ярусов в разрезах Балтики
(Mens et al., 1990) и, соответственно, возможное
отсутствие здесь самых базальных горизонтов ат-
дабана не препятствует использованию таксона
M. radiolata как вида-индекса ярусного подразде-
ления. На территории Гондваны возможные на-
ходки мобергелл в дотрилобитовых толщах пров.
Гуйчжоу, Южный Китай служат важным дополне-
нием к корреляционному потенциалу обсуждаемо-
го вида. Поэтому нам представляется целесообраз-
ным использовать M. radiolata для установления
нижней границы яруса 3 МХШ. В любом случае,
данный вид зоопроблематик обеспечивает несрав-
нимо более широкую и надежную корреляцию,
чем какой-либо из видов древнейших трилобитов
или представителей других групп ископаемых.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Мы предлагаем считать стратотипом ниж-

ней границы комплексной зоны R. zegebarti и
нижней границы атдабанского яруса ОСШ уро-
вень первого появления вида зоопроблематик
Mobergella radiolata в средней части пестроцвет-
ной свиты в 10 м выше подошвы слоя 2 разреза
Журинский мыс. В таком случае (а) решается
проблема четырехкратного разброса в мощности
зоны D. lenaicus в разрезах среднего течения рек
Алдан и Лена, и мощность фиксируется в пределах
9–15 м; (б) серия разрезов, в которых отсутствуют
находки археоциат и нижняя граница атдабанско-

го яруса проводится условно, получает надежную
биостратиграфическую характеристику для обос-
нования границы яруса; (в) представитель микро-
фауны Mobergella radiolata, как биостратиграфиче-
ский инструмент, имеет очевидные преимущества
перед макрофауной – археоциатами и трилобита-
ми, находки которых имеют узкую фациальную
приуроченность и довольно редки даже в преде-
лах стратотипического региона. Mobergella radio-
lata встречается за пределами стратотипического
региона (Учуро-Майский район, Хараулах, Игар-
ский район, Восточное Прианабарье, внутренние
районы платформы), что позволяет проводить
надежную межрегиональную корреляцию внутри
Сибирской платформы. Использование Mobergella
radiolata для обоснования подошвы атдабанского
яруса не противоречит оригинальной концепции
яруса и сохраняет атдабан как время первого появ-
ления трилобитов в геологической летописи.

2. Мы предлагаем использовать Mobergella ra-
diolata как вид-индекс для обоснования нижней
границы яруса 3 МХШ. В таком случае (а) нижняя
граница яруса 3 уверенно распознается в разрезах
нескольких палеоконтинентов: Сибирии, Балти-
ки и, возможно, Западной Гондваны (Южный
Китай); (б) век 3 остается как время первого по-
явления трилобитов в глобальном масштабе, так
как уровень первого появления Mobergella radio-
lata на всех палеконтинентах заведомо ниже уров-
ня появления первых трилобитов; (в) использо-
вание одного и того же вида ископаемых для
определения нижней границы атдабанского яру-
са ОСШ и яруса 3 МХШ позволяет однозначно
сопоставлять эти подразделения и, фактически,
использовать атдабанский ярус как подразделе-
ние МХШ.

В заключение отметим, что в одной из послед-
них крупных сводок по стратиграфии и фауне
кембрия Сибирской платформы (Сухов и др.,
2016, рис. 2, 4) в базальной части атдабанского
яруса присутствует подразделение слои с “Mober-
gella radiolata”, соответствующее одной зоне по
археоциатам Retecoscinus zegebarti/Leptosocyathus
polyseptus и двум зонам по трилобитам Profallotas-
pis jakutensis и Repinaella. Таким образом, идея об
использовании M. radiolata как важной формы
для определения нижней границы атдабанского
яруса ОСШ России уже находит поддержку среди
специалистов.

Источники финансирования. Работа выполнена
при поддержке РФФИ, проекты №№ 16-05-00651,
19-04-01027.
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Zooproblematica Mobergella radiolata as Index Species 
of the Lower Cambrian Stage Units

P. Yu. Parkhaeva, #, Yu. E. Demidenkoa, and M. A. Kulshaa

aBorissiak Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
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The problem of the biostratigraphic substantiation of the lower boundaries of the Atdabanian Stage of the
General Stratigraphic Scale of Russia and the Stage 3 of the International Chronostratigraphic Chart is dis-
cussed. It is believed that the first appearance of trilobites is the main characteristic of these stage units. The
difficulties in choose of the correlation level for the lower boundary of the Stage 3 on the base of trilobites are
shown. It is explained by the different taxonomic composition of the assemblages of the most ancient repre-
sentatives of this group of arthropods on different paleocontinents and obvious diachronism of the levels of
their first appearance. For these purposes, it is proposed to use the species Mobergella radiolata Bengtson,
1968, which geographical distribution is wider than that of any species among the ancient trilobites. It was
shown that on the territory of the Siberian Platform in the stratotypical region for the Lower Cambrian stages
(the interfluve of Lena and Aldan rivers) M. radiolata appears in sections at the same level as the first Atdaba-
nian archeocytes of the Retecoscinus zegebarti Zone do. This allows the use of M. radiolata as the index species
for the lower boundary of the Atdabanian Stage. Finds of M. radiolata in other regions of the Siberian plat-
form (west, north and southeast, interior areas of the platform) make this taxon of microfauna as an extremely
valuable tool for biostratigraphy of Lower Cambrian, the correlation potential of which is much higher than
that of locally common Early Atdabanian archaeocyathes or trilobites.

Keywords: biostratigraphy, Lower Cambrian, zooproblematica, trilobites, archaeocyathes, International
Chronostratigraphic Chart, Stage 3, General Stratigraphic Scale of Russia, Atdabanian Stage
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