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ВВЕДЕНИЕ 

в начале шестидесятых годов геологами Дальнев'ОСТОЧНОГО геологического 
управления было установлено широкое развитие кембрийских отложений на се
вере Хабаровского края, в Удско-Селемджинском меЖдуречье (хр. Джагды ) .  
Выявленные в ·  кембрийских вулканогеЮlо-кремнистых образованиях проявления 
железных и маРГaJщевых руд и фосфоритов выдвинули этот район в число пер
воочередных объектов для дальнейшего изучения. С 1964 г. здесь широко 
раз'ворачиваются поисковые работы. Одновременно проводится крупномасштаб
ная геологическая съемка. Необходимость разработки стратиграфической схемы 
рудовмешающих кембрийских отложений привела к поста�овке биостратиграфи
ческих исследований в районе. ' Последние были начаты в 1 9 64 г. одним из 
авторов настоящей работы - Г.В. БеляевоЙ, в Геологосъемочной экспедиции 
Дальневосточного геологического управления. С 1971 г. исследования продоп
жались Г .В. Беляевой и л.п. Соболевым в Дальневосточном институте мине
рального сырья, В.А.ЛучининоЙ и Л.Н.РепиноЙ в Институте геологии и геофи
зики СО АН СССР. и Б.Б. Назаровым в Геологическом институте АН СССР. 
В процессе этих работ был изучен ряд разрезов кембрийских отложений в 
пределах двух структурно-фациальных зон; Шевлинской зоны перикратонного 
прогиба и Джагдинской эвгеосинклинальной зоны, обнаружены и впервые по
слойно .собраны многочисленные остатки кембрийской фауны и флоры. Среди 
них были определены радиолярии, губки, археоциаты, хиолиты, трилобиты, 
БРахиоподы, водоросли и микрофитолиты. 

Перечисленные палеонтологические остатки в настоящее время изучены не 
в одинакОвой степени. Редко встречаемые в районе хиолиты и губки так же, 
как и более широко распространенные микрофитолиты и верхнекембрийские 
трилобиты, пока монограФ.ически не обработаны, поэтому в работе приведены 
только списки их определений. В последние годы стало известно о широком 
развитии в районе отложений верхнего отдела кембрия по довольно многочио
ленным находкам беззамковых брахиопод и радиолярий. Учитывая повс�мест
ную приуроченность первых к фосфатоносным, а вторых к железорудным отло
жениям района, мы сочли необходимым привести в работе уже первые резуль
таты монографичесь.ого изучения этих групп, необходимых для обоснования 
возраста рудных пачек и для разработки биостратиграфической схемы верхне
го отдела кембрия. 

Несколько лучше других групп изучены археоциаты и водоросли, широко 
известные в течение последних десяти лет в раЙоне. Анализ этих остатков 
показал их резкие различия в пределах двух структурно-фациальных зон, под
твердив этим высказанное геологами-съемщиками ( Школьник и др., 1966)  
предположение о существовании в раннем кембрии района двух самостоятель
ных, изолированных друг от друга бассейнов. По результатам монографиче
ского изучения археоциат предложена биостратиграфическая схема нижнего 
кембрия района. ПОСКОJЬку' это первая для района схема такого рода, она, 
естественно, не лишена недостатков и требует в будущем уточнения на осно
ве дальнейшего комплексвоГQ изучения всех известных в районе палеонтоло
гических остатков. Приведевные в работе материалы по водорослям и трило
битам подтвердили выделенные по археоциатам биостратиграфические подраз
деления. 

Предлагая вниманию геологов и палеонтологов результаты монографическо
го изучения кембрийской фауны и флоры и первые выводы о биостратиграфии 
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кембрия хр. Джагды, авторы работы придерживались основной цели: привлечь 
внимание специалистов к одному из перспективнейших и сложных в геологиче
ском отношении районов советского Дальнего Востока для его дальнейшего 
всестороннего изучения. 

Приведенные в работе палеонтологические остатки обработаны по коллек
циям: Г.В. БеляевоЙ и В.И. Визгалова (ДВТГУ, N96M, 1966 г�) . Г.В. БеляевоЙ 
(ДВТГУ, N9 1 4М, 1 9 69 г. и ДВИМС, N9 1, 1973 г.) , И. Т. Журавлевой 
(иrиг, N9 490), В.А. Лучининой (ИГиГ, N9 490), Л.Н. Репиной (ИГиГ, N9 490), 
Л.П.Соболева (ДВИМС, N9 2М, 1 9 7 3  г.) , Б.Б. Назарова (ГИН, Ng 4324, 
1 9 7 3  г.). Описания выполнены: радиолярий - Б.Е. Назаровым, археоциат -
Г.В. Беляевой, трилобитов - Л.Н. Репиной, брахиопод - Л.П. Соболевым, водо
рослей - В.А. Лучининой. 

Кроме материалов авторов, в работе использованы результаты исслед'Ова
ний сотрудников геологосъемочной и удской экспедиций Дальневосточного гео
логического управления (ДВТГУ) . 

Палеонтологические шлифы изготовлены лаборантом ДВТГУ Н.Л. Чугриной 
и лаборантом ИГиГ СО АН Е.Г. Березиковой. Фотографии археоциат и трилоби
тов выполнены В.Ф. Горкун"овым (ИГиГ СО АН), брахиопод - Л.П. Соболевым 
(ДВИМС) . водорослей - В.А. Лучининой (иrиг СО АН) , радиолярий - А,И. Ни
к итиным (ГИН АН СССР) . Графические приложения, составленные Г.В. Беляе
вой, В.А. ЛУЧининой и Л.П. СоБОl1евым, подготовлены к печати л.м. Крюковой 
(ДВИМС) и В.А.ВиноградовоЙ (ИГиГ СО АН) . 

При изучении кембрийских отложений и содержащихся в них палеонтологи
ческих остатков в различные годы нам оказывали помощь и де лились резуль
татами своих исследований И. Т. Журавлева, В,Ю. Горянский, Н.Е. Чернышева, 
Л.И. Красный, Э.Л. Школьник, Ю.И. Щербина, В.Ф. Сигов, Е.Б, Бельтенев, 
С.Г. Костанян, Ю.Л. Пельман, Г.В. Роганов, Ю.А. Мамонтов и многие другие. 
Мы выражаем всем указанным товаршuам свою искреннюю благодарность. " . -



БИОСТРАТИГРАФИЯ RЕМБРИЯ ХРЕБТА ДЖАГДЫ 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИй 

ХРЕБТА ДЖАГДЫ 

Кембрийские отложения в районе хр. Джагды ( Удско-Селемджинское меж
дуречье ) известны сравнительно недавно. Первые сведения о них были получе
ны в 1954 г. Л.И. Красным при крупномасштабной геологической съемке. 
Его многолетние исследования в западном Приохотье были ИСК1ПОчитеnьно 
плодотворными, Они нашли свое отражение в ряде статей и обобщены в спе
циальной монографии (Красный. 1 9 60 ) .  Автор монографии утвержцает. что 
среди домезозойских отложений в Удско-Селемджинском межцуречье развиты 
верхнепротерозоЙские. кембрийские и девонские образования, Предполагалось. 
что на северных и. в меньшей степени. на южных отрогах хр. Джагды. пре
имущественно распространены девонские отложения, Основание возраста этих 
отложений базировалось на единичных находках девонской фауны в районе 
кл, Сородо (приток р. Мелькан) и на с.опоставлении с районом Шантарских 
островов, Развитие кембрийских отложений Л,И. Красный ограничивал очень 
небольшой площадью в верховье р. Урма. где в линзах известняков среди 
вуnканогенно-кремнистых пород им были встречены первые археоциаты. оп
ределенные З.В. Буnьванкер как Archaeocyathus sp .  и Cyclocyathus sp.(Kpac
ны�й и др.. 1954 ) .  При этом оговаривалось. что "значение кембрийских отло
жений. обнаруженны�x в Западном Приохотье. еше не вполне ясно. так как ос
тались неизвестными их нижняя граница и мощность" (Красный. 1 9 60 ) . 
Представления о геологическом строении территории в этот период отражены 
на геологической карте К>жной части дальнего Востока. составленной под 
редакцией Л.И. Красного ( 19 60 ) .  

С началом среднемасштабного геологического картирования ( с  1 9 6 1  г,) 
площадь находок кембрийской фауны и флоры резко возросла. В бассейнах 
рек Гербикан. Урма, Шевли, а затем и в других местах (рис. 1 ) были наЙде
ны археоциаты. водоросли. микропроблематика. трилобиты. позволившие гово
рить о широком развитии в районе нижнекембрийских отложений. Геологи
съемщики подразделяли кемБРИdские отложения на две согласно залегающие 
свиты - улигданскую и.оннетокскую (Школьник и др.,1 96 5 ) .  К нижней улиг
данской свите были отнесены� различно окрашенные яшмы, радиоляриты. спи
литовые диабазы, диабазовые порфириты и их туфы. В резко подчиненном 
количестве отмечалось в ней присутствие алевролитов, песчаников. сед имен
тационных брекчий, гематитовых. гематит-магнетитовых и магнетитовых руд. 
известняков с археоциатами: Ajacicyathus khemtshikensis (Vologd.), Coscino
cyachellidae , Dictyocyathus sp. ,  Formosocyathus sp. ,  Syringocyathus ( ? )  s p., 
Locu licyathus sp., Gordonicyathus 5 р., Tumulocyathus cf. pustulatus Vol. ( оп
ределение И.Т. Журавлевой ) водорослями и проблематикой Proaulopora glabra 
Krasnop., Renalcis jakuticum Korde, Epiphyton sp. ,  Verm iculites irregular.is 
(Rei cl.), Osagia radiosa Z.Zhur., Nubecularites cat agraphus Reic l .  ( определени:е 
З.А. Журавлевой ) ,  неопределимыми остатками трилобитов. хиолитов и губок. 
а в кремнистых породах радиолярий Thecas phaera sp.,  Sphaeroidea (определе
ние Р .Х. Липман ) .  

К верхней оннетокской свите относились преимущественно цесчаники с рез
ко подчиненны�ии прослоями и линзами алевролитов, глинистых и кремнисто-
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глинистых слаlПIев, кремней, известняков, седиментационньrх брекчий и желеэ
Нbrx руд. В известняках свиты были определеньr археоциаты Archaeolynthus 
nalivkini (Vologd.), A ptocyathus sp. nov . ,  A rchaecyathus cf. condensus (Vo logd.), 
Coscinocyathus sp. ,  Ladaecyathus s p. nov ., Putapocyath i dae . Sajanocyathus (?) 
sp., Tegerocyathus ( ? )  sp.  В 1963 г.  'по , левобережью Шевли, в ее нижнем 
течении И.Т.ЖуравлевоЙ ( ИГиГ) и Г.В. Беляевой ( ДВТГУ) впервые быnи об
наруженьr верхнекембр�йские трилобитЬr, среди которых Н.Е. Черньrшева и 
Г.В. Беляева определили Blountia sp.,  Coos ia sp., Koldinia sp.,  A phe laspis sp.  
и др. Эта находка позволила впервые на юге советского дальнего Востока 
выделить отложения верхнего кеМбрия. 

К этому времени была установлена перспективность кембрийских TOmц рай
она на железньrе и мар гаlПIевые руды и фосфориты (Illкольник И др., 1 96 5, 
1966 б ) ,  что повлекло за собой дальнейшее всестороннее изучение геологИИ 
района и, в частности, кембрийских образований: Так, начинаЯ с 1964 по 
197 3 г. в Удско-Селемджинском районе 'Г.В. Беляевой проводились исследо
ванив по биостратиграфии нижнего кембрия. Были изучены ряд разрезов по 
р. Шевли, Гербихаиу, Мenьxаиу, по ВQlОРаэдenу Гербикан - Верхняя Итмата -
Урминсхий и на крайнем востоке района по побережью Охотского моря, соб
раьы многочисленные органические остатки, и начато их монографическое 
из учение. Уже первы й анализ археоциат и водорослей района показал их рез-, 
кие различия в бассейне р. Шевли и восточнее от нее - на побережье р. Уды. 
Зто позволило подтвердить вы сказываемое геологами предположение о наnи
чии в районе двух структурно-фациальньrх зон: Шевлинской - зоньr передово го 
прогиба и Джагдинской эвгеосииклинальной зоны ( Школьник, Беляева и др., 
1966 ) .  В дальнейшем изучение кембрия производилось по двум указанньrм 
зонам (рис. 2 )  отдельно. Для бассейна р.  Шевли Г.В. Беляевой и В.И. Визга
ловым с использованием материалов геологов-съемщиков была предложена 
стратиграфическая схема, согласно которой выделялись:  вуnканогенио-терри
reHНbre и карбонатные отложения нижнего кембрия (малотохиканская, тохикан
ская, усть-типтонская и 'шевлинская свиты ) ,  рыбаnкинская свита карбонатньrх 
образований верхнего кембрия и усть-бугалийская свита ордовикских терриген
ных осадков (Школьник, Беляе ва и др., 1969 ) .Для Джагдинской зоны предпага
лось выделение четырех согласно наращивающихся толщ вуnканогенно--reрриген
но-кремнистого состава в разnичной степени охарактеризоваиных соответствую
щими комплексами археоциат и водорослей ( Беляева, 1969). Результатом тема
тических исследований явились и первые сведения в nитературе по Дальневосточ
ным археоциатам ( Беляе ва, 1969 ) , доклады и просмотр фауны на коллоквиумах 
по археоциатам в 1967 ( г. Новокузнецк ) и в 1 970 (г. Москва ) .  

В последние годы, при проведении крупномасштаб ньrх геологостемочных и 
поисковых работ ( Школьник, 1972;  Фролов и др., 197 3 )  были получены ин
TepeCНbJe новые данньrе, позволившие внести существенные коррективы в гео
логические карты района. В частности, при изучении фосфоритов по р. Джаво
ди (рис. 1 )  В.Н. Борисовым и З.Л. Школьником (ДВТГУ) , В.А. Фроловым 
( ГИГХС ) и А.А.Арсеньевым ( ЛАПИ) в 1969 г. непосредственно в рудах 
впервые были обнаружены многочисленные остатки беззамКовых брахиопод 
Lingule lla sp. ,  Linnarssonia s p., Acrothele sp.  и др. ( определение в.ю. Го
рянского ) .  Благодаря указанным находкам впер вые на правобережье Уды, в 
пределах Джагдинской ЗОН�J (рис. 2 )  были выделены отложения верхнего 
кембрия и уточнен возраст фосфоритов района. В крайней восточной части 
Джагдинской ЗОНЬJ - на Охотском побережье ( рис. 1 )  Г.В. Беляевой и В.И.Виз
галовым при изучении разреза по отличным береговым обнажениям в ряде 
слоев впервые были наЙдены водоросли Proaulopoтa rarissima Vologd . , Rena l
cis sp., Pa laeomicrocistis sp.  И микрофитолиты Nubecularites catagraphus 
Reitl . ,  Vesicu larites lobatus Re itl .  и Osagia sp.  ( определение в.и. Визгалова ) ,  
позволившие отнести к нижнему кем6рию отложения, ранее считавшиеся сред
иепалеозоЙскими. Поскольку фациальные разности здесь несколько отличались 
от западных районов, для Охотского побережья была предложена своя схема 
страт\!rрафии нижнего кембрия ( Беляева, 197 0 ) .  
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Р и с, 2 ,  Палеотектоническая схема северной 
части Хабаровского края для раннекембрийско
го времени (по Школьнику З.Л,  и др" 1966 ) 

1 - юго-восточная часть Сибирской платфор
мы; 2 - предполагаемый пояс прогибов по краю 
СибиРСКОй платформы; 3 - эвгеосинклинальный 
пояс; 4 - подводные поднятия; 5 - кембрийские 
отложения хр, джагды; 6 - позднедокеМбрийские 
и кембрийские отложения Юдомо-Майского про
гиба; 7 - кембрийские отложения р, Шевли 

Все разработанные при тематических ис
следованиях стратиграфические схемы нижнего 
кембрия описываемого района, впоследствии 
несколько уточненные по результатам моно
графического изучения археоциат, трилобитов 
и водорослей, приведены в предЛагаемой ра
боте. В последние годы баззамковые брахио
поды были обнаружены и на других участках 
описываемой территории. Их изучением зани
мались Ю.Л.Пельман (ИГиГ со АН ) и Л.П.Со
болев ( ДВИМС). 

С 197 1 г • СОТРУдНиком Геологического 
института АН СССР Б.Б.Назаровым впервые 
в районе проводились П9слойные сборы и мо-
нографическое изучение радиолярий в верховьях р. Джаводи в правобережье 
Уды по разрезу вулканогенно-кремнистых образований, перекрывающих Kap� 
натную толщу с кембрийскими беззамковыми брахиоподамн� Анализ полученных 
материалов позволил ему сделать ОдНозначный вывод о кембрийском возрас
те радиолярий и об отнесении вмещающих ·их пачек кремней с пластами мар
ганцевых и железных руд к верхнему кембрюо ( Назаров, Школьник, 1 974 ) .  

Необходимо отметить. что, несмотря на довольно многочисленные и инте
ресные материалы. полученные за относительно не50ЛЬЩРЙ срок ( около двух 
десятилетий ) по стратиграфии. фауне и флоре кембрия района, изучение био
стратиграфии кембрия. особенно его верхнего отдела. в Удско-Селемджин
ском междуречье только начинается. В настоящее время имеетоя ряд спорных 
и до КОIЩа нерешенных вопросов, на некоторых из них мы остановимся ниже. 

В последНие годы ( 19 67- 1973 гг,) на правобережье Уды в процессе 
крупномасштабной геологической съемки в отложениях, отнесенных на более 
ранних геологических картах к кембрию (карта масштаба 1: 2 500 000 под 
редакцией Л,И, Красного, 1966), были наЙдены органические остатки различ
ного возраста от кембрия до верхнего палеозоя ( Роганов и др" 1973 ) , 
В ряде случаев остатки фауны и флоры не привязаны к конкретным, достаточ
но полно изученным разрезам; не выяснен характер залегания вмещающих их 
образований. не установлены взаимоотношения с органическими остатками 
различного возраста, фауна и флора среднего и верхнего палеозоя района в 
настоящее время также пока не изучена, Все это в совокупности с чисто 
объективными причинами. такими как сложная дислоцированность пород, не
достаточная обнаженность и т,п" естественно затрудняет уточнение геологи
ческого строения Джагдинской эвгеосинклинальной зоны, Так, в настоящее 
время сам факт наличия в районе разновозрастных органических остатков 
привел к расхождению взглядов у геологов относительно возраста развитых 
здесь толщ, 

Одна группа специалистов склонна считатъ, что преимущественным расnpо
странением в районе пользуются отложения среднего и верхнего палеозоя 
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(Роганов и др., 1973), а фаунистически доказанные кембрийские образова
ния сохранились лишь В небольших тектонических блоках и чешуях. Отдельные 
представители: этой группы все нижнекембрийские органогенные известняки, 
без каких-либо доказательств. считают 'экзотическимк глыбами' среди сред
не- или: верхнепалеозойских отложений. 

Другая группа геологов, как и авторы даЮlОЙ работьr, не отрицая наличия 
в районе отложений разnи:чного возраста, - от веНда до верхнего палеозоя, 
придерживаются мнения о преобладающем р .азвитии кембрийских образований. 
В частности, толщи преимущественно вулканогенно-кремнистого состава с 
пластами маргаJШевых, железных руд и ФоСФоритов, пр осле живаю щиеся при 
картировании и аэромагнитной съемке на огромные расстояния по правоб е
режью Уды и на llJaвтарских островах, относятся этими специалистами к 
кембрию ( Беляева, 1970i Школьник. 1972i 'сТепанов, Школьник, 1972i На
заров, Школьник, 1974i и др.). При этом авторы этой точки зрения исходят 
из того, что кембрийская фауна и флора (радиолярии , хиопиты, архео циаты. 
трипобиты, баззамковые брахиоподы, губки, водоросли) приурочены в основном 
к топщам вуnканогенно-кремнистого или вулканогенно-терригенно-кремнистого 
состава. в то время , 'как ор ганические остатки молодого возраста встречают
ся в отложениях терригенных толщ. Высказанное мнение подтвеРЖдается дан
ными анализа ряда палеонтологических групп. Так, выделенные' по результа
там монографического изучения комплексы: археоциат и водорослей определен
ных возрастных уровней хорошо прослеживаются на значительные расстояния 
среди отложений толщ вуnканогенно-кремнистого состава. 

СТРАТИГРАФИЯ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИй 

ХРЕБТА ДЖЛГДЫ 

Кембрийские отложе'Ния на севере Хабаровского края приуроченьr к двум 
структурно-фациальным зонам: Шевлинской и Джагдииской. Отложения первой 
из них сформировались в условиях глубоко го прогиба (рис. 2 ) , который, ве
роятно, явился частью цепи прогибов (типа Юдомо-Майского ) ,  окаймляющих 
Сибирскую платформу. для Шевnннской зоны характерны терригенные и кар
бонатные, для нижних частей разрезов вулканогенно-терригенные образования, 
отnичающиеся относительно спокойным характером залегания слоев ( падение 
слоев не превышает 30-500). 

. 

Джагдинская зона характеризуется комплек сом кремнистых, вулканических, 
терригенных и, в меньшей степени, карбонатных образований, слагающих так 
называемый эв геосинклинальный пояс (рис. 2 ) . она отличается высокой сте
пенью дислоцированности отложений (падение споев, как правило, составЛЯет 
70-800) и многочисленными разрывными нарушениями. 

данные по стратиграфии кембрия района ,приводятся ниже соответственно 
по указанньrм зонам. Стратиграфическая изученность зон по ряду причнн не
одинакова. 

Для ШеВПIDlСКОЙ зоны в настоящее время известен один, но достато чно пол
но изученный стратиграфический разрез кембрия, в средней и верхней его час
ти составпенный по непрерывным обнажениям. 

В ДжаГДинской зоне положение иное. 'для восточной ее ча сти по Охотско
му побережью известен отлично Обнаженный, но слабо папеонтологически из)'
ченный разрез нижнего кембрия. В западной части зоны, по правобережью 
р. Уды, в условиях недостаточной обнаженности и сложной дислоцированности 
отложенИй района, изучить единый непрерывный разрез кембрия практически 
невозможно. 

для нижнего отдепа кембрия эдесь в настоящее время имеется ряд 
разрозненных разрезов, о характеризованны х комппексами фауны и фпоры 
различных возрастных уровней. Изучение стратиграфии более моподых образо
ваний кембрия ( верхи среднего отдепа - низы верхнего ),  известных в районе 
начиная с 197 0-197 1 гг •• только начинается . 
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Рис.3. Стратиграфическая колонка кембрийско-ордовикских отложе ний по Шев
линскому разрезу 



IПEВJIИВСКАЯ СТРУКТУРИО-ФАЦИАЛЬИАЯ ЗОНА 
Район охватывает бассейн нижнего течения р. Шевли. Его описание приво

ится по рез ультатам тематических работ Г.В. Б еnяевой и В.И. Визгалова 
( Школьник и др., 1966: Б еnяева, 1970), а также по материалам геологиче
ких съемок Ю.А. Мам онтова и В.Ф. Сигова. 

Н И ЖН И Й  О Т Д Е Л  К Е МБР И Я 

К ембрийские отложения описываемого района слагают простую синклиналь
ную структуру с ев еро-восточного простирания. Северо-западное крыло с�лад
ки перекрыто мезозойскими осадочными и вуnканогенными образованиями, 
а юго-восточное - срезано тектоническими нарушениями, по которым кемб
рийские отложения соприкасаются с предположительно раннепалеозойскими 
ми:КрокливизироваJПIЫМИ плагиогранитами Тохиканского массива. К нижнем у 
кембрию относятся, снизу вверх: тохиканская и малотохиканская тоnши, УСТЬ
типтонская и шевnинская свиты. 

То х и к а н с к а я  т о л щ а  вьщеnяется по правобережью р. Шевли. Она сложе
на конгломератами, песчаниками, алевролитами, вуnканогенными породами 00-
новного состава, сургучно-красньnми и серьnми известняками. В подчиненном 
количестве среди них присутствуют прослои алевролитов и туфогеннь� песча
ников. Характерной особенностью то1пци явnяется красноцветная (различньrх 
оттенков) окраска почти всех слагающих ее пород, об условленная присутс'l'
вием в них примеси г ематита. 

По тектоническому нарушению отложения тоnши контактируют с раннепро
терозойскими гранитоидами. ' Разрез тоnши изучался по eCTecTBeнньnм обнаже
ниям по правому борту р. Тохикан ( рис. З ). В верхней его части в известня
ках определены водоросли E piphyton sp.,  Renalcis s p., PrQaulopora glabra 

I Krasnop.,  свидетельствующие о несомненном нижнекембрийском возрасте тохи
канской топщи, во всяком случае ее верхней части. Положение то1пци в 
Шевлинском кембрийском разрез е позволило Ю.А. Мамонтову считать ее наибо
лее древней кембрийской тоnшеЙ. 'Мощность тоnши оценивается приб пизитель
но в 2200 м. 

М а л о т о х и к а н с к а я т о л щ а. По своем у составу она отличается от ниже
лежащей резким преобладанием BynкaHoгeннь� пород: базальтовые, аНдезито
вые и диабазовы е порфириты, их павобрекчии, туфоnaвы и туфы. В виде 0'1'
деnьньrх прослоев среди них встречаются туфопесчаники, конгломераты и из
вестняки. ,Предполагается согласно е  залегание отложенИй малотохиканской 
тоnши на нижележащей. Разрез тоmuи, в значительной степени схематич
ный, ввиду отсутствия непрерывной обнаженности, изучanся Ю.А. Мамон
товым по левому борту кл. Малый Тохиканчик. Однако из -за отсутствия 
в нем органических о статков разрез этот нами не описывается, а ЛИШЬ 
привод8ТСЯ на рис. З. Общая МОUUlОСТЬ толщи со ставляет приблизитеnьно 
1 700 м. 

При геологическом картировании установлено, что к западу от изученного 
I разреза количество терригенных пород в тоnше резко �еньшается за счет 

Bynкaнoгeнныx разностей. И, наоборот, к восток у среди эффузивньrх образова
ний увеличивается количество туфогенньrх песчаников и появnяются пинзы 
конгломератов. Органические остатки в отложениях тоnши не обнар ужены. 
их нижнек ембрийский возраст определяется тем, что они согласно подстиna
ются и перекрываются палеонтологически доказанньnми нижнекембрийскими 
образованиями. 

у с т Ь-Т И П Т о н с к а я с в и т а сложена песчаниками, алевролитами, конгпо
м ератами. К нижней ее части приурочена пачка органогенных пелитоморфных 
известняков. 

На малотохиканской тоnше усть -типтонская свита залегает согласно. Раз
рез нижней ее части изучапся Ю.А. Мамонтовым с помощью ropньrx вырабо-

9 



ток по правому борту. р. Шевпи. 3цесь на базаnьтовых порфиритах нижеneжа
щей толщи заneгают: 

Мощность. м 

1. Конгпомераты мепкогапечниковые •• ГanЬKa представneна эффузив
ны�ии породами основного и среднего состава. известняками. 
реже песчаниками. • • . • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  30 

2. Песчаники крупно- и грубозеРНlfстые. сургучно-красного цвета 95 
3. Конгпомераты сургучно-красные с проспоями в 10 и 13 м 

песчаников среднезерНlfСТЫХ зепеновато-серых • • • • • . ' . • • 95 
4. Песчаники мепкозернистые зепеновато-серые с проспоями сред-

незернистых.. часто туфогенны�x песчаников и гравеnи:тов • • • 65 
5. Известняки розова�серые массивные пепитоморфныe с архео

циатами Ajonocyathus nalivkini (Yol .),  M.sib iricus (Toll), тu
muliolynthus ( Propriolynthus) vologdini (Jakovl.),  Dokidocyathus 
sp., Fransuasae cyathus elegans Okuneva, A jacicyathus sp., At
chaeofundia sp. ,  Tennericyathus sigovi Bel. ,  sp . nov . ,  Tumulo
cyathus insperathus Bel., Coscinocyathus dianthus Воrn., Rete
coscinus retetabulae (Yol.); водорослями - Renalcis pectunculum 
Korde, R. fondosuт Korde, Proaulopora glabra Krasnop. и неопре-
депиМыми .остатками трипобитов • • • " • • • • • • • • •  '. • • • • •  150 

6. Песчаники среднезернистые. известковистые. зепеновато-серой 
окраски . . . • . • • • • • • . •  rt • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 

Разрез бопее высокой части отпоженИй YCTb-ТШIтонской свиты. как и весь 
остаnьной Шевпинский разрез, изучапся Г�B. Беnяевой по певому борту р. Шев
пи в отпичны�x береговых обрывах, где он представпен чисто терригенньJМИ 
образованиями: часто чередующ.имися песчаниками, аneвролитами и конгпоме
ратами. Здесь хорошо выделяются три пачки (рис. '3): нижняя, состоящая из 
пересnaивающихся песчаников и аneвропитов пре.имуществеюю серой окраски. 
средняя пачка - конгпомератов с редкими проспоями песчаников, окраска 
пород сургучно-красных тонов и верхняя - пересnaивающllXСЯ преимуществен
но сургучно-красных песчаников и апевропитов, с подчlпlенны�M КО1ПlЧеством 
конгпомератов. Поскопьку в данной части разреза папеонтопогические остат
ки не встречены, поспойное его описание мы не привод.им. 

Известняки в описываемой свите приурочены� пре.имуществеlDlО к низам 
разреза (t.A-132), где они в значитеnьной степени пепитоморфны� (органо
генные). 

Возраст свиты обосновывается присутствием в ней археоциат а1Щанского 
века (атдабанского времени). 

Ш е в n и н с к а я с в и т а представпена преимущественно карбонатньJМИ поро
дами - известняками, допомитизированными известняками. мергепистыми 
породами. Лишь к верхней части ее разреза приурочены песчаники и апевро
питы. ,Шевпинская свита согnaсно заneгает на YCTb-ТШIтонской. Граница меж
ду ними проводится по появпению первых мергепистых пород (рис. 3). Раз
рез изучапся по естествеlDlЫМ обнажениям певого борта р. Шевпи на трех 
разрозненных, но хорошо сопоставимых по питопогическим признакам пород 
и по остаткам ископаемой фауны, участках. У устья р. Экашmчик он начина
ется пачкой пересnaивающllXСЯ пестро окрашенных мергепеЙ'-апевролитов и 
известняков. Мощность пачки 266 м. 
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Выше разрез наращивается спедующим образом: 

Мощность, м 

1. ИЗвестняки розовые, допомитизированные с остатками архео
циат (в интервапе 153-163 м от низов пачки): Tumuliolyn
thus karakolens is Zhur . ,  Ajacicyathus sp. ,  Robustocyathus sp. ,  
Lenocyathus (? )  sp. ,  Coscinocyathus dianthus Воrnетапп, 
С ompos itocyathus vladimiTskii  Zhur.  и др. • • • • • • • • • • • • 190 

2 .  Известняки серые. П1Пfтчатые • • • • • 1. • . . . . • . • . . . . . 2 



3. Мергели желтые. псаммитовые • • • • • • • • • 
' . • • • • • 

Мощность, м 
3 

4. Известняки серые с археоциатами Coтpositocyathus v ladiтirs
kii Zhur., Coтpositocyathus sp. и водорослями Proaulopora g lab
т а  Krasnop., Batinev.ia raтosa Korde • • • • • • • • • • • • • •  0.4 

5. Мергели желтые. псаммитовые. пересnaивающиеся с известняка-
ми розовыми. доломитизированными • • • • • • • • • • • • • •  

6. Известняки розовые допомитизированные с Nubecularites sp. 
7 .  Пересnaивание мергепеЙ. песчаников и известняков • • • • • • 

8. Известняки розовые доломитизированные • • • • • • • • • • • •  

1 6 . 6  
22 
1 1  
43 

9. Пересnaивание желтых мергепей и розовых допомитизирован-
ных известняков. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 8  

10. Известняки розовые доломитизированные с остатками неопреде-
лимых археоциат на втором метре и 65 м от подошвы пачки 337 .0 

11. Мергели желтые апевритовые переспаивающиеся с известняка-
ми светло-серыми и массивными • • • • • • • • • • • • • • • 10 

12. Известняки розовато-серые с маломощными прослоями (до 
1-2 см ) серых глинистых сnaнцев • • • • • • • • • • • • • • 3 
В известняках онколиты Radiosus sp., Nubecularites catagrap-
hus Reitl. , Osagia sp.  

13. Пересnaивание желтовато-серых алевритовых и розовых изве-
GТНЯКОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Приведенное в разрезе положение слоев 1 3-2 1 в значитель
ной степени условно. поскольку они закnючены в тектониче
ском блоке. Возможно, что слои 1 4- 1 9  соответствуют слою 1 0 .  

2 1  

14. Известняки розовые доломитизированные • • • • • • • • • • •  1 10 
15. Известняки с остатками археоциат ппохой сохранности • • • • 7 .5 
16.  Известняки желтовато-серые доломитизированные с маломощ-

ными прослоями сургучно-красных песчаников . • • • • • • • 1 6  
1 7 .  Тонкопересnaивающиеся известняки с апевролитами бурого 

цвета (прослои по 1-2 см ) • • • • • • • • � • • • • • • • • • 5 
18. Доломитизированные известняки жептовато-розоватого цвета. 4 

2 1. 
2 2. 
2 3 .  
2 4. 
2 5. 
2 6 .  

2 7 .  

2 8. 

2 9. 
30. 
3 1. 

32.  

Более высокая часть разреза набnюдаnaсь по первому прижи-
му левого борта р. Шевли. где разрез наращивается прибли
зительно выше споя 10. 
Слои 1 1-2 О. Пересnaивание желтых мергелистых песчаников 
со светло-серыми массивными известняками • • • • • • • • •  97 
Перерыв в набnюдениях, приуроченный к тектоническому на-
рушению. 
Доломитизированньrе известняки розовые 
Песчаники желтовато-серые мергелистые 
Известняки серые ппитчатые • • • • • • • 

Известняки розовые с Radiosus sp. и Osagia sp.  
Алевролиты сургучно-красньrе • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Пересnaиваиие известняков сургучно-красного и желтовато
серого цвета и желтых мергелистых песчаников • • • • • • 

Известняки ·комковатые" жептовато-серые с остатками 
трилобитов. ближе не опредепимых • • • • • • • • • • • • • • 

Известняки розовато-серые ппитчатые с прослоями алевро
питов сургучно-красного цвета. • • • • • • • • • • • • • • • • 

Онколитовые известняки серые с Osagi.a sp. и Radiosus sp. 
I1звестияки розовые • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ИзвестнSlКИ серые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Верхи разреза набnюдаnись в бортовых обнажениях р. Шев
ли в 3 . 5  км ниже устья р. Бугапи. где выше слоя 2 9  ( из
вестцяки с проблема тик ой ) запегают: 
Известняки сургучно-красные с маломощньrми проспоями 
( 1-2 мм) б олее темных мергелистых алевроnитов • • • • •  

105 
17 

4.5 
4 
1 

55 

13 

24 
7.5 
7.5 

10 

5 

11 
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Мощность, м 
3 3 .  Песчаники сургучно-красные мелкозернистые известковистые 

3 4. 
3 5 .  

с прослоями зеленовато-серых песчаников • • • • • • • • • • 

Известняки розовые массивные • • • • • • • • • • • • • • • • 

Известняки сургучно-красные с маломощными прослоями 
(1-3 мм ) такого же цвета алевролитов. В известняках _ 

3 
2 , 5  

ОН К  ОПИТЫ • . ' . • • • • • • • • .!. . . . . . . . . . . . .. . . 1. 9 
Перерыв в набmoдениях, ПРИУРОЧЮПlый к тектоническому 

. нарушению. ' 
36.  Переслаивание песчаников серых известковистых и алевро-

литов зеленых известковистых • • • • • • • • • • • • 10 
3 7. Известняки светло-серые массивные с Bonnia (?)  sp.,  Osa-

gia sp . ,  Hyolithe llus sp . ,  Ortotheca sp. • • • . • • • • 6 
38.  Переслаивание серых и сургучно-красных песчаников, алев..-

ролитов и онколитовых известняков • • • • • • • • • • • • • 52 
39.  Конгломераты. Галька размером 1 -2 см представлена светло

серыми и розовыми известняками.' Пемент - среднезернистый 
зепеновато-серый песчаник . • • • •  • • • • • • • • • • • • • •  

40. Известняки розовые массивные с обилием онколитов Radiosus 
sp.J Osagia sp.  . • . • . . . • • . • • • • . . . . • • • . • • . • .  

4 1 .  Алевролиты сургучно-красные • • . ' . • • • • • • • • • • • • • • 

42. 'Известняки комковатые розовато-серые • • • • • • • • • • • •  

43. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые с линзой (мощ
ностью 1 , 5  м ) органогенных известняков с Dokidocyathe lla 
sp.,  Baika locyathus sp., Tumulocyathus sp. ,  Ladaecyathus diser-
tus Bel.,  Erbocyachidae , Bat inevia ramosa Korde,  Proaulopora 
glabra Krasnop., Radiosus forma nova,  Osagia sp., Nubeculari-
tes catagraphus Rei cl. 

. Мощность песчаников с ЛИНЗОй • • • • 

44. 'Переслаивание раЗЛИЧНQЙ окраски плитчатых известняков, пео-
чаников и алевролитов . • • • . • . • ". . .

. • • . . . • • • • 

45. Известняки розовато-серые "комковатые", переслаивающиеся 
с. известняками массивными • . ; . . . . .' . . . . . . . . . . . 

46. 'Переслаивание песчаников сургучно-красных иэвестковистых 
и известняков темно-серых плитчатых • • • • • • .. • • • • • • 

Перерыв в набmoдениях, приуроченньiй к долине кmoча 
47 • . Переслаивание песчаников темно-серых и сургучно-красных 
48. � Известняки серые • • • 1. • • • • • • • • • �. . ; . • • • • • • • • • 

49. Песчаники серые алеВРИТИСТ,ые • • • • • • • • • • • • • • • • •  

50. Алевролиты темно-серые • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • •  

5 1. Известняки серые массивные . . • • • • • • • • • • • • • • • •  

Перерыв в набmoденнях - 2 5 м задерновано. 
52.·  Известняки "комковатые' темно-серого цвета • • • • • • • • •  

53. ,Тонко переслаивающиеся (через 2- 1 5  см ) сургучно-красные 
и зеленовато-серые алевролиты • • • • • • • • • • • • . ' . • • • 

54. Песчаники желто�ато-серые среднезернистые с глыбами (до 
1 5-2 0 см в поперечнике ) серых органогенных известняков 
с Archaeofungia аН. suvorovae Zhur., Tomocyathus sp., Robus 
tocyathus sp. ,  Baikalocyathus shevliens is Bel. и др. • • • • •  

55.  'Известняки розовато-серые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

56. Песчаники желтовато-серые мелкозернистые . . . . . .. . .  . 

57. Известняки розоватые плитчатые с неопределимыми остатка-
ми археОЦИ8Т • • • • • • . ' . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

58. Песчаники розовато-серые мелкозернистые с обломками из-
вестняков • • • • • • • • • • • •  

Мощность свиты составляет 162 5 м. 
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Как видно из приведенного разреза, в шевлинской свите снизу вверх MO� 

но выделить следующие литологические пачки (рис. · 4 ) . 
1 . Пачка желтых алевролитовых и песчанистых мергелей, сургучно-крас

ных алевролитов и розовых известняков. Наличие сургучно-красных алевроли
тов здесь свидетельствует о постепенной смене осадков между усть-типтон
ской и шевлинской свитами. 

2 .  Пачка розовых доломитизированных органогенных известняков с редки
ми прослоями розовато-серых известняков и желтых мергелей. 

3. Пачка розовых доломитизированных известняков. 
4 • •  Пачка переслаивающихся серых и розовых известняков, желтых мерге

лей, розовых доломитизированных известняков. 
5. Пачка переслаивающихся пестроокрашенных ( сургучно-красных, серых, 

розовых, зеленовато-серых ) алевролитов, песчаников и органогенных извест
няков. 

Возраст шевлинской свиты по археоциатам датируется как нижний кембриЙ. 
Находки трилобитов ( Bonnia (?) sp.), хиолитов, водорослей и микропроблематики 
подтверждают это. Археоциаты, собранные в отложениях свиты, приурочены к 
четырем вертикальным уровням (рис. 3,4 ) .  Археоциаты двух нижних уровней 
соответствуют на Сибирской платформе фауне, характеризующей отложения 
атдабанского горизонта ( верхи anдaHcKoгo яруса) . Среди археоциат двух верх
них уровней есть руководяшие формы для тарынского .горизонта ленского яру
са Сибирской платформы и санаштыкгольского горизонта ( ленский ярус ) Ап
тае--Саянской геосинклиналь ной области. Таким образом, можно достаточно 
уверенно считать, что осадкообразование шевлинской свиты происходило в от
резок времени, соответствующий концу anдaHcKoгo и началу ленского веков 
раннего кембрия. 

В Е Р Х Н И П  ОТД Е Л  К Е МБ Р И Я 

Р ы б  а л к и н с к а я с в � т а 1. Верхняя часть нижнего, весь средний и низы 
верхнего отделов в долине р. lIJевли отсутствуют. Верхнекембрийские отложе-
ния в свите в значитеm;.ноЙ степени выделены условно, поскольку они изуча
лись нами лишь по разрезу вдоль левого борта р. lIJевли. Разрез свиты пред
ставлен здесь преимущественно органогенными известняками. Песчаники приу
рочены только к его нижней части и в виде редких прослоев присутствуют в 
средней части разреза. Для свиты характерно отсутствие пород сургучно
красной, сиреневой и фиолетовой окрасок. 

Наиболее ПОJПIЫЙ разрез рыбалкинской свиты описан в приустьевой части 
р. Бугали. Взаимоотношения ее здесь с нижним кембрием неясны, поскольку 
непосредственный контакт не обнажен. Расстояние между выходами нижне- и 
верхнекембрийских отложений составnяет прибnизительно 30 м ( борт реки 
закрыт каменными свалами) .  Не искmoчено, что контакт здесь тектонический, 
о чем свидетельствует наличие в бnизнаходящихся обнажениях серии небоnь
ших разрывов. Авторы придерживаются мнения об отсутствии здесь, во всяком 
случае, крупного углового несогласия. Эта точка зрения основывается на 
следующих положениях: 

1 .  Залегание слоев по обе стороны от необнаженного участка совершенно 
одинаковое (слри падают на северо-запад под углом 40-450).  

2 .  Резкие литологические различия в осадках нижнего и верхнего кембрия 
отсутствуют. 

Разрез свиты начинается пачкой ( 2 2 5  м ) переслаивающихся известковис
тых песчаников, пелитоморфных глинистых и органогенно-детритусовых извест
няков. Приблизительно в 100-120 м от видимого основания пачки появпяются 
первые верхнекембрийские трилобиты KUTaspis sp. и P letometopus sp. Таким 

1 Название свиты предложено Г.В. Беnяевой и В.И. Визгаловым в 1966 г. 
по наименовавию летних стоянок местного населения ( Рыбаnка 1, Рыбалка 
2 ) , . вблизи которых изучался разрез свиты. 
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образом, 1UШ/Ь этот интервал в 1 1� 12 0  м фаунистически не охарактериэо
ванных отложений мог бы соответствовать верхней части ленского яруса 
нижнего кембрия, всему среднему и нижней части верхнего кеМбрия. Посколь
ку литологически образования на этом интервале совершенно аналогичны вы
шележащим с трилобитами ( Собственно, это единая литологическая пачка) ,  
они отнесеШ>J нами к верхнему кембрию. В таком случае, возможно, верхнекемб
рийские отложения с параnnеnьНЬJМ, либо небоnьшим угловым несогnaсием непоо
редствеЮlО перекрывают образования нижнего кембрия. 

Ниже приводится резрез верхнекембрийских отложений, изученный в при
устьевой части р. Бугали: 

Мощность, м 

1 4  

1. Песчаники плитчатые розовато-серые, пересnaивающиеся с из
вестняками плитчатыми, розовато-серыми · .  • • • • • • • • • • 

2 .  Известняки светло-серые полосчатые (полосчатость за счет 
прослоев более темных известняков ) • • • • • • . • • •  

3 .  Переспаивание розовато-серых песчаников и массивных изве-

2 5, 5  

3,5 

стняков . . • . • • • • • . • • • • • • • .  • • • . • . • • . . . • . 56 
4. Известняки темно-серые с прослоями до 2 �ЗО см зеленова

то-серых глинистых известняков. К последним приурочены 

5. 
6. 

7 .  
8. 

9.  

10.  
1 1. 
12.  
13.  
14. 
15.  

16.  
17.  
1 8 .  

трипобиты Kuraspis sp�  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Песчаники буровато-серые плитчатые известковистые • • • 

Известняки зелеiювато-серые маССИВRые пелитоморфные с 
многочислеЮIЫМИ остатками Plethometopus sp.  • • • • •  

Песчаники буровато-серые плитчатые известковистые • • • • • 

ИЗвестняки зеленовато-серые плитчатые с остатками неопре
делимых трипобитов • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Песчаники серые известковистые с прослоями до 1 см зеле
новато-серых и буровато-серых алевролитов • • • • • • • • • • 

Известняки желтовато-серые массивные • • • • • • • 

Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые • • • • • • • • • 

Известняки темно-серые массивные • • . ' . • • 

Песчаники буровато-серые известковистые • • • • • • • • • •  

Известняки желтовато-серые с' Girvane lla sp.  • • • • • • • • •  

Песчаники буровато-серые мелкозернистые до среднезернистых 
известковистые, пересnaивающиеся с известняками серыми, 
массивными, содержащими неопределимые обломки трилобитов 
Известняки светло-серые плитчатые • • • • • • • • • • • • • • • 

Песчаники розовато-серые известковистые • • • • • • • • • • • 

Известняки светло-серые с обломками неопределимых трило-
битов в основании пачки. На 177 м - неопределимые остат-
ки водорослей. На 2 07 м от подошвы пачки в известняках 
остатки Acidaspides ( ? )  sp . ,  Parakoldinia s p.,  Artoke pha lus sp .  
и представителей четырех новых родов • • • • • • • • • • 

Перерыв в наблюдениях, приуроченный к тектоническому на
рушению (распадок ) .  
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19.  Известняки серые плитчатые • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 
20.  Известняки полосчатые (полосчатость за счет маломощных 

прослоев глинистых пород ) .  . • . • • • . . . . . . . • • . . . . 5 
2 1. Известняки серые плитчатые с трилобитами нового рода, во

доросnями Girvanella sp.  и катаграфиями Nubecularites niger 
Z.Zhur. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 9 

22.  Переспаивание мелкозернистых розовато-серых песчаников и 
глинистых С1Шнцев • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

2 3 .  Известняки серые массивньrе с редкими остатками крулньrх 
трилобитов Saratogia fria Lochmann .  • • • • • • • • • • • •  47 

2 4. 'Конгломератовидные" известняки ( ориентированно располо
женньrе 'обломки" серых известняков сцементированъr зелено-
вато-серым мелкозернистым известняком) • • • • • • • • • • • 3 



Мощность, м 

25. Известняки розоват�серые с редкими обломками неопредели
мых трилобитов на 7 и на 25 м от подошвы и на 42 м - с 
трилобитами нового рода • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  55 

26.  Песчаники желтоват�серые среднезернистые массивные с 
прослоями мощностью до 1 м светл�серых массивных изве-
стняк.ов • • • • • • . ' . • • • • • • • • • • . ' . • • • • • • 

27. Известняки розоват�серые плитчатые онколитовые с Astero-
spha ето ide s 5 р. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  

28. Переспаивание (через 0,3-0,6 м )  известняков и песчан�ов . 
29. Известняки плитчатые розоват�серые с неопредеnимыми об

ломками трилобитов и онкоnитами у подошвы слоя. 
Кроме того, в них содержится: 
на 1 0  м Asterosphaeroides s p. 
на 12 м A sterosphaeroides s p. 
на 18 м Asterosphaeroides sp.  
на 25 м Asterosphaeroides sp.  
на 3 5  м Girvane lla pтob lematica Nich. еС Et her .  
на 40 м неопредеnимые обломки трилобитов 
на 1 3 0 м - трилобиты Paranorwoodia sp.  nov . ,  Polyarie lla s p., 

Attelaspis аН. nobilis Ivshin, Goosia ( ? )  s p. indet .,  
Koldinia sp.  И онколиты - Asterosphaeroides sp. 
Видимая MOIЦHOCТЪ пачки· • • • • • • •  � • • • • • •  

Далее ( непосредственно у устья р. Бугаnи ) разрез прерывается 
опушенным тектоническим блоком, сложенным гnaуконитовыми пе
счаниками и конгломератами ордовика. Выше устья р. Бугапи раз-
рез, очевидно, нарашивается. 

Непосредственно за тектоническим контактом в розоват�се
рых известняках обнаружены. неопределимые обпомки трилобитов, 
водоросли - Girvanella sp., онколиты - Asterosphaeroides sр.и ка
таграфии - NuЬесulаritц niger Z.Zhur . 

Неопределимые остатки трипобитов встречены здесь также на 
140 м, на 182 м и на 220 м ( считая от тектонического контак-

43 

4 
4 

3 1 5 

та) .  Видимая мощность этой пачки известняков . • • • • • • • • •  260 
ОбщаЯ мощность верхнекембрийских отложений по разрезу соо

тавляет приблизитепьно 1350 м. · 
Как видно из вышеприведенного разреза в рыбаnкинской свите хорошо вы-

деляютсЯ четыре пачки, снизу вверх: 
1. Пачка переслаивающихся известняков и известковистых песчаников. 
2. Пачка серых и CBeTn�cepыx известняков. 
3. Пачка светл�серых. серых и розоват�серых известняков с прослоями 

желтоват�серых известковистых песчаников. 
4. Пачка извесгняков, преимушественно светл�серого цвета. 
Преобладающими породами свиты по изученным разрезам являются извест

няки серой, светл�серой, розоват�серой и светл�желтой окраски. Среди 
них очень часты пелитоморфные разности. От известняков шевлинской свиты 
они отличаются nишь отсутствием сургучно-красных и сиреневых окрасок. 

Возраст рыбаnкинской свиты устанавливается по обилию остатков трил� 
битов в ее отложениях. Последние, по заключению Н.Е. Чернышевой и Г.В.Бе
ляевой, соответствуют середине верхнего кембрия. 

О Р Д О В � К С К А Я С И С Т Е М А  

Нижний ОТД�Л 
Ус т ь- б у г а л и й с к а я  с в и т а .  Разрез свиты изучаncя по коренным выхо

дам в левом борту р.Шевли, выше устья р. Бугали, где он представлен конг
ломератами, серыми и зелеными, часто гnaуконитовыми, песчаниками и алев
ролитами с редкими прослоями известняков. Непосредствениьrn контакт опи-
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Р и с. 4. Схема корре
ляции нижиекембрий
ских разрезов по рр. 
U1eвпи, Мая и Юдома, 
Аим и Лена 

1 - коШ'помераты; 
2 - песчаники; 3 -
апевролитЫ; 4 - пес
чаники, пересnaиваю
щиеся с апевропитами, 
5 - известняки, 6 -
ДОПОМИТЫ, 7 - мерге
пи, 8 - "комковатые' 
известняки, 9 - гпини
стые известняки, 
10 - эффузивные по
роды (диабазы, ба
зальты и их порфиро
вые разности ),  1 1  -
туфы и туфопесчаники; 
12 - трипобиты; 1 3  -
археоциаты; 14 - хио
питы, 15 - воДороспи, 
1 6  - оикопиты и ката
графии 

С I,lВаемой свиты с рыбалкинской не набlПOдапс�. Перерыв между их обнаже
ниями составляет около 30 м. Но направпения и угпы падения с поев в отпо.,. 
жен иях обеих свит идентичны. Можно предnопожить, что нижнеордовикские об
разования залегают на верхнекембрийских без угпового несогnaсия. Наличие 
в известняках из гальки ордовикских конгпомератов многочисленнь� трипоби
тов lПJ iщ!, е llа major Ulrich е е  Resser свидетепьствует о значитепьном размыве 
перед отложением осадков ордовика , в резупьтате которого были э родированы 
спои , отвечающие, в частности, ·  зоне с lrvinge l la (Сmз)· 

в усть-бугалийской свите четко выделяютс� четыре литологические пачки 
( рис. 3 ) :  

1. П а чка конгломератов. 
2. Пачка переслаивающихся зеленых глауконитовых и серых известковисть� 

песчаников. 
3. Пачка конгломератов. 
4. Пачка зеленых глауконитовых песчаников с прослоями конгломератов и 

известняков. 
Конгломераты и песчаники присутствуют в свите приблизительно в равных 

количествах. 
Возраст . усть-бугалиЙскоЙ свиты по находкам водорослей Nuia sibirica Mas

lov ( определение В. И. Визгалова ) принимается раннеордовикскиЙ. Радиологи
ческие данные по глаукониту ( 4 9 1  и 4 95 млн. лет ) из песчаников второй 
ПilЧКlI усть-бугалийской свиты также подтверждают этот возраст свиты. 

В заКlПOчение по изученному разрезу можно сказать следующее: 
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1 .  Огложения нИЖНего и верхнего кембрия, а также ордовика, скорее всего 

образовались в, СХРдНой обстановке осадКонакопления. Об этом свиде:гельствует 

как близость их литологического состава, так и повышенная карбонатность, же

лезИСТОСТЬ и наличие глауконита. При этом железистость пород по р азрезу сни

зу вверх понижается, а содержание глауконита, наоборот, возрастает. 

2. По характеру разреза , литологни и палеонтологической характеристике 

нюкнекембрийские отложения бассейна р. Шевли сходны с отложениями пест

роцветной свиты Сибирской платформы, но имеют большие мощности, более , 

высокую дислоцированность пород И присутствие вулканогеннь� образований 

в низах разреза (усть-типтонская с�ита, рис. 4 ) . 

Д Ж А Г Д И Н С К А Я С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ь Н А Я З О Н А  

Кембрийские образовання этой зоны на севере Хабаровского края извест

ны от бассейна р. Урмы на западе до Охотского побережья и Шантарских 

островов - на востоке. Bь�oды их широко распространены в пределах хреб

та Джагды, - отсюда и название зоны. 

На правобережье Уды они слагают крупную синклиналь, фрагменты кото

рой прослеживаются от бассейна р. Уды на юго-западе до р. Нелькан на се

веро-востоке. Синклинальная структура осложнена серией тектонических нару

шений, в результате чего на отдельнь� участках северо-западНОГО крыла на

блюдается. чередование кембрийских и средне-верхнепалеозойских отложений. 

юго-восточ:НQe крыло структуры почти повсеместно перекрыто девонскими и 

мезозойскИМИ образованиями. 
Исключительно сложное тектоническое строение района при наличии МНО

гочисленнь� разрывнь� нарушений, приуроченнь� во многих случаях к кон

тактам пачек и толщ разнородНОГО литологического состава, СИЛЬНО затрудня

ют изучение последовательности в напластовании отложений. Именно поэтому 

в условиях недостаточной обнаженности описываемого района практически не

возможно составить единый спорный разрез кембрийских отложений право

бережья Уды. Значительные затруднения при этом составляет и близость ли

тологическог u состава разновозрастных терригеннь� толщ, что потребовало 

специального лито логического изучения толщ. 
Стратиграфия кембрия Джагдинской зоны в настоящее время находится в 

стадии разработки. 

Н И Ж Н И П  О Т Д Е Л  К Е М Б Р И Я  

Нами предпринята попытка расчленения и коррелЯllИИ нижнекембрийских от
ложений разрозненнь� разрезов на основании их палеонтологической харак
теристики. 

Лучше других, более полио охарактеризованнь� органическими остатками 
является изученный нами разрез по р. Гербикан. Однако и он не является не
прерывным. Здесь, по береговь� обнажениям и с помощью горных выработок 
устанавливается чередование пачек пород вулканогенно-кремнистого и терри
генного состава. При геологической съемке масштаба 1 : 200 000 все отло
жения прннимались за нижнекембрийские на основании находок археоциат и 
водорослей, приуроченнь�, в основном, к биогермнь� и биостромным телам В 
вулканогенно-кремнисть� пачках. При более детальных работах в HeKOТOpь� 
пачках терригеннь� пород были найдены плохой сохранности неопределенные 
растительные остатки, что позволило (Д.В. Махинин, ' 1 96 9 г. ) высказать 
предположение о существенном распространении в бассейне р. Гербикан сред
н�верхнепалеозойских отложений. Многочисленные находки археоциатовь� из
вестняков некоторые геологи склонны были считать переотложеннь�и ( в  виде 
'экзотических глыб ' ) .  В процессе проводимь� в 1 96 8-1 96 9 гг. Г.В. Беляе
вой ( Беляева, 1 96 9) биостратиграфических исследований по правому борту 
р. Гербикан в процессе гориь� работ был riрослежен по простиранlПO на 1,5 км 
контакт между фаувистичесJDI доказаниыми кембрийскими отложениями и обра-
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зованиями, содержащими растительный детрит, оказавшийся тектоническим. 
Аналогичное взаимоотношение указаннъ� комплексов пород прослежено и на 
левобережье реки, по кл. Известняковому (см. рис. 1 ) .  

Параллельно основной линии разреза по р. Гербикану, где известны BЪ�OДЫ 
археОliиатовых известняков, была пройдена серия детальнъ� маршрутов не ре
же, чем через 200-250 м друг от друга. В результате проведеннъ� работ 
составлены схематические геологические карты участков, выявлены довольно 
многочисленные новые местонахождения археОliиат, трилобитов, водорослей, 
прослежены выходы известняков по простиранию, изучен характер их зале
гания на указанных участках (органогенные тела типа биогермов и биостро
мов) , произведены дополнительные палеонтологические сборы из ранее извест
ных местонахождений. Особое внимание при проведенин тематических работ 
уделяпось терригенным образованиям по разрезу, поискам литологических при
знаков, отличающих песчаники с растительным детритом от нижнекембриЙских. 
С этой целью были отобраны по линии разреза штуфные пробы из различнъ� 
песчаников на изучение акцессорных минералов в инх. 

При изучении разреза по р. Гербикан нами было выделено несколько толщ 
определенного литологического состава с характерными комплексами архео
циат, водорослей и других органических остатков. В ряде случаев взаимоот
ношения между этими стратиграфическими подразделениями остались не ВЫ
ясне,нными (из-за перерыва обнажений, наличия тектонических контактов и 
Т. д. ) ,  поэтому и объем их устанавливается недостаточно точно. 

Однако по содержащимся в них комплексам органических остатков они кор
релируются достаточно хорошо на большие расстояния. По схеме, предложен
ной Г.В. Беляевой ( 1 970 ) на правобережье Уды, среди нижнекембрийских 
отложений можно, выделить четыре толщи, снизу вверх: вулканогеЮIо-крем
нистая, кремнисто-терригенная, вулканогенно-терригенно-кремнистая и тер
ригенная. Ниже приводится их описание. 

В у л к а н о г е н н о - к р е м н и с т а я толща. Образования ее приурочены к 
наиболее северной' полосе выходов кембрия по правобережью Уды ( кл. Улиг
дан, р. Урма, среднее течение р. Гербикан, нижнее течение р. Галам) 1. Сло
жена толща темноокрашенными яшмами, диабазами, диабазовыми порфиритами 
и их туфами, известняками и, в незначительном количестве, песчаниками с 
прослоями алевролитов. 

Изучить разрез по бере'говым' обнажениям Гербикана не представлялось 
возможным, так как река здесь делает значительный изгиб в северо-восточ
ном направлении, примерно совпадающий ,с простиранием пород толщи. О ха
рактере переслаивания и литологическом наборе описъrnаемой толщи можно 
судить по двум детальным маршрутным пересечениям по кл. Перевальному 
(бассейн р. Гербикан, т.н. 1 9-24 и 5 1 6-5 1 7; см. рис. 5 ) .  

Верхняя, видимая часть описанной толщи сложена преимущественно темно
окрашеюIыми яшмами, в нижней присутствуют, главным образом, диабазовые 
порфириты и светлоокрашенные мелкозернистые массивные известняки. Непо
средственно по простиранию толщи к юго-западу, в бассейне р. Урма ( рис. 1 )  
среди диабазов обнаружены линзы известняков с археоциатами Monocyathus 
sibiricus (ТоЩ, Dictyocyathus sp. ,  Tay lorcyathus ( ? ) sp. , Plicocyathus ( ?)sp.  (т.н. 
1302,  рис. 1 ) .  По простиранию толщи к северо-востоку, в нижнем течении р. Га
лам в биогермнъ� известняках встречевы наиболее древние в районе археоциаты 
( т.н. 1 940, 2 60 и др. ) :  Monocyathus s p. ,Fransuasacyathus e legans Okun . ,  Robus 
tocyathus grandispinosus Bel . ,  Ajacicyathus s p . ,  Tumulocyathus ga lamus Bel . ,  Ко
tuyicyathus kotuyikens is Zhur. ,  Heckericyathus heckeri Zhur.,  Coscinocyathus 
ех gr. vsevo lodi Korsh. ,  Coscinocyathus euspinosus Zhur . и др. ) "  водоросли 
Proaulopora glabra Krasnop., Renalcis pectunculum Korde, E piphyton scapu lum 
Korde, трилобитЪJ Doripygidae gen . indet .  и D olichometopidae gen. indet.  

1 
Отнесение вулканогенно-кремнистъ� отложений нижнего течения р. Гербикан 
к нижнему кембрию в настоящее время дискутируется. 
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Возраст толщи на основании присутствующих в ее отложениях водорослей, 

трилоБИтов и археоциат несомненно раннекембрийский, а исходЯ из наличия 

комплекса археоциат т.н. 1 940, 2 6 6 ,  3 1 1 и др. tгаламский комплекс), мож

но считать его атдабанским (алданским?) . 
. 

В пользу наиболее низкого положения толщи в нижнекембрийском разрезе сви

детельствует и общий характер наращивания разреза в районе с севера на юг. 

Лепский ЯРУС' 
Кр е м н и с т � т е р р и г е н н а я  т о л щ а .  Отложения ее развиты в бассейне 

р. ГербикаIl, в верховье р. Маган-Ее и по Нижнему Куруму (оннетокская и 

правотиматннская толщи; по кл. Амбардах (четвертая пачка преимущественно 

терригенilЫХ ПОРo/l, - Г.В. Роганов и др., 1 97 3  г. ) .  Повсеместно она соглас-

110 перекрывается ящмами вулканогенно-терригенно-кремпистой толщи. Стра
тиграфический ее контакт с иижележащей толщей на изученной площади не 

наблюдался. 

Состав толщи преимушественно терригенныЙ. Преобладают в ней песчаники ха

рактерного "грязно-зеленого " цвета с редКими прослоями алевролитов. К сред

ней части разреза толши приурочены ящмы, кремнисто-глинистые породы, редКие 

пласты и линзы спилитовых диабазов, известняков, железных руд и фосфоритов. 
Н(lблюдае�IЫЙ нами разрез толщи в верховье р. Гербикан отражен в корреля

Цlюнной схеме (рис. 5 ) .  
Нn правобережье р. Гербикан отложения кремнисто-терригенной толщи об

нажаются в тектоническом блоке, поэтому изучавшийся здесь по береговь� 
оБНl1жениям разрез ее не полный. Вскрытая его часть· следующая, снизу вверх: 

1 .  диабазы измененные. зеленого цвета • • • • • • • • • • • •  

Мощность, м 
17 

2. Яшмы сургучно-красные и зеленовато-серые с биогермнь�и 
извеСТНЯКI1МИ. В последних археоциаты Monocyathus sp . ,  Тu-

1/I 1 1/iol)'III//l/s s p . ,  l//ess oc)'atll1ls sp . ,  Cyc loc yathe llidae, Тоmо- · 
c)'at/II/s /at linlenlfl lllllll Bel .. , P r e l iosocyathus verus Bel . ,  s p. 
nov " Orie"t ic)'atlllls mamo//lolli Be l . ,  Dictyocyat hus sp .  и др. 
Водоросли Uf'71a lcis pect l/l/Clllum Korde , Н. ge latinosum Korde , 

З. 
4.  

I'rua/l /oporfl д lаЬrа Kras nop. (т.н. 5 6 8, 43 1 ,  к. 8 ,  см. рис. 1 )  
Песчаники грязно-зеленого цвета, мелкозернистые • • • 

Кремнисто-глинистые породы зеленовато-серого цвета . • • •  

5 .  Яшмы серого цвета плитчатые • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

в. Песчаники "грязно-зеленого' цвета с маломощными, поряд-

3 5  
14 
1 6  

ка нескольких сантиметров, прослоями алевролитов . . .  1 60 
7. диабазы измененные, зеленого цвета • • • • • • • • • • • • • 12 
8. Яшмы зеленовато-серые, массивные • • • • • • • • • • • • • • 1 8  
9 .  Песчаник!! 'грязно-зеленого" цвета , мелкозернистые . 40 

10. Диабазы измененные зеленого цвета • • • • • • • • • • •  в.м. 30 
Перерыв в наблюдениях • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

1 1 . Я шмы пестроокрашенные массивные . • • • • • • • • • • • • • •  5 
1 2 .  Песчаники 'грязно-зеленого" цвета, массивные • • • • • • • •  170 

Итого видимая мощность разреза толщи
' 
здесь составляет 545 м. 

Выше согласно залегает рудоносная кремнистая пачка вулканогенно-крем
нистой толщи. 

На левобережье р. Гербикан по горным выработкам и естествениь� корен
ным выходам по кл. Известняковому составлен разрез средНей части толщи, 
преимущественно вулканогенно-кремнистого состава (снизу вверх) :  

Мощность, м 
1. Известняки светло-серые, с обломками фосфорита. органоген

ные с многочисленными археОlDlатами Monocyathus na livkini 
(Vologd.), М. sibiricus (Toll), Tumu liolynthus karakolensis 

Zhur . ,  Rhabdocyathe lla baile y i  Vo logd. ,  Ka ltatocyathus regidus 
Bel . ,  Densocya thus catenifoтmis Be l. ,  Plicocyathus krasnyi Уо-

1 9  



Мощность, м 

log d . ,  lnessocyathus ех gr. karako licus Voronin, Cyc locyathe l
[а incognita Ве l. ,  s p .  поу . ,  Ladaecyathus disert hus Ве l.,  Тото
cyathus lat lintervalluт Ве 1., Gerbicanicyathus eтi li Ве 1., С. in
/latus Веl. ,  s p .  поу . ,  rубками - Chance lloria s p . ,  водоросля-
МИ _ R enalcis pe ctunculuт Korde,  E pi phyton ce lsuт Kord e , E pi -

phy ton sp. , Proaulopora g [аЬта (Krasnop�, Batinevia raтosa К ог-
de и ОНКО1Штами из rруппы Osagia (т.н. к-553,  к-5 5 1; 
7 1-б, см. рис. 1 ) .  

2 .  Диабазовые порфириты зеленовато-сероrо цвета . • • • • • . 1 
3 .  Яшмы от светло-серых до темно-серых, массивные . • • • .  40 
4. Llиабазы измененные зеленовато-сероrо цвета . • • • . • . •  2 6 , 5  
5.  Зеленовато-серые массивные туфы, которые по простиранию к 

западу сменяются диабазами, а к востоку - яшмами с мало-
мощными прослоями алевролитов . . • • • • • • • • • • • • . . 4, 5 

6. I1звестняки светло-серые с обломками фосфорита. Как в из
вестняках, так и в фосфоритах присутствуют археоциаты: Моnо
cyathus s p . ,  A jacicyatll!ls s p . ,  Kasyricyat hidae , "  Aj acicyathin a 

s p . ,  D ictyocyathus? s p .  и Ep ip/!yton sp.  ( т.н. к-5 56, СМ. 
рис. 1 ) .  • . • • • • • • . • • • . • . � • • • • • • • • . . • • • •  1 9  

7.  Диабазы измененные зеленовато-сероrо цвета • • • • • . . . • 

8. Яшмы ceporo цвета Macc�.BHыe" . . • . • • . • . 

9. Алевро1ШТЫ темно-серые массивные • • • . • • . •  

10. Диабазы измененные , " rрязно-зеленоrо" цвета • .  

1 1 . Яшмы серые и зеленовато-серые ,  rрубошrnтчатые 
12.  Кремнисто-rлинистые породы с радиоляриями . . • • . • • • . • 

1 3 .  Яшмы серые, постепенно сменяющиеся зелеными, шоколадно
серыми и сурrучно-красными • • . • • • • . . • . . • • . . •  

1 4. Песчаники зел�новато-серые массивные, переслаивающиеся 

5 , 5  
3,5 
0,3  
7,7 

23 
7 , 5 

3 1 , 5  

с серыми яшмами • • . . . •  ". • • . . . • . • . . . • • . • • • •  10 
1 5 .  Кремнисто-r1Шнистые породы temho-красноrо цвета . • • • • • 6 

Общая мощность набmoдаемой части разреза составляет 1 98 м. 
По Нижнему КУРУМУ, по данным rеолоrо-сьемшиков, разрез описываемой 

толщи представлен преимущественно песчаниками с редКИМИ прослоями яшм и 
седиментационных брекчий ( рис. 5 ) .  

СудЯ по сопоставлению разрезов ( рис. 5 ) ,  отложения толши по простира
нию фациально меняются мало. Измене�ия касаются мошностей пластов и линз 
яшм, диабазов , кремнисто-rлинистых пород, известняков, железных руд, т.е. 
пород, занимающих подчиненное положение в разрезе. Преобладают же в тол
ще повсеместно песчаники. 

Возраст кремнисто-терриrенной толщи основывается на находках в преде
лах ее распространения остатков археоциат, трилобитов, rубок, хиолитов и 
водорослей. Ископаемые орrанические остатки тяrотеют преимущественно к 
двум стратиrрафическим уровням толщи. К нижней части ее разреза приуро
чены археоциаты - Monocyathus s p . ,  Tumll liolyntll!ls s p . ,  A jac icyalhus s p . ,  Ines
sосуаtlшs s p "  Orienticyat/tus mam ont ovi Be l . ,  Pret ios ocyatllUs verlls Ве l . ,  s p ,  
п оу . ,  Cyc locyathel lidae , D ictyop;yat/lUs s p . ,  водоросли - R ena lc is pecl llncu lllm 
Korde , R.ge lat inosuт Korde , R. /ю lуmоrрhum Maslov ,  Ртоаu!орота p;labra Kras n . ,  
проблематика - NlIbecularite s catap;raphlls Reit l . ,  Radiosus forma п оуа ( т.н.  4 3 , 1 ,  
405 ,  к-8, к-5 6 8 ) .  

К более высокой части разреза толщи прнурочены известняки с MHoro
численными археоциатами, среди которых преобладают представители семейст
ва Cyclocyathe l lidae , l.adaecya thus Zhur " Kaltatocyathus !1oz . , Plicocyathus Vol . ,  
Gerbicanicyathus Ве l .  и др. ( т.н. к-5 72,  7 1r, 2б, к-5 5 1 ,  4 40, 4 12 и др. ) .  
Совместно с археоциатами в точке к.-5 7 2  (по правобережью р .  Гербикан ) нами 
бы� найдены трилобиты F:rbie lla ех gr .  musta Repina ,  Neopa.r�et il!a dzllщ!;diniса 
Rе рша s p .  поу . ,  Kootenia kltabarovica Repina , s p ,  поу . 
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Р и с. 5. Корреляция разрезов кембрийских отложений Джагдинской CTPYКTYPHt>

фациаnьной зоны 

1 - яшмы серые, 2 -яшмы пестроокрашенные ; 3 - измененные диабазы и 
их порфириты, 4 - кремнистt>-глинистые пор.оды; 5 - песчаники, 6 - глинис
тые сланцы и алевролиты, 7 - туфы и туфогенные песчаники; 8 - известняки; 
9 - битуминозные известняки; 1 0  - фосфориты; 1 1  - мергелистые известняки, 
1 2  - микрокварциты, 1 3  - седиментационные брекчии, 1 4  - конгломератовид
ные породы, 1 5  - железные руды, 1 6  - археоциаты, 17 - трилоБИТЫi 1 8  -
брахиоподы, 1 9  - радиопярии, 2 О · - ОНКОЛИТЫi 2 1  - водоросли 
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Яшмы темно-серые до черных, зеленовато-серые, малнново-красные, сургучно-красные; в средней 
[' [' части Мl\ссивные браунитовые руды и окисленные родохрозитовые руды; в нижней части фосфато-<;j' C1J 
.-t J носная брекчия и реликты радиолярий: Роlуеп tасtiп iа dzhagdiens is Na�arov, Р. iriensis Nazarov, 
Л Ertact in ia  sp. 

Яшмы темно-серые до черных с плитчатой отдельностью, в средней части фосфориты брекчиевые, 
C1J темно-серые до черных, кремнистые, мощностью 2,5 м в нижней части реликты радиолярий: _ C1J 

Polyentoactinia dzhaRdicnsis Nazarov, Р. iriens is  Nazarov, E rtactinia sp. / 

Т.Н ,/  1 0 

!!) Известняки серые, темно-серые до черных, массивные, обломочные, кристаллические, редкосло-
[' истые, участками органогенные с остатками -беззамковых брахиопод: Lingulella minuscula sp. nov. , <;j' Angulotreta extentusa sp. nov., Acrothele horrida sp. nov., Micromitra i riensis sp._ nov. 

О Яшмы серые, темно-серые, зеленовато-серые, реже розоватые, опаловидные с прослоями крем_ 
.-t нисто-глннистых сланцев. .-t 

/(() К - Фосфориты с остатками брахиопод сем. Acrotretidae � 1 57 

!!) Преимуществеюiо известняки T�мнo-cepыe до черных массивные, обломочные, кристаллические, C\I !!) редко слоистые, пелитоморфные, участками органогенные. 

� Яшмы серые, темно-серые, зеленовато-серые, ре>!<-е розоватые, розовато-серые часто опаловид-

C\I ные с прослоями кремнисто-глннистых сланuев 

l2 Известняки темно-серые. массивные, обломочные. кристаллические. редко слоистые, участками 
органогенные [' 

I} Фосфориты брекчиевые 

Известняки светло-серые, массивные, кристаллические, участками органогенные с остатками 
бра.хиопод: в т.н. N2 1 - Lingu lella dzhavodiensis s p. nov. , Linnars sonia vitali s  sp. nov., L. orientis 

Т.Н. sp. nov. , Opis thotreta Ьеl1а sp. nov., Acrothetidae, Micromitra i riensis sp. nov. ,  и трипобитами Acmarha-
о N2 1 chis sp. ,  Glyptagnostus ех gr. reticulatus (Ang. ), Oedorhachis sp. nov., Homagnostus sp., ?Вlountia sp. , !!) .-t РtегосерhаЩdае. ВК-З 2- Lingutella drh avodiensis sp. nov., Angulotreta triangularis Patmer, А . ехtепщ 

К-З2 
sa sp. nov. Linnarssonia vita lis sp. nov. , L. orientis sp. nov., Micromitra iriens is sp. nov.,  Acrotretidae. 

h К-З2 Брекчиевые фосфориты с остатками брахиопод: L ingulella sp., Angulotreta- sp. Linnarssonia vita!i,s 

� sob.; sp. nov., L. orientis sob. sp. nov., Micromitra iriensis sp. ,  Acrotretidae. 

o� Зenенокаменные измененные диабазы, диабазовые порфириты, тахилиты 

!!) 
.-t 

Известняки темно-серые до черных, массивные, обломочные, кристаллические. 
пепитоморфные. местами органогенные 

Р и с. 6 . Литопого-стратиграфическая копонка к разрезу верхнекембрийских от

ложений междуречья Джаводи - Верхняя Джаводи 

реДКОСЛОИСТl;>lе 



На этом же стратиграфическом уровне присутствуют губки. Chancelloria sp.,  
плохой сохранности хиолиты, радНОnЯРИИ, водоросли Proaulopora g labra Kras
пор.,  Renalcis pectunculum Korde, E piphyton ce lsum Korde,  E piphyton sp., Bati
nevia ramosa Korde, онколиты из группы Osagia . На основании вышеперечис

леннь� фаунистических остатков возраст топши принимается ленским (сандаш

тыкгольским ) • 

В У л к а  н о г е  н н  о - т е  р р и г е н н  0- кр е м  н и с  т а я  топша. Отложения топши 

пользуются широким развитием в верховье р. Гербикана , в бассейнах Итматы, 

Верхне-Урминского, джя ла ка , Галама, Амбардака (приток р. Тыль) . Как уже 

было сказано выше , они согласно перекрывают песчаники кремнисто-терри_ 

гениоЙ топши по р. Гербикан. Оnнсьmаемая толша представлена различно ок

рашенными яшмами, измененными диабазами, их туфами, диабазовыми порфи

ритами, микрокВврцитами, в подчиненном количестве - песчаниками, алевро

литами, кремнисто-гnинистыми сланцами, пластами и линзами известняков, 

железных руд и фосфоритов. 

