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ВВЕДЕНИЕ 
Исследование археоциат (Euarchaeocyathi , см . ниже) СибирСI{ОЙ плат

формы было поставлено иак один из разделов работы по  изучению фа
уны и флоры иембрийского моря юга-востока СибирСI{ОЙ платформы, ус
ловий их существования и развития. Коллективная работа по этой теме 
была начата в Палеонтологическом институте в 1950 г .l Настоящая ра
бота посвящена монографичесиому описанию археоциат Сибирской плат
формы, которая оказалась очень удобным объеитом для изучения исто
рии развития археоциат, их расселения в раинекембрийском бассейне 
и т. д .  

При  изучении археоциат Сибирской платформы были использованы 
сборы палеонтологов ПИН АН СССР (в том числе и собственные) , а также 
сборы геологов и палеонтологов Геологичесиого института АН СССР. 
Министерства геологии и охраны недр СССР,  Министерства нефти, уви
верситетов и др .  При этом были изучены следующие материалы . 
I. Сборы Палеонтологичесиого института АН СССР: 

Н. П .  Суворова (Н .  С.) 2• 1948, р .  Лена (Еланка) , р .  Синяя, Нолл . 

.N'� 1 159; 1 950, р .  Лена от д .  Чураи до д. Атдабан. Нолл .  М 1037. 
- 1 951 , р .  Амга . Нолл . .N'� 1 1 60 .  
- 1 952, р .  Ботома . Нолл . .N'� 1 1 1 7 .  
- 1 956,  р .  Лена у устья р .  Пеледуй .  Нолл .  М. 1309. 
Н. Б .  Норде (}{. Н.) . 1 952, р. Лена от д .  Чуран до д .  Еланка и р. Амга 
у пос.  Хомустах .  Нолл . М 984 . 
И .  Т.  Журавлева (И . Ж. ) .  1 952, р .  Лена от д .  Чуран до д .  Еланна. 
Нолл .  М 1 161 . 
- 1 953, р .  Алдаи от г .  Томмот до г .  "Учур .  Нолл . .N'� 1 162 . 

II. Сборы Геологического института АН СССР: 
Н. Н. Зеленов (Н. 3.) .  1950, р .  Лена против р .  Журы. Нолл . .N'2 1 1 63. 
- 1 952, р. Ботома . Нолл . М 1038. 
Н .  А .  Архангельсиая (Н . А . ) .  1950, р. Лена у устья р. Пеледуй. 
Нолл . .N'� 1 1 64 .  
В .  Н .  Григорьев (В . Г . ) .  1950, р .  Лена о т  Нрестяха до Журы.  Нолл_ • 

.N'� 1 165.  
1 957,  р. Сухариха .  Колл . М 1380 . 

В .  С .  Журавлев (В . Ж . ) .  1 952, устье р .  Пеледуй.  Нолл . .N'2 1 1 66. 
Н. В .  Поировекая (Н. П . ) .  1951 , р. Амга у пос. Хомустах .  Нолл . 
.N'� 138 1 .  

1 Изучение трилобитов Н. П. Суворовой велось с 1946 г. 
В дальнейшем nри указании сборщика ставятся инициалы, приведеиные в скоб-

к ах. 
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3. А. Журавлева и .Комар (3. Ж.) . 1957 ,  р. Токко . .Колл . .N'2 1437 . 
III. Сборы Якутского

· 
геологического управления: 

А. К Бобров (А. Б.) .  1941 , р. Лена, среднее течение .  Холл . .N'2 1 167. 
Ф. Г. Гурари (Ф. Г .) .  1943, р. Лена,  р. Нохорой, р. Синяя . .Колл. 
м 1 168. 
А. О. Розенцвит и Андрелович (А. Р. ) .  1943, р. Лена у д. Атдабан. 
Холл. М 1 169. 
В. В . .Крылов (В. В . .К. ) .  1943 , р. Лена у д .  Еланка . .Колл . .N'2 1170. 
М.  И . .Кокоулин 11  Охлопков (М . .К . ) .  1954, р. Лена в р-не д .  Ойму
ран и р. Ботома . .Кол л .  J'-<2 1 171 . 

IV. Сборы АэрогеологичеСI{ОГО треста: 
В. А . .Колпакова (В . .К. ) .  1953, р. Лена в р-не д .  Оймуран. l{олл. 
м 1 172.  
- 1954, р. Лена выше д .  Чуран, р.  Исыть . .Колл. М 1 1 73 .  
В.  А. Галушi{О (В .  А. Г . ) .  1 953, р. Мухатта , левый притОI{ р.  Лены . 
.Колл . М 1 1 74. 
В .  А. Самозванцев (В. А. С.) . 1956, р .  Учур . .Колл . .N'2 1382 . 

V. Сборы Иркутского геологического управления: 
С .  Л . .Коноплев (С . .К.). 1 954 , р. Учур . .Колл . .N'2 1 1 7 5 .  

Vl. Сборы Всесоюзного геологического института (ВСЕГЕИ) :  
Ю . .К. Дзевановски й  (Ю. Д.) .  1 940, р. Алдан . .Колл . .N'2 1 1 76.  
В.  Д .  Драгунов (В. Д.). 1 957 ,  р. Горбиячин . .Колл . .N'2 1432 . 

VII. Сборы Всесоюзн01 о научно-исследовательского геологического неф
тяного и нститута (ВНИГНИ): 
О. В.  Флерава (0. Ф . ) .  1940, р .  Амга , керны . .Колл . . М 1 1 77 .  
В. В .  Петрапавловский  (В .  П . ) .  1949, р. Аргасала . .Колл . .N'2 1 1 78 .  
- 1 952, р.  Оленек . .Колл . . М 1 1 79. 

VIII. Сборы Н аучно-исследовательСI{ОГО и н-та Арктики (НИИГ А): 
Ф. И .  Иванов (Ф. И.) .  1 95 1 ,  р. Мойеро . .Колл . .N'2 1 180 . 
В. Е. Савицкий (В. С . ) .  1951 , р. Мойеро . .Колл . .N'2 1 181 . 
- 1 956, р . .Котуй . .Колл . .N'2 1383. 
Р. Ф. Соболевская (Р. С . ) .  1 954, р. Щотуйкан . .Колл . .  М 1 182 . 
- 1956, р . .Кеняда . .Колл . .N'2 1383. 
А. Л. Гроздилов (А. Г. ) .  1 953, р . .Котуй . .Колл . .N'2 1 183 . 

IX. Сборы Иркутского геологического (университета: 
В. В. Латин (В. Л.) .  1950, р. Лена от д. Оймуран до р. Атдабан. Колл. 
М 1 184 (дублетный материал) . 
- 1 951 , р. Амга у пос.  Хомустах ,  р. Ботома . .Колл . .N'2 1 185 . 

Х. Сборы Института нефти АН СССР: 
Т. И. Бурцева (Т . Б . ) .  1954, р .  Оса ,  1 50 км от Иркутска , керн . .Колл . 
.N'2 1 186 . 

XI. Сборы Восточно-Сибирского геолого-разведочного треста (ВСНГРТ): 
Н .  П . .Кучкина (Н . .К.). 1 956, р. Белая . .Колл. М 1384. 
Несмотря на различный объем I{Оллющий (от �неСI{ольких тысяч до 

одного экземпляра) значение их  для изучения археоциат Сибирской плат
формы очень велико. 

Ра·зличные сборы дополняли друг друга, помогали охватить матери ал 
со в сей Сибирской платфор мы и проконтролировать его .  Иногда неболь
тая коллекция позволяла сделать очень интересные наблюдения .  Так 
благоДаря сборам Т. И. Бурцевой впервые были 'обнаружены археоци
аты на крайнем юге Сибирской платформы (Бурцева и Журавлева,  1956) . 

Общее число образцов с археоциатами , собранных на территории 
Сибирской платформы, превышало две тысячи . Эти образцы содержали 
свыше восемнадцати тысяч экземпляров археоциат. Из них отобрано для 
изготовлени я  шлифов и последующего описания около десяти тысяч 
энземпляров .  
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Всем товарищам, предоставиnшиll! сnои сборы археоциат для изуче
ния их в настоящей работе , а иногда и специально собиравшим :коллеJ{
ции,  выражаю свою глубокую благодарность . 

I=Jервостепенное значение для работы сыграли· тысячи шлифов - про
стых , ориентированных, серш! распилов, изготовленных Т. И .  Маслен
никовой и Е .  Ф .  Фрош<иной .  Благодаря тонному мастерству Т.  И .  Маслен
никовой были обнаружены и стали доступньн.ш для изучения :многие 
снелетные эле11Iенты археоциат - гребенчатые днища, бугорчатая пори
стость наружной стенни и т. д .  Рисупни выполнены художниками 
Т. А. Неслуховоной и Т. Л. Савранской . Фотографии сделаны А. С. Скип
дером, О. Н .  :Кудрявцевой и в ЛАФОI\И . 

Искревне благодарна Т. Г .  Сарычевой, Р. Ф .  Генкеру и В .  Н .  Ши
мансно:му за нритичесние замечания и советы.� 



ИСТОРИН ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЦИАТ СИБИРСНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

История изучения археоциат Сибирсr<ой платформы, несмотря на 
более чем столетнюю давность их первой находки (1850), очень кратка 
и скорее является историей обнаруrкения и сборов археоциат в связи 
с изучением геологии Сибирской платформы. 

Теперь хорошо известно (Гышер, 1 927, 1 928), что именно в Янутии, 
в отложениях пестроцветной свиты по р .  Лене в 1850 г .  впервые в мире 
были встречены археоциаты. Обнаруженные случайно, они были опреде
лены сначала ню< остатки наменноугольной флоры - Calamithes can
naejormis (Меглицкий, 1851) . И если ошибка относительно возраста от
л ожений по р .  Лене была исправлена Э .  Толлем ( 1895) в том же столе
тии, то палеонтологическая ошибна была ликвидирована лишь в 1928 г .  
Р .  Ф .  Гею<ером. 

В то же время еще в 1 906 г. И. П. Толмачев упоминал о сборах архео
циат на севере Сибирсr<ой платформы, в бассейне р .  Хатанги . R сожале
нию, эти сборы так и остались необработанными. Несколько позже 
В. Н. Зверев (1913) во время геологичесних исследований в бассейне 
р .  Алдана также обнаружил остатки археоциат. Его r<оллекция была впо
следствии изучена А.  Г. Вологдиным, но результаты этого изучения, 
видимо, нигде не опубликованы. Н'ак упоминает А. Г .  Вологдин 
( 1940), Зверев уже тогда собрал остатr<и н рупных дисновидных архео
циат. 

С начала 30-х годов, в связи с усилением внимания I< геолого-съемоч
ным и поисковым работам на востоr<е нашей страны, в литературе появ
л яется все больше и больше уr<азаний на паходни археоциат в пестро
цветной свите по рекам Лене, Алдану, Мае, Амге, Учуру, по неr<оторьш 
северным рекам (Иванов Г .  А., 1 928; Иванов А .  И ., 1 934 ; Моор и Рожr<ов ,  
1935 ; Рожков и Моор, 1936; Рожr<ов, Моор и Тначею<о, 1 934, 1 936; Сто
ляр, 1934; Зегебарт, 1 936, 1 939 а,б; Флерова� 1 939, 1941 ; Дзевановсний, 
1 942, 1943, 1946; Гурари, 1 945, 1 954 и другие) . Обычно это весьма н:рат
кие упоминания об археоциатах, лишь иногда сопровождаемые списками 
главнейших из определенных форм 1• Одню<о отдельные работы содержали 
и более подробные сведения.  Так, в небольшой статье Ю. R. Дзева
новского (1942) рассматривается вопрос об образовании археоциатами 
рифагенных сооружений.  

В эти же годы А .  Г .  Вологдин (1937 в)  публю<ует монографическое 
описание археоциат с р .  Rеняды, по сборам Рожкова и Моора. В работе 
А. Г. Вологдина приводятся описания Coscinocyathus rojkovi, Ajacicy-

1 Определения А. Г. Вологдина и 3. м. Старостипой . 
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athus tkatschenkovi, А rchaeolynthus 'polaris и других видов, впоследствии 
встреченных на юго-востоr'е Сибирсн:ой платформы. Всего описано 14 форм 
(1 2 видов) . Все виды, кроме одного, определены автором нак новые. На 
основании особого I{Оl\шленса археоциат, харан:терного для отложений 
нижнего неыбрия бассейна р. Арга-Салы, А. Г. Вологдин уже тогда вы
делил неиядинекий археоциатовый горизонт, оназавшийся впосJ,едствии 
широно распространенным по всей Сибирсной платформе. Неснольно 
позже (Атлас рутtоводящих форм, т. I, 1 940) А .  Г. Вологдин выделяет 
второй, более молодой, археоциатовый горизонт - учуро-чульбипсн:ий 
- на основании определений археоциат из нолленц:ии М. Я. Сто
ляра . 1-\ai{ будет поr{азано ниже , этот горизонт на самом деле не может 
быть припят в начестве самостоятельной стра тиграфичесной единицы, 

Б результате недостаточной изученности археоциат Е .  В .  Лермонтова 
( 1951 ) 1 для построения своей схемы расчленения нембрил СибирСI{ОЙ плат
формы привленла данные по трилобитам и отчасти по брахиоподам. 
Об археоциатах в этой работе было упомянуто лишь в связи с тем, 
что они приурочены I{ зоне Protolenus, н отложениям пестроцв.етной 
свиты.  

В течение 1 943-1 945 гг .  большие работы геологов Янутсного геоло
гичеснаго управления - Ф. Г. Гурари , А. 1-\. Боброва, В. В. 1-\рылова, 
А. Д. Розенцвита и др . - дали новые находки и новые сборы археоциат 
не тольно по р. Лене ,  но и по р. Ботоме, а танже и в более высоних го
ризонтах, чем пестроцветная свита - в елаиеной свите, относившейся 
тогда I{ среднему нембрию. 

С 1 946-1948 гг .  в Янутии начала работы Н .  П .  Суворова. Занимаясь 
изучением трилобитов , Н .  П. Суворова наряду с послойным сбором их, 
колленционировала и остаТI{И археоциат.  Она впервые обнаружила архео
циат в переходной свите от пестроцветной к синСI{ОЙ по р .  Лене , в отло
жениях нуторгиновой свиты по р. Синей. 

С 1 950 г .  геологичесние работы на территории Янутии получили но
вый размах. В работу по изучению стратиграфди ,  палеонтологии ниж
него палеозоя Сибирсной платформы включились Институт геологиче
сних науi{ Анадем:ии наун СССР, Институт нефти , Палеонтологичеспий 
институт, ВСЕГЕИ,  ИрнутСI{ИЙ университет и другие научные учрежде
ния . Именно в это время в Палеонтологичеснам институте была постав
лена задача специального изучения археоциат с юго-востона Сибирсной 
платформы . Ряд палеонтологичесних энспедиций по р .  Лене (Суворова , 
1 950; 1-\ордэ и Журавлева , 1 952) , по р .  Амге (Суворова , 1 951 ; 1-\ордэ, 
1 952) , по р .  Ботоме (Суворова , 1 952) и по р .  Алдану (Журавлева и 1-\ордэ, 
1 953) позволили собрать по археоциатам огромный материал , причем 
по всему разрезу нижнего нембрил (за исrшючен:ием тех свит, от
ложения I {Оторых археоциатам <шротивопОI{азаны>>) и на значитель
ной территории . Эти сборы - основа настоящей работы. Велись пои
сюr археоциат и в отложениях среднего r>ембрия,  не увенчавшиеся 
успехом. 

Работы геологов и палеонтологов Геологичеснога института АН СССР, 
начавшиеся в Якутии танже в основном с 1 950 г . ,  не тольно добавили 
много ценных находон, сборов археоциат с per' Лены, Ботомы, Амги 
(Н . В .  Покровсная, Н .  А .  Архангельсная, В .  С .  Журавлев , В .  Н .  Гри
горьев , :К .  1-\. Зеленов) , но позволили привлечь к этим исследованиям п 
данные литологов и стратиграфов. Здесь в первую очередь хочется от
метить Н. В. Понровскую и :К.  l{. Зеленова . 

1 Работа была подготовлена автором к печати еще в 1 940 г., но опублиi<ована 
посмертно, после войны. 
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В .  В .  Латин, изучивший свои сборы археоциат с рек Амги , Лены 
и Б отомы (1953) , дал первое описание археоциат района, где они впервые 
были ОТI{рыты Н. Меглицким.  В .  В. Латин обнаружил археоциат в хо
мустахской свите по р. Амге и установил их одновозрастиость с архео
циатами еланСJ{ОЙ сnиты . НеобходiН!О также уназать на сборы архео
циат геологами НИИГА на севере Сибирсной платформы - В. Е .  Са
вицiшм и Ф. И. И вановым (1 951 ) по р .  Мойеро, Р. Ф. Собо.Тiевсiшй (1953) 

е а ,. ...... _." в 
об &т г 

Рис. 1. Нарта местонахождений археоциат Сибирской платформы: 

а - местонахонщевиR, отнуда есть материnл; 6- местонахонщения, известные по литературе; 

в- граница Спбпрсной платформы ; г- выходы ншм1его I<ембрия 

по р .  Котуйнану и А .  Л .  Гроздиловы:м: по р .  Котую. Эти нолленции по
могли решить ряд важных вопросов, связанных с расселением архео
циат и их развитием. Наконец, небольшал находна Т .  И .  Бурцевой , 
1954, является ,  пожалуй, одной из са!11ых интересных :  остатни археоциат 
были обнаружены на нрайнем юге платформы, в отложениях введенсной 
свиты, в 150 км I{ С3 от г. И рi{утсна и на глубине ОI\ОЛО 700 м (в снважине 
по р .  Осе) . Позднее специальные поисии в И рi{утсном амфитеатре 
В .  Н .  Сидорова (Институт нефти , 1954) и Н. П. Кучниной ( 1956, Вост
сибнефтеrеология) дали новые точни с Archaeocyathus sp. из ангарской 
свиты. Сборы 1 957 г .  (В .  Н .  Григорьев,  В. А .  Самозванцев и В. Д. Дра
гунов) позволили позню\ОliiИ Ться с археоциатами нрайнего северо-за
пада платформы (р . р .  Сухариха, Горбиячин) и нрайпего юга-востона 
(междуречье р . р .  "Учур и Мая) . 

Точни с находнами археоциат показавы на карте (рис .  1 ) .  
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СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕГО КЕМБРИЛ СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

Кембрийские отложения Сибирсi\ОЙ платформы привле1шли I\ себе 
внимание геологов с первых послеоктябрьских лет .  Сравнительно не
большая мощность отложений, простая теi\тоника, богатство органиче
сними остатнами , возможная нефтеносность - все это привело н тому, 
что уже в тридцатые - сороновые годы нашего столетия нембрий Янутии 
был расчленен на отделы, а в пределах отделов - на свиты (работы Ат
ласова, 1936; Бахвалова, 1 932, Лермонтовой, 1 951; Зайцева и Понровсitой,  
1 950 а; Бобина и Лермонтовой , 1940; Флеровой, 1939, 1 941; ШатСI{ОГО , 
1 932 а ,б ;  Сенюнова, 1 938; Моора и Рожi\ова, 1 935; Боброва, 1 954; Ар
сеньева и Нечаевой, 1 942; Зегебарта, 1 939 а , б ;  Дзевановсного, 1 942, 
1 943, 1946; Дзевановсного и Чернышевой, 1950; Вологдина и др. ,  1 938) . 

Наибольшее значение из этих работ имела монография по трилобитам 
Е .  В .  Лермонтовой, опублинованная в 1 951 г .  В этой монографии 
Е .  В. Лермонтова не тольно сопоставила все ранее известные местные раз
резы нембрия Янутии , но дала сводную схему биостратиграфии I\ембрия, 
сравнила ее с западно-европеЙСI\ИМИ и северо-америrшнсiшми эталонами 
и ,  в свою очередь, сопоставила с якутеним разрезом менее изученный 
нембрий геосинклинальнаго юга Сибири. 

Работы последнего десятилетия позволили создать на Сибирсi\ОЙ плат
форме эталонную схему стратиграфии нижнего нембрия не только для 
Якутии, но н для всей Сибири вообще .  

Таи, Ф .  Г .  Гурари (1945) , Н .  П .  Суворова (1950, 1 954) и Н .  В .  Понров
сная (1954) п редложили деление нижнего нембрил платформы на два 
яруса - алдансн:ий и ленский. В настоящее время это деление прочно 
вошло в обиход. Тогда же Н .  В. Понровсная (1954, 1956) и Н. П .  Суво 
рова (1954, 1 955, 1957) на основании дальнейшего изучения трилобитов 
расчленили ленсюrй ярус Яr\утии на ряд горизонтов, взяв за основу 
для горизонтов свиты зоны Protolenus, припятые Е .  В. Лермонтовой и 
другими геологами и палеонтологами . 

Изучение археоциат и водорослей Сибирсi\ОЙ платформы (Журавлева, 
1 954 б ;  Зеленов , Журавлева и l{ордэ , 1955) позволило подойти н расчле
нению на подъярусы и горизонты и более древнего,  менее охарантеризо
ванного трилобитами алдансного яруса 1• В то же время горизонты лен
СI\ого яруса также получили дополнительное стратиграфичесi\ое обосно· 
вание по археоциатовым номпленсам, очень четким, по, н сожалению. 
не всегда полным (археоциаты совсем отсутствуют в синсно11I горизонте 
и слабо харюперизуют толбачансний и олекмипсний горизонты) . Подъ
ярусы для ленсi\ОГО яруса были предложены Н .  Е .  Чернышевой и 
Н .  П.  Суворовой в 1 956 г .  на межведомственном совещании по страти
графии Сибири в Ленинграде . 

На расчленении среднего и верхнего J{ембрия СибирСI\ОЙ платформы 
(Чернышева, 1955, 1957; Поr\ровсная , 1 956) останавливаться нет необ-
ходимости , таи I\ак археоциаты в отложениях этого времени прю\тичесни 
не встречены. Единственная находка археоциат в среднем нембрии в от
ложениях танхайсной свиты была сделана К. Б. Кордэ (1952) по реке 
Амге . 

В 1956 г .  на стратиграфическом межведомственном совещании в Ле
нинграде была принята унифицированная схема расчленения нижнего 
нембрил Сибирсной платформы на алдансний и ленский ярусы, а внутрi-J 
ярусов - на подъярусы и горизонты (Решения ,  1959) . 

1 Пu трилобитам в составе алданского яруса Н . В .  Покровекай ( 1 956; см. также 
Jlунсгергаузен и др., 1957) выделяются два горизонта- толбинекий и иситский, 
соответствующие толбинекому и журинекому подълрусам. 
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Основные разногласия были по поводу нижней границы нижнего 
кембрил и положения еланекого горизонта. После совещания споры по 
этим двум вопросам продолжались в печати (Вологдин, 1 956 а ,б ;  Са
вицки�, 1957; Спижарский, 1956) . 

Ал,данс к и й  я р у с  

журинекий подъярус: 

атдабансний горизонт 
ненндинсний горизонт 1 
суннагиисний горизонт 
тол,бинский подъярус 

Ленс к и й  .<tpyc 
ангарский подъярус: 

еланекий горизонт 
кетемансний горизоuт 
ботамайский подъярус: 

оленминсюrй горизонт 
толбачансний горизонт 
снпсюrй 1·оризонт 

А .  Г. Вологдин (1956 а ,б ;  Vologdin , 1957в) предлагает включить 
в состав нижнего кембрил дополнительно коленеr�апский ярус (ниже 
алдансr�ого яруса) .  

Отсутствие археоциат па Сибирской платформе в отложениях древнее 
суннагинсr�ого горизонта 2 не позволяет сделать вывод о правилыrости той 
или иной точ1ш зрения. Однако мне r�ажутся убедительными данные 
Б .  В. Тимофеева (1956, 1 959) по протерозоЙСl{ИМ и r<ембрийсrш:м споропыль
цевым комплексам, I\оторые говорят в пользу ограничения нижней грани
цы нижнего кембрил толбинстшм подъярусом, r<ак это и было решено в Ле
нинграде. Поэтому в настоящей работе нижняя граница нижнего кем
брил припята в 1956 г .  в соответствии со схемой стратиграфического 
межведомственного совещания ( 1959). 

По вопросу о положении елансt�ого горизонта в стратиграфичесr�ой 
Шl{але r�ембрия известны следующие ТОЧJ{И зрения:  Н. В .  Поr<ровсr<ая 
(1 954 , 1956) заканчивает еланеким горизонтом нижний r<ембрий, 
А .  Г. Вологдин (1956б , Vologdin , 1957в) считает этот горизонт среднекем
брийским. Н. П .  Суворова (1954, 1955) , относя на всех своих схемах 
еланСl{ИЙ горизонт н нижнему кембрию, в теr<сте наждый раз делае-r ого
ворну о возможном промежуточном его положении между нижним и 
средним ке:мбрием. Если Н .  П. Суворова и Н .  В .  Понровсr<ая исходят 
при анализе стратиграфичесного положения. еланекого горизонта из дан
ных по фауне трилобитов (учитывается количество вновь появившихся 
форм, доживающих и др. ,  географическое распространение отложений 
с елаиеной фауной, сравнение с западноевропейсной и североамерИI<ан·· 
ской шналами и т. д . ) ,  то А .  Г. Вологдю-r , используя опублинованные евс
дения по трплобитам, доназывает среднеr{ембрийский возраст еланекого 
горизонта по археоциатам .  Tal{, он до сих пор счптает, что после елан · 

сного (-обручевсr<ого) r�омплеr�са археоциат в верхах Cm2 появляется 
санаштьшгольсний r�омплеr<с .  

Подробная критина ошибочности последней точки зрения дана в не
сr<ольких статьях (Зайцев и Поr<ровская, 1950б ; Покровснап, 1 959; 
Журавлева, Репина и Хоментовсrшй, 1959; Журавлева ,  1955 а) . Дока-

1 Уже после припятня настоящей работы к печати вышла статья В. Е .  Савицr<ого 
(1957а), где оп предлагает изменить пазванне горнзонта <<I<епядiшсrшй» па <<МОЙериll
скиЙ>> па том основании, что по р. Кеплде, r<оторая дала наименовашrе горизонту (Волог
дин, 1937в) изнеспшюi с остатками археоциат отсутствуют. Однако название <<Кеня
динскиЙ>> горнзонт давно вошло в литературу (Демокидов, 1956, 1957), сам горизонт 
имеет тироное географичесi<ое распространение, и поэтому замена его названия была 
бы очень Затруднительна. По В. Е .  Савицкому (1957а), в состав мойеринекого го
ризонта включен и суннагинский. 2 И звестна ллшь единственная форма Rhabdocyathella karpinskii Vologd. из 
горизопта <<БЫю> (Вологдин, 1956а, р .  Ангара) . Однако рисунок этой формы не позво
лнет безоговорочно принять подобное определение. Оригинал ( устное сообщение 
А .  Г. Вологдина) утерян. 

11 



зано , что санаштьшгольский комплекс археоциат и трилобитов , ноторый 
А. Г. Вологдин считает более молодым по сравнению с е'лансRИll! ( 1940 , 
1 956 б; Vologdin , 1 957в) , на самом деле древнее последнего (Зайцев и По
кровс:кая,  1 950б;Журавлева, 1951б; Н:раснопеева, 1958; Покровсная , 1959). 
Поэтому прямых доказательств в пользу вижне- или среднекембриuсЕого 
возраста t!ланс:кого горизонта археоциаты дать не могут, так I\ак в 
отложениях выше елаиеного горизонта они повсеместно отсутствуют не 
толы\о в Сибири, но и на всем земном шаре .  Единственная находна не
снолью1х энзе11шляров археоциат из таихайсной свиты · ( ?  Archaeocya
tblna) и отдельные точни со спорными проблематичесюrми формами 
из средиего J{ембрия Северной Амерюш (Okulitch , 1 943) ниню�ой ясности 
в этот вопрос не вносят. 

Одню'о сам фант массового исчезноi:ения археоциат в определенный 
момент истории Земли по ОJ{ончюши елавеного времени говорит о боль
шом рубеже , по меньшей 111ере между двумя отделами . Поэтому, нан 
в прежних работах ,  тс:ш и в настоящей, елансний горизонт внлючен в со
став нижнего кембрия. Ню\ уже говорилось , это соответствует унифици
рованной схеме , припятой междуведомственным стратиграфичесним со
вещанием в 1 956 г .  

Рi!-звитие археоциат на СибирсRой плюформе в отдельные времена 
был о настольно полным, что оназалось возможным в пределах горизон
тов выделять местные ,  наиболее дробные стратиграфичесние единицы -
слои . Расчленение на слои сделано для ненядинсRого, атдабанского и 
отчасти кетемененога горизонтов . П алеонтологичесная хараRтеристина, 
обоснование смены но11шлеRсов археоциат в отрезRи времени , отвечаю
щие времени отложения тех или иных слоев, дается ниже - в главах об 
эволюции и номпленсах археоциат. 

Изменение фаунистичесi\ОГО состава I\аждого слоя (мощностью 10-
20 м и более) очень тесно связано с общим изменением условий сущест
вования археоциат, с появлением или исчезновением определенных ти
пов биогермов . В пределах кенядинсного времени выделены слои с био
герlllами первого и второго типов с небольшой и со значительной СI\Оростью 
роста (Журавлева и Зеленов , 1955) , а таЮI{е самые древние слои неиядин
екого горизонта - подбиогермные, непосредственно сменяющие отло
жения супнагинекого горизонта. 

Нижняя часть атдабансного горизонта охараrперизована слоями 
с водорослевьши биогермами третьего и четвертого типов (1-I-\уравлева 
и Зеленов ,  1 955). В это время археоциаты в сооружении биогермов играли 
подчиненную роль , и потому, несмотря на неi\оторое различие между 
археоциатами из биогермов третьего и четвертого типов , они здесь объ
единены под общим названиеl\[ слоев с водорослевыми биогермами. Верх
няя часть атдабанского горизонта , ранее известная как «нохоройский 
горизонт» (Гурари, 1 945; Журавлева, 1 954б) или кан перехо.r;ная свита , 
выделяется сейчас в надбпогермные слои , имеющие особую фациальную 
и палеонтологичесную характеристю\у: биогермы в это вреJI[Я исчезают, 
I\OliiПJieкc археоциат существенно меняется . 

Слои кенядинсr\ого и атдабансного горизонтов проверены на мно
гих разрезах (р . р .  Лена, Ботома,  Алдан, "Учур) ,  смена археоциат от од
ного слоя к другому происходит постепенно . 

Для кетеменсr\ого горизонта выделяются нижние слои - михайлов
СI\Ие ,  охарактеризованные археоциатами по р. Синей, и более верхние- пе·
ледуйсняе. В этом cJiyчae постеnенной смены археоцпат в одном ра::;
резе наблюдать нельзя и потому для дОI\азательства определенной 
смены слоев в пределах горизонта приходится прибегать к геологиче
ским данным и к данным по трилобитам (Покровсная,  1 954; Суворова ,  
1 954). 
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Таблица 1 
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Ярус 1 ПодъRрус J Горизонт Инденс С л о и 

елансюrй 
>ISI 
::= 
� <:) о. ct I>етемсний '"' >ISI � ISI "' 

� <:) � 
олекмив:сюiЙ "' ·� 1=: ::: 

� >ISI 
толбачансюrй � "' о ,_. о 

\0 СПНСIШЙ 

атдабаrrсrшй 

>ISI 
=:: � <:) 
:з 

·� 0.. кепядинсюrй :>. . .,. !Е <3 � "' i::[ 1=: "' 
суннагинский 

>ISI ISI � <:) ISI =:: 10 1=: о "" 

1 
1 

1 

CmLc 
1 

Cm�k 

Crn LoJ 

CmLt 
1 

CmLs 
1 

Cm�a 

Crn�1' 

Cm�8 

--· п еледуйсrше 
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с биогериами 
второго типа 

с биоt't.J] .. шами 
первого типа 

подбиоJ·срмные 

1 

Археоциаты из остальных горизонтов пока не дают возможности раз
делить тот или иной горизонт на слои . 

Для удобства пользования помещенной ниже стратиг рафической схе
мой (табл . 1) для каждого горизонта предложен свой и ндекс. Подобное 
сокращение вполне себя оправдывает при пользовании шкалой в различ
ных филогенетических схемах, диаграммах расселения и изменчивости 
археоциат и т. д. Введение индексов тем более целесообразно , что переход 
от свит к горизонтам для нижнего кембрия Сибирской платформы на
чался с 1950 г. (Суворова, 1950) . Первая буi<Ва в верхнем правом углу 
индекса обозначает ярус (А - алданский, L - Ленский); вторая -
обозначает горизонт (по первой букве названия горизонта) . Индексы для 
слоев не вводятся. 

МЕТОДИНА ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЦИАТ 

Ра б о т а в п о  л е. Для получения наиболее полного материала 
сборы производились послойно (мощность слоев - от 0 ,3  см до 1 -2 м ,  
в зависимости о т  характера осадка и фауны) , а там, где это было возмож
но, проводилось объемное изучение обнажения: изучались разрез, 
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затем отдельные, наиболее интересные слои по  простиранию и, наконец, 
вкрест простирания. Полные разрезы брались в среднем через 8 - 1 2  км. 
Иногда удавалось в одном обнажении проследить слои па 2-3 км и более 
(рис. 2 ) .  Образцы брались с точной ориентировкой; для каждого об
разца производилась подробная зацись в дневюше, часто сопровождае
мая пояснительными зарисовками . Особо зарисовывались биогермы 
(в плане ,  в разрезе) и переходные участки от биогермов н: слоистым ра:э
ностям. 

Попутно со сбором и изучением археоциат велся сбор и других ор
ганических остатков - водорослей, гиолитов, три:лобитов, брахиопод,. 
губок, проблематических образований .  Водоросли и гиолиты собирались 
специалистами - :К .  Б. I-\ордэ и В. А.  Сысоевым . Обязательным было 
обычное геологическое описание р азреза. 

= 
г-I3JEI (} � 

Рис. 2. Общий вид обнажения 36 по р .  Алдан у Тумулдурсного перената. Слои 
журииено го по дълруса (пестроцветной свиты) проедежены па 2,5 RM 

а- толбинснй подъАрус; б - журпнсний подЪАрус (пестроцветнан свита); в- ниэы ботомай
сного подъАруса (тумулдурснаА свита) 

Р а б о т а в л а б о р а т о р и и .  Археоциаты изучались главным: 
образом в шлифа х  (предваритеJrьные шлифы и серии, рис. 3). Всего было 
изготовлено свьrше четмрех тысяч шлифов. Преларовна црпменялась IШJ\ 
подсобный метод, когда надо было уточнить размеры  нубна , вы явнть 
его форму. Особенно важна была препаровка для колониальных форм� 
в частности, так изучались колонии A rchaeolynthus polaris (Vologd. ). 
Чаще, чем препаровка, применялась пришлифовка, точнее сошJiифовi\а, 

И з у ч е н и е м о р ф о JI о г и и. Помимо обычных наблюдений (раз
меры и форма кубr\ОВ, строение пор наружной и внутренней стенок 
и т. д . ) ,  изучаJiись детаJiьно , при больших увеJiичениях (до Х 120) , защит
ные приспособJiения внутренней стенки, строение гребенчатых днищ 
(ранее не известных), и х  стержены\ОВ, строение пор в перегородках 
и т .  д. ВыявJiено бoJiee девяти типов защитных приспособлений ·

внутрен
ней стенки , как правило ,  имеющих значение при определении видов . 
OI\aзaJiocь, что козырьки и типики не всегда бывают гJiадкими , а часто 
имеют допоJiнительные зубчини и типики; иногда они на нонnе расще
плены и т. д. Изучены новые типы строения поровых систем наружной 
стенки (с  бугорчатыми тумуJiами нан у рода Lenocyathus, с шипИJ\ами) 
и внутренней стею\и - у рода Compositocyathus и др.  

Производишrсь измерения 20-28 признанов. Для бoJiee специализи
рованных форм число промеров превышало 30-35. БJiагодаря боJiьшому 
qиcJiy измерений снелета стало возможным выяснить бoJiee опредеJiенно 
значение отдельных морфологичесних структур в качестве видовых ИJIИ 
родовых признанов, момент становления отдеJiьных признанов в про
цессе роста и т .  д. 
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Формы :колоний нееледовались :ка:к непосредственно - с помощью 
препароВI{И , та:к и путем изготовления серий параллельных распилов 
и последующей пришлифов:ки обеих сторон пластин и их зарпсовюr. 
На этой основе делалась ренопетрунция :колонии .  

Для облегчения ренопетрунции все многочисленные ветви нолании 
пумеревались (рис. 4 ) .  

И з у ч е н и е о н т о г е н е з а· велось путем изготовления се-
риальных распилов, серий пришлифавон (сошлифово:к с зарисою{ой) и 

о ([ 
а 

r--: fd � ' ' 
yi: {J:/ tf 
и N •J 1 .  ...... 

д @ IJ 

@ г 

б 
Рис. 3 .  Схема изготовления 

ориеnтпровавных шлифов: 

А -внешний вид нубна, пуннтиром 

понаэаны уровни распилов для 
шлифов; Б - шлифы, а, в, г- по-

перечнини ; б - нродольнш< 

1 J--{1) � (1 -ч 43CJ? 2 о l'o 
d (' 

Рис. 4. Серип пришлифовок колонии Aгchaeolyn
thus polaris· (Vologd.) Х '1 ,  обр. 1110, ПИН 1'162, 

р. Алдан: 
а-д - пришлифованные пластинни; арабсние цифры -

номера отдельных индивидуумов 

специальных продольных разрезов для начальных стадий ,  а танже пу
тем подбора шлифов э:кземпляров данного вида разных возрастных стадий. 
Особенно ценен второй способ в тех случаях, :когда продольпи:ки дают 
возможность проследить все стадии - от самой начальной 0 ,05-0, 1 0  
до 4-5 м м  в диаметре.  Изучение сам ы х  начальных стадий (до 0,2-
0,8 мм в диаметре}, обычно видимы х  лишь у маленьних недоразвившихся 
энземпляров или у облом:ков , помогло выявить харю{тер возрастного 
развития,  общего уже для представителей разных родов и семейств . 

Из11Jенчивость изучалась, :когда число энземпляров вида превышало 
50-100. При меньшем объеме материала индивидуальная и иная измен
чивость отчетливо не прослеживается .  И зучение изменчивости прежде 
всего помогало выяспить границы вида. В наиболее трудных случаях 
приходилось прибегать :к статистичес:кому методу, построению вариа
ционных :кривых (Сидячен:ко, 1 960, Burma ,  1 948, 1 949) . Выявлялась из
менчивость э:кологичес:кая - в межбиогермпых и биогермных и иных 
фациях; географичес:кая - в р азличных районах Сибирс:кой платформы 
(на севере,  в бассейне р .  Алдап и т. д . ) ;  на:конец, изменчивость групповая 
и индивидуальная.  'У пе:которых видов намечается еще один тип измен-
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чивости, наиболее правдаподобно объясняемый IШК диморфиз11I (напри
мер, различный характер роста ширины интерваллюма, постоянной 
у взрослых экземпляров или увеличивающейся до старости) ,  но объяс
нить это явление ПОI{а очень трудно. 

И з у ч е н и е э к о л о г и и и т а ф о н о м и и .  В поле отмеча
лась xapai{Tep захоронения, численность экземпляров , при]{репление, 
взаi·шосnязь с другими организмами I{OJIШЛe]{ca , обрастание водорослями 
и т. д. Изучался состав биогермов и межбиогермных слоев, состав фа
уны из отложений, лишенных биогермов ,  и т .  д .  Совместная работа 
с литологом К. К.  Зеленовым ( 1955,  1 957) позволила располагать дан
ными литолого-фациального анализа, проведеиного ]{аК петрографиче
ским, та]{ и химическим методами. 

МОРФОЛОГИЯ АРХЕОЦИАТ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Изучение археоциат Сибирс]{ОЙ платформы показала, что морфоло
гичеСJ{Ое их разнообразие известно еще далеJ{О не полностью.  Среди 
арх:еоциат СибирСI{ОЙ платформы выявлены формы с ранее не встре
ченными типами наружной стею<и (с шипи]{ами , с бугорчатыми туму-
лами) и внутренней (с пористыми плею{ами); обнаружены многочислен
ные представители с гребенчатыми днищами , с различными выростами 
и т. д. Ниже наиболее подробно будут описаны толы<о та]{ие морфоло
l'Ичес]{ие стру1пуры, которые или впервые были встречены или получают 
здесь и ную трюповку (напри111ер, вторичное обызвествление , выросты) . 
Остальной морфологичесюiЙ материал , достаточно освещенный в пре
дыдущих работах (Вологдин, 1 931 , 1 937б, 1 940; О]{улич, 1 943, 1 955; 
Журавлева, 1 954а), приведен здесь по возможности кратко . 

РАЗМЕРЫ АРХЕОЦИАТ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Взрослые экземпляры очень разнообразны по своим размерам. Это 
зависит каr< от биологичесю1х особенностей отдельных видов, та]{ и от 
условий существования .  Наименьшие размеры в поперечни]{е (3-5 мм 
в диаметре у взрослых Э]{земпляров) имели А rchaeolynthus polaris 
(Vologd . ) ,  Nochoroicyathus vulgaris sp. nov . ,  Geocyathus botomensis 
(Zhur . ) и другие .  Максимальных величин в поперечнике (500-600 мм) 
достигает Okulitchicyathus disciformis (Zhur . ) .  Довольно крупными были 
ширО!{О]{Оничес]{ие формы - Lenocyathus lenaicus Zhur. и другие , диа
метр которых достигает 40-80 мм. Однако диаметр куб]{ОВ подавляю
щего большинства э]{земпляров колеблется от 10 до 20-25 мм. 

Высота археоциат, как правило,  пропорциональна диаметру. Так , 
у форм мешшх она не превышала 6-10 мм, высота средних форм уже 
80-150 мм ; отдельные Ajacicyathus anabarensis (Vologd . )  в межбиогерм
ных фациях кенлдинСI{ОГО времени достигали 250-300 мм. Исключение 
из этого правила составляют ди:сковидные археоциаты, которые и при: 
максимальных диаметрах не превышали высоту 6-10 мм. 

Отмечается преобладание мелких форм, независи:мо от принадлеж
ности к той или иной си:стемати:чесi{ОЙ категории:, в суннагинское время, 
I{Огда археоциаты впРрвые полвились в бассейне Сибирской платформы, 
и: в толбачанское - олеi{МИ:НС]{Ое время, когда выжили лишь одиночные 
виды рода Robustocyathus из-за сильного обогащения вод бассейна со
лями магния. Зато в кенлдинс]{ое время, к которому были приурочены 
постройки: наиболее крупных би:огермов и: расцвет значительного числа 
видов археоциат, встречаютел кубiш наиболее крупных размеров . Од
нако 'наиболее крупные формы - Okulitchicyathus disciformis (Zhur . ), 
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N ochoroicyathus mirabllis Zhur . встречены в отложениях этого времени 
не в биогермах,  а в межбиогермных фациях, где рост археоциат не был 
стеснен .  

ФОРМА АРХЕОЦИ:АТ 

На Сибирской! платформе встречены как одиночные , так и колониаль
ные археоциаты. Форма тех и других очень разнообразна , варьирует 
в широких пределах . 

Форма одиночных археоциат 
Внешний облик у археоциат очень сильно связан с фациями , с усло

виями существования и в гораздо меньшей степени зависит от ипдиви
::�;уальных особенностей организма . Наибольшее разнообразие форм у од
них и тех же видов приходится на время ,  самое благоприятное для и х  
существования .  

Подавляющее большинство археоциат, пезависимо от размеров , 
н мело у з к о к о п и ч е с к у ю форму . У зкоконичесiше нубки могли 
быть прямостоячими или рогонидно изогнутыми (табл . I, фиг. 1) . Рого
впдный изгиб нубi<а на начальных стадиях наблюдается обычно у форм 
с I>аблучком прирастания .  НереДI{О узкоконичесние I\убни позднее ста
новились ц и л и н д р  и ч е с  I< и м и Ajacicyathus anabarensis (Vologd . ) ,  
(табл . I ,  фиг . 2) . Цилиндричесние формы были гладi{ИМИ и с дополни
тельными поперечными переш:имами . Последние характерны для высо
J{ИХ форм с узним интерваллюмом и топкими стеiШа:L\111 . Г л у б о н и м и 
п о п е р е ч п ы м и п е р е ж и м а м и обладаJI OrЬicyathus, изредка 
встречающийся по р .  Лене (рис . 91) .  

Узr<ононичесюrе нубr<и могшr становиться и широноконичесними 
(табJI . 1 ,  фпг .  3) . Последние очень характерны ДJIЯ Nochoroicyathina .  
ШирОI<ОI<оничесi;ие формы редко были гладкими , чаще они имели па  
поверхности п р о д о л ь н ы е с I\ л а д к и ,  осложненные попереч
ньши пережпмами . Продольные снладки у одних археоциат едва ню11е
�шлись, а у других (тонкостенных форм) бьши очень глубОiшми .  
ШирОI{ОI\оничеСI<ие формы, в свою очередь , liiогли переходить в г р и б о
в и д н ы е (рис .  144,  В) , в случае последующего резного расширения 
::�;пallleтpa куб на . 

Д и с I\ о в и д н а я форма нубнов (табл . 1 ,  фиг .  4) встречена только 
у ЭI<Зеllшляров в l\Iежбиогермных фациях кенядинского времени, ногда 
СI{орость накопления глинистого осадна была , вероятно, очень значи
тельной . Она харан.терна для самых различных археоциат - Okulit
chicyathus disciformis (Zhur . ) , Nochoroicyathus miraЬilis Zlшr . и Cosc i
nocyathus rojkovi Vologd . ,  однат<о самые нрупные диски , с сильными 
ъ:онцентрическими пережимами , были толы{о у Okulitchicyathus disci
formis (Zhur .) . Те же виды в биогермных фациях имеJiи н о н и ч е с  н у ю 
или ц и л и н д р и ч е с н у ю форму . Диск о видные нубни были с глад
кой поверхностью и с нонцентри:чес1шми пережимами различной глу
бины. 

Наиболее редкая форма у археоциат - п о  л у ш а  р о в  и д н а я ,  
встреченная у Uralocyathidae (рис.  75) . Подобные формы не имели при
Ерепленил и ,  очевидно , легi<О  могли перемещаться по дну даже при са
мом слабом движении воды.  

При свободном развитии I\убюi археоциат редко и мели отrшонения 
от выше перечисленных форм .  Е сли же археоциаты селились в большой 
тесноте , то .нередко появлялись нубки с различными искривлениями . 
изгибами , вмятинами . Появлялись выросты и разрастания основного 
снелета , маскировавшие внешнюю форму ,  изменявшие ее до силhно 
леправильной. 
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В ы р о с т ы  былп трубчатьшп и пластинчатыми . Т р у б ч а т ы  с· 
выросты имели вид длинных веретенообразных или пальцевидных вы
ступов длиной 8-10 м:м ,  при очень небольшоl\I диаметре .  Внутрення;1 
структура этих выростов различна (табл . I ,  фиг .  9; та б л .  XXV I I I ,  фи г .  1 .  
8 ;  рис . 141 ) . В CJryчae образования п л а с т  и н ч а т ы  х выростов , 
от обычного , правильного строения кубка в сторону отходила пластина 
со структурой, полностью повторяющей не только струr<туру и нтервал
люма но н обеих стенок. Эта пластина росла вертикально или нюшонно , 
и в д�ину могла достнгать 40-80 мм и даже более (рпс . 5, G :  1 44 ,  А) 1  • 

Рис. 5 .  Пластинчатый вырост у Oku 
litchicyathus discijormis (Zhul' . ) .  Х 5 ,  

обр. 3 6  (1) В ,  шл . 3 ,  П И Н  1 1 63 , 
р .  Лена 

а - часть поперечного сечения куб на; 

6 - пластинчатый вырост 

...  . .... .. . . ' 
- - . , а 

..... _ ,  � �f . 
.. .  .. ..  � .. , ' ... �ff:� ' . h .... , \ '  . 'f'�- .. • • ' ·, • ' 

J'-. ' '\(  · ·� ,.� 
а1 � • •  "" \ 4  , 1 1 1 

.. .  \ . , . 1 • " • 1 f ... ' • • •  1 , ,  , 
' ' ' \' , , , ' .. ,,� J , ' ,  .. '') .., ; .. (!) о�\ 

Рис. 6 .  Разрастаншr иптервалшома н 

пластинчатый вырост у Para nacya tlшs. 
t uberculatlls (Vologd . )  Х 6 , 5 ,  обр . 227 ,  шл . 

1 ,  экз. 1 ,  П И Н  1161,  р .  Леда у р .  Л\уры: 

а - разрастаниR; а,- пластинчатый выгост 

Подобные пластины встречсны у Retecoscinus, N ochoroicyathus, Okulit:... 
chicyathus, Paгanacyathus. Таюrе же выросты имели силурнйс rше 
Aphrosal pingoida  (Мягкова , 1 955а , б) , и эта особенность сбд:ижает и х  с Есм
брийскими археоциатами . 

Р а з р а с т а н и я интервадлюма (рис. 6) , о которых будет ска
зано ниже, также изменяли внешнюю форму нубков: в результате их 
появлялись наросты, I�yбOI� становился более массивным, приобретал. 
бесформенные контурьi .  

Форма колоний археОJ\Иат 

У археоц:иат различаются ь:олон:ии �1ассивные , цепочковидные н вет
вистые , а также колонии от общей массы r<аблучrш прирастани я .  По  
существу только ветвистая форма является настоящей н:олонией, а все 
остальные могут быть отнесены I< случаям слабо выраженной индпви
дуальности у археоциат (промежуточныс образования между одиноч
ными и н:олониальньши форыаыи ) .  Все это оправдывает перенесение 
на археоциат термина <<дивидуальные организмы>> ,  употребленного 
П. Д. Резвым ( 1937) по отношению �� губн:аы. 

М а с с и в н ы е <щ о л о н п ш> представляли собой Н:аi{ бы едпный 
н:убОI{ с двумя или больше центральными полостями . П ри этом общп11ш 
явлнлись наружная стенн:а , :интерваллюм; самостоятельными - в нут
ренние стенни , центральные полости . Среди археоциат Сибирской ПJiаТ
формы массивные <<нолонию> известны тольн:о у P rotopharetra и A rchaeo
sycon (табл . I ,  фиг . 10) . 

1 Пластинчатые выросты прос.1сашвшшс1J сернами шшrфов н прнш.л 1 1фuвОI> •. 
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В ц е п о ч r.; о в н д н ы х << н о л о н и я х >> нубни распоаагались 
в одной вертинально:й плосностн , реже н двух ,  расходящихся под углом 
(Вологдин,  1 928) . Здесь общими были не тольно наружная стенка и ин
терваллюм, но и внутренняя стею.;а , хотя центральные полостп разъ
единены (рис . 109,  6) . Наиболее ха рантерны цепочновидные <mолонии»  для 
Erbocyathus, реже встречаются у Cambrocyathellus. 

� У неноторых Erbocyathus hetero uallum (Vologd . )  возможно было 
солижение ш-rтерваллюмов и внутрсннпх стеноr-\ для образования  це
почни , но без длительного возню-\J-юr.енпя центральных полостей (рис . 7).  

lgj��;�;�� 
Рис. 7. Н ачало воанюшовешш цепо<шовидпой н:олонии у 

Erbocya t/шs llete rova l l u m  (Vologcl . )  Х 1 ,  обр. 540ф, ПИН 
1 1 85 ,  р .  Амга. l\yбm' лишен центраJ1 ьной полости. П опереч

ное ссченне 

Подобный фант говорит о возможности существования представителей 
этого вида на наном-то этапе развития без центральной поJrости и ,  сле
довательно , позволяет придавать большую роль интерваллюму в жизни 
Е. hetero vallum, чем центральной полости . 

В е т в и с т ы е н о л о н и и - уже настоящие 
состоят из многих особей , чеТI-\О обособленных друг 

колонии ; обычно 
ОТ друга (Г I IC . 8) . 

Рнс. 8 .  Ветвистан KOJJOIOJЛ А г1 lшcolyntlms pola ris (Vol ogd .)  
Х 1 ,  обр.  196,  П И Н  1 1 6 1 .  Рснонструнцин 

Rубни чаще всего обособляются путем вертИI{альной перетяжки (Жу
равлева , 1 950а) - делением их на два , три и т .  д .  Перетяжн:а обяза
тельно должна быть полной . Ветвистые формы I{Олоний встречены 
у A rchaeolynthus polaris (Vologd . ) ,  Erbocyathus heterovallum (Vologd .. ), 
Paranacyathus tuberculatus (Vologd . ) .  У последнего менее r<рупные вет
вистые колонии образавывались путем п очнования кан от наружной 
стенни (рис.  1 43) , тю< и от внутренней .  
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<<Н' о л о н и ш> с е д 11 11 ы ы 1.; а б JI у ч r.; о ы п р  п р  а с т а н и н 
когда I\убки развивались  наt\ бы пз одного гнезда - от общеii , 

разрасшейся массы каблучrш прпрастания (табл . IV,  фпг . 5) . В даль

нейшем эти кубr\и r\ажутся самостоятельными , но сю . .rая ранняя стадия -

слоеnище каблучка прирастанин - у нпх: общая . 
Форма r\олонии связана не столько с индивидуальными особенно

стями того или иного рода , вида , сколы�о с условиями их существова
ния.  Один и тот же вид, напрпмер Erbocyathus heterovallum (Vologd . ) 
из еланекого горизонта на р .  Лене известен как одиночный, на р .  Во
томе - rшк образующий цепочковидные колонии ,  и ,  нанонец , на 
р .  Амге - в виде ветвистых нолопий (рис .  1 09) . Okulitchicyathus dis
ciformis (Zhur . )  в межбиогермных фациях встречается только в виде 
одиночных дисновидных кубr�ов, а в биогерыах - в виде колоний не
правильной формът. 

Форма отдельных J�убrюв в колошшх,  КЮ\ правило , цилиндрическая , 
иногда с легними пережимамп, пскривленппопr. Отдельные кубюr в ноло
ниях, например у Pa.mnacyatlzus t n bacn latus (Vologcl . ) ,  моглн иметь 
выросты (рис. 143) . В биогерм:ах отдельные особи нолоний мопш 
иснривляться,  срастаться свободными учасТI\ами наружных стеноrс Прп 
дополнительном развитии массив ных: разрастаний подобные I\олонии пре
вращались в н е п р а в п л ь н ы е, б е с ф о р м е н н ы е массы . 

До настоящего момента неизвестны r�олониальные формы для архео
циат с решетчатой наружной стеш\ой, кольцевой внутренней стенной 
пли с гребенчатымп днищами . Связано ли это со слабой изученностью 
этих групп ИJIИ пх сnецпфш\ой - поr.;ажет будущее. 

Спо�обы щэи кре1сrе нrш 

Среди археоциат Сибирсr\ой ПJ1атфор.11ы встреtrены фор,чы,  прiшрепJiен
ные и свободно лежащие на грунте . 

IIрю\репление могло осуществJiяться у п л о щ е н н ы м о с н о-
в а н и е м н у б н а ( рпс .  9)  rшп с помощью специаJiьной С I\елетной 
массы, развивающейся у основанпя нуб r>а  п называемой 1\ а б л у ч
н о м п р  п р  а с т а н и я .  В первом cJiyчae иногда набJiюдается частич
ное боковое прирастание 1-\ соседнпи нубr-;ам . У одного экземпл яра , 
подвергшегося прижизненным исщжвлениям, пабшодаJiось даже прп
растание н самому себе (рис. 9) . Боr\овое прирастание п прирастанпе 
уплощеиньш основанием паибоJrее часто встречается у Irregulares .' 

R а б л у ч I\ п п р н р а с т а н н я встречаются у форм в бпогер,,r
ных фациях гораздо чаще , чем в межбпоrермных. РазJiичают СJiедующие 
типы набJiучков прирасташrя :  масспвные , трубчатые , пластинчатые . 

У форм с м а с с и в н ы �� и rшбJiyЧI\aJ\IИ прнрастания наружная 
стенка I{ажется ногруженной IЗ плотную массу ( рис .  10а) . Есшr сохра
няются канаJIЫ от  пор наружной стенюr , то 1шблучоr-; прирастания ста
новится т р у б ч а т ы  ы ( рис .  106) . Массивные и трубчатые 1\аблучк н 
развиваJiись на высоту 1<убка не более 2-5 мм.  Реже (толы<о у рода 
.Loculicyathus) встречаются п JI а с т п п ч а т ы  е 1шблучю1 прираста
лия - из  нарастающих одна на другую тонн:их ворсинчатых: пJiастшr,  
охватьшающих основанпо 1<убка (таб.тr . VI I ,  фиг .  5) .  Во рспшш с:vrежных 
пластин сплетались н деJiалп всю струr.;туру набJiучна очень пр очной.  
Высота подобного 1\аблучюt ;:�;остпгала 1 3 - 1 5  мм, т .  е .  Lf�- 1/2 высоты кубЕ а ,  
что при значптельпом чпсJrе пластин пoзiЗOJIЯJIO I\aбJiyЧT{aJ\I этого типа 
прочно удерживать 1\убюr в вертrшаJi ьном поJiожении . 

У большинства крупных: цишшдрпчесыrх плп ноничесн:их форы 
poJiь каблучна прпрастания сводн :1ась r >  укреплению юного r<убочr<а . 
:Кубок продошr>ал растп п пос:те прекращения роста н:абJiу'п>а ,  ноторый 
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в связи с этим уже не мог удер1Еивать r.;руппый r.;yбOI.; , значительно про
восходящий его по объему . По-видимому, в дальнейшем нубни цилипд
ричесной или I{Опичесi:ой формы могли держаться вертинальна за счет 
uогружения основания ну б на в н л .  Ес.тr и же дно было относительно плот
ным, то нубни должны были падСJ.ть . Тание археоциаты жили <<лежа па 
бону>> .  Из приирепленных в начальной стадии они становились свободно 
лежащими . После падения I.;убыr нередJ.;о иснривлялись . 

Заведомо свободно лежащими на дне были диенавидные формы 
Okulitchicyathus disciformis (ZЬur  . ) (рис . 1 39) и другие,  при диаметре до 

полуметра ,  име�ш:ие n нысоту н о  более 5-8 111 м .  

1 
1 1 1 

1-'ис. 9. Кубок Spinosocyathus maslenni
kovae sp. nov. с уплощенным наблучrю�r 
прирастанпя п последующим пскрпn:JР
Ш!С'М, Х 5 ,  ООр . 32/4 , ШЛ. 36, ЭК3 .  1 4 ,  

Рнс. 1 0 .  K aбJiyчor' nрирастанин (k) у 
A iacicyatl!us sp . ;  продоJIЫIОе сечение, 

x ZO: 
п и н  1 03 7 .  

Стрелнами понааано направление иаrнба, 

ц .п . - центральная полость 

а - масСllвный (ПИН 1 1 61 ,  р. Лена); б 
труuчатый [обр. 1 0�5 (2), шл.  1 ,  ПИИ 1 1 65, р .  Лена] 

Для археоциат полушарообразной илп иешr,овидной формы с очень 
тонним, облегченным СI{елетом и без всяких следов наблучна прираста
ния (Cryptoporocyathus, Uralocyath i cl ae) можно предположить не 
тольно свободное лежание на грунте , но и пассивное перем:ещение по дну 
(можно сравнить с <<переr-;ати-поJrе>> ) .  П редставители этих родов тироно 
распространены на Сибирсной платформе . Настоящие плаюпонпые формы 
археоциат S zecyathus и Lucyathus, ранее называвmиеся <<личипнамю> (Во
логдин,  1 931 , 1 957б ; Журавлева , 1 951а)  в раюrеr,ембрийсном море Си
бирсной платформы, очевидно , отсутствовалп . 

С Н Е Л ЕТ АРХЕОЦИАТ 

Скелет археоциат - собственно J.;убоъ: - со
стоял из  наружной и внутренней стено1\ . В про
странстве между ними располагались нерегород
нп , тении,  днища и другие СI\елетные элементы . 

'У археоциат нет таиого разнообразия в строе
нии снелетного вещества , Hai{ сн:аже.м , у Tabu 
lata или других нишечнополостных , у ноторых 
наблюдаются радиальные ,  слоистые и т .  д. струн
туры.  До последнего времени вообще I{азалось , 
что первичны:!r снелет у а рхеоциат всегда одно
роден и состоит пз очень мелних (0 ,01 -0,02 мм) 
зерен нальцита , р а в н о м е р н о пропитанных 
органичесюll\1 веществом. 'У подавляющего боль
шинства археоциат таная струi-<тура всегда п 
обнаруживается. 

Рис. 1 1 .  Часть перего
р одни N ochoroicyathus sp. 
с леоднородной структу
рой, тангенциальное се
чение. х 60, обр. 2307а 
-4, шл. 1 '  экз. 1 '  пин 

1 1 28 , р.  К отуйкан: 

а - поры перегородни; б -

темные участии снелета 
8 - CD СТЛЫС <<Н3ППЛЛR}}Ы1> 
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Рис. 1 2 .  l l ! н поватаf! 
наружнаn стенка Ho
bustocya tlщs spinosus 
sp. nov. Х З ,  обр. 37в/ 
2- 1 ,  П И Н  1 1 61 , р. 
Лена. В нешний внд 
нубi<а, реставрациn. 
Верхшш часть I<yбl\a 
срезапа (видны псре
городiш н внутренняя 

стенка) 

Одн а i\ О  :м атериал с Сиби рской платфо рмы по
н:азал , что пе рвичныi'I съ:елет может быть более круп
пнозерннстым , J>а к ,  нап риме р ,  у неi<оторых A rcl�eo
lynthus polaris (Vologd . )  (табл . IV , фпг . 7) .  П ра вда , 
у А .  polaris ::JТа зерппстость развивалась тол ы;о 
в в е р х не м ,  н а ружном слое , создавая впечатле ште 
« р ыхл остю > С J\елета . "У Nochoroicyathus sp.  (ри с .  1 1 )  
наблюдала с ь  11-rозаичная стру1пур а  - пластины пе
рего родо l\ б ыли неоднородно нас ыщены органнчс
с r;иllr веществом; памечались IШR бы тою<ие капил 
л яр ы ,  в ыпол ненные более светлым веществОl\J . 
Выяс н н т ь ,  я вл яется JIИ это редким прижизненпыы 
явле ш t е ы  и л п  результатом посмертного разруше
ния , н о " а  нел ьзя . Неравноме р но зернистая стру l-\ 
тура CI\ejreтa перегородон. наблюдалась у Ajacicya 
thus gigan l oporus s p .  ПОУ . (ри с .  84 , В ) .  

Наррюшн стенка . Помимо известных и mиpOI-\ 0  
расп ространенных типов пористости - с одюш , 
;�;вумя - четырьмя и четырьмя - восемью рядами 
пор на интерсептум, с п ростымп ту11-rул ами , угло
ватыми порами ,колепчато-изогнутыми пор оными ка 
налами н т .  д . ,  встречены следующне интерес ные 
струrпу ры наружной стенки : 

1 .  С простьшп ОI<руг.т:rымп пораып , спабfl\енньш н 
шипю<амн (ри с .  12 ) .  Шипикп выступают наружу , 
имеют длину до 0,2-0,3 мм, на диетальном I<онцс 
п риострены . "У основанпя онп дугообра зно охва
тывают JШ<H i ш ii край отвсрстпя (N oclиroicyathus, 

внеmниl\ вид н)'бка, рее- Robustocyathus) . 
таврациff. Bepxнffff часть 

кубна срезана (видны пе-
регороднu и внутреннJIII 

стею{а) 

2 .  Тумулы наружной стенкп не с одним I\руп 
ным отве рстием , а с 20-35 меш-<ИliiИ , р асположен
ными на буго рках порам:и (ри с .  1 3) . Oиrr назв<шы 
бугорчат ьнпr тумулами (Lenocyatlzus) . 

3 .  На ружная стенr<а с ) \ВУМЯ типами пор - I-\руп ными п �reш;шi i i  
(рис . 14) . Нет<ото рые и з  них связаны между собой , некоторые с амоr тnн . 
тел ы ш .  Встречены только у р ода Cт·yptoporocyathus. 

4 .  Поры расположены нераnпомерно , 
просто го строения (рис . 15) (Batchalocy
athus) . 

Решет,ш тая наруfi\JШЯ стешш впервые 
встречена у фа рм с к ол ьцевой в нутренней 
стеш<ой (Botomocyathus) . Н аружная стенка 
с п ростыми тумулами оr<азал а с ь  широко 
распространенной у а рхеоцна т с гребеж
чатыми днищами . 

Во всех случаях моаню считать дока 
занньш р азвитие сложной паруашой стен
ни из стею<и с п ростыми п о  рамп . Т ан воз
нинают сложна я ,  ветвистая порпетость у 
Tegerocyathus, два типа п о р  у C ryptoporo 
cyathzls, гроадевидные тумулы у Lenocyathu.s 
и т. д .  К моменту , когда нубОI\ дости 
гает 1 , 7-1 ,8 llrм в диа111етре , в нем почти 
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Рис. 1 3 .  Бугорчатые тумулы Le

nocya thus len a icus Zhш· . Х 60 : 
а - п родо;Iьное сечение; б - ренонет 
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всегда уа;е заканчивается формирование любого типа пор наруа;ноii: 
•CT8HI\J I . 

Вознюшовение пор наружной стенюr наблюдалось у Aiacicyathus sun
nagin icus sp. nov.  (рис . 1 6) .  Поры в одно�r вершкальном ряду постепенно 

I U _ Y 
Рнс.  J 4 .  Стенка CJ·yptopoгocyatltus ju n icanensts sp. П ОУ. , Х GO. 

LJ а сп. продольного се qспrш, схема: 
а - Iif1YП11Ыe поры;  б - мe�II'iHe поры 

уnелн LIJша тот горизонтал ьный диа метр , ста но в ятся эллиптичесюrмн . За
Т<')! , п о  J;ОСТIШ-\енип 3/2  дпюrетра , происходпт пережи�r пор п разделение 

l J щ; .  1 5 .  Bueшu н i"r  шщ Iiyб�>a 
Ba tchatocya thus t unicatu s 
( Zhur.) с редюшп, неравно
�rерпо расположенпымп ПО· 
рами Х 2 ,5 .  Рекопструiщттп 

а 
Рщ;. 1 6 .  В ознюшовсние llО· 
вых рядов пор наружной 
стешш у A ja cicyathus sun· 
naginicus sp. noy. Х 100 . 
Тангенциальное сеqение на· 

ружной: стенюr: 

а - поры до деления; б- эллип· 
тичеснан пора (деление нача· 
:-�ось); в - две нераа;:<елепные до 
нопца пор ы; г - две рааделеп· 

ные поры 

на дnе поры.  Увеличение числа рядоn пор связано с расшире
нием межперегородочных н:амер ,  т .  е. с увеличением: диаметра J{yбJ{a . 
Вообще же для взрослых кубi{ОВ число рядов пор,  приходящихся на 
участОJ\ )Iежду смежными перегород:ками , является величиной посто
янной . 
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:Интерваллюм - полость между наружной и внутренней стенкамп . 

Изучение археоциат Сибирской платформы позволило выявить значи

тельное разнообразие струrпур интерваллюма . 
Впервые в Сибири встречены археоциаты (род Dokidocyathus Taylol') 

с радиальными стержнями в горизонтальных плоскостях интерваллюма 

(табл . V, фиг .  2,  а, 6) . На Сибирсной платформе были изучены Tai{ назы
ваемые гребенчатые днища (11-\уравлева ,  1 951 в ) ,  имеющие очень широr\ое 

распространение у археоциат.  Ранее тюше 
днища отмечались тольно у Bl'onchocyat1 1 i
dae,  но подробного описания им дано пе 
было (Bedford R .  and W.,  1 936) . 

Наиболее часто встречались археоцпаты 
тольно с перегороДI{аJIШ и с перегородна11ш 
и днищами в интерваллюме . Кроме того ,  бы
ли обнаружены следующие интересные мор
фологичесние типы интерваллюма , ранее не 
известные : 

1 .  Внутренняя стеFша не обызвествлена 
(пли отсутствовала ? ) ;  

а )  вся внутренняя полость пересена::rась 
пленнами пузырчатой тнани - род Bal cha
tocyathus (табл . XXV ,  фиг . 1-3) . 

б)  внутренняя полость со стороны на
ружной стеюш унрепJiена массивными 1{0-
роткими стержнями , распоJiоженными друг 

над другом - род Rhabdolynthus (рис.  1 7) .  

Рис. 1 7 .  Стерженькr, (а) во 
внутренней полости Rhabdolyn
thus Х 4, обр . 38/6 - 1 3 ,  ШJI . 
1 , ПИН 1 037 . Продольное сс-

чсппе кубк а 

2 .  Помимо перегорадон интервалJiюм унрепJiен тонними вертиr• аJiь
ными пластиннами , приирепленными н внутренней стороне наружной 
стенни и распоJiоженны11ш через наждые два ряда пор - Ajacicyallms 
virgatus s p .  поv . (табJI . V I ,  фиг . 1-3;  рис . 81 , в) . 

ИнтервалJiюllшая поJiость образуется у правиJiьных археоциат зна
читеJiьно раньше , чем у неправильных . По достижении взросJiой ста
дии нубна рост интервалJiю11ш н ширину может быть очень замедленным 
(прантически пренращен) ,  но liiOЖeт продоюнаться до старчесной ста
дии . Последнее харантерно обычно для отдельных родов и видов . Од
нако среди археоциат имеются виды,  вилючающие Hai{ формы с замедлен
ным ростом интерваллюма , тю;: и с продолжающимся до их естественной 
смерти . Это наблюдается у Coscinocyathus isointervallumus s p .  поv . ,  Spi
nosocyathus maslennikovae s p .  но\т .  и др . Естественно , что такая харанте
ристина ,  нан интерваллюмный ноэффициент <<Ию> (отношение ширины 
интервашrюма It диаметру ну б на) ,  прюпичесюr отпадает. Интерваллюм
ный коэффициент имеет смысл при наличии у нубка двух постоянных 
или пропорционально изменяющихся величин - его диаметра и ширины 
интерваллюма . Это встречается очень редно . 

ПерегородiПI - радиальные вертииальные ПJJастины , соединяющие
наружную и внутреннюю стенни и разделяющие интерваллюм на у зкие 
межперегородочные или и н т е р с е п т а л ь н ы е иам:еры,  харюперны 
тольно для R egulares . Среди аJхеоциат Сибирсиой платформы встречены 
формы со следующими типами перегородон . 

1 .  С ч а с т ы  м и о и р у г JI ы м и и л и о в а л ь н ы м и п а 
р а м и .  Число рядов пор от 4-6 до 1 9- 20 .  Миниl\Iальный диаметр пор 
0 ,02-0 ,03 мм, маисимальный - до 0 , 8  мм. Поры располагаются равно
мерно , вертикальными , чуть расходящимися I< периферии рядами . Пе
ремычни между лорами обычно равны и х  диаметру,  но бывают и тоньше ; 
последнее ведет I{ образованию сетевидной пористости , нан напр11мер , 
у Aiacicyathus gigantoporus sp . поУ . (рис .  84 , В) .  
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2 .  С р е д r< и ы и , н е р а в н о м е р н о  р а с п о л о ж е н н ы ы н  п о р а м и
обычно небольтих размеров - до 0,2 ш1 . Встречены подобные поры у 
Lenocyathus и Tumulocyathus. 

3. С о ч е н ь р е д н: и м и п о р а м и n серединпой части перего
родок и о б я з а т е л ь н ы м р я д о м с т р е м е в и д н ·ы х н о р 
(Tumulocyathus, Tegerocyathus) . Стремевидные поры JIIOГY'l' быть располо
жены rшк по наружному нраю перегородОI->: (рис .  101 ) ,  т;ш и по внутрен
нему (рис .  103) . 

4 .  Б е з п о р .  Такие перегородни ранее были известны толы\о у рода 
A raneocyathus (Вологдин, 1 940) . Теперь они обнаружены у нового рода. 
Compositocyathus и некоторых видов Leptosocyathus. 

Возникновение дополнительных перегорадон происхо
дит при увеличении ширины межперегородочной намеры 
вдвое . Чаще всего новая перегородка возниr<ает со сто
роны наружной стенки . Примерно за период роста нуб
I<а вверх на 1 ,0 - 1 , 1  мм перегородr<а достигает внут
ренней стеюш . Нижняя I<ромка ее прп этом быnает вогну
той (рис .  18) . 

Перегородн:и могут быть перnичпо 
или н одному нраю (Robustocyathus) . 
быть и в средней части перегородон: . 

утолщены I{ нраям 
Утолщения .иогут 
Интересен случай 

неправильного , нерадиального роста нескольних перего
радон у одного энземпляра Okulitchicyathus (табл . X X I V ,  
фиг . 3) . У него на одном участне перегородни начали рост 
не от стенни I\ стенне, а от пластины одной из них под раз
личными углами . Следовательно, перегородни могли воз
нинать не тольно от стенон . Один энземпляр Tegerocyathus 
edelsteini (Vologd .)  поназал харантер нарастания снелет
ного вещества перегородни (ПИН 1 185 , обр .  542;3, шл . 
1 ,  энз . 1 ) .  На естественном СI\оле видно , что нарастание 
шло плавными выпуrшыми СJiоями ; это придало заметную 
морщинистость самой пластию\е перегородни. Ряды пор 
у правильных археоциат всегда идут перпендиRулярно 
R насательным этих вьшуRлых линий,  а если есть дни 
ща , то - перпендиRулярно н насательныы днищ. 

Рис. 1 8 .  Рост 
новой перего
родки у A jaci
cyathus Х 20,  
обр. 103/5 (1)  
ШЛ. 2 ,  ЭRЗ. 1 ,  
ПИН 1 1 83,  р .  
Котуй. Про
дольное сечение 
части кубi>а; 
наружная стен -

на справа . 

В Rубне диаметром 0 , 2  мм перегородни еще отсутствуют, есть толыю 
радиальные стержни ; при достижении 0,22 мм появляются зачатии пла
стин перегорадон с относительно Е р уиными норами . У Ajacicyathus 
sunnaginicus sp . noY . на этой стадии развития поры нруnнее, чем у взрос
лого нубRа (рис .  1 9) .  Поры располагаются n 1 -2 ряда . Позднее диаметр 
пор уменьшается, а число их рядов nозрастает. Еще позже у ряда форм 
число пор может заметно соRращаться . Тан , у Erbocyathus hetero vallum 
(Vologd .)  у взрослого Rубна остаются лишь редRие, неравномерно рас
положенные поры (рис .  20) . Процесс уliiеньшения интенсивности пори
стости перегорадон наблюдаJrся во многих группах археоциат, причем· 
почти всегда в самых последних филогенетичесних ветвях .  Дополни
тельные ряды пор в перегороднах вознинают у взрослого нубrш в связп. 
с расширением интерваллюма . Протеrшет этот процесс тан же,  I\ar-.: это 
поназано для наружной стенни (рис . 16)  . 

У н р е п  л е н и е п е р  е г о р о д о н .  Перегородни могут унреп
ляться синаптиr<улами (табл . I X ,  фиг .  7 ,  а ,  б) и п у з ы р ч а т  о ii 
т н а н ь ю (табл . 1 ,  фиг .  5) .  Пузырчатая тнань харантерна для неr<о
торых определенных родов - Loculicyathus, D ictyocyathus и т .  д .  Пленюг 
пузырчатой тнани - непористые , ИJ\Iеют очень небоJiьшую тоJrщину 
(0 ,01-0 ,03 мм) , обязательно nыпунлы . Реже .встречается пузырчатая; 
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·тнань у отдельных видов (N oclю1·oicyathus dissepimentalis sp .  ПО\7 . ) , еще 

реже пузырчатая тнань встречается спорадичесюr у отдельных видов, не 

получая определенного систематичеСI{ОГО значения .  В последнем случае 
возню<новение ее в одной-двух намерах было вызвано , по-видимому,  
стесненным ростом , обрастанием э;убна (Robu stocyathns robustus (Vo

l ogd . )  - ПИН 1 1 68, обр . 592 г, ш.'I . 2 ,  энз.  1 ) .  
Пузырчатая тнань - всегда более позднее образованно п о  сраnнонню 

·С перого родr<амп п потому,  э-;ю; п pa nJ Jлo ,  n Jl e юш се бывс11от спльнее 

• • • •  

• • • 
• • • - ·  
• •  

Рис. 1 9 .  Уменьшешrс 
размеров пор перегоро
ЦОI< с ростом нуб�-<а 
у A iacicyathus sunna
ginicus sp . llOY.  Х 40. 
Тангенциальное се<rенпе 

перегородтш 

Рис. 20. Уменьшение чп
сла рядов пор перегоро· 
дон с ростом нубRа,  у 
Erbocyatlllls l!e/uo'Callum 
(Vologd .)  Х 40. Танген
циальное сечrннс перс-

городюr 

яасыщены органи:чесюrм веществом. Вместе с тем этп плешш затрудняют 
·Обмен с внешней средой и вызывают вторичное утолщение сr<елетных 
элементов. Пузырчатая TI<aJ-IЬ J\Iожет выходить за пределы интерваллюма 
в центральную полость . 

Способность археоциат r"' образованию пленон пузырчатой тr<ани , 
аналогичных по струнтуре п назначению с пузырями у R ugosa н других 
r<ишечнополостных, говорит о ;::t;алено зашедшей в отдельных свопх чер
тах органпзацпи археоциат, <<предвосхищению> нююторых струrпу р  
Coelenterata . Отсутствие пористости пленоr< подтверждает ранее выена
заиную м:ысль (Вологдин - см. Атлас 1 940) о иазнRчешш их разделять 
отжившие части r<убна от живых , заполненных фушщпонпрующэош 
TIШI-IЯJilИ . 

Пm.Iимо ранее известных образований - синапт11 1<ул п пузырчатой 
тнани , у наиболее древних ,  суннагинених а рхеоциа т встречены с о -
е д и н и т е л ь н ы е  м е ж п е р е г о р о д о ч н ы е  п л а с т п н н п  
(A/acicyathus sunnaginicus sp . поv . ) .  Они соединяют смежные перегородi;и 
и не отличаются от них ни толщиной , ни размера"rи пор , по высота этпх 
пластиноr< очень невелпна (рис .  2 1 ) .  Встречаются онп очень редно 1 .  

И н т е р  в а л л ю м н ы е с т е р ж е н ь I-\ н харан:терны дл я се
мействn Dictyocyathidae .  Толщина стерженьнов 0 ,02-0 ,05 l\IIII . Ориен
тированы они: обычно в трех направлениях: радиальном - от наружной 
стеннп I\ внутренней , в вертю<а::rьном и тангенциальном - n горизон
тальной плосности (рп с .  22) . По.1учается подобпе дпт-;тионального сне-

1 Сосдинптельные пористые шшстmшн хар антер ш.т П\ЮRС дмr ро,ТJ;а Syт·ingocya
t /m s  \'ologdin ( /I\ypaВJieвa , 1 960) . 
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.лета У шестилучевых губок , но гораздо менее правильного . Ра :змеры
·<<петелы> между стерженьками во всех трех направлениях обычно одина 
новы. Для прочности к этой решетие из стержепы;:ов добавляются плешш 
пузырчатой ткани (D ictyocyathus) . 

У Spinosocyathus (рис .  23) тание стерженьки , сами по  себе очень тон
ii:Ше, усажены ;J;ОПО.'Iнптельными т е н и а л ь н ы м и ш и п и I< а м и 

�=83Е�� � lf 
1 \рЧ . \ ' 1 

-� 
tf 

Рнс.  2 1 . Соедшштсдышс 
:чежп срсгородочныс гша
с тiшtт у A iпciryatlшs s u n 
nagi n irus (\ 'ologd . )  Х 40,  
обр . 1 019/1 , шл . 1 ,  э н з .  24 ,  
ПИН 1 1 62 .  Ч аеть чуть ено
шснпого поперечного еечс-

ния нубна: 

а - наружнзн стенна; б-вн)'Т

решшн стенна ; в -перегороднн;  

г- �rе,нперегородо чнан пластин-

на (видны две поры) 

Рнс . 22. I 3 заиыuое р аеположение 
р<.щпалышх (а - вертикальных; 6-
l ·орнаонтадьпых) н тангенциальных 
(• . ) етср<�.;сньков в шттсрваллюме D i -

• / .lfOcifallllls Х •J OO . РскuнструiiЦИП 

а. 

]-'не .  2 3 .  Тснн аш,ные шипнюr (а) 
у Spin osocyatltus.  Х 100.  Ренопетрун

ция 

.длпuuii не более 0,03 мм,  тошциной 0,0·1 мм . Шипики этп могут распола
гаться неравномерно , увеличиваясь n чпсл е по н:аuравлению т..: внутренней 
-стенl>е .  Назначение шипинов - вря.ц лп для учюпления снелета , слишr<О!II 
·они топни . Снарее опп служили .цл я  лучшей фильтрацшr водного тона ; 
в этом их отдаленное фуннционалыюе сходство с гребенчатыми днищами . 

Появляются стерженыаr по  достижении 0 ,2  мм в диаметре кубка,  
заполняя вначале всю внутреннюю полость (внутренняя стенка у не
правильпых археоциат обособляется поздrrее) . На этой стадии они бы
вают х арантерны для семейства Rhizacyatl1 i cl ae .  П осле обособления 
центральпой п олости в нубне диаметром при11Iерно 0,6-0, 7 мм стер
женыш остаются тольно в интерваJIЛюые, лишь изредн:а пронИI>:ая за  его 
пределы в центральную полость (ирн образовашш разрастаний) . 

Теннп - в различной степенп иснр:ивленные пластпны, выnолняющие 
у большинства ll'l'egпlal'es фунтщию псрегородон.  Располагаются они верти
наJIЬНЫ!IШ радиальными рядами, соединян наружную и внутреннюю стенюi . 

Различают с п  л ь  н о и с I< р и в л е н п ы е тении ,  расщепляю-
щисся вблизи наружной стенки на стерженьки (A rclиeocyathus) . Тание 
те нии :reГI{O отлпчаются от перегорОДОI{ по своему внешнему виду . Не
редно встречаются п л о с I{ п е тепии ,  в нешне ничем не отличимыс от 
перегорадон (Okulitchicyathns, Cambrocyathellus, Paranacyathus) . В этом 
случае толыю начальные стадии развптия и харатпер расположения пор 
дают возможность определить что :.но за оfiразовани я  - перегородюr 
или тении.  
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Ileperopoдыr возникают на стади н  0 , 2  IIIM , от р а !!  и а J1 ь н ы х 
стерженьнов , таних, наъ: у рода Dokidocyatlшs на взрослои стадии , а те
нии появляются не р анее 0, 6-0,8 l\Ш в диаметре нубъ:а ,  в результате утол
щения д в у х с и с т е м стерженьков (радиальных и верТИI{альных)r  
харюперных для D ictyocyathus. Тангенциальные стерженьни играют 
в этом случае роль синаптю.;ул . 

l{ан уже говорилось, поры в перегородr,ах - онруглые ИJIИ оваJiьные , 
располагаются (при равномерном их  расположении) вертrшальными, 
чуть расходящимвся веерообразно рядами (рис.  24, ..-J ) .  В тени ях же 

h'C 

д 

- - 
� -

Рнс. 24 . Х арюпер распШIО1IiСJШ Л пор u перегоvодках и тсшшх: 

А - вертИ!;а;rьные чуть веерообразные ряды пор в перегородпах ; 

Ъ - нанлонные ряды пор в тенпях. х 1 00 ;  'НС - нару;нная стенна ; 
ос - внутренняя степна ; л - линпи рядов пор nерсrородон и тенпй; 

1: - насательные н рядам пор 

поры - обычно угловатые, не всегда одинановых размеров и распола
гаются сильно нанлонными рядами по направлению 1' наружной стенне 
(рис . 24 В) , подобно наr,;:rонньш рядаы трубон у Syringocпematida -

перпендю.;улярно касательным 1' дуге с осью перегиба в центральной 
полости или I-< таним же дпищаы. Тенип часто соедпняютсл п:те нка!III[ 
пузырчатой тнани . 

Радиальный коэффициент . Частота расположения перегородоi.; ,  те
rшй в интерваллюме имеет ватное значение для археоциат,  таi{ нан опре
,:�,еляется числоы рядов пор в стенках между перегородками , диа11rетром 
пор и расстоянием между лорами - признанаыи относительно постоян
н ыми . До сих пор (Вологдин,  1 932) различали две величины : 

" число neperopoдo1< сеnтальныи Еоэффициепт, = диаметр куб на 

l! 
· число теню1 тенnальныii коэффициент_ =·[_диаметр куб на · 

Однаi-\О можно вычисJшть также число вертинальных рядов стерже ны.; оВ" 
у D ictyocyathus или чнсло радиальных стерrкней у Dokidocyathus. В связн 
с этим , по-видимому , целесообразнее называть этот общпй по содержаю11о 
r.;оэффициент радпальньш.  Таншr образом 

рiцrrа;н,ный I>О:JффнцнеltТ 
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Известно,  что радиальный ноэффицпент уменьшается с ростом r.;yбr\a 
и становится постоянным по достижении диаметра 4-8 мм (Журавлева , 
1 955а) .  На материале Сибирсной платформы удалось установить, что 
постоянную величину радиальный ноэффициент сохраняет тольно в том 
.случае ,  если для данного вида ширина межперегородочной н амеры будет 
постоянной. Если же с ростом нубна ширина намеры меняется, то и ради
дльный I\оэффициент изменяет свою величину : 

NR Nik Nn 
Rk = n-=----п =�п · 

rде Rk - радиальный J{оэффициент ; 
N R - число радиальных элементов ; 
N ik - число интеррадиальных (межперегородочных) наме р ;  

D - диаметр ну б на ; 
Nn - число рядов пор наружной стенни на участоr\ между смеа\

ными перегороднами или тения!IIИ. 
Если n = const,  то и Rk = const. Здесь не принимается во внимание 

незаметное увеличение диаметра пор наружной стенки с ростом кубю1 . 
Днища - пористыо горизонтальные 

пластины в пптервашrюме .  Археоциаты не не 
Сибирсi\ОЙ платформы показали, что зна- .. _,.. .. ...,�. 
чптельно большее число форм имеет гре
бенчатые днища , а не днища с простыми , 
онруглыми порами. 

Д н и щ а с о н р у г л ы 111 и п о р  a
?II  и - выпуЕ.l:ЫС , относптельно равномер
но расположенные пластинь:н , пронпзан
ные J{онцентрпчссюrми рядами онруглых 
пор . Формы с угловатыми порами средп 
арх:еоциат СибпрСI\Оir платфоры но встре
чены. 

Ряды пор днищ параллельны стетшаl\1 
(рис.  25, А) и точно ПОI\хпдят Е pя11,alll 
пор перегородоi\ . Обычно совпадают и 
размеры этих пор. Посн:ольн.у пористыо 
днища - образование единое для всего 

Рпс. 25. 

Ос 
Б 

Типы пористых дшtщ: 

А - с простыми оируглыми порамн : 

Б - с щепевидными порами. Остальные 

оuоаначенин те те, что на рве. 2 1, .  

rtубка ,  они тем самым подчернивают этапность в ж и зiпi органп з �1 а , от
носительно равномерный рост. Одню�о имеются случаи всртиi\ального 
разобщения учасТI\ОВ днищ 1\аJ\Ой-.тrн:бо одной перегородi\ОЙ. Прп этом 
происходит сдвпг одних учасп<оп ;�нищ по отношению к 1\руги:м (таб.тr . 
XXII I ,  фиг. 9) .  Это явление подчеркивает значительную самостоятельность 
-sr-;пзпенпых процсссов трrя 1шждого межднищевого участка (лонулы) . 

Разновидностью днищ с равномерно расположеппьвrи округлы111и пo
JJIOIИ являются д н и щ а с щ е л с в п д н ы ы п п о р а м и (Rete
-coscinus gеп .  поv . ) .  Н в это_,r случае днища располагаются равномерно , 
пластинки также выпуJ{ЛЫ нверху , по состоят они из систеJI·rы перемычеJ\: 
параллельпых степн:а�r и подходящих r• ысжпоровы111 участнам перегоро
дон , и одной перемычюr , перпепдикулярпой стеннам и параллельпой пере
городкам (рис . 25, Б). Н.рая образованных такшr образом щелей � ю : ру

глепы. 
Пористые 1\НИща Regularcs всег;�а п�rсю� ::-сь персгиба в иптерва.ллюж• , 

а I rregulares - чаще в цептральпой полост п ,  реже (в ви)'\е иснлюченпя) -
n иптерваллюме (Вологдпн , 1 932) . 

Г р е б е н ч а т ы с д н и щ а - плосi{ИС , очень неравномерно распо
ложенные образования,  самостоятельные н наждой межперегородочной 
J\амере . Встречены тол ыtо у Regп l aгes.  Состоят из J\олы�е вого в а :rию1 ;to 



0 , 1  "ш толщиноii. и перпендю;у.лярных 1\ нему тон�>их стерн;ень�>оn ;\JШ
ною 0 ,03-0,08 11ш, толщиной не более 0 ,02 :шr. Вся структура лежит 
в п.лосi\Ости ,  перпендикулярной оси I>убка (рис . 26) . Са:мостоятел ыrость. 
этих образований подтверrндается тем, что они иногда на�одятся в смеж
ных камерах не на одноы уровне ; у одного эr;:земпляр а гре оеичатые днища 
заметно выпуклы , но в I\аа;дой интерсепта.льной r�амере отдельно. Стер
;вены;:и могут отходить от вали�>а прямо или с заметным з агибо>I кнерху; 
они - либо г.ладюrе , либо имеют шипиюr второго порядка (рис.  26) . 
П оследпсе несколько н ано:минает образование тенпальных пш шшоn: 

1-'ис. 26 . Участок грсбенчато1·о 
днища Nochoroicya tlшs m i гabilis 
Zhш. Х 60 , обр . 674, шл . 1 экз.  
2 3 ,  ПИI-I, 1 1 68.  Ч асть поперечно-
1'0 сс•шнип кубна.  Впдны шпшiКII 

второго порпдi\а (а) . 

1 1 

' t 
1 1 

Рис . 2 7 .  Узловатые 
утолщении перегорО· 
дон. Т ангенциальное 
сечение пнтерваллю-

ыа . Х 1 00 

у Spi nosocyathus. Наблюдае�1ые иногда узловатые утолщения перегоро;1ок 
(рис.  27) ,  р асполагающиеся тюш;е на одном ур овне , ниче го общего с гре
бенчатыми днищами не имеют,  однано при плохой сохр анности с r:елета. 
,Jie гr;:o ыогут быть приняты 3а остаточные гребенчатые днища.  

Гребенчатые юrища располагаются очень нер авномерно , чер е з  пр оме
жутJ�и от 0 ,2  до 18 1\Il\1 , причем у одного и того же ЭЕЗе111пляр а .  Поэтому 
в неЕоторых случая х ,  когда нубш; полностью не сохр анился, гребенчатые 
днища могут б ы ть не обнаружены .  Т ю{ ,  из 68 эrшемпляров Kotuyiryathu 
1-.otuyikensis sp .  nov.  толы;о у немногих были установлены гре бенчатьн� 
днищ а ,  а у остальных , несмотря н а  специальные шшнf: ы (продольные и др . ) ,  
и х  обнаружить не удалось . Предположи ть,  что здесь м ы  и:мее .\I дело· 
с двумя I\онвер гентно тожде ственными ф ор мами , принадлежапцii\ш к раз
ным подотрядам (с днища�rи и без днищ) нельз я ,  ТЮ{ ъ:ю• все же нет уве
ренности, что гребенчатые днища у изученных энземпляров не был и пр и
уроtiены к начальным или нонечиым стадиям , почти у всех обломанны�J . 
Это явление харан:терно для всех архе оциат с гребенчатыми днищами и 
р анее омечалось Бед<f:ордами (Bedfoгd R .  and J . ,  1939) для Bгon c l1ocya
thid a e .  Предположить , что вообще в се пр авильные а р хе оциаты беа пори
с тых днищ имеJIИ не всегда появляющисся гребенчатые днища , не толь�> о· 
преждевременно (изучены лишь очень немногие из все х  архе оциа т  с гре
бенчатыми днищами) , н о ,  по-видимому , и невоз�J ожн о ,  ибо у все х :х ор ошо 
исследованных Aj a cicyath i n a  нин:огда не было обнару1нено ю J к юшх 
наменов н а  гребенчатые днища . 

О происхошдении днищ известно гораздо меньше , чем о проис хожде
нии перегородОI{ .  Для неi>оторы х  видов удалось установить , что днища 
любого типа появляются или одновременно с перегородками , или чуть 
позже (нубни диаметром 0,2-0 ,4 мм) , но все гд а р а н ь ш е начала ус
ложнения наружной стенюi .  
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Генстнче съ:ой с н язн �Iеа..:ду гребснчатьвш днпщаыи n днища.\1И с ОЕруг
.-тыми пор аl\J и ,  видимо, нет.  Обнаруа..:ена ф орма с пере ходньш тиnо1,r 

·
пор 

от nорнетого пша 1..: щеJrевщшоыу (Cosciпocyathus l'oiko vi Vol ogй . )  -у нее 
вытянуты наnодобне ще.неii толы..: о стремевидные , общие с перегородкюш, 
поры . В нутрепние , б.тиже 1-\ оси меншере городочного участка днища , 
поры - обычные , 01..:руглые . Возыоаш о ,  п:11енно особи с щелевиднымп 
н ор ами днищ бьт и продшествепнпкюш форч, обладающ а х  l\IIПЩa \rii  с 
обычной пористостью . 

Внутренн';л сте.ш;а - по своему стр оению наиболее р азнообразна,  
начинал от ооолоч1ш с простьвш онруглыl\lи лор ами до сложного образо
вания из нолец,  п ластин в сочотанип с трубl-\ами и т .  д. П очти все иЗвест
ные типы внутренних степоl-\ nстрочены у архе оциат Сибирсной плат
ф ормы . Однано в настоящем разделе даны характеристики только двум , 
ранее не известным cтpyi..:тyparvi внут ренних стенОI..: . Отдельно даны опи
сания многочисленных <<защитных>> образований пор внутренней стенни. 

Помимо внутренних стенОI{ с простымп лор ами , кольцевых внутренних 
стонон этмофиллумового типа , типа Leptosocyathus и т .  д . ,  обиаружены 
были ф ормы со следующим и нтерссны::н устройствоы поравой састомы 
внутренней стешш . 

1 .  Внутренння сте1ша с дnумя р ядюш 1-\оленчато изогнутых. н оровых 
1\IOiaJioв 1 на интерсептум. П оравые 1-\аналы могут ветвитьсн по напраnлонию 
1..: центральной полости. Та н ,  у Heckeгicyathus heckeri (Zlшг. )  1;агкдый 
пз них р азделястен на четыре более тош..:их нанала (рис.  28). 

2.  Внутренняя степъ: а  из горизонтальных I-\Ольце вых пласти н ,  с внут
ренней пористой обо.JIОЧI\ОЙ, поддорrюшае�JОЙ тонl-\ими с тержен ы-;ами. 
Последние прю;реплены 1\ пластинам пли R вертикаJrытым пероыь1ЧНЮi 
между ни�JИ со стороны центральной полости.  Подобная , сложного строе
ния внутрення я  стеш-..: а встречена у Compositocyatltus (рис. 29) . 

<<Защитные>> образования внутренней стеш-;и р а сположены со с тор оны 
центральной полости н п р:инрывают сни зу поры или поравые 1'аналы. 
П о-видимо.-.tу , это - не столько защитные устр ойств а ,  СJ{Олько прл спо
собления ДJШ регулироnания тока вод ы .  Археоциаты Сибирской плат
ф ормы показали , что очень по�шогио ф ор11:ы совершенно лишены этпх 
образований,  среди 1'оторых можно выде.Jrить следующие : 

1 )  Самые простыо - н о р о т J\ и е г л а д I\ и е ш и н и J..: и ,  
0 ,02-0 ,05 шr длиной, чуть поднятые тшерху , у основания дугообразно 
охватывавшие отnер стие . На 1..:онцо этп шипини приострсны нлп е;ща за
метно р аздвоены (рис.  30 , а). 

2) Более глубоюrе ш и п  и I\ и - R о з ы р ь к и ,  охватывавшие от
nерстие у своего основани я до половины 01-\ружности (рис. 30 , 6) .  Обычно 
они к рупнее первы х , н а  Еонце имеют тонний вертинальный стоJ1 бr:ш -
антенну , раздвоенную н а  I<онце или р а сщепленную на 3-4 ворсинни . 
С нижней стороны эти шипики-нозырьни были снабжены шиповатым 
отростном, напр авленным в стор ону центральной полости и вни з .  

3 )  П л а с т и н ч а т ы е I{ о з ы р ь 1' п отличаются от них 111енее 
глубоним охватом отверстия ,  плосн.им , загнутым 1..:верху онончани ем. 
Ворсипни усажены в одни ряд, но не по само11-rу верхнему нраю. Шипова
тых отроетнов - дв а ,  у основания J{Озыр ы-..:а и на сгибе ; оба направлены 
н низу (рис. 30, в) . 

4) << Ш и п о в а т ы е>> ш и п и к п - очень интересные образ ования. 
Обычно это длинные,  п ри остренные на ноице шип ы ,  до 0,5 м111 дли ной , 
но не гладние , а усаженные с бонов и снизу шипинами второго порядн:а,  
длиной не более 0 , 02 11ш . В редких случаях мелкие шипю>:и поr>:рывают· 
п ве рхнюю поверхность больших шипов (ри с .  30, г) . 

1 Ранее нстречались фориы тодько с одним рпдоы пор овых нападав. 
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5) О б ъ е 111 л ю щ и  е I\ о з ы р ь к н. У основания охватывают перу 
полностью, направлены кверху; в верхней же части имеют особое отвер

· Стие для сообщения с внешней средой. Отдаленно напоминают тумулы на
ружной стенки , но меньше по размерам п имеют дополнительные ворсинки 
по нижнему наружному краю, обращенному в сторону центральпой по

. лости (рис. 30, д) . 
6) Каналы внутренней стенки могут быть <<защищены>> Itозырьками , 

но очень топкими, S-образно изогнуты11ш и снабженными частыми тонкими 
nореинками (рис. 30, е) . Ворсинки покрывают всю нижнюю поверхность 
•·1\Озырьков . 

tf 

Рпс. 28. Ветвистые I{Оленчатоизогнутые поровые каналы 
внутренней стенки у Heckericyathus heckeri (Zhur.) Х 100: 
а - пводольное сечР.юrе внутренней стешш; б -ренонструнциf! 

Рис. 29. Внутренняя стенка из горизонтальных нольцевых пластин 
с .микропористой оболочкой у Compositocya thus muchattensis 

(Zhur.) Х 1 00 .  Реконструкция: 
а - перегородки; б - гориэонтальные нольцевые пластины; в - вертинальные 

пер'емычни между плас:rинами; г - поддерживающи е  стергнепьнп; д _ ми
нропористап внутреннпп оболочна 

7) Ворсипни непосредственно усаживают свободный Itpaй канала ИJI II 
расположены тольн:о по его нижнему краю (рис.  30, ж) , равномерно ил11 
пучками. Длина ворсиноit 0 , 1 -0,2 мм , толщина - 0,01 -0,02 мм . 

8) Реже выесто ворсинок выходы каналов в центральную пол ость при
Itрьшаются тонкими плешшми с едва заметными пора ми , либо одной об-
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щей для всех каналов (рис. 29, д) , либо отдельными для r�аждого канала 
(рис. 30, з). 

9) Након�ц,  редкий случай, I{огда ворсинки не тольr{о покрывают 
шипик и краи поры, но и вытесняют стеюш поры изнутри (рис. 31 ) .  

v Rаждыи из описанных здесь типов «защитных>> образований внутрен
неи стенки имеет немало вариантов. 

Первые пять характерны для- внутренних стенок с простыми: пора:ми, 
расположенными в один или не
СI{Олько рядов на интерсептум. 

Центральпал полость - по
лость внутри кубка , отграни
ченная внутренней стенкой. 
Если внутренняя стенка не 
обызвествлена,  центральная 
полость заменяется внутренней 
полостью. У Monocyathi da она 
свободна , у Rhi zacyathida -

заполнена пузырчатой тканью 
и стерженьнами. Rан правило ,  
центральная полость свободна 
от снелетных образований.  ()д
нано она может пересенатьсл 
пленками пузырчатой тнани , 
заполняться вторичными утол
щениями , разрастанилliiИ, стер
женьнами , терсиями. Форма 
центральной полости повторяет 
форму внутренней стенки , т .  е .  
в большинстве случаев - куб
на.  

Центральная полость в жиз
ни а рхеоциат имеет гораздо 
меньшее значение , чем интер
валлюм. Выше уже упомина
лись случаи развития интер
валлюма без центральной поло
сти (задержка образования 
центральной полости у цепоч
ковидных колоний, образование 
пластинчатых выростов) . Явле
ния таиого рода можно рассlllот
реть и на примере с дисновидны-
ми археоциатами , ноторые до-

-� , ' 1 \ ! 1 _1 � 
,-, 

·�' \ 1 1 
�\ J ·, · ' ·-

г 

е 

Рис. 30. Наиболее распространеппыс типы 
«Защитных» образований внутренней стенки. 

Рсl\онструпция :  

а - иоротние гладние шинини; 6 - шипини-нозырь
ни с антенной на новце; о - пластин'lатые нозырь
ни; г - «ШИповатые• шипини; д - объемлющие но
эырьии; е - S-образные нозырьни с тониими ворсиR-

нами; Jrc - ворсинни по внутреннему свободному 

нраю навала; з -минропористая пленка. Лунитиром 
поназана пора 

стигая до полуметра в диаметре (Okulitchicyathus) , обычно не превыша
ли 5 -10,  реже 20 мм в высоту (Nochoroicyathus) . Практичесни, за иснлю
чением самого раннего этапа существования,  они были лишены централь
ной полости , если не принимать за нее весь объем над развернутым дис
ком. Однако эти формы существовали и даже достигли известного расцве
та в I{енядинСI{Ое время. Для них уже без оговорок надо предположить, 
что основные жизненные процессы у дисковидных археоциат протекали 
в интерваллюме. 

Верхний край RyбRa. До последнего времени верхнее оr<ончание кубна 
археоциат не было известно. Правда , отмечались случаи преr<ращения 
роста у Coscinocyathina на образовании очередного днища , были попытки 
ренонструкции (Вологдин ,  1948) , но все это были случайные наблюдения, 
гипотетичесние предположения .  Изучение археоциат Сибирсr{ОЙ платформы 
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позволило дополнить этот раздел очень интересными данными . Подтвер

дилось , что все а рхеоциаты , обладающие днищами , кончали свое р азвити е ,  

Рис. 31 . В орсипкп во внутренней 
пОJ

.
I ости поры н по обепм поверх· 

н о_стпм лозырька У Hobustocya thus 
spmosoporus sp . llOY.  Рекопструкцин 

а следовательно, и существование , об

vазованием верхних днищ. У Coscino

cyathina и Archaeosycoпi ina это были 

пористые днища , у N ochoroi cyathina -
гребенчатые (рис . 32,  а ,  6) . 

У A jacicyathus sunnaginicns sp .  n ov.  

(рис .  32,  г ,  3 3 )  обпаружил ось , что ку

бок не r\ончался открытым и нтервал

люмом , а был укреплен специальными 

ворсинчатыми нонцами , загнутыми 

вверх и внутрь.  Длина этих об разова

ний - до 2 -4 мм, толщина в средней 

части равнялась ширине интервалшо

ма . Сr\о.пыю по верхнему краю бьш о  

та юrх образованпй - вы ясннть не уда-

о 
л ось. Не иснлючено п редпол оженпе ,  что 

в р син:чатые к онцьr б "' 
об тю ба . 

'
.
располагаясь очень лизко друг к другу , оора зовывали 

Щ} х рому по краю нубка . Ве ро ятно, этп образования подi-пш ались с 
ростом нубi\а ,  одна r'о  у пссrюлышх :шзеыпляро в A jacicva t lшs su nna ginicu s 
s p .  n ov набтодал ( 
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· ись слеl(ы от стR рых обло:манных ?) в орснпчатых 1\оrщов ,  
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Р пс.  32 . Р n 3л пчш.те тппы верхнего }{ран нубна . Перегорощш в 
J m терва.ттлюме не ПОit азапы: 

Верхний н р а Н  образован: а - выпунJJLIМ nорпетым днiпц е• . fi -нl,  J - ГреоеПЧЭТЫI\·f 
днищем; в - пленнами лузырчатоi,[ тна нп ;  г - в ерхнпii нpaii с ворсннчатымп 
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затем новый р ост 
,
нубка вверх п образов а ние новых нонцов (ПИН 1 1 62) , обр . 867 (2) А ,  ш л .  1 ) .  Становится n опятным n ронсхождение неясного п реж�е ворсинчатог о образования у Ladaccyat11ys limbatus (Zhur . )  из нижнего нембрил 1\узнецного Алатау, обнаvруженног о в централ ы-rоfr ча сти нубна свисающи11I v со стороны внут�еннен сте н кп .  Очевидно , это бьш та н ой же в орсинчатыи нонец , пережатын кубком (J:I\урав

лев а ,  1 955а) .  Что ворси нчатый конец образо
в а ние не случайное , п одтверждается с р а вни
тельно большп11r число]\( и зученных энзеlllпляров 
с сох р а ни вшимися следа11ш этого С I{елетного 
элемента (свыше 50) . 

Рис . 33.  В орсннчап.1й но

нец у A. ja c icya tlшs sunna g i
n icus sp . n ov. , Х J. O 

Гораздо меньше набл юдени й п о  верхне1\т у 
н ра ю  нубна наноплено дл я Mo11ocyathi d a ,  
остальных Ajacicyath i d a  и Aтchaeocy a t blп a .  
Все эти наблюдения n о-nрежнему н осят слу
чайный х а ранте р .  Тю; , у A l·chaeolyпthu s pola
гis (Vol og-d . )  наблюдалось зal\I ЫI>arшe внутренней n OJl ocти оболочr{О:Й , 
такой же н аr\ стешш - и п о  струнтуре . п п о  толщи не ,  п по ха рантеру 
пор (ПИН 1 1 82,  о б р .  2220 а ; З ,  m л .  ·t ) .  У Tegeгocyathu s ede/steini (Vo l og-d . )  
два ЭI{Зеllшляра с в е р х ш ш  нрае ы былн с о вершенно р а злнч пы: OДJ I H  за н р ы
ва л ся тоr-шой оболочr;оii - п родоJJ а.;енисм на ружной с тс 1шн . другоii -
массивным снеJrетпы11r образованием - п ро�tолженпем внутренней стс1ши 
(ПИН 1 03 8 ,  обр. 1 683 (6) , шл . 1 п .l 6E'4 (6) , шл . 1 а ) .  B c px ю 1 ii: чай r;убка 
ваблюдал с я  однажды у Aп haeocyal h LI S  (ш :т .  37в ( 1 ) .  У Locu licyallшs верх
ппП н р а й  Бубна обра з ов а н  п л ею;а :r.ш J 1 у :ш рчатой TI\a iiП (р1 1 с . 32, в) . 

Вторнчные утсJrще1 1шi сю'лета археоцпат 
Вторлчнсе у толщелпе с r,сл стных э.ii eJifeнтoв у а р хсоцн ат СIJбн рсной 

ПJJ атф ор�J Ы  п а бл ю� Iастсн доноJJ ЬП О ча сто .  Опо п оя n.1 яетсн в резуJJ ьтате 
ра:шнтн я м а с с п в н о г о  ъ:аб:1учка n р1 1 р аста т r я ,  п л е
ноъ: п у зы рча тоir 'J' I\a JШ , в результате п рп раста rш я 1\ 
н:уб r.;аы другого э l\ :JC1\J J J Jiяpa , понада шш в Н ОJi ость 

f . _ , П ОСТОр ОН НеГ О ЩJСJ(Ы ета , Т .  е
. В пода n.тrя ющем бОJI Ь� п шнствс с л у чаев я n л нется с ледствием стесненн о г о  

� '"  обмена через поры стснш; н п е регородоъ: наr{ внутри 
нубrш , таr-; н с впспшсii cpcдoii . 

а При вторн чном утолщешш с 1-;елета хорошо вид
на CJIOIICTOC'lЪ ЭTJIX (<ВТОрНЧНЫХ>> с ъ:еЛСТНЫХ образа-

р 3 4  в 
в а п и ii (табл . VI I I ,  фш. 1 ,  5; таб.:r . Х Х Х , фиг. 2) . 

IIC . . TOIJJIЧJ IOC 
обызвсстnлснпс нерс- Сл оистость п одче р ю ш ается различной пасыщеп -
городюr A ja cicyatl1 us ностыо орг:::шrшоii , Il п оэтоыу с л он 1\!Огут быть то 
a naba rensis ( \'oJ ogtl . )  светлее , то тelllнec , н о ,  н а к  п равпло,  всегда отл пчн
Х 40, обр.  4 04 J ll!Jt . мы от осн овного с ъ:елета . У неноторых Эl\3Сllш л я ров J ,  энз .  6 ,  Л И Н ,  1 1 61 ,  

р . .J еп а .  видно,  ч т о  <<сл ош> ,  пдущие через п о р ы  перег ородоr; ,  
Часть поnеречного с е ч е - бoJlec те1\JН Ы С  (сrJ л ьнее обогащены оргавп коi1) , че111 
HllR, ШЛIJф: а - H3J1')"il\· 
ная стенна ; б - с�юн 
вторичного утолщення; в - nерегородна ; г - по -

ра в перегородне 

слон , п дущпе от )IСаm ор овых участн о в  персгородоri 
(piJ c .  24) . Утол щеппе снелетп ы х  эле111 ентоn J\ IОжет на
ч п ва ться к а к  с J i a pyжнofr стороны, тан 1 1  изнутри , 
очсвrщв о ,  в завнсrш остп от паправ;rснп я: у.1.rеньшени я 

обме н а .  Еслн утолщепне начал ось от на рул-;ной поверх
ностп , то наблюдаются следующпе стадшr . Н а  первой стадии п роисх одит 
вторпчнос утол щенн е  то.лы\о наружllой спнн-;и (рпс .  35 , а), дал ьше с увели
чением толщiшы слон - облеi{аютсн п псрегородюr (рис. 356, в) ; еще n озд
нее , почти при полпоi\r запол пеп п н  п птср ва л .л юм а  - начинается вторичное 
утолщение и nнутреп пе ii стенки (рпс . 35,  г) . В самых крайни х  случая х  
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заполняется и центральная полость (рис. 35 , г) . Заполнение вторичным 
скелетным веществом может быть полным, равномерным и частичным, 
когда это явление захватывает только отдельные интерсептальные ка
меры.  Поравые отверстия скелетных элементов могли оставаться свободны
ми, и тогда сообщение с внешней средой, с соседними камерами сохранялось 
(рис. 36) . В этом случае центральная полость, с

v
плошь заполненная 

скелетной массой вторичного утолщения внутреннеи стею{И, п ронизы-
валась извилистыми I{аналами , 
идущими от пор внутренней 
стенки внутрь бывшей полости 
и вверх (табл . I I I ,  фиг . 2) . Иног
да наблюдаются сообщения мет
ду  каналами . 

Аналогичное заполнение 
центральной полости было опи-о 0 сана А. Г. В ологдиным (1948 , 

d г 

tl 
J 'ис. 35 . Схема вторичного утолщения 
скелета у A jacicyathus (начиная от наруж· 

ной стенки) : 

а - внешнее утолщение наружной стенни; б -

двустороннее утолщение наружной стенни н на· 

ружных нраев перегородон; с- утолщение на· 
ружной стенни и перегородон; г - нроие пре· 

дыдущих дополнFiетсFI утолщение внутренней 
стенни; д - полное заполнение внутренних поло
стей. Навалы, прониэывающие слои втори•шых 

утолщений, не по�;азаны 

1957а) I{aK специальный орган, 
наиболее важный для жизнедея
тельности археоциат, состоящий 
из мягких тканей, подвергшихся 

Рис. 36.  В тори:чное утолщение 
наружной стенки и заполнение 
центральной полости у Camb
rocyathel lus tschuranicus sp. 
nov. Х 6, обр. 37в/3-1 ,  шл. 3, 
:жз. 1 1 .  П И Н  1 1 6 1 .  В ториqное 
утолщение перегородок не по-

казано 

фоссилизации. Но мягкие части животного не могут окаменеть - они 
могут дать отпечаток, в лучшем случае слепок .  Что касается <<органа>> 
в центральной полости , то как наиболее важный, он должен быть обяза· 
тельным для всех археоциат. Но у ди:сi\Овидных археоциат центральная 
полость отсутствует, а в других случаях интерваллюм «существоваЛ>> без 
центральной полости (рис. 5, 6) . Кроме того , вторичное утолщение может 
прекратиться на определенном этапе развития животного, и тогда централь
ная полость освобождается и от <<органа>>? Все эти наблюдения не позво
ляют трактовать вторичное утолщение внутренней стенки нак особый ор
ган, сводящий на-нет значение интерваллюма. 

Если вторичное утолщение наружной стенни значительно, а сообще
ние с наружной средой сохраняется, то поры ее таr\же иревращаются 
в наналы (табл. VI I I ,  фиг. 1, 5; рис. 36) . Но процесс вторичного утолще
ния может зайти таи далено, что СI{елетной массой будут заполнены даже 
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поры стенок и перегородок. Это ведет 1{ прекращению сообщения между 
камерами , с внешней средой и ,  очевидно, к постепенному прекращению 
жизнедеятельности в этом участке кубка . 

С т р о е н и е в ы р о с т о в и р а з р а с т а н и й и н т е р в а л
л ю м а у а р х е о ц и а т. Rак уже упоминалось в разделе ,  посвящен-

·�/·�j,;'l;\ i .... . ' 'J " ' " ' · ··' . ''-' " t t , , /  : �.о.-- .,,  f .. .J; [��: а""\: · :��� .... �� �-:"· ·-. . . . �;�. , _';-J � d 

Рис. 37 . Обрастание терспевым выро
стом соседнего кубна. Х 5 ,  обр . 

404 1 ,  mл. 1 ,  экз. 13 , ТИП 1161 : 
а - Paranacyathus subartus sp. nov . ;  б 

вырост; в - NochoJ·oicyathus dissepimenta

lis sp . nov. 

а 

8 
Рис. 38. Отnосшовывание юного ку
бочка Robustocyathus robustus от тер
сиеного выроста, Х 5 ,  обр . 2220/1 ,mл. 

1 ,  энз. 23 , п и н  1 182 : 
а - матермнений кубои; б - терсин ;  в 
вновь обрааовавшийсн на новце терсии 

ну бон 

ноы внешней форме археоциат , археоциаты часто имеют различные вы
росты , разрастания. Последние CИJlЫJO изменяют форму кубков и иногда 
приводят к образованию <шеправильной>> внешней формы археоциат. Раз
растания могут быть по обе стороны интерваллюма. Внутреннее строение 
выростов и разрастаний очень различно.  

Окулич (1946а) различал следующие типы :  Таsiа-подобные (Tersiamor
pllous) , Ехосуаthиs-подобные (Exocyathomorphous) , М eta ldet imorpha-пoдoб
ныe (Metaldetimorphous) и LаЬугiпtотоrрhа-подобные (Labyrinthomo
rphous) . Названия он давал по формам, ошибочно вначале описанным 1шк 
самостоятельные роды. Из них только терсии образуют длинные выросты, 
а остальные дают разрастания. 

Т е р  с и и описаны вначале как водоросли (Вологдин, 1931) ,  затем отне
сены 1{ археоциатам (Вологдин ,  1940) . Терсии представляют собой длин
ные (до 1 0  мм) трубчатые образования, иногда расширенные на 
конце или в средней части , обычно иснривленные и ветвящиеся. Струк
тура таких выростов обычно полностью повторяет струнтуру и нтер
валшома - те же пористые пластины перегородок , те же днища , таная же 
пузырчатая ткань. Но иногда они отличаются.  Оболоч1<а вокруг этих вы
ростов становится более массивной и поры в ней располагаются менее 
правильно по сравнению с наружной стенной (рис . 37) . Чаще всего тер
сии отходят от наружной стенни , но иногда встречаются небольшие вы
росты и от внутренней. Поснольну поры стенон остаются свободными, 
полость терсии непосредственно связана с полостыо интерваллюма. 

Терсии характерны для всех Irregпlares, реже встречаются у некото
рых Regulares , таких Hai{ A jacicyathus и других . Часто терсии обрастают 
соседние кубки, и тогда они действительно выглядят нан инородные тела,  
наросты (рис. 53, е) . В редюrх случаях они вновь могут преобразовываться 
в кубки нормального строения (рис . 38) . 

Р а з р а с т а н и е и н т е р в а л л ю м а. Все остальные случаи , 
описанные Окуличем (1946 а) , могут быть внлючены сюда. Начало раз-
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растани н сходно с началтr обра зованпя терспii; п р н  этоы перего родки 
и другие сr\елетные элементы пнтерваллюм а  выступают за на ружную 
стеrшу н получают дополнп тел ь ную оболочну. Однаr<о те рсшr образуются 
на небо,1 ы по�r участне п ове р хности r<убиа,  а разрастание м ожет о хпатптъ 
до половипы он:ружностп r'yбr{a (рпс. 6) , а то и nсю поnс рхност ь .  Разра
ста н н с  � 1огкет останоnптьсн на начал ьной стадпн , н тог,J;а :ш на руrь:ную 
стсн!{у будут n ыходитъ толы<о J{О НЦЫ перегородоr< ,  даа<С без об о.1 очrш .  
Прп полном развнтшr разра сташrя может образо13ат ься r<а н  бы <шторой 
иптср nаШJ ЮМ>> ,  онругнающ1rii оснОIЗНОй. В неноторых случаях (О r<у.тrич, 
1946а) наблюдалось п яТiшратпос дополнител :ьное п ояВJJС i rис  ннтервалшома 
В О I< руг ОСНОВНОГ О .  

Струrпура разрастанпй очень ра злична н отражает строение п нтсрnал
л ю �rа основного нубна.  Е сшr n п нтсрваллюме были перегородюr , то n раз
росшихся массах будут rшастнп ы ,  блпз rше к юпr (Exocyathнsm 01·phous) , 
есшr п е рег о р одки и днища - то набл юдаются два тппа пластп н ,  перссе
I<ающих друг !\руга в различных напраnленпях (Labyгin tllom oгpl1ous) . 
В пеноторых с.тrучаях раз раста ш ш  п рrшрываются оболочъ:оii , очень с ход
ной по строепню с н а ружной степ!{ОЙ . 

Р а з р а с т а н и я в н у т р е н н е й стенюr чаще всего образуются 
з а  счет повторения струr<туры ее защитных образований - стерже ю.r<ов , 
ши:пиitоВ , I<озырыiов . М ош:ет бипь нан однонратное повторенпо зоны шипи
ков, Tai{ и liПiого нратнос . В п оследнем случаJ таюrе раз растания могут 
п ривести I\ заполнению центральной пол ости (табл . I ,  фпг .  6). В редних 
случаях шипиrш поnторно образ оnывалнс:ь на пересе r<аnшпх и пте рва.:тrлюм 
плею<ах пузырчатой тнанн . Раз растани я ,  кан п терспи , чаще встречают
ся у Iггegul aгcs, наприме р ,  у Okulitchicyathus из биоге рмпых фациii п др . 

Пошшо в ыр остов , ОТ1'Iечеиных О r<улпчсм ( 1946 а) , с реди а р хсоциат 
Сиби:рсr<ой пл атфориы встречаются формы с особьшн , тю< на зываеыьши 
пластинчатыми , выростами иного строения. 

П J! а с т и н ч а т ы  е в ы  р о с т ы  - плоские образовани я ,  Таi\же и дущпс 
от н нтер валлюиа основного I<yбr<a во внешнее п ространство,  по полностью 
сохраннющие струнтуры не тОЛЫ{О интерваJшюма,  но и обеих с тенон. 
Встречсны у Retecoscinus гetetabu lae (Vologd . )  (табл . X XII,  фиг. 4) , Pam
nacyat/щs subat·tus sp. ноv. (табл . X X VI II, фиг. 6) , Okulitcblcyatlщs disci
foгmis (Zlшг . )  (рпс . 5) , Pamnacyathus tubaculatus (Vol ogd . )  (рис . 6) . Су
ществованпе , х отя бы I<ратн:ов реыеппое , п нтерваллюыной струrпуры без 
цент ральной п ол осТII подтверждает большую в ажность п нте р nа.'lл ю�rа 
в жпзин J1 рхсоцпат по сравнсншо с централ:ьпоfr поJr осп,ю.  

Н ю<онец, п оследний тrш вы ростов , очен:ь редrшх - т р у б ч а т ы  е 
в ы  р о с т ы  Pгotophaгetm .  По своей в нешней форые оr-ш rrпчсы не отлп
чаютсн от тсрспй ,  но строенпо нх шюс. В образоnаюш тсрспй нар уtюrа я  
стею{а у частп я н е  п рш-шыаст . Здесь rн:с nырост начинается с с е  вьшнчпва
r-шя ,  I<оторое,  уnслпчпваясь,  п р н ш шаст трубчатую фор�r.у н запол пнстся 
теин же струrпурамн , что в 1 1  птс р 13аJJ.п юмс . Внетняя обол оLн;а трубчатого 
выроста по существу та же нару11.;Ная стеrш а ,  что п у основного нубна 
(табл.  X XV I I I , фнг . 6, 7) . 

В ес nс речпслен пыс случаи обра зования выр осто п и разраста пий у а рхео
цпат ую1зьшюот па очень сrт ьную пластнчность ::>тнх органн зыов . 

Случап прн,ЮI3Jt ен tюго повреа;;J_ешtя CI>e.'Ieтa 
у археоцнат 

Легче всего поддается п зыепсшrяы под влпянпем внешпнх воздеiiствнй 
ф о р м а t{yбr,a : в стесненных условнях r<убки могут быть сдавлен ы ,  п о
л учать nмятины. Но обычно это не вело I\ механичесшrм на рушенинм 
в строении стсно н ,  перегородоl< н т .  д.  Е сли сдавливание было более силь-
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ныы, оно вело к раздробленпю перегородОI{, полному исчезновению на .. 
ружпоii стеюш на nоврежденном участке . 

Рнс . 39 . З алочпванпе пов
р сн,денных перегородок у 
Robustocyatlшs I'Obustus (Vo-

36 
l ogd . ) .  Х 60, обр . 3_4(1)шл .  

2 ,  экз. 1 ,  ПИН , 1 1 63,  р .  Ле
н а .  Ч асть нонеречного сече-

!lИН, Шлиф : 

а - поврегндешlаfl перегородна ; б - втоrнчная СЕелетная Tl-\aiii· 

1Jнс .  '. � .  

Рис. 40 . з a�ICHR !10/J
рсждснной наруа;ноii 
l 'TCHIOI СТСНI>ЮШ ЛО
:кулсii У Coscill ocya tiиts cl ia nthus В огп Х 5 ,  
обр . 26- 3 ,  шл . 4 .  П И Н  1 184, р . Лена . 
J:-t ocoпoнepe•rr10c сс•Jе-

н н с ,  шшrф 

li зшi. Рис. 4 1 .  Развитпе rш
терваJшюма (а) с од
ной стороны I\убтш у 
Sphinctocyat!Lиs (Dyc
tysycoп) gra �·is sp . Н ОУ .  
Х 3 ,  обр . 402 (2) , ШJJ . 
1 ,  экз. 2. г ш п  1 1 61 , 

р .  :Т с1 1 а :  

J ; р ан 1 1 1 1Терва:шю
ма у Cusr i llocya tlшs 
,-ojkoиi Yol ogd . Х 4 ,  
обр. 33 4 в/ l , шл. 2 ,  
<!т; з .  3 .  J ШН 1 1 80 ,  
р .  J:-> отуй. llродо:t ь
нос ce•reuпe, ш : J  1 1ф 

Рнс . 4 3 .  Непраnиль
ное разшrтпс инутреп
ней CTC' J IKH ( снр анu) у 
.\'orlLo l·oicya tl�us mi,·a
b i l is Z J 1 LI Г .  Х '1 0 ,  обр . 
1 65/1 (2) , ШЛ .  J ,  Эf\3 .  
1 ,  ГШ Н,  1 1 83,  р .  1\ o
тyi:i:. 1:-tосопродольпое 

Ц.n.  - J (CHTPRЛЬHЭfl ПО . 
.:Iость . С1.;елетные ?.:"Iемсп

ты внутрn 11IIтepвa;�;IIOi\HI. 
пе поназаны 

сечение, шлиф 

Кан же за;rечнвает органнзм nоврежденное lllecтo? Oблol\J IOr порегоро
ДОJ{ срастаются, появляются допо.:.rJштедЫILiе параллеJrьпые , nоперечные 
пластпнюr , соединенные с обло11шани вторичной снелетной тканью (рис. 
39) . Наруншая стенка в некоторых с:rучаях мorJra после разрушения вы
расти вновь, но не гладкой, а в виде зубчатой пористоii оболочки непра-
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вильной формы. "У Coscinocyathus dienthus B orn. наружная стеш{а была за
менена стенками локул - днищ и перегородок (рис. 40) . Иногда внутрен� 
няя стенка nоявлялась вторично,  укреnляя поврежденный кубок (обр. 
32/3 , шл. 2, A jac icyathus virgat u s  sp. nov . ) .  При более глубоких поврежде
ниях , не всегда объяснимых механическими nричинами , рост и нтервал
люма может быть неравномерным. На одной стороне рост интерваллюма 
прекращается (кубок достиг уже ::�релой стадии) , а на другой - nродол
жается значительное время (рис. 41) .  

При длительном росте более высокий нрай интерваллюма мог за
гнуться вниз почти до полного сближения с низким нраем, кан, например ,  
у Coscynocyathus rojko vi Vologd . (рис.  42) . В случае повреждения слож
ной внутренней стеНI{И наблюдалось сужение интерваллюма , сближение 
стенон, а строение внутренней стенни иногда упрощалось. Тан, у Ethmo
phyllum rossicum sp.  nov. на поврежденном участие наблюдалась упрощен
ная внутренняя стенна , где I{Оленчатые наналы были заменены оболоч
кой с простыми лорами. Наоборот, у Nochoroicyathus m i rabilis Zhur. 
( рис. 43) при полном сближении наружной и внутренней стенон, п ослед
няя становится неправильно губчатой, поры фантичесни заменены узкими 
сильно извилистыми каналами. И ,  нанонец, в одно:м случае была встре
чена форма , где шипики внутренней стенки повторно росли на пленне 
пузырчатой тнани , пересенающей центральную полость (ПИН ,  1' 161 , 
обр. 206 , шл. 2) . 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРХЕОЦИАТ 

Для целином вымершего типа животных, наним являются археоциатые 
знание онтогенеза ,  даже не в достаточной мере подробное , имеет огромное 
значение . Исследование возрастных изменений на ранних стадиях помо
гает понять строение животного, позволяет проверить ф:илогенетичесние 
выводы и ,  ню\онец, дает основу для nравильного ,  на настоящем уровне 
знаний, построения системы этой группы (Иванов , 1945 ; Северцов , 1945) .  
Особый интерес в изучении начальных стадий у археоциат занлючается 
танже в том, что все они (может быть, за очень немногиl\Jи иснлючениями) 
являлись прю{репленными животными . Внутренний снелет археоциат,  
зачастую очень сложного строения,  отражал достаточно полно возраст
ные изменения,  начиная с самых ранних стадий его развития .  Не удиви
тельно поэтому, что этот вопрос привлекал внимание многих исследова
телей археоциат. Тю{,  первые , правда , случайные, наблюдения ранних 
стадий имеются уже у Э. Толля (Е . Tol l ,  1899) , Тэйлора (Taylor, 1910) . 
Много внимания уделил изучению личиночных стадий археоциат 
А. Г. В ологдин (1931 -1932) ; I\ сожалению, он сначала ошибочно п ринял 
за личинки археоциат (<<сфериою> , «долиум>> и <<фистула>>) nроблематиче
сние IIOI{a организмы (Журавлева, 1951 а) .  Правда , некоторые из <<сферион» 
и в самом деле принадлежат археоциатам, но не гипотетичесним <<Личин
кам>> ,  а обычным очень ранним стадиям одностенного кубка. 

В более поздних работах А.  Г. Вологдина (1937 б, 1940) танже имеются 
отдельные уi{азания на ха раi{тер начальных стадий тех или иных а рхео
циат. В настоящее время (1957 б) он рассматривает <щолиую> кан планктон
ных археоциат. 

Специальное изучение онтогенеза археоциат впервые было предпри
нято В .  И. Онуличем в 1935 г .  Пользуясь методом постепенной сошлифов
ки молодых нубi{ОВ , ему удалось выявить строение скелета у представи
телей рода A jacicyathus на очень ранних стадиях (диаметр изученных им 
экземnляров меньше 1 мм) . Однако, видимо, из-за отсутствия продоль
ных сечений молодых кубков , В .  И .  Онулич (1935 , 1943) считал , что вслед 
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<Ja наружной стенкой возникают перегородки и лишь позже - внутрен
няя стенка .  В то же время по его реконструкции A jacicyathus  ne vadensis 
Okul .  (1 955) видно, что внутренняя стенка возникает не свободно в полости 
кубка , а связана с наружной известковыми радиальньп11и пластинками 
(зачатки перегородок) . 

Тинг (Ting, 1937) также уделил возрастному развитию археоциат не
мало внимания. На основании изучения нескольких окремненных образ
цов из Южной Австралии , а также литературных данных по архео
циатам, он построил cxe!IIЫ образования внутренних стено1� различных 
типов .  Почти все усложнения в снелете у него начинаются с гiшотетиче
ской <<СI{елетной складню> наружной стенки , дающей в дальнейшем начало 
внутренней стенке того или иного типа .  

Наибольшую ценность среди работ по онтогенезу археоциат представ
ляют исследования Бедфордов (Bedford R. and W. , 1936; Bedford R .  and 
J . ,  1936 , 1939) ,  I<оторые на большом материале nрекрасной сохранности 
и для разных групп показали последовательные стадии в развитии скеле
та . Бедфордам принадлежит заслуга в выделении нескольких типов раз
вития скелета у археоциат. Так , типы A jacicyathus и Metacyathus, выде
ленные ими в 1939 г . , по существу являются типами развития а рхеоциат 
подклассов Regulares и Irregulares. 

Небольшие собственные исследования (Журавлева,  1951 а) и позже 
данные П. С. Краепопеевой (1953; AтJiac,  1955) nозволили доназать, что 
сложная внутренняя стенка развивается из простой, с обычными порами . 
У далось танже подметить и пеноторые более дробные стадии в развитии 
археоциат отряда Ajiacicyathida (раньше Loculicyathida , Журавлева, 
1951 а) . 

В пастоящей работе впервые специально ставилась задача системати.
чесi<аго иссJiедования возрастного развития у nредставителей наждого 
вида этого типа животных .  Правда , в ряде случаев это требование оказа
лось невьшолнимым из-за недостатка материала,  плохой его сохранности 
и т. д . ,  но и те наблюдения, которые удалось сделать, позволяют просле
дить основные этапы онтогенеза , харантерные для правильных и непра
вильных археоциат. 

У археоциат, по всей вероятност:м, имелись бесскелетные , свободно 
плавающие личинки , после оседания I{Оторых на дно начиналось образо
вание известкового скелета . О наличии планнтоиной личиночной стадии , 
нонечно, не сохранившейся в ископаемом состоянии, мы !IJ OЖe!lf судить 
по хорошо известному факту широкого и быстрого расселения археоциат 
(не ТОЛЫ{О родов, но иногда и видов) фактичесни по всему земному шару -
от Арктики до Антарнтики. О существовании у археоциат nлавающих ли
чинок свидетельствует и сравнение их с наиболее близними типами беспо
звоночных животных - губками и нишечнополостными , также проходя
щими личиночную стадию развития.  ПосJiеличиночное развитие все архео
циаты (Euarchaeocyathi )  начинают с образования едва разJI:ич:имыхплотных , 
непористых (?) известковых кубочков. В поперечном сечении эти ну
бочки настолько малы, что подчас с трудом отличаются от водорослей 
рода Renalcis Vol ogd . (рис. 44) . В продоJiьном сечении у Неi{Оторых пра
вильных археоциат, например,  у Tumu locyathus sp. , видно ,  что кубон на
чинал строиться с первой, еще горизонтальной пластюши наблучi{а при
растания (рис. 45) .  Позднее, с ростом кубка, т .  е. с ростом пока еще един
ственной его стенни , одновременно возникаJiи и новые пластИНI{И I{аблуч
ка прирастания (рис. 46) . Но и в тех случаях , когда I{аблучон прирастания 
отсутствовал , стадия неиористого одностепного кубка наблюдается всегда 
( рис. 47, А) .  Продолжается эта стадия по мере роста кубна в диаметре 
от 0,05 до 0 , 10-0, 1 2  мм (слегка уплощенное основание I{убочка и не мor
JI O быть менее 0,05-0,06 мм в поперечнике) . Высота кубка в это время не 
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превышала 0, 4 -0 , 5  мм. Эта стадия условно может быть названа <<зароды
шевой>> 1 .  

П ocJre <<зародыше в ой>> стадни все археоциаты 11rинуют стадню <ш одiшас
с а  - отряда>> (рис . 47, В, 1 -2) . Н азвана она так потом у ,  что к р оме пр н
з нанов подiшассов , а для пранПJrыrых археоциат - отрядов , n строешш 
с ке.тrота еще шrчего разлпчить не удается (табл. I ,  фuг .  7) . Эта стадня иа

Рн; . . 4. 4 .  Спщгпr пепорнстых 
куоочнов у A rclшeolyntlzus pola 
ns (Vol ogd . )  Х 20,  обр . 7/ 1 3  
(2) , ШJI . 3 ,  ЭК3 .  1 .  П И Н  1 11 7  

р .  Б отома: 
' 

а - матерщ.гсrшй нуuон; 6 - дачер 
иве нубочrш , с еще н епористой 
стенкоii; в - водоросюr (Renalcis) 

' 

' и  1 

Рис. 4 5 .  З ачаточные пла
стюши I>аблу'rн:а прпраста
нин у Tumolocyathus sp . 
Х 40, обр . 2220- 7 ,  ш.i1 . 
1 ,  энз. 1 0 ,  пин 1 1 82 , р .  

Н отуйr,ан: 
а - зачаточные плаСТIННiН наб· 
л·р1на. прнрастаннн; 6 - н)тfiон

с�убстрат 

чннается с в озииrнювепия пор нарушной 
(а) стеш-\и (I>убоr-\ диаметром 0 , 1 5 -0 , 2 11ш) ; 
затем ра звптне у правильных н нспра
Iшлыrых а рхеоциат идет по-разпо:�rу. У 
п р а вильных археоцпат (табл . l ,  фн г .  8) 
п рп днаметре нубка 0, 2 l\Ш появлнется 
в нутренняя стыша (6) с мелюшн п р осты
liШ норами , с радиальпьlllш стерже нышип 
(в) , с оедипяющпын ее с на ру;-r�ной. В ыос
тс п оявления внутренних скелетных эле
ментов обычно п р оисходит заметнос расши
р ение нубочна . В ысота нубна в это в реы.н 
не бOJree 0 ,8 мм. У неп равпльных а рхе оциат 
н а  этой стадии внутренняя стенн:а еще не 

Рпс. 46.  Пластншш каблучка 
nрпрастаншr у юпоt·о кубочна Tu
mulocyatlzus sp.  Х 1 00 ,  обр .  395 
(2) , шл. 1 ,  3[{3 .  2 п и н  1 1 6 1 , 

р . Лена: а - пластнннн ; б - одностенныii 

н у бочсн 

возшrкает , центральпая п оJr ость не обособляется , а вся внутренняя nолость 
запо;пшна редюшп плсrшамн пузырчатой тн:анью и беспорядочно о рнепти
р ованньшп стерл>епьками (.At) .  Разшrчие в развптип п равильных и пепра
вплыrых а рхооциат послужило Б едфордам нонадом для выделения A jac i
cyatlиts-п "�1 etacyathus-тнпoв ( 1 939) . 

На стадпн 0,22-0 ,45 11ш в диаметре нубrш у пра вильных а рхеоциат 
( рис . 47 , В1) в и нтервалшоме различи мы уже пе регородrш (г) ,  вн ачале 
r.;рупнопорнстые , затем с более мелкпми, обычн ыми для того нли пного 
вида пора шr . В это же в ремя появляются и днища - гребенчатые (д) 
и пористые (е) , но механизы их появления до сих пор еще не сов сем ясен . 
Э та стадия может быть для Reg ul ares названа «стадией п одотряда>> ;  у не-

1 Все названпн стадtшм даны предварительные. 
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Рнс . 47 . Стаднп uозрастпого раэвнтнп np xco r �!rю· 

А. - общап з�ро;:н.ннснан стацнп; Ь,- iffr - стад1111 р азnнтuп прсдстаnнтс:rсii R egul at·cs; IJ,- JI\, 
СТ3ДПJ1 p:l:-JBIITJIЯ IIJ)C;J.CT<H·I ITC ' ! C l f  l П'CgU J :\I'CS. а - форма С ГРС0С'НЧЭТЫМJI ДII I I IЦH!\J i f ;  (, - форыа 6СЗ ДIIIIIЦ; У - фОр:\13 С НОJНIСТЫ�Ш ДIIШЦ:l.i\'111;  � -

форма с тенппмн; v - форма t тcrrliШill li дш1ща,ш ; z - фор"а с шсстнгр"ннсшн р адна;rыш�ш тру 6-J-Ш;\Ш :  
а - н а р��н.;на н cтrн1-t::t; 6 - ннутр снннл. стенка : r: - р а;:т;IIа�--.ыiые стер;нн11 в ннтервз.ллюлtс;  г - псре
го роднн; О - греUСJРtатыс ЩtJIL I(a;  е - порнсп ... Jе ;:т;ннща; .не - поровые J-'\ана:tы нару;-нноii C'ГCIIКI I ,  

н - буго рчатые ту;ну:н,I наругJ-аrой стенн:н; �t - з а [rатнп 11оровых наналов внутренней стсн н н ;  1� 
но равы е  нaн ajJJ--.l IHIYTJ1tЧl11Cй стеннн; .r1 - ворснн,�н на нонп;ах поровых нанаJюв внутреннеii стевнн, 

. ..н - стера�епьнп в о  ннутр еннсii I IOJIOCT11; n - IТУЭJ--.Jрчатан тнань; о - т енип; n - ТСНJ1D.Jrьные ШJJ.  

пннп ;  р - ВJ,шунлые дi-ннца ; с - шестпгранные лonyJtЫ 



правильных археоциат (рис . 47 ,  В2) и зменений в строении снелета по срав
нению с предыдущей стадией наблюдать не удается. 

Позднее , по достижении нубном 0,5-0, 7 .м.м (рис. 47 ,  Г1) , начинается 
усложнение пор (.ж) наружной стенки, иревращение простых пор в туму
ловые и т .  д. На внутренней же стенке у правильных археоциат поры при 
этом по-прежнему простые . Неправильные археоциаты (рис . 47 , Г2) только 
на этой стадии получают возможность образовывать внутреннюю стенку 
с простыми порами, разделяя, таюrм образом , внутреннюю полость на 
интерваллюм и центральную полость. Эта стадия для правильных архео
циат будет <<стадией семейства>>,  для неправильных - <<стадией подотряда>>. 

На стадии 0 ,8- 1 ,0 мм в диаметре нубка у правильных археоциат 
(рис .  47 , Д1) онанчивается формирование пор (а) наружной стенни , начи
нается усложнение (и) внутренней. У неправильных а рхеоциат (рис . 47 ,  
Д2) стерженьни , расположенные в интерваллюме в трех направлениях , 
начинают иреобразовываться в тении (о) и днища (р) .  Высота нубнов в это 
время 1 ,0-2,0 мм . И снова наблюдается сдвиг - если для Regulares 
этот _:момент будет <<стадией подсемейства>> ,  то для Irregulares - <,стадией 
семе'йства». 

Следующая стадия развития (при диаметре нубка 1 ,1 - 1 ,7 мм) очень 
важна для всех археоциат (рис . 47, Е1_2) , так как именно в это время за
канчивается формирование признанов , определяющих род: онончательно 
формируются поры (k) внутренней стенни , тении могут выпрямиться до 
подобия пря!IIЫХ перегородок, у Syringocnemat ida  образуются радиальные 
трубки (с) и т. д. 

Нанонец, с 1 ,8 мм до 2 ,5-3 мм в диаметре определяется большинство 
признан:ов вида (рис . 47 ,  }!{1_2) - число рядов пор перегорадон и днищ, 
защитные образования стенон (л) , тениальвые шипюш (n ) , стерженьни 
второго порядн:а у гребенчатых днищ и т .  д. На этом собственно зананчи
вается в основных чертах морфагевез археоциат.  Все более поздние изме
нения связаны почти иснлючительно с ростом нубка : увеличение диамет
ра нубна , утолщение (незначительное) основных сЕелетных элементов! ,  
увеличение диаметра пор и т .  д .  Правда , неноторые и з  видовых при знаi\ОВ
радиальный коэффициент, ширина интерваллюма , определяются позд
нее , но большинство черт строения снелета устанавливается до 2 ,5-
3 ,0 мм в диаметре кубна . 

Для археоциат можно считать с т а д и ю ю н о с т и - при диаметре 
кубна 2 ,0-3,0 мм и высоте 6-7 мм, реже - 4 мм; в з р о с л у ю с т а
д и ю - от 3-4 мм (реже - от 2 ,0 мм) до 10-20 мм и более у тироно
конических кубнов . Последняя с т а д и я - с т а р ч е с к а я - насту
пает у представителей различных видов в разное время и вообще наблю
дается у археоциат относительно редко (обычно нубi{И бывают с верхнего 
нонца обломаны так же , как и с нижнего) . На этой стадии нередно возни
кает сильная продольная складчатость нрупных нубков ,  нан,  например , 
у рода Nochoroicyathus или у Tegerocyathus edelsteini (Vologd . ) ;  иногда 
появляются редние спорадические пленки пузырчатой ТI{ани . 

