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УДК 56 ( 1 13 . 1 )  (571) 

В сборник входят статьи биостратиграфов-палеонтологов, специалистов uo 
раннекембрийсной фауне и флоре. П риводятся сведения о новой группе иснопае
мых нижнего кембрил - птероциатидах, родственных, по мнению автора, архео
циатам и имеющих уже сейчас большое стратиграфичесное значение; статьи по 
ранее почти не известным в печати археоциатам нижнего нембрил Дальнего В о 
стока. Дается описание новой снелетной фауны неясного систематичесного про
исхождения раннего нембрия. 

Представленный в сборнине материал дополняет наши представления о раз
нообразии органичесного мира раннего нембрил и позволяет уточнить биостра
тиграфичесние схемы нижнего нембрил Сибири и Дальнего Бостона. Б олее опре
деленной становится и нижняя граница кембрил (палеозоя). 

Работа рассчитана на специалистов, занимающихся стратиграфией, палеон
толоГией и палеоэнологией нижнего кембрия. 
Табл. 6, илл. 41, фототабл. 60, библ. 200 назв. 

2-10-1 
528-1969(1) 
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АТДАБАt-JСR:ИИ ЯРУС И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 
. ПО АРХЕОЦИАТАМ 
В СТРАТОТИПИЧЕСRОМ РАЗРЕЗЕ 

И. Т. ЖУРАВЛЕВА, В. И. КОРШУНОВ, 
А. Ю. РОЗАНОВ 

В результате работ многочисленных исследователей, среди которых сле
дует отметить А. R. Боброва, Ф. Г. Гурари, R. R. Зеленова,  Д. R. Зеге
барта, Н. В .  Покровскую, Н. П. Суворову и др., проведеиных в 1950-
1955 гг. на Сибирской платформе, была припята Унифицированная схема 
кембрил (Решения, 1959) для этой территории. 

Однако позднее было показано, что в нижнем кембрии могут быть про
ележены по крайней мере три крупных рубежа , соответствующих по свое
му значению ярусным границам (РепИна и др. ,  1964). 

Выделение из состава алданского яруса (точнее журинекого подъяру
са) томмотекого яруса (Розанов, 1966; Розанов, Миссаржевский, 1966) 
поставило вопрос о ранге подразделения, заключенного между ним и по
дошвой ботомского яруса. Многочисленные новые сборы органических 
остатков (трилобитов , археоциат и др.) позволяют в настоящее время, 
как нам кажется, ответить на этот вопрос (табл. 1). 

Естественно, что по-прежнему наибольший интерес представляют раз
резы восточного типа р. Лены (среднее течение) и частично разрезы пере
ходной зоны (от Ой-Мурана до Малыкана). 

Трилобиты были в последнее время монографически обработаны 
Л. Н. Репиной (Хоментовский, Репина, 1965; Репина, 1966) в то время 
как археоциаты этого уровня после исследований И. Т. Журавлевой 
(1960) монографически не изучались. 

Как показали сборы археоциат за nериод с 1961 по 1967 г. , наиболее 
полно были изучены к этому времени археоциаты томмотекого яруса (сун
нагинского и кенядинского горизонтов) . Однако археоциаты атдабанского 
уровня содержат уже значительное количество новых форм. Практически 
заново открыты археоциаты нохоройской пачки (зона Profallotaspis, 
Хоментовский и Репина, 1965; Розанов , Миссаржевский, 1966; Журавле
ва ,  Коршунов,  Сысоев, 1968). Существенно ·новым оказался комплекс 
археоциат из верхов д о л о м и т о в о й т о л щ и  в районе р. Мухат
ты (Журавлева, Репина, Хоментовский, 1965). Этот комплекс наиболее 
разнообразен и содержит большое число форм, близких или идентичных 
формам раннего кембрил Саяно-Алтайской области. Как следствие ска
занного выше, описательная часть настоящей работы содержит максималь
ное число видов и родов археоциат именно из перечисленных выше отло
жений. 

В работе использованы как собственные сборы авторов (1961-1967 гг.) , 
так и сборы археоциат палеонтологов-специалистов по другим группам
Л. Н. Репиной (1961-1963 гг.) , Н. П. Мешковой и В. А. Лучининой 
(1965-1967 гг. ) ,  Миссаржевского В. В. (1962, 1965, 1967). Особое значение 
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Таблица 1 
Схема ярусного расчленения нижнего кеJ11брил в стратотипическом разрезе 

Совещание, 1956, Ленинград 
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Совещание, 1962, Янутсн 
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имеют сборы В .  В .  Хоментовского (1961-1964) , первооткрывателл ар
хеоциат во вторичных доломитах по р. Лене у пос .  Сайлык и р. Мухатте.  
Всем лицам, передавшим коллекции археоциат авторам настолщей рабо
ты, выражаем искреннюю благодарность. 

Коллекции археоциат хранятел в Институте геологии и геофизики 
СО АН СССР за .N'� 323 и Геологическом институте АН СССР за М 3594. 

НРАТНИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО 
НЕМ.БРИЯ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ЛЕНЫ 

Стратиграфия нижнего кембрил среднего течения р .  Лены общеизвестна 
(Хоментовсrшй, Репина, 1965; Розанов, Миссаржевский, 1966) , и здесь 
мы не будем ее повторять. Однако корреляция одних и тех же свит раз
ными авторами до сих пор проводител по-разному. Ниже, во избежание 
разночтений, приведена схема соотношений различных свит, пачек и го
ризонтов в нашем понимании (рис. 1 ). Схема является результатом как 
собственных исследований, так и анализа литературных данных. 

Настоящая схема наиболее близка к предложенной В. В. Хоментов
ским (Хоментовский, Репина , 1965) , отличаясь от нее следующим. 

1. Возраст нохороЙСI{ОЙ пачки района пос . Малыкап - д . Крестлх 
определяется I{ан: атдабанский, а не кенлдинсi{ИЙ. 

2. У станавливается наиболее древний в нижнем I{ембрии суннагин
ский горизонт в районе пос. Исить, по правому берегу р .  Лены. 

3. Вrшючен разрез Коr{оулинсi{ОГО биогермного массива (800 м выше 
пос. Ой-Муран) , трактовка геологии которого исключительно важна для 
ночиманил корреляции восточного и переходнаго типов разрезов нижне
го кембрил. 

4. Тарынекий горизонт понимаетел в объеме толы{о четвертой пачки 
переходной подсвиты пестроцветной свиты. 

В то же время авторы работы подтверждают следующие выводы 
В.  В .  Хоментовского (Хо11Iентовский, Репина, 1965) . 

1 .  Низы <<еловсi{ОГО горизонта>>, отвечающие эльглнскому биострати
графическому горизонту (у В .  В. Хоментовского - эльглнскал свита) , 
не могут отвечать синекой свите (Решения, 1959 , 3. А. Журавлева, 1967) , 
а соответствуют заведомо более древним образованиям. 

2. Подошва ботомского яруса совпадает с подошвой тарынСI{ОГО гори
зонта, а не синского. 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ НИЖНЕГО НЕМБРИН, 
ОБНАЖАЮЩИХСЯ ПО р. JIEHE 

НА УЧАСТИЕ РЕН МУХАТТА - АЧАГЫЙ-ТАРЫНГ �·. 

(снизу вверх) 
Конкретные разрезы для районов пос . Еловка - д. Сайльш ,  далее 

р. Ачагый-Тарынг - устье р. Синей достаточно подробно описаны 
В .  В .  Хоментовским (Хоментовский, Репина , 1965) , и здесь нет необхо
димости их повторять. Ниже приводител краткое описание только тех 
разрезов, которые по каким-либо причинам или отсутствуют в упомянутой 
работе, или даны, по мнению авторов , недостаточно полно . Описания 
приведены по данным авторов статьи, работавших по р .  Лене совместно 
с Н. П. Мешковой, В. А. Лучининой и В .  В .  Миссаржевским. 
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РЕКА ЛЕНА, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 2,8 им, НИЖЕ "УСТЬЯ р. МУХАТТА 

1. Чередование вишнево-красных и лиловых глинистых известняков и мергелей 
с светло-розовыми и белыми афанитовыми известняками. Видимая мощность 45 �t. 
Б 30 �t от основания пачки - <<чопчунский» пласт водорослевых биостромов с ред
кими археоциатами и обильными водорослями Epiphyton и Renalcis. 

2. Чередование светло-розовых и светло-серых глинистых и афанитовых известняков 
с редкими прослоями вишнево-красных глинистых известняков и аргиллитов . 
Мощность - 68 �t. Б 6 �t от основания пачки - трилобиты и хиолиты. Б 88 �t от 
уреза воды и выше от основания пачки многочисленные водорослевые биостромы. 
Общая мощность биостромного пласта - 22 �t. 

Заканчивается разрез на водоразделе элювиальной россыпью вторичных доло
митов .  Видимая мощность 2 �t. 

РЕКА ЛЕНА, ЛЕВЫЙ' БЕРЕГ, 3,2 и.iJt ВЫШЕ УСТЬЯ р. ГОСТИНАЯ 
(ИЛИ 2 им, ВЫШЕ ПОС. Ой-МУР АН) 

f. Чередование светло-розовых и белых афанитовых известняков и вишнево-красных 
глинистых известнянов. Видимая мощность 2, 7 �t. R этому уровню приурочены 
два пласта с биогермами-монолофоидами, переполненными археоциатами. Состав 
археоциат- типичный для �ан называемых <<биогермов II типа» (Compositocyathus 
muchattensis Zhuravleva, Paranacyathus subartus Zhuravleva ,  Heckericyathus heckeгi 
Zhuravleva и др. ) .  

2. Чередование вишнево-красных и лиловых глинистых известняков и мергелей со 
светло-розовыми и белыми афанитовыми известняками. Видимая мощность 42 м. 
Б 11 �t от основания пачки - бачыкский биостромный пласт с водоросля11m Epiphy
ton и Renalcis и ред1шми археоциатами. Б 35 �t от основания пачки - два пласта 
водорослевых биостромов общей мощностью 5 ��. с редними археоциатами. 

3 .  Розоватые и белые плитчатые детритавые и тафостромные известняки, перепал
' ненные археоциатами, хиолитами и трилобитами. Мощность 4,5  �t. 

4 .  Плохо обнаженный участон. Б щебне- те же белые и розоватые известняки, де
тритовые и тафостромные. Видимая мощность - 63 ,0  �t. 

5 .  Белые толсто- и тонкоплитчатые тафостромные известняни, переполвенные трило
битами, археоциатами и водорослями. Мощность 13 �t. Состав трилобитов опублико
ван в работе Хоментовского и Репиной, 1965 (стр. 75) .  6. Вторичные пятнистые, кавернозные тафостромные доломиты, переполвенные архео
циатами. Археоциаты с трудом определимы до рода. Видимая мощность 11 ,5  м. 

РЕКА ЛЕНА , ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 2 , 3  иJt ВЫШЕ УСТЬЯ р. ГОСТИНА Л 
(ИЛИ 0,8 и.Jt ВЫШЕ ПОС. Ой-МУРАН) 

t. Чередование светло-розовых , желтых и белых афанитовых и глинистых известня
ков и вишнево-нрасных глинистых изЕестняков. Видимая мощность - 8 �t. 

R нижним трем метрам от урева воды приурочены три пласта с биогер
:мами-монолофоидами , переполвенными археоциатами. Состав археоциат
типичный для <<биогермов II тиnа». В Rровле пачRи - редRие археоциаты 
и трилобиты (Pagetiellus anabarus) . 

2. Вторичные желтовато-серые пятнистые кавернозные доломиты с частыми, размером 
до 3-6 �t, биоrермами-дилофоидами. Общая мощность nачки 43 ��. Б биогермах
многочисленные археоциаты, однако скелеты их сохранились местами, nятнами 
(Archaeofungia suvorovae Zhuravleva, ? Ajacicyathus blohermicus (Zhшavleva) и др. ) .  
Б 1 0  м о т  основания nачки - прослой желтовато-серого глинистого известняка 
с археоциатами и трилобитами. 

3. Вторичные тафостромные желтовато-серые кавернозные, пятнистые доло11шты, 
переполневвые археоциатами плохой сохранности. М ощность 43 �t. В пустотах
вкрапление битума. 

4. Те же вторичные доломиты, но с редкими археоциатами плохой сохранности. Види
мая мощность около 30 ��. 



РЕКА ЛЕНА, ЛЕВЫй БЕРЕГ, УСТЬЕ р. БА ЧЬП\ 
(2,5 u�t НИЖЕ УСТЬЯ р. ГОСТИНОЙ) 

1 .  Чередование светло-розовых и желтоватых глинистых известняков, реже вишнево
красных глинистых известняков, плитчатых и волнисто-слоистых. 
В свале на уровне 3 ..Jt от уреза воды встречена глыба 2 Х 3 ..Jt биогерма

монолофоида, типичного для этого уровня. В кровле пачки - сложный (стр оен
ный) пласт бачыкского биострома мощностыо до 1 , 5  ..Jt. Видимая мощность слоя 14 ..Jt. 

2. Чередование вишнево-нрасных и лиловых глинистых известняков и мергелей 
с редкими прослоями светло-розовых глинистых известняков. Во всей пачке - ред
кие археоциаты, хиолиты, водоросли. М ощность 56 ..Jt. 

В 12 .м от основания паЧI{И - многочисленные биостромные пласты, 
общей мощностью 26 At (20 .м от основания слоя 2 - чалчунекий пласт) . 
Единичный биостромный пласт - в кровле пачки (по-видимому, саккы
рырский пласт) . 
3. Чередование глинистых желтовато-серых известняков и мергелей, в нижней части

еще с красноватой окраской. Мощность 35-38 ..Jt. 

Единичный биостром встречен на высоте 12 м от основания паЧI{И (по
видимому, туойдахский пласт) . 
4. Светло-серые массивные водорослевые известняни, чередующиеся с глинистыми 

плитчатыми желтовато-серыми известняками (вторая пачка переходной подсвиты). 
Археоциаты редкие среди водорослей. Мощность 1 6  J>t. 

5. Вторичные шrтнистые кавернозные желтовато-серые водорослевые доломиты. 
Мощность 3 ..Jt. 

6 .  Вторичные тафостромные пятнистые желтовато-серые кавернозные доломиты. 
Видимая мощность 9 ..Jt 

PERA ЛЕНА, ПРАВЫй БЕРЕГ, 1 ,3 u�t НИЖЕ р. АННА-ЮРИЙЭТЭ 

1 .  После 48 ..Jt заr,рытого участна (осыпь, залесено) - вторичные пятнистые каверноз
ные желтовато-серые доломиты, с крупныыи биогермами-дилофоиДами. Сохранность 
ыногочисленных археоциат nлохая. В кровле nачни- бачЫI{СI{ИЙ биостром. 
Видимая ыощность 22 ..Jt. 

2. Чередование вторичных доломитов и известняков. В верхних 1 2  ..Jt преобладают 
водорослевые биостроыы с редкиыи археоциатами. Мощность 30 ..Jt. 

3 .  Белые nлитчатые тафостромные и детритавые известняки. Мощность 1 1  ..Jt. 
4. Вторичные желтовато-серые тафостромные доломиты. Сохранность археоциат пло

хая. Мощность 44 ..Jt. 
5. Вторичные желтовато-серые доломиты, кавернозные, с редrшыи, nлохой сохран

ности археоциатами. Видимая мощность 50 ..Jt. 

РЕКА ЛЕНА, ПРАВЫй БЕРЕГ, 4,8 u�t ВЫШЕ УСТЬЯ 
р. УЛАХАН-ТАРЫНГ1 

1 .  Чередование светло-серых, розовых и желтовато-серых глинистых и афанитовых 
известняков и мергелей с редкими nрослоями вишнево-красных глинистых извест
няков.  Видимая мощность 99 ..Jt. 

В первых 26 At от основания пачки - крупные биогермы-дилофоиды 
размером до 10-12 м. Сохранность археоциат хорошая, но местами био
гермы вторично доломитизированы. 

В 47 м от основания пачки - следующий пласт вторично доломитизи
рованных биогермов-дилофоидов,  переполненных археоциатами. Общая 
мощность пласта - 17 м. 

В 64 At от основания пачки - 3-х метровый пласт биогермов-моно
лофоидов, с кроющим вишнево-красным пластом водорослевого биострома. 
Археоциаты многочисленны. 

1 К этому разрезу приурочен Кокулинекий биогерм:ный массив (первые 67 ..lt 
ел. 1). 
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На протяжении этих 67 .м состав археоциат существенно не меняется 
(Coscinocyathus dianthus Bornemann, Heckericyathus heckeri Zhuravleva,  
Ethmophyllum rossicum Zhuravleva и др . )  и определяется как комплекс 
археоциат <<биогермов II типа>>. 

В 72 .м от уреза воды - бачыксюrй биостромный пласт, и в 87 .м -
сдвоенный биостромный пласт с многочисленными водорослями и архео
циатами и редкими трилобитами (чопчунский) . 

2. Чередование желтовато-серых и белых вторичных доломитов и известняков, тафо
стромных или с редкими археоциатами. В основании пачки из тафостромов оnреде
лены многочисленные археоциаты. A rchaeofungia suvorovae Zhuravleva, ? A jacicyathus 
Ьiohermicus (Zhшavleva) и др. 

3 .  Вторичные nятнистые кавернозные желтовато-серые доломиты, биогермные и тафо
стромные. Биогермы-дилофоиды nриурочены к уровню от основания до -22 ..Jt и 
3 7-57 ..Jt от основания nачн:и. Археоциаты плохой сохранности как в биогермах, так 
п тафостромах. В верхних 25-30 ..Jt биогермы редкие. Общая мощность nачки 82 ..Jt. 

РЕКА ЛЕНА, ПРАВЫй БЕРЕГ, УСТЬЯ р. АЧАГЫй-ТАРЫНГ, 
ЛЕВЫй БОРТ 

1 .  После задернованного участка (на высоте 70 ..Jt) чередование вишнево-красных 
глинистых известняков и аргиллитов со светло-розовыми афанитовыми и глинистыыи 
известнякаыи. Археоциаты многочисленны по всему разрезу. Трилобиты в основании 
nачки (Pagetiellus anabarus). Видимая мощность 35 ..Jt. 

2. Желтовато-серые глинистые известняни и мергели, реже (в нижней части)- нрас
новатой онрасrш. Археоциаты редкие. Соответствуют I nачне nереходной nодсвитьr. 
Мощность 18 ..Jt. 

3. Чередование массивных светло-серых водорослевых известиянов и nлитчатых 
глинистых известюшов. Многочисленные археоциаты. Соответствует II nачне nере
ходной nодсвиты. Мощность 29 ..Jt. 

4. Глинистые желтовато-серые известняни и мергели. Археоциаты редние. Соответ
ствуют I I I  nачне nереходной nодсвиты. Редние биостромы. Мощность 35 ..Jt. 

5. Вторичные навернозные nятнистые желтовато-серые доломиты с редними археоциа
тами nлохой сохранности. Видимая ыощность более 20 ..Jt. 

Норреляция основных типов разрезов дана на рис. 1 .  Следует под
черн:нуть , что детальное изучение разрезов в районе развития биогермных 
массивов дает возможность коррелировать пестроцветную пачку с <<био
гермами II типа>> с зоной Profallotaspis, т. е.  с нохоройской пачкой, а также 
с подстилающей ее пачкой пятнистых глинистых известняков . 

Одновременно как по палеонтологическим данным (хиолиты) , так и по 
непосредственному прослеживанию маркирующих пластов (бачыкского 
биострома) устанавливается принадлежиость пачки с «биогермами II типа>> 
J{ низам атдабанского горизонта (Журавлева , Норшунов ,  Сысоев , 1 968; 
Журавлева, Мешкова, Лучинина, 1 969) . Несколько своеобразный комплекс 
археоциат, до сих пор считавшийся как позднекенядинский (верхи зоны 
Dokidocyathus lenaicus; Розанов, Миссаржевский, 1966) может теперь 
быть определен как возрастной аналог зоны Profallotaspis, с одной стn
роны, и низов зоны Pagetiellus anabarus - с другой. 

Уточнен состав фауны во II паЧI{е переходной подсвиты и ее возраст-· 
ных аналогов в районе Нокоулинсн.ого биогерма, где они фациально осп· 
бенно изменчивы. Так, показана принадлежиость к стратиграфическому 
уровню, соответствующему II пачке, известняков с обильными археоциа 
тами и трилобитами по левому берегу р. Лены, ранее относимых к тарын
екому горизонту (разрез 2, CJI. 5) . 

В результате в составе атдабанского <<горизонта>> ,  соответствующего 
по нашим представления�·! ярусу (рис. 1 ) ,  выделяются следующие подраз
деления (снизу вверх) : 

1 .  Нохоройская пачка на западе и пачка , содержащая биогермный 
массив на востоке переходнаго типа разреза. По трилобитам: это зона 
Profallotaspis в переходнам типе разрезов и часть зоны Pagetiellus anaba-

1 1  



rus на востоке; по археоциатам соответственно зона Coscinocyathus ze
gebarti на западе и зона Leptosocyathus polyseptus на востоке.  

2. Пачка верхов пестроцветной свиты с обильнцми биостромами (ба
чыкским и чопчунским) . На западе ей, вероятно, соответствует чуранекал 
пачка. Зона Pagetiellus anabarus - Porocyathus pinus. 

3. Пачка тафостромных известняков и доломитов , соответствующих 
самым верхам пестроцветной свиты на востоке , и первая пачка переходной 
свиты. В разрезах переходиого типа ей соответствует, по-видимому, часть 
«еловских» доломитов с прослоями известняков в основании. 

4. Вторая-третья пачки переходной подсвиты пестроцветной свиты. 
Это зона J udomia по трилобитам 1. На западе им соответствуют <<еловские>> 
доломиты, ВI{Лючая слои известняков с Bulaiaspis. 

Таким образом, атдабанский <<горизонт>> или ярус в стратотипическом 
нижнеi{ембрийском разрезе расчленя.ется на четыре крупных подразде
ления, которые обосновываются палеонтологичесrш. Ниже дается краткая 
характерисТИI{а археоциат (табл . 2) . 

Отряд Monocyathida был представлен достаточно разнообразно - 5 се
мействами и 7 родами; из них род Rhabdocyathella Vologdin ранее был из
вестен толы{о на территории Саяно-АлтаЙСI{ОЙ области. Наоборот, род 
Fransuasaecyathus Zhuravleva, впервые встреченный на р. Лене (/-Куравле
ва, 1960) , теперь Широко представлен и в геосинклинальнам кембрии 
Сибири и Дальнего Востока .  Видовой состав одностенных археоциат еще 
более примечателен: отмечены семь видов , общих с Таi{овыми Саяно
Алтайсi{ОЙ области [Archaeolynthus unimurus (Vologdin) , А. nalivkin i  
(Vologdin) , Tumuliolynthus karakolensis Zhuravleva и др .]. 

Наибольшего разнообразия одностенные археоциаты достигли в атда
банский век :  из 20 форм, известных сейчас на р .  Лене, 1 5  относятся I{ ат
дабанскому комплексу. Однако численный максимум (число особей) ,  Kai{ 
и считалось раньше (Журавлева, 1960) , приходится на томмотекий 
век. 

Археоциаты подотряда Dokidocyathina были много беднее - здесь 
присутствуют всего три рода, один из которых (Kaltatocyathus Rozanov) 
ранее был известен только на территории Саяно-Алтайской области . 

Подотряд Ajacicyathina, а в его составе семейство Ajacicyathidae,  
представлены наиболее богато среди ленских археоциат: сейчас на р .  Лене 
насчитывается девять родов и свыше трех десятков видов этого семейства. 

Среди родов известны такие редкие, как Archaeocyathellus Ford. Один 
род - Degeletticyathus - описывается впервые. Новые виды, как правило ,  
описаны из  более высоких слоев , где они были почти не известны (верхи 
атдабанского и низы ботомского ярусов) . 

Семейство Cyclocyathellidae известно на р .  Лене в том же составе, что 
и ранее (три рода) ; обнаружен лишь один новый вид. 

Семейство Ethmophyllidae представлено , помимо ранее установлен
ного Ethmophyllum rossicum Zhuravleva (Журавлева, 1 960) , новым видом 
довольно редкого рода Zonacyathus Bedford .  

Семейство Tumulocyathidae насчитывает пять родов , в том числе один 
новый (Ringifungia Korshunov) .  Один род - Tumulijungia Zhuravleva -

известен также на северо-западе Сибирской платформы (р.  Сухариха) 
и в Саяно-Алтайской области. Впервые в нижнем кембрии р. Лены встре
чено семейство Vologdinocyathidae (род Gagarinicyathus Zhuravleva) . 
В доломитах р .  Мухатты найдены два рода с дополнительной оболочкой 
наружной стенки - довольно распространенный в Саяно-Алтайской 
области Ladaecyathus Zhuravleva (сем. Erbocyathidae) и недавно установ
ленный там же Robertocyathus Rozanov (семейство P1·etiosocyathida�) . 

1 П о  данным Л. Н. Репиной (Хоментовский, Репина, 1965) , третья пачка относится 
уже к тарынекому горизонту. 
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Т абJlица 2 

Распространение видов археоциат в отложениях атдабанского и ботомСI>ого ярусов 
в районе среднего течения р. Лены 

Атдабанский ярус 

Нишний подъярус 

Вид 

Archaeolynthus 
(Vologdin) 

polaris 

Archaeolynthus unimurus 
(Vologdin) 

Archaeolynthus nalivkini 
(Vologdin) 

Archa'eolynthus sp. 

Tumuliolynthus tubexter
nus (Vologdin) 

Tumuliolynthus karako
lensi.� Zhuravleva 

Tumuliolynthus vologdi
ni (Jakovlev) 

Tumuliolynthus sp. 

Rhabdolynthus conicu s 
Zhuravleva 

Зона 
Leptoso
cyathus 
po!ysep-

tus -Rete
coscinus 
zegebarti 

• о 
о 

о 
о () 

о 
о 

Cryptaporocyathus juni- О 
canensis Zhuravleva 

Cryptaporocyathus melni- () 
kovi Korshunov et Zhu-
ravleva 

Rhabdocyathella sp. 

Capsulocyathus sp. 

Fransuasaecyathus s. pri
mus Zhuravleva 

Fransuasaecyathus s. se
cundus Zhuravleva 

Fransuacaecyathus 
gans Okuneva 

Fransuasaecyathus sp. 

ele-

о о 
о 

о 

Porocya
thus 

pinus 

о 

о 
о 
о 

о 
о 

о 

о 

о 
о 

о 

.о 

о 

о 
• Одновозрастные экологические к�мплексы. 

Верхний подъярус 

Слои с Noclloroi
cyathus 

kokoulini 

о 
о 
о 

о 

о 
о 

о 

о 

о 

Слои с 
Fansvcvathus ler
montovae 

о 

о 
о 
о 

о 
о 

о 

о 

о 
о 

Ботомский 
ярус 

Та рын-
екий 

горизонт 
Зона 

Botomo
cyathus 

zelenovf 

о 

о 

() о 
о 

о 
о о 

о 

о о 

о 

•• Археоциаты ив пачки иэвестнлнов условно атдабаасноrо яруса (см. рис. 1, условное обоз
начение 1) .  
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Т а б л иц а 2 (продолжение) 

Вид 

Dolcidocyathus lenaicus () 
Rozanov 

Dokidocyathus sp. I о о о 
Dolcidocyathus sp. I I  о о о о 
Dolcidocyathella incognita о о о о о о о 
Zhuravleva 

Dol,idocyathella sp. о 
? Kaltalocyatliors sp. о о о 
? N evadacyathus sp . 

Ajacicyathus 
(Vologdin) 

tkatshenlcoi о 
Ajacicyathus anabarensis о о о 
(Vologdin) 

Ajacicyathus arteinterval-
lum (Vologdin) 

• о о о о о 

Ajacicyathus gigantopo-
rus Zhuravleva 

о о о 

? Ajacicyatlщs Ьiohermi- о о • • о о о о о 
о 

cus (Zburavle''a) о о 
Ajacicyathus consuetus 
Korshunov, sp. nov. о о о о 
Ajacicyathus sp . I  • о о 
Ajacicyathus sp . I I  • о 
Ajacicyatlщs sp. I I I  

о • о о о 
Ajacicyathus sp. I V  о о 
Robustocyathus robustus о 
(Vologdin) 

Robu.чtocyathus spinoso- о 
porus Zhuravleva 

Robustocyathus 
Zhuravleva 

novus о о о о о о о о о 

Robustocyathus ignotus о 
Korshunov et Rozanov 
sp . nov. 

? Robustocyathus annula- о о 
tus Zhuravleva 

Robustocyathus sp. I • о 
Robustocyathus sp. I I  • • • • о • о 
Robustocyathus sp. I I I  о о 
R obustocyathus erbocyat-
hoides Korsbunov, sp . 

о 
nov. 

Robustocyathus syssoevi о 
Korshunov, sp. nov. 

Loculicyathus membrani- () о 
vestites Vologdin 

о () о о 

Loculicyathus sp. о о • о о о 
Archaeojungia suvorovae о о () () о о о о о 
Zburavleva 
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Т а б л :ц ц а 2 (продолжение) 

Вид / 5 / G / 7 1 s / 9 ,10 /н /12 
1 

Archaeojungia polysynap- о 
ticulosus Korshunov, sp. 
nov. 

Archaeofungia sp. 1 о о 
Archaeofungia sp. 11 ) о о () о о 
OrЬicyatlщs mongolicus (; о 
Vologdin 

OrЬicyathus sp. о 
Archaeocyathellus sp. I о о о 
Archaeocyathell us sp. 11 о 
I nessocyathu.s sp. о 
Degeletticyathus galush- о о о 
koi (Zhuravleva) 

Tennericyathus malycani- () 
сиs Rozanov, sp. nov. 

Le ptosocyathus sp. () о о о о 
о о 

Leptosocyathus polyseptus () о о о () 
(Latin) 

Compositocyathus тис- о hattensis Zhuravleva • 
Compositocyathus sp. о о о 
Taylorcyathus taylori о Zhuravleva 

Taylorcyathus subtaylori о о 
Zhuravleva, sp. nov. 

Taylorcyathus sp. 1 о о о о 
Taylorcyathus sp. 11 о 
Gordonicyathus sp. о о о 
Ethmophyllum rossicum • о о о о 
Zhuravleva 

Ethmophyllum sp. о о о о о о 
Zonacyathus einastoi Zhu- о о 
ravleva, sp. nov. 

Tиmulocyathus sp. о • о о о о о о о 
Tumulocyathellus sp. о о о о о о 
Tumulocyathellus unicu- о о () о о о о о 
mus Zhuravleva 

Т umul ocyathel lus plati- о о о о 
septatus Zhuravleva 

Ringifungia vavilovi Kor- о 
shunov, sp. nov. 

Rossocyathella shenfili 
Zhuravleva, sp. nov. 

о 
Rossocyathella ninaekosti о о 
Zhuravleva 

Tumulifungia ultra Kor- о () о 
shunov, sp. nov. 

Gagarinicyathus taт·ynen- о о о 
sis Zhuravleva, sp. nov. 
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Т а блиц а 2 (продолжение) 
-----------------�--�----�-- --�--�--��--� --�---.--�-

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 
1 

6 1 7 1 8 
1 9 110 1 11 112 Вид 

Porocyathus pinus Zhu-
ravleva 

Porocyathus squamosus 
(Zhuravleva) 

Porocyathus sp .. 

s quamosocyathus tauma-
tus Zhuravleva 

Robertocyathus meshkovae 
Zhuravleva, sp. nov. 

Robertocyathus sp. 

Ladaecyathus suЬlimbatus 
Zhuravleva 

Nochoroicyathus miraЬilis 
Zhuravleva 

N ochoro!cyathus grandis 
Zhuravleva 

N ochoroicyathus dissepi-
mentalis Zhuravleva 

N ochoroicyathus suЬlena-
icus Korshunov et Roza-
nov, sp.nov. 

N ochoroicyathu.� lenaicus 
Zhuravleva 

N ochoroicyathus kokoulini 
Korshunov, sp. nov. 

Nochoroicyathus sp. I 

Nochoroicyathus sp . li 
Trininaecyathus sp. 

Trininaecyathus 
porus Zhuravleva

"· macro-

Н eckericyathus heclceri 
z huravleva 

Heclcericyathus sp. 

т halamocyathus appri-
т us Korshunov, sp. nov. 

F or mosocyathus vero-? 
n 
n 

icae Zhuravleva, sp. 
ov. 

iotuyicyathus lcotuyilcen-!<. 
s is Zhuravleva 

otuyicyathus sp. к 

J 
z 

alcutocyathus jalcutensis 
huravleva 

J 

G 
z 

alcutocyathus sp. 

eocyathus 
huravleva 

eocyathus G 
r avleva) 

i6 

botomaensis 

latini (Zhu-

с о о 

f) о 

о о о о о о о о 
о о о о о 

о 
о 

f) о 
о о 
о о о о о о о 
f) 

о о о 

о f) о 

о о f) о о 
о о о о о о о 

о о 
о о 
о о 

• Г• 
о о 

о 

о 
о о о о • 

о о о о о 
о о • • f) о о 

о о f) • о f) о о о 
о о • • • о о о о 

о о о • о 



Т а блиц а 2 (продолжение) 

Впд / 5 / 6 1 7 / s 1 9 / io /н / 12 
Geocyathus kгasnopee�:ae о 
(ZJшravleva) 

о f) о о 
Geocyathus sp. о о о о о 
Lenocyathus 1 enaicus Zlш- о о f) • о о 
l'avleva 

Lenocyathus sp. о о о о 
J aplщnicyatlzus genuгosus о 
Ko1·sbunov, sp. nov. 

Car·inacyatlшs kigitasen- о о о о 
sis ZJ1шavleva 

Car·inacyathus sp. о о о о о 
F all ocyathus dubius Ro- о 
zanov, sp. nov. 

F all ocyathus sp. f) о о 
F ans ycyatltus ler·monto- о о f) о 
vae Korshнnov et Roza-
nov, sp. nov. 

Botomocyathus astr·umus о о о • 
Korshunov, sp. поv. 

Botomocyathus zelenovi f) f) о Zlшravleva i25 
Retecosci nus zegebarti • 1 Korshunov, sp. поv. о Retecoscinus sp. 1 
Coscinocyalhus гojkovi Vo- f) • о о о 1 logclin 

Coscinocyatlщs diantlщs • о • о • о о о о 
Bor-nemanн 

о 
Coscinocyathus isointer- о о о о ·О • о vallumus Zhш·avleva 

о 
Co.�cinocyathus ех gr·. та- о гocanoides Zhuravleva о 
Coscinocyatlщs latus Kor-

-
f) shнnov, sp. nov. 

Coscinocyathus vsevolodi 
Korshunov, sp. nov. f) о 
Coscinocyathu.� sp. I о о f) • • f) о 
Coscinocyathus sp. ш о о о о 
Tumulocoscinus atdaba- о о о f) 
nensis Zhнravleva о 
Tumulocoscinus sp. о о ·.'J 
Tornocyatltus gratus Kor-
shнnov, sp. nov. 

Т omocyathu.� nebulosus 
Korshнnov, sp. nov. ..... 

oj 

Rozanovicyatlшs alexi 
Kor-shuнov, sp. nov. D 
Clathricoscinus <>р. о о С) 

2 За к аз М 200Ci 



Т а б д и ц а 2 (оr-шнчание) 

Вид 

Putapacyatlщs sp. о 
S pinosocyatlшs maslenni- о 
kovae Zhш'avleva 

Rblzacyalhus sp. о о 
Batchatocyatlщs tunicatus о 
(Zhщavleva) 

Dictyocya thus tl·an'sluci- о о о 
clus Zhшay]eva 

Dictyocyatlщs jaVOI'Skii с 
Vologdin 

Dictyocyathu s salail'icus о о о 
Vologdin 

Dictyocyatlщs sp. • о о о о о 
Bicyathus ertash.lcensis f) 
Bicyathus sp. о о о 
Protopharetra polymo1'- о о о • о 

pha Boгnemann 

Proto phal'elra sp.  о о 
Olcu!itchicyatl�us discifor- о 
mis (Zhшavleva) 

Cambrocyatl�ellus tshu- о 
ranicus Zhuravleva 

Cambrocyathellu.� polcrov- о 
slcajae Zhuravleva 

Paranacyathus tubercula- о 
tus (Vologdin) 

Paranacyathus sp . () о 
Pal'anacyatlщs subartus • • о 
Zhшavleva 

S phinctocyatlщs oirnuт·a- о о о о о 
nicus Zhшavleva 

Sphinctocyathus sp.  о о о 
Anthomorpha sp. о о 
? Syringocnematidae о о 
13 результате подотряд Ajacicyathina в настоящее время характеризуется 
на р .  Лене 12 семействами и 35 родами, большинство из которых являются 
общими с таковыми Саяно-Алтайской области и других регионов . 

Подотряд Nochoroicyathina менее многочислен по сравнению с преды
дущим - он насчитывает пять семейств и 14 родов , однако два из этих 
пяти семейств и восьми родов - преимущественно или пока даже исклю
чительно связаны с ·rерриторией Сибирской платформы (семейства Leno
cyathidae и Botomocyathidae, роды Trininaecyathus Zhuravleva, Hecke
ricyathus Zlшravleva и др . ) . Впервые описываются три новых рода -
J aphanicyathus Korshunov, Fallocyathus Rozanov и Fansycyathus Kor
shunov et Rozanov. Австралийский род Тi,alamocyathus, известный также 
в Саяно-Алтайской области, найден на р. Лене. 

В составе подотряда Coscinocyathina теперь известны шесть семейств 
и семь родов ,  из них одно семейство � Rozanovicyathidae - новое. 
Впервые на р .  Лене встрече�ы два саяно-алтайских рода - Tomocyathus 
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Rozaпov и Clathricoscinus Zhнгavleva. Многие виды широr<о распростра
ненного рода Coscinocyatl�us Вшпеmапп оказались общими с таковыми 
р. Сухарихи (Журавлева, 1968) . Подтвержден род Putapacyathus Bedfoгd 
из подотряда Pнtapacyathiпa. 

· 

Как уже говорилось выше, леправильвые археоциаты были относи
тельно редки на территории среднего течения р. Лены, однако состав их 
был достаточно разнообразен. Встречены одностенные леправильвые ар
хеоциаты (роды Batchatocyathus Vologdiп и ?  Rhizacyathus Bedfoгd) , диктио
нальные (хорошо известное семейство Dictyocyathidae) , тениальвые (се
мейства :Metacyathidae и Aгcl1aeocyathidae) . Новой является находка 
форм, отнесенных к впервые встречаемым на р .  Лене семействам Bicyat
hidae и Anthomor·phidae. Среди Iпegнlaгes на р.  Лене встречены 8 семейств 
и 1 1  родов , почти все они характерны для Саяно-Алтайсr<ой области. 

Исследование археоциат среднего течения р. Лены поназало ,  что по
давляющее число родов (59 из 68) являются общими с тановыми геосин
;шинального юга Сибири. Особо ценным надо ечитать то, что в доломитах 
района р .  Мухатта - Ой-Муран встречены многие роды и виды, типичные 
толы<о для санаштьшгольского горизонта Саяно-Алтайсной области (роды 
Ladaecyathus Zhшavleva ,  Tumulifungia Zhшavleva, виды Tumuliolynthus 
vologdini (J akovlev) , Т. karakolensis Zhшavleva и др . ) .  Сейчас можно 
говорить , что связь номплеr<сов археоциат Сибирской платформы и Саяно
Алтайсной области существовала на протяжении, по-видимому, всего ран
него нембрия, и знание существа этой связи сильно облегчит задачу более 
точного сопоставления разрезов нижнего кембрил различных, сильно 
удаленных друг от друга областей. 

Археоциаты среднего течения р. Лены имеют много общих форм с ар
хеоциатами других районов Сибирсной платформы (Журавлева , 1960; 
Журавлева,  Коршунов, 1965; Розанов, Миссаржевсний, 1966; Rozaпov, 
1 967;  Журавлева, 1968) . В разное время связь ленских археоциат с архео
циатами бассейна р. Алдан и севера Сибирсной платформы была неоди
нановой. Археоциаты томмотенога яруса имели много общего с одновозра
стными археоциатами рен Алдана, Учура, Сухарихи и др . ,  атдабансr<ого 
с археоциатами р .  Сухарихи, Хара-Улаха, а тарынекого горизонта - с  ар
хеоциатами per< Ботомы, Сухарихи , Хара-Улах:а и Олененекого поднятия. 

, Наибольшее число эr<ологичесни эндемичных форм обнаружено в райо
не Коr<оулинсного биогермного массива. Причем, каr< правило ,  тание виды 
(а в ряде случаев и более высоние систематические натегории) появлялись 
в районе биогермного массива раньше, исчезали иногда позже, чем широно. 
расселенные неэндемичные формы. 

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСНИЕ НОМПЛЕНСЫ 
АРХЕОЦИАТ 

НИiН'НЕГО НЕМБРИЯ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р .  ЛЕНЫ 

Б ольшинство биостратиграфичесних но11шлексов археоциат нижнего 
нембрил среднего течения р. Лены было установлено еще в 1 955 г. (Зеле
нов и др . ,  1955) . Однано для полноты нартилы ниже приведены основные 
сведения о в с е х номплексах археоциат с необходимыми добавлениями 
и уточнениями. 

КОМПЛЕКС АРХЕОЦИА Т ТОММОТСRОГО ЯРУСА (Cro1tro) 

Этот номплеr<с, подробно изучавшийся многими исследователями, чрез
вычайно специфичен. Основное, что отличает его от более молодых комплен
сов - это прантичесни полное отсутствие форм е усложненными наруж� 
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ными и внутренними стенками. Исключение составляют лишь тумуловые 
формы (Tumulio lynthus, Tumulocyathus, Kotuyicyathus) , приуроченные 
только 1> его второй половине. Все остальное разнообразие форм принад
дежит таким родам, как Archaeo lynthus, Dokidocyathus, Ajacicyathus, Robu
stocyatlшs, N ochol'oicyathus, Coscinocyathus, Batchatocyathus, D ictyocyathus 
и т. n .  

Выделяемые в nоследнее время в составе томмотекого яруса зоны и 
11одзоны (Розанов, Ыиссаржевский и др . ,  1969) отмечаются по появлению 
ряда новых форм, в том числе и в ранге семейства и выше, однако позже, 
на протяжении тоымотского времени, все они за редким исr\лючением про
должают существовать. Среди наиболее характерных форм томмотсr<ого 
яруса (некоторые из них встречаются не во всех его частях) назовем : 
Archaeo lynthus polal'is (Vologdin) , Ajacicyathus sunnaginicus Zhнrav leva, 
Dokidocyathus regulal'is Zhuravleva , D. lenaicus R ozanov,  Nochoroicyathus 
mirabllis Zhнrav leva, Coscinocyathus rojkovi (Vologdin) , D ictyocyathus 
tmnslucidus Zhшavleva,  Robustocyathus 1·obustus (Vologdin) . 

Не останавливаясь детальнее ·на его разборе, который сделан в послед
нее врюrя (Розанов, :М:иссаржевский и др. ,  1969) перейдем к подробной 
характеристике более молодых ко:r-1плексов .  

1ЮМПЛЕКС АРХЕОЦИАТ АТДАБАНСКОГО ЯРУСА (Cm1At) 

Атдабанский горизонт (Зеленов и др . ,  1955) при своем первоначальном 
ныделенпи имел несколько иной объем, включая верхнюю половину пес
троцветной свиты и всю переходную подсвиту в вocтoчJ:IOlii типе разреза . 
Правда , уа-\е тогда намечалась в его составе пачка с резко отличным I\Olii
плeкco!>I археоцпат («надбиогермные слои» - Журавлева ,  1960) . Позднее 
эти слои, оказавшпеся равными четвертой пачr<е переходной подсвиты 
с п рич.'Iснспиеы I\ IШlii и nижелсшащей третьей пачrш 1 были выделены 
в особый, тарынекий горизонт (Журавлева ,  Репина , Хоментовсr<ий, 1965) . 
В настоящее вpelllя по археоциатам объем тарынекого горизонта понима
ется нами толы<о в объеме четвертой пачки , а третья пачн:а включается 
н состав атдабансr\ого яруса. В переходлом и западном типах разреза 
к т<ровле атдабанСI\ОГО яруса часто приурочены <<еловсrше>> доломиты без 
астатнов археоциат :или с неопределю.Iыми их остатками, и тогда верхняя 
граница биостратпграфичесr\ого подразделения - яруса - становится не
сколько условной. Однако по данным геологичесr<ой rшрреляции и по 
другим группам, в частности, по трилобитам (Хоментовсний, Репина , 
1965) можно предположить, что нровля атдабанского яруса совпадает 
с I<ровлей слоев, отвечающих зоне Bulaiaspis на западе и зоне Uktaspis 
в, перехо,:�;ноы типе разреза. ' 

Резная смена фациаль-ных условий в атдабанский вен на территории 
среднего течения р. Лены определили сложность проведения однозначных 
границ яруса (нижней и верхней) в разных типах пород и, естествеюю, 
с неоrолько разныlii составом органичесних остатков.  

Поэтому, кан правило,  атдабансний намплене однозначно понимается 
только в районе стратотипа (р. Лена, правый берег, против пос. Атдабан, 
на участие от р .  Улахан-Туойдах до р .  Улахан-Тарынг) ; в то же время 
в переходнам и западном типах разреза до последнего времени о нижней 
границе атдабансного <<горизонта>> судили по-разному. Например , В. В. Хо
ментовский и Л.  Н .  Репина (1965) нижнюю границу горизонта проводили 
по нровле нохоройсной пачки и далее на запад - в середине эльгянсного 
горизонта. 

1 R. �юменту выделения тарыиеного горизонта археоциаты в третьей пачне еще не 
были известны, и она была отнесена н тарыиеному горизонту условно. 
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Общая мощность отложений, составляющих атдабансi{ИЙ ярус, около 
200 .м Kai{ на востоке, так и на западе. 

Благодаря новым сборам археоциат как в собственно нохоройской пач
не переходиого типа разреза ,  тан и в верхах пестроцветной свиты и пере
ходной подсвите восточного типа разрезов сейчас устанавливается не толь
но объем атдабансного I{омпленса археоциат, но и более дробное его под
разделение. 

Общая хараr{теристина атдабансr{ОГО археоциатового I{омплеr{са да
валась неоднонратно (}Куравлева , 1 954, 1960; Журавлева, Зеленов, 1 955; 
JН:уравлева , Репина , Хоментовсний, 1965;  Зеленов и др . 1955) . Наряду 
с таними хорошо известными формами , нан Lenocyathus lenaicus Zhш·avleva, 
Aj  acicyathus arteintervallum (Vologdin) , J akutocyathus j akutensis Zlшra v
leva, Geocyatlщs krasnopeevae (Zhuravleva) , Coscinocyathus isointerva llumus 
Zhш·avleva и др . ,  теперь можно дополнить списон формами, отмеченнымп 
ранее за пределами Сибирсной платформы : A rchaeolynthus nalivkini  (Vo
logdin) , Tumuliolynthus vo logdini ( J akovlev) , Coscinocyathus ех gr. arqua
thus Vologdin и новыми, ранее НИI{ОГда не встречающимися видами и ро
дами: N ochoroicyatlzus kokoulini Kшshunov ,  Fansycyathus lermontovae 
K orshunov et Rozanov. Уточнено систематичесное положение ряда форм: 
D egeletticyathus galushkoi (Zhuravleva) , Geocyathus latini (Zhшavleva) .  

Н и ж н е а т д а б а н с н и й к о м п л е н с .  Этот номплеr{С харю<
теризует в восточном типе разреза две первые местные биостратиграфп
чесние зоны. В нижнеатдабанском комплеr{се чаще встречаются виды родов 
A rchaeo lynthus, Dokidocyathus, Retecoscinus, на этом уровне кончают свое 
существование многие формы, ii массе характерные для томмотекого яруса 
(род Cryptaporocyathus, виды Nochoroicyathus mirabllis Zhuravleva, Cosci
nocyathus rojkovi Vologdin и др . ) .  Только для этого комплекса харантерны 
Lep tosocyathus polyseptus (Latin) , A гchaeo lynthus ех g1·. unimums (Volog
·d in) , Fгansuasaecyathus suЬtumulatus Zhuravleva, ? Kalta!ocyathus sp . ,  
Robustocyathus syssoevi Korshunov sp . nov. , A гchaeocyat1lellus sp . ,  Tenneгi
cyathus malycanicus Rozanov sp . nov . ,  Ethmophyllum гossicum Zlшгavleva, 
Porocyathus pinus Zhuravleva,  Retecoscinus zegebarti Koгslшnov sp . nov. , 
P utapacyathus sp . ,  Di:::tyocyathus ех gг. javoгski i  Vologdin, .массовые 
Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin) , Loculicyatlшs membгanivestites 
Vologdin, Compositocyathus muchattensis Zhuravleva, Coscinocyathus dianthus 
B ornemann, Nochoгo icyathus gгandis Zlшravleva, Protophaгetгa polymoгpha 
Bornemann. В нижнеатдабанском комплексе впервые появляются многие 
р оды и даже семейства с усложненным строением поровых систем стенок 
I{убка. 

Подразделение на зональные компленсы возможно поr{а только в во
сточном типе резрезов, где нижняя зона представлена слоями с <<биогер
мами второго типю>, а верхняя - слоями с биостро:tнами пестроцветной 
свиты ( <<биогермы третьего и четвертого типов>>) . Анализ составов родов 
и видов (табл. 1 и 2) показывает, что различия между ними достаточны для 
подразделения нижнего атдабансного подъяруса на местные зоны. :Ко:м
ПЛеi{С археоциат нохоройской пачки в переходнам типе разреза соответ
ствует нижней зоне. 

В е р х н е а т д а б а н с к и й I{ о м п л е к с. В восточном типе 
разреза намплене археоциат верхов атдабанского яруса приурочен к до
вольно мощной пачке тафостромов в районе биогермного массива и реже -
н самым верхам пестроцветной свиты. Археоциаты здесь обильные и ис
ключительно разнообразные. Многочисленны археоциаты и во Il пачке 
переходной подсвиты. / 

Среди ар�еоциат преобладают формы с усложненными стенr{ами ( Tumu
lio lynthus tubextemus (Vologdin) , Fгansuasaecyathus elegans Okuneva, Ringi
fungia vavilovi Korshunov sp. nov. , Gagarinicyathus tarynensis Zhuravleva 
sp . nov. и др. ) .  На этом уровне появляются, правда, вначале редкие, 
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формы, в массе характерные уже для тарынсi�ого комплекса и I�OliШЛei\Ca 
доломитов переходиого типа разреза :  Tumuliolynthus vo logdini ( J akov lev) , 
Squamosocyathus taumatus Zhшavleva,  Botomocyathus astrumus Когshнпоv 
sp . nov. 

Как уже говорилось, археоциаты третьей пачки переходной подсвиты 
ранее не были изучены, и потому при установлении тарынсi\ОГО горизонта 
(Журавлева и др . ,  1965) было принято компромиссное решение: третья 
пачка Вiшючалась , на основании данных по трилобитам, в состав тарын
·ского горизонта. Сейчас археоциаты третьей пачки изучены из многих 
(в том числе и е р. Ботомы) местонахождений. Выяснилось, что состав 
археоциат определенно говорит в пользу отнесения его I\ атдабанскому 
комплексу. 

Верхнеатдабанский подъярус прю\тически соответствует зоне J нdomia 
по трилобитам в восточном типе разреза. Однако анализ состава трило
битов третьей пачки показывает, что и этому комплеi\СУ присуща та же 
зональная форма - Judomia. В переходнам типе разреза археоциаты в 
.этом подъярусе обнаружены только в крайнем восточном обнажении (против 
р. Негюрчюне) , в самом основании подъяруса (слои с Loculicyathus и 
N ochoroicyathus grandis) . Благодаря контрольным сборам по р .  Б отоме 
(сборы Н. П. Суворовой, 1952) можно достаточно уверенно говорить 
о привязке их именно I\ нижним слоям верхнеатдабанского подъяруса.  
Далее к западу в переходнам типе разреза археоциаты до сих пор не обна
ружены. 

IЮМПЛЕRС АРХЕОЦИАТ БОТОМСКОГО ЯРУСА (Cm1Bt ) 
Т а р ы н с к и й к о м п л е I\ с .  Помимо таких , давно известных для 

тарынекого комплекса видов,  I\ai\ Porocyathus squamosus (Zhнravleva) , 
N ochoroicyathus lenaicus (Zl1шav leva) , Botomocyathus zelenovi Zhшav leva, 
теперь описаны новые : [,adaecyathus suЬlimbatus Zhш·avleva , sp . nov. , 
Robustocyathus jakschini Zhшavleva sp . nov.  

R о м п л е к с а р  х е о ц и а т и з  д о л о м и т о в р .  Мухатты. 
Археоциаты этого уровня описываются впервые. Наиболее характерны 
.эдесь следующие: Tumuliolynthus karakolensis Zhшavleva , A rchaeofungia 
polysynapticulosus Korshнвov sp . nov. ,  Zonacyathus einastoi Zhшavleva 
sp . воv . ,  Rossocyathella slzenfili Zhшavleva _sp .  nov . ,  ?Formosocyathus 
veronicae Zhшavleva sp . воv . ,  Botomocyathus zelenovi Zhшavleva,  Rozanovi
cyathus alexi Korshн.вov sp. nov. , Clathricoscinus latus Korshнпov sp . воv. , 
т. е. в большинстве случаев новые виды и даже роды, не известные в соб
<:.твенно тарынеком горизонте . 

Вопрос о корреляции доломитов р .  Мухатты с уi\азанным комплексом 
.археоциат с соответствующими отложениями на западе и востоке решен 
не до конца . Не исключена возможность, что эти доломиты должны быть 
-сопоставлены с низами синекой свиты на востоке, (рис. 1 ) . 

Рассмотрением археоциат последнего комплекса заканчивается харак
теристина этой группы для исследуемой территории. В синекой и нутор
rиновой свитах археоциаты до сих пор (практичесни) не известны. 

ЗАЯЛЮЧЕНИЕ 

Тю\им образом, нижний нембрий (без лонсi\ОГО яруса, Репина и 
.др . ,  1 964) может быть подразделен на три части. Оценна изменений, про
исходящих на границах этих подразделений, позволяет говорить о том, 
что мы имеем дело с натегориями ярусного ранга. История расчленения 
лижиего кембрия других территорий (особенно Европы) показывает, что 
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такой вывод, по-види11ю:му, мог быть сделан ранее, когда стало общеприня
rым деление на субхолмиевый, холмиевый и протоленусовый горизонты 
(или их аналоги в разных районах) . 

Вопрос о ярусном значении этих подразделений поднимался, например , 
Р .  Михияком на XXXII съезде Геологического общества в Кельцах (1962) 
(см . Cz .  Zak, 1963) . 

Все три яруса (томмотский, атдабанский и ботоliiский) liioгyт быть 
широко проележены в разрезах, где более или менее обстоятельно изучены 
ископаемые остатки (Репина и др . ,  1964; Розанов, Миссаржевский, 1966; 
Wal ter, 1967 и др . ) .  

Нетрудно заметить, что комплексы археоциат, как и история их  раз
вития, в сочетании с щtн:н:ыми по трилобитам позволяют уверенно расчле
нять на ярусы нижнекембрийские отложения Алтае-Саянской складчатой 
·Области. Так , к томмотсi<ому ярусу относятся кундатский и базаихский 
(в узi<ОМ смысле) горизонты, к атдабанско:му - ка:мешi<ОВСIШЙ, а к ботом
-скому - санаштыкгольский горизонты. 

Если для разрезов Европы сопоставление этих подразделений может 
быть сделано по трилобита:м и частично по другим группам (хиол:и'тиды, 
rастроподы, дисцин:еллы и т .  д . ;  Lotze, S dzuy, 1961 ; Розанов, Миссаржев
-сний и др . ,  1969 и т. д . ) ,  то для разрезов Северной Африни и Австралии 
в настоящее время мы располагаем данными по археоциатам (Debrenne, 
1964; Hill, 1965 ; Walteг, 1967 и др . ) .  

Таи , например, в Mapoi<HO описанные и з  первых трех зон ЮпЭ архео
циаты (Debrenпe, 1964) родов Erismacoscinus, Tumulocoscinus, Ajacicyathи�>, 
Retecoscinus и др . ясно поназывают их одновозрастиость именно с атдабан
<СI<ими, чему ярни:м подтверждением являются и находки Fallotaspis 
в атдабансi<ом ярусе Сибирсной платформы (Хоментовсiшй, Репина , 1965; 
Журавлева, Коршунов, 1965 и др . ) .  В то же время археоциаты тимжитенога 
и тасусексного подъярусов (Hupe , 1960) поназывают их аналогию с архео
циатами ботоменога яруса (роды Salairocyathus, Ur·cyathus, представители 
Kazyricya thidae) . 

В Австралии несомненно отвечает ботомскому ярусу номплекс архео
циат известняка <<аякс>>, где Бедфордами (Bedford, 1934-1939) описаны 
Pнtapacya lhidae, Syringocnema, Flindersicyathus и многие другие. Точн() 
таное же положение занимают археоциаты 3 и 4 ноллекций Болтера 
(Walter, 1967). Атдабансний возраст может иметь средняя часть формации 
Виш<авиллина (колл. 2) , но не исключено, что и ее низы (I<олл . 1 ) ;  в то 
же время формация Парахильна может быть сопоставлена с томмотеним 
ярусом. 

Нин<е дается таблица вертинального распространения родов архео
циат в стратотипичесном разрезе нижнего нембрил (табл . 3) . 

ОПИ,СА ТЕЛЬНАЯ: ЧАСТЬ 
В описаниях археоциат приняты следующие сокращения : ИК - ин

тервальный коэффициент; ИСК - отношение сторон интерсептальных на
мер в поперечном сечении; Rk - радиальный I<оэффициент; ПК - поро
вый I<оэффициент (соответственно : ПКН - наружной стенки, ПКП -
перегородон, ПКВ - внутренней стенки, ПКД - днищ) . При описании 
использованы следующие сборы археоциат: Журавлева И. Т. - 1962, 
1966 ,  1967 (сокращенно - И. Ж. ) ;  Коршунов В. И .  - 1965 (В. К.) ;  
Лучинина (Карагодина) В .  А. - 1965, 1966 (В. Л. ) ;  Мешкова Н.  П . -
1965,  1966, 1967 (Н. М. ) ;  Репина Л .  Н . - 1961 , 1962, 1963 (Л. Р . ) ;  Роза
нов А. Ю . - 1961 , 1965, 1967 (А. Р . ) ;  Хоментовсi<иfi В .  В . - 1961 ,  1962, 
1963,  1964 (В. Х.)  

23 
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ТИП ARCHAEOCYATHI 

R Л A C C E U A R C H A E O C Y A T H I  

ПОДКЛАСС REGULA�ES 

О Т Р Я Д  MONOCYATHIDA 

ПОДОТРЯД MONOCYATHINA 

С Е М Е И С Т В О MONOCYATHIDAE BEDFORD, 1934 

Р о д  A1•chaeolynthus Tayl 01· , 1910 
A1•clta.eoly1�th нs 1�alivlcini (Vologdin, 1939) 

Табл. I ,  фиг. 1 .  

R!щbdo cyathus nalivkini: Вологдин, 1 939 ,  стр. 240, табл. X I ,  фиг. 1 в. 
A гchaeo lynthus nalivkini: Журавлева ,  1 963, стр. 85 , табл. I I I ,  I V ;  Репина и др. , 1 964, 

стр. 167 ,  табл. vr r r , фиг. 1 .  

Г о л о т и п: шл . 8 ,  обр. 438с ; д. Псянчино ,  Южный Урал ; нижний 
кембрий. 

О п и с а н и е. Одиночные кубки диаметром 2,2 мм. Толщина стенки 
0 ,15  м.м , диаметр ОI<руглых пор - 0,2 .м.м . Расстояние между порами -
О, 15  �Uit и более; расположение пор из-за недостатка материала изучить 
не удалось. ПRН - 1 ,0.  Основная стенка в шлифе, окрашенная в темный 
цвет, с обеих сторон окаймлена прозрачным раковинчатым слоем. Тол
щина внешнего раковинчатого слоя - 0,1  мм, внутреннего - 0,2 �tм. 

Оба слоя также пронизалы порами. 
С р а в н е н и е. Отличается от A rchaeolynthus absolutus (Vologdin) 

массивными перемычками между '-Порами, равными или почти равными 
диаметру пор . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  АтдабанСI{ИЙ и ботомский ярусы; Южный 
Урал , Саяно-Алтайская область , Забайкалье, Дальний Восток ,  Сибир
ская платформа. 

М а т е р и а л .  Изучены 4 экз . ; р .  Лена, левый берег, 2,3 к�t выше 
р. Гостиной (В. Х . )  - 2 экз . ;  правый берег р. Лены, устье р. Ачагый
Тарынг (В. К. )  - 2 экз . 

С Е М Е И С Т В О TUMULIOL YNTHIDAE ROZANOV, 1 966 

Р о д  Tumulyolinthu.s Z1шt·avleva, 1963 
Tumuliolyпthus Jca1•alcoleпsis ZhшaYleva, 1 963 

Табл. I, фиг. 3-5 

Tumul iolynthus karakolensis: Журавлева , 1963, стр. 108, табл. X I ,  фиг. 1-7,  рис. 57. 

Г о л о т и п: ИГиГ 132, экз . 5, шл. 2, обр. 1 14; р. Б ольшой Rаракол , 
Западный Саян; нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт. 

О п и с а н и е .  Одиночные кубки диаметром 2 ,5-3,0 м�t. Толщина 
стенки равна 0,03-0,05 �tм, но за счет вторичного утолщения достигает 
0,3-0,2 мм. Поры пронизывают стенку неравномерно. Диаметр пор 0,4-
0,5 �t�t, расстояние между смежными порами - 0,4-0,6 �t�t. ПRН - 1 ,0 .  
С внешней стороны кубка поры прикрыты крупными тонкими тумулами. 
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Толщина стенок тумул равна 0,03 .М.i}t, а высота тумул достигает 0,3--
0 ,5  .i}Mt. Внутренняя полость от СI{елетных элементов свободна . 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Tumuliolynthus musatovi 
(Zh1лavleva) описываемая форма отличается диаметром пор стешш (0,4-
0,5 против 0,2-0,3 .м.м) и высотой тумул (0, 2-0,4 против 0,1 .лt.м у Т. mu
satovi) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
Сибирская платформа . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Ботомский ярус ; Саяно-Алтайская область, 

М а т е р и а л. Изучены пять экземпляров: р .  Мухатта , левый берег 
в 5 ,5  п.м выше устья р. Rыра-Мухатта (В. Х . )  - 4 ЭI{з . ;  р. Ботома , правый 
берег , 800 .лt выше устья р. Rыра-Таас (Л. Р . )  - 1 экз . 

Tt�nиt liolynthus vologdi11i ( Jakovlev, 1!:157) 

Табл. I ,  фиг. 7-11  

A rchaeolynthus vologdini: Яковлев , 1 957, стр. 855 ,  табл. I ,  фпг. 1-6. 
Tumuliolynthus vologdini: Журавлева , 1 963 ,  стр. 101,  табл. V I I ,  фпr. 4-6; Н:оршуиов, 

Журавлева, 1 967,  стр. 4, табл. I I ,  фиг. 7 .  

Г о л о т и п: шл . 2947-78, колл . В .  Н .  Яковлева ;  нижний кембрий, 
Дальний Восток . 

О п и с а н и е. Н.убi{И одиночные , узкоконической формы, высотой 
до 10-12 .М.i}t , диаметром до 10 .М.i}t . Стенка толщиной 0,08-0,10  .Лt.i}t , про
низана частыми, равномерно расположенными порами диаметром О, 10 .лмt. 

Поры прю{рыты тумулами высотой таюi{е 0,10 Jl-L.л't, . Толщина тумул 
0 , 05-0,06 .i}t.Лt. Расстояние между порами 0,08 .,i}t,.м,, реже - 0 ,10  .лt.м . 
Тумулы открыты вниз. Пельта у большинства экземпляров непористая, 
плоСI{ая, с крупной прогнутой вниз мембраной. Диаметр мембраны до 
2 , 5  .Л·t,.м , диаметр пор мембраны - 0,2 .М.i}t. ПеремыЧI{И между порами -
О ,  1 .лt.м . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  У наименьших из изученных 
экземпляров (диаметром 1 ,0 .i}t.м,) уже наблюдаются тумулы высотой до 
0 , 08 .i}t.М. Кубки чуть больших размеров (1 ,5 .i}t.i}t) и11-rеют тумулы высотой,  
характерной для вида - 0,10 .м.м . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Изучение пельты показала , что в большинстве 
случаев она лишена пористости на всей площади, кроме мембраны; однако 
у одного экземпляра пельта, сохраняя ту же плоеную форму и приостреп
ный угол со стенной кубка, имеет по периферии частые тумуловые поры 
диаметром 0,05 .м.м и высотой также не более 0,05 .лt.м . Эти наблюдения уiш
зывают, во-первых, на связь пельты и единственной стенки кубна (пель
та - не <шрышна>>, свободно лежащая на нубне ,  а естественное продол
ж ение стенки) , и, во-вторых , родство одностенных с пельтой с днустенны
ми типа Capsolynthus Osadchaja. 

С р а в н е н и е .  По строению по'р и ориентировне тумул (вниз) 
описываемый вид резно отличается от Tumuliolynthus tubexternus (Volog
din) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомсний и возможно атдабанский ярусы; 
Дальний Восток ,  Сибирсная платформа . _ 

М а т е р и а л .  Изучено 29 экз . : р .  Лена, левый берег , 2 n.лt выше 
пос .  Ой-Муран (И. Ж. , В. Х . ,  Л. Р . ,  А .  Р . )  - 19 энз . :  р. Лена, правый 
берег, против пос. Сайльш (И; Ж.)  - 1 ЭI{З . ;  устье р. Аччыгый-Тарынг 
(В .  К.)  - 2 экз . ;  0,5 n.лt выше устья "Улахан Rыры-Таас (В. К.)  -
1 ЭI{З . ;  р .  Ботома, правый берег, 800 .лt выше р .  Rыра-Таас (Л. Р . )  -
2 энз . ;  р .  Ботома , правый берег, 6 п.м выше р .  Харьйа-Юрях (Л. Р . )  -
1 экз . ;  р .  Ботома, правый берег , 3 n,л.t, ниже устья Rыжаах (Л. Р . )  - 1 экз. 
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С Е М Е И С Т В О RHABDOCYATHELLIDAE ZHURAVJ"EVA, 1963 

Р о д  Rhabdocyathella Vologdin, 1 940 
Rha fJdocyathella sp.  

Табл. I ,  фиг. 1 3  

О п и с а н и е.  Нубок диаметром до 5 , 0  .мм. Стею<а массивная и имеет 
толщину до 0,4 м.:�t, пронизана ветвящимиен поровыми каналами. Н нару,н
ной части стею<и крупные поровые каналы разветвляются на несколы'о 
каналов меньшего диаметра ,  l<оторые в свою очередь также :могут ветвить
ся. При это:м кажется, что основные поровые т<аналы с внешней стороны 
прю<рыты 1\Шкропористой оболочкой. 

Диаметр крупных поровых l<аналов 0 ,2 j\Mt и до 0 ,3 JltJlt. Наналы рас
положены неравномерно . Расстояние между ними I<олеб.;:rется от 0 ,1  до 
0 ,5 .Мj\t. Мешше 1\аналы имеют диаметр 0,12 .:�tм. Расстояние :'IIежду мелкиl\IП 
ханаламп 0,02-0,03 мм, и оно выдерживается довольно хорошо. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  И г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Атдабанский ярус (? ) ,  Сибирская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучен один экземпляр - р.  Лена, левый берег, 
2 n.:�t выше пос. Ой-Муран (В . Х . ) .  

ПОДОТРЯД CAPSULOCY ATHINA 

С Е М Е й С Т В О  FRANSUASAECYATHIDAE DEBRENNE, 1964 

Р о д  F1•ansuasaecyathus Zhшavleva, 1 960 
F1'ltns u asaecyathus su'Л�иlиtlatu.s secu1� d u s  Zhш·ay}eYa, 1960 

Табл. I, фиг. 6; табл. I I ,  фиг. 9 

Fransuasaecyathus suЬtumulatus secundus: Журавлева, 1960, стр. 105, табл. V, фиг. 5 а ,  б ,  
рис. 75 ;  Журавлева, Rонюшr<ов,  Розанов, 1 964,  обр. 71 , табл. I I I ,  фиг. З-!1 ,  
рис. 45. 

Г о л о т и п : ПИН 1 1 1 61 ,  экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 492 (2) - '1 ;  Сибирсиая 
платформа, р .  Лена; нижний кембрий, атдабансюrii ярус. 

О п и с а н и е. Меш1<овидные, одиночные 1<уб1<.и диаметром до 9,0 j\tЛ. 
Наружная стеюш 0,05 мм толщиной, пронизана порами диаметром до· 
0 ,10 мм. Толщина перемычеи между порами 0,07-0,10 мм. Поры прилрыты 
небольшиl\ш тумулами высотой 0 , 10  .мм. Толщина стенок тумулы 0,02 MJlL. 

Ширина интерналлума не постоянна . В интерналлуме отсутствуют какие
либо скеJiетные элементы. Внутренняя стенка толщиной 0 ,02 -0,05 .:�t.:�t , 

диаметр пор и расстояние между ними того же порядка.  Центральная 
полость от скелетных эJiементов свободна , располагается эксцентрично . 

С р а в н е н и е.  См. Fransuasaecyathus elegans Okuneva .  
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 1<. о е р а с

п р  о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы; Сибирская плат
форма, Восточный Саян. 

М а т е р , и  а JI .  Изучены два экземпляра:  р .  Мухатта , левый берег, 
5,5 r..:�t выше устья р. Ныра-Мухатта (В. Н. ) .  

F1'ltns�tasctecyath u s  elegans OkuнeYa, 1969 z 

Табл. I I ,  фиг. 5-7 

О п  и с а н и е. НебоJiьшие метковидные кубки, диа:метром не более 
3 j\t.:\t с небольши:м устьем центральной полости. Наружная стенка 0,02-
0,03 м.:�t толщиной, пронизана крупными редкими порамп. Диаметр пор-

1 Здесь и далее: коллекция ПИН 1 161 ,  хранится в ИГиГ СО АН СССР. 
2 Описание голотипа см. в настоящем сборнине, в статье О. Г. Окуневой. 
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наружной стенки 0,15-0,20 мм . Поры приr<рыты тумулами высотой до 
'0 , 15  м.м. Расстояние между лорами 0,3-0,4 .мм . Толщина стенок тумул 
тат;ая же, что и у наружной стенки (0,02-0,03 CJltM) . Ширина интерваллу
ма вследствие эксцентричного положения внутренней стеюш не постоянна. 
Внутренняя стенка 0,02-0,03 м м  толщиной, пронизана лорами дию.-rетром 
0 ,06 мм . Толщина пере11Iычек между ними 0,02 .м.м . ПКВ - 3,0.  Централь
ная полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Описывае11шя форма отличается от Fransuasaecyatlшs 
.subtumulatus secundus Zl1шaY le,,a редт<опористой наружной стенкой и более 
I<рупными ее лорами. Есшt у F. SLt,btumulathus secundus диаметр пор равен 
{), 12 .мм, то у нашей формы он достигает 0,2 .iltM при том же диаметре J{yбi<a .  

Г е о л о г и ч е с т.; и: il в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с т.; о е  
р а с п р о с т р а н е н и о .  АтдабаНСi{Ий ярус; Сибирская платформа, 
Дальний Восток. 

М а т е р  и а л. ИзуL IОНО пять энзеыпляров : р. Лена , правый б�рег, 
устье р. Ачагыii-Тарынг , верхи пестроцветной свиты (Коршунов, 1965) . 

О Т Р Я Д  AJACICYATHIDA 

ПОДОТРЯД DOКIDOCYATHIN A  

С Е М Е й  С Т В О DOKIDOCYATHIDAE BEDFOR D ,  1 936 

Р о д  Dokidocyathella Zhшavleya, 1 960 
Dolcidocyctthell(t i n cog1titct Zl1шavleva, 1 960 

Табл. I ,  фиг. 1_4 ;  табл. I I ,  фиг. 1-4 

lJokidocyathella incognita: Журавлева ,  1 960 , стр. 100, табл. V ,  фпг. 3 ;  1-Н:уравлева, I-\о
нюшкоn, Розанов ,  1964,  стр. 92 , табл. X I ,  фиг. 2 .  

Г о л () т и п: ПИН 1 161 , ю<з .  3 ,  шл . 2 ,  обр . 426а; р .  Лена, Якутия; 
нижний кембрий, атдабанский ярус. 

О п и с а н и е .  Одиночные, нрупные цилиндричеСI{Ие или узi{ОJ{ОНИ
ческие нубт<и, диаметром более 11 ,О .iJ·tJ1C Наружная стенка 0,07-0, 10  .мм 

то.1щиной , несет внутренние ребра толщиной 0,03-0,05 .iltM. Поры наруж
ной стенки прямоугольные, размером 0 ,12  Х 0,05 .iltM. Толщина перемы
чеr< между порами 0,05-0,03 мм. Поры расположены вертинальными ря
дами. Ряды пор отделены друг от друга внутренними ребрами. Интервал
лум широюiй, с увеличеннем диаметра нубна значительно увеличивается. 
Если при диаметре нубна 4,2 .мм ширина интерналлума равна 0,9 мм, то 
при диаметре 8,2 м м  она увеличивается до 1 ,4 м м .  Толщина радиальных 
стержней 0,10-0,15 J1LJ1L. Расстояние между стержнями неравномерное. 
Внутренняя стенка 0 ,10-0,12 .iltM толщиной, пронизана нрупными округ
лыми порю1и 0 ,15-0,2 .мл в диаметре. Расстояние между смежными по- ' 
рами колеблется от 0 ,1  до 0 , 15  M.ilt . Со стороны центральной полости поры 
внутренней стенки прикрыты тонкими , 0,02 J1t.м толщиной, чешуями. Длина 
чешуй равна 0, 1 -0,15  J1L.ilt. Центральная полость от скелетных элементов 
свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от Dokidocyathella sajanica (RozanoY) 
строением пор наружной стенки и меньшей толщиной внутренней. 

Г е о л о г и ч е с н и й  ,в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р с т р а н  е н и е .  Атдабанский и,  возможно , ботомсний ярусы; 
Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено более 30 экз . :  р. Лена, левый берег, 2 'I'Мt 

выше пос. Ой-Муран (И. Ж. , А .  Р . ,  Л. Р . )  - оноло 30 экз . ;  р .  Лена, 
девый берег, _ 800 .ilt выше пос. Ой-Niуран (В. Х.) - 1 экз . 
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ПОДОТРЯД AJACICYATH I N A  

Н AДCE llfEЙC TBO AJACICYATHACEA 

С Е М Е И С Т В О AJACICYATHIDAE BEDicORD ЕТ BEDFORD, 1939 

Р о д  Ajacicyatltus Bedfo1·cl et Bedf01·cl , 1939 
Ajacicyath n s  cи•te inte1• vall uлn (V ologcl in ,  1 931 ) . 

Табл. I I I , фиг. 1 , 2  

A rchaeocyatlщs arteinteгva llum: �ологдин, 1 93 1 , стр. 84 ; 1 932,  стр. 44. 
A jacicyathus arteintervallum: Журавлева , 1 960 , стр. 126 ;  Репина и др . ,  1 964, стр. 175 ,  

табл. I X ,  фиг. 1 .  
Г о л о т и п не указан. 
О п и с а н и е .  :Кубки диаметром до 10 ,0 .м.ilt, с сильными вмятинами. 

Толщина обеих стенок - О, 10-0,15 .ilt.М . Диаметр пор стенок также почти 
одинаков - 0,10-0,12  .ilt.м наружной стенки и 0 , 10-0, 15  .м.м внутренней. 
Число рядов пор три-четыре для обеих стенок , расстояние между порами-
0, 1 .м.м . Поры внутренней сrенки прикрыты мелкими шипиr�ами. Сходно 
строение перегородок - их толщина, диаметр пор и расстояние между 
порами также равно О, 1 .м.м . Число рядов пор шесть-семь. Расстояние меж
ду перегородr�ю.ш увеличивается с ростом кубка от 0 ,5 до 1 ,2 .ilt.ilt . Ширина 
интерваллума - 0,8-1 ,4 .ilt.ilt . ИС:К - 1 : 1 ,  2 : 3. Радиальный коэффи
циент замерить не удалось . Центральная полость от скелетных образова
ний свободна. 

С р а в н е н и е. :Крупные размеры кубка и одинаковое строение сте
нок выделяют описываемую форму среди остальных видов рода Ajacicyat
hus Bedford. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы; Саяно
Алтайская область , СибирСI{ая платформа. 

М а т е р  и а л :  Изучены 15 экз . :  р. Лена, левый берег, 3-4 n.лt ниже 
пос. :Крестях, (В. Х. )  - 2 экз . ;  р. Лена, левый берег , 800 .м выше пос . 
Ой-Муран, (В. Х . )  - 1 экз . ;  р .  Лена , левый берег , 2 n.лt выше пос . Ой-Му
ран, (В. Х . ) - 1 экз . ;  р. Мухатта , 10 n.лt выше устья (В. Х. ) - 1 экз . ; 
р .  Лена , левый берег , у пос. Чуран (А. Р . )  - 2 ЭI{з . ;  р .  Лена, против пос. 
Малыкап (И. Ж.) - 1 экз . ;  р .  Лена, против пос . Исить (И. Ж. , А. Р.) -
4 экз . ;  р .  Лена против Нег:Юрчюнэ (В. К.)  - 1 экз. ; р .  Лена против пос. 
Сайлык (И. Ж. )  - 1 экз . ; р. Лена, правый берег, устье р. Улахан-Туой
дах (Суворова) - 1 экз . 

? Ajctcicyathus blohermic u s  (Zhшavleva, 1 960) 

Табл. I I I ,  фиг. 6-8; табл. IV, фиг. 1-4; табл. V I I ,  фиг. 2 

Ro bustocyathus Ьiohamicus: Журавлева, 1 960,  стр. 1 40 ,  табл. V I I I ,  фиг. 10 ,  рис. 89. 

Г о л о т и п: ПИН 1161 , экз . 1 ,  Шл . 1 ,  обр. 390 (14) ;  р. :Мухатта, 
Якутия ; нижний кембрий, атдабанский ярус . 

О п  и с а н и е .  Полное описание см. в работе И .  Т. Журавлевой 
(1960) . Здесь дополняется только описание некоторых скелетных элемен
тов . У некоторых экземпляров с внешней стороны наружной стенки шести
гранные поравые отверстия снизу имеют вертикальный короткий шип 
(табл . X I I , фиг .  8) , подобно шипам, характерным для наружной стенки 
рода Carp icyathus Osadchaja,  1 967. Однако у большинства экземпляров 
сохранность наружной стенки такова, что эти шипы, возможно , не· разли-
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чимы. Уточняется число рядов пор внутренней стенки : оно колеблется от 
одного до четырех , но чаще всего бывает равным двум-трем. 

3 а м е ч а н и я. Два-три обычных ряда пор внутренней стеюш за
ставляют изъять описываемый вид из состава рода Robustocyatluts Zlшrav
leva ,  для которого характерен один, реже один-два ряда пор внутренней 
стенки. Однако не до конца установленное строение пор наружной стенки 
(не ясно, характерны ли вертиr<альные шипы для всех экземпляров) не 
позволяет сделать и сейчас , после повторного изучения на массовом мате
риале, окончательного родового определения. По формальным соображе
ниям этот вид должен быть условно отнесен к роду Ajacicyathus Bedford . 
Но  в будуще11>1 не исключено, что он будет относиться к роду Caгpicyathus 
Osadchaja. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомсi<ИЙ ярусы, Сибирская 
платформа. 

:М а т е р и а л. Изучены 28 ЭI<з . р. Лена, против пос . Ой-:Муран 
(И. Ж. )  - 26 экз . ; р. Лена, 800 .м выше Ой-:Мурана (И. }_Т{.) - 2 ЭI\з . ;  
устье р .  :Мухатты (И. Ж. )  - 1 экз . ;  р .  Лена у д. Нрестях (В . К.)  - 1 экз . ;  
правый берег р .  Лены, устье р .  Ачигый-Тарынг (В . К . )  - 1 экз . ;  устье 
р .  "Улахан-Ныры-Таас (И. Ж.) - 1 экз . 

· 

.Ajacicyct thtts  coпsuettts 1 K Ol'shunov, sp .  11ov. 

Табл. V ,  фиг. 1 

Г о л о т и п : ИГиГ 323, экз . 1 ,  шл . 2 ,  обр. 1 5и/1 7 ;  нижний кембрий , 
ботомский ярус ; р .  Лена . , 

О п и с а н и е. Одиночные I<онические кубки диаметром до 6 ,2 .м.м . 

Наружная стенка 0,05 �t.м толщиной пронизана четырьмя рядами пор . 
Поры имеют овальную форму, размером О, 10 Х 0,07 .м.м . Расстояние меж
ду порами 0,02 .м.м . ПНН - 5,0 .  Ширина интерваллума увеличивается 
по мере роста кубка : у кубков диаметром 3 ,6  .м�t его ширина равна 0,8 .м.м , 

а у кубков диаметром 6 ,2  .м.м она составляет 1 ,2 .м�t . Толщина перегородок 
0 ,03 .м�t. Диаметр пор в перегородках 0 ,1  �t.м , расстояние между порами 
0 ,05 .м.м . ПНП - 2,0.  ИСН - 1 : 3, 1 : 4. РН - 7 ,4-8 ,2 .  Внутренняя стен
ка 0,07 �мt толщиной. Поры в ней расположены в два-три ряда . Диаметр 
пор 0 ,1  .м.м . Расстояние между порами 0,05 .м.м . ПИВ - 2,0 .  Со стороны 
центральной полости поры внутренней стенки принрыты небольюими 
гладними шипинами. Центральная полость от снелетных · элементов сво
бодна . 

С р а в н е н и е.  Описываемая форма сходна с неснольними видами 
р ода Ajacicyathus: Ajacicyathus amplus (Vologdin) , А .  speгanski (Vologdin) , 
А .  oлabaгensis (Vologdin) и А .  neoacutus Vologdin. От всех приведеиных вы
ше видов она отличается, нроме всего прочего ,  более высоним радиальным 
коэффициентом. Ни у одного из перечисленных видов радиальный ноэф
фициент не превышает 6 ,0 .  От остальных видов рода Ajacicyathus Bedford 
R .  et J. отличия более резние. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с t  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомсний ярус, Сибирсная платформа. 

:М а т е р и а л. Изучены 10 экз. : р. Лена , левый берег , 2 х:.м выше 
пос .  Ой-Мурав: (И. Ж. )  - 5 эю. ;  р . Лена, правый берег, против , пос. 
Сайльш (В. Х.) - 5 экз. 

1 Consнetus (лат.) - обыкновенный. 
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Р о д  Robustocyatltus Zhшavleva, 1 960 
Robustocyathus erbocyct thoides 1 Ko1·shпnov, sp .  nov . 

Табл. V, фиг. 2 

Г о л о т и n : ИГиГ 323, экз .  1 ,  шл. 3 ,  обр. 522/17;  р .  Лена, среднее 
течение , нижний кембрий, атдабанскИй ярус . 

О n и с а н и е .  Одиночные небольшие коничесrше кубки диаметром 
4,0 .м .• lL. Наружная стенка О, 1 0  �t.м толщиной пронизала двумя рядами пор . 
Диаметр пор 0 ,15-0,2 мм. Расстояние между лорами 0,2 �t.itL . ПКН -
1 ,0 .  Интерваллу:м шириной 1 , О  м�t , заполнен редкопористыми перегород
ками. Толщина перегородок О, 1 �t�t. ИСК :._ 1 : 1 или 1 : 2. P I{ - 3,5 .  
Внутренняя стенка толщиной 0 ,1  м�t. На ширину интерсептума прихо
дится один ряд крупных , слегка приплюснутых пор . Размеры пор 0,2-
0,3 �t�t . Расстояние ыежду лорами 0 ,1  �t.м. ПКВ - 2,0-3,0 .  Со стороны 
центральной полости поры не несут защитных образований . Центральная 
полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. От всех видов рода Robustocyathus Zhuravleva опи
�ываемая форма отличается редкопористыми перегороДI{аi\Ш и одинаковой 
толщиной всех скелетных элементов (наружной стенки, перегородок, 
внутренней стенки) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с n  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р и  а л. 1 экз . ; р. Лена, левый берег, 2 к.м выше noc . Ой-Муран 
(И. Ж. ) .  

Ro7;ustocyathus jalcshi1�i 2 Zlнн·avleYa, sp .  nov . 

Табл. V ,  фиг. 3, 4 

Г о ::r о т и n : ИГиГ 323, экз .  1 ,  шл . 2 ,  обр . 1 1 08/6 ; р .  Ботома; нижний 
I{ембриi'I, ботомский ярус . 

О п и с а н и е .  Одиночные конические кубки диаметром 7 ,О �мt , вы
сотой до 40 .м�t. Наружная стенка 0,2 �t�t толщиной, пронизала четырыш 
рядаыи пор диаметрюr 0 ,15  Х 0,2 �tJlt. Толщина перемычек между лорами 
0,1  .мм по вертикали и 0 ,05 �мt по горизонтали. Собственно ПКН меняется 
от 4,0 до 1 ,5 .  Поры близки по строению к каналам и прорезают стею{у под 
углом , направляясь вверх. Интерваллум шириной 1 ,  7 м�t. Расстояние 
между перегородками 0,6 �t�t. ИСК - 1  : 3 ;  РК - 4, 8 .  Толщина перего
радон 0 ,08 .мм. Диаметр пор и расстояние между лорами 0,2 �t�t. ПКН -

1 ,0.  Внутренняя стенка,  0,3 мм толщиной, пронизала одним рядом пор 
диаметром 0,3 Х 0,2 JlL.i}t. Толщина перемычек - 0,15  .м�t. ПКВ - 2,0.  
Поры прорезают стенку под углом, будучи направлены вверх. У свобод
ного края, выходящего в центральную полость, перемычки между порами 
усажены ворсинками. Центральная полость от СI{елетных образований 
свободна. 

С р а в н е н и е .  По строению обеих стенок описываемый вид резко 
отличается от всех известных форм рода Robustocyathus Zhuravleva (поры 
пронизывают стенку с наклоном) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н •и е .  Б отомский ярус, Сибирская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучено 2 экз . :  р .  Ботома, правый берег, 800 �t выше 
р. Кыра-Таас (Л. Р . ) .  
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Ro'ntstocyath u.s syssoevi I Ko1·shunov, sp .  nov. 
Табл. VI, фиг. 1-3 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз. 1 ,  шл . 2, обр . 538/2; р. Лена , среднее 
течение; нижний I{ембрий, атдабанский ярус . 

О п  и с а н и е .  Небольшие кубки диаметром до 9 ,0  �t.М и больше, 
конической формы. Наружная стенка толщиной 0 ,05 .мм, пронизана тремя 
рядами пор. Поры расположены в шахматном порядке. Диаметр П{)р 
0 ,07-0,10 .м.м, они слегка приплюснуты. Расстояние между смежными 
порами 0,02-0,03 .ilt.м. П:КН - 3,0. Интерваллуи узкий, и ширина его 
0 ,8-1 ,0  .мм - хорошо выдерживается с ростом кубка, начиная от диамет
ра 4,0 �мt. Перегородки в интерналлуме частые, толщиной 0,05 .мм; диаметр 
пор равен 0,07-0, 10  .мм. Толщина перемычек между порами 0,05-0,07 �t.м. 
П:КП - 1 ,0. Расстояние между перегородками 0,2-0,25 .м�t. ИСК 1 : 4.  
Р :К  - 9,0-10,0. Число рядов пор в перегородках - 8.  Внутренняя стенка 
массивней остальных скелетных элементов , толщиной 0 , 10  �t.ilt. Пронизана 
одним рядом крупных пор . Диаметр пор колеблется от 0 ,15  .м�t до 0,20 мм. 
Расстояние между порами 0,07-0,10  м�t. Со стороны центральной полости 
поры прикрыты крупными козырьками толщиной 0,02 .мм. С вн,ешней 
стороны козырьки несут мелние, частые ворсинни. Центральная полость 
от снелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. От Robustocyathus sucharichensis Zhuravleva описыва
емая форма отличается тем, что у первого защитные нозырьни плоение, 
а у R .  syssojevi они резно выдаются в центральную полость. От ос.тальных 
видов рода Robustocyathus отличия более резние. 

Г е о л о г и ч е С I{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабансний ярус, Сибирсная платформа. 

М а т е р  и а л. Изучены 3 энз. р. Лена , левый берег, 800 �t выше пос. 
ОП-Муран (И. Ш.) .  

Ro��tstocyath�ts ignotus 2 Ko1·slшnov et  Rozanov, sp .  nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п: ГИН М 3594, энз. 1 ,  шл. 32, обр. 2034/14; атдабансний 
ярус; среднее течение р. Лены, против пос. Малынан. 

О п  и с а н и е.  Одиночные, нонич:есние нубни диаметром до 3 -4 .мм. 
Наружная стенна 0,05 .мм толщиной пронизана 3-6 вертинальными ряда
�и пор на ширину интерсептума. Диаметр пор 0 , 10-0,15 �tм. Толщина 
перемычеr{ между ними 0,03-0,05 .мм, П:КН - 3. Интерваллуи широний, 
с ростом нубна заметно увеличивается. Перегородни 0,05 мм толщиной, 
Поры в перегороднах располагаются четырьмя-шестью рядами на ширину 
интерваллума. Диаметр пор 0 ,10-0,15 .мм. Расстояние между смежными 
порами 0,05 .мм. П:КП - 2-3. Отношение сторон в интерсептальных на
мерах равно 1 : 2 .  Радиальный коэффициент нолеблется от 7 до 8,6 при 
диаметре 3 .мм. Внутренняя cтeнlita 0,10-0,20 .мм толщиной, на ширину 
интерсептума приходится один, реже два ряда пор . Поры внутренней стен
ни нрупные (0,15-0,20 м.м) . Со стороны центральной полости поры при
нрыты нрупными чешуями (отнрытыми вверх) . Толщина чешуй 0,02-
0,03 .мм. Центральная полость от снелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е .  По строению внутренней стенни описываемая форма 
близна н Robustocyathus syssoevi Korshunov sp . nov. и R. sucharichensis 
Zhuravleva, от ноторых отличается строением наружной стенни и величи
ной радиального ноэффициента. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т и г е о л о г и ч е с н о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Атдабансний ярус, Сибирсная платформа. 

М а т е р  и а .тт . Изучено 7 энз. с р. Лены, против пос. Малынан (А . Р.) .  

Вид назван n u  имени В. А.  Сысоева. 
t Ignotus (дат .)- незнакомый. 
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Rolntstocyath us sp .  

Табл. V I ,  фиг. 4 

О п и с а н и е .  :Кубок диаметром 8 ,0  мм. Наружная стенка 0,08 JJMt 
толщиной, пронизана пятью рядами округлых пор диаметром 0,08 JJMt . 
Расстояние между порами 0,06 MJJt . П:КН - 1 ,2. Ширина интерваллума 
?,5 MJJt. ИС:К - 1 : 3. P I{ - 3,5 .  Толщина перегородок 0,06 JJtм. Диаметр 
пор - 0,10  мм, расстояние между перегородками - 0,2 JJtJJt. П:КП - 0,5 .  
Число рядов пор 6-7 .  Внутренняя стенка 0 ,4 JJtM толщиной, пр онизава 
одним рядом пор того же или чуть большего диаметра (0,4-0,5 JJtJJt) . 
Толщина перемычек между порами О, 1 2  мм в средней части и 0,03 JJtм -

вблизи устья поры. П:КВ - 4,0.  Центральная полость от скелетных об
разований свободна. 

С р а в н е н и е.  По строению пор внутри внутренней стенки с при
острепными перемычками описываемая форма резко отличается от всех 
ранее известных видов рода Robustocyathus. Однако недостаток материала 
(1 экз . )  не позволяет выделить новый вид. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Атдабанский ярус, Сибирская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучен один экземпляр с р .  Лены, у устья р .  Ачагый
Тарынг (В. К.) . 

Р о д  A'J•chaeofungia Taylor,  1910 
Archaeo[ мngict polysynaptic�tlosus l Ko1·sbunov, sp .  IIOV. 

Табл. V I I ,  фиг . 6-7 

Г о л о т и п : ИГиГ 323 , экз. 1 ,  шл . 1 ,  обр . 260! 1 1 ;  р. Мухатта, нижаий 
кембрий, ботомский ярус . 

О п и с а н и е .  :Крупные, одиночные кубки диаметром более 30,0 JJtм. 
Наружная стенка 0 , 1  мм толщиной, пронизана двумя-тремя рядами пuр 
диаметром 0,2 MJJt. Расстояние между смежными рядами пор 0,1 мм. 
П:КН - 2,0. Интерваллум 3 ,5  JJtM шириной. Расстояние между соседними 
перегородками (0, 5  мм) хорошо выдерживается на всю ширину интервал
лума. Толщина перегородок 0,05 JJtM. Число рядов пор в перегородках -
10-12.  Диаметр пор 0 ,1  JJtм. Толщина перемычек между порами 0 ,1  MJJt . 
П:КП - 1 ,0. ИС:К - 1 : 7. Перегородки соединены частыми синаптику
лами. Расстояние между синаптикулами может ·быть равно 0,2 JJtM и мень
ше. Внутренняя стенка тонкая. Центральная полость от скелетных эле
ментов свободна . 

С р а в н е н и е .  От всех известных видов рода A rchaeojungia Taylor 
описанная форма отличается постоянным расстоянием между перегород
ками, а также очень часто расположенными синаптикулами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р и а л. Изучены 2 экз . :  р. Мухатта , левый берег , 5 , 5  "КJJt выше 
устья р. :Кыра-Мухатта (В. Х . ) .  

С Е М Е й С Т В О  TE NNERICYATHIDAE ROZANOV, FAM. NOV . 

Д и а г н о з. Наружная стенка с простой пористостью , в интерваллу
ме только перегородки, внутренняя стенка с несколькими рядами пор , 
прикрытых чешуями, общими для нескольких интерсептумов или неСI{ОJIЬ
ких поровых отверстий. 

С р а в н е н и е: От семейства Cyclocyathellidae отличается отсутстви
ем сплошных колец внутренней стенки . 

1 Polysynaptuculosus (лат.)  - с  ыногочпсленными синаптиr{улами. 

34 



С u с т а в с е м е й с т в а .  Один род. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий , 
екая платформа и Саяно-Алтайская область. 

г е о г р а ф ·и ч е с к о е 
атдабанский ярус; Сибир-

Р о д  T ennericyathus �ozanov, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Т. malycanicus Rozanov, sp . nov . ;  р. Лена , нижний 
кембрий, атдабанский ярус. 

Д и а г н о з. :Конические J{убки с округлым поперечным сечением. 
Наружная стенка с простой пористостью (у типичного вида воронковид
ная) ,  перегородки частопористые, внутренняя стенка имеет несколько 
рядов пор на интерсептум, прикрытых со стороны центральной полости 
к озырьками, сливающимиен между собой и образующими чешую, общую 
для нескольких интерсептумов. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я.  Один род в составе семейства. 
От рода Leptosocyathus Vologdin отличается несколькими рядами пор на 
интерсептум внутренней стеюш. 

С о с т а в р о д а: Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий; атдабанс:кий ярус; Сибир
ская :J;Iлатформа, Алтае-Саянская с:кладчатая область. 

Tenneric-yathu.s malycanic us 1 Ro�anov, sp. nov. 
Табл. IV, фиг. 5 ;  табл. ·v п r ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п: ГИН .М 3594, :жз.  2 ,  шл . 30, обр . 2034/14; среднее тече
ние р. Лены; нижний :кембрий, атдабанс:кий ярус. 

О п и с а н и е .  R'уб:ки узко:коничес:кие, диаметром до 15 .м.м . Наруж
ная стен:ка толщиной 0 ,07-0,1  м.м пронизана ворон:ковидными о:кругло
шестигранными лорами с ма:ксимальным диаметром 0 , 1 -0,12  �tм, распо
л оженными в шахматном поряд:ке по 4-6 рядов на интерсептум. Пере
мычии между лорами 0,02-0,03 .м.м . Интервалпум уз:кий, более или менее 
одной ширины, при диаметре :куб:ка 9-11  .1tM- 1 , 1  .1t.-1t . Р К  при диаметре 
2 , 2 - 3, 7, при 1 , 1  - 3,3 .  Перегород:ки толщиной о :коло 0 ,02 .м.м, пронизаны 
р а:J;�номернорасположенными лорами диаметром 0 , 15  .1t.м . Поры располо
жены в шахматном поряд:ке. Перемыч:ки между лорами шириной до 0 ,07 мм. 