В настоящее время изучены разрезы толщи в ряде мест Джагдинской струк

турно-фациальной зоны. Большая их часть npиведена на корреляционной схе-

ме (рис. 5 ) .  Ниже мы остановимся на описании только трех разрезов, наи

более удаленнь� друг от друга. Изученный нами по горным выработкам и ес
тественным обнажениям разрез по водоразделу рек Гербикан-Итмата-Верхне
урминский является самым западНЫМ, где снизу вверх прослеживаются: 

Мощность, м 

1 .  Яшмы черного цвета массивные . . • . • • . • • • • • • • •  • . . .  1 1  
2. Глинистые сланцы темно-серые • • • . • • •  . 9 
3. Измененные диабазы грязно-зеленого цвета . • • • .  � • . . . . . .  10 
4. Туфы пепельно-серого цвета • • • • • • • . • . • . • . • 

5 .  Кремнисто-глинистые сланцы зеленовато-серого цвета, мас-
сивные • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • . • . • . •  

6. Измененные д иабазы грязно-зеленого цвета • . • • . • • • . • 

7. Черные с красноватым о'ггенком плитчатые яшмы . • • • • . . . 
8. Темно-серые яшмы с незначительным содержанием гематит-

9. 
10.  

1 1. 
12. 
13.  

14.  
15.  
1 6. 
17. 

18.  

магнетитовой руды , . • . • • • • • • . • • • • • . . • . • . • • 

Магнетитовая руда • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • . • •  

Сургучно-красного цвета яшмы с линзами зеленовато-серь� 
песчаников, близких к аркозовым • • • • • •  

Измененные диабазы грязно-зеленого цвета • • • 

Яшмы сургучио-красного цвета • • . • • • • • . .  

Измененные диабазы красного и зеленого цвета , переслаиваю
щиеся с яшмами сур,учно-красного и серого цвета • • • • . . • 

Песчаники зеленовато:..серые массивные, близкие к аркозовым • 

Измененные диабазы грязно-зеленого цвета • • • • • • . • • • • 

Яшмы темно-серые • . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • . . 
Измененные диабазы зеленого цвета на 90 м от подошвы слоя 
с линзами и обломками opгaHoгeHHЬ� известняков с Monocyat
hus na livkini Vologd . ,  Kaltat ocyat}lus i,f!;norab ilis Ве l" Pransua
saecyat}lus origina lis Ве 1 . ,  Dentatocyathus indigenus Ве 1 "  Den
socyat}/us cateni/ormis Ве l . ,  Tomocyat}/us lat l intervallum Ве l. ,  
Diсtуи;уаt}щs sa lairicus Vol . , F linders icyat}/us macdomensis 
Hand . ,  Metalde tes s p . ,  A lt aicyathus veronicae (Ве l .) , водоросли 
Rena lcis pectunculum Korde ,  R. ge latinosum Korde, Epiphyton 
frondosum Korde,  E.rectum Korde , Е .  ce lsum Korde,  Е .  satia
(иm Korde , Е .  longum Korde , Proaulopora glabra (Krasn,) ,  Cha
bakovia subglobosa Luchinina, s p . nov "  Chabakovia ramosa Korde , 

(т.н. к-65, 5 5, 54, 45 5 ) ,  онколиты из группы Osagia 
Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые , близкие к арко

зовым, с редкими маломощными ( 10-20 см) прослоями гли-
нисть� сланцев • . • • . . . • • . . • • . . . • • . . . . • • . . . 
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Мощность, м 
1 9. Измененные диабазы зеленого цвета . ' • • • •  

'
. • • • 10 

20. Зеленова�ерые песчаники, бlПlзкие к аркозовым 4 
2 1. Измененные диабазы зеленого цвета . • 56 

22.  Туфы грязно-зеленого цвета . • • • • • • • • • • • • • . .. • • •  10 

23. Измененные диабазы зеленого цвета . • • • • • • • • • • • • •  35 
24.  Яшмы зеленого цвета, ПlПlтчатые, с остатками радиолярий . . 1 
2 5. Измененные диабазы сургучно-красного и зеленого цвета с 

lПIНзами и обломками органогенных известняков с A jac icyathus 
5 р., Dictyocyathus 5 р. , Cosc inoc yathidae, Syr ingocne mathidae ? 
( Т. 68)  . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . . . • . • .  6 9  
В верхней части пласта среди диабазов - магнетитовые руды 
мощностью 1 м. 

2 6. Яшмы темно-зеленые ПlПlтчатые, переслаиваюшиеся с алевролита-
ми темн()...С"ерыми • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

2 7. Зеленова�ерые массивные мелкозернистые песчаники, близ-
кие к аркозовым · . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  50 

2 8. Измененные диабазы зеленого цвета, переслаиваюшиеся с 'ТУ-
фами зеденого цвета • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  140 

2 9. Глинистые сланцы сургучно-красного цвета • • • • • • • • • • •  3 

30. Яшмы красные, постепенно сменяюшнеся серыми разностями . • 27 
3 1. Измененные диабазы, переслаивание их красных и зеленых раз-

НОС'ГеЙ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  32 

32. Яшмы серые и красные груБОПlПlтчатые • • • • • • • • • • • • •  55 

33.  Яшмы серые плитчатые, с редкими маломошными прослоями 
желтовато-серых ГlПlнистых сланцев (по 1-3 см мошностью). . 35 

34. Яшмы пестроокрашеНИЬJе (розова�ерые) железисто-марган-
цевые • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  50 

3 5. Магнетитовые руды • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 
3 6. Яшмы серые, плитчатые . переслаивание их серых, красных, 

37. 
3 8. 
3 9. 

40. 
4 1 .  

42.  

коричневых, розовых разностей • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые • • • • • • • •  

Яшмы серые плитчатые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Глинистые сланцы Темно-серые, переслаиваюшиеся с песча
никами 'зеленовато-серыми мелкозернистыми • • • • • • • • • ' .  

Яшмы от зеленовато-серых до светло-серых • • • • • • • • • 

Песчаники зеленовато --серые массивные с прослоями ( 5-
50 см) темно-серых ГlПlнистых сланцев • • • • • • • • • • • •  

Измененные диабазы темно-серого цвета с редкими прослоя-
ми ( 10-80 см ) kpaCHOBlIto-серых туфов и известняков - ви-

250 
42 

8 

4,5 
65 

4 5  

димая МnШНОСТЬ • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  70 

Обшая МОШНОСТЬ ТОJПЦи • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 930 м 
С целью привязки отложений с фаунистическими Qстатками к вышеописан

ному разрезу в верховье кл. Урминского были пройдены детальные маршру
ты. в результате которых составлен следуюшнй схематический разрез верх
ней пачки. вулканогенно-терригенно-кремнистой толши ( снизу вверх) : 

22 

МОШНОСть, м 

3 9. Песчаники грязно-зеленого цвета • • • • видимая МОШНОСТЬ 10 
40. Яшмы сургучно-красные плитчатые , в конце интервала с про

СЛОЯМИ глинистых сланцев • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •  120 
42. Измененные диабазы зеленовато-серого цвета, переслаиваю-

шиеся с яшмами сургучно-красными и туфами • • • • • • • • •  50 
43. Кремнисто-глинистые сланцы с прослоями песчаников • • • • •  10 
44. диабазы измененные. На интервале 80 м в диабазах обломки 

известняков с Тед('rосуаllllls ('d(' {s l e ini Vologd ., Tegerocyathus 
sp . ,  PrototJ/,arclra bipart ita Vologd . ,  171('ss ocyatllc{ {us s inapticu
{IIS Be l.,  gen .  сс s p. поу . ,  AТllllOmorpl,a robllsta Bel. sp., nov . ,  



Мощность, м 

Syringocyathus sp.,  Kameshkov.ia s p. с редкими обломками не

определенных триообитов, с ,водорослями E piphyton ce lsum Кос-
de, Е. scapulum Korde, Renalcis pectuncu lum Korde , Botomaella 
ze lenovi Korde. В конце интервала ( 100 . м) в диабазах облом-

ки известняков с Inesssocyathe llus sp. ,  Monocyathus ? s p.,oнxc>
JПlтами из группы Osagia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 

45. Яшмы зеленовато-серые, переслаивающиеся с диабазами '. • • 98 

46. Песчаники зеленовато-серые • • • • • • • • видимая мощность 10 
Как видно из приведенного выше описания, по разрезу толщи на 'водораз-

деле Гербикак-Итмата-8ерхнеурминский намечаются несколько JПlтологичес

ких пачек ( снизу вверх) : 
1. Пачка переслаивающихся яшм и диабазов ( слои 1-23 ) .  В последнем 

соое характерный комплекс археоциат, среди которых преобладают A ltaicyat
hus veronicae (Bel.), Kaltatocyathus ignorabi lis Bel .  и представитеJПI Flinder
sicyathus и Coscinocya[hidae . К слоям 9- 10 приурочены гематит-магнетито
вые руды. 

2. Пачка песчаников с редкими маломощными прослоями глинистых слан
цев (слой 1 8 ) .  

3.  Пачка преимущественно BynкaHoгeнны� пород (слои 1 9-3 1 ) .  к '  слою 25 
приурочены JПlНзы и обломки известняков с редКИМИ археоциатами. К верхней 
час'nl пачки приурочены маломощные пласты магнетитовых рудо 

4. Па'ЧКа различно окрашенных яшм (слои 3 2-3 6 ) .  К слою 3 5  приуроче
ны магнетитовые руды. 

5. Пачка переслаивающихся песчаников, яшм и вулканогенных пород (слои 
з 7 -46) .  в верхней части ее известняки с археоциатами, средн которых пре
обладают: Tegerocyathus sp. ,  T.ede lsteini Vol., /nеssосуаthе llш s inapticulus 
gen. е[ sp .  nov . представитеJПI рода F lindersicyathus. 

Разрез вуnxаногеиио..терригенно..кремнистоЙ толщи по Джялаку изученньm 
в процессе геологосъемочных работ ( Фомин , Д,Ф" 1 96 9  г. ) ,  отражен на рис.5. 
Здесь к верхней части разреза приурочены известняки с археоциатами: Tege
rocuathus edelste ini Vol . ,  lnessocyathellus s inap.ticulus Bel. ,  ge�o е[ sp . nov. , 
Kameshkovia sp.,  F lindersicyathus sp. }f др. (т.н. Ф-42 9).  

При корреляции разрезов вулканогенно..терригенно..кремнистоЙ топwи можно 
наблюдать постепенную ,смену фаций в направлении с запада на восток. При 
этом ( рис. 5 )  КОJПIчество песчаников в восточном направлении постепенио 
уменьшается до полиого исчезнования в бассейне р. Ними, где преобпадаю
щую роль в разрезе толщи играют яшмы. Кроме того, на востоке района, в 
бассейне рек Нелькан и Ними намечается дифференциация отложений по ок
раске. В частности ,  нижняя часть разреза толщи представлена пестроокра
шенными яшмами и диабазами, верхняя - преимущественно сероцветными яш
мами. Различие в цветовой гамме пород ПОЗВОJПIло геологам-съемщикам 
( Ю. И. Щербнна, 1 970 г. и др. ) расчленить данные отложения на две подтоп
щи. В западНОЙ части района , в бассейнах рек Гербикан, Курум, Джялак та_ 
кая четкая прнуроченность различноокрашенных пород к определенным частям 
разреза отсутствует. Однако как это видно из приведенного разреза по р. Гер
бякан, здесь возможно выделение пяти пачек различного литологического сос
тава, которые нельзя выделить на востоке Джагдннской зоны. 

Для описанной выше толщи характерно наличие железных руд и фосфоритов. 
Пласты железных руд прнурочены к трем по меньшей мере разJПIЧНЫМ уров
ням разреза. К нижнему уровmo тяготеет Южно..Гербиканское месторождение 
гематит-магнетитовых руд, проявление в верховье р.Маган-Бе (60-метроВая 
пачка кремнистых и терригенных пород, содержащая шесть пластов магнети
товых руд) .  Железные руды, локаJПIзующиеся в средней части разреза толщи. 
Известны: в бассейне р .  TOK�; в басqeйне р. Джялак ( на этом же стратиграфичес
'Ком уровне выделяется несколько пластов гематитовых и гематит-магнетитовых 
руд) ; на водоразделе рек Гербикан-Итмата-Урминский; в бассейне г. Лагап. 
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Железные руды, приуроченные к верхней части разреза, в настоящее время из
вестны: на ВОJЮразделе рек Гербикан-Итмата-Урминский, где непосредственно 
при изучении разреза был вскрыт пласт магнетитовых руд; по р .  Токи вскрыты 
линза гематитовых руд. Скорее всего, руды верхней части разреза образуют ма
Jlомощные линзы, прослеживающиеся на незначительных расстояних. 

Фосфориты в вулканогенно-терригенно-кремнистой толще встречены в бас
сейне р. Нижний Курум и по р. Токи. В бассейне р. Токи они приурочены к 
верхней части разреза толщи. К этому же уровню разреза �B. Роганов o� 
носит фосфатсодержащие известняки по р.ВерхниЙ Курум. 

Возраст толщи обосновывается довольно многочисленными находками ис
копаемой фауны и флоры в пределах развития ее отложений по рекам Гер
бикан, Верхняя Итмата, Верхнеурмннский, Маган-Бе, Нижний Курум, джялак, 
Галам и др. ( рис. 5 ) .  для нее характерны два археоциато-водорослевых комп
лекса: гербиканский (слои с A ltaicyathus -Metaldetes) и джялакский (см. 
табл. 5 ) ,  свидетельствующие о ленс}!:ом возрасте отложений ТОЛЩИ. Этому не 
противоречат имеющиеся данные о возрасте радиолярий из кремнистых отло
жений толщи. Так, в бассейне р.- Токи (щл. 93/ 66 из коллекции В.И. Фро
лова,  ГИГХС) Б.Б. Назаровым определены Entactinia sp.,  Entact inosphaera? 
sp.,  Polyentactinia? sp. ,  известные из нижнекембрийских отложений Саяно-
Алтайской обпасти и ниЖнего ( ? )  - среднего кембрия Казахстана • • 

НИЖ'llий-средний (?)  отделы кембрия 
Т е р р и г е н н а я толща. Отложения топщн llIИроко распространены в бас

сейнах рек Итмата, Курум, Токи, Бугале; несколько меньше - по рекам Лага н, 
Lbкаводи, Нелькан. Согласное ее залегание на вулканогенно-терригенно-крем
нистую толщу наблюдалось в бассейне р. Курум ( Г.В. Роганов,  1 96 9  г. ) на 
правом борту. р. Селиткан, выше устья Токи и в осевой части хребта Джагды 
( д. Ф. Фомин, 1 96 9  г. ) .  Описьmаемая толща отличается существенно терри
генным составом. Преобладают в ней от мелко- до грубозернистых песчани-
ки различных зеленоватых оттенков. довольно часты маломощные прослои 
глинистых и кремнисто-глинистых сланцев. Относительно редки пласты и лин
зы яшм, диабазов, кремнистых брекчий, известняков и фосфоритов. 

Разрез толщи, наблюдаемый нами в верховье р. Итмата, отражен в корре
ляционной схеме (рис. 5 ) ,  где видно, что состав ее в общем повсеместно 
сохраняется. Некоторые изменения связаны лишь с выклиниванием или появ
лением пластов и линз яшм, диабазов и известняков. 

для толщи наличие железных 'руд и фосфоритов, в основном, не характерно. 
В настоящее время известен лишь один маломощный (метровый ) пласт желез
'ных руд в бассейне р. Нижний Курум ( Г.В. Роганов, 1 96 8  г. ) .  Линзующиеся 
фосфатсодержащие известняки закартированы (д. Ф. Фомин, 1 96 9  г. ) на се
верных склонах хр. Джагды, в истоках Бугале и правого притока Наму. 

В о з р а с т т о л щ и .  В настоящее время известно несколько местонахож
дений кембрийских водорослей в известняках терригенной (курумской) толщи. 
Плохой сохранности водоросли отмечены, как уже было сказано выше, при 
изучении разрезов в. бассейне р. Верхняя Итмата ( к- 1 7 5 ) . В истоках правого 
притока р. Наму в темно-серых известняках обнаружены водоросли EpipJ,yton Born. 

На основании Н81ШЧИЯ нижнекембрийских водорослей и исходя И.;'l факта 
согласного залегания отложений терригенной толщи между нижнекембрийской 
И верхнекембрийской толщаМИ, позволяет считать ее возраст условно ранне

среднекембрийс ким. 

В Е Р Х Н И й  О Т Д Е Л  К Е М Б Р И Я  

Отложения верхнего отдела кембрия на правобережье Уды стали извес� 
'ны буквально в последние годы ( Назаров, Школьник, 1 974; и. др. ) .  Площади 
их выходов сравнительно неве лики. В настоящее время они известны в бас
<--ейне р. Галам и в междуречье Ир-Ними (см. рис. 1 ) .  Опорный разрез для 
них пока отсутствует, имеется лишь рабочая схема стратиграфии верхнекемб-
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рийСЮlХ отложений, предложенная по результатам геологосъемочных и тема
тических работ ( Назаров, Школьник, 1 974) . По этой сх-"!ме в районе выде
ляюТСЯ две согласно залегающие толщи. 

П е р  в а я т о л ш а, залегаюшая согласно на терригенных отложениях ниж.
него-среднего кембрия, представлена песчаниками с прослоями алевролитов, 
пластами и линзами яшм, диабазов и их туфов, доломитизироваиных извест
няков, известняков, микрокварцитов и фосфоритов. В ее . основа1DfИ, по мне1DfЮ 
Д. Ф. Фомина, залегает пачка ( около 300 м )  зеленовато-серых и серых пес
чаников с редкими пластами и линзами яшм и спилитовых диабазов, перекры-
ввюшаяся: 

Мошность, м 

1. Яшмами сургучно-красными, массивными . • • • • • • • • • • 20 

2. Диабазами сnилитовыми • • • • • • .
' . • • • • • • • • • • • • • •  30 

3. Яшмами различно окрашенными с прослоями песчаников мелко
зернистых зеленовато-серых • • • • • • . • • • • • • • • • • • •  3 50 

Веичают разрез мощные рифогениые известняки с фосфоритами. Разрез 
этой части толщи составлен Л.П. Соболевым по материалам геологов Удской 
(Школьник, 1 97 2 )  и геологосъемочной экспеLUЩией, а также по личным на
блюдениS\ll.i (рис. 6 ) :  

Мощность, м 

1. Известняки темно-серые до черных, массивные, обломочные, 
редко слоистые, пелитоморфные, иногда органогенные • • • •  

2. диабазы, диабазовые порфириты, тахилиты • • • • • • • • • • • 
3. Фосфориты с L ingulella s p . ,  A ngulotreta s p.,  Linnarssonia 

vita lis Sob. ,  s p .  п оv .,  L.orientis Sob., Micromitra sp • • • • . • • .  
4. Известняки светло-серые массивные, органогенные с остат

ками брахиопод: в подошве пласта с L ingulella dzhavodiensis 
Sob., s p .  поv . ,  Angulotreta  e xt entusa Sob. ,  s p .  п оv . ,  A . t7 ian
gularis Pa lm.,  Linnarssonia vita lis Sob . ,  s p. п оv . ,  L. orientis 
Sob.,  s p .  поv . ,  Micromitra iriensis Sob. ,  sp.  поv . в средней 
части пласта ( приблизительно в 80 м от подошвы) - с бра-
хиоподами L ingulella dzhavodiensis Sob., Linnarssonia vitalis 
Sob . ,  l .•  orient is Sob. ,  Opisthotreta be lla Sob ., s p .  поv . ,  Micro-
mitra iriensis Sob . ,  Acrotretidae и трилобитами _ A cmarhachis 
s p . ,  Glyptagnostus ех gr. ret iculatus (Апg.) Oedorhachis s p .  поv . , . 
I/omagnostus s p . ,  ? B lountia s p . ,  Рtегосерhа liidае(определения 
трилобитов - Е.В. Романенко) • • • • • • • • • • • • • • .• • • • 

5. Ф<J.c�риты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • •. • • • 

150 
7 5  

6 

150 
5 

6. Известняки темно-серые массивные или обломочные, редко 
слоистые, иногда с неопределенны�ии органичесЮlМИ остатками 1 7 5  

7.  Яшмы серые, темно-серые до черных, зеленовато-серые ; реже 
розоватые, часто опаловидные с прослоями кремнисто-глинис-
тых СЛВJЩев • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 125 

8. Известняки темно-серые до черных, массивные, иногда обло
мочные , редко слоистые, пелитоморфные с неопределимыми 
органическими остатками • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  525 

9. Фосфориты с остатками Acrotret idae • • • • . • • • • • • • •  4,5 
10. Яшмы серые, темно-серые, зеленовато-серые , реже розовые 

опаловидные, с прослоями кремнисто-глинистых сланцев • • •
. 
1 10 1 1. ИзвестняЮl серые, темно-серые до черных, массивные, обло

мочные, редко слоистые с L ingulella minuscula Sob. ,  s p .  п оv . ,  
A ngulotreta extent usa Sob. ,  Acrothele horrida Sob., s p. поv . ,  
MicTomitra iriensis Sob. • . • . • . • • • • . • . • • • • • • • • •  475 

В т о р а я т о л ш а представлена различно окрашенными яшмами, кремнис 
то-глинистыми сланцами с пластами и линзами диабазов, их туфов, железных 
и марганцевых руд. Отложения �e согласно перекрывают карбонатные обра
зования толщи первой. Разрез толщи изучался по р. Галам в процессе геоло-
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госъемочиых работ Д. Ф. Фоминым и С.Г. Кисляковым и в верховье р. Джаво
ди ( Назаров, Школьник, 1 974).  Поскольку состав отложений по разрезу ис
К1ПОчительно однообразен (различно окрашенные массивные и плитчатые яшмы 
с редкими маломощными линзами и пластами диабазов, железных и марган
цeBЪ� руд - разрез в работе не приводится. 

Мощность толщи (видимая) составляет 1 2 50 м. 
Во всех кремнистых породах на различнь� уровнях Б.Б. Назаровым были 

обнаружены остатки скелетов радиолярИЙ. Наиболее хорошей сохранности они 
были встречены в интервале 80- 100 м от основания разреза в массивнь� 
толстоплитчать� яшмах, среди KOTOPЬ� преобладали Polyentact inia dzhagdien
sis Nazarov, Entactinia iт'iеns is Nazarov, Entact.inia sp.  Кроме радНОЛЯРИЙ, 
здесь же была найдена своеобразная фауна неясного систематического по
ложения рода и lcundia, имеющего сравнительно узкий интервал стратиграфи
ческого распространения (средний кембрий-верхний ордовик) .  

Возраст толщи устанавливается на основании содержащегося в ней комп
лекса радиолярий и с учетом ее согласного залегания на отложениях с без
замковыми брахиоподами и трилобитами нижней части верхнего кембрия. 

ХАРАКТЕРИСТИКА REМБРИИСКОИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 
ХРЕБТА ДЖАГДЫ 

Кембрийские отложения района охарактеризованы радиоляриями, губками, 
археоциатами, хиолитами, трилобитами, брахиоподами, водорослями и микро
фитолитами. Однако степень изученности указаннь� органических остатков 
далеко не одинакова. Так, из-за крайне редКОЙ встречаемости, не изучены 
хиолиты, губки и верхнекембрийские водоросли. Монографически не описаны 
микрофитолиты и верхнекембрийские трилобиты. Практически только начаты 
исследования по группам беззамковь� брахиопод и радиолярий, но уже первые 
результаты показали их важную роль в разработке стратиграфии отложений 
верхнего кембрия. Лучше других групп в районе изучены археоциаты и водо
росли, по KOТOpьrм и проводится расчленение и корреляция нижнекембрийских 
толщ. 

Ниже ПРИВОдЯтся данные по радиоляриям, археоциатам, нижнекембрийским 
трилобитам, беззамковым брахиоподам и водорослям. 

Р А Д И О Л Я Р И И  

До недавнего времени радиолярии не были обьектом специальнь� исследо
ваний, л. и. Красный ( 1 960) указал на присутствие Staurosphaera sp.  в яшмах 
мыса Рiщужного острова Большой Шантар. В западной части района Р. Х. Лип
ман определила палеозойские Sphaeroidea-Thecosphaera sp. ( Школьник и др., 
1 96 5 ) .  Этим собственно и ограничивались сведения о радиоляриях района до 
начала их изучения одним из авторов нашей работы Б.Б. Назаровым в 1 970 г. 

Лучшим разрезом, который был выбран в качестве опорного для изучения 
радиолярий, является разрез кремнисто-вулканогеннь� образований мош
ностью около 1000 м, расположенный в верховьях р.джаводи (междуречье 
рек ир и Ними ) .  Почти все слои кремнисть� пород данного разреза содер
жат остатки радиолярий, но в большинстве случаев их сохранность крайне неудов
летворительна. Чаще всего в породах встречаются перекристаллизованные, с 
заполненной аморфным кремнеземом внутренней полостью, "слепки" раковин. 
Это обстоятельство препятствует как более дробной стратификации разреза,  
так и выяснению морфологических особенностей обнаруженных радиолярий. Сре
ди радиолярий лучшей сохранностью преобладают крупные, односферные формы 
с многочисленными радиальными иглами и более мелкие разновидности, имею
щие эллипсовидные очертания и, видимо, шесть OCHOBRb� игл. Их можно oTRec
ти к родам Po lientactinia, Entact inia, ? //a p lentact in i a .  Подобная ассоциация ра
диолярий, имеющих одну оболочку с астроидным или гексагональным располо
жением OC HOBHЬ� игл, среди KOTOPЬ� определены Po lientact inia d z h ap,die n s is 
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Nazarov,?P.udiensis Nazarov, Polientactin ia sp.,  Entactinia ir.iensis Nazarov , 

Е perplexa (Nazarov) , ?  Haplentactinia s p. ,  является . характерной чертой 06-

н�ружеиного комплекса. за ИСК1IJOчеинем Polyentactinia dzhagdiensis, встре

чающегося в массивцых толстопmrтчатых ящмах, больщинство радиолярий из 

других слоев разреза имеют элmmСОВИдНые очертания. На этом основа нин их 

следовало бы отнести к родам Cene llipsis Haecke l ,  Lithapium Haeckel ,  Е Шр
sidium Haecke l  ( надсемейство Prunoidea). В богатейших коnnекциях радиоnя

рий, выделенных из кембрийских, ордовикских и девонских отложений Anтае
Саянской области, Казахстана, Южного Урьла, Северной Америки (Назаров, 
1 972. 1 973; F ore тап, 1 963 ) не обнаружено радиолярий, которые имели бы 
скелет ЭnnИПСОВИдНой формы. Рассматривая распространение семейств Spllme 1-
laria во времени, У.Ридел (Riedel, 1 967 )  полагает, что несомненные Prunoi
dea - Art isc inae появились только в конце мезозоя. В данном случае элmm

соВИдНая форма радиолярий, видимо, связана с деформацией раковин в процес
се диагенеза. Совместно с радиоляриями обычно встречаются овальные и округ

лые образования рода U lcundia и спикулы кремневых губок отряда Triaxonida. 
Определение возраста данного комплекса радиолярий крайне заТРУдНитель

но, так как палеозойские радиолярии Дальнего Востока практически не изуче
ны. В связи с этим мы вынуждены обратиться для сравнення к материалам 
по Казахстану, поскольку там относительно подробно изучено ( Назаров, 1 97 1, 
1 97 2 )  вертикальное распространение радиолярий, где в палеонтологически 
охарактеризованнь� разрезах от кембрия до девона вьщел�но несколько раз
новозрастиь� комплексов радиоnяpиЙ. 

При таком анаmrзе устанавливается, что рассматриваемые радиолярии, об
наруженные в верховьях р.Джаводи, наиболее СХОдНы со среднекембрийскими 
радиоляриями, найденными в кремнисть� породах агырекской и майданекой 
свит (амгинскнй ярус ) хребта Чингиз - Восточного · казахстана и с комп
лексом радиолярий бурубайтальской свиты верхнего кембрия Юго-ЗападНОГО 
Прнбаnxашья. Зто сходство выражается в общности наиболее характерных при
знаков комплексов - в сочетании крупнь� сферических астроидНЬ� и более 
меnки.x гексагональнь� форм радиолярий. Кроме того, радиолярии из сред
него-верхнего кембрия Казахстана, среди KOTOPЬ� установлены местные виды 
родов Polyentactinia, E ntact inia, Haplentactinia, имеют такие же размеры, как 
и радиолярни из кремнисть� толщ приведенного выше разреза. 

lia основании определения радиоnярий из кремнисть� пород, распростра
ненных в верховьях р. джаводи, в настоящее время можно сделать вывод об 
их кембрийском возрасте, и по всей вероятности, даиные тоЛщи следует от
носить к средиему-верхнему кембршо. 

Остатки скелетов радиолярий различной сохранности были обнаружены в 
разрезах вуnканогенно-кремнисть� толщ по рекам Ир, Ними, Нелькан, а так
же на побережье Охотского моря в районе Тыльского мыса. Здесь также 
встречаются Polentact inia, Entact inia, Ulcundia и спикулы кремниевь� губок 
отряда Triaxonida. Обшность родового состава радиолярий позволяет говорить 
об одиовозрастиости вуnканогенно-кремнисть� толщ правобережья р. Уды _ 

от Ир-Нимийского междуречья до побережья Охотского моря. Однако этот вы
вод нуждается в дальнейшем подтверждении другими палеонтологическими дан
ными, так как обнаруженные в этих разрезах скелеты радиолярий имеют не
удовлетворительную сохранность и не неИСК1IЮчено, что в некоторых разрезах 
могут быть обнаружены более молодые комплексы радиолярий вплоть до верх
него палеозоя. 

А Р Х Е О Ц И А Т Ы 

Первые предварительные определения археоциат по сборам Л. И. Красного 
в кп. Оннеток были даны в 1 954 г. сотрудницей ВСЕГЕИ З.В. Бульванкер. 
Она указала на наличие среди них форм Archaeocyathus sp.  и Cyclocyathus. 
В 1 95 8  г. коnnекция из этого местонахождения была передана в пИI-i АН 
СССР. ' Изучавший ее А.Г. Вологдин определил: A rchaeocyathus sp .  nov . ,  A rchae-
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ocyathus inserta Vol., A ptocyathus tenimuralis Vol. ,  5 р. n OV ., Turgidocyathus 
orientalis Vol. ,  s p .  nov . ,  Ta lamocyathus s p .  nov . ,  Syringocyathus sp . ,  Squame l� 
[а prima Vol . sp.  nov . ,  Multicyathus okulitchi Vol. ,  gen. е е  sp .  nov . ,  Ajacicyathus 
sp.  nov . ,  A nnulocyathus s p .  nov . ,  Ethmophy l lum sp. ,  Leptosocyathus sp.  nov., 
Monocyathus sp . ,  .onetokocyathus orienta lis Vol. ,  gee .  еС sp .  nov . ,  Retecyathus 
sp.  

Как видно из приведенного списка, большая часть форм представляла но
Bbre виды и роды. Однако их монограq:ического описания не было сделано. 
Лишь в 1 96.0 г. в статье о новых родах семейства A jac icyathidae А.Г. Во
логдин ( 1 96.0 г. ) дает краткое описание рода P licocyathus, выделенного им 
по материалам из коллекuни л.и. Красного ( ознакомиться с этой коллекuией 
не предст.авилось возможным ) .  

В 1 9 6 1  г., а затем и в 1 9 6 3  г. сборы из местонахождения по 
кл. Оннеток были повторены геологами съемочной экспедиции ДВТГУ 
- Э.Л. Школьником, А.К. Егоровым, В.Ф. Сиговым, Ю.М. Щербиной, 
Г.В. Беляевой и сотрудницей Института геологии. и геофизики со АН 
СССР И.Т. Журавлевой. Вслед

' 
за этим до 1 973 г. вкmoчительно был обн� 

ружен ряд новых местонахождений археоциат на северных отрогах хр. джаг 
ды, от бассейна ·р.Шевли на западе до Охотского побережья ( кл. Амбардак) 
на востоке. Несколько находок археоциат известно (см. рис. 1 )  и на южных 
склонах Джагды, в верховье р. Итматы • 

. Археоциаты приурочены как к пластам массивных органогенных из
вестняков ( кл. Тохиканчик, бассейн р. Шевли) , так и к небольшим био
гермным постройкам среди вулканогенно-кремнистых образований хр. Джа
гды. 

Археоциаты всех местонахождений района по мере их обнаружения моно
графически изучались Г.В. Беляевой. Ряд HOBЬ� родов И видов археоциат опи
саны в статьях ( 1 96 9, 1 972, 1 974 ) .  В настояшей работе приводится опи
сание археоциат изо всех местонахождений, известнь� в районе в настояшее 
время. Монографически изученные ранее формы пересмотрены нами с учетом 
HOBЬ� дaннь� по систематике археоциат (работы 1 96 9- 1 973 гг. И.Т. Жу_ 
равлевой, А.Ю. Розанова, Ф.дебренн, Д.Хилл и др. ) .  

Археоциаты хр. Джагды отличаются искmoчительным разнообразием видо
вого и родового состава. Здесь известно более 7.0 видов, принадлежаших 53 
родам, 36 семействам и 5 отрядам. Среди них ряд форм (около 3.0 видов и 
8 родов) описаны в районе впервые. для археоциат Дальнего Востока харак
терно обилие днишевых форм _ Cosc inocyathidae , Bronchoc yathidae , Lenocyathi
dae, Cosc inocyathel lidae, Kas yricyathidae , Aptocyathidae ,  Gerbicanicyaeh idae , 
Tabulacyathidae, Archaeocyathidae др. Искmoчительно разнообразны тумуловые 
формы, представленные одиннаШlатью родами: Tumuliolynthus Zhur. ,  Fransua
saecyathus Zhur . ,  Kaltatocyathus Roz . ,  TUТl1ulocyathus Vol.,  Plicocyathus Vol., 
l.enoc yathus Zhur . ,  Ceocyat'lUs Zhur . ,  Kotuy icyat'/Us Zhur . ,  Japhanocyathus 
Korsh . ,  .�f irandocyathus Ве 1 .  

Представительны археоциаты с микропористой дополнительной оболочкой у 
наружной стенки: Robertocyathus Roz. ,  Pret iosocyatllus Roz . ,  Tomocyathus Roz. ,  
Каsуriсуаtlшs Zhur . ,  .orienticyathus Ве l. На правобережье Уды очень многочис
ленны и разнообразны по составу неправильные археоциаты D ictyocyathus 
B orn . ,  Protopllaeretra Born. ,  f' linders icya thus BedC ef Bed f. ,  Metethmophy llum 
.okul. ,  Ant'lOmorplla Boro . ,  DZ'lagdycyatllus Веl. ,  Cerbicanicyathus Ве l. ,  Mirando
cyathus Ве 1 . , А ltaic)'atllUs Vol . ,  Sp'linctocyatllUs (Dictyosycon) Zhur . ,  С larusc'lat
hus Vol . ,  Syringocnema Taylor, Syringocyathus Vol . , Frag ilicyathus Веl . ,  Batchato

cyathus Vol . 
Аналнз археоциат показал на их довольно резкие отличия в пределах двух 

структурно-фаriиальнь� зон района Джагдинской и Шевлинской, для каждой из 
KOTOPЬ� характерны свои комплексы, приуроченные к определенным возраст
ным уровням (табл. 1 ) . На особенностях комплексов археоциат района и их 
сравнении с другими регионами мы остановимся ниже, в соответствуюших 
разделах. 
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Monocyall, u5 Bedford 
TumuliolYnlhus Zhuravleva 

� Rhabdocyalhella Volofldin 

- - � Fransuasar.cyathus Zhuravleva 
- Melkanicyalhus Beljaeva. 

- � � Doki docyalhus Taylor 

- - Dokidocyalhella Zhuravlcva 

1--- Kallalocyalhus I{ozanov 
Ajacicyalhus Bedford 

� Robustocyathus Zhura'vlcva 

� - Агсhаеоruпgiа Taylor 
Densocyalhus Vologdin 

- Пепtаiосуаthus Okunevfl 

� Тсппегiсуаthus Rоzапоv 
- CompositocyaLhu5 Zhuravleva 

- - Baikalocyathus Beljaeva 

1--- IПС5S0суа thus UеЬгсппс 

� Inessocyalhellus tJcljaeva 
Cyclocyalhella Vologdi n 

- Gогdоп iсуаthus ZhUЛlvlеvа 
- 1--- � Tumulocyalhu5 Volofldin 

- Plicocyalhu" Vologdin 
- � I.adaecyathus Zhuravlcva 

1--- Te�erocyathus Кгаsпорееvа 

� *Robcrtocyothus Rozanov 
- 1--- Pretio50cyathus Rоzапоv 

� "'Вo·tomocyathus Zhuгаvlеvз, 

1--- Heckericyathus Zhuгаvlеvз 
- LепосуаLhus ZhuravleV8 

1--- Gcocyathus Zhuravleva 

� Kotuyicyathus ZhuravlE"va 

� '" J <lрhап iсуnthus Korshunov 

1--- НеLесоsсiпus Zhuravleva 
Соsсiпосуаthus Вогпеmапп 

� Coscinocyalhellus Vologdin 
1--- � Nochoroicyatllus Zhuravleva 

- *Lanicyathus Bp.ljaeva 
- Tomocyathus Rozanov 

� Kasyricyathus Zhuravlcva 
- Oricnticyathus tseljaeva 

1--- Chabakovicyalhus Konjushkov 

1--- Balchalocyalhus Vologdin 
Dictyocyathis Воmсmапп 

- Protopharetra Вогпсmапп 
l'lindersicyalhus Bedford 

� Melaldetes Taylor 
� Melelhmophyllum Okul ilCh 

Лпthоmогрhа Вогпеm"апп 
Dzhagdycyalhus Beljaeva 
GсгЬiсапiсуаthus Нeljneva 

- Мiгапdосуаthus Ijcljaeva 
Allaicyalhus Vologdin 

- Kameshkovia Volofldin 
- Sphinctocyathus Zhuravleva 

-'ClarusCyalhus Vologdin 
- Sугiпgoспеmа Taylor 

- Syringocyalhus Vologdin 
� Fгagilicyalhus Aoljaev. 

�. Формы лснского века, точно не привязаниые J( разрезам. 



Т Р И Л О Б И Т Ы 

Кембрийские трилобиты на территории севера Хзбаровскоrо края впервые 
были обнаружены И.Т. Журавлевой и Г.В. Беляевой в 1 963 r. при изучении 
разрез.;! в нижнем течении р. Шевли. В конце полевоrо сезона этоrо же rода 
В.Ф. Сиrов, Э.JL Школьник и Е.Б. Бельтенев пополнили сборы, среди кото
рых Н.Е. Чернышевой были определены B lountia sp.  лоv " Раrаnоrшооdiа sp.  
лоv . ,  Аgлоstidае gел .  iлdеt . ,  Pesaia (?)  sp"  Polyariella sp. ,  A pl/c laspis аН, nо
bilis Ivshiл"  Koldinia sp "  имеюшие верхнекембрийский возраст, и четыре но
вых рода, приуроченные к известнякам свиты, впоследствии названной нами 
рыбалкинскоЙ. ИЗ более древнИх отложений ( шевлинская свита ) тоrда же был 
найден И. Т. Журавлевой и Г.В. Беляевой единственный экземпляр нижнекемб-
рийской формы, определенной Л.Н. Репиной как ( ? )  Bonnia s p "  сходная с Воn 
nia vateтnosa Rерiла. В 1 964 r. Г.В. Беляевой и В.И. Визrаловым собраны 
верхнекембрийские трилобиты послоЙно. Кроме ранее определенных форм, 
Н.Е. Чернышевой и Г.В. Беляевой в Этой коллекции бы1Пf обнаружены следую
щие трилобиты: Kuraspis sp. ,  P lethome topus s p ,  лоv "  Parako ldinia s p. ,  Sarato
gia fria Lосhmа л ,  Coosia ( ? )  sp,  и др. Все верхнекембрийские трилобиты до на
стояшеrо времени остались моногрщически не изученными. 

В Джаrдинской структурно-фациальной зоне первые трилобиты были най
дены в 1 964 r. Ю.А. Мамонтовым в нижнем течении р. Галам. Здесь сов
местно с археоциатами в известняках т.н. 2 6 6, обнаружены плохой сохран
ности трилобиты, определенные нами как Dolichometopidae и Dorypygidae gел. 
iлdеt .  

В 1 96 8  r .  при изучении разреза по р. Гербикан Г.В. Беляевой найдены 
в обнажении по правому борту реки ( т. к-57 3 )  в известняках совместно с 
археоциатами довольно мноrочисленные трилобиты относительно хорошей сох
ранности. Именно они и описываются в настояwей работе. Правда первона
чально на поверхности образцов были видны ЛИШЬ сильно поврежденные ос
татки панцирей и поэтому предварительное их определение моrло дать лишь 
раннекембрийский возраст. После прокалки и дополиительной препарировки об
разцов удалось обнаружить значительное количество кранидиев и XBOCTOBЬ� 
шитов. Это дало возможность уточнить сделанные ранее определения и воз
раст вмешаюших пород. Среди трилобитов т.к-572 ( rербиканский комплекс ар.. 
хеоциат, слои с Cyclocyathella iлсоgлitа) встречены довольно мноrочислен
ные представители трех видов. принадлежаших к трем родам и трем семейст
вам: Neopa.�et ina dzhagdinica Re рiла,  5 р. лоv " К ootenia khabarovika Rерiла, 
s p. лоv .,  Erbi ella ех gr.  musta Rерiла . Преобладают в комплексе представи
тели двух первь� видов. Сохранность форм, как правило, удовлетворительная. 
Панцирь в большинстве случаев не сохранился. Кранидии и хвостовые шиты 
встречаются разрозненными, не отсортированы по размерам и не ориентиро-
ваны по какой-либо плоскости в породе. 

. 

Несмотря на то, что комплекс представлен двумя новыми видами, можно 
довольно уверенно rоворить о ero возрасте. 

Ne opagetina Pokrovskaya встречается преимушественно в нижнекембрийских 
отложениях и только ero единичные представители " поднимаются" в низы 
среднеrо кембрия. Род Koot enia Walcott обычен как в нижнем, так и в ни
зах средНеrо кембрия. Вместе с тем, новый вид этоrо рода _ K. khabarovika 
близок к виду Kootenia abakanika (Polet) ,  встречаюшемуся в боrрадском и 
санаштыкrольском rоризонтах нижиеrо кембрия Саяно-Алтайской складчатой 
области и Kootenia diu t in a  Fritz из зоны Nevadella нижнеrо кембрия северо
западной Канады. Род Erbie lla Fеdеуалiла известен исключительно из нижне
кембрийских отложений, причем он никоrда не "поднимается" в их верхнюю 

. часть. Ero представители описаны из камешковскоrо и санаштыкrольскоrо ro
ризонтов нижнеrо кембрия Саяно-Алтайской области, а также из TapbIHcKoro 
rоризонта Сибирской пла$рмы. Вид Erbiella must� Rерiла широко распро
странен в тарьПlСКОМ rоризонте Иrарскоrо района (р. Сухариха ) .  Выше он не 
известен. ИсходЯ из этоrо, можно сделать вывод, что данный комплекс три-
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nобиТОВ является нижнекембрийским и отвечает, скорее всего, средней части 

отдела,  соответствующей камешковскому-санаштыкгольскому горизонтам Са

яно-Алтайской складчатой области и тарынскому горизонту Сибирской плат

формы. 

Б Р А Х И О П О Д Ы  

Первые находки брахиопод из палеозойских отложений Удско-Селемджин

ского междуречья известньr из левобережья р. Шевли (нижнее течение) ,  где 

они совместно с верхнекембрийскими трилобитами были обнаружены в " 1 963 г. 
и.Т. Журавлевой и Г.В. Беляевой (Школьник и др. , 1 96 6 ) .  При этом сбо-

ры брахиопод оказались малочисленными, сохранность их недостаточно хоро

шая. их специальным . изучение м из этого района в то время никто не за

нимался. Н.Е. Чернышева, определявшая трилобиты из этих отложений, ука

зала на наличие замковых и беззамковых брахиопод. Судя по приведенным 

Г.В. Беляевой и В. Ф. Сиговым в отчетах фотоизображениям, можно предпо
пожить присутствие среди брахиопод форм семейства Acrotretidae и рода Lin
gule lla. В 1 96 4  г. в междуречье Галам - Гербикан Ю.А. Мамонтовым (Школь

ник и др. , 1 96 6а )  были найдены совместно с трилобитами семейства СаН
menidae (определение З.С. Петруниной) ордовикские брахиоподы рода Dipare
lasтa Ulrich et Cooper,  очень близкие к широко известному американскому 
виду Dipare lasтa silicuт Ulrich et Cooper (определение Л.Г. Севергиной, 
3СГУ, г.Новокузнецк) . " В том же 1 964 г. появляются сведения о присутствии 
беззамковых брахиопод в фосфатоносных отложениях межДуречья Ир - Ними. 
их многочисленные сечения набтодались в шлифах из 4х:>с4х:>ритов этого райо
на (Школьник и др. ,  1 96 6 ) .  На наличие брахиопод в фосфоритах Ир-Нимий
ского междуречья указывал также определявший органические остатки из это
го района А.Г. Поспелов. 

Несколькими годами позже, а именно в 1 96 9  г. , в фосфоритах с лево
бережья р. Верхняя Джаводи беззамковые брахиоподы были собраны сотруд
никами rигхСа В.А. Фроловым, а затем А.А. Арсеньевым ( ЛАПИ) ( Фролов и 
др. , 1 973 ) .  Из этих сборов В.Ю. Горянский определил: L ingule l la sp. ,  Linnar
ssonia sp . ,  A crothe le sp. ,  Opisthotre ta sp. ,  Paterina sp. ,  Acrotretidae , которые, 
по его мнению, характеризуют бесспорно кембрийские отложения не древнее 
среднего кембрия. Начиная с 1 97 1  г. беззамКОВ1!JМИ брахиоподами Ир_Ни_ 
мийского междуречья занимался Ю.л. Пельман ( ИГиГ СО ) .  В результате по
сещения этого района им был собран материал из уже известных местона";' 
хождений (к- 1 57 и др., рис. 1 )  на водораэдеде рек Джаводи - Верхняя Джа
води и в ряде других мест. 

Вслед за находками из Ир-Нимийского междуречья остатки брахиопод Lin-
narssonia sp., Opisthotreta sp., Acтothele sp., Singule lla sp. (определение 
в.ю. Горянского) были обнаружены в фосфоритах из верховьев руч. Средний 
Бодах. По существу, этот комплекс брахиопод близок к комплексу остатков 
из фосфоритов Ир-Нимийского междуречья. Возраст вмещающих пород, по мне
нию В.Ю. Горянского, верхний кембрий, по мнению Н.А. Аксариной - сред
ний-верхний кембриЙ. 

В 1 972 г. в образцах из левобережья р. Га.пам (коллекция С.Г. Кислякова) 
Л.П. Соболеву удалось определить редкие створки раковин Kutorgina sp. ,  из
вестных из нижнего кемб"рия Сибирской платформы, Тувы, Северной Америки 
и т.до В том же году Ю.А. Мамонтовым в бассейне р. Джа.пак (т.н. 3 4,б,рис. 1 )  
были обнаружены беззамковые брахиоподы, по определению В.Ю. Горянского, 
ордовикского возраста. Л.п. Соболевым в период полевых работ 1 973 г. на 
левобережье р. Шевли собраны остатки беззамковых брахиопод, предваритель
но определенных как Kutorgina? lena ica Lermontova, известные из нижнекемб
рийских отложений Сибирской плат4х:>рмы, Тувы и т.д. В Ир-Нимийском меж
дуречье беззамковые брахиоподы ему удалось обнаружить не только в фос
форитах, но и во вмещающих их известняках, что в значительной мере облег
чило дальнейшую обработку коллекции. Так, органические остатки были най
дены в известняках, непосредственно контактирующих с брахиоподсодержа-

3 1  



щими фосфоритами в точке К-3 2 (рис. 1 ) ,  а также совместно с трилобитами 
они были впервые обнаружены в бассейне руч. Обжитого (т.н. Ng 1, левый 
круПный приток р. ВерJc;НЯЯ джаводи, рис. 1 ) .  

Как видно из вышеизложенного, брахиоподы пользуются достаточно широким 
распространением в районе. Их местонахождения зафиксированы от бассейна 
р. Шевли Б западной части района до бассейна р. Ними - в восточной, встре
чены они в породах различного возраста , от раннего кембрия до ордовика. 
К настоящему времени наиболее изученными оказались беззамковые брахио
поды, обнаруженные в междуречье Ир - Ними. Отсюда известны L ingule lla 
dzl/at1odi('71s is Sobolev,  sp.  nov . ,  L.minuscula Sobolev ,  s р. nov . ,  A ngulotreta аН. 
triallgll laris' Palmer, А .  extentusa Sobolev ,  s р. nov . ,  Linnarssonia vita lis Sobolev , . 
sp .  nov . ,  L.or ientis Sobole v ,  s р. nov . ,  Opisthotre ta Ье  [[а Sobolev,  s р. nov . ,  
;1 стоО/е 1(' horTida Sobolev sp. nov . ,  Acrotretidae gen .  е с  sp.  indet . ,  MicToтitra 
iriens is Sobolev ,  sp. nov. 

ИЗ приведеннога списка видно, что принадлежат они шести родам, средИ 
которых наиболее многочисленными являются L i1!narssonia, L ingulella, Microтitra. 

В О Д О Р О С Л И  

Первые сведения о водорослях изучаемого района были получены в 1 96 3  г. 
от И. Т. Журавлевой, определявшей археоциаты из коллекции по р. Оннеток. 
Ею было указано на совместное присутствие в образцах с археоциатами прец... 
ставителей родов F. pipl/y lon и Renalc is . 

В последующие несколько лет находки водорослей в предгорьях Джагды 
стали настолько многочисленными, что их специальным ИЗ)"lением занялся со
трудник ДВТГУ В.И. ВизгаЛОБ, впервые описавший водоросли и микрофитоли
ты И давший анализ изученного материала. 

В 1 96 8  г. нижнекембрийские водоросли описываемого района определяла 
в основном В.А. Л)"Iинина ( ИГиГ со АН СССР).  Итоги раб�т показали, что 
водорослевая флора кембрийского бассейна хр. Джагды весьма разнообразна 
по видовому и родовому составу и содержит наиболее типичные формы для 
этого отрезка времени. Здесь известны представители 8 родов ( Chabakovia 
Yol., Renalcis Yol . ,  Epiphylon Воrn . ,  Proaulopora Yol . ,  Batinevia Korde, 
Girva71e lla N ich.  с е  Ether. ,  B% mae lla Korde , Bija Yol .) и 1 2 вимв, из них дВа вида 
новые. Наиболее часто встречаются водоросли родов Renalcis, Ep iphyton и Proaulo
/юrа, образующие массовые скопления в биогермных и тафостромных фациях, 
Оказалось возможным выделить водорослевые комплексы в Шевлинской " 
Джагдинской структурно-фациальнь� зонах. В Шевлинской зоне в основании 
разреза выделен усть-тимптонский комплекс водорослей, в состав которого 
ВХОдЯт Rella lcis pec/ lInCll llllll Korde , EpipllytOIl scapuluт Korde , Proaulopora 
glalJra Krasnop., Batinevia ra'mosa Korde.  Нижнешевлинский и верхнешевлинский 
комплексы едины по составу и содержат Batinevia raтosa, Proaulopora g labra. 

Джагдинская зона охарактеризована тремя водорослевыми комплексами. Это 
галамский, содержащий Re1/a lcis pect!mculum, E piphyton scapu luт, PToaulopoTa 
g labra, Ra/ inetJia ramosa; гербиканский комплекс, в котором ВС1Vечается мак
симальное количество для данного района видов родов Renalcis, E pipllyton и 
появляются такие редкие формы, как Cllabakovia subglobosa Luchinina и В ija 
s ibirica Yologd in;  джялакский комплекс с характерной формой Botomae lla zelc l1ovi .  

Раннекембрийская водорослевая флора Джагдннской зоны по своему сос
таву гораздо богаче и разнообразнее флоры Шевлинской зоны. 

При сравнении водорослей нижнего кембрия хр. Джагды с одновозрастной 
флорой Сибирской платформы и Саяно-Алтайской складчатой области отме
чается большое сходство их родового и видового состава. Это прежде всего 
массовое распространение представителей таких характерных родов, как E pip
hyton, ReТla lcis, Proaulopora, нередко являюшихся породообразуюшими. Однако сре
ди видов Rеnаlсis. доминирует ОдНа лишь форма - Rena lcis pectunculuт. Видовой 
состав рода F.piphyto71 значительно бедНее, преобладает E piphyton ce lsuт. а та
кие широко распростране�ные в Сибири формы, как Epiphyton du ruт здесь редки. 
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иИЖВЕКЕМБРИВСКИЕ компJIEкcы АРХЕОЦИАТ И 
ВОДОРОСЛЕИ ДЖАГДИИСКО8 И ШEВJIИИСКО8 ЗОИ 

Анализ изученных археоциат и водорослей довольно четко подтверждает 

налИчие в раннем кембрии описываемого района двух структурно-фациальных 

зон - Шевлинской и Джв.гдинскоЙ, отличающихся своеобразными комплексами 

археоциат и водорослей, описание которых приводится ниже. 
, 

Ш Е В Л И И С К А Я  С Т Р У К Т У Р Н О - Ф А Ц И А Л Ъ Н А Я  З О Н А  

в пределах зоны выделены нижнекембрийские усть-типтонский, нижнешев

лИНСКИЙ и верхнешевлинский комплексы. ·  
Усть-типтонский комплекс характеризует отложения усть-типтонской свиты. 

он объединяет археоциаты и водоросли этой свиты. 

А р  х е о ц и а ты усть-типтонского комплекса представлены следующими фор
мами: Monocyathus s ibiricus (тот, Monocyathus nalivkini (Vol.) ,Tumuliolynthus 
(Propriolynthus) vologdini (J akovlev), Tumuliolynthus sp., Dokidocyathus sp. ,  Ртаn
suasaecyathus e legans Okun . ,  Ajacicyathus sp.,  Robustocyathus (Rotundocyathus) 
sp.,  Archaeofungia sp. ,  Tennericyathus s igovi Bel . ,  sp. nov . ,  lnes�ocya·thus ех gr. 
karakolicus Voron. ,  Tumulocyathus insperatus Bel . ,  Cos c inocyathus dianthus Born . ,  
С .  ех gr. vsevolodi Korsh. ,  Retecoscinus retetabulae (Vol.), Nochoroicyathus sp. ,  
Pmtopharetra sp., Dokidocyathus sp. 

Как видно из приведенного списка, археоциаты комплекса включают 1 8  ви
дов, принадлежв.щих 1 5  родам. Наиболее многочисленными являются предста
вители родов: Monocyathus, Ajacicy athus, Robus tocyathus (Rotundocyathus), lnе -
ssocyathus, Coscinocyathus, Retecoscinus, т.е. представители правильных 
археоциат с простым строением наружной и внутренней стенок. 

Руководящие виды комплекса: Tumulocyathus insperatus Bel., Retecosc inus 
retetabulae (Vol) . , Coscinocyathus ех gr. vsevolodi Korsch . 

О возрастном диапазоне археоциат описываемого комплекса можно заме

тип, следующее: представители рода Monocyathus в СССР и за рубежом (Мон
голии, Австралии, Марокко, Антарктиды ) известны из отложений нижнего 
кембрия (аnданский и нижняя половина ленского ярусов) .  На Сибирской плат
форме вид М. nalivkini встречается в отложениях атдабанского горизонта. Кро
ме того, он известен из отлоЖений камешковского и санаштыкгоnьского го
ризонтов Саяно-Алтайской области, дмитриевского горизонта . Приморья. Вид 
Monocyathus s ibiricus отмечен в известняках камешковского и санаштыкголь
ского горизонтов Саяно-Алтайской области, Тувы, Южного Урала: в прохоров
ском И дмитриевском горизонте Приморья. В Джагдинской структурно-Фаци
а1lbНОЙ зоне М. sibiricus, как и второй выщеуказанный вид этого родд М. naliv
kini - приурочены к гербиканскому горизонту ленского яруса. 

Род Tumulio lynthus довольно широко известен из отложений всех ярусов 
нижнего кембрия. Однако подрод Tumuliolynthus · (Propriolynthus) имеет доволь
но узкий вертикаnьный диапазон. Так, на Сибирской платформе - это вторая 
половина атдабанского горизонта, в Туве и Приморье, соответственно, санаш
тыкгольский и дмитриевский горизонты. 

Род Dokidocyathus широко распространен как в Советском Союзе ( Якутия, 
Саяно-Алтайская область, Забайкаnье, Даnьний Восток ) ,  так и за рубежом 
(Северная Америка, Южная Австралия ) .  Представители его известны из от
ЛОЖений anдaHcKoгo и нижней половины леНСКОГQ ярусов. Отдельные виды ро
да, такие как D. regularis, D. tuvaensis, D. lenaicus являются прекрасными по
казателями отдельных узких возрастных интервалов. К сожалению, встречен
ные на. ДanЬHeM Востоке, и в частности по р. Шевли, единичные экземпляры 
Втого рода не определимы до вида и поэтому не имеют особого значения для 
Определения возраста имеющих их отложений. 

Вид Fransuasaecyathus e legans известен из отложений верхней половины 
атдабанского горизонта на Сибирской платформе и из дмитриевского горизон
та r Irиморья. 
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Род Robus tocyathus на Сибирской плвтформе в массовых коnичествах харак_ 
терен для кенядинского и атдабанского горизонтов (низы-середина последне
го ) .  Отдельные его представители встречены и в более молодых ОТЛОЖениях 
( тарынский горизонт) .  Представители рода широко известны и в других райо
нах Союза - Саяно-Алтайская оБЛВС.ть, Забайкалье, Дальний Восток, - и за 
рубежом - в Монгоnии, Северной Америке, Южной Австралии, Италии, Испа
нии из отложений обоих ярусов. Однако массовое распространение форм это
го рода характерно для anдaHcKoгo яруса. В соседнем Джагдинском районе 
представители рода Robustocyathus характерны дnя галвмского комплекса ар
хеоциат позднеаnданского возраста. 

Род Ajac icyathus повсеместно в СССР и за рубежом широко распростра
нен в отложениях нижней половины нижнего кембрия. 

Род Archaeofungia на Сибирской плвтформе известен из отложений 050ИХ 
ярусов, начиная с атдабанского горизонта. Наиболее многочисленны они в от
ложениях средней части атдабанского горизонта. В других районах Советского 
Союза (Саяны, Алтай, Забайкалье, Приморье ) представители рода встречаются . 
в отложениях anдaHcKoгo и нижней половины ленского ярусов. Вне пределов 
СССР они известны в нижнем кембрии Монголии, ЮЖной Австралии и Запад
ной Европы. 

Род Tennericyathus характерен для отложений преимушественно anдaHCKOГO. 
В иастояшее время его представители встречены в Якутии ( в отложениях пер
вой половины атдабанского горизонта, в Забайкалье - в сухореченском гори
зонте удино-витимской структурной зоны, В Саяно-Алтайской области - в K� 
мешковском и санаштыкгольском горизонтах. 

Род lnessocyathus известен из нижнего кембрия MapoKKq, атдабанского 
горизонта Сибирской плвтформы, санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтай
ской области и Монгоnии, гербиканского горизонта Джагдинской зоны. Формы 
этого рода, встреченные в Шевлинской зоне, сходны с видом К. karakolicus, 
описанным Ю.И. Ворониным из санаштыкгольских отложений Западного Саяна. 
lnessocyathus аН. karako licus Oj1Исаны нами и из нижних слоев гербиканского 
горизонта Джагды ( см. ниже ) .  

Род Tuтulocyathus шир�ко распространен в СССР. В Саяно-Алтайской об
ласти и на Южном Урале он известен из отложений камешковского и санаш-
тыкгольского горизонтов. На этом же стратиграфическом уровне в Туве 

. 

встречен близкий ему род Tuтulocyathellus. В Забайкалье несколько видов 
рода Tuтulocyathus широко распространены в отложениях атдабанского яруса 
( ульдауйтуйский и сухореченский горизонты ) . В Джагдинском районе и в 
П риморье представители этого рода выше anдaHcKoгo яруса не встречены 
(гапамский комплекс археоциат Джагды и прохоровский - Приморья ) .  На Си
бирской платформе род имеет ш ирокий вертикальный диапазон (середина а11-
данского - середина ленского ярусов ) .  В массовых количествах он приурочен 
к нижней половине атдабанского горизонта. В Шевлинском районе род пред
ставлен видом Т. insperatus Bel . ,  характерным для описываемого комплекса 
и единичными экземплярами верхнешевлинского комплекса. 

Род Nochoroicyatftus в географическом отношении довольно ограничен по 
распространению. Он известен на Сибирской платформе, в Забайкалье, Алтае, 
Приморье из отложений anдaHcKoгo и низов ленского ярусов. В Якутии пред
ставители этого рода в массовом количестве встречаются в нижней половине 
атдабанского горизонта, единичные представители его доходят до тарынского 
горизонта. В Приморье археоциаты рода NochOTo icyathus известны в прохо
ровском горизонте. 

Род Retecoscinus известен в Якутии в отложениях кенядинского и атдабан
ского горизонтов. Выше середины атдабанского горизонта (слоев с Nochoro i
cyathus kokoulini - Журавлева и др., 1 9 69 ) представители этого рода не 
встречаются. Вид R. rete tabulae характерен в Якутии для кенядинского и ат
дабанского горизонтов. 

Род Coscinocy athus широко распространен в СССР и за рубежом на протя
жении почти всего нижнего кембрия. Вид С. vsevolodi известен на Сибирской 
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платформе из отложений атдабанского и тарынского горизонтов, а в сосед
нем Джагдинском районе в образованиях алданского яруса (галамский комп
леКС археоциат ) .  

род Protopharetra повсеместен в СССР на Южном Урале, в Саяно-Алтай
еКОЙ области, Забайкалье, на Дальнем Востоке - встречается в отложениях 
anдaHCKOГO и нижней половины ленского ярусов. В Якутии он приурочен, в 
основном, к атдабанскому горизонту. Максимальное количество представите
лей этого рода тяготеет здесь к средней части атдабанского горизонта. 

Комплекс археоциат усть-типтонской свиты наиболее близок к атдабанско
му комплексу на соседней Сибирской платформе. об этом свидетельствует сле
дующее: 1 ) все роды археоциат, встреченные в усть-типтонском комплексе, 

известны в аТL!абанском горизонте ( среди них нет ни одного нового рода ) ;  
2 )  роды Tennericyathus, Tumulocyathus, Nochoroicyathus и другие появляются 
на Сибирской платформе только начиная с атдабанского времени; 3 ) вид 
Fransuasaecyathus е legans встречается на Сибирской платформе только в обра
зованиях второй половины атдабанского горизонта, выще не поднимаясь; 
4) род Protopharetra известен здесь только в атдабанском горизонте. 

Все выщеперечисленное позволяет считать усть-типтонский уровень архео
циат Шевлинс.кого бассейна соответствующим атдабанскому горизонту на Си
бирскС?й платформе, а судя по наличию Fransuasaecyathus e legans, Coscinocy 
athus vs evolodi и других, - не ниже его середины. В то же время, судя по 
обилию родов Ajacicyathus, Robustocya thus, Cos cinocyathus и наличию предста
вителей рода Retecoscinus, вряд ли следует говорить о в озрасте моложе сред
неатдабанского. 

Таким образом, можно предположить, что отложения с YCTb-ТlШтонским 
комплексом археоциат соответствуют середине атдабанского горизонта. 

В о Д о р о с л и усть-типтонской свиты представлены Epiphy (оn scapulum Kor
de,  Renalc is pectunculum Korde , Proaulopora glabra Krasnop. ,  Вrzlinеviз. .rrzтоsrz .кordе . 

Как видно из приведенного списка, комплекс водорослей не отличается 
значительным разнообразием 13 ид ов и родов. Несколько б ольщим . распростра
нением здесь пользуются представители рода Epiphyton. Исключительно редки 
Batinevia ramosa Korde. На севере Сибирской платформы в отложениях кеия
динского и особенно атдабанского горизонтов водоросли E piphyton и Renalcis 
вместе с археоциатами образуют многочисленные биогермы и биостромы, 
прослеживающиеся на больщие расстояния. В атдабанское время представите
ли рода Epipllyton переживают расцвет, они наблюдаются на территории как 
всей Сибирской платформы, так и в Саяно-Алтайской: области ( камещковский, 
санаштыкгольский горизонты ) ,  в Забайкалье, в Туркестанском хребте. В вы
шележащих отложениях роль представителей рода Epiphyton знач ительно 
уменьшается по сравнению с другими представителями морской флоры. 

Представители рода Renalcis известны с самого основания нижнего кемб
рия, некоторые исследователи отмечают их и в вендских отложениях, Особен
но разнообразны виды этого рода в атдабанское время, формы Renalcis прос
леживаются по всем территориям: в Саяно-Алтайско'й области, в Забайкалье, 
в Средней Азии. К концу раннекембрийского времени количество видов рода 
Re71a lcis уменьшается. 

Трубчатые водоросли рода Proaulopora известны с основания нижнего кем

б рия на севере Сибирской платформы. Видовой состав их небогат, всего 

лишь две формы. Водоросли этого рода образуют тафостромные фации, про

тягивающиеся на большие расстояния. Тафостромьr с Proaulopora наиболее 

распространены в атдабанское и ботомское время Сибирской платформы, Сая

но-Алтайской области, Забайкалья. В ленский век их количество и разнооб

разие уменьшается. 
Исходя из вышесказанного, водоросли усть-типтонской свиты свидетельст

вуют несомненно о раннекембрийском возрасте и, скорее всего, об атдабан

ском времени. 
Нижнешевлинский комплекс археоциат и водорослей характеризует нижнюю 

половину шевлинской свиты, карбонатную часть ее отложений. Вместе с ар-
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хеоциатами и водорослями здесь встречаются малочисленные беззамковые 
брахиоподы Кutоrц iп а? lenaica Lerm , (определение Л.П. СОболева), хиолиты 
Ortotheca sp . ,  Hyoli te llus sp.  и трилобиты Bonn ia аН, vetemosa Repina и до
вольно многоч исленные микрофитолиты (Оs щ!;iа sp . ,  Radiosus sp . ,  Nubeculari tes 
catagraphus Re irl . ) .  

Ар х е о ц и а т ы  нижнешевлинского комплекса. Несколько повышенное содер.. 
жание (первичного) марганца в морском бассейне (до 1 2% - по результатам 
химического анализа), возможно, послужило причиной тог.о, что этот комплекс 
археоциат беден в количественном отношении, не отличается разнообразием 
родовых и видовых форм. Здесь присутствуют Monocyathus na livk in i  Vol " Ти
mul io lynthus karakolensis Zhur. ,  Aja c icyathus s p . ,  Robustocyathlls (Rotunducya
thus) s p . ,  Lenocyathus lenaicus Zhur" '! l..erlOcyatll1ls sp., CusrinocyatllUs ех. gr, di аn-
thus Вогп . ,  Compos itocyathus v ladim irs k i i  Zhur " Compos itocy athus sp .  

Для указанного комплекса характерно полное отсутствие неправильных ар
хеоциат. из усть-типтонского комплекса сюда перешли представители родов 
Monocyatl!us, Tumulio lynthus, A jacicya tllUs, Robus tocy athus (Rotundocy athus), 
Cos c inocy athus. Однако первые четыре рода, многочисленные ранее, в нижне
шевлинском комплексе встречены в виде единичных экземпляров. Род Cosci
nocyathus по-прежнему присутствует в большом количестве. 

Вновь появляются Compos itocyathus v ladimirsk i i  Zhur. ,  Compos itocy athus 
s p . ,  ? Lenocyathus sp. ,  Lenocyathus lenaicus Zh ur . ,  занимающие превалирую
щее положение в комплексе, наряду с Соsсinос),аt!шs ех. gr. diallt!/Us Воrn. ,  и яв
ляющиеся руководящими формами для нижнешевлинского комплекса. 

В отличие от усть-типтонского комплекса, здесь появляется другой вид 
рода Tumulio lynthus - Т. karakolensis Zhur. , известный из камешковского и 
санаштыкгольского горизонтов Алтае-Саянской складчатой области. Кроме 
того, имеются данные (Журавлева, Коршунов, Розанов, 1969 ) о присутст
вии этого вида в комплексе археоциат из доломитов р. Мухатты на Сибирской 
платформе (судя по схеме корреляции нижнекемБРIrйских отложений среднего 
течения р. Лены, доломиты р. Мухатты соответствуют верхнеатдабанским сло
ям - СИнской свите). в соседнем Джагдинском районе этот вид известен в 
гербиканском горизонте. Следует отметить, что многочисленный для второго 
комплекса вид Coscinocyatlms ех.  gr. diantllus Воrn . ,  является своего рода космо
политом по условиям обитания. Он описан почти повсеместно в СССР из раз
личных структурно-фациальных зон, кроме того, в Австралии, Сардинии и в 
других местах из отложений алданского и нижней половины ленского ярусов. 
Род Compos itocyatJ!us встречен в камешковском и санаштыкгольском комп
лексах Тувы. В Забайкалье, в Удино-8итимской зоне, представители рода 
Compos itocy athus присутствуют в сухореченском комплексе (верхи алданского 
яруса). 8 Приморье этот род представлен видом С. fraudulentus Zhur. из 
дмитриевского горизонта. На Сибирской платформе род Compos itocyathus из
вестен в атдабанском горизонте и наиболее представителен в его нижней по
ловине. ' Однако в одной из последних б иостратиграфических работ по Сибир
СКОй платформе (Журавлева и др., 1 9 69 ,  стр. 8-9, рис. 1 )  указывается на 
присутствие С. muchattensis в более молодых отложениях, а именно, уровня 
верхнеатдабанских слоев (слоев с Fansycyathus lermontovae). 

Род Lenocyathus известен только на Сибирской платформе в отложениях 
верхней половины атдабанского горизонта. ' 

Таким образом, в описываемом комплексе Tumul io lynthus karako lens is, 
Lenocyathus lenaicus представители рода Compus itocyathus позволяют гово
рить О его сходстве с позднеатдабанским комплексом Сибирской платформы. 

В о Д о р о с л и нижнешевлинского комплекса представлены лишь Proaulopora 
g laЬra и Batinevia ramosa. 8 отличие от усть-типтонского комплекса, здесь 
отмечается поmше исчезновение представителей Ep iphy ton, Renalc is. Преобла
дают здесь трубчатые водоросли Proaulopora g labra Krasnop. 

Представители рода B a t ine v i a · Korde известны только в отложениях атда
банского яруса, встречаются они главным образом в тафостромных фациях, 
и их находки довольно редки. Они отмечены на Сибирской пnaтформе и в. Сая
но-Алтайской области. 



Возраст комплекса подтверждается данными по трилобитам ( встреченнан 
здесЬ форма Bonnia  сходна с В. ve terпosa Repin a из KaMelJlКOBCKOГO горизонта 
саяно-Алтайской области ) .  Не противоречат верхнеалданскому возрасту и 

данные п о  брахиоподам, хиолитам и микрофитолитам. 
Верхнешевлинский комплекс археоциат и водорослей приурочен к верхней 

терригенно-карбонатной части шевлинской свиты. Кроме того, в этом комп
лексе довольно многочисленны остатки трилобитов 1, микрофитолитов из груп
пы Os ag ia и Rad iosus.  

А р х е о ц и а ты верхнешевлинского комплекса так же, как и предыдущего, 
не отличаются особым разнообразием родового и ВИдового состава. Они пред
ставлены всего шестью родами: Dokidocyathe [ {а Zhur. , A rchaeofungia Taylor . 
Tumulocy athus Vol . ,  Lаdаесуаt}щs Zhur . ,  Baikalocy athus J azmir, Tomocyathus 
Roz. 

Однако, как видно из приведенного списка, даже родовой состав по срав
неиию с нижнешевлинским, практически полностью обновился. Наиболее много
численными здесь являются представители Baikalocy athus shevliensis Bel . ,  
sp. nov . ,  характерные только д ля  данного возрастного уровня. Формы этого 

рода известны в настояшее ' время из самых верхних слоев сухореченского 
горизонта удино-витимской зоны Забайкалья (Ваikаlосудthus baikalicus J azmir) 
и атдабанского горизонта Якутии (В. rossicum Zhur.) .  В соседнем Джагдин
ском районе отмечены единичные формы Baikalocyathus sp.  среди гanaмcKoгo 
комплекса археоциат ( верхи алданского яруса, см.ниже ) .  Представители рода 
Dokidocyathe lla известны из отложений атдабанского горизонта Якутии (D. in
cognita Zhur.) и верхнеалданских отложений Джагды (? Dokidocyathe lla реШ
cularis Bel . ) .  Род Аrсlщеfungiа достаточно широко распространен в СССР: 
Якутия - атдабанский и тарынский горизонты, Алтае-Саянская область - ка
меlJlКОВСКИЙ и санаштыкгольский гориз онты, Забай�алье - сухореченский и 
осиновский горизонты, Джвгды - гербиканский горизонт ( см.ниже ) ,  Приморье
дмитриевский горизонт. " За рубежом род известен в Западной Европе, Южной 
Австрал�и и � онголии из отложений нижнего кембрия. Представители рода 
Archaeofungia в верхнешевлинском комплексе наиболее близки к ВИду А .  dis 
sepimentalis, характерному для нижней половины ленского яруса ( санаштык
гольский гориз онт ) Саяно-Алтайской области и (дмитриевский горизонт ) 
Приморья. Род Tumulocyathus не является показателем узкого возрастного 
диапазона. ' Формы же из описываемого комплекса скорее всего представляют 
новый вИд ( см. палеонтологическую часть ) .  Род Ladaecyatl!Us в СССР нигде 
ниже верхних слоев алданского яруса не встречается. Характерен же он для 
санаштыкгольского горизонта Саяно-Аптайской области, атдабанского и та
рынского горизонтов Якутии, гербиканского гориз онта Джагды, дмитриевско
го горизонта Приморья. ', за рубежом представители этого рода известны в 

Канаде ( территория Юкон ) и в Южной Австралии приблизительно с уровня 
ленского яруса. " Описанные из данного комплекса формы наиболее близки к 
L. disertus Ве!. (гербиканский горизонт Джагды ) .  

Род Tomocyathus в СССР встречен в отложениях KaMelJlКOBCKOГO и санаш
тыкгольского горизонтов Саяно-Алтайской области, преимущественно в та
рынском горизонте на Сибирской платформе, широко распространен в герби
канском горизонте Джагды. За пределами CCCJ-> его представители отмечены 
в нижнекембрийских отложениях Белтаны (Южной Австралии ) .  

Исходя из наличия в верхнешевлинском комплексе представителей родов 
Ladaecyathus, Tomocy athus и Archaeofungia (А . аН. diss epimentalis) можно го
ворить О его раннеленском возрасте, соответствуюшем на Сибирской платфор
ме тарынек ому горизонту. 

В од о р о с л и верхнешевлинского комплекса практически не ' отличаются от 

таковых предыдущего комплекса. Это, по-прежнему, резко обедненный состав 

1 
В самое последнее время в верхних слоях шевлинской' свиты обнаружены 

довольно многочисленные остатки трилобитов, которые в настоящее время 

обрабатываются. 
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их- преимущественно Proaulopora glabra Krasnop.,  Girvane {[а pro blematica N ich 
ее Eehcr.  и редкие 8at inevia ramosa Korde . ,  не противоречащие определению 
воэраста комплекса по археоциатам. 

Подводя итоги анализу комплексов археоциат и водорослей нижнего кемб
рия шевлинской структурно-Фациальной з оны, следует указать, что нами при
нята для нее схема биостратиграфии, разработанная для Сибирской платформы 
( Журавлева и др., 1 9 69 ) 1 . Основанием для этого послужило следующее. 

1 . Шевлинский прогиб так же, как и Юдомо-МаЙскиЙ, .  является обрамляю
щим Сибирскую плаТфОРI>1У прогибом. 