Наблучоr< прирастанин в редких случаях может расти вплоть до взрос
лой стадии , заполняя при этом вторичной снелетной массой межперего
родочные намеры и центральную полость и обрастая наружную стенну . 
Вторичные снелетные элементы , наблюдаемые иногда в центральной по
лости у правильных археоциат, бывают чаще всего приурочены н юноше
сной , реже - началу взрослой стадии. Нолонии,  если они характерны для 
данного вида , вознинают, наr< правило ,  на взрослой стадии .  

Собственно рост нубка у одних археоциат пренращается с наступле
нием в зрослой стадии , у других - продолжается до конца жизни особи. 

1 Не имеет отношения к вторичным утолщениям скелета. 
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При этом возрастают не только диаметр и высота I\убка , но также ширина 
и нтерваллюма, а и ногда и ширина внутренней стенки - Tegerocyathus 
abakanensis (Vologd . ) .  

Способность прекращать рост или расти д о  конца жизни характери
зует определенные виды, роды, но нередrш случаи ,  когда в составе одного 
вида наблюдаются особи с ограниченным и неограниченным ростом (Cos
c inocyathus iso intervallumus sp .  nov. и другие) .  

В каж::�;ой группе а рхеощrаты проходят возрастные стадии по-своему, 
со свойственными тоЛы{о им одним отклонениями . Так, у а рхеоциат с не
полным скелетом наблюдается сближение семейственной и родовой ста
дий (отряд .vlonocyath ida ) .  

У архе Jциат с простыми стею{а.tlfИ взрослая стадия достигается раньше , 
чем у тех ,  стенки которых пронизаны сложными порами . В пределах од
ного семейства и ногда наблюдается некоторое усr{Орение в развитии основ·· 
ных признаков . Так, у Erbocyathu� усложнение наружной стенки происхо
дит на стадии 0 ,9- 1 ,5 мм, а у Tegerocyathus (рис. 1 1 1 ) - на стадии 0, 6--
0,7 мм. Характерно , что в историqеском развитии Tegerocyathus являетсн 
потомком Erbocyathus . Таким образом, здесь , каr\ и в ряде других групп , 
при филогенетиqесr{ОМ развитии имеет место обыqное сдвижение стадий 
в онтогенезе (Северцов , 1 945) . 

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИRИ АРХЕОЦИАТ 

В системах многих I{рушiых групп животных, доживших до современ
ности , да и современных , можно найти черты пекоторой Искуственности . 
Напомню о губ ках и кишечнополостных,  хотя 1\Iоллюски , иглокожие и 
даже хордовые таr<же хорошо подтверждают СI{азанное выше . Тем болев 
трудной представляется задача восстановить систематику для целиком 
вымершего типа , в частности типа археоциат. 

История и зучения систематики была приведена при описании ар
хеоциат Н.узнецкого Алатау (Журавлева ,  1 955 а),  поэтому ниже упоми
наются не все работы, а лишь наиболее важные и новые . 

Первые семейства для а рхеоциат были предложены Г .  Тэйлором (1910) . 
Ранее они в I{ачестве неСl{ОЛЫ{ИХ самостоятельных родов (в большинстве 
случаев - сборных) относились к r<ораллам или губкам. 

В многочисленных работах А.  Г.  Вологдина , опубликованных в пе
риод с 1 928 по 1940 г .  не только описываются новые семейства и роды,  
но в сводках (Атлас,  1940) уже ставится вопрос о необходимости рассмат
ривать а рхеоциат как самостоятельный подтип в типе Porifera и выделе
нии трех классов - Regular ia ,  I rregularia и Archaeocyathospongia .  
В 1948 г .  А .  Г .  Вологдин предложил выделить а рхеоциат в самостоятель
ный тип животных .  

Бедфорды ( 1934-1 939) , и зучая ,  так же , I{aJ{ и Тэйлор,  а рхеоциат 
Южной Австралии ,  предложили объединить некоторые семейства в отряды. 
Правда , большинство и з  этих отрядов впоследствии были перестроены 
Оr{уличем (1937,  1 940 , 1 943) , но сама постановr<а вопроса была своевре
менной.  Нельзя не упомянуть также о крупных сводr{аХ Окулича ( 1943, 
1 955) . 

Оr<улич и Лобенфел (Okulitch and Laubenfels , 1 953) считают возможным 
рассматривать а рхеоциат r<ar\ особый тип животного царства и выделяют 
в составе его три класса (ранее подклассы) , несr<олько отрядов и значитель
ное число семейств . Число же родов а рхеоциат у Окулича ( 1943) уже 
достигает 87. При построении своих схем Оr{улич (1943, 1 955) и особен
но Бедфорды (1 939) пытались использовать все известные и м  сведения по 
и ндивидуальному развитию а рхеоциат. 
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Все упомянутые в ыше исследователи в основу систематики археоциат 
нлали особенности строения снелетных элементов в интерваллюме . Строе
ние же поровых систем наружной и внутренней стенон в большинстве 
случаев считалось заслуживающим внимания при выделении семейств 
или более мелких система тпческих на тегарий.  

Совсем отличную точн:у зрения выеназывают в с воих работах Т .  Ти Е г 
( 1 937) и В .  Симон (Sim on , 1 939 , 1 94 1 ) .  За основу систематичесних пострсu
ний они брали внутреннюю стенку . В результате в одном семействе она
з ывались роды с днищю1ш п лишенные днищ (например ,  семейство St i l 
l i ci d ocyatb l d a e  Ting) .  Симон рассматривает археоциат нан надсемейство в 
одном из  отрядов нремневых губок 

Следуя Симону, строит свою схему и П .  С. l-\раснопеева ( 1953) , однано 
она вначале рассматрпвает археоциат в начестве подтипа ,  а позднее 
(Атлас,  1 955) п самостоятельного типа . Заменив название нласса Regu
laria на Septoi doa и соответственно Irregu l ari a на Syri ngoi d e a ,  П .  С. l-\рас
нопеева в первом юrассе выделяет неснолы\о новых семейств . Все семей
ства у нее (и новые , п имеющие старые назваипя)  отличаются от ранее 
известных семейств археоциат юшсса R egularia  тем , что Иl\Jеют в своем 
составе формы нат\ с перегородками ,  тан п с днищаll.tИ .  Старое семейство 
Coscinocyatl1 i dao Taylor прп этом лиъ:видпруется . И хотя П .  С. l-\расно
пеева ппшет, что в основу схемы ею положены в первую очередь прп:шаюr 
о б е и х стенон: (т .  е. наружной п внутренней) , почтп все сеll tейства у все 
в ыделены по в н у т р е н н е й сте:нне . 

Примерно в это же время (1 950 б ,  1 955 а) мною было п р едложено рас
сыатривать в составе двух основных нлассов археоцпат - R egu laJ' i a  н 
I rregнlar i a - 5 отрядов , выделенных , в первую очот;едь , по  стрс еrшю 
интерваллюllrа . Именно :нот путь является продолжением путп первы х 
исследователей археоцпат .  

Для рассмотрсиня настоящего иопроса IJ11 1eeт пнтерес работа В.  В. Л а
тппа ( 1 953) , лпшь попутно затрагнвающая вопросы cп cтellra пiiO I . В сnсей 
работе Латпн высr\азьшаот мысль,  что прнсутствпе плп отсутспше ДII J I Щ  
должно рассматриваться IШI\ основной П JШ ЮШIС при выделешш E PJ  ппых 
снстематпчеснпх r;атегорнii у археоцпат .  Тю> , он предп олагает,  что JIIOЖHO 
объедп ппть BJIIO C T O  род Cosin ocya thus l i  род C laruscyat!шs,  сба хагю,тсгп
зующпеся  прпсутствиеы J\lШЩ, по относящлеся в пастаящее вpeJIJн Е раз
личным поднлас сам. 

В работах А .  Г.  Вологдпна '1 956-1 957 г г .  предлагается рассliJатрнвать 
т1ш Arcll a eocya t J 1 a  в составе пятп I\Лассов : Septoidea ( = R egнlaг i a ) ,  Ta ol l i a
i dea ( = I гregulaг i a ) ,  Mon ocyatЬ e a ,  ApЬros a l p i ngoi d a  п Tabu J a i cl ea (= SpЬ i н
ctozoa) . Два нласса - A pbгosa l p i ngoida (S:!) и S pb l nctozoa (С + Сг ) 
могут рассматрпваться в составе типа ArcЬ aeocyatЬ i тольно с бол ьшой 
оговорt\ой , тан  наъ: пзучеrшо нх тольно начато , а разрыв во  вроменп Jlleждy 
нишr п неыбрпйсними археоцпатюJи очень вешш . Но нснлючопа возмож
ность , что это лш1 1ь ноивергентно сходные группы ;юmотпых . Что насает
ся первых трех J\лассов собственно археоциат и многочисленных новых 
отрядов , то автор з,тJ;есь пошел по пути п злпшпего дробления пебольшого 
по объо:!llу тппа . 

Таюнr образом, до последнего дня :и:м:еют место самые разш1чные взгл я
ды па значение тех пли пных призпаr{ОВ для с:истематинп археоциа т .  
Изученпе морфологии археоцпат Сибпрсной платфор111ы и :использоuаппе 
онтофплогенетичесного метода приводят I{ следующим основным пoJt O}I-;e
нияllr систематини археоцпат .  

АrсЬаеосуа tbl 1 - самостоятельный тип животного царе тв  а ,  н I{OTopoliiY 
относятся простейшие мпогоr\леточные с пористым пзвестr{овьш с келетом . 

1 П р  а вплыюс .11 rt l  шеютис :но1·о слова (мн ожес т nс н пое чнсло от Л l't'iиcocya tltll s) . 



В составе ;-:ипа различаЮ-тся один основной класс - Euarcl1aeocyath i ,  
включающим собственно нижнекембрийских археоциат, и два, определяе
мые как incertae sedis - Aphros a l pingoi d a  из верхнего силура и верхнепа
леозойские - мезозойские S ph i нctozo a ;  тем более , что отличия в струн
туре СI{елета и т. д. все же имеются, а изученность обоих классов insertae 
sedis явно недостаточная . 

:Класс Euarchaeocyathi разделяется на два поднласса - R eg·ul ares 
(раньше нласс R egulari a ,  Вологдин ,  1 940) и Irrea u lares (раньше нласс 
Irregulari a ,  Вологдин , 1 940) . В основу разделепи� типичных археоциат 
на эти две натегорим первоначальпо было положено внутреннее строение 
интерваллюма - перегородни или тепии , форма нубна (Вологдин , 1 937б , 
1 940) . Позаю было уi{азано па разные типы возрастного развития - тип 
Ajaci cyathus (Бедфорд, 1 939) для R egulares и тип Meta cyatlшs (Бедфорд, 
1 939) для Iгregulares (1-Н'уравлева , 1 955а) . Что Iшсается названий , то фор
мальных возражений после и сп равления онончаний они вызывать не 
должны. 

Понижение R egul ares и Iпegulares в ранге (поднлассы вместо Iшассов ) 
вызвано незначитеJIЬНЫJШI морфологичесними отличиями по сравнению с 
нлассамп других групп животных , небольшим их объемом и относптель
I-юii недолговечностью .  

Оба подкласса делятся на отряды. Н:ак уже уназывалось, критерпем 
для выделения отрядов еще у Онулича ( 1935, 1 943) и Бедфордов ( 1 939) 
служило внутреннее строение снелета археоциат.  В настоящей работе 
это пх полоа-;ение развернуто да.т1ьше , причем по сравненшо с пред ы ду
щей работой (Журавлева , 1 955а) n рои зведено нен:оторое укрупнение групп 
ранга отряда , выделеюте в пх состюзе подотрядов (прежде - отрядов) .  

В составе подrшасса R egulares выделены два отряда - Монос· )·а t I J i cl a  
без  обызвествленной nнутреиней стешш н A jae icyatl1 i d a  с B l lyтpeн
нeii стышой и перегороднами.  :\ [oнoc�· a tlli d a  отличается от Moп ocya tll i cla 
Okulitch , 1 955,  меньшим объеыом : в состав Moнocyatl1 ida не входнт 
форыы с внутренней полостыо , заполненной с r\елетнымп элеJ\lептаып 
(в настоящеn работе - самостоятельный отряд Rhi zacyatЬi cl a ) . Сохра
нить нласс Moвocyathea для всех одностенных археоцнат одновреыено 
(ОI\улпч , 1 953, 1 955; Вологдин ,  1 957 в) нецеJiесообразио , носкольну Мо
восu а tlli cl a  п R h i zacyathi d a  разшrчсtются по внутреннему строеппю тан 
сильно , что первые гораздо ближе стоят I{ Regul ares , а вторые н Iпeg·ul a
res . Если у _\J orlOC )'atЬi d a  было обособление центральной полостп от 
и нтерваллюма (предполагается необызвествленная внутренняя стен!\ а ) ,  
т о  R h i zacyatl1 i d a  пмели одну ви: трешпою полость , без ра зделения н а  и н  
тepвa.iiЛIOlii п цептральную полость , заполненную снелетными эле111ента11IИ . 

. \ j a e i cyatb l d a  попиыается здесь более шпроно , чем раньше (Журав
лева ,  1 955а) . В этот отряд внлючены подотряды на н без днищ , таi{ и с дни .. 
щами . По объему он очень близон J{ отряду Ajacicyatbl d a  Oku litcJ1 , 1 943 , 
о дню{ О пз  его состава пснлючено семеfтство D ictyocyathidae . Отряды L o
culi c ya Lb l d a  и Cosciв ocyat l1 ida в прсжнеы моем ноннмании ( 1 955а) внлюче
ны в настоящей работе в отряд A jae ic.ya th i d a  в начестве подотрядов . 
В составе этпх подотрядов выделены надсемейства . 

Поднласс Irregп l ares состоит пз  трех отрядов - Rl1 i zacyatl1 i d a - с еди
ной внутренней подостыо и без тениi.i ; Archa eocyatbl d a  - с тешrяыи и 
днищами в интерваллюме ; НаJ{онец Syr i n g-ocвemati d a ,  с радиальны11ш труб
нами в п нтервалшоме . В состав отряда Archaeocyath i d a  входят два преж
нпх отряда - Archaeosycon i i d a  и AтchaeocyatJl i d a ,  теперь на подmЕеrш:и 
подотрядов . Этот отряда по объему очень близон н о тряду Metacyath i d a  
Bedforcl , 1 936; но отличается тем ,  что он вилючает семейство Dictyocya
tb l d a e ,  отнесенное Оr{ул:ичем (1 955) I{ A jaci cyatb l d a ,  и неснолыiо родов , 
выделенных тем же автором в самостоятельный отряд Acantbl n ocyatЪid a .  
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А.  Г .  Вологдин (1956в) нашел возможным совершенно исключить Sy
r ingochematida из истинных археоциат и отнести этот отряд J{ Aphrosal
p ingoida. Мне кажется, что для этого шага имеется еще мало данных, 
и потому Syringocnematida принимаютел здесь как один из  отрядов Irre
gulares, с той же характеристикой, какую им дает Окулич (1943- 1955) . 

Отряды Hetairacyathida,  Somphocyathida и Anthomorphida (Окулич,  
1943, 1 955) в настоящей работе не сохраняются. Все они содержат по одному 
роду (и виду) , I{Оторые понимаются следующим образом: род Somphocya
thus Taylor - синоним Ajacicyathus Bedf . В качестве отличий от Ajacicya
thus приняты вторичные разрастания обеих стенок. Принадлежиость рода 
Anthomorpl�a Bornemann к археоциатам сомнительна - перегородки его 
непористы ,  в внутренняя стенка отсутствует. Род Radiocyathus Okul itch 
( = Hetairacyathus Bedford) скорее является представителем губок, чем 
археоциат (стенка из спикул) .  

Строение внутренней стенки , и ногда в сочетании с деталями строения 
наружной, дает возможность разделить подотряды и надсемейства на се
мейства . Семейственная категория у археоциат очень чеТJ{аЯ .  В одном 
случае удалось семейства расчленить на подсемейства, но в массе семей
ства археоциат пока сразу подразделяются на роды, J{Оторых насчиты
вается сейчас свыше ста . 

Для характеристики рода важны детали строения стенок, присутст
вие дополнительных скелетных элементов (пузырчатая ткань , синапти
кулы и т. д . ) .  Многочисленные виды распознаются по еще менее значи
тельным чертам строения скелета . Для видов важны размеры пор , число 
их рядов,  характер защитных образований стенок ,  толщина скелетных 
элементов ,  радиальный коэф:рициент и т. д. Нередко важны размеры куб
ков , форма их .  Число видов сейчас превышает несколько сотен . Нетрудно 
заметить , что чем позднее тот или иной признак проявляется в онтогенезе , 
тем меньшее значение ему придается. 

Одновременно отмечается, что абсолютной равнозначности при знаr<ов 
у археоциат нет (да ее и не могло быть) . У одних археоциат пузырчатая 
ткань - I{ритерий рода ,  у других - не имеет даже видового значения . 
В одном случае ветвистые поры наружной стею{И - признак семейства 
(Erbocyathidae) , у других - только родовой признаi{ (Rhabdocyathella) 
и т. д. Объясняется это не столько возможными морфафункциональными 
отличиями , сколы<о приуроченностью к той или иной ступени эволюции ,  
темпами эволюции . У одних а рхеоциат история настолы{о древняя , что 
успели определиться не толы{О семейства ,  но и надсемейства .  Другие толь
ко подошли к разделению на семейства и естественно оставить такие роды 
в одном семействе (например,  A rchaeolynthus и Rhabdocyathella) . 

Некоторые из семейств , материал по которым на Сибирской платформе 
отсутствовал , не могли быть отнесены к определенному отряду (ord . ind . ) 
То же относится и к несколы{Им родам , для которых не могла быть уста
новлена принадлежиость I\ семейству (Fam . ind . ) .  Более того , такие роды 
каr\ Radiocyathus Okul i tcl1 , Matthewcyathus Okuli tch , Anthomorpha Born . 
отнесены к археоциатам условно . 

Ниже приводится таблица систематических категорий Euarchaeocya
tlli (истинных археоциат) , до рода Вiшючительно . , 
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СИСТЕМА АРХЕОЦИАТ 

Тип Archaeocyathi 
Нласс Eп archaeocya th i 

Подкласс Regпlares 
Отряд Monocya th ida 

Семейство Monocyatl1 idae . 



Ро,J, ы :  A'I'Cilл eolyntkus 1 ,  .ТUta b(lolyn tlt us, 
Rlzabdocyatl�etta , ? Tunkia .  

Сс:моiiство Cryptoporoc ya tЪidae . 
Род Crypto po1•ocyatltus. 

Отряд A j u c i t blda 
Поr\отряд Dokido c y a t ll i пa 

Ce:v. eiicтвo DokiclocvaLЬicl a e .  
Род ы :  Do

'
kiclocya tltus, Dok l llocyatella . 

A lplшcyatlш s ,  Acantl1inocya tlш s .  
Семейство Uralocyat h idae . 

Род ы :  UralocyatlнtS, J.i'гan s uasa ecya tlt us 
Пu;ннрл ;� Ajacicyatl1ina 

l l а;(п:!�1ейство A jaci суа t Ь асса 
С<.шейство Ajacicy a t l1icl a e .  

Род ы :  A1•ft aeoju n y i a ,  Locul i.cyatltus . Ro
bustocyatl�us, Ajac i cyatl�us , А J•citaeo
cya tl�ell us, 01•b lcyatltus , Cadniacya t lm�;, 
Urcyatlms, Nevadacyatlщs.  

Сс\1еiiст в о  Cycloc y a t l1ellidae.  
Род ы :  L eptosocyatlzus, Сош pos itocyath us, 

Cyclocyatlzella , 1'aylorcyatlиts, Tasicyatlms.  
Sigmofu ngia,  Gm·donicyatlшs.  

Соые ii ство Et hшopЬ yllid a e .  
Род ы :  Etlиu о pltyll�иn, Ь't!unocyallzus ,  Jll etetlz

moplщ11um,  Zonacyatlms . 
l l адсемейство Anвu Iocya Llla се а 

Ce11reiic твo Porocya l Ь i cl i cl a e . 
Род ы :  Porocy a tltus, Squa rnosocya thus .  

Сюrеiiстпо Tшпu ]ocya t b l d a e .  
Род ы :  ГГum tt locyatltus, Hussocyatlms Bos

socyatltella, Kijacyatll lls 
Сш1еiiство Yologcl i нoc y a t l1 idae 

Ро;.�, Т! ologclinocyat!шs 
Со\Iойство SigшocyathiLlac . 

Род Sigmocyatlшs 
Се\'rейс тво Arшtl J ocval hiLl ae . 

Род ы :  !lmшlocya tlzus ,  A n n u loju n{!.ia.  
1- l a ;:J:c юJe ii c твo Ter·c .\·a t l� acea . 

Ce\reiicтвo ТегсуаtЬ Ы ае .  
Род ы :  Tacyatlшs,  Clath,·icyatlш s .  

Ce3Ieii стRо Bot ошосуа t h idae . 
Род Boto mocyathus. 

На;1семеiiство Jc:r]юcya t lшсса . 
Сежеi'rство ЕrЬое у а tl1idae . 

Род ы :  Laclaecyat/щ s ,  E 1•bocyatlLиs, Sy,·inзocy
atlш�;,  1'egerocyatlLиs, ? Beltanacya tlms,  
?Sajanocyatlms. 

П одотрЯТ\ l\ochoroicyat l1 iпa 
Надсемейство N o c hor·oi cya tl1acea 

Семейство Nocl10roicya tl1idae . 
Род ы :  'Xocltm•o icyatl�us, 1.'1· i n i n a ecycttlнts, 

?С osci п о  pt ycta. 
Семейс тво Sl  i J l i  c iL locya t hi cl a e . 

1 :.-r..:нрным пурснвом выделены роды, встреченные в Jш:-ыrюr I\Ю!бршr CпuпpcJ.;ol'r 
платформы. 

4 и . Т .  Шурав;Iева 
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Род ы :  Stillicidocyathu · , Tlшlamocyatlm s .  
Cell'leiicтвo Hгoпchocyatl1 i d ae .  

Род ы :  Hecke1•1.cyathus, FoJ•·mosoc yatlиls,_ 
B,·onchocyatlшs. 

Надсе)1ейстно Leпocyatl1acea.  
Семейство Caгiпa cyaL l1idac.  

Род Ca1• inacyatl�us 
Семейство Leпocyatbldae. 

Роды . Lenocyathus, Geocyatl�us, Jak uto
cyathus, I( otuy icyathus. 

Надсемейство Piamaecyatlыcea 
Семейство Piamaecyathidae 

Род Piamaecyatlщs . 
Подотряд Cosei пocyathiпa 

Н адсюшйство Cosciпocya th acea 
Семейство Coscinocyathidae . 

Роды : ? Polycoscinus, Clatlu·icoscinus, Retecosc i.
nus, Coscinocyatl�и8, Asteгocya tlш s ,  T u 
vacyatlшs.  

Ceмeiicтno Salaiгocya tbldae . 
Роп Satairocyat hus. 

Семеiiство Cosciпocyathel l idae .  
Род ы :  Coscinocyatl�ellus, Tcm nolacyatlщs. 

Надсемейство Alatau cyathacea 
Семейство Alat a u c�;a tllid ac . 1 .  Подсемеnство Tl l ll1t 1  io

c ose i пiпае . 
Род Tum ulocosc inus 

2. Подсюtейство A J a l a н cya t bl пa e .  
PoJ( A la tau cyatlms 

Iпс e 1· t  i oпliнi s 
Cю1eiicтno Pн l apacya l lJ i Llac .  

Роды : Pu tapacyatlшs, Aptocya!lzus. 
l loДiшacc lrтeg u l aгos 

Отряд Rllizacyatblda. 
Сем�iiство H blzacya 1 Ь i dae.  

Роп ы :  Hblzacyatlms,  Tlюlassocyatlшs,  _ ?  A гclmeo
plш7·et7·a . 

Семейство На t cll a t ocya t Ъicl ae . 
Род Batclt atO(· ya thus 

Отр п д  Aгcl1 acncyat llid a 
I IоJ(отряд Ar'c ll aeocya l l t i 1 1 a  

Семейство Dict yoe;yal l1 i uae 
Роды: Dict yocyath u.�, Sp i n osyntl�us ? Pinaco

cyatlщs. 
Семейство 1\тchaeocyall 1 idae.  

Ро;\  ы :  А 1'Cliaeocyatll иs, Pycnoiclocyatlш s,  P·J·o
tophcи·etra, ? Copleicyat!шs,  Taen iпr'cya
tlzellus 

Семейство Metacya tbldac 
Род ы :  A l·aneocyatlzus, Cambгocyathus, Al·dгossa

cya thus, Pnranacyathus, Cшm.ЬJ•ocyat
ftellus, М. etaldetes, Dendгocyathus, ? Е clzino
cyathus, Okulitcl�icyathus, Metaju ngia , 
iVI etacyathus ? 

Сю·тейство Pгotocyclocyathidae. 
Род Pтotocyclocya tlms.  



Iпce1·t ae faшi J i ae 
lJoд Bicyatlm s .  

По;(отряд Archaeosycoпi ina 
Семейство Arcl1aeosyconiidae 

Роды:  Spl"iinctocyatlz ns. А J'Cltaeosycon,?  
? Tabulacyathus. 

Ceмeiicтno Met acoscinid ae .  
Род ы :  Cln1'USC?Jat/�, us, Pantcoscinus, iv!etacos

cinus,  Pycnoiclocoscin us .  
О тря;J; S�тiпgocвcшat ida . 

I нcer t i  

Сс�rсйство Syт iнgocнemat iCi ae .  

ordiнis 
Роды : Sy,·ingocпema,  Tublcyatlms.  

Се.чейство Vesi c uloid a e .  
Р оды: К ameschko via , ? Poletaaaerya th us. 

С:щеiiство Szecyatbldae 
Роды:  S zecyatlms, L ucyatlms 

Iнcer tae  sedis 
Роды : Radiocyat lms ,  А ntlюmo,.plш , 
111 al thewcyat hus, Л1 isracyat  lms. 

ВНУТРИВ И ДОВА Л  ИЗМЕНЧИВОСТЬ У А РХЕОЦ И А Т  

СИБИРСКОii ПЛАТФОРМЫ 

Попып;а проаналп зпрова ть в нутри шцовые и зменения у а рхеоцп а т  
СнбирСI{ОЙ платформы , п х  направление н п ричиппостЪ оъ:а залась ИСJ\ЛЮ
чптельпо трудпой - не бьшо ин одной работы п о  а рхеоци ата м ,  опыт 
н �Iетод1шу ното роii можно было б ы  продолжить.  Тем большую помощь 
оназа;rо зню•оыство с лите ра турой по �rорфол огичес юr близюr11r группам 
( губюr , 1•ишечпополостные) , знано::нс тво с общи мп работамп в област:и 
и зучения в нутривидовой н змепчивостн (Майр п др . ,  1 956;  Май р ,  1 94.9 ; 
Ба рма , 1 94.8, 1 949 ; Иыб рiJ С ,  1956 п т . .J: . ) .  

Однан о ,  прежде чем подойти ъ: п с следованию в нутривидовой и змен
чивости , надо было наiiтп точные I•рнте рпн ,  позволяющие отличать пз
�rенчпвость в нутри видоn от постенеиных морфол огичесних перех одов 
между р азличными , п ногда очень далено генетичесни разошедmимися ви
дюш , а в отдельных случаях н po,J;aшr . Морфологпчесю1е ряды легно 
подбира ются п о  са�I ЬПI ра зшiчныы ч е ртю1 строени я с нелета - пористости 
стенон ,  характеру заполнення пнте рваллюыа п т .  д. Постепенные :морфо
логпчесние переходы , особенно для одно временно суще ствовавших ф орм 
и в сходных условп я х ,  ;чогут быть настолы.;о убедптельными 1, что тольно 
тщательный анализ о нтофш1о генетпчеснпх данных может ответить на во
прос , имеет ли здесь l\Jecтo п стпнное родство или лишь внешнее , нонвер · 
гентпое сходство . 

Материал п о  а р хеоциатам с Сибп рсной платформы отвечал всем тре
боnа ниям , I-\ оторые 1\IО Гу т  быть п ред,ъяв;тены 1� палео нтол огичесним нол
:rеJщпяы п рн изученип внутривидовой н змс нчивости : сох равность снелета 
а рх еоцпат в бо.Тiьruiпrстве случаев опшчная , произведены масс овые послой
ные сборы па огрюпюii террпторп п ,  с учетом п специальным изучением 
э ,..;о<1 огофацпа.тrьпых усл о вн й .  Для бо<1ьшеii половины п зученпых фо рм 
ч п с л о  ЭI{3е11шляров превыш ало 10-20 , а не редно п 1 00-200 . В отдельных 
с л учаях чпСJIО нзу•1енных ::н.;земшiяроn бы .1 о более 1 000. Аналпз в путр:и
nпдовой изменч:и востп у а рхеоцпат Cllбпpci.;oii п ла тформы позnолил в ы
;1елить следующие ее тип ы .  

1 Этим объясняется множественность с н сте)I, предложенных длп археоциат. См. 
(:п:wоп,. 1 939 ; l\раснопеева, 1 955 ; О1;улич, 1 91,3 ,  -1955 ; Вологдин, 1 940, 1 956в и 1 957в.  
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а .  Г с о г р  а ф п ч е с  Е а н п :3 :.1 с н ч н в о с т ь выдслнется 'leТI{O , 
тем более , что основные об.тастн распрострапеюш археоциат на Сибп рскоii 
платформе - на северо-западе (рр .  Горбиячпн, Roтy:ii , :Мойеро ,  Кеня
;�;а , Оленеi.;) п юго-востоке (рр . Лена , Алдан, Учур) разделсны обпшрноn 
территорией,  где отложсншr нижнего I\еыбрпя не п зnестны . Общей з<.�.ко
номерностп в хараi\тере пзыенчпвостп тут выявпть часто F lельзя . Формы 
одних впдоn в раПоне р. Алдыт былн мельче , чем па р .  Лене (Dokidocyathus 
regnlaris Zlш1· . ) ,  друшс , наоборот , б ыли нруп пее . Часто п зАшнсюrя I\a 
c<J.JIJICЬ вышчпны пор перегородоr.; IШ I I  тениi'r (поры  тенн:ii Camb rocya tl�ellus 
tsclщran icus s p .  noY . у .ленсr.;пх фор�r J\Iельче , чем у алданс юrх) , частоты 
перегородОI{ (l{ai\ правил о ,  форм ы с р. А.лдан rнrеют более высоюrй радиаль
ный r.;оэффпциент·) , раз111еров шипш.;ов внутреппеfr стешш.  В отдс:тьпых 
случаях удалось вь ншпть направлснпе подобных внутрпnидовых измене
ншJ:. Нанболее харантерен в это?�r отношенпп Erbocyatlщs hetero vallшn 
(Vologcl . ) , п з вс стный в отложенпях eJJaнcr.;oгo времени в районе д. Елашш 
( р .  Лена ) ,  по рр .  Ботоме п Аыгс . . На р .  Лене э т>зеl\ШJIЯры этого шца едп
ппqные , шп.;оrда не об ра зуют т.;о.тrоппй ,  неве.'1птш по  размерам.  ДaJiee , 1\ во
стОI\У , n районе р .  Бото1ЧЫ Erbocyatl�us J�eteгo vallnm nет речается чаще , 
появляютсн I{олопш! п а  двух-трех особей . Еще дальше , в районе р .  Аыгп 
тuт ;.не вид становится очень часты�ч ,  о,:�;иночные особп почтп пацс.ло вытес
ШlЮтся н:олонпямп - цепочi\ОIЗ ПДIНIШI п 1{УС'l'пстыып . Географичесl,ая 
н:зыенчивость JШ разу пе была пспользована д:1я разграшrчення впдоn 
на подвиды.  

б .  Э I\ о .п о г и ч с с r .;  а я п з 21 1  е н ч и в о с т ь .  Напб о.пее благодар
ный матерпал получен по а рхеоц�rатам J{енядпнсr\ого в pellleшr ,  хараЕ
теризующпii:ся 1\олпчестuешiЫJ\I расцветом археоцпат Снбпрс J\оii плат
формы.  

В 1\енндпнсr\ос в реин а р хеоцпаты начинают повсеместно стропть бпо
гсрыы . Начинается дифференцпацпн :  одни формы прпспосабшшаются 
к жизнп тольно в бпогерыах ,  другне - n межбиогерм ных участнах , третьп 
встречаются тут п там ,  но ведут себя по-разному ; п мс нно у послед
них nыяв.-rяются внутрпвндовые ПЗJ\Iенеиия эrшлогичесного порядt .; а .  Тю.; , 
Okulitcl2icyatl�us disciformis (Zh ш· . )  н N ocl�мo icyathns m irab il is Zhш· . 1з меж
биогермных фацпнх разворачпuаютсн в )Щсн , а в бпогермах шrеют часто 
непраnильно I{онпчест\ую форму . Помимо рез1шго пзменеппя в нешней 
формы 1\убн.ов , э т.;земпляры пз бпогермов чаще имеют выросты. Haп pпllle p ,  
Cambrocyathellus t sclшran icus (Zl1ш . ) п з  биогермноii фацшт , 1\aJ\ правнло ,  
снабжен наружнымп выростамп , а из межбиогермных слоеu - лишен . 

A jacicyathus anaba rensis (Vologd . )  лучше приспособлен I\ межбпогери
ньш фациям , где его размеры преnышалп 20 111111 в дпаметре . Формы это
го же вида из биогермов пмеют в днаметре не более 10-12 мм ,  высота пх 
значительно меньше . Подобные внутривидовые различпя в размере , по
впдп11юму , былп связаны с 1{олебаппнми глубины обитаппя (бпогермы вы
ступали над общпм уровнеы дна ) ,  с иным харюпером грунта , вoзJIIOJIOIO , 
обусловлпвалпсь мельчайшпмп пзыенепия11ш С I{Оростн течсшrя ,  темпера
туры,  газового режима , измененин]I[И фауюrстпчесi{ОГО состава . Нош<рет
ные причипы в нутрпвпдоnых изменеппй, вызва нных п:змепенпеы ::> кологи
чесних условий , выявлены ПО1\а лишь для немногпх впдов ;  это:lfу помогают 
данные литологпqесr{ого аналпза (Зеленов ,  1 955 ,  1 957 ) .  

В более позднее (атдабансr•ое) время , ногда дно бассейна по i\ р ывается 
почти сплошным новром зарослей Epiphito n ,  внутрпвпдовые Э J\ологиче
ские различия подмечаются с большпм трудом . Одню"'о во nременп - от 
ненядинсi<ого н атдабансному ,  Э !{Ологические пзмененпя,  связанные 
с изменением условий существования,  наблюдаются часто . Обычно таrше 
изменения имеют явную напраn.лепность , совпадающую с общнм направ
лением развитин данной группы видов IШII даже рода. 



Tar; ,  у Franышsaecyallщs subl umula i u s  sp .  noY . форщ,1 более древ.нн е 
(:конца :кенядинс:кого вреыенп , 1\огда ;цю относптельпо мелкого моря было 
ПО1{рыто бпогермамп) пмешr едва разшrчшrые тумулы наружной стеюш 
(высотой до 0 ,03 мы) , а у форм атдабанс1{0ГО времени , в условиях большеii 
глубпны бассейна , высота тумул доходuла до 0 ,' 15  мм . Таной же хара1\Тер 
пз�rененпii тумул наблюдаJrся у одновременно существоnавшего Geocya
thus botomaensis (Zlшr· . ) .  Еслп этн пзмененпя выражены очень явно п сменлют 
одно другое во времени быстро ,  то можно говорпть о двух подвидах -

Fransuasaecyathus sub t umulatus p гimus н F. sub t um ulatus secundus. 0;�
нано в большинстве случаев изменение во времени nровсходит незаметно 
( однов ре.менно с постепенным изменением условп:П ) .  

Экологичес ю1е внутривидовые пзменеппя моглп быть н 1\олпчествен
ного порядка : 1\убни A гclиeolyn thus polaris (Vol ogcl . )  очень мешш в сунна
гинское время (2-4 мм 11 диаметре) п гораздо 1\рупнес в бо:lее позднее 
1\енядинское (6- 7 мы) . Сопоставленпо с другишr данными показывает , 
что пменно в кенядпнское в рем я (слон с бпогер11rа11ш первого тнnа)  условпя 
для существованпя этого впда бышr нанболее благопрпятпы11ш (меньшая 
доломптность , более глубоl\ое , спокойное море) . 

У некоторых впдов со временем почтп исчезают шипп:кн внутренней 
стеюш [Robustocyathus гob ust us (Vologd . ) ] ,  у других ,  наоборот, защитные 
образованuя становятся н рупнее (Coscinocyathus dianth us BoJn . ) ,  и 1{IOI\
дыii раз эти измененпя шrда тесно связаны с условпюш его существовани я ,  
с петарией ветвп,  к I{Oтopoii прпнадJrе;-ыrт вид. 

В не ноторых случаях у впдоn с шнроыrм горизонта:t ьным и nертиШJ.JLЬ
ньш распространением [А rchaeolynthus polaris (Vologd . )  н А jacicya llш s  
anabarensis (Vologd . ) ]  нзыенчпвость прос:тетивается во вpe:,reнrr и п ро
странстве неразрывно . В таюrх случаях удается выявить не то;rько хараl\
тер изменеюrй п оптпмальиыП пернад в псторпи развитин шrда , но н в иы:шr 
становятся п направление п сr�орость мпграцпп впда . Результнтоы аналпза 
внутрпвидовой пзllrенчпвостп :JTJIX n пдоn я в.тrяется бJ1Оl\Дп аграмма пзмсн
чивости (рис . 67) . 

в .  И н д и в п ;r у а JI ь н а я н �J м е п ч п в о с т ь выявляется для 
наждого вида , еслп оп п редставJrсп н ъ:оллеr-щип достаточным числом ЭЕ
земпля ров (свыше 50-60 из одного района п одного возраста ) .  Подобные 
ПЗ:\1е11 С Н НЯ liCI\ЛJOЧIITeJl bllO ра ЗНООuраЗНЫ - IШ ПО;IВОрJ.КСН Ы ИСС ЭJJe!lleHTЫ 

с l\елета шоuого нз вндон а р хео щ и.tт . 

Н а р у J-1\ н а л с т е н 1{ а .  :моrъ:ет пзысняться толщuна стень:и , ;\па
метр пор [ A jacicyathus a n abaгen sis (Vologd . ) ]  н даа;е ха рю;тср поровых 
I{аналов . Таъ: ,  у не1�оторых Tegaocya tlшs edelste in i (Vologd . )  с ветвпсты�ш 
пороnьнш I\аналамп ветвлелпе пор на ружной стенюr вrчJа;-ъ:ено очень 
с.тrабо. 

Среди Loal l icyath ns membra n i &est ile::; Vologd . встречены ::н.;зе)шлнры 
с более рыхлым с1.;елетом п I\PYIIJ I ЫMП лорами наруашоli стешш п с более 
ПЛОТНЫl\1 С I{еЛеТОМ П 1\ЮЛI\ИМ:И ПOpa liiJI на руiiПIОЙ СТеЮШ.  

И н т о р в а л л ю 111 . Может пзi\юняться ruupинa нптерваллюма 
у двух энземпляров N oclюroicyatlшs mirab ilis Zlшr· . ширпна интерваллюыа 
заметно н реnытает норму (достигает 1 , 6 мм) ; едшшчные A jacicyathru; 
virgatus sp.  поv .  пыеют недоразвптые вертrшальные пJшстню;п в иптер
валлюме . Пузырчатая п<ань та1{i-КО участвует в строении 1\убi{ОВ по-раз
ному у разлпчных особей.  Например , среди C la nlscya tl� us b illingsi (Vo
logd .) и меются обитающие совl\lестно фор)rЫ с очень слабо плп ннтенсивно 
р азвитой пузырчато ii Т1<апыо . А 7'chaeocyath u s  kuzmini (Vologd . )  пз-за 
разной степонн развитпя пузырчатой тканп долгое nремл: ра здолялсл: не 
толы{О па два впда , но н два рода (А гclzaeocyathus н Retecyatlшs) . Иногда 
наблюдаются отrшонеюш в велпчп но радпальнога J\Оэффпцпента . 

В н у т р е н н я я с т с н 1\ а .  Изменяется то:тщпна , ч 1 1 сло п �иаметр 

5<j . .  



нuр , нu -шщt: ilceгo - (je ;;ащптны е образовани я .  Compositocyatltus 
mnchattensis (Zhш .) пз слоев с биогер11Iаl\ш второго типа , встречевныii 
в восьми экземплярах,  имеет четыре варианта защитных образова
нпй внутренней стеюш :  стерженьки , поддерживающие микропористую 
о болочку могут быть то масспвнее , то тоньше , то короче , то длиннее . 
Сама оболочr{а , прикрывающая внутреннюю стеiшу со стороны централь
ной полости , устроена по-разному. У трех э r\земпляров она общая для 
всей стенюr ,  а у одного - выходное отверстпе J\аrкдого нанала п рrшры
вается самостоятельной оболочной. 

Если индивидуальные отнлоненпя охватывают незначительную часть 
общего числа и зученных форм вида , то онп леГJ{О J\Югут быть определены . 
Гораздо труднее бывает, rюгда инди видуальная п зменчивость разделяет 
особи внутрп вида по одному илп неснольким признакам Rак бы на группы, 
с большим чпслом экземпляров в I<aждoi'I группе . Встреченные совместно 
в одном местонахождешш ,  а зачастую в одном образце , подобные измене
ния вередно очень бшrзrю подходят уже 1� межвидовым изменениям и по
тому отличить их  от последних не всегда просто . Средп A jacicyathus sun 
naginicus sp . п оv . разлпчаются формы с неСI\ОЛЫ{О различным устройством 
пор наружной стеrши - у однпх оюr в виде J{оротю1х прямых канал ьцев , 
у других - нес r�ольно расширяются rшаружи , у третьих - чуть заметно 
сужаются прн выходе в наружное пространство . Rob ustocyathns 1·ob nstus 
(Vologd . )  по велпчинам радиального r\оэффициента , размерам r\yбr{a мо
гут быть подразделсны н а  трп группы,  снова встречающпеся совместно , 
причем не толы\о в одном районе , но п в разных, например , на Лене п 
на Алдане.  Число подобных с .тrу<rаев очень значнте.тr ыю , н прн оппс ашш 
видов они отмечены . 

l{ритериями для определения подобных разшrчнii ъ:а;, пндiШIIДуаль
ных отrшоненп:й , а не межвидовых,  слу;rшт совместнал встречаемость по
добных форм н постепенные переходы от группы с oднii!II харю,тером uт

клонений н други м .  Отклоненпя этн всегда очень незначнтольны,  пе пе

реходят границы вп довых признаъ:ов (например , J{О.тrебання радиалhного 
коэффициента - в пределах 6-8 и т. д . ) .  I{ак правнло ,  средп нюrечаю
щихся групп с особыми п ндивидуальпьшп отклоненпями одна будет пред
ставлена наиболее большим числоl\1 ЭI\земшrяров п иметь J\fili�CИJ\raлы-юe 

географичесrше распространенпе .  Все это облегчает опредеJrение <<груп
повой>> rпщишiдуальной нзменчнвостп , но не нс 1шючает с.;тучаев, когд<'� 
отличить ее от совершенно другой патеrорип - ме;--r-; 1шдоnых различий 
быuает очею, трудно. 

г .  <<Д п м о р ф и з lll>> , плп еще более резr,ая ннднnпдуаJiьная измен
чнвость . При пзученrш массового матерпала прпшлось столюrуться у не
малого числа археоциат с таюr11I явлением , 1'огда расхоп-;дение rшrш х-Jrибо 

Пj)ИЗНаi\ОВ пачпнаеТСЯ ОЧеiП> ПОЗДНО , ПО ДOCTllil\OHIIП н:убi\0!11 ДИallleTp a 
il - 8 lii\f . Обьгшо это касается шприны ш-rтервалJIЮ'>fа н частоты гребен
члтых Д l 1 11 Щ .  

У D ictyocyatl-шs t ranslncidns sp . но'' ·  п особенно резrю у Spinosocyatl�us  
m.rr_slenn iko vae sp . п о \· .  выявилос ь �ве ра зповпдностн : д.тrя одной хара i�
ТР.рен узюrй пнтерв::tшrюм , почти пе ыевяющиiiся с ростом ъ:убЕа (1 ,3  !IШ 
у S .  maslenniko vae н 1 , 6 11ш у D ict. t ra nslucidns) , у другой н нтерваллю_,r 
все время расширяется по мере роста Rубна , н шнрнна его может дости 
гать 2 ,0-2,2 Mlii. У S .  maslenniko vae намечается п ра злпчная частота те
ниальных типиков . Все попытrпr объяснить подобные различпя простыми 
индивидуальными отнлоиеюrя11tп не убедптельны , так IШR раз.ilпчиый ха
рюпер роста иптерваллюма отмечен п у не1ютоых Coscinocyatlшs п у ряда 
других форм . Тем более странно , что ра з.тшчный темп роста выявляется 
довольно поздно , по достиженип I\убком 6-8 мм, т. е. на завершении юно
шесr•оn с тадпп . По;�;обны е фор�rы вс тречаются вс<'п,а е о в чсr. т но , п пн о Еа-



:ких подвидах говорить здесь нельзя . Не имеет ли здесь .место смена поколе
ний, диморфизм, подобный наблюдаемому у простейших ?  

Сходно распадается н а  две натегории большинство видов подотряда 
Nocl1oroi cyathina - с  гребенчатымп днищами . Еще Бедфорды (193 6,  
1939) отмечали ,  что среди видов рода B ronchocyathus попадаются формы 
с частыми п с очень редкими днпщамн,  а иногда н совсем без них .  Изуче
ние археоциат Сибирсi{ОЙ платформы подтвердило,  что среди многих ви
дов Nocl1oгoicyatl1 ina,  особенно с усложненны:ми наружной и внутренней 
стеннами, пыеются формы с относптс.'Iьно частыми гребенчатыми днищами 
и другие с нс :r:;лючительно ред:r:;ими единпчны:мп гребенчатыми днищами , 
обнаруживаемыми лишь по пзготовлешш серпи распилов и при хорошей 
сохранности ЭI{Зе!lшляра . 

Очень харантерны в этом отношешш Kot uyicyathus kotuy ikensis s p .  nov. , 
Heckaicyathus l�eckeri (Zl1ur . )  и т .  д .  Делалась попыТI{ а  объяснить это явле
ние таним образом , что здесь иыеются два шща не толы\о различных родов,  
но п подотрядов - с частыми днища111н - подотряда Nochoroicyathina 
и без днищ - подотряда Ajacicyatl1 iпa .  Однано дополнительные исследо
вания почти всегда устанаВJпrваJiи прпсутствие хотя бы редних гребен
чатых днищ. Другое предполоа;енне - приписать всем A jacicyatl1iпa 
реднпе , в подавляющем большинстве случаев <<пока певыявленные>> гре
·бенчатые днища , тю.; же I{IO\ будто не подтверждается : сотни энземпляров 
многих видов A jacicyathus, Robustocyathus н других родов с Сибирсной 
пJiатформы не имеют и намеi>ов на гребенчатые днища . Остается предпо
ложить , ню; п выше , что здесь имеется: явление , связанное с диморфизмом . 

Все тппы внутривидовой изменчнвостп , рассмотренные здесь,  насаются 
'Тольно археоциат СибирСI{ОЙ платформы, где n нембрии существовал 
мелноводный эпинонтинентальный бассейн.  Для выявления хараi,тера 
изменчивости археоциат юга Спбирп (бассеiiн геосиннлинального тппа) 
нужны спецпальвые псследованпя .  

ЭКОЛОГИЯ АРХЕОЦИАТ С И БИFС[{ОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Археоциаты СибирсЕ.ой платформы были морскими донными организ
мами , неподви;.l{ными или пассивно перемещаnши:мпся в самом нижнем слое 
воды.  Средн неподвижных археоциат (а тюшх - подавляющее большин
ство) в сnою очередь разшrчались :  прю�репленные формы, - пр:ирастав
шие I{ субстрату наблучном прпрастанпя,  основанием I{убка или бoi\oвofi 
стороной, и свободно лежащие на грунте . Прираставших основанием I\уб
ка много было среди пеправильных археоцпат (Dictyocyathidae,  Archaeo
cyathidae) . It прикрепленным формам относиJiись все 1;олонии . 

Свободно лежащие на грунте формы могли быть высоними - цилиндри
чесниliПI или I{оничесНИ!IШ . Возмоа;по, для та1шх  форм было довольно обыч
ным их б оновое прижпзненное по.тюженпе . Несомненно свободно лежали 
на грунте дпсr�овидные формы - Olшlitcblcyat1шs, не1;оторые Nochoroi
cyathus, высота rюторых была очень пезначительна (5-6-10 мм при 50-
500 мм в дпаметре ) .  Харантерно , что дпсновидные формы встречаются 
тоJiьно в сильно глинистых осадЕах ,  вероятно, с большой СI\Оростью при
вноса терригеиного материала (минеральный перастворп.мый остатоr\ - --
1 8- 1 9 % , Журавлева и Зеленов,  1955) . 

К формам, способным пасспnно перенатываться по дну, отнесены ну
баревпдные, чашеобразные и боченкообразные археоциаты с сильно об
легченным СI{елетом . На Сибирс:r:;ой платформе такими могут быть приз
наны С ry p to p o rocyathus, И ralocya thus, F ransuasaecyathus subt umulatus 
sp. поv . 

Г л v б и н а .  Наиболее благоприятными глубинами для археоциат 
бы.тrп i0-30-50 м. Об этolll свидетельствуют хрупность СI\елета архео-
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циат ,  совместное присутствне с ниып водорослей,  а танже разыеры био

r'ер�юв . 
На глубинах нанболее благоприятных археоциаты всегда :ш-югочнс-

.'Iен:ны п в :массе достпгают J\рупных размеров (рис . 48) . 
При ыалейшеы волненип в придонном слое тонюrе, пзмеряюrые доля

чп 11пшлиыетра снелеты юных стадий археоцпат пеыинуемо долашы были 

;1;робпться,  п существоваuие этих гЕивотных таы быстро бы прю;ратплось.  

Поэтоыу меньшую глубину, с ее большой подrш;-нностью воды, очевидно, 

:-.fоrли выдержшзать только одностепные фор11Iы с массивным ске;;rетом 

[ A rchaeolynthns polaris (Vologcl . ) ] ,  пеr;:оторые A jacicyatlшs п Noclигoicyat-
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Рпс.  4.8 .  Рассс;н�rшс архсоцпат в завнснмости от глубппы бассейна :  

а 

г 

iJ 

а - редюrе 'remшe археоциаты на глубине i!O 1 0 - 1 2  �r; б - Gпогермы археоциат на г:rу

бнне 20 - 30 ы; в - ре;щие J-<руппые археоциаты (дпсr;овидные, ношrчеснпе) на чуть Go;rь. 

шпх глуб1шах; г - мешше ре;цше археоцпаты на глубнне 50-60 м; д - сдшшчные архео-
ЦНi1'ГЫ Htl r.:тyCitiПC 01"'0;10 100 М 

lms с простыы сr-;елетоы . Ню;: раз таюrе формы характерны для суннагпн
сr>оrо времени, I{огда почти повсе:местно на востоr{ Сибирской платформы 
впервые пришло море норыальной солености, но большое , неспоr-;оi'шое 
:-.Iеш>оводье чувствовалось еще во всем ; в переходнам составе осадr-:ов от 
толбинских доломитных плов н: гшшисты11r нарбонатным плаы, в близо
с тп на юге (район Алдана) береговой шшии (волнопрпбойные зпаr;:и) , в ха
рактере сопутствующих водорослей (оннолиты п масса мелю1х Renalcis) , 
в структуре биогермов,  внлючавших обломыr пород. П редполоi-I-;итслы-ю 
глубина для форм суннагинского времени может быть уr{азана n 3-
1 0  ы. 

Археоцпаты встречаются на глубинах, превышающпх оптпмальные , 
а именно - 50-100 м, совместно с I{расньнш водоросляlllи - Epiphyton 
(I-\ордэ , 1 956) . Обычно это тонкостенные формы, с узким интерваллюмоы, 
пли весьма I-\рупные плп,  наоборот, очень небольтих размеров . Нан пра
вило , поравые систеыы пх стеноi{ несут усложненпя .  Скелеты сохраняют
ся цельны:шr ,  часто даже в прижпзненной ориентировке . На еще больших 
г:тубипах археоциаты в п ределах Сибирсной платформы не встречались . 
11:-.rенно поэтому глубоководные отложения синскоf1 свиты, определяемые 
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?пс . 4.9 . Областп расссдсш1н а р ХL:uциат в HHЖIJCI,eбpнiiu'o)! море: 

археоцв�тоnые uпогер)ш; 2 - оu:шстп воа�ю;r;ноrо распростр�неiшн археоцнат; J _ ой.<асти 
Рi�Спростра!/С/11/П аrхеоiщат 

Рис. 50. В ыходы бпогермов архС'оцпат па Cтrli l ljlc J;oi i  нл;пфор\ IС:  
а - лыходы (iпогсr;о.тон 



1\ .  1\ .  Зеленовым ( '1 957) I->ак отложения континентального Сiшона или крае
вой зоны шельфа (100-200 м),  лишены остатков археоцнат .  

Т е м п е р а т у р а .  Издавна археоциаты считаются организмами 
теплых морей (Dacque , 19 15 ;  Вологдин,  1 937 а ;  J oleaud , 1 939; Жинью,  
1 952) . Исследования на Сибирсl->ой платфорliiе подтверждают это положе
ние . 

Археоциаты строп:ш в раннекембриiiском бассейне Сибирской плат
формы биогермы (рис .  49 и 50) , а сооружение биогермов для всех органllз
мов и в о  все эпохи связывалось с достаточно теплым, тропичесюп11 илн 
близким R нellly кшшатом (Wegener , 1 929; Вологдин,  1 937а; Пна ,  1 937 ; 
Хаддинг,  1 937; Хоуэшr , 1 937 ; Брун.с, 1 952;  Steю·ns Н . ,  1 946; Steaгns 
Мае Neil , 1 954; Range , 1 936 п др . ) .  На Сибпрсi->ой платформе археоциаты 
обнаружены в н звестнюшх,  но всегда с примесью доломита , битума . Это 
таюке указывает на температуру воды в момент осаждения нла не менее 
.25-35° (Страхов ,  1 95 1 ) .  Наконец, наибольшее с 1шплеnие археоциат прri
урочено J{ Tai� называемой пестроцветной свнте : глпнистым доло11штистьпr 
и:звестню{аl\1 I{ирпично-I{расной ОI{раски различных тонов - от рыжева
той до фиолетовой . По указаниям литологов (Зеленов ,  1 957 ) ,  это первпч· 
ныii цвет осадка , а породы та1юго цвета могJш сохраниться на суше толы;о 
в условиях сухого, жар1шго KШiliiaтa (Зеленов ,  1 955) . Tai.;oe предположе
ние относительно пестроцветной свиты впервые было высl->азано еще 
В .  А .  Обручевым ( 1 935) . 

С о л е н о с т ь .  Наиболее благопрнятныlllи в смысле солености бас
сейна для археоциат былп условия,  I\огда содержание первпчного MgO 
в осадке не превышало 0 ,2-0 , 5 %  (Журавлева ,  Зеленов ,  1 955;  Зеленов ,  
1957) . При таком содер;.напии солей магния llrоглп существовать все ар
хеоциаты, а при налични и других благопрпятных условий онп l\Iогли до
·Ст:игать процветапия .  При этом археоциаты достигали нрупных размеров ,  
часто образовывалп Iшлонии,  сооружали биогермы. 

Несколы.;о повышенное содержание MgO (до 1 ,5-2, 5 % )  выдерживашr 
почти все археоцпаты, но комплю\С их становился несн:олько угнетенньпr : 
реже встречалпсь I\убн:п I\рушiых размеров, Iшлонпи и биогермы;  послед
ние уменьшались в размерах . Намечается разное отношение отдельных 
видов к таним условиям . Так, Nocho roicyathus m i raЬilis Zlшг . ,  Okulitchi
cyatllus disciformis (Zlшг . ) , A jac icyathus a naba rensis (Vologd . )  встречаются 
в нз обилип в осадках J\aJ.; с меньшим ,  тю;. п с б6льшпм содержанием MgO .  
В то ж е  время другпе виды н даже роды - Camb rocyathellus, A rchaeolyn
tllus, Sp inosocyathus очень чупш I\ повышепшо соленостп п быстро псче
залп с повышением ее.  

Еще большее содержание MgO - от 5 до 8 �о 1 выдсржпвают уже не
многие виды отдельных родов . Из Regulю·es засоленность выдер;.Еиваiот 
только некоторые Ajaci cyathidae .  Все остальные праnпльные археоциа
ты, особенно со сложными степнами, очевпдпо , О I{азываются совершенно 
неприспособленными т;. сильному пзмененпю солевого состава . Так, в тол
бачанекое время пзвестны Robustocyat!шs peleduicus sp .  nov . ,  в oлei\liiИH
CI{oe время - ? Ajaci cyatllidae.  Из ltтegн]aтcs переносишr значительную 
r'онцентрацию MgO С laruscyathus (Iteтel\reиc r.;oe время) . 

Приспособившиеся I> условиям почтп лагу нным представители того 
пли и ного вида встречаются всегда Bll!ecтe , << I-::учно>> ,  но на небольшой 
площади . Paзliiepы сублагунных археоц:иат очень небоJiьшие - диаметр 
взрослых т;.убrшв до 2-3 мм, п лишь С la ruscyallщs so lidus Vologd . ,  ОI{азав
шпi:iся наиболее устойчпвым I\ перемене со.тrевого режшrа ,  достпгал в ме
стон:ахошдениях по р. Синей 8-10 мм в дпаыетре п не утратил способ
r-юсти к образованию Еолонпй. 

1 l\IgC03 (средняя доломнтность) - 35 % ,  т .  с .  ;\о.:J ощrт, ;\ОЛО)ш тпстый: пз нестнпi; . 



В таюrх сильно засоленных учасл;ах бассейна юшогда не бывает ви
дового и родового разнообразия а рхеоциат :  как правило,  встречается один 
вид, но l>ai< уже говорилось, в значительном числе ;шземпляров (рис . 51) . 

При еще большем содержании MgO - свыше 1 0 %  (40-44 % MgC03), 
когда наступают условия типичной осолоненной лагуны, археоциаты исче
зали совершенно . Именно по этой прнчпне отсутствуют археоциаты в от
ложен:иях толбю-IСI\оil свиты и в отложеюrях толбинс1шй - синекой свит 
на юго-западе Сибп рст<ой платфоj ш ы . 

, д  \ \ \ \ \ \ '-

\ 

��-�WZ:W�--Cm, J1 L---��--��--�����--� д fO% 20 % Jtl% 40% 50% 
f/ucлu Ш 20 JO 'tO 50 /J(I{Jod ар.теоциштr 

Рпс . 5 1 . З атrсюrос1Ъ распростр а нr н н л  архсоцпат во врс�rЕ'н!! 
(ШIЖШiй Ю'Ыорн й) ОТ cpeJ1нeii }\OЛO�ПI'I'J!OCTI! ( %  1\lgC03): 

,1 - ерсдншт ;;n.-ю�llпJJocп (по Е. 1\.  :Jr:1e11ony, 1 957) ; lJ!Tf'JIIXOmюii 

1 101-iii Э<lH(I Чli(',; J ( )  IН ЦОВ a pX t'C•IOI;tT 

Археоциаты о чень чу тr.;о реагировали на н о в ы ше ние содержания СаО 
·в воде . При одинюшвом содержании ГJШнпстых частиц, пх величине н 

составе, достаточным бьшо увеличение Са О на 7 % ,  чтобы из  безжизнен
ного , лишенного всяких следов археоцпат ,  море стало богатым организ
мамп , в том числе и археоциатами (рпс. 52) . Наиболее благоприятное для 
а рхеоциат содержание СаО в воде 46-50?u (78-91 % СаС03) . Толы\о в это 
в реш1 а рхеоциаты приобретают способность 1< сооружению биогермов . 
Во в ремя отложения глинистых ДО.ПОJ\IИтистых известновых илов биогер
мы шrбо вообще заr<анчивалп свое развитпе ,  шrбо резr<о уменьшались по 
площадп (Журавлева п Зеленов,  1 955) .  

Археоциаты были очень терпимыми I-\ нрпвносу террпгенного материа
.-r а :  время отложения осадi{ОВ пестроцветной свиты было временем и наи
более пышного расцвета археоциат . Прпвпос же глинистых частиц n это 
вре�·JЯ  был очень вешш (нерастnор�ашii остатоr� - 1 9,34 % , R�O - 2 ,5 % ) .  

Б n о г е р м ы. Археоциатовые бnогермы представляют собой неболь
ШIJ е линзы, в строении I<оторых основную роль играют неправильные архео
цпаты п синезеленые водоросли (Renalcis) . На СибирСI<ой платфорые био
герыы встречены во  второй полоnпне алдансiшго века,  суннагшiС I\ос 
дтдабанС I\Ое вреыя (отлоа-<еi-пrя пестроцветпой сnнты ) . 



Биогерыы начнпаются ,  прн всех оптнма.пьных внешнпх y c лoniJ ЯX 
("rе�шература не ыенее 20-25°, глуб11 на 20-30 11r ,  содержание СаО в е
�Iенее 46-50 % ,  MgO - не более 2 ,4 % ,  чистота воды - норастворим ы й  
остатоr._ - 6-8 % ) ,  с поселения н а  грунте представптелей Iпegulal'cs , 
1\оторые обычно бьшп снабжены разны11пr nыростыш, разрастанпямп . 

Бногермы образуются ыассоnыми поселенпяыи а рхооцпат.  При это�1 
археоциаты с терспевыми п другпми выростаып леп:о срастаются с дру
rшш J \yбr>IOIШ, обрастают п х .  Наблюдается ераставне сосе,rщпх кубнов 

-=----

Рнс .  ;)2 . ЗавнсшrосТL р<lссс:юшш i!рхсоцнат n r>eня .J, I IН ·  
СЕОС врс�rя (с;юн с UIJ.oгep�ia.\Ш псрвоi'О тнпа) от COc i�! J·  

а;ання СаО н '\lgO; обр. 243. Шl li  1 1 6' 1 ,  р .  Лена: 

а - r:111HIICTЫii ;:(O;JO,JIITIICTЫЙ JJ31JCCTHЯI; (Са0 - 33,39% ; blg0-
7 ,  79�;, ) ;  б - ченес l','J IIJШCTЫi[ ДO;JO)!Il'ГJICTЫi( 113HeCTJJHK (Са О - iJ0,9%, 

�lgQ - 2,6',%) ;  в - OCT3Tiill ::t f) X eOf111:1.'1' 

а рхеоцпат, нензбе;-г;иоо в тесноте так�п посоленпй (рпс . 53) . Развп ваются 
I\олонпи .  

В свою очередь водорослп (на С:ибирсной платформе - Renalcis jacu
t icus Ko!'de ,  очень обильный в суннагиясное п ненядпнсr•ое времена) обра
стают археоциатовые I\убюr, заполняют пространство ыежду пюrи . Раз 
начавшись , этот процесс все убыстряется . В уп1убленпях 111ежду r;убJ\амп 
задерживается осадок;  образуются небольшие за11шнутые попости сво
Gодные от террпгенного материала . Посr�ольну возможность I >  переносу 
:шчпноr� здесь значите.тrьно уменьшена  (мешают зарослп а рхеоциат) , насе-

11() 



;:rенне бпоге р11Iа увелпчнвается быстрее , чем на ГiaC Tl\ax: �rеащу бн оге р

ыамrт . Дру гие о рганизliiы ,  I\роме водорослей п а рхеоцпат , участия в со
о руil\еннп био гермов не прuнималп ; u то же время в районе развития био
гериов ыог.•ш селпться губ:rш, в водах над бпоrе рыа шr находплпсь пасспв
но п.ч:ававшне гпол иты п т. д .  

П остепенно бногерм начп на r возвышаться над д но�1 - внача::rе на 

дес ятют с а нпшетров,  достпгая в дa.тr ы:reii:шcl\I до одного-;:r,вух: метров в вы
соту . В бол ьшпнстве случаев архсоцпатовые бпогеры ы  оставалпсь разоб

щеннъшн до :r'онца своего сущестоо rн\П п я ,  располагаясь на дне liiOpя через 
10-20 - 40 �I (рнс . 54) ,  ОДНЮ\0 В ПСI-\ОТОрЫе l\IОЫеНТЫ (середшrа 1-\СПЯДШI

С I-\ОГО вре 11Iе нп на р .  Алдане , I\опец J\енядпнс:r.;ого вре11Iени на р .  Лене) 
биоге рi\[ Ы  ра:з юшашrс ъ в такпх блаrО 1 1 i 1 1 1 Ятпых ус:гrоя т rях: , что , р а :1 р я. с та я с ь  
п о  дну мо ря , п очтп сюr вал н с ь  дру 1 ·  
с дру го� 1 ,  об разов ы в ая бпоге р11Ш Ы (' 
зоны протяа.;снпеы в сотнп юшомст
ров ( рпс . 50) .  По вертш.;али та ю r с  
бпоге рчпыс с ооруженн я у;-не н е  пр е 
р ывалп роста в перпод ы Gол ьшего 
привноса MgO п тер рпгенн ы х частиц.  
а тол ы.; о о г ра ппчпuашr его.  Тогда 
общая вы с ота (мощнос ть) бпо г срмо н  
�-�остп гала у а .;  с 25-30 ы ,  н о  от нос н 
тельна я: B l ,r c oтa бпоге рма в J \ aii-\д ы ii 
отде .Тi ы:rы j 'l �JОыепт по-пре:rr.;нему J H' 
�rенял а с т> ,  составляя пе более 1 -2 м .  
Отде.-r ьные бногерыы былп с вязаны 
:;,rei!-щy собой бпоге р:ш r ымп персм ы ч 
J ;амп . Г (  pR 1\ТНЧеСЮI В 1\eHЯ�( J IHC I\0(' 
в ре�ш H O З l l l l iO IOBeiшe а рхеоцrrато в ы х  
б l !оге р�ю в н :-rо�rент отло;.1.;е ння �rе пес 
l ' .ЛIННСТ Ы Х:  ПЗПССТI-\ОВЫХ: ПЛОВ было 
по::що;. Е I ! О  в :т юбой точЕе , где пocc::r я 
: l l rcъ не 1 r ра тш ьные археоциаты .  П p l r 
c�rтcтшrc�I :н rачптел ъ но г о  п х:  ч н с л а  
н от.-:rича.тrся бноге рлшь1 й 1�0�1 п :r с  1-:с 

ОТ J\0 .\[ПJJ C I-\Ca C.""IOJ ICTЫX  paЗHOCTC Ji : В 
бrюге р�rа х б ыш r н е е  а рхеоцпаты , 

г 
J > н r .  5 3 .  С раrтн и 1 r с  J ;yur;on в U J JOГC)!.\ IC .  
l{ cнп11J IПt: I<O�C врс� гп,  с.поп с Gногсрмюш 
втор01·0 Т JП Ш .  Х 5, Ou p .  ftQt\-1 , ШЛ. J .  

- :J iiз.  1 - 4 .  l Ш l l  HGl ,  р . . :Iеиа: 

а - .1\"oclю•·oicyallшs mirabilis Zlн1r. б - Spl!iп-
вcтpc чa ТOll �li C C H  н n i\ I Са.;б н о гс рмн ых c t ocyallшs o imma11ictls <;р . no,· . ;  в _  ваlаtо-фал,пл Х ,  НО С реДН Hll Х llj)C06Л aдa:1J I ryallшs t ш1icetl1ts (Zl1tll' . ) ;  г - Те репевые 

l l'regul a гcs . 

Т п 1 r 1,r б н о г с р �� о в .  В а .'Т

рос·гы чу;.ного нyGJ-ia; д - A rcltaeolynllnts 1Юla· 
''is ( \'ologd . ) ;  е - A jacicyallшs sp. 

;(а н сно�l  �ю ре Сн бн рс Еоii шr атсlю" ы в разное вреыя н в разны х ус:т о 

J : шп с у щсс твов а.шr бJ I O ГC JT�IЪJ , Cli.ТlЫ IO  отпнчавшпес я: 11; р у г  от друг� кю.; 

1 1 0  с вое й с т р �' J .;т у р с ,  тат.; и по состапу ар х еоцн ат п водо росле н .  Б o .-:r ь
I I I HHCTBO н :з вс т рсче н ю ,1 х: тнпов б н о гср;-,rов уа-;е оппсано (/I\уравлева п 
Зеленов , 1 955) . 

В настоящей работе даны к ра т ю 1 е  харю.;терпспш п  nce�r разпостяы бпо
гс р;\IОВ, н хроноло гнчес Ео ы н о р.н:днс . П р н у роченность б но гермов I-\ раз
:шчным ст ратпграфнче с ю r м  у р о в н я ,,r поз нn:шл а nыде.-:rпть C JIOH (в стратп

г рафичесr-;ом С)rысле ) в :r.;ю-:rядпнс r-;оы п атдабапсr.;ом го ри зонтах . 

1 .  Сугтагипсr>ие биогер.АtЫ - а рхеоцпатовые бпогер�rы суннагпнсl-\ого 
в ре�rенп , папболее д реnнпе не толы-:о для Снбп рсr.;ой пл атформы , но п 
всего земного шара ; в шrтературе нет дос то ве рны х у l-\азаип й на нахо;:r;юr 
а рхеоцпатовых биоге рмов более раннего в ремени . Встречены то .л ьно по 
девому берегу реюr А .'Iдан , НШl-\е с i.;ал <<Дворцы>>,  в с ам ом основаюш 
{ 1 { \·рн н с l \о l ·о п о;�ытр�· r а . 1\1отппос т ъ  бп огерli·JОВ доходпл а  до 10 м, в ы с ота над 
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дном моря в среднем 10-20 см, не более полуметра (ри с .  55) .  Расстоянш� 
между биогермами варьи ровало от 2-3 до 200-300 м .  

Биогермы строились н а  небоJiьшой г.тrубпне (3-10 м) , в условпях боль
шой подвижности воды, возможно , в полосе теченпй ,  время от времени 
менявших направление (Язшr р ,  1957) . 

Структура органогенных сооружений ОТШ! 'Iается сп.-t ыiОй раздроблен
ностью, конгломератовидностыо . Особенно многочисленны облоики по 
краяl\I бпогермов . Среди учасп;ов породы с археоцпатюrп н водорослюш 

------------------------ ЮОн 
D a  � о  k�)./J o 

Рн� .  54 . Рас по;южсшю бпоп�р�юн перногu пша н н.-I<НIС. О u н .  48, П I I I I  1 H i2,  
р .  А.'lдан: 

а - Y'laCTnll меа;;�у бноrерщ1ЧI! ( м�;t;бi!ОГСР�!Нi.IС фацшп; 6 - ui!Orepмы (бногер�шые 

фацни);  в - участюr нерсходные (Оt>Оilобпогерчные фацнп) 

встречаются обломки , сплошь переполненные гиoJruTailпr . Лишь очень 
немногие из археоциат могли выдержать подобные усJювия .  В бногермах 
встречены многочисленные А rchaeolyntl2us polaris (Vologd . ) ,  мелкие Aja
cicyathus и N ochoroicyathus п ,  обязательно , небольшие Olщlitchicyathnf> 
(табл . 1 1 1 ,  фиг .  1) ,  с сильными разрастаниямн . Толы;о последние ,  союrест
но с обильными водоросляl\Iи Renalcis, дают начало постройr�е . 

Язмир (1957) высr{азал предположение,  что в суннагпнсr�ое время архео
циаты еще не строили биогермы, а сооружения, н:оторые мы наблюдаем , 
являлись тафогермами - механическими образованшши , куда посмерт
но приносились скелеты самых различных живых существ , обитавши;.; 
в суннагинском море . Это не совсем тап: .  П риносились обломюr гиолитов , 
возможно , б рахиопод, но для основной массы археоциат и водорослей 
эти биогермы были местом обитания .  Археоциаты в них встречены цель
ными, с многочисленными юными кубrшми , с одиничньгшr форма?IШ , обла
дающими теми илп иными выроста11ш . В то же время n облюшах возле 
Gпогермов передко встречаются а рхеоциаты с разбитыми hубi{ЮШ , в захо
ронении наблюдается ориентировr\а . Скорее всего суннагннсюrе биогер
:-rы - прообразы более молодых,  кенядинских , б:иогермов , вознш•шие 
n условиях неглубокого моря, с сильно подвижной водой .. Поэтому в их 
строении есть черты и биогермов и тафогермов,  но первые преоб,-:rа;�ают 
над вторыми . 
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2 .  Биогер.�tы J>CJ-t.<tдunch·oгo вpeoitel t u ,  переого nшJ щ .  Известны в басе� 
р .  Учур 1 по р. Алдан (табл . I I ,  фиг. 2) , от переъ:ата Тучулдур до р. Селиг
рноi\ан, на протяа-:еншr свыше 100 IШ, по р. Лене, от пос. Чуран до р. Жу-
ры (около 60 км) ,  на северо-западе (р .  Горбнячнн) н севере Сибпрсr�ой плат
формы (р . Котуй) 2 (рис . 50) . Мощность атпх бногермов от 0 ,5  до 30-40 .�l , 
высота 0,5-1 ,5  м .  Расстояние мен-.;ду б 1югер�rамн - от 20-40 до 200-
500 м .  

а)  Редкие , маломощные биогермы,  хараl\.терные для местонахожденпй 
р .  Лены (рис . 56) .  Возникали такие биогермы в период относительного 
�rелководьл (слабо-глинистые доломитистые и звестншш),  рост их продол
;r.;алсл некоторое время и при углублении бассейна (пгинистые доломи-

12!D!a Eio � 8 �г l!o 
Рис. 5 5 .  Археоциатовые биогер)!Ы суннагинского времени: 

8 - доломиты толбиненой свиты; б - глинистые иавестннии с редиими гиолитами; в - гл пнистые 
иавестняии, переполвенные гиолитами; г - биогермы; д - обломни иавестню;а в блиаи бпогермов 

тистые известняки) ,  а затем обрывалел (JНуравлева п Зеленов , 1 955).  
В следующий период повышения дна :-.юря бпогермы образавывались 
вновь . Поэтому мощность их лишь незначительно превышала высоту и 
равнялась 0 ,5- 1 , 5 ,  редi�о 2 ,5  111.  Расстолипе между биогермаl\Jи было до 
200-500 м .  Никаюrх переходов ме�r-,:ду нпыи не наблюдается . 

б) Биогермы, мощностью до 30-40 м ,  харюперпые для местонахоа;
дений р .  Алдан (рис .  57) , возникали так ;.не , r--:ю< и :налоыощные , в период 
относительного мелr�оводья .  В перподы углубления несr<ольно уыеньша
.тrись площади биогермов п заыедлялась скорость пх роста , о дню' о самый: 
рост продолжался . В результате п рп высоте биогермов в 0 ,5- 1 ,5 м общая 
мощность биогермных сооружений достигала двух-четырех деслтl\.ов 
�rетров (рис . 57) . Последнее привело Дзевановсi-:ого ( '1 942) r-,: ошибочному 

1 По материалам (шлифы с археоцпаташr) Татарпноnа, Геол огпчссыrй музей j\ [ Г Р И .  
П о  дапнr.ш В. Е.  Савицкого. 



выводу, что в рапнеr,оыбрнйсн.оы море на СпбирСI\ОЙ пл атформе сущестuо
вал археоциатовыii б арьерный риф. Мощные биогермы располагались часто 
че рез 20-40 м. Прп это.11 r�рупные сооружения, площадью до 400 кв . .  \I , 

1,2м 
О а В о  

Рис . 56 .  Археоцшноы.1о б но1·о р.11Ы кеюJдпnсt.;шо времени ,  nерво1·о тиnа ,  
небол ьшой :�ющностп (i l\уравлева н Зеленов, 1955), р .  Лена :  

а - GП('Герм; б - c.-1<1 UOГ�I11НIICTI ,Je ПЗBCCTHFII\!t : в - CH.1b!lOI':II1fi[ICTLIC IIJBt;CTHFIIOI 

С! � 

--------------------------- ��50м --------------------------О а ЕS::Э о 
Р11 с .  57. Архецн атовr.1е бпогор:�rы нснндинсЕого nре�юпп , первого типа (мощностью 

до 30 -'Ю ��) .. � р .  Л лд<tн: 
О бознrtчення т е  : т е ,  что ;lJIFI P J J C .  5 6  

переыежаJrись ыешшмп , зачаточными бпогермамп (до 0 ,25 Е В .  ы) .  П рп 
сильно11r сбли;.кении бпогермов между ни�ш наблюдаются постепенн ы е поре

ходы (биогер11Iные переll!ычю r ) .  
Биогермы первого типа , :кан ыалоыощные , тю\ п 1\Ш ощные сооруашлись 

археt'Циатаl\ш п сю-rезолепыl\ш nодорослямп (Renalcis) . А рхеоцл аты бы:ш 
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очень разнообразны, существенную роль среди них играли неправильные -
с выростами и обрастаниями . Очень частыми были Dictyocyathиs traпs
lиcidиs sp .  nov . ,  Spiпosocyathиs тasleппikavae sp.  nov . ,  Nochoroicyathиs 
тiraЬilis Zhur . ,  различные Ajacicyathиs, одностенные А rchaeolyпthиs 
polaris (Vologd . ) .  Встречались колониальные формы - цепочковидные, 
ветвистые . Некоторые и з  видов суннагинского времени дожили до момен
та образования биогермов первого типа - N ochoroicyathus vulgaris sp. nov . ,  

d 

8о t2.w ------------...< 
Рис. 58 . Археоциатовые биогермы неиядинекого времени второго типа (Журавлева, 

1 954) р. Лена ,  у р. Оймуран: 
а, _ , - слабогJIИнистые иэвестняни; б - сильноглинистые иэвествяни; в - биогерм 

Ajacicyathus sиппagiпicus sp.  nov . ,  но , кроме A rchaeolyпth иs polaris, 
(Vologd .) , встречались уже единичными экземплярами . 

3. Виогер.мы кепядипского вре.мепи второго типа. Встречены только 
по р .  Лене, по р .  р. Мухатте - Оймуран (рис. 58) .  Отличаются от биогер
мов первого типа большей скоростью роста ; и х  высота могла доходить до 
1 ,5-2 м .  В результате , к моменту отложения следующих слоев слабогли
нистых известняков (а.) биогермы сильнее возвышались над дном моря 
и облекались этими сло�ми под углом до 25-30°. Основную роль в соору
жении этих биогермов снова играли археоциаты и подчиненную - те же 
водоросли (Reпalcis) . Состав археоциат существенно изменился: наряду 
с известными ранее формами появи
лись Cosciпocyathиs diathиs Born. , раз
личные Paraпacyathиs с сильными вы
ростами , первые Thalamocyathidae и 
Ethmophyllidae с усложненными внут
ренними стенками . Реже встречались 
D ictyocyathus traпslиcidus s p .  nov . ,  No
choroicyathus тiraЬilis Zhur. Многие виды 
совсем исчезли (табл . I I ,  фиг .  3; табл . 
I I I ,  фиг .  2) . 

4. Виогер.мы атдабапского времени 
третьего типа.  Встречены по р. Лене 
ниже д .  Оймуран, по рр .  Мухатте и 
Ботоме (рис. 59). Характеризуются 
большим развитием водорослей по 
сравнению с археоциатами , очевид
но , в связи с нююторым общим уг
лублением бассейна (Зеленов, 1957) . 

Рис. 59 .  В одорослевые бногермы ат
дабанского времени третьего типа 

(Журавлева и Зеленов, 1 955) , 
р .  Лена,  ниже р. Оймуран. 

Обозваченин те же, что длн рис. 5 8  

Водоросли Epiphytoп образовывали густые заросли , между ними раз
нивались археоциаты. Встречались археоциаты и в самих зарослях , 
по обычно занесенные туда уже после гибели .  Мощность этих биогермов
до 1 ,5 м ,  высота - до 10-15 см. Водоросли селились на одних и тех же 
5 И. Т. ЖуравJiева 

65 



местах и за длительный промежуток времени образовывали колонии , по
добные строматолитовым. Снарее этот тип биогермов отвечает .понятию 
биостром (Cumings, 1 932) .  

Археоциатовый комплене - существенно иной (многочисленные Le
nocyathidae, настоящие Ethтophylluт, Taylorcyathus) .  Неправильные ар
хеоциаты встречаются реже, формы с выростами представляют собой 
ИСI{Лючение. 

5. Биогермы атдабанспого вре.мени 'Четвертого типа. Встречен ы  в тех 
же местах, что и предыдущие биогермы . Очень блиюш 1{ ним по составу 
археоциат, образуются в основном таюr'е водорослями, а именно Epi
phyton (табл . I I I ,  фиг.  3, рис .  60) . Отличаются характером зарослей Epi
phyton - он рос не отдельными участками , а сплошными слоевнщами , 

�--------------- z,ом------------------� 

Рис. tiO. В одорослевые uнu1·срмы атдабанСJ(ОГО времени 

четвертого типа ( Журавлева и З еленов , 1 95 5 ) ,  р .  Мухатта . 

Обозначении те ше, что дли рис . 59 . 

дерновинами . Естественно, археоциаты здесь селились еще реже . Мощ
ность подобных построю{ - до 0 ,5  м ,  превышения над уровнем дна не 
было.  Это также биостромы. 

Позднее , с нонца атдабансного времени (надбиогермные слои) ни архео
циаты, ни водоросли биогермов уже не образовывали. Не известны насто
ящие археоциатовые биогермы в ленсном вене и за пределами Сибирской 
платфориы - на юге Сибири. Изученные в ПOJie и известные по коллю.;
циям археоLиаты из ТЮ{ называемых рифовых известняков (Во:rогдин, 
1 956б;  1 9596)  на поверну оказывались формами из эпифитановых зарослей, 
подобных биогермам третьего и четвертого типов . По данным Спригга 
(Sprigg, 1947) , археоциаты Южной Австралии середины раннего нембрия 
таюне не являлись строителями биогермов . 

С о п у т с т n у ю щ и  е о р г а н и з м ы .  Донные животные - гаст
роподы ,  брахиоподы и трилобиты - были обычно обитателями иных ЭI{О
логичесi{ИХ ниш; вероятно , они особого влияния на развитие археоциат 
Оl{азыnать не могли (табл . I I I ,  фиг .  4) .  Совместно с ними археоциаты встре
чаются реДI{О . Еще в большей степени это относится 1{ гиолитам и тента 
кулитаl\r . Совместное нахождение последних с археоциатами связано с ус
Jiовиями захоронения их снелетных остатков, а не с условиями обитания . 

Частыми обитателями нижненембрийского бассейна Сибирской плат
формы были губни - Hexactinellida (Protospongia) , Heteractinell ida (Chan
celloria) .  Хотя до нас сохранились тольно разрозненные спинулы этих 
губон , неноторые наблюдения поназывают, что поселения археоциат и 
губок были , нан правило , разделены: где много спикул губОJ{ , - редни 
остаТI{И археоциат, гре много ар:х еоциат , - редни остатни губон ; приче:м, 
оба случая относятся J{ одинаковым внешне условиям среды обитания . 

Водоросли и археоциаты связаны были не тольно общностью требова
ний н внешним условиям, но, очевидно , и частичным симбиозом . При э том 
археоциаты по-разному реагировали на присутствие различных водоро
слей : они ниногда не встречаются совместно со строматолитами , исJшючи-
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тeJIЫIO редi\О с онколитами (Cm�a , надбиогермные слои) и очень часто 
с Renalcis и Epiphyton. Особенно благоприятно было сосуществование 
с Renalcis. Эта водоросль принш,:ала участие в сооружении биогермов , 
по не образовывала сама

_ 
зарослеи пли плотных слоевищ. В присутствии 

более глубоi{ОВодного Ep�phyton археоцпаты встречаются часто , но все же 
местами водоросль несколько подавляла их своей массой, сплошными за
рослями (Зеленов,  1 957;  Кордэ , 1 956) .  

ЭВОЛЮЦИЯ АРХЕОЦИАТ 

На громадной территории Сибирсi\ОЙ платформы с ее относительно про
стым геологичесi\ИМ строением (по сравнению с геосишшинальными райо
нами юга Сибири) и достаточно широким вертикальным и горизонтальньш 
распространениеl\I археоциат удалось более пли менее достоверно просле
дить историю развития а рхеоциат n раинекембрийскую эпоху. Э ти дан
ные были дополнены материалами из более южных районов Сибири п 

d 
- ---

Рис. 61 . Сравпеннс защитных образованнii: вну·rреннсiJ. с . енюJ нс-
1\Оторых впдоiJ рода Noclzol·oicya tlшs в онто- п филогснсзu (продоль-

ные  сечения) : 
а - фи;югенетпческпй ряд N. alda l l ic'Us sp.  n o v- . - N . sp.  I I I  - N .  lenaicus 

Zllш . ;  б - онтогенез N. 1enaicus Zlщг. ; в - фп.;югенетпчесю•й ряд N. vulgaris 

Sj) . поv-. - N. s;n. I - N. m i •·abilis Z l 1t1 Г . ;  г - онтогенез N. miraЬilis Zl1uг. 

анализом литературы по археоцпата.м . Таюш образом , история развития 
археоциат ,  изложенная ниже , охватывает, с разной степенью достовер
ностп , всех археоцпат вообще (Журавлева , 1 957) .  

Несмотря на то,  что сведения по истории археоциат еще весьма не
полны, а и ногда п просто отрывочны,  необходимо остановиться на это�1 
вопросе по двум причинам. Во-первых,  это фюпичесю1й материал для 
окончательного уничтожения недо11е рия I\ археоциатам , на н н: группе , 
ЯI\обы <<Не способной к эволюцию> .  Еще не т а н  давно в печати (Симон ,  1 939, 
и другие) можно было утверждать , что археоциаты не имеют шшю\ого 
эволюционного и стратиграфичесi\ого значения.  Во-вторых, что особенно 
важно , - попыпш восстановления нсторип развития археоциат, одновре
менно с данными по их онтогенетичесJ\ому развитию (рис . 61 ) ,  дает воз
можность пересмотреть существовавшую до сцх пор систематику этой 
группы .  

Первые представители Archaeocyathi появились еще в протерозое 
(синии ?) (рис . 62) , одню>о ниi\ат\ими достоверными находтшми подтвер
дить это до сих пор не удалось. На возможность существования археоциат 
в протерозое указывала П .  С .  Краепопеева (1954) , из синия описывал фор
мы А. Г. Вологдин ( 1959 ,  Misracyathus) , упоминал о находт<ах археоциат 
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в докембрии Сибири :К .  В .  Радугин .  Но все это только теоретичесние до
гадки или далеко не достоверные факты . 

Нет безупречных находОI{ археоциат и в раннем кембрии 1 - в начале 
алдансного века (толбинское время) . По-видимому , именно в это время 
произошло не только разделение наиболее древнего класса - Euarchaeo
cyathi - на подклассы, но и обособились некоторые отряды (рис . 62) . 
В суннагинсное время уже были известны представители обоих подклас-
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Рис. 62 . Схема филогенетических отношений семейств и более высоких :категорий 
Е нarchaeocyathi . 

1 - отряд Monocyathid a :  1 - сем. Monocyathidae; 2 - сем .  Cгyptoporocyatl1i dae.  II 
отряд Aj acicyat h !d a - njo Dokidocyathina:  3 - сем. Dokidocyathidae, 3а - сем. Ural ocya. 
t hidae; п/о Aj acicyathin a :  4 - н;с. A j acicya1!Iacea; б - н; с. Erbocyathacea, 6 - н; с. Tercyatba

c еа, 7 - н/с Annulocyat bacea;  п;о 1\oc!Iozoicy a t hina :  8 - н;с. Nochш olcyat hacea; 9 - н;с. Leno
cyathacea, 9а - н;с. P iamaecyathace a ;  n/o Coscinocya1!Iin a; 10 - в/с. Coscinocyatbacea; 1 1 - н;с. 

Alataucyatbac e a ;  12 - сем. Putapacyatl1idae (ins.  ord . ) .  III - отряд R hi zacyatЫda:  13 - сем. 
Rhlzacyathi d a e ;  14 - с ем. Batchatoc)•atl1i dae . IV - отряд Arcbaeocyath i d a - п;о Archaeocyath!n a ; 1 б - сем . Metacyathi d a e ;  16 - сем. Dictyocyat hidae;  17 - сем. AI'C!Iaeocyathidae ;'. 18 - сем. Pro
t ocyclocy athidae;  п/о Arcbaeosycon i i n a ;  19 - сем. Arcbaeosycon iidae;; 20 - сем . Metacosci n i d a e .  
V - отряд Syringocnernat i d a :  2 1 - сем.i Syringocnematida e ;  а - Снбирсная nлатформа; 

б - Юг Сибири ; в - вне СССР* 

• 'Условные обозначения одинановы дш1 всех фнлогенетнчесыtх схем · в этоi! рабОТ<'. [ По Са

рычевой (1948) ] .  

1 К сожалению, nоавакоыитьсп с оригиnалом Rl1abdocyatella kaгpinskii (Волог
дин, 1 956а) из <<коленеканского пруса>> р. Ангары не удалось . По данным многих гео
логов, эта находка сделана в nородах протерозоя, которые А. Г. Вологдин рассмат
ривает как самый нижний, коJiенеканский ярус нижнего кембрип (Савпцкий, 1 95 7 а, б) . 
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сов - Regulares и Irregulares и четырех отрядов - Monocyathida , 
A jacicyathida,  Rhizacyathida и Arclшeocyathida.  

Для правильных археоциат предполагается происхождение от одно
стенных археоциат со свободной от сr,елетных элементов внутренней по
J!Остью, сходных с появившимиен в суннагинское время A rchaeolynthus 
(стадия A rchaeolynthus наблюдается у всех Regu lares) . 

Archaeolynthida (рис .  62, 1) , куда входят два семейства,  Archaeolyn
tbldae и Cryptoporocyatbldae,  впервые известные с начала суннагинского 
времени , достигают широкого распростр11нения в алданском веi{е и исче
зают в кетеменекое время . 

Ajacicyatll ida впервые известны также с суннагиненаго времени, 
когда появились и наиболее примитивные представители подотряда 
DokidocyatЬina (рис . 62, 3) - семейство DokidocyatЬidae . Происхождение 
форм с радиальными стержнями в и нтерваллюме (Dokidocyathina) от 
MonocyatЬida не вызывает сомненпя , но конкретные родственные связи 
Dokidocyatblna и других двустенных с одностенными еще недостаточно 
ясны. Расцвет отряда AjacicyatЬida приходится на конец алдансного , 
начало ленского века.  Очень не11шогие из  них (надсемейства Ajacicya
tl1acea, ErbocyatЬacea) доживают до r<онца нижнего нембрил (рис .  62) . 

В начале алданского веr,а, очевидно , произошло разделение Ajaci
cyatЬida на подотряды без днищ - AjacicyatЬina, и с днищами . При 
этом формы с гребенчатыми днищами (N ocl1oroicyatl1ina) известны такж"' 
с суннагинского времени , а формы с пористыми днищами (Coscinocyatblnu) 
появились только в кенядинское время . 

На уровне современных знаний можно�предположить почти одновре 
менное возникновение всех трех подотрядов с перегородками от неизвест
пых пока древних Dokidocyatblna, снабженных внутренней стеiшой и 
радиальны11ш горизонтальными стержнями в rmтерваллюме (стадия Doki
docyathina проходител всеми A jacicyal blda) .  

Развитие Aj acicyatllida в названных подотрядах с перегородками 
шло в сторону усложнения поровых систем наружной и внутренней сте
нон , вначале с шипика11ш и чешуями, затем с поровыми навалами и коль
цами и т. д. [н/с Tercyatl1acea (рис . 62, 6) , Lenocyathacea (рис. 62, 9) и др. ] .  
Самые последние представители ветвей имеют тенденцию к потере 
пористости перегородок . 

Подотряды с днищами исчезают уже в олеrп1инское - кетеменекое 
время , и лишь некоторые из Ajacicyatblna доживают до конца еланекого 
времени . 

Не совсем ясно положение средп правильных археоциат своеобразных 
полушаровидных UralocyatЬidae, с эr,сцентричной внутренней стенкой 
и свободным от скелетных элементов интерваллюмом (рис .  62, За) . По не
которым чертам строения (слабое обызвествление внутренней стенки) 
они близки I< одностенным MonocyatЬida,  но недостаточная изученность 
начальных стадий их развития заставляет быть осторожным в определе
нип степени родства Uralocyatll i dae с M onocyatЬida .  

PutapacyatЬidae - с днищами и без перегорадон в интерваллюме 
(рис . 62, 12) изучены еще меньше; их связь с Coscinocyathina ничем не 
доказывается. Ничего не известно п о происхождении их непосредственно 
от одностенных археоциат. 

Неправильные археоциаты (подкласс Irregulares) ведут свое происхож
дение также от одностенных , но обладавших внутренней полостью, запол
ненной пузырчатой ТI{анью и стерженьками . Прототипом древнейших одно
стенных Irregulares могут быть мешкавидные BatcЬatocyatЬidae с 
пленками пузырчатой ткани во внутренней полос"Ти (рис.  62, 14) . Поэтому 
отряд Rhizacyathida ( одностенные Irregulares , рис .  62, 111) считается пред
ковы!II по отношению к двум другим отрядам неправильных археоциат.  
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Rhizacyathida ,  вообще очень редние и малочисленные , исчезают 1{ l<онцу 
ОЛеНМИНСI{ОГО В реме ни . 

В суннагпнсное время от этого отряда отделился отрнд Archaeocya
thida (рис .  62, IV) - од1ш из  самых нрупных среди археоциат, со стержень
нами плн тенинми в пнтерваллюме . Вначале Arcl1aeocyathida малочис
ленны,  представлены толы\о Metacyathi dae (рис .  62, IV) ,  но 1\ нонцу 
алдансr<ого вю<а понвлнются первые теюrальные формы н происходит 
разделение на подотряды - без днищ (Archaeocyathina ;  (рпс. 62, 15-18) 
и с днищами (Archaeosyconi i na ;  рис. 62 , 19-20) в пнтервалшоме . Х араr<
терно,  что и n онтогенезе днища у I пegulares появляются позднее , чем 
у Regulares (рис . 47) . Развитие Arcl1aeocyatl1 i cla идет n сторону спрямления 
тени й ,  иенаторого усложнения пор наружной и внутренней стенок ,  увелп
'lения разнообразия интерnаллюмных снелетных элементов . Но таюrх бес
'Iисленных в а рнаптоn n строешш поровых систем ,  ноторые наблюдаются 
у правплы-Iых археоциат, здесь нет. Многне типы пор у I пegulares ин 
разу не встречены. В конце лепсr\ого века Archaeocyath ida быстро выып
рают, п до начала среднего неi\'Iбрпя дожпвают толы\о предстаnнтелн рода 
A rchaeocyathus и бунвально едпнпчные A гchaeosycon.  В начале сре;:�;него 
нембрия встречены толы�о очень неыногие нз ArclыeocyatЪ i cla  [ ?  A!'cЪac
ocyatЪina на Снбирс1\оii платформе и Mattheшcyathus в Северной А�1ерrше 
(О1<улнч, '1 943) ] . 

Отряд Syringocnematida (рпс . 62 , V) - с радиальными трубi\ами в и н
терваллюме, стоящий особню<ом, появляется еще позднее, чем Arcllaeo
cyathida - пршrерно, в начале ленсн:ого ве1<а . Несомненна его связь 
с Arc!1aeocyatl1ida  (некоторые Metacyatl1 i dae на начальных стаднях шrеют 
струl<туры, сходные с радпаJIЫ!f-1111И трубr<а111и Syringocnemat ida) ,  по сла
бая изученность этого отряда заставляет ограничиваться тольно уназа
ние�r на эту связь .  Сущестnоnал11 Syri ngocneшatida о<юнь недолго (исчезли 
н: концу r..:етюrенсr,ого врюrенп) , распространены былп мало ,  а наnравлс
ппе пх развптпя пока неясно . 

Взаимосвязь E uaгchaeocyat11 i с более поздюс\Ш Aphгosal p i rщoida п 
Sph i nctozoa еще очень проблематичпа (Жураnлеnа п Резвой,  1 956) , ыате
риаJI собран недостаточный, н потому история развития последних 
опуснается . 

Татшм образом, даше бегло 0'1Срченная псторпя разnнтпя археоцпат 
показывает почur одновременное появленпе обонх подклассов ,  начало 
развптия всех а рхеоциат от одностенных, направлеппе развптпя в сто
рону услоrкнеrшя пороных снетем стенок, частп чного исчезновения пор 
n перегородrшх п тениях . Повсеместное вьшпрание на рубеше нпfi\него 
и среднего неliiбрпя заставляет вндеть прпчпны гибелп археоцпат пе 
в oднolii наноlii-лпбо фаr..:торе (напрпмер,  вытесненпе водоросшшп) ,  а в со
поr,уппост:и J\Iногих, деiiствоваnшнх одновреliiенно по всему земн:о111у шару. 

НОМПЛЕКСЫ АРХЕОЦИАТ С:ИБ:ИРСRОI:l ПЛА ТФОРМЫ 
И ИХ СМЕНА 

RраТI{ан харантерисТiша археоц:иат Сибпрсr>ой платформы шrеетr, я 
n работах В .  Г .  Вологдшш ( 1 937n) . В .  В .  Латина (' 1 953) п в ряде небпль
шпх статей (Журавлева ,  1 954 б ;  Зеленов, Журавлева и Н:ордэ , 1 955 ;  fl\у
равлева н Зеленов, 1 955) . Задача настоящего раздела - пе тольно раС ·· 
mирпть и дополппть общие данные , известные о качественноlii п кплн
чественном составе археоциат Снбирсноii шrатформы ,  по н n росле;:�;:ить 
изменепил их no временп. 

Начало rшжноr о I{еыбрпя Cнбu pcr< oii платформы - толбшrсr\се время 
(толбинсюrй подъярус, I{ нотарому относятся отложения толбиненой свпты 
pei< Лены и ТоJrбы, юдоАтсной свпты реи Алдана и JОдомы и нх  аналоги) 
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ха рантеризовал ось существованием мелного, лагунного типа бассейна , в но
тором отлагались известr\овые илы, обогащенные магнезиальными солями . 

До сих пор на Сибирсной платформе неизвестно ни одной находr�и 
а рхеоциат из отложений толбиненаго подъяруса , хотя археоциаты в это 
время уже несомненно существовали .  Опи могут быть обнаружены в ме
нее доломитпетых разностях аналогов толбинсr\ОЙ свиты, но на Сибирсr\ОЙ 
платформе пона ТаJ\Ие породы неизвестны 1• О том ,  что в толбинсное время 
а рхеоциаты уже были , свидетельствует прпсутствие в следующее ,  сунна
пшсr\ое время представителей обопх подrшассов Eual'Chaeocyathi п не
снольких их отрядов . Суннагинсюrе археоциаты являются ,  cr<opee всего , 
самымн древними из  известных п редставителей типа не толы<о па Сибир
сr\ой платформе , но и па всем зеыпо�r шаре . Более древними (илп одновоз
растньшп) могут быть только археоциаты Северной Афрюш (зоны 1 и 1 1 -
Hupe, 1 952 а ,  б ;  Boшcart e t  Vi l l aine ,  1 93 1 )  н археоциаты неноторых место
нахождений Северной Америrш (Окулич, 1 94З) .  К сожалению, точное 
сопоставление столь древних отложенпi'r нп по археоциатам,  ни по более 
полно изученныl\1 трилобпта1\I пона еще невозможно. 

Суннагинсюrй но1\Iплекс археоцпат состопт из  1\Iелюrх форм с прпмитпв
ньвr СI\елетоы . Это 1\Iногочисленные, по однообразные А rchaeolynthus, 
сохранившиеся большей частью в обломr{ах Cryptoporocyathus ,  прпмитив
ные Ajacicyathus п N ochoroicyathus, nервые Dokidocyathus и Okulitchicya
thus. Okulitchicyathus, нубки I{oтoporo часто обладали выростами и способ
ностыо н обрастанию, вероятно , бы:r первым родом, начавшП1\I образование 
сюrых древних в мире биогермов , сооруженных животными . ]{ сожале
ишо , находки археоциат суниагинсr,ого времени ограничены пока толь
ко средним теченнелi р. Алдана , хотя отложения суннагинсr{ОГО горизонта , 
соответствующего низам журпнсно го ПОJ\ЪЯ[Jуса2 , I\роме того , встречены 
в бассейне р. Учур,  всr\рыты сква;ыша1\Iп по ренам Лене ,  Амге , должны 
быть на рене Мае и на севере Сиби рсЕой платформы.  Такая лоr<ализация 
археоциат не дает возможности говорптr, о паправленни расселепил архео
цп ат в это время . 

Переход от отложенпй суинагнпсJ<ого горизонта r< нонядинско1\fу 
очень постепенный п потому ию1евения в составе археоциат таюне 
совершаются очень незаметно . Нес1\Iотря па широное распространение 
rшзов пестроцветноri свиты, археоцнаты начала I\енядинсноt о времени, 
опроделяемо1 ·о тшr< вре�ш отложения подбиогермных слоев , относительно 
более глубоr<оnодных по сравнению с суннагинсними , известны попа 
толы<о с р .  Алдап. Это несомненно сnязано с недостаточной изученностью 
обширн ых просторов Сибирсr<ой платфор�t ы .  

Начало непядинсного времени (по;:�,биогермные слои) характерпауетсл 
теми же родами а рхеоциат ,  что и сунвагинекое время , и двумя новыми 
Robustocyatlms п Coscinocyatlms .  Мноrне нз  суннагинских видов илн ста
новятся более редюшн [A ,·clшeolynt/nts polaris (Vologd . ) ,  A jacicyathus 
sun.naginicus sp .  n ov . j ,  нли нсчезают вовсе (1l jacicya h u �  virgat u �  sp .  nov . ) . 

Появляются N ochoroicyathu s  mirab ilis Zlшг . ,  Dokidocyalщs regularis Zhur . ,  
а пз HO'ЗLI X  родов - Robuslocyathи>  robustus (Vologd . )  и Coscinocyathus 
rojkovi Vologd . Все эти виды, представленные в начале I<енядннсного вре-
1\rени единичными энземплярами , ноаднее (в середине этого времени) стано
вятся массовыми . 

С ненядпнсr{ОГО времени начинается журннсная трансгрессия,  назван
ная по журииеному подъярусу (Зеленов ,  Журавлева , :Кордэ , 1 955) , ча
стыо I{Оторого является ненядинсютй горизонт . Море становится за11Iетпо 

t Это пе ,J,Олrтшы быть танже пссчаппюr J l .:ш слаппы. 2 П о  Татарин ову ('1 95 6 ,  устнос сообщение) , супнашнекому t·opп 30IITY по р. Учур 
е оот urтстnуют самые верхп юдоменой с внты , т .  с. то.тrби1 1СJ<Оl'О подън р у � а .  
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глубже , магнезиальность осадков несколько снижается . Не все археоциа
ты смогли приспоеобиться I{ подобной перемене условий . Но те, которые 
выдержали , дождались и наиболее благоприятных условий середины и 
конца квнядинекого времени . 

Середина кенядинсr,ого времени - период пышного расцвета очень 
многих групп археоциат. Археоциаты известны в это время не толы'о 
с Алдана, но и с Лены, Нохороя , Толбы , из района междуречья Амга -
Алдан, с рен: Учур и Мая па востоке платформы ,  с Котуя , Котруйкана,  
Мойеро, Кеняды ,  Оленеi{а и других на севере, с р .  Горбилчин с северо-за
пада Сибирской платформы .  В связи с периодичностью в насыщении вод 
бассейна Mg·O,  в течение этого времени часто наступали моменты, I{ОГда 
содержание MgO снижалось до долей процента , а насыщенность СаО 
резrю возрастала .  Археоциатовые биогермы (биогермы первого типа) того 
времени были настолько частыми , что дали начало идее о кембрийских 
барьерных рифах (Дзевановский ,  1942) . 

Помимо уже известных ранее родов, представлепных как старыми , так 
и новыми видами [Robustocyathus spinosus sp. nov . ,  Ajacicyathus anabu 
rensis (Vologd . ) ,  Ajacicyathus simplex (Vologd . ) ,  D ictyocyathus translucidus 
sp.  nov . ] ,  появляются новые роды - Spinosocyathus, Retecoscinus, Batc/zato
cyathus, Paranacyathus, Cambrocyathellus, нередко представленные не
сколькими широко расселенными видами , с большим числом ЭI{Земпляров . 
Археоциаты середины квнядинекого времени еще не несут черты явного 
усложнения поровых систем стенок, но усложнение защитных образова
ний внутренней стенки встречается у многих (N ochoroicyathus mirabilis 
Zhur. и др . ) .  

И з  видов наиболее многочисленны N ochoroicyathus miraЬilis ZЬu г. , 
Coscinocyathus rojkovi Vologd . ,  Spinosocyathus maslennikovae sp.  nov . ,  D ictyo
cyathus translucidus sp . nov.  и снова , после периода неi{оторого спада 
A rchaeolynthus polaris Vologd . и др.  

Интересны данные , уrшзывающие па пути расселения археоциат : 
Nochoroicyathus miraЬilis Zhur. очень част на Алдане и Лене и сравнитель
но редок на севере ; Coscinocyathus rojkovi Vologd .- наоборот; Retecosci
nus retetabulae Volodg . встречен на Севере и по р .  Учур . Намечается как бы 
миграция одних видов с юго-востона на северо-запад, а других - с севе
ро-запада на юга-восток. Последних ,  впрочем , явное меньшинство . 

По харантерным чертам структуры биогермов это время названо вре
менем отложения слоев с биогермами первого типа .  Археоциаты из  слоев 
с биогерма:ми первого типа уже имеют подобных себе и на юге Сибирп 
(Краснопеева , 1 954; Вологдин,  1956б ; Журавлева ,  Репина,  Хомептовский, 
1959) . Так , по Енисею (р . Бирюса) в основании 500-метровых известняков 
с археоциатами видную роль играют Ajacicyathus, N ochoroicyathus, реже 
Coscinocyathus.  Близки к ним археоциаты р. Полташш (Кузнецкий Ала
тау) и ряда других мест геосинклинальной области Сибири.  Однано при
сутетвив в этих районах совместно с археоциатами водорослей рода Epi
pyton ,  ноторых в это время еще нет на Сибирской платформе , как будто 
говорит против такого непосредственного сопоставления .  

Сходный по родовому составу комплекс археоциат существовал при
мерно в это же время в Северной АфрИI{е - зоны 11 -IV (Хюпе, 1 952а ) ,  
н о  пока дальше предположений .в сопоставлении идти нельзя . Есть ука
зания на присутствие нак будто одновозрастных а рхеоциат в Северной Аме
рике (Окулич, 194;:{) . В Южной Австралии Спригг ( 1947,  1 949 , 1 957) описал 
новый отряд ископаемых гидромедуз - из нижнекембрийских отложений 
хребта Флиндерс. Судя по фотографиям, помещенным в его работе (1 947 , 
та б л .  VI I ,  фиг . 1) \ его <<Медузы>> очень сходны с Okulitchicyathus disciformis 

1 См. ниже табл. X X X I I I ,  фиг. 5 .  
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(Zhur . )  (табл . XXVI , фиг . l-4; табл . XXVII ,  фиг .  1-4) из слоев с биогер
мами первого тппа кенядИIIСI{ого горизонта. Если этот вывод окажется 
верным (необходимо знакомство с оригиналами) ,  то можно будет говорить 
о присутствии в Южной Австралии и более древних слоев с археоциатами, 
чем это было известно до сих пор . _ 

В самом конце кенядинского времени (слои с биогермами второго ти
па) фауна археоциат претерпевает существенные изменения.  Впервые на 
Сибирской платформе появляются Cuc l ocyathe l l ida e ,  HroncЪocyaLhida e ,  
I,enocya L h idae - семейства с усложненными внутренней , а иногда и на
ружной стенками . Правда , роды, ноторые представляют эти семейства , 
являются наиболее примитивными , но общее направление развития архео
циат в сторону все большего усложнения снелета явно. Роды старые пред
ставлены видами Coscinocyathus dianthus  B orn . ,  Robustocyathus annulatus 
sp .  n ov . ,  Ajacicyathus gigantoporus sp . nov . ,  N ochoroicyalhus dissepimen
talis sp .  n ov . , Loculicyathus membranivestites Vologd . и другими , ранее Из
вестными , но  уже более редними видами . 

Встречены виды новых родов - Fransuasaecyathus subtumulatus sp . 
nov . ,  OrЬicyalhus mongolicus Vologd . , Tumulocyathus platiseptalus s p .  no'' . ,  
Leptosocyathus thalamoleptus s p .  nov . ,  Heckirocyathus heckeri (Zhur . ) , Kotu
yicyathus koluyikensis sp . nov . ,  Compositocyathus muchattensis (Zh u r . )  
и другие .  Последние три вида относятся н родам новых для Сибирсной 
платформы семейств , упомянутых выше . Из Irregulю·es надо отметить 
Protopharet ra polymorpha Born . ,  Spinctocyathus o imuranicus sp .  nov . 

На р .  Лене нонец ненядинсного времени - время мансимально благо
nриятных условий для археоциат. Биогермы, ноторые они образовывали , 
росли быстрее , чем раньше , фауна была более разнообразной . 

Однюю пространствеиное распространение археоциат из слоев с био
гермами второго типа было меньшим :  нроме Лены, они ,  возможно, встре
чаются по Учуру и на севере Сибирсной платформы, но далено еще не в 
полном развитии.  На севере и по Учуру отсутствуют Bronchocyathidae , 
нет Coscinocyathus dianthus Born. и т. д. Похоже, что там мы имеем дело 
тольно с самым началом отложения слоев , харантеризуемых биогермами 
второго типа . По Алдану, на Амге ,  местами по Учуру на I{онец ненядин
сного времени приходится увеличение магнезиальных солей в водах,  что 
частично, вероятно , связано с началом небольшой местной регрессии . 

Археоциаты из слоев с биогермами второго типа уже имеют неноторые 
общие элементы с намешновсним нампленсом археоциат юга Сибири , вплоть 
до общих видов - Coscinocyathus dianthus B orn . , Loculicyathus membrani
vestites Vologd .  и неноторых других .  Однано отличия между ними значи
тельнее , чем сходство. За рубежом сходный номпленс археоциат неизве
стен . 

Вслед за ненядинсним наступает атдабансное время - нонец алдан
сного вена , время еще большей дифференциации бассейна . Тан , если на 
Лене и Ботоме продолжается углубление бассейна (пестроцветная свита) , 
то на Алдане и Амге наступает резное обмеление (низы тумулдурсной -
мундручинсной свит) . Область распространения археоциат резi{о сонра
щается . Но там, где археоциаты остались (рени Лена , Ботома , небольшой 
притон Лены - р .  Мухатта) ,  они попали в неснольно отличную от иреж
ней обстановну. Наllrетилось I-Iei{OTopoe углубление , произошла смена 
флоры:  на смену синезеленым водорослям Renalcis пришли нрасные водо
росли EpiJ.hiton (:Кордэ , 1 956) . Это вызвало бурное формообразование 
у археоциат на небольтом участие бассейна,  повело н вознинновению мно
гих новых родов , семейств и даже надсемейств . Особенно харантерен этот 
процесс длн начала атдабансного времени (слои с водорослевыми биогер
мами ) ,  ногда отличия в номпленсе археоци;ат стали очень резкими . 
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Иптересны следующие новые роды - Dokidocyathella (D . incognita 
s p .  n ov . ) ,  A rchaeofungia (А . suvorovae sp . n ov . ) ,  Porocyathus (Р.  p inus 
s p . нo v  . ) ,  S quamosocyalhus (S . taumalus s p . n ov .  ) ,  Formosocyathus (Formosocy
allшs sp . ) ,  Jaku tocyathus (J .  lat ini sp . n ov . ) , Lenocyathus (L . lenaicus Zhш .)  
и немало других.  Роды ,  встречавшиеся уже в I\енядинсное время,  пред
ставлены видами HaJi ста рыми (Coscinocyathus dianthus Born . ,  Locu l icyat
hus membranivest ites Vologd . ) ,  таи и новыми- Coscinocyathus isointerval
lumus s p .  nov . ,  Robustocyathus Ь iohermicus s p .  nov.  и т . д .  

По видовому разнообразию начало атдабансн:ого времени даже превос
ходит ненядинсr\ое , но численность rшждого вида значительно меньше 
(неr\оторых - просто единицы) ,  размеры особей заметно уменьшились .  

Именно в этот отрезоr\ атдабансного времени r\омплеi<С археоциат бо
лее всего напоминает I\амешновсюrй :  много Coscinocyathus, Locul icyathus, 
A rchaeofungia , истинные Ethmoplщllum и Taylorcyatlщs - еще редrш . 
Общей является и флора ,  представленная Epiphyton. Но среди намешr<ов
сних археоциат нет Lenocyath i d a e ,  P orocyatll i d a e , нет даже их аналогов .  
Возможно , это говорит о неудавшейся nonыTI\e расселения атдабансних 
археоциат за пределы Сибирсной платформы . Те виды,  петария ноторых 
началась еще в I<епядинсr\ое время , успели рассеJiиться за пределы плат
формы,  и на юге Сибири Неi\оторые из них даже пережили своих ЯI\утсних 
сородичей (например ,  Loculicyathus membranivestites Volog·d . ) ,  но археоциа
ты,  возникшiiе только в атдабансное время , ОI{азались огранпчеюrыыи 
в пространстве и во времени . 

1\онец атдабансного времени (надб:иогермные слои) харантеризуется 
теми же в основном археоциатами , что ун:азаны выше, по J{ ним присоеди
няются Bototomocyathus zeleno vi Zl1 ur . ,  Tu.rnulocyathus unicumus s p .  nov . ,  
Rossocyathella ninaekosti s p .nov . ,  Taylorcyathus taylori sp . n ov . ,  Trininaecya
thus macroporus sp . поv . и другие новые впды ранее известных родов и 
многих новых родов.  У представителей этого номплы\са продолжается 
усложнешrе сr>елета , появляются формы с решетчатой наружной стеняой, 
с настоящей Iiольцевой впутренней и т .  д .  Область распространения архео
циат еще более уыеньшаотся : оюr уходят с р .  Мухатты и остаются толы<о 
на р .  Синей (устье) ,  р. Лене (в районе р .  Б .  Туайдаха) и по Ботоме . Правда , 
редrнrе облошш а рхеоциат встречаются в отложениях атдабансного вре
мени на севере Сибпрсi\ОU платформы (Nochoroicyathus s p . ) ,  в бассейнс 
р .  Учур (Ajacicyathus sp . ) ,  по они не всегда определимы до впда .  

В целом атдабансюrй I<01IIIЛei{C археоциат еравпивается с I\амепшов
сювi неплохо; если п есть различия , то они r<асаются большего разнообра
зия археоциат платфпрмы по сравнению с геосншшипальпыми . Много об
щего археоцпаты атдабапсного времени имеют с археоциатами IОжной 
Австралии ,  но схо,J;ство :)l'o не в родовом и видовом составе (общих видов 
и родов мало) ,  а в сходно1т стадии эволюционного развития ; судя по 
Дэйлп (Daily,  1 956) , близоr< пх и стратиграфичесний уровень . Сходпымп 
являются характер усложнения стенок ,  появление в массе гребенчатых 
днищ, общий уровень организации . Общими систематичесни:ми едини цами 
для этих двух фаун являются ТОЛЫ{О семейства (Ajae i cyath id a e ,  Bron
chocyatll i d ae п т. д . ) ,  реже - роды.  

Археоцпаты из  другнх зарубежных местонахождениu очень бедны , 
стратиграфичесr<ая приуроченность их неточнан ,  и потому сравнивать их 
с атдабансними очепь трудно . Они легче сравниваются (например ,  Сардип
СI\Ие - Борнеl\Iанн , 1 887) с более бедньш rшмешновскиы I\Омпленсо�1 ар
хсоциат. 

С началои лененога веr<а ,  в спнсное время (синений горлзонт = с:инсr<ой 
свите , верхам тумулдурсr<ой, мупдручипсной свит, эльгянсной свито 
и т. д . )  па юго-западе, юго-востоr\е наступило сильное обмеление (доломи
ты) ; па севере , в средпо111 течении р .  Лены и на нрайнеы востоне , наоборот, 
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значительное углубление бассейна , что 'Привело к вытеснению археоциат. 
Пути миграции археоциат с СибирСI\ОЙ платформы в геосию<шrнальную 
область ПОI\а тольн:о намечаются:  с севера они , вероятно , шли на запад 
(р .  Сухариха) и на юг (к Енисею) , с Лены и Алдана - в Забайкалье , 
с Маи н Учура - на Дальний Востоr.; . Возможно предположение ,  что 
па очень небольтих участках бассейна , пока не исследованных достаточно 
детально (пе реходные фацин от доломптов I< глубоководным сланцам) , 
отдельные археоциаты могли пережить трудное для них в ремя . Тогда 
находr<и очень редr�их архооциат в толба�шнское время не надо будР-т 
объяснять об ратной мнграциеii с юг о-запада на северо-востотс 

Толбачанское время (толбачанский го ризонт = толбачанскоii свите) 
характеризуется общим сильным обыеленпе�r нембриiiского моря Сибир
С I<ОЙ платформы, обогащением его соляшr Mg , так что для существования 
археоциат наступили саиые неподходящпе условия. И все же известны 
два пуrшта , где археоциаты из сем . Loculi cyathidae продолжали существо
nа ть.  Это Ajacicyatlzus osensis Zhнr . (Бурцева и Журавлева ,  1 956) из сiша
;- юrны по р .  Осе, близ Ирr\утсн:а ,  на крайнем юга-западе платформы, н 
R obustocyathus peleduicus s p .  поv . с устья р .  Пеледуй. I-laxoдr�:a первого 
внда - единственная,  и повторить ее не удалось ; R .  peleduicus sp. поv . 
найден в десятках э r�:земпляров , из  небольюого прослоя. Все формы очень 
мелкие , угнетенного облика . 

В то же самое толбачанекос время па юге Сибири,  в геосшпшинал ьной 
области (так же , как и в синекое время) археоциаты процветали . Они были 
оqень многочисленны, разнообразны, широr\о расселены. Достаточно 
е r�:азать , что еслп на Сибирс!\ОЙ платформе выжили два рода , то на юге 
Спбири в это время существоnало (базаихсюrй горизонт) свыше 
40 (только опублиr.;ованных ! )  родов ,  r�:роме того ,  много новых родов . 
I{онечно,  возрастное сопоставление столь богатого и обедненного но11шлек
сов археоцпат приходится делать но непосредственно \ а путем стратпгра
фl!чесr<оii норреляцпи (Поr<ровская , '1 954 , HJ.) 9 ;  }!\ура влева , Репина , Хо
мснтовсiшй,  1 959) . 

В оле к11rинское время местами настушшо неr\оторое улучшение условий, 
но,  впднмо , а рхеоциаты но могли и не успелп еще вернуться с юга . Изве
стна mrшь одна нахоДI\а ? Лjacicyatl1idae с р .  Пеледуii , в неснольних 
э rс;земпляра х .  Форма эта настолы;о меJшая (111аi{СП11шльный днаметр -
1 ,5 11Iи) , что пришлось огранпчнться определепие111 лишь сеыейства . 

Правда , на краiiне111 северо-западе платформы, вернее , в области пе
рсхода ее н геосишшпнали (р .  Сухариха) , обнаружены бoJree разнообраз
ные археоциаты :  Coscinocyathus, Ethmophyllurn, Robnstocyathus, но все же 
обедненные по сравнению с геосишшпнальньвr югом Сибири (санаштык
гольскиii: горпзонт) . 

Раньше (Су13орова , 1 954; Журавлева , 1 954б) I\ oлeiшrшcr\OAIY нреыени 
относпш1сь и 11rногочпслепные С laruscyat/щs solidus Vologcl . с р. Синей -
на том основаюш , что находка сделана в верхах (в самых последних сло
ях) I\уторгпновой свиты . Одню�:о новые данные по возрастному диапазону 
рода С laruscyathns показывают, что в массовом н:оличестве его виды бы
вают харантерпы толы�:о для более позднего , J(етеыепсr\ого вреыснп (11\у
равлева ,  1 958а ) .  

Тршюбиты, обнаруженные в слоях выше C la ruscyathns solidus Vo
l og·cl . ,  по устному сообщению I-1. П .  Суворовой, определяют уже r�:етемен
сюrй горпзонт. М не rшжется nоз11IОЖНЫМ поэтому в бассейне р .  Синей са
мые верхи т�:уторгпновой свиты отJюспть у;не н: нетеменско11Iу горизонту 
н считать,  что с появленпс:�r здесь С laruscyathus sol idus Vologd . настушшо 

1 И мен но ноэтому нерва н попытка устаповлешш uозраста R. peledui�u.s sp . поv. 
окааалас1, нсудачноi'r: толь но по археоцнатюr (1  �)54 6) н опрсдел пла ::>Тот В11:\ каr; при
JI Н,\Лсж:нцпii: н псстроцветноii r,внтс. 
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I\етеменское время . Слои с Claruscyathus solidus, залегающие в основании 
кетеменсн:ого горизонта , могут быть обозначены как михайловекие -
по названию хутора, вблизи которого были обнаружены археоциаты . 

В конце кетеменекого времени (чарская свита) археоциаты были рас
пространены по р .  Лене - у  устья р. Пеледуй, у д .  Терешкино. Они уже 
разнообразнее, чем с р. Синей : встречены два вида разных родов - Cla
ruscyathus Ь ill ingsi Vologd . ,  A rchaeocyathus latus (Vologd . ) .  Формы I{руп
ные ,  нередi{О колониальные . Археоциат сопровождают водоросли Renalcis ,  
по другого вида по сравнению с алданскими . Несмотря на подходящие 
условия (мелкое море , слабая относительно магнезиальность) ,  на этом уча
с·ше биогермов нет . Встречены одновозрастные археоциаты и на крайнем 
юге - у  с. Бельск, по р. Белой (в отложениях ангарской свиты) ,  где они 
представлены А rchaeocyathus s р .  

Фауна археоциат кете11-rенского времени почти н е  имеет угнетенного 
облика, а в районе Пеледуя наличие особей крупных размеров , многочис
ленной молоди , говорит об исrшючительно хороших условиях существо
вания . То , что наиболее характерные для кетеменекого времени роды 
(A rchaeocyathus и С laruscyathus) до этого на Сибирской платформе известны 
не были , свидетельствует об их миграции с юга Сибири, где они уже отме
чаются и в олекминское время, хотя расцвет их наступил позже (солонцов
сюr й горизонт; Журавлева, Репина, Хоментовский, 1 959) . 

Вновь нормальные условия для археоциат на Сибирской платформе 
наступают лишь с елансrюго времени ( еланекий горизонт = еланекой свите , 
хамустахекай свите) ; эти археоциаты известны в очень небольтом числе 
пунктов - по р . Лене у д .  Еланки , по рекам Ботоме и Амге . 

Еланекий комплекс археоциат ничем не отличается от одновремен
ного ему обручевекого комплекса юга Сибири - оба они представлевы 
теми же родами и даже видами . Встречевы Erbocyathus heterovallum 
(Vologd . ) ,  Tegerocyathus edelste ini (Vologd . ) ,  Т. abakanensis (Vologd .) ,  
Ethmophyllum grandiperforatum Vologd . ,  A rchaeocyathus kuzmini1 (Vologd . ) .  

Большинство видов многочисленны, представлевы нрупными форма
ми , передко колониальными . Встречен один новый вид, принадлежащий 
северо-американскому роду, до сих пор неизвествому в Сибири A 1·chae. 
osycon okulitchi sp .  nov .  

Археоциаты елавекого - обручевекого комплекса , вероятно , извест
ны в Китае . Правда, из всех видов , присущих этому комплексу, там встре
чен только A rchaeocyathus kuzmini (Vologd . )  (Чи , 1 940) . 

Таким образом, в еланСI{ое время существовало сообщение с китайским 
и северо-американским бассейнами . 

К сожалению,  не изучены археоциаты самого конца нижнего кембрил 
Южной Австралии (у Дэйли , 1 956, эти археоциаты, совместно с трилоби
тами рода Redlichia отнесены к низам среднего нембрия; см. так же Дэвид, 
1927) . 

В начале среднего кембрия по р .  Амге (амгинская, тапхайекая свиты) 
были все условия для существования археоциат - море было неглубо
ни:м, теплым, с малым содержанием MgO, с обильными водорослями (Re
nalcis, Epiphyton, Razumovskia) , но археоциаты встречены лишь в одной 
точне по р .  Амге , в виде мелких , до 2 мм в диаметре,  форм определимых 
как? Archaeocyathina.  Осадканакопление в районе р .  Амги продолжалось 
от еланСI{ОГО времени до середины среднего кембрия . Предположить, что 
археоциаты вновь «ушлю> с Сибирской платформы, нельзя, ибо и на юге 
Сибири в среднем кембрии археоциаты пока не обнаружены . Нет достовер
ных находок и за  рубежом. 

1 Оказалось, что А rchaeocyathus condensus (Vologd .)  и Retecyathus kuzmini (Vologd. )
в действительности один вид (см. описание вида) . 
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Т а б JJ и ц а 2 
Ко)шлексы археоциат Сибирской платформы 

:3 :3 Горизонты, 
Географичесное с; � Слои Археоциаты 

расnространение .., (СJiбирснан плат ot "" свиты ... форма) о � 
• >!SI 

1 1 1 1 
:!SI = таихайекая ? Arrbaeocyatbina р. А м га � � ,:s;� ,:s;: :2: <..> = = � !'>;  о:( \О :Ь О) ::. археоци аты не обна-!'>; С!)  Js: 'ISI U :!i  '"' :s: амгинская :а: � ружены 
� (..) 

E rbocyathus heterovallu m ;  р .  Лена 
Tegerocyathus edelstein i ;  д.  Еланни , 

у 

т .  abakanensis; Ethmo- р .  Ботома , 

елансний pl1yllum grandi per fora- р. Амга 
t u m; А rchaeocyathus 
kuzmini; А rchaeosycon 
okuli tch i .  

· - ---

пеледуйские 
С laruscyathus Ьillingsi; р. Лена у устья 

::sl А rchaeocyathus latus; р. Пеледуй, 
!SI слои Archaeocyathus sp. р. Белая нетеменекий � (..) 

михайловсние jcza,·uscyathus solidus 1 � р .  Синяя О) слои 
!=;: С oscinocyathus grigorievi , 

ОЛеi{МИНСНИЙ 
Etl1mophyllum sp . ;  Ro- р. Сухариха , 
bustocyathus sucharichen- р .  Пеледуй: 
sis , ?  A jacicyathidae. 

>!SI 
1 

:sl 
толбачансний IA jacicyathus osensis; Ro- I P · Оса, р . Пе-

!'>; bustocyathus peledu icus. ледуй 
\0 
::. 1 1 археоциаты не обна-

1 "' синений 1 ружены � 
>!SI Botomocyathus zelenovi ; 
:s: Lenocyathus lenaicus ;Т и-
а: mulocyathus unicumus; р . Л!Jна, р .  Б о-

:<: Rossocyathella ninaekosti;  тома, р .  М у-
:s: надбиогермные 

Taylorcyathus taylori ; хатта , р. Ко-
Trininaecyathus macro- т уй, р .  "Учур. ::r: слои poгus; Coscinocyathus север Сибир-:= diant/щs; Р roto pl1aretra ской плат-!SI polymor рlш ; Nochoroi- формы ::: cyathus sp. , A jacicya-(..) t/7Us sp . :::: 

Dokidocyatl1ella incogaita ; 1 � 
атдабансюгй <=( А rchaeo fungia s uvoгo-

;:: 1-·ае; Po,·ocyathus pin us; 1 
� S qu amosocyathus tau-

слои с водорос- m a t us; J aku tocyatlшs р. Лена ,  р. 
Б о

-
левыми био- lalini;  Lenocyat/шs lena-

тома , р .  М у-
гермами (3 и icus ; Cosci nocyathus 
4 типа) clian thus ; С. isointeп•al- хатта 

l u m u s; Loculicyatlшs 
memb1·anivestites; Ro-
bustocyatlшs Ьiohenni-
cus; P rotopharetгa ро-
/у т or rlm : Е t lнno pl1y-
/ и т "  galu scilh·o i .  

7 7  
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суннш·rшсrш i'r 

Т а б л 11 ц а 2 (продоn;пенне) 

Слои А р хеоцнuты 

с.:ю и с биогер 
мами 2 типа 

С oscinocyatlшs diantlJ.us; 
A jacicyatlш s  gigan topo
rus; Locu licyatlш.s mem
branivestites; И гalocya
thus subtumula t u s :  O r 
bicyatlшs mongolicus; 
Leptosocyatlzus poly
septus;  Heckericyathus 
heckeri;  А r·c/юeolyn thus 
polaris; Protop/1 aretm 
polymor рlщ; S pl7 incto 
cya thus oirn u ranicus . 

CЛ<JI! С 
:11амп 

баогер- A r·clщeolyntlшs pola r i s ;  
1 т н на N oclroroicyatlшs rn r г a 

b i l i  s;  Coscinocyatlшs 
rojkovi; Spinosocyat/J us 
mas/enniko1·ae;Dictyocy
atlшs t ranslucidus; А ja
cicyatlzus anabar·ensis; 
Dokidocyathus regulaгis; 

Robustocyathus robust us; 
Retecoscinus retatebulae. 

пО�\биогермные 
СJ\ОИ 

А rclиeolynthus polaris; 
Dokidocyat!J.u s regu lar is; 
Robustocyatlшs robus
tus;  А jacicyatlrus su n
naginicus, Noclroroicya t 
hus miraЬilis; Coscino
cyatlzus rojkovi; Dictyo
cyatlrus sp . 

А r·chaeolyn tlms polaгis; 
A jacicyatlшs sunnagin i 
cus; A jacicyat/шs vir
gat us;  N ochoгo icyatlшs 
v u lgaris; Dokidocyat/щs 
sp . ;  Oku l itcl!icyath u s .  
disciformis.  

1 Географнчеснос 
распространенн() 1 (Снбнрсная п:�ат

форм а )  

р . Лена ,  
р . Учур ( '? ) ,  
север Снбн р
екой nлат
формы 

р. Лепа, р. А л 
дап,  р .  Ток

но, р .  Учур ,  
р .  Котуйкан ,  
р .  Мойеро, 

р . 1\еняда, 

р . Оленеr\, 
р. Г орбнячи п 

р. )цца r r  

р .  А лда н 

1----------�----------�----------------�---------- -
Толбнпr.:кий 
(поды1рус) 

археоциаты не обна
р ужены 

Очевидно, псчезновение их было связано с гибелью последних предста
nителей rшасса Euarchaeocyatbl . 

TaюrNr образом, характеристика археоциат Сибирсн.ой платформы 
может быть дана почти для всего известного времени их существования. 
Выделяемые попутно комплеr�сы археоциат поназывают четную приуро
ченность н определенным горизонтам, а в ряде случаев - и н слоям. По
следпее позволило произвести дальнейшую детализацию стратиграфиче
сн:ой схемы нижнего нембрия Сибирсr�ой платформы (табл . 2) . 



ОПИСАТЕЛЬНАН ЧАСТЬ 

Изучение а рхеоциат из всех имевшнхся в распоряжении I\оллеrщий, 
в том числе и из специальных сборов , показаJю , что эта группа представ
лена в нижнем кембрии Сибирской платформы иснлючительно богато
многими новыми видами , родами и даже семействами . Последнее изменяет 
сделанное ранее предположение (Журавлева ,  1 954б) о том, что археоциаты 
Сибирсной платформы по составу мало отличаются от археоциат геосинк
линальнога юга Сибири . 

В настоящей работе приведено описание 78 видов (новых 56) , 47 родов 
(новых 23) и 23 семейств (новых 6) , относящихся н четырем отрядам обоих 
пnднлассов - Regulares и Irregulares класса Euarchaeocyathi . 

Полнота описаний находится в прямой зависи11юсти от объема 
материала ,  а также от состоянпя изученности . Для видов ,  уже извест
ных по литературе, морфологичесние описания более ланоничны , но  
новый материал по  возрастным изменениям, изменчивости и т .  д .  
приведен полностью. Более подробное описание дано для новых видов, 
обнаруженных десятками , а вередно и сотнями энземпляров. Для пол
ноты охвата :материала в монографию внлючены танже формы, определен 
ные тольно до рода и даже семейства (например,  ? Dokidocyathidae) . 

rr и П A.RC H AEOCYATHI VOLOGDIN. 1937 
Агсlшеосуаt! JЭ :  В ологдин, 1 937 ,  Пробл . палеонт. ,  вып. 2-3, стр . 466 ; Okulitcll 

апd Laubeл ГeJs ,  1. 955 , .f ourп . of' Paleon t ol . ,  vol . 27 ,  М 3; Okul itcb, 1 955 , Tгeatise оп in
vert. paleont . ,  рагt Е, р .  1 0 .  

Cyatbospongi a:  Okulitc h ,  1 935 . Trans. R oy. Soc. Canada ,  3 ser . ,  4 scct . ,  vol . 2 9 ,  
р .  75 . 

Pleospongia:  Okuli tch, 1 937 .  J ourп . ol' Palcontol . ,  vo\ . 2 ,  .N'� 3 ,  р .  251 ; 1943 ,  GeoJ. 
Soc. of Amei' . ,  Spec. Paper, .:N'� 48, р. 1 .  

Aгrhaeocya t ll i : Bedford , 1 936 . Mem .  Kyancutta Mus . ,  М 2 ,  р .  9 ;  /I\уравлева, 
H l55 . Тр . П И Н , т.  56 ,  стр . 7 ;  Нраснопеева, 1 955. Атл. руковод. форм Зап. Спбири , 
т. I ,  стр. 74. 

Д и а г н о з . Вымершие морские животные, лишенные активного движе
ния, в большинстве своем донные фо рмы. Снелет в виде нубка , известновый , 
пористый, из сплошных пластин (не СПИJ{уловый) .  'У подавляющего боль
шинства форм имеется центральная полость. Может б ыть развита пуз ырча
тая тнань .  Наиболее примитиnвые из многонлеточных по своей органи
зации. 

Я /1  А О С  E UA R CHAEOCYA THI NOM .  NO V. 

Синонимия та же, что для типа. 

СI>елет нубна состоит из наружной и внутренней стеноi\ и различных 
образований в интерваллюме (перегородни или тении, днища, стерженьни 
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и т .  д . ) .  Пористые пластины СI{елете\ состоят из микрозернистого кальцита 
(размер зерен до 0 ,01 -0,02 мм) , с примесью темного органичеСI{ОГО веще
ства. Вертикальные трубки в центральной полости отсутствуют. 

Внутренняя стенка может быть не обызвествлена , скелетные элементы 
интерваллюма могут отсутствовать. 

ПОДRЛАСС REG ULARES V OLOGDIN, 193'1 
Regularia: Вологдин, 1 937,  Пробл. палеонт. , вып. 2-3, стр. 465 ; 1 940 . 

Атл. руковод. форм, т. 1 ,  кембрий, стр. 39 ; Журавлева, 1 954,  Н аст. по сбору и изуч. 
археоциат, стр .  26;  

Septoidea: Краснопеева, 1 953 , Тр. Томск . гос. ун-та, т. 124,  стр. 55 ; 1-\раснопеева, 
1 95 5 ,  Атл. руковод. форм Зап.  Сибири, т. 1 ,  стр . 76; В ологдин, 1 95 7 ,  Ann. du_centre 
d'Etudes Paleont . ,  М 23,  р. 39. 

Д и а г н о з . Одиночные , реже колониальные археоциаты . Внешняя 
форма кубков варьирует от цилиндрической до блюдцеобразной . 1\убки 
обычно с двумя стенками , с перегородками , днищами в и нтерваллюме 
(реже - лишенные обызвествленной внутренней стенки и скелетных эле
ментов в интерваллюме) и никогда не бывают с тениями. Ось перегиба 
днищ обязательно проходит через интерваллюм. Начальные стадии раз
вития - типа Ajacicyathus (Bedford , 1 939) . Прослеживаются стадии одно
стенного пористого кубка,  затем днустенного с радиальными стержнями 
е интерваллюме . Перегородки и днища появляются очень рано . 

С р а в н е н и е .  Regulares от подкласса lrregulares отличаются более 
правильной внешней формой (выросты,обрастания встречаются реже ) ;  
наличием в и нтерваллюме перегородок , а не  тений, обязательным присут
ствием внутренней стенки (з-а исключением Monocyathida) , а главное , 
иным типом развития, когда внутренняя стенка появляется очень рано, 
одновременно с поддерживающими стерженьками до начала формирова
ния перегородок и днищ. 

С о с т а в п о д к л а с с а .  Regulares включают два отряда - Mo
nocyathida - без обызвествленной внутренней стенки и Ajacicya
thida  - с двумя стенками и перегородками в интерваллюме . Во втором 
отряде встречаются формы с днищами . 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  Повсеместно. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нижний кембрий .  

О Т Р Я Д  MONOCYATHIDA OKULITCH, 1935 

Monocyathina (part.) : Okulitch , 1 943 , Geol . Soc. of Amer. , Spec. paper, .l'i'2 48 , р. 42. 
Monocyathida: Okulitch, 1955, Treatiseon invert. Pal . ,  Part Е, р . 9 .  
Archaeolynthida: Журавлева, 1 95 7 ,  Бюлл. МОИ П ,  отд. геол. , N2 3 ,  стр. 1 74 .  

Д и а г н о з . Археоциаты одиночные , реже - колониальные ; не
больших размеров . Форма кубков , - коническая или цилиндрическая.  
Скелет строится одной пористой стею{ОЙ . Внутренняя стенка не обызвест
влена (Журавлева ,  1949) . Каблучок прирастания,  если присутствует,
массивный или лентовидный . На самых ранних стадиях стенка кубка ли
шена пор. 

С р а в н е н и е. От отряда Ajacicyathida отряд Archaeolynthida 
отличается отсутствием обызвествленно:й внутренней стеюш перегородок 
в интерваллюме . 

С о с т а в о т р я д  а .  Rак по своему объему, так и по характеристике 
описываемый отряд сильно отличается от Monocyathida Okulitch , 
1 935 и нласса Monocyathea Okuli tch , 1953. Окулич (J 943, 1955) и Волог
дин (1957в) относят к этому отряду всех одностенных археоциат, 
в том числе и семейство Rhi zacyathidae Bedford . ;  вся внутренняя полость 
кубка у его представителей была заполнена снелетньi11IИ элементами. Это 
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uпределлет иной тип развития Rhizacyathidae и принадлежиость их I> 
lrregulares .  В составе отряда Monocyathida выделяются два семейства : 
Monoeyathidae Zhuravleva , 1955 и Cryptoporocyathidae fam . nov . 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н п п .  Отряд Monocyathida в своем 
развитии шел по пути усовершенствования пористости обызвествленной 
стеюш , увеличения размеров I{Jбi{OB . Этот отряд является наиболее древ
ним среди Regulares . В его составе уже в суннагинское время появилась 
такая специализированная группа, как Cryptoporocyathidae (стею<а 
пронизана порами двух типов) . "У собственно Monocyathidae ,  вначале 
имевших стенку с простыми порами , n конце кенядинского времени по
являются формы с <<выпуклымИ>> порами , частые и n ленсi<Ом веке . К атда
банскому времени щ:iиурочено нратr;овременное существование оригиналь
ных , по-видимому , очень редrшх Rhabdolynthus - с горизонтальными 
стержневидными укреплениями стеюш с внутренней стороны. Во второй 
половине ленского веr{а стали известны формы с разnетвJrенпыми порами 
(род Rhabdocyathella Vologdin ,  1 940) . В самом I<онце нижнего кембрил 
в обручевеком времени - Monocyathida уже неизвестны .  Таки11r обра
зом , и численный, и морфологический расцвет Monocyathida приходится 
на алданский nек, при этом не па самый его конец (рис.  62 , 1) . 

Мнение В .  Н .  Яновлева ( 1 956) о происхождении иглоr<ажих от одно
стенных а рхеоциат едва ли правильно . Выпячивающиеся поры у некото
рых Monocyathida были не толы<о :мало похожи на амбулянры игло
!{Ожих морфологически (а Яr<овлеn нрюrо называет пх амб_улянрами) , но и 
нссходны с пими по фующии. Первые служили для лу<J шей фильтрации 
водного тока и были неподвижны,  вторые - способствовали передвижению 
и могли сокращаться. Известно I< тому же , что в нембрии существовали 
уже почти все I{Лассы иглокожих , тал что их предкоn надо иснать в 
ДОI{ембрии , по-видимому, среди типа червей (Беrшемишев,  1952) . <<Пятиу
гольное>> поперечное сечение одного из А rchaeolynthus' о в, указыва
емое В. Н. Яr{овлевым, является случайньш и не хараrперно для архео
циат. 

Г е о г р а ф  и ч е с  I\ о е р а с п р о  с т р а н е н и е. СССР, Мопго
лия, IОжпая Австралия . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Нижний I>ембрий . 

С Е М Е й С Т В О MONOCY ЛTHIDAE BEDFOHD, 1934 

Rhabdocyathidae: Вологдин, 1931 , А рхеоциаты Сибири, выл. 1 ,  стр . 5 2 ;  1 940а ; 
19406, Атл. руковод. форм, т. 1 ,  кембрпй, стр . 93; Bcdford , 1 939 , Mem. Kyancutta 
Mus . ,  М 6, р. 81 . 