Внутренняя стен:ка толщиной 0,025 Mr1t (без чешуй) , пронизана округ
Лыми, чуть приплюснутыми по вертикали лорами размером 0 ,12  Х 0 , 1  .мм, 
р асположенными горизонтальными рядами. Со стороны центральной 
полости поры при:крыты слившимиен :козырь:ками, образующими чешуй:ки 
лептозоциатового типа. Длина чешуе:к, направленных вверх , О, 1 2  м.м . 

С р а в н е н и е. Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с :к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанс:кий ярус ; Сибирс:кая платформа. 
М а т е р  и а л .  Изучено 8 ЭI{З .  с р. Леньi, против пос. Малы:кан (А. Р . ) .  

С Е М Е Й С Т В О  CYCLOCYATHEJ�LIDAE VOLOGDIN , 1 955 

Р о д  Taylorcyatltus Vologdin , 1955 

Tayl01•cyathus subtayl01·i 2 ZhUl'av:eYa ,  sp.  поv. 
Табл. V I I I ,  :'fJИг. 2 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, э:кз. 1 ,  шл . 1 ,. обр. 261/6; р .  Мухатта, нижний 
кембрий, ботомс:кий ярус . 

· 

1· Вид назван по пос. Мальшан. 
2 SuЬtaylori (дат. ) - сходный с Т. tay lori  Zlшravleva,  1960. 
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О п и с а н и е. Узкоконические одипочные кубки диаметром до 12  .МJit . 

Наружная стенка 0,06 Jlt.м толщиной, пронизана 3-6 рядами пор диамет
ром 0,08 JltJit . Расстояние между лорами - 0,08 млt . П К Н  - 1 , 0 .  Ширина 
интерналлума до 2 ,3 JltJit (увеличивается с ростом кубка) . Толщина пере
городок 0,03-0,05 Jlt.М . Расстояние между перегородками 0 ,6  л�.1t . ИСК -

1 : 4, P I-\ - 4,0-5,0 (уменьшается с ростом кубка) . Диаметр пор 0 , 1  .МJit , 

расстояние между лорами - 0 , 1 -0,2 лмt. Число рядов пор - до 9 ,  в за
висимости от диаметра кубка. П КП - 1 ,0-0,5 . 

Внутренняя стеюш 0 ,3  лt,lt толщиной, построена плоскими кол ьцами,  
поднятыми вверх . Толщина колец в средней части О ,  1 лоt и у свободного 
края - 0 ,05 JltJit . Высота щелей между кольцами - 0,2  JtM . Ширина ще
лей между смежными перегород1шми - 0,4  лмt. Свободный I{рай кольца 
гладкий. Центральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от Taylorcyathus taylori Zhпravleva 
более плоскими кольцами внутренней стенки и мелкими _лорами перего
родо:к. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомский и,  возможно , атдабанский ярусы; 
Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. Изучены 3 экз . :  р. Лены, 2 X:Jit выше пос. Ой-Муран 
(В . Х . ,  А. Р . ) - 3 экз . ;  р. Мухатта , левый берег , 5 , 5  .МJit выше устья, 
р. Кыра-Мухатта (В . Х.) - 2 ЭI{З. 

С Е М Е й С Т В О  ETHMOPHYLLIDAE OKU CITCH, 1943 

Р о д  Degeletticyathus 1 Zhшa ,rl eva, gen. no v.  

Т и п  о в о й  в и д :  Ethmophyllum ? galuschko i Zhпravleva,  1960 
р. Лена, нижний кембрий, ботомский ярус. 

Д и а г н о з . Крупные одиночные I{убки конической формы. Наруж
ная стенка пронизана округлыми лорами. В интерналлуме перегородки 
с редкими мелкими лорами в средней части и крупными стремевидными 
на стыке с внутренней стенкой. Внутренняя стенка массивная, с одним 
рядом стремевидных пор, близких по строению с I{аналам. 

С р а в н е н и е .  Отличается о т  рода Ethmophyllum Meek стремевид
ными лорами (каналами) внутренней стею{И. 

С о с т а в р о д а .  Известны два вида - Degeletticyathus galuschkoi 
(Zhшavleva) (типовой вид) с р .  Лены и D .  stap iporus Zhuravleva с р .  Су
харихи, Сибирская платформа . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ботомский ярус, Сибир
ская платформа. 

Degeletticyath ns gctl u,schkoi (Zhш·avlca), 1980 

Табл. I X ,  фиг. 1-2 

Ehtmophyllum? galuschko i: Журавлева, 1 960, стр. 169 ,  табл. X I ,  фиг. 7а, б.  j 

Г о л о т и п: ПИН 1 1 74, шл . 1 -2, обр . 1 7а ;  · р .  Мухатта , нижний кем
брий, атдабанский ярус . 

О п  и с а н и е .  Одиночные кубки диаметром до 30 м.м. Наружная стен
ка 0 ,1  MJit толщиной, пронизана округлыми лорами диаметром 0 ,10-
0,15  мм. Расстояние между лорами - 0,10-0, 12  JltJit . Число рядов пор 
на интерсептум - 3-6. ПКН - 1 ,0.  Ширина интерналлума 3 ,5-6,0 JltM 

(увеличивается с ростом кубка) . Радиальный коэффициент 3 , 1 -4,0. Тол
щина перегородок 0,06-0,08 .мм . Расстояние между перегородками 0 ,9-

1 Назван п о  р .  Дегелетти, левому притоку р .  Леды. 
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1 , О  м.м . ИСК - 1 : 3-1 : 6 ,  в зависимости от диаметра кубка и ширины 
интерваллума. Диаметр пор в средней части перегородок до 0 ,2  �t�t, рас
стояние между порами - 0,3-0,8 м�t. Число рядов пор - 5-8. ПКВ -
0 ,6-0,2.  На стыке с внутренней стенкой перегородки имеют стремевидные 
поры диаметром 0,3-0,5 �t�t. Толщина внутренней стенки 0,6-0,8 �t�t, 

пронизана стремевидными каналами диаметром 0,3-0,5 �t�t со стороны 
интерналлума (см. выше - стремевидные норы перегородок) , и диаме
тром 0,6-0, 7 �tм со стороны центральной полости. Каналы располагаются 
горизонтально , ·без чередования в смежных рядах . Число рядов каналов 
на интерсептум - два со стороны интерналлума и один со стороны цен
тральной полости. Со стороны центральной полости от их устьев отходят 
массивные шипы (?) .  Толщина перемычек между каналами 0 ,15-0,20 Jlt�t. 

И з :м е н ч и в о с т ь .  Несмотря на небольшой объем изученного ма
териала (5 экз. в 1967 г. и 2 экз . - ранее, см. Журавлева, 1960.) , среди форм 
D .  galuschkoi с более мелкими порами наружной стенки (0, 10 Jlt.ilt) встре
чены единичные экземпляры с порами до О, 15-0,20 JILJit . 

С р а в н е н и е .  Отличается от Degeletticyathus stap iporus (Zlшl'av
leva ,  1968) :менее крупными и более частными пора:ми наружной стенки 
и шиповатой внутренней стенкой. 

3 а :м е ч а н и я. Недостаточный по объему материал и неважной 
сохранности не позволил в свое время расшифровать строение внутренней 
стенки. Вид был описан нак условно принадлежащий роду Ethmophyllum 
(1-Н'уравлева, 1960) . В настоящее время удалось доказать, что горизонталь
ные поровые каналы у описываемого вида стре:мевидны. По этому признаку 
вид отнесен к особому роду - Degeletticyathus. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы, СибирСJ{ая 
платформа. 

М а т е р  и а л :  Изучено 7 'экз . :  р .  Лена , левый берег, 800 Jlt выше пос . 
Ой-Муран (И. Ж . ,  Л. Р . )  - 4 экз . ;  р :  Лена , устье р .  Улахан-Кыры-Таас 
(И. Ж . )  - 1 экз . :  Р: Мухатта, 10 пм выше устья (В . Х . )  - 1 экз . ;  р .  Бо
тома , правый берег, 800 Jlt выше устья р .  Кыры-Таас (Л. Р . )  - 1 экз . 

Р о д  Zonacyathus Bedf01·d, 1 939 
? Zon a cyctthtts einctstoi 1 Zhш·avkva, sp.  n�;•. 

[ Табл. V I ,  фиг. 6;  табл. IX, фиг. 3;  табл. Х, фиг. 1 

Г о л о т и п : ИГиГ 323 , ЭJ{ З .  1 ,  шл . 1 ,  обр . 15И/9 ; р .  Лена, нижний 
кембри:й, ботомский ярус. 

О п и с а н и е. Узкоконические кубки диаметром до 120 JltJit, высотой 
свыше 60 JltJit. Наружная стенка толщиной 0,08 �t�t, пронизана тремя 
шестью рядами пор того же диаметра .  Снаружи поры прикрыты наполо
вину пленками 2• Толщина перемыЧеJ{ между порами 0,03 м�t . ПКН -
3,0 .  Интерваллум до 1 ,7 Jlt�t шириной; его ширина стабилизируется при 
диаметре кубка 9,0 Jltм . Толщина перегородок 0,03 Jlt�t. Расстояние между 
перегородками 0,4 MJit . ИСК - 1 : 3, 1 : 4, РК - 5, 3-6,2 .  Диаметр пор 
в перегородках и расстояние :между порами - 0 , 1  �tJit . ПКН - 1 ,0 .  
Внутренняя стенка 0 ,3  Jltм толщиной, пронизана на интерсептум одним 
рядом угловатых каналов со стороны интерналлума и одним-двумя ря
дами - со стороны центральной полости. Соответственно диаметр канала 
:меняется от 0 ,30-0,25 до 0,20-0,15 �t�t. Толщина перемычек между ка
налами - 0,06-0,08 JltJit . Устье каналов иногда ворсинчатое . Каналы 

1 Вид назван по имени Р. Э. Эйнасто. 
2 В nоперечном сечении такие перемычки между порами имеют вид молоточков: 

т т т. 
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сообщаются между собой. Це!Iтральная полость от скелетных образований 
свободна. 

С р а в н е н и е. Вид не имеет себе подобных среди остальных видов 
рода Zonacyathus Bedford . 

3 а м е ч а н и я. Строение внутренней стеюш (расщепленные каналы) 
резко обособляет описываемую форму от остальных Ethmophyllidae, 
вплоть до выделения ее в особый род. Однако недостаток материала за
ставляет воздержаться от этого шага . Внутренняя стенка Данной формы 
сходна с таковой у Squamosocyathus taumatus Zhuravleva, будучи только 
менее массивной. Однако поровал система наружной стенки у этих двух 
видов резко различна (у последнего каналы коленчатоизогнуты) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы, Сибирская 
платформа. 

М а т е р и а л. Изучены 5 экз. с р. Лены: 2 пм выше Ой-Мурана, 
(И. Ж.) - 1 экз . ;  против Сайлыка (В. Х.)  - 4 экз . ;  р. Ботома - 1 108/5 
(Л. Р . )  - 1 экз . 

"Н АДСЕМЕЙСТВО TUMULOCYATHACEA 

t; Е М Е Й  С Т В О TUMULOCYATHIDAE KRASNOPEEV А, 1953 

Р о д  Tumulifungia Zlшravleva, 1988 

? 1'iиnulifungia ��ltra 1 KorshunoY, sp .  noY. 

Табл. Х, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз . 2, шл. 1а ,  обр . 522/29; р. Лена , нижний 
кембрий, атдабанский (?) ярус. 

О п и с а н и е. Конические одиночные кубки, диаметром до 1 1 -12 .мм. 
Наружная стенка 0,03 �t.м толщиной, пронизана одним рядом пор на ши
рину интерсептума. Высота тумул достигает 0,�� м�t, диаметр тумул у ос
нования :gавен 0 ,3  лмt . Толщина стенок тумул такая же, что и толщина 
наружной стенrш (0,03 мм) . Интерваллум 1 ,5-2,0 �tм шириной. Толщина 
перегородок 0,03 �мt. Поры в перегородках довольно редкие и имеют 
диаметр порядка 0 , 1-0,15 мм; расположены в два-три ряда. Перегородки 
соединены между собой редкими синаптикулами толщиной 0,05-0,06 мм. 
ИСR - 1 : 4, реже 1 : 5. P R  - 5,0-5,4. Внутренняя стенка толщиной 
0,05 лt.lt , пронизана одним рядом крупных пор , диаметром 0,2 �tм . Со сто
роны центральной полости поры прикрыты крупными козырьками, имею
щими 0,01 -0,02 �t�t толщиной, поднятыми кверху. Центральная полость 
от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от Tumulifungia datzenkoi Zhurayleva 
одним рядом. пор наружной стенки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанск:Ий (?) ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л :  Изучены 3 экз . :  р .  Лена, левый берег, 2 пм выше пос. 
Oii-Mypaн, (И. Ж. , А .  Р ; ) .  

НАДСЕМЕЙСТВО ANNULOCYATHACEA 

С Е М Е Й С Т В О  GLORIOSOCYATНIDAE ROZANOV , 1 969 

Р о д  Ringifungia Korshunov, gen. nov. 

Т и п  о в о й в и д: Ringifungia vavilovi Korshunov, gen. et sp . nov . ;  
р .  Лена, нижний I<ембрий, атдабанский ярус. 

1 Ultra (лат.) - превосходная. 
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Д и а г н о з . Одиночные цилиндрические кубки. Поры наружной 
стенки прикрыты небольшими S-образными пластинками, образующими 
канальцы. Интерваллум заполнен пористыми перегородками и синапти
кулами; синаптикулы часто недоразвиты. Внутренняя стенка с одним ря
дом пор , прикрытых со стороны центральной полости чешуями, часто 
о бщими для нескольких интерсептумов . 

С р а в н е н и е .  Описываемый род отличается от других представи
телей семейства Gloriosocyathidae прежде всего наличием синаптикул . 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ярус , Сибир
ская платформа. 

Riпgi[1�ngia vctvilovi 1 K o1·shшioY, sp .  noY. 

Табл. Х, фиг. 4 ,  5 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, энз . 1 ,  шл . 5 ,  обр . 1 22 ;  р .  Лена , нижний I{ем
бриП, атдабанский ярус. 

О п и с а н и е. Крупные одиночные кубки, диаметром 15 .лмt и более . 
Наружная стенка толщиной 0,05 .мм . Диаметр пор 0 , 1 -0, 15  .мм. Толщина 
перемычек между ними 0,05 .MJit . ПКН - 2,0-3,0 .  На ширину интерсеп
тума приходится два-три ряда канальцев , образованных S-образными 
пластинками. Интерваллум относительно широкий - 2,2 Jlt.м . Толщина 
перегородок 0,05 .мм. Диаметр пор в перегороднах 0,25-0,30 .Аt.м . Расстоя
ние между перемычнами 0 ,1  Jlt.М. ПКП - 1 ,0-3,0. На ширину интерваллу
ма приходится четыре - шесть, реже восемь рядов пор . СинаптИI{улы до
вольно частые, толщина их 0,05 .ilt.At . Синаптинулы часто недоразвиты, 
и тогда они имеют форму конических шипиков высотой до 0 , 1  .М.Аt . РН - 4,0 
и более. Внутренняя стею{а толщиной 0,05 Jlt.At . Диаметр пор внутренней 
стенки на стыне с перегородками 0,25-0,30 .мм . Расстояние между порами 
0 ,05-0,07 .М.ilt. ПКВ - 4,3-5,0.  На ширину И!J:терсептума приходится 
один ряд пор . Со стороны центральной полости поры прикрыты чешуями, 
о бщими для неснольких интерсептумов .  Центральная полость от скелет
ных элементов свободна. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид нового рода. 
Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е 

р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирсная платформа. 
М а т е р  и а л. Изучено 25 экз . ;  р. Лена, правый берег, 4,8 к.м выше 

р .  Улахан-Тарынг (И. Ж.) . 

Р о д  Rossocyathel l a  Zl1шavlev.a, 1960 

Rossocyathella shen[ili 2 Zhш·ayleYa,  sp.  no,-. 

Табл. XI .  фиr. 3-5 

Г о л о т и л. ИГиГ 323, экз . 1 ,  шл. 1 ,  обр . 261/10; р. Мухатта, нижний 
кембрий, ботомс1шй ярус. 

О п И с а н и е. Одиночные цилиндричесние кубни диаметром до 
1 2 , 0  .М.ilt, высотой до 80 .М.ilt. Наружная стеюш 0 , 12  Jlt.М толщиной, прони
зава S-образными навалами, открытыми вверх. Диаметр наналов 0 , 12  .м.м, 
т олщина перемычек между навалами 0,03 .М.ilt. ПКН - 4,0 .  Число рядов 
к аналов - 2. Ширина интерналлума - 1 ,2-1 ,5  .мм. Расстояние между 
перегородками - 0,15-0,20 мм . ИСК-1 : 7 ,  1 :8 .  Толщина перегородок 
0 , 03 .ilt.ilt . Диаметр пор в перегородках - 0,0'1 Jlt.At . Расстояние между 

1 Назван по имени академика Н. И. Вавилова. 
2 Вид назван по имени В. Шенфилл. 
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лорами 0 ,15 .м�t. ПRП - 0,3 .  Толщина внутренней стенки - 0,3  ���с 

Стенка пронизана коленчатоизогнутыми пороными каналами, открытыми 
вверх. Диаметр каналов до 0 ,2  м�t . Толщина перемычеr{ между каналами-
0,06 .лмt. ПRВ - 3,0 .  Чиело рядов каналов на интерсептум - один. Стен
ка канала снизу и ближе к устью покрыта короткими ворсинками. Цен
тральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н  и е .  Отличается от Rossacyathella ninaekosti Zhuravleva 
более массивной внутренней стенкой и соотношением сторон интерсеп
тальных камер. 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н  е н и е .  Ботомский ярус, Сибирс:кая платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучены 4 эка . :  р .  Мухатта, левый берег, 5 ,5  к�t выше 
устья р. Rыра-Мухатта (В . Х . ) .  

С Е М Е й  С Т В О VOLOGDINOCYATHIDAE JAROSHEVITCH, 1957 

Р о д  Gagm•inicyathus Zhшavlev�, 1968 

Gaga?•inicyatltus tarynensis 1 Zhu1·avleva, sp. nov. 

Табл. X I ,  фиг. 1-2 J 

Г о л о т и п. ИГиГ 323, экз. 1 ,  шл . 1а ,  обр. 391/2 ;  р. Лена, нижний 
кембрий, атдабанский ярус. 

О п и с а н  и е. Узкоконические одиночные I{убки диаметром 6-8 �tм, 

высотой до 30 м�t. Наружная стенка толщиной 0,05 �t�t , пронизана одним 
рядом пор диаметром 0,25 �t�t. Высота тумул , прикрывающих поры -
0,2 �мt. Диаметр отверстия при выходе из тумулы - 0,15 м�t. Ориенти
ровка отверстия не ясна. Расстояние между лорами - 0 ,15-0,2 м�t. Ин
терваллум 1 ,0 м�t шириной. Толщина перегородок - 0,05 �tм. Расстоя
ние между перегородками 0 ,3  м�t. ИСR - 1 : 3, Pl\ - 8,0-10,0 .  Диаметр 
пор в перегородках и расстояние между ними 0 ,10-0,12 �tм . Число рядов 
пор на ширину перегородки 5-6 .  Внутренняя стенка - 0,6-0, 7 м�t тол
щиной, пронизана горизонтальными, слегка искривленными каналами 
диаметром 0,3 �t�t. Толщина перемычек между каналами - 0,1  м�t . В стен
ках каналов дополнительные отверстия диаметром 0,2 мм. Число рядов 
отверстий на ширину канала - два.  Число -рядов каналов на интерсеп
тум - один. "Устья каналов со стороны центральной полости прикрыты 
ворсинками. Центральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е .  Отличается от Gagarinicyathus ethmophylloides Zhu
l'avleva меньшим радиальным коэффициентом (8,0 против 13 ,5) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено 5 экз . ;  р. Лена, устье Ачагый-Тарынг 
(В. К.)  - 2 экз . ;  устье Бачык (И. Ж.) - 1 экз . ,  р. Ботома (В . Х . )  - 1 экз . 

НАДСЕМЕЙСТВО PRETIOSOCYATHACEA 

С. Е М Е й  С Т В О ROBERTOCYATHIDAE ROZANOV, 1969 

Р о д  Robertocyathus · ,Rozanov, 1969 

Robe1•tocyathus meshkovae 2 Zhш-avleva, sp.  nov. 

Табл. X I I ,  фиг. 4 ,  5 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз. 1 ,  шл. 1 ,  обр. 261/3 ; р .  Мухатта , ботом
ский ярус. 

1 Tarynensis (.uzm). - по р. Ачагый-Тарынг, в устье которой собраны образцы с 
описываемой формой. 

-

2 Назван по имени Н. П. Мешковой. 
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О п и с а н и е. Кубок диаметром 22 jlt.м , высотой около 100 .Мj\t . На
ружная стенка 0 , 15  .Мj\t толщиной (с микропористой оболочкой) . Каркас 
пронизал коническими порами диаметром до 0,2 jltjlt на выходе . Ширина 
перемычек между порами 0 ,1  j\t.м . ПКН для каркаса - 2,0.  Число рядов 
пор на интерсептум - 2-4. Микропористая оболочка толщиной 0,02 jltj\L , 
пронизала порами того же диаметра.  Толщина перемычек между порами-
0, 1 j\tj\t. Число рядов оболочки · на интерсептум -8-12 .  Интерваллуи 
1 , 4  j\t.Jit шириной. Перегородки - 0,02 j\tj\t толщиной. Расстояние между 
перегородками 0,4 Jltj\t . ИСК - 1 : 3;  P I-\ - 7 ,0 .  Диаметр пор перегородоr; 
и ширина перемычек - 0,1  .МJit . ПНП - 1 ,0 .  Число рядов пор - 8-10.  
Внутренняя стенка - 0,08 j\tj\t толщиной, пронизала четырьмя рядаыи 
пор диаметром 0,05 Jlt.м . Расстояние между порами - 0,02 j\t.м . ПКВ - 2,0 
ПК (отношение диаметра пор внутренней стенки к диа111етру наружной) -
0,25.  Со стороны центральной полости прикрыты небольюими объемлю
щими типиками. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма отличается от Robertocyathys 
polaris Rozanov по строению внутренней стенки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа , 

М а т е р  и а л .  Изучен 1 экз . (Л. Р . ,  см. <<Голотиn») . 

НАДСЕМЕЙСТВО ERBOCYATHACEA 

С Е М Е й С Т В О  ERBOGYATНIDAE VOLOGDIN ЕТ ZHURAVLEVA , 1957 

Р о д  Ladaecyathus. Zhшavleva , 1 960 
Ladaecyathus sublimbatus ZhUl'avleva, sp. nov. 

Табл. X I I I ,  фиг. 2-5 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз. 2, mл . 18 ,  обр . 259 ;  р. Мухатта, нижний 
кембрий, ботомский ярус. 

О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 12  Jlt.м , высотой до 60 j\tj\t . Наруж
ная стенка - 0,2 j\t.м толщиной, из них 0,05 j\·LJit - толщина микропори
стой оболочки. Наибольший диаметр воронкавидных пор r<аркаса -
0,2 JltM. Толщина перемычек между порами - 0 , 12-0,15 .м.м. Число 
р ядов пор на интерсептум - 4-8. Микропористая оболочка сохранилась 
очень плохо , но местами видно , что диаметр пор оболочки - 0,05 j\t.i}t . 

ПКН для каркаса - 1 ,3 .  Интерваллум - до 2,4 j\t.м шириной. Толщина 
перегородок 0 , 1  .i}t.м . Расстояние между перегородками - 0,8-1 ,2 j\tM . 

ИСК - 1 : 2, Р Н  - 2,0-2,5 .  Диаметр пор в перегородках 0 , 15  Jltj\t . Рас
стояние между порами 0 ,2  Jlt.!lt . ПКП - 0,8.  Число рядов пор - до 7 .  
Внутренняя стенка толщиной 0 ,3  Jlt.!lt пронизала двумя-тремя рядами пор, 
реже - одним или даже четырьмя (такое колебание связано с иногда на
блюдавmимся изгибом парегородок вблизи внутренней стенки) . Диаметр 
пор 0,2-0,25 Jlt.i}t . Толщина перемычек между порами - 0 ,15  Jltj\t. ПКВ -
1 , 3 .  Устьевой край перемычек утончен и слабо ворсинчатый. Центральная 
полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида Ladaecyathus l imbatus 
(Zhuravleva) отличается более широким интерваллумом, числом и диаме
тром пор в перегородках. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский (?) и ботомский ярусы, Сибир
ская платформа. 

М а т е р  и а JГ. Изучено 1 7  экз . :  р. Мухатта, левый берег, 6 , 5  il:Jit 
выше устья р .  Кыра-Мухатта (В . Х . ) - 14 экз . ;  2 �>.м выше пос. Ой-Муран 
(В. Х . ,  А .  Р . ) - 3 эr;з .  
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ПОДОТРЯД NOCHOROICYATHINA 

Н АДСЕМЕЙС1.'ВО NOCHOROICYATHACEA 

С Е М Е й  С Т В О NOCHOROICYATHIDAE ZHURAVLEVA, 1951 

Р о д  Nocho1•oicyathи8 Zhшavl eva, 195 1  

Nochoroicyathus koko uliпi 1 Kol'shunov, sp . nov. 

Табл. X IV. фиг. 1-3 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, эRз . 1 ,  шл. 1 ,  обр . 383/12; р. Лена, ЯRутия; 
нижний Rембрий, атдабансRий ярус. 

О п и с а н и е .  Неболъшие RоничесRие RубRи, диаметром до 5,0  .м,;,t. 

Наружная стенRа толщиной 0,05-0,06 .мм, с заметным выпячиванием 
межсептальных участRов наружу (тургор) . Диаметр пор наружной стенRи 
0,05-0,06 ,;,ш. На участоR интерсептума приходится от 4 до 8 вертиRальных 
рядов пор .  Толщина перемычеR между порами 0 , 02 .м,;,t. ПRН - 2,5-3.  
Интерваллум узRий (при диаметре RyбRa 4,5 JtJt ширина его равна 1 ,0 .м,;,t) . 

Толщина перегородоR 0 , 03 ,;,t.м. Диаметр пор 0 , 1 0- 0 , 1 2  .м,;,t. Расстояние 
между смежными порами 0,05 JtJt. ПRП 2,0-2,4. На ширину интерналлума 
в перегородRе приходится до 10 вертиRальных рядов пор . Гребенчатые 
днища расположены неравномерно . ИСК Rолеблется от 1 : 3 до 1 : 5 .  
Р К  - 8,0-1 1 ,8 независимо о т  диаметра RyбRa. Внутренняя стенRа тол
щиной 0,10 .м.м, пронизана дВ'умя-тремя рядами пор. Диаметр пор 0 , 1 0 -
0 , 1 2  ,;,мt . Толщина перемычеR между ними 0,05 .м,;,t . ПRВ - 2,0-2,4. 
Со стороны центральной полости поры внутренней стенRи приRрыты не
большими шипикаыи. Центральная полость от скелетных элементов сво
бодна . 

С р а в н е н и е .  Данная форма резко отличается от всех видов рода 
Nochoroicyathus Zhuravleva заметным тургорам наружной стенRи. 

3 а м е ч  а н и е. Строение наружной стенки Nochoroicyathus kokoulini 
очень сходно со строением наружной стенки у рода Dentatocyathus Olш
neva, 1 969, но у последнего нет гребенчатых днищ. 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучены 2 1  экз . ;  р .  Лена, правый берег, устье р .  Ача
гай-Тарынг (В. К.)  - 1 1  экз . ;  . против пос. СайлыR (И. Ж.) - 1 экз . ;  
устье р .  Улахан-Rыры-Таас (Н. М.) - 1  эRз . ;  5 п.м выше устья р .  Улахан
Тарынг (И. Ж.) - 1 экз . ;  р. Лена , левый берег, р .  Бачык (В . К.)  -
5 экз . 800 .м выше пос. Ой-Муран (И. Ж.)  - 1 эRз . ;  р .  Мухатта , 10 n,;,t 

выше устья (В . Х . )  - 1 экз .  

Nochoroicyathus sublenaicus 2 Korshunov et Rozanov, s p .  nov. 

Табл. X I I I ,  фиг. 1 ;  табл. X IV, фиг. 5 

Г о л о т и п: ГИН 3594, ЭRЗ. 4, шл. 4; обр. 2034/14;  р .  Лена, среднее 
.rечение, против пос . МалыRан, атдабансRий ярус. 

О п и с а н и е. Небольшие одиночные RоничесRие RубRи диаметром 
3-4 ,;,t,;,t . Наружная стенRа толщиной 0 , 03-0,05 .мм . Пронизава тремя
четырьмя вертикальными рядами пор на ширину интерсептума. Диаметр 
пор 0,10 JtJt. Толщина перемычки между ними 0,02 ,;,мt ПRН - 5 .  Интер
валлум относительно широRий. Толщина перегородоR 0,05 ,;,t.м . Диаметр 
пор в перегородRах 0 , 1  ,;,t.м. Расстояние между смежными порами 0,05 .м,;,t. 

1 Вид назван по имени М. Л. Rокоулина. 
2 SuЬlenaicus - близкий к N: lenaicus Zhuravleva. 

42 



ПКП - 2. Отношение сторон в интерсептальных камерах равно 1 : 2 .  
· Днища гребенчатые, редкие, расположены неравномерно . Внутренняя 
�тенка 0,1 -0,15 )Мt толщиной пронизана одним-двумя рядами пор на ши
рине интерсептума.  Поры располагаются в шахматном порядке. Диаметр 
пор О, 12 �мt, реже О, 15 �мt. Расстояние между порами 0,05 �мt. ПКВ 2,4  -3. 
Со стороны центральной полости между порами прикрыты небольшими 
тонкими типиками, слега загнутыми · кверху. Длина шипиков 0,07 -
0 , 1 0  )Мt. Толщина их у основания 0,025 -0,030 )Мt . Центральная полость 
от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. N ochoroicyathus suЬlenaicus sp. nov. близок к N. gran
dis Zhuravleva и N. lenaicus Zhuravleva ; от обоих видов N. suЬ lena icus sp. 
nov. отличается строением интерналлума и внутренней стенки. У N.  gran
dis длинные (0, 3  -0,5 �ш) шипы 

Г е о л о Г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено 5 экз . ;  р .  Лена, правый берег, напротив пос. 
Малыкан, (А . Р.) - 3  экз . ;  левый берег, 2,0 1'Wit выше пос. Ой-Муран 
{А . Р.)  - 2  экз. 

С Е М Е И С Т В О STILLICIDOCYATHIDAE TING,  1937 

Р о д  Thalamocyathus Go1·don , 1920 

Talatnocyathus apprimus 1 Ko1·shunov, sp. nov. 

Табл. X IV, фиг. 6 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз. 4, шл . 1 ,  обр. 113/4; р .  Лена, нижний 
кембрий, атдабанский ярус. 

О п и с а н и е .  Крупные одиночные кубки, диаметром более 1 3 , 0  �мt. 
Наружная стенка толщиной 0,05 �tм пронизана коленчатоизогнутыми ка
нальцами, открытыми вверх . Диаметр канальцев 0 , 1 0  мм. Толщина пере
мычек между ними 0,02 -0,03 мм. ПRН --'- 3 , 3  -5,0. Интерваллум относи
те.:JЬно узкий и с ростом кубка увеличивается незначительно. Если 
при диаметре 7,0 �ut интерваллум имеет ширину 1 , 1  мм, то при диа
метре 13,0 �мt -1 ,7 �tм. Расстояние между перегородками 0,25 �ut . Пере
городки толщиной 0,03 -0,05 �ш, диаметр пор в них 0 , 1 -0,15 �ш. 
Расстояние между соседними порами 0,1  J1tM. ПКП-1 ,0. На ширину интер
наллума приходится до восьми вертикальных рядов пор. Поры в верти
кальном направлении слеГI{а сплюснуты. ИСК - 1 : 6, 1 : 7, РН - 10 , 1 ·-
1 1 ,  1 .  Гребенчатые днища расположены довольно неравномерно. Толщина 
кольцевого валика 0,07 -0,08 �tм. Толщина шипиков 0,02 )Мt, их длина 
0 ,06 -0,07 �ut. Внутренняя стенка построена системой коленчатоизогну
тых колец, открытых вверх. Ширина их достигает 0,2 -0,25 мм. Толщина 
колец равна 0,03 -0,05 м�t. Центральная полость от скелетных элементов 
свободна. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от наиболее близкого 
вида Thalamocyathus hoшel l i i  (Vologdin) большим радиальным коэффи
циентом (10 -11 против 7 , 2  у последнего) и строением колец внутренней 
стенки. 

Г е о л о г и ч е с к и й ' в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. 17 экз . :  р .  Лена, левый берег, 2 n�t выше пос. Ой-Му
ран (В. Х. ,  А .  Р.).  

1 Apprimus (лат. ) - отменный. 



С Е М Е И С Т В О BRONCHOCYATHIDAE BEDFORD, 1939 

Р о д  Formosocyathus Vologdiп, 1 937 
? Fm· m osocyathнs ve1•o·niccte 1 Zhш·avleva, s p .  nov. 

Табл. XIV,  фпг. 4; табл. XV, фпг. 1,--lt 

Г о л о т и п :  ИГиГ 323, э:кз. 2 ,  шл . 15 ,  обр. 259 ; р .  :Мухатта, нижнпй 
I{ембрий, ботомский ярус. 

О п и с а н и е .  Цилиндрические I{уб:ки диаметром 6,0 -8,0 мм. высо
той до 100 .м..м . Наружная стенка толщиной 0,05 мм, пронизана 3 -6 ря,J,а
ми пор диаметром 0 ,08 J;t.м . Расстояние между порами 0,04 мм . ПRЦ - 2.0.  
Снарущи поры прикрыты пластинами с одним отверстием 2• Интервашiу;\I 
О ,  7-1 ,2 мл� щириной. Перегородки толщиной О ,  02 л·ьJII . .  Расстояние меж,J,у 
перегородками 0,15 -0,20 мм. ИСR -1 : 6 , 1 :  7 . 10 ,0 -8,5 . Диаметр пор --
0,08 .мм . Число рядов пор - 6 -5 .  Поры расположены равномерно в сред
ней части и почти отсутствуют у внутреннего :края перегородки. Днища -
0,05 МJ;� толщиной в пределах :кольцевого валю,а , . а перемычки между по
рами - 0,01 J;�t толщиной. Поры угловатые, щелевидные ,  размеро11-1 
0,05 Х 0,8 мм . Число рядов пор - два,  на ширину интерналлума - во
семь Внутренняя стенка 0 ,5  МJ;t толщиной, пронизана каналами диамет
ром 0,2 мм вблизи внутренних краев перегородок. На этом участке толщина 
стенок каналов 0 ,10 мм, и каналы имеют в стенках два ряда дополнитель
ных отверстий диаметром 0 ,15  мм. Со стороны центральной полости кана
лы разветвляются на две части. Диаметр :каналов - 0,08 .м.м., толщина сте
нок - 0,02 мм, устья тонких каналов ворсинчатые. Центральная полость 
от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е и _ з а м е ч а н и я. По строению днищ не имеет себе 
подобных . В дальнейшем, возможно, может рассматриваться в составе 
Cosciпocyathiпa. Внутренняя стенка сходна с таковой у Formosocya tlщ s 
bu lynn iko v i  (Vologdin) , однако менее массивная. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучены 9 экз . :  р .  Мухатта, левый берег , 3 км выше 
устья р. Rыры-Мухатта (В. Х . ) .  

НАДСЕМЕЙСТВО LENOCYATHACEA 

СЕМЕйСТВО LENOCYATHIDAE ZHURAVLEYA, 1960 

Р о д  Geocyathus ZJшt·avleYa, 1 960 
Geocyat h u s  lctt i n i  (ZhШ'avleva) ,  1960 

Табл. XVI , фиг. 1, 2 

Jakutocyatlщs latini: Журавлева, 1 960, стр. 230 , табл . X I X ,  фиг. 6 ,7 .  
Geocyathus kordeae: Журавлева, 19,  60 ,  стр. 236 ,  табл . Х Х ,  фиг. 7 .  

Г о л о т и п : П ИН 1 1 1 7 ,  экз 1 ,  шл. 1 , 3 ,  обр . 57/9 ;  р .  Ботома, нижниii: 
кембрий, атдабанский ярус. 

О п  и с а н и е. Подробное описание Geocyathus latini (Zhшavleva) см . в 
работе И .  Т .  Журавлевой, 1 960. · Здесь приводится описание только 
внутренней стенки. Внутренняя стенка построена системой S-образных ко
лец. Ширина колец до 0 ,20-0,25 мм , высота их 0,35-0,40 л�м , но до
стигает иногда и больших размеров . Толщина :колец 0,02-0, 04 лмь . 
Ширина щелей между кольцами до 0 ,5  .AMt у взрослых кубков. Цен траль-
ная полость от скелетных элементов свободна. 

1 Вид назван по имени В. А. Лучининой. 
В поперечном сечении кубка - ыолоточки: т т т. 
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3 а м е ч а н и е. По строению внутренней стенки (I<ольцевой) н роду 
Geocyathus Zhuravleva ,  1960 должен быть отнесен и вид J akutocyathns 
krasnopee vae (Zhuravleva) . Таким образом , весь подрод J .  (J akutocyathus) 
Zhuravleva переходит в род Geocyath��s Zhuravleva. В роде J akutocyathus 
Zhuravleva остается единственный вид - J akutocyathus jakutensi s  Zhurav
leva 1960 ( подрод J akutocar inus) . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабансi{ИЙ ярус. Сибирсная платформа. 

М а т е р и а л .  Изучено 20 экз . :  р .  Лена , левый берег, руч. Бачьш 
(В. К.) - 12 экз . , 2 r..м выше пос. Ой-Мурав (И. Ж. , А .  Р.) - 7 экз . ;  пра
вый берег р. Лены, устье р. Ачигый-Тарынг (В. К.)  - 1 экз. 

Р о д  Lenocyathus Zhшavle va , 1 960 
Lenocyath us sp. 

Табл. XVI, фиг. 8 

О п и с а н и е. :Кубоi{ небольшого диаметра - 2,0 .мм . Наружная 
стенка толщиной 0 ,05 �tм , пронизала одним рядом пор. У основания гроз
девидных тумул диаметр пор 0,20 �tм . Высота тумул 0 ,2  �мt. На ширину 
интерсептума приходится один ряд тумул. Ширина интерналлума 0,5 �t�t . 

Толщина перегородок 0,03 �tм . Диаметр пор в перегородках 0,05 �tм . Рас
стояние между порами в перегородках О ,05 �мt . П:КП - 1 .  И С :К - 1 : 4. Гре
бенчатые днища расположены неравномерно. Толщина стерженьков -
0 ,02 м�t. Внутренняя стенка вместе с защитным образованием имеет толщи
ну более чем 0,25 м�t , пронизала одним вертикальным рядом пор на ширину 
интерсептума. Диаметр пор 0 ,10 мм. Толщина перемычек между ними 
0 ,05 м�t. П:КВ - 2,0. Со стороны центральной полости поры внутренней 
стенни прИI{рыты длинными, до 0 ,25 мм, шипами. Толщина шипов 0 ,05 �tм . 

Центральная полость от скелетных элементов свободна. 
С р а в н е н и е .  Данная форма резко отличается от ранее известной 

Lenocyathus lenaicns Zhuravleva ,  1960 строением внутренней стенки без 
навалов. 

3 а м е ч а н и е .  Недостаток материала (1 экз . )  не позволяет дать 
описываемой форме более точное определение. По строению внутренней 
стенки форма могла бы быть выделена в самостоятельный род в составе 
семейства Lenocyathidae. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус , Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучен один экземпляр : р .  Лена, правый берег , устье 
руч. Ачигый-Тарынг (В. К ) . 

Р о д  J apl�anicyathus 1 Ko1·slшnov, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д: J aphan icyathus genurosus Korshunov, gen. et sp.
пov . ; р. Лена, нижний кембрий, атдабанский ( ?) ярус. 

Д и а г н о з. :Коничесюrе кубки с узким интерваллумом. Наружная 
стенка тумуловая. Тумулы имеют гроадевидное строение , Iшк у рода 
Lenocyathus Zhuravleva, 1955. Интерваллуи заполнен перегородками и 
гребенчатыми днищами, неравномерно расположенными. Внутренняя стен
ка построена системой коленчатоизогнутых колец, которые со стороны цен
тральной полости передко несут массивные шипы. 

С р а в н е н  и е. От рода Lenocyathus Zhшavleva род Japhanicyathus 
отличается кольцевой внутренней стенRой, от рода Geocyathus Zhuravle
va - гроадевидными тумулами наружной стенки. 

1 Название взято от сокращенного наименования Якутского филиала СО АН СССР: 
Я ФАН. 



С о с т а в р о д а .  Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ( ? )  ярус. 
Сибирская платформа. 

Japha1�icyathus genu1•osus 1 Ko1·shunov, sp. nov. 

Табл. XVI , фиг. 4- 7; табл. XVI I ,  фиг. 1-2 

Г о л о т и п: ИГиГ, 323, эка. 10, шл . 1 ,  обр. 522/2; р. Лена, нижний 
кембрий, атдабанский (?) ярус. 

О п  и. с а н и е. Одиночные кубки диаметром по 7 .м.м , возможно боль
ше. Собственно наружная стенка 0 ,03-0,05 Jlt.М толщиной, прониэана 
од:Ним рядом пор на ширину интерсептума. Поры прикрыты крупными 
гроадевидными тумулами. Высота тумул 0,20-0,30 JltJit. Диаметр у осно
вания тумул 0 ,15-0,20 Jlt.м . Диаметр мелких пор в тумулах 0 ,05 JltJit. Тол
щина перемычек между ними 0,01-0,02 Jlt.М . Мелкие поры в тумулах 
расположены четырьмя концентрическими рядами. Расстояние между ту
мулами 0 ,15-0,20 JI!Jit . Интерваллум узкий: при диаметре 7 Jlt.ilt его ширина 
равна 0 ,1  Jlt..lt. Толщина перегородок 0,03-0,05 .:�t.м . Поры в перегородках 
мелкие и имеют диаметр 0,05 .м.:�t, на ширину интерваллума в перегородках 
приходится до 10 вертикальных рядов . ПIПJ - 1 ,0. ИСК - 1 : 4-1 : 6 .  
Р Н  - 9,0-10,3 .  Гребенчатые днища расположены неравномерно. Тол
щина кольцевого валика 0 ,06-0,1  ..ltJit. Толщина шипиков 0 ,02 Jlt..lt , их 
длина - до 0 , 15 ..lt..lt . У свободного конца шипики гребенчатых днищ раз
дваиваются. Внутренняя стенка 0 ,20-0,25 ..lt..lt толщиной. :Кольца колен
чатоиэогнутые, открыты вверх. Толщина стенок колец 0,05 .i!t..lt . С внешней 
стороны кольца несут массивные шипы. Толщина шипов 0 , 1  ..lt.м , длина 
их до 0,20 .м.:�t . Высота щелей между кольцами 0 ,15  ..lt..lt. Центральная 
полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Единственный вид нового рода . 
3 а м е ч а н и е .  У двух экземпляров вида центральная полость за

полнена вторичными скелетными образованиями в виде стерженьков , 
пластин и т. д .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский (?) ярус, Сибирская платформа.  

М а т е р  и а л .  Изучено 47 эка . : р .  Лена, левый берег, 2 ,0  K..lt выше 
пос . Ой-Муран (И. Ж. , А .  Р . ,  Л. Р. , В. Х . ) .  

НАДСЕМЕЙСТВО FANSYCYATHACEA ROZANOY, SUPERFAM . NOY . 

Д и а г н о э .  Наружная стенка с косонаправленными канальцами 
с I{оэырьками; в продольном сечении выглядит построенной «коленчато
изогнутыми поровыми каналами». 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого надсемейства Lenacyatlшcea 
отличается строением наружной стешш. У последнего на наружной стенке 
тумулы. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а. В настоящее время известны три 
семейства :  Fallocyathidae Rozanov fam.  nov . ,  с прос�ой внутренней стен
кой, Carinocyathidae Krasnopeeva - с каналами внутренней стенки и 
Fansycyathidae Korshunov et Rozanov fam. nov . - с колвцевой внутрен-
ней стенкой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и 
платформа и Саяно-АЛтайская область. 

1 Genurosus (дат. ) - отличный. 
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СЕМЕЙСТВО FALLOCYATHIDAE ROZANOV . ,  FAM . NOV. 

Д и а г н о з .  Внутренняя стенка с простой пористостью. 
С р а в н е н  и е .  От семейств Fansycyathidae Korshunov et Rozanov, 

fam .  nov. и Carinocyathidae Krasnopeeva отличается простой пористостью 
стенки. 

С о с т а в с е м е й  с т в а .  Известен один род Fallocyathus RozanoY, 
gen. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  

в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Атдабанский ярус, Сибирская платфорыа. 

Р о д  Fallocyathus Itozanov, gen. noY. 

Т и п  о в о й  в и д: Fallocyathus duЬius RozanoY, gen .  et sp . nov. ; 
р .  Лена, нижний кембрий, атдабанский ярус. 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с J{осонаправленными J{анальцами 
с козырьками (<шоленчатоизогнутыми каналамИ>>) , внутренняя стенка 
с простой 'пористостью , интерваллум заполнен пористыми перегородками 
и очень редкими гребенчатыми днищами. 

С р а в н е н и е .  Единственный род в составе семейства .  
С о с т а в р о д а .  Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с J{ о е р а с п р о-

с т р а н е н и е .  Те же, что и у семейства. 

Fctllocyathus d u J;i·us 1 Rozaпov, sp. поv. 

Табл. XVIII , фиг. 5, 6; табл: X I X ,  фиг. 2 

Г о л о т и п: ГИН .М 3594, ЭI{З . 1 ,  шл . 1 1 , обр .  А315-130Г; р .  Лена, 
нижний I{ембрий, атдабанский (?) ярус . 

О п и с а н и е .  :Кубки узкоконической или почти цилиндричесной 
формы, диаметром 4-5 .м.м . 

Наружная стенна, толщиною 0,05 .м.м, пронизана тремя рядами ка
нальцев диаметром 0,07-0,10  .м.м, прикрытыми снаружи козырьками 
длиной 0,02 �t.м, отнрытыми вверх. Интерваллум узкий. Перегородки 
частопористые, число рядов пор на интерваллум оноло 5-7,  диаметр 
пор 0 ,05 M.At . Ширина промеfRутков между ними 0,025 . П:КП-2. Ширина ин
терсептальных камер 0 ,25 .м�t. Соотношение стород камер 1 : 4 . Гребенчатые 
днища очень редкие. Внутренняя стенка с простыми порами, принрытыыи 
мелкими шипинами, часто плохо сохранившимися.  Шипики направлены 
вниз . Диаметр пор 0 ,05 .м.м, ширина промежутr{ОВ 0 ,025 .м.м, П:КВ - 2 .  

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н � е 

р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский (? ) ярус, Сибирская платформа . 
М а т е р  и а л .  Изучено 3 энз . :  р .  Лена, 2 ,0  к�t выше пос . Ой-Мурав 

\А . Р . ) .  

СЕМЕЙСТВО FANSYCYATHIDAE KORSHUNOV Е Т  ROZANOV , FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  Внутренняя стенка кольцевая. 
С р а в н е н  и е. См. семейство Fallocyathidae Rozanov, fam .  воУ. 
С о с т а в с е и е й с т в а .  Известен один род Fansycyathus. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е :  Атдабанский ярус, Сибирская платформа. 

1 Dublus (лат.)  - трудный. 

4Т 



Р о д  Fansycyathus Ko1·shunov et Rozanov, gen. nov. 

Т и п  о в о й в и д: Fansycyathus lermontovae Korshunov et Rozanov, 
gen. et sp. nov . ;  р. Лена, нижний кембрий, атдабанский ярус. 

Д и а г н о з . Наружная стенка пронизана косыми канальцами с ко
зырьками (<<Коленчато-изогнутыми каналамИ>>) . Интерваллум заполнен 
частыми пористыми перегородками и гребенчатыми днищами. Внут
ренняя стенка построена системой коленчато-изогнутых колец, открытых 
вверх. 

С р а в н е н и е. Один род в составе семейства.  
С о с т а в р о д а .  Известен лишь типовой вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ярус, Сибир
ская платформа. 

Fansycyathus ler1nontovae 1 Ko1·shunov et Rozanov, sp. ноv. 

Табл. XVI I ,  фиг. 3-7 
Г о л о т и п: ГИН М 3594, экз. 1 ,  шл. Е, обр. А315/129; р. Лена, 

нижний кембрий, атдабанский (?) ярус. 
О п  и с а н и е .  Мелкие цилиндрические кубки диаметром 3 ,0  .м.м. 

Наружная стенка тодщиной 0,07-0, 10 JIMt, пронизана коленчатоизогну
тыми каналами, открытыми вверх. В поперечнике каналы имеют сечение, 
близкое к прямоугольному, размером 0 ,07 Х 0 ,12  .м.м, реже 0 , 10  Х 
0,15  JltJit. Толщина перемычек между ними 0,02-0,03 .м.м. На ширину 
интерсептума приходится два-три вертикальных ряда канала .  Интервал
.11ум шириной 0,05 JltJit. Толщина перегородок 0,03 Jlt.М. Диаметр пор в пере
городках 0,05 JltJl'L . Расстояние между смежными порами 0,05 MJit. ПКП -

1 ,0. На ширину интерналлума приходится 4-6 рядов пор. ИСК - 1 : 2 ,  
реже 1 : 3 .  Гребенчатые днища редкие, располо1-н:ены неравномерно. Тол
щива кольцевого валика 0 , 1  .мм. Толщина шипиr�ов 0,02 .МJit . Радиальный 
коэффициент колеблется от 8 ,0 до 12 ,0 ,  независимо от диаметра кубка. 
Ширина колец внутренней стенки 0,20-0,25 .м.м, высота О, 15-0,20 JltM. 

Щель между кольцами имеет размеры 0 , 10  Х 0 ,15  Jlt.М . Толщина колец 
0,02-0,03 .мм. Центральная полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабансю1й ярус , Сибирская платформа. 
М а т е р и а л. Изучены 24 экз . :  р. Лена, правый берег , устье руч. 

Ачагай-Тарынг (В. К.) - 16 экз . ;  р. Лена, левый берег, 2 X:Jit выше 
пос. Ой-Мурав (И. Ж. , В. Х . ,  А .  Р . )  - 8 экз. 

СЕМЕЯСТВО CARINOCYATHIDAE KRASNOPEEVA, 1953 

Р о д  Carinocyathus Vologdiн, 1932 
? Ca?•inocyathus sp. 

Табл. XV, фиг. 5 

О п  и с а н и е .  Небольтих размеров кубок.  Наружная стенка 0,1 .м.м, 

пронизана коленчатоизогнутыми каналами, открытыми вниз. Диаметр 
каналов 0,05 .МJit. Расстояние 0,02 .м.м, ПКН - 2,5 .  Интерваллум шириной 
0,04 .м.м. Перегородки пористые. Диаметр пор 0 , 1  .МJit, толщина перемычек 
0,05 Jlt.М. ПКП - 2. Гребенчатые днища довольно редкие. Внутренняя 
стенка массивнее наружной, имеет толщину О, 15 .м.м. Диаметр коленчато
изогнутых поровых каналов 0 ,075-0,08 .МJit. Каналы открыты вверх. 
Расстояние между смежными каналами 0,02 .м.м, ПКВ - 3,5-4. 

1 Вид назван по имени Е. В. Лермонтовой. 
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3 а м е ч а н и я .  Данная форма очень интересна тем, что в начале 
поравые каналы наружной стенки ориентировэяы вверх, а затем ориенти
ровка каналов меняется на обратную, т. е. они становятся открытыми 
вниз . Такая же картина наблюдается и на внутренней стенке. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус, Сибирская платформа.  

М а т е р  и а л .  Изучен один экземпляр : р .  Лена, левый берег, руч. 
Бачык (В. К. ) .  

Н АДСЕJИЕЙСТВО РТАМАЕСУАТНАСЕА 

С Е М Е Й  С Т В О BOTOMOCYATHIDAE ZHПRAVLEVA, 1960 

Р о д  Botomocyathus Zhшavleva ,  1960 

Botomocyctthus ctst1• umus 1 Ko1·shunov, sp. nov. 

Табл. XVI I I ,  фиг. 1-4; табл. XIX;  фиг. 1 ,  9 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз. 1 ,  шл. 1 ,  обр. 261 /1 ; р .  Мухатта, нижний 
кембрий, ботомсиий ярус . 

О п и с а н и е .  Небольшие ионические нубки, диаметром до 10  .и.м, 
редио больше . При диаметре кубка 5 .u.u высота его 14-15 .u.u . Решетча
тая наружная стенн.а в поперечном сечении звездчатая. Толщина стенки 
0 ,15  .м.лt . Толщина rшльцевых пластин 0,03 .лt.лt . Ширина вертикальных 
щелей 11>1ежду ними 0,10 .u.лt. Ширина горизонтальных щелей 0,03 .u.лt . Пере
мычии между ними имеют толщину 0,01 -0,02 .u.u . На ширину интерсеп
ту:ма приходится до 10 вертииальных пластин. Интерваллуи широкий, 
составляет примерно 1/3 диаметра r<убка. Толщина перегородок 0,05 .и.м. 

Диаметр пор в них 0,10 .им . Расстояние между смежными порами 0 ,10  .им . 
ПRП - 1 .  На ширину интерваллума в перегородках приходится до 
8 вертикальных рядов, слегка приплюснутых по вертикали пор . ИСК -
1 : 4, 1 : 5. P R - 8,0 .  Гребенчатые днища расположены неравномерно , 
расстояние между ними колеблется от 1 , О  мм до 4-5 .лt.u и более. ТолщинR 
кольцевого валика 0,10 MJYL. Стерженьки длинные (0, 15-0,2 мм) , тонкие . 
Внутренняя стенка 0,3 .лt.лt толщиной, построена системой I{оленчатоизог· 
нутых колец, отr<рытых вверх. Размеры щелей между кольцами 0,10 .лt.лi . 

Толщина колец 0,05-0,06 мм. Высота их 0,2 мм. Со стороны центральной 
полости кольца несут небольшие тонкие ворсинки. Центральная полость 
от скелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  На ранних стадиях развития 
(диаметр кубr<а от О, 7 мм) у r<убка были простые пористые наружная и 
внутренняя стенки, в интерналлуме пористые перегородки. Позднее, начиная 
с диаметра кубr<а 0,70 M.ilt, на наружной стенке появляются мелкие частые 
тумулы (стадия Tumulocyathus) . Первые гребенчатые днища встречены 
при диаметре r<убка 1 ,О .лt.лt . Начиная с диаметра и'убка 1 , 1  .лtм, наружная 
стенка становится настоящей решетчатой. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Botomocyathus ze
lenovi Zhuravleva строением наружной стенки в поперечном сечении, раз
мерами горизонтальных пластин наружной стенки (0 , 13  мм у нашего 
вида и 0,10 у В.  zelenovi) , а также отсутствием ворсинок по внутреннему 
краю внутренней стенки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
платформа. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Атдабанский и ботомский ярусы, Сибирская 

1 Astrum (дат. ) - звезда, светило. 
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М а т е р  и а л .  Изучены 14 экз . :  р .  Му:хатта,  левый берег, 5 ,5  к.м 

выше устья р .  Кыра-Мухатта (В. Х.)  - 4 экз . ;  р .  Мухатта, 10 K.ilt выше 
устья (В. Х . )  - 3 экз . ;  р. Ботома, правый берег, 800 .м выше устья 
р. Кыра-Таас (Л. Р . )  - 4 экз . 

Botontocyatlius zelenovi Zhш·avleva, 1955 

Табл. X IX ,  фиг. 3-7 

Botomocyathus zelenovi: Журавлева, 1955, стр. 629; 1 960, стр. 186, табл. X IV, фиг. 1-4, 
рис. 107; Даценко, и др. ,  1968, стр. 158, табл. VII , фиг.  3-7 

Г о л о т и п : ПИН 1038, экз. 3 ,  шл . 1 -4, обр.  1346 (11 )  (поперечное, 
продольное и тангенциальное сечения) ; ботомсiшй ярус, р. Ботома ; 
табл. XIV, фиг. 4.  

О п  и с а н и е .  Подробное описание см. Журавлева ,  1960. 
В о з р а с  т н ы е и 3 м е н е н и я.  Изучены, начиная с диаметра 

I{убка 0,5 .ilt.М. На этой стадии появляются пористые перегородки, наруж
ная стенка пронизала простыми лорами. Начиная с диаметра О, 7 .М.ilt и до 
диаметра 1 , 5  .ilt.м, наружная стенка напоминает ту:муловую . Дальше идет 
настоящая решетчатая наружная стенка. Первые гребенчатые днища рас
положены более часто ,  чем на взрослой стадии. 

С р а в н е н и е: см. В. astrumus sp . nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский, ботомский ярусы; Сибирская 
платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено 9 экз . : р .  Мухатта, 5 , 5  км выше устья, р .  Кы
ры-Мухатта (В. Х . )  - 4 экз . ;  р .  Мухатта ,  10  r.м выше устья (В. Х. ) -
2 энз . ;  р .  Лена, правый берег, против пос . Сайлын (В . Х. )  - 3 энз. 

ПОДОТРЯД COSCINOCYATHIN A  

Н АД СЕМЕЙСТВО COSCINOCYATHACEA 

СЕМЕйСТВО COSCINOCYATНIDAE ТА YLOR, 1910 

Р о д Coscinocyathus BOI·nemann, 1884 

Coscinocyathus ех g1·. marocanoides Zhш·avleva, 1968 

Табл. XIX,  фиг. 8; табл. ХХ,  фиг. 1 

О п и с а н и е .  Крупные одиночные нубки, диаметром до 10  .ilt.ilt. 

Наружная стенна толщиной 0,05 мм, пронизала 4-6 вертинальны:ми 
рядами пор . Диаметр пор наружной стенки и толщина пере:мычен между 
ними 0,05 мм. ПКН - 1 ,0, интерваллу:м 2 ,5  мм при диаметре нубна 
10 мм. Толщина перегорадон 0,05 M.ilt. Диаметр пор в перегороднах 
0,1 M.ilt. Расстояние :между смежными лорами 0,05 мм. ПКП - 2,0.  На ши
рину интерваллума в перегороднах приходится до 20 вертинальных рядов 
пор. ИСН: - 1 : 5 , Р К - 5,1 -6 ,4. Днища в интерналлуме слегна выпун
лые нверху. Толщина их 0,05 .ilt.ilt. Диаметр пор в днищах 0,05-0,10 .ilt.ilt. 

Толщина пере:мычек между лорами 0,05-0,10 мм ПКД - 1 .  Внутренняя 
•:теiша толщиной 0,20 .мм, пронизала одним рядом нрупных пор (диаметром 
0,2-0,3 мм) на ширину интерсепту:ма. Со стороны центральной полости 
поры внутренней стенни принрыты ворсинчатыми нозырьнами, поднятыми 
нверху. Толщина их 0,06 мм. Центральная полость от скелетных элементов 
свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от <.-'oscinocyathus marocanoides Zlнн·av
leva с р. Сухарихи отчетливым одним рядом пор внутренней стенки и не
скольно большим радиальным ноэффициентом. 
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3 а м е ч а н и е. Возможно , R этому же виду относится Coscinocyathus 
sp . (Журавлева ,  1960, стр . 264, табл. X I I I ,  фиг. 8, 9) . 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о л о г и ч е с R о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  АтдабансRий (? )  ярус, СибирсRая платформа. 

М а т е р и а л .  Изучено более 20 ЭRЗ . :  р .  Лен�:� , левый берег 2 к�t выше 
пос. Ой-Мурав (И. Ж . ,  А .  Р. ) .  

Coscinocyathus vsevolodi 1 K orshunov, s p .  nov. 
Табл. ХХ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п: ИГиГ 323 , ЭRЗ . 1 ,  шл. 1 ,  обр . 1 13/1 ; р. Лена, нижний 
Rембрий, атдабансRий ярус. 

О п и с а н и е. Одиночные, Rрупные, цилиндричесRие RубRи, диа
метром более 16 мм. Наружная стенRа ,  0 ,05-0,07 .мм толщиной, прони
зава 4-6 вертиRалъными рядами Rрупных пор . Диаметр пор 0 , 10  мм. 

Толщина перемычеR между порами 0,05 �tм .  ПНН - 1 ,0 .  Интерваллуи 
широний - 3,0 �tм ,  и с ростом RyбRa увеличивается. Расстояние между 
перегороднами 0,8 мм. Толщина перегородоR 0,05 - 0,07 .мм . . Диаметр 
пор в перегородRах 0 , 1  мм. Расстояние между соседними порами 0 , 1  м�t. 

ПНП - 1 ,0. На ширину интерваллума приходится до 22 рядов пор.  
ИСR - 1 : 4, P I\  - 3,  7-5,7.  Днища таRой же толщины. Диаметр пор 
в днищах - 0,06 м м .  Толщина перемычен между порами днищ 0,03-
0,05 �tм. ПRД - 2,0-1 ,2 .  Поры в днищах на ширину интерсептума рас
положены в 4-5 рядов,  а на ширину интерваллума 18-22 . Днища слегRа 
вьшуRлые и расположены равномерно через 0,4-0,5 ���t. Внутренняя 
стенна 0 ,2  м�t толщиной вместе с защитными RозырьRами. Пронизава 
одним-двумя вертиRальными рядами пор на ширину интерсептума. Диа
метр пор внутренней стенRи 0,2 ���t. Толщина перемычен 0,1 �tм. ПRВ -
2 , 0. Со второны центральной полости поры внутренней стенни приRрыты 
защитными RозырьRами. Центральная полость от сRелетных элементов 
свободна. 

И з  м е н ч и в о с т ь. "У неRоторых форм у защитных RозырьRов 
имеется тонRий длинный шип. Длина этого шипа достигает 0,4-0,5 .м�t. 

Толщина его 0,05 �t�t . Шип, вероятно , был эластичный, таR RaR в сечении 
он имеет самую разнообразную Rонфигурацию. 

С р а в н е н и е .  От Coscinocyathus marocanoides Zhuravleva описыва
емая форма резRо отличается строением защитных образований пор (длин
ные шипы) внутренней стенRи. 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  
р а с п р о с т р а н е н и е. АтдабансRий (?) и ботомсRий ярусы, Сибир
СRая платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучено 22 эRз . :  р .  Лена , левый берег, 2 к�t выше пос. 
Ой-Мурав (И. Ж. , А .  Р . ,  В.  Х.) - 15 эRз . ;  р. Мухатта , 5,5 км выше устья 
р. Rыры-Мухатта (В. Х . )  - 2 энз . 

Cosci1tocyath��s latus 2 Ko1·slшnov, sp.  nov. 

Табл. XXI , фиг. 4-6, табл. XXI I ,  фиг. 3� 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, ЭRЗ . 1 ,  шл . 1 ,  обр.  261/7; р .  Мухатта, нижний 
Rембрий, ботомсRиЙ ярус . 

О п и с а н и е .  Крупные RоничесRие RубRи, диаметром до 1 7  мм и 

больше. Наружная стенна толщиной 0,05-0,07 .м�t. Диаметр пор 0 , 1  мм. 

Толщина перемычеR 0,02-0,03 мм. ПRН - 5,0 .  Число рядов пор на ин
терсептум - 4-8. Интерваллум широRий, и с ростом Rубка ширина его 
увеличивается. При диаметре кубка 1 1 ,0 мм ширина равна 3 ,5  .мм. Рас-

1 Вид назван по имени В. В. Хоментовского. 
2 Latus (лат.) - широкий. 
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стояние между перегородками 0 ,5-0,6  .м.м. Толщина перегоро�ок 0 ,03-
0,05 .м.м. Диаметр пор в перегородках 0 ,08-0, 1 .м.лt. Расстояние между ними 
0,08 .м.м. ПКП - 1 ,0 .  ИСК - 1 : 3 , 1 : 4 ; P I-\ - 4,0-4,8. На ширину интервал
лума приходится 16-18 вертикальных рядов пор . Днища слегка выпуклые 
вверх, Таi{ОЙ же толщины, что и перегородки. Диаметр пор в днищах 
0 ,08-0,1 .м.лt; поры имеют угловатую форму. Толщина перемычек между 
ними 0,08 .лt.лt. ПКД - 1 ,0 .  Днища расположены равномерно , расстояние 
между ними 0 ,6-0,  7 .лt.м. На ширину интерваллу:ма у I\рупных кубков 
приходится до 40-46 рядов пор . В :местах повреждений некоторых эк
земпляров встречается обильная пызурчатая ткань. Внутренняя стенка, 
0 ,05-0,07 .лt.м толщиной, пронизана четырьмя-восемью рядами пор диа
метром 0,04 .м.м. Толщина пере:мычеi{ :между ними 0,02-0,03 .м.лt . ПКВ -
2,0-3,0 .  Со стороны центральной полости поры прикрыты очень :малень
кими тонкими шипиr{а:ми. Центральная полость от скелетных элементов 
свободна. 

С р а в н е н и е.  От Coscinocyathus isointervallumus Zhшavleva от
личается строением внутренней стенки. 

3 а м е ч а н и е .  У неi{Оторых экземпляров на  отдельных участках 
наружной стенки намечается псевдорешетчатое ее строение (табл . X X I I ,  
фиг. 3 ,  внизу слева) , и она становится типичной для рода Clathricoscinus 
Zlшra v leva. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучены 14 ЭI{З . :  р .  Мухатта, левый берег, 5 , 5  к.м выше 
устья р. Кыра-Мухатта (В. Х . ) .  

Р о д  Retecoscinus ZhUl'avleva, 1 960 

Retecosci?н�s zege'Ja1•ti I Korshunov, sp. nov. 

Табл. XXI ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и п. ИГиГ 323 ,  экз . 1 ,  шл. 1 ,  обр. 432/3; р. Лена, нижний 
ке:мбрий, атдабанский ярус . 

О п и с а н и е. Небольшие конические кубки, диаметром до 9 ,0  .м.м. 

Наружная стенка толщиной 0,03-0,05 .м.м, пронизана :мелкими круглыми 
пора:ми. Диаметр пор 0 ,05 .лt.лt . Толщина перемычек между ними 0 ,03-
0,02 .i1t.Лt. Поры наружной стенки расположены в 8 -10 вертиr{альных 
рядов на ширину интерсептума .  ПКН - 1 ,6-2,5 .  Толщина перегородок 
0 ,03-0,05 .м.лt. Диаметр пор в перегородках 0 ,05 .лt.м. Расстояние между 
смежными пора:ми 0,05 -0,10  .лt.лt . ПКН - 1 ,0-0,5 .  На ширину интер
валлума в перегородке приходится до 12 вертикальных рядов пор . ИСК -
1 : 2 ,  1 : 3 ,0 .  Р Н'  - 3,6-4, 1 , причем с увеличением диаметра кубка он 
увеличивается. Если при диаметре кубка 2 , 6  .м.м радиальный коэффициент 
равен 5 ,4 ,  то при диаметре 9 ,0  .м.м равен 4,0.  Днища такой же толщины, 
что и перегородки (0,05 .м.лt) . Размеры пор в днищах колеблются от 0 , 1  Х 
Х 0,5 .лt.лt до 0 ,07 Х 0,03 .лt.м. Толщина пере:мычек между пора:ми 0 ,05 .м.м. 

Днища слабо выпуклые вверх и расположены равномерно через 2 ,0  .м.м. 

Внутренняя стенка 0 , 10  .лt.лt толщиной, пронизана тремя-четырьмя верти
кальными рядами пор . Поры расположены в шахматном порядке.  Диаметр 
пор 0,07-0,10 .м.м. Расстояние между ними 0,05 .лt.i1t. ПКВ - 1 , 2-2,0 .  
Со стороны центральной полости поры внутренней стенки прикрыты тон
кими загнутыми типиками. Длина их до 0 , 10  .м.м. Центральная полость 
от скелетных элементов свободна. 

1 Вид назван по имени Д. R. Зегебарта. 
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С р а в н е н и е. Данная форма наиболее блиюш к Retecoscinus rete
tabulae (Volog·din, 1931 ) .  Отличие заключается в том, что описываемый 
вид имеет более низкий радиальный коэффициент (4, 1 -5,4, а у R. reteta
bulae - 6,0-8,0) ,  равномерно расположенные днища. От R .  proximus 
Korshunov et Zhuravleva данный вид отличается, кроме диаметра пор и 
т .  д. , своим низким радиальным коэффициентом (у R .  proximus он равен 
8,6-10,0) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
форма. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Низы атдабанского яруса , Сибирская плат-

М а т е р и а л. Изучены 27 экз . :  р .  Лена , правый берег против пос. 
Исить,  (В. К . ,  А .  Р . ,  В.  Х. )  - 10 экз . ;  против пос . Малыкап (И. Ж. , 
А .  Р. )  - 8 экз . ;  у д .  Чуран (И. Ж. , А .  Р . )  - 5 экз . ;  ниже пос. Rрестях 
(В. Х.) - 4 экз . 

Н А ДСЕИЕЙСТВО ALATAUCYATHACEA 

СЕМЕИСТВО ALATAUCYATHIDAE ZHURA VLEV А, 1960 

Р о д  Tumulocoscinus Zlш1·avleva, 1 960 
Tumulocosciпus atdabaпeпsis Zl1щavleva, 1960 

Табл. XXI I ,  фиг. 1-2 

Tumulocoscinus atdabanensis: Журавлева, 1960 , стр. 265 , табл . I I I ,  фиг. 36; табл. XXI I I ,  
фиг. 10 .  

Г о л о т и п: ПИН 1161 ,  экз .  1 ,  шл. 2 ,  обр . 487 (4) 1 ;  атдабанский ярус, 
р. Лена, 2,5 пм выше д. Юдяй. 

О п  и с а н и е. Небольшие конические кубi<И - диаметром до 3 ,5  мм, 

редко больше. Наружная стенка с вмятинами и редкими ту:мулами. Тол
щина ее 0,03 �tм. Тумулы расположены неравно:мерно , и на ширину интер
септума их приходится от 1 до 3. Диаметр тумул у основания 0,15-0,2 м�t. 
Высота тумул такого же порядка .  Тумулы отi<рыты в верхней части. Ин
терваллум составляет 1/3 диаметра кубка.  Толщина перегородок 0,03. 
Диаметр пор 0,1 м м .  Расстояние между смежными пора:ми 0,08-0,10 м�t. 
ПRП - 1 ,0. ИСR - 1 : 1 .  Толщина днищ 0,03 �t�t. Диаметр пор в днищах 
О, 1 -0,12 мм. Толщина перемычек :между ними 0,03-0,05 .мм . Днища распо
ложены неравномерно и слегка вогнуты вверх . ПНД - 2,4-3,0. Внутрен
няя стенка, 0,05 �tм толщиной, пронизана крупными (0 ,2-0,3 �t�t в диа
метре) пора:ми. Расстояние между порами 0,05 .AMt. ПRВ - 4,0-6,0.  На ши
рину интерсептума приходится два-три вертиi<альных ряда пор . Со сторо
ны центральной полости поры прикрыты небольшими типиками . Цен
тральная полость от сн.елетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н И я .  Единственный вид рода Tumulo
coscinus. В связи с тем, что первоначально вид Т. atdabanensis Zhuravleva 
был описан всего по двум экземплярам, в настоящей работе дается пере
описание вида. Вид Tumulocoscinus eaquiporus (Debrenne, 1959) по строению 
бугорчатых тумул наружной. стенки должен быть отнесен I< роду А latau
cyathus. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский ярус , Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено 24 экз . :  р. Лена, правый берег, устье руч. 
Ачагый-Тарынг (В. К.)  - 1 1  экз . ; устье р .  Улахан-Rыры-Таас (И. Ж.) -
1 экз . ;  р .  Ботома (Л. Р . )  - 1 2  экз . 



НАДСЕ МЕЙСТВО ROZANOVICYATHACEA KORSHUNOV, SUPERFAM. NOV . 

Д и а г н о з .. Наружная стенка с <шоленчатоизогнутыми каналами» 
или <<S-образными каналамю>. 

С р а в н е н и е. От Alataucyathacea отличается присутствием <<Ка
налою>, а не тумул наружной стенки. 

С о с т а в н а д с е м е й  с т в а. Два семейства :  Rozanovicyathidae 
Korshunov ,  fаш. nov .  и Porocoscinidae Debrenne, 1964. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ботомский ярус; Сибир
ская платформа, Саяно-Алтайская область , Северная Африка. 

СЕМЕЙСТВО ROZANOVICYATHIDAE KORSHUNOV,  FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  · Наружная стенка построена <шоленчатоизогнутымю> 
или <<S-образнымю> каналами. В интерналлуме - пористые перегородки и 
днища, с простыми лорами или щелевидные . Внутренняя стенка - про
низана крупными лорами с козырьками. 

С р а в н е н и е .  Отличается от семейства Porocoscinidae Debrenne 
строением внутренней стенки. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известны два рода: Shumnycyathus Zhu
ravleva, 1968 и Rozanovicyathus Korshunov, gen. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ботомский ярус ,  Сибирская платформа. 

Р о д  Rozanovicyathus Ko•·shunov, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д:  Rozanovicyathus alexi Korshunov, gen. et sp . nov. ; 
р. Мухатта, нижний кембрий, ботомский ярус. 

Д и а г н о з . Конические или цилиндрические кубки. Наружная 
стенка построена коленчатоизогнутыми каналами, открытыми вниз. 
В интерналлуме пористые перегородки и щелевидные днища. Внутренняя 
стенка пронизана одним рядом на интерсептум крупных пор с козырьками. 

С р а в н е н и е. Отличается от Shumnycyathus Zhuravleva строением 
()беих стенок. 

С о с т а в р о д а. Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и Г· е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Б отомский ярус, Сибирсr{аЯ платформа. 

Rozanovicyathus a lexi 1 Korshunov, sp .  nov. 
Табл. XXII, фиг. 4-8; табл. XXI I I ,  фиг. 1-4-

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз . 2 ,  шл. 3 ,  обр. 261 ; р .  Мухатта, нижний 
кембрий, ботомский ярус. 

О п и с а н и е .  Одиночные конические кубки, диаметром 7-8 мм, 

реже до 12 .i!Mt. Наружная стенка О, 10-0, 12  .i!tM толщиной, пронизана 
коленчато-изогнутыми каналами, открытыми вниз . В поперечном сечении 
каналы имеют форму прямоугольника ,  размерами 0 ,12  Х 0, 10 .i!tM. Каналы 
наружной стенки расположены в два-четыре вертикальных ряда на интер
септум. Толщина перемычек между каналами 0,02-0,03 мм. ПКН - 6,0-
3,0 .  Интерваллум относительно широкий и с ростом кубка ширина его 
увеличивается . При диаметре кубка 12 ,0  мм его ширина 3 ,3  M.i!t. Расстоя
ние между перегородками 0,4 мм. Толщина перегородок 0,05 -0,07 мм. 

Диаметр пор в перегородках 0 , 10  мм. Расстояние между смежными лорами 
0,10 M.i!t. Поры в перегородке расположены в 1 2-18 вертикальных рядов. 
ИСК - 1 :  5-1 : 8, PR - 5 ,3-7 ,5 .  Днища в интерналлуме слегка вьшук-

1 Вид и род названы по имени А. IO. Розанова. 
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лые и расположены неравномерно . Расстояние между ними колеблется 
от 0,3 до 3 ,0 .iltM и больше. Толщина днищ 0,05-0,07 мм. Щелевидные 
поры в днищах расположены в 12-18 рядов на ширину интерваллума.  
Размеры пор днищ 0,1  Х 0,2 .ilt.ilt . Расстояние между порами днищ 0,1 0  .М.ilt . 

Внутренняя стенка массивней остальных элементов и с защитными обра
зованиями имеет толщину 0,2 .iltM. Диаметр пор внутренней стенки 0,20 м.м . 

Расстояние между смежными порами 0 ,10-0,15  мм. На ширину интер
септума приходитсFI один вертикальный ряд пор. Со стороны центральной 
полости поры внутренней стенки прикрыты массивными козыры{ами. Внеш
няя часть I{Озырьков покрыта мелкими ворсинками, поднятыми кверху. 
Центральная полость от скелетных элементов свободна . 

С р а в н е н и е. Единственный вид нового рода . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 
М а т е р  и а л .  Изучены 14 экз . :  р .  Мухатта, левый берег, 5 , 5  J>.ilt 

выше устья р .  Rыра-Мухатта (В. Х . ) .  

НАДС.ЕМЕЙСТВО MRASSUCYATHACEA 

·СЕМЕйСТВО KAZYRICYA!HIDAE ZHURAVLEVA, 1961 

Р о д  Tmnocyathus RozanO \',  1960 
To1nocyath�ts ne�ulosus 1 Korshunov, sp.  nov. 

Табл. XXII I ,  фиг. 5;  табл. X X IV, фиг. 1-4 

Г о л о т и п: ИГиГ 323 , экз . 1 ,  шл. 4, обр. 261 ; р. Мухатта , нижний 
Rембрий, ботомский ярус. 

О п  и с а н и е .  :Крупные цилиндрические кубки, даиметром до 1 0  .мм 

и больше. Толщина наружной стенки 0 ,2  .ilt.ilt . Толщина микропористой 
оболоЧI{И 0,2 .ilt.ilt. На ширину интерсептума в каркасе наружной стенки 
приходится три-четыре вертикальных ряда I{рупных пор. Диаметр пор 
каркаса 0 , 10-0, 12  M.ilt . Расстояние между смежными порами 0 , 10  .i\tM. 
Микропористая оболочка крепится к наружной стею{е небольшими шипи
ками. Интерваллум широкий, при диаметре кубка 10 .iltM его ширина со
ставляет 3,0 мм. Толщина перегородок 0,05-0,07 мм. Диаметр пор в пере
городках 0, 10-0, 12 мм. Толщина перемычек между порами 0,05 -0,07 JJtM. 

На ширину интерналлума в перегородках приходится до 18 вертикальных 
рядов пор , ИСК - 1 : 7, Р :К  - 7,0 .  Днища тонкие, слегка выгнутые вверх. 
Диаметр пор в днищах 0,10-0, 12  мм. Расстояние между соседними по
рами 0,05 мм. На ширину интерсептума приходится три-четыре ряда пор. 
Днища в интерналлуме расположены неравномерно , от 0 ,3 до 2 , 5  M.ilt. 

Внутренняя стенка массивная, толщина ее с защитными образованиями 
<0, 15-0,3 мм, пронизана одним-двумя вертикальными рядами пор на 
ширину интерсептума. Диаметр 'пор внутренней стенки 0,2-0,3 мм. Тол
щина перемычек 0 ,10 .iltM . П:КВ - 2,0-3,0 .  Со стороны центральной поло
сти поры внутренней стенки прикрыты массивными козырьками. Централь
ная полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е .  Описываемая форма резко отличается от других 
представителей рода Tomocyathus Rozanov числом рядов и размерами пор 
внутренней стенки (1 -2 ряда пор против 3-6 у остальных видов) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
:р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучены четыре экземпляра : р .  Мухатта,  левый берег, 
Б,5 J>.ilt выше устья :Кыра-Мухатта (В.  Х. ) . 

- -

1 Nebulosus (лат.) - туманный. 
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Tomocyathus g1•atus 1 Kol'shunov, sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ 323, экз .  1 ,  шл. 1 ,  обр . 522/27 ;  атдабанский (?) 
ярус, р .  Лена , 2 ,0  п.м выше пос . Ой-Муран. 

О п и с а н и е .  Одиночные довольно крупные кубки, диаметром до 
13 ,0 .мм. Наружная стенка 0,20 .мм, пронизана порами 0,2 дt.м диаметром. 
Расстояние между порами 0,07 .мм. ПRН - 3-2,8.  С внешней стороны 
кубок прикрыт микропористой оболочкой толщиной 0,03 .мм. Диаметр 
пор оболочки 0, 1 0  дt.м , толщина перемычеr{ между порами 0,02 дt.м. 

ПRН - 5 .  Число рядов крупных пор на ширину интерсептума 4-8, 
а мелких 8-16 .  Ширина интерваллума при диаметре 13 ,0  дt..м равна 3,8.  
Расстояние между перегородками 0 ,6-0,7 .мм. Отношение сторон в интер
септальных камерах 1 : 5 ,  1 : 6. Перегородки 0,05 .мдt толщиной. Диаметр 
пор в них 0 , 10  .мм. Расстояние между соседними порами 0,03 дt.м. ПRН - 3.  
На ширину интерваллума приходится три-четыре ряда пор. П R - 3 , 1 .  
Днища слегка выпуклые. Диаметр пор 0 ,1 0-0,07 .мм. Толщина перемычек 
между ними 0,05-0,10 .мм . ПRД - 1  - 2 . Внутренняя стенка 0,1  дtдt тол
щиной, пронизана порами диаметром О, 1 0  .мм. Перемычка имеет 0 ,02 дtдt. 

ПRВ - 5.  Внутренняя стенка имеет четыре - шесть вертикальных рядов,на 
ширину интерсептума. Защитные образования в виде ворсинок. Цен
тральная полость от скелетных обра-зований свободна. 

С р а в н е н  и е. От наиболее близкой формы Т. kundatus Rozanov 
описываемая форма отличается более крупными порами оболочки и числом 
рядов пор оболочки на ширину интерсептума . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский (? ) ярус, Сибирская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучен один экземпляр ; р .  Лена, левый берег, 2 ,0 пд.� 

выше пос . Ой-Муран (И. Ж.) .  

ПОДRЛАСС IRREGULARIS 

О Т Р Я Д  RHIZACY ATHIDA 

С Е М Е И С Т В О RHiiACYATHIDAE BEDFORD, 1939 

Р о д  Rhizacyathus Beclfm·d, 1939 

? Rhizacyathus sp .  

Табл. X XV, фиг. 5 

О п и с а н и е. Кубки неправильной (?) формы (сохранились в облом
ках) , диаметром более 4 ,0 мм. Наружная стенка в виде пленки пузырчатой 
тн.ани толщиной 0 ,02 .мм , лишенной пор . Во внутренней полости - такие 
же пленки пузырчатой ткани и обособленные стержни. Толщина стержней 
ыежду стерженьками - 0,2 дt.м. Стержни ориентированы более или менее 
в одном направлении . Центральная полость не обособлена . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. Недостаточный материал (изу
чены 2 экземпляра) не позволяет дать полное описание скелета формы. 
Поэтому определение рода дается условно. 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т-
р а н е н и е. Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

М а т е р и а л. Изучено 2 экземпляра :  р. Мухатта, левый берег, 
5 ,5  п.м выше устья р. Rыра-Мухатта (В. Х.) .  

1 Gratus (дат.) - приятный. 



О Т Р Я Д  ARCHAEOCYAТНIDA 

ПОДОТРЯД ARCHAEOCYATHIN:A 

С Е М Е И С Т В О ANTHOMORPНIDAE OKULITCH, 1935 

Р о д  Anthomм•pha Bo1·nemann, 1887 

Aпthom01•pha sp. 

Табл. XXV, фиг. 2-4 

О п  и с а н и е .  "Узкоконичесние нубни диаметром до 30 мм. Наружная 
стенна 0,20 .мм толщиной, пронизана четырьмя-пятью рядами онруглых 
пор, расположенных беспорядочно. Диаметр пор 0,2 мм, расстояние между 
порами - 0,15-0,3 �tм. Снаружи нубна имеется отчетливая непористая 
оболочна толщиной 0,03 мм (аналог пузырчатой тнани) . Ширина интер
валлума увеличивается с ростом нубна . В результате интервальный ноэф
фициент (ИК) имеет иснлючительно постоянную величину - 4,5-4,3. 
Расстояние между тениями 1 ,0-1 ,2  мм. ИСК меняется от 2 : 3 до 1 : 7.  
Р К  - 2 , 1 .  Толщина тений 0, 10-0,1 2  мм . Иногда тении слегна иснрив
лены. Поры отсутствуют. Пузырчатая тнань в интерваллуме обильная, 
толщиной 0,03 мм. Тении могут быть вторично утолщены до 0,3 �t�t. Тогда 
хорошо виден рановинчатый слой с обеих сторон пластины тении. Внут
ренняя стенна 0,25 .ilt.ilt толщиной, пронизана одним рядом овальных пор 
диаметром 0,5 мм. Толщина перемычен между порами 0,2-0,25 .ilt.ilt. Цен
тральная полость или пересенается пленнами пузырчатой тнани или запол
нена массивной губчатой массой. 

С р а в н е н и е .  Из-за недостатна материала видовое определение фор
мы невозможно . Елизон н Anthoтnorpha sisovae (Vologdiп) . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабансний и ботомсний ярусы, Сибирсная 
nлатформа. 

М а т е р и а л .  Изучено три энземпляра :  р .  Мухатта , левый берег, 
3 км выше устья (В . Х.)  - 2 ЭI{з . ;  р. Мухатта, 10 км выше устья (В. Х . )  
1 ЭНЗ. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
АРХЕОЦИАТ 

П. С. RРАСНОПЕЕВА 

· Познание морфологии археоциат - в настоящее время важнейшая задача 
палеонтологов.  Тщательное изучение во всех деталях скелета археоциат, 
выяснение их происхождения и функций, выполняемых ими при жизни 
индивида, дадут возможность исследователю получить более отчетливое 
представление об изучаемых объектах . Вопросами морфологии археоциат 
занималось большинство исследователей. В настоящее время этим вопро
сам уделяется более значительное внимание. Некоторые новые данные 
о морфологии археоциат были получены мною на материалах Западно
Сибирского геологического управления и изложены на пятой научной 
конференции Томского университета в 1955 г. Материалы конференции 
были опубликованы в 1960 г .  (Rраснопеева, 1 960) . 

В обзоре морфологии археоциат наряду с собственными наблюдениями 
автора были использованы опубликованные труды предыдущих исследова
телей. 

Организм археоциат, вероятно, представлял собою пластину (по Си
мону - мантию, Simon, 1939) , свернутую в воронку, с различными гене
тическими особенностями. Скелет организма - одностенный и двустен
ный пористый кубок .  Основными элементами скелета археоциат, кроме 
стенок кубка , являются пористые перегородки, трубки с пористыми стен
ками, стержни, пористые потолочки - днища, пельты. 

С т е н к и к у б к а. Образовывались на наружной и внутренней поверх
ности организма. Как правило, имели различное строение. В ряде случаев 
признаки, свойственные наружной стенке, бывают выражены на внутрен
ней стенке и наоборот. Например, тумулы, характеризующие обычно 
наружную стенку кубка, выражены lia внутренней стенке у рода Mrassu
cyathus Krasnopeeva. Подобное свойство наблюдается также у мшанок 
отряда Cryptostomata. Например, у рода Hemitrypa Provvt мелкопористая 
защитная пленка над устьями ячеек выражена на наружной поверхности 
воронкообразной зоарии, а у рода Hemitrypella Nekh. - на ее внутренней 
поверхности. 

Признаки органической ткани у археоциат наблюдаются чрезвычайно 
редко и только благодаря процессам фоссилизации (Вологдин, 1 962, 
рис . 9) . Наблюдался также -процесс образования перегородок (Rрасно
пеева, 1960, табл . I I ,  фиг. 1 1 ) .  Одностенные кубки рассматриваются как 
начальная стадия развития двустенных кубков (например , род A rchaeo
lynthus - род Ajacicyathus) . Одностенные кубки развивались и самостоя
тельно, достигая иногда крупных размеров (Журавлева, 1 963) . Внутрен
няя стенка у одностенных появляется в более поздний период разви
тия кубка. "У многих одностенных этому предшествует появление пель
ты. Мембрану пельты можно рассматривать как внутреннюю стенку 
кубка. Чаще же наблюдается, что внутренняя стенка возникает самостоя
тельно. 
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П е р е г о р о д к и ,  с е п т ы. Это вертикальные пористые пластины, 
соединяющие между собою наружную и внутреннюю стенки кубка. Про
нехождение перегородок было обусловлено свойством организма сверты
ваться в складки в целях увеличения сnоей жизнеспособности. У различ
ных родов складки появлялись или со стороны наружной стенки кубка, 
или со стороны внутренней стеНI{И (Rраснопеева, 1960, табл . I ,  фиг .  6) . 
Внутри складки в плоскости соприкосновения поверхностей органической 
·шани образавывались перегородки (Rраснопеева, 1960, табл . I I I ,  фиг. 
1 ,  2,  4) . У окаменелостей по этой плоскости часто наблюдается раскалы
вание перегородоrс Если перегородки образавались на наружной стенке 
r<убка; то по своему строению они похожи на наружную стенку. Эта осо
бенность отчетливо проявляется у археоциат, имеющих тургор на наруж
ной стенке I{убка. При развитии зачаточных перегородОI{ на внутренней 
стенке r<yбr"'a перегородки несут признаrш внутренней стенки (роды 
Urcyatl2us Vologdiп, Asterocyathus Vologdiв) . 

Перегородки зарождаются в наиболее позднюю стадию онтогенетиче
-ского развития организма, т. е. в самой молодой, верхней части кубка, 
являющейся наиболее слабо скелетизированной. 

Т р у б к и, т р у б ч а т ы е л о r< у л и, т р у б  ч а т ы е я ч е й к и .  
В типичном виде выражены у рода Syringocnema Tayloe, типом нотарога 
является S. javus Taylor. Стею<и кубка этого рода изучены недоста
'I'Очно . У S. favus, по мнению Бедфордов ,  наружная стенка имеет мелкие 
поры (Hill, 1965, стр. 132 и 135) ; у других видов наружная стенка образо
вана наружными концами трубон (Репина и др . ,  1964, табл . X XVI I I) .  
Внутренняя стенка имеет поравые наналы, предстаВJrяющие собою внут
ренние окончания трубон . Поравые наналы ориентированы носа вверх 
в центральную полость. Трубни имеют полигональное сечение и пористые 
.стенки. Расположение трубоr< в интерналлуме близко I< горизонтальному, 
и только у внутренней стенни они приподняты вверх . Вблизи наружной 
·стенки нубка трубки часто разветвляются. В поперечном сечении кубка 
·Стенки трубоr< имеют вид пористых перегородок ,  в то время каr< вблизи 
внутренней стенки I{убка выражены обычно основания трубок в попереч
ном скошенном сечении. 

Типичные трубки с пористыми стею<ами хараr<теризуют также род 
A rchaeocyathus Billiвgs, 1861 , леr<то-генотипом I<оторого, согласно Уолкотту 
(Walcott,  1888) является А .  atlanticus Billiвgs, 186 1 .  Хараюери
·стика рода Archaeocyathus, по данным Уолнотта (Walcott, 1888) , Онулича 
(Okulitcl1, 1937) , Тинга (Tiвg, 1937) , Симона (Simoв, 1939) , сформулиро
вана мною в таком виде : 1) юtружная стенка нубна самостоятельная, 
•С мелкими порами; 2) внутренняя стенка с поровыми r<аналами, представ
ляющими собою внутренние окончания трубон, заполняющих интервал
лум. Поравые каналы ориентированы косо вверх в центральную полость; 
они не сообщаются между собою, так как стенки их не имеют пор. Rоличе
.ство поровых каналов внутренней стенки кубка соответствует ноличеству 
трубок вблизи внутренней стенни нубка (табл . XXVI);  3) трубки в интер
наллуме у рода Archaeocyathus не так резко загибаются к наружной стен
не ,  как у рода Syringocnema, а более или менее прямые, поднимающиеся 
от внутренней стенки r< наружной под углом 30-40° ; 4) стенки I<убка и 
трубок имеют слоистую микроструктуру, что было подмечено еще Хайн
дом в 1889 г .  (Hiвde, 1889) . Дополнительные признаки рода A rchaeocyat

.hus, не отмеченные вышеуказанными авторами: 5) поперечное сечение тру
бок полигональное или округленное; 6) поры стенок трубок нрупные; 
промежутни между порами тонкие. Наблюдаемые в поперечном и про
.дольном сечениях нубка стенки трубон ошибочно принимаютел за пористые 
изгибающиеся перегородки и называются тениями. Межпоравые проме
жутин в стенках трубок принимаютел за с:uнаптикулы. В поперечном се
чении кубка трубки имеют вид неправильных сплетений. 
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Правильное поперечное сечение трубок можно увидеть в скошенном 
поперечном сечении кубка в направлении, перпендикулярном длине тру
бок . Известно значительное количество видов рода A rchaeocyathus, у кото
рых в интерваллуме отчетливо выражены трубки (эта особенность строения 
интерваллу:ма , как и у рода Syringocnema, проявляется только в продоль
ном осевом сечении J{убка) ; к таким видам относятся : Ar·chaeocyathus 
atlanticus Billings (Краснопеева,  1955, стр . 18) , А .  radiatum Taylor 
(Вологдин, 1932, табл . I V) ,  А .  latus Vologdin (Журавлева,  1960, табл. 
XXIX,  фиг . 3-4), А .  altaicus Krasnopeeva (Журавлева и др. ,  1960, табл. 
Cm - XI) ,  А .  sigmoideus K1·asnopeeva (там же, табл . Cm-XI) , а также 
и представители других родов : Retecyathus kuzmini Vologdin (Chi , 1940, 
табл . I I ,  фиг . 2 ,  3 ,  стр . 240) , R .  regularis Krasnopeeva (Журавлева и др . ,  
1960, табл . Cm-XI ) ,  Syringsella ynyrgensis Krasnopeeva, Batenevia pellisi 
Krasnopeeva (Сб. <<Материалы по палеонтологии», 1961 , табл . I и I I ;  
4) , Claruscyathus cumfundus Vologdin (Вологдин, 1932) , TuЬicyathus 
V ologdin, Taeniacyathellus semenovi Zhura v leva , S phinctocyathus radiatus 
Zhuravleva, Prizmocyathus Foniв. Трубчатая структура интерваллума 
выражена также у Archaeocyat!zus multifidus (Bedford) , Pycnoidocoscinus 
sinapticulosus Bedford ,  М etaldetes conicus Bedford, М et. су lindricus Taylor, 
Protopharetra polymorpha Bornemann и др. Особенно отчетливо выражены 
трубки у некоторых видов рода Flindersicyathus Bedford, описанных Хилл 
(Hill, 1965) . Это подтвер1-ндает сама Хилл,  принимая Syringocnema eleganta 
Vologdin за Flindersicyathus eleganta Vologdiв (Hill, 1965, стр . 125) . Труб
чатая структура перечисленных видов, I{aK и у Syringocnema, легче рас
познается при наличии двух сечений кубка - поперечного и продольного 
осевого .  Наличие трубок в интерваллуме у A rchaeocyathus atlanticus было 
установлено еще Уолкоттом в 1888 г .  и подтверждено в дальнейшем Тин
гом, ОI{уличем и Симоном. 

Т е н и и. Понятие термина тении довольно разнообразно. 1 .  У одно
стенных археоциат тении - слабопористые лентовидные и ячеистые обра
зования внутри кубка с почти непористыми стею{ами (род Tersia Vologdin) . 
У Rhizacyathus Vologdin тении - слабо изгибающиеся вдоль своей оси 
пористые лентовидные образования внутри слабо пористого кубка . 

2 .  Наиболее широкое применение этuт термин получил у археоциат 
с трубками в интерваллуме (Archaeocyathus Billiвgs, Claruscyathus cum-
undus Vologdin и др . ) .  Тении у этой группы не деталь скелета (например, 

перегородки, днища) , а изображение структуры интерваллума. В идеаль
ном вертикальном разломе тении представляют собою волнистую плос
кость с ребрышками и бороздками; те и другие ориентированы косо вверх 
от внутренней стенки к наружной, соответственно положению трубок в ин
терваллуме. В радиальном сечении кубка,  касательном к стенкам трубок, 
наблюдаются ряды крупных пор на стенках, а в осевом сечении трубок 
обычно видны две стенни с порами и междупоровыми промежутками (табл. 
XXVI , X XVI I ;  Сб. <<Материалы по палеонтологии . . .  >> , 1 961 , табл. I ,  
фиг .  1 ) .  В поперечном сечении кубка ввиду наклонного положения трубок 
в интерваллуме наблюдается лишь неправильная сетчатая структура, 
но в ряде случаев трубки бывают выражены довольно отчетливо .  Хилл 
так характеризует тении рода Flindersicyathus Bedford et Bedford :  <<Тении 
волнистые в радиальной плоскости. Волнистость имеет угловатые реб
рышки и жолобообразные бороздки, направленные вверх и кнаружи от 
внутренней стенки. Смежные ребрышки соединяются синаптикулами. 
Трубчатая ткань у Flindersicyathus имеет сходство с трубками рода Syrin
gocnema. Однако у Syringocnema на каждой грани трубки по 2-3 ряда 
пор; трубки более массивные и не образуют сетчатую структуру>>. 