2. Литологический состав шевлинской и верхней части усть-типтонской 
свит описываемого района очень сходен с литологическим составом пестро
цветной свиты на платформе. 

з .  В выделенных комплексах археоциат и водорослей Шевлинского района 
органические остатки очень близки к таковым из атдабанского и тарынского 
горизонтов Сибирской платформы ( б ольшая часть видов и родов - общие ) .  

Д Ж Л Г Д II Н С Н Л Я  С Т Р У Н Т У Р Н О - Ф Л Ц И Л Л Ь Н А Я  3 0 Н А  
в нижнекембрийских отложениях Джагдинской структурно-фациальной зоны 

среди ископаемых органических остатков встречены многочисленные археоци
аты, радиолярии, водоросли, онколиты И катаграфии. Значительно более редки 
здесь находки трилобитов и губок. Несколько лучше других групп в настоя
щее время изучены археоциаты и водоросли. Нами выделены здесь гаnaмский, 
гербиканский и джялакск ий нижнекембрийские комплексы археоциат и водоро
слей, описание которых приводится ниже. 

Галамский комплекс археоциат и водорослей характеризует наиболее древ
ние отложения на правобережье Уды, относимые нами к вулканогенно-крем
нистой толще. · Кроме археоциат и водорослей, здесь известны беззамковые 
брахиоподы, близкие к Kutorgina lenaica Lerm. и ПЛОХой сохранности остатки 
трилобитов семейства Dorypygidae и Do!ychometop idae . 

А р  х е о ц и а т ы комплекса преимущественно биогермного типа, встреченные 
в ряде местонахождениv по р. Галам. Комплекс представлен следующими фор
мами: ,l,Jоnосуа tlшs sp . ,  Tumulio iynthus аН. tube xlerпus (Уо!;), Tumuliolynthus 
sp "  F ran suasaec)' atl/Us e legans Okun . ,  Dok idocyathus sp. ,  Dok i docyathella pell icu
laris Ве! . ,  Robus tocyathus grandispinos�s Ве! . ,  Ajac icya thus s p . ,  Baikalocy athus 
sp. ,  Tllm lllocya tl,us .l{alamllS Ве! . ,  Kotuy icy athlls kotuy ikens is Zhur. ,  H eckericyalhus 
Ileckeri Zhur. ,  Geoc)'a thlls proprius Ве! . ,  sp .  nov . ,  Coscinocyathus ех gr. vs evolodi 
Kors h . ,  с. e llsp illoSllS Zhuro , С. dianthus Born . ,  Chabakov icyathus lumulatus Konj ush., 
NocllOro icy atlllls sp . ,  Batchatocy athus tun icatus (Zhur.), Protopharetra polymorpha 
Воrn . ,  A n thomorpha sp . ,  Sphinctocyalhus (D iclyosycon) gravis Zhur. 

Как видно из приведенного списка, комплекс охарактеризован 22 видами, 
представляющими 19 родов. Отличается комплекс обилием тумуловых (Тиmи
l io lynthus Zhur. , Fransuas aecyathus Zhur . ,  Tumulocy athus Уо!. ,  Geocyathus 
Zhur. , Kotuy icyatllus Zhur.) и днищевых форм (Heckericyathus Zhur., Cos c ino
C)' atllus Born . ,  A llthomorpha Воrn . ,  Chabakovicyathus Konj ush . ,  Nochoroicyathus 
Zhur., Spll i"ctocyathus Zhur.). Для всех археоциат характерны относительно 
тонкие скелетные элемеНТЫi в них не наблюдались вторичные разрастания . 
Неправильные археоциаты представлены всего четырьмя родами: Batclla tocyat-
11US Vo!.,  Protopharetra Воrn . ,  An thomorplla Воrn . ,  Spll inc tocy athus Zhur. 

Преобладающими формами в комплексе являются Tumulocyathus galamus, 
He ckericya tllUs heckeri Zhur. и Coscinocyathus ех gr. vs evolodi Korsch.  Боль
шинство форм - 15 видов из 2 2  встречены только в гаnaмском комплексе. 
Из них: Tllmulio ly "thus tllbexternus (уо!.)2 в СССР встречается повсеместно от 

1
мы пользуемся ЭТОй схемой пока без подразделения на зоны, поскольку 
фактического материала для этого у нас в настоящее время недостаточно. 

2 Формы описываемого комплекса, не разобранные ниже, опущены ввиду их 
разбора при описании комплексов Шевлинской з оны. 
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южного Урала до Дальнего Востока. На Сибирской платформе'. он характерен 
дЛЯ атдабанского горизонта нижнего кембрия, в геосинклинапьных областях 
дЛЯ боградского и сопоставляемь� с ним горизонтов. 

Вид Kotuy icy a thus kotuy ikens is Zhur. известен топько на СИбирской пла� 
форме из отложений anдaHcKOГo яруса (кенядинского и атдабанского горизон
тов) .  

Tumulocyathus galamus Bel; встречен пока топько в описываемом комплексе • .  

Heckericy athus h eckeri Zhur. ОТМечен в атдабанском горизонте Сибирской 
платформы; его нижней половине. Представители рода Geocya thus известны 
тоже на Сибирской платформе в отложениях атдабанского горизонта. Chaba
kovicyathus tumulatus Bel. в настоящее время описаны топько на Южном Ура
ле из санаштыкгопьского горизонта в виде нескопьких экземпляров, поэтому 
вряд ли могут служить возрастным показателем вмещающих их отложений. 
Protopharetra polymoтpha поnьзуется довольно широким распространением как 
у нас I! СССР, так и за рубежом. Вид известен из нижнекеМбрийских отложе
ний Сардинии (биостромные известняки Canal Gran de), Антарктики и Северной 
Америки (Британская Колумбия, Кан,вда) . В СССР Р. po lymorpha встречена в 
Якутии из отпожений средней части атдабанского горизонта, в Приморье в 
Dтпоженнях о\1митриевского ГQризонта. Ba,tchatocyathus tunictitus Vol • .  известен 
на Сибирской ппатформе преимущественно из кенядинского горизонта. 

Sphinctocyathus (Dictyosycon) описан топько в Якутии из отпожений кеня
динского - первой попов ины атдабанского горизонта. 

Как видно из вышеприведенного, бопьшинство форм галамского комплекса 
Dбщие с атдабанским горизонтом Сибирской платформы. 'Coscinocyathus vs e 
vo lodi Korsh .  и представители рода A nthomorpha гаnaмского комплекса, про
анализированные при описании археоциат Шевлинской зоны, тоже присутству
ют в атдабанском горизонте. Причем Heckericyathus heckeri Zhur . ,  OTдenь
иые виды Geocyathus, Protopharetra и Sphinctocyathus совместно встречаются 
в отложениях средней части атдабанского горизонта. Поэтому вывод о воз
расте галамского комппекса можно сделать спедующий: вмещающие его o� 
ложения соответствуют середине атдабанского горизонта на Сибирской пna� 
форме (вторая поповина алданского яруса ) .  

В о д о р о с л и галамск ого комппекса представпены теми же формами, что 
и усть-тиnтонский комппекс Шевлинской зоны, а именно: Renalc is pectuncu
lиm Korde , Proaulopora glabra Krasnop . ,  Batin evia ramos a Korde , Ep iphyton sca
pulum Korde . Преобладают здесь представитепи родов Renalcis, Ep iphyton • 

Анализ водороспей галамского комппекса показывает на боnьшое сходство 
их с водоросnями anдaHcKoгo яруса Сибирской пnaтформы, т.е. полностью 
подтверждает данные по археоциатам. 

ГерБИК8НСКИЙ комплекс археоциат и водорослей характеризует отпожения 
кремнисто-терригенной и вуnканогенно-терригенно-кремнистой TOпw. Кроме 
археоциат и водороспей здесь присутствуют трипобиты Neopage tina dz;hagdini
са Rep ina,  sp. п о у . ,  Erbie lla ех gr. musta Repina, Kootenia khabarovica Repina, 
губки Chance lloria sP'j микрофитопиты, радиолярии. Этот комплекс хорошо про
слеживается на определенном стратиграфическом уровне в междуречье Уда -
Сепемджа на бопьшие расстояния ( от бассейна р. Шевпи на западе и до Мепь
кана на востоке ) .  

А р х е о ц и а т ы этого комппекса четко отличаются от ниже- и вышележа
щих комплексов (табп. 1 )  и попожены в основу выделения гербиканского го
ризонта. ·· Комплекс представлен спедующими формами: Monocyathus nalivkini 
(Vol.),  М. s ib ir icus (Toll), Monocyathus sp. , Tumuliolynthus karakolens is Zhur. ,  Ти
muliolynthus sp.,  RhabdQcyathe [[а ba iley i Vol . ,  Оос idocyathus sp. ,  М elkanicyathus 
lim itatus Bel. ,  Kaltatocy athus ignorab ilis Bel . ,  Fransuasaecyathus originalis Bel . ,  
К. rig idus Bel. ,  Ajacicyathus sp . ,  Densocyathus cateniformis Ве!. ,  Dentatocyathus 
indigenus Bel . ,  Inessocyathus ех gr. karako licus Voron. ,  1. ех gr. pseudot ichum (Vol.), 
Jnessocyathus sp., Cyclocyathe [[a incognit'l Ве! . ,  sp.  поу . ,  Gordonicyathus s p . ,  
P licocyathus krasny i Vo! . , Ladaecyathus disertus Bel . ,  Pre tiocya thus verus Bel . ,  
sp, ' поу . ,  Tomocyathus latiintervallum Bel. ,  Kasyricyathus s alvus Bel . ,  s p .  поу . ,  К. 
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membranaeceus Bel . ,  sp.  nov. ,  Orienticyathus mamontovi Bel . ,  Coscinocyathus diant
hus Born ., C. ех gr. grigorievi Zhur. , Coscinocyathus sp.,  Protopharetra bipartita Vol., 
Dictyocyathus salairicus Vologd., О. ех gr. ;avorskii Val. ,  Dictyocyathus sp., F lin
ders icyathus 'macdamensis Hand.,  F. itmatiensis Вel. ,  sp.  nov. ,  Flinders icyathus sp., 
Anthomorphidae(? Vo znesenskicyathus sp.), Anthomorpha robusta Bel. ,  sp. nov. ,  Ме
tethmophy llum sp.,  Metaldetes sp. ,  Gerbicanicyathus emili Bel . ,  G. inflatus Bel. ,  
sp .  nov. ,  M irandocyathus artus Bel . ,  A ltaicyathus veronicae (Bel.), A ltaicyathus sp., 
Fragilicyathus zhuravleva Bel. , ?  Syringocnema gerbican ica Bel. , sp . nov. 

Как видно из приведеlDlОГО списка, комппекс представneн 32 родами и 47 
видами. Причем из предыдущего комплекса перешnи 8 родов: Моnосуаtlщs, 
Tumuliolynthus, Fransuasaecyathus, Dokidocyathus, A;ac icyathus, Coscinocyathus, 
Protopharetra и Anthomorpha. 

Новыми, ранее нигде не известными явnяются 6 родов (Melkanicyathus, 
Plicocyathus, Orienticyathus, Gerbicanicyathus, M irandocyathus, Frag ilicyathus) 
и 2 1 Вид. Руководящими формами дnя гербиканского комплекса явnяются 
Kaltatocyathus sp. ,  Densocyathus catenifromis Bel., Plicocyathus krasny Вel., 
Tomocyathus lati intervallum Bel. , а также представитеnи семейства Сус
locyath ellidae и др. 

Из известны.х в питературе форм, не разобранных при рассмотрении преды
дущих комппексов, спедует указать на виды и роды: Rhabdocyathella baileyi 
Vol., Coscinocyathus grigorievi Zhur. , Protopharetra bipartita Val. ,  Flindersi
cyathus macdamensis Handf., Densocyathus, Cyclocyathe lla, Gordonicyathus, 
Ladaecyathus, Pre tiosocyathus, Tomocyathus, Kasyricyathus, А ltaicyathus, Sy
ringocnema и Inessocyathus karakolicus Voron. ,  описанные из саваштыкгопь
ского горизонта. Лишь Coscinocyathus grigorievi известен из синско-куторги-

новых споев Сибирской платформы (пенский ярус), а Protopharetra bipartita, 
Tomocyathus, Cyc locyathe lla, Gordon icyathus встречены в отпожениях и камеш
ковского и санаштыкгоnьского горизонтов. Flinders icyathus macdamens is опи
сан Хэидфиnдом из нижнего кембрия Канады (Британской Колумбии ) .  в При
морье Ladaecyathus, Syringocnema, Dentatocyathus , A lta icyathus, Gordonicyat
hus встречены в дмитрие�ском горизонте. В Австраnии - Gordon icyathus, S, 
ringocnema, F linders icyathus отмечены в известняках Oraparina нижнего кемб
рея. Представитепи рода Tomocyathus известны из камешковского и caнa� 
TЫKгonьcKoгo горизонтов Аптая, атдабанского и тарынского горизонтов Якутии. 

на основании вышеизпоженного гербиканский комплекс характеризует от
реЗок пенского века, соответствуюший санаштьrкгоnьскому времени в Саяно
Аптайской области и дмитриевскому - в Приморье. CneдoB8TenЬHo, и выделяе
мыЙ 'нами гербиканский горизонт сопоставляется с санаштыкгоnьским и дмит
риевским в указанных районах. 

Гербиканский комппекс по археоциатам можно подраздеnить на три ,подком
ппекса, характеризующие опредепенные стратиграфические уровни. Соответст
венно указанным подраздепениям выделяются фаунистические спои: спои с 
Orienticyathus mamontovi, спои с Cyclocyathe lla incognita и спои с Metaldeies
А ltaicyathus. ' 

Спои с Orienticyathus mamontovi характеризуют среднюю часть кремнисто
терригенной тоnши. Они представпены: Monocyathus sp. ,  Tumuliolynthus sp.,  
A;acicyathus sp.,  Ajacicyathidae , Densocyathus cateniformis Bel . ,  Inessocyathus 
sp.,  Cyclocyathellidae (Cyclocyathella sp.), Pretiosocyathus verus Bel. ,  sp. nov. ,  
Tomocyathus latiintervallum Bel . ,  Orienticyathus mamontovi Bel. ,  Dictyocyathus sp. ,  
Anthomorphidae (? Voznes enskicyathus sp.).  

' 

из них наибопее представитеnьньrми являются роды Inessocyathus, Orien
ticyathus, Monocyathus, Anthomorpha. Руководящая форма - Orienticyathus та
montovi, встреченная TOnЬKo на данном уровне. ' 

Из гanaмcKoгo комппекса сюда перешпи роды: Monocyathus (по-прежнему 
ДOBOnЬHO многочиспенный ) и Tumuliolynthus, A;acicyathus ( в  виде едиНичных 
экземпляров ) • 

Спои с Cyclocyathe lla incognita ПРИУРQчены к верхней части кремнисто
терригенной тоnши. Они представпеньr Monocyathus nalivkini (Vol.), М. s ibiricus 
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(ТоЩ, Tumuliolynthus karakolensis Zhur. , Rhabdocyathella bailey i Vol . ,  Dokic.)LиO
hus sp. ,  Kaltatocyathus rigidus Hel . ,  Ajacicyathus sp. ,  D ensocy athus cateniformis 
Ве!. ,  Plicocyathus krasnyi Уо! . ,  !nessocyathus ех. gr. karakolicus Уосоп. ,  !nesso
cyathus ех gr. pseudotichum (Vo! .) ,Cyclocyathella incognita Не! . ,  sp. nov. ,  Gordo
nicyathus sp. ,  Ladaecyathus dis ertus Не! . ,  Tomocyathus latiintervallum Не! . ,  Kasy 
ricyathus salvus Не! . ,  Kasyricyathus membraneceous Не! . ,  Coscinocyathus dianthus 
Born.,  Coscinocyathus sp. ,  Gerbicani,cyathus emili Не! . ,  ,G. inflatus Не ! . , sp. nov., 
Mirandocyathus artus Не!., gen. ее sp. nov. ,  Dictyocyathus sp., ?Syringocnema ger
bicanica Не!., sp.  nov. 

I lаи болес I IреДСТНiJИт е л ьн ы м и  родами здесь являются Monocyathus, Kaltato
cyathus, Densocyathus, Р licocyathus. Cyclocyathella. Ladaecyathus, Gerbicanicyat
hus. 

Руководящей формой описываемых слоев ЯВl1Яются широко распростраНI;!И
ные на этом уровне Cyclocyathella incognita, по которым дано название сло
ям, Только для этих слоев характерны, кроме того, Rhabdocyathella bailey i 
Vol . ,  Gordonicyathus sp. ,  Kasyricyathus salvus, К. mеmЬтаnaесеus, Mirandocyathhus 
artuS, ? Syringocnema gerbicanica. 

Именно к этим слоям приурочены находки трилобитов гербиканского комп
лекса. 

Слои с Altaicyathus veron icae характеризуют нижнюю половину вулканогеи
но-терригенно-кремнистой тоnши. Археоциаты здесь представлены Monocyathus 
nalivkini Уо! . ,  Monocyat}lus sp. ,  Fransuasaecyathus originalis Be! ., Dentatocyathus 
indigenu ... Не! . ,  Densocyathus cateniformis Не! . ,  !nessocyathus ех gr. pseudotichum 
Уо! ,. ,  1'omocyatllu", lat iintervallum Не!. ,  Cosc inocyathus ех gr. grigorievi Zhur., Cos
cinoc)'atllUs diant}lUs Восп .,  Protopharetra bipartita Vo!ogd.,  Dictyocyathus salairicus 
Уо! . ,  Dictyocyathus ех gr. yavorskii Vologd.,  Flindeтs icyathus macdamensis Hand. ,  
Plinders icyathus itmatiensis Hel . ,  sp. nov . ,  Flinders icyathus sp. ,  Metaldetes sp. ,  
Меtеtllоmорhу llшn sp . ,  Gerb icanicyathus emili Не! . ,  A ltaicy athus veronicae (Не !.) ,  
A ltaicyatllUs sp.,  Ant!lOmorpha robusta Не! . ,  sp. nov . ,  Frag ilicyathus zhuravleva Не!. 

15 из перечисленных видов встречаются только в этих фаунистических 
слоях. Причем характерно для них обилие неправильны�x археоциат, среди ко
торых преобладают представители родов Dictyocyathus, F linders icyathus, Ger
bicanicyatllus. Metaldetes, A ltaicyathus. По двум последним дано название слоям. 

В о д о р о с л и гербиканского комплекса отличаются разнообразием видовоrо 
и родового состава. Они представneны Chabakovia subglobosa Luch.,  sp. nov., 
Ren alcis gelatillosum Korde , R. pectunculum Korde , Epiphyton celsum Korde, Е. du
Тllт Korde , Е. rectllln Korde , Е. scapulum Korde, Е. tenue Vol . ,  Proaulopora glabra 
Krasnop. ,  Batillevi� тnmosa Korde, Bija s ibirica Уо!. 

Для гербиканского горизонта характернь, все типичные представители ниж-
некембрийских водорослей. ' Новыми являются формы Chabakovia subglobosa • 

. первые представители рода Cllabakov;a известны� с атдабанского времени вплоть 
до основания среднего кембрия. их находки редки и не отличаются разнообра
зием. ·' Представители рода отмечены на территории Сибирской платформы. Сая
но-Алтайской области. Весьма разнообразны� виды рода Epiphyton от мелких 
одиночных форм до крупных. образующих заросли. многочисленны� и трубчатые 
водоросли рода Proauio/!ora. Наиболее интересны в комплексе реако встречаю
щиеся представители рода B;ja. Они неизвестны� в нижележащих породах и 
встречаются на этом же уровне в отложениях санаштыкгольского горизонта 
Кузнецкого Алатау и Uентральных Кызылкумов. 

Джялакский комплекс археоциат и водоросл�й характеризует верхнюю часть 
вулканогенно-терригенно-кремнистой тоnши. он резко отличен от гербиканско
го комплекса и хорошо прослеживается в верховье р. Урмы. по кл. Верхнеур
минскому, по р. Джяnaк. 

А р  х е о Ц и а т ы  джяnaкского комплекса представлены 1 О видами: К altato-
1 '}' l/ II/lIs r;д;dus Ве ! . ,  sp. nov. ,  !ness ocyatllelllls s ;napticulus Ве!. , gen . ее sp.  nov ., 
Te,l!;{'rurYII IIlIIs I'd{' ls l e ;n ;  Уо! . ,  Pret iosocyatlllls verus Не! . ,  sp.  nov . ,  Protopharetra 
[1;/1 I1rl ;I(/ Vol . ,  f'l;nders;cy athlls sp. ,  Alla ;cyat!lUs sp . ,  AnthomoTpha robusta Не! . ,  
s p .  n ov . ,  Sуr;nдuсуа tllllS s p "  Kmnesl/kovia sp,  
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Т а б л и u а  2 
Схема биостратиграфии нижнего кембрия хр. Джагды 

ДЖагдинская структурно-фациальная зона 

(J I Комплекс >. :S: Е-о 
Фаунистические слои Q.. 8- :Ж: 

tx: '- g археоuиат 

J I o:s: 
iE а � 

o:s: t:1 t:; (J Джялакский Слои с Te.e;erocyath,us - Inessocyatl!e llus 
:S: 
:'::' 
(J 
:Ж: 

A lta icyathus - Me talde tes ф � Слои с t:::; 
:.:: Cyclocyathella i71cognzta :S: Гербиканский Слои с IO O:S:  
Q.. :S: 
� :.:: Orient icyathus mamontov i (J Слои с 

o:s: 
:S: 
:.:: Галамский (J 
� 
� � 

ll1евлинская структурно-фаuиальная зона 

� I 
Q.. � �  Комплекс археоuиат 

tx: '- с') 
I 

(J Тарынс- Верхнешевлинский :Ж: O:S: ф :S: кий t:::; :.:: 
o:s: 

Нижнешевлинский o:s: :S: 
:S: :.:: 
:.:: (J 
(J :Ж: 

Усть-типтонский :Ж: со 
со 10 
� со 

� � � 

Как ВЛАно из приведенного списка, этот комплекс, по сравнению с герби
канским, резко обеднен в родовом и видовом отношении: здесь всего 1 0  ви
дов против 47 предьщущего комплекса и руководящие для него новый род и 
вид Inessocy athus s inapticulus и Tegerocyathus ede ls teini  Vol. Из предыдущих 
комплексов сюда перешли представители родов Kaltatocy athus, Pre tiosocyathus; 
Protophare tra, A ltaicyathus, Anthomorpha в виде единичных экземпляров, и не
сколько более многочисленный - Flinders icyathus. Впервые появились, кроме 
вышеуказанных Inessocyathellus и Tegerocy athus, единиЧные формы Syringo
cy athus и Kameshkovia. 

Tegerocyathus ede ls te in i  Vol . известен только из ленских отложений. При
чем в Саяно-Алтайской области и в Якутии появление его единичных экзем
пляров приурочено к санаштыкгольскому горизонту. Однако широкое расnpо
ст.ранение он получает соответственно в обручевском и еланском горизонтах 
этих районов, для к оторых Т. ede ls teini  Vol. является руководящим. Обилие 
его пред ставите лей характерно и для осиновского горизонта Забайкалья. из 
двух остальных видов появившихся форм - Syringocyathus известен из санаш
тыкгольского и обручевского горизонтов Саяно-Алтайской области, из отло
жений этого же возрастного уровня в Казахстане и за рубежом - в Северной 
Америке ( Калифорния ) .  Kameshkovia описана из отложений санвштыкгольского 
гориз онта Саяно-Алтайской области. 
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Из всего вышеизложенного можно закmoчить, что джялакский комплекс 

археоциат не может быть древнее отрезка ленского времени, соответствую
шегО самым верхним слоям санаштыкгольского горизонта. Однако резкая 
смена комплексов археоциат в количественном ( 1 0 видов в джя лакском, по 
сравнению с 42 видами - в гербиканском ) отложении, резко отличная качест

венная характеристика джялакского комплекса, где руководящими формами 
являются представители родов Tegerocyathus и lnessocyathellus и, наконец, 
тот факт, что в районах распространения рода Tegerocyathus ( особенно вида 
Т. edels teini) в массовых количествах он характерен для обручевского гори
зонта - все это позволяет нам считать описываемый комплекс верхнелен
ским, соответствующим верхней части санаштыкгольского - обручевскому го

ризонтам в Саяно-Алтайской складчатой области. 
Наиболее характерные отличительные особенности археоциат выделенных 

комплексов в пределах каждой из ctpyktyphO-Фациальных зон сведены 

в табл. 2. 
ИЗ приведенной таблицы видно, что комплексы археоциат отличаются меж

ду собой не только резким различием количественного состава родов, их ка
чественным составом, характерными руководящими. родами, но и особенностя
ми строения скелета археоциат. · Наиболее показательными элементами скеле
та в этом отношении являются пористость наружной стеики и перегородок. 
Так, у археоциат верхнеалданских комплексов ( усть-типтонского, нижнеше� 
линского и галамского ) пористость наружной стенки либо простая, либо ту
муловая. Археоциаты верхнешевлинского и гербиканского комплексов, кроме 
двух указанных видов пористости, могут обладать ее б олее усложненными 
разновидностями: "ветвящимися " порами и порами с дополнительной микропо
ристой оболочкоЙ. · Среди гербиканского комплекса, кроме того, встречаются 
формы с поровыми каналами наружной стенки. Для археоциат джялакского 
комплекса известны три типа пористости наружной стенки ( простая, тумуло
вая и с "ветвящимися" порами ) .  

Интересен также следуюший факт: археоциаты с непористыми перегородка
м и появляются в комплексах верхнешевлинском и гербиканском, т.е. в начале 
ленского века. К концу ленского века (джялакский комплекс ) они являются 
преобладающими формами (роды Tegerocyathus, lnessocyathe l lus) .  

Усложнение пористости наружной стенки и ·уменьшение количества пор в 
перегородках до их полного исчезновения - признаки высокого эвоmoционного 
развития археоциат - свидетельствуют о б олее молодом об лике археоциат 
джяпакского комплекса, по сравнению с гербиканским и герб ика,нского - от
носительно галамского комплекса. 

Из приведенной выше таблицы также видно, что наиболее резкие отличия 
имеются между комплексами археоциат: нижнешевлинским и верхнешевлин
ским ( Шевлинская зона ) ,  галамским и гербиканским ( Джагдинская зона ) -
т.е. ·комплексами, приуроченными к границе алданского и ленского ярусов. 

В од о р о с л и джялакского комплекса представлены следующими видами: 
Renalcis pectunculuт Korde, Ep iphyton ce lsuт Korde, Е. scapuluт Korde , Epip 
hyton s p . ,  Proaulopora glabra �rasnop. ,  Botoтae lla ze lenovii Korde . 

Сравнение с водорослями наиболее богатого гербиканского горизонта ука
зывает на обедНение состава представителей рода Ep iphyton. Здесь полностью ис

чезают формы Chabakovia, Batinevia, Bija, но появляются Botoтae lla zelenovii., 
известная на Сибирской платформе из отложений томмотского яруса и выше .  

ВЕРХВЕКЕМБРИйСКИЕ КОМПЛЕКСЫ БЕ33АМКОВЫХ 
БРАХИОПОД 

В междуречье Ир - Н им и  беззамковые брахиоподы встречены на четырех 
стратиграфических уровнях ( см. рис. 6 ), соответственно которым нами выде
ЛЯются их комплексы. Наиболее древние из них обнаружены в брекчиевых 
фосфоритах и в контактирующих непосредственно с ними известняках в исто
как крупного левого притока р. Верхняя Джаводи. Среди брахиопод здесь при-
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сутствуют: l. il1,1!,lI lella ([ ZII U1lodiel/s is Sobole v ,  sp.  поу . ,  A nglllotre (а аН, triangu 
!(/ri.\' Palmcr, .-1 . I' хlПl l llsа Sob . ,  sp .  поу . ,  l_i7lГl arssonia v ita !is Sob . ,  sp .  поу . ,  
1 . •  ()/'ien lis Sob. , s p .  поу " A cro tl/{ ! !e sp .. , Acroeret idae gen . е е  sp.  inde e . ,  M icro m it 
т а  irif'l/ s is Sobolcv ,  s p .  поу П очти все формы э того комплекса (за ИСКlПOчени
см .. I n .�u /o trc ta аН . Iriаl/дll /аr is Palmer) принадлежат новым видам. О возраст
ном диапазоне брахиопод этого комплекса можно заметить следующее. 

Род l . il1,1!,lIl1' lla широко распространен в нижнекембрийских-нижнеордовик
ских отложениях Сибири, Казахстана, Средней Азии, Северной и Южной Аме
рики, Западной Европы и Т.д. Род A lIglI!o tre t a  известен TOnЬKo из верхнекем
брийских отложений Северной Америки. 

Род· l . il/lHl/"s sol/ ia широко распространен в среднекембрийских отложениях 
Северной Америки, Европы, Азии, но есть указание на находки его в ниж
нем и верхнем кембрии. 

Род .. l c ru tll e !e широко распространен в среднекембрийских отложениях Е вро-о 
пы, АЗИII, Северной Америки, Австралии, Северной Африки. Есть . сведения о 
находках представителей этого рода в отложениях нижнего и верхнего кем
брия. 

Род M i('rUlI/ itr(/ имеет щирокий вертикanьный диапазон распространения. 
Он известен из кембрийских отложений Северной Америки, Е вропы, Азии, 
А встрanИII и Т.д. 

Комплекс брахиопод второго уровня следующий: Lingulella d :zhЩ1оdiеns is 
Sobolc\' ,  s p .  поу " l. il/l1 ars s on ia vitalis Sobole v ,  sp. поу . ,  l . .  orientis Sobo lev,  s p .  
l/ o v . ,· O p is th u tr e t a  bl' lIa Sobolev , s p .  поу . ,  Acroeret idae gen . ее  sp .  inde t o ,  M icrom itra 
irif' n s is Sobolcv,  sp .  поу.  

Совместно с вышеотмеченными брахиоподами здесь присутствуют трилоб и
ты. Среди них Е.В. Романенко ( ЗСГУ, г. Новокузнецк ) определиna следующие 
формы: A C II/ f/rh acll is sp , G ly p t a,l!,lI o s tlls е х  gr.  r e t icll!alus (An d . ), O edorl,achis 
sp. поу , f{UlI/ ag7/Ost lls sp. , ? B lo lm l ia sp. ,  P eeroceph al i idae .  По ее закnючению, 
этот комплекс трилобитов характеризует верхнекембрийские отложения, их 
нижнюю половину (зона Gliptagnos t us re eiculatus ) .  Среди брахиопод, по срав
нению с предыдущим комплексом, здесь отсутствуют представители рода Аn-

glllotrpta и A crotllP!p и появnяются представители рода Opisthotreta, извест-
ные только в верхнекембрийских отложениях Северной Америки. 

В средней части разреза брахиоподы обнаружены в фосфатоносных брекчи
ях, залегающих среди известняков на водоразделе рек Джаводи - Верхняя Джа
води. В ни.;{ определены плохой сохранности беззамковые брахиоподы семей-

ства Acroere e idae . 
. 

В верхней части разреза брахиоподы обнаружены в верховьях руч . Лысого. 
Отсюда определен следующий ( верхний ) комплекс брахиопод: L ingu l e l l a  mi-
1111scllla Sobolev , sp .  поу . .  , An,/{lI lotre l a  e xlen tus a Sobolev ,  sp. поу . ,  Acroth ele ho"ida 
Sobole v ,  sp.  по\' .. , Л/iсrоm ilrа irien s is Sobolev , sp .. поу. он HecKonЬKo отличен от 
комплексов брахиопод б олее низких слоев. Здесь нет представителей родов 

Linn ars s onia, Opis thotreta, Acrotre t idae ge n .  et sp. indet . ,  но в целом комплек
сы брахиопод по всему разрезу очень близки. 

Определение возраста вмещающих пород по брахиоподам затрудняется тем, 
что почти все описанные в настоящей работе формы ( за ИСКlПOчением Ang u 

lotre ta аН.  triangll la r is Palmer) принадлежат новым видам. Преобладают среди 
беззамковых брахиопод межцуречья Ир - Ними представители рода Linnars s o 
n ia, характеризующие, преимущественно, среднекембрийские отложения, но 
есть указания на находки их в верхнем кембрии. Совместно с ними имеются 
представители род ов A ngulo tre ta (с видом А. аН. triangularis Palmer) и Op is t 
hotre t a, известные TOnЬKo в верхнекембрийских отложениях. Учитывая данные 
по трилобитам, можно сдеnaть вывод, что выделенные комплексы брахиопод 
характеРИЗ�JТ отложения верхнего отдела кембрия, его ни�ю половину (зо
на Gliptagnostus reticulatus ). 
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СРАВНЕНИЕ НИЖНЕКЕМБРИйСКИХ КОМПЛЕКСОВ АРХЕОЦИАТ 
И ВОДОРОСЛЕИ ДЖЛГДИНСКОй И ШЕВЛИНСКОИ ЗОН 

Как уже говорилось выше. археоциаты Джагдинской и ШевЛIПIСКОЙ зон до
вольно резко отличаются меЖду собой. Это можно проследить при сравнении 
выделеШlЬrх комплексов указаииьrх зон. В возрастном отношении гаЛ8МСКОМУ 
комплексу Джагдинского бассейна соответствуют, очевиШlО, yCTb-'ГИПТОн
ский и нижиешевлинский комплексы Шевnвнского бассейна, гербuканскому 
комплексу - верхнешевлинский, а дЖялакскому - аналога в Шевnинcкой 
зоне нет. 

Максимальное сходство меЖдУ комплексам!' зоны отмечается для алдав
ского яруса. Так. из 14 родов этого уровня. известных в Шевливской зоне. 
и 19 родов - Джагдинской зоны - общими являются восемь родов: Моnосу
athus Bedf. ,  Tumulio lynthus Zhur., Fransuasaecyathus Zhur .. , Dokidocyathus 
Taylor, Robustocyathus Zhur., Ajac icyathus Bedf. , Tumulocyathus Vol . ,  Cosci
nocyathus Воrn. и три вида: Fransuasaecyathus e legans Okuneva, Coscinocyat
hus е х  gr. vsevolodi Korsh. и С. dianthus Воrn . Однако это сходство следует 
считать довольно относительным. если учитывать очень близкое географическое 
положение указанных зон и довольно больцJOЙ вертикальный д'иanазон .всеХ без 
исключения общих родов. Лишь виды Fransuasaecy athus e legans Okun. и Cos
cinocyathus е х  gr. vsevolodi Korsh.B обоих районах характерны только для дан
ного возрастного уровня (выше алданского яр

'уса они не поднимаются). Еще 
менее выражено сходство меЖду археоциатами обеих зон в ленском ярусе. 
Гербиканский комплекс отличается многообразием форм (здесь известны 45 
видов, представляющих 33 рода) и своеобразием состава ( 2 0  новых видов. 
6 новых родов), где исключительно многочисленны и разнообразны неправиль
ньre археоциаты, представленные 12 родами и 1 9  видами. Среди правильных 
археоциат многочисленны двустениьrе бесперегородочные (четыре рода: M e lka
nicyathus, Dok idocya thus, Kaltatocyathus, Fransuasaecyathus ); формы с коль
цевой внутренней стенкой (хотя и многочисленные. но представлен:ы только 
двумя родами) - Cyclocy athe lla, Gordon icyathus; археоциаты с усложненной 
наружной стенкой. чаще всего - с мккропористой дополнительной оболочкой 
(семь родов: Rhabdocyathe lla, Dok idocyathe lla, Ladaecyathus, Tomocyathus, Рте
t iosocy athus, Kas iricyathus, Membranocyathus). 

Археоциаты Шевлинской зоны в ленском ярусе отличаются значительным 
однообразием cocTaBai здесь известны представители всего шести видов и 
шести родов . ·' Причем новым является лишь один вид - Ba ikalocyathus shevli
ensis Bel. Неправильные археоциаты не известны. 

Общими родами в это время для обеих зон являются Ladaecy athus Zhur. и 
Tomocyathus Roz, Первый из них очень редок в обеих зонах. второй - много
численный в гербиканском комплексе и встречающийся в виде единичных эк
земпляров - в верхнешевлинском. Общие виды здесь отсутствуют. 

Имеются различия между зонами и по водорослям. Так. в алданском яру
се обеих зон, хотя и характерен одинаковый состав водорослей (Proaulopora 
glabra Krasnop ., Renalcis pectunculum Korde , Epiphyton scapulum Korde , Bati
n evia ramos a  Korde), в количественном отношении они отличаются. В Шевлин
ской зоне в это время преобладают представители родов Epiphyton и Renal
c is, в Джагдинской - водоросли довольно редки, чаще других встречаются 
Proaulopora. Еще резче отличия между комплексами водорослей выражены в 
ленском ярусе. В Шевлинской зоне совершенно исчезают представители родов 
f:/J фllу tоn, Renalcis.  Здесь преобладают в это время трубчатые водоросли 
Proaulopora glabra. В Джагдинской зоне совершенно иная картина: водоросли 
родов Renalc is и Epiphyton исключительно многочисленны и разнообразиьr в 
гербкканском комплексе. Среди них широко распространены шесть видов рода 
EPiphyton и четыре вида рода Renalcis . 

Все вышеизложенное по отличительным особенностям комплексов археоци
ат и водорослей двух структурных зон Удско-Селемджинского междуречья 
можно обобщить в виде следующей таблицы. 
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Та б л и ц а  3 

Ornичитеnьиые признаки арехоциат и ВОдОрослей ДЖВГдИнской И Шевnииской зон 

Признаки 

1 

А р х е о ц и а т ы  

Всего известно родов 
Количество родов класса 
Regulares 
Irre gulares 
КОJ1ичество новых родов 
Количество новых видов 
Время расцвета археоциат 

Руководящие формы для аJЩан
ского яруса 

Руководящие формы для ленского 
яруса 

ВQ Д О Р О С Л И  

Всего известно родов 
Всего известно видов 
Время расцвета представителей 
родов Epiphyton и Renalcis 
Преобладающие формы аJЩанского 
яруса 

Преобладающие формы ленского 
яруса 

Шевлииская 
зона 

2 

18 

1 8  

з 
Конец аJЩанского 
века 
С ompos itocy athus 
v ladimirskii, Retecos
cinus retetabulae, 
/nessocyathus ех gr. 
karakolicus, 

Baikalocyathus 
shevliensis 

4 
4 

Конец апданского 
века 
Renalcis pectunculum, 
Ep iphyton scapulum 

Proaulopora glabra 

СОПОСТАВЛЕНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОВ СХЕМЫ 

Джагдинская 
зона 

3 

42 

30 

12 
8 

2 5 
Начало-середина 
ленского века 
Robus tocyathus 
grand isp inosus, 
Н Dckericyathus 
heclteri, 
Coscinocyathus ех 

gr • .  vsevolodi, 
Densocyathus 
cateniformis, 
Tomocyathus 
lati in tervallum, 
Gerb ic anic у athus 
emili, Altaicyathus 
veronicae 

6 
14 

Начало-середина 
ленского века 
Редкие экземпляры 
Renalc is pectunculum 

и др., чаще 
Proaulopora .g labra 
Разнообразные виды 
родов Ep iphyton и 
Renalcis 

РАСЧЛЕНЕНИЯ НИЖНЕКЕМБРИйСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ХРЕБТА ДЖАГДЫ 
СО СХЕМАМИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

В настоящее время в Советском Союзе имеются в различной степени разрабо
танные биостратиграфические схемы нижнекембрийских отложения для Саяно
Алтайской области, Сибирской платформы, Забайкалья, Приморья и других, 
более отдаленных от описываемой территории, регионов. Уточнение этих схем 
непрерывно продолжается. До настоящего времени существует ряд спорных 
вопросов по схеме расчленения нижнего кембрия. В частности, остается от
крытым вопрос о ярусном делении его нижнего отдепа. Были предприняты 
попытки ярусного расчленения нижнего кембрия, достаточно детально разоб
ранные в работах В.В. Хоментовского и Л.Н. Репиной ( 1965 ) ,  а также 
А.Ю. Розанова ( 19 69; 1972'; 197 З ) . 

46 



Поскольку дальневосточные геологи в своих работах придерживаются дву
·членного деления нижнего отдела кембрия на аnданский и ленский ярусы, 
согласно Унифицированной схеме МСК 19 5 6  г., в настоящей работе по одно
му из районов Дальнего Востока мы пользуемся эТой же схемой МСК. 

Предложенная нами по результатам монографического изуч енRЯ археоциат 
и водорослей биостратиграфическая схема н ижнекембрийских отложений хоро
шо коррелируется со схемами других регионов ( табл. 4 ) .  Ниже проводится 
сравнение комплексов археоциат Джвгдинской зоны с соответствующими комп
лексами Приморья, Забайкалья, Саяно-Алтайской складчатой области,. Север
ной Америки и Южной Австралии, а Шевлинской зоны с соседней Сибирской 
платформой. 

Наиболее близким с юго-востока к Джагдинскому прогибу районом с доо
татОЧНО хорошо из ученными комплексами археоциат явnяется Ханкайский про
гиб Приморья ( Окунева, Репина, 197 3 ) . Сопоставление межцу выделенными 
комплексами археоциат этих двух районов проводится следующим образом: га
ламскому комплексу соответствует прохоровский комплекс в Приморье. Общи
ми для них являются восемь родов: M onocyathus, Dokidocy athus, Aja c icyathus, 
Robustocy athus, Tuтulocy a thus, Nochoro icy athus, Cos c inocy a thus, Protophare tra. 
Однако общих видов всего два: M onocy athus s ib iricus (Vol . )  и Protopharetra ро
lутоrр /щ (Vol . ). Руководящие формы для указанных комплексов различны. Так, 

. для прохоровского это Caтbrocyathe llus prochoriens is Okun . ,  Robustocyathus те 
ticulatus . Okun . ,  Ajacicyathus speranskii  (Vol . ) .  Для галамского комплекса ру
ководящими являются Robus tocy athus grandispinosus Bel . ,  Heckericy a thus hec
keri  Zhur., Coscinocy athus е х  gr. vsevolodi Kors h .  

Гербиканский комплекс Джагды коррелируется с дмитриевским Приморья. 
Общими для них являются 13 родов: Monocyat//us, Tuтuliolynthus, Rhabdocyat
Il e lla, Fransuasaecy athus, Ajacicyathus, Denta tocyathus, Cyclocyathe lla, Gordo 
Il icyathus, Ladaecya tllus, Cos c inocyathus, Protophare tra, F linders icyathus, Ant
IlOmorpha. Однако общих видов всего три: Monocy athus s ib iricus (Toll) ,  М. naliv
k ini (Vol . ) ,  Cos c inocyathus dianthus Born •. , причем все эти виды широкого воз
растного диапазона. 

Сходство обоих комплексов выражается и в обилии форм с кольцевой внут
ренней стенкой, форм с тумуловой наружной стенкой, многочисленных предста
вителей неправильных археоциат. Как для гербиканского, так и для дмитриев
ского биостратиграфических горизонтов выделены по археоциатам фаунистиче
ские слои. Так, с больщой условностью, ввиду различия видового состава, 
можно сопоставить слои с Cyclocy at/le lla incogn ita (район Джагды ) и слои 
CordOTl icy atlllls camp e s tis по обилию в них форм с кольцевой внутренней стен
КОЙi слои с A ltaicyathus veron ic ae Be l. могут соответствовать в Приморье 
слоям с C/lancocya tflus и слоям с Tumu lio lynthus (Propriolynthus ) .  Джялакско
му комплексу Джагды аналогов по археоциатам в Приморье нет. Скорее все
го. уровень джя лакского горизонта соответствует уровню меркущинской сви
ты, фаунистически не охарактеризованной ( Окунева. Репина, 1973 ) . Однако 
более точную корреляцию фаунистич еских слоев этих двух регионов в настоя
щее время провести не представляется возможным. 

довольно близким к описываемому району по археоциатам был в anдaHcKoM 
веке Удино-Витимский район Забайкалья ( Язмир. 1969 ) . Выделенный нами 
галамский комплекс сопоставляется с ульдзуйтуйским и сухореченским комп

лексами по обилию тумуловых и днищевых форм родов F ransuasaecya thus, 
T lllll l l loc)'a t!l 1 ls, Noc/lOro icya tllus, Cos c inocyathus, а · также A ja c icyathus, Robus 

tocy atll lls,  Protop/taretra, Baikalocyathus и такого характерного anдaHcKoгO вида, 

как Соsгi,юсуаt/ItIS е IIS р inosus Zh ur. 
Археоциаты ленского яруса в Удино-Витимской зоне не обнаружены. Из

вестный из другой зоны Забайкалья, Бирамьино-ЯнгудскоЙ. осиновский комп

лекс по обилию Te.e:erocy athus сопоставим с джялакским комплексом археоци

ат Джагды. 
Корреляция Джагдинского района с Саяно-Алтайской складчатой областью 

I1[JОВОДИТСЯ следующим образом ( Журавлева и др., 1 967 ) : галамский комплекс 
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Т в б л и ц в  4 

Корреляционкая схема нижнекембрийских биостратиграфических горизонтов 

САЯ НО-АЛТА ЙСКАЯ З А Б А Й К А Л Ь Е " 

СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ М.М. Язмир, 1 9 68 l� 

� Л.Н. Репина, И.Т. Журав-а.. t:J:: лева, В.В. Хоментовский, 
А.Ю. Розанов, 1 9 64 г. 

УДИНО-ВИТИМСКАЯ БИРАМЬЯНО-ЯНГУДСКАЯ 
СТРУКТУРНАЯ ЗОНА СТРУКТУРНАЯ ЗОНА 

Обрrчевский 

o:s: Инномакитский 
::s:: 
::.G 
t) Солонцовский 
::с 
ш 
� Осиновский 

Санаштыкгольский 

o:s: 
М алогукутский ::s:: Сухореченский ::.G 

t) 
КамешкоiICКИЙ ::с 

< Усть-аматканский t:( УЛ1>llЗУЙТУЙСКИЙ 
� 
< 

Джагды сопоставляется с камешковским по обилию тумуловых форм (Тumu
locuathu.... и Tumuliolynt'hus ) и форм упрощенного строения (Monocyathus� ОО
kidocyathus, Ajacicyathus), а также Baikaloc�athus, Coscinocyathus, Noclloroi
cyathus, Protopharetra. Общие виды для археоциатовых комплексов сопостав
ляемых районов отсутствуют. 

Гербиканский комплекс коррелируется с санаштыкгольским по обилию и 
разнообразию видового и родового состава археЩlиат. Общими родами для 
них являются Monocyathus , Tumuliolynthus, Rhabdocyathella, Dokidocyathus, 
A jacicyathus, lnessocyathus, Ladaecyathus, О; ctyocyathus, Flindersicyathus, Ant
hoтorpha, Cos c inocyathus, Cosc inocyathe llus, Syringocnema, Densocyathus, A ltai
cyathus. 

Общих видов очень мало: Monocyathus nalivkini (Vol.), " М. s ibiricus (ТоЩ, 
Cosc inocyathus dianthus Воrn.,  и к тому же они широкого возрастного диапа

зона. 
Несмотря на наличие в гербиканском комплексе ряда родов, руководящих 

для санаштыкгольского (Rhabdocy athella, Densocyathus, Ladaecyathus, Cosci
nocyathel lus, A lta icyathus, Syringocnema и др. ) характерные черты и состав 
руководящих видов гербиканского комплекса иные, что свидетельствует о его 
своеобразии. В пользу последнего говорит значительное количество эндемич
ных форм в гербиканском комплексе. 

Корреляция гербиканского и санаштыкгольского горизонтов по фаунистиче
ским слоям в настоящей работе не приводится из-за отсутствия у автора 
настоящей работы последних материалов по расчленению санаШТblкгольского 
горизонта в Саяно-Алтайской складчатой области. 
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севера Хабаровского края и сопредельных районов 

СИБИРСКАЯ 
ПЛАТФОРМА СЕВЕР ХАБАРОВСКОГО КР дя 

(р.Лена. восточный Г.В. Беляева., 1 970 г. ПРИМОРЬЕ 
тип разреза) , 

О.Г. Окунева. 
В.В. Хоментовский и 
ГI.H. РеПJПIа. 1 9 65 г,; 1 973 ::'. 

и. Т. Журавлева. В.И.Кор- ШЕВЛИНСКИЙ ДЖАГДИНСКИЙ 
шунов. А.Ю. Розанов. ПРОГИБ ПРОГИБ 
1 9 69 г. 

Еланский 

Кетеменский 
Дж ял акский 

Синско-куторгиновый 

ТаРЫIlСКИЙ ТаРЫIlСКИЙ ГербикаllСКИЙ 
Дмитриевский 

Галамский Прохоровский 

Дтда/?анский Атдабанский комплекс 
фауны и флоры 

Джялакский комплекс археоциат соответствует, по нашим данным, слоям. 
переходным от санаштыкгоnьского к обручевскому горизонтам в Саяно-Ап
тайской области и в ЗабаЙКаnье. Это подтверждается, с одной стороны, рез
кой сменой состава археоциат, преобладанием в джялакском комплексе. как 
и в обручевском. - TegeTocyathus edelsteini Vol. , а с другой стороны - незна
читеnьным присутствием представителей A ltaicyathus и других форм, характер
ных для санаштыкгоnьского горизонта. но встречающихся и в обручевском. 
OIевидно. джялакский комплекс занимает промежуточное. "переходное"' поло
жение между двумя указанными горизонтаыи так же, как ОСИНОВСКИй горизонт 
в Забайкаnье ( ЯзмиР. 1 9 69 ) . 

Археоциаты Джагдинской структурной зоны обнаруживают некоторое сход
ство с такими значитеnь�о удаленными районами. как Южная Австралия и 
Северная Америка ( табл. 5 ) . 

По-видимому, галамский комплекс Джвгды соответствует первым двум 
комплексам археоциат формации Виnькавиллина (по Walter, 1967 ) . Общим для 
них является многообразие форм упрощенного · строения (представители 

'
родов 

Dokidocyathus, Ajacicyathus, Robustocyathus) и наличие разнообразных днище
вых археоциат (Coscinocyathus sp.,  Coscinoptycha sp. ,  Nochтoicyathus sp. 
в Южной Австралии и Coscinacyathus euspinosus Zhur., С. dianthus Воrn. ,  No
ChoToicyathus sp.,  Kotuy icyathus kotuy ikens is Zhuravleva - в  Джвгды ) .  

Гер5иканский комплекс коррелируется с 3 и 4 комплексами формации 
Вилькавилnина по наличию археоциат с кольцевой внутренней, стеикой (род 
GопiО/l iсуаthus ) по обилию представитепей родов SYTingocnema, FlindeTs icyat-
lz us, Coscinocyathus и др. 

. 
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Т а б л и ц а  5 

' Корреляция комплексов археоциат Севера Хабаровского края, Саяно-Алтай
ской области. Северной Америки и ЮЖНой Австралии 

Район 
Саяно-Алтайская 
складчатая область 

Геосинклиналь 
Аделаида * 

Джагд инский прогиб 

Шевлинский прогиб 

Район ВОСТОЧ1l0Й 

Калифорнии * * 

Район Западной террито
рии и Британской К о
пумбии ( Канада ) * * * 

* M.R .Wal[er, 1 967. 
* *  МсКсе,  Gangloff, 1 969. 

* * *  l Iandficld , 1 97 1 .  

Комплексы 

Аnданский ярус 

горизонт 

камешковский 

1 + 2  
Wilkawillin a 
limes [one 

галамский 

усть-типтон
ский + нижне
шевлинский 

Camp i[o 
Forma[ion 

археоциат 

Ленский ярус 

горизонт 

сана штык-
обручевский 

гольский 

3 + 4 

Рагага Огараг
rina shale 

гербиканский джяnaкский 

верхнешев
линский 

Pole[a 
Formation 

Зона 
А 

Зона 
В 

Harkless 
Formation 

При сравнении археоциат Джагдинского района и восточных штатов Север
ной Америки ( Калифорнии и Невады ) обнаруживается сходство гербиканского 
комплекса с комплексом археоциат из известняков форм�ии Полета. По дан
ным Э. Макки и Р. Ганглова (МсКее, Gangloff, 1 969 ),  из формации Полета 
известны t1jacicyatlllls sp. ,  E tllmopllyllum sp. ,  Annuloiungia sp. ,  Rotundacyathus 
s p . ,  Nevadac)'atllUs sp . ,  Arcllaeophare tra sp . ,  Protopharetra sp. ,  Archaeocy athus 
s p . ,  7 S)'r;ngocyatlltls s p . ,  Pycnoidocyathus sp. и др. К этому уровню археоци
ат приурочены трилобиты Neva,le l la s p . ,  Holmia sp. ,  Fremontis sp . ,  Landonia sp . ,  
Judomia ( ? )  sp .  

Г.В. Беляева ознакомилась с коллекцией археоциат ( из известняков форма
ции Poleta Невады ) ,  переданной А. Пальмером И. Т. Журавлевой. Среди архео
циат этой коллекции преобладают представители класса Irregulares ( родов 
А rcl/aeocyat hus. Ме (е thmopllylltlm. Protoph ilТe tra и семейства Metacosc inidae). 
Кроме того, довольно многоч исленны Archae ocyathe llus и представители се

мейства Cyc locyachellidae. 
Как видно из приведенного выше, общими для гербиканского комплекса 

( скорее всего. его верхних слоев ) и археоциат формации Poleta являются не
прав ильные археоциаты Protopharetra. Methetmophyllum, Phycnoidocy'athus, Flin
ders icyatlzus, Ajac icyathus и представители семейства Сус locyathellidae. 

При сравнении с археоциатами Канады (Handfield, 197 1 )  районов Британ
ской Колумбии и Западных территорий обнаруживается ряд общИJt форм меЖD.У 
ними и гербиканским комплексом Джагды. Так. среди археоциат, приведенных 
ХЭНдфиnдом из разреза Коул Ривер, присутствуют Flindersicyathus сС. aenig
matus (Rodion.), очень близкий к описанному нами F. itmatiens is Bel.  (герби-
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канский горизонт. верхние спои ).  Ladaecyalhus lisl/cri НапМ. , напоминаюшиii 
наш Ladaecyathus Sp.(TO же с редкими сииаптнкуnaми ),  I\n llalocya l/ll/s ТО::'nl/и 

и ;  Handf., бпизкий К. rigidlls Bel . из гербнкаиского горизонта. В разрезе у Гуд 
Хоyn приведены археоциаты. среди которых общими с гербнканскими являются 
F/inders icyathus macdamensis Handf. и представитепи рода Pr% pJ,arl' /ra. 

Общими для Джагдинской зоны Дапьнего Востока и Канады (по спискам. 
приведеиным Хэндфиnдом ) явnяются 10 родов: 1'u/IIllliol)·//tIIl/S (Propriol)'l/ tlIIIS), 
Kaltatocyathus, Ajac icy atlllls, Roblls tocya/J/Us, Gordo" ic)· a tll lls, Ladacl')' IIIJlI/s, 

Cosc inocyathus, Protopl,are/ra, Flilldersicyatlllls. Общими ипи ИСКПЮЧИТ!'ЛI , 1 I 0  

бпизкими видами спедует считать: Tlllnulioly,, 1I1115 (Pro{Jriol)'!/ tll l /S) " u/ugli"" 
' akovl . ,  Kalta/ocyatllUs r0 1.allovi Handf. ( у  нас 1\. riдidU5 Веl . ) ,  IАt/пиу аthllS li5-
heri Handf. (у нас Ladae cyalilus sp,),  т.е. формы, преимущественно ха
рактерные дnи гербнканского горизонта, его средних и верхних СlIlЮВ. 



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В предлагаемой части работы приводится моиографическое описание нижне
кембрийских археоциат, триnoбитов, водорослей и верхнекембрийских радиоля
рий и брахиопод хребта Джагды. ПОСКО1IЬку указанные данные представляют 
определенный интерес для решения ряда пробпем биостратиграфии, палеобио
географии кембрия и палеонтологии в целом, авторы стремиnись как можно 
более поnно осветить известные в районе группы кембрийской фауны и флоры. 

В работе приводится описание 9 видов радиопярий, 7 1  вида археоциат, 
3 видов трило битов , 1 0  видов беззамковых брахиопод и 1 2  видов водорослей. 
Выделено значительное количество новых- таксонов: для археоциат - 30 видов, 
8 родов и 2 семейства; для радиолярий - 3 вида; для трилобитов - 2 вида; 
для брахиопод - 8 видов; для водорослей _ 1 вид. 

При этом ранее известные роды не описываются, а виды характеризуются 
кратким описанием. Для новых в!"Дов И родов приводится поnная характеристика. 

Новые данные по систематике (в частности археоциат ) кратко изложены 
при описании в разделах '�TaB отряда', 'состав семействаV, 'состав рода',  
, замечания' . 

Описательная часть сопровождается 5 1 фототаблицей. 
При описании археоциат приняты следуюшие сокрашения: дк - диаметр куб

ка, Дпор - диаметр пор, Т вн.ст. - тоmцина внутренней стенки, ПКВ - поровый 
коэффициент внутренней стенки, R - радиа1IЬНЫЙ коэффициент. 

РАДИОЛЯРИИ 

ГЮДКЛАСС RАDЮLАRIА 

О Т Р Я Д  SPUMELLARIA 

ПОДОТРЯД POLYCYSТINA 

II А ДСЕМЕЙ С ТВО SPHAEROIDEA 
С Е М Е Й С Т В О  ENTACТINIIDAE RIEDEL 

Р од P o ly e nt act inia Foreman ,  1 963 
Pu lyentactinia d z. I/a.f!,diens is Nazarov , 1 974 

Табл. 1, фиг. 1-2 

? Polyentactinia d z. l/agdiens is : 
табл. 1 ,  фиг. 1-2. 

Назаров, Школьник, 1 9 74 ,  стр. 1 06-1 07,  

Г о л о т и п  _ ГИН N� 4 3 24-5 1 .  Средний-верхний кембриЙ. Дальний Восток, 
Тыльский мыс; табл. 1, фиг. 1 .  

М а т е р и а л .  В шлифах обычно встречается большое число сечений (до 
200 экз. в одном шлифе ) ,  которые можно отнести к этому виду. 

О п и с а н и е. Раковина сферическая с многочисленными (более 1 0 )  неболь
шими радиальными иглами. Иглы конусовидные, приостренные в дистальной 
части. у некоторых экземпляров видно, что от основания игл к центру сферы 
протягиваются тонкие стержни, но соединения их внутри сферы не наблюдалось. 
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второстепенные игnы, видимо, Отсутствуют. Внешняя обоnочка раковивы тон
кая, с гnадким внутреюlИМ краем. Она пронизана небоnьшими, часто распоnо
женныМИ, прямыми в сечении порами, диаметр которых в один-два раза боln
ше ширины межnорового пространства. 

Р а з  м е р ы  (в микронах, измерено 32 сечения) . Диаметр обоnочки - го

nотипа 2 95 (ocTanЬHыe 1 1 �3 1 5 ); дnина игn - гоnотипа 4 8-5 0  (ocTanЬHыe 
38-60 ); диаметр их в основании - гопотипа 15 (ocTanЬHыe 1 2-20 ); тоnшина 
стенки - ГОnOТИll8 8 (ocTanЬHыe 8- 1 2 ) : диаметр пор - гоnoтипа 8- 1 0  (ос
TanЬHыe 4-1 2 ) . 

и з м е н ч и в о с т ь выражается в непостоянных размерах внешней обопочки, 
рсновных игn и пор. По этим признакам выдеnяются две группы - экземпnяры 
с диаметром обоnочки 1 1 6-130 и 26�3 1 5  мк и дnиной игn 25-4 0 и 4 5-
6 О мк, но имеюших одинаковую форму игn и 'строение пор. 

С р а в н е н и е. ог описанных как виды рода Acanthosphaera - A .robusta 
Ruedemann (Ruedemann et Wi ls on ,  1 936, стр. 1 5 7 1, табn. 6, фиг. З )  из ниж
него-среднего ордовика Северной Америки: А .аntiqца Hinde (Hinde , 1 8 90: 
стр. 5 1; табn. IV , фиг. 1 ) из nnандейno-карадока Южной Шотnaндии, а также 
девонскиех A .echi1la ta Ru·st (Rust ,  1 8 92; стр. 14 7; табп. УIII, фиг. 1 ) из 
Гарца Западной Европы и A.australis Hinde CНinde, 1 8 99) Нового Южного 
Уэльса Австрanии, имеющих правильную сферическую обonочку и мно
гочисленные радиanьные игnы, данный вид отличается своеобразным 
сочетанием относительно крупной сферы и небonьщих радиальных игл, 
более тонкой обоnочкой, а гnaвное присутствием тонких радиаnьных стержней, 
соединенных с основаниями игn. По этому признаку он сходен с Polyentacti
rtia crat icula ta Foreman (Foreman ,  1 963; стр. 28 1 ;  табл. 5 , Фиг. 3а-6; табл.9, 
фиг .  5а-6 ) из верхнего девона Северной Америки и Южного Урала, но отnичается 
более правиnьными сферическими очертаниями, боnее ОдНообразной формой пор 
и, видимо, отсутствием сегментных перекладин, соединяющих основания игл. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний-.верхниЙ кембрий дanЬHeгo Востока (пра
вобережье р. Уды от верховьев р. Джаводи до побережья Охотского моря -
Тыльский мыс ). 

м е с т о н а х о ж д  е н и е. Побережье Охотского МОРЯ, Тыnьский мыс. 

? Polyeulacl inia IId iensis Nazarov , 1 974 
Табл. 1 ,  фиг. 3-10 

Po [,' e rz lact i7lia IIdie7ls is : Назаров, Школьник, 1 974 , стр. 1 07, табп. 1 ,  
фиг. 3-4 ;  6-1 0. 

Го л о т и п - ГИН Nq 4 324-60. Верхний кембриЙ. Дальний Восток, хр. Джагды, 
р. Джаводи; табл. 1,  фиг. 1 0. 

М а т е р и а л. В одном шnифе обычно встречается до 1 0�15 О разнообра� 
ных сечений, которые по форме пор, тоnшине оболочки и размерам можно от
нести к данному виду. 

О п и с а н и е. Раковина сферическая или эллипсовидная с простой решетча
той оболочкой и, по-видимому, с многочисленными тонкими, небоnьшими ра
диальными иглами. Стенка раКОВИНbI HecKonЬKo утоnшенная, ,гладкая как с на -
РУЖНОh, так и с внутренней стороны. Она пронизана многочисленными (до 
30 на видимую полуокружность ) , неравномерно расположенными порами. Поры 
в сечении прямые, реже конусовидные, их диаметр обычно в 1 ,5  раза больше 
ширины межпорового пространства. 

Р а з  м е р ы  (в микронах, измерено 6 О сечений ) . Диаметр оболочки - голо
типа 1 а 2_185 (ocTanЬHыe 85 х 1 85 до 24 6 х 279 ); толщина стенки - го
лотипа 1 8  (остальные 1 �26 ); длина игл до 30. 

И .з м е н ч и 13 О С Т ь. Среди многочисленных сечений, обнаруженных во многих 
шлифах, которые по строению пор, тоnшине оболочки . и средним размерам мож
но отнести к этому виду, можно выделить три группы. К первой (фиг. 3-4 ) -
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можно отнести сравнительно крупные ( диаметр оболочки 24 6/279 мк) ЭК:1емп
ляры с часто' расположенными прямыми в сечении порами; ко второй - :ж
;JСМПЛЯРЫ с относительно толстой внешней оболочкой размерами 154- 1 8;:; :\IK 
и крупными конусовидной формы порами (фиг. 5, б, 8, 1 0 ) ;  к третьей (фиг. 7, 
9 )  _ экземпляры, имеющие небоnьшие ( 85-1 2 0 )  размеры и более тон-
кую стенку, пронизанную часто расположенными прямыми, иногда конусовид
ными порами. 

С р а в н е н ие. от P u{),('"tac / ;n;u (/ l /юдсl;n/s;s из этих Же отложений опи
сываемый внд отличается слабым развитием радиальных игл, более толстой 
стенкой раковины. От Р . рто/); "qlla Nazarov из верхнедевонских отложений Юж
ного Урала, имеющего приблизительно те же размеры, I'. IU/;n/s;s отличается 
конусовидной формой пор и более толстой стенкой раковины. 

З а м е ч а н и я. Данный вид отнесен к роду P O {Y ('I/ /ac/;n ;a Forcman с неко
торым сомнением, поскольку неизвестны особенности строения и форма ра
диальных игл. С одной стороны, это сохранность материала, с другой - не
совершенство метода исследования, так как изучение проводилось только в шли
фах. Здесь следует иметь в виду, что виды родов PolY f'lItactinia Fогсmап , 
А stroentactinia Nazarov из ордовикских и девонских отложений Южного Урала 
и Казахстана в случае, если они выделены из породы, имеют от 8 до 3 2  
внешних радиальных игл. Их сечения в шлифах почти всегда не имеют игл, 
в ЛУЧlIlем случае видна одна иnн две непоnные ИГIIЫ. По-видимому, здесь мы 
имеем аналогичный случай. 

Р а с rt р о  с т р а н е н и е. Средний-верхний кембрий Дальнего Востока (пра
вобережъе р. Уды от верховьев р. Джаводи до верховьев р. Нелькан ) . 

М е с т о н а х о жд е н и е. Хребет Dжагды, верховье р. Джаводн. 

? Pu l)'f'7Itactinia s p ,  
Табл. I , фиг. 1 1 ,  табл. 11,  фиг. 6-7 

М а т е р и а л. В одном шлифе встречается до 1 0-1 5  сечений, которые мож
но отнести к этому виду. 

О п  и с а н и е. Раковина сферическая или эnпипсовидная, по-видимому, имею
щая довольно многочнсленные тонкие (? ) , конусовидные ( ? ) иглы. Стенка 
раковины тонкая; она пронизана многочислеиными небоnьщими порами, кото
рые, видимо, имеют угловатую или угловато-овальную форму. В сечении поры 
прямые, разделенные неровными межnоровыми перекnaдинами, ширина которых 
равна диаметру пор. 

Р а з  м е р ы  (в микронах, измерено 1 2  сечений ) . Диаметр обonочки 140-
185, тоnщина стенки 6- 1 0, диаметр пор 4-1 0. 

С р а в н е н и е. от наиболее бnнзкого по внешней форме и размерам ? Р. udien
sis описываемый вид отличается более тонкой стенкой раковивы и небоnьщими 
размерами пор. 

З а м е ч а н и я. Описываемый вид отиесен
.
к роду PoyeТ71tact in ia с некото

рым сомнением, поскоnьку неясно строение и число основных игл. 
р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий Дальнего Востока (правобережье 

р. Уды, верховье р. Джаводи, р. Ними ). 
М е с т о н а х о жд е н и е. Хребет Джагды, верховье р. Джаводи. 

Р о д  Entactinia Foreman, 1 963 

E 7Itactinia iriensis Nazarov , 1 974 
Табл. 11, фиг. 1-5 . 

E nt act inia iriensis : Назаров, Шхonьник. 1 974 , стр. 1 08,  табл. 1, фИГ. 5 .  

Го л о т и п  - ГИН N9 43 24-5 5 .  Верхний кембриЙ. ДanьниЙ Восток, хр. Джвгды, 
lIС'рховье р. Джаводи; табл. 11,  фИГ. 1 .  
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М а т е р и а л. Кроме измеренных, в щлифах встречается разное число сече
ний (до 2 0-4 0  в одном шлифе ) , которые по размерам, сравнению игл можно 
отнести к данному виду. 

О n и с а н и е. Раковина сферическая ИlШ ЭЛJIипсовидная, с простой решетча
той оболочкой, с одной массивной и тремя-пятью тонкими, слабо развитыми 
радиальными иглами. Крупная игла конусовидная, тупо округлен�ая в дистал� 
ной части, причем диаметр иглы в основании иногда меньше ее диаметра в 
средней части. Остальные иглы тонкие стержневидные. от основания Ш'л внутрь 
сферы иногда протягиваются тонкие перекладины , которые, видимо, соеДИНfllOТ
си эксцентрично. Второстепенные иглы, вероятно, отсутствуют. Оболочка ра
ковины толстая с гладКИМ внутренним краем. Она пронизана крупными, 
конусовидными в сечении порами, диаметр 
больше ширины межnорового пространства. 

которых в три-четыре раза 
Поры обчыно расположены не.-

равномерно. 
Р а ::>  .... е р ы  (в микронах, измерено 24 сечения ) . Диаметр оболочки - голо

типа 1 3 7 х 1 77 (остальные 1 2 ()",144 х 1 6 3- 1 9 0 ) ;  длина крупной иглы -
голотипа 77 (остальные 4 ()",90, до 25 0 ); диаметр ее в основании - голо
типа 23 (остальные 16-25 );  длина остальных игл - 14-27: диаметр их в • 

основании - 6-8: тоmцина стенки раковины - голотипа 1 6  (остальные 1 6-1 8 ) :  
диаметр порголотипа 14- 1 6  (остальные 8-18 ).  

И з м е н ч и в о с т ь выражается в различной форме массивной иглы, которая 
может быть удлиненной, равномерно суживающейся к дистальному концу, либо 
короткой, тупо округленной на конце и расширенной в основании, либо с узло
ватым утоmцением в средней части. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по своеобразному сочетанию одной массивной 
игльr со слабо развитыми остальными, наиболее близок к F:ntactinia coтets Fo
reman (Foreman, 1 96 3 :  стр. 2 7 1; табл. 1 , фиг. 4 )  из верхнего девона Се
верной Дм�рики и Южного У?ала, но имеет не трехгранные, а стержне видные 
игльr, причем крупная игла не npиострена, а тупо округлена в дистальной 
части. Кроме того, у f. . iriensis более тонкая стенка раковины при равном 
диаметре оболочки и конусовидная форма пор. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий Дальнего Востока (право6ережье 
р. Уды, Междуречье рек Ир и Ними ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Хребет Джагды, верховье р. Джаводи. 

F:ntactin.ia perplexa Nazarov , s·p. nov . 
Табл. 1, фиг. 1 1- 1 2  

Го л о т и п  _ ГИН N<! 4 3 24-6 1 .  Верхний кембриЙ. Дальний Восток, хр. Джаг
ды, р. Джаводи: табл. 1 ,  фиг. 1 2 .  

М а т е р и а п. Кроме измеренных, в шлифах встречено более 1 00 сечений 
с 1-6 иглами,  которые имеют спутанно-волокиистую структуру внешней 060-
лочки. 

О n и с а н и е. Раковина эnnипсовидная, имеюшая спутанно-волокнистую струк
TYJ1" (губчатую) внешней оБОлочки, и, по-видимому, шесть радиальных игл. Иг
лы небольшие, конусовидные, приостренные в ДИС1'аnьной части. от основания 
ИГЛ внутрь сферы отхщят тонкие стержни, однако соединение их в 
центре не наблюдanось. Оболочка раковины npедставлена переплетением 
тонких нитей, среди которых иногда видны неправильной формы раз
личного размера ячеи. 

Ра з м е р ы  (в микронах, измерено 18 сечений ) . Диаметр оболочки - голо
типа 1 1 6-154 (остальные 1 04-130 х 1-42-1 8 1 ) :  тоmцина ее - голотипа 1 2  
(остальные 8-15 );  дпнна игл ... голотипа 5 6-77 (остальные 30-92 ): диаметр 

их в основании _ голотипа 1 2-18 (остальные 1 2..;24 ) .  
И з м е н ч и в о с т ь выражается в размерах радиальных игл, которые могут 

быть относительно тонкими и длинными ИlШ короткими,  расширенными в ОСНО

вании . 
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е р а  в н е н и е. По размерам, форме IIГЛ описываемый вид сходен с E7Il a c 
l illia IIclil' n s i s  из этих же отложений, но в отличие от него имеет спутанно
волокнистую структуру внешней оболочки и более тонкие иглы . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий дальнего Востока (праВОбережье 
р. Уды, междуречье рек Ир и Ними ) . 

М е с т о н а х о жд е н и е. Хребет Джагды, верховье р. Джаводи. 

Р о д lIa p [l' n l a c l  in ia F оrе m.1П , 1 963 
? lIa /l [rl l lart ill;a sp ,  

Табл. 1 1 ,  фиг. 10 

М а т е р и а л. 12 сечений. 
О п и с а н и е. Раковина неправильно сферическая, по-видимому, состоящая из 

довольно крупных ячей, которые могли образоваться в результате переплете
ния разветвленных апофизов основных игл. Апофизы и их ответвления, образую
шие ячеи, обычно имеют тонкие, приостренные, небольщие шипики, расположен
ные беспорядочно. Строение основных игл и внутреннего каркаса не ясно. 

Р а з  м е р ы  (в микронах, измерено 12 сечений ) . диаметр оболочки 14 о-
1 60; диаметр ячей до 3 0; длина игл до 2 0. 

С р а в н е н и е. По характерной форме ячей и размерам описываемый вид 
сходен с lI.,1, i llllO/lllIIsa Forcman ( F ore man , 1 963,  стр. 2 7 0, табл. 1 ,  фиг. 2; 
табл. 3, фиг. 7 )  из верхнедевонских отложений Южного Урала и Северной 
Америки, отличаясь развитием игл на ячеях и более ПОJПюй оболочкой. 

З а м е ч а н и я. Описываемый вид отнесен к роду lI aplellta c l illia с сомнением, 
так как не ясна ни форма, ни строение игл и внутреннего каркаса. Только 
очень характерная форма ячей, известная только у lIа рlеll t а r l i7liа,ПОСЛУЖИла 

основанием для отнесения описываемых форм к этому роду. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий дальнего Востока (праВОбережье 

р. Уды, верховье р. Джаводи ) . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Хребет Джагды, верховье р. Джаводи. 

? Rad iolaria incercae scdis 

Р о д l '  lrш/{Jiа Nazarov , 1 974 
lпmdiа s p, 

Табл. 1, фиг. 1 2  

М а т е р и а л. В одном пшифе встречается иногда HecKonЬKo сотен округлых 
и овальных образований, которые могут принадлежать этому роду. 

О п и с а н и е. Округлые и овальные формы с кремнистой оболочкой, встре
чающиеся в шлифах как отдеnьными экземплярами, так и скоплениями по нес
KOnЬKo десятков или сотен экземпляров. OтдenЬHыe экземпляры состоят обыч
но из одной оболочки, имеющей округлые или овальные очерТания. Некоторые 
формы имеют очень тонкие, небольшие иглы. Внутренняя полость почти всех 
экземпляров заполнена кремнеземом, вследствие чего внутреННЕ·е строение их 
неясно. Размер данных форм от 20 до 80-85 мк. 

С р а в н е н и е. По размерам, округлой и оваnьной форме описываемые об
разования идентичны [ '  lClmdia inromperta из кембрийских отложений Казахста
Ha� от ордовикских представителей этого рода отличаются отсутствием форм 
с двумя оболочками и экземпляров, имеющих округленно-треугольные 
очертания. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний кембрий дальнего Востока (праВОбережье 
р. Уды ) ,  а также иeHTpanЬHoгo и Восточного Казахстана. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Хребет Джагды, верховье р. Джаводи, реки Ир и Ними. 
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АРХЕОЦИАТЫ 

тИ П ARCHAEOCY ATНI 

к Л А С С  EUARCHAEOCYATНI 

пОДКЛАСС REGULARES 

О Т Р Я Д  MONOCYATHIDA 

С Е М Е Й С Т В О  MONOCYATHIDAE BEDFORD 

Р о д Monocyathus Bedford , 1 934 

Monocyathus nal ivkini (Vologd in), 1939 
Табл. IV, фиг. 1-5 

Rhabdocyathus nalivkini : Вологдин, 1 939, стр. 240, табл. XI.,  фиг. 1в. 
Archae olynthus b i la teralis: Вологдин, 1 962а, стр. 7 5 ,  табл. VlIi, фиг. 2. 

Archae o lynthus na livkini : Журавлева, 1 9 6 3 ,  стр. 8 5-8 7 ,  табл. т ,  фиг. 7-
9, табл. IV,  фиг. 1-8, рис. 3 7; Репина и др., 1 964, стр. 1 6 7, табл. УIII, 
фиг. 1; Журавлева и др. , 1 967, стр. 24, табл. 1 , фиг. 4-6; Журавлева и 
др. , 1 96 9, стр. 26-27, табл. 1 , фиг. 4 .  

Г ол о т и п  - обр. 4 380, шл. 8; ЮЖНЫЙ Урал, д. Псянчино; НИЖНИЙ 
кембриЙ. 