M on ocyaLilidae: Bedford , 1 939 , iЬid . ;  Okulitch, 1 943 , Geol. Soc. of Аmег . ,  spec. 
paper, .М 48 ,  р . 42а ; 1 955 , Treatise on Paleont , part Е ,  р. 9. 

Rhabd ocnemid ae:  Okulitch, 1 943 , iЬid ; Лrchaeolynthidae: Журавлева, 1 955 . Тр. 
ПИ:Н,  т. 56, стр. 9. 

Д и а г н о з . Небольшие одиночные или I<олошшльные археоциаты. 
Пористость стенки простал или ветвистая. Каблучон прирастанин обыч
но 1\Iассивный ; возможны случаи обрастания !{убков других археоциат. 

С р а в н е н и е. От другого семейства подотряда Monocyathida -
Cryptoporocyathidae fam . nov.  сем . Monocyathidae отличается отсут
ствием у стенни двойной системы поровых rшналов - широ1шх и тонких 
и развитием каблучка прирастания. 

С о с т а в с е м е й  с т в а. Онулич в последней своей работе (1955) 
объединил два семейства - Monocyathidae Bedfogd , 1 934 и Rhabdocnemi
dae Okul i tch , 1 943 (= Rhabdocyathidae Vologd in ,  1 931 )  в одно - Mono 
cyathidae.  В состве этого семейства он сохраняет дnа рода - Monocyathus 
Bedford и Rhabdocnema Okulitch (=Rhabdocyathus Toll . )  Однако впослед-
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ствии было выяснено , что они являются единым родом , а сами IШЗВR НИ !I  
оказываются синони11шыи А rchaeolynthus Tayl OI' (Жу равлева , 1 949) . 

1{ этому семейству относятся четыре рода : А rchaeolynthus Taylor ,  
1910 ;  Rhabdolynthus gen . nov . ;  R!mbdocyathella Vol ogd i н ,  1 940 и ? Tunkia 
Bedford , 1 936. 

Посi,ОЛЫ'J представители р ода Rhabdocyathella н а  Сибир ской п ла т
форме по встречаются: и описание этого рода Ш I Ж е  не дается,  на его ха
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Уне. 63 . Схема фн.лоп•нстпУРеiшх от
пошенлй родов семейств: A I·cilaeolyн

t ll idae н CI'yptopoгocyat Ьi d ae :  
1 - A rchaeolyntlщs Taylor; :J - Rhabdolun · 

1/�tts gсп. поv. ; з - R lшbdocyall>ella \iolo
gdi n ;  4 - T�щhia Bedfoгd; .5 - Сгурlорого-

?JCL!I!1l.S gеп . JIOY.  

р ю,теристю;е с ледуст остановиться: осо
бо. По nорвьш р а ботам В ологдина 
( 1 9376 ,  1940) Rl!aL1cfocy,цhella ничем 
но отлич ается от А I'Chaeolyn thus , нро
че вт оричн ой СI\е:тетной тн:ани во nнут
р гнней полосл 1 . O;:щ::t i\0 ;:это явление 
иJвестно для: i\1Н О Гн s  ; ( р у г и х  а р хеониат 
п не ыо;нот с тщоте.;r ьс тuоnать в пользу 
н ьrдолония ново го рода (подр о бнее об 
:НО!\1 C I\ a ::J a H O  H Ы J I J O ) .  И �IСНН О ПОЭТОМу 
1 re p в ы ii о п ис а нн ы й шrд этого pOJ(a -
Rhabclocyathella lebeclaae \Tol ogd . перс
В(Щен з де с ь  в род . l ,·chaealynthus .  

Одна но п СJ!СJ(ующой р аботе (Атлас ,  
Н140) BoJIOГД I I Н  ; (ает р оду с ущестuенно 
1шую хара нтер и с т vt !\ у .  Для  Rhabdocy
alhella т о пе р ь r m a : J ы  r зюотся сnойствен
Н Ы JI I И  м а СС И U Н Ы  i[ ( << J IОНТОВИДНЫЙ>> )  наб
.чучОJ{ прираст а н и я  и слогн н а я  нор и 
стость - круп н ы е  л о р ы  для вну т ре нней: 
trа с т н  и о ч е н t �  J\t e .11 J \HC ; � ::rя ннепJ нс й  обо
ЛО'Н\ И. СТеН!\ ! [ . Т .  С .  p a :JBCTIЗЛCHJ-ILIC ПО
р ы .  Т и п  ро;( а ,  у J.; а :за н н ы й  п ;:э той р а бо
те , - Rh. Ьаугlе .  Vol ogd i 1 1  - 1 ше е т  
П .\Iенно таЕие л ор ы .  У r;азанио п а  на хо;r
ъ:у Rhabdocya thella в доалданс1шй всЕ 
(Вологдин , '1 956а ) ,  ло мнению боль
шинства геологов , - в синии (Савиц
ний , '1957б) , о с н ов а н о  сЕорее всего н а  
недоразумени и . И л п  эта новая <f: орма-
предшестnеш-ш 1.,: n c e x  остальны х , или 
здесь имеет J\ I C C T O n утаница в :коллоЕ
ции . 

Por\ Tunkia Bed foгd ,  1 93 6 ,  обладающи й ,  судя п о  описа нию , одпостеи
НЫJ\I п ористым нyбi{Ol'IJ , отнесен н: этому семейству у с ловно.  Изучен о н  
т а т> п л о х о , что в р аботах и авторов его ( Бедф орд ы , 1936) , и Окулича 
( 1 955) о н  отнесен 1 .,:  а р хеоциатам с вопросом. Судя по р и суюс.:у (Бед q орды , 
'1 936 ,  т а б л .  2 1 , фиг. 88) , ?  Tunkia очень папоJI! и н ае т  A гchaeolynthus. 

Род Batchatocyathus Vol og·d i н  ( 1 940) со стерн;еньнаi\JИ и пузыр чатой 
ТJ{ан ью n интер в ал.люме исключен и:з соста в а  о п и с ы ваемого семейств а , 
в с в я з и  с его большей морфологичесной бли зостью J'< R h i z acy a tl1 i d a . 

Род Jakovlevia Vol ogd i n , 1 937 тю>же должен быть исключен :из Mono
cya tlli dae.  Работами К. Б .  Кордэ (1950) доназано , что оргаииз11rы ,  опи
санные под н а зв а ннем J akovlevia , на самом деле являются не животны11ш , 
а сифонню;овыми водорослями . Новое их назван11е - Cambmporella . 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и .  Б алылая п рпмптивность в 
строении СJ{ОЛета А ,-chaeolynthus, и реимущественное р а :звитие е г о  в м а с 
совом I\Оличестве в древнее ,  суннагинс J{Ое время позволяют предположить 
этот род преДI{Оnым не только для остальных Monoc y a l h i d a e ,  но u для в с е х  
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R egн l ares. Нескол ы{О п о зднее -в атдабанское время-появился р од Rl�ab
dolynthus - с у н репленпой стеНI{ОЙ , н о  в се еще п росты:ми лорами. В о::J
нюшовение его в нонце благопри ятной для а рхе оциат обстановни на Сн
би рсr<ой платформе , в е р оятно , не позвол н л о  еыу расселиться: на юге 
Сибири оп не встречается .  В это же в ре м я  начинают встречаться фор11'1Ы с 
тумул овыми п орани (A l'chaeolynthus sp . ,  блн�ший I< А .  tubextemus (Vol ogd . )  
и другие) , п еще позже - с  разветвленньшн л орами (Rhabdocyathella 
в первоii  половине л енсi\ог о вена юга Сибпр п ) .  Однов ре11Iенно п родолжали 
существовать ви ды р ода A l·chaeolynthus с п ростыми лорами (п р остые п о ры 
х ара!\терны и ДJIЯ ? Tunkia) (ри с .  63) . Общан I{арпша истории се11·1 е iiства 
Monocyatl1 i d ae поназывает все бал ылее увеличение ра знообраю1 я u 
строенни п о р  н одновреыенпо - уменьшеппе чпсленности и и счезновени е 
многих п режних в идов . 

Г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е :  ССС Р ,  iVJ o ю o
:нr я ,  Южна я Австралн я .  

Г е о л о г п ч е с J\ п i 1  в о з р а с т .  Нп а;ний I{ембрий,  алданс 1шii 1 1  

ленс ю t ii я р у с ы  ( н р оые е.1а r-1с кого г о рн з онта) . 

Р о д  A rcfmeolynthus Tay lOI', 1 910  

Рис. G4 

HTшbc/or·ya tlшs: T o l l ,  1 899 , З аписки Лк.  внуi> по фнз. -мат. от,'( . , т.  8 ,  :N2 10, стр . <\ :5 :  
В ологдин, 1 932 , Архсоцнаты Снбнри, D/.I I T .  2 .  стр.  64 . 

A l·clшeolynthu�: Tayl oi· , 1 9 1 0 ,  Mcm . oi tlн; H oya l .  Soc.  of S .  A ustг al . , yoJ . I l ,  р н 1· t  
2 ,  р .  1 1 3 ,  fig. 41 ; Si шоп, 1 93 9 ,  A bhaнd l .  dl 'г SeJJ ckeлbcrg. N ntшl'oгsc1J .  C cs. А Ь/i .  4413, 
S .  2 '1 ; Жypau.r�ena, HJ!, 9 ,  Д онл.  А Н  СССР, т.  bl, <\� 3 ,  стр . 549 .  

Alonocyat/шs: Br1Hoгd , 1 934 , Мет . K yaл c u t t a  1\f L JS . ,  S .  Austral . М 1 ,  р .  2 .  
Hha!Jdocnrmn : O k u!itc l J , 1 937 . J ourп . о [  P a l cont . ,  уо! . i J , .М 3 ,  р .  25 1 ,  1 955 , T ,·entisc· 

он Pal roнt . ,  pn1·t Е ,  р. 9 .  

Т н п р о д а :  Rhabdocuatl�us sibi гicu s То! ! ,  1899 , Торгашино, В осто•;
н ЫJ"r Са я н ,  пшЕннй I\е111 брий . 

Д н а г н о з .  Одн иочные и r<ол оюrал ьные археоциаты . Стенка с про
стылm пopaJ\IJI , п ногда прин рытьшн п олы�ш nздути я м и .  Во внутренней 
полоспr СI\елетные образования отсутствуют . 

О п  и с а и и е .  "У з н оiюн н чесние , цнлиндрнчесш1е ,  оди ночные н I�о
л оииальиые нуб ю t ,  днаметром до 1 0  м�t , peJJ,I\O бол ьше (до 30 мм) . В ы с ота 
1--.:убков обычно 1 0-25 м м ;  встречаются 1--.:убюt н до 50 мм в ы сото й .  Стею--.:а 
проии зана частьш и ОI>ругльпtи норами н шахм атном порядке . "У не ноторых 
впдов поры lllOгyт быть п р11 н:рыты п ол ы�ш нздутн ямп , напомпнающн мti  
тумул ы у рода Tшnulocyathus, но меньш11 х раз111е р о н .  В нутренняя полость,  
н а к  п равнл о ,  с нободпа , oдJ'Ja J{O л рп обра:з о ваюш I\олоний. п ногда перс
Сеi{ается г о ризонталы-I Ы 11Ш п о ристымп л л астп памн пли запол н яется губ
чатой СI{ел етноii: массой вторичного пропсх ождения. Каблучоi \  прнраета
ния 11 rасснвн ыii , н роппзан на наJiа м н  - продолн;енл нмп пор стеюш . П р t ;  
сильном развнтин каблуч i{а п рира станп я с теина Еубка с на ружп ой сто
роны J\Южет быть вторично обызвестнл ена .  Стадии ра звития с нелета про
ележены с диамет ра кубна 0 , 1  1111\f ( рн с .  64) . Та кой J\yбOI{ еще .rшшс н п о р  
н п редставлнет с о б о й  тоrший пе высоюrй ( n ы сотой 0,2 мм) бонал ьчiШ с едва 
: 1аметным наблучt\ом прирастанп я .  Но r>аблучон уже в это время уплоще н 
н приспособлен для об растания донных п редметов . 

В стею< а х  r<yб r{a диаметром О ,  2 111111 впервые можно различить лоры . 
П дaл ьнe:!It Ltellr л ронсходнт увелнченнс д11 а метра нубi\ а ,  рост п о р оnых 
отверстий и ,  п р н  сильном развити п на бл учr>а , утолщен11с степни . Н а  ста 
диях 0 ,5 - 1 ,0 11ш стеш{а за счет массы набл учt\а м ожет достигать 0 ,5-
0,6  11ш . Н анболее часта я е е  толщина в это  в ре111 я 0 , '1 5 -0 , 20 м м .  Не редi<О 
с нелетная масса наблучна п рирастання л р онинает во в нутре ннюю п ол ость 
н обнолани вает сте н ку рыхлым J\Оiщентрнчесюпш слоямн и знутри . Тан,  
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у I(yбi{a диаметром 0,5 �ш н тuJrщинo li дсйствптедыю ii стс ю..:н 0,03 мм в нут
ренняя п ол ость имеет в п опе речинке всего 0 , '1 11 ш . 

Начиная от диаметра 1 , 0 - 1 , 5  мм н до диа метра 2,0-2,5 !IШ понв
дяются видовые прпзнаiш - стешш приобретает свойствен ную ей тол
щин у ,  п о р ы  - р а змер ы ,  ф о рму п распол оженпе . Б ол ьшинство кубков 
п ри диаметре 2,0-2,5 11ш можно y il\e рассl\Iатривать J{aK nзрослые.  В слу
чае сильuо г о  р азвптия каблутша п рн растанн я ,  <<Двусл ойность» шш <<трех
с:r о iiносты> сте шш дает себя з нать н на взрослых стадн ях J'yбJ>a , н о  п етии

,-··, , ' 1 1 1 , 1 1 1 • - а 1 1 ' ' 

н а я  стеtша всегда будет разш1чн м а  no нcci>O.JIЫ\0 
бол ьшей плотности сr<елета , п о  шr ншr отслюшания 
от дополiштел ьпых сi:слетпых на ростов . 

Н.олонии п о r<а  и з вестны только для одного вида 
А .  pola гis (Vologll . ) ,  н о  оче нь возыожно, что н дру
гие nпды таюке могли образовывать I\Ол онип . Са
м ы ii Пр ОСТОЙ ТИП I>ОЛОНИИ - рОСТ П е С I\ОЛ ЬЮIХ I<уб
КОВ от одного центра,  с общим I>aблyчi< Olii прирас
таии я .  Кубки в о  вз р ослом состол пшi са мостоятель
н ы ,  а в самом начале своего разnнтн я - с оедння
ются общей �rасспвноfr тка н ь ю I\aб::I ytШa прН J1аста-
нпя. 

Рпс. 64 . НачаJrьпыс Б " 
олее }Jасп ространенныи т и н  код оншi - ветвне-стадни разв11тип, ха-

раю·ерныс длп ЩJCJ\· тый . В резул ьтате образуется I<Ол о ни я  из 4 -25 пн-
стаоптелей рща А,.- дивидууыов.  Реже наблюдается образованис J{0.10HIIЙ 
cha�olyntlщ s X  50, обр . при поыощп делен н я  I\yбi;a 11 г о рн зпнтал ьно�I на-2220в6 , шл . 1 ,  экз. 5 ,  � 

П ! i Н  1 1 82 ,  р .  Н: оту!"!- п ра влснпп п орпстоii пластшшои.  
каu Н.убюr вы сотой до 30 liШ н диа.метрО,\I 9 - 1  О 1\IM 

�Iожно рассматривать как «старые>>. Сты-ша у них 
о бычно тош<ая,  п одчас несi<ОЛ ЬJ{О сынта п (п р И IЮ!зне:н
по) , п о р ы  располагаются чаще , чем у молодых энзем
пляров; !{рая пор ыогут быть чуть заметно отогнуты 
наружу пли .новнутрь у одного и того же индиви
дуум а .  

а - норнстан стенна; 6 -
rшбJrучон прирастанин; 

в - r;убон-субстр:�т. На·  
чальный дrfаметр нубна-
0 , 1  мм; мансималыrый дrr· 

аметр нубна - 0 , 1 8  мм; 

высота нубна - 0 , 8  мм. 

С р а в н е н н е. От р ода Rhabdocyathe lla Vol o
gdin ,  1 940 , род A гchaeolynthu s отличается п р остой 

лорпетостью сте шш ,  а от Rhabdolynthus gen . nov . - отсутствием корот
JШХ горизонтаJI Ыiых стержней во внут ре нней п ол оспr . 

С о с т а в р о д  а .  По числу видов р од A гchaeolynthus довол ьно мно
г очислен.  Б ол ь шинство видов х а рантерны для юга Спб н р и ,  М ош·ошш 
л1 Южной Австралии (та бл.  3) . 

Н. сожалени ю ,  точному установ.т:tению хара1пернстп юi rшдов мешают 
u)азнобой в описани ях (обращается в ниl\Iание на вторичное утолще ни� 
<Сте нки , играющее п одчиненную р ол ь) 11 плохпс и з ображени я .  Тем не 
:щшсе удалось установитr. ,  что A rclиeolynthu s simplex (Vologd . )  по всем 
.с воим п ризна кам очень близок с А .  tenu imams (Vologd . ) .  А .  ba ingo lensis 
VoJogd . по хара ктеру заполнения в нутре нней п олости должен быть исклю
\trен и з  р ода A rchaeolynthus; C I{opee всего - это один и з  Aпhaeocyathi d a .  
Д в а  вида - А .  vermiculatus (Vologd . )  н А. curvus (Vologd . ) , упомянутые 
!В Атласе (1940) , являются nomeпa n ud a e :  диагнозы их не п рн ведены , так 
что и х  также нельзя рассматривать IШI< правомочные видооые I<атего
рии. Харантеристика А .  kuznetskii (Yol ogd . )  (Вологди н ,  1 93 1 ,  1 932,  1939,  
�1 940) слишi<ОМ расплывчата и подчас п р отиворечива (ер .  1931  н 1939) , 
!ПОэтому определе ние этого вида очен ь  затруднительно.  Неясна танже 
ха рантеристиr<а А .  Ьimuгus (V ol ogd . ) ,  п ри описании I<оторого боль
шое значение п ридается внешне й ,  вторично обызвествленпой обол очr,е . 
П оэтому последние два вида помещены в состав р ода условно - со зва
ном «?>> 
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Т а б л и ц а  3 

Распространение в11дов рода A'1·cltaeoly11thus 

с с с р 
Юж- � 1 Манголин Южнан в I! д Яну- А nетралиn ный юг Спбпри ТИR Урал 

.·1 r·clmeolyntlшs siЬiгicus (Tol J )  ..L 
1 

А .  kuznetskii (Volog d . )  (?) . + + 
А .  t ubexternus (Vologd . )  1 1 
А .  crassimur·us (Vologcl . ) . ' -f-

�·1 .  solidimurus (Volog<l . ) . + + 
А .  burgastaensis (Voiogd . ) . 1 + 1 
А .  copulatus (Vologd . )  + 
А .  tenu i rn u.rus (Volog d . )  1 + 1 
А .  u n i mu rus (Vologd . ) . + + 
А .  absolutus  (Volagd .) ..L 

1 

г l . Ьimurus (Vologd . )  ( ? )  . + 
А .  nalit·kini (Volog d . )  .J_ 

' 

А .  polaris (Vologn . )  (+ ) + 
А .  simplex (Volog d . )  + 

+ А .  sr. 
А .  por·os u s  (Bedf . )  + 
/1 . t·obustus (Bedf . )  • + 
А .  spпrsipor·a ( Bcdf . )  . + 
А .  mellifer Пcdf . )  -! ·  
, 1 , spinosus ( Bcdf . ) . + 
'1 . ir regu lar·is (Bed f . ) . + 

1 .  lebedet·ae (\'oiogn . )  ..L + 
1 .  t•ologdini ( J akoY I . )  + 

Вид рода Rhabdocyathella - Rh. lebede1.:ae Vol ogd . дола\ен при
надлежать 1\ роду A rchaeolyn thus. Строение стенни у него nростое , а <<осо
ба я тн:аны в полости (вторичное обызвествление) - явление хараRтерное 
для многих представителей последнего рода . 

О б щ и е з а м е ч  а н и я .  История выделения рода А rchaeolynthu s-одна 
пз самых запутанных в истории изучения археоциат. Дело не тольно в 
том , что Толль ('1899) дал роду у<не использованное название Rhabdocya
lhus, а Тэйлор ( 19 10) употребил название A rchaeolynthus без четной ха
ран.теристиюr .  Г.1авное затрудневне было в том , что кажущаяся простота 
строения нубн:а у рода A rchaeolynthus  (одностенный пористый кубон) да
ва.т r а  возможность путать основные ДJIЯ этого рода признаки с нелета с вто
ростепенными . Именно благодаря тому , что Толль (1899) изучил пер
вых представптелей рода A 1·chaeolynthus с вторично обызвествленным 
Сl\елетом и с пронизывающими эту вторичную оболочr\у нанала11ш,  в 
харюперистику этих животных вошел таной призню\ ,  1\ai\ <<двустен
носты>. 

А .  Г .  Вологдин (193'1 , 1 937б , 1 240) поnтори.тr харантеристину Тол.тrя д.тrя  
этого рода, подчерrшу.тr ха рантерную <<дпустенносты> и ,  более того, в одной из  
работ вырази.тr сомнение вообще в реа:rьностн существования <юшотных с 
одностенньашубком (1932) . Поводом для этого поедужила находна <<Venlгi
cu locyathus caulius>> (Вологдин ,  1 931 , стр. 5 1 ) - ис1шючительно интересной 
формы,  у 1\Оторой обычный для рода А jacicyathus нубон сидит па длинном 
н рупном одностенном стебле . Подробное оппсанпе, данное А. Г.  В олпгдиным, 
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поъ:азывает , что переход от стебельчатой части н нубну с перегородна�ш 
происходит очень быстро, почти внезапно. К сожаленпю,  в таблицах прJ I
нодятся поперечные срезы тольъ:о для стебля и общий внешний вид I{yбi{a . 
Вид этот обнаружен толы\о в одном Э I{Земпляре и затем в paiioнe д. Ка
мешюt (место находки) ,  несыотря на многочисленные последующие сборы, 
обнаружен не был . На самом деле ,  кан показало зrшJюмство с оригина
.аом 1 ,  в этом образце :-шземпляр A jacicyathus свтш пююшм нопцом плот
по надвинут на нубоi\ А t·chaeolynthus. 

«Ventt·iculocyathus caul ius•> за ста ви.а стшеваться в действител ьности 
существования рода А t·chaeo lynthus не толы\ о Вологдина , но и неноторых 
других исследователей .  Tar\ , П. С. Краепопеева в последней своей работе 
(Атлас ,  1955) уже совсем нсюrючает род A rchaeolynthus, уr{а зывая, что 
в подавляющем болышrнстве одностенные I\убюr долашы рассматри
ваться каJ\ с т е б л е в ы  е части днустенных археоцнат. В .  В. Латин 
(1953) подходит I\ это�rу вопросу с иесr\ольн:о другой точ1ш зрення :  он 
с<штает, что таr\ называемые одностенные нубнн есть резул ьтат частичной 
фоссилизации A jacicyathus и других археоцпат. Достаточно, 1 1 0  е 1·о мне
нню, было разрушнтьсн наружной стенне и перегороднам, чтобы п иено
паомом состоянии остался I\yбor\ толы\о с одной стеr-шо:й . Тание случап 
известны, но но всегда можно установпть, является лн одностенность пер
вичной: или вознтшла в результате разрушения остальных элементов нуб-
1\а .  Убедительное доt\азатол ьство существования одностенных архео
цнат было дан о  Бедфордами ( 1934, 1 936а , 1939) , изучавшшш австралий
сюrе формы с одностенным нубноы. Авторы дали ны новое вазванне -

Л1 onocyathus (хотя название А t·chaeolynthus Tay l o1· им было известно) . 
Однако они не лоназалп тождества A rchaeolynthus TaylOl' п Rhabdocyat
iиls Tol l ,  да и не ставилн перед собой этой задачн (Журанлева , 1 949) . 

Известно , нан многочисленны на  Сибирсi\ОЙ платформе представителн 
A t·chaeolynthus в середине алдансного века . Не менее многочисJiеюtы в это 
время и представителн рода A jac icyathus. Одна!\о нн одной иаходшr , по
добной <<Ventгiculocyathus>> ,  здесь сделать не удалось. И это прн тысячах 
шлифов , с сериями поперечнrшов и полных продольников , н при несколь
них тысячах пзучеш-rых энземлляров . Для мпогнх родов, в тolll чпсле для 
представителей родон A гchaeolyntlшs и A jacicyathus,  проележены со всей 
возможной детальпостью начальные стадин развити я .  У далось устано
вить , что представители рода A jacicyathus в самом доле пережинают в на
чале своего развития стадню A t·chaeolynthus (это нх nервая разJ1 ичпмая 
стадия) , но проходят они эту стадию по достижении J\yбr\OM днаметра 
всего 0 , '1 5-0,'18 ым и высоты 0,5 мм и без всю>ого резi>ого перехода <<стеб
лю> в I\убон. (Для <<Ventгicu locyathus>> пере ход этот совершился ,  r>огда 
длина стебля была равна 30 мм ,  а диаметр его достнгал 9 - 1 0  мы.)  А ведь 
известно , что 9-10 �ш - почти максимальный диаметр для A rchaeolyn
thus' о в,  тогда ка н ясно видимые перегородни в поперечном сеченин А jaci
cya thus отмечены для диаметра I\убка 0 ,25 мм. Сопоставление этнх  велн
·Iин танже говорит само за себя. 

П оследний довод в пользу действительного существования одностенных 
археоциат - разнообразие н их строении (известны четыре рода сем . 
. \ ionocyatl1 i dae) . Уже в суннагинсное время эти животные могли быть 
одиночными и могли строить J\Олопии . Раньше нолониальность длн 
рода A rchaeolynthus не была известна ,  а :между тем , при ' внимательном 
изучении стадий роста нолопий последние сомпения в самостоятельной 
жизни этих  животных исчезают. Отдельные цилиндричесние особи одной 
I{Олонии м:огут сидеть тю\ тесно,  расстояния между ними тю\ незначи
тельны, что о <<внезапной>> с:мене <<стеблей>> (т. е. одностенных нубr{оn) 

1 Коллекция храшпся в Цеитральном геологнчесном музее юr . Ф. Н .  Черныше -, 
ва ( сlепнпград) . 
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1:1а значительно более I>руппые иубки с перегородками не может быть и 
речп . 

Столь подробный разбор вопроса о реал ьности существовани я среди 
а рхеоциа т животных с одностенным пзвесп,овьнr r.;убном вызван важно
стыо этой г руппы для понимания происхождения правильных а рхеоциат 
и истории их развития .  :Какое бы се�1ейство среди правильных археоциат 
мы ни брал и ,  всюду для их п редставителе й  личиночная стадия возраст
ного развития сменялась  стадией одностенного пористого нубка . 

С в е д е н и л п о ф и  л о г u н 1 1  и .  История развития чет т'о п роеле
жена только для Jшутсюrх видов рода A гchaeolynthus. 

A гchaeolynthus pola гis (Vologd . )  - папболее п рvшитиннал форма этого 
рода , имеющая мaiZCИJ\ryм распространения в суннагинсное время. Она 
была ,  очевидно ,  одной из радоначал ьных форм дл я всех п редставителей 
Al·c/шeolyntlшs ,  в том числе для вндов с выступающими пора ми -
А .  tubextemus (Vologd . ) .  

Родственные связи между видашr , встречающи миен н а  юге Сиби ри , 
в Монголии и в Австралии ,  сейчас пз-:за недостатна , а порой и отсутствия 
:материала неясны. Не вызывает со11шения л ишь тот факт,  что основное 
развитие рода A гchaeolynthus шло в направлении уменьшения толщины 
стеJШИ , увеличенпя диаметра пор н неrюторого усл ожнения их строения,  
т .  е .  T ai{  же , .ка.к и у других более сложных археоциат.  

Г е о г р а ф и  ч е с J >  о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - юг С:и
бнри,  ЯI,утия ,  Южный Урал , Далышii B ocTOI{ ;  \ lшн·ол iLЯ , Южная Авст
ралия .  

Г е о л о г и ч е с к п й в о J р а с т. Нншний J>еыбриii , алдюrс iш й  и 
.ленский ярусы .  

A l·clшeolynthus polcu·is (\Tol ogdin ) ,  1 937 

Тrtбл . I I I ,  фнг. 16; табл . I V, фнг.  7- 7 ;  таuл.  X X X I ,  ф н r. 7 ;  рнс .  8,  65-67 

Rlшbclocyatlшs pola 1· is:  В од оrднн,  'l а:п. Т р .  В сес. арктн'r.  1ш-та, т. 9 '1 , стр . 30 , та6л . 
1 ,  фиг. ld; табл. I X ,  фнг. 2d 

Hhabclocyathus sp . ;  В оJrогдип, 1 9 3 7 ,  i b i d . ,  стр.  30 . 
A rchaeolynthus polaгis ;  Журавлева , 1 95.) ,  Тр . П И rсr , т. 56 ,  етр . 75 .  
A rchaeolynthus soliclim u nu;:  Жур авдева , 1 955 , i Ьic! . ,  стр . 7 5 .  
Т и п  в и д а :  Rhabdocyathus polш·is  Vo! ogdiв , 1937 .  Тр .  Всес . ар r<тич. 

ин-та , т .  91 , шл. 1 ,  табл . I X ,  фиг . 26, кенядинсний горпзонт, р.  Кеняда (?) . 
Д и а г н о з .  :Кубки до 6-7 11ш н диаметре,  одиночные ИJШ нолони

а львые (табл . IV ,  фиг .  1 -5) . СтеJша 0,05 -0, ·1 2  мм толщиной п ронизала 
порами диы1етро�r 0, 1 JI !М .  Расстояние ме/JЩУ норами 0 , 1 0 -0, 30 :мм . 

Ф о р ы а и р а з м е р ы н у б к а .  Уз J>ононичесние вначале 
и цилиндричеснп е позже нубни , одиночные :ишr н:олониальные.  
:Колонии в виде цепочек или ветвистые . Чаще всего uстречаются нуб
юr 3 ,0-3 ,5 мм в диаметре; мансимальный диаметр 7 , 0  :мм .  Высота нубнпв 
от 8 - 1 0  до 25 мы. HepeдiZo они рогавидно и зогнуты, незначитеJIЫIО иснрив
дены или смяты . 

С т е н J{ а взрослого кубна имеет толщину 0,05-0, 1 2  мм,  а моло
дого - до 0 ,20-0,30 JIПII. Диаметр пор - 0,1 мм. У выхода из внутренней 
полости диаметр пор нескольно увеличивается (до 0 , 1 2  мм) . Расстояние 
между порами J{ОJrеблется от 0 ,' 1  до 0,3 мм и не меняется с ростом нубка .  
ВерТИI{альные ряды пор едва намечаются .  

В н у т р е н н я л п о л о с т ь, 1 ш к  п равило ,  снободна от СI<елетных 
образований ,  но при образовании нолопий в полости может появляться 
разделительна я горизонтальная пористая rшастиJ-ша ,  по своему строе
нию ничем не отличающалсл от единственной стенни I<убка . Терсиевые 
выросты (типа Tasia stemeгum Vol ogd . )  могут быть с обеих сторон стенни. 
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К а б л у ч о I> п р и р а с т а н и я - очень l\Jассивный ,  пронизан 
каналами , идущими от пор стенки (в прододьном сечении каналы придают 
l\аблучку ложную <<ЛентовидностЬ») . В отдельных случаях видно,  что от 
одного I\аблучка начинают рост 2-3 нуб�>а .  Иногда наблюдал ось боi<овое 
прирастание (рис. 65) . 

В о з р а с т н ы е и з м с н е н п я проележены начиная со  стадии 
0 , 1 0  мм в диаметре I<убrш .  В процессе роста наибольшим изменениям 
подвергается толщина стенки кубна . 

Близ наблучi<а прирастанин толщина стенни на юных стадиях доходит 
до 0,2-0,3 мм н лишь у I<убi\ОБ 1 ,5 -2 ,5  11ш в диаметре достигает своей 

f- �·· · 1':!:·., 
.·· ., \ �\ , ... 
"· ·<:.: .. . ... � .. .. . . . ..... · .. �· 

. ···� ·=-·:· "'i 
·<t: :  .... 

.:� .. . .... :{ �-"' \··:· -! '<. 
Рнс. 65 . Б оковое при
растапие A rchaeolyn
thus pola ris ( Vologd . )  
Х 1 0 ;  обр. 222Оа (4) 
шл . 2, экз .  4, колл. 

1 1 82 ,  р. Котуйкан 

нормальной величины - n среднем 0 , 10-0, 1 2  мм. 
На зрелых и старчесних стадиях толщина стенни 
�южет уменьшаться до 0,05 -0,08 liiM. Поры стенни , 
появляющиеся очень рано , при диаметре кубка 
О,  1 8-0,20 мм, меняются с ростом кубi<а  менее за
метно.  Если при диаметре I<убна 1 , 1 -1 ,5 мм диаметр 
пор равен 0,06-0,08 мм, то у взрослых энземпля
ров , независимо от размера Еубка , диаметр пор ра
вен 0 , 1 0  мм . 

И з м е н ч и в о с т ь .  A гchaeolynthus pola гi s 
(Vologd . )  - форма биогермнан;  в межбиогермных 
фациях он исключительно редоr� , всегда бывает оди
ночным и небольтих размеров. Максимум индиви
дуальных изменений, наблюдаемых у A rchaeolyn 
thus polaris, приурочен к середине неиядинекого вре
мени , J<огда наибольшимп были и численность вида 
и площадь его распространения.  При этом более 

ncero подвержены были изменениям особп биогермных фаций (из биогер
моn первого типа ) ,  тогда на i< редi<ие экземпляры из межбиогермных уча
стнон были очень однообразны. 

Размеры кубнов изменялись следующим образом: наименьшими они 
был н в начале существования вида , I�orдa бассейн был очень мелновод-

а 
Рис. 66 . Тнпы вторич1 1ых утолщений стенюt A !·clшeolynlhus 

pola ris (Vologd . )  
а - бс:1 утолщений; б - СJюистого типа; в - с:1опсто-зерrшстого типа; 

г - зернистого тиnа 

ны:м ;  диаметр суннагинсюiХ э нзе11шляров не превышал 2-4 мм; в даль
нейшеl\1 их  размер увеличивался,  и наиболее крупные формы - до 6-7 мм 
в диаметре встречены во  время образования биогермов первого типа (�>е
пядпнсi<Ое время) . Толщина стеню1 (первичной) изменялась в уназанных 
выше пределах у разных энземпляров из одного и того же района и суще
ствовавших одновременно. Подметить здесь н:ю..;ую-либо заr<оно:�rерностr. 
не удалось .  

Встречены вторичные утолщенпя (табл. lV ,  фиг . 6 ,  7 )  трех ти пов:  
в виде слоистых (рис. 66,  6) , слоисто-зернистых (рис.  66 , в )  и зер
нистых (рис. 66, г) слоев ,  нараставшие на основную стенну. Последний 
тип наиболее интересен , тю-\ I<ак встречен толы\о у этого вида археоциат. 
В зернистых вторичных слоях нарастание скелетного вещества шло не 
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столы<о конце нтричесrшми слоя11IИ , сЕольr>о р а ди ально,  пе рпендиr-;улярно 
основной стенке . В суннагинское время liiHOro форм совершенно было ли
шено вторичных утолщений ;  у те х же , которые и мели их, явно видна 
была сл оистая структура (первого пша) . Так , и з  644 суннагинених форм 
лпшь у четырех энземпл яров бышr обна ружены вторичные утолщения. 
слоисто-зе рнистого тип а .  В неняд1шсr;ос время n ри образовании би огер
мов первого типа п реобладали формы с зернистой струнтурой вторичны х 
утощени й ;  нескольно меньше было фо рl\1 с о  слоистой струнтурой и совсем 
мало - без втеричных утолщений. 

Позднее,  в н онце r<енядинсного н в атдабанскос время,  к огда море ста
новптся более глубоки м ,  A rchaeolynthus polaris становится очень редНИ};I 
и в нов r.. встречаютс я формы тольно с сл оистыми вторичными утолщени ями _ 

/!а Cm1 (t 
lla Cm1 (2) 

/1.; Ст1 

@ - а 
0 - lf  

Р пс.  67 . I>лок-диаграмма раслрострапешт 1 1 измrлчивости А r·clиeolynthus pvla ris 
(VoJogd .) :как со слоистыми (а) , та:к со слоисто-зернистыми н зернистыми (6) утолще-

11Иnми стенки:  
( 1 ) - надсиогерыные слои; ( 2 ) - биогермы III-l \1 тнпов; (3) - биогермы l l  типа; (4) - биогермы 

I тпп а ;  ( 5 ) - подбиог ермные СJЮИ 
Наиболее r-;рупные , ветвистые r>олоншr , с числом ос обей свыше 50- 60, 

встречены толы< о n б:иогермах nе рвого тип а .  В суннагинсное в ремя 
ваблюдались кол оюш маленьни е ,  из 2 - 5  особе й ,  не б олее; в нонце
кенядинсr<ого п в атда бансr<ое в pc Л'IJl Еол ониал ытые формы не встре
чены.  

Н а  п рил агасмой бл оr\-диа гр амме (рис.  67) показан а реал распростра
нения вида во в ремени: и п р остра нстве и условно п о r>азано расселение 
особей с одним и з  призню<ов,  нан более n одверженных изменени ям -
вторичным утолщением стеню,r .  

С р а в н е н  н е .  О т  A rchaeolynthus solidimurus (Vo l ogd . )  описываемая 
форма отличается несr;олыю больш11 �ш р а змерами п о р  стенки и относи-. 
тельно б олее редки м  их распол оже ние м .  Отличия от А rchaeolynthus tu
bexternus (V o logd . )  еще большие - поры гладние , а не выступающие в. 
на ружное n ространство ,  к а к  у последнего , н более частые. 

1' е о г р а ф н ч с с I\ о е р а с п  р о с т р а п е н и е. СССР - Я ку� 
ти я (север Сиби р с r\ОЙ n л атформ ы ,  рсю1 .� Тена , Алдан ,  Амга) . 

Г с о JI о г и ч е с к н й в о з р а с т. Алдансний ярус,  суннагин
С Юiii  - атдабансrш i't го ризонты (та бл . 4) . 



И с с JI е д о в а н н ы й 111 а т е р и а л .  Всего изучено 1 397 Э itземшrя
ров из следующих мест: р. Л е н а - от д. Чуран до р. Жур ы ,  юшядин
с кий г оризонт, слои с бногермами 1 типа :  (И . Ж.)  - 84 экз . ,  (I-1 . С . )  -

163 ЭI\З . ,  (R. 3 . )  - 27 энз . ,  (В. Г . )  - 6 ЭI\З . ,  (М . R.)  - 1 ЭI\З . ,  (В. R. )  -
4 ЭI{3 . ;  от р .  М ухатты до д. Оймуран,  J{еняди нский г оризонт, слои с биогер-
1\Iами второго типа : (И. Ж.) - 1 19 энз . , (В . Л . ) - 25 э кз . ;  от р. I-tиги-тас 
до р .  Синей, атдабансннii: го риз онт: (И . Ж . )  - 8 эi<з . ;  р. Н о х о р о й  

Т а б л и ц а  lt 
ЧиСJJенuое расп ространение A1·chcteoly-n.thиli polш r· i <;  Vologd .  в 

отложеиинх разли••ного возраста и разных фацнii 

� 
Ненядипсnий 

С ун на гик· Атдабан 
СI\.ИЙ 

попбио- биогер!\·Iы ULJOI'CP"Ы 
гермныс СН11 

слои 1 типа 2 'П1 1 1 3.  1 

р .  р .  АJщан, Уч ур G!1!1 1 1 49 
р .  J lcнa  . 329 1 24 s 
Север ][ северо-запад 

Сибпрс "ой ш1атфор�1ы 142 

I\онядинсrшii г оризонт , слон с биогермами nервого типа : (Ф . Г . ) - 17 э кз . ;  
р .  А л д а н - супнагинекий г о ри зонт: (И . 1-Н . )  - 644 э нз . ;  кенядинсний 
горизонт, nодбиогерыные слои : (И. Ж . ) - 1 энз . ;  кеняди нсний г о ризонт, 
слои с биогермами первог о шnа : ( И .  Ж.) - 1 08 энз . ,  (10. Д.) - 41 энз . ;  
С е в е р - ненядинсний горизонт, слои с биоге рмами nервого ти п а :  (В . С. 
и Ф. И . ) - 33 энз . ; (Р .  С.) - 32 э r<з . ;  (В . П . ) - 3 Э I\з . ;  р.  Г о р б и я
ч и н (В . Д.) - 49 Э J<З . ;  р.  У ч у  р - ненядинсюrй горизонт: (С . R. )  
1 эr<з . ;  (В .  А.  С. )  - 2 энз . ;  р .  А JII г а - атдабансниii: гори зонт : (0 . Ф. )  -
2 ЭКЗ.  

A l"chaeolynthus sp.  

Небольшие цилиндрические нубни диаметром до 2 ,5-3 lllli i ,  с ыассив
I-IЫЫ наблучiшм при растани я ,  n ронизаиным навалами . Стенна 0 ,03-
0,06 м м  толщиной , и меет частые, через О ,  1 м м  nоры диаметроJI! 0 ,08 -
0 , 1  мм. Поры ОI< руглые , n рикрыты сна ружи защитными вздути ями высо
той до О, 1 0  мм. Толщина обол очен вздутий - 0,02 11ш, отверстия их рас
nол ожены вблизи сте нни , отнрыты н:низу (? ) .  Центральная nол ость от 
с нелетных образований свободна . 

С р а в н е н и е .  Небольшве размеры I<убков и liiaJrый мате риал (изу
чено менее 1 0  ю<зеllш ляров) не nозволяют оnределить эту форму кан. но
вый вид. В то же в релш отчетли вые вздути я на ружной стеюш отличают ее 
от A l"chaeolynthus polш-is, а о рnенти р овна их книзу - от A l"chaeolynthus 
tubextemus (Vologd . ) .  

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - реюr 
Лена , Б отома.  

Г е о J I  о г и ч е с 1' н :й в о з р а с т .  Алдансюrii ярус, атда банс1шй 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  И зучено семь ЭI�земпляров 
из следующих мест:  р. Л е н а - от д. Юдяй до д. Атдабан,  атдабансний 
горизонт: (И . Ж . )  - 5 экз . ;  (В . А. Г . )  - 1 энз . р .  Б о т о м а - атда
бансний горизонт: (Н . С . )  - 1 ЭI<з .  
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Р о д  BhaЬclolyn tl�us gen . no''. l 
Р и с .  1 7 .  

Т и п  р о д а :  Rhabdolynthus conicus gen .  et s p .  поv. 
Д и а г н о з . Одиночные археоциаты. Кубни ноничесrюй (?) формы, 

построены тонной стенной с простыми порами . В о  внутренней полости от 
стенюr отходят горизонтально расположенные нороп\ие массивные стер
жни , п риострепные у наружного нрая (рис. 1 7) .  Каблучон п рираста
нин - обычный для сем .  Monocyathidae .  

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Monocyathidae род 
Rhabdolynthus отличается присутствием во внутренней п олости норотних 
горизонтальных стержней , отходящих от стенюr . 

С о с т а в р о д а .  Известен толы\о  один вид - Rhadbolyntus conicus 
sp. поv. Отсутствие поперечного сечения дл я единственного энземпляра 
единственного вида Rh. conicus сильно затрудняет понимание строения 
скелета I{убrш . Тем не 1\Iенее струнтура его столь оригинальна , что не вы
зывает сомнения в принадлежности его к новому роду . Отсутствие внут
ренней стенюr , п раюшьная форма I<убна и расположение пор позволяют 
отнести род Rhabdolynthus н сем. Monocyathidae .  По-видимому, этот 
род - одна из боновых ветвей семейства ,  не давшая позже никакого про
должения. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о о р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Яку
тня (р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Нижний нембрий,  алдансни ii 
ярус , атдабансюrй горизонт. 

Rlzabdolyntlшs conicus gcn . et  sp. nov. 

TaбJI .  I\T,  фиt'. 8, а, 6 ;  рпс. 1 7  
Т и п  в н д а :  ПИН ·1037 , Э I\ З .  2 ,  шл . ·1 обр. 38j6,  атдабансrшй гори

зонт, р. Лена против д. Атдабан ,  табл . I V ,  фиг. 8, а, б. 
Ф о р м а и р а з м е р  ы к у б к а .  Копичесюrй нубок (угол при основании 

Еонуса до 60°) с гладкой поверхностью , диаметро!II до 8 ,0  мм. Высота 
нубr\а - 7 JIIM. Сте1ша - 0,05 мм толщиной; пронизана частыми , IIIел
ыши порами . Диаиетр н промежутки между порамп 0,03-0,04 мм. 
С внутренней стороны к наружной стенне подходят норотние , массивные 
стержни , заостренные на наруашо�r r\онце и ОI<руглые на внутреннем. 
Длина стержней 0 ,4 Jlli\I , наибольшая толщнна их - 0,2  мы, наименьшая
О,  1 11ш . Сте ржни ориентированы горизонтально н располагаются на рас
стоянии 0 , 2-0,4 мм друг над другом (рис .  1 7 ) .  Стержни понрыты слоем 
вторичной рыхлой снелетной тнани толщи ной до 0,4 JIHI , сильно мас
нирующей строевне нубна в начальной части . Каблучок прирастанин 
развит хорошо до высоты кубка 2 ,0 мм . Ширина наблучна прираста
нин - 1 ,0 мм. 

С р а в н е н п е .  По своему строению описываемая фор:r.ш настолы<О 
оригинальна , что не может быть сравнена ни с одним известным видом 
.сем. Archaeolynthidae . Название Rhabdolynthus conicus дано ей за нониче
.скую форму нубr\а .  

Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яну
тин (р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с I\ и i'r в о з р а с т .  Алдансний ярус , атдабансюri'r 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л: р. Л е н а - против д .  Ат
дабан (Н . С . )  - 1  экз.  Имеется всего лишь один продольюш I<yбr{a , правда , 

1 Н азвапис подчерюшаст присутстшш стсржепы:ов во внутренней полости . 
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очень хорошей сохранности. Повторное изготовление шлифов Ш! того il\� 
образца и из других того же местонахождения положительного результата 
не дало.  

С Е М Е И С Т В О CRYPTOPOROCYATНIDAE FAM . �OV. 

Рис. 63 

Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты. :Кубки широкононичесыrе; стен
Еа с двумя системами пороных наналов - широних и узких , сообщаю
щихся 11rежду собой . На наружной поверхности видны выходы обеих си

стем каналов. :КаблучОI< прирастанин отсутствует. 
С р а в н е н и е. От семейства Monocyathidae описываемое семей

ство отличается двойной системой пороных rщналов и отсутствием наб
лука прирастания. 

С о с т а в с е м е й  с т в а.  Известен один род - c,·yptoporocyathuз 
gen . nov. из алданс!\ого яруса Якутии. 

P o ;:J.  Ct•yptoporocyathus gеп . nov . l  
Рис. 68 

Т и п  р о д а :  C ryptopoгocyathus junicanensis gen . c t  sp.  n .  
О п  и с а н и е .  Небольшие кубки . На наружной поверхности стеюш 

видны выходы кан нрупных (до 2 мм в диаметре),  таr< и мелних (0,02-
0,03 мм) пороных r<аналов (рис. 12). Последние могли быть ответвлениями 
J{рупных пороных I\аналов или самостоятельно пронизывали стенку. 

Рис . 68. Cryptoporocya thus ju nica nensis gen .  ct sp . П ОУ. , Х 20 . 
В нешний вид кубк а .  Рсноuструкци п .  Вер хний край: нубка 

срезан 

С р а в н е н и е. См. хара�>теристиr<у семейства.  
С о с т а в р о д а .  Известен толыю один вид - C1·yptopoгocyathus 

junicanensis s p .  nov. 
О б щ и  е з а м е ч а н и н .  Отсутствие I\аблучка прирастания ,  шн

роr<оiшничесr<ая форма r<убка (рис. 68) и присутствие многочисленных 
пор двух типов , видимо , способствовавших облегчению снелета , наводят 
на мысль о том, что представлтели родов C ryptopoгocyathus не были прн
нрепленными животными , а приспособились скорее для свободного <шерс
натыванию> в придонном слое воды. Подтверждение этому можно видеть 
н в том, что остапш этих организмов преобладают в слоях , перепо.lнен-

1 П азваниЕ'м по,lчерниваетсп СI<рытап пористость стенюr нубi<а.  
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-ных ги�ли}аJIIИ I t  с б�лuu редкими а рхеоциатами , т .  е .  на участках с бодее 
.подв:юю-юи водоiJ . В оногермах представители рода Cryptoporocyalhus очень 
редi\И н ,  Kai\ пршншо,  встречаются лишь в обломках . 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и .  Начальные стадии Cryptopo
rocyathus, характерl!зующиеся более тонким нубком с мешшми однород
ными порамп (см . опнсапие вида) , говорят в пользу происхождения этого 
рода от I'аюrх-то прс;(r\оnых форм рода A rchaeolynthus. 
. Недолговечное сущеспнтание рода Cryptoporocyathus (в I<онце кеня

.динсi\ого времени он YII\C совершенно псчезает) и отсутствие у него на
IШХ-либо пото�шов свидет�:Jльствуют о том , что этот род, по-видимому, 
инадаптивная ветвь в псторнн отряда Archaeolynthida .  

1' е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (реrш Лена , Алдан,  Учур, сенuр Сибирской платформы) . 

Г е о л о г н ч о с I< н ii в о з р а с т .  Нижний I<ембрий, алдансюrй 
ярус. 

Cryptop01·ocyathus junicanensis sp.  поv .  
TaбJJ. I V ,  фиг. 9- 10; рис. 1 4 ,  68 

Т Н П В II Д а: П И Н  1 1 81 , Э J\З . 5, ШЛ. 3 ,  обр. 334a/a-G ,  ЮJНЯДИНСКИЙ ГОрИ
.ЗОНТ , р .  Мойеро. 

О п и с а н и е. Кубюr (табл . I V ,  фнг. 9) диаметром и высотой 3-5 мм. 
·Стенка О,  08-0, 1 2  �ш , реже до О,  2 JIB 1  толщиной. П ронизывается поровыми 
каналами двух типов (табл . IV,  фиг. 10, а, б) - крупными , 0 , 12-0,20 мм 
в диаметре н мелкими , диаметром не более 0,02-0,03 мм. Крупные поро
вые наналы (рис. 14) сужены к обонм сво1ш l<раям и производят поэто11rу 
нnечатленпе небольтих ОRруглых, открытых в обе стороны <шамер>> в 
толще стенки. Расстояние между ними I\Олеблется от 0,05 до 0, 2-0,3 мм. 
В последнем случае промежутки прободены узкими поровыми каналами , 
п роходящими насквозь всю толщину степюr или ответвляющимися от 
1\руш-rых поровых <шамер>> .  Есть предположение , что узrше поравые на
лалы иногда могли быть и слепыми . Расстояние между узкими поровымп 
каналами не превышает 0,02 мм. В сечешш поравые наналы обоих типов 
но всегда имеют правильную ОI<руглую форму ; они могут быть нак бы 
·сдавлены, вытянуты или углоnаты. Это зависит от того , располагаются 
онп в толще стеюш свободно или стеснены.  Внутренняя полость свободна 
от снелетных образований . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я прослежшзаются, несмотря на зна
чительный материа,JI , с трудом, так кю< большинство I<yбliOB было встре
чено лишь в обломках .  Удалось установить, что до диаметра нубна 0,5 мм 
толщина стенки не превышала 0,02-0,05 мм.  В это время все поры были 
одного типа и простые по устройству. Днаметр их равнялся 0,02-0,05 мм. 
Поры обоих типов бывают различимы лишь по достижении нубi<ОМ диа
:иетра 0,5-0,7  мм. 

И з м е н ч и в о с т ь. В одних и тех же местонахождениях каR на 
-севере, тат\ и на р. Алдане отмечаются две группы форм: с более массив
ными (0, 1 2-0,20 11ш толщиной) стеннами и: с более тонкими (0,08-0, 10 мм) , 
Соответственно и I<рупные поры у последних таюне несi\Олы<о меньше в 
.диаметре. Иногда даже у одного э1<зе11шляра наблюдается сте1ша более 
массивпая на одних участrшх и более тоrшая па других . 

С р а в н е н и е .  Известен единственный вид нового рода - Crypto
porocyathus junicanensis. Название дано по pel<e Б ольшой Юнинап, при
ТОI<у р. Алдап, в районе устья 1шторой встречено наибольшее число энзем
пляров этого вида . 

Г е о г р а ф и  ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr<у
тия (север Сибирсной платформы, реюi Алдан, Лена , Учур) . 
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Г е о л о г н ч е с r.; и й в о з р а с т. Алданский ярус , сунна гинс :кий 
(особенно м ного) и низы r.;енядинсr>ого горизонтов.  ФорJ\ш ,  н:ан п равило , 
п рнурочена r' небноге р�шым , обломочно-гиолитовыы слоям. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Изучено 387 экземпл яров Il :> 
следующих мест : р .  А л д а н - суннагинсrшй и :кен ядинсюrй горнзон
ты: (И . Ж.) - 298 эr\з . ;  р. Л е н а - от д .  Чу ран до р. Журы , ненядп н
сниi'r горизонт , слои с бн огермы1и первого типа: (И . Ж. )  - 20 эr>з . ,  
(Н .  С . )  - 4 ЭJ\З . ,  (В . К . ) - 3 ЭJ\з . ;  С е в е р - I{еняди нсюrii горизонт , 
слои с биогермами первого тнпа :  (В . С.  п Ф. И . )  - 36 эю. , (Р.  С . )  - 1 э нз . , 
(Л . Г . )  - 22 энз . ;  р .  г о р б и я ч и I-1 (В . Д . )  - 2 экз . ; р .  у ч у р -
Ееняди нсrш й гори зонт (В .  А. С . )  - 1 энз .  

О Т Р Я Д A Y ACICYATHIDA OKUL I TCH, 1 943 
Рис .  62, 1 1  

A jaci cyaL!J iнa ( р агt . ) : BPrl foп! , :1 939 . М�ш . Kyaнcotta l\I LIS . , �� 6 ,  р .  70. 
Ajacicyat!J id л (рагt . ) :  O k u l i tc1 I ,  '1 94.3 , Gcol . Soc.  oi А тсг. , sp. р арег, М !t8 ;  1 95 5 ,  

T t·eatise 011 Paleoi!L . ,  par·t t: , р .  1 0 .  
Ccsciп ocyat i i i ( / a :  :tl\ypauлrвa,  1 95 0 ,  Авторсф . ДИ( 'rсртацн н .  
Cocпl ocyatb l d a :  1 1\ ypanлuвil, 1 955 , Т р .  ПИ В ,  т .  5 6 ,  стр . 9 .  
Noclr oгoi cyat J J i d a :  BoлOI 'Дll l f ,  HJ5o ,  Д оы1 . А Н  СССР ,  т .  Н 1 ,  ;\� lt , стр . 1 087 . 

Д п а г н о з .  Одиночные, рен.;е r.;олониальные археоцнаты . Н.убЕн 
цнлиндричесюю , коничес н11 е ,  грнбовндные , с порr1 стьн1и наружной п 
внутренней стею.;аыи , нередко усложненными . И нтерваллюм зап олнен 
вертин а JIЫ!Ы J\ll l  перег ородrшмн н л н  перегородt\аi\Ш н горпзонтальным н  
днпщам:и , реже - радиальными стержняr.ш в горизонтальной пл осr>остн . 
Помиll!о перего род01'\ и днлщ могут прнсутстновать п узырчатая ТI\ань ,  
с 1 1наптинулы .  l{аблучон n рпрастания 11Iассив выii , IJ меется у болыш rнстна 
J l j )Одставитолей отрнда . На начал ьных стадиях развптн я I\yбoJ{ односте н
IJ Ы й ,  зaтeJII п оявлнютсн п орнстая внутренняя стенна н раднальные стер<�>
ш r ,  позднее - по регородю 1 н л н  днища и перегородюr .  У сл ожпепне пор  
н аружной стеюш , а затс�r в нутренней п роисходпт по  достн;о�>еп и н  Еуб �:>ом 
дна11Iетра 0 , 7-2,5 ы �1 .  

С р а в н е н н е .  О т  отр яда MonocyaLl1 i da отряд Locu l i cyal l1 ida отJш
частся обязател ь н ы �! п р11 сутствием обызвествлонп о(l nнутрен пей стен ю1 . 

С о с т а n о т р я д а .  Отряд отчетли во распадается на четыре п од
отряда : Doki docyat lli i J a  S t l b at·d .  ноv . , с раднал ыты 1\111 стержнями в гори
зонтальных п л осhостях , п с перег ород нами - Л jac icyathiпa subOJ·d . 
ноv . - без ДПI I Щ  n н нторвашiюме , N ochoгoi cyatJ1i пa  - с грсбенчаты�ш 
днища11Iи и Co:oc i l lOcya L ll i нa - с пористымн днищамн в ;ш тсрваллю�1е .  
Изучение возрастног о развнти я продставител е ii прежни х от рядов Loc t i i i
cyatll i d a  1 н Cosci нocyathida  (Жураnлева , 1 957) и новой большой группы с 
гребенчатыми днищами лоназало :их более тесную родственную связь,  
чеы это назалось прежде . В то н.;е n ремя все они в равной степенн от.т п 
чаются о т  п редставителей отряда Moпocyathi da . Все  этп данные n рi!вс:ш 
J{ в ыводу, что этп п рожюrе <<отряды» должны быть поннжоны в р анге до 
подотряда . 

С в о д е н н л п о ф п л о г е н н и .  Первое nонвление п редставите
лей ч;е х  первых подотрядов , по сов ременным данным , прнурочено r.; 
сунна гинскому времени (рис .  62) . НеСJ{Ольно позже - в  отложениях 
ненядинсr<ого времени былп обнаружены и Cosci лocyat11 i н a .  Однаi>О сход
ное в оз растное развитие у п редставителей всех подотрядов ( в се ою1 
п р оходят стадню A rch acolyn tlшs н затем Dokiclocya tl7 u .s') и широное рас
селеюте нх уже в середине алданского вы.;а говорят за очень раннее обо
собленне подотрядов внутри отряда A jac i cyatlli da .  Нанболее J(рев нтш 

1 В 1 1 а стонщсй работе -- I I OДOTJHЦ Ajaci cyat lJ i J Ja . 
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подотрядом был , по-виднмому, Doki docyatl1 i л a ,  еще без перегородо1< в 
интерваллюме . Остальные три подотряда - с перегородr<аJIШ - появи
Jiись , вероятно,  одновременно .  Начпная со второй половины алданс1<ого 
века 1<ЮRДЫЙ из подотрядов уже бьш достаточно атчетливо выражен и раз
впвадся по своему напрюшению. Однаr<о часто развитие отдельных нет
вей этих подотрядов шло паралдеJr ьно. 

Исчезают D o k i d ocyath i n a ,  N ochoroi cyatll i n a  п Cosci п ocya thi п a  почтп 
одновременно - во второй половине ленского века ,  в r<онце олекмин
СI<ого - нетеменсi<ого времени .  A j a c i cyath i n a  немного переживают их -
семейства E thmophyl l i d ae и Vo logd i н ocyathi dae этого подотряда доживают 
до самого 1<онца лененога неi<а (до нонца елансi<ого времени) . 

Г е о г р а ф н ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР,  Южная 
Австралия , Северпая A:ilrepш< a ,  Западная Е вропа , Северная Афрю< а , Ан
та рктю<а . 

Г е о л о г н ч е с  1.; и й n о з р а с т .  Нпжппй неибриii ,  алданснпй и 
ленсюrй я русы.  

ПОДОТРЯД DOK I D OCYAT H I � A  S UBOR D .  NOV. 

Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты. Нубюr построены днумя стен
ЮI.МИ, нан: правнло , с  простыми порами. Интерваллюм полый или заполнен 
редюrм:и радиальными стержнями, расположенными в горизонтальных 
плосr<остях.  Возможны спнаптияуды .  

С р а в н е н и е .  Описываемый подотряд отличается от трех другпх 
тем, что всегда имеет в интерваллюме толы..: о радиадьные горизонтальные 
стержни и лншен перегородон . 

С о с т а в п о д о т р я д а .  Известны два семейства - D o k i clocya
thi d a e  Bedfoг d ,  1 936 и Uгa] ocyathi d ae ZhuгaY Jeva,  1 956. 

Г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Юж
ный Урал , Сибирь, Далышй Востоi< ; Монголия ; Южная Австралия . 

Г е о л о г п ч е с н и ii в о з р а с т .  Нижннй нембри :й , аJrдансюrй и 
ленсний ярусы .  

С Е )\ Е й  С Т Н О DOI\: JDOCY.\TJ I I D A E  B E D J:ORD, 1 \:!36 

D ok i d ocyal l t i t l я e :  Bed f"oн l ,  1 9:16 ,  М е1 1 1 .  K yя f l c L t t l a  !\l us . ,  Л!! 2 ,  р. '1 2 .  
A l p l t acyatL! i c l ae: Rec!Iorcl , 1 939 , М t>ш . 1\.yшl ctJL t a  M us . ,  .\!! 6 ,  р .  7 2 .  
Di ctyocyat J J i d ae (part . ) :  O ku J i Lc!J , '1 943, Gcol . S oc .  о[ A ш e r . , sp .  paper, � <1 15 .  р .  5 1 . 

Д и а г н о з .  Небольшпе цилиндричссюrе r'убюr , построенные располо
rкенньши нонцентричссюr пористьlilrи стенками (наружной и внутренней) ; 
в интерваллюме - только радиаJr ьные стержневидные с r<елетные элементы , 
соединяющие обе стенни.  У неноторых возможно таюне соединение ради
альных стержней между собой при помощи синаптиr,уд . 

В о з р а с  т н о е р а з  в и т и е .  l{ar< изJЗестно из работы Бсдфордов(1 939) 
и в результате изучения я нутсюп r<оллеrщий, у представителей Dokill o
cyathi d ae первоначально возиикала наружная стенна , а внутренняя поя
влилась уже у нубr�а диаметром О,  1 8 -0,25 мм одновременно с поддержи
вающими ее стержнями. Лишь поздпее выявлялись различные бодее !IJeл
юre черты строения стенот.; , стержней и ,  в том числе - с:инаппшуJI у А l
phacyathus. 

С р а в н е н и е. Единственное семейство в подотряде. 
С о с т а в с е м е й  с т в а .  Вначале r' семейству D o k i d ocyathi dae 

Бедфорды ( 1 936б) относили толы'о  один род Dokidocyath us. Тремя годами 
позже (1 939) они в тшючпл и  в это сеыейство еще четыре рода - И ralo
cyatlzus (у них - Coelocyathus Vologd i t l , 1 937) , A lphacyathus Bed i oгd , 
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1 939, Spirillicyatlzus Bedford , 1 937 и D ictyocyathus Tay lOI' ,  1 910 .  Название 
семейства авторы изменили на Alphacyathidae, считал, очевидно, что род 
A lphacyathus является наиболее харюпервым для него.  Эту ошибку учел 
Окулич (1943) , ноторый, оставив без изменения состав семейства , назвал 
его по наиболее старому описанному роду - D ictyocyathus Bornemaвn , 

1 887 - Dictyocyathidae. 
Однако внимательное изучение начальных стадий развития предста

вителей D ictyocyathus поi<азывает, что этот род ничего общего с Regulю·es 

не имеет и потому из этого семейства и даже поднласса должен быть 
исключен. В связи с этим единственно пра-
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Рис. 69. Схема филогенетичес
IШХ отношений р одов семейст

ва Dokid ocyathidae: 

1 - Dokidocyatlщs Taylor; 2 -
A lphacyathus Bedford; 3 - Dokido

cyathella gen . nov . ;  4 - Acanthino-

cyathus 

вильным названием для семейства может 
быть только Dokidocyathidae, нан и предло
жили сами Бедфорды вначале.  

Род И ra locyathus ( = Coelocyathus \Т olog
diв) без снелетных элементов в интерваллю
ме в настоящее время иснлючен из семей
ства Dokidocyathidae: он выделен в самосто
лтельное семейство Uralocyathidae. Род Spi
rillicyatlzus Bedf" . , 1 937, не может быть отне
сен н семейству Dokidocyathidae. Судя по 
!(ратному описанию и рисушшм Бедфордов 
( 1937а ,  1 939) и уназаниям Симона (1939) и 
Онулича (1955) , род Spiri llicyathus гораздо 
теснее связан по строению и ориентировне 
стерженьков с Irregulares и его место - в 
семействе Dictyocyatbldae. Таним образом , 
в семейство Dokidocyathidae Bedford входят 
следующие роды: Dokidocyathus Taylor , 1 91 0; 
Dokidocyathella gen . n ov. и А lplzacyathus Bed
ford , 1 939 ( радиальные горизонтальные стер
жни соединены дополнительными попереч
ными синаптиr<улами) и Acantflinocyathus .  Пос
ледние два рода известны только в Южной 
Австралии. 

С в е д е н и я  п о  ф и л о г е н и и  
(рис. 69) . Род Dokidocyatfщs известен с сун
нагинсного времени, род Dokidocyathella с 

усложненной внутренней стенкой - встре
чен в отложениях атдабансного в ремени . 
Наиболее сложный по строению сr,елета ав
стралийсний род A lphacyathus харантерен для 
еще более позднего времени - по-видимому, 

середины ленсного вена . Сопоставляя эти данные, можно сделать вывод, что 
у представителей семейства Dokidocyathidae (рис. 69) развитие шло в сторо
ну усложнения сr<елета, но без вознинновения перегородоi< и днищ. Проне-
хождение Dokidocyathidae от одностенных археоциат - Moвocyathidae 
.доr<азывается тем, что первая стадия развития снелета у всех D okidocya
thi dae, у ноторых изучен онтогенез , - стадия одностенного пористого 
кубна .  

Древние D okidocyathidae, по-видимому, были предками археоциат с 
перегородками из отряда Ajacicyathida,  тан нан все они проходят в 
-своем развитии стадию нубна с радиальными стерженьнами, нан у рода 
D okidocyathus. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с n р о с т р а н е н и е .  СССР - Юж
ный Урал, юг Сибири, Якутия ; Южная Австралия. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т. Нижний кембрий. 

Р о д  Dolcidocyatlиts Tayl01· , 1910 

D okidocyathus: Taylor, 1 9 1 0 ,  Мет . o f  the R o y .  S oc.  o f  South Australia р .  146 · 

Okulitch, 1 955 , Treatise on invert. paleont . ,  part Е ,  р. 1 2 ;  ЖypaВJiena, 1 955 , т
'
р .  пин: 

т. 5 6 ,  стр. 67 .  

Т и n  р о д  а :  Dokidocyathus simplicissimus Тауlог, 1910, нижний 
кембрий, Южная Австралия. 

Д и а г н о з . Наружная и внутренняя стенки - с  простыми лорами. 
В интерваллюме - редкие стержневидные скелетные элементы, располо
женные в горизонтальных плоскостях и ориентированные по радиусу. 
Тэйлор (1910) ошибочно называл их септами. Центральная полость от 
скелетных образований свободна . Начальные стадии развития - харак
терные для взрослых A rchaeolynthus. Внутренняя стенка появляется очень 
рав:о; при диаметре 0 ,7  мм обе стенки имеют отчетливую пористость. 

С р а в н е н и е. От рода A lphacyathus Bedford описываемый род 
отличается отсутствием синаптикул между стержнями в интерваллюме; 
от Dokidocyathella - простым строением поравой системы внутренней 
стенки. 

С о с т а в р о д а.  Известны два вида - Dokidocyathus simplicissimus 
Taylor , 1 910, из нижнего кембрил Австралии и Dokidocyathus regularis 
Zhuravleva, 1 955,  а также две формы, описанные ниже как sp. I и sp. I I .  

Dokidocyathus nihilum Bedf"ord , 1 936, имеет свободный от скелетных 
элементов интерваллюм и потому отнесен в пастоящей работе к роду 
U ra locyathus. 

С в е д е н и я n о ф и л о г е н и п. Род Dokidocyathus происходит 
скорее всего от представителей одностенных Monocyathida.  Dokidocya
thus sp .  I - самый древний из известных сейчас представителей этого 
рода - появился в суннагинское время . Он сменился Dokidocyathus 7'e
gularis Zhur. в кенядипсi{Ое время . Позднее, в начале атдабанского вре
мени от Dokidocyatl�us regularis, вероятно, произошел Dokidocyathus sp.  I I  
с заметно выпуклыми лорами наружной стенки. 

Благодаря большому сходству в строении скелетов кубков Dokidocya
thus regularis и более позднего D .  simplicissimus, можно предположить, 
что последний - потомОI{ D. regula ris , пришедший в Австралию с севера. 
В целом развитие шло в сторону увеличения размера кубков , векоторого 
усовершенствования пор наружной стенки и уширения стержней, напо
минающих у D. simplicissimus узi{Ие пластинки. 

Dokidocyathus - предт\овый род по отношению к остальным Ajaci
cyathida (с перегороДI{Ю.IИ в интерваллюме) . Об этом говорит стадия Do
kidocyathus, которую проходят в начале развития скелета все представи
тели этого отряда. 

Г е о г р а ф  и ч е с I{ о е р а с n р о с  т р а н  е н и е. СССР-юг Си
бири, Якутия; Южная Австралия. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т.  Нижний I{емб рий, алданский и 
ленский ярусы. 

Dokidocyathus regularis Zhuravleva, 1 955 
Табл . IV,  фиг. 11,  12;  табл. V ,  фпг. 2, а ,  6 ;  рис.  70- 72 

Dokidocyathus regularis: Журавлева, 1 955 . Тр. П И Н ,  т .  56. 

Т и п в и д а : Dokidocyatlzus regularis Zhuravleva, 1955. Тр. ПИН, 
т .  56,  табл. 1 ,  фиг .  8 ,  9; шл. 2,  3 ,  обр. 37бj1 , ПИН 1 161 , кенядинский го
ризонт, р. Лена у д. Чуран. 
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Д и а г н о з .  Цилиндричесюrе r�убки диаметром до 20 мм; наружная 

стенка 0 , 15  мм толщиной ; внутренняя - 0,20 мм. Поры в стею{аХ углова

тые ,  диаметром 0 , 2 -0,3 мм на наружной стенке и 0,4 -0,5 мм - на внут

ренней . Стержнп редкие , горизонтальные, равномерной толщины 0 , 15  мм, 
в сечении округлые (рис. 70) . 

Р а з :м е р ы и ф о р :м а I{ у б к а .  Rубки правильной цилиндриче
ской формы,  диаметром до 20 !IIЫ. Длина кубков достигала ,  очевидно, 80 -
90 мм. Продольных ребер или поперечных пережимов не наблюдается. 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0 , 1 0 -0,15  мм , относительно 
массивная , пронизаиная правильньши рядами угловатых пор (блиюшх 

I\ шестиугольным) диаметром 

Рпс. 70. Dokiclocya thus гegLt laг is Z Jшr . , Х 1С.> .  
В нутреннее строение, часть кубка ;  реконструкция: 

а - паруашан стенка; б - ннутрешrнн стеrша ; в -
радпальные стерп;еныш 

а 

0 ,20 -0,30 мм. Расстояине 
.между пора11ш наружной стен
ки 0 , 12  мм. На 1 IIIIII наруж
ной стенюr приходится 3 -4 
поровых отверстия (рис. 7 1 ) .  

И н т е р в а л л ю 111 шп
риной от2,0 до 3 ,0шr ;  с ростом 
его ширина заметно воз
растает. Заполнен очень ред
кими горизонтальными радп
аш=.ными стержневиднымп об-

Рис.  7 1 . Поры наружной 
стенкп .Dokidocyathu�· regu la
ris  Zhuг. Х 30 ,  обр . 32/2-
2 ,  ПИН 1 1 5 9 ,  р. J1епа.  Тап
генцпальнос сечение, ш:шф 

разованиями толщпной 0 ,15  мы,  направленными от наружной стеюш в 
сторону внутренней. Qдпо стержневпдное образование приходится на 
1 0 -1 7  мм продольного сечения кубка. На лоперечник куб1...:а диаметром 
15 -20 11ш приходится от О до 9 -10 стержней (табл.\1, фиг. 2, а, 6) . 

В н у т р е н н я я с т е н к а простого устройства, толщиной 0 ,2  ;.пr ,  
Т а б л н ц а  5 

ВQзрастные июrенсннл у Dokiclocya tltus 1•eg ulcи•is Zlнн· . ,  1 955 

То:rщrша , :\'1:"11 Дпюrстр н о р ,  ;\J:\J Расстояtше 
�о � l\tен·щу пора:-.нr ... � == �  :< ,_;; - �  J\"'2 31-iЗC:\IllЛЯpa � �  о :� � §  .:: ; §. �  �- � � g  � �  "' �  � ::'  .-:: <-- с. ,., ;;. ;;; :;;; о .:: � �  ?:- о  � �  >. � ;  � �  ;; � "' - о. �  :::= ;. �  := �  :5 �  ... i.;J w i:: :s b  "' - :с о  

А .  г .  1 65 / 1  ш 2 . 3 .  1 0 , 1  0 , 015 
I I .  1-I\ . 36 /3(1 )  ш 2 э .  29 0 , 5  О ,  1 8  0 , 01 5  0 , 0 1 5  0 , 01 5  0 , 03 0 , 03 0 , 02 0 , 02 
I I .  /I\ . 636 в ш 2 3 .  5 0 , 9 0 , 3 0 , 05 0 , 05 О , 10 О, 12 
П. J-1\: . 636а ( 1 ,  IU 1,  Э .  !! 1 , 3 0 , 3  0 , 08 0 , 08 0 , 08 О ,  10 О, 1 0  о '  1 ( )  
I I .  iE.  1 158/1 ш 1-2 5 , 5  1 , 3  О ,  10 о, 12 О, 1 5  0 , 2  0 , 3 о ,  10 О,  12 
н .  с .  35 /2 1U 2 3 .  1 1 2 , 5  2 , 5  0 , '10  0 , 20 о , '1 5  0 , 25 0 , 4  О ,  1 0  О ,  1 2  
I I .  II\: . 1 1 27в / 1 1 1 J  3 3 . 1 .  1 6 , 5  3 , 0  О ,  1 2  0 , 20 0 , 15- 0 , 25- 0 , 4- О ,  10 О, 1� 

0 , 20 0 , 30 0 , 5  
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с очень :крупньши норами 
рами 0 , 12 -0,20 мы. На 1 
фиг. 12) . 

диаметром 0,4-0,5  мы . Перемычкп между по
мм приходптся 2 поровьп отверстия (табл. IV, 

Ц е н т р а л ь н а я  
В о з р а с т н ы е  

достаточно полно (рис. 
I{a 0,1 JIIM (табл .  5) . 

п о л о с т ь от СI{елетных образований свободна. 
и з м е н е н п я проележены 
72) , начиная от диаметра куб-

На:к видно из табл. 5, с ростом :кубi\а намечается 
утолщение снелетных элементов - стенок п стержней 

"-
' 

увеличение диаметра :куона и ширины интерваллюма , 
диаметра пор наружной н внутренней стенок Лишь 
перемыч:ки между nopaliiИ , начиная от диаметра нубн: а  
0 , 9  мм, прн его дальнейшем росте толщины своей не 
меняют. Вполне взрослой стадии :кубон достигает п ри 
диаметре 6 -7 мм, а немного позднее - при 9 -1 2  мм в 
диаметре I.;yбoi' становится цилиндрическим. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Формы с р.  Алдан обычно 
мельче, чем формы с р. Лен ы , и с более редкими 
стержнямп . 

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается 
от Dokidocyathus simplicissimus Tay1or округлыми в се
чении, а не уплощенными радиальными стержнями ; 
:к po11re того ,  I\OI-IЦЫ стержней у D .  simp licissim us 
утолщены. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о о р а с п р о с т р а н е-
н н е. СССР - Я:кутпя север Спбнрсr,ой шrатформы 
(реь:и Лена , Алдан) . 

Г е о JI о г и ч е с н п й в о з р а с т. АJщансюrй 
я рус, I\енядинсний горизонт, подбиогермные слои и 
слои с биогермами первого типа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л - изу-
чено 37 экземпляров из следующих ыост: р .  Л е -
н а - от д. Чуран до р. Журы, кенядинсюrй горизонт, 
слои с биогермш.\'LИ первого типа:  (Н. С.) - 8 экз . ,  
(И . Ж . )  - 7 :жз . ' (Н.  3.)  - 3 энз . '  (В. Г . )  - 1 экз. ; 
р .  А л д а н - от переr\ата Тумулдур 'до р .  Селигрио
нан , ненядинсютй горизонт: (И . Ж . ) - 10  энз . ;  
р .  "У ч у  р - :кенядинский горизонт (В .  А .  С . )  - 2  экз . 
Север Сибирской платформы - ненядинсний горизонт, 
р. М о й  е р  о (В. С . ) - 5 энз . ; р. Н о т у й (А . Г. ) - 1  энз. 

Dokiclocyallшs sp.I 

/"-------,\, ,/ 1 \ 1 ' 
, ,, ..... , ' f ,/ \ \ ' ,' \ 1 1 ' \ 1 1 ' 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 

� : : : : : / : L-; :а /  : : kJ 
' , 1 1 
1 : / ,' : : д --/  ,' 1 1 1 1 
1 1 1 , 

\ : 1 /-0 \ 1 1 , 
\ \ 1 1 
\ ' 1 1 \ 1 \ (: 

Рпс. 7 2 .  Н а•rаль· 
пыс етадип р азви· 
тип Dokidocya tlzus 
гegula1·is Zlшг. Х 
:1 00, обр . J 65/1 , 
шл. 2 ,  экз. 1 ,  пин 
'J 1 8 3 ,  р .  1-t oтyii. 

Ч уть сношенное 
пpoi.(OJJЫioe сече-

ние: 

а - наруа;нан стенна 

беэ пор при диаметре 

нубна О, 1 м м; б -
нар-у;.нная стенна с 
порами; в - внутрен· 

пнн стенна; г - пер

вый зачаточный ради· 

альпый стер;нен ен; 

д -радпальпый стер-

шенен 

В известняках суннагинсr.;ого горнзонта по р .  Алдану встречен энземп
ляр очень 1\Iаленьного нубочна,  уже несущего ха рю\терные черты рода 
Dokidocyatlщs. Диаметр rtубн:а - до 0,6 мм. Толщина снелетных элемен
тов - 0,02 1\IIII. Ширина интерваллюlllа - 0,2 мм. Поры стенок уже ясно 
различимы и имеют диаметр до О, 15  мм, располагаются довольно часто и 
равномерно. На поперечнин: нубна приходится два радиальных горизон
тальных стерженька ,  совершенно прямых. 

С р а в н е н и е .  Описываемая форма совершенно не отлнчаетсл от 
D. regularis на стадии 0,5 мм в поперечнике. Однаr\о тот фант, что взрослые 
кубrш D. regularis встречаются только в ненядинсi\ОМ горизонте , а ниже -
в суннагинском, несмотря на большой объем :материала ,  ни разу не были 
пбнаружены, заставляет нас описать эту форму отдельно. Не исключена 
возможность , что это очень молодые нубни другого вида рода Dokidocyatlш.s 
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во взрослом состоянии пока неизвестного. Форма описывается r; a r' 
Dokidocyathus sp. I .  

р а с п р о с т р а н е н н е .  СССР - Яr.;у-Г е о г р а ф и ч е с r� о е  
тин (р .  Алдан) . 

в о з р а с т. Алданский ярус, суннагинский Г е о  л о г и ч е с r\ п ii 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л : р. А л д а н  (И. Ж . ) - 1 экз. 

Dokidocyatlшs sp . П 

Небольшие цилиндричесr\ие (?) кубr\и ,  иногда с пережимаып на ружпой 
стенки. Диаметр известных экземпляров - до 1 ,5 мм. Наружная стенка 
до 0, 1 мм толщиной, проrшзана частыми порами 0 ,08 мм в диаметре , за
метно выпячивающимисл. наружу. Перемычн:и между норами 0 ,05 мм. 
Интерваллюм равен lf:3 диаметра I\yбr\a ,  заполнен редкими стерженьками 
толщиной до О, 10 мм . Внутренняя стенка также О, 1 liilii толщиной , с пора ми 
не крупнее 0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е. Отсутствие взрослых эr\зеllшляров и малый oбъelii 
материала затрудняют изучение формы. Однако у нее уже и на этих ста
диях ясно определяются отличия от Dokidocyathus regnla ris Zhur.  - поры 
у нее чаще , мельче п явно выпячиваются наружу. 

Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР.- Яr\утпя 
(р .  Ботома) 

Г е о л о г и ч е с I\ и ii в о з р а с т. Алдансюпr ярус, атдабансюгй 
горизонт, слои с биогермами третьего тrша.  

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л: р . Б о т о ,1 а  (Н.  С . ) . - 5 эr\з .  

Р о д Doki(locyaUtella gеп . поv. 

Т и п  р о д а - Dokidocyatl7ella incognita gen . et  s p .  n ov . , р .  Л е н а ,  
атдабанский горизонт. 

Д и а г н о з . Одиночные археоциаты. Кубни с простым:и мелкими по
рами наружной стенюr и I\рупнымп лорами внутренней ,  прrшрытымп глу
бокими чешуями со стороны центральной полости. В интервалшоме, по
мимо радиальных горизонтальных стержней, могут присутствовать тон
ние вертин:альные стержни, примьшающие н интерваллюмной стороне 
внутренней стенки (подобно редиliПшулам у Aptocyat/щs) . 

С р а в н е н и е .  От наиболее близi\Ого рода - Dokidocyath ns Taylor· 
новый род отличается чешуйчатой ,  а не гладкой, внутренней стсi-шой  
и присутствием вертикальных стержней (редшпшул) в пнтерваллюмс.  

С о с т а в р о д а .  Известен один впд. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Яr\ у

тия (р .  Лена) . 
Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. Нижний ь:ембрий , алдапсrшlr 

ярус, атдабапсний горпзонт. 

Dokidocya tl1ella incognita gen . cl sp. по У .  
Табл .  \Т , фиг. 3, рис. 73 

Т и п  в и д а : ПИН 1 16 1 ,  экз. 3 шл.  2 обр. 426а , атдаба нсiшй г о рпзо ю ,  
р .  Лена , лев. берег , 3 ,5  нм нпже д .  Ой-Мурап, табл. V,  фиг. 3 .  

О п и с а н и е .  Ую\окоп:ичесюrе,  почтп цилиндричесюrе нубюr дна
метром 4 -5 мм, высотой до 1 2  мм (рис.  73) . 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной О, 1 мм, проннзапа частым 1 r  оr.;
ругльши по рамп диаметром 0 ,05 -0,06 ым. 
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И н т е р  в а л л ю м - 1 ,0 мм шириной, заnолнен горизонтальными 
радиальными стержнями, расстояние между I\Оторыыи составляет 0,7 -
1 , 2  Mlii. Толщина стержней - О, 1 мм. 

Б н у т р е н п я я с т е н к а - 0 ,2  MJII шириной ,  укреплена со сто
роны интерваллюма вертикальными стержнями толщиной 0 , 1  liШ (табл. V, 
фиг. 3) . Стержни расnоложены между верти- .. - - - · ,  

кальными рядами пор диаметром 0 ,3  1ш1 .  """' 
'') Поры защищены со стороны центральной /ff \ 

полости глубокими тонкими чешуями. Тол- в ; {; - ,  . щина чешуй - 0 ,02 мм, высота -до 0,3 мм. () ' \ , 1 , \ ;:;,· ,• 
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без 

скелетных образований. 1 1 ; 
С р а в п е н и е .  Единственный вид но- , ', 1 / 

вого рода Dokidocyathella .  
• ' . '  / 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о- \ 8 / 
с т р а н  е н и е .  СССР - Янутпя (р .  Jieнa) . t 1 

···''\"""""······ ... ,/ 1 ;·· ... 
... '·

· ... ' ' \.:-� •. .. .._� �· ·. : , ·- -.:, /. / .::- у \  i � с ; 
: -:; � ; 

\\)� 
··· ..... . .f 1 \/ · ·· ···· ··········

· 

Рис. 73 .  Dokidocyathella incognita gеп. 
et sp. nov. обр . 426а , шл . 2 ,  энз. 3 ,  
Х 1 0 ,  П И И  1 1 61 ,  р .  Лена . Попере•I-

ное сечение нубна 

� 1 OL 1 . �· �о � 
�ggooO�� 
О о � � � �  о g 0 о  

", . . , 1 ' 1 , , ' 
-- 1 1 : 
' • J , . ... , ' '\ 1 ' -,. , ... , ' • •  

Рис. 7 4 . ?  D okid ocyathid ae Х 1 0 , обр . 
366 (2) шл. 7 ,  шл. 3 П И И  1 1 61 , р. Ле
на Косопродольное сечение рогавид

но изогнутого нубка; вторичное обыз-
вествлепие снято .  

Г е о л о г и ч е с I\ п й в о з р а с т. Алдансний ярус, атдабансюrй 
горизонт, слои с биогермами третьего типа. 

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р и а л: р. JI е н а (И. Ж . )  - 2 э:hз . 

? D O K I D O C Y .A T H I D A E  

Табл . I I I , фиг. 2, б;  рис. 74 
Узноконичесний нубоi{ диаметром до 4 -6 мм, высотой до 20 -25 мм. 

Наружная и внутренняя стенки - 0, 1  мм толщиной, пронизаны nростыми 
лорами. Диаметр пор наружной стенки - 0,08 мм, внутренней - до 
0,3 мм (?) .  Ряды пор редкие. Расстояние между верти.кальными рядами 
пор наружной стенюх - 0,2 мм, внутренней - 0,4 Mlii. Б самих рядах 
поры располагаются значительно чаще. Интерваллюм - 1 ,2 ым шири
ной. НикаRих отчетливых сRелетных эJrементов в интерваллюме раз
личить не удалось; лишь с внутренней стороны наружной стенки наблю
даются короткие,  1\Iассивные радиальные выросты, направленные в сто
рону внутренней стенки, но не доходящие до нее. Выросты эти очень ред
кие. Есть намеRи на пузырчатую ткань. Полное вторичпоJ обызвествле
ние всех внутренних полостей, развитие снаружи обильных терсиевых 
выростов мешают более детальному пзученпю скелета. Определенно можно 
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сказать что у этой формы перегородоr< нет. Судя по  зачаткам радиаль

ных сте
'
ржней, ее можно условно отнести к сем. Dokidocyathidae. 

Г е о г р а ф и ч е с !{ о е р а с п р о с т р а н е н и е.  СССР - Якутия 

(р .  Лена, устье р. Мухатт .,r) .  � 

Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т. Алданский ярус, I<енядинсюrи 

горизонт, слои с биогермами второго типа. 
_ 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л :  р .  v i  е н а (И. Ж . )  - 1 ЭI\З .  

С Е М Е й  С Т В О URALOCYATHIDAE ZHURA VLEVA, 1956 

t:гal ocyatllidae: Журавлева, 1 956  (у В ологдпна) , Д А Н  СССР, т. I I I ,  .N'2 4, стр. 
878. 

Д и а г н о з .  Форма тела - цили:ндросферичесrшя,  близi{аЯ к мешка
видной. Наружная стенка с простыми порами или поровыми: каналами; 
внутренняя сте1-ша - с простыми порами. Внутренняя стенка обычно 
располагается эксцентричесюr. Интервалшом и центральная полость от 
скелетных образований свободны. 

С р а в н е н и е .  Отличается от сем. D okidocyatbldae отсутствием 
скелетных эле;нентов в интерваллюме . 

С о с т а в с е 111 е й с т в а. Известны два рода - Иmlocyathus Zlшrav
Ieva, 1 950, с наружной стенкой, пронизаиной простыми порами , п Fran
s uasaecyathus gen . поу . ,  поравые каналы наружной стенки которого 
имеют тумулы.  

Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Юж-
ный Урал , юг Сибири, Якутия;  Монголия;  Южная Австралия. 

Г е о л о г и ч е с н:  и й n о з р а с т. Нижшrй J'ембрий, алданский п 
ленсrшй ярусы. 

Р о д r; ralocy atltu s Zlнн·а У I е Уа, 1 950 

Coelocyathus: В ологдпн, 1 939 ,  ПробJr. палоонт. т.  V, стр. 237 . 
U ra locyatlшs: /I\ypaвJJoвa, 1 950.  Автореферат дпссертацшr, стр . 8 (март) . 

Vacuocyatlшs: Okulitch,  1 950, J OLH'll. oi Palcont. уо! . 2<J , Х<> 3 ,  р .  392 (май) ; 1 955 , 
Treat i so on Pal eoнt . ,  part Е ,  р .  1 2 .  

Т и п  р о д  а:  Coelocyatus kidrjasso·censis Vologd . ,  1 939, п .  кембрий, 
Южный Урал. 

Д п а г н о з. Поры наружной стею�и простые, округлые. Внутренняя 
стенка часто состонт из птrупрозрачного кальцпта (более <<ры хлая>>) , 
очевидно, всJrедствие меньшего содержания органичесного вещества. 

С р а в н е п и е .  От рода Ji'ransuasaecyathus gen . поv .  род И гalocya
t!щs отличается наружной стеtшой с простыми норами. 

С о с т а в р о д а .  Известны следующие виды рода И ralocyat!щs: 
И. kidrjass01·ensis ( \7o J ogd . ) ,  1 939, И. гegula ris (Vologd . ) ,  1 939,  И. levis 

(Vologd . ) ,  1 939, И. ca llosus (Yologd . ) , 1 940, И. u гalensis ( Vologd. ) ,  1 940 , 
U. nihilum (Bedf. ) , 1 936. 

Последний вид отнесен авторами н Dokidocyci tluzs (Bedf'oгd , 1 936а) , 
о дню' о сами авторы в описании уназывают, что в интерваллюмпом простран
стве этой формы радиальные стержни и другие снелетные образования 
отсутствуют. Их рисунон: 54 на табл. 11 таюне хорошо поi<азывает свобод
ный интерваллюм. Это дает основание nпд Dokidocyatlшs nihi lum отнести 
к роду ИNtlocyathus. 

Все первые пять видов встречены в СССР (на Южном Урале , в Западных 
u Босточных Саянах ,  Кузнецком Алатау) . В Якутии обнаружена форма , 
определенная r'ai{ Игalocyatlшs s p . , И. callosus и И. nralensis найдены в 
Монголии (Вологдин, 1940) . И. n il7i lum , очень напоминающпй И. regularis, 
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явдяется единственным впдоы этого рода за предедами Евразии - он 
характерен ддя Южной Австрашш. 

В 1 939 г. В. Симон первый указал на то, что название Coelocyathus, 
данное описываемому роду А .  Г. ВоJrогднным ( 1 939) , является гомонимом, 
так каi\ еще в 1 886 г .  Шдютер да.т1 это названпе одному роду из кишечно
подостных ( ? ) .  Однако сам Симон нового названпя для рода археоциат не 
предложил, тю< кю; сомневался в его реальности. Прп изучении археоциат 
с восточного сrшона Кузнецr<ого Алатау (1 950 б) мною бьшо предложено 
новое название - Иralocyathus, подчерюrвающее место первых находок 
этого рода - IОжный Урал. Несколышми месяцами позгне вышла статья 
Оr\улича (1 950) , который тю<же на основанпп замечания Симона по поводу 
названия Coelocyatlщs предложил для этого рода новое имя - Т/acuocya
thus. Одню;о это назnанпе должно отпасть уже Kai\ спноюш преддожеиного 
ранее И ralocyatlzus. 

Г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н п е п г е о д о г и
ч е с к п й в о з р а с т те же ,  что н д:rя семейства .  

Umlocyal lш '"  sp . 

Небольшие кубкп днаметром 2 ,0 -2 , 5  мм. Толщина наружной стенки 
0 ,08 мм, внутренней - О, 1 мм. Внутренняя стенка расположена несколько 
эксцентрично, поэтому ширина интерваллюма колеблется от 0,8  до 0,5  мм. 
Диаметр пор наружной стенюr 0,05 мм. Поры внутренней стенки разли
чаются с трудом. Их диаметр не бодее 0 ,08 мм. 

С р а в н е н и е. Небольшпе раз�rеры кубков , плохая сохранность 
пор внутренней стенкп позволяют опре;�елить форму толы<о до рода. 

Г е о г р  а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Яку
тия (реюr Учур,  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з
р а с т. Алдансl\ий ярус, I\енядпн
ский горизонт, слон с биогермамн 
первого п в·r орого типо в .  

И с с л е д о в а н н ы й м а
т е р и а л .  Изучено 5 экзюшшт
ров из следующпх мест: р. У ч у р 
(С. К . )  - 4  эr< з . ;  р .  Л е п а  (Ф . Г. ) 
- 1 экз.  

Ро;.�; Ji'J•ansua,sctecycttltus ge n .  
llOY. 1 

Т и п 
cyathus 
s p .  n ov .  

Рнс. 75 

р о д а - Fransuasae-
snbtumulatus, gеп . eL  

Д и а г н о з .  Небольшпе кубкп 
полушаровпдной, меmr<овидноii 
формы. Поры наружной стешш 
расположены на вершинках полых 
вздутиi"I -тумул. Внутренняя степ
I,а расположена эксцентрично , про-
низыrа просты11ш порами (рпс. 75) . 

Рнс. 75 . Fгansuasaecya tlшs subtumulatus 
sec u ndus sнbsp. НОУ. Внешний вид кубка. 
Реконструкция. J З ср х н пй край кубка сре
зан, наружная стснrщ частпчно удалена; 

внутреннпп степна энсцептрr1чна 

С р а в н е п и е .  От И ralocyatlшs описываемый 
ние.м пор наружной стенl\и (тумуловых). 

род отличается строе-

1 Н азван в честь Франсуазы ДсGге в п ,  спецпil.:шста по i1рхсоцпатюr Франции и 
Северноii Афрrнш 
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С о с т а в р о д а. Известен один вид - Fransuasaecyathus sublumu
Latlzus sp.  noY. 

Г е о г р а ф и ч е с 1� о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СС�Р - Якутия� 
Г е о л о г и ч е с :к п й в о з р а с т. Нижний :кембрии, алданскии 

ярус . 

Fransuasaecyathus subtumula tus gen . et sp. noY. 

Т абл. V, фнг. 4 н 5 ,  а ,  б ;  р и с .  75 , 76 

Т п п в п д а - ПИН 1 161 , э:кз .  4 ,  шл.  1 обр .  492(2) 1 ,  слои с биогер
мами третьего типа, атдабанс:кий: горизонт, р .  Лена у д. IОдяй , табл. V,  
фиг. б. � 

О п и с а н п е .  Мешi�овидные :кубi{И днаметром 3 -6 мм, с пебольшим 
устьем центральной полости, часто с вдавлинами, небольшиl\ш выступами. 

Н а р  у ж н а я с т е н н: а . 0 ,05 -0, 1  мм толщиной, пронизала ло
рами диаметром до 0 , 12  мм. Расстояние между лорами - 0 , 1  мм. Нрая 

а 

•'' 
i;-� ! . ; 

• .. .. 

Рпс. 7 6 .  Сечеинн �>уuков Fransuasaecyatlщs subtumulatus 

subsp . noY. Х 1 0 ,  ПИН 1 1 6 1 ,  р .  Лена 
а - внутренняя стенна р асположена в центре внутренней поло· 

стп; б - внутренняя стенна приблюнена н наружной; в - о б е  

стенюr соединены 

пор пли оттянуты :кнаружи, или образуют полые вздутия высотой да· 
0 , 15  мм. Толщина оболочек вздутий - 0,02 мм. Отверстия вздутий -
вблизи наружной стен:ки , одна:ко ориентиров:ку их (направлены они вверх. 
или вниз) установить не удалось. По не:которым: наблюдениям предпола
гается,  что поры были в верхней части вздутий (табл. V, фиг . б, 6) . 

И н т е р в а л л ю м: 0 , 5 -0,6  мм шириной; вследствие ЭI{сцентрич
ного положения центральной полости ширина его не всегда постоянна. 
У одного э:кземпляра в интерваллюме обнаружена пористая пласти нка .  

В н у т р е н н я я с т е н I{ а слабо насыщена органичес:ким: веще
ством, полупрозрачная ,  часто не сохраняется ; толщина ее 0 ,02 -0,05 ы и ,. 

диаметр пор 0 ,05 -0,08 мм. Перемычн:и между порами не более 0 ,02 -
0,05 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь - узi{ая,  от с:келетных образований 
свободна , располагается эксцентричесiш; в некоторых случаях - при
жимается к наружной стенне (рис. 75 ,  76) . Rак правило, внутренняя и 
наружная стыши по верхнему :краю смыкаются, полностью отделяя ин
терваллюм от внешнего пространства. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид нового рода. Название связано с 
тумуловыми порами наружной стеюш. 

Состав вида. Во времени довольно четi{О различаются два подвида -
Fransuasaecyatlшs subtumulatus p rimus subsp. noY.  и Fransuasaecyatlzus 
subtumulatus secunclus subsp. noY. Первый известен в отложениях неня-· 
динекого времени (слон с биогермами второго типа) рен Лены и 
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Учура (?) : второй - в отложениях атдабанского времени (слои с бпогермами 
третьего типа) рек Лены и Ботомы.  

С в е д е н и я п о ф и  л о г е н и п .  Происхождение вида неизве
стно. Более древний подвид F. subtumulatus p rimus,  с зачаточными защит
ными выступами пор наружной стенки в атдабанское время сменяется 
F. subtumulatus secundus, с отчетливыып защитными тумулами (рис. 76). 
В конце алданского века следы Fransuasaecyathus subtumulatus теряются. 

Г е о г р а ф  и ч е с  к о е р а с п р о с т р а н  е н и е . . СССР - Яку
тия (реки Лена, Ботома , Учур) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алданский ярус, горизонты -
I\енядинсi<ИЙ (слои с биогермами первого и второго типов) и атдабанский 
(слои с водорослевыми биогермами) . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Всего изучено 32 экземпляра 
из следующих мест: р. Л е н а - район д. Оймуран, I\енядинский гори
зонт, слои с биогермами второго типа:  (И.  Ж . )  - 7  экз . ,  (Н. С . )  -
1 экз. , (В.  Л . )  - 9 экз. , (Ф. Г. ) - 2 экз . ; атдабансюпJ: горпзонт: (И.  Ж. ) -
5 экз . ;  р .  Б о т о м а - атдабанский горизонт: (Н. С . )  - 4  экз . ;  
р.  У ч у  р - кенядинский горизонт, слон с биогерыамп первого типа• 
(С. К . )  - 4 экз. 

F1·a·n s u a so ecya tlнts sufJ t n ниt l a t �t s  p 1' t11Иts sнbsp. nov. 
Табл . V, фиг. 4 

Т и п и ч н ы й э к з е м п л я р :  экз . 1 шл. 1 а14 , кенядинсюrй гори
зонт, слои с биогермами 2 типа, р .  Лена у д. Оймуран. 

Д и а г н о з. Наружная стенка с едва заметными (не выше 0,02 -
0,03 мм) отогнутыми кнаружи краяll!и пор. Лишь в редюrх случаях  наме
чаются низкие полые вздутия. 

С р а в н е н n е .  От другого подвида этого вида F. subtumulatus p l·i
mus отличается недоразвитыми, зачаточными защитными образовани:ю11п 
пор наружной стенки. Назван Fra nsuasaecyathus subtumulatus prim us 
за появление во времени первым. 

Г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е: СССР - реюr 
Лена, Учур. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Кенядипсюп'[ горизонт, слои с 
бпогермами второго типа. 

И с с л е д о в а н н ы й "-I а т е р и а л .  См . местонахождения для 
впда , относящиеся к I\енядинсr<оыу горизонту. 

1<'1'0·11 8 '/.ICISCI CCYCi tlt�IS S t t 1Jttt 111 1 1 f a t u s  SCC tO! Cl tt S  subsp. ПОУ. 
Табл. V, фиг. J, а ,  б; рпс . 75 

Т и п и ч н ы й э н з е ы п л л р - тот же, что и для вида. 
Д и а г н о з . Наружная сте1ша с отчетливыми полыми вздутиями, 

возвышающимиен над каждым поровым отверстием. Высота вздутий -
до 0 , 15  мм. (табл . V ,  фиг. 5 ,  а ,  б) . 

С р а в н е н и е .  От другого подвида этого вида F. subtumulatus se
cundus отличается развитыми вздутишш, защищающими поры наружной 
стенки. Название F ransuasaecya tlшs subtumu latus secundus дано за появле
ние во времени вторым. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - р. Ле
на у д. Юдяй и у д. Атдабан, р. Бото�\fа . 

Г е о л о г и ч е с J{ и й в о з р а с т. Атдабапсюrй горизонт, слои с 
биогермами третьего типа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т с р и а л. См.  местонахождения для 
вида , относящиеся н атдабансi{Ому горизонту. 
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ПОДОТРЯД AJACICYATHINA SUBORD . NOY. 
Рнс . 62 ,  I I  

Д п а г н о з .  Одиночные , реже J{ОЛониальные археоциаты. Поры на
ружной н внутренней стенок простые или сложные. В интерваллюме 
радиальные вертикальные перегородки, днища отсутствуют. Возможны 
синаптИI\улы , пузырчатая ткань. Последняя может проникать в централь
ную полость. 

С р а в н е н и е. Ajaci cyathin a  от остальных подотрядов отряда 
Ajaci cyatl1ida отличается отсутствием днищ в интерваллюме, а от Do
ki docya tЬi на - и присутствием перегородоi\. 

С о с т а в п о д о т р я д а .  Подотряд Ajacicyatllin a  по своему объе
му превосходит многие отряды и включает четыре надсемейства :  Ajaci
·cyathacea - с  простыми порами наружной стенки; Anнulocyathacea -

с тумуловыми или r;:оленчатоизогнутыми пороными каналами наружной 
стешш; Teгcyathacea - с  решетчатымп порами наружной стенки и Er
bocyatl1acea - с ветвистыми порами наружной стенки. 

С в е д е н п я n о ф п л о г е н и и (рис. 62) . Наиболее древнее п 
многочисленное надсемейство - Ajac icyatЬacea - известно с суннагин
ского врюrенп. Расцвет этого надсемейства приходится на кенядинС I{Ое -
синсi\Ое время , позже его nредставители становятся более малочис
леннымн . Существовало оно до самого I\онца нижнего кембрия. 

Все три более поздние надсемейства произошли от Ajaci cyatЬacea -
пх представители проходили в онтогенезе стадию Ajacicyatlшs. Первые 
Aшшlocya tl1acea (род Tumulocyathus) появились в кенядинское время; 
несi\ОЛЫ\О позже - в  атдабансr{ое время - появились TercyatЬacca (род 
Botomocya thus) . Оба эти надсемейства существовали до кетеменСI{Ого 
времени , а расцвет их приходится на толбачансн:ое время , хотя и в ат
дабансr\ос - на Сибирсl{Оii платформе их было немало .  Наконец, послед
нее надсемейство - ErЪocyatl1acea появилось только в толбачансi{Ое 
вреыя , по зато просуществовало до I\or-щa елапекого времени. Непосред
ственных родственных связей между тре11ш более поздними надсемей
стваllfи,  очевидно, не было. 

Г е о г р а ф и ч е с I-\ о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР, Юж-
ная Австралия , Северная Америка, Северная Афрю\а ,  Западная Европа, 
Монголия , Антарr\тr-ша.  

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т. Нижний r;:ембрнil . 

HAД CEJlfEii C:.L'BO AJ ACICYA:l'HACEA SUPRAFAJ.li. NO V. 
Рпс. 77 

Д п а г н о з .  Одиночные , реже колониальные археоциаты. Н:убкп 
ноничесrше, цплиндричесние , грибообразные. Наружная стенна с про
стыып порами , внутренняя - с  простыми пораыи, пороными каналами илп 
п:ольцевая. В пптерваллюl\lе - пористые или иенористые перегородюr ,  
иногда дополнительные снелетные элементы - пузырчатая ткань , си 
I l аnпшулы.  

С р а в н е н п е .  От всех трех других надсемейств подотряда Ajaci
суаLЬi п а  описываеыое надсемейство отлпчается простыми порами на
ружной сте1ши.  

С о с т а в н а д с с 111 е й с т в а .  R надсемейству Ajaci cyathacea от
несены сJiедующие семейства: Ajaci cyathidae Zhuravleva ,  1 954 - с  про
стыllш порами обеих стенок ; EthmopЬyllidae BedJoгcl , 1 939 - с  простьши 
порамп наружной стенки и с внутренней стеr-шой, пронизаиной пороными 
каналами , иногда сообщающимися между собой; Cyclocyathellidae fam. 
n ov .  ( = ThalamocyatЬidae ZЬпravleva ,  1 950) - с  простой порпетостью 
наружной стенни п кол·ьцевой внутренней стеш\оii. 
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Выделенпе сеыейства Leccya L i l i cl a e Yo l ogd i n  ( 1 957) п едннственного 
рода этого семейства - Leecya tlms ·\Т o]ogd i л , 1 957 ,  не может считаться 
достаточно обоснованным. Кажущееся расщеплеппс nерегородок , вознп
кающее в результате пх облеl\юшя с:rо-
ямн вторичной скелетной массы, н ато- /' lll 
рое положено в основу xapa r\тep rr - ь mt 
стикн этпх форм, является прпз п а н:о,,r 
второстепенного значения. 

С в е д е н п я  п о  ф п л о г е п п п  
{рис . 77) . Наиболее древнее семейство -
Ajac i cyathi dae,  известное с суннагшr
сr�ого в ремени, является в то же в ремя 
п наиболее простым по строеюно ске
лета . •!, Это позволяет считать Ajac i cya
thi dae предr�овыы по отношенпю r.; 
другпм семейства11I A jaci cyathacea . 

Расцвет Ajaci eyatl1i dae прпходпт
ся На I�ОНеЦ I\еНЯДИНСI\ОГО - CIIНCJ\Oe 
лремя ; в толбачанское время оно бед
.неет п совершенно исчезает в начале 
нетеме псr\ого в ремени. 

Два другпх семейства - E tlнno-
pl1yШ d ae н Cyclocyatl1e l l i d ao в первые 
появляются одновременно в конце ке- nt 
шщинсr\ого в ремешr , но дальше пх судь- Cmt 
ба песr�ОЛЫ\О отшrчна. Еслп Cyc locya-

J 

thel l i d ae с r�ольцевой внутренней стен
кой быстро достпгли максимума в 
атдабанское - синекое в ремя п исчезлп 

Рлс . 7 7 .  Схема филогенетических 
отношеюrй ceиciicтn надсемействн 

J_ocul i cyatl1acea: 

однов ременно с A j aci cyathidae ИJIП да- 1 - LoctJlicyat!Jicl a e ;  г - Cyclocyanthelli-

жe в олекмпнсr\ое в ремя, то расцвет clae; J - E t !Jmop!Jyl l i cl a e  

Ethmopl1yl 1 i d ae прпшелся целпком на 
лервую половину ленсr\ого в ремени.  Выыершr последние представитеш 1 
·этого семейства в самоы I\апце лепсr\ого веl\а ,  на рубеже со средним кеl\1-
бриеы. 

Несомненна родственная связь этпх двух семейств не ТОЛЫ\О с более 
древнпми Ajaci cya t l1i d a e ,  но п между собой: в своем онтогенезе предста
вители их проходят стадпю , I\Огда в нутренняя стенl\а нубка уже несет 
следы последующего услоншешrя , но еще столь неясного,  что нельзя 
сrщзать - будет лп она l\альцевой плп этмофиллумовоii:. 

Персходный характер поравой систеl\IЫ внутренней стенюr (между 
нольцами п I\аналами) пмеет род Leptosocya tlщs Vologdi n  (семейство 
Cyc l ocyat hel l i d ae).  

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е п п е п г с о л о г н
ч е с к и й в о з р а с т - те ;не ,  что н для подотряда . 

С Е }l Е й:  С Т В О _\ JAC IC Y_\THIDAE BEDFOTШ, HJЗ!J 

A гclыeocyat hidac:  Тау!ог,  1 9 1 0 ,  1\Icm.  Поу.  Soc .  о[ S .  A tistгal i a , уо\ . I I ,  рагt 2 .  
р .  1 0 6 ;  В ологднп, 1 93 1 ,  Археоциаты СпGпрн,  n ы п .  l ,  стр . 4 1 ; 1 9 4 0 ,  Т р .  Монrольскоii 
ноиисспи, :N'� 3 4 ,  вы л .  1 0 ,  ч. 1 ,  стр . 1 1 7 ;  1-tрас нопееnа, '1 937 ,  Maтep пaJ!r.r по гео.;rогш r 
Краснолрского l'<pю:r ,  вып. 1 1 1 ,  стр. 22. 

Ajacicyat hidae: Bedf'onl , 1 9 3 9 ,  1\[e J J l .  K yaл cut t a  :\Iнs. , .:\� 6 ,  р .  70;  Okul itcii , 
1 943, Geol . Soc. of' А т ег. , sp. papcr, х� !t8 . р .  5 ;  1 955 , Tr·cнtise оп palcont. , part Е ,  р .  1 0 .  

Aгcllaeocyat llell i clac (pat·t . ) :  S i m oп ,  1 93!1 , A ЬI1artcl l .  c l . SeпkcJlbei'g. N atшfoJ'scheп
den Gcs . ,  А ЬЬ .  448 , S. 5 7 .  

Locu i / cyat l 1 i dнe:  :Н\уравлева, 1 95 5 ,  Тр .  П I I L I ,  т .  56 , стр . 30. 
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Д и а г н о з . Нару;.r;ная н внутренняя стешш с простьши порыш . 
В интерваллюме обычно пористые, реже непористые перегородюr , а пног
,J,а - пузырчатая ткань , с:инаптиi<улы. 

О п  и с а н и е .  Одиночные , реже r\олониальные археоциаты. Rубr;и 
циJrиндрические , иногда с поперечными или продольными пережи.мамп. 
Высота кубr<ов - от 4-6 до 150 мм и более , диа:метр - от 3 ,0  до 20-40 мм, 
в некоторых случаях - до 25U мм. 

Н а р у ж н а я с т е н J{ а,  rшr< правило,  тОНI{ая ,  п ронизана просты
ми пора!IIИ . 

И н т е р в а л л ю м заполнен пористыми , реже непорпстыми пере
г ородrшми ; у отдельных родов в нем могут развиваться пузырчатая Тl<ань 
нли синаптикулы. Поры перегородок могут быть частыми сетевпднымп или 
очень редr<ими, неравномерно расположенными . 

В н у т р е н н я я с т е н к а у подавляющего большинства .массн внее 
наружной , пронпзана ОI<руглыми пора:ми: диаметром от 0,05 до 0,6 !IПI . 
Число рядов пор на и птерсептум варыrрует от однОl'О до 14  и более (у рода 
U1·ocyathus Vologdin) . Защитные образования пор внутренней стешш очень 

разнообразны (шипюш , нозырьни) , реже отсутствуют. 
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от сr\елетпых образований свободна ; 

лишь в случае развития пузырчатой ткани (род Locu l icyathus Vologdin) 
плеrши ее могут пересенать и центральную п олость. В исключительных 
случаях (чаще у молодых кубков) в центральной полости обнаруживают
ся беспорядочно ориентированные стержневидные снелетные элементы, 
вероятно , в результате разрастания основного снелета внутренней стенки . 

R а б л у ч  о I\ п р и р а с т а н и я - массивный , трубчатый,  или 
лентовидный, пластпнчатый. Особенно тонкие пластшrы наблюдаются 
у видов рода Loculicyathus Vologdin .  

R о л о н и и встречаются редно; отмечены для родов A jacicyathus 
Bedf01·d п Locu licyathus Vologdin .  Встречаются нолошш ветвистые ,  «мас
сивные>> или, чаще всего ,  псевдоr\олонии , ногда развитие самостоятел ьных 
нубr<ов начинается пз общей массы наблучна прирастания .  

С р а в н е п и е .  Ajacicyathidae отличается от  других 
надсемейства A jacicyathacea просто устроенными порамн 
и внутренней стенок. 

семейств. 
наружной 

С о с т а в с е м е й с т в а .  В предыдущей работе (Журавлева , 1955) 
в семейству Ajacicyathidae (раньше Loculi cyathidae) былн отнесены 
1 3  родов . 

В настоящее время можно сделать некоторые уточненпя. Tumulocyat
hus Vologdin ,  с ту!IJула�ш паруа.;ной стенюr , представляет несомненно осо
бое семейство - Tнmнlocyathidae (Краснопеева ,  1 953) и из состава Lo
cнl i cyathidae псключаетсл. Выделение рода Septocyathus Vologdin для 
форм с вторично утолщенной наружной степной едва .ли достаточно обос
новано, тан наr' вторичное утолщение СJ{елета не 1\Iожет рассматриваться 
r\ан призван рода.  Ventriculocyathus Vologdin ,  1 931 , с одностенной <<стебJiе
во:й>> частью , прп знаr\Оllfстве с оригиналом в муСJее ЦНИГРИ в Ленинграде 
оr\азался песуществующим (см. выше <<Историю выделения рода A rchaeo
lynthuS>>) . Можно толы\О присоединиться J{ Онуличу (1955) , I\Оторый по
считал Ventriculocyathus синоюшом A jacicyathu s. 

Zonacyathus Bedford , '1937, известен лишь по нpaтi\Oii харю.;теристине 
Бедфордов, oдr-rar{O слоrь:нопористая внутренняя стенка с губчатьши нана
.iiами заставляет ис1шючить его из состава семейства Ajacicyathidae. 
Cadniacyathns Bedford , 1 937 должен быть оставлен в семействе Ajaci
cyatl1idae.  Несомненно, что этот род близоr\ I\ Leptosocyathu s Vologdin ,  
1 937 , отличаясь от него только двумя-тремя рядами пор внутренней стен
юr .  Именно чис.тrо рядов пор противоречит его отнесению r> Etllmophyl
l idae,  r\ан это сделал 0Rулич (1955) .  Онончательно этот вопрос 1110/EI-IO 
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решить только после пересмотра оригинального материала .  Окулич ( 1943, 
1955) переизучил роды Форда ( l<�ord, 1873, 1878) - A гchaeocyathellu s 
и P rotocyathus и уст

"
ановил, что P rotocya thu s- синоюш A l·chaeocya the l lu s ,  

и что этот последнии род характеризуется непористьши или редно порп
етыми перегороднами . Род A гchaeocyathellus оставлен в семействе А ja c i
cyatll idae. К этому семейству должен быть отнесен п новый род _· Ro
bustocyathus, выделенный после переизучения рода А jacicyathus. 

После произведенного пересмотра в составе семейства Ajaci cyathi dae 
остаются следующие роды: Loculicyathu s Vol ogdin , 1 931 ; A jacicyatlшs Bed
ford , 1939; Oгbicyathus Vologdin ,  1940; Uгcyathus Vologcl in ,  1940; A гchae
o fungia Tayl or, 1910 ;  Nevadacyathus Okul itch, 1943 ; Cadniacyathus Bedford , 
1 937; A гchaeocyathellus _ Ford , 1878; Robustocyathu s gell . поv. 

О б щ п е з а  м е ч  а н и я.  Изу<тенпе а рхеоци ат Снбпрскоii: платфор
мы позволило более ясно представпть историю семейства Ajaci cyathidae 
в нанболее древние из известных нам времена существовация археоциат. 
В супнагпнсi{Ое время был известен тольно род A jacicyathus Bedford . 
В начале I{енядинсr<ого времени , вообще очень бедного археоциатами , 
'Гаr�же, очевидно,  существовал толы'о род A jacicyathus 1 .  Зато немного 
позднее - во время образования биогермов первого тппа встречены былп 
первые единичные представители родов Loculicyathus VoJogdin и Robusto
cyathus gеп. поv. и уже в самом нонце неиядинекого времени появляютt;я 
виды родов A гchaeofungia Taylor и 01·bicya thus Vologdiн.  Все эти четыре 
рода берут начало от древних , неизвестных нам A jacicya thus. Нанбольший 
расцвет семейства Ajacicyathidae на Снбирсной платформе приходится 
на вторую половину ненядviНСI{Ого времени (слон с биогерыами 1 и 2 ти
пов) , а в атдабансное время , хотя разнообразие форм неноторых родов 
и увеличивается ,  общая численность представителей сом. Ajacicya
tnidae редi<О падает. Обращает на себя вюшание и тот факт , что разыеры 
большинства атдабансюrх видов нуда меньше , чем ненядинсюrх .  

В ленСI{ОМ вене в Янутин осташrсь лишь единичные представптелн се
мейства Ajacicyathidae:  большинство нз них вьнrер:rо ,  а часть, впдимо, 
ушла на юг, где это семейство было ширОI{О распространено (известны 
A jacicya thus и Robustocya thu s в толбачансное время по р. Пелвдую и с 
р .  Осы и в олы�:минсr\ое время по р .  Пеледую и р .  Сухарихе) . Особенно 
-разнообразными были Лjacicyathi dae в синсr\ое время ленского вена на 
юге Сибири. В это время они существовали не только в морях Сибири , 
но и по всему свету: в Северной Америне , Афри н:е , Европе , Антаркпше , 
Австралип. Тем более интересно , что в I{етеменсiюе время , на границе с 
елапсrпrы, nce представитеJrи этого многочисленного семейства исчезают. 

Г е о г р а ф и ч е с  н о е р а с п р о с т р а н  е н и е. СССР, М онго
лия, Южная Австралия,  Северная Америна , Европа , Северная Африr<а,  
Ан та р I{TИI'a . 

Г е о л о г и ч е с  н и й в о з р а с  т. Нижний I\ембрий. В неr-юторых 
работах иностранных авторов (Cooper апd Reed ,  1910; vValcott , 1906) 
уr{азано на наход1ш единичных представителей сем. Ajacicyathidae п 
в среднем нембрпи . Одн:аi{О пересмотр состава трилоб.итов по литератур
ным данным, произведенный для настоящей монографии Н. П. Суворовоii , 
ПОI{азывает сомнительность подобного определения возраста . 

Р о д  A,iacicyatlнts Beclfш·d, 1939 
Табл. У, фиг. 1 ,  10; рпс. 78 , 79 

A 1·clшeocyathus (рагt.) : Bi l lings, 1 865 , Gcol . Suгvey of Санасl а ,  vol. I, р. 354 ;  Вог
пешап н ,  1 887 , Verhand l .  d .  Kaiserlich. Lcop . Саго! . Deutsch. Acad . d .  Natшforscbeп-

1 !->: сожаленпю, точно неизвестно время первого появления североамерикансt.;ого 
Nnacla cyathus, по всем чертам строепил более древнего по сравнению с A jacicyatlщs 
и более близкого J{ Dokidocyathus. Возможно, Nevadocya tlщs брал начало в еще более 
далеюrе времена по сравпеппю с A jacicya thus . 
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(lсн, t .  51 , s. 50; Тауlог, 1 910,  l\Iem . Roy. Soc. of S. A нsLгal i a .' vol . 2, p art 2 ,_ р-. 
J 07 ;  JЗологдип, 1931- 1 932 , Археоциаты Сибнри, в&.ш. 1 - 2 ;  стр . 39 , 41 ; 1

.
937 , Проол . 

палеопт. ,  т. 2-3 ,  стр . 467 ; 1 940, Тр.  l\iонг. компсс1Ш, т. 34 , стр . 1 20 ;  Н:распопсещ1, 
1 937 М атериалы по гео.Тiогип Краспонрсi>. кран, вьш . 3,  стр .  2 2 .  

Ventr· icu/ocyatllиs: Пологдюr, '193 1 ,  Археоциаты Снбири, вып . 1 ,  стр. 5 1  
A rchaeocya thellus (pal't . ) : Siшon,  1 939, 

.
Ar·chaeocyat hea, М 1 - 1 1  .s . 1 9 .  

_ , ,  A ja cicyatlшs :  Bcu loгd , 1 939 , Меш . K J ancLltt a Мпs . ,  S .  A пstгal 1 a ,  Х2 6 ,  р. t o ;  
OJ; tt l i tch , 1 943, Geol . Soc. of Аше1· . ,  sp.  papel', .i\"2 48 , р .  55 ; 1 955,  Tгeat1sc оп Paleont . 
Pat l Е ,  р. 1 0 ;  Журавлева, 1 955 . Тр . П И Н ,  т. 5 6 ,  стр . 36 . 

Den socyatlщs: В ол огдин, 1 940 , Атл. руковОj(. форм, т. I ,  ксыбрий, стр. 8 1 . 
Septocyathus: В ологднн, 1 940, Тр.  М оnгольсн. I{Одшсснн , т. 34, стр . 1 1 7 .  
' Sompl1.0cya thus:  Тау!01·, 1 9 1 0 ,  l\leш. of t lн э  Roy . Soc.  of S .  Aпs t гa l 1a ,  УО! . 2 ,  
р ;нt .  2 .  
Т и п р о д а :  A гchaeocyathus ajax � Taylor, 1910 ;  нпжниii I{ембрнй, 

рудшш Аю>с , Юrl\Ная Австралия. 
Д и а г н о з .  Наружная п внутренняя стею;п с простыми порами рас

положенны:ми в несi{ОЛЫ{О рядов на учасТI{аХ между смежными перего
роднами , ближе пористыми. 

О п  п с а  н п е .  Одиночные , реже колониальные археоциаты. 
Ф о р м а к у б к а чаще бывает I>оническая ,  цилиндрическая ,  но 

встречается тю>же грибообразная ,  блюдцеобразная.  Поверхность кубков 
может нести следы переашмов , вмятины,  ·ложную ребристость , высота 
нубi\ОБ у разных видов I{Олеблется от 10-12  до 150 м:м ; днаметр нубков -
ОТ 3,5-4,0 ДО 250 1\Ш . 

Н а р у ж н а я с т е н н а - обычно тонная ,  простопористая,  про
инзава 4-12 рядами пор .  Поры l\Iогут быть воронковидны:ми , чуть выпу J\
лыми па ружу или даже суживающ:имися IШаружи . Нередко наблюдается 
тургор наружной степюr .  

И н т е р в а л л ю 111 заполнен тоюш11ш , иногда утолщенными I{ к раям 
перегорОДI{ами. У единичных видов (особенно это характерно для древннх) 
между перегорОДI{ами llloгyт изредка возшшать временные пластинчатые  
пли стержневидные переыычки . Пузырчатая ткань встречается в вiJде 
исключения у очень неl\Iногих видов , в очень слабом развитии.  Частота 
перегородок определяет велпчпну радпальнаго ноэффициента , колсбл ю
щегося у различных видов от 1 , 0 до 20,0 п бoJiee.  Иногда nерегородки 
имеют временные утолщения ,  внешне напоминающие нольдевые валики 
(без стержены{ов) у а рхеоциат с гребенчатыми днищами . Поры nерего
радон - от очень реднпх до частых, сетевидных . Размеры пор уl\.тl ады
ваются в диапазон от 0,02 до 1 ,О  l\1111 . 

В н у т р е  н н я я с т е н к а простая ,  обычно чуть толще наружной,  
пронизапа 2-6 рядами ОI{руглых или заметно сплющенных пор диаметром 
от 0,06 до 0,5 -0, 7  liiM .  Поры внутренней стеюш:, кан правило ,  защище1 1ы  
снизу шиniшамп или н:озырьнами - простьlllш пшr усложненными. 

Ц е н т р а л ь н а я п о JI о с т ь свободна плп (очень редно) запол
нена дополнительными образованиями,  возн1шшпми в результате вторнч
пой снелетпзацпи. 

R а б л у ч о к п р и р а с т а н и я - IШI{ правпло ,  l\Iассивный . 
В о з р а с т н о е р а з в и т и е представителей рода A jacicyathus 

проележена для liiНогпх видов,  известных в кембр:ии СнбнрсiЮЙ платфор
мы. На самой ранней стадии , когда диаметр нубна не превышает 0,08-
0, 1 2  мм,  из скелетных элементов присутствует тольно нару:ашая стенка , 
прптом иенористая (рпс . 78) . Явные поры наружной стенюr наблюдалпсь 
в кубках ,  достигших ди аlllетра О, 15  111111. Эта стадия развития может быть 
сравнима со взрослым состоянием рода A гchaeolynthus Taylor. Немного 
позднее , ногда диаметр кубка достигает 0,18-0,20 мм, очень быстро во<�
никают внутренняя стенка и поддерживающие ее горизонтальные стер
женыпr .  В нутренняя стенна с callloгo начала своего возникновени я яв
л пется пористой; стерженьки располагаются очень реДI{О.  Этот мол1онт 
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Е развитии представителей рода A jacicya thus Bedf .  очень напошшает 
строение кубиов взрослых Dokidocyathus Тауlог (табл . V, фпг . 1 ,  10) . 

Этот период продолжается недолго , таr\ I\ai\ уже I{ диаметру 1\убi\а 
0,25 l\11\f можно наблюдать в интервалшоме перегородюr (рнс. 816) . Уда
лось выяснить, что в само11r начале своего возникновенин перегородн:и рас
полагались очень неравномерно,  чпсло нх могло быть равно 2-3; поры 
перегородоi\ в этот период гораздо ирупнее , чем у взрослого животного 
иногда они больше в 2-4 раза (см. возрастное развитие у А .  sunnagini
cus sp. nov. ) .  Число рядов пор в перегороднах равно двум до диа:метра 
нубка 0 ,6 ,  а у некоторых п до 0 ,9  l\Il\1 . Равномерное расположение перего
родок достигается лишь при увеличении их числа  до 6 -8 н наблюдаются 
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Рис. 78.  Н ачальные стадии р азвптпн представителей р ода 

A jacicyatlщs J3edf'orcl . 
а - с т адпя одностенного nубна,  с :многочпсJrеннымн выростами :наблучна 

прир астаннн. х 50, обр . 2 5 0 ,  шл. 2, ПИН 1 1 6 1 ,  р. Лена. В нутрешшн по

лость вторично обызнествл ена. Продопьное сечен не; 6 - стадна двустенного 

ну бна н затем с перегороднами, х 50 ,  обр . 3 6 3 ,  nТJf. 3, э,;з 1 .  ПИВ 1 1 6 1 ,  

р .  Лена . l\осолродолыюе сечевне через роговнднО-JI ЗОrнут,; й Еубоl> 

у кубков диаиетром 0,6-0,8 мм. Эта стадня уа'е хараиерна для самого 
рода A jacicyathus Bedfoгd . Поры наружной стенкн J з  самом н ачале очень 
мелюr , а затем быстро достигают paзlllepoв и форl\IЫ , наблюдаеыых у взрос
.:JОго I\yбr\a. В то время как наружна я стенl\а сфоршrровывается в основ
ных своих чертах к диаметру нубi\а 0,3-0,4 мм, внутреннян стенна на 
этой стадии еще устроена очень примитивно. Она не несет н:и наrшх <<защит
ных образований>> ,  а число рядов пор на ее пнтерсептуы в это время мо
жет нолебаться от одного до 6-7.  Шншшп внутренней стенюr намечаются 
по достШI-\енпи кубi\ОВ диаметра 0 ,5-0,8 l\Ш , а явно впдпмы прп днаметре 
куб1-ш оноло 1 ,О  ым. Далее развитие <<защнтпых образованнii>> внутренней 
стенюi убыстряется ,  и при диаметре 1 , 2 мм можно бывает различить и 
ворсинки на шипиrшх. Таким образом, все хараr\терные признани вида 
развиваются I{ диаметру нубr\а 1 ,5 - l ,  7 мм полностью.  Взрослый нубон 
пмеет в диаметре 2,5 -3 :мм .  
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Т а б л п  u a  6 
Раснростраиенне видов рода Ajacicyathus Bedford, 1939 1 

СССР 

В и ;( юг Cu· Сuбпр . Южн. плат· Ав· 
бирп форма страл. 

А. kllemtchikensis ( VoJogd.)  

А .  tkatschenkoi (Vologd . )  
А .  pгoskurjakovi (Toll . ) . 
А .  voinovae ( \'ologd . )  

А .  grandipo1·a (Tayl . )  . 
А .  am.plus (Vologd . ) . 
А . anuloides (Vologd . )  . 
А .  cllassac t u ensis (Yologd . )  

А .  facilis (\'ologd . ) . 
А .  speranskii (Vologd . )  
А .  t ubavallшn (Tay l . )  . 
А .  aduncus (Born . )  

А. flexus (\'ologd . )  
А .  arteintervallum. (Vologd.)  
А .  nevadensis Oku] . .  
А .  minussiensis (Volugd . )  
А .  subt ilis (Vologd .)  
А .  aculeat us (Vologd .)  . 
А . elongatus (Boi'D . )  . 
А .  camplophragmus ( Vologd . )  

А .  caulius (Vologcl . )  
А .  directus (Volog d . )  
А .  meisleri (Vologd . )  
А. aequivallum (Taylor) . 
А .  clarus (Vologd. )  
А. ajax (Taylo1·) 
А. patulus (Born . ) . 

А .  acutus (Вогn.)  . 

А. sucblensis Krasn. . .  

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

1 т 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
..L 

1 

А .  sanascllykgolensis (Vo-
logd . )  + 

А . immanis ( Volog·d .)  + 

А .  yavo1·skii  (Vologd. )  . + 
А. o thychtaschensis (Voloi!r! . . ) + 
А .�polyseplalus (Vologd . 1  + 
А .  vassilievskii (Vologd . )  + 
А .  arcuatus (Sim,)  

А .  cordobae (Sim . )  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 Учтены виды, опубликованные до 1958 г .  
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Вне СССР 

Сев .  
Аме
рива 

+ 

Сев . Зап.  
А��и- Европа 

Примечанин 

Строение пор на
ружной стенки 
не совсем ясно 

+ В нутр . стснь:а с 
одним pн;:I.IO'I пор 

+ 

+ 
+ 

+ 

Есть СО)Шеюш в 
реальности это
го вида 

Тшr рода 

Поры внутренне!r 
стею�н не яснь 

Нолоuиа;Jьuан 
форма; раньше
р.  Densocya thus? 
порпетость ue 
ОЛИС<.lНа 

Характеrнстп.ка 
неполнан 

То же 



В И Д 

А .  floreus (Bedf. )  . 
А .  septopora (Tayl

.
) . 

А .  ichnusae (Meneg.) 

А infundibulum (Born .)  . 
- 1 . profundomimus Okul . .  
· 1 .  weeksi Okul . .  
А .  argentus Okul . .  
/1 .  purcellensis Okul. 
1 .  sunnaginicus sp . nov . .  
4 .  virgatus sp. nov . .  
А 
А 
А 
А 

anabarensis (Vologd .)  . 
gigantopo,·us sp. nov . .  
osensis ZJшr . .  
simplex (Vologd . )  

СССР 

юг Си- Сибир. 

бири 
плат-

форма 

1 
1 + 1 ..L 1 1 

+ 
+ 

. , 1 т 

. , + 

Южп. 
А вст-
ралия 

..L 
1 ..L 
1 

+ 

Т а б л и ц  а 6 (продолжение) 

Вне СССР 

Сев. 
Аме-
рш<а 

+ 
+ 

1 т 
+ 

j€> Антар- ·< Зап.  «тина 1 g � Европа 
о "'  

+ 
..L + 1 

+ + 

Примечанин 

Есть сомнение D реальности 
этого вида 

Если сравнить онтогенетичесi.-ое развитие у рода A jac icyathus с тю<овым 
у других родов с более специализированным скелетом, то сразу бросится 
в глаза несколько меньший период, необходимый представителям 
рода A jacicyathus для достюкения стадип , когда в строеппп снелета раз
личимы все признаки вида. 

С р а в н е н и е .  Род A jacicyathus Bedford отличается от наиболее 
близких родов семейства Ajacicyatl1idae следующими чертами : от рода 
Loculicyathus Vologdin - спорадичесi\ИМ, а не постояиным развитием 
пузырчатой ТI<ани ;  от рода A l·chaeofangia Tayl or - таюне очень редi<ими , 
случайны�m, не характерньши для всего рода в целом, стерженьками 
(синаптиr<улами) мешду перегородi<ами; от рода Urcyathus Vologdin -
отсутствием звездчатой внутренней стенюr; от рода Orbicyathus Volog
diн - не столь сильными п правильными поперечными пережимами , каi< 
у I<убков этого рода . 

Роды Robustocyathus gen . nov. и A rchaeocyathel lus Ford наиболее близ
r< и  описываемому; от первого он отличается тем, что число рядов пор 
внутренней стенки всегда больше одного, а от второго - равномерной 
пористостыо перегородоi< . 

С о с т а в р о д а .  Род A jacicyathus Beuford - наиболее многочис
ленный, распространенный и ,  несмотря па это, очень плохо изученный . 
Полный пересмотр состава рода возможен лишь при специальном моно
графическом изучении всех его видов. Однако некоторые немногие впды, 
резi<О отличные по  своему строению от представителей рода A jacicyathus, 
могут быть исключены из его состава до этого пересмотра . Так, исключены 
все виды с одним рядом пор внутренней стенки - опи отнесены к новому 
роду - Robustocyathus. Однаi\0 сомнительные виды, для которых число 
рядов пор внутренней стенки неизвестно ,  оставлены временно в сост.аве 
рода A jacicyathus. Виды с одним рндом пор наружной стенки - А .  jenis
seicus (Vologdin) , А .  rimouski OkuJ itch , А .  subacutus (Taylor) , А .  comm u
nis (Vol ogdin) - вероятно, относятся к Irregulares (род Cambrocyathellus 

8 И. 'l' . Журавлева 1 1 3  



и другие) . A jacicyathus lae vus (Vologdiп) имеет ветвистые поры наружной: 
стенки и потому отнесен к семейству Erbocyatl1idae. 

Видовой состав рода A jacicyathus показан на табл . 6. 
Самой настоятельной задачей является сейчас переизучение типа 

рода - A jacicyathus a jax (Taylor) . Дело в том, что хотя ни в диагнозе 
Тэйлора ( 1910) ,  ни в описании Бедфордов (1 939) не указаны гребенчатые 
днища , на самых первых фотографиях (Taylor, 1910 ,  табл . 1 ,  фиг. 1 ,  а - е). 

1 этого вида отчетливо различимы утолщения 

crJ,C перегородоr\ , не отличимые от гребенчатых 
днищ. Эти :шземпляры имеют 2 -4 ряда пор· 
внутренней стешш . В то же время экземпляр 

c�,l( на табл. 7 (Taylor, 1910) имеет один ряд круn
ных пор внутренней стенюr. Все это наводит 

с, ta на мысль,  что А .  a jax является сборным ви-т, дом и более того ,  типичный эr\ земпл я р мо-

жет быть отнесен к N ochoroicyathi dae . Еели 
" и  б ит1 это тю,, возню<нет досадная нео ходимоеть 

" Rs и т, 

J'n 

7 

Рис. 7 9 .  Схема филогоuетпчес
J;их oтuoшeшrii: 11идов рода A ;a 
cicyathus алданснОI'О веr'а Сн-

бирсной: пл атформы 

1 - А . sunnaginnictts sp. no,r. ; 2 -А .  vi>·galus sp. nov . ;  3 - А .  lltalsclt
enkoi (Vologd. ) ;  4 - А .  anabarensis 
(Vologd.); 5 - А. giganloporus sp.  

nov . ;  6 - А. simplex (Vo logct . ) ;  

·7 - А . щ·tei>tlervallum (Vologd . )  

в перею1-rеновании рода . 
С в е д е н и я  п о  ф и л о г е н и и  

(рис . 79) . :Картина по  истории разв:и пш 
рода A jacicyathus вырисовывается сеичае 
еще очень неполно.  Несколыю яснее ис то 
рия якутских видов этого рода , но и здесь 
I\онкретные родственные связи между от
дельными в.идами восстанавливаются с тру
дом , а часто остаются еще предположптель
ными. 

Наиболее древняя фор11ш из  археоциат 
Сибирской платформы - A jacicyatluts sunna
ginicus sp.  поv . ,  мю<спмум распространенп я 
которой приурочен I\ сунпагинсr,ому време
нп . Имеются данные , позволяющие считап. 
ее более древней даже по  сравнению с А .  vit·
ga tus sp.  поv. , из отл ожений того же време
ни , а именно - большая численность А .  sun
nagi nicus, бoJrce простое строение наруа\
ной стенки , без дополнительных верти каль
ных пластип через наждыедва ряда пор .  А .  sun
nagin icus об паружен п в первой пол oюrue 
кеиядинского времени , где он гораздо мало
численнее . А .  vi l'gatus sp. поv . вообще , оче-
видно,  не дал потомнов , таъ: KaJ\ мы не знаем 

ни одного вида , хотя бы отдаленно сходного с ним по  основному признаку _ 

Более поздние А .  tkatschenkoi (Vologd . )  (слои с биогермам:и первого 
типа) и A jacicyathus sp. (подбиогермные слои) своими норвя11ш уходят 
очень далено, во веяном случае предки их древнее А .  sunnaginicus. Это· 
предположение основано на том, что А .  sunnaginicus имеет типики внут
ренней стенки , а у двух форм, уназанных выше , - внутренняя стенна 
гладная.  А .  anabal'en sis (Vologd . ) ,  возможно , происходят от форм , род
ственных А .  sunnagin icus, ТЮ{ каi\ в строении внутренней стенки , да и 
всего снелета у них имеется много общего.  

A jacicyathus simp lex (Vologd . )  1 близОI{ I {  А .  tkatschenkoi (Vologd . ) .  
Остальные виды, встреченные н а  Сибирской платформе в алдансном 

веке , - А .  a 1·teinteгvallum (Vologd . ) ,  А .  g igan topoms sp . nov . ,  стоят особ-

1 Ethmopllyllum simplcx ( В ол огдпн ,  J 937в) . 
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НЯI\ОМ и даже отдаленно не могут быть сопоставлены с более ранниi\ш 
или одновременными видами . Это тем более досадно, что А .  a rteinteгvul
lum (Vologd . )  существовал на юге Сибири вплоть до конца толбачанского 
времени, а А .  gigantopoгus sp . noY. по своим исключительно нрупным по
рам перегородОI{ оказывается сходным с неr\оторыми более поздними 
видами южной Австралии. 

А .  osensis Zhш. , встреченныfr н а  юге Сибирсной платформы в толба
чанснов время, возможно, продолжал линию А .  sunnaginicus. 

Нан:онец, ? Ajacicyathidae олеюiШНСI\ого времени (р. Пеледуй) , внеш
не имсю�ие черты рода A jacicya thus, но из-за малых размеров (мак
симальныи размер нубка - 1 ,5 м) определи111Ые толы\ о до семейства , 
указывают на то, что I{ этому времени представители A jacicyathus исчезают 
не толы\о на территорип Сибирсr�ой платформы, но вообще становятся 
иснлючительно редними . В конце олен11Jинсного времени , судя по данным 
из геосинклинальной области Сибнри , существование рода A jacicyathus 
n реr<ращаетсл. 

Г е о г р а ф и  ч е с 1 .:  о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - пов-
семестно; южная Австралия , Антар1-;тина , Севериал и Средняя Америна , 
Северпал Афрю\а ,  Западная Европа.  

Г е о л о г п ч е с �-> п й в о з р а с т .  Нпжний нембрий. 

A jacicyathu s su nna ginicus sp.  noY.  

Табл . У ,  фиг. 6- 9 ;  рис. 33 , 80 

Т и п  в п ;::1; а: ПИН 1 162 ,  экз. 5, шл . 1 ,  обр. 834 а ( 1 ) :  супнагинекий 
горизонт , р. Алдан, Дворцы , табл . V, фиг. 6. 

Д и а г н о з. Небольшие цилипдричесi\Ие r\убни с 3-9 рядами пор 
w a  интерсептум нарушной стенни н 2 - 4  рядами - па внутренней. Сr\е
летные элементы тонние ; внутренпн н степна имеет шипиr\и . Радиальный 
коэффпци:ент 8,3 .  

Ф о р 111 а и р а з м е р ы 1-> у б 1 \  а . .Куб1ш 3 ,0-3,5 мм в диаметре , 
редно до 4 ,0  :ш r ,  цплиндрпчесюrе , изредна с небольшими поперечными 
пережимами . 

Наружная стень:а 0 ,04-0,05 мм толщиной, пронизана частыми мел-
1\J IМИ порамп диаметром 0 ,06-0,08 мм (табл . V, фиг .  7). Поры не всегда 
онруглы; очень часто они приплюспуты в вертинальном направлении, и 
тогда поперечнИI\ их принимает овадьную форму, размерО!II 0 ,08 Х 0,03 
плн 0 ,04 мм. Число рядов пор на ширину интерсептума наружной стенюt 
чаще всего равно 3-6 ,  но благодаря не всегда равномерному располо
n\енпю перегородоr< , может доходпть до 4-10 и даже до 1 2. Распола
гаются поры в шахматном порядне . Перемычни между ними в наружной 
стенке равны 0,05 мм. В продольном сечении наружной стеНI\И поры могут 
иметь вид 1\аналов прнмых и либо расширяющихсл кнаружи , либо чуть 
суживающихся (рис . 80) . В последнем случае наружная стенна очень напо
шпшет наружную стеш\у Nochoгoicyathus vu lgaгis sp. noY. Размер пор 
всех трех типов одинаков . В случае ,  еслп перегородl\и расположены не 
часто , наружная стенна слегна выпячивается в интерсептальных участ
I\ах. 

И н т е р в а л л ю м О ,  7-0,8 мм ширпной , с ростом нубi\а едва за
метно уширяется. Заполнен тонними , не всегда равномерно расположен
ными перегородками и редкими пластинчатьвш перемычками между HИJIJИ 
(табл. V, фиг . 8) . Перегородни - 0,04 111м толщиной , располагаются через 
0 ,3-0,6 мы; изредl\а расстояние между перегородками достигает 1 , 1 MIII. 