3. Тении - ложные пористые перегородки. Название ложные пере
городки было предложено Миссаржевским для рода Tabulacyathellus. 
Наблюдаются также у Eucyathus Ьillingsi Vologdin (Вологдин, 1 940) , 
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Eucyathus (Claruscyathus) tschernyschevae Krasnopeeva и присутствуют, 
вероятно , у A rchaeosycon Taylor. Остовом ложных перегородок служат 
вертикальные стержни . Вблизи наружной стенки кубка стержни остаются 
свободными. 

4. Аналогичного характера ложные перегородки, образованные ради
ально расположенными вертикальными стержнями, выражены у D ictyo
cyathus Bornemann; изучены недостаточно . 

5 .  Тении, не отличимые от правильных перегородок (Paranacyathus 
Bedford, Cambrocyathellus Zhuravleva) ; обычно сопровождаются пузыр
qатой тканью . Я считаю , что до тех пор, пока не будет установлено особое· 
происхождение указанных тений, не отличимых от правильных перегоро
док, их следует считать перегородками. 

6 .  П .  :Краснопеева неудачно назвала тения:ми изгибающиеся в верти
кальном направлении пористые перегородки, образующие собою верти
кальные полигональные камеры - локули, вытянутые вдоль стенок кубка. 
Образование лакулей было обусловлено двумя причинами : 1 )  слиянием 
в одну двух смежных зачаточных перегорадон и 2) слиянием ме:нщу собою 
перегородок,  резко загибающихся в стороны или ответвляющихся от ос
новных перегорадон (табл. XXIX,  фиг. 4-5 и 9 -10) .  В поперечном се
чении кубка эти перегородни напоминают иногда синаптикулы. Отмечен
ное строение археоциат было установлено мною у археоциат с гор Агырек 
в Центральном :Казахстане. Археоциаты, характеризующиеся указанным 
строением интерналлума и наличием мелкопористой пленки на наружной 
стенне нубна, были определены мною как Schidertycyathus borukaevi, 
Syringocyathus baianaulicus, S. duplex, Boscekulcyathus agyrekensis (:Красно
пеева,  1959) . Пересмотр морфологии археоциат гор Агырек показал сле
дующее :  1 )  виды S. baianaulicus и S .  dup lex были отнесены мною к роду 
Syringocyathus Vologdin ошибочно, таи как род Syringocyathus не Иliieeт 
мелкопористой пленки на нару.жной стенне кубна (Вологдин, 1962, табл. 
VI I I ) .  Указанные два вида я теперь включаю в род Schidertycyathus Kras
nopeeva, харю{теризующийся наличием в интерналлуме вертинальnых 
полигональных намер и правильных перегородок (:Краснопеева,  1 959; 
табл . XXI X ,  фиг.  1 -5 и 9-10) ;  2) роды Schidertycyathus и Boscekulcyat
hus характеризуются общим строением интерваллума, в котором :аыражены 
вертинальные полигональные лонули, образовавшиеся за счет изогнутых 
перегородок. Последние по своему происхождению аналогичны правиль
ным перегородкам септоидных археоциат. Поэтому Schidertycyathus и 
Boscekulcyathus объединяются в одном отряде Boscelшlida Krasnopeeva, 
(:Краснопеева,  1960) с новыми подотрядами : Schidertycyathina subord . 
nov. (в интерналлуме вертикальные локули и nравильные перегородки} 
и Boscekulcyathina subord . nov. (в интерналлуме тольно локули) . Род 
Schidertycyathus имеет сходство с родом Cambrocyathellus Zhuravleva (Жу
равлева, 1960) . У обоих упомянутых родов в интерналлуме наряду с пра
вильными перегородками выражены полигональные локули. Отличие: 
наружные стенки упомянутых родов имеют различное строение; род 
Schidertycyathus составляет новое семейство Schidertycyathidae fam .  nov . ,  
род Bosceculcyathus вместе с родом Syringocyathus Vologdin относятся 
к семейству Bosceculcyathidae Krasnopeeva (табл. XXVI I I ,  фиг. 3, табл . 
XXIX,  фиг .  6-8) . 

П о т о л о ч к и, д н и щ а .  Завершают собою определенный период 
в росте организма (:Краснопеева,  1960) . Потелочки следует рассматривать 
как более поздние образования по отношению к стенкам кубка. Предста
вители видов , характеризующихся ситовидным строением наружной и 
внутренней стенон , имеют обычно ситовидные вьшунлые днища (род Cos
cinocyathus) . У некоторых родов археоциат с пороными каналами и мелко
пористой пленкой на наружной стенке кубна выпуклые днища непосред
ственно связаны с наружной стенкой кубка (Mrassucyathus schoriensis 
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Krasnopeeva (Rраснопеева, 1960, табл . IV) ,  Batenevia pellisi Krasnopeeva 
{Сб. «Материалы по палеонтологии . . .  >> , 1961 , табл . I I -II I ) ,  Tabulacyat
hellus sp . (табл . XXVII I ,  фиг .  4) . При этом потолочки представляют со
бою как бы продолжение наружной стенн:и. Плоские днища, утолщенные в 
мес'Ге пересечения их с перегородками, и греtiенчатые их разновидности 
хараr{теризуют I{убки со сложной внутренней стенкой: Nochoroicyathus 
mirabilis Zhuravleva , Coscinocyathus retetabulae Vologdin, Formosocyathus 
bulinnikovi Vologdin и др . Структура потолочков у указанных видов несет 
в себе основные признаки внутренней стенки I{убка. У археоциат с труб
I\аМИ потолочки впервые были описаны А. Г. Вологдиным у Claruscyathus 
cumfundus Vologdiн (Вологдин, 1 932, стр . 25) . И. Т. Журавлева описала 
два экземпляра A rchaeocyathus sp. с днищами (Журавлева, 1960, табл . ХХХ, 
фиг: 1 ) .  Род Batenevia Krasnopeeva, имеющий в интерваллуме трубки и 
днища, отличается от рода Claruscyathus Vologdiн наличием мелкопористой 
пленки на наружной стенке кубка (табл . XXVI I I ,  фиг. 1 -2) . Археоциаты 
с днищами и стержнями в интерваллуме известны под названием Archaeo
sycon Taylor, Claruscyathus Ьillingsi Vologdin, Cl.  solidus Vologdiн, Cl. 
tschernyschevae Krasnopeeva (последние три вида должны быть отнесены 
к роду Eucyathus Vologdin) . Кроме того , днища и стержни в интерваллуме 
характеризуют Tabulacyathus Vologdin и Tabulacyathellus Missarzhevsky. 
У некоторых одностенных археоциат потолочки развиты совместно с пу
зырчатой тканью (род Talassocyathus Vologdin) . В редrшх случаях потолоч
ки наблюдаются не только в интерваллуме , но и в центральной полости 
(Coscinocyathus nikitini Vologdin; Вологдин, 1962, рис. 49) .  

П е л  ь т а .  По В .  П .  Маслову, это - покровлая оболочка в верхней 
части кубка. Пельты заканчивают собою определенный период в росте 
организма одностенных археоциат. Согласно В .  П. Маслову, пельты - за
щитные образования . По своему происхождению и назначению пельты 
можно рассматривать как аналоги потолочков - днищ у двустенных архе
оциат. Rак днища двустенных, так и пельты одностенных археоциат имеют 
поры. Пельты связаны со стенками кубков и по отношению к стенкам 
являются более поздними образованиями. В монографии И. Т. 1-R'уравле
вой, посвященной одностенным археоциатам, имеется значительное I{ОЛИ
чество изображений одностенных археоциат, иллюстрирующих непосред
ственную связь стенок I{убка с пельтой, например, A rchaeolyntl�us uralo
cyathoides Zhшavleva, Tumuliolynthus tubexternus Vologdiн (Журавлева, 
1963, табл . VII ,  фиг . 1 -3; табл . VI , фиг. 6) . Через поры пельт, вероятно, 
происходил рост индивида вверх. Наличие более, чем одной пельты с мем
браной в кубке одностенных в литературе не известно. Можно предпола
гать, что с появлением пельты формируется двустенный кубок . И .  Т. Жу
равлева описала несколько разновидностей пельт. Я считаю , что по форме 
пельты можно получить представление о степени развития организма, по
мещавшегося в кубке. Так, плоская пельта указывает на то , что организм 
занимал собою всю полость кубка. Вогнутая пельта с отверстием в центре 
или вогнутой мембраной, указывает на присутствие в кубке центральной 
nолости и внутренней стенки. И. Т. Журавлева проводит аналогию между 
nельтами одностенных археоциат и перегородками в раковине фораминифер . 

С т е р  ж н и . Проиехождение стержней не изучено . Стержни, как и 
перегородки, являются опорными образованиями. Стержни не имеют пор 
и в поперечном сечении имеют вид точек. Известны следующие разновид
ности стержней: 1 )  вертикальные длинные совместно с пузырчатой тканью 
(D ictyocyathus B01·nemann) , совместно с выпуклыми потолочками (Archaeo
sycon Taylor, Eucyathus Ьillingsi Vologdiн, Eucyathus tschernyschevae (Kras
nopeeva) , Spinctocyathus oimuranicus Zhшavleva (присутствует также пузыр
чатая ткань) .  Виды Е. Ьillingsi и Е. fschernyschevae принадлежат к роду Eu
cyathus Vologdin, типом: которого является Е. Ьillingsi Vologdin (Вологдин, 
1940, стр . 48, табл . VI). Позднее А. Г. Вологдин ошибочно род Eucyathus 
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юшючил в род Claruscyathus Vologdin, в то время каr{ тип рода Claruscy
atlшs - С. cumfundus Vologdin-- имеет в интерваллуме не стержни, а 
трубки; 2) стержни I{Ороткие вертикальные, совместно с JJыпуклыми дни
щаыи ( Tabulacyathus Vologdin, Tabulacyathellus Missarzhevsky) . Короткие 
стержни совыестно с пузырчатой тканью наблюдаются у Protopharetra 
grandicaveata Vologdiн и Р. ertaschkensis (Vologdin) ; 3) стержни короткие 
горизотальные на стенках - у  рода Dokidocyathus Taylor и между перего
родr{ами (синаптикулы) - у A rchaeofungia Taylor. 

П о р ы. Наличие пор в сrшете археоциат - важнейший генетический 
признюс Основным назначением пор у археоциат было, по _;Iоему мнению, 
непосредственное соединение между собою всех частей организма, находя
щегося в интерваллуме, центральной полости и на наружной поверхно
сти кубка. Это обеспечивало также и равномерное питание организма. 
Через поры проходила органическая ткань, на это указывает редкий слу
чай обнаружения пленки в поровых каналах стенки рода A rchaeolynthus 
Taylor (Rраснопеева,  1960, табл . I ,  фиг . 1 ,  2) . Археоциаты с трубками в 
интерваллуме, составляющие большую группу, имеют основание для вы
деления их в самостоятельный класс трубчатых археоциат - Syringoidea 
Krasнopeeva (Rраснопеева, 1960) . Такое выделение вполне соответствует 
классифияационному подразделению более поздних прикрепленных пред
ставителей животного царства - кораллов и мшанок .  1\Эiасс Anthozoa под
разделяется на подклассы: Alcyoнaria, Tabulata , Te tracoralia и Hexacoral
lia. У Tabulata и частично Alcyonaria караллиты трубчатые (днища у I{О
раллов имеют только видовое значение) . 

Te tracorallia и Hexacorallia - кораллы с септами. Мшанки отряда 
Trepostomata имеют ветвистую зоарию, состоящую из трубчатых ооэций, но 
в отличие от археоциат трубки полностью изолированы друг от друга. 
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R БИОСТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО RЕМБРИЯ 

ПРИМОРЪЯ 
(СПАССКИй И ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОНЫ) 

О.  Г. ОКУНЕВА 

ПалеонтологичеСI{И охрактеризованные отложения нижнекембрийског<У 
возраста на территории Приморского края распространены в Спасском 
и Черниговском районах (рис. 1 ) .  Они участвуют в строении ХанкаЙСI{ОГО 
массива ,  представляющего собой наиболее древнее ядро струrпуры При
марья. Нижнекембрийсrше отложения представлены I{арбонатно-терри
генно-нремнистыми образованиями общей мощностыо ОI{ОЛО 6 . 500 .м, смя
тыми в складки северо-западного и субширотного простирания с углами 
падения крыльев 20-50° ,  иногда до 80°. 

Первые сведения о кембри:iiсi{ИЙ отложениях При11rорского края были 
получены А. Ф. Rалмьшовым в 1946 г . , когда в нарьере у разъезда Rнорринг 
им были обнаружены обломки трилобитов плохой сохранности, но опре
деляющих кембриЙСI{ИЙ возраст отложений. В 1947 г .  П. Н. 1-\ропоткин 
впервые собрал обширную коллекцию археоциат, обработанную А. Г. 

Вологдиным (Вологдин, 1948) .  По занлюче
нию А. Г. Вологдина, комплеi{С археоциат 
определял возраст вмещающих известня
I{ОВ как нижний кембрий или низы сред
него кембрия. Приводимые списки были 
небальтими по составу и, в основном, огра
ничены лишь родовыми определениями. 
Позднее стратиграфией I{ембрия занимался 
Ю .  Я .  Громов (1 953-1 956 гг . ) ,  специали
зированные исследования проводили 
В .  Н .  Яковлев и А. Ф. Шехоркина (1956) , 
крупномасштабные геологичеСI{Ое I{артиро
вание - Ю .  Н .  ОлеЙНИI{ ,  М .  А. :Миmi{ИН 
и др . (1954-1957 гг . ) .  

к и Т А Й 

Рис. 1. Спассi<ИЙ и Черниговский 
районы 
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В .  Н .  Яновлев , занимаясь изучением 
археоциат, впервые сделал попытку раз
деления отдельных свит по их палеонто
логической характеристине. Он выделил 
компленсы археоциат верхов нижнего 
кембрил и низов среднего нембрия, но 
опубликованы им всего две формы - но
вый вид A rchaeolynthus vologdini J akovlev 
(Яковлев , 1955) и новый род Chankacyathus· 
strachovi J akov lev (Яковлев, 1 959) . 

Работами Ю .  Я.  Громова (1953-1956) 
были заложены основы стратиграфии кемб
рийских отложений Приморья, получив-· 



шие дальнейшее развитие nри геологасъемочных работах (Иванов и др. ,  
1960) . 

С 1961 г .  автором статьи были начаты тематические работы по изуче
нию биостратиграфии кембрийских отложений Сnасского и Черниговского 
районов . За основу бралась схема стратиграфии Ю. Я .  Громова .  В 
результате этих работ nочти все выделенные толщи и свиты nолучили 
nалеонтологическую характеристику, была nроизведена корреляция ком
nлексов археоциат с таковыми смежного региона Саяно-Алтайской склад
чатой области (Окунева,  Реnина , 1967) . Исследования по литологии и фор
мациям кембрийских отложений в тчение ряда лет nроводила А. Ф. Ше
хоркина (1966) . Новые данные по стратиграфии кембрийских отложений, 
nолученные как в результате геологасъемочных работ (И.  В .  Мишкина, 
Н. Х. Дударчуi{ ,  Л. А. Изосов и др . ) ,  так и в результате тематических ра
бот автора, легли в основу схемы стратиграфии кембрийских отложений, 
которая была nрипята в 1 965 г .  на I I  Междуведомственном стратиграфи
ческом совещании по разработке унифицированных схем Дальнего Во
стока (Решения, 1967) . Биостратиграфия нижнекембрийских отложений в 
основном базируется на изучении автором комnлексов археоциат; резуль
таты этих работ отражены в настоящей статье. 

НИЖНИЙ R'ЕМБРИЙ 

АЛДАНСRИЙ ЯРУС 

ПЕСЧАНО-СЛАНЦЕВАЯ ТОЛЩА 

Песчано-сланцевая толща выделена И .  В .  Мишкиной в 1 964 г .  Вы
деление толщи Hai{ наиболее древней , известной нам части раэреза нижне
кембрийсних отложений nроизведено на основании находок автором 
археоциат и водорослей . 

Нижняя граница толщи - тентоничесная, она nроходит по долине 
р .  Сnасовки, где вскрыта снважинами ; верхняя граница не ясна. Разрез 
толщи снизу вверх : 

1 .  Песчанюш полиминтовые зеленовато-серые, на известково-глинистом цементе, пере
слаивающиеся в верхней части разреза с тонними (до 10-20 cAt) щюслоями глиnи
сто-известновистых сланцев и с линзами известняков (до 15  At) .  Мощность 400 .ч 2. Сланцы филлитовидные с тонними прослоями полиминтовых песчаников. В ниж
ней части разреза переслаивание нремнистых и глинистых сланцев. Мощность 350-
400 At. 

Средняя часть известного разреза толщи представлена на Малой Сnас
еной соnне. В восточной части соnни нруnным нарьером венрыты дисло
цированные сланцы и nесчанини. Рядом с карьером обнажено несколько 
монолитных выходов известняка тонкозернистого,  темно-серого цвета, 
слегка nятнистого .  Взаимоотношение известнЯI{ОВ со сланцами и nесча
никами не выяснено , однако , по аналогии с нарьером у с. Дубовское, где 
отчетливо видно залегание сходных известняков в виде линз среди анало
гичных сланцев , предnолагается отнесение известняков к разрезу толщи. 
Таким образом, разрез этой части толщи следующий: 

1 .  Переслаивающиеся песчанини мелнозернистые нрасновато-норичневые и зелено
вато-серые на известновистом цементе и сланцы тонкоплитчатые, серые с краснова
тым оттенком. Видимая мощность 35 At .  

2.  Переслаивающиеся песчаники мелкозернистые, серые, на известновистом цементе 
и глинистые сланцы темно-серые филлитовидные. Мощность 70 At .  

3 .  Известняки тоннозернистые серые, участнами пятнистые с A jacicyathus sp. ,  Tumulo
cyathus sp. ,  с единичным срезом формы семейства A rchaeocyathidae; с водорослями 
Epiphyton cf, scoparium Korde и проблематичными трубчатыми образованиями 
Botominella lineata R eitlinger. Видимая мощность 12 ,5  At. 
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Карьер у с .  Дубовекое вскрывает более высокие горизонты разреза. 
Пачiш переслаивающихся глинистых сланцев и зеленовато-серых песча
ников достигает мощности 100 .Ift, а линза известняков - около 10 м .  В 
известняках обнаружены многочисленные срезы водорослей Epiphyton, 
проблематических трубчатых образований Botominella lineata Reitlinger, 
а также Nubecularites catagraphus Reitlinger, археоциат - Ajacicyathus 
sp. На известняках залегают: 
1 .  Переслаивающиеся кремнистые и глинистые сланцы темно-серого цвета. Прослои 

тех и других пород порядка 3-10 c.ilt . Мощность 20 .ilt. 
2. Глинистые сланцы желтовато-серые , местами сильно ожелезненные, уqастками 

тонкослоистые. Видимая мощность 1 5  .ilt. 

Комплекс органических остатков определяет возраст песчано-сланцевой 
толщи, как середину алданского яруса . 

ПРОХОРОВСКАЛ СВИТ А 

Прохоровекая свита выделена Ю .  Я .  Громовым в 1956 г .  Нижняя и 
верхняя границы свиты не установлены, и ее стратиграфичесi{Ое положение 
доказывается изучением археоциат и проблематИI{И из этих отлuжений. 

Нижняя подсвнта .  Разрез подсвиты представлен на южных отрогах 
Медвежьей и высоты 190,4 : 
1 .  Известняки тою<окристаллиqесюrе, серые до темно-серых, вверху битуминозные, 

слабо окремненные. Видимая мощность 740 .ilt . 
2. Сланцы известковистые, зеленовато-серые , с прослоями черных мергелей и тонко

плитqатых битуминозных пзвестняr<ов. Мощность 25 .ilt. 
3. Известншш СI<рытокристаллиqеские , темно-серые, битуминозные. М ощность 45 .ilt, 
4. Сланцы известковистые , зеленовато-серые , с линзами окремнелых черных извест

няков. Мощность 100 .ilt . 

Более верхние горизонты этой подсвиты обнажаются северо-восточнее 
д. Прохоры (высота 190,4) , где на мергелистых сланцах темно-серого и зе
леновато-серого цвета, аналогичных слою 4, залегают: 
1 .  Известняки массивные, тонкокристаллиqесr<ие, серые и светло-серые, с прослоями 

битуминозных известняков, с единиqными археоциатами семейства Batchatocyathi
dae, проблема:тиqескими образованиями из группы Nubecularites Reitlinger, водо
рослями Epiphyton sp. Видимая мощность 290 .ilt .  Общая мощность подсвиты 1 200 .ilt, 

Средняя подсвита. Наиболее полный разрез подсвиты вскрыт на горе 
Острой, где на известняки нижнепрохоровской подсвиты ложатся : 
1 .  Кремнистые сланцы черные. Мощность 420 .ilt. 
2. Сланцы мергелистые серые. Мощность 1 5  .ilt. 
3. Доломиты светло-серые с прослоями мергелей. Мощность 1 , 2  м. 
4. Кремнистые сланцы черные. Мощность 120 м. Общая мощность подсвиты 600 .ilt .  

Верхняя подсвита .  Разрез подсвиты в районе месторождения Длинно
горского следующий: 
1 .  Известняки тонкокристаллиqеские, доломитизированные серые и темно-серые. 

Видимая мощность 40 .ilt . 
2. Известняки тонкокристаллические серые и темно-серые. Мощность 65 .ilt. 
3. Известняки тою<азернистые доломитизированные серые. Мощность 70 .ilt . 
4. Известняки битуминозные темно-серые. Мощность 20 м. 
5. Известняки доломитизированные битуминозные темно-серые, поqти черные. 

Мощность 65 .ilt. 
6. Известняки мелкокристаллические серые с прослоями темно-серых известняков. 

Мощность 20 .ilt. 
7. Известняки мергелистые , слоистые,  плитчатые , красновато-коричневые, окрем

ненные. Мощность 70 .ilt . 
8. Известняки светло-серые, плотные, скрытокристаллические , с A jacicyathus sp . ,  

М onocya thidae? , Proto pharetra sp. , N ubecularites sp. , В oto minella sp. ,  Ер iphyto n 
simplex Vologdin, Е. con/ractum Korde, Girvanella sp. ,  Proaulopora sp.  Мощность 
300 м. 

9. Известняки тонкозернистые конгломератовидные, пятнистые. М ощность 1 50 .ilt. 
10 .  Сланцы пятнистые, с примесыо песчанистого материала. Мощность 40 .ilt . 
1 1 .  Известняки мелкокристаллические, серые. Мощность 1 50 м. · 
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Стратиграфически выше располагается разрез карьеров Овощесовхоза: 
12. Известняки скрытокристаллические, темно-серые, массивные. Мощность 3 ..lt. 
13 .  Известняки светло-серые, массивные, окремненные , крешше, скрытокристалли

ческие. Мощность 3 ..lt. 
14. Известняки темно-серые, почти черные , скрытокристаллические. Мощность 20 oo�t. 
15. Известняки скрытокристаллические, сильно окремненные, с раковистым изломом. 

Мощность 16 ..lt. 
16 .  Переелаиваине известняков серого и черного цвета. Мощность 8 oo�t. 
1 7 .  Известняки серые , слабо окремненные , трещиноватые, с линзами конглоыерато

видных известняков с A rchaeolynthus siblricus (Toll) , Dokidocyathus cf. simpl icissimus 
Taylor, Ajacicyathus arteintervallum (Vologdin) , А .  speranskii (Vologdin) , Robusto
cyathys reticulatus Okuneva, sp. nov . ,  Tumulocyathus sp. , N ochoroicyathus sp. , Coscino
cyathus cf. a1·quatus Vologdin , Cambrocyathellus prochoгiensis Okuneva, sp. nov . ,  
новые формы семейства Dictyocyathidae. Мощность 2 0  oo�t . 

18.  Песчаники поли:миктовые на rлинисто-известковистом цементе, зеленовато-бурые, 
плохо отсортированные. Мощность 25 ..lt . 

19 .  Переслаивающиеся песчанини на известкавистом цементе и сланцы с линзами и 
маломощными прослоями кремнистых сланцев и известняков с Epiphyton sp . . 

Archaeolynthus ех gr. nalivkini (Vologdin) .  Мощность 90 ..lt. 
Общая мощность подсвиты 1 175 ..lt . 

Археоциаты прохоровсi<ого комплекса , характеризующие верхнюю часть 
свиты, позволяют говорить о возможности сопоставления его с I{омплек
сом археоциат ербинских слоев боградекого горизонта алданского яруса 1 • 

ЛЕНС:RИЙ ЯРУС 

ДМИТРИЕВСКАЛ СВИТА 

Дмитриевекая свита выделена Ю .  Я .  Громовым (1956) , в окрестностях 
д. Дмитриевка, где ею сложены nочти все положительные формы рельефа. 
По литологическому составу дмитриевекая свита делится на три подсвиты: 
нижнюю - известняковую, среднюю - сланцево-известняковую и верх
нюю - известню<овую. Археоциаты дмитриевекой свиты, выделенные в 
дмитриевекий комплекс, nозволяют охарактеризовать каждую подсвиту 
в отдельности. Взаимоотношения с прохоровекай свитой не выяснены, но , 
учитывая структурное положение свит и сопос.тавляя комплексы фауны 
дмитриевекой и прохоровекай свит, можно сделать вывод, что н:рупного 
несогласил между ними не существует. Разрез свиты детально изучен ав
тором на высоте :Карьерной и на южных отрогах высоты 265 ,5 .м, где собран 
богатый палеонтологичес:кий материал . 

Нижняя подсвита . Разрез подсвиты дается в несколько обобщенном виде : 
1 .  Известняки массивные, тонкозернистые, серые и светло-серые, с частыми прожил

ками кальцита, с обилием эпифитоновой флоры и :меньшим количеством неравно
мерно распределенных в породе археоциат, представленных: A 1·chaeolynthus naliv
kini (Vologdin) , Capsulocyathus sp. , Ro bustocyathus aff. tomicus (Vologdin) , Al·chae
ocyathellus sp. , A rchaeofungia dissepimentalis (Vologdin) , Loculicyathus membranivesti
tes (Vologdin) , Akademiophyllum sp. , Epiphyton grande Gordon, Renalcis sp. , Girva
nella sp. и др. Видимая мощность 150 ..lt. 

2. Известняки тонкозернистые, серые, с прослоями темно-серых разностей с Ajaci
cyathus cf. khemtschikensis (Vologdin) , Ethmophyllum gгandiperforatum (Vologdin) , 
Coscinocyathus dianthus Bornemann, A rchaeofungia dissepimentalis (Vologdin) , Ladae
cyathus l imbatus (Zlшravleva) , Epiphyton sp. , единичные срезы трилобитов. Мощ
ность 50 ..lt. 

3 .  Известняки таНI\ОЗернистые светло-серые с Clath1·icoscinus vassiliev i (Vologdin) , 
Coscinocyathus dianthus Bornemann , Ethmophyllum ех gr. гossicum Zhuravleva, A г
chaeo/ungia veтnalis V oгonin , Epiphyton sp. , срезы трилобитов и брахиопод. Мощ
ность 30 ..lt. 

4. Известняки темно-серые, пятнистые , с Ethmophyllum gnmdiperfoтatum Vologdin,  
Vologdinocyathus sp. , Clathricoscinus vassiliev i (Vologdin) , Leptosocyathus sp. , Epi
phyton sp. , Renalcis sp. ,  срезы трилобитов, брахнапод и хиолитов. Мощность 10 .м . 

5. Известняки темно-серые до черных, битуминозные, с единичными археоциатами 
Coscinocyathus sp . ,  Ajacicyathus sp. Мощность 10 ..lt. Мощность подсвиты более 250 ..lt . 

1 Здесь и далее горизонты нембрил Саяно-Алтайсной области приводятся по про
екту УнифицИрованной схемы, припятой на Новосибирсном совещании, 1965 г. 
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Ноrvшлекс археоциат нижней подсвиты можно сопоставить с комплексом 
низов санаштыкгольсi\ого горизонта Саяно-Алтайской области. 

Средп.ня подсвпта .  Залегает согласно на известняках нижней подсвиты, 
контакт характеризуется постепенным: увеличением: количества глинистого 
вещества в известНЯI{ах. Состав подсвиты преимущественно сланцевый, 
с незначительными прослоями и линзами известняков, мощностью от 5 ел 
до горизонтов в 30 .ilt в нижней и верхней части разреза,  причем: в верхней 
части разреза заметно увеличивается количественное содержание извест
ковистых песчаников. 

1. Глинисто-мергелистые сланцы от зеленовато-желтого до темно-серого цвета , тоюш
слоистые, сильно рассланцованные , с прослоями мергелей, с линзами и прослоями 
(до 10-15 c.11t )  черных, массивных, среднезернистых известняков с A jacicyathus 
cf. khemtschikensis ( Vologdin) , Ethmophyllum ех gr. rossicum Zhuravleva. Мощность 
45 Jlt .  

2.  Известняки тонкозернистые от желтовато-серого до темно-серого и почти черного 
цвета с Ethmophyllum ех gr. grandiperforatum1 Vologdin, A raneocyathus sp. , Chanka
cyathus strachov i  ( Jakovlev) emend. Okuneva, Rhabdocyathella sp. , Uralocyathus sp . ,  
Robustocyathus tomicus (Vologdin) , Epiphyton sp. , Renalcis sp . ,  Rondocephalus miran
dus Polпovskaja ,  Laticepfzalus tuberosus Pokrovskaja ,  L. cf. t1·apezo idalis Pokrovskaja ,  
Bonnia sp. , E llipsocephallidae gen. nov. Мощность 30 .111 .  

3 .  Переслаивающиеся известняки темно-серые и сланцы зеленовато-серые с археоциа
тами и Bonnaspis sp. Мощность 50 Jlt. 

4. Сланцы глинистые , зеленовато-серые, с ред1,ими прослоями известнш,ов (до 10-
15  c.11t) в нижней и верхней частях разреза, с Serrodiscus agnosto ides Poletaeva, S. cf. 
pokrovskaya Poletaeva, Calodiscus sp. Мощность 1 55 Jtt . 

5. Переслаивающиеся глинистые сланцы, песчаники и известняки с Etl1mophyllidae 
и Coscinocyathidae. Мощность 80 Jtt. 

Общая мощность подсвиты 360 .111 .  

Трилобиты и археоциаты средней подсвиты позволяют довольно уве
ренно сопоставлять этот комплекс с комплексом санаштыкгольсi{ОГО го
ризонта ленского яруса. 

Верхняя подсвита. На сланцы средней подсвиты согласно ложатся : 
1 .  Известншш темно-серые и серые, с тонким чередованием в верхних частях пачни 

прослоев глинистых сланцев и известиянов с археоциатами Tumuliolynthus (Pro
priolynthus) vologdini (J akovlev) и др. Мощность 250 Jtt. 

2. Известняки тонкозернистые , серые с прослоями темно-серых разностей. Мощность 
75 Jlt . 

3. Известняни плотные, массивные, розовато-серые с Ajacicyathidae, Ethmophyllidae, 
Tumuliolynthus (Propriolynthus) vologdini (J  akovlev) , Fransuasaecyathus sp. Мощность 
120 Jlt .  

4. Глинистые сланцы зеленовато-серые. Мощность 15 Jtt. 
5.  Известняни тоннозернистые, светло-серые до белых. Мощность 30 Jtt . 
6. Сланцы зеленовато-серые с прослоями песчаников. Мощность 35 Jtt . 
7. Известншш тоннозернистые , светло-серые , с археоциатами. Мощность 125 Jt. 

Общая мощность подсвиты 600 Jtt. 

Разрез отрогов высоты 265 ,5 ,  а именно состав отложений слоя 1 верхней 
подсвиты, аналогичен образованиям северной части высоты Н.норрингсн:ой. 
Разрез этой части верхней подсвиты прекрасно обнажен, наиболее богато 
охарактеризован археоциатами и поэтому приводится более детально : 
1 .  Известняки тоюшзернистые светло-серые, участнами почти белы� , массивные, 

сливные, с A rchaeolynthus siblricus (Toll) , Tumuliolynthus (Prop1·iolynthus) vologdini 
( J akovlev) , Dentatocyathus maritimus Okuneva, Ethmophyllum grandiper/oratum 
Vologdin, A raneocyathus 1·acl1kovskii Vologdin и цр. Мощность 38 Jlt. 

2 Известняни мелкозернистые желтовато-серые, слабо оr,ремненные. Мощность 
0 ,30 Jlt . 

3 .  Глинистые сланцы серые. Мощность 0 ,20 Jtt . 
4. ИзвестНЯI{И серые с Fransuasaecyathus elegans Okuneva, sp .  nov . ,  Globosocyathus 

bellus Okuneva ,  gen. et sp. nov. , D orypygidae (Bonnia? sp.)  и др. Мощность 0,07 Jtt. 
5. Глинистые сланцы серые. Мощность 0,06 Jlt . 
6. Известняни серые с Tumuli/ungia certa Okuneva ,  sp. nov. Мощность 0 ,05 Jt. 
7. Глинистые сланцы серые. Мощность 0 , 10  .м . 

1 Определения трилобитов сделаны Л. Н. J?епиной ( ИГИГ СО АН СССР). 
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"8. Известняки тонr,озернистые, серые, с Tumuliolynthus Prop1·ioyntlzus) vologdini 
( Jakovlev) , Fransuasaecyathus elegans Okuneva, sp. nov . ,  A rchaeocyathus latus 
(Vologdin) . Мощность 0,30 .Jt . 

9 .  Глпнистые сланцы серые. Мощность 0 ,10 .Jt .  
1 0 .  Известняки мергелистые, желтовато-серые, с археоциатами. Мощнос1 ь 0,25 .1t, 
1 1 .  Глпнистые сланцы. l\1Iощность 0,05 .lt. 
12 .  Известншш тонн:озернистые , желтоватые, с археоциатами. Мощность 0 ,05 .Jt .  
13 .  Глпнистые сланцы желтовато-зеленые. Мощность 0 ,40 .Jt . 
14 .  Известнш'и мелкозернистые , желтовато-серые, с Globosocyathus bellus Okuneva, 

gen. et sp. nov . ,  Ethmophyllum grandiperforatum (Vologdin) , A nthomorpha rachkov
slщ (Vologdin) , A rchaeocyathus latus (Vologdin) , ErЬiella sp. Мощность 0 ,20 .Jt . 

1 5 .  Глинистые сланцы желтовато-серые. Мощность 0 , 15  .lt, 
16 .  Известнякп тонкозернистые, светло-серые, с археоциатами. Мощность 1 7 , 3  ..Jt. 
1 7 .  Глпнистьiе сланцы желтовато-серые с линзами известняков с археоциатами. 

Мощность 0 ,55 .Jt. 
1 8 . Известняки тоннозернистые, светло-серые, с археоциатами. Мощность 3 ,0 ..Jt, 

Общая мощность этой части разреза оноло 62,0 .Jt. 

Дмитриевекий I{ОМПЛеi\С археоциат хороrттп сопоставляется с комплек
·сом археоциат санаштьшгольСI{ОГО горизон:'l а Саяно-Алтайсi{ОЙ области. 
На дмитриевекой свите несогласно залегает толща конгломерато-брекчий 
с прослоями и линзами гравелитов , крупнозернистых песчаников и алев
ролитов (меркушевсr{аЯ свита) . Археоциаты обнаружены толы{о в гальках 
известнюш, фауна является переотложенной, но отнесение свиты к сред
нему r�ембрию все еще остается условным и приним�ется лишь на основании 
ее единого структурного плана с нижнекембрийсRими отложениями. Мер
кушевекал свита переr{рыта эффузивами пер:мсr{ОГО возраста 

НИЖНИЙ: - СРЕДНИЙ: RЕМБРИЙ: 1 
В районе р .  Медведицы в 1964 г .  Н. Х .  Дударчун:ом впервые выявлены 

терригеиные I{еJибрийские образования, охарактеризованные трилобитами. 
Та:м выделены две сходные толщи алевролитов, полимиктовых песчаников, 
гравелитов и I{Онгломератов,  несr{олько отличающиеся друг от друга раз
новозрастными I{ОЫплеr{сами трилобитов. По заключению Л. Н. Репиной, 
одна толща охараrперизована трилобитю.ш солонцовско-обручевского об 
ЛИI{а (верхи нижнего кембрия) , другая содержит трилобиты переходных 
слоев от нижнего I{ среднему кембрию и даже часть родов , характерных 
для среднего кембрил (Окунева,  Репина, 1 967) . Ниже дается анализ пале
онтологической характеристи}{и выделяемых стратиграфических подразде
лений. Для различных свит степень изученности палеонтологического мате
риала явно не равноценна. Tar{ , если для песчано-сланцевой толщи и про
хоравекой свиты фаунистичеСI{ИЙ комплеi{С еще только намечается , то для 
нижней и верхней подсвит дмитриевсr{ОЙ свиты необходимы лишь допол
нительные работы, уточняющие неr{оторые более частные вопросы. 

Археоциаты, обнаруженные в известнян:ах песчано-сланцевой толщи, 
представлены единичными экземплярами Ajacicythus sp . ,  Tumulocyathus sp . 
и фор:мой, определимой лишь до семейства - Anhaeocya thidae, проходя
щими от низов адланСI{ОГо почти до верхов ленского ярусов. Водоросли 
и проблематичные органические остатки из этой толщи хараr{терны для 
ербинских слоев боградСI{ОГО горизонта Саяно-Алтайской области . Архео
циаты не противоречат этому выводу, так Kai{ для боградСI{ОГО горизонта так
же характерны таr{ие роды, кaк Ajacicyathus, Tumulocyathus. Таким образом, 
можно говорить о возрасте песчано-сланцевой толщи, I{ак о середине ал
дансr-�ого яруса. :Комплекс органических остатков песчано-сланцевой 
толщи, характеризующий середину аладанекого яруса нижнего кембрия, 
представляется нам по предварительным данным более древним, чем про
хоровсr{ИЙ комплекс . 

1 Под этим названием понимаются переходные слои от нижнего I{ среднему Iшмб-
JШIO, 
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Прохоровский комплекс археоциат изучен недостаточно,  изобилует но
выми видами и родами и, кроме того, характеризует в основном самую 
верхнюю часть прохоровской свиты. 

Анализ комплекса показывает преобладание в нем группы проходящих 
родов Ajacicyathus, Robustocyathus, рода Cambrocyathellus, рода Cambrona
nus. 

Для прохоровского комплекса характерно присутствие целого ряда 
родов, отсутствующих в дмитриевском, а для общих с дмитриевским ком
плексом родов - присутствие других видов (например, род Coscicyathus 
представлен видом С. arquatus, а не С. dianthus Bornemann) . Из всего liШого
образия форм общим для прохоровСI{ОГО и дмитриевекого комплеr{са ви
дом является лишь A rchaeo lynthus sibiricus (Toll) . Роды Ajacicyathus и 
Robustocyathus представлены другими видами и в гораздо большем коли
честве. Ниже приведены роды и виды, характерные только для прохороБ
ского комплекса и не встреченные в дмитриевском: A rchaeolynthus? 
corrugatus Okuneva ,  sp . nov . ,  Dokidocya,thus cf. simplicissimus Taylor, Aja
cicyathus arteintervallum (Vologdin) , А .  speranskii (Vologdin) , Robustocyathus 
reticulatus Okuneva ,  sp . nov . ,  Tumulocyathus sp . ,  Nochoroicyathus sp . ,  
Coscinocyathus cf. arquatus Vologdin, Cambrocyathellus prochoriensis 
Okuneva ,  sp . nov . , новые формы семейства Dictyocyathidae. 

Большая часть перечисленных форм имеет широкий вертикальный диа
пазон, а формы, имеющие руководящее значение для отдельных горизон
тов Саяно-Алтайской области, или не достаточно изучены, или присутст
вуют в единичных экземплярах , что также не дает возможности исполь
зовать их в качестве руководящих. Род Cambrocyathellus, характерный 
для кенядинского и реже - для низов атдабанского горизонтов Сибирской 
платформы, в изобилии встречен только в прохоровском комплексе и 
вполне пригоден для выделения (вид С. prochoriensis Okuneva,  sp . nov. ): 
в качестве руководящего для прохоровского I{Омплекса. Но вертикальный 
диапазон рода изучен еще н�достаточно, так I{aK в нашем материале обна
ружен всего второй новый вид. Однако тот факт, что этот род обнаружен в: 
прохоровском комплеr{се и является для него руководящим, очень интере
сен и позволяет с достаточной осторожностыо предполагать более древний 
облик прохороБСI{ОГО I{ОМплекса по сравнению с дмитриевсrшм. Об этом ж� 
свидетельствует несr{олько видов компле!{сов : та!{ , Ajacicyathus arteinter
vallum (Vologdin встречается в ербиНСI{ИХ слоях Саяно-АлтаЙСI{ОЙ области 
и в атдабанском горизонте Сибирсжой платформы; Coscinocyathus cf. 
arquatus Vologdin встречен в боградс!{ОМ горизонте Саяно-АлтаЙСI{ОЙ об
ласти. Преобладание представителей родов Ajacicyathus - Robustocyat
hus также является характерным для более древних, чем санаштыкголь
ский, горизонтов Саяно-Алтайской области. Немаловажным является и 
то, что в I{Омплексе совершенно отсутствуют руководящие виды санаштык
гольекого горизонта Саяно-Алтайской области , в изобилии представленных 
в дмитриевеком I{Омплеr{се . Интересно , что в прохороБСI{ОЙ свите присутст
вуют проблематические органические остатrш группы Nubecularites sp. ,  
Botominella sp . ,  отсутствующие в дмитриевекой свите и та!{же у!{азываю
щие на более древний облик свиты. Все выс!{азанное позволяет скорее все
го сопоставлять выделяемый прохоровский комплекс с ербинскими слоя
ми Саяно-Алтайской области, что определяет возраст вмещающих отложе
ний как середину - верхи алданского яруса. После монографичеСI{ОГО 
изучения прохоровского I{ОМПЛе!{са эти выводы могут быть уточнены. 

Органические остатки дмитриевекой свиты представлены богатым ком
плексом археоциат, трилобитов , водорослей, губоr{ , брахиопод, хиолитов . 
Археоциаты выделяются автором в дмитриевекий компле!{С, характеризую
щий свиту в целом, но намечается более молодой облик состава археоциат 
верхней подсвиты. Основная роль в составе I{Омплекса нижней подсвиты 
принадлежит роду Ethmophyllum, группе видов с I{Ольчатой внутренней 
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стенкой, группе видов смейства Ajacicyathidae и др . Видовой состав ком
плекса следующий: Archaeolynthus nalivkini (Vologdin) , Capsulocyathus irre
gularis (Zhura v leva) , Tumuliolynth us sp. , Fransuasaecyathus suЬtumulatus Zhп
ravleva ,  Robustocyathus tomicus (Vologdin) , Robustocyathus sp . ,  Loculicyat
hus membranivestites Vologdin, А rchaeofungia dissepimentalis (Vologdin) , Lep
tosocyathus sp . ,  Ethmophyllum gгandiperforatum Vologdin , Е. rossicum Zhп
ravleva, Tumulocyathus aff. pustulatus Vologdin, Coscinocyathus dianthus 
Bornemann, С lathricoscinus -cassi lievi (Vologdin) , Protopharetm polymorplш 
Bornemann. Многочисленны водоросли Epiphyton sp . и Renalcis sp . ,  три··· 
лобиты, брахиоподы и хиолиты, обнаруженные по срезам в шлифах . 

Состав археоциат средвей подсвиты следующий:  A rchaeolynthus sib iricus
(Toll) , Ajacicyathus cf.  khemtsch ikensis (Vologdin) ,  Rhahdocyathella sp . ,  Io
culicyathus membranivestites (VoJ ogdin) , Chankacyathus strachovi (J akov lev) , 
Ethmophyllum ех gr. гossicum Zhшa,rleva,  Е. gmndiperfora tum Vologdiп,. 
Formosocyathus aff. bulynnikovi (Vologdin) ,  Anthomorpha sisouae (Vologdin) 
и др . Как в комплексе археоциат вилшей псдсвиты,  так и в составе архе
оциат средней подсвиты определены формы, руководящие для санаштьш
гольского горизонта Саяно-Алтайской области . Это следующие виды: 
С apsulocyathus irгegularis (Zhura v leva) , А rchaeofungia dissepimentalis (Vo
logdin) , Rhabdocyathella sp . ,  Ethmophy llum gгandiperforatum Vologdin 
и др . Все это позволяет довольно уверенно сопоставлять вышеназванные· 
комплексы и определить возраст вмещающих отложений как низы ленского 
яруса нижнего кембрия. В сланцах и в прослоях известняка среди глини
стых сланцев средней подсвиты обнаружены трилобиты. В более низких 
горизонтах средней подсвиты обнаружены Rondocepha lus mirandus Pokrovs
kaja ,  Laticephalus tuberosus Pokrovskaja ,  L. cf. trapezoidalis Polпovskaja" 
Bonnia sp . ,  Ellipsophallidae gen. nov . , Milaspis cf. erbica Sivov, а в перекры
вающих их сланцах Serrodiscus agnostoides Poletaeva,  S .  cf. pokrovskayae 
Poletaeva, Calodiscus sp . Б ольшинство перечисленных видов трилобитов 
характерно для санаmтыкгольского горизонта (ленский ярус) и даже яв
ляются зональными видами этой части разреза кембрил Тувы, что очень. 
ценно для целей I{Орреляции. 

Состав археоциат верхней подсвиты сл едующий: A гchaeolynthus sibi
ricus (ТоЩ , Tumuliolynthus (Propriolynthus) vologdini (J akovlev) , Globo
socyathus bellus Okпneva, sp . nov . ,  Fransuasaecyathus elegans Okпneva ,  sp . 
nov . ,  Dokidocyathus sp . ,  D entatocyathus maritimis Olшneva , A rchaeofungia 
dissepimentalis (Vologdin) , Tumulifungia certa Oktшeva , sp . nov . , Denae
cyathus sp . ,  Ethmophy llum grandiperfomtum Vologdiп, Та у lorcyathus sp . ,  
Gordonicyatlщs sp . ,  Formosocyathus bulynnikovi Vologdin, D ictyocyathus sp . ,  
A nthomorpha rachkovski i  Vologdin, Archaeocyathus latus (Vologdiп) и др .  
В составе комплекса археоциат появляются более молодые роды и впд ы :  
Formosocythus bulynnikovi Vologdiп , A rchaeocyatlшs latus Vologdin , Antho
morpha rachkovskii (Vologdin) , I{Оторые отсутствуют в нижней подсвите. 

В настоящее время мы считаем необходимым оставить в силе объедине
ние всех археоциат дмитриевекой свиты в единый дмитриевекий Е G Ы-· 
плекс.  Монографическое изучение этого комплекса,  вероятно, позволит 
выделить целый ряд палеонтологических зон, которые будут чеТI{О харак
теризовать отдельные горизонты свиты. Наряду с археоциатами aвтopolll 
в верхней подсвите (карьер I I ,  высоты Rнорринrской) обнаружены три
лобиты Bonnia? sp . , ErЬiella sp . ,  также позволяющие сопоставлять эти отло
жения с санаmтыкгольским горизонтом Саяно-Алтайской области (Окуне
ва ,  Репина, 1967) . Самые верхние горизонты верхней подсвиты представл е
ны известняками нормального химического состава и охарактеризованы 
единичными формами археоциат . 

В более высоких горизонтах нижнекембрийских отложений выяFпен 
к омплекс трилобитов и брахиопод, характеризующих переходвые слои : 
самые верхи нижнего кембрил - ВИ3Ы среднего кембрия. Эти данные; 



представляют большой интерес, та:к :ка:к доказывают наличие более верхних 
горизонтов нижнего :кембрия, чем те, :которые охарактеризованы археоциа
тами и, возможно , после изучения трилобитов определят возраст вмещаю
щих отложений :ка:к среднен:ембрийсн:ий. 

Такова в общих чертах биостратиграфичес:кая схема нижне:кембрийс· 
:ких отложений Спасского и Черниговского районов Приморья. 

Ниже приводится описание некоторых новых форм археоциат прохо· 
ровс:кого и дмитриевекого :комплексов 1 (сборы О. Г. Оrчневой) . :Коллеi\
ция (N2 202) хранится в геологическом музее ПГУ (Приморсr{ое геологи
чеснов управление) . 

TIJП ARCHAEOCYATHI 

К Л А С С  EUARCHAEOCYATHI 

ПОДКЛАСС REGULARES 

О Т Р Я Д  MONOCYATHIDA OKULITCH, 1 935 
:\lonocyathina (Part . ) :  Okulitch, 1 935 ,  р. 42. 
Monocyathina: Okulitch, 1 955 ,  р. 9; Журавлева, 1 960, стр. 80; 1 963, стр. 73; 1 964, 

-стр. 59; Вологдин, 1 962, стр. 1 16 .  

Д и а г н о з . Археоциаты одиночные , реже - нолониальные. В сос
таве отряда различаются одностенные :коничесние, цилиндричесние, меш
новидные формы с пельтой по верхнему нраю нубна и м:ешr{овидные дну
стенные с <шсевдо:м:ембраной>> 2• Пористость единственной стенни у первых 
и наружной у вторых может быть простой или услоншенной. 

С р а в н е н и е. От отряда Ajacicya �hida отряд Moнocyanthida отли
чается или полным отсутствием внутренней стенни, или внутренней стен
ной иного происхождения (инвагинационного типа) , а ТЮ{Же отсут.ствием 
перегородОI{ и днищ. 

С о с т а в о т р я д а. Известны три подотряда : Moнocyathiнa Okulitch, 
1935, Globosocyathiнa Okuнeva, subыd . ноv . ,  Capsulocyathina Zhu· 
ravleva ,  1964. 

Г е о л о г и ч е с r{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I{ О е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий; СССР, Монголия, Австра
лия, Северная Африна. 

ПОДОТРЯД GLOBOSOCYATHINA UKUNEVA, SUBORD. NOV. 

Д и а г н о з .  Одностенные одиночные археоциаты. Форма тела меш
·ковидная или полушаровидная, по верхнему I{раю нубна развита пельта с 
глубоновогнутой мембраной. Пористость стенни может быть простой , с 
тумулами и :каналами. :Каблучон прирастанин отсутствует. 

С р а в н е н и е . От подотряда Moнocyathiнa отличается харантер
ным сочетанием мешкавидной формы тела и пельтой с глубоковогнутой мем
браной. От подотряда Capsulocyathiнa отличается наличием пельты. 

3 а м е ч а н и я. Ранее было доназано происхождение Capsulocya
thiнa от одностенных археоциат подотряда Moнocyathiнa (Журавлева 
и др . ,  1964) . Строение нубна археоциат выделяемого подотряда является 

1 При описании приняты следующие сокращения: 
ПRН - поравый коэффициент наружной стенки; ПRП (ПI{Т) - поравый r<оэф

·Фициент перегородок (теиий) ; ПRВ - поравый коэффициент внутренней стенки; ПR -
поравый коэффициент; PR - радиальный r<оэффициент. 

2 П од <шсевдомембраноЙ>> понимается внутренняя стенка, образованная путем 
.впячивания части наружной, стею<и во внутреннюю полость 
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наr\ ·бы промежуточным звеном между подотрядами Monocyathina и Ca
psulocyathina, неся в себе сочетание характерных признаr{ОВ обоих под
()ТрядОЕ - пельты, ранее отмечаемой лишь у узн:оконических, цилиндри
ческих одностенных археоциат подотряда Monocyathina и мешковидной ,  
шаровидной формы тела , харантерной и известной ранее лишь для под
отряда Capsulocyathina и двустенных археоциат (рис . 2) . Даже вогнуто.сть 
мембраны отражает среднее положение подотряда Globosocyathina между 
двумя вышеназванными подотрядами. Для Monocyathina характерна не
значительная вогнутость мембраны, для Globosocyathina- глубоr{овог
нутая мембрана, для Capsulocyathina - псевдомембрана. 
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Рис. 2. Реконструi,ция строения скелета 
археоциат отряда Monocyathida 

1 - подотряд Moaocyathina; 2 - подотряд Glo

bosocyathina; а-подотряд Capsulocyatllina 

С о с т а в п о д о т р я д а. Известны два семейства: Capsolynthidae 
Iam.  nov. (с простой или тумуловой пористостью стенки) и Globosocyat
hidae fam. nov. (стенка с I{аналами) . 

Г е о л о г и ч е с it и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н  е н и е . Нижний кембрий, ленский ярус; Тув а ,  Си
бирСI{аЯ платформа, Приморье. 

С Е М Е й С Т В  О GLOBOSOCYATHIDAE OKUNEVA, FAM. NOV. 

Т и п о в ы й р о д : Globosocyathus 1 Okuneva, gен. ноv. ; нижний 
нембрий, Приморье. 

Д и а г н о з . Одиночные метковидные кубки, близкие н шаровидной 
форме. Стенка с каналами, приi{рьпыми I{озырьками. Пельта редкопори
стая с глубоковогнутой мембраной. 

С р а в н е н и е .  Отлиqается от других семейств подотряда строением 
стенки. 

С о с т а в с е м е й  с т в а. Известен один род - Globosocyathus Oku
нeva, gen. ноv. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ленский ярус, дмитриев
с rшй I{ОМплекс археоциат; Приморье. 

Р о д  (llobosocyathus Okuneva, gen. nov. 

1 Т и п  о в о й  в и д:  Globosocyathus bellus Okuneva, gen.  et sp.  nov . ;  
нижний кембрий, дмитриевекая свита, Черниговский район, Приморье. 

Д и а г н о з. Совпадает с диагнозом: семейства. 
В и д о в о й с о с т а в. Известен один типовой вид - Globosocyathus 

bellus Оlшнеvа, sp. nov .  
Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о -

-с т р а н е н и е . То же, что и у семейства . 

1 Название рода от globosus (лат.)  - шаровид�ый. 
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Glol;osocyath u s  l: ellu s 1 Okпneva, sp .  nov. 

Табл. Х Х Х ,  фиг. 1 а-д;  табл. XXXI ,  фиг. 1 а- б  

Tumuliolynthus (Propгiolynthus) vologdini ( J akovlev) (рю·t . ) :  Окунева, 1967 ,  
стр. 1 32 ,  рис. 2 ,  фиг. в .  

Г о л о т и п : ПГУ, J\1'� 202 , шл.  60 - 1,  обр.  130; Приморье, высота: 
l\норрингская, нижний нембрий,  ленский ярус, дмитриевекая свита, верх
няя подсвита.  

О п и с а н и е.  Форма и размеры кубr{а. Одиночные кубки с мешка
видной, близкой к полусферической или шаровидной форме тела. Наруж
ная поверхность кубка гладная , без вмятин и выступов,  с правильными 
округлыми очертаниями . Диаметр кубков 15-17 .м.м в самой широкой верх
ней части, высота кубков обычно равна их диаметру (15 - 16 .м.лt) . 

Стенни толщиной О, 15-0,2 .м.м пр онизавы поровыми навалами диа
метром 0 , 15-0,2 .мм. :Каналы прониэывают стенну довольно равномерно , 
слегна под углом наружу вверх . С внешней стороны они прикрыты Iюзы
рьками , что в продольном сечении стенки придает им вид ноленчато-изо
гнутых навалов. Ширина прометутнов между каналами от 0 ,05 до 0 ,08 MJl�. 
Число рядов наналов на 1 .мм продольного сечения стенни - 4 - 5. Диа
метр наналов с внутренней стороны стенни обычно вескольна сужен (0, 15 JltJI't 
против 0,2 .мм) . Высота нозырьков,  принрывающих наналы сверху, обыч
но нолеблется в пределах 0 ,05-0,1  .М.IIt , чаще достигая средней величины 
0 ,08 .мм . В тангенциальном сечении стенни (табл . ХХХ,  фиг .  1 ,  в, г) от
четливо видно расположение поровых каналов правильными вертикаль
ными рядами с шахматным чередованием в соседних рядах . У одного эк
земпляра наблюдается на отдельном участке стенни сближение поровых 
наналов с уменьшением их диаметра до 0 ,1  .мм. 

Пельта развита у всех экземпляров описываемого вида и представлена' 
одним и тем же типом строения. Она представляет собой довольно массив
ную по толщине (0,25-0,4 JltM) воровну с центральным отверстием, при
нрытым глубоковогнутой мембраной. Пельта плотно примынает н стенне· 
нубна. Угол стьша пельты со стенной острый:  50-60° ,  реже до 70° . Угол 
воронни пельты может нолебаться от 160° , ногда пельта лежит почти гори
зонтально,  до 1 20° , ногда пельта вогнута внутрь центральной полости. В 
строении пельты отмечаются новые морфологичесние элеll'rенты - стол
бини, нан бы по)Iдерживающие пельту снизу, и внутренний уступ пельты, н 
наторому принрепляется мембрана. В пельте поры довольно редни, диаметр 
их обычно 0 ,05 .м.лt. Снизу пельта имеет волнистый, зазубренный вид. 
из-за столбинов, по)Iдерживаюших массивную пластину пельты. Толщина 
столбинов 0 ,025-0,03 .мм, высота от О, 1 до 0,4 .111м, причем нужно отметить> 
что н периферичесной части пельты у границы со стенной нубка высота 
столбинов увеличивается .  Расстояние между столбиками - от 0 ,1  до 0 ,2 .лt.лt 
довольно четно выдерл1ивается в определенных частях пельты; простран
ство между столбиками заполнено нристаллическим нальцитом, заместив
шим, вероятно, мягние тнани, что создает снизу правильно волнистую ли
нию (табл . XXX I ,  фиг .  1 а ) .  Обычно редкие поры пельты приурочены 
н середине этого расстояния между соседними столбинами. Под внутренним 
уступом пельты понимается часть пельты , плавно , но почти под прямым 
углом изгибающаяся верти:кально вниз и онаймляющая центральное от
верстие.  К нижней части внутреннего уступа пельты обычно прикрешJя
ется мембрана. Внутренний уступ имеет высоту от 0 ,9 до 2 .мм, несет Есе  
харантерные особенности пельты, аналогично унреплен столбинами с внут
ренней стороны. К нилшему краю внутреннего уступа принрепляется мем
брана . Степень прочности принрепления тонной, нрупнопористой мембра
ны н массивному уступу пельты,  вероятно, бьша незначительной, так нан 
у неноторых энземпляров происходит отрыв мембраны от уступа пельты , а 

1 Bellпs (лат. ) - красивый. 
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у других мембрана не наблюдается; вероятно, она была оторвана и разруше
на. Диаметр центрального отверстия пельты колеблется от 5 ,6  до 7 , 6  .лtм, 

причем у верхнего края внутреннего уступа он обычно значительно меньше,  
чем у нижнего края, т .  е .  внутренний уступ представляет собой воронку, 
перевернутую широким концом вниз ; разница в диаметрах центрального 
отверстия у верхнего и нижнего краев внутреннего уступа составляет от 
1 , 1  до 1 ,3 .лt.м. 

М е м б р а н а - тонкая крупнопористая оболочка , закрывающая 
центральное отверстие пельты. Глубина вреза (вогнутости мембраны) сос
тавляет 4,3 - 5, 7 .лtм от верхнего н рая внутреннего уступа и 7 -7 ,5  мм 

от внешнего нрая нубка. Диаметр пор мембраны 0 ,2  Х 0,25 мм, перемычки 
между порами 0,03-0,04 .лtм, т. е. пористость мембраны имеет сетчатый 
харантер . Поры мембраны онруглой шестиугольной формы, слегка вытя
нуты по длинной оси. Число рядов пор на 1 мм продольного сечения м:ем:
·браны достигает 4-5. 

В н у т р е н н я я п о л о с т ь от СI<елетных образований свободна. 
С р а в н е н и е .  Единственный вид рода. 
И з м: е н ч и в о с т ь. Четi<О различаются особи двух типов - с более 

массивной стенкой (0,2 .лмt) , более глубоной пельтой (угол воронки 120°) 
и менее толстой стенкой (0, 15 .лtм) и почти плоеной (160°) пельтой при рав
.tiЫ\: дпаметрах нубна. Формы обоих типов встречены совместно , в одном: 
местонахождении, и нолебанил в толщине СI<елетных элементов могут быть 
·Объяснены индивидуальной изменчивостью . 

3 а м: е ч а н и я .  Наблюдается общая тенденция в развитии защитных 
'длементов стенни с подродом Tumuliolynthus (Propriolynthus) Okuneva, 
1967,  встреченных совместно с Globosocyathus bellus sp . nov .  Таи же, нан и 
-тумулы первого подрода , нозырьки у описываемого вида принрывают по
ры и поравые наналы сверху. Кроме того, общий характер строения пель
-ты с г лубоновогнутой мембраной характерен для всего подотряда в целом:, а 
у описываемого вида один и тот же тип пельты харантерен для всех изучен
ных энзем:пляров , что свидетельствует о возможности использования осо
бенностей строения пельты нан диагностичесного признана. Описывае
мый тип пельты ранее (Окунева, 1967) относился к I I I  типу. Важность та
ких диагностических признанов, кан форма тела и строение пельты, тре.
·бует точных продольных и поперечных сечений. 

Г е о л о г и ч е с к и й. в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Те  же, что и для семейства. 

М а т е р и а л . Шесть экземпляров хорошей сохранности из верхне
дмитриевсi<ой подсвиты; нарьер I I  высоты Rноррингской, Южно-Мерку
шевсний карьер . 

О Т Р Я Д  AJACICYATHIDA 

ПОДОТРЯД CAPSULOCYATHINA 

С Е М Е И С Т В О  FRANSUASAECYATHIDAE DEBRENNE, 1964 

Род F1•ansuasaecyathus Zhшavl eva ,  1960 

Frans uasaecyathus elegans 1 Okuneva, sp. nov. 

Табл. XXXI,  фиг. 2-6 

Г о л о т и п : ПГУ, М 202, шл. 55/4, экз .  1 ,  обр . 55; Прим:орье, Южно
Мернушевсний нарьер , нижний нембрий, ленсний ярус, дмитриевсная сви
та, верхняя подсвита. 

1 Видовое название от elegans (лат. ) - изящпый. 



О п  и с а н и е .  :Кубки мешковидной, шаровидной формы диаметром 
от 1 , 5  до 4 JJtJJt и высотой, равной диаметру, с небольшим устьем централь
ной полости. На поверхности часты вдавлины, небольшие выступы . 

Наружная стенна ,  0,015 JJtJJt толщиной, пронизана округлыми в сечении 
тумуловыми порами . Диаметр пор у основания тумул 0 ,1 JJtм. Высота тумул 
0 ,1  JJtJJt, толщина оболочен тумул 0,015-0,02 JJtJJt . Поры расположены не
равномерно, на одних участнах расстояние между ними достигает 0,08 JJtJJt, 

на других превышает 0,2 JJtJJt. Тумулы пронизаны одним рядом крупных 
пор , расположенных чаще ближе н наружной поверхности нубка, но ино
гда и в верхней части тумулы.  Направленность поровых отверстий раз
лична , у одних тумуловые вздутия нан бы прикрывают поры сверху, у дру
гих снизу. В верхней части кубна наружная стенка сливается с внутренней 
у устья центральной полости . Угол сочленения стенон может быть различ
ный, а из-за неровностей поверхности нубна может нолебаться даже у 
одного энземпляра , составляя с одной стороны центральной полости 15°, а с 
другой 65° . Чаще угол сочленения стенок четно выдерживается в пределах 
40-60° . ПНR' равен 1 .  

И н т е р  в а л л у м свободен от снелетных элементов, ширина его 
из-за частого энсцентричного расположения стенон и острого угла сочле
нения наружной и внутренней стенон может нолебаться в значительных 
пределах (от 0,2 JJtм в углу сочленения стенон до 1 JJtM снизу внутренней 
стенки) . В среднем ширина его колеблется от 0,6 до 0,9 MJJt. 

В н у т р е н н я я с т е н к а ,  толщиной 0,015-0,02 JJtJJt, представ
ляет собой онруглый, или заостренный ннизу тонкостенный мешон , про
висающий внутрь центральной полости, которая часто располагается эк
сцентричесни. Глубина провисавил внутренней стенки достигает 1 , 5 JJtJJt, 

при высоте кубi<а 2,6 мм, в среднем занимая 2/3 общей высоты. Иногда 
внутренняя стенна настальна слабо насыщена органическим веществом, 
что едва различима. Поры очень мелкие, с диаметром 0,03-0,05 JJtJJt, рас
стояние между ними 0,015-0,02 JJtм; ПR'В - 2,5  (в среднем) . 

Центральная полость довольно узнал, от скелетных образований сво
бодна. Обычно н устью центральной полости, где сливаются под острым 
углом наружная и внутренняя стенка, диаметр центральной полости зна
чительно уменьшается, достигая 0,3-0,5- 0,4 мм при диаметрах централь
ной полости в средней части кубна соответственно 0,5-0,8-1 , 1  MJJt. У не
I<оторых ЭI<земпляров центральная полость резi<о сужается книзу - до· 
0,1 мм при 0,6 мм у устья центральной полости. 

И н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е . Начиная с Д - 1 , 7  JJtM 

кубок имеет уже четкие установившиеся признаки, которые выдерживают-
ся, не изменяясь с ростом кубка. R' ним относятся толщина наружной стен
ки, высота тумул , диаметр пор у основания тумул. 

С р а в н е н и е. От Fransuasaecyathus suЬtumulatus Zhшavleva, 1960 
описываемый вид отличается более изящным строением: наружная стенка 
очень тонкая, в два (и более) раза тоньше , но несет на себе при равных диа
метрах крупные поры и очень высоние тумулы.  

3 а м е ч а н и я .  У одного экземпляра,  относящегося по  своим ви
довым признакам к Fransuasaecyathus elegans sp . nov. , метковидный I{убок 
снизу слегка уплощен, причем его левая половина слегка оттянута в сто
рону, где видно, как тонкая наружная стенка с четкими тумулами пере
ходит в стенку почки (? ) с тумуловым строением стенки. Диаметр этой более 
ранней стадии, по нашему мнению , составляющей единую форму с Fran
suasaecyathus elegans, достигает 0,8 .тм. Наружная стенка вторично утол
щена,  а внутренняя стенка резко приближена к одной стороне куб1ш. За
тем около 0,3 мм срез , вероятно , прошел по стенке кубка; это пространст
во заполнено темным органическим веществом со следами пор. Непосред
ственно ниже, полностью сливаясь по наружной стенке с вышеописанной 
стадией развития диаметром 0,8 м.м, находится форма уже точно крибри--
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циатного строения снелета с диаметром 0,6 .ilt.ilt (род Akademiophyllum Ra
dugin, 1964) . Еще ниже наблюдается оторвавшалея почна диаметром 
0,3 мм. Имеющийся материал , безусловно , не означает точного установле
ния биологичесних связей этих двух групп, однано нам нажется вполне 
возможным ставить вопрос о том, что род Fransuasaecyathus ведет свое 
происхоi-ндение от нрибрициатид. Обращает на себя внимание и тот фант, 
что :в нашем материале эти формы всегда встречаются совместно , в одних 
и тех же слоях. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, ленсниii ярус , дмитриев
сная свита, верхняя подсвита; Приморье, Черниговений район. 

М а т е р  и а л. Изучено семь энземпляров хорошей сохранности из. 
Южно-Мерi{ушевсного нарьера высоты :Кноррингсной (1-шрьер I ) .  

ПОДОТРЯД AJACICYATHIN A 

Н АДСЕМЕЙСТВQ AJACICYATHACEA 

С Е М Е :й: С Т В О AJACICYATHIDAE Bedford R. et J . ,  1939 

Р о д  Robustocyathus Zhшavleva, 1960 

Robustocyath�ts 1•eticulatus 1 Okun�Ya, sp.  noY. 

Табл. XXXI ,  фиг. 7; табл. XXXII ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п : ПГУ, .М 202 , шл . I I I  - 7816, э1-tз .  2, образец III  - 78; 
Приморье , Спасений район, I-tарьеры Овощесовхоза; нижний нембри:й, 
алдансний ярус , прохоровсная свита, верхняя подсвита.  

О п и с а н и е .  I-\убни цилиндричесиие с гладi-tой наружной поверх
ностыо, диаметром 6 , 7  - 7,5  M.i\t. Высота - 20 .ilt.ilt. 

Н аружная стенна толщиной 0,08 жм, пронизана двумя рядами пор на 
интерсептум. Поры ОI-tруглые, расположены в шахматном порядi-tе ;  диа
метр пор О, 15 M.ilt , ширина промежутнов между порами иолеблется от О, 1 M.ilt 

в горизонтальных рядах до 0,05 M.ilt по вертинали . ПНН - 1 ,5 .  
И н т е р в а л л у м .  шириной 1 ,4-1 ,8 M.ilt. Перегородi-tи толщиной 

0,05 мм пронизаны 6-7 рядами онругло угловатых пор диаметром 0,25 J"WM. 

Ширина промежутиов между порами 0,04-0,05 мм. Наиболее ирупные 
поры расположены в осевой части перегородни по ширине интерсептума; 
их величина достигает 0,35 .ilt.ilt . Наиболее мелиие поры перегорадон рас
положены у внутренней стенни - диаметр 0 ,15  мм. Поры расположены в 
шахматном порядне. Сочетание очень ирупных пороных отверстий с тон
иими СI{елетными перемычиами между ними создает хараитерную особен
ность этих форм - сетевидный тип пористости перегородои. Возниннове
ние новых перегорадон идет от наружной стенни. Интервальный I-tоэффи
циент OИOJIO 4, отношение сторон в интерспептальных намерах 1 : 4.  
ПНП-5,J П:К-1 ;  Р:К-6,0. 

В н у т р е н н я я с т е н и а по толщине несиольио массивнее на
ружной, достигает О, 1 M.ilt. Со стороныцентральной полости внутреняя с тени а 
имеет небольшие щипиии длиной 0,05 мм. Стенна пронизана ирупными 
порами, слегиа сплющенными в вертииальном направлении. Диаметр пор· 
О, 15 .ilt.ilt, располагаются в один, реже в два ряда на интерсептум. Ширина 
промежутнов между порами 0,08 .i\t.ilt . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований свободна . 
С р а в н е н и е . От остальных видов рода RoЬustocyathus отличается. 

сетевидным хараитером пористости перегородои. 

1 Видовое название от reticulatus (дат.) - сетчатый. 
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3 а м е ч а н и я .  Описываемые формы относятся IC группе видов рода 
Robustocyathus, имеющих один ряд пор внутренней стеюш на два наружной.  
По характеру пористости перегородОI{ (сетевидности) описываемые формы 
довольно близки I{ Ajacicyathus retesepta (Taylor) . Формы, описанные Тей
лором, имели больший диаметр (22 лм) и поэтому значительно меньший. 
радиальный коэффициент. Описан им всего один экземпляр по макроско
пическим признакам, но видно, что у внутренней стенки чаще два ряда 
пор на интерсептум:. Нужно отметить, что ни в нашем материале,  ни в кол
лекции Тейлора не изучены самые начальные стадии этих форм, а сетчатый 
характер пористости перегородок и крупные угловатые поры стенок очень 
напоминают Camrocyathellus prochoriensis Okuneva, sp. nov. Тейлор в опи
<:ании формы (Taylor, 1910) высказывал сомнение в принадлежности опи
<:ываемой формы I{ правильным археоциатам. Однако в нашей коллекции 
виды Cambrocyathellus prochoriensis Okuneva , sp.  nov . и Robustocyathus 
reticulatus Okuneva, sp.  nov. встречаются совместно , в одних и тех же мес
тонахождениях и образцах. :Кроме того , изучены экземпляры вида Robus
tocyatl�us reticulatus диаметром 2 л�t, когда он несет все характерные 
признаrнr вида, в то время как у вида Cambrocyathellus prochoriensis на 
этой стадии (2 лл) развиты ИСI{ривленные тении, внутренняя стенка еще не 
обособлена. Таким образом, можно с уверенностыо говорить о самостоятель
ности вида Robustocyathus reticulatus, а сходство в строении перегородок на 
взрослых стадиях можно рассматривать лишь K ai{  конвергентное .  Здесь же 
уместно заметить, что почти для всех археоциат прохоровского I{Омnлекса 
·Самых различных родовых и семейственных категорий характерен сете
видный тип пористости перегородок. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус , прохо
ровекая свита, верхняя подсвита; Приморье, Спасский район. 

М а т е р  и а л .  Пять экземпляров хорошей сохранности из карьера 
Овощесовхоза. 

Р о д  Tumulifungia Zhшavleva, 1967 
Tu1nuli{ungia certa 1 Okuneva, sp. nov. 

Табл. XXXII ,  фиг. За-в 

Г о л о т и n : ПГУ, J\1'� 202, шл. 9 ,  экз . 1, обр . 130; Приморье, высота 
:Кноррингсr{ая, нижний кембрий, ленский ярус , дмитриевекая свита, верх
няя подсвита. 

О n  и с а н и е. Одиночные конические или цилиндрические кубi{И 
диаметром 5-9 �t.ilt . Высота достигает 12-16 �t.ilt . 

Наружная стею{а, толщиной 0,07 лл, пронизана крупными тумуловыми 
лорами диаметром О, 15-0,2 лл. Тумулы расположены в два ряда на ин
терсептум. Высота тумул колеблется от 0,07 до 0 ,1  лл, тумулы вблизи 
наружной стенки пронизаны одной крупной порой. Ширина перемычек 
между тумулам:и 0,05 �tл, толщина стенок тум:ул 0,015-0,02 л.м . П:КН -3. 

Интерваллум, шириной от 1 ,5  до 2,4 л м  при соответствующих диамет
рах I{yбr{a 5 ,7  и 9 ,0  лл, заполнен радиальным:и перегородкам:и и синапти
кулами. Перегородrш толщиной 0,05 л�t, пронизаны шестыо-семью рядами 
крупных округлых пор диаметром: О, 1 -0,15  �tм, ширина перем:ычек между 
лорами обычно равна диаметру пор , что дает П:КП - 1 .  Отношение сторон 
в интерсептальных камерах постоянно выдерживается и равно 1 : 6 .  Ин
тервальный коэффициент колеблется от 2 до 2 ,5 .  П:К - 1 , 1 -1 ,3; Р:К - 7-
7,4. Перегородки закладываются чаще от  наружной стенки, у внутренней 
.стенки наблюдается их утолщение . Часто перегородки раздваиваются и 

1 Видовое название от сегtа (лат. )  - определенная, несомненная. 



изгибаются в местах прикрепления синаптикул . Синаптикулы толщиной 
0,07-0,08 JltM , высотой до 0,2 JltM. Число синаптикул на ширину интернал
лума достигает 4-5. 

В н у т р е  н н я я с т е н к а толщиной 0 ,08-0,1 м м ,  пронизана 
одним рядом крупных округлых, иногда овальных пор диаметром 0,2 или 
0,2 Х 0,25 JltM. Снизу поры прикрыты козырьками, заканчивающимиен ос
трым гладким шипом. Высота козырька вместе с шипом- О,  1 мм, ипогда 
достигает 0,2 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований свободна . 
И н д и в и д у а л ь н о е  р а з в и т и е  и в о з р а с т н ы е  

и з м е н е н и я проележены со стадии 1 MJIL в диаметре. В это время ку
бок имеет почти непористую наружную стенку, редкие перегородки, круп
нопористую с одним рядом пор внутреннюю стенку без защитных козырь
ков, т. е .  в своем развитии вид проходит стадию рода Robustocyathus. Да
лее при диаметре 2 ,5-3 MJit появляются первые тумулы на наружной стен
ке, высотой 0,05 JltJit , козырьки на внутренней стенке, синаптикулы еще 
очень редки и единичны до диаметра 4,5 MJit. Козырьки у внутренней стен
ки появляются одновременно с тумулами наружной стенки. С ростом кубка 
увеличивается диаметр пор наружной стенки , высота тумул , толщина пере
городок, длина козырьков , прикрывающих поры внутренней стенки, ко
личество синаптикул. Диаметр центральной полости и ширина интерваллу
ма с ростом кубка увеличиваются незначительно. 

С р а в н е н  и е.  В связи с .тем, что род Tumulifungia выделен лишь 
недавно и известны пока вместе с Tumulifungia certa sp . nov. всего четыре 
вида, необходимо провести сравнение со всеми видами. От типового виДа 
Tumulifungia datzenkoi Zhuravleva, 1968 описываемый вид отличается до
вольно значительно : большими размерами, большим: радиальным коэф
фициентом:, иным отношением: сторон интерсептальных камер (1 : 6 против 
1 : 4) , большей высотой тум:ул (0,1 против 0 ,05) , менее крупными лорами 
перегородок (0, 1 -0,15  против 0,15) . От Tumulij'ungia rarisynapticulosa 
Bojarinov отличается большим радиальным: коэффициентом: (7 -7,3 
против 4,3-4,5) , более частыми синаптикулами и внутренней стенкой 
с козырьками и шипами. Наиболее близок описываемый вид к Tumuli
fungia picnoseptata Bojarinov, но последний имеет при равных диа
метрах значительно больший радиальный коэффициент (1 0-1 1 против 
7-7 ,3) . 

3 а м е ч а н и я. Необходимо обратить внимание на довольно часто 
наблюдаемую, особенно на продольных срезах, почти гладкую, без тумул, 
поверхность наружной стенки; вероятно, тонкие и изящные тумуловые 
вздутия могли легко обламываться, разрушаться при захоронении. Поэ
тому при решении вопроса об  отнесении археоциат с синаптикулами к ро
ду A rchaeofungia необходимо тщательно проверить поверхность кубка на 
наличие тум:ул . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е , р а с
п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, ленский ярус ,  дмитриевекая свита ,  
верхняя подсвита; Прим:орье , Черниговский район. 

М а т е р  и а л. Сем:ь экземпляров хорошей и средней сохранности из 
Южно-Меркушевского карьера и высоты Rноррингской. (карьер I I ) .  

С Е М Е й  С Т В О CHANKACYATHIDAE JAKOVLEV, 1959, EMEND. OKUNEVA 

Д и а г н о з . Одиночные и колониальные цилиндрические кубки с 
каналами наружной стенки, обильной пузырчатой тканью и простой внут
ренней стенкой. 

С р а в н е н и е. Отличается от других семейств надсемейства Ajaci-
cyathacea строением наружной стенки. 

v 

С о с т а в с е м е й с т ·в а. Известен один типовои род. 
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3 а м е ч а н и я .  Семейство Chankacyathidae и род Chankacyathus. 
были впервые предложены В .  Н .  Яковлевым (1959) . Имея в своем распоря
жении лишь один фрагмент косо-продольного сечения с характерным стро
ением наружной стенки, В. Н. Яковлев произвел описание вида по имею
щемуел материалу, которое, естественно , было далеко не полным, а описание
рода и семейства вообще отсутствовало,  кроме указания на возможность. 
их выделения. Имеющийся в нашем распоряжении материал позволил 
уточнить и расширить диагноз вида, а диагноз и описание семейства и ро
да приведены впервые. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, ленский ярус, дмитриевекая 
свита ; Приморье, Черниговский район, высоты Карьерная и Кнорринг
ская. 

Р о д  Chanlcacyathus 1 Jakovlev� 1959, emend. Okuneva 

Т и п  о в о й  в и д: Chankacyathus strachovi J akovlev, 1959,  emend·_ 
Okuneva ; нижний кембрий, дмитриевекая свита , Приморье , Черниговский 
район. 

Д и а г н о з . Коленчато-изогнутые каналы наружной стенки открыты 
вниз. 

В и д о в о й с о с т а в.  Известен один типовой вид. 
С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Ведет свое происхождение от 

рода Loculicyathus Vologdin, 1931 . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е-

р а с п р о с т р а н е н и е .  То  же ,  что и у типового вида. 

Ch aпkacyatl�us strachovi Jakovlev, 1959, emend. Okuneva 

Табл. XXXII ,  фиг. 4а, 6; табл. XXXIII ,  фиг. 1 

Chankacyathus strachovi :  Яковлев, 1 959, стр. 91 , рис. 1 .  

Н е о т и п: ПГУ, N2 202, шл . 62 , экз . 1 ,  обр. 133/52, Приморье, высот� 
Н.арьерная, нижний кембрий, дмитриевекая свита, средняя подсвита. 

О п  и с а н и е.  Форма и размеры кубi{а. Одиночные и колониальные 
археоциаты конической и цилиндрической формы диаметром 4-7 м�t при 
высоте 8-10 м�t и более . 

Наружная стенка шириной 0 ,15-0,20 мм, пронизана коленчато-изо
гнутыми каналами, открытыми вниз. Диаметр парового канала О, 1 -0, 15  м�t , 

число рядов пор на поперечное сечение интерсептальной камеры колеб
лется в пределах 3-5,  ширина промежутков между порами 0,08-0,1 �tм,. 

высота изгиба канала - 0,2-0,25 �tм, толщина стенок каналов 0,07-
0,08 мм. ПКН-1 . Обычно наружная стенка ,  как и у рода Loculicyathus,. 
вторично утолщена за t:чет тонких пластин каблучка прирастания, кото
рые могут доходить до высоты кубка 6-7 м�t. Пластины покрыты тонкими 
ворсинками, могут легко изгибаться вокруг кубка.  

Интерваллуи непрерывного роста , обычно равен 1/3 диаметра кубка :: 

Диаь1етр кубка, .м,;,t . • • .  2 ,8  3 ,0 3 , 2  6 , 7  
Ширина интерваллума, ,;,t.Jt • • • • 0 ,8  1 , 2  1 ,2 1 , 6  

Перегородки довольно массивные, толщиной 0 ,08-0,1  �tм, часто утол
щены вблизи наружной стенки до 0 , 15  м�t . Характерно , что пленки пу-
зырчатой ткани, выстилая поверхность интерсептальной камеры, тесно· 
прилегают к поверхности перегородок, повторяя контур их сочленения как 
с внутренней, так и с наружной стенками. Поры перегородок крупные, 

1 Название рода по оз. Х анка в Приморсi<ом крае. 
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диаметром от 0 ,08 до 0 ,15  .м.м, чаще 0 , 1  �t.м . Наиболее крупные поры рас
положены обычно вблизи наружной стенки. Ширина перемычек межДу 
лорами обычно равна их диаметру, что �(ает П:КП - 1 .  Отношение сторон в 
интерсептальных намерах - 1 : 3 .  

Пузырчатая ткань обильная, пленки ее  толщиной от  0 ,015  до  0 ,03 .Jt�t , 
располагаются через 0 ,5  .м.м. :Как правило, пленки выпуклы вверх и пере
секают не только интерваллум, но и центральную полость. Р:К колеблет
ся от 4 (при диаметре кубка 3 ,2  �t.м) до 3 ,5  при диаметре 6 ,7  �t�t. Интер
вальный коэффициент в пределах 1 ,6-2,5 .  

Внутренняя стеюш толщиной 0 , 1  .м�t, пронизана простыми овальными, 
вытянутыми по горизою·али лорами диаметром О, 10 Х 0,25 �t.м; ширина 
перемычек между ними (если наблюдаются два ряда пор) равна их диаметру,  
что дает П:КВ - 1 .  Однако , как правило,  наблюдается один ряд крупных 
пор на ширину интерсептума . Защитных образований поры не имеют. От
мечае'Jjся проявление JIР.гкого тургора внутренней стенки в отдельных 
интерсептальных камерах. Центральная полость довольно узкая, за
полнена частыми пленками пузырчатой ткани. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  По мере роста кубка идет услож
нение наружной стеюш ,  увеличение диаметра центральной полости, уве
личиваются и вытягиваются в горизонтальном направлении поры внутрен
ней стенки, увеличивается отношение сторон в интерсептальных камерах . 
На стадии 2 ,8  - 3,0 .м�t формьi обладают еще признаками рода Loculicya
thus - наружная стенка утолщена , пронизана крупными порами, с массив
ными перемычками. :Коленчато-изогнутые каналы отчетливо видны пример
но со стадии 3 , 5-4 �t�t. 

С р а в н е н и е.  Единственный вид рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с

п р о с т р а н е н и е .  Те же ,  что и для семейства .  
М а т е р и а л .  3 экземпляра хорошей сохранности из  высоты :Карьер

ной,  :Кноррингской, карьер I I .  

, ПОДКЛАСС IRREGULARES 

ОТРЯД ARCHAEOCYATHIDA 

С Е М Е :й С ·т В О METACYATHIDAE BEDFORD,
_ 
1934 

Р о д  Camb'l•ocyathellus Zhuravleva, 1960 

Cam �1·ocyathellus procho1•ieпsis Okuneva, sp . nov. 

Табл. X X X I I I ,  фиг. 2-б 

Г о л о т и n: ПГУ, .М 202, шлиф III - 3412 ,  ЭI{З . 2,  образец I I I  - 34; 
Приморье, Спасский район, карьеры Овощесовхоза;  ни;нний кембрий, ал
данский ярус, прохоровекая свита, верхняя подсвита . 

О п и с а н и е . :Кубки одиночные и колониальные, узкоконические 
до цилиндрических, с прижизненными уплощениями поперечников . Диа
метр 8 , 5 -9 ,5  .м�t . Наружная поверхность гладкая с частыми пережимами , 
выростами, которые образуются как за счет отпочкования молодых ку
бочков,  так и в результате прорастания скелетных элементов за пределы 
наружной стенки. Для отдельных скелетных элементов характерны вто
ричные утолщения . 

Н аружная стенка толщиной 0 , 1 -0,12 �t�t, однако у большинства эк
з емпляров она достигает толщины 0 ,15-0,20 и даже 0,40 .мм за счет вто-

1 Видовое название от пос. Прохоры, в районе которого описан стратотип прохо
ровсi{ОЙ свиты. 
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ричных утолщений. Пронизала двумя, изредка тремя рядами угловато
округлых пор диаметром 0 ,1  .;}tM. Поры не выдерживаются вертикальными 
рядами, а то отходят друг от друга,  то сближаются, иногда сливаясь в 
одну крупную пору. Ширина перемычек между порами 0,05 M.;}t, за счет 
вторичных утолщений может увеличиваться до 0 , 12  M.;}t. ПКН - 2. Ин
терваллум колеблется по ширине от 1 ,5 до 2 .i}t.i}t . Тении расположены через 
0 , 2-0,3 .;}tM . Отношение сторон в интертениальных камерах равно 1 : 5 .  
Толщина тений 0,05 .i}t.i}t в средней части, у наружной стенки до  0 , 1  .;}Mt . Те
нии пронизалы шестыо -восемью рядами простых пор . Поры очень круп
ные - 0,15- 0,20 мм, а ширина промежутков между ними колеблется от 0,06 
до 0 ,08 мм, что создает сетевидный характер пористости. Пузырчатая 
ткань развита спорадически. Толщина пленок 0,03 .;}tM. В местах развития 
пузырчатой ткани появляются отдельные вертикальные стержни, поддер
живающие пленки пузырчатой ТI{ани. На взрослых стадиях кубка тении не 
отличимы от обычных перегородок правильных археоциат. Лишь у неко
торых экземпляров в местах соединения тений пузырчатой тканью, они 
искривлены и часто в сечении видны шестигранные локули, подобные та
ковым у рода Syringocnema. ПН�Т - 1 ,9-2,5 .  

Внутренняя стенка толщиной О, 1 мм, число рядов пор обычно равно 
одному на- интертениум, однако у некоторых экземпляров в одном сече
нии отмечается и два ряда пор, при этом ширина промежутков достигает 
0 ,05-0,07 мм, что дает ПКВ - 1 ,3-2.  Диаметр пор 0, 1 -0,15  .;}t.;}t. ПК -
1 -1 ,5; РК - 7-8,2.  

Центральная полость без СI{елетных образований. Наблюдаются выро
сты трех типов: первый тип хараrперизуется прорастанием скелетных эле
ментов интерналлума за пределы наружной стенки; второй - выпячива
нием скелетных элементов интерналлума за пределы наружной стенки; 
третий - выпячиванием скелетных элементов интерналлума вместе с на
ружной стенкой во внешнее пространство .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Довольно подробно изучены со  ста
дии 0,3 .;}tM. На стадии 0 ,2  .;}Mt формы представляли ,  по-видимому; еще полые 
одностенные мешки высотой до 1 мм. На стадии 0,3 M.;}t характерно строе
ние стадии рода Rhizacyathus. Во внутренней полости имеются лишь стерж
ни и пузырчатая ткань. Внутренняя стенка и тении отсутствуют. Эта стадия 
наблюдается до высоты кубка 1 ,9 .;}LM . Позднее, при стадии 0,5 мм появля
ется центральная полость (стадия Bicyathus) . Наружная стенка довольно 
массивная, но пористость ее на этих стадиях еще не ясна. При диаметре 
0 ,8 .i}t�t и высоте кубка 2 ,4 мм появляется внутренняя стенка. Диаметр 
пор наружной стеНI{И и самостоятельность внутренней стею-tи не выяснены 
окончательно из-за недостаточного количества сечений; вполне возможно , 
что на данной стадии внутренняя стенка образована концами стержней. 
При диаметре 2 ,0 .4Mt и высоте кубка 2 ,9  .i}t.i}t появляются сильно искривлен
ные тении (? сирингокнем:оидная стадия) . Внутренняя стенка еще не обособ
лена окончательно. При диаметре 4,0-i}Mt тении образуютшестигранные ЛОI{у
ли размером: 0,05 Х 0,03 мм, подобные образованиям: интерналлума у рода 
Syringocnema. Эта стадия сирингокнем:оидная. При диаметре 4, 7 мм тении 
прямые, т. е. это стадия Cambrocyathellus; более того , с этого диаметра ус
танавливаются признаки вида Cambrocyathellus prochoriensis sp.  nov. 
С ростом: кубка хорошо выдерживаются такие парам:етры, как расстояние 
между тениям:и, диаметр пор стенок, число рядов пор наружной стенки, 
ширина интерваллум:а, толщина тении, толщина пленок пузырчатой ткани, 
радиальный коэффициент. Со стадии 4, 7 .;}tM появляются· вторичные утолще
ния наружной стенки и тений у наружной стенки; увеличивается с ростом: 
кубка и диаметр пор тений, число рядов пор внутренней стенки, появляются 
терсиевые выросты. Толщина внутренней стенки увеличивается от 0 ,03 .;}tM 

при диаметре кубка 0,8 мм до О, 1 .4Mt при диаметре кубка 9 ,2  �tм . Пузыр
чатая ткань по мере роста кубка становится все более редкой. 

м 



И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются формы с более массивной, вто
рично утолщенной наруЖной стенкой (до 0 ,6 м�t) , для которой количество 
пор на интертениум чаще равно 1 и формы с меньшей, обычной толщиной 
наружной стенки и двумя-тремя рядами ее пор . И те, и другие формы встре
чаются совместно, вероятно, представляют собой индивидуальную из
менчивость. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы в общих чертах довольно близ
ки к единственному виду рода Cambrocyathellus tshuranicus Zhuravleva , 
описанного из кембрил Сибирской платформы, имея, однако, следующие 
видовые отличия: четко различаются число рядов пор наружной и внутрен
ней стенок, более узки перемычки между порами наружной стенки; более 
широкий интерваллум; крупнее поры тений и тоньше перемыЧI{И между 
порами. 

3 а м е ч  а н и я. Как отмечалось выше, при описании вида Robusto
cyathus reticulatus sp . nov. наблюдается большое конвергентное сходство 
этих видов . Вопрос же об отнесении к роду Cambrocyathellus вида Ajaci
cyathus retesepta (Taylor) может быть решен лишь после ревизии и изуче
ния начальных стадий Ajacicyathus retesepta (Taylor) . 

Г е о л о г и ч е с i{ И Й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний I{ембрий, алданский ярус , прохоров
екая свита, верхняя подсвита; Приморье, Спасский район. 

М а т е р  и а л. 37 экз .  хорошей и средней сохранности из карьеров 
Овощесовхоза. 
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НОВЫЕ АРХЕОЦИАТ Ы Х РЕБТА ДЖАГДЫ 

(ДАЛЬНИЙ ВОСТОК) 

Г . В .  Б Е Л Н Е В А  

Первая находка археоциат в хребте Джагды относится к 1 954 г .  Она 
позволила Л. И. Красному впервые выделить здесь,  на небольтом участке 
среди поля развития девонсrшх образований, отложения кембрийсi{ОГО 
возраста . Длительное время эта находка оставалась единственной в Удско
СелемджинСI{ОМ междуречье. Лишь начиная с 1962 г . , в процессе крупно
масштабной съемки (В.  Ф. Сигов, Ю. А. Мамонтов , Ю .  И. Щербина, 
Ф. С. Фролов,  Э. Л. Школьник) , а затем тематических работ (Г. В .  Беля
ева и В .  И. Визгалов) в районе был выявлен ряд новых местонахождений 
археоциат (рис. 1 ) ,  позволивший выделить кембрийские отложени-я на пло
щади около 10 тыс . KJ.t2 (Школьник и др . ,  1965, 1966) . 

Археоциаты описываемого района изучались А. Г. Вологдиным, 
И .  Т. Журавлевой и автором данной статьи. При этом было обращено внима
ние на исключительное своеобразие родового и видового состава археоциат. 
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Рис. 1 .  Схема распространения нижнекембрийских отложений в Удсi<О
Селемджинском междуречье 
1 - места паходоп археоциат 



Так, из 85 разновидностей археоциат, изученных автором, 30 оказались 
новыми формами. Ниже приводится описание некоторых из них из кол
лекции автора 1 964- 1 966 г г.  

ПОДКЛАСС �EGULARES 

О Т Р Я Д  MONOCYATHIDA OKULITCH 

ПОДОТРЯД CAPSULOCYATHINA ZHURAVLEVA 

С Е М Е й  С Т В О FRANSUASAECYATHIDAE DEBRENNE, 1964 

Р о д  Fransuasaecyathus Zhuravleva, 1960 

F1•ansuasctecyathus o1•iginalis Beljaeva, sp .  nov. 

Табл. X X X IV, фиг. 2а, б 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М, шл . 130/5 ф. 2, р .  Мелькав, нижний кембрий, 
низы ленского яруса. 

О, п и с а н  и е.  Кубки изучены по двум поперечным сечениям , что не 
дает представления об их форме. Диаметр известных экземпляров 2-2,1  .м.м . 

Наружная стенка толщиной 0,05 .м�t, со вторичным утолщением со сторо
ны интерналлума она достигает О, 17 .м�t. Вторичное утолщение - раковин
чатого типа. Стенка с тумуловыми порами диаметром О, 1 6-0, 18 .м.м у 
·основания тумулы и 0 , 1 -0,12 .м�t - у выходного отверстия, приурочен
ного к вершине тумулы. Высота последней О, 12-0,15  .м.м, толщина стен
ки - 0,02 .м.м . Тумулы расположены нераnномерно , расстояние между 
ними колеблется от 0 , 12  до 0 ,6  �t.м. Интерваллум шириной 0 ,5-0,6 .м.м 

свободен от скелетных'элементов. Внутренняя стенка толщиной 0 ,02 .м.м. 

Поры ее, диаметром 0,05-0,1 �мt, прикрыты со стороны центральной по
л ости глубокими чешуями длиной до 0 ,15  .м.м , подобно представителям ро
да Dokidocyathella Zhuravleva. Центральная полость от скелетных элемен
тов свободна . 

С р а в н е н и е .  От всех видов рода Fransuasaecyathus отличается стро
-ением внутренней стенки (наличием глубоких чешуй над порами внутрен
ней стенки) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
ленского яруса. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Дальний Восток . Нижний кембрий, низы 

М а т е р и а л. Два экземпляра. Шлифы: 1.30/5 ф. 1 и 130/5 ф. 2. Река 
Мелькав. 

О Т Р Я Д  AJACICYATHIDAE OKULITCH 

ПОДОТРЯД DOKIDOGYATHI N А ZHURA VLEV А 

С Е М Е й  С Т В О DOКIDOCYATНIDAE BEDFORD, 1939 

Р о д  Dokidocyathella Zhuravleva, 1960 

? Dokidocyathella pellic�tla1•is 1 Beljaeva, sp. nov. 

Табл. XXXIV, фиг. 1 

Г о л о т и п: ДФГУ, 6М , шл. 266/4; р .  Галлам. Нижний кембрий, се
редина алданского яруса. 

О п и с а н и е. Форма кубков точно не установлена, поскольку изу
чены только его поперечные сечения. Диаметр кубка достигает 5 .м.м. Его 

1 Pellicularis (лат. ) - пленочный. 
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наружная стенка образована вертикальными стерженьками, прикрытыми 
козырьками. Толщина стерженьков 0 ,06 .м.м, длина их 0,05 .м�t . Поры диа
метром до 0 ,12  .м.м. Толщина козырька 0 ,01 .м.м, высота его 0,04 �t�t. Ин
терваллум шириной 1 ,1 .м.м выполнен горизонтальными стерженьками тол
щиной 0,05 .м.м и длиной от 0 ,15  до 0 ,6  .м.м . Встречаются и редкие, вероятно,  
вертикальные стержни дirаметром О, 1 .м.м, длиной 0,08 �t.м. Внутренняя стен
ка толщиной до 0,06 .м�t с лорами диаметром до 0,3 �t.м. Последние прикры
ты S-образно изогнутыми чешуями длиной 0,5 .м.м. Толщина чешуй до 
0,06 �t�t. Центральная полость от скелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  С ростом кубка несколько уве
личивается интерваллум, диаметр пор наружной и внутренней стенок. 