М а т е р и а л. 4 О экземпляров хорошей и средней сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки узкоконические и цилиндрические, изгибающиеся в на

чальной части. Высота их достигает 1'3 мм. Максимальный диаметр, наблюдае
МЫЙ у дальневосточных представителей археоциат, - 5 мм. Тоmцина стенки в 
основном равна 0, 1 5-0, 2 мм. За счет вторичного утолшения в единичных случа
ях она увеличивается до 0, 3_0 , 35 мм. Скелетная масса стенки однородна, 
в местах вторичного утоmцения наблюдается слабая слоистость. Поры (или, 
вернее, поровые каналы ) пронизывают стенку равномерно, в среднем через 
0, 1 мм, реже - через 0, 1 5-0, 2 мм, располагаясь в шахматном порядке. Ка
налы горизонтаm:,ные, преимущественно одинакового диаметра по всей длине, 
равного О, 1 2-0, 1 5  мм. В нескольких СЛУЧ!lЯХ с наружной стороны стенки от
мечено расширение пор. 

Каблучок прирастания и пельта не наблюдались. 
С р а в н е н и е. от встреченных на Дальнем Востоке M.s'ibiricus (ТоЩ опи-

сываемый вид отличается более массивным скелетом и более крупным раз
мером пор, иногда воронковидной формы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Камешковский и санаштыкгольский 
горизонты - Саяно-длтайская складчатая область; атдабанский горизонт - Яку
тия и Даm:,ний Восток (р. Шевnи ) ;  гербиканский и джялакский горизонты -
дальний Восток (хр. Джагды ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е. Кл. Тохиканчик, правый приток р .  Шевли - обн. 1-1 3 2 -
нижняя половина атдабанского горизонта; р .  Гербикан - обн. 5 2 5 ,  к-8 -
спои с Orienticyathus mamontovi, обн. 7 1б, к-5 7 2  - слои с Cyclocya t-
he lla incognita р. Урма - обн. 1302 _ ни жний кембрий;  р.Джяпак - обн. ф. 42 9 -
ДЖялакский горизонт; р. Mem:,KaH - обн. 1 3 0; 1 1 1  - слои с А ltaicyatJl1ls vero

nica, 

57 



Monocya thus sibiricus (ТоЩ, 1899 

Там. IV, фиг. 6-9 

Rhabdocyathus s ibiricus: Toll, 1 899, s .45 , taf. VIII, {. 2с, 6, 7, text fig. 
4 - 7; Вологдин, 1 9 3 1 ,  стр. 5 3 ,  там. VI, фиг. 1, табл. ХН, фиг. 8, 
там. XV, фиг. 6, 9, 1 0; 1 94 0а,б, стр. 93, табл. ХХХ,фиг. 1 .  

Ventricyclocyathus caulius: Вологдин, 1 9 3 1 ,  стр. 5 2, там. IV, фиг. 9, 
1 0; там. XV, фиг. 5, 7, 8, 1 1 , 1 2 .  

Rhabdocyathus crass imurus': I<pacHoneeвa, 1 93 7, С тр .  40 , табл. V, фиг. 5 8; 
Вологдин" 1 94 0б, стр. 94 , там. ХХХ, рис. 2, рис. 82. 

Rhabdocyathus burgastaiens is: Вологдин, 1 94 0а, стр. 1 86, табл.· XXIV, 
фиг. ' 3с, там. ' LI, фиг. 1с, рис. 79. 

Rhabdocyathus solidimurus: Вологдин, 1 940б, Стр. 1 85 ,  табл. ХХ, фиг. 3а, 
табл. X XXVIII, :фиг. 16,  рис. 78а,в. 

Archaeolynthus solidimurus : Журавлева и др. , 1 960в, стр. 97, табл. Ст- 1: 
фиг. 1 .  

Archaeolynthus crass imurus: Латин, 1 96 1, стр. 3 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 15 ,  
16,  1 9. 

Archaeolynthus s ibiricus: Патин, 1 96 1, стр. � 1 ,  табл. 1, фиг. 14; Жу_ 
равлева, 1 963,  стр. 78-8 1 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 1-14 , табл. 111,  фиг. 2-3, 
рис. 33,  34 : Репина и др. , 1 964, стр. 166,  табл. 1,  фиг. 1 ;  1 967,  Стр. 23, 
24, там. 1, фиг. 1-3, рис. 4 .  

Archaeolynthus аН. vologdin i: Вологдин, 1 962б, стр. 7 4 ,  табл. VIII, фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Не указан. 
М а т е р и а л. 25 экземпляров хорошей и средней 90храиности. 
О п и с а н и е. Кубки одиночные, узко- и ширококонические, редко с попереч

ными вмятинами, высотой до 9 мм. Максимаnьный диаметр ширококонического 
кубка - 4 , 5  мм. Тотцина стенки в начanьной части кубка значитеnьно боnьше 
обычной. Начиная с диаметра кубка 0, 7-0, 9 мм, тотцина стенки становится 
ПОСТОЯННОЙ, размеры ее колемются для различных кубков от 0,02 мм до 
0, 1 мм. При вторичном утотцении стенка достигает 0, 25 мм. Наружная по
верхность кубка гладкая. Края поровых отверстий наружу не отгибаются. Поры 
пронизывают стенку равномерно, в шахматном порядке, с минимаnьным рас
СТQянием между порами 0, 05-0, 06 мм. Поры округлого сечения диаметром 
0, 06-0, 1 2  мм. Пузырчатая ткань не наблюдалась. Каблучок прирастания 
массивный, либо ветвистый, трубчатый, развивается до высоты кубка в 0, 3-
0,4 мм. Пельта плохо различима, она наблюдалась лишь у одного экземпляра, 
где слабо выпукла наружу с округлыми порами. Внутренняя полость от ске
летных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я набmoдались с самых ранних стадий. Пористость 
у стенки кубка появляется лишь с высоты кубка в 0, 3-0 , 4  мм', Т.е. сразу же пос
ле исчезновения следов каблучка прирастания. Скелет кубка на начальной стадии 
многослойный, утоnшенныЙ. Толщина стенки у вершины кубка равна 0,05 мм. С 
высоты кубка 1 ,  1 мм стенка в боnьшинстве случаев становится однослойной. 

С р а в н е н  и е. См. вид M.na livkini. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Камешковский и санаштыкгоnьский 

горизонты Саяно-Anтайской области, ЮЖНЫЙ Урал; пpciхоровский и дмитриев- -
СКИЙ горизонты Приморья; гербиканский и джялакский горизонты дальнего Вос-
тока (хр. Джагды) ; атдабанский горизонт Якутия, дальний Восток 
(р. Шевnи) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Гербикан - обн. к-5 5 1 ,  4 1 2, 7 1 б, к-5 72 
слои с Cyc locya the lla incognita, обн. 568 _ слои с Orient icyathus mamontov i ;  

р. Итмата - обн. 455 - слои А ltaicyathus veronicae, кл .  Оннеток, приток р.  Ур
мы - обн. 2Б - слои с Cyc locya the lla incognita.; кл .  Верхнеурминский, верховье 
р. Урми - обн. 4 6 1  - джяnaкский горизонт. 

58 



С Е М Е Й С Т В О TUMULIOL YNTHIDAE. ROZANOY 

Р о д  Tumuliolynthus Zhuravleva, 1 963 

Tumuliolynthus (Propriolynthus) vologdini (J akovlev), 1 956 
ТаОО. 11, фиг. 1 1  

Archaeolynthus vo!ogdin i ;  Яковлев, 1 95 6, стр. 855, та 00. 1 ,  фиг. 1-6 . 
Tumu1iolynthus lJolQgdin i :  Журавлева, 1 963, стр. 1 0 1 ,  там. УII , :  

фиг. 4-6. 
Tumuliolynthus (Propr iolynthus) vologdini: Окунева, 1 96 7, стр. 1 3 3, 

фиг. 1 ,  2; Окунева, Репина, 1 973, стр. 90-92, табп. 1, фиг. 8, 9, табп. I1 , 
фиг. 1-8, рис. 3 8; Беляева, 1 974 , стр. 1 14 ,  табп. 1 1 ,  фиг. 9. 

. 

Го л о т и п  - ПТГУ, шлифы 2 94 7-78; дanьиий Восток, Приморье, нижний 
хембриЙ. 

М а т е р и а п. Три экземпляра хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кубки одиночные, высотой 3 мм, диаметром у верхнего края -

3 ММ. Форма - роговидно изогнутая, широкая у верхнего края, мягкоокругnaя 
у основания. Тоmцина стенки к)'Ска с ростом несколько увеnичнвается (от 
0, 02 до 0, 07 мм ) .  Вторичные утоmцения не наООюдались. Поры распопожеlD:tl 
равномерно и через 0, 1 мм они покрыты тумулами, открьпыIн сверху вниз. Вы
сота тумуп - 0, 008-0, 1 мм. Ширина у основания - 0, 1 2  мм. днаметр от
верстия - О, 03. ТOlПЦина тумупы - О, О 1 мм. 

Кабпучок прирастания не наООlф,ался. Пеnьта редкопористая, поры округлые, 
диаметром О, 03 мм. Uентральное отверстие диаметром - 0, 25 мм, при крыто 
пористой мембраной, диаметр пор - 0, 2 5  мм. Пеnьта вьтукла вверх, у цeнтpanь
ного отверстия - пnaвно изгибается внутрь. Внутренняя полость от скелетных 
элементов свободна. 

В почти правильном продольном сечевии кубка удалось выяснить, что тол
щина стенки, равная 0. 07 мм, устанавливается с высоты кубка - 1 , 8-2 мм . 
Первые тумулы ПОЯВnЯIOТСЯ при высоте кубка 0, 5 мм. диаметр их и высота 
становятся постоянными при высоте 1 , 5  мм. 

С р а в н е н и е.  По строению пор и ориентировке тумул (открыты вниз ) выше
описываемый вид резко отличается от остальных видов pcna Tumulio

/yntlI!lS. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кембриЙ. СанаШТЫJ{ГОnЬСКИЙ горизонт - Тува; 

дмитриевскиЙ горизонт - Приморье: тарынский горизонт - Якутия; ленский ярус -
дальний Восток. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Паи, правый борт, в 1 2  км от устья, обн. 5 1 26-
иижняя часть ленского яруса. 

1'lI7l1l1liulynt/llIs �arakolensis Zhuravleva , 1 963 

Табл. IV,  фиг. 1 0  

TU/IIlIlio IY1/t/l1Is karakolens is : Журавлева, 1 9 63,  стр. 10 8, табл. Х I , фиг. 1-7, 
рис. 5 7 .  

Го л о т и п  - ИГиГ, обр. 1 14 ,  шло 2, экз. 5,  колл. И. Т. Журавлевой, 1 95 8, 
р. Большой Каракол, Западный Саян; санаштыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л. два экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки цилиндрической формы, в своей начальной части - бпиз

ки К узкоконическим. Высота их до 5 мм, максимальный диаметр 2 мм. Тол
шина стенки J{олеооется в пределах 0, 8- 1 , 0  мм. Причем на начальной стедии 
раЗВития кубка тоmцина его стенок неСКОЛЬJ{О Tomцe ( 0, 2 2  мм ).  Пористость 
D виде крупных тумул, неравномерно расположенных друг от друга. Высота 
Тумул 0,25-0, 35 мм, диаметр пор у основания составляет 0, 35-0,4 мм, 
у наружного края (отверстие тумулы ) - 0, 1 5-0, 2 мм. Стенка тумулы топ-
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шиной 0, 93-0, 05 мм. Каблучок прирастания и пельта не наблюдались. Внут_ 
реЮlЯЯ полость скелетных образований не имеет. 

С р а в н е н и е. от наиболее близкого вида T. musa t ovi  (Zhur ,) описываемый 
вид отличается большей массивностью скелета, более крупными тумулами 
(0, 35 против 0, 1 мм ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембриЙ. Санаштыкгольский горизонт _ Сая-
но-Алтайская складчатая область; гербиканский горизонт дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Кл. Оннеток (верховье р. Урмы ) - обн. 26 - слои 
с Сус locyatl/.e [[а incognita. 

С Е М Е Й С Т В О RHABDOCY ATHELLIDAE ZHURA VLEV А 

Р о д  Rlta bdocyatlle lla Vоlоgd iп ,  1 940 

RI/abdocyatJ/e [[а Ьа i [е  iy  i V ologd iп ,  1940 
Табл. V , фиг. 1 3  

Rhahdocyathe lla bailey i: Вологдин, 1 94 0б, стр. 95, табл. ХХХ,  фиг. 1 0; 
Журавлева, Чернышева, Краснопеева, 1 960, стр. 1 96 0, стр. 98, 
табn. С-1,фиг. 2;  Журавлева, 1 963, стр. 1 15 ,  табл. Х, фиг. 1-7,  табл. ХI ,  
фиг. 1-4 , рис. 6 1 ; 62; Журавлева и др. ,  1 967,  стр. 29-3 0, табл. Ш ,  
фиг. 3-�, табл. IV, фиг. 1-2, рис. 7, Маслов, 1 96 1, стр. 1 2 1 .  

Го л о т и п. Н е  указан. 
М а т е р и а л. два экземпляра средней сохранности. 
О п  и с а н и е. Крупные кубки диаметром до 20 мм. ТО1IШина ,стенки '0, 5:'" 

0, 8 мм. Стенка пронизана равномерно расположенными (через 0, 3 'мм ) вер
тикальными рядами поровых каналов. Длина каналов несколько меньше' ТОJUЦины 
стенки - 0 , 4-0, 6  мм. У наружного края стенки они ветвятся на несколько более 
мелких поровых канальцев диаметром 0, 07-0 , 1  м, на один большой канал при
ходится два-четыре мелких канальца. Толшина стенки последних сос
тавnяет 0,02-0,06 мм. П еремычки между крупными каналами толши
ной 0,3-0 , 3 5  мм. 

Каблучок прирастания и пельта не наблюдались. Внутренняя полость от ске
летных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Известен только один вид в составе рода. 
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Санаштыкгольский и обручевский 

горизонты - Тува и Саяны, гербиканский горизонт - дальний Восток. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Верховье р. Гербикан, обн. 55 - слои с A lt a icyathus 

v eron icae . 

П ОДОТРЯД CA PSULOCYATНINA 

С Е М Е Й С Т В О  F RANSUASAECYATH lDAE DEBRENNE 

Р о д  Fransuasaecyathus Zhuravleva, 1960 

Fransuasaecyathus origina lis Beljaeva, 1 969 

Fransyasaecyathus оriginаlis : 6еляева, 1 969, стр. 87,  табл. XXXIV, 
фиг. 2а, б. 

Табл. У, фиг. 4 ,5 

Го л о т и п  - ДВТГУ, 6М , шл. 1 30/5, ф. 2; р. Мелькан. нижний кембрий, 
ленский ярус, гербиканский комплекс, табл. ХХХIV ,Фиг. 2а, б. 

М а т е р и а л. Изучено два экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки изучены по двум поперечным сечениям, что не дает 

поnного представления об их форме. диаметр известных экземпляров 2-2, 1 M� 
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Наружная стенка тоmциной 0, 05 мм, со вторичным утоmцением со стороны ин
терваллюма, где она достигает О, 1 7  мм. Вторичное УТОЛlli.ение - раковинча
тоГО типа. Стенка с тумуловыми порами диаметром 0, 1 6-0, 1 8  мм у основа
ния тумулы и 0, 1-0, 1 2  мм - у выходного отверстия, приуроченного к вер
шине тумулы. Высота последней 0, 1 2-0, 1 5  мм; тоmцина ее стенки 0, 02 мм. 
тумулы расположены неравномерно, расстояние между ними колеблется от 
0, 12 до 0,5 мм. Интерваnпюм шириной 0, 5-0, 6 мм, свободен от скелетных 
элементов. Внутренняя стенка тоmциной 0, 02 мм, располагается эксцентрично. 
поры ее диаметром 0, 05-0, 1 мм прикрыты со стороны центральной полости 
глубокими чешуями длиной до 0, 1 5  мм, подобно представитеnям рода Dokido

cyathe /la Zhur, 
Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 
С р а в н е н и е. от всех видов рода F . s ub tumulatus отличается строени

еМ .внутреннеЙ стенки (наличием глубоких чешуй над порами внутрен
ней стенки) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт - дальний 
восток. 

М е с т Ь н а хо ж д е н и е. Река Мелькан, обн. 1 30- · слои с A ltaicyathu s 

veronicae . 

Fransuasaecyathus е legan x Okuneva, 1 969 

Табл. У, фиг. 1-3 

Fransuasaecyathus e legans : Окунева, 1 969, стр. 7 7-79, табл. X XX I ,  
фиг. 2-6 , Окунева, Репина, 1 973,  стр. 98-99, табл. У ,  фиг. 5-1 0, 
рис. 43.  

Го л о т и п  - ПТГУ, N9 202, шл. 55/4 ,  экз. 1 ,  обр. 5 5 ;  Приморье, Южно
Меркушевский карьер, нижний кембрий, ленский ярус, дмитриевская свита, 
верхняя подсвита; табл. XXXI,  фиг. 1а, б. 

М а т е р и а л. Изучено пять экземпляров относительно хорошей сох
ранности. 

О п и с а н и е. Кубки имеют форму, близкую к шаровидной, сплюшенной по вер
тикали или мешковидную с небольшим устьем центральной полости. диаметр 
кубков не превышает 3 мм. Наружная стенка тоmциной 0, 02-0, 03 мм с круп
ными, но очень редкими тумуловыми порами. На поперечное сечение кубка 
диаметром 2 , 8  мм приходится не более трех тумул. диаметр пор у основания 
тумулы� 0, 1 2-0, 15 мм. Высота тумулы - 0, 1 5  мм. Выходное отверстие ди
аметром 0 , 05 мм приурочено к ее верхней части. Тоmцина стенки тумул -
0, 02 мм. Ширина интерваnпюма вследствие эксцентрического положения внут
ренней стенки непостоянна. При диаметре 2 , 2  мм она в среднем составляет 
0,6 мм. Скелетные элементы в интерваnпюме отсутствуют. Внутренняя стен-
ка тоmциной 0, 03-0, 04 мм пронизана простыми порами диаметром 0, 04 мм. 
Толщина перемычек между ними 0, 08 мм. Uентральная полость от скелетных 
элементов свободна. 

С р а в н е н и е. от F.originalis описываемый вид отличается отсутствием 
чешуй у пор внутренней стенки и более тонкими скелетными элементами. от 
F.subtumu latus он отличается редкими крупными тумулами при более тонком 
и хрупком скелете. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. АтдабанскиЙ горизонт - Сибирская 
платформа и дальний Восток (бассейн р. Шевли ) , дмитриевский горизонт 
Приморье, аnданский ярус - дальний Восток, хр. Джагды. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Кл. Тохиканчик, rrpавый приток р. Шевли - обн. А-1 3 2 -
ПИЖняя половина атдабанского горизонта; р. Гanам, левый борт в среднем 
течении реки, обн. 266 слои с Hec kericy athus- Tum ulocyathus. 
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С Е М Е Й С Т В О  URALOCYATHIDAE ZHURAVLEVA 

Р о д  Me lka7licyalllUs Beljaeva , 1 969 

Ме lka7licyatlltls limilalus Ве I jaeva, 1 969 

Табл. У, фиг. 1 1 , 1 2 .  

\/elkan icyathus liтitatus: Беляева, 1 969, стр. 8 8 ,  табл. ХХХУIII ,  
фиг. 2, 3 .  

Го л о т и п  - ДВТГУ, 6М, шло 2 1 2/5-2; р .  Большой Мельк8Н, НИЖНИЙ кембрий, 
гербиканский горизонт. 

М а т е р и а л. два экземпляра отличной сохранности с р. Боnьшой Мелькан. 
О п и с а н и е. Одиночные кубки, близкой к цилиндрической формы, высотой 

до 9 мм и диаметром 4 , 5  мм. Наблюдаются небоnьшие поперечные пережимы, 
не затрагивакnцие внутреннюю стенку. Верхний край кубка образован подвер
нутой наружной стенкой. Последняя - тоmцнной 0, 1 мм с простыми округлыми 
порами диаметром 0,07_0, 1 мм, прикрытыми обьемnющими козырьками дли
ной 0, 1 5  мм, загнутыми слабо вверх. Ширина их у основания 0, 06 мм, у 
края - 0, 02 мм. Интерваллюм шириной 0, 9 мм лишен скелетных элементов. 
Внутренняя стенка тоmциной 0,02 мм с простыми порами диаметром 0, 1 2  мм. 
Поры прикрыты загнутыми вверх под углом до 5 00 козырьками, выступаюwими 
на 0, 1 5  мм над порами. В отличие от козырьков наружной стенки они более 
тонкие, заостренные на концах (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 кубка 3 , 2  мм и диаметра 
2, 7 мм M. limilalus проходит стадию одностенника, причем козырьки у пор 
наружной стенки часто намечаются уже с высоты кубка 0, 25 мм. При ди
аметре 2 , 7  мм наблюдаются уже все признаки вида. 

С р а в н е н и е. Единственный вид рода Me lkanicyathus. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус, гербиканский гори

зонт - дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Боnьшой Мелькан, правый борт, обн. 2 1 2 .  

О Т Р Я Д  АJ АСICУАТШDА 

ПОДОТРЯД DOKIDOCYATНINA 

II А ДСВМ F:J; C TBO DОКIDОСУАТНАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О DОКIDОСУ ATHELLIDAE DEBRENNE 

Р о д  D okidocyatlle l la Zhuravleva , 1 960 

? Dokidocyallle lla pe llicularis Beljaeva, 1 969 

Табл. VI ,  фиг. 1 

Dokidocyathc lla pellicularis: Беляева, 1 969, стр. 87, 88, табл. XXXIV ; 
фиг. 1 .  

Го л о т и п  - ДВТГУ, 6М, шл. 266/4 ;  р .  Гмам (бассейн Уды), дальний 
Восток; нижний кембрий, аnданский ярус. 

М а т е р и а л. Три экземпляра средней и хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Форма кубков точно не установлена, поскольку они изучены 

только в поперечных сечениях. диаметр достигает 5 мм, Наружная стенка 
кубков образована вертикальными стерженьками тоmциной 0, 06 мм и дпииой 
0, 06 мм. Промежутки между последиими служат поровыми отверстиями (ди
аметром до 0, 1 2  мм ) . Снаружи поры прикрыты козырьками, очень тонхими 
(до 0, 0 1  мм ), пленочного типа (oТClOlla название вида pellicularis ). Высота 
их над лорами 0, 04 !о,{М. Ин'fерваллюм шириной 1 , 1  мм вьmОJDIен гориаонтanь-
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ньrмИ стерженьками тоmцииой 0,05 мм и дпиной от 0, 1 5  до 0, 6 мм. Встре
ЧаЮТСЯ и очень редкие, вероятно, вертикаnьнъrе стержни диаметром 0, 1 мм. 
внутреJlНЯЯ стенка тонкая (0,06 мм ) с крупными до о; 3 мм в диаметре, 
оорами, прикрытыми S-образно изогнутыми чешуями дnиной до 0, 5 мм. Топ.
шина чешуй 0, 06 мм. llентраnьная попость от скепетных эпементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з' м е н е н и я. С ростом кубка HecKonЬKo увеnичивается ин
тервамЮМ и диаметр пор обеих стенок. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. К роду Dokidocyathe lla описываемый вид отне
сеН в значитеnьной степени усповно. Скорее это,:' новый род - переходный от 
Dokidocyathe l la к Z huravlevaecyathus. Строение наружной стенки его напомина
ет род Z huravlevaecyathus, а напичие чешуй у внутренней стенки является, оче
вИдно, переходнъrм эпементом к KonьцeВOMY строению. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. дdnьний Восток, Аnданский ярус 
Джагдинская зона, пенский ярус - Шевnинская зона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Шевnи, певый борт в нижнем течении, обн. 
7 1 - тарынский горизонт: р. Гаnaм, левый борт в среднем течении реки, обн. 
266 - верхняя часть anдaHcKoгo яруса. 

Н А ДСЕМ Е Й С ТВО KA LTATOCYATHACEA 

С Е М  Е Й С Т В О  KALTATOCYATHIDAE ROZANOV 

Р о д  Ka ltatocyathus Rozanov, 1964 

Ka lt atocya thus ignora b i lis Beljaeva, 1969 
Табп. У, фиг. 6,  7 

Kaltatocyathus ignorabilis : Беляева, 1 96 9, стр. 89, табл. XXXIV, фиг. 
3; Беляева, 1 974 , стр. 1 15-1 16,  табл. Ш, фиг. 1, 2. 

Го л о т и п  - дВТГУ, 6М , шл. 1 3 1 /1-2, ф. 1. Ленский ярус, гербиканский 
комплекс археоциат. дальний Восток, р. Мелькан. 

М а т е р и а л. Изучено шесть экзеыпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки цилиндрической формы, диаметром до 5 мм, правиnьно 

округлые в поперечном сечении, с симметричным попожением внутренней стенки. 
Наружная стенка ТОJПЦиной 0, 03 мм с редкими тумуповыми порами. Обычно 
приходится 3-4 поры на поперечное сечение кубка. Тумулы высотой О, 1-
0, 2 мм, имеюшие диаметр основания 0, 1-0, 2 мм. Интервамюм шириной 0,4-
0,5 мм с редкими радиаnьными и Т8,цгенциаnьными стержнями длиной до 
0, 2 (обычно на поперечное сечение приходится не более 1-2 стержней ) . Внут
ренняя стенка ТОJПЦиной О, 03 мм, пронизана частыми простыми порами ди
аметром О, 03-0, 05 мм, расположенными через О, 05-0, 1 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Имеюшийся материап (табл. У) показывает, 
что с увеличением диаметра кубка увеличивается только величина тумуловых 
пор, oCTanЬHыe скелетные эпементы остаются постоянными. 

Возрастные изменения у Ka ltatocyathus ignorabi lis Bel,  
Р а з'м ер ы, мм 

Номер диа- ТОJПЦи- Число диа- Высота Ширина Тоmцина диаметр 
шпифа метр на на- пор метр тумуп интер- внутрен- пор 

кубка ружной пор ваппю- ней стен-
стенки ма ки 

55 1 , 6  0, 02 3-4 0, 1 0, 1 0,5 0, 03 0, 08 

1 3 1 /1-2ф 1 1 , 8  0, 03 4 0, 2 0, 15 0,4 0, 03 0, 03 
13 1/1-2ф3 1, 9 0, 03 3 0, 2 0, 1 5- 0,4 0,03 0,03 
1 3 1 1 1;...4 4 , 5  0, 03 3-4 ( 7 ) 0, 2 0, 20 0,5 0, 03 0,05 

63 



с р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. В литературе, кроме описанного, известны 
всего четыре вида рода Kaltatocyathus : K.kaschinae Raz.; K.bazaichensis 
Roz . ,  K.Tigidus Веl. и K.Tozanovi Hand ., причем K.bazaichensis Roz.  быn 
отнесен к этому рОду усnовно. В настоящее время этот вид можно вкnючить 
В род Fransuasaecyathus. 

or K.kaschinae описываемый вид отличается редкими и боnее высокими 
тумуnaми, более тонкими скелетными эnементами, npисутствием радиanьных 
стержней, от K.rozanovi и K.Tigidus он отличается боnее ,тонкими скелет
ными эnементами и низкими тумуnaми. 

Р а с п р о  с т р'а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт - даnьний 
Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река MenЬKaH, правый борт обн. 1 3 1  - слои с 
A ltaicyathus veronicae, верховье р. Гербикаи. обн. 55 - слои с Altaicyathus 
veron icae, кn. Оннеток (верховье р. Урмы ) - обн. 2Б - слои с Cyclocyathella 
incognita, 

Kaltatocyathus Tigidus Ве ljaeva, 1 974 

Табп. V, фиг. 8- 1 0  

Ka ltatocyathus rigidus : Беляева, 1 974 , стр. 1 1 6- 1 1 7, табп. Ш , фиг. 5,6. 

Г о л о т и n - ДВТГУ, 1 3М ,  шл. к-5 7  2-6. Ленский ярус, гербиканский и 
джяnакский комплексы археоциат. дальний Восток, р. Гербикан. 

М а т е р и а л. Изучено 2 0  экземмяров отличной сохранности. 
О n и с а н и е. Кубки узкоконические, слабо изогнутые в верхней части. Мак_ 

симально наблюдаемый диаметр 3 , 4 мм. Наружная стенка толщиной О, О4-0, 05мм 
с тумулами. Последние располагаются нечасто: не боnее трех тумул на 1 мм 
длины наружной стенки. Высота тумул в среднем сосТавляет 0, 075 мм, иног
да достигает 0, 1 2  мм, основание 'их широкое - от 0, 1 мм. Интерваnпюм со
ставляет 1/4 часть диаметра кубка (см. ниже ) .  

Характер изменения интерваnп�а при изменении диаметра кубка у 
Kaltatocuathus rigidus 
Р а з м е р ы, мм 

Номер диаметр Интерваnпюм диаметр 
шлифа кубка центральной полости 

4 6 1 /6-3 0, 7 0, 2 0, 3 
к-5 72/21-1 0, 9 ' 0, 2 

1 2 9  
к-5 7 2/4-1х 1 , 3  0, 35 0, 5 5  
к-5 7 2/8-4 1 , 8  0,45 0,85 
к-5 7 2 / 1 9-3 2 , 2  0,55 1 , 1  
к-5 7 2/9-2 2 , 5  0, 65 1 , 2  
и-5 7 2/6 2, 6 0,65 1 , 3  
к-5 7 2/4-2 3,4 0,85 1, 7 

Выпоnиен он радиаnьными стержнями, тоnшиной 0, 07-0, 09 мм, растущими 
преИ�lущественно от внутренней стенки, иногда до соединения с наружной 
стенкой. В последнем случае в поперечном сечении они внешне напоминают 
непористые перегородки (табп. V, фиг. 9 ) .  Таких 'поnиых' стержней на попе
речное сечение кубка приходится не более двух-трех, OCTanЬHыe стержни выгnя
дят как короткие маССИВН1?Jе выросты внутренней стенки интервanпюма. Внут
ренняя стенка массивная, жесткая. При диаметре кубка выше 1, О мм тоnшина 
ее равна 0, 08-0, 1 мм. Внутренняя стенка пронизана округлыми крупными по
рами, диаметром (у взрослых кубков) до 0, 15 мм. Снизу над порами имеются 
шипики длиной 0, 1 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. до высоты 0, 9 мм кубок одностенныЙ. По
ристая внутренняя стенка появляется с высоты 0, 9 мм. Четко выраженные 
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тумулы наблюдались у кубка при высоте 2 , 1  мм. Рв.дивльиые стержии 
110ЯВЛЯЮТСЯ при высоте кубка 3 , 8  мм (ДК = 0, 87 мм) . Шипы у пор внутренней 
стенки ясно видны при высоте кубка в 3 мм и диаметре - 1 , 9  мм . Таким об

разом, видовые признаки Ka ltatocyathus rigidus устанавливаются при � = 0,8-
0, 9 мм. 

Ср а в н е н и е. Выделенный вид отличается от Kaltatocyathus kaschinae Roz .  
более грубыми внутренней стенкой и стержнями, более широким интервannюмом, 

редко расположенными тумулами. от K.ignorabilis Bil. отличается более мас
сивной внутренней стенкой с шипиками у пор, более низкими тумулами. Судя 
110 фото в работе Хэндфипда ( Handfie ld , 1970 ), описываемый вид очень на-
110минает К .roza7lovi Handl. Отличия: более грубая внутренняя стенка (0, 1 мм ) 

110 сравнению с наружной (0, 04-0, 05 мм ) и наличие небоnьших шипиков у пор 
внутренней стенки вида K.rigidus Bel .  

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский и джяnaкский гори
зонты - Дальний Восток. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Гербикан, обн. 7 1б, к-55 1,  4 12, к-5 72, 
55 - гербиканский горизонт; кл. Верхнеурминский, верховье р.  Урмы, обн. 4 6 1 -
джялакский горизонт. 

I ЮДОТРЛД AJACICYATНINA 

Il А Д СЫ М  ЕИ С ТВО AJ ACICYATHACEA 

С Е М Е Й С т В О А] ACICY ATHIDAE BEDFORD ЕТ BEDFORD 

ПОДСЕМЕЙСТВО ROBUSTOCYATHINAE DEBRENNE 

Р о д  Robllst ocyatllUs Zharav leva,  1960 

llobustocyathlls grandispinosus Beljaeva, 1969 

Табл. VI ,  фиг. 2, 3 

R o l!us tocyathus grandispinos u.<; :  Беляева, 1 96 9, стр. 91 ,  табл. X XXIV,  
фиг. 4 .  

Г о л о т и п  - ДВТГУ, . 6 М ,  шл. 2 6 6 / 6  ф. 2. Апданский ярус, гanамский ком
плекс археоuиат. Даnьний Восток, р. Галам. 

М а т е р и а л. Изучено три экземпляра хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кубки конической формы, диаметром до 9,5 мм, с гладкой 

поверхностью. Наружная стенка 0, 025 мм с тремя РЯдами пор диаметром не 
более 0, 07 мм. Интерваnпюм шириной 1 , 75 мм зanоnнен частыми прямыми по
ристыми пере городками. Тоmuина перегородок 0, 03 мм, расстояние между ни
ми 0, 3 мм. На перегородку приходится до 1 0  вертикаnьных РЯдов пор диамет
ром 0, 04 мм. Отношение сторон в интерсептаnьной камере 1:5 .  Радиаnьный 
коэффиuиент при диаметре кубка 8,5 мм равен 8, 9, при диаметре 9,5 мм СО
стаl3ляет 9. Внутренняя стенка тоmuиной 0, 07 мм с одним РЯдом крупных пор 
диаметром 0, 1 мм. Поры защишены шипами длиной до 1 , 8  мм. Диаметр шипов 
вбли·зи поры составnяет 0, 1 мм, на противоположном коние шипа он равен 
0,05 мм (т. е. шипы заканчиваются остро ) . Поровый коэффиuиент (ПК ) равен 
1 , 4  

. 

С р а в н е н и е. от всех известных видов описываемые формы отличаются 
. наличием очень длинных шипов у пор внутренней стенки и сравнитеnьно тон
КИми скелетными элементами. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, апданский SfPyc - Даnьний Восток. 
М е с  т о н а х о ж д е н  и е. СредНее течение р. Галам, левый борт, обн. 266.  Галам

ский комплекс археоuиат. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ALDANOCY А TНlN АЕ 

Р о д  DensocyatlLUs Vologd in, 1 937 

Densocyathus cateniformis Be ljaeva, 1 969 
Табл. VI,  фиг. 5 , 6  

Densocyathus caten i(orт i.5: Беляева, 1 969,  стр. 92-93, таБJ:i. ХХХУIII, 
фиг. 4-6. 

Г о л о т и п  - дВТГУ, 6М, обр. 55, шл. 17 ,  дальний Восток, р. Гербикан, ниж.. 
ник кембрий, гербиканский комплекс археоциат. 

М а т е р и а л. Изучено 25 колоний хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Колониальные археоциаты, образующие при продольном делении 

цепочковидные копонии, насчитывающие до шести особей, кубки которых 
впоспедствии отдепяются друг от друга. Максимально наблюдаемая высота 
кубков 6,5 мм. диаметр отдельных особей копоний составпяет 2, 5-3 мм, 
но встречаются индивидуумы с диаметром бопее 20 мм. Уже при диаметре 
3-3, 5  мм намечается стремление к депению одной особи на 2 новых. Наруж_ 
ная стенка простого строения, тоmциной 0, 05 мм, с 3-4 рядами пор на ин
терсептум, две из которых явпяются стреме видными, обшими с перегородка
ми. диаметр пор 0, 1-0, 15 мм, тоmцина перемычек между ними 0, 03-0, 05 мм. 
Интерваплюм с ростом кубка несколько увепичивается: при диаметре 2,5 мм 
он равен 0, 7 мм, при диаметре кубка 3 мм _ составляет 1 , 0  мм. В инте� 
вannюме прямые, редко пористые перегородки, тоmциной 0, 04-0, 05 мм, рас
положенные HeCKOnЬKO неравномерно через 0, 5-0, 75 мм. На ИН'I'ерсептум при
ходится 2 ряда пор, исключая стремевидные. диаметр их О, 05 мм. Отношение 
сторон в интерсептальной камере составляет 1 : 1 , 5 .  Радиальный коэффициент 
является величнной довольно постоянной и в большинстве случаев равен 4. Очень 
редко он достигает 4 ,5 .  Внутренняя стенка тоmциной 0, 05 мм с 3-4 рядами 
простых пор диаметром 0, 1-0, 15 мм. Поровый коэффициент равен единице. 

В о  з н а  с т н ы  е и з  м е н  е н  и я не наблюд8.ЛИСЬ. . 
С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Указание А.Г. Вологдина (Вологдин, 1 945 ) 

на наличие над порами наружной стенки дополнительной пленки-пеnnис для 
Densocyathus sanashtykgolensis Vologd . не подтвердипось при просмотре мате
риам из его коnnекции. от D.sanashtykgolensis описываемый вид отnичается 
бопее тонкими наружной и внутреннией стенками (0, 05 против 0, 15 мм ) ,  
меньшим коnичеством (3-4 против 5-6 ) рядов пор наружной и внутренней 
стенки: боnьшим радиаnьным коэффициентом (4-4,5 против 2,5-3 ) и бопее 
редкими (2 ряда против 4 ) и меnкими (0, 05 - против 0, 1 мм )  порами пере
городок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт хр. Джагды. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Верховье р. ГербиК8.Н, обн. 54, 55 - спои с A.lta.i

cyathus veronicae :  кл. Оннеток, верховье р. Урмы, обн. 2Б - спои с Cyclocya
the lla incognita. 

1 Р о д Dentatocyathus Okuneva, 1 969 

Dentatocyathus indigenus Beljaeva, 1 969 

Табл. VI, фиг. 4 .  

Dentatocyathus indigenus: Бепяева, 1 969, стр. 92, табл. ХХХIV,фиг. 5 .  

Г о п о т и п  _ ДВТГУ, 6М, шn. 1 30/1 3-1 , ф .  1 .  Ленский ярус, гербиканский 
комппекс археоциат хр. Джагды. Дanьиий Восток, р. Menькв.н. 

М а т е р и а п. Изучено семь экзеМПnЯJЮв хорошей сохранности. 

1 
См. работу О.Г. Окуневой, 1972 г. 
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Оп и с а н и е. Одиночные формы не больших размеров. Максимanьный диаметр 
кубка (по изученному материалу) составляет 4 ММ. Кубки отличаются харак
терным зубчатым строением наружной стенки. Высота таких 'зубцов', начи
нзя с диаметра 2 , 2  мм, становится постоянной и составляет 0,25 мм. Топ
l1lина наружной стенки 0, 02-0, 05 мм. Пористость ее простая. Поры диамет
рОМ 0, 03 мм распоnaгаются в четыре ряда на пнтерсептум, по два ряда на 
J[ЗЖдОЙ стороне зубца. С ростом кубка увеличивается его интерваnлюм. 

Р а з м е р ы, мм 

Диаметр кубка 
1 ,5  
2, 2 
3 ,8  
4 ,0  

Ширина интерваnлюма 
0, 3 5  
0,5 
0, 7 
1 , 0  

В интерваnлюме прямые пористые перегородКИ толщиной 0,02 мм. Расстояние 
меЖДУ ними составляет, в зависимости от диаметра кубка, от 0, 2 до 0, 5 мм. 
Поры перегородок диаметром 0, 05-0, 06 мм располагаются в три-четыре ряда 
нз ннтерсептум. Радиальный коэффициеит равен дпя кубков диаметром 2,2  мм-
5,  дпя 4 мм - 5,5.  Внутренняя стенка топщиной 0, 02-0, 06 мм с простыми 
порами диаметром 0, 1 мм по два ряда на интерсептум. Поровый коэффициент 
равен 3. Uентральная попость от скепетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. от Dentatocyatllus maritimus описываемый впд отличается 
меньшим копичеством пор наружной стенки (4 вместо 6 ) , бопее широким 
иитерваnлюмом, бопее резко выраженной зубчатостью (высота зубца у D . indi
genus составляет 0,25 мм, у D. maritimus - 0, 15 мм),  меньшим радиальным 
коэффициентом (5-5, 5  против 9 у D.maritimus ),  меньшим количеством пор 
внутренней стенки (два ряда вместо трех-четырех ).  

Р а с п р о с т р а не н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт хр. Джагды . 
М е с т о н а х о жд е н и е. Верховье р. Гербикан, обн. 5 5 ,  54 и правый борт 

р. Мелькан - спои с А laicyathus veronicae кл. Оннеток, верховье р. Уды - слои 
С Cyclocyathe lla incognita. 

С Е М Е ЙС Т В О TENNERICYATHIDAE ROZANOV 

Р о д  Tennericyathus Rozanov, 1 969 

1 Tennericyathus s igovi Beljaeva, sp. nov. 
Табп. VIП, фиг. 1,2 

Го л о т  ип _ двимс. N!> 1 М, шл. А-162/30-3; кп. Тохиханчик в вижнем 
течении р.Шевnи; атдабанский горизонт, YCTl-ТIПIТОНСКИЙ комплекс археоциат. 

М а т е р и а л .  Изучено несколько сечеиий двух кубков хорошей сохранilости. 
О п и с а н и е .  Кубки крупные циmmдрические с небольшими продольными вмя

тинами, диаметром до 15 мм. Наружная стенка тоnшиИой 0,02 мм с четырь
мя рядами пор на интерсептум, ДВе нз которых - стремевидиые. Поры округ
лые, диаметром 0, 1 мм. :Гоiпцина перемычки меЖдУ порами 0,0 7  мм. Интер
ваnnюм узкий, при диаметре кубка 15 мм он составляет всего 1, в..; 1,7 мм. 
Перегородхи частые, пористые. Тоnшииа перегородок - 0,03-0,4 мм, рас
СТОЯНИе меЖдУ ними 0,3-0,35 мм. На перегородJtY ПРИХО/IИтся 5-6 простых 
Округлых пор диаметром 0, 12 мм плюс ДВе стремевидные. Отношение сторон 
в интерсептуме 1 : 3. Радиальный коэфctнциент равен 6. Внутренняя стенка 
тоnщиной 0,03 мм (без чешуй) пронизана, ОКРУГПЫМИ порами диаметром 0, 1 мМ, 
ПО ДВа ряда на интерсептум. Кроме того, имеются стремевидные поры боneе 
КРУПНЫХ размеров (диаметром 6, 15 мм) .  от стремевидиой поры отходит тон
кая ( 0,02 мм) чешуя, прихрывающая И ее и обе простые поры интерсептума. 
дnинa чешуи прибnизитеnьио . равна ширине интерсептума, иногда превышая ее. 
ПКВ равен 1. 
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С р а в н е н и е  и з а м  е ч а н и е . К роду Tennericyatllus описываемый вид 
отнесен условно. От известных видов этого рода описываемый вид отличается 
наличием стремевидных пор у внутренней стенки. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус - .Дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Тохиканчик, нижнее течение р.Шевли (правый 

борт)-, обн. А 132 - усть-типтонский комплекс археоциат. 

С Е М Е ЙС Т В О  COMPOSITOCYATHIDAE ZHURAVIE V A  

· Р о д  (;omf.!os iloc)' a tl,us Zhuravleva, 1960 

Comf.!os itocya tlllls .. lad im irs k ii Zhurav leva, 1967 

Табл. Vll ,  фиг. 1, 2 

(;ompos itoc)'atlllls v ladimirs kii :  Журавлева и др. , 1 967, CTP� 53,  табп. XV, 
фиг. 1-5, табл. XVI,  фиг. 1, рис. 14. 

Г о л о т и п  - ИГиГ, l\'Q 3 2 5, экз. 1,  шл. 1-2, обр. 82 7-5 7, коллекция 
Н.М. 3адорожной 1 960 г., табл. ХУ, фиг. 1; Тува, р. Шивелиг-Хем; нижний 
кембрий, боградский ГОРJiЗОНТ (комплекс с Soj anaspis).  

М а т е р и а л. Два экземпляра хорошей сохраннос ти. 
О н и  С а н и е .  Крупные узкоконические кубки диаметром до 22 мм. Наружная 

стенка гладкая толщиной 0, 1 мм с простыми округлыми пора ми диаметром 
0, 15 мм. На интерсептум приходится 2-4 ряда пор. Интервалrnoм шириной 
4 мм с прямыми тонкими непористыми перегородками, тоrnциной 0,05 мм. 
Вблизи внутренней стенки перегородки утоrnцаются до 0, 1�0 , 1 5  мм. Расстоя
ние между перегородками 0, 5-0, 75 мм. Отношение сторон в интерсептальной 
камере 1 : 5. Радиальный коэффициент равен 3. Внутренняя стенка массивная, 
толщиной 0,2 MI\I, сложно устроенная. Она сосТоит из слегка V -образно от
крытых вверх прерывистых колец. Между кольцами ·и пере городками имеется 
щель размером 0, 25 мм. Тоrnцина колец . 0,3 мм. По их верхнему краю рас
полагаются направленные вверх шипы диаметром 0,2 мм. 

С р а в н е н и е .  От С. fraudulentus Zhur,  описываемый вид отличается непо
ристыми перегородками и наличием щипов у колец внутренней стенки. от С. mucha
te71sis (Zhur.) - отсутствием микропористой оболочки У внутренней стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, камешковский горизонт ( комплекс 
с Sajanaspis) Тувы: атдабанский горизонт - дальний Восток, Шевлинская зона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый борт р.Шевли, в ее ннжнем течении, обн. 92 -
нижнешевлинский комплекс археоциат (верхняя часть атдабанского горизонта) .  

С Е  М Е Й С Т ВО BAIKALOCYATHIDAE ] AZMIR 

Р о д  Ba ikalocy athlls ] azmir, 1 974 

Ba ikalocy atllus shevlien s is Belj aeva, 1 974 

Табп. IX, фиг. 3-6 

Ba ika locyathus shev lie71s is : Беляева (в работе Журавлевой, Епкиной 
1 974 ) , стр. 7 2, табп. . У ,  фиг. 1 ,2. 

Го·л о т и п  - .дВТГУ, 6 М, обр. 74, шлифы 74- 1 ,  74-2, 74_3, певый борт 
р.Шевли, дапьний Восток, Тарынский горизонт, верхнещевлинсюrй комплекс 
аРхеоциат. Табп. IX ,  фиг. 3-6. 

М а т е ри а п. 10 экземпляров хорошей сохранности. 
О П  и с а н и е .  Копонии не известны. Кубки цилиндрической формы, высотой 

до 40 мм с �аксимаnьным диаметром в 20 мм. Наружная стенка тоrnцнной 
0, 1 мм с простыми порами диаметром 0,4 мм, распопоженными по два ряда 
на ннтерсептум. Интервапrnoм узкий, не бопее 4 мм, вьmО1Пfен частыми, рас-
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по1l0жеJDIЫМИ через 0, 1 мм друг от друга, пере городками толщиной 0,07 мм. 
поры круглые диаметром 0,05 мм. Толщина перемычек между иими 0, 1 мм. 
внутренняя стенка толщиной 0 , 08 мм. На интерсептум приходится один поровой 
JtВUвл, слабо нaJtлонный вверх, близкий к горизонтальному. РЯдом расположе1Пlые 
1t8JIалы между собой не сообщаются. Длина их 0,5 мм. Со стороны центральной 
поllости устье каналов снизу прикрыто глубокими козырьками. В месте причле
:кеНИЯ к каналу козырька, от последНего отходит короткий острый щШl, направлен
:кый вверх. Длина шипа не более 0,06 мм. Высота козырька - 0 , 2 5  мм. 

С р а в н е н и е .  от всех известных видов рода Baikalocyathus описываемый 
вид отличается наличием шипов в месте сочленения козырьков с каналами 
внутренией стенки. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, тарынский горизонт Шевлинской 
зоНЫ дальнеrо Востока. \ 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Шевли, левый борт вблизи устья ее притока 
Экалипчика, обн. 74 - верхнешевлииский комплекс археоциат. 

? Baikalocyathus amzassens is (Krasnopeeva), 1955  
Табл. {Х, фиг. 2 

Ethmophy llum aтzassense: Краснопеева, 1955;  Краснопеева, 1 9 60, 
стр. 109'- 108,  табл. ст-п, фиг. 3,4.  

Irinaecyathus graneliperforatus: Журавлева, Елкина , 1974, стр. 1 87, табл. ( , 
фиг. 2,4, 5  и др. 

Го л о т и п. Не указан. 
М а т е р и а л .  Три экземпляра. 
Оп и с а н и е .  Кубки " диаметром до 8 мм, имеющие продольные вмятины. 

НаРУJЮlая стенка толщиной 0,05 мм с тремя-четырьмя рядами пор, распо
ложенных в шахматном порядке. Диаметр пор 0,08 мм, форма их - округлая. 
Перемычки между порами тонкие - 0,02 мм. Интерваллюм шириной 1,4-
1,"5 мм наполнен частыми пористыми перегородками. Толщина последних -
0 , 03 мм, расстояние между ними 0 , 2 5  мм. На перегородКУ приходится семь-во
семь рядов мелких пор. Внутренняя стенка с одним-двумя поровыми каналами 
длиной 0,25 мм и диаметром 0 , 1 5  мм. со стороны центральной полости каналы 
прикрьrгы микропористой оболочкой. На отверстие канала приходится три микро
поры диаметром 0 , 02 мм. Радиальный коэффициент равен, приблизительно, 7 . 

З а м е ч а н и е . Описываемые формы отнесены к роду Ba ikalocyathus услов
но, В будущем, при наличии большего количества экземпляров, очевидно, бу
дет выд�лен <;:амостоятельный род (по типу - Meтbranoc y a thus в семействе 
Kasyriciath idae) . 

С р а в н е н и е .  от всех известных видов Baikalocya tllUs отличается наличи
ем микропор у каналов внутренней стенки. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембриЙ. Санаштыкгольский горизонт - Гор
ная Шория, Горный Алтай; ленский ярус - Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Лан, правый приток, в 1 2  км от устья, обн. 
5 126 - нижняя часть ленского яруса. 

С Е М Е ЙС Т В О  (NESSOCYATHlDAE OEBRE N NE  

р о Д Inе s socyathus Ое brcnne , . 1 964 

Inessocy athus ех gr, k aracolic!lS Voronin, 1 969 
Табл. УН, фиг. 3-6 

м а т е р и а л. 12 экземпляров хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е .  Крупные кубки диаметром до 1 6  мм. Наружная стенка OTHD

Сительно тонкая - не более 0, 1 мм. Иногда наблюдается вторичное утотце
Иие , что придает стенке слоистый характер. В поперечном сечении отчетливо 
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выражен тургор. На участках иитерсептума ПРВХОДИТСJ1 два-четыре pJ1aa про.. 
стых пор диаметром 0 ,08-0, 1 5  мм. Иитервапmoм ДOBonьвo широкий, при дИа
метре кубка ' 1 4  мм он состаВlIIIет окопа 3 ,5 мм. Переr;ородки прs:мые, топ-
1IUIIIOЙ 0,07-0,08 мм, пористые. диаметр пор 0, 1 5  мм. ра.аваnьиый козф
_веит равев �5,5. Отношение сторон в витерсептаnъной камере 1:4, 1:5. 
ВиутреИIUUI стеиха ПРОIIJI38II8 DPJ1МЫМИ, ие сообшаЮШВМИСJ1 меЖдУ собой ка
наnaыв, расположеивыми в один pgд на ивтерсептум, Топшииа виутреивей стен .. 

ки измеияnaсь от 0,05 мм при диаметре кубка 2,8 мм до 0,4 мм при диа
метре. 1 6  мм. Соответственво взмеUnCJ1 диаметр порового канаna от 0, 15 
до 0,48 мм (см. ниже ) .  

Характер изменения ·виутрениеЙ стенки с ростом кубка 
Р а з м е р ы ,  мм 

Номер образца А 1 62/30-1 А 162/3 0-3 А 162/30-3 А 

Ф. 2 Ф. 1 
Д 2,8 4,5 1 3  к 
Т 0,05 0, 1 0,3 вн.ст 
Д 0, 15-0, 17 0,2 0,4 

пс?р. 

16 2/ 30-2 

1 6  

0 , 5  

0,45 

дnниa поровых каналов достигna 0, 6 мм (при диаметре кубка 16 мм) .  
со стороны центральной JJOnOCТИ на конце канала имеется небоnьwoй заострен
ный на конце шипнк. Uентральная полость от скелетных образований свободна. 

Ср а в н ен и е .  Описываемые формы наибоneе бnизки к 1. karacolicus. От
lJИ1Iие - боneе меnxие поры у наружной стенки и HecKonЬKo меньший рааиаm.
ный коэффициент ( 5-5,5 против 7,4 ) .  

Р а с п р ос т р а н е н и е .  Нижний кембрий. Атдабанский г·оризонт - Шевnии
CKSJI зона; гербиканский горизонт - ДжагдивскSJI зона. · Даnьиий Восток. 

М е с т о н а х о ж де н и е .  Кл. То.х:иканчик, правый приток р.Шевnи, оби. А 132-
YCTb-ТИПТОНСКJIй компneкс археоциат, левобережье р.  Гербикан (кп. Извест
НJ1ХОВЬIЙ) ,  обн.· 7 1  б - слои с C'Ycloc'Yathella incognita. 

Inessoc'Yathus ех gr. pseudotichus (Vologdin), 1 940 

Табп. Х, с1нг. 5; табп. Хl, фиг. 1 , 2  

М а т е р и а л .  12 экземпnяров отиоситеnьно хорошей сохраииостн. 
О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 12 мм, ННОГда с продольными вмятииа

ми. Наружная стенка тонкая, топwиной не боneе 0, 1 мм, с дВумя-тремя 
рядами на интерсептум простых округлых пор .Диаметром от 0,02-0, 1 мм (allll 
экземпnяров разnичиого диаметра кубков) ,  расположенных в шахматном порЯд
ке. ИlrJ'eрвannюм относитеnьно узкнй (при диаметре кубка 1 0  мм он составnяет 
2 , 1  мм) ,  с прямыми порнстыми перегородками. ТQJ1ЩИНа перегородок - 0,05 мм, 
расстояние между ними - 0,5-0,4 мм. На перегородку приходится четыре ряда 
пор диаметром 0,06-0,07 мм. Отношение сторон в ИlrJ'eрсептуме равно 1 :4, 
1:6. Радиальный коэффициент с ростом кубков уменьшается и при диаметре 1 0мм 
составnяет 4. ВнутренНяя стенка образована утолщенными краями перегоро.сюк, 
переходяших в пластины, соединенные между собой пластинчатыми скелетными 
образованиями. Поры, заключенные меЖдУ посneдиими, располагаются в один 
вертикanьный ряд на интерсептум. Диаметр пор 0 , 2-0,25 мм. Дnина утолщен
ных пластин (образуюших как бы горизонтаnьные 'каналы')  составляет. 0,5-
0 , 6  мм. Uентрanьная попасть от скелетных элементов своБОДJIа. 

С р а в н е н и е .  Описываемые формы наибоneе бnизки по характеру строения 
внутренней стеИКJI к Inessoc'Yathus pseudotichus (Vologd.), описаииому из An
тае-Саянской обnaсти. Отnичие от последНего - значительно меньший радиаль
ный коэффициент. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гербиканс кий горизонт Дальнего 
Востока. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река MeIJbкal;l, npавый борт, обн. 13 1 - сlЮН с 
A ltaicyathus veтonicaej правый борт р.лан, 12 км от устья, обн. 5 1, верховье 

р.Гербихан. 

Р о д  lnessocyath ellus Belj aeva, 1974 

Ти п о в о й  ви д .  lnessocyathellus sinapticulus Вelj aeva, джяnaкскИЙ комп
пеКС археоциат. · дапьний ВостоКе 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с простой пористостью, внутренняя - с гори
зонтапьными, прямыми, не сообщающимися между собой, поровыми канаnaми, 
по одному ряду на ннтерсептум. В ИRTepвa1UIlOMe - непористые перегородКИ н 
синаптикуЛЫ • .  

. с р а в н е н и е и з а м е ч а н и е .  Поскольку начальная стадия у описываемо
го рода пока неизвестна, он отнесен к семейству Inessocyathidae условно. or 
известных родов этого семейства lnessocyathellus ОТlПlчается непористыми 
перегоРОJUt8ми и наnнчнем синаптикуп. Внешне описываемый роа очень похож 
иа род Afiacyathus, оттrчается непористыми перегородкa.fИ . 

С о с т а в  р о да.  Известен топько типоВой вид. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Ленский ярус, джяnaкский комплекс археоциат даль

него Востока. Река джяпак и кп. Верхнеурмннский (бассейн р. Уды). 

lnessocyathe llus s inapt iculus Beljaeva sp. nov. 

Табп. XXX,clвг. 1-4 

lnessocyathe llus syn apticulosus: Бenяева (в работе Журaвnевой, Елк:иной, 
1 974, стр. 79,  табл. VII, фиг. 2-4) . 

Го ло т и п  - .  дВТГУ, 14 М, N! 46 1/в-3 ш. 2, кп. ВерхнеурмнискиЙ, бас
сейн р. Уды, дальний Восток; джяnaкский компneкс; табп. ХХХ, фиг. 1-4. 

. М а т е р и а л .  Изучено 13 экземпляров хорошей СОХр8IDfОСТИ. 
О п и с а  н и е .  Колониапьные и одиночные формы. Кубки с продопьными пе

режимами, изгибающиеся, довопьно крупных размеров, диаметром более 7 мм. 
Наружная стенка тоnщиной 0, 02-0,04 мм. Пористость ее сетчатая. На ин
терсептум приходится по три ряда округлых пор диаметром 0,03-0,04 мм. 
Интервалтом составляет немного меньше трети диаметра кубка. BьmonнeH он час
тыми тонкими непористыми перегородками и синаптнкулами. Т01Ш1Ина перегоро
док 0,02 мм, располагаются они ДOВOnЬHo равномерно ЩJУГ от ЩJуга через О ,15мм. 
В местах появneния синаптикул - в перегоРодкsx набтодаются нагибы ( 'вмяти
ны' ) .  Диаметр поперечного сечения синаптикул 0,03-0,05 мм. На ИJrreрсептум 
приходится не более ОАиой-двух синаптикул. R -больше 1 0  (при диаметре кубка 
3,7 мм он равен 1 4 ) .  Внутренняя сТенка с горизонтаnьными каналами, 

'
по одно-

му на интерсептум. Длина канала 0,2 мм, толщина его стенки 0,05-0,07 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Из месторождения по р. джялак встречены формы с бо-
лее грубы!'fИ перегородками тоnщиной 0,05 мм, против 0,02 мм. 

С р а в н е н и е .  Единственный представитепь рода. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, дЖялакский горизоJrГ, дanьний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река джяnвк, обн. 429 и кп. Верхнеурминский 

(верховье р. Урмы) , обн. 4 6 1, 462, 4 60. 

С Е МЕ ЙС Т В О  CYCLOCYATHELLIDAE ZHURAVLEVA 

Р о д  Cyclocyathe lla Vologdin , 1960 

Cyclocyathe lla incogn ita Beljaeva, sp. nov. 

Табп. IX, фиг. 7; табл. Х, фиг. 1-4 

Г о л о т и п  - ДВТГУ, 13 М, обр. 7 1  б, шл. 22;  дальний Восток, р. Герби
Квн; нижний кембрий, гербиканский горизонт; табп. IX, фиг. 7 . ·  

М а т е р и а л .  Изучено 13 экземпляров относ ительно хорошей сохраннос ти. 
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О п  и с а н и е .  Кубки крупные , LЮ .'JO ММ высотой, узкоконической и цилинд_ 
рической фОрмы, с поперечными вмятинами, диаметром (максимально ) до 
20 мм. Наружная стенка тонкая (0,04-0 ,05 мм) с 5.:.в рядами мелких пор 
диаметром 0,04 мм, сетевидно расположенных. Интерваллюс с ростом куБК8 
изменяется следующим образом. 

Характер изменения интервалruoма при росте кубка 

Р а з м е р ы ,  мм 

Диаметр кубка Ширина интерваn- R 

1 , 5  
2 , 0  
2 , 7  
3 , 7  
9,0 

12,2 
1 9,0 

1ООма 

0,35 
0,5 
0,7 
1 , 2  
1,6. 
2,4 

10,6 
9 

4, 6 
4,4 

3 , 1 

Интервал1ООМ вьmолнен прямыми пористыми переrородками. 'J "о;nцина пос
ледних 0,04-0,05 мм, расстояние между ними 0,3 5-0,4 мм на ранних ста
днях развития до 1 ,0 мм У взрослых кубков. На перегородку приходится 
6-8 рядов пор диаметром 0,08 мм. Радиальный коэqфициент, начиная с диа
метра кУбка в 4 мм, изменяется очень мало, в пределах 2-4. Внутренняя 
стенка шириной 0 , 2 5-0, 4  мм, представлена V -образными кольцами, от
крытыми вниз. Высота щелей между ними составляет 0,25-0, 3  мм. Тоrnцина 
Konъцa вблизи внутренней стенки 0, 03-0 , 07 мм. У открытого края кольцо утон
чается до 0 , 0 1  мм. Uентраnъная полость от скелетных элементов своБОдНа. 

С р а в н е н и е .  от С. jakovlelli  ( Vologd ,) отличается более тонкими скелет
ными элементами. от Cyc lo(. yalhe lla jan ischevskii ( У  ologd .) отличается харак
тером строения колец. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гербиканский rоризонт. Дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Гербикан, правый борт, обн. к-5 72, 7 1  б, 
к-5 5 1; кл. Оннеток, верховье р. Урмы, обн. 2 Б, слои с Cyclocy atlle lla incogn ila. 

GOTdon icy athus Zhuravleva, 1 958 
GOTdon icyalhus sp. 

Табл. XI ,  фиг. 3 

м а т е р и а л. Четыре экземпляра неполиых кубков. 
О п и с а н и е .  Одиночные и колониальные формы. Кубки узкие и высокие с 

продольными вмятинами. Высота их не менее 16 мм, при этом диам�тр сос
тавляет около 5 мм. Однако встречаются сечеЮlЯ кубков диаметром до 16 мм. 
Наружная стенка тоrnциной 0, 1 мм с мелкими порами, размером 0, 1 х 0,05 мм, 
приходящимися по четыре вертикальных ряда на интерсептум. Интервал1ООМ 
широкий 1 , 4  мм для кубка диаметром 1 4  мм, выполнен прямыми пористыми 
переrородками. Тоrnцина последних 0,04-0,05 мм, но у краев достигает 
0,08 мм. Поры, . до семи вертикальных рядов на перегородку, имеют диаметр 
0, 1 мм. Радиа-льный коэqфициент равен 4_5,6. Внутренняя стенка кольцевая. 
Кольца глубоко желобообразно загнутые, открытые вверх. Ширина внутренней 
стенки О , 5-0, в мм. Ширина щели между кольцами равна 0,2 мм. Тоrnцина 
колец у внутреннего края - 0, 04-0, 1 мм, у Bepxнero края - 0;02-0,05 мм. 

Ср а в н е н и е .  От известных видов рода Gordon icyathus отличается формой 
колец, более редко расположенными переrородками, характером пор наружной 
стенки, меньшим радиальным коэФФИЦиентом, образованием колоний. Скорее 
вcero, описанная форма, при наличЮl большего материала, 'будет отнесена к 
новому виду. 
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Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гарбиканский горизонт - джагдин
ская зона. дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  кл. Оннеток, верховье р. Урмы, обн. 2Б и р. Гер
бикан, левый борт ( кл. Известняковый ) ,  обн. 7 1 б  - слои с Cyclocyathella 

incOgnita• 

f{ А Д С Е М Е Й С т в о TUMULOCYATHACEA 

С Е М Е Ас Т В О TUMULOCY ATНlDAE KRASNOPEEV А 

Р о д  Tumulocyathus Vologdin , 1 940 

Tumulocy athus galamus Belj aeva, 1 969 

Табл. ХН, фиг. 1 

Tumulocy athus galamus : Беляева, 1 96 9, стр. 93 , табл. ХХХУIII,  фиг. 4;  
Беляева, 1 974, стр. 2 2 2-224, табл. Ш, фиг. 5 .  

Г о л о т и и  - ДВТГУ, 6М , шл. 266/ 3 ;  р. Галам; га-ламский комплекс хр. джаг
ды; табл. 1 ,  фиг. 1, 2 ,  3 ,  6, 9. 

М а т е р и а л .  Восемь экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Формы одиночные и колониальные. Кубки ширококонической 

формы, высотой до 10 мм, диаметром до 6,5 мм. Поверхность их .бугристая 
за счет тумуловых пор. Наружная стенка толщиной 0, 03-0,05 мм с двумя 
рядами тумул на интерсептум. Тумулы высотой до 0, 1 5  мм, ширина их у ос
нования - 0 , 1 5  мм. Отверстие тумул у наружного края имеет диаметр 0,05 мм. 
Интервашnoм относительно узкий с прямыми пористыми перегородками, рас
стояние между которыми равно 0, 25-0 , 3 5  мм. Перегородки толщиной 0,02-
0,03 мм имеют по 4 ряда пор диаметром 0,05 мм. Отношение сторон в ин
терсептальной камере равно 1:4 при диаметре кубка 4-6, 5 мм. Радиальный 
коэффициент колеблется в пределах 6, 1-8 , 5. Внутренняя стенка толщиной 
0; 03-0,<;>5 мм с двумя рядами пор диаметром 0, 0 7 5-0, 12 мм. Поры защи
щены чешуевидными козырьками длиной до 0,25 мм. Uентральная полость от 
скелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. ПрЬслежены для кубков, начиная с диамет
ра 2,4 мм (см. ниже ) .  с увеличением диаметра кубка интервал1ПОМ растет 
очень незначительно. Несколько уменьшается радиальный коэффициент. 

С р а в н е н и е .  от Tumulocya thus pustulatus Vologd. описываемая форма от
личается наличием защитнь� козь�ьков у пор - внутренией стенки и несколько 
меньшим радиальным коэффициентом. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, апданский ярус. дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Галам, ее левый борт в средНем течении, обн. 

266 - галамский комплекс археоциат; 

Tumulocy athus insperatus Belj aeva, 1 974 

Табл. ХН, фиг. 2 
, 

Tumulocy athus insperatus : Беляева, 1 974, стр. 2 24-225,  табл. IV, фиг. 4 . 

Г о л о т и п  - дВТГУ, 6М, шЛО N.! 87 /з-2,
-
р. Шевли; апданский ярус , УСТЬ-

тиnтонский комплекс археоциат. 
М а т е р и а л .  Изучено 1 2  экземпляров относительно хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 1 5 ·  мм. Наружная стенка толщииой О, 1 мм 

с двумя-тремя рядами тумуловь� пор на интерсептум. Высота тумул 0, 15 мм, 
дИаметр их у основания 0, 15 мм; диаметр пор у наружного края тумул 0, 1 мм. 
Интерваnmoм шириной 1 , 8  мм с частыми пористыми прямыми пере ГОРОдКами. 
Последние толщиной 0,02 мм, у наружного края несколько утолщенные. Поры 
дИаметром 0,07 мм до пяти-шести рядов. Расстояние между перегородками 
0,5 мм. Отношение сторон в интерсептуме 1:2.  Радиальный коэффициент ра_ 

73 



Возрастные изменения Tllmll locyatl/Us .�alamus 
Р а з м е р ы, мм 

Номер шлифа 

2 6 6/ 3  т. 1 ,  ф. 2 
2 6 6/ 3  т. 1 ф. 9 
2 6 6/3х 
26 6/ 8  ф. 1 
2 66/3 т, 1 ф. 1 
2 6 6/ 3 ф. 3 
2 66/3 ф. 6 
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� 
а. 
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'" 
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2 , 8  
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:z: :о: 
<о :z: 
� � � u 

0 0:=  !- g 

0 03 , 
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1:; 
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� D: � == 

:z: 
С1. <О  
Е-о � ф :z: � u §! о 

С::{ » 

О 12 , 
0, 1 5  
0, 1 5  
0, 1 5  
0, 1 2  
0, 1 2  
0, 1 5  
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» 

J 
� о 
� CD 

О 1 
0,0 6  
0, 1 
0,08 
0 , 12 
0, 15 

! � 
:z: == 

<о 
g! � 
:= � � I:;  
3 � 

0 6  , 
0, 7 
0,7 
0, 8 
0, 95 
0 , 9  
0, 9 

вен 4, 8. Внутренняя стенка толщиной 0 ,05 мм с двумя рядами пор диамет
ром 0, 1 5  мм. Поры ПРИКРЫТbJ объемлющими козырьками. Толщина козырька 
0,02 мм, длина (в продольном срезе ) - 0, 25 мм. 

С р а в н е н и е .  От всех вышеописанных видов рода Tumulocyathus отличается 
узким интерваллюмом с частыми переrороцками и наличием объемлющих ко
эырьков у пор внутреиней стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, втдабанский горизонт. Дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ключ Тохиканчик, llpавый приток р. Шевли, обн. 

Д 130 - усть-типтонский комплекс археоциат. 

TumulocyatllUs s p. 

Табл. хн, фиr. 3 

м а т е р и а л .  Изучены два экземпляра отличной сохранности. 
О п и с а н и е .  Кубок диаметром 6 мм. Наружная стенка толщиной О, О 1 мм 

с одним рядом тумул на интерсептум, приурочеlПlЫХ к вершинам продольных 
складок кубка. Высота тумулы 0,-1 мм, диаметр пор у основания тумул 0 , 2  мм, 
у выхода - 0,05 мм. Интерваллюм шириной 1 , 3  мм с пористыми перего(>оа
ками, расположенными на .расстоянии 0, 5 мм друг от друга. На перегородху 
приходится четыре ряда пор диаме'IpОМ 0, 1 мм. Внутренняя стенка топщиной 
0,04 ММ с одним рядом пор на интерсептум. Диаметр их 0, 2-0, 2 5  мм. 01'
ношение сторон 1 : 2 ,  1 : 3. Радиальнь!Й коэффициент равен 4: 1 .  Uентраnьиая 
поnocть от скелетных элементов своБОдНа. 

Ср а в н е н и е .  01' Tumulocyathus pustulatus описываемая форма ОТ1DIчается 
одним рядом тумул на интерсептум и меньшим R. or Tumulocyathus galamus 
Bel. ОТ1DIчается отсутствием защитных образований у лор внутренней стенки, 
ОдНим рядом тумул у наружной стенки и меньшим R; недостаток материа1l8 
не ПОЗВ01DlЛ выде1DlТЬ самостоятельный НОВЬ!Й вид. 

Р а с л р о с т р  а и е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт. дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый борт р.ШеВ1DI, в ее - нижнем теченин, вблизи 

у стья кп. Э ка1IИП'lИка, обн. 7 1  - верхнешев1DIНСКИЙ комплекс археоциат. 

Р о д  Plicocyathus Vologdin , 1960 
I 

Т и п о в о й  в и д .  PlicQcyathus kTasnyi  Vologdin, 1 960. Дальний Восток, 
хр. ДЖагды, кп. Оннеток, нижний кембриЙ. 

Д и а г н о з рода, данный А.Г. ВОЛОГдИНым, закnючаncя дословио в сле-
дующем: ' Кубки конической формы с сильно вьmyклыми ложными ребрами н 
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с узкими канавообразными изгибами у наружных краев перегородох. Порис
тость этой стенки, по-видимому, размещена неравномерно, приурочива.ясь � 
имушествевво J[ упомянутым 1t8Вa�в:aм. Внутренняя стенка слегка утолщенная. 
Внутренние угпы интерсептальны.х камер спегка .сгnaжены. Перегородхи пnoc
кие радиапьные с неясной системой пористости' • Анаnиз довопьно часто встре
чвющихся на дальнем Востоке представитеneй рода PlicQcyathus IЮзвоnип не
сколько уточнить предложенный л. г. ВОПОГдиНым диагноз рода спедующим об
разом: ОдиНочные кубки пиnиндрическоЙ . и коннческой формы. Наружная стенка 
воnиообразная, с тумуповыми порами. В интерваnnюме непористые иnи редКО
пЬристые пере гор одки. Внутренняя стенка с простыми порами. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. От извес'nlЫХ представитепей семейства Т umu _ 
locyath idae POlI PlicocY4thuS' отпичается напичием вonнообраэв:ой наружной стенки. 
От pOlIa Dentatocyathus Okun ,'отпичается нanичнем тумуп. От pOlIa Cadnicyathus 
Bedf. отпичается НamAием тумуп и строением внутренней степки. 

Р а с п р ос т р а н е н и е .  Гербиканский и джяnaкскиА горизонты. дальний 
Восток. 

Plicocyathus krasnyi Vologdin, 1960 
Табn. УIII, фиг. 3-6, табп. IX, !jмг. 1 

Plicocyathus kr4snyi:  Воnoгдин, 1 960, докп. АН, т. 120, 1'ф. 2, стр. 424, . 
рис. 1 м; Беляева, 1 974, стр. 224, табп. IV, 4иг. 1-3. 

Н е о т и п. Ввиду отсутствия в работах А.Г. Вопогдина указания на . гопотип 
даниого вида, его фотоизображения и описания, выдепен неотип из топотипи
ческих экземпляров: иrиг со АН СССР, 1'ф. 2/ 1-2, коппекцня И. Т. Журав
левой, 'дальннй Восток, кп. Оннеток (бассейн р. Уды) .  НИJЮlий кембрий, гер
биканский горизонт. 

М а т е р и а п .  Изучено 40 экземпляров разnичной сохранности. 
Оп и с а  н и  е .  Кубки одиночные, узкоциnиндрические и конические, высотой 

до 1 1  мм. Набnюдаемый максимапьный диаметр составляет 5,7 мм. Наружная 
стенка толщиной ·0,04 мм, вопнообразная. 'Вопиа'" выступает в наружное 
пространство максимально на 0,3 мм, Вбnизи перегородок начинаются 'впа
дины' ( ' канавки" по А.Г. Вопогдину) .  Пористость тумуповая. тумулы� высо
той 0, 15-0, 2 мм и шириной у основания 0,2-0,25 мм, распоnaгаются по · 
вертикальным рядам неравномерно, иногда расстояние между соседними ту
муna""и достигает 2 мм, поэтому часто в поперечных сечениях кубков туму-
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лы не набrooдаются. Тумулы открыты вверх, диаметр их отверстия 0,0&-0, 1 мм. 
Интерввnnюм С ростом кубка изменяется следующим образом. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Диаметр кубка Ширина ин тер- диаметр кубка Ширина интер.. 
ваnrooма ваnrooма 

0,85 0, 25 3,3  0,55 
1 ,00 ' 0, 3  3 , 5  0, 7 
1,4 0,3 5  3 , 6  0 , 7  
1 ,75 0,4 4,5 0, 9 
2,0 0,5 5, 7 0 , 9  
2, 1 0 , 5  

Интерваnrooм кубка вьmолиен редкопористыми перегородками. Поры обяза
тельно только стремевидные, вблизи . внутренней стенки. Радиальный коэффи
циент холеблется в пределах 4-9,4 мм. ВнутреJПIЯЯ стенка топщииой О,О4 мм 
с одним ридом пор на интерсептум. диаметр их - 0. 1q мм. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Поnиые кубки в коnпекцни отсутствовали. 
Однако имеющиеся даниые (при диаметре кубка 0,85 мм тумулы отсутству
ют и '  намечаются выступы наружной стенки типа Dentatocyathus) свидетель-
ствуют о прохождеюm родом P licocya thus стадии Dentatocyathus. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гербикансЮfЙ горизонт. Дальний 

Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Гербикан, обн. 7 1  б, ' к-5 72, к-5 5 1, 43 1, 

55, 54; кл. аннеток, верховье р. Урмы; обн. 2Б; верховье р.Итматы, прито
ка Селиткана, обн. 45 5. 