У неноторых экземиляраn на перегороднах имеются утолщения типа узло
вых . После того ,  Е а н  ширина интерсепталыrой l\a11repы доходила до 

8* 1 1  s, 



0,4-0,6 мм, появлялась в зачатке новая перегородка, со в ременем деля 

щая камеру на две . Отношение сторон в интерсептальных намерах равно 

1 : 1 -1 : 2.  Число перегородОI{ у кубка диаметром 3,7 мм равнялось 

24-27; радиальный коэффициент достигал , таким образом, nеличины 

6 ,5-7 ,3 ,  а иногда и 8,0 .  Поры в перегородках - 0,08-0,10 мм в диа

метре , располагались в 4 -6 вертикальных рядов , не всегда равномерно. 

Толщина перемычек между порами 0 ,05-0,08 мм. Иногда поры былн вы

тянуты в длину, особенно в начальных стадиях развития. ИзреДI{а пере

городни между собой соединялись тонними временными пластинчатыми 
перемычками , танже пористыми. Поры этих пластинок - того же поряд

IШ , что и поры перегородок. 
В н у т р е  н н я я с т е н I{ а 0,05 мм толщипой (с шипика11ш 0 ,10-

0,12  мм) , пронизала ОI{руглыми порами диаметром 0,08 -0,10  мм,  не бо
лее. Перемычки между порами равны 0,05, редно 0,08 мм. На интерсептум 

1 
1 
• 

а 

внутренней стенки приходится 2-4 ряда пор.  Снизу 
поры защищены тонкими , норотrшми шипинами , длиной 
0,05 -0,06 мм. Шиппни у нонца приострепы и направ-
лены !{Верху. 

Ц е н т р а л ь п а я  
образований свободна. 

п о л о с т ь  от скелетных 

В е р х н и й к р а й кубi{а с нистевидными ворсин · • чатыми копцами длиной О ,  7-1  , О  мм, направленными 
от интерваллюма нверху и в сторону цептральпой по

Рис. 80. Поры 
наружной стенки 
A jacicyathus sunna
gin icus sp. nov. 

х 1 00: 

О лости . Rаждый из этих концов состоит из перисто 
расположенных стерженьков 0,02 мм толщиной и 
0,2-0,3 мм длиной, не соединенных общеii осью 
(рис. 33) . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я проележены с 
диаметра 0 ,2  мм. ,  когда нубок имел уже обе стенни 

продольное сечение (пористые) и очень редкие (1 -2 на поперечню{) перего-
наруrкных стенон; родrш .  Толщина всех СI<елетных элементов не иревы-а - поры, расширшо-
щtrеся нпарунш; б _  шала 0 ,02 мм, а поры стенок равны были 0,05 -0,06 мм. 
ноr'·' равной ширины; Наибольшим изменениям в процессе роста подвергв - поры, сушающие- лись перегородни: вначале это были редкие вертиналь-

ся ннарушн ные пластины с одним рядом пор размером О, 15 Х 0,08 мм, 
позже - с двумя рядами пор. Поры угловатые , сильно 

вытянутые в длину, не всегда правильпой формы. R 1 ,6 мм n диа
метре I<yбi{a поры перегородОI{ уменьшаются в размерах, становятся 
более частыми . 

В нутренняя стенка с самого начала имела частые мешше поры. С ро
стом кубка поры неснолько увеJrичивались в размере и, главное , приобре
тали защитные образования в виде шипикоn (на стадин 0 ,9  мм в днаметре 
эти типики имели 1 , 1 -1 ,2 мм в высоту нубна) . 

Радиальный ноэффициент изменялся от 13 ,0 при диаметре 0 ,6  �ш до 
8,3 у I{yбr{a диаметром 1 , 1  мм. Наименьшим изменениям n процессе роста 
подвергалась наружная стенка: при диаметре кубr{а 0,5 мм можно бывает 
уже различить , будут ли поры расширены или сужены ннаружи . 

Прослеживая все стадии развития описываемого вида , мы видим в са
мом начале стадию Al·chaeolynthus, затем стадню Dokidocyathus. Они бы
вают пройдены н диаметру кубка 0,2-0,25 мм. Сразу после этого начи
нается стадия рода Ajacicyathus. Признаки вида оформляются в период 
от 0,9 до 1 ,5 - 1 ,  7 мм в диаметре I{убка (появление и рост шипинов внут
ренней стенки, уменьшение пор перегородОI{, установление септального 
коэффициента) . В дальнейшем, от диаметра нубr<а 1 , 7  до 3,0 111111 наблю
дается в основном уже толыю рост кубi{а (незначительное утолщение ске
летных элементов, уве.Тiнчеппе разиеров пор стенон) . 
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И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид отличается малым геогра
фическим и геохронологическим распространением; поэтому , несмотря 
на большой объем изученного материала,  наблюдалась изменчивость толь
J\О двух признаков: а) небольшие отклонения в строении пор наружной 
стенки (рис. 80) - поры, расширяющиеся кнаружи (рис.  80, а), сужаю
щиеся (рис. 80, в) , равной ширины (рис.  80, 6) ; б) колебания в размерах 
шипю,ов внутре нней стенки - от 0,04 до 0,06 мм в длину, независимо от 
размеров кубi\ОВ . 

С р а в н е н и е .  От известных видов рода A jacicyathus с типиками -
A jacicyathus aculeatus (Vologd . )  и А .  elongatus (Born . )  - описываемая фор
ма отличается довольно сильно.  Тан, у А .  acul�atus (Vologd . )  поры на
ружной стенки более мелкие (0,02 мм) , типики - длиннее (до 0 ,2  мм) , 
а радиальный коэффициент меньше . Размеры А .  elongatus (Born. )  зна
чительно более крупные (диаметр кубка до 28 мм) , а защитные образо
вания внутренней стенни скорее напо11шнают полочии (Вологдин, 1 931) ;  
чем шипини. О т  А .  anabarensis (Vologd . )  описываемый вид отличается 
значительно меньшими размерами ню� самого нубна , тю\ и всех снелетных 
<Jлементов . 

Среди археоциат, лишенных шишнюв, более всего напоминает нашу 
форму A jacicyathus acutus (Born . )  из Rеняды (Вологдин,  1 937в) , и не столь
но по описанию, как по фото в работ.;, А. П .  В ологдина (табл. VII ,  фиг. 1 с) . 
R сожалению, описание это сделано тодько по одному экземпляру, очень 
небольтих размеров , так что выводы о действительном его строении сде
лать очень трудно. А .  acutus, описанный у Б орнеманна (1889) , ничего 
общего с нашим видом не имеет (различны размеры скелетных элементов 
и кубка,  рариальный I\оэффициент и т.  д . ) .  

Название A jacicyathus sunnaginicus дано по реке Суннагин,  правому 
притону р .  Алдан ,  против устья которой имеются одни из лучших выходов 
известнююв, переполненных кубками этого вида (скалы «Дворцы>>) . В то 
же время А .  sunnaginicu s - одна из наиболее характерных форм из сун
нагинсi\ого горизонта . 

О б щ и  е з а  м е ч  а н и я .  Б ольшое конвергентное сходство А .  sun
naginicus с N ochoroicyathus vulgaris sp. n ov . - видом совсем из другого 
рода, и даже подотряда , заставляет остановиться на этом вопросе спе
циально. У обоих видов сходно строение стеноi< и перегородОI<, близки по 
размерам не только поры СI\елетных элементов , но и сами кубки. Внутрен
няя стенна у того и другого несет шипини . Неравномерное расположение 
гребенчатых днищ у N ochoroicyathus vulgaris также затрудняет их распо
знавание. Однаi<О в процессе изучения удалось установить , что поры на
ружной стешш у N. vulgaris мельче (0,04 мм в диаметре) , а перемычки 
между лорами тоньше (0,02 мм) . На 0 ,1  мм у A jacicyathus sunnaginicus 
nриходится одна пора и одна перемычна,  а у Nochoroicyathus vulgari s 
две поры и одна перемычка .  У N . vu lgaгis при той же ширине интерnаллю
ма число рядоn пор в перегородi<е достигает 7-8,  за счет более меш<их 
пор перегорадон и более уз1шх перемычен между лорами . Шипини у 
N. vulgaris более I\Ороткие и едва заметно раздвоенные. Эти мелкие отли
чия, незаметные вначале , однако позволяют и при малом объеме материа
па различить два вида , очень далеi\О отстоящих друг от друга в система
тичесн.ом отношении (описываемый вид - без гребенчатых днищ, N . vul
garis - с гребенчатыми днищами) н встреченных совместно. 

Г е о I' р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - ЯI<у-
тия (реки Алдан ,  Лена , север Сибирсной платформы) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алданс1шй ярус, суннагинс1шй 
и I<енядинсiшй (слои с биогермами первого типа) горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л - изучены 922 экземпляра из 
следующих мест: р. А л д а н - супнаппrсний горизонт (И. Ж) -
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872 :шз . ,  I{енядинсrшй горизонт (И. Ж.)  - 28 экз . ,  (Ю. Д.)  - 3 экз . ;  
р .  Л е н а - против р .  /Н:уры, ненядинсн.ий горизонт, слои с биогермами 
первого типа: (К. 3. )  - 1  ЭI{З . ,  (И . Ж) - 6 экз . ,  (В. К) - 3 экз . ;  р .  Н о
х о р о й: (Ф. Г . ) - 1  экз . ;  с е в е р  С и б и р с к о й  п л а т ф о р
м ы  - J{енядинский горизонт, слои с биогермами первого типа : 
(А. Г.) - 8 экз.  

Ajacicyatlms 1.>i1·gatus sp . nov . 
Табл. V, фиг. 11;  табJr . VI,  фиг. 1-3;  рис. 81 

Т и п в и д а: ПИИ 1 162, экз. 9,  шл. 3,  обр. 1025а ,  суннагпнский 
горизонт, р. Алдан, ур. Ханырынчн, табл . V, фиг . 11. 

Д и а г н о з .  Конические I<убию1I диаметром до 8 :мм,  с постоянно 
расширяющимся с ростом интерваJrлюмом, сr<елетными элемента11m 0,06-
0,1 11ш толщиной. Наружная стыша пронизапа 4 - 1 0  рядами пор; через 
наждые два ряда располагаются тонкие узкие nерт1шальные пластию{и , 
Qтходящие от наружной стеиюr в сторону интерваллюма . Радиальный 

8 
1 

Q 
Рис. 8 1 . Строение на
ружной стснни н пе
регородон у Ajacicya
thus virgatus sp. поv. 
Ренонстру1щип. Х 50 

а- поры нару;нной стен· 

ни; б - перегородни; 

в - вертинальные п.qас-
тинни 

коэффициент 3 ,0 -4,0.  Поры nнутренпей стеюш рас
полагаются n 6 рядоn . 

Ф о р ы а и р а з ы е р ы к у б н а .  Кубки rшни
чесi{Ие , почти цилиндрические , со с.тrабымп вмятина-
1\IИ на поверхности. Диаметр кубков - 4-8,5 M:\t,  в ы
сота - до 20-25 liШ . 

Н а р у ж н а я с т е и :к а .  0,06-0,08 мм тол
щиной, пронизана 4-10  рядами пор на интерсептум 
(табл. V I ,  фиг. 1) ; с ростом число рядоn пор nоз
растает. Поры едва заметно вьшун:лы rшapyrюr ,  их 
диаметр 0,08 мм. Перемычi<И между порамп по горн
зонтам - 0,06 мм, по вертю<али - 0,06 и 0, 1 0  111111 , 
причем с чередаваннем (рис . 81 ,а) . Последнее за висит 
от деления каждых двух рядов пор то1шой узr<ой вер
тю<ально:й пластинкой (рис . 8 1 ,  в) выступающей от 
наружной стеюш в сторону интерва.тrлюма (табл. VI . 
фиг. 2-3) . 

И н т е р в а л л ю м увеличивается в ширину 
по мере роста кубка. У кубнов диаметром 3 ,0--
3 ,8  мм его ширина равна 0,8 мм, а у I<yбr<on диа
метром 7 , 2-8,0 она составляет 1 ,5 мм. Заполнен 
редr{ими прямыми перегородками (рис. 81 , 6) и 
уже упомянутьi!Iш выше пластинками. Пластнн

IШ - 0,08-0,1.  мм толщиной, 0,12 мм ширпной, располагаются 
точно через два ряда пор наружной стенни . К некоторым нз 1-шх с ростом 
J{убка приурочено возникновение новых перегородОI{ толщиной 0,04 -
0,06 мм. Они пров:изаны порами диаметром О ,  1 2 -0,15  мм. Перемычrш 
между пора ми равны 0,08-0,1  м111. Число рядов пор на ширину перего
родки увеличивается с ростом кубl{а : при днаметре нубка 3 мм число рндов 
равно 3 -4 ,  а при 7 , 2  l\Il\1 - соответственно 5 -6.  Расстояние между пере
городr{ами (т. е. ширина интерсептальных J{амер) тан:же заметно возра
стает с ростом кубl{а (от 0 ,5-0,8 до 1 , 2-1 ,5 мм) , т .  е. таiшм образом, 
что отношение сторон интерсептальных J{амер всегда равно 2-3 или 1 : 1 .  
Радиальный I{оэффпциент с ростом нубка быстро падае·г: от 4 ,0  при дпа
�rетре 3 ,0  мм до 2 , 1  при диаметре 7 , 2  11ш. 

В н у т р е  н н л л с т е н 1{ а незначительной толщины - 0 , 1  :нм ,  
с чуть заметными шипИJ{ами - длиной не более 0,03 м:м. Пронизава шестью 
рядами пор на интерсептум. Диаметр пор - 0,15 ,  реже - 0 , 1 8  �ш . Пс ре
�Iычrш между порами 0,08-0,1  �rм. 

1 18 



Ц е н т р а л ь н а л п о л о с т ь без скелетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и л проележены начинал со стадии 

'Кубка диаметром 1 ,  О мм (табл . 7) . Скелетные элементы в этот момент (если 
нет вторичного утолщеюш за счет каблучr<а прирастания) всего 0 ,03 мм 
толщиной. Диаметр пор наружной стешш уже достигает нормальной для 
взрослых кубков величины - 0,08 мм, в то же время диаметр пор перего
родок и внутренней стенки - не более 0,08 мм. Ширина интерваллюма 
11 интерсептум:а одина1<Ова и равна 0,3 мм. Число рядов пор наружной 
·стенки не более 4, внутренней - 1 -2,  перегородоr\ - 2.  Шипики внутрен
ней стенки и вертикальные пластинки пнтерваллюма в этот момент едва 
намечаются. Описываемая форма обладала непрерывным ростом многих 
скелетных образований - ширины псрсгородоr.; , интсрссптальных I\амер,  
·число рядов пор. Почти не увеличивались с ростом у взрослого :кубна тол
щина сr<елетных элементов и диаметр пор . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Среди встреченных экземпляров различаютел 
·Формы как с четко выраженными вертикальными пластинками , тю< и с 
·едва различииьши (этих очень немного); паряду с энземпллрами с явными 
небольши�ш типиками внутренней стенки есть нескольно взрослых нуб
:ков , внутренняя стенка r-;оторых по первому впечатлению на:к будтолишена 
JUИПИ К О В . 

Возможно , что наряду с индивидуальной изменчивостыо здесь игра
-�т роль и сохранность материала . 

С р а в н е н и е. От Ajacicyathus tkatschenkoi (Vologd . ) , сходного по 
'ЧИСлу рядов пор и радиальному коэффициенту, описываемая форма 
отличается меньшими размерами кубна и п о р ,  наличием небольтих шипиr;ов 
внутренней стенки и, главное, нерпшальных пластинок в интерваллюме . 
Последнее отличает ее и от всех остаJiьных видов рода Ajacicyathus. 

A jacicyathus virgatus назван тю> за харю,терные вертю\альные пластин
ки в интерваллюме. 

Г е о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е. СССР - Якутия 
·(рени Алдан, Лена) . 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т. Алданскиi;[ ярус, суннагинский 
•и r<енлдинский (слои с биогермами первого типа) горизонты . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л .  Всего изучено 64 экземпля
ра из следующих мест: р. А л д а н - суннагинский горизонт; (И . Ж . )  -

.50 эr\з . ;  р .  Л е н а - от д. Чуран до р .  Журы,  1\енядинский горизонт, 
<:лои с биогермами первого типа :  (Н. С . ) - 11 ЭI\3 . ;  (И . Л\. ) - 2 эка . ;  
'(В .  R . )  - 1 ЭI\3 .  

Ajacicyath1ts tka.tsch enkoi (Vologdin), 1937 

Табл. V I ,  фиг. 4-6 
A rchaeocyathus tka tscltenko i :  В ологдпп, 1. 937 , Тр. В сес. аркт. ип-та, т. 91 ; 1 940, 

Лтл. руi{ОВОД. форм, т.  I, I{ембрий, стр. 52. 

Т и п  в и д а. A rchaeocyathus tkatschenkoi Vologd in ,  1 937.  Тр.  Всес . 
. арнт. ин-та , т. 91 , табл. VI , фиг. Ба , рис . 4 ,  шл . I ,  1>енлдинсний горизонт, 
р .  Rеняда (?) . 

Д и а г н о з .  Цилиндрические, у31\ОI\ОIПiчесн:ие кубrш диаметром до 
t0-15 мм, с частыми крупными (0 ,2  мм и более) порами стенок и пере
городок. Радиальный 1\Оэффициент 2 ,5 .  Число рядов пор наружной стен
юr - 4-8 , внутренней - 2-3 (табл . VI , фиг. 4-6).  

Ф о р м а и р а з м е р ы I< у б I\  а .  Rубни узнО1{ОI-Iичесние , позже 
цилиндрические , высотой до 50 мм и, возможно , более . Диаметр большин
·ства энземпллров 4-6 мм; однако встречаютел кубки до 10-14 мм в 
:поперечнике . Наружная поверхность гладкая, иногда с едва заметной 
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Возрастные изменения у .A.Jacicyatlt · us  

Толщтна .  м м  

Диам. Ширина Ширина Радиальн. 
нарунш. 1 внутр. 1 пер его· N� Эl\8. интерсепт. ,  Иен' 

нубна . мм интерв. , мм мм ноэфф. 
стенни стенни родни 

И .  Ж .  1025 а шл. 3 э. 10 1 , 0 0 , 3  0 , 3  1 : 1  0 , 03 0 , 03 0 , 03 

и. ж .  920 (6)' шл. 4 э. 1 1 , 9  0 , 7  0 , 3  1 :2 0 , 05 0 , 06 0 , 06 

И. iJ{. 920 (10) UIЛ. 2 Э. 8 3 , 8  0 , 8  0 , 5-0 , 7  1 : 1 4 , 2  0 , 06 0 , 06 0 , 04 
2 : 3 

I ! .  Ж .  837 шл. 1 э . 5  4 , 3  1 , 2 0 , 8-1 , 2  1 : 1 2 , 8  0 , 08 0 , 1  0 , 06 
2 : 3 

и. ж .  867 (10) шл. 2 э. 10 7 , 2  1 , 5  1 , 5  1 : 1 2 , 1  0 , 08 О , 1 0 , 08 
I I .  Ж .  921 а шл. ·1 э. 9 8 , 0 1 , 5  1 , 0-1 , 2  1 : 1 0 , 06 0 , 06 

2 : 3 

1 Иен-отношение сторон в поперечном сечении интерсептаJJьной намеры. 

пологой ложной ребристостью - следом выпячивания наружной стенки 
на участках между перегородками . Поперечные пережимы не ваблю
даются, 

Н а р  у ж н а я с т е н к а 0 ,08-0,10 мм толщиной, провизана 
частыми крупными порами 0,2 мм в диаметре . П ромежутки мr,жду порами 
0 , 1-0 , 12  J\IМ . У ве.которых экземпляров поры наружной стенни заJ11етно 
выпячиваются во внешнее пространство и прикрыты пленкой. Поры 
он:руглые, расположены в шахJ11атном порядке в 4-8 рядов на и нтер
септуJ\1. Деление интерсептальной камеры начинается по достижении 
r<убкоJ\1 7-8 рядов пор наружной стенки J11ежду смежньши перегород
ками . 

И н т е р в а л л ю J\I . Ширина интерваллюJ\1а с ростом I\убка также 
увеличивается. Мю<симальпо она равна 2 ,2-3,0 мм (при диаметре I<убка 
14- 1 5  мJ\f) . Перегородни - до 0 , 10  MJ\1 толщиной располагаются не всегда 
равномерно, в среднем через 1 ,0-2,0 мм. Отношение сторон поперечпиков 
интерсептальных кaJI1ep равно 1 : 1 ,  2 : 3. Новообразование перегородоi< 
происходит, нак правило , вклиниванием со стороны наружной или (реже) 
внутренней стеюш. Новые перегородки вознинают почти при двойной ши
рине интерсептума , когда число рядов пор в наружной стею<е дости
гает 7-8. 

Поры перегородоr< крупные,  до 0 ,3 мм в поперечнике , располагаются 
очень часто, через промежутки 0 , 10-0 , 1 5  мм. Форма пор перегородОI.; 
не всегда округлая,  иногда угловатая. Число рядов пор на ширину пере
городки равно 5-6.  

В н у т р е  н н я я с т е н к а - простая, гладкал , без шишшов, тол
щиной 0 ,10-0,12 мм , пронизана двумя-четырьмя рядами пор на ширину 
и нтерсептума . 

Диаметр пор - 0,2 ,  а у I<рупных кубi<ов - 0,3-0,4 мм . Перемычнп 
между порами внутренней стенни равны 0,10-0,15 мм . Поры распола
гаются в шахматном порядне. 

Ц е н т р а JI ь н а я п о л о с т ь достигает в поперечпю<е половины 
диаыетра кубка . От снелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я проележены начиная со стадии 
0,9 J\Ш в диаJ\Iетре нубi<а . С ростом кубi<а наблюдается утолщение сr<елет
ных элеJ\Iентов,  увеличение ширины интерваллюма , а также диаметра и 
числа рядов пор. Радиальный r<оэффициепт, наоборот, заметно падает 
и устанавшшается па достижении кубками лишь 3-4 мм в диаметре· 
(табл . 8) . 
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на ружи. , стеюш 

0 , 08 

0 , 08 
0 , 08 

0 , 1  

0 , 08 

0 , 06 

внутр. jпереrород-1 наружи. виу
т

р

. 

1 перегород-1 Ш!ШИЮI Берт. пласт . 
стенки к и стенни стенки ни 

0 , 08 0 , 08 4 1-2 2 на меч. 
О ,  1 5  0 , 1  2-4 1 -2 2-3 нР равл. намеч . 
0 , 15 О ,  15 2-8 2-4 4 0 , 03 0 , 12 

0 , 18- О ,  1 2-6 2-4 5 0 , 03 о ,  12 
0 , 20 

О ,  1 5  0 , 1  2-4 4-6 6 0 , 03 О ,  12 
о, 12 О, 12 2-10 3-!1 о ,  1 2. 

Т а б л и ц а  s· 
Во:.�растные nюrененил у .AjacicyntJtus tkatsclte·nkoi (Vologd.), 1 937 

� о) 6 ь. "' А 

Число рядов :<: � � 2 Толщина , 

�ш 
Диаметр пог .  "" tO "' � >IS: "'  пор ,... ... � 1:{ �  " :<: о: :::; � -:  � � � = N'! ::Н-) 3 .  А ct$ �  ;:;; � с:  :д а � :;; iii oi ... о: � с; о: � :;:  2 �  " :s: e  · О о « S  · = ;:; ::;:  · =  :Е �  · =  о �  

:::; Е- А  с; А "' - ;:;  А ;:; А ;:; � �  '" А С:  " о  " ;:; 
= е ;.;--. ::;: �� " "'  ,... ;!; '" �  " "' ,... ;!; "' =  " :::; = t: " '- <=! со  A :U A l:!  А " ,... _ A i:!  А " ,... ..,  "' "' 

а �  '" "'  " о « о  ro :-o  0: ;- о> О '" "'  х "'  о> О "' "' ", ,.. о> О � :::; i>< A  ;J" c:  р. :.:;  "' "  "' " С:: А "' "  = 5  С:: А "' "  "' "  с:: а. 
Ф. И .  323е шл. 2, э. 1 1  0 , 9  0 , 3  0 , 3  6 6 , 6  0 , 05 0 , 05 0 , 03 2-3 2 2 0 , 1  0 , 08 0 , '1 
Ф. И .  323г шл. 1 ,  э. 4 1 , (J  0 , 3  7 7 , 0  0 , 05 0 , 05 0 , 03 3 2 2 0 , 08 0 , 08 0 , 1  

и .  ж .  937 шл. 1 ,  э .  9 2 , 5  0 , 7  1 , 2 9 3 , 6  0 , 08 0 , 08 0 , 08 4-8 2 3 О ,  15 0 , 2  0 , 2  
в .  с.  334а /ШЛ. 1 ,  э. 1 3 , 8  1 , 0 1 , 4  9 2 , 4  0 , 1  0 , 08 0 , 06 4-8 3-2 4 о ,  15 0 , 2  0 , 2  

Ф . И .  323е шл. 2 ,  э .  5 5 , 6 1 , 5  1 , 5  12 2 , 8  о ,  1 О ,  15 0 , 1  4-7 2 3-4 0 , 2  0 , 3  0 , 3  

Ф . И .  323е шл. 2 ,  э .  7 1 2 , 3  2 , 2  2 , 0  20 1 , 8 О ,  1 О ,  12 0 , 1  5-6 3 5-6 0 , 25 0 , 4  0 , 3  

Ф. И .  323е шл. 5 ,  э. 7 1 4 , 0  2 , 2  2 , 0  23 1 , 6 0 , 1  о ,  15 0 , 1  6-7 3-2 6 0 , 2  0 , 4 0 , 2-- -

! 0 , 3 ' 

Из табл . 8 видно , что наиболее рано (диаметр кубка 2 ,5  - 3  мм) ус ·Jа
навливаются такие важные nризнаки, I\ан число рядов пор стенОI� . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее резi\О бросаются в глаза две разно
видности Ajacicyalhus tliatschenkoi - с более круnными и с более мелними 
лорами . Первых больше, и все изменения в табл . 8 nриведены для них .  
У вторых диаметр пор nерегородок и внутренней стенки даже у нубi\01! 
10 мм в nоnеречнике не nревышает 0 ,2  мм. Надо отметить таюне , что не 
у всех нубнов nоры наружной стенюr <<nринрыты>> nленна:ии . Отнести 
это за счет nлохой сохранности не всегда удается .  Встречаются все :нп 
формы вместе. Очевидно , это - индивидуальная изменчивость . 

С р а в н е н и е .  От паиболее блиЗiюго по строению вида A jacicyat
hus khemschikemis (Vologd . )  описываемая форма отличается более круп
ными пора:ми степоi\ и перегородон:. От А .  anabarensis (Vologd . ) ,  встречаю
щегося совместно, описываемый вид отличается отсутствием шипиков на 
внутренней стенне . Кроме того , нет поперечных пережимов нубхш и зна
Чительно ниже рариальный коэффициент. От всех других видов близиого 
строения - танже отсутствием шипинов внутренней стенни. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с n р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку-
тия (рени Лена ,  Алдан, север Сибирсно:И: платформы) .  1 � kt, _ _ _ 
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Г е о л о г и ч е с It и й в о з р а с т .  Алдансний ярус, ненядинсний 
горизонт, слои с биогермами первого типа .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а JI . Изучено 1 54 энземпляра из  
следующих мест: с е в е р С и б и р с к о й п л а т ф о р :м ы - р.  Мойе
ра ( В .  С. и Ф. И . )  - 55 эr\з . , р. О л е н е к (В .  П . )  - 1 энз .  р. Н. о т у й
к а н (Р. С.) - 1 э1tз . ,  р. l{ о т у й (А. Г . )  - 1 7  энз . ;  (В .  С.) - 12 энз . :  
р . Г о р б и я ч и н  ( В .  Д. ) - 3 энз . ;  р .  Л е н а - о т  д .  Чуран до р .  / Нуры 
(И.  Ж.) - 13 энз . ,  (К. 3 .) - 3 экз . ,  (Н. С.) - 6 Эl{З . ,  (В .К) - 1 экз . ,  
р .  Н о х  о р о й  (Ф . Г . )  - 3  эт> з . ;  р .  А л  д а н ( И .  Л\.) - 34 энз . ;  р .  "У ч у  р 
(В .  А. С) - 5 энз . 

Ajacicyathus anabarensis (Vologd in) , 1 937 

Табл. I ,  фиг. 2;  табл. V I , фиr·. 7- 9;  рис.  82 , 83 

A rchaeocyal/щs a naba rensis: В ологдиn, 1 937 , Тр. Всес . api>T. ин-та, т .  91 , с тр .  22,  
л1бл . I I ,  1 а, 3 ;  табл. I I I ,  4 а ;  табл. l V ,  1 ,  4, с,  ба;  табл. V, 4а.  

А iacicya thus a nabarensis: /I\уравлева, 1 955 , Тр.  ПИН ,  т .  56,  стр . 76.  
A iacicyathus spera nski i :  там ше, стр . 7 6 .  

Т и п  в и д а :  A rchaeocyalhus anabarensis (Vologdin ,  1 937. Тр .  Всес. 
a p i\T. ин-та, т .  91 , табл. I I I ,  фиг. 4а, шл . 1 3 ,  непядинсний горизонт, 
р. Кеняда (?) .  

Д и а г н о з .  Крупные цилипдричесi{Ие l{yбr{H с заметными попереч
ными пережимами (табл . VI ,  фиг . 7) .  В нутренняя стею{а немного массив
нее наружной, с более нрупными лорами . Отношение сторон и:нтерсепталь
ных камер - 1 : 2, радиальный ноэффи:циент - 3 ,6  (табл . V I ,  фиг . 9) . 

Ф о р м а и р а з м е р ы I{ у б It а .  Кубi<И цилиндрические , узнОI{О
нические, высотой от 60 до 1 70 мм и более , в поперечнине достигаю
щие 20-23 мм. Кубни часто имеют неглубоние поперечные пережимы, 
повторяющиеся через I{ЮНдые 1 3-15 мм. Глубина пережимов - не более 
3-5 мм 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 , 1  мм толщиной, пронизана на интер
.септуме 3-8 рядами пор диаметром 0 , 1 -0,2 мм, не всегда правильпой 
формы. Пере�IЫЧ!{И 11-rежду порами не превышают 0 , 1  мм в ширину и обыч
но утончаются инаружи (рис. 82 , а).  

И н т е р  в а л л ю м - от 1 ,2 до 1 ,7 мм шириной; с ростом Iiубна 
расширяется незначительно. Перегородни 0,06 - 0, 10  мм толщиной, 
прямые, располагаются через 0 ,7-1 ,0 мм . Отношение сторон в и нтерсеп
тальных намерах равно 1 : 2 ,  реже 2 :  3 .  

Радиальный коэффициент равен 3 ,6-3,8 .  Перегородни пронизаны 
крупными , вытянутыми по вертинальной оси лорами размером 1 ,5 Х 0 ,20 
- 0 , 15  Х 0,30 мм. Число рядов пор на ширину и нтерваллюма до
ходит до 5-6,  реже до 7. Перемычюr между лорами равны 0 , 10 ,  реже 
0 , 1 2  мм. 

В нутренняя стенна достигает в ширину (с  типиками) 0 ,2мм (рис. 82 ,В) ,  
-однако собственно стенка не превышает 0 , 10-0,12  мм. Поры внутренней 
стенки располагаются в 2-4 ряда на и нтерсептум. Поры диаметром 0 ,2-
0 ,3  мм округлой, чуть угловатой формы, чередуются в смежных рядах 
в шахматном порядке . Перемычки между порами равны всегда 0 , 1  мм. 
Со стороны центральной полости поры защищены коротними (не длиннее 
О, 15-0 ,20 мм) приострепными типиками, ворсинчатой поверхностью 
(рис. 85, 6) . "У крупных шипиков д;rrина ворсинон равна 0 ,03 мм, а попереч
НИI{ достигает 0 ,02 мм. 

на .  
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Ц е н т р а л ь н а я п о .ч о с т ь от скелетных образований свобод-



В о з р а с т н ы е и з м е н е н п я проележены только начиная от 
диаметра кубr\а 2 ,2 мм. В табл. 9 поr\азан характер изменений кубка с 
дальнейшим его ростом. 

I-\ю\ видно из табл 9, примерно I\ диаметру кубr{а 1 5  мм почти прекра
щается рост его скелетных элементов : не расширяется бoJiee и нтерваллюм, 
постоянным становится расстояние между перегородками, устанавливают
ся толщипа скелетных элементов п диаметр пор.  В то же время внутрен-

li 

.11 

• 
. е 

· · · ·.: 
ж 

Рис. 82 . A ;acicyathus anabarensis (Vologd .) 

А - поры нару;нной стенни, Х 50,  обр . � 2 - шл. 2 ПИН 2 (:З) 
1 1 63,  р.  Лена; а - поперечное сечени�; б - тангенс; р-р -
линин среза тангенса (стенки); Б - типики внутренней стенки 

Х 50, обр. 1 0 5  ( 1 ) ;  шл. 2, ПИН 1 1 83, р. Мойеро; в - танrенс; г - продольное сечение; д, е, ж - носопоперечные сеченив 

пяя стенка, пронизаиная до того вре11-1епи 2-3 рядами на и нтерсептум , 
нолучает постоянные четыре ряда нор . Радиальный ноэффициеriт также на 
этой стадии очень устойчив и равен 3,5-3,6.  Лишь у I\убков, достиг
ших 24 мм в диаметре, радиальный ноэффициент может несr\олько снижать
ся - до 2 ,8. 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наибольшим изменениям подвержен Таi\ОЙ 
признак, I\ai\ диаметр пор наружной стеюш - у одних экземпляров 
поры достигают 0 ,2  мм, у других - не превышают 0 , 1  мм в диаметре . 
Те и другие А .  a nabarensis встречаются совместно , в самых различных 
�1естонахождениях . Очевидно , здесь имеет место индивидуальпая измен
чивость. В строении перегородОI\ у различных экземпляров подмечены 
изменения во времени: если у большинства форм перегородr-си имеют тол
щину 0,06 мм, то, начиная со времени образования биогермов второго типа 
и позже, толщина перегородок нередr-со достигает 0 , 10-0,12 мм. При этом 
в более массивных перегородках поры уменьшаются в размерах.  Размеры 
I\убков Таi\же к атдабансr,ому времени несколько уменьшаются . Наряду 
{) формами с заостренными шипинами встречаются формы с шипю\ами , 
-близкими по строению к козыры\ам. 

Некоторые наблюдения по изменчивости географической : экземпляры 
р.  Алдан имеют сравнительно более частые перегородrш ,  а I\убr\и у них 
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Т а б л и ц а ��· 

Возрастные изменения у Ajacicya.th11s am alJcи•e'Jzsis (Vologd . ) ,  1937 

.N9 энз. 

ф . г. 675(1)-2 шл. 
1 , э. 5 

н . с. 35/2-4 шл. 5 , 
э. 1 

I .  С. 32/3шл. 2, э . 1 1  f 
1 1. ж. 398(1) шл. 

5-6, э. 1 
И . Ж . Обн. 1 6 ,  б/М 

шл. 4, э. 43 
36 I\ . 3. 

2(5)шл. 1-2, 

э. 1 
36 . 3 .  2(1) шл . Д , э . 2  

"' :<: <О 
.,.. :<: 
"" ... "' 
;;; "' " � 

2 , 2  

5 , 2  

6 , 0  
10 , 3  

15 , 0  

21 , 5  

24 , 0  

6. 6. � �  "' се :;:  � �  :01 � ;;; 0: 
"' ;;  "' '"  .о ", �  � �  <': .  = �  "' €-p. l';  :s: e  "" '"  :;: �  " =  � g;  3 ;;i  :::l a.> "" "  ::>.. ::; 

0 , 6  0 , 5  -

1 , 0 0 , 5  3 , 8  

1 , 2  1 , 0  -
1 , 5  0 , 7  .З , 5 

1 , 7  1 , 0- 3 , 4  
0 , 7  

1 , 7  1 , 0  3 , 5  

1 , 7  1 , 0  2 , 8  

Толщина . Число пор Диаметр пор, мм мм 
:0 IIi l!i � :s:  :Е "  ci. S  =t :s:;  · ts:  � �  ::.: =  · ts: Р. :<;  � ;t  Р. -,... :<: ... - ,... ;;: �. :I: о.> :<:  ... ::: .., :<:  
"" "' .,.. ", р. О(  0. �  .,.. - "" "' р. -= �  � � � �  = �  о.> О "' '"  ::: � " о  

"' "  t:: P. lt o  "' "  i= P.  
1 

- - 0 , 1  0 , 1  0 , 1 3-5 2 4 

0 , 05 0 , 12 0 , 06- 0 , 1- О ,  15 3-6 2-3 4-5 
0 , 12 0 , 15 

0 , 06 О ,  15 о, 1 0 , 2  о ,  1 5  4-6 3 6 

0 , 06 0 , 2  0 , 1- 0 , 2  О ,  15 4 2 5 
0 , 2  

0 , 1  0 , 2  О ,  15 0 , 2  о ,  1 5  3-6 4 6 

0 , 1  0 , 2  О ,  15 0 , 2  0 , 15- 3-6 4 5 -6 
0 , 2  

0 , 10 0 , 22 0 , 15 0 , 22 0 , 2  4-6 4 6 

"; о . 1  
:: Е 
::;: � 
"' 
"' 
" <': -� :Е 

0 , 05 

О ,  1С 

,0 , 08 

о '  1 

О ,  1 

О ,  1 ·  

имеют более слабые поперечные пережи:мы, п о  сравнению с ленскими фор
мами из отложений то

'
го же возраста - слоев с биогермами первого типа 

кенядинсr�ого горизонта. 
Наконец, подмечено , что наиболее крупные экземпляры (высотой 

до 170 мм, в поперечнике свыше 20 мм) встречаются в межбиогермных и 
около биогермных фациях ,  а в самих биогермах (даже биогермах первого 
типа) кубrш заметно уменьшаются в размерах. Блокдиаграмма (рис. 83) 
показывает изменения только для трех признаков - размеров кубков , 
толщины и частоты перегородок .  f 

С р а в н е н и е .  Описываемая форма сходна с несколькими вида111и 
рода Ajacicyathus: А .  amp lus (Vologd . ) ,  А .  spe ra nski i  (Vologd . ) ,  А .  tkat
schenkoi (Vologd . ) ,  и А .  anabarensis (Vologd . ) .  От А .  amplus описываемыil , 
вид отличается значительно меньшей 'l'Олщиной стенок (у А .  amplus они 
достигают 0,2-0,3 мм), более nысоr�им радиальным коэффициентом (у А .  
amplus радиальный коэффициент равен всего 1 ,5) и более узним интер
валлюмом. А .  speranski i - форма, очевидно , очень близкая, хара:ктери
зуется более высоким радиальным коэффициентом и более мелкими по
рами по сравнению с нашим видом. А .  tkatschenko i,  встречающийся не ред
ко совместно , отличается более нрупными порами перегородоr< и внутрен
ней стенки , более редкими перегородr<ами и ,  отсюда ,- более низким 
рариальным коэффициентом (2 , 6) ,  отсутствием шипинов внутренней стен
ни. А .  anaba rensis, оппсанный А. Г. Вологдиным , отличается несколько 
меньшими размерами кубr<а ,  присутствием редких пленок пузырчатой 
ткани 1 ,  гладкими , а не ворсинчатыми: шипiШЮiоJИ внутренней стенки 2 •  Все 
эти различия не имеют принципиадьного значения и вполне позволяют 
определить изученную форму как A jacicyathus anabarensis (Vologd . ) .  
Можно предположить , что наиболее крупные экземпляры этого вида 

1 Е ще в 1 937 г .  В ологдин ( 1 937в) отмечал ее СЛУ'Ji1Йный хараr<тер. 
2 Ч то шипиюr у А. a naba rensis были,  показывает фото ( В ологдиu, 1 937н) ш< 

табл. IV, фиг. 4,с .  
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Б 1937 г .  еще не были найдены; ворсинчатость шипиков вообще еще не была 
тогда известна. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Изучение начальных стадий 
(доступных па якутском материале) дает возможность предположить 
A jacicyathus tkatschenkoi (Vologd . )  формой,  близкой к предкам А .  anabaren
sis. Существовали эти два вида одновременно. 

Г е о г р а ф и  ч е с  к о е р а с п р о с т р а н  е н и е. СССР - Яку
тия (север Сибирской платформы, рени Лена , Алдап,  "Учур , Ботома) .  
. Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алдапсний ярус, кенядинский 

и атдабансний (самые низы) горизонты. 

lla 
' cm, 

/ 
/ / 

/ / 
/ / / 

CetJcp 

Рис. 83. Блок-диаграмма распространения и изменчивости Ajacicyathu.s 
anabdrensis (Vologd . )  

а - мелние формы1 с '  массивными] переrоро;:�нами; б - нрупные формы с редними 

тонними переrороднами; в - ирупные формы с частыми тонними перегорощ;амп 

(1) - слои с оногермами I типа; (2) - слои с биогермами II тнпа 

� И  с с л е д о в а н н ы й ы а т е р  и а л. Изучено 460 экземпляров и з  
слеДующих :мест: с е в е р С и б и р с J{ о й  п л а т ф о р м ы - иенядин
екий горизонт, слои с биогер:мами первого типа : р. А р  г а с а л а (В. П . ) -
3 ЭI<з . ;  р .  О л е н е к  (В. П .) - 4 экз . ;  р .  М о й е р о  (В . С. и Ф. И . ) - 6 эi<з . ; 
р . К о т у й  (А. Г) -2 Э I\3 . ;  (В .  С . )  -10 экз . ;  р .  К о т у й  н а н (Р . С . )-20 эi<з . ;  
р .  Л е н а - Кенядинский горизонт, слои с биогермами первого типа : 
ri:poт. р .  Ж у р ы (К. 3 . ) - 1 5  экз . ;  у д. Крестях (В.  Г . ) - 5 экз . ;  р .  Н о х  о
р о й  (Ф . Г . )  - 1 0  экз . ;  (М. К . )  - 10 энз . ;  (В. Н.)  - 5 экз . ;  от д. Чуран 
до р. Журы (И . Ж.) - 1 1 7  э нз . ;  д .  Чуран (Н . С.) - 32 экз . ;  (А. Б . )  -

1 эi<з . ;  I<енядинсний горизонт, слои с биогермами второго типа;  от р .  Му
харты до д. Оймуран (И. Ж.)  - 26 э нз . ;  против д. Оймуран (Н. С . )  -

1 3  экз . ;  д. О й м у р а н  (В.  Л. ) - 9 ЭI<з . ;  атдабанский горизонт: ниже по 
течепию от д . Оймуран - р. Т у а й д а х (И. Ж.) - 23 эю . ;  (В.  Л. ) - З энз . 
(А. Р. )  - 1 энз . ;  р .  Б о т о м а - атдабанский горизонт (Н. С. )  - 4 экз . 
р .  А л д а н - кенядинсний горизонт, слои с биогермами первого типа : 
(И.  Ж.)  - 103 энз . ;  (Ю.  Д . )  - 4 экз . ;  р .  "У ч у  р - кенядинсний горизонт 
'(С. Н.)  - 3 экз . ;  (В.  А.  С . )  - 2 энз . ;  р .  Г о р б и я ч и н (В. Д) - 3 жз. 
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A/acicyatftu s m·leinten ;aLlu m  (V о] ogdin), 1 93 1  

A rchaeocya t1 tus a rleinlerva llum : В оJiогдин, 1 931 , А р хеоциаты Сибири, вып. I ,  стр . 
84 ; 1 932, вып .  2 ,  стр. 4 4 .  

Т и п в и д а - не выделен. 
Д и а г н о з. Крупные , с сильными вмятинами нубки диаметром 10 мм, 

с узким интерваллюмом (0,6 мм) и относительно редними перегород1<ами 
(через 0,5 мм) . Поперечные сечения интерсептальных намер близки 1< квад
ратам . Строение пор стенок одинаково :  диаметр пор равен 0 , 12  мм . Число 
рядов пор на и нтерсептум стенок и на ширину перегородок равна 
трем-четырем . Центральная полость широная, от сi<елетных элементов 
свободна . 

С р а в н е н и е. Узн.ий интерваллюм кубна ,  одиiШI<овое строенш� 
стенОI<, близкое 1\ квадрату отношение сторон интерсептальных камер -
позволяют определить описываемую форму как Ajacicyathus arteinter
vallum (Vologdin) . 

Г е о г р а ф и ч е с 1< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Я I\у-·
тия ( р .  Ботома) ,  Нузнецний Алатау, Алтай . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т. Верхи алданского (атдабан
ский горизонт) - нижняя половина ленс1<ого ярусов. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л: р. Б о т о м а (Н. С) . - 3 э 1 ; ;1 . 

. 1/acicyatlшs gigantopoгus sp. поv. 

Рис. 84 

Т и п  в и д а ПИН 1 '16 1 ,  экз. 3 ,  шл. 8, ЭI-< 3 .  1 ,  шл . 4 (поперечное и: 
продольное сечения) , обр.  371 (9)n, р .  Лена у устья р .  Мухатты, кенядин
ский горизонт, слои с биогермами 2-го типа , рис  4 ,  А ,  Б. 

Д и а г н о з .  Нрупные узкоконичесние нубни со снелетными элемен
тами 0 , 10-0, 1 2  мм толщиной и интерваллюмом до 5 мм шириной. Число 
рядов пор наружной стенюr 4-10,  а внутренней - толы.;о 2-4. Сетчатые 
поры в перегородl<ах размером 0 ,6  Х 1 ,О J\IM ,  расположены в 6-8 рядов . 
Внутреннян стеюш имеет шипини 0 ,2  мм длиной . Радиальный I<оэффи
циент до 1 ,0 .  

Ф о р м а и р а з м е р ы I< у б к а.  Куб1-;и узн:оконические, с глад
r.;ой поверхностью высотой до 50 мм , ВОЗJ\IОжно , больше . Диаметр I<yбi<OB 
30-32 мм. 

Н а р у ж н а я с т е н I< а 0 , 1  мм толшиной, пронизана простыми 
онруглыми порами диаметром О, 12-15 мм. Число рядов пор на интерсеп
тум 4-10.  Перемычюr между порами не превышают 0 , 1  мм. 

И н т е р в а л л ю м - заметно расширяется с ростом нубка. Тю.; , 
у 1<уб1юв диаметром 8,0 мм ширина интерваллюма равна 3,0 мм , а пр1� 
диаметре 32 J\1 1\T - 5 1\!М . Перегородни редние ,  прямые , толщиной 0 , 12  мм. 
Расстояние м.ежду ними 1 , 3 мм, отношенпе сторон и нтерсептальных I<амер 
'1 : 2 или 1 : 4 .  Чпсло перегородоr< у нубка диаметром 32 мм равно таюне 
32 , тю< что радиальный коэффициент не превышает 1 ,0 .  У кубна меньшего 
диаметра из-за его плохой сохранности радиальный коэффициент подсчи
тать не удалось . Перегородки пронизаны многоугольными , вытя нутыми 
в длину порами размером 0 ,6  Х 1 ,О м.м . Перемычни между порами - 0, 12  мм , 
т. е .  равны толщипе перегородки . Число рядов пор на ширину перего
родни равно 6 у I<убка диаметром 8,0 мм и 8-9 у кубна диаметром 32 мм . 
При сильном увеличении можно различить неоднородное,  << зернистое>} 
строение стержневидных перемычеi< между порами (рис .  84 , а) .  Это можно 
объяснить различной степенью насыщения снелета перемычек органиче
ским веществом . К роме того ,  кан в продольн01н , так и в поперечном сече-
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нии нубка видна тонная (0,01 111lll - 0,02 !IШ толщиной) оболочi\а ,' вплот-
·ную облегающая стержневидные перемычюr перегородок. 

-

В н ут р е н н я я  с т е н к а . Тол
щина собствеnно внутренней стеюш -
0 , 1 2 мм,  <1. общая (с типиками) -
0,3 мм. Диаметр пор - 0,25 мм,  чпс.1 о  

рядов пор на интерсептум - 2 - 4 . 
Перемычни между пора11ш равны 
О ,  12 мм. Снизу поры внутренней стсu
ки зашиmены типиками длиной до 
0,25 �1м . Толщина шипиков 0 , 10  мм . 
Конец шипинов не заострен. Иногда 
со стороны центральной полости пу
зырчатой тнани внутренняя стею\а 
обJ1 екается тонной пленной.  

Ц е н т р а л ь н а я  п о л о с т ь  
от снелетны х  образований свободна . 

С р а в н е н и е . От А .  facilis 
(Vologd .) с раr нальным ноэффициен
том ,  та юн е равным 1 ,0 ,  наша форма 
отличается значительно большей ве
личиной пор ,  nерегородОI\ и шиnина 
ми внутренней стюши . С другимп 
видами рода A jacicyathus сходство 
еще более отдаленное . Название -
А jacicyathus gigantoporus - уназыва 
е т  н а  большую величину п о р  н 
перегороднах . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с -
п р о с т р а п е н и е .  СССР - Я ну
тия (р.  Jleнa) . 

Г е о л о г и ч е с l-\ и ii в о з -
р а с т .  Алдансний ярус, J{енядин
ский горизонт, слои с бпогермамп 
второго типа . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е 
р и а л .  Изучено 4 :шземпляра с 

р .  Лены, у устья р .  :Мухатты (И. 
Ж.) .  

-�···;·�· � · · ·  .. •• ' ' 1 "" \ • • • 1 •' ·. \ . , 
,� . . ' . . ' . . -

а " • • • • • \• .. .,. � .._... •: • · �:.,..L' •. • 

. ' . , 
б ' �  : 

6 д 

5 

г 

PJJC .  8� . A jacicyatlzus gigantoporus sp . 
п оv. Обр. 37 1 /9- в шл. 8 ,  9 ,  энз. 3 , ПИ Н  

1 1 61 р . .тl eua.  Го.11 опш 

А - часть поперечного сечевин Енубна, х 4 .  а - наружная стенна, б - перегородни; о -
внутренняя стенна; Б - зернистое строение 
перемычен перегороднП, Х 5 0 ;  r г - учаСТОh 
nерегородин с раарен<енной зернистостью; 
д - участон перегородни с плотной sернис-

тостью 

;1 jacicyathus osensis Zhшavle\7 а ,  1956 

Табл. V I J .  фпг. 1 ,  рис. 85 

A facicyathus osP n sis:  JJурцсва н Журавлева , 1 95 6 ,  Д окл. АН СССР , т.  1 06 ,  .М 5 .  

Т и п в и д а :  Ajacicyathus osensis ZЪuravleva , шлиф 556а , экз .  1 ,  
толбачансни:й горизонт, глубина 695 , 7-70 1 ,  5 мм,  р .  Оса , Ирнутс:кий 
амфитеатр , табл . V I I , фиг .  1 .  

Ф о р  м а и р а з м е р ы  !-\ у б I\ а .  Нубоi� диаметром до  7 мll-r , вероят
но, узнонон:ичесi<оii (судя по редним , сди пnчпы11r новообразующим е л  nере
горпдкам) формы . Высота не:изnсстпа . 

Н а р у ж н а я с т е н R а 0,03 мм толщиной , пронизала 3-6 рядами 
округлых пор, диаметром 0 ,05 мм . Перемычни между пора ми не провы
тают 0,03 мм и, благодарн этому , порпетость паружной: стенни имеет 
сетевидны П х а  рантер . 
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И н т е р  в а л л ю м относительно широкий - 1 ,2 мм, заполнен ча-
. стыми тонкими перегородками толщиной 0 ,03 мм; расстояние между пере
городками не более 0 ,2  - 0,22 мм, так что отношение сторон в попереч
ных сечениях интерсептальных камер не менее 1 : 6. Радиальный коэффи
циент, высчитанный по 1/4 поперечника, равен 9,7 - 10,0 .  Перегородки 
пронизалы частыми норами диаметром О, 1 5  мм, расположенными в 8-9 ря
цов (рис . 85, а, 6) . 

а г 
Рнс. 85 . A jacicyatlzus osensis sp . no\· . 

1 1 86 ,  р . Оса 
Шл. 5.56. ШШ 

а - реставрация полного сечевин нубна по шлифу, Х 8;  б 
деталь строения наружной стенни, х 40 ; в - деталь строения 

перегородни со стороны внутренней стенни, Х 40; г - детаJJЬ 
строения внутренней стенни, х .;о 

В н у т р е н н я я с т е н к а - также очень тоtшая, не более 0,05 мм 
голщиной, пронизана одним-двумя рядами пор па интерсептум . Диаметр 
пор - 0,08 мм , перемычrш между ними - Таi\ОЙ же ширины. Снизу поры 
защищены I\ороткими , едва заметными типиками, напоминающими «вор-

. СИНI\И>> ( рис . 85 , г) . Длина этих образований - 0,02 мм, толщипа - 0,01 мм 
На одну пору приходится 3-4 таких «ворсиюш» . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от с келетных образований сво
бодна . 
-'1! С р а в н е н и е .  Из всех известных видов рода A jacicyathus Bed ford 

описываемая форма более всего напоминает А .  polyseptatus (Vologd . )  из 
нижнего I\ембрия Западной Монголии, но отличается от него более мелки
ми и частыми норами наружной стенки п защитпыми ворсию\ами внут
ренней . 

Г е о г р а ф и  ч е с 1� о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Я  '� y
r и я ( р .  Tor,;r,o) ,  Ирr-tутсrшй амфитеатр (р .  Оса) . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т. А.пдапсrшй ярус , кепядипсннй 
1·орпзопт - ленский ярус, толбачапский горизонт.  

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а .11 :  р .  О с а  (Т. Б . ) - 1 эт-,з .  

Ajacicyathus simplex Vologd in ,  J Q37 
Etl1mophyllшn simplex: В ологдин, 1 937 , Т р .  В сес. арнт. ин-та, т .  91 , стр . 28, 

Т и п  в и д а: Etlunophyllum simp lex Vologd i n ,  1 937 . Тр . Всес.  арю. 
ин-та , т .  91 , рис. 8,  шл . 7, кенядинский горизонт, р .  Кеняда (?) .  
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Ф о р м а п р а з м е р ы  н у б I\ а .  Узкоконические, с заметными 
вмятинами , кубн:и диаметром до 1 7  мм, высотой оно л о 40-60 мм . Скелет
ные элементы 0 , 1 -0 , 19  Mli'I толщиной . Н а р  у ж н а я с т е н I{ а про
иизава 3-6 рядами оr<руглых,  чуть сужающихся кнаружи пор диаметром 
0 , 1 -0 , 1 5  мм . И н т е р  в а л л ю 111 ··- широrшй (до 2 , 2  мм и более) .  
Перегородни размещены неравпомсрно , через 0 , 5  - 1 ,2 l\ПI-1. Поры пере
горадон - до 0,2 11-rм в диаметре, с переиычrшми того же порядна, распола
гаются в 4-6 рядов ,  в зависимостп от разыеров Еубна. Радиальный r<оэф
фициент - 2,0-2 , 2 .  

В н у т р е н н я я с т е н н а - пронизана 2 - 3  рядами вытянутых 
по горизонтали , не всегда правильных очертаний,  пор . Размеры пор -
0 , 2  Х 0,4 или даже 0 , 2  Х 0 ,6  мм .  Пере11rычни между порами - 0 , 10-
0,15 мм.  Снизу поры защищены длинными , часто исr<ривлеrпrыми шипами 
толщиной 0 , 10-0, 12  мм, без заметного приострения свободного r<онца . 
Длина шипов 0 ,2-0,7  мм.  В то же время толщина собственно внутренней 
стенки не преnышает О, 15 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от сr\елетных образований сво
бодна . 

С р а в н е н и е .  Форма по всем основным чертам строения сходна 
с видом, описанным под названием Ethmophy llum simplex (Вологдин ,  1 937) 
из тех же мест - севера Сибирсrюй платформы. Однако уже в первом опи
сании у автора были оговорrш при отнесении этого вида к роду Ethmo
phy llum. Более близr\ое , на новом материале,  знакомство с описываемым ви
дом показала , что внутренняя: стенка пронизана порами , а не поровыми 
r<аналами; I\роме того, для рода Ethmophyllum харантерен один ряд пор 
на интерсептум внутренней стенки, здесь имеются 2-3 (один ряд 
встречается наr< исключение при сильно искривленных перегородrшх) . 
Имеются и другие менее существенные отличия - строение пор наруж
ной стеюш , неравномерное расположение перегородок и т .  д. В то же 
время все признани этого вида удовлетворяют роду A jacicyathus. Поэтому 
о пнсываемая форма получает в настоящей работе определение нак 
A jacicyathus simp lex (Vologdin) .  Форма близка к виду А .  tlcatsc!?enko i 
(Vologd . ) .  

Г е о г р а ф п ч е с r\ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яну
тая (север Сибирской платформы, реюr Лена , Учур) .  

Г е о л о г и ч е с к о й  в о з р а с т .  Алданский ярус,  r<енядипсюrй 
горизонт, 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л: с е в е р С и б и р с I\ о й 
п л а т ф о р м ы - ненядинсний горизонт, слои с биогермаl\IИ первого ти
па , р . :К о т у й  (Р . С . ) - 1 экз . ;  р .  О л е н е к  (В . П . ) - 1  экз . ;  р .  
М о й  е р  о (Ф . И . )  - 5 энз . ;  р .  Л е н а - ненядинсrшй горизонт, слои с 
биогермами первого типа ; прот. р .  Журы (И . Ж.)  - 1 ЭI\З . ,  {Н . С . )  - 1 
эr\ з . ;  р .  Н о х  о р о й  (Ф . Г. )  - 5 эr\з . ;  р .  У ч у  р - неиядинекий го
ризонт (С . К . )  - 6 эr< з .  

Ajacicyatlшs ? sp .  
Табл. VI I ,  фиг. 2 

О п и с а н и е .  Кубок дискавидной формы, до 90 11ш в диаметре , вы
сотой 5-7 мм. Поверхность I\убна имеет четкую нонцентрическую волни
стость с длиной волн 7-8 мм. Толщина обеих стенок ,  перегородоi< и 
редких дополнительных стерженышв 0,05 :шт . Наружная и внутренняя стен
ки устроены сходно : пронизаны 2-3 рлда111и пор диаметром 0 ,08-0 , 1  мм,  
расположенных в шахматном порядRе через 0 ,05 мм.  Перегородки частые,  
прямые , располагаются через 0 ,4  liJliJ . П ри ширине интерваJiлюма 1 ,О мм 
(постоянной) отношение сторон в интерсептал ъных нar.repax равно 1 : 2 ,5 .  
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Поры в перегородках крупные , 0 ,2  мм в диаметре, с перемычнами тают;е 
0 ,05 мм. Число рядов пор на ширину перегородrш - 5 .  

С р а в н е н и е .  Из-за отсутствия начальной части у единственного 
энземпляра нубка определение до рода затруднено (см. описание Oku li tchi
cyathus disciformis) . Внешне взрослый J{убон имеет признаюr рода Ajac i
cyathus. 

Г е о г р а ф и ч е с н о о р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr�:у
тия (р. Алдан) . 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т .  Алдансний ярус , I\OJ-ШДII J JC I \ JJ й 
горизонт, подбиогермные слои . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  н а л :  р .  А л д а н (И . Н\ . ) - 1 ::н>:3 . 

Р о д  Loculicyathus Vologd in ,  1 93 1  

Coscinocyatlшs (рагt . ) :  Тошrь, 1 899 ,  Зап. А над. пауJ{ п о  фпз .- мат. о·ц . ,  т .  8 .  :'>2 1 l J ,  
стр . 4 4 .  

Locul icyathus: В ологдин ,  1 93 1 , А рхсоциаты Сибирл, вьш. 1 ,  стр . 54 ; Н1:З2 ,  А р хсо
цнаты Сибирп, вып. 2 , стр. 28 ;  1 !340, Атл. pyl{OU. форм, т .  1 , l{C�tбp11ii, стр. 73 ;  i-1\ур:ш
лева, 1955 , Тр. П И Н ,  т. 56 ,  стр. 32 . 

? M i khnocya tlшs: М аслов , 1 95 7 ,  Д OI{JI. A I J  СССР,  т. '1 1 7 ,  К2 2 ,  стр. 307 . 

Т и п  р о д  а :  Coscinocyathus irregularis Toll , 1 899, rшжнн й He:l1бpн i i ,  
с .  Торгашино , Красноярсiшй край.  

Д и а г н о з .  Кубки того же строения ,  что и у рода A jacicyatlщs,  но 
с обильной пузырчатой тнаныо .  

Ф о р м а  и р а з м е р ы  r�: у бн а . 'Узrюноническн е ,  цилнндрп чец..:нс 
часто роговидио-изогнутые Бубни диаметроll! до 20 M lii , редко больше , 
высотой та�>же 20-30 мм. Снелетные элеll!енты обычно масси вные, часто 
вторично утолщенные . 

Н а р у ж н а я с т е н н а .  Поры наружной стешш круnные,  часто 
неправильной формы, расположены в 3 и более рядов на н нтерсоптум . 

И н т е р в а л л ю lii широютй, непрерывного роста, по ши рине равон-1/3- 1/4 диаметра нубна . ЗапоJшен относитеJrьно редюr:шr перего рОДJ>а
ми , пронизаиными беспорядочно расположенными пораыи различного  
д�аметра . Плеrши пузырчатой тнани частые , обязательные .  Пузы рчатая 
тнань самостоятельно развита в наждом интерсептуJ\lе , па всех стадиях 
пересенает центральную полость . 

В н у т р е  н н я я с т е н к а имеет один-два , реже три ряда r> руп
пых пор на интерсептум, лишенных защитных образований . 

Ц е н т р а л ь н а я п о  л о с т ь ,  помимо пузырчатой тканп , MOJ-J>eт 
быть заполнена вблизи внутренней стенrш нороткими стерrненькаып . 
Каблучоr{ прирастания - сильно развитый , тою{о-лентовидный ,  с ирул
ной ворсинчатостыо. 

Н а ч а л ь н ы е с т а д и и р а з в и т и я .  Внутренняя стенна по
является при диаметре нубка 0 ,2 мм: , перегородr>и отмечены при диаыетре 
кубка 0,4 мм, пузырчатая ткань - 0,5 мм. l\аблучОJ{ прпрастания хоро
шо развит с самых рапних стадп:й (0, 1 -0,2 мм в диаметре I{убЕа) . 

С р а в н е н и е .  От других родов семейства Ajacicya t l1 i clue описы
ваемый род отличается постоянным присутствием очень обпльной пузы р
чатой ткани . 'У наиболее близкого н роду Loculicyathus Vologdin рода 
Ajacicyathus Bedfo1·d пузырчатая тrшнь танже :может развиваться ,  но тоJr ь
но спорадически , в результате обрастания нубнов илп близнаго населе
ния других а рхеоциат .  

С о с т а в р о д  а .  К роду Loculicyathus, нроме типпчного , относятся 
следующие виды:  L .  membranivestites Vologd . - н. I{ембрий ,  Я кутия .  
l\расноярский I{рай ,  Алтай;  L .  c ib is Vologd . - н .  неlllбрий. Мон тnл н я ;  
L.  con gruens Vologd . - н . нембрий , Монголия .  
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Остальные виды исю1ючены из состава рода Loculicyathus. L .  tubercu
lalus Vologd . (и его синоним L. m inutus  Vologcl . )  переведев в род Para
nacyatlщs 1:3edford , на основании и :Jученшr начальных  стаю1й развития, ха
рактерных дшr его п редс т авителей ( с ы .  ниже) . L. Lm·nemanni Kl'asnopeeva , 
по-видимому ,  относится н роду Camlлocyatl�ellus g·ен. nov. , тан ню-; его 
выросты в наружное пространство очень JШIJоминаrот выросты у P1·ot o
plшretгa и не встречаются у HeguJю·Es .  

Из-за внешноi·о с х одс тва nзрослых ст1-1 д и й  НСI{отор ы х  родов пел ра 
nильных а рхсоциат (Metaldetes Tuy1m· ,  Ca m L ,·ocyalftu s  Ok LJ l i t сЬ ,  Cambгo
cyal hellus gen. поv . ,  Paгanacyat lшs  Bcd foгd ) с взрослымн ста)(иями р ода 
Locu licyatlzus Vo1ogd i п  в опн сьшаемыil род неред1-;о внлючались виды 
не И�lСЮЩИС н: Нему НИI,а RОГО ОТПОШОНJI Я .  БOJleO TOL'O ,  И СИСТОl\IаТИЧеСНОС 
ПОJlожыше рода Loculicyathus Volog·d iп  по этим же причипам до послед
него времени было неопределенным . Тюi: , если в работах советених авто
ров род Loculicyathus все же считался п ринадлежащим Ii: тому же семейст
ву, что и род A jacicyathus Bed forcl (прежде = А rchaeocyathus Вill ings , 
1865) , то в Северной Амер1ше (Онулнч , 1 943, 1 955) и Южной Австралии 
(Бедфорды ,  1 939) помещаJIИ его в отряд Metacyath i п a ,  т. е .  относили Ii: 
неправильньш археоциатаl\I . На callloм же деле изучение начальных стадиii 
L .  membranivest ites Vologd . ,  произведенное хотя и на снудном lllатериале 
СибирСii:ОЙ платформы (с дпаыетра I{yб J{a О ,  12  м:м) , поназывает совершенно 
отчетливо ,  что возрастные изменения у него протеi{ают тан: же, н ю;: у ти
пичных правильных археоциат .  

С в е д е н и я п о  ф и  л о г е н п п .  Возрастное развитие , претер
певаемое представителяып рода Loculicyathи>  Vologd in ,  позволяет рас
сматривать последний I\IO\ более молодую ветвь , отошедшую от рода Aja
cicyathus Bedfoгd в I{енядинсное в рюш . Об их родстве свидетельствует и 
СIШОюiость отдел ьных представителей рода Ajacicyathus вырабатывать 
пузырчатую тнань при стесненном р азвити и .  Кажется возможным таюне 
поставить сильное развитие пузырчатой ТI<ани у Loculicyathus n прямую 
связь с еще более сильиыlii развитнем обязательных для него тоi-шопла
сти нча т ы х  извес'шовых образований Iшблучна прирастанин .  

О б щ и  е з а 111 о ч а н н я .  Необходп111О отличать род Locu licyathus 
от J\онве рrентно сходных с ним родов неправпльных а рхеоциат (Parano
cyatluи ,  Cambrocyathus, Cambrocya thel l u s) . Прп этом учитываются ха рантер  
выросто в ,  с нл о н ность н образованию нолоний ,  величина радиального 
ноэффициента и, главное , число рядов пор п тип пористости наружной 
С Те НЕИ.  

Г е о г р а ф п ч е с н о е  р а с п  р о с т р а и е и и е .  СССР ; Мои-
ГOJJI!Я . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Нижний нембрий ,  алданснн й 
и лонсний ярусы (I\еняд:инсюr й - ноте�Jенсний горизонты) . 

Locu licyat lnu ;  membгaniz-es t ites Vo1 ogc1 i л ,  1 932 . 

Taбл. V JI ,  фш·. J- 5 

Lacu l icya th us mem b ra п i L·est ites: В ол оt'ДIШ, 1 932 , А р хеоциаты Сибири, nып . 2 ,  стр. 
2 8 ;  ' 1 940 , Атл . руковод . форм псКОJJасмых фаун СССР ,  т. I ,  етр . 73 .  • 

Т и п в н д а - не выделен.  
Д и а г н о з .  Узнонопичесние ,  рогавидно изогнутые нубни диаме

тром до 1 2  м11! , высотой до 20 1\IМ . Обе стенюr довольно массивные - 0 , 1 -
0,2 1\Ш толщиной ; перегородiш - редни , 0,06-0,1 м м  толщи ной . Число 

рядов пор наружной стенюi 3-7,  в нутренней - 1 -2,  реже 3, перегоро-
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ДОI\ - 2-5. Поры перегородоi< очень I>рупные, до 0,5 JШI в диаметрt . 
Радиальный Iшэффициент - 3,2-2,5.  

Ф о р м а и р а з lii е р  ы I\ у б к а . Археоциаты одиночные . l\убRи 
узr<оконичесiше , позднее цилиндричесRие, в начальной стадии рогавидно 
изогнутые .  Иногда наблюдаются очень слабые вмятины на поверхности 
кубка . Чаще всего встречаются кубюr 4-7 мм в диаметре ,  однан.о имеют
ся экземпляры диаметром и до 12 мм ; высота их - до 20 мм.  

Н а р у ж н а я с т е н I \  а 0,08-0, 15  мм толщиной (если учесть 
обычное для нее вторичное утолщение ,  то - 0 ,4  мм) , без следов тургора , 
пронизана Rрупными, часто угловатыми порами . Диаметр пор 0 , 1 -0,2  мм, 
иногда до 0 ,25 мм ; число рядов пор на интерсептум 3-7 . Скелетные пере
мычiш между порами О ,  1 -0,2 мм шириной , в зависимости от расположе
ния и формы пор .  Последние могут быть в ытянутыми по горизонтали , лу
новидными , несRолы<о угловатыми и т. д. Чередование пор в смежных 
рядах наблюдается очень редi\О .  

И н т е р в а л л ю м - непрерывного роста , обычно равен 1/3 - 1/4 
диаметра кубка:  

Диаметр кубна, � ш  • . . .  

Ширина иптерваллюма, �ш 
. 2 , 2  

• •  О , 7 
3 , 5 
1 , О 

6 , 7  
2 , 0  

1 2 , 0  

:. з . о 

Перегородi<и 0,06-0,10 мм толщиной (не учитывая вторичного утол
щения) расположены через 0,6 - 1 , 2  мм . Отношение сторон в поперечных 
сечениях интерсептальных камер равно , 'rаким образом, от 1 : 1 до 1 : 3 . 
Радиальный Rоэффициент низний, заметно понижается с увелпченпем диа
метра кубка : 

Диаметр нубrш, мм . . . . 
Радиальный коэффпциент • 

2 , 2  3 , 2  7 , 0  

4 , 0  3 , 0  2 , 0  

Пор ы в перегородках частые , к рупные , неправильной формы (обычнu 
вытянуты в длину) .  Диаметр их 0,2-0,3 мм у кубков средней величины 
и до 0 ,3  Х 0 ,6  мм у крупных эi<земпляров . Перемычки между пора
ми узкие 0 , 10-0, 15  мм шириной и лишь изредка - до 0 ,2  мм. Число 
рядов пор на ширину перегородки увеличивается от 2 до 4-5 с ростом 
кубка. 

Пузырчатая ткань обильная; пленки ее толщиной 0,02 - 0,03 м м  
располагаются через I\aifщыe 0 ,5-1 ,0  мм. l\ar\ правюrо , плеюш вы
пуклы вверх и могут иерееекать центральную часть на всех стадиях 
роста кубка , в том числе и взрослого . 

В н у т р е  н н я я с т е н I\ а 0 , 1 ,  а позже 0 ,2  мм толщиной, проин
зава 1·-2 рядами пор на и нтерсептум, диаметр пор 0 , 1 5-0,30 мм. Из
редка ,  при более редком расположении перегородок , может набл юдаться 
до трех рядов пор на и нтерсептум внутренней стенни . Перемычюr между 
порами 0 , 1 -0,2 мм; защитных образований поры не имеют. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь узкая, заполнена частыми плюша
ми пузырчатой тнани . У одного энземпляра диаметром 8,0 мм [ р .  Ботома , 
обр .  44;2(1)  IV,  ш .  1 ,  экз .  8] в цептральпой полости вблизи внутренней 
стенки наблюдались стержневидные скелетные элементы, связанные с 
основным скелетом пленнами пузырчатой ткани . 

К а б л у ч о I\ п р и р а с т а н и я состоит из тоюшх пластин, одна 
сторона I\оторых ПОI<рыта тонкими ворсинками . Пластины каблучка мо
гут доходить до высоты кубка более 7 мм, т .  е .  I<огда диаметр кубка превы
шает 3,2-4 мм. Иногда наблучок прирастанин может быть общим для 
двух-трех самостоятельно развивавшихся нубков; очевидно , это один 
:из случаев образования псевдоколонии.  
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В о з р а с т н ы е и з м е н е н н я изучены со стадии 0 , 1 -2 мм в 
диаметре . Уже в это время I{аблучоr� прирастанин имеет значительные раз
меры.  До диаметра I{убка 0 ,2  мм наружная стенка непористая, внутренняя 
полость свободна от СI�елетных элементов . На стадии нубi{а 0 ,2-0,4 мм 
в диаметре наружная стеюш приобретает поры, появляется внутренняя 
стею{а , поддерживаемая горизонтальными стерженьнами ( ? ) .  Н: 0 ,4  мм в 
диаметре в и нтерваллюме появляютсн перегородни; при диаметре 0 ,5  м�1 
впервые была обнаружена пузырчатая тнань . 

Начиная с диаметра нубка 1 ,  7-2,0 мм наблюдаются все признаки , 
харантерные для описываемого вида . Все более поздние изменения идут 
в направлении утолщения снелетных элементов, увеличения диаметра и 
числа рядов пор ,  расширения иптервалшома , попижепил радиальпого 
коэффициента . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Наблюдал:ись формы с более плотным , т .  е .  
сильно насыщенным органИI\ОЙ СI\елетом и относительно мелними лорами 
наружной стенки и формы с рыхлым снелетом и нрупными лорами . Встре
чены обе разновидности повсеместно . 

С р а в н е н и е .  От всех видов рода Loculicyathus описываемая фор
ма отличается более нрупными лорами перегорадон и обильной пузырча
той ТI\анью . 

Г е о г р  а ф и  ч е с  н о е р а с п  р о с т р а н  е н и е .  СССР - юг 
Сибири (Алтай, :Кузнецкий Алатау ,  Восточные Саяны) , Янутия (реки Ле
на , Ботома ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Алдансний ярус, кенядинсний 
(слои с биогермами 2 типа) и атдабанский горизонты - нижняя половина 
ленсн.ого яруса . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 75 экземпляров из  
следующих мест: р .  Л е н а - слои с биогермами второго типа : от  р .  Му
хатты до р .  Оймуран (И . Ж. )  - 23 эЕз . ,  против р .  Журы (В . Г . ) - 3 энз . ;  
против р .  О:ймуран (Н . С . )  - 7 энз . ;  (Ф . Г . ) - 7 экз . ,  (М. :К . )  - 1 экз . ;  
у д .  Оймуран (В .  Л . )  - 23 экз . ;  атдабанский горизонт - 2 , 5  нм ниже 
р. Оймуран (И . 'Н\ . )  - 3 энз . ;  р .  Б о т о ы а - атдабансний горизонт 
( К .  3 . ) - 2 энз . ,  (Н . С . ) - 6 Э l\ 3 .  

Р о д  RobustOC'Ya tll иs gen . nov . 

Т н п р о д  а :  Al·clшeocyathus l'obщ tus Vo1ogdin , 137 , Тр. Всес . арнт. 
нн· та , т . 9 1 , стр. 2.S.  

Д и а г н о з :  Одиночные археоцпаты; узкононичесние ,  цилиндри
чесние нубr<и с 2-4 рядами простых пор наружной стенни и одним 
рядом пор внутренней . Поры внутренней стешш: танже простые ,  более 
нрупные,  могут быть защищены шипаll!и . В интерваллюме - пористые 
перегородr\и . Каблучок прирастанин - массивный , пронизанный кана
лами .  

Н а ч а л ь н ы е с т а д и и р а з в н т и я - непористый нубоr\ до 
0 ,2  мм в диаметре .  При диаметре 0,2-0,25 мм возникает внутренняя стен
ка .  На этой стадии уже различимы поры обеих стенон . В нубке диаметром 
0,4 MIII отчетливо видно , что число рядов пор внутренней стенни на ин
терсептум п с  превышает одного ,  а наружной - равнялось 1 -2 мм. С воз
расто�I чисJю рядов пор на интерсептум наружной стенни может возра
стать до 2-4. Шипики внутренней стенюr появляются при диаметре кубка 
1 , 0-- 1 , 5 мм. 

С р а в н е н и е. От наиболее близr<ого рода - A jacicyathus Bed-
ford , 1 939, выделяемый род отличается одним рядом пор внутренней стен
ни и соответственно меньшим числом рядов пор наружной (2-4, редко 
больше) .  
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С о с т а в р о д  а .  К Robustocyathus gen . nov . отнесены прежние ви
ды рода Aiacicyathus с одним рядом пор внутренней стенни. Сделано это 
в осповном по литературны11-r данным и требует подтверждения на фактиче
сном материале . Это следующие виды : Robustocyathus p roskurjako vi (Tol l ) ,  
R .  monokensis (Vologcl . ) ,  Н.  changa iensis (Vologd . ) ,  R.  moori (Vologd . ) ,  
Н .  m inussiensis (Volog·d . ) ,  R .  ijizkii (ТоЩ , Н .  curvus (Vologd . ) ,  
R .  a rteca veatus (Volog·d . ) ,  R .  le vigalus (Vologd . ) ,  Н .  regularis (Vologd . ) ,  
R .  tomicus (Vologd . ) ,  R .  neiburgae (Vologd . ) ,  R .  salebrosus (Volog·d . ) ,  
R .  disparvallus ( Volog·ll . ) ,  Н. . yanol'Skii (VoJ ogcl . ) ,  R .  tenuimurus (Vologd . ) 
из СССР и Монголии , R .  wirrialpensis (Tayl . ) ,  R .  retesepta (Tayl . ) ,  Н .  sla
p ipora (Tayl . ) ,  R .  sellicksi (Tayl . ) ,  R .  retezona (Tayl . )  - пз Южной 
Австрашш ; Н .  weeksi (Okul . ) ,  R .  a rgentus (Olшl . )  - пз Северной 
Америки и R .  navarroi (Hernandez - Pacl1eco) - из Испании . 

Все виды харантерны для нижнего :кембрн н , большнпство - rря лен
сиого яруса . 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н п п .  Род Robustocyatl�us пропзошел 
в суннагинсr\ое время от представителей рода A jacicyallщs, о чем свиде
тельствуют сходные с этим родом начальные стадтш развития :кубнов ро
да Robustocyathus. Наибольшее развитие Robustocyathus пpиxoдитcя на на
чало лененаго веr\а ; в еланс:кое время они совсем уже исчезают. Взаимоот
ношения между видами поrш неясны. 

Г е о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н п е. СССР - Яну-
тин , юг Сибири ; Монголия; Северная АJ\rерина ;  Южная Австралия ;  Запад
пая Европа - Италия,  Испани н .  

Г е о л о г п ч е с н и й в о з р а с т .  Нижнпй r\ембрий , алдансний и 
ленсний ярусы. 

Ro/.;ustocyatlшs 7 o&u� tus (\'ol ogdi J I )  1937 

Табл . V I I I ,  фиг. 1- 7 ;  рис . 86 ,  87 
A rchaeocya L/щs ,.obustus:  В ологдин, 1 D37 ,  Т р .  В сес. аркт. 1ш-та, т .  9 1 , стр.  25, 

табл . Х ,  фиг. 1 , рис . 7 .  
A rchaeocyallшs aff. tom icus: там же, стр . 26 , табл . V ,  фш·. 2.  
А nhaeoc yathus ten u im u rus (par·t . ) :  там же, стр . 24 ,  табл . \T I ,  фш·. 3.  

Т и п  в и д а :  A rclиeocyatlщs robustus Vologd . ,  1937.  Тр. Всес . 
арнт. ин-та,  т .  91 , рис .  7 ,  шл . 16 ,  I\епядипсRий горизонт, р .  Кеняда ( ? ) . 

Д п а  г н о ::J .  Цилиндричесюrс "убюr диаметро-'r до 25 .\E\f , высотой 
1 00-1 20 мм . Наружная стею\а и ПJ [.Jего родни утолщены в места х скреп
ления друг с другом . На rштерсептум наружной стен:ки два ряда пор .  Ра
диал ьный ноэффициент - до 5 ,0 ,  редко больше. Внутренняя стенка тол
щиной до 0 ,2  мм на интерсептуы п ронизана одним рядом пор диаметром 
до 0 ,5  мм. Поры защищены r'ороткими ыассивныl\IИ шипика:ми . 

Ф о р 1\r а и р а з м е р ы r' у б н а .  Кубrш высоrше - до 120 мм, 
а, возможно , и более. Диаметр большинства нубнов 10-15 мм, но неко
торые ЭI{Земпляры имеют в поперечнине свыше 20-22 мм .Вначале нубюr 
узнононичесние, затем быстро переходнт в цилиндрические . I{ан п равило ,  
они гладкие ,  с едва заметными вмятинами, поперечными пережимами . 

Н а р у ж н а я с т е н н а 0,05-0,80 мм толщиной; в местах со
единения с перегородrшми утолщается до 0 , 10-0 , 12  мм . (табл . V I I I ,  фиг .  
1,  2 ,  5 ) .  Пронизана 1 -2 (рис. 86) , очень редrш - 4 рядами ОI\руглых пор 
диаметром 0 , 1 0 - 0 , 1 5  мм. После четырех рядов пор вознинает новая 
перегородt{а . Два ряда пор,  приходящиеся на интерсептум наружной 
стенни, сдвинуты I{ середине и поры в них располагаются не очень равно
мерно. Перемыч:ки между порами сближенных рядов равны 0 , 10-0, 15  мм, 
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а между рядами смежных интерсептумов - до 0 , 5  мм. У форм с более 
редкими перегородками отчетливо бывает выражен тургор наружной 
стеюш 

И п т е р в а л л ю м расширяется с увеличением диаметра кубка; 
у наиболее крупных I\убков, диаметром более 21  мм, ширина и нтер
валшома достигает 3,0 им. Перегородтш прямые ,  утолщенные к обоим 
краям. Тю\ ,  еслп толщина перегорОДI\И в средней части составляет 0,03-
0,06 мм, то у наружного края она равна 0 , 10  мм, а у внутреннего 
н рая - О, 15 ш r . Благодаря этому внутренние углы 
пнтерсоптальных камер обычно сглажены. Поры в пере
городr{аХ н:рупные (0,2 мм) , не всегда правильной округ
лой формы.  Перечычки между ними равны () ,  15-0,2 liiM. 
Чпсло рядов пор па ширину перегородки зависит от 
диаметра r�убна и у взрослых эн:земпляров дости
гает 5-7.  

Расстояине между перегородками у большинства 
взрослых нубков равно 0 ,5-0,6 мм, ТЮ{ что отношение 
сторон поперечшшов интерсептальных I\амер с ростом 
меняется от 1 : 2 до 1 : 5. Радиальный I\оэффициент 
равен 3 ,5-5,3 .  

В н у т р е н н я я с т е н н: а - массивпая по сра
внению с другп�rи r.келетпыми элементами . Толщина 
ее равна О, 15-0,20 Mllr. Диаметр пор равен 0 ,3-0,4 
п 0,5 м11r у паиболее крупных I\убт,ов .  Персмычки меж
ду норами не про вышают О, 15-0,20 liПII . Снизу поры 
пр1шрываются коротr,ими массивны11ш шипиками , нап-

Рис.  86.  Н аруш
ная стеш\а Robus
tocya thus robustus 
(Vologd .)  Х 40. 

Т ангенциальное 
сечение. В идны 
редкие поры, р ас
положенные n 1 -2 
рнда на участке 
между перегород

нами 

равленньши rшерху. Толщина ШИПИI{ОВ n , 12-0, 15  мм, длина их-0 , 1 5-
0,2  li!M . 

Ц е н т р а л ь н а н п о л о с т ь широr,ая, свободная от скелетных 
образований . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я проележены на большом мате
риале хорошей сохранности достаточно подробно , начиная со стадии нубr{а 
0 ,2-0,4 llllii в попоречннке (рис. 87, А, Б) . Удалось выявить, что наиболее 
харюперные черты - один р пд пор на интерсептум внутренней стенни и 
утолщение наружных нраев перегородок - устанавливаются очень 
рано, до стадии 0 ,40 liШ в днаметре нубi>а . 

В табл . 10 даны для сравнения при;шаки ряда I\убков с увеличиваю
щшrся диаметром. 

Анализ цифровых данных (табл . 10) поназывает, что все признаюr, ха
рантеризующпе Robustocyalhus robll >lus, чеТf\:о распадаются на три натего
рии. Первая rштегория охватывает призпаrнr , становление I\оторых нача
лось и занончилось раньше, чем жи вотное достигло видовой стадии разви
тия .  В первую очередь сюда относится число рядов пор обеих стенон,  а 
таюне дию.rетр пор наружной стонюr п толщина стенОI{ .  Последние три 
признана при дальнейшем росте животного меняются уже пезначительно . 

l{o второй r<атегории относятся прпзнаюr ,  харю<теризующие видовую 
принадлежиость животного .  Тат\ ,  I\ стадии 2 ,0-2,6  Ыlii у R .  robustus 
устанавлива ются ширина интерсептальных намер,  радиальный ноэф
фициент , диаметр пор перегородОI\, намечается появление шипинов . 

Полностью взрослой стадни R .  robustus достигает при диаметре нубна 
3 ,8-4 ,0  мм. В дальнейшем с ростом r•убЕа и:зменяются тольно те призна
ни, rюторые харантеризуют непрерывно растущие элементы снелета жи
вотного,  или признани, r<оррелятивно с ними связанные (ширина интер
валлюма, отношение сторон интерсептальных I<амер , число рядов пор 
в перегородr\ах) . Именно поэтому последние не могут быть постоянными 
для вида . 
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И з 111 е н ч и в о с т ь .  Большой по объе:му материал из значительно 
удаленных между собой местонахождений на территории Якутии позво
лил изучить и индивидуальную и групповую изменчивость R .  rob ust us. 
Так, на р .  Лене встречены были следующие три группы R. robustus. Пер
nые и наиболее многочисJrенные характеризовались несколько более ред
н:ими перегородками и радиальным коэффициентом не более 3, 7 .  Наруж
ная стенка у предстаnителей этой группы лепю подnергалась вторичному 
утолщению, максимальный диаметр кубка - 17 мм. У вторых (их зна
чительно меньше) поры наружной стеюш неСJ{ОЛько мельче, перегород
IШ - чуть чаще . Последнее сразу вело к повышению радиальпого ноэф-

11 
Рис. 87 .  Начыrьные стадии развития Robustocya thus robustus 

(Vologd .)  

А-обр. 35/22/, шл.  Н, Х 1 00 ,  ПИН 1 037,р.  Лена. :Минимальный диаметр 

нубка - 0 , 0 8  мм; максимальный - 0 , 2 5  мм (с утолщениями каблучка 

прирастанин - 0 , 3  мм). высота - 0 , 5  мм; Б - обр. 2220 - 4 шл. 1 энз. 
6 ,  х 1 0 0 .  ПИН · ·1 1 82 .  Минимальный диаметр нубка - 0 , 1 2  мм, диа

метр нубна при возникновении стерженьков - 0,22 мм,максимальный 
диаметр - 1 , 0  мм, высота - 2 , 5  �щ . 

фициента до 5 ,3-5,6 .  Шипюш у этой группы форм бывают выражены 
более отчетливо . Еще более редно (на Лене встречен всего один ЭJ{Земп
ляр) встречаются представители третьей группы - нрупные формы с 
перегородками, расположенными Через 0 ,3  мм, и радиальным коэффп
циентом до 8 ,0 .  На р .  Алдан встречаются I<убки очень н рупные, относя
щиеся к двум последним группам , но уже с некоторыми отличиями . Так, 
большинство кубков с р. Алдан хараrперизуется радиальнЬП11 коэффи
циентом 4 ,5-5,3 и не всегда отчетливьпни типиками на внутренней стен
ке . Встречены таюне 3-4 ЭI{земпляра с еще более высоким радиальным 
коэффициентом - до 8 ,0 .  На севере очень хорошо представлена первая 
группа р. Лены, ничем от ленских не отличимая,  но зато встречено свыше 
20 экзеыпляроn очень небольтих кубков с мелниыи частыми пopalllИ пе
регородок и радиальным ноэффпциентом до 7,0-8,0.  А. Г. Вологдин 
(1937в) определял их кю< Ajacicyathus aff. tomicus (Vologd . ) .  

Надо также отметить более частую приуроченность н а  р .  Лене и на се
вере первой г руппы к биогерыам, тогда Kai{ остальные разновидности пре
ииущественно встречаются в межбиогермных,  более глинистых фациях . 

Более поздние формы - из  слоев с бисгермами второго типа и атда
бансного горизонта, имеют более редrше перегородки; шипики внутрен
ней стенки у них неразличимы.  

С р а в н е н и е .  Имеется значительное сходство с двумя тувинскими 
формами - R ob ustocyathus aff. salebrosus (Vologdin)  и R .  cf. m o nokensis 
(Vologd in) ,  однако и в том и в другом случаях подробному сравнению 111е
шает плохая сохранность тувинского материала и ,  вследствие этого, не
достаточно подробное их описание. 

От R. neib u rgae Vologd .описываемая форма отличается меньшим ради� 
альным коэффициентом (у А .  neibu rgae он равен 10 ,0) .  

Одновременно с R .  robustus А .  Г .  Вологдин (1937в) описал и другой 
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Возрастные изменения у RolJustocyath�ts 1·obustus (Yologd.), 1 937 

.о 
"' 

� "' 
:,:.... · 2  "' ;о ::: "' . · "-' � :S: 2  0: :::1 "" � �  "' "" .0 ::!  .N1 энз. ... :; �  <': :::1 " 
"' ., . 5. 8  "' >8<  о. .;  � "' >&  � " "" "' о.  (.) "' "'  
i:i 8 �  8 �  :s: "' о  О.. ;о 

Р .  С. 22:-014 шл. 1 1 ,  э. Н . .  0 , 2  Н ет Нет Н ет Н ет 

Р. с. 2220/4 !liЛ. 1 1 ,  э. 6 . .  0 , 25 0 , 07 - - -
Р .  С. 2220/4 шл. 1 1 ,  э. 6 . . 0 , 4  О ,  15 О,  12 - -

А. Г. 165/1-19 . . . . . . .  0 , 6  0 , 2  О ,  18 - -

И. JI{ . 937 I I IЛ. 1 ,  Э. 6 ШJI. 1 ,Э .  4 0 , 9  - - - -

Н .  С. 31aj1 шл 1 ,  э. 5 . . . .  1 , 0  0 , 25 0 , 4  2 :  1 4 , 0  

В .  А .  2/6·1 шл. 2 ,  э .  5 . . . 1 , 5 0 , 5  0 , 3  1 : 2 6 , 0  

Ф. Г .  592/2 шл. 3 ,  э .  6 . . . 2 , 6  0 , 6  0 , 3  1 : 2 6 , 1  

в .  п .  1 18/2 шл. 1 ,  э .  1 . . .  3 , 8  0 , 9  0 , 5  1 : 2 4 , 0  

Н .  С .  31aj1  шл. 1 ,  э .  3 . . . 6 , 0  1 , 2  0 , 5  1 : 2 3 , 0  

Ф .  г .  674/2 шл. 3-4 Э ,  1 ,  2 .  8 , 0  1 , 3  0 , 6  1 : 2 3 , 9  

Н .  С .  31а/1  шл. 1 ,  э .  2 . . . 10 , 2  1 , 3 0 , 6  1 : 2 3 , 5  

Ф .  г .  674 П!Л. 1 ,  э. н . . . .  15 , 0  2 , 2  0 , 7  1 : 3 3 , 0  

J-I .  С . 35/2-2 liiЛ. 37, 3 .  1 . . 18 , 0  3 , 0  0 , 6  1 : 4 3 , 7  

1 ! .  С .  35 / 2  I I I .П .  Г\ ,  3 .  1 . .  . . 21 , 5  3 , 0  - - -
-CN --1 ( Черта поr\азывает момент станоnJJения того ишr иного признаrщ) 

Толщина. м м  Диаметр п о р ,  мм Число рндоn нор 

"' ., с, _  р_ ;;  ;о :О ci. fZ  v "  ci.fi на рун\н . ·- ;о нерего- � �  '- -
� :;:  "" "' ... � t:". z ф ::: стен на "" "  � � родни .". "  <=>. "1:  .. � "' '"  =t: E-o<  � �  ", ,.. 0) 0  
"' '-'  "' '"'  " "  "' "  :::: <=>. 

1 
0 , 0!1 Н ет Н ет Н ет Н ет Н ет Нет Н ет 

0 , 04 0 , 02 0 , 06 0 , 05 -- - - -

0 , 06 0 , 02 0 , 08 0 , 05 0 , 08-0 , 1  2 1 1-2 

0 , 08 0 , 04 0 , 08 0 , 05 0 , 08-0 , 1  2 1 2 

0 , 08 0 , 02 0 , 08 0 , 05 0 , 1  2 1 3 

о '  1 0 , 02 0 , 08 О ,  1 0 , 5  2-3 1-2 2 

0 , 1 0 , 02 0 , 1  О ,  1 0 , 05 2 1 3 

0 , 05 0 , 1  О ,  15 0 , 2  0 , 1  2 1 4 

0 , 05 0 , 08 0 , 1  0 , 3  0 , 1  2 1 4 

0 , 05 О ,  1 5  О ,  12 0 , 3  0 , 2  2 1 3 

0 , 05 (0 , 1 )  О ,  1 5  о , 15 0 , 3  0 , 2  2 1 4-5 

0 , 08 О , 15 О,  15 0 , 3  0 , 2  2 1 4 

О ,  1 0 , 2  О ,  15 0 , 5  0 , 2  2-(4) 1 6 

0 , 1  0 , 2  О ,  1 0 , 5  0 , 2  3-(6) 1 f.-7 

0 , 1  0 , 2  (' : o . s  . . . 0 , 2  - - 7 

Т а б л и ц  а 10 

Ширина ппутреннсй 

стенЕи, J\li\1 

Н ет 

)) 

)) 

)) 
)) 
>) 

Н ет 

Н а меч:. один шипю.; 
Шипюш заметны 

Н амечаются 

)) 

Н е  разли<r. 

Заметны 

)\JI. ШИПИR. 0,2 М М ,  
ширина О, 15 
f(Л. lliИПИТ-( . 0,2 ММ 



близкий, вероятно , вид - Robustocyathus tenuimurus (VoJ ogd . )  Е го с[ ото , 

с уi\Я по ссыл ке в описании ( 1937в ,  стр . 24) ,  помещено на табл. 6 ,  сf иг. 7 .  
В то ж е  врелJЯ в объяснен ии к табл. 6 указано еще одно изображение 
R .  tenuimu rus - на <f:иг .  3 ;  I{убон , п з обрашопный на последнем ,  пол

ностью отвечает описанию R .  гobustus по своему строени ю и ,  очевидно, 

оuшбочно был уназан JШ I..: R. lenuimuгus .  В Атласе ру t..:оводящп х фoplll 
( 1 940) для R.  tenu imums (Vologd in )  уже оставлена толы..:о посш'дняя 

иллюстрация . Необходимо форму , изображенную на этом фото , от нести 

'' R. гobustus , а для плшострю\ИИ R. tenuimurus оставтrть порвое п з  фото,  
у1..: а занных n оригинал ьном оппсании . 

R.  l'obusl us от R. tenuim uгus отличается  более и менее ).IJ-I О ГО 'IИСЛен trьпш 

лорами наружной стопю1.  

Г е о г р  а ф п ч е с 1\ о е р а с п р  о с т р а н о н п с. СССР - Яну
т и я  (север Сибирской пл атifормы , рею'l Лона , Алдаи) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. Алдю-rСJ{И:Й ярус , кеиядппсний 

н а тдабапс i>ИЙ горизон ты . 
И с с л е д о в а н н ы й >I а т е р и а л .  Всего изу'rено 333 энзещшяр а  

из следующих :r..tecт:  с е в е р С и б и р с н о й п л а т ф о р )I ы - ко
нядинсний горизопт ,слои с биогермами первого типа : р .  О л е н е I\ ( В . П . )  -
5 3 1\ 3 . ; р .  М о й  о р о (В .С .и  Ф. И . ) -32 э н з .  ; р . К  о т у й I-\ а н ( Р .  С . )  - 30 э1..:з . , 

( В . С . ) - 1 1  энз . ;  р .  М о й е р а  (А. Г . ) -28 ЭI\З . ;  р .  Г о р б н я ч п н  ( В . Д . ) -
8 энз . ; р .  Л е и а - I-\снндипсний горизонт, слои с бпогср �Ш.\ПI пе рвого 
типа  (И .  Ж. ) - 5'1 экз . , (Ф .  Г . ) - 30 энз . , (Н .  С . ) - 33 3J\З . , ( К .  З . ) -
1 5  экз . , (В .  Г . )  - 1 ЭI-\З . ,  (М . К . )  - 1 ЭI-\3 . ,  (В .  К . )  - 1 ЭJ\З . ;  I..:еняд пнски:й 
гор изонт, слои с биогер маып второго типа (И.  /К . )  - 3 э н з . ; атдабю 1сi..:ий 
горизонт (И .  '}:К. )  - 1 ЗJ\3 . ;  р .  А л д а н - н:енядинсюrй горизонт, слои 
с биогер:r.1ашr первого тппа, (И .  Ж . )  - 80 экз . , ( IO .  Д . )  - 1 2  ЭI{З . ; 
р .  У ч у  р - J..:енядинский горизонт, слои с биогор1\!а ,"и первого типа 
(В. А.  С.) - 1 экз. 

Robustocyathus spinosus sp. n o v .  

Табл. V I I I ,  фпг. 8;  р и с .  12 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 1 61 , энз .  1 ,  шл. 1 и энз .  9,  шл. 2 (продол ьное н 

п о перечное сечения) , обр . 37в/2/1 , J\енядинсiшй горизонт, слои с б.и огср

м ами первого типа , р .  Лена у д .  Чур ан ,  табл. V I I I ,  сf'иг .  8 .  
Д и а г н о з .  Н ебольшие цилиндро-ноничсс ние кубi\И с частыып поре

rороднами , двумя р я,тt;а:чп пор па наружной степне п одюr.\r рядо�r - н а  

в нутренней . Поры обеих стено1� защнщены шипинами , более крупныып 
на наружной . Радиальный I'оэффициент р авен 1 1  , 0-13 ,5 .  

Ф о р  1\I а и р а з м е р ы  J\ у б I\ а .  Уз кОI\Оничесюrс вначале , цн
шшдричесiше позже кубки и-'rеют д иаметр 3 ,2-6 , 1  мы . В ысота :rsубн:ов ,  
по-видимо�rу , не превышает 1 8-20 1\Ш. Колониа льных форы не встре чено. 
В мнтипы на повер хности редi-\Ие . 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 ,05 мм толщиной, пронизана не более ,  
чем двумя рядами пор ; �;иаметро,,r 0 ,08 :r.ш . Пор ы онруглые,  защи щены 

с н аружи прюrьнr и ,  чуть п риподнятыми кверху шипика�1и длиной 0 , 1 8  мм 
( рпс. 1 2) .  Толщина шишшов у основания 0 ,06 мм. Перемычт\И межл;у по
ра .\tИ не шире 0,08 :r.ш. 

И н т е р в а л л ю м - узкий, но с ростом заметно увеличивается . 
Tar\ ,  при rt: иа метре 1 ,8 мм ого ширина - 0,5  Ml\J , при 3 ,4  мм - 0,7  мм , при 
4 , 1 мм - 0,9 мм и при 6 , 1  1шr - 1 ,2 мм. Перегородни очень частые, про
низаны liiНОГОчислепньн i и  пора ми . Размеры пор - О,  1 Х О, 1.5 мм ( поры 
чуть вытянуты в длину) . На шир ину перегородни , в зависимости от диа-
1\(етра нубка , пр иходится от 4 до 8-9 вертю<альных рядов пор. Расстоя
шrе между перегородт;ами 0 , 15-0 , 1 8  мм и с ростом I<yбJ<a прантичесни 
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не �'rеняется. Радиальный I\оэффициент колеблется в пределах 1 1 ,0-19 ,5 
нвзависимо от размеров I\убна . Отношение сторон n поперечных сечениях 
пнтерсе-nтальны х  J{амер равно 1 : 5 - 1  : 7 .  Ширина перемычСI\ между 
пора�\IИ перегорадон не превышает O ,Ofi-0 ,08 !\ГМ .  

В п у т р е н н я я с т е н I \  а 0,08 :--rм толщиной , пронизана ОТ(НИJ\1 
р п дО.\I пор на интерсептуl\I . Дию1етр пор 0 , 1 2-0, 15  l\Il\I; расстоюше между 
ними - 0 . '1  ы и .  Поры защищены очень н:оротними, не более 0 ,05 l\IJ\I ши
пнка.\IП (б.'шгодаря малой nсJшчпне шншrки не nссгда отчетливо раз
.:ш•rп .,rы) .  

Ц е н т р а л ь п а  я п о л о с т ь относител ьно ширnная,  от СI�елет-
1-I Ы Х  образонан.ий свободна.  

В о з р а с т н ы е и з м с п с н и я .  Нсс�ютр я па очснь малый объем 
j\l атсриала по начальпьпr стадi i Я:\1 (пзучепо uсего 6 ЭI\З�l\шляров) , разви
тпе этой формы известно достаточно полно - с дпюir тра J.;убка 0 , 6  Ml\I. 
:В нутренняя стснн:а п перегород1.; 1 1 в это вреJ\IЯ у/Ее имеются ,  вес скелет
ные элементы пористы; но харюпер изменения последней прослеживается 
хорошо. Тан , при диаметре 0,6  мм поры обеих стенон очень мелтш (0 ,02 -

U ,U3 мм в диаметре) и совершенно лишены защитных шипиr<ов . Сами стсн
IШ тонюrе . Чнсло рядов пор наружной стенки в это время установить не 
удалось, но внутренняя уже тогда Иl\Iела однн ряд пор на пнтерсептуы. 
Перегородки были проии заны тол ьно двумя рядами пор (ширина интер
валлюма не превыmала 0 ,25 ым) , но зато 0 , 1 -0 , 1 5  мм в l!;Пal\reтpe , т. е. та
l>:ого ;.J;e размера,  I\ai\ и у взрослых r>убнов .  Шипюш нарун.;ной стенни по
являются при диаметре I\убка 0 ,7-0,9  мы, а у I\убков диаметром 1 ,8 мм 
дшша шипов уже достигает 0 , 1 8  мм . Jliипиюr внутренней стенки впервые 
отмечаются у I\убков днаметром 1 , 4-1 ,5 мм, однано и они становятся нор
l\!альпой длины прп диаметре 1 , 8 мы. Таюrм образом, с днаметра 1 , 8-
2,0 мм в снелете I\убна наблюдаются пзменения,  связанные тольно с ро
стом нубна - увеличение шири ны п нтерваллюма,  числа рядов пор перего
родок и т .  д. 

И з м е н ч и в о с т ь изучена недостаточно полно.  Удалось лишь 
отметить , что в более позднее время , в слоях с биогермами второго типа ,  
I\Orдa описываемая форма встречается реже, кубни ее  становнтся мельче . 
Тат\,  у энзеl\шляров более ра нних при высоте 1 5  1\Ш диаметр нубi\а был· 
равен 3,2  мы, а у более позднего - при той же высоте - диаметр не пре
в hТСИЛ 1 ,8 1\[]\f, 

С р а в н е н и е. Блпзюrх морфологичесюi видов нет . 
Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - ЯI;:у

тия (реки Лена, Ал дан) . 
r е о л о г и ч е с l{ и й в о з р а с т. АлдансюiЙ ярус , I\еНЯДIПIСНИЙ 

горпзонт, слои с биогермаыи первого и второго тппов. 
И с с л е д о в а н н ы fт 11 1  а т е р п а л. И зучено 1 1  ЭI\Зеl\rпляров из 

следующих мест: р. Л е н а - конядпнсний горизонт, слои с биогермами 
первого пrпа от д. Чураи да р .  Журы (И . Ж.)  - 3 энз . ,  д .  Чуран (Н.  С . ) -
2 ЭI{З . ,  (В .  Н . )  - 1 энз . ;  неиядинекий горпзопт, слои с биогермами второ
го типа :  д .  Оi:iмуран (И . Ж.)  - 2 энз . ;  р. А л д а н - ненядинсюrй го
рпзонт, слои с биогермами первого типа : (И . }Н.)  - 2 Э I\з . ;  р .  У ч у  р -
т.;онядинсюiй горизонт, слои с биогермаl\lп первого типа : (В . А .  С . )  - 1 энз .  

Robustocyatfzus s pinoso pol'Us sp. п ov . 
Табл. V J I I ,  фНI'. 9 а , 6; рис.  31 , 88 

Т и п  в и д а : ПИН 1 1 84 ,  ЭI{З . 1 , шл .  3, обр . 1 a6-l, р .  Лена у д. Ой
мурав, слои с биогермами второго типа ненядинсного горизонта,  
табл . VI I I ,  фиг . 9а, б.  
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Д и а г н о з .  Одиночные узн:оконические кубни с сильны11rи В!IIЯТИ

нами . Сr<елетные элементы 0 , 1 11ш толщиной . Поры наружной стеrши при
крыты ТОНI\ОЙ, с крупными угловатыми петлями, плею\ОЙ . Поры внутрен
ней стенки защищены козырьками . Внутренняя поверхность пор и r<о
зырьки усажены коротними типиками - ворсиннами . Интерваллю111 
узкий, радиальный J{оэффициент 2 , 1 -4 , 1 .  

Ф о р 111 а и р а з м е р ы к у б к а .  Высота узi{ОI<онических нуб
ков до 40-60 мм, диаметр 8-20 мм.  Вмятины и пережимы бывают силь
ные , затрагивающие обе стенки . Каблучон прирастанин ни у одного 
энземпляра не сохранился. 

Н а р у ж н а я с т е н н а 0 ,08-0 , 10  мм ты щипой , пронизапа 2-4 
рядами пор на интерсептум: .  Поры ОI{руглые, нередно вороrшообразные,  

расшнряютцпеся кнаружи . Диа.метр пор 0 , ·1 5 -
0 ,20 мм . Снаружи они прикрыты тою<ой, с много 

0 угольпы11ш петлями пленкой (рис. 88) . Толщина 

, пленки 0 ,01  мм, поперечнин: ячей- 0, 1  мм и бо

Рис. 88 . Robustocyathus 
spinosoporussp. n ov. х 1 00 , 
обр. 1 n, шл. 1 .  П И Н  
1 1 85 , р .  Лена; ташенс 
наружной стешш , шлпф 

лее . Пленна сохраняется очень редr<о .  
И н т е р  в а л л ю м 1 , 10-1 ,80 мм шириной , 

с ростом заметно расширяется . Перегородiш 
0 ,08-0, 10  мм толщиной , пронизаны 3-8 рядами 
пор диаметром 0 , 1 5 -0 ,3  мм, в зависимости от 
размеров r<убка .  Расстояние между порами 0 , 12-
0 , 15  мм. Ширина интерсептальных I<амер 0 ,3-а - поры наруашой стеню1; 0,5  мм,  радиальный коэффициент 2 ,6-4 , 1 . б - nленна с многоуголь- В Н У т р е Н Н Я Я с т е I-1 н а 0 ,10-0 , 1 5  l\1111 

пымп ячеямн 
толщиной, п ронизана 2-1 рядами пор ,  неснольно 
сплюснутых . Размеры пор - 0,2  Х 0 ,3  мм . 

Перемычки между лорами - 0 , 1  мм. Снизу поры защищены глубокими 
нозыры<ами длиной 0 ,2-0,15 мм. Обе поверхности козырЫ{ОВ и внутрен
няя поверхность пор густо усеяны тонкими типиками (длиной 0 ,08 мм и 
толщиной 0,01 -0 ,02 мм) - подобиями ранее встречавш:ихся ворсинон , 
но более частых (рис .  31 ) . 

Ц е н т р а л ь  н а я п о  л о с т ь - без скелетных образований . 
С р а в н е н и е .  От всех известных видов рода Robustocyathus ошr

сываемая форма отличается тонной крупнопетельчатой пленкой наруж
ной стею<и и шиповатыiviИ поверхностями пор и козыры<оn внутренней 
стенки . Дополнительная наружная пленна напоминает о мелнапористой 
наружной поверхности Erbocyathidae (с ветвистыми лорами наружной 
стенни) . Вид назван Robustocyathus spinosoporus за шиповатые поверхно
сти пороных отверстий. 

Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н и е. СССР - Яну
т:ия (р .  Лена, от р.  Мухатты до д.  Оймуран) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. Алдапсний ярус, неиядинекий 
горизонт, слои с биогермами второго типа . 

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р  и а л .  Изучено 50 энземпляро в и з  
следующих мест: р .  Л е н а - у  д .  Оймуран (В . Л. )  - 1 9 энз . ,  (Ф . Г . ) -
1 энз . ,  против д .  Оймуран (Н . С . )  - 2 энз . ,  (ВК) - 1 Э I{З .  ( ? ) ;  от р .  Му
хатты до д. Оймуран (И .  Ж. )  - 27 э:кз .  

Robustocyathus Ьiohermicus sp .  поv . 

Табл. V I I I ,  фиг. 1 0 ;  рис. 89 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 1 61 ,  энз.  1 ,  шл .  1 ,  обр.  390 (14) , атдабансний 
горизонт, слои с биогермами третьего типа ,  р .  Мухатта, табл . VII I .  
фиг . JО. 
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Д и а г н о з .  Небольшие :конические :кубки диаметром до 1 5  мм. На
ружная стенка пронизана 2-4 рядами угловатых пор величиной 0 ,5  Х 
х 0 ,2 мм. Поры перегородо:к 0 , 12-0,20 11ш. Поры внутренней стенни 0 , 1 5 х 
х 0 ,4  мм, прю<рыты снизу небальтими козырьками. Радиальный :коэффи

циент 2 ,0-4,0.· 
Ф о р м а и р а з м е р ы r< у б н а .  Одиночные археоциаты. Куб

ни высотой до 25-30 liiМ , с гладной поверхностью . Диаметр нубr<ов 9-12 мм 
реже - до 1 5  мм. В начальной стадии нубю1 узr<оr<оничесние , рогопидно-
и зогнутые , затем - почти цилипдричесюrе . 

р ? • Е .. г 

... 
р а tf d 

Рис . 89.  R ob ustocyathus Ьiohe,.,nicus sp.  nov. Х 1 00 
ПИВ: 1' 1 6 1 , р .  Лена 

а-в - паруашан стенна; а - nродольное Се'Iенп е ;  б - nопе· 

р ечное сечеппе; в - тангенс по линии Р-Р; г - nродольное 
сечение внутренней стенни 

Н а р  у ж п а  я с т е н н а 0 , 1  liiM ,  а позднее 0 ,2  мм толщиной ; 
пропизапа :крупными сплющенными шестигранными порами равмеро111 
0 ,3-0 , 5  Х 0 , 15-0 ,20 м м .  Число рядов пор на участон между смежными 
перегородками равно 2-4, реже до 6 .  Перемычrш между рядами пор 
0 , 10-0 , 1 2  мм, а между лорами в одном вертю<алыrом ряду - 0 ,06 мм . 
К наружи перемычни сильно утоняются (до 0 ,02 мм) , что придает нора111 
вороюшвидный хараrпер (рис. 89, а - в) . 

И н т е р в а л л ю м с ростом нубr<а все время увеличивается в шири
ну . При диаметре нубr<а 4 , 2  мм его ширина равна 1 , 2 JI I M ,  при 1 1 , 5 мм -
2 , 4  мм, а при 1 6 ,5 - 3,5  мм . Перегородни толщиной 0 ,04-0 ,08 мм в сред
ней части и до 0 ,2  мм у наружных краев. Расстояние между перегородка
ми О ,  7-1 ,5 мм . В последнем случае всегда видно посередине новообразо
вание перегородки . Отношение сторон в поперечных сечениях интерсеп
тальных намер равно 1 : 2 .  Радиальный I<оэффициент у кубнов до 7-8 мм 
в диаметре равен 4 ,0-4,4 ,  позднее он уменьшается до 2 ,0  и далее 
ДО 1 , 6.  

Поры в перегородr<ах О, 12-0,20 мм в диаметре , располагаются в 4-
9 рядов в зависимости от ширины и нтерваллюма. Ширина снелетных пе
ремычек 0 , 15-0 ,20 мм. 

Известен случай нахождения соединительного стерженька между смеж
ными перегородками; толщина его равна толщине перегородни . 

В н у т р е н н я я с т е н н а .  Общая толщина внутренней стеюш 
(с :козырь:ка111И у пор) 0 , 12-0,20 мм. Пронизана одним (двумя) рядами пор 
на r<аждый и нтерсептум . Поры такой же величины, что и у наружной стен
ЮI или даже чуть поменьше (0,3-0 ,4 Х 0 , 15-0,20 мм) и танже сплюсну
ты,  но более о.круглы. Перемыч:ки между рядами пор 0 , 12-0,2 мм, а в ря
дах - 0,06 мм. Снизу поры защищены тон:кимп загнутыми кверху коз ырь
ками . Нижняя сторона :козырьков ворсинчатая.  Толщина пластинон 
козырьнов - 0 ,06 мм , длина козырьнов - 0,2  мм (рис. 89, г) . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований сво
бодна . 
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В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Начальные стадии изучены тош,
ко по одному энземпляру [430(2) , шл . 2, энз .  1 ] . В продольном, чуть о;о
шенно:м, сечении ноничесrшго J{убна видпо , что уже при минимальном диа
метре , равном 1 , 3  мм, имеются воронковидные поры наружной стенни и 
один ряд пор внутренней . :Козырьни внутренней стеюш становятся ра:зли
чимыми у это го э r, зеl\шляра при днаметре 2 ,0 мм . В дальнейшеl\I наблю
даются изменени я ,  связюпrые тольно с ростом . 

И з м е н ч и в о с т ь .  ХараЕтерно , что в слоях с биогермами третье
го типа эта форма приурочена тольно н биогерма:м , а позже , в слоях с бпо
гермЮIIИ четвертого типа ,  начинает встречаться и в межбиогермных фа
циях . Морфологически эти формы не отличимы . 

С р а в н е н  и е .  Среди видов рода Robustccyatlшs gеп . поv . :неиавест
ны случаи нахождения форм с таюr!IIИ I\рупными угловатыми воронновпд
ными порами наружной стенки , кан у описываемой формы . В связи с этиы 
последняя должна быть выделена в новый вид - Hobu.< t ocyatlшs Ьioliet·
micus. Название дано в свяан с преи:муществеиной п рпуроченпос тыо се 
н биогермам (третьего типа) .  

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - ЯЕу
тия (реки Лена , Мухатта , Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с н н й в о з р а с т .  АJiданский ярус, атдабансrшй 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Иаучен 31 экаемпляр н :J 
следующих 11rест: р .  Л е н а ,  2 , 5  нм ниже д .  Оймура н - д.  Атда бан :  
(И . Ж . )  - 8 ЭI{З . ,  д .  Атдабан (А. Р . ) - 3 ЭI\З . ,  д .  Оймуран (В . Л . )  -
5 эi\з . ;  р .  М у х  а т т а ,  левый прпток р .  Лены (И . Ж.) - 8 экз . ;  р .  Б о 
т о м а (Н . С . )  - 6 эна .  

Robustocyathus novus s p .  поv . 

Табл . I X ,  фиг . 1 ,  2 а ,  б 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 1 1 7 ,  эr> з .  1 ,  шл . 1 -2 ,  обр .  57;10(3) . Р .  Ботоыа ,  
атадабансни:й гориаонт, слои с водорослевыми биогермамн , табл . I X ,  
фиг. 2 а ,  б. 

Д и а г н о а. У :31{01\Оничесюrе, I{оничесюrе нубки высотой 60-80 11ш , 
диаметром до 1 2 - 1 5  1\ПII , а отдедьных эr,земпляров - до 1 00 IIШ . Поры на
ружной стен:юr 0 , 1 -0,2  мм в диаметре,  :заметно выступают в наружное 
пространство .  Поры перегородоr' частые, диаметром 0 , 2-0,4 мм . Внут
ренняя стеrша значительно маесиnнее наружной,  толщиной до 0 ,2  мы; про
иизава одним р ядом пор диаметром 0 , 3-0,4 мм. Поры ЗfJ.Щищепы козырь
ками . Радиадыrый I{Оэффициент 4 ,0-2,8 .  

Ф о р м а и р а з м е р ы I{ у б к а .  Н'убки I\оничесние ,  поаже поч
ти циJrиrrдричесr,:ие ,  одиночные , с гладкой иди дожно-ребристой па руа;
ной поверхностью . Высота нубков достигала 1 5-25 мм . Диаметр не аре
вышал 8-12 мм . 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 , 1  liШ тоJrщrшой , прониаана 2-4,  pe;J..;e 
6 рядами пор на п нтерсептуы . Диаметр пор 0 , 1 2-0,2 мм,  персмычюr ыеrf\
ду лорами 0 , 1  мм . Поры заметно выступают вперед; в неноторых Еубнах 
очень хо рошей сохранности видно даже , что поры находятся на ве р
шинн:ах небольтих вздутий, подобий тумудов . Сами интерсептал ьныс 
учаспси наружной стенни заметно выдаются в наружное пространстJJо 
(тургор) .  

И н т е р  в а .11 .11 ю м 2 ,0-3,0 м м  шириной у варослых кубнов. Пе
регородни 0 ,08 11ш толщиной в средней части и 0 , 1 2  11ш у наружного J\ран . 
Поры в перегорОДI\ах диаметром 0 ,2-0 ,3 мм,  расподагаются в 5-6 рядов .  
Промежутr'и между норами 0 ,2-0,4 мм,  т .  е .  того же  порядr{а ,  что и п оры.  
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Расстояние между перегороднами 1 ,0-1 ,5 мм. Отношение сторон в попе
речных сечениях интсрсептальных намср 1 : 2,  2 :  3, радиальныi'r ноэф
фициент уменьшается с ростом нубна от 4 ,0  до 2 ,8 .  

В н у т р е н н я я с т е н н а толщиной 0 ,2  мм, п ронизана одню1 
рядом пор на и нтерсепту:м . Диаметр пор 0 ,3-0,4 мм , промежутни 111ежду 
порами 0 , 15-0 ,20 мм. Со стороны цептральной полости внутренняя стен
на имеет небольшие нозырьки, прикрывающие поры снизу . Длина rшзырь
нов 0 ,2  мм . Козырыш с нижней стороны ворсинчатые. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований сво-
бодна . 

С р а в н е н  и е .  Описываемая форма отличается от R .  robustus бо
лее нруппыми и выпуr<лыми порамн наружной стеюпr , от совместно 
встречающегося R. b iohermicus s p .  поv .- округлыми , не угловатыми 
порами наружной стешш и более массивными перемычками между 
ними . 

С в е д е н и я п о ф и  л о г с н и и .  Намечается прямая родствен
ная связь между Robustocyathus robustus (Vologd . )  и R .  пм·иs. Если пер
вый наиболее харантереп для кешщипекого времени и быстро исчезает с 
наступлением атдабансi<ого времени , то R .  no vus появляется впсрвыt:J 
толы\о в атдабансних слоях . При этом наблюдается общее у111ен ьшени10 
размеров r<убков у R.  n o vus по сравнению с размерамп R .  robustus, умень
шение и упрощение шипиrюв внутренней стенни (превращение их в нозырь
ни) и в то же время - более сильное выпячивание пор наружноii 
стенни . 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Янутп н 
[ реки Лена ,  Ботома , Амга ( ? ) ] .  

Г е о л о г и ч е с I \  и й в о з р а с т.  Алдансюrй ярус, атдабансю1ii 
горизонт . 

И с с л с д о в а н н ы й м а т е р  и а л .  Изучено 28 экземпляров из слv
дующпх мест : р .  Л с н а, 2 ,5  rш ншне д. Оймуран - д .Лтдабап (II . Ж.) -
1 9  эю . ,  (В .  К . ) - 1 эr\з . ;  р Б о т о м а  (К 3 . ) - 3  ЭI\ з . ,  (Н .  С. ) - 4 энз . ;  
р . Л lVI Г a  ( ? ) - (0 .  Ф. ) - 1  экз. 

Лobustocyatlшs peledu icus sp. поv. 

Табл . IX,  фш . 3,  4 

A jacicyallms salebrosus ( V ol ogd . ) :  Л\ур а влева, 1 954,  В опр . геолоr11П А зин, т. J ,  
стр . 4 9 1 . 

Т и п  в п д а - ПИН 1 167,  экз . 138Л8 , ш л .  1 ,2 (поперочный и продоль
ный) ,  толбачансi..:ий горизонт ,  устье р .  Пеледуй, таfл . IX фпг . 3 а ,  б .  

Д и а г н о з .  Небольшие r�убrш диаметром до  4 м м .  Снелетные эле
менты тонl\ие . Радиальный ноэффициент 6 ,5  -8,0 . Поры наружной стентт 
диаметром 0 ,05 11ш, расnолагаютсн в 2 -6 рядов ; поры внутренней -
0 , 10  мм, располагаются в 1 -2 ряда . Снизу поры внутренней стенюr защii
щены ншппка11111 . 

Ф о р м а п р а з  11r е р ы  r..: у б н а .  I-\убки высотой 1 0 -1 111�1 ,  
узкоr\оничесние , почти цилиндричесюrе ,  со  слабыми вмнтинами на  наруж
ной поверхности . Диаметр нубнов но п ревышает 3 , 6 -4 11r11r. 

Н а р  у ж н а я с т е п к а .  Но толще 0,05 -0,06 мм, без следов тур
гора, nрошrзана норами тат\ого же диаметра . Число рядов пор на  интер
септум 2 -6 ,  реже до 8 .  Перемычни между порами очень тонние , 0,03 ---
0,04 мм шириной . 

И н т е р  в а л л ю м 0,8 -1 , 1  мм шириной , заполнен частыми тон 
I<ими перегородr�ами. Толщипа перегорадон 0,02 -0,04 мм, реже 0,06 11 1111 , 
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расстояние между ними - 0 ,3  мм. Отношение сторон в поперечных сече
ниях интерсептальных камер - 1 : 2 ,  1 : 3 .  Радиальный ноэффициент 
довольно высокий, I<олеблется от 6 ,0 до 8 ,2 .  

Поры в перегородках диаметром 0,1  мм,  расположены в 6 -7 рядов . 
Перемычки между порами - 0,08 -0, 1  мм. 

В н у т р е  н н я я с т е н н а О ,  1 мм толщиной, на наждый интерсептум 
пмеет один, реже два ряда пор диаметром 0,08 -0, 10 мм. Пермычi\И между 
пора11ш -О, 1м11r по горизонтали и 0,05мм по вертикашi .Поры защищены ши
ПИI\ами длиной 0 ,06 , реже 0,08 мм. Основание наждого шипю<а дугой ох
ватывает снизу пороnое отверстие. Свободный н рай шипю<а поднят едва 
заметно к верх т .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований t:во
бодна.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я изучены со стадии кубка 1 ,2 мм 
в диаметре. Все основные видовые черты в строении скелета на этой ста
дии уже наблюдаются, однако шипики внутренней стеюш еще отсутству
ют. Последние становятся заметными лишь при диаметре нубка 1 ,6 -1 ,8 мм. 
В дальнейшем наблюдается только рост - увеличение размеров нубка , 
диаметра пор ,  незначительное утолщение скелетных элементов 
и т. д .  

С р а в н е н и е .  Описываемая форма вначале была определена к<ш 
Ajacicyathus salebrosus (Vologd . ) ,  однако это оr<азалось неверным. Для 
А .  salebrosus характерны более массивная внутренняя стенна, с более круп-· 
ными порами , меньший радиальный коэффициент. Бли:зний по размерам 
нубка и: размерам пор Robustocyathus directus (Vologd . )  лишен шипиков 
внутренней стенки ,  а радиальный коэффициент имеет значительно более 
высоний. От других видов рода Rob ustocyathus отличие еще большее . По
следнее позволяет рассматривать описываемую форму I<ак новый вид -
Rob ustocyathus peleduicus, названный тан по pei\e Пеледуй, где он пона 
тольно и известен . 

Г е о г р а ф и: ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и: е .  СССР - Яr\у
тия (р. Лена, устье р. Пеледуй, левый берег) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т .  Ленсни:й ярус, толбачански:й 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л: р. П е л е д у й  (BJI\ . )-25 энз. 

Robustocyathus suchal'ichensis sp. nov. 

Рис. 90 
Т И П  В И Д а: ПИН 1380, обр. 41805, ШЛ . 1 ,  2, ЭI\З.  1 ,  ОЛеКМИ:НСI\ИЙ 

горизонт ,  р. Сухариха, рис. 90. 
Ф о р м а и р а з м е р ы  к у б к а. Узкоконичесние кубки диаметром 

8 -1 1  мм и более . 
Н а р  у ж н а я с т е н н а 0 , 1  мм толщиной, пронизана 2 -3 ряда

ми: онруглых, чуть выпуклых кнаружи пор диаметром 0 , 15  мм. Переllrыч
ни: между порами: - 0,08 мм. 

И н т е р в а л л ю м 1 , 5 -1 ,6 мм шириной, расстояние между пере
городнами 0,2 -0,6 111111 у разных экземпляров . Отношение сторон в попе
речных сечениях интерсептальных намер 1 : 3 -1 : 7 .  Радиальный ноэф
фициент в зависимости от частоты перегородок нолеблется от 4 , 2  до 12 ,0 .  
Толщина перегородок 0,05 -0, 10  мм,  диаметр пор 0 , 1 -0,2 мм.  Число ря
дов пор 5 -7 ,  реже до 10 .  

В н у т р е н н я я с т е н к а - 0,2  мм толщиной , пронизана одни111 
рядом пор диаметром 0 ,2 -0,3 мм, иногда до 0,4 мм (рис. 90) . Переиычrш 
между порами - О, 15 мм. Со стороны центральной полости внутренняя 
стенна защищена уплощенными , поднятыми нверху нозырьками с тонни-
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ми ворсиннами по свободному нраю. Центральная полость от снелетных 
элементов свободна. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Один экземпляр резт�о уклоняется от осталь
ных рядом призню�ов - при таком же примерно диаметре кубка ширина 
интерваллюма у него 3,5 мм, радиальный т�оэффициевт - 2,  1 .  Число 
рядов пор наружной стенки 3 -6.  Возможно , этот экземпляр не относится 
к описываемому виду, но незначителы-rый :материал не позволнет сделать 
окончательные выводы.  

� /Jc 
, 1 1 g 

1 lп 
Ргс. 90.  Robustocyatlщs suclигi(hensis sp.  nov. Х 50, обр. 
4 1 8Uб,  шл. 1 ,  энз.  2, 1 1 И ll 1 380 , р .  Сухарнха.  В нутреннпн 

стснна (ис) 11 ш регородюr (п) , голопш 
А - часть продольного се'rеuип; Б-В - поперечные сечения 

С р а в н е н и е .  Оппсываемыii: вид папболее близок к Robustocya
tlzu s Ь il1ermicus s p .  n ov .  из атдабанскоrо горнзонта р. Лены, но отличается 
иным устроii ством защитных образований внутренней стенки. Вообще 
плоение нозырьки с ворсинками ни у одного вида Robustocyatlzus до сих 
пор не встречалпсь . Форма назuана Robustocyathus suclщricl�ensis sp. ноv. 
по р .  Суха рихе, где она впервые обна ружена.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР -
р.  Сухариха .  

Г е о л о г и ч е с У. и й в о з р а с т. Ленсюrй ярус, o."!eкмrпrcюrii 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л: р. С у х  а р  и х  а (В . Г. ) -4 энз .  

Robustocyatlшs? anuulatus s p .  nov. 

Табл . \'I J I ,  фиг. 11 

Т и п  в и д а - ПИН 1 161 , энз. 2 ,  шл . 2, обр. 525 , атдабанстшй го
ризонт, р. Лена , устье р .  Туаuдах. 

О п  и с а н и е .  Небольшие r<ошrчесrше кубтш - диаметром до 5 мм, 
высотой 16 -20 1\!l\f .  

Н а р у ж н а я с т е н к а толщпной 0,05 мм, прошrзана онруглы
ми, чуть суженными инаружи порами диаметром 0, 1 мм. На интерсептум 
приходится 2 -4 (редr<о больше) нерпшальных рядов пор.  Персмычки 
11rежду порами 0,05 -0,06 мм толщиной . 

И н т е р n а л л ю м 1 ,О мм шириной. Перегородr�и расположены че
рез 0 ,3 Ml\r ,  редко больше, имеют по 3 -4 ряда пор диа�rетром 0 , 1  мм. По
ры не частые, располагаются без особого порядr�а .  Отношение сторон в 

1 0  И .  Т. Журавлева 145 



поперечных сечениях пнтерсептальных камер 1 : 3, 1 : 2 ;  радиальный кu
эффи:циент равен 6 -9.  

В н у т р е н н я я с т е н I \  а имеет один, чаще два ряда пор диамет
ром таюке 0 , 1  мм. Перемычюr между лорами 0,05 мм. Со стороны централь
ной полости поры защищены кольцевыми пластинами , поднятыми кверху. 
Высота нольцевых пластин 0 , 1 мм, толщпна - 0,02 -0,01 мм . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь - без скелетных образований. 
С р а в н е н и е .  :Кольцевые защитные пластины внутренней стею<и 

отличают описываемую форму от всех впдов рода Robustocyatlшs настоль
I\ О ,  что при наличии более п олного материала ее можно было бы считать за 
самостоятельный род. Однако малый материал (всего 3 экземпляра, не 
все сечения) не позволяет ОI{Ончательно решить последнее. 

Необходимо отметить морфологическую близость Robustocyathus? an
nulatus с Leptosocyathus и Taylorcyathus, однано явное преобладание двух 
рядов пор внутренней стенюr над одним говорит все же, что этот вид 
надо оставить в семействе Ajaci cyathi dae ,  нес�1отря на  защитные пла
стины.  

Г е о г р а ф и  ч е с I{ о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР-Яну-
тия ( рени Лена,  Ботома) .  

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Алданский я рус , неиядинекий 
горизонт (слои с биогермами: второго типа) , атдабансний горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 3 энземпляра из 
следующих мест: р. Л е н а - ненядинсюrй горизонт, слои с биогермами 
второго типа :  устье р. Мухатты (И . Л-\. )  - 1 энз; атдабанСI{ИЙ горизонт 
Атдабан (И.  Ж.)  1 энз . ;  р .  Б о т о м а - атдабанс1шй горизонт (Н. С . ) -
1 ЭН3 .  

Hobustocyathus sp. 
Табл . IX, фпг. 5 

Ф о р  м а н р а :3 м е р ы  к у б I-> а .  Небольшие I{OI-II1чecюie нубкп диаметром 
до 8 , 0 -8,5  мм, высотой 10 -15  liШ , с углом у вершины нубна 45 -50°. Толщи
на наружной и !внутренней стенОI< почти одиню\ова и составляет 0 ,08 -
О, 10 мм. Толщина перегородОI{ 0,03 -0,05 мм. Интерваллюl\I до 1 ,5 -1 , 7 мм 
шириной, расстояние между перегороднами 0,5 -0,8 мм. Радиальный коэф
фициент 4 ,5 -4,3 .  Поры наружной стеFши - в  среднем 0, 1 5  мм в диамет
ре ,  располагаются в 2 -4 ряда на интерсептум. Поры чуть выступают n 
наружное пространство и разделены переыычi{аJ\fИ 0 , 1  мм. Поры перогоро
ДОI{ - 0,2  мм в диаметре , с перемычi>юvrи таюне О, 1 мм. На ширину пере
городни приходится до 6 -7 рядов пор.  Внутренняя стенна пронизана од
ним-двумя рядами пор,  защищенных снизу шипинами длиной О, 1 0 -0, 1 2 мм. 
Шппиi{И  имеют полунруглое основание и заострены н нонцу. У некоторых,  
наиболее хорошо сох раииnшихся энземпляров видно, что на самом нонцс 
шипиюi раздваиваются . 

С р а n н е н и е .  От встреченного совиестно вида с чуть выпун:лым:и 
лорами наружной стеi-ши - Robustocyathus novus sp. nov. описываемая 
форма отличается меньшим размером пор внутренней стенни, а танже не
снолы<о  иным строением шиш,шоn внутренней стенни. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку-
тпя (рени Лена , Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о 3 р а с т .  Алдансни:й ярус, атдабансни:й 
горизонт. 

И с с л е д о в а и и ы й м а т е р и а л .  Изучено 87 энземпля ров П3 
следующих мест: р. Л е н а - 2,5 IO\f ниже д .  Ойыуран - д. Атдабан 
(И. Ж . )  - 54 эн3 . ;  д. Атдабан (В .  Л . ) - 5 энз . ;  (А. Р . )  - 1 энз . ;  р .  Б о 
т о м а - (Н.  С . )  - 24 эю. ;  (:К. 3 . )  - 3 эт; з .  
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Р о д  Arclшeocyatllellus Foпl , 1 873 

A rclшeocyatl�el lus :  Foгd ,  1873,  Am. J ошп. Sci . ,  3 ser . , vo! .  5, р. 212 ;  Siшол, 193(.1 . 
A bb andl . d .  Seпkenberg. п аtшJ. Ge�ell . ,  i\ bl i .  44 8 , S .  1 9 ;  OJшJitcb ,  1 943 ,  Geo1 . Soc. of 
А п1еr- . , sp.  p apcr, J\1� 48, р .  60; 1 955,  Treatiso оп Pa : eont. , Par-t. Е, р.  1 0 . 

Prctocyatl�us:  Ford , 1 878 ,  Ашсr. J ollrл .  Sci . ,  3 ser. , vol . 6 ,  р. 1 35 .  
Т и п  р о д  а : A rchaeocyathellns rensselaericns F'ord , 1873, нижний 

:кембрий ,  Трой, Ныо-Й орr, , Северная Америка.  
Д и а г н о з Одиночные археоциаты: r.:убни узi\Оiхопичеснио или ци

линдричесюrе. Наружная стею<а ыожет быть ложноребристой. Обе стен
IШ , наружная и внутренняя ,  проннзаны простыми порами. Наружная 
стенRа имеет 1 -2 -4 ряда пор,  внутренняя - 1 -2 ряда более нрупных 
пор.  Перегородки иенористые или с очень редкими случайными порами . 
Начальные стадии развития - типа A jacicyathns. 

С р а в н е н и е. От всех остальных родов семейства Ajaci cyathidae 
р од А rchaeocyatl?ellns отличается неnористыми перегородкаrvп1. 

С о с т а в р о д а. Известны следующие виды:  A rchaeocyathellus 
f'ensse laericns Ford , 1873; A rchaeocyatl1ellus rarns (Ford) ,  1878; A rchaeo
cyathellus a trens (vVal coЩ , 1 91 7 ;  A rclшeocyathellus dwighti (vYalcoЩ,  
1 894: A rclшeocyatl?.ellus walcotti Oku !Нcl1 , 1 943; A rchaeocyathellus? nni
porosus Okuli tch , 1 943. Все эти виды - из нижнего I\ембрия Северной 
Америки. 

В СССР бесспорные представители этого рода до сих пор неизвестны . 
С некоторым сомнением можно отнести :к роду A rchaeocyathellus форму, 
описанную ниже, с непористыми перегороднами и нороткими шипи:Rами 
внутренней стенни. Однано иедостатОI\ материала не позволил изучить эту 
форму с необходимой тщательность ю .  

Род A rchaeocyatl1ellus Foгd , 1873, д о  последнего времени был известен 
лишь по очень неполным диагнозам Форда [ 1873, 1878 ( = Pro tocyatliUs) ] 
и потому трантовался часто различно .  Но работы Онулича ( 1943, 1955) , 
переизучившего его nпды,  внесли ясность в понимание этого рода. Нинаr-\ 
нельзя согласиться с Симоном ( 1 939) , I\оторый название A rchaeocyathellns 
применял для сборного рода, ВI\лючавшего Ajacicyathns, Loculicyathus, 
И гcyat!IUs, О rЬicyathus и собственно А rclшeocyathe llus. 

С в е д е н и я п о ф и  л о г е н и и. Для рода A rchaeocyathellus 
преднов надо искать среди представителей рода Robustocyathus, танже 
имеющих не более 2-4 рядов пор наружной стеюш и 1 -2 внутренней. 
Очевидно ,  развитие шло в сторону уменьшения , а затем и полного исчез-
новения пористости перегородоi-\ . В свою очередь,  род Leptosocyathus, с 
чешуйчатой внутренней стенRой (семейство Cyclocyathel l idae) , снарее 
всего , начал свое разnитие от н юшх-то A rclшeocyathellus, обладавших 
защитными I<озырьнами внутренней стенюr . Н сожалению, nысr\ азанные 
здесь предпоJiожения не могут быть сейчас подr\реплены данными по он
тогенезу предстаnптеJiей этих родов . Взаимоотношении между видами 
рода A rclшeocyatliellus совершенно неясны , более того ,  о самих видах можно 
судить лишь по очень снудныи литературным сведениям. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а и е н и е .  Севернан Амr
рпна ;  СССР (?) - р. Лена. 

Г е о л о г н ч е с  I< и ii в о з р а с т .  Нпжний I\ембрнй ,  алдансrшй 
и ленсний ярусы. 

А гclrш·acyatflellu s? s р .  
О п и с а н и е .  Цилиндричесюrе r'убюr днаметром 14 -16 мм , высо

той до 60 мм, с широrшм,  2 , 0 -2,5  мм ,  интерваллюмом. I-Iаружпал стенна 
0,05 мм толщиной, пронизана 2 -4 рядами простых угловатых пор на ин
терсептум. Диаметр пор - 0 , 1  Х 0,2 мм . Перегородки в иптерваллюме 
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располагаются через 0,3 -0,6 мм. Отношение сторон в поперечных сече
ниях интерсептальных камер 1 ; 2 -1 ; 4. Радиальный коэффициент 
из-за фрагментарности материала подсчитать не удалось . Для одного экзеl\I
пляра он равен 6 ,2 .  Толщина перегородок не превышает 0,02 мм. Перего
родrш совершенно лишены пор. Внутренняя стенка 0 ,2  мм толщиной, име
ет по одному ряду пор на интерсептум диаметром 0 ,3-0,4 мм. Поры защи

щены массивными коротrшми шипю<ами . 
С р а в н е н и е .  Из-за неполноты материала по описываемой форме 

ее видовая принадлежиость осталась не определенной . 
Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Янутия 

(р .  Лена) . 
Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т .  Алдансюrй ярус, кенядипский 

горизонт, слои с биоrермами второго типа .  
И с с л е д о п а н н ы й м а т е р и а .тr . Изучено три экземпляра ;  

р .  Л е н а -у р .  Мухатты (И .  /Н .  - 1  эю. ; у д .  Оймуран,  (В .  Л . )  -2 экз.  

Р о д  Orblcyatlms Yologdiп, 1 940 

Ot·bicyathus: В ологдин, 1 940, Тр. :МОНI'Ольск. I<ом . ,  М 34 , вын. 10 ,  ч .  1 ,  стр. 143;  
1940,  Атл . руковод .  фор м ,  т .  1 ,  нембрнй , стр.  7 1 .  

Т и п  р о д а :  OrЬicyathus mongo licus Vologdiп ,  1 940, нижний кемб
рий . Монголия . 

Д и и а г н о з .  Крупные цилиндричесюrе кубюr с сильными попереч
ными пережимаыи, захватываюrцими обе стеюнr. Интерваллюм узi<ИЙ, 
постоянной ширнны, заполнен толы<о перегородi<ами.  Наружная стенна 
тонн:ая,  с частымп мелюши по раыи , расположенными в шахматном по ряд1�с 
в 2 -10 рядов на иптерсептум . Перегородки чуть толще, а поры их могут 
дости гать 0 , 10 -0,2 мм н дпаметре. Внутренняя стеrша наиболее массив
ная , толщпноii до О, 15 мм, п ронизана 1. -3 рядами оr<руглых пор на шrтер
септум. Защитных образований поры внутренней стелю1 не имеют. 

С р а в н е н и е .  От других родов семейств а Ajaci  cyaLhi dae о писы

ваемый род отличается постоянными сильными поперечными nе режп
маllш кубr<а и гладr<ой,  лишенной шипиков пли r<озыры<ов внутренней 
стею<ой. 

С о с т а в р о д а .  В настоящее время известны толы<о три вида 
рода OrЬicyatlщs VoJogгl in - О . ta lovkcnsis Kгasnopeeva,  1955; СССР -
Кузнецкий AJiaтay; О. mongolicus Vologli n ,  1 940, Монголпя;  СССР - Са
лаир, Кузнецкий Алатау, Якутня;  нижний J{ембрий. О. vinkmaneae 
Vo!og li a ,  1 940, СССР - Салаир; нижний r<ембрий. Возможно, A j!lcicyathus  
anuloides (Volog i in) , 1 931 , также должен относиться J{ этому роду. 

С в е д е н н я п о ф и л о г е н и и. Несомненно близi\Ое родство 
более позднего рода OrЬicyatlzus VoJ ogdin с более ранним родом Aja icya t
hus Bed 1 огd . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - юг 
Сибири, Янутия ;  Монголия . 

Г е о л о г и ч е с r< н й в о з р а с т .  Нижний I<ембрий, алдансюrй н 
ленсний (перван половина) ярусы. 

01·Uicyatlzus mongo1icus Vologdin, 1940 

Табл. I X ,  фиг. 6; рпс. 91 
O rbicya tlшs mongolicus: В олоrдпн , 1 940а, Тр. :Монгольск. нам. , М 34, вып. '10 ,  ч .  1 ,  стр . 144 ,  рпс. 6 4  в тенсте; 1 940 б,  Атл .  р уновод. фор м ,  т .  I ,  кембрий, стр. 71 , 

табл. 1 8 ,  фиг. 1-3. 

148 



Т п п в и д а :  Orbicyatlms mon{{olicus Vo l cgdin ,  1940, рис. 64 , обр.  27,  
колл . 1 993, 239, нижний I<е.мбрий, Монголия , оз .  XapR -Ycy .  

Ф о р ы а и р а з  м е р ы :к у б н а .  J{убrш диаметром 20 -25 мм, 
высотоii до 120 -150 мм , общей цншшдричесной формы,  с силыrыми по
перечными , а иногда и продольньнш пережимами (рис. 
9'1 ) .  Высота поперечных ст;ладон до 6 -1 3  мм, глубина 
2-7 мм . Расстояние между снладr>ыш мон;ет колебать
ся ОТ 2 ДО 6 М М .  