С р а в н е н и е. От Dokidocyathella incognita Zhuravleva и D .  saja-
nica Rozanov отличается строением наружной стенки и более тонкими 
скелетными элементами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхи алданского и ни
зы ленского ярусов. Дальний Восток. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра. Шлифы 71г - 1, 71г-2- р.  Шевли; 
шлиф 266/4 ш I - р. Галлам. 

С Е М Е й С Т В О  URALOCYATНIDAE ZHURAVLEVA, 1956 

Р о д  М elkanicyathus 1 Beljaeva, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д: М elkanicyathus limitatus Beljaeva, gen. et sp . 
nov. ; р .  Большой Мелькав, нижний кембрий, низы ленского яруса. 

Д и а г н о з .  Одиночные кубки с объемлющими козырьками у по:р 
наружной стенки и шиповидными козырьками над лорами внутренней 
стенки. Интерваллум без скелетных элементов. 

С р а в н е н и е .  По отсутствию скелетных элементов в интерналлуме 
и центральной полости описываемый род наиболее близок к роду Uralo-
cyathus Zhuravleva. Более глубокое сравнение с указанным родом не 
представляется возможным, поскольку в описании его типового вида ( Coelo
cyathus kidrjassovensis Vologdin, 1939) отсутствуют данные о форме кубка , 
детальном строении наружной и внутренней стенок,  начальные стадии 
развития скелета I{убка и т. д.  

С о с т а в р о д а .  Известен один вид :  Melkanicyathus limitatus. 
B eljaeva, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, 
р. Большой Мелькав . 

г е о г р а ф и ч е с к о е  
низы ленского яруса � 

М ellcanicyathus limitatus 2 Beljaeva, sp . nov. 

Табл. X X XVIII,  фиг. 2,  3 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М , шл. 212/5 - 2 ;  р .  Большой Мельнан� 
нижний нембрий, низы ленского яруса. 

О п и с а н и е .  Одиночные нубни почти цилиндрической формы, вы
сотой до 9 .м.м и диаметром 4,5 �t.м ; с небольшими поперечными пережиыами, 
не затрагивающими внутреннюю стенку. Верхний н рай нубна образован 
подвернутой наружной стенной. Последняя - толщиной 0,1 �t.м , с про
стыми онруглыми порами диаметром 0,07 -0, 1  �t.м , принрытыми объемлю
щими нозырьнами, длиной 0 ,15  .м.м , загнутыми слабо вверх. Ширина их 
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у основания 0 ,06 �tм ,  у н рая - 0,02 �tм. Интерваллум 0 ,9 м�t шириной, от
снелетных элементов свободен . Внутренняя стенна ,  толщиной 0 ,02 �tм , с 
простыми порами диаметром 0 , 12  мм . Поры принрыты загнутыми вверх 
под углом до 50° нозырьнами длиной 0 ,15 �tм. В отличие от защитных обра
зований у пор наружной стенни они более тонние , заостренные на нонцах 
(шиповидные) . 

И н д и в и д у а л ь  н о е р а з  в и т и е. До высоты нубна 3 , 2  мм 

(при диаметре 2 ,  7 мм) М .  limitatus проходит стадию одностеннина ,  причем 
нозырьни у пор наружной стенни четно намечаются с высоты нубна 0 ,25 �tм. 

С р а в н е н  и е. Единственный вид нового рода. 
Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Те же,  что и для рода. 
М а т е р  и а л .  Два Щ{�емпляра с р .  Большой Мельнан. 

С Е М Е й С Т В О  KALTATOCYATНIDAE ROZANOV, 1964 

Р о д  Kaltatocyathus Hozanov, 1 964 

Kaltatocyathus i gnm•aliilis 1 Beljaeva, sp. nov. 

Табл. XXXIV, фиг. 3 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М, шл . 131/1 - 2, ф .  1 ;  р .  Мельнан , нижний нем
брий, низы ленсного яруса . 

Q п и с а н  и е .  Кубни цилиндричесной формы, диаметром до 5 мм , 

правильно онруглые в поперечном сечении , с симметричным положением: 
внутренней стенни. Наружная стенна толщиной 0 ,03 мм , с редкими тум:уло
выми порами. Обычно приходится три-четыре поры на поперечное сечение 
нубна. Тумулы высотой 0 , 1 -0,2 мм , :имеющие диаметр у основания 0 , 1 -
0,2 мм. Интерваллум: шириной 0 ,4-0 ,5  мм , с редкими радиальными и 
тангенциальными стержнями длиной до 0 ,2 м�t . Обычно на поперечное 
сечение приходится не более одного-двух стержней. Внутренняя стенка  
толщиной 0 ,03 .м�t, пронизана частыми простыми порами диаметром 0 ,03 -
0,05 �tм , расположенными через 0 ,05 -0, 1  мм . 

В о з р а с  т н ы е и з  м: е н е н и я .  Из  приводимой ниже таблицы 
следует, что с ростом диаметра нубна увеличивается тольно высота тум:ул. 
Остальные снелетные элементы остаются постоянными. 

Возрастные из�шнения у Kaltatocyath��s i gno1•abllis, sp. nov. 

Диа- Толщина Ноли- Диа- Высота Ширина Толщина Диа-
No шлифа метр наружной чество пор мет р  ту мул 

инте рвал- внутренней метр 
.кубка стенки пор лума стенки п ор 

55 1 , 6 0 , 02 3-4 0 , 1  0 , 1  0 , 5 0 ,03 0 , 03 
1 31 /1-2ф. 1 1 , 8 0 ,03 4 0 , 2  о ,  15 0 , 4  0 , 03 0 , 03 
131 /1-2ф. 3 1 , 9  0 , 03 3 0 , 2  0 , 15 0 , 4  0 , 03 O ,Q3 
131/1-4 4 , 5  0 ,03 3-·Ц?) 0 , 2  0 , 20 0 , 5  0 , 03 0 , 05> 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н  и е. В литературе известны в сего· 
два вида Kaltatocyathus: К. kashinae Ro�anov и К. bazaichensis Rozanov, 
причем последний из них выделен условно из-за недостаточного ноличестна 
м атериала и .снорее всего относится н роду Fransuasaecyathus Zhш·av leva. От 
К. kaschinae отличается редними и более высокими тумулами, присутстви
ем редких радиальных и тангенциальных стержней , более тонними сне
летными элементами. 

1 lgnorabllis (дат. ) - неизвестный, неведомый. 
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От условно выделенного К .  bazaichensis описываемый вид отлиqается 
яалиqием редких тангенциальных стержней и симметриqным положением 
внутренней стенки. 

Г е о л о г и q е с :к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и q е с :к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е.  Дальний Восток ; нижний :кембрий, низы лен
ского яруса. 

М а т е р  и а л. Шесть экземпляров . Шлифы М 131/1 - 2 ф. 1 и ф. 3 ,  
131/3 - 5 ,  131/1 - 4 - р .  Мель:кан; н� 55 - р .  Гербикан ; .М 2 - :кл .  Он
яето:к . 

ПОДОТРЯД PUTAPACYATHINA VOLOG DIN 

С Е М Е И С Т В О  GERBICANICYATНIDAE BELJAEVA, FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  Одиноqные археоциаты с :кониqес:кими, либо цилиндри
ческими :кубками. Наружная стенка не самостоятельная, образована под
вернутыми :краями днищ. Внутренняя стенка самостоятельная . В интервал
луме пористые днища . 

С р а в н е н  и е .  От семейства Tabulacyathidae Vologdin отлиqается 
()Тсутствием стержневидных скелетных образований в интерваллуме. От 
семейства Aptocyathidae Konjushkov - несамостоятельной наружной стен
кой; от Putapacyathidae - несамостоятельной наружной стенкой и про
·стой пористостью внутренней стенки. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известен один род - GerЬicanicyathus Bel
jaeva , gen. nov. 

Г е о л о г и q е с :к и й ' в о з р а с т  и г е о г р а ф и q е с :к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний :кембрий, низы ленского яруса, 
р.  Герби:кан. 

Р о д  Gм·Ьicanicyathus 1 Beljaeva , gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  GerЬicanicyathus emili  Beljaeva , gen. et sp .  nov. 
Д и а г н о з .  Одиноqные археоциаты с широ:ко:кониqеской либо цилинд:. 

риqеской формой :кубка. Наружная стенка образована подвернутыми :кра
ями днищ. В интерваллуме только пористые днища . Внутренняя стенка 
с простой пористостыо . 

С о с т а в р о д а .  Известен один вИд - GerЬicanicyathus emi li Bel-
jaeva, sp . nov . 

Г е о л о г и q е с :к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  

в о з р а с т  и г е о г р а ф и q е с :к о е  
То же,  qто и для семейства .  

Ge1• .'Jicctnicyctthus eтnili 2 Beljaeva, s p .  nov. 

Табл. X XXVII ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М , шл . 55/68 ф. 1 ;  р. Герби:кан , нижний :кембрий , 
низы ленского яруса . 

О п  и с а н и е .  Rубки поqти цилиндриqес:кой формы, сдавленные с 
боков , высотой до 9 .мм . Диаметр :кубка с его ростом увелиqивается сле
дующим образом: при высоте кубка 1 ,6 .мм он составляет 0 ,8 - 0 ,2 мм , 

при высоте кубка 9 м.м диаметр его достигает 4 ,5  мм . Таким образом , диа
метр :кубка в среднем равен половине его высоты . 

Наружная стенка образована, скорее всего, подвернутыми :краями 
днищ, которые одновременно служат верхним :краем :кубка. Толщина на
ружной стенки равна 0 ,02 -0,03 �tм. Поры наружной стенки диаметром 

1 Название дано по р. Гербикан. . . 

2 Название вида дано в :ч:ееть Эмиля Львовича Школьниr<а, дальневосточного гео
лога, занимающегоея изучением r<ембрия. 
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0 ,03 -0,05 м�t , обычно неясно выражены. Перемычки между ними толщи
ной 0 ,07 м�t . Интерваллум шириной 0 ,25 �tм при диаметре 0 ,8  мм (ширина 
интерналлума равна диаметру центральной полости) . 

В интерналлуме пористые днища , выгнутые вверх . Первое днище появ
ляется у кубка высотой 0 ,3  м�t . Расстояние между последующими днищами 
•С высотой кубка несколько увеличивается. Так , второе днище появляется 
nри высоте кубка 0 ,8  м�t , третье - при высоте 1 ,6 мм и т .  д. Толщина дни
ща равна толщине наружной стенки. Поры днищ прямоугольные, размером 
·0 , 7  х 0,1 �t�t , перемычки - толщиной 0 ,01 - 0,02 �t�t . 

Внутреняя стенка толщиной 0 ,02 �tм , с порами, близкими к прямоу
гольным, размером 0 ,05 х 0 ,07 мм. 

В о з р а с т н ы е и з  м е н е н и я. Вначале кубок представляет со
бой одностенник . С высоты кубка в 0 ,3  �t�t (при диаметре 0,4 �t�t) подвора
чивается первое днище. Внутренняя стенка появляется при высоте кубка 
{),4 �t�t и диаметре 0 ,6  �tм. 

С р а в н е н и е .  Один вид в составе рода . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-

-п р  о с т р а н  е н и е.  Нижний кембрий, низы ленского яруса .. 
М а т е р  и а л .  Девять экземпляров ,  верховье р .  Гербикан, бассейн 

р .  Уды. Шлифы: 54/12 ф. 1 ,  55/80 , 55/68, 55/75 , 54/2 ш.  13 ,  55/5 ,  2Б/1 7 ,  
.54/12 й .  12 .  

ПОДОТРЯД AJACICYATHI NA ZHURAVLEVA 
' 

С Е М Е И С Т В О AJACICYATHIDAE BEDFORD R. et J., 1939 

Р о д Robustocyathus Zlшravleva, 1 960 

Robu.stocyathu,s grandlspinosus 1 Beljaeva, sp. nov. 

Табл. XXXIV,  фиr. 4 

Г о л о т и п: ДВГУ,  6М , шл.  266/6 , ф .  2 ;  р .  Галлам, нижний кембрий, 
середина алданского яруса. 

О п и с а н и е . Кубки конической формы, диаметром до 2 , 5  м�t , с 
гладкой поверхностью . Наружная стенка толщиной 0 ,025 м�t , с тремя ря
-дами простых пор диаметром не более 0,07 мм. Интерваллум шириной 
1 ,  75 мм, заполнен частыми прямыми пористыми перегородками. Тол
щина перегородок 0 ,03 мм, расстояние между ними 0 ,3  м�t . На перегородку 
nриходится до 10 вертикальных рядов пор диаметром 0 ,04 м�t. Отношение 
сторон в интерсептальной камере 1 : 5. Радиальный коэффициент при 
диаметре кубка 8 ,5 �t�t равен 8 ,9 ,  при диаметре 9 ,5 мм составляет 9 .  

Внутренняя стеюш толщиной 0 ,07.uo��t ,  с одним рядом крупных пор 
диаметром 0 , 1 .uo��t ,  Поры защищены шипами длиной до 1 ,8 .tlt.U . Диаметр щи
лов вблизи пор составляет О,  1 Аtм, н:а противоположном конце шипа он 
равен 0,05 о��мt (т. е. шипы заканчиваются остро) . 

С р а в н е н и е.  От всех известных видов рода Robustocyathus опи
сываемые формы отличаются длинными шипами у пор внутренней стенки 
и сравнительно тонкими скелетными элементами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, середина алданского яруса . 

М а т е р  и а л .  Два экземпляра;  шлифы 266/6 ф .  2 и 266/5 ш. 9 ,  р .  Гал
лам (бассейн р. Уды) . 

1 G1·andispinosus (лат. )  - с I{рупными шипами. 
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Р о д  Dentatocyatltus Okuneva, 1967 

De11tato�yathus i11digenus 1 Beljaeva , sp. nov. 

Табл. X XX IV, фиг. 5 

Г о л о т и п: ДВГУ ,  6М , шл. 130/13 - 1  ф .  1 ;  р .  Мелькан, нижниrn 
кембрий, низы ленского яруса. 

О п  и с а н и е .  Одиночные формы небольтих размеров .  Максималь
ный диаметр кубка составляет 4 мм. Кубки отличаются характерным зуб
чатым строением наружной стенки в поперечном сечении. Высота «3убцов>> , 
начиная с диаметра 2 ,2 м�t , становится постоянной и составляет 0 ,25 мм . 

Толщина наружной стенки 0 ,02 -0,05 .м�t . Пористость ее простая. Поры 
диаметром 0 ,03 �tм располагаются в четыре ряда на интерсептум, ПОо 
два ряда на каждой стороне зубца. С ростом кубка увеличивается его ин
терваллум. Тю, ,  при диаметре 1 ,5 м�t он составляет 0 ,35 �tJl{, ;  при диаметре 
2 ,2 мм равен 0 ,5  �tм ; при диаметре 3 ,8 �tм составляет 0 , 7  �t�t ; при диаметре-
4,0 интерваллум равен 1 ,О мм . 

В интерваллуме прямые пористые перегородки толщиной О ,  02 м�t . 

Расстояние между ними составляет, в зависимости от диаметра кубка � 
от 0 ,2  до 0 ,5  мм. Поры nерегородок диаметром 0 ,05 -0,06 мм , располагают
ся в три-четыре ряда на интерсептум. Радиальный коэффициент равен 5 , 0  
для кубков диаметром 2 ,2  мм ; при диаметре 4 м�t о н  составляет 5 , 5 .  Внут
ренняя стенка толщиной 0 ,02 -0,06 �tм , с простыми порами диаметром 
0 ,1  �tм , по два ряда на интерсептум. Центральная полость от скелетных эле
ментов свободна. 

С р а в н е н и е. От Dentatocyathus maritimus Okuneva описываемый 
вид отличается меньшим количеством пор наружной стенки ( 4 вместо 6) , 
более широким интерваллумом, более резко выраженной зубчатостью 
(высота зубца у D .  indigenus составляет 0 ,25 м�t , у D .  maritimus - 0 ,15  мм) , 

меньшим радиальным коэффициентом (5 - 5 , 5  против 9 у D .  maritimus) , 
меньшим количеством пор внутренней стенки (2 ряда вместо 3 -4) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н е н и е .  Нижний кембрий, низы ленского яруса. 

М а т е р  и а л .  Пять экземпляров ; шлифы: 55/3 ф. 1 ,  55/27 - р .  Гер
бикан; 130/13 - 1 ф. 1 - р .  Мелькан; 2Б - 2 -. .  кл . Оннеток (бассейн 
р. Уды) . · 

Р о д  Densocyathus Vologdin, 1937 

Densocyathus ccttenifм•mis Beljaeva , sp . nov. 

Табл. XXXVII I ,  фиг. 4-6 

Г о л о т и п: ДВГУ, шл. 55/17 , ;  р. Гербикан, нижний кембрий, низы 
ленского яруса. 

О п  и с а н и е . Н.олониальные археоциаты, образующие при продоль
ном делении цепочковидные колонии, насчитывающие до шести особей� 
чашечки которых впоследствии полностыо отделяются друг от друга . 
Максимально наблюдаемая высота кубков 6 , 5  мм . Диаметр отдельных осо
бей колоний составляет 2 ,5 -3 �мt , но встречаются индивидумы с диаметром· 
более 20 мм. Уже при диаметре 3 -3,5 мм намечается стремление к деле
нию одной особи на две новые. Наружная стенка простого строения , тол
щиной 0 ,05 �tм , с тремя-четырьмя рядами пор на интерсептум, две из ко
торых являются стремевидными, общими с перегородками. Диаметр пор· 
0 , 1 -0,15  мм , толщина перемычек между ними 0,03 -0,05 �t�t Интерваллум 
с ростом кубка несколько увеличивается : при диаметре 2 , 5  м�t он равен 

1 Indigenus (.лат. ) - местный, I{Оренной. 

92 



() , 7  .мм , при диаметре кубка 3 м�t - составляет 1 ,0 м�t . В интерналлуме 
пря11.rые, редко пористые перегородки, толщиной 0 ,04 - 0 ,05 мм, располо
:женные несколько неравномерно через 0 ,5 -0 , 75 мм. На интерсептум при
ходится два ряда пор ,  исключая стремевидные. Диаметр их 0 ,05 м�t . От
-ношение сторон в интерсептальной камере составляет 1 : 1 , 5 .  Радиальный 
коэффициент является величиной довольно постоянной и в большинстве 
-случаев равен 4. Очень редко он достигает 4 ,5 .  Внутренняя стенка тол
щиной 0,05 .i!t.i!t , с тремя-четырьмя рядами простых пор диаметром 0 , 1 -
<(),15 .i!t.i!t . ' 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я не наблюдались . 
С р а в н е н и е .  От D .  sanashtykgolensis описываемый вид отличает

ся более тонкими наружной и внутренней стенками (0 ,05 против 0 , 1 5  мм) . 
:меньшим количеством (3 -4 против 5 -6) рядов пор наружной и внутренней 
.стенки; большим радиальным коэффициентом (4 -4,5 против 2 ,5 -3) и 
более редкими (2 ряда против 4) и мелкими (0,05 против О, 1 �t.i!t) порами пе
-регородок.  

3 а м е ч а н и е .  'Указание А.  Г .  Вологдина (Вологдин , 1945) на на
личие над порами наружной стенки дополнительной пленки (пеллис) для 
D ensocyathus sanashtykgolensis Vologdin не подтвердилось при просмотре 
материала из его коллекции. 

Г е о л о г и ч е с i< и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
_р а с п  р ь с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, низы ленского яруса . 
1-\л . Оннеток , приток р .  'Урмы; р .  Гербикая (бассейн р .  'Уды) . 

:М а т е р  и а л .  23 колонии, из них 1 экз . с кл . Оннеток ,  22 экз . - с  
р .  Гербикан. 

НАДСЕМЕЙСI'ВО ANNULOCYATHACEA ZHURAVLEVA 

С Е М Е й С Т В О  TU.\fULOCYATHIDAE I< RAS NOPEEVA, 1953 

Р о д  Tumulocyatltus Vologdin, 1940 

Tumulocyathus galla m�ts 1 Beljaeva, sp .  nov. 

Табл. X XXVIII , фиг. 1 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6:М, шл. 266/3 т .  1 ,  ф .  1 ;  р .  ГаJ1:лам, нижний кем
брий ,  середина алданского яруса. 

О п и с а н и е .  Формы одиночные и колониальные. :Кубки ширококо
нической формы, высотой до 10 �tм , диаметром до 6 ,5  �t.i!t . Поверхность 
их бугристая за счет тумуловых пор . Наружная стенка толщиной 0 ,03 -
'0 ,05 м�t с двумя рядами тумул на интерсептум. Тумулы высотой до 0 , 15  мм, 
шириной у их основания - 0,15  мм. Отверстие тумул у наружного края 
диаметром 0 ,05 �tм. Интерваллум относительно узкий (см. табл . ниже) с 
прямыми пористыми перегородками, расстояние между которыми равно 
0 , 25 -0,35 мм. Перегородки толщиной 0 ,02 -0 ,03 м�t, несут четыре ряда 
пор диаметром в среднем 0 ,05 .i!t�t . Отношение сторон в интерсептальной 
камере равно 1 : 4 при диаметре кубка 4 - 6 ,5  мм. Радиальный коэффици
ент колеблется в пределах 6 , 1 -8,5 . Внутренняя стенка толщиной 0 ,03 -

.0 ,05 �t�t, с двумя рядами пор диаметром 0 ,075 -0, 12 M.i!t . Поры защищены 
чешуевидными козырьками длиной до 0 ,25 M.i!t . Центральная полость от ске
.летных элементов свободна . 

В о з р а с  т к ы  е и з  м е н е н и я проележены для кубков , начиная 
-с диаметра 2 ,4  �tм и отражены в приведеиной ниже таблице.  

С увеличением диаметра кубка интерваллум растет очень незначиrель
но . Несколько уменьшается радиальный коэффициент. 

1 Наименование вида дано по географическому названию - р. Галлам, прптоi<У 
р. Уды, где были найдены описываемые археоциаты. 
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Возрастные изменепил у Tu1nulocyathus ga llamu s  sp. nov. 

М шлифа 

266/3 т, 1 ,  ф. 9 
266/6 , ф. 2 
266/3 т. 1 ,  ф. 2 
266/8 , ф. 1 
266/3 , т. 1 ,  ф. 1 
266/3 , т. i ,  ф. 3 
266/3 ) т. 1 ,  ф. 6 

2 , 4  
2 , 8  
3 , 2  
3 , 5 
4 , 0  
5 , 0  
6 , 5  

0 , 03 
0 , 03 
0 , 03 
0 , 03 
0 , 03 
0 , 05 
0 , 03 

0 , 1 5  0 , 06 0 , 7  7 , 9 0 , 02 
0 , 12 0 , 1 0 , 6 7 , 1 0 , 02 
О, 15 О ,  1 О, 7 8 , 4  0 , 02 
о '  1 5  о '  08 о '  8 8 '  о о' 02 
0 , 12 0 , 12 0 , 95 8 , 5 0 , 02 
0 , 12 0 , 1 5  0 , 9  6 , 6 0 , 03 
0 , 16 0 , 9 6 , 1 0 , 02 

0 , 3  
0 , 3 
0 , 3  
0 , 3  
0 , 25 
0 , 35 
0 , 26 

1 : 2  
1 : 2  
1 : 2 
1 : 3 
1 : 4 
1 : 3 
1 : 4  

4 
3-4 

4 
4 
4 
4 
4 

0 , 05 
0 , 05 
0 , 05 
0 , 05 
0 , 06 
0 , 07 
0 , 04 

0 , 04 
0 , 03 
0 , 04 
0 , 03 
0 , 04 
0 , 05 
0 , 03 

0 , 1  
0 , 1  
0 , 12 · 
0 , 1 5 
0 , 07 
0 , 1 

С р а в н е н и е .  От Tumulocyathus pustulatus Vologdiн описываемая 
форма отличается наличием защитных RозырьRов у пор внутренней стен
RИ и несRольRо меньшим радиальным Rоэффициентом. 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  НюF.ний Rембрий , середина алдансRого яруса;.. 
р .  Галлам (бассейн р .  Уды) . · 

М а т е р и а л .  Восемь ЭRземпляров ; шлифы: 266/6 ф .  2 ;  266/3 т .  1 ,.. 
ф .  1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  9 ;  266/8 , ф .  1 ;  266/6 т .  3 . 

НАДСЕМЕЙСТВО ERBOCYATHACEA ZHURAVLEVA 

С Е М Е й  С Т В О ERBOCYATHIDAE V OLOG DIN ЕТ ZHURA V L E V  А ,  1957 

Р о д  Ladaecyathus Zhш-avleva, 1 960 

Ladaecyathus disertus 1 Beljaeva, sp. nov. 

Табл. XXXV, фиг. 1 

Г о л о т и п: ДВГУ,6 М ,  шл . 71-г, шл. 3 ;  р .  Шевли ; нижний Rембрий ,. 
верхи алдансRого яруса. 

О п и с а н и е .  ШироRоRоничесRие изогнутые I<убки высотой бол�с · 
12  �мt ,  диаметром 10 ,5  мм. Наружная стенка толщиной 0 ,2  �t.лt , с ветвя
щимлея порами. На интерсептум приходится три-четыре ряда Rрупных 
округлых пор , диаметром 0,25 м.лt , и до 13 рядов мелких сотовидных пор· 
диаметром 0 ,1  мм. Интерваллум при диаметре кубка 10 .мм равен 2 ,2 м.лt . 

Он выполнен слегка искривленными перегородками толщиной 0 ,07 .м.м . 

Расстояние между ними 0 ,07 -0,1  мм . Перегородки с многочисленнымИ" 
порами диаметром 0 , 3 -0,35 .лt.лt . Перемычка между ними составляет О ,  1 5  .мм. 
Радиальный коэффициент приблизительно равен 2 ,9 .  Внутренняя стенRа 
толщиной 0,2 м.лt с двумя рядами шестиугольных пор диаметром 0 ,25 -
0,30 .лt.лt , прикрытых сверху I<озырьRами, слегка загнутыми вниз . 

С р а в н е н и е .  От всех известных видов описываемая форма отли
чается наличием защитных козырьков под порами внутренней стенки . 
Кроме того , от Ladaecyathus limbatus Zhuravleva отличается отсутствием· 
ворсинок над порами внутренней стенки и меньшим количеством (13  вме
сто 16 -20) мелRих пор .  От L .  laevis (Vologdiн) отличается большими раз
мерами пор наружной стенRи и более тонкими перегородками, от L. eг
Ьiensis (Krasнopeeva) - меньшим Rоличеством пор наружной и внутрен
ней стенок. 

1 Disertus (дат.) - ясный и определенный, красноречивый. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н е н и е .  Нижний кембрий , верхи алданского и низы 
ленского ярусов ; р .  Шевли , кл . Оннеток . 

М а т е р  и а л. Три экземпляра ;  шлифы 71-г ,  шл. 3 -р .  Шевли; М Б --
2m , 2 и Б 2/17  шл. 2 - кл.  Оннеток (бассейн р .  "Уды) . 

Ladaecyath��s s p .  

Табл. X XXV, фиг. 2 

О п  и с а н и е. Rубки диаметром 6 , 5 -7 .м�t . Наружная стенка толщи
ной 0 ,6 �t�t с ветвящимиен порами. На интерсептум приходится четыре ряда 
крупных пор ,  две из которых являются стремевидными . Rаждая такая 
пора у наружного края делится на две .  Диаметр пор 0 , 1  �t�t , после деления -
0 ,07  �t.м . Интерваллум широкий (до 2 �t�t) , с прямыми перегородками 
толщиной 0 ,06 .м�t. Расстояние между последними 0 ,8  .м�t . На перегородку 
приходится три-четыре ряда , две из которых вблизи стенок стремевидные. 
Диаметр пор 0 , 1 5  .м.м. Перегородки утолщены у обоих своих концов .  Rроме 
перегородок , в интерналлуме есть редкие синаптикулы толщиной 0 ,06 .ilt�t . 
В месте скрепления с синаптикулой перегородки несколько изогнуты. 
Образование новых перегородок происходит путем деления старых , на
чиная от внутренней стенки, на две-три. Отношение сторон в интерсеп
туме 1 : 2. Радиальный коэффициент равен 2 ,6 .  Внутренняя стенка ,  тол
щиной 0 ,2  м.м , имеет только стремевидные поры, диаметром 0 ,3  .М.ilt. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е .  От  всех известных видов рода 
Ladaecyathus описываемый вид отличается наличием синаптикул в интер
н аллуме и стремевидных пор наружной и внутренней стенок .  Небольшой 
материал не позволяет его выделить в самостоятельный вид в настоящее 
время. 

-. Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
ленского яру�а . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Дальний Восток . Нижний кембрий , низы 

М а т е р и а л. Три экземпляра; шлифы: 2Б/4, 2Б/14 ,  2Б/29 - кл ,_ 
Оннеток (бассейн р .  "Уды) . 

ПОДОТРЯД COSCINOCYATHINA 

Н АДСЕИЕЙСТВО MRASSUCYATHACEA VOLOG DIN 

С Е М Е й  С .Т В О KASYRICYATHIDAE ZHURA VLE V А, 1961 

Р о д  Orienticyathus 1 Beljaeva, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д: Orienticyathus mamontovi Beljaeva,  gen. et sp . nov. ;� 
р .  Гербикан, верхи алданского яруса. 

Д и а г н о з . Одиночные и колониальные узкоконические и цилиндри- . 
ческие кубки. Наружная стенка образована каркасом и микропористой 
оболочкой . В интерналлуме пористые перегородки и пористые днища, 
Внутренняя стею{а с многочисленными (до 13  рядов) коленчатоизогнуты
ми пороными каналами . 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид - Orienticyathus mamontov� 
Bel jaeva , sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е, 
р а с п р о с  т р а н  е н и е. Нижний кембрий, верхи алданского яруса ;, 
р . Гербикан. 

1 Orientis - по-латыни означает «востоК>>. 



O?•ienticyathus mamontovi 1 Beljaeva, sp.  nov. . 
Табл. XXXVI, фиг. 1-5 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М , шл . к 8/3 -3, к 8/3 - 3 , т .  2 ;  р.  Гербикан ; 
-нижний кембрий, верхи алданского яруса. 

О п и с а н и е . Одиночные и колониальные кубки узкоконической и 
цилиндрической формы. Высота кубков достигает 20 .м.м . Кубки зачастую 
·С продольными пережимами, затрагивающими как наружв:ую , так и внут
реннюю стенки. Диаметр кубков с ростом меняется следующим образом : 
nри высоте 1 .м.м диаметр равен 0 ,5 .M.;Jt , при высоте 6 .;Jt.М он составляет 2 .;Jt.;Jt . 
. Максимальный диаметр кубка 9 .;Jt.;Jt . Поры наружной стенки представлены 
крупнопористым карi<асом, прикрытым мелкопористой оболочкой ,  слегка 
выпуклой наружу. Толщина каркаса составляет 0 , 1 1 -0,3 .;Jt.М , толщина 
перемычек между порами равна 0 ,05 -0,07 .М.;Jt . Поры леправильной формы, 
.Диаметром 0 , 1 2 -0,20 .;Jt.М . Диаметр пор микропористой пленки составляет 
0 ,03 -0,05 .м.м . Толщина пленки равна 0 ,02 .м.м . Интерваллум выполнен 
пористыми перегородками и днищами, зачастую несн:олько изогнутыми. 
Перегородки толщиной 0 ,03 -0,06 .;Jt.М располо1нены на расстоянии 0 ,5 -
·2 .;Jt.м друг от друга. Характерны для них беспорядочно расположенные не
правильной формы поры диаметром 0 ,04 -0,15  .м.м . Отношение сторон ин
-терсептальной камеры приблизительно р авно 1 : 1 .  Днища плоские с прос
тыми порами диаметром 0 ,05 .;Jt.;Jt . Расстояние между ними 0,8 Л.;Jt . Р адиаль
нЫй коэффициент колеблется от 3 ,5  (при диаметре кубка 8 .М.;Jt) до 5 , 3  при 
.Диаметре 4,5 .м.м . Внутренняя стенка пронизала коленчато-изогнутыми· от
крытыми вверх пороными каналами , сообщающимиен между собой. На 
интерсептальную камеру приходится до  13 таких каналов . Диаметр кана
лов равен 0,06 -0,07 .м.м , толщина перемычек 0 ,04 .м.м . Имеется два -четыре 
.Дополнительных отверстия в стенке канала , диаметр которых равен 0 ,03 .м,,Jt , 

В о з р а с  т н ы е и з  м е н е н и я .  До высоты кубка 1 ,5 .;Jt.М (диа
.метр равен 0 ,8  м.м) Orienticyathus mamontovi проходит стадию двустенника 
·С простой пористостыо наружной и внутренней стенок.  Начиная с 1 , 5 .;JMt 

высоты кубка усложняется внутренняя стенка ,  с высоты 2 .М.;Jt наблюдает
·СЯ первое днище и усложняется наружная стенка .  Кубок высотой 2 -2,5  мм 
уже обладает всеми признаками описываемого вида. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 

·р а с п р о с т р а н е н и е .  Те же,  что и для рода. 
М а т е р .и а л .  Восемь экземпляров ; верховье р .  Гербикан (бассейн 

к .  Уды). Шлифы М к .  8/5 - 2 шл . 3 ф . 1 ,  к .  8/5 - 2 шл . 3 ф. 2 ,  к .  8/2 - 20 , 
р .  8/2 - 20 шл . 3 ,  к .  8/2 - 20 шл . 4, к .  8/2 - 3 ,  к .  8/2 - 20 шл . 2 .  ф .  3 .  

Р о д  Tomocyathus Rozanov, 1960 

T01nacyath us latiinte1• vall u rn 2 Beljaeva, s p .  nov. 

Табл. XXXV, фиг. 3-4 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М, шл. 55/16 ф. 1 ;  р .  Гербикан, нижний кембриИ:, 
низы ленского яруса. 

О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 4 .мм .  Наружная стенка образова
на стержнями длиной 0 ,1  .M.ilt и толщИной 0 ,05 M.;Jt , между которыми распо
лагаются поры диаметром 0 , 1  M.;Jt . На интерсептум приходится три-четыре 
·таких стержня . Снаружи поры прикрыты мелкопористой оболочкой. Над 

1 Название вида дано в честь дальневосточного геолога, изучавшзго кембриi!сюrе 
-отложения- Ю. А. М амонтова. 

2 Latiintervallum (лa rn. ) - широкий . интерваллум. 
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каждой крупной порой располагается до четырех очень мелких пор (диа
метром 0 ,01 �t.м) мелкопористой оболочю�. Интерваллум широкий, состав
ляющий 3/4 диаметра кубка ,  со слегка изогнутыми пористыми пере
городками и слабо выпуклыми днищами. Перегородки 0 ,03 м�t толщиной, 
располагаются через 0 ,4 �мt друг от друга , с 10 рядами округлых пор диа
метром 0 ,07 м�t . Днища располагаются через 1 м�t друг от друга. Диаметр 
их пор 0 , 1  �t�t . Отношение сторон в интерсептальной камере 1 : 3, 1 : 4. 
Радиальный коэффициент равен 5 ,8 .  Внутренняя стенка гладкая , толщи
ной 0 ,05 �tм , с двумя рядами простых пор диаметром 0 ,08 �tм. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Tomocyathus compositus (Zhu
ravleva) описываемая форма отличается отсутствием шипиков под порами 
внутренней стенки и широким интерваллумом. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, низы ленского яруса. 
Дальний Восток . 

М а т е р  и а л .  Три экземпляра. Шлифы .М 55/16 ,  ф .  1 ,  55/15 -

р.  Гербикан; М 26 - кл. Оннеток. 

КЛА СС IRREGULARES 

О Т Р Я Д  ARCHAEOCY ATHIDA ZHURAVLEVA 

ПОДОТРЯД ARCHAEOCYATHINA ZHUR AVLEV А 

С Е М Е й С Т В О  TABULACYATHID AE VOLOG DIN, 1937 
Р о д  Tabulacyathus Vologdin, 1 932 

Tabulacyathus veronicae 1 Beljaeva , sp. nov. 

Табл. X XXVII ,  фиг. 5, 6 

Г о л о т и п: ДВГУ, 6М , шл . 55/69 ; р .  Гербикан, нижний I{ембрий, 
низы ленского яруса. 

О п и с а н и е .  Rубки ширококонические и цилиндрические с неболь
юими пережимами. Высота их до 5 -6 м�t , диаметр 2 ,5  �tм . Наружная стен
I{а плавными переходами связана с днищами. Толщина ее колеблется от 
0 ,05 до 0 ,025 м�t . Поры округлые , диаметром 0 ,02 -0,05 мм, толщина пе
ремычки 0 ,03 -0,06 м�t . Интерваллум составляет около 2/3 диаметра 
кубка .  Днища толщиной 0 ,02 -0,03 .AMt , слабо выпуклые , с округлыми по
рами диаметром 0 ,05 м�t . Расстояние между днищами не у всех экземплЯров 
постоянно и колеблется в пределах 0 ,25 - 0,5 мм. Стерженьки редкие, 
толщиной0 ,02 -0,03�t�t ,'длиной до 0 ,35лмt. Ориентированы он� преимущест
венно перпендикулярно днищам. Однако встречаются и редкие радиаль
ные стержни. Пузырчатая ткань отсутствует. Внутренняя стенка толщиной 
0 ,02 -0,03 �tм с сотовидными порами диаметром 0 ,05 мм.  Внутренняя стенка 
самостоятельная и не подчиняется изгибам наружной стенки. Центральная 
полость расположена не симметрично . 

С р а в н е н и е. От известных в литературе видов рода Tabulacya
t·hus описываемый вид отличается полным отсутствием пузырчатой ткани , 
меньшим количеством стерженьков . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий, низы ленского ярусэ . 
Дальний Восток . 

М а т е р  и а л .  Восемь экземпляров ; шлифы М 55/29 ф. 1 и ф .  2 ,  55/21 
ф. 1 и ф. 2, 55/69 , 55/67 , 55/55 , 55/7 - р. Гербикан. 

1 Название вида дано в честь специалиста по археоциатам - Вероники Дмитриев
ны Жулевой. 
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О Т Р Я Д  S Y R I N G OCNEMATI DA 

С Е М Е :й: С Т В О S YRINGOCNEMATIDAE TAYLOR, 1910 

Р о д  F1•agilicyathus 1 Beljae 1ra , gen. nov. 

Т и п о в о й в и д: Fragi licyathus zhuravlevae Beljaeva, gen. et sp. 
nov. ;  Дальний Восток , нижний кембрий, ленский ярус. 

Д и а г н о з . Колониальные формы. Наружная стенка с горизонталь
ными поров:ыми каналами . В интерваллуме трубчатые многогранноравно
сторонние локули с пористыми стенками, ориентированными радиально . 
Внутренняя стенка с коленчато-изогнутыми каналами. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода Syringocnema отличает
ся строением наружной и внутренней стенок . 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид: Fragilicyathus zhuravlevae 
Beljaeva, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
Восток . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий, ленский ярус . Дальний 

Fragilicyathus zhuravlevae 2 Beljaeva, s p .  nov. 

Табл. XXXV I I ,  фиг. 7-8 

Г о л о т и п  : ДВГУ, 6М, шл . 212/15 - 3 ф. 2 ;  р .  Гербикан, нюнний 
кембрий, низы ленского яруса.  

О п  и с а н и е .  Колониальные формы. Кубки, скорее всего , бЛизки к 
коническим . Отдельные особи колонии могут быть самостоятельными, 
либо иметь участками общую наружную стенку. В поперечном сечении 
кубки имеют овальную форму. Максимальный диаметр I{убка достигает 
14 .м.м , минимальный - 4,5 - 5 ,0 .м.м . Наружная стенка с горизонталь
ными поровыми каналами. Длина каналов 0 , 1 5 -0,18 �t.м . ':('олщина пере
мычек 0 ,03 .м.м . На участок ме.жду стенками трубок приходится до четырех . 
поровых каналов . Диаметр их поровых отверстий 0 ,05 �t�t . Последние имеют 
сотовидный характер . ИнтервалЛум узкий , не более 1 , 2  .м�t , выполнен 
системой трубчатых сотовидных лакулей с пористыми стенками, ориенти
рованных радиально.  Толщина стенок трубок 0 ,03 �мt , диаметр пор в стен
ках - 0,05 .м.м . Лакули имеют форму пятиугольников с приблизительно 
равными стенками (по 0 ,2 .м�t) . На стенку локули приходится три ряда 
пор . Внутренняя стенка с поровыми каналами, коленчато-изогнутыми, от
крытыми вверх.  Центральная полость от скелетных; элементов свободна . 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е С I{ О е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Те  же, что и для рода. 
М а т е р  и а л. · Три экземпляра; шлифы: 212/15 - 3 ф.  2, 212/5 

2 шл. 6 ф. 2 и ф. 3 - р .  Большой Мелькан, коллекция 6 м, ДВГУ. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
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1 Fragilis (лат. ) - хрупкий. 
2 Название вида в честь И. Т. Журавлевой. 



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОДА 

C.A.DNIAOJТ .A.THUS BEDFOR D  R. ЕТ J . ,  1 937 
И РОДА IN ESSOCJТ A':ГHUS DEBREN NE ,  1 964 

IO . И. ВОРОНИН 

В систематике двустенно-перегородочных археоциат .чрезвычайно боль
шое значение имеет строение внутренней стенки, которое положено в ос
нову выделения семейств Ajacicyathidae , Cyclocyathellidae и E thmophyl
lidae .  Представители первого из этих семейств характеризуются внутрен
ней стеюшй с простой пористостью, представители второго - кольчатой 
внутренней стеюшй, представители третьего - наличием поровых кана
лов внутренней стенки . Несмотря на эти, казалось бы, четкие различия в 
строении внутренней стенки, в ряде случаев возникают некоторые труд
ности в определении систематического положения ряда родов и видов ,  
вызванные неопределенностью грани между <<простой пористостью» внут
ренних стенок аяцициатид и <<Поровыми каналамИ>> некоторых этмофиллид. 

Как известно, поравые каналы внутренней стею<и <<этмофиллового>> 
типа довольно разнообразны по своей морфологии, причем могут быть вы
делены их три основных типа: а) сложноветвящиеся поравые каналы, 
б) прямые соединюощиеся между собой поравые каналы и в) прямые, не сооб
щающиеся между собой поравые каналы (Вологдин, 1 932, 1962 ; Журавлева, 
1960 ) .  В свою очередь , внутренняя стенка некоторых аяцициатид может 
быть в значительной степени утолщена, и в таких случаях она с трудом 
отличается от стенок с прямыми, не сообщающимися между собой поравы
ми каналами этмофиллид. Это обстоятельство вызывает некоторые труд
ности и в определении систематического положения соответствующих форм. 
Так , А. Г. Вологдиным в составе рода Ethmophyllum был описан вид 
Е. simp lex (Вологдин, 1937); впоследствии И .  Т .  Журавлева, считая порис
тость внутренней стенки представителей этого вида простой, nеревела его в 
состав рода Ajacicyathus (Журавлева,  1 960) . Описанный А. Г .  Вологди
ным (1931 )  вид Archaeocyathus vassilievskii (семейство Ajacicyathidae) не
I<оторые исследователи археоциат в настоящее время относят к этмофилли
дам. Б едфорды (Bedford R .  and J . ,  1 937) описали в составе семейства Ajaci
cyathidae род Cadniacyathus, характеризующийся наличием утолщенной 
внутренней стенки с тремя рядами пор на интерсеnтум (рис . 1 ) .  А. Г. Во
логдин, считая rакую пористость внутренней стенки сложной, переводИ'l' 
род Cadniacyathus в состав семейства E thmophyllidae (Вологдин, 1 962) .  
Наоб орот, И .  Т .  Журавлева (1960) оставляет этот род в составе семейства 
Ajacicyathidae ввиду наличия у его типового вида трех рядов поровых 
каналов внутренней стенки на интерсептум, а не одного, что ,  согласно ее 
мнению,  не свойственно этмофиллидам. 

В 1 962 г .  в составе семейства Ajacicyathidae был описан род Afiacyathus, 
у nредставителей которого внутренняя стенка была образована прямыми, 
не с о общающимися между собой nоровыми каналами, причем толщина 
внутренней стенки возрастала проnорционально увеличению диаметра 
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кубка (Воронин, 1962) . Систематическое nоложение этого рода также выз
вало ряд разногласий, ПОСI{Ольку Д. Хилл (Hill , 1965) отнесла его к этмо
филлидам, а Ф. Дебренн (Debrenne, 1964) оставила в аяцициатидах, объ
единив его с родом Archaeofungia Taylor, 1910.  

В 1964 г .  Дебренн описала род Inessocyathus (Debrenne, 1 964) . Несмот
ря на то, что внутренняя стенка у представителей этого рода (типовой вид
AI'chaeocyathus spatiosus Bornemann, 1889) несомненно пронизывалась 

1 
• j 

Рпс. 1 .  Cadniacyathus asperatus 
Bedford R. et J . , nродольное 
сечение, Х 8 ( Bedford R. and J . ,  

1937,  f. 152 Е). 

прямыми nороными каналами (рис. 2) , Дебренн считала подобную nори
стость простой, объединив этот род вместе с родом Robustocyathus Zhuravleva 
в составе нового семейства Robustocyathidae. 

Рис. 2. Inessocyathus spa-
tiosus (Bornemann) 

а - поперечное сечение, б -
продольное сечение; х 3 
(Debrenne, 1 964, P l .  1 0 ,  f .  

2 ,  3)  

Наконец, в 1967 г .  Д .  В. Осадчая (Журавлева и др . ,  1967) описала род 
Carpicyathus, семейственная принадлежиость I{оторого не была установле
на. Внутренняя с теш{ а представителей типового вида этого рода (С . mysticus 
Osadchaja, 1967) пронизывалась одним-двумя рядами nоровых каналов то
го же типа, что и у Inessocyathus spatiosus. 

Из этих примеров видно , что разделение утолщенных стенок с простой 
пористостыо и стенок с прямыми, не сообщающимиен между собой поро
выми каналами в ряде случаев бывает затруднительным, что неоднократно 
отмечалось специалистами по археоциатам. В 1964 г. на Первом археоциа
товом коллоквиуме было принято решение считать внутреннюю стенку эт-
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мофилловой в том случае, если ее толщина превышает диаметр пронизыва
ющих ее пор вдвое и более. Если же толщина стенки равна диаметру пор 
или превышает его менее,  чем в два раза,  то пористость такой стенки долж
на считаться простой. Данное определение не может считаться удовлетво
рительным не только потому, что- оно не отражает качественных различий 
внутренних стенок этмофиллид и аяцициатид, но также и потому, что тол
щина внутренней стенки у форм с пороными прямыми каналами не являлась 
постоянной, непрерывно увеличиваясь в ходе индивидуального роста особи. 
Поэтому на сравнительно ранних стадиях развития , иногда вплоть до 
диаметра кубка 5-6 .м.м , толщина внутренней стенки ряда видов , система
тическое положение которых вызывает сомнения , оставалась сравнитель
но небольшой и редко превышала величину диаметра пор . На более же 

Рис. 3. График зависимости 
толщины внутренней стенки от 

диаметра кубка 
1 - Ethmophyllum grandiperforatum 
Vologdin; 2 - Inessocyathus karaco
licus sp . nov .; 3 - Cadniacyathи! 
kijensis sp . nov.; 4 - Rotundocya
tl!us rotaceus Vologdin; 5 - Rotun 
docyathus proskurjakovi (Toll); б -
Rotundocyathus laevigatus (Vologdin) 

ТВ. С (t1H) 
0,7 

0,6 

о 2 6 8 10 12 
Dlf (М11) 

поздних стадиях развития толщина стенки значительно увеличивалась, 
тогда как диаметр пор обычно оставался неизменным; в таком случае внут
ренняя стенка классифицировалась уже :как этмофилловая . Таким обра
зом ,  один и тот же экземпляр , если его рассматривать на разных стадиях 
развития , мог быть отнесен и :к семейству Ajacicyathidae, и :к семейству 
Ethmophyllidae.  

При изучении характера изменения внутренней стенки при индиви
дуальном развитии представителей семейств Ethmophyllidae и Ajacicya
thidae выяснилось , что большинство видов рода Ethmophyllum характери
зуются внутренней стенкой, толщина :которой увеличивалась в течение 
всего времени развития особи. В :качестве примера может быть указан ха
рактер изменения толщины внутренней стенки у Ethmophyllum grandiper
foratum Vologdin, 1940 , приведенный на рис. 3 (в соответствии с данными 
И.  Т .  Журавлевой, 1960) . Наоборот, у большинства аяцициатид толщина 
внутренней стенки стабилизировалась на сравнительно ранних стадиях 
развития, обычно вскоре после накопления основных видовых призна:ков. 
В :качестве примера на рис. 3 приведен характер изменения толщины внут
ренней стенки с ростом диаметра :кубка у некоторых представителей рода 
Rotundocyathus Vologdin, 1960, обладавших утолщенной внутренней стен
кой с одним рядом пор на интерсептум. У представителей родов Inessocy
athus и Cadniacyathus, так же :как и у этмофиллид, толщина внутренней стен
ки увеличивалась в течение всего периода их роста (рис. 3) . Таким обра
зом, развитие внутренних стенок у представителей этих родов проходило 
аналогично развитию внутренних стенок этмофиллид. 
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После обработки в уксусной кислоте каменного материала из нижнего 
кембрил Тувы (р. Шивелиг-Хем) выяснилось , что внутренняя стенка пред
ставителей рода 1 nessocyathus образована прямыми, не сообщающимиен 
пороными каналами, которые представляют собой полые трубки, нюшады
вавшиеся друг на друга в один ряд на интерсептум (табл . XXXIX,  фиг. 5 ) .  
Таким образом, качественное отличие внутренних стенОI{ аяцициатид (с 
простой пористостыо) и внутренних стенок с прямыми пороными каналами 
(типа каналов 1nessocyathus и Cadniacyatlius) заключается также в том, что 
в первом случае поры представляют собой отверстия, пробаденные в срав
нительно тонкой стенке , а во втором - это полые цилиндрические трубки 
(Воронин, 1966) . 

Из вышесказанного ясно , что формы с прямыми пороными каналами 
внутренней стенки следует относить к этмофиллидам. Для того , чтобы вы
яснить (в сомнительных случаях) , пронизывается стенка простыми порами 
или пороными каналами, достаточно выяснить характер ее роста, что мо
жет быть определено при наличии или продольного сечения I<убка , или 
серии последовательных поперечных сечений. Исходя из этих предпосылок, 
естественно прийти к выводу, что роды 1nessocyathus и Cadniacyathus явля
ются представителями этмофиллид. 

Ниже приводится краткая характеристика этих родов и некоторых их 
новых представителей. 

С Е М Е й  С Т В О ETHMOPHYLLIDAE OKULITCH, ' 1943 

Р о д I nessocyathus Debrenne, 1 964 

lnessocyathus: Debrenne , 1964, р .  143 .  
Carpicyathus: Осадчая, в IШ. :  Журавлева и др. ,  1 967 ,  стр. 51 . 

Т и п  о в о й в и д :  Archaeocyathus spatiosus Bornemann, 1887; нижний 
кембрий, о-в Сардиния. 

Д и а г н о з . Конические кубки с простой пористостыо наружной стен
ки. Внутренняя стенка с прямыми, не сообщающимиен между собой поро
ными каналами, длина которых возрастала пропорционально увеличению 
диаметра I{Jбка. Поравые rшналы размещены в один ряд на интерсептум. 
Перегоро)ЩИ пористые; поры перегородок расположены вертикальными 
рядами. , 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого рода - Cadniacyathus Bedford 
R .  et J . ,  1 937 - описываемый род отличается наличием лишь одного ряда 
каналов на интерсептум внутренней стенки, от рода Eth,mophyllum Meek, 
1868 - наличием прямых и не сообщающихся между собой каналов внут
ренней стенки. 

В и д о в о й  с о с т а в. Кроме типового , в составе рода 1nessocyathus 
известны следующие виды : 1. acutus (Bornemann, 1887) из нижнего кемб
рил Сардинии; 1. marianus (Roeme1·, 1880) - из кембрил Испании; 
1. pseudotichus (Vologdin, 1940) - из нижнего I<ембрия Монголии и геосинк
линальнаго юга Сибири; 1. misticus (Osadchaja, 1967) - из санаштыкголь
..;кого горизонта Тувы; новый вид 1. karacolicus sp . nov .  - из санаштык
"·ольского горизонта Западного Саяна.  

Все осталь·ные виды, введенные Дебренн (Debrenne , 1964) в состав рода 
fnessocyathus, характеризуются наличием слабо утолщенной внутренней 
стенки с одним рядом простых пор на интерсептум и, следовательно , яв
ляются представителями семейства Ajacicyathidae Bedford R .  et J . ,  1939. 
Некоторое сомнение вызывает систематическое положение видов Afac icy
athus utriculoporus Deb1·enne, 1961 и Ajacicyathus шeeksi Okulitch, поскольку 
строение внутренней стенки у представителей этих видов охарактеризова
но недостаточно полно . 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 1· е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е.  Средиземноморье - нижний кембрий; Си-
бирская платформа - атдабанский горизонт; Саяно-Алтайская складчатая 
область и Монголия - санаштыкгольский горизонт. 

Inessocyath-u,s ka1•acoli c u s  1 Voronin, sp. nov. 

Табл. X X X I X ,  фиг. 2, 3 

Г о л о т и п: ПИН 2340-19 ;  поперечное сечение; Западный Саян, 
р .  Каракол (в системе р .  Абю<ан) ; нижний кембрий, санаштыкгольский го
ризонт. 

О п  и с а н и е.  Узкоr<онические кубки диаметром до 10 �tм и более. 
Наружная стенка тонкая, не более 0 ,1  �tм ; на участке интерсептума 

пронизывалась двумя, реже четырьмя рядами пор диаметром 0 ,5-0,  7 JltM. 

Толщина межпороных перемычек - 0,05 �tJit . В поперечном сечении от
четливо наблюдается тургор наружной стенки. 

Интерваллум сравнительно широкий - более 2 �t�t при диаметре кубка 
10 мм. Интервальный I<оэффициент - 2-2,3 .  Перегородки прямые, тол
щиной около 0 ,1  �tJit , пористые. Поры , диаметром 0 ,1 -0,15  м�t , распола
галисЪ вертикальными рядами, до пяти рядов на ширину перегородки. Сеп
тальный коэффициент при диаметре кубка 10 Jlt.м - 7,4.  Отношение сторон 
интерсептальных камер - 1 : 6 .  

Внутренняя стенка пронизана прямыми, не  сообщающимиен между 
собой пороными каналами, расположенными в один ряд на интерсептум. 
Толщина внутренней стенки (длина каналов) изменялась от 0 , 15  Jlt�t при 
диаметре кубка 3,0 �tJit до 0 ,5 м�t при диаметре 10 Jlt�t . Диаметр поровых ка
налов изменялся от 0 ,1  �tJt до 0 ,2  Jlt�t , при увеличении диаметра кубка от 
3 , 0  до 10 .1tJit (толщина стенки и диаметр поровых каналов при разных диа
метр ах кубка приведены ниже) . Со стороны центральной полости внутрен
няя стенка осложнена короткими тонкими шипиками, незаметными в 
поперечном сечении. 

Зависимость толщины внутренней стенки и диаметра их пор 
от диаметра I{убiШ у Inessocyathus laи•acolic�ts 

д!lубна 
т вн. ст . 

дпа'р 

. 3 , 2  

. О ,  1 5  

. о ,  1 

sp. nov. (в .ilt.llt) 2 

3 , 7  
0 , 2  
0 , 12 

4 , 1 
0 , 25 
о ,  12  

4 ,5  
0 , 3  
о ,  1 2  

5 , 2  
0 , 4  
О ,  1 5  

7 , 0  
0 , 45 
о, 1 7  

1 0 , 0  
0 , 5  
0 , 2  

Центральная полость от скелетных образований свободна. 
С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида _:_ Inessocyathus pseudo

t ichus (Vologdin , 1940) - описываемый вид отличается меньшим септаль
ным коэффициентом, наличием шипиков внутренней стенки и несколько 
иным отношением сторон в интерсептальных камерах. 

Г е о л о г и ч е с r< и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  То же ,  что и у голотипа . 

М а т е р и а л .  Изучено два  экземпляра (поперечное и rтродольное 
сечения) �прошей сохранности. 

Ine ssocyathus sp .  

Табл. X X X I X ,  фиг. 4 ,  5 

О п и с а н и е .  Крупные субцилиндрические кубки с предполагае
мым диаметром до 40 мм. 

1 Название вида по р. Каранол. 
Замеры сделаны по энземплярам П И Н  2340-19 и 2340-20. 
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Наружная стенка,  толщиной около 0 , 1  Jlt.llt, пронизывалась двумя, 
реже тремл-четырьмя рядами пор на интерсептум. Диаметр пор -0,1 5  -
0,2 Jlt.llt ,  толщина межпороных перемычек - 0 , 1  м.ilt. 

Интерваллум, шириной около 6 .iltм , заполнен прлмыми тонкими (0, 1 .llt.llt) 
перегородками, пористость которых не выяснена. Среднее расстояние меж
ду перегородками - О, 7 JltJit , отношение сторон в интерсептальных каме
рах - 1 : 9 .  

Внутренняя стенка,  толщиной д о  1 , 2 .llt.llt , п·ронизывалась одним рядом 
прямых, не сообщающихсл между собой поровых каналов на интерсептум. 
Каналы наклонены вверх , в сторону центральной полости. Диаметр кана
лов- 0,5  мм. Как уже отмечалось выше, эти каналы образованы прлмыми 
полыми трубками. 

С р а в н е н  и е .  Ввиду неполноты материала - неиавестен характер 
пористости перегородок,  септальный коэффициент, характер изменения 
ширины интерналлума и т. д. - сравнение данной формы с другими пред
ставителями рода Inessocyathus затруднено , вследствие чего она определяет
ел, как Inessocyathus sp . 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
наштыкгольский горизонт. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Тува ,  Шивелиг-Хем; нижний кембрий, с а-

М а т е р и а л .  Один экземпляр (фрагмент) . 

Р о д Cadniq,cyathus Bedfot·(l � ·  et J . ,  1 937 

Cadniacyathus: Bedford R. and J . ,  1937, р .  36. 

Т и п о в о й в и д: Cadniacyathus asperatus Bedford R .  et J . ,  1 937;  
Австралия, Бельтана, Каднил; нижний кембрий. 

Д и а г н о з .  Правильные конические кубки с внутренней стенкой, 
Пронизанной прлмыми не сообщающимиен между собой поровыми канала
ми, расположенными в три и более вертикальных ряда на интерсептум. 
Наружная стенка с четырьмя и более рядами пор на интерсептум. Пере
городки пористые, поры расположены вертикальными рядами. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода - I nessocyathus Debren
ne, 1 964 - описываемый род отличается наличием не одного, а трех и бо
лее рядов поровых каналов на интерсептум внутренней стенки. 

В и д о в о й с о с т а в .  Кроме типового вида, в составе рода из
вестен еще лишь один вид - С. kiJ(msis, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий Австралии; СССР - Куз
нецкий Алатау, р. Кил, камешковский горизонт. 

Cadniacyathus kijensis l Vмonin, sp.  nov. 

Табл. X X X I X ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ПИИ 2676-40/28; Кузнецкий Алатау, р .  Кил; камеш
канекий горизонт нижнего кембрил. 

О п и с а н и е. Конические кубки правильной формы, диаметром до 
10-12 JltJit. 

Наружная стенка,  толщиной до 0 , 15  Jlt.llt ,  пронизывалась семью-де:лтью 
рядами пор на интерсептум. Диаметр пор - 0 , 1 , реже 0 , 1 2  Jlt.llt, толщина 
межпороных перемычек - 0,05 JltM. Наряду с округлыми и цилиндричес
кими порами наблюдаютел поры воронкавидной формы, раструбом нару
жу. В некоторых интерсептумах наблюдается легкий тургор наружной 
стенки. 

1 Названиt> вида по р.  Rие (Кузнецкий Алатау). 
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Интерваллум, шириной до 1 ,8-2,0 �tм, заполнен прямыми перегород
ками толщиной 0 ,07 �t�t. Перегородки пористые; поры диаметром О, 1 �t�t , 

располагались вертикальными рядами, до четырех-пяти рядов на ширину 
перегородки. Поры смежных рядов относительно друг друга размещались 
в шахматном порядке. Септальный коэффициент (при диаметре кубков 
4 ,5-9 м�t) - 2,0 - 2,5 .  Интервальный коэффициент постепенно возрастал 
от 1 ,6 при диаметре кубка 4 ,5  �t�t до 2 ,5  при диаметре 9 �мt . 

Внутренняя стенка, толщиной до 0 ,25 - 0 ,30 �t�t , пронизывалась че
тырьмя - шестью рядами поровых каналов на интерсептум. Диаметр пор -

0 , 1  - 0,15  �t�t, толщина межпоровых перемычек - 0,05-0,07 �t�t . Ха рак-· 
тер изменения толщины внутренней стенки приведен ниже. 

Зависиъюсть толщины внут ренней стенни и диаметра 
ее пор от разъшров кубrщ у Cadпiacyathus 

lcijeпsis (в �t�t)l 

д кубка 

твн. ст. 
д пор 

. 4 , 5 

. о ,  1 

. О, 1 

6 , 4  
о ,  18 
о, 12 

7 , 2  
0 , 2-0 , 22 

о, 1 2  

9 , 0  
0 , 25 
О , 1 5  

9 , 5  
0 , 3  
о ,  15 

Козырьки и типики внутренней стенки отсутствуют. 
Центральная полость от скелетных образований свободна. 
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от типового большим 

числом рядов пор внутренней стенки (четыре - шесть вместо двух - трех)' 
и меньшим числом рядов более крупных пор перегородок .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Т о  же, что и у голотипа.  

М а т е р  и а л .  Четыре экземпляра хорошей сохранности. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ АРХЕОЦИАТ 

(НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АР ХЕОЦИАТА Х  ОЛЕНЁКСКОГО 
ПОДНЯТИЯ) 

А. Ю. РОЗАНОВ 

I1a Сибирской платформе археоциатами наиболее полно охарактери
:зованы отложения томмотекого яруса, в меньшей степени атдабанСI{ОГо, а 
·Отложения ботомского яруса содержат археоциат лишь в нескольких ме
�тонахождениях. Поэтому каждая новая находка в отложениях ботомского 
яруса представляет огромный инте_рес. 

В. Е. Савицким, Ю. Я. Шабановым и В. И. Евтушею{О мне были пере
даны образцы с археоциатами, происходящие из нижних горизонтов ба
томского яруса Оленёкского поднятия (р. Хорбусуонка) . Стратиграфическое 
положение этих находок показало на рис. 1 .  Остается лишь заметить, что 
.по Представлениям В. Е .  Савицкого граница ярусов должна быть проведела 
в этом разрезе по подошве сл"Оя с Protolenus (обр .  24-1 -Sa) , однако, по
видимому, она проходит ниже, так I{ai{ в образцах 24а и 24-1 а  содержатся 
формы тарынекого типа (см. статью Журавлевой, Коршунова и Розанова 
в этом сборнике) . 

Среди обнаруженных форм удалось определить : 

В обр. 24-1а  Ajacicyathus ех gr. sucharichensis Zhuravleva 
В обр . 24а Porocyathus squamosus Zhuravleva, Robertocyathus arduus 

sp. nov. 
В обр . 24-1б Gloriosocyathus permultus sp. nov. , Robertocцathus polaris 

sp.  nov. 
В обр. 24-1в Gloriosocyathus permultus sp.  nov. 
В обр. 24-1г Gloriosocyathus pennultus sp. nov. 

Изученные археоциаты представлены, в основном, новыми и столь ори
гиналы-rыми формами, что обнаружение их позволяет разобрать здесь 
ряд таксономических вопросов . 

Одним из первых возню{ вопрос о систематической принадлежности 
нового рода Gloriosocyathus. По строению наружной стенки он несомненно 
·ближе всего стоит к таким родам, как Rossocyathella, Rossocyathus и т. д.  и ,  
следовательно , должен быть отнесен к· надсемейству Annulocyathacea . 
Однако в составе этого надсемейства уже сейчас можно наметить по край
ней мере три морфологичесrш разных группы. 

Первая из них - с настоящими тумуловыми наружными стенками 
(роды Tumulocyathus, Tumulocyathellus и, возможно , некоторые Vologdi
nocyathus) , вторая - имеющая косые канальцы с козырьками или, как 
это часто называется, <<с коленчато-изогнутыми каналамю> (Porocyathus 
и т. п.) , и третья - с S-образными пластинами, образующими каналы (Rus
.socyathus, Rossocyathella, по-видимому, Tumulofungia и т .  д . ) .  Различия 
.между этими группами столь велики, и особенно форм с настоящими туму
.лами от всех остальных, что назрела необходимость их разъединения п() 
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Рис. 1 .  Разрез нижню<емб 
рийских отложений р. Х ор 
бусуошш в районе устья 
р. Матта;1я (по представле 
ниям В. Е. Савицi<ого 
Ю. Я. Шабанова и В. И. Ев 

туше<шо) 

:крайней мере на два самостоятельных надсемейства,  а может быть и на 
т ри (сы. табл. 1 ) .  

Первая группа семейств .с настоящими тумулами (Tunшlocyathidae 
и Sanю·icyathidae) может быть выделена в надсемейство Tumulocyathacea.  
Однако надо иметь в виду, что даваемое здесь понимание объема этого над
·семейства резко отличается от того понимания, которое дает Дебренн (Deb
r·e nne, 1964, стр. 1 10-113) .  У Дебренн надсемейство Tumulocyathacea 
я вляется практически синонимом надсемейства Annulocyathacea. Другие 
две группы, также , по-видимому, надсемейственного ранга до более деталь
ного изучения можно оставить в составе надсемейства Annulocyathacea .  
Новый же  род вместе с Russocyathus, Rossocyathella и R ingifungia может 
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Т а б л и ц а  

Соотношение нацсеиейств Tumulocyathacea и Annulocyathacea 

Строение наружной стенки 

Строение внут-
Тумулы простые или :Косые каналы с козы рь-ренней стенки Пластины 8-образного се-
грогдевидные (бугор- ченин, образующие каналы ка ми ( <•КОленчато-изо-

чатые) гнутые кан алы>>) 

Каналы Vol ogdinocyathus Yaroschevi tch S quamosocyathus Zhu -
ravleva 

Кольцевые - Kijacyathus Zhuravleva Annulocyathus Volog -
пластины (семейство Кijacyathidae din, Annulofungia 

Zhuravleva) Krasnopeeva (семейст-
во Annulocyathidae 
Krasnopeeva) 

Пластинки, 1 Sanaricyathus Zhu- Gloriosocyathus gen. nov . ,  Porocyathus Zburavle-
козырьки и ravleva Rossocyathella Zhuravleva, va (семейство Porocy-
чешуи Rus.�ocyathu.� Zhuravleva, atbldae Zhuravleva) 

R i ng ifungia Korshunov 
(семейство Gloriosocya 
t . bldae fam. nov.) 

Простые поры Tumulocyathus Vo- Tumulifungia Zhuravlev a 
logdin 1'umulocyathel-
lus Zhuravleva (се-
мейство Tumulocya-
tbldae Krasnopeeva) 

Надсе�fейство Tumu- Надсемейство Annulocyathacea Zhuravleva ,. 
locyathacea Debren-
ne, 1964 

1960 

быть помещен в отдельное семейство Gloriosocyathidae fam .  nov. По стро
ению как наружной, так и внутренней стенок (Журавлева ,  1 960; Репина 
и др . ,  1964) роды Russocyathus и Rossocyathella не имеют, конечно, никакого 
отношения к семейству Tumulocyathidae , где они ранее находились (Жу
равлева ,  1 960; Репина и др . ,  1 964; Debrenne, 1964, и др . ) .  

ПОДОТРЯД AJACICYATHIN A  

Н.А ДСЕМЕЙСТВО ANNULOCYATHACEA 

С Е М Е й С Т В О  GLORIOSOCYATHIDAE ROZANOV, FAM. NOV . 

Д и а г н о з . Внутренняя стенка с козырьками, чешуями или пласти
нами различного сечения. 

С р а в н е н и е. От семейства Kijacyathidae отличается отсутствием 
колец внутренней стенки. 

С о с т а в с е м е й  с т в а .  Gloriosocyathus gen. nov . ,  Russocyathus 
Zhuravleva ,  Rossocyathella Zhuravleva, Ringifungia Korshunov.  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к а я  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы, Сибирскае, 
платформа и Алтае-Саянская складчатая область. 

Р о д  Gloriosocyathus Rozanov , gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: G. permultus, gen._ et sp . nov . ;  ботомский ярус, 
Олененекое поднятие. 
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Д и а г н о з . Наружная стенка с S-образными в продольном сечении 
нанальцами, внутренняя стенка построена системой пластин, почти ПJIОС
ких в продольном сечении. В интерваллуме пористые перегородки, иногда 
.соединенные у внутренней стенки пластинками или синаптикулоподобны
ми образованиями. 

С р а в н е н и е. От других родов семейства Gloriosocyathidae отли
чается строением внутренней стенки и наличием пластинок у внутреннего 
края перегородок. 

С о с т а в р о д а. Один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с  т р а н е н и е .  Ботомский ярус, Сибирская платформа. 

Gloriosocyathus permultus Rozanov, sp. nov. 

Табл. X L ,  фиг. 1-3; табл. X L I ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п: ГИН М 3595/3, обр. 24-1 -5в,  экз . 2; Хорбусуонка 
(ниже устья Маттайи) , ботомский ярус. 

О п и с а н и е .  Цилиндрические или узкоконические кубки с округ
лым сечением, диаметром до 12-13 .м.лt. 

Наружная стенка толщиной 0 ,125 .лt.лt при диаметрах от 6 ,5  .лмt и более , 
при меньших диаметрах кубка толщина стенки меньше (при диаметре 
2, 7 .м.лt - 0,05 .лt.лt) . Стенка пронизана мелкими округленно-квадратными 
в поперечном сечении каналами, S-образной формы в продольном сечении. 
Диаметр каналов около 0 , 1  .лtм при диаметрах кубка 6 ,5-12 ,5  мм и нес
колько меньше (0 ,05-0,07 .лt.лt) при меньших диаметрах кубка. Толщина 
.стенок каналов около 0 ,025-0,037 .лt.лt . Каналы расположены, по-видимо
му,  довольно правильными горизонтальными рядами. Число каналов 
в поперечном: сечении на интерсептум обычно пять-шесть , лишь иногда 
уменьшаясь до трех или увеличиваясь до восьми. 

Интерваллум довольно широкий, при диаметрах кубка 11 ,2-12 ,6  м.лt 

достигает 3 ,9-4,5 .лt.лt ширины, в то время как при диаметрах 2 , 7-3,7  .лt.лt 

имеет 0 ,9-1 ,4 .лt.лt. Перегородки расположены равномерно , но имеют чрез
вычайно характерную особенность: к наружной стенке они, J{aK правило ,  
разветвляются, а к внутренней соединяются, часто при помощи пласти
нок и стержней, напоминающих синаптикулы; при диаметрах кубка менее 
.S-6 .м.лt наблюдается обычно только разветвление перегородок .  Перегород
ки равномерно пористые . Поры, как правило ,  овальной формы, вытянутые 
почти по вертикали. Размер пор колеблется от 0 ,05 до 0 ,3  .лtм . При этом поры 
у в нутреннего края перегородок обычно крупнее. Септальный коэффициент 
из-за разветвления перегородок может сильно варьировать (см:. табл . 2) . 

Внутренняя стенка построена системой тонких пластин, почти прямых 
в продольном: сечении, ориентированных косо вверх в центральную по
лость,  образующих подобие каналов, по одному на интерсептум:. 

Пластины со стороны центральной полости заканчиваются довольно 
толстыми многочисленными <<ВорсинкамИ>>. Диаметр <<КаналоВ>>, образован
ных пластинами, зависит от шдрины интерсептума и колеблется в пределах 
0 , 25-0,37 м.лt; толщина пластин несколько ,уменьшается по направлению к 
центральной полости. 

И з м е н ч и в о с т ь. Выражается в количестве ветвящихся и срас
тающихся перегородок .  В некоторых случаях можно наблюдать сечения 
почти без таковых, что внешне создает впечатление резких отличий таких 
экземпляров (а вернее , некоторых сечений) (сравни табл. XL,  фиг. 3 ,  
табл . XLI ,  фиг. 2) .  

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Ботомский ярус (низы) , Оленёкское поднятие, 
р .  Х орбусуонка. 

М а т е р и а л. 1 1  экземпляров . 
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Возрастные из:111ененил у Gloriosocyathus permultus Rozanov 

Диаметр Сеп-
Номер образца кубка тальный 

коэф. толщина 

ГИН 3595/3, обр. 2!1f1-5в, экз. 2 срез О 11 , 2  4 , 7  о ,  125 
(голотип) срез 1 1 2 , 5  4 , 8  о ,  125 

срез 2 12 , 6  - 0 , 1 25 

Г:ИН 3595/4, обр. 24/1-5в, экз. 1 срез 1 6 , 4  5 , 6  0 , 125 
срез 2 - - -
среЗ 3 7 , 7  6 , 0 О ,  125 

ГИН 3595/7, обр. 211/1-56 , шл. I I I , экз. 2 10 , 1  3 , 2 о ,  i0-0 , 125 

ГИН 3595/5 , обр. 24/1-5г , шл .. I I ,  экз. 1 7 , 5 6 , 0  о ,  125 

ГИН 3595/8 , обр. 24/1-5в , экз. 3 7 , 2  4 , 5-<J , 6  О ,  1 25 

ГИН 3595/6 , обр. 24/1-56 , шл. I I , жз. 1 6 , 8  - 0 , 1 25 

ГИН 3595/9,  обр. 2 1 /1-5в , экз. 4 6 , 0  4 , 5-4 , 6  О , 10 

ГИН 3595/iO, обр. 24/1-5в, шл. Vl,  жз. 3 3 , 7  6 , 2  о ,  05-0 , 07 (?) 
ГИН 3595/13 , обр.  2 't/1-5в, шл. В,  жз. i 3 , 5  7 , 1  -

ГИН 3595/1 2 ,  обр. 24j1-5н, ШЛ. 5 ,  ЭRЗ. 1 3 , 0  6 , 0  -

ГИН 3595/11 ,  обр. 2 1/1-5в, ШЛ. А, ЭRЗ . 1 2 , 7  7 , 0  0 , 05 

• Б таблице даны замеры пор перегорадон только в та!Iгендji[альньд срезах .  

Наружная стенка 

1 число 1 1 каналов диаметр наналов 

4-6 0 , 1  
4-6 0 , 1  

- 0 , 1  

5-6 0 , 1  
- -

3-6 0 , 1  

6-8 0 , 1  

4-6 0 , 1  

5-6 0 , 075-0 , 1  

5-6 0 , 1  

5-7 0 , 07 

5-6 0 , 06-0 , 07 

3-6 0 , 075 

5-6 0 , 06-0 , 07 

4-5 0 , 05-0 ,06 

Т а б л и ц а  2 

Интервалдум 

толщина ширина 1 диаметр пор 
перегорадон • 

- 3 , 9 1 -
- 4 , 2-4 , 5  -

0 , 037-0 ,05 4 , 1-4 , 2  
0 , 05 
0 , 20 

- 2 , 3  
- - до 0 , 20 
- 2 , 3-2 , 7 

о ' 025--0 ' 03 2 , 8  -

0 , 037 2 , 7  -

- 2 , 9  -

0 , 025-0 , 037 2 , 3  до 0 , 30 

. 0 , 03 2 , 2  -

- 1 , 2 -
- 1 ,4 -

- 1 , 0 -
- 0 , 9  -



* * * 

Первоначально диагноз надсемейства Erbocyathacea (Журавлева ,  
1960) строился на  основании представлений о морфологии родов Ladaecy
athus, Erbocyathus, Tegerocyathus и Syringocyathus. Надсемейство состояло 
из одного семейства Erbocyathidae. Условно в надсемейство включались 
Sajanocyathus и Beltanacyathus. У последнего И. Т. Журавлева (1960, 
стр . 188) предполагала <<ветвящиеся поравые каналы наружной стенкИ>>. 
Затем состав семейства был дополнен сначала родом Urcyathella Zhuravleva, 
а потом родом Krasnopeevaecyathus Rozanov. 

Позднее (Розанов, Миссаржевский, 1966) в состав семейства был вклю
чен род Pretiosocyathus, строение скелета которого отличалось от Tegero
cyathus своей ажурностью, хотя формально он мог бы быть включен в сос
тав Tegerocyathus. Тогда же в состав рода Ladaecyathus был описан вид L.  ki
ensis Rozanov и переописан L.  erhiensis (Kтasnopeeva) , строение наружной 
стенки которых такого же типа, как у рода Pretiosocyathus. 

В 1967 г . . И .  Т .  Журавлева из Тувы описывает новое семейство и новый 
род Peregrinicyathus в составе надсемейства Erbocyathacea. Однако и этот 
род по характеру строения наружной стенки более близок к Pretiosocyat
/щs .  В настоящее время уже известны подобные формы и из I{ембрийских 
отложений Сибирской платформы, с таким же ажурным строением скелета.  
Это заставляет нас полагать наличие совершенно различных по своей при
роде групп с дополнительной оболочкой на наружной стенке . Анализ пока 
еЩе не очень обильного материала показывает, что , по-видимому, у насто
ящих Erbocyathus дополнитеJiьная оболочка является следствием сраста
ния шипов , перегораживающих устья пороных отверстий, тогда как у 
Pretiosocyathus дополнительная оболочка является совершенно самостоя
тельным обособленным элементом, сплошь покрывающим наружную стенку. 

Еще более ярким свидетельством гетерогенности группы с дополни
тельными оболочками явилась находка в Игарекам районе (на р .  Сухарихе) 

Т а б л и ц а  3 

Соотношение надсемейств Hupecyathellacea, P1·etiosocyathacea и Erbocyathacea 

Строение наружной стенки 

Строение внут-

1 1  1 Простые поры каркаса ренней стенки S-образные каналы Простыг п Ьры каркаса и 
каркаса саыостонтельнан оболочка и не сам ОС'l'ОЯтельн а R 

оболочка 

Каналы - Pretiosocyathus Rozanov Tegerocyathus Krasno-
(семейство Pretiosocya- peeva 
tbldae fam. nov.) 

Кольцевые - Peregrinicyathus Zhurav-
пластинки leva (семейство Peregri-

nicyathidae Zhuravleva) 

Пластинки, Hupecyathellus (се-
козырьки и мейство Hupecya-
чешуи thellidae) 

Простые поры - Robertocyathus gen. nov . ,  Ladaecyathus Zhuruv-
Urcyathella Zhuravleva leva, Erbocyathus (се-
(семейство Robertocya- мейство Erbocyatl 1 i ·  
tbldae fam. nov . )  dae Vologdin e t  Zhura-

vleva) 

Надсемейство Hupe- Надсемейство Pretioso- Надсемейство Erbocy· 
cvathellacea super- cyathacea superfam. nov. athacea Zhuravleva , 
fam. nov. 1960 

1 1 1  



рода Hupecyathellus, каркас наружной стенки которого состоит из каналов , 
построенных S-образными в продольном сечении пластинками. Это за
ставляет рассматривать данный род как представителя не только самосто
ятельного семейства, но и надсемейства Hupecyathellacea supю·fam. nov. 
Происхождение этой группы более вероятно от форм с S-образными кана
лами наружной стенки. 

Сказанное выше дает основание представить несколько по-новому вза
имоотношения перечисленных выше таксанов (см. табл . 3) . Некоторая не
определенность остается с родом Krasnopeevaecyathus Rozanov, из-за не
ясности значения губчатой массы внутренней стенки. 

П риведенные здесь таблицы взаимоотношений надсемейств Annulo
cyathacea, Tumulocyathacea, Hupecyathellacea, Pretiosocyathacea и Erbo
cyathacea дают возможность представить себе морфологическое сочетание 
родственных им групп археоциат, несомненно существовавших, но пока 
не обнаруженных в коллекциях. 

ПОДОТРЯД AJACICYATHINA 

НАДСЕМЕЙСТВО PRETIOSOCYATHACEA ROZANOV, SUPERFAM. NOV. 

Д и а г н о з. Наружная стенка состоит из каркаса и ажурной тонко
пористой обособленной дополнительной оболочки. 

С р а в н е н и е. От надсемейства Erbocyathacea отличается строе
нием наружной стенки. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а. Известно три семейства - Pretio
socyathidae fam . nov. с I{аналами внутренней стенки; Robertocyathidae 
fam. nov. с простопористой внутренней стенкой и Peгeginicyathidae 
Zhuгavleva с кольцевой внутренней стенкой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы, Сибир
ская платформа и Алтае-Саянская складчатая область . 

С Е М Е И С Т В О  ROBERTOCYATHIDAE ROZANOV, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Внутренняя стенка с простой пористостью.  
С р а в н е н и е .  От других семейств надсемейства Pretiosocyatha-

сеа отличается простой пористостью внутренней стенки. 
С о с т а в с е м е й  с т в а. Два рода - Robertocyathus gen. nov. 

и Urcyathella Zhuгavleva. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  То  же, что и у надсемейства .  

Р о д  Robe1•tocyathus1 .�ozanov, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: R .  polaris, gen. et sp. nov . ;  р. Хорбусуонка ,  низы 
ботомского яруса. 

Д и а г н о з.  Наружная стенка с обособленной дополнительной обо
лочкой, в интерваллуме равномернопористые пер:городки, внутренняя 
стенка с простыми порами. 

С р а в н е н и е .  От рода Urcyathella Zhuгavleva отличается отсутст
вием звездчатости внутренней стенки. 

С о с т а в р о д  а. Известно пять видов: R .  polaris sp. nov . ,  R .  me
sblcovae Zhuгavleva, R .  kiensis (Rozanov) , R .  erЬiensis (Krasnopeeva) и R .  
arduus sp. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы, Сибирская 
платформа и Алтае-Саянская складчатая область . 

1 1 2  

1 Род назван по имени американского специалиста по археоциатам Роберта Хэнд
филда. 



Robe1•tocyathus pola1•is Rozanov, sp. nov. 

Табл. X L I I ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п: ГИН .М 3595 , шл . 24а - I X ,  ЭI{З.  1 ;  р .  Хорбусуонка, 
ботомскИй ярус. 

О п и с а н и е. Кубок диаметром 4,4 .м.м. 

Наружная стенка толiциной 0 ,1 -0,2 .м.м (каркас и дополнительная обо
лочка) . Поры каркаса округлые , диаметром 0,095-0,125 .м.м при ширине 
перемычек междуj ними 0,05-0,06 .м.м. На интерсептум приходится 3-5 
вертикальных рядов пор каркаса, расположенных в шахматном порядке . 
Дополнительная оболочка толщиной 0,05 JltJit , число пор на одну пору кар
каса установить достоверно не удается, однако складывается впечатление, 
что их 3-5 штук. Диаметр некоторых пор допо'лнительной оболочки, ког
да его возможно замерить, около 0 ,05 .МJit. 

Интерваллум шириной 1 ,2 ,  JltJit , заполнен частыми, равномерно располо
женными перегородками. Септал:рный коэффициент 5 , 9 .  Соотношение сто
рон интерсептальных камер 1 : 3 - 1 : 4. Перегородки пронизаны час
тыми мелкими порами по 8-10 рядов на интерваллум. Диаметр пор около 
0 , 05 JltJit. Внутренняя стенка толщиной около 0 ,075 .м.м , пронизана тремя ря
дами простых округлых пор, расположенных в шахматном порядке. Диа
метр пор 0 ,75-0,85 Jlt.м. Промежутки между порами 0,025 - 0,05 .мJit. 

С р а в н е н  и е. От R .  meshkovae Zhuravleva и R .  kiensis (Rozanov) 
отличается большей шириной интерналлума и меньшим числом рядов пор 
в нутренней стенки. От R. erbiensis (Krasnopeeva) отличается меньшей тол
щиной �нутренней стенки и большим числом рядов пор на ней. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н н е н и е .  По-видимому, ботомский ярус, таi\ как об
наружены всего в 0 ,5  Jlt ниже находок Protolenus. Оленёкское поднятие, 
р. Х орбусуонка, в 8 li:Jit (по прямой) ниже устья р. Маттаи. 

М а т е р и а л. Один экземпляр. 

Robertocyathus a1•duus Rozanov, sp. nov. 

Табл. XLII ,  фиг. 3, 4 
Г о л о т и п: ГИН 3595, обр . 24/1 шл. 1 ,  экз 1 ;  р .  Хорбусуонка, ботом

ский ярус. 
О п и с а н и е. Крупные кубки орбициатусовой формы. Наружная 

стенка, толщиной 0,075 JltJit, пронизана двумя рядами пор на интерсептум, 
прикрытых дополнительной оболочкой. Диаметр пор каркаса 0 ,2  Jlt.м, диа
метр пор оболочки в два-три раза меньше. На одну крупную пору каркаса 
приходится 4-6 дополнительных пор оболочки. В интерналлуме 'равно
мерно пористые перегородки. Диаметр пор около 0 ,05 Jlt.М. 

Внутренняя стенка с более крупными порами диаметром�до 0 ,3  JltJit по 
два ряда на интерсептум. 

С р а в н е н и е. От остальных видов рода Robertocyathus отличает
с я  формой кубка и числом рядов пор стенок .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 
р а с п р  о с т. р а н е н и е .  Ботомский ярус , 

М а т е р и а л .  Два экземпляра.  
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Ш урамева И. Т. 1960. Археоциаты Сибирсi{ОЙ платфорыы. Изд-во АН СССР. 
Репина Л. Н. , Хо.мептовсl>ий В. В. , Журав.л,ева И. Т. , Роаапов А .  Ю. 1964. Биострати

графия нижнего кембрил Саяно-Алтайской складчатой области. Изд-во <<Наука>>. 
Роаанов А .  IO. ,  Миссаржевский В. В. 1966. Биостратиграфия и фауна нижних горизон

тов немtiрия. Изд-во <<Науна>>. 
Debrenae F. 1964. Archaeocyatha, Contribution а l'etude des faunes cambriennes du M aroc 

d e  Sardaigne et de Franve. Notes et memoires du Service Geologique. N 197,  Rabat . 

8 3аиаз .М 2005 



ПТЕРОЦИАТИДЫ НИЖНЕГО · КЕМБРИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРЯЖА 

(ВОСТОЧНЫЙ САЯН) 

Т. В. Л Н RА YCRAC 

Птероциатиды (Pterocyathida Jankiшskas, 1965) - своеобразная груп
па мельчайших археоциатоподобных организмов, окаменевшие остатки ко
торых передко обнаруживаются (и местами в значительных количествах) 
в нижнекембрийских отложениях на уровне главным образом усть-кун
датского и, реже, боградекого горизонтов Саяно-Алтайской сi>ладчатой 
области. Уже известны их находки в Забайкалье, на Сибирской платформе 
и даже в Австралии (Янкаускас, 1965б) . 

Уникальные местонахождения птероциатид установлены впервые 
К. В. Радугиным в среднем течении р. Маны (се,веро-западная часть Восточ
ного Саяна, или Rрасноярский иряж) и описаны им (Радугин, 1962, 1964, 
1966) под общим названием <шримитивные археоциаты>> .  В дальнейшем 
по реi{ОМендации R. Б .  Радугина и под его руководством детальные работы 
по изучению морфологии птероциатид, их онтогении, филогении, 
етратиграфическому и пространствеиному -распространению в пределах 
Rрасноярского и ряжа были проведены автором настоящей работы (Янкаус
кас, 1964, 1965 а, б, в, г; 1966) . Нами были переизучены старые и устаноr
лены новые местонахождения птероциатид (рис. 1 ,  2 ,  3) .  В распоряжении 
автора оказалась также любезно предоставленная ему первичная I>оллек
ция R. В .  Радугина. Таким образом, в настоящей работе обобщены все 
материалы по птероциат:Идам Rрасноярского кряжа,  кроме самых послед
них, опубликованных уже после отправки рукописи в печать. 

С'тратиграфия кембрийских отложений Rрасноярсi{ОГО кряжа освеще
на достаточно детально в других работах (Хоментовский и др . ,  1960; Ра
дугин, 1960; Репина, 1956;  Предтеченекий и др . ,  1964; :Коптев , 1961 , 1962;  
Янкаусюiс, 1965г) . Поэтому автор ограничится здесь лишь общи:ми заме
чаниями, схематической геологической картой и стратиграфической I>олон
кой, составленной им (Янкаускас, 1965г) с учетом материалов предыдущих 
исследователей для района среднего течения р. Маны. 

Нижняя граница нембрил проводится _автором (Янкаускас ,  1 966) по 
подошве терригенно-иарбонатной (флишоидной) анастасьинской свиты, 
палеонтологичесии охарактеризованной хиолитами и кембрийскими во
дорослями Epiphyton, Renalcis, Botominella, Razumovskia (?) _ Girvanella 
siЬirica 1Maslov, G. conferta (Nich . ) ,  Osagia (Янкаускас , 1965г, 1966;  Гуды
мович , 1966) . Мощность свиты - до 1500 .лt . 

Выше совершенно согласно залегает унгутская свита (:Коптев, 1961 ) ,  
расчлененная нами (Яниаускас, 1965г, 1966) н а  собственно унгутскую 
(светлые массивные доломиты с линзами известняков) и согласно залегаю
щую выше ахорскую свиту (черные, переходящие по простиранию в белые, 
массивные известняки) . Общая мощность свит - до 2000 .лt. Унгутская сви
та содержит в изобилии разнообразные остатки нитчатых водорослей, а 
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Рис. 1 .  Стратиграфическая колонка кембрийских отложений среднего течения р. Маны 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта центральной части М анекого про-
гиба (составлена с учетом материалов И. И. Коптева) 

1 - девонские красноцветы; г - нарвский конгломерат (тюлюпскан серия Cm3 - О); 
3 - колбинскан серия (Cm1klb); 4 - анастасьинскан серия (Cm1an); 5 - кувайскан серия 

(Pt2 - 3) ;  6 - геологические границы стратиграфические; 7 - геологические границы 
дизъюнктивные; 8 - главнейшие ыестонахожденин птероциатид 

также хиолитов ,  гастропод Pelagiella, птероциатид и др . Ахорская свита,  
кроме того, содержит остатки археоциат A rchaeolynthus siЬiricus ТоП 
(верховья р. Базаихи) , Robustocyathus ех.  gr. polyseptatus (Vologdin) (там 
же) , D ictyocyathus murtukensis sp. nov. (р.  Муртук) , Ajacicyathus sp . (р .  
Еловка) , Tumuliolynthus sp.  (р . Большой Унгут) и местами переполнела 
многочисленными и разнообразными птероциатидами. Стратотип свиты 
расположен в бортах долины речки Еловки (справа впадающей в р .  Ману 
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Рис. 3. Геологическая I<арта района стратотипа ахор-
СRОЙ свиты (составил Т. ЯнRаусi<ас) 

1 - анастасьинская свита (черные и cepJ>Ie плитчатые известня
ки и доломиты с прослоями зелены х глинистых сланцев); 2 -

унгутская свита (светлые массивные доломиты); 3 - ахорская 
свита (черные массивные известняки); 4 - лейбинекал и кроль
екая свиты (розовые и пестрые песчаники, доломиты, известняки 
и сланцы); 5 - важнейшие местонахождения птероциатид; 
6 - геологические 

·
границы; а - стратиграфические соглас-

ные; б - несогласные; в - дизъюнктивные 

у пос. Большой Унгут) , в 6 n.Jit выше ее устья. Она расчленена на три сог
л асно пластующиеся пачки. Нижняя - глинистые черные массивные из
вестняки - распространена на левобережье р .  Еловки и на ее водоразделе 
с р .  Лейбой (см. рис. 3) . Средняя и верхняя пачки распространены преи
мущественно па правобережье. Сложены они грубослоистыми и массивными 
черными известняками, причем средняя отличается паличием прослоев 
сипгепетичпых брекчий. Мощность свиты в стратотипе - 300 - 400 .Jit .  
В разрезе по р. Базаихе свита представлена белыми массивными водорос
левыми известняками и достигает 700 .Jit мощности. 

Свиты апастасьипская, упгутская и ахорская слагают единый седи
мептациоппый цикл и объединены под общим названием - апастасьип
ская серия. Эта серия перекрыта с признаками небольтого перерыва 
терригенпо-карбонатной к о л б и н с к о й серией (общей мощностью до 
3600 .м), сложенной в основании красноцветными песчаниками, доломита
ми, пестрыми сланцами и известняками (лейбипская и; крольекая свиты) , 
в средпей части - преимущественно темными слоистыми извеетпяками 
(кое-где с прослоями сланцев) ,  в верхах - светлыми массивными извест
няками. Серия богато охарактеризована разнообразными трилобитами 
(Репина, 1956;  Коптев, 1961 , 1962 и др . )  ленского яруса. На уровне кол
бинекой серии залегает известняковая торгашипекая свита (нижнее тече
ние р .  Базаихи) , ошибочно помещаемая некоторыми исследователями выше 
колбипской. В бассейне р .  Колбы автором установлена муртукекая свита 
белых массивных археоциатовых известняков (Янкаускас, 1965г, 1966) , 
являющаяся по составу археоциат и литологически аналогом торгашип-
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ской свиты и ,  согласно нашим последним данным, переходящая фациаль
но по простиран.ию в колбинскую серию . 

Наиболее молодыми кембрийскими образованиями являются породы 
известняковой шахматовекой свиты верховьев р. Б азаихи, содержащей 
еланеких трилобитов и сопоставимой с верхами торгашинекой свиты 
(Репина и др . ,  1964) . 

В заключение этого краткого вступления автор считает своим прият
ным долгом выразить искреннюю благодарность своему научному руко
водителю2R .  В .  Радугину, а также А. Г. Вологдину и И. Т. Журавлевой 
за ценные консультации и прямую помощь, оказанную в подготовке руко
писи к печати. 

Комплексы птероциатид нижнего кеl\rбрия 1\раснолрСiюго кряжа. 
Имеющиеся в нашем распоряжt!нии материалы позволяют выделить ряд 
последовательно сменяющих друг друга в вертикальном направлении ком
плексов птероциатид. Отложения, заключающие тот или иной комплекс, 
выделены в качестве биостратиграфических зон (местного значения) . 
Наименования зонам даны по наиболее хцрактерному для каждой из них 
виду ,(Янкаускас, 1 956) . 

1 .  Наиболее древними формами птероциатид являются примитинные 
DuЬius uncatus. Они появляются в основании унгутской свиты и проходят 
до средней пачки ахорской свиты включительно. Унгутскую свиту, содер
жащую лишь этот один предкавый вид птероциатид, мы выделяем в зону 
DuЬius uncatus (Янкаускас, 1 965в) .  Сопутствующие организмы - при
митинные брахиоподы, хиолиты и водоросли Epiphyton, Razumovskia, 
Proaulopora, Girvanella. 

2.  Богатый комплекс птер.
оциатид содержится в нижней пачке ахар

екой свиты; здесь отмечены все представители семейств Leibaellidae J an
kauskas , 1 965; DuЬius uncatus gen. et sp . nov . , Ramifer giratus sp. nov . ,  
R. angulosus Jankauskas, Leibaella elovica J ankauskas, L .  corbinica J ankaus
kas , L. dilettata sp . nov .  Нижняя пачка ахорской свиты выделена в зону 
Leibaella elovica - по названию наиболее распространенного вида . Со
путствующие организмы: археоциаты Robustocyathus, хиолиты, водоросли 
(те же, что для предыдущей зоны) . 

3 .  Средняя и верхняя пачки ахарекой свиты содержат птероциатид 
семейства Vologdinophyllidae R-adugin, а также D uЬius uncatus. Они выде
лены в зону Vologdinophyllum chachlovi. Этот вид не обнаружен в более 
высоких горизонтах и, по-видимому, является руководящим. Данная зона 
четко подразделяется на две подзоны: нижнюю и верхнюю. Нижняя подзо
на охватывает слои средней пачки ахарекой свиты. Для нее хараr{терны ис
ключительно представители семейства Vologdinophy llidae и один Leibaelli
dae-Dublus. Другие виды семейства LE:Jibaellidae в данной пачке не обнару
жены, но известны стратиграфически выше . 1\омплеr{С среднеахорских пте
роциатид: Vologdinophyllum chachlovi Radugin, V. creber sp . no'v. , Cardiophyl
.lum kelleri Radugin, Crispus subdimidistus sp.  nov . , Longaevus vitalis sp . nov. 