н А Д С Е М Е Й С т в о ERBOCY АТНАСЕА 
С Е М Е Й С Т � Q  E R BQCY ATНlDAE VOLOGDIN ЕТ ZHURAVIEVA 

Р о д  Ladaecy athus Zhuravleva, 1 960 

Ladaecy athus d isertus Beljaeva, 1 969 

Табп. ХII,фиг. 4 

Ladaecyathus d isertus:  Беляева, 1 96 9, стр. 94, табл. XXXV, фиг. � 

Го л о т и п  - ДВТГУ, 6M, N� 71-r. ш.3 ;  верхиешевлинский комплекс архео
циат; Дальний Восток, р.Шевли. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра относительно хорошей сохранности. 
О п и с ан и е .  Шир ококоничес кие , изогнутые кубки высотой более 1 2  мм, 

диаметром 10, 5 мм. Наружная стенка толщиной 0,2 мм с ветвящимися по
родами. На интерсептум приходится три-четыре ряда крупных округлых пор 
каркаса диаметром 0,25 мм и 9-13 рядов мелких сетевидных пор диаметром 
0,0 1 мм. Интервалrooм при диаметре кубка 10 мм равен 2,2 мм. он вьmол
нен слегка искривленными пере городками толщиной 0,07 мм. Расстояние меж
ду ними 0,07 - 0, 1 мм. Перегородки с мiюгочисленными порами диаметром 
0,3_0,35 мм. Перемычка между ними составляет 0, 1 5  мм. Радиальный ко
ЭффШlИент приблизительно равен 2, 9. Внутренняя стенка толщиной 0, 2 мм с 
двумя рядами шестиугольных пор диаметром 0,25-0,30 мм, прикрытых свер
ху козырьками, слегка загнутыми вниз. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов рода Ladaecyathus описываемая 
форма отличается наличием защитных козырьков под порами внутренней стен
ки. Кроме того, от Ladaecy athus liтbatus Zhur. она отnичается отсутствием 
ворсинок у пор внутренней стенки и меньшим количеством ( 13 вместо 16-
20)  мещшх пор. от L. La evus (V61ogd.)  отличается большими размерами пор 
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JlарУЖНОЙ стеНIGI И более тQнкими перегородками. От L. erbiensis (Krasnop.) -
/>fенЬШИМ количеством пор обеих стенок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний в:ембрий, тарынский горизонт Шевnинской 
зоны и гербиканский горизонт ДЖагдиНСКОЙ зоны. даnьний Восток. 

М е с т о н а х о ж де н и е. Левобережье р. Шевли у устья (кп. Экаnипчик) ;  
'обн. 7 1  - верхнешевлинский комплекс ;  кл. Оинеток, правый приТок Урмы, 
обн. 2Б - слои с Cyclocya!hella incognita. 

С Е М Е Й С Т В О  TEGEROCYATHIDAE ROZANOV 

Р о д  Tegerocyathus Krasnopeeva, 1 95 3  

Tegerocy athus edelsteini  (Vologd in), 1 93 1  
Табл. ХIП ,  фиг. 1-3 

Ethmophyllum edels te ini: ВологдиН, 1 93 1,  стр. 47, табп. Х II I, фиг. 1-5, 
табл. XVI, фиг. 6, 1 0. 

Tegerocyathus edelsteini: Краснопеева, 1 95 5, стр. 3 6 ;  Журавлева, Крас
нопеева, Чернышева, 1 960, стр. 1 17 ,  табп. С- У, фиг. 6-7; Журавлева, 
1960, стр. 1 93- 1 F16,  табп. ХV, фиг. 4-7; рис. 1 1 1- 1 14; РепиНа и др., 
1 964, стр. 207, табл. ХХХ, фиг. 2,3.  

Г о л о т и п. Не указан. 
М а т е р и а л .  1 8  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Одиночные и колоннальные формы. Кубки диаметром до 10 мм 

с утопшенной наружной стенкой (0, 15-0,20 мм) , с ветвящимися порами. На 
интерсептум приходится три-пять самостоятельных пор ' и по две стремевидных 
диаметром 0,08-0, 1 мм. Каждая из указанных пор в сторону наружного про
странства ветвится на две поры диаметром 0, 4 мм. Интерваmпoм непрерыв
ного роста ( см. ниже, размеры) . 

Возрастные изменения Т е gerocy.athus ede ls te ini 
Р а з м е р ы ,  мм 

Номер Диаметр Ширина 
R 1Ш1ифа кубка интервanлюма 

Ф 4 2 9/ 1- 9  ф.3 4 1 ,4 7 
Ф 4 2 9/ 1- 1 ш. 2 5 , 5  1 , 7  6,2 
Ф 4 2 9/ 1-9 ф. 1 5, 7 2 , 2  5,4 
Ф 4 2 9/ 5-8 7,6 2,4 5,2 
Ф 4 2 9/ 1- 1 6  9, 5 3, 1 3 

Пере городки топшнной 0,0 5 мм, у наружного края топшиной до 0, 15 мм. 
Поры очень редки, постоянно наблюдаются только стремевидные поры вблизи 
наружной стенки. Радиальный коэффициент с ростом .уменьшается (см. раз
меры) , при максимально наблюдаемом диаметре в 9, 5 ММ он равнялся 3. Внут
ренняя стенка шириной до 1 , 0  мм пронизана одНИМ рядом горизонтальных 
(слегка искривленных) каналов, сообщающихся между собой. дтшна каналов 
до 1,0 мм, диаметр их 0, 1-0 , 25 мм, толщнна стенок 0,05 мм. Диаметр по
POBb� отверстий в стенках каналов 0, 1 мм. У большинства экземпляров со 
стороны центральной полости у каналов наблюдаnaсь тонкопористая оболочка • .  

На одно поровое отверстие канала приходится три микропоры диаметром 0 , 0 3  мм. 
С р а в н е н и е .  От T. aiJakanens is отличается меньшим радиальным коэффи

циентом. 
Р а с п р о  с т р.а н е н и е .  Нижний кембрий, обрученский горизонт - Кузнецкий 

Алатау, Восточный Саян, Алтай, Якутия; джялакский горизонт - дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река джяnaк, обн. 429, кл. Верхнеурмннский, вер
ХОВье р. Урмы, обн. 4 6 1, 4 6 2 .  Верхняя половина ленского яруса. 
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11 А Д С Е М Е Й С т в о РRЕТЮSОСУ АТНАСЕА ROZANOV 
С Е М Е ЙСТВ О ROBERTOCYATHIDAE ROZANOV 

Р о Д Robertocyathus Rozanov , 1 969 

Robertocyathus anoykin i1 Beljaeva, sp .  nov. 

Табл. ХХХVI,фиг. 1-5 

Г о л о  т и п  - ДВИМС, 1w М- 1, обр. 5 124 шл. а..5/ш_ 1, р. Лан, левый при .. 
ток ШевJПt; нижний кембрий, ленский ярус; табл. XXXVI, фиг. 1, 2 .  

М а те  р иа л .  Шесть экземпляров отJПtчной ·сох�анности. 
О n и с а н и е .  Крупные кубки диаметром до 15,0 мм с продольными вмяти

нами. Наружная стенка топшнной около 0, 2 мм (каркас и ДОПОllНительная обо... 
лочка) .  Поры каркаса округлые, до 0, 12-0, 15 мм В диаметре. На интерсеп
ТУМ приходится два-три ряда простых пор и ДВе стремеВИдИые поры. Ширина 
перемычек между порами 0,05 мм - 0,06 мм. Поры располагаются правиль 
ными ряцами, наподобие сот. ДОПОllНительная оболочка топшиной 0,0 1  мм. 
Число пор на ОдИу пару каркаса составляет 3-4. диаметр микропор 0,02-
0,03 мм. Интервашпом, шириной 1, 15 мм при диаметре около 8 мм, вы
полнен довольно часть�и пере городками. Соотношение сторон в интерсеп
тальной камере 3 :4. Перегородки топшнной 0,07-0,08 мм, расстояние меж
ду ними - 1- 1,2 мм. Поры в перегородках довольно редкие, расположенные 
беспорядочно (одна-дВе поры - не более, обычно ВИдИы в поперечном разрезе 
кубка ) .  Поры округлые, диаметром 0,03 мм. Внутренняя стенка топшиной 
0, 15 мм с одной простой и дВумя стремевидИЫМИ. Поры, округлы�,' диамет
ром 0,1-0, 12 мм. В одном шJПtфе как будто просматривалась микропорис-
тая оболочка у пор ВI1/тренней стенки. Радиальный коэффициент ·равен 5. 

Ср а в н е н и е .  от всех извеСТНЫХ видов рода Robertocyathus описываемый 
ВИД ОТlIНчается редкопористыми перегородками и на1Пfчием стремевидНЫХ пор 
у обеих стенок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ленский ярус. Дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Лан, правый борт, в 12 км от устья. 

обн. 5 124. 

С Е М Е ЙС Т В О  РRЕТЮSОСУАТНIDАЕ ROZANOV 

Р о д Pretiosocyathus Rozanov, 1 966 

Pretiosocyathus verus 2 Beljaeva, sp. nov , 
Табл. XXXVI, фиг. 6-8 

Г о л о т и п  - ДВИМС, JW М- 1, ' шл. 5 25/ 1-2 и 1 ;  дальний Восток, р.Гер
бикан; гербикаиский горизонт, слои с Orienticyathus mamontovi; табл. XXXVI, 
фиг. 6. 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров хорошей сохраlПlОСТИ. 
О n и с а н и е .  ОДlПIочные фоРМЫ и колонии. Кубки, как правило,·  сдавлеlПlые 

с боков. Диаметр их достигает 13 мм. Наружная стенка .толщиноЙ · О,25 мм 
(при диаметре 13 мм) , имеет над основными пора ми (порами каркаса) до
ПОllНительную микропористую оболочку. Основных пор 4-6 рядов на интерсеп
тум. Диаметр их 0, 1-0, 25 мм, форма - многоугольнЩI. Микропоры диамет
ром 0,075-0,08 мм, тоже имеют такую же форму. На одну основную пору 
·приходится 3-4 микропоры. Интервашпом шириной 3 , 8  мм (при диаметре 
Кубка · 13 мм) ·BьтollНeH пористыми прямыми перегородК8МИ топшиной 0,0 6-
0 , 1  мм, утолщенными вблизи обеих стенок до 0,2 мм. Отношение сторон ии-

1 Название вида дано по фамилии геолога В.П. Анойкина, из коnпекцни которо-
го описан вид. 

2 verus (да",. )  _ настоящий. 
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тepGenTyмa с ростом кубка меняется от 1: 1 до 1 :3, радиальньrn к�эффициент 
о' 4,8  до 2,4. Внутренняя стенка имеет одни гориэонтапьньrn канал на ин
терсептУМ, не сообщающийся с соседним. длина канала достигает 0 , 9- 1,0 мм, 
диаметр его равен 0,25-0,3 мм. 

Возрастные изменения кубков 
Ра з м е р ы ,  мм 

Номер шnифа 

к_8/ 10-5/ 1 
525/1ш-2 1 
к_8/ 1-5/2 
к/8-3 
6/2 

5-2 ш 1 
46 1/в-2 
Б/2-16 

Д к 

2,5  
3,3 
4 , 7 
5 , 1  
7,1 

10 
12 
13 

Т 
н.ст. 

0, 1 
0, 1 
0, 12 
0, 15  
0, 15 

0, 15 
0, 2 
0, 2 5  

Д 
пор.Н.ст. 

0 , 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0 ,2  

0, 15 
0,2 
0, 25 

Отношение 

Ш сторон ин-

интер- терсеп-
R тальных вал-

nюма камер 

0, 9 4,8 1 : 1  
O,� 4,2-4, 3  1: 1 
1, 1 4,0 1 :2  
1,4 1 : 2  
1,8 3, 2 1: 1 

1 : 2  
2,35 3 1:2,5 
3,2 2,5 1 :2 ,5  
3 ,8 2,4 1:3 

Ср а в н е н и е .  ог Р. subtilis RОZ. описываемьrn вид отличается: а)  строе
инем наружной стенки: большее количество пор каркаса, наnичие стремевидных 
пор, форма пор; б) меньшим раднапьным коэфjJициентом (при диа""етре кубка 
10 мм он составляет 3, протнв 10 У Р. subtilis; в) наличиеМ JПfШЬ одного 
порового канала у внутренней стенки. 

ог ? Р. parvus Roz. новый вид отличается отсутствием допоnнитепьной обо
почки на внутренней стенке , меньшим радиапьньлм коэффициентом, более гру
бьлми скелетными элементами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гербиканский и джялакский гори
зонты дапьнего Востока. 

М е с т о н а х о ж д е н н е .  Левьrn борт р. Гербикан (ключ Археоциатовыii ),  
обн. 71б и обн. 2Б-спои c ,A ltaicyathus veronicae, кп. Оннеток, обн. 2Б - слои 
с A ltaicyathus veron icae; кп. Верхнеурминский, обн. 46 1, 462 - джялакский 
горизонт. 

н А Д С Е М Е Й С т В О  TERCYATHACEAE 
С Е М Е ЙС Т В О ВОТОМОСУАТНЮАЕ ZHURAVLEVA 

Р о д  Botomocyathus Zhuravleva, 1 954 

Botomocyathus z.elenovi Zhuravleva, 1 955 

Табп. ХШ, фиг. 4,5 

Botomocyathus z.e lenovi: Журавлева, 1 95 5, стр. 6 2 9, Журавлева, 1 96О, 
стр. 186- 187, табп. XIV,  фиг. 1-4, рис. 107, Бородина, 1972, стр. 13.  

Го л о т ип - ПИН, 1038, экз. 3, шл. 1-4, обр. 1346 ( 1 1 )  (поперечные, 
продольное и тангенциапьное сечения) ;  атдабвнсlOlЙ горнзонт, р. Ботома. 

М а т е р и а л .  девять экземпляров неполиых кубков. 
О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 8 мм. НаружНая стенка сложного решет

чатого строения. Общая ее ширина О, 15 мм. Состоит она из горизонталь-
ных пластин н перпендикулярных к ним вертикальных стерженьков. Горизон
тапьиые пластины Оатеllае) ТОlIlШlной 0, 05 мм образуют две щели на ин-
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терсептум. Ширина каждой из них 0, 1 мм. Длина разделяющих их пnaстин 
тоже 0, 1 мм. На интерсептум приходится 6-7 вертикальных стержней ( rimae) 
толщиной 0,02 мм и длиной 0 , 08-0, 1 мм. Ширина вертикальных щелей 0, 05 мм. 
Интерваллюм составляет приблизительно 1/4 часть диаметра кубка. Bbm01DleH он 
пористыми переГОРОдКами, толщиной 0,04 мм, довольно сближенных (через 0, 4мм) 
Диаметр округлых пор в переГОРОдКах 0,08-0, 1 ММ. Отнощение сторон в интер_ 
септальной камере 1 : 5 .  Радиальный КОЭФРJlциент при Дк=6 составляет 7 .  Внут
реняя стенка построена кольцами, открьггыми вверх. Форма их в ПРОLЮльном сече_ 
нии кубка напоминает фигурные скобки. Общая ширина стенки 0 , 25 мм. Толщина 
стенки к�льца - 0,05 мм, ширина щели между кольцами 0,25-0 , 3  мм. 

С р а в н е н и е .  от B, as lrum lls Когs hUПОV ОТJПfчается гnaдкой наружной стен_ 
кой и более массивными ламеллами решетки. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий. Атдабанский и таРЬDlСКИЙ горизон
ты, Сибирская платформа; Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый борт р. Гаnaм в среднем течении, обн. 8 1 1. 
гаnaмский комплекс археоциат. 

ПОДОТРЯД NOC HOROICY ATНlNA 

!I А Л (' ": ,\/ ,.; J7 (' т в о NOCHOROICYATHACEA 
С Е М Е ЙС Т В О  BRONCHOCY ATH IDAE BEDFORD 

Р о д  /{ (' c k n;c)'al//l/s Zhuravleva,  1 960 

H l' c k ('ricyalll l/S II (' c ker; (Zhuravleva) , 1 955 

Табл. XIV , фиг. 1-6 

F- l lоIlUрll)' llllnl I,e c k ('ri :  Журавлева, 1 95 5, стр. 69. 
lI (' cl/('ric),a ll/U� I,erk('ri:  Журавлева, 1 960, стр. 22 1,  табп. 1 1 ,  фиг. 3а, 

табл. ХУI I I ,  фиг. 9, 10; рис. 28. 

Г о л о т и п  - ПИН 1 1 6 1, экз. 1 ,  шл. 1 и 4,  обр. 3 6 6, р. Лена, атдабан
скиii горизонт. 

М а т е р и а л .  2 5  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Кубки диаметром до 7 мм и высотой до 10 мм. Наружная 

стенка то:nииной O, O:'�-0,05 мм гладкая, имеет простые округлые поры диа
метром 0, 05-0,07 мм по 2-4 ряда на интерсептум. Перемычки между па
рами очень тонкие (О,0 1-мм ) .  Интервалrooм с росто!", кубка несколько уве
личивае гся; при его диаметре 5 ,5 мм составляет 2.7-2, 8 мм. ВьmОJПfен он 
частыми, тонкими (О ,  04 мм) пористыми перегородками и гребенчатыми дни
щами. Диаметр пор в перегоtюдках - 0,07 - 0, 1 мм. ДНИща распоnaгаются 
искrooчительно неравномерно, расстояние между ними колеблется от 0,5 до 
1 , 2  мм. Толщина кольцевого ваJПfка 0, 1 мм, стерженьков - 0,025-0,03 мм, 
ДJПfна стерженьков - О, 1 мм. Концы их слабо загнуты вверх. РадиаЛьный 
КОЭФРИllиент с ростом кубков несколько уменьшается, а при диаметре 5,5 мм 
равен 9. Отношение сторон в интерсептуме 1�4, 1 :  5. Внутренняя стенка с 
одним-двумя рядами коленчато изогнуть� каналов. От перегородки на рас
стоянии до 0, 25-0,3 мм канал имеет горизонтальное направление, затем рез
ко изгибается открытым краем кверху. со стороны центральной полости край 
канала заострен наподобие шипа. В стенках каналов очень редкие поры диа
метром 0,07 мм. Диаметр канала 0, 15 мм. У отдельнь� экземпляров (при 
диаметре более 6 мм) набrooдается ветвление каналов. Диаметр вторичных 
каналов составляет 0,05-0, 1 мм. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я прослежены для кубков, начиная с диа-
метра 1 ,2 мм. При этом диаметре внутренняя стенка имеет ОДИН горизон
тальный канап. Наружная стенка с дВумя рядами прость� пор. Радиальный 
коэФРициент равен 14.  При диаметре 1 , 8  мм каналы внутренней стенки уже 
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обусловлены изгибом, радиальный КОЭффlПlиент равен 1 1. При диаметре кубка 
свыше 6 мм начинается ветвление каналов (табп. XIV, фиг. 6 ) .  

Р а с п р ос т р а н е н и е . Нижний кембрий, атдабанский' горизонт. Якутия, 
���й ВосroL 

. 

М е с то н а х о ж д ен и е .  Левый борт р. Галам. в ее срецнем течении, обн. 
1940, верХнп часть anдaHCKOГO яруса. 

н А Д С Е AI Е Й С т в о LENOCY АТНАСЕАЕ 

С Е М Е ЙС ТВ О LENOCYATHIDAE ZHURAVLEVA 

Р о д  Lenocyathus Zhuravleva, 1 960 

Lenocyathus lenaicus Zhuravleva,  1 960 
Табл. ХУ, фиг. 3_6 

Lenocyathus lenaicus: Журавлева , 1 955,
-

стр. 74; Журавлева, 1960, 
стр. 23 8-240, рис. 128, табп. Х Х ,  фиг. 8, 9; табп. XXI, фиг. 1,; Беляе
ва, 1 974, стр. 2 2 9, табп. У, фиг. 1-3. 

Г о л о  т и п  - ПИН. шп. 4, 9, 1 9, стр. 483А,
-

р. Лена, атдабанский горизонт. 
М а те р и а л . 14 экземпляров хорошей сохранности. 
О n и с а н и е .  Крупные кубки, близкой к цилиндрической форме, диаметром 

более 5 мм, с небольшими поперечными пережимами. Топшина наружной стен
ки - 0,02 мм. Пористость - бугорчатые тумупы. диаметр последних у ос
нования 0, 1 5-0, 2 мм; высота бугорка - 0, 22 мм. В поперечном сечении куб
ка на тумуny приходится 5-6 отверстий диаметром 0,02. Интервамюм шнр&
ной 0 , 6  мм, при диаметре кубка 5,0 мм. С ростом кубка диаметр его нем
ного увеличивается. В интерваптоме пористые перегородКИ и гребенчатые 
днища. ПерегородКИ roлщиной 0,02-0,04 мм, у наружного и внутреннего края 
они утолщаются. На перегородКУ приходится 5-6 пор диаметром 0,02 мм. 
Рассroяние между пере городками от 0,25 до 0,4 мм. Радиальный коэффици
еит при диаметре кубка 4 мм равен 10, при 5 мм _, 10- 1 1. Днища гребен
чатые , расположенные неравномерно. Толщина валика 0, 12-0, 15 мм, длина 
стерженьков 0,0 5-0,07 мм. Внутренняя стенка ronщиной 0,08 мм с одним
двумя поровыми каналами, V -образно изогнутыми. длина каналов 0.2 мм, 
дИаметр их .  9. 1-0, 15 мм. llентральная полость без скелетных элементов. 

С р а в н е н и е. В настоящее время известен только один вид. 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский горизонт - Якутия, 

ленский ярус - дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Лан, правый борт, в 12 хм от устья. обн. 

5 126, ленский ярус. 

11 А Д С Е М Е Й С т в о GEOCY АТНАСЕА 

С Е М Е ЙС Т В О GEOCY АТНЮАЕ DEBRENNE 

Р о д  Geocyathus Zhuravleva, 1 960 

Geocy athus proprius
l Beljaeva s p. nov , 

Табл. XVI , фиг. 5, 6, табл. ХХХУII, фиг. 1 

Г о л о т и п  - ДВИМС Ng 1 М, обр. 1 940, шл. 1 940/ 1 8, продольное сече
ние и шп. 1 940/ 58 - поперечное сечение. дальний Восток, р. Гаnaм; га
Л[lМский комплекс археоциат; табл. ХVI,  фиг. 5, 6. 

М а т е р и а л .  девять экземпляров хорошей сохранности из ОдНого место
Нахождения. 

1 proprius (лат. ) _ своеобразный, характерный. 
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О п  и с а н и е .  ОДIПIQчиые небольшие кубки ВЫСQТОЙ до. 7 мм и диаме'IPQМ 
до. 3 , 5  мм, чаСТQ сдавneиные с боКQВ. Наружная стенка тоnшииой 0,03-0,04 мм 
ПРQнизана дВумя рядами ТУМУЛQВЫХ ПQР. Тумулы S-обраэНQЙ формы, откры_ 
тые вниз, ВЫСQТQЙ 0, 1 5  мм и ТQЛЩИНQЙ стеНQК 0,02 мм. Диаметр ПQР у ос
НQвания тумул - 0, 1 5  мм. диаметр ВЫХQдНQГО Qтверстия 0, 03-0,04 мм. Ши_ 
РlПlа интервалmoма с ростом кубка меняется Qчень мало., в пределах 0,-05_ 
0,08 мм. Вьmолнен IПlтерввшпом ПQРИСТЫМИ переГОРQДками и гребенчатыми 
днищами. ПереГQРQДКИ прямые, ТОЛЩИНQЙ 0,02 мм, равномерно. раСПQЛQжеlПlые 
(через 0,3-0 , 4  мм ) .  ПQРЫ в них КРУГЛQЙ формы диамеТРQМ 0,05 мм. Днища 
Qчень редкие, раСПQлагающиеся через 2, 1 мм и реже. ТQЛЩlПlа их валика 0, 12 .. 
0, 1 5  мм, длина ' стержней 0,07 - 0,08 мм. ВнутреlПiЯЯ стенка имеет строе_ 
ние, СХQдНое со. С'IPоением стенки У Denaecyathus, т.е. имеет простые ПQРЫ • 

(диамеТРQМ _ 0, 1 мм)' и QТХQдЯЩие QТ стенки КQЛbl1а. Последние в виде на
клQнных книзу плаСТIПI ТQЛШIПIQЙ 0,05-0,0 6 мм. ВЫСQта КQлец 0,2 мм. Иен,... 
ральная ПQЛОСТЬ QТ скелетнь� элемеНТQВ СВQБОдНа. 

С р а в н е н и е .  or известнь� видов Geocy athus выделяемый вид Qтличается 
СТРQением внутренней стенки, КQльцами, QТКРЫТЫМИ вниз. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, алданский ярус. Дальний ВQСТОК. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  ЛеВQбережье р. Галам, в ее среднем течении, Qбн. 

1 940, галамский КQмплекс а рхеоциат. 

СЕ М Е ЙСТ В О KOTUYICYATHIDAE ROZANOV 

Р о д  Kotuy icyathus Zhuravleva, 1 960 

Kotuy icyathus kotuy ikens is Zhurav leva, 1%0 

Табл. XV, фиг. 1, 2 

� Archaeocyathus moori: ВQЛQГДIПI, 1 937,  стр. 27. 
K otuycyathus kоtuу ikеnsis: Журавлевв , 1 960, стр. 226-2 28, табл. XIX; 

фиг. 3-8, рис. 124-1 25, РQзанов и др. , 1 96 9, стр. 186- 188, табл. ХХIV, 
фиг. 1-4, табл. XXV, фиг: 2, 3, 5. 

Г Q Л О Т И П  - П ИН N! 1 182, экз. 2, шл. 1 и экз. 1, шл. 2, обр. 2220в1 
( ПРQДQЛЬНИК и поперечннк) ; кенядIПIСКИЙ ГQРИЗQНТ, р. КQТУЙ; табл. XIX, фиг. 4. 

М А т е р и а л .  Изучено. шесть экзеМПЛЯРQВ различной сох.ранности. 
О п и с а н и е . Одиночные кубки ВЫСОТQЙ 15 мм, в начале роста узкокони

чеСКQЙ, а начиная с 5, 5 мм - ЦИЛlПlдричеСКQЙ формы с постоянным диамет
РQМ в 3,7 мм. Наружная стенка ТОЛЩИНQЙ 0,03 мм с ТУМУЛQВЫМИ пора ми. 
Последние раСПQложены в дВа-три ряда на интерсептум, ВЫСQТQЙ 0, 1-0, 12 мм, 
диамеТРQМ у BЬ�QдНOГQ QТверстия - 0,06 мм. Интерваллюм при диаметре 
кубка 3,7 мм СQставnяет 0,7 мм. он вьmQлнен пористым'и переГQРQдками и 
плоскими днищами. ПереГQРQДКИ ТОЛЩIПIQЙ 0,02-0, 03 мм, раСПQложенные че
рез 0, 25-0,3 5 мм с 5-8 рядами пор диаметром 0, 1-0,2 мм. Радиальный 
коэффlШиент равен 6. Днища гребенчатые, ТQЛЩИНОЙ 0,02 мм, раСПQложен
ные нераВНQмерно, с интервалами в 2-3 ,5 мм. Внутренняя стенка ТОЛЩIПIQЙ 
О,оз-о,О� мм с дВумя рядами ПQР дНаметром 0, 1-0, 12 мм, защищеннь� 
шипиками длиной 0, 1-0, 15 мм, направленными косо. вверх в центральную 
полость. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Начиная с высоты кубка в 1 мм, хорошо. 
выражены тумулы наРУЖНQЙ стенки, с f\ЫСQТОЙ 1,2-1, 3 мм пQявляются щипики 
внутренней стенки. Четко выраженные днища наблюдались у куБКQВ высотой 
5 мм. 

С р а в н е н и е • Известен QДIПI виде 
Р а С П Р Q с т р а н е н и е . Нижний кембрий, атдабанский ГОРИЗQНТ - Якутия; 

алданский ярус - Дальний ВQСТОК. 
М е с т о н а х о. ж д е н и е .  Левый борт р. Галам, среднее течение, обн. 266; 

галамскнй комплекс археоциат (верхняя часть алданского яруса ) .  
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С Е М Е ЙС Т В О  J APHAN ICYATHIDAE ROZANOV 

Р о д J aphanicyathus Korshunov , 1 969 

7} арhаniсуаthщ; laniens is Beljaeva, 1 974 

Табл. XVI, фиг. 1-4 

}apllanicyathus laniensis: Беляева, 1 974. стр. 230. таБЛо У, фиг. 4-7. 

го л о т и п - дв ИМ С. � М 1, шЛо 5 143. р. Лан, бассейн ШеВIDI; нижний 
кемБРИЙ, ленский ярус. 

М а т е р и а л .  Изучено шесть экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные кубки диаметром до 5 мм. возможно и более. На

ружная стенка (без тумул) топшиной 0.02-0.03 мм. Пористость в виде бу
горчатых тумул высотой 0 , 1 2-0. 1 5  мм. подобных тумуnaм рода Lenocyathus. 
В поперечном сечении кубка на одНу тумупу приходитСя 5-6 отверстий диамет
ром 0,02 мм. Интервалmoм неширокий: при диаметре кубка 4. 2 мм он равен 
0, 8 мм; перегородки тоmциной 0.025 .. ,.0,03 мм, распоnoжеиные через 0. 15-
0,2 мм. Поры в них очень редкие. В имевшихся экземплярах .анища не па
бnюдались. Отношение сторон в интерсептуме - 1:2.5 или 1 :3.  Радиальный 
коэффШ1иент составляет 1 5- 1 6. Внутренняя стенка с кольцами. коленчато
изогнутыми, открытыми вверх. Топщина стенки кольца 0.05 мм. со стороны 
иентральной ПО1Юсти к кольцу примыкает вертикальная пластина, заканчива:о
щаяся остро кверху. Uентральная полость от скелетнь� элементов свободна. 

Ср а в н е н и е .  от }aphan icyatllUs .,!enurosus Korshunov описанная форма от
lПIЧается менее крупными гроздевидиыми тумуnaми, более м�кими порами в 
тумуnaх, более широким интерваnnюмом. высоким радиальным коэффиuиентом 
и редкопористыми перегородками. 

3 а м е ч а н и я .  К роду } apllall ic yatlllls описываемая форма отнесена условно, 
поскольку ни в одном сечении не набmoдаlDlСЬ гребенчатые днища. их наnи_ 
чие nишь предполагаетс;я. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембриЙ. · ленский ярус. дальний Восток. 
М е с т � н а х о ж д е н и е .  Правый берег р. Лана , в 10 км от его устья. 

I I O!lOTP}I/1 COSCINOCYATН lN A 

11 А Л С '� jf '; й r, т 8 О COSCINOCY А1НАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О  COSCINOCYATHIDAE TAYLOR 

Р о д  U e l r coscin llS Zhuravleva., 1 960 

Helec()sc;IIUS re l e l allulae (Vologdin), 1931  

Табл. XVI, фиг. 7 

Coscinocyatllus re tetalJu lae :  Вологдин, 1 9 3 1 ,  стр. 75, табл. 2 1 ,  фиг. 5а, 
Gб; табл. ХХII, фиг. 7; табл. XXIV, фиг. 5б. 

Hel(! c()S C ;lII1S r(' l e I IlIJIIlac:  Журавлева, 1 960, стр. 24 8-25 0, табл. XXlIl фиг. 1-5. 

Го л о т и п. Не известен. 
М а т е р и а :n. Изучено 1 О экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки конические, с тонкими скелетными элементами. Мак

СИмально наблюдаемый диаметр 1 2  мм. Наружная стенка гnaдкая тоmциной 
О,О2-0,05мм с Мllогочисленными ·точечными· порами, диаметром 0,02-0,04мм. 
На интерсептум приходится 4-6 вертикальных ряда пор. Интерваллюм с ростом 

83 



кубка немного увеличивается, ВЫПОlПfен прямыми, иногда незначительно искрив
ленными перегородками и слабовыпyкnьrми днишами. Перегородки тоnшиной 
О, 02-0, 03 мм, расположенные на расстоянии 0, 3-0,4 мм друг от друга. На 
перегородку приходится от 8 до 1 2  вертикальных рядов пор диаметром 0, 02_ 
0,03 мм. Огношение сторон в интерсептуме с ростом кубка у'величивается от 
1 : 2  до 1 :6.  Радиальный коэффициент независимо от увеличения диаметра ко
лебnется в пределах 6-8,6.  дниша располагаются неравномерно друг от дРуга. 
Тоnшина их 0, 03-0, 07 мм. Поры шелевидные, размером от 0, 05 х 0, 2 до 
0, 1 х 0, 2.  На иитерсептум приходится две такие поры. Локулы прямоугольные 
с отношением сторон 1 :2 ,  1:4.  Внутренняя стенка тоmциной 0, 02-0, 05 мм 
с двумя-тремя рядами пор, диаметром 0, 05-0, 12  мм. Поры СО стороны цен
траЛьной полости защишены небольшими очень тонкими (001 мм ) козырьками 
(возможно, это обычные для описываемого вида пузыревидные вздутия ) .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  С ростом кубка несколько расширяется · его 
интерваnnюм, утоnшаются перегородки, увеличивается коnичество рядов пор 
в перегородках, несколько утоmцаются дниша (см. размеры ниже) .  

С р а в н е н и е. ог R .  Zegebarti Korshunov отличаются более высоким радиаm
ным коэффициентом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Камешковский горизонт - Алтае
Саянская область; кенядинский-тарынский горизонты - Сибирская платформа; 
аnданский ярус - дальний Восток. 

. 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. Ключ Тохиканчик, правый приток Шевли, в ее ниж
нем течении, обн. А 1 30 - усть-типтонский комплекс археоuиат. 

Р о д  Cos c inocyathus 8ornemann, 1 844 

Cos c inocyatllus ех.  gr.  dianthus 8ornemann, 1 877 

Табл. ХVШ, фиг. 1 ,  2 

м а т е р и а л. Изучено 10 экземпляров различной сохранности. 
ОП и с а н и е. Кубки uиnиндрической и конической формы, часто сдавленные 

с боков, нногда неправильной формы в поперечном сечении. Наружная стенка 
тоmциной 0,03-0,06 мм с 3-5 РЯдами округлых пор диаметром 0, 06-0, 1 мм. 
Ширина интерваnnюма составляет 1 , 5  мм для кубка максимально набnюдаемъrх 
размеров 2 , 5  х 1 0. Выполнен он простыми пере городками и выпуклыми дниша
ми. Перегородки тоnшиной 0, 03 мм с 12-14 РЯдами пор диаметром 0, 05-
0, 1 мм. Расстояние между перегородками 0, 5-0, 7 мм. Отношение сторон в 
интерсептуме 1 : 2, 1:4.  Радиальный коэффициент колеблется от 3,8 до 6 ,6 .  
дниша слегка выпукnьrе тоnшиной О,  03 мм, расположенные с интервалом в 
0, 5-0, 7 мм друг от друга. Локули квадратные. На промежуток между двумя 
перегородками приходится з-4 ряда пор диаметром О, 08-0, 1 мм. Внутренняя 
стенка тоnшиной 0,03 мм с 2-3 (иногда до 6 ) рядами пор диаметром 0, 1-
0, 15 мм, зашишенных небольшими шипиками. Поры в виде небольших вздутий, 
не во всех сечениях хорошо разп�мые. 

Возрастные изменения 
Р а з м е ры,  мм 

Номер диаметр Тоnшина Число пор диаметр Ширина R 
шлифа кубка наружной пор интерваn.-

стенки nюма 

84/А 3, 1 0, 02 4-5 0, 02 0, 7 8 
55/А-1 4 0, 03 6 0, 02 0, 9 7 

78/А 5 0, 03 6-7 0, 02 8,6 
5 2/А-4 9 2 6 
54 /А-2 1 2  2,6 8 

ш. 3 
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е р а  в н е н и е. ог сибирских форм отличается несколько более узким интеро

Dаi1ЛЮМОМ• 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, нижний подотдел - Сардиния, Мон-
голия: в СССР - Саяно-Алтайская область, 3абайкanье - камешковский-санаш
тыкгоnьский горизонты: Якутия - атдабанский горизонт, дальний Восток -
аnданскИЙ и ленский ярусы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левый борт р. Гмам, в ее среднем течении, 
ьбн. 2 6 6  - гаnaмский комплекс археоциат (верхняя часть anдaHcKoгo яруса ) ;  вер
ховье р. fербикан, обн. 54 и 55 гербиканский горизонт, слои с A ltaicy athus 

veronic ae.  
С osc inucyat/lus euspinosus Zhurav leva, 1 964 

Табл. ХУН, фиг. 1-6, табл. XVIII, фиг. 3 
Cosc inucyatl/Us е llsрinоsus : Репина и др. , 1 964 . стр. 2 2 2, табл. VJ фиг. 7. 

Г о л о т и п · - ИГИГ, экз. 1 ,  шл. 1, обр� 1 /18, коnлекция И. Т. Журавлевой: 
р. Кия, . Кузнецкий Алатау, базаихский горизонт. 

М а т е р и а  л. Изучено шесть экземпляров относительно хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кубки диаметром до 1 2  мм, иногда несколько сдавленные с 

боков. Наружная стенка тонкая (0, 02-0,'03 мм ) с простыми округлыми порами ' 
диаметром 0,07-0, 1 мм. На интерсептум приходится от четырех до семи пор. 
Интерваnлюм для кубка диаметром 1 О, 5 мм равен 2, 9. он выполиен тонкими 
прямыми перегородками и днищами. Перегородки толщиной 0, 03 мм с много
численными (до 20 РЯдов ) порами диаметром 0 , 06 мм. Расстояние между пе
регородками составляет 0, 7-0, 8 мм. Огношение сторон интерсептума 1:3.  Ра
диальный коэффициент с ростом кубка уменьщается от 5 , 6  (при диаметре 6 )  
до 6 (при диаметре 1 2  мм ).  ДНища, близкие к плоским, Т01ПI1иной 0,03-0, 04 мм. 
Расстояние между ними равно 0,8 мм. Локули квадратные. На днищевую сто
рону локул приходится три-четыре ряда пор диаметром 0,01.  Внутренняя стен
ка толщ�ной 0, 04-0, 05 мм с двумя РЯдами пор диаметром 0, 05-0, 25 мм, 
зашищенных загнутыми вверх шипами, длиной 0,4-0,5 мм, диаметром 0,05 мм. 

С р а в н е н и е. ог наиболее близкого С. dianthus отличается длинными за
гнутыми вверх шипами у пор внутренней стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Камешковский горизонт - Кузнец-
кий Алатау: аnданский ярус - дальний Восток. 

. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Левый борт р. Галам, в ее среднем течении, обн. 
266 - галамский комплекс археоциат. 

Coscinocyathus ех gr. vsevolodi Kors hunov, 1 969 

Табл. XIX, фиг 4; табл. XXI, фиг. 4 

М а т е р и а л. 36 экземпляров хорошей сохранности кубков. 
О п и с а н и е. Крупные кубки высотой более 5 О мм цилиндрической формы, 

в нижней части роговидно-изогнутые. Иногда наблюдаются поперечные пережимы 

Толщина Число Огношение диаметр Толщина Число Толщина диа-
пере город- пор сторон ин- пор днищ пор внутрен- метр 
ки терсептума ней стен- пор 

ки 

0, 02 6 1 : 2  0, 03 0, 03 2 0, 03 0, 07 
0, 02 1 0  1 : 3  0, 03 2 0, 03 0, 05 
0, 02 1 1  0,02 0,03 2 0, 02 0, 05 
0, 03 1 1- 1 2  1 : 5  0, 02 0,05 2 0 , 05 0, 05 
0, 03 1 0- 1 1  1 : 6  0, 07 0, 07 2 0, 1 0, 01-

0, 1 2  
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кубка, которыми затронуты обе стенки. Все скелетные элементы тонкие,- од_ 
ного ра.змера - 0, 02-0, 025 мм тоnшиной. Наружная стенка пронизана четыръ., 
мя..,шестью вертикальными рядами округлых пор, располагающихся в шахмат_ 
ном порядке. диаметр их 0,04-0, 05 мм. Интерввnnюм с ростом кубка уве
ЛИЧIIВll(!ТСЯ и при диаметре 2 0  мм он достигает 4 :5  мм. Выполнен он про
СТЫМII персгородками и выпуклыми просто пористыми днишами. Расстояние 
между соседними перегородками 0,5-0,6 мм в основном постоянно. Коли
честno рядов пор в них более 1 2  диам'етром 0, 075-0, 08 мм. Радиальный 
коэo:txlJllUиент при диаметре кубка G мм равен 4 , 5 .  С ростом кубка - несколько 
уменьшается (при ДК - 9 мм он равен 4 ) . дниша расположены равномерно 
друг от друга, через 0, 75-0, 8 мм. Локули квадратные. Поры днищ постые, 
круглые,  диаметром 0, 05-0,07 мм. Внутренняя стенка с двумя-тремя рядами 
простых круглых пор диаметром 0, 08-0, 1 мм. Толщина перемычек - 0, 05 мм. 
ПКВ = 2. со стороны центраnьной полости поры прикрыты козырьками, при
крывающими их снизу вверх. Часто у козырьков, на их повороте книзу, отходит 
шипи к длиной дО О, ОБ мм. 

В о .з  р а с т н ы е и.з м е н е н и я кубков наблюдались с диаметра 0, 7 мм, КОГДа 
появляются первые перегородки. Пористость обеих стенок при этом простая. 
При диаметре кубка 1 , 7  мм у пор внутренней стенки появляются защитные 05-
ра.зования. При диаметре З, О мм уже появляются первые дНища, и форма облада
ет всеми при.знаками вида. Размеры скелетных элементов с ростом кубков 
праКТllчески остаются постоянными. Несколько изменяется только ширина ин
тервалпюма. 

,И.зменение ширины интерваллюма при ,росте кубка 
Р а .з м е р ы, мм 

Номер шлифа длина Ширина Номер шлифа длина Ширина ин-
кубка интервал- кубка терваnnюма 

люма 

1 94 0Ю Ф 7 0,7 0, 2 5 1 26/25 6 1 , 6  
1 94 0/С>- 1 1 , 7  0,4 1 94 0/ 1 3  Ф 1 7,5 2,4 
1 94 0/6-2 3 , 0  0, 5 5  1 94 0/13 Ф 2 9, 0 2 , 9 
5 126 /23 4 1,4 1 94 0/35 20 4 , 5  

С р а в н е н и е. ог наиболее близкого вида C. useuo lodi Korsh.  отличается 
наличием двух-трех рядов ПОР . (вместо одного-двух ) и более тонкими скелет
ными элементами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхи адданского яруса, гербикан
ский горизонт. 

М е с т о н а хо ж д е н и е. Левый борт р.Галам, в ее среднем течении, обн. 1940 -
, галамский комплекс археоциат; кл. Известняковый, левыЙ борт р .  Гербикаи, 
оби. 4 1 2е- слои с C)' c loc)'a tl/e lla i1/(,o,�l/ it a;  р. Галам, оби. 15 96. 

Coscilloc)'a tlll/s ех gr. grigoriel/i Zhuravleva, 1 960 

Табл. XVIII ,  фиг. 4 , 5  

М а т е р и а л .  Шесть экземпляров хорошей сохраиности. 
О п и с а н и е. Кубки коиической формы высотой до 9 мм и диаметром до 

5 , 5  мм. Все скелетиые элементы заметно утолщены, особенно сиnьио вблизи 
вершины кубка. Наружная стенка при диаметре 1 , 6 мм равиа 0, 15 мм. По
ристость просматривается плохо. Лишь на oTдenЬHЫx участках заметны два-
три ряда простых пор. Интервaлnюм при днаметре кубка 1 , 6  мм составляет 
0,4 мм; при диаметре 3 мм - 1 , 1 мм. ВЫПОlDfеи он прямыми перегородками и 
днищами. Расстояние между перегородками �ри диаметре кубка 5 , 5  мм со
ставляет 0,8 мм. Толщина их в цеитрапьиой части равна 0, 1 мм, а у наружного 
края достигает 0, 3 Мм. ДНища слабо выпуклые, толщииой 0, 02-0,05 мм, рав.
номерно расположенные (через 0,5 мм ) .  Пористость перегородок и диищ в шnи-
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фа" просматривается плохо. радиаnьиы�й КОэффИIDIент равен 2. Отиошение сторон 
ilJlтерсептума 1 : 1 ,5 ,  1:2.  Виутреиияя стенка топщиной 0, 08-0, 1 мм с одним
двумя рЯдами простых пор диаметром О, 1-0, 2 мм. 

С р а в н е н и е. or наиболее близкого С. gr igoriev i отnичается более редхо 

распопоженными перегородками и, естественно, меньшим радиальным 1tоэффи
u.иенТОМ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканСIQIЙ горизонт. дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Верховье р. Гербикан, обн. 54 и 55 - спои с A l -

taicyathus veronicae. 

С Е М Е Й С Т В О COSCINOCY ATHELLIDAE ZHURAVLEV А 

Р о д  Coscinocyathe llus Vologdin, 1940 

Coscinocyathe llus sp.  
Табп. ХХ, фиг. 4 

М а т е р и а п. Один экземпляр хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кубок, сдавленный с боков диаметром 18 х 9 мм. Наружная 

стенка гладкая, ТОlПЦиной 0, 05-0, 06 мм, с простыми округпыми порами диа
метром 0, 1 мм. На интерсептум приходится четыре ряда пор. Интерваnлюм 
шириной З, 25 мм с прямыми пьристыми перегородками и простыми днищами. 
Перегородки топшиной 0, 05-0, 06 мм с 5-6 рядами пор диаметром 0, 1 мм. 
Расстояние меЖдУ перегородками 0, 6 мм. Отношение сторон в интерсептуме 
1:2, 1 :2 ,5 .  Радиальный коэффициент равен приблизительно 4. дниша, скорее 
всеГо, плоские, редкие, с округлыми порами диаметром 0, 1 мм. Внутренняя 
стенка шириной до 1 мм, с одним-двумя рядами поровых каналов на ннтерсеп
тум. Канапы искривленные, сообшаюшиеся меЖдУ собой, диаметром 0, 2-0,25 мм. 
У выхода в центральную попость они ветвятся на бопее мепкие каналы, диа
метром 0, 06 мм. На интерсептум приходится до шести рядов таких тонких ка
напов. 

Ср а в н е н и е. от известных видов рода' Coscinocyathe llus описываемая фор.
ма отличается ветвяшимися поровыми каналами внутренней стенки. Недостаток 
имеюшегося материала не позволяет в насто�шее время выделить новый вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кембрий, гербиканский горизонт. дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Ключ Оннеток, приток Урмы _ слои С Cyclocy athella 
incogn ita .  

11 А Д С Е М Е Й С т в о CLATHRICOSCINACEA 
С Е М Е Й С Т В О  CLAlliRICOSCIN lDAE ROZANOV 

Р о д  L an icuatkus l Belj aeva, gen . поу. 

Т и п.о в о й  в и д. Lanicyatlllls albus Bel jaeva, sp ,nov " нижний кембрий, пенский 
ярус, дальний Восток, р. Лан. 

Д и а г н о з. Одиночные формы. Наружная стенка псевдорешетчатая. В интер
валлюме пористые перегородки и дниша. Внутренняя стенка с несообшаюшимися 
поровыми каналами, зашишенными снизу объеМIIЮШИМИ козырьками. 

С р а в н е н и е. от рода С lathricoscinus отличается наличием каналов у внут
ренней стенки. 

С о с т а в  р о д а. Род монотипен. 
р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, пенский ярус. дальний Восток. 

1 
Название рода дано по р. Лан. 
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Lanicyathus albus1 Belj aeva, sp. поу. 

Табл. XIX, фиг. 1-3; табл. ХХХУII, фиг. 2,3 

Го л о т.и п - ДВИМС, N.! 1М, обр. 5 157, шл. 5 157/6 - продоnьвое сечеиие, 
шпЩJ 5 157/10 - поперечное сечение. дanьвий Восток, р. Лаи, левый приток 
Шевnи; ленский ярус; табл. XIX, фиг. 3. 

М а т е р и а п. Изучено семь экземпnяров хорошей сохраlUfОСТИ. 
Оп и с а н и е. Одиночные кубки диаметром до 7 мм и высотой бопее 15 мм. 

Наружная стенка имеет псевдорешетчатое строение. Тоmцина ее 0, 02 мм. 
Состоит она из 6-В вертикanьных ппастин (на ивтерсептум ) и горизонталь
ных, перпендикуnярных к НИМ, стерженьков, образуюших с пластинами поры 
по 7-9 рЯдов. на иитерсептум прямоугоnьного сечения, с несиоnько ·закругпенНЬJ.. 
ми краями. диаметр пор - 0, 1 мм. Наружная стеика, как правипо, иесамостоя
теnьиая, образованная подверяvтыми краями днlПЦ. Интервannюм: с ростом диа
метра соответственно увеnичивается и при диаметре 7 мм он равен 2, О мм. . 
Перегородки тomциной 0, 02-0,05 мм пористые. Диаметр пор 0, 03-0, 07 мм. 
Их приходится по 1 1-1 3 рЯnов на перегородку. Радиаnьный коэффициент равен 
5-6,5.  Дниша, спабовьmyкnые вверх, расположены равномерно, через 0,4-0,5 мм. 
Поры в них округлые, диаметром 0,05-0,07 мм. Внутренняя стенха с поровыми 
КlЦlалами, слегка наклонными вверх, 1JO OQ.HOt.,fy каиму на интерсептум. Дnина ка
налов 0,2-0,25 мм, диаметр - О,ов-о, 1 мм. Заканчивается канал объемлюшим 
:снизу козырьком, и�ющим закругленное окончание. Тоnшина его 0,02 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и рода. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Правый борт р. Лан, в 1 2  хм от 'устья, оби. 5 157 

и 5 1 26. 

11 А Д С Е .М Е Й С Т  В О MRASSUCY АТНАСЕА 

С Е М Е Й С Т В О к AZYRICY АТНЮАЕ ZHURAVLEVA 

Р о д  Tomocyathus Rozanov, 1 960 

Tomocyathus lat iintervallum Belj aeva, 1 969 
Табл. ХХ, фиг. 1-3. 

Tomocyathus latiin tervallum: Беляева, 1 969; стр. 96, табл. ХХХУ, фиг. 3, 4 

г'о л о т и п  - ДВТГУ, 6М, N.! 5 5 / 1 6  ф. 1; дальний Восток, р. Гербикан; гер
биканский комппекс археоциат ДЖагдинской зоны. 

М а т е р и а л. Изучено 20 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром 4-5 мм, иногда изогнутые, cдaвneHHыe с 

боков, широко конической moрмы. Максимаnьно наблюдаемая высота кубков -
5 мм. Наружная стенка тоmциной 0, 1-0, 1 2  мм состоит из каркаса и микропо
ристой оболочки. Поры каркаса овальной формы, размером 0, 1 х 0, 15 мм, 
распоnaгаются в три-четыре ряда на интерсептум. Тоmцина перемычек между 
порами 0,05 мм. Поры допоnнитеnьной оболочки диаметром 0, 01 мм. На пору 
каркаса их приходится не менее четырех. Интервannюм широкий, составnяюший 
3/4 диаметра кубка с пористыми пере городками и слегка выпуклыми пористы
ми днищами. Расстояние между перегородками- 0,4-0, 6.  У взрослых кубков 
высотой 2, 5-3,5 мм, при диаметре до 2 мм - перегородки сближены до ин
тервала 0, 2 мм. Тоmцина перегородок 0, 02-0, 06 мм; поры по 10-12 рядов 
диаметром 0, 05-0, 07 ММ. дниша располагаются друг от друга через 0, 3-
0, 5 мм, поры в них округлые диаметром 0, 06 мм, по два-четыре ряда на 
участок между перегородками. Радиаnьный коэффициент при диаметре кубка 
2, 1-2, 7 равен 7-7,3.  Внутренняя стенка тоmциной 0, 05 мм пронизана прос
тыми порами диаметром 0, 1-0, 1 2  мм по два-три �яда на интерсептум. 

1
'Albus (лат. ) _ светлый, ясный. 
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И з м е н ч и в о с т ь. T. latiinteтvallum из местонахождевий по р.Итмате отли-

чаетСЯ более высоким радиальным КОэффИШlентом по сравнению с такими же 

формами из местоиахождений по кл. Оннеток и верховьев р. Гербикаи. 
С р а в н е н и е. or наиболее близкого Т. compos itus описываемая форма от

IDIчается отсутствием шипиков под порами виутренней стенки и ширОким ив
тервannюм:ом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизоит. дальний 
Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый борт р. Гербикан, обн. 525,  �8 слои с 
Orienticyathus mamontoivi кл. Оннеток, приток Урми, обн. 2Б и кл. Известня
ковый, левый приток Гербикана, оби. 7 1б, 4 1 2, к-55 1  - слои с Cyclocyat
hella incognitai верховье р. Гербикан, оби. 54, 55, т. 6 8  и верховье р. Итматы, 
притока Сеnиткаиа - слои с A ltaicyathus veronicae. 

Р о д  Kasyricyathus Zhuravleva, 1 961  

Kasyricyatllus membranaceus Belj aeva, sp. nov. 

Табл. ХХII, фиг. 1-3 

Г о л о т и п  - ДВТГУ, 14М , N! 440/1-3i водораздел рек Гербикан-Коисо, 
северные отроги хр. Джагды; нижний кембрий; табл. ХХII t фиг. 1-3. 

М а т е р и а л. Шесть экземпnяров хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кубки крупные (до 4 0  мм высоты ) ,  отдельные экземпnяры 

имеют диаметр более 15 мм, с ПРОДОlIЬными вмятинами. Наружная стенка с 
микропористой оболочкой имеет тоnшину 0, 1-0, 2 мм. На иНтерсептум прихо
дится три-четыре ряда пор округлой формы диаметром 0, 1-0, 1 .'3 мм и в два 
раза боnьше пор микропористой оболочки. диаметр мелких пор не превышает 
0, 04 мм. Интерваnлюм: шириной 2,4-3 мм вьmоnиен пористыми перегородками 
и пористыми днишами. Расстояние между перегородками составляет от 0, 7 до 
1,4 мм. Поры в них, диаметром 0, 08-0, 1 мм, располагаются неравномерно. 
На поперечное сечение перегородки приходится от четырех до семи РЯдов пор. 
Дниша слегка выпуклые вверх, расстояние между ними достигает в крупных 
кубках 1 0  мм, поэтому в большинстве поперечных сечений кубков днища не 
наблlO/lались. Поры в них округлые, диаметром 0, 1 мм, R = 4 , 5 .  Внутренняя . 
стенка сложного строения. На интерсептум приходится один-два сnегка искрив
ленных горизонтаnьных KaHa,UI диаметром 0, 3-0, 35 мм. Длина каналов достига
ет 0, 85 мм, тоnшина их стенок 0, 03 мм. Поровые каналы сообшаются между 
собой. Стенки каналов имеют вторичное разрастание, создакхцее видимость 
их ветвления. со стороны центраnьной полости каналы прикрыты микропористой 
оболочкой тоnшиной 0, 03 мм. На сечение канала приходится две микропоры 
диаметром 0, 02 мм (рис. 7 ). 

С р а в н е н и е. or K. schirokovae Zhur. и К. salvus, sp. nov . ,  описанный вид 
отличается строением внутренней стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус. дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Водораздел рек Гербикан - Консо, о6н. 440, нижняя 

часть ленского яруса. 

Kasyric)'atJlUs salvus 2 Belj aeva, sp. nov. 
Табл. XXI, фиг. 1-3. 

Го л о т и п  - ДВТГУ, N:! 14М , UU1. к-572 ш. 9 и к-5 72 ш 9-1;  дальний Во
сток, р. ГерGикан; гербиканский комплекс археоциат; табл. XXI, фиг. 2 ,3 .  

М а т е р и а л .  20 экземпляров хорошей сохранности кубков. 

1 2 M('nr l)rall a(' (?u.� СМIn. ) - пленочный. 
S(lII·U.� (.'lam. ) - невредимый, целый. 
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н ет 

Р и с.7. Строение внутренней стенки у Kasyricyathus mem/nana e c e us Bel. sp.  nоу.,  
х 10. шлиф 4 40 / 1-3, водораздел рек Гербикан-Консо 

Оп и с а  н и е. Кубки крупные, до 3 0  ММ высотой, иэгибаJqЦиеся. Наблюдае

мый максимальный диаметр составлял 3, 5 мм. Наружная стенка вместе с ми

кропористой оболочкой имеет ТОJUIJ ИIlУ до 0, 1 мм. Крупные поры овальной 

формы размером 0, 25 х 0, 15 мм; тотuина их стенок - 0, 1 мм. На интер

септум приходится четыре-пять пор крупных, прикрытых мцкропорами диамет

ром 0, 07 мм. Последние круглой формы, восемь-девять рЯдОВ на интерсеп

тум. Интерваллюм шириной 3-3, 5  мм при диаметре кубка 9 ,5  мм. Выпол-

нен он пористыми перегородками и днищами. Перегородки располагаются че

рез 0,5_0, 9 мм друг от друга, тотuина их 0, 04 мм в центральной части 

интерваллюма, а вблизи обеих стенок пере городки несколько утотuаются (у 

отдельных экземпляров - до 0, 1 мм ) .  Поры расположены неравномерно, по 

восемь рядов па перегородку. диаметр их 0, 04-0, 07 мм. Радиальный коэффи

uиент равен 2 , 8-3, 3.  Днища пористые, слабовьшуклые, у стыка с перегород

ками несколько изгибающиеся, тотuиной 0, 07 мм. Расстояние между ними 
1 , 3-1 , 7  мм. Поры округлые, диаметром 0, 07_0, 1 мм. На интерсептум при
ходится до пяти пор. Внутренняя стенка состоит -из горизонтальных поровых 

каналов (3-4 РЯда на интерсептум ) ,  длиной 0, 2-0, 25 мм, диаметром 0, 1 5  мм. 

Каналы между собой не сообщаются, со стороны центральной полости они 
защищены 'гребенчатыми' шипиками. Шипики имеют два РОЖКОВИДНЫХ отростка 

вверх и один - вниз, длина таких отростков 0, 06 мм. 
С р а в н е н и е. от K. sl1 irokovae Zh uг, и K. membran e c e us sp , nov.  выделяе

мый вид отличается строением внутренней стенки (наличие/,л СlЗ()еобраэных 

'гребенчатых" шипиков у каналов со стороны цеНТРВlIЬНОЙ полости ) .  
Р а с п р о  с'т р а н е н и е .  Нижний кембрий, гербиканский и джялакский гори

зонты. дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ключ Верхнеурминский (верховье Урмы ) ,  обн. 4 6 1  -1 
джялакский горизонт; правобережье р. Гербикан, обн. K/5 7 2  и кл. Известняковый, 
левый приток р. Гербикан, обн. 7 1б .;. слои с C y c locya tl1 e / la in co,p;n ila.  
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С Е М  Е Й С Т В О  MRASSUCYATНlDAE VOLOGDIN 

Р о д  Orient icyathus Belj aeva, 1 969 

Orient icyat}/Us mamontovi  Belj aeva, 1 969 
Табл. XXII, фиг. 4 , 5 ;  табл. ХХIII,  фиг. 2, 3 

OrienticyatJ/Us mamontovi: Беляева, 1 969,  стр. 96, табл. XXXVI, фиг.l-5. 

Го л о т и п  - ДВТГУ, Nq 6М, шл. IV-8/3/3, ш. 2; правый борт р. Гербикан. 
НИЖНИЙ кембрий, гербиканский комплекс археоциат хр. Джагды. Дanьний Восток. 

М а т е р и а л. Изучено более 2 О экземпляров хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Одиночные и колониаnъные кубки узкоконической и цилиндри

ческой формы. Высота кубков достигает 20 мм. Кубки зачастую с продопь
ными пережимами, затрагиваJOllll'МИ как наружную, так и внутреннюю стенки. 
Диаметр кvбков с ростом меняется следующим образом: при высоте 1 мм 
диаметр равен 0,5 мм, при высоте 6 мм - 2 мм. Максимаnъный диаметр куб
ка 9 мм. Поры наружной стенки образованы стержнями и прикрыты слегка 
выпукnой микропористой оболочкой. дnина стержней 0, 1 1-0, 3 мм, тоmпина 
их равна 0, 05-0, 07 мм. Поры, образованные такими стержнями, неправипь
ной формы, диаметр их 0, 1 2-0, 20 мм. Диаметр пор микропористой оболочки -
0, 03-0, 05 мм. Интервамюм ВЫПОlDlен пористыми перегородками и днишами, 
зачастую HecKonЬKo изогнутыми. Перегородки ТОJПЦиной 0, 03-0, 06 мм распО:: 
пожены на расстоянии 0,5-2 мм друг от друга. Пnя них характерно беспоря
дочное расположение неправиnьной формы пор, диаметром 0, 04-0, 15  мм. 
Orношение сторон юrгерсептаnъной камеры прибnизительно равно 1 :  1 .  Дни
ша плоские с простыми порами диаметром 0,05 мм. Расстояние между 
ними 0,8 мм. Радиаnьный коэффициент копеблется от 3,5 (при ДК 8мм) 
до 5 , 3  (ДК 4,5 ) . Внутренняя стенка пронизана коленчато-изогнутыми 
поровыми каналами, сообщающимися между собой. На интерсептум при
ходится три-пять таких каналов диаметром 0, 06-0,07 мм. Тоnшина 
стенок каналов 0,04 мм. ДОПОlDlитеnьные поры в стенках каналов име
ют диаметр 0,03 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. До высоты� кубка 1 , 5  мм (диаметр 0, 8 мм ) 
Or;e'l t icyathus mamontovi проходит стадию двустенных археоциат с простой по
ристостью обеих стенок. Начиная с указанной высоты кубка ( 1 , 5  мм ) ,  услож.
няется внутренняя стенка, с высоты 2 мм - наблюдается первое днище, и ус
ложняется нарvжная стенка. Таким образом, кубок высотой 2-2, 5 мм уже 
обладает всеми признаками описываемого вида. 

Р а сп ро с т р а н е н и е. ПравыЙ борт р. Гербикан, обн. к-8, 4 05 - слои с 
Orienticyatus mamontovi.  

ПОДОТРЯД PUTAPACYATНlNA 

11 А Д С Е М Е Й С т в о CHABAKOVICY АТНАСЕА 
С Е М  Е Й С Т В О  CHA BAKOV ICY ATHIDAE ROZANOV 

Р о д  Chabakovicyathus Konjushkov, 1 964 

Chabakovicyathus tumulatus Konjushkov, 1 964 

Табл. XXI, фиг. 5-7 

Chabakovicyathus tumUlа tus : Журавлева, Конюшков, Розанов, 1 9 64 ,  
СТР. 1 14,  1 15; табл. X IV , фиг. 6 , 7, рис. 8 7. 

Го л о т и п  - щл. 830-4, ком. А.В. Хабакова ВСЕГЕИ; Южный Урал; са
наштыкгоnъский горизонт. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров отличной сохранности. 
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О п  и с а н и е. ОДИНОЧllJ .rе кубки, небоЛЫIIИХ размеров, конической формы. Вы

сота их (наблюдаемая ) до 2 мм, диаметр до 1 ,4 мм. Наружная стенка неса
мостояте1IЬная, образована подвернутыми днища�.ПI, тоmцино й 0, 0 1 5  мм с 
простыми тумулами, расположенными довольно часто (через 0,07-0, 075 мм ) 

11 равномерно. Высота тумул 0, 03 мм, ширина их у основания - 0,06-0, 07 мм. 
Выходное отверстие расположен'о вверху туМулы. Интерваллюм шириной 0, 2 2  
(при � = 0, 9 мм ),  0 , 3  м м  - при д

к 
= 1 , 0  мм, 0, 6 м м  при Пк = 1 ,4 . Та

ким образом, интервальный коэффициент соответственно равен 4 ;  3 , 3 ;  2 ,3 .  В 
ИН1.'сршшлюме развиты только днища, слабовыпукnые, тоmциной n, 2 мм с про

стыми круглыми порам\! диаметром 0 , 05 мм. Располагак)ТI'Я они ра'вномерно, 

через 0,4.  MI\!. Первое днище появляется Щ.'И высоте кубка 0, 8 мм. Внутрен
няя стенка тоmциной 0,02 мм с простыми пора ми диаметром 0, 04_0, 06 мм. 

Толщина пер(�ыы чек 0,08 мм. Uен.траm:,ная полость от скелетных ЭЛЕ-ментов 
свободна. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, санаштыкгоm:,ский горизонт - Южный 

Урал; алданский ярус - дальний Восток. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Левый борт р. Галам в ее среднем течении, обн. 1 940, 

галамский комплекс археоциат. 

1 10. ' 1 1-.) 1 .1\ (  Т IR REGtJ LARES 

о т р я д  RНIZACY ATНIDA 

С Е М Е Й С Т В О  ВАТСН АТОСУАТНШАЕ ZH URAVLEVA 

Р о д  Batchatocyathus Vologdin, 1 940 

Balcl,atocyatl, us  /un icatus ( Zhuravleba), 1 9 5 5  

Табл. XXIV ,  фиг. 5 

C)'s t ic)'a tl/lIs tШl iса/ IIS :  Журавлева, 1 95 5 ,  N, 4 ,  стр . . 629.  
Ha/c!la loc)'alll Us tun icatus: Журавлева, 1 960; стр. 2 6 9, 2 70, табл. ХХIV, 

фиг. 1-3, рис. 1 5 ,  1 34;  Коршунов, 1 972,  стр. 6 9, табл. ХХ I , фиг. 2. 

Г о л о т и п  - ПИН 1037, экз. 1, шл. 1-2, обр. 3 5 / 1 ;  кенЯдИНСКИЙ гори

зонт, р. Лена. 

М а т е р и а л. два экземпляра хорошей сохранности. 

О п  и с а н и е. Узкие удлиненные кубки высотой до 10 мм с непостоянным 

диаметром (за счет пережимов и вмятин ) от 0 , 3  до 1 0  мм. Стенка тоmци

ной 0, 06 мм, поры не различимы (либо очень редки, либо совсем отсутству

ют ) .  Внутренняя полость заПО1Пlена редкими пленками пузырчатой ткани тол
щиной 0, 08 мм. В местах срастания пузырчатой ' пленки со стенкой намечается 
как бы Uстягивание' кубка. Каблучок прирастания отсутствует. 

С р а в н е н и е. or Н. ka ::.akeI, itcll i  Уоl. описываемый вид отличается ред

кой пористостью ( или ее полным отсутствием) стенки, редКой пузырча
той тканью. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, алданский ярус, кенядинский 
горизонт, Сибирская плафторма. Верхняя часть алданского яруса - Даль
ний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левобережье р. Галам, в ее среднем течении, 
обн. 1 94 0. 
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О ТР Я Д  A RCHAEOCYATHIDA 

ПОДОТРЯД ARCH AEOCYATHINA 

с Е М Е Й С Т В О  DICTYOCY А lliIDAE Т AYLOR 

Р о д  Dictyocyathus Вотеmапп, 1 891 
D ictyocyathus salairicus Volog din , 1940 

Табп. XXVI, фиг. 1-3 

Dictyocyathus sa lairicus: Вопогдин, 1 94 0б, стр. 5 0, табп. VH, фиг. 4 ;  
Журавnева, Краснопеева, Чернышева, 1 960, стр. 13 9, табп. Сm-Х, фиг. 5 ,  
5; РеП)lна и др. , 1964, стр. 2 3 7 ,  табл. XXVI, фиг. 3,4. 

Го по т и п. Не указан. 
М а т е р и а п. 30 экземnnяров хорошей сохранности из пяти местонахождений. 
О п и с а н и е. Кубки конической и циnиндрической формы, ино'Гда изогнутые, 

часто с выростами в наружное пространство. Высота их до 1 1-12 мм. Диа
метр кубков вбпизи их вершины не превышает 1 , 2  мм, с ростом увепичивает
ся до 6 мм. Все скепетные элементы тонкие. Наружная стенка в виде ппенки, 
ТОJПUиной не бопее 0, 02 мм. Иногда ппенка отсутствует. В таких спучаях 
порами служат ячейки, образованные открытыми окончаниями стержней. Ин
терваnпюм широкий, выпоnнен тонкими стрежнями (тоmциной до 0, 04 мм ) ,  
распопоженными в трех взаимно перпендикуnярнь� ппоскостях. Ппотность их 
прибпизитеnьно 25 стержней на 1 мм2. Число промежутков между вертикаль
ными стерженьками (соответствует чиспу рядов пор в тениях ) равно 5. Ра
диальный коэ:ptJициент копебпется от 7 (при � = 3 мм ) до 4,4 - дпя кубка 
диаметром 6 мм. Расстояние между радиаnьными стерженьками в рядах -
0, 15-0, 2 мм, между вертикаnьными стерженьками - 0, 1 5  мм, а между го
ризонтаnьными - 0, 3 мм. Пузырчатая ткань очень редкая, преимушественно ·в 
начаnьной части кубка. Внутренняя стенка образована за счет утоmцения кон
цов стержней, образующих открытую в центральную попость решетку, тоmциной 
0, 03-0, 05 мм. llентраnьная попость свободна от скелетных элементов. Каб
лучок прирастания пластинчатый. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. До высоты кубка 1,5 мм и диаметра 0, 6 мм
представитепи вида проходят стадию одностенника со стержнями и пузырчатой 
тканью. · Наружная стенка при этом представляет собой массивную обопочку. 

С р а в н е н и е. от боnьшинства известных видов отличается более ппотным 
распопожением тонких вертикаnьных и: горизонтальных стержней в интерваnпюме 
(их густотой ) .  от О. quartus Rodionova, 1967 отличается более широким ин
терваnпюмом, бопее четкой (с утолшенными краями стержней )  внутренней 
стенкой без шипиков. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. Камешковский-санаштыкгоnьский 
горизонты Салаира и Кузнецкого Ала-Тау; атдабанский горизонт по р. Лена 
(Сибирская ппатформа ) ;  гербиканский горизонт хр. Джагды (Дальний Восток ) .  
Формы, близкие к описанному виду, описаны Ф .  Дебренн ( 1 964 ) из местона
хождений Франции, Марокко, Сардинии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Кпюч Археоциатовый, правый приток р. Гербикан, 
обн. к-8 _ спои с Orienticyathus m amontovij верховье р. Гербикан, обн. 55, 
верховье р.  Боnьшqй Мелькан, обн. 2 1 2  и верховье р.  Итматы, обн. 455 -
слои с А lta icyathus veronicae. 

Dictyocyathus ех gr.  y avoTskii  Vologdin, 1931 
Табп. XXIX, фиг. 3,4 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров хорошей сохранности одиночных кубков и копоний. 
О п и с а н и е. Встречается в виде одиночных кубков и массивными Н:олониями. 

Форма кубков коническая ипи цилиндрическая. Характерны продоnьные и по-
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перечиые пережимы, вмятины, выросТы в наружное пространство. Иногда из
гибающиеся. НабпJCVlаемый м8JtCимanьиый диаметр хубха - 1 1  мм. Наружная 
стенка nибо в виде массивной обоnqчки ,топшиной 0, 04 мм, nибо в виде пnев
ки (0, 0 1  мм тоnшиной ) .  Быnи CnY'i8и 'открытого' окончания стержней в на
ружное пространство, Т.е. без наружной стенки. Интервannюм ДOВOnЬHo широх: 
при ДК '  = 5 ММ он составnяет 1 , 9  мм, при дк = 1 1  мм ширина ив�рвannlOМа 
соответственно равна 3;5 мм. Выпоnиен он взаимно перпеидикуnярными стерж.. 
нями, вторично утоnшенными до 0,05-0, 06 мм и ДОВОnЬНО , обиnьной пузыр.
чатой тканью. Расстояние между радиanьными вертикanьньrми стержнями в 
рядах - 0, 15 мМ. Число отверстий между этими стержнями коneбпется в за
висимости от веnичины диаметра кубка. Расстояние между горизонтальными 
радиальньrми стержнями - 0, 2, редКо 0, 3 мм. 

Возрастные изменения Dictyocyathus ех gr. yavorskii Vol. 
Р а з м е р ы, мм 

Номер шnифа дк Ширина Чиспо проме-
интерваппюма жутков между 

стержWlМИ 
455/З7-2ф 1 1 , 2  0, 3 
1 30/ 1 2ф2 3 , 3  
4 5 5/37-2ф2 3,5 1 , 2  5-6 
1308-1 4 1 ,5-1, 6  
455/з7_2ф3 5 1 , 9  9 
130/5 6 
82 1_3 1 1  3,5 

R 

4 
5 , 7  

4,4 
3,8 
3,3 

Внутренняя стенха несамостоятельная - образована утоnшенными краями 
открытых концов стержней (топшиной 0, 04-0, 1 мм ) .  В центрanьной поnoсти 
редкая пузырчатая ткань, иногда - стерженьJtИ. 

С р а в н е н  и е. Описываемые формы наиболее бпизки к о. yavorskii Vol., от
личаются от посnеднего несколько большим радиanьиым коэффициентом (для куб
ков одииакового диаметра ).  

Р а с п  р о с т р а н е и и е. Нижний кембрий, гербикаиский горизонт - хр. Джвгды, 
Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый борт р. �ербикан, обн. к-8, правый борт р. Мепь
кан, обн. 1'30; верховье р. Итматы, притока Селиткана, обн. 455.  

С Е М Е Й С Т В О ARCHAEOCY АТНЮАЕ OKULIТSCH 

Protophare tra bipartita Vologdin , 1 940 

Табл. ХХПI, фиг. 4,5 

Protopharetra bipartita: Вологдин, 1 94 0б, стр. 42, рис. 18; Журавле
ва и др. , 1 96 7, стр. 8 9, табп. ХХХУIII, фиг. 5-8, табп. XXXIX, фиг. 1-2, 
рис. 33. 

Г о л о т и п  - обр. 12, ком. 1 993/2 3 9; ПИН; Монголия, горы Сэрь; ниж
ний кембриЙ. 

М а т е р и а л. ПЯТь экземппяров хорошей сохранности из одного местона
хождения. 

ОП и с а н и е. Кубки шаровидной формы, с вмятинами, диаметром до 4 мм. 
Наружная стенка гладкая, тоmциной 0, 03_0, 04 мм с редкими округлыми по
рами диаметром 0,05 мм. Иногда она может быть заменена пленкой пузырча
той ткани. Интервамюм широкий, выполнен прервывистыми прямыми тениями, 
несколько искривленными лиш!, вблизи наружной стенки. Тоmцина теннй 0,04-
0, 05 мм, расстояние между ними - 0, 25-0, 3 мм. Поры в тениях диаметром 
0, 1 мм. Кроме тений, в интервannюме присутствует пузырчатая ткань. ВНУТ-
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реиияя стенка тоmциной 0, 05 мм, пористость ее неотчетnивая, диаметр пор 
окопо 0, 05 мм. llентpanьная попость Уже Шlтерввnnюма. 

С р а в н е н и е. Огпичается от P. laqueata тем, что до лх = 2р расстояние 
меЖдУ тениями У него боnьше, чем у взросnых кубков. ог других видов от
личается ТОlПЦиной скепета. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий Монгоции. В СССР: камешковский 
11 санаштыкгоnьский горизонты Саяно-дптайской обпасти: гербиканский гори
зонт хр. Джагды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Верхняя Итмата, приток Сепиткана, обн. 4 5 5  
СПОИ с A ltaicyathus veronicae. 

Protopharetra polymorpha Вотетапп,  1 844 

Табп. XXVII, фиг. 3; табn.ХХХVIII ,фиг. 4 

Protopharetra polymorpha: Bornemann, 1 884, стр. 4 7, там. 5 1, Жура� 
nева, 1 960, стр. 295-296, табп. XXVIII, фиг. 7а,б, 8а, б; Р!3пина, Жу
равлева и др. 1 964, стр. 239. 

Dictyocyathus laxus: Taylor, 1 9 1 0, part . 2 :  Вопогдин, 1 93 1 , �ып. 1 ,  
стр. 3 9. 

A rchaeocy athus pauc iseptatus : Gordon, 1 920, т. 7, NJ 52.  

Г о п о т и п  - Не указан. 
М а т е р и а л. Шесть экземппяров хорошей сохранности из одного местона

хождения. 
Оп и с а н и е. Кубки одиночные и копониальные. Форма узкоuипиидрическая, 

с поперечными выростами и впадинами. Высота кубков до 20 мм, диаметр 
(для указанной высоты ) - 5 мм. Наружная стенка массивная (иногда отме
чается споистое строение ) ,  ТОJПUиной 0, 1-0, 1 2  мм, практически непористая 
(наблюдаnись одиночные поры ) диаметром 0, 1 2  мм. Интерввnnюм шириной 
1 , 2  мм (при д = 3,5 мм ) и 1 , 0  мм (при дк = 2,6 мм ) выпопнен прямыми к . 
(лишь вбпизи наружной стенки иногда намечается ветвление тений) , преры-
вистыми тениями ТОJПUиной 0, 1 мм с редкими порами оваnьной формы. Разме
ры пор 0, 15  х 0,3 мм. Радиальный коЭффиuиент равен 2,5 (при � = З,5 мм ) .  
Обильная пузырчатая ткань ТОJПUиной 0, 0 1 5-0, 02 мм. Синаптикулы редкие. 
Внутренняя стенка массивная, ТОJПUиной 0,2 мм с рядом крупных Kpyгnыx пор 
диаметром 0,25-0, 3 мм. llентраnьная попость узкая ( 1/3-1/4 диаметра куб
ка),  ВЫПОlDfена пузырчатой тканью. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Развитие проспежено с диаметра кубка 1 , 2  мм. 
При этом диаметре стадия одностенника с пузырчатой тканью и единичными 
вертикальными стерженьками. При диаметре кубка, равном 2 ,3  ММ, стержни 
переходят в тении. 