Н а р у ж п а я с т е н I< а 0,03 11ш толщиной, 
гладкая , пропизаrrа 3 -8 рядюvпr мелrш х ,  чуть сплюс
нутых пор .  Диаметр онруглых пор - 0,06 мм, размер 
сплюснутых - 0,06 Х 0,08 ШI . Поремычнп между по
рами очен ь тонние - 0,03 мм. После 4 -5 рядов пор воз
ню<ает новая зачаточная перегородr<а.  

И н т е р в а л л ю AI  0,1  мм ш1 1 риной, с pocтm.L не 
расширяется . Перегородни 0,04 -0,05 11ш толщиной, 
плоские ,  очень редно с небольш:имн утол щениями , рас
полагаются через 0,3 мм в суженных поперечпинах куб
I<а и через 0,5 мм п ри расширения х кубr< а .  Отношение 
сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер 
соответственно будет равно 1 : 3 и 1 : 2 .  Радиальный 
I<оэффициент высчитывается с трудом из-за сильных по
перечных пережимов (приблизитеJ1 ьно равен 6 ,0-8 ,0) . 
Поры в перегородr<ах 0,10 -0, 15  мм в диаметре, 
округлые , разделены перемычнаl\Ш таной же ширины. 
Число рядов пор на ширину ннтерваллюма равно 
4 -5. 

В н у т р е н н я я с т е н I< а 0 ,1  мм толщиной, 
пронизана , кан п равило,  2 рядами пор на интерсептум. 
Поры в с111ежных рядах чередуются . Диаметр пор 0 , 15-
0,20 мм. ш и рина переыычен 0 , 1 0 -0, 15  111111 . В зависимо
сп! от стадии пережима и ,  соответственно, ширины 
интерсептума число рядов пор может доходить до трех 
или, наоборот, уменьшаться в отдел ьных случаях до 
одного. Со стоl'оны центральной полости внутренняя 
сте1; на совершенно глаДI{ая, лишенная даже каних
либо намеr<оn на защитные образования . 

Pnc. 91 . Orblcyat
hus mongol icus V o ·  
J ogd. , Х 2 , обр . 
4CJ:! l l l ,  П И Н  1 1 6 1 ,  
р .  Л ен а .  Внешний 
вид кубна .  Рекоп
струнцип. В ерхний 
нрnй нубна сре
зан , видны перего

родни nнутреннпп 
' стенна 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь повторяет форм:у нубн:а (т. е .  рас
ширяется и сжимается) ; лишена снеJiетиых образований . 

В о з р а с т н ы е и з м з н е н и я из-за отсутствия материала  не 
прослежены .  

И з м е н ч и в о с т ь .  Неоднородность морфологических струнту� 
прослеживается у одного энземпля ра .  Стадии пережимов и расширенИII 
кубна сильно отJiичны: в перnом случае реже будут перегороднп , больше 
число рядов пор па пнтерсепту111 обепх стеноJ< , ниже радиальный ноэффи
циент, во втором - обратная нартiш а (табл. 1 1 ) .  

Сильно изменчива форма нубноn . Наряду с фор111ами , имеющими плав
ные глубокие пережшrы примерно одштаноnой гJiубины и высоты, встре
чают ся и танпе ,  пережимы I<оторых л е  всегда глубокие ,  различны по  вы
соте , а иногда и едва заl\Iетны .  

С р а n  п е н и е .  О т  О. vinkmana.e VoJ ogd . описываемая форма от
личается более ширОIШl\! интервал.;помом. 

Г е о г р а ф н ч е с к о е р а с п р о с т р а и о н и е. СССР - Са-
лапр, Нузпецюrй Алатау , р .  Лена ; Монголия - оз. Хара-Усу .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Алданский ярус, ненядиисi\ИЙ 
горизонт (слои с биоrермами второго типа) - ленсний я рус. 
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Т а б л и ц а  1 1  

Сравнительные данные для стадиii пережююв и расширений 
I\уб1ш у OJ•bicya.th�ts mongolic�ts Volog(l . ,  194.0 

Обр . 402 III  

Число рядов nop на
ружной (;теюш 

Рас(;толние между пере
город"амн 

IlCJ\ 
Радиальный но�ффпци-

снт . - - . . . . .  

Мансимальныii 
д11амстр 20 мм 

3-10 

0 , 5-0 , 6  

1 : 2  
6 

l\fНН11 )13ЛЬНЫЙ 
диа �1С1'Р 8,5  мм 

2-6 

0 , 25-0 , 35 

1 : 3; 1 :  4 
8-12  

П р  п �� с ч а п п е .  Даны папболее характерные вешrчпны 
для 1'аш;юй иаюш; вообще же картппа может быть п не та
ной отчетлшзой. 

И с с л е д о в а . п  н ы й 
н у д. Оймурап (И . JI\ . )-12 

м а т е р  и а л :  
экз .  

р .  Л е н а,  у р .  Мухатты 

Р о д  A1•ch a eofu1J-gia Tayl01· ,  19 10  

A rchaeocyatlius : (part.) : ТоН , 1 899 , 3ап. Анад. пауJ\ п о  физ .- мат. отд . , т.  8 ,  J\1'2 1 0 ;  
В ологдин, 1 931 , Л рхеоциаты Сибпри , выл. 1 ,  стр . 45 . 

A rchaeofungia : Тауlог, 1910 ,  l\1em .  R oy. Soc. of S. Australia ,  vol . 2 ,  pa1·t 2 ;  Bed
foгd , 1 939 ,  Mem. Kyancutta M us . , J\"2 6; Okulit ch,  1 94.3 ,  Geol .  Soc. of Amer. , sp . paper, 
J\"2 4.8. 

SiЬirecya thus: Вологдин, 1 94.0 ,  Тр . Мопгольсн. иом. , М 34. , вып . 10 ,  стр . 50; 194.0, 
Ллт. 'руi\Овод. форм, т. I ,  стр . 70. 

Т и п  р о д а: A rclzaeofungia ajax Taylor, 1 910, нижний кембрий,  
Южная Австралия. 

Д и а г н о з _  Одиночные коничесrше или цилиндрические I<убни, к а н  
правило , с гладr<ой поверхностью.  Наружная стенка с простыми норами , 
расположенными в 2 -6 рядов на интерсептум. 

И н т е р в а л л ю м - в подавляющем большинстве случаев непре
рывного роста , шириной до 1/3 диаметра нубr<а .  Заполнен прямыми пори
стыми перегородr<ю1:rи и стержены<ами (синаптикулами) ,  соединяющими 
смежные перегородr<и .  Число синаптикул на поперечниr< интерсепта.льной 
I<амеры равно 1 -3, реже больше. Внутренняя стею<а несколько более мас
сивная , чем наружная, п ронизана одним рядом I<рупных пор на  интерсеп
тум. Снизу поры почти всегда защищены козырьками или шипиками. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от СI\елетных образований сво-
бодна. 

С р а в н е п и е.  От всех родов семейства Ajaci cyathi dae род A r
c12aeojungia Taylor отличается обязательныlii присутствием хорошо разви
тых синаптиr<ул в иптерваллюме . Стерженыш между перегородками бы
вают изредiш у отдельных видов рода Ajacicyathus Bedford , однако встре
чаются спорадически ,  даже не у всех ЭI\зе11rпляров одного и того же вида , 
и значение их не более, чем видовое.  

С о с т а в р о д а.  За пределами СССР ут\азаны толы\о три вида 
рода A rclzaeofungia - А .  ajax Tayloe, 1 910  из Южной Австралии , А .  sam
pelaynus (Heгnandez-Pacheco) , 1 9 1 8  и А .  ancla lusicus (Si m . )  , 1 939,  из Испа
нии. К сожалению, из-за скудных, неточных описаний и плохих илл юстра
ций решить вопрос о несомненной принадлежности последних двух видов 
н описываемому роду очень трудно. Вид А .  ajax Tayl. имеет некоторое 
искривление перегородоr< и слишком частые синаптиr<улы. Строение на-
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ружной стею\и у него не совсем ясно. Если же учесть , что именно А .  ajax 
является по правилам номенклатуры типом рода , то вопрос о характери
СТИI\е самого рода A rchaeofungia также усложняется - она может быть 
окончательно выяснена толы\о после переизучения оригинала типа.  
А .  sampelaynus автором был отнесен первоначально к роду D ictyocyathus 
Bornemaвn , и лишь Симон в 1 939 г. отнес его к подроду A rcf7aeofungia ро
да А rcl1aeocyathellus Ford в своеы поrшliiанпи. Характеристю\а Herнandez
Pacheco ( 19 18 ) ,  приводш1Iая Симоном ( 1 939) , в самом деле указывает па 
близость А .  sampelaynus I {  неправильныlii археоциатам (сильно исr\ривлеп
ные,  расщепленные наружные края перегородок) ; Симон на табJI . 5, фиг. б ,  
прпводит толы\ о фото в нешнего вида кубr\а ,  ни в 1\аi\ОЙ м е ре  не позво
ляющее сделать оr\ончательные выводы о родовой принадлежности ::>то rо 
вида.  

Вид А .  anda lusicus (Si m . ) ,  1 939, также относимый им I \  подроду A r
clшeofungia рода A rclшeocyatl7ellus Ford , охарактеризован по-разноliiу в 
тексте и на таблице 5 (фиг .  1 -4) . Судя по фото , также можно предполо
жить его случайное появление в составе рода A rchaeofungia (хорошо вид
на леправильпая пористость внутренней стенки) . Все три впда харак
терны для нижнего I\ембрпя .  

В СССР пзвестпы следующие виды рода A rchaeofungia Taylor: А .  si
birica (ToJ I) - 1-\амешюr ,  Торrашино, Восточный Саян [у Толля 
( 1899) - A rchaeocyatlшs sibi ricusj ; А .  septofidis (Vologd . )  - 1-\амешни ; 
В .  Саян ; А .  dissepimentalis (Vo logd .)  - 3 .  Саяны, 1-\узнсцюrй Алатау; 
А .  naletovi (Vologd . )  - Тува ,  Мошолия ; А .  suvorovae sp. nov. - Я !\утия .  

Все эти виды относятся к о  второй половине алдансного илп первой по
ловине ленсr\оrо ярусов нижнего нембрия . 

Из трех видов А .  Г .  Вологдина лишь предпоследний - А . naletovi 1 -
в ызывает соипение в правиJIЫIОМ отнесении его к роду A rclzaeofungia . Неяс
но  выраженная пористость стено1\ , сли:шi{ОМ частые перегородки , иестами 
к тому же иснривленные , явно сближают его с неправильными археоциа
тами. Очевидно , поэтому А. Г. Вологдин ( 1 940) , описывая его нан типич
ный вид нового рода Sibirecyatlшs, относил этот род вначале I\ одному се
:11ейству с родом Spirocyathus (т.  е .  A rclzaeocyatlшs) . 

Иснлючительно редr\ие r-rаходю1 рода А rchaeo fungia Т ау] or, отсутствие 
н аблюдений по онтогенезу его предстаnптелей,  путаница с самого начала 
в его хараr{терист:�ше (Толль, 1899; Симон,  1939) затрудняли почти всех 
исследователей,  едва толы<о вопрос I\асался семейственной принадлежно
сти этого рода. 

Тэйлор ( 1910) относил его I\ одному семейству с родом A jacicyathus (у 
него А rclшeocyatluLS) , но ут<азывал на сходство одновременно и с родом 
Pycnoidocyatlшs Taylor. Симон (1 939) рассматривал A rclшeofungia Taylor 
каR подрод рода A rclшeocyatl7ellus Ford , т. е .  считал его одюш из родов 
правильных археоциат (у него - сем.  Archaeocyathel l idae) . ОI{ул ич ( 1 943) 
относил A гchaeofungia I{ сем. Archaeocyathidae 0ktl l i l cl1 ,  т. е .  I\ тшассу Ir
l'egulares . Вологдин в 1 940 г .  в двух свопх разных работах (Атлас и «Ар
хеоциаты Монголии и Тувы») относил SiЬ irecyathus (спноним A rclzaeofun
gia - Симон,  1 939 ; Журавлева, 1955а) и н: прашшьньш (в первой работе) 
н I\ неправильньш (во второй работе) археоциатам. 

Иснлючительно редкие находки впдов рода A rchaeofu ngia Taylor в 
Яr\утии,  притом не всегда достаточной сохранности, и теперь не позnолилн 
сделать 1\аi\ие бы то ни было наблюдения начальных стадпй развития , 
харантерных для его представителей. Однано ряд черт, свойственных это-

1 Одно из фото А. naletovi в Атласе руноводпщих форм (Вологдпп, 1 94 0 ,  табJr . 1 7 ,  
фиг. 6) на  самом деле прннадлежит другому виду - A rchaeo fun.gia clissepimentat is 
(Yologd . )  из З апад11ого CaлLia.  
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му роду,  на 1\IОЙ взгляд, позволяют совершенпо определенно говорить о 

п ринадлежности его н семейству Ajac i cyatll i d ae .  Действительно, среди 
непраn11льных археоциат неизnестно случаеn , чтобы поры наружной стен
J{И расnола гались четко в несЕольно праnильных вертш<альпых рядов . К 
тому 1-не тенни у неправильных археоциат искривлены, каi\ п раnило,  гораз
до сил ьнее и синаппшулы встречаются гораздо чаще. 

Спорадпчесi<ое пояnление временных перемычсi< между перегородЕа
ми , а ино1·да и стерженьков типа синаптикул , у ныtоторых видов рода 
Ajacicyatlms Bed l or·d может, вероятно,  говорпть о том , что этот последний 
род был предi\ОМ А rchaeofungia Taylor .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
тия ,  юг Сибири ; Монголия, Южная Австралия , Западная 
пания . 

СССР - Ян:у
Европа - Ис-

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т .  Нижний нембрий, ленсi{ИЙ и 
верхи алдансного ярусов . 

Arclиeojunr;i1 suvorovae sp. ноv.  

Табл. I X ,  фиг. 7 а ,  б;  рис. 92 

Т и п  в и д а :  ПИН 1038, ЭI{ З .  1 ,  шл.  1 -5 ,  обр.  1346(10) ,  атдабансннй 
горизонт, надбиогермные слои ,  р. Ботома,  табл. I X ,  фиг .  7 а, б. 

Д и а г н о з .  Конические нубни (рис. 92, А )  с широким интерваллю
мом,  редкими к руппопористыми перыородками . Радиальный I<оэффи
циент Оl\оло 4. Наружная стенка п ронизапа 3 -6 рядами слегi<а выпуклых 
инаружи пор .  Сннаптинулы - 1 -3 на поперечное сечение интерсепталь
ной камеры .  Внутренняя стенка имеет по одному ряду пор диаметром 0,3 мм, 
защищенных козырьнами. 

Ф о р м а и р а з м е р ы н у б к а .  Небольшие цилиндричесние,  
а вначаJiе н онические нубки диаметром 9 -10 мм, высотой, очевидно, до 
30 -50 мм. Наружная поверхность гладr{ая ,  с небольшими мягкими вмя
тинами.  

Н а р у ж н а я с т е н к а - толщипой 0,05 мм,  пронизана частыми 
порами от 3 до 6 рядов на каждый интерсептальный участок . Диаметр 
простых пор О,  12 мм, расстояние между ними - 0,1 -0,5 мм. После 6 ря
дов пор между ними появляется новая перегородн:а .  На отдельных уча
СТI{ах поперечного сечения кубi{а  видпо,  что поры наружной стеrши не
скольно выпячиваются в сторону внешнего п ространства .  

И н т е р n а л л ю м очень широюrй, более 1/3 диаметра нубr{ а ,  с 
ростом увеличивается от 1 ,8 до 3,0 -3,5 мы. Заполнен слегка иснривлен
ными перегородi{ами с I<рупными онруглыми порами и синаптrшулаыи. 
Перегородтш - 0 ,05 11ш толщиной. Расстояние менщу перегородка ми до
стигает 0,5 мм , и та тпrм образом отношение сторон в интерсептал ьных !{а
мерах равно 1 : 4 -1 : 6. Число перегорадон п ри диаметре нубr{а  9,0 мм 
не п ревышает 33, отсюда радиальный I\оэффпциент равен 3,6. При диамет
ре 7 ,О мм радиальный l<оэффициент равен 4 ,5 .  Диаметр переrородОI\ но
леблется от 0 ,20 до 0,22 ш1 , а число рядов достигает 6 -8. Ве ртикады-rые 
ряды пор хорошо прослеживаются,  и расстоянпя между ряда�ш не п ре
вышают О ,  12  мм . Пе регороДI{И часто расщепляются , не редко внлиюшают
ся новые перегороднп со стороны на ружной степюr. 

С и н а п т и н у л ы. Помимо пе регородо" в интерваллюме отмеча
ются I 'Оризонтальньте стержневидны е  перемычни - синапт1шулы между 
смежными перегородr<ами. Толщипа синаптrшуд тю<ая же ,  что и перегоро
док - 0,05 J\I M .  На ши рину интерваллюма в поперечном сечении I{аждой 
интерсептальной намеры п риходится 1 - 2 ,  зпачитедьно реже - 3 синап
тю<улы. Нередко синаптикулы к r<рая111 утолщены. 
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В н у т р е н н я я с т е н к а имеет по одному ряду крупных пор 
на каждый интерсептум диаметром 0 ,25 -0, 30 мм. Поры располагаются в 
соседних интерсептумах в шахматном поряДJ<е и со стu роны цеrпраш,ной 
полости прикрыты гладi<ими козырьками , направленными кверху . Шири
на внутренней стенки совместно с нозырькаыи достигает 0 ,3-0,4 �ш, а 
толщина скелетных перемычеi< между порами - всего 0 ,08 мм. В основа
нии козыры<и широi<ие и вогнутые, толщина их - 0 ,06 �ш , высота -
0,3  мм. Снизу от I{Озырьков отходпт шиповидный отростоi< (рис. 92, В) .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь о т скелетных образований сво
бодна. 

д Б 
Рис. 92 . A rchaeofungia su vorovae sp.  nov. 

А - внешний вид нубна (нижний нонец обломан), Х 2 ,  нолл. ПИН 

1 1 61 ,  р. Лена; Б - шипию1 внутренней стенни, Х 4 0 ,  нолл. ЛИН 1 1 61 ,  

р .  Лена (вид со стороны центральной полости и снизу) 

С р а в н е н  и е .  От наиболее близнаго A rchaeofungia dissepimen
talis (Vol ogd . )  описываемый здесь вид отличается строением внутренней 
стенки .  Если у А .  dissep imenta lis внутренняя стюша простая , без шипи
ков, то у нашего вида имеются четко выраженные длинные шипы. А .  si
Ьirica (Toll) в понимании А. Г. Вологдина (1 932) имеет более мелкие 
rшшики и харюперизуется радиальным коэффициентом 8 ,0-9,0. От 
других видов рода A rchaeofungia описываемая форма отличается еще 
больше. 

A rchaeofungia suvorovae sp. n ov .  назван в честь специалиста по ниж
ненембрийсн:им трилобитам Якутии Н. П .  Суворовой. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н и е. СССР - Яку
тия (реки Ботома , Лена , Мухатта) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Алдансr<ий ярус, атдабанский 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Изучено 10 энземпляров из 
следующих мест: р. Б о т о м а - атдабансний горизонт, надбио ге рмные 
слои: ( К .  3 . )  - 2  энз . ;  р .  Л е н а - атдабанстшii горизонт, слои с биогер
мами четвертого тппа : от р .  I-\иги-тас до д .  Атдабан (И.  Ж.)  - 5  ЭI< з . , 
(М. Н . . ) - 1 эr<з . ;  р. М у х  а т т а - слои с биогермами третьего типа : 
(И .  Ж . )  - 2 экз.  

Arcltaeofungia sp . 

Ф о р  м а и р а з м е р ы  I< у б I\ а .  Нубни узноконические , 
переходящие в цилиндрнчесi{Ие,  диаметром 1 0 -1 2  мм , высотой , вероятно , 
до 70 -80 мм. Наружная стею<а 0,08 -0, 1  мм толщиной,  пропизана 3 -
6 рядами онруглых , чуть выступающих в наружное пространство пор диа-
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метром 0 , 15 -0,20 мм. Перемычки между порашr очень тоr:шие -0,06 -
0 , 1  мм. Интерваллюм - непрерывного роста, до 2 , 5  мм шириной. Перего
родки 0 ,05 -0,06 мм толщиной, располагаются через I\аждые полмилли
метра.  Отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных I"\амер 
равно 1 : 3 -1 : 5. Радиальный коэффициент - 5,0 .  Поры в переrородr<ах 
частые ,  в 7 -9 рядов , диаметром 0 ,2 -0,4 мм.  Перемычки между лорами -
0 , 1  мм. Синаптиr<улы 0,06 мм толщиной; на ширину интерваллюма в по
перечном сечении r<аждой интерсептальной r<амеры имеются 2, реже-3,  
синаптикулы. Внутренняя сте�сша 0 ,4 мм толщиной (включая шнрину ко
зырьков) , пропизана одним рядом нрупиых пор на интерсептум. Днаметр 
пор до 0 ,3 мм. Снизу поры прикрыты нозырьками толщипо!r до 0 ,08 шr и 
длиной 0 ,2 -0,3  мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований сво-
бодна. 

С р а в н е н  и е. От неснольно более позднего вида A rclиeofungia 
suvorovae sp. nov. описываемая форма отличается более нруппьiми разме
рами r<yбi<a ,  более I<рупными лорами наружной стенюr н перегородок, бо
лее массивными и упрощенными нозыры<ами внутренней стенюr .  Наиболь
шее сходство у описываемой формы имеется с А .  dissepimen ta lis (VoJ ogd . ) ,  
однано значительная разница радпальных ноэффициентов (5 ,0 и 8 ,0) не 
позволяет отнести описываемую форму I< этому виду. Плохой сохранности 
и снудный материал не разрешает тю<же выделить описываемую форму в 
новый вид. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку-
тия (р. Лена) . 

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Нижний нембрий, алдансюrй 
ярус, иенядинекий горизонт, слои с биогермами второго типа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено три энземпляра : 
р .  Л е н а :  у устья р .  Мухатты (И.  Ж . )  - 1 энз . ;  д .  Оймуран (В .  Л . )  -

1 энз . ; (Ф. Г.)  - 1 энз .  

? A Y A C I C Y A T H I D A E  

Табл. VI I ,  фиг. 6 а ,  б, в 
Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б I\ а .  Н.убюr диаметром 0,5 -1 ,5 мм.  Сне

летные элементы тою<ие , все одпнаковой толщины (0,01 -0,02 мм) . Интер
наллюм 0 , 1 -0,4 мм шириной , в зависимости от диаметра I<убка. Септаль
ныii ноэффициен:т понижается с ростом r<убна от 10 ,5 до 8 ,5 .  Число рядов 
пор наружной стеюш 2 -5 до 7; внутренней - 2 -3. Поры пе реrородоi\ 
редкие , расположены та н же в 2 -3 ряда.  Диаметр пор наружной стен:юr 
и перегородОI\ - до 0 ,03 мм, внутренней - 0,05 мм. На ружная стенна 
заметно выпячивается паружу на интерсептальных участr<ах .  У более 
l{рупных r\yбi\OB (1 ,5  мм в диаметре) намечаются шишши внутренней 
стешш .  У одного энземпляра в интерваллюме обнаружены подобия 
синаптинул (?) . 

С р а в н е н и е. Размеры кубнов (не более полутора миллиметра в 
диаметре) и отсутствие продолыrиr<ов позволяют сделать определение 
тольно до семейства.  Форма интересна тем, что является одной из наибо
лее поздней во времени из всех представителей семейства Loculi cyathidae 
на Сибирснgй платформе. 

Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР -
р .  Пеледуй , левый притоr\ р .  Лены. 

Г е о JI о г и ч е с н и й в о з р а с т .  Ленсний ярус, оленмннсr ш:й го-
ризонт. 

И с с л е д о в а н н ы й  
9 Э Н З .  
1 5 4  

м а т е р и а л : р .  П е л е д у й  (Н .  С.)-



С Е М Е И С Т В О CYCLOCYATHEJ.UDAE Z H UR AVLEVA, 1959 

Pm�. 93 

Thalamocyathidae: Журавлева, 1 950, автореферат дисссртацпи; 1 955 , Тр.  П И I-I , 
т. 5 6 .  

Cyclocyathellidac: Журавлева, 1 95 0 ,  Док.:I. АН СССР ,  т. 124, М 2 , стр . 126 

Д и а г н о з. Одиночные археоцпаты. Кубrш узкоr<онической или 
цилиндричесr<ой формы, без глубоr<их  поперечных пережимов . Наруж
ная стеш\а простая, пронизана 2 -8 рядами округ.пых илп сплюснутых 
пор.  Интерваллюм заполнен пря�rыып перегородr<аии , пористыми или 
лпшенными пор.  Внутренняя стенна чешуйчатая нлп I\ОJrьцевая - с  S
образно или I\оленчато-изогнутымп н:ольцамп . Иноrда наблюдается смы
I<ание внутренних r<paen н:олец, ра:Jвптие на них дополнптельных шипи
ноn.  Пузырчатая тr<ань отсутствует. 

С р а в п е н и е. Cyclocyatl1eШ. dae от других семейств надсемейства 
Ajaci cyathacea отличается строеrшем I\ольцевой или чешуйчатой внутрен
ней стенки. У других семейств в нутренняя стеrша простая или со сложны
ми пороными каналами. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Известны следующие роды:  Cyclocya-
thella Vol og::li п ,  1 957, Leptosocyathus VoJogrl i n ,  1 937;  Compositocyat!IUs gen . 
n ov . , Gordonicyatlzus Zhuгav leva , 1958; Taylorcyathus Volog::J.in ,  1 955; Ter
sicyathus Volog iin ,  1 955 ; Sigmojungia Bedlord , 1 936 ( = Hemitlщlamocyathus 
Ting, 1 937) . 

Из  состава семейства исншочен род Tlz a lamocyatlzus G01·don,  1 920, так 
r<ак было установлено, что он является сборным. В его состав наряду с ви
дами, типичными для описываемого семейства, были внлючены виды с 
гребенчатыми днищами . Таr<овым оказаJrся и типичный вид этого рода 
A rchaeocyatlzus trachea lis Taylor (Бедфорд, 1 9366 , 1 939; 'Н\уравлева ,  
1 959) . Род Thalamocyathus введен в состав семейства Sti l li ci docyathi daA 
Ting, 1 937. Виды рода Thalamocyatlшs без гребенчатых днищ объедине 
ны в особый род Gordonicyatlшs и оставлены в описываемом семей
стве .  Название последнего изменено на Cyclocyathell idae  (Журавлева ,  
1959) . 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и (рис. 93) . Все представители 
семейства Cyclocyathe l li d ae ,  онтогенез ноторых известен , проходят в сво
ем развитии стадню Robustocyatfщs, r< o rдa в нутренняя стенка имеет 
одип ряд пор на интерсептуы, но еще не усложнена . Эти данные , 
а танже появление Cyclocyathel l i dae во  в ремени поаже Ajaci cyatlli dae 
говорит о том, что именно среди последних надо исrшть предr<ов описы
в аемого семейства . 

Наиболее сходен с Robustocyatlzus род Leptosocyatlzus Vologdin , один 
из самых древних представителей семейства CyclocyatheJ l i d ae .  Внутрен
няя стыша его чешуйчатая, т. е .  не достпrшая стадии нольцевой; стадию 
Robustocyatlzus его представители проходят позже, чем других родов се
мейства Cyc l ocya t ll e ! ! i dae .  Однако непористые , или почтн пелористые 
перегородrш у Leptosocyatlzus говорят о том, что родственные связи между 
ннм и Robustocyathus были не прямые, а через неизвестные нам поr<а фор
мы с в нутренней стенкой чешуйчатой (ишr близной н ней) и нормально 
пористыми переrородками . Вероятное в ремя существования этой формы 
I<енядинское; она должrrа была появнться позже Robustocyathus и незадол
го до Leptosocyath us. 

Не совсем ясны поr\а предтш Compositocyatlms: внутренняя стеrша его 
на  первый взгляд усложнена даже более, чем у Gordonicya thus и других , 
а перегородr<и - непористые . С друrой стороны, в истории семейства он 
известен очень рано - одновременно с первым появлеrrием Leptosocya
tlz us (нонец ненядинсного в ремени) . Остается предположить , что Compo-
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sitocyatlшs - также 
свя ;.�апный прямым 
l l i dae . 

один пз потомнов гипотетичесного 
родством с Leptosocyatlшs и другими 

предка ,  не 
Cyclocyathe-

Формы с типичными нол ьцевымп стеннами появляются толы\о  в атда
бансное время ; на Сибп рсной платфорi\Iе они редни (известен тольно род 
Taylorcyathus) , а па юге Спбпри они значительно многочисленнее п раз-

с т;, 
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с. 1/t ? 
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PJI(; .  9:3 .  (;хеыа фнлоп'пспrчесiШ Х ошошенвii ро.:�ов ссы. 
Су с!  ocyathe!Jidae. 

1 - Leplosocyalhus Vologclin ; 2 - Composilocyalhus Zl1u ravleva; 3 -
T a ylorcyal/!Us Vologdiп ; 4 - Co rdonicyaii!Us Z!Juravleva; 5 - Cyclocva· 

lhella Vo:ogdi n ;  6 - Te rskyal/шs Vologdin; 7 - Sigmojш1gia Bed-

fo!'d; 8 - гtшотетИ'tесний пр едо1; 

нообразнее . Хараrперно при этом почти одновременное появление этих 
родов . 

Примерно н этому же времени приурочено ,  по-видимому , и появление 
рода Sigmofungia , и звестного пона толы�о в Южной Австралии. 

М ансимум развитпя семейства Су с! ocyathel l i  dae приходится на первую 
половину лененаго вет�а - в  это время они наиболее многочисленны , наи
более тироно (почти повсеместно) расселены и очень разнообразны. Ис
чезают все роды сеАrейства CyclocyaLilel l i dae (за исключеннем рода Com
positocya t/щs) почти одновременно - в  олекминенее в ремя . В I�отемен
сно�::: время археоциаты с I�ольцевыми в нутреннимп стеннами почти неиз
вестны. 
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Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с н р о с т р а н е н и е .  СССР; Мон-
голия; Южная Австралия ; Западная Европа - Испания. 

Г е о JI о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Нижний кембрий,  верхи алдан
сr.;ого - ленский ярусы .  

Р о д Lep tosocyatltиs Vologdin ,  1 937 

J,eptosocyathus: ВоJiогдин,  1 937,  ПробJJемы палеонт. , т. I I - I I I ,  стр . 468. 
Leptocyathus: Вологдин, 1 937 , там же, стр.  470,  рис . 1 4 ;  1 940,  Тр. Монголъсн. 

!'>Ом. ,  j\'1! 34 , вып . 1 0 ,  ч.  1 ,  стр . 145 . 

Т и п  р о д  а :  Leptosocyatlшs curviseptatus Volog:ii n ,  1 937, нижний 
кембрий, оз. Хара-Усу, Монголия . 

Д и а г н о з .  УзкОI{Они:чесюrе , цишшдричесние :кубни с тонной, с 
простыми порами , наружной стенной. частыми перегородками в интервал
люме - непористы.ми или с очень редкими порами и широной чешуйча
той внутренней стенной. Поры внутренней стеюш заменены щелями меж
ду смежными перегороднами и верхншш п нижнш\IИ чешуями. Чешуи мо
гут быть общими для 2 -7 интерсентальных камер ,  в сечении S-образны 
или ноленчато изогнуты. 

С р а в н е н и е. Род Leptosocyatlms Vologdi n отличается от других 
родов семейства Cyclocyathell i dae внутренней стенной - не нольцевой, 
а чешуйчатой (недоразвитые нольца) . 

С о с т а в р о д а .  И звесruы следующие виды этого рода : Leptoso
c:yatlшs cu rviseptatus Vologdi п ,  1 937 - Зап. Монголия;  L. regularis (Vo
logdi n , )  1 940 - Тува; L.  uricus (Vologdiп) , 1 940 - Салапр ;  L. po
lyseptus (Lati п) , - Янутня , р. Jieнa . . 

Первые три вида ха раr<терны для лененего яруса, последний по на  
известен только в алданСI{ОМ ярусе . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР; Монго
лия . 

Г е о л о г и ч с с н и й в о з р а с т. Нпжнпй кеыбрий, верхи ал
данского п лепсний ярусы. 

Leptosocyatlzus polyseptus (Lat iп) , 1953 

Табд. Х ,  фпг. 1, .?;  рис. 94, 95 

Tlщ lamocyathus polyseptus:  Латпн, 1 953,  днссертация (pyi{OПJicъ) . 
Leptocyathus sp . :  ЖуравJiсва п 3еJiенов, 1 95 5 ,  Тр.  П И В: ,  т. 56,  стр . 5 7 .  

Т и п в и д а пеизвестен.  
Д и а г н о з .  Неболышrе цилиндричеСI{Ие кубки с 2 -4 рядами пор 

наружной стенни, принрытых выпуi,:rымп пленнами. Перегородки частые,  
непористые. Радиальный коэффицнепт 9 ,0  -12 ,2 .  В нутренняя сте�ша за
менена чешуями S-образного сеченая, одной для 3 -7 смежных интерсеп
тумов . 

Ф о р м а  и р а з м е р ы  н у б i< а . Кубни высотой 20 -40 мм,  
диаметром 6 -8 мм. Наружная поверхность гладi{ая , с едва заметными вмя
тина�ш . 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 ,03 -0,05 мм толщиной , пронизана 2 -4 
(при возникновении новой перегородюr) рядами пор на  интерсептум.  По
ры чуть сплюснутые , 0,06 Х 0, 1 0  м�r величиной. Снаружи принрыты топ
J{ИМИ выпуrшыми пленнами (до 0,02 мы толщиной) с отверстием в верхней 
части ; плеНI{И возвышаются над поnерхнестыо наружной стеюш не более, 
чем на  0,03 мм. Толщипа перемычеi' между порамп примерно 0,04 .мм. 
Поры располагаются в шахматном порядi<е .  
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И н т е р  в а л л ю м 0,08 -1 , 1  мм шириной, с увеличением ра3111еро11 
l<yбr<a увеличивается незначительно .  Перегородни частые , почти непори
стые - с  одним рядом нрупных стре.меnидных пор на стыне с внутренней 
стент<ой. Диаметр этих пор - до 0,2 мм. Толщина перегородоl< в сред
ней частн - 0,03 мм, а у r<paen - до 0,08 -0,10 liiM .  Расстояние между 
перегородr<ами (0,2 мм) совершенно не меняется с ростом нубr<а . От
ношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных намер равно 
1 : 3 -1 : 5 . Радиальный 1\оэффициент 9 ,0-12 ,2 ;  с росто�I нубиа не умень
шается. 

Рнс. 94. Ч ешуп внутренней стешш Leptoso
cya thus polyseptus  ( Latiн . ) .  Впд со стороны 
центральной полостп. Х оО. Реновструкцнн: 
а - наружн ая: стенна ;  б - псрегородJ-ш; в - чешуп 

внутренней стеюш 

Рис. 95 . Н ачальные стадшr раз
вптпл Leptosocya thus polyseptus 
(Lat i n) . Х 1 2 ,  обр. 1 6/1 5 ,  шл . 1 ,  

П И Н  '1184, р .  Лена 
Мннпмальный днаметр - 0 , 1  мм ; 

мансимальный диаметр - 1 ,  7 мм; 

высота - 4 мм 

В н у т р е н н я я с т е н 1< а - 0,4 мм шприной; порами служат 
щели между смежными перегородиами и верхними и нижиими чешуями . 
(рис. 94) . Чешуи S-образны в сечении, 1� свободному н раю переходят в ост
рый илювовидный шип длиной до 0 ,7  мм. Толщина чешуй у основания -
0, 1 мм, ширина - в  среднем 0,8 -1 ,0 мм, а иногда даже более. :Крал смеж
ных чешуй , расположенных на одном уровне, иногда сливаются . Попереч
нии щелей с ОI<ругленными внутренними углами - 0,4 Х 0,25 мм. С ниж
ней стороны иаждал из чешуй может быть снабжена иоротi<ОЙ вертикаль
ной пластию<ой , идущей тангенциально. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без сиелетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з м е и е н и я проележены с самых начальных 

стадий (рис. 95) , r�огда дию1етр иуб1ш еще не превышал 0 , 1  мм. На наруж
ной стенке поры в это времл еще не различимы ;  внутренняя полость сво
бодна от Сl<елетных элементов . Внутренняя стеrша впервые отмечена у 
нуб1\а диаметром 0,3 мм, а с отчетливыми порами - при 0,6 мм. Перего
родни уже на этой стадин имеют тольно стремевидные поры вблизи внут
ренней стею<и.  По мере дальнейшего возрастапил размеров нубна начина
ется усложнение внутренней стенни (при 1 ,6 liilii в диаметре) ; чешуи видны 
при диаметре 1 , 7  11ш. Поры наружной степни этого нубка (1 ,7  :мм) , несмот
рп па не очень хорошую сохранность , позволяют отметить , что их форми
рование закончилось раньше . У иубна диаметром 1 ,7 мм расстояние меж
ду перегороднами уже достигает О, 17 мм, т. е. почти к ан у взрослого. У 
форм с диаметром иубi\ а  2 ,3 111м все основные черты строения, характерные 
для вида, уже сформированы. Интерваллюм в это время не шире 0 ,6  мм, 
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выпунлые пленки пор наружной стенюr различимы с трудом, длина чешуй / 

внутренней стенни - не более О, 15  мм. В дальнейшем наблюдается толь
ко рост. 

И з м е н ч и в о с т ь. У форм атдабансr�ого времени перегородни 
размещаются чаще и шипы чешуй внутренней стенни нороче, чellf у более 
древних,  а вертинальные нижние пластины r�ак будто отсутствуют. I\ со
жалению сохранность атдабансr\ого матерпала хуже , чем из кенядинсного 
горизонта , и сделать выводы о различиях спстематичесного порядr�а не
возможно . 

С р а в н о н и е .  Наиболее близна описываемая форма I\ Leptosocya
tlшs curviseptus Vologd . из Jrенсного яруса Монголии,  одпано отличается 
защитными плеr-шами наружной стенrщ и более широюrми и длинными 
чешуями внутренней.  :Кроме того , у L. curviseptus отмечаются, правда , 
редюrе поры перегородок , а сами перегородни зюнетно пснривлены. Ла
тшr ( 1953) отнес описываемую форму к роду Tlиlamocyath us, в состав r�o
'I'Opoгo в современном понимании должны входить тольно формы с гре
бенчатыми днищами . 

Г е о г р а ф и ч е с r� о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr\утин 
( реr�и Лена , Мухатты, Оймуран) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т .  Алданский ярус, ненядинсний 
(слои с биогер.мами второго типа) и атдабансi\ИЙ горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л. Изучено 30 энземпляров из 
следующих мест: р. Л е н а - ненядинсr�ий горизонт, слои с биогормами 
второго типа: д. Оймуран (И . Ж. )  - 3  энз . ,  (В . Л . )  - 19 эr\з . ,  (В .  I\.) -

3 ;:шз . ;  р .  М у х  а т т а - атдабансюrй горизонт, слои с биогермами треть
его типа :  (И. Ж . )  - 5 эi�з .  

Р о д  Conl-positoc!JatlLus gen . nov. 
Рнс. 29 

Т и п  р о д  а :  Thalamocyathus muclmttenssis Zhuгavleva ,  1955. 
Д и а г н о з. Небольшие узкононпчесюrе кубни с простой тоiш опо

ристой наружной стенной, нешироним интерваллюмом и непори:стыми пе
регороднами . Перегородни располагаются часто и н внутренним нраям 
утолщены. Внутренняя стенна состоит из горизонтальных или слегr� а  на
нлонных плосних нолец, примьшающих н внутренним нраям перегорадон , 
стrр�:�,ены\ОВ, отходящих горизонтально от этих нолец в сторону централь
ной полости и внутренней, очень тонн:ой и тонн:опористой оболочни . Обо
Лочка поддерживается стерженьнами . Внутренние нрая плосюrх нолец 
смыкаются с образованием поровых просветов . Оболочна может быть об
щая для всей внутренней стенюr или самостоятельная для I\аждого выход
ного отверстия. 

С р а в н е н и е. От других родов семейства Cyclocyathel li dae опи
сьшаемый род отличается CliiьшaниeJII нраев r.;олец внутренней стеюш , при
сутствием поддерживающих стерженьнов внутренней стенни и внутренней 
тоннопористой оболочюr . Важныlii отличием является таr\же отсутствие 
n o p  в перегороднах,  I\оторые у большинства других родов семейства 
Cyclocyathel l i dae пористы. 

С о с т а в р о д а .  Изnестен толы\о один впд Compositocyatlшs mu
cl7attensis (Zhur . ) .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н о н и е .  СССР - Яну
тия (рени Лена, Мухатта) . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. Нижний нембрий,  алдансний 
ярус, ненядинсюrй горизонт. 
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Compositocya tlms m ucha ttensis (Zhurav leva) , 1 955 

Табл. Х, фиг. 3- 5 ;  рис. 29 

l'ha lamocyathus m uchattensis :  Журавлева, 1 955,  Т р .  П И Н ,  т .  56,  стр. 71 . 

Т и п  в и д а - ПИН 1 1 6 1 ,  энз.  Д ,  шл . 1 -2,  обр.  366, l<енядин
стшii горизонт, слои с би.огермами второго типа , р .  Лена,  табл . Х ,  фиг. 
3 а,  б. 

Д и а г н о з .  Цилиндричесние l<убки диаметром до 14 -15 мм, высо
той 60 -80 111111 . Наружная стенна тонная , с частыми мелними лорами. Ин
терваллюм постоянной ширины. Отношение сторон в поперечных сечени
ях интерсептальных намер 1 : 4 -1 : 6. Селтальвый 1<оэффициент - 9 ,5 .  
Внутренняя  стеrша шириной 0,5 мм. Кольца внутренней стенни плоение ,  
с частично смьшающимпся внутренними нраями ; от внутренних нраев от
ходят частые массивные стерженыш, поддерживающие впутренпюю тою<о
пористую оболочну. 

Ф о р м а и р а з м е р ы 1\ у б н а .  Нубн:и высотой до 60 -80 мм 
диаметром до 1 5  мм ; наружная лове рхность г ладная , с небольшими вмя
тинами . 

Н а р у ж н а я с т е н I< а толщиной 0,02 -0,05 :им. Диаметр поро
вых отверстий - 0,05 -0,08 !IIM .  Располагаются поры 3 -6 вертикальными 
рядами на наждый интерсептум наружной стенки, в шахматном порядi<е .  
После 4 рядов пор посередине инте рсептума появляется новая перегород-
1<а .  Персмычни между лорами - 0,02 -0,05 мм. 

И н т е р в а л л ю м имеет ширину до 1 ,7 11rм. ПерегороДiш 0,02 -
0 ,03 мм толщиной, у внутренних своих нраев неснолы<о утолщены до 
0,06 -0,08 мм. Расстояние между перегородками 0,2 -0,3 111м, и, таким об
разом, отношение сторон в интерсептаJlьпых камерах равно 1 : 4 ,  реже-
1 : 6 .  Радиальный ноэффициент 8 , 0 -9,5 .  

В н у т р е н н я я с т е н н а устроена псiшючительно сложно,  
п риблшнаясь н нольцеnому типу (рис. 29) . К внутреншш нраям перегоро
ДОI< прrшрепляются массивные I\Оротюrе горизонтальные I<ольца . Рас
стояние между r•ольцами , равное поровы111 щеля111 ,  измеряется в 0,2 мм; 
толщина холец - О, 12 мм, ширина - 0,3 -0,5 IIIlii . Внутренние пх н рая 
(т. е .  ближе I< центральной полости) подворачиваются rшерху н смынаются 
с I<раямп более верхних колец; смьшание при этом не глухое, TaJ\ I< ан на 
лнвни наждой интерсепталыюй на меры подвернутая пластина прони
зьшается поровым отверстием 0,2 -0,4 �ш в диаметре . Со стороны централь
ной полости ЕОльца имеют дополнител ьные довольно массивные поддер
:ншвающнс стержнп, напоминаюuше с пе1�вого вагляда шипини.  Стержни 
у основания имек.т тоJrщииу 0,08-0, 1 2  r.rм,  а н с вобщ ному нр · ro утон
чаются до 0,03 мм.  Ра сп олагаются они через 0,06-0,20 м111 нан п о  горнзоп
талп, та н и л о в еr 'ПШаJJИ.  Со стоrоны центральной полости н эп1м стерж
ням :примынает тонная ,  мелнапористая оболочна ,  тоJrщнноii всш·о 0,01 -
0,02 мм. Дпаметр се  м елнн х  частых :r: op также не превыщает 0 ,02 м11r , а 
толщина перемычен между лорами - 0,01 мм. Расстояние между нольда
ми внутренней стеrши и оболачхай не более 0 ,05-0,08 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о JJ о с т ь без СI<елетных образований. 
И з м е н ч и в о с т ь.  Описываемая форма поражает ис!\л ючитель

ной индивидуальной изменчивостью: среди изученных 8 экземпляров 
наблюдались 4 разности , в осиовном по деталям строения внутренней 
стеюнr . 

Тю> , у одних I<ольца внутренней стенrш тонние , расстояние до внутрен
ней оболочни не превышает 0,05 мм. У других толщина нолец п ревытает 
О, 1 мм, пластинни чуть панлонены нниау и ,  несмотря на наличие под
держивающих шипов , пористая оболочна у этих �орм отсутствует. Третьи 
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имеют очень редюrе поддерживающие стержни и оболочку,  удаленную на 
0 ,4 liiM от нолец внутренней стенюr. Наконец, у последнего экземпляра 
оболочr< а  внутренней стеюш: при:r<рывает наждое выводное отверстие 
отдельно. 

Все столь различные э rшемпляры встречены вместе . Вероятно,  это был 
особыii: момент в псторип впда , когда отдельные признюш еще твердо не 
установилпсь. 

С р а в н е н п е. Единственный внд нового рода. 
Г с о г р а ф и ч с с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку

тия (р. Лена). 
Г е о л о г и ч е с к и й n о з р а с т .  Алдансниii ярус, 1\енядинскпй 

горизонт, слои с б:иогермами второго тuпа .  
И с с л е д о в а н н ы ii м а т е р и а л .  Изучены 8 ЭI\ЗеАшляров : 

р .  Л е п а , у устья р .  Мухатты (И.  Ж. ) .  

Р о д  1.'aylorcyathus Vologdin , 1 955 

Tayeorcyathus: В ологдин, 1 95 5 ,  ДАН СССР, т. 1 03 ,  М 1 ,  стр. 142. 

Т и п  р о д  а :  Cyclocyathus subte rsiensis Vologdin ,  1 940, Атлас руко
вод. форм, т .  1 ,  кембрий, стр. 63, нижний кембрий, Салаир .  

Д и а г н о з .  Узr<оконические, цилиндрическпе кубки. Наружная 
стенна с мелкими простыми лорами, внутренняя - I<ольцевая. Кольца 
S-образны в сечении , отнрыты нверху. Перегородни пористые. 

С р а в н е н и е. От других родов с I<ольцевой внутренней стенной род 
Taylol'cyath us отличается S-образными I\ольцами внутренней стенни ,  от
нрытыми I<верху. 

С о с т а в р о д а. Известны толы\о два вида : Taylorcyathus sub
tersiensis (Vologdin )  - Салаир ,  Западный Саян п Taylorcyathus taylori sp. 
nov. - атдабансr<ий горизонт, Янутия. 

Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п  р о с т р а п е н и е. СССР - Яну
тия , Западный Саян, Салаир .  

Г е о л о г и ч е с I\ п й в о з р а с т. Нижний кембрпй, алданский 
и ленсний ярусы. 

Taylorcyathus taylori sp. n ov .  

Табл. Х ,; ф rtr. 6 а ,  6 
Т и п  в и д а :  ПИН 1038, энз .  1 ,  шл . 1 -2,  обр.  1346j9 (поперечный 

и продольный шлифы) , атдабансний горизонт, надбиогермные слои , 
табл .  Х ,  фиг. ба , б. 

Д и а г н о з .  Небольшие ноничесrше нубrш диаметром до 10 мм и 
высотой до 40 :мм. Наружная сте1ша гладная,  толщиной 0,08 мм, пронизана 
3-8 рядами онруглых пор диаметром тю\же 0,08 мм. Интерваллюм широ
ний (2 ,3 мм) , заполнен перегороднами толщиной 0,06 мм. Расстояние меж
ду перегороднами 0,6 мм. Диаметр пор перегородок - 0,2 мм, расстояние 
между лорами - О, 15 мм. Число рядов пор на ширину перегородни - 8. 
Отношение сторон в поперечном сечении интерсептальных камер равно 
1 : 3, радиальный коэффициент - 3,0.  Внутренняя стенна шириной 0,5 мм, 
построена S-образными нольцами, открытыми кверху. У основания тол
щина пластинон кольца - 0 , 1 2  мм, у внутреннего верхнего нрая 
0,03 мм. В ысота I<олец - 0,9 мм, шнрина пороных щелей на выходе из 
интерсептума - 0,9 мм. 

С р а в н е н и е. По строению I<олец внутренней стенни описывае
мая форма должна быть отнесена к роду Taylo rcya th us Vologdin .  От Т. sub
tersiensis (Vologd . )  описываемый вид отличается более тироной внутрен-
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ней стенкой {0,5  м.м против 0,2 мм) , с несколько утолщенными кольцами. 
Помимо этого основного различия у Т. subtersiensis радиальный коэф
фициент больше, а интерваллюм уже. Название Taylo rcyathus taylori да
но в честь первооткрывателя археоциат с кольцевой внутренней стенкой , 
австралийского ученого Тэйлора. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР-Яку-
тия (р. Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с :h и й в о з р а с т .  Атдабанский горизонт, над-
биогермные слои. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л: р .  Б о т о м а  (Н. 3 . ) - 2  экз . 

С Е М Е й  С Т В О ETHMOPHYLLIDAE OKULITCH, 1943 

Archaeocyathidae (part.) : Taylor (non Okulitch) , 1910, Mem. Roy. Soc. of 
S .  Austral ia,  vol . 2 ,  part . 2 ;  В ологдин, 1 940,  Атл . руковод. форм, т.  1 ,  кембрий, 
стр. 52.  

Ethmophyllidae: Okulitch, 1 943, Geol . Soc. of  Amer. ,  sp. paper, М 48,  р.  52;  
Журавлева, 1955 , Тр. ПИН , т. 56,  стр . 43. 

Д и а г н о з .  · Одиночные и колониальные археоциаты. Кубки без 
глубоких поперечных пережим:ов . Наружная стенка с простым:и порам:и. 
Интерваллюм: заполнен пористыми перегородкам:и; в ряде случаев в нем 
отмечены также пузырчатая ткань и синаптикулы. Внутренняя стенка 
с одним рядом поровых каналов , как правило,  сообщающихся между 
собой. 

Н а ч а л ь н ы е с т а д и и р а з в и т и я изучены только для рода 
Ethmophyllum (см. ниже) . 

С р а в н е н и е .  Описываемое семейство надсемейства Ajaci cyatha
cea отличается от других сложнопористой внутренней стенкой с сообщаю
щимиен между собой каналами. 

С о с т а в с е м: е й с т в а: В семейство Ethmophyl l idae входят сле
дующие роды: Ethmophyllum Meek, 1868 (подробную характеристику 
см. ниже) ; Zonacyathus Bedford , 1937 - наружная стенка пронизана одним 
(двумя) рядами пор;  для внутренней характерны искривленные, сообщаю
щиеся между собой каналы - Южная Австралия; Ethmocyathus Bedford , 
1937 - наружная стенка с частыми простыми порам:и; прямые каналы 
внутренней стенки прикрыты со стороны центральной полости параллель
ными рядами тонких горизонтальных колец - Южная Австралия ; Mete
thmophyllum Okulitch , 1943 - в  интерваллюме размещаются, помимо 
перегородок , синаптикулы и пузырчатая ткань; Северная Америка, ниж
ний кембрий. 

Положение последнего рода в этом: семействе недостаточно твердо 
обосновано, так как не изучены начальные стадии развития его предста
вителей. Окулич (1943, 1955) включает род Metethmophyllum в сем. Archa
eocyathidae (Irregulares) . Poд Beltanacyathus Redford , 1 936, :hоторый обыч
но относится к сем. Ethmophylli dae, судя по ветвистым порам наружной 
стеюш, должен быть отнесен к сем. Erbocyathidae. Род Mikhnocyathus 
(Маслов, 1 957) , судя по строению обеих стенок с простыми порами ,  рас
положенными в несколько рядов ,  также исключается из состава сеы . 
Ethmophyl l idae .  Скорее всего, Mikhonocyathus - синоним Loculicyathus. 

Г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР; Северная 
Америка ; Южная Австралия; Западная Европа - Испания. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с т .  Нижней кем:брий, верхи алдан
ского яруса - ленский ярус. 
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Р о д Eth mophyllum Meek, 1868 

Ethmophyllum: Meek, 1868,  Amer. J ourn. Sci . and Arts, voJ . 45, р .  62 ; I-Iinde, 1889 
Quart. J ourn. GeoJ . ,  vo�. 45 ,  р. 133;  Walcott , 1886, unit.  St. GeoJ . Survey, vol . 4 ,  М за: 
р.  75 ; Roemer, 1878,  Ze1tscbr. deutscb. geol . Geselscb . ,  t. 30, S. 369; Taylor 1910 Mem 
Roy. Soc. of S. Australia ,  vol . 2, part 2, р .  107;  Simon, 1 939, Abhandl: d. ;enken
Ьerg. Naturforscb. Ges . ,  Abh . ,  448, S. 29; В ологдин,  1 940а , Тр. Монг. Rомиссии,  т. 34, 
стр. 153; 1 940 б ,  Атл. руRовод. форм, т. I, Rембрий, стр. 65 ; Okulitcb, 1 943, Geol . Soc. , 
of Ame1· . ,  sp. paper, ;м 48, р .  64 ; 1 955 , Treatise on. Paleont . ,  part Е ,  р. 1 2 ;  Журавлева 
1 955 , Тр. ПИН , т. 56 , стр. 44 .  

' 

Т и п р о д а :  Ethmophyllum шhitneyi Meek, 1868, Si lver Peak, Ne
wada ,  нижний кембрий. 

Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные кубки цилиндрической 
или узкоконической формы, диаметром до 20 -30 мм. Наружная стенка 
простая, прониз ан а 2 -8 рядами округлых, расположенных в шахматном 
порядке пор.  Иптерваллюм широкий, заполнен перегородками с равно
мерно или в беспорядке расположенными порами. Радиальный коэффи
циент - от 3 до 1 2. Внутренняя стенка - массивная, сложпопористая. 
Пороные капалы горизонтальные или коленчато изогнутые , располага� 
ются в один ряд на иптерсептум и обычно сообщаются между собой через 
боковые поры. Со стороны цептральной полости могут быть защитные 
образования в виде козырьков , <<метелочею> и т. д .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований свободна .  
С р а в н е н  и е .  От рода Metethmophyllum Okulitch описываемый род 

отличается отсутствием пузырчатой тнани и синаптинул, обязательных 
для него. От рода Ethmocyathus Bedford - отсутствием горизонтальных 
дополнительных нолец со стороны цептральпой полости. Нанопец, род 
Ethmophyllum отличается от Zonacyathus харантером наналов внутрен
ней степни - у  Ethmophyllum они прямые отчетливые , а у Zonacyath us 
сильно иснривлепные. 

С о с т а в р о д а. Известны следующие виды: Ethmophyllum шhitneyi 
Meek, Si lver Peak, Nevada ;  Е. dentatum Taylor - Южная Австралия; 
Е. poletaevae Vologdin - Западные Саяны;  Е. ka raga ni Volcgdin - Алтай; 
Е. besovae Vologdiп - Западпая Монголия;  Е. obrutschevi Vologdiп -
Тува; Е. tuga rinovi Vologdin - там же; Е. grandiperforatum Vologdin -
Тува;  Западная Монголия, Янутия ; Е. parvum Vologdin - Алтай ; Е. ve r
m iculatum Vologdin - Горная Шория , Западная Монголия ; Е. regula re 
Vologdin ,  1940 - Тува ,  Западная Монголия ; Е. ratum Volcgdin - Алтай, 
Западные Саяны.  Е. flex um Volcgdin - Западные Саяны, Е. ma rian um 
R oemer - Ис пания ; Е. kourense Krasnopeeva - Алтай ; Е. tuvaense Kras
n opeeva - Тува ;  Е. ka tunicum Krasnopeeva - Алтай; Е. amsassense Rрас
нопеева - Горная Шория. 

Многие из сибирсних видов , приведеиных в этом списне ,  по харанте
ристине внутренней стен:ки очень близни роду Zonacyathus (Е. vermicu
latum Vologd . ,  Е .  poletaevae Vologd . и пеноторые другие) . Одна:ко пере
смотр их систематического положения должен производиться обязательно 
на фантичесном материале. Для неноторых видов , таних ,  нан Е. mac
pherson i  Simon и Е. hindei (Etheri dge) , 1890, авторами даны слитном снуд
вые характеристпни и плохие иллюстрации, не убеждающие читателя 
в правильном определении не толь:ко вида , но и рода. 

Значительное число видов, относимых ранее :к роду Ethmophyllum 
Meek, теперь исRлючено из его состава .  Е. simp lex Vologdin отнесен R 
роду A jacicyath us Bedford , таи иаи его внутренняя стею�а простая. Ве
роятно ,  то же относится и и виду Е. crassospinosum Volcgdin .  Е. ca vea
quadra tum Vologdin ,  харантеризующийся иоленчато изогнутыми пороны
ми ианалами наружной стенни, теперь внлючен в состав рода Po rocya
thus gen . n ov .  
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Нен:оторые американсюrе виды рода Etlzmophyllum еще в 1943 г .  были 
отнесены В .  И .  Окуличем r.; роду Metethmoplzyllum, так к ак они характери
зовались, наряду со сложной внутренней стенкой, обильной пузырчатой 
тканью и синаптияулами (Е. meeki \Valcott,  Е. labradorensis Okuli tcl1 , 
Е. ceratoclictyoicles Raymond) . 

Ню<онец, несколько сибирских видов , относимых ранее I\ роду Ethmo
plщllnm (с ветвистымп лорами наружной стенки) , в ыделено П .  С. Красно
леевой (1953, 1955) в особый род - Tegerocyathus (прежние виды Е. aba
kanensis Vologdin ,  Е. diploperforatum Vologdin ,  Е. edelsteini Vologdin ,  
Е. spinosum Vologdin) . 

С в е д е н и л п о ф п л о г е н и п .  Начальные стадии разви
тия , изученные для очень немногих представителей рода Ethmophyllum 
(см. Е. grandiperforatum Vologdin в настолщей работе) , показывают, чтu 
до усложнения внутренней стенки (r\убок диаметром до 1 ,4 ми) для пред 
ставителей этого рода характерна стадия рода Robustocyathus gen . nov.  
(семейство Ajacicyathidae) . Если к этому добавить , что и во временп рuд 
Robustocyathus gen . nov.  возникает и достигает МЮ\симума развития 
раньше, чем появляются первые представители рода Ethmophyllum Meek, 
то предположение о том, что предков рода Etlzmophyllum надо искать 
среди семейства Ajacicyathi dae можно считать достаточно обоснован
ным. 

История развитпя рода Ethmoplzyllum известна пока лпшь в самых 
общих чертах. Один пз самых древних представителей - Е. rossicum 
sp. ноv. имеет внутреннюю стенку с к аналами, только что образовавши-
1\ШСЯ за счет иреобразования защитных козырьков . Эта форма по суще
ству занимает переходное положение между Robustocyathus п Ethmo
phyllum. Следующий по времени - Е. ? galuschkoi sp.  ноv. имеет очень 
грубую внутреннюю стенку, с простым защитным устройством. Позднее 
пористость внутренней стенки усложняется, появляются к аналы, сооб
щающиеся между собой. Пористость перегородок становител менее рав
номерной . .К сожалению, конкретные взаимоотношения между видами , 
распространенными в ленском веке на юге Сибири и за рубежом, выяснить 
не удалось из-за недостатка материала .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - юг Си
бири , Якутия; Монголия;  Южная Австралия ; Северная Америка ;  За
падная Европа - Испания. 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т.  Нпжний нембрий. 

Ethmoplzyllum rossicum sp. ноv. 
Табл. XI,  фиг. 1, 2; рис. 96 

Т и п  в и д а: ПИН 1 161 ,  экз.  1 ,  шл. 3, обр. 402j2a, слои с биогерма
ми второго типа кенлдинсr<ого горизонта, р .  Лена, лев. берег, у д .  Ойму
ран, табл. XI , фиг. 2 .  

Д и а г н о з .  Цилиндричесr\ие, узнононпческие нубки диаметром 8 -
1 3  мм,  с тонкопористой наружной стенкой п частыми пористыми перего
родками в широком интерваллюме. Внутренняя стенка пронизана н олеr-r
чато изогнутыми поровыми наналами, открытыми I\верху, по одному ряду 
на интерсептум. Снизу от коленчатого перегиба нижней стенки кана.Jiа 
отходит приостренный шипин, усаженный с внутренней стороны щетин
I\ами. 

Ф о р м а и р а з м: е р ы I\ у б к а. .Кубни вначале узкононические, 
затем: цилиндрические,  с сильными вмятинами наружной поверхности . 
Диаметр кубков обычно 8-10 мм, реже - до 14 мм. Высота нубков . 
очевидно ,  не превышала 20-25 мм. 
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Н а р  у ж н а я с т е н I\ а 0 ,04-0,06 1\Il\I толщиной, пронизана 2 -4,  
реже 6 рядами часто расположенных, <<сдавленных>> в вертикальпои на
правлении пор,  размером 0,04 Х 0,08 мм; перемыч1ш между ними -
0,05 мм. После двух - четырех рядов пор посередине пнтерсептума возни
кает новая перегородка .  Иногда поры снаружи 
п сверху прикрываются тонкими пластинками. 

И н т е р  в а л л ю м 1 ,0 -0,3 мм шириной, в 
зависимости от диаметра I\убна .  Перегородни -
0 ,05 мм толщиной, расположены через 0,25 -
-0,3 11пн. Отношение сторон в поперечных сечениях 
интерсептальных камер 1 : 3, а у более круп
ных кубнов 1 : 4; радиальный н:оэффициент с 
ростом нубна заметно понижается от 9 , 0 -1 0 ,0 при 
диаметре нубна 8,5 мм и до 7 , О  при диаметре 
нуб1\а 1 2 ,0 1111\Г. Поры в перегороднах частые ,  про
низывают пластину перегородки правильными 
вертинальны11rи рядами - от 4 до 8 в зависимостп 
от ширины интерваллюма . Диаметр пор 0,08 -
-0,10  11ш , перемычюr между ниliПI таной же шн
рины. 

u 

Рис. 9 6 .  Etlunopltyllum 
I'Ossicum sp . nov. Х 60 
Продольное сечение пе
ремычкп канала вuутреи-

ней стенки� 

'tt - интерваллюм� 

В н у т р е  н н я я с т е н к а 0,20 -0,35 мм шириной, пронизана но
ленчато изогнутыми поровыми н:аналами , по одному ряду на интерсеnтум 
(рис. 96) . Перемычки между навалами массивные во внешней части внут
ренней стенюr - до 0 , 1  мм и значительно более тонние во внутренн ей 
части - 0,02-0,03 мм. Книзу от места Боленчатоrо переrиба нижней 
стенки l{аждого нанала отходит шипик длиной 0 , 1 -0,2 мм. На внутрен
ней стороне шиппка при хорошей сохранности можно наблюдать тонкие 
БОроТiше известковые щетинюr - не длиннее 0,02-0,03 мм и н е  толще 
0,015 мм. Сечение поровых 1\аналов тан:же сплюснуто по вертинали, имея 
размеры 0 , 10  Х 0 ,2  11ш, а у более н:рупных нубнов - 0 , 15  Х 0 ,30  мм. 
В продольном разрезе нубна видно ,  что высота нанала (т .  е .  меньший 
размер) не является одинановой на внешней и внутренней сторонах внут
ренней стенни :  между внешними, массивными перемычн:ами высота нава
ла - О, 12 мм, а между тонними внутренними - О, 18 мм. В месте коленча
того перегиба,  где шипин верхнего Банала глубОI{О за ходит в ни жний 
капал, высота может не превышать 0 ,05 мм. Все эти изменения свя заны 
с различной толщиной СI{елетных перемычен навалов . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований свободна. 
В о з р а с т н ы е и з 111  е н е н п я удалось проследить тольно у 

взрослых эн:земпляров , начиная с диаметра н:убна 3,5 мм. Все изменсння 
в это время насаются уже тольно роста снелета нубн:а (табл. 12) . 

Из табл.  12  видно,  что не меняются с ростом I\убн:а число рядов пор 
наружной и внутренней стенон: и днаметр пор наружной. В то же время 
заметно расширяется :интерваллюы, а в связи с этим увеличивается и 
число рядов пор в переrороднах.  Благодаря н езначительному, но все 
же происходящему увеличению расстояния между nерегороднами сни
жается радиальный ноэффициент, увеличивается диаметр пор внутрен
ней стеюш.  Не меняется с ростом н:убн:а толщина наружной стЕНЮl и 
перегородок . 

И з м е н ч и в о с т ь .  В биогермах большинство энзе11шляров пмеет 
сильные вмятины,  иснажающие форму н:убнов и меняющие на отдельных 
участн:ах ширину интерваллюма. 

Подмечено тан:же , что у эн:земпляров из низов атдабансi{Оrо гори зонта 
:интерваллюм обычно шире ,  чем у нубн:ов того же размера из верхов не
нядинсн:ого горизонта. Одновременно у первых массивная часть IшпаJJ о
вых перемычен: чуть тоньше, а самп Баналы более сплюснуты . 
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Т а б .rr п ц а 1 2  

Возрастные пюiененил у Esh·nwphyllutn 1·ossic tиn s p .  ноv. 

,; oi 6. е. Р. Диаметр пор, Чпсло рядов пор ISI :i  :0 "" "' <О " "' � !;. мм "' "'  
... ... ... е: а: " :с �  � � :0 ";; '"' о ., = :а  а: "' t>  Jll', энз. "" "' "' - .о � - g о ci. Е-< е: а: � · "' а: � �  "' ,. :;:  � Е ci, ;"E  � =:  о. ?.Е о 
::; ISI :;. ::: '" о ""  =- "" '"' а А � �а � � .. � с.> о '"' "' � � р.�  »а:  ::3 >-- ... ��  § �  а: ::: "' � �  = �  � � "" S i.S  S t;  � t)  с.> � s �  >'-< " "  t:: 

I .  /1\ . 404 I ш.rr. -э .  1 6  3 , 5  0 , 6  0 , 3  - 0 , 2  0 , 6  0 , 2 Х  2-4 1 4 о ,  1 2  
0 , 1  

I .  а\. 403 н шл. 1 а .  э . 1 5 , 2  0 , 7  0 , 25- 9 , 0  0 , 22 О , 1 х  О , 2 х  2-4- 1 4-5 0 , 2  
0 , 3  0 , 04 0 , 1  -5 

н . с. 37 / 1  а 2 / шл . 1 ,  6 , 8  О ,  1 0 , 25- - 0 , 22 0 , 08 х  О , 2 х  2-5 1 5 -
э .  1 0 , 3  0 , 05 0 , 1  

. С .  37 / 1 а  1 )  шл. 2 8 , 5  1 , о  0 , 3  10 , 0  - 0 , 08 х  0 , 2 Х  4-5 1 3-6 -
э .  1 0 , 04 о ,  1 2  

н 

1I .  ж .:4о2V ш:r. 1 , э . 26 9 , 6  1 , 1  0 , 3  7 , 5  0 , 3  0 , 08 0 , 2 х  2-6 1 7 0 , 3  
0 , 1 

И .  Ж .  366/2 А ш.rr. 1 3, 12 1 , 2  0 , 35 7 , 0  0 , 3  0 , 08 0 , 2 2-5 1 6-7 0 , 3  
э .  1 

И.� Ж .  366/ 2  Аб ш.rr. 5, 13 , 5  1 , 3  0 , 33 7 , 6  0 , 3  0 , 08 Х  0 , 30 Х  2-4 1 6-8 0 , 25 
э.  1 0 , 05 О ,  15 

С р а в н е н и е. Описываемая форма более всего сходна с Ethmo
phyllum whitneyi Meek, судя по первоописанию (Meek, 1 868) . Среди видов 
рода Ethmophy llum с юга Сибири не обнаружено близких по строению 
внутренней стенки. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. У одного экземпляра [366(2)А, mл . 12]  
наружная сте1ша была так сильно вдавлена, что интерваллюм на  значи
тельном участке был сужен до 0 ,3 мм вместо 1 ,О мм. В результате внут
ренняя стенка на  этом участке имела простое , характерное для рода 
Robustocyathus gen . n ov. строение , лишившись на в ремя коленчатоизогну
тых пороных каналов . Это, по-видимому, проявление предковых признаков . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (реки Лена, Мухатта) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  А.чдансrшi! ярус, кенядпнский 
(слои с биоге рмами второго типа) и атдабанский горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  И зучено 39 э r,земпляров из  
следующих мест: р .  Л е н а - кенядинский горизонт, слои с биогермами 
второго типа: у устья р .  Мухатты - д. Оймуран (И . Ж) - 12 экз . ,  
д .  Оймуран (В.  Л . )  - 7  ЭI\З . ,  против р .  Оймуран (Н.  С. )  - 4  эrо . ,  (Ф. Г . ) -
4 экз. , (0.  К . )  - 2  ЭI{З . ,  атдабанский горизонт: против р .  Журы (В .  Г.) -
2 экз. ; р .  М у х а т т а - атдабанский горпзонт, слои с биогеряюш 
третьего типа (И .  Ж . )  - 8 ЭТ{ З .  

Etl�mop!щ!l :lm granxipeт-jm·atum VologJiп ,  1940 

Та5л. X I ,  ф[rr. 3 ,  4; рис. 97 

Etlunoplzyttum grandiperforatum: В о.rrоrдин, 1 940а, Тр . Монrо.rrьск. кошiссии, т.  34,  
стр. 1 60 ;  1 940, Атл. руковод. форм, т. I ,  кембрий, стр . 6 8 ;  Жypaв.rrena, 1 950,  Д OI·ur. 
АН СССР, т. 75 , М 6, стр. 856. 

Т и п в и д а: Ethmop!�y llum gra ndipe rjo ratum Vologd in ,  1 940, верх
ние горизонты нижнего кембрия. Монголия, оз. Хара-Усу, обр .  4 ,  колл . 
'1 993j239. 
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Д и а г н о з. Кубки диаметром 10 -18 мм, высотой до 70 -120 мм. 
Наружная стенка - 0, 1 -0,15  мм толщиной, пронизала 2 -4 рядами 
пор. Поры защищены снаружи тонкими козырьками, открытыми книзу. 
Перегородки частые. Радиальный коэффициент - 6,0 -6,5 .  Внутренняя 
стенка - до 0,6 -1 ,О мм шириной, пронизала одним рядом шестигранных 
поровых каналов на каждый интерt;ептум диаметром 0,2 -
0,3  мм. Стенки I{аналов пориеты. Со стороны централь
нuй полости поровые каналы прикрыты тонкими, вор
синчатыми снизу козырьками. 

о о 
Рис. 9 7 .  Ethmo
phyllum grandi
perforatum Vo
l ogd. Ч асть про
дольного сеqе
пил кубка,  Х 1 0  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  "Узкоконичее
JШе, позже цилиндричееiше кубки, со слабыми вмятинами 
наружной поверхности. Ветречаются I�ак одиночные , так 
и колониальные (р�же) формы. Колонии куетистые (Жу
равлева ,  1950) . Высота кубков - 40 -70 мм, и'зредi<а -
до 100 -120 мм. Диаметр большинства экземпляров не 
превышает 7 -10 мм, но изредка ветречаются формы и 
до 15 -18 мм в диаметре. 

о о а - наружнаf! 
Н а р у ж н а я е т е н к а - , 1  -0, 15  мм толщи- стенна; 6_ интер-

ной, пронизана 2-4 рядами пор, раеположенных в шах- валлюм (перего

матном порядке .  Диаметр пор - 0,08 -0,10  мм, перемыч- родна); в - внут-

ки между ними - не толще 0,05 мм, в том числе и меж- p eннflfl стенна 

ду перегородками. Снаружи поры прикрыты тонкими (0,01 мм толщи
ной) козырьками , имеющими выходное отверстие снизу (диаметр по
следнего - 0,05 мм) . После трех рядов пор в интерсептуме возникает 
новая перегородка. 

И н т е р в а л л ю м увеличивается с ростом кубка от 1 ,О при диамет
ре около 6 ,2  мм до 2,0 мм при диаметре 1 2 -15 мм. Перегородки - 0,08 -
-0,1  мм толщиной, раеположены через 0,2 -0,4 мм. Наружные края пере
городок утолщены до 0,10 -0,12  мм. Отношение сторон в поперечных се
чениях интереептальных камер равно 1 : 3 - 1 : 6 ,  в зависимости от 
ширины интерваллюма. Радиальный коэффициент у взрослых кубков 
снижается от 8,0 при диаметре 6 ,2  мм до 5 ,9  при: диаметре 10 ,7  мм. Поры 
перегородок - 0,08 -0,10  мм, располагаются равномерно вблизи наруж
ной стею<и (через 0,10 -0,2  мм) и: очень редко у внутренней стенки 
(рис. 97, 6) . Стремевидные поры отсутствуют. Число рядов пор равно на ши
рину перегородки 3 -6. Нередко наблюдаются утолщения перегородок , 
никогда, одню<о,  не переходящие в гребенчатые днища. 

В н у т р е  н н я я с т е н к а - 0,4 -1 ,0 мм шириной, прони:зана го
ризонтальными, чуть наклонны111и книзу шестигранными поровыми ка
налами (рис. 97,в) . Диаметр каналов - (),18 -0,30 мм, в зависимости 
от размеров куб1<а .  Стенки каналов - 0,08 мм толщиной, пронизаны 
правильными округлыми порами диаметром 0 , 1  мм через промежутки 
такой же величины. Число пор в сте1шах каналов на его длину равно 2 -
-3 у I<убков средних размеров и 4 -6 у более крупных кубков , в зависи
мости от ширины внутренней стенки. Со стороны центральной полости 
устья каналов прикрыты тонкими (0,02 мм толщиной) , длинными козырь
.ка�ш - до 0,15 -0,20 мм. Козырьки подняты почти вертiшально кверху 
и с внутренней стороны покрыты тонкими, едва заметными ворсинками -
длиной не более 0,015 мм. Книзу 1-{ОЗырьки отсылают шиповидный отро
сток , также покрытый ворсинками. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без скелетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я п рослеживаются с трудом, таh 

I<ai< большинство кубков встречено в обломках, с разрушенной наружной 
стенкой. Наименьший размер изученных экземпляров - 0,6 мм в диа
метре. На этой стадии уже заметно, что поры наружной стенки выпуклы 
кнаружи. При диаметре кубка 1 ,4 :мм наружная стенка сформирована 
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полностью, а внутренняя еще простая .  Еще позднее, при диаметре 2,4 мм 
видно ,  что усложнение коспулось и внутренней стенки: толщина ее в 
этот момент достигает уже 0,2 мм, и поравые I\аналы имеют по одному-два 
ряда боновых отверстий. На этих стадиях радиальный коэффициент ра
вен 1 1 ,2 -10,0.  Начиная с 2 ,5 -3 мм, в диаметре начинается собственно 
рост кубка .  Все эти изменения показаны в табл. 13 .  

Т а б л и ц  а 13 

Возрастные D33Ieiieния у Ethmophyll�иn g1•шtu1iper[m·ctt �иn Vologd. , 1 940 
о :1 � �  р, � :1  ;!; = "' 
"" "' :  " oi  N• � �  = '"' энэ. � о:  :s:: § � "' "' "  "" �  А о � . "' ""  :s: .".  S: �  s �  s � 

R .  3 . 1684/6-II 1 О , 6
1
0 , 1 1 

О ,  1 
шл. 1 , э. 1 

;;: = "' ..0 "' '"'  о; :: О  � .е.  §.�  � о&  "' "'  :s:: ,.... .,... "' о  s = � Р< :<;  "' "'  

Толщина ,  мм Диаметр пор,мм Число рядов пор 
"' >< g.  " lli ;;' = 6 _  �� � :s:  Ё �  ::а Р> :;: :t � :а · ::: 6 9  ::: :s: :; �:с о. - � ;!;  "' = ::: Р> .,  ., :::: ... - "' "'  OJ :<:  g �. � "" "'  "' p, :ti "" "'  о. = Р> "'  А О! "" "'  О, о{ "" - "' � t  = g:  � �  .... 04 а... "' '"  ., �  ... "' "'  "' "'  "' "'  "' "' '"  о:: о :: "' о  " ""  О> О " "" :: о.  IO t: O  

R . 3 . 1684/6-II , 1 , 4 1
·o, 3

1
o , 2 

шл. 1 , э .  2 1
0 . 08

1 . 1 
0 , 03

1
0
.
08
1 _ 1 _

1 1 3 1
_ 

в.;�1 59/6шл. 1 , , 2 , 4,0 , 61 0 , 2  1 - 10 , 2  ,0 , 1  10 , 061 0 , 06 ,0 , 1  ,0 , 1  10 , 061 - 1 3 1 1-

l\. 3 . 1684/3 llш.
,
6 , 3

1
1 , 3
1
o , 2-

1
6 , o

l
o , 5-

l
1o ,o8

[
·o,o8

1 
o , o6

I
0 , 1 1o , 2 1

o , o8,2-41
3 (5)

1
2 

1 ,  э. 4 0 , 3  0 , 6 (0 , 1 ) 

В .  Л .  69/7 ф шл. 1 10 , 7 1
1 , 410 , 3-

�
5 , 9  

1
0 , 6 

1
0 , 1  

,
0 ,08

1 
0 , 08

1
0 , 1  

1
0 , 25

,
0 ,  1 

1
2-1!, 3-(6) ,

2-3 
1, э. 1 10 , 4  (0 , 1 ) 

И з м е н ч и в о с т ь .  Янутские энзышляры - все относительно не
больших размеров , с шириной внутренней стенки не более 0,6 -0,75 мм, 
одиночные. В то же в ремя в Туве и Монголии известны и более I<рупные 
представители описываемого вида, диаметром 15 мм и более ; внутренняя 
стенка у них достигает 1 ,О им в ширину, а число боновых пор в ее нана
лах равно 3 -6.  Там же встречены и колониальные энземпляры. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма имеет некоторые различия с ту
винсними представителями этого вида, связанные с разницей в размерах 
кубнов. 

Г е о г р а ф и  ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  Западная Мон
голия - оз. Хара-Усу; СССР - Тува, Якутия . 

Г е о .11 о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ленский ярус, олею11инский 
(санаштьшгольскпй) - елансiшй горизонты . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 20 экземпляров и з  
сJiедующих мест: р .  Б о т о м а - еланекий горизонт: ( К .  3 . )  - 13 экз . , 
(В .  Л .) - 2  экз . ;  р .  А м г а - еJiанский горизонт: (В .  Л . )  - 4  экз . ,  
р .  Л е н а - елансний горизонт: 1 Юlf выше д .  Еланки (К.  3 . )  -1 экз. 

Etlnnopl7yllum sp.  

Табл. X I ,  фиг. 5;  рпс . 98 

О п и с а н и е .  Цилиндрический нубок высотой 25 -30 мм и в диа
метре до 9 ,5  мм. Наружная поверхность гладкая, но с заметными Вllrяти
нами , почти не отражавшимися внутренней стенкой. Наружная стенl\а -
0,08 -0, 1 11Ш толщиной, имеет 4 ряда пор на интерсептум диаметром 0,08 -
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- О, 10 мм, едва заметно сплюснутых в вертикальном направлении. Пере
мычии между лорами 0,06 -0,08 мм толщиной. Снаружи поры приирыты 
едва заметной, микропористой (?) плею\ОЙ (pell is) ,  толщиной не более 0,01 
мм. Интерваллю111 1 ,О -1 ,5  мм ширины;  эти к олебания связаны с сильны11ш 
вмятинами наружной стенки,  не отраженными внут
ренней .  Перегородrш - 0,06 Ml\I толщиной, располо
жены через 0 ,3мм.  Отношение сторон в поперечных се
чениях иптерсептальных иамер равно 1 : 3 - 1 : 5 .  
Радиальный иоэффи:циент -6,25. Поры n перегород
I\ах - диаметром О,  12  мм, с перемычками О ,  1 -0,2 мм, 
размещены не очень равномерно п толы.;о вблизи 
наружной сте1-ши:  па полосе 0,6 M!II ширипой около 
внутренней стенки поры в перегородках отсутству
ют. Внутренняя стею\а - 0,5 мм шириной, про
низапа горизонтальными, сообщающимиен между со
бой каналами диаметром 0,2 мм. На ннтерсептум при
ходится по одному ряду таких каналов . Толщина 
степон наналов - 0,1 мм, диаметр отверстий в них 
0 , 10 - 0, 12  мм. Пере.мычни между ними ТЮ\ОЙ же 
величины. На длину нанала приходится 2 боr\О
вых отверстия.  Устья наналов защищены снизу 
тонкими, почти вертинальными r.;озырьками (тол-

/ 1 . 
�-0 

1 

IJ -A  - а  

--
Рис . 98 . Ethmopllyllum 
sp . Ч асть продольного 
сечения внутренней 

стенки, Х 60 

а - навалы; б - пере · 
мычюt менщу навалами; 

в - пленни со стороны 
центральной поJюстп 

щина их  - 0,05-0,03 мм, высота - 0, 1  мм) . Козырьки,  в свою оче
редь, поддерживают тонние , заметно пористые выпуклые пленни - тол
щиной 0,015 мм, с порами не более 0,02 1\Il\I в диаметре (рис. 98) .  Централь
пая полость без снелетных образовашrй.  

С р а в н е н и е .  Среди видов рода Etlunophyllnm Meek описываемая 
форма наиболее сходна с .  Е. ratnm Vologd in .  Однано из-за невозможпости 
установить харантер пор наружной стеюш и присутствие защитных э.ле
ментов внутренней степюr у Е. ra tum приходится описываемую форму 
опреде.лять наr\ Ethmoplzylluтn sp . 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яну
тин (р .  Амга) . 

Г е о л о г и ч е с i\ И Й  в о з р а с т .  Ленский ярус, елапсний гори-
зонт. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р п а .тr : р .  А м г а  ( В .  Л . ) - 1  Э.hз . 

Etlunophyllum? galuscl1koi sp. nov. 
Табл . X I ,  фиг. 7а, б 

Т н п  в и д а : ПИН 1 174, шл. 1 -2,  обр.  1 7а , слои с биоге р?�rами 
четвертого типа , атдабансний горизонт, бассейн р. Мухатты, табл . X I ,  
фиг .  7 .  

О п п с а н и е .  Цилиндричесrше r.;убни высотой до  70-100 мм ,  диа
метром 19 -20 мм. Наружная стенна почти нацело разрушена у всех 
ЭI\земп.ляров . Лишь на маленьнам участi{е одного энземпляра удалось 
рассмотреть , что строение наружной стенни простое : толщина ее О ,  1 мм, 
диаметр пор - 0 , 15-0,20 мм (?) , число рядов пор - 4-5 ( ? ) .  Интервал
люм очень широютй - 3,5 -4,3 мм. Перегородтш 0,05 -0,08 мм толщиной, 
а к I{раям - до 0 ,2 -0,3 мм, причем наружный край утолщен сИJrьнее. 
Поры перегорадон - О, 1 0 -0, 15  мм в диаметре , располагаются в 7 -8 
рядов , не очень равномерно, через 0 ,3-0,8 Мм. Расстояние между пере
городнами 0 ,9- 1 , 2  мм, отношение сторон в поперечных сечениях интер
септальных намер 1 : 3, 1 : 4. Радиальный коэффициент 4 ,0 .  Внутренняя 
стенка - 0, 8 -1 ,2 �ш шириной,  пронпзана каналами диаметро11I 0,4 -
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0,7  мм. Перемычки между каналами 0 , 1 0 -0,20 мм и ,  в свою очередь, про
иизавы с четырех сторон порами, уже несколько меньшего диаметра -

0,3-0,5 мм, по  одному отверстию на длину канала. Благодаря этому по
лучается впечатление , что внутренняя стенка как бы построена из мас
сивных стержней. Каналы горизонтальны или чуть наклонены кверху. 
От нижних перемычек каналов у их устьев отходят длинные массивные 
шипы,  обычно горизонтальные. Центральная полость без скелетных об
разований. 

С р а в н е н и е .  Крупнопористая внутренняя стенка устроена очень 
своеобразно, и форма вполне заслуживает того ,  чтобы ее рассматривали 
как самостоятельный,  новый вид. К сожалению, исключительно плохая 
сохранность наружной стенки заставляет быть очень осторожной в опре
делении рода. Название дано в честь геолога Я .  А. Галушко,  в сборах 
которого была обнаружена описываемая форма. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Яку

тия (р.  Мухатта) . 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алданский ярус, атда-банский го

ризонт, слои с биогермами четвертого типа. 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л: р. М у х  а т т ы  (В. А.  Г.) 

- 3  экз . 

Etlzmophyllu m  ? sp. I 

О п  и с а н и е .  Диаметр кубка 1 2  мм. Наружная стенка не сохрани
лась. Интерваллюм 2 мм шириной. Расстояние между перегородками 
0,5 мм, отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер 
1 : 4, радиальный коэффициент 4,5 .  Толщина перегородок 0,03 мм, пере
городки лишены пор.  Внутренняя стенка - 0,3 мм шириной, пронизана 
наклонными каналами диаметром 0,4 мм, в один ряд на интерсептум. 
Толщина перемычек между каналами О, 1 мм. Перемычки утончаются по 
направлению к центральной полости. 

С р а в н е н и е .  По строению внутренней стенки описываемая форма 
наиболее близка к Ethmophyllum marianum R oem. 1880, но у этого вида 
перегородки пористые. Разрушенная наружная стенка не позволяет сде
лать даже окончательное родовое определение. 

Г е о г р а ф и ч е с н: о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - р. Су
хариха. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ленский ярус, оленминский го
ризонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л: р. С у х  а р  и х  и (В .  Г.) 
- 1 экз . 

Etlunophyllum ? sp. I I  

Табл . X I ,  фиг. 8 ;  рис. 9 9  

О п  и с а н и е (рис. 99) . Цилиндрический кубок диаметром 5 ,2  мм, 
высотой 15 -20 мм. Наружная поверхность гладкая. Наружная стенка 
сохранилась очень плохо ; толщина ее, по-видимому, не превышала 0,05 мм. 
Число рядов пор на интерсептум 1 ( ?) -2, диаметр пор до О, 15 мм. Ширина 
интерваллюма 1 ,О мм. Он заполнен перегородками толщиной 0,08 мм. 
Расстояние между перегородками 0,5 мм, радиальный коэффициент 4 ,4. 
Внутренняя стенка 0,4 мм шириной, п ронизана одним рядом каналов , 
не сообщающихся ( ? )  между собой. Диаметр каналов 0_,2  мм, толщина 
их стенок 0,2 -0,25 мм. Снизу стенка к анала заострена и едва заметно 
выдается в центральную полость в виде тупого ШИПИI{а. 
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С р а в н е н и е .  Некоторое сходство в строении пороных кана-
лов у описываемой формы имеется с Ethmophyllum regulare Vologd . ,  
однако слишком малый материал (всего 1 экз . )  и очень плохая сохран
ность наружной стенки не позволяют уверенно определить даже родо
вую принадлежиость формы. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е
н и е .  СССР - Якутия (р. Лена) . 

Г е о л о г и ч е с к о й в о з р а с т. Ленсrшii 
ярус, еланекий горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л:  р .  Л е 
н а ,  у д .  Елаяки (К.  3.) - 1 экз. 

НАДСЕ"М ЕЙСТВО ANNULOC J:.ATHACEA 
SUPRAFAllf. NOV. 

Рис. 100 

Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты. Кубки 
конические, цилиндрические.  Поравые каналы на
ружной стенки - тумуловые, S-образно или колен
чато изогнутые или (у одного семейства) в виде недо
развитых колец. Внутренняя стенка с простыми по
рами, различного типа пороными каналами или 

• 1- а 
• 

Рпс. 99 Ethmophyl l um? 
sp. I I .  Ч асть продоль
ного сечения кубка, 

х 40 
I<ольцевая. - Перегородки в интерваллюме не всегда а-нарушнаll стенна; б 
пористые. Встречаются синаптикулы. 

С р а в н е н и е .  От других надсемейств под

перегородки; в - вщ·т-

peннllll стенна 

отряда Ajacicyathina описываемое надсемейство отличается строением 
наружной стенки :  она никогда не бывает с просты11ш лорами, решетча
той или с ветвистыми порами. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а .  Известны пять семейств , которые 
Jlюгут быть включены в состав Annulocyathacea: Tumulocyathidae Krasno
peeva, 1953; Annulocyathidae Krasnopeeva, 1 953 - наружная стенка с 
коленчато изогнутыми пороными каналами , внутренняя - кольцевая; Po
гocyathi dae fam. nov; Sigmocyathidae Krasnopeeva, 1953 - обе стеюш 
кольцевые; кольца не сплошные, а прерывистые , известно только в 
Южной Австралии; VologdinocyaLhidae Jaгoschevitch, 1 957 - внутренняя 
стенка с пороными каналами. • 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и очень отрывочны и почти не 
подкреплены пока данными по онтогенезу (рис. 100) . 

Tumulocyathidae ,  с наиболее просто устроенной наружной стенкой, 
обычно 'и с просто-пористой внутренней, - наиболее древнее семейство из 
четырех известных. Первые представители Tumulocyathidae встречены 
уже в кенядинское время , а свое происхождение они, несомненно, вели 
от Ajac icyathacea. Porocyathidae и Annulocyathidae ведут происхожде
ние от одного пока неизвестного I<орня1 (строение наружной стенки у них 
одинаково) ,  но появились в разное время. Во веяном случае , Porocyathi
clae известны с атдабанского времени, а Annulocyathidae - с  конца 
синсi<ого. Все три семейства не вышли за пределы теперешней Сибири и 
очень быстро исчезли примерно к концу олекминского времени, за иснлю
чением семейства Vologdinocyatll 1dao J aroschevi tsch , дожившего до кон
ца ленсi<ого века. Происхождение последнего семейства - скорее всего , 
от Tumulocyathidae. 

Время существования Si gmocyatbl dae - примерно первая половина 
ленского века . Родственные отношения с другими семействами не совсем 

l Скорее всего, представителя рода Tшnu locyatlщs. 

1 7 1  



с т": 

�}' \ t " 
lf 
1 
1 1 ;  
1 1  11 

1 '  
1 
1 

ясны; можно предположить происхожде
ние от неизвестных пока ,  близких к An
нulocyathi dae форм. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о-
с т р а н е н и е .  СССР - Якутия,  юг 
Сибири ; Южная Австралия .  

Г е о л о г и ч е с к и й  
Нижний I<ембрий. 

в о з р а с  т .  

С Е М Е й  С Т В О TUMULOCYATHIDAE 
KRASNOPEEVA 1953 

Tumulocyathidae: 1:\раснопеева, 1 953 ,  Тр. 
Томск . ун-та, сер. геод. , т .  1 24 ,  стр. 36 ; 1 95 5 ,  
AтJI. руi{Овод. форм 3ап. Сибири, т .  1 ,  стр . 75 ; 
Журавдева , 1 955, ДАН СССР, т. 1 04 , .N� 4 ,  
стр . 628. 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с 
тумуловыми порами , внутренняя стенка 
с крупными простыми порами, S-образны
ми или коленчатоизогнутыми поровыми 
I<аналами или кольцевая ; перегородки с 
обычными порами или со стремевидными. 

С р а в н е н и е .  От всех семейств 
надсемейства Annulocyathacea семейство· 
Tumulocyathidae отличается присутстви
еl\1 тумул наружной стенки .  

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известны 
1 - сем. Tuшulocyatllidae; z - сем. четыре рода - Tumulocyathus Vologdin ,  
Annulocyathidae ; 3 - сем. Porocyathi· 1940, R ussocya thus Zhuravleva, 1955, Rosso

dae; 4 - сем. Sigшocyathid a e ;  
5 - VologdinocyatiJidae cyathella gen . ноv. ,  Лi jacyathus Zhuravlev а .  

Рис. 1 00 .  Схема филогенетических 
отпошеппй семейств надсемейства 

Annulocyathacea 

1 959.  
Все роды характерны для нижнего кембрил Сибири. П. С. Краенолеева 

( 1953, 1 955) , давая впервые состав семейства Tumulocyathi dae (без диа
гноза) , включала в его состав и род Erbocyathus Zhuravleva , с ветвистымп 
поровыми каналами наружной стенки . Этот род как по своим морфоло-
гическим признакам, так и по происхождению не имеет ничего общего с 
родом Tumulocyathus Vologdin .  Он входит в состав особого, самостоятель
ного семейства Erbocyathidae (см. ниже) и потому должен быть исключен 
пз описываемого семейства . 

С в е д е н и я п о о н т о ф и л о г е н и и .  Начальные стадии раз
вития и ограниченное число рядов пор стеноi< ( 1-3 наружной, 1 -2 внут
ренней) у взрослых кубков , более позднее появление во времени (в конпе 
кенядинскоrо времени) - все это указывает на происхождение Tumulo
cyathidae (рода Tumulocyathus) от рода Robustocyathus gen . nov. (семей
ство Ajacicyathi dae) . В свою очередь, от рода Tumulocyathus с простой 
внутренней стенкой ведет свое происхождение R ussocyathus, появившийся 
в начале ленсi<ого века (с S-образными поровыми каналами внутренней 
стенки) . Предr<ов одновозрастного рода Kijacyathus с кольцевой внутрен
ней стенкой также надо искать среди рода Tumulocyathus. Vologdi nocyat
!щs - с сообщающимися каналами внутренней стенки ведет линию R us
socyath us .  П о  данным Ярошевича (1957 ) ,  последние представители этого 
рода доживают до низов среднего кембрия. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr<у
тия ,  юг Сибири, Тува .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нижний кембрий , алдансюrй н 
ленский ярусы .  
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Р о д :гшrnulocyatlz.us Yologdin , 1 940 

Tшnul ocyat!щs: В ологдин, 1 040, Т р .  Мопг. кошiссии, ЛЪ 34, стр . 1 5 1 ; 1 940,  Ат:r 
р уковод. форм пскопаомых фаун СССР, т. I ,  кембрпй, стр . 7 2 .  

Т и п  р о д  а :  Tumulocyathus pustula tus Vologdiп,  1 940, нижний l{емб
рий, 3. Сая:н. 

Д и а г н о з. Rоничесюrе или цилиндрические нубю1 диаметром дu 
1 0 -15 мм, высотой 25 -30 мы. Наружная: стенка пронпзана 1 -2 ря:дами 
пор,  прикрытых полыми бугорками - тумулами. Rак правило,  выходное 
отверстие тумул приурочено к их верхней части. Перегородки тонкие, 
наредко утолщенные к наружному и внутреннему своим краям. Перего
родки могут иметь обычную, почтп сетчатую пористость, быть редкопо
ристыми или, наконец, иметь один ряд стремевидных пор на стыке с на
ружной или внутренней стенкой. Внутренняя стенка простая, пронизана 
1 -2 рядами пор, защищенных у Неi\оторых форм шипюшми. В цептраль
ной полости могут встречаться небольшие стержневидные образования: 
(вторичного происхождения) , располагающиеся: свободно. Rаблучоl\ при
растания пластинчатый.  

С р а в н е н и е .  От родов Russocyatlzns и Rossocyathella род Tumilo
caatlшs отличается простой внутренней стенкой, без поровых Raнa
Jroв . 

С о с т а в р о д а .  Род Tamulocyathus состопт из двух подро-
дов - Т. (Tumulocyatlщs) subgeп . поv. п Т. ( Tumulocyatlzellus) subgen . 
п оv .  

С в е д е н и я п о о н т о ф и л о г е н и и .  Начадьные стадин пред
-ставителей рода Tumulocyathus показывают, что зачатки тумул наружной 
стенки появшiются по достижении нубком диаметра 0,22 -0,25 мм. Яв
ньПvrи тумулы становятся при диаметре 0,4-0,5 мм - после возникнове
ния внутренней стенrш и перегородоl\ ,  но до усложнения внутренней 
стенки. Все эти факты, набшодаемые у многих представителей рода Tumu
locyathus, прямо указывают, что предков рода Tщnulocyathus надо искать 
среди видов рода Robustocyathus gen . поv .  

Со стадии куб1\а 0 , 4  м м  в диаметре среди представителей рода Tumu
locyathus различаются формы с нормально пористыми и почти непори
,стыми перегороднами. Позднее у взросдых экземпляров эти отличия 
.выражены очень резко.  Таr\ОЙ важный признак , как пористость пере
Х'Ородок, может лечь в основу харантеристики подродов рода Tumulo
cyathus. Оба выделяемые здесь подрода - с пористыми перегородками и 
почти непористыми существовади на Сибирсной платформе одновре
менно . 

Г е о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Яку
тпя , юг Сибири, Тува. 

Г е о л о г и ч е с 1\ и й в о з р а с т .  Нижний l{ембрий:, алданснпй 
(с середины неиядинекого горизонта) и ленсний ярусы. 

Подрод :Гumлtlocyatlms (Tumulocyatlz.us) 
subgen . nov. 

Т и п  п о  д р  о д а :  Tumulocyatlшs p ustula tus Vo logdi п ,  1 940. 
Д и а г н о з .  Кубки с тонюrми , равномерно пористыми перегородка

ми . Остальные черты строения - общие ддя всего рода . 
С о с т а в п о  д р  о д а :  Т. ( Tumulocyathus) p ustulatus Vologdin-Tyвa , 

юг Сибири, денский ярус; Т. (Tumulocyathus) sp . - атдабапский го
ризонт, р .  Ботома.  

Г е о г р а ф и ч е с н :  о е р а с п р о с т р а н е н и е и г е о .11 о г и
ч е с 1\ и й в о з р а с т. Те же, что и ддя рода. 
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Tumulocyathus (Tumulocyathus) sp . 

О п и с а н и е .  Цилиндричес:кие I{уб:ки до  5 -6 мм: в диаметре, высо
той до 20 мм. Наружная стен:ка 0,02 мм, а позднее 0,05 мм толщиной; 
пронизана одним рядом пор диаметром 0 , 15  мм. Поры принрываются ту
мулами высотой до 0,2  мм и таной же ширины. Длина тумул 0 , 15  мм. Ту
мулы отнрываются в верхней части. Интерваллюм шириной 1 ,О мм при 
диаметре I{убна 5 ,5  мм, заполнен тонкими , частыми перегородками с 
относительно крупными порами. Расстояние между перегородками 0,2 мм, 
диаметр пор 0, 15-0,20 мм; число их рядов - 4-5. Перемычюr между 
порами равны 0,08-0, 1 мм. Внутренняя стенна 0,08-0, 1 2  мм толщиной, 
имеет на интерсептум по одному ряду пор диаметром 0,18-0,20 мм. 
Поры при:крыты снизу типиками . Строение шипинов подробно 
изучить не удалось , однако видно,  что по н раям шипини имеют вор
синки. 

С р а в н е н  и е. От T . (Tumulocyathus) pustulatus (Vologdin) описы
ваемая форма отличается значительно более нрупными порами перегоро
док и явно усложненными типиками внутренней стенки. Небольшой 
материал , к тому же очень плохой сохранности, не позволяет определить 
видовую принадлежиость описываемой фopliiЫ . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яну
тия ,  р. Ботома. 

Г е о л о г и ч е с к и :й в о з р а с т. Алданский ярус, атдабанский 
горизонт, слои с водорослевыми биогермами . 

и с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л :  р .  Б о т о м а (Н. С . )-3 ЭК3. 

Подрод 'l'umulocya thus (Tumulocyatll e llus) s ubgen . nov . 
Т и п  п о  д р  о д а Tumulocyathus admiraЬilis Vologdin ,  1 940. 
Д и а г н о з .  Кубки с редко пористыми перегородками ; поры в пере

городках могут располагаться в один ряд по наружному или внутреннему 
их краю, на стыке с одной или другой стенкой. В вертикальном ряду эти 
поры разделены тонними, одинановой ширины перемычнами, часто быва
ют стремевидны. Иногда наблюдаются поры и в средней части перегоро
док ; эти поры располагаются иснлючительно редко ,  размеры их обычно 
меньше. 

С р а в н е н и е .  ОписываеliiЫЙ подрод рода Tum ulocyathus Vologdin 
отличается от другого - Т. (Tumulocyathus) subgen. nov. редной пористо
стью перегородон. 

С о с т а в п о  д р  о д а. Известны следующие виды: Т. ( Tumulocy
athellus) platiseptatus sp. nov. ; Т. ( Tumulocyathellus) unicumus sp.  nov. Т. 
(Tumulocyathellus) admirabilis Vologdin - первая половина лененаго яруса 
Восточных Саян. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и.  В Якутии обнаружен самый 
ранний из известных в настоящее время представителей этого подрода 
Т. ( Tumulocyathellus) p latiseptatus sp.  n ov. , характеризующийся очень 
тонкими скеJrетными элементами, двумя рядами тумул наружной стенки 
и одним наружным рядом пор в перегородках. Первые единичные экзем
пляры его были обнаружены еще в отложениях неиядинекого времени 
по р. Алдану (1 экземпляр) , а в массовом нолячестве он представлен позд
нее - в  атдабансное время в известняках pei{ Лены и Ботомы. Продол
жением этой же ветви является Т. ( Tumulocyathellus) admiraЬi lis Volog
din ,  характерный для ленсi{ОГО века. Характер пористости перегорадон 
у него такой же, однако тумулы неснольно нрупнее, а внутренняя стенка 
лишена типиков. Т. (Tumulocyathellus) unicumus является, по-видимому, 
боковой ветвью этого подрода. Он характеризуется значительно боле� 
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частыми перегородками, одним рядом тумул наружной стенки и внутрен
ним рядом стремевидных пор. Проследить пепосредствеппую связь его 
с двумя другими видами подрода пона невозможно; ясно только,  что разви
тие описываемого подрода шло в двух направлениях ,  что привело к уча
щению перегородок и увеличению размеров тумул. 

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

Tumulocyathels ( Tumulocyathellus) platiseptatus sp. nov. 

Табл. XII,  фиг.: 1 ,  2 ;  рис. 101 , 102 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 161 , обр .  483 (1 ) 2 ,  шл. 3, 4 экз . 1 (поперечный 
н продольный разрезы) , атдабапский горизонт, слои:с биогермами 3 ти
па ,  табл. XII ,  фиг. 1 ,  р .  Лена, левый берег, 2 ,5  км выше д. Юдяй. 

Д и а г н о з .  Цилиндрические кубки диаметром 7-.8 мм, с двумя 
рядами тумул па иптерсептум наружной стенки .  1 Перегородки топкие ,редкие (радиальныйкоэффициент а 
равен 4,0 -3,3) с одним рядом стремевидных пор на � / 
стыке с наружной стенкой (рис. 101 ) . Внутренняя 
стенка имеет 1 -2 ряда пор па интерсепту11r . Поры ее 
защищены снизу козырьками . 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Неболь
шие цилиндрические кубки высотой 1 5-25 мм, диа
метром до 7-8 :мм. Наружная поверхность слабо 
бугорчатая вследствие развития тумул . 

Рис. 101 . Т. (Tumulo 
cyahellus) pla tiseptatus 
sp. nov. Х 40 . Часть 
продольного ,�сечения 

кубка 

Н а р у ж п а я с т е н к а очень топкая , 0,01 -
0,02 liiM толщиной, усажена ширОiшми у основания, 
по не сильно выдающимпел в на ружпое пространст
во тумулаыи. Число рядов тумул на интерсептуы 
наружной стенки равно двум, а при делении интер
септальной камеры 11южет доходить до трех.  Диа
метр пор у основания туыул равен 0,3-0,4 llfM, а при а - наружная 1 стен�<а; 

б - внутренняя стен�<а; 
выходе из тумулы - О, 15 мм. Высота туыул равна в _ перегород�<и;•г _ по-
0,3 мм, ширина - 0,3-0,4 l\IM, длина - 0, 1 0 - ры в перегород�<ах по на-

О, 15 llflii. Расстояние между тумулами О, 1 мм, пе- ружному �<Раю 

реход от них к собственно стенке шiавный. 
И п т е р в а л л ю м непрерывного роста ; достигает 1/4 -1/з диа

метра взрослого кубка. У кубка диаметром 3 ,2  мм ширина иптерваллюма 
равна 1 ,0 11ш , а при диаыетре 7 ,4 llfllf - 1 ,6 мм. Перегородки в интервал
люме редкие, плоские, очень тонкие. Толщина их ,  также как ,толщина 
наружной стенки, не превышает 0,01 -0,02 мы. :К краяы перегородки 
утолщены: к наружноыу - до 0,07 мм, а к внутреннеыу - до 0,06 llflii. 
Поры в перегородках располагаются в один ряд, на стыке с наружной 
стенкой. Часть пор, несомненно, иыеет стреыевидный характер. Диаметр 
пор О, 1 ым, расстояние ыежду ними по горизонтали 0,2 ым. Вероятно,  из
редка поры могли пронизывать перегородки и вблизи внутренней стенки, 
по последнее на изученпоы материале не прослежено . Перегородки распо
лагаются через О, 7 -0,9 ым, так что отношение сторон у молодого кубка 
равно 1 :  1 ,  а у взрослого - 2 : 3 и даже 1 : 2 .  Радиальный коэффициент 
у взрослого кубка равен 3, 9 -3,3.  _ 

В н у т р е н н я я с т е н к а с простыми порами у llfОлодого экзеы
пляра и с защитными 11rассивныыи козырькаыи у взрослого. Общая ее тол
щина вследствие этого возрастает от O ,OS мм (при диаыетре кубка менее 
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2,8 мм) до 0 , 15 -0,20 мм (у r'убъ: а  диаметром 6 -7 ми) . На пнтерсептум, 
как правило, приходится одпн ряд пор диаметром 0,2-0,3 мм, и лишь прп 
делении интерсептальной н:амеры число рядов пор может доходить дu 

двух.  У взрослых I{убr<ов I\Озырькп направлены нверху, пмеют широюrе 
боковые <<стенrш>> и слабо прпострены у вершины. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без СI{елетных образований .  
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я проележены начиная со  стадии 

0,9 мм. Сr<елетные элементы в это время очень тонюr, внутреппяя сте1ша 

lls fJm, 

//е но 5отома Ллilон 

Рис. 102.  Распрострапенпе Т. (Tumulocyathellus) platisepta tus 
sp.  nov. во времени 

а - очень редi-ше формы; б - редние формы; обозначения 

слоев те т е, что п на рпс. 67 .  

не имеет еще и следов I<озырьнов , а главное, наружная стенка прантпчес
н и  лишена тумул. Об их развитпи в будущем можно лишь догадываться по  
слабому тургору наружной стенки. Позднее тумулы начинают быстро 
развиваться и I< диаметру нубr< а  2 ,3-2,8 мм приобретают свой нор
мальный облин. КозырЫ{П внутренней стенни в это время едва заметны, 
но при диаметре нубна 3 , 2  мм они распознаются уже легно .  Полностью 
r<озырыш п риобретают харантерные для них признаюr н диаметру r'убна 
5 -6 мм. 

Радиальный ноэффrщи:ент у юных нубнов может превышать 8,0 (при 
диаметре менее 1 ,5 мм) , но затем он быстро снижается п становится по
стоянным при диаметре нубr< а  2 ,8-3,5 мм. Значительно увеличивается 
ширина интерваллюма :  от 0,25 мм (при диаметре нубна 1 ,0 мм) до 1 , 6  мм 
(при: диаметре 7 ,4  мм) . Менее всего изменяется расстояние между перего
роднами: уже у нубнов диаметром 1 ,4-1 ,6 мм эта велична равна 0,4-
0,5 мм. 

С р а в н е н  и е .  Описываемая форма очень напоминает Т.  ( Tumulo
cyathellus) admirabilis Vologd . расположением пор в перегороднах, числом 
рядов пор на  интерсепту:м наружной и внутренней стеноrс Полнm.Iу 
сравнению с этим видом мешает отсутствие его описания (в Атласе 1 940 г .  
п ри:ведеп лишь нратrшй диагноз) , однано фотографпп и рисунон, допол
няющие тенет, поназывают и существенные отличия Т. ( Tumulocyathel
lus) admirabilis от нашей формы. Главные из этих отличий - тонность на
ружной стенrш и перегорадон у описываемой формы, значительно более 
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слабое развнтнс тумул [у  Т. ( Tumulocyat!Iellus) admi1·abi lis тумулы tше
ют уже тенденцию I\ отшнуровыванию] ,  а также отсутствие у Т. ( Tuma
locyathellus) adrnirabilis н:озырьков внутренней стенки. Название но
вому виду дано за исr-шючптельно тошпrе ,  плоские неиористые перего
родюr . 

С в е д е н п я п о ф и л о г е н и и .  Значительное сходство Т. ( Tu
mulocyat!Iellus) pla tiseptatas н Т.  ( Tumu locyat!Iellus) admi rabi lis указыва
ет на происхожденне их от одного общего предка .  Следует отметить , что бо
лее древний Т.  (Tumulocyat!Iellus) pla tiseptatus имеет более сложно 
устроенную внутреннюю стею\у (с r-:озырьками) , чем сравните;rьно бoJiee 
молодой ,  харю\терный для ленского века Т .  (Т. )  admirabilis. 

Г е о г р а ф п ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия: (реки Jieнa , Ботоыа ,  Алдан) . 

Г е о л о г п ч е с  к и й  n о з р а с т. Алдансrшii: ярус, I\Спядинсr\ИЙ 
атдабанский горизонты (рис. 102) . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т о р и а л .  Изучены 24 экземпляра из 
следующих мест: р .  Л е н а - I\енядинсr-шй горизонт, слои с биогерма
ыи второго типа;  д. Оймуран (В .  JI. )  - 1 экз . ; атдабансю1й горизонт -

2 ,5  км выше д. Юдяй (И.  Ж. )  - 16 э r\з . ;  р .  Б о т о м а - атдабанский го
ризонт : (Н. С . )  - 6 Э I\З . ;  р. А :т д а н - I\енядпнсний горизонт, слои с 
биогермамп первого тппа : (Ю. Д . )  - 1 эЕз.  

Tu m u locyatlшs ( 1 'umulocyatl<ellus) U IU CU J m l s  sp.  Н О У .  
Таб:r. X I I ,  фнг. 3, 4 а ,  6 ;  p 1rc . 1 0 3 ,  104 

Т н п в п д а: ПИН 1038 , эн:з .  1 ,  шл. i -2 (поперечный п продольный) , 
обр .  1359 ( 1 7 ) ,  атдабансюrй горизонт, надбпогер�rные слои р .  Ботома , 
табл.  XI I ,  фиг. 4а , б .  

Д п а г н о з .  Небольшив цилпндрпчесюrе r,:убки с одним рядом 1-\руп
ных тумул на пнтерсептум наружной стешш. Перегородr\и частые , тон
I\ие,  с одним постоянн ым рядом стремевидных пор на стьше с внутренней 
стенкой и редними спорадичесrшми порамп на остальной площади. Внут
ренняя стопка О, 1 мм толщиной, без защитных образований, с одним рядом 
пор .  

Ф о р м а н р а з ы е р ы I \  у б I\ а . 1-\убки узноr\оничесюrе внача;rе ,  
цилиндрические на более поздней стадии. Наблюдаются слабые вмятштьr 
на наружной поверхности , совсеи не отражаемые внутренней стеrшой. 
Высота кубi\ОВ , по-видимому, достпгала 15 -20 мм (наибольшая на
блюдаемая высота 10 мм) . Диаметр I\убr\ов не превышал 7 ,О  мм. Наруж
ная поверхность ,  нроме того , была мелнобугорчатой вследствие развития 
ту.мул . 

Н а р  у ж п а  я с т о н I\ а ( рис. 103 а ,  104) 0 ,04 -0,05 JШII толщи:ноii , 
п ронизана однпм рядом пор па интерсептум. Поры прпкрыты тумулами 
с верхшш выходным отверстием .  Диаметр пор у выхода пз наружноii 
стенкп 0,2 ,  мм, а у выхода из туlllуды - в  два раза меньше,  О,  1 мм. Рас
стоянпе между порами О, 1 5 -0,2 мм, причем по горизонтали чуть боль
шее , чем по вертинали . Высота тумул - 0,20 - 0,25 мм, длина - не 
более 0, 10 -0, 1 1 11ш (рис. 104) , ширина равна диаметру пор у основания -
0,2  мм. Толщина стенки тумуды не превосходит 0,01 - 0,02 мм. Два ряда 
пор на интерсептум наружной стенки наблюдается лишь в случае вознитшо
вения новой перегородн:и.  

И н т е р в а л л ю м 1 ,2 -1 ,5 11ш шириной, с едва заметным. не
прерывньш ростом. Перегородюr (рис.  103, б) тонкие , частые , утолщенные 
н обоим концам. Если в средпей части толщина перегородюr равна 0,02 -
0,03 JIIiii, то у наружного нонца толщина ее достигает уже 0,05 мм, а у 
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nнутреннего - 0, 1 0  Mllf. Поры n перегородках r�руrшые ,  редrше . Отчетл пnо 
n ыр�жен шrш ь один ряд стремевидных пор па стыне с внутренней стешюй. 
Днаметр этих пор равен 0,25 -0,30 мм, а расстояние llfeждy н:и11rи -0, 1  мм. 
По на ружному r>раю перегородыr поры таюне стре111евпдны, но распо
ла гаются гора:здо реже ; еще petr>e встречаются поры в средней частп 
переrородюr ,  где р асстошше меж,1у ншш n среднем равно 0,9 -1 .5 мм. 

l 'не. Н13.  Т.  (Tumulocya tl�cl / 11s) 
un icum sp. n ov.  Ll асть нpO;.(OJJ J,. 

ного сечсшш н уuка, Х 4() 
а- наруаа-Iая степна; 6-перегоро;(
J-; а с ред! Ш;\111 пор а м н :  в-внутрсн ння 

CTCII I01 

Р нс.  J 04 .  TyиyJta наруж
ной стенни Т. (Tum ulor-ya
tl!rll us) u n icшnus sp .  поv.  

Х 1 00 .  Реi>онструfЩШI 

Эти поры обычно чуть !\Jел ьче (0, 1 5  -0 , 5  �ш н дию1стре) . Расстояние 
llle;>·ндy переrородr>амп ра вно 0 ,3 -0,5 мм, таr\ что отношение сторон в 
поперечных сечеипях ннторсептальных r�амер равно 1 : 5 -1 :3 .  Радиал L>ПЫЙ 
r;оэффициепт равен 6 ,3 -7 ,0.  

В н у т р е н н я я с т е н н: а (рис 103 , е) О,  1 мм толщиной, гладi<ая. 
лишенная наюп-лпбо защптных образований. П ронпзана одним рядом 
пор днаметром 0 , 1 5 -0,20 MJII. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без снелетных образований . 
С р а в н е н н е .  От двух другнх видов 1' .  ( 1'umulocyatl1ellus) sulJgon . 

ноv.  описываемая форма отличается одним рядом: тумуJI на ннтереРптум 
наружной стенюr н внутрсшшм,  а не наружным обн:зате.тrыJЫJ\I рядом пор 
в перегородr<ах . 

Г о о г р а ф н ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е 11 н с. СССР - Яr�y-
T JlН (р .  Ботома) .  

Г е о л о г н ч е с  I\ п i i  в о з р а с т .  Алдансюrй я рус,  атдабансrшй 
горпзонт, надби огсрмные сдон . 

И с с .тr е д о в а н п ы й 111 а т е р п а л :  р .  Б о т о м а (К .  3 . )  ..:....з ЭЕЗ .  

Р о д  Bossocyathella gen . поУ . 
Т н п р о д  а - Rossocyatl1ella ninaekosti s p .  П ОУ . ,  Яr.;утпя ,  верхп 

атдабансr�ого горизонта . 
Д и а г н о з .  Копнчесюrе нубюr с S-обра:зными п оровыми нана.;-rа11ш 

нарушной стснюr н бол ее нрупнымн, I\оленчато изогнутыми пороными 
нанал ами внутренней . В и нтерваллюме - почти пеларпстые перегородни. 

С р а в н е н и е. От нанболее бшtзкого рода - Russocyathus Zlшгav
leva ошrсьшаомый род отшrчается ноленчато пзогнутымн , а не S-образны
ми поровы11ш наналамп внутренней стенюi. 

С о с т а в р о д а .  Иавестен оюш вид - Лossocyatftella ninaeknsti 
sp.  н оv.  
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Г е о г р а ф н ч е с J\ о е р а с н р о с т р а н е н н с. СССР - Яl\y
TJJЯ ( реюr Лена �� Ботома) .  

Г е о л о г н ч е с  J-\ н ii в о з р а с т .  Ншюш й J\еыб р н ii ,  алданс•-.;ий 
я рус , атдабанс iшй горнзонт 

Rossocyatllella n inaekust i  �Р - l i O Y .  

Тuбл . X J  J .  фr rг . 5 ;  prrc.  1 03 
Т н п в н д а ;  П И Н  1 038, ::: ю .  2, шл. 1 ,  обр. 1 540, надбноrермные 

слон атдабанского го рнзонта , р. Б отома табл . XI I ,  фп г .  5. 
О п н с а н п е .  1-\оннчес J<ие •>убrш , нстинный разме р I>оторых уста

ношrть не удалось ,  Tai\ I\a r\ встречены  они толы>о в обло.� l l<ах . Диаметр 
нубков не менее 4 :мм, у одного Э J\зюшляра - до. 
20 мм. 

Н а р  у ж н а н с т е н н: а (р1 1 с .  1 05 ,  а) и меет 
S-образиые поравые I-\анал ы,  отнрытые, по-видимому, 
нверху.  На интерсептум п рих оДJrтся два ряда тюшх 
нанало в. Диаметр нх -0, 1  мы ; в ысота - О, ·1 5 мм.  
Толщина неремычек - 0 ,03 мм. 

И н т е р  в а л л ю м 1 , 0  111111 ш 1 1 рпной. П е р е г о 
род н и  (рис .  1 05 ,  6) почти непо р п с т •,rе ,  пмеют однн 
ряд пор вблизи наружной стенки д 1 1 амстр ом 0,0.5 11 ш .  
Толщина перегорадон - 0,02 мм, располагаются они а 
через 0 , 2  мм. Радиальный J<оэффiщнент подсчитан P r r c .  1 05 .  Hossocya tl!el

lп n i naekosli sp .  1 10\'.  
,< .<\ ( )  Ч асть продол r,-

11 0 1 '0 CC'IC I I I I П  кубкn 

не удалось.  
В н у т р е н н я я с т е н I- \  а (рпс. 1 05 ,  в) 0 , 2  шr 

mнрJ Jной,  I\ ОJ1 енчато пзогнутые пороные нана.1ы 
ее расп оложены в один ряд и н меют днаметр О ,  1 5  J\IJII;  n - нDpyaшaFr стеш<а;  

толщина перемычек 0,07 111111. С Н I I ГI>ней стороны и - перегородна с peд-
l i l l �l l l  порамн; в - онут· 

наждой персмычки отходит тонкн й  •·ребень , почтн ренняя стен1-:а 
перегораживающий нижний I\анал .  

С р а в н е н н е .  Единственный  в rщ нового рода .  Назван Hossocyatl1ella 
n in aeA:ost i в честь исследователей, в •r ы • х I<оллющи ях он был обнаружен, 
Нины Петровны Суворовой и Копетаптина Константн повича Зеленова .  

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н н е. СССР -
ЯI>утия (рени Лен а ,  Ботома) 

Г е о л о г н ч е с I{ и й в о з р а с т. АлдансЕпй ярус, атдабансiШЙ 
горнзонт, н адбногермные слои. 

И с с л е д о в а и н ы й м а т е р н а л .  Изучены трн экземпляра 
из  следующих мест : р .  Л е н а - нротнв д .  Атдаба н :  ( Н .  С.)  - 1 Э l\ з . ; 
р .  Б о т о ы а ( К .  3 . ) - 2 энз .  

С Е М Е й  С Т В О POHOCYATHIDAE FAM. NOY. 

Д н а г н о з. Поравые наналы на ружной стенюi I\Оленчато :изосну
тые. Перего роднп частые, с ЩJOCT I>I . ш норами. П оравые J{анальr внутрен
ней стеюш нпоrда сообщаются иеж;:�,у собой. 

С р а n н е н н е .  От наиболее блнзi{Ого по строенпю наружной стен
ЮI семейства Aпнu l ocya tЬi d ae fаш. I L O Y .  ошrсываемое семейство отличает
ся отсутствием I>олец в нутренней стешш . 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известны два рода - Porocyath us gen . 
nov . , н S qua mosucya th us gcn . nov. Ха р ю>тернсттша нх п р ш з одитсн ниже . 

Г е о г р а ф н ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н н е .  СССР - Я I<у
тня ,  юг Сиб н р н ;  Тува. 

Г е о л о г н ч е с I{  и й в о з р а с т.  Ншюшй I\ellrбpий , верхи алдан
сного - ЛСНСI\ИЙ я русы . 
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Р о ;( Pm·ocyatlt us gen . поУ. 

Ethmoplzyllum ( p a r·t . ) :  В ОJI ОГДIШ, 1 932 , Л р хсоцlfаты Снб11 р 1 r ,  n ш т .  2, стр . 4 7 ;  1 940, 
А1л.  руновод форм иciшna eмLrx фаун СССР ,  т .  J ,  :кембр111"t , стр . 6 7 .  

Tegeroryathus (р;нt . ) :  1tраснопесва, 1 95 3 ,  Тр . Томск. t'OC. ун-та, т.  J 22 ;  Журавле
nа, 1 955 , Т р .  ПIП 1 ,  т. 5 6 , стр.  4 8 .  

Т и n  р о д  а:  Po rocya tlz us p i n us gеп . et . s p .  поv. , атдабанский гори
зонт, Я т\утия . 

О n и с а н н с .  'Узr<m;оюrчесl\не ,  цштнндричес �>пе куб1ш небольшпх 
размеров. Наружная поверхность гладная,  нногда со слабымп шшпина
ми. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а шпрнной до 0 , 1 5  мм, пронизана 2 -4 ря
дами ноленчато изогнутых поровых I<аналов . Перемычюr между I-\аналамп 
узние , а сами I\аналы могут быть оп<рыты J\Bepxy плн Iшпзу. 

И н т е р в а л л ю м узкий , заполнен частыми, равномерно порп
етыми перегородками . Радиальный ъ:оэффпциент выше 5 .  

В н у т р е н н я я с т е н н а массивная,  шпрпной 0,2 мм п более , 
пронизана одю1м рядом прямых нанлонных ыпrзу плп J>оленчато
пзогпутых поровых Iшналов . Устья J<ю-rалов защищены поднятыми 
нверху н:озыры\юшr - гладни1'>ш ишr ворсинчатыми. Стенюr I\аналов у 
JJei\oтopыx форм могут пметь дополнительные, бонавые поры.  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без скелетных образованпй . 
С р а в н е н п е. От рода S qua mosocyatlms gеп . nov. оппсывае:мый: po;:J: 

·отличается прямымп поровыми: наналамп внутренней стенки,  не всегда 
сообщающиюrся между собой . 

С о с т а в р о д а :  Изоестные впды:  Po rocya tlz us ca vea quaclra tus (Vo
l ogJi n) - Алтай, ленсrшй ярус;  Р. mira b i lis  ( Zhu rav leva) - Н.узнсцюrй 
Алатау, Тува ,  ленсi\Ий ярус ;  Р .  squamosus (Zhш·av l eva) - Яr<упrн , ат
дабансrшй горизонт алданского яруса ;  Р. ta n n uolensis (KгasnopeeYa) -

Тува ,  ленскпй ярус; Р .  poteclz i nensis ( К гаsпорее\'а) относится сюда 
условно, так I<ai\ строение его наружной стенюr по литературе ( Красно
п еева ,  1 953) представляется с трудо!II (Н:узнеЦiшй Алатау , ленский 
ярус) . 

Не зная значения тoi:i: плп пноii ориентпровюr I\оленчато изогнутых 
поровых I\аналов наружной стешш, в составе рода Po rocyath us я оставляю 
виды с I\аналами наружной: стеНI\И ,  отr{рыты11ш как I{ oepxy, Tai{ и книз у .  
Вполне возможно , что н а  саыоы деле это доа подрода. 

С в е д е н п я п о ф и  л о г с н п н .  Происхожденне рода Poro
cyath us до спх пор непзвестно,  тан J\ai{ незначптельный материал не по
зволяет проследить начал ьные 1\IОI\Iенты развития у его представителей . 
Можно лишь предполагать, что предюr его должны были принадлежать к 
семейству Tumu] ocyathi dae.  

Г е о I' р а ф п ч е с I \  о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Алтай,  
Кузнецrшй Алатау, Тува ,  Якутия. 

Г е о л о г п ч е с  к и й  в о з р а с  т. Нпжннй кембрпlr ,  верхние 
горизонты алданского яруса - ленскпй ярус (ис1шючая обручеосrшй 
горизонт) . 

Porocyatlшs pinus gеп .  et �р. поv. 

Табл.  X I I ,  фпг. 6;  рнс. 106 

Т и п  в и д а - ПИН 1038 , эr< з .  1 ,  шл. 2,  обр. 1 395j1 5 ,  падбпогермные 
слои, атдабансь:пй горизонт, р. Ботома , табл. X I I ,  фпг . 6. 

О п и с а н н е (рис. 1 06) . У ЗI<окоюrчесюrс,  почтп цшшндрн•rес юrе 
нубюr высотой до 25 мм, днаметром до 8 мм.  
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Ширина н а р у ж н о й с т е н J\ п 0,05 мм; п роннзывающие ее 
nuровые каналы н олепче�то изогнуты ,  отнрыты н верху н 1 1меют в попереч
юше 0,06 -0, 1 мм. Тошцпна перемычеi{ 0 , 02 мм. 

И н т е р в а л л ю � r  1 ,О  мм ш н рпной,  за nол
нен частьпllи: тонними перегородrшмн, расположен
ныllш через 0 , 22 ;шi .  Радиальный l>оэффпциент - 1 0 .  
Поры перегородоi\ 0, 1 мм в диаметре , располагаются 
в 6 - 8  рядов . 

В н у т р е н н я я с т е н I> а 0,2 мм ширнноii , 
пронпзана ноленчато пзогнутьвш поровыми нанала
::о.tи . Они таюне ОТI\рыты I\верху, но расположены не 
в два , а  в один ряд на ивтерсептум п нмеют в попереч
нине О ,  1 0  Х О, 1 8 мм.  Толщина стеноr.; Еаналов 0, 04 -
0,05 м:-.1. Внутренний J{Онец стеш.;п J.:аналов зю.;анчп
вается шипом, направленным кверху. Длина этого 
шипа обычно 0 , 1  мм, но  в отдельных случаях  может 

а 
Рн с .  '1 06 .  PoJ·ocyatlщs 
p i n us s p .  noY . Х 30 
t l асть лродол ъноrо 

CCЧCIIШI кубl\3] 
достигать 0,5 мм. а _  наруншан стенна;  

С р а в н е н и е. Оппсываемая форма наиболее й - перегородна ; в 
сходна с Р .  mirabilis (Zhшav leYa ) 1 1 з  ленсJ.:ого яру
са :КузнецJ.: ого АJштау, однано от.пп чается от этого 

nнутреннян стеш'а 

вида более нруш-rышr порамп пе регородоi\ п значител ьно более длшшы
ып шипю1ш внутренней стею-ш. 

От несi{ольно более молодого впда - Р .  squ a mosus (Zhшavleva) , 
таюне известного лона тольJ.:о в Якутнп,  оппсываемая фор111а отличается 
отсутствием отверстий в боковых стеш-;ах I-\airaJюв внутренней стенни .  
Название новому виду - Porocyatlщs p i n u s  - дано в честь Палеонтоло
гпчесr>ого пнститута АН СССР (со!> ращенно - ПИН) . 

Г е о г р а ф п ч е с I-\ о о р а с п р о с т р а н е н н е .  СССР - Янутия 
(рю.; и Бoтollla ,  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Атдабансюrй горизонт, слои 
с волорослевымп бпогермамн. 

И с с л е д о в а н н ы й ы а т е р п а л .  Изучены трп экземпляра из  
следующих мест: р .  Б о т о 11 1  а (:К . 3 . ) - 1 эr,з . ,  (Н.  С. ) - 1 :жз . ;  р .  Л е

н а - у  р. :Кпгн-Тас (И.  Ж . ) - 1 э r-; з .  

POI·ocyatlшs squ amo;;us (ZЬL 1 J'a\1loY a ) ,  1 954.  
Табл.  X J JI ,  фш . .l- 3 

Ellun opl1yllum squam o sum : /1\уравлсnа. НJ5/; , Вопросы l'COЛ O ГJ I I L  А знп , т. 1 ,  стр. 490 . 
Etlunopl1yllum primum ( ?) :  .J атпн , 1 U57 , �псt.:ертацнп (рукошrсь) . 

Т и п  в н д а :  ПИН 1 037 ЭI> з .  1 ,  ш:r . А ,  В ,  обр .  38 (6-3) (попересrное и 
п родольное сеченпя) , р .  Лена, п ра в ьr ii берег ,  против дер .  Атдабан,  над 
бногермные с.1:он атдабанского горнзоита , табл . XI I I ,  фиг . 1 -2. 

Д н а г н о з .  Небольшпе ноннчесЕоii: фopliiЫ Еуб нп иыеют наруж
ную стеш-;у с направленнымп вверх, а затем внпз r�оленчато изогнутыми 
J.:апалами. Масспвная внутренняя стеrш а (шприной 0,4 мм) с отнрытыми 
кверху поровьпшr каналами, сообщающшшся между собой по дополни
тельной системе отверстий н чешуевидными I{Озырьками, отходящими 
от устьеn r;aнajloв и направленны:шr внутрь цснтрально ii полостп и r-шерху . 
1 I нторвалj1 ю�1 запоJJнен перегородка1ш с оче н ь  родr,п:шr л о рами . Септаj"[ь

пыli ноэффищюнт - 9 , 5 .  
Ф о р  :11 а п р а з м о р ы r-; у б 1� i:l .  l{ уб rш узт"'от-;оннчосJ.:не , правнль

поli: форм ы ,  небольшпх размеров . Н а пбо.:тLiшrй ;(начотр , 1-\Оторыii наблю
;:rался, 5 - 8 м м ;  ;�лша 1 5 - 20 �1:-·1 , а возможн о ,  боJrьшо .  
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Н а р у ж н а я с т е н 1.:; а относ ительно масс ивная для таюrх иел
JШХ форм , пмеет в тол щ юr у 0,07-0 , 1  м л1 .  Пронизава тоюш:ю r ,  J .:;щrен 
ч ато н зогнутымп по ровымн I\анала м и ,  наnрав;сr еннымн сначаJiа кверх у ,  
а зате м книзу . Диаметр поровых каналов 0 ,05-0,07 ы�r , пере мьРtЕ Н ме:гr.:;
J \У  н шш т акой :сне тоJнцин ы . В продольном се чепни перемычi.:;и н а п о м и 

нают фигурную сr,об ''У с ч у т ь  более массивным наружным r.:;оi-щом . Этот 
J;онец пр ямой и нec J; O J l Ы { O  выступ ает в полость верхнего 1-:;а п а л а .  В нут
ренний конец более тонк и й ,  и несколько заги ба етс я  r.:;низу. В сечевин 
п оравые J.:;аналы имеют Оl{руглую , и ногда чуть сдавленную с бОI{ОВ форму . 
Пороные каналы наруашой стенюr расположены в 2-4 в е р т И I{ альных 
ряда на I<аждый интерсептуы. Ша хматное расположение I>юшлов н амс
ч ается толы.:;о в C ,\Jeiю r ы x  nер т и r.:; а л ьн ы х  р ядах.  

И п т е р в а J I  JI ю м шириной 1 , 1 мм н а  взрослой стадии (прп ДИ <i
метре I.:;yбJ{a 2,0 мы ШИJш н а  его равна 0,5 ым) . З аполнен частым и прям ьши , 
радиально р а спологно н н ы .шr nертИJ{алы-rымi-I перегородъ:ами. Толщи на 
нерегородо1' 0,02-0,03 -r.ш . Н.руглые мелкие поры ( диаметры 0,03-
0 ,05 1\r.м) р асположен ы в перегородках n относительном беспоряДI.:;е, 
с п роыеп:.:;утка:�нr в 0 , 1 0-0, 1 5  мм . Н а  ш и рину перегородни приход итс н 
3-4 ряда вертю.:; а JJ Ы r ы х  пор. Радиальный J.;оэффициент р авен 9 ; 1 -9 ,5 .  
Отношение сторон интерсептальны .х камер 1 : 5 ,  1 : 6.  Расстоюше моа>�\У 
норе гороДI�а.ми 0 , 1 8-0,20 шi . 

В н у т р е н н я я с т е н R а массивная,  шириной 0 ,3-0,5  1\IM . 
с чуть наклонны м и  тш и :.J у  поровы�ш 1-:;аналами. Длина поровых наналаn 
)(ОСТ J r гает половин ы ш и р и н ы  внутренней с тенки ; втор а я  полоnива прн
ходнтся на чешуев и д н Lr е ,  выпуклые в с·торону центральной полости Е О

з ы р ь юJ ,  отходящие с н и з у  от устья кашдога rшнал а и направленны<> 
·,.; в е р х у  почт и под п р я м ы м  у гл о .t.I .  Диаметр пор овы х каналов равен 0 , 1 5 -
0 , 20 мы, толщина nер е м ыче н: между ними - 0,05 мм. Сечен п я  пор оны х 
J.;апалов yг.;:rona т ые , пр нбл па,аются I-\ четырехугольнliшу. Стенни r.:;аналов 
1 1 ронизаны меш,ими оваJrьны.мп отnерс тпями r;:ак с вер ху,  тю.:; и с бoJ.;ou . 
На длину J.:;анала п р и х одится 3-4 поперечны х ряда таыrх отверстий 

д и а � rетр о.м 0 ,02-0,05 �� �r . Длина козыр ы.:;ов 0 , 1 5-0 , 20 мы, оип нес �>о.тr ы.;о 

в ы гнут ы в сторону цент р а льной полости и у тончаются 1.:; своему с uо
бодпо-'iУ краю. П овер х нос ть козы р ьн:ов с внутреннеii стор он ы  усаiн:ена 
тонКИl\Ш частыми вор С ! J И J.;а ми , не всегда ясно различимыми под 1\L И J{pO
C I\OПOJ\I. Длина ворси нон 0,05 мч , толщина 0,01  1\ Ш .  l{низу от r-;озыр ы;ов 
отходнт неб ольшой ш и ш1 1 .; .  

Ц е н т р а л ь н а я л о л о с т ь без с келетных элементов . 
В о з р а с т н ы е н з м е н е н н я. R с огн а лению , ыалое r.:;оличество 

'".атернала не позволило изучить этапы постепенного у сложнения внут
реннеii: с тенки. При J1Иа.1rетре кубка 2 ,5  мч n строении внутренней стешш 
р а з ш r ч а ю т с я  в с е  д е т а л и  строения , лишь толщина ее не превышает 
0 ).5 .Ш I .  

С р а в н е н п е .  О п исанная выше форма по стр оенпю r.:;о ,1rен чато 
и з огнутых каналов п а р уш н о й  стен ки и сложно ус троенной вну тренней 
более всего с ходна с Por·ocyathns pinus s p .  nov. и Р. са 1xaqnadmtus (Vo
l ogd i п) .  Однако от обоих ВИ)(Ов она отличается обратной ори ентир ош.:;оii 
1; а н а.п ов н аружн ой сто н н и .  J{ тому же nнутрен н н я  с те н к а  Р .  p i n us более 
простая по св оему ус тройс т ву , ее поравые каналы не сообщаюте н мешду 

coбoii по дополнитеJr ьп ой системе отверстий. Внутренняя с т е н н а  
Р. ca �·ea quadгa t ns , наоборот, е щ е  более 1\ Jасс инная , чеы у описанного 
выше вида , с теш.;и J-\aнaJron пр онизаны дополнительной системой отвер
стий. ОднаЕО строение в нутренней стенюr в продольно;ч сечении осталось 
н о и з нестньпr , что затруднило с опоставJiение этн х двух видов . O ш J C Ы
naoJ\Jaя фор111а в 'l �54 г .  ош и бочно была отнесен а 1.:; роцу Tegeгocyalhus К гаsп 
(в CBFIЗH С ОТС)' Т С ТВ И О М  В ТО время ТОЧНОГО Д J 1 8 ГНО3а НОСЛСJ\НеГО ро;:�:а). 
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Г е о г р а ф и ч е с l' о е р а с л р о с т р а н u п е .  СССР - Яку 
тин (рен:и Лена ,  Ботома ) . 

Г е о л о г и ч с с I� и й в о 3 р а с т .  А лдан сi\J i й  нрус,  а т;\абанс ний 
гор из онт , п адбп огсрып ые сдоп . 

И с с JI с д о в а п н ы й м а т е р н а .тr .  И з у чено 1 9  :н�:з е А ш .·ш р о в  п 3  
с ледующих мес т :  р .  Л е н а - np oт J I B ;\ . Атдабап (Н .  С . ) - 1 0  эJ;:s . ;  

р .  Б о т о ы а ( Н .  3 . )  - 9 Э J> З .  

1 '  о д 8qua1n osocya t lt us gеп . по,· . 
Т п н р о :\ а :  Sq uamosocyalhus L a u m al us gен . c L  s p .  J J OY . , рсЕн Jleнa , 

Бото.-.ш , биоге р�ш ые слои атдабансЕого горнзоп та.  
Д и а г н о 3 .  Одппо• Jные yзi�O l�OIШ'leC J > � r e  и ш r  цн,шндр н •rСС IШС I�yбr.;n 

<:. J{Олен ч ато л зогнутым 11 пороnыын Еа на .тrа .\ш наруа; поii стенки, шнроним 
интерnаллюмо�r , запоJшс п н ы.\r  р авно ме р но пор и с т ы ш r ,  • 1 ас тьшн п е р е 
г о р о д н а ми и с ::rо;..н н о п о р и с той nну трсн пс i'r cтeJшoi'r . Поелединя пр опи зан а  
гори:юнтаJIЫI Ы.\I I I  нли на J.;лонны м п ы ш з у ,  сил ь но н с r� р и u::rснньвш поро
:rзыми J:; а нала � J н , с ообщающи миен ыс;т;;\у собой по разлиошым напр авлс
JIИЯы. Со стороны J (еJrтрал ьной п о л о с т н  с тсiпш I>ап а : ю в  у 1\реп лсн ы за
J_ц итн ы .\Пf  обра:зова ниям 1 1 .  

С р а в н с н н с .  О т  рода Porocyal hus gен .  J I OV .  о п исы ваем ы й род от
ли Lшетсн непрашJлыrо ра с полоа>енны�ш , различной ве:rи,r ины бо J>: оnы�JИ 
отnсрсти.нми в ИС I>риштенных п ор оuы х J.;анала х ,  а та юr.;о ина че устроен
н ьпm защитп ы .\Ш образовапи ямu ( юrетс:mчюr>>,  а не I\Оз ы р ы.;и ) .  

С о с т а в р о д а .  Известен по1�а о;\ Ш I  БП!\ S q uam. osocyatlшs ta urna
tus gе н .  et  sp. п о ,· . 

С в с ;.�; е п н я п о ф и JI о г е п н н .  Довол ьно с::rоаш а н  внут ренняя 
стс н ю� по н:аз ы васт , что род Squam osocyatlщs возню> , веронтно , позднее 
рода P01·ocyathus gе л .  Л ОУ.  Уназя.нnе В .  В .  Латина ( 1 953) па паходни 
Роt·осуп t hus JHim us ('?) в верхах l�eнff;\H I LC J..:oгo гори :юн та под твср ждаст 
это пр едпо:1оа..: с н ие .  

Г е о г р  а ф н ч с с т; о е р а с п р  о с т р а н о н н е .  ССС Р - ЯI>у
·rи я  ( р с i\И Л о н а ,  Б отом а ) . 

Г о о .'l о г н ч с с J< н й н о з р а с т .  Hп;Jamii J\C �1бp и ii ,  а .пданс юiiJ 
ярус,  ат,'\абансюiii гор J 1 3Он т . 

Squ amosocyallшs taumalus gсл . ol sp.  J I OY .  
T i1GЛ . I l l '  фш. 3 ;  T<!Ujl . X l i i '  фш. 4- С 

Т н н n н ;\ а :  ПИН 1 1 6 1 ,  ЭI\З . L ,  ш : т .  :2 - 4 ,  обр . 487 ( 1 ) 1  ( п онсре ч ное 
1 1  нродо:r ьнос ссчснп я ) ,  р .  Лена , :rсный берег,  2 ,5  1\Ы n ы шс ;\ . JOдяii , 
таб.п . X l i i ,  фнг.  5 .  

Д u а г н о з .  ЦиJI И J- r д р н чс с i>нс E y G ю r  ; \ r Ht�Joтpoы 'J. J - 1 2  :\ I. Ы ,  с J.;о
.�rсп чато нзогнутьн1 п пор оными J..:aнa:тa ,\ J I I  н ару ; н : п оii стсш.;н , от 1..:рытымн 
Б нп з у .  Интер uа:r:JЮ.\J З а полнеп частыщ1 . ра н н оме рно пористымн нcpe ropoд
J\al\J И .  Радиа;rыrый J\Оэ;f:фпциент - 5 , 5 .  В н утре н няя с тсю.;а п р он п з а п а  
J ; р у пныАШ , сообщающн ы н с н JlrPждy собой J \3 i !С\Лалш д и а метр о м 0 , 3 - 0 , 4 JшJ . 
Со сто р оны центр аль ной п олос т 1 r  r� a J J ci.'J Ы :защ1 rщен ы тон г;п:\ l l t  <<.\rетс�Jь· 
чат ы ыи» обра:зованп я м и. дшшой l J , 1. �\ 1 }1 .  