Верхняя пачка ахорской свиты, переполненнаЯ птероциатидами семей
ства Vologdinophyllidae и Pterocyathidae, выделена в пор;зону Pterocyat
hus glausus. Верхний комплекс птероциатид: Vologdinophyllum ' chachlovi 
Radugiн, Crispus subdimidiatus sp . nov . ,  Longaevus vitalis sp. nov. , P tero
cyathus glausus sp.  nov . ,  A cademiophyllum cornuforme Radugiн, Erphyllum 
bephylleforme Radugin, Laccratus cuneatus sp. nov. Сопутствующие организ
мы: археоциаты A rchaeolynthus и D ictyocyathus, брахиоподы, хиолиты и 
нитчатые водоросли. 

5. Своеобразны:И комплекс птероциатид установлен в низах I{рольской 
свиты и представлен редкими Achorocyathus perbellus sp . nov . ,  Topolino
cyathus popovi sp.  nov . ,  Leibaella, Ramifer. Сопутствующие организмы: ар
хеоциаты D ictyocyathus murtukensis sp . nov . ,  A rchaeolynthus sp . Нижняя 
пачка крольекай свиты выделена в зону Achorocyathus perbellus. 

1 18 



Выделенные· пять Rомплексов птероциатид, Rак будет показано ниже, 
отвечают пяти Rрупным: этапам в их эволюции. Прослеживание этих эта
пов в других районах Саяно-Алтая может содействовать надежной корре
ляции раннекем:брийсRих отложений этой территории. 

МОРФОЛОГИЯ ПТЕРОЦИАТИД 

Изучение птероциатид показало их значительное морфологичесRое раз
нообразие. Описанные ниже скелетные остатRи принадлежат, по нашим: 
представлениям, не менее чем: 20 видам этих древнейших животных . 
В то же время очевидно, что это далеRо не исчерпывает всего морфоло
гичесRого раз�ообразия описываемой здесь весьма своеобразной группы 
оRаменелостей, новые находrш которых в других районах с широRим раз
витием: раннеRем:брийсRих отложений, по-видимому, значительно допол
юi:ют наши представления о ее морфологических особенностях. 

Окаменелости представляi?т собой мелRие изящно построенные уэRо
RОНИ'!еские и цилиндрические известНЯI{Овые одностенные и двустенцые 
RубRи. Внешне они напоминают археоциат и могут быть названы археоци-
атоподобным:и. . 

Размеры RубRов птероциатид - мельчайшие и разные для различных 
систематичесRих подразделений. Наименьшими размерами отличаются 
представители семейства Vologdinophyllidae. Длина их составляет 10-
15 .м.м, поперечные размеры близ устья - от 0 ,4  до 0,8 .м.м. Наиболее Rруп
ных размеров достигают кубюr семейства Achorocyathidae - длина до 25 .м.м, 
ширина в устье - до 2 .м.м. 

СRелет птероциатид - известковый, состоит из мельчайших зернышеR 
Rальцита, неравномерно пропитанных органическими веществами. В шли
фах скелетные элементы I{аrкутся черными, на свежем: сколе породы они 
белые. 

В ископаемом: состоянии внутренние полости Rубков оказываются з а
полненными белым: крупнозернистым кальцитом, несомненно эпигенети
ческого происхождения. Вередко элигенетический кальцит, иных по срав
нению с вмещающей породой структурных особенностей, создает <<ареош> 
0,05-0,1 �t.М мощностыо воRруг RубRов птероциатид (табл. XLIX,  фиг. 1) ,  
что может говорить о случаях быстрого захоронения осадRом отмершего 
организма совместно с остатками мягRих частей тела ( облеrшвших Rубок 
снаружи) , в обстановRе отсутствия гнилостных бактерий (Вологдин, 
1 963) . В отдельных случаях наружный мягкий слой (пеллис) подвергалея 
прижизненному обызвествлению, что приводило R образованию тонких 
известковых пленок , поRрывающих Rубок снаружи. ТаRие пленки хорошо 
сохраняются и в исRопаемом состоянии. 

Внешняя форма RубRов зависит больше от влияния внешних абиоти
ческих фаRторов , чем: от видовых особенностей организма. Наиболее рас
пространенными являются рогаобразнЫе и неправильно извилистые фор
мы, реже - прямые, коленообразно перегнутые, скрученные по продоль
ной оси и т .  д .  (рис. 4) . 

Поперечные сечения RубRов - овальные, Rруглые, Rараваеобразныс, 
сердцевидные, каплевидные и т. д .  (см. рис . 7) . Все птероциатиды характе
ризуются резко проявленной двусторонней симметрией. 

ОтRрытая сторона RyбRa называется у с т ь е м, по аналогии с архео
циатами, хиолитами и представителями некоторых других групп. Разли
qаются несRолько типов устьев (см. рис. 7 ) .  Наиболее распространены прн
:м:ые цилиндричесRие и Rонические устья; реже встречаются раструбо
видные, суженные, цилиндричесRие расширенные, сRошенные. 

Закрытая, противоположная отRрытому устью, часть кубRа называеr
ся н а ч а л ь н о й  с т а д и е й. Начальные стадии кубRов· обычно ocr-
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роокругленные, извилистые, загнутые (рис. 7) , прямые, без признаков ор
гана прирастания. В пределах каждого кубка различаются также (см. 
рис. 9) с т а д и я р а н н я я ,  обычно узкоконическая, близкая к цилинд
рической, и з р е л а я с т а д и я ,  узкоконическая или цилиндрическая. 

Различаются одностенные и двустенные формы. У последних , по ана
логии с археоциатами, мы выделяем н а р у ж н у ю и в н у т р е н
н ю ю стенки, и н т е р  в а л л у м и ц е н  т р а л ь  н у ю  п о  л о с т ь . 

. 
Наружные стенки двустенных форм и кубки одностенных построены по
перечными сложно изогнутыми пластинчатыми элементами, внутревниР. 
стенки - поперечно-кольчатые· или 1\Iонолитвые. 

Рис. 4. Формы нубr{ОВ пте
роциатид в продольных 

сечениях 

Поперечные элементы наружных стенок предлагается называть п е
р и п ·т е р  а т а м и.  Этот термИн заимствован нами у А. Г.  Вологдина 
(1964, 1966) , применившего его для обозначения аналогичных образова
ний кубков других отрядов крибрициат. В ранее опубликованных ра
ботах R. В. Радугина (1962, 1964) , а также автора (Янкаускас , 1964) 
эти образования именавались <<nузырьками». 

J 
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Рис. 5. Типы периптерат нуб-
:ков птероциатид 

I - первый тип; II - второй; 
III - третий; IV - четвертый; 
V - пятый; VI - своеобразные 
периптераты семейства Manacyat
hidae (6-й тип); а - гирата; б 
интрария; в - внутренняя полость ; 
г - верхний нрай периптераты; 
д - нпжний нрай; е - намера; А 
и Б - поперечные размеры нубка 



Морфологическое разнообразие периптерат значительно . Всего из
в естно четыре их типа. П е р и п т е р а т ы п е р в о г о т и п а. яв
л яются наиболее простыми. Они характерны для родов D uЬius и Ramifer 
(рис. 5-1 ;  рис . 6 ,  фиг.  1 -4; рис . 7, фиг .  1 -2 ,  рис. 1 1 -13 ;  табл .  XLI I I ,  
фиг. 1 -7 )  и представляют собой поперечные п о  отношению к рогавидно
изогнутому кубку кольцевые пластинчатые образования цилиндриче
ской, конической, раструбавидной или иной формы. :У каждой такой перип
тераты различаются в е р х  н и е I< р а я, обращенные к устью, и н и ж
н и е к р а я , обращенные в сторону начальной стадии. 

Основными измерениями периптерат первого типа являются д л и
н а .и п о п  е р  е ч н ы е р а з м е р ы - оси А и В (см. рис . 5 ) .  

Рис. 6 .  Морфологические разно
видности периптерат (внутрен
няя поверхность стенок -

справа) 
1-4 - первый тип; 5-9 - второй 
тип; 10-20 - третий; 21 - четвер
тый; 24 - 27 - пятый; 22 и 23 -
:периптераты семейства Manacyati-

dae (шестой тип) 

За длину периптераты принимается длина ее проекции на продольную 
ось кубi<а. Поперечные размеры периптераты определяются двумя ося:ми 
А и В, расположенными в одной плоскости перпендикулярно друг к дру
гу и к продольной оси кубка. Длина оси А определяется длиной проекции 
поперечного сечения периптераты на ось симметрии этого сечения; ось В 
и змеряется длиной проеi<Ции поперечного сечения на линию, перпенди
кулярную к оси симметрии (см." рис. 5) . 

Отдельные периптераты плотно срастаются друг с другом, образуя 
рогавидно изогнутый членистый одностенный кубок. Соединение перипте
р ат происходит различным образом - в зависимост-и от их форм. Так , 
воронкавидные периптераты вида Ramifer giratus sp . nov. своими нижними 
краями входят внутрь верхних и срастаются с внутренней поверхностью 
последних (рис. 12) .  Верхние края несколько выступают на наружной 
поверхности кубна,  образуя систему поперечных острых ребрышек, нак
л оненных в сторону устья. Периптераты с загнутыми внутрь верхними 
нраями (Ramifer sp . )  щ)и соединении друг с другом образуют кубон со  
стенками, смятыми в мелкие поперечные складочки (рис. 6 ) .  Периптераты 
с в огнутыми боковыми поверхностями и равными по диаметру верхними 
и нижними нраями (Ramifer angulosus sp . nov) образуют кубки с волнооб
р азно изогнутыми стенками (см. рис . 13) .  

Периптераты первого типа в дальнейшем будут именоваться п р о с
т ы  м и. Этот же термин принимается и для стенки кубна,  сложенной пе
р иптератами первого типа - п р  о с т а я с т е н к а .  

Периптераты в т о р о г о т и п а характеризуются более сложным 
строением. Каждая из них состоит из двух не вполне самостоятельных 
элементов : кольцевой наружной части, или г и р а т ы  (от латинского gi
ratus - кольчатый) , и внутренней части, или и н т р а р и и (от латин
ского intrarius __:__ внутренний) . Наружная часть (гирата) , взятая отдельно, 
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морфологически близка к периптерате первого типа. Она имеет форму 
цилиндра или полого расширяющегося конуса или раструба. Внутренняя 
часть (интрария) по форме отвечает более круто расширяющемуел растру
бу или воронке. Интрария располагается внутри гираты, своим широким 
(верхним) краем присоединяясь к верхнему краю последней (см. рис . 5 -
1 1 ;  рис. 6 ,  фиг. 5-9;  рис . 7 ,  фиг. 3-6;  рис. 14-16;  табл. XLI I I ,  фиг. 8 -
16) . 

-

Термины в е р х н и й и н и ж н и й I< р а я употребляются для 
периптерат второго типа в том же смысле,  что и для периптерат первого 
типа: верхние края - обращены к устью, нижние - в сторону начальной 
стадии. Различаются, кроме того, верхние и нижние края гират, верхние 
и ниЖние края интрарий. 

Верхний край nериптераты образован (см. рис. 5) соединением верх
них краев гираты и интрарии. Он имеет вид- кольцевого двугранного всег
да острого угла и ·также является не самостоятельным морфологическим 
элементом. 

Нижний край периптераты одновременно является нижним краем ее 
гираты (см. рис. 5) . 

Внутренние части периптерат второго типа (интрарии) значительно ме
нее· обызвествлень:i и более тонки по сравнению с их наружными частями 
(гиратами) . В шлифах интрарии имеют вид весьма нечетких, еле различи
мых полосок, постепенно уменьшающих свою толщину и четкость от верх
него края I< нижнему и как бы выклинивающихся внутри кубка.  Интрарии 
такого типа мы предлагаем называть р у д и м е н т а р н ы м и или з а ч а
т о ч н ы м и (от латинсi<ого rudimentar·ius - зачаточный) . 

Нарастание периптерат может быть с и м м е т р и  ч н ы м, в случае 
совпадения продольной оси кубка с продольными осями отдельных перип
терат, и а с и м м е т р и ч н ы м - в случае песовпадения осей (см. Lei
baella dilettata - рис. 16 ) .  

Поперечные Gечения гират периптерат второго типа овальные, эллип
тические, караваеобразные, редко почти круглые. Поперечные сечения 
интрарий у верхнего края по форме отвечают гиратам, у нижнего края 
<Jни могут иметь иную форму и быть угловато-овальными, плавно-овальны
ми, почковидными, круглыми. Встречаются всевозможные сочетания попе
речных форм гираты и интрарии в пределах одной периптераты, т. е. вто
рой тип периптерат можно дополнительно разделить на ряд подтипов , каж
дый из которых характеризуется определенным сочетанием формы попереч
ного (и продольного) сечения гираты и интрарии. 

Основными измерениями периптера·r второго типа являются: длина, 
поnеречные размеры - оси А и Б (см. рис. 5) - и  толщина . Последняя 
величина определяется длиной проекци:и отрезка прямой, соединяющей 
по кратчайшему направлению нижний и верхни:j:i края интрарии, на плос
кость, перпендикул-ярную продольной оси кубка. Толщина периптераты 
в разных частях ее может быть постоянной или меняться в зависимости 
<JT формы нижних краев интрарий и гират .  Толщина отдельной периптераты 
является в то же время толщиной стенки кубка, ее поперечные размеры -
поперечными размерами кубка в том же конкретном сечении. Поэтому все 
измерения периптераты, за исключением ее длины (составляющей лишь 
часть длины I<убка) , являются одновременно измерениями кубка на участ
ке данной периптераты (см. рис. 5 ,  6 ,  7, 14-16) . 

Периптераты второго типа характерны для представителей одного из 
древнейших родов птероциатид - Leibaella. Срастаясь друг с другом, пе
tJИПтераты второго типа образуют кубок со стенками более- сложного, чем 
в первом случае,  строения. Интрарии периптерат, уходя внутрь кубка 
<JT верхних краев, образуют внутри него систему поперечных , наклоненных 
1-\ начальной, стадии пластинчатых элементов . Между двумя смежными 
пнrрариями и разделяющей их гиратой обособляется внутри кубка часть 
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пространства в виде кольцевой, открытой с внутренней стороны к а м е р ы 
(рис. 5) . При небольшой длине интрарий камерность стенки проявлена 
настолько слабо , что делает этот термин почти неправомочным 
(табл . XLI I I ,  фиг. 9 ) .  У других форм интрарии более развиты, внутри куб
ка они более вытянуты в сторону начальной стадии (что приводит к сбли
жению их нижних краев) и образуют почти замкнутые камеры. Учитывая 
неполную самостоятельность камер , образуемых периптератами�второго 
типа, мы предлагаем именовать стенки кубков , образованные ими, с у б
н а м е р н ы  м и. 

Периптераты т р е т ь е г о т и п а также состоят из двух морфоло
гических элементов, называемых по аналогии с периптератами второго ти
па гиратами и интрариями. Они разделены острыми,или о к р у г  л е н
н ы м и верхними к:т;>аями. Интрарии хорошо развиты, и;меют ту же тол
щину и степень обызвествления, что и гираты. Имея значительную длину, 
интрарии уходят внутрь кубка и, плавно закругляясь , располагаются 
параллельно или под острыми углами к наружной поверхности кубка 
(рис. 5-III ;  рис. 6, фиг. 10-20; рис. 7, фиг. 7-21 ; рис . 1 7-25; табл. 
XLIV-XLVII ) .  

По  форме пdперечных сечений все периптераты третьего типа делятся 
на два крупных подтипа: овальные и сердЦевидные (рис. 7) . Среди тех и 
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Рис. 7. Периптераты птероциа-
тид в поперечных сечениях 

1 и 2 - первый тип; 3-6 - второй; 

7-21 - третий; 1 0  и 1 1 - четвер

тый; 22 - шестой; 23-25 - пятый 
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·других м'ожно выделить значительное количество различных морфологи
ческих групп в зависимости от того или иного сочетания разнообразных 
по форме поперечных сечений гират и интрарий. Овальные гираты могут 
быть цилиндрические, конические, раструбовидные, боченковидные, а 
также с.llожной формы: с полуцилиндрической спинной стороной и полу
раструбовидной брюшной (рис. 6) . Поперечные сечения наружных. частей
.овальные, эллиптические, караваеобразные (рис. 7) . Сердцевидные гира
ты в проДольных сече;ниях неотличимы от овальных , в поперечном вы
является наличие у них на одной из сторон продольного г р е б н я ,  форма 
которого может быть разшiчной. Гребни отдельных периптерат сливают-
ся в единый продольный гребень кубка. 

-

. Интрарии обычно характеризуются раструбовидной формой, реже 
полураструбавидной или конической. Верхний (широкий) край интрарии 
повторяет в поперечном сечении форму наружной части; узкие (нижние) '
края их обычно имеют почковидную в поперечном сечении форму, реже -· 

караваеобразную, овальную (рис. 7) . · 
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Верхние края могут быть заострены или округлены (рис. 6) . В послед
нем случае стирается резкая грань между гиратой и интрарией. Кроме 
того, широко распространены периптераты с - заостренными верхними 
краями на одной стороне кубка и плавно ОI{ругленным на другой ; известны 
формы с остроокругленными верхними краями. 

Форма периптерат и характер их нарастания определяют тип наруж
ной скульптуры кубков, которая представлена поперечными, обычно 
асимметричными ребрышками, валиками, бороздками и уступами. Форма 
ребрышек на разных сторонах кубков часто бывает различной (см. рис. 20) . 
Очень редко в результате весьма упорядоченного нарастания периптерат 
с цилиндрическими наружными частями, концентрическая ребристая 
скульптура почти исчезает (см. рис. 6 ) .  

Нарастание периптерат бывает а с и м :м е т р и ч н ы м, когда их про
дольные оси -не совпадают с продольной осью кубка (рис. 20 и 24) , и с и :м
м е т р и  ч н ы м, в случае совпадения осей (рис. 17 и др . ) .  

Очень часто интрарии, достигая поверхности друг друга, сливаются 
внутри кубка воедино и образуют гладкую внутреннюю поверхность стен
ки кубка. Возникает сложная морфологическая стею{а ,  имеющая часть 
наружной поверхности, сложенной гирата:ми отдельных пирептерат, и 
часть внутренней поверхности, образованной плавно сливающимиен ниж
ними краями интрарий. Пространство между наружной и внутренней по
верхностями заполнено раструба- или воронкавидными интрариями 
(рис. 17 и др . ) .  Замкнутые пространства кольцевой формы, заключенные 
между соседними периптератами, мы называем п е р и п т е р а т н ы :м и 
к а м е р  а м и (см. рис. 5) . 

Нижние края интрарий периптерат камерных стенок могут быть ча
стично обособленными (табл. XLIV, фиг. 6 ) .  Обособление интрарий про
исходит в результате прогибания их нижних краев внутрь кубка. В этом 
случае монолитность внутренней поверхности стенки нарушается; одной 
из ее сторон появляютуя (за счет обособления интрарий) серповидные по
перечные щели - р и н г  е н с ы (от латинского ringens - разрыв) ,  свя
зывающие внутренн_юю (а для двустенных форм - центральную) по-
лость с периптератными камерами. . 

У отдельных форм происходит полное обособление интрарий с образо
ванием к о л ь  ц е в о г о р и н г е н с а ( Vo logdinophyllum creber sp. 
nov. , см. рис. 18 ;  табл . XLV,  фиг. 1 -3) . Такие формы морфологически 
близки к формам с периптератами второго типа, однако мы не можем 
их отнести к категории таковых, принимая в_о внимание развитость их 
интрарий и значительную степень их обызвествленности. 

Периптератные наружные стенки двустенных птероциатид по мQрфоло
гическим особенностям часто неотличимы от кубков одностенных форм. 
Так, двустенные представители рода Akademiophyllum отличаются от 
одностенных Vologdinophyllum лить наличием у первых внутренней 
стенки. 

Стенку кубка, образованную периптератами третьего типа, соединяю
щимиен без рингенса, мы предлагаем называть п е р  и п т е р  а т н о й  
к а м е р н о й; стенку с локальными рингенсами - р и н г е н с а л ь
н о й  к а м е р  н о й; стенку с кольцевым рингенсом и стенку, сложенную 
периптератами второго и пятого (см. ниже) типов - п е р и п т е р а т
н о й с у б к а м е р н о й с т е н к о и.  

Важно отметить, что на первых этапах изучения птероциатид были изве
стны только формы с периптератной I{амерной стенкой, которые оmи'боч
но рассматривались как двустенные (Радугин, 1 962 и др. ;  Янкаускас, 
1964) . 

Важно указать еще на одно обстоятельство .  Как уже указано выше, 
одна из сторон кубка может быть уплощенной, другая - выпуклой или 
rребнеобразной. Наличие такой резко выраженной билатеральной · сим-
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Рис. 8. Некоторые результаты изучения изменчивости формы �оперечноrо сечения I{уб-

I{OB в процессе индивидуального р азвития птероциатид (методом сошлифовок) 
Экз . 1 , 2 - Cardiopllyllum kelleri Radugin, ТПИ, обр . 6 1р8 и 61р8-2; экз . 3, 4, 6 и 8 - Vologdino-

phyllшn chachlovi, ТПИ, обр . состав . 62-9А (6), 62-9 - А (18) ,  62-9 - А (32) и 62-9 - Б S4); 
экз . 5 - Akademioplщllum bephylleforme, ТПИ, обр .  61р8 (120) ;  экз . 7 - Akademiophyllшn beplщl -

letonнe, ТПИ, обр . 6 1р8 ( 1 4) 

метрии обусловило появление на первых этапах исследований птероциатид 
представления о <<брюшной>> и <<спинной>> сторонах кубка (Радугин, 1 964, 
1 966; Янкаускас, 1964) , поскольку предполагался бентосный образ жиз
ни птероциатид (<шримитивных археоциат>>) , и уплощение одной из сторон 
кубка рассматривалось как приспособление организма к лежачему обра
зу жизни. В дальнейшем было установлено , что уплощение одной из сто
рон является не следствием приспособления организма к лежачему образу 
жизни, а результатом обычной изогнутости кубка именно в сторону <<брюш
ной>> его части. Вполне очевидно, что организм с рогонидно изогнутым 
скелетом не мог лежать на своей вогнутой, хотя и плоской <<брюшноЙ>> 
стороне. Б оковое прижизненное положение кубка с двусторонней симмет
рией также вряд ли возможно. 

В связи с этим важно отметить, что уплощение одной стороны кубке 
не всегда выдерживается по всей его длине, переходя в выпуклую и, ра
же, даже в вогнутую (см. рис. 7, 8) . В пределах одного вида обычно встре
чаются экземпляры каr{ с частично или полностью уплощенной старе
ной, так и без такого уплощения.  Б олее важен другой признак - уплощо
ние стенки кубка на одной из сторон, обусловленное равномерным проги
банием внутрь кубка нижних краев интрарий, в результате чего его внут
ренняя полость приобретает почковидную форму в поперечном сечении 
(рис. 17 ,  18,  19 и Др . ) .  Сторона кубка,  несущая утолщение стенки, бывает 
наиболеэ часто уплощена (ранее она именовалась <<брюшной>>) . Для ее обо
з начения ю1ми предложен (Янкаускас, 1965) термин к р а с с а т н а я 
с т о р о н а кубка (от krassatio - утолщение) . Этот термин формально 
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применим и для форм, не имеющих утолщения стенок , но уплощенных с 
одной стороны. 

Те-рмин <<сnинная сторона>> эаменен терминс.м к р и ·с т а т н а я с т о
Р о н а (от латинского cristatus - гребешковый) , отражающим наличи� 
продольного гребня у части периптерат третье:со типа (Янкаускас , 1965) . 

- Он применим и для округлых сторон периптерат беэ,гребня, но имеющих 
утолщение или уплощение с противоположной стороны (рис. 1 7 ,  б, в, г) . 

Примененный ранее (Радугин, 1962, 1966) термин <<днище>> для обоэначе
ния интрарий также устранен как не соответствующий его содержанию. 

Периптераты ч е т в е р т о г о т и n а являются частным видом пери
птерат третьего типа, и часто те и другие переметаются даще в пределах 
одного кубка .  Необходимость выделения этого типа как особого диктуется 
его своеобраэием и принадлежиостью ис1шючительно одному виду - Volog
dinophyllum chachlovi. Нижние части (края) гират четвертого типа обра
зуют своеобраэные кольцевые · складки, облегающие снаружи верхни� 
края смежных с ними периптерат. Последние, будучи перекрыты складками 
нижних краев , становятся внутренними элементами скелета (рис. 1 7  , а) . 

·периптераты n я т о г о т и n а характерны для наиболее крупных 
птероциатид семейства Achorocyathidae и отличаются весьма малой длиной 
в сравнении с поперечными раэреэа:М:и. Гираты конические или цилинд
рические ,  округлые в поперечном сечении. Интрарии короткие, раструбо
видные или конические, выклинивающиеся внутри кубка . Верхние края 
округленные или острые (рис. 5 - V; рис. 6, фиг . 24-27; рис . 7, фиг.  23-
25;  рис. 9 ,  е;  рис.  26,  27; табл . XLVII ,  фиг. 10-17; табл. XLVI I I ,  фиг . 1 -
16;  табл . L ,  фиг .  5) .  Стенка , обраэованная периптератами четвертого ти
па, относится к категории субкамерных. 

Периптераты ш е с т о г о типа характерны для своеобраэных форм 
семейства Manacyathidae. Они отличаются радиальной симметрией и стоят 
особо в систематике птероциатид. Каждая шiриптерата имеет вид жело
бообраэной кольцевой пластины, открытой стороной обращенной внутрь 
кубка (рис. 5-VI ; рис . 6 ,  ф�г.  22 и 23; рис. 7 ,  фиг. 22; рис . 28 и 29 ; табл. 
XLVI I I ,  фиг. 1 7-20; табл. XLIX,  фиг. 2-8) . Нередко камеры периптерат 
бывают эатемнены (рис. 29) . Харю{Терно наличие 1\шкропористости ске
летных элементов . 

В н у т р е н н я я с т е н к а бывает двух типов. Внутренняя стенка 
первого типа представляет собой монолитную уэкоконичесi{УЮ или ци
линдрическую пластину, асимметрично расположенную внутри кубка.  
Одной стороной она прилегает к крассатвой стороне внутренней поверхно
сти наружной стенки кубка и сливается с нею . Последнее обстоятельство 
поэволяет рассматривать ее как желобообраэную пластину, 'расположен
ную внутри одностенного кубка и обращенную,выпуклой стороной к крас
сатвой части кубка (рис. 9 ,  д; рис. 8, экэ . 5 и 7; рис . 22-25 ;  табл: XLVI и 
XLVII ) .  Она лишена пористости и лишь в редких случаях может быть на
рушена случайными раэрывами. Интерваллум у форм с монолитной внут
ренней стенкой, отсутствующей на крассатвой стороне, характериэуется 
серповидной формой поперечного сечения. 

Внутренняя стенка второго типа обраэована системой поперечных коль
цевых элементов воронкообр�эной формы, как бы <<Вложенных>> друг в 
друга (рис. 26 и 27 ;  табл . XLVII и XLVIII ) .  Кольчатая ·стенка может быть 
цилиндрической ,  раэвитой по всей длине кубка (рис . 26 , табл . XLVII) , 
или боченковидная, раэвитая локально (рис. 27) . Строение таких стенок 
подробно рассмотрено при описании соответствующих форм -семейства 
Achorocyathidae. 

Выделенные нами в процессе иэучения птероциатид новые типы перип
терат эначительно отличаются от описанных А. Г. Вологдиным (1966) , как 
по морфологическим особенностям, так и по их ориентировке по отношению 
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к продольной оси кубка. Периптераты птероциатид своими плоскими ча
стями проявляют тенденцию к ориентировке параллельна продольной оси 
кубка; периптерат.Ьr других отрядов в боЛьшинстве случаев ориентируются 
нормально к продольной оси или под значительными к ней углами. 

ИНДИВИДУ АЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПТЕРОЦИАТИД 

Изучение индивидуального развития животных , как известно, дает 
возможность получить более полное представление об их морфологии, име
ет чрезвычайно большое значение для выяснения их предшествующего эво
люционного развития и систе'матики, поэтому автором уделено большое 
внИмание изучению возрастных изменений скелетов птероциатид. Полу
чить сведения о стадиях морфогенеза позволяют лишь продольные шлифы 
целых кубков . Попытки изготовить продольные шлифы из ранних ста
дий конкретных экземпляров редко увенчивались успехом, поэтому при
ходилось использовать главным образом случайно попадающие в шлифы 
<<удачные» продольные сечения. 

Птероциатиды, как и обычные археоциаты и кишечнопоJrостные, по
видимому, проходили личиночную стадию развития. ·Фор1).1ирование 
скелета начиналось с появления полусферической известковой капсулы 
0,03-0,04 .МJJt в диаметре. Эта капсула в дальнейшем разрасталась в виде 
извилистого одностенного рожка (начальная стадия кубка) . 

д u 1 альнеишее· развитие отдельных индивидов происходит в зависимости 
от их систематической принадлежности. У наиболее примитивного D u
Ьius uncatus зрелая стадия мало отличается морфологически от начальной. 
:Кубки этого вида обычно характеризуются тонкими неровными монолит
ными стенками, очень редко проявляющими неясную периптератность 
строения (рис. 9, кубок «а>>) . 

Также относительно просто происходит индивидуальное развитие 
представителей примитивного рода Ramifer. При достижении диаметра 
О, 1 -0,2 .мм на внешней поверхности их кубков появляются поперечные 

е д в б а 

Рис. 9. Схе:ма, демонстрирующая эволюционные ш.шенения :морфологии птероциа
тид. Пояснения в те:ксте 
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округлые ребрышки· очень небольшой высоты , которые в дальнейшем 
вытягиваются и преобразуются в верхние I-\рая: простых периптерат пер
вого типа (рис. 9, кубок <<б>>) . 

В индивидуальном развптии рода Leibaella четко выделюотел три 
возрастных стадии. Гладкостенная и монолитная начальная стадия сме
няется ранней стадией, которая морфолог:Ичесr.;и неотличима от зрелой 
стадии рода Ra:n ifer - она слагается простыми периптератами в общем во
ронковпдной формы с резко выступающими над внешней поверхностью 
верхними краями (рис. 9, кубок <<б>>) . Длина кубка на ранней стадии дости
гает 0 ,5  - 1 .4�JI� (реже более . )  с диаметра 0 ,2 - 0, 3 .4�М наtiинаетсн зрелая 
стадия ,  которая характеризуется появлением очень тонких и коротких 
интрарий и периптерат. Интрарии под углами, близr-\ими 45° к продоль
ной оси кубrш,  уходят внутрь его и остро выклиниваются. По мере раз
растания зрелой стадии интрарии постепенно удлиняются, но толщина 
их обычно бывает меньше толщины гират (рис. 9 ,  кубок <<В>>) . 

Наиболее широко распространенные одностенные формы с камерной 
стенкой (семейство Vologdinophyllidae) свое индивидуальное развитие на
чинают так же, как и представители рода Leibaella, проходя роговидную 
нечленистую начальную стадию и стацию простых периптерат. Однако 
следующая стадия с тонкимu: зачаточными интрариями еще не является 
зрелой. Это вторая стадия раннего развития, которая при диаметре 0,3-
0,4 .м.м переходит в зрелую, характеризующуюся значительно более разви
тыми интрариями, сливающимися в единую гладкую внутреннюю часть 
стенки (рис. 9 ,  кубок <<Г>>) . На крассатной стороне ряда форм появляются 
рингепсы (табл . XLIV, фиг. 6 ) .  

Нарастание периптерат зрелой стадии начиналось со становления ги
рат,  затем появились интрарии, рост которых происходил от верхнего 
края внутрь.  О такой последовательности нарастания периптерат свиде
тельствуют передко встречающиеся случаи захоронения индивидов с недо
развившимися в устьевой части периптератами. На фиг.  4 табл. XLIV 
видна сформировавшалея в устье кубка наружная часть периптерат 
гирата, тогда как ее интрария еще отсутствует. На фиг.  1 3  табл. XLV 
видно, . как интрария начинает отрастать от гираты периптераты внутрь 
кубка. 

Становление видовых признаков, и в частности появление характерной 
для каждого вида формы поперечного сечения, происходит уже в поздние 
этапы ранней стадии или на ранних этапах зрелой. У форм с гребнеобраз
ной спинной стороной камерность стенки проявляется вначале в кри
статной части, затем в крассатной, причем на ранних стадиях гребни r.;уб
ков обычно бьхвают округлены и проявлены слабо. 

Толщина скелетных элементов на разных стадиях развития кубr.;ов раз
лична и меняется от 0,005 �мt (в начальной стадии) до 0 ,008-0,02 .м�t 
(в зрелой) . 

Аналогичным образом проходит индивидуальное развитие днустенных 
птероциатид семейства Pterocyathidae. Отличие заключается в наличии 
у последних внутренней монолитной стенки. Она появляется после дости
жения I-\убком стадии камерных стенок (диаметр 0,3-0,5 �t.м) . Внутрен
няя стенка плавно отщепляется от кристатной части внутренней поверх
ности стенки кубка. В других случаях она появляется <<Внезапно>> сразу на 
значительном расстоянии от кристатной стороны кубка. Днустенная стадия 
считается зрелой. Таrшм образом, днустенные птероциатиды семейства 
Pterocyathidae проходят пять возрастных стадий. Однако следует отме
тить, что не всегда четко проявляются обе стадии раннего развития (рис. 9 ,  
кубок <<д>>) , которые часто слагаются простыми периптератами неправиль
ной или беспорядочной формы, а появление сдвоенной стенки сопровож
дается резким увеличением диаметра · кубка. В других случаях эти ста
дии достаточно четко различим:Ьr . Длина каждой стадии непостоянна и 
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значительно меняется. У одних форм может быть значительно развита 
начальная стадия (табл . XLI I ,  фиг. 14) ,  достигающая в длину нескольких 
миллиметров , у других она сильно укорочена. Большее или меньшее уд
линение ранних стадий приводит к относительному сокращению длины 
зрелой стадии, которая поэтому может составлять лишь половину об
щей длины кубка. Обычно длина зрелой стадии кубка составляет 4/5-
2/3 его длины (табл . XLI I ,  фиг. 9) . · 

Несколько иначе проходит развитие скелетной ткани у представителей 
семейства Achorocyathidae (рис . 9, кубок <<е>>) . Начальная стадия обычно 
пряlllая и тонкостенная, до 2 �tм в длину. Толщина ее стенок 0 ,01 -0,015 .м.м. 
С диаметра 0 , 1 -0,2 мм проявляется периптератность строения стенок .  
Кольчатая внутренняя стенка появляется с диаметра 0 ,2-0,3 �t�t, иногда 
позднее. Поры появляются лишь в зрелой (двустенной) стадии . 

Таким образом, все птероциатиды отличаются векоторой общностью 
строения. Сходство ранних стадий их индивидуального развития свиде
тельствует о тесной генетической связи между всеми птероциатидами. 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ R ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ПТЕРОЦИАТИД 

Материалы по онтогении птероциатид (см. <<Индивидуальное развитие 
птероциатид>>) и данные по их геохронологическому распространению во  
времени позволяют сделать некоторые выводы по  эволюции этой группы 
животных. Излагаемые в данной главе соображения, несомненно , имеют 
предварительный характер , ибо в нашем распоряжении находятся пока 
материалы лишь по одному небольтому региону. Приведем вначале не
которые фактичесrше данные. 

На рис. 9 изображены расположенные рядом кубки птероциатид раз
личной морфологии. Кубок <<а>> происходит из унгутской свиты. Это наиболее 
древний и наиболее просто построенный представитель птероциатид из 
всех на сегодня известных (DuЬius uncatus) . Кубки «б>> и <<В>> происходят 
из нижней пачки массивных известняков ахарекой свиты. Это предста
вители семейства Leibaellidae [роды Ramifer (б) и Leibaella (в) ] .  
Кубок <<Г>> представляет собой зарисовку продольного сечения наиболее рас
пространенного в средней пачке ахарекой свиты рода Vologdinophyllum 
(типичный род семейства Vologdinophyllidae) . Кубок <<Д>> - из верхней 
пачки ахорской свиты - Akademiophyllum (типичный род семейства Pte
rocyathidae) . Кубоr� <<е>> - Achorocyathus (нижняя часть крольской свиты) , 
типичный род семейства Achorocyathidae . 

Из  схемы видно, что примитивные формы располагаются стратиграфи
чесБи внизу, более специализированные - вверху. Кроме того , схема 
показывает (пунктирные линии) , как в процессе эволюции зрелые стадии 
более просто устроенных и более древних форм переходят в состав ранних 
стадий более молодых и более сложных морфологических форм. Относи
тельно более молодые формы в своем индивидуальном развитии проходят 
ряд возрастных стадий, каждая из которых по морфологическим особенно
стям напоминает (или неотличима) зрелые стадии ранее существовавших 
форм, собранных из более древних отложений. 

Э ти факты говорят о ярком проявлении в развитии птероциатид одного 
из основных биологических законов - закона рекапитуляции, учет кото
рого позволил выяснить генетические отношения форм птероциатид, а 
также проверить наши филогенетические построения. 

Общим предком для всех птероциатид был, по-видимому, планктонный 
организм, обладающий непористым кубкаобразным известковым скелетом
D иЬiиs uncatus. Длина его кубка не превышает 8-10 мм, диаметр -
0 , 3-0,4 мм; толщина стенок - нескольких микронов . Форма кубка -
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Рис. 10. Схема филогении птероциатид 
1 - DuЬiш uncatus; 2 - Leibaella dilettata;:з - Ramiter gi1·atш; 4 - Leibaella 
elovica; б - Longaevus vitalis; 6 - Crispus subdimidiatus ; 7 - Cш·diopltyllum 
kelleгi; 8 - Vologdinophyllшn; 9 - Manacyathus; 10 - Laceratш cuncatus; 
1 1  - Akademiophyllum; 12 - Erphyllum; 13 - Ptero cyatltus glausus; 14 - Acho-

rocyathidae 

.. 

извилистая, реже рогообразная. Время существования этой предкавой 
формы соответствует унгутскому времени. 

Переход от гладкостенных форм в периптератные произошел, по-ви
димому, еще в позднеунгутское время. Причем вначале появился род 
Ramifer, взрослая стадия которого слагается периптератами простого строе
ния. В то же время этот род был (по нашему мнению) предком рода Leiba
ella, характеризовавшегося появлением в его взрослой стадии рудимен
тарных тонких· и коротких интрарий. Оба рода продолжали существовать 
в раннеахорское время. Совместно с ними существовал D uЬius uncatus 
(рис. 9 ,  кубок «а>>) , который, по-видимому, и являлся дожившим до средне
ахарекого времени общим -предком всех птероциатид (см.· рис: 10) .  
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Появление форм с камерными стенками - следующий крупный каче
ственный скачок в эволюции птероциатид. Такие формы (семейство Volog
dinophyllidae) в большом количестве обитали в морях среднеахорского вре
мени. Возрастает количество форм и впервые появляются виды с гребне
образными кубками. 

Несомненно, что все представители семейства Vologdinophyllidae, харак
теризующиеся камерностью или субкамерностью стенок, имеют своими 
непосредственными предками менее специализированных птероциатид 
семейства Leibaellidae, обладавших только субкамерными стенками. 

Переход от форм одностенных к двустенным проявился не постепенно, 
как в выше разобранном случае, а СI{ачкообразно , <<Внезапна>> .  Нам не из
вестны формы с зачаточной внутренней стенкой. В разрезе ахарекой свиты 
вологдинофиллумы встречаются как в средней части, Tai{ и в верхней, где 
наряду с ними встречено большое (и преобладающее) количество акаде
миофиллюмов с монолитной внутренней стенкой. Не исключено, что мы 
имеем дело со скрытым внутри ахарекой свиты перерывом. 

В крольское время получают широкое развитие птероциатиды семей
ства Achorocyathidae, которые по степени специализации далеко опере
дили своих предшественников . Они отличаются более крупными размерами 
и устроены значительно сложнее: наружная стенка - периптератная, 
часто пористая; внутренняя - поперечио-кольчатая (рис . 10) .  Становле
ние внутренней кольчатой стенки и появление пор, а также увеличе]Jие. 
размеров произошли во время послеахорского перерыва ,  когда птероциати
ды вынуждены были мигрировать куда-то в соседний бассейн вместе с от
ступающим морем·. Это последний непосредственно зафиксированный нами 
качественный скачок в эволюции птероциатид. Совместно с ахороциати
дами продолжают существовать доживающие Vologdinophyllum, Rami
fer, Leibaella. 

На этом, по-видимому, не I{Ончается эволюция птероциатид. Морфоло
гическое сходство птероциатид с крибрициатами и более поздний расцвет 
последних в раппекембрийское время позволяет сделать весьма вероятное 
предположение о генетической связи этих двух групп организмов . 

R ПОЛОЖЕНИЮ ПТЕРОЦИАТИД 
В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО ЦАРСТВА 

По сравнению с известными в настоящее время группами древ
нейших животных птероциатиды имеют некоторые черты сходства с архео
циатами. Однако непосредственному отнесению птероциатид к археоциа
там препятствуют их малые размеры, двусторонняя симметрия и иное 
строение скелета. 

В последнее время тип археоциат пополнился, благодаря работам 
А. Г. Вологдина (1966) , новым клaccoм Cribricyathea Vologdin, 1961 . Пред
ставители нового класса (крибрициаты) значительно отличаются от дру
гих классов археоциат своеобразным решетчатым строением. Их принад
лежиость к типу археоциат оспаривается рядом исследователей (Журав
лева , 1963 ; Бояринов, 1962) и является условным. Однако следует отметить, 
что крибрициаты, известные под названием Szecyathus и Lucyathus, приводят
ся обычно в списках археоциат. Изучение морфологии птероциатид позво
ляет нам высказать мнение об их непосредственной генетической связи 
с крибрициатами, что подтверждается следующими данными. 

Ф о р м а кубков крибрициат изометричная, узкоконическая или 
цилиндрическая. Первое для птероциатид не характерно ,  однако коничес
кие и цилиндрические формы кубков являются для них типичными. Куб
IШ крибри�иат обладают билатеральной симметрией, что также весьма 
характерно для птероциатид. 
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Р а з  м е р ы  крибрициат в целом несколько больше птероциатид, хотя 
и среди последних встречаются относительно крупные формы, сравнимые 
� hрибрициатами и даже превосходящие их (род A chorocyathus) . 

С к е л е т ы I{рибрициат и птероциатид известковые. Те и другие, по
видимому, являются внутренними. Как у тех, так и у других различаются 
днустенные и одностенные формы. 

С т е н к а наружная у крибрициат, по данным А. Г. Вологдина 
�1966) , построена <шоперечно ориентированными пластинчатыми образо
ваниями (peгiptыatae) и сопряженными с ними стержневыми элементами 
скелета (baculae) , что приводило к образованию пористости <<решетчатого 
типа>>. Стенки кубков птероциатид отличаются отсутствием продольных 
стержневых элементов , однако построены аналогичного типа поперечными 
I{ольцевыми элементами -:- периптератами (pю·iptю·atae) . Продольные 
элементы (baculae) у ряда форм крибрициат также отсутствуют. 

Внутренняя стенка крибрициат либо построена поперечными кольце
вы:ми элементами - стриевая (stгia - штрих, черточка) , либо нормаль
но пористая . У птероциатид внутренние стенки либо также стриевые (со
вершенно неотличимые от таковых у крибрициат) , либо монолитные непо
ристые . 

Итак , птероциатиды отнесены нами в ранге отряда (Pteгocyathida J an
kaпskas, 1965) в состав класса C1·ibгicyathea Vologdin, 1961 . Птероциатиды 
встречены в наиболее древних отложениях, устроены проще (меньше раз
меры, отсутствуют продольные элементы периптератных стенок) и могут 
являться радоначальными формами всего класса в целом. 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ СИСТЕМАТИКИ 
ПТЕРОЦИАТИД 

Систематика, предложенная К. В .  Радугиным (1964а, 1966) , была первой 
попыткой Iшассификации новой группы окаменелостей. Сам К. В. Раду
гин отмечает: <<Что касается систематики описанных форм, то,  как это 
обычно бывает на первой стадии изучения, можно говорить лишь о н е с о
в е р ш е н н о й попытке сгруппировать наши новые роды в семейства.  
И все же мы решились дать ее выше, полагая, что даже формальная клас
сификация помогает дальнейшему, более точному познанию малоизвест
ных палеонтологических остатков>> (Радугин, 1966, стр . 1 18) . Вполне ве
роятно , что и предлагаемая нами систематика также не идеальна. Она от
личается от ранее предложенной попыткоii учесть филагению птероциатид 
и их значительную изменчивость . Новые исследования и замечания дру
гих исследователей должны дать новый материал для ее уточнения и по
полнения. 

К сожалению, количественным признаком птероциатид присуща чрез
вычайная изменчивость . За диагностические признаки оназалось невоз
можным принять такие количественные характеристИI{И, нак поперечные 
размеры и длина кубков , угол наклона интрарий , угол схождения кубка , 
длина периптерат и т .  д. В связи с этим вся систематина птероциатид по
строена главным образом на чисто морфологических признаках . 

Основным морфологическим элементоы кубков большинства птероциа
тид является периптерата. У наиболее высокоразвитых форм кроме пери
птератной стенки имеется внутренняя монолитная или стриевая стенка. 
Поэтому форма периптерат и строение внутренней стенки (если она имеет
ся) приняты нами за основу систематики. Каждый конкретный вид харак
теризуется своей, присущей только ему формой периптерат . 

За родовые приняты такие признаки, ноторые характерны одновре
менно для ряда видов.  Основным признаком рода является тип периптерат. 
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Как указано в разделе <<Морфологию> ,  в пределах каждого типа перипте
рат :можно выделить большее или меньшее число подтипов по их фор11-rе , 
на чем и основано разграничение более мелких тю>сонов - видов .  

Объединение родов в семейства произведено не только на основании 
наличия у ряда родов неi{оторых общих морфологических черт, например, 
тип внутренней стеНI{И, но также с учетом данных по их филогении. На
ми выделено четыре основных этапа исторического развития птероциатид. 
Начало каждого из них фиксируется появлением представителей нового се
мейства. Так , все птероциатиды с зачаточными интрариями объединены 
в семейство Leibaellidae ; все формы с развитыми интрариями объединены 
в семейство Vologdinophyllidae; двустенные птероциатиды с простой 
(монолитной) внутренней стенкой - в семейство Pteгocyathidae ; двустенные 
со стриевой стенкой - в семейство Acho1·ocyathidae . Формы радиально
симметричные со своеобразными периптератами , отнесенные к описыва
еиому отряду условно , объединены в особое семейство Manacyathidae 
и ,  возможно , будут в дальнейшем отнесены к особому отряду крибрициат. 

Кроме того , выделены два надсемейства :  одностенные - Vologdino
phyllacea и двустенные - Pteгocyathacea. В целом систематика птероци
атид представляется нам в следующем виде. 
Класс СгiЬгiсуа thea Vologdin, 1961 . 

Отряд Pterocyathida J ankauskas , 1965. 
Надсемейство Vologdinophyllacea J ankauskas, supeгfam. nov. 

Семейство Leibaellidae J anka uskas, 1965. 
Род D ubius J ankauskas, gen. nov. 

DuЬius uncatus Jankauskas, gen. et sp . nov. 
Род Ramifer J ankauskas , 1965. 

R .  giratus Jankauskas, sp . nov. 
R. angulosus J ankauskas , sp . nov. 

Род Leibaella J ankauskas, 1964. 
L. elovica J ankauskas, 1964. 
L. corbinica J ankauskas, 1964. 
L. dilettata Jankauskas, sp . nov. 

Семейство Vologdinophyllidae Radugin, 1964. 
Род Vologdinophyllum Radugin, 1962. 

V. chachlovi Radugin, 1962. 
V. creber Jankauskas, sp. nov. 

Род Cardiophyllum Radugin, 1964. 
С.  kelleri Radugin, 1964. 

Род Crispus J ankauskas, 1965. 
С.  subdimidiatus J ankaнskas, sp . nov. 

Род Longaevus J ankauskas, 1965. 
L. vitalis J ankauskas, sp . nov. 

Надсемейство Pterocyathacea J ankaпskas supeгfam. nov. 
Семейство Pterocyathidae J ankauskas, 1965. 

Род Pterocyathus J ankauskas, 1965. 
Р. glausus J ankauskas , sp. nov. 

Род Academiophyllum Radugin, 1964. 
А .  cornuforme Radugin, 1964. 

Род Erphyllum Radugin, 1964. 
Е. bephylleforme Radugin, 1964 

Род Laceratus J ankauskas, 1965. 
L. cuneatus Jankauskas, sp . nov. 

Семейство Achorocyathidae J ankauskas, 1965 . 
Род Achorocyathus Jankauskas, 1965. 

А .  perbellus J ankauskas, sp . nov. 
Род Topolinocyathus J ankauskas, 1965. 

Т. popovi Jankauskas, sp . nov. 
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I NCERTAE ORDINIS 

Семейство Manacyathidae J ankauskas, fam. nov. 
Род М anacyathus J ankauskas, gen.  nov. 

М. mikroporosus J ankauskas, sp.  nov. 
М. radugini J ankauskas, sp . nov. 

ТИП ARCHAEOCYATHI (?) VOLOGDIN, 1 936 

К Л А С С  CRIBRICYATHEA VOLOGDIN, 1961 
О Т Р  Л Д  PTEROCYATHIDA JANKAUSKAS, 1 965 

Д и а г н о з . Мелкие двусторонне-симметричные узкоконические и 
цилиндрические кубки, одностенные и двустенные , с концентрически реб
ристой наружной скульптурой. Длина кубков меняется от 10 до 15 мм, 

реже - до 20-25 м.м; поперечные размеры близ устья - от 0,4 до 1 , 0  мм, 
реже - до 1 ,5-2,5 �tм. Форма кубков - роговидная, прямая, произволь
но извилистая. Наружная стенка состоит из отдельных пластинчатых по
перечных элементов - периптерат, в общем имеющих воронкавидную 
форму. Внутренняя стенка (только у двустенных форм) поперечио-коль
чатая или монолитная. 

С р а в н е н и е. Представители отряда Pterocyathida (птероциатиды) 
отличаются от известных к настоящему времени других отрядов крибри
циат отсутствием характерных для последних продольных стержневых 
элементов - бакулей, а также другими типами периптерат, соединяю
щихся по наружному краю , размерами и, нередко, формой кубков . 

С о с т а в о т р я д а. В настоящей работе описаны пять семейств . 
Одно из них состоит в системе птероциатид особо, четыре - объединены 
в два надсемейства: Vologdinophyllacea superfam.  nov . и Pterocyathacea 
supeгfam. nov. 

НАДСЕМЕЙСТВО VOLOGDINOPHYLLACEA SUPERFAM. NOV . 

Д и а г н о з .  Rубки конические и цилиндрические, одностенные, по
строены периптератами первого , второго и третьего типов .  

С р а в н е н и е .  О т  представителей надсемейства Ptю·ocyathacea su
pю·fam. nov. отличаются отсутствием характерной для последних внут
ренней (второй) стенки. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а. Известны два семейства :  Leibaelli
dae Jankauskas, 1 965 и Vologdinophyllidae Radugin, 1964. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел; Восточ
ный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, Тува,  Забайкалье, При
морье . 

С Е М Е Й С Т В О  LEIВAELLIDAE J ANKAUSKAS , 1965 

Д и а г н о з. Одностенные узкоконические и цилиндрические кубки 
с прямыми устьями и овальными или караваеобразными поперечными се
чениями. Стенки построены периптерата:ми первого или второго типов . 

С р а в н е н и е. От близких морфологически представителей семейст
ва Vologdinophyllidae отличается типом периптерат. Для последних ха
рактерны периптераты третьего и четвертого типов , для Leibaellidae -

первого и второго. 
С о с т а в с е м е й с т в а. Известно три рода: D ubius J ankauskas, 

gen. nov . ;  Ramifer Jankauskas, 1965 ; Leibaella Jankauskas, 1 964. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с  п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел; Восточ
ный Саян, Кузнецкий Алатау. 

Р о д  DuЬius 1 Jankauskas, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Dubius uncatus J ankauskas, gen. et sp. nov. Ниж
ний кембрий, нижний подотдел , Восточный Саян, р .  Мана и р. Базаиха. 

Д и а г н о з .  Кубок с очень тонкой неровной стенкой, редко с неясно 
проявленной периптератностыо , прямой или извилистый, иногда с тупо
угольными перегиба�и по продольной оси. 

С р а в н е н и е. От всех родов семейства отличается монолитностью 
стзнок. 

С о с т а в р о д а. Известен один вид: D uЬius uncatus. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел, В ос
точный Саян, реки Мана и Базаиха . 

Dublus uпcatus 2 Jankauskas, sp.  nov. 

Табл. XLIII ,  фиг. 1-2, рис. 1 1  

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция: 5 ,  шл. 142/63, экз.  1 ;  косопродольное 
сечение; нижний кембрий, нижний подотдел ; Восточный Саян, р .  Мана. 

Рис. 11.  D uЬ i us uncatus J anka
uskas, gen. et sp. nov. 

Продольное (а) и поперечное (б) се
чения; а - голотип ( х 20),  ТПИ, 

шл . 246 (62-100);  экз . 2 

а 

О п и с а н и е. Кубки узкоконические, слабо роговидно изогнутые с 
монолитными неровными и гладкими стенками, иногда осложненными кон
центрическими валиками или бороздками. В поперечно·м сечении круглые 
или караваеобразные, передко - овальные. Длина кубков - от 5 до 
10 Jlt.м, поперечные размеры - от 0 ,6  до 0,8 JltJit , толщина скелетных эле
ментов зрелой стадии - 0,01 -0,012 JltJit . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел ; Восточ
ный Саян, р. Мана и р .  Базаиха. 

1 DuЬius (лат.) - сомнительный. Название данному роду было дано еще до его 
установления . На основании изучения начальных стадий птероциатид авторqм было 
предположено (Янкаускас, 1965а) существование предкавой формы всего отряда, харак
теризующейся монолитностью стенок кубка. Такая форма была предварительно н азва
н а  «сомнительноЙ>> (duЬius), но в дальнейшем подтвердилась конкретными находками. 

2 Uncatus (лат. ) - крючковатый. Имеется в виду форма кубка, часто рогавидно 
или крючкавидно загнутого. 

- 1Я5 



М а т е р  и а л. Изучено 56 эка . :  левый борт долина р .  Муртук (бас
сейн р. Маны) , в 6500 .м выше ее устья, унгутская свита - 2 эка . ;  правый 
борт р. Баэаихи, в 2750 Jlt выше пос. Норбик, обн. 63- 10 экэ . ;  
водораздел речеi{ Лейбы и Еловки (правые притоки р .  Маны),  нижняя пач
ка ахорской свиты, обн. 62-100 - более 40 эка . 

Р о д  Ramifer Jankauskas , 1965 

Ramifю·: Янкаускас, 1 965а, б. 

Т и п  о в о й  в и д: Ramifer giratus J ankauslщs, sp . nov . ; нижний 
ке:м:брий, нижний подотдел, ахорская свита, нижняя пачка; Восточный 
Саян, р. Мала. 

Д и а г н о э. Одностенные кубки с простой стенкой, образованной пе
риптерата:м:и первого типа. 

С р а в н е н и е .  От DuЬius отличается периптератностыо стенки, от 
Leibaella - первым: типом: периптерат (у последнего - второй тип перип
терат) . 

С о с т а в р о д а .  Известно два вида: Ramifer giratus sp . nov. и 
R. angulosus sp. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний подотдел нижнего ке:м:брия; Восточ
ный Саян, р. Мана ; Нузнецкий Алатау. 

Ramifer giratus 1 Jankauskas, sp. nov. 

Табл. XLIII,  фиг. 3-6;  рис. 1 2  

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция 5 ,  шл. 265, экз.  2 ,  продольное косое 
сечение; Восточный Саян, р. Мана; нижний ке:м:брий, нижняя пачка ахар
екой свиты. 

О п и с а н и е. Концентрически ребристые кубки с овальными попереч
ными сечениями. Периптераты имеют форму воронок со слегка вогнутыми 

�:\ 

Рис. 12. Ramifer giratus J an
kauskas, sp. nov. 

Часть продольного-(а) и попереч
ного (б) сечения 

а - голотип ( Х  20); ТПИ, шл . 265  
(62-100), Э R З .  2 

боками. Наждая периптерата своим: нижним: краем: входит внутрь верх
него края соседней периптераты, срастаясь с ее внутренней поверхностью. 
Широкие верхние края периптерат несколько выступают над внешней по
верхностью кубка в виде наклоненных к устью концентрических ребрышек. 
Длина периптерат - от 0,15 до 0,2 .!ltм; длина кубков - до 10 .i'lt.i'lt; поперечные 
размеры близ устья - до 0,4 Х 0,5 мм; толщина стенок периптерат -

ОТ 0,005 ДО 0,02 ММ. 
В о з р а с т н ы е и з м: е н е н и я .  Н ачальная стадия кубка остро

угольная, гладкостенная, нечленистая. Ее длина не превышает 1 ,5 -2 .�t.ilt . 
Ранняя стадия характеризуется появлением: слабо различимых концентри
ческих ребрышек, которые по мере приближения к зрелой стадии становят-

1 Giratus (лат.) - кольчатый. Название вида отражает периптератность (коль
ч атость) строения стенок кубков. 
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ся все отчетливее. Ребристая часть ранней стадии постепенно сменяется 
периптератной зрелой стадией (с диаметром 0,06-0,08 .м.м) . 

С р а в н е н  и е .  См. Ramifer angulosus sp.  nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с

п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус, устькундат
ский и боградекий горизонты; Восточный Саян, Кузнецкий Алатау. 

М а т е р и а л. Изучено 29 экз . хорошей сохранности из раннего кемб
рил Манекого прогиба :  р .  Еловка , левый борт, в 6 х;.м выше устья ,  обн. 
62-100, ахорская свита,  нижняя пачна - 20 ЭI<з . ;  р. Муртун, верховья, 
правый берег, обн. 63-220, ахорсi<ая свита , нижняя пачна - 6 энз . ,  
тут ж е  - обн. 6 6  - 51 9 - муртунсная свита, боградсний горизонт -
2 экз . ;  р .  Базаиха , верховья (левый борт долины ее левого притона р .  
Rорбин, в 1 ,5 х;м выше устья последнего) , унгутсная свита- 1 энз . Rроме 
того, 2 энз . из разреза по р. Rии Rузнецного Алатау (боградсiшй гори
з онт) . 

Rauъi[er angulosus 1 Jankauskas, sp.  nov. 

Табл. XLIII ,  фиг. 7; рис. 13 и рис. 6, фиг. 3 

Г о л о т и n: ТПИ, нолленция 5 ,  шл . 187 (62-100) , энз . 7 ,  носапро
дольное сечение; Восточный Саян, р. Мана, нижний нембрий, ахорсная 
свита, нижняя пачна ,  обн. 62-100. 

О п и с а н и е .  Rубок сложен периптератами первого типа, харанте
ризующимися вогнутыми боновыми поверхностями и раструбавидно рас
ширенными верхними и нижними краями. Верхние края периптерат не 

Рис. 13. Ramifer angulosus J an
kauskas, sp. nov. 

Поперечное (а) и продольноэ (б) се
чении; б - голотип ( х 20), ТПИ, 

шл. 187 (62- 100) ' энз. 7 

в ыступают над наружной поверхностью кубка. По форме и диаметру они 
равны нижним краям соседних периптерат и образуют вместе с ними кон
центричесние волнообразные поперечные ребра кубна. Поперечное сечение 
кубнов - овальное. Длина - до 10-15 .м.м; поперечные размеры - до 
0 ,4  .мм; толщина снелетных элементов - от 0 ,005 до 0,015 .мм. 

С р а в н е н и е.  От Ramifer giratus отличается иной морфологией 
периптерат, сливающихся в единую волнистую стенку. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточный Саян, р .  Мана ; нижний нембрий, 
алданский ярус. 

М а т е р  и а л. Изучено 16  экз . из одного местонахождения: р .  Елов
ка ,  левобережье,  обн. 62-100 и др. ,  ахорская свита,  нижняя пачка,  зона 
Leibaella elovica. 

1 Angulosus (дат.) - угловатый. 
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Р о д  Leibaella Jankauskas, 1964 

Leibaella: Янкаускас, 1 964. 
Coscinophyllina: Радугин, 1966.  
Cos

.
cinophyllum: Там же. 

Т и п о в о й в и д: Leibaella elovica J ankauskas, 1964; Восточный 
Саян, р .  Мана; нижний кембрий, нижняя пачка ахорсl\ой свиты. 

Д и а г н о з. Одностенные прямые или слабо роговидно изогнутые куб
ки, образованные периптератами второго типа. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Начальная стадия кубков пред
ставителей даного рода одностенная и гладкостенная, нечленистая, ча
сто извилистая .  Поперечное сечение округлое, диаметр - до 0 ,05 .м.м , 

длина -1 м.м . Ранняя стадия слагается воронкообразными простыми пе
риптератами, морфологически аналогичными периптератам зрелых стадий 
более примитивного рода Ramifer. Длина стадии юности достигает 2-3 .м.м 
и характеризуется появлением узких , остро выклинивающихся внутри 
кубка итрарий. Общая длина кубков от 10-15 до 20 мм. Поперечные раз
меры (близ устья) зрелой стадии от 0 ,4  Х 0 ,7  до 1 ,0-1 ,5  �tм . 

С р а в н е н и е .  От других родов данного семейства отличается нали
чием интрарий внутри кубка . 

С о с т а в р о д а .  Известно три вида : Leibaella elovica J ankauskas, 
1 964; L .  korbinica J ankauskas, 1 964; L .  dilettata J ankauskas, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел; Во
сточный Саян (р. Мана) ,  Кузнецкий Алатау (р.  Кия) . 

Leibaella elovica Jankauskas, 1 964 
Табл. XLI I I ,  фиг. 8-12;  рис. 5, фиг. 1 1 :  рис. 6 ,  фиг. 5-9; рис. 7, фиг. 3-6;  

рис. 9 ,  фиг. в ;  рис. 14  
Leibaella elovica: Янкаускас, 1 964. 
Leibaella u ngutica: там же. 
Coscinophyllina prima: Радугин, 1 966. 
Coscinophyllum monstrum: там же. 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция 5, экз . 3, mл . 68 (62-100) ; поперечное 
сечение; нижний кембрий, нижний подотдел, Восточный Саян, р. Мана, 
ахорская свита, нижняя пачка . 

О п и с а н и е. Узкоконические кубки с цилиндрической приустьевой 
частью и прямым устьем, прямые , извилистые или рогаобразно изогнутые 
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Рис. 14. Leibaella elovica J an-
kauskas, 1964 

Поперечные (а, б,  е) и продольные 
(г, д) сечения ( х 23); г - шл. 65 
(62-1 00) , ЭRЗ . 4., д - ШЛ. 85 (62-

100) ,  энз . 1 ;  ТПИ-5 



Периптераты второго типа с относительно массивной наружной частью 
и недоразвитыми тонкими интрариями, вьшлинивающимися внутри куб
ка в виде наклоненных в сторону начальной стадии острых концентричес
ких пластин. Поперечные сечения гират и интрарий караваеобразные , поч
ковидные или овальные. Размеры кубков: длина - от 10 до 15 .м.;�t , редко
до 20 .;�t.;�t; поперечные размеры - от 0,5 Х 0,6 .;�t.;�t до 0 ,6  Х 1 ,О .;�t.;�t ; длина пе
риптерат - от 0 , 1  до 0 ,2  .;�t.;�t ; диаметр начальной стадии - 0,03 .;�t.;�t ; тол
щина стенки кубка составляет lf16 - lf10 часть его поперечных размеров . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус; Восточ
ный Саян (р. Мана) , Кузнецкий Алатау. 

М а т е р и а л. Изучено около 200 экз . из нескольких местонахожде
ний Восточного Саяна (обн. 62-100 и др . - рис . 3) и 12 экз . - Кузнецкого 
Алатау (р. Кия, усть-кундатская свита) . 

Leibaella kм•Ьinica Jankauskas, 1964 

Табл. X L I I I ,  фиг. 13 и 14; рис. 1 5  

Г о л о т и п :  ТПИ, коллекция 5 ,  шл . 109/61 (62-100) и 109а (62-
100) , поперечное и продольное сечения одного экземпляра ; нижний кемб
рий, алданский ярус, Восточный Саян, р .  Мана , ахорская свита, нижняя 
пачка .  

О п и с а н и е .  Кубки цилиндрические, овальные в поперечном сече
нии. Гираты харю{теризуются конической формой ,  их верхние края значи-

Рис. 15.  Leibaella korЬ in ica 
J ankauskas, 1964 

Продольное (а) и поперечное (б) 
сечения ( Х  20),  шл . 41 (62-1 00) ; 

ТПИ-5 а 

тельно уже нижних. Интрарии присоединяются к нижним краям гират и 
ориентированы по отношению к ним под углами более 90° . Длина кубков , 
видимо, достигает 10-15 .;�t.;�t; поперечные размеры - до 1 ,0 Х 1 ,5 .;�t.М; 

длина периптерат - от 0 , 1  до 0 , 2  .;�t.;�t ; толщина стенки различна на раз
ных участках кубка и составляет lf7 - lf8 часть его поперечных размеров. 

С р а в н е н и е .  Основной отличительной чертой вида является боль
шая ширина нижних краев периптерат по сравнению с верхними. У дру
гих видов рода более широкими обычно являются верхние края. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус; Восточ
ный Саян, р .  Мана . 

М а т е р и а л .  Изучено два экземпляра хорошей сохранности и два 
худшей из обн. 62-100 в верховьях р. Еловки (см. рис. 2 и 3) ; ахорская 
свита,  нижняя пачка , зона Leibaella elovica. 

Leibaella dilettata 1 Jankauskas, s p .  nov. 

Табл. XLI I I ,  фиг. 15 и 16; рис. 16 ;  рис. 7 ,  фиг. 2; рис. 6, фиг. 7 

Г о л о т и п  - ТПИ, коллекция 5 ,  шл . 651 , экз . 3 ,  приустьевое косо
продольное сечение ; Восточный Саян, · р . Мана, нижний кембрий, алдан
ский ярус, ахорская свита,  нижняя пачка. 

О п и с а н и е .  Кубки узкоконические и цилиндрические с овальным 
лоперечным сечением. Периптераты второго типа. Своеобразие периптерат 

1 Dilettata (дат.) - расширенная. 
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дан:.ного вида занлючается в том, что их наружные части (гираты) на одной 
стороне нубi{а имеют форму полуцилиндров , нанлонеиных верхними нрая
ми к продольной оси нубна под весьма острым углом, на другой стороне -
расширяются раструбовидно , выгибаясь до положения, нормального н 
продольной оси нубна. Концентричесная снульптура на одной стороне 
кубка уступчатая, на другой - поперечно-ребристая .  Ребрышни асиммет
рично нанлонены к устью и передно ногтеобразно загнуты в сторону на
чальной стадии. Устье может быть расширенным. Основные измерения : 
длина - до 13  JltJit ; поперечные размеры - до 0 ,8  Х 0 ,9  .МJit ; толщина ги
рат - 0,02 JltJit ; длина периптерат - до 0 ,2-0,3 JltJit . 

Рис. 16 .  Leibaella di lettata J an
kauskas, 1964 

а - носапродольное сечение, голо
тип ( Х  20),  шл . 6 5 1  (62-1 00) ,  ю;з . 

3, ТПИ-5;  ( >< 20) , б - форыа попе-
речного сечения 

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается своеобразным строе
нием периптерат, обусловливающих различную снульптуру на противо
положных сторонах нубна . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и r е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, алдансi{ИЙ ярус; Восточ
ный Саян, Кузнецний Алатау. 

М а т е р и а л. Изучено 14 энз . хорошей сохранности из двух место
нахождений на водоразделе речен Лейбы и Еловни (Восточный Саян) -
обн. 62-100 и 62-105, и 1 энз . в нолленции ЗСГУ из разреза р .  Кии (Н'уз
нецкий Алатау) , усть-нундатсная свита. 

С Е М Е й  С Т В О VOLOGDINOPHYLLIDAE RADUGIN, 1964 

Д и а г н о з .  Одностенные нубни с намерными, рингенсально-намер
ны.ми или субнамерными стеннами. Периптераты _ третьего и четвертого 
типов. 

С р а в н е н и е .  От представителей семейства Leibaellidae отличаются 
типом периптерат. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Четыре рода - Vologdinophyllum Radu-
gin, 1962; Manaella J ankauskas, 1964; Longaevus J ankauskas, 1 965; Crispus 
Jankauskas, 1965 .  

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и r е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, нижний подотдел; Восточ
ный Саян, Кузнецкий Алатау. 
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Р о д Vologdinopltyllunt R adugin, 1962 

Vologdinophyllum: Радугин, 1 962 , 1 966; Янкаускас, 1 965а, б .  
Hemiphyllum, Jl!liophyllum, Ophyllum, Mesophyllum ,  Ellipsophyllum, Mo noplщllum, 
Vandophyllum, Costopl�yllum,\ А nomalophyllum, Dephyllum, Laphyllum, Nefrophyllum, 
Rombophyllum, Ellipsophyllina , Gonophyllu m ,  Eophyllum, Hemiphyllina , Linsoplщllum , 
Kaphyllum, Thephyllum, Esphyllum, Quadriphyllum, Trapecephyllum, Trigo nopl�yllum, 
Monstrophyllum, Circophyllum: Радугин, 1 966. 

Т и п  о в о й в и д :  Vologdinophyllum chachlovi Radugin, 1962. 
Д и а г н о з.  Кубки одностенные, построены периптератами третьего 

и четвертого типов. Стенка камерная или камерная-рингенсальная, очень 
реДI{О - субкамерная. Кубки характеризуются двусторонней симмет
рией, их поперечные сечения - эллиптические, овальные, караваеоб
разные, почковидные и т. д. Поперечные сечения внутренней полости 
овальные или почковидные (преобладают почковидные) . 

С р а в н е н и е. От рода М anaella отличается формой кубка (для пос
леднего характерно наличие продольного гребня) , от Crispus- формой и 
ориентировкой периптерат; от Longaevus строением крястатных частей 
периптерат. 

С о с т а в р о д а .  Известно два вида: Vologdinophyllum chacl'tlovi 
Raclugin, 1962 и V. creber Jankauskas, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с I{ о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т
р а н е н и е. Нижний кембрий, нижний подотдел; Восточный Саян, 1-{уз
нецкий Алатау. 

Vologdinoph yll н m  ch a ch lovi Radugin, 1962 

Табл. XLIV, фиг. 1-8; табл . XLIX,  фиг. 1 ;  табл. J, , фиг, 1-3, 3-17;  рпс. 17  

Vologdinophyllum chachlovi:  Радугин, 1962, 1966. 
Hemiphyllum semicireulatum, Hemiphyllum cerskii, Miophyllum Ьiconvexum, Opl�yllum 
planoconvexum ,  Jl!lesophyllum ordinare, Ellipsophyllum tipicum ,  Monophyllum o brucevi ,  
Vandophyllum kl�alfini, Coctophyllum nalivkini, А nomalophyllum karp i nslcii, Dephyllum 
tadasi, Lapl�yllum ordinare, Lapl�yllum secundum ,  Nefrophyllum cairlcini, Ne/1·ophyllum 
originale, Ellipsophyllum usovi,  Ellipsophyllum plenum ,  Ellipsophyllum mikron ,  Ro mbo
p lъyllum flexuosum, Ellipsophyllina prima, Gonophyllum zhuravlevae, Eophyllum falei/or
me, Hemiphyllina prima, Lu isophyllum asimmetricum, Kaphyllum iпegulaгe, Thepl1yllum 
miraЬile, Esphyll u m  originale, Quadriphyllum koptevi ,  Trapecephyllum unicu m ,  Mo nstro
phyllum sp. :  Радугин, 1 966.  

Г о л о т и п: ТПИ, коллыщ:Ия К .  В. Радугина , обр . 36 - Р - 12 ,  
м 58  р .  

Рнс. 1 7. Vo logdinophy l l um cha-
cblo vi  Radugin, 1962 

а и д - косопродольное сечение 
( х 25) ,  6, в, г-поперечные; ТПИ-5 ; 
а - шл . 245 (62-9); б - шл. 241 
( 6 2-9) ; в - шл. 338;  г - 21,5 
(62-9),  экз . 2 ;  д - шл. 239 (62-

9), ЭI<З. 1 

О п и с а н и е .  Одностенные кубки рогонидно изогнутые , прямые, 
извилистые, коленообразно перегнутые, иногда скрученные по продольной 
оси на 9оо· и более. Стенки кубков периптератные камерные, реже камер
ные-рингенсальные или субкамерные . Поперечные сечения овальные, ка
раваеобразные, почковидные . Внутренняя полость в поперечном сечении 
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. обычно почковидная, реже - овальной формы. Периптераты третьего и 
четвертого типов . Смешение периптерат обоих типов в составе одного эк
земпляра наблюдается реДI{О .  Интрарии сильно выпуклы в сторону устья ,  
в крассатной части кубка они значительно удлинены и ориентируются под 
более острыми углами к продольной оси кубка . Верхние края остроок
ругленные или заостренные.  Гираты цилиндрические , конические или ра
струбовидные . Длина кубков - до 10-20 �t�t ; поперечные размеры -
от 0,4 до 0,8 �t�t (по оси А) ; толщина скелетных элементов - от 0 ,005 Д() 
0 ,01 �t�t. 

С р а в н е н и е .  От V. creber отличается меньшими размерами, боль
шей длиной периптерат, часто типом стенки (у V. creber стенка обычно суб
камерная или близкая к таковой) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  См. у рода . 

М а т е р  и а л .  Изучено около двух тысяч экземпляров из кембрия Во
сточного Саяна - обн. 61р62-9, 62-51 и др. в верховьях р. Еловки 
и Лейбы (рис. 3) , обн. 63-200, 63-220 и др . в бассейне рч. Муртук - и 
1 ЭI{З . из обн. 62-290 в верховьях р .  Базаихи. Один экземпляр обнару
жен в коллекции А. С. Бояринова (ЗСГУ) из разреза по р .  Rии Rузнецког() 
Алатау (усть-кундатская свита) - шлиф 7566/4, экз . Ж.  

Vologdiпophyllum c1•eber 1 Jankauskas , s p .  nov. 

'fабл. X LV, фиг. 1-q; рис. 18;  рис. 6, фиг. 1 5  

Г о л о т и п :  ТПИ, коллекция М 5 ,  экз . 1 ,  шл . 264; косопродольное 
сечение; Восточный Саян, р .  Мана, нижний кембрий, ахорская свита (сред
няя па ЧI{а) . 

О п и с а н и е .  Относительно I{рупные узкоконические и цилиндричес
кие кубки с почти круглым поперечным сечением и почковидной внутрен·· 

Q а 

Рис. 18. Vologdinophyllum creber 
J ankauskas, sp. nov. 

а - поперечное сечение ( х 20) , 
ТПИ-5 , шл. 231А, Эl\3 . 4; б - про
дольное сечение (голотип, Х 20) ,  

ШЛ . 264 (62-9), Эl\3 . 1 

ней полостью. Стенка субкамерного типа.  Гираты отличаются малой 
длиной и узкеконической формой, их верхние края несколько уже ниж
них, что приводит к выступанию нижних краев , создающих мелкоступен
чатую концентрическую наружную скульптуру кубков .  Последняя часто 
почти исчезает в случае появления периптерат с цилиндрическими гирата
ми. ВследствИе небольшой длины гират интрарии оказываются значи-

1 Crebe1· (ла�. ) - частый, густой. Название отражает густое (част?е) расположение 
интрарий. · · 
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тельно сближенными и ориентируются почти параллельна друг другу. 
Длина кубков достигает 1 5  м�t , поперечные размеры -- vт 1 , 6  Х 1 ,  7 �tм до 
1 ,9 Х 2,0 �t�t ; толщина ·стенки в крассатной части - до 0 ,5  �t�t и обычно 
в два раза больше, чем в кристатной, толщина скелетных элементов 
0,01 M�t. 

С р а в н е н и е. См. в описании V. chachlovi Radugin, 1962. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус ; В .  Саян, 
р. Мана. 

· 

М а т е р и а л .  Изучено восемь экземпляров хорошей сохранности 
из стратотипа ахорской свиты (средняя пачка) - верховья р .  Еловки, 
обн. 62-9; зона Vologdinophyllum chachlovi . 

Р о д  Ca1•diophyllum R adugin, 1964 

Cardiophyllum, Cardiophyllina , Stapephyllam, A phyllu m: Радуrин, 1964, 1 966. 
Manaella: Янкаускас, 1 964, 1 965а, б. 

Т и п  о в о й в и д :  Cardiophyllum kelleri Radugin, 1964. Восточный 
Саян, р. Мана; нижний кембрий, ахорская свита . 

Д и а г н о з .  Одностенные кубки с сердцевидным поперечным сече
нием, построенные uериптератами третьего типа.  

3 а м е ч а н и е .  Выделенные 1\ . В.  Радугиным (1964) перечисленные 
выше роды мало отличаются друг от друга, причем это отличие касается 
лишь формы поперечного сечения кубков . Столь же мало отличается от 
них выделенный несколько позднее автором (Янкаускас, 1 964) род М a
naella. l{ настоящему времени накоплен достаточно большой материал по 
индивидуальной и внутривидовой изменчивости птероциатид, не позво
ляющий придавать столь большое значение форме поперечных сечений 
кубков. В частности, все формы с сердцевидным сечением и сдвоенной стен
кой мы считаем представителями одного рода и одного вида . Наиболее ха
рактерное для описываемой формы поперечное сечение обозначено в пер
вой работе 1\.  В. Радугина (1964) как Cardiophyllum kelleri. Мы принимаем 
это название, считая остальные синонимами. 

С р а в н е н и е. Сердцевидная форма поперечного сечения кубка от
личает его от близкого морфологически Vologdinophyllum. В строго про
дольных сечениях часто неотличим от последнего . 

С о с т а в р о д а .  Один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алдансiшй ярус, Восточ
ный Саян, р. Мана . 

Cardiophyllum Tcelle1•i Radugin, 1964 
Табл . XLIV, фиг. 9-1 7 ;  рис. 8, экз. 1 и 2; рис. 7, фиг. 1 2-21 ; рис. 10 ,  

фиг. 7 ;  рис. 1 9  
Cardiophyllum kelleri, Cardiophyllina manae, S tapephyllum cerskii ,  Bephyllum ler
montovae, Aphyllum lomonosovi ,  Cephyllu m  costatum: Радугин, 1 966. 
Manaella basaica: Янкаускас, 1964. 

Г о л о т и п: шл . 61р8, коллекция 1\ . В. Радугина; Восточный Саян, 
р. Мана, нижний кембрий, ахорская свита, верхняя пачка, обн. 61 р8 .  

О п и с а н и е .  Мелкие с камерными стенками, узкоконическими в 
начальной стадии и цилиндрическими или также узкоконическими во 
взрослой; рогаобразно изогнутые, извилистые, неп'равильно изогнутые. 
Поперечное сечение кубка - сердцевидное .  1\рассатная сторона обычно 
выпуклая, вогнутая или слабо уплощенная ,  кристатная - гребнеобраз
ная. Внутренняя полость - почковидная, овальная, караваеобразная 
или аркообразная. Устье прямое или слабо скошенное, редко раструбо
видно расширяющееся.  Периптераты третьего типа , с продольным греб-
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нем. Гираты цилиндрические или узкоконические , интрарии - всегда 
раструбавидные с выпуклыми к устью стенками. Верхние края различной 
формы. Чаще всего они приострены, в других случаях верхние края в 
большей или меньшей степени округлены. 

С р а в н е н  и е. Единственный вид рода. Может быть неотличим в 
строго продольном сечении от Vologdinophyllum chachlovi . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточный Саян, р .  Мана; нижний кембрий, 
алданский ярус. 

Рис. 19. Cardiophyl lum kelleri  
Radugin, 1964 

Поперечные (а - д) и продольное 
(е) сечения ( Х  20) ,  ТПИ-5 ; а - шл. 
485 (62-9);  б - шл . 239 (62-9);  
в - шл. 245 (62-9); г - шл . 241  
(62-9);  д - шл. 235  (62-9) ; е -

шл. 242 (62-9) 

М а т е р и а л. Изучено более 200 экз . хорошей сохранности из райо
на верховий р.  Еловки, обн. 62-9, 61р8 и 62-51 . Ахорская свита, средняя 
и верхняя пачки, зона Vologdinophyllum chachlovi . 

Р о д  Longaevus Jankauskas, 1 965 

Longaevus: Нннаускас , 1965 

Т и п  о в о й  в и д: Longaevus vitalis J ankauskas, sp . nov . ;  Восточ
ный Саян, р. Мана; нижний кембрий, алданский ярус, ахорская свита.  

Д и а г н о з .  Узкоконические мелкие кубки овального поперечного 
сечения с камерными стенками. Периптераты расположены асимметрич
но. Верхние края в крассатной стороне кубка выступают в виде попереч
ных ребрышек, в кристатной - перекрыты более широкими интрариями, 
образуя с последними поперечио-уступчатую скульптуру. 

С р а в н е н и е. Асимметричное расположение периптерат явля
ется весьма характерным и специфичным признаком данного рода. 

С о с т а в р о д а .  Один вид: Longaevus vitalis Jankauskas, sp.  nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Те же, что у Cardiophyllum . 

Loпgctevus vitnlis Jankauskas, sp .  noY. 

Табл. XLV, фиг. 13-15 ;  табл. L, фиг. 18; рис. 10 ,  фиг. 5; рис .  20 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция .N'2 5, экз . 2 ,  шл . 460 (62-100) ; Восточ
ный Саян, р. Мана ; алданский ярус, ахорская свита . 

О п и с а н и е .  Меш-\ий рогаобразный изогнутый в целом узкоконичес
кий кубок, овальный в поперечном сечении. Внутренняя полость почко
видная. Периптераты третьего типа.  Обычно они характеризуются за
остренными верхними краями. Стенка рингенсально-камерная. Характер
но, что оси наружных частей периптерат, обычно имеющих цилиндричес
кую и близкую к цилиндрической форму, ориентированы под некоторым 
острым углом к продольной оси кубка. При этом верхние края периптерат 
на крассатной стороне несколько выступают наружу, тогда как в кристат-
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ной части они как бы вр;авлены внутрь кубкJJ. и перекрываются более широ 
кими интрариями, образуя ступенчатую наружную скульптуру .  Длина 
отдельных кубков достигает 7-8 .м.м; ширина в устье 0 ,3-0,5 �t.м; тол
щина гират и интрарий - 0,005-0,008 �t�t . 

С р а в н е н и е .  Единственный вид рода. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус; Восточ
ный Саян, р .  Мана . 

Рис. 20. Longaevus vitalis J an
kauskas, sp. nov. 

Rocoe сечение устьевой частп (голо
тип, Х 20) ,  ТПИ-5, шл . 1,60 (62-

100), экз . 2 

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра хорошей сохранности из стратотипа 
ахарекой свиты, обн. 63-9 и 61р8. Зона Vologdinophyllum chachlovi . 

Р о д  C1•ispus Jankauskas,  1965 

Crispus: Янкаускас, 1 965а, б .  

Т и п  о в о й в и д :  Crispus subdimidiatus J ankauskas, sp . nov.  Во
сточный Саян, р .  Мана, нижний кембрий, ахорская свита,  средняя па
чка .  

Д и а г н о з . Одностенные кубки с камерной или рингенсально-ка
мерной стенкой, сложенной периптератами третьего типа. Верхние края 
периптерат в крассатной части заострены, в кристатной - округлены. 

С р а в н е н и е .  От рода Vologdinophyllum отличается строением пе
риптерат, имеющих разную форму верхних краев в крассатной и кристат
ной частях. 

С о с т а в р о д а .  Род представлен одним известным в настоящее 
время видом: С. subdimidiatus J ankauskas, sp . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, алданский ярус; Восточный Са
ян, р. Мана. 

Crispus s u'Jdim'idiatus 1 Jankauskas, sp. nov. 

Табл. XLV, фиг. 4-12;  табл. L, фиг. 8-12;  рис. 21 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция .М 5 ,  шл. 300/62, ЭI{З . 1 ,  продольное се
чение ; Восточный Саян, р .  Мана, нижний I{ембрий, ахорская свита, сред
няя пачка. 

О п и с а н и е .  Одностенные кубки с камерной или рингенсально-ка
мерной стенкой. Периптераты третьего типа.  Поперечное сечение кубка 
овальное, его внутренней полости - почковидное .  На крассатной стороне 
периптераты образуют острые, когтевидно загнутые верхние края. Их 
интрарии сильно выпуклы кверху, наружные части вогнутые. В кристат
ной части периптераты округлены сверху и в продольном сечении имеют 
в ид цепочки нарастающих друг на друга изометричных пузырьков .  Инт
рарии ориентированы под прямыми или почти прямыми углами к внутрен-

1 Subdimidiatus (лат.) - разнополовинчатый. Имеется в виду различная форма 
периптерат на разных сторонах кубка. 
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ней относительно самостоятельной части стенни. Длина нубна,  по-видимо
му, достигает 10-12 �t.м , поперечные размеры : по оси А - до 0,5 �t�t , по 
оси Б - до 0,8 �t�t, длина периптерат меняется от 0 ,1  до 0 ,12 м�t ; толщина 
снелетных элементов - 0,005-0,01 �t�t . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Кубни Ст. subdimidiatus обычно прямые, реже 
встречаются слабо извилистые. Большинство энземпляров харантеризует
ся намерным типом стенки, редно встречаются намерно-рингенсальные 
стеНI{И. Форма поперечного сечения внутренней полости обычно почновид
ная, однако известны формы с овальным и нараваеобразными сечениями. 
У неснольких форм зафиi{СИровано ОI{ругление верхних нраев не на ири
статной (обычно выпуrшой) , а на нрассатной (уплощенной) стороне 
(табл. XLV, фиг. 6) . 

.Q. ·  .1 

Рис. 2 1 .  Crisp us subdimicl iatus 
J ankauskas, sp. nov. 

а - сечение начальной и ранней 
стадии :кубиов ( Х  20),  ТПИ 25,  шл . 
24.4 (62-9); б - иосое сечение 
( Х  20) ,  ТПИ-5, шл. 3 Z 1  (61р8}, эиз . 
1 ;  в - косое сечение устьевой части 
( х 2 0 ) ,  стениа :камерно-ринген
сальная, ТПИ-5, шл. 441 (6 1р8}, 
эиз. 2 ;  г - носапродольное сечение 
(голотип, х 20) ,  ТПИ-5, шл. 3 0 0  

(62-9), эиз. 1 

· С р а в н е н и е. От других видов семейства отличается округлен
ностыо верхних нраев периптерат на одной из сторон I{убна. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, алданский ярус; Восточ
ный Саян, р .  Мана. 

М а т е р и а л. Всего изучено 30 энз . из стратотипа ахорской свиты: 
правый борт долины р .  Еловни , в 6 к�t выше устья, обн. 62-9 (см. рис. 2 
и 3) , зона Vologdinophypum chachlovi. 

НАДСЕМЕЙСТВО PTEROCYATHACEA JANKAUSKAS, SUPERFAM. NOV. ] 

Д И а г н о з . Кубни ноничесrше или цилиндричесние, двустенные. 
Наружная стенна периптератная, внутренняя - монолитная или стрие
вая.  

С р а в н е н и е .  От других надсемейств отличается наличием внут
ренней стенни. 

С о с т а в н а д с е м е й  с т в а. Выделены два семейства: Ptero
cyathidae Jankauskas, 1965 и Achorocyathidae Jankauskas, 1965. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с
п р  о с т р а н  е н и е. СССР (Восточный Саян, Западный Саян, Кузнец
ний Алатау) и Австралия. Нижний нембрий, нижний подотдел. 

С Е М Е й  С Т В О PTEROCYATHIDAE JANKAUSKAS , 1965 

Д и а г н о з .  Кубни двустенные . Наружная стенна намерная или на
мерно-рингенсальная; внутренняя - монолитная. Периптераты третьего 
типа.  

С р а в н е н и е .  От семейства Achorocyathidae отличается меньшими 
размерами, типом периптерат наружной стенни и типом внутренней стен
ни, монолитной у Pterocyathidae и стриевой у AchorocyatЬidae. 
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С о с т а в с е м е й с т в а .  В составе семейства в данной работе опи· 
саны четыре рода: Pterocyathus J ankauskas, 1 965;  A kademiophyllum Ra
dugin, 1 964; Erphyllum Radugin, 1 964; Laceratus J ankauskas, 1 965. 

Г е о л о г и ч е с 1си й:  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний Rембрий, нижний подотдел ; Восточ� 
ный Саян, р. Мана. 

Р о д Akademiophyllum R adugin , 1964 

Т и п  о в о й  в и д: Academiophyllum cornuforme Radugin, 1964; Во
сточный Саян, р. Мана; нижний Rембрий, ахорсRая свита, верхняя пачRа. 

Д и а г н о з . КубRи двустенные .  Наружная стенRа периптератная, 
Rамерная или рингенсально-Rамерная; периптераты третьего типа. Внут
ренняя стенRа - монолитная ,  желобообразная. 

В о з р а с  т н ы е и з  м е н е н и я RубRов Akademiophyllum на ран
них стадиях хараRтеризуются теми же особенностями, Rоторые отмечены 
для рода Vologdinophyllum (см. рис. 9 ) .  ОднаRо развитие RубRов 
A kademiophyllum не заRанчивается становлением Rамерных стеноR. Их 
дальнейшее развитие хараRтеризуется появлением внутренней монолитной 
непористой (второй) стенRи, Rоторая появляется при достижен;ии RyбRoM 
диаметра 0,3-0,4 .М.ilt. Эта стадия принимается нами за зрелую , а всего 
род проходит пять возрастных стадий. Следует однаRо отметить , что у от
дельных индивидов не всегда четRо проявляется вторая и третья стадии 
(рис. 9 ,  д) , в пределах Rоторых периптераты иногда принимают неправиль
ные или в равной мере исRаженные формы. Внутренняя стенRа не доходит 
до устья на 5-6 периптерат, очень редRо - на 2-3. Устье обычно прямое, 
цилиндричесRое. Размеры RубRов: длина 10-20 .м.ilt; поперечные размеры 
приустьевой части по оси В: 0,4-0,6  .М.ilt, до 0 ,8  .М.ilt ; по оси А - 0,4-0,6 мм. 

С р а в н е н и е. От Pterocyathus и Laceratus отличается иной формой 
периптерат, от A rchaeobullatus - формой поперечного сечения. 

С о с т а в р о д а. Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний Rембрий, нижний подотдел, алдан
сRий ярус; Восточный Саян, р. Мана . 

Alcademiophyllum corwuform_e Radugin, 1964 

Табл. XLVI, фиг. 1-12; рис. 9д; рис. 10,  фиг. 13,  фиг. 22 

A cademiophyllum cornuforme: Радугин , 1 964. 

О п и с а н и е .  Круто рогаобразно изогнутые кубки с Rамерными стен
Rами, овальные или караваеобразные в поперечном сечении. Поперечное 
сечение центральной полости - почковидное ,  Rараваеобразное или оваль
ное ,  редRо арRообразное. Внутренняя стенка монолитная, иногда с рез
Rими надломами, перегибами и неровностями. Верхние края выступают на 
внешней поверхности RyбRa. Они всегда заострены и создают выразитель
ную RонцентричесRи-ребристую скульптуру, более проявленную на крас
сатвой стороне. Характерно, что иногда нижние края периптерат на Rрас
сатной и кристатной сторонах кубка уже, чем верхние, а на <<боRовых» -
шире .  Отсюда возниRает различная сRульптура на разных сторонах куб
Rа - поперечно ребристая на Rрассатной и кристатной сторонах и попе
речно уступчатая - на <<боковых>>. 

Основные измерения: длина - до 1 5  .ilt.м; поперечные размеры: по оси 
А - до 0,6 .ilt.м; по оси В - О, 75 .ilt.ilt, толщина сRелетных элементов -
0,008-0,01 .ilt.М . 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  См. у рода. 
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М а т е р  и а л .  Всего изучено свыше 200 экз . из ряда местонахождений 
в стратотипическом разрезе ахарекой свиты (обн. 61р8 ,  62-9 и др . ) ,  зона 
Vologdinophyllum chachlovi . 

Рис. 22. A kademiophyllum cor
nuforme R adugin, 1964 

а, б - поперечные сечения ( х 20) ;  
в - .косое сечение ( Х 30) ,  ТПИ-5 ,. 

ШЛ. 301 (61р8},  Э!{З. 2 

Р о д  E1•phyllum H adugin, 1 964 

Erphyllum: Радугин, 1964, 1966. 
Archaebullatus: Янкаускас, 1965а, б. 

Т и п  о в о й в и д: Erphyllum bephylleforme Radugin, 1964; Восточ
ный Саян, р. Мана ; нижний кембрий, ахорская свита, верхняя пачка. 

Д и а г н о з . Близок к A kademiophyllum, отличается сердцевидной 
формой поперечного сечения кубка. 

С р а в н е н и е. От Pterocyathus отличается заостренностью верхних 
краев периптерат, от Laceratus - симметричным расположением перипте
рат. 

С о с т а в р о д а. Известен один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н: о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  То же, что и у типового вида.  

Erphyllum bephylle[ortne Radugin, 1964 
Табл. X LVI, фпг. 13-23; рис. 23; рис. 10, фиг. 1 2  

Erphyllum bephylleforme: Радугин, 196�. 
Г о л о т и п: ТПИ, шл . 61р8-46 - 1 ;  Нижний кембрий, алданский 

ярус, Восточный Саян, р .  Мана ; ахорсн.ая свита,  верхняя пачка. 

J?ис. 23. Erpl�yl lum bephylle-
forme Radugin, 1964 

а - продольное сечение ( Х  20), 
ТПИ-5, шл. 410 (61р8}, экз . 1 ;  
б - поперечное сечение ( Х  20) ,  
ТПИ-5 , шл .  412 (61р8) ,  экз . 4;  
в - косопродольное сечение сердце
видного экземпля

-
ра ( х 20), ТПИ-5, 

шл. 162 (61р8),  экз. 4 ;  г - попереч
ное сечение ( Х  20),  ТПИ-5, шл. 

419 ,  экз . 8 

О п 
·
и с а н и е. Мелкие двустенные узкоконические кубки, круто ро

гообразно изогнутые, реже прямые. Поперечное сечение сердцевидное. 
Rрассатная сторона уплощенная, вогнутая или выпуклая, кристатная -
гребнеобразная. Наружная стенка камерная. Интрарии периптерат ели-
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ваются внутри кубка в единую глаДI<ую внутреннюю поверхность наруж
ной стенки. Верхние края заострены и слабо выпирают в виде обычных 
концентрических асимметричных наружных ребрышек. Внутренняя стен
ка цилиндрическая монолитная. Она не доходит до устья на пять-шесть 
периптерат. Длина кубков - до 10 .м.м; поперечные размеры: по оси А -

до 0 ,060 .мм; по оси Б - до 0,66 �t�t . Толщина скелетных элементов - от 
0 ,005 ДО 0 ,008 �t�t . 

И з м е н ч и в о с т ь .  При прослеживании возрастных изменений был 
з афиксирован ряд случаев векоторого изменения форм поперечного сече
ния в разных частях взрослой стадии кубка: выпуклая крассатная сторона 
может уплощаться (и наоборот) , гребень низкий и тупоугольный, часто 
приобретает форму неправильного раздутого пузырька ,  округляется или 
уплощается сверху или значительно вытягивается. Наиболее часты формы 
с округленной крассатвой стороной и высоким острым гребнем, часто 
асимметричных очертаний, высота и форма которого не остаются строго 
постоянными. 

С р а в н е н и е. Единственный вид рода. 
Г е о л о г и ч е с i< и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п р о с т р а н е н и е. См. у рода . 
М а т е р и а л .  Изучено более 200 экз . из стратотипического разреза 

ахарекой свиты: обн. 61р8 и др . Зона Vologdinophyllum chachlovi. 

Р о д  LaceiJ•atus Jankauskas, 1 965 

Т и п о в о й в и д: Laceratus cuneatus J ankauskas, sp .. nov; Восточный 
Саян, р .  Мана ; нижний кембрий, ахорская свита 

Д и а г н о з . Наружная стенка периптератная ; камерная, построена 
по типу рода Longaevus, внутренняя - монолитная ,  желобообразная. 

С р а в н е н и е .  Асимметричность расположения периптерат отличает 
данный род от всех прочих родов семейства. 

С о с т а в р о д а .  Один вид: Laceratus cuneatus J ankauskas, sp. nov. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Восточный Саян, р .  Мана; нижний кембрий. 

(Lace1•atus cuneatus 1 Jankauskas, sp. nov. 

Табл. XLVII, фиг. 5-9;  рис. 10 ,  фиг. 8; рис. 24 

Г о л о т и п: ТПИ- 5 , шл. 330, экз.  1 ,  косопродольное сечение; Во
сточный Саян, р .  Мала , ахорская свита, верхняя пачка.  