С р а в н е н и е. От остanьных видов рода Protophare tra описываемая форма 
отличается крупными порами тений и внутренней стенки, массивнос1ЪЮ скепе
та и редкими тениями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. За рубежом: Австралия, Сардиния - нижний кембриЙ. 
В СССР: Якутия (р.  Лена, р. Ботома, юг Сибири) - кенядинский и атдабанский го
ризонты нижнего кембрия; Дальний Восток, бассейн уды� - верхи алданского яруса. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Левобережье р. Галам, в ее среднем течении, 
обн. 1 94 0  - галамский комппекс археоциат. 

С Е М Е Й С Т В О  FLINDERSICYATHIDAE BEDFORD ЕТ ВЕDF(ЖD 

Р о д  Flinders icyathus Bedford е е  Bedford, 1 937 

Т и n о в о й в и д. Перензбранный Бедфордами ( Bedford, R.  and J . , 1 939,  
стр. 78)  _ F. decipiens Bedford ес Bedford (Bedford, R.  and J . , 1 93 7B, стр. 28,  
фиг. 1 0 9  а-в ) .  Гоnoтип 86670, Принстонский университет. 

() р и г и н а n ь н ы й д и а г н о з. '. . . Интервanьная ткань - изогнутая гек
сагонаnьно-трубчатая решетка, на внутренней стенке с крrпными порами, 
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направленными вверх и внутрь центральной полости' ( R. and J .  Bedford , 1 937B, 
стр. 28 ). 

Д и а г н о з  дан по д. Хилл ( Hill,  1 964 , стр. 1 2 3 ) и Ф. дебренн ( ОеЬгеппе , 
1 970, стр. 35 ) .  Наружная стенка простая, с неправильньrми ячейками вместо 
пор. Внутренняя стенка имеет один ряд коротких трубок на поверхности между 
двумя соседними тениями, соединенными синаптикулами, направnенных вверх 
и внутрь центральной полости. Интерваллюм с псевдосептами, изогнутыми в 
радиальном плане. Изогнутость имеет угловатые выступы и впадины, стенки 
KOТOPbIt имеют один ряд правильных округлых пор. Гребни, впадины и ряды 
пор изгибаются вверх и в сторону от внутренней стенки. Выступы соседних 
септ соединены синаптикулами, поверхность между ними равна диаметру сеп
тальных пор. 

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и е. Наиболее близок к роду Arc}zaeocyatlllls (ти
повой вид А .  a tlant icus),  по описанию переизучавшего его Окулича (Okulitch,  
1 94 3 ) , последний мало отличим от рода Flindersicyathus (отсутствует частое, 
закономерное соединение изгибаюшихся тений синаптикулами ) .  И .Т. )Кypaвneвa 
( 1 960 ) считала эти два рода синонимами. д. Хилл ( Нil l,  1 954 , стр. 1 2 3 ) 
не отрицает, что Flinders icyathus может быть синонимом Аrсhаеосуаtlzиs. Ф. деб.. 
ренн (ОеЬгеппе, 1 964, 1 970, стр. 35 ) указывает в качестве отличий: 1 )  на
личие вторичных утоmцений тений у рода Archaeocyathus; 2 )  отсутствие пузыр
чатой ткани и неправильная сетчатость наружной стенки у Archaeocyathus; 
3 )  отсутствие частого закономерного соединения изгибаюшихся тений синап
тикудами. Первые два отличия вряд ли могут служить признаками рода. Таким 
признаком может быть, по нашему мнению, лишь третья особенность: наличие 
псевдолокулей в поперечном сечении за счет закономерного соединения изги
баюшихся тений синаптикулами. Огличие 'от рода Syringocnema, имеюшего в 
поперечном сечении шестигранные локули (сечения трубоК )r автор данного раз
дела, так же как д. Хилл ( Нill ,  1 965 ) и Р. Хэндфиllд ( Handfild,  1 9 7 1 ) ,  счи
тает количество пор в стенках таких ' локулеЙ'. для представителей рода F l in
dersicyathus число рядов пор не превьпцает одного. 

С о с т а в  р о д а: Flindersicyathus (Flinders icya thus ) decipiens Bedford, 1 937; 
F. c ircliporus Bedf�, 1 937; F. contracta Нi11, 1 965 ; F. graphicus (Bedford), 1 934;  
F. irregularis (Taylor, 1910); F. la tilocula tus НШ, 1 965 ; F. тajor (Bedford, 1 934 ) ;  
F. тultifidas (Bedford, 1 936); ? F. тacdone lli Bedford, 1 937; F. rete (Bedford, 19361; 
F. s iтplex (�aylor, 1 91 0 ); F. speciosus (Bedford, 1 934); F. tabulatus Bedford, 1937; 
F. vic in isepta (Bedford, 1936), F. spinosus Belj aeva, s p .  nov " F. тacdaтensis 
Handfield, 1 971 , F. aenigтatus (Rodionova), 1 967. 

F linders icyathus тacdaтens is Handfield, 1971 

Табл. XXV1, фиг. 4 , 5  

Flinders icyathus macdamens is :  H andfield, 
фиг. 2-4, 6а,б. 

1 9 7 1 ,  стр. 67,  табл. ХН, 

Г о л о т и п  - CSc. N! 25375;  Канада, Британская Колумбия; нижний 
кембриЙ. 

П а р а т и п. CSc. N! 25376-25379; Канада, Британская Колумбия; нижний 
кембриЙ . 

. М а т е р и а л. 1 О экземпляров хорошей сохранности из одного местонахож
дения. 

О п и с а н и е. Одиночные и колониальиьrе формы. Кубки ширококонической и 
цилиндрической формы, иногда в нижней части изогнутые. Высота их более 
1 О мм, диаметр до 6 мм. Наружная стенка сохраняется очень редко, тонкая 
(тоmциной 0, 05-0, 06 мм ) с одн�двумя рядами простых пор диаметром 
0, 05 мм. Интерваллюм широкий (диаметр центральной полости составnяет ме
нее трети диаметра кубка ) ,  заполнен тениями и синаптикулами. Пузырчатая 
ткань очень редка. Тении тоmциной 0, 6 1-0, 8 7  мм прямые, изгибаюшиеся лишь 
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вблиЗИ наружной стенки. В местах соединения с синаптикулами соседних тений 
несколько изгибаются HaBCTpe�y друг другу, так что в поперечном сечении 
создается картина полигональных локулей, нanоминаклцих сечения трубок си
рllнгокнемидного типа 1 . На тению приходится пять-шесть рядов пор округлой 
формы диаметром 0, 1 мм. Расстояние между тениями 0, 25-0, 3 мм. Синanти
купЫ довольно частые, тотциной 0,03-0, 04 мм. Внутренняя стенка образова
на открытыми концам" тениЙ. Порами служат открытые промежутки между 
теJlИЯМИ, диаметром 0,07-0, 1 мм. ЗаканчиваЮтся края тений заостренными шшrо
образными козырьками, загнутыми вверх. длина их 0, 875-0, 15 мм. UeHTpam
ная полость от скелетных элементов свободна. Радиальный коэWJициент при 
диаметре кубка 4 ,4 мм равен 5 .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Начальная стадия - одностенник со стержнями. 
при диаметре кубка 0 ,6  мм наблюдается, кроме стержней, пузырчатая 
ткань. При диаметре 1 , 6  мм - двустенник С тениями и очень редКими 
синаптикулами. 

С р а в н е н и е. ог F. aenigтatus (Rodionova) с шипами. у внутренней стенки 
описываемый вид отличается более прямым и тениями и -тОнкими скелетными 
элементами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембриЙ. за рубежом _ Канада 2, Британская 
Колумбия. СССР - дальний Восток, хр. Джагды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Верхняя Итмата, обн. 4 5 5  - слои с A lta icy 
athus veronicae.  

Fl inders icyathus itтat iens is 3 Belj aeva, sp. nov. 

Табл. XXIV , фиг. 1-4; табл. XXV, фиг. 1 

Го л о т и п  - дВТГУ, N� 1 3М, обр. 4 5 5 ,  шл. 4 1-7; р. Верхняя Итмата (бас
сейн Селемджи ) ,  дальний Восток; нижний кембрий, гербиканский горизонт; 
табл. XXIV, фиг. 1. 

М а т е р и а л. 4 1  экземпляр хорошей сохранности из одного местонахожде
иия. 

О п и с а н и е. Кубки конической и цилиндрической формы, часто образуют 
массивные (С: общей наружной стенкой ) и ветвистые копонии, обьединяклцие 
до 10 особей. Кубки изгибаклциеся, с поперечными пережимами, не затраги
ваюшими внутреннюю стенку. Высота их достигает 14 мм и более, диаметр-
5-6 мм. Наружная стенка тонкая (0, 05 мм ) ,  не всегда сохраняется: Поры, 
очевидно, располагаются беспорядочно, поэтому на участках сохранившейся 
наружной стенки наблюдается либо одна, либо две поры диаметром 0, 04-
0, 05 мм на интерсептум. Интерваnnюм с ростом кубка изменяется следу»
щим образом: 

Изменение вепичины интерваnnюма с ростом кубка у Flinders icyathus 
itтat iens is 

Р а з м е ры,  мм 

диаметр кубка Ширин� интерввлпюма диаметр кубка Ширина интервan-
пюма 

2 , 0  0, 8 3 ,5  1 , 3  
2,4 0 ,95 4 , 3  1 ,4 
3, 0 0 , 95 4 , 5  1 , 7  
3,4 1 , 3  4 , 8  1 , 7  

1
по этой причине вид условно нами был отнесен к роду Syringocneтa (?Syrin-

2gocneтa spinosa sp.  nov.) (см. Беляева, 1 97 0 ) .  
Огложения С F .  тacdaтens is fI. Хэндфиnд ( Handfild, 1 97 1 )  сопоставляет 

з с санаштыкгольским горизонтом 
Название дано по р. Итмата. -

7 394 

Саяно-Anтайской области. 
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Выполнен интерваллюм тениями, изгибающимися навстречу друг другу в 
�IOCTax их соединения синаптикулами. Тении располагаются рядами, наклон_ 
ными наружу и вверх. Тотuина их 0, 04-0, 05 мм. Соединяясь с синаптику_ 
лами, в радиальном плане они образуют шестиграЮlые локули типа Syringo
спета 1, но в отличие от последней на стенку локули приходится всего 
один ряд пор диаметром 0, 05-0, 1 5  мм. Расстояние между тениями 0,2_ 
0 , 3  мм. Радиальный коэффициент изменяется с ростом кубка следующим 
образом: 

Изменение радиального 
itma t i e n s is 
Р а з м е ры, мм 

Номер шлифа 
4 55 132-5 ф. 1 
45 5132-5 ф. 2 
4 5 5 / 3 2-5 ф. 3 

коэффициента с ростом кубков у F lindersicyathus 

диаметр кубка 
3 , 0  
4 , 2  
5 , 6  

R 
9,6 :'';� 
7,8 
6 ,6  

В интерваллюме редко, спорадически присутствует пузырчатая ткань. Внут.. 
ренняя стенка тотuиной 0, 04-0, 05 мм с одним рядом поровых отверстий диа
метром 0, 05_0, 07 мм. Центральная полость от скелетных элементов сво
бодна. Каблучок прирастания пластинчатого типа наблюдался лишь у одного 
экземпляра. длина его 2 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . до высоты кубка 0, 8 мм описываемые формы 
проходят стадию одностенника со стерженьками, преимущественно вертикаль
ными. Тотuина последних - 0, 03 мм. Поры в стенке кубка отчетливо видны 
с высоты 0,4 мм (при диаметре кубка 0,5 мм ) .  С высоты кубка 0, 8 до 
2 , 6  - вертикальные стерженьки превращаются в вертикальные пористые пла
стины (тении? ) .  до высоты 3, 1 мм - пластины изгибаются и расщепляются, 
появляются синаптикулы. Начиная с диаметра 3 , 0  мм, наблюдаются четко вы
раженные шестиграЮlые локули. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы как внешне, так и по замерам очень 
близки к описанному Хэндфипдом (Handfild, 1 97 1 )  из Британской Колумбии 
Р. c f. аеrz iдта tllS. Автор указывает на наличие днищ в нижней части кубка 
этой формы. Однако на приведеЮlОМ им изображении ( Handfield, 1 97 1 ,  табл. 
ХIII,  фиг. 1б)  эти днища отсутствуют. от Р. aerz igmatus (Rodionova) как 
описываемые нами формы, так и форма, приведенная Хэндфипдом, отличаются 
отсутствием шипов у пор внутренней стенки, отсутствием призматических ту
бул в центральной полости, четко наблюдаемыми радиальными рядами тений, 
более тонкими скелетными элементами. от Р. m acdamensis отличается от
сутствием защитных образований у пор внутренней стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижuий кембрий, гербиканский горизонт, хр. ДЖагды. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Верхняя Итмата, приток Селиткана, обн. 4 5 5 -

слои с A lta icy atllus uerorzicae .  

F linders icyathus s p .  
Табл. XXlX, фиг. 2 

М а т е р и а л. два экземпляра неполных кубков. 
Оп и с а н и е. Приводится по двум непоnным поперечным сечениям, поэтому 

говорить о форме кубков не представляется возможным. диаметр около 9 мм. 
Наружная стенка тонкая (0, 05 мм ) с одним-двумя рядами пор на интерсептум, 
диаметр пор О, 2  мм. В интерваллюме пористые тении и синалтикулы. Тении 
тотuиной 0,07 мм, вторично yтoтueHHыe, довольно частые (через 0, 3 мм ) ,  
поры в них округлые диаметром 0, 1 мм. Тоmцина синалтикул 0,07 МIIII. В 

1 
Именно поэтому описываемый вид относился ранее нами ошибочно к роду 
Syri/l,ll,ocnema (S. ех gr. tanuolensis) .  

98 



местах соединения с синаптикулами тении изогнуты: Радиальный коэффициент 
приблизительно равен 4 .  Внутренняя стенка образована утолщенными краями 
тениЙ. Поры - открытые ячеи между двумя соседними тениями, соединенными 
синаптикулоЙ. диаметр их 0, 25 мм. Пузырчатая ткань слабо развита только 
в центральной полости. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма очень сходна с F. graphicus Bedford. 
Недостаток материала (отсутствие продольных сечений кубков ) не позволил 
отнести ее к этому виду. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт, хр. Джагды. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Верхняя Итмата, приток СеJDIткана, обн. 4 5 5 -

слои с A ltaicyathus veronicae. 

С Е М Е Й С Т В О  METACYATНlOAE BEDFORD R. AND W.R.  

Р о д  Metaldetes Taylor, 1 91 0  

Metaldetes sp.  

Табл. XXVIII, фиг. 1-3 

М а т е р и а л. 1 3  экземпляров непоnных кубков с ОдНого местонахож
дения. 

О п и с а н и е. Крупные кубки близкой к цилиндрической формы, диаметром 
до 8 мм. Наружная стенка толщиной 0, 1 мм. К промежуткам между наружны
ми утолщенными концами тений приурочены поровые отверстия диаметром 
0,03 мм. Они, очевидно, соответствуют порам каркаса. Поры оболочки сохра
няются очень редко. Там, где они наблюдались, их приходилось не более трех 
на одну 'каркасную' пору. 

Интервanлюм составляет более 1 /3 диаметра кубка, выполнен он 
утолщенными преtJЫВИСТЫМИ тениями и обильной пузырчатой тканью. 
Расстояние между тениями 0,8-1 мм, толщина их до 0, 1 мм. На ширину ин
терваrinюма приходится три РЯда пор овальной формы, размером 0,4 х 0, 7 мм. 
Пузырчатая ткань толщиной 0, 02 мм. Кроме того, в интерваnnюме наблюда
ются редкие сннаптикулы толщиной 0, 3 мм. Радиальный коэффициент равен 2,3 
(при диаметре 8,0 мм) .  Внутренняя стенка толщиной 0, 1 2  мм. Порис
тость ее выражена нечетко. В центральной полости присутствует пузыр
чатая ткань. 

С р а в н е н и е. Описываемые представители рода М е ta lde te s своими преры-
вистыми тениями напоминают М. proteus Воrn. и М. d issutus ОеЬгеппе. Одна-
ко от первого из них они отличаются большим количеством пузырчатой тка
ни, от М. dissutus дальневосточные формы отличаются менее массивной на
ружной стенкой и менее четко выраженной внутренней стенкой. от М. caribo
nens is Handfield отличается более массивными скелетными элементами. 
Отсутствие хороших проДольнь� сечений не позволило точно определить вид 
описываемъ� форм. 

Р а != п р о с т р а н е н и е. дальний Восток, хр. Джагды, гербиканский горизонт. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Река Верхняя Итмата, приток Селиткана, обн. 4 5 5 -

слои с A ltaicyatllus veron icae. 

Р о д Metethmophy llum Okulitch , 1 943 
Metethmophy llum sp.  

Табл. XXVIII,  фиг. 1 , 2; табл. XXIX, фиг. 1 

М а т е р и а л. 1 9  экземпляров относительно хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и  с а н и е. Кубки одиночные и колониальные, цилиндрической и ширококони
ческой формы, часто изогнутые. диаметр кубков достигает 1 1  мм. Наружная 
стенка массивная, толщиной 0, 1-0, 15  мм, с двумя-тремя РЯдами крупных 
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округпых пор диаметром 0, 2-0, 25 мм. Одии ряд пор - стремевидных. Инте� 
вannюм с ростом кубка HecKonЬKO увеличивается спедующим образом. 

Изменение вепичины интерваЩIюма и радиanьного коэффициента ' 
с ростом кубков у Mete thmophyl lum sp.  
Р а з м е р.ы, мм 

Диаметр кубка 

3, 2 
8,5 
9, 0 

io,o 
1 1 , 0  

Ширина интервannюма 

1 , 0  
2, 9 
2, 9 
3, 1 
3 ,3  

R 

3 
2, 9 
2 ,3  

ИнтервanJIЮМ выпоnнеи пористыми прерывистыми тениями и обиnьиой пузыр
'чатой тханью. Тоmпина тений 0, 1 ММ, расстояние между ними 0, 7_0, 9 мм . 

На тению приходится четыре-шесть рядов пор диаметром 0, 15_0,2 мм. Топ.
шина пузырчатой ткани 0,02 мм. Тениanьный коэффициент копеpnется в преде
пах 2-3. Внутренняя стенка с одним-двумя рядами горизонтаnьных коротких 
поровых каналов, сообщаlWIИХСЯ между собой. Дnина каналов 0, 5 мм. диаметр 
сечения его порового отверстия 0, 25 мм. диаметр пор в стенках канanов 0, 1-
0, 1 5  мм. В центральной попасти вбпизи внутренней стенки развивается пузыр
чатая ткань, иногда присутствуют скепетные выросты. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. от известных видов Metethmophyllum описывае
мые формы отличаются нanичием стремевидных пор у наружной стенки. Из-за 
отсутствия хорошего продоnьного сечения не выдепен в настояшее время новый 
вид. Представители рода Меtеthторhуlluт известны преимущественно в ряде райа
иов Северной Америки (Невада, Лабрадор, Виргиния ) "  из отпожений нижнего 
кембрия, сопоставимых с санаштыкгоnьсхим горизонтом Саяно-Алтайской склад
чатой обпв.сти. Описываемые формы распространены 'ТOnЬKo на дanЬHeM Востоке 
(хр. Джагды ) в отложениях гербиканского горизонта. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Верхняя Итмата, приток р. Сепиткан, обн. 455 -
спои с A ltaicyathus veron ic ae.  

подотряд 'ARCHAEOSYCONIINA 

д и а г н о з. Кубки различной формы, но не бывают грибовидными ипи дис
ковидными. Наружная стенка с простыми порами, реже заменяется ппенкой 
пузырчатой ткани. Внутренняя стенка пибо с простыми порами, пибо совсем 
отсутствует. В интервsnлюме - пористые дниш� 

. 

С р а в н е н и е. от подотряда A rchaeocyathina описываемый подотряд отли
чается присутствием дниш в интервsnnюме. 

С о с т а в  п о д о т р я д а. В 1 95 0  г. И . Т. Журавлевой в составе класса Ir
regulares был выделен отряд Archaeosycon ida неправиnьных двустенных архео
циат с днишами в интервsnлюме, включаlWIИЙ единственное семейство Archaeo
s ycon idae Zhur. с родами Archaeosycon Tayl.  и Metacqscinus Bedf. В 1 960 г. 
этим же исследователем отряд Archaeosycon ida был понижен до ранга подот
ряда. В составе последнего И. Т. Журавлева выделяла два семейства: Archaeo
syconidae Zhur. со стерженьками в интерваnлюме и Metacosc inidae Bedf. -

с тениями. Ф. дебренн ( Debrenne , 1 964 ) в подотряд Archaeosyconin<t, кроме 
двух вьrшеуказ�иных семейств, включипа семейство Anthomorphidae Oku l . A. r. во.
логдин в своей классификации придерживался ранга отряда Archaeosyconida, 
включая в него два семейства: Tabulacyathidae Vol. и Archaeosyconidae 
Zhur. 

В настояшей работе так же, как и у И. Т. Журавлевой и Ф. дебренн, объеди
няются неправиnьные днишевые археоциаты в подотряд Archaeosyconina. В 
подотряд включаются слеДУlO1Цие семейства: Metacoscin idae Bedf ... и An-thomor
ph idae Okul. - с тениями; Archaeosyconidae Zhur. - с вертикальными стержнями, 
Рllсположенными в радиальных плоскостях и с рудиментарными тениями, с не 
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всегда четко выражеЮlЫМИ обеими стеиками; Tabulacyath idae Vol. - со cтe� 
нями, только вертикальными, располоwекными' перпендикулярно к ДНИШАМ И не вы
хоДЯШИМИ за пределы межтабулярного пространства, с четко выраженными обе
ИМИ стенками. Кроме ТОГО, в этот же подотряд нами отнесено новое Семейство 
Gerbic anicythidae Bel. ,  характеризуюшееся несамостояrельной наружной, а иног
да и внутренней стенками, наличием в интерваллюме только пористых днищ. 

С Е М Е Й С Т В О  ANTHOMORPHIDAE OKULIТCH 

Р о д Anthomorpba Bornemann , 1 887 

Anthoтorpha robusta  Belj aeva, sp. nov. 

Табп. XXXI,  фиг. 1,2 

Г о л о т и п - ДВТГУ, 13 М, N.! 4 5 5/ 3 6- 1 0, Дальний Восток, р, Верхияя 
J1TMaTa (бассейн Селемджи ) .  гербиканский горизонт, табп. XXXI, фиг, 1,2, 

М а т е р и а л, 1 6  экземпляров из трех меСТОIfaXОЖдений, Сохранность хс>
рошая, . 

Оп и с а н и е, Кубки изогнутые, цилиндрической и ширококонической формы, 
высотой до 8 мм, максимальный диаметр - 3 мм, Наружная стенка тоrnпи
ной 0, 1 мм, в начальной части достигает 0,2 5-0,3 мм, Поры диаметром 
0, 1-0, 1 5  мм, редкие, беспорядочно расположенные, ' Интерваnnюм шириной 
1 мм при диаметре кубка 3 мм, При диаметре 2 мм он состаВlJИет 0,7 мм, 
при 1 мм - 0,4-0.45 мм, Интервалnюм BьmonнeH непористьrми теflИЯМИ, ред
копористыми днищами и пузырчатой тканью, Тении тоЛЩИной 0, 1-0, 1 5  мм, 
расположены на расстоянии 
0, 3 мм друг от друга. Днища 
толщиной 0, 05-0, 1 мм распо
ложены равномерно, друг от дру
га на расстоянии 0, 25-0, 3 мм. 
С ростом кубка расстояние уве
личивается максимально JЮ 
0,4 мм. На интерсептум при
ходится не более ОдНой поры 
диаметром 0, 1 мм. Радиальный 
коэФРициент - 5-8 , в ." Пузырча
тая ткань располагается спора
дически. Пленки ее толщиной 
0,0 1 5  мм. Внутренняя стенка 
толщи-ной О;Ь7-0, 1 5  ММ с од
ним рядом простых пор диамет
ром 0,07 мм. В центральной 
полости имеются скелетные вы
росты и пузырчатая ткань. 

Довольно часты у кубков тер
сие вые выросты у наружной стен
ки. Каблучок прирастания массив
HЫ�'!. длиной до 1 , 5  мм ( рис . 8 ) .  

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. 
Установлено, что у представите-

Р и с,8 • .  Каблучок при
растания у A n thomor -
plla roblls ta Bel . ,  sp.  n o v . ,  
х20, шлиф 4 5 5 / 3 8-2, 
р. Верхняя Итмата 
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лей этого вида тении появляются при выосте кубка 0 ,7  мм. При ВЫСОТе 

0,8 мм - отмечены первые днища. 
е р а в н е н и е. От известных ВИДОВ рода An thomoтpha отличается равномер

но расположенными днищами, редкой пористостью наружной. стенки, слабо раз
витой пузырчатой тканью, более тонкой внутренней стенкой, общей массивно
стью скелетных элементов. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский и джялакСкий гори
зонты. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Верхняя Итмата, приток р. еелиткана, обн. 
455 - слои с А l taicya thus 71eronicae; кл. Верхнеурминский ( обн. 460 ) и р.Джя
лак ( обн. 42 9 )  - джялакСКИй горизонт. 

Р о д D zltagdy cy athus 1 Beljaeva, gen o novo 

Т и п о в о й  в и д. Dzhagdy cy a thus crin itus Beljaeva, SР, ПОVо Дальний Восток, 
p. MenЬKaH; НИЖНий к�мбрий, гербиканский горизонт. 

Д и а г н'о з. Кубки С массивными скелетными элементами. Наружная стенка 
с горизонтальными поровыми каналами. Внутренняя стенка с простыми угло
ватыми порами. В интервалrnoме прямые редкопористые или почти непористые 
тении и пузырчатая ткань. 

С о.с т а в  р о д а. Известен только один вид. 
е р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Днища у представителей описываемого ра

да не наблюдались, поэтому в семейство An chomorphidae он отнесен условно. 
От остальных представителей этого семейства отличается строением Hapy� 
ной стенки. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. То же, что и для типового рида. 

Dzha.f!,dy cyathus crin itus2 Beljaeva, spo nov . 

Табл. XXXlI ,  фиг. 3,4 

Г о л о т и п  - ДВТГУ, Ng 6М, шлифы 13 1/в- 1 и 13 1/в-2 ; р. Мелькан, Даль
ний Восток; ниЖНий кембрий, гербиканский ГОРИЗОНТi табл. ХХХП, фиг. 3,4. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров отличной сохранности с одного MeCTOнaxo� 
дения. 

О п и с а н и е. Крупные кубки (максимально наблюдаемый диаметр 2 О мм ) с 
интенсивными бахромчатыми выростами наружной стенки. Последние, возмо� 
но, образовались для более устойчивого положения очень массивных тяжелых 
кубков над поверхностью дна. Наружная стенка сильно утолщенная, массивная, 
достигающая 1 мм без наружных выростов. Она пронизана четырьмя-шестью 
рядами горизонтальных поровых каналов, сообщающихся между собой, и в по
перечном сечении имеет губчатое строение. Диаметр отверстий поровых кана
лов со стороны интерваnnюма и в его центральной части всегда постоянен и 
равен 0, 1 5  мм, у наружного выхода каналы сужаются до 0,07 мм. Интервап
люм с ростом кубка увеличивается несколько медленнее диаметра кубка, по
этому интервальный коэффициент колеблется от 3 до 4. Выполнен интерваллюм 
утолщенными непористыми тениями и пузырчатой тканью. Тении достигают 
0,75 мм толщиной (для кубка 20 мм ) ,  часто бывают многослойными за счет 
вторичных образований. Намечаются "выпячивания " тений в местах соприко� 
новения с пузырчатой тканью. Расстояние между тениями приблизительно рав
но толщине тениЙ. Отношение сторон в интертениуме 1 :3,  1:2.  Радиальный 
коэффициент с ростом кубка уменьшается от 3,5 до 1,8. Пузырчатая ткань 
толщиной 0,03 до 0,05 мм развита, в основном, в интервалrnoме, в централь
ной полости ее очень мало, либо она отсутствует совсем. Внутренняя стенка 
толщИной до 0,05 мм с угловатыми порами по одному-трем рядам на интер
теНИУМ. 1Диаметр их ',лрибnизительно равен 0, 1 мм. В центральной полости 

1 
2 Название дано по хр. Джагды. 

Crin icus (лат.) - косматый'. 
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всегда присутствуют скелетные выросты внутренней стенки. Иногда централь
нВЯ полость полностью выполнена скелетной непрозрачной массой. 

С р а в н е н и е. ЕдинствеЮlЫЙ внд в Составе рода. 
Р а  с п р  о с т р  а н е  н и е. То же, что и для голотипа. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Правый борт р. Мелькан, обн. 1 3 1  - слои с A ltai

cy athus veronicae. 

С Е М Е Й С Т В О  GER BICANICYATHIDAE BEL] AEVA, FAM. NOV. 

Д и а г н о з. Кубки С несамостоятельной наружной стенкой. Внутренняя стен
кв тоже не всегда самостоятельна. В интервалnюме только пористые днища. 

С р  а в н е н и е. ' От семейства Metacoscinidae Bedford описываемое семей
ство отличается отсутствием тений в интервалnюме. От наиболее близкого 
семейства Tabulacyathidae Уоl. отличается отсутствием вертикальных стерж.
ней в интервалnюме, от Archaeosyconiidae - отсутствием заменяющих тении 
стержневидных образований. ·  

С о с т а в  с е м е й с т в а. Включает два рода: Gerbicanicyathus Ве l ., 1969 
и М irandocyathus Ве 1 .  gen .nov .Кроме того, сюда же условно отнесен род К а
meschkovia Уоl. 

3 а м е ч а н и я. Представители семейства Gerbicanicyathidae внешне близки 
к правильным двустенным днищевым археоциатам: Aptocyathidae и Putapacyat
hidae. В свое время ( Беляева, 1969 ) мы их ошибочно относили к Putapacy-:
athidae . Однако в своем развитии они проходят стадию одностенника с дни
щами, что не характерно для правильных археоциат. 

Р а с п  р о с т р а н е н ие. Нижний кембрий, гербиканский и джяnaкский гори
зонты; Дальний Восток, хр. Джагды. 

Р о д Gerbicanicyathus Belj �eva, 1 969 

Т и п о в о й  в и д. Gerbicanicyathus еmШ Belj aeva, 1969.  Дальний Восток, 
р. Гер6икан, нижний кембрий, гербиканский и ДЖЯЛ8J{ский горизонты. 

Д·и а г н о з. Одиночные археоциаты с ширококонической, либо цилиндрической 
формой кубка. Наружная стенка несамостоятельн8Я. В интервалпюме только 
пористые днища. Внутренняя стенка самостоятельная, либо образована подвер
нутыми днищами. Обе стенки с простой пористостью. 

С о с т а в  р о д а. Известны виды: Gerbicanicyathus emili Веl., 1969 и G. in
/latus Веl. sp .  nov. 

Р а с п р  о с  т р а  н е н и  е. То же, что и дЩl семейства. 

Gerbicanicyathus emili Belj aeva, 1 969 

Табл. ХХХIII, фиг. 4,5; табл. ХХХУ, фиг. 1-5 

Gerbicanicyathus em ili: Беляева, 1969, стр.90, табл. ХХХVП. Фиг. 1-4. 
Г о л о т и п  - ДВ'П'У, КОlU1екция 6М 1964-1966 гг. N!! 55/68 ф. 1,  ниж

нИй кембрий, гербиканский горизонт, р. Гер6икан. 
П а р а т и п ы. ДВТГУ, 6М N!! 55/7 5 ф. 1 и 54/ 12 ф. 1.  Нижний кембрий, 

гербиканский горизонт, р. Гербикан. 
М а т е р и а л. 3 5  экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки ·ширококоническоЙ формы, роговидноизогнутые, изящные, 

редко сдавленные с БОков, ВЫСОТОЙ до 9 мм. Диаметр кубка с его ростом 
увеличивается следующим образом (В мм ) .  

Соотношение диаметра кубка и его высоты у Gerbicanicyathus emili 
Р а з м е р ы. мм 

Высота кубка Диаметр кубка Высота кубка. Диаметр кубка 

0, 1 5  0,3 4,2 2,5  
1,0 0,7 4,3 2,5  
1,6 0,8-1,0 5,6 3,2 
2 ,3 2,0 9,0 4, 5 
3,3 2,3  
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l Iаружная стенка образована подвернутыми краями дниш ( рис. 9а ) .  Переход от 
-наружной стенкн к днищу плавный. ТОlПЦина стенки, как и днищ, как правило, не 
превышает 0,03 мм. Поры наружной стенки округлые, диаметром 0,01-0,03 Мм 
ПереМblЧКИ между ними толщиной 0,07 мм. Величина интерваллюма с РОстом '  
кубка увеличивается ( см. ниже) .  

Изменение величины интерваnлюма и центральной полости с 
ростом кубков у Gerbicanicyathus emili  

Р а з м е р ы, мм 
. Диаметр кубка Величина Диаметр центрапь-

интерваnлюма ной полости 

0,9 0, 3 0,3 
1,0 0, 3 5  0,3 
1, 3 0,4 0, 5 
1,8 0,6 0,6 
2,5  0,8  0,9 

Интервалnюм выполнен пористыми днищами, слабо ВЫПУКlП>JМи вверх. Рао
стояние ме)fЩУ днищами с ростом кубка равномерно увеличивается, Первое 
днище в большинстве случаев появnяется при высоте кубка в 0,03 мм. По
следующие - друг от друга рвспоnaгаются через 0 , 3 5. 0,4. О,6; ' 0, 7 5. 1,0. 
1,5 мм, . Поры днищ округлые. диаметром 0,0 1-0,03 мм. Внутренняя стенка 
толщиной 0,0 1-0,03 мм, с порами, близкими. к прямоуГопьным, размером 
0,05 х 0,01 мм, Каблучок прирастания набnюдался в очень редких случаях, 
Он не' превышал 0 , 1 5  мм в длину, представлен был короткими толстыми плао
тинами (рис. 1 0а ) ,  

Верхний край кубка ограничен верхним пористым днищем, 
В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. В начальной. стадии Gerbicanicyathus emili  

представляет собой одностенник, несколько утолщенньrй, с редКИМИ порами. 
С высоты кубка в 0,3 мм края порнетой стенки,. подворачиваясь, образуют 
первое, слегка выпуклое днище, По мере npоста кубка вверх продолжается 
P�CT наружной стенки до очередного подворота (стадия одностеиника с дни
щами) ,  Начиная с. высоты кубка в 0,4 мм, появnяется внутренняя стенка. 
В месте соприкосновения с днищем намечается утолщение скелета. Дальше 
продолжается одновременный рост: наружной стенки до очередного подворота 
ее в днище и внутренней - до последующего соприкосновения с днищами. О 

Р и с. 9. Несамостоятельнвя наружная Стенка у: 
а - Gerbic anlcyathus emili Bel. , х 30, щлиф 5 4/ 1 2  Ф 1 5, р. Гер6ИК8Нi б -

M irandocyathus artus tiel. ,  х 15, щлиф K-572/ 15,  р. Гербиквн 
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Р и с. 10.  Верхний край кубка у: 

а - GerqicanicY!1thus e m i li Ве! ., х 2 5 ,  шлиф 54/ 1 2  Ф 1 5 ,  р. Гербикан , б -

GerbiC !2 n iCY!1 thus . inflatus Ве! .  sp.  nov . , х 10,  шлиф 7 1б/ 1 - 1 ,  левый борт р.Гер
'бикан; в - Me lkanicyathus l imitatus Ве ! . , Х 1 5; �лиФ 21 2/3, р.Б.мелькан; г - M ira n

dQc),a thus . !1 rtus . Ве! . ,  х 20, шлиф к - 57 2 / 1 5 ,  правый борт р. Гербикан 

самостоятеnьном развитии внутренней стенки свидетеnьствует наличие ее 
выступов выше верхнего края кубка ( шлиф 54/12,  табл. ХХХV,  фиг. 1 ) .  

С р а в н е h и е. Описываемый вид отличается о т  G .  inflatus sp.nov. более меЛ
кими порами наружной стенки и дниш (0,0 1-0,03 мм против 0,04-0,06 мм ) , 
менее выпуклыми, равномерно расположенными друг от друга днишами и са
мостоятеnьной внутренней стенкой. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканекий горизонт; Дальний 
Восток, хр. Джагды. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Гербикан, в верховье - обн. 5 5  и 5 4  - слои 
с Alta icy athus veronicae; по левобережью - обн. 7 1 -г И по кл. Оннеток, 
обн. 2Б - слои с Cyclocyatlze lla incognita. 

Gerb ican icyatlzus inflatus 1 Be!jaeva, sp. nov ,  
Табл. Х Х Х II I ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и п  - ДВТГУ, 1 4М, N! 7 1б 1 / 1; НИЖНий кембрий, гербиканский гори
зонт, хр. Джагды; Дальний Восток, р. Гербикан; табл. Х ХХII I ,  фиг. 1. 

М а т е р и а л. 15 экземпnяров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. ' Кубки близкой к цилиндрической, иногда бочонковидной фор

мы, ' высотой до 8 ММ. Диаметр кубка до высоты 6,5 мм увеличивается, а 

1 IпЛа[us (лат.) - надутый, вздутый. 
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затем с ростом - несколько уменьшается. Наружн8.S,! стенка несамостоятепь
ная, образована подвернутым днищем. ' Тоmцина ее, так же как и дниша, сос
тавляет 0.04-0.05 мм. Поры сетевИдНО расположенные, относительно круп
ные, диаметром 0,05-0.06 мм. Интерваnnюм с ростом кубка увеличивается 
( см. нижеследующую табщщу) . 

. 

Изменение величины интерваnnюма и центральной полости с 
ростом кубков у Gerbicanicyathus inflatus 
Р а з м е р ы. мм 

Диаметр 
кубка 

1,6 
2, 1 
2,2 
2.4 
2,8 
3.0 

Интервалnюм 

0,55 
0,65 
0.7 
0.9 
1,2 
1,3 

Диаметр централь
ной полости 

0,5 
0.6 

0,6 
0,6 
0,6 

В интерваnnюме пористые днища резко выпуклы�e вверх. С ростом кубка 
днИща располагаются неравномерно, соответственно через 0,4; 0,9; 1,0; 0,8; 
1 ,4, 0,8; 1, 1 мм. Диаметр пор 0,05-0,0 6  мм. Форма их близка к прямо
угольной. Толщина перемычек 0,03-0,06 мм. Внутренняя стенка на началь
ной стадии самостоятельная, а с ростом кубка подворачивается в сторону дни
ща, начиная. приблизительно, с третьего днища. Толщина ст.енки 0,03-0,05 мм, 
поры диаметром 0,04-0.06 мм. 

Каблучок прирастания у изученных форм не набnюдался. Судя по форме 
кубков ( бочонковидные, как бы пузыревидные),  можно предположить, что опи
сываемые организмы были свободно плавающими. Верхний край кубков обра
зован верхним днищем. которое · при подвороте у входа в центральную полость 
образует острый угоn, несколько оттянутый вверх. У кубков зрелого возраста 
верхний край кубка несколько утолщен (до 0.05 мм ) ,  более массивный. У од
ного экземпляра G. inflatus ( шл. 7 1б 1/ 1 )  набnюдались ворсинчатые выросты, 
очевидно, частично прикрывающие вход в центральную полость. Длина таких 
ворсинчатых образований составnяла 0 , 1 5  мм, толщина 0,05 мм (см. рис. 1 0б) . 

,В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Начальная стадия Gerb ican icyathus inflatus 
пористый одностенннк. С высоты кубка 0,4 мм появляется первое днище. Это 
вторая возрастная стадия G. inflаtus -одностенник с пористым днищем. 

При высоте кубка 0.7 мм появляется внутренняя стенка, очевидно, за счет 
глубокого прогибания днища. Это стадия собственно Gerb icanicyathus. До появ
ления третьего днища внутренняя стенка самостоятельная и не отличается от та
ковой у вида G. emili. Так, второе днище вблизи внутренней стенки подворачива
ется четко, почти под прямым углом, как бы акцентирует внутреннюю стенку. В 
месте сочленения- их намечается некоторое утолщение. Начиная с третьего дни
ща, появление каждого влечет за собой некоторое как бы ступенчатое смеu'ение 
внутренней стенки. Максимально наблюдаемое количество днищ - 7 .  

С р а в н е н и е. От G .  emil i отличается более крупными порами наружной стен
ки и днищ. более выпуклыми неравномерно расположенными днищами, характе
ром внутренней стенки, верхним краем кубка. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский и джяпахский гори
зонты хр. Джагды. 

м е с т о н а х о жд е н и е. Левобережье р. Гербикан, обн. 7 1-Г, водораздел 
рек Консо-Гербикан, обн. 4 40; р. Джяпах, обн. ф-42 9. 

Р о д  M irandocyathus 1 Belj aeva, gen. nov. 

Т и п о в о й  в и д. M irandocyathus artus, s p . nov. 
Д и а г н о з. Одиночные кубки. Наружная стенка несамостоятельная, с прос-

1 Mirandus (лат.) _ удивительный. 
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1'ой пористостью. В интервапnюме днища с простыми. порами. Внутренняя 
стеюса несамостоятельная с тумуловой пористостью. 

С р а в н е н и е. ·' От Gerbicanicyathus отличается строением внутренней стенки, 
с о с т а в  р о д а. Известен один вид M . artus Belj aeva, sp. nov. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. НИЖНий кембрий, гербнканский ГОРИЗОНТi Дальний 

Б0СТОК, р. Гербнкан. 

M irandocyathus artus1 Bel jaeva, sp.  nov. 

Табл. ХХХП, фиг. 1 , 2 ;  табл. ХХХУ, фиг. 6. 

г о л о  т и п  - ДВТГУ, 14 М, N! к-572/3 ш. 1i  Дальний Восток, р. Герби
к8Н; нИЖНий кембрий, гербиканский горизонт; табл. ХХХV , фиг. 6.  

М а т е р и а л .  Три полных кубка хорошей сохранности • 

. О п и с а н и е. ' Кубки узкоконической формы, иногда роговидноизогнутые, 
высотой до 12 мм. МаКСИ,мальный' их диаметр - 5,5 мм. ВеличиНа диаметра 
при различной высоте кубка показана ниже. 

Изменение величины диаметра кубка с его ростом 

Ра з м е р ы, мм 

Высота 

2,2 
3 

4,5 
7,0 
8,0 
9,0 

1 2, 0  

Диаметр 

2 
2,2  
2,7  
3,5 
4, 1 
5,0 
5,5 

Ширина интер
ваnnюма 

1,3 
1,4 
1,4 

Диаметр цент
ральной полости 

1,5 
2 , 8  
2,8 

Наружная стенка несамостоятельная· ( см. рис. 8а ) ,  подворачиваюшаяся в 
дниша. Причем в начальной части кубков у взрослых индивидумов этот подво,
рот нечетко выражен. Тоrnдина наружной стенки у взрослых кубков достигает 
0,07 мм. Поры округлые, диаметром 0 , 1-0, 12 мм. Перемычки меЖдУ ними 
составляют 0,05 мм. Ширина интервалnюма 0,4 мм, при Дк=1,4 мм и 1, 4мм 
при Дк=З, 5  мм. В интервалnюме незначительно выпуклые, почти плоские дни
Щ8 с простыми порами, т8КИlVIИ же, как и у наружной стенки. Расстояние ме>К
ду днишами с ростом кубка увеличивается от 0,8 до 0,7 мм. Тоrnдина дниш 
0,05-0,07 мм, у наружного края утоrnдается до 0 , 1  мм. 

Внутренняя стенка несамостоятельная, образованная подвернутьnми вниз 
днишами. С появлением каЖдОГО последующего днища, начиная прИблизительно 
с четвертого, наблюдается небольшое ступенчатое смещение внутренней стен
ки ( "ступенчатая " внутренняя стенка ) .  Тоrnдина стенки ( без тумул ) - О,04мм. 
Пористость внутренней стенки тумуловая. Тумулы в виде пузырчатых об раз о,
ваний высотой 0, 1 мм. На межтабулярный интервал внутренней стенки при
х:щится до 1 1  тумул ( рис. 1 1 ) . 

Каблучок прирастания, наблюдаемый у одного экземпляра, - пластинчатый. 
он образует щетку из пластинок длиной до 0,8-1,0 мм. 

Верхний край ( табл. ХХХII ,  фиг. 2 ,  рис. 10 г )  кубков образован верхним 
несколько YTornдeHHЬnМ пористьnм днищем, которое от обеих внутренних стенок 
продолжается в центральную полость почти до полного смыкания. Образуется 
как бы плоская,.  пористая "крышечка " ,  которая снизу, со стороны центральной по
лости, поддреживается двумя пластинами длиной 0 , 15 мм и толщиной 0,04 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. До высоты кубка 0,9 мм M irandocyathus про,
ходит стадию пористого одностенника. С 0,9 мм появляется первое днище -

1 .Ar  r us (лат.).. узкий. 
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fl.cm 

, дСm. 

1 

Р и с. l 1 .  Характер внутренней стенки у M ira",�ocya tII!IS artus Ве ! . ,  х 1 0, шлиф 
к-572 / 3, правый берег р. Гербикан 

стадия одностенника с днищами. При высоте в 1 , 3  мм появnяется второе 
днище. С высоты кубка 1 , 5  мм образуется внутренняя стенка с простыми 
порами - стадия Gerbic an ic y a tllus. Когда начинается стадия собственно рода 
M irandocy atlluS, т.е. появnяются тумулы у внутренней стенки, пока не уста
новлено точно. Однако у кубка высотой до 2 , 2  мм они уже набmoдались. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. То же, что и дnя р ода. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Правобережье р. Гербикан, обн. к-572 - слои с 

C y c locy a th e lla incoi!,n i t a .  

С Е М Е Й С Т В О  T A BULOCY ATH IDAE VOLOGDIN 

Tabulacy arhidae : Вологдин, 1956,  стр.87 9; 19 62-а, стр. 1 3 3- 1 3 4; Жу
равлева, Краснопеева, Черныщева, 1960,  стр. 1 3 8; рис. 3 8; Журавлева, 
Конющков, Розанов, 1 9 64, стр. 124;  Репина, Хоментовский, Журавлева, 
Розанов, 1 9 64, стр. 2 49. 

д и а г н о з. Одиночные археоциаты С коническими, цилиндрическими и пу
зыревидными кубками. Наружная стенка не всегда самостоятельная, чаще 
подворачивается в днища. ВнутреШiЯЯ стенка тоже может быть несамостоя
тельной, образованной подвернутыми днищами. В интервалnюме, кроме днищ, 
обязательно присутствуют стержневидные скелетные образования, ориентиро
ванные, в основном, перпендикуnярно к днищам. В своем развитии археоциатЫ 
семейства Tabulacyarh idae проходят стадию одностенника с днищами и стер
женьками. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого семейства Archaeosycon i idae Zhur , 
1950 отличаются отсутствием заменяющих тении стержневидных образований, 

1 08 



ориентированных в двух направлениях: перпендикуnярно к днищам и в радиапь
IIЫХ плоскостях, а также четко выражеЮIЫМи наружной и внутренней 
стенками. 

С о с т а в  с е м е й с т в а. Известны роды Tabulacyachus Vol . , 1932 - с про
стой пористостью наружной и внутренней стенок, вертикаnьными стерженька
!АН, перпендикулярными к днищам, и редкой пузырчатой тканью; род A bacan i 

cyathus Konj uschkov , 1964 - с простыми лорами наружной стенки, ребристой 
В!lутренней стенкой, вертикаnьными стерженьками и пузырчатой тканью 
(рис. 12 ) .  

р о д Tabulacyathel lus Miss aruhevsky ,1964, имеющий в интервалnюме те
нии, должен быть искnючен из состава семейства Tabulacyach idae и отнесен 
к семейству Mecacos c in idae Bedford, 1 936.  Кроме того, к семейству Tabula
cyathidae нами отнесен род A ltaicy athus Vol . ,  1 93 2 .  

Поскольку вопрос о систематическом положении представителей A lt aicyat
'Щ5 дО настоящего времени дискутируется, постараемся остановиться на 
неМ более подробно и привести имеющийся у нас фактический материаn, сви
детеnьствующий в поnьзу отнесения этого рода к археоциатам вообще и к 
семейству Tabulacyach idae , в частности. 

Р о д  A ltaicyathus и его типовой вид А . nota bilis был выделен в 1932 г. 
А.Г. Вологдиным в составе семейства Ves iculoidae по наличию днищ и поддер
живающих стерженьков. ' 

В 1 940 г. В.И. Яворский переданный ему А.Г. Вологдиным экземпnяр 
А. notabilis переописал в tf Атласе руководящих форм ископаемых фаун СССР " 
( т. 1, стр. 102, табл. I ,  фиг. 8 )  как представителя кембрийских строматопо
роидей рода Clatrody ctyon N icholson and Myrie , под названием C latrody ct ion 
,!Otab ile (Vologd.) .  Здесь же он описал HecKonЬKo новых видов этого рода. 
В том же атласе ( стр. ' 7 ,  табл. Ш, фиг. 8,9 ) А.Г. Вологдин ( 1940б) описьr
вает A ltairyathus notab ilis как представителя археоциат из семейства Spiro
cya[h idae Taylor. Таким образом, в одно и то же время одни и те же иско
паемые организмы были отнесены разными авторами к двум различным груп
пам фауны. Эту ошибку, очевидно, можно объяснить морфологическим сход
ством этих организмов с обеими грyrmами� Следует, однако, отметить, что 
уже в 1940 г. в том же атласе В.И. Яворский при 'описании кембрийских 
представителей рода ClatTodyc tyon оговаривал их своеобразие и отличие от 
ТlПIичных силурийских C latrody ct ion. При этом он указывал ( СТР. 1 0 1 )  на 
коническую "своеобразную форму ценостеума; отсутствие астрориз " и,. глав
ное, на 'отчетливо выраженную пористость концентрических пластинок " 
(Яворский, 1 9 40 ) .  

В.К. Хвлфина ( 1 960 ) произвела пересмотр строматопороидей родов С lat
rodyction и A c t inos troma N ich.  Ею было отмечено, что кембрийские представи
тели этих родов отличаются таким ваЖНЬJМ диагносцирующим признаком, как 

' пористость 'ламин". На этом основании В.К. Хвлфина отделяет кембрийские 
строматопороидные организмы в самостоятеnьное семейство Korovinell idae 
с двумя родами - Koro v ine lla и Prae actinos troma. К первому ею были отне
сены кембрийские представители рОда Clatrodyction, ко второму - рода А с 
tinos (тота. 

Все имеющиеся к 1 9 6 1  г. данные по кембрийским строматопороидеям 
были сведены в работе А.Н. Власова "Кембрийские строматопороидеи" ( 19 6 1 ) . 
Здесь же им был дан краткий обзор истории их изучения. Интересно заме
тить, что при описании Korovin e lla notabilis А.Н. Власов в синонимике 
приводит A ltaicy a thus notabilis и C latrodictyon notabile, признавая тем са
Мым их тождественность, но оставляя их в то же время среди стро
матопороидеЙ. 

В 1964 г. К.Н. Коmoщков ( Журавлева и др., 1 9 6 4 )  из сбрров по р. Малый 
Каракол и кл. Санаштыкгоп описал новый род двустенных днищевых археоциат 
A. bacan icyathus в семействе Tabulacyath idae. Представители указанного рода 
морфологически очень сходны с A ltaicyathus - C  latrodic tion-Korov ine lla ( рис. 14 ) .  
Судя п о  приведенному К.Н. Коmoщковым описанию, единственным их отличием 
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д и а г н о з  с е м е й с т в а :  

ДИАГНОСЦИРУЮЩИЕ 
ПРИЗНАКИ 

Форма кубка 

Характер наружной стенки 

Пористость наружной стен_ 
ки 

Характер внутренней стенки 

Пористость внутренней 
стенки 

Характер днищ 
. а) расстояние между днищами' 
б) пористOO1'i, днищ 

Характер стержней 
а) ориентировка в кубке 
б) встречаемость стержней 

Н anичие пузырчатой ткани 

Характер индивидуanьного 
развития 

1\ 1 / " ;,,),,,11'11' 

,·eronica 8,,1. 

Род А lta.icyathus Vologdin 
Типовой вид Вид 
А. notabilis Vologd А. veronicae Bel. 

Ципиндрическая 
коническая 

"н есамостоятельная" 
(переходит в днища) 

Поры простые, округ 
лые 
Несамостоятельная 
(образована подвер
нутыми днищами) 

Простые округлые 
поры 

Неравномерное 
через 0,1 6-0,25 мм 
Простые поры, ди
аметр не определя_ 
ется 

Ципиндрическая 
коническая 
"вопчхоо6разная" 
�есамостоятenьная' 
(переХQAИТ в днlDllа) 
Поры простые округ
лые 
Несамостоятеnьная 
(образована подвер
нутыми днищами) 

Простые округлые 
поры 

Неравномерное 
через 0,3-0,5 мм 
Простые поры, ди
аметр 0,4-0,5 мм 

Вертикanьные, перпен Вертикanьные,перпен-
дикулярные днищам 
Часто 

Часто встречается 

Нет данных 

дикулярные днищам 
Часто 
Очень редко ипи 
совсем отсутствует 

1 )  Одuостенник со 
стержнями 
2)  ОДllocтeuкик: СО 
стер1ЮlЯМИ и ДНlDllами 
3 )  двустеннии: со 
стержнями и дuищами 

A l taicyath us notabilis Vologdin 

l) и с. 1 2 .  Сравнительная характеристика представитепей семейства 'l �bula
cy atidae Vologd. 



Наружная стенка - 'несамостоятельная', 
внутренняя стенка - несамостоятельная, 
в интервапnюме - обязательны стержневидные скелетные образования, 
перпендикулярные к дншцам, иногда присутствуer пузырчатая ткань. 
Представители семейства проходяг стадии развития 

Род Tabulacya thus Vologdin 

Типовой вид 
Т. taylori Vologdin 

Коническая, ципиндрическая 

'Несамостоятельная' - переходит 
в днища 

Простые, округлые поры 

Несамостоятельная (образована 
подвернутыми днищами) 

Простые округлые поры 

Равномерное, через 0,3 мм 
Простые округль\е поры, диа
метром 0,03-0,4 мм 

Вертикальные, перпендикуляр
ные днищам 
Редко 

Очень редко встречается 

1 )  Однаетенняк со стержнями 
2)  Одпостенняк со стержнями и 

днищами 
3 ) . двустенник со стержнями и 

днищами 

Tabll luryath u s  /ay lori Vologdin 

Род A bacanicyathus 

Типовой вид 
А .  karakolens is Коп. 

Коническая, цилиндрическая 

'Несамостоятельная' переходит 
в днища 

Пористость нечеткая, поры прос
тые 

Несамостоятельная (образована 
подвернутыми днищами) 

Прямоугольные поры, поддержи
ваемые вертикальными ребрами 

Неравномерное, через 0,2-0,3 мм 
Поры угловатые, диаметром 
0,06-0,1 мм 

Вертикальные, перпендикулярные 
днищам 
Часто 

довольно часто встречается 

данные отсутствуют 

A bakaniryathus '< arakolen s is Kon j ll sr!« ) \" 



от рода Ta/Jlllacy atlllls, как и от рода A lta icyatlllls, является присутствие ко
ротких вертикальных стерженьков у внутренней стенки кубков. Ссыпки на CXo.ц� 
ство Л hа( 'аn i(''уаlhu �. со строматопороидеями в работе К.Н. Конюшкова отсут
ствуют. 

В 1 9 6 6  г. была опуБJlикована статья Х.Э. Нестора "О древнейших стро
матопороидеях".  Автор, на протяжении многих лет занимающийся изучением 
строматопороидей, провел тщательный сравнительный анализ кембрийских CTP� 
матопороподобных организмов с ордовикскими и силурийскими строматопорои-. 
деями и с неправильными археоциатами, Х.Э. Нестор указывает на отсутствие 
прямых филогенетических связей между ними и ордовик-силурийскими 
строматопор�идеями1 , Сходство их с последними он считает чисто кон
вергентным и в то же время находит ряд признаков, общих с архео- . 
циатами. Наиболее важными среди 'них Х.Э, Нестор соврешенно справед_ 
ливо считает следующие: 

1. Конические или цилиндрические кубки, либо массивные колонии, часто 
снабженные выростами. 

2 .  Наличие внутренней полости или нескольких полостей у колониальных 
форм. 

3 • .  Широкий интервашnoм с пористыми днищами (" лам ины " ) И вертикальны_ 
ми стерженьками ( "столбики" ) у Korouine lla или с систеМой перпендикуляр
ных друг другу стержней ( 'столбики' + "ручные поддержки " )  у Preact iтuJs tro
т а. Х.Э. Нестор указывает на связь l\.orolJine lla и Preactinos troma с археоциа
тами подотряда Archaeosycon in a. При этом первый род он сравнивает с Cla
Гl/scya tlllls Vol .  и А /юсаniсуаtllUS Konj usch. ,  второй - со Spll inc toc)'athus (Di 
ct), Os)" or/ ) Zhur. 

А,Н. Власов ( Власов, 1964 ).  ссылаясь на закон приоритета, восстанавли
вает название рода A ltaic)'atlllls Vоlоgd. ,считая название Korouine lla "'младшим 
субъективным синонимом .. A lt a ic)'athlls " . Однако отнесение при этом 
представителей указанного рода к строматопороидеям у него не вызва
ло сомнения. 

Из приведенного выше краткого обзора имеющейся литературы по кембрий
ским строматопороидным организмам видно, что к настоящему времени суще
ствует два взгляда на их принадлежность: А.Г. Вологдин ( 1 932,  1 940б ),  
Х.Э. Нестор ( 1966 ),  И.Т. Журавлева и Е.И. Мягкова ( 19 7 4 )  считают их не
правильными археоциатами. В.И. Яворский ( 193 1, 1940 ) ,  В.К. Халфина 
( 1960 ),  А.Н. Власов ( 19 6 1 )  относят указанные организмы к строматопоро
идеям. На наш взгляд, Х,Э. Нестор привел очень убедительные материальr в 
пользу отнесения строматопороподобных кембрийских организмов к Archaeo
syconina. Поставленная перед нами цель - привести допоnнительньrй фактиче
ский материап. полученньrй при изучении дальневосточных археоциат, подтвер
ждающий вышеприведенное мнение Х.Э. Нестора. 

Уже в 1 9 6 4- 1 9 6 5  гг. при описании археоциат с р. Гербикан нами были 
встреченьr довольно многоч исленньrе остатки организмов "строматопоровидно
го'" облика. Однако морфологическое сходство их с .археоциатами было на
столько велико, что при первоначальном определении автор настоящей работы, 
не задумываясь, отнес их к Archaeosyconina к' роду Tabu lacy a thus ( новый 
вид Т, ueronica). В последние годы ( 19 67- 1969 ) такие же ископаемые 
организмы были нами встречены и по р. Верхняя Итмата, Джя.лак и другим 
рекам совместно с археоциатами ленского яруса ( гербиканский комплекс) .  
Морфологически они ближе всего напоминают представителей рода A lt aicy ":' 

athus.  В них четко различаются центральная полость, пористые днища и вер
тикальньrе стержни. Наружная и внутреЮlЯЯ стенки - пористые (рис. 1 4 ) .  
В своем индивидуальном .развитии эти организмы проходят стадии неправиль
Нbrx археоциат подотряда Archaeosycon ina; а )  одностенник с беспорядочно рао-

1 На это же указывали. в свое время американские ученые дж. Геллоуэй и 
дж. Джин ( 19 6 1  г. ) .  
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110ложеJDfы�ии стеРЖНЯМИi б )  одностенник с днищами и вертикальными стер

жеllЬквмИi в )  двустенник со стерженьками И днищами. 
Таким образом. описываемые окаменелости обnaдают всеми как морфол� 

гкческИМи, так и онтогенетическими признаками неправиnьных археоциат. 
на рис. 12 дается сравнительная характеристика A ltaic.,athus Vologd. ,  А Ьаса

n ic.,a thus Konjusch., Tabuloc.,athus Vologd., где можно видеть, что все три рода 
очень близки. Все они обтiдают признаками, характерными дм семейства 
Tabulacyathidae ;  наружная стенка несамостоятельиая и переходит в диища; в 
lIитервапnюме. кроме днищ. обязательно присутствуют стержневидные скеле� 
JiЬ/e образования, ориентироваlпlы�e перпеlfДИКУnЯРНО к днищам. Следовательно. 
отнесение всех трех родов к этому семейству не вызьmает сомнения. Род 
Abacanic.,a thus отличается от остальных строением внутреlПlей стенки. A ltai
c"jathus и, Tabulac.,athus по диагнос"ирующим признакам очень близки друг 
другу. Отличия меЖдУ ними следующие: представители рода A lta ic.,athus имеют 
более сбnижеlfilыe днища и бопее частые перпендикупяриы�e к днищам стержень
КII. растущие от верхнего днища к нижнему. с прогибанием верхнего днища. · 
Как ВИдИМ, отличия меЖдУ этими двумя родами относительно небольщие и 
возможно в будущем будут снижены до подродовых или даже ВИдовых (рис. 1 4 ) .  

Р о д  A ltaicyathus Vologdin,  1 93 2  

Altaicyathus: Вологдин, 1932, стр. 29; Власов, 1 9 6 1 .  
Clathrodictyon (pars ): · Яворский. 1 9 3 1. стр. 6 14; 1940, ctp. 1 0 1- 1 02 .  
Korou inella: Халфина, 1 9 60, стр. 80. 

Т и п  р о д а. A ltaicyathus no tabilis Vologd "  1 93 2 ;  нижний кембрий, р. Ле
бедь, Северный Алтай. 

Д и а г н о з. Археоциаты одиночные и, возможно, колониальные, образуют 
небольшие кубки узкоконической, неправильно цилиндрической и сфероидаль
ной формы. · Наружная и часть внутренней стенки несамостоятельные, образ� 
ваниы�e подвернутыми днищами с простой пористостью. В интерваmnoме, KP� 
ме частей днищ. присутствуют вертикальные стержни, перпендикулярные к 
днищам и не выходящие за пределы межтабуnярного пространства. Может 
npисутствовать пузырчатая ткань. 

е р а в н е н и е. Описываемый род по своим морфологическим и онтогениче
ским особенностям очень сходен с двумя остальными родами. Отличия D них 
довольно небольшие.·· От А Ьасаn icyalhus он отличается отсутствием вертикаль
ных ребер у внутреЮlей стенки. от рода Tabulac.,athus - более частыми дни
щами и характером образования вертикальных стерженьков. Кроме того, для 
Tabulacyalhus не известны колониальные формы. 

е о с т а в р о д а. Кроме выделеЮlОГО А.Г. Вологдиным A ltaicyathus nolabi
lis, отнесен вид А. ueronicae, ранее включающийся в род Tabulacyathu s .  Кроме 
того, сюда же отнесены формы, описаlпlы�e как Altaicyathus s p . ,  которые в 
будущем, очевидно, будут выделены� в новый вид. И, наконец, на наш взгляд, 
при ·переизучении материала по кембрийск им видам Clathrodic tyon (Korouinella), 
относимых в настоящее время к строматопороидеям, большая их часть 
окажется археоциатами рода A ltaicyathus. Например, такие виды, как С. edel
shle ini, С. abacanicum и др. 

З а м е ч а н и я. ' В работе д. Хиnn (Нill, 1972 ) род A ltaicyathus отнесен к 
семейству Korov inel,lidae, к классу Uncertain ,  Ею же указывается, что род 
кембрийских представителей Praeuc/inoslroma и CambTostToma, считавшихся 
преЖде строматопороидеями, следует относить к археоциа там семейства Ко
rovinel1idae , На наш взгляд, не совсем верно относить роды Abacanicy atlltis 
11 A ita ic.,alhus , очень близкие по своему строению к различным семействам. 
Так, первый из э тих родов отнесен Д.Хилл к семейству Tabulacyarh idae , вто
рой - К Korovinellidae. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. севериый Алтай санаШТЫКГОЛЬСКIIЙ горизонт; Даль-
НIlЙ Восток - гербиканский горизонт. 
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A ltacicyathus veronicae (Bel jaeva), 1969 

Табп. ХХХIV.,фиг. 1-6 

Tab�lacyathus veronicae: Бепяева, 1969, стр. 97, табп. ХХХVП, фиг. 5,6. 

Г о п ci т и п  - ДВТГУ, 6 М, обр. 55, шп. 55/69i Дальний ВОСТОК, верховье 
р. Гербикащ нижний кембрий. гербиканский горизонт. 

П а р а т и п. �ДВТГУ, 1 3 М, обр. 45 5, шп. 455/ 1О-У; Дальний �OCTOK, 
р. Верхняя Итмата; нижний кембриЙ. гербиканский горизонт. 

М а т е р и а п. 2 5  экземпляров из двух меСТОН8ХожценИЙ. 
О п и с а н и е. Кубки конической формы, пибо в виде "волчка", сужаюшегося 

книзу и кверху, часто изогнутые, особенно в нижней части, имеют попереч
ные пережимы. Высота кубков не превышает 7 мм, максимальный диаметр -
2,8 мм. Наружная стенка несамостоятельная, образованная подвернутыми дни
щами. Толщина ее 0,02 5-0,03, у одного экземппяра она равнялась 0,05 ММ. 
Поры округлые, диаметром 0,05 мм. ; Интервапnюм широкий, составляет более 
2/3 диаметра кубка, выполиен слабо выпукльJМИ вверх ПОРИСТЬJМИ днищами и 
стерженьками. Расстояние межцу днищами 0.3-0, 5 мм. тоnшина их 0,02-
0,03 мм. Поры в днищах округлые диаметром 0.04-0,05 ММ. СтерЖни толь
ко вертикальны�,' не выходящие за межтабулярное пространство. Тоnшина их 
0,03 мм. у верхнего днища они утотцены до 0,0 5 мм. Стержни растут от верх
него днища к нижнему. В месте их возникновения намечается некоторое как 
бы Wвпячивание" днища в сторону роста стержня, что в общей СПОЖНости 

��:�::T::o�::�::���a�aк����m:��e�::�::. �;::r;�::1 Т::"�B::��:��y:. 
Внутренняя стенка тоnщиной 0.03-0,05 мм с простымИ" порами округлой фо� 
мы, диаметром 0,0 3 5-0,06 ММ. Внутренняя стенка самостоятельная. Иен1'
ральная полость от скелетных элементов свободна. Каблучок прирастания 
пластинчатый. длиной 0.8- 1 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. До высоты кубка 1.2 мм - пористый одно
стенник С редкими беспорядочно распопоженными стерженьками. с высоты 
1,2 мм появляется первое днище - стадия днищевого одностеlПlика со CTe� 
женьками. С высоты 2.3 мм появляется внутренняя стенка - стадия A ltai
cyathus. 

Ср а в н е н и е. От A. nota bilis Vol . отличается отсутствием пузырчатой тка
ни. от A ltaicyathus s p .  - реже расположеlПlЫМИ днищами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий. гербиканский горизонт, хр. Джагды. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Верховье р. Гербикан, обн. 54.55i р. Верхняя Итма

та. обн. 455 - слои с A ltaicyathus veтonicae.  

A ltaicy athus sp.  
Табп. XXXIV, фиг. 7 

М а т е р и а л. 10 экземпляров из трех меСТОН8ХОЖдениЙ. средней сохран
ности. 

Оп и с а н и е. Кубки цилиндрической и ширококонической формы. высотой 
5 мм и диаметром 2 , 5-2 .7 мм. с продольной складчатостью. часто приуро
ченной к пространству межцу двумя соседними стерженьками. Наружная стен
ка несамостоятельная. тоnшиной 0.02-0.03 мм. Интервалnюм широкий, сос
тавляет 3/ 4 диаметра кубка; выполиен он частыми ПОРИСТЬJМИ днищами и Be� 
тикальными стерженьками. Толщина днищ 0,0 1 5-0.02 мм, расстояние межцу 
ними 0 , 1-0, 1 5  мм. а в одном спучае - 0,02 мм. Поры днищ округлы� •• диа
метром 0,05 мм. Стерженьки довольно частые, равномерно распопожеlпlы�e 
(через 0, 12-0, 1 5  мм ) .  вертикальные (возможно. слабо наклоины�e в сторону 
наружной стенки). диаметром 0,02 мм. Длина стержней 0, 1-0, 12 мм. Часто 
они соединяют два соседних днища. Стерженьки растут от верхнего днища к 
нижнему. В месте их возникновения днище как бы WпродавленоW, как бы про-
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гибается в сторону роста стержня. Внутренняя стенка тоже тонкая ( не превы
шает 0,02 мм ) с простыми порами диаметром 0,05 мм. Uентральная полость 
от скелетных элементов свободна. Пузырчатая ткань отсутствует. 

Ср а в н е н и е. ' Описываемые формы от A. notabilis отnичаются отсутствием 
пузырчатой ткани, от А. veronicae они отличаютC5I сближенными частыми дни
щами. При наличии экземпnяров хорошей сохраюlOСТИ, очевидно, в будущем 
можно будет выделить самостоятеnьный вид. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. , Нижний кембрий, гер6иканский и джяnaкский горизон
ты хр. Джагды. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Верхняя Итмата, обн. 455i верховье р. Герби
кан, обн. 5 5  -

. 
спои с A ltaicyathus veronicae и р. джяnaк, обн. 42 9 - джяnaк

ский горизонт. 

С Е М Е Й СТ В О  ARCHAEOSYCONIDAE ZHURAVLEVA 

Р од Sphinctor:yathus Zhuravleva, 1 %0 

П о д р о д Sphinctocyathus (Dictyosy соn) Zhurav leva, 1 %0 

Sphinctocyathus (Dictyosycon) gravis Zhuгзv!еvа, 1960 
Табл. ' ХХУIII, фиг. 4; табл. ХХХУII, фиг. 5 

Splz inctocyathus gravis : Журавлева. 1960, стр. 307-309, табл. 1 1 ,  фиг. 3,  
табл. ХХХI , фиг. 5-8. 

Г о л о т и п  - ПИН 1 184, экз. 1,  шл. В, обр. 1а- 1 1, кенядинский горизонт, 
слои с биогермами второго типа, р. Лена, левый берег у д. Оймуран. 

М а т е р и а л. девять экземпляров из одного местонахождення. 
О п и с а н и е. Кубки преимущественно одиночные с частыми поперечными вы

ростами и вмятинами. Форма их в начальной части кубка коническая, затем 
переходит в. цилиндрическую, иногда близка к шаровидной. Наблюдаемая макси
маnьная высота кубка 1 0, 5  мм, максимаnьный диаметр 7,2 мм. Наружная 
стенка тоnшиной 0,03-0,04 мм с неравномерно расположенными порами по 
два-три ряда на участок между радиаnьны�ии рядами стержней. Поры непра
ВИЛЬной формы, их средний диаметр колеблется от 0,07 5 до 0 , 1 5  мм. В боль
шинстве случаев наружная стенка замещается пленкой пузырчатой ткани тол
щиной 0,02-0,03 мм. Интерваллюм ДOBonЬHo широкий, при диаметре кубка 
7 ,2 мм он равен 2,7 мм. Выполнен он стержнями разnичного направления. 
Причем стерженьки горизонтальны�e и радиаnьные располагаются в виде преры
вистых днищ приблизительно через 0,3 мм друг от друга. Но иногда расстоя
ние между ними разрежается до 1 мм. ВepTнкanЬHыe стержни тоnшиной 0,04-
0,05 мм располагаются перпенднкуnярно к "днищам '. Число их рядов на шири
ну интервапnюма 7-8 ( дк=7,2 мм ) ,  расстояние между l'IИМИ - 0,2 мм. длина 
вертикальны�x стержней - 0,03 мм. Толщина горизонтаnьны�x стержней, обра
зующих "днища", равна 0,05-0,06 мм. Пузырчатая ткань не очень обиЛЬная, 
иногда проникает в центральную полость. Внутренняя стенка несамостоятель
ная, ею служат KOНUЫ решетки, образованной стержнями. Иногда (довольно 
редко )  в сторону центраnьной полости о т  решетки отходят короткие, не более 
0, 1 мм длиной, шипики. ' Иногда с внутренней cTopoНbi интерваЛЛЮМll тоже на
блюдается пленка пузырчатой ткани вместо внутренней стенки. 

В центральной полости иногда бывает пузырчатая ткань. 
С р а в н е н и е. Единственны�й вид подрода. Тонкие скелетные элементы опи

сываемых форм позволяют сравнивать их с разновидностями более молодого 
возраста (атдабанского времени ) .  

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, кенядинский - низы атдабанского 
горизонта. Якутия, среднее течение р. Лены, р. Ботома, Север Сибирской плат
формы, верхняя половина anдaHcKoгo яруса - дальний Восток. 

М е с т о н ах о жд е н и е. Левый борт р. Гanaм, в ее среднем течении, обн. 
1940. Галамский комплекс археоциат. 
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С Е М Е Й С Т В О  М ЕТАСОSСI N Ш А Е  В Е m;orш, 1 9:З6 
Claruscyathus sp. 

Табл. XXXI ,  фиг. 7 

м а т е р и а л. Одно поперечное сечение кубка. 
О п и с а н и е. Крупный кубок, сдавленный с боков, диаметром (в среднем ) 

1 5  мм. Наружная стенка ТО1ПЦИной 0, 1 5  мм с порами Д=О,05 мм по три 
ряда на интертениум. Ширина интервашnoма - 3,7 мм. Тении УтО1ПЦеЮlЬrе _ 

0,20-0,25 мм, слоистые, искривлены незначи:гельно. Поры в них Д=О, 2 мм 
неправильной формы, довольно редкие. Расстояние межцу тениями 0, 4-0,6 мм. 
Отношение сторон в интертениальной камере с ростом кубка увеличивается. 
Радиальный коэффициент равен 2 ( при дк = 1 5 ) .  Днища выпуклые, толщиной 
0,2 мм, тоже слоистые с округлыми порами диаметром 0, 1-0, 1 5  мм по 2 ря
да на межстениальный участок. ' Днища расположены равномерно, довольно 
часто (через 0,7-0,8 мм > .  Локули прямоугльные. Пузырчатая ткань частая, 
ТО1ПЦиной 'не более 0,0 1 5  ММ. ' Внутренняя стенка массивная, ТО1ПЦиной 0,5-
0,8 мм, с рядом прямых пористых каналов диаметром 0,2 мм (поперечное 
сечение канала округлое) . Каналы межцу собой не сообщаются. Uентральная по
лесть заполнена пузырчатой тканью и вертикальными стержнями толщиной 0,05 мм 

С р а в н е н и е. ' Описываемая форма наиболее близка к С. solidus Vоlоgd. Од
нако недостаток материала ( единственное сечение кубка ) не позволяет пока 
отнести ее к этому виду. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ленский ярус. Дальний Восток. 
М е с т о н ах о жд е н и е. Правый борт р. Лан, в 10 км от устья, обн. 2424. 

О Т Р  Я Д  S У Н lNGОСN Е \ШJ Л 

Отряд Syringocnem ida был выделен в 1937 г. В. Окуличем (Okulitch, 
1937 >, в составе подкласса Лгсhаеосуаthа (класс P I (�ospong i a ) .  Отряд вклю
чал единственное семейство Syringocnemidae Taylor с одним родом Syringoc
пета Taylor, 19 10. Впоследствии во всех предлагаемых классификациях ар
хеоциат выдеnялся этот отряд. Так, П.С. Краснопеева ( Краснопеева, 1953 ) 
включала его вместе с Archaeocyathida в выделяемый ею класс Syгingo idca. 
И.Т. Журавлева относила отряд Syringocnemathida вначале к классу Irrcgu lares 
( Журавлева, 1955 ) ,  а затем ( 19 60, 1964 гг. ) к подклассу с тем же наз
ванием. А.Г. Вологдин считает археоциаты отряда Syrin�ocnem ida родственными 
организмами афросальпингидам и относит их к классу Aphгos al p in�ide a  \1 i ag
kova, 1955,  Ф. Дебренн (F .  Debrenne ,  1964 ) включает отряд Sy ringocnem i 
d i d a  в класс также Irregulares . 