ф О р М а II р а :J Л l  е р Ы Е у 6 J..: i:l. .  Ц Ш1 1 Ш Д р 1 1 '1С С J\ I Г О ,  а Ш Г С\ ' lС\ JЮ  
y:зJ�O J..:OHИ'leCIOfe r ..:убъ:и ;J,Иа мстр ом 1 1 - J  2 Шl , ВЫСОТОй ;\О 80- 1 :20 !11:\1 .  

Наруа;ная  пове р х ность гладн а ff ,  с с:1на :з <нютньr.\tП ШI Я ТJ IНIOL J I . 
:н а р у ;.н н а я с т с п  J\ а 0 , 1 0 -0 , 1 :2 �ш J I J 1 Ipннoii , лронп:зана J\0-

.iJ еп ча то наогн у т ы �нt п о р он J;J лш Eaнa:l <t t\ 1 1 1  ;щa,\Jl'TfJ 0!\1  О , 1 0 -0 ,'1 :2 �1 м ,  от-
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крьr т ьшп EШI :J y .  Пореы ы 'JЫI !IJeiE�\Y 1\аJ-rалюJи очен ь тоюше - 0 ,02-0 ,03 мы 
толщtшой. Н а  и нтерсе птуы n р пходится 3-4 р я д а  таю1х п о р .  

I I  н т е р в а л .тr ю м 2 ,0 - 2 , 1  11 1 \l шириной ,  запо.iп-rен частьш и  пере
гор од.ка� IИ . Пе реrор од юt тоJJЩJшой 0 , 06 J\BI , р а с п олагаются че рез 0 . 5  l\Ш . 
Отн ошение еторон в попереч н ы х  сечения х п н терсептальных J-\аме р  р авно 
1 : 4 ,  pa;J,J J aлыi ы ii г;оэ:fi<J: uцнен т - 5,5.  Псре городюr p aВIIO�\ IOp нo п ронп
:з ы uаются J 0 - 1 2  верпп-;а.тr ыш :\Ш р яда21m пор днаыетр ом О, 1 0 - 0 , 1 2 м м .  
П р оме;r-;ут Jш �\Iеiнду п о ра:шi 0 ,08-0 , 1 5  ?IIJ\ 1 . 

В п у т  р с н н я я с т е н ъ: а 0 ,9 - 1  ,О 1 1 1 1  шпрштой,  п р онизана од
ним р я дО.\l з аме тно л СЕрпnленных пор ов ы х J-\ аналов па н п терсе птум . 
Диаl\ 1етр Е а налов 0 , 3-0,4 l\1)1 .  Кан алы за 11Jе тно I J Ю-;лон ены юшзу . В стен
r-.:ах нанаJ1 ов , толщиной 0 ,07-0 , 1 0  ;-ш , п�Jеются б01-; овые отверс тия ра злич
н ы х  р а змеров и не всегда п р ани льной q: ор " 1 ы - от 0 , 0 8  до 0 , 2 - 0 , 3  1\Ш . 
Перо.,rычтш ыеащу п оследпщш таъ:ГJ-;е варьируют - от 0 ,05 до 0 , 1 0  11ш . 

К внутреш-1и�r 1-;р аmч степо1-.: J\aпa;ron ,  ных одЯЩШ\1 в цен тральную п о.- I Ость , 
принрепляютс я пучни тою; п х  с торженьнов , образующи х п одо бие «ме
телою> ,  длина с терн-;еп ы-;ов 0 , 1  liШ , толщина 0 ,03-0 ,04 :r.er, р а сстояние 
между с в ободньш п  Ераямн с тера-;ен ьноn 0 , 04 - 0 ,07 ?IШ . В Еаждом пуч!-\е 
IJыеется по 2-5 таюr х  сторжены-;ов.  

Ц с н т р а ;т ь и а н п о J I  о с т ь без сь:еJrетных о бра зоваил i i _ 

С р а n н е п н е .  l:r\ннствонный вид н ов ого po;ta Squam osoc- !Jalhus·. 
Название виду д ан о S quamosocyatlшs t a umatus - у�\ JШп тс. �I Ьный . 

Г е о r р а ф н ч е с 1-.: о е р а с п  р о с т р а н е н п о .  СССР - Яъ:у-
т и я  (реi\И Лен а ,  Б отО?IJа ) . 

Г е о л о г и ч е с 1--.: н й в о з р а с т. Алдансr-;ий ярус,  атдаба н с rшif 
горизонт, с лон с во;\оросrевьпш б: иоrе рмами . 

И с с .л е д о в а н н ы й 1\1 а т е р п а JI . Изучен о 6 ЭJ-.: :зе ,,шля р ов П3 
с ледующих мо с т :  р .  Л е п а  - 2 , 5  юr в ы ше д .  Юдя й  ( И .  }1\ . )  - 3 Jl-\3 . ;  

1-\ОЛЛ (М . К . )  - 1 эr-;з . U ) ;  р .  Б о т о ;\r а - (Н . С . )  - З ЭI>з . 

Н А Д С Е Jli Е Й С  Т В ( ) :l'ERCYA'l'HACEA SUPRA F A J/ . ХОГ . 

Д н а г н о з .  ОдiПIО 'Л iые ар хе о циаты . 1-\убJ-.:И узr-;оJ-.:Ошiч е с J-;ие , 1 \ JШип
,-�ричесюtо . Н аружная cтr i i J> a  решетчат а я .  внутрен няя - со С ЛОiЕIIОПО
ристышr J ;апала,шr и :� н  т;о;J ы (е в а я .  Ивтер валлюы аап олнен толь!-\о перс
гор одЕЮI И ,  частыын н п орл ст ьвш. Сипаптпкулы отсутствуют. 

С р а n  н е н п е. О т  другпх падсеl\\ейств подотряда A jac i eyaLЬ in a  
ошт с ыв аОJI.Юе cel\Je йcтuo о тли •ше т с н  решетчатой нapyi J\1-JOii стншой. 

С о с т а n н а д с е 1 1  е й с т п а.  Известны ;::�,n a  семейстn а  - Teг-
cya th idae Volog·cl i n , '1 932 ( внутрення я  стеш-.:а с по ровылш r-;аналами) 
J 1 BoLoшocyatЬ i d  а е ZJ 1 шay ley а, 1 957 ( с  J\OCl Ы I,Onoй nнутренной стен
r-.:ой) . 

С в о ;::1, с н н я п о  ф н ;т о г е н п u .  Пpm т c xOiE;\oнrro нaдceJIJe iicтнa 
П ОJ-\ а  неп звестн о .  Ни 1\JJ Я о;�поrо п · и д а  п з  о б0 1 1 Х  сс�1ейстu 1 1 е т  H ll l\ a юr x  
сведепи ]с i:  п о  нач ал ьны _, ! cтa ;� J I Я �\I разnитл я ,  а u o  npel\leнп надс о м с ji с тво , 
ПО ПмеЮПI,Н l\IСЯ ;\3IП1Ы�1 , с ущеС ТВОВаЛО OT I I OC JJ TC .Ч ЫТ O  ПОДОЛГО: П ОЯШI НJПИСЬ 
В 1\ОНЦе UЛДаНС!-\UГО ПОJ-.: а ,  OJ I O  JJЪBie pJI O J J  нa •JaJI O ВТОрой ПО.'lОПИН J.I Лeii
C J \ 0 1' 0 .  Су;1,я по н е с ы1 а  cлo;-r-; н oii н оравой с п с те;\10 нару;I'ШОЙ с тенюг . пап
бо.-rее спсщпаJJизн рованной по с равнсппю с о  всо;\111 осталы ш _,ш л редста
В I I те:I Я.\ IН а рхео циат , наJ(Сеыеj iстло TcJ' cy ct L] lacc'a - о б о с об:I РJ i н а я  ветвь 
о бп.�,о го ствола A jacicya l ll iпa . 

1' е о г Jl а ф и  ч е с J� о с р а с п  р о с т р а н е н 1 1  о .  СССР -- Нпу-
тпя, юг С 1 1 бпрп.  
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С Е М Е й С Т В О  BOTOMOCYATH IDAE ZHuRAYLEY A ,  1 957 

Д и а г п о з .  :Кубюr с решетчатой нарушной стенкой п J->:Ольцоnой 
внутренней стеш-;ой . 

С р а в н с н н е .  От сх одного по строснпю нару;сю-тоП стею;и се11ей
ства Teгcyatl1 idae Vol ogd in  oппcыuaoJIIOC сечейстnо от:тичастсл: нольцеnой 
внутренней стент�ой, тогда нак у нерnого внутрення я  стенЕа - 1\Lасс и n
н ал: , со с лтrшьши сообщающпi\ш ся т-;ана .'Iаыи . 

С о с т а u р о д а. В настоящее npe�rя известен толы;о один ро;� -

Botomocyathus Zlшra\• l e \·a . 
Г е о г р а ф и ч е с н о о р а с п р о с т р а н е н и е .  ССС Р -

ЯJ->:ути я .  
Г е о .;I о г п ч е с ъ: н й n о з р а с т. Нпжнпй т;е,r брий , nерхп а л

ДаJIСJ->:ого ярус а .  

Род Botom ocyatl�us Zl1шaYleYa, 1 854 
Рнс. 1 07 

Botomoryatlщ s:  / I-tуравлсва, 1.954 , Н аставлсшrс по сбору н пзучснпю археоцнат, 
стр .  4 5 ;  1 955 , Д о1ш. A li  СССР ,  т .  1 04 ,  .\� 4, стр. 629 . 

Т п п р о д а :  Botomocyal.hus zeleno vi Zlшr , 1 955, атдабанстшй гори
зопт алдансъ:ого ярус а , р. БотО:\Iа , Я ЕуТJJЯ .  

Ф о р  ?II а п р а 3 м о р  ы 1-\ у б т; а .  (рис . 107) .  Нобольшпо 1\у бi;и котшчс

с кой н.тп J �шппrдрпчест.;оii: фор:\IЫ .  Наружная стсш-;а решетчатая , п ост-

Р нс.  1 0 7 .  Botomorya tlщs :eleno1·i Z l t Ltt". В путреппес cтpoe
J I I I C .  У. асть Еубыt, р съ:онстру1щшr 

а - нару;r-·аrая стенна; G - псрегоро;�;l:;а ;  в - внут_рсннян стенна 

р оен:а систс:\LОЙ горизонтальных п nе ртш-;альных пластин .  Г оризоптаJiыrые 
пластины более массивные (0 ,05 J\ Ш  n толщипу п до 0,1  :шi в ДJiнну) , в 
сечении повторлют форыу поперечнина т�у бна п сnоим внутренним I\p neы 

при�rынают 1..:  н аружпы и  Е р а яы псрегор одОI> . Располагаются ::>ти плас ти
ны друг над другом через 0,09-0 , 1  мы. Верхние n ниашие пJrасти н ы  
с�Iьп-;аrотся между собой посередине интерсептальпьп: участт.;ов пару;Е ной 
стею.;и .  Вертю.;аJiытые пластины (стержни) очень  тонюr (от 0,01. - до 
0 ,02 мы) , р а споJrошены че рез таrш е  а\е про�IОн;утют (0 ,01 J\Ш) и п��им ы
Еают н наружпыы н р а я �r горизонта:тьны х  Еольцсвых. пластю-1 .  I аюl :\1 
обр аз о � r ,  об ычн ые поры парушной степюr заменсны снетемой nер тш-:аJrь-
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ных и горизонтальных ще.тrей. И:нтерваллюы - непрерывного роста ,  
заполнен пря�rыми радиальньпш пористыми пе регородна·�ш.  Пористость 
перегородоr\ может быть неравно�rерной. Внутренняя стешш - r.;ольцевого 
строения. Кольца в поперечно�r сечении :юrеют вид фигурной снобrш. 

С р а в п е н и е .  Едшrствонный род нового семейства Botomocya
tlil cl a e .  Наз вание роду дано по р .  Ботоме , правому прптоr\у р .  Лен ы,  г;:�,е 
по1'а толы\ о 11 известны представителп этого рода . 

С о с т а в р о д а .  И:.тестен толы\ о один впд - Botomocyathu s zele
n o vi Z lшravleva .  

Г о о г р а ф н ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Я J�у
тпя ( р .  Ботом:а) .  

Г е о л о г п ч е с  н п й в о з р а с т .  Н нжнпii :кембрнй, алдансюrii 
ярус , а тдабансн:ий горнзонт . 

Botomocyatlшs zelenm·i Zlштavlo\·a ,  1955 
Табл. X I \' ,  фJJГ. 1- 1; рнс. 1 07 

Botomocya tlщs ::,etenoz:i : /I\уравлева , 1 955 , Дою1 .  АЛ СССР,  т. 104,  х� 4 ,  стр. 629. 

Т п п в п д а: ПИН, 1038, Эl{ З .  3 ,  шл . 1 -4 ,  обр . 1 346 ( 1 1 )  (попереч
ные, продольный п тангенцыальный шлифы) , атдабансюrii: горизонт 
р .  Ботома ,  табл . XIV, фиг .  4. 

Д и а г н о з :  Небольшие узi\Оr>:онпчосюrе I\убrш с решетчатой на
гужной стеrшой и J{Олепчатоизо гиутьши r>:ольцами внутренней .  Перего
родыr частые , тоrшие ,  местамп утолщенные . Радиальный I\Оэффнциент 
7 ,3-7 ,7 .  Поры в перегородr\ах дпаыетроы 0 , 1  мм.  

Р а з м е р ы и ф о р м а н :  у б :к а .  Небольшпе I\Оiшчесrше I\убrш 
диаметром 1 2 - 1 6  мы; в высоту достпгали 50-60 11I11I , а воз11rоашо и боль
ше. Вершинный угол I\Онуса 20-30".  Наружная поверхность несет не
зпа чительныо вмятины. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а (рис. 107 ,  а) сложного реш етчатого строе
ншr. Общая толщина наружной стенюr 0 , 1 3-0, 15  мм,  редко больш е .  По
строена она двумя системами СI\елетных элементов - горизонтальных 
rtольцевых пластинок, параллельных друг другу, повторяющих в сече
шш поперечюш нубr\а и примьшающих It наружным I\раям перегородоr\ 
(lamellae) и совсем снаружи - верпшальных стерженыtов (гimae).  
С внешней стороны l'imae и l ameliae дают полное впечатление решотюr . 
Толщина горизонтальных пластиноrt 0 , 1  мм, а вертющльных сте ржней 
0 ,0 1 -0,02 мм. Щели между горизонтаJrьными пластинамп не явл яются 
-сп.:тошныып , тю\ :кан посередине всех интерсептальных учаспюв вЕ-рхние 
н ннжние пластины между собой сыьшаются . Ширина горизонтальных 
щс.тrей 0 ,08-0 , 1 2  мм ; вертrшальных - 0,01 -0 ,02 мм ; на ширину ннтер
·септума поелодних насчитывается: до 7 -9.  

И н т е р в а л л ю м широытй , непрерывного роста,  достигает lf4 
диаиетра взрослого rtyбrш ;  заполнен радиа.:тrьнымп пористымп перегород
нам н ,  :ы:е всегда строго равномерно расположепны11ш. Ширина интервал
:rюл l а ,  вс.тrедствие большой эластичности наружной стенки, не всегда оди
JЫЕоnа н нолеблется у nзрослых кубков от 2 ,0 до 2 , 5  мм. Перегородки 
( р11С . 107 ,  6) 0 ,05-0 ,06 мм толщиной. !{рая порегородок, и чаще внутрен
шrii , нес:колыtо утолщены (до О ,08 мм) .  Поры в перегороднах оr\руглые , 
дначетром 0 ,08-0,10  мм , располол\ены вертиr{альными, не всегда отчет
.:пшо выраженными 5-7 рядамп. Расстояние ыежду норами 0 , 1 2 -0 ,22 11I111 . 
Перегородни располагаются через 0 ,25-0,3 мм.  

В случае нормальной шпрпны интерваллюма отношение сторон в пн
терсРпталышх rtaмepax 1 : 4 rшп 1 : 5. Чнсло перегородОI\ у взрослого 
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J;yбi;a \Iожет достпгать \Ю-1 1 0 . Р адна:I ьпыii ноэффпциент довольно от
четли вый , ранен 7 ,3-7 ,  7 .  

В п у т  р е  н п л я с т е н н а ( рпс . 1 0 7 ,  в) построена снетемой с.:тож
ных <<фнгурных>> н сеченпп 1\О.'J ец, ОТI>рытых Iшерху н расположенных друг 
над другом таюш обра3ом , что нижннii оттянуты й 1\Онец н:аждого не рхне
rо r;o;; -r J ,цa глубоно заходит в верхнюю полость нижне го J{O;;JЫ\H . Общая 
шнр1 1 на внутренней стеюш равна 0 , 25-0,30 JШI. Эта же вeJШLl J Ш a  состав

:rяет н шприну нольца в поперечном coLfe н шr . Внутренн яя сте н т;.а жестi\ая , 

вмятнн наружной стенюr не повторяет. Высота 1\олец достнгает 0 , 2  ым. 
Тошцп н а  самой rшастшши J;ольца рав 1 1 а  обычно 0 ,08-0 ,06 мм,  причем 
утоппотея она,  I�ai\ прани:ю , в cтo pO J J Y  центральной полостп .  Поравые 
каналы внутренней стенюr , таюrм образом , замеиены I\ольцевы1шr щелюш 

с r�обнообраю-Iого сечсипя п лпm ь пра соедпнен пи внутренних I\раев пepero
po;(OI\ с кольцамп внутренней стеннн можно наблюдать уеловатые поравые 
отверстия , по одному ряду на инте рссптум , размером 0 , 1 2  Х 0 ,20 мм . 
lПп ршrа щелей между 1\ольцами таюке равна 0 , 1 2  мм . 

В нутреннпй 1\рай колец обращен вверх п в сторону центральной по
:rостн, гладюr.й . Нвизу от порегпба J�ол ьца отходпт тонная пластинна,  

поста в.ТJеш-Iая под углоы н пластпнам rюльца . Морфологичссъ:и она напо
'lmн ает шиповидн ый отростон защитных  r;озыры\оn более просто устроен-
н ых археоциат. 

В о з р а с т н ы е п 3 111 е п е н н я пз-за отсутствия 
с:rс;(нть не уда.тrос ь . 

С р а в н е н п е .  Едннственный ВJ I ,'\ н ового рода . 
Г е о г р а ф н ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н н е .  

( р .  Ботоыа) . 

материада про-

СССР - Я r\утп я 

Г е о л о r п ч о с r\ п й в о з р а с т .  Алдансюtй ярус, атдабансюrй 
горпаонт ,  надбногер�\шые сл о:и . 

И с с .тr е д о в а п п ы й J\1 а т е р п а .т : с р .  Б о т о ы а (Н: .  3 . ) --
(i ;сн� : J . 

HAДC E11I EfiCTBU ERBOCJ' ,I 1'IlACEA S l! PRЛFA M  N O V .  

Д п а г н о 3 .  Нолониальные , реже одиночные археоциаты. Н:убюr 
уз1-<оконичесюrо, цплпндричесю1е . Наружная стеюш с ветвисты�ш поро
вы:ми каналами , массивная; внутренпнн - с п ростыми порами, или поро
вымп наналамп .  Поры в перегородr.;ах не всегда расположены р авн омерно.  
В пнтерваллюые 11югут быть пористые ыежпереrородочныс mracтrшюr, 

лзре,1,ка - пузырчатая тнань. 
С р а в н е н п е.  От всех других надсемейств подотряда Ajac icyat

l l i n a  на;1,сеыейство Erb ocyat J 1 acea от:пJ Liается ветппстьвш поровыми на
налашr наруашой стенюr .  

С о с т а в п а  д с е J\ 1  о й  с т в а .  Известно одно се�' rсй стно - Er
bocya t Ъ id ae VologCi iп et Z lнна ,т}еуа , ' L 95G .  

С в е д е н н я п о ф п л о г е н п н .  Несомненно прон схоrндеюr с 
ЕгЬосуаtlысеа от  Ajacicyathacea н ,  cr;opee всего , от Ajac i cyatl1idae.  
1Iодтве ра;дается это постоянным присутствнем стадш r Loculicya t ll idae в в оз
растном развипш ЕгЬосуаtl1 асеа п сравнн тельно позднпм появJiением над
семейства в cepeJIJШe ленсJ<ого веr\а . Н с вязн  с последнп�r и расцвет Er-
1J ocya t l1acea ,  в отлпчпе от всех остал ьных  R eg·ulares , прпходнтся не на 
пер ву ю ,  а на вторую полошшу ленсt;ого веr\ а .  

Г с о г р а ф  н ч е с  J-< о е р а с п р о  с т р а н е н и е .  СССР-Яr.;утпл,  
юг Снбири. 

Г е о л о г н ч е с r; п й в о з р а с т. Ншюшй I{е.,rбрпй , ленсюrй ярус 
[по ,J,анньш В .  М. Ярошеш rча (1957) , некоторы е Erbocy a thacea встре

чаются в само�r основанпп среднего ъ:е_ltб рпя (роды Erbocyathus п Tege
гocyat!щs) ] .  
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С Е М Е.й С Т В О  ERBOCYATIO DAE YOJ�OGDIN ЕТ Z HШHYI. E Y A ,  19:Ju 

Рлс. 1 08 

Polycyatl1 idac :  В ологднн ,  1 92 8 ,  :С;Еегодн. PyccJ{ .  палсоuто:r . об-ва, т. 7 ,  стр . 35 ; 
194() б, AтJI . pyJ{OlJO�� - форм, т. I ,  стр. 7 9 .  

. . . _ .  
Et lli П DpllV I I id fle (par-t . ) :  Жураuлева, 1 95 5 ,  тр . ПИ Н ,  т. ::> о ,  стр. 43.  

El·bocy;� l J J i dac: В ологдпн,  1 \J5 6 ,  Докл . АН СССР, т.  I I I ,  � /1 , стр . 879 .  

Д Н а Г Н О З .  C�r . ДliaПJ 03 IJ адссчеfiства . 
С о с т а в с е 111 е ii с т в а .  Известн ы четыре рода : Laclaecyat/щs 

ZllUl'aYleva ,  1 960; Eгbocyatlщs Zl1uravleva ,  1950; Syгiпgocyatlшs Vologd i п ,  
1 940 п Tegeгocyatlшs Кеаsн opeeva ,  1 953. 

" lo v/111 

" н, v/111 

Рнс. 1 08 .  Схема фнлОI'енетН'IЕ'СЮl Х 
отношеннli родоu сем. Eгbocyathid ac 

1 - Ladaecyal/щs ZlшгaYieYa, 2 - Erbocya

tlщs Zhuгa,·ieYa, 3 - Tege гocyallщs K1'3Sl1 0· 

рее,• а, 4 - Sajanocvalllus YoJogdin, 5 -
Heltanacyalltus Bcd foгd, G - Syr;пgocya/lшs 

v'ologcl i n .  

До последнего в релrенп род Syrin.
gocyat/щs в ходил в состав семейстnа 
Syei вgoc ttcnшti d ae ( I пegulaгes) . Одню�о 
выя вление у ::Jтого po,::t;a ветвистой по
рпстост t r наружной стеюш п перегоро
доt.; в шперваллю�rе ( соедпнявшпхсn 
порнстшшr межперегородочнымп плас
тпi-шамн) заставляют отнести его 1.; 
оппсывае мому семейству (Журав.::rе ва , 
1 960) . 

Еще два рода отнесены 1-\ семс i i ст
в у  Er·bocyatlti dae ус.'Iовно - Saianocy
ath us Vo logdi п ,  1 940 н Belta na cya tlшs 
Bed l oг cl ,  1 936 .  У первого пз юrх недо
статочно пзучсна наруi-кпая стенна.  
По опнсанню (Вологцш-r, 1 940) поры 
наружной сте нки у Saia nocyatlms шrе
ют п ростое строенпе , в то  же nремя 
автор уr-;азьпзает на  б.::rпзость Saianocy
a thus ussovi Vologd . и Tegerocyatlшs 
edelsteini  (\Tologcl . )  На фото S .  ussovi  (Ат
лас руновод. фор:--r ,  т. 1 ,  r<еыбрпii,  таб.;т . 
22,  фпг. 8) строевне н аружной стешш 

не очень отчетшrво , а впутреншrн -пме
ет по два ряда поровых сообщающнх(;н 
ка налов на у ч а сТI{ а Х  llleждy сые ж н тлш 
перегородr�а:мн. В пoc:r e:�пe ii работо Во
л о rдпн ( 1 957б) отнес к роду Sajanocya
tlшs, r�a l\ сппоюш, род Eгbocya tlms (Po ly

cyatlz us) , в то же n ремя сохраппв снношш Erbocyatlzus - Plul'a licya tlшs 
(Онушrч, 1950) . Однан о  совершенно раз.тшчное строенпе в нутренних сте
ноi; у S aia пocyatlшs п Eгbocyatlщs не позволяет делать л о отождсс:тв.::rе .1 ш е .  
Поэтому в н астоящей работе род Saianocya tlшs, кан недостаточно  пзучен
ныii ,  отнесен �� семейству Er-bocya tl1i dae  условно. И зменение названня 
семейства Eгbocyatbl d ac на Sajaп ocyathi d ae (Вологдпн, 1 957б) по этшr 
же п рпчинаы преждев ре11Iенп о  (основной п рйзню; , уr;азю-шый д.�rя 
семейства Sajaпocyathi dae , - СI-\лонность I\ образоnа:ншо н олошiй) . 

Род Beltanacyatfщs (Бедфорды ,  1 936 б) имеет, судя по приведе: нноliiу 
авторюш рисунку (табл .  24,  фиг. 96) , ветвистые поры наружноi i сте н ю r  

п одпн ряд поровых наналов внутренней стеНI\И .  По таЕому опре;:t;еленню 
оп очень близон к роду Tegeгocyathus, отличаясь от последнего <rасты11ш 
пораыи перегородоi{ .  В то же в ремя n дпагнозе прюше уr;азанпя на вет
вление пор  наружной стенки отсутствуют. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е п п и (рис. 1 08) . Нанболее ;:t;ревнпй 
род [дdaecyatlшs Zlш гav lova по  совоr;упностп онтофп:rогенетических 
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данных можно рассматривать :как исходный для родов Erbocyathus, 
отшrчающегося редкопористыми перегород�-;ами п 1 -2 рядами пор 
внутренней стенкн, п Syringocyat!щs. В свою очередь, от 
Erbocyat!шs отоше:r Tegerocyat!uts с по ровыми J{аналамп внутрен 
ней стенки. 

1 )  саиом нонце ленсr>ого века оба последних рода существовалн 
одновременно п одновременно же псчезJrп на  границе со средшш 
кемб рием . 1  

О пропсхождешш Sajanocyatlшs п Beltanacyatlшs нтиего неизвестно .  
Возможно, и онп ведут свое начал о от Laclaecyat!щs. 

Г е о г р а ф п ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - юr 
Сибири , Я r< утия . 

Г е о л о г и ч е с к п й в о з р а с т .  В торая половпна ленского 
я руса . 

Р о д  Brbocyathvs ZJJшavleva , 1 950 

Рне .  109 
Pulycyatlщs: В О,1ОГ;:(нп, :1 928 , Ежегодн. Русст; .  палеонт. об-ва , т. 7 ,  стр . 32 ; 1 940, 

А т.1 .  р у J> овод. форм ис копаемы х фаун ССС Р ,  т.  I ,  НС'мб рий, стр. 79. 
Erbocya tlщs: Жур;шлена, 1 950, автореферат ;:(Ji rсертацтш; 1 955 , Тр. П l l l i ,  т .  5 6 ,  

стр . 4 4 ;  Я р ошевич, 1 95 7 ,  Докл . А Н  CCCl' ,  т. 1 1 6 ,  J\1'2 6 ,  стр . 1 01 6 .  
P l u гa l i cyatluts: OktJ ! i t cJ J ,  1 950,  J ourn . oi Pal eoлt . ,  vol . 2 4 ,  ;м 4 ,  р .  503 . 

Т и п  р о д  а :  PolycyaUшs l7eteroгa llmn Vologdiн , 1 928, Кузнецкий 
А:rатау ,  г .  Долгий Мыс, обручевсюrй горизонт. 

О п н с а н 11 е .  Цшшндрпческне ,  узкоi\оничесrше :кубюr диаметром 
1 0 -15 мм , реже до 20 мы. Наружная стоr-ша толщиной 0, 1 -0,25 мм, 
с ветвнстымп порамп. Ветвление может быть Eai< первого, Tai\ п второi-о 
порядка .  В последнем случае наружная стенка 1\ai\ бы обволаr\ивается 
тош<ой меш\опорпстоii плею\ой. Ч псло рядо в основных пор - 2 -6. Ин
тервалшом нешироi\ИЙ (до 1 ,  7 -2,0 мм) , но  непрерывного роста . Заполнен 
отпоспте.1 ыrо реrскими переrородт<аi\Ш (радиал ьный I\Оэффициент не более 
3 , 8 -4,5) . У перегородок обязател ьным является .'!ишь наружный ряд 
стреисnидных пор,  а в остальной частп переrородюr поры располагаются 
редi\О ,  неравноыерно. Изредка мон.;ет прпсутствовать пузырчатая тнань , 
в видо единичных  пленоi\. В нутренняя стеiш а  О, 1 -0, 1 5  мм толщиной, про
иизава 1 -2 (и до 4-х) рядами простых пор.  Каблучоi< прирастанпя отсут
ствует. 

С р а в н е н и е .  О т  рода TegerocyatJшs Krasno peeva,  1 953 оппсывае
мыii: род отJr ичается п росто устроенной , лишенной пороных 1\аналов , 
внутренней стенкой ; от рода Ladaecyathus Zhшav leva - редкопорнстьши 
перегородками; от рода Syringocyatlшs Vologdin ,  '1940 - отсутствием 
межперегородочных пористых пластшr . 

С о с т а в р о д а. Известны т рп впда : шпроно распространенный 
n Спби рп Erbocyath us heterova llum ( Vo l ogdi н) [ =Е. obгutscl1evi (Vologd . ) j ,  
п дnа более редюrх - Е. krasnopecvae J aгosch .  и Е .  clшcassiensis J aгosch . 
П оследине два вида очень блпзюr между собой. 

С в е д е н н я п о о н т о ф н л о г е и и и. Изучение онтогенеза 
предстаnителей этого внда (наружная стенка простая до О, 7 мм в диаметр о ,  
пе регородrш с частными лорами) позвошшо nылвить историю его  развп
тия . Рапине nозрастные стадии его представителей, не отличпм ые от 
взрослых стадий некоторых Ajacia l l1 idac ,  говорят, что древнпх предков 
рода Erbocyathu s па до исн:ать сро;1и семе1'iстnа Loc н l i cyatlli dae . Сле-

1 П реэулr,тате полевых работ :I P59 гО,'\<� в Горном А лтае (р . :hатунь) предста u и 
те:I I J  рода Tcgиorva tlm s  обт:tружены в сюшх нп:1а х среднего J{СМбри п .  
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дующая стадия Erbocyatlшs соответствует фориам, очень сходшлr п о  

строенпю стенОI{ с Erbocyatlшs,  н о  еще с равномерно порпетыми перего
родi{аJIШ - роду Ladaecyatlшs, который появился в толбачансr.;ое вpeilrя ( -ба
запхсrюе) на юге Сибири . 

Первые редкие Erbocyathus  известны с конца олеюпшсЕого (?) в ре11rенн, 
в кетеменекое время они встречаются чаще , но расцвет этого рода приуро
чен I{ еланекому времени - самому концу шrжнего кеl\rбрпя . В озможно,что 
отдельные представители этого рода могли перейти в средний кембрпй 
(Ярошевич, 1 957) . 

Слабая тенденция пор внутренней стенюr Erbocyatlщs 1.; образонашrю 
поровых наналов говорит о ого родстве с Tegerocyatlшs, предков нотарога 
надо IICI{aть среди наиболее древних представителей Erbocyat!?us .  

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Куз-
нецкий Алатау, Западный н Восточный Саяны, Алтай,  Янутия. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с  т. Нш-нний нембрпii , лсн сыril 
ярус - вторая его половина . 

E1·bocyat!I Us lzetaovallum (VoJ ogL i iп ) ,  1 928.  

Табл . X IY, ф п г .  5- 9 ;  рпс.  1 0 0 ,  11 0  

Polyryathus heteroz·a l l u m : В ол огдин, ;1 928, Е жегодн. Русс к .  шшеонт. об-ва. т.  7 ,  
стр . 3 6 ;  1 04 0 ,  Атл. руковод. форм пскопаемых фаун СССР, т .  I ,  стр. 80. 

E rbocyatlшs IIete roi·allum: /I\уравлева, 1950,  автореферат дпссертацшr : Hl53 , 
Тр.  ПИН , т. 5 6 ,  стр . 4 4 ;  Л атип ,  1 953 , диссертация (рукопись) . 

Palycyatlщs obru tsclie и i :  В ол огдшr, 1 928, Е жегодн. Русск. палеонт. об-в R .  т. 7 ,  
стр. 38 ; 1 940, Атл. руновод. форм псноnаемых фаун СССР, т .  I ,  стр . 80.  

Т и п  в и д а: Polycyathus lzetero vallum Vologd . ,  обручевсы1 1I го

ризонт, р. Ерба,  г. Долгий Мыс.  
Д н а г н о з (рис. 109 ,  1 1 0) .  Кубнп дпаыетроы 4 -10 Аш, реже - 20 м:l f ,  

высотой до 70 llll\l. Наружная стеrша толщиной О,  15 -0,20 l\Il\I. :Интервал
люм за111етпо расширяется с ростом п п ри днаметре Еубна 5,8 ым ра нен 

!1 tf tJ 
Рпс . 1(19 . Одиночные н нoл orнrRJJЫILТC E1·bacyathus liete гo v a l l um (Yologd . )  впеш н r r ! "r r111;c 

Х 2 , 5 .  Ренонструr,ция 
а - одпночныii: I-\yGoн; б - цепочновидная нолония; в - н:устнстан но:юння: 

(:,ТCJIOi-1-\Ht�lrl!e нapyi-1-\IIOЙ CTeJH\II не ПО!\33йНО ) .  

1 , 2 мы. Перегородн:и плосюrе , редr�опористые с обязательным лпшь ря
доы стре11швидных пор по наружному r�раю перегородон . Диаметр пор 
0 ,08-0, 10  �rм. :Изредrш встречаются стремевидные поры и па  стьше с внут
ренней стенн:ой.  У несн:ольких экзе11пшяров встречены редкие шrенюr 
ню 



пузырчатой п:анп . Радиальный I\оэффпцнент - 3 ,8  п рн дпюrетре кубЕа 
около 6 мм. Внутренняя стшша толщиной 0 , 10-0, 1 2  мм, проипзана 1 -2 
рядамп простых онруглых пор диаметрО .\I 0 ,2  мм. 

В о з р а с т и ы е и з м е н е н п я ваблюдались с днаметра I\убю1 
0,3 мм. До стадин 0 ,7-0,9 мм наружная стенна пыеет еще простое строеюrе 
(поры не ветвисты) , а перегородни обычно нормальпо-
пористые. Усложнение наружной стеннп п формпрова-
нне порпстостп перегородоr\ происходпт в перпод от 
0,9 до 1 , 5 ;шr. Внутренняя стенна- с простьшп порамп и 
потому особых пзменений не претерпевает. К диаметру 
I\yбr.;a 2 ,0 мм можно бывает различпть все прпзнаыr 
вида , в  том чпсле и стремевидные поры на стьп;е с внут-
ренней cтeJшoii. Позднее идет главн ым образом толы;о 
рост кубна - увеличение размерон I\yбr.;a ,  диаметра 
пор, утолщеипе снелетных элементов .  Заметно пони
;:кается радиальный ноэффициент - от 1 0 ,0 при дна
::-ютро O , t:;  мм до 3,8 при диаметре 5 ,8  мы. У ню.;оторых 
r-;рупных энземплпров могут появпться паредr.;а пленк tr 
пузырчатой ТI\анн ; иногда заметно утолщается внутрен
няя стею\а ,  до образования подобия I>оротких 
к аналов . 

К о л о н п п .  Для оппсываемого nпда характерны 
н одиночные особи (рис. 109 ,  а) и нолонип (рпс. 109, 
б, в) . Колонии могут быть цепочr\овпдные (Вологдпн ,  
1 928, 1 940) . Образование пх ,  видпl\IО, шло не  только пу
тем пережима , но п путем расслоенпя общей внутрен
ней степю1 для сближенных участJ\ов пнтерваллюма 
(рис. 1 10) . Наблюдается танже образаванне обычных 
RОТВИСТЫХ (1\УСТИСТЫХ) НОЛОНИЙ, ПОДОбНЫХ НОЛОНИЯJ\1 
Ethmopliyllum grancliperfo ratum (Журавлева , 1950, а) . 

И з l\r е н ч п в о с т ь .  Среди форм с тонюtl\Ш на
нальцамп второго порядна наружной стенки встреча
ются пзредна формы, у I\оторых длпна этпх канальцев 
достпгает О,  1 мм. В последнем случае канальцы пред-
ставляют собой систему уже длинных параллельных 

Рлс. 1 10 .  Обраао
ваппе цепочкоют,\
ной RОЛОШШ у 
E!"bocyathus hcteJ·o
vallum (VoJ og·cl . )  
путем расслоешш 
общей внутрепнеii 
степюr длп сблн-
шенных Y'JacтJ\OB 
интерваллю�ш. Се
рнн поперечных 
се<Jетшй, Х '1 , 

шлпф. обр . 1 687 
(6) . пин 1 038 . п 

Б отома 

J\апилляров. Наблюдаются единичные формы с пузырчатой TI\atrью п с 
более массивной внутренней стшшоii . Последняя неснолы\о напомпнает 
внутреннюю стенну Tegerocyathus. Харю\терно также , что при массово�r 
распространении описываемого вида по р. Амге, по р. Ботоме оп встреча
ется очень редно п почти отсутствует в местонахожденпях р. Лены. При 
этом по реr;:ам БотомtJ и Лене обычно встречаются одиночные энземпляры 
ИJIИ нолони:п всего нз 2-3 эr\земпшiров. Можно сделать вывод, что ь:оло
нии харантерпы для оптимальных условпй развптпя вида . 

С р а в н е н и е .  От Erbocyathus krasnopeevae J аг .  описываемый впд 
отличается более родними поралш перегорадон п более массивными сr;:елет
НЫJ\IИ элементами . 

Г е о г р а ф и ч е с Е о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Куз
пецюrй Алатау , Западный и Восточный Саяны, Алтай , Янутия (рекп Амга , 
.Jена,  Ботома) . 

Г е о л о г н ч е с r;: и й в о з р а с т .  Ленснпй ярус, r.:етеменсюrй -
епанснпй горизонты. 

И с с л е д о n а н н ы й м а т о р п а .::r . Изучено 197 энземпллров 
на следующих ]\[ест : р. А l\I г а - елапсюrii горнзонт (В .  Л . )  -188 эка . ; 
р .  Б о т о м а - еланекий горизонт: (К .  З . )-7  ЭI\ 3 . ; р. Л е и а - елан
сюrй горпзонт : д. Елапни (В .  В .  К . )  - 2 энз .  



Р о д  '1'eye1•ocya thus K1·asпopeeva, 1 953 
Рнс. 1 i  1 

'J 'egerocya t!ш s :  Красп опосва, 1 95 3 ,  Тр.  Т ож:�> . ун-та, т. 1 24 ,  (;Тр . З G .  

Т n п р о д  а :  Etl�moplzyllum edelsteini Vologdiн ,  1 931 , 1\узпецrшii 
Алатау. 

Д и а г п о з. Кубr•и диаметром 10-20 мм, высотой до 100 мм. Наруж
ная стенка 0 ,20 JШI толщиной .  Перегородки редr•опористые. Внутренняя 
стенr\а массивная , пронизапа горизонтальными , исr•рпвленными , сооб
щающимися между собой к аналами. 

О п и с а н п е. Археоциаты одиночные, реже I{олониальные . :Кубюr 
узr•оr•оничесrше, цншшдрпческпе , высотой 70-100 мм, днамотром 1 0 -
20 liШ, изредка до 7 0  lltЫ. 

Н а р у ж н а я с т е н к а О, 10-0,20 мм толщиной, пронпзана рас
ширяющимися ъ:наружп поровыми rшналаыи , образующимн 2-6 рядов на 
пнтерсептум:. Ближе rшаружп r•аждый из  поровых I{аналов раздо:rяется 
па 2 -8 более тонких канальцеn и с более узю:rми перемычками. В сечении 
форма этих I{анальцев неправпльная . Часто в центре нрупного Еанала 
наблюдается радпальныii осевой столбш� ,  от r•оторого и начннается развет
вление I{анальцев. 

И н т е р n а .1 л ю м обычно непрерывного роста , до 4-5 мы ширп
ноii . Перегородъ:п редкие, плосюrе , масспвные, редкопористые. Обяза
телыrЫl\I шшяется только ряд стремевидных пор на линии сопрю\осноnе
rшя с наружной стенкой. На остальпой шприне перегородоr{ поры распо
лагаются неравномерно в 1 -7 рядов или вовсе отсутствуют. Радиальный 
коэффициент невысоюпr , оп равен 2 -6 ,  не выше. Отмечена спорадпче
сr\ая пузырчатая ТI\ань. 

В н у т р о  н н я я с т е н к а до 1 , 7  мм шириной , пронизана одним 
рядом горизонтальных, слегка искривленных, сообщающихся между 
собой r•аналов . Иногда I{аналы сливаются между собой. В очень редких 
случаях устья каналов прикрываются со стороны центральной полости 
тонкой мелкопористой пленн:ой. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без сr\елетных образоnанпii . 
С р а в н е н п е .  От всох родов семейства Erbocyathi dae описываемый 

род отличается ыасспвноii внутренней стенкой, с сообщающимися 
поровыми I{аналамп . 

С о с т а в р о д а .  Известны следующие виды: Tegerocyatlшs edel
steini  (Vologdiп ) ,  Т. abakanensis (Vologdiп) , описанные ниже , 1' .  dip
loperforatus (Vologdiп) - Западный Саян; Т. altaicus Кгаsпорееvа -

Алтай. 
Два первых вида хараrаорны для I{онца второй половпны ленСI{ОГО 

я руса, последний - только для олекминсr{ого горизонта юга Спби ри .  
Т. erЬiensis Кгаsпорееvа ,  1955 ,  характерный: для базаихсr{ого горизонта , по
впдимому, должен быть отнесен I{ роду Ladaecyathus. Т. potecl� i nensis 
Krasнopeeva п Т.  tann uolensis Krasнopeeva до.11жны быть иснлючены из 
этого рода ; они принадлежат к Porocyathi dae fam. поv . (см. выше) , так I{aH 
наружная стенка у них не пмеет ветвистых поровых каналов , призню,а ,  
столь характерного для описываемого рода. 

С в е д е п и я п о о п т о ф и л о г е н и и. Стадии развития неко
торых его представителей [в  частности Т. edelsteini  (Vologd. ) ]  изучены 
достаточно подробно (рис. 1 11 ) . На СЮiЫХ ранних стадиях кубки были 
очень тонкостеннымп, с простьпш порамп и с полностью порпетыми пере
городкаllш (диаметр I�yбr•a О, 1 5 -0,50 мм) . Эта стадия и звестна т ан же у рода 
Ajacicya tlшs gеп . ноv . ,  I{оторый :liЫ :�южем рассматривать I{aK одного 

1 92 



из очень ;иалених преднов описываемого рода. Позднее, начиная с диа
метра RY�Ra 0,5 -0,7 мм, наступает сначала едва заметное усложнение пор 
наружном стеюш и этап более редi<ого расположения пор в перегородRах 
(с  диаметра Rубна О, 7 мм) . В этот период � ... 
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признаrш рода различимы вполне у куб- . ..., 0 . 0 '-' . 0 � 
нов 2,0 -2 ,2  мм в диаметре . Дальнейшее ·�·>"()� 0 ° 0 : развитие насается уже главным образом -� -�\ ���· признанов вида и позднее - тольно рос- �.. tt �, 1'1. • 
та сi<елета животного. Харантерно ,  что -�. 1t. "'$ ��, внутренняя стенна у неноторых видов, 

· j)· -� � .. например,  у Т. abakanensis (Vologd . )  -� � �./!�-могла расширяться почти непрерывно 1 ·�р� �о�• на протяжении всей жизни животного. .ж /�ь� f'· q l: т б г .. � � Q . .. аним о разом, предни рода , нан ; ; У,: дальние, тан и близкие, выявляются при 1 r ; ' а ;,_
·
�и изучении онтогенеза довольно четно .  -1/ Jaf ИсторичесRие данные подтверждают ;, _?/ 

эти предположения меньше, тан нан и Р--{У-ь 
Tegerocyathus и Erbocyat!щs встречают- Рис. 1 1 1 . В озрастное разnитие у Те
ел совместно во  второй половине лен- gerocyathus edelsteini (Vologd.) Про-

сиого вена .  дольное сечение 

Судя по строению внутренней стен- А - стадия веиористого иубочиа; а - ва-

RИ. Т. edelsteini (Vologdin) - более древ- Р ужная стениа с nростыми норами; б 
внутренняя стеьиа с простыми порами; в-НЯЛ форма по сравнению с Т. abaka- ради�льные стершин в ивтерваллюме; г -

nensis (Vologdin) .  перегородни; ж - наружная стевна с вет-

Г е о г р а ф и ч е с н 0 е р а с- в истыми пороными навалами; n - внут-

П р о с т р а Н е Н И е. СССР _ ЮГ Си-
ренвял степи а с nороными навалами. 

бири, Янутия. 
Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т. Нижний нембрий ,  верхняя ПО" 

ловина ленсного яруса. 

Tegerocyathus edelsteini  (Vologdin), 1931 

Табл. XV, фиг. 4, 5, 6,  7 ;  рис. 1 1 1-1 141 

EthmoJhyllum edelste ini :  В ологдин ,  1 931 , Археоциаты Сибири, nып. 1 ,  стр. 47 ; 
Латин , 1 953,  диссертация (рукопись) . 

Tegerccyathus edelstein i :  Rраснопеева, 1 953,  Тр. Томск. ун-та , т. 124, стр. 36. 

Т и п в и д а - неизвестен. 
О п и с а н и е .  "УзноRонические, позже цилиндричесние нубки диа

метром до 40-70 мм, высотой 100 -150 мм. 
Н а р  у ж н а я с т е н н а (рис. 1 12) 0 , 1 2 -0,20 мм толщиной с раз

ветвленными порами. 
И н т е р n а л л ю м непрерывного роста , маr<си11шльной ширины -

4 ,5  мм. Перегородни - 0, 1 0 -0 , 1 2  J\IM толщиной, пронизалы очень редRи
ми порами (1 -5 рядов) .  Постоянный ряд пор один- стремевидные поры 
на стыне с наружной стенной . Остальные - редки. Радиальный ноэф
фициент с ростом уменьшяется и у взрослых нубнов равен 2 , 2 - 2,4 .  

В н у т р е  н н я я с 7 е н 1{ а - до 1 ,0 мм шириной, пронизана од-
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ним рядом горизонтальных каналов на интерсептум, диаметром 0,2 -
0,4 мм. Н.аналы сообщаются между собой по всем направлениям,  вередко 
сливаются вместе. Изредка каналы могут быть прикрыты со стороны цен
тральной полости тонкоnористой пленкой. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я. Возрастные изменения у опи
сываемого вида проележены начиная с кубков диаметром О ,  1 5 -0,2 мм 
(рис. 1 1 1) .  

До диаметра кубка 0,5 -0,7  мм строение поровых систем его обеих 
стенок еще простое, не отличимое от такового у представителей сем. Ajacicya
thidae. Перегородки на этой стадии еще имеют довольно частые поры и в 
средней части, а стремевидные поры неразличимы. Толщина скелетных 

tl 

элементов (в том числе и толщина внутрен-
ней стенки) не превышает 0,03 -0,05 мм. Диа
метр пор - 0,02 мм у самых ранних из на
блюдаемых стадий и 0,05 -0,08 у кубков ди
аметром до О, 7 мм. В это в ремя поры внут
ренней стенки уже заметно крупнее пор 
наружной. Число рядов пор стенок то же, 
что и у взрослых кубков, а в перегородках -
не превышает двух. 

С диаметра нубка (рис. 1 1 1 ,  1 1 3) 0, 6 -
0,  7 мм (высота его в это в ремя не превыша
ет 1 , 5  мм) наружная стенка начинает утол
щаться, а поры ее получают усложнение : 
появляются стремевидные поры на  стыке с 
перегородками, появляется разветвление 
пор. "Утолщаются Таi{Же перегородни , кота-

Рис. 112 .  Участок наружной рые именно на этой стадии становятся почти 
стенки Tegerocyathus edelsteini непористыми. Толщина внутренней стенки 

(Vologd . )  нубка в диаметре 1 , 1 -1 , 5  мм достигает х20 обр. 1684(3) шл 1 энз. 7. 0,08 мм, однако строение ее продолжает 
ПИН 1038, р . Ботома 

а _  тангенциальное сечение; 6 _ оставаться простым. Диаметр пор внутрен-
поперечное сечение ней стенки равен на этой стадии О, 15 мм. 

Последние изменения , связанные с фор
мированием видовых п ризнанов ,  наступают на стадии 1 , 5 -2,2 11ш. Это 
период усложнения внутренн ей стенки: ее утолщения, появления поровых 
каналов и дополнительных б ОI{Овых сообщений между наналам�I .  Ширина 
внутренней стенни в этот момент не превышает О, 1 5 -0,22 мм, однако 
поравые каналы (диаметр их 0, 1 0 -0,15  мм) имеют уже все черты, харан
терные и для взрослых I{убков. В дальнейшем в строении нубi{а особых 
изменений не наблюдается ; расширение внутренней стенни, утолщение 
наружной и внутренней перегородок, увеличение диаметра наналов и 
пор, снижение радиального коэффициента - все это черты, связанные с 
ростом нубi{а,  увеличением его размеров. 

У неноторых крупных кубков наружные нрая перегорадон на ста
дии старости заметно ИСI{ривляются, а иногда и расщепляются на две, 
подобно перегородi{ам Rob ustocyathus yavorskii (Vo1ogdin) . Помимо искрив
ления перегородни в этот период чаще имеют утолщения. В поровых I�а
налах внутренней стенки появляются тонкие пластинчатые образования,  
напоминающие пленни пузырчатой тнани внутренней стенки у рода Ter
cyathus Volc:g i i n .  

Наибольшие пзменения претерпевает форма кубi{а, которая до  диа
метра 20 -22 мм бывает цилиндричесi{ОЙ, а далее получает сильные про
дольные СI{ЛаДI{И. 

В таб. 1 4  поназаны изменения основных признаков с ростом. 
И з м е н ч и в о с т ь. Об изменении формы нубi{ОВ , связанной с их 
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Т а б л и ц а  1 4  
Возрастные изменепил у Tege1·ocyathus eclelsteini (Vologd . ) ,  1931 

, :;:  ::::: � . -.: ::: Толщина, мм Диаметр пор , мм ЧJIСЛО рндов пор 

:;: :;: = "'  i Ширина р, ;;:  '" �  '" :  "' нарунш. i;; " = '" с: .  CHCJI. ЭJI. N• Э1<3. !; с: = "'  <" -&  внутр. стен- нарунш. перего- стен ни � �  - .. "' "'  "' е  внутр. .. - "' "'  НИ:, ММ (HPYilHЫX == �  = о.  ., о "' "'  стеннп РОДШI s �  <" о  стеюш пор) s �  t::f :< Р., ;<;  

ш л .  1-2, э .  1 l8 : i
5- l 0 , 1  1 - 1 - l n . с. nростая ( 0 , 05 1 0 , 05 1 0 , 03 1 0 , 05 1 

Н .  3 .  1682/2 !ШI. , 0 , 4- 1 0 , 1- I 0 , 1 2 1 7 , 6 1 )) 
2 ,  э. 4 0 , 5  0 , 12 1 0 . 05-

1 
0 . 05- 1 0 . 03- 1 0 . 03- 1 -0 , 08 -0 , 08 -0 , 08 -0 , 08 

tci 
� �::� · =  пере•·о-

внутр. псреt·ородни "' "'  "' "'  �» ��:  � � стен ни "' "'  родни - "' "' '"'  . .... О: о " '-' 
0 , 08 1 0 , 05 1 - 1 1 1 
0 , 08 1 0 , 03-0 , 08 1 2- 3 1 1 1 2-1 

Н . 3 .  168t1/ 1 Jнл . l o 65 I 0 15 ] 0 2 1 9 8 1 1 б, э. 1 1 • • • • » 1 0 , 03 1 0 , 03 1 
0 , 03 1 0 , 02? 1 0 , 03 1 0 , 06 1 4 11 -(2) r 2 

н .  3 .  �682/3 liiЛ. 1 1 . 0- r 0 . 3 1 0 . 1 5 1 
1 ,  э. 3 -1 , 5  - 1 )) 1 0 , 05- 1 0 , 03- i 0 , 05.._ 1 1 -0 , 08 . -0 , 04 1 -0 , 06 

0 , 1  10 , 1-0 , 15 1 - 1 2 1 
н: .  3. 1682/3 шл. l 2 , 6  1 0 , 4  1 0 , 3  1 6 , 5  1 0 , 25-0 , 3  1 

1а,  э. 1 усложнена 
0 , 08 1 0 , 05 1 0 , 08 10 , 06-0 , 1 10 , 1-0 , 15 1 0 , 1  1 2-4 1 

К .  3 .  1684/2 шл. 1 4 , 0- � 1 , 1  1 - 1 - 1 1а э .  1 -4 , 2  J 
к 1 � - э�

68
14

/6- I l шл . 1 7 , 1  1 1 , 7 1 0 , 6 1 3 , 7 1 
..... (.1.) * 

В .  В. Н .  310/1 шл. \ 13 О 1 2 8 1 О 8 1-2, э. ' ' ' 
В .  Л .  540/ 12 шл. 1 19 О 1 4 5 1 О 9 1 1 ,  э. 1 ' ' ' 

..... В .  Л. 522 алj6 шл. 145 , 0- � 3 , 3- 1 0 , 8- 1 <:D 1а,  э. 1 -67 , 0  -4 , 2 - 1 , 2  CJ1 

2 , 4  1 - 1 
_ , 

0 , 5-0 , 6  1 0 , 1  1 0 , 1  1 
0 , 7  1 0 , 1  

1 
0 , 1  1 

0 , 7-0 , 9  1 0 , 1  1 о , 12 1 
1 , 0  1 - 1 - 1 
1 , 0 10 , 2-0 , 25 ,0 , 1 - 0 , 15 1 

0 , 15 
1 

0 , 1  1 0 , 2  1 0 , 1- 1 2-4 1 стреы. 
0 , 15 1 0 , 1 1 0 , 2-0 , 3 1 0 , 2  стреы. 1 2-4 1 
0 , 1  1о . 12-о , 2 1 0 , 3  1 0 , 2  стреы. l 3-5 1 - 1 0 , 2  1 - 1 - 1 5 1 
0 , 2  1 0 , 2  1 0 , 3-0 , 4 1 0 , 15 стреы. \ 3-5 1 0 , 3  об ычн. 

1 1 
1 1 

1 1 1 стрем.  

1 1 1 стрем. 

1 1 1-(2) 

1 1 1 стреы. 

1 1 1 -(2) 



Рис. 1 13 .  Стадии возраст
ных изменений у Tegero
cyathus edelsteini (Vo
Jogd.) .  Пришлифовки; 
обр. 1 684 (6) . ПИН 1 038, 
р. Ботома. (Сошлифовано 

3,5 мм высоты кубка) 
Диаметр кубна:  а - 0 , 5  мм; б - 1 , 5 мм; в - 1 , 7  мм; г -
2 , 6  мм; д -3,0 мм; е - 3 , 3  мм; 
ж - 4, 7 мм. Ширина интер
валтома :  а - О, 7 мм; г 
О,  7 мм; д - 0 , 8  мм; е -

0 , 8  мм; ж - 1 , 0 мм 

размерами , уже говорилось . Поры наружной стен
ки у некоторых энземпляров , а иногда на от
дельных участках одного и того же экземпляра 
имеют малозаметное ветвление.  Обычно это свя
зано с условиями захоронения (наружная стенюt 
разрушена), реже - с  отклонением от нормы. 
У отдельных экземпляров самая тонкая наружная 
мелнапористая оболочна вообще отсутствует (не 
сохраняется? ) .  Размеры стремевидных пор наруж
ной стенни по горизонтали могут достигать до 
0,3 -0,4 мм. Поры в перегородках,  н роме стре
мевидных, обычно редки,  но у амгинских энзем
пляров поры все же чаще, чем у ботомсних. Что 
насается внутренней стенни, то она может зна
чительно изменяться кан по ширине (от 0,7 до 
1 ,0 мм) , так и по толщине скелетных перемычеi{ 
между лорами. Последние изменяются от 0 , 15  до 
0,3.  Х арактерно, что у экземпляров с более мас
сивными снелетными перемычками поравые ка
налы внутренней стенки крупнее: их диаметр мо
жет достигать в отдельных случаях 0,8 -1 ,0 мм. 
У двух экземпляров поравые каналы были при-

JO . 

1 1 
r ...J 1 

1 
1 1 1 

1 1 
" ' а ' ' ' 

\ \ 

g "_.._.._..__...._...._...._..__...._....__.__.__.__.__._�-:_. 
О 0,1 0,2 O,J O,'t 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 t,fl f,f 1,2 tJ t,'t 1,5 1,8 1,7 

Ширина /Jн.!lmpeннeil стеюш , М# 

Рис. 1 14 .  Кривые :изменчивости ширины внутренней 
стенки!у Tegerocyathus edelsteini  (Vologd.) и Т. abaka

nensis (Vologd .) 
а - Т .  edelsleini (Vologd .);  б - Т .:; abakanensis (Vologd.) 

нрыты со стороны центральной полости тон
ной, тонкопористой пленкой. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отли
чается от совместно с ним встречающегося в 
Янутии Tegerocyathus abakanensis (Vologdiв)  
меньшей шириной внутренней стенки (рис. 1 14) .  

Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п р о  с т р а
н е н и е. СССР - Кузнецкий Алатау, Восточный и Западный Саяны , 
Алтай, Якутия (рени Лена , Амга,  Ботома).  

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т.  Ленский ярус, олекминский 
(?) , кетеменсний, елансний горизонты. 
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И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 266 экземпляров из 
следующих мест: р. Л е н а - еланекий горизонт: у д. Еланки (В. В. К . ) -
7 экз. , (В.  Л . ) - 1 3 экз . ,  (К.  З . ) - 3 энз . ,  (И. Ж. ) -10 экз . ,  р .  Б о т о
м а - елансний горизонт: (В .  Л . ) - 10  экз . ;  (К.  З . )  - 136 экз. р. А м г а -
елансний горизонт: (В.  Л . ) - 95 экз . ,  (К .  К . ) - 1 энз. 

Tegeгocyatlms abakanensis (Vologdin) ,  1940 

Табл. XV, фиг. 8- 10; рис. 1 14  

Ethmophyllum abakanensis: Вологдин, 1 940а ; 19406, Атл. руковод. форм ископаемых 
t[аун СССР , т. I ,  кембрий, стр . 69 , табл. 16 ,  фпr. 7-9, рис. 49 в тексте. 

Т и п в и д а - неизвестен. 
О п и с а н и е .  "Узнононичесние , позже цилиндричесние кубни ,  оди

ночные , изредна - н олониальные. Диаметр кубков 9-1 2  мм, высота 
ДО 70 ММ. 

Н а р  у ж н а я с т е н н а 0 ,10-0, 15  мм толщиной, с порами. Число 
рядов основных пор на интерсептум 3--4; диаметр пор танже 0 , 1U -
0 , 15  мм. Диаметр пор второго поряДI{а 0,05-0,02 мм. Стремевидные поры 
(на стыке с перегородками) могут быть вытянуты по горизонтали до 
u ,3  мм. 

И н т е р в а л л ю м 1 , 5-2 мм шириной, редко больше . Перегородни -
0,08 мм толщиной, прямые, плоение, с очень редкими, неравно
мерно расположенными порами, но с обязательным стремевидным рядом 
пор. Диаметр пор 0 , 1-0,2 мм. Число рядов пор 1 -3. Радиальный коэф
фициент равен 4,0-4,7 .  Отношение сторон в поперечных сечениях интер
септальных камер 1 : 3-1  : 5 .  

В н у т р е н н я я с т е н к а того ж е  типа, что и у Ethmophyllum 
edelsteini Vologd . ,  но более тироная (1 ,5-1 ,8  мм шириной) . Лишь у куб
ков диаметром 6 ,0 мм и менее ширина внутренней стенки равна 1 ,0-1 , 2  мм. 
Пронизана горизонтальными, сообщающимиен между собой по всем на
правлениям навалами диаметром 0,2 ,  реже 0,3 мм. Перемычки между ка
налами не превышают 0 , 10-0, 12  мм. На интерсептум внутренней 
стенки приходится 1-2 таких нанала .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без снелетных образований. 
И з м е н ч и в о с т ь .  Наряду с энземплярами, у ноторых поравые 

наналы внутренней стенки имеют диаметр 0,2 мм, иногда встречаются 
формы с поровыми наналамп внутренней стенки , достигающими 
0,3 мм в диаметре. 

С р а в н е н и е .  От встречаемого совместно Tegerocyathus edelste
ini (Vologdin)  описываемая форма отличается более тироной внутренней 
стенной (до 1 ,  7 liiM против 1 ,О мм) (рис. 1 14) и более узкими снелетными 
перемычнами между каналами внутренней стенни.  От Т. abakanensis 
(Vologdin) из Западного Саяна описываемая форма отличается более мас
сивной внутренней стею{ОЙ, отсутствием пузырчатой тнани. Однако 
первое можно объяснить меньшими размерами кубнов у западно-саянских 
энземпляров, что же насаетсл пузырчатой тнани, то даже у них она 
развивалась спорадичесни (известен всего один энземпллр с обильной 
пузырчатой тканью).  

Г е о г р а ф и  ч е с J{ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Западный и 
Восточный Саяны, Алтай, ЯI{утия (реки Лена,  Ботома, Амга) .  

Г е о л о г и ч е с  н и й в о з р а с  т .  Нижний нембрий, ленсний ярус, оле
нминсний ( ? ) ,  кетеменсний - еланс1шй горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л. Изучено 37 энземпллров из сле
дующих мест: р. Л е н а - еланекий горизонт: у д . Еланки (Н. С. ) -
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1 экз . ;  р .  Б о т о м а - еланекий горизонт: (В .  Л.)- 1 экз . ,  (R . 3. ) - 14 экз . ,  
р .  А м г а - еланский горизонт : (R . R . ) - 1 7 эi{З .  ( В .  Л . ) - 4  Эl{З .  

ПОДОТРЯД NOCHOROICYATHINA SUBORD .  NOV. 

Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты с простыми или сложными порами 
наружной и внутренней стенок . В интерваллюме - прямые пористые 
перегородки и гребенчатые днища , реже - пузырчатая TI{aJIЬ .  Коло
ниальные формы до сих пор неизвестны. 

С р а в н е н и е .  О т  подотряда Coscinocyatblna  отличается гребен
чатыми, а не с простыми порами, днищами. 

С о с т а в п о д о т р я д а. В составе подотряда выделяются три над
семейства :  Nochoroi cyathacea (наружная стенка с простыми порами) , 
Lenocyathacea (наружная стенка с различно усложненными поровыми !{а
палами) и Pi amaecyathacea (наружная стенка решетчатая) . 

C "J mt 
"" Ст1 

lo Cm1 

\ 
\ 

\ 
\ \ ' ' ..... , \ ' 

Sл �-----------------------

Рис. 1 1 5 .  Схема филогенетичес1шх 
отношений семейств надсеыейства 

N oгocboicyatlшcea.  

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и . 
Даются при хараr<теристике надсе-
мейств . 

Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о
с т р а н е н и е. СССР ; Южная Австра
лия ; Северная Африка. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т.  
Нижнпй I<ембрий. 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  
NOCHOROIC YATHACEA 

SUPRAFAИ . NOV. 

Рис. 1 1 5  

Д и а г н о з .  Археоциаты с просты
ми порами наружной стеюш. Внутренняя 
стенка - с простыми порами, пороными 
наналами или I<Ольцевая. 

С р а в н е н и е. От других надсемей
ств отличается наружной стенкой всегда 
с простыми порами. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а .  
В настоящее время известны три семейст
ва - Nochoroi cyatbldae fam. n ov . ,  S t.i l l i 
ci docyatbl dae Ting,  1937 и Bronchocyat-

1 - NocllOroicyathidae; 2 _ вroncho· hidae Bedford,  1939. 
cyathi dae; з - Stillicidocyathidae Описания первого и последнего семей-

ств приводятся ниже; семейство Still i cido
cyaLhidae Ting, с кольцевой внутренней 
стеiшой, известно по двум родам: Stilli-

cidocyathus Ting (Южная Австралия) и Thalamocyathus Gordon (СССР, 
Южная Австралия) , ошибочно относимый раньше I< Loculi cyathina  (Жу
равлева,  1958) . 

С в е д е н и я по ф и  л о г е н и и (рис. 1 15) . Первые Nochoroi cya
thacea известны с середины алдансного века (суннагинсное время) по 
двум видам рода Nochoroicyathus семейства Nochoroi cyathidae .  Преднов 
их, вероятно, надо иснать среди еще более древних Dokid ocyathina .  
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Позднее ,  в I\онце алданского века и начале лененаго это семейство по
лучает очень широкое распространение,  состав его достигает максималь
ного разнообразия . R началу второй половины ленского века представи
тели этого семейства довольно быстро исчезают. 

Два других семейства - Sti l li ci docyathi dae и Bronchocyathi dae ве
дут начало от наних-то предковых Nochoroi cyathi dae,  судя по ранним ста
диям развития их представителей. Первые BronchocyatЪi dae появляются 
в нонце кенядинсного времени (род Heckericyatlzus) ; мансимум разно
образия их приурочен н первой половине ленского вена. Существовали 
Bronchocyathi d ae дольше всех остальных археоциат с гребенчатымп дни
щами, по нрайней мере, до нонца оленминенога времени. О времени суще
ствования Stillicidocyatl1idae можно говорить в менее определенной 
форме нан о первой половине ленсi\ого века. Момент первого появления 
их неясен, однано родственная связь с Bronchocyathidae и Nochoroicya
thi dae не вызывает сомнений. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п р о с т р а н е н и е. То же , что и для 
подотряда. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т .  Нижний I\е:мбрий, журинсний 
подъярус алдансного яруса, ленсюrй ярус. 

С Е М Е Й  С Т В О NOCHOI10ICYATHШAE FAM .  NOV. 

Ф о р м а I-\ у б н а .  Небольшие нубни , узнононичесние, цилиндри
чесние, реже грибообразныР ; передко наблюдаются сильные продоль
ные пережимы нубнов . Rаблучон прирастанин у цилиндричесних и нони
ческих форм - массивный, у дисковидных - отсутствовал . 

Н а р у ж н а я с т е н н а тишая, пористая с 1 -4 -8 рядами про
стых пор на участок между смежными перегородка:ми. 

И н т е р в а л л ю м 0, 6 -1 , 6  мм, н ан правило, постоянной ширины 
у взрослых кубнов . Заполнен тонними частыми пористыми перегород
нами и редними, плоскими, неравномерно расположенными гребенчатыми 
днищами. Изредна встречаются формы с пузырчатой тканью. Стерженьки 
днищ :могут быть прямые или загнутые нверху, гладние или с дополнитель
ными зубчинами. Расстояние :между днищами 0,2 - 7,0 мм. Радиальный 
коэффициент характерен в пределах от 6,0 до 14 ,0 .  

В н у т р е н н я я с т е н н а простая , ситовидная; поры ее обычно 
иринрыты со стороны центральной полости шипинами или нозырьнами 
(простыми или нлиновидными) . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований свободна . 
Встречен лишь один энземпляр с центральной полостью ,  заполнепной 
вторичными снелетными элементами.  

С р а в н е н и е .  Nochщ·oi cyathi dae отличается от других . семейств 
надсемейства N ochoroi cyathacea простыми порами внутренней стенни .  

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известно три рода - Nochoroicyatlшs Zhu
ravleva, 1951 , Trininaecyatlщs gen .  nov . , ? Coscinoptycta Broi !i , 19 15  ( = Co
scinoptycha Taylor , 1 910) .  Систематичесное положение последнего, а 
танже его объем и харантер из-за !\ратного, нечетнаго диагноза, данного 
автором (Тайлор,  1910) не совсем ясны. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Более примитинное строение 
снелета Nochoroicyathus и значительно более раннее появление его в ниж
некембрийскую эпоху (с  суннагинского в ремени) говорят о его преДiювом 
облине по отношению н Trininaecyathus. 

Род Coscinoptycta 1 , более близкий н Nochoroicyathus, появляется, 
очевидно ,  еще позднее. 

1 Е сли будет доказана его самостоятельность . 
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Р о д  Noclиro icyatlms Zhшavleva , 1951 

Рис. 26, 1 1 6  

Nochoroicyathus: Журавлева, 1 95 1 ,  До1ш. АН СССР, т. 81 , .N'2 1 ,  стр. 78.  

Т и п  р о д  а: Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva, 1 951 ,  нижний кем
брий, р. Нохорой, Якутия. 

Д и а г н о з . Наружная и внутренняя стенки с простыми порами. 
В интерваллюме - пористые перегородки и гребенчатые днища, изредка 
встречается и пузырчатая ткань. 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а. Кубrш узкоконические или 
цилиндрические, реже ширококонические или грибообразные, с неболь
шими вмятинами или пережимами. Сильная продольная или поперечная 
складчатость встречается реже. Высота кубков - 20 -150 мм, в сред
нем равна 40 -50 мм. Диаметр взрослых кубков - 20 мм, реже -
до 45 -100 мм, возможно,  больше. 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0,02 -0,06 мм, пронизала ча
стыми округлыми порами, иногда чуть вытянутыми по горизонтали. 
Поры располагаются в 4 -8 или 2 -4 ряда на каждый участок на
ружной стенки между смежными перегородками. В первом случае 
их диаметр 0,02 -0,04 мм, во втором - до 0,10  мм. В вертикальных 
рядах поры располагаются теснее, чем в горизонтальных; шахматное 
расположение пор не всегда строго выдерживается. Более крупные поры 
иногда несколько выпячиваются в наружное пространство ,  а снизу 
могут быть защищены едва заметным, зачаточным козырькомли и ти
пиком. 

И н т е р в а л л ю м узний - до 1 , 2  мм и, нан правило, у взрослых 
нубнов постоянной ширины. Лишь у отдельных видов достигает 1,  6 -
2,0 мм. Заполнен частыми тонними перегородна.ми и очень ред1шми, не
равномерно расположенны11ш гребенчатыми днищами. Встречаются формы 
с пузырчатой тнанью. 

Толщина перегородок не превышает 0,02 -0,03 мм. К наружному 
н раю перегородни бывают иногда неснольно утолщены. Расстояние между 
перегороднами 0,2 -0,4 мм. Отношение сторон в интерсептальных намерах 
редно превышает 1 : 3.  Радиальный ноэффициент не спуснается ниже 6 ,0 ,  
и ,  наоборот, известны случаи, ногда радиальный ноэффициент достигает 
14, 0 -1 6 ,0. 

Поры в перегороднах, нан правило, частые, с перемычнами той же ши
рины, что и диаметр пор. Последний нолеблется от 0,01 -0,02 до О ,  12 мм 
у различных видов . Число рядов пор вначале возрастает, а позже, с уста
новлением ширины интерваллюма нубна, становится почти постоянпыы. 
У взрослых I<убков число рядов пор в перегороднах нолеблется от 4 -5 до 
10-1 2  у разных видов . 

Гребенчатые днища имеют резно выраженный кольцевой ваJшн тол
щиной 0,08 -0, 1 2  мм и обычно такой же ширины. Стерженьки толщипой 
до 0,02 мм, располагаются перпендинулярно н I<ольцевому ваюшу в гори
зонтальных плосностях нубна .  Длина стерженьнов достигает 0,08 -
0 , 1 2  мм; бывают они или гладкими, приострепными или с дополнитель-
ными зубчиками и раздвоенные на нонце. Расстояние между стержень
нами обычно равно их толщине или чуть больше - до 0,10 мм, несноJrько 
превышая величину диаметра пор в перегородi<ах .  1\рая стерженьнов мо
гут слегна загибаться нверху, а сами стерженьюr отходят обычно от ниж
него, уплощенного тироного края нольцеnого валина. Расстояние между 
днищами нолеблется от 0 ,1  до 7 -10 мм у одного и того же ЭI{Земпляра . 
Днища иногда слегна стягивают наружную стенну. 
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В н у т р е  н н я я с т е н к а 0,06 -0,20 им толщиной, с 1 -4 рядами 
округлых пор.  Поры диаметром 0,05 -0,20 мм располагаются в шахматном 
порядr\е, разделяясь перемычr:ами 0,05 -0, 15  мм толщиной. Со стороны 
центральной полости поры всегда защищены шипика11ш или простыми 
или нлиновидными козырьками. Почти всегда на конце шипика или клино
видного козырька наблюдается раздвоение ; простые козырьки обычно 
гладкие . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь .  Лишь у одного I{убка центральная 
полость заполнена различно ориентированными стерженьками толщиной 
0,02 мм. Эти стерженыпr появились , очевидно, в результате разрастания 
защитных элементов внутренней стенки. 

К а б л у ч о I{ п р и р а с т а п и я - массивный, развивается до 
диаметра кубка 1 , 25 -2,0 мм, т. е. до высоты кубка 1 , 0 -1 , 5  мм. У диско
видных форм отсутствует. 

С р а в н е н  и е. Nochoroicaytlшs наиболее близок к Coscinoptycta 
Broi Ji , однаr{О из-за слишr\ом кратr\ого описания последнего ,  в !{ Отором 
совершенно отсутствует ха рактеристина днищ, можно только предпола
гать об их сходстве.  От другого рода семейства Nochoroi cyathi dae ,  l'ri 
ninaecyathus gen . nov .  описываемый род отличается весьма существенно 
по строению по ров ой системы как наружной, так и внутренней стенок. 

С о с т а в р о д  а .  Вместе с новыми, описываемыми в этой работе вида
ми, род Nochoroicyatlшs насчитывает сейчас 9 видов: Nochoroicyathus 
miraЬilis Zhuravleva;  N. lenaicus Zhuravleva ;  N. grandis sp.  n . ;  N. 
aldanicus sp. n . ;  N dissepimentalis sp.  n . ;  N. vulgaris sp. n . ;  N. mariinskii 
Zhuravleva; N. howelli (Vologdin) ; N. spinosus (Vologdin ) .  

N. howelli и N. spinosus отпосились автором (Вологдин, 1 940) к роду 
Coscinocyathus, однако наличие у этих форм гребенчатых днищ позволяет 
без сомпения отнести их !{ роду Nochoroicyathus. 

Из перечисленных видов первые шесть характерны для Сибирской 
платформы,  для алданского вена. Три последних - для геосинклиналь
ных областей Сибири и характеризуют первую половину ленского века. 
Самый молодой из них - N. spinosus. 

С в е д е н и я п о о н т о ф и л о г е н и и. Большой по объему 
хорошей сохранности материал по роду Noclюroicyathus позволил до
статочно подробно, начиная со стадий О, 1 мм в диаметре , выяспить изме
нения в строении кубка у его представителей. 

Первой, как всегда, возникала наружная стеПI{а ,  вначале пепористая, 
а затем, с диаметра кубка 0,3 мм, с ясно видимыми порами. Перего
родки и внутренняя стенка (вначале простая) ,  появляются одновременно 
п та юн е к диаметру 0,3 мм вполне уже развиты. П равда, внутренняя стен
ка пока имеет вид тонкого , с простыми мелкими порами, конуса , без ка
ких бы то ни было защитных образований со стороны центральной поло
сти . Толщина ее в это время равна толщине наружной стенки, а может 
быть и меньше и едва достигает 0,01 8 мм. Диаметр пор 0,02 -0,04 мм. Ин
терваллюм на этой стадии равен всего 0 , 1  мм. При этом предполагается 
соединение наружной и внутренней стенок при помощи радиальных 
стерженьков. Гребенчатые днища на этой стадии еще отсутствуют. Первые 
гребенчатые днища, с еще очень тонними нольцевыми валиками, появ
ляются по достижении нубнами диаметра 0,4 -0,7  мм и с самого начала 
располагаются неравномерно и редко (с интервалом до 1 , 2  мм) . Первые 
следы защитных образований внутренней стенки, без ясной еще диффе
ренцировки на шипиr\и, козырьки и т. д . ,  появляются при диаметре куб на 
0,7 мм и выше, но о более или менее сформировавшихся шипинах можно 
говорить по достижении кубком диаметра свыше 1 мм (1 , 1  мм) . Интервал
люм к этому времени уже достигает 0 ,2 -0,3  мм ширины. В дальнейшем 
продолжается рост отдельных СI{елетных элементов, увеличение диаметра 
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пор внутренней стенки и главное - развитие защитных приспособлений 
внутренней стенки . Полного развития кубок достигает при диаметре 2 ,5 -
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Рис. 1 1 6 . Схема фил агене
тически х От11 ошений JШДОВ 

рода Nor hnroicyathus 

1 - N. aldanicus sp. nov . ;  2 -
N .  lenaicus ZЬш· . ;  3 - N .  vulga
ris sp.  n ov . ;  4 - N. mirabllis 

Zhur . ;  5 - N. grandis sp . nov. 

3 мм, т. е. п ри высоте кубка 6 -7 мм. В даль
нейшем наблюдается толы>о рост кубr<а ,  очень 
незначительное (до диаметра 4 -6 мм) расши
рение интерваллюма и появление новых пере-
городок . 

П рrшеденные данные поназывают, что пер
вые две стадии, проходимые представителями 
рода Nocl7oroicyatlшs, являются стадиями A r
chaeolyn thus и ,  возможно,  Dokidocyat/щs, т. е .  
родов и з  других отряда и подотряда.  Стадия 
рода Noclюroicyatlшs достигается лишь при диа-
метре нубка О, 7 llf \'1 .  Видовые же признаки пол
ностыо появляются еще позднее - при диамет
ре кубка около 3 liШ . Для одних видов взрослая 
стадня наступает неснольно раныне, для других, 
с более усложненным зюцнтны11r устройством 
внутренней стенни, - позже . 

Родственные связи между юща11ш рода No
cl7oroicyathus выяснены толы\о для алдапских 
видов, встреченных на Сибпрсной платформе 
(рис. 1 16) .  Учесть материал по впдам рода No
cl7oroicyathus за пределами СибирскоП платфор
llfЫ (например ,  Воет. Саян - р .  Бпрюса ; Сев. 
Афрrша) , относящимся , воз11rожно,  Таi\Же к 
алдансr\ому вену, не удалось пз-за недоста
точно точной стратиграфической увязки п сла
бой изученности представителей этого рода. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т -
р а н  е н и е .  СССР - Якутия , ю г  Сибири. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Ниж
ний кембриii, алданскпй и ленсюrй ярусы. 

Nocl7oroicyathus vulgaris sp .  nov. 

Табл. XVI,  фиг. 1-5;  рис.  1 1 7  

Т и п  в и д а :  П И Н  1 162,  ЭI\З .  21 , шл . 1 ,  обр,  921j3,  суннагинский 
горизонт, р. Алдан, табл . XVI ,  фиг. 1. 

Д и а г н о з. Небольшие , узr\оконичесние, цилиндричесюrе I\убни 
е частыми меш\ими пopallfи наружной стенки (4 -8 рядов) и неснолы\о 
более н:рупньши порами в нутренней. Последняя со стороны центральной 
полости несет тонине мешше шипюш длиной 0,04 мм. Радиальный ноэф
фициент 7 -8, диаllfетр пор перегородок 0,06 -0,08 мм. 

Ф о р м а и р а з ll1 е р ы I\ у б н а. l{убrш вначале узr{оконичесю1е , 
а с диаllfетра 3,0 -3,5  Mllf - цилиндричесние , с довольно сильныliiИ вllfя
тинами наружной стет-ши.  В местах развития гребенчатых днищ наблю
дается стягивание наружной стенни кубка. Мансиllfальный диаметр куб
ков 4 ,0 -4,2 мм, высота - до 1 5  мм. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0,04 мм, пронизана 4 -8 ря
дами пор paзllfepoll1 0,04 Х 0,03 мм, неснолько угловатых и часто распо
ложенных не в шахl\fатном порядке. Перемычки между порами - 0,02 llfM.  
После 3 -4 рядов пор наблюдается начало деления интерсептальной: кa
llfepы.  
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И н т е р в а л л ю м у з к и й ,  шириной 0,8  мм. С момента дости
жения кубком диаметра 3 мм ширины ширина интерваллюма остается по
стоянной. Заполнен он тонкими (0,02 мм) перегородками и гребенчатыми 
днищами. 

Перегородки располагаются через 0,25 -0,3 мм, давая, таким обра
зом, отношение сторон 1 : 3. Радиальный J{Оэффициент равен 6 , 9 -8,4 .  
Поры в перегородках располагаются 7 -8 рядами; диаметр пор 0 ,07 -
0 ,08 мм. Характерно частое иезначительное искривление перегородоr{ и ,  
что особенно важно , - образование вре
менных вертю{ альных пластинчатых по
ристых перемычек между смежнымп пере
городr{ами . Образуются они спорадичесюr 
и по своему строению ничем не отличают
ся от переrородоr{ .  Наличие этих скелет
ных элементов подчеркивает самостоя
тельность жизненных проявлений в J{аж
дой интерсептальной камере . 

Днища гребенчатые , редrше, распола
гаются неравномерно,  с промежутком до 
2,2 мм. Толщина кольцевого валика 
0,08 мм, толщина стерженьков 0,02 мм. 

Расстояние между стержены{ами до 0,10ым. 
Стерженьки имеют зачаточные зуб
чики, видные тоЛЫ{О при очень хорошей 
сохранности. 

В н у т р е н н я я с т е н к а тоr-шая, 
до 0 ,08 мм толщиной, причем половина 
этой величины приходится на тоr-шие ти
пики длиной 0,04 мм. Эта стыша прони
зана 3 -4 рядами мелких пор диаметром 
0,06 мм. Шип:июr резко загнуты r�верху. 
У некоторых экземпляров едва видно 
раздвоение шипиков на наружном н рае.  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без 
скелетных образований . 

В о з р а с т н ы е  и з м е n е н и я  
проележены начиная с диаметра О, 1 мм 
(рис. 1 1 7) .  D :1то время различима лишь 
наружная стешш, с едва заметны]\[и пора
ми. При диаliiстре I\убка О, 15 мм видна 

. ' 
.• 

. . . 
· ... ·. 

... \ j. 
·· .. ·. · .. . . 

... ""'- ... ·. r  .. ._ ··:· .. : :,- d 

Рис. 1 1 7 .  Н ачальные стадии раз
вития у Nochoroicyathus vulgaris 
sp . nov. Х 80, обр. 920 (5) шл. 2 , 

экз . 1 ,  П И Н  1 1 62 ,  р .  Алдан 

Минимальный диаметр - О, 1 О мм; м ан-

симальный диаметр-1 ,2 мм; высота--

1 , 8  мм. а - иаружнаJI стенна ; б 
гребенчатые днища; в - перегородни; 

г - BHyтpeHHflfl СТеJШЗ 

внутренняя стетша,  с относительно крупными порамп. Гребенчатые днища 
и переrородюi nоявляются, очевпдно, одновременно , по достижении I\yб
ROM диаметра 0,20 - 0,22 мм. У нубна диаметром 1 ,2 мм отчетливо раз
личимы все характерные признаки, даже недоразвитые шипюш внут
ренней стенки. Число рядов пор и их диаметр неСI{олько меньше , чем у 
взрослых эr�земпляров . Взрослая стадия достигается при диаметре J\уб
на 3 мм. 

С р а в н е н и е .  Описываемый вид более всего сходен с Nochoroicya
thus sp .  1 .  и Noc!?oroicyat!щs miraЬilis Zhuravleva , однако резно отличается 
от них меньшей толщиной внутренней стенни, меньшими размерами ее пор 
и более тоrшими, норотRими и простыми ее типиками. Бросаются также 
в глаза уменьшенные размеры кубнов, более узкий интерваллюм, иной 
радиальный коэффициент и почти полное отсутствие зубчиков у стер
женьнов гребенчатых днищ. 

Иеноторое сходство в размерах кубков и в строении внутренней стенни 
имеется с Nochoroicyathus aldanicus из того же суннагинского горизонта; 
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однако меньшие размеры пор и пное число рядов пор наружной стенки 
не дают сомневаться в том, что 11rы имеем: дело с совсем разными видами . 

Название Nochoroicyat!�us vulgaris дано этому виду за простоту строе
ния, особенпо внутренней стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Яку
тия (р .  Алдан, север Сибирской платформы) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Нижний кембрий, алданский 
ярус, суннагинский и кенядинсr>ий (самые низы) горизонты. Глинистые 
фации с преобладанием rиолитов . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 380 экземпляров из 
следующих мест: р .  А л д а н - суннагинский горизонт: (И. Ж.) -

376 экз . ; иенядинекий горизонт, подбиогермные слои: (И . Ж.) - 1 экз . ;  
с е в е р С и б и р с н о й п л а т ф о р м ы - ненядинсний горизонт: 
р. М о й  е р  о (Ф. И . )  - 3 экз . ;  р. "У ч у  р - неиядинекий горизонт: 
(В. А. С . ) - 2 Эl{З.  

Nochoroicyathus mirabilis Zhuravleva , 1951 . 

Табл. I ,  фиг. 2, 6; табл. X V I ,  фиг. 6-15; рис. 26, 1 18 

Nochoroicyathus miraЬilis: Журавлева, 1 95 1 ,  Д окл. АН СССР, т. 81 , .М 1 .  

Т и п  в и д а :  ПИН 1 168, экз. 23, шл. 1 ,  обр. 674, кенядинсний гори
зонт, р. Нохорой, Якутия.  

Д и а г н о з .  "Узкоконичесние или цилиндрические кубки, реже -
грибообразные , иногда с сильными вмятинами. 

Средняя их величина 9 -1 2  мм в диаметре, мансимальная - до 1 20 мм. 
Число рядов пор наружной стенни 4 -8,  внутренней - 3- 4. Радиальный 
коэффициент 8 -10. Стерженьки гребенчатых днищ несут дополнитель
ные поперечные зубчики. 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Общая форма кубна - кони
ческая, переходящая выше в цилиндрическую или грибообразная ; для нуб-
1Ш характерны сильные поперечные или nродольные вздутия и вмятины, 
указывающие на эластичность интерваллюма. Наибольшая видимая 
высота кубна - 40 мм ; полная высота кубка, очевидно, достигала 60 мм, 
реже - 100 мм и более. Средний диаметр кубна 7 -8 мм. l\убни диаметром 
1 2 -13 мм встречаются реже ; как исключение , встречен нубоr{ диаметром 
более 1 20 мм. 

Н а р у ж н а я с т е н н а - тою{ая, эластичная , толщипой 0,02 -
0,04 мм. Поры ее частые ,  мелние , располагаются в 4 -8 вертинальных ря
дов на интересептум, в шахматном порядке.  Поры имеют несколько сп:тюс
нутую форму по вертикали, размером 0,02 Х 0,04 мм. После 3 -8 рядов пор 
с внутренней стороны наружной стенки возникает новая перегородка. 
Толщина перемычек между лорами - 0,02 мм. 

И н т е р в а л л ю м узкий, повторяет все изгибы наружной стенки. 
Ширина интерваллюма взрослого кубка О ,  7 -1 , 2  мм, заполнен частыми 
тоюшми перегородr\ами и гребенчатыми днищами. Ширина интерваллюма 
у взрослых кубков постоянная .  Перегородни частые, прямые , толщиной 
0,02 -0,03 мм, расстояние между перегородками 0,30 -0,35 мм у взрос
лых кубков. Отношение сторон интерсептальных камер увеличивается 
по мере роста кубка от 1 : 2 ,  1 : 3 до 1 : 4. Радиальный J{Оэффициент вы
соrшй, в среднем равен 10,0. Однано у некоторых энземпляров он ра
вен 8 ,6  -8,8, т .  е. неСI{Олько меньше . Поры перегорадон мелние , OI{ pyгJrыe , 
диаметром 0,02 -0,05 мм, располагаются частыми вертикальными ря
дами - на иптерсеnтум взрослого кубrш приходится 1 0 -12 рядов пор.  
Поры в вертикальных рядах расположены теснее , чем горизонталь
ных. 
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Днища (рис. 26) гребенчатые, плоские , расположены очень неравно
мерно, через промежутки 0,4 - 4,5 мм, чаще через 1 ,5 - 2,5 мм. Толщина 
кольцевого валю\ а достигает О, 10 -0, 12  мм, толщина стерженьков -
0,01 -0,02 мм. Длина стерженьков чуть меньше половины ширины интер
септума (0, 12 мм) . Расстояние между стерженьками 0,03 -0,05 мм. Число 
стержены<ов на ширину интерваллюма обычно соответствует числу ря
дов пор в перегородках и равно 1 0 -12 .  На ширину интерсептума при
ходится 3 -5 стерженьков . Стерженьки приурочены к междупороным про
межутr<ам в перегородках и стеНI{аХ. 1-\аждый стерженек в свою очередь 
имеет в плосности днища мелние зубчини, отходящие по обе стороны от 
стерженьна под прямым углом. Сами гребенчатые днища плоение, ред
ние, расположены в среднем через 1 , 2 -2 мм, иногда реже - до 4,5 мм. 
Концы стержены<ов , отходящие от нольценого валина, чуть приподняты 
!{Верху. 

В н у т р е н н я я с т е н R а - относительно более массивная, чем 
остальные СI{елетные элементы, толщпной О, 1 0 -0, 15  мм. На I{аждый ин
терсептум внутренней стенки приходится 2 -3,  реже 4 ряда ОI\руглых 
пор, расположенных в шахматном порядне. Ди
аметр пор равен О, 1 0 -0,12 мм. Со стороны цент
ральной полости наждое поравое отверстие защи
щено снизу выпуклым у основания нлиновид
НЬП\1 нозырьном, нруто загнутым вверх. Основа
ние наждого нозырьна полуиругам охватывает 
наждое поравое отверстие. Свободный нрай I\0-
::�ырьна несr{ольно поднят нверху и несет неболь
шой вертикальный стерженеR - антенну, расщеп
ленную на верхнем I{онце на 2 -4 небольтих 
усина (рис. 1 18) . С нижней стороны от нозырь

Рис. 1 1 8 .  Два типа антенн 
защитных козырьков 
у Nochoroicyathus miraЬi-

lis Zhur. Х 120 

ка отходит небольшой клиновидный уступ, а - расщепленные на два 

предназначенный, очевидно, для защиты нижнего усина;  6 - расщепленные 
на четыре усина 

парового отверстия. 
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь свободна 

от снелетных образований у подавляющего большинства энземпляров. 
Тольно у двух экземпляров в центральной полости обнаружены стерж
невидные скелетные образования, толщиной до 0,03 мм, с едва заметной 
радиальной ориентировной. Намечаются искривленные нанальцы, огра
ниченные стерженьками. Самое интересное то, что снелетная масса этих 
стерженьнов гораздо более плотная, сильнее насыщена органичесним 
веществом, чем основной скелет нубна.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я наблюдались с ранних стадий, 
с диаметра I\убна менее 0,3  1\Illf .  Значительный по объему материал 
(стадии до 3,0 мм в диаметре изучены свыше чем у 30 энземпляров) поз
волил довольно точно установить основные моменты появления тех илп 
ИНЫХ ПрИЗНаi\ОВ ВИДа. 

Тан, ширина интерваллюма у нубна диаметром 0,3 мм равна всего 
· О ,  1 мм и растет вначале довольно быстро - при диаметре нубr<а О, 7 мм 
:интерваллюм достигает уже 0,2 мм. Ширина интерваллюма, ха
рантерная для взрослого нубна, О, 9 -1 , 2  мм, устанавливается по дости
жении нубком диаметра 4 ,  7 -6,0 мм. Расстояние между перегородками 
(ширина интерсептальпо:й r<амеры 0,3 мм) устанавливается еще раньше, 
при диаметре нубна 2,2 мм. Отношение сторон в поперечном сечении ин
терсептально:й намеры равно вначале 1 : 1 ,  а затем, с ростом нубка и уве
личением ширины интерваллюма, достигает 1 : 2 и 1 : 3. Последнее от
ношенпе харантерно и для взрослого нубна. Радиальный коэффициент, 
несмотря на значительное число промеров с ростом, поназывает очень 
небольтое уменьшение. 
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Возрастные изменения у Nochoтo 
.о ;I: "' "' := � <> '  

"" "' "' ., :. ?> :.1 ., .  :I: :.1 ;<; :I: "' "' :I: :o  Нолленция. J\1', шлифа , Ди аметр ., �  I:C t:: :a " "'  "' i:f "' �  "' :;:: :а � �� иен о о � ., � � = ... :;: ., . "' �  "" >&  энз. нубна , мм g :=  "" '"  о о "' >& 8 � :г :о .;  "' "" о :!: о: '" ""  � "'  
" "' "' "' о "' "' "'  � ;<;  s �  � :2 04  Р" 2  � ;<; Р-< :2 3"  

К .  3 . ,  36/3 ( 1 )  щл. 1А, 1 0 , 3  мм 1 3 , 0 1 о . 1 1 - 1 - 1 - 1 - J -
ЭRЗ. 25 

К 3 . ,  36/ 3 (1) Б шл. 1 ,  1 0 , 5  мм 1 2 , 5  1 0 , 2 1 -ЭI\3. 6 1 - 1 - 1 - r -

И .  Ж . ,  257 (1) rnл. 1 , 1 0 , 65" 1 - 1 О ,  15 1 0 , 1  1 2 : 3  1 - 1 - 1 -
ЭI\3. 1 1 

Ф. и . ,  325/3 шл. 2 1 0 , 7  мм 1 3 , 0 1 0 , 25 1 О , 12 1 1 : 2  1 9 1 12 , 8  1 0 , 2  

в .  П .  184, шл. 4, 1 0 , 8 мм 1 1 0 , 20 1 о ,  14 1 2:3 1 7 1 8 , 7  1 О ,  1-0 , 3 ЭI\3. 2 
-

И .  Л\. , 1 127 в ( 1 ) шл. 1 .  1 1 , 1  мм 1 
-

1 0 , 3  1 0 , 2 \ 2:3 1 12 1 1 1 , 0 1 --ЭI\3. 6 

И. Ж .  1 124 А шл. 1 . 1 1 , 4  мм 1 1 0 , 35 1 0 , 2 1 2 :3  1 1 1 -
эка. 7 

- - -

Н .  С . ,  35/2 (4) шл. 6 , 1 1 ,  7 мм 1 -

1 0 , 35 1 
о , 18 1 1 : 2  1 - 1 1 1 , 0  1 0 , 3  ЭI\3. 1 

ю. д . ,  2 /6 в шл. 2 ,  1 2 , 2  мм 1 7 , 2  1 0 , 5 1 0 , 2 1 1 : 2  1 24 1 1 1 , 0  1 О ,  7-2 , 2 экз. 1 2 

Ф .  1' . . 6741 шл. 1 , J 2 , 5 мм 1 1 0 , 8  1 0 , 3  1 
1 :2 1 25 1 10 , 0 1 1 , 5-2 , 0  экз. 4 

-
1 : 3  

к 3 . ,  36/3-4 (9) 1 6 , 2  мм 1 1 1  1 1 , О  1 0 , 3  1 1 : 3  1 48 1 7 , 8  1 
-

шл. 1 ,  экз. 1 120 х 24 мм l 1 1 0 , 3-0 , 4 1 1 1 1 
к 3. ,  36;3, шл. 1 

1 , 2  1 :3 8 , 8  -ЭI\3. 8 
-

1 : 4  
-

и .  ж . ,  55, шл. 1 ,  12  вид. 2 1 :4 о 5-3 . 5 мм - -
\JI\3. 1 о 140 мм 1 1 ' 1 о ' 3 1 . 

П р  и м е ч  а н и л: Жирной чертой указывается момент становления при3па<:а .  

Толщина скелетных элементов, кроме внутренней стенки и кольцевых 
валиков, и диаметр пор наружной стенки и перегородок устанавливаются 
также очень patro, при ДИаJIIетре кубка 1 , 1  - 1 ,4 мм. Правда, на более 
ранних стадиях можно наблюдать утолщение наружной стенки за счет 
скелетной массы каблучi{а прирастания. Так, у кубка диаметром 0,65 мм 
наружная стенка была более чем вдвое толще внутренней и достигала 
0,05 мм. Внутренняя стею{а до диаметра кубка О, 7 -1 , 1  мм имеет толщину 
всего О,С2 �ш С этого момента начинается утолщение внутренней стюши 
и появление на ней килевидных козырьков . Козыры'и вначале едва за
метны, выглядят в виде простых шипиков и лишь при диаметре кубка 
1 ,5 -2,2  мм развиваются полностью. В том же темпе развиваются и поры 
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Т а б л и ц а  15 
icyathus mi1•ab llis Zhur. ,  1951 

Толщина , мм Число рядов пор Диаметр пор, мм >!!:: 6 6 >;sl 6 ",. 6 Появление о ::е = о ..;.. ::::: о . . 
Появление но-= "' "' "" "' "' = - ."  "" :zj � � О; :Е "�  � ?3  о § :::: �� "' '""' о � :s:  о первых ..,:.; '-< "' "'  "' " '-< "' ··  � " � " ,... "' :» - днищ эырьнов вн. ст. о. О: "''"� о. :<:  с: "'  о. О: �� :s= о. :<:  о. О: �)� s: О; О: "' !!: ::C il) :S:: "' "'  с о  § �  "' "'  � �  <о> О О: ()  "' о: :<:  С: "(  :<: о.. � � :::; C: "f  � = :t:  С: "(  

0 , 02 1 0 , 02 jo , 02 1 0 , 03 1 •re раз· \ - 1 0 , 02 1 - 1 - 1 - 1 - 1 Отсутствуют J1ИЧИМО 

0 , 02 j 0 , 02 10 , 02 1 - 1  - 1(1 )-3 1 4 r - I0 , 02 x l - IПри Дн= l )) 0 , 04 0 , 5 мм 

(�т'о��) j 0 , 02 10 , 02 1 0 , 03 1 2-4 1 ( 1 )-2 1 3-4 1 -
1 

- 1 - IПри Дн= 0 , 6  мм -

o , o2 loa�6з jo , o2 1o6��5- 1 2-6 1 2-4 1 4 1 о 02 1 о О3 1 о О3 1При Дr'= 1 , , , 0 , 4  мм Едва заметны 

о , о2 1 о , о3 lo , o2 1 -
1 3 1 2 1 

- 1 о 03 1 о 03 1 0 о5 1При Дк= 1 То же , , , 0 , 7 мм 

0 , 02 1 0 , 02 10 , 2 1 0 , 04 1 3-5 1 2 1 4 1 -
1 

- 1 -
о 02 

0 , 02 
1 0 , 04 10 , 02 1 О , 1 \ -

1 
-

1 
- 1 0 , 03 1 о , о4 1 о , о3 1 

0 , 08 0 , 03 0 , 08 3 2 5 0 , 02 0 , 06 0 , 02 
1 1 1 1 1 1 

1 - 1 )) 

- 1 )) 

- Видны с Дк -
1 , 2 мм 

0 , 02 1 0 , 07 10 , 02 1 0 , 05 1 4-8 1 2-3 1 7 
1 

о , оз .1 0 , 08 1 о , о3 1 1 Хорошо видны 

о , о2 �� �о , о3 1 о , 10 1 3-5 1 2 1 1 1-12 1 о , о5 1 о , 12 � -o-, o-3--'-1--__J�
l,__ ___ _ 

n ,o3 1 o , o6 jo , o3 1 о , 1 1 4-8 1 4 1 14 1 о , о2 1 о , о7 1 о , о2 1 
о , о3 1 о , 1о 10 , 03 1 о , 1о 1 4-8 1 2-4 1 8 1 - 1 - 1 

1 

о , о3 ! о , 10 lo , o3 j о , 10 1 4-8 ) 4 j 1 1  1 о , о2 1 о , 10 1 o , o3 j 

1 Хорошо видны 

1 О чень хорошо 
видны 1 То же 

ИСR - отношение сторон в поперечном сечении интерсептальной камеры. 

внутренней стен:ки :  они имеют в поперечнике 0 ,03 мм до диаметра :кубка 
0,7 мм. При диаметре :куб:ка 1 , 7 мм диаметр пор равен уже 0,06 мм, и лишь 
у :куб:ка диаметром 2,2 мм диаметр пор внутренней стен:ки достигает ха 
рюперной для взрослых :куб:ков величины - 0, 1 0 -0, 12 мм. Гребенчатые 
днища появляются нес:коль:ко раньше - первые днища отмечаются при 
диаметре I{уб:ка 0 , 4 -0,5 мм и реже - О, 7 мм. В строении уже самых пер
вых гребенчатых днищ наблюдаются хара:ктерные для них призна:ки ; 
однако толщипа кольцевого вали:ка у юных :кубков достигает всего лишь 
0,03 -0,04 11ш. Толщина 0, 1 0  мм у :кольцевых валиков наблюдается лишь 
у :кубков , достигших диаметра 2 ,2 -2,5 мм. Неразличимы на ранних ста
диях (до диаметра :кубка 2,2 -2, 7  мм) и дополнительные зубчини у 
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стерженьков гребенчатых днищ. У юных кубi<ов днища располагаются 
также неравномерно, но несколько чаще, чем у взрослых - через 
0 ,2 -0,4 мм. 

Становление признаков вида с ростом I<убка хорошо видно на  приве
деиной выше табл.  15. Видно,  что одни признаки становятся характер
ны.llш значительно раньше, чем другие. Видно также, что взрослой ста
дии представители этого вида достигают довольно рано, при диаметре куб
ка 2 ,2  -2,7 мм. После этого изменений в строении кубков почти не наблю
дается, наблюдается только рост. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Б ольшое число изученных экземпляров (свы
ше 500) дало возможность изучить и изменчивость, характерную длн 
данного вида. Так, во всех трех крупных районах его распространения -
на севере, на р .  Лене и па р. Алдане отмечаются совместно,  в одних и тех 
же местонахожденинх, экземплнры как с более мышими порами перего
родок (0,02 мм в диаметре) , так и с более крупными, до 0,05 -0,06 M�f . 
У представителей с более мелкими порами перегородок и расстонние 
между порами перегородок меньше , чем у таковых с более крупными nо
рами. Однаr<о для подавляющего большинства эi<земпляров характерны 
мелкие поры перегородоi<. На севере встречены с еще более мелкимн 
порами перегородок и, соответственно, расстояниями между стержень
ками гребенчатых днищ - 0,01 -0,02 мм. На р. Лене , где описываемый 
вид представлен особенно обильно, обнаружены 2 экземпляра с более 
широким интерваллюмом - до 1 , 6 мм ширины, и с более частымп мел
кими (0,02 -0,03) порами перегородок. Там же найдено наибольшее число 
к рупных экземпляров - диаметром 12 .:_17 мм и более, до 1 20 мм. 

На р .  Лене и особенно на севере встречаются формы с несколько от
личным устройством защитных образований внутренней стенки - если 
у большинства форм на р. Лене антенна козырька только раздваивается 
на своем верхнем конце (рис. 1 18) , а у небольшого числа экземпляров 
оканчивается 3 -4,  а то и пятью <<усикамИ>>, то на севере соотношение 
числа форм обратное. При этом размеры защитных образований одина
ковы. 

С р а в н е н  и е .  От Nochoroicyathis howelli (Vologdin) описываемый 
здесь вид отличается отсутствием утолщений у наружных краев перего
родок и .. tеньшим радиальным коэффициентом (10,0 против 16 ,0 у N. ho
welli) . Основное же отличие в том, что на иптерсептум наружной стенки 
N. lzowelli приходится только 2 ряда пор против 4 -8 у нашего вида. От 
N. lenaicus Zhuravleva и N. spinosus (Vologdin) описываемый вид отличается 
менее массивной внутренней стенкой и присутствием 2 -4 (чаще всего -
3) рндов пор внутренней стенки, а не одного, как у них. От N. vulgaris 
sp. nov .  описываемый вид отличается зубчатыми стерженьками гребен
чатых днищ и сложными, а не простыwи защитными образованиями внут
ренней стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (север,  среднее течение рек Лены, Алдапа) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алданский ярус, кенядинский 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Изучен 561 энземпляр из 
следующих мест: р .  Л е н а - слои с биогермами первого типа - от 
д. Чуран до р. Жура: (Н. С . )  - 70 энз . , (И. Ж. )  - 220 эi<з . ;  против 
р .  Журы (:К. 3.) - 60 экз . ,  у д. Rрестях (В.  Г . ) - 8 ЭI<з . ;  р .  Н о х о р о й 
(Ф. Г.)  - 18 энз . , (В .  :К.) - 8  ЭI<з . ,  (М. :К. )  - 23 энз . ; слои с биогермами 
второго типа :  у р. Мухатты (И. Ж. )  - 6  экз. ; р. А л д а н - слои с био
гермами первого типа:  (Ю. Д.) - 13 экз . , (И.  Ж . ) - 78 экз . ; р. У ч у р
слои с биогермами первого типа (В .  А.  С)  - 1 энз . ;  с е в е р С и б и р
е к о й  п л а т ф о р  м ы  - р. М о й  е р  о (В .  С. и Ф. И . )  - 30 экз . ;  
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р. U л е н е 1; (В.  П. )  - 6  экз . ; р .  Г о р б н а ч и н  (В.  Д.) - 9  Э J, :J . , 
(А .  Г. ) - 23 эт\ з . ;  р .  Н о т у ii ( В .  С.)  - 1  эю1.  

,YociiO r·oicyatlms granclis sp.  п оv.  

Taii.JJ. XVII ,  фш-.  1 ,  :! : рис. 11 9  

Т и n  в и д а :  ПИН 1038, экз.  1 ,  шл . 1 ,  2 ,  .М 1 359 ( 12) , атдабансюrй  
горизонт, р .  Ботома,  табл. X VI I ,  фиг .  1 а ,  б. 

Д и а г н о з. Крупные , вначале узr"'оr"'онпчесн:ие , затем цилиндриче
ские кубни ; наружная стенiш и перегородки до 0,06 мм толщиной, с ча
стыllш норами. Днища гребенчатые , очень редrше , с заостренными стер
if\енышми. Радиальный J{Оэффициент 7,3 .  Внутренняя стею{ а  масспвная , 
с наклоненными rшизу I<аrrалами диаметром О, 1 5  мм и направлеrпiыми 
J<верху и в сторону центральной полостп шипами длиной 0,3-0,5 мм . 
1\аналы внутренней стенки расположены в 2 ряда на  интерсептум. � 

Ф о р м: а и р а з  м е р ы  к у б н а (рис. 1 19 ,  6) . Кубr<и рогавидно 
н :зогнутые, вначале у:зн о t\оническио п позднее цилиндричесrше , со с.тrа-

(J 
о 

Р н r .  1 1 !:1 .  J\'oc/10l'Oicyathus g"l'a ndis sp . поv. обр. 390 (20) , 
ПИН 1 1 61 , р .  J\1ухатта 

а - продоJ1ы-юе сечение перемычнн нанала �н у·rренней cтeHJ\J1, 

х 1,0; б - внешннii вид I>Убка, х 1 

vымн вмятн наJ\lН наружной поверх.носпr .  l) ысота нубt<ов  до 25-35 11ш , 
.J,I!a1\feтp до 1 3  м м ,  возможно,  бтrьше . 

Н а р у ж н а я с т е н t< а 0,06 мм толщи ной, пронизана частыми 
оr<руглымп порамп диаметром 0,06-0,08 �ш. Поры располагаются в шах
�rатном порядне n 4-8 рядов на участ01' наружной стешш между пере
,·ородт\ю.rи, прпчем после 4-5 рядов пор начинается радиальное деление 
нnторсепталыrой I<аме р ы .  Ширина пороиычеr< между лорами наружной 
стен�-;и не превышает 0,02-0,03 мм. 

И н т е р в а л л ю м широкий, с непрерывным ростом. ·у нубr{ОВ диа
�rетром 1 2 -13 мм ширина ннтервашпома достигает 2 мм. Заполнен частыми 
.неискривленным.н вертика.;тьпымн перегородr<аllш и очень редкпми , пло
скими неравномерно расположенными гребенчатыми днищами. 

Перегородки 0,05 мм толщиной, пронизаны частыми нрупными , до 
О, 12 мм в диаметре по рамп. Расстояние иежду норами не превышает 0,04 -
0,05 11ш. Tar< I\ai{ с ростом нубr<а шпрпна пптерваллюма продо.;тжает уве
личJшаться, то п число вертикальных рядов пор на шприн:у перегородi\И 
таюi<е увеличивается. У кубка диаметром: 10 - 1 3  мм число рядов пор па 
ширину перегородr<и ранно 1 1 --- 12 .  Расстояние между перегород-
1\аМИ 0,4-0,5 мм, Tai\ что отношеппе сторап в поперечном сечении ин
терсептальпых r<амер при диаметре нубr\ а  12 мм равно 1 : 5 .  Радиальный 
�-:оэффициент равен 7 , 3. 

Днища гребенчатые, расположены очень неравномерно, с перерывам 
2 ,5 -5 ,4  мм, а иногда и до 20 мм. Кольцевой валю< 0,09 мм толщиной, уз-
1\ ИЙ . Стерженьни силыrо заостренные , направлены по горизонтали . 
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Толщина стержены{ОВ 0,03 -0,02 мм. Расстояине меrн:ду стержены>а�ш 
равно 0,09 -0, 10  ШI . 

В н у т р е н н л я с т е н �� а массивная , О, 1 5  мм толщиной , n рони
зава 2 рядами поровых наналов на  интерсептум ( рпс.  1 1 9 ,  б) .  Диаметр 
наналов О ,  1 5 -0 , 18  мм, толщина пере:мычен между наналами 0 ,08 мм. Ка
налы направлены под небольшим углом кнпзу и защищены со стороны 
центральпой полости длиппыми тонкими шипами , направленными вверх 
и в сторону центральной полости . Толщина шiшrшов 0,02 :мм, дл п н а  
0 ,3  :М М  - 0,5  MJII . 

Тюшм образом, общая толщина внутренней стеняи (с шипами) ре� вн а  
0,40 -0,60 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я n о л о с т ь без скелетных образований . 
С р а в н е н и е .  Описываемая форма сходна по  своему строению 

только с Nochoroicya tlms sp inosus (Vologdiп) из  Восточного Саяна .  Однако 
N. sp inosus отличаетсн тем, что шипиiНI внутренней стенни у него  значи
тельно более I{OpOTI{Иe и по своему строению более напоминают при
строенные и открытые пузыревидные вздутия.  н: то11rу же поры внутренней 
стенни распо.пожены на интерсептум в один, а не два ряда . 

Название i\'oclюгoicya t fш s  gгandis ДОJLЖНО подчернн вать нрупные раа
:ыеры нубr{а , шиuов , широюrй пнтерваллюм. 

Г е о г р а ф и  ч е с J{  о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Н Еу
тия ( рени Ботома , Лена ,  Синня) . 

Г о о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. А.пдансюrй ярус, ненядинсL< ий  
(слои с биогермами второго типа) - атдабансюrй горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы ii  м а т е р и а л. Изучено 25 ЭI{Зе11шля ров 
пз следующих мест: р .  Л е н а - ненядннский горизонт, с.пои с био
гермами второго типа :  у д.  Оймуран (И . Ж.)  - 1 энз . ;  атдабанскнii го
ризонт (И .  Ж . )  - 14 энз . ,  (В .  Г . )  - 1  ЭJ< з . ; р. С и н я я - атдабансюп1 
горизонт: (Ф. Г . )  - 2 :жз . ;  р. Б о т о 111 а - юдабе�нский горизонт :  
(К .  3 . ) - 5 энз . ' (Н.  С. )  - 2 энз .  

N oclю roicya tlшs а lda n icus sp . 1 1  оУ . 
Тnбл . X\'I J ,  фнг. 3- J ;  рис. 1 20 

Т и п  11 н д а :  ПИ Н 1 1 62, обр.  867 , шл. 1 ,  суннагинский горн ;l() нт, 
р. Алдан , табл . XVI I ,  фиг. 5. 

Д и а г н о з .  Небольш:ие цилиндричесюrо н убни диаыетром 4 - 5  и м ,  
с н орами наружной стеюш, прикрыты:111и снизу едва заметными нозырь
нами.  Диаметр пор наружной и внутренней стенон и перегорадон одина
нов и равен 0,08 -0, 1 8  111111. Поры внутренней стенюr снпзу прl'шрыты не
большими шипинами ,  бош�е н рупными , чем I\озырьни наружной стентсн . 
Гребенчатые днища очень реднпе , с интерва.пом до 7-8 мм. 

Ф о р 111. а п р а з 111 е р ы н у б н а .  Средние размеры нубнов - 4,5 ·-

5 ,0  мм в диаметре , мансиыальные - до 7 , 5  мм. Высота кубков 15-20 11ш . 
l\убюr прямые, ую\ОI{ОН:ичесн:ие, позднее ци.пиндрические , со слабы
ми, едва заметными вмятинамп наружной поверхности .  До ди:а!l[етра 
кубна 1 ,25 мм бывают за111етны следы массивного н аблучr<а при раста
нпя. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0,04 -0,06 мм, п рониза на до
во.пьпо н:рупньши (диаJ\Iетром 0,08 -0, 1 0  J\1111) ОI� руг.пыми норами , распо
ложенными в 2 -4 ряда на ннтерсептум . Поры располагаются в сыожных 
рядах не всегда в шахматном порядне .  Перемычни между норами равны 
0,06 -0,08 мм. :К рая пор едва заметно выдаются наружу, причем нижний 
нрай значительнее , чем верхний,  и образует подобие едва :зы1етвого 
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нозырьна .  l l pн не очень хорошей сохранностн выступы н раев не видны, 
создается п росто впечатление,  ч то поры полусферичесние и <<Вписаны» 
в скелетную пластпн r\у наружной стопк и .  

После 3 -4 рядов пор на  пнте рс ептуы на ружной стенкн появляется 
новая перегородна. 

И н т е р в а л л ю м узrшй (O,G-0, 7 �ш ширпны ) ;  начиная с диа
иетра r.;убна 3,0 111111 ш1трнна e ro постоянна .  Заполнен тош\ими перегород
н:амп и редншш, нерав номе рно распо.тrоженн ыып г ребепчатымп днищами .  
Перегородюr тол щино1vr 0,02 -0,03 .\Ш,  пря м ые ,  частые, п ронизалы 5 -
7 рядами пор днаметром 0,08 -0, 1 0  мм. Расстояние между перегород
r.;ами не всеt'да TOLIНO выдерживается, I\олеблется от 0,05 l\O 0,08 11-IM .  

Расстояние между пe pe ro poдtHШ II равно 0 ,20 -0,25 мм, тю\ что  отно
шение сторон в и нтерсептальных н:аиерах равно 1 : 2, 1 : 3. Радиальн ый 
н оэффициент выдерживается хорошо ,  у н убr<ов днаметром более 2 ,4  шr 
к олеблется в п ределах 7 ,0-8,5 .  Иногда 
две поры перегородоi\ сJr иваются п обра
зуют одну н рупную; нередюr соедшштеJrь
ные перемычr<и между с�шжньн1 1 1  нерего
родками. 

Днища - гребенчатые ;  расположены 

... �� .•. ,/ .·/.· ' 
"··� "f ··� . •, \ � " f ,: \ i ,• 1 

·'\"� ,1-i ' '\ 1 j • J • 

\ ,.: 1/ 
'· \ ; 1 \�/ l Jщ· . J LO. П О<�!Jастш.rе r r <щс1 1снип 

у N or  horoicya thus a lcla n icus sp. 
п о\-. х 1 8 ,  обр 1 65 ( 1 / l o) ,  ш1r . J ,  

П И  l l  1 1 83 ,  р .  h:oтy(t 

ОLrень неравномерно,  с промежутками от 
О, 1 до 7 , О  :мм и более . Толщина нольце
вого валина 0,06-0,08 мм, ширина - тат.; 
же 0,08 ш t .  Стерженьюr 0,01 -0,02 ш r  
толщиной,  гладкие , без дополнительных 
зубчинов, очень нороТ!ше , у J\Онцов п рно
стренные и чуть загнуты кверху.  На шн
рпну перегородни приходится танже 6-7 
рядов стерженьков ;  расстоя uие между 
стержоны<ами 0,08-0, 10  мм. 

В н у т р е н н я я с т 0 н 1,  а 'lYTh 
!J родо;•ыюс се•• е •ше нуuна, м и н юtаль-

ныii диаметр - 0 , 3  ММ, MRiiCHM;_l.ПЫIЫit 
толще наружной, 0,06-0,08 ММ тол щиной ;  ;о• аметр - 3 , 2  м м ;  высота _ 4 мм; 

н ронизава 2-3 ряда:ми он руглых нор  на ш""""'' внутренней стсн�<и >юпвJ•пютсп 

интерсептум диаметром 0,08 -0, 1 0  мм. Рас
стояние между по рами 0,05-0,08 мм. Со 

с днаJ\·Jетrа нуUна U ,  7 ��м 

стороны центральной п олости поры п рпнрыты снизу шипиi\ЮvJИ  дшшой 
от 0,04 до О, 10  мм, настальна тонюши ,  что у многпх эr<земшrяров они 
почти нацело разрушаются.  Шипи н 11 розно подняты нверху,  а у основания 
несколько расши рены. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований свободна . 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я пз-за ведастатна 1\Iатериала п ро

ележены CJJaбo. В стречен лишь од1ш энзеыпляр днаметром .менее 1. ,0  �ш 
( рис.  120) п несi;ольно - диаметром менее 2,0 мм. Эти изl\Iенения с- воз
растом поr.;азаны в табл .  16 .  

Из  табл .  1 6  видно, что онончательно видовые п ризнани устан авли-· 
ваются по достижении н убr<ом диаметра 2 ,8-3,0  мм. На самых начаJi ьных 
стадия х  наружнан степна несет слеJ(ы вторпчного утолщения за счет наб
лучка п ри растания.  Едва заметные нозырьюr наружной степюr настольно 
малы,  что бывают видны только п ри диаметре нубна 4-4,5  :мм. 

И з �� е н ч п в о с т ь. Ограннченныii: материал позвоJrяет СJ<азать 
тольно о самы х  резних отличпя х у п редставителей описыnаемого вида 
из различны х  1\Iестонахождений.  Та 1 ; ,  еслп у алдансних энземпляров ши
пики внутренней стенюr очень I\О ротr<ие (не более 0,04 мм длиной) , то 
у северных и Ji eн cюrx они длиннее, - до 0 ,06-0,10  мм. Ленсrше энзем
пляры н тому же имеют несноJJ ы<о бoJJee I<рупные поры внутренней степ
н и  (до О ,  1 2  мм н диаметре) . 
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1\.:) ..... 1\.:) Т а G J1 и ц а 1 U  

Возрастные и зменения у Nochm·oicya thus aldшn.ic·us sp. поv .  

:1 ::; Толtцнтнt, ;\li\1 "' "' 00 Ширина Шнринn 
Радналь-

�"t9 эпа. \>о "' 
интервал- наруншой J I C :К НЫЙ 

стеннн .  Mi\1 

новффи-о. � � 
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С р а в н е н  и е .  Описьшаемы il вJ J ;� uтди 'J ается от Nochoroicyathus 
s p .  I I I  с р. Лены и N. lenaicus Zhпг. п алuчием двух-трех рядов пор внут
ренней стенн и (п роти в одного - реже двух) . От N .  lenaicus он таюке от
личается более тонной в н утреннеii cтeiп;oii ,  отсутствне м антепны у шипи
ков п меньш:и11rи размерамп пор внутренней стешш .  От остаJrьных видов 
рода Nochoroicyatlшs опнсьшаемы i l  н нд отлпчается еще более резi\о. 
N. aldanicus  назван так по р.  Алда н ,  где ппервые б ыли обнаружены его 
J r редста вители . . 

Г е о г р а ф 1 1  ч е с l{ о е р а с п р о с т р а н е н н с .  СССР - Я:ку
п ш  (реки Алдан , Лена ,  север Сиб 1 1 рсноi i  н .нтфорыы) .  

Г е о л о г и ч е с н :и й в о з р а с т .  А лдансний ярус, сун нагин-
сЕп й - ненядп н ский горн зонты. 

И с с л е д о в а п н ы й llr а т е р л а JI . Изучено 99 э:кземПJJЯ ров и з 
сJiедующих мест: р. А л д а н - с у 1 ш агп нский горизонт :  (И . Ж.) -
26 энз . ;  р .  Л е н а - кенядински ii горизонт, слои с биогермами первого 
тппа:  у д. Чуран (Н. С. ) - 9 эi С ! . ,  (И .  Ж.) - 3·1 энз . ,  (М. 1\.) - 1 экз . ;  
у д .  Крестях,  (В .  Г . ) - 1 ; н:з . ,  (Н .  3 . ) - 1 эr; з . ;  с е в е р  С и б и р
е l{ о й п л а т ф о р  м ы - Ееня дпнсн:ий горизон т :  р. М о й  е р  о (В .  С. 
!! Ф. И . ) - 1 6  ЭЮJ . ;  Р · к о т у й (А. Г . ) - 1 1  Э Е З .  

Nochoroicyat/ms dissepimenta lis sp .  n ov .  
TaбJJ .  J J I ,  фнг. 2 ;  табл . X V I I ,  фиг. G 

Т и н н и д а :  ПИН '1 1 61 , э и .  3 ,  шл . 4 ,  обр .  37 1 а;о . 
Слон с биогер11rами второго Tl l пa ,  I\uнядинсний горизонт, р .  Лена, 

устье р .  Мухатты. 
Д и а г п о з. Крупные нубкп с шнроким, до 1 ,4 Mlii интерваJшюмом, 

с двумя-четырьмя рядами пор н а ружной стенни и двумя (реже одним) 
рядами пор внутренней. В интepnaJIЛЮllre - пленни пузырчатой тнани. 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б н а .  Нубки нонические, позднее -
цилиндрические,  с заметными вмятин амп . Высота нубков достигала 50 -
80 мм, диаметр 1 6-35 мм. 

Н а р у ж н а я с т е п I{ а 0,05 мм толщиной, пронизана 2-4 рядами 
пор диаметром 0 ,05 мм. П ри сильпои рюшитиn пузырчатой тr•ани наруж
ная стенка бывает вторично утолщена до О, 10 мм. 

И н т е р в а л JI ю м с росто:н :кубна заметно расширнется. Тан, если 
у нубка диаметром 3,0 мм ширина интерваллюма была равна 1 ,О мм, то при 
диаметре кубка 7 ,О  мм ширина его соответственно равна 1 ,3 мм. И в даль· 
нейшем, более медленно,  но все 1-не интерваллюм расши ряР.тся. 

1\роме перегородок и гребенчатых днищ в интервал.люме встречаются 
частые плен:ки пузырчатой ТI{ани . 

Перегородrш: 0 ,05 мм толщиной, располагаются через 0,4  мм. Отноше
ние сторон в иитерсептальных кюrерах - 1 : 3, радиальный r�оэффициент 
равен 5 ,0-6,  7. Диаметр пор перегород он О, 1 мм, число рядов пор - 8. 
R наружному !{раю нонцы перегородОiс немного утолщены. 

Гребенчатые днища - редюrе , неравномерно расположенные - че рез 
1 , 2 -3,5  мм. Высота нольцеnого вашш а -0 , 1 мм, толщина стерженьнов -
0,03 мм, а длина их 0 , 10-0, 1 2  liШ. Стержепыш по ширине перегородюr 
строго приурочены н -r.Iежпоровым промежутнам,  та н что число их татоке 
равно 8, реже 9. 

Пузырчатая тнань встречается в виде вып у:клых !{Верху пле
нон толщиной до 0,08 мм. Пленю1 развиты самостоятельно в :каждом ин
терсептумо, пронинают изредна и в центральную полость. В ряде слу
чаев за11-rетна слоистость пленон пузырчатой т:кани -верхний CJIO:Й рыхлый, 
по.пупrо�рi!чттый TOJJ ЩJПT O!"r O ,OEi -O,Ofi мм, а тпrжиий - очень плотный , 
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тоюшй - 0,02 мм. Можно п редположить, что основным является 
именно нижний слой, с обычной для пузырчатой ткани толщиной, а верх
ний, - по-видимому, образовался в результате отложения снелетной 
массы основанием живой мяrной тrшни организма.  

В н у т р е  н н я я с т е н J \  а толщиной 0, 1 мм, пронизаиа 1 -2 ря
дами пор . Диаметр пор - О, 1 0-0, 12  мм. Снизу поравые отверстия за
щищены небольшими острымн шипин:ами, длиной О,  1 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь передко перосекается пленi<ами 
пузы рчатой тн:ани .  

С р а в н о н и е .  От всех видов рода N ochoroicyatf шs описываемая 
форма ОТJiичается прпсутстшrе�1 пузырчатой ткани в интерваллюме п 
ЦентраJIЫIОй ПОЛОСТll . 

Название Nochoroicyatlшs clissepimenta lis должно подчерюшать при
сутствие пузырчатой тн:ани. 

Г е о г р а ф и  ч е с J \  о о р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Яку
тия ( р .  Лена) .  

Г о о .тr о г и ч е с J\ н ii в о з р а с т .  Алдансюrй я рус, J<онядrптскнii 
горнзонт, слои с бногермам 1 1 второго тиnа . 

И с с л е д о в а н н ы й �� а т е р  и а л .  Изу<rено 1 2  :шземшrя ров 
тольно из бного ршrых фацпй с р. Лопы,  у р. Мухатты (И .  /I\. )  - 7 : н{з . ,  
у д .  Ой11Iура н ( В .  Л. ) - 5 эн::1 . 

iYoclloro icya tlms lenaicus Zl1щa,тleva ,  1 951 

ТнбJr . X \1 J J ,  фш·. 7 ;  таб.тr. X \7J J J ,  фиг. 1 а ,  6, 2; pi! C .  fjj 
Aoclzo r·oicya tlms len a i cus: /I\ypaв:I uнa, 1 95 .1 ,  ДOJ<:I . АН СССР, т. 8 1 ,  .Х! J ,  ,·тр .  79 .  

Т и п  в и д а :  ПИН 1 037, эюJ . 1 ,  шл . 3 ,  обр . 38j6, р .  Лена, п ротив 
д .  Атдабан ,  атдабансюri! горнзонт. 

Д и а г н о :1. НебоJrьшие нубrш узr\ононичеСJ{ОЙ формы,  диамет ром 
3 -5 :мм. 

Наружная стоi-Ша н перегородюr тоннне, тою\опорпстые . Внутрен
няя стоика более масси вная , 0,22 11rи толщиной, пронизана поровыми на
палами в один ряд на пнторсептум. Гребенчатые днпща плоение, располо
жены через 0,5- 3,5  J\Ш . CI-\. = 9,0 .  

Ф о р м а п р а з м е р ы I\ у б к а .  1-\.убни очень небол ьшие , 3 ,5 -
5,0  MNl в диаметре ,  реtне до 1 0  мм. Высота 1�:убков таюке, очевидно ,  не п ро
в ышала 10 -1 2  мм. До высоты 6 -8 мм нубни узi{ОI�:онпчесю1е,  почти 
цили 11Дричесю1е, а затем становятся ширОI->ононическими. Наружная по
верхность, I\ai{ п равило ,  гладt->ая,  нзредка с очень незначител ьнымн вмя
тинами. 

Н а р  у ж н а я с т е и н:  а простая , п ронизана частыми округл ьrми 
пора�ш,  расположенными в шахматном порядно . Толщина наружной стен
ки - 0 ,05-0,06 мм, диаметр пороных отверстий - 0,08-0 , 1 0  J\ПII . Поры 
располагаются в 2 ,  а по  мере роста 1\уб1ш - в 3-4 вертИI{альпых ряда на 
интерсептум. Перемычюr IIIeждy пораыи п меют толщюгу 0,02-0,04 м м .  
У поболыпих нубнов наружная стенн:а может нескоJIЫ\О в ыпячиватьея 
н а ружу между перегороднамн (слабая ложная ребристость) . 

И н т о р в а JI л ю м - постоянной шприны - 1 ,  О мм, заполнен ча
стыми перегородr\а!IIИ (тоJIЩш-rой: 0 ,03 -0,05 мм) п гребенчатыми дннщамп , 
расположеr-шыJ\IИ очень неравпомерно. 

Перегородr�:и - пряыые, радпальные, н ронизаны относительно род
ними оr�:руглыми пора111п дпаыетром 0,03 -0,05 мм. Поры располагаются 
в 5-8 вертю�:альных рядов на ширину перегородни,  причс111 промежутю1 
между рядами пор больше, чем: диаметр пороных отверстий, и равны О, 1 мм. 
Расстояние межJJ;у переt'Ородна!ltи увошrчи вается по мере роста кубт\а от 
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О, -1 8  до 0,25 мм. Отношение сторон н поперечных сечениях интерсепталъ
ных :камер равно 1 : 3, 1 : 4. РадиаJrьный :коэффициент 9,0.  

Днища плоские, гребенчатые, располагаются через 0,8,  а впослед
ствии через 1 ,О -1 , 5  п даже 3,0  мм, т .  е. очень не равномерно.  Кольце
вое утолщение достигает O,Ofi-0,08 мм в высоту. СтержеНЫ{И топкие, тол
щипой 0,01-0,02 мм, расположены через промежутки 0,05 -0,08 мм. На 
ширину интерваллюма приходится около G-7 тюшх стерженьнов. 1-\ончики 
стерженьнов раздвоены . 

В н у т р е н н я я с т е н h а массивная, толщиной у взрослых куб
нон 0,20 -0,22 мм, щ�опи запа частыми поровыми наналами, располо
женнъrми в 1 ,  очень редко в 2 вертикальных ряда на I{аждый интерсептум 
(прп начавшемся делении интерсептальной l{амеры) . В тангенциальных 
сеченпях видно шахматное расположение пороных наналов.  Диаметр 
нороных каналов внутренней стенюr равен О, 10-0, 15  мм, промежутки 
между наналамп имеют толщтшу 0,05-0,08 мм. Наналы располагаются 
в толще стенюr горизонтально, с очень слабым нюшоном кверху. Нрай 
перемычки под отверстнем норового канала ,  выходящий n центральную 
попость, имеет очень 1\tаленЫ{Ий загиб rшерху, с едва заметной зазубрен
ностыо .  

В о з р а с т н ы с н з м е н с н н л: (рнс.  6 1 )  проележены тоЛЫ{ О со 
стаднп,  I\огда н убон уже достигал 1 , 2 мы в диаметре . При этом нару�Jшая 
стеrша еще несет следы вторичного утошцеппя (вследствпе развития I{аб
лучi\а п рирастапия? ) ,  а внутренняя - н е  пмеет защитных образований. 
Гребенчатые днища вполне сфоршrрованы. Ширина интерваллтома до
стигала п ри этом всего 0 ,4  м м ,  а расстояние между перегородrш11rи рав
нялось О, 1 мм. 

Изменения в строеп ни нубю1 с дал ънеiiшИl\.1 его ростом показаны 
н табл.  1 7 .  

Т а б л и ц н  1 7  

lloзpaCTHЫI' п:шсненнн у Noclюгuicya tlиts lenaic us Zl1ш· . ,  195 1 

Диuметр Шщнша P<ICCTOfl- Pa,J.IJa.- Iь- Тол- Чпсло pfl- Д11аметр ннтервал- Jf11 t:: MC'ili- ЩIIH3. ,1\"� QНЗ.  нубна , !\l M люма , Ду I I Cp . ,  ныit но:1ф- вн. ст . ,  доn IIOP пор вн . ;\·);"\( !\1 1\·1 ф!ЩII ('IIТ M:'o·t пер . С'Г . ,  r-.IM 

] 1 .  /-1 1 .  492i2a 1 1/JJ . I J . 2  0 , 4  О ,  'l 0 , 08 0 , 08 
5 , ; ) .  1 

11 . Ж .  512/ll IIIJJ · 1 2 . 2  0 , 6  О ,  1 8  9 , 0  0 . 1 5 5 О ,  1 0  1 ,  ::J .  2 

1-.: . 3 .  1540 l l- 1 1 1 , 7  0 . 8  0 . 2  i\ , 1  0 , 2  1 0  О ,  1 5  
l.UJJ .  1-2, э .  1 

J-.: . :� . J 5!,Qa -Ш 1 4 , 5  1 ' о  0 . 2  i\ , J 0 , 2 8- 1 0  О ,  1 5  
шл . 3-4 , э .  1 

н .  с .  38/6-1 JIIЛ . 1 8 . 0  J , () 0 , 2  9 . 2  0 , 2  8- 10 о .  1 2  4 ,  э .  1 

\ { ю, видно из этой табшrцы, по достишении нубноы днаметра 4 -4,5 мм 
все впдовые прнзню>и уше онончатсльно устанавливаются п в дальней
шем наблюдается · только рост. 

П ризнаJ{И, пе ПОI{азаппые в таб:I . 1 7 ,  устанавливаются еще раньше (чи
сло рядов пор наружной и внутренней стеноi{ ,  толщипа и диаметр по р 

перегородон ,  толщипа стерженьнов днпща 11 т. д . ) .  
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С р а н н е н п е .  П раюшьнля форма нубr,а ,  более массивная внут
ренняя стенн:а ,  более редкие поры перегородОI, ,  меньшал толщина нольца 
гребенчатого днища и один ряд пор внутренней стенни отшrчают описы
наемую форму от N. miraЬi lis Zhнr. От N. lюwelli (Vologd . )  оппсываемыii 
вид отлнчаетсл меньшим радиальным I{Оэффицпентом и значителы-t( )  
большей тошдиной внутренней сте1ши . Кроме того, для N. l1owelli харак
терны загнутые rшерху стерженьни гребенчатых днпщ. От N. a ldan icns 
sp. nov. и N. sp .  I V  описьшаемал: форма отличается большим радиаlr ьньш 
I{оэффициентом, разреженными порамп перегородоi{ , и усложненной 
поровыми каналами внутренней стенной. От N. g1·andis sp.  nov .  она отJш
чаетсл отсутствием длинных шипов внутре н пеii: стеЮ{И и ыеньшими ра::з
мерами I<убна .  

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr,у
тия (среднее течение р .  Лены и ее прит01т в этом районе) . 

Г е о л о г и ч е с  н и й в о з р а с  т .  Нижнпй I\еыб рнn , aлдaнcEr tii: 
нрус, атдабанский горизонт . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л :  Изучено 26 энземпллро:н r r �з 
следующих мест: р .  Л е н а - против д. Атдабан (Н.  С . )  - 8 эн: з . ,  
у д .  Юдяй - д. Атдабан (И . Ж . )  - 6  эю1 . ; р .  С п  н я л - (И .  Ж . )  -
1 энз . ;  р .  Б о т о м а - ( Н . 3. )  - 8  ЭI\ З . ,  (Н .  С . )  - 3  э к з .  

Nocho roicya th us sp.  I 

TaGJI . X \' J J J ,  флг. 3;  рис.  61 

Формы, очень сходные с Noclzoroicyatlшs mi rabilis по строению юlруrt{
ной стешпr , порегородок и днищ и отличающиесл от него толы{о защит
нъш устройством внутренней стенюr. Вместо харантерных для N. mirabi
lis Zhuг.  нлиновидных I{Озыры<ов с расщеплением на конце, N. sp. I нме
еr на внутренней стыше длинные , до 0 , 2  мм, тонн:ие типики .  Основанне 
шrшинов охватывает снизу пору, а свободный, приострепный нрай mн
шшов не расщеплен. Если учитывать изменения в строении СI{ елета у 
видов во времени, то , возможно,  N. sp. I будет самой старой, <<архаrиной» 
формой по отношению к N. mirabilis. Возражение против этого - суще
ствование N. sp.  I одновременно и совместно с JV. m i rabilis.  Несомненно 
сейчас лишь то, что N. sp. I - близОI{ с N. �·u lga ris с одной стороны н с 
N. mirabi lis - с другой (рис. 6 1 ) .  

Г е о г р а ф и  ч е с I{ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку-
тия (рени Мойеро , Лена, Алдап) . 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с  т .  Алданский ярус , кенядинсЕи rr 
l'Оризонт, слои с биогермами первого тиnа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучен 7 1  энзе11шляр из слr
цующих мест: р. Л е н а - от д. Чуран до р. Журы (И . Ж . ) - 1 5  ЭI>:с . 
(В .  К . ) - 5 экз . ,  (М. К . ) - 1 энз . ;  у д .  Чуран (Н.  С. ) - 7 эпз . ,  р .  Н (' -
х о р  о й, (Ф . Г .) - 1 энз . ,  (К .  3 . ) - 6 экз . ,  ( В .  Г . ) - 2 экз . ,  р .  А л д а н 
- ( И . Ж . ) - 3 энз . ,  с е в е р  С и б и р с i{ О Й n л a т ф o p ll·r ы - p . Moii
epo (Ф.  И. и В. С. ) - 31 :ж з . ,  р. Котуй (А . Г . ) - 3 э н з .  

Noclю roicyatfms sp.  I I  
Форма , ОТJIИчающаясл от Nochoroicyatlшs s p . ' I ,  ясными шип овидньнrи 

образованиями па  наружной стороне наружной стенки . Длина образова
ний - до О, 12 мм; приурочепы они I{ :междупоровым промежуткам.  Пл(lт
ность их ниже,  чем плотность основного СJ{елета . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Алдансi{ИЙ я рус. ,  нешщин сt.; н й  
горизонт ,  сдои с биогерма:ми nервого типа . 

:.! l G  



lti с с л е д о в а н н ы ii м а т с р и а л .  Изучено 4 Jюемuляра и з  
следующих мест: р .  А л д а н (И . Ж . )  - 1 энз . ;  р .  Л е н а - у д. Н:ре
стях (И .  Ж.) - 1 энз . ; у д .  I [уран (Н.  С . )  - 1 эн:-� . ; р .  У ч у  р 
( В .  Л .  С. )  - t ::не� . 

.Voclю гoicyatln ts sp.  I I I 

Т ilб.ч . X \' J I I ,  фнг.  1; р н с .  Ы п  
НебоJi ьшие , узJ.;оЕоrш чесi.;ие I-\убюi , диаметром 4-5 м м ,  13Ысото i l  до· 

20 мм. Наружная стенна, типичная для N. a lda nicu.s sp .  l l OY . - 0,05 мм 
толщиной , с 2-3 рядами чуть выпуюr ых, приl{рытых снизу едва замет
ными нозыры<а?�IИ, пор диаметро"r 0,08-0, 1 0  мм. Интерnаллю�r узюrй 
(0,6-0,8 мм шириной) , заполнен тонюrшr, очень частыми перегородi\юrи 
толщиной 0,03 мм. Расстояние между перегородi-\амп - 0,20-0,25 мм, 
тю< что отношение стороп в интерсептальных намерах равно 1 : 3, а ради
альный I<оэффициент моrнет дости 1�ать 10 ,0-14,0. Поры в перегородЕах 
диаметром 0,08-0,10  мм, располагаются в 4-5 рядов через О, 10 мм . 
Гребенчатые днища TOl'O же харантера,  что и для N. aldanicus располагают
ся через О, 1 -8,0 мм. Внутренняя стею'а 0,08 -0, 10  мм толщиной, пронпза
на одним, реже двумя рядами онруглых пор диаметром 0 , 10  мм. Со сто
ропы цептральной полости поры снизу иринрыты очень тонт<ими шишша
ми длиной 0,05 -0, 10 мм. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма является промежуточной меж
ду N. a ldanicus и N. lenaicu.s. От. JY. lenaicus она отличается более простым 
устройствоlll внутренней стенки, меньшей ее толщиной, отсутствие:м антенн 
на I<онцах шишшов (рис. 6'1 ) .  От N. a lcla n icus отличается одним рядом пор 
внутренней стешпr (два ряда у нес встречаются очень редио ,  и Jшшь при 
деленип интерсептальных намер) . От обоих видов описываемая форма 
отличается более нысонш\r радиаJrьпы:.-r Еоэффициентом. Все это вместе 
взятое не позвол яет отнес.ти описываемую форму нп к N .  a lclanicus, ни т; 
N. lenaicus. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е п и е. СССР - Яку
тия (р .  Лена, среднее течение , р .  Hoxopoii , левый приток р .  Лепьr, р .  Мой
еро, притон р .  Котуй) . 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т .  Алданский я рус, кенядинсrш:й 
горизонт, слои с биогерма:ми первого типа . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 28 ЭI{земпляров из 
следующих мест: р .  Л е н а - у д. Чуран (Н.  С . )  - 5 ЭI\З . ,  у д. Крестях , 
нротив Журы (И . Ж . ) - 4 эю. ,  (В . К . )  - 3 экз . ;  с е в е р  С и б и р
е I\ О Й П Л а Т ф О р �f Ы - р .  М О Й е р О ( ф .  И . )  - 1 Э 1' 3 .  ; JJ .  Т{ О Т �т i 1  
( В .  Г.) - 8 :щз .  

Nochoroicyatlшs s p .  [ \. 