О п  и с а н и е .  Кубки извилистые или прямые, узкоконические . На
ружная стенка периптератная ,  камерная или камерно-рингенсальная, ее 
толщина в крассатвой части значительно больше, чем в кристатной.  Ори
ентировка периптерат асимметрична. Верхние края периптерат заострены. 
Интрарии характеризуются выпуклостью в сторону устья, причем в крас
сатвой части их широкие края ориентируются почти перпендикулярно к 
продольной оси. Интрарии периптерат в крассатвой стороне обособлены -
образуют локальные рингенсы. Концентрическая скульптура своеобраз
н а : на крястатной стороне поперечные острые ребрышки; на крассат
ной  - поперечные уступы или тупоугольные ребрышки. Внутренняя 
стенка проходит в общем параллельна крястатной части наружной стенки 
н а  р асстоянии, равном приблизительно толщине наружной стенки, она не 
доходит до устья на семь периптерат.  Длина кубков - до 15 �tм , попереч
ные размеры - до 0 ,6  Х 0,8 �t�t, толщина наружной стенки: в крассатвой 

1 Cuneatus (лат.) - клиновидный. Название отражает форму периптерат RyбRa 
в Rристатной части. 
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части - 0,23 �tм; в кристатной - 0,063 �tм; толщина скелетных элемен
тов - 0,007-0,01 M�t. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид рdда. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел ; Восточ
ный Саян, р. Мана и р. Базаиха . 

Рис. 24. Laceratus cuneat us 
J ankauskas, sp. nov. 

:Косопродольное сечение (голотип, 
Х 30) ,  ТПИ-5, шл. 330,  ЭRЗ. 1 

М а т е р  и а л .  Изучено 16  экз . :  район стратотипа ахарекой свиты 
(обн. 61р8) - 1 2  экз . ;  верховья р. Базаихи (обн. 63-551) - 4 экз . ;  ахар
екал свита, зона Vologdinophyllum chachlovi .  

Р о д  Ptm•ocyathus Jankauskas, 1965 

Т и п  о в о й  в и д :  Pterocyathus glausus Jankauskas, sp . nov. , Восточ
ный Саян, р .  Мана; нижний кембрий, ахорская свита, верхняя пачr{а. 

Д и а г н о з .  Двустенный кубок .  Наружная стенка периптератная, 
камерная или рингенсально-камерная; внутренняя - монолитная. Верх
ние края периптерат в кристатной стороне округлены, в крассатвой -

заострены. 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого морфологически рода A kade

miophyllum отличается строением верхних краев периптерат в I{ристатной 
части. У Akademiophyllum - заострены, y ,Pterocyathus - ОI{руглены. 

С о с т а в р о д а :  пока исчерпывается одним видом. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

J.1 а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кем:брий, нижний подотдел ; В осточ
ный Саян (р . Мана) , Батеневский крюк .  

Pterocyathus glausus Jankauskas, sp. nov. 

Табл. XLVII ,  фиг. 1-4; рис. 25, фиг. 5;  рис. 25 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция М 5, шл . 245 , косое сечение; Восточный 
Саян, р. Мана, ахорская свита (верхняя пачка) . 

О п и с а н и е .  Двустенный узноконический кубок, овальный в попе
речном: сечении. Верхние нрая периптерат в нристатной стороне округлены, 
в крассатвой - заострены (рис. 27, 5) и когтеобразно отогнуты. Внутрен-
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няя стенка обычной цилиндрической формы - одна ее сторона сливается 
с крассатной частью внутренней поверхности наружной стенки. Она 
характеризуется непостоянной толщиной, неоднородностью, часто имеет 
неправильные вмятины, резкие местные перегибы и складки. Иногда пре
.ломляется или претерпевает сдвиг. Внутренняя стенка не дорастает до 
устья кубка на длину одной-двух периптерат и передко перекрывает 
устье . Длина кубков ·10-15 .м.м; поперечные размеры - до 0 ,4  Х 0 ,6  �мt, 

толщина скелетных элементов от 0,005 до 0 ,001 �t�t . 

. 
а Ь�� 

i= ис. 25. Pterocyatlшs glausus /�/ , 
J ankauskas, sp. nov. / # а - продольное сечение целого эк-

:земпллра,  видны возраетанин ста-

дии кубRа ( Х  20) , ТПИ-5,  шл. 1 48 

� 
(61р8),  ЭRз.  1 ;  б - носое сечение ·� .(голотип , х 20) , ТПИ-5 , шл . 21,5  � (61р8);  в - часть продольного сече- г 
нил устьевой части Rубна ( Х 20) ,  
ТПИ-5, шл. 200 (61р8);  г - форма 

�-"'""�""" "'�" """"' ( Х  1 5) 

tf � 
С р а в н е н и е .  Единственный вид рода. 

IJ 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  См. у рода. 

М а т е р  и а л .  Изучено 45 экз . из ряда местонахождений в районе 
стратотипа ахарекой свиты: обн. 61р8,  63�9 и др . Зона Vologdinophyllum 
chachlovi .  

С Е М Е й  С Т В О ACHOROCYATHIDAE JANKAUSKAS, 1965 

Д И а г н о з .  Rубки двустенные , крупные (1 -5-2 �t�t в поперечнике) , 
прямые , узкоконические с круглыми, реже овальными поперечными се
чениями. Наружная стею{а субкамерная,  сложена периптератами пятого 
типа; внутренняя - стриевая. Редi{О проявляется пористоеть. 

С р а в н е н и е.  От других семейств отличается размерами, типом пе
риптерат наруЖНОЙ стенки, ТИПОМ внутренней СТеНКИ, Оl{руглоЙ форМОЙ 
поперечных сечений I{yбi{OB и прямой формой кубков . 

3 а и е ч а н  и я. И .  Т .  Журавлева (1963) в ее монографии <<Архео
циаты Сибири. Одностенные археоциаты>> приводит (табл . X I I ,  фиг. 10) 
изображение несколько необычного археоциата из нижнего кембрил Юж
ной Австралии (колл . Тинга) , под названием A rchaeolynthus incertus (Bed
fыd) , но тут же отмечает условность отнесения этой формы к указанному 
роду. Интересно , что приводимый ЭI{Земпляр по строению его скелета и 
размерам весьма близок описанному нами ниже роду птероциатид A choro
.cyathus. На фото хорошо различима периптератная наружная стею{а и 
как будто бы стриевая внутренняя, развитая по всей длине кубка. Ширина 
интерналлума незначительна , что приводит к сближению наружной и 
внутренней стенок и создает впечатление наличия у данной формы единой 
стенки. Этим же признаком и теми же размерами обладает род Achorocyat
hus, и поэтому принадлежиость уi{азанной формы к ахороциатидам у нас 
не вызывает сомнений. Ахороциатусы обнаружены нами также в коллек
ции R .  Н. Rонюшкова из санаштыкгольского горизонта нижнего кембрил 
Западного Саяна.  
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Название данно11rу роду дано по наименованию горы Ахорье , близ ко
торой он впервые установлен. 

С о с т а в с е м е й с т в а. В составе семейства в настоящее время 
описаны два рода: Aclиrocyathus J ankaнskas, 1 965 и Topolinocyatlщs J an
kaнskas, 1965. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  В настоящее время ахероциатиды известны из 
древних отложений СССР (Восточный Саян, хр . Батеневский, Западный 
Саян) и Австралии; нижний кембрий, нижний подотдел. 

Р о д  Achm•ocyathus Jaнkauskas,  1965 

Т и п о в о й в и д: A chorocyathus perbellus J ankaнskas, sp.  nov. 
Восточный Саян, р .  Мана; нижний кембрий, крольекая свита,  еловская 
пачка. 

Д и а г н о з. Относительно крупные прямые двустенные кубки кони
ческой формы. Наружная стенка периптератная, субкамерная, сложена 
периптератами пятого типа. Внутренняя стенка стриевая, развита по всей 
длине взрослой стадии кубi{а.  Тираты периптерат имеют неровные нижние 
края, в результате чего при их срастании между ними остаются I{Ороткие 
поперечные щелевидные отверстия, выполняющие роль пор и открывающие 
сообщение интерваллума с внешней средой. Наряду с поперечными щелями 
по нижнему краю гират передко появляются изометричные отверстия -
поры, хорошо различимые в продольных и поперечных сечениях. 

С р а в н е н и е .  См. у рода Topolinocyathus. 
С о с т а в р о д а. Известен один типовой вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  См. у семейства.  

Ach01•ocyathus perbellus Jankauskas, sp .  nov. 

Табл. XLVII ,  фиг. 10-15 и 18; табл. X LV I I I ,  фиг. 1-16 ;  табл. L, фиг. 5; рис. 26 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция .М 5, обр. 62-26-16 ,  шл. 62-26 - В .  
экз.  1 ;  Восточный Саян, р .  Большой Унгут (правый приток р .  Маны) ; 
нижний кембрий, крольекая свита,  еловская пачка. 

О п  и с а н и е .  Относительно крупные прямые со слабо извилистой 
начальной стадией двустенные кубки. Поперечное сечение нубi{а нруглое 
или овальное, близкое к круглому. Наружная стенка субкамерная., перип
тераты пятого типа. Верхние края заострены или округлены. Гираты 
иногда значительно массивнее интрарий. Последние слабо вьшунлы в 
сторону устья,  проникают на незначительную глубину внутрь нубка и 
обычно не достигают поверхности друг друга (обособленные) . Гираты про
низаны редкими порами. Иногда происходит значительное сгущение пор. 
что приводит к образованию решетчатой наружной стенки; часто поры от
сутствуют. Внутренняя стенка состоит из отдельных непористых I{ольцевых 
элементов в общем воронкавидной формы (стрии) . Отдельные стрии как бы 
<<Вложены>> друг в друга и либо соединяются своими неровными нижними 
краями, либо полностыо обособлены. Между отдельными стриями за счет 
их неплотного соединения вознинают поры-щели, ориентированные по
перечно . При плотном срастании стрий поры-щели исчезают. Внутренняя 
стенна характеризуется линзовидным поперечным сечением. Интерваллум 
узкий, передко стрии почти соприкасаются с нижними краями интрарий. 
Начальная стадия кубнов остроконическая, непористая, одностенная и 
гладкостенная. 

Основные измерения: длина нубков - 10-15 .лtj)t (возможно до 20 j)tj)t) , 
диаметр - 1 -2 j)tм; толщина скелетных элементов от 0 ,01 до 0 ,02 j)tj)t ; 



ширина интерналлума - до 0 , 1  .лt.лt; длина периптерат - 0,07-0,12 .лt.лr, 
диаметр пор и ширина поперечных щелей наружной стенки - 0,003-
0,005 М.Лt. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
ный Саян. р .  Мана . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с r{ о е 
Нижний кембрий, нижний подотдел ; Восточ-

Рис. 26. A chorocyathus perbel lus 
J ankauskas, sp. nov. 

Косопродольное сечение (голотип, 
Х 20) ,  ТПИ-5, шл. 62-26 - В ,  

экз . 1 

М а т е р  и а л .  Изучено более 50 экз . из местонахождения в правом 
борту р. Большой Унгут, в 9 11:м выше устья (обн. 62-26); низы крольекай 
свиты, зона Achorocyathus perbellus. Два экземпляра обнаружены в вер
х овьях р. Муртук из той же свиты (обн. 63-629) . 

Р о д  Topolinocyathus 1 Jankauskas, 1 965 

Т и п  о в о й в и д: Topolinocyathus popovi J ankauskas , sp . nov. ; 
В осточный Саян, р .  Мана; нижний кембрий, крольекая свита . 

Д и а г н о з . Наружная стенка как у Achorocyathus. Внутренняя -
стриевая, боченкообразная.  

С р а в н е н и е .  От A chorocyathus отличается строением внутренней 
стенки, развитой лишь лоiшльно , а не по всей длине кубка. 

С о с т а в р о д а .  Один вид. 
Г е о л о г и ч е с к о е и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о-

с т р а н е н и е. Нижний кембрий, р .  Мана. 

Topolinocyathus popo vi 2 Jankauskas, sp.  nov. 

Табл. XLVII,  фиг. 1 6 ,  1 7 ;  рис. 27  

Г о л о т и п :  ТПИ, коллекция М 5 ,  шл . 62-26 - В ,  .экз.  9 ,  косопр1.1 · 

дольное сечение; Восточный Саян, р .  Мана; нижний кембрий, крольскан 
свита, еловская пачка. 

О n  и с а н и е .  Узкоконический кубок, двустенный. Наружная стен
к а  сложена периптератами пятого типа со слабо округленными или зао-

1 Вид назван по рч. Тополин. 
2 В. И. Попов - исследователь кембрил Манекого прогиба (КГ У). 
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<:.тренными верхними краями. Интрарии значительно тоньше наружных 
частей, они обособлены внутри кубка и лишь в редких случаях сливаются 
воедино. Поры приурочены к нижним краям периптерат, довольно часты 
и преимущественно располагаются ближе I{ устью. Поперечное сечение -
круглое. Внутренняя стенка стриевая, состоит из ограниченного числа 
стрий разного диаметра ,  что придает внутренней стенке бочонкавидную 
или яйцевидную форму. Такая локально развитая внутренняя стенка 
-обычно бывает замкнута сверху и снизу и имеет небольшой диаметр. Не
реДI{О располагается эксцентрично внутри кубка. Длина кубка, видимо, 

Рис. 27. Topol inocyathys popovi 
J ankauskas, sp. nov. 

Rocoe сечение (голотип, х 20); 
ТПИ-5 , шл .  62-26 - В ,  э:кз . 9 

15-20 �t�t; ширина 1 ,2 мм; диаметр внутренней стенки - 0,3  м�t; длина 
ее - 0,5  �t�t, диаметр пор - 0·,003-0,005 �tм; толщина СI{елетных элемен
тов - 0,005-0,02 мм. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  См. у рода . 

М а т е р  и а л .  Всего изучено 20 эщ1 . из одного местонахождения в 
правом борту р .  Большой Унгут (правый приток р .  Маны) , в 9 н;�t выше 
устья; крольекая свита (низы) , зона Achorocyathus perbellus . 

. О Т Р Я Д  I N CERTAE OR DINIS 

С Е М Е Й С Т В О  MANACYATHIDAE JANKAUSKAS, FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  R.убi{И конические или цилиндрические, одностенные, 
радиально-симметричные. Сложены неплотно · соединяющимися перипте
ратами шестого типа. 

С р а в н е н и е .  От других семейств отличается радиальной симметри
ей кубков и своеобразием периптерат. 

С о с т а в с е м е й с т в а в настоящее время исчерпывается одним 
родом. 

Г е о л о г и ч е с i{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел . Восточ
ный Саян, р .  Мана. 

Р о д  Manacyathus 1 Jankauskas, gen. nov. 

Т и п  о в о й в и д :  М anacyatlщs mikroporosus J ankauskas, gen. et sp. 
nov. 

Д и а г н о з . R.убки радиально-симметричные, одностенные . Сложе
ны системой своеобразных сдвоенных периптерат (шестой тип) , имеющих 

1 Название рода от р. Мана. 
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-вид кольцевых желобооЬразных пластин. Иногда проявляется микропо
ристость скелетных элементов . 

С о с т а в р о д а .  Известны два вида : М. mikroporosus J ankauskas, 
sp.  nov. и М. radugini Jankauskas sp. nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е.  Нижний J{ембрий, нижний подотдел ; Восточ
ный Саян, верховья р. Базаихи и среднее течение р .  Маны, ахорская сви
та. 

Manacyathus тnilc1'0porosus Jankauskas, sp.  nov. 

Табл. X LVIII,  фиг. 1 7- 20; табл. X L I X ,  фиг. 8;  рис. 28 
' 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция .М 5 ,  шл. 515 ,  экз.  1 ;  Восточный Саян, 
р. Базаиха, верховья, нижний кембрий, ахорская свита. 

О п и с а н и е .  Rуб1ш сложены периптератами, имеющими форму 
кольцевидно изогнутых желобаобразных пластин с сильно сближенными 

Рис. 28. Manacyatlшs mikropo
rosus J ankauskas, sp. nov. 

Часть продольного сечения (голо
тип, Х 20), ТПИ-5, шл . 5 1 5 ,  экз. 1 

Rраями. Выпуклостями они обращены наружу . . Периптераты плотно при
легают друг к другу без каких-либо соединительных скелетных элемен
тов .  Периптераты могут располагаться несколько эксцентрично,  что 
приводит к образованию неронной поперечио-ребристой наружной 
скульптуры. Особенности строения периптерат наиболее наглядно выяв
ляются в продольных сечениях кубков . В таких сечениях они обычно 
имеют U-образную или каплевидную форму. Скелетные элементы (перип
·тераты) мелких экземпляров кажутся непористыми, однако у наиболее 
t\рупных индивидов достаточно четко проявляется микропористость , 
.секущая плоскости периптерат. Длина кубков,  видимо, достигает 8-
10  .AtM; диаметр зрелой стадии - от 0,8 до 2 ,0  �t.м; общая толщина стенки -
от 0 , 15  до 0 ,35 мм ; толщина скелетных элементов зависит от диаметра 
кубка:  при диаметре 1 �tм она равна 0 ,008 �мt, при диаметре 2 мм 

до 0 ,02 �t.�t; высота периптерат обычно составляет 1/17-1/8 часть попе-
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речных размеров кубка; толщина микропор обычно не превышает тол
щины скелетных элементов и равна 0,005-0,01 .мм. 

С р а в н е н и е. См. Л1 anacyatl�us гadugini. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел , алдан
СIШЙ ярус. Восточный Саян, р .  Мана и Базаиха. 

М а т е р и а л. Изучено 23 эн:земпляра: верховья р. Б азаихи, ахар
екал свита,  обн. 62-290 на водоразделе р. Базаихи и ее левого притока 
р. Корбик. 

Mana,cyathus 1•adugi1ti Jankauskas,  sp.  nov. 

Табл. X L I X ,  фиг. 2-7; рис. 29 

Г о л о т и п: ТПИ, коллекция .М 5 ,  шл . 650 (61 -100) ; Восточный Са
ян, р. Базаиха, верховья; нижний кембрий, ахорская свита. 

О п и с а н и е .  Скелет цилиндрический, круглый в поперечном сече
нии. Стенка построена отдельными поперечными периптератами, имеющи
ми вид полых колец или желобков U -образного или наплевидного сечения. 

Рис. 29. Manacyathus mdngini 
J ankauskas, sp. nov. 

Часть продольного сечения (голо
тип, Х 20) ,  ТПИ-5, шл. 650  ( 6 1 -

1 00),  эиа . 1 

Периптераты более или менее пористые и располагаются неплотно, соеди
няясь лишь осложняющими их неровностями. Между точками соприкос
новения периптерат располагаются щелевидные поперечио-ориентирован
ные отверстия. Периптератные камеры могут быть затемнены и часто, осо
бенно в шлифах повышенной толщины, нажутся заполненными скелетным 
веществом. В продольном сечении таких нубнов периптераты приобретают 
вид массивных клиньев , остриями ориентированных внутрь I{убна.  Неред
ко вместо камерных периптерат на отдельных стадиях нубков появляются 
простые пластинчатые периптераты. Их плосности, как правило ,  распола
гаются нормально к продольной оси кубка или под большими углами к 
ней. Пластинчатые периптераты также пористы. Диаметр их примерно 
равен толщине скелетных элементов, поэтому их следует рассматривать 
как микропоры. Расположение пор,  видимо,  беспорядочное .  

Помимо основных снелетных элементов (периптерат) в строении сне
лета принимают участие тонкие продольные стерженьки (банули) , соеди
няющие отдельные периптераты или располагающиеся внутри камер . .  Их 
толщина не превышает обычной толщины периптерат. 

Основные измерения те же, что у предыдущего вида. Отличия заклю
чаются в большей толщине периптерат - порядна 0 ,025 �t.и (при диа
метре 1 �t�t) . 

С р а в н е н и е .  От М. mikгopoгosus отличается наличием бакулей. 
затемненностью намер,  более отчетливой пористостью и большей толщи
ной периптерат. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е u r р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  См:. у рода. 

М а т е р  и а л. 30 жз. хорошей сохранности из обн. 62-51 , 61 -100, 
62-310 и др . в верховьях р. Базаихи (рис. 2) , ахорская свита. 
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К ВОПРОСУ О ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОй 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ НИЖНЕКЕМБРИйСRИХ 
ОТЛОЖЕНИй СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Н. П .  МЕШКОВА 

История исследования нижнекембрийских отложений Сибирской плат
формы и содержащихся в них остатков окаменелостей насчитывает не один 
деспток лет. Но до недавнего времени только три типа животных были 
представлены в нижнем кембрии до�ольно большим числом родов и видов:  
археоциаты, членистоногие (трилобиtы) и брахиоподы. Вместе с тем, в от
ложениях древнейших горизонтов нижнего кембрил присутствуют прю�
тически все, за исключением Hemichordata, из известных в ископаемом со
стоянии типов беспозвоночных животных - прqстейшие, губки, архео
циаты, кишечнополостные , черви ,  моллюски, членистоногие, ? мшанки, бра
хиоподы, иглокожие , ?погонофоры. 

Из раинекембрийских отложений до нас дошли самые древние с к е -
л е т н ы е организмы, которые поражают своим многообразием и слож
ностыо устройства .  

Метод химического препарирования окаменелостей, недавно вошедший
У нас в ирактику палеонтологических работ, открыл исследователям новые· 
группы раннек?мбрийских скелетных проблематических остатков, ко
торые представляют огромный интерес с точки зрения их биологической 
природы и их стратиграфической значимости. 

Описанный в статье палеонтологический материал выделен из карбо-· 
натных пород путем их растворения в 10-1 5 % -ной уксусной кислоте. 
Большинство окаменелостей имеет малые размеры, отличается большой. 
хрупкостыо и в силу этого они почти никогда не видны на поверхности 
образцов . Изучение таких форм в неориентированных прозрачных шлифах 
не приемлемо, так как оно не дает полного представления о морфологии 
раковины. Химический метод препарирования является в этом случае· 
единственно эффективным. Основан эт�т метод на разности химического 
состава окаменелостей и вмещающих их пород. В большинстве случаев: 
полученные таким методом формы имеют кальцит-фосфатные или акремнеи
ные скелеты (Hyolithelminthes, Brachiopoda, Gastropoda, Monoplaco
phora, Incertae Sedis, спикулы Porifera) или представлены ядрами из тон
кого глинистого, глинисто-песчанистого и глинисто-фосфатного материала 
(Hyolitha, Gastropoda , Anпelida) .  

Некоторые представители Hyolithelminthes имеют хитиновую защит
ную трубочку.  

Описанная коллекция происходит из отложений томмотекого яруса 
Сибирской платформы и хранится в Институте геологии и геофизики СО� 
АН СССР под .М 334, 335 , 336 , 356 . 
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О Т Р Я Д  HYOLITHELMI NTHES FISHER , 1 962 

Д и а г н о з .  Небольшие , цилиндрической ·или конической формы фос
фатные раковины со слоистой стенкой. Поперечное сечение онруглое, 
овальное или линзовидное.  Наружная поверхность раиовины гладкая или 
скульптирована ребрышнами, борозднами, пережимами, линиями нара
стания. Устье поперечное или расположено R продольной оси раиовины 
нанлонно. 

С о с т а в о т р я д а .  Семейства Torellellidae Holm, Hyolithellidae 
Walcott, условно Lapworthellidae Missarzhevsky, Sachitidae Meshkova, 
fam. nov. 

3 а м е ч а н и я .  Онаменелости, помещенные в этот отряд, объединены 
по формальным призню<ам: химичесному составу рановин, особенностям: 
ее манро- и минростроения. О строении самих животных, имеющих тануrО> 
просто устроенную наружную рановину, мы не имеем нинаних сведений. 
В опрос о природе этих организмов , об их положении в системе животных 
до сих пор остается отнрытым:. Неноторые исследователи относят их к 
моллюснам (Matthew, 1885 ; Holm, 1893; Сысоев, 1 962) , другие считают их 
близними н нонуляриям (Baпande, 1867; Boucek, 1939) , третьи нлассифи
цируют их н ан аннелиды (iW alcott, 191 1 ,  Poulsen, 1 942) . Выделенный Фи
шером (Fisher, 1962) отряд Hyolithelminthes объединил формы неясног(} 
систематичесного происхождения по вышеуназанным признанам. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е-
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий - ордовин Европы, Снан
динавии, Северной Америни, Восточной Сибири. 

С Е М Е И С Т В О TORELLELLIDAE HOLM, 1893 

Д и а г н о з. Двустороннесимметричные, относительно ширононони
чесние, уплощенные раиовины с поперечным овальным, эллиптичесним 
или линзовидным сечением, прямые или произвольно изогнутые. Рановины 
слоистые, фосфатные. Наружная поверхность снульптирована линиями 
нарастания, ребрышнами, борозднами, пережимами. Внутренняя поверх
ность гладная. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Torellella Holm, Rushtonia Cobbold et 
Pocock, Helenia Walcott, Salop iella Cobbold, Torellelloides Meshkova,  gen . 
nov.  

С р а в н е н и е .  Близно R семейству Hyolithellidae; отличается очер
таниями поперечного сечения раиовины (у представителей семейства 
Hyolithellidae оно онруглое) и харантером симметрии - Hyolithellidae 
обладают радиально-симметричной рановиной. 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий - ордовин Швеции, Поль
ши, Восточной Сибири. 

Р о д  Torellella Holro, 1 893 

Т и п о в о й в и д: Н yolithes laevigatus Linnarson, 187 1 ;  нижний немб
рий Швеции. 

Д и а г н о з . Уплощенные, нилеватые, двояновыпунлые удлиненные 
раковины, произвольно изогнутые. Снульптура в виде поперечных бо
розд,  линий нарастания, мелних ребрышен. 

С р а в н е н и е .  Близон н роду Rushtonia, отличается от него харанте
ром изогнутости, очертаниями поперечного сечения . 

С о с т а в .  До пяти видов.  
Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий Европы, Восточной Сибири. 
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Tм•ellella laevigata (Linnarson, 1871) 

Табл. L I ,  фиг. 1 

Hyolitl�es laev igatus: Linnarson, 187 1 ,  стр. 9 .  
Torellella laev igata: Holm, 1 893, стр. 1 46 .  

Г о л о т и п .  Не уr-шзан. 
О п и с а н и е .  Раковина удлиненная, коническая, слабо изогнутая, 

с двумя ясно выраженными килями; довольно тонкая, утолщается несколь
ко в прикилевых частях. Поперечное сечение линз о видное.  Устьевая часть 
у некоторых экземпляров слегка воронкаобразно расширена. Апикаль
ная часть у всех эr\земпляров отсутствует . Поверхность раковины имеет 
линии нарастания, разной ширины складки, между которыми распола
гаются неглубакие борозды. 

С р а в н е н и е .  Близок I\ Torellella curvae Missarzhevsky; отличается 
формой раковины (у Т. curvae она уже, сильно изогнута более чем в одной 
плоскости) , более грубой сr\ульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с

п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий Швеции и .Сибири. 
М а т е р и а л. Изучено 217  экз . :  р .  Лена, среднее течение, руч. Ти

тириrпээх, r<енядинский горизонт - 89 экз . ;  ·Р ·  Лена, среднее течение, 
против пас. Исить, кенядинский горизонт - 47 экз . ;  р .  Лена, среднее тече
ние, против пас. Малыкан, кенядинсr\ий горизонт - 52 экз . ,  р .  Сухариха 
16 ll:.lft выше устья р. Шумной, кенядинсrшй горизонт - 1 1  экз . ;  р .  Суха
риха, 2 11:м ниже устья р .  Шумной, кенядинский горизонт- 15 экз . ;  
р .  Алдан, среднее течение, <<Дворцы>>, суннагинский горизонт - 3 экз . 

Р о д  Torellelloides Meshkova, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Torellelloides giganteum. Meshkova, gen. et sp. nov. 
Нижний кембрий, квнядинекий горизонт; р. Лена, среднее течение, правый 
берег, против пас. Исить. 

Д и а г н о з . Крупная, сильно уплощенная,  ширококоническая рако
вина с узколинзавидным поперечным сечением. Скульптура в виде гру
бых линий нарастания. 

С р а в н е н и е. Близок н роду Torellella; отличается размерю1и , от
сутствием килей и очертаниями поперечного сечения. 

С о с т а в р о д а .  В настоящее время известен тольно один вид 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, кенядинский горизонт, 
Сибирсr\ая: платформа. 

Torellelloides giganteum Meshkova, sp. nov. 
Табл. Ll,  фиг. 2 

Г о л о т и п :  ИГиГ М 334/28, нижний кембрий, верхняя часть кеня
динсr\ого горизонта; р .  Лена, среднее течение, правый берег, против пас . 
Исить. 

О п и с а н и е. Раr\овина нрупная, ширококоническая, с относитель
но тонкой слоистой стенной. 

В устьевой части раковина почти цилиндрическая, в начальной части 
слабо �загнутая вбон. Поперечное сечение узколинзовидное, неизменное 
по всеи длине раковины. Апикальная часть обломана. Скульптура в виде 
грубых линий нарастания. 
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Эиз. ИГиГ М 334j28, 

Длина раковины . . . . 
Illирина в устьевой части 
Толщина стенки . . 
"Угол расхолщения . . . . 

голотип 
23 , 0  
6 , 5  
О ,  1 5  

1 40 



С р а в н е н и е. В настоящее время известен только один вид этого 
рода . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р ·а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний I{ембрий, кенядинский горизонт, 
Сибирская платформа. 

J\il а т е р  и а л. 7 экз . ;  р. Лена, среднее течение, правый берег, про
тив пос. Исить. 

Р о д  Helenia W a l cott , 1890 

Helenia: Walcott , 1889, р .  39; Cobbold , 1 91 1 ,  р .  297. 

Т и п  о в о й  в и д: Helenia bella Walcott, нижний кембрий Северной 
Америки. 

Д и а г н о з. Меш{ие, уплощенные , плавно изогнутые трубки с оваль
ным поперечным сечением. Апикальный конец приостренный. Наружная 
поверхность с наклонно расположенными глубокими узкими бороздками. 

С о с т а в р о д а. Три вида, один из них описан ниже. 
С р а в н е н и е .  Размерами (очень мешше формы) и характером 

скульптуры резко отличается от других родов,  входящих в семейство .  
Г е о л о г и ч е с i{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Нижний кембрий Северной Америки, Англии 
(Комлей) ; Сибирская платформа . 

Helenia cancellata Cobbold, 1921  

Табл. L I ,  фиг. 3 

Г о л о т и п: N� 245 , 246 , нижний кембрий, горизонты Ас2 - Ad, 
Англия (Комлей) 1 •  

О п  и с а н и е .  Уплощенная, плавно изогнутая по широкой дуге ра
ковинка с неFысоким овальным сечением. Устьевая часть прямая (у опи
сываемого экземпляра обломана) , апикальная часть приостренная .  По 
одной из широких сторон вдоль раковины проходит довольно глубокая 
борозда, :sыполаживающаяся к апикальному концу, в результате чего 
вогнутая сторона раковины приобретает вид киля, а полость раковины 
значительно сужается. Скульптура наружной поверхности в виде накло
ненных узких бороздок, секущих раковину слева направо и справа налево, 
в результате чего образуется выпуклый ромбический рисунок .  

Размеры, AtAt 
• Голотип, 

м 245 

Длина раковины (обломки) 6 

длина устья . • . . . • О , 5 

Эиз. М 336/46 

3 , 75 

0 , 25 

3 а м е ч а н и я .  Описываемый экземпляр отличается от типового 
меньшей длиной устья. 

С р а в н е н и е. От двух других видов рода Н elenia описываемый от
личается только характером скульптуры: у Н. bella Walcott скульптура 
в виде диагональных неглубоких бороздок,  у Н. granulata Matthew -

гранулированная поверхность раковины. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, кенядинский горизонт, 
Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л. 1 экз . ;  р. Сухариха ,  правый берег , 5 ,5 х:.м .выше устья 
р .  Шумной, квнядинекий горизонт. 

1 Место хранения голотипа не указано. 
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С Е М Е И С Т В О HYOLITHELLIDAE W ALCOTT, 1886 

Д и а г н о з .  Радиально-симметричные цилиндрические и узкоконичес
кие раковины с тонкой слоистой фосфатной раковиной .  Сечение округлое. 
Поверхность раковины с поперечной скульптурой в виде ребер , линий 
нарастания, пережимов или гладкая, блестящая.  

С о с т а в с е м е й  с т в а. Hyolithellus Billings, ?Pseudorthotheca Cob
bold, Coleolus Hall, Coleolo ides Walcott. 

С р а в н е н и е .  См. семейство Torellelliclae. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний I{ембрий Северной Аме
рики, Скандинавии, Восточной Сибири ; девон США. 

Р о д  Hyolithellus Bil l ings ,  1 872 

Hyolithellus: Billings, 1872, стр. 360. 

Т и п о в о й в и д :  Н. micans Billings, нижний кембрий, Северная 
Америка. 

Д и а г н о з .  Слабо конические, удлиненные,  произвольно изогнутые 
раковины. Наружная поверхность блестящая,  гладкая или с ребрами, 
бороздами, линиями нарастания. Устье поперечное, элементы скульптуры 
параллельны его краю . 

С р а в н е н и е .  От рода Pseudorthotheca отличается тем, что пред
ставители последнего имеют правильной конической формы рю{овину 
с округлой макушкой; от родов Coleolus и Coleolo ides - более широкой 
раковиной и расположением скульптурных элементов (у последних часто 
косое) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий ; Северная Аме
рика , Европа , Сибирская платформа. 

Hyolithellиs te1tuis Missю·zhevsky, 1966 

Табл. L I ,  фиг. 4 

Hyolithellus tenuis: Миссаржевский, 1966, стр. 87. 

Г о л о т и п: ГИН .М 3470/74, обр. М42-Г; кенядинский горизонт, 
р. Лена , среднее течен:ие, пос. Чуран. 

О п и с а н и е .  Относительно прямые , почти цилиндрические рю{овины 
с тонкослоистой стенкой. Наружная поверхность покрыта линиями нара
стания, морщинками, неравномерно . расположенными. Внутренняя по
верхность гладкая. Начальная часть раковины у всех экземпляров обло
мана. 

С р а в н е н и е. Близок к Н. micans Billings. Отличается размерами 
(описываемые формы мельче) и характером скульптуры - Н. micans имеет 
лишь линии нарастания. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Томмотекий ярус , Сибирск-ая платформа. 

М а т е р  и а л. Изучено 228 экз . :  р. Лена, среднее течение , noc. Чу
ран, кенядинский горизонт - 40 экз . ;  р .  Лена , среднее течение, руч. 
Титириктээх, кенядинский горизонт - 50 экз . ;  р. Лена , среднее течение, 
против пос. Исить , кенядинский горизонт - 80 экз . ;  р. Сухариха ,  2 к;лt 

ниже устья р .  Шумной, кенядинский горизонт - 26 экз . ;  р .  Алдан, сре.ц
нее течение, <<Дворцы>> ,  кенядинский горизонт - 29 экз . ;  р .  Лена, нижнее 
течение, noc . Чекуровка, кенядинский горизонт - 3 экз . 
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H yolithellus vlctd imi1•ovae Missш·zhevsky, 1 966 

Табл. LI, фиг. 5 

Н yolithellus v ladimirovae: Миссаржевский, 1 966 , стр . 88. 

Г о л о т и п :  ГИН М 3470/75, обр . М42-Е ;  р. Лена , среднее течение, 
n o c .  Чуран ; низы кенядинского горизонта.  

О п и с а н и е .  Раковина почти цилиндрическая, произвольно изогну
тая, с тонкой слоистой стенкой. Наружная поверхность с острыми попереч
ными ребрами, редко и неравномерно расположенными. Ширина ребер 
во много раз меньше расстояния между ними. Поверхность раковины меж
ду ребрами ровная или незначительно вогнутая. 

С р а в н е н и е. От Н. tenuis отличается скульптурой и размерами (эк
земпляры Н. vladimirovae более крупные) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Томмотсrшй ярус Сибирской платформы. 

М а т е р  и а л. Изучение 32 экз . :  р. Лена , среднее течение, руч. Тити
риктээх, кенядинский горизонт - 14 экз . ;  р .  Сухариха, правый берег, 
5 , 5  п.м выше устья р. Шумной, кенядинский горизонт - 2 экз . ;  р. Сухари
ха , левый берег, 2 n.11t выше устья р. Шумной, кенядинский горизонт -
5 экз . ;  р .  Фомич (бассейн р .  Попигай) , правый берег, 6 п.м выше устья руч. 
Тогой-Юрэх, кенядинский горизонт - 3 экз . ;  р. Алдан ,  среднее течение, 
<<Дворцы>> ,  суннагинсi{ИЙ горизонт - 6 экз . ;  Маркинекая опорная сква
жина , глубина 1451 .��� , кенядинский горизонт - 2 экз. 

Hyolithellus ctnnulat us1 Meshkova, sp. nov .  

Табл. L l ,  фиг. 6 

Г о л о т и п : ИГР Г М 334/430; р .  Лена , среднее течение, левый берег 
руч. Титириктээх; нижний нембрий, кенядинсний r оризонт. 

О п и с а н и е .  Цилиндрическая, произвольно изогнутая тоннослои
стая раковина. Наружная поверхность поирыта неравномерно располо
женными кольцевыми ребрами, ноторые имеют разные скаты. Ширина ре
бер в несколько раз меньше расстояния между ними. Межреберное про-
странство ровное. 

Рnзмеры, ���� 

Длина раi,овины (обломок) . 
Длина устья . . . . . . . . 
Число ребер на 1 �t.,]t 

Энз. No 334/430 , 
голотип 

6 , 0 
0 , 25 

1 3  

С р а в н е н и е.  От других видов рода отличается снульптурой. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Кенядинский горизонт, Сибирская платформа. 
М а т е р и а л. Изучено 8 энз .  Местонахождение, кан и для голотипа. 

Hyo lithellus a cu t icostatus 2 Meshkova, sp. nov. 

Табл. LI ,  фиг. 7-8 

Г о л о т и п: ИГиГ 334/438, р. Лена, нижнее тt чение, правый берег ; 
нижний кембрий, иенядинекий горизонт. 

О п и с а н и е.  Слабо узкоконичесr{ая раковина с круглым поперечным 
сечением. Скульптура в виде поперечных к оси раковины узких и высокц:х 
острых ребер . Ребра расположены равномерно . Ширина ребер в два pq.з; q. . . 
меньше расстояния между ними. Промежутки мfжду ребрами poBHJii.� :., 

Внутренняя поверхность раиовины гладная. 

1 Annulatus (л а т . ) - кольчатый. 
2 Acutus (лат. ) - острый, costatus (лат.) ребристый. 



Размеры , .Jt.ilt 

Длина раковины (об-
ломки) . . . . . .  . 
Дл)'J:на устья . . . . 
Число ребер на 1 .ilt.ilt 

ЭI{З . .М 334/438 Экз . .М 334/439 

0 , 8  
0 , 5  

•18 

1 , 0 
0 , 5  

18 

С р а в н е н и е .  Резко отличается от всех видов своей скульптурой. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  l{енядинский горизонт, Сибирсr�ая платформа. 
М а т е р  и а л .  3 экз . :  р .  Лена, нижнее течение, правый берег, 5 11:.м 

ниже устья р .  Тюсер;  кенядинский горизонт. 

Hyf)lithellu,s? infundi 'luli[01•mis1 Mesl1kova, sp. nov. 

Табл. LI,  фиг. 9 

Г о л о т и п: ИГиГ .N'� 3 34/440; - р .  Лена, нижнее тачение , пос. Чекуров
ка; нижни "r кембрий, кенядинский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина прямая или произ зольно изогнутая, коничес
кая, с r�руглым поперечным с �че rием, не меняющим:ся на всем: протяже
нии раковины. Устье слегка расширенное, воронковидное, край его не
сколько утолщен и отогнут. Апикальная часть приостренная .  Наружная 
поверхность почти гладкая, с очень тонкими, часто расположенными ли
ниями нарастания. 

3 а м е ч а н и я. Описываемые экземпляры условно отнесены к роду 
Hyolithellus. Все описанные в литературе виды этого рода представлены 
обломками раковин, устьевая и начальная части почти никогда не сохра
няются, во всяком: случае нет изображений эr�земпляров с несомненно со
хранившим:ся устьевым: или апикальным: концом. Описываемая раковина 
имеет такую же, как у Hyolithellus, цилиндрическую форму, похожую 
скульптуру. 

• 1 Размеры, .Jt.Jt 

Длина раковины . . 
Длина устья . . . . 
Длина апикальной 
части . . . . . .  . 

Эr,з . .М 334/440 Экз . .М 334/441 
2 , 5  
0 , 4  

0 , 2  

1 , 25 
0 , 25 

о, 1 5  

С р а в н е н и е .  Форма устья резко отличает данный вид о т  описан
ных ранее. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кенядинский горизонт, Сибирская платформа. 

М а т е р и а л .  Изучено 4 экз . :  р .  Лена, нижнее течение, правый берег, 
5 юt ниже устья руч. Тюсер ; квнядинекий горизонт. 

С Е М Е Й С Т В О  SACНITIDAE 2 MESHKOVA, FA'VI .  N O V .  

Д и а г н о з .  Билатерально-симметричные , удлиненного габи туса 
мелкие формы, имеющие тонкую, слоистую раковину (фосфатную?) с оваль
ным: или уз к линзавидным поперечным: сечением:. Устьевой расширенный 
I{онец тела резко изогнут в сторону наибольшего диаметра раковины, так 
что устье расположено в плоскости, проходящей параллельна продоль
ному сечению р аковины. 

1 Infundibuliformis (л.ат. ) - воронковид!IЫЙ. 
2 От «саха>> - якутский r.в;а якутском языке). 
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С о с т а в .  Род Sachites gen . nov. 
С р а в н е н и е .  От известных в настоящее время в составе отряда 

семейств рез:ко отличается формой ра:ковины и хараю·ером расположения 
устья. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и · г е о г р а ф и ч е с :к о ·е 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний :кембрий , томмотс:кий ярус Сибир
с :кой пл атформы. 

Р о д  Sachites Meshkova, gen . nov. 

Т и п  о в о й  в и д:  S .  p1 oboscideus MeEhkova ,  sp . nov . ;  р .  Лена , сред
нее течение, руч. Титири:ктээх ; нижний нембрий, ненядинсний горизонт. 

Д и а г н о з. Небольшие удлиненвые ра:ковивы с тонной слоистой 
стенной ; поперечное сечение от . овального до узнолинзовидного. Устье 
онруглое или щелевидное ,  расположено в плосности, параллель:ной про
дольно се:кущей ра:ковину. Более выпунлая стор она слегна заходит на ме
нее вьшу:клую, место перехода обозначено слабо выраженным переrибом. 
Рановина имеет продольную и поперечную с:кульптуру в виде пер<:жимов,  
борозд и морщинон.  

В и д о в о й  с о с т а в .  Два вида - типовой и S.  sacciform is sp. nov. 
С р а в н е н и е .  Известен толь:ко один род в этом семействе. 
Г е о л о г и ч е с :к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с :к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е. Томмотс:кий ярус Сибирс:кой платформы. 

Saclt i tes proboscideus1 Meshkova, sp.  nov. 

Табл. L I I ,  фиг. 1-4 

Г о л о т и п :  ИГиГ .М 334/81 ; р .  Лена , среднее течение,  руч. Титирин
тэ:эх;  нижний :кембрий, :кенядинсний горизонт. 

О п и с а н и е. Ра:ковина удли:е:евного габитуса ,  имеющая овальное 
с ечение в устьевой части и онруглое в апи:кальной. Устье о:круглое, не
большое,  расположено в центре плащадни треугольной или ромбичесной 
формы и о:кружено сходящимися н нему лучинами-морщиннами. Апи:каль
ная часть обломана. Раною на часто S-образно ю: огнута в продольной плос
ности . Поперечная снульш ура в r и де пер( жимов и тонних морщинон ; 
лишь у одного :энземпляра (табл . LII ,  ф:иг. 4) морщинии расположены на
нлонно . Продольная с :кульптура развита главным образом в приустьевой 
части рановины, это - онруглые борозды, быстро вьшолаживающиеся. 

Размеры, .мJt 
Э нз. ИГиГ М 33oj81-84 

ДJJина р аRовивы (обломRи) . 
Длина устьевого Rонца . .  
Ширина устывоrо Rонца . 
Толщина стенRn . . . . . 

1 , 6 
0 , 8  
0 , 4.5 

3 , 75 
о ,  75  
0 , 35 
0 , 01 5  

2 , 75 
0 , 65 
0 , 35 

2 , 25 
0 , 6  
0 , 35 

С р а в н е н и е .  От S .  sacciformis отличается размерами, формой и 

попере'l:ным сечением раиовины (см. таблицы замеров) . 
Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Томмотс:кий ярус, Сибирс:кая платформа . · 
М а т е р  и а л .  Изучено 14 экз . :  р .  Лена , среднее течение,  руч. Титирин

тээх, :кенядинс:кий горизонт - 9 э:кз . ;  р. Лена , среднее течение,  пос .  Чу
ран, ненядинс:кий горизонт - 1 э:кз . ;  р. Лена , среднее течение, против 
пос. Малы:кан, .:кенядинсний гориЗонт - 1 э:кз : ;  р. Алдан, · среднее тече-
ние, <<Дворцы>> ,  суннагинс:кий горизонт - 3 энз . 

· 

1 Proboscideus (лат. )  - хоботRовидвый. · · 

1 
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Sach ites saccifм• тnis1 Meshkova, sp. nov. 

Табл. L I I ,  фиг.  5-7 

Г о л о т и п  - ИГиГ М 334/92; р. Лена , среднее течение , правый берег 
против пос. Исить; нижний кембрий, к енядинекий горизонт. 

О п и с а н и е .  Сильно уплощенные тонкостенные раковины, плавно 
изогнутые в продольной плоскости. Устье имеет форму узкой поперечной 
щели, чаще - ромбической. Апикальный конец тупоокруг ленный. Скульп
тура наружной поверхности раковины в виде пологих ребер , располагаю
щихся, как правило,  на стороне , противоположной устьевой. Наблюдает
ся пекоторая асимметричность в очертаниях раr{овины : при взгляде на ра
ковину со стороны устья заметно , что правая сторона срезана более I{OCO 
по направлению к вершине . 

Длина раковины 
Ширина устья . . 
Толщина стенки 

Размеры, .Л!JI! 
Экз . .  М 334!92 

1 , 30 
0 , 6  

Экз. 335/14 

0 , 85 
0 , 55 

;) кз. No 336/120 

о, 75 
0 , 55 
0 , 025 

С р а в н е н  и е .  См. S. proboscideus sp . nov . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о �:J  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Квнядинекий горизонт, Сибирская плат
форма .  

М а т е р  и а л .  Изучено 42  экз . :  р .  Лена, среднее течение , руч. Тити
риктээх, квнядинекий горизонт - 4 экз . ;  р. Лена, среднее течение , про
тив пос. Малыкан, квнядинекий горизонт - 29 экз . ;  р. Лена, нижнее 
течение, пос. Чекуровка, кенядиНСI{ИЙ горизонт - 1 ЭI{З . ;  р. Сухариха, 
левый берег, 16 IO•t выше устья р. Шумной, кенядинсrшй горизонт - 2 ЭI{з . ;  
р .  Рассоха (бассейн р .  Попигая) , колл. В .  Е .  Савицкого , квнядинекий го
ризонт - 6 Э I{ З .  

С Е М Е й  С Т В О LAPWORTHELJ. . .  IDAE MISSARZHE VSKY, 1956 

Lapworthellidae: Миссаржевский, 1 966,  стр. 90 . 

Д и а г н о з .  Пирамидальной или роговидной формы раковины с при
остренной апикальной частью. Поперечное сечение от округленнопрямо
угольного до округлого . Устье перпендикулярное или немного наклонное 
к оси раковины. Наружная поверхность имеет поперечную скульптуру в 
виде четко выраженных ребер . 

С о с т а в .  Роды Lapworthella Cobbold, Camena Missarzhevsky, Ca
menella Missarhevsky, Kelanella Missarzhevsky. 

С р а в н е н и е. От семейства Torellellidae отличается прежде всего 
формой раковины, а также очертанием поперечного сечения. От семейства 
Hyolithellidae отличается формой раковины (у последних она тубулярная) , 
характером поперечного сечения, значительно большим отношением длины 
раковины к. ее ширине . От семейства Sachitidae отличается очертаниями ра
ковины и характером скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Томмотекий и нижняя часть ленского яруса 
Сибирской платформы. 

Р о д  Lap worthella, Cobb [) l d ,  1 921 

Lapworthella: Cobbold , 1 921 , стр .  359 .  

Т и п  о в о й в и д :  L.  n igra; нцжний кембр:цй (слои Ad1) ; Ацгл:ия, 
Шропшир. 

1 Sacciformis (лат. ) - мешковидЕ!ЫЙ. 
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Д и а г н о з . Мелкие пирамидальные , рогавидно изогнутые раковины 
·С округленнопрямоугольным или округлым сечением. Наружная поверх
ность имеет резкую поперечную скульПтуру в виде ребер , борозд, линий 
нарастания. 

В и д о в о й с о с т а в. 8 видов, большинство из них известно на 
Сибирской платформе. 

С р а в н е н и е. От других родов , входящих в это семейство ,  отличает
�я пирамидальной формой раковины и характером скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Северной Амери
ки, Европы, Сибирской платформы. 

Lap шo1•thellct lttcida 1 Meshkova, sp. nov. 

Табл. LII I ,  фиг. 5 

Г о л о т и п: ИГиГ 336/62, колл . В .  Е .  Савицкого ; нижняя часть кура
нахекого горизонта , р. Рассоха . 

О п  и с а н и е .  Раковины относительно прямые, слегка изогнуты в 
апикальной части в сторону длины раковины . Устье поперечное. Очерта
ния устья - от округлого до широко-овального. Макушка приостренная. 
·Скульптура в виде сглаженных колец, разделенных между собой относи
·тельно равными промежутками. В продольном сечении раi{ОВина имеет 
волнообразные очертания боrшвых сторон. Продольная скульптура струй
чатая. Стенка раr{овины тонкая. Внутренняя поверхность гладкая. 

Раз:-1еры:, .-Jt.M 
Э нз .  336/62-65 

Длина раковины . 1 , 55 1 , 2 1 , 35 1 , 25 
Длина устья 0 , 55 0 , 6  0 , 45 0 , 35 
Ширина устья 0 , 45 0 , 35 0 , 35 0 , 35 
Толщина спинки 0 , 025 0 , 025 0 , 025 0 , 025 

С р а в н е н и е. Описываемая форма отличается от L. tortuosa Missarz
Ъevsky (табл . LIII ,  фиг. 1) размерами (она меньше) , меньшим углом рас
хождения и наличием продольной скульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть куранахского горизонта . 
.Сибирская платформа (западная окраина) . 

М а т е р и а л .  Изучено 46 экз. хорошей и удовлетворительной со
хранности; р. Рассоха (бассейн р. Попигая) , куранахский горизонт. 

Lapшo1•tltella ma1•ginata 2 Meshkova, sp . nov. 

Табл. LIII ,  фиг. 6 

Г о л о т и п: ИГиГ М 334/19;  нижняя часть кенядинского горизонта; 
JJ. Лена, нижнее течение , р. Тюсер . 

О п  и с а н. и е .  Раковина широкопирамидальной формы, слегка изог
нутая вбок и в сторону наибольшего диаметра .  Вершина приостренная. 
Устье поперечное, округлопрямоугольных очертаний, глубоко вырезан
ное по широким граням раковины. Скульптура в виде резко очерченных, 
равномерно расположенных ребер , имеющих относительно массивное ос
нование. Ребра имеют неглубакие надрезы по гребню. Промежутки между 
ребрами плоские. Внутренняя поверхность раковины имеет слабовыражен
ные кольцевые валики, являющиеся отражением наружной поверхности. 

1 Lucidus (лат. ) - блестящий. 
2 Marginatus (лат.)  - отороченный. 
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Экз. М 334/19-21 

Длина раковины 
Длина устья 
Ширина устья 
Толщина стенки 

0 , 1  
0 , 6  
0 , 4  
0 , 1 

0 , 85 
0 , 45 
0 , 25 
0 , 1  

0 , 55 
0 , 25 
О ,  1 5  
0 , 1  

С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок к L .  bella Missarzl1evsky 
(табл . LIII ,  фиг. 3-4) , отличается размерами, скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Кенядинсi{ИЙ горизонт, Сибирская платформа. 

М а т е р  и а л .  Изучено 5 экз. хорошей сохранности; р .  Лена, нижнее 
т�t.IВНИR. 5 к.м ниже устья руч. Тюсер,  J{енядинский горизонт. 

Lapworthella co1•ni[o1•ma 1 Meshkova, sp. nov. 
Табл. L I I I ,  фиг. 7 

Г о л о т и п :  ИГиГ .М 335/1 ; нижний кембрий, нижняя часть кенядин
ского горизонта; р .  Сухариха ,  5 ,5  KJJt выше устья р. Шумной. 

О п и с а н и е. Плавноизогнутая вбок и в сторону наибольшего диа
метра толстостенная раковина с широкоовальдым устьем. Вершина обло
мана. Поперечное сечение в апикальной части ОI{руглое.  Скульптура в 
виде глубоких, равномерно расположенных кольцевых насечеi{, разделен
ных гладкими промежутками. В продольном сечении рю{овина имеет вид 
концентрических конусов одинаковой высоты , разделенных выеМI{ами. 
Внутренняя поверхность раковины гладкая. 

Размеры, ���� 

Экз . М 335/1 Энз. М 335/7 

Длина раковины 
Длина устья 
Ширина устья 
Толщина стенки . 

2 , 3  
1 ' 1 5  
0 , 85 
0 , 1  

2 , 1 5  
0 , 95 
0 , 8  
0 , '1 

С р а в н е н и е .  Резко отличается от всех известных в настоящее вре
мя видов формой раковины (массивная апюшльная часть , плавно изогну
.тые очертания) и характером СI{ульптуры. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  КенядинсiШЙ горизонт, Сибирская платформа . 

М а т е р и а л .  Изучено 8 экземпляров хорошей сохранности: р .  Су
хариха, правый берег, 2 KJJt выше устья р .  Шумной, кенядинский гори
зонт - 7 экз . ;  р .  Лена , нижнее течение, правый берег, 1 KJJt выше устья 
руч. 'Улахан - Альдерхай, кенядинский горизонт - 1 экз . 

Р о д  С amena Missю·zhevsky, 1 966 

Camena: МиссарЖевский, 1 966, стр. 91 . 

Т и п  о в о .й в и д .  Camena admiranda Missarzhevsky; низы кенядин
. ского горизонта; р. Лена, среднее течение , пос. Чуран. 

Д и а г н о з. Асимметричные, пирамидальной формы мелкие фосфат-
. ные раковины с четко выраженной поперечной скульптурой в виде ребер, 
борозд и линий нарастания. Апикальная часть приостренюi.я. Устье 
асимметричное, не имеет постоянных очертаний, иногда округленно-пря
моугольное. 

С о с т а в. Три вида, описанные ниже. 

1 Corniformis (дат.) - роговидный. 



С р а в н е н и е .  От представителей рода LapwoгtheLla отличается 
асимметричным устьем, не имеющим постоянных очертаний, развитыми 
радиальными (продольными) элементами скульптуры; ОТ рода Camenella
OTJIИЧaeтcя большими размерами, очертаниями раковины (у последних 
она. скорлупообразная) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
lJ а. с п р  о с т р а н е н и е .  :Кенядинский горизонт , Сибирская платформа . 

Сатепа admiraпda Mjssal'Zhevsky, ' 1966 

Табл. LIV, фиг. 1-2 

Camena admiгanda: Миссаржевский, 1 966, стр . 93.  

r о л о т и п :  гин .м 3470/78, обр . М42-3; НИЗЫ кенядинского гори
зонта; р. Лена, среднее течение, пос. Чуран. 

О п и с а н и е .  Пирамидальной формы раковины с округленно-пря
моугольным сечением устья, но с асимметричными складками на одной 
из сторон. На руrrшая поверхность с четкими поперечными и радиальными 
ребрами. Макушка слегка отогнута вбок, приостренная. Внутренняя по
верхность гладкая. 

С р а в н е н и е. БлизОI{ к С. kozlowskii  Missaгzhevsky. Отличается ок
ругленно-прямоугольным сечением устья ,  менее резкой продольной 
скульптурой. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о �  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  :Кенядинсrшй горизонт, Сибирская платформа . 

М а т е р и а л .  Изучено 20 экз . :  р .  Лена, среднее течение , пос . Чуран, 
кенядинский горизонт - 2 экз . ;  р .  Ле:еа , среднее течение , руч. Титирик
тээх, кенядинсrшй горизонт - 7 экз . ;  р. Лена, среднее течение , против 
noc. Исить , кенядинский горизонт - 6 экз . ; р. Лена, нижнее течение , 
пос.  Чекуровка, кенядинский горизонт - 2 экз . ;  р .  Лена, нижнее течение . 
руч. Тюсер, кенядинсi{ИЙ горизонт - 2 ЭI{з . ;  р .  Сухариха , 2 Yw\t выше
устья р .  Шу:мной, кенядинсi{ИЙ горизонт - 1 экз.  

Сштепа kozlou;slcii Missal'Zhevsky, 1966 

Табл. LIV, фиг. 3-4 

Camena lcozlowslcii :  Миссаржевский, 1 966, стр. 94. 

Г о л о т и п: ГИI-I .J\1'� 3470/77 ,  обр . 3; р. Лена , нижнее течение , пос . 
Чекурою{а; суннагинский горизонт, нижний кембрий. 

О п и с а н и е. ШирОI{ОПирамидал:r"ная раковина с асимметричным , не
постоюшым по очертаниям устьем . . Апикальная часть приостренная . По
перечная �кульптура в виде часто и равномерно расположенных узких 
ребер. Продольная скульптура в виде резких , спорадически расположен
ных складок и наравномерно расположенных ребер . Продольная скульп
тура отражается на внутренней поверхности раковины, но значительно 
сглажена. 

С р а в н е н  и е. См. Camena admiгanda Missaгzhevsky. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Суннагинский, кенядинский горизонт; Сибир
ская платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучено 18 экз . :  р .  Лена, среднее течение, руч. Тити
риктээх, кенядинский горизонт - 7 экз . ;  р .  Лена, среднее течение, против 
пос.  Исить, кенядинский горизонт - 5 экз . ;  р. Лена, среднее течение, 
д .  :Крестях, кенЯдинский гори;зоцт - 2 экз . ;  р .  Лена, нижнее течение, 
руч. Tiocep , кенядинский горизонт - 3 экз . ;  р .  Сухариха, 16  11,;м выше 
устья р. Шумной, неиядинекий гор.изонт - 1 экз. 
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Gameпa diadronъa 1 Meshkova, sp. nov. 

Табл. LIV,  фиг. 5-6 

Г о л о т и п: экз . . М 334/51 ;  нижняя часть кенядинскu1·u горизонта; 
р. Лена, среднее течение, руч. Титириктээх . 

О п  и с а н и е .  Низкая, широкопирамидальная, асимметричная рако
вина с широко открытым, неправильной формы устьем. Апикальная часть 
nриостренная, изогнута в сторону веерообразно расходящихся сrшадок ,  
составляющих одну из  боковых сторон раковины. Скульптура в виде по
nеречных острых ребер , равномерно расположенных и повторяющих очер
тания устья. Продольная скульптура в виде ребер, проходящих по греб
ню сrшадок. Число складок в <шеере>> - три-четыре . 

Раз�еры, .M..1t 
э кз.  No 334/51 Экз. No 334/52 Экэ. No 335/9 

Длина ращшины . 1 , 75 1 , 25 1 , 75 
Длина устья 1 , 75 1 , 35 1 , 65 
Ширина устья 1 , 35 0 , 75 1 , 30 
Число nоперечных 
ребер 1 1  9 1 1  

С р а в н е н и е .  Описываемый вид близок к С.  kozlowski i .  Отличается 
пропорциями раковины: раковины С. kozlowskii удлиненного габитуса, 
у С. diadroma - отношение длины к ширине примерно равно единице. 
Характерен <шеер>> .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е.  :Кенядинский горизонт, Сибирская платформа . 

М а т е р и а л .  Помимо голотипа, имеется еще 2 экз . Один найден сов
местно с голотипом, другой - р. Сухариха , правый берег, 5 ,5  11:...1t выше 
устья р. Шумной, верхняя часть кенядинского горизонта . 

Р о д С amenella Missю·zhevsky, 1966 

Camenella: Миссаржевс:кий, 1 966, стр. 95. 

Т и п  о в о й в и д:  Camenella garbowskae Missaгzhevsky, 1966; суп
нагинекий - низы кенядинского горизонта; нижнее течение р .  Лены, 
.пос . Чекуровка. 

Д и а г н о з. Скорлупаобразные фосфатные раковины с массивной стен
кой. Одна из сторон выпуклая, большая, другая значительно меньше и при
жата к внутренней поверхности первой. Макушка раковины плоская, 
загнута вовнутрь .  Продольная скульш:ура резкая, в виде сrшадок ,  отра
жающихся на внутренней стороне, поперечная скульптура выражена 
черепицеобразными наслоениями. 

3 а м е ч а н и я. Раковины очень изменчивы по форме и разрезам. 
Интересна одна особенность описываемой формы : раковины имеют лево
и правостороннюю симметрию. Одна из сторон раковины - выпуклая, 
·большая, примерно lf 3 ее поверхности составляет широкая, несколько уко
роченная складка. Эта складка бывает расположена слева или справа от 
продольной оси раковины. Вскрыть причину этого явления трудно, так 
как нам ничего неизвестно о природе самих организмов . 

С р а в н е н  и е .  См. род Camena. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

:р а с п  р о с т р а н е н и е .  Томмотекий ярус, Сибирская платформа . 

1 Diadromus (лат. ) - веерообразный . 
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Camenella ga1'1юzosl�ae Missю·zhevsky, H J66 

Табл. LIV, фиг. 7-8 

Camenella garbovskae: Миссаржевский, 1 966 ,  стр. 96 . 

Г о л о т и п: ГИН .М 3470/3, обр . 2 ;  суннагинский горизонт; р .  Лена , 
-нижнее течение, пос. Чекуровка . 

О п и с а н и е. Скорлупаобразные раковины с массивной фосфатной 
стенкой. Устье широко открытое, неправильных очертаний. Одна из 
сторон раковины выпуклая, большая, другая - значительно меньшая, 
прижатая к внутренней поверхности первой . Меньшая сторона по площа
ди может прикрывать от одной до двух третей поверхности большей сто
роны. Поперечная скульптура в виде ребер, складок,  грубых линий нара
стания. Продольные (радиальные) ребра острые, резкие или ОI{руглые. 
Характерна сильная морфологическая изменчивость : в широких пределах 
варьируют размеры, по-разному выражен характер скульптуры. 

С р а в н е н и е. Известен только один вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п  р о с т р а н е н и е.  Томмотсrшй ярус, Сибирсi{аЯ платформа . 
М а т е р и а л .  Изучено 45 экз . :  р .  Лена , среднее течение, пос. Чуран, 

кенядинский горизонт - 1 экз . ;  р .  Лена , среднее течение, руч. ТитирИI{
-тээх, I{енядинский горизонт - 8 экз . ;  р .  Лена , среднее течение, против 
лос. Мальшан, I{енядинский горизонт - 8 экз . ;  р .  Лена , среднее течение, 
против пос . Исить - 19 экз . ;  р. Лена , среднее течение, против руч. Не
гюрчэнэ, кенядинский горизонт - 3 экз . ;  р. Лена , нижнее течение , пос. 
Чекуровка , суннагинсний горизонт - 1 энз . ;  р .  Лена , нижнее течение, 
_руч. Тюсер, кенядиНСI{ИЙ горизонт - 5 ЭI{ З .  

INCERT АЕ SEDIS 

С Е  М Е й С Т В 0 - НЕ УСТАНОВЛЕНО 

Р о д  Discinella Hal l ,  1872 1 

D iscinella: Hal.l, 1872,  стр .  124; 
Mobergella: Hedstl'om, 1923, стр. 107. 

Т и п о в о й в и д: D iscinella holsti МоЬю·g, 1892; нижний кембрий, 
верхи субхолмиевых слоев Швеции. 

Д и а г н о з .  Билатеральносимметричные одностворновые раковины, 
имеющие форму очень низкого конуса или дисrш. Верхушка расположена 
:эксцентрично , сдвинута к краю , условно называемому передним. Устье 
ровное , нруглое. Внутренняя поверхность несет пять -- семь пар мускуль
ных отпечатi{ОВ . 

В и д о в о й  с о с т а в .  Три вида: D .  micans (Billings) , нижний кем
-брий Северной Америни, Швеции; D .  holsti (МоЬю·g) - нижний кембрий 
Европы; D .  braastadi Chr. Poulsen - нижний кембрий Швеции, Сибирсr<ай 
платформы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е 
р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний кембрий Скандинавии, Польши, 
Восточной Сибири, Северной Америки. 

Discinella ln•aastadi Chr. Poulsen, 1!J3.� 
Табл. LV, фиг. 1-5 

D iscinella braastadi: Poulsen, 1 932,  стр. 30. 

Г о л о т и п: номер не указан; формация Ella , нижний кембрий Шве
ции. 

1 На территории Сибири находки D isGi ne l la отмечаются впервые. 



О п и с а н и е. Фосфатная слоистая тою{ая рановина , имеющая форму 
очень низнаго нонуса или диена. Наружная поверхность несет отчетливые 
нонцентричесние линии нарастания . У неноторых энземпляров наблю
дается радиальная снульптура в виде слабых морщинон .  На внутренней 
поверхности ранавины от верхушни, расположенной энсцентричво ,  ра
диально расходятся следы мускульных отпечатнов (их шесть пар) . Мус
l{ульные отпечатни имеют наплевидную форму (выпуклые раковины, 
табл . IX ,  фиг. 4-5,  6) или встречаются в виде острых ребрышен (плоские 
рановины, табл . IX ,  фиг. 1 -3) . У некоторых из просмотренных энземпля
ров приверхушечная область заметно приподнята над плоскостью створки,. 
у других она почти плоская, у третьих - даже вогнутая (эластичная ра
новина?) .  Размеры дисков , найденных в разных местонахождениях Сибир-
сной платформы, примерно единановы - 1 ,5 - 1 , 6  .м.м . Тольно два эн
земпляра из 46 промереиных имеют диаметр соответственно 1 , 1 и 1 , 35 мм. 

С р а в н е н и е. Виды рода D iscinella отличаются друг от друга нали
чием определенного l<оличества пар мускульных отпечатнов :  у D .  holsti 
Moberg их семь, у D .  braastadi Pouls . - шесть . 

3 а м е ч а н и я. Онаменелести под именем D iscinella известны в ли
·rературе уже давно . Они появляются в четко ограниченном стратиграфи
чесном диапазоне : в Европе (Швеция, Дания , Польша) это - отложения, 
соответствующие самым верхам субхолмиевых слоев (зона Disc inella hol
s ti) , на Сибирсной платформе - это верхняя часть кенядинСI{ОГО гори
зонта.  

Трудности, связанные с установлением Таi{сономичесного статуса 
Discinella, до сих пор не преодолены. 

Дисцинелл относили 1{ брахнаподам (Hall , 1872, первоописание ; Mo
berg, 1892) ; считали нрышечной Hyolithellus (Billings, 1871 - Mollusca, 
Pteropoda; Fisher, 1 962, тип и класс - ? , отряд Hyoli thelminthes) , нлас
сифицировали кан гастропод (Hedstrom ,  1923 - Patellacea) , соединяли е 
монопланафорами (Poнlsen, 1963 - TryЬlidioidea) . 

Отнесение дисцинелл 1{ брахнаподам основывалось на чисто внешнем, 
и то далеi{О не полном, сходстве их с неноторыми представителями семей
ства Discinidae. 

Соединение дисцинелл с хиолителлусами нан частей единого организма 
танже невозможно . Еще ни разу не были найдены тю<ие экземпляры 
Hyolithellus, н ноторым <<nодошлю> бы D iscinella кан нрышечни: диаметры 
диенов дисцинелл всегда почти в два раза больше диаметров самых круп
ных трубсчен хиолителлусов . Их роднит лишь присутствие фосфора в со
ставе стенни рановин. 

Фосфатная же ранавина D iscinella •препятствует отнесению ее н гастро
подам и монопланофорам, хотя с последними у них :много общего (одно
створновая низная раковина , наличие :мускульных отпечатнов) .  

Решение пробле11Iы систематического положения D iscinella требует· 
дальнейшего специального и всестороннего изучения. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть ненядинсного горизонта,  Си
бирсная платформа . 

М а т е р и а л .  Изучено 46 энз . :  р .  Лена , среднее течение, против пос. 
Малынан, неиядинекий горизонт - 24 энз . ;  р .  Лена, нижнее течение,  пос. 
Ченуровна,  l<енядинский горизонт - 3 экз . ;  р .  Лена , нижнее течение. 
руч. Тюсер , ненядинсний горизонт - 19 энз. 
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I NCERTAE SEDIS 

О Т Р Я Д  CONODONTI 

01teotodt�s ? sp.  

Табл. LVI , фиг. 1-5 

В двух образцах , собранных в отложениях алданского яруса (нижний 
Rуранахский подгоризонт) по р. Фомич (Анабарское поднятие) встречены 
<шаменелости, по внешнему виду напоминающие верхнекембрийские ко
нодонты рода Oneotodus. Представители этого рода (Lindstrom, 1954) ха
рактеризуются I\aJ{ простые , билатеральносимметричные или почти сим
метричные продолговатые ТОНI{Остенные Iюнодонты с широкой базальной 
частью и плавно изогнутым зубцом без I<иля. Базальная полость проходит 
.глубоi<О в зубец, почти до самой верхушки. Поперечное сечение от округ
.лого · до эллиптического . Отмечается широкая морфологическая изменчи
вость экземпляров . 

Rонодонты рода Oneotodus описаны Мюллером (Miiller, 1959) из отложе
ний верхнего кембрия Северной Америки, штат Вайоминг, известняки 
C.allatiп; штат Невада, формация Windfall; из отложений среднего? кемб
рия, формация Gros Ventre. Остатки конодонтов встречены были совмест
но е трилобитами и брахиоподами (епиеi<и ОI<аменелостей не приводятся) . 

О п  и с а н и е .  Встреченные нами окаменелости (табл . LV, фиг. 1 -5) 
иыеют базальную часть , расширенную в виде воронки. Высота воронки 
-составляет примерно lJ 3 общей длины конодонта , длина О, 75 .;�t.;�t , общая 
высота - 0,8 .;�мt . Зубец небольшой, значительно изогнутый назад. Наруж-
:ная поверхность гладкая, блестящая. 1 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с i< о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий - ордовик Европы и Во
сточной Сибири. 

М а т е р  и а л .  В коллекции имеется 8 экз . ,  которые собраны в об
нажении по р. Фомич (бассейн р. Попигая) , правый берег, 6 пм выше устья 
.iP · Тогой-Юрях. 

Hertzina? sp. 
Табл. LVI ,  фиг. 6-7 

Род Н ertzina впервые описан Мюллером (Miiller·, 1 959) из отложений 
!Верхнего кембрия Северной Америки, штат Невада, сланцы Dunberberg, 
лежащие ниже отложений формации Wiпdfall, охарактеризованных три
лобитами зон Dunberbeгgia и Elvinia. 

О п и с а н и е.  Простые, почти симметричные высококонические удли
яенного габитуса конодонты. Базальная часть слегка расширена. Перед
няя сторона слабо выпуклая, задняя - почти прямая, немного изогнут&я 

в привершинной части. На одной из боковых сторон киль выражен слабо, 
.на другой он более четкий, округленных очертаний, идет от края базаль
ной части до самой верхушки. Поперечное сечение треугольное . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий - верхний кембрий Евро
.пы, Восточной Сибири. 

М а т е р и а л. Окаменелости, отнесенные нами к роду Н ertzina? 
найдены на р. Лена, нижнее течение, пос. Чекуровка, суннагинский го
ризонт и р. Сухариха, левый берег, 2 n.;�t ниже устья р. Шумная, кенядин
ский горизонт. Всего два экземпляра. 

' 
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА 
HYOLITHIDA В НИЖНЕМ НЕМБР:ИИ 
СИБИРСНОИ ПЛАТФОРМЫ 

Н. П. МЕШ Н:ОБА 

Среди окаменелостей, извлеченных из породы путем дезинтеграции ее-
1 5  % -ным раствором уксусной кислоты, немалую часть составляют хиоли
ты. Это , в основном, ядра,  на которых хорошо видна скульптура внутрен
ней стеюш раковины. На некоторых экземплярах сохранилисЪ остатi{И 
раковины. 

Колле1щия хранится в музее ИГиГ под номерами 334 и 336. 

КЛА СС HYOLITHA MAREK, 1963 
О Т Р Я Д  HYOLITHIDA SYSSOIEV, 1957 

С Е М Е й С Т В О  ORTHOTHECIDAE SYSSOIEV,  1958 

Р о д  Circotheca Syssoiev, 1958 

Hyol ithes: Eich\vald, 1840 , стр. 97 (part. ) .  
Orthotheca: N ovak, 1886, стр. 673 (part . ) .  
Circotheca: Сысоев, 1958, стр. 187;  1959а, стр. 398; 19596, стр. 84;  1962,  стр. 8.  

Т и п  о в о й  в и д. Hyolithes stylus Holm, 1893 ; Швеция, нижний
кембрий. 

Д и а г н о з . Узкая длинная раковина с незначительным углом рас
хождения (1 -9°, обычно 2-5°) . Поперечное сечение обычно круглое или 
слегка эллиптическое . Устье прямое,  край его ровный. Наружная поверх
ность гладкая, с линиями роста. Внутренняя поверхность орнаментирована 
значительно богаче - ребрами, кольцами, морщинами. Крышечка в виде· 
очень низкого конуса или плоская, с эксцентричной верхушкой, с линия
ми роста. 

С р а в н е н и е. Род Circotheca близок к представителям рода Ortho
theca,  но имеет ряд отличий от него: у рода Orthotheca угол расхождения 
больше - 5-17° ;  по очертаниям поперечного сечения - Orthotheca с 01{
ругленно-треугольным, почковидным, сердцевидным или полуэллиптиче
ским поперечным сечением ; у Circotheca не различается брюшная и спинная 
стороны, так же, как нет различия в скульптуре спинной и брюшной сто
рон.  Для рода Orthotheca характерна крышечка, разделенная на спинной 
и брюшной ли:мбы. 

С о с т а в. Известно 30 видов этого рода, из них 11 в нижне:м ке:мбрии 
Сибирской платформы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е-
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний и средний ке:мбрий Сибирской плат
формы. 
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Circotheca blllingsi (Syssoiev, 1962) 

Табл. LVII ,  фиг. 1-2 

Hyolithellus Ьillingsi: Сысоев, 1962 ,  стр. 56 ,  табл. VI, фиг. 5-6 .  

Г о л о т и п : ЯФАН М 32/12 ;  Якутская . АССР, р .  Алдан, среднее 
течение; нижний кембрий, суннагинский горизонт. 

О п  и с а н и е. Узкая и длинная, почти цилиндрическая раковина с 
тонкой кальцитавой стею{ОЙ. Поперечное сечение круглое. Наружная 
поверхность гладкая, с линиями роста . Поверхность внутренней стенки 
раковины с ТОНI{ИМИ поперечными ребрами, гребни которых заостренные. 
Промежутi{И между ребрами одинаковые , равны им по ширине , имеют вид 
острых борозд . 

Размеры, .ilt.ilt 

Длина раковины (обломки) . 
Ширина раковины . . 
-�'гол расхождения . . . . .  
Число ребер на 1 .м.Аt (внутрен
няя поверхность рановины) . . . 

Э нз. М 33,/520 Энз. М 334/521 

6, 75 
0 , 9  
3 , 5 ° 

20 

5 , 0  
0 , 8  
з о  

1 8  

3 а м е ч а н и я .  У В .  А .  Сысоева (Сысоев , 1 962) эта форма описана 
как Hyolithellus Ьi llingsi . Описание В .  А .  Сысоева и наше совпадают. 
Им , очевидно , найдены лишь внутренние ядра р аковин , замещенных каль
цитом, и приняты за сами раковины. 

Род же Hyolithellus объединяет тубулярные формы, имеющие фосфат
ный состав раковины (см . статью Мешковой Н. П. в настоящем сборни
ке,  стр . 162) . 

Г е о л о г и Ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний и средний кембрий Северной Амери
ки , Европы, Восточной Сибири. 

М а т е р  и а л .  Изучено 40 экз . ;  р.  Лена , среднее течение, пос . Чур ан, 
нижняя часть кенядинского горизонта - 10  экз . ;  р. Лена , среднее тече
ние, правый берег против пос .  Исить , нижняя часть кенядинского гори
зонта - 30 экз . 

Circotheca gy1•oflexinclinata 1 Meshkova, sp. nov. 

Табл. LVII ,  фиг. 3 

Г о л о т и п: ИГиГ М 336/140 ; р .  Фомич (бассейн р .  Попигай) , руч. 
Тогой-Юрэх; нижний кембрий, нижняя часть нижнего куранахского под
горизонта. 

О п и с а н и е .  Довольно крупная , узкая , прямая с круглым попереч
ным сечением. Стенка раковины относительно толстая.  Наружная поверх
ность с линиями роста и легкими поперечgыми морщинками . Поверхностi: 
внутренней стенки раковины с редкими наклонно расположенными к оси 
раковины округлыми кольцевыми бороздками , довольно глубокими и более 
или менее равномерно отстоящими друг от друга. Угол наклона колец 
у различных экземпляров меняется незначительно (4 -6°) . На экземпляре 
.М 336/140 (голотип) видна полость воздушных камер раi{овины. Перего
родки между ними прямые, наклонные. Промежутки между перего
родками у данного экземпляра совпадают с расстояниями между кольцами 
на внутренней поверхности (следы перегородок на· стенке сохранились и 
видны при боковом освещении объекта) . 

1 Gyroflexus (дат. ) - кольцевидный, inclinatus (дат. ) - наклонный. 
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Размеры, .Jt.Jt 

Экз . М 336/!40 Экз .  М 336j141 Экз.  336;142 
Длина раr,овюrы (об-
ЛО�!RИ) . 6 , 25 6 , 0  3 . 75 
ill"!'lpинa раповины 1 . 50 1 ,25 1 , 25 
}'гол расхождения: 5 0 во s o 
Число ребер на 1 .Jt.Jt 2 , 5 3 4 
Толщипа стенки 0 , '1 

С р а в н е н и е .  Резко отличается от всех других видов расположе
нием поперечных скульптурных элементов .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя часть нижнего .куранахс.кого гори� 
з онта , западная окраина Сибирской платформы. 

М а т е р  и а л .  Изучено 38 э.кз . :  р .  Тогой-Юрэх, приток р .  Фомича , 
нижняя часть нижнего .куранахс.кого подгоризонта - 12 э.кз . ;  р .  Эриеч
ка ,  левый берег, 1 ,5 КМ выше устья р .  Нема:Кит-Далдын , нижняя часть 
нижнего .куранахс.кого подгоризонта -26 э.кз . 

Р о д  Orthotheca Novak , 1886 , emend . Syssoiev , 1 958 

Hyolithes: Eich\vald , 1 840 , стр. 97  (part) 
Orthotheca: N oyak, 1 886 , стр. 673 (part) . 
Orthotheca: Сысоев, 1 958, стр. 187;  1 959а, стр. 7 1 ;  1 959Ь, стр. 398. 

Т и п о в о й в и д: Orthotheca intermedia Novak, 1886 , стр . 666 ; де
вон Чехослова.кии . 

Д и а г н о з .  Раковина узкая . У гол расхождения 3 -1 7° ,  у большин
ства видов его величина 9 -10° � Поперечное сечение округленнотреуголь
но е, почковидное ,  сердцевидное или полуэллиптичес.кое. Брюшная створка 
плоская ил:и вогнутая , значительно реже выпуклая . Бо.ка спинной сторо
ны обычно выпуклые , очень редко вогнутые . Устья прямое .  Наружная 
поверхность гладкая, с линиями роста , либо с.кульптирована продольными 
и поперечными морщинами, бороздами, ребрами . 

С р а в н е н и е. От Circotheca отличается более ш�ро.кой раковиной 
и очертаниями поперечного сечения . 

В и д о в о й с о с т а в .  Известно о .коло 60 видов этого рода , на Си
бирской платформе - 10 из них (Сысоев , 1 962) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний .кембрий - девон Европы,  Северной 
Америки ; нижний .кембрий Сибирской платформы. 

Orthotlteca sp. 
Табл. LVII,  фиг. 4-5 

Несколько э·.кземпляров обнаружено в суннагинском горизонте че.ку
ровс.кого разреза нижнего .кембрия . Это обломки (5 -12 .ilt.ilt) толстостенных , 
пропитанных битумом раковин , у .которых сохранились перегородки 
воздушных .камер . Раковины довольно .крупные, прямые , .конические с 
плоской брюшной стороной, на .которой видна продольная скульптура в 
виде резких борозд. Поперечное сечение полуэллиптичес.кое ,  широкое .  
Н а  внутренней поверхности раковины · видна поперечная скульптура в 
виде мелких морщинок . 

М а т е р  и а л .  14 обломков .крупных раковин, р .  Лена , нижнее тече-= 
ние,  пос .  Че.куров.ка , нижний .кембрий, суннагинский горизонт, в лИнз ах 
известняка в песчанике.  

1 2 Заказ М 200� 177 



Orthotheca пotaЬila 1 Meshkova, sp.  nov. 

Табл. LVII ,  фиг. 6 

Г о л о т и п: ИГиГ М 334/527;  р .  Лена , нижнее течение , руч .  Тюсер . 
сборы И .  Т .  Журавлевой; нижний кембрий, атдабанский горизонт. 

О п и с а н и е .  Раковина небольшой величины, прямая , коническая, � 
слабо округленнотреугольным поперечным сечением.  Брюшная с�орона 
плоская, переход брюшной стороны в спинную резкий, так что в месте
перехода образуется ребро , а раковина утолщается . Переход боков спин
ной стороны друг в друга плавный. Примерно посередине боков спинной 
стороны проходят довольно глубокие борозды, которые слегка меняют на
правление элементов поперечной скульптуры. Устье ровное ,  элементы 
скульптуры - резкие поперечные ребра - параллельны краю устья . 

· 
С р а в н е н и е .  По характеру скульптуры и наличию продольных: 

борозд на спинной стороне резко отличается от всех видов . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , атдабансний горизонт. 
Сибирсная платформа . 

М а т е р  и а л .  Изучено четыре экземпляра из одного образца с голо
типом. 

Р о д  Minitheca 2 Meshkova, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: М. multa Meshkova , gen. et sp . nov . ; нижний кемб
рий, атдабанский горизонт ; р .  Лена , нижнее течение, пос . Чекуровка. 

Д и а г н о з. Тонкостенная мелкая раковина правильной коничесной 
формы, с онруглой вершиной. Поперечное сечение округленнотреугольное 
не меняющееся в пропорции в процессе роста раковины. Край .устья ров. 
ный . Скульптурные элементы параллельны краю устья . Поперечные пе
регородни в макушечной части отсутствуют.  

В и д о в о й  с о с т а в .  Один вид. 
С р а в н е н и е. Сходен с представителями рода Orthotheca .  Отличает

ся малыми размерами и отсутствием полости воздушных камер . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е-

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , атдабансний горизонт, 
Сибирсная платформа. 

Miпitheca multa 3 Meshkova, sp. nov. 

Табл. LVII, фиг. 7 

Г о л о т и п : ИГиГ .М 334/523 ; р .  Лена , нижнее течение, пос .  Чеку
ровна; нижний кембрий , атдабансний горизонт . 

О п и с а н и е .  Раковина тонкостенная , маленькая , правильной пира
мидальной формы. Поперечное сечение онругленнотреугольное. Брюш
ная сторона очень слабо выпуклая в устьевой части и плоская в манушеч
ной. Переход брюшной стороны в спинную плавный , так же как и переход. 
боков спинной стороны друг в друга . Угол расхождения уменьшается в 
устьевую сторону. Полость воздушных намер отсутствует . Наружная по
верхность орнаментирована тонкими ЛИНИJJ:МИ роста . 
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Размеры, .м�� 
Э RЗ . М 334j523-526 

Длина раковины . . . . . . . . . 
Ш ирина раковины в устьевой части 
Угол расхождения 
Толщина стенки . . . . . . . . . 

1 Not ilis (лат.)  - заметный. 

1 ,25 1 , 1 5  
0 , 4  0 , 4  
16°  14° 

0 , 01 0 , 01 

2 Название рода от minus (лат. ) - маленький. 
з Multis (ла т . )  - многочисленный. 

1 , 25 
0 , 35 
16°  

0 , 01 

1 , 35 
0 , 4 
1 5 °  

0 ,01  



С р а в н е н и е. Единственный вид. 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 

р а с  п р  о с т р а н  е н и е .  Нижний' кембрий , 
бирской платформы. 

г е о г р а ф и ч е с к о е  
атдабанский горизонт Си-

М а т е р  и а л .  Изучено несколько сотен экземпляров ; р .  Лена , ниж· 
нее течение,  левый берег пос .  Чекуровка ;  правый берег , руч. Тюсер . 
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ПЕРВАЯ ЦАХОДRА 
DA C T l  L OIDITES A STEROIDES 
В НИЖНЕМ RЕМБРИИ СИБИРИ 

В. А. Л УЧ ИНИНА , Н . П. МЕШКОВА 

В нижню<ембрийских отложениях р .  Сухарихи нами были найдены 
' �вездообразные следы жизнедеятельности организмов ,  впервые встреченные 
· на территории Сибири. 

Эти следы отмечались в разрезе дважды: на поверхности четковидных 
:коричневато-серЬтх сланцев атдабанского горизонта пестроцветной свиты 
и в темно-серых известняках тарынекого горизонта переходной свиты 
вместе с трилобитам.:и. , хиолитами и водорослями. 

В собранной колшшции находится шесть экземпляров ,  в обнажении мы 
наблюдали до 25 -30 экземпляров . Найденные отпечатки можно разде
лить на два типа : 1) выпуклые - барельефные и 2) плоские - негатив
ные. Размеры их колеблются в пределах 2 , 5 -14,0 с.м в поперечнике. 

Наибольшее сходство наши находки обнаруживают с Dactyloidites aste
тoides, описанными Уолкоттом дважды: из нижнекембрийских отложений 
Гренвиля (США) , где эти образования были встречены совместно с Olenellus 
asaphoides, Microdiscus speciosus и др . (Walcott , 1890) , и из среднекемб
рийских отложений штата Алабамы (Walcott ,  1898) . 

Род D actyloidites описан Холлом (Hall , 1886) ; он сравнивал эти окаме
нелости с граптолитами, но говорил о возможности их родства с губками 
и водорослями. Сам Уолкотт считал их сдавленными отпечатками устье
вой и гастральной полостей медуз и отнес их I< классу Hydrozoa .  

Подобные образования на территории СССР отмечались в триасовых 
отложениях Северо-Востока Сибири (Вялов , 1964) и в меловых отложениях 
Крыма (Вялов и др . ,  1964) . 

D ACTYLOIDITES HALL, 1885 

Dactyloidites asteroides Fitch, 1850 

Табл. LIX,  фиг. 1-2; табл. LX,  фиг. 1-5 

Dactylo idites asteroides: Fitch, 1850; Walcott, 1 890, стр. 605; 1 898, стр. 1 20.  

О п  и с а н и е.  Отпечатки выпуклые , барельефные и плоские , негатив
ные, звездообразной формы, имеющие от 5 до 8 лучей каплевидных или 
булававидных очертаний, расходящихся радиально от центрального поля .  
Поперечник отпечатков - 2,5 -14,0 c�t . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и тарынекий горизонты нижне
rо кембрил Сибирской платформы, р .  Сухариха. 

М а т е р  и а л. Изучено 6 экз . ;  р.  Сухариха , правый берег , 2 п.м выше 
устья р. Шумной - 5  экз . ;  р. Сухариха , левый: берег , 2,5 п.м выше устья 
р. Шумной - 1 экз . 
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О ПЕРВОИ НАХОДКЕ ТРУБЧАТЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ЮЕДЕЙСRОИ С ВИТЕ ЯКУТИИ 

В. А .  ЛУЧИНИНА 

Юедейская свита залегает в основании алданского яруса , и нижняя гра
ница ее является , таким образом, нижней границей кембрийской системы 
в западном типе разреза р .  Лены. Впервые юедейская свита была в:Ьще
лена А .  А .  Арсеньевым и Е .  А. Нечаевой (1942) по рекам Олёкме и Токко , 
разрезы которых стали эталонными для палеонтологически охарактеризо
ванного нижнего кембрил западного типа в пределах северного склона 
Алданского щита.  

Рядом исследователей: А.  R .  Бобровым (1959 , 1960) , 3.  А .  Журавлевой 
( 1 959 , 1964) , В .  В. Хоментовским и Л. Н. Репиной (1965) - было устано
вдепо , что юедейсr{ая свита совершенно согласно перекрывает толбинекую 
свиту. Сложена она главным образом слабоглинистыми светло-серыми, 
белыми доломитами, чередующимиен с плитчатыми глинистыми доломи
тами. Мощность свиты 250-300 .м . 

Долгое время свита считалась <<немой>> и лишь в 1963 г. 3 .  А.  Журавлева 
выделила в ней редкие формы катаграфий : Vesicularites Ьothгydiofoгmis 
(Krasnopeeva) , Vermiculites irregularis (Reitlinger) и водоросли Renalcis 
jacuticus Korde.  Верхняя граница юедейской свиты с элыянекой свитой, 
фаунпетически хорошо охарактеризованной , отбивается четко во всех раз
резах . А .  R. Бобров и 3. А.  Журавлева считают юедейскую свиту аналогом 
пестроцветной свиты переходиого типа разреза р .  Лены по стратигра
фичесr{ому положению и сходству литологического состава.  В. В .  Хо
ментовский и Л. Н .  Репина сравнивают нижнюю часть юедейской свиты 
с суннагинским и кенядинским горизонтами по находкам в верхах кеня
динского горизонта трилобитов Bigotina malycanica Suvorova и Bigotinops 
privus Suvorova,  характерных для эльгянского горизонта западного типа 
разреза р .  Лены, низы которого включают верхнюю часть юедейской свиты. 

Из всего вышеизложенного становится попятной важность находок 
археоциат и трубчатых водорослей по левому берегу р. Лены, против устья 
р .  Толбы, в прослоях светлых известняков верхов юедейской свиты . 
И .  Т. Журавлевой и В .  А .  Луqининой. Археоциаты встречены в облом
ках .и представлены Archaeolynthus ех gr . unimurus (Vologdin) , Cryptapo
rocyathus sp . ,  Tumuliolinthus sp . ,  Fransuasaecyathus sublumulatus secundus 
Zhuravleva , Ajacicyathus sp . ,  которые являются типичными представите-1 

лями комплекса археоциат, характерных далее к востоку по р .  Лене для 
нохоройской пачки - низы атдабанского горизонта нижнего кембрил 
(И.  Т. Журавлева ,  Ю. R. Советов и др . ,  1969) . 

Водоросли представлены: Botominella lineata Reitlinger , A mganella 
glabra Krasnopeeva , Proaulopora rarissima Vologdin (табл . LVII I) .  По 
данным Е .  А. Рейтлингер (1959) , выделенный комплекс водорослей харак
терен для верхней части пестроцветной свиты и встречается по рекам Си-
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ней , Ботоме, Мае. В результате наших исследований ряда разрезов пере
ходиого и восточного типов р .  Лены,  мы можем сказать , что вышеназван
ный комплекс водорослей характеризует основание и среднюю часть 
атдабанского горизонта. 
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RENA L CIS POL YM ORPHUS MASLOV 
. - .  

ИЗ ЮДОМСRОГО . RОМПЛЕRСА Р. СУХАР.ИХИ 

В. А.  ЛУЧИНИНА 

Род Rrщalcis был установлен А .  Г. Вологдины11-r (тип рода - Renalcis 
granosus Vologdin) в .1932 г. и отнесен к синезеленым водорослям. В .  П .  Ма
слов (1956) считает ренальцисы образованиями .неясного .систематичесi�ого 
положения и относит их к продуктам жизнедеятельности водорослей , по
добно стрематолитам и онколитам. 

Ренальцисы образуют овальные и неправильные пустотелые формы с 
известкавистой оболо�шой . Они широко распространены на территории 
Южного Урала ,  Алтая , Западной и Восточной Сибири в отлот:ениях ниж
него и среднего кембрия . 

Нами в серых доломитах сухарихинекой свиты, развитых по р .  Суха
рмхе (Игарский район Красноярского края) , в 7 -12 м от кровли свиты 
был найден Renalcis polymm·phus (Maslov) . Е .  А .  Рейтлингер (1959) считает 
подобные образования наиболее примитинными в составе группы Renalcis.  

Обнаруженный в сухарихинекой свите Renalcis polymorphus (Maslov) 
отличается от всех других форм этого рода крупными размерами и четl{о 
выраженной оболочi{ОЙ. В шлифах он встречен в большом количестве в 
виде отдельных форм и I{Олоний. 

Сухарихинекая свита является верхней частью юдомского I{Омплеl{са. 
В последнее время стали появляться сведения о возможности отнесения су
харихинской свиты к нижнему l{ембрию . В .  Е .  Савицкий и др . (1962, 
1 964) на основе сопоставления сухарихинекой свиты с немаl{ит-далдынским 
горизонтом АнабарСI{ОГО щита определяет возраст сухарихинс1�ой свиты 
J<al{ позднедокембрийский - раннеалданский нерасчлененный. 

Р о д Renalcis Vologclin, 1 932 

Renalcis polymorphus (Maslov, 1 937) 

Табл. LIX,  фиг. 3-5 

Nubeculal'ites polymorphus: Маслов, 1 937 ,  стр. 337, табл. IV, рис. 1 .  
Renalcis (?) polymorphus: Рейтлингер, 1 959, стр. 1 3 ,  табл. II ,  фиг. 5.  

Д и а г н о з. Пузыревидные извесп<овис'Iые тела Н€llрав ильной !f:ормы. 
Полость внутри тел имеет самые различные очертания . Х ар аl{терн ы м при
знаком является оболоч:ка ,  образующая чет:ко видную тЕмную F а:й м у ,  

. которая сохраняется даже тогда,  когда if:opмa разрушена .  Тел а мелFих 
размеров объединены в колонии . 

Размеры отдельных tf opм: 0 , 1-2,0 .lftM , размеры колон JJ й :  до 2,5-
3,0 .мм ,  T O JJ Ш JJ E &  ОСОЛОЧR И :  0 ,05-0,1  .м.м . 
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С р а в н е н и е. Для R enalcis p o lymiлphus характерны крупные' разме
ры,  иревсеходящие размеры всех видов R enalcis. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний докембрий (?)  - нижняя половина 
нижнего кембрия ; Сибирская платформа . 

М а т е р и а л происходит из Сухарихинс!).ой свиты , ' 7-12 .м от кровли 
свиты; р .  Сухариха , 1 6 ,3 к.м выше устья р. Шумной. 
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ЛИТОЛОГО СТРАТИГРАФИЧЕСRИИ "РАЗРЕЗ 
МАРХИНС:КОй: ОПОJ>НОй: С:КВАЖИНЫ 

В. В. ГРИЦИR 

Мархинекая о порная скважина пробурепа на южном склоне Анабар
ского массива,  на левобережье р. Мархи, в 25 ��:л� ниже пос. Шологонцы, 
в пределах центральной части Мархинекого вала. В этом районе пробуре
по 5 колонковых скважин и глубокая скважина ,М 2р . 

Опорной скважиной вскрыты терригенпо-карбонатные породы нижней 
части ордовикской системы, кембрийской системы, вендского комплекса 
верхнего рифея , дайка долеритов среднерифейского возраста и биотит-ам
фиболовые гнейсы фундамента. 

На основании детального изучения литологического состава пород, 
определения многочисленных фаунистических остатков , результатов ин
терпретации каротажных данных разрез Мархинекой опорной скважины 
расчленен на свиты и горизонты (рис. 1 ) .  

Разрез Мархинекой опорной скважины п о  литологическим и палеон
тологическим данным прекрасно коррелируется с детально изученными 
разрезами восточной части Сибирской платформы. 

ОРДОВИRСRАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

УСТЬRУТСRИИ ЯРУС 

Мархиншшй горизонт . Породы мархинекого горизонта на площади 
Мархинекого вала имеют широкое развитие, слагая центральную часть 
всей структуры. Они детально изучены в естественных обнажениях , встре
чающихся на площади вала и по разрезам колонковых скважин . По 
литологическим особенностям мархинекий горизонт подразделяется на 
пять пачек. 