Таким оБJjазом, начиная с 1937 г. археоциаты с трубчатыми локуnями в 
интерваnлюме выдеnялись в самостояте.nью,IЙ отряд. Различные авторы в 
название отряда вносили не-которые изменения, поэтому в литературе извест
ны Syringocnem ida , Syringocnemithida, Syringocnemidida ( Вологдин, 19 60, 
19 62а; Окулич, 1937; Debreme , 1964 ) . 

Автор настоящей работы пользуется названием, которое дано было отряду 
впервые, при его выделении В. Окуличем - Syringocnemida. ' 

До 1967 г. отряд состоял из единственного семейства Syringocnemidae 
Taylor, 19 10. А.Г. Вологдин и М.М. Язмир ( 1 9 67 ) предложили включить в не
го второе семейство - Syringoc'oscinidae Vologdin ее J azm ir, 1967 .  Предста

, вители последнего - археоциаты с простой пористостью наружной и внутрен
ней стенок, имеющие в сечении интерваnлюма правильные шестигранные локу-
ли, которые образовались, по мнению А.Г. Вологдина и Язмира ( 19 67 ,  стр. 
1375 >, в результате сопряжения как бы 'гофрированньrx ' днищ и коротких 
вертикальных учаqтков 'септ" ( таБЛ. ХХХУIIО. Возможно, следовало бы выска
зать предположен"е о связи Syringocos c inus с правильными днищевыми архео
циатами, а именно - с Coscinocyathidae. Во всяком случае, пока отсутствуют 
данные о начальных стадиях развития Syr ingocos с in idae, на наш взгляд, необ
ходимо воздержаться от присоединения этих очень интересных и своеобразных 
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археоциат к отряду Syringocnemida. В, составе отряда нами предлагаются два 
семейства: Syringocnemidae Taylor, 1910 и Fragilicyachidae Beljaeva, 1969. 
Первое семейство · объединяет трубчатые археоциаты с простой ПОРИСТОС'IЪю 
наружной и внутренней стенок родов Syringocneтa Taylor, 19 10 и Tub icyat-
hus Vologdin, 1940.  Сюда ж� условно отнесен род Syringocyathus Vologdin, 
1940. Последний В. Окуличем (Okulicch, 1943 ) , П.С. КраснопеевоЙ ( 1959 ) и 
А.Г. Вологдиным ( 19 62а )  выделился в сщ;таве · Syringocnemidae. Годом позже 
П.С. Краснопеева ( 1960 ) вкmoчает этот род в отрsщ Bosceculida Krasno
peeva. И. Т. Журавлева ( 1960 ) род Syringocyathus относит к правиnьным архео
циатам семейства Erbocyachidae Vologdin еС Zhuravleva на основании наличия 
у него 'ветвистой пористости наружной стенки и перегородок в интервanпКJМе, 
соединившихся ПОРИСThIМИ межперегороДочными пластинами' (Журавnева, 1 960, 
стр. · 188 ) . 

Однако ввиду отсутствия данных о происхожцении представителей Syringo
cyathus в своем онтогенетическом развитии стадий правиnьных археоциат, на 
наш взгляд. в настоящее время прежцевременно относить их к Regularis . На
личие же многоугольных локулей в интервалmoме сближает их с сирингокне
мидными археоциатами. 

К тому же ветвистая пористостъ наружной стенки совершенно, очевидно, 
не искmoчается и у представителей неправиnьных археоциат и, в частности, у 
'трубчатых". Как и у Regularis такой характер пористости может быть приз
наком семейства ( или даже надсемейства ) . Поэтому в будущем, при наличии 
достаточного количества материала по онтогенетическому развитию подобного 
типа сирингокнемидных археоциат, не ИСК1ПОчается возможность выделения 
рода Syringocyathus в самостоятельное семейство Syringocyachidae . В 
настоящее же время э тот род нами условwо оставлен в семействе Sy-
ringocnemidae1 . . 

Р о д  Bosceculcyathus Krasnopeeva, 1959, отнесенны�й Ф. Дебренн (Debren п е ,  

1964 ) t< Syringocnem idae , скорее всего, является аналогом рода Syringocyac
hus . Судя по изображениям на фототаблица.х (Краснопеева, 1959, табл. 2 ,  
фиг. 8 и 8 а )  и п о  описанию в тексте (там же, стр. 5 и стр. 7 ) , строение 
наружной стенки обоих родов одинаково. Кроме того, в диагнозе П.С. Красно
пеева указывает, что "'характером строения интерEiaлmoма род Bosceculcy at

hus имеет сходство с некоторыми видами рода Syringocyachus Vologd. "  
Таким образом, в составе семейства Syringocnemidae нами рассматрива

ются роды Syringocrlema, Tubicyathus и Syringocyathus. их сравнительная 
характеристика отражена на рис. 13. При этом нами обращается внимание на 
различный характер расположения в интерваллюме трубчатых образований. 
Так, для рода Syringocneтa характерно радиальное расположение 'трубок", 
очень сnaбо наклоненных к оси кубка. Вблизи центральной полости их нап
равление ДOBonЬHo резко меняется на. близкое к вертикаnьному. У рода Ти
b icyathus призматические локули ориентированы наклонно к ОСИ кубка. Род 

Syringocyathus отличается продольным расположением трубчатых образований. 
р о д  Syringocneтa в настоящее время насчитывает до 10 видов, среди 

них: Syringocneтa favus Tayl . ,  S. gracilis Gord. ,  S. e legan ta Vologd.,S. т inuta 
Vologd .,S. b irjussensis Zhur.,S. tabbuolens is Rodion., S. тagna Rodion. ,  S. 1 ger
b icanica Bel., sp. nov. и др. 

Р од Tubicyathus представлен одним видом - Tubicyathus sтoljaninovae Уо
logd. Род Syringocyathus вкmoчает виды: Syringocyathus aspectabilis Vologd. ,  
S. baianaulicus Кrasnop., S. duplex Кrasnop., S. inyoensis Okulitch, S. canadensis Greggs. 

Второе семейство отряда Syringocnemida - Frag ilicyach idae Bel j aeva отли
чается от Syringocnemidae на1ПАием каналов у наружной стенки. В настоящее 
время известен лишь один род в составе этого семейства - Frag il icyathus 
Bel . ,  1969 и одюi ВИД- Fragilicyathus zhuravleva Bel . ,  1969. 

1 Начаnьные . стадии представИ'ieлей рода Syringocyathus изучены (Журавле
ва, 1 9 60 ) ;  вне всякого ·сомнения это правиnьные apxeouAlSTbI. 
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С Е М Е Й С Т В О  SYRINGOCNEMIDAE TAYLOR 

.f..Q.A Syringocnema Taylor, 1 91 0  
Syringocnema? gerbicanica1 Belj aeva, sp. nov. 

Табп. XXXI, фиг. 3-6 

Г о Ji о т и п - ДВТГУ. 13 М. NCJ 7 1-б. шл. 1; левобережье р. Гербикан. 
Дальний Восток; нИЖНИй кембрий. гербиканский горизонт. 

М а т е р и а л. Изучено девять экземпляров ,относительно хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е .  Кубки ширококонической формы. часто изогнутые, высотой 

до 7 мм. диаметром 3,5 мм. Наружная стенка толщиной 0.05 мм. но доволь
но часто она утолщается до 0, 1-0. 1 5  мм. На сечение трубки приходится 
два ряда пор наружной стенки, диаметром. 0.02-0,03 мм. Интерваллюм при 
диаметре кубка 3,3 мм равен 1,2 мм. С ростом кубка интерваnnюм меняет
ся следующИIYI образом. 

Изменение величины диаметра кубка при его росте 

Р а з м е р ы, мм 

Диаметр кубка 

1.5 
1.9 
2 .2 
3,3 

Ширина интерваl1люма 

0.6 
0.6 5 
0.7 
1.2 

Интерваnnюм выполнен трубками. расположенными наклонно к оси кубка. 
В поперечном сечении трубки образуют неправильной формы многоугольники ( че
тырех- и шестисторонние) , иногда со сглаженными углами. Диаметр локулей ра
вен 0, 1-0, 2 5  мм. Стенки трубок толщиной 0, 02-0,04 ММ, пористые. Поры рас
полагаются неравномерно. Там, где они видны, их обычно два ряда на стенку 
трубки. Диаметр их 0 , 05 мм. Внутренняя стенка четко выраженная, толщиной 
0,04-0,05 мм, с одним рядом пор, диаметром 0, 03-0,05 мм. Пузырчатая ткань 
отсутствует. Uентральная полость от скелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Полные кубки не наблюдались, вернее, от
сутствовали вершины кубков. поэтому начальная стадия неизвестна. При диа
метре кубка 0.6 мм четко выражено ячеи-;тое строение. 

З а м е ч а н и я. Описываемые формы к роду Syringocnem a  отнесены условно, 
так как для последнего неизвестны неправильной или призматической формы 
локули и неравномерная пористость стенок трубок. Форма локулей очень по
хожа на призматические образования, развитые в центральной полости пред
ставителей рода Pri7.mocyatllUs Fon in . 

С р а в н е н и е. от известных видов рода Syri;lgOCnema отличается формой локулеЙ. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт; хр.Джагды. 
М е с т о н а х о жд е н и е. Кл. Археоциатовый, левый приток р. Гербикан, обн. 

7 1б, слои с Cyclocyathella incognita. 

Syringocyathus s p ,  

Табл. ХХХIII ,  фиг. 7 

м а т е р и а л. Пять экземпляров относительно хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром до 9 мм. Наружная стенка толщиной 0, 1 5-

0,2 мм. имеет четыре-пять рядов крупных пор, прикрытых микропористой 
оболочкой (рис. 14 ). Крупные поры диаметром 0, 1-0, 15 мм, две из них 
бывают стремевидными. Микропор обычно бывает в два раза больше основных. 
Диаметр их 0,0 5-0,07 мм. Толщина перемычек меЖдУ крупными порами 

1 Название дано по р. Гербикан. 
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Р и с. 14. Характер наружной 
стенки у Syringocyathus s p . ,  
х 25,  ' шлиф Ф - 42 9/5-5, 
р. джялак 

0,1 мм, межцу меnкими - 0,04-0,05 мм. Интерваnruoм составляет 1/3 диа
метра Кубка, выпоmrен он вертикальными пористыми трубками диаметром 0 ,3-
0,6 мм. Тоrnцина стенок локулей 0,05-0,07 мм. Сечение локуnей - пяти- и 
шестиугольные. Диаметр пор в стенках трубок 0, 15 мм. Внутренняя стенка 
ни у одного из экземпляров не сохранилась. 

Ра с п  р " с  т р а н е н и е • .  Нижний кембрий, гербиканский и джялакский гори
зонты хр. Джвгды. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Верховье р. Гербик:ан, обн. 5 5- слои с A lta icyathus 
veronicae; р. Джялак, обн. 42 9 - джяnaкский горизонт • .  

С Е М Е Й С Т В О  FRAGILICYATHIDAE BELJ AEVA, FЛМ. NOV. 

Р од FRAGILICYATHUS BELJAEVA, 1969 

. Fragilicyathus zhuravlevae Beljaeva, 1969 
Табл. ХХХIII, фиг.6 

Ff'agilicyathus zhuravlevae: Беляева, 1969, стр. 98, табл. XXXVII, фиг. 7,8.  

Г о л о т и п. ДВТГУ - 6 М, 2 12 / 15-3 ф.  2;  Дальний Восток, р. Мелькащ 
ниЖНий кембрий, гербнканский горизонт. 

М а т е р и а л. Три колонии хорошей сохранности. 
О П  и с а н и е. Колониальные формы. Кубки близки к коническим. Отдельные 

особи колоний могут бы1Ъ самостоятельными либо имеют обшую наружную 
стенку. В поперечном сечении овальной либо неправильно многоугольной фор
мы. Максимальный диаметр овального сечения достигает 14 мм при минималь
ном 4,5-5 мм. Наружная стенка с горизонтальными поровъrми каналами. Дли
на последних 0, 1 5-0,18 мм; диаметр их поровых отверстий 0,05 мм. Кана
ЛЬ/ располагаются в шахматном порядке, стенки их непористые, тонкие 
( 0,03 мм ) .  На участок межцу стенками трубок приходится до четырех поро
вых каналов. В поперечном сечении каналь/ имеют сотовидный характер. Ин
терваллюм узкий, не более 1,2 мм, выполнен системой пористых трубок, 
радиально ориентированных. Толwина стенок трубок 0,03 мм, диаметр их пор 
0,05 мм. Локули в поперечном сечении имеют форму пятиугольников с приб
лизительно равнъrми стенками (по 0,2 мм ) .  На стенку локули приходится 
три ряда пор. Внутренняя стенка выражена нечетко. llентральная полость от 
скелетнъ/х элементов свободна. 

1 20 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт хр. Джа гды , 
М е о т о н а х о жд е н и е. Правый борт р. Мелькан, обн. 2 12 ,  



ТРИЛОБИТЬI 

КЛАСС TRlLOBIТ А 

О Т Р ЯД MIOMERA 

НАД СЕМЕЙ С ТВО EODISCOIDEA 

С Е М Е Й С Т В О РАGЕПDАЕ KOBAYASНI 

Р о д NEOPAGETINA POKROVSKAY A, 1960 

Neop'agetjna dzhagdjnka 1 Repjna, sp, nov. 

Таб п.  XXXIX, фиг. 1- 1 0  

Г о п о т и п  - кранидий, N9 490/ 15, ИГиГ С О  А Н  СССР, НИЖНий кембрий, 
гербиканский горизонт, Дальний Восток, р. Гербикан, обн. 'к-57 2 ;  табп. XXXIX, 
фиГ. 1,2. 

м-а т е р и а п. - 14 храиИдиев и хвостовых щитов удовnетворитеnьной 'сохран
ности. -1 

Д и а г н о з. Фронтальный лимб широкий, окружен шнуровидной передней кра
евой каймой. Глабель узкая. Глазные крышки очень маленькие. ХвОСтовой 
щит с узким рахисом, состоmщим из пяти осевых колец и четко расчneненнь� 
ми плевральными частями. 

О п и с а н и е. Кранидий мелких размеров, полукруглой формы, широкий. rna
бель узкая, вьmуклая, слабо суЖается к срезанному переднему концу. Бока 
глабели едва тронуты парой мелких, широких вмятин. Спинные борозды доволь
НО широкие, расплывчатые. Затылочная б орозда слабо выражена, и затылочное 
кольцо почти спивается с глабелью и оттянуто в мощный, довольно длинный 
шип. Фронтальный край кранидия очень шнрокий. Фронтальный лимб плоский, 
широкий, с ЯМкой перед глабелью. Передняя- краевая борозда нечеткая. Перед
няя краевая кайма шнуровидная, узкая, ппавно изогнута вперед. Неподвижиые 
щеки довольно широкие, выпуклы�e у глазных крышек, резко обрывающиеся к 
фронтальному лимбу, с плоскими, отогнутыми книзу задне-боковыми лопастя
ми. глазны�e крышки маленькие, бобовидны�,' расположены примерно посереди
не длины кранидия; отделены� от неподвижны�x щек глубокой бороздкой. Зад
няя краевая бороЗда глубокая, узкая у затылочного кольца и резко расширяю
щаяся наружу. Задняя краевая кайма выпуклая, узкая на внутренних участках, 
расщиряется к щечно-боковым углам, где имеет четкий коленчатый перегиб, 
от которого резко снижается и поворачивает вперед. Передние и задние ветви 
лицевых швов короткие, равновеликие, прямые, резко расходятся в стороны. 
Поверхность кранидия мелкобугристая. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм 

Длина кранидия 
Ширина кранидия у основания 
Ширина кранидия у переднего края 
Длина глабеnи 
Ширина глабели у основания 
Ширина неподвижны�x щек у глазных крышек 
Ширина фронтального лимба перед гnaбелью 

N9 490/ 1 5  
голотип 

абс. отн. 
2 , 2 0  2 , 2 0  
3 , 9 2  3,92 
2 , 50 2 , 50 
1 , 50 1 , 50 
1 , 00 1,00 
1�00 1 , 0 0  
1,20 1 , 2 0  

Хвостовой щит полукруглых очертаний с узкой, сужающейся назад осью, 
состоящий из пяти выпуклых осевых коneц и конечного сегмента. Кольца в 

1 Название от хр. Джагды. 
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средней части слабо оттянуты назад и имеют очень маленький бугорок. Дор.. 
залыlы�e борозды выражеllы� слабо� Плевральные части хвостового щита выпу/(_ 
лы�,' рассечены четкими, глубокими бороздками на пять ребер умеренной ш lf..,. 
рины. Хвостовой щит окружен более или менее ЩИрокой, уплощенной каймой, 
несущей на боковых участках короткие зубчики. "" Поверхность хвостового ЩИТа 
покрыта мелкими бугорками. 

Р а з  м е р ы  хвостового щита, мм 

" длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита у переднего края 
Длина рахиса 
Ширина рахиса у переднего края 

Nq 490 / 1 7  

абс. отн. 
1 ,95 1,95 
3,2 0 3,20 
1,70 1 ,70 
1 ,00 1,00 

С ра в н е н и е. " Широкий, уплощенllы�й фронталыlьйй лимб четко отличает вы
деляемый вид от осталыlьхx представителей этого рода. от N СО/JGде t i1/U rjol/ s _  

n i t z k i i  (Lerm , )  (Лермонтова, 1 9 5 1, стр. 2 7-30, табл. I I I ,  фиг. 7 ,  7 а-в) ОТЛИ
чается наличием фронтального лимба, меньшим размером глазных крышек, 
плоским передним концом глабели и более узкой передней краевой каймой. 
Те же признаки отличают выделяемый вид и от вида NСО/Jllде t inа u e7/Us l a  Laz,  
(Лазаренко, 1 96 2, стр. 39, табл. 1 ,  фиг. 8-1 3 ) . Последний имеет, кроме 
того, слабо расчлененllы�e плевральные части хвостового щита. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. НИЖний кембрий, гербиканский горизонт; Дальний 
Восток, хр. Джагды. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Гербикан, правый борт, обн. к-572,  слои с 
Cyclocyachel la  incogni ca. 

" А ДОЕЫ ВЙ С ТВО CORYNEXOCHOIDEA 

С Е М Е Й С Т В О  DORY PYGIDAE KOBAYASHI 

Р о д  Kootenia Walcoc t ,  1 889 

Kootenia khabarovica1 Repina, sp. nov.  

Табл. ХХХIХ,фиг. 1 1-14; табл. ХL,фиг. 1-9 

Г о л о т и п  - кранидий, ИГиГ СО АН СССР, N� 4 90/9, нижний кембрий, 
гербиканский горизонт, дальний Восток, р. Гербикан; табл. XL, фиг. 1 , 2. 

М а т е р и а л. Более 2 О кранидиев и хвостовых щитов, большая часть кото
рых сильно повреждена. 

Д и а г н о з. Глабель очень выпуклая, с тремя парами четких борозд. Глаз
ные крыщки средней длины, наклонные. Хвqстовой шит с пятью кольцами на 
рахисе и узкой выпуклой каймой, оспожненной четырьмя короткими зубчиками, 

О п и с а н и е. Кранидий средних размеров, резко расчлененный. Глабель очень 
большая, вздутая, боченкообразная, слабо суженная у глазных валиков, с полого 
округленным передним КOIщом, упирающимся в переднюю краевую кайму. Бока 
глабели расчленеllы� тремя парами ч"етких, глубоких бороздок. Две передние пары 
идут примерно пара11Лельно поперечной оси кранидия, а задняя пара резко откла
няется назад Спинные борозды очень глубокие и широкие, у глазных валиков 
осложнены ямками. Затылочная борозда четкая, глубокая, особенно нв боковыХ 
участках, в средней части выполаживается. Затылочное кольцо выпуклое, уме
ренной ширины в средней части и узкое по бокам, осложнено коротким, urи
роким шипиком. Передняя краевая борозда глубокая, резкая. Передняя краевая 

1 Название от Хабаровского края. 
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�8йма узкая, валикообразная, выгнута вперед. НеП,одвижные шеки средней ши
рины, выпуклые с широкими задне-боковыми лопастями. Глазные крышки сред
ней длины, узкие, наклонные, расположены ближе к переднему краю и отделены 
оТ неподвижных шек глубокой бороздкой. Глазные валики очень узкие, четкие, 
!!ДУТ от глазной крышки косо вперед. Задняя краевая борозда чрезвычайно 
широкая, особенно у внешних окончаний, глубокая. Задняя краевая кайма узкая 
у затылочного кольца и расширяюшаяся наружу с коленчатым перегибом в пе
редней части. Передние ветви лицевых швов короткие, идут прямо вперед и на 
�раевой кайме изгибаются внутрь. Задние ветви лицевых швов длиннее передних, 
расходяшиеся. 

Р а з м е р ы кранидия, мм 

Длина кранидия 
UJирина кранидия у основания 
UJирина кранидия у переднего края 
Длина глабели 
UJирина глабели у основания 
UJирина глабели у глазных валиков 
Длина глазных крышек 
UJирина неподвижных шек у заднего 
окончания глазных крышек 

NQ 

абс. 

7 , 2 0  
9 , 3 0  
6 , 2 0  
5 , 20 
3,·00 
2, 5 0  
1 , 7 0  
1 , 8 0  

4 90/9 

отн. 

2,60 
3, 1 0  
2 ,06 
1 , 73 
1 , 00 
0,83 
0, 5 6  
0 , 6 0  

ХВОСТОВОЙ шит выпуклый, субтреугольной формы с ·выпуклым, сужаюшимся 
назад рахисом, СОСТОЯIЦим из пяти колец. Конечный сегмент рахиса доходит 
до края шита и нависает над ним. Спинные борозды расплывчатые. Плевраль
ные части хвостового шита неширокие, Dасчленены четкими бороздками на три 
вьтукпых ребра. Иногда намечаются узкие интерплевраnьные борозды. Крае
вая кайма узкая с четырьмя маленькими зубчиками, размеры которых убы
вают назад. 

Р а з  м е р ы  хвостового шита, мм 

Длина хвостового шита 
UJирина хвостового шита у переднего края 
Длина рахиса 
UJирина рахиса у переднего края 

абс. отн. 

5 , 5 0  
1 1 , 00 

6,20 
3 ,00 

1 , 5 0  
3 ,66 
1 ,40 
1 , 00 

С р а в н е н и е. Наиболее близок к описываемому вид Kootenia diutina Fricz 
( Fri cz, 1 972, стр. 36-37, табл. 2, ф'иг. 1-1 3 ) . Виды сближаются строени
ем глазных крышек и глазных валиков, а также расчлененной тремя парам и 
бороздок глабелью. Вместе с тем глабель у нового вида более выпуклая и 
щирокая, бочонкообразная, а у K.diutina Fricz бока ее парannеnьны. Хвосто
вой шит выделяемого вида значительно уже и имеет меньшую длину шипов на 
кайме. ог другого близкого вида - К ootenia abacanica (Polec.) (Лермонто-
ва и др. ,  1 940, . стр. 14 0, табл. X LIl ,  фиг. 9 )  новый вид отличается более 
выпуклой и более четко расчленеЮlОЙ глабелью. Кроме того, глазные крыш
ки короче, сдвинуты вперед, а хвостовой шит с более узким рахисом. 

Расчлененная глабель сближает описываемые формы с некоторыми видами 
рода Olenoides Meek. Вместе с тем строение хвостового шита, играющего в 
ЭТОй группе трилобитов основную роль, не позволяет отнести новый вид к 
упомянутому роду. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, гербиканский горизонт; Дальний 
Восток, хр. Джагды. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Гербикан, rrpaвый борт, обн. к-5 72 - спои 
с Cyclocyachella ;ncognita. 
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J/ А д е Е М  ЕЙ С ТВ О  SO LENOP L E U H I D E A  

С Е М Е Й С Т В О  DIN ESIDAE LЕR МОNТОVЛ 

ПОДСЕМЕЙСТВО Е R IЗININЛЕ R F: PI N A  

Р о д  Erbie lla J<'edya nina,  1 962 
Erbie lla е х  gr. musta Hepi na,  1 972 

Табл. X L , фиг. 1 0-14 

М а т е р и а л. Восемь поврежденных кранидиев. 
Оп и с а н и е. Кранидий средних размеров, резкорасчnененныЙ. Глабель я!lЦI 

видной формы, выпуклая, с округлым передним концом. Бока глабеnи несут 
заметные вмятины, скуnьптура в которых отсутствует. Задняя пара борозд 
очень гnyбокая, резкая, отсекает от основания гпабели небоnьшне, ВЫПУКПЫе 
базаnьные доnьки субтреугоnьной формы. Спинные борозды очень глубокие 
и шнрокие, у переднего конца глабепи раздваиваются'. Внутренняя ветвь око; 
туривает глабеnь спереди, а наружная идет косо вперед к переднебоковым 
углам кранидия. Затыпочная борозда также очень глубокая и широкая, прямв 
Затыпочное KOnЬЦo широкое, выпукпое, особенно в средней части. К бокам 01 
немного сужается. Фронтаnьный nимб узкий. Характерная для подсемейства 
трапецеидальная предгnaбеnьная плошадка практически редуцирована. Остат 
ТOnЬKo два TpeYГOnЬHЫx вздутия, распопоженных по бокам переднего конца 
глабели и оконтуренные ветвями спинных борозд. Иногда они соединяются 
очень узкой перемычкоЙ. 

Передняя краевая борозда неширокая, мелкая. Передняя краевая 
кайма узкая, слабовыпуклая, почти прямая. Неподвижные шеки неши_ 
рокие, выпуклые, субтреугопьные. Глазные крышки средней длины, выпукпы 
торчащие, расположены немного наклонно к продоnьной оси кранидия и отдеп 
ны от неподвижных щек очень гnyбокой и широкой бороздой. Гпазные вanики 
узкие, почти горизонтаnьные, отделены как от неподвижных щек, так и от 
фронтаnьного nимба четкими бороздками. Задняя краевая борозда и задняя 
краевая кайма не сохраниnись. Передние ветви пицевых швов средней дnины, 
идут вперед, слабо выгибаясь в стороны. Поверхность панциря покрыта чет
кими гранупами, которые отсутствуют в бороздах. 

Р а з м е р ы  кранидия, мм 

Длина кранидия 
llJирина кранндия у переднего края 
длина гna6ели 
llJирина гпабели у основания 
llJирина неподвижных щек у задних 
окончаний главных крьпuек 
длина глазных крыщек 

N! 4 90/1 9 
абс. отн. 

8,20 2, 05 
7,50 1 , 3 7  
6 , 1 0  1 , 5 2  
4,00 1 , 00 
2 , 5 0  0 , 6 2  

1 , 5 0  0,4 2 

3 а м е ч а н и е. Описываемые формы имеют более короткие глазные крьпuки 
и меньщую выпуклость гла6ели по сравнению с гопотипом E.musta, повтому 
мы относим ИХ к данному виду усповно. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизоит, ' Сибирская 
пnaтформа. Нижний кембрий, гербикаиский горизонт, Хабаровский край, хр. 
Джагды. 

М е с т о и ах о Жд е и и е. Дanьиий Восток, р.Гербикан, npавыЙ борт, оби. 11:-572 
слои с Cyclocyathella incognita. 
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'АХИОПОдЫ 

n BRACHIOPODA 
-

IЛСС INARТICULATA 

гР я Д LINGULIDA -

/l А Д СЕМ ЕЙ С ТВО LINGULACEA 
С Е М Е Й С Т В О  OBOLIDAE KING 

ПОДСЕМЕЙСТВО OBOLINAE КING 

Р о д  Lingule lla Salter, 1 866 

Lingule [[а dzhavodiensis1 Sobolev, s p .  nov .  

Табл. Х LI , фиг. 1-6 

ГО Л О Т И П  - ДВИМС, NCJ 1, экз. 1 /  оБР.. К-З2, р. Верхняя' Джаводи. Ха
равский КраЙ, веРХНИЙ кембрий, нижняя часть. 
М а т е р и а л. В КОl1l1екции имеется около трех десятков брюшных и спинных 

ворок раЗJDIчной сохранности, в том чиспе и хорошей из двух местонахож
l/Ий. 
Оп и С а н и е. Раковина очень меnкaя2 тонкостенная округлого очертания. 

,lOШная створка сnaбо выпукпая с маленькой . заднекраевой макушкой. Ложная 
ея в брюшной створке узкая, на ней наблюдаются Флексурные бороздки и гny
кий желобок для прохода ножки. Спинная створка слабо выпуклая с очень 
�енькой краевой макушкой. По своим очертаниям, в частности по удлинен-
сти макушки, почти не отличается от брклиной створки. Ложная арея спин-
А створки очень маленькая с небоnьшой вдавпенностью в средней части. пе.. 
�ний край ложной ареи имеет изогнутое очертание. Cnaбозаметные Флексур
[е бороздки на ложной арее повторяют очертание ее переднего края. Скуnьп
ра поверхности раковины - концентрические нарастания, в примакушечной 
сти иногда прерывистые. Бпиже к периферии створок наблюдается отслоение 
еев пnaстин нарастания. Элементы внутреннего строения в брюшной створке 
ОЯl\лены очень сnaбо. Сразу впереди желобка для прохода ножки небоnьшое 
пnевидное угnyбление, по сторонам которого берут начало васкулярные си
СЫ. Два MycKYnЬHЫx отпечатка наблюдаются у передних боков этого углуб
ИИЯ. · Внутри спинной створки очень тонкая, 'нитевидная' срединная септа, 
�акхцаяся у переднего окончания ложной ареи и протягивакхцаяся пример
до половины створки. ПО обе стороны от септы два тонких низких валика, 

! же начинаюшиеся у переднего края ложной ареи и протягиваюшиеся на 
lЮвину длины сеп'РЫ. ПО бокам ложной ареи на заднем крае спинной створ-
расположены сnaбозаметные oBanЬHыe MycKYnЬHыe отпечатки. 

Р а з м е р ы  Lingule l la dzhavodiens is Sobolev , s p .  nov . (ММ) 

Длина 
Ширина 
Отношение длины к ширине 

iазвание вида дано по р. Джаводи. 

БРЮlllllые створки 
экз. NCJ 3 экз. NCJ 5 

2, 1 
2 ,0  
1 , 05 

2,0 
2 , 0  
1 , 0  

СПИЮlые створки 
Голотип 
экз. NCJ 1 эКа. 1\11 2 

1 , 9  
2 , 0  
0 , 9  

1 , 9  
1 , 9  
1 , 0  

� определения относитеnьнОЙ величины раковины приняты предпоженные 
!.Ю. Горянским (1 96 9 )  спедуюшие градации (учитывается наибоnьший пока
IaTenь длины и ширины, но не выпуклости створок, мм ) ;  микроскопическая 
�еl!ее 1 ,  очень мепкая - до 5 ,  меJ1Кая - до 1 0, небопьшая - до 20, крупная -
10 40, очень крупная _ бопее 70. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Lingule lla dzhavodiensis s p. nov. характеризуется по.. 
стоянством признахов. НабтодаlOТСЯ IDlШЬ небоnьшие paзml"lИЯ в вепичине р&.. 
ковин и их очертаниях. Некоторые экземпляры, по-видимому, старые, имеют бо
лее топстостенную раковину и по периферии створки уппощенную кайму - ЛИМб. 

С р а в н е н и е. от многочиcneвных представитепей рода. Lingulella ОПИСЫ8ае., 
мый вид ОТlDlчается очень мanенькими размерами (менее 5 Мм )  и строеКИеt,f 
ложной ареи в спИИJIОЙ створке. от наибопее бnизкого к нему вида Lingulella 
minuscula sp. nov. хорошо ОТlDlчается очертанием брюwной створки. У послед .. 
вего брюшная створка имеет удnивенвое очертаиие с оттянутой назад макушкой, 
чего у .Lingule иа dzhavodiensis sp� поУ. не наблюдается. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Lingule lla dzhavodiensis sp. поу. встречена ·в верх .. 
некембрийских (нИжняя часть) отпожениях на правобережье р. Уды (Хабаров.. 
ский край ) . 

М е с т о н а х о жд е н и е. Левобережье р. Верхняя Джаводи, междуречье Ир.. 
Ними, бассейн р. Уды, обн. 1.  

Lingule lla minuscula1 Sobolev,  sp.  nov . 

Табпица X LI,  фиг. 7-9 

Г о ло т и п  - ДВИМс, 1М, экз. 7/обр. 10, руч. Лысый, бассейн р. Ними, Хаба
ровский край, верхний (нижняя часть ) кембриЙ. 

М а т е р и а п. В коnлекции имеется 1 О разрозненных брюшных и спинных 
створок неПОIDIОЙ сохранности и одна брюшная створка хорошей сохранностн 
из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Раковина очень мелкая, тонкостенная, удnинеиная. Брюшная 
створка слабовыпукпая с оттянутой назад макушкой. Ложная арея узкая, го
ризонтanьная, с гnyбоким жепобком дnя прохода ножки. Спииная створка ок;.. 
руглая, ее макушка назад не j3ыступет. Поверхность раковины гладкая, блестя
шая, со слабозаметными концентрическими nиинями нарастания. Внутревиее 
строение брlOШНОЙ створки проявnено очень слабо. Набпюдается TOnЬKo слабо
заметное каппевидное угnyбпение сразу впереди от жепобка дnя прохода HO�. 
Внутри спинной створки никаких образований не набпюдается. 

Р а з м е р ы Lingule lla тinuscula Sobolev,  sp. nov . ,  мм 

Брюшные створки Спииные створки 
голотип 

Длина 
Ширина 
Отношение дпины к ширине 

экз. 1 1  

2 , 1  
1 ,5  
1,4 

экз. 7 экз. 8 

1,4 
1 , 25 
1, 1 

1,75 
1 , 75 
1 , 00 

И з м е н ч и в о с т ь. Эк.земпnяры L ingulella minuscula мапо чем отпичаются 
друг от друга. Набпюдаются некоторые разnичия в размерах раковин и оче� 
таниях створок. 

С р а в н е н и е. L ingulellrz тinuscula наибопее бnизка к вышеописанному виду 
L.dzhavodiensis sp. nov. Отnичается от поспедней очертаниями. брюшной створ
ки. У L.тinuscula она имеет продоnьно-вытянутую форму с оттянутой назад 
макушкой, у L.dzhavodiensis брюшная створка имеет округnyю форму. Кроме 
того, у l .• minuscula s p. nov. внутри спинной створки никаких образований не; 
а у L.dzhavodiensis внутри СПИJПIой створки набпюдается 'нитевидная' сепТ8 
и два продоnьных вапика по обе стороны от септы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий (нижняя часть ) , междуречье Ир
Ними, Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Руч. Лысый, 3,5 км от устья, правобережье, бас
сейн р. Ними, обн. 1 0. 

1 
Minuscula (лат.) _ мanенькая. 
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О Т Р Я Д  ACROTREТIDA KUHN 

II А Д СЕ М  Е Й С ТВО ACROTRETACEA SaruCНERT 

С Е М Е Й С ТВ О  ACROTREТIDAE SCHUCHERT 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACROTREТINAE SCHUCHERT 

Р о д  Angulotre ta Palmer, 1 954 

Angulotre ta aff. triangularis Palmer, 1954 

Табnица ХLI,Фиг. 1 ()", 1 2  

М а т е р и а n .  В комекuии имеется одна брюшная створка хорошей сохран
ности и HeCKOnЪKO спиниь� и брюwнь� створок непоnной сохранности из одно
го местонахождения. 

О n и с а н и е. Раковина метсая, поперечио-овanьного очертания. Брюшная 
створКа высококоническая с приостреиной макушкой, находящейся впереди зад
него края. Небоnъшое округnое отверстие дnя ножки находится на вершине ма
кушки. Высокотреугоnъная noжная арея, образоваиная упnoщеиной задней частью 
створки, выражена сnабо. Срединная бороздка на noжной арее заметна хорошо. 
Спинная створка упnощенная с мanенькой заднекраевой макушкой. CKYnЬnTyp8 
поверхности ракови� - очень тонкие концентрические знаки нарастания, види
мые при боnъшом увеnичении. Внутри брlO!ШlОЙ створки, в примакушечной ' 

части створки короткий продоnъный бугорок треугоnъной формы. Своей мак
симаnъной топщины он достигает в предеnax макушки, где находится отверстие 
дnя ножки. Кпереди бугорок сначШIВ сохраняет свою топщину, затем резко 
суживается и сходит на нет. Сразу за отверстием дnя ножки в бугорке име
ется небоnъшое угnубnение, возможно отвечаюшее месту прикрепnения мус
кулов. Кроме того, по обе стороны от бугорка на боковых краях имеются круп-
ные следы прикрепления мускулов. Внутри спинной створки наблюдается средин
ная септа, берущая начanо на раССТQЯНИИ 1 /3 от заднего края створки и не
много не доходящая до переднего края. Продоnъный профиnъ септы имеет фор
му почти равнобедренного треугоnъника. 

Р а з м е р ы Angulotre ta аН. triangularis Palmer (В ММ)  

Дnина 
Ширина 
Отношение дnины к ширине 

Брюшная створка Спинная створка 
экз. 20 эка. 21 

1 , 1  
1 , 35 
0, 74 

0 , 9  
1 , 1 2 
0,80 

И з м е н ч и в о с т ь. Из-за небоnъшого коnичества экземnnяpoв просnедить 
изменчивость не представnяется возможным. Имеюшиеся экземnnяры по своим 
очертаниям и внутреннему строению не отnнчаются друг от друга. 

С р а в н е н и е. По очертаниям и профилю брюшной 'створки экземnnяры Angu
lotret a  аН. triangularis Palm. практически не отnичаются от A .triangularis 
Palm. Некоторые разnичия наблюдаются в строении примахушечного бугорка. 
у A .aff. triangularis Palm. он боnее высокий и тонкий, нежеnи у Angulotreta 
triangularis Palm. 

3 а м е ч а н и я. Изображенные в работе Бема и Элnинвуда ( Ве II  and Е llin
wood, 1 96 2 )  экземпляры A . triangularis Palm. несколько отnичаются от 
оригинаnов A .tria7l!{ularis Palm.(Palmer, 1 955 ) . Они очень похожи на опи-
сываемые экаемпnяры А .  аН. triangularis Palm. и отnичаются от нее nишь 
присутствием двух точечных угnублений - сnедов прикрепnения мускуnов по обе 
стороны от отверстия дnя ножки. 

р а с п ро с т р а н е н и е. Верхний кембрий (нижняя часть ) междуречья Ир
Ними, Хабаровский край. 

М е с т о  н а х о ж д е н и е. Левый приток р. Верхняя Джаводи, левобережье, обн. 1 . 
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Angulotreta extentusa1 Sobolev,  s р. nov .  

Табл.XLI, фиг. 13-16; таблиuв . XLII, фиг. 1-4 

Г о л о т и п  - ДВИМС, 1М, эка. 14 /0бр. К-32, р. Верхняя Джаводи, Хабаров
ский край, верхний кембрий (нижняя часть ) .  

М а т е р и а л .  В коnnекuии имеется несколько десятков брlOlUНЫХ и спиннь;х 
створок разnичной сохранности, в том числе несколько экземпляров хорошей 
сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина очень мелкая, округлого очертания. Брюшная створка 
коническая с макушкой на уровне заднего края или впереди него. Очень ма
ленькОе отверстие для ножки находится на вершине макушки. Ложная арея, 
образованная уплощенной задней частью створки, выражена слабо, CKYnыrrypa 
створки, срединная бороздка на ложной арее слабозаметная. 

Спинная створка равномерно выпуклая с маленькой заднекраевой макушкой. 
Поверхность раковины гnВдкая, блестящая, с тонкими, слабозамеТНЬJМИ линия
ми; конuентрическими линиями нарастания. В спинной створке от макушки к 
переднему краю протягивается узкий, слабо раСЩИРЯlOlUийся пологий желобок, 
отражающий септу внутри створки. Ложная арея в спинной створке расположена 
е разделяюшей плоскости и имеет в средней части небonьщую вогнутость. Внутри 
брюшной · с'творки короткий массивный продольный бугорок, сложенный пластин
чатым раковинным веществом. он наиболее узок в примакущечной части створ
ки, где сквозь него проходит OTBepC;:T�e для прохода ножки. В переднем направ
лении бугорок расширяется и быстро въmолаживается. По обе стороны от бу
горка расположены прямые васкулярные синусы. На заднем склоне створки, 
по обе стороны от отверстия для ножки, крупные мускульные отпечатки. Внут
ри спинной створки невысокая срединная септа, начинающаяся немного впереди 
от переднего края ложной ареи, и протягиваlOlUаяся до передней трети длины 
створки. Продольный профиль септы имеет треугольную форму, вершина септы 
оттянута в виде острого шипа. По обе стороны от септы наблюдаются два 
небольших удлиненных мускульных отпечатка. По бокам ложной ареи'- у зад
него края створки, расположены крупные, овальные мускульные отпечатки. 

Р а з м е р ы Angulotreta extentusa Sobolev ,  s p .  nov "  мм: 

ДлИна 
Ширина 
Отношение длины к ширине 

Брюшная створка Спинная створК& 
голотип 

экз. 1 6  экз. 12 

1 ,8 
2, 2 
0,81 

2,45 
2, 9 
0,83 

Из м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся в ironnекuии экземпляры мало чем отлича
ются друг от друга. У некоторых брюwных створок макушка немного впереди 
заднего края и может быть более притупленной. Кроме того, несколько ме
няются очертания бугорка внутри брюwной створки. он может быть вытянутым 
или более расIUlЬJВШИМСЯ. В спинной створке у некоторых экземnnяров нет 
продольных мускульных отпечатков по обе стороны от септы. 

В коnnекuии имеется большое количество, по-видимому, молодых экзеМПJIЯ-
. ров Angulotreta extentusa. Они отличаются меньшей величиной. в брющной створ
ке продольный бугорок ВЫГЛЯдит в виде небольшого выступа с едва наметив
шимся продольным удлинением. В спинной С'творке небольшая септа дланевид
ной формы. Следует отметить, что эти меnxие экземпnяры совместно с более 
крупными, 'взрослыми', нами не встречены. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким видом является Angulotreta тiCTOscopica 
(Shumard), имеlOlUая чрезвычайно похожий примакушечный бугорок внутри брюw
ной створки, такой же массивный, расширяюwийся и выполаживаQЦийся кпереди. 
Отличается от этого вида профилем брюwной створки. У A.тicTOscopica ма-
1 Extentusa (AtJ/II.) - растянутая. 
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кушка бркхцной створки находится позади заднего края, в отличие от A .exten
tusa s p. nov. ,  у которой макушка находится либо впереди заднего края, либо 
на его уровне. У A ,extentusa sp. nov. срединная бороздка на ложной арее 
проявлена очень слабо, а у A.тicroscopica она очень четкая. И, наконец, 
у A .extentusa sp. nov . не наблюдаются точечные углубления по обе стороны 
от отверстия для ножки, которые есть у А .microspopica. от A ngulotreta triangularis Palm .  и A . postapicalis Palm. описываемый вид отличается строением 
продольного бугорка внутри брюшной створки. от A .triangularis digita lis Palm. 
отличается характером септы в спинной створке.  У последней она в верхней 
части разветвляется на три разобщенные" пластинки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий, нижняя часть, междуречье Ир.-Ними, 
Хабаровский край. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.ЛевыЙ приток р. Верхняя Джаводи, канава 32; руч. Лы ... 
сый, 3 , 5  км от устья, бассейн р. Ними. обн. 1 0. 

ПОДСЕМЕЙСТВО LINNARSSONINAE ROWE LL 

Р о д  Linnarssonia Walco[[ , 1 885 

Linnarssonia vitalis1 Sobolev ,  sp.  nov. 

Табл. XLII, фиг. 5-13 

Го л о т и п  - ДВИМС, 1М, экз. 23/0бр. N9 1,  левый приток р. Верхняя Джа
води, Хабаровский край, верхний кембрий, нижняя часть. 

М а т е р и а л. В коллекции имеется более ста разрозненных брюшных и 
СПИННЫХ створок преимущественно хорошей сохранности из двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина мелкая, округлого или поперечно-овального очертания. 
Брюшная створка слабовыпуклая, с пологой макушкой, нахОдЯlllейся впереди 
заднего края. Отверстие для ножки слегка вытянутое, находится на заднем 
склоне под макушкой. Ложная арея выражена очень слабо, образована она 
уплощенной задней частью створки. Срединная бороздка на ложной арее заметна 
хорошо. Спинная створка равномерно выпуклая с небольшой, четко выражеlJ-
ной краевой макушкой. Поверхность раковины с концентрическими знаками 
нарастания. Края пластин нарастания, особенно к периферии створок, СИlП>НО 

отстающие, неровно обломанные. Внутри брющной створки вокруг отверстия 
для прохода ножки набл1Щается слабое утоnщение, создающее впечатneние 
короткой трубочки. К этому утоnщению впереди примыкает высокий, 'гвоздевид
ный' бугорок, " резко выступающий над внутренней поверхиостью раковины. По 
обе стороны от отверстия для ножки, у заднего края створки, крупные,' слегка 
овальные мускульные отпечатки. Серповидно изогнутые васкулярные сосуды на
чинаются между мускуnьньrми отпечатками и отверстием для ножки. В СПИН-

ной створке наблюдаются неясные мускульные отпечатки у заднего края створки, 
в некоторых экземплярах есть очень слабо проявпенная низкая срединная сепrа. 

Р а з м е р ы  Linnarssonia vitalis Sobolev,  s p .  nov. ,  мм 

длина 
Ширина 
Отношение длины 
к ширине 

Брющные створки 
Голотип 

I 
1,25 0,65 1 , 25 
1 , 5  0, 75 1, 18  

0,83 0,80 1 , 05 

Спинные створки 

1 , 75 1 , 3  1 ,0  
2, 2 1 ,5  1 , 18  

0, 7 9  0,84 0,84 

1 , 0  
1 ,2  

0 ,83 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины HecJtOnЬКo отличаются друг от друга очертания
ми (от округлыХ до поперечио-овanьных ) и положением макушки брюшной створ.-

1 V itзl is (лат.) _ жизнеспосqбныЙ. 
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ки. Она может находиться впередн или на уровне заднего края. Не на всех 
экземплярах отчетливо наБЛJq:tаются васкулярные синусы. В спинной створке 
в некоторых экземплярах наблюдается очень слабо выраженная срединная септа 
и по бокам от нее два тонких и низких продольных валика. В коллекции име
ется большое количество молодых экземпляров, размер которых едва превышает 
скульптуры поверхности раковин от молодых к взрослым. У молодых экземпля
ров в брюшной створке внутренний примакушечный бугорок уже достаточно чет
ко выражен, хотя он имеет несколько расплывчатую форму. У более взрослых 
экземпляров этот бугорок выражен очень хорошо, резко выступая над внутренней 
поверхностью раковины. Более четко возрастные изменения проявлены в скуль
птуре поверхности раковины. У молодых экземпляров поверхность почти глад
кая с одноЙ ИЛИ двумя отстающими пластинами нарастания. У более взрослых 
экземпляров количество таких пластин сильно увеличивается. 

С р а в н е н и е. or других предстаВlfГелей рода LinnaTssonia, L.vitalis sp. nov .xo
рошо отличается пологоконической брюшной створкой и своеобразной скульптурой ра. 
ковины, обусловленной наличием резко отстающих, гребневидных .пластин нарастания 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний кембрий, нижняя часть, междуречье Ир.-Ними, 
Хабаровский край. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Левобережье р. Верхняя Джаводи, 2,5 хм выше 
устья крупного левого притока, бассейн р. Ними, обн. 1. 

1.;llIlaTsso1lia oTientis1 Sobolev ,  s p .  nov. 
Табл. ХLШ, фиг. 1-8 

Г о л  о т ип - ДВИМС. 1М, экз. 37/обр. К-З 2, р.Верхняя Джаводи, Хабаровский 
край, верхний кембрий, нижняя часть. 

М а т е р и а л. В коллекции имеется несколько десятков брюшных и спинных 
створок разnичной сохранности. в том числе и хорошей из двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина мелкая, округлого или поперечно-овального очерта
ния. Брюшная створка пологqконическая с макушкой на уровне заднего края. 
Небольшое округлое отверстие для ножки нахоаится на вершине макушки. Слабо
выраженная ложная арея образована уплощенной задней частью створки. Спин
ная створка равномерно выпулая с Мo!iJiенькой заднекраевой макушкой. Поверх
ность раковины гладкая, блестящая, с тонкими концентрическими лиинями нара
стания. Лишь ближе к периферии створок появляются отстающие пластины на
растания, количество которых не превышает двух-трех. Внутри брющной створ.
ки впереди от отверстия для прохода ножки высокий тонкий rгвоэдевидныйr 
бугорок, резко выступающий над внутренней поверхностью раковины. На зад
нем крае створки наблJq:tаются два крупных мускульных отпечатка. Кроме 
них, два точечных мускульных отпечатка наблJq:tаются по обе стороны от от
верстия для прохода ножки. На некоторых экземплярах наблJq:tаются прямые, 
резко расходящиеся в uереднебоковом направлеиии манТИЙJIые синусы. Внутри 
спинной створки наблJq:tаются толька два крупных мускульных отпечатка вблизи 
заднего края створки. В единичных эJtЭE!мплярах внутри СПИIDIОЙ створки наблю
дается очеиь низкая срединная септа. По сторонщ септьr, паpamIеllЬИО ей, 
протягиваются два таких же низких, как и септа, п,ро/Юльных валика. 

Р а з м е р ы  LinnaTsonia or.ientis Sobolev, sp. nov. мм 

ДЛина 
Ширина 
Orношеиие длины к 
ширине 

1 О ·  . 
пепtlS (.IIall.) - восточная. 

1 30 

Брюwиые створки СПИJDIЫе створки 
Голотип 
экз. 37 экз. 47,  экз. 4 6  экз. 4$ экз. 4 0  

1, 2 
1,55 
0, 7 7  

1 ,25 
1,4 0 
0, 89 

1 ,5 
1 ; 65 
0, 90 

1,4 
1 ,65 
0, 84 

1 , 1  
1 , 25 
0, 88 



И З  м е н ч и в о с т ь. РаковИИЬJ HeCIWJIЬXO отnичаются друг от друга веnичивой, 
оliертаниями и характером ПР�8J[ушечиого бугоркв. внутри брюшной створки. 
011 может быть очень -тонким и высоким иnи более коротким и массивным. Спив
JIыe створки более однообразные, за исJtnючением Toro. что встречв.ютcs 8кземп
IJ!IРЫ с низкой срединноЙ сenтой. по обе стороны от которой иахоцтсв ДВа 
JIIIЭККХ' парамеnьных- - ей продоnьныx вsnикв.. 

С р а в н е н и е. Linnarssonia orientis sp. nov. наибопее бпизка к L.ophiren-

sis (Walcott) из верхней части среднего кембрия ( Bolaspidella zone) Север-
JlОЙ Америки, Техас. Ornичается лишь некоторыми детanями строения брюшной 
створки и отсутствием септы в спинной створке в подаВnЯIOЩем боnьшинстве 
9�МIUIЯРОВ, тоrда К8.Х У L.ophirensis Walcott Gредииная септа в спинной створ
Jte выражена хорошо� Своим внутреивим строением L.orientis так же похожа 
"8 L.vitalis sp. nov. ,  но отnичается 'от последней скуnьптурой поверхности 
раковины, более выпуклой брIOЩНОЙ створкой И прямыми васкуnярными сину
самИ. тoгд� кв.к У L.v-italis sp. nov . они серповидные. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний кембрий, нюкняя часть, левобережье р. Уды, 
Хаб8.рОвский край. 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. Левобережье р. Верхняя Джаводн, б8.ссеЙИ · р. Ними, 
канава N! 32; левый приток р. Верхняя ЛжаВС?ди, 2,5 км от устья, обн. · 1 .  

Р од Opisthotreta Palmer, 1 95 5  

Opisthotreta Ье llа1 Sobolev,  s p .  nov . 

Табп. XLIII, фиг. 9-1 1 

Го л о т и п  - ДВИМС, 1М, экз. 4 9/0бр. N> 1-1, левобережье р. Верхняя 
Джаводи, Хабаровский край, верхний кембрий, ннжняя часть. 

М а т е р и а л. В коnпекuни имеется окопа двух десятков СПИШlых и брlOlllНЫХ 
створок, а также два uелых экземпляра из одного местонахождения. 

ОП и с а н н е. РаКОВШlа микроскопическая, округлого иnи продonьно-овanь
ного очертания. Брюшная створка равномерно выпуклая со слегка загнутой 
приостренной макушкой, находяшейся позади заднего края. Очень маленькое 
отверстие дnя ножки находится на вершине макушки. Маленькая ложная арея 
HaКnOHeHa по отношению к раздеnяюwей плоскости под углом 15-250. Спиввая 
створка равномерно выпуклая. степень выпуклости чуть меньше. чем у брюшной 
створки. Узкая пажиая арея расположена горизонтanьно и в средНей части имеет 
иебоnьшую вдавneниость. _ Поверхность раковины гnaдкая, блестяшая, без види
мых следов нарастания. Внутри брюшной створки эnементы внутреннего строе
иия в реnьефе створки не выражены. Последнее, так же как и отсутствие види
мых следов скуnьптуры раковины, зависит, по-видимому, от недостаточно хо
рошей сохранности экземпляров. Внутри спинной створки низкая. слабо заметная 
срединная септа. начинаюшаяся с середины створки и протягиваюшаяся почти до 
переднего края. 

Р а з м е р ы Opisthotreta be lla Sobolev, sp. nov. ,  мм 

Брюшные створки Спиивые створки 
Голотип 

экз. 4 9  экз. 5 3  экз. 54 экз. 55 экз. 5 6  

Длина 1 , 0  0, 9 0, 85 0, 95 1 , 0  
Ширина 0, 9 0, 8 0, 8 0, 95 0, 95 
Orношение длины 1 , 1  1 , 1 0, 05 1 , 0  1 , 05 
к ширине 

И з м е н ч и в о с т ь. Раковины мало чем отличаются друг от друга, некоторое 
различие набпQ:lается в намоне н веnичине ложной ареи брюшной створки. 

1 ВеНа (A(JIJI.) _ красивая. 
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С р а в н е н н е. от единственно известного в этом роде вида Opisthotre ta 
depressa Palmer, 1 955 из верхнего кембрия Северной Америхи, Opisthotreta 
be lla sp.  nov .  отличается более удлиненными и выпуклыми створхами, а таюк, 
отсутствием каплевидного бугорка и следов прикрепления мускулов внутри 
брюwной створки. Не исключено, что отсутствие элементов внутреннего Строе
ния в брюшной створке зависит от недостаточно хорошей сохранности раКОВИR 
(см. Вl>rше ).  

Р а с про с т р а н е н и е. Opist hotre ta Ье lla. s р .  nov .  встречена в верхнекем-
брийских отложениях ( нижняя часть) ,  правобережья p� Уды, Хабаровс
кий край. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левый крупный приток р. Верхняя Джаводи, 2,5 км 
выше устья, бассейн р. Ними, обн. 1 .  

С Е М Е Й С Т В О  ACROTHELLIDA WALCOTT ЕТ SCHUCHERT 

Р о д  A crothele Linnarsson, 1 876 

A crothele horrida1 Sobolev,  sp. nov. 
Табп. XLIII, фиг. 12-1 7 

Го л о т и п  - ДВИМС, 1М, экз. 57/0бр. N9 1 0, руч. Лысый, бассейн р. Ним 
Хабаровский край, верхний кембрий, нижняя часть. 

М а т е р и а л. В коnnекции имеется 15 брЮшных и спинных створок непоn
ной сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Раковина очень меnкая, тонкостенная, слегка проДольно-вы
тянутого или овального очертания. Полого коническая бркxnная створка имеет 
почти центрвльную макушку. На вершине макушки распоn:ожены два небольших 
бугорка. Слегка вытянутое отверстие для прохода ножки расположено на задИЕ 
склоне створки. Ложная арея ШИРОJWтреугольной формы выражена очень сnaбо. 
Спинная створка плоская с небольшой краевой макушкой. На макушке спин
ной створки четыре отчетливых бугорка, расположенные квадратом. два бугор 
ка, бпижних к заднему краю, заканчиваются высокими, загнутыми назад ШИП8! 
Поверхность раковины покрыта концентрическими знаками нарастания в виде 
морщинок, более ровных в примакушечной области и более извилистых к пе
риферии. Внутри ' бркxnной створки неясно выраженные васкулярные сосуды, 
огибащие отgерстие для ножки. Внутри спинной ста"орки неясно выраженная 
низкая срединная септа, переходящая в средней части створки в треугольную 
пnaтформу. По обе стороны от нее набпюдаются мускульные отпечатки. У зад
него края створки, в начале срединной септы, небольщое угnyбпение, соот
ветствуюwее, возможно, следу прикрепления мускулов. По обе стороны от это 
го углубпения два крупных мускульных отпечатка, сложенных рыхлым рако
винным веществом. 

Р а з м е р ы  Acrothele horrida Sobolev ,  sp.  nov., мм 

Длина 
Ширина 
Отношение длины 
к ширине 

Брюшная створка Спинная створка 
Голотип 

экз. 54 экз. 58 

1,4 
1 ,4 
1 , 0  

1 , 3  
1 , 1 
1 ,2 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющиеся в коnnекции экземпляры практически не от
личаются друг от друга. Молодые экземпляры отличаются от взрослых вели-

1 Horrida. (Лlllll. )  - колючая. 

t З2 



ЧИJiОЙ. Кроме того, У них вокруг отверстия для ножки снаружи имеется КОРОТ
J(8Я трубочка. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким ВИдом является A crothe le s ougyi Poulsen, 
1 96 О из раннего кембрия Западной Африки. Основной признак сходства - из
вилистые концентричеСЮlе морщины нарастания. A .horrida s p. nov. отnичается 
оТ А . sougyi более вытянутой в продольном напраЩtении формы створок и иа
i!IIчием двух бугорков на макушке брюшной створки. от OCTВJlЬHЫX представите
пей рода А crotlle [е, А .  l!Orrida s р. nov .  отличается достаточно хорошо cKylIыlтy

рой раковины. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. А сrоthе lе horrida sp.  nov. встречена в верхнекем

бриЙСКИХ отлож�нияхт ( нижняя часть) на правобережье р. Уды, Хабаров
ский край. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Лысый, 3,5 км от устья, бас'сейи р. Ними, 
оби. 10. 

Acrotretidae gen. еС s р.
' indet.  

Табл. XLIV, фиг. 1-3 

М а т е р и а л. В КОlIlIекции имеется более 5 О экземпляров брюшных и спин
НЫХ створок хорошей сохраниости из двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина хитино�атная, микроскопическая, двояковыпуклая, 
почти равностворчатая, поперечно-овального очертания. Брюшная створка рав-' 
номерно выпуклая со спрямленным задним краем. Макушка брюшной створки 
слегка завернута назад и нависает над задним краем. Вершнна макушки , ПРИ
острена, отверстие для прохода ножки находится на вершине макушки. Ложная 
арея широкотреУГОJ1Ьная, низкая, длинная, отчетливая. Спинная створка также 
равномерно выпуклая, но степень выпуклости несколько меньше, чем у брюiu
ной створки. Макушка маленькая, отчетливая, расположена на уровне заднего 
края. Ложная арея очень низкая, длинная, отчетливая. Поверхность раковины 
гладкая, блестяшая, с едва заметными при большом увеличении тонкими КОИ
uснтрическими знаками ·нарастания. Внутри брюшной створки наблюдается толь
ко небоJ1Ьшая вдавленность вокруг отверстия для ножки и крупны.е MycKyJ1ЬHыe 
отпечатки по обе стороны от отверстия для ножки. Внутри спинной створки 
наблюдаются крупные MycKYJ1ЬHыe отпечатки, расположенные на заднем склоне 
створки. 

Р аз м е р ы Acrotret idae gen. e t  s p . ,  мм 

Брюшные створки Спинные створки 

длина 
Ширина 
Отношение длины к 
ширине 

0, 83 
1 , 1 8  

0, 79 

0, 80 
1 , 2  

0, 66 

0, 83 
1 , 2  

0, 6 9  

0, 85 
1 , 1 5  

0, 74 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеюшиеся эк.земIllIЯPЫ, в том числе и молодые, очень 
мало отличаются друг от друга. Наблюдаются лишь некоторые изменения в 
очертании створок от округлых до поперечно-оваJ1ЬНЬJХ. У некоторых спинных 
и брюшных створок Jiаблюдается изменение направления роста раковины. В 
месте изменения направления роста наблюдается ступенчатый перегиб, и врзни
кает резко отстаюшая, гребневидная пластина. 

. С Р а в н е н и е. Описываемые формы несомненно принадлежат семейству 
Acrotret idae. Среди известных родов нет близких, а для выделения' нового рода 
материала недостаточно. 

р а с п р о  с т р а н е и и е. ОлИСl>JВаемые формы семейства Acrotre t idae обнаруже
IIbJ в верхнекембрийских отложениях (нижняя часть ) на правобережье р. Уды, 
Хабаровский край. 

М ес т о н а х о ж д е н и е. Левобережье р. Верхняя Джаводи, бассейн р. Ними, 
канава N, 32.  
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О Т Р Я Д  PATERINIDA ROWELL 
, 

'{А Д СЕМ Е Й С ТВО PATER INACEA SCHUCHERT 

С Е М Е Й С Т В О  P ATERINIDAE SCHUCHERT 

Р о д  MicTomitTa Meek, 1873 
Micromitra iriens is 1  Sobol . ,  sp.  nov. 

Табл. XLIV, фиг. 4-9 

Г о л о т и п  - ДВИМС, 1М, эка. 78/0бр. Н:>, ' руч. Лысый, бассейн р. Ними, 
Хабаровский край, верхний кембриЙ. 

М а т е р и а л. В коnпекции имеется более 5 О брюшных и спинных створок 
различной сохранности, в том числе несколько экземпЛяров хорошей сохран_ 
ности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина мелкая, округлого или поперечно-оваlIыlго очертавия. 
Брюшная · створка коническая с макушкой на уровне заднего края или чуть впе

реди него. Четко выраженная высокотреугольная ложная арея имеет треугопь
иое отверстие - дельтирий, который частично или поnностью закрыт сильно 
въmукпым гомеодельтидием. Спинная створка .уплощенная, с макушкой на уров
не задн�го края. Ложная арея низкая, субтреугольная, в средней части имеет 
небольшой нототириЙ. Поверхность раковины покрыта слегка извилистыми кон
центрическими знаками иараставия и радиальными струйками. Скуnьптура на
растания гомеодельтидия ре.зЕо ОТJIИ1lается от скуnьптуры поверхности ложной 
ареи. Она представляет собой аркообразно изогнутые · пластины, как бы Вn� 
женные дрУг в друга, в результате чего гомеодельтидий ДOВO�HO отчетnивo 
выступает над поверхностью ложной ареи. Количество 'арок' колеблется от 
двух до четырех. Внутри брюшной створки в примакушечной части массивный 
продоЛьный бугорок, переходящий в низкую срединную септу. По обе стороны 
от этого бугорка в примакушечной части два крупных бугра, сложенные ра
ковинным веществом, п�видимому, места прикрепления мускулов. Кроме того, 
внутри брюшной створки в мантийной области наблЮQается своеобразная струА
чатость, обра�ванная чистым чередованием радиальных струек и впадин Me� 
ду ними, начинающихся примерно на половине расстояния от макушки и уси
ЛИВ8ющихся к передне-боковым краям. 

Внутри спинной створки два коротких тонких ребра, начинаюшихся у передне
го края ложной аре и и протягиваюшихся вперед к боковым краям. Между ребрами 
низкая тонкая срединная cenтa, протягивающаяся примерно. до пbnовины створки. 
На заднем крае створки, по обе стороиы от средииной cenты паРJlые мускуль
ные отпечатки. Примерио на половине расстояния от заднего края створии начи
н�ется тонкаsr струйчатость, аналогичная стручатости в брюшной створке. 

Р а з м е р ы  M icTomitTa iriens.is Sobolev,  s p. nov. ,  мм 

Длина 
Ширина 
Отношение дnины� 
к ширине 

Брюшные створки 
Гопотип 

эка. 78 эка. 76 

3, 2 
3,6  
0,88 

1 , 65 
2,2 
0,75 

СПИlDlЪlе створв:и 

эJtз. 75 

1,5 
1 , 9  
0, 78 

Измерения Проиэводиnись на молодых экземплярах, посиonьку вэрОcnые 
имеют непоnиую сохраниость. они достигают 5 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеюшиеся в коnпекШlИ эКземпляры мало чем отличаJOТo 
ся друг от друга. На иекоторых экэемпnврах на внешней стороне брюшной створ-
1 

Названа по р. Ир, в районе которой обнаружена описываемая форма. 
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gИ наблкщается вздутие, соответствукхцее началу радиальной струйчатости 
внутри створки. Среди имеющихся экземпляров наблюдается большое количест.· 
ВО молодых форм. Они отличаются меньшей величиной, более тонкостенной 
раковиной, отсутствием эпементов внутреннего строения. Гомеодельтидий, на
бпюдакхцийся на всех взросnых экземппярах, у моподых ФОРМ, как правипо, от
сутствует или появляются только его зачатки, 

С р а в н е н и е. для MicTomitTa iTiensis s p. nov. очень характерно хорошее 
. раз!"итие эпементов внутреинего строения как брюшной, так и спинной створки, 
чего не наблкщается у остальных представитепей этого рода. 

Р а с п ро с т р а н е н и е. MicTomi tTa iTiensis sp.  nov. обнаружена в верхнекем
брийских отпожениях (нижняя часть ) на правобережье р. Уды, Хабаровский край; 

. М е с т о н а х о ж Д е н и е. Ручей Лысый, 3,5 км ОТ устья, бассейн р. Ними, 
обн. 10; левобережье р. Верхняя Джаводи, канава N! 32, · певый приток р. Верх
няя Джаводи, обн. 1. 

О Т Р Я Д  KUTORGINIDA KUHN 

lI А Д СЕМ Е Й С ТВО KUTORGINACEA SCHUCHERT 

С Е М Е Й С Т В О  KUTORGINIDAE SCHUCHERT 

Р о д  КЩотginа Billings , 1 861 

KutoTgina 1 lenaica ·Lermontova, 1 9·40 
Табп. XLIV, фиг. 1 0- 1 1  

KutoTgina lenaica : Лермонтова, 1 940, ётр. 1 07 , табл. ХХХIII. фиг. ;3, 
3а; Покровская, 1 959, табл. 1,  фиг. 2-3. 

М а т е р и а п. В К:оnпеКIШИ имеется ОКОПО 20 оmечатков брюшных и спннных 
с·творок ·недостаточно хорошей сохранности из ОДНОго Местонахождеиия. 

О п и с а н и е. Раковина меnкaя, поперечн<>-Овanьного очертания. Брюшная 
створка со спрямлеННЬJМ задним краем и почти прямым передним краем имеет 
субквадратное Qчертание. Макушка спинной створки маленьквя, приостренная, 
выступает .над остanьнОЙ поверхностью створки и находится на уровне задне
го края. Ложиая арея в брюшной створке сnaбозаметная. СПlППlая створка 
по сравнению с брюшной СТВОРКОЙ бопее округпого очертания с маленькой 
заднекраевой макушкой. Ложная арея на ней ие наблкnается. Скуnьптура 
поверхности раКОВИИЫ - резкие концентрические nивии нарастания, dсобеино 
ближе к периферии и очень тонквя 'шеnxoвистая' радиanьиая струАчатость. 

Р а з м е р ы KutoTgina? lenaica Lerm., мм 

Длина 
Ширина 
Orношение длины к ширине . 

Брюшная створка СПlOlНая створка 
экз. 83 экз. 85 

4 , 2  
5,0 
0, 84 

4 , 0  
4 , 0  
0, 8 

и з м е н ч и в о с т ь. Кроме некоторых отличий в размерах, имеюшиеся в KO� 
пекции экземпляры К.? lenaica Lerm. практически не отличаются друг от друга. 

С р а в н е н и е. K utoTgina? lenaica Lerm. отличаются от типичных представи-: 
телей K.lenaica Lerm. профиnем брюшной створки и микросltуnьптуроЙ. У 
описанной нами формы брюwная створкв бопее ппосквя по сравненню с К . le 
naica Lerm. Макушка брюшной створки у нее назад не выступает, в то время 
как у ТlПIиЧНЬ/Х представителей этого вида· она нависает и даже загибается 
над задним краем. МИltРОСКУnЬПТура у К. ? lenaica Lerm. - тонея струАчв.тость 
(как у представитепей рода SchucheTtina). а у K . lenaica Lerm. Menк:oceт-
чатый орнамент. По положению маltушltИ брюшной створки К.?  lenaica Lerm. 
ближе к представитеnям рода YOTkia, но резко ОТШl'l8ется от них очертаниями 
створок и едва заметноЙ ложной ареей. 
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3 а м е ч а н и я. Ввиду недостаточно хорошей сохранности описанные формы 
в настояшее время отнесены к /i . lenll ica Lerm. условно. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской платформы, Тувы и дanь.. 
него Востока (хр. Джагды ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и 'е. Левобережье р. Шевnи, обн. 22, тарынский горизонт. 

ВОДОРОСЛИ 

ТИI I CYANOPHYTA SACHS 

КJI лес CHAROOCCOCOPHYCEAE GEIТLER 

11 О Р Я Д О К CHROOCCOCALES GEIТLER 

С Е М  Е Й С  Т В О  CHABAKOVIACEAE KORDE 

Р о д  Cllabakol,ia Vologd in, 1 939 

Cllabako'lJia s1tb,&{ lobosa1 Luchinina , sp. nov. 

Табn. XL УН, фиг. 1, 3 

Го л о т и п  - ИГиГ N9 4 90/3 1,  шлиф N? 1 1 1/2-2, нижний кембрий, гербикан" 
ский горизонт, даnъний Восток, р. MenЬKaH. 

М а т е р и а л. Более 1 О шлифов с мlIогочисленными экземплярами хорошей 
сохранности. 

О n и с а н и е. Слоевише водорослей шаровидной, попywаровидной формы, по
видимому, при жизни плотно прикрепленное к субстрату. or базanьного , осно
вания одновременно в различных направлениях происходит последоват.ельное на
paCTaH�e пузыревидных тел, внутренняя полость которых обычно бывает вьmол
нена светлоокрашенным кальцитом. Иногда размеры нарастающих тел одинаковы, 
иногда их ширина увеличивается с основания к концам по мере нарастания. 

Высота тел остается величиной постоянной и равна 75-90 мк, ширина вары ... 
рует от 1 5 0  до 4 5 0  мк, толщниа темной оболочки 4 5  мк. Обший диаметр сло-
евиша до 2 мк. 

И з м е н ч и в о с т ь. Непостоянной является форма базаnьного тела, от кото
рога происходит разрастание пузыревидных тел. Иногда это темноокрашенное 
округлое образование, а иногда нарастание идет от вмешаклцей породы. 

С р а в н е н и е. or Cllabakovia tuberosa отличается вдвойне боnьшими разме
рами, а от Cllabakovia cavitata разрастанием пузыревидных тел по радиусам, 
а не в одном направnении. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний хембрий, гербикансЮlЙ горизонт; хр. , Джагды, 
даnъний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река MenЬK8Н, приток Уды - Т.н. 1 1 1  - гербикан
ский горизонт. 

Р о д Renalcis Vologdin , 1 932 

Rena lcis ge latinosum Korde , 196 1  

Табn. ХLVIJ , фиг. 4 

Renalcis gelatinosuт: Кордэ, 1 96 1, стр. 57,  табл. IV, фиг. 5; Вороно
ва, 1 969,  стр. 1 90, табn. ХХХII, фиг. 4 ,  5; Лучинииа, 1970, стр. 4 8, 
табл. X XXI,  фиг. 1 , 2. 

Г о л о т и п  - ПИН N9 1 298, шлиф N? 385, р. Мухатта, в 4 00 м от устья, 
низы атдабанского яруса нижнего кембриЯ'. 

,М а т е р и а л. Восемь шлифов с многочисленными колониями из шести место
нахождениЙ. 

1 Subglobosa (A alll. )  - почти шаровидная. 
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Оп и с а н и е. КОllOвии ОJtруглой формы С резко выражеюlOЙ оболочJtой, покры
&8lС1111ей ие всю поверхность, а тonькo краевые ее части. Ее ширииа 225 мк, 
lIIирииа поверхности, закрытой бonее светлоокрашенJlЫМ квпьцитом, - 300 мк, 

обшИЙ диаметр Jtол�иии 525 мк. Копании реджо встречаются поодиночке, чаще 
все они образуют СКОJUlения самых неправипьвых очертаний. 

С р а в н е н и е. Oт Renalci� pectunculum отличается, прежде всего, гораздо 
e;Onьшим размером кonоиии и отсутствием цепочек, образующихся при скопnе
иии многочисленных форм. 

р а с п р о  с т р а и е и и е. Нижиий кембрий Саяио-длтайской области, Сибирской 
nлaтформы, Средией Дзии, дanьиего Востока (Джагды, леиский ярус ) .  

М е с т о и а х о жд е н и е. Река Гербикв.и, оби. 5 5 ,  2 12, 504, 525, 5 3 1  -
гербикаиский горизоит. 

Renalcis pect v.nculum Korde , 1 96 1  

Табл. XLVII, фиг. 2 

Renalcis pectunculum: Кордэ, 196 1 ,  стр. 58, табп. IV; фиг. 6; Лу-
чииива, 1 970, стр. 48, табп. ХХХIII, фиг. 3. 

Го л о т и п  - ПИН N! 1 798, шпиф JW 37; Восточный Саян, р. Маиа, нижний 
кембриЙ. 

. 

М а т е р и а л. 35 шпифов с многочисленными экземпnярами из 27 обнажений. 
О п и с а н и е. Колонии округлые, неправиnьной ,формы, размером до 225 мк, 

часто при cnипании образующие цепочки дnиной 1 20 мк. Известковая оболоч-
ка чериая, резко выраженная, ширииой до 45 мк, внутренняя полость, заполнен
иая светлоокрашенным каnьцитом, имеет разнообразные очертания. 

И з м е н ч и в о с т ь. Форма слившихся колоний HeCKOnЬKO изменчива и при 
сливании иногда цепочки могут не образовываться. 

С р а в н е н и е. От Renalcis gelatinosum отличается формой слившихея копоний, 
растянутых в цепочки, и резко выраженной черной обonочкой, перекрывающей 
кonонию по краям, и меньшими размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской платформы, Саяно-длтайской 
области, Средней Дзии, даnьиего Востока. 

М е с т о н а х о ж д е и и е. Река Гербикан - обн. 26,  54, 55,  к-65 ,  к:-66, 2 1 2, 
4 12, 4 3 1 ,  5 3 1  - гербиканский горизонт; р. Гербикан - Т_68, 5 04,  525,  
1225 - иижний кембрий; к-8 - ключ дрхеОI1Иатовый; р.  Мелькан, обн. 1 35 -
нижний кембрий; обн. 130 - гербиканский горизонт; обн. 1 1 1  - слои с A ltai
cyathus 'veronicae, р. Шеми, ключ Тохиканчик - обн. д-1 3 1 ,  А-162 - атдабан
ский горизонт; ключ Верхнеурминский - обн. 4 6 1  - джялакский горизонт; обн. 
55 1 - нижний кембрий; водораздел Итмата-Верхнеурминский - обн. к-77 -
нижний кембрий; р. Верхняя Итмата - обн. 455 - гербиканский горизонт; р. Лан 
обн. 5 1 26 _ ленский ярус; р. Гмам - обн. 1 940 - алданский Ярус; р. джялак 
обн. Ф 15 90, Ф 334 7  - нижний кембриЙ. 

КЛ АСС 
'
HORMOGONOPH YCEAE (GEIТLER) ELENКIN 

П О Р R Д О К EPIPHYTONALES KORDE 

С Е М Е Й С Т В О  EPIPHYTONACEAE KORDE 

Р о д  E piphyton Bornemann, 1886 

Epiphyton celsum Korde , 1 96 1  

Табл; L ,  фиг. 1 , 3  

Ep iphyton celsum: Кордэ, 1 96 1, сТр. 1 2 1 ,  табл. Х Н ,  фиг. 4-6; Лучи
иина, 1 970, стр. 4 7, табл. ХХУIII, фиг. 6.  