Ta6:r. X V I I I ,  фиг. J 
Форма, бJiизr;;ая к Nochoгoicyathus lenaicus Zlшг.  по строению нару;.к

ной с.тенки, но отличная от него по строению внутренней .  Последняя имеет 
2 ряда пор, расположеиных не в шахматном порядr<е .  Диаметр пор  
0,10-0, 1 2  мм.  Со стороны центральной полости они прит<рыты сильно 
поднятыми нверху тонкими глубокими , с гладю1:м нонцом, козырькнш . 
В результате в поперечном сечении внутренняя  стенна имеет тю<ое же 
строенпе, I<ai< у некоторых Lenocyathus. Происхождение ее - или от N .  
alcLanicns или, что более вероятно ,  от  N. sp .  I I I .  Форма является напбо
.'rее близ1.;ой Е Lenocyathus. 

r е о г р а ф и  ч е с I< о е р а с Jl r о с т р а н е п п е .  ССС Р - ЯЕу
Т I I Л  ( р .  Ботома) . 



Г е о JI о г н ч е с �� п й в о з р а с т .  Алда н с i, ИЙ я рус,  атдабансю1й 
горизонт , слоп с биогермами третье го типа. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л. Изучены 2 Э J\земпляра и�1 
следующих :мест: р .  Л е н а - р .  Мух атта ( И .  Ж. )  - 1 э rсз . ; р .  Б о т о
м а (Н .  С.)  - 1 ЭJ\з .  

J\TocfiO roicyatlz us s p .  1 · 

l'пr. 1 21 

Небол ьшие узн оr\оиичесние кубrш диаметром 3-5 мм п высотой до 
20-25 мм,  с частыми вмятинами, иногда пережимами. Нарушная стен
ка 0,03 мы тоJIЩiшой, пронпзана 3-4 рядами пор диаметром 0,03-0,04 мм . 
Поры чуть приплюспутые,  суженные кнаружи . Интерваллюм - узкий ,  
0,4-0,5 мм шпршrоii: . ПерегороДI\И частые, тон1ше . Поры перегородок 
0,05 мм в дпаметре, располошены в 5 - G рядов на ширину перегородrш . 

Рис. 1 2 1  . •  РазЛ J I ' I 
ный xapar-tтep раl " 
щепленнн стер 
жеНЫ\ОВ гребенча
тых днищу N О( h.o
roicya thus sp . \Т , 

х 60 

Радиал ьный ноэффициепт ранен 6 ,0 - 8,0.  Гребенчатые 
днища очень редкие , неравномерно расположенн ые . 
Стершеныш днищ 0,02-0,03 м ы  толщиной, расщеп.:rен
н ые на 2-3 н а  свободном конце (рис. 1 2 '1 ) . Остальная 
r r оверхность стерженьков гладкан. Внутренння сте нка 
0,04-0,05 1шr толщиной ,  прошrзана небольшпми по ра
ми,  расположенными в 2-3 рнда на и.rл·ерсепту!II. Ди
аметр  пор таюне 0,04-0,05 мм. Поры прrшрыты с ни -
з у  очень небольюими шишшаюr, длиной 0,03-0,04 Mll'l . 

С р а в н е н  п е .  От N. a lclanicus s p .  поv.  н N. s p .  
l l i  опrtсываемая форма отличается расщеплею-tLНlИ на  
н:онцах стерrненьнамн гребенчатых днищ, 2 -3 рядами 
пор внутренней стенки . От N. lenaicus Zhн г . - более 
тонной и простой инутренпей стенной. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е .  СССР - Янутин ( реrш Лена , Ботома) . 

Г е о л о  
горизонт. 

г н ч е с к п {r в о з р а с т .  Ап:дансюrй я рус , атдабанс"иii" 

И с с л е д о в а н н ы il м а т е р и а л .  И зучен 2 '1  ЭI\Земпля р п з  сJiе
дующих мест: р. Л е н а - р .  Мухатта (И . 1-J\ . )  - 1 8  эЕз . ;  у д. Атда бан  
(В . Л . ) -- 1 э т.; з . ;  р .  Б о т о м а (Н .  С . )  - 2  энз.  

Р о д  1'1• i n inaecyath us gen . по'' . 
Т и п  р о l\ а :  Trin inaecya tlшs macropo ru.s gен . et s p .  u o ,· . ,  ат;\абансrшii 

l'Оризонт, р. Ботома . 
Д и а г н о з .  Неболь шпе '' убнн с н: рупньвш прост ъвш но рами на

ружной стенюr, расположеннымп в од1ш ряд на интерсептум. В уз"ом 
интерваллюме располагаются частые порнстые перегород ю1 п неравно
мерно расположен н ые гребенчатые днища с гладн:нмн прямы111и стержень
нами . В нутренння стеrша масспвная, пронпзана изогнутым и ,  направлен

ными иве рху, пороными каналамп, 13  один ИJIИ два ряда па интерселтум . 
Ц е п т р а л ь н а я л о л о с т ь без снелетных образовании .  
с р а в н е J I  и е .  Род Trininaecyatlшs ОТЛ И 'IаВТСЯ от  д в ух дру гпх го

дов семейства N ocl1oгoicyathi d ae строеннем внутре нней стенrш ,  прони
заиной поровыми I<аналами , а не простыми порамп с шилнiс,;амп пли но
зырьнами , нан у Noc!Io ro icyatlz u.s или без нозырьнов, кю.; у ?  Coscinoptycta . 
Своеобразно танже строенпе парушной стенюi , пмеющей всего один рнд 
очень н руппых простых пор .  

С о с т а в р о д а .  В составе рода в н астояш,ее в peilrн и:шестен толr,
ко один впд - T ri n i nae_cya tlшs macropo гas gen . et s p .  n oY .  
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Г е о г р а ф и ч е с �� о с р а с н )J u с т р а н е 1 1  н с .  СССР - Яi.;у-
тия ( рыш Ботома, Лена) . 

Г е о л о г и ч е с 1\ н й u о з р а с т. Ншкннi i  J.;емб рн ii , aJiдaнcюtii 
ярус ,  nерхп атдабанскоrо горн:зонта . 

Tl·ininaecya tll иs ma cropo гus ge/J . e t  s p .  l l O \' .  

Tau.r1 . X \' J / I , фн , · . G , 7 , S ;  рнс . 1 22 

Т И Jl В Н Д а :  ПИН 1 038, Э I� Э .  j ,  ШJI . 1 ,  3, Ou p .  1 540, атдабанСЮJЙ 
ториэонт, р. Ботома, табл . XVI I J ,  фнг. 8. 

Д п а  г н о з.  Маленькие цн.тшнд ричосюrе кубюr с нруппьши , до 0,2 мм 
в дпаиетре , порами наружной стенюr .  Поравые наналы nнутрепнеii стен
ки днаметром О, 1 1I1M нап раВJrе н ы н верху ;  поры перегородоr> - 0,02 м�1 , 
редю1е , гребенчатые дш 1ща с очен 1, /l 
тош> нмн норотюrын часты�ш сте р-

· 

rкен ы.;ам п .  
Ф о р м а  н р а з м е р ы 

1-: у б н н .  Мал е н ы-.:не , yзi-\Of\Oшrчec 
H I I e ,  н о чти Ц l шиндричес rпrо t> yб к l l 
ц п аi\rет ром 3 -4 мм, высотой но бо,11ес 
6 1111\I . Нар уж ная п о в е р х н ость 1 \уб н: о в  
r·ладr<ан . 

На ружнан сте1 -ша О, 06 М.\ С то:1 . 
щп ной, проннзана оченr,  !{ рупнымн . 
0 , 2  мм в диаметре, п орамн , распо:rо
же ш-rымп в Ol\ШI рнд на югrерсопту�1 
(рпс .  1 22 ,  А) .  

Поры имеют I> ругл ую n поне ре LJ 

юше форму,  н:рая их едва заметн о от-

а 

• . . 

тянуты кна ружи. У неi\Оторых по ро- Р1 1 ,· . 1 2 2 .  T1 · in inaecya thus macгoporиs 
вых отверстий наблюдается в неш1 1 н i i  sp.  ·1 1 0" · 

_\ участ1Ш н n ругкноii < "l' C I I H I I  в paзjJIIЧHЫX 

ceчeHIJRX : а. - лоперсчноr ссчен н е ;  б - про-
полусi<елетный ободон шприно it до 
1/3 дпаметра пор .  Расстояние чожд'' J �-tо:Iьное ссченпе; Н - 1-юзыры"'н nнутренней 
п орами наружной стен i<и О, 1 2  - r т r '""' н Jюrопrодал ыю" п пrодо.соьно" ее-

0 , 1 5  ЛJJ\f. ченилх 

И п т е р в а д л ю  м -0,6 мм шириной . 
Перегородюr частые, 0,03 1\Пf тол щ1 шо i i ,  расnоJi агаются ч.е рез 0,2 мм. 

Отношение сторон в интерсептал ьных камерах - 1 : 3 .  РадиаJiьныт1: ко
эффициент - 10,3- 10,6 .  

Поры в перегороднах 0,02 ш r  в дпаметре , реДJше (через 0,05 -
0, 1 5  11ш) .  Чпсло рядов пор н а  ш н рину нере городRи не всегда выдержпва
етсл , чаще всего оно равно 4-5. 

Гребенчатые днища - частые ,  вст речаются через 0,4 -0, 6  11ш . Коль

цевой в алю\ 0 , 1  мм высотой, но не шпроюrй. Стерже ньн и очень  тош-�:ие , 
частые. Толщпна их 0,010 -0, 0 1 6  мы , распоJiагаются через 0,0 1 6 -0,020 мм. 
Длнна стерженьi<ов 0,02 -0,05 1\IJ\J . Благодаря своим нсюпочитеJiьно ма
:rеныш�r размерам стер;-неньюl хо рою о разлпч1 t11rы лтrтъ п ри увеличении 
в 1 00 -1 20 раз.  

J3 н у т р о  н н я я с т е н J <  а 0,20 лш шн рпн:ой,  п роюrзана одним 
рядом поровых 1.;ана.тrов п а  I<аждый шперсептум. Перемы чrш между поро
в ымп J.; arraJral\ш имеют сi<овородюшообразную форму; онп массивные у 
стына с перегородr->:ю1ш (до 0 ,08 1\I111 ) ,  более тон1- \Пе (0,03 -0,04 мм) между 
верхними и н ижними I<апаJrами п совсем тоюше между смежными кана
лами-0,0'[ мм. Сеченпо поро в 1,т х  ка налов чуть угловатое , в поперечниr-<е 
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)"(О О ,  1 мм. КанаJiы сначала к руто поднимаютсн !{Верху , а ближе к выхо
ду в центральную полость становятся более поJiоrими. Самый край ниж
них перемычен наналов едва заметно расщеплен (рис. 1 22,  В) . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о е т ь без с,r{елетных образований .  
С р а в н е н и е .  Единственный uид  рода Trininaecyathus. 

Название Т.  macropoms должно подче р ю rnать присутспше I\рупных пор 
наружн ой стенюr . 

Г е о r р а ф и ч е с J\ о с р J. с н р о с т р а н е н 11 ::- . СССР - Я к у
Т i t Н  (реюr Ботоl\Iа ,  Лена) . 

Г е о л о r· и ч е с J-: н й u о з р а с т .  А.тт.да riСJ-\ий я рус , а тдабансr.; п ii 
горизонт, падбиогер:.шые с.1он . 

И с с л е д о в а н н ы ii м а т с р н а .'r . 
еледующих �rест : р .  Л е н а - п ротн n  ;:1, .  
р .  R о т о м а (К .  3 . )  - 3 э к 3 .  

Изучено 5 ::щземпля ров н з  
Атr(абан (Н .  С . )  - 2 :J I> З . ; 

С j� .\'1 Е й  С Т В О I:ШО:'IС:НОС:УАТН ШЛЕ BEDHШ D, 1 93!1 

HJ-oJ JcJ l o,·yat. J J i c ! ae :  B elll'oн! , 1 939 , ::VI eш o i J'S oi l\ yaл('LJ t t a  M trScti Ш ,  .'-� 6, р. 75 . 

Д и а г н о з .  Наружная стеш-:а с проетыми норами, перегородки по
ристые ; внутренняя стею;а с поровыми каналами. Пузырчатая тк а н ь  н 
синаптикуJrы отсутствуют. Гребенчатые днпща очень редкие . 

С р а в н е н и е .  От семейства N ochoroi cyathidae описываемое се
�tейство отличается сложнопористой в нутренней стенкой. 

С о с т а в с е м е й е т в а .  Известны три рода : Heckericyathis 
!!;elJ . nov . - алдансн:и:й ярус, Янутия ; Formosocyathus Vologdi n ,  1 937-
ленсrшй я рус, юг Сибпр11 ; Broncliocyatlms Bed t ord , 1 936 - н. ке11rбрий ,. 
Южная АвстраJIИя . 

Два последние рода очень сходны между собой - оба имеют внутрен
нюю стенну со сложными, сообщающимися между собой наналами . Однако· 
до специальных иссJrедований, с изучениеl\I оригиналов , они принимаются 
за самостоятельные . В противном случае род А. Г. Вологдина ,  l{ a i\ уста
новленный по:щпее , будет синонимом рода Бедфордов . 

Г е о г р а ф и ч е е I< о е р а с n  р о с т р а н е н и е .  СССР ; IО<r>-
ная Австралия . 

Г е о JI о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Н и:жпнl r  нембрий ,  верхняя по
ловина aJщaпcRoro я руса , .<енс:кий я рус .  

Р о ;.1, .Н eckeJ• ic -yatl� u ..;  gеп .  no,· . 
Рпс. 28 

Т и п  р о д  а :  Ethmophyllum heckeri Z l tщ·ay ]ev a ,  L 955, Т р .  ПИН , т .  56 , 
с р .  69, l{енядинсний горизонт, р .  Лена.  

Д и а г н о 3 .  Узr�оконнческие, циJшндричесiше нубки с простой тон
копористой нарул;ной стенкой. ИнтерваJШЮ!II узний, постоянной ширины , 
заполнен перегороднами п редl{ИМИ гребенчатыми ;:�;нищами. Поры в I J е 
регородках ча стые , блил;е д внутренней стенке отсутствуют. Радиальный 
коэффициент 6 ,0-8,0 .  Внутренняя стенна имеет по 1 -2 ряда I{Оленчато 
изогнутых поровых каналов , открытых нверху. КанаJIЫ могут по напра
влению �� центральноi r  полости разделяться на бо;rее тоiшие. 

С о е т а в р о д  а.  Известны вид ы:  Heckerir.yath us heckeri (Zhш a Y 
l e v a )  и Heckericyatftus s p .  

С р а в н е н  п е .  От  других родо в семейств а  Bгo l J c h o eyathi d a e  Iаш .  
n o v .  род Heckericyatluls отлич;н• т r н  тю.<енчато и :югнутыми поrоньв1 1 1  ка
нал ами внутрен неi i  сте п т; I I . 



Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р ct н е н н е .  СССР - Ян:у
тпя ( р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с  к и й  в о з р а с т .  Нижнпй r-;e�1бpиii , верхняя по
_-говина алданского яруса . 

Heckericyatlms l1eckeri (ZhшavleYa) , H J55 

Табл . IJ. фиг. 3.  а; табл. X VI I I ,  фиг. 9, 10; рис. 28 

Jithmoгhyllum aff .  obrutsc hevi :  Л атпн, 1 95 3 ,  Д пссертацпя (рунопнс ь) .  
EthmoJ.hyllum heckeri: Журавлева, 1 95 Б ,  Т р .  П И Н ,  т.  56 ,  стр . 69. 

Т и п в и д а: ПИН 1 16 1 , эr<з . 1 ,  шл . '1 и 4 (поперечный и продольный) 
о{)Ор. 366 , кенядинсrшй горизонт, р. Лена. 

Д и а г н о з .  УзкОI{ОНическпе I\убrш с узким интерваллю!IIОМ постоян
ной ширины ('1 , 1  мм) тонкой наружной стенкой с частыми мелкими по
рами. Перегородки частые, пронизалы 4-5 рядами пор диаметром 0,08 мм. 
Радиальный коэффициент - 8,3-10,0 .  

Днища - гребенчатые, очень  редю1е. Внутренняя стенна имеет два 
ряда ноленчато изогнутых пороных I\аналов, ветвящихся каждый на 4 
при приближении к центральной полости. На внутреннем участr<е смежные 
пороные I<аналы имеют в стеннах дополнительные отверстия. 

Р а з  м е р ы и ф о р  м а н у б н а .  Узкоr<оюrчесrше r<убr<и 
днаметром до 10-12 мм, высотой до 50-70 мм. Наружная поверх
ность гладкая, изредr<а со слабыми поперечными пережимами, вмяти
н ами. 

Н а р у ж н а я с т е н к а I\yбr-;a тонная , пронизана частыми мслюr
ш r  п.орами. Толщина н аружной стенни 0,05-0,08 мм. Поры располагают
ся в шахматном порядн:е 2-4 рядами па иптерсептум; после 3-4 рядов 
пор вознИI<ает новая перегородr<а .  Диаметр пор 0,03-0,05 мы. 

И п т е р  в а JI :1 ю м сравнительно узrшй (шприна его 1 - 1 ,2 мм) , 
.::�аполнен частыми п рямьвш пе регородi<аJIШ и гребенчатыми дни-
щамп . 

Перегородки имеют тоJrщину 0,05-0,08 мм, утолщаясь у внутренни х 
l{раев до 0, 1-0,2 liПII. Расстояние между перегородка�ш 0 ,22-0,25 м11-r и 
-таrшм образом отношение сторон в ннтерсепта.льпых намерах достигает 
1 : 4, а иногда 1 ; 5. Чпсло перегородоr< у взрослого нубна достигает 80-
·90; радиальный ноэффпциент довольно четrшй - 8 ,0-8,3,  реже до 
10 ,0 .  Перегородки пронизаны редкими простыми порами диаметром 0,08 м .  
Ряды п о р  обычно приурочены I< наружной половине перегородон. Число 
рядов пор достигает 4-5. Поры располагаются без особого порядi<а ,  рас
стояние между ними - 0,08-0,20 мм. 

Гребенчатые днища - обычно oчer-IL редние, расположены через 3,0-
10,0 мм. Л ишь в единичных случаях расстояние между ними может уl11еПJ,
шаться до 0,4 11ш. Толщпна кольцевого вашша 0,08 мм, стержепьнов , 
·0 ,015-0,02 liШ. Длина стержены>ов 0,04-0,05 мм. l{онцы стержены\ов 
чуть загнуты нверху. 

В н у т р е н н я я с т е н I< а, общая толщина I{оторой достпгает 
·0 ,3-0,5  мм, устроена наиболее сложно.  Она представляет собой вначале 
обычную утолщенную, сходную с этмофиллумовой, стенну с округлыми 
пороными наналами , но по 2 ряда на интерсептум. Эта внутренняя стен
J\а связана  с внутреннимп нраями перегородоr<. Поровые I\аналы ее, ди
.-аметром до 0 ,2  11ш по бонам, имеют сообщения друг с другом через допол
нительные отверстия . Ближе I< центральной полости крупные nороные 
наналы начинают делиться иаждыii на 4 бOJree меш<их поровых нанальда , 
диаметром весло 0,06-0,08 мм . Длина этих I<анальцев танже 0,08 мм. 



Одню\О эти I\анаJIЬЦЫ н а  своем п ротяжешш нмеют ясн о выражснны ii 1\О
ленчатый изгиб , ОТI\рытый нnерху (рис. 28) . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без ске.тrетных образованнii . 
В о з р а с т п ы е п з м е н е н и л и з-за недостаТI\а материала про

ележены мало. Однако уже сейчас удалось выявить постепенное 
утолщение внутренней стенкп от О, 18 до 0,4 �щ с ростои кубка п 
еще более замедленное усложнение пороных I\анадов.  Тан,  у одного 
Э I\земпJrяра в п родольном сечепни явно было видно, что до ди:::шетра 
нубr\а 6 , 0 - 6 , 5  мм более узtше I\оленчато изогнутые поравые :каналы 
внутренней стенюr не пмеют с1це вторичного деJrения па более тонкпс 
нанальцы. 

С р а в н е н и е .  От Heckericyathns sp . ,  встречаемого совместно ,  ошr
с ываемая форма отличается вторичным ра:щелениеы I\оленчато н:зогну
тых пороных I\аналов . 

Прежнее отнесение формы н роду Ethmop11yllnm (Е. l?eckeri sp.  ноУ . ,  
1-Rуравлева, 1 955а) б ыло произведено ошибочно,  тю> HaJ\ очень небо.чьшой 
вначале изученный материал не дал воз�1 ожностн в ыявить гребенчатые 
днища, характерные для этого вида. 

Г е о г р а ф и ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е. СССР - Ян у
тип (р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с н н .й в о з р а с т. Нижний нембриii , алдансний 
ярус, кенядннскпй горпзонт, слои с биогермами второго тппа. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Изу<Iено 18 энземпляров и з. 
следующих мест: р. Л е н а - у  р. Мухатты - д. Оймуран (И.  Ж.) -
1 2  ЭI\3 . ; против д. Оймуран (Н .  С. )  - 3 Э l{ З . ; у д. Ой1.-rуран (В .  Л. )  -

1 ЭI>З . ; (В .  1\.) - 2 ::J I\:3 . 

Heckericyatl? us s p .  

Небольшпе ую\ОJ{Оничесюrе, цилиндрические кубни диаметром 6 -7 мм. 
Наружная стенка тонкая,  0,03 мм толщиной, с норами типа Heckeгicya
thns heckeri (Zhuт . ) (2 -4 ряда пор  на интерсептум диаметром 0 , 03 мм) . 
Интерналлтом 0 , 6 - 0 , 7  мм шириной, заполнен частыми тонкими переrо
родка�rи и редl\ими гребенчатыми днищами. Поры перегородок 0, 05--
0,08 мм в диаметре , отсутствуют вблизи внутренней стенки .  Радиальны й 
ноэффициент-1 1 , 0 .  Гребенчатые днища с гладюши стерженьками и тонкпми 
кольцевыми в ал.иками. Внутренняя стенна О, 1 -0 , 2  мм шириной , прони
зана двумя рядами простых :коленчато изогнутых наналов днаметром 

0,06 -0, 1 0  мм. Каналы отнрыты ннизу. 
В о з р а с т н а я н з м е н ч и в о с т ь .  Н а  одном ЭJ\земплярс уда

лось проследнть, что при диаметре l>убна 1 ,0- 1 , 3  мм внутренняя стенка 
имеет один ряд пор на  пнтерсептум. Лишь на более взрослых стадня:х, 
с увеличеннем ширпны ннтерсептальных намер,  добавляется: второй 
ряд пор. Диаметр пор внутренней стенюr при этом изменяется незначи
тельно.  

С р а в н с н н с .  От Heckericyathns fzeckeri ( Zhuг . )  описываемая форма 
отличается тем, что коленчато изогнутые поравые нана.пы внутренней 
стеtши у нее не ветвистые и ОТI\ р ыты к шrзу .  

Г е о г р а ф и  ч с с J\ о е р а с н р о с т r а н е н и е .  СССР - Яr\у
т н я  (р. Лена) 

Г е о л о г н ч е с  1\ и й в о з р а с т .  АJщансний я рус ,  кенядiШСЮIЙ 
горизонт, слон с биоге рмами второго типа . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Изучено 1 8  энземпляров пз 
следующих мест: р .  Л е н а - у  р .  Мухатт ы - д. Оilмуран (И.  Ж.)  -
8 экз . ;  у д .  Оймуран ( В .  Л . )  - 7 анз . ; (Ф.  Г . )  - 3 экз .  

:2 2  2 



Р о д  L''m· m osocyath us Yologdi н .  1 937 
f'oгm V.IU< 1Ja lhus:  B OЛ OГ;li i J I ,  1 937 , J J jl O(i;J . J l iJ Л P O H T . , Т .  J l - l J I ,  Cip .  lt7 1 . 

Т и п  р о д  а - Formosocya tlms bu lyn n ikoгi \Tologdin ,  1 937, нижний 
t\ембрий, Западный Саян. 

Д и а г н о з .  Коничесюrе , цшшндрнчесние нубюr. Наружная стен
ка и neperopoдrпr - с часты11ш п ростымп лорами ; внутренняя стенка -
масспвная, п ронизана сообщающп.11rися между собой искривленными по
ровьl.li1И I{аналами. Может прпсутствовать дополнительная тоннопористая 
оболочка,  прrшрывающая I\аналы со стороны центральной полости . 

В первом оппсании рода Formosocyatlшs уr{азывалось (Вологдин, 1 937,  
1 940) , что днища пористые . Но на фото в Атласе руr,оводящих форм, т .  1 
(табл . XXVI П ,  фпг . 3, 4) видно ,  что днища у Типичного вида (F .  bullyn
nikovi) были гребенчатые. Это подтверждено в дальнейшем специальным 
нзучением F. bullynnikovi по шлифам. 

С р а в н е н  и е. От рода Heckericyathus gen . nov. род Formosocyathus 
отличается прямыми, а не J\оленчато изогнутыми поровыми каналами вну
тренней стенют.  О сходстве с родо.\r Лroncl7ocyathus Bedlord , 1 936 сJ;азано 
выше. 

С о с т а в р о д а .  Известны два вида - Р .  b ullynnikovi Vologd . ,  
1 937 и F .  a labini Zhuг . , 1 958. Н а  Сибирсi{ОЙ платформе встречена фориа , 
определенная как Formosocyatlms s p .  

Г е о г р а ф и  ч е с I \  о е р а с н р о с т р а н е н и е .  СССР - юг Си
бири (Западные и Восточные Саяны) , Кузнецкий Алатау, Яr{утия . 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. Нижний нембрий , верхняя 
половина а.лдя.нсного яруса - .ле нс1шii ярус. 

l'ormosocya tlшs s p .  
Табл .  X I X ,  фи1·. 1 

Узi\ононичесние ,  цпшшдричесюrе нубни диаметром до 1 1 -1 2 мм . 
Наружная стенна 0,08 мм толщиной, п ронизана 2-4 рядами округлых 
пор  диаметром 0,08-0, 1 Mlll. Интерсептум птироний - 2,0 -2,5  мм, 
с ростом нубr\а заметно расш1 1 ряется . Перегородки частые, толщиной 
0,03-0,05 мм, расположены через 0,3  мм. Отношение сторон в попереч
ных сечениях интерсептальных намер 'l : 7 ,  1 : 8. Радиальный ноэффици
ент 6 ,0-6,3 .  Поры в перегородr,ах частые ,  до 9-14 и более рядов на ши
рину интерваллюма . Диа.liiетр пор 0, 1 -0,2  J\Ш. Гребенчатые днища ред
ние ; толщина нольцеnого валина - до О, 1 мм, стерженьнов - 0,02 мм. 
Стерженьки нороткие , прптушrенн ые . Внутренняя стенка 0,2-0,3 мм 
шириной прошrзана одним рядом поровых наналов на интерсептум раз
мером О, 1 8 Х О, 10 J\I.l\1. Каналы чуть сплюснуты в вертtшально11r направле
нии , направлены чуть вверх п имеют бонавые сообщения. Защитных об
разований со стороны центральной п олости наналы не ю.1еют. Центральная 
полость от скелетных образований свободна . 

С р а в н е н и е .  Простая наружная стею{а и внутренняя с п рямыми 
навалами заставляют отнести оппсываемую форму к роду Formosocyatlщs. 
Однат;о в составе этого рода неиз вестны виды с такого рода норотними 
наналами, хотя и сообщающиыися .l\Jежду собой. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о с р а с л р о с т р а н е н н с. СССР - Яку
тия ( рени Лена, Ботома) . 

Г е о JI о г и ч е с к и й  в о з р а с т .  АJщансrшй ярус, атдабавский: 
горизонт, слои с биогермами третьеi'О типа .  

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р и а л .  Изучено 6 энземпляров из  
следующих мест: р .  Л е н а - р . .Мухатта (И.  Ж. ) - 3 жз. ; (В . К. )  
1 энз .  (? ) ; р .  Б о т о ы а (Н .  С . )  - 2 э " а .  
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? B R O N C H O C Y A T H I D A E  

НебоJ1ьшпе, до 5 мм в диаметре узкоr\онические 1>уб1ш , высотоii 1 0 -
'1 2 м:м. Наружная стюша тонная , пронизапа 2-4 рядами пор диаметром 
0,03 .мм . Итерваллюм узю1й, 0,7 мм шириной, заполнен частыми пористы
мп перегороднами и частыми гребенчатыми днищами. Кольцевые вашши 
днищ тош,ие, стержены'и днищ гладrше.  Внутренняя стею{а 0,3 мм ши
риной,

· 
пронизапа 1 -2 рядами поровых наналов диаметром О, 15 мм. Н.а

налы направлены с нанлоном нверху (?) и со стороны центральпой полос
ти защищены шипами, направленными в ту же сторону. Наналы имеют 
боновые сообщения друг с другом. 

С р а в н е п п с. Поровые I->аналы этмофиллуммового типа говорят u 
uринадлежпости оппсываомой формы н семейству Bгoпchocyathi dae .  

От родов Bronclzocyatlшs и Fonnosocyathus ее отличают часто встреча
ющиеся два ряда пор внутренней стеюш, а от р. Heckericyatlzus - отсут
ствие I\О.Jiенчатого изгиба у r<аналов. Недостаточно хорошая сохранность 
и малый материал (2 энз . )  не позволяют сделать даже родовое определе
ние . 

Г е о г р а ф п ч е с ъ: о с р n с п  р о с т р а н е н н с. СССР - Нну-
т и я  (р .  Лева,  у д .  Оймуран) . 

Г е о л о г п ч е с  н п ii: н о з р а с т. Алдансний. я р уе ,  r<е нядннский 
t·оризонт, слои с биогермnюr второго типа .  

И с с л е д о в n п п ы j i  ы n т с р н а л :  р .  ,.,- 1 е н а ,  � - i t - Oiiмypnп 
( В .  Л . ) - 2 ЭJ{;� . 

Н А )1, С Б J1l 1·.· jj С 1' В о J. EJH ) C J '.IJ 'l'H A CЛA S li P H A I�A J\1 . N UY . 

Д п а l' н о 3 .  АрхеоJ \иаты с тумуловыми JIJIJI I\О.'lснчато и зогнутыми 
норами наружной стеюш. Внутренняя стенка с поровыми навалами или 
I\ольцевая; нnк не тшючепие - с простыми по рамп, защищенными J{03Ы pr .  

ками. 
С р а n  н е н и е. От дру .t·их надсемейств подотряда Nochoгoi cyathi п a  

н;с . Lenocyatl1acea отличается наружной степной с тумуламп или поро
ными каналамн. 

С о с т а в н а д с е м е й с т в а .  П надсемейство Len ocyat.Ъacea 
в тшючепы ceмeiicтna J_,eпocyathi d ae J am .  ноУ. и Carinacyathi dae Kr·asl lo
peeYa ,  1 953. Семейство Lenocyathidae известно толы<о н а  Снбирсrюй плат
форме ,  а Caгin acyatЪid ae , - наоборот, па Спбпрсной платфор11-rе встре
чается очень редко п часто па юге Спбпри . 

С в е д о н и я п о ф и  л о г е н и и .  Первое поя вленне Leп ocyat,-
hacea приурочено к ненядинсi<ому временп , I\огда были встречены Kotuyi
cyath us - с  простыми тумулами и неусложпеппой еще внутренней стен
I<ой. Это даст возможность предположить , что Lenocyathid ae с их тумуловьт 
JIШ порамп наружной стенюr было более дpeВI-III11I семейством по сравпепшо 
с Caгi nacyathi dae ,  уже имеющими ноленчато изогнутые поровые l{ ai JaЛЫ 
наружной стенки . Одню<о преднов последнего не следует :rrснать непосред
ственно среди LenocyaLlli dae ,  а срери более древннх, пона неп:шuстпых 

форм. Lenocyathi dae существовалп в течение второй половины алдан
сного вена и в первой половпне лепсного.  

Caгi nacyathi dae ,  появившись в атдабапсное в ремя, расцвета достигл11 
в ТОJiбачаuсное время , и уже на юге Сибири. Последние Caгi n acyatlli dae 
известны в олею1шнсное в ремя . Позже представители Leпocyatl1acea ис
чезают повсеместно.  

Г е о г р а ф и  ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а п е н и е .  СССР - Си.бнр 1 > .  
Г е о л о г и ч е с 1\ н й в о 3 р а с т .  Нижний нембрпii , алданский п 

ленский ярусы .  
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С Е М Е И С Т В О LENOCYATHIDAE FAM. NOV. 

Табл. X I X ,  фиг. 2;  рпс •. 1 2 3  

Д и а г н о з .  Цилиндрические , чаще r.:онические кубrш, иногда с про
.дольными сrшадками, с узщ;rм, обычно постоянной ширины интерваллюмом . 
Наружная стею<а имеет по одному ряду I<рупных простых или грозде
видных тумул . В интерваллюме располагаются частые пористые перего
родки п очень редкие гребенчатые днища . Внутренняя стею<а - простая 
или пронизана S-образно или коленчато изогнутыми поровыми: кана
.лами, по одному или по два на интерсептум; реже она имеет I{Ольцевое 
строение.  

С р а в н е н и е .  От семейства Cat'i nocyaLhi -. n k  ·clae Krasnopeeva описываемое семейство отлича- '-mf 
.етсл строением наружной стенки, имеющей не 

" 1.11 
rr\оленчато азагнутые поравые каналы, а тумулы.  11т1 

С о с т 1 1  в с е м е й с т в а .  .Известно четыре 
рода : Kotиь ·icyathus gen .  nov . ,  Lenocyathus Zhurav
leva, 1 955, Ja kutocyathus gen . nov.  и Geocyathus 
·gen. nov . Характеристики всех этих родов приво
дятся ниже. 

С В е Д е Н И Я П О  ф И  Л О Г е Н II II (рис . crJ: 
1 23) . Наиболее древним среди LeпocyaLhi dae был 
род Kotuyicyathus, с простой внутренней стенкой 
И ПОЯВИВШИЙСЯ еще В середине I<еНЯДИНСКОГО в ре- спt: 
:мели . Стадию Kotuyicyathus проходят в своем 
возраотном развитии все представители осталь-
ных трех родов . cr!f; 

Несиотря на одновременное существование 
J akutocyatlщs, Geocyathus и Lenocyathus в атдабан-
ское время , все же можно предположить о боль- сА; 
шей древности двух первых по с-равнению с Leno
.:yathns, таr< как тумулы наружной стенюr у них 
п ростые, а у Lenocyathus � г роздевидные . Изу- ct/f 
чение онтогенетического развития у представи-
телей Lenocyathus показывает, что сначала они 
проходят стадию Kotuyicyatlщs, затем Jakutocya- 1/t 
.thus и лишь позднее приобретают гроздевидные ту- Cmt 
:мулы наружной стенки . 

\ 1 

LeпocyaLhi dae - несомненные пото�ши Nocho
-roi cyaLhi dae (кат< и другие семейства изучаемого 
rюдотряда) . В пользу этого имеются данные уже 
не толы<о по онтогенезу, но и по истории развития 
того и другого семейства: Nocl1oгoi cyaLhi dae 
имеют более просто устроенные наружную и 
внутреннюю стенки и появляютсп значительно 
раньше - уже в суннагинсr<ое в рем я они я вляют-

Рпс . 1 23 .  Схеыа фнлогс
нетJ!'Jесюrх отношеюrй 
родов сем. Lenocyatl1i d ac 

1 -Hotuyicyathus gen. nov . ;  

2 - J akutocyathus gen . nov . ;  

3 - Geocya!hus gen . nov . ;  

4 - Lenocyathus gen . nov. 

·ся одной пз наиболее харатперных групп архео-
циат. Для LeпocyaLhidae свойственны сложные пороные системы наружной 
и внутренней стеноr< ;  в то же вреl\ш раньше середины I<е нядинского вре
l\1ени ни один из представителей LeпocyaLhi. dae пеизвестен .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е п и е .  СССР - Я ку
тия (реки Лена, Ботома) , l\yaнeцюrrr Алатау.  

Г е о л о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Нижний кембрпй, алдансr<ий 
:ярус, кенядинст<ий и атдабанский горизонты; первая половина Ленского 
яруса . 
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Р о д  Kotuyicya tkus gen . noY. 

Т и п р о д  а :  Kotuyicyatlшs kotuyikensis gen. et sp.  поУ . ,  р .  :Котуй, север 
Сибирской платформы, кенядинс1шй горизонт. 

Д и а г н о з. Небольшие одиночные l<убки с тумуловыми порами на
ружной стенки и простой внутренней стенкой. Поры внутренней стенки 
могут быть защищены типиками. В интерваллюме - пористые перего
родки и редкие гребенчатые днища . "Усложнение поравой системы наруж
ной стенки и появление шипиков на внутренней наступают после возник
новения в интерваллюме перегородок. 

С р а в н е н и е .  От остальных родов семейства Lenocyathi dae опи
сываемый род отличается неусложненной внутренней стенкой. 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид - Kqtuyicyathus kotuyikensis 
gen . et sp. nov. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (север Сиби:рсi<ОЙ платформы) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нижний кембри:й, алдансний 
ярус, 1\енядинский горизонт. 

Kotuyicyatl� us kotnyikensis gen . et  sp.  л оv.  

Табл. XIX,  фиг. 3- 5; рис . 124 ,  125 

? A rchaeocyathus mooгi : В ологдин, 1 937 , Тр. Всес. п р�-;т. пн-та, т .  91 , стр . 27 .  

Т и п  в и д а: ПИН 1 1 82,  экз. 2 ,  шл. 1 и экз.  1,  шл. 2 ,  обр. 2220в 1 
(продольник и поперечник) ,  кенядинсний горизонт, р. :Котуй, табл. XIX, 
фиг. 4. 

Д и а г н о з .  "УзКОI\Оничесние, цилиндричеСI\Ие нубки с двумя рядамп 
тумуловых пор на 1\аждый интерсептум наружной стенки. Внутреннян 
стенка имеет 1 - 2 ряда пор на интерсепту:м, защищенных тон
ними нозырьками. Интерваллюм уз1<ий, поры в перегородках распо
лагаются в 3 -5 рядов , не всегда равномерно. Гребенчатые днища очень 
редкие . Радиальный коэффициент колеблется от 6 до 9.  

Ф о р м а и р а з м е р ы н у б н а .  Одиночные, узкоконические 
вначале и цилиндрические позднее кубки, почти без вмятин, без пережи
мов , иногда рогавидно изогнутые. Высота 1\убков не превышала 40 -80 11ш , 
диаметр - 4 -7 мм. J\абJ!учок прирастанпя массивный, но очень не боль
ших размеров (рис.  1 24 ,а) . 

Н а р у ж н а я с т е н J< а 0 ,05 мм толщиной, :юrеет по 2 ряда туму
ловых пор на пнтерсептум . Диаметр пор 0 , 1 0 -0 , -1 2  !11 ',! ; расстf'яние мeffi
дy порами 0 , 1  м. Высота тумул 0 , 1 0 -0 , 1 5  мм, диаметр тумулового отвер
стия, расположенного вверху , - 0 , 1  мм (рис. 1 24 ,6) . Толщина стенюr 
тумул 0,03-0,05 мм. В момент, предшествующий вознюшовению новой пере
городки (при удвоении ширины интерсептальной l>амеры) число рядов пор 
наружной стеюш может доходить до четырех. 

И н т е р в а л л ю м уюшй, постоянной ширины у в зрослых кубков ; 
ши рина его 1\Олеблется в пределах 0,8 -1 ,0 мм. Перегородки 0,03 мм тол
щиной, располагаются через 0 ,2 -0,4 мм; отношение сторон в поперечных 
сечениях интерсептальных камер равно 2 : 3 - 1 : 3 и зависит от не все
гда равномерного расположения перегородок . Радиальный коэффициент 
не меняется с ростом l<yбl<a ,  но 1\олеблется от 6 , 1 до 9,0 .  Это колебание 
не связано с размерами нубков . Поры перегородок 0,08 -0, 10  мм в диа
метре, располагаются в 3 -5 вертинальных рядов , однако, в самих рядах 
поры часто выпадают ;  последним объясняется их неравномерное распо
ложение , нолебан:ие ширины перемычек между порами от 0, 1 до 0 ,25 мм. 
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Гребенчатые днища редкие, располагаются неравномерно,  через 0,2 -
18 им. Только этпм можно объяснить, что не у всех изученных экземпля-

Рнс. 1 24 .  Бot «yicya thus kotuyikeпsis sp.  ноv. 

а - внешннii внд нубна, х 2 ,  р еновструнцпn; верхний нрай нубна р езав, вндны пер егородюr 11 внутреннян стсн�< а ;  б - тумулово е вздутие наружноii. 
стешш, х + 1 00 ;  сверху видно пороnое отверсти е ;  Р С�<онстру1щин 

ров были они обнаружены. Толщина валинов гребенчатых днищ 0 ,05 _ 

0 , 1  мм , гладi{ИХ стерженьнов - 0,01 мм . Расстояние между стерженьна-
1!11 0,06 мм; на шприну интерваллюма приходится 6 -
7 стерженьнов . 

В Н у Т р е Н Н Я Я С Т е Н Н а 0,05 bll\I ТОJIЩИНОЙ , 
пронпзана 1 -2 рядами округJrых пор на  пнтерсеnтум 
диаметром О, 1 -0 , 1 5  мм. Снизу поры прИI{рыты неболь
mиr.ш коротюшп (0, 1 мм ;:I,шrиой) mншша11ш. Основа
ние шипиков вогнутое,  свободный J;опец приостреп-
н ый. 

Ц е н т р а л ь п а я  
скелетных образований. 

П O Jl O C T L  J I JИроная, без 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н н л. проележены Рпс. 1 25 .  Н ачаль· 
п ачиная с диаметра кубi\а 0,2  мм (рис. 1 25) . До этой 
стадии наружная стенка непористая, внутренняя по
лость свободная , пмеются небольшве наслоения мас
спвного Iшблучка прирастания. На стадин 0,2 -0,25 11ш 
наружная стенка приобретает пористость (первые по
ры дпаыетром 0,05 мм) , а во внутренней полости появ
ляются радиальные поддерживающие стержни и ,  по
видпмому, внутренняя стенка (чуть скошенное сечение 
продольника прошло на этой стадни через пптервал
шом) . Внутренняя стенна ,  с лорами 0,05 11ш в диамет
ре,  отчетливо различпма на стадии 0,5  мм n диаметре 
I\убка. На этой стадии толщина всех снелетных эле
ментов 0,02 мм, число рядов пор в перегороднах 

ные стадии разви
тия Kotuyicyathu.o 
kotuyikensis sp.  
л оv . ,  Х 12, обр. 
220/1 2 ,  mл . 1 ,  
П И Н .  1 182 , р .  К о
туйнан. Косопро
дольное сечение, 
шлиф. Минималь
ный диаметр (без 
утолщений на б луч
на прирастапин) -
0,2 мм; максималь
ный днаметр 0,9 мм 

равно одному. Незаметно никакого усложнения пористости степон . 
Поры н аружной стенки начинают приобретать выпуклость при диамет
ре кубка 0,8 мм ; прп 1 , О :11м поры уже похожи па тумуловые ; пол-

1 5* 
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н_остью, тумулы развиваются на -стадии 1 , 3  -1_ , 8 мм. Шишшп внутренней 
.стеюш отсутствуют до

· 
стадии 1 ,О мм в дию1етре куб1<а .  С этого момента 

'едва различимые iпипИки'
быстро раст

.
ут и с диаметра 1 , 6 мм становятся 

отчетливыми. Однако полное развитие тумул наружной стенки и шипинов 
в нутренней завершается н диаметру 2 ,0-2,3 мм, т .  е. 1< стадии полного 
формирования видовых признаков в скелете нубна . Число рядов пор 
стенон (2 для наруЖ.ной стенки п 1 для внутренней) определяется очень 
рано, до диаметра 0,8 мм. Интерваллюм на ранних стадиях не превышает 
0 ,2  мм в ширину; отношение сторон в интерсептальных намерах равнu 
1 : 1 .  Радиальный J<оэффициент у юных кубков (даже при диаметре 0,8 -· 
1 , 3 мм) нолеблется в тех же пределах, что и у взрослых. 

_И ·. з м е н ч и в о с т ь .  У двух Эl<земпляров из слоев с биогермамн 
nервого типа с р. Лены от111ечаются более слаборазвитые ту111улы наружной 
стенки и меньшая толщина шипиков внутренней стенни. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид нового рода Kotuyicyathus. Наз 
вание Kotuyicyatfщs kotuyikensis дано по р. Котуй, где этот вид был най
ден впервые. A rchaeocyathus moori Vologdin ( 1937) , возможно, принадл!:!-
жит также к этому виду. Вероятная ошибна в определении рода объяснн " 
ется, очевидно, небольшим объемом первоначально изученного матери
ала: в случайных сечениях редкие гребенчатые днища могли быть не об
наружены, а небольшие тумулы плохо разлпчимы. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Яку 
тия , север Сибирсr< ой платформы - (реrш Кеняда, Котуй, Оленек ,  
Лена) . , 

Г е о л о г и ч е с н и :й в о з р а с т. Алдансний ярус, кенядинский 
1·оризонт , слои с биогермами первого и (немного) второго типоn . 

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р и а л .  Изучено 68 ЭI\земпляров из 
следующих мест: с е в е р С и б и р с н о й п л а т ф о р м ы - неня
�ский гори::юнт, слои с биоrермами первого типа - р. Котуйкан ( Р . С . )  

"'- 61  экз . ; р .  Олеиен (В.  П . )  - 1  экз . ;  р .  Лена - кенядинскнй го-
ризонт, с:лоп с биогермами первого типа:  д .  Чуран (Н. С . ) - 2 экз . ;  
c..rroи с биоrер�шми второго типа: д .  Оймуран ( В .  Л . )  - 4 экз. 

P o r� Ja kutocyatlиts gen . nov. 

Рис .  1 26 

Т и п р о д а : ; J akutocyathus (J akutocyathus) latini gеп .  e t  sp .  ноv . 
Д и а г н о з .  Небольшпе кубi\И  с тумуловыми порами наружной стен

I\И ,  расположенными в один ряд на J<аждый интерсептум . Внутренняя 
стею\а с S-образнышr пшr I\оленчато изо 1·нут ыми поровыми н.анала11ш . 
Перегородки порнстые , частые, гребенчатые днища редкие . 

Ф о р м а и р а з м е р ы 1< у б I\ а .  Кубrш размером до 150 ш1 , 
высотой также до 100 -150 llш ,обыrшо вначале узко - ,  а затем широко I\ОН!I 
ческие . Д.rrя I<рупных нубr<ов характерны сил ьные продольные и попереч
н ы е  пережимы неправи.rrьной формы. 

Н а р у ж ·н а я с т е н I{ а толщиной до 0,5 мм, пр3низана кру и н ы 
ми норами диаметром 0 ,2  мм, распо.rrоженными на  интерсептум в одиr1 ряд .  
С в нешней стороны поры пр1ш рыты тумулаli! И высотой 0 ,2  мм, с выходным 
отnерсти:ем сверху илп (реже) снпзу. 

И н т е р в а л .rr ю . м  достнгает ширины О, 7 -1 ,3 мм, з аполнен час
тымп тонкими перегородr\ами, пронизаиными онруглыми пора ми до 4 -7 
рядов , и очень редними гребенчатыми днищамп. Стерженьки гребенчатых 
днищ прямые, г.rrадr<ие , ко.rrьцевые ва.rrини не очень массивные .  Расстоя
ние между днищами достигает 1 0 -1 2  мм. 
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Радпальвый коэффицпент высоний ,  не нпже 6 ,0 -7 ,0. В интерваллюме 
может быть встречена пузырчатая тнань.  

В н у т р е н н я я с т е н к а :масспвная, пронизана одним или дву-
1\IЯ рядамп крупных поровых каналов па интерсептум. Поровые канаJ1Ьr 
S-образно или ноленчато изогнуты ,  ориентированы кверху или (реже) 
ннизу. 

Ц е н т р а л ь н а я n о л о с т ь снсJrетны:ми элементами не заполне
на . 

С р а в н е н и е .  От Lenocyathus описываемый род отличается по стро
ению тумул наружной стевюr : у Lenocyathus тумулы бугорчатые и пронп
заны 25 -30 метшми отверстиями , а у J akutocy
ath us тумулы гладние, с одним нруш-Iыы отверс
тием .  

У Geocyathus наружная стею�а п остроена сход
однако внутренняя имеет нольдевое стро-но ,  

ение. 
С о с т а в р о д а. Известны всего 4 вида 

этого рода, относящиеся I{ двум ПО[(родам. - J .  
(Jakutocyatl1 us) и J .  (Jakutocarin us) . 1 

С в е д е н и н п о о н т о ф и л о г е н и и ........- г 
(рис. 1 26) . Начальные стадии развития предста- '\ 1 J вите

б
лей рода lakutocyath us изучены еще очень � �� 1� 

ела о ,  тан кан материал по этому роду известен ��' 
небольшой. В нубне диаметром 0,2.5 -0,3  мм была 
развита тольно наружная стенна, и та вначале не-

" ы � пористая (рис. 1 26) . Первые простые поры были 1 
замечены у нубна при диаметре О, 1 8  мм, а поры 
едва заметно вьшячивающиеся наружу - при ) tf 1 
диаметре 0 ,25 мы. Высота выпячивающихся � 1 3/С 
в это вре:�rя пор 0,03 мы, таних же размеров и S 
диаметр их .  : 

Затем появляется внутренняя стеюш (прп диа- ' 1 
метре 0,28 мм) , простая, но  сразу пористая.  Нес- V.' а 1 I<ольно позже (прп диаметре нубна 0,;)5 мм) п ,  I{aH 
поназывают наблюденпя ,  одновременно вознина-
ют гребенчатые днища п перегородни. Высота 
нубr<а в это время достигает уже 1 ,05 мм. Перего-

Рис. 1 26 .  В озрастнос 
родrш сразу пористые (диаметр пор 0,01 - развитие Jakutocya thus. 
0,02 :�rм) , а гребенчатые днища - с нольцевы111 Обоэпачешш те же, что па 
валином и стерженышми . рис. 47. 

Внутренняя стенна до диаметра нубна О, 7 мм 
не несет нинаних усложнений. До диаметра 1 ,4 мм 
бывают развиты едва заметные шипию1 .  Взрос ой стадии нубни рода 
J akutocyathus достигают при диаметре 2 ,5  -2,7  11111r. Лишь в это в ремя и 
бывают различимы признани отдеJIЫJЫХ видов . Для юных нубочнов бы
ли харантерны более тонние снелетные элементы,  более узний интервал
люм (шириной О, 1 мм в момент возюшновения внутренней стенни и 
0,2 JII!II прп диаметре ъ:убна 0,7 мм) . Радиальный I\оэффициент достигал 
1 4 ,0 ,  отношение сторон было равно 1 : 1 ,  2 : 3. 

Кю< видно из изложенных выше I\ратних сведений, вначале предста
вители рода J akutocyatlщs прошли стадию Moлocyathi dae (до диаметра 
нубна 0,30 мм) , а затем сразу стадню подотряда Nochoroicyathina (при 
диаметре нубна 0,35 мм) . До диаметра нубна 0 ,7  мм можно наблюдать 
стадию семейства Lenocyathi dae .  В этот момент определить род еще не
в озможно .  Признани рода устанавливаются н моменту достижения нуб
ном диаметра 1 ,4 -1 ,5  мм. 
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Если сравнить возрастное развит не представителей рода J akutocyatlzu.<: 
с развитием Nochoroicyathus, изученного в большей степени, то сразу бро
сается в глаза ускорение у J akutocyathus прохождения стадий Moнocya
thi da  и Ajacicyathiнa.  У J akutocyathus стадия появления гребенчатых 
днищ практичес1ш уже не отдешrма от стадин возникновения перегородоr\ , 
тогда 1\ai\ у Noclюroicyathus этот период был хорошо заметным и длплся 
доJrьше; у J akutocyathus стадия семейства Ajac icyatbl d ae ,  вероятно,  уже 
выпадает. 

Г е о г р а ф и ч е с 1\ о е р а с п р о с т р а н с н н с. СССР - Яку
тия (реки Лена, Ботома) , Нузнсцыtй А.:с1атау . 

Г е о .л о г п ч е с 1\ и й в о з р а с т. Нижнпй Ee�rбpнii: ,  алдаrrсюrй 
ярус (верхп) - ncpвan поJювшш ленпщго яруса . 

Поrцюд Jakutocyatlms ( Ja kutocya tkus) sнЬgen. ноv- .  

Т и п  п о  д р  о д а - тот же,  что н .J:.'IЯ рода . 
д и а г н о з .  н· этому подроду относятся вид ы  рода J akutocyatus с 

S-образно изогнутыми поровымп каналами внутренней стеюш 11 перего
родками, характерными редкими , неравномерно расположенны11rи: порюш .  

С р а в п е н и о .  От подрода J ak. (Jakutocarinus) описываемый под
род отличается строением t;aнaJroв внутренней стспюr - у тоrо кана.1:ь1 
ноленчато изогнуты. 

С о с т а в п о д р о д а .  В составе подрода известны тоJiы..:о два вида 
J ak . (Jalш tocyathus) latini s p .  поv. п J ak. (J akutocyathus) krasnopeevae 
(Zhu·r) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н п е .  Якутня (реЕн 
Лена , Ботома ) .  

г о о JI о г ll т r  о с I\ п й в о з р а с т.  Ншнюrlr J .;смб рпii ,  атдабанс юrй 
горизонт . 

J akutocyatlzus (J akutocyathus) latini gеп . eL sp .  ноv.  

Таuл . X I X ,  фнг. 6 ,  7 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 1 1 7 ,  обр. 57j9, шл . 1 ,3 ;  ацабанскпii горизонт 
р .  Бото:иа , табл . XIX,  фиг. ба, б. 

Д и а г н о з .  Небольшие узн.оконпчесюrе кубюr. Наружная п впут
_ренняя степюr имеют по одному вертикальному ряду пузыревидных взду
тий д.линой до 0 ,2  1\П.I . Оболочюr пузыревидных вздутий в продольном раз
резе имеют S-образное сечение . Перегородюr частые , редr<о пористые . 
Гребенчатые днища очень редкие. 

Ф о р м а н р а з м е р ы н :  у б I\  а .  Узr<оr<онпчесiше , почти цилпн
дричесrше I<убки высотой 10 -15 мм , и диаметр большпнства I<убков 4 мм. 
Маl<симальный диаметр - 9,0 11ш . Наружная поверхность без вмятин. 

Н а р у ж п а  я с т е н J <  а тошшя, 0,02 -0,04 мм толщиной; прониза
на нрупными , до 0,2 мм n днаметре норами, расположенными в однн ряд 
на каждый интерсептаJrьный участоrс Поры с внешней стороны прю\рыты 
нрупными S-образно изогнутыми пузыревидными вздутиямп длиной 0 ,2  11rм 
и отr<рываются в наружное пространство через щелевпдное отверстпе 
вверху. Толщина r<озырьков 0,02 мм, длина S-образно изогнутых I<озырь
к ов 0 ,45 -0,5 мм. Нижние I<рая верхних козырькоn глубоr\о заходят в 
верхнюю полость нижних козырьнов. 

И н т е р в а л л ю м узниrr ,  0,4 -0, 6  i\Ш шириной ;  у взрослых куб
ков ширина его постоянная . Заполнен тонними прямыми перегороднами 
и редrшми гребенчатыми днищами . П е р  е г о р о д  к и 0,03 11ш толщи
ной распоJiагаются через 0 ,20 -0, 25 мм,  пронизаны редюrми, (через 0 , 1  llпr) 
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порами диаметром 0,06 :шlf.  Число рядов пор в перегородr,ах 3 -4.  Отноше
ние сторон в интерсептальных камерах 1 : 3, радиальный коэффициент 
7 ,0.  

Гребенчатые днпща реДiше , распо.;rожены очень перавномерно, через 
1 ,  7 -3,5  мм и более . Кольцевой валик 0,06 -0,08 мм толщиной, узкий. 
Стержепьюr r'ороткие , приостренные,  гл:адкие, толщиной у основания 
0,02 -0,01 мм, располагаются горизонтально . Число стерженьков па ши
рину интерваллюма равно 4 -5 .  

В н у т р е н н я я с т е н к а массивная, до  0 ,2  11-пr шириной, про
ннзана S-образно ориентированными каналами диаметром 0 ,2  мм у вы
хода из интерваллюма и О ,  12 мм у выхода в центральную полость . Толщи
тш S-образно изогнутых С I,елетных перомычек между J{аналами 0,02 мм 
н в местах прикрепленпя с перегородi,ами - 0,05 мм. Высота перемы
чен: 0,7 мм. В продо:rьном сечении внутренняя стенка дает тот же рисунок, 
что и наружная , по в зеркальном отображении . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без скелетных образованпй . 
В о з р а с т н ы е и з :м е н е н и я .  На стадии кубка 0,6  мм все сн:е

летные элементы , как п всегда, значительно тоньше , ширина интерваллю
)iа 0 ,2  �IJ\I . Наружная стенка в это в ремя уже имеет глубокие козырьки 
-0 ,08 м.м шириной ; отмечается первое (?) гребенчатое днище , но еще плохо 
заметное . В то же время внутренняя стенка юнеет еще простое строение;  
типики едва намечаются .  В дальнейшем, к диаметру кубка 1 , 0 мм, когда 
глубоюrе козырьки наружной стешш б ывают сформированы уже пол
ностью, возниi,ают S-образно изогнутые I{анальцы внутренней стенки.  К 
днаметру 2 ,0  мм кубок достигает уже взрослого состояния. 

С р а в н е н и е .  Отдичается от J ak. (J alшtocyathus) krasnopeevae sp. 
поv. более тонкими п не уплощенным:н перемычками между поровым:и 
'Каналами внутрен ней стеFши, а также более узким интервалдюм:ом и рав
номерно расположенными в перегорОДI\ах норами . 

Г е о г р а ф и ч е с ъ: о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - ЯI{J
тия (р .  Лена - среднее течение ; р. Ботома) . 

Г е о л о г н ч о с r-; и й в о з р а с т .  Нижний J{ембрпй,  адданский 
ярус, атдабанскиi:i: горизонт, слои с водорослевыми биогермами. 

И с с л е д о в а н н ы й .i\I а т е р и а л. Изучено 17 экземпляров из 
-сдедующнх мест : р. Л е н а - 2,5 км, в ыше д.  Юдяй (И. 1-R . )  - 9 экз . ,  
(К .  К . )  - 5 энз .. ; р .  Б о т о ы а ( Н . С . )  - 3 экз.  

J akutocyatlшs (J almtocyathus) krasnopeevae (Zhшav leva) , 

Табл. X I X ,  фиг. 8, 9а , б 

A n nulocyat·hus kl 'asnopee me: Журавлева, :1 955 . Тр. П И Н ,  т. 56,  стр . 72. 

Т и п  в п 1\ а: ПИН 1 1 6 1 ,  э t\з .  2, шл . 8,9 (поперечный и продольный) , 
обр .  485А/1 -В ,  ацабанский горизонт, р .  Лена , 2 ,5  км в ы ше д .  Юдяй,  
табл . X I X ,  фиг.  9 ,  а ,  б.  

Д н а г н о з .  Небольшие у з r\ О I{Опические I{убюr с наружной стеiШОЙ, 
усаженной I'рупнымп тумудам:и . Внутренняя стенка имеет по одному ря
ду I'рупных S-образно изогнутых поровых каналов с массивными , упло
щенными переыычi\а:мп в верхней части . Перегородки с редкими лорами, 
гребенчатые днища очень редние . 

Ф о р м а п р а з м е р ы 1-; у б 1' а .  Небодьшие н:оничесюrе I{уб
Е И .  Диаl'ilетр кубна 6 -7 мм. Высота - 20 -30 мм. Наружная поверхность 
.бугорчатая , за счет развития тумулов наружной стенки. 

Н а р  у ж н а я с т е н I\ а тонкая , тодщиной 0 ,02 -0,05 мм, усажена 
:h рупньвш полы11rи бугорнами , расположен ными в один ряд на I\ю-кдый 
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интерсептум. Высота бугорнов до 0,25 мм, диаметр прн основании до 0,3 мы. 
К верхней части бугорнов приурочены относительно :h рупные поравые 
отверстия диаметром О, 1 2 -0, 1 5  мм. Расстояние между бугорRами до 0, 2 мм. 

И н т е р в а л л ю м до 1 , 3 :Мlii шириной, заполнен тонними часты11ш 
перегороднами, слегна иснривленными и гребенчатыми днищами . Тол
щина перегородоr< 0,03 мм. Расстояние между перегороднами 0,3 liilii. 
Отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальвых на
мер 1 : 4;  радиальный I<оэффициент равен 6 ,0 -7 ,0.  Поравые отверстия в. 
переrороднах :иснлючительно редние, расположены неравномерно ,  в. 
2 -3 ряда на ширину перегородни .  Кан правило, поры распо.лагаются 
чаще вблизи наружной стенки . Диаметр пор в перегороднах 0 , 1  11rм. 

Гребенчатые днища очень редние , с тонними прямыми стержены<аli!Т! 
и нольцевыми валинами О, '1 мм толщиной. Нижняя сторона нольцевы х: 
валинов уплощена ,  и стерженьни отходят именно от нее . 

В н у т р е н н я я с т е н н а п ронизана грубыми, массивными, S-об
разно изогнутыми поровьши навалами, глубоно заходящими один за 
,rt;ругой1. Общая ширина внутренней стенни достигает 0,6 мм, толщина. 
перемычен 0, 1 0 -0, 1 2  мм. Поперечнин поровых rшналов равен 0 ,2  мы,. 
высота перемычен достигает до 1/3 мм. Более :массивным является внеш
ний нрай перемычюr, обращенный в центральную полость, заметно упло
щенный.  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без снелетных образований п до
стигает 1/3 диаметра нубна .  

С р а в н е н и е .  См. описание вида J ak. (J akutocyathus) latini sp .  П О У .  

Описываемый вид был отнесен ранее к роду A nnulocyathus Vologdin (Жу
равлева, 1 955) . Однано в дополнительном материале из тех же llrестонii
хождений (сборы К. Б .  Нордэ) былп обнаружены энземпляры с хорошо 
сохранившимиен гребенчатыми днищами. Новое исследе>вание энзеl\шля
ра,  послужившего типичным ДJIЯ старого описания ,  танже показало у 
него следы ,  правда очень плохо сохранившихся, гребенчатых днищ. 
В связи с эти имеются все основанпя для отнесения вида I\ J akutocya tlшs: 
(J akutocyathus) . 

Возможно танже предположпть, что J а/с. (J akutocyatlшs) latin i sp. П О У .  

имеет более древнее происхождение по сравнению с описываемым здесь 
видом [перемычни S-образно изогнутых наналов внутренней стеню1 у 
него тоньше :и проще, чем у J ak. (Jakutocyathus) krasnopeevae] .  

Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР-ЯI{утшr 
(р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с к :и й в о з р а с т .  Алдансюrй ярус, атдабанснпй 
горизонт, слои с биогермами 3-го типа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 3 ЭI<земпляра пз 
следующих мест: р .  Л е н а - 2,5 IOII выше д. Юдяй (И . Ж.) - 2  энз . ,. 

(Н' .  К. )  - 1 Эl{З .  

Под1юд Jakutocyatl"ms (Jakutoca1• inus) sпbgen . noY . 

Т и п  п о  д р  о д а :  Jak. (Jalcutocarinus) jakutensis sp .  ПОУ. 

Д и а г н о з . Виды рода Jakutocyathns с ноленчато изо·гнутьlllш поро>
выми наналами внутренней стенни.  

С р а в н е н и е .  Отличается от J ak.  (J akutocyathus) строен ием J'\,а
н алов внутренней стенни. "У того они изогнуты S-образно. 

С о с т а в р о д  а .  В составе подрода известны два вида -- Jаk. (Jalcu
tocarinus) jakutensis sp. поу. и J ak. (J akutocarinus) bericnlicus (Krasnope
eYa) . Последний вид отнесен I� это�tу роду и подроду условно (описа:ни� 

1 В первом описании (1955) капа�1ы о ш пбочно были приняты за кольц::1 . 
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его очень I�ратко) . Раньше он относплел автором (1955) к роду Ca rin ocy
athus .  

Г е о г р а ф и ч е с I \  о е р а с п р о с т р а н е н н е и г е о л о -

г и ч е с :к и й в о з р а с т. Те же , что и для рода в целом. 

J akutocyathns (J akutocarinus) jakutensis sp. nov. 

Табл . Х Х ,  фиг. 1 ,  2, 3 

Т и п  в п д а :  ПИН 1 161 , экз .  1 ,  ШJI . 1 ,  обр. 390/25-1 , атдабанскпй 
горизонт, р .  Мухатта , табл . Х Х ,  фиг. 2. 

Д и а г н о з. Крупные I{убки с узни:м интерваллюмом, наружная 
t;Тенка покрыта одниы рядом тумуJI на интерсептум, отнрытых ннизу. 
Внутренняя стенка имеет по два ряда ноленчато изогнутых поровых ка
наJiов на  интерсептум, направJiенных при входе в центраJiьную noJiocть 
н низу. Перегородки пористые ; гребенчатые днища очень редние . 

Ф о р м а и р а з  :м е р ы к у б н а . Кубки диаметром до 100 -
1 20 мм , с сиJIЫiыми продоJiьнымп п поперечными пережимами в верхней 
части. Высота кубков , вероятно ,  достпгала 1 50 мм ; проверить это трудно,  
так 1\ai\ крупные нубки встречаются лишь в обломнах. В нижней части 
нубки узноконичесюrе, затем - быстро расширяются . 

Н а р  у ж н а я с т е н к а 0,05 мм толщиной, пронизана к рупными , 
до 0 , 1 8  мм в диаметре порами , приярытыми тумуJiами. ТумуJiы отнрыты 
Iшизу. Расстояние между порами 0,20 -0,30 мм в поперечном сечелип 
кубка И 0,30 -0,40 В ПpOДOJIЬHOJII. 

И н т е р в а JI JI ю м узкий, постоянной у взросJiых I{убков ширины, 
равной 0,7 мм. Может быть развита пузырчатая ТI{ань. 

Перегородюi тоJiщиной 0,03 мм, пронизаны порами в 6 -7 вертикаль
ных рядов. Диаliiетр пор 0,03 -0,05 мм; расстояние между ними до 0 , 1  мм. 
Перегородкп частые, распоJiагаются через 0,3 мм. Отношение сторон в 
интерсептальных камерах 1 : 2 или 1 : 3 .  Радиальный I{Оэффициент вы
числяется с трудом из-за неправи.'Iьной формы поперечных I\убков ; у куб
ка диаметром 16 мм число перегородок равно 148, и, таким обра
зом, радиальный ноэффициент достигает 9 ,2 .  

Гrебенчатые днища очень редни, встречаются через промежутни до 
20 мм. Кольцевые валини 0,06 мм шириной, 0,10  мм толщиной. Стержень
ни коротние , массивные (0 ,03 мм толщиной) , располагаются равномерно 
через тание же промежутки .  

В н у т р е н н я я с т е н I\ а шириной О, 15  мм, пронизана двумя 
рядами I\оленчато изогнутых поровых I�аналов , открытых ннизу. Попе
речнИI\ этих чуть сплюснутых наналов равен 0,20 Х О, 10 мм, толщина 
перемычек 111ежду ними 0,05 мм. В месте коленчатого перегиба от перемыч
ни отходит кверху тонная стержневая пластинна, чуть заходящая в по
лость верхнего коленчато изогнутого Iсанала. Поравые I{аналы в смежны х  
вертИI{аЛЫIЫХ рядах чуть сдвинуты по  отношению друг н другу. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без снелетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з 111 е н е н н я из-за малого объема материала 

не прослежены. Все изученные энзеыпляры - взрослые , без сохрашш
шихся начальных стадий. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наряду с формами с мелкими лорами перего
радон (0,05 мм) п без пузырчатой тнани встречаются редние энземпляры 
с порамп перегородоi\ 0, 1 мы и с пузырчатой ТI\аныо в интерваллюме. 

С р а в н е н и е .  Сравнение с Jak.  (J akntocarinus) bericnlicus затруд
нено из-за кратности диагноза последнего .  Основное отличие - два ряда 
поровых наналов у описываемого впда н один ряд у J ak. (J akutocarinus) 
bericnlicns (KгasnopeeYa) . 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яr\у-
тия (реки Лена, Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с к и й возраст. Алдансr\иЙ я рус, атдабанский горн
зонт, слои с биогермами третьего типа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 26 экземпляров из 
,следующих мест: р. Л е н а - между д .  Оймуран и д .  Юдяй (И . Ж . )  -
'l 6 экз . ;  д .  Атдабан (В.  Л . )  - 'l экз . ; р .  Б о т о м а (Н. С . )  - 9 экз .  

Р о д  Geocy athus gen . nov. 

Т и п р о д а: T!Ialamocyathus botomaensis Zhuravleva ,  'l 955 , Тр .  ПИН, 
т .  56 ,  стр . 7 'l ,  рр .  Лена, Ботома,  атдабанский горизонт .  

Д и а г н о з :  Небольшие кубки с простыми тумулами наружной стен
RИ, располагающимиен n 'l -2 ряда на интерсептум. Интерваллюм занят 
тонкими пористыми перегородками и редкими гребенчатымп днищами . 
Внутренняя стею\а кольцевого типа. 1-\.ольца пластинчатые или S-образ
ные, свободный к рай поднят rшерху. 

С р а в н е н и е. От наиболее близr\ого рода Jakutocyathus gен . 110\' .  
отличается строением внутренней стею{И - у Geocyathus она I\OJiьцenoгo 
типа ,  с меньшими тумулами наружной стенн:и.  

С о с т а в р о д а :  Geocya thus botomaensis (Zlшгavleva) и G .  kordeae 
sp. nov . ,  описанные ниже . Возможно , ь: этому роду относится танжс 
G. sigmoideus (Bedfoed ) ,  1936, нижний кембрий, Южная Австралия . 
Авторы ошибочно относили этот вид к роду Bronchocyathus, для которого 
характерна наружная стенка с простыми порами. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и .  Род Geocyathus - скорее всего 
лроизошел от Kotuyicyathus gen .  nov. , при этом тумулы наружной стенки 
не получили у него дальнейшего развития.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т. Алдансюrй ярус, J-:енядипсюri[ 
.н атдабансi{ИЙ горизонты.  

Geocyathus botomaensis (Zhшavleva) , 1 955 

Табл . Х Х ,  фиг. 4- 6 
Thalamocyathus botomaensis: /Н:уравлева, 1 955 ,  Тр. ПИН, т. 5 6 ,  стр. 7 1 .  

Т и п  в и д а :  ПИН 1037 , экз .  1 ,  шл 2 -3 (поперечник и продольник) 
{)бр.  57/13( 1 ) ,  р. Ботом:а , атдабапсrшй горизонт. 

Д и а г и о з. Небольюне узr\ОI\онпческие I\убки. Наружная стею\а 
имеет один-два ряда пор ,  расположенных на вершпиках очень небольтих 
полых бугорков , диаметром 0 , 1  мм. Интерваллюм непрерывного роста , 
до О ,  9 мм ширной ; заполнен частыми пористыми перегородr,ами . Радrшль
ный коэффициент равен 8 -10 . .Внутренняя стенка построена 11Шсспвны-
11IИ кольцами, ню;лоненными кверху. 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б I\ а. Небольюне конические , поз
же цилиндрические I\убr'и диаметром: до 5 -6 мм. Высота I<убков, очевид
но ,  не превышала 15 -20 мм. Снаружи поверхность кубr'а гладr\ ая ,  с едва 
заметной бугорчатостью вследствие бугорчатого строения пор наружцой 
стенки. 

Н а р у ж н а я с т е н к а тою\ая, толщиной 0 ,02 -0,03 мм. Утолще
на вторично лишь в нижней части кубков за счет СI{елетной массы каблуч
Rа прирастания . Пронизана одним-двумя рядами пор на каждый интер
септум, диаметром 0 ,08 вначале и 0, 1 мм у взрослых кубков. Поры п ри-
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.Урочены I\ вершинам небодьших ту�rул высотой по более 0 , 1 0 -0,12  мм . 

На отдельных участнах наружной стенкп пз-за плохой сохраниоста :этн 
тумулы различимы с трудом . 

И н т е р в а л л ю м имеет шпрнну, равную O,G  -0,8 ыи , редr'о 
, бодьше ;  харантеризуется непре рьпшым ростом. liерегородни: 0,03 �ш 
толщиной, пронизаны частыми пораш r .  Чпсло рядов пор па шп
рину перегородоr' возрастает с росто�1 н:убъ:а  от 3-4 до 6 -8. Диаметр пор 
равен 0 ,05 -0,08 мм, а расстояние ыеж;з:у по рюш - Т(О О, 1 мм. Чисдо 
перегородон в среднем у нз росло го I":yбi.; a  равно 27 -35 шт. Радиальный 
1-\о:эфф:ициент у кубнов дпа.1rстрюr ,-(о 4 , 0  �ш равсп 9,8 -10,0 ;  у бодее 
крупных I> уб J.;о в  уменr.шастсн ,:�.о 8 ,9  н да;.кс 6 ,2 .  Расстояние ыеащу 
перегородi\амп - 0,2 l\OI. Отпошошrе сторон н шггерсептадьных каие
рах 1 ; 3. 

Гребенчатые днища - очеш� JЮ11, 1Ше,  п пото�rу нзуче пы пдохо. То:r 
щина I\Одьцевого вашша 0,05 м м ,  стерrь:ены\Ов - 0,015 мм. Длина 

· стержены\ов до 0 ,03 1\Ш. Расстоннпо между юrищамн могло достигать 
4 мм, а возможно, н более . Стержснькп н свободному к раю чутr, 
расщеплены. 

В н у т р е н н я я с т е н 1\ а I\олr,це в а н ,  nшрипой Т(О 0 ,2  ым. Сечение 
ноJrец внутренней стешш очень простое,  в виде наюrонной I<верху масси в
ной шrастипы, заостренной в сторону централыrой поJrостп. Толщина 
t\олец 0, 1 0 -0, 1 5  ым . Шн рнп а 1 rо ровых проеветон между кольцами 
О, 1 5 -0,20 ым. Высота r<олец до 0 , 3  .1ш .  Кольцевые пластины располо
жены таким образом, что их в нутренние I<рая подняты относительно 
ВЫСОI\0 .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т L узкая, но более 1/2 диаметра I\yбr\a .  
У всех (кроме одного) изученных :эrоюшляров центральная полость сно
бодна от скелетных образований, J(air<e при диаметре нубна менее 1 ,6 ым . 
У одного же I\убка диаметром 2 ,0 мм центральпая нолость заполнена час
тьши стержневидными образованпшш, расположенными без ви:димо!r 
<>риентировюr . Толщина стержены.;ов - до 0 ,05 мм. Несомненно , что 
�тержневпдные образования принадлежит самому I\yбr<y (разрастання 
внутренней степюr) , а не являютел занесеннымп в неt'О. 

В о з р а с т н ы е и з м е п о п и я проележены недостаточно ,  однаr\о 
и сейчас уже яспы нен:оторые стадни развития. Тан, I\Ольцевая внутренняя 
�тенка поюшяется при диаметре н:убка оr\оло 1 , 6 -2,0 мм (при 1 ,6 мм 
внутрення11 стеш<а тольно начюrаст усложняться) . Пр�r дальнейшем рос
те r<убка  заметно расши:ряетсf! TOJIЫ..:o н нтерваллюм (от 0,4 ми при диа
метре 1 , 6  мм до1 , 2  ым прп  Т(паметре 5 ,5  ым) , увеличивается число перего
родоr": (от 1G прп наименьшем нзу•rе п поы дпаметре - 1 ,6  мм до 42 при ди
аметре t4, 7 мм) . Число рядов пор в перегородках увеличивается от 4 до 
6 -8. Расстояние между персгородка11ш ныдерживаетсн о•Iень хорошо , 
.независимо от стадии развития I\уб 1..:а . :Наружнан стенка также пмеет все 
хара!{терные черты ужо с сам ых ранних стадий развнтня ; тумулы наруж
ной стенки хорошо ви,J;ны уже с диаметра I\убка 0,5 1\Ш , несмотря на мас
нировr\у нх за счет вто ричных утолщений, свн занных с l{аблучr<ом при
растания . 

И з м е н ч и в о с т ь .  ЭI<земплнры ненядинсного вреыеюi отличаются 
<>т атдабанс1шх несколько меньшиюr разАrерами (4 -6 мм против 6 -10 мм) , 
а таr-\же тем , что у них бугорюr на ружной стсiШИ меньше, у большинства 
· едва намечаютсн , а у неноторых попросту неразлпчпмы.  У атдабансних 
форм за исiшючени:еы единичных 1\Уб"ов тумуJiы развиты нормально. По
добное явление наблюдадось и у родов Uralocyathus, A rchaeolynthus. 

Для Geocyatlшs botomaensis хар актерно таr\же заполнение полостей 
Бторичной С l<елетной тr":анью , п р 1 1 ч е ч  форм ы  с заподнепие:�I танже чаще 
встречаются в 1\еюi;\ИНское в рс�rн , •rc .1 r  в атдабансr<ое. 
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Редние , нер<:jвномерно располо;ненныс гребенчатые днища прпвелп к 
nервому ошибочному оnределению формы наи Thalamocyathus (Журавле
ва, 1 955а) . Недостаточно оценено было значение и туму.11 наружной стен
ни .  

С р а в н е н  и е .  От С .  kordeae s p .  n oY .  оппсываеыая форма отлича
е тся более мелиими тумулами наружной стенюr , равномерно пористыl\ПL 
перегород1шми и более массивными н просто устроенными иольцами вну
тренней СТеiШИ. 

Г е о г р а ф и ч е с к о с р а с п р о с т р а н е н и с .  СССР - Я r>у-
тия (рени Л ена ,  Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с н: и й n о з р а с т .  Алдансний ярус,  слои с био-
гермами второго тппа ненядпнсЕого горизонта п атдабавсний гори
зонт. 

И с с л е д о n а н н ы й м а т е р н а л .  И зучено 32 энземпляра иа. 
следующих мест: р. Л е н а - ненядипсrшii горизонт, слон с биогер:чами 
второго типа :  д .  Оймуран (И. Ж. )  - 1 энз . ,  (В. Л . )  - ·1 0  эиз . ,  (В. А. Г.)' 
- 1  эю. ,  (Ф. Г. )  - 1  ЭI\з . ;  атдабансний горизонт (И . Ж.)  - 1 5 э ю . ;  
р .  Б о т о м а - атдабансrшй горизонт (Н .  С . )  - 4 э r; з .  

Ceocyathus ltordeae s p .  1 1 оУ .  

Tau-'' · х х ,  фнг. 7 

Т п п в и д а :  ПИН 1 1 61 , эЕз .  1 ,  шJI . Б ,  обр .  48'1 , атдабансюtii горi' 
зонт, р .  Лена,  2 ,5  нм выше д. Юдяй ,  табл . ХХ,  фиг . 7 .  

О п и с а н п е .  Небол ьшие r-;убнв до 5 мм в диаметре , с тоню1мп ске
летными эле11Iентамп (0,02 -0 , 03 ?.lM) . 

Н а р у ж н а я с т е н 1' а с нрупnымп тумулашт высотой 0 ,25 11ш , 
с основны11ш лорами 0 ,2  Mlll . Тумулы расnоложен ы в один,  реже· 
два ряда на интерсеnтум (nрп начале деления интерсептальной камеры 
на две) . 

И н т е р  n а л л ю м до 0 , 6  llll\I ш н рпной. ПерегородЕн 0 ,03 мм тол
щиной, с реднимп , неравномерно распоJrоженными порамн диаметром до· 
0 , 1 мм. Число рядов пор 1 -2 ,  реже до 4. Радпальный ноэффициент равеп 
7 ,6 -8,0. Гребенчатые ��пища очень реднпе , с I\Ольцевы11r н ашшом тол щн
ной О, 1 мм и топювш J'.1Iадкими частымп стерженькамп. 

В н у т р е н н я я с т е н к а - I{Ольцеnоrо типа ,  с толщиной 1\О.-rсц. 
0,06 -0, 1  11ш. Ширина внутренней стеняп 0 , 2  ыы. Строение I{ Олец ;:�;о нон
да не выяснено ,  можно предположить, что в сеченин онп были S-образпы, 
но довольно уппощен ы .  Ор пен тп рош\ а EOJreц (отнрытых вверх п:�и внпз}• 
неясна . 

Ц е н т р а л ь н а я п о JI о с т ь без снелетных обра:зованиii . 
С р а в н е н  и е .  От Geocyathus botomaensis (Zhш. )  описываюш li внд. 

отличается более Е руппыми тумул а м и  наружной стенюr , более ре;rJ;юшп 
лорами перегородоi{ и менее ыасспвнымп S-образн ымп I<ольцамп внутрен
ней стенни .  

Н а зв а н  Geocyatlщs kordeae по именп палеонтолога н: . Б .  Кордэ ,  в r�ол
:rенцин I{Оторой был обнаружен этот впд. 

Г е о г р а ф и ч с с 1\ о е р а с п р о с т р а н с н н е. СССР - Яr{у
тпя (р .  Лена) . 

Г е о л о г и ч е с н и ii в о :з р а с т. Ал;:(ансюrй ярус,  атдабансюti:'г 
гори:зонт , слои с бпогерl'lrами третьего тнпа . 

И с с л е д о в а н п ы ii �r а т е р и а л .  Изучено 5 эi-;зеJ\шляров пз: 
следующих мест: р .  Л е н а - 2 , 5  IШ в ы ше 71 · Юдяй и протпв д . . АтдабаiL 
(И .  Ж. )  - 3 энз . ,  (К .  Н . ) - 2 Э f{ З .  
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.Р о д  Len ocya tltus Zltшavleva, 1 955 

l 'нс . .1 ::) , 1 17 ,  1 28 

Lenocyatlшs: ':dl:ур авлева ,  1 955 ,  Тр . 1 / 1 1 1 [ ,  т. 56 ,  стр . 73 .  

Т и п  р о д  а:  Lenocyat/щs lenaicus Zharavleva,  1 955, атдабанский 
:горизонт, р. Лена .  

Д и а г н о з ;  :Коничесюrе I\убшr , передко с продольными складками, 
.с узким интерваллюмом. Наружная стенка несет тумулы, по одному ряду 
яа к аждый интерсептум. Тумулы нмеют гроадевидное строение,  про
низаны мелкими округлыми iiорами , приуроченными к вершию<ам допол
нительных мыrких бугорков (рис. 13 ,  1 28) . Интерваллюм узrшй, запол
нен тонкими радиальными . перегород!\амп, пронизаиными мелкими по
:Рами и редкими, неравномерно расположенными плосrшми гребенчатыми 
.Днищами . Внутренняя стенrш масспвная, с S-образно или коленчато 
нзогнутьвш поровьши �нiналами, по одному-два · ряда на каждый интер
.септу111 . 

С р а в н е н и е .  О т  других родов сем . 
Lэnocyath i dae fam. nov.  род Lenocyathus 
отличается прпсутствием буеорчатых, а 
лс простых туыу.тr наружной стенr<и .  

Lenocyathus вначале был о т н е с з н  к се
мейству S i gmocosci ni d ae Bedford (Журав 

лева,  1955а) с о говоркой, ,что это делает
ся врэменно ,  из-за малой изученностп 
гребенчатых днпщ. Однаr<о в настоящзе 
время удалось выяснить, что форю>I с 
rрэбенчатымн днищнш по своему проне
хождению очень далеко ушли от фор.ч с 
.пористыми д н и щ н1и (к которьнr относится 
н Sigmocosci ni dae) и потому Lenocy:z tluи 
�овместно с другими родами, хар1ктерк
.зующfrмися гребенчатыми д н н щам�r н 
-сложным строенпаи стеноr< ,  в ы�елен 
в особое семейство Lзllocyathi dae t'аш .  
l lOV.  

С о с т а в р о д а .  Известен один Р и с .  1 2 7 .  Ь Оd!J астнос разnптпе 
внд - L. lenaicus Zhuravleva, 1955. Ветре- Lenocya thtts. 

·чсн также Lenocyathus sp . ,  с коленчато о оозначешш те а;е, что па рис. 47. 
изогнутыми пороными каналами . Возмож-
но, впоследствии они будут принадлежать 
J\ двум различным подродам рода Lenocyatlшs - с  S-образными и I<олен
чато изогнутыми к аналами внутренней стенюr . Сейчас для разделения 
на подроды материала еще мало. 

С в е д е н п я п о о н т о ф п л о г е н п п очень отрывочны.  П ред
Еов Lenocyathus надо искать среди Jakutocyathus, стадию r<оторого обяза
тельно проходят (рис. 1 27) в своем возрастном развитии представителп 
!Jenocyathus (до диаметра I<yб r<a 1 ,О  -1 , 2  мм тумулы наружной стенки 
простые) . Пышный расцвет в атдабанс!\ое время указывает на то, что не
J.;оторые Lenocyathus могли пережить алданский веr< .  

Г е о г р а ф и ч е с I"' о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
тия (реки Лена, Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нижний кембрий, алдансю1й 
ярус , атдабанский горизонт. 
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Lenocya tlms lenaicus ZJшгayfey а, 1955 

ТаGл . Х Х ,  фпг. 8,  9; таGл . X X J , фнг. 1; рнс. 1 28 

Т п п в п д а :  ПИН 1 1 6 1 ,  эi> з . ,  urJr . 4 ,  9, 13 ,  обр . 485Л , атдабапсюrй ; 
горизонт , р .  Лена .  

Lenocyathus lenaicus: Журавлева , 1955 . Тр . ПИН,  т .  56 ,  стр . 74 .  
Д п а г н о 3 .  Крупные r;убюr с уюшм пнтерваллюмом, частыми пере

городi..:а:шr.  Гроздевидпые поры наружной стенки располагаются в одпн 
ряд па ннте рсепту:м ; S-образно изогнутые поры внутренней стешш также 
располагаются в один ряд па Iштерсептум. Гребенчатые днища очень ред
I\пе , с не очень масспвньнr нолы�евы�r валш..:ом н Еоропшмн, заостренными . 
стАрn;ены;аыи (рис.  1 28) . 

Рнс .  1 28 .  Lenocya tlшs tena icus ZlJ Ur. 13нешний BIIД чаети 
:�<убк а ,  Х 2 , 5 .  Рс:�<онструкци н .  Вер хпий край Ryuкa 

срезан.  
а - наруншая стснt.; а ;  И - нерсгороднн; е - гр сGснчатые ;l, l l l t 

u�n ; г - nнутрспплп CTCIII\3 

Ф о р м а н р а з м е р ы I� у б 1-.: а. Форма r..:убr;ов вначале нониче
сная , а затем - почтп цплпн;J;рнческая,  ппогда с сильными продольными 
сrшадiШ:\Ш. Высота п х , судя по поперечюшам, была значительной (до 100мм),. 
однано нанболее J; руппые облоиюr не п ревыпталп в длину 30 ?.IМ. Диаметр 
1-.:убнов достигаJr 60 -65 мы, а возможно ,  н больше , но средние размеры 
Gылп равны 1 5 -20 мм. Снаружп поверхность r>убнов , н р оме продоJrьных 
с:нладок, усложнялась сильно выдающимся в о1;ружающее пространство 
норовьши гроздевилньши бугоръ:ами наружной стелют . 

Н а р у ж п а я с т е и н: а (рнс. 128) . Собственно наружная стею..:а 
тош;ая,  толщипой 0,03 -0,05 �rм .  На I>ю-rщоы пнтерсептуме она несет по  
одному верпшальпому ряду полых бугорчатых вздутий ( г р оздевидные· 
тумулы) , днаметром у основания до 0 ,20 -0,22 мм  и длпной ,1.0 0,3 мм . По
;J;Обные бугорюr JШ ш ь  отдаленно напомн нают бугорки рода 1'umulocya
tlms,  тан нан онн прободены не однпм I\pyпныlii пороным отверстием, а 
20 -30 более c.reЛJmJirн по рамп, распо.тrожснпыми 4 -5 нонцсвтричесюшн 
рядами на вершшшах более мешшх бугорнон . Диаметр мелких пор 0 ,03 -
0,05 мм. Расстояние  между бугрюш 0 ,2  мм,  тю; что если плосi\ость птл нфа 
приходится на п ромежуточные участют,  то наблюдать самп бугры не уда
ется . 

238 



И н т е р в а JI л ю м очень yзl\Иii для ъ:убков Таi{ОГО размера ; его ши
рi!на не превышает 0,6 -0,8  мм и постоянна начиная с дию1Iетра J-<yбr<a 
2 ,5 -3,0 мм. Заполнен .интерваллюм частыми тоюш:ми перегородками п 
гр\Ъбенчатымн дннща:ми . Перегородки толщиной 0,03 мм. Расстояние меж
ду ними равно О, 1 8 -0,20 мм. Отношение сторон в интерселтальных ка
ме�ах равно 1 : 3 .  Число перегородОI< у взрослых кубков средних размеров 
(диаметром 20 :мм) превышает 150; радиальный ноэффициент измерить не 
всегда просто из-за неираnильной формы поперечюшов I\убков.  Обычно 
он нолеб.лется у взрослых I<убнов в пределах 8,5 -9,0. На ранних стадиях 
(до диаметра J!;убна 2 ,5 -3,0 мм) оп достигает 1 4 , 0 -1 3 ,0.  Перегородi\И 
пронизаны мешшми, часто овальными лорами в 5 -7 ,  реже 8 рядов на ши
рину перегородки.  Ширина поровых отверстий перегородок 0,03 -0,05 мм, 
длина - 0 , 1  Jlll\1 . Вытянуты поры по вертикашr. Расстояние между 
нерпшальными рядами пор перегорОТ\ОJ> 0,08 -0, 1 2  11ш . Ряды выдержива
ются хорошо. 

Днища - типичные гребенчатые , лJr oc r.;иe, располагаются в и нтервал-· 
люме неравномерно, на расстояюш 0,3 -5 ,7  liiM друг от друга и больше . 
У :молодых нубков днища расположены более часто. В строении отдель
ных интерсептальных участков днпщ отчетливо выявляются утолщенный. 
кольцевой вашш (толщиной до 0,08 мм) , примынающпii: I\ смежным пере
городi<ам и интерсептальньш участюнr наружной и внутренней стенон , .  
а тан:же стерженьки, отходящие от него перпендFшудярно в горизонталь
ной плоскости . Толщина стержены.;оn - 0,02 мм, 1.; I\онцам свопм они еще 
тоньше. На  шприну перегородки приходится 6 -7 стерженьков,  т .  е .  
п римерно столько ,  ж е ,  скоJIЫ{О рядов пор в перегородках.  О т  интерсеп
тальных участi\ов наружной и внутренней стенОJ{ отходит по 1 -2 стер-· 
женька .  

В н у т р е н н я я с т е н к а с r.; рупными S-образно 1tзогнутымн 
пороными каналами, напраnленньпшr в сторону цептральной полости н 

вверх .  Ширина внутренней стенки взрослых нубнов 0,20 -0,25 мм, вы
сота S-образных перемычеi< :между J<апалами 0 ,25 -0,30 мм, а толщина 
самих персмычек 0,08 -0, 1 0  мм. Пороные каналы внутренней стенни в 
поперечинке имеют не круглую, а уюrощенную форму - тироная сто
рона пх равна 0 ,22 м, а узr<ая (т. е .  высота поперечюша) едва достигает 
0 , 1 0  мм. Углы поровых н аналов ОI>руглены. От выпуклой наружной сто
роны перемычки в сторону цептральпой полости п вниз отходит едва 3 11 -
метный шип. 

Ц е н т р а л ь н а я п о JI о с т ь без СI{едетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з м е п е н и я (рис. 1 27) . По мере роста r<убка 

меняется его форма . Если вначале кубюr Iшеют правильную I{Оничесную 
форму с вершинным углом до 35 -40°, то по достижении диаыотра 9 -10 мм 
правильная форма его выдерживается плохо . l{yбoi{ легно получает про
дольные скдадки . По мере роста нубr{а (от 1 ,О мм в диаметре до 20 -25 мм) 
наблюдается танже некоторое утолщенпе СI{елетиых элементов . Так, тол
щина обычной наружной стенки 0,05 -0,08 мм, а на самых ранних стадиях -
0,03. Толщина поровых перемычек внутренних степоJ.; увеличпвается 
от 0 ,05 до О, 1 мм. Не меняются , пожалуй, лишь толщина перегородоr< и 
диаметр пх пор.  На стадиях О, 7 -1 , О  мм в диаметре кубr<а тумулы имеют 
обычное строение для рода J akutocyпtlшs с одпоrr нруппой порой в верхней 
части. Затем, прп диаметре r<убка :1 ,4 -2,0 мм появляются два ряда гро
здевидных пор, а при диаметре 3,0 - уже отчетливо заметно обычное 
для этого вида строение гроадевидных тумул , с 4 -5 рядами мелюiх пор .  

Перегородки и гребенчатые днища наблюдаются с самых р анних изу
ченных стадий развитпя нубка и имеют обычное д.тш них строение. Прав
да, число рядов пор перегородок у малепы,их кубт\ов бывает равным все
го трем, что связано с меньшей ширпной иптервалшома при тех же разме-



рнх пор п расстоянпях между нимн, что и у перегородок взрослых I{уб.ков . 
Число стержены<ов гребенчатых днищ, .которые на  ранних стадиях чуть
чуть тоньше , . также равно всего 3 -4 против 8-7 у взрослых н:убi\ОВ . 
Ширина интерваллюма , I<а.к уже отыечалось , на  ранних  стадиях меньше , 
чем у взрослых I\уб.ков .  Уже и расстояние между перегородт<ами - всего 
О,  1 мм . Наиболее поздно формируется внутренняя стею\а ,  .которая до ста
дии кубi\а 1 , 2 -1 ,7 мм в диаметре несет всего лишь защитные козырЬiш, 
едва вначале заметные.  При этом толщина внутренней стенют равна все
го 0,05 мм, пронизана она одним рядом простых ОI\руглых пор диамет
ром 0 ,05 -0,08 мм. И лишь к диаметру кубка 2 ,0 -2,3  мм очень быстро 
nозню\ает обычная для этого вида сложная внутренняя стею\а с S-образно 
изогнутыми уплощенными в сечении пороными 1\аналами. Центральная 
п.олость по мере роста I\убка быстро расширяется, Tai\ что интервальный 
I�оэффициент для этого вида совершенно не харю<терен.  Радиальный I\0-
эффrщиент на ранних стадиях значительно выше и достигает 1 3 ,0 -1 4 , 0  
п р и  диаметре 1 , 5 -2 ,5  мм. Более или менее устанавливается он дов()льно 
.поздно - при диаметре 7 -1 0  мм и равен тогда 8 -6 , 5 . 

И з м е н ч и в о с т ь из-за недостатr\а материала и ограниченноru 
вертикального и горизонтального распространения вида проележена сла
бо; однаi\О изученный материал показывает , что ЭI\земпляры этого вида 
с р. Лены характеризовались меньшими размерами кубков,  более мас
·сивной внутренней стенкой (0 ,2  -0,25 мм) и чаще имели продольную склад
чатость,  чем с р. Ботомы. Среди ботомских, напротив , · передки были 
экземпляры до 60 мм в диаметре, правильной почти цилиндрической формы, 
но зато с внутренней стенной шириной О, 18 -0,20 мм и с более топкими 
S-образными перемычr<ами между каналами. 

С р а в н е н  и е. Известен тольно один вид. 
Г е о г р а ф и ч е с н о е р а с п  р о с т р а н е н и е. СССР - Яrч

·тпя (реrш Лена, Ботома) . 
Г е о л о г и ч е с I\ и ii в о з р а с т .  Алдансний ярус, атдабансrшй 

горизонт, слои с водорослевыми биогермами . 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучен 51  эт\земпляр из 

следующих мест: р .  Л е н а - от р .  Кигитас до д .  Юдяй (И . Ж.)  - 34 экз. , 
(К .  К . )  - 10 ЭI\З . ,  (В .  К. )  - 1 экз . ; р .  Б о т о м а (Н.  С . ) - 7 эн:�. 

с:Е}М Б И С Т В О CARINACYATHIDAE KRASNOPEEVA, 1953 

'Carj nacyatlti dae :  Н:расиопеева, 1 953,  Тр. Томск. ун-та , т. 124,  стр . 36 .  

Д н а г н о з .  Куб1ш цилиндричесние , узr\ононичесrше , без продол ь
ных с1шадон. Наружная и внутренняя стенни с коленчато изогнутыми 
поровьши наналами. В интерваллюме пористые перегород1ш п гребенча
тые днища. Поравые наналы наружной стенни .меньше и нороче , чеы I\а
налы внутренней стенни. Число вертинальных рядов поровых на налов 
внутренней стенки обычно 1 -2 .  

С р а в н е н и е .  Основное отличие от семейства Lenocyathidae - но
ленчато изогнутые поравые наналы наружной стенки, в то время 1\аТ\ у 
Leпocyathi dae поры наружной стенки тумуловые.  

С о с т а в с е м е й  с т в а .  В составе семейства Caгiп acyathi dae 
'Известен в настоящее время только один род Carinacyathus Vologd iп ,  
1 932 . Род Tegerocyathus KI'asпopeeYa,  1 953 из состава этого семейства 
'( Краснопеева, 1 953) исключен,  тю< нак имеет совершенно иное строение 
.стено1' и интерваллюма (см. выше) . 

С в е д е н и я п о ф и  л о г е н и и .  Семейство Cal'i nacyathi dae,  
'Вероятно ,  произошло от древних Lenocyathidae с наружной стенной, 
1близной по строению н простой . Однако это предположение нуждается в 
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проверке на матерпале по ранним стадпям развптпя представителей Ca
ri nacyathi d ae .  

Г е о г р а ф п ч е с r\ о е р а с п р о с т р а н с н и е. СССР - Яку
тия, Южная Спбпрь. 

Г е о л о г п ч е с I\ и й в о з р а с т . Нижнпй r<ембрий, алданский 
н ленсюrй ярусы .  

Р о д  Carinacyatkus Vologdin, 1 932 
C r ll'inacyatlшs: JЗ ологднн,  1 932,  Археоцпатr.т Снбнри, вып.  2. стр . 32; 1 937 , Пробл. 

палеонт. , т. I I- I I I ,  стр. 4 7 1 ; 1 940,  Атлас руi>овод . форм исi>опаемьrх фаун СССР, 
т .  l ,  стр. 89; l{распопеева, 1 95 3 ,  Тр.  Тощ;Jс ун-та, т .  1 24 ,  стр . 3 6 .  

Т II  II р О Д  а :  
бриii ,  Алтай. 

Ф о р м а п 
чесн:пе одиночные 
метре . 

С arinacyat!шs loculatus Vologdi н ,  19.32 ,  ппжний кем-

р а з м е р ы r> у б r.; а .  Цилпндрп'IССI> Irе пли кони
I\убrш до 50 -70 шr высотой, 1 0 -50 мы в диа-

Н а р у ж н а я с т е н It а пронпзапа коленчато пзоrпут ыми 1\ана
::rамп, чаще всего отЕрытьПiш н:верху.  Число нерпшальных рядов 1\аналов 
1\олеблется от одного-двух до четырех-восыш у разшРrных видов .  

И н т е р в а л л ю м узкий, каr\ правпло ,  постоянной ширины у взро
с л ы х  1\убr\ов и не превышает 1 ,О  -1 , 2  мм. Заполнен часты:мп пористыми 
псрегород1\ами п плосювш ,  очень нepaв1roll-repнo расположенными днища
ми. Стерженьюr днищ глад:юrо , без дополнительных зубчиr\ов,  располага
ютел на ширину перегородки значительно чаще ,  чем поры перегородок 
(не соответствуя шr, 1\ar> это пмеет место у Nochoroi cyathi dae) . 

В н у т р е  н н я я с т е н I\ а - более массивная , чем наружная , и 
также пронпзана коленчато изогнутыми пороными каналами. Диаметр 
пороных каналов внутренней стенки 0 ,2  мм и более . Число рядов 1\ана
.l:ов внутренней стею\и не превышает двух . Обычно 1{аналы также откры
ты 1шсрху. 

Ц е н т р а л ь п а я п о л о с т ь без скелетных образований. 
С р а в н е н и е .  Единственный род в семействе .  В хараrперистИI{у 

рода Caгinacyathus здесь внесены существенные изменения. В связи с 
получением более полных сведений о строении днищ у его представителей,  
прежние диагнозы Ca1·inacyat1шs были во  многом противоречивы. В пер
в ом оппсании рода Carinacyatlшs (Вологдин, 1932) для наружной 
стеныr присутствие коленчато изогнутых 1\аналов было обязательным, а 
позднее автор этого рода уже не настаивает на это.м признаке (Вологдин, 
1 940) . 

А .  Г. Вологдпн, описывая внутреннюю стенку рода Carinacyathus, 
в последних своих работах ( 1 9376,  1 940) склонился I\ тому, что она имеет 
1\Ольцсвое строенпе , характерное для Cyclocyathel l idae .  Однаr{о весь 
1Вiеющийся литературный и ка:менный :материал противоречит этому по
ложенпю. Внутренняя стею{а Carinacyathus, так же как и наружная, про
низывается I\оленчато изогнутымп 1{аналамп, а не слагается из коленчато 
изогнутых 1\олец. До спх пор считалось , что днища рода Carinacyathus -
простые , порпстые , каr\ у Coscinocyat!шs. Однаr\о изучение типа рода 
Carinacyathus loculatus (по рукописной монографии Вологдина) показала , 
что днища Carinacyat!шs - типичные гребенчатые . Пересмотр опубшшо
nанных работ по видам этого рода - С. loculatus п С. bagenovi лишь под
твердпл этот вывод (Вологдин, 1 937б ,  1 940) . На всех иллюстрациях I{ 
этим впдам дшпца видны, как п;rосюrе , неравномерно расположенные 
горпзонтальные пластины ,  что характерно только для гребенчатых днищ. 
Более того, у С. bagenovi ,  изображенного в Атласе руноводящпх форм, 
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т. 1 ,  (таб .1 . XXVI I I ,  ф н r .  1) в правом Jзерхнс�I у глу  фото довольно ясно 
вндны ха ран:терные дл n r·р сбсн чаты х  дн н щ  утолщенпн ,  об разованные ноль
це в ьпш валш�ами. 

С о с т а в р о д а.  Нзвестпы СJiедующне в пды Caгinacyatlшs: С .  lo-
cula tus  Vologd . (Алта й ,  р. Лебедь) , С. bagenoL·i Vo J og(l . (Заиадны ii Санн ,  
ЮJ Ю Ч  Ге расимов ) , С .  kigitasensis sp.  н оУ . ,  С .  locu la tifo nn is К гаs11 . н С .  
sibiгicus Kr·asn . Оппсывается тai\iHe фор:м а ,  оп ределенная до ро,1,а , - Ca
гin a cyat1шs sp . ,  Caгinacya tl? u s  bcricu licus (Н:распопеева, 1 955) отнесен 
I( роду J akutocyatlщs gе п .  ноУ .  (по строенпю н а ружной стеюш ) . 

Г е о г р а ф  п ч о с I\ о е р а с п р о с  т р а п е п н е .  СССР - Яну
тин ,  Алтай,  Нузнецrш ii Алатау, Западный Саян. 

Г е о л о г и ч е с 1 {  н й в о з р а с т .  Н пжппй Еюrбрпй, а:rдансюrй 
п ленсюrй  ярусы ("енядннсюrii - олекшшскпй горн зонты) . 

Ca rinacya tlz us kigitasensis s p .  I I O Y .  

Табл. X X I , фш. 2,  3 ;  р нс .  1 2 � J  

Т н п в и д а :  ПИН 1'1 6 1 , эi< з . 1 ,  шл .  8 ,  � .  об р .  330 Б ,  атдаба нсюrй: 
горизонт, р .  Мух атта , табл . XX I ,  фнг .  3 .  

д r 
Р н с .  J LQ .  C( u· i ll or·yatl�us kigitasP11sis sp .  I I O\· . 

А - nнешн н ii JJJЩ нуuю1, х J ,  обр . 390 ( 3/l Y),  Л И Н .  J 1 6 1 ,  r .  Лена ; Б - г r с uенча'IЪI С ;(I I I I I IЩ ][ 11CPC Г0]10j1HJ! D тat J J' C I I ЦJJa;;JЬ· 
Н О" (;C'I C I I I II I ,  Ou]1. 390 ( 3/l V), ШЛ. 7, Х J (J Q  П:И П .  1 1 6 1 ,  ]1. 

ЛенR ; а- нереrороднн; И - ;щнща 

Д н а г н о е� ( р н с . 1 29 , А ) . Нубrш с двуыя-четырыш ря;:�,а ы н  1\ аналов 
нар ужной стешш н двумя ( реже одшш) рядшшr I\ ана:Iов nнутрюшсii стен
ни .  Наналы обенх стенОl{ н олепчато пзогнуты п наn равлены пр н вых оде 
н з  п н те рв аллю�rа н :uерху.  И нторnалшоы 0,8 lШI rшrpпнoii: ; раюишьный 
ноэффн циент 10 ,0 -1 5 ,0 .  

Ф о р м а и р а з м е р ы J{ у б I' а .  Кубюr цплшщрпчесюrс уЗI{О
к онпчесю rе , реже шпронононпчесю.rе (рпс. 1 29 , А ) ,  со слабьши вмятннами 
па пов ер хностп . Шн роr,о r�онпчесюrо н убiш могшr быть рогавидно нзогиу
ты.  Нысота нубi{ОВ достигала 50 -60 мы. Средппй диа11Iетр взросJlых 
т'уб1<ов 8 -1 2  iiШ, одню\о пзвестны эr,зеыпляры п до 34 мы в попереч
шше . 

Н а р у ж п а я с т е н J{ а 0,08 lii iii шириной , проппзана 2 -4 рядами 
I{ Олсп�Iато пзогнутых г.:аналоn , ОТi{ рытых нnерху.  Толщпна пе ромычеi{ 
111ежДу 1\аналаып н аружной стеннн 0 ,03 ill \I ; вы сота ноленчатого r-.:анала 
0,04 -0,06 мы . Наналы lв поперечном сечении сплюснуты, разыером 
0,03 Х 0 ,06 iiШ . 
2-12 



И н т е р l! а л JI ю м 0 ,8  )Ш шпрнной , постоянной у l!зрослых кубков 
вешrчпны. Перегородни (рис. 129,  В) тонюrе (0,03 мм) , частые, располага
ются через 0 ,2 -0,3  мм . Отношенне сторон ни те рсепталы-rы х  намер рав
но 1 : 3, 1 : 4. У нубна диаметром 34 шr число пере горадон достигало 340 -
345 , тан что радиальный J{оэффицJ i ент  был ра вен 10 ,0 .  У нубнов меньшего 
диаметра (5,5 Шf) радиальный н оэффициент доходнл до 1 5 -1 7 .  

П оры в перегородr{ах редкне,  относител ьно J{рупные , вытя нутые по 
нерпшальпой оси.  Раз11rеры пор 0,05 Х О, 10  )Ш . Р асстояние между рядашr 
пор О,  1 li Ш .  Ч н сло рядов пор 5 -6 ,  не больше, п рнчем вблизп внутренней 
стенюr поры, наr' правило,  отсутствуют. 

Гребепчатьtе днища распола t'аrотся очен ь неравноысрно ,  на расстоя
шш от О, 7 до 15 мм .  Толщина гладинх стерженыю в  0,02 мм, высота коль
цевого валпка 0 , 1  мм.  П ромежупш между стержены{аJ\IИ равны 0,03 -
0,05 мм, тан что число стержю-I ы,ов на шнрнну ннтерналлюма достигает 
1 2 -1 5  п совершенно не соответствует чпслу рядов пор в перегородках 
(всего 5 -6) . Стерженыш опущены юшзу н потом чуть загнуты вверх . 

В н у т р с н н я я с т е н I{ а 0 , 1 5  мм шпрпноi i ,  также пронпзана ко
ленчато нзогнутьп�tи, направленньшн rшсрху п ри в ыходе в централ ьную 
полость r•аrrалами. Толщин а пере11rычеr' между капаламп 0 ,05 -0,06 мм. 
В ысота !{Олена псремычки канала О,  1 2  M ll[ ,  при этом в ысота увеличивается 
за счет нерпшальпой п Ji астинюr , прrшрепленноii снпзу к перс гибу пере
llrычюr н заходящей гл убоно в по:rость н ижпего нанала. В поперечшп;е 
сп:rюснутые сечения каналов дости гают O , OG Х О, 1 2  M 11I ,  а I{рупных нуб
r�ов (дпыrетр 34 11IM) и О, 10 Х 0,20 м м. Ч нсло рндов r< aJ-raJion на интерсеп
ту�l внутренней стенни равно дв ум , н шшtь пзред 1•а - одному . По равы е 
r�анал ы в н утренней стеr-ши в смежн ы х  вертrшальных рядах располагаются 
в ша хматном поряДI{е .  

Ц е н т р а .л ь н а я п о л о с т L бе:з скеJ r стпых обрааованп !r . 
В о з р а с т н ы е н з м е н е н н я 1 1 а-за отсутствня материала д.сш 

) JОлодых стадпii: не прослежен ы .  У взросл ы х  куб1�ов с увеличением дпа
�lетра заl\Iетно уыеньшаетсн радпальн ый r�оэффпцнент н однов ременно уве
'шчпвается днаметр пор внутренне ii степкп .  Пlн рп на ннтерваллюыа н 
,:J;l taмeтp пор наружной стенюr и пере rоро,J,ок почтн не л з11rеннютсн . 

С р а в п е н и е .  Описьш аеман форма отшrчается от п:з вестпых :вндов 
ро,:э;а Ca rinacyathus - С. loculatus Vologd . н С .  bagenovi Vologd . прнсут
стнпюr двух , а не одного рядов пор внутрен ней стеюш. От С. loculatus 
она,  н роме то t·о , отличается ыеньшс ii толщшюй С I-\еJiетных элеl'lrентон 1 1  
11rеньшн11ш ра з мерами пор и п ороны х I{аналов . 

Новый впд - Ca rinacyathus kigi tasensis н а з в сш Tai\ по правому не
боль шому пр11току р. Лены - р. 1-\ i i Гн-Тас,  н а  1\Отороч была сделана 
перnая н ах адна его представнтелеii . 

С в е д е н п я п о ф п JI о г е п п п .  Два рнда пор внутреrшей сте н
юr у С.  kigitasensis (признаr\ векоторой а рхаичпостп в организацнп по 
с равнени ю с одним рядом) , присутствне е го в более древrшх отложения х 
по сра внению с С .  locula tus п С .  bagenoтi - заставшпат п редполагать , 
что оrшсы ваем ый здесL вид возюш р<шьшс, чем два  д ругп х южноснбир
сюrх впда этого рода.  

Г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о с т р а н с н п с .  СССР - Якутп н  
( рсюr Лена ,  Мухатта , Ботома) .  

Г с о л о г п ч е с I{ и i i  в о а р а с т .  Алдансн:пй ярус, атдабанский 
го рн а онт . 

И с с Jr е д о в а н н ы й 111 а т е р п а JI .  Изучено 1 1  энзе!IШJiяров пз 
с.:тедующr 1х  мест:  р .  J1  е п а  - р .  H t l t'П-Tac - 3,5  IШ ппже д .  Оймуран 
( И .  Ж . )  - 8  энз . ; р. М у х  а т т а (И .  Ж . )  - 2  энз. ; р .  Б о т о м а 
( Н .  С . )  - 1 Эl{3.  
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Caгinacya tl�us sp .  
Табл. X X I ,  фиг. 4 а ,  б 

Небольюне r�оiшчесюrе I\убюr с ко:тепчато нзогнутыJшr,  ОТI\рытыми 
!{ Верху капаламп наружной и внутренней стеноr{ .  Поравые r�апалы обеих 
стенок к рупные п расположены n 2 , реже в '1 ряд на  пнтерсепту�r .  Перего
родки порпстые . 

С р а в н е н п е .  От Caгinacyathus kigitasensis sp .  поУ. оппсываемая 
форма отличается более н рунными , распо<l:ошеi-rными n 2 -1 ряда поро
вымп каналами наружной стеrши ;  от двух другпх nпдоn - С. loculatus 
Vologdin п С .  bagenovi Vologdin - двумя рядюш пор впутреш-rей стенrш . 
Очень сr{удный материал (всего два плохо сохранпвшпхся образца) не 
позволяет установить видовую принадлежность . 

Г е о г р а ф п ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е и и е .  СССР - Я r\у
тпя (рекп Мухатта , Б о тома) . 

Г е о л о г и ч е с r< и й в о з р а с т .  Нпжнпй I{ембрпй:,  алдансrшй 
ярус,  атдабанский горизонт. 

И с с л е д о в а и н ы i i  � r  а т е р п а л .  Изучено 2 экземпля ра пз 
следующих мест : р. Л е н а - р. Мух атта (И. 1-К. )  - 1 ЭI�з . ;  р. Б о т о
м а (Н. С . )  - 1 Эl{ З .  

? C A R I N A C Y A T H I D A E  

Рис. 1 30 

Небольшпе нонпческие,  рогавидно пзогнутые J{убюr с у :.шпм ннтер
валлюмом. Скелетные элементы тонкие (0,02 -0,04 мм) . 

Н а р у ж н а я с т е н r> а (рис. 1 30, а) - О, 1 �ш шпрrшой, проrш
зана двумя рядаыи поровых r<ыrалов,  в сеченrш сковороднпкообразных 

rz о 
Рнс. 1 30 . ?  Cat'inacyatlшd ae. 
а - продольное сечение через 

наналы наружной стенюr, х 1 0 0 ;  
б - продольное сечевне че
рез наналы внутренней стенюr, 

х 1 00,  обр. ! а', шл. ! ,  ПИН . 
1 1 85,  р .  Лена 

( недо развитые I>оленчато пзогнутые поравые 
наналы) . Толщина пере"-rычеr' 0 ,02 шr, днаметр 
наналов 0 ,03 -0,05 мы. :Кана:r ы открыты 
rшерху.  

И н т е р в а л л ю м у зний - 0 ,5  11ш . Пе
регородки с редюши лорами диаметром 0,03 -
0,05 мм. Гребенчатые днища очень редкпе , пло
сюrе , с короткими стержены<ЫIИ . 

В н у т р е н н я я с т е н I< а (рис. 130, 6) 
0 ,3  -0,4 1\IM шириной, пронизана коленчато изо
гнутыми поровьши I{аi-rалами по одному ряду 
на интерсептум. Диаметр наналов 0,3 M\I, тол
щина перемычеi> 0,05 -0,08 мм. :Каналы отщJы
ты н:верху. 

С р а в н е н и е. Определеппе формы даже 
до рода встречает значительные трудности ; по 
всеи чертам строенпя оппсываемая форыа долж

l!а быть отнесена к роду Caгinacyathus, однано сковородr-IИI{ООбразные сс
чеr-шя капалов наружной стенюr не позволяют этого делать .  Эта форма 
самая древняя па в се х  известных предстаnптелей celiiei"Icтвa .  

Г е о г р а ф п ч е с I \  о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - ЯI{у
тпя ( р .  Лена) . 

Г е о л о г п ч е с I{ п ii в о з р а с т. Ал;1;апсюrii ярус, I\епядннсюrii 
горизонт, с.-rоп с б t i О I 'ермамп второго тппа.  

И с с л е д о в а н н ы й: 11 1  а т е р п а ;r . Изучено 7 э r�:Jомп.тшров с 
р .  Лены : у р . Мухатты ( И .  Ж. ) - 1 эr< з . ; д. Oйliiypaн (В .  Л . )  - 6 эr�:з .  



П ОДОТРЯД CO �Cil\OCYATil\'A ZHURAVLE''A 

Рнс. 62, J 1 
Д п а г н о з .  Одпночные, реже ко;rоппальные археоцпаты. КубЕн 

построены простымп плп услогыrюшы11пr наружной п внутренней стенка
.1\Ш и в ннтерnаллюliiе порпстьвш перегородками п дrшщамп. Поры днищ 
округлыс плп щелевидные.  В пнтсрва.-rлюые может прпсутствовать таюке 
пузырчатая тrшнь.  

С р а в н е н п е .  От ;з,ругпх подотрядов отряда А jac i cyathi d a  -
NocJ10гo i cyathi n a  suboгcl . поv. н Ajac icyatЬ iпa  ZЬuгav ]eva подотряд Cos
c inocyathi n a  отличается прпсутспнrсы выпуклых порпетых днищ в интер
валлюие. 

С о с т а в п о  д о т р я д  а .  В составе поДотряда Cosc iпocyat11i н a 
выделены rша надсеыеiiства - Cosci п осуаt]ысеа и AlataucyatJ1acea ; пх 
хараhтернстпни см. нпже . 

Из подотряда псr,люче�-rы вес а рхеоцпаты с гребепчатыып днища:.ш, 
r�оторыс вошлп в саlllостоятельный подотряд N осЬогоi cyatЬi na .  

С в е д е н п я п о ф п ;r о г е п н п .  Более древшш является над
семейство Cosci п ocyat]lacea , с nростьпш пораып наружной стенки .  Оно 
нзвестно с I�енядпнского в ре�rенп н пспытьшает расцвет в конце алдан
ского - начале ленского вш\ов . l lозднее , в атдабансЕое в ремя, от нпх 
отошли AJataueyatЬaeea - с тумуловымн пораыи наружной стенни. П ред
ставптеJIИ этого надсемейства всегда былп очень редюшн n I{Оыплексе 
археоциат, несмотря на шпроi,ос географпче
ское распространение (известны в Спбирп и 
Южной Аnстралпи) . Исчезают оба п адсюrейст
ва одновременно - в конце олеr,;ыинс r\ ого - на
чале кетеменекого врюrенп. Развитпе подотряда 
шло в направленип услоil\псншr пороных систен 
обепх стенок, образованпя r>олоtшй .  

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а-
н е н п е .  Повсеместно .  

Г е о л о г и ч е с  I\ п й в о з р а с т .  Нпж
ншJ: I>е11Iбрий. 2�1' 

H A Д C E -�I E ii C T B O  
C O SCI:Л�OCYA THACEA SUPRAF'AИ NOV. 

Рис. 1 3 1  
Д п а г н о з .  Одиночные , реже I\О.l:онпаль

ные археоциаты. Наружная стенкя. простая нлп 
псевдорешетчатая . Внутренняя стею\а - с  
простьпш лорами илп сложвымн поровыми нt 
нанала!lш. Cmt 

\ 
\ 

/ 
1 1 1 / 

(1/ 

С р а в н е н и е .  От надсеl\Iейства AJatau-
cyatЬacea описываемое надсемейство отличается Sn -1..--------
nростымн , а не тумуловьвш порами наружной Рис. 131 .  Схема филогенстп� 
стенкп . чесних отношений семейств 

С о с т а в н а д с е lii е й с т в а .  В над- н/с Coscinocyathacea . 

семейство CoscinocyatЬacea входят следующпе 1 - ce�r. Coscinocyathidae ; г-
" 

С '-- ' d Т 1 9 
сем. S a l a i rocyathidae; з - сем� 

семеиства :  oscinocyatlll ае ау ог, 1 10 - с  coscinocyathellidae 
npocты.IIIи по рамп на руiКной п внутренней стенок ; 
SaJai гot;yatЫ dae ZЬшav]eva,  1 957-с простой наружной стенкой и нольде
вой внутренней;  CoscinocyatЬeШ dae Z llшa>� ]eva , 1 957 - с  простой наруж
ной стенной и сложнопористой этмофиллумоnой внутренней. 
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С в е д е н п н п о  ф 1 1  .:1 о г е н н п (рнс . 1 3 1 ) .  М а .тrан н:зу 'Iенность 
всех т рех  сеыеi iств это t'О надсемейства п особенно недостатоi\ сведенпй о 
ноз растных измененннх нх представителей  сильно затру д н н ют в ынвленне 
родственных взапмоотношенпй между нпмп . 

Опнть , H a t\ и у A j acicyathacea,  самым многочисленн ым,  долrовечньш 
и широко распространенньш нвляетсн нанболее простое по строенню ске
лета семейстно Cosci п o cyatl1i d a e .  Оно известно уже с ненндинсi\О го вре
мени , достнгает расцвета в нижней половине ленсr\ого ве н:а  п допш вает 
вплоть до нете11-rенсr<ого временп н а  юге Спбпрп . 

В лeнcr<Ollr ве н:е в I\онцс расцвета Cosci n ocyatll i d a e  вознш\юот почтп 
одновременно остальные два семейства с усложненной пороной спстеыой 
ннутретпшх степоr\ . 

О 'IСВидно, п х  пред�>ов  надо искать среди неи:звестп ы х  IIOI\ a  дрРВI-ШХ 
Cosci н ocyatl ! i d ae (по анал о гшr с другшш семействами со СJJОЖ ПЬШ L! внут
реннн.IIIИ стею\амн) . В ымлрают оба этн семейства - Cosc i н ocyatЪe Ш d ac 
и S a l ai гocya t hi  д.ае та t\жс в I\онце oлe i\.1\IH H CI\O L'O - начале I<eтellteHCt\oгo 
в рементr .  

Г е о г р а ф н ч с с н: о е  
г н ч е с к н i i  н о з р а с т .  

р а с п р о с т р а н е н и е н 
Те же, что п длн подотр нда . 

С Е М Е й  С Т В О COSCINOCYATHIDAE TAYLOH, 1 9 1 0  

Рнс. 132 

г е о л о-

Д н а г н о з .  Од ti НО 'Ш Ые , реже I\олониал ьн ые археоцtrаты .  Кубiш 
к он а ческой ншr цплпндрtrчесi\Ой формы, рогавидно изогнутые илн прн
мые. нередко с вмнтшrамп п в е ртиr-\альныып сrшадi{аJ\1П .  Наружпан стен
l{а с простыllпf плн псевдорешетчатыын п ора�tи.  Дннща н интерваллюме с 
оr\руглыми плп щслевпдны�ш норами. Внутре шшн сте�:-ша с простымп 
порамп. Пузырчатая: ткань  в ст речаетсн очень реДJ{ О .  

С р а в н е н н е .  Семе йство Cosc i nocyathi d a e  Тауlог  отJi н чается от 
всех других семе йств с пор 1 rсты;-,ш дппщами простым строенн еы внутрен

ней сте тши . 
С о с т а в с е ы е й  с т в а .  В состав семейства Cosc i 1 1ocya thi д ae бол ь

штпrством авторов, п рнннмавшпх его ,  относил нсr, обычно все предсто 
вптешr археоцнат с д 1 ш щалш , не :завпс пмо от строенин стено Jс Лпшь Бед
форды ( 1 939) предложп.тш два новых семейства - ДJIЯ а рхеоцнат с днн
щаыи , но без перегородоi{ н для археоцнат с дпнща.11ш , пере городка лш п 
сложной внутре н ней стСiшой . 

Новые данные , полученные в результате пзучення археоцпат Спбпрской 
платформы, заставляют нс l\лючпть па состава Cosc i nocya thi rl ae род Ao
clzмoicyatlщs с гребенчат ылш дппщаып , I�ar' отпоснщпПсн 1\ особо\tу с 'Mei i  
ству п подот ряду . Поные щнерналы по а рхеоцпатам Яr,утшt и Юt'а (.;нбп
р н  nыявшш в этом семействе новые род ы - с решет lrат ышr дшrщамн 
Retecoscinus п с псевдорешстчатой наружной cтerшoii: - С  latlz гicoscin us. 

Н составе сю10iiстна Cosc i вocyatl1 idae пзвсстны cei iчac о родов:  
Coscinocyatl�is Вотеша1 1 1 1 , 1 884 ; A steгocyatlшs \Тol ogd i n ,  HJ40 - со з ве :щча
той внутренней стсrшой; T n z>acyatlщs Vologdi n ,  1 940 - с  утолщенпой па
руiю-той стен яоii ; Cla tlz гi cosc i n us Zlшгavleva,  1 955 - с  псевдорешет•rатой 
наружной стеrшой н внутренней стенкой с п ростышr порашr ; Hetecosci
n us gев . noY. - с  щелеnндпыыи, решетчатьшн порамн дгшщ; ? Po lycosci
n us BedfOI'd , 1 937 - с доп о:пштельноii: ыищJопорпстой оболочr\ой па ру/f\
пой стенюr . 

Роды Pycпoiclocyatlшs Тауl ог , 1910  н Paгacoscin us Bcdfoгd , 1 936 , от
носнмые А. Г. Вологоюш ым ( 1 957n) I\ сем . Cosc i nocyathi d a e ,  судн по 
н ачальным стадням развнтшт (Бедфорды, 1 936а , б ,  1 939) , должны б ыть 
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отнесены к подклассу I 1тegulaгes . У В .  И .  О rчлича (' 1 955) онн отнесен ы к 
отряду Metacyathi da.  Род Pycnoidocyatfшs к тому }1-\е не шrеет днпщ. На 
тех же основаниях (начальные 
стадин - Iпegulares) D ictycosc inus 
Bedfoгd ,  1 936 н Pycnoidocoscinus 
Bedfoгd , 1 937 ,  рас�rатриваемые 
Окулнчем ( 1 955) r.;ar.; Coscinocya
thi dae ,  юшючены в состав непра 
вилы-rых археоцнат. 

С в е д е н п я п о ф п J r  о г е 
н и н ( рис. 1 32) . Род Hetecos
c inus, встре'rаю rцн ikя н н анболее 
раннее в ремя нижнего кембрил н 
облада ющий стенl-\ЮIШ с п ростьшп 

по рамп и днпщамн , с щоловидныюr 
порамн был ,  очевпдно , п родr,овым 
,11;ля рода Coscinocyatlшs. Последнп й 
явился уже радоначальным дл.н 
остальн ы х четырех родов. Все онп 
впервые становятся н з вестньнш 
толы< о с с п нск о го n реме ни .  Момент 
вознпю-rооония н ов ых родов совпа
дает в о  nременп с моыонтоы бур
ного раз вития рода Coscinocyatlшs 
(н ачал о ленсr<ого вы-;а) . 

Г е о г р а ф н ч е с н о о р а
с п р о с т р а н е н п е семейства 
Cosci пocyathidao по земному шару 
очен ь r r r н por< o :  представители e r·o 
н звостн ы почтн в о  всех областях 
развптня археоцпат - Е в ропе, 
Азии, IОжной А встра:шп , Север
ной Аме р1ше , Антар1-;пше .  

2 

j 

1 1 / / 

/ / 

Sn --'-------------

P r r c .  1 Э2 .  C:\ :c)ra ф rrJr o r·Pш'тнчetr-шx m·нoшc
J I I r ii ро::�ов Cl'M. Cost;iн ocyaL i l i clac.  

1 - Helecnscinнs gen . П О У . ; 2 - Cnscinorvali!.US 

Bomeпrarш ;  3 - Tnиu:yallшs Y u l ugcl i 11 ; 4 - As
le l·oc yalln<s V o l ogd i n ;  5 - Clallн·icoscimls ZIIur· a  v-

lc\·a; 6 - Polycoscinus BedfoL"d. 

Г е о л о г н ч о с r.; и й в о з р а с т .  Ншюшй r<ембр.rй ,  д о  нетемен-
С l{ОГО 1·орпзопта . 

Р о ;t. lletecosc in 1ts gел . поУ. 

Т н н р о д а: Coscinocyatlшs гetetab ulae Vologdiн ,  193 1 .  Нуэноцrщii 
Алата у,  ншюшй r-;e illбpнй . 

Д п а L' н о з .  1-tубюr с тою{огr о р нстой наружноir cтerшoi i , нршrыма 
порпетыми порегородка.\Ш п nыпун:льшп к ве рху дннщашr с днумя рядами 
ш;елевпд н ы х  п о р  ыежду смежн ы шr перего родr<аы и .  Внутренняя стеш<а 
то1-mая , с 2 -3 рядамп о"руr·лых нор, пр rш р ытых со стороны це нт ральной 
нолостн небольшшшr полымп пу:з ы рев r r,J:r-r ышr вздутпяып с отверстиямп 
в вер хней частп. 

С р а в н е н н е .  О т  нанбо.:тое блнз r-;о го рода - Coscinocyatlшs oпп
cыoaelllыii род четко отш r ,rа стся щслс вщ(ными, а не оt, ругл ы �ш пораып n 

днн щах.  
С о с т а n р о д а .  Из ое стен о,\IШ B l li( - Retecosci n ns гetetab ulae  ( Vo

l ogi.l . ) .  
Г е о г р а ф п ч е с 1� о с р а с н р о с т р а н е н н е .  СССР - Яr<у

т пн , K y з нe цr, trii: А:rатау, Салапр.  
Г о о д о г п t r  о с r -;  н i i  в о з р а с т.  Пшюшii r-;eлrGpнi i ,  1\Оня;(ШIСJШi i

толбачанскпй го ризонты. 
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Retecosc inus  retetabu lae  (Vologdj n ) ,  1 931 

Табл. X X I I ,  фпг. 1-5 

Coscinocyathus retelabulae :  B oл OI'J\ШI, 1 9 3 1 , А р хсоциаты Снбпрп, BLIП. 1 ,  стр. 75 , 
таuл . 2 1 ,  2 2 ,  24 , фиг. 23а . 

Т п п в и д а не пзвсстен . 
Д п а г н о з .  I-Iебольuше конпческпе н убкп с тонюiмп скелетньвш эле

ментами .  Поры наружной стенкн мелкие , располагаются в шахматно..\I 
поряДI{С .  Поры внутренней стенюr - крупнее , прикр ыты небольшпмп по
лымп пузыревидными вздутпя.мп. Лоr{улы прямоугольные. 

Ф о р м а и р а з м е р ы I{ у б н: а .  Кубrш l{ОНJtческие, в бо.тrее поц
ней стадии роста переходящие в цилиндрические, гладкие,  с едва за�lет
ными поперечными пережrшами в местах стьша днищ и наружной стеiШИ .  
Высота н убиов, очевидно , доходила д о  30 -40 мм. Маr{СИJ\шлыrый диа
метр , который приходплос:ь наблюдать, достигал 1 2  11ш ; большинство же 
взрослых нубнов имело диаметр 6 -8 мм. Встречены фор�rы с п .1а стин 
чатыми выростамп (табл . XX I I ,  фиг. 4).  

Н а р у ж п а я с т е н I{ а тою\ая, 0,03 мм то.1щпной, проюrзана 
частыми, мелними (диаметр 0,04 мм), расположенныып n шахматно:н по
рлдr�е  лорами. Перемычr�и между лорами достигали 0 ,02 -0,03 rш1 . Поры 
располагались в 4 -8 рядов на участОI\ наружной стеюш ..\Jежду дву)IЯ смеж
НЫliiИ перегородi{ аJIIИ . П рп этом уже после 3 -5 рядов :11о;-нно наб:rюдат:ь 
возшшновение новой перегородни посередине пнтерсептума.  Мы.;сшl аль
ное число пор наружной стеню r  .между смежныrшr днпщюm достпгал о 25. 

И н т е р в а л л ю м 1 , 3 -1 , 5  мм шириной у взрос.НЕ ъ:уб1.;ов ; несJ .;оль
но  увеличивается с ростом, но  более медленно ,  челr ;:�,намстр 1{убю1 . За
полнен частыми, иногда слабо псi\ривленныllrи перегоро;:�,ню1и и днпщамп 
с щелевпдными лорами. 

Тонкие (0,03 мм) , пногда чуть исr� риnленные пере горо;:�,1ш разде.1яют 
интерваллюы на уЗiше вертш�альные I\амеры шприпоlr цо 0,4 lll?II . С рос
том кубi\а ширина наыер неСI{ОЛЫ\О увелпчпвается . Отношение сторон в 
поперечных сечениях интерсептальных на.иер изменяется с ростом Еубн:а 
от 1 : 2 до 1 : 4 и даже 1 : 5. Радиальный I\оэффициеит ,:�;оnольно nысоюrй, 
I{Олеблется в пределах 6 , 0 -8,0 не зависимо от диаметра I{убна. НереДI\О 
перегородни расщепляются п даже дают ответвленпя в виде небош,ших 
пла.::тrrнОI\ ,  располагающихся параллельна наружной п внутренней cтeн
I{aJif. Поры в перегородr>ах диаметром 0,05 -0,06 мм, реже до 0,08 шr, с 
п роыежутнаыи llleждy ними 0,05 мм. Располагаются поры правильнымп 
вертикальными, перпендш�улярными I{ днищам рядами , от 3 до 14 -
1 5  рндов на ширину переrороднп . У взрослых I\yбi\On чпсло ря;:�,оn пор 
раnно 1 0 -14.  

Прнзш:шп, н е  Н�IЖ'ШIЮщнесн 

�\'!! CH"'i�. 

В . С .  334 а ; 1 с шл. З,  э.  1 
13 .С .334а / 1 с шл. ') 

и ,  э .  1 
в 
в 

. С .334в j2-г т:1. 1 , э . 3 

. C . 334a j 3-2 l J ili .  2, э . 1 
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Дна �1етр 
1\yбJ\<l, l\1:\f 

1 , О 
1 , 5  
2 , 8  
8 , 8  

TOJIЩI IIH l ,  j\)l\'[ парушной 
стеннн 

ncpeгopo:�on 

0 , 03 0 , 03 
0 , 03 0 , 03 
0 , 03 0 , 03 
0 , 03 0 , 02 

1 

1 Ч нс;JО рн;,ов nop 1 1 1 / "а pyaшuii • шr �·трен ней 1 
;11-1 1111  � 1 стенЕн 1 стенкн 
0 , 03 !! 2 -(3) 
- - 2 
- 2-4-8 2 - (3) i - 2-4-8 2 - 3  1 



Днища такой же толщины, что н перегородни (0,03 -0,04 мм) , слабо 
выпуклые вверх,  расположены неравномерно . Расстояние :между днища
ми меняется от 0,3 до 2 ,0  мм независимо от стадин роста. Днища построе
ны короткими массивными стерженьками (0,05 -0,06 мм толщиной) , 
ориентированными перпенДИI{улярно перегородкам и пнтерсептальным 
участкам наружной и внутренней стю-rоi{ и соединенными в осевой части 
пнтерсептальной камеры более дшшным стерженьком. Таким образом, 
ЛОI{улярны:й участон ·днища имеет всего 2 радиальных ряда щелевидных 
пор шириной 0,05 мм и длиной 0 , 15 -0,20 мм. У наружной и внутренней 
стенок находится стык поровых систем с поравой системой днпщ. Число· 
рядов щелевидпых пор на ширину днища увеличивается с ростом кубна 
и соответственно - увеличением шприны интерваллюма п у взрослых 
кубнов равно 1 0 -15 .  

Локулы прямоугольные , от  1 : 2 до  1 : 4 в сечении . 
В н у т р е  н н я я с т е н 1� а 0 ,10 мм то.;rщипой, пронизана 2 -3 рн · 

дами пор диаметром 0 , 1  мм, прикрытых со стороны центральной полостп 
небольшиl\ш вздутиями, с отверстием у вершины. Высота вздутий 0 ,06 -
0,08 мм. Толщина перемычек между порашr 0,05 мм. Поры располага
ются в nерТИI{альных рядах в шахматном: порядке.  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от снелетных образований свобо;:�;на .  
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я проележены начиная с диаметра 

I<убка 1 ,0 -1 , 5  мм. Уже при этих paзil-repax чеТI{О различаются щеJrевпд
ные поры днищ, расположенные в два ряда между смежными перегород
l{ами. Многие п ризнаки - толщина п диаметр пор наружной стенюr, 
перегородоi\ и днищ, число рядов пор наружной и внутренней стенок , 
расстояние между порами всех сr<елетных элементов совершенно не изме
няются с ростом. Едва за:метно изменяется расстояние l\Iежду неравномерно 
расположенными днищами - намечается тенденция н его увеличению. 
Н'олебания величины радиальпого I\оэффициента также остаются все 
время в одних и тех же пределах:  от 6,0 до 8,0.  

Однако таюrе величины, на r{ ширнна интерваллюма I '  расстолипе ыеж
ду перегородками, а соответственно , отношение сторон в интерсептальных 
намерах и число рядов пор в перегородr<ах п днищах, а таюне толщп:н а и 
диаметр nnp внутренней стеrши заll!етно увеличиваются с ростом кубн:а .  
Правда, их  рост значительно отстает от роста диаметра нубка . Тз.бл . 18 
и 1 9  поназывают характер этих пзмененпй. 

Н'ак видно из приведеиного в тэ.бл . 18 сопоставления,  мелкие пзмене
нпя, иакие имеют местп, не выходят за рюшп понятпя об индивидуальных 
отнлонениях.  

Табл . 1 9  показывает, что из и�меняющпхся признаков ранее всего 
(при диаметре I<убн::t 3 мы) устанав.;rпвается расстояние между перегород-

Т а б ;;I и ц а 1 8  

росто�1 I>убJШ 
Диаметр лор, )Ш Расстояине '-1Сiнду пора�1н, мм 

переrоро- 1 Р асстон- РадпаJrь-

наруm- переrо- нагуiнной 
нпе менщу 

вый r;оэф· rшутрен- дпнш,амн , 
)Й стеrнш РОДОI; 

ДШIЩ ней степюr дон 
HIIЩ 

фИЦ!!СIП стенюr 1 J\1М: 

1 1 0 , 04 0 , 05 0 , 05 о , о2 0 , 05 1 0 , 05 0 , 05 0 , 3  6 , 6  
0 , 06 0 , 05 0 , 05 0 , 02 - 0 , 05 0 , 05 0 , 3-1 , 2 -

0 , 04 0 , 06 0 , 05 0 , 02 0 , 05 0 , 05 0 , 05 - 7 , 7  
0 , 03 0 , 05 0 , 05 0 , 02 0 , 05 0 , 05 0 , 05 - 6 ,  g, 

1 
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1\ aJIIП , а та н:же толщнна н дна:11етр внутренней стенюr. Что же касается 
интерва.тrлюма и зависящих от ного величин (ПСН, число рядов пор н 
перегородпах и днищах) ,  то шнрrша его устанавливается до достиженнн 
ъ:убно�r 8-9 ?IП I , а возможно, несполь1>о уnелпчпвается н далее. У величоюrс 
дпюrетра J\убна происходнт во много раз быстрее , чем увелпчение ширrш ы 
и н  те рваллюма . (При увешrчоншr днаметра в 9 раз ширнна шперваллю11ш 
увс.•шчпвается толы; о в 5 раз) .  

Т а б ,тt 1 1  1 \  а 19  

Нрн:шш;н,  на.\IЕ'IIНЮщнсся (; ростш1 J;yбl>n 

"Ll11c:ш рн;(он нор 
::0 := о  I JJI!IJI IHa TOJIЩI!IШ Дпам. пор - �  � �  внутрен-

,N; dJ\;J,  �i , 
IIHTCp- IIC E\ 0 - вн утрсн-

Е. �  ней CTL: H ·  :.... :;; iПIШЦ = с.. ссnт. , ;\]l\1 1\JI , М!\1 � �  Heil CTVIH\11 с ;>· � �  � = f---... � = �  

J3 . C .  334а ,' 1 с liJЛ . 3 ,  э .  '1 1 1 
,
О 

0 , 3  0 . 25 1 1 : 1 0 , 05 3-4 3-4 0 , 08 
2 : :3 

J 3 . C .  334 а ' 1с  ш.:r . 3, :J .  1 '1 , 5 0 , 5  - - 0 , 05 5 5 0 , 05 
-0 , 08 

Ф . П . 323 г-а 111:1. 2, э .  'l 2 , 0  0 , 7  0 , 3  2 :  'l - 7 - 0 , 08 
3 :  'l 

J 3 . C .  334а/4-а Б шл .  2 ,:J . 'l 3 , '1 0 , 9  0 , 4  2 : 1 о ,' 1  9 9 - 10 о '  1 
3 :  1 

J3 . C .  334a j 2 I I I Л .  1 ,  J .  24 7 , 0  1 , О  0 , !1 2 :  1 - 9 9-10 -
::J :  1 

Б . С .  334а /3-2 ш.-т . 2, э .  1 8 , 8  1 , 5  0 , !1 3 :  'l 0 , '1 '13 1 11 ( ) '  1 !1 : 1 
n . c .  33 t1o : 1 -a 1пJr. 1 , э .  2 12  1 , 5 0 , 4  3 :  1 0 , 1  1 6  1 6  0 , 1 

4 :  1 1 
llузыреnпдные вздутп я на порах внутренней стеш·ш становятся отчет

Jшво заыетнышr прп днаметре кубr<а 1 , 5 -2,0 . 

С р а в н е н п е .  Я r\утсtше формы обладают более высоrшы n среднем 
раднальньш ноэффицнентом по сравнешпо с ошrсанньнш А.  Г .  Вологди
ньш:  6 ,0 -8,0 у ошrсьшаеиоli: формы н 6 ,0 -6,4 у R. retetab nlae по А .  Г.  
Вологдпну. 

С n е д е и н я п о ф н л о г е н н п. Существованне Hetecusci n ns 
reteta b u lae ужо n I\енядшrсr,ое в рюш н блнзн ое ыорфологнчесr�ое сходство 
ого с Cosci nocya tlшs rojl,;o L'i  Vol ogcl . ,  отлпчающогося онру rльнш по рамп 
днн щ, говорпт таюне о гонетнчесr-:о11r родстве форм с щелевндньвш н O]{pyг
Jiыllш порашr . R. reteta b u la e  ·vologd . существовал вплоть до начала 
спнсЕоt ·о .в роыепп ,  прнчем н юrононнii у нога, I\роме НОI\Ото рого 
сннrкення pa;\ t l a.:rrьнol'O Еоэффнцнонта, за этот дшrтельпый cpor,: пс наблю
дается .  

Г <' о г р а ф н ч с с н о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Н:у:�
иец l ш i[ А.тrатау, Я н:утня (север Снбпрсr-;о ii платформы, реюr Лена , 
'У чур) . 

Г е о л о г п ч е с I\ п й в о з р а с т. A.-:rдaнcюrii ярус, r-:eнядi iНC iш i i  
горнзонт - ленсюrй я рус, верная полошша. 