Первая (верхняя) пачка, мощностыо 75 ���. представлена часто чередую
щимиен известняками , серыми , коричневато-серыми, мелкозернистыми, 
тонко- и среднеслоистыми; мергелями доломитистыми желтовато- и зелено
вато-серыми, реже бордовыми мелко- и тонкозернистыми, тонкослоисты
ми и глинистыми известняками зеленовато-серыми, серыми, тонкозерни
стыми с ровными плоскостями наслоения. Среди известняков отмечаются 
прослои и линзы плоскогалечных известняковых конгломератов мощно
стыо 0 , 2 -0,6 �t с редкими включениями пирита. 

Вторая пачка, мощностью 25 �t, представлена известняками, доломити
стыми алевролитами, глинистыми известняками, реже - мер гелями. Среди 
известняков преобладают коричневато-серые пятнистые мелкозернистые 
известняки с конгломератовидной текстурой. Доломитистые алевролиты 
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<::хема стратиграфиче()кого расчленения "разреза Мархинекой опорной скважины 

Группа , 
намплене 

Rайнозой-
�кал 

Палеозой-
СIШЛ 

Вендский 

Рифейскал 

Архейснал 

Система 

Четвертич-
н ал 

ОрдОВИI{-
скал 

Кембрий-
скал 

' 

-

Верхний 

Средний 

Отдел Я рус 

- -

1 

Нижний Устькут-
с кий 

Верхний Тремпили-
ОНСКИЙ 

Средний Амгинский 

Нижний Ле нск!lй 

Алдансний 

Перерыв 

- -

- -

Перерыв 

- -

Свита, 

горизонт 
-

Мархинекий 

Чокуr{сi<ИЙ 

Перерыв 

Оленёr<сr<Ий 
Ырасюрэх-
СКИЙ 
Елански;й 
Кете мен-
СКИЙ 
Куторгино-
вый 
Синсrчrй 
Атдабан-
с кий 
Кенлдин-
с кий 
Суннагин-
СКИЙ 

Староречен-
скал 
Билляхскал 

Дайка ДDле-
ритов 

1 !Мощность, Инденс ,., 

Q 4 

01mr 250 

Cmзck 102 

Cmzol 124 
Cmzir 82 

Cmzel 264 
Cm1km 1 52 

Cm1kt 142 

Cm1sn 146 
Cm1at 78 

Cmkn 132 

Cm1sh 230 

Wst 1 30 

RзЫ 1 68 

Rz 122 

Аг 14 

R()ричневатые , реже бордово-:красные , тонкослоистые, комковатые. Гли
нистые известняки и мергели зеленовато-серые, реже бордово-:красные, 
мелкозернистые, тонкослоистые. Редко в виде тонких прослоев встреча
ются обломочные известняки. 

Третья пачка,  мощностыо 30 м, представлена водорослевыми , оолито
выми и обломочными известняками, :коричневато-серыми, толстослоисты
ми и массивными с редкими тонкими прослоями глинистых известняков 
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и аргиллитов . В породах часты включения пирита ,  широко развиты стило
литы и сутуровые швы . Х арактерным для пачки является интенсивная 
битуминозность . 

ч_етвертая пачка ,  мощностью 80 .м ,  представлена чередованием серых , 
плотных , плитчатых известняков ,  зеленовато-серых доломитов и доло
митизированных известнян:ов . В виде единичных тонких прослоев встре
чаются бордово-красные и коричневые аргиллиты, известняковые конгло
м�раты и водорослевые известняки. Вниз по разрезу доломитизация пород 
заметно увеличивается . . 

Пятая пачка ,  мощностыо 40 .ilt , слоЖена частым переелаиваннем изве
стняков , доломитов , мергелей , реже алевролитов и глинистых известня
ков . Все эти разности пород имеют обычно зеленовато-серую , буроватую , 
изредка коричневатую окраску. Внешний облик пачки пестроцветный . 
В данной пачке много ·мелких включений гипса и ангидрита , реже пирита. 

В породах :мархинСI{ОГО горизонта по всему его разрезу в районе опор
ной скважины и на смежных к северу площадях собраны многочисленные 
остатки брахиопод: F inkeln buгgia maгchaensis Andr . , F .  aff . гoanokensis 
J ourg. (определение О .  Н .  Андреевой) ; трилобитов Pteгocephalina siЬ iгica 
Z. Мах . ,  Kuгasp is obscura N .  Tchern. , К. similis N .  Tchern. ,  Koldinia mi
noг КоЬ . (определение 3. А.  Максимовой и Н. Е .  Ч ернышевой) . Кроме 
того , в отложениях мархинекого горизонта были найдены гастроподы 
A гchinacella sp . ,  Tгop idodiscus sp . (определение В .  А. Востоковой) . 

Трилобиты родов Koldinia , Kurasp is и Pesaia распространены в отло
жениях как мархинекого горизонта, так и нижележащих отложениях 
чокукского· горизонта.  Кроме того , первые два рода встречаются в выше
лежащих отложениях моркокинекой свиты . Таi{ИМ образом , эти три рода 
трилобитов имеют относительно широкое вертИI{альное распространение 
и развивалис:ь , по-видимому, как в верхнем кембрии, так и в нижнем ор
довике - и не могут служить руководящими формами. 

Трилоби.ты Pterocephalina siЬ irica Z. Мах .  и брахиоподы Finkelnbu1·g·ia 
maгchaensis Andr. характерны только для отложений мархинекого гори
зонта и моркокинекой свиты и совершенно отсутствуют в породах ниже
лежащего чокукского горизонта . Некоторые из брахиопод Finkelnbи7·gia 
sp . ,  по заключению О .  Н . ·Андреевой, более всего сходны·с видом Fiпkеlп
Ьиrgiа гoanokensis J oung. , являющимся руководящим для нижнего ор
ДОВИI{а .  

Принимая . во внимание массовое распространение этих брахиопод в 
отложениях мархинсi{ОГО горизонта,  начинаЯ с самых низов разреза ,  и 
полное отсутствие их в нижележащем чокукск9м горизонте верхнего I{емб
рия , а также ·наличие гастропод Trop idodiscus sp . и A rchinacella sp . ,  не из
вестных в отложениях более древних , чем ордовик , можно с· полной уве
ренностью датировать возраст мархинекого горизонта как нижнеордовик
ский, впервые установленный нами еще в 1956 г .  

Видимая мощность мархинекого горизонта в разрезе Мархинекой опор
ной скважины равна 250 ж .  

RЕМ БР:ИйСНАЯ СИСТЕМА 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

ТРЕМПИЛИОНСКИЙ ЯРУС 

Чок) кский горизонт . Породы чоRукского горизонта вскрыты на пол
ную мощность как опорной скважиной , так ·и всеми пятью колонковыми 
скважинами мархинекого профиля. 

По литол огичесним особенностям чокукский горизонт подразделяется 
на три пачки. 
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§ Литологическая и палеоffтолагическая �:t характеристика разреза 
� 

· ИзОестняки серые, зеленоВато-серые, голубоВатые, бор8о8ые с прослояни 
глинистых из8естнякоfl, аргиллитоfl, Ооflоросле8ых изВестнякоВ и из!Jест-
ffякоВых коffвлонератоВ. Вся толща иffтенси0ffо битуминозная, О проспоях 
соflержит жиiJко-капельную нефть. 

250 'Рауна: Fiпkefпbиrgia тarchaeпsis Aпdr., liпgufef!a sp., Pferocephaliпa siblrica z_нах., 
Kиraspis obscura N. Tchern., К siтifis N. Tcherп.,Koldiпia тiпог КоЬ., Archiпacelfa 
sиЬгоtипdа Vost, Tropidodiscиs sp. 

11 ИзВестняюJ серые, сВетло-серые, пятнистые, толстослоистые Do массиВных, 
битунинозные, tJ прослоях нефтеносные· с крупньти сутуростилопитоtJы-
ни шtJани. 

102 срау;а: Pfethopeftis fafиs Pokr., Р. steпurachis КиЬ., Pesaia perfida N. Tchern., 
Ко 'dinia тiпог КоЬ., К. тicroptha!тa КиЬ., Brassicicephafиs jacиficиs laz., Tchu-
ostahia graпdis Pukг., Acidaspides boreafis N. Tcheгn, Haiaspis inffata N 
icheгп.,Grepicephafus sp. 

124 
Череflо8ание flonoнитotJ сfJетло-серых, зеленоfJатых, пассиВных с красно-
цОетныни аргиплита!'ш и нергеляпи. Вся толща игипсиflанная и насыще-
на fJключенияни и прослояни ангиflрита 

82 Долониты сtlетло-серые,пасси8ные, oiJнopuilныe, tJ центральниИ части раз-
реза интенсиОно каfJернозные 

ИзОестняки fJoлonитufJыe, Волони ты, {}oiJopucлefJыe изВестняки и Вилипиты 
серые, сОетли-серые,среВне- и толстоспоистые. В лрипоiJишtlенний части 26Ч paзpeзa-uзOecткutlu-OoiJopocneflaя /fрекчия. 
<Рауна: Biпadaspis sp, Dolychoтefopidae gеп. iпdet 

Долопитьr, flолонитоfJые из!Jестняки с{}етпо-серьщ почти белые, cpeilнe- и 

152 толстоплитчатые с реiJкини прослоями fJoiJopocлe/Jыx из/Jестнякоfl и ilono-
пито{} 

Долониты сВетло-серые, почти белые, топстоплитчатые, нассиDные, 
оflнороiJньщ интelitif:iiнo трещино!Jатые и ка!Jернозные со щеткани и 142 flрузани fJторичных кВарца и flonoн�ma. 
'Рауна: Вcrgeroпiaspis огпаfа Lerm, Bergeroпief/иs asiaficиs Lerm, Kиforgi-. 
па sp 

Из8естняки тепно-серые.,листоОатые, тонко- и среflнеслоистые,интенсиВно 
6итунинозные,с прослояпи коричнеОых tloiJopocлeflыx изDестffякиfJ и сВетло-
серых долонитоtJ. 
Фауна: B;;rgeroпieffиs asiaficиs Lerm., В spinosиs Lerm., в. ргаее1<рапsиs Sиv., llfб 
B. gиrarii Sиv., В Ьгеvоси/иs Lerm., Bergeroniaspis ех. gr. divergeпs Lerт., Aldo-
naia oгnata Lerm., Pagefie/IU6 !enaicиs (То//), Р folli Lerm., Р. u!tiтus Laz., 
Р. sp., Neopagetiпa rjoпsnitzkii (Lerт.), Neop sp.,Bofsfordia caelafa (На/1}, Neo-
cobbo!dia deпtata (Lerm.). Proerbla_jJГisca Lerm Acrofreta sp. Nisиsia so. 
ИзОестняки, ilолониты, бofJopocлetlыe избестняки сОетло-серые,fl прослоях -

78 розоfJато-сиренебые,среВне-и тонкослоистые. 
'Рауна: Pagetielfиs sp., Ajacicyathиs sp. п (ех. gr. gigaпtoporиs Zhuг.), Ajac. sp . 
Reпafcis gefatiпicиs Korde, Tиbиfophifoп sp. 

60 ИзfJестняки Boflopocлetlыe сfJетло-серые с розоОато-сиренеВып оттенкоп 

Мергели и глинистые изОестняки борбо/Jо-красные, шокопаflные, тонко- и 
среiJнеспоистые 72 'Рауна: Ajacicyathиs anabareпsis (Vol.), Ajac. sp., Nochoroicyathиs тiraЬilis lhиr., Dictio-
cyafhиs tгaпsfиcidиs Zhuг., D ех. gг. sa/airicus Vol, Cryptaporocyathusjипicaпeпsis 
lhur., Cosciпocyathиs rojkovi Vo!., Okulifchicyathus discitorтis (lhиг.), Robusfocy-
athиs robиstиs (Val.), Caтbгocyatheffus ct tschuraпicus Zhш:, Paraпacyathиs ct 
sиbaгthus lhиг., Hyolifhe!lus teпuis Hiss., Н. vladiтirom /'1iss., Н. sp., Exilifheca 
aft ти!fа Syss., Circofheca plaпesteia Syss., Byroпia gгiciki sp. поv., Aldaпef/a 
operosa Vosf,A.rosaпovi Miss., Reпalcis jacuticиs Korde 

230 Глинистые изfJестнякu и flолопиты серые, зеленоВато-серые, розоВата-
серые с реВкипи прослояни tloiJopocлeBыx избестнЯ!шfJ. В пofloшtle разреза 
(0,3!1) крепнисто-flолопитоВый конгломерат. В интерОале 1477- 14811'1 
бекрыт горизонт сильно пористых flопонитоtl,насыщенных газ-конiJенсатоf1. 
Фауна: Defaпdiella siblгica Vost, Circotheca cf пиdаtа Syss., Salopie!/a rиgusa sp 
поv., NofoЬi!ifиs sp, Reпalcis jacиficиs f<orde 

В Оерхней части разреза-iJолопиты, изtlестняки серые, сfJетло-серые, битуни-
нозные; fJ нижней части- серые мергели и глинистые изОестняхи, насыщенные 
ангиflритон. В пofloшtle разреза [}скрыт нефтесоtJержащий горизонт (1810-

130 -183011), преВстаtlленньпJ песчанистьти, оолитоОыпи iJолопитани'!Jеже 
кбарцеfJыни песчаника ни. Катаграфии: Nubecиlarifes иniforтis Z hur., Vesi-
cufarites lobafиs Reit/., Ves. bothrydioforтis ( Krasпop.), Ves. coпeretиs z Zhur., 
Verтicиfifes iгregиfcris Reitl, Vег. torfиosиs Reiti.,Osagia teпиilaтeffafa Reifl. 

Долопиты серые, пассиtlные, oiJнopuflныe, fJ прослоях насыщены пелкипи 
кристалликони ангиflрита, с частыми :·rелкини сутуроВьiни шВа ни, с про-
споен мелкозернистого кfJарце8ого песчаника fJ интер!Jапе 1959-!982м 168 Катаграфии· Vesicufarites ffexиosus Reitf 

Конгагабброflолериты, tJ fJepxнeu части интрузии-flиа6азы, гatf6pofluaбaзы 
сильно 11311ененные. ОсноОной цfJет сВежей пороflы тепни-серый, слегка 122 зеленоОатый, структура нелко- и ереВнезернистая 

(!175 нпн лет) 

14 Гнейсы 6иотит-апфиболоfJЫе,jJ1Jзо0ато-серые, сруВнезернистые. 

Рис. 1. Разрев Мархинекой опорной скважины 
1 - доломит; 2 - доломит водорослевый; 3 - доломит алевритовый, песчанистый; 4 - доломит гли
нистый; 5 - доломит обломочный, доломитовый конгломерат; 6 - мергель; 7 - аргиллиты, сланцы ; 
8 - песчаншш, алевролиты; 9 - известняк; 10 - известняк водорослевый; 11 - известняк глинистый; 
1 2  - известняк брекчированный; 13 - известняковый конгломерат; 14 - интрузивные породы - кон
гагаббродолериты; 15 - метаморфические породы - биотит-амфиболавые гнейсы; 1 6 - стИJiолиты, 
сутуровые швы; 1 7 - нефть; 18 - газ; 19 - соленосные доломиты; 20 - гипс; 21 - ангидрит; 22 -
кремень; 23 - кварц; 24 - трилобиты; 25 - брахиоподы; 26 - археоциаты; 27 - гастроподы; 28 -
хиолиты; 29 - водоросли и катаграфии; 30 - ортатки и ходы червей; 3 1 - неопределИМЪiе органические 
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Верхняя пачка,  мощностью 60 .м ,  сложена перемежающимися пестро
:цветными разностями известняков ,  доломитов с очень редкими и маломощ
ными прослоями аргиллитов , алевролитов и обломочных известняков . 
Известняки и доломиты серые , светло-серые с коричневатым, бордовым и 
фиолетовым оттенками, мелкозернистые , однородные , тонко- и средне
<:-лоистые , слабобитуминозные. Мергели и алевролиты , как правюi'о , зе
леновато-серые , реже бордовые , тонко- и мелкозернистые , тонко- и листо
ватослоистые . 

Средняя пачка, мощностью 12 ·�t ,  представлена известиянами обломочно
.водорослевыми светло- и норичнево-серыми , пятнистыми , массивными, не
равномернозернистыми с волнистыми плосностями наслоения , интенсивно 
трещиноватыми и пористыми . Эта пачка прослеживается во всех скважи
нах Мархинекого вала .  По данным элентронаротажных работ, ее породы 
характеризуются высоким сопротивлением . По нашему мнению , она 
.вполне может служить надежным маркирующим горизонтом и опорным 
rеофизичесним репером для верхнего струитурного яруса как площади 
:М архинсного вала,  так и большей части южного склона Алабарского мас
<:-ива .  

Нижняя пачна , мощностью 30  �t ,  представлена , в 
'
основном, водорос

л евыми известняками светло-серыми , реже известняками норичневато
<:-ерыми , плотными, мелно- и разнозернистыми , массивными и толстоплит
чатыми , с ровными и волнистыми плосностями напластования . Почти все 
разновидности водорослевых и массивных известняков имеют хорошо вы
раженные сутуровые швы и стилолиты нрупных размеров . 

По всему разрезу чокукского горизонта,  на смежных , к северу от опор
:ной скважины, площадях , были собраны многочисленные фаунистические 
<>статки , представленные трилобитами: P lethopeltis latus Pokrovskaja,  
Р. stenorachis КоЬ . ,  P lethopeltis sp . ,  Koldinia m inor КоЬ . ,  К. microptha lma 
КоЬ . ,  Koldinia sp . ,  Kurasp is simi lis N .  Tchern . ,  K urasp is sp . ,  Pesaia perfida 
N .  Tchern. ,  Pesaia sp . ,  Brassicicephalus jakuticus Laz . ,  М aiasp is inflata 
N .  Tchern. и др . Этот относительно богатый и своеобразный комплекс фау
-ны чокукского горизонта отвечает верхнекембрийскому возрасту (по опре
делению Н. Е .  Чернышевой и Н. В .  Покровской) . 

Преобладающими формами по численности и встречаемости � разрезе 
чокукского горизонта являются трилобиты родов P lethopeltis, Koldinia, 
Pesaia. По Тихоокеаненой схеме стратиграфического расчленения отложе
яия , содержащие фауну P lethopeltis, относятся к тремпилионскому ярусу 
:и соответствуют самым верхам разреза кембрил - зона Plethopeltis 
(Грицик , 1962) . 

Мощность отложений чокуксного горизонта - 102 м .  

Породы чокукского горизонта в пределах Мархинекого вала залегают 
-с угловым и стратиграфическим несогласием на размытой поверхноути 
:различных слоев олевекекого горизонта среднего кембрия . . 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

[АМГИНСКИй ЯРУС ; 

Оленекски:й горизонт . Породы олелекекого горизонта вскрыты всеми 
·скважинами и залегают они в пределах Мархинекого вала на различной 
глубине. Поверхность олелекекого горизонта в значительной степени раз
-мытая, о чем свидетельствует резкое колебание мощности его в скважинах 
-:мархинской площади. Так , в снважине 1н она составляет 227 �t (расчет-
лая по результатам каротажных работ, а видимая - 204 м) , в скв . 2к -
223 �t , в скв . 2р - 197 �t , в опорной скважине 1 24 м .  В скважинах 3к и 
4н мощность горизонта не превышает 100 м .  
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В опорн-ой скважине оленекский горизонт сложен доломитовыми мер
гелями и аргиллитами , нередко гипсоносными и ангидритоносными , алев
ролитами и доломитами . Для горизонта в целом характерна пестроцветная 
(преобладает красная и бордовая) окраска пород, тонкая местами волни
стая и линзовидная слоистость . 

По литологическому составу в разрезе оленекского горизонта Мархин-
екой опорной скважины выделяются две пачки: 

Верхняя пачка ,  мощностью 75 .м , представлена частым, почти ритмич
ным, чередованием доломитов зеленовато-серых мелкозернистых средне
и толстослоистых , прослоями глинистых с бордово-красными тонкозерни
стыми тонко- и среднеслоистыми аргиллитами и алевролитами. Мощность 
прослоев доломитов от 0 , 5  до 5 -6 .м. . Мощность слоев аргиллитов и алевро
литов от 2 -3 до 5 -10 Jlt . Слои аргиллитон часто распачкованы толстыми 
прослоями (0 , 2 -0,5 .м) глинистых доломитов . По всему разрезу верхней 
пачки часто отмечаются включения прожилки , реже небольшиь линзы 
розовато-серого гипса и голубовато-серого и белого ангидрита . Эти мине-
ралы выполняют также все трещины в породах . 

Нижняя пачка ,  мощностью 49 .м ,  сложена красноцветными и зеленова
то-серыми доломитовыми мергелями и аргиллитами , содержащими про
слои и линзы ангидрита и гипса. Иногда мощность ангидрита и гипса до""' 
стигает 0 , 5 -0,8 .м. В подчиненном количестве имеются прослои краснова
то- и зеленовато-серых аргиллитов и глинистых доломитов . Нижняя пач
ка очень четко отбивается кривыми Г:К,  создающими небольтую аномалию
с максимумами от 6 до 1 О JJtl'i!чac на общем фоне 3 -4 .мl'i/час . Она может яв
ляться четким гамма-каротажным репером· для Мархинекой площади . По
данным Г:К , эта пачка аналогично отбивается и в разрезе глубокой струк
турно-поисковой сrшажины .N'� 2р . Мощность олевекекого горизонта в. 
Мархинекой опорной скважине равна 124 Jlt . 

В керне колонковых скважин Мархинекого профиля в породах оленек-· 
ского горизонта палеонтологических остатков не встречено . По окраск� 
пород и частично литологическому составу олевекекий горизонт аналоги
чен олевекекой свите юго-восточного склона Авабарского ·массива с фау-· 
нистическим комплексом, отвечающим верхам амгинского яруса среднего
кембрия . 

Но больше всего , по составу, породы оленёкского горизонта, Мархин
екой опорной скважины сходны с породами верхоленекой свиты, полно 
вскрытыми и детально изученными в Ленских разрезах выше г. Олекмин-
ска. Здесь различными исследователями возраст верхоленекой свиты трак
туется по-разному. Одни исследователи (А. :К. Бобров , Д. :К .  Горнштейн, 
М .  Л .  :Кокоулин, В .  Т .  Работнов ,  Ю .  С. Нахабцев и многие другие) счи
тают возраст пород верхоленекой свиты, как это было установлено еще 
В .  А. Обручевым , верхнекембрийским. Другие исследователи (А . А .  Ар
сеньев , Е .  А. Нечаева,  Н. В. Фролова ,  Е .  В .  Павловский, А. Н. Сачук и ,  
в особенности, Я .  :К .  Писарчик) считают возраст верхоленекой свиты сред
не- и верхнекембрийским. 

При детальном сопоставлении основных разрезов кембрил восточной 
части Сибирской платформы нами выяснилась анаJrогия олевекекого гори-· 
зонта с верхоленекой свитой . 

ЫрасюрэхСiшй горизонт характеризуется довольно однообразным со
ставом. Он представлен доломитами светло-серыми, прослоями белыми с 
желтоватым оттенком, мелкозернистыми, массивными, кавернозными. 
В нижней части разреза в виде редких прослоев встречаются известкови-
стые доломиты. 

По всему разрезу наблюдается спорадическое окремнение доломитов. 
и включения в порах и кавернах крупных кристаллов (в виде щеток) вто
ричного доломита, реже кальцита.  

Мощность горизонта 82 м .  
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Нижняя граница ырасюрэхского горизонта проведена условно по по
явлению чистых известняков . 

Органических остатков в породах горизонта не встречено .  По литоло
гическим особенностям и стратиграфическому положению породы ыра
сюрэхского горизонта можно сопоставлять с породами метегерской свиты 
платформенной части Березовской впадины и литвинценекой свиты Мар
хинекой площади, где были отмечены редкие находки среднекембрийских 
трилобитов Schistocephalus. На юга-восточном склоне Авабарского мас
сива породы ырасюрэхского горизонта следует сопоставлять с палеонто
логически охарактеризованной битуминозной свитой низов среднего кемб
рия . 

По однородности литологического состава и широкому региональному 
распространению ырасюрэхский горизонт может быть надежным марки
рующим горизонтом для западной, галогенной части разреза J{ембрия и в 
первую очередь для Мархинекой площади . 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

ЛЕНСRИИ ЯРУС 

Елансr,ий горизонт представлен толщей чередующихся известняков, 
доломитов , водорослевых доломитов . Преобладают доломитистые и доло
митовые известняки. 

Цвет пород горизонта в целом светло-серый, участками белый и беже
во-серый . 

Верхняя часть разреза еланекого горизонта мощностыо 120 л� , сло
жена часто чередующимлея известню,ами доломитистыми , светло-серыми, 
мелко- и среднезернистыми с ровными плоскостями наслоения и доломи
тами светло-серыми , мелкозернистыми , известняковистыми, толстослоисты
ми и массивными. В данной части разреза отмечено три прослоя водоросле
вых известняков и доломитов мощностыо около 10 .м каждый . 

В нижней части разреза преобладают известняки доломитовые , светло
серые , мелко- и среднезернистые , средне- и толстослоистые с ровными 
плоскостями наслоения . Редкими маломощными (от 0 , 2 -0,4 м) прослоями 
наблюдаются доломиты известковистые , участками полосчатые . R низам 
разреза они сменяются водорослевыми известняками. 

В подошвенной части еланекого горизонта залегает слой (30 .м) внутри
формацианной известняково-доломитовой брекчии с прослоями водоросле
в ого известняка.  В брекчии присутствуют многочисленные трещины, за
полненные крупнозернистым кальцитом, реже белыми шестоватыми кри
сталликами ангидрита.  Породы елансr,ого горизонта относительно бедны 
фаунистическими остатками. 

Были встречены трилобиты не достаточно хорошей сохранности . Из  
них Л .  Н .  Репиной определены только Dolychometopidae gеп . indet . ( в  
интервале 721 ,3 -725 ,7) .м и Binodasp is sp . ( в  интервалах 785 , 1 -794,0 ..�� 
и 794,0 -803 ,9 м) . 

На основании редних находон трилобитов B inodasp is sp . ,  не встречаю
щихся в разрезе выше нижнеrо нембрия , а таюне стратиграфического по
ложения (подстилают породы ырасюрэхского горизонта среднего кембрия) 
р ассматриваЕмая толща отнесЕн а  вами к елавеному горизонту ленсю;>го 
яруса . 

Мощность nород елавеного горизонта равна 264 .м .  
Rе1емеы ю,й горизонт по  ли1  алогическим признакам подразделяется 

на две пачки . 
В ерхняя пачна , мощноспю 54,6  .м ,  сложена известняками и доломи

тистыми известиянами светло-с Е рыми с желтоватым оттенном, реже пят
нистыми мелко- и среднезерн:ис1 ыми с редними сутуровыми швами. 
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Нижняя пачка ,  мощностью 97,4 .м , представлена в основном доломита
ми с редкими прослоями известковистых доломитов ,  известняков и водоро
слевых известняков . Все разности пород светло-серые, участками почти 
белые , мелко- и неравномернозернистые,  среднеслоистые до массивных 
с ровными поверхностями наслоения . 

Породы кетеменекого горизонта относительно бедны органическими 
остатками. Редкие остатки трилобитов и остатки криноидей · отмечались в 
интервале 904,3 -914,0 .м . Все эти органические остатки приурочены к 
водорослевым известнякам. Из-за плохой сохранности они остались не
определенными. 

Возраст пород кетеменекого горизонта принят условно как нижне
кембрийсiшй на основании стратиграфического положения их (между 
фауннетически охарактеризованными породами еланекого и куторгино
вого горизонтов нижнего кембрия) . 

Мощность пород кетеменекого горизонта равна 1 52 �t . 

l{уторгиновый горизонт представлен толщей светло-серых доломитов 
с редкими прослоями доломитовой брекчии. 

В верхней части горизонта (до 40 �t) доломиты известковистые светло-се
рые, серые , реже зеленовато- и желтовато-серые , мелко- и среднезернистые , 
средне- и толстослоистые ,  с редкими прослоями водорослевых доломитов 
серых, мелкозернистых , массивных с волнистыми поверхностями напла
стования , пористых и внутриформационной доломитовой брекчии светло
серой, массивной кальцитизированной . 

. В средней части горизонта (мощность 79 ,2 м) доломиты светло-серые, 
средне- И неравномернозернистые,  толстоплитчатые и массивные,  интен
сивно трещиноватые, кавернозные. Максимальные размеры каверн дости
гают 2 -3 c�t в поперечнике. Стенки пор и каверн покрыты щетками из 
кристаллов кварца. 

В нижней части горизонта (мощность 36 �t) доломиты светло-серые с 
желтоватым оттенком, мелко- и среднезернистые , прослоями кавернозные·, 
в низах разреза полосчатые средне- и толстослоистые,  слегка битуминоз
ные . В подошве трехметровый слой известкавистого доломита темно-се
рого , мелкозернистого постепенно сменяющийся доломитовым известня
ком от мелко- до среднезернистого . 

В породах куторгинового горизонта органические остатки весьма ред
ки. Остатки панцирей трилобитов наблюдались в шлифах пород 
с интервала 1084,8 -1089 ,0 �t . На глубине 1 1 1 6 , 7  м были обнаружены 
остатки трилобитов Bergeroniellus asiaticus Lerm. и брахиоподы Ku
torgina sp . ,  а на глубине 1 1 17 ,4 м - остатки трилобитов Bergeroniaspis or
nata Lerm. 

По первому появлению последней формы трилобита проведена нижняя 
граница куторгинового горизонта. 

По литологическим особенностям и мощности куторгиновый гори
зонт хорошо сопоставляется с фауннетически охарактеризованной олек
минской свитой Ленского разреза у пос . Нохтуйск и булайской свитой 
Марковекой площади . 

Таким образом, на основании находок фауны трилобитов Bergeroniaspis 
omata Lerm. и брахиопод Kutorgina sp . и стратиграфического положе
ния , возраст вышеописанной толщи пород принят нами как нижнекемб
рийский, отвечающий куторгиновому горизонту унифицированной схемы 
кембрил Якутии. 

Породы куторгинового горизонта могут служить надежным опорным 
маркирующим горизонтом для западной галогенной части разрезов кемб
рил Сибирской платформы. 

Интенсивное окварцевани:е доломитов куторгинового горизонта и на
личие вторичных кристаллов доломита и кальцита , заполняющих трещи
ны и . каверны , по-видимому, связано с наличием в данной толще пород 
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очень значительного по мощности и запасам водоносного горизонта , раз
витого в пределах М а рхинского вала и представленного рассолами с об
щей минерализацией более 400 г/л . 

Мощность пород куторгинового горизонта 144 м .  

Спнский горизонт по литологическим признакам подразделяется на 
три пачки. 

Верхняя пачка , мощностыо 35 ,1  .м, сложена чередующимлея доломито
выми и доломитистыми известняками , серыми , мелко- и среднезернистыми, 
тонко- и среднеслоистыми с волнистыми плоскостями наслоения и до
ломитами известковыми серыми и среднеслоистыми с неровными поверх
ностями наслоения . Породы этой пачки слабо битуминозны, с многочис
ленными сутуровыми швами.  

В известняках и сильно известковистых доломитах пачки встречены 
органические остатки , представленные по разрезу следующими формами: 

1 .  В интервале 1 1 18,0 -1121 ,5 м - трилобитами Beгgeroniellus asia
ticus Lю·m. ,  В .  brevolucus Lerш . ,  В .  sp inosus Lerm . ,  N eopagetina cf. r·jon
snitzkii (Lerm . ) ,  N eopagetina sp . ,  Pagetiel lus tolli Leгm. , Р. lenaicus (ТоЩ , 
A ldonaia omata Lerm . ,  A ldonaia sp . ,  Neocobboldia sp . ,  B inodasp is sp . и 
брахлоподами N isusia sp.  

2. В интервале 1 121 ,5 -1125 ,5 м - трилобитами Beгgeron iellus ех gr.  
sp inosus Let·m. ,  A ldonaia sp . 

3 .  В интервале 1 1 25 ,5 -1128,6 м - трилобитами Neopagetina sp . и 
брахлоподами Nisusia sp . 

4. В интервале 1 135 ,6 -1137,7 .м - трилобитами Bergeroniellus guгaгi i  
Suv . ,  Pagetiellus lenaicus (ТоН) . 

Средняя пачr{а ,  мощностыо 49 ,9 ..vь , сложена довольно однообразной 
толщей сильно битуминозных известняков темно-серых с коричневым от
тенком, тонко- и мелкозернистых, ТОНI{О- и среднеслоистых с неровными 
плоскостями наслоения и с массовым развитием сутуровых швов . Поро
ды трещиноватые. Трещины, как правило , выполнены светлым кальци
том и красновато-коричневым битумом. В верхней части толщи известня
ки слабодоломитизированные, в нижней .- более чистые. В этой пачке 
в интервале 1 190 -1197 .лt встречены следующие трилобиты: Bergeгoniellus 
sp . ,  В .  cf. asiaticus Lerm. ,  Neopagetina sp . и множество неопределимых ос
татков трилобитов и брахиопод. 

Нижняя пачка ,  мощностыо 6 1 ,0 м, представлена водорослевыми изве
стняками желтовато-серыми , мелкозернистыми, массивными с волнис
тыми плоскостями наслоения , частыми сутуровыми швами, трещинами 
и кавернами , заполненными капельно-жидкой нефтью и известняками до
ломитизированными темно-серыми с желтоватым оттенком , мелкозерни
стыми, битуминозными с редi{ИМИ прослоями глинистых известняr{ОВ .  

В интервале 1238,3 -1241 ,8 м вскрыт прослой слабо известкавистого 
доломита, интенсивно насыщенного нефтью . 

В породах нижней пачки встречены следующие трилобиты: 
1 .  В интервале 1232 ,3 -1236 ,5 м- Pagetiellus ultimus Lerm. 
2 .  В интервале 1236,5 -1238,3 �t -Beгgeгon iellus gurarii Suv . ,  В. prae

expansus Suv. , Bergeroniellus sp . ,  Paget iellus lenaicus ( Toll ) ,  Р. ultimus 
Laz . ,  Р .  cf. ultimus Laz . ,  Pagetiellus sp . ,  Botsfordia caelata Hall . , Neoco b bo l
dia cf. dentata (Lerm . ) ,  Neoco bbo ldia sp . ,  A cгotreta sp.  

3. В интервале 1238,3 -1249 ,3 �t - Bergeroniellus praeexpansus Suv. , 
Bergeгoniellus sp . ,  N eoco bboldia dentata (Lerm. ) ,  ? N eoco b bo ldia sp . ,  

Pagetiellus ultimus Laz . ,  Р .  ех gr . lenaicus (ТоЩ , Pagetiellus sp . ,  N eopagetina 
sp . ,  Protolenidae. 

4.  В интервале 1249 ,3 -1252 ,8 м - Neopagetina rjonsnitzkii (Lerm.) , 
Beгgeroniellus ех gr. sp inosus Lerm. ,  Bergeroniellus sp . ,  Pagetiellus ulmitus 
L az . ,  Р. lenaicus (ТоЩ , Pagetiellus sp.  
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5 .  В интервале 1 252 ,8 - 1955 , 1  .м - Beгgeгoniasp is ех gr . diveгgens 
Lerm. , Pagetiellus lenaicus (ТоЩ , N eocobboldia sp . ,  Tгiangulasp is anmo 
(СоЬЬ . ) ,  Hebediscus sp . 

Мощность синс:кого горизонта равна 146 Jlt . 
Возраст пород синс:кого горизонта определяется на основании большого 

:компле:кса трилобитов , встреченных почти по всему разрезу. По заключе
ниям Н .  Е .  Чернышевой и Л .  Н .  Репиной эти породы относятся :к самым 
низам ленс:кого яруса и соответствуют стратотипу синс:кого горизонта 
(свиты) унифицированной стратиграфической схемы :кембрия Я:кутии . 

Породы синсi{ОГО горизонта Мархинс:кой опорной с:кважины хорошо 
:коррелируются с битумднозными породами синс:кой свиты Л енс:ких раз
резов у пос. Синекое в пределах Амгинского прогиба . В пределах nлат
форменной части Березовской впадины им соответствуют битуминозные 
породы эль г янекой и толбачанской свит, а в районе Мархинекой площади 
породы бельекой свиты. 

Мархинекой опорной скважиной вскрыта довольно мощная толща по
род лененога яруса,  которая равняется 704 .м и в целом хорошо увязы
вается с разрезами ленСI{ОГО яруса галогенной (западной) части кембрий
ских пород. 

Четырехчленное деление пород ленского яруса в разрезе Мархиненой 
опорной скважины в отличие от пятичленного деления , принятого Янут
ским стратиграфичесним совещанием (1963) , вызвано следующими причи-· 
нами. 

1 .  В разрезе Мархиненой опорной сиваживы по литологии, фауне и 
результатам карота:ншых работ довольно четно выделяется два нижних 
члена ленсi{ОГО яруса - это синекий и r<уторгиновый горизонты. 

2. Синсrшй горизонт nредставлен своеобразной битуминозной извест
ияново-доломитовой толщей и переполвен органичесними остатr<ами, ко
торыми охараrперизован довольно I<онкретный тип осаднообразования. 
По нашему мнению, руководящей формой являются трилобиты Beгgero
niellus gurarii Suvorova, rшторые встречаются почти с самых низов син
СI<ого горизонта по всему разрезу и не переходят в ниже- и вышележащие 
породы. Этой формой может быть охарактеризована самая нижняя био
зона л ененаго яруса. Трилобиты Bergeroniellus asiaticus Lerm. в Мархин
еной опорной скважине отсутствуют в разрезе нижней толщи синекого го
ризонта несмотря на то, что последняя наиболее богато охараю·еризована 
фаунистическими остатнами. Кроме того, эта форма является переходной. 
В породах куторгинового горизонта она встречается совместно с Bergero
niasp is omata Lerm. и Kutorgina sp . 

3. Вторым четним горизонтом, r<ак было сназано выше, является :кутор
гиновый, прослеживающийся на большей части территории Сибирсной 
платформы кан марнирующий. Кроме того , низы разреза его в Мархиненой 
опорной снважине охараrперизованы руководящей фауной Bergeroniasp is 
omata Lerm . ,  Kutorgina sp . 

4. Вышележащие кетеменсrшй и елансний горизонты в разрезе опорной 
снважины расчленены нами условно, так нак слабо охарактеризованы ор
ганическими остатнами. По литологичесному составу - это единая толща, 
хорошо коррелирующаяся с породами чареной и ,  в особенности , с ангар
еной свитами южных платформенных разрезов.  Эти горизонты едины и по 
данным наротажных работ. 

АЛДАНСКИИ ЯРУС 

Отложения алдансного яруса выделяются в разрезе опорной снважины 
четно благодаря участию в ее строении пестроокрашенных богатых глини
стыми разностями пород. По особенностям литологического состава и ор
ганичесним остаткам, а также по результатам наротажных работ породы 
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алдансi<ого яруса расчленены на три горизонта :  атдабанский, кенядинский 
и суннагинский.  В свою очередь, кенядинский горизонт подразделен на 
два подгоризонта I и I I .  

Атдабанский горпзонт. П о  литологическим особенностям атдабанский 
горизонт разделяется на три пачки. 

Верхняя пач1ш,  мощностью 25 .м, сложена чередующимлея известковыми 
доломитами зеленовато-серыми , тонко- и мелкозернистыми , среднеслои
стыми, слабоглинистыми, трещиноватыми и доломитовыми известняками 
зеленовато- и I{Оричневато-серыми, тонкослоистыми, прослоями слабо 
глинистыми. Для пород характерно наличие мелких включений голубо
вато-серого ангидрита и прозрачного кальцита .  

Почти по  всему разрезу пачки встречаются многочисленные обломки 
органичес1шх остатков (трилобиты, брахиоподы, археоциаты, хиолиты и 
др . )  плохой сохранности. Определены толы{о археоциаты Nochoroicyathus 
sp . из интервала 1 281 ,5-1285,5 .ilt. 

Средняя пачка, :мощностью 21 .м, сложена в основном глинистыми из
вестняками сиренево-коричневато-красными :мелкозернистыми до тонко
зернистых тою<о- и среднеслоистьпни с неровными волнистыми поверхно
стя11-rи наслоения, с частыми мелкими ВI{Лючениями голубоватого ангидри
та . В нижней части пачни залегают известняки слабо доломитистые с 
многочисленными остатками фауны. 

Органичесi<ие остатки в породах данной пачi{И встречаются часто .  
В породах интервала 1303 ,4-1306 ,4 .ilt Л .  Н .  Репиной определены трилобиты 
Pagetiellus sp . ,  а И. Т. Журавлевой -- археоциаты Ajacicyathus sp . и во
дорu<.:ли. 

Нижняя пачна ,  мощностью 32 .м, сложена, в основном, водорослевыми 
известняками с небольшими прослоями в кровле и подошве слабо доломи
тистых известНЯI{ОВ. В этих известняках встречен прослой (4 с.м) те:мно
I<расного кремня. Отмечаются редние мелкие включения ангидрита. 

В верхней части пачки в известняках интервала 1308-1310,9 .м встре
чены остатки археоциат Ajacicyathus ех gr. gigantoporus Zhuravleva ,  Aja
cicyathus sp . ,  водорослей R enalcis gelatinicus Korde, R enalcis sp.  и спикул 
губоi{ Protospongia sp . ,  Chancelloria sp . ,  а ТЮ{Же :многочисленные неопреде
лимые остатни трилобитов и брахиопод. В водорослевых известняках (в 
интервале 1329 ,8  - 1333 ,0 .ilt) встречены остатки трилобитов Pagetiellus 
sp.  и археоциат плохой сохранности. 

Мощность пород атдабансi<ого горизонта равна 78 .м. 
Породы атдабансi<ого горизонта на основании редких находок трилоби

тон P agetiellus sp . ,  археоциат Nochoro icyathus sp . ,  Ajacicyathus ех gr. gi
gantopoгus Zhuravleva, Ajacicyathus sp . и в особенности водорослей R enal
cis gelatinicus KOl'de (последние являются руководящими для пород ат
дабанского горизонта) отнесены нами к · верхней части алданского яруса 
нижнего нембрия. 

Иенядинекий горизонт. По литологическим особенностям в составе ке
нядинсi<ого горизонта выделены два подгоризонта:  верхний - кенядин
ский I I  и нижний - неиядинекий I .  

Н е н я д и н с к и й п о д г о р и з о н т I I .  Литологически в нем 
выделяются три пачки. 

Верхняя паЧI{а , мощностью 20 .м, представлена преимущественно гли
нистыми известняками темно-коричневыми до бордовых, участками зеле
новато-серыми, тонкозернистыми. В средней части разреза среди глини
стых известняков наблюдается прослой водорослевых известняков светло
серых·, мелкозернистых, массивных с волнистой слоистостью. 

Средняя пачка, мощностью 28 .м, сложена доломитистыми и доломито
выми известняками слабоглинистыми розовато- и зеленовато-серыми :мел.
козернистыми, тонко- и среднеслоистыми, с ровными плоскостями на
слоения. Отдельные прослои известняков слабо битуминозны. 
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Нижняя пачка , мощностью 12 .м, сложена водорослевыми известняка
ми светло-серыми, мелкозернистыми , участками пятнистыми. 

R е н я д и н с к и й п о д г о р и з о н т I .  Породы подгоризонта 
представлены красноцветными мергелями, глинистыми известняками и 
глинистыми доломитами с многочисленными органическими остатками. 

В разрезе его четко выделяются три пачки. 
Верхняя пачка, мощностью 13 �t,  сложена глинистыми доломитовыми 

известняками бордово-красными, ожелезненными, тонкозернистыми тон
ко- и среднеслоистыми с ровными плоскостями наслоения. В виде редких 
прослоев встречаются известню\ово-доломитовые мергели и слабо алеври
тистые и глинистые доломиты. 

По всему разрезу верхней пачки собраны и определены мноrочисленные 
остатки археоциат, хиолитов и водорослей. 

1 .  В интервале 1403 ,6-1407 ,2  �t - археоциаты Cambrocyathellus cf. 
tschumnicus Zhura v leva , R obustocyathus l'o bustus (Vologdin) , Okulitchicya
thus disciformis (Zhuravleva) , D ictyocyathus translucidus Zhuravleva,  D ictyo
cyathus sp . ,  Nochoroicyathus miraЬilis Zhuravleva, Nochoro icyathus sp . ,  Aja
cicyathus anabarensis (Vologdin) , Aj acicyathus sp . ,  А rchaeo lynthus sp . ,  во
доросли Renalcis jakuticus Korde, губки Pro tospongia sp . 

2. В интервале 1407,2-1409 ,3 �t - археоциаты Nochoro icyathus mira
Ьilis Zhuravleva, D ictyocyathus translucidus Zhuravleva, D .  ех dr. salairicu 
Vologdin, Cryp taporocyathus junicanensis Zhuтavleva, Ajacicyathus anaba
rensis (Vologdin) , Okulitchicyathus disciformis (Zhuravleva) , Coscinocyathus 
rojkovi Vologdin, Paranacyathus cf. subartus Zhшavleva, гиолиты Hyo li
thellus sp . ,  Co leolus sp . и водоросли Renalcis jakuticus Korde, губки Chancel
loria sp . ,  Protospongia sp. 

3 .  В интервале 1409 ,3-1413,3 .м - археоциаты Okuli tchicyathus disci
Jormis (Zhura vleva) , D ictyocyathus translucidus Zhurav leva, N ochoroicyathus 
sp . ,  Robustocyathus sp . ,  A rchaeocyathellus sp. 

Из приведеиного списка видно , что преобладающими как по количе
ству экземпляров,  так и по разнообразию являются а р х е о ц и а т ы ,  
в связи с чем предлагаем данную пачi<У назвать а р  х е о ц и а т о в о й .  
Такого большого количества археоциат не встречено ни  выше , ни  ниже 
по разрезу опорной скважины. Археоциаты обычно хорошо видны на по
верхности I<ерна . 

Средняя пачка, мощностью 39 .м, сложена монотонной толщей извест
ково-доломитовых мергелей коричневато-красных, алевритистых , тонко
зернистых , ожелезненных, тонкослоистых, со слабо бугристыми поверх
ностями наслоения. В виде небольтих по мощности прослоев встречаются 
глинистые доломитистые известняки темно-коричневые, тою{озернистые, 
тонко- и среднеслоистые . 

В подошвенной части (интервал 1 449 , 1 -1451 ,8 .м) известняки алев
ритистые с фосфатом и крупными (до 1 .м.м) зернами зеленого глауконита и 
разнообразными органичес1шми остатками. 

В породах средней пачки встречено большое количество органических 
остатков : 

1 .  В интервале 1436 ,8-1440,8 .м - археоциаты Nochoroicyathus mira
Ьi lis Zhuravleva, Ajacicyathus sunnaginicus Zhuravleva , Ajacicyathus sp . ,  
D ictyocyathus sp . ,  водоросли Renalcis jakuticus Korde, губки Chancelloria sp . 

2 .  В интервале 1441 ,0-1444,0  �t хиолиты: Lenaellus zonatus, Exi lit
heca aff. multa Syss . , Buronia griciki Syss. Circotheca aff. p lanesteia 
Syss. , Orthotheca sp . ,  Н yolithelminthes -Н yolithellus tenuis Missarzhevsky, 
Н. vladimirovae, Hyo lithellus sp . ,  Camena sp . ;  гастроподы: A ldanella roza
novi Missarzhevsky, А .  operosa Missarzhevsky, А ldanella sp . ,  Н elcionella 
sp . ; губки: Protospongia sp . ,  Chancelloria sp . 

Нижняя пачка,  мощностью 20 �t, сложена глинистыми известняками 
темно-:Коричневыми, тонкозернистыми, доломитовыми, мергелями красно-
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бурыми , зеленовато-серыми, тонко- и мелкозернистыми и глинистыми доло
!VIИтами серыми с зеленоватым от1'енком, тонко- и мелкозернистыми. 

Мощность кенядинского подгоризонта I равна 72 .м. 

По заключению И. Т. Журавлевой, В .  А. Сысоева и В .  В .  Миссаржеl!
�кого породы, заключающие в себе вышеперечисленные органические ос
татки по возрасту, отвечают нижнему кенядинсr,ому подгоризонту алдав
ского яруса нижнего кембрия. Особенно достоверно возраст данного под
горизонта обосновывается археоциатами и хиолитами. 

Общая мощность пород кенядинского горизонта равна 132 .м .  

СуннагинСI•ий горизонт представлен довольно мощной толщей пород, 
с,ложенной в основном глинистыми известняками с редкими прослоями до
ломитовых , водорослевых известняков , мергелей, глинистых и соленос
ных доломитов . Нижняя половина суннагинского горизонта интенсивно 
сульфатоносна. Окраска пород в целом пестрая. 

По литологически:м особенностям породы суннагинского горизонта 
подразделяются на три пачки. 

Верхняя пачка , мощностью 40 .м, сложена известковистыми глинистыми 
доломитами зеленовато-серыми, тонкозернистыми, средне- и толстослои
стыми, с ровныll'lИ поверхностями наслоения , трещиноватыми. 

В интервале 1477 ,2-1481 ,3 .м вскрыты доломиты алевритистые, зелено
вато-серые, сильнопористые, насыщенные светло-коричневой легкой неф-
1ЪЮ и ,  возможно , газононденсатом. 

Определимых аргаличесних остатков в верхней пачке встречено мало. 
В интервале 1473 ,2-1477,2 .м определены катаграфин Nubecularites 

parvus Z. Zhшavleva, Osagia sp . 
В интервале 1489 ,4-1493,4 .м - катаграфим Nubecularites catagraphus 

Reitlinger. 
Средняя пачна, мощностью 124 .м, сложена чередующиммел доломито

известняковыми мергелями и глинистыми доломитистыми известняками. 
В виде редr,их прослоев встречаются известняки и известковистые мергели. 
Цвет пород в основном зеленовато-серый, реже коричневато- и желтовато
серый. В виде мелких внлючений часто встречаются пирит, ангидрит, 
реже целестин. 

Органичесrшми астатнами породы средней пачки суннагинского гори-
зонта относительно бедны. Здесь встречены и определены: 

1 .  В интервале 1521 ,4-1524,0 .м - водоросли. 
2 .  В интервале 1553,2-1556 ,7  .м - хиолительминты. 
3 .  В интервале 1608,6-1610,0 �t - хиолительмюп•ы . 
4. В интервале 1610,0-1613,8 .м - гастроподы Oelandiella sib irica Vost. 
Нижняя пачка , мощностыо 66 �t, литологичесни более пестрая. В кров-

ле ее вскрыт четырехметровый прослой водорослевых доломитовых из
вестнянов желто-серых , пятнами зеленовато-серых , среднезернистых с 
волнистой поверхностью наслоения (строматолит) , трещиноватых , в подош
венной части нефтеносных . В известняках встречены остатни водорослей 
Epiphyton Bornemann. 

Ниже прослеживается 15-метровый слой соленосных известковистых 
доломитов серых и розовато-серых ,  тонко- и мелкозернистых , толстослои
стых , с ровными поверхностями наслоения. Доломиты вниз по разрезу 
сменяются зеленовато-серыми доломитовыми мергелями, затем глинистыми 
известковистыми доломитами и серыми доломитовыми и доломитизирован
ными известняками. Эти породы от тонна- до мелкозернистых , разнослои
стые, преимущественно с ровными поверхностями наслоения, с включе
ниями ангидрита. 

Б азальный слой нижней пачни (мощностью 0,3 �t) сложен r'онгломера
том темно-серым, мелкообломочным (размер обломочного материала не 
более 3 c�t) . Обломочный материал слабо окатаи и представлен известия
нами , доломитами и сильноокремнелыми нарбонатными породами. 
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Rонтакт конгломерата:с нижележащими породами неровный, волнистый. 
По подошве конгломерата нами проведена граница с нижележащей старо
речепекой свитой. 

В породах вышеописанного горизонта были встречены остатки гастро
под Oelandiella siЬ irica Vost. , водорослей R enalcis jakuticus Korde, A mga
nelza glabra (Krasnopeeva) и катаграфий Nubeculari tes parvus Z .  Zhшavle
va, N. catagraphus Reitlinger, Osagia sp . , на основании которых вмеща
ющие их породы отнесены именно к этому горизонту. 

Мощность суннагинского горизонта равна 230 Jlt . 

Rратко рассмотрим нижнюю границу кембрил и вендского комплекса .  
П о  нашему мнению, н а  границе вендсi{ОГО комплен:са и нижнего кембрил 
в пределах данной территории существовал небольшой по времени перерыв 
в ос адi{ОНакоплении. Перерыв установлен вокруг обрамления Анабарского 
щи та и в пределах Оленекского и Rуойкско-Далдынского поднятий. 
На северо-востоке Сибирской платформы он имеет региональный хараr{тер . 
В разрезе Мархинекой опорной скважины он отчасти подтверждается на
личием базальпого конгломерата в подошве суннагинсi{ОГО горизонта , рез
кой сменой литологии (доломитовая фация сменяется известняковой, при 
этом пестроцветной) и резкой сменой родового и видового состава I{ата
графий . 

Для верхней части верхнего рифея характерен ТЮ{ называемый венд
ский комплекс катаграфий и проблематики, не встреченный в разрез�? 
опорной скважины в породах суннагинского горизонта. 

До настоящего времени вопрос о границе I{ембрия и вендского I{ОМплек
са остается спорным. При изучении разреза Мархинекой опорной скважи
ны у нас сложилось мнение, что эту границу нужно проводить по подошве 
базальных конгломератов, встречающихся в нижних частях разрезов пе
строцветных свит, и по исчезновению (что ,  видимо, самое главное) скелетных 
форм органических остатi{ОВ. В решении этого вопроса главную роль дол
жна сыграть четr{ая систематика ка таграфий и водорослей, а также остат
ков червей, I{Оторых в разрезе Мархинекой опорной скваi-кины встречено 
много. 

В целом породы алданского яруса нижнего кембрил опорной скважины 
хорошо коррелируются с разрезами маныкайской и эмякинской свит юж
ного сrшона Анабарского массива ,  с чабурской и эмякинской свитами 
юго-восточного сrшона Анабарского массива и кесюсинСI{ОЙ и еркикет
ской свитами RютюнгдинСI{ОГО прогиба и НуойкСI{о-Далдынсi{ОГО 
поднятия. 

На юге и юго-востоке платформы данные породы I{Оррелируются с пе
строцветной свитой северного склона Алданского щита и с усольСI{ОЙ сви-. 
той сводного разреза Мархинекой площади. Вероятно , мощность пород 
алданского яруса в южных регю�нах платформы несколько занижена, по 
сравнению с северными платформенными разрезами, за счет довольно мощ
ных толщ юдомской и мотекой свит. 
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ВЕНДСRИЙ RОМПЛЕRС 

Старореченсr•ая свита. На основании многочисленных находок опреде
лимых катаграфий и Проблематики к вендскому комплексу отнесена 
старореченская свита , состоящая из доломитов,  водорослевых извест
няков , мергелей, известняков и песчаников . 

В разрезе свиты четко выделяются три пачки: 
Верхняя пачка, мощностью 43 .м, сложена в основном известн:овисты

ми доломитами и водорослевыми известняками с отдельными прослоями 
глинистых доломитов и доломитовых известняков . Известковистые доло� 
миты вскрыты преимущественно в верхней части пачки (интервал 1702-
1 745 .ilt) . 

В разрезе нижней части пачки преобл адают водорослевые известняки. 
На глубине 1 728 м в известковистоr,-r доломите встречены катаграфии Nu
becularites uniformis Z. Zhшavleva. 

Средняя пачr,а ,  мощностыо 55 м ,  сложена дол омитовыми и доломити
-сто-известковистыми мергелями с редr,ими прослоями водорослевых и до
ломитистых известняков и глинистых доломитов . На поверхностях на
-слоения мергелей отмечаются мелкие чешуйки мусковита .  Доломито-из
вестr<овистые мергели серые , тонкозернитые, массивные с неровными плос-
1<остями наслоения , слабо битуминозные.  В одорослевые известняки се 
рые, тонко- и меш,озернистые, толстослоистые с волнистыми поверхностя
ми наслоения, слабо битуминозные . 

Глинистые доломиты темно-серые с зеленоватым оттенком, тонкозерни
-стые, средне- и тонкослоистые с неровными плоскостями наслоения с р ас
сеянными зернами и стяжениями пирита .  

Нижняя пачка старореченсr<ой свиты (мощностью 31 .м) выделяется в 
раз резе не только свиты, но и всей скважины значительной нефтеносностью . 
:=Jто характерный нефтеносный горизонт .  Сложен он почти исключительно 
доломитами. Редкими мал омощными прослоями встречаются песчаники. 

В верхней части разреза пачки доломиты преимущественно онколито
вые , иногда песчанистые с оолитами, серые с коричневатым и зеленоватым 
·оттенком, мелкозернистые . В онколитовых доломитах обнаружены ката
г рафии : Vesicularites lobatus Reitlinger, V. bothrydioformis (Krasnopeeva) , 
Vermiculites irregu laris (Reitlinger) , V. tortuosus Reitlinger. 

В составе средней части пачки преобладают доломиты алевритисто
песчанистые и песчанистые. Эти породы обычно темно-серые с коричнева
тым или з еленоватым оттенком иногда неяснополосчатые, мелко-, реже 
т онкозернистые, разнослоистые, с неровными (волнистыми) поверхностя
ми наслоения. В них обнаружены катаграфим Vesicularites lobatus Reit
linger, Vermiculites tortuosus Reitlinger· .  Среди этих доломитов встречен про
слой полевошnатово-кварцевого песчаника серого с зеленоватым оттенком, 
неравномернозернистого массивного с доломитовым, ангидритовым, ча
стично кварцевым цементом. 

Низы пачки сложены доломитами известковистыми сгустково-комко
ватыми , серыми с коричневатым и зеленоватым оттенками, тонко- и мелко
зернистыми , средне- и толстослоистыми с частыми включениями пирита 
и редкими кристаллами целестина , с к атаграфиями Vesicularites conere
tus Z.  Zhшavleva. Общая мощность старореченской свиты равна 130 м .  

Вышеперечисленные катаграфии по заключению 3 .  А .  Журавлевой и 
М .  С. Я кшина свидетельствуют о принадлежности данной свиты r< в ендско
му комплексу пород. 

По особенностям литологичесr,ого состава и наличию нефтеносных 
горизонтов старореченская свита хорошо коррелируется с аналогичными 
nородами, развитыми на восточном склоне Алабарского массив а ,  где ус
тановлен ее стратОТI;IП, а также с нижней половиной разреза юдомекай и 
мотекой свит южных разрезов платформы. 
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�ИФЕЙСНАЯ ГРУППА 

ВЕРХНИЙ РИФЕй 
Бюшлхсl\ан свита.  Породы билляхеной свиты сложены в целом доволь

но монотонной доломитовой толщей . Цвет пород серый, реже темно-серый. 
Вся толща ангидритизир ована, очень часто встречаются сутуровые швы, 
по трещинам и 1\авернам · - жидная нефть.  

По литологическим особенностям породы данной свиты подразделяются 
на три пачни : 

В ерхняя пачна,  мощностыо 31 м, сложена в основном известl\овистыми 
доломитами неясно полосчатыми , 1\омнов ато-сгустновы:ми, серыми , мелно
зернистыми, толстослоистыми с зубчато-буГристыми сутуровыми швами, 
заполненными темно-норичневым органичесним веществом. В интервале 
1838, 0-1840,0 .м встречены натаграфин Vesicularites flexuosus Reitlinger. 

Средняя пачl\а,  мощностью 86 .м, сложена в верхней части р азреза 
(в интервале 1862-1893 .м) более чистыми разностями доломита серого до 
темно-серого,  тонно- и мелl\озернистого , толстослоистого до массивного ,  
участl\ами тоннослоистого , слабо битуминозного с редними сутуровыми 
швами. Нижняя часть пачни (в интервале 1915-1948 .м) сложена сгуст
ково-номноватыми доломитами серыми , желтовато- и светло-серыми, тон
нозернистыми, средне- и толстосл оистыми с неровными поверхностями на
слоения, с частыми горизонтальными сутуровыми швами. Отмечаются 
редкие участки с пятнами нефти . Присутствуют многочисленные внра
пления з ерен ангидрита, рассеянные равномерно по всей породе . 

Нижняя пачна,  мощностью 62 .м, сложена чередующимпел оннолито
выми, известновистыми и волнисто-полосчатыми доломитами. В интервале 
1961 -1967 �t венрыт прослой алевролита и полевошпатово-кварцевого 
песчанина. 

Мощность пород билляхекой свиты равна 168 м .  

Определимых органичесних остапшв в породах билляхекой свиты 
встречено мал о .  В верхней части разреза отмечены тольно катаграфин 
Vesicularites f lexuosus Reitlinger, по з аключению М. С. Яншина , отвечаю
щие верхнерифейсному возрасту. На основании данного определения и 
учитывая стратиграфичесное положение вышеописанных пород, залегаю
щих ниже палеонтологичесl\и обоснованной толщи пород старореченсной 
свиты, возр аст их принимается кан верхи верхнего рифея . 

Перерыв. Породы билляхсi<ой свиты с большим стратиграфичесним и 
угловым несогласием залегают на различных горизонтах пород нристал
личесного фундамента.  

В мархинсi<ой опорной Сl\важине на глубине 2000 м и венрыта дайна 
основных пород , представленных габбродиабазами. Абсолютв;ый воз
раст их определен в 1 1 75 млн. лет .  В струнтурно-поисковой снважине .М 2 ,  
пробуренной в 10 x:�t н западу от изученной, породы билляхеной свиты за
легают на нристалличесних сланцах фундамента. 

выв.оды 
1 .  Мархинсная опорная снважина з адана примерно на границе двух 

основных фациальных типов разрезов нембрия: западного - галогенного 
и восточного с осадками нормальносолевого мореного режима . С этой точ
ки зрения данный разрез является связующим звеном основных р азрезов 
кембрил для восточной и западной частей Сибирсной платформы. 

2. Р азрез Мархиненой опорной снважины - это особый разрез,  ранее 
не встречавшийся в восточной части Сибирсной платформы. По мощностям 
и признакам солености и сульфатоносности алдансного и верхней части 
ленсного ярусов нджнего нембрил и ырасюрэхсного и оленексного гори-
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зонтов среднего кембрил он близоi{ к р азреза11-r платформенного крыла Б е 
рез овской впадины и Иркутского амфитеатра ,  т. е .  к з ападному типу раз
резов; по фауне алданского и, особенно , низов ленского ярусов , сходен с 
разрезами северо-восточного н рыла Алданской антюшизы , т .  е .  со ответ
ствует восточному типу разрезов , а по верхнему докембрию, в ерхнему 
кембрию и ордовику он полностыо отвечает разрезам южного склона Ана
барского массив а .  
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ СРЕДНЕКЕМБРИйСКИХ 
ОТЛОJI{ЕНИИ 
В ПРЕДЕЛАХ ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА 

Э.  И. Ч Е Ч Е Л Ь  

После работ ряда исследователей (Грибова , Ситнин:ов,  1947 ; Поr{ров
сrшя, 1954; Суворов а ,  1954; Решение межведомственного совещания, 1959) 
сложилось представление о том, что в Ангаро-Ленском прогибе и вообще 
на юге Ирr{утского амфитеатра л енские известняки целиком относятся к 
нижнему отделу кембрийской системы. М аломощные отложения среднего 
кембрил выделялись лишь в северных районах ИркутСI{ОГО амфитеатра 
(Зайцев , 1954; Григорьев , Репина , 1956) . Причем считалось , что южная 
граница распространения среднекембрийских отложений проходит по 
широте Усть-Кут - Заярс к .  

Однаr{О в последние годы в с е  чаще появляются высказывания о присут
-ствии среднекембрийских отложений на всей территории юга Сибирской 
платформы. Так, Я. К. Писарчик (1963) на основании литолого-фациаль
ных данных пришла к выводу о том, что верхняя часть ангарской свиты 
юга Иркутского амфитеатра может быть отнесена к среднему кембрию и 
сопоставлена с верхами литвинценекой свиты. А. Н .  Сачук (1963) выделил 
эти отложения в христофоровскую свиту и также отнес верхнюю ее часть 
к среднему кембрию. Появились представления о среднекембрийском 
возрасте вышележащей красноцветной верхоленекой свиты (Писарчиr{, 
1963; Жарков , 1966) , которая р аньше целиком относилась к верхнему 
I{ембрию . В опрос о наличии среднекембрийских отложений на юге Иркут
·ского амфитеатра до сих пор вызывает разногласия у исследователей. 
Вместе с тем, в настоящее время получен новый фактический материал , 
который позволяет уточнить объем и площадь распространения средне
I{ембрийсrшх отложений на юге Сибирской платформы и в значительной 
степени детализировать историю геологического развития территории в 
эту эпоху. 

Для установления среднекембрийских отложений на юге Сибирской 
платформы очень в ажное значение имеет пачка пятнисто-полосчатых доло
митизированных известняков низов литвинценекой свиты, выделяющаяся 
в северных районах Иркутского амфитеатра в 70-100 м ниже подошвы 
верхоленекой свиты. Именно к этой пачке приурачела вся извеетная до 
·сих пор фауна верхов л енского и низов амгинского ярусов .  В верхней ее 
половине присутствуют среднекембрийские трилобиты Proasaphiscus, 
Schistocephalus, а в нижней части в изобилии встречается нижнекембрий
·ская фауна Namanoia namanensis Lerm . ,  Bathynotus mananensis Lerm . ,  Ku
torgina lenaica Lerm. (Зайцев , 1954; Покровская, 1954; Писарчи к ,  1963 ; 
Жарков , Х оментовский, 1965) . Расстояние по вертикали между этими раз
новозрастными комплексами исчисляется первыми метрами . Такое весьма 
-сближенное положение в разрезе литвиндевекой свиты фауны нижнего 
.и среднего кембрил обнаружено в литологически однородной пачке изве-
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-стнЯI{ОВ по р .  Илим, у д. Кайманово на р .  Куте и вблизи д. Туруi{И по 
р .  Лене (Зайцев , 1954; Карасев и др . ,  1959) . 

Аналогичная фауна присутствует и в нижнем течении р .  Ангары в 
разрезе Ч адобецкой и КлиминсJ{ОЙ антиклиналей. Здесь она приурочена 
к верхней части агалёвской и низам зеледеевской свит (Григорьев , Репи
на, 1956) . В известняках агалёвской свиты Л. Н .  Репиной найдены ниж
некембриЙСI{Ие трилобиты Bathynotus namanensis Lю·m. , N amanoia nama
nensis Leгm . , N. anomalica Rep . ,  Pseudoalistocare litvinica Rep. и бра
хиоподы Kutor·gina sp , а в известняках з еледеевСI{ОЙ свиты - среднекемб
рийсiше формы Proasaphiscus sibiricus N. Тсhеш. , Р. clams N. Тсhеш. , 
Р .  limbata Rep . ,  Schistocephalus antiquus N. Тсhеш. , E lrathia limbata Rep. 

Новые находки фауны N amanoia в пачке пятнисто-полосчатых известня
ков были сделаны в 1963 г. Э. И. Ч ечелем, И. М .  Князевым и Л. А. Ра
пацi{ОЙ по р. Непе и Нижней Тунгуске возле д.  Данилова и в 4 11:.м ниже 
д. Потемино , а в 1964 г. В. И. Б ялым по р. Непе в этой пачке в 10-15 jjt 

выше по разрезу обнаружены и среднеJ{ембрийские формы Proasaphiscus 
sp . ,  Deltocephalus orientalis Ogien. 

Пачка пятнистых известняков повсеместно прослеЖивается в верх
ней части разреза I{арбонатного J{ембрия не только в северных районах Ир
кутского амфитеатр а ,  но и по всему северо-западному Прибайкалью и пе
риферии Витимо-Патомского нагорья (Жарков , Чечел ь ,  Князев , 1963; 
Жарi{ОВ,  Х оментовский, 1965) . Она выделяется в разрезе мунокСI{ОЙ свиты 
р .  Киренги (Жарi{ОВ,  Чечель ,  Князев , 1963) , р. Ч аи (Жарков , Чечел ь ,  
1 964) , в средней части чарСI{ОЙ свиты р .  Лены, М .  Ч у и  и по р .  Б ольшому 
П атому . По р .  Лене А. R. Бобровым (1962) эти известняк·и выделены в са
мостоятел ьную ичерскую свиту. Во всех перечисленных разрезах в ниж
ней части пачки были найдены только нижнеJ{ембрийские трилобиты 
N amanoia namanensis Lегш . , Bathynotus namanensis Leгm. , А ntagmella 
konkinskae Suv. и брахиоподы Kutorgina lenaica Lю·m. Кроме этого,  по 
р .  Киренги И. R. Коралюк (1960) были обнару}нены еще трилобиты 
K iгengia sp . (определение Н. В .  ПокровСJ{ОЙ) . 

В настоящее время появился материал , свидетельствующий и о наличии 
фауны среднего J{ембрия в паЧJ{е пятнисто-полосчатых известнЯI{ОВ,  про .. 
слеживающейся на территории Ангаро-Лененога прогиба .  

В 1964 г .  Л .  В .  Огиенно (1968) на р .  Лене ниже устья р .  Ичеры (рис . 1 )  
в стр атотипичесJ{ ОМ разрезе ичерской свиты (Б обров , 1962) обнаружила 
в ее верхней части средненембрийсние трилобиты очень бЛизкие н Proa
sapl�iscus, ноторые были отнесены I{ новым родам Deltocephalus orientalis 
O gien. , 1 tcheriella lata Ogieп ,  а в 5 jjt ниже без каких-либо следов размыва 
или перерыва в осадi{ОНакоплении в одном СI{альном обнажении найдены 
нижненембрийсние трилобиты Namano ia namanensis L erm . ,  Bathynotus 
namanensis Leгm. , A ntagmella konkinskae Sнv. и брахиоподы Kutor
gina lenaica Lerш . 

Кроме обнажения вблизи устья р .  Ичеры фауна указанных двух комп
л енсов была найдена по р .  Лене ниже д. Салтьшова, выше д. Б ольшие Конь
к и ,  в Нохтуйсном обнажении, а также в нерне колою{овых скважин, про
бурепных по р. Лене от г. Киренсн а до р. Ичеры (Огиенко ,  1968) . Много� 
численные представители рода Psoasaphiscus в верхней части известняков 
в стречены ТЮ{ Же в нерне нолонновых скважин У стьнутсно-Киренекого 
п р офил я ,  в районе Марковекого месторождения нефти (Карасев и др . ,  
1 966) . 

Пачка пятнисто-полосчатых известняков в последние годы установлена 
в соленосных разрезах кембрил северных районов Ирнутсного амфитеатра 
и в Ангаро-Ленском прогибе . Так , в НижнеилимСI{ОЙ скв . 1 -0 известняни 
венрыты в интервале 1020-1058 м и охарактеризованы в верхней части 
трил обитами Proasaphiscus (находни Е .  Н. Козловой) , а в нижней - N a
manoia (находка Л. А. Рапацкой) . 
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В есьма х арактерно,  что данной скважиной над известняками вскрыты 
два прослоя каменной соли общей мощностью около 15 .JJ'C В центральных 
и южнЬrх районах Иркутского амфитеатра ,  где разрезы свиты более с але
насыщенные, пачка известняков фациально замещается на известr{овистые 
доломиты и доломйты, передко з асоланеиные и кавернозные.  В Приан
гарье А.  Н. Зол отовым и И. М .  Шахиовеким (1955-1956 г г . )  они именава
лись пачкой кавернозных доломитов.  Я .  I-\. .  Писарчик (1 963) была склонна 
называть их масс ивными доломитами и относить I{ верхнеангарской под
свите как <шачr{а А�>> . 

В нижней части пачки нами в полевой период 1965 г .  в керне снван�ин , 
пробурепных на юге амфитеатра в пределах Илгинсной впадины и зоны 
Ангарских дислонаций найдены трилобиты Namanoia evetasica Suv. по 
Удинеиому профилю (си в .  6 к ,  инт.  452 ,6-453 ,6  .м; скв . 1 к ,  инт.  400 ,7-
400,8 .JJt И  401 ,0-401 , 1 .м; СКБ . 8 К ,  ИНТ . 509 ,0-5'1 0 ,0 .JJt ;  СКБ . 9 К ,  ИНТ . 501 ,0-
502,0 .м) , а также по р .  Лене в разрезе Корниненой (Петровской скв . 1 Р 
в инт . 550,0-551 , 7  .м, сив.  31 н ,  инт. 593 .JJt) находка В .  С .  Галимовой. 

В о  всех изученных разрезах , кан в северных районах амфитеатра, так 
и на юге, в основании пачни прослеживаются прослои J{Варцевых песчани
J{ОВ на ангидритовом цементе.  

В 1967 г .  нами обнаружены среднекембрийсние трилобиты Proasaphis
cus и Tankella (определение Л .  В .  Огиенно и Л .  Н .  Репиной) в верхней 
части литвинцевеной свиты на л евом берегу р. Лены в 2 n.JJt ниже д. Рузов
на,  на юга-восточном борту /-Rигаловсного вала.  

Тем не менее пачна достаточно отчетливо выделяется , а вышележащий 
разрез литологичеСI{И хорошо увязывается с другими районами и имеет 
с ними одинаковую геофизическую характеристику (рис. 2) . 
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Рис. 1 .  Схема сопоставления среднеRембрийских отложений Ангаро-ЛенсRоrо прогпб а 
1 - мергели; 2 - пятнисто-полосатые известншш; 3 - доломиты; 4 - иарбонатные и иремнисто
иарбонатные бреичии; б - ангидрито-доломиты п доломита-ангидриты; 6 - ангидриты; 7 - иа
ыенная соль; 8 - доломиты глинистые; 9 - иварцевые песчаниии; 10 - трилобиты наманенаго 

горизонта; 11 - трилобиты зеледсевсиого горизонта 
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Рис. 2. Схема · сопоставленпя среднеr\ембрийсrшх отложеиий южных районов 
· Ирr<утсr<ого амфитеатра 

1 - мергели; 2 - пятFшсто-полосчатые известняюr; 3 - доломиты: 4 - ангидрито-доломиты и 

доломита-ангидриты; 5 - ангидриты; 6 - кварцевые песчапини; 7 - наменная соль; 8 - трило

биты намапсrюго горизонта; 9 - трнлобн·гы зеледеевсного горизонта 

Все эти данные показывают, что и в соленасыщенных разрезах кемб
рийских отложений прослеживается. единый маркирующий горизонт -
пачка ш:rтнисто-полосчатых доломитизированных известняков,  а в ю жных 
районах - массивных, кавернозных доломитов . Эта часть разреза карбо
натного кембрил юга Иркутского амфитеатра до подошвы верхоленекой 
·свиты является полным аналогом литвиндевекой свиты северных районов.  
:НаJrичие песчанИI{ОВ в основании свиты, а тюоне резкие I{Олебания мощ
ностей верхней сул ьфатно-соленоеной пачни ангарской свиты могут уr{а
;зывать на наличие долитвинцевского перерыва в осадканакоплении на 
юге Сибирской платформы. 

Нижнюю часть разреза литвиндевекой свиты, представленную базаль
ными слоями с пачкой пятнисто-полосчатых доломитизированных извест
няков на севере и северо-востоке или массивных кавернозных доломитов 
на юге, можно выделить в нижнелитвинцевсную подсвиту . Охарактеризо
вана подсвита двумя компленсами фауны и имеет нижне- , среднекембрий
·СКИЙ возраст. При этом граница между нижним и средним кембрием про
ходит внутри литологичесни однородной пачки нарбонатных пород. 

Мощность нижней подсвиты на большей территории Ангаро-Ленского 
прогиба и юга Ирнутского амфитеатра достаточно выдержана и составляет 
:86-99 .м..м. . 

Лишь в Илгинсной впадине мощность увеличивается до 146-162 .м.. 
Происходит это, с одной стороны, за счет увеличения мощности нижних 
базальных слоев , сложенных переслаивающимися между собой сульфат
но-карбонатными, сульфатными и глинистыми породами с прослоями нвар
цевых и полевошпатов·о-кварцевых песчаников на ангидритовом цементе, 
.а с другой - в результате появления единичных прослоев каменной соли 
и обогащения разреза глинисто-сульфатными разновидностями. 

Все значительные по мощности соленосные пачни в составе литвинцев
екай свиты располагаются стратиграфически выше известняков и доломи
тов нижней подсвиты и, естественно,  имеют среднекембрийский возраст . 
Эта сульфатно-соленоспая часть разреза выделяется в среднюю подсвиту, 
I{ Оторая фациально не выдержана и по мощности резно изменчива .  Таи , 
на восточной и северо-восточной окр аинах Иркутского амфитеатра подсви
та сложена карбонатными и нремнисто-нарбонатными брекчиями и глини
стыми доломитами, передко окремненными, разрушенными и каверноз-
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ными. В М арково-Устькутском районе в ее составе появляются просл ои 
сульфатно-карбонатных и сульфатных пород, а местами возможны и 11-rало
мощные прослои каменной соли.  Мощность подсвиты изменяется от 45 до· 
50 .м, а саленасыщенность ее составляет 25-30 % при суммарной мощности 
пластов солей в 12-15 .м (НижнеилимСI{ ,  Касьянка) . Резкое увеличение 
мощностей отмечается в восточной наиболее прогнутой части Илгинской 
впадины, изменяясь от 113  до 168 .м, а саленасыщенность достигает здесь 
70 % .  

Верхняя подсвита Литвинцевской свиты имеет однородный литологи
чесiшй состав и представлена доломитами зернистыми , передко водоро
слевыми и акремнеиными серого и светло-серого цвета с прослоями ангид
ритов . 

Мощность ее на значительной площади достаточно выдержана и 
колеблется от 15  до 18 .i!t, увеличиваясь в Ленском районе до 25-30 .i!t. 
:Максимальные мощности литвинценекой свиты фиксируются во внутрен
них районах Илгинской впадины и составляют 311 -330 .i!t, уменьшаясь 
к периферийным частям до 120-150 .м. 

Тюшм образом, отло:шения среднего нембрил пользуются широ1шм 
распространением: на всей территории Ангаро-ЛенСI{ОГО прогиба и вообще 
на юге Иркутского амфитеатра .  Причем они установлены не тольно в ок
раинных частях , где развиты карбонатные фации , но и во внутренних 
районах преимущественного распространения соленосных пород. Нали
чие же н аменной соли средненембрийсного возраста на юге Иркутского 
амфитеатр а является весьма важным: фантором с точни зрения выяснения 
перспе1пив калиеноснасти кембрийсних отложений. Так , аналогичные 
отложения известны и на территории Канско- Тасеевекой впадины под наи
менованием троицi{ОЙ пачки , которая признана там основным объектом 
калиепоисковых работ . 

Из приведеиной выше палеонтологичесi{ОЙ харю{теристИI{И отложений 
литвинцевСI{ОЙ свиты и ее аналогов видно,  что она охарантеризована фау
ной преимущественно трилобитов ,  приуроченных н нижней ее подсвите -
к пачне пятнисто-полосчатых известнян:ов . В этих известнянах Имеется 
два трилобитовых комплекса , достаточно постоянного родового состава, 
которые проележены на обширной территории развития I{ембрия запад
ного типа . 

Нижний комплекс , представленный трилобитам:и N amanoia - Bathyno
tus - Pseudoalocistocare - A ntagmella - Kirengia и брахиоподами K u
torgina, может быть обособлен в наманекий горизонт лененога яруса ниж
него кембрил (Жарнов , Х оментовский , 1965) . Стратотипом гориз онта яв
ляется разрез по р. Намане у Кубахай. Следует отметить ,  что М. А. Жар
ковым и В .  В .  Х ом:ентовским (1965) характеристю{а горизонта была при
ведена схематично и выделен он лишь по наличию трилобитов N amonoia.  
Однано еще в 1937 г .  Е. В. Лермонтова (1951)  при переопределении фау
ны из колленции А. Г. РжонсниЦI{ОГО с г. Кубахай обнаружила в извест
няках совместно с N amano ia namanensis Le1·m.  трилобиты Bathynotus 
namanensis Lerm. и брахиоподы Kutorgina. Учитывая это , а также находни 
трилобитов из других районов, указанных выше , фаунистичесная характе
ристина наманекого горизонта будет более полной. Вышележащие слои 
пятнисто-полосчатых известиянов с нампленсом фауны Proasaphiscus -
Schistocephalus - Elrathia - Deltocephalus - Itcheriella - Tankella мо
гут быть выделены в зеледеевсний бисстратиграфический гориз онт ам
гинского яруса среднего кембрия. Стратотипом этого горизонта являются 
отложения зеледеевской свиты нижнего течения р. Ангары, достаточно 
полно и всесторонне описанные В .  Н .  Григорьевым и Л. Н .  Р епиной 
(1956) . 

В других районах этому горизонту соответствуют примерно с середины 
пачки пятнисто-полосчатых известиянов отложения литвинцевеной свиты 
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северных районов Иркутского амфитеатра (Писарчик, 1963) , мунокской 
свиты р. :Киренги (Жарков,  Ч ечель,  :Князев,  1963) , рек Ч аи (1-Rарков , 
Чечель,  1964) , Чуи, Непы, Нижней Тунгуски и Б ольшого П атома, ичер
ская и метигерекая свиты р .  Лены (Бобров , 1962) , кружалинекая свита 
(Никольский и др . ,  1965) и их стратиграфические аналоги . Нижняя гра
ница зеледеевского горизонта достаточно четкая и совпадает с нижней 
границей среднего кембрия . Эта граница благодаря исследованиям 
Н. Е. Ч ернышевой (1954) , Н. В .  Покровсi{ОЙ (1954) и Н .  П .  Суворовой 
(1954) uбоснована достаточно полно в большинстве разрезов на Сибирской 
nлатформе. 

Сложнее обстоит дело с установлением верхней границы горизонта, 
таr< как стратиграфически выше пачки пятнисто-полосчатых известняков 
располагается фаунпетически не охарактеризованная толща, представлен
ная породами преимущественно доломитового состава ,  перекрытыми I{расно
цветами верхоленекой свиты, выше которых располагаются пестроцвет
ные отложения илгинской свиты. Исходя из того , что в основании послед
ней во многих местах Ангаро-Ленского прогиба найдены трилобиты Ku
rasp is, характеризующие низы или нижнюю треть в ерхнего кембрия, 
можно предположить , что вся верхоленсr{ая свита будет Я:вJrяться средне
кембрийской и возможно относиться к маЙСI{ОМУ ярусу (Жарi{ОВ,  1966) . 
В этом случае верхняя граница зеледеевСI{ОГО горизонта мо1-нет быть про
ведена условно по подошве верхоленекой свиты и в таком объеме он будет 
охватывать весь амгинский ярус среднего кембрия. В в осточном стратоти
пичесном разрезе зеледеевскому горизонту соответствует, по-видимому, 
нижняя часть устьботомской свиты (Бобров , 1962; Понровсr{ая 1954� 
Хоментовсний , Репина,  1965) , охарактеризованная трилобитами амгин
ского яруса.  
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Т а б л и ц а  

Фиг. 1 .  A rchaeolynthus nalivlcini (Vologdin , 1 940) 

Поперечное сечение кубi<а , Х 1 0 ;  экз . 1 ,  шл . 1 3 ,  обр . 1 1 4 ,  ИГиГ 323,  В. Х . ; р .  Лена, левый бе
рег, 2 , 5  '''" выше пас . Ой-Муран; атдабансюrй ярус 

Фиг. 2. ? Tumulocyathellus Zl1шavleva 

НачаJrьная стадия развития скелета кубка, продольное сечение , Х <\ 0 ;  экз . 1, шл . 1 ,  обр . 527/6; 
ИГиГ 323,  И .  Ж . ;  Лена, правый берег, устье р. Улахан-Rыры-Таас; атдабансrшй ярус 

Фиг. 3-5.  Tumuliolynthus lcm·alcolensis Zl1uravleva , 1 963 

3 - поперечное сечение кубна, х 1 0 ;  энз . 1 ,  ш.л . ( ,  обр . 261 . ИГнГ 323,  В.  Х . ;  р.  Мухатта• 
ботомский ярус; 4 - косопродольное сечение кубна , Х 1 0 ;  экз . 2, шл . 5, обр . 1 1 08/5 , ИГиГ 3 2 3 ,  
Л .  Р . ;  р .  Ботома, атдабансюrй ярус; 5 - продолытое сечение нубка , Х 6 ;  э н з .  1 ,  шл . 6 ,  обр . 2 6 1 , 
ИГиГ, В .  Х . ; р .  Мухатта, ботомский ярус 

Фиг. 6 .  Fгansuasaecyathus suЬtшnulatus secundus Zlшrav leva,  1 960 

Поперечное сечение нубка, Х 1 0 ;  энз . 2, шл . 1 ,  обр . 2 6 1 , ИГиГ 323,  В. Х . ; р .  Мухатта; ботом
сюrй ярус 

Фиг. 7-Н .  Tumuliolynthus vologdini ( Jakovlev, 1 957) 

7 - носапродольное сеченнс нубна , Х 1 0 ;  энз . 1 ,  шл . 2 ,  обр . 528/ 1 0 ,  ИГнГ, И. Ж.; р.  Лена, 
правый берег р. Улахан-1:\ыры-Таас; атдабансний ярус; 8 - косопродольное сечение нубна, х 1 0 ;  
энз . 6 ,  шл . 3 ,  обр . А 3 1 5/ 1 3 0 ,  ГИН 3594 ,  А .  Р . ;  р .  Лена, левый берег, 2 """ выше пас.  Ой-Мурап ;  
атдабансний (?) ярус; 9 - I<осопродольное сечение нубка, х 6 ;  экз . 5 ,  шл . 1 ,  обр . 522/3 5 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  
И .  JH . ;  р .  Лена, левый берег, 2 , 0  "''' выше пас . Ой-Муран; атдабансюrй ярус; 1 0 - продольное се
чение нубна, Х 6 ;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 0 9 9/8,  ИГиГ 323,  Л .  Р . ;  р .  Ботома; а-гдабансюrй ярус; 1 1 -
nоперечное сечение нубна, Х  1 0 ;  энз . 2, шл . Т, обр . А 3 1 5/ 1 3 0 ,  ГИН 359'•,  А .  Р . ;  р .  Лена, левый 
берег, 2 "'" выше пас . Ой-Муран; атдабансюrй (?) ярус 

Фиг. 1 2 .  C1·yptaporocyathus melnilcov i Zl1uravleva et Ko1·slшnov 

Часть поперечного сечешrя кубка , Х  1 0 ;  энз. 2, шл . 2 9 ,  обр . 203l,f 1 !. ,  ГИН 3594 ,  А .  Р.; р .  Лена, 
праuый берег против Мальшана, атдабансний ярус 

Фиг. 13 .  Rhabdocyathella sp.  
Часть поперечного сечения нубна, Х20 ; экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/1 1 ,  ИГнГ 3 2 3 ,  В.  Х ;  р .  Лена, 

левый берег, 2,0 "'" выше д .  Ой-М уран; атдабансюrй (?) ярус 

Фиг. 14. Dolcidocyathella incognita Zl1шavleva,  1 960 

Поперечное сечение юного нубi<а, х 1 0 ;  экз . 6, шл . 1 ,  обр . 522/2, ИГиГ 3 2 3 ,  И .  Ж . ;  р. Лена 
левый берег, 2 , 0  "'" выше пас . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус 

Фиг, 15 .  ? Tumulocyathus sp. 
Начальная стадия развития кубка , Х  20 ;  экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/1 3 ,  ПГиГ 3 2 3 ,  В. Х . ;  р. Лена; 

левый берег, 2 , 0  "'" выше пас . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус 

Т а б л и ц а  I I  

Фиг. 1-4. Dolcidocyathella incognita Zl1шavleva, 1 960 
1 - часть носапродольного сечения нубна, Х 1 О; экз . 1 1 ,  шл. 1 О, обр . 1 1 1, ,  ИГиГ 323,  В . Х . ; 

р .  Лена, левый берег, 2 , 0  '"" выше пас . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус; 2 - поперечное сечение, 
Х 10 ;  обр.  А 3 1 5/129 ,  ГИН 3591. , А .  Р . ;  р .  Лена, левый берег, 2 ''·" выше пас.  Ой-Му
ран; атдабанский (?) нрус; 3 - продольное сечение, х 5; ЭI<З . 1 ,  шл . Ц, обр . А 3 1 5/ 1 2 9 ,  ГИН 
35911 ,  А .  Р.; р. Лена, левый берег, 2 "'" выше пос . Ой-Муран; атдабанский (?) нрус; 4 - часть про
дольного сечения кубна, х 1 0 ;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 522/30 ,  ИГиГ 323,  И .  JR . ,  там н;е 

Фиг. 5-7 .  Fransuasaecyatlzus elegans Okuneva, 1 969 
б - поперечное сеченr-rе нубна, х 20 ;  энз . 3 ,  шл . 1 ,  обр . 383/1 0 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В.  R.;  р. Лена, пра

вый берег Ачагый-Тарынг; атдабанский ярус; 6 - продольное сечение I<убна, Х 2 0 ;  энз . 5 ,  шл .. 1 ,  
обр . 391/2, ИГиГ 323,  В .  Н . ;  р .  Лена, правый берег, Ачагый-Тарынг; атда6ансний ярус; 7 - носо
продольное сечение нубка, Х  20 ; энз. 2, шл . б, обр . А 3 1 5/129 ,  ГИН 3591. ,  А .  Р . ;  р .  Лена, левый бе
рег, 2 "'" выше пас . Ой-Муvан; атдабансю1й (?) ярус 

Фиг. 8. ? Robustocyathus sp. 
Начальная стадия нубна, продольнее сечение , Х  20 ;  энз. 8 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/ 1 2 ,  I<олл. 323,  В.  Х . ; 

р .  Лена, левый берег, 2 , 0  "'" выше пас . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус 
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Фиг. 9. Fгansuasaecyathus suЬtumulatus secundus Zlшravleva, 1 960 
Поперечное сечение, Х 6 ;  ЭI{З. 2 ,  шл. 1 ,  обр . 2 6 1 /28, ИГиГ 323, Л .  Н.; р. 1\'lухатта, ботомсюrй 

ярус 

Т а б л и ц а 1 1 1  
Фиг. 1-2 . A jacicyatlшs arteintervallum (Vologdin, 1 931 )  

Часть поперечного сечения нубна, Х6 ;  1 - энз . 5 ,  шл . 3 ,  обр . 1 1 4 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ; р .  Лена, 
правый берег, 2 , 0  x�t выше д. Ой-Муран; атдабансюrй ярус; 2 - энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/30,  ИГиГ 
3 23 ,  В .  Х . ;  р .  Лена, 2,0 '''" выше пас. Ой-Муран; атдабапсюrй (?) ярус 

Фиг. 3-5. Robustocyatlшs ignotus K oгshunov et R ozanov sp. nov. 

Рена Лена. против пас . Мальшан, атдабапсюrй ярус; 3 - часть носапоперечного сечения нуб
на; энз . 1 ,  шл . 1 6 ,  обр. 2034/14,  ГИН 3 5 9 4 ,  А .  Р . ;  4 - голот1m, носапродольное сечение 
иубна; энз.  1 , гл . 32 ,  обр . 2034/ 1 4 ,  ГИН 359'•· А .  Р . ;  5 - часть поперечного сечения нубна; 
ЭНЗ . 2 ,  ШЛ. 3 2 ,  обр . 203/1 4 ,  ГИН 3594 ,  А .  Р .  
Фиг. 6-8. ? Ajacicyathus Ь iohennicus (Zlшravleva, 1 960) 

в - поперечное сечеrше нубиа , Х  1 0 ;  энз . 1 ,  шл . 6, обр . 1 2 1 ,  ИГиГ 323, И. JR . ;  р. Лена, левый 
б ерег, 1, , 8  "'" выше р .  Улахан-Тарынг; атдабансний ярус; 7 - продольное сечение наругнной степни 
нубна, видны нарнас и минропористая оболочна , х 20 ;  энз . 1 ,  ш.л . 2 ,  обр . 6 5 ,  ИГиГ 323,  И .  JR . ;  
р .  Лена, левый берег, 0 , 8  '''"' выше Ой-Мурав а ;  атдабанс1шй ярус; 8 - часть поперечного сеченая 
наругнной стенюr нубi<а (сверху справа) , Х 20 ;  энз . 1 ,  шл . 5 ,  обр . 65 ,  ИГиГ 323,  И .  Ж . ;  там же 

Т а б л и ц  а IV 

Фиг. 1-4.  ? Ajacicyathus Ьiohermicus (Zl1шavleva, 1 960) 
1 - часть поперечного сечения (наругнная стенна) нубна, х 20 ;  энз . 1 ,  шл . 1 0 ,  обр . 1 2 1 ,  ИГиГ 

3 23 ;  И .  JR.; р .  Лена, правый берег, 4,8 "·'" выше р .  Улахан-Тарынг; атдабансний ярус; 2 - часть 
продольного сечения нубна, х 1 0 ;  ЭI<з . 1 ,  шл . 3, обр . 1 2 1 ,  ИГнГ, 323,  И .  Ж . ;  там же; �3 - часть 
продольного сечения нубна, х 1 5 ;  энз.  3, шл . 2 ,  обр . 1 22 ,  ИГиГ 323,  И .  JR . ;  там ;не; 4 - часть тан
г енциального сечешrн внутренней стешш нубка, х 20 ;  энз . 7, обр . 1 2 1 ,  ИГиГ 323,  там же 

Фиг. 5. Tenneгicyathus ma lycanicus R ozanov. sp. nov. 

Голотип, поперечное сечение нубна, х 10; энз.  2 ,  ш.л . 30, обр . 203'•/1 4 ,  но.лл . ГИН 3591, ,  А .  Р . ;  
атдабансний ярус; р .  Лена, правый берег, против пас . Малынан 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  Ajacicyathus consuetus Korshuнov sp. nov. 
Голотнп, часть поперечного сечсиня кубна, х 1 0 ;  энз.  1,  шл . 2 ,  обр . 1 5и/1 7 ,  ИГИГ 323,  Л .  Р . ;  

р .  Лена, nравый берег, nротив д .  Сайльш ; ботомсний ярус 

Фиг. 2. Robustocyathus eгbocyatlшides K orslшnov sp. nov. 

Голотип, часть поnеречного сечения нубна, х 1 0 ;  энз. 1 ,  шл . 3, обр . 522/1 7 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  И . . Ш . ;  
р .  Лена, левый берег, 2 ,.., выше пас . Ой-Мурав; а·rдабансюrй (?) ярус 

Фиг. 3-4. Ro bustocyathus jakshini Zlшгavleva sp. nov. 

3 - голотип, поперечное сечение нубка , Х 1 0 ;  энз . 1 ,  шл . 2, обр . 1 1 08/6 , ИГиГ 3 2 3 ,  Л. Р . ;  
р .  Ботома, ботомсюrй ярус; 4 - продольное сечение нубна , Х 1 0 ;  энз.  1 ,  шл. 2 ,  обр . 1 1 08/6, ИГиГ 
323, Л. Р . ,  там ;не 

Фиг. 5. Leptosocyathus polyseptus (Latin) 

Продольное сечение, ГИН 3594,  А. Р . ; р. Лена, 2 '"" выше д. Ой-Муран, атдабансюrй (?)  ярус 

Т а б л и ц  а Vl 

Фиг. 1-3. Ro bustocyathus syssoev i  Kot·slшnov sp .  nov. 

1 - голотип, поперечное сечение нубi;а, Х 6 ; энз . 1,  шл . 2 ,  обр . 538/2, ИГиГ 323, И. Л . ;  
р .  Лена, левый берег, 0 , 8  "'" выше п а с .  Ой-Муран; атдабансний ярус; 2 - поперечное сечение нуб
на, Х 1 0 ;  энз . 1 ,  ш.л . 2, обр . 538/2, ИГиГ 323,  И. JH .;  там же; 3 - поперечное сечение нубна, 
х 1 0 ;  энз. 1, шл . 3 ,  сбр . 538/2, ИГиГ 323, И. Ж . ;  таы п;е 

Фиг. 4. Ro bustocyathus sp. 