Го л о т и п  _ ПИН JW 1 04 0, шлиф N9 50, Кузнецкий Алатау, Батеиевский 
кряж, гора Мартюхина, боnьшеербинский горизонт, нижний кембриЙ. 
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М а т е р Ji а п. 1 3  шпифов С многочиспеннымн эхземnnяpaми хорошей сохрав.. 
ности из 1 1  местонахождевий. 

О п и с а н и е. Кустики, рост ветвей у которых происходит от основания, име
ют дихотомическое ветвпение. Диаметр ветвей 4 5  мк, диаметр в точке вeтВne.. 
ния 90 МК, расстояние между точками ветвпения 300 МХ. 

И з м е н ч и во с т ь. Наибопее изменчивым по размерам явпяется рассто
яние между точками ветвпения, а также густота раСПОllOжения ветвей 
в кустике. 

Р а с п р о  с т р а и е н и е. Нижний кембрий, Саяно-Аптайской обпасти, Сибир
ской пna'Iфoрмы, дanьиего ВocТOJta. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Верховье р. Гербииаи - оби . •  65, т. 68 - герби
каиский горизонт; КnlOЧ Урминский - обн. 4 6 1, 458, 5 3 1  - нижний кембрий; 
певобережье р.Гербихаи - оби. 4 1 2, 4 1 9  - гербихаисхий ГОРИЗОВТi правый борт 
р.Гербикав - оби. 525 - нижний кембрий; р. Бonьшой Мепькав - оби. 21 2, 214 -

гербикаиский ГОРИЗОНТi р. Чегдомыи - обн. ч-Э - гербикаиский горизонт. 

Epiph"ton durum Korde, 1961 
Табп. L,  фиг. 2,4 

Ep iphyton durum: Кордэ, 1 96 1 ,  стр. 93, табп. IХ, фиг. 2,4 . 

Г о л о т и п - ПИН NJ 1 2 98, шnиф NJ 4 76, р. Лена, нижний кембриЙ. 
М а т е р и а п. Пять шпифов хорошей сохранности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е. Кусты с дихотомическим ветвnением, на ветвях поперечвыe 

попоски, запоnненные светпым кanьцитом и имеюшие форму чечевицы. Их ши
рина 15-20 мк. Попоски набпюдаются не на всех ветвях одного и того же 
куста. Диаметр ветвей 80 мк, диаметр в точке ветвпения 1 20-130 мк, рас-
стояние между точками ветвnения 225-300 мк. 

. 

С р а в н е н и е. от E piph"ton /rondosum Korde отnичается нanичием CBeTnЫX 
аоперечиых попосок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской ппатформы, Саяно-Ап
гайской обпасти, дanьHeгo Востока. 

Ме с т о н а х о ж Д е н и е. Верховье р. Гербикан - оби. 55,  т-68 - гербикаи
ский горизонт. 

Epiphyton scapulum Korde , 1961 

Табп. XLIX, фиг. 4 

Epiphylon scapulum: Кордэ, 1 9 6 1 ,  стр. 93, табл. 11 ,  фиг. 3; табп. IХ, 
фиг. 3, рис. 2б. 

Го п о т и п  - ПИН NJ 1 298, шnиф NJ 4 6 9, р. Лена, певый берег, в 3 хм 
ниже дер. ОЙ..../'Аураи, против р.Буары, атдабанский горизоит, нижний кембриЙ. 

М а т е р и а п. Многочиспенные экземпnяры из восьми местонахождений. 
Оп и с а н и е. Кустики водороспей дихотомически разветвпяются. Диаметр . 

ветви 45 мк, диаметр в точке ветвпения 75-80 мк, расстояние между точка
ми ветвления 150 мк и менее, благодаря чему кусты имеют незначитеnьную 
высоту (до 900 мк, разрастаясь вширь ДOВOnЬHo сиnьно (до 1 , 5  мм ) на одной 
точке от основания. 

С р а в н е н и е. от Epiphyton ce lsum Korde . отличается гораздо меньшими 
расстояниями между точками ветвnеиия. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской платформы, Саяно-АnтаА
ской обпасти, Средней Азии, дanЬHeгo Востока. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река Гербикан - обн. 55 - гербиканский горизонт; 
р. Шевли - .обн. 84 з - нижний кембрий; р. Большой MenЬKaH _ обн. 2 1 2  _ 

гербикаиский горизонт; IUIJOII Верхвеурминский - обн. 462 джяnaкс1tИЙ 
горнзонт; р. Чегдомын - обн. ч-3 - нижний кембриЙ. 
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Epiphyton frondosum Korde. 1 961 

Табл.ХLlХ. фиг. 2, 3 

Epiphyton frondo,�um : Кордэ, 1 96 1, стр. 1 10, табл. ХV. фиг. 4 .  

Г о л о т и п  - ПИН N.! 1 296, wпиф М 64 9, р. Амга, 3 !см ниже зверофермы, 
танхайская свита, средний кембриЙ. 

М а т е р и а л. 1 3  шлифов с экземплярами хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Кустики с ветвями, растущими из одной точки от основания. 

Диаметр ветвей 60 мк, диаметр в точке ветвnения - 90 мк, расстояние меж-
ду точками ' ветвления до 600 мк, высота кустиков до 5 мм, их ширина до 3 мм. 

С р а в н е н и е, от E piphyton scapu lum Korde отnичается гораздо боnьшими 
расстояниями между точкамн ветвления и более толстыми ветвями. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний, средний кембрий Сибирской платформы, ниж
ний кембрий дanЬHeгo Востока. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река ЧегдомьПl, обн. ч-3 - нижний кембриЙ. 

Epiphyton 'еnuе Vologd in. 1 932 

Табл. XLIX. фиг. 1 , 5  

Ep iphyton ееnuе: Вологдин, 1 932, стр. 14, рис. 8 а  в тексте; 1 96 2б, 
стр. 4 8 1, табл. IV. 5а; Краснопеева, 1 955, стр. 146, рис. 158. 

Го л о т и п. Не указан. 
М а т е р и а л. Три шnифа с многочислеННЬJМИ экземплярами хорошей сохран

ности из двух местонахождений. 
О п и с а н и е. Рост ветвей из одной точки ОТ основания, ветвnение дихотоми

ческое. Диаметр ветвей ' 1 2  мк, диаметр 'в точке ветвnения 2U мк, расстояние 
между точками ветвnения 1 20 мк. 

С р а в н е н и е. от Epiphyton crispum Korde отnичзется отсутствием зонanь
ности в нарастании ветвей, � от Epiphyton ornatum Korde меньшими размерами 
элементов слоевиша. 

Р а с п ро с т р а н е н и е. Нижний кембрий Саяно-Алтайской области, дanЬHeгo 
Востока. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Боnьшой MenькaH - обн. 2 1 2, 1 35 - нижний 
кембрий, гербиканскиЙ , ГОРИЗОНТ. 

п о р я д о к PROAULOPORALES LUCНININA 

С Е М Е Й С Т В О  PROAUiLOPORACEAE KORDE 

Р о д  Proaulopora Vologd in . 1 937 

Proaulopora glabra Krasnopoeeva, 1 937 

Табл. LI, фиг. 1, 2,  3 

Proaulopora glabra : Краснопеева, 1 937, стр. 2 1 ,  табл. Н ,  фиг. 12; 
Лучинина, 1 97 1 ,  стр. 8, табл. Ш, фиг. 1-4 ; табл. IV, фиг. 1-4. 

Epiphyton jacиtii Maslov : Маслов, 1 937, стр. 339, табл. У ,  фиг. 4; 
Tuboplly llum uictori Krasnopeeva, Краснопеева, 1 955,  стр. 146, рис. 160; 
Palaeon ites jacutii Maslov, Маслов, 1 956, стр. 80, табл.ХХV, фиг. 2; 
Vologdinella frag ile Korde, Кордэ, 1 957,  стр. 70, табл. Ш, фиг. 5 ,6;  

табл. IV;' 
Am.l!;ane lla glabra Rei( linger :  Рейтлингер, 1 959 , стр. 1 5 ,  табл. IV, фиг. 1-2 . 

Го л о т и п  _ Томский государственный университет, шло 94 ,  Боnьшая Ер6а, 
выше дер. Потехиной. 

М а т е р иа л. Около 5 О шлифов с многочисленными экземплярами хорошей 
сохранности из 15 местонахождений. 
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О п и с а н и е. Нити с редкими воротничками, в основной массе гпадкие, пря
мые ипи спегка изогнутые, неветвящиеся. Внешний диаметр 6 0  мк, внутрен
ний диаметр 3 0  мк, дпина нитей 750 мк. 

И з М е н ч и в о с т ь. Иногда нити встречаются совершенно гпадкие, без ворот
ничков. Однако все размеры остаются вепичинами постоянными. 

С р а в н е н и е. от Proaulopora rarissima Vologd.  отпичается меньшим диа-
метром нитей, а также отсутствием ветвяшихся форм. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской ппатформы, Саяно-Аптай
ской обпасти дanЬHeгo Востока. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Правый борт р. Гербикан - обн. 42 7, 525 - герби
канский горизонт; верховье р. Гербикан - обн. к-65 ,  т-68 - гербиканский го
ризонт; кпюч Археоциатовый - обн. к-8 - гербиканский горизонт; р. Гербикан 
обн. 6 7 1 ,  6 74 ,  7 1 2 - нижний кембрий; р. Пан - обн. 5 15 '{ - нижний кембрий; 
р. Джяпак - обн. Ф 1 5 96 - нижний кембрий; р. Шевnи, кп. Тохиканчик - обн. А-4, 
д- 13 1 - атдабанский горизоит; р.Мепькаи - оби. 1 1 1  гербиканский 
горизонт; · кп. Верхнеурминский - обн. 462,  560, 563 - джяnакский горизонт. 

С Е М Е Й С Т В О  BAТINEVIACEAE KORDE 

Р о д  Batinevia Korde,  1 965 

Betinevia Tamosa Korde , 1 966 

Табп. LI ,  фиг. 5 

Batinevia Tamosa : Кордэ, 1 96 6, стр. 1440, рис. 1 а; 1 973, стр. 222; 
Рейтпингер, 1 9 59,  стр. 24, табп. Х ,  фиг. 8; Пучин ина, 1 972, стр. 220, 
табп. XLII, фиг. 4-5. 

Го п о т и п  - ПИН, N<> 14 3 1-126,  Кузнецкий Апатау, нижний кембриЙ. 
М а т е р и а п. Семь шnифов с многочиспенными экземппярами хорошей сох

ранности из пяти местонахождений. 
О п и с а н и е. Споевище в виде пучка тонких параппепьных нитей, иногда 

спабо изогнутых, неветвящихся. дnина пучка 1860 мкм, ширина 1 5 0  мкм, 
диаметр нити 1 О мкм. 

И з М е н ч и в о с т ь. Наибопее изменчивой явпяется форма споевища, кото\Х>е 
может иметь местами сиnьные раздувы, быть абсопютно выдержанным по ши
рине и иметь самую разпичную дпину. 

С р а в н е н и е. Один вид в составе рода. 
Р а с п р о с  т Р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской ппатформы, Саяно-Аптайской 

обпасти, дапьнего Востока. 
М е с т о н а х о жд е н и е, Река Шевпи - Т.н. 891 - нижний кембрий: р. Гanам 

обн. 3 1 1  _ нижний кембрий: р. Гербикан - обн. 4 1 9, 24 1,  к-65 - гербикан
ский горизонт. 

С Е М  Е Й С Т В О  GIRVANELLACEAE LUCНlNINA 

Р о Д GiTvane lla N icholson еС Etheridge , 1 878 

GiTvane lla pтoblematica N ich.  еС Ether., 1878 

Табп. LI, фиг. 4 

G irvanella problematicd: J ohnson , 1 96 1, стр. 1 98, табп. 84 , фиг. 1 , 2; 
табп. 85, фиг. 1; Вопогдин, 1 96 2б, стр. 309: Воронова, 1 96 9, стр. 2 08, 
рис. 1, 4-6: Маслов, 1956,  стр. 35, табп. У ,  фиг. 3 и 5 :  табп. IV,  фиг. 2. 

Г о п о т и п. Не указан. 
М а т е р и а п. Пять щnЩюв с многочиспеЮIЫМИ экземппярами из двух место

нахождевий. 
О П  и с а н и е. Нити тесно сппетающиеся, неветвящиеся, образуюшие дерновин

ки, пnoтно обпегаlClЦие субстрат. Внешний диаметр нити 1 7-20 мкм, размер 
дерновинок 2-3 мм, внутренний диаметр нитей 1 5  мк. 
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И з  м е н ч и в о с т ь. Переплетенные нити образуют как вытянутые дерновинки 
шириной до 300 мк, длиной до 2 мм, так и округлые скопления. 

С р а в н е н и е. Виды рода Girvane lla раэnичаются по диаметру нити. диаметр 
нити 'G irvane иа pтobleтat ica превышает диаметр наиболее бпизкого вида G irva
nе иа sibirica на 3-5 мк. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний сиnyр Казахстана, Северной Америки, ниж
ний кембрий Сибирской платформы, дanЬHeгo Востока. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левобережье р. Шевли, т.н. 83, 92 - нижний кембриЙ. 

С Е М Е Й С Т В О  INCERTAE SEDIS 

Р о д  Botoтae lla Korde , 1958 

Botoтae lla z e lenovii Korde, 1958 
Табл. ХLVШ, фиг. 1 , 2  

, 

Botomaella zelenov ii: Кордэ, 1 958, стр. 1 1 7,  табл. IV, фиг. 2: 1 96 1 ,  
стр. 54 , табп. I ,  фиг. 7 .  

Г о л о т и п  - ПИН, Ng 1 2 9 7/1 399, р .  Ботома, нижний кембрий, атдабанский 
горизонт. 

М а т е р и а л. Несколько шлифов с экземплярами хорошей сохранности из 
двух местонахождений. 

О n и с а н и е. Колонии имеют метельчатую форму, состоят из очень тонких 
нитей, растущих из одной точки от основания вверх. Нити редко ветвяшиеся, 
между собой слабо переплетены и слегка изогнуты. Наблюдаемая высота ко
понии - 300 мкм, диаметр нитей до 30 мкм. 

И з М е н ч и в о с т ь. Общая форма слоевища и относительный диаметр нитей 
довonьно изменчивы. Нарастание ветвей. может быть циклическим, в таком случае 
проме�утки заПОlПlены светлоокрашенным кальцитом . .  

С р а в н е н и е. Один вид в составе рода. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий Сибирской платформы, Саяно-Аптай

ской обпасти, дальнего Востока. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Верховье р. Гербикан - обн. к-65 _ гербиканский 

ГОРИoЭQнт: правый берег р. Гербикан - кл. Арехоциатовый - обн. к-8 - герби
канский горизонт. 

Р о д Bija Vologd in , 1 932 

B ija s ibirica Vologd in, 1 932 

Табл.ХLVШ , фиг. 3 

Bija s ib irica: Вологдин, 1932, стр. 1 1 , рис. 1 1; 1 962,  стр. 486, 
табл. IV, фиг. 5:  Краснопеева, 1 937,  стр. 2 1 ,  табп. 1 1 ,  фиг. 18, 1 9; 
Меннер, Покровская, Розанов, 1960, стр. 100, фиг. 3; Лучинина, 1 960, 
стр. 1 00, фиг. 3: Лучин�а, 1 970, стр. 4 8: табп. ХХХII, фиг. 4 .  

Го л о т и п. Н е  указан. 
М а т е р и а п. ДВа экземпляра из двух местонахождений. 
О п и с а н и е. Cnоевище водоросlIИ состоит из трубочек. В поперечном сече

нии трубки имеют мнoГOYГOnЬHыe очертания. Трубки расположены радиально, 
придавая колонии полусферическую форму. Ширина трубочек 60-75 мк, ширина 
темноокращенной оболочки - до 20 мх. Высота куста 1 ,5 мм . 

С ра в н е н и е. Один вид в составе рода. 
З а м е ч а н и е. Первоначально род B ija был отнесен А .Г. Вологдиным ( 1 932 )  

к кораШIам клана Anthozoa, позднее (Вологдин, 1 96 2б) он отнес его к тlПIУ 
красных водорослей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий Anтае-Саянской обпасти: Средняя 
Азия, дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Гербикан - обн. 54 - гербиквнский горизонт; 
р. Мелькан _ обн. 1 3 1  - гербикаиский горизонт. 
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ТАБЛИЦЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ Н НИМ 

Та б п и ц а  1 
х 1 20 -1 -2. Polyentactinia dzhagdiensis N azarov 

1 - гопотип ГИН NJ, 4324- 5 1  ( шп. ' 88-3, Тыльский мыс, верхний кеМбрий) ;  2 - экз. 
гин ' N! 432 4-52 ( шп. 88-2, местонахождение и возраст тот же ) .  

3-10.  7 Polyentact inia udiensis Nazarov 
3 - экз. гин N! 4324-62 ( шп. 87а-:3, '�epXOBbe р, Джагды, верхний кеМбрий);  4 - экз. 
гин N� 4324-63 (ком, А,А. Арсеньева, шn, ,2 3 1е, р. Ир, верхнИЙ кеМБРИЙ ) ;  5 - экз, 
гин - 4324-7 3 (копn, Э,Л. Школьника, шп. 179, верховье р, Джаводи, канава 179, 
верхний кеМбрий) ;  6 - экз, гин N� 4324-89 ( шп. 87а-2, верховье р. Джаводи, верхний 
кеМбрий ) ;  7 - экз, гин N! 4324-74 ( шп. 98-2, верховье р. Джаводи, щ)авый исток, 
верхний кеМбрий) ;  8 - экз. гин N! 4324-7 5 ( шп. 98-2а, местонахождение и возраст 
тот же, что и шпиф 98-2 ); 9 - экз. гин N� 4324-66 ( шп. 87а-:6, верховье р. Джаводи, 
верхний кеМбрий) ;  10 - гопотИII гин N! 4324-60 ( шп. 87а-: 1, верховье р. Джаводи, 
верхний кембрий) . '  

1 1 .  ? Poly entactin ia sp. 
Экз. гин N� 4324-7 7 ( шп. 99-6, верховье р. Джаводи, верхний кеМбрий) .  

1 2. Ulcundia sp,  
Экз. гин N� 432 4-70 ( шп. 9 1, р. Ними, кn, СредюПlЫЙ, верхний кеМбриЙ ) .  

Т а б  п и ц а  11 
х 1 20 1 -5 .  Entact inia iriensis Nazarov. 

1 - гопотИII гин N! 4324-55 ( шп. 87 а-:5, верховье р. Джаводи, верхний кеМбрий);  
2 - экз. гин N! 4324-78 ( шп. 99-6а. верховье р. Джаводи, верхний кеМбрий);  3 - экз. 
гин N! 4324-76 ( шп. 9 8-2а, верховье р. Джаводи; верхний кеМбрий ) ;  4 - экз, 'гин , 
N! 432 4-7 1 ( шпиф 86-2, верховье р. Джаводи, верхний кеМбрий );  5 - экз. ГИИ N! 4324-
87 ( шпиф 87-3, верховье р. Джаводи, верхний кеМбриЙ ) .  

6 , 7 .  ? Polyen tac
'
t in i a  sp.  

6 - экз, гин N� 4324-79 (шп. 99-6б, верховье р. Джаводи, веРХНflЙ кеМбрий);  7 -
экз. гин N! 4324-67 ( шп. 87 а-: 1, верховье. р. Джаводи, верхний кеМбрий) .  

8,9.  E ntac t inia perplexa N azarov , sp.  nov. 
8 - экз. гин N! 432 4-58 ( шп. 87а-:2, верховье р. Джаводи, верхнИЙ кеМбрий);  9 - го
потиn гин N� 4324-6 1 ( шп. ' 87а-:1, верховье р. Джаводи, верхний кеМбриЙ ) .  

1 0. ?Haplentactinia sp. 
Экз. гин N! 4324-72 (ком. Э.Л, Школьника, шп. 178, верховье р. Джаводи, канава 
178, верхний кеМбрий) .  

1 1 .  ? Corythoecia sp. 
Экз. гин ЗW '

432 4-68 ( шп. 87а-1,  верховье р. Джаводи, верхний кеМбрий ) .  

Т а б п и ц а  III 

Археоциаты на выветренной поверхности известняка в обнажении по кп, Оннеток, 
Обр, 2 5; нижний кеМбрий, пенский ярус, гербlЩанский горизонт; уменьшено на 3/4, 

Т а б п и ц а  IV 
1 - 5 .  Monocyathus n alivkini (Vologdin) 

1 - проДопьное сечение, х 10; шn, 455/34-5, ДВТГУ, 1qM; р, Верхняя Итмата, герби
канский горизоlГГ; 2 - поперечное сечение, х 15; шп, 455, ДВТГУ, 13М; р, Верхняя 
Итмата, гербиканский горизонт; 3 - поперечное сечение, х 1 0, шп, К-572/4; ДВТГУ, 
13М; р, Гербикан, правы!! борт, гербиканский горизонт; 4 - продольное сечение; х 5; 
шп. 1/ 4-2,  обр. 7 1б, ДВТГУ, 1 3М; кп, Известняковый; певый борт р. Гербикан, гербикаll
ский горизонт; 5 - часть поперечного сечения, х 1 0; шп, К-572/4, ДВТГУ, 13М; пра-: вый борт р. Гербикан, гербиканский горизонт, 
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6-9. Monoc)'athus s ibiric"s (То\\) 
6 - продоnьвое се'lение, х 10: ·шп. А-162/3О-3, ДВТГУ, 6Мi кп. ТОХIIJ[8ИЧИК, правый 
БОРТ Шевпи. атдвбавский горизонт; 7 - ПРОДОIlbНое сечение, х 15: шп. А-162/3О-6, 
кп. "ГОХВХ8ВЧП, атдвбаисквй горизонт; 8-9 - части стевки, x2Qi шп. 23, оБР. К-572, 
1Ip8вый борт р. Гербпав. гербlllt8l1C1tИЙ горизонт. 

10. Tumuliol)'nthus lcaralcolensis Zhuravleva 
Продоnьиое сечеиие. х l0: шп. Б/2-15, ДВТГУ, 13М: Kп. Oв�eTOK ( бассейн Урмы): гер
биканский горизонт. ; 

Т а б п и ц а  V 

1 -3 .  Fransuasaec)'athus elegans Okuneva 

1 - проДо�ное се'lение, х 20: шп. А- I02/3О-б, двимс, М-l: кл. ТоJ{.ИК8ИЧИК (бассейн 
Шевnи), атдабанский" горизонт, 2 - продоnьное се'lение, х 15; шп. 1 940/55, двимс, 
М-l, p� Гanaм, апцанский ярус. 3 - косо-поперечное сечение, х 15: шп. 1940/55, 
двимс, М- l: р. Гanaм, апцанскRЙ ирус. 

"4 ,5 .  Fransuasaec)'athus originalis Beljaeva 
ГолотlПI. ДВа попере'lНЫХ СE!'lении, х 20: шп. 130/5, ДВТГУ, 6М: p. MenЬKaн, гербикан
ский горизонт. 

6,7.  Kaltatoc)'athus ignorabilis Belj aeva 
ГопотlПI. ДВа поперечных сечении одного кубка, х20: шп. 1 3 1 / 1-2 фl и ф2, ДВТГУ, 
6М: р. MenЬKaн, гербиканский горизонт. 

8-10.  Kaltatoc)'athus rigidus Beljaeva 
8 - продоnьное сечение, х 15: "шп. 71б 1/4 шl, ДВТГУ, 13М: р. Гербикан ( кп. Извест
Юlковый), гербиканский горизонт; 9 - голотRП, поперечное сечение, х 15: шл. К-572 / 6, 
ДВТГУ, 13М: р� Гербикан, правый борт, гербиканский горИзонт; 10 - попереч'ное сече
ние юного кубка, х 20; шп. <К-572/2 1, ДВТГУ, 13М: р. Гербикан, правыll борт, герб� 
канскнй горизонт. '  

1 1 ,  12.  "Mellcanic),athus limi'a'us Вeljaev a 
ГопотlПI. ' обр. 2 12, шл.2 и 3, ДВТГУ, 6М; 'р. Бonьшой MenЬKa� гербнканский горизонт. 
1 1  - поперечное сечение, х 10; 12 - проДоnьное сечение, х 10. 

1 3 .  Rhabdoc)'athella baile)'i Vologdin " 
Часть продоnьного сечении, х 10; обр. " 7 1б, шл. 18, ДВТГУ, 13М; р. Гербикан (кл. из
вестняковый ), гербиканский горизонт. 

Т а б л и ц а  Vl 
1 .  ?Dokidoc)'athella pe/icularis Beljaeva 

ГопотlПI, поперечное сечение, х 12: шп. 2 66/4, -ДВТГУ, 6М; р. Гаnaм, апцанскиll ярус. 
2,3.  RоЬцstос)'аthus grandisp inosus Beljaeva 

Q5p. 2 66, ДВТГУ, 6М: р. Гаnaм, апцанскнlI ярус; 2 - гопотип, поперечное сечение, х l 0: 
шп. 266/6 ф2 . 3 - ПРОДОIlbНое сечение, х5; шп. 266. 

"4.  Dentatoc)'athus indigenus Beljaeva 
ГопотlПI, часть поперечного сечения, х 15; шп. 130/13 фl, ДВТГУ, 6М; р. Меllbкан, гер
бнканский горизонт. 

5,6. Densoc)'athus cateni{ormis Beljaeva 
Обр. 55, ДВТГУ, 6М; р. Гербикан, гербиканскиll горизонт; 5 - гопотlПI, поперечное се
чение, Х I0: "шп, ' 55/ 17; 6 - поперечное сечение через копонию, х 5; шп.55/ 1-4 ш. 46. 

Т а б п и ц а  v.п 
1 , 2. Compos ito�yathus uladimirskii Zhuravleva 

Шnиф 92 М- l, ДВТГУ, 6М; р. Шевпи, атдабанский горизонт; 1 - поперечное сечеиие, 
хl0: 2 - строение внутренней стенки, х 50. 

3-6. lnessocyathIfs ех gr. karakolensis Voronin 
Обр. А- 162. двимс, М- l , кп. Тохнкаичик, атдабанскиll горизонт. 3 - поперечное сече
иие, х 5: шп. А- 162/3О-З; 4 - часть поперечного сечеиия, х 5, шп. А- 162/ЗО-Зj 5 -
строение наружной стенки, х 20: шп. А- 162/ЗО-4. 6 - часть поперечиого сечения, х 15; 
шп. А- 1 62 / ЗО-4. 

Т а б п и ц а VllI 

1 , 2.  Tennericyathus sigoui Вeljaeva 
Гопотип, шп. А- 162, двимс, М- l; · кп. Тохикаичнк, атдабанскиll горизонт. 
1 _ часть поперечного сечения, х 10; 2 - часть поперечного сечения, х 45. 

3-6. P licocyathus krasnyi Vologdin 
З, 4 - обр. К-572, ДВТГУ, lЗМ: р. Гербикан, гербиканский горизонт. З -

� 10 394 
ПРОдОlIьиое 
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С8чеиве, х 1U, шп. К-572 3 3- 1 1  4 - поперечное сечевве, х 15, шп. К-572-5. 
5, 6 - обр. 25, дВ1ТУ, 6М; кп. Овието&, (приток Урмы), гербп8ВСВ:ВЙ горвзовт; 
5 - часть косо-пonеречного сечена, 10i шп. 25/ 1-2; 6 - поперечное сечение юного 
Кубка, х 10, шп. 25/ 1-2 . ,  

Т а б п и ц а  I X  
1 .  Plicocyathus Ir.rasny i Vologdin 

Поперечное сечевве коповиanьной формы, х10, шп. 55/ 17, дВ1ТУ 6М; р. Гербикан, гер.. 
бвканский горизонт. 

2. ? 8ailr.alocyathus amzazsenze (Krasnoppeva) 
Косо-поперечное сечение, х 10. шп. 5 126/8, дВИМС, М- 1; р.лан, neнсхий ярус. ' 

3-6. 8ailcalocyathus shevliensis Вeljaeva 
Гопотип, обр. · 74, ДВ1ТУ, ' шnнljы 1,2,3; 'х 5, р. Шевnн, тарыисхий горизонт ' ( певсхий 

' ярус); 3 - поперечное сечение; 4 - часть поперечного сечении (строеиве наружной 
стевки). 5, 6 - "асть ПРОДОlЬного се"ения (строение внутренней стенкн) .  

7.  Cyclocyathella incognita Вeljaeva, s p .  поу. 

Косо-попере"ное сечение, х20; обр. ' К-572, шп. 2 1-3, правый борт р. Гербикан, герб и
ханский горизонт. ' 

Т а б п и ц а  Х 
1 -4. Cyclocyathella incognita Вeljaeva, sp. nov. 

1 - гопоТlПI, часть косо-поперечного се"ении, х5, обр. 7 1 б, шп. 2 2, ДВТГУ, 1ЗМ; 
хп. ИзвеСТШIКовый ( певый борт р. Гербвк8В), гербиханс/[нй горизонт; 2 - час-n. продопьно
го С8"ения, х 10; обр. 7 1б, шп. 14, дВ1ТУ, 1ЗМ; ·кп. Известняковый, гербнкансхий горн
зоит; З - строение внутренней стенки в процопьном се"ении, х 15, обр. К-572, шп.ЗЗ-З, 
ДВТГУ, 1ЗМ; правый борт р. Гербикаи. гербнкансхнй горизоит; 4 - поперечное сечение, 
х 10. ' обр. 25-2, шп. 8- 1  ф1, 'ДВТГУ, 1 ЗМ; кп. Оииеток, гербнканский горизонт. 

5. Inessocyathus е х  gr. pseudotichuт (Vologdin) , . 
Часть поперечного се"ения, х 10. ' обр. 5 1 57, шп. 7, ДВИМС, М- 1, р. /Jaи. нижний кем
брИЙ. 

Т а б п и ц а  XI 
1 ,2. Inessocyathus ех gr. pseudotichum (Vologd.) 

Обр. 1ЗО, ДВТГУ, 6М; Р.,Мепькаи. гербнканСКИЙ горизонт; 1 - часть поперечного се"е
нии, х 15, шп. 130- 12/ 1; 2 - часть косо-попере"ного се"ении, х 2 0, шп. 1ЗО/2-З ф1. 

3.  Gordo7ticyathus sp. 
Попере"ное СE!'lение, х 1 5, обр. ' К-57 2 ,  шп. 20-З, ДВТГУ, 1ЗМ; р. Гербикаи. гербикаи
схий горизонт. 

Т а б п и ц а  ХН 

1 .  Tumulocyathus glamus Beljaeva 
Топотип, поперечное сечеНИ,е, обр. 206/З, шп. Т- 1 ф 1, 2, ДВ1ТУ, 6М; х15, р. Гаnaм, 
аnданский ярус. 

2. Tumulocyathus insperatus Beljaeva, sp. поу. 
Гопотип, поперечное сечение, х 15, шп. А-87/З-2, ДВТГУ, 6М; /[п. Тохикаичнк, атда
бансхий горизонт. i 

3. Tumulocyathus sp. 
Поперечное сечение, Х 15, шп. '; 7 1г-1, ДВТГУ, 6М; р. Шевпи, атдабанский горизонт. 

4. Ladaecyathus disertus Beljaeva 
Гопотип, косо-продопьное сечение, х 5, обр. 7 1-г, шп. З, коnnекция И. Т. Журавлевой, 
ИГиГ СО АН СССР; кп. Оннеток. гербикансхий горнзонт. 

Т а б л и ц а  ХIП 

1 -3 .  Tegerocyathus edels teini Vologdin 
Обр. ф-42 9, двтгу, , 1ЗМ, Р. джяnaк, джяnaксхий горизоит; 1 - попере"ное сечение, 
Х1 5, шп. 'ф-42 9/1- 1; 2 - часть поперечного сечения, х 15, шп. 42 З / 1- 1 ;  З - часть 
косо-продольного сечения, х 1 5, шп. '42 З/в-г. 

4 , 5 .  Botomocyathus zelenovi Zhuravleva 
4 - поперечное сечение, х 15, шп. 1940/56, ДВИМС, М-1, р. Гanaм, аnдансхий ярус, 
5 - Ч!iСТЬ поперечного се"ения, х 2 0, шп. 3 1 1г, ДВИМС, М- 1, p. Гauaм, аnдан::кий ярус. 
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Т а б л и ц а  XIV 
1 -6 .  Hecltericyathus heclteri Zhuravleva 

ОБР. 1940, оБР. 1 1 940, двимс М- 1 ,  р. Гапам, аzщ8ИСХВЙ ярус; 1 - поперечное сечение, 
х 10� ' шл. 1 9 40/54; ' 2  - часть косо-поперечного сечении� х 10, шn, 1940/44; 3 - часть 
поперE!'lНОГО сечения, х 10, шn, 1 940/47; 4 - косо-поперечное сечение, х 1 0, шп. 1940/ 
24; 5 - строение внутренней стенкн, х 15, шл • .  1940/76i 6 - строение внутренней 
стенки, х 5, шлиф 1940/6. 

Т а б л и ц а  ХУ 

1 -6.  Kotuyicyathus kotuyikensis Zhuravleva 
Обр. 2 66, шnнcjы 5 и 6, ДВТГУ. 6М; р. Гаnaм, аzщаисхий ярус. 1 - nPОДОllЬное сечение, 
Х 10; ' 2 - поперечное сечение, х 15, 

3-6. Lenocy athus lenaicus Zhuravleva 
Обр. 5 1 26, ДВИМС, М- 1; р. Лан, ленский ярус; 3 - поперечное сечение, х 15, шп.5 1261 
1; 4 - часть KOCO-ПРОДОllЬного сечения, х 10, шnнф 5 12 6/3; 5 - часть поперечного се
чения, Х 2 0, шл. · 5 12 6/8; 6 - часть косо-продоnьного сечении, х 1 5, шnвф 5 12 6/9. 

Т а б л иц а  ХУI 
1·-4. ? Yapllanicyathus laniensis Beljaeva, ·sp. nov. 

Обр. б 143, ДВИМС, М- 1; р. Лаи, леНСКИй ВРУС; 1-3 - голотRП, поперечное сечение трех 
кубков, х 15, шл • .s 143/ 1; 4 - часть поперечного СE!'lения, х 2 0, шлиф 5 143/2. 

5,6.  Geocyathus proprius Beljaeva, sp. nov. 
Обр. 1940, ДВИМС, М- 1; р. Гаnaм, аzщанский ЯРУС; 5 - голотRП, поперечное сечение, 
х 2 0, шлиф 1940/ 58; 6 - косо-поперечное сечениЕ\о х 20, шл. 1940/44. 

7 .  Retecoscinus retetabulae (Vologdin) 
Час.ть поперечного сечения, х 15, обр. А-87/3, шn, -87 /3-2,  ДВИМС, М-1; кл. Toxнкa� 
чик, атдабанский горизонт. · 

Т а б л и ц а  ХУН 

1 -6 .  Co;cinocyathus ех gr. vsevolodi Korshunov 
Обр. 1940, ДВИМС, М- 1, р. Гаnaм, аzщанский ЯРУС; 1 - поперечное сечение, х 10, шп. 
1940/74; 2 - ПРОДОllЬное сечение изогнутого кубка. х 10, шn, 1940/78; 3 - попереч
ное сечение, х 10, шл. 1940/6; 4 - часть ПРОДОllЬного сечения, х 10, шn, 1940/зоi 
5 - часть KOCO-ПРОДОllЬного сечеиия, х 10, шл. 1940/7 6; 6 - ПРОДОllЬннк юного кубка, 

х 10, шлиф 1940/6. 

Т а б л и ц а  ХУIII 

1 ,2 .  Cos c inocyatllUs ех. gr. diantllus Bornemann 
1 - косо-поперечное сечение, х 10, обр.55, шл. 2 1  ф3, ДВТГУ, 6М; верховье р. Герби
кан, гербиканский горизонт; 2 - косо-продоnьное сечение, х 5, шл. 5 12 6/9, ДВИМС, 
М- 1, р. Лан, ленск ий ярус. · 

3. Coscinocyathus euspinosus Zhurav leva 
Поперечное сечение, х 15, обр.2 66/4, iuп. · 1, ДВТГУ, 6М; р. Гапам, аzщанский ярус. 

4 , 5 .  CoscinQcya tllus ех gr. /l,rigorievi Zhuravleva 
Поперечное и косй-продольиое сечение, х 10, шп. 55/16, ДВТГУ, 6М; верховье р. Герби
кан, гербиканский горизонт. 

Т а б л и ц а  XIX 

1 -3 .  [.аn iсуаt/шs a lbus Bel j aeva, gen. е е  sp. поу. 

Река Лан, ленский ярус, ДВИМС, М-:- 1, 1. - часть косо-поперечного сечения, Х1 5, шn, 
5126; · 2  - поперечное сечение, Х 15, шл. 5 1 57/3, 3 - голотип, косо-продоnьное сече
ние, х, шл. 61 57/6. 

4. Cosc i1loc)'atl/l/s е х  gr. vsevclodi Korshunov 
Косо-поперечное сечение, х 15, шл. 1940-76, двимс, М- 1, р. Гаnaм, аnданский ярус. 

Т а б л и ц а  ХХ 
1 -3.  Тоmосуаtlшs la t iinteТllallum Belj aeva 

1 - голотип, П9перечное сечение, х 20, обр. 55, шл. 16 Ф 1, ДВТГУ, 6М; верховье р,Гер
бикан, Гербиканский горизонт, 2 - KOCO-ПРОДОllЬное сечение, Х 2 0, обр, 455, шп. 3 1, 
эка, 1 ,  ДВТГУ, 13М; р, Верхняя Итмата. гербиканский горизонт, 3 - часть поперечного 
сечения, х 2 0, обр, 455, шл. 3 1, экз, 2 ,  ДВТГУ, 13М, р, Верхняя Итмата, гербиканский 
горизонт. 
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4. Cosc inocya/he/lus sp. 
Часть поперечного сечения, х 1 0, обр.2Б, ШЛ. 2Б/ 16- 1, коллекция И.Т. ЖуравлевоЙ, 
ИГиГ СО АН СССР, кл. Оннеток, гербиканский горизонт. 

Т а б л и ц а  ХХI 
1 -3 .  Kasyricya/hus salvus Beljaeva, sp. nov. 

1 - часть поперечного сечения, ' х 10, обр. 461в, шло 0-1, ДВТГУ, ' 1 3Мi КЛ. Верхнеур
МИНСКий. джялакский горизонт, 2 - часть продольного сечения, х 2 0, обр. К-572, ШЛ.9, 
ДВТГУ, 13М. 'правыI! борт р. Гербикан, гербиканский горизонт, 3 - часть косо-попереч_ 
ного сечения, х 15, обр. К-572, шл. 9- 1 ДВТГУ, 13М; р. Гербикаи. гербиканский гори
зонт. 

4. Coscinocya/hus ех gr, vsevolodi КоrЗ!uпоv 
Часть поперечного сечения, х 10, обр. 5 126, шл. 8, ДВИМС М- 1 р. Лан, ленский ярус. 

5,6,7.  Chabacovicyathus tumulatus Konjushkov 
Обр. 1940, ДВИМС, М-1; р. Лан, ленский ярус, 5 - поперечное сечение, х 2 0, шл. 1940/ 
2 4; 6 - продольное сечение, х 2 0, шло 1940/44: 7 - поперечное сечение, х 2 0, шл. 
1940170. : 

Т а б л и ц а  ХХII 

1 -3.  Kasyricyathus membranaeceus Beljaeva, sp,  nov. 
' Голотип. ' Обр. 440, шл. 1-3, ДВТГУ, 13М, водораздел рек Консо-Гербикан, ленский 
ярус; 1 - поперечное сечение, х 1 0; 2 - часть наружной стенки, х 15: 3 - часть BH)'"I'
ренней стенки, х 15. 

4,5. Orienticyathus mamontovi Вeljaeva 
Обр. к-В, ДВТГУ, 6M� правый борт р. Гербиквн, г�рбиквнский горизонт; 4 - поперечное 
сечение, х 10, ' шл. к-8/З-3 т.2; 5 - часть Koco-npOДOnЬHOГO сечения, х 10, Шп. к-8/2-
20 ф.2. 

Т аб л и ц а  ХХШ 

1.  Coscinocyathus sp. 
Обр. 2Б. ' НатураlЬиая величина, Qтпечаток кубка, кл. Ониеток, гербиканский горизонт. 

2,3. Orienticyathus mamontovi Beljaeva 
2 - голотип, част� косо-продольного сечения кубка, Х 10, обр. к-8/3, шлиф к-8/3-2 
т.2; р. Гербикаи. гербиканский горизонт: 3 - косо-поперечное сечение, x5� шло к-8/З-2 
ш.1, ДВТГУ, 6М, р. Гербикаи, ' гербиканский горизонт. 

4,5.  РтоеорЬатеета b ipartita Vologdin 
Обр. 455, ДВ1ТУ, 13М, р. Верхияи Итмата, гербиканский горизонт; 4 - KOCO-ПРОдОlЬное 
сечение. х 20. ' шл. ' 455/36- 1 1i 5 - проДоnьное' сеч'ение юного кубка. х 10. шп. 455/ 
3 6- 1 1 .  

Т а б л и ц а XXIV 

1 -4.  F linders icyathus itmatiensis, sp. nov. 
Обр. 455. ДВТГУ. ' 13М, р. Верхняя Итмата. гербиканскиА горизонт; 1 - голотип, х15, 
koco-проДоnьное сечение, ШЛо 455/42-7: '2 - ltoco-попереЧllое сечение. х 15. шп.455! 
50-2, Э - продольное сечение. х 10, Ш� 455/37-7: 4 - koco-проДоnьное сечение. х1 5, 
ШЛо'455/4 1-2 ш.2. 

5. Ba/eha/ocya/hus tunica/us Zhuravleva 
Продольное сечение. ' х 15. шлиф 1940/ 55. ' ДВИМС М- 1; р. Гanaм. аnцвнский ярус. 

Т а б л и ц а  XXV 
1 .  Flindersicyathus i/matiensis Beljaeva, sp. nov. 

Поперечное сечение через колонию. х 10. шл. 455/32-5. ' ДВТГУ, 13М. 'р. ВеРJl:НЯЯ Ит
мата, гербиквнский горизонт. 

Т а б л и ц а  XXVI 
1 -3 .  Dictyocyathus s alairicus Vologdin 

1 - поперечное сечениеi х 5. обр. к-8/2 1-3, ШЛо 7 ф.2i ДВ1ТУ. 6М. р. Гербикаи, гер
биквнский горизонт, 2 - проДоnьное сечение. х 10. обр.55. ШЛО 55/56, ДВТГУ. 6М, 
lIepXOBbe р. Гербикаи. герБИК8НСКИЙ горизон"; 3 - косо-поперечное сеоiение, х 2 0, обр. 
2 1 2, ШЛо 2 12/8-1 ш.2. 'ДВ1ТУ. 6М. р. БоnьшоА М8nькаи. гербикавский горизонт. 

4 , 5 .  Flindersicyathus macdamensi's Handfield 
ОБР. 455. ШЛо 3 9- 1 1, ДВ1ТУ', 13М; р .  ВеРЮIВSI Итмата, герБИК8Искнй горизонт; 4 -
лрадоnьное С8'l8иие, х 2 0; 5 - koco-прадОlЬное сечение через колонию, х 1 0. 
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Та б п и ц а  XXVII 

1 ,2. Metethmophyllum sp.  
Обр. 455, ДВТГУ, 13М, р. ;Верхняя Итмата, гербиканский горизонт; 1 - косо-попереч
lloe сечение, х 10, ' шn, '455/3З-б; 2 - поперечное сечеиие, х 1 0, шп. 455/50-4. 

3.  Protopharetra po lymorpha Вотетапп 
Обр. 1940, шп. 1940/5 6, ДВИМС М- 1, х l0; р. Гаnaм, аnданский ярус. 

Т а б п и ц а  Х ХVШ 

1 -3 .  Metaldetes s p .  
ОБР. '455, ·ДВТГУ. ' 13М. р .  Верхняя Итмата, гербиканский горизонт; 1 - часть косо-по
перечного сечения, х 10, шп. · 455/ 10-3; 2 - косо-поперечное сечение, х 10. шп. 4551 
4 1- 1; .з - часть косо-продоnьного сечения, х 5, шп. 455/ 10-2 . 

4. Sphinctocyalhus IDiclyosycon) gravis ZЬuravleva 
Обр • ..t.940. шпиф 1940/54 ДВИМС М-1 ,  х 20, ·p. Гanaм. аnданский ярус. 

Т а б п и ц а  XXIX 

1. Mete lhmophyllum sp. 
Поперечное сечение, х 15, шn, 455/50-2, ДВТГУ, 13М. :р. Верхняя Итмата, гербикаJro 
ский горизонт. 1 

2. Flindersicyathus sp.  
Часть косо-поперечного сечения. х 10. шп. 455/30-3, ДВТГУ, 13М, р. Верхняя Итмата, 
гербиканский горизонт. 

�,4. Dictyocy athus ех. gr. yavorskii Vologdin 
3 - поперечное сечение, х15, обр. 1.30. шп. ' 1 30/12-1, ДВТГУ, 6М, p. MenЬKaн, герби
канский горизонт; 4 - продоnьное сечение, х 10, шn, к 8/8, ДВТГУ, 6М, р. Тербикан, 
гербиканскнй горизоит. 

Т а б п и ц а  ХХХ 
1 "':4. lnessocyathe llus sinapticulus Belj aeva, gen. ее sp. поv. 

Обр. 461. ·ДВТГУ. · 13М. кn, Верхнеурминский, джяnaкский горизонт. 1 - гопотип; . косо
поперечное сечение, х 15. шn, 461/8003 ш 2; 2 - поперечное сечение, х 15, шn, 461/8003 
ш 4; 3 - косо-продоnьное сечение, >< 15, шn, 461/8003,  ш 2; 4 - поперечное сечение, 

>< 15, обр. 'Ф 42 9, шпиф 42 9/1-14, ДВТГУ. 13М, р.Джяnaк, джяnaкский горизонт. 

Таб п и ц а  XXXI 

1 ,2.  AnthomoTpha robusta Beljaeva, sp. nov. 
Обр. 4q5,  ДВТГУ, 13М. р. ' Верхняя Итмата, гербиканский горизонт; 1 - гопотип, косо
продолЬное сечение, х 15. шл. 455/36- 10; 2 - проДоnьное сечение, х 15, шn, 455/38-2. 

3-6. �iyringocnema gerbicanica Beljaeva, sp. nov. 
Обр. 7 1б. ' ДВТГУ, 1 3М. р. Гербикан, гербиканский горизонт. 3 - гопоТШI, косо-продопь
ное сечение. х 10, Шn" 1/5 ш1, 4 - ко�о-поперечное сечение. х 10, шn, 1/5 ш 1,' 5 -
косо-продоnьное сечение, >< 15, шn, '2/2, 6 - продоnьиое сечение, >< 15, шn, 1/3 ш.1. 

7. ' Claruscyalhus sp. 
Обр. 242 4, ДВИМС М-1, косо-поперечное сечение, ><10. ·р. Лан, ленский ярус. 

Т а б п и ц а  ХХХII 

1 ,2. Mirandocyathus artus Вeljaeva, gen. ее sp. nov. 
Обр. К-572 , ДВТГУ. 13М; 'р. Гербикан, гербиканский горизонт. 1 - ПРОДОI1bНое сечение, 
х 20� шn, К-512/3 ш 1; 2 - проДоnьное сечение, >< 1 5. шn, к-572 / 1 5. 

3;4. Dzhagdycyathus orinitus Beljaeva. gen. ее sp. nov. 
Обр. 131,  шn, ; 131/8002 ф1 и ф2. ДВТГУ. 6М, 'р. Меnькаи. гербиканский горизонт; 3 -
гопотип, >< 5. поперечное сечение; 4 - ПРОДОI1bНое сечение через наружную стенку, х 20. 

Т а б  п и ц а  ХХХIII 
1 "':З. Gerb,icanicyathus inflalus Вeljaeva, sp. nov. 

1 - гопотип, х15. час1Ъ косо-продоnьного сечении, обр.7 1б. шn, 1/ 1. ДВТГУ. 13М; 
р. Гербикаи, Гербиканский Г9Ризонт; 2 - проДоnьное сечение. >< 20, обр. 1<-572, шn, 15-2. 
ДВТГУ, 1 3М; р.  Гербикан, гербиканский горизонr, 3 - косо-поперечиое сечение, х 15, 
шп.7 1б. ДВТГУ, 13М; р. Гербикан, гербиканский горизонт. 

4,5 .  Gerbicanicyathus emili Вeljaeva 
4 _ продоnьное сечение. х 15. обр.7 1б. шn, 2-2, ДВТГУ, 1ЭМ; р. ГербllJtаи, гербиканс-
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кий горизоит; 5 - косо-продольное сечение, х 2 0, обр. К-572, шпиф 6, двтгу, 13М; 
р. Гербикан, гербнканский горизоит. 

б. Frag ilicy atllus z/lIIravleva Bel jaeva 
Гопотип, поперечное сечение через копонию, х5, обр. 2 12,  шп. 2 12 / 1 5-3 ф2, ДВТГУ, 
6М, ' р. Бо1lЪШОЙ Мелькан, 'гербнканский горизонт. 

7. Syringocy at/llIs sp,  
Часть поперечного сечения, Х 20, обр. Ф 42 9, шлиф 5-5, двтгу, р.джяnaк, джяnaкСКИ!l 
горизонт. 

Т а б п и ц а  XXXIV 

l -б .  A lt a icyathus veronicae (Beljaeva) 
1 - гопотип, косо-продольное сечение, х 10, обр.55/2-3, шп.69, двтгу, 6М; веРХОВье 
р. Гербнкан, гербнканский горизонт; 2 - ПРОДО1lЪное сечение, Х 20, обр.55, шлиф 67, 
ДВТГУ, 6М; верховье р • .гербикан, гербиканский горизонт; 3 - ПРОДО1lЪное сечение, х 15 
обр. 455, шп. · 3 3- 1  ф1, ДВТГУ, 13М; р. Верхняя Итмата, гербнканский горизонт. · 4  _ ' 
ПРОДО1lЪное сечение, Х 15, обр. 455, шп. 10-4, ДВТГУ, 13М; р. Верхняя Итмата, гер
биканский горизонт; 6 - продольное сечение, Х 1 5, обр. 455� шп. 33- 1  ф1, ДВТГУ, 13М; 
р. Верхняя Итмата, гербнканский горизонт • 

. 7, A /taic)' at/lus sp.  
Продольное сечение, .х 15, обр. 455, шп. 37-8, двтгу, 13М; р. Итмата, гербиканский 
горизонт. 

8. Kames/lkovia sp. 
Косо-продольное сечение, х 2 0, обр. Ф 429, шп. 4- 1, ДВТГУ, 13М, р. джяnaк, джяnaк:
ский горизонт. 

Т а б п и ц а  ХХХУ 

1-5. Gerbicanic)'athus emili  Belj aeva 

1 - продопьное сечение, х 2 0, обр. 54, шп. 54/ 12 Ф 15, ДВТГУ, 6М, верховье р. Герби
кан, гербиканский горизонт, 2 - поперечное сечение, х 2 0, обр. 7 1б, шп. 3/2, ДВТГУ, 
13М; р. Гербикан, гербиканский горизоит; 3 - косо-поперечное сечение, х 10, обр. 55, 
шп. 80, двтгу, 6М; верховье р. Гербикан, гербиканский ГОРИЗОI;IТ; 4 - поперечное сече
ние, х 1 5, обр. 7 1б, Шп. 7 1б. двтгу, 13М; р. Гербикан, гербиканский горизонт; 5 - го
по тип, KOCO-ПРОДО1lЪное сечение, х 10, обр. 55, шпиф 68 ш1, двтгу, 6М, !!ерховье 
р. Гербикан, гербиканский горизонт. 

б. м irando(')'a tJlUs artlls BeIjaeva 
Гопотип, продольное сечение, х 1 0, обр. К-572, шп. К-572/3, ДВТГУ, 13М, р. Гербикаи, 
гербиканский горизонт. 

Та б п и ц а  ХХХУI 

1 -5 .  Robertocyathus anoy k in i  Beljaeva, sp . поv. 
1, 2 - гопотиli, обр. 5 124, шпиф 5 124/8/5, М-1 ,  ДВИМС, НИЖНий кембрий, р. Лан; 
1 - поперечное сечение, х 5; 2 - фрагмент поперечного сечения х 1 5; 3 - часть попереч
ного сечения с четко выраженной наружной стенкой, обр. 5 124, шпиф 5 124/3, М-1 ,  
ДВИМС, НИЖНий кембрий, р. Лан; 4 ,  5 - обр. 7 1 б ,  ш п.  62,  М- 1, ДВИМС, нижний кемб
рий, гербиканский горизонт, певобережье р. Гербнкан; 4 - продольное сечение, х 5, 5 -
фрагмент ПРОДО1lЪного сечения, х 15.  

б-8. Pretiosocyatllus verus Beljaeva" sp. поv . 
6 - гопотип, поперечное сечение, обр. 525/ 1-2 , шп. 1. х 15, М- 1, ДВИМС, нижний кем
брий, пенский нрус, Р. ГербикаНj 7 - часть поперечного сечения, обр. 7 1б, шп. 62,  х 15, 
М-1,  ДВИМС, нижний кембрий, гербиканский горизонт, р.  Гербнкан; 8 - прОДОIlbНое се
чение, орр. К-553, шп. К-553, х 5, М-1,  ДВИМС, нижний кеМбрий, гербиканский гори
зонт, р. Гербнкан. 

Т а б л и ц а  ХХХУII 

1 .  Geocyathus proprius BeIjaeva, sp. поv. 
Гопотип, Продольное сечение, обр. 1940, шлиф 1940/1 8, х 15, М-1 ДВИМС, нижний 
кембрий, а1Щанский ярус, р. Гаnaм. 

, 2 , 3 .  Lanocyathus albus Beljaeva, sp. поv. 
Гопотип, обр. 5 157, шлиф 5 157/10, М-1 ДВИМС, нижний кембрий, пенский ярус, р.Лан; 
2 - поперечное сечение, х 5; . .  3 - часть поперечного сечения, х 10. 

4 .  Protopharetra polimorpha Вогпеmапп 
Час1Ъ косо-продольного сечения, обр. 1940, шпиф 1940/56, х 10. М-1 ДВИМС, ни� 
ний кембрий, а1Щанский ярус, р. ! 'апам. 
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5. Sphinctocyathus (Dictyosycon) gravis Zhuravleva 
J<ос�поперечное сечение, обр. 1940, шnиф 1940/57, х 10, М- 1 ДВИМС, нижний Ke� 
рвА, аnдаиский ярус, р. Гanaм. 

' 

Т а б л и ц а  ХХХУIII 
1 ,2.  Syringocoscinus Vologdin et J azmir 

Сбр. 3 18, ИГИГ, ЭабаЙltаllЬе, нижний кембрий, ленский ярус; 1 - кос�поперечное сече ' 
вве х 10. 2 - часть поперечного сечения х 1 5. 

Т а б  л и ц а ХХХIХ 

Фиг. 1-10. Neopagetina dz.agdinica Repina, sp. nov. 
Обр. К"572, р. Гербикап, правый борт; нижний кембрий, гербиканский горизонт, слои с 
Cyclocyathella incognita. 1 - хранвдий (гопотип ),  х 14, 1'19 490/ 1 5; 2 � тот же 8кзем
пnир, ПРофиllЬ, x4� 3 - краНидий, Х13, 1'19 490/ 12; 4 - кранвдий, 14; 1'19 490/14i 
5 - хвостовой щит, 14, Nt 490/ 17. 6 - тот же экземпnир, ПРофиllЬ, х 1 4i 7 - хвосто
IIОЙ щит, 13, 1'19 490/ 16; 8 - кранвдий, х 14, 1'19 490/ 13, 9 - хвостовой щит, х 13, 
1'19 490/ 1 1; 10 - хвостовой щит, х 13, 1'19 490/ 18. 

Фиг. 1 1- 14. KQoteni'a 1chabarovica Repina, sp. nov. 
Обр. 1[-572, р. Гербикан, правый борт. нижний кеМбрий, гербиканCJ[ИЙ горизонт, спои с 
Cyclocyathella incognita. 1 1  - обпомок кравидия, х 3, 1'19 490/7, 12 - кранвдий, х 7,  
1'19 490/3i 13 - кранвдиЙо )( 2, 1'19 490/ 1. 14 - обпомок кранидия, х 4, 1'19 490/4. 

Т а б л и ц а  XL 

Фиг. 1-9. Kootenia khabarovica Repina, sp. nov . 
Обр. К-572, р. Гербикаи, правый борт; нижний кеМбрий, гербиканский горизонт, спои с 
Cyclocyathella incognita; 1 - кранИций ( гопотип ),  х 4, 1'19 490/9, 2 - тот же кранндий, 
профиnь. >< 4; 3 - хвостовой щит, )( 5 ,  1'19 490/2; 4 - хвостовой щит, ><6, 1'19 490/6; 5 -
тот же хвостовой щит; профипь, )( 6 ;  6 - кранндий, профlU1Ь, х 2 , 1'19 490/8; 7 - тот же 
кранндий, х З, 5 ;  8 - кранндий, х З , 1'19 490/5; 9 - кранндий, )( 5 ,  490/ 10. 

Фиг. 10-14. Erbiella ех gr.  musta Repina, 1 972 
Обр. К-572, р. Гербикан, правый б орт; ' нижний кембрий, гербикансхий горизонт, спои с 
Cyclocyathella incognita; 10 - кранидий, х 5, 1'19 490/2 1, 1 1  - передняя часть хранидия, 
Х 6, 1'19 490/20i 12 - часть кранидия, х 4, 1'19 490/22; 13 - кранидий, профиlЬ, х 4, 
1'19 490/ 19; 14 - тот же кранидий, х 4. 

Т а б п и ц а  XLI 

Фиг. 1-6. Lingulella dz.havodiensis Sobolev, sp. nov. 
1 - голотип, экз. 1/ обр. К-32, внутреннее строение спинной створки, х 10, певобережье 
р. ВерхнеЙ Джаводи, канава 1'19 32; 2 - экз. 2 / обр. 1, внешний вид спинной створки, х 10, 
левобережье р.ВерхнеЙ Джаводи; 3 - экз. З/ обр. 1, внешний вид брюшной створки, х 16, 
левобережье р.  Верхней Джаводи; З-а - то же ,  х 7 ;  4 - 8КЗ. 4/обр. К-З2, внешний вид 
брюшной створки, х 10, левобережье р. Верхней Джаводи, канава З2i 4а - то же, изиут
рк; 5 - 91[3. 5/обр. К-32, внешний вид брюшной створки, х 10, левобережье р. Верхией 
Джаводи. 6 - экз. 6/обр. К-З 2 ,  внешний вид спиииой створки, х 10, левобережье р.Вер
хней ДЖ8Воци. Верхний кембрий ( нижняя час,", ), коnnекция А.П. Собоneва, 1972 г. 

Фиг. 7-9. ' Lingulella minuscula Sobolev, sp. nov. 
7 - голотип, экз. 7/обр.10, внутренее строенне спинной створки, х 1 7, Bepxo!lbe руч.Лы
сый, правобережье; 8 - экз.El/обр. К-32, внешний вид брюшной створки, х 17, левобе
режье р. Верхней Джаводи; 8а -' то же, х 7, 9 - экз. 9 обр. 1 О, внутреннее строение 
Спинной створки, х 7, руч. Лысый, верховья. Верхний кембрия ( нижняя часть ), коnnекция 
А.П. Собопева, 1972 г. 

Фиг. 10-12. Angulotreta аН. triangularis P almer. 
10 _ экз. 10/обр. 1,  внутреннее строение брюшной створки, х 12, левобережье р.Верх
ией Джаводи; 1 1  _ экз. 1 1/обр. 1'19 1, внешннй вид спИнной створки, х 12, леВобережье 
р.ВерхнеЙ Джаводи; 12 - экз. 12/ обр.N9 1, внутреннее строение брюшной С1'Ворки, ' обло
Мок макушки. Виден деформированный примакушечный бугорок, х 1 2,5; левобережье 
р. Верхней ДжавОди. Верхний кембрий ( нижняя часть ). Коллекuия А.П. Соболева, 1972 г. 

Фиг. 1'З- 16. Angulotreta e xtentusa Sobolev , sp. nov. 
13- экз. 1З/обр. 10, внутреннее строение спинной створки у моподого экземпляра, х 25, 
руч.Лысый, верховья, 14 - экз. 1 4/обр. К-32, внутреннее строение СПИННОй створки, 
х 4; левобережье р. Верхней Джаводи; 15 - экз. 151 К-32, внутреннее строение СПИННОй 
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створки, Х' 10; 1 6  - голотlПI, экэ. 1 6/обр. К-3 2 ,  внутреннее строение спинной створки, 
Х 10, левобережье р. Верхней 1lжвводи. Верхний кембрRЙ (нижняя час", >, коnneкцвя 
n.П. Собоneва, 1972 г. 

Т а б л и ц а  XLII 

Фиг. 1-4. Angulotreta extentusa Sobolev, sp. nov. 
1 - экз. 17/ обр. 1', внутреннее строение спинной створки, молодой экземпnяр, х 14, 11& 
вобережье р. ВерхнеЙ Джаводщ 1а - то же, х40, 2 - экз. 18/обр. К-32 внутреннее 
строение брюшной створки, х 7, neвобереЖЬе р. Верхней Джаводи, канава Nv 32, 3 -
экз. 19/обр. К-3 2 ,  внутреннее строение брюшной створки, ><-10; 4 - экз. 2 01обр. К-32, 
внутреннее строение брюшной створки, примакушечная часть, х 1 0. ВерхИRЙ кеМбрRЙ 
(ниlllllЯЯ 'IaCTb >,  коnneкцвя Л.П. Собоneва, 1972 г. 

Фиг. 5-13. Linnarssonia vitalis Sobolev, sp.  nov. 
5 - экэ. 2 1/обр. Nv 1, внутреннее строение брюшной створки, х 2 2, neвобережье Р.8ерх
ней Джаводи; 6 - экз. 2 2/ оБР. 1 ,  внешний вид брюшной створкщ х 36; 6а - то же, 

х 12,5; 7 - экз. 23/обр. 1, внешний В,ид брюшной створки, х 12,5; 8 - экз. 24/обр. К-32, 
внутреннее строение брюшной створки, х 10, левобережье р,Верхней Джаводи; 8а - то 
же, снаружи, х 10, 9 ..: экз. 2 51 обр, 1, внешний вид брюшной створки, х 36, левобережье 
р. Верхней Джаводи; 9а - то же, х 12,5; 10 - экз. 2 6/ обр. Nv 1, внешНИЙ вИд брюшной 
створки, молодой экземпnяр, х 1 2,5; neвобережье р. ВерхнеЙ Джаводи; 1 1  - экз.27/обр. 
К-32, внешний вид спинной створки, х 10, левобережье р. Верхней Джаводи, канава 
Nv 32; 1 1 а  - то же ИЗНУТРR; х 10; 12 - экз, 2 8/обр. К-32, внешний вид СПИННОЙ СТВОР
ки; х 12,5; левобережье р. Верхней Джаводи, канава Nv 32; 1 3  - экз. 2 9/обр, К-32, 
внешний вид спинной створки, Х 12,5;  левобережье р. ВерхнеЙ Джаводи, ка нава  32; 
верхний кембрий ( нижняя час", >, коnnекция Л,П. Собоneва, 1972 г. 

Т а б  ли ц"а XLIII 

Фиг. 1-8. Linnarssonia orientis Sobolev , sp. поv. 
1 - голотlПI, экз.30/обр. К-3 2 ,  внешний вид брюшной створкн, x J.2, левобережье р.Вер
хней Джаводн, канава 3 2 ;  2 - ЭКЗ, 3 11 обр. Nv 1, внешний вид брюшной створки, Х 14; 
3 - ЭКЗ. ' 32/обр. К-3 2 ,  внутреннее строение брюшной створки, х 1 2;5, neвобережье 
р. Верхней Джаводи, канава 32; ' 3а - то же, снаружи, х 12,5; 4 - экз.33/обр. К-З2, 
внутренее строение брюшной створки, х 12,5; 5 - ЭКЗ. 34/оБР.. К-32, внутреннее строе
ние брюшной створки, х 7; 6 - ЭКЗ. ' 35/обр. К-32, внешний вид спинной створки, Х 10; 
7 - экз. 36/ обр. К-32 ,  внутреннее строение спинной створки, Х 10, 8 - ЭКЗ. 37/обр. 
К-32, внутреннее строение спинной створки, х 1 0, левобережье р. Верхней Джаводи, ка
нава 32. Верхний кембрий, нижняя час"" коnnекция Л.П. Соболева, 1972 г. 

Фиг. 9- 1 1 .  Opisthotreta be lla Sobolev, sp. nov. 
9 - голотип, экз. 38/обр.1, внутреннее строение спинной створки, х 2 4, neвобережье 
р.ВерхнеЙ Джаводи; 9а - то же, 1 2 , 5 ;  10 - ЭКЗ. 39/обр. 1, внутреннее строение брюшноЙ 
створки, 14; 1 1  - ЭКЗ. 40 внутреннее строение спинной створки, х 1 2,5; левобережье 
р.ВерхнеЙ .Liжаводи. Верхний кембрнй, нижняя часть, коллекция Л.П. Соболева, 1 972 г. 

Фиг. 12-17. Acrothe lе horrida Sobolev, sp. nov. 
12 - голотlПI, экз. 4 1/ обр, 10, внешний вид брюшной створки, Х 14; руч. ЛысыЙ, верх\>
вья; 13 - ЭКЗ. 42/обр. 10, брюшная створка, внешний вид, примакywечная часть, х 1 4; 
14 - экз. 43/обр. 10, брюшная створка, внешний вид, Х 7; 15 - ЭКЗ. 44/обр. 10, спив
ная створка, обломок макушки, х 3 4; 16а - ЭКЗ. 45/обр. 10, внешнИЙ вид спинной створ
ки, Х 12,5; 16а - то же, Х 34; 17 - ЭКЗ. 46/обр. 10, внешний вид спинноЙ створки. 
Х 12,5; 17а - то же, Х 34. 

Т а б л и ц а XLIV 

Фиг. 1-3. Acrotretidae gеп . et sp. iпdеt .  
1 - экз. 47/ обр. К-З2, внешний вид брюшной створки, Х 1 8 ,  р. Верхняя Джаводи, лев\>
бережье; 18 - то же, Х 12,5; 2 - ЭКЗ. 48/обр. К-32, внешниЙ вид спинноЙ створки, 
Х 18, 

Фиг. 4-9. M icromitra iriens is Sobolev, sp.  nov. 
� - голотип, экз. 49/обр.10, внутреннее строение спинной створки, Х 7, руч. Лысый, вер
ховья; 5 - экз. 50/обр. 10, внутреннее строение спинной створки, :< 7 ;  6 - экз. 5 1 / обр. 10. 
внешний вид спинной створки, х 7; 7 - экз. 52/обр. Nv 1, внешний вид брюшной створки, 

х 14, р. Верхняя Джаводи, леВобережье; 8 _ ЭКЗ. 5З/обр. Nv 1, внешний вид спинноЙ 
створки, х 7; р, Верхняя Джаводи, левобережье; 9 - экз. 5 4/обр. 10, внутреннее строение 
спинноЙ створки, х 7; руч. Лысый, верховье. Коnnекция Л.П. Соболева, 1972 г. 
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Фиг. 1 0- 1 1 . Kutorgina 7 lenaica Lermontova 
10 - экз. 5 5 / обр .  2 2 , внешний вид брюшной створки, х 7 ,  р. Шевли, левобережье, 1 1  -
экз . 5 6/ обр. 2 2 ,  внешний вид спинной створки, р. Шевли, левобережье, Х 7 .  

Т а б  л и u а  XLV 

Фиг. 1-8 . ' A crothele Izorrida Sobole v ,  sp. nov. 
1 "'\ голотип, экз. 5 6 / обр. К-3 2 ,  ДBi1МC, х 2 1, внешний вид брюшной створки, лево

бережье IJ' Верхняя Джаводи, верхний кембрий, 2 - экз. 5 7 /обр. N9 10, Х 3 2 ,  внешний 
вид спинной створки неполной сохранности; 3 - экз. 5 8 / обр. N9 1 0 ,  ДВИМС, х 3 2 ,  внеш
ний вид спинной створки неполной сохранности; 4, 5 .:. внешний вид брюшных створок, 
примакушечная часть, ДВИМС, х 3 2 ,  4 - экз. 5 9/ обр. N9 1 0, 5 - экз. 6 0 / обр. N9 10, 
6,7 - макушки спинных створок, ДВИМС, х 3 2 .  6 - экз. 6 1/ обр. N9 1 0 ,  7 - экз. 6 2 /  
обр. N� 1 0 ;  8 - экз. 63/0бр. N9 1 0 ,  ДВИМС, х 1 8 ,  внешннй в и д  брюшной створки нenолной 
сохран}'ости� все из т.н. N9 10, руч.лысый ( левый приток р.Ними ) .  верхний кембриЙ. 

Фиг. 9- 1 6. Acrotretidae gen. ес sp.  indet. 
9 - экз. 6·4/ обр. К-3 2 ,  ДВИМС, х 32, внешний вид брюшной створки. 10 - экз. 

65/ обр. К- 32 , х  3 2 ,  внутреннее строение спинной створки; 1 1, 12 , 1 3 - внешний вид 
спинных створок, х 3 2; 1 1  - экз. 66/ обр. К-3 2 ,  1 2  - экз. 67/ обр. К-3 2 ,  13 - экз. 
68/обр. К- 3 2 ;  1 4. - экз. 6 9 / обр. К-3 2 ,  х 3 2 ,  внутреннее строение спинной створки; 
15 - Экз. 7 0 / обр. К-3 2 ,  х 3 2 ,  внешний вид брюшной створки; 1 6  -экз. 7 1/ обр. К-3 2 ,  

х 3 2 ,  брюшная створка сзади, левобережье р .  Верхняя Джаводи, верхний кеМбриЙ. 

Т а б л и u а XLVI 

Фиг. 1-3 .  Acrotretidae gen . ес sp.  indet. 
1 ,  2 - брю шные створки сзади, ДВИМС, х 32, 1 - экз. 7 2 / обр. К-3 2 .  2 - экз. 

73/ обр. К-3 2 ;  3 - брюшные и спинные створки, х 1 8 ,  все из канавы N9 3 2 ,  левобе
режье р. Верхняя Джаводи', верхний кембриЙ. 

Фиг. 4- 1 1 .  М icromitra iriens is Sobolev , sp. nov.  
4 - экз. 7 4/ обр. К-3 2 ,  ДВИМС, х 1 8 ,  внешний вид спинной створки; 5 - экз. 7 5 /обр. 
К'-З 2 ,  х 18, внешний вид брюшной створки; 6 - экз. 7 6/ обр. К-З 2 ,  х 1 8, внешний вид 
брюшной створки, все из канавы N9 З 2 ,  левобережье р. Верхняя Джаводи; 7 - голотип, 
экз. 7 7 / обр. N9 1 0, х 7 ,  внутреннее строение спинной створки; 8 - экз. 7 8/ обр. N9 1 0 ,  
внешний вид спинной створки, руч. Лысый ( лев�rй приток Р.  Ним и ) ,  верхний кембрий; 
9 - экз. 7 9 / Обр. К-З 2 ,  ДВИМС, Х 18, внутреннее строение спинной створки мо лодого 
экземпляра; 10 - экз. 8 0/ об р. К-З 2 ,  х 18, внешний вид брюшной створки, левобережье 
р. Верхняя Джаводи; 1 1  - экз. 8 1 / обр. N9 1, ДВИМС, х 18, внешний вид спинной створки, 
руч. Обжитой, верхний кеМбриЙ. 

Фиг. 1 2- 1 5 . KutoTg i71 a ? le71aica Lermontova 
12- экз. 8 2 /обр. N9 2 2- 5 2 ,  ДВИМС, х 4, внешний вид брюшной створки, 1 2а - то 

же, " 9 ; 1 З  - экз. 8 З / обр. N9 2 2-6 3 ,  Х 1, внешний вид брюшной створки; 14 - экз.84/ 
оБР. N9 2 2 , :<4, внешний вид спинной створки; 1 4-а - то же, х 9; 1 5  - экз. 8 5 /обр. 2 2-
5 4, х 4, внешний вид спинной створки, все из левобережья р. Шевли, нижний кембриЙ. 

Т а б л и u а  XLVII  

Фиг. 1 , З .  С// а ЬnJШl' ill S U /'Д[О/JOsа Luch inin a  sp .  n o v .  
Общий ВИД колонии с конuентрически расходяшимися нарастаниями, х ЗО; шл. 1 1 1/2- 2 ,  
ИГиГ N9 4 9 0 ;  р. Мелькан, нижний кембрий, гербиканский горизонт. 

Фиг. 2. R " 1/ II /ics {Il' C ( /{//CU [lIl11 Korde , 1 96 1  
Скопление сливш ихся колоний, х З О ,  шло 2 1 2 / 1 ;  р .  Мелы:ан, нижний кембрий, гербикан
ск ий горизонт. 

Фиг. 4. НО/ II /С ;"'" .Il;l'/II ( ;1 /()S lllll Korde , 1 961 
Общий вид колоний, ,,'З О, ш л .  2 1 2; р. Мелька.н, нижний кембрий, гер5иканский горизонт. 

Т а б  л и u а  X L V I lI 

Фиг. 1 , З .  H O ( Olll lll' l l ll : С /" 1/0Р;;. Kor,J e ,  1 958 
1 _ КОЛОJjИИ почти шарообразиой формы, х 100, шл. Т-6 8/4; р. Гербикан, нижний кемб
РиН, гербиканский горизонт. З - шло К-6 5/2 2 ,  х ЗО, р. Гербикан, нижний кембриЙ. гер
биканский горизонт. 

Фиг. 2 .  H ;jll s ;/, j,.iclI Volo�d i n ,  1 9 �2 
Прод ольный срез разветвленной колонии, шло 5 4/8, х ЗО; верховье р. Герб икан, нижниii 
кембрий, гербнканскнй горизонт. 
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Т а б л и ц а  XLIX 

Фиг. 1,5.  Epiphyton tenue Vologdin , 1 932 
Шлиф 2 12/ 19-2, левый' борт р. Гербикан, нижний кембриЙ. гербиканский горизонт. 1 _ 

х 6О; 2 - х 30, cnpaBa колонии Renalcis pectunculum Korde , 1 961  

Фиг. 2,3. Epiphyton frondosum Korde , 1 961 
х 30, шЛ. ч-4, р. Чегдомын, нижний кембриЙ. 

Фиг. 4. Epiphy ton scapulum Korde , 1 961  
х зо, шл. 1949, р.  Гаnaм, нижний кембриЙ. 

Та б л и ц а  L 

Фиг. 1,3. Epiphyton celsum Korde , 1 961  
На обоих снимках справа .;. Renalcis pectunculum Korde, 1 96 1 ,  х 30. 1 - шл. 2 1 2 / 1  - ле
вый борт, р. Гербикан, НИЖНий кембрий, гербиканский горизонт; 3 - шл. 2 1 2/ 1 4-2 - ле
вый борт р. Гербикан, нижний кембрий, герБИIUIНСКИЙ горизонт. 

Фиг. 2 ,4. Epiphyton durum Korde, 1'961 
Шлиф 55/ А-2 - верховье р. Гербикан, нижний кембрий, гербиканский горизонт. 2 - фраr
мент куска,х 60, на фиг. 4; видны поперечные более светлоокрашенные попоеки; 4 - об
ший вид куска, Х 30. 

Т а б л и ц а  LI 

Фиг. 1,2 ,3. Proaulopora glabra Krasnopeeva, 1 937 
1 - шл. 563, х 30, р. Шевли, нижний кембрий, общий вид скопления нитей и ИХ кругпых 
поперечных сечений. Нити с воротничками .и без НИХ; 2 - ·шл. 560, Х 60, р. Шевли, ниж.
ний кембрий; фрагмент изогнутой нити Proaulopora glabra без ВОРОТНИЧКОВi 3 - тот же 
шлиф , Х 60, нить с воротничксм. 

Фиг. 4. Girvane lla problematica N icholson е с Echeridge, 1 878 
х60. Войлокосплетенные нитиi шл. 83А, р. Шевли, верхний кембриЙ. 

Фиг. 5. Baiinevia ramosa Korde 
Шлиф. 9 1  л., Х 60, р. Шевли, нижний кембриЙ. 
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