Часть поперечного сечения нубна, х 1 0 ;  энэ . 1 ,  шл . 7,  обр . 3 90/2, И:ГиГ 323, В .  R.;  р. Лена , 
правый берег, Ачагый-'l'арынг; атдабансний ярус 

Фиг. 5. Robustocyathus sp. 1 1 .  
Косопродольное сечение нубна, х 6 ;  энз . 2 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/20,  ИГиГ 323,  В .  Х . ;  р .  Лена, левый 

берег, 2 , 0  "�' выше пас . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус 

Фиг. 6. ? Zonacyathus einastoi Zhuгavleva sp. nov. 
Часть поперечного сечения нубна, х 1 0 ; экз . 1, шл . 2 ,  обр . 522/34 ,  ИГнГ 323, И. Ж.; р .  Лена, 

левый берег, 2 , 0  '''" выше пос . Ой-Муран; атдабансний (?) нрус 

Т а б л и ц а  VII  

ФИ1·. 1 .  A rchaeocyathellus sp. 
Часть носаnродолы-юга сечения нубна , х ! О ;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 5 3 7/1 2 ,  ИГиГ 323,  И .  Ж .; 

р. Лена, левый берег, 0 , 8  "�' выше Ой-Мурана; атдабансний ярус 
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Фиг. 2. ? Ajacicyathus Ьiohennicus (Zlшravleva, 1 960) 

Часть поперечного сечения :куб на.  х 1 О ;  э:кз . 1 , ш.л . D ,  обр . 1 2 1 ,  :ИГнГ 323, И .  Ж.; р .  Лена, пра
вый берег, 4 , 8  ''лt выше устья р .  Улахан-Тарынг; атдабансний ярус 

Фиг. 3-5 .  A rchaeofungia suvo1·ovae Zlшravleva, 1 960 

3 - поперечное сечение нубна, x i, ; энз . 2 ,  шл . 9 ,  обр . 1 2 1 ,  ИГнГ 323, И .  Ж . ;  р. Лена, правы й 
берег, 1, ,8 >•м выше устья р .  Улахан-Тарынг, атдабансюrй ярус; 4 - часть продольного сечеюш куб
на, х 6; энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 1 1 3/8 , ИГиГ 323,  В .  Х .; р .  Лена, левый берег, 2 , 0  "'" выше пас. Ой-Му
ран, атдабанский (?) ярус; Б - косопродольное сечение нубка, Х 6 ; энз . 1 ,  шл . 3, обр . 1 22 ,  ИГиГ 
323,  11 . JR .; р .  Лена , правый берег, 1, ,8 r.лt выше устья р .  Улахан-Тарынг; атдабансюrй ярус 

Фиг. 6-7 .  A rchaeofungia polysynapticulosus Koгslшnov sp. nov. 
Голотип, часть поперечного сечения кубка; энз . 1,  шл . 1,  обр . 260/1 1 ,  кол л. ПГиГ 323; р. Му

:хатта, ботомский ярус; 6 - Х 6; 7 - х 20 

Т а б .л и ц а V I I I  

Фиг . 1 .  Leptosocyathys polyseptus (Latin) , 1 953 

Поперечное сечение нубна, Х 6 ;  энз 1 ,  2 ,  шл . 1 2 , обр . 1 1 8 ,  ИГиГ 323, И. Ж . ;  р. Лена , иравый 
берег, 1, ,8 >r.лt выше устья р .  Улахан-Тарынг; атдабансюrй ярус 

Фиг. 2. Taylorcyathus suЬtaylori Zhuravleva sp. nov. 

Голотип, носапродольное сечение нубка, х 10;  экз.  1 ,  шл . 1 ,  обр . 26 1/6, ИГиГ 323,  Л. Н.; 
р.  Мухатrа, ботомский ярус 

Фиг. 3-5 .  Tennericyathus malycanicus R ozanov gen. et sp .  nпv. 

Рена Лена, против пас . Малынан, атдабансюrй ярус; 3 - часть поперечного сечения нубка , 
х 20; экз . 1 ,  шл . 1 6 ,  обр . 2034/11, ,  ГИН 3 5 9 4 ,  А .  Р . ;  4 - часть поперечного сечения, х 2О ;  энз . 1 ,  
шл . 3 4 ,  обр . 2034/1 4 ,  ГИН 3594 ,  А .  Р . ;  5 - часть продольного сечения, х 2О ;  эr<з. 1 ,  шл . 2 5 ,  обр . 
2034/1 4 ,  ГИН 3594 ,  А .  Р .  

Т а б л и ц  а I X  

Фиг. 1 - 2 .  Degeletticyathus galushkoi (Zhшavlt·Va , 1 960) 
1 - поперечное сечение кубка, Х 1 0 ;  экз . 5, шл . 1, обр . 522/2, ИГнГ 323, И .  JH . ;  р. Лена, ле 

вый берег, 2 , 0  "'" выше пас. Ой-Муран; атдабапский (?) ярус; 2 - часть поnеречного сече
ния кубка, х 6 ; энз . 1, шл . 2, сбр . 1 1 1 6/7,  :ИГиГ, Л. Р . ;  р .  Лена, 2 , 0  '''" выше noc . Ой-Муран ; 
атдабанский (?) ярус 

Фиг. 3 .  ? Zonacyathus einastoi Zhuravleva, sp.  ·nov. 
Носапродольное сечение кубна, х 10; э:кз . 1 ,  шл . 1,  обр . 1 5 и/2, ПГиГ 323,  Л .  Р.;  р .  Лена, пра

вый берег, против д .  Сайлык; ботомский ярус 

Т а б л и ц а Х 

Фиг. 1 .  ? Zonacyatlшs einastoi Zhuravleva sp. nov. 
Голотнп, поnеречное сечение кубка, Х 1 0 ;  зкз . 1, шл . 1, обр . 1 5и/9, ПГиГ 323, Л .  Р.; р. Лена , 

правый берег, против д .  Сайлык ; ботомский ярус 

Фиг. 2-3 .  ? Turnulijungia ultra Korshuнov sp. nov. 

2 - rолстип, поnеречнсе сечение кубна, Х 1 0 ;  э:кз . 2, шл. 1а, обр . 522/2 9 ,  ИГиГ 323; р. Лена, 
левый берег, 2 , 0  '''" выше д .  Ой-Муран, атдабансний (?) ярус; 3 - nоперечнсе сечение куб:ка, Х 6 ;  
экз . 3 ,  шл . 1 а ,  обр . 522/2 9 ,  :ИГиГ 323,  таы же 

Фиг. 4-5 .  Ringifungia vav ilov i Korshunov sp. ноv. 

4 - голотиn, nоnеречное сечение кубка, х 6 ; экз . 1 ,  шл . 5, обр . 122, ПГиГ 323, И. Ж . ;  р. Лена, 
правый берег, 4 , 8  "'" выше устья р .  Улахан-Тарынг, атдабанс:кий ярус; 5 - поперечное сечешrс куб· 
:ка, х 6 ; экз.  шл . 5, обр . 1 2 2 ,  ИГиГ 323,  bl .  Ж . ;  там же 

Т а б л и ц  а X I  

Фиг. 1-2 .  Gaga1·inicyathus tarynensis Zhuгavleva sp. nov. 

1 - голотип, поnеречное сечение, х 1 0 ;  экз . 1 ,  шл . 1а, обр . 3 91/2,  ИГиГ 323,  В .  Н.; р. Лена , 
пр авый берег р .  Ачаrый-Тарынг; атдабансний ярус; 2 - часть носаnоnеречного сечения нубна , 
х 20 ;  экз.  5, шл . 1 ,  обр . 391/5,  ИГиГ 323,  В .  К. ;  там ;ке 

Фиг. 3-5.  Rossocyathella sl�enfili Zhurav]eva sp. nov. 
3 - голотиn, продольное сечение кубка, х 1 0 ;  экз . i,  шл . 1 ,  обр . 2 6 1 / 1 0 ,  ПГнГ 323,  Л. Р . ;  

р .  Мухатrа, ботомский ярус; 4 - носапродольное сеченне :кубJ<а, х 1 0 ;  экз . 3 ,  шл . 1 0 ,  обр . 26 1 ,  
ИГиГ 323,  Л .  Р . ;  там же; 5 - часть тангенциального сечения наружной стенни, х 1 0 ;  экз . 1 ,  шл. 1 ,  
обр . 2 6 1 ,  ИГиГ 323,  Л .  Р . ;  там ;не 

Т а б л и ц  а X I I  

Фиг. 1-3.  Squamosocyathus taumatus Zhшavleva, 1 960 

1 - продольное сечение кубна, х 1 0 ;  э:кз . 1 2 ,  шл . 4, обр . 1 1 1 6/7,  ИГиГ 3 2 3 ;  Л. Р . ;  р .  Лена, ле 
вый берег, 2 , 0  "''" выше д .  Ой-Муран, атдабанский (?) ярус; 2 - часть поперечного сечения кубка , 
х 1 0 ;  э:к з .  3, шл . 7 ,  обр . 1 1 1 6/7,  ИГиГ 323,  Л. Р . ;  р .  Лена, левый берег, 2 , 0  ><лt выше пас . Ой-Муран , 
атдабанский (?) ярус; 3 - часть того же сечения кубка, х 20  
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Ф иг.  4-5.  Robertocyatlшs meshkovae Zhul'avleva sp.  nov. 

Голотип, ча сть поперечного сечения кубка; знз . 1 ,  шл . 1, обр . 261/3, И:ГиГ 323, Л. Р . ;  р. Му
хатта, ботомский ярус; 4 - Х 2 0 ;  б - х 6 

Т а б л и ц а X I I I  

Фиг. 1 .  Nochoroicyathys suЬlenaicus K ol'shunov e t  Hozanov sp.  nov. 
Голотнп, косопродольное сечение, х 10 ;  энз . 4 ,  шл . '• · обр . 2034/ 1 1, ,  ГИН 3591. , А .  Р . ;  р.  Лена, 

против пос. Малыиан; атдабансюrli ярус 

Фиг. 2-5. Ladaecyathus suЬlimbatus Zhul'avleva sp. nnv. 

2 - голотип , поперечное сечение нубпа , х 12;  ЭI<з.  2 ,  шл . 18,  обр . 259 ,  И:ГиГ 323;  В. Х . ; р.  Му
хатта, ботомс1шй ярус; 3 - поперечное сечение иубi;а, Х 6 ; энз . 1 ,  шл. 1 1 ,  обр . 2 5 9 ,  И:ГнГ 3 2 3 ;  
В .  Х . ; там ж е ;  4 - посопродольное сечение 11убна, х 6 ;  энз . 2 ,  шл . 1 1 ,  обр . 2 5 9 ,  И:ГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ,  
там же; 5 - часть поперечного сечения кубна, Х 1 0 ;  знз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 2 5 9/5 , И:ГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ,  
там rne 

Т а б л и ц а XIV 

Фпг. 1-3.  Nochoт·o icyathus kokQulini Kol'shunov sp.  nov. 

1 - голотип, поперечное сечение нубка, Х 20; энз . 1,  шл . 1,  обр . 383/ 1 2 ,  И:ГиГ 323, В .  Н . ;  р.  Ле
на, правый берег Ачагый-'Гарынг, атдабансюrй ярус; 2 - часть продольного сечения нубна, х 6 ;  
энз . 1 ,  шл . 2 ,  обр . 381/12 ,  И: Г н Г 323,  R .  Н . ,  1·ам же; 3 - поперечное сечение I<убна, х 1 О ;  энз . 1 ,  шл. 
1 обр . 383/3 , И:ГиГ 323,  В .  Н . ,  там ;не 

Ф иг. 4. ? Formosocyathus vaonicae Zlшl'avleva sp. nov. 

Часть посопродольного сечения нубна, Х 20 ;  энз . 2, шл . 1 5 ,  обр . 259, И:ГиГ 323, В. Х . ;  р .  Му
хатта, ботомсюrй ярус 

Фиг. 5. Nochoroicyatlщs suЬlenaicus Kol'slшnov et Rozaпov sp.  ноv. 
Часть носопродолыrого сечения , х 15 ;  энз . 1 1 ,  шл . 1, , обр . 203'•/ 1 11 ,  ГИН 3 5 9 3 ,  А .  Р . ;  р .  Лена , 

против нос.  Мальшан; атдабансюrй ярус 

Фиг. 6. Thalamocyatlшs apprimus Koтslшnov sp. ноv. 

Голотнп, поперечное сечение нубна , х 1 0 ;  энз . 1, , шл . 1 ,  обр . 1 1 3/4,  И:ГиГ 323 , В .  Х . ; р .  Лена, 
леnый берег, 2 , 0  "'" выше пос . Ой-Муран; атдабансюrй (?) ярус 

Т а б л и ц  а XV 

Ф п г .  1-4. ? Foт·mosocyathus veгonicae Zhшavleva sp.  ноv. 

1 - голотип , поnеречное сечение, х 1 0 ;  э н з .  2, шл . 1 5 ,  обр . 259, ИГиГ 323, В .  Х . ;  р .  Мухатта , 
ботомспий ярус ; 2 - тангенцнаJ! ьное сечение :кубка, Х 1 0 ;  энз . 1 ,  ШJI . 5 ,  ..;бр . 2 5 9 ,  И:ГиГ 323.  Н .  Х .  
там н< е ;  3 - носопродольное сечение нубна, х 1 0 ;  эr<з . 2 ,  шл. 1 6 ,  обр . 2 5 9 ,  И:ГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ;  там же ; 
4 - поперечное сечение пубн а ,  х 8 ;  энз . 1 ,  шл . 3, обр . 259 ,  И: Г и Г 323,  Н .  Х . ; там же 

Фиг. 5. Carinacyathus sp. 
Часть продольного сечения нубна, X ZO ;  ИГиГ 323,  энз . 1 ,  шл . 1 ,  В .  Н . ;  р .  Лена, правый 

берег, устье р .  Ачагый-'Гарьшг, атдабансюrй ярус 

Т а б л и ц  а XVI 

Ф и г .  1-2.  Geocyathus latini (Zlшl'avleva , 1 960) 
1 - носапродольное сечение I<убна, х 1 0 ;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 528/8 , И:ГиГ 3 2 3 ,  И .  JR . ;  р .  Лена, 

nравый берег , Улахан-:Кыры-'Гаас; атдабансюrй ярус; 2 - продольное сечение нубна, начальная 
стаднн, х 2 0 ;  энз .  1 ,  шл . 2, обр . 527/1 , И:ГиГ 3 2 3 ,  И .  Jl{ . ,  там ше 

Фuг. 3 .  Squamosocyatlъus taumatu� Zhпl'avleva , 1 960 
Поперечное сечение нуб�< а ,  х 1 0 ;  энз . 6 ,  шл . 1 ,  обр . 392/ 1 6 ,  И:ГнГ 323,  В .  Н . ;  р .  Лена, правый 

берег р .  Ачагый-'Гарынг; атдабансюrй ярус 

Фиг. 4-7 .  Japhanicyathus genurosus K oгsbtшov sp. nov. 
4 - часть поnер2чного с�чоюrF! нубна, х 10; энз. 8 .  шл. 1 ,  обр. 11 1 6 17 ,  И: Г и Г 323, Л. Р.; р . л�

н а ,  левый берег, 2 ,0 "'" выш� д. Ой-Мура н; атдабансннй (?) ярус; 5 - часть поп�речного С2Ч'ния 
нубка, х 1 0; энз. 1, шл. 1. обр. 1 13/1 1 .  ИГиГ 323, В .  Х. , таы ж3;  G - часть посопродольного се
чешrя нуб�< а .  Х 10;  энз . 1, шл. 1, обр. 1 1 3/28, ИГиГ �2

.
3

: 
В. Х . ,  там ше ; 7 - поперечно3 сечоние 

нубна, х 10;  QНЗ. 1, шл. !. обр. 52Silt, И:ГиГ 323, И. JЬ . ,  р .  Лена, правый берег, Улухан-Ны· 
ры-'Гасс; атдабансюrй ярус 
Фиг. 8. Leпocyathus sp .  

Часть поперечного сечсшш нубпа, х 1 0 ;  энз . 1, , шл . 1 ,  обр . 392/2, И:ГиГ 3 2 3 ,  В .  Н . ;  р .  Лена , 
правый берег, Ачагый-'Гарынг; атдабансюrй ярус 

Фиг. 9. J aphanicyathus genuгosus Kol'shunov sp. ноv. 
Голотип, поперечное сечение наружной стенюr, х 20;  энз . 1 0 ,  шл . 1 ,  обр . 522/2, И:ГиГ 323, 

И.  Ж. ;  р. Лена,  левый берег, 2 , 0  "''" выше пос . Ой-Муран; атдабансний сп ярус 

Т а б л и ц а X V I I  

Фиг. 1-2 .  Japhanicyatlшs genurosus Kol'shunov sp .  nov. 
1 - голотип , поnеречное сечение нубна, х 1 0 ;  энз . 10, шл . 1 ,  обр . 522/2 , ИГиГ 323, И. Ж .; 

р .  Лена, 2 , 0  "'" выше д .  Ой-Муран; атдабансний (?) ярус; 2 - носаnродольное сечение, х 1 0 ;  э к з .  
10,  шл . 1 ,  обр . 522/2, И:ГиГ 323,  И .  Ж . ,  т а м  ше 
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Фиг. 3- 7 .  Fansycyathus lermontovae Korslшnov et П.ozanov sp. nov. 
3 - носопродольное сечение нубка, х 20 ;  экз . 3 ,  шл . 1 ,  обр . 3 6 9/8 , ИГиГ 323,  В. Н.;  р .  Лена, 

1Правый берег Ачагый-Тарынг; атдабанский ярус; 4 - косопродольное сечение кубка, х 1 0 ;  энз. 
2, пrл . Ц, обр .  А31 5/1 29 ,  ГИН 3594, А . Р . ; р .  Лена, левый берег, 2 , О r.," выше д . Ой-Муран; атдабап

-сюш ярус; 5 - продольное сечение кубка, х 1 0 ;  шл . 1 ,  экз . 9, обр . 3 6 9/3,  ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Н . ;  р .  Лена., 
.правый берег Ачагыi·i-Тарынг; атдабанский ярус; б - часть продольного сечения нубка, х 6 ;  
эк з .  6 ,  JЛЛ . 1 ,  обр . 522/2 1 ; ИГиГ 323,  И .  Ж . ;  р .  Лена, левый берег, 2 , 0  "'" выше д .  Oй-Mypar-r; атда
·бансюш ярус; 7 - голотип, продольное сечение нубна, х 1 0 ;  :экз . 1 ,  шл . Е ,  обр . А 3 1 5/1 2 9 ,  ГИН 
:35 9 4 ,  А .  Р . ;  р. Лена, левый берег, 2,0 r�" выше д. Ой-Муран; атдабанский (?) ярус 

Т а б л и ц а XVI I I  

·Фиг. 1-4. Botomocyathus astrumus Korshunov sp. nov. 

1 - носапродольное сечение нубка, х 6 ; экз . 1 ,  шл . 1 .  обр . 261/1 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ;  р .  Мухатта, 
·ботомсюrii ярус; 2 - тангенциальное сечение наружной стенки, х 6 ; экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 261/1 5 ,  
ИГиГ 323,  В .  Х .; р .  Мухатта, ботомский ярус; 3 - часть носапродольного сечения r;убна, х 6 ; 

:зr;s . 1 ,  шл . 9, обр . 274Г, ИГиГ 323,  В .  Х .; там >Не, атдабансний ярус; 4 - голотип, часть продоль
ного сечения нубна, Х 20;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 2 6 1/1 , ИГиГ 3 2 3 ,  В. Х .; там >Не ,  ботомсюr i\ ярус 

Фпг. 5-6 .  Fallocyathus dublus R ozanov sp. nov. 

Голотнп, энз . 1,  шл. 1 1 ,  о6р . А3 1 5/ 1 3 0 Г ,  ГИН 35 91, ,  А. Р . ;  р. Лена,  2,0 "'" выше д .  О й-Муран , 
.атдабансюrй (?) ярус; 5- носапоперечное сечение нубна, х 1 0 ;  6 - фрагмент ннтсрваллума, х 40 

т а б л и ц  а x r x  
·Ф п r .  1 .  Botomocyathus astrumus Ko1·shunov s p .  nov. 

Тангенцпальное сечение наруншой стенни, х 2 0 ;  энз . 2, шл . 1,  обр . 261/1 5 ,  ИГиГ 323,  В. Х . ; 
·р .  Мухат·rа , ботомсни й ярус 

Фаг.  2. Fallocyathus dublus Rozanov sp.  nov. 

Косопродольное сечение, х 10,  обр . А3 1 5/ 1 3 0 ,  ГИН 3591, ,  А. Р. ;  р. Лена , 2 , 0  "·" выше д. 
· О й-Муран, атдабансюrй ;?) ярус. 

·Фиг. 3-7 .  Botoтocyathus zelenov i Zlшravleva, 1 960 

В .  Х . , 3 - поперечное сечение нубна, х 1 5 ;  энз . 1, шл . 1 9, обр . 2 5 9 , ИГиГ 323, В . Х ; там 
· ж е ;  4-6 - тангенциальное сечение нубна; энз . 1 ,  шл . 1 6 ,  2 5 9 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х ., там же; 4 - х 1 О; 
.ь - х 6; 6 - Х 20 ;  7 - поперечное сечение нубна, х 20 ;  энз . 2, шл . 1 ,  обр . 2 5 9/2,  ИГиГ 323,  
В . Х . , Оотомсний ярус; р .  Мухатта 

·Фпг. 8. Coscinocyathus ех gr. mm·ocano ides ZhШ'avleva, 1 968 

П оперечное сечение, х 6 ;  энз . 2 ,  шл . 1 ,  обр . 522/1 3 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  И .  JH . ;  р .  Лена, левый берег, 
2 , 0  "·" выше пос . Ой-Муран; атдабансний (?) ярус 

--Ф иг. 9. Botomocyathus astruтus K or-shunov sp. nov. 

Поперечное сечение кубна, х 10;  энз . 1 ,  ш л .  1 ,  обр .  260/1 5 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В.  Х . ;  р.  Мухатrа, 
{)о·rомсннi\ ярус 

Т а б л и ц  а Х Х  

·Фиг. 1 .  Coscinocyathus ех sp. marocano ides Zhuravleva, 1 968 

П оперечное сечение нубка, х 6;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр .  522/1 , ИГиГ 3 2 3 ,  И .  JR.; р. Лена, левый 
· берег, 2 , 0  '"" выше пос . Ой-Муран; атдабанский (?) ярус 

Ф иг.  2-4. Coscinocyathus vsevolodi Korshunov sp. nov. 

2 - голотип, часть продольного сечения нубна, Х 20;  энз . 1,  шл . 1,  обр .  1 1 3/1 , ИГнГ 323 , 
В .  Х . ; 3 - поперечное сечение нубка, х 6 ;  энз . 1 ,  шл. 1 ,  обр . 522/1 7 ,  ИГИГ 3 2 3 ,  И .  Ж . ;  4 - голо 

·тип, часть поперечного сечения нубка, Х 1 0 ;  энз . 1 ,  шл. 1 ,  обр . 1 1 3/1 , ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х .; р .  Лена ; 
.левы й берег, 2 , 0  "'" выше пос.  Ой-Муран; атдабансюrй ярус 

т а б л и ц  а x x r  

Фиг.  1-3.  Retecoscinus zegebarti Korshunov sp. nov. 
1 - поперечное сечение, х 10 ;  экз . 10 ,  ш л .  '• 1 ,  обр . 2034/1 1! ,  ГИН 3 5 91> ,  А.  Р . ;  р .  Лена, правый б е 

-рег, против пос . Малыкан; атдабансниi,[ ярус; 2 - голотип, поперечное сечение нубна, Х 1 5 ;  энз . 
1 ,  шл . 1 ,  обр . '•32/3, ИГиГ 323,  В .  Н . ;  р .  Лена, правый: берег. против д .  Исить; атдабансюrй Rpyc; 
3 - часть поперечного сечения r;yбr;a, x t O ;  энз . 1 ,  шл . 1 0 ,  обр . 1 3 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  И .  JH . ;  р .  Лена, 
против пос . Ма.;:rынан, атдабансюrй ярус 

Ф иг.  4-6 .  Coscinocyathus latus Korshunov sp. nov. 
4 - носапродольное сечение нубна, х 4 ;  экз . 1 ,  ш л .  1 ,  обр . 26 1/22, ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ; р .  Муха т

та ,  б отомсюri·i ярус; 5 - часть поперечного сечения кубка, Х 6 ; энз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 261/26 , И Г и Г  
3 2 3 ,  В.  _у . ;  р .  Иухатта, ботомсюrй ярус; 6 - голотип, поперечное сечение к у б  на,  х 6 ;  энз . 1 ,  шл . 1 ,  
обр .  2 6 1 / 7 ,  ИГиГ 323,  В .  Х . ,  там же 

Т а б л и ц а X X I I  

·Фиг. 1-2. Tunшlocoscinus atdabanensis Zhuravleva , 1960 

1 - носапродольное сеченпе нубка, х 1 О; энз . 1 ,  пл . 1 ,  обр . 395/7, ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Н . ;  р .  Лена , 
;npaвыii берег Ачагый-Тарынг, атдабансний ярус; 2 - часть поперечного сечения нубна, Х 6 ;  
:внз . 4 ,  шл . 1 ,  обр . 395/1 6 ,  ИГпГ 3 2 3 ,  В .  Н . ,  там же 
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Фиг. 3 .  Coscinocyathus latus Korshunov sp. nov. 

Голотип, поперечное сечение, х 1 0 ;  энз . 1,  шл . 1 ,  обр . 26'1/7,  ИГиГ 323, В. Х . ; р.  Мухатта. 
ботомский нрус 

Фиг. 4-8.  Rozanov icyathus alexi K orshunov sp. nov. 
4 - поперечное сечение юного кубка, х 1 5 ;  экз.  1,  шл . 4 ,  обр . 259. ИГиГ 3 2 3 ,  В. Х . ; 5 - ко

сопродольное сечение кубi<а, Х 1 0 ;  экз . 1 ,  шл . 4а , обр . 26 1 ,  ИГиГ 323, В .  Х . ; 6 - поперечное сече
ние кубка, х 1 0 ;  экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 2 6 0/7,  ИГиГ 323,  В .  Х . ;  7 - косопрL дсльное сечение
кубка, Х 1 0 ;  3КЗ . 1 , шл . 1 ,  обр . 2 6 1 /2 9 , ИГиГ 3 2 3 . В . Х . ; 8 - поперечное сеченне кубка, х -1 0 ;  
экз . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 260/5, ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ; р .  Мухатта, ботомский нрус 

Т а б л и ц а X X I I I  

Фиг. 1-4. Rozanovicyathus a lexi K orshunov s p .  nov. 

1 - голотип, часть поперечного сеченин I<убка, х 2 0 ;  экз . 2 ,  шл . 3 ,  обр . 26 1 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В. Х .; 
2 - поперечное сечение I<убка, х 1 О ;  3.1<3 . 1 ,  шл . 1 ,  обр . 2 5 9/2, И Г и Г 323,  В .  Х . ; 3 - голот1ш, по-· 
перечное сечение, х 6 ;  экз.  2, шл . 3, обр . 26 1 ,  ИГиГ 323,  В .  Х ., там же; 4 - часть поперечного се
ченин, х '1 0 ;  экз . 1 ,  шл. 3, обр . 26 1 ,  ИГиГ 3 2 3 ,  В .  Х . ; р .  Мухатта, ботомский нрус 

Фиг. 5. Tomocyatl?us nebulosus K orslшnov sp. nov. 

Голотип, I<осопродольное сечение I<убка, Х 4 ; экз . 1,  шл . 4 ,  обр . 2 6 1 , ИГиГ 323, В. Х .; р. Му
хатта, ботомский нрус 

Т а б л и ц  а X X IV 

Фиг. 1-4.  Tomocyathus nebulosus K orshunov sp. nov, 

1 - часть поперечного сечения кубка, х 8 ;  ЭI<З . 3, шл . 1 ,  обр . 2 6' 1 / 1 3 ,  ИГиГ 323, В .  Х . ; 2 - го 
лотип, часть I<Осопродольного сеченин I<yбi<a, х 1 0 ;  3.1<3.  1 ,  шл . 4, обр . 26 1 ,  ИГиГ 323,  В .  Х . ; 3 - го
лотип, поперечное сечение кубi<а, х 1 0 ;  ЭI<З. 1 ,  Шл . 4, обр . 2 6 1 ,  ИГиГ, В .  Х . ; 4 - продольное сече
ние I<убка, Х 1 0 ;  экз.  2, шл . 1 0 ,  обр . 26 1 ,  ИГиГ 323,  В .  Х . ; р .  Мухатта, ботомский ярус 

Т а б л и ц  а XXV 

Фиг. 1 .  Tomocyathus gratus Korshunov sp. nov. 

Голотип , поnеречное сечение, х 6 ;  3НЗ. 1 ,  шл . 1 ,  обр . 522/27, ИГиГ 323, И. Ж . ;  р . .Цена, правыйr 
берег, 2 , 0  """ выше пос . Ой-Муран ; атдабанс.�<ий (?) ярус 

Фиг. 2-4. А nthomorpha sp. 

2 - I<осопродольное сечение кубi<а, х 1 0 ;  энз . 3 ,  шл . 4а, обр . 259, ИГиГ 323, В. Х . ;  3 - часть 
поперечного сечения кубка, х 4; ЭI<З . 1 ,  обр . 2 5 9 ,  ИГиГ 323, В .  Х . ; 4 - поперечное сечение 
кубка, х 4; 3НЗ.  1 ,  шл . 1 3 ,  обр . 2 5 9 ,  ИГиГ 323 , В .  Х . ; р .  Мухатта, ботомсний ярус 

Фиг. 5. ? Rhizacyathus sp. 

Часть поперечного сечения нубi<а, Х 20 ;  э к з .  4 ,  шл . 3 ,  обр . 2 5 9 ,  ИГиГ 323,  В.  Х . ; р. Мухатта j_ 
ботомсний ярус 

Т а б л и ц а XXVI 

Фиг. 1-2.  A rclиeocyathus sp.  

1 - поперечное сечение части нубi<а; 2-радиальное сечение интерваллума; внутренняя стен
ка слева . Р .  1\атунь, вблизи устья р .  Семы; обр . Р-22 

Фиг. 3-4. A rchaeocyathus altaicus Krasnopeeva 

3-радиальное сечение интерваллума ; внутренняя стенка слева; трубю! в интерваллуме с I<руп-· 
ными порами на стеннах; 4 - поперечное сечеиие .1<уб.1<а . Р .  1\атунь, вблизи устья р .  Семы; обр . 54 

Фиг. 5-6. B atenevia pellisi Krasnopeeva 

5 - радиальное сечение I<убка; 6 - продольное сечение I<yбi<a. Батеневсi<ий I<PIOI<, palioн 
д. Б ольшая Ерба, обр . 204 

Фиг. 6 .  Ethmophyllum sp. 

Видны следы органической ткани и способ образования перегородо.l< . Батеневскпii I;ряж, 
г. Визим, обр . 41,2 

Фиг. 7.  Eucyathus sp. 

Поперечное сечение I<убка; видны стержни и днища . 1\л. Алтыргаин в верховьях р. Бнн 

Т а б л и ц а XXVII  

Фиг. 1 .  Claruscyathus sp. 

Продольное СI<ошенное сечение нубка. В основании I<yбi<a видно поперечное сеченпе трубоi< 
Северный Уяр; обр . 4 1 1 2 ,  х 6  

Фиг. 2 .  Claruscyathus sp. 

Поперечное сечение I<убка.  На внутренней стенi<е видны признаi<и nлен.�< и .  Северный У я р ;  об> _ 
4 1 1 2 - 1 ,  Х 6  

Фиг. 3 .  Clal'иscyathus sp. 

Северный Уяр, обр . 2 8 5 0 ,  х 4  
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Т а б л и ц а  XXV I I I  

Фиг. 1-2 .  B atenev ia? sp. 

1 - скошенное продольное сечение :кубка, х 6 ;  2 - наруншая стенка :кубка с признана�ш 
пленюr, х i O ;  Батеневский :кряж, гора Мартюхин а, обр . 3742 

Фиг. 3 .  Syringocyathus sp. 
Сношенное продольное сечение нубна . Гора Агырен в В осточном :Казахстане, обр . 267-8 

Фиг. 4. Tabulacyathellus sp. 

Поперечное сечение :кубна . Видно участие наружной стенни в образовании днищ . Поры днпщ 
и пленюr наружной стенни близних размеров. В нутренняя стенна не сохранил ась .  Р .  У яр в :Куз
нецном Ала-Тау; обр . 739-5,  х i O  

Т а б л и ц а X X I X  

Фиг. 1-3.  Scllidertycyathus borucaev i Krasnopeeva. 
1 - поперечное сечение части :куб :ка . В идны ыел:копористая пленна и' выросты на наружной• 

стенне нубна, х i O ;  2 - радиальное сечение интерваллума; видны продольные намеры - лону
ли, х 6 ;  обр . 267-7;  3 - поперечное сечение основания :кубна . Видны намеры и стер;юш с массиn-· 
ной тнавыо в центральной полости; обр . 392 i - 5 .  Гора Агырен в Восточном :Казахстане 

Фиг. 4-5 .  Schidertycyathus baianaulicus Krasnopeeva 

d :._ поперечное сечение части :кубн а .  Видны ывогочислевные намеры и nравильные перегород
ни, х i O ;  5 - радиальвое сечение тоГо же :кубн а .  Отчетливо выра;;;ена мелнапористая пленна на• 
наружной стенне нубна, x t O ;  обр . 392i - i U .  Гора Агырен в В осточном :Казахстане 

Фиг. 6-8.  В osceculcyathus agy1·ekensis Krasnopeeva 
6 - поперечное сечение части нрупного нубна. Видна мелнапористая пленна и выросты на на

ружной стенке нубна, х i O ;  7 - радиальное ce'Ieшre интерваллума того 1><е :кубна, Х i O ;  обр . 392i -
3 ;  8 - тангенциальное н наружной стенне сечевин интерваллума; справа и слева - наружная. 
стенна нуб:ка с пленной, х i O ;  обр . 3 9 2 i - 5 .  Гора Агырен в В осточном :Казахстане 

Фиг. 9-1 О. S cllidertycyathus duplex Krasnopeeva 
9 - поперечное сечение нубна, x t O ;  10 - радиальное сечение того же :кубна, x t O .  Гор� 

Агырен в В осточном :Казахстане 

Т а б л и ц  а ХХХ 

Фиг.  1 .  Globosocyathus bellus Okuneva sp. nov. 
Голотип, шлифы i 30/60 (I-V ) ,  разные сечения одного энземпляра; 1а - шл . i 30/60 - I, про

дольное сечение, ( Х 6) ;  1б - шл . i 30/60 - II, носопродолыrое сечение ( Х 6) ;  1в - шл . i ЗО/60 - V ,  
тангенциальное сечение, прошедшее по стенне нубна и поверхности мембраны ( Х 6) ;  1г -
шл . i 30/60 - V, харантер пористости стенни ( х 20) ;  1д - шл . i ЗО/60 - V, харантер пористости• 
меыбраны; Приыорье, Черниговений район, высота :Кноррингс:кая, дмитриевоная свита, верхняя. 
подсвита 

Т а б л и ц  а X X X I  

Фиг. 1 .  Globosocyathus bellus Okuneva sp. nov. 
1 - голотип, два сечения одного энземпляра; 1а - шл . i 30/60- i i i ,  носапродольное сечение-

через пельту и стенну нубна ( х 6) ;  1б - шл . i 30/60- i ,  внутренний уступ пельты ( Х 20);  Приыорье, 
Черниговений район, высота Нноррингсная . Нинший нембрий, ленсний ярус, дмитриевоная свита,. 
верхняя подсвита 

Фиг. 2-6 .  Fransuasaecyathus elegans Olшneva sp. nov. 

2 - голотип, шл . 55/4,  носапродольное сечение ( X i O) ;  3 - шл . 34/2 i i ,  продольное сечение 
( х 1 0) ; 4 - шл . i 30/58,  продольное сечение ( х 20);  5 - шл . 55/226, 5а - поперечное сечение
( Х i О ) ;  5б - тумулы наружной стенки ( Х 20);  6 - шл .  1 30/i O ,  энз . i ;  ба - продольное сечение 
( х i O) ;  6б - слева внизу возможный переход (?) в стадию рода Akadc1niophillum Jank .;  местонахож-· 
дение и возраст те же, что и фиг . 1 

Фиг. 7. Robustocyathus 1·eticulatus Okuneva sp.  nov. 

Голотип, шл . Ш - 78,., носапоперечное сечение ( х 6) ; Приморье, Спасений район, нарьеры, 
Овощесовхоза, ншiший нембрий, алдансний ярус, прохоровоная свнта, верхняя подсвита 

Т а б л и ц  а X X X I I  

Ф и г .  1 ,  2 .  Robustocyatlшs reticulatus Okнneva sp. nov. 

1 - шл . i i 7/73 ,  носапоперечное сечение ( X i O ) ;  2 - шл . Ш - 5 i 3 ,  продольное сечение с ха
рантерньш сетевидныы типом пористости перегорадон ( х i O ) ;  Приыорье, Спасений район, :карьеры 
Овощесовхоза, нижний нембрий, алдансний ярус, прохоровоная свита, верхняя подсвита 

Фиг. 3. Tumulifungia certa Okuneva sp. nov. 

3 - голотип, шлифы i 30-9 (I-III) - три сечения одного энземпляра ;  3а - шл . i 3 0 - 9-I,. 
поперечно"е сечение ( х 6 ) ;  3б - шл . i ЗО-9 - П, продольное сечение ( х 6) ;  3в - шл . i ЗО - 9 - III, 
тангенциальное сечение ( х 6) ; Приморье, Черниговений район, высота Нноррингсная, нишниi'r 
нембрий, ленсний ярус, дмитриевоная свита, верхняя подсвита 

Фиг. 4. Chankacyathus strachov i Jakovlev emend . Okuneva 

4 - неотип, шлифы i ЗЗ/52 (I - II) - два сечения одного энземпляра, 4а - шл . i 33/52 - i  
.поперечное сечение двух особей нолании ( Х 6) ;  4б - шл . 1 3 3/52 - П ,  косопродольное сечение;· 
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в правом верхнеы углу видпы ноленчато-изогнутые наналы наруншой стенюr; внизу - стадия рода 
Loculicyatlщs ( х 6) ;  Приыорье, Черниговений район, высота Карьерная, нижний неыбрий, ленский 
ярус, дмитриевсная свита, средняя подсвита 

Т а б л и ц  а X XX III 

Фиг. 1 .  Chankacyathus strachov i  J akovlev, emend. Okuneva 

Неотип, шп . 1 33/52 - II, продольное сечение, наружная стеrша (справа) с ноленчато-изогну
тыми наналами ( х 20) ;  Приыорье, Черниговений район, высота Карьерная, нижний неыбрий, лен
Сю1й я:рус, дмитриевская: свита, средняя подсвита 

Фиг. 2-6. Cambrocyathellus prochoriensis Okuneva sp.  nov. 

2 - голотип, шл . 1 1 7/31,12,  ф. 2 ,  2а - тангенциальное сечение, внизу слева - начальная ста
дия ( х 6) ;  26 - начальная стадия ( х 20) ;  3 - шл . III - 78",  носапродольное сечение ( х 6 ) ;  
4 - ш л .  1 1 7/ 1 1 9 ,  поперечное сечение ( Х 6) ;  5 - шл . III - 7 8 ,  тангенциальное сечение ( Х 6) ;  6 -
шлиф III - 31,10,  ф .  2 ,  тангенциальное сечение ( х 6) ;  Приморье, Спасский район, нарьеры Овоще
совхоза, нижний нембрий, алданский ярус, прохоровсная свита, верхняя: подсвита 

Т а б л и ц  а X X X IV 

Фиг. 1 .  Dokidocyathella pellicularis Beljaeva sp.  nov. 

Голотип, шл . 266/4 ; часть поперечного сечения нубна ( х 12);  р.  Галлам: середина алдапсr,ого 
яруса 

Фиг. 2а, б. Fransuasaecyathus originalis Beljaeva sp. поv. 

Голотип М 1 30/5 , ф. 2; части поперечных сечений нубна ( Х 20 ) ;  р .  Мелькан; низы ленского 
яруса 

Фиг. 3. Kaltatocyathus ignorabllis Beljaeva sp. nov. 

Голотип No 1 3 1/1-2 ф.  1 ;  поперечное сечение нубка ( Х 20);  р.  Мельнап; низы ленского яруса 

Фиг. 4а , 6. Ro bustocyathus grandispinosus Beljaeva sp. nov. 

4а - голотип, М 266/6 , ф .  2 ,  поперечное сечение кубка ( х 1 0) ;  46 - М 266/5, т .  9 ,  часть попе
речного сечения кубка ( Х 1 0) ;  р .  Галлам, середина алданского яруса 

{))иг. 5. Dentatocyathus indigenus Beljaeva sp .  поv. 
Голотип М 1 30/13-1 ф.  1 ,  часть поперечного сечения нyur{a ( х 15) ;  р.  Мелькан; низы ленского 

.яруса 

Т а б л и ц  а X XXV 

·Фиг. 1 .  Ladaecyathus disatus Beljaeva sp.  nov. 
Голотип М 7 1-г, шл.  3 ;  косопродольное сечение ( х 5 ) ;  р .  Шевли; иизы ленского яруса 

Фиг. 2. Ladaecyathus sp. 

Эr,з . М 2Б/4, поперечное сечение ( Х 1 0) ;  нл . Ошrетон ,  низы ленского яруса 

Фиг. 3-4. Tomocyathus latiintervallum Beljaeva sp. nov. 

3 - голотип М 55/1 6 ,  ф. 1,  поперечное сечение ( Х 1 0) ;  4 - экз . М 55/1 5 ,  поперечное сечение ( х 1 0 ) ;  р .  Гербикан, низы ленского яруса 

Т а б л и ц а X XXVI 

Фиг. 1-5.  Orienticyathus mamontov i  Beljaeva sp.nov. 

1 - голотип М н. 8/3-3,  часть поперечного сечения ( Х 20);  2 - голотип М к .  8/3-3,  т. 2 ,  
часть косопродольного сечения кубка ( х 1 0) ;  3 - энз . М к .  8/3- 2 ,  т .  2 ,  поперечное сечение кубна 
( Х 1 0) ;  4 - экз . лr, к. 8/2-20 , ф. 2, продольное сечение ( Х 5) ;  5 - экз . М к .  8/3-2,  т .  I ,  попереч
ное сечение ( Х 5) ;  р .  Гербикан; верхи алдансного яруса 

Т а б л и ц а XXXVII 

Фиг. 1-4. Gablcanicyathus P.mili Beljaeva sp. nov. 

1 - голотип М 55/68, ф .  1 ,  косопродольное сечение ( Х 1 0 ) ;  2 - паратип М 54/12 ф.  1 5 ,  про
дольное сечение ( х 20); 3 - паратип М 55/75,  ф .  1 ,  поперечное сечение ( х 1 0) ;  4 - паратип М 5 5/80 
носапоперечное сечение ( х 1 0 ) ,  р. Гербина н; низы лененога яруса 

Фиг. 5-6 .  Tabulacyathus veronicae Beljaeva sp. nov. 

5 - голотип М 55/69,  косопродольное сечение (Х 10) ;  6 - энз . М 55/6 7 ,  продольное сечение 
( х 20) ;  р .  Гербrшан; низы ленского яруса 

Фиг. 7-8. Fragilicyathus zhuravlevae Beljaeva sp. nov. 

7 - голотип М 2 1 2/ 1 5 - 3 ,  ф.  2 ,  поперечное сечение через нолонию ( х 5 ) ;  8 - энз . М 2 1 2/ 5 ,  т .  6 ,  
ф .  2 ,  часть косопоперечного сечения ( х 1 0) р .  Б ольшой Мельнан; низы ленского яруса 

Т а б л и ц а  XXXVI II  

Фиг. 1 .  Tumulocyathus gallamus Beljaeva sp. nov. 

1а - г - голотип М 266/3 , т .  1 ,  ф. 1 ,  поперечное сечение ( Х  1 5)·; р.  Галлам, середина алдансно
го яруса; 16 - экз . М 266/3, т. 1 ,  ф .  2 
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'Фиг. 2-3.  Melkanicyathus limitatus Beljaeva sp. nov. 

Голотип М 2 1 2/5, шл . 2 и 3; 2 - поперечное сечение ( Х 1 0) ;  3-продольное сечение ( х 10) ;  
р.  Большой Мельнан , низы ленского яруса 

Фпг. 4-6 .  Densocyatlщs cateniforrnis Beljaeva sp. nov. 
4 - шл . 55/1,6 ,  поперечное сечение ( х 5) ;  б - шл . 55, продольное и поперечное сечение через 

колонню ( Х 1 0 ) ;  6 - голотнп, шл. 55/ 1 7 ,  поперечное сечение ( Х  1 0) ;  р .  Гербикан, низы ленсi<оrо 
яруса 

т а б л и ц а x x x r x  
Фпг. 1 .  Cadniacyathus kijensis Voronin sp. nov . 

Голотап, 3I<з . ПИН 2676-1,0/2 8 ,  поперечное сечение, х 6; Rузнецю'!й Алатау, р .  :Кия, намеm
ноnснвi1 горизонт 

Фпг. 2-3. Inessocyathus karocolicus Voronin sp. nov. 

2 - голотип, 3 1; з .  ПИН 231,0- 1 9, поперечное сечение, х 6 ; 3 - 3НЗ . ПИН 2340-20,  продоль
ное сечение, х 7; Западныii Саян, р .  Rapai<oл, санаштыкгольсi<ий горнзонт 

Фпг. 4-5.  I nessocyathus sp. 
Экз . ПИН 21,09-1 7 ;  4 - часть поперечного сечения, х 5 ;  5 - участоR внутренней стеtши, 

�нrд со стороны центральной полости, х 6 ; Тува, р .  Ш1шелиг-Хем, санаштыi<гольсi<ий горизонт 

Т а б л и ц  а XL 

·Фиг. 1-3.  Gloriosocyathus perrnultus R ozanov sp. nov. 

1 - ГИН 3 5 95/5,  обр .  21, - 1 -5г, гл . II,  3кз . 1 ,  х 1 5 ;  2 - ГИН 3 5 95/4 , обр . 2 4 - 1 -5в,  3I<з . 
1 ,  Х 1 5 ;  3 - голотип, ГИН 3 5 9 5 ,  обр . 2 4 - 1 - 5 в ,  3нз . 2 ,  х 1 0  

Т а б л и ц  а X L I  

Фиг. 1-4. Glo1·iosocyathus permultus R ozanov sp. nov. 

1 - ГИН 3595/1•, обр . 24-1-5в,  3t; З .  1, x i, O ;  2 - ГИН 3 595/7,  обр . 2 1• - 1 - 5 6 ,  mл . III,  3t;З . 
2, х 1 5 ;  3 - ГИН 3 595/6, обр . 24-1-55,  шл . I I ,  31;з . 1 ,  Х 20 ;  4 - ГИН 3 5 95/8 , обр . 2 4 - 1 -5в , 
.3нз 3 ,  Х 40 

Т а б л и ц а X L I I  

·Фиг. 1 - 2 .  Ro bertocyatlщs pola1·is R ozanov s p .  nov. 

Голотип, ГИН 3 5 9 5 ,  обр . 2i,a - IX, энз . 1 ;  1 - Х 1 0 ;  2 - Х 3 0 

-Фиг . . 3-4. Robertocyathus arduus R ozanov sp. nov. 

Голотип, ГИН 3 5 9 5 ,  обр . 24/ 1 ,  шл . 1, ЭRЗ . 1 ;  3- х 5 ; 4 - х 40 

Т а б л и ц а X L I I I  

·Фпг. 1-2. D uЬius uncatus Jankauskas s p .  nov. 

1 - энз . 2,  шл . 21,6 (62-100) ,  ТПИ-5; I<осопродольное сечение, х 20; 2 - I<Осопродолыrое се
ЧСJше ( х 20) ;  алдансниН ярус, р .  Мана 

Фиг. 3-6. Rarnifer gi1·atus J ankauskas sp. nov. 

3 - голотип, энз . 2 ,  шл. 265; часть продольного сечения, х 20 ;  4 - ЭI<з . I,  mл . 80, носапродоль
ное сечение ( Х 20 ) ;  б и 6 - ЭI<З . 5 и 8, шл . 26 1 ,  поперечные сечения ( Х 20) ,  ТПИ:-5 

Фиг. 7. Rarni/er angulosus J ankauskas sp. nov. 

Голотип, 3НЗ. 7 ,  носапродольное сечение ( х 20) ТПИ-5; алдансюrй ярус, р.  Мана 

Фиг.  8-12 .  Leibaella elo1>ica J ankauskas, 1964 

В е с  3I<земпшrры происходят и з  нижней пачни ахорсi<ой свиты ншннего нембрил (алдансi<ий 
ярус) Восточного Саяна, р .  Мана, обн . 62- 1 0 0 ,  'ГПИ:-5; 8 - голотип, 3I<З . 3, шл . 68,  поперечное 
�ечсние;  х 4 0 ;  9 - I<осопродольное сечение ( х 20) ,  3I<зеыпляр со слаб:. разватыми интрариями; 3НЗ . 
1 ,  шл . 6 3 ;  10 - продольное сечение, видна начальная стадия ( Х 20 ) ;  экз . 1 ,  mл . 7 5 ;  11 - Rocoe 
сечение, 3I<земпдяр со значительно развитыми интрариями ( Х 20) ;  3нз . 1 ,  шл . 1 0 6 ;  12 - нoco
rrpoдoJIЫIOe сечение ( х 20),  3НЗ . 1, , mл . 6 �  

Фпг. 13-14.  Leibaella korЬinica J ankauskas, 1 964 
Го.:rот1m ( х 1,0) ; 13 - поперечное сечение, mл . 1 0 9  (61 ) ;  1 4  - продольное сечение шл. 1 09а (61 ) ;  

алдансюrй ярус, р .  Мана; об  н .  62- 1 0 0 ,  ТПИ-5 . 

Фиг. ·1 5-1 6 .  Leibaella dilettata Jankauskas sp. nov. 

15 - голотип, 3I<з. 3 ,  шл . 651 , носапродольное сечение ( Х 20);  1 6 - экз . 1, mл . 1 9 1 ,  продольное 
-сечение приустьевой части ( Х 20 ) ;  алдансюrй ярус, р .  мана, обн . 62- 1 0 0 ,  ТПИ:-5 

Т а б л и ц а XLIV 

·Фиг. 1-8. Vologdinopl�yllum chachlovi R adugin, 1 962 
1 - продольное сечение ( х 20) , нубон образован периптератами четвертого типа; энз . 1 ,  mл . 

. 339 ;  2 - носапродольное сечение ( Х 23);  3НЗ . 1 ,  mл . 342;  3 - поперечное сечение ( Х 20) ; 3НЗ . 1 ,  шл. 
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3 1 2 ;  4 - носапоперечное сечение ( Х 40) ;  энз . 2 ,  шл . 3 1 0 ;  15 - nоперечное сечение ( Х '• О ) ;  шл . 3 1 6;. 
6 - носапродольное сечение энземпляра нолл . ТП:И-5 намерпо-рннгенсалыrой степной ( Х 20);. 
шл . 1 0 1 ;  7 - носапродольное сечение нубна с субнамерной стенной ( х 20) ;  энз . 1 ,  шл . 1 29 ;  8 -насательное сечение ( Х 20) ;  шл . 3М> . Все Эnземпляры происходят из средпей начни ахарекой свнтьrr 
района среднего течения р .  Маны - обн . 62- 9 ,  ТПИ-5 ; нижний кембрнii, алданский ярус 

Фиг. 9-1 7 .  Cardiophyllum kelleri R adugin , 1 964 
9 - поперечное сечение ( Х 3 0 ) ;  шл . 87  (62-1 0) ;  10-14 и 1 6 - поперечное сечение: 1 0 - эн-· 

земпляр с нанлонным гребнем иристатной стороны ( х 20) ,  шл . 485/62- 9 ;  1 1  - энземпляр с выео
ним гребнем ( Х 20) ,  шл . 2 3 9 ;  12 - энземпляр с округленным гребнем ( Х 20),  шл . 334 ;  13 - энземп-· 
л яр с уплощенным гребнем и караваеобразным поперечным сеченнем внутренней полостн ( Х 20), 
шл . 304 ;  14 - нрупный энземпляр со слабо проявленным гребнем ( Х 20) ,  шл . 1,66 (62-9); 115 -
экземпляр с вогнутой нрассатной стороной ( Х  2 0 ) ,  шл . 1 05 (61р8) ;  1 6 - косопродольное сечение
( Х 20) ;  шл . 1 8 5  (62-9);  17 - часть продольного сечения ( Х 30) ;  шл. 1 8а ( 6 1 р8) 

Все энземпляры - из средней н верхней пачен ахорсной свиты; алдансний ярус, р. Мана, 
ТП:И-5 

Т а б л и ц а  X LV 

Фиг. 1-3.  Vologdinophyllum creba J ankauskas sp. nov. 

1 - голотип, носапродольное сечение ( Х 20) ,  энз. 1 ,  шл . 2М;  2 - поперечное сечение ( X IoO)�  
шл . 238;  J - поперечное сечение ( х 40) ,  энз . 3 ,  шл . 3 6 7 ;  алдансюrii ярус, р .  Мана, обн . 62- 9 .  
ТП:И-5 

Фиг. 4-12 .  Crispus subdimidiatus Jankauskas sp. nov. 
4 - голотнп, носапродольное сечение ( Х  20);· энз . 1 ,  шл . 300 (62-9); 5 - носапродольное се

чение ( Х 20) ,  энземпляр с рингенсально-намерной стенной, энз . 2 ,  шл . 463 (62-9) ; 6 - носое се-· 
чение ( Х 20 ) ,  энз . 1 ,  шл . 1 62 (61р8) ;  7 - носое сечение ( Х 20) ,  энз . 1 ,  шл . 3 2 1  (61р8) ;  8 - носаnро
дольное сечение, стенна с лональными рннгенсами ( Х 20) , энз . 1, шл. 239 (62- 1 00) ;  9 - носапро
дольное сечение энземпляра с неправильно вздутыми периптератами (Х 20) ,  экз . 1 ,  шл . 3 1 6  (62- 1 00) ; 
10 и 1 1 - носапродольные сечения мелних экземпляров ( Х 20 ) ,  энз . 1 и 4 ,  шл . 1 7 7 ;  12 - носое се

чение ( Х 20 ) ,  энз . 9 ,  шл . 1 1> 9  (62- 1 00) ;  алдансний ярус, среднее течение р .  маны, ТПИ-5 

Фиг. 1 3-15.  Longaevus v italis J ankauskas sp. nov. 

13 - голотип, продольное сечение приустьевой части ( х 20),  энз . 2 ,  шл . 1,60 (62-1 00) ;  14 I•r 
15 - носапродольные сечения других энземпляров ( х 2 0 ) ,  шл . 1 77 (62-1 00) и 1 8 б  (61р8);  Восточ
ный Саян, р .  мана, алдансrшй ярус 

Т а б л и ц а  XLVI 

Фиг. 1-12.  A kademiophyllum cornu/orme R adugin, 1 964 
1 - носапродольное (частично насательное) сечение ( Х 20 ) ,  энз . 1 ,  шл . 3 1 5 ;  2 - носаnопереч

ное сечение энземпляра с уплощенной нрассатной стороной ( Х 20) ;  энз . 2 ,  шл . 3 1 6 ;  3 - носое 
сечение изогнутого энземпляра; центральная часть фотографии - продольное сечение стенюr в.  
нрассатной стороне ( х 30 ) ,  энз . 3 ,  шл . 3 1 6 ;  4 - носапоnеречное сечение- ( Х 20) ,  Э!iЗ . 1 ,  шл . 2 9 ;  
5 - носапродольное сечение ( Х 30) ,  экз . 3 ,  шл . 3 3 0 ;  6 - поперечное сечение ( Х 20),  энз . 1 ,  шл . 
8 7 ;  7 - носое сечение ( Х  20) ,  энз. 7, шл. 1 77 ;  8 - носопродолыrое сечение энземпляра с цилиндр1.r-· 
чесним нубном ( Х 1 0) ,  энз . 6, шл. 8 5 ;  9-11 - поперечные сечения ( Х  20) ,  шл . соотв . 1 1 1 ,  1 46 ,  1 5 "1 ;. 
12 - продольное сечение ( Х 1 0) ,  энз . 1 ,  шл . 3 0 .  Все экземпляры из одного ме�тонахожденrrя -· 
обн . 61р8;  алдансюrй ярус, р .  мана, ТП:И-5 

Фиг. 13-23. Erplъyllum bephylleforme R adugin, 1 966 
13-14 - поперечные сечения энземпляров с уnлощенной нрассатной стороной п нараваеобраз

ной центральной полостью ( Х 20) ,  шл. соответственно 3 1 6  и 32 (обн . 61р8) ;  15 - сердцевидное по
nеречное сечение другого энземnлпра ( х 20) ;  а н з .  1, , шл . 162;  1 б - поперечное сечение нубка с вы
пунлой нрассатной стороной и почновидной центраJrьной полостыо ( х 2 0 ) ,  энз . 1 ,  шл . 1 82 ;  17 - но
сопродольное сечение ( Х 20) ,  энз . 1 ,  шл. 306 ;  1 8 - носапродольное сечение ( Х 20 ) ,  энз . 1 ,  шл . 3 0 9 �  
1 9 - поперечное сечение энземпляра с о  слабо проявленным гребнем к ристатной стороны (сравните с 
фиг . 1 3  и 2 3 ;  Х 20 ) ,  энз . 1 ,  mл. 1 8 3 ;  20 - носое сечение рогавидно изогнутого экземпляра ( Х 30),  
энз . 5 ,  шл . 301 ;  21 и 22 - поперечные сечения ( Х 20) , шл . соотв. 333 11 11<6 ;  23 - носое сечение:: 
( Х  30) ,  энз . 1 ,  шл . '•6 0 ;  алдансний ярус, р .  мана, ТПИ-5 

Т а б л и ц а  X LVII 

Фиг. 1-4. P terocyathus glausus J ankauskas sp .  nov. 

1 - голотип, носое сечение ( Х  20) ,  шл. 245; 2 - носое сечение ус·rьевой части нубна,  стенк а• 
рингенсально-намерная ( Х 20) ,  энз. 1 ,  шл . 4 5 ;  3 - носое сечение устьевой части другого экземnля

ра с намерной стенной ( х 20) ,  шл . 200 ;  4 - продольное сечение целого эн3емпляра· видны все пять. 
стадий IIпдивидуального развития кубка - от начальной до зреJrой ( х 20) (зарисов

'
nа этого энземп

ляра приведсна на рис . 2 5 ,  энз. 1 ,  шл . 1 1,8) . Все энземпляры из одного местонахождения - об н .  
6 1 р 8 ;  алдансний ярус, р .  Мана, ТПИ-5 

Фиг. 5-9. Laceratus cuneatus Jankauskas sp. nov. 

5 - носаnродольное сечение ( Х  30) ,  голотип, энз . 1 ,  шл . 330; 6 - носое сечение рогошщно
изогнутого энземпляра ( Х 20) ,  экз . 3 ,  шл . 330 ;  7 - часть носого сечешrя ( Х 30) ,  экз . 1 ,  шл . 328;  
8 - носаnродольное сечение (.Х 20),  энз . 1 ,  шл . 148;  9 - nоперечное сечение (Х 20) ,  энз . 4 ,  шл . 
3 2 5 .  Все экземпляры из верхнеи пачни ахареnой свпты, алдансний ярус, р .  Мана, обн . 61р8 ,  ТПИ-5 

Фиг. 10-15  и 18 .  A chorocyathus perbellus J ankauskas sp. nov. 

1 0 - носаnродольное сечение ( Х 30) ,  экз. 6, шл . 62-26- 1 0 ;  1 1- 13 - поперечные сечешrп 
( Х 30) ,  энз . 6 , 5  и 7, шл . 62-26-8; 14 - носое сечение устьевой части мелиого экземпляра ( х 30) ;  
энз .  4 ,  шл . 62-26 - В ;  1 5 - носапродольное сечение ( Х 20) ,  энз .  1 ,  шл . 62-26--6; 18 - носо� 
с ечение энземпляра с сильно искаженными периnтератами ( Х  20), ЭJ;з. 8 , шл . 62-26- в .  Все э н .  
з емплпры и з  одного местонахождения,- обн . 62-26; алдансюrii (низы ленсного?) яру с: 
р .  Мана 
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-Фиг. 1 6-17 .  Topolinocyatlщs popovi  J ankauskas sp. nov. 

Два косопродольных сечения ( Х 3 0 ) ,  экз . соответственно 8 н 9 (голотип) , шл . 62-26 - В; 
сfшзы крольекай сnиты, алданский (низы ленского) ярус, р .  Мана, обн . 62-26 

Т а б л и ц а XL VIII  

<>Фиг. 1-16. A cl�orocyatlщs perbellus J ankauskas sp .  nov. 
1-6 - продольные н косопродольные сечения ( х 2 0 ) ,  шл . соответственно 6 2 - 2 6 - 9 ,  6 2 -

.:26 - В, энз . 62-26- 1 1  (экз . 1 ) ,  62-26- 1 1  (экз . 2 ) ,  62-26 - Е ,  62-26 - В (экз . 8 ) ;  7-13 - п о
леречные сечения зрелых (7 -11) и ранних (13-13) стадий кубков ( х 2 0 ) ;  разные энземпляры и з 

. шл . 62-26 - В ;  62-26-2 6 ,  62-26-7; 14-15 - носапродольное сечение ранних стад1rй ( х 20 ) ,  
шл . 62-26-0; 1 6 - косое сечение ( х 20) , экз . 1 0 ,  шл . 6 2 - 2 6 - 2 ;  алданский (низы ленского) яру с , 
р .  Мана, ТПИ-5 

Фиг. 17-20. М anacyathus mikroporosus J aпkauskas sp. nov. 

1 7  - поперечное сечение ( х 2 0 ) ,  экз . 1 ,  шл . 5 0 5 ;  18 - поперечное сеченпе ( х 30), экз . 1 ,  шл . 552 ; 
19 - часть продольного сечения ( х 21,0) , экз . 2 ,  шл . 5 0 5 ;  20 - голотип, продольное сечение ( Х 20) , 

;:экз . 1 ,  шл . 5 1 5 .  Все экземпляры из одного местонахожденпя - обл . 62-290 ; алдансюrй ярус, ахор -
•Сная свита, р .  Базаиха, ТПИ-5 

Т а б л и ц а XLIX 

Фиг. 1 .  Vologdinophyllum chachlovi R adugin 

Нубок, окруженный ореолом крупнозернистого белого кальцита ( Х 4 0 ) ,  экз . 1 ,  ш:-r . 3 1 6  ( 6 3 -
·.9); алданский ярус, р .  Мана 

Фиг. 2-7. Manacyathus radugini J ankauskas sp. nov. 
2 - поперечное н косоnродольное сечения ( Х 2 0 ) ,  экз.  1 и 2 ,  шл. 5 0 6  ( 6 1 - 1 0 0 ) ;  3 - касатель

•7-rое сечение ( х 4 0 ) ,  шл . 6 0 1  ( 6 2- 3 1 0 ) ;  4 - голот1rп, косопродольное сечение ( х 2 0 ) ,  шл . 650 (6 1 -
1 0 0 ) ;  5 - косопродольное сечение ЭI>зсмпляра с затемненными камерами ( х 3 0 ) ,  шл . 6 5 1  (62-5 1 ) ;  
.в - продолы1Gе сечение энзсмпляра с неплотно сросшимися периптератами ( х 1 5 ) ,  шл . 6 5 2  (6 1 -
1 0 0 ) ;  7 - поперечное сечеипс ( Х 20 ) ,  шл . 6 5 3 - ( 6 1 - 1 0 0 ) ;  р .  Базаиха, алдансюrй яру с ,  ТПП-5 

·Фиг. 8.  JI!J anacyathus milcroporosus J ankaнskas sp. nov. 

Поnеречное сеченне� ( Х 2 0 ) ;  экз . 1 ,  шл . 559 (62-290);  алдансюrй ярус, верховья р.  Базаих н ,  -�гшr-5 

Т а б л и ц а  L 

Фпг. 1-6.  Птероциатпды на выветрелых поверхностях породы (все образцы из алдан
СI\ого яруса р. Маиы; ТПИ-5) 

1 - продольное сечеюrе Vologdinoplt yllum cl>acltlovi ( х 1 0) ,  обр . 62- 1 0 1 ; 2-3 - поперечные с е
о<&Jеrшя V. cl>acltlovi ( Х 2 0 ) ;  обр . 62-9-Н и 6 2 - 9 - А ( 1 6 ) ;  4 - поперечник Ramifer sp . ( Х 20 ) ;  
.об р .  6 2 - 1 0 0 - 6 4 ;  5 - продольное сечение Aclto>·ocyatltиs pe>·bcllus Jankauskas, sp . nov . ( Х 2 0 ) ,  об р .  
6 2 - 2 6 - 1 0 ;  6 - продольный разрез Loпgacvus vitalis Jankaнskas ( х 2 0 ) ;  обр . 6 2 - 2 9  - В ( 1 2) 

Фпг. 7. Rami/er sp. на свежем сноле породы ( х 15 ) ;  обр. 62-100-21 ;  алдансний ярус, 
р. Мана, ТПИ-5 

Фиг. 8-1 2 . Crispus subdimidiatus Jankauskas sp. noY. 

8 - ранняя и начало зрелой стадии кубка ( Х 2 0 ) ,  шл . 1 6 0  (62-9) ; 9 - продольное сечен и е  
а;убна, ( х 20) ;видны возрастные стадии (см . рис . 2 1 ) ,  экз . 6 ,  шл . 2 1 0  ( 6 2 - 9 Б ) ;  1 0 - сечение началь
н о й  и ранней стадий ( х 2 0 ) ,  экз . 1, , шл . 3 7 9  (62-9Е);  11 - начальная и ранняя стадия другог о 
:тземnляра ( Х  2 0 ) ,  экз . 2, шл . 3 1 0 ;  12 - продольное сечение начальной п ранней стадий ( Х  2 0 ) ,  

. э н з . 6 ,  шл . 3 1 8  (62-9В); алданский ярус, р .  Мана, ТПИ-5 

Фиг. 1 3-17 .  Vologdinophyllum chachlov i R adugin 
13 - начальная и ранРяя стадии ( Х 20 ) ,  экз . 4, шл . 3 1 3  (62-9В); 1 4 - начальная и ранняя 

..{:тадин ( х 2 0 ) ,  экз . 1 5 ,  шл. 18а ( 6 1 р 8 ) ;  15 - ранняя стадия ( х 2 0 ) ,  экз . Ь, 6, шл . 18а ( 6" 1 р8 ) ;  J6a,  б 
-сечения поперечное и косое начальной монолитной стадии ( х 40) , экз . 3 и 4, шл . 3 3 5  (62-9Е);  1 7 -
поперечное сечение ранней стадии ( Х 40) , экз . 6 ,  шл . 3 1 1  ( 6 1 р 8 ) ;  р .  мана, алданский ярус; ТП:И-5 

Фиг. 18 . Longaevus v italis Jankauskas sp. nov. 

Продольное сечение ( Х 20),  видны ранняя и зрелая стадии; р.  мана, алданский ярус,  ТПИ-5 ; 
-ЗНЗ . 1 ,  ШЛ . 3 2 7  (62-9Е) 

Т а б л и ц  а L I  

· Фиг. 1 .  Torellella laev igata (Linnaтson) 
О бщий в ид ( х 1 5) ;  экз . М 334/4 9 0 ;  р .  Лена, среднее течение; нижниi·i кембрий, томмотсюrii ярус 

· Фиг. 2. Torellelloides giganteum Meshkova sp. nov. 
Общий nид ( х 5),  голотип М 334/2 8 ;  р.  Лена, среднее течение; нижний нембрий, кенядпнсюrй 

. горизонт 

·Ф иг. 3. Helenia cancellata Cobbold 
Общий вид ( Х 8 0 ) ,  экз . М 3 3 5/1 0 0 ,  р. Сухариха; томмотекий ярус 

··Фиг. 4. Hyolithellus tenuis Missarzhevsky 
Общий nид, экз . М 334/34 1 ;  р .  Лена, среднее течение; нюкнпti r;ембрпй, к енядинекий горнзонт 
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Фиг. 5. Hyolithellus v ladimirovae Missarzhevsky 

Общий вид· ( х 20) ,  экз . No 334/34 1 ;  р .  Лена, среднее течеюrс; ншюпrii ксмбриli, томмотеки й 
ярус 

Фиг. 6 .  Hyolithellus annulatus Meshkova sp. nov. 

Общий вид, голотип No 33',/430;  р.  Леи а ,  среднее теченнс; нmюrнй нсмбрий, кснядин
сюrй горизонт 

Фиг. 7-8. Hyolithellus acuticostatus Mesbl;:ova sp. nov. 

Общий шrд ( х 20) ; р. Лена, среднее теченне; ненядинсюrй горизонт; 7 - голотип No 334/438� 
8 - ЭНЗ . No 331</439 

Фиг. 9 .  Hyolithellus? in/undibuliformis Meshkova sp. nov. 

Общий вид голотип No 3 3 4/НО; р. Лена, нижнее течение; нmrшнй нембрий, ненядшrсюrtL 
горизонт 

Т а б л и ц  а L I I  

Фиг. 1 - 4 .  Sacl�ites pro boscideus Meshkova s p .  nov. 

1 - голотип No 33l,f81 - общий вид; р.  Лена, среднее течение; 2 - паратип No 3 3 4/82 - де-· 
тали строения устья; р .  Лена, среднее течение ; 3 - энз . No 356/1 4 - детаJJ н строения устья; р .  Ал- · 
дан, среднее течение; 4 - энз . No 356/1 5 - снуJJьптура; р .  АJJдан, среднее 'I'ечение; нижний немб
рий, томмотсюrй ярус; все экземпляры х 20 

Фиг. 5-7 . Sachites sacci/ormis Meshkova sp. nov. 
5 - голотип No 33l,f92 ,  общий вид; р .  Лена, среднее течение; 6 - знз . No 335/14 - детаJJи 

строения устья; р .  Сухариха, 1 6  n�' выше устья р .  Шумной; 7 - зкз . No 336/ 1 20 - скуJJьптура, . 
нижний нембрий, томмотсюrй ярус; вес экземпляры , х 20 

Т а б л и ц а LIII  

Фиг. 1-2.  Lapworthella tortuosa Missarzevsky 

1 - общий вид ( х 1 5 ) ;  энз . No 334/5 00;  р .  Лена, нижнее течение; нrшшнй кембрий, суюrагшr
ский горизонт; 2 - тот ;не экземпляр ( х 1 2) ,  вид сбону 

Фиг. 3-4. Lapworthella bella Missarzevsky 
3 - общий вид ( Х  20) ,  энз. No 334/5 1 0 ;  р .  Лена, нижнее течение; ншншrй нембрий , ненядин

сний горизонт; 1 - энз . No 334/487, х 20 - скульптура; р .  Лена, ншннее течение; нююrий нем
брий, ненядинсний горизонт 

Фиг. 5. Lapworth�l la lucida Meshkova sp. nov. 

Общий вид, х 15;  голотип No 336/62,  нолл . В .  Е.  Савицного; нишшrii нембрий, нюнняя часть 
нуранахсного горизонта 

Фиг. 6. Lapwo1·thel la marginata Meshkova sp. nov. 

Общий вид, х 2 0 ;  голотип No 331•/1 9 ;  р.  Лена,  среднее течение; нююшй нембрпй, ненядинсюrй 
горизонт 

Фиг. 7. Lapworthella comi/orma Meshkova sp. nov. 

Общий вид, х 2 0 ;  голотип No 335/1 ; р.  Сухариха, 5,5 '"" ниже устья р.  Шумной; нюнний нем· · 
брий, ненядинсюrй горизон·r 

Т а б л и ц  а LIV 

Фиг.  1-2. Camena admi1·anda Missarzhevsky 

1 - общий вид ( Х  4 0 ) ;  энз . No 334/37; 2 - снульптура, х 1, 0 ,  тот ;не экземпляр; р .  Лена, сред-
нее течение; нинший неыбрий 

Фиг. 3-4. Сатепа lcozlowskii Missarzhevsky 

3 - общий вид ( х 20) ;  энз . No 334/46; 4 - тот же энзеьrпJJяр ,  вид со стороны устья; р .  Лена, . 
нижнее течение; нишний нембрий, ненядинсний горизонт 

Фиг. 5-6.  Camena diadгoma Meshkova sp. nov. 

5 - общий вид ( Х  20);  голотип No 334/5 1 ;  6 - тот ше энземпляр, в1щ со стороны устья; р.  Ле- 
н а ,  среднее течение ; нижний нембри й ,  ненядинсюrй rорпзонт 

Фиг. 7-8 . Camenella garbowskae Missarzhevsky 

7 - общий вид, энз . No 334/75 ; 8 - тот же экзеыпляр, вид со стороны устья; р .  Лена, ннжнее 
течение; нижний неыбрий, ненядинсюrй горизонт, все энземпляры х 20 

Т а б л и ц а  LV 

Фиг. 1-5. Discinella b1·aastadi Chr. Poulsen 
1 - энз No 334/'•41 ,  вид с внутренней стороны створни, видны муСJ(уJJьные отпечатюr ( х 4 0 ) ; . 

р . Лена , среднее течение; 2 - ЭI<з No 334/1,42 ,  общий вид , пJJосная стnорна, oтчcтJJJIDO видны 
тонкие линии нарастания; р .  Лена, среднее течение; 3 - энз . М 331,/443,  общий вид, CJJaбo. 
выпунJJая створ на; р .  Лена, среднее течение; 4 - знз . No 334/1 ,4 4  ( х 1,0 ) ,  общий вид, приверхушеч 
ная область возвышается над плосностью ран овины; р .  Лена, среднее течение; 5 - энз . No 334//,45 . 
( х 20) ,  общий вид, выпунлая створна, видны линии нарастания; р .  Лена, нюннее течение , нюн- 
ний нембрий, верхняя часть ненядинсного горизонта 
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Т а б л и ц а LVI 

Фиг. 1-5.  Oneotodus? sp. 

1 - энз . М 3 3 cl/1 3 1  - общий вид, х 1, 0 ;  2 - энз . М 3 3 6 / 1 3 2 - вид со стороны устья, Х 4 0 ,_ 
местонахождение то же; 3 - тот же энземпляр ,  вид сбону; 5 - тот же энземпляр, вид сверху, 
р .  Фомич, 6 JOAt выше устья р .  Тогой-Юрях; нижний нембрий, нижний нуранахсний подгоризонт·  

Фиг. 6- 7 .  Hertzina? sp. 

111' Общий вид, х 40; 6 - энз. М 3 3 5/80,  хорошо видны очертания базальной полости и боновой. 
ннль; р .  Сухариха, 2 JOлt ниже устья р .  Шумной; нижний нембрпй; ненядинсний горизонт; 7 - энз . . 
М 3 3 4/ 4 8 5 ,  р .  Лена, нижнее течение, пос . Ченуровна; нигнний нембрий, суннагинсний горизонт 

Т а б л и ц а LVII 

Фиг. 1-2.  Circotheca billingsi (Syssoiev) 

Общий вид, х 20; шшший нембрий, нижняя часть ненядинсного горизонта; 1- лентотип , . .  
ИГиГ М 3 3 4/520;  р .  Лена, среднее течение , пос . Чуран; 2 - энз . М 3 3 4/5 2 1 ;  р .  Лена, среднее тече-
ние, правый берег, против пос . Исить 

Фиг. 3. Circotheca gyroflexinclinata M eshkova sp. nov. 

ОбЩий вид, х 15;  голотип М 3 3 6/1 4 0 ;  р .  Фомич, руч . Тогой-Юрэх; нижний нембрий, нижняя. 
часть нижнего нуранахсного подгоризонта 

Фиг. 4-5. Orthotheca sp. 

Общий вид, х 1 5 ;  энз . М 3 3 4/5 3 1 ;  р .  Леиа, ниншее течение, пос . Ченуровна; нижний нембрий,_ 
уннагинсний горизонт 

Фиг. 6. Orthotl�eca notaЬila Meshkova sp. nov. 
Общий вид, х 2 0 ;  голотип М 3 3 4/5 2 7 ;  р .  Лена, нижнее течение, руч . Тюсер; нижний нембрий� 

атдабансний горизонт 

Фиг. 7. Minitheca multa Meshkova sp. nov. 
Общий вид, х 40; голотип М 334/523 ; р. Лена, нюннее течение, пос . Ченуровна; нююшй нсм

брий, атдабансний горизонт 

Т а б л и ц а L V I I I  

Фиг. 1-3 .  А mganella glabra Krasnopeeva 

ИГиГ 3 1t 9/ 1 3 ,  р. Толба, нижний нембрий, атдабансюtй горизонт; х 70 

Фиг. 4, 6. Botominella lineata Reitlinger 

ИГиГ 3 4 9/ 1 3 ,  р .  Толба, нижний нембрий, атдабансний горизонт; х 7 0  

Фиг. 5 .  Proaulopora rarissima Vologdin 

ИГиГ 3 4 9/ 1 3 ,  р. Толба, нижний кембрий, атдабанский горизонт; х 70 

Т а б л и ц  а L I X  

Фиг. 1-2 .  D actyloidites astero ides (Walcott, 1890) 

Размеры не уназавы 

Фиг. 3-5. Renalcis polymorphus (Maslov) , 1 937 

ИГиГ 3 4 9/1 , р .  Сухариха, сухарихинсная свита; 3 ,  4 - нолоrrиальные формы, х 3 0 ;  5 - оди
ночная форма, х 3 0  

Т а б л и ц а  L X  

Фиг. 1-4. D actyloidites asteroides Walcott, 1890 

ИГиГ 3 4 9/ 1 2 ,  р. Сухариха, нижний кембрий, тарынсний горизонт. Натуральная величина 

Фиг. 5 .  D actyloidites astero ides Walcott, 1890 

ИГиГ 3 4 9/1 1 ,  р. Сухариха ,  юшши:й кембiшй, атдабанский горизонт. Натуральная величина: 
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УДИ 562 ( 1 13.1)  (57 1 .56) 

Атдабаншшй ярус и его обоснование по археоцптам в стратотипичесi<ом разрезе. Ж У Р а в
л е в а И .  Т . ,  И о р ш у н о в  В .  И . ,  Р о з а н о в А .  Ю .  «Биостратиграфия и палеонто
логия нищнего нембрил Сибири и Дальнего Б остона". Изд-во «Науна>>, 1 9 6 9  г . ,  стр . 5-59.  

Уточняется схема норреляции нююrего нембрил западного, переходнога и восточного 
типов в стратотипе (р . Лена, среднее течение, Янутия) . Доi<азан атдабансний возраст нохо
ройсr;ой пачrш на западе и слоев с биогермами II типа на востоr;е, прешде понимавшихся нан 
верхи ненядинсного горизонта. Установлено ирисутетвне суннагиненога горизонта на 
р. Лене. Иенядююний горизонт подразделяется на два подгоризонта. При выделении в низах 
нембрил томмотенаго яруса (в объеме суннагиненаго и ненядинсного горизонтов) атдабан
сний горизонт становится равным алдансному ярусу. В таном случае более правомерньш бу
дет называть второй снизу ярус в нищнем нембрии атдабансним, а не алдансюrм, тан нан по 
р. Алдан алдансюrй ярус лишен палеонтологичесной харантеристиrш. Атдабансннй ярус 
подразделяется на 2 подъяруса и 4 слоя (по 2 слоя в нащдом) . Нююrий подъярус равен зоне 
Pagetiel!us anabarus, верхний - зоне Judomia. Предлощены зональные формы археоциат 
почти для всех слоев атдабансного яруса. Объем тарыиеного горизонта устанавливается рав
ным IV пачне переходной подсвиты. Ио�шленс археоциат и трилобитов в известнянах, вен
чающих доломиты по р .  Мухатте, отнесен н их верхам. Таним образом, принимается четырехъ
ярусное деление нищнего нембрил в стратотипе (томмотсний, атдабансний, ботомсний и лен
сний ярусы) .  Описываются новые виды и более нрупные систематичесrше натегории из атда
бансного и низов ботоменога ярусов р. Лены. Библ. 50 назв. 

УДИ 562 ( 1 1 3 . 1) (57 1 . 1) 

Основные особенности морфологни археоциат. И р а с н о n е е в я П. С. «Биострати
графия и палеонтология нищнего нембрил Сибири и Дальнего Бостона>>. Изд-во «Науна>> 
1969  г . ,  стр . 60-65. 

Новые данные о морфологии археоциат получены автором по материалам из Западной 
Сибири. 

Организм археоциат представшrет собой пластину, свернутую в воронну. Снелет - од
настенный и двустенный пористый нубон. Основные элементы снелета, нроме стенон: пористые 
перегородни, трубни с пористыми стеннами, стерщни, пористые поталочии (днища и пельты) . 
Наибольшее вюшание в статье уделяется харантеристине трубчатых лоr;улей, радиальных 
горизонтальных или поднятых вверх. Типичные трубни харантеризуют роды Syri11gocnema, 
Archaeocyathus, Retecyathus и др. Библ. 18 назв. 

УДИ 562 ( 1 1 3 . 1) ( 5 7 1 . 6) 

R биостратнграфии нижнего кембрил Примарья (Спассюrй и Черниговений районы). О н у
и е в а О .  Г. «Биостратиграфия и палеонтология нищнего нембрпя Сибири и Дальнего 
Бостона». Изд-во «Науна>>, 1 969  г . ,  стр. 66-85. 

Приводится описание разреза и биостратиграфичеснал харантеристина свит нищнего 
нембрия, номпленсы археоциат и возможности норреляции нембрийсних отложений Примор
ского края с тановыми Сално-Алтайской снладчатой области, Тувы, Хабаровеного края, 
Монголии и Австралии. В разрезе нишнего нембрил на основании изучения но�шленсов ар
хеоциат устанавливаются :  1 - песчано-сланцевая толща с археоциатами и микропроблема
тикой середины алдансного яруса; 2 - прохоровснал свита, охарантеризованная прохоров
СIШМ нампленсом археоциат верхов алдансного яруса, и 3 - дмитриевсная свита, ахаранте
ризаванная компленсом археоциат и трилобитов низов-середины ленсr<аго яруса. Описаны 
новый подотряд Globosocyathina, новое семейство Globosocyatllidae и нерешrсано семейст
во Chanliacyathidae; новый род Globosocyathus и переописан род Clш11k.acyathus; 6 новых ви
дов - Globocyathus bellus sp . nov.; Fra11suasae cyathus e legans s p .  nov. ,  Robustocyathus reti
culatus sp . nov., Tamulifungia certa sp. nov., Cha11kacyathus strachovi Jakovlev emend. Olш
neva, Cambrocyatl>ellus p1·ochoriensis sp. nov. Библ. 20 назв. 

УДИ 562. (1 13 . 1 )  (57 1 . 6) 

Новые археоциаты хребта Джагды (Дальний Востоr;). Б е л л е в а Г. В. «Биостратиграфил 
и палеонтология нишнего нембрил Сибири и Дальнего Б остона». Изд-во «Наука>>, 1969  г . ,  
стр . 86-98. 

В последние годы в результате геологасъемочных и тематических работ в районе хр. 
Дщагды был выявлен ряд новых местонахощдений археоциат, многие из которых оназались 
ранее не известными в литературе. Описаны 4 новых рода: Melkanicyathus с типовым видом 
М. limitatus (семейство Uralocyathidae); Orienticyathus с типовьш видом О. mamontovi (семей
ство Kasyгicyathidae); Zhurinnaecyathus с типовым видом Zh. fragilis (семейство Syгingocne
midae); GerЬicanicyath11;s с типовым видом G. emili (семейство Gerblcanicyathidae tam. nov., 
подотр лд Putapacyathшa). Ир.оме того, описаны 10 видов, принадлещащих ранее известным 
родам,- Fransyasaecyathus origi11alis; Dokidocyathella pellicularis; Kaltatocyathus igr,oraЬi
lis; Robustocyathus graнdispinosus; Dentatocyatltиs indigenus; De11socyathus cateniformis· Tu
mulocyathus galamus; Ladaecyathus disertus; Tomocyathus latiintervallum; Tabulaecyathu; vero• 
nicae. Библ. 3 назв. 

УДИ 562 (1 13 .1) 

Систематическое положение рода Cadniacyathus Bedfod А. et J . ;  1937 11 рода Inessocyathus Deb
renne; 1 964. В о р о н и н Ю .  И. «Биостратиграфия и палеонтология нишнего I;ембрия Си
бири и Дальнего В остока>>. Изд-во «Науна>>, 1 96 9  г . ,  стр. 9 9 - 1 0 5 .  

В статье обсущдаетсл систематичесное полощение двустенно-перегородочных археоциат 
без днищ и с прямыми поровыми наналамп внутренней стеюш. Отмечается, что внутренние 
стенки таного типа образованы полыми трубками, а харантер изменения толщины внутренней 
стенки с ростом кубна У таких форм аналогичен изменению внутренней стенки у этмофил
лид. Исходя из этого, делается вывод, что роды Cadniacyathus и I11essocyathus являются пред
ставителями сем. Ethmophyllidae. 

11 н
�

з
;�тся ираткал характеристика этих родов, приводятся описания 2 новых видов. Библ. 
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УДf\ 5 6 2  ( 1 1 3 . 1) (57 1 . 56)  

Не1юторые nопросы спстематюш археоциат (новые данные об археоциатах Оленеiюiюго под
нятия). Р о з а н о в А. IO . «Биостратиграфил и палеонтология нюннего кембрил Сибири 
и Дальнего Б остона». Изд-во «Науна>>, 1 9 6 9  г . ,  стр . 1 0 6 - 1 1 3 .  

Впервые описываютел археоциаты бото�юного яруса с Олененс�;ого поднятия. Разби
рается нес�;ольно новых родов и видов археоциат, и в связи с этими данными производител 
разбор систематиюr надсемейств Tumulocyathacea Debrenne, Annulocyatlшcea Zlшravleva, 
Hupecyathellacea supю·ram. nov . ,  Pretiosocyatlшcea superfam. nov. н EI'bocyathacea Z lшra
vleva. Библ. 4 назв. 

УДf\ 5 6 2  ( 1 1 3 . 1 ) (57 1 . 5 1 )  

Птероцнатнды юшшего �;ембрня Rраспояршюго �<ряжа (Восточныii Саян) . Я н н а у с н а с 
Т. В .  «Биостратиграфнн и палеигrологин нижнего нембрил Сибири и Дальнего Б остона». 
Изд-во «Науна», 1 9 6 9  г . ,  стр . 1 1 4- 1 5 7 .  

Ноnан н во многом еще проблематичнан группа археоциатопод0бных организмов -
птероциатид отнесена автором к илассу Cribrocyathea Yologdin. Доiйзыnаетсн большое стра
тиграфичесt,ое значение птероциатид длн нищнего нембри:н Сиби:ри, n частностп для В осточ
ного Сална. Выделлютел 5 мес·rных зон, получи:nших наименование по наиболее распростра
ненным видам птероциатид. Детально разработана морфология птероциатид с установлением 
новых термтrов н с использованием морфологических данных для система·rию1 этой группы. 
Выделлетел отряд Cribгocyati1icla, в сос·rаве которого рассматривается два надсемейства: 
Yologd inopllyllacea и Pteгocyatlшcea - 5 семейств и 13 родов. Приводятел основные сведе
ния по онтофилогенезу этой группы. Библ. 21 назв. 

УДН: 562 ( 1 1 3 . 1 ) (57 1)  

R вопросу о палеонтологнчеСJ\ОЙ харю�тернстИI\е нпжнен:ембрпiiсi.;лх отложений Снбпрсноil 
платформы. М е ш н о в а Н .  П. «Биос·гра·rиграфин и палеонтология ниншего нембрил Си
бири н Дальнего Востока». Изд-во «Наука», 1 9 69 г . ,  стр . 1 5 8- 1 7 4 .  

В статье описаны самые древние, ниншенембрийские, с"елетные организмы отряда Hyo
litllelшintlles, объединяющего формы неленога систематичесного полощенил, но обладающие 
фосфатной рановиной. Представители этого отряда имеют узюrй стратиграфичесний диапазон 
н играют большую роль в с·rратиграфии бестрилобитовых слоев ниншекембрийскrп отлоше
ний. Опr rсаны первые находки проблематичного рода Discinella, имеющего распространение 
в самых верхах ненлдинсного горизонта Сибирской платформы (= зона Disciпella holsti 
Европы). 

Приводятел опнсашш дв ух родов нонодон·J·ов, впервые найденных в отложениях нищнего 
нембрrrл. Бrrбл. 22 назв. 

УДН 5 6 2  ( 1 1 3 . 1 )  (57 1 )  

Новые щ>едстаrштели отряда Hyo l i t l•ida в нишнем "ембрии СнбпрСIШЙ платформы. М е ш к о
в а Н. П. «Биостратиграфил и палеонтология нищнего кембрил Сибири и Дальнего Босто
на>>. Изд-во «Н:ауна», 1 9 6 9  г . ,  c·rp. 1 7 5 - 1 7 9 .  

В статье описаны новые представители родов Circotheca и: Orthotheca и новый род Minit
l!eca, имеющr•rе узное вертикальное распространение. 

Содертател новые еведышл о морфологии ранавины рода Circotl!eca. Библ. 7 назв.  

УДН 5 6 1 .26 + 5 5 1 . 7 3 2 . 2  

Перnая Iшходiщ Dact�·loidites aste�·oidcs в нижнем �<ембрии Сибири. Л уч и н и н а В .  А . ,  М е ш
н о в а Н .  П. «Биостратиграфил и палеонтологин нижнего нембрил Сибири и Дальнего 
Востоr;а». Изд-во «Науна», 1 969 г . ,  стр. 1 80- 1 8 1 .  

В ниншекембрийсних о·rло;ненилх р .  Сухарихи Нраснолрсного крал найдены звездооб
разные следы шизнеделтельпости организмов, впервые встреченные на территории Сибири. 
Эти следы отмечались n разрезе дважды: на поверхности сланцев атдабансного горизон·rа nес
троцветноН свиты и n известняках тарынеиого гори:зопта переходной свиты р .  Лены. Наи
большее сходство эти паходни обнаруживают с Dactyloidites asteroides Fitch, вnервые описан
ными Фитчем в 1 850 г. без уназанил точного возраста. Б олее подробно эти формы описал Уол
котт из ниншего нембрил Гранвилл (США), считал их отпечатками устьевой и гастральной 
части медузы. Подобные образования на территории СССР были описаны Влловым и: др. из 
триасовых отлощений Северо-Востона н меловых отлощений Нрыма. Библ. 5 наз в .  

УДН 56 1 . 26+5 5 1 .732.2  

О пe,moii наход�>е тр�·б•штых водорослей n юедеiiсi<ой свпте Я�<утнп. Л У ч и н и: н а В. А .  
«Биостратиграфил и палеонтология нищнего кембрил Сибири и Дальнего Бостона». Изд-во 
«Науна», 1 9 6 9  г . ,  стр . 1 82- 1 8 3 .  

IОедейснал свита леншт в основании алданш;ого нруса и лвллетсл нищней границей I<ем
брийсной системы. Она сло;нены серыми доломитами, чередующимиен с пличатыми доломи
тами. Мощность свиты 250-300 �·- долгое время свита не была палеонтологичесюr охаракте
ризована, и лишь в 1 96 3  г. 3. А. Журавлева выделила в ней редкие формы натаграфий: Ve
sicularites botl!rydiopl!01'is (Krasnop . ) ,  Vermiculites irregula1'is (Reitl), водоросли Renalcis ja
cuticus Korde. 

И. т .  Ж уравлевой описаны из верхней части юедейсной свиты археоциаты, харантерные 
длн низов атдабансного горизонта нищнего нембрил. Автором в светлых извес:rнлках верхов 
юедейсной свиты найдены водоросли:Атgапеllа grabra Krasпop. ,  P1'oaulopo1·a ra"'ss>ma Yologd. , 
Proaulopo1·a 1'Ш'issima Vologd . ,  Botomine lla lineata Reiti . ,  характеризующие основание и сред
нюю часть атдабансного горизон та алданского яруса. Библ. 8 назв. 
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VДI\ 5 6 1 .26+5 5 1 .732.2 

.Reпalcis polymor phus Maslov и з  юдомсrюго· ио�шлеиса р.  Сухарихи. Л у ч и н и н а В .  А .  
«Биостратиграфил' и палеонтология нищнего нембрил Сибири и Дальнего Б остона>>. Изд-во 
«Науиа>>. 1 9 6 9  г . ,  стр. 1 84-185.  

Р о д  Renalcis был установлен А. Г. Вологдиным в 1 932 г. и отнесен r ;  типу синезеленых 
водорослей. Нами на р. Сухариха I\раснолрсиого крал в доломитах сухариненой свиты в 

7-12 .>1 от ировли свиты были найдены формы рода Renalcis - R. polymorphus :Мaslov. 
Найденные ренальцисы отличаютел от всех других форм этого рода нрупными размерами форм 
(до 2 .111.111) и четио выраженной оболочной. Сухариненан свита является верхней частью юдом
сиого и омпленса, но в последнее время выеназывается мнение о возмощности отнесения ее 
и нищнему r;ембрию. Библ. 6 назв. 

УД!\ 5 5 1 .7 : 552.5 : 622.24 1 (57 1 . 56) 

Литолого-стратиграфический разрез Мархинекой опорной сrшажины. Г р  и ц и н В. В. 
«Биостратиграфил и палеонтология нищнего нембрил Сибири и Дальнего В остоr;а>>. Изд-во 
«Науна>>, 1 9 6 9  г . ,  стр. 1 86-20 1 .  

Мархинскал опорпал сиващина пробурена н а  ющном склоне Анабарсиого массива в пре
делах центральной части Мархинсr;ого вала. Разрез сr;ващины расчленен по следУiощей 
схеме (сверху вниз). I\айнозойскал группа: Четвертичная система (4 .111) . Палеозойскал группа: 
Ордовикенан система. Нижний отдел - устьуиутсиий ярус, мархинсний горизонт (250 .>!). 
I\ембрийсиан система. В ерхний отдел - тремпилионсиий ярус: чоиуисний горизонт (102 .>1) . 
(Перерыв.) Средний отдел-агимёинсюrй ярус. оленексияй горизонт (124 .111) и ырасюэхсиий 
горизшп (82 .111) . Нищний отдел - ленский ярус. еланекий (264 .111) ,  нетеменсияй ( 1 52 .111) , иу
торгиновый (142 .111) и синений ( 1 4 6  .111) горизонты; алдансиий ярус: атдабансиий (78 .111), r;енн
динсиий (132 .111) и суннагинсияй (230 .111) горизонты. (Перерыв .) Вендсrшй иомплеис - старо
реченсиал свита (130 .111). Р ифейскал группа. В ерхний отдел - биллнхснал свита ( 168  .111) .  
(Перерыв.) Средний отдел - дайна долеритов .  Архей. Горизонты и свиты фаунистичесюr 
охараитеризованы. Приводител дробное литологичесr;ое описание пород. Разрез опорной 
сr;ващины хорошо сопоставляется с разрезами нрупных регионов восточной части Сибирсной 
платформы. Сделан вывод, что он является связующим звеном основных разрезов нембрил 
для восточной и западной частей Сибирсной платформы. Библ. 4 назв. 

УДН 5 5 1 .732.3 : 56 ( 1 1 3 .2) 

О распространении средне1;ембрийсrшх отложений в пределах Ирнутсrшго амфитеатра. Ч е
ч е л ь  Э .  И. «Биостратиграфил и палеонтология нищнего вембрин Сибири и Дальнего 
Бостона>> Изд-во «Науна>>, 1 9 6 9  г., стр. 202-208 

Для установления средненембрийсвих отлощений на юге Сибирсиой платформы очень 
ва>юше значение имеет пачна плтнисто-полосчатых известнлнов низов литвинцевеной свиты, 
выделиющалси в северных районах!Ирнутсиого амфитеатра в 70-100 .111 ниже подошвы верхо
лененой свиты. В этих известнлнах имеютел два трилобитовых номпленса, достаточно 
постоянного родового состава, ноторые известны на обширной территории развития нембрил 
западного типа. Нижний н омпленс представлен трилобитами Namanoia - Batl>ynoiиs -
Pseиdoalocitocare - Antagmella - Ki1·engia и брахлоподами Kиtorgina; может быть обособлен 
в намансний горизонт леноного яруса нижнего нембрил. . . 

Вышележащие слои с но�шленсом фауны Pтoasapiliscиs - Shc'"tocephalus - Elrath.и -
Deltoceplщlиs - Itcheriella могут быть выделены в зеледеевсний биостратиграфичесиий го
ризонт амгинсного яруса среднего нембрил. Стратотипом этого горизонта являютел отлоще
нил з еледеевсной свиты нижнего течении р. Ангары. В других районах этому горизонту 
с оответствУJот примерно со средины пачни известилнов отложении литвинцевеной свиты се
верных частей Ирнутсного амфитеатра, мунонсной свиты рен Ниренги, Чаи, Чуи , Непы, 
Нищней Тунгусни и Б. Па тома, ичерснал и метигероная свиты_,и их стратиграфичесние анало
ги. В восточном стратотипичесном разрезе зеледевоному горизонту Lсоответствует, по-види
моыу, нижняя часть усть-ботомсной свиты. Библ. 20 назв. 
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И С П Р А В Л Е Н И Е  
Н а стр. 6 в табл. 1 в графе <<Совещание 1956 г.• 

Ленинграю> ярусы имеют наименования: алданский, 
ленский; подъярусы - толбинский, журинский, бото. 
майский, ангарский. 

Занаs М 2005 