И с с .тr е д о n  а и н ы й м а т е р  н а л. Изучено 44 ;.шзоыплнра нз 
сJrедующпх ыест:  с е n е р С н б п р с I{ о й п л а т ф о р ы ы - r-;епяднн
сюr й горпзонт: р. М о й  е р  о (Ф . И . )  и ( 13 .  С.) - 4 1 <:шз . ;  р. Л о н а -
I\енядпнсrшй горизонт (Ф. Г.) - 2 экз . ; р .  У ч у  р - 1->енядш-rсюrii гn рн
зонт ( В .  А .  С . )  - 1 Э I-< З .  
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Р о д  Cosc i.nocyatlиts Вошеmаnп, 188q 

Cosci,n or·ya tlщs:  В оr·л еш ал п ,  :1 884, Zcitschr. d. deнtsc l 1 .  G eol .  Ges. , Bll . 36, Н. 3, 
S. 704; 1 88 7 ,  \'el' J ranc l l .  d. kaisN I .  Leop . С аго! . cl e L Jt scJ r . Akad. cl . Natшi. , t .  5 1 ,  S .  59; 
TayJOJ · ,  :1 9 1 0 ,  J\leш . R oy. Soc.  of Aust1·al i a ,  yoJ . 2, paet.  2, р .  1 09 ;  ( � or·d oп , 1 920 , 
Traлs.  Royal Soc.  of Ed . ,  yoJ . L I I ,  p aet l \i ,  р .  7 0 1 ; В ологдин, 1 93 1 , Археоциатr,r Сl[
бирн , вып. 1 ,  стр . 5 5 ,  7 4 ;  1 9!10 ,  Тр. Мон!'. ношrсспн, .N'2 34 , стр.  90 ; Okul i t c. lt,  1 943,  
Geol . Soc . of А т ег. , sp.  paper, Х2 48 , р .  67;  1 955,  T1·eat i se 011  Paleoнt . ,  рагt Е, р.  1 J ; 
fJ\:ур а влсва, 1 955 , Т р .  П И Н ,  т. 5 6 ,  стр . 26.  

Т п п р о д  а: Coscinocyathns tnua Вогп , 1 884, нижний н:еi\!брпй ,  Сар
дпшJ я .  

Д н а г н о з .  Rубюr с наружноii н внутренней стеюш11rи с простыми 
лopнJ JJ. Перегородюr п днпща порпстые , с oi;pyгJIЫ11rи порамп . 

О п н с а н и е .  Rонп чесюrе ,  Ц 1 rлппд р1r чесю1е ,  грибообразные куб юr ,  
ОДННО'fНЫе , pei!.;e I\ОЛОI-ШаЛЫIЫе, ГJiaДIOie Н С ПрОДОЛЬНЫJIIИ: nереа-;пма11Ш , 
B!ШlТI I J-IaJIIИ . 

Н а р у ж н а я с т е п I\ а у болышшства видов тоr-шая,  с мелкими 
частышr оr;: руглымrr пора11IИ ,  рас положенными в 2 - 1 2  рядов меащу сыеж
н ышr перегородr.;а111И .  У не i,оторых наблюдается rпшячпванпе наружной 
стешш пе тоJrы.;о меа-;ду днищамп ,  но н мепщу днищами и перогородrшлrп . 
У очень немногих впдов поры на ружной стенюr могут быть ирупньвш , 
-угловат ыми; у нес t.:олышх наружная стенка утолщена.  

И н т е р в а л л ю м широюrй шш yзrпri'r ,  неснолько расширяется 
с ростшr кубr;а пдп прпоб ретает настоянную ши рину; заполнен тошпшп 
:нерпшальнымп порпетыми перегород"амп н тонюшп выпуклыми r-;верху 
порнстьшн днищамп . Наружные и внутренние !{рая перегородон: п днн щ 
ыогут быть уто.тrщены .  Радиальный J\о:эффициент у большинства впдов но
леблется в п ределах от 3 ,5  до 8,8 .  Локул ы могут быть ю задратньшп нлн 
лрюrоуголытымп . Поры днищ ОI{руглыо плп угловатых очертаний . 

В н у т р е н н я я с т е н к а чуть толще на ружной (0,05-0,25 ым) , 
пронпзана 1 -'6 рядаып он:руглых п о р ,  расположенных в шахматном по
рядl>е .  У большинства вндов поры прн l\ рыты со стороны центральной 
полости небольшимп �ащнтпьшп пузыре вндныыи вздутпялш ( t'лубоюнш 
1�озырьн:ами) , с отверстпе�т n верхней частн . Нш-юшй край вздутня у отвер
стпя может быть заострен н расщеплен .  Из дополнптелы-rых С I\олетпых  
:элементов лпшь пзредт..:а от111ечается пузы рчатая ткань . Центральная по
лость от снелетных :эле111ентов свободна , роже перессrшется пленками 
лу:Jы рчатой тъ:апп. СпецпаJrьные в ыросты для п рп к реплоппя  чаще отсут
ствова.тп (у роганндно пзогнутых т'убков) ,  роже п рrшрепленне пропсхо
;:�и.л о :и с чет :\f э. C C H R ПO J' O  1 -.:аблучr..:а нрпрастанпя .  

С р а в н е н п е .  П ростота строеюrя с келета отлпчает род  Coscino
cyatlшs от остальных родов семойстRа Cosc i н ocyatl1 idae .  От A sterocyatl2us 
Volog·diн ошrс ывае,,rый род отличается по характеру внутренней стенкн ,  
т..:оторая у Asterocya tl�ns rшeeт звезд •rатос строеппе п проппзана п ростымн , 
не защпщенны:шт, J\ar\ у Coscinocyatlшs, порамп . От родов Tu vacyatlщs 
Volog·cl i н ,  Polycoscin ns Bed [oгd н Clath ricoscinns ZlшгaYleva род Coscinocy
atlщs отштчается простой , без дополненн ii , поравой снетемой иаруа;ной 
стеюш , от рода Retecoscinns - оr; ругльш п ,  а по щеле 1:шднымп лораып 
днпщ. 

С о с т а в р о д а. В составе ро;1а Coscinocyatl2us насчитывается свыше 
50 впдов1 . Однаr\ о  неl\Оторые нз I Ш Х  вызывают сомнение в cвoeii реально
стп н:пт относятся I-\ другп11r ,  ранее y<I\e пзвостным впдаы, тем более, что опн
сання многнх nпдов не всегда КОН J\]JеТн ы н с т рудом позволяют судпть 
об н х:  хараr>терных прпзню.;ах . Та r\ , С oscinocyatlщs verticillns Вогн . ин
чем не отли чается шr по олпсанн ю ,  IШ по пзобраа;енпяы от С. dianthus 

1 �-·пены 1шд ы ,  оп уG:ти Еощшные до l � J58 г .  
251 



В огп . То же относптся п к С.  taylori Volog·cl . Нпче�r пе отлпчаются от 
С .  cornucopiae Вогп.  С .  elegans Vologd . ,  С .  chomenotvskii 'Tologd . и С .  cam 
panula В огn . С.  dgadanensis Vologd. . описан п о  одному единственном у э1� 
земпляру размером в с ег о  3 , 5  мы в диаметре,  т .  е .  тан:ой величины, 1'о гд а  
видовые прнзнакп рода С oscinocyathus тоJrько начпнают проявляться ; 
в связп с этим вызывает б о.-:rьшое сомнение самостоятельность этого впда , 
тем бо.тrе е ,  что и п о  уr<азанным п рпзнакам о н  неотличим от С.  dianth us 
Born . 

Виды С.  el vira 'Valc . ,  С .  tatei E ter . оппсаны настолько плохо , что nер
нее было бы н х  определить кю' Coscinocyathus s p .  Непо.::шое оппсанне за
ставляет сомневаться в реальности С. fultus Gord . ,  С. papillatus Hecl f . ,  
очень сходно го с С .  tener В огn . ,  С .  retijer Bedf. , С .  vesica Вогn . и С .  an
themis В огн . Явно одним п тем 1-ке видом: являются С .  elongatllS Вогп . ,  
С .  cylindricus Born . и С .  calatlщs Воrп. Это видно и з  описаний п особенно 
х орошо - п о  пх пзоб ра1-нениюr па табшща х .  

Н е  является с амостоятюьныы вндом п С .  rarus Vologd . ,  1932.  За г;:rаn
ный отлпчптельный п рп знаъ: его п ринят особый способ перекрпстал.:шза
ции rшльцита в л окулярных камерах (кр:исталшши в виде <<крыш>>) . Нет 
сомнени я ,  что п ри в озможности п ознаном:иться с оригпнала:мп впдов,  опп

саннымп за пределамп ССС Р ,  число видов рода Cosciпocyathus  ы оiюiО 
было бы со:r<ратить еще более.  

Неноторые виды, относимые об ычно 1'  роду С oscinocyathus,  ДО.'II:!\ Н Ы  

быть отнесены r< другиы родам . Т а к ,  С.  dentatus Volog·d . ,  п о  с троенпю внут
ренней стенюr (зубчатой) должен относитсн 1� другому роду - Astero
cyathus Vologd , а 1\ A lataucyathus Zlшravleva - С . cribгipora Bed f . с бу
горчатыми тумулами на ружной стенюi . В озможно , что п С. le vis Vologd . ,  
относитсн к этому роду , н о  плохое и з об ражение его н е  дает возыо�ностн 
решить это с уверенностью. С .  vassilie vi Vologd . по с троению наружной 
�::тенюr должен быть отнесен н_ роду Clathricoscinus ZЬuravleva . 

В совсем иное семейство - Sala irocyatЬ idae дол1-юrы быть отнесены 
С.  annulatus Bedf .  п С. petersi Bedf. с в нутренней стеш, ой , п о с троенной 
ПО I�OЛЬЦeB OliiY тип у .  

В настоящей раб оте приннты 29 видов этого рода (таб::r . 20) ,  Н впдоп 
бер утся п од нет\ оторое с ом не ни е .  Н ю� сп нонимы упраздняются 5 впдов . 

Отдельно п риводится спи с ок видов рода Coscinocyathus, реаль
ность ноторых беретсн под с омнение пз-за неполноты п х  ха рактериспп{ 
(таб л .  21 ) .  

С в е д е н п я п о ф и  л о г е н и и .  Предположптельно предi\ О В  ро
да Coscinocyatlzus надо искать среди наиболее древних (?) ДОI\еняди нсюr х 
Retecoscinus. Следы этого родства обнаруживаютел у С.  rojko vi, l\Огда п prr 
повреждении п ористых днищ поры на отдельных , пов рел.;денных учасп-; ах 
становятся близкими I\  щелевидным. Наиболее древнпй п з  видов Cosci
nocyathus -_ С. rojkovi , п оявившийся с начаJiа 1\енлд1шск ого в ременп на 
Сибирсной пл атформе , обладал м ногими а рхаичными чертами - редюши, 
неравномерно ра сположенными днищами и перегороднами , иснрпвл енил
l\ПI и х ,  небольшимп размерами и т. д. Это форма довольно реднал,  х отн и 
характеризуется широниы географичесюrм распространенп ем . В ь:онце 
ненлдинсного времени С. rojko vi дал начало С. dianthus В оrп . (появплся 
с I�онца I<епядинского в ремени ) ,  Сl\елет ноторого харантерен уже б олее рав
номерныlii и частым распоJiожениеы днищ и б ольшей п х  вьшу1ш о стью .  
В атдабанское в ремн C. dianthus, очевидно , дал начал о C . isointerиallumus 
sp. n ov . ,  наружная с теин: а ноторого еще б олее тесно связана с днищами п 
резко выдается наружу. Увеличение разнообразия п редставителей рода 
Coscinocyathus на Сибирской платформе в атдабанское в ре�ш м ожет быть 
обънснено з начительным п зыененпеы режпма б а ссейна в этот гео.тr огпче
сюrй �1омент. 



Т а б л н ц а :ю 
Распрострапсннс BIIДOB рода Cosci'nocyctthus Воl'lюmапп 

с с С Р  0: 
� � 
"" " � :i ,.. & t: <.) Внды - с; " "' � � "' "' " � < ::f ;;--. :с "' - - о е < ·:0. � ;"\ "' - '= � � с; � ::; - ь �  "' " � '"' '"' 

� �  = с:: "' о "' - � о "' t: >i :;.... :::::; :-:: � � �  '-· " " .'-' � � � :;;: =: �  ._, � <  o: u  :- "' (.) .... - < 
1 1 С .  rlen tocan is O k н l . 1 _]_ 

С .  eloni{n t u s  Вшn . ' ' т 
С .  con icus Yolog·c l .  

С.  a г quatus Vologc l . 

С .  si mplex Vologd . + 
С .  subtilis Vologcl . 1 
С .  1 oгgascblnensi s V o -

l og·cl . 
-'--С .  tuba J3oгn. + с .  endut us Goгcl . 

С .  co,·Ьicula Б ош .  -1- ' 

r .  tenN Вогn . -;--

С .  pan dora Воrп. + 
с .  a u st г a l is Та у! . ' 1 
С .  qu arl1·atus  Bed f .  ..;-
С .  equi�·a l /um Т а  у! . ' т 
С .  nlukhemensis У о-

l ngd . 
с. proteus Dot·n . ' 

С .  com pos i tus Zbttr. ' 1 т _j_ С .  cel lul(//· is  Бed f .  ' 
С .  textiЬil is  Bedf .  

С .  mgosus Bedf.  т 
С .  locu latus V o l ogcl . + 

-'--С .  spal iosus Vologd . ' 1 
1 ' _j_ _J _ т 

с .  dian tlшs Born. ' т -i- 1 
С .  cornucopiae Вогn. + + + 
С .  cancellatus Б ош .  + 
С .  beclio1·di \-ologcl .  + 
С .  гo jkoz· i .  \Tol ogcl . 

' 
' 

С .  m ol l is \Tologd + 
С .  isoin l eпallumus sp . ,  

Jl()\'. • • . . • . . + 

В дальнеiiшюr псторпя рода Coscinocyatlщs на СпбпрсJ<Оii: платформе 
почтн не прослеживается (известен тол ы;о С. grigorie vi s p .  n o Y .  с р. Суха
рихп) ,  но зато на юге - в  геосинтшипальных областях Сибири п редста
nите.rrп этого рода становятся еще бодее :чпогочисленньнш . Развитие нх  
шло I{IO{ по  п режнпи направленпям, п редставления о которых дают виды 
С.  isointervallшn us,  С .  diantl�us, C . rojko vi , тai\ II по  некоторым новъш.  По
яn.:rяются впды с крупнымп ыногоуt'Олыrыми порамп наружной стенки 
(С. compositus Zl1uг . ) ,  с дсйствптельпой р е  б рпстостъю наружной стенкп 
(С.  col"b icula B ol'll . )  п т .  д .  За п рсделашr Советсr<оrо Союза ,  в главных рай
онах распространенпя рода Coscinocyathns - Сардннпп п Южной Авст
ралшr - в это время появляются впды с расщепленпымп наружньнш I{ОП
цамп псрегородок ,  с пузырчатой п<а ныо п т. д. В это ;.r.;e nрсмя, очевпдно , 
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T a 6 JI H  ц а  2 1  
Pacii JIOCтpaпcнllc н1цов рода Cos,· iнocya U1 нs .Вщ·rюшшш , реа:1ьиость 

сущсствоnанин 1юторых CO)I I I IIтcльнa 

в и ;� ы 

С. cyliщlricus П ог n .  

С .  c!JOm en loz-eskii \lo-
J ogcl . . . . . . .  

С .  calatl/Us Пош . . 

С. elegans Yolog·d . . 

С. taylo1·i \ 'oJ ogd . . 
С .  usica Е оrп . •  

С .  elиira v\laJ c  . . 

С .  ta te i E t cJ·jcl gc. 

С. retiju Rcc\J' . . 
С. papil la tus Бedf. 
С .  antlzemis B orn . 
С .  jullus Got·Cl . •  

С .  lez· is Yologд. 
С .  ,.a ,·u s VoJ ogd . 
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пю,оторые впды рода Coscinocyatlшs дал н н а ч а л о н д ругш�r родам сеые ii
ств а  Cosci nocyathid a e .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н н е .  СССР - Юа;
пый Урал , Янутня , Западная п Восточнан Спбпрь ,  Тув а ,  Забаi'шалье, 
Дальннй Восток ;  Азия - Монгошш, Н:итаii, Инднн ; Юif\нан Австралпн ; 
Антаркrп на ; Северная Афри на ; Западная Европа ;  Северная Al\lepш-; a .  

Г е о J I  о г и ч е с 1' п й в о з р а с  т .  Нижппй Ее:\Iбрий .  П о  старым 
данным - п саыые нн з ы  с реднего нембрп н  - в Ипдпн (С .  cf .  coг!Jicula. 
Вогн . - Reell , 1 9 1 0) н Ннтае , провппцпя Шэн ъсн (С.  el viгa \i\Тalc . - Уол· 
нот т, 1 907) . Однаi{О а наш1з наi'rденпы х там совместно с а рхеоцшt там 1 1  
трилобптон (устное сообщение Н.  П .  Cynopoв oii) пон:азывает, что бол ь
шинство родов т рплобпт о в  - иижне J�емб рн iiсюrе ,  часть пх может встре
чатьсян в нпжнем н в сред нем нембрн и , п Jш шь п оложенпе нек оторых no 1.;a 
не выя снепо . Уназание на верхне i,ембрийсюiй возраст Coscinocya.tlшs  sp .  
н а  юге Испании совместно с Заукна нда-фауной трплобптов (Сшюн , 1 �)39) 
сейчас опровергнуто уже самшшr спецналпстамп по трплобптаы (Хюnе,  
1 952; Техейра , 1 953, 1 954) ,  доi> а з а в шшш I- J J ! ii-\нeкюrбpпйcюrii: во .Jра ст 
Зауюrа н11,а-фауны . 

Coscinocyat lшs 1·ojkovi  V o l ogt l i п ,  1937 

Табл . X X I I ,  фнг. 6- 9 ;  р 1 1с .  '1 3:3 

Cosr i 1/0f"!Ja lhus гoikov i :  В ол О l 'ДШ'l, 1 937 , Т р .  Все� .  н н-та t'COJI . А рктшш, т. (J J , �.: т р .  
1 8 ;  А пr .  pyJ,onoд. форм нcкonncмJ.I X фауп ССС Р ,  1 94 0 ,  т .  I ,  стр . 84.  

Т п п n н д а Coscinccyatlшs ,·ojkm·i Vologtliп, 1 937 ,  р .  l-leшr; 1 a ( ? ) ,  
Ш J l . 9 ,  J \elJЛДШi C IO I Й  l·opii30HT. 

Д п а г н о з .  Узi{ОНонп ческие ,  цилпндричесюrе нубки днюrст р о м  
4-7 мм;  ИС:I.руiiшая стенна ,  перегорОД I{И п дннща толщи ной 0,02 мм с про
стой частой пористостью . Внутренняя стетша до 0 ,08 мм толщшrой . Поры 
ее  сннзу прrшрьшаются шнш1шаыи . 
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Р а з м е р  н ф о р м а I\ у б I\ а .  :Кубiш узкоi>:ошrчесiше ,  цплшщри
чес iше ,  и ногда с сильными вмятинамп прп стесненно:м росте . Лишь в силь
но глинистых осаднах встречаются редкие  грибообразные ,  бJ 1изие r.; ди
сновпдньпvr формы. Высота кубнов 7-10  мм, диаметр 4-7 мм . Б олее 
1\рупные r\убi\И (до 12 мм в диаметре) встречаются редно .  

Н а р у ж н а я с т е н к а очень тою\ая , 0,02 мы толщи ной, прониза на 
�\rелю1мн 01\руrл ыми , чуть овальпьлшr порамп диаметром 0,02 мм. Если 
поры вытянуты (всегда в горизонтальном направлении ) ,  то размеры пх  
обычно 0 ,02 Х 0 ,04 мм .  

Поры располагаются в 4-8 нерпшальных рядов на  п нтерсептум; 
причем , ка  н правило,  после 8 рядов пор межперегородоlшая 1\амера рас
ширяется настоль но ,  что возникает новая перегородr>:а .  П ри об разованип 
новой перегородюr расщепленнем чпсло рядов пор между I>раюшr перего
родок вначале равно 1 -2 , а 4-5 достигается почтп п ри полном разделении 
перегородюr. В редюrх случаях чнсло рядов пор на интерсептум ыо;.Еет 
�остпгать 1 0 .  

Чередования п о р  в шахматном порядr;е в верти налыrых рядах н е  на
блюдается . Толщина перемычек �rежду порамп 0,02 мм.  

И н т е р  в а л л ю 11 1  относительно узнпй,  Juирнной 0 , 7-1 ,0 11ш 
у взрослых энзомпля ров .  IПирп на его с увеличением днаметра кубка воз
растает, но значительно медленное , чюr диаметр .  

Диаметр кубю:t, 'IШ . . . .  

Ш н р.нна ннтерваллю'I J а ,  '11'1! . .  
1 , 6  3 , 6  0 , 6  
0 , 6  0 , 8  1 , 0 

Из п риведеиных данных видно , что с увеличением диаметра т.:убr\а  
в 4 раза ширпна и нтерваллюма увеюrчплась менее чем в 2 раза . Заполнен 
п нтерваллюм перегородJ\амп н дшrщашт , толщина r;:оторых равна 0,02-
0,03 ШI . 

ПерегородЕн немного псщлшленпые , пронпзаны частыми онруглыып 
пораып днаметром 0,05-0,07 1шr с переыычнами между ниюr того же по
рядr\а . Число рядов пор на ширину перегородюr за]\[етио возрастает 
с росто]\[ нубна ,  т. е. с увелпчением шпрпны и нтepnaJIJI IOl\ra .  

;� ттюrстр J >УбЮ1 ,  M'l! О , 7 
·ч l l с.-ю J ! f i J\0 11 нор nерегородо1' :3 

1 , 7 3 , 6  5 , 5  6 , 0  7 , 2  
s 6 8 1 0  1 4  

Есшr п рн этом учесть, что шпрпна п нтерваллюыа в поперечном сечеипи 
нуб1-.:а  не на всех учасТI;ах одпнакова ,  то чпсло рядов п о р  neperopoдor\ 
может несi\ОJi ь н:о  J\ОJJебатьсн даже прп одпнановых днаметрах нубr\ов .  

Поры распОJrагаютсн отчетливымп вертияальныып рядамп. Хорошо 
наблюдается появление новых вертпнальных рядов пор с расшпрением 
перегородrш ;  п рп этом новые ряды пор чаще в rшиниваются в средней со 
частп . 

Расстояюте  меrrщу перегороДJ:-.:амп становптсн постояшrы м  уже прп диа
метре нубн:а 2 ,0-2,5 мы п равно 0 ,3-0,4  мм, почти не увелнчпваясь 
затеи с ростом нуб r\а .  П оследнее определнет изменение отношения сторон 
n поперечниках иrперсепталыrых т.:а11Iор от 2 : 3 п ри диаметре кубка до 
2-3 ]\[ и до 2 : 1 ,  3 : 1 с увеличеннем диаметра до 7 ,О  и ы .  

;J:ii iOICT p J�yбJ\ (1 ,  )1�[ • 0 , 9  2 , 5  3 , 0  5 , 0  7 , 0  
OтнO J J J C J J J J C  сторон в nоперечпш;ах шrтср-

<.:CJJTrt:J l ) l l f>I X r;юrep . 2 : 3 2 :3 1 : 2 1 : 3  1 : !t 
Новые перегородки возникалп I-\al{ юшпниванпем, таr\ и путеl\1 рас

щешrення .  Отношение числа перегородок к диаметру I>yбr\a (радиальный 
1 оэффпцпент) нолеблется в п ределах 5 , 6-8,5 п n среднеl\1 равно для 
большш-rстnа форм 6,3 .  
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Днища тонкие (0 ,02-0,03 ыы толщпной) ,  не всегда равномерно располо
женные , пронизаиные мелкими: частыми порами диаметром 0 ,05-0,08 мы. 
Чпспо рядов пор в днищах на ширину и нтерваллюма тесно связано с чис
Jrон рядов пор в перегородках и достигает 14-16  при диаметре I\yбr<a  
7 ,О  �пr . Между смежными перегородr<ами число рядов пор в днищах может 
б ыть равно 4-5. Однаr<о самые поры располагаются часто в беспорядне , 
но ОLrень четr\о выдерживая ряды. 

Поры днищ находятся в одной системе с порами всех СI\елетных эле
j\[Онтов - наружной и внутренней стенон,  а таr<же перегородоrс Харак
терно прп этои, что поры дmrщ вблизи наружной стенюr несr\ольн.о мельче 
-обычных . 

Днища слабовыпуклые , почти плоские п поэтому подходят к на руж
пой стею<е под прямым углом . Плавного перехода от наружной стенюr 
I\ дrшщам, I<ai\ у С.  isointervallumus s p .  nov .  не наблюдается . 

Расстояние между днищами в среднем 0,6-0,8 мм , однаr\О может 
доходпть до 1 ,О и даже 1 ,5 мы. В связи с этим поперечные сеченпя Jror<yл 
nco rдa прямоугольны. 

В п у т р е н н я я с т е н к а 0,05-0,08 :мм толщиной . Поры распо
лагаются 3-4 правильными верти н:альньши рядами . В сечении поры име
ют внд несr<олько сплющенных кругов. Диаметр поровых отверстий при 
в ыходе пз  интерсептальных r<амер 0,08-0,10 мм. Перемычюr между пора
!IШ не п ревышают 0 ,04 мм. 

Поры внутренней стеrши приr<рываются небольши11ш полыми вздутия
;шr ,  с отверстием в верхней части . В точном продольниr<е вздутие дает 
з зпочатленпе дугообразных коз ырЫ\ОВ, направленны х кверху. В ншюtе й 
частп отверстия,  находящегося па вершине вздутия,  к рай расщеплен на 
едва заметные тончайшие пластинки. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без сr<елетных образований. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Уже при диаметре кубка 0 ,4  мм, 

r\orдa толщина наружной стенки и перегородоr\ равна всего 0,01 мы, на
блюдаются тонюrе ясно пористые днища . Ширина п нтерваллюма у I<убка 
равна всего 0 ,08 мм, а число рядов пор на ширпну перегородки равно 5 .  
П рп дпаметре 0 ,7-1 , 1  мн уже намочаются шипюш,  а с  нrнrи все основные 
впдовые признаки.  На это[! стади н I\убr<и еще I<Оюiческие . 

Изменения с росточ у взрослых I-\yбr\OB (2-7 мм в диаметре) просле
rнены в оппсании .  

И з м е н ч п в о с т ь .  Форма обладает широним географпчесrшм 
распространением, отчече на I{ai< в сильно глинr1стых фациях,  так и n био
гермных . В силь но гли шrстых известню\ах форма I\убr<ов правпльная , 
цпшпщричесr<ая ишr реа{е г рибообразная.  Одна r<о размеры I<убi\ов очень 
певелпки - до 3-4 ми в динrетре.  

В бпоrермных известнянах , где представители описываемого вида 
встречаются чаще , фор�rа нубr{ов передко бывает неправильной,  со вмя
тинашr наружной стешнr , п отсюда с не всегда п равильным развитием 
днищ п переrородон . 

Помимо экологичесной нзменчивости подмечены таr<же следующие раз
личия , имеющие, очеnпдно , индивидуальное значение .  Так, на севере 
Сrrбпрсr<ой платфор:�rы встречаются эт<земпляры с более меш<Иl\Ш, частыми 
пора:IIИ днищ и соответственно более меш{ими порами перегородок.  Внеш
не эти формы очень напошrнают Retecoscinus retetabulae (Vologd ) ,  но резr\о 
отлпчаются от него строенпюr пор n днищах . По р. Лене пеr<оторые :жзем
пля ры п меют внутреннюю стенr<у  с тенденцией образовывать зачаточные 
звездчатые выступы в цептральную полость - по типу в нутренней стенrш 
Asterocyathus Vologdin .  

С р а в н о н и е .  От С .  diant/щs Born . ,  встреченным п о  р .  Лене ,  опи
с ывао.\IЫЙ вп,1 отлнчается ыенее правальпой фор!IIОЙ, ыеньшпшr ра:щера-



:.-.r и ,  не столь равномерно расположенными днищами.  У. С .  dianthus днища 
более тесно связаны с наружной стенкой, а л оку ли квадратны .  От С .  sim
plex Voiogd . с р. Нищний Терсь,  с такими же редкими днищами описы
ваемый вид отличается: боJiьшей веJiичиной радиального J{Оэффициента 
н вздутплми, прин:рывающими поры внутренней стею{И, а также отсут
ствием Jiон:уллрных выпуклостей наружной стенки . Имеется сходство 
с С. arquathus Vologd . из с. Горсюшо (Саланр) в толщпне СI{елетных эле
ментов, характере расположенпя: днпщ; одна!\О радиаJIЫ-IЫЙ I{оэффицщшт 
у С. arquathus в среднем значительно выше - 8,0-9,0,  а гJianнoe , интер
валлюм шире, чем у С. rojkovi . 

С в е д е н и н п о ф и JI о г е н н н .  Нанболее ранние представители 
С. rojko vi , в очень нез начитедьном Ч l fCJre ;щземпля:ров, нзнестны с р. АJI
дан нз подбиогермных слоев r�е !-IЯдпнс�> о r о  горизонта . 

рЛена p !lлilaн р !Аур 

Рнr . 1 33 .  Pacпpocтpaнcl l r re Coscinocyn tlщs ,-ojko�·i Yologl f .  
В О  npCMCI.!II 

а - очень реюа1е формы; б - рсдние формы; в - частьтr формы; г - о•rень частые формьr.О бОЭIIачешт сюев т е  те, что на рве. 67 

По-видимому, с начала образоnапнл биогермов первого тнпа (r\е
нядинское время) начинается расселение С. rojko vi на севера-запад, тari I\ак 
в отложениях этого времени ошr известны и по рекам Лене п Алдану 
н на севере Сибирсi<ой платформы. По р. Лене в середине  I\енлдинсr;ого 
времени С .  rojkovi наиболее 11шогочпсленны н при у рочены главным образом 
I{ биогермам. По р .  Алдапу С. rojkovi в это времн по-прежнему очень  редrш . 
Ха рю,терным нвляетсл неснолы{О более высоюrй радиальный ноэффи
п:пент (в среднем 8,0) . В конце иенядинекого в ремени С. rojkovi . встре
чается реже, с ним в это время: сходны представители другого вида 
С. dianthus Born . ИнтервалJrюм у С .  roikovi несколько расширяется , дни
ща располагаютел равномернее. Все это дает основание предпологюrть, 
что С. dianthus вознИ!{ от С.  rojkovi именно в это в ремя . 

В атдабанское вреил представители С. rojkovi встречаются очень редко 
, ( только по р. Лене) ,  а в сыrом конце аJщанСI{ОГО веr{а и совсе11I исчезают. 
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Разыеры его J\ЮJrьчают, пптерваллнпr снова станоnнтсл более у31шы, отлп
ч ия от С. diantlшs - очень четними. В r<опце атдабаисного в pel\ICIПI С. roj
kovi ,  очевпдпо, пошюстыо вытесняютел другимп nпдамн рода Coscino
cyathus ( рпс.  1 33) . 

Г е о г р а ф и ч е с н. о е р а с п р о с т р а п е н н е .  СССР - Яr,у
тпя [север Сибирсr,оi'I шrатформы , реrш ; Мойеро, Неияда ( ? ) , Лена , Ботома , 
А:щан и У чур] .  

Г е о л о г н ч е с r-; п й в о з р а с т. Алдансrпrй ярус, I<епядин-
сrшй - атдабапсrшй горпзонты . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 1 78 энземпляров 
из следующих мест; с е в е р С п б и р с н о j;'r п л а т ф о р м ы - не
пядинсюrй горизонт; р. М о й  е р  о (В .  С .  и Ф. И . )  -26 ::ш з . ,  р. Rотуйr,ан 
(Р .  С . ) - 5 эr<з . ,  р. 1-\ о т у й  (А. Г. )  - 14 эr\ з . , (13 .  С. ) - 10 эr< з . , р. Горбия
чин ( 13 .  Д . )  - 2 ЭI<з . ;  р. Л е н а - н:епядинсюrй горизонт, слои с биогер
мами первого типа ;  д. Чуран протпв р .  Журы (И . /I\ . )  - 57 эr< з . , д .  Чу
ран (Н. С . ) - 6 эr<з . , (М. R. ) - 3  энз. ; ненядинсrшй горизонт, слои с био
гермами второго тппа у р. Мухатты - д. Оймуран (И . }!-\ . )  - ·10 энз. : 
атдабансюrй горнзонт - 4 rш ниже Чураисr<ОЙ базы, у д. Атдабан 
(И. /I\ . ) - 7 энз . ;  р. Б о т о м а - атдабапсыrй горизонт (Н . 3 . ) - 1 энз. ; 
р .  А л д а п - Еенядшrсrшii горизонт , подби огермпые слон:  (И .  1-I\.)-
6 эr< з . ; слон с биогсрмамп первого типа :  (И .  Я-\. )  -30 эr<з .  ; р .  У ч у р 
непядпнсний горнзонт (В.  А .  С . )  - 1 эr< з .  

Coscinocyatlшs cliantlшs Borneшan n ,  1887 
Табл. X XI I I ,  фпг. 1, 2а , б, 3 

Coscinocya thus diantlщs: 13oшemann, '1 88 7 .  Verhaнd l . d . Kaiserl . Leop . Саго! . d cutsch·. 
Akall . d .  N attii'forsller. , т. 5 1 ,  S. 64 ; Toll,  '1 899, Зап.  Л н ад. n ауи по физ .- мат. 
отде.ч: . ,  т .  '1 0 ,  сер . 8, стр . 42; В ологдшr, '1 9 3 1 , Археоциаты Снбири, nып. 1 ,  стр . 58; 
табл. 5 и др. ; 1 932 , nып.  2, стр. 35 , т .  5; 1 940, Археоцнаты п водорослн иембр шkюrх 
пзвсстюшов Монголии и Тувы, ч.  1 ,  стр. 98. 

Coscinocya tlшs z;ert ic i l lus :  Bornemann ,  1 887 , таы ше , S .  65 ; В ологдrш, 1 93'1 , Л р хео
цпаты Спбири, nып. 1 ,  стр . 75 . 

Coscinocyatllus z;esica : В огnешапn, 1887, там же, S. 7 1 ,  В ологдпп, 1 931 , там же, 
стр . 56 .  

Coscinocya thus ca ncella tus :  В оrnешаrш , 1 887 , там ж е ,  S .  6 9 ,  В ол огдин, 1 931 , там же, 
стр. 5 9 .  

Coscinocyatlшs campanula :  В оrнешаnн, 1 88 7 ,  там ж е ,  S .  7 0 ,  Tol l ,  1 899 , там ж е .  стр. 43.  
Coscinocyatlщs comucopiae: В ол огюш, 1 940, Тр. М опг. I(OMИCCIIИ, nып. 34 , ч. 1 ,  

стр. 95 . 
Coscinocyatluts taylori: В ологдшr, 1 931 , Археоциаты Сибири, nьш. 1 ,  стр. 5 9 .  

Т и п  в и д а:  Coscinocyathus dianthus. Born . ,  1887, Сардиния, Боль
шой RaпaJI (Caпalgгande) , нижний rшtнбрий .  

Д п а г н о з .  1-\рупные цп::шндрические, в ншютей частп изогнутые 
нубrш в ысотой 90 -100 l\Ш п более. Интерваллюм шириной 3,0 -3,5 м. 
Лоr<улы тшадратны. 

Ф о р м а и р а з м е р ы r' у б н о в. Rубни обычно цилпндриче
сrше, почти без nмятпн наружной стеюш. В нижней частп, где форма нубна 
еще yзr<OI{OПИLiecr<aя, о н  роговпдно изогнут.  Средние диаметры взрослых 
r<убr<ов 10 -20 11п1r, но н аблюдаются эr<зе11шляры п до 30 мм в диаметре и 
более . Высота r<убr�ов,  очевидно, превышала 100 11ш, по из-за цилшrдриче
сr<ой формы редко встречаются полные ЭJ{ЗеJ\шляры. Наружная поверх
ность гладная. 

Н а р у ш н а я  с т с н J{ а тонная (O , OLl-0.05 м:м) , с часты:ми углова
тыми вытпнутыЛ'iИ по горизонтали порами . Диаметры пор 0,02 х 0,05 мм.  
Пере�шчни :-rежду порами очень тонние , 0,02 �1м и менее .  Поры в вертиналь
ных рядах не чередуются . Числов рядов пор на У'Jасток нарушной стенки 
между двумя смежными перегородr{ами нолеблется от 4 до 1 О. После 6-
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8 рядов пор посерЕ'ДИI1 О интсрсеnтума наружной стенки вознинает новая 
nерегородна. Размеры пор, их число п толщина перемычек между шши 
с ростом жпвотвого не изменяются.  

И н т е р  в а л л ю м широi<ий, до 3 ,U -3,5  11ш у t;рупных нубнов . 
Заметна зависимость ширины пнтерваллюма от величины диаметра 

нуб1.;а :  
Днаметр r;yбi;a ,  мм о 2 , 2  3 , 9  7 , 0  1 4  18 23 
Ширпна интерваллюма , �щ 0 , 7 1 , 5  2 , 0  3 , 0 3 , 0  3 , 3 
Чпсло рядов пор перегород01; 
]! днпщ о . 7-8 12-13 18-20 22-24 22-24 30-35 

Наыечается более быстрый рост диаметра нубна по сравнению с ро
стом шпрпны пнтерваллюма : при увелпченип диаиетра I<убна более че11r 
в 10 раз ширпна интерваллюма увеличилась менее че:м в 5 раз. 

Заполнен пнтсрваллюм частыми прямыип перегороднами и выпунлы
J\Ш t;Be p xy днищами, разделяющими его па I<вадратные в сечении локулы. 

Перегородюr тонние, прямые (толщнноii 0 ,02 -0,03 мм) , с частьши 
I>рупны:ми порами. Расстояние между перегородi<амп очень постоянно 
п равно 0 ,04 -0,05 мм. Мансималъно допустимое расстояние до 1 , 0  11ш. 
Но в последнем случае всегда наблюдается молодая перегородочна ,  на
чинающая разделять предельно тироную пнтерсептальную камеру. От
ношение сторон интерсептальной I\Ыiеры равно 1 : 6. С увеличением диа
метра I>убна это отношение уменьшается до 1 : 8. 

Чпсло перегородоr< находится в зависимости от дпаll'tетра I<убна , что 
п определяется величиной радиальпого I>оэффпцпента (в среднем - 6 ,6) .  
Большие 1-;о.::rебания радиального I<оэффициента - от 4 ,8  до 8, 3, н е  зави
сят от днаметра нубка . Совершенно не наблюдается уменьшения радпаль
нога ноэффнциента с ростом кубна. 

Поры в перегороднах частые, расположены правильными вертиналь
НЫliШ п обязательно перпендикулярнымн к динщам рядами, что позво
ляет It :>reть рядам пор вблизи внутренней стенюr yгoJI с последней до 20 -
25°. Дпаlllетр пор перегородок 0 ,08 -0, 10 11ш. Расстояине между порамп 
0 ,05 -0,08 11ш. Форма поровых отверстий обычно правильная нpyrJiaя, 
реже в ытянутая по  вертикали. Число рядов пор возрастает с увеличе
н нем шприны :интерваллюма до 30 -35.  

Днпща частые, равномерно распоJiоженные, толщиной 0 ,03 мм.  Рас
стоянпо между днищами танже очень постоянно п равно 0 , 5 -0,6  11ш, 
прпчем эта величина выдерживается уже начиная с 0, 6 -2,0 диаметра 
нубна. Днища заметно выпунлы вверх (сильнее, чем у С. rojkovi ) ,  однано 
прп соединении с ними наружная стенка не выдается во внешнее про
странство .  

Одинаковое расстояние между дr-rища11ш и между перегороднаl\Iи опре
деляет нвадратное сечение радиальных горизонтальных J\амер - лоъ:ул. 
Пористость днищ совершенно того же хараrпера, что и порпетость перего
родоrс диаlllетр пор 0,08 -0, 10  11ш, расстояние llleждy юши 0 ,05 -0,08 liiM, 
число нонцентрических рядов пор на ширину интерваллю11rа танже возра
стает с диаметром кубн:а до 30 -35 и равно числу вертинальных рядов 
пор перегородон . Между перегороднами число рядов в днищах равно 
4 -5. Соответственно и между днища11Iи число рядов пор по горизонтали 
в перегороднах равно 4 -5.  Зато число рядов пор наружной стенки между 
днищами достигает 1 2 -14 .  

На стьше перегородоi{ и днищ поры для тех и других являются общи-
1\Ш - стремевпдными. Нередr<о к порам перегородоr< поры днищ подхо
дят сразу с обеих сторон. 

Хорошо проележен переход от наружной стеr-ши I< днищам: на самом 
наружном н рае днища, где оно смынается плавно с наружной стеш<ой, 

1 7* 
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видно, что поры наружной стенкн расположены совсем n ином порядi\е,  
имеют другне размеры и :  т.  д.  

В н у т р е н н я я с т е н J{ а построена сходно с внутренней стен
I\ОЙ С.  rojkovi - поры ее отнрываются в центральную полость не сразу, 
а через пузыревидные вздутия, которые, в свою очередь, п рободены в верх
ней части небольшим отверстием. Толщина внутренней стенки (вместе со 
вздутием) О, 1 2 -0, 15  мм. Диаметр пор на выходе из ЛОI\ул т ан: же равен 
О, 1 2 -0,15  мм. Толщина перемычек между лорами и оболочки вздутия 
составляет 0 ,05 -0,06 мм. По нижнему краю выходного отверстия оболоч
на вздутия расщеплена на 4 -6 отдельных зазубрино1с Число рядов пор 
на интерсептум наружной стенюr 2 -4.  Последнее наблюдается толы\ О 
при расширении интерсептальной намеры с внлинившейся уже со стороны 
наружной стенки новой перегородной:. �т одного экземпляра внутренняя 
стенка частично прикрыта со стороны центральной полости тоrшой и мел
I\ОПористой оболочкой. 

В о з р а с т н ы е и з ��  е н е н и я просJrежены мало, из-за недостатi\а 
:материала.  Ясно лишь, что днища у описываемого здесь вида появляются 
очень рано (впервые отмечены при диаметре 0,6 :tнм) и с самых первых 
стадий располагаются уже через строго определенные про.межутюr, рав
ные 0 , 5 -0,6  мм. 

Основные видовые признаки устанавливаются уже при диаметре };уб-
1\а  1 , 5 -2,0 liПII и в дальнейшем наблюдается уже только рост кубi\а ,  но
торый не отражается на диаметре поровых отверстий, расстоянии между 
,перегородками и днищами, промежутках между лорами . Вместе с высо
той кубка увеличивается, хотя и медленно, его диаметр. Еще медленнее 
расширяется интерваллюм. Последнее вызьiВает увеличение числа рядов 
пор в перегородках и днищах.  

И з м е н ч и в о с т ь .  Экологичесюiе изменения, несмотря на зна
чительный ыатериал, проележены мало.  Kai\ в биогермных, Tai\ и в гли
нистых фациях кубiШ крупные, цилиндричесrше . Лишь изредка в биоге рм
ных фациях кубrш имеют небольшие вмятины наружной стенки, но зна
чительно более слабые, чем у С. rojkovi .  Последнее,  оченидно, связано 
с более устоi'Рrивым скелетом описываемого вида, который, бла годаря 
равномерному расположению днищ и перегородоr\ , лучше выдерживал 
натиен со стороны соседних нубков . Во времени подмечены следующие 
изменения. В атдабанское время у нубi\ОВ интерваллюы становится шире 
по ср:шненпю с кенлдннсюнш С .  clianth us, а защитные I\озырьюr  впутрен
ней стенюr заметно круп нее . В атдабанст\ое время усиливается и индиюt
:дуальная изменчивость: встречаютел изредr\а формы с более I\рупньши 
локулами, т .  е .  с нескольt\О пониженным радиальным ноэффицнентом. 
Чис.тто рядов пор внутренней стенки от двух-трех может достигать у от
дельных эн:земплнров до четырех, а изредl{а (в отдельных интерсепталь
ных I\амерах) снижается до одного.  Неi\оторые экземпляры нмеют зна
чительные выпячивания наружной стенюr в межлоr\уллрных участi\ах.  

С р а в н е н  и е .  Описываемый впд отличается от С. rojkovi Vologd . 
:большими размерами, более широr\им интсрваллюмом и очень правильно 
·расположенными днищами, J\ тому ще более выпуклыми. J3 свнзи е этим 
меньше и величива отпошенин сторон ннтереептальных камер.  Большое 
,сходство имеется е С. cQrnucopiae J3ol'll . ,  для. Jюторого такн..;е харюнерпы 
·квадратное сечение локул, цилиндричое1<ая форма нубн:а, примерно 
та же величина радиального ноэффициента .  Одпаr\О раестоя ние меащу 
днищами у С .  cm·nucopiae доетигает "1 ,5-2,0 мм,  тогда 1\ai\ у оппеывао
мого вида равна 0 ,5-0,6 мм. 

Есть еще несколы\о видов рода Coscinocyathus,  I\оторые отличаютен от  
С .  diantl1 us только формой или размерами нубка - С.  campanula Воrн. , 
С.  verticillus Вош . Строение внутренней стенки , расетаяние между днп-
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щами,  сечение лш;ул, число рядов пор наружной t:тенни, панонсц тол
щина скелетных элементов у них настолько сходны с С. diantlшs, что нет 
никаких объективных критериев длн их различил.  В связи с этим: целесо
образно перечисленные виды считать синонимами С. diantlzus.  Возможно , 
п0 тем: же причинам, синонимами С. diant/щs нвJrяются и С. cancellatus 
Born. и С. taylori VoJogd . 

С в с д с н и н п о ф и л о г е н и и. С .  diantlzus пояnлястся впервые 
в конце :кенядинского времени и развивается наиболее пышно на Сибир
ской платформе в первой половине атдабансного времени .  С. dianthus 
известен за nределами СибирсЕой платформы в первой половине лененога 
вена на юге Сибири (Кузнецкий А::штау ,  Восточяыii санн,  Тува) и в Ита
лии (Сардиния) .  

Очень интересен момент станопленил С.  diantlщs, J\оторый хорошо 
намечаете н в конл.е ненядинского времени .  Первые С. dianthus очень 
напоминают еще С .  гojkovi более мелкими по рам и перегорадон и днищ, 
не очень жесткой формой (наблюдаются вмятины нарушной стсвни) , нс
сколы�о более узr,им интерваллюмом. Одновременно  они имеют совер
шенно четние признаюr , заставляющие отличать их от С. rojkovi: днищн. 
нх расположены равномерно, чере:з 0 ,5-0, 6 мм, перегородки прямые, не 
иснривленпые. Позднее,  в атдабансное время С .  cliantlшs и С .  1·ojkov i 
отличаются очень резко. Прои сх одит это благодаря оформлению призна
I<ов С. dia n thus.  

Г е о г р а ф н ч е с т< о е р а с п  р о с т р а н е н н е .  СССР - J{уз
пецкий AJraтay, Восточный Санн, Тува, Янутия , Г · Лена, среднее теченне 
рек Ботомы и Амги; Сардиния. 

Г е о л о г н ч е с н н й в о з р а с т .  АлдансЕий я рус - верхи r�с
нядинсi<ого н атдабансний горизонты, ш:-нстшй ярус, первая половина . 

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р н а л .  Изучено 263 эr{земпляра пз 
следующих мест : Г · Л е н а - кенядинсюrй горизонт, слои с биогерма-
1\Ш второго шпа : у р. Мухатты, д. Оймуран (И . Ж . )  - 30 энз . ,  (Ф . Г . )  -
6 экз. против р .  Мухатты и д .  Ой:мурап (В .  Н' . )  - 1 9  энз . , д. Оймуран 
(В .  Л . )  - 65 экз . ,  (М. Н'.) - 4 эн з . ; - атдабапсюrй го ризонт: д .  Атдабан 
(А. Р . )  - 10 энз . ,  против р. Журы (В .  Г . )  - 2  энз . ,  3,5  нм ниже д. Ойму
ран - д. Атдабан (И . Ж . )  - 48 энз . ,  против д.  Атдабан (Н. С. )  - 1 энз . ,  
д .  Атдабап (В .  Л . )  - 15 энз . ,  (В .  А .  Г . )  - 1  энз. ; р .  Б о т о м а - атда
бансний горизонт: (Н. С . )  - 26 эт<з . ,  (Н'. 3 . ) - 6 энз . 

Coscinocya tlms isointe гca llumus sp. воУ. 

Табл . XX T I I ,  фи1· . .J- 7 

Т п п в и д а :  ПИН 1 16 1 ,  эi> з .  2. обр. 485(4) 3, шл.  6, атдабансюrй 
горизонт, р .  Лена , 2,5 IO\f выше д. Юдяй, табл . XXI I I ,  фиг. 4. 

Д и а г н о з .  Крупные ноничес1ше , цилипдричесrше нубни ,  с спль
ными искривлениями оси нубна ,  неmироким и:нтерваллюмом. Наружная 
стенr<а служит I{ar< бы продолжением выпунлых днищ и с:иJrьно вьшячп
вается между ними . Наружные r>рая перегородок и днищ утолщены. Внут
ренняя стенна  имеет по 1 -2 ряду небольтих пузыревидных вздутий. 

Ф о р м а и р а з м е р ы I{ у б J <  а.  Кубки цилиr-щричесние, с силь
ными искривлениями , вмятинами , с мелкими ча.стыми J{онцептрическ:ишr 
пережимами наружной поверхности (из-за вьшнчи:вания наружной стен
ни между днищами) . Диаметр нубi-<ов до 40 -50 мм, nозllюжно, и больше 
(до 80 мм? ) .  Высот<t кубiшн (видимая) наблюдалась также Д() 40 -50 мм, 
однако истинную высоту можно п редположить до 100 M.lii и более. 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0,02 мм толщипой с частыми продолгова
тыми пораr.Iи , 0,02 Х 0,04 мм, в ытянуты11ш по горизонтали. Перемычrш 
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�tса-щу пораыи очень тоюше , 0 ,01 -0,02 �ш . Число nерпшалыrых: ] J ЯДОВ 

пор наружной стешш ыеж,J;у смел;ныыи персгородlШliiИ рюшо 4 -8. l locлe 
() -7 рядов nозrпш:ает носредине небольшал зачаточная перегородка. 
Наружная стеrша была очень гибн:ой, пластичной и разnивалась к TOliiY же, 
вероятно , очень медленно. Именно этим объясняется сильное выпяqпва
ние ее н наружное пространство на участках между днищами п даже ча
стичное провисание кнпзу.  Однако между перегородками наружная стеюш 
в ыпячивается редко. Число горизонтальных рядов пор наружной степн::и 
между днищами колеблется от 8 до 1 2 .  

И и т е р  n а  л л ю ы о•rень  узюrй (шириной всего 1 ,0 -1 , 2  �ш) п 
отлпчается постояюrоi'r у взрослых I{убков шириной: 

Дпа�1етр I>yбF>a,  �ш 2 ,  5 

Шнрипа пнтсрва;J;но�ш . мы О ,  8 
!1 , 8  5 , 6  
1 , О  1 , 2 

8 , 8  
1 , 2  

1 7  
1 , 2  

33 
1 , 3 

70 
1 , 2  

:Как видно и з  п риведенных данных,  ширина иптерваллюма прю,тпческп 
постоянна уже прп днаметре 5 , 6  мм. 

Перегородrш прямые , с мсш,оii частой порпстостыо, утолщенные к на
ружныllr своим н:раяы. П JШ толщипс пластюш.и перегородкп всего 0 ,02 мм, 
они достигают у наружного своего Еран 0 ,08 .\'lM, т. е .  резr{О  утолщаются 
в 4 раза.  Расстошпrс между перегородr{аl\IИ - 0,4  мм. При ширпне 0 ,3  мм 
возюш:ает новая перегородт�:а ,  тю' что велпчииа 0 ,4  мм выдержпвается 
О 'rень хорошо. Отношепнс сторон в поперечных сечениях пнтерсепталь
ных I>амер является танже очень постоянной для взрослых I\убков , хара}{
терпой величнпой н равно 1 : 3. Радиальный н:оэффициент вычислен толь-
1\О для трех энзеыплярон ,  дваметром в пределах 2 , 5 -8,8  мм и равен 6 ,4 -
7 ,4 .  Утолщенным r.;расы нерuгородюr выдавались в провнсающее простран
ство наружной стен юr н ,  очевидно, поддерживали ее.  Благодаря этоыу 
нару;.r-;ная стеrша,  J{ai{ ужR говорилuсь, между перегородк&м.и в ыпячп
в алась гораздо реже . 

Поры в перегород1'ах мелюrе , частые, неснолько вытян утые по вер
тrшали. Диаметр лх (ыеньшнi'r, замеренный по радиусу J>убка) равен 
0 ,02 мм, Tai\ же, r.;ar\ п днаметр пор днищ. Расстояние между порамп пере
городоr' вдвое больше - J\O 0,05 мы. Число рядов пор на ширпну нере
городюr колеблется в пределах 1 4 -20. Вертtшальпые рнды пор р а сп ола

гаются перпендиr:.:улярнu н: плоскостп днпщ. Между дпищами чп с .1 u го
ризонтальных рядов пор  в перегородr\ах равно 3 -4. 

Днища тоню1е (0,02 ым) , сильно выпуrшые , с утодщенньш нару;.r-; н ьш 
I\раем (до 0,08 мм) . Ось перегиб а днищ расположена ближе н внутренней 
стенке . У наружной стенюr утолщенный край днища резi-\О  завернут 

rшпзу, таr' что почтн насается лежащего под ним днища. Расстояние меЖ,J;У 
днищами выдерживается очень точно и равно 0,4 ым. Поперечные с�
чения локул к вадратные . Пористость дпнщ таная же,  J{al\ п перегородОI{ ,  
тольн:о поры в ытянуты п о  I\опцентричеСI{ИМ онружностям. Диаметр пор 
0 ,02 1\Illl, расстояние между порашr 0,05 мм, число рядов пор н а  ширину 
интерваллюма равно 1 4 -20. Между перегородr,аrvrи насчитывается 4 -5 ря
дов пор. 

В н у т р е  н н я л с т е н I\ а с еще более нрупным:и пузыревпднымп 
в здутиями, чем у С. clianthus. Общая тоJrщюта внутренней стенюr О, 15 -
0,20 1\Ш. Диаметр пор  н а  выходе из лону л: О, 1 2 -0, 15  liШ. Отверстпя 
пузыревидных вздутиii расположены, I\ai\ обычно, в верхней частrr . 
Н ижний I\paii пузыревидного вздутпя едва заметно расщеплен. Толщина 
об олочки пузыревидных вздутий 0,05 11ш у основания и до 0,02 мм блrже 
J{  центральной полостrr. Число вертикальных рядов пор внутренней 
стенюr равно 1 ,  реже 2; это связано с разными стадияllш деления пнтер
септальных камер вновь образующшшся пере ruрод!\ами. 
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Между ;з;нищс.шн поры внутренней стешш располагаются в 3 ряда. 
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без скелетных образований. 
С р а в н е н п е. Описываемый здесь вид pe3I{O отличен от всех встре 

ченных на  Сибирсr\ОЙ платформе представителей Coscinocyathus. Больше 
nсего он по харюаеру выпячивания наружной стенки напоминает НСI\0-
торых С latlzricoscin us,  по совершенно не сходен с видами этого рода по 
строению наружной стенки . С. spatiosus Vologd.  так же , I\ai{ и описывае
ыый вид, имеет утолщенные края перегородоr< п днищ, одню\О ширина 
интерваллюма у него значительно больше (3,0 J\rм) , а поры перегородоr\ 
и днищ значительно I\рупнее . От других видов рода Coscinocyathus с вы
пячивающейся наружной стенкой оппсьшаемый нид отличается еще больше . 
Название его - Coscinocyathus isointervallum sp .  nov. должно подчерки
вать равную ширину пнтсрваллюма пезависимо от величины диаметра 
1\убка .  

Г е о г р  а ф и  ч е с I\ о е р а с п р о  с т р а н е н и е .  СССР - Якутия 
(рр.  Лена,  Мухатта , Ботома) . 

Г с о л о г и ч е с I\ п й в о з р а с т. Алдапсюrй ярус, атдабапсюrii 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы i'r м а т е р и а л. Изучено 24 :.шземпляра пз 
-следующпх мест: р. Л е п а  - 2,5 rнr выше д. Юдяй (И . Ж.)  - 9 эн:з . ;  
р .  М у х а т т а (И .  Ж . )  - 3 ЭI\З . ;  р .  Б о т о ы а (Н .  С.)  - Н эr>з . ,  
( I-\ .  3 . ) - '1 Э К 3 .  

Coscinocyatlzu s  grigorie vi sp.  поv. 

�Табл . X XI, фш, 5 

Т И П  В II Д а - ПИН 1380, обр.  4 180а , ШЛ . ·1 , Э Н З .  2 ,  ОЛеЮIШНСЫiй 
горизонт, р. Сухарика табл. XXI , фпг. 5 .  

О п и с а н п е .  Диа!IIетр нубrш 6 ,5  ым, длина , вероятно,  оноло 4 0  1\Ш . 

Н а р у ж н а я с т е п I\ а 0 , 2  мм толщиной, с норовной наружной 
поверхностью, п ронпзана 2 -3 рядами онруглых пор на  интерсептуы. 

И н т е р в а л л ю м 2 ,0  мм шпрпной.  Расстояние между перегород
I{ами равно 0,5  -O , G мм, а между днищами _: 0,6  мы. Отношение сторон 
в поперечных сечениях пнтерсепта.::rьных I\аыер 1 : 4 ,  сечения лоr>ул rшад
ратны . Радиальный ноэффициент 3 ,8 .  Толщина перегородоr< 0,08 м ы ,  
а у (? )наружного нрая - 0,15 мм. Днаметр пор 0 , 1  мм, число рядов пор 
12. Днища сильно выпуrшы кверху, то:rщипа их 0,08 J\IJII, диаметр пор 
О ,  1 м;о.r, число рядов пор 1 2 -15 па шпрпну пнтервалшома и 2 -4 на пш
рину интерсептума.  

В и у т р е н н я я с т е н I \  а О, 1 мм толщиной, пропизана 2 рядамп 
пор на интерсептум, днаметром О, 1 liШ. Толщина междупоровых перемы
чек 0 ,05 1\Ш. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь без сr,с.тrетпых образоnаннii .  
С р а в и е н и е .  Описываемая форма утолщенной н аружной стенкой 

несr\ОЛЫ\О напоминает Coscinocyatlшs verus Vologd . Но отличается более 
частыми и сильно выпунлыми, а не плосr<и:ми днищами, дву11ш-тремя 
рядами пор наружной стеrши.  Сохранность С. verus плохая, и потому 
неноторые ЭI\Зеllrпляры по nнутреппюrу строению сравнить нельзя (на
п ример , по строению внутренней стеrши) . От другого вида с утолщенной 
наружной стенноlr - С. composi tus Zhuг . описываемая форма отличается 
еще более резно-правильными очертаниями пор,  отсутствием минропори-; 
стой наружной оболочки. Вид назван Coscinocyatlzus grigorievi по имени 
геолога,  n сборах нотарога обнаружен. 

Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а п е н н е. СССР - р. Су� 
хариха .  
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Г е о л о г и ч е с I{ и й в о з р а с т .  Ленский ярус, олекминсюпi 
горизонт. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а JI .  И зучено два экземпляра 
с р .  Сухарин. (В .  Г . ) .  

Coscinocya t!шs sp .  

Таб.л . X X I I I ,  фиг. 8 ,  9 

Очень реДiше , небольтих размеров экземпляры с обычным и для 
С.  rojkovi днищами - почти: плоскими:, неравномерно расположенными 
(отношение сторон в поперечных сечениях ЛОI�ул - 1 : 2,  1 : 3), с очень 
мелкими порами днищ. Отличаются от С .  rojkovi бoJree I�рупными, до 
О, 15 мм длиной,  I\озыры�ами внутренней стенки,  расщепленными: на 
свободном нонце , и одним рядом пор внутренней стенюr. СI\елетныо :.�Jrе
менты стенни ,  перегородни , дпнща - чуть массивнее . Возможно ,  это 
Rрайние варианты наиболее поздних С .  rojkovi ,  но описываются они здесь 
отдельно , тю< наR дают непосредственныii переход н наме r .ш\овсним и с а р
динсюrм видам с прямоугольными лону лашr . 

Г е о г р а ф  и ч е с  I\ о о р а с п р о с т р а н  е н 11 е .  СССР- Я r; утпя 
(реюr Лена, Ботома) . 

Г е о JI о г и ч е с r\ и й n о з р а с т .  Алдансюrй я ру с ,  aтдaбaнc i\ I I iJ: 
горизонт, CJIOH с биогермами третье L'O типа. 

И с с п е д о в а н н ы й 111 а т е р н а л. Изучены :3  ;э l\земпляра нз 
следующих мест : р. Л е н а (И. Ж . ) - 1 :ЭJ\ З . ; р. Б о т о �J а (Н . С . ) -
1 энз . ,  ( К .  3 . )  - 1 экз .  

Н А Д С Е Ы  Е Й С Т В О  AEATA UCI'A1.'HACEA SUГR A FA 11f .  NUJ·т. 

Д и а г н о з. Одиночные археоциаты. Кубюr I\ ОЮ 1Чос кие , цили нд р н 

ческие . Наружная стешщ с тумулами ПJIИ недоразвитыми нольцамн ; 
внутренняя простая , с S-образньши пороными навалами пли недоразвн
тыми 1\ОЛЬЦаJIПI . 

С р а n н е н п е .  От Cosciпocyathacea оппсывае�юе надсемейство 
отличается тумуловыми или нольцевымн порами наружной стенюr.  

С о с т а в н а д с е м е й с т в а .  Известны два семейства - Sigmo
cosci ni dae Bediord, 1 939 - с  недоразвитыми I\ольцами стенон и Ala
taucyathidae ZlшraYleva, 1 955б - с  тумулами наружной стенки.  

Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР Я н: у-
тия ,  юг Сибири; Южная Австралия . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Нпжнпй I\емб рий .  

С Е М Е й С Т В О AI�ATAUCYATH IDЛE ZHURAVI.EYA, 1 955 

A l at aucyathidae: iНуравлсва, 1 955 , Доrш. АН СССР, т. 1 04 ,  М 4 ,  стр .  626 .  

Д и а г н о з .  Конические нубни с простыми или бугорчатыми ту�rу
лами наружной стенки,  обычными пористыми перегородками н днищамп 
и простыми порами внутренней стенни . 

С р а в н е н и е .  От семейства Sigmocosci пi dae описываемое семей
ство отличается тумуловой наружной стеFшой п простой внутренней . 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Несмотря на  малое число нзвестных сей •шс 
представителей этого семейства ,  оно  естественно делится на два подсемей
ства - Alataucyathi nae sublam.  nov. с бугорчаты11п1 тумулами наружной 
стенни и Tumн!ocoscini пae subfam.  nov.  с простыми туму.тrами наружной 
стенни. 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР-Кузнец
IШЙ Алатау, Якутия . 

Г е о л о г и ч е с J\ и й в о з р а с т. Нижний кембрий, верхи а:т
данского яруса и первая половина ленского. 

ПОДСЕМЕЙСТВО TUMUI_OCOSCININAE SUBFAM. NOV. 

Д и а г н о з. Небольшие I\убки с просты:ми тумулами наружной 
стеюш . Перегородки,  днища, внутренняя стенна - с просты ми норами . 

С о с т а в п о д с е м е й с т в а .  Известен один лишь род - Tum u
locoscinus gen . nov .  

Г е о г р а ф и  ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР-ЯI\утня 
(реки Лена , Ботома) . 

Г е о л о г и ч е с J\ и й в о з р а с т. Нижнпй I\ембрий, алдансi\ИЙ 
ярус, атдабанский горизонт. 

Р о �  Tu1nulocosc inus gen . поv. 

Т и п р о д а :  Tumulocoscinus atllabanensis gen .  e t  sp . поv . , р .  Лена , 
атдабанскиii горизонт. 

Д и а г н о з. Тот же что и для подсемей:ства .  
С р а в н е н и е .  Единственный род в подсемействе . 
С о с т а в р о д а .  Известен одип вид - Tumulocoscinus atclabanensis 

sp . поv.  
Г е о г р а ф п ч е с к о е р а с п р о с т р а и е н п е и г е о л о г н

ч е с J\ и й: в о з р а с т те же,  что и для подсемей:ства.  

Tum ulocoscin us atdabanensis gеп.  et  sp .  nov. 

Табл. I I I ,  фпг. 36; табл.  X X I I I ,  фиt'. 10 

Тип вида:  ПИН 1 16 1 ,  экз. 1 ,  шл . 2, обр. 487 (4) 1 ,  атдабансний: гори
зонт, слои с биогермами третьего типа, р. Лена, 2 ,5  нм выше д.  Юдяii �· 
табл . . XXI I I ,  фиг. 10.  

Ф о р м а I\ у б I\ а ,  очевидно ,  была не очень правильной, с неболь
юими вмятинами и выпуклинами, вследствие тонности СКеJiетных эле
ментов и редких перегородоiс Наружная поверхность кубна ,  !{роме того, 
была бугорчатой из-за тумул наружной стенки. 

Н а р у ж н а я с т е н н а тонная (0,02 мм) , с редними крупными 
порами (2 -3 на интерсептум) , находящимиен на вершинах пузыревидных 
вздутий (тумул) . Диаметр ту мул у основания О, 10 мм, высота тумул 
О, 1 2  мм. Расстояние между ними 0,2 -0,3 мм, та н: что они рассажены 
довольно редко.  

И н т е р в а л л ю 111 относительно широюгй, до 1/3 диаметра нуб1\а 
(0,8 мм) , заполнен редними тонними (0,02 мм) , слегi\а искривленными 
перегороднами и, vчевидно ,  редними днищами. Расстояние между перего
роднами у наружных нраев 0,8 -1 ,2 мм, у внутренних 0,5 -0,3 мм. Та
ним образом, поперечные сечения интерсептальных Rамер имеют фориу 
трапеций. Радиальный ноэффициент очень низоR - 2,3 для Rубка столь 
малого диаметра. Поры в перегородках редние , расположены в 5 -6 ря
дов при диаметре пор 0,05 мм, расстояние между ними 0,08 мм. Днища 
изучены плохо (в сечении единственного кубна попало одно днище) . По
видимому, они были относительно редними, неснольно большей тол
щины, чем перегородни ,  и слабо выпуклыми. Диаметр частых пор равен 
0,08 -0, 1  мм, расстояние между ними 0,05 мм. Между перегородками 
в днищах располагается по 6 -7 радиальных рядов пор.  
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В н у т р е  н н я я с т е н I\ а 0,02 мм толщиной, с 2 -3 рядамп пор 
диа�Iетром О, 1 мм. Расстояние между лорами 0,08 мм. По-видимому, 
поры снизу прин:рывашrсь топкими ШIШИI\ аJIШ , видны11ш Е.ое-гдс . Длнпа 
шпшшов доходпла до О, 1 мм, 

С р а в н с п п е. Едпнственный вид нового рода. На:шан Т .  atda
banensis - по д. Атдабан , вблизи I\oтopoi'r он был найден. 

Г е о г р а ф п ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н п е. СССР - Яr<у
тпя (реюr Лена, Ботома) . 

Г е о л о г н ч е с I\ п й в о з р а с т .  Алдансюrй ярус, атдабансюrii 
горизонт, слоп с биогермами третьего типа.  

И с с л с д о в а н н ы ii 11 1  а т е р и а л.  Изучено 2 <mзе�шляра 
с р .  Лены , (И .  Ж . ) .  

I � C E R T I  O R D I N I S  
С Е МЕйСТВО P UTAPACYATHIDAE ВЕШ'ОIШ, 1 939 

Д и а г н о з .  Одиночные п r<олониальные археоциаты пебольших раз
ыеров . Кубки цишrндрпчесrше, узr\оноюrческие. Сr\елет построен дву11rя 
пористыми стенка11ш н в интерваллюме - пористыми днищаыи. ДопоJr
пительные СI\елетные элементы - пузырчатая ткань и тонкие вертю\аль
ные пластинки ,  уr\реплшощне обе стенrш со стороны интервадлюма. 
Поры стенон: простые . 

С р а в н е н и е .  Отдичается о т  всех остальных семейств праnилы-rых 
археоциат строеннем пнтерnадлюма, который запош-rен днищами и лишен 
перегородок. Начальные стадии изучены еще мало, поэтому систематн
чесr<ое положенпо Putapacyatbl d ae среди Regulыes до спх пор неоn реде
.тrенное. 

С о с т а в с е 111 е й с т в а .  В состав семейства входят два рода 
Putapacyatlшs Bedford , 1 936 и Aptocyatlщs Vologd i п ,  1 940. 

Бедфорды указывали в ce!II. Putapacuathi dao толы<о один род -

Putapacyathus. Сейчас необходимо сюда отнести еще один род - Ap to
cyathus Vologd . ,  для r�оторого также характерно отсутствие перегородоr\ 
в пнтервалдюме п сходное строение вертикальных пластпноrс 

Г е о г р а ф н ч е с н о е р а с п р о с т р а н е п и о н г е о л о-
г п ч е с J\ и й в о з р а с т те же, что для отряда.  

? P U T A P A C Y A T H I D A E  

В обр. 48 I\олл . И .  Т .  Журавлевой с р .  Лены обнаружены 2 очень 
ма.'Iеньюrх эr<земпляра ? Putapacyathi dae в поперечном сеченпп. Диаметр 
меньшего пубr.;а 0,45 мм, большего 1 , 1 11ш. В обоих I<убнах,  несмотрн 
на очень хорошую сохранность сr<елетов, п:иr\аюrх следов перегородоr\ не 
обнаружено. Обе стеrп;и тошше , с мелнимп ясными простымп норами 
днаметром 0,05 -0,08 11ш. Поры наруашой стенни едва заметно выдаются 
в наружное пространство.  Интерваллюм ширпной 1/3 диаметра I\yбr\ a .  
У llraлeны\oro эъ:земпляра о т  внутренней стенни в интерваJшюм в неr>ото
рых :местах отходят едва заметные радиадьные с те ржепьют , а у I<рупного 
впдеп один стерженеr< , таюие отходящий от внутренней стенни, но чуть 
подлиннее . Отсутствие продольных сечений I\убнов н, главное , взрослых 
энзюшляров затрудняет определение даже до рода.  Поэтому форма опре
делена толы<о до семейства .  

Г е о д о г и ч е с r< н ii в о з р а с т .  Алдансний ярус, атдабансюrй 
горизонт. 

И с с д е д о в а н н ы й м а т е р н а л .  Р.  Л е п а  - левый берег ,  
3 ,5  км ниже д .  Оiiмуран : (И.  Ж . )  - 2 энз .  [ обр .  485л(1 )  rшr . 2 ,  энз .  4 п 
485(4)3 ШЛ. 5 ,  Э .  6 ] .  
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ЛОДЯЛА СС IRREG ULARES f' OLOGD IN, 193'1 
I 1тcgнlaгia:  В ологдпн, 1 937 , Пробл . палеонт. ,  вг,ш. I I- I I I ,  стр. 465 ; 1 940, Атл . 

руковод. форм ископаемых фаун СССР ,  т. I ,  кембрпii, стр. 3 9 ;  Жураnлева, 1 95 4 ,  Н а 
ставлеюrе п о  сбору и изусr сшrю археоцпат, стр . 28;  1 955 , Тр . ПИli , т. 5 6 ,  стр . 1 1 ;  
r-;раснопесва, 1 955 , Атл. руковод. форм Зап. Снбпрп: т .  I ,  стр. 100.  

Syгingoi dea: I�раснопесва, 1 95 3 ,  Тр. Томск. ун-та, т .  12<1 ,  стр . 1 7 .  
Taeнi oidea : В о.-rог,:рш, 1 95 7 ,  А n н .  d tt сснtге d ' f:L udes Paleoнt . ,  l\ o  2 3 ,  р .  39. 

Д и а г н о з. Одиночные или I{ОЛонпальные археоциаты. l{убrш ци
.l:пндричесl\ОЙ,  I\оничесi{ОЙ, дискавидпой формы. Частые выросты, вмя
тины могут придавать J<убr<аы <шеправильные>> очерт�нпя , отi<уда и назва-
1Ше подr\ласса. Наружная стенка прпсутствует всегда 1, пронизана обычно 
nростыми порюшi:. Есть случаи частпчпой замены пористой наружной 
стешш п:rоrп;ой пузырчатой пшни. Внутренняя полость либо единая, либо 
разделена на центральную полоеть n пнтерваллюы. В последнем случае 
(за редним иснлюченпем) имеется внутrенняя стеrша,  с простыми порами 
плн усложненными порпвьши нан:алюш. В шrтерваллю,\Iе могут присут
ствовать прерьшистые пли сплошные порпетые тени.и, выпуr{лые пористые 
днпща, ра<Jлично ориентированные стерженьки, пузырчатан ТI{аю,. Стер-
1-Неньни и пузырчатая тнань могут заполнять п всю в нутреннюю полость. 
Ось перегиба днищ совпадает с осью кубъ:а ,  реже проходит через интер
JЗаллюы. Начальные стадии развития - по типу Metacyathus (Бедфорд, 
1939) : стадия одностенного rчбка с внутренней полостью, заполненной 
пузырчатой тканью п беспорядочно расположенными стержены{ами, 
затем стадия кубr{а  с центральной полостью н стержены{а!ШI в интервал
.'ПО)fе , и, наr\онец, стадня с тения�1и в интерваллюме . 

С р а в н е н п е .  От поднласса Regulares подюrасс неправильных 
археоциат отличается часто <шеправильны:vrю> внешни�пr очертаниями, 
развптием в интервалтоме стержены<ов и прерывистых тенпй п, главное , 
резt\0  отличным типом развития,  ногда центральная полость Ii внутрен
няя стенна,  если присутствуют, то появляются поздно,  после запvлнения 
внутренней полостп различно орпентированньвrи стержневидными образо
ваниями и пузырчатой тнаныо .  

С о с т а в п о д к л а с с а .  Известны следующие отряды: Rlli zacya
thi da Zhuravleva, 1 9556 - без тений во внутренней полости ; Arclыeocy
atlli da  Zhuravleva ,  1 950б - с тенишш в иптерваллюые ; Syгi ngocnemati da 
Okul i  tch , 1 937 - с  радиальными порпетыми трубr{ами в интерваллюме. 

Прежние отряды Aгcl1aeosyconH d a  и Aгcl1aeocyathi da (Журавлева, 
1 950б , 1 955а) рассматриваются теперь  в начестве подотрядов в составе 
Aгchaeocyathi cl a .  П рпчнны попижепия их в ранге - те же , что н для 
nтрядов подкласса Hegulaгes. 

Отряд \Тesi cu ]oi da  \Тo]ogdi п ,  HJ57 состопт на самом де:1е нз пснусст
венпых семейств п родов , созданных по различным типам выростов кубнов 
(бывшие Tersia , Labyrin thomorplи , Exocyatlшs п т. д . )  и потому подле-
1-ЮIТ упразднению. Выше этот вопрос разбирался специально. Из всех 
�<родов>> отряда \Т esi cu]oi cla толы< о род Kameschkovia <-rожет быть прпзпан 
саыостоятельным (в составе семейства \Т esi cu]oi dae i .  о . ) .  

Отряд Di ctyocyatbl da \Тo logdin ,  1957 бы.:r выделен в результате слиш
r�ом дробного подхода I{ отрядныlll п другим натегоришс Семейство 
Di ctyocyathi dae близr\о родственно Archaeocyathi dae п Cambгocyathi dae ,  
его представители харантеризуются темп же начальными стадияып и 
передно очень сходны морфологичесю1. В ряд ли есть основание для выде
.1ения и х  в самостоятельный отряд. 

1 У некоторых форм паружпап стенка легко разрушается п создаетсн впс<Jатлсние, 
что се нет. 
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Нел ьз я  признать также необходимость выделения отряда Acantbino
cya thi d a  O kuJi tch, 1 937: один из двух родов единственного его семейства 
Acan thi nocyathi dae - A canthinocyathus Bed1'ord , 1934 - стоит гораздо 
ближе по своему строению 1{ R egulares и потому Вiшючен в настоящей 
работе в семейство Dokid ocyathi d ae Bedford , 1 939. Второй род Pinaco · 
cyatlzus Bedfor d ,  1 934, известный по одному экзеJ\шляру одного вида ,. 
описан и I-шюострироnан так слабо, что ни о КаJ{ОЫ выделении его в са
мостоятельный отряд не �'>lОЖет быть речи . Скорее всего , Pina cocyatlzus -
один из представителей отрпда Archaeocya thi d a ,  но уточнить е1·о положение 
в отряде трудно (семейство Di ctyocyathi dae?) . 

Г е о г р а ф и  ч � с J{ о Р р а с п  р о с т р а н е н л е .  Повсеместно.  
Г с о д u г н ч е с 1.: н й в о з р а с т.  Нижппii J>ембрий. 

О Т Р Я Д  RH IZACYATHIDA ZHURAYLEVA, 1 955 

Д н а г н о з .  Одностенные археоциаты. Во внутренней по.'!ости п р п 
сутстнуют пузырчатая TI{aJI Ь ,  стерженынr , ориентнрованные в различных 
направJrе�шях. Стержены;н могут отсутствовать . 

С р а в н е н и е .  От двух других отрядов под1шасса l гregula!'cs
AI·cllaeocyathi d a  и Syг i н gocnematЬ i d a  - описываемый отряд отличается 
отсутствпе:н ннтерnа:;т.rtюJ\rа н приуроченных н: нему тенпй IШИ радиальны·х 
трубоJ> . 

С о с т а в о т р я д а .  Известны два семейства R hi zacya t hi dae Red
fo!'d , 1 939 - со стерженьками, иногда с пузырчато !i тнанью в полостп 1с 

Ба tchat ocyathi dae fam.  поv . ,  лишенн ые стерженьr\ов . 
Г е о г р  а ф н ч е с 1-; о е р а с п  р о с т р а н с н п е .  СССР� Ю;н-

ная Австралия .  
Г е о л о г п ч с с I\ н ii: в о з р а с т .  Hшюm ii: ЕеJ\Jбрн й ,  а:т;:�;а н с н и й  J r  

ленс1ш ii: я рус ы. 

С Е М Е :й: С Т В О BATCHATOCYATHIDAE l<'AM. NOV.  

Д п а L' н о з .  Н.убки с внутренней полостью, лишенной стержневид
ных скелетных образований . Единственная стюша -· с простьвrи редюшп 
порамт-1 . Во внутренней поJLости пленюi пузырчатой ткани . 

С р а в н е н  и е .  От R hi zacyathi dae Bedfoed , 1 939 описываемое се
мейство отличается отсутствием no внутренней полости стержневидных 
образований .  

С о с т а n с е 11r е й с т в а .  Известен один род - Batclmtocyathus
Vologdl n ,  1 940. 

Г е о г р а ф п ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а н е п н е. СССР - Сн-
бирсная шrатформа , юг Сибири. 

l' е о л о г и ч е с 1{ п й в о з р а с  т. Нижн пй  I-<еыбрий, алданский II 

ленский я русы. 

Р о д  Batclzatocyatlzus Yologd in,  1 940 
Batchatocyatlшs: IJ ол огдин, 1 940.  А тл .  руновод. фор�r нс копае)I ЫХ фа у н  ccr:p·. 

т. l ,  стр.  95 . 
Cysticyathus: Жураuлева, 1 955 , Д онл . A I I  СССР, т. 1 04 ,  ЛЪ 4 ,  стр . 629. 

Т и п р о д а: Batchatocyatlшs kazakevitshi Volog<li n, 1 940, нижннif 
нембрий, Салаир .  

Д и а г н о з .  :Кубни иеправильной I{Оничест,:о{r формы, с сильныыи 
вздутия.ми и пережимами. Стенна нубка пронизана простыми, неравно
мерно расположенными лорами. Внутренняя полость содержнт пузырча
тую тнань. 
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С р <1 в н е н и е .  Едн пственный род в семействе 
С о с т а в р о д  а. Известны два вида : В. kazakevitcfti Vo loga . и 

8. tunicatus (Zbur-) . Описание последнего c�vr. ниже . Вид В. compositus 
Vo logd . со стерженька�ш в полости , персведен в род Rhizacyathus. 

С в е д е н и я п о о н т о ф и л о г е н и и. Начальные стадин раз
юпия (см. впд В. tunicatas) , форма кубка,  развитие во внутренней полости 
пузырчатой ткани - все эти признаi\И указывают на несомненную при
надлежность рода Batchatocyathus I< неправильным археоциатам - под
юrассу I ггegп lares. Входя в состав подотряда Rhi zacyati da ,  род Batchato
cyatlшs, судя по его строению, вероятно, должен расс!lштриваться как наи 
более древнпii из родов подотряда, предi<овый по отношению к родам 
А rcftaeopfzaretra Bedlor·d п Rlzizacyathus Bedford семейства Rhi zacyathidae. 

В связи с этим можно предположить, что в дальнейшем будут найдены 
nредставители рода Batchatocyathus и в более низких, чем кенядинсrшй , 
торизонтах ннжнего I\ембрия . 

На основании возрастного развития и примитивности строения род 
Batchatocyathus может таr<же рассматриваться I\ai\ один из возможных 
nредков вообще всех неправильных археоциат. 

Г е о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н и е .  СССР - Яку
'ТПЯ, юг Сибнри. 

Геологический возраст.  Нижний I<ембрий, алдансюrй и ленский 
ярус ы (1,роме самых верхов) . 

Batclzatocyatlшs tunicatus (Zhшav leYa) ,  1 955 

Таб;r. X X X I V, фиг. 1- 3; рис. 1 5 ,  1 34 

Cy�l lcyatlщs tunicatus:  /Гiура вдсва, 1 955, Докд. А Н  СССР, т. 104, N� 4, стр. 629. 

Т п п в н д а: ПИН 1037, экз.  ·1 , шл. 1 -2,  обр.  35f1 ; кенядинсюiй го

JШЗОнт, р. Лена, протпв р. Журы.  
Д н а г н о з .  Кубкн  неправильной формы,  с сильными вздутиями 

(рнс.  15) . Наружная стенка О,  12 -0,20 Jlt.м толщиной, пронизана редкимн 
nорамп.  Внутренняя полость пересекается выпук.ттыми кверху пленками 
нузырlrа·rой п'ани (рис. 1 34) . 

Ф о р м а и р а 3 м е р ы I� у б к а .  Кубки неправильной формы 
с С IIJiьнымп вмятинами н пережимами, выростами, вздутиями в попереч
НIJI .;е ;:�;о G -1 0 мм, а в ысотой до 20 -30 мм. 

С т е н r.; а не всегда равномерной толщины (от О,  10 до 0 ,2  мм) , пронн
зана о�> руглымн простымн норами диаметром 0 , 1 0 -0 , 1 5  мм, редr\о до 
0 , 20 шr. 

Поры располагаются неравномерно - то через 0 , 1 -0,3  мм, то почти 
совсем отсутствуют. 

В н у т р е н н я я п о л о с т ь заполнена редкими плею<ю.пr пузыр
чатой тr.;анн 0,02 -0,05 11 ш  толщпной.  ПленRи редкие, крупные , цельные 
для вcei i  полости , выпуrшые н:верху.  В местах срастания пленоr< со стенкой 
наблюдается стягивание последней. Помимо пленок полость может пере
I{р ьшаться пJiастинашr того же харан:тера, что и стенка, также с редrшми 
порам1 1 .  Н�аблучоi{ прирастания отсутствует. 

В о 3 р а с т н ы е н з м е п е н и я проележены недостаточно полно . 
Отсутствпе  I<аблучна прирастанин заставляет предполагать, что н убни 

угr->е с с ю r ьr х ранних стадпй лежали на дне свободно или прирастали стен
Ео(r 1.; 1\ убr;юr другпх археоциат . Толщина стеrши равна О,  10 мм п у наи-

1 Сначалn тнп p O,\il п ошшалс п мною неверно ( Жу р авлева, 1 955 6) , поэтому и быJ! 
BI.JДC.lCH особш"t род - Cy:;tir·yathus,  
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более маленышх изученных памп �>убЕов - дпаыетро�r менее 0,2 �ш. 
Пузырчатая ТI\ан ь развивается оч�нь рано, со стадпй дпюtетра r;убка О .  :2 �r.1 r . 
Вначале пленкп располагалпсь очень часто , затем более редко .  Поры раз

(} 
а 

г 
Рис. 1 34 .  Batclшtocyatl�us t u n icatus (Zl!ш· . )  
Серил (а-г) сошлпфоnон. в продольпоы 
н аправлешш через 1 - 2  мм. Х 2, обр. 
32/1 , П:ИН 1037 , р .  Л ена. Вндны плен
юr пузырчатой тк анп, псресекающпе 

внутреннюю поJiость 

личимы впервые лишь у кубков бо
лее 1 , 0 -1 , 5  мы в дпа111етре . 

И з lii е н ч п в о с т ь ,  Выявлен ы 
трн группы форы, встречаеыыо сов
местно: кубю1 �>рупные, с редюЛ\ш 
пора ми н со стею\ОЙ толщиной О, 1 0  �ш 
и более ; кубкп r.;рупные,  с более 
частымп пора111п ; r..:убки бо:rее ыел
ние , с liiеJшими продольными <<сr..:ла
дочr-шмю>, вздутишш1 и стею..:оii: тол
щпной 0,08 мм, с редюrмп пора11ш . 

С р а в н е н п е .  От вида В .  lщ
zake vi tch i ·vologd. описываеliiЫй mц 
отличается более редкими пo pamr 
стенюr , редни�ш пленка11ш пу::l!.r рча
той тнашr п отсутствие�! 1\аб:rучЕа 
прп растанпя. 

Г е о г р а ф и ч е с I-< о с р а с -

п р о с т р а н е н п е .  ССС Р - Яr..:у
тия (север Спбпрской платфорыы, ре
юr Лена, Алдан) . 

Г е о JI о г п ч е с I-< и й в о з -
р а с т .  AJIДIOICI01Й ярус,  кенядинсюrй 

горизонт. Встречается, I\ai\ правило , тол ы\о в биоrермных фацпях. 
И с с JI е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 83 ЭI\зе:�шляра пз 

следующих мест: р .  Л е п а - I<енядинсюrй rорпзонт, слои с бпоrер�rашr 
первого типа :  д. Ч уран - р. Жура (Н.  С . )  - 18 эr.; з . ,  протин р .  Журы -
1 ()  ЭI\З . , д. Ч уран - р .  Жура (И .  Ж. )  - 8  ЭI\З . ,  р .  Нохорой (Ф. 1 ' . )  -

3 экз . ; кенядинсний горизонт, слои с биогерыамн второго типа :  д .  Ойму
ран (И . Ж.)  - 1 5  экз . ; р. А л д а н - I\енядинсюrй горизонт, слон 
с nиогермами первоrо типа : (Ю.  Д . )  - 1 8 энз . , (И . Ж.) - 4  экз . ;  c e n e p  
С и б и р с к о й п л а т ф о р м ы  - неиядинекий горизонт,  слон с био
гермамп первого типа :  р .  Мойера (Ф. И) - 6 экз.  р. Котуй (В .  С.)  -
1 энз. 

О Т Р Я Д  ARCHAEOCYATHIDA ZHURAVLEVA, 1 950 
l\1et acyathid a :  Okul i t c h ,  1 955 , Tгeatise on Paleoлt . ,  part. Е ,  р. 1 4 .  
Spirocyathiп a: B ed ford , 1 936 , Меш .  Kyaпcu t t a  M tiS.  o f  S .  Austal i a ,  :.\'о 2 ,  р .  J 3.  
Arcbacocyat11id a:  Журавлева, 1 955 , Тр: П И Н ,  т .  56,  стр .  9. 

Д и а г н о з .  Археоциаты одиночные н нолониальные . Кубюr цилин
дричесние, коничесние , дисr\овидные;  с поперечными пережимаillп ,  часто 
с выростами. Наружная стенка с простым:и порам:и или частично заме нена 
пузырчатой тканью ; внутренняя - обычно с однпм рядом н рупных про
стых пор,  реже - I\ОJrьцевая плп отсутствует, заменена отверстrшмп, 
образованными внутреннимп рядами стержены;ов интерваллюма . В ин
терваллюме различно ориентированные стержепьюr пли тенпп п рямые 
илп искривленные,  прерывистые ; могут присутствовать пористые д11нща, 
а таю-не пузырчатая ТI\ань. 

С р а в н е н и е. От отряда Syriпgocпemati da  ошrсьшаемыii отряд 
отличается отсутствием радиальных трубон: в интерnаллюме , от отряда 
R hi zacyathi d a  - разделением внутренней полости на интерваJшюм п .  
центральную полость . 
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С о с т а n о т р я д а .  В составе отряда выделяются дnа подотряда 
Archaeocyatlli n a  sнborb . n ov.  - с тенпями, без днищ и Archaeosyconi i п a  
sнborb .  n ov . ,  с днищю1ш и тенияllш. Раньше они рассматрпвались кю> два 
самостоятельных отряда (1-I\уравлева, 1 955) . Понижение в ранге до под
отрядов сделано на тех же основаниях, что и замена н:лассов RegLllari a 
и Irregulari а па  подклассы Regнlares и Irregнlares, и поииженпо ранга 
большин ства отрядов правильных археоцпат до подотрядов (небольшой 
объем, степень родства) .  

С в е д е н и я п о ф и д о г е и п н .  Первые сведетпrя по псторпн 
отряда, н:оторые удалось получить при нзучепии археоциат Спбирсной плат
формы, позношпот лишь наметить основные путп разnптпя и поставпть 
вопросы, разрешение I<оторых дело будущего. 

Первые начальные ста,J;пи развития, общие для всех представите.;:rей 
отряда Aecl1aeocya thi da ,  прямо указывают, что его предi\ами былп пред
ставители отряда Rhi zacyatЬida .  Одпан:о является лп наиболее древний 
род - B atcЬatocyatlшs прямым предком Archaeocyathi da  - доказать 
трудно.  Ведь раньше BatcJ1atocyatlшs в суннагпнст<ос вреАrя были найдены 
уже предстаnите.;:rп семейства Metacya tlli d ac .  По-nпдшrому, отчетливое раз
деленпо на отряды произошло значительно раньше . 

Подотряд Arcl1aeosyconi in a  пропзошел , вероятно, от Rhi zacyat l1i cl a :  
первые предстаnителп этого подотряда пзвестпы с I\епядпнсi<оrо nрюrепп 
род Sphinctocyathus gen . ноv. , морфологичесн:и близrшй к Arcllaeocya
(thina) . 

Расцвет Archaeocyathi d a  падает на середпну ленсi<ого nока, причем 
различные его ветвп пережиnали расцвет не одновременно. Последние 
Archaeocyatlli da вьширают на рубеже нижнего и среднего I\ембрпя . 
Сnязъ Arcl1aeocyatlli da с Syringocn eшiatida очень возможна , как об этом 
свидетельствуют начальные стадии рода Cambrocyathellus gen . воv. 

Г е о г р а ф п ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа,  Азпя, 
Африка, Австралия, Северная АыерИI{а ,  Аптар1.;тrша.  

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т .  Нижний I\ембрий, алдансюrй п 

лонекий прусы. 

ПОДОТРЯД ARCHAEOCYATHINA SUBORD. NOV. 

Д и а г н о з .  Кубюr могут быть цплпндрпчесюшп, грибообразпыып, 
днсr\овидныllш и неправильной форJI[ы. Наружная стенка с простьши 
лорами, внутренняя - с простыми шш усложненпая (I\ольцевая) . В ин
терnаллюме днища отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От подотряда Aгclшeosyconiiпa  описываемый подот
ряд отличается отсутствием днищ. 

С о с т а в п о д о т р я д а. Три семейства были известны давно : 
Di ctyocyathi dae Taylor, 1 910 ,  со стержены<аыи в интерnаллюме ; ArcЬ aeo
cyathi dae Okuli tch, 1 943, с прерывистыми, ИСI\рпвленными тениями и 
Metacyathi dae Bedford ,  1 936 - с  прямыми, плосюrми тениями . У всех 
этих семейств внутренняя стыша простая. 

А.  Г.  Вологдин ( 1957) предложил выделить род Protocyclocyathu:s 
Vologdi n ,  1 955 с I\Ольцевой внутренней стенкой в самостоятельное 
семейство Protocyclocyathi d а е. Семейства Spirocyathi dae ,  Flindersi cya
thidae ,  Caшbrocyathidae и Pycnoi docyathi dae ликвидированы r\ак сино
нимы. Подробнее об этом говорится при анализе состава описываемых се
мейств. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и (рис. 62) . Взаимоотношения 
внутри отряда е ще очень неясны. Если достовернымп счптаются большая 
древность Di ctyocyathi dae Taylor, '1 910 по сравнению с Archaeocyathi dae 
Okul itch , 1 943 и их родство (судя по онтогенетическим данным) , то не-
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нсно,  почему Metacyatlli dae с прнмыми тениями н отчетливыми ·стенками 
известны с того же времени, что и их предположительные предки -
Di ctyocyathi d а е .  Вывод, который можно сделать на основании этих на
б.тrюдений,-о независимом происхождения Metacyathi dae и более поздних 
Лrchaeocyathi dae с ИСI{ривленными тениями. 

Aгchaeocyathi dae существовали дольше других семейств этого подот
рнда - до самого I\онца нижнего кембрия, тогда r-;ai\ все остальные се
мейства уже непзвестны в обручевеком времени . Возможно, ? Archaeo
cyathiп a  из среднего нембрия р. Амги (танхаЙСI{аЯ свита) танже отно
{; НТСЯ к этому семейству.  Семейство Pгotocyclocyathi dae известное тольно 
n еередине ленского века, с нвной протофаретровой стадией у единственного 
его представителя,  снорее всего вело н ачало от представителей сем. Archaeo
cyathidae ,  так наr' обладало тениями, судя по изображению Pгotocyclo
cyatllus, таr<же прерывистыыи, нак и у последнпх .  

Г е о г р а ф и ч е с к о с р а с п р о с т р а н е н н е п г е о л о r н
'1 е с I\ и й в о з р а с т - те же,  что н для отряда . 

С Е М Е й  С Т В О DI CTYOCYATHIDAE ТАУJЛ Н ,  1 9 1 0  

Рпс. 135 

Di ctyocyat l ridac:  Tayi Ol', НН О, Мсш . о[ tl1c R oy.  Soc. of S. Austгal i a, yol . 2, рагt. 2 .  

Д н а г н о з .  Кубки различной фор�rы, но  не  �исковндные . Наруж
ная стею'а с простыми 11IеJгюrми норами ; часто она не сохраняется пли 

с. 1.1( т, 
,.. lo ,_т, 
с. Lt т, 

r, l1к vт1 
IIS 

С т, 
с Rt т, 

1 1 

.Sn �-------------------
Рнс . 1 35 .  Схема фнлOI'CHC'T I I 'IC' C K i r x  
отношсннu р одов с е м: .  D i rt yocya

t i J i dae.  
1 - Лictyocyatlщs Bomeш a n n ;  2 -

S piп osocyat lшs gen . nov . ;  3 - Р inaco
cyatlшs B e d ford. 

3амеюrется плеrшоii пузырчатой ТI{ани. 
В интерваллюме многочисленные стержень
tш, расположенные относптельно выдер
жанными радиальными рядами и направ
ленные верпшально н горизонтал ьно , а 
таюне синаптю-;у,1 Ы  (тангенциальные 
стерженьки) и обюrьная пузырчатая ткань. 
Стерженьки гладюrе пли шиповатые . Внут
ренняя стенка не четко выражена, тою<ая, с 

r<рупньши норами по одному ряду на уча
стоr< между смежньнш рядами стержень-
1-\ов, пли отсутствует. Начальные стадин 
развптня начинаются с непористой наруж
ной стеюпr, раннего появления во внут
ренней полости пузырчатой ткани и беспо
рядочно ориентированных стерженьноn. 
Центральная полость возникает поздно, 
при днаметре куб t\013 '1 , 5  -2,0 ым. При
I-;репление упло1.ценньш осноnаниеы нубка 
ПЛИ бО I\О В Ое . 

С р а в н е н п е .  Отличается от дру
гих семейств подотряда Archaeocyathiп a  
отсутствием тениlr в пнтервалшоме , а иноr
)lа и внутренней стенкп .  

С о с т а в с е м е й с т в а .  В семей
ство Di ctyocyathi dae достоверно могут 
быть в нлючены тольr-;о роды D ictyocyathus 
Borneшann ,  1891  н Spinosocyath us gen .  
поv . ,  описываемые ннже . 

Онулич ( 1 955) включает в сеы. Di ctyocyathi dae Dokidocyatl�us Тауlог ,  
1910 и Spi ri llicyatlшs Bedford, 1937 ( =Spiralicyatlшs Bedfoгd ,  1 937) . Однано 
оба эти рода не пмеют в пнтсрваллюме нерпшальных стержней (Бедфорды ,  
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1 939) . Поэтому они псключаются нз семейства Di ctyo(;ya tbl clae . Род 
A lplzacyathus Bedford ( 1 939) , который Бедфордами относился I{ само
стоятельному семейству Alphacyath i clae,  а Окуличем ( 1 955) расс:.чатрпва.llся 
Kai{ спнони:м рода D ictyocyat/zus, по строению начальных стадий блпже 
к Regulaгes п Таi{Же исrшюqается из семейства Di ctyocyathi dae.  Orlinocya
tlщs Кгаsпорееvа , 1 955 (М. S . )  пз верхов среднего I{ембрпя Салаира, 
относимый А .  Г .  Вологдиным (1 957в) к семейству Di ctyocyathi dae ,  
п р и  ближайшем знакомстве с оригнпалюш , оказался губкой, предполо
жптельно из семейства Archaeoscypbl dae Rauff, 1 895.  ДополнитеJrыrый ма
териал,  собранный М. h. Винкм:ан на Салаире ( 1 958) н любезно прпслан
ный для ознаr{омленпя , подтверждает этот вывод . 

В то же время I{ семейству Di ctyocyathi dae условно, до спсцналыrоrо 
пзучения , относится род Pinacocyatlzus Bedford, 1 936 . 

С в е д е н и я п о ф п л о г е п и и (рис. 1 35) . Судя по начал ьным 
стадиям развития представителей семейства Di ctyocyathi dae предков их 
надо искать среди форм отряда Rhi zacyathida .  В свою очередь,  Di ctyocy
athi dae дали начало Archaeocyathi dae Okuli tch . Основная ветвь семей
ства - род D ictyocyathus - существовала очень долго п исчезла с н аступ
лением кетемененаго времени. В кенядинсr{ое время , а может быть и не
много ранее (возможно оба рода пояnились одновременно?) ,  от рода 
D ictyocyatlzus ототел Spinosocyatlz us - с  шиповатьвш стержены{ами. 
Известное время его существования пона ограничивается толы'о ненядин
сюш временем. Для неноторых впдов рода D ictyocyatlшs ленского веi{а 
указывают иногда на наличпе офор.\шенной внутренней стенкп, r'оторой 
у более древних аJщансюrх фор111 еще нет. 

Г е о г р а ф и ч е с I{ о е р а с п р о с т р а н е п н е. Европа (Ис-
пания, Италия) , Азия (Южный Ура.'! ,  Снбпрь) , Южная Австралия , А нтарi�
пша .  

Геологичесюrй возраст. Нпжюri!: r.;ембрий, алданскпй и ленсюrй ярусы. 

Р о д  Dictyocycttl�us Bomemann, 1891  

Рпс. 136 
Dictyocyathus: B ornemann , 1891 , ''erhandl .  d .  Kaiserl . Leop. Саго!. d .  Deutscl1 , 

Akad. d .  N atшfoгsch; т. 56, s. 500; Taylor, 1 9 1 0 ,  Mem. Roy.  Soc.  of S .  Austra l ia ,  YOl . 2 
part р . 1 10 ; Okulitch, 1 935 , Trans. Н.оу. Soc. Canada, 3 ser, sect. IV,  yoJ. 29; 1 943, 
Geol . Soc. of Аmег, sp. рарег, No 48, р . '122; 1955 , Treatise on Paleont . ,  part . Е, р. 1 2 ; 
Вологдин, 1 931 , Археоциаты Сибири, ч. I ,  стр . 39 ; 1 940, Атл. руi{Овод. форм ИСJШ
nаемых фаун СССР, т. 1 ,  нембрuй, стр . 4D. 

Т и п  р о д  а:  D ictyocyathus tenarimus Bomemaнn , 1 8')1 , стр . 50'1 , 
таб.тr . 42 , фиг. 5 ;  табл . 43, фиг. 4 -7, нижний кембрпй, Сардиния (извест
няк Cuccuru Coпtu) . 

Д и а г н о з .  Борнеманн ( '1 8 9 1 )  дает следующее определение этого 
рода: <шубок с тоrшопористой нарулшой стенкой и к рупнопористой сете
видной внутренней cтei-II{OЙ.  Интерваллю:м без сплошных перегородок, 
стенюr связаны только очень легкими округлымп в сечении стержневид
ными (stielгuпder) балочr{аl\Ш>> (Борнеманн,  1 89 1 , стр .  50'1 ) .  

Впоследствии различными авторами было указано на  присутствие в 
интерваллюме и центральной полости пузырчатой тканп ; изучен тип на
чальных стадий (Вологдин, 1 931 ; ОI{улич, 1 943) . 

Изученпе материала с Сибирсн:ой п латформы и знакомство с археоци
атами с юга Сибири позволяют несi{олыш расширить определение рода 
D ictyocyathus Воrпеmапп и дя.ть ему следующий диагноз . Археоциаты оди
ночные и I\олониаJrьные. l-\убю1 нонпческие , цилиндрические, вередко с 
пережимами, вмятинами, выростами в наружное пространство .  Наружпал 
стеняа с простыми 11rешшми порамн л:еп�о разрушается ; часто замепена 
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ш:roш.;oii пузырчатой TI\aшr . Интерваллюм заполнен радиалыrыын рядаып 
nертпна:rьных п горпзонтальных стержены-;оn, вередно с явны11r ию-;:rоно�l 
I\ наружной степь:е ,  п родних горпзонтальных перемычеr-; (синапп шуд ) ,  
располоrf\еrшых в тангопцнааьных п.;тосi\Остях .  Пузырчатая тнапь обпдь
ная.  Внутренняя степю:t праr-.;тнчесюr отсутствует,  поры ее заменсны от
верстпюш во вrrутрепно:II ряду ра;:(на:rьных п горпзопта•rы-rых стср;-r>ень
r.;ов . В узлах стер;-нены-;ов :ногут быть ш:rшп юr, напраn.-теrшые в цент
ра:rьпую полость. Центра.-тыrан подость узr-;ая вначаде п отпосптеJrьпо 

г шпрОI-.;ая на  зрс:rых стаднях.  Сr.;е.;тет пногда с.-табо на-
сыщен оргашrчесювr neщecтвulii , почтrr прозрачо1r .  

Проележены стадня иенористого :r-;убоч:r\а н ста
;:щя Ba tcllatocya tlms �(О �rrall!eтpa :r-.;yб:r.;a 0 , 2  i\Ш (рпс .  1 36) . 
3 атсы появ:rтотся беспорядочно орпентпрова:rшыо стер
rJ>ены.:п . Центра:тьная по.-тость обособлnется r.; ,:(Намет
ру 0,5  Ы JII . 

С р а в н о п н с .  От нанболее б:rнз1;ого рода -

... . ,.-,- r,-·,·n� р·-,..,. , 
S pinosocya tlms gеп . но У .  оппсьшаеыыfr род отшrчается 

• :  : ; : : : :  : !  ; : :  ?"';·; отсутстnпем тенпальных шишшов в пнтервалл юме п 
... !.i.J . . U.i.1.l.!./J.:�j/: шпшmов второго поря�J-\а у шппов , н аправленных в 

а · цент рады:rую полость . 

Рнс. 1 3 6 .  l l aч a.:rь- С о с т а в р о д а. Пзnестпы следующпе впды: D i-
ные ста;:�,пн р а;;nп- ctyocyatlшs tenerrimus Вот . 1 891 о-в Са рдпнпя ; в СССР -

тпп у D ictyoryatlшs JJ . yaиo гskii  Vologd . 1 93 J , D .  salai ricus \iologd . 1 940 , D ;  
Х 20,  обр . 4 4  U) .  tsclzemysc!ш,·i Vologcl . ,  1940, D .  transluci(lus sp. ноv. 
l ,  I II ,  ш л .  l ,  :ж 3 .  в Южной Аnстралпп : D. i rregularis Tayl . ,  1 91 0 , D. 2 ,  ш ш  1 J 1 7 ,  р .  

Б отолrа quaclruplex Bedl . ,  1 936, D .  macdonelli Bed1 . ,  1 936, D-

а - нуоон с)·uстра т ;  гobustus Bedi. , 1 936,  D. fragi lis Bedf . ,  1 93G,  D .  аппиlа-
б - наружпан стен- l'is Bed1' . , 1 936 ; в Испанпп - D . sampelayanus Неi·п . -
на ;  а - плешш ny- Pach. , 1918 .  
эырчатоii тнанu; г - Многочпсленпые впды Бедфордов ( 1 936) пзвестны 

первые стер;-нены-аr 
D :шшь по :r.;ратюrм оппсанпяы п рпсуннам; . sam-

planyanus - по вторпчному оппсанию у Мелсндеза 
( 1 94 1 ) .  Гор;:J,он (1 920) оппса,;т D ictyocya tlms sp . пз моря Ведделя (Антарн
тrша) ,  однано пебольшпе раз�rсры пзученного энземпляра позволя
ют говорпть тольно о его прпнад,;тежн остп I-\ отряду Aгchaeocyathida .  
Dictyocyatlшs bou rca rti Vologcl . ,  '1939  (10;-f\ный Урал) едва ли JIIOЖeт быть 
остаnлен в составе рода даже с оговорь: оii, таr-> н ан в диагнозе уr,азьшается 
н а присутствпе рс�юrх перегородон , что посов11rестиыо с poдoi\r D ictyocy
atlшs, а продольное сеченпе ддя этого nпда непзвестно .  

Спбпрсюrе п австралпйсюrе формы D ictyocyatlms laxus (Вогn . ) ,  1 887 
должны Gыть снова отнесены I-\ роду Pгotop!щ retra Boгnemann , I-\ai' это н 
было вначале .  D ictyocyatlms simp lex Тауlог , 1 910  по строснпю снелетных 
элементов n пнтервалдюые (толы-.;о горизонтальные стержнп, радиальные 
п соединнтельньте) вюпочается в род A cantl? inocyatlшs Bedfoг d  семейства 
Dokidocyatl1 idae .  

Dictyocyatlms tщ:aensis \Tol ogdin ,  1 940, пз Тувы ,  имеющий непористую 
масспвную наружную стенну и четную глаДI.;ую внутреннюю,  должен быть 
пснлючен пз состава оппсываеliiого рода . C:r.;opee в сего это одни из видов 
рода Protoplщ retra Boгпemann ,  одню'о отсутствие продольного сеченпя за
трудняет уверенное определение .  

Г е о г р а ф п ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е и и е .  
(o-n Сардпrшя) ,  Испания ; СССР (Южн. Урал (?) , Сибирь) , Южн. 
Ш!Я . 

И ташrя 
Австра-

Г е о л о г и ч е с i\ и й  в о з р а с т .  
СЮIЙ - l{СТСЫСПСJ-ШЙ ГОрИЗОНТЫ. 

Нпжний Неliiбрий, ненядин-
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D ictyocya tlшs tl"allslucidus sp.  nov. 

Табл . X X X I Y ,  фш. 4- 8 

Sгi,.ocyatlшs atlanticus:  В ологдшт, 1 9:37 ,  Тр. В сес. арнт. пп-та ,  т. 9 1 ,  стр. 33, 
таб.·t . '1 ,  фпг . .  1 п ;\р . ;  '1 94.0, Ат:r .  pyr;ono;(. фо1щ псr;опас�шх фаун СССР, т.  I,  стр. 45, 
таб;I . 4,  фш. 5. 

P rotoplи l'e tm sp . :  В олог,'IПП, Н JЗ7 , Тр . В сес. арr-;т. пн-та, т .  91 , стр . 3 1 , табл.  Y I ,  
фнг. S,  таб.тr . \' I l ,  фпг. 3,  рпс. 1 0 .  

A f'(-/Ulcocya tlшs atla n ticus:  rКурютсла II З слспоn, 1 955 , Т р .  п п н ,  Т. · 5 6 ,  
стр. 7 6 .  

Т I I  П В II ;J; а :  ПИН ' 11 6 1 ,  ЭI{ З .  '1 , ш:r . ·1 ,  обр.  105 бj1 2 ,  I{eJIЯД1ШCI-\Пll 
горпзонт ,  слон с бпогерыюш первого тнпа, р. Jieнa ,  левый берег , у де р .  Кре
стях, табл . XXIV, фпг. 4а, б, в .  

Д п а г н о з .  У ЗI{ОI->онпчесюrс , цн:тпндрпчесюrе н:убкп с прозрач
пым, почтп лпшенныы органпчесЕоii прпыссп известн:овыы СI\е:rетоы. На
ругюrая п внутреrшяя стенкп сохраняются редr\о ; вертпка:rьпые стержень
юr, 0,05 -0,06 1\Il\I толщпно:й, вблизп наружной стеш-;и,  отогнуты Iшаружи. 
Горпзонта.-rьные перемычкн отпоснте.-rьно ре;цше, пузырчатая пшнь ые
стамп очень обпльпая. 

Ф о р ы а п р а з lll е р ы r.; у И r.; а .  Узн:оr-:онпчесюrс,  цплшщрп
чесrше 1-:убюr, одппочные,  реже r-:о;rопнальные (r-:олонпя ветвистая) .  Види
мая высота r-:убr-:ов 60 -70 мы, истннная - до 1 20 - 1 50 llll\1. Диаметр 
6 - 1 0  liillr, а у отдельных н:убr-: ов - до 1 2 -1 5  и:11 . Поверхность гладн:ая,  пног
;:�;а с е;:�;ва зюrетпьвш пережиыамп, выятпнамн . О снованне уплощенное, 
шпроr-; о е .  

Н а р у ж н а я с т е п I -\  а 0,05- 0, 1 0  .шr то:rщшrой, реже д о  О, 1 5  11ш. 
Проппзана простьшн оr-: руг:rьшп порамп днаметром от 0 ,05 до 0 , 10 -
0 , 1 5  liilii. Расположены поры в 1 - 2  ряда па участr\ах ыежду смежными 
радпа:rьнымп рядаып, nертпкалыrы е ряды пор пе выде рживаются. Ч асто 
встречаются r-\убюr с разрушенной па ружпоii: стенкой ; сохраняется она 
очень редн:о .  

И н т е р  в а .;r :r ю и 1 , 4 - 2 , 0  11ш шпрrшой, реже (у R рупных нубков) 
до 2 , 5 -3 , 0  :шr .  Шпрнна его с ростои 1-:убка увелпчпвается относительно 
медленно.  Иптервал:rюы заполнен радиально распо�оженными рядами 
нерпшальных стержней, за111етно ОТJ\.�rопенных в сторону н аружной стен
юr. Горизонтальные сте ржены-:и: п спнаптпн:улы перпендин:улярпы ве рти
R аЛЫIЫlii стержепы;ам. Толщпна стсржепЫ{ОВ 0,05-0,06 11ш , реже 0,08 мм; 
n узлах до 0 , 1 0  11ш . Расстояние между радпальны111и рядами 0 , 20 -0 , 2 5  1\Ш , 
реже - 0 , 3  1\Ilii. Расстояине между вертиRальны11ш стерженьнами в рядах 
0 ,2  мм, реже - 0,3 мы; между горпзонтальнымп - ТаJ{Же 0 ,2-0,3 ым. 
Число нерпшальных стерженьнов н а  шпрпну интерваллюма доходит до 
7 -9; радиальный коэффициент равен 8 - 1 2 .  Пузырчатая ТI\ань развита 
спорадичесюr (у отдельных :жземшrяров совсем не в стречена) , но где п ри
сутствует, там очень обильна. Толщина пленок 0 , 0 1 -0,02 11ш. Пузырча
тая ткань п роню\ает п в центральную полость. 

В н у т р е н н я я с т е н к а сохраняется еще реже , чellt наружная_ 
Толщпна ее 0 ,08-0, 1 0  мм, у отдельных энземпляров до О, 1 5  liШ , днаметр 
пор до 0 , 2  мм. Поры располагаются в один ряд па интертениум. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь обычно свободн а ,  у нен:оторых 
эн:земпляров заполнена пузырчатой тканью . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я ,  несмотря на очень большое чис
ло изученных экземпля ров (свыше 500) , известны недостаточно. Фанти
чески наб.тrюдался рост нубка с дпа!IIетра 1 ,  7-2,5  до 1 5  мм . Самые н ачаль
ные стадии остались неизвес-тными . Плохая их сохранность объясняется, 
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очевидно,  рыхJrостью сr..:елета . Заъ::шдна центральной полостп пропсходпла 
довольно поздно . 

И з м е н ч и в о с т ь .  А;щанские п ленские экземп.-тяры песъ:олы{о 
крупнее северных (еслп судпть по макспмальному дпаметру) ; па Алдапе 
реже встречаются экземпляры с пузырчатой тканью, чаще - с более 
выпрямленными радиальными рядамп вертикальных стержней. Во всех 
трех местонахождениях имеются экземпляры с относительно широкпм 
пнтерваллюмом (2,0 мм, пногда больше) , иыеющие тенденцию I\ постепен
ному его расширению , п с более узюш - 1 ,6 - 1 , 7  .юi , сохраняющшr свою 
ширину. 

С р а в н е н и е .  От всех ранее известных видов рода D ictyocyathus 
описываемая форма отличается очень рыхлым, прозрачным скелето�r , 
пзогнутостыо вертю<альных стержней в сторону на ружно:й стен
ки. Новому виду дается назвашrе iJ ictyocyat!шs transluciclus - прозрач
ный. 

Г е о г р а ф и ч е с r..:  о е р а с п р о с т р а н е н и е.  СССР - Яr{у
тия (рюш Лена, Алдан, север Сибирской платфор..'.IЫ) . 

Г е о л о г и ч е с I\ п й в о з р а с т .  Алдансrшй ярус, J{енядинсюrй 
(особенно много в слоях с бпогермюпr 1 типа) п низы атдабю-IСI{ОГО горн
зонта.  

И с с л е д о в а н п ы й м а т е р п а .-т .  Изучено 547 ЭI\земпляров 
из следующих мест : р. А л д а н - кенядпнсюrй горизонт, слон с бпогер
мо.ми первого типа (И. Ж.) - 165 эr\з . ,  (Ю. Д . )  - 3 экз . ;  р .  Л е н а -
кенядинсrшй горизонт, с:rоп с биогер11rю.ш первого типа :  д. Чуран - про
тив р. Журы (И.  Ж.)  - 85 эi..:з . ,  (Н. С. )  - 6 1 экз . ,  р. Нохорой (Ф . Г.) -

25 эю . ,  против р .  '1-I-\уры (К.  3 . )  - 9 эю1 . ,  д .  Е рестях (В .  Г . )  - 5  экз . ,  
(В.  Н' . )  -- 4 эr\з . ;  слои с биогер�Iаl\IИ второго тппа :  д .  01шурап (В .  Л. )  -

1 9  ЭI\З . ,  у р .  Мухатты - д .  Ойыуран (И . Ж . )  - 1 2 эrс� . •  атдабапский горн
зонт - р. Мухатта (И . Ж.)  - 3 эi\з . ;  с е в е р  С и б н р с 1\ о й  п л а т
ф о р м ы - J{еi-rядинсюiй горизонт, слои с биогерыами первого типа :  
р .  Котуй (Р.  С . )  - 69 жз . ;  (А .  Г . )  - 1  эl\з . ,  р .  Мойера (Ф . И . )  - 45 экз . ,  
р .  l{отуй ( В .  С . )  - 6  эю. ,  р .  Горбиячи:н (В .  Д . )  - 2 3  экз . ;  р .  У ч у  р 
I\енядинсr<ий горизонт, слоп с бпогерыами первого типа (В .  А .  С . )  -

4 экз. 

Р о д  Sp·inosocyatl�us gеп . поv. 

Рпс.  2 3 .  

Т и п  р о д  а - Spinosocyathus maslennikovae gеп . et .  s p .  поv . ,  неия
динекий горизонт, р. Лена . 

Д и а г н о з .  Конические ,  цишшдричес1ше куб1ш. Наружная стенка 
с п ростыми порами :может быть замепена пленкой пузырчатой ткани . 
Вертю\альные стерженьки в интерваллюме и горизонтальные перемычюr 
(синаптю\улы) усажены тонкимп тениальпы:ми шипинами (рис. 23) . Пузыр
чатая ткань обильная, проникает в центральную полость . Поры  внутрен
ней стенюt: заменены угловатыми отверстиями внутреннего ряда радиаль
ных стершены\ов и тангенциальных синаптпнул . В углах этих отверстпй 
радиальпые, направленные в центральную полость стерженыш с шrшн
ками второго порндка .  

С р а в н е н и е .  Отлпчаетсн от  рода Dictyocyatlzus разnитием тепп
а;rьпых IШШИКОВ . 

С о с т а в р о д а .  Известен одпн вид - Spin.osocyat!шs maslenni-
kovae s p .  поv .  

Г е о г р <t ф и ч е с 1-..: о е р а с п р о с т р а н е н п е п г о о л о-
г и ч о с J{ н й в о з р а с т те же,  что п для впда . 
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S pinosocyathus maslennikovae sp .  n ov .  

Т абл. X X V ,  фпг. 1 а ,  6 ;  2 а ;  6;  рпс.  23,  1 3 7 ,  1 38 

D ictyocyathus ya vol'sk i i :  Журавлева н З еленов, 1 95 5 ,  Тр. ПИН, т. 5 6 ,  стр . 7 6 .  

Т п п в п д а :  ПИН 1037, энз.  1 ,  шл. 1 ,  обр. 32j3a, непядипсний го
рпзопт, слон с биогермаыи 1 типа ,  р .  Лена, устье р .  Чуран, Табл . XXV, 
фиг. 1 б. 

Д п а г н о з. l{оничесюrе , цилиндрпчесrше, одиночные и нолониаль
ные нубюr днаметром до 1 20 мм. Наружная стыша с порами неправиль
ных очертаний, различных размеров - от 0,02 до О, 10 мм. Расстояние 
между радиальными рядами стерженЫ{ОВ в интерваллю:tне 0, 1 0 -0, 1 2  мм, 
ре;.не (у крупных нубнов) - до 0,22 11ш. Тенпальные шrшиюr 0,01 мм тол
щиной п до 0,05 llf111 длиной . Стерженьюr внутренней стон:r{и О, 15 мм длп
ной, сильно шпповатые . 

Ф о р 111 а и р а з м е р ы н у б н а .  I-\уб1ш нолониальпые, реже оди
ночные, с частымп боновымп выростами , с сидьно развитой способностью 
к обрастанию другнх археоциат. l{аблучон прирастанин уштощенный, 
широюrй, за счет разрастания нижней частп r"'убна. Встречаются эr"'зеы
пляры, лпшенные наблучка прирастаrшя . Маr{симальная высота нубноJJ 
до 20-60 11ш , наиболее частый дттамотр равен 8 - 1 2  111м, мансимальпый 
днаметр - 120 мм. 

Н а р у ж н а я  с т е н к а 0,03 -0,08 11ш толщпной, нечетно выра
жена, у неr,оторых заменена пленкой пузырчатой тнани . У ясно разли
чшrой наружной стенюr , на I{аждый пптерсептум прпходится 2-1 ,  реже -

3 ряда пор угдоватых, иеправильиых очертаний. Размеры пор различны; 
большпнство пор пыеют 0,08 -0, 1 11ш в ДIIaliieтpe, но меЖТI:У ни11пr встреча
ются поры 0,02 -0,03 11ш. Толщпна перемычеr.; между ними составляет 
0,02 -0,08 Mllf. 

И и т е р в а л л ю м ширипой ·1 ,6 -1 ,8 мы , редrш до 2 , 2  мм. Ширина 
не всегда постоянна даже у одного эr.;земпляра из-за легно получаемых 
В111Ятrш пли выростов . Иптерваллюы заполнен радиальными рядами вер
тикальных стержены,ов с частыми горизонтальными (радиальными и тан
генциальными) сипаптиr<улами (стержепы;ами) (рпс. 23) . Толщина стер
жены<ов и синаптю{ул 0,03 -0,05 llf!II . Расстояине между радиальными ря
даlllп стерженьков 0,08 -0, 1 2  мм, и лпшь у немногих нрупных энзе11шляров 
достпгает О, 1 8 -0,20 11ш. Расстояние между стержены{ами в одном ряду 
равно О, 1 5 -0,25 мм. Число вертинальных стержеиы,ов па ширину интер
валлюма - в  среднем 9 -1 1 .  Синаптинулы частые, особенно радиальные. 
Радиальный коэффициент у взрослых r-;убков равен 8 ,0 -13,0.  Все стер
женьюr имеют дополнительные боковые выросты - тениальвые шипию1, 
особенно частые в начальной етадпн нубка или вблизи внутренней стен
ки. Длина тениальиых шипиков - 0,05 мы, толщина 0,01 мм. Пузырча
тая ткань в интерваллюме обильная, часто пронинает в центральную по
лость ; встречаются случаи, когда пленr{а пузырчатой тнани на отдельных 
участi,ах поверхности кубr{а заменяет наружную стенку. Толщина плено1' 
пузырчатой ткани 0,01 -0,02 мм. 

В н у т р е н н я я с т е н к а (сi,елетизированиая) прю,тически от
сутствует. Поры внутренней стенки заменены J\вадратными, угловатыми 
отверстиями внутреннего ряда радпальныл стерженьнов и тангенциаль
ных спиаптинул. Ячеи здесь несколько меньшей величины (0,08-0, 1 2  мм) . 
В углах ячей находятся радиальные стерженьни длиной 0, 1 5-0,2 мм, 
направленные в центральную полостL. Стерженьки очень густо попрыты 
тениальньпни шишшаlllи, Иlllеющими наклон танже в сторону централь
ной полости . 
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Ц е н т р а .;r ь if а я п о л о с т ь может пересеi�атьt:.я плею.;ыш пу
зырчатой тн:ани. На плеrшах пузырчатой тr�ани могут расти стерженыш 
с тениальными шишшаыи . 

Т п п ы 1� о л о н п fr :  простого почкованпя, ветвпстые, <<масспвные>> 
п очень редкие у археоцпат ко:rонпп внутричашечного почi-<Овюrшi . 

В о з р а с т н ы е п з м е п е н п я проележены с днаметра кубЕа 
0,2 ым. На этой стадпп внутренняя по:rость еще свободна от ст<;летных 
элементов, наружная сте1ша шrшена пор .  Первые стержневые ооразова
юш появляются при дпюrетре 0,3  мм ; в это в ремя стерженыш еще топ
Jше, расстоянпо между тпшп 0,03 мм . Появ:rенпе тенпальпых шншшов 

чо j \ {] 

JA 1 
JJ t \ j i 

i 1 20 � zo � 

fO l  � ш \  
(.' t . 

о О, Nl, f 2 О, 12-!l/5 o,t 8 0,20 41.41 о/ t,J t,J t,б 1,8 ,?,2 ,и;. · 
Рпс.  137 . J\ривые нюrенчпвuсти у Sp inosocya tlщs maslennikovae sp .  110v .  шrтрпны 

тениа.тrьпых ю:шер (а)  п шпрнны ннтерваллю.ча (6) 

отмечено тю\же в этот ыо:мепт .  Центральная полость явно видна прп дна
метре 0,5-0,7 мм. П ри дпа�rетре кубка 1 , 0 мм днаметр центральной поло
стп равен 0,08 мм. В дальнейшюr пдет становлеппе видовых признаков : 
уменьшенпе радиального коэффпниента, т.;оторыi'r прп дпюrетре 2,2 �ш 
достигает 16 ,4 ,  Hei{OTopoe утолщенпе СI{елетных элементпв , увелпченпе 
шпрпны пнтерваллюма ,  дпаыетра пор. 1\ дпюrетру l\убка 3,2-4 , 0  ш1 до
стигается взрослая стадня. Высота н:убr-;а в это в ремя равна 4,0-4,5 �ш. 

И з м е п ч и в о с т ь .  Изученный материал с р .  Лены дает возмож
ность подметить , что в одном п том же м:естопахожденип существуют две 
группы форм этого вида . Для одной пз rшх (большинство ЭI{Зе:.ш:rяров от
посптся rшенно I{ этой группе) характерны относительно постоянная шп
рпна пнтерваллю:ма во в зросдой стадпп (рнс. '137) (прп днаметре '120 юr 
шпрпна пптерваллюма не превышает 1 , 3  l\Ш) , равномерное,  относптельио 
частое размещение тенпальных шпшшов на  всех стаднях п напбо.1ее частое 
расположенпе радиальных рядов радпальных стерженыюв (0, 10-0, L2  м�r) . 
Для другой группы характерны относптельно бо.1ее быстрый рост 
шнрипы пнтерваллюма (до 2 , 2  мы прп дпаыетре 7 ,5-8,3  :шr) , большее рас
стояиве между радпа.1ьньшп рядами стержней во взрос.1ой стадпп 
(до 0,22 прп днаметре I\yбr-;a 7 ,0-9,6 ым) , :IIai\Ciвraльпoe развптпе тениа:rь
ных шишшов в начальной стадпп . У взрослых экзеып.1яров тенпальные 
типики очень часты вблпзп <шпутрснней стсн:юr>> п па стерп-шях ,  направ
ленных в центральную полость ; блпже к наружной стенке тенпальные 
шппики встречаются сравнительно редко . 

С р а в н е н и е .  Едпв:ствепный вид нового рода . Назван в честь 
шлифовальщицы Палеоитологпчесr<ого пн-та Т. И. Масленнпковой . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Яr.;у
тия (север СибирСI{ОЙ платфор1ш, реки Лена, Алдан) . 

Г е о л о г и ч е с I{ п й в о з р а с т .  Алдансюrй ярус, I\енядипсrшй 
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горнзонт (мar{CIIllfaльнoe разв нтпе - в  слоях с бпогермаып первого тппа) 
(рпс. 138) . 

И с с л е д о в а н н ы й :н а т е р п а л .  Изучено 73 ЭI\зеыпляра из 
следующих мест:  р .  Л е н а - слон с бпогермамп первого тппа : д .  Чу
ран - протпв р .  Журы (И . ГК . )  - 22 ;:шз . ,  (Н.  С . )  - 25 ЭI{ З . ,  (В . 1� . ) -

Cedep 

,. 77] tц] а  

р. Лена р /lлila!f 

Рис. 1 38.  Распространение Spinosocya thus maslennikovae sp . 
nov. во врюrенп 

Буивенные обозначешш т е же, что на рпс. 1 33 

1 ЗJ\ Э . ; - слои с биогермамп второго тппа :  у р .  Мухатты (И.  Ж . )  - 1 экз . ,  
р .  А. :т д а н - слои с биогер:--rаын первого тппа:  (Ю. Д . )  - 1 0  ЭI\3 . ; с е
н е р С и б п р с I{ о й п л а т ф о р ы ы - слон с бпогер:"�rа11ш первого 
тпп а  - р. Мойера (Ф . И . )  - 2 экз . ,  р .  Горбпячшr (В. Д.) - 7 эи . 

С Е М Е й  С Т В О l\IETACYATHIDAE BEDFORD, 1 934 

i\IetacyatЬid ac:  Bcdfoгd, 1 934, i\Ieш . K yaнcut t a  Mus . ,  N o  1 ,  р. 5 .  
Cambrocyathid ae: Okulitch, 1 937 ,  J ошн. of Paleont . , YOl . 1 2 ,  i\o 3 ,  р.  2 5 2 ;  1 943,  

Geol . Soc .  of  Ашеr. , sp. paper, l\'o 48,  р .  1 2 1 .  
Pycnoidocyathidac:  Oku l itch ,  1 9 46. J ourn. of Paleont . ,  YOI . 2 0 ,  :\ о  3 ,  р .  2 7 6 ;  1 95 5 ,  

Treatise o n  Pa leont . ,  рагt Е ,  р .  1 6 .  

Д п а г н о з .  l{убюr коппчесыrо, цп:тпн;:tрпчссыrе, реа;е ;J;пс r�овrцные. 
Наружная сте1ша с простьшп порюш. В пнтерва:ш юые - прюrые ра
диальные пористые тешш, нпче '1 не от:тичпмые от перегоро;:�;ок , пуэырчатая 
ткань, у Неi\Оторых сrпrаптrшулы.  На начальных стаднях тешш отсут
ствуют, развпты стержневидные образованпя, пузырчатая ТI{ань. Внутрен
няя стеtша с просты ми пораып п цептральная полость появ:тяются поздно. 

С р а в н е н и е .  От папбо.-rее б:пrзютх семейств по;:�;отряда Anllaeo
cya tlliнa  - Di ctyocyathi dae rr AгcЬaeocyathi dae - ошrсываююе ce�refr
cтвo отличается всегда п рямыып тепнюш у взрослых I{YOI{OB . 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Сеыейство Metacyathi dae - наиболее 
запутанное среди остальных Aгcl1aeocyatlli da .  Еслп вообще д:rя всех родов 
важно знать возрастную изменчпвость, то незнание раннпх стадий разви
тия у представителей Metacyatbl dae - с  плосr<имп тения:мп у взрослых 
I<убков , может повести I{ включению отдельных его впдов даже в Regula
t'es 1 .  

1 См. дальше: Okulitcllicyatlшs discijormis - ранее A jacicyatlшs cliscijormis, Pa,.ana
cyatlшs tube,.culatu s - ранее Locu locyatlJUs tubel·cu latus. 
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Н' сеыейству Metacyathi dae можно отнести следующие роды: Cambro
cyatlms Okuli tcl1 , '1 937 , нижнпй кембрпй Северной Аl'lшриюr (тип рода -

A rclиeocyatlms p l'ojundus Bi J i ngs, 1865) . На •Jсновании внешне сходной 
формы кубков (с силыrыliПii поперечпьшп пережимами, не затрагивающимп 
внутреннюю стенку) п ряда другпх призню\ОВ родов Cambrocyatlms п 
Pycnoidocyatlшs Tayl01·, 1 910 ,  Окулич в 1 946 г .  посчитал первое п азва
нне сш-rоюнrом второго. На самом деле , это два разных рода . У Camb ro
cyatlzus  тенпп взрослого куб1"а всегда прямые , в том числе и в расшире
ниях, спнаптпнул нет (судя по описаниям и изображениям типа) . У Pyc
noidocyatluzs тенпп ближе к наружному !{раю расщепляются, ветвятся, 
а спн:::штш.;улы - обязательны.  Исходя пз этого ,  здесь сохраняется род 
Cambrocyatlms. 

Самые начальные стадии кубка С amb rocyatlzus,  к сожалению,  неизвестны.  
Paranacyatl�us Bedfoгd, 1 937 (тип рода - Р .  parvus Bedfoгd , 1 936) . 

Нююшй кембрпй - Южной Австрашш, Я 1-\ут1ш. Наружная стетша с 1 -
2 рядами пор;  в начальной стадии - стерженьки.  

Metaldetes Тауlог , 1910 (тип рода - М. cylindricus Тау]ог, 1 910) .  
Нпжнпii неl\rбрий Южной Австралии . Наружная стенна имеет 3 - 4  ряда 
пор, па начальных стадиях - исi;риnленные тении, стерженьюr. Сходен 
с Protopharetra . Виды Спбирп , ранее относимые r-c JИetaldetes, па cюro.' r 
деле пе являются представителями этого рода. По Окуличу ( 1955) , ро;з; 
111 etacyatlшs Bedfoгd - синоншr Metaldetes. 

lИetafungia Bedfoгd , 1 936 , нпжний кембрий Южной Австрашш. В пптер
ва.:шюме - прямые тепип п синаптикулы .  Наружная стетша пмеет 3 - 4  
ряда пор .  

Cambrocyatl1ellus gen . nov- . ,  нпжнпй кембрий Янутип, Антарнтиюr. 
Взрослые стадии - таюrе же, 1-\ai\ у CambrocyatJz us (но без регулярных 
поперечных пережип.;ов кубна) , на  начальных стадиях - спрпнгокне
мидныо структуры. 

Okulitchicyatlzus gen . nov . - нижний кембрий Янутии - дисr.;овпдные 
формы с узюrм пнтерваллю�rо111 и редюнш синаппшулами . На начальных 
стадиях - стержневидные образования . Обе стеюш тшеют по одному ря
ду пор па пнтертениум. 

A raneocyat/щs Vologdiп ,  1 940, нижний 1-се:мбрпй Монголип , Тувы, 
Дальнего Востою:t .  Тенип непористы илп имеют один ряд стремеюцных 
пор по наружному нраю . Для выделения этого род:1. в самостоятел ьное 
семейство ,  наi\ :)То сделано Вологдиным ( 1 9566) , оснований недостаточно .  

Следующие три рода , известные по очень I<ратним литературным ма
териалам , оставлены в r,емействе Metacyath idae,  но требуют допuлните."Iь
ных исследований. 

A rdrossacyatlzus  IJedfoгd ,  1 93() , нижннй IЧJыбрий Южной Австралии . 
Уr<азано, что наружная стенн:а неправпльная ,  но в чем это выражается -
неясно ,  рисунон не убедителен.  

Denclrocyatlшs Oku l itcl1 e L  Hoot ,  194 7 - тении дихотомпчески ветвятся . 
Нужны дополнительные иссJJ.едования , особенно на  продольниках и тан
генсах .  Один поперечниr< мало что дает . 

? Echi11ocyatiщs Teгmi е г 1 950, нижний кембрий Северной Африки .  Кубо1< 
имеет выросты в наружное пространство. Но этот признан вообще харю\
терен для се!\юйетва и не достаточен для выделения самостоятельного рода. 

У 01-\улича ( 1955) в описываемое еемейство (названное Pycnoido
cyath idae) включено еще несr.;олько родов , I\оторые в настоящей работе 
выведены в другие семейства и даже отряды. Эти роды следующие : Locu
licyatlшs Yologдin ,  1 931  - оставлен по-прежнему в сос таве Regulaгes. 
Он объедпняет виды с пу:зырчатой тт<анью п Ajacicyathus-oвым типом раз
вития начальных стадий.  

Pycnoidocyathns Тау lог , 1910,  переведен в семейство Aгchaeocyathi dae . 
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Род JV!etlzetlunoplщllum Okп li tch , 1 943 оставлен в семействе EtllmophyШ
dae . Начальные стадин е г о ,  правд а ,  пспзвестны, н о  правильиость наруж
ной стенюr подтверждает его пршrадлежность r"' Regulares . Оставлены 
в Hegulares таюке A rcflaeofungia Taylor, 1 910, Sigmocyathus Bedford, 
'1 936 (=Hemisti llicidocyathus Ting,  1 937) , Sigmofungia Bedford ,  1 936 . Все 
онп нзврстны толы� о  по в зрослым стадпя11r, п потому отнесение их к Iпe
gпlares без дополнптельных псследованпй неубедитеJr ыю .  

С в е д с н и я п о ф п л о г е н и п .  Самые начальные стадни раз
вити я ,  общпе для всех родов , поr\азьшают н а  несомненную родственную 
связь MetacyatЬi dae с Di ctyocyatl1i clac .  О;::�;ню>о 1\ar-шli из родов положп;r 
начало семейству и J\ai\ O B Ы  взаимоотношенпя между рода11IИ внутрп се
мейства - сейчас СJ\ азать очень тру;� п о .  Поэтому на схеме (рис. 62) пред
по.тr а гае:IIые в запмоотношенпя прерьшаются вопросптельньпшr знаrtамн . 

Бо:rее пптересен вопрос о в з ашrосвязн Cambrocyathellus алданскоrо 
веJ\ а  с очень кратJ\овре:11енноii: спрпнrоr>не.\шдr-IОlт ста;нrей п собственно 
Syгiпgocneшatid a ,  r"'оторые ранее ле нсr;ого вена нп разу еще не встре
чалпсь . П редположитт, ,  что Syгiпgocnematid a  - предюr Metacyatl1i dae 
нельзя , так наr-; это�rу п р отпворечат вес ;::�;юппrе по онтофилоrенезу. Оста
ется два в ывод а ,  о;цшаrхово мало с е йчас ;J;ОJ\азуемые . Возможно,  спрпн
rоннюшдная стадня Cambrocyatl?ellus пре;::�;ставляет лпшь в нсшше морфо
:rогпчесrш с :-;_одную структуру ,  п рОJl:СТвепных связей тут пет.  Однако , 
Cambт·ocyatl1ellus p licatus (G oгd) п з  Ан тарr-;тпюr , !{СТати , самый молодой 
вrц, пноrда сохраняет п на взрос:тых ста;�;пях следы бьш ш о х  <<трубчаты х 
:rmxy:л> .  С:rе;�;оватс:rьно,  спрпнгоl-\не�пщн ая стадпн не была навсегда ш:

r-;люченной,  в пеr>оторых с:rучаях было по:rезно ее сохранпт ь .  Этп следы ll 
позволяют г оворпть о второй в оююжностн - что сами Syгiлgocпemati(l«  
rшелп общпх прсдr�он с Cambrocyatl1ellus. Родствен ные связи меж;�у родамн 
еще не ясны. 

Г е о г р а ф п ч е с I\  о е р а с п  р о с т р а п е н и е.  СССР - ЯI,у
тия , юг Сибири ,  Тув а ,  Д алышй Востоr'; Ю ii-;ная Австралия ; Северная Аме
рик а ;  Северная Афрпl-\ а ;  Антарктш-; а ;  Монголия . 

Г е о л о г п ч е с I\ п й в о з р а с т .  Нпжнпй I�ембрий , алдански ii  
п лепсюrii я русы. 

Р о д  Okuli tcl�icya tlнu; gеп . nov, 
Рис. 1 39 

Т н п р о ;::1; а :  A/acicyatlшs discofo nn is Zhнravleva , 1955,  нижний r-;ем

брпй , р. Лена. 
Д и а г н о з.  :Кубки грпбообразные плп дпсковидные (рис. 139) реже 

неправпльной форыы, до полуметра в диаметре,  построены тонкиli'IИ (илп 
вторнчно утошценныып) наружной н внутренней стеннами, а в интерваллю
ме - перегородr\ами,  соединенными стержены\ами (синаптин:улами) и 

редюшп плею\ШШI пуСJырчатой ТI,анп . Наружная и внутренняя стею\а 
построены очен ь сходно - пронизаны на 1-\Юкдом интерсептуме одним 
рядом пор.  Тешш тонкие , плоение , С('Тчатопориетые, очень частые.  В ме
стах соединения тенпй со стерженьками первые несr�олы\о стягиваются. 
Стерженьки редки у взрослых r�yбr\OB п значительно более частые в на
ча.;rьноii стадпи .  Пузырчатая ТI-\ань очень редк а я .  Центральная полость 
свободна о т  с r-tелетных образований, а у дисковидных разностей вообще 
отсутствует. Снелет слабо насыщен органическим веществом и потому 
в шлифах всегда прозраче н .  

С р а в н е н и е .  От друг п х  родов семейства Metacyathi dae Bedfoгd 
род Okulitcl� icyatlщs отличается дпск овлдной формой кубка ,  присутствием 
синаптпl-\у:r п полупрозрачным сr.;е:rетоы вследствие слабого насыщения 
r�альцпта орг ашш оi'I. 
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Назван в честь крупнейшего специалиста по археоциатам, I{Юrадского 
ученого Б. И. Оr{ушrча . 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид OkulitclJ icyatlшs discijormis 
(ZhuraY]eYa) , 1 955, харантерный ;:�;ля середины алдю-IСI{ОГО яруса (сунпа
гrпrсrшй п ненядинсюпr горпзопты) . 

О б щ п е з а ы е ч а н п я .  Изучение рода Oku li tcl�icyath us - на-
глядный пример ценпостп онтогенетпчесr,ого �Iетода в <<архоциато:rогию>. 
Во взрос,-:rой стадпп Olшlitcl� icya t!шs discijo rmis очень мало отлпчrш от ро
дов А rclшeo jungia. п J п  Locn licyat!щs, тю\ n>e кю.; п от рода A;"acicyat!щs 

Рпс. 1 39. Okut itcblcyatlщs clisciformis ( Ziшr.) . Внешrшй внд :hубна.  Х 1/2 . Реr>онструк
цшr ( /1\уравлева, 1 954) 

и вполне :мог рассматрпваться I\ак один из впдов ce�r . Ajaci cyathi dae 1 .  
Одню<о пзученпе начальных стадпй Oknlitcblcyatlщs выявп.-:rо песомнеи
ную п рпнадлежность его 1; неправпльным археоцпатаlii, а средп них -
к семейству Metacyathi dae Okнli tcl1. Olшlitcl�icyatlz us внешне очень сходен 
с Cyclomedusa Sprigg (1 94.7) пз верхов аделанденой серпп Южной Австра
лип. Одн:Ю{О отсутствие про;:�;о::rыrого шшrфа для Cyclomeclusa не позволяет 
провести зто сравнонпе ;:�;о конца. Б свое в pelllя Окулпч ( 1 949, Spri g·g') 
танже уr<азывал па сходство Cyclomeclusa (таб;r . XXXI I I ,  фпг .  5) с архео
цпатами. 

Дисr{овидные r.;убюr ::rе�калr на дпе - сп.-rыrо насыщенпюr водоii глп
:нистом илу - и  не тонули в нем толы'о благодаря своей огрюшой поверх
ности, уменьшавшей общее ;:�;авлеипе на грунт. 

Питанне дисновпдных археоцпат воюю�по было с обепх поверхностей 
(?) - кан со стороны наружной (нижняя поверхность) , тю\ п со стороны 
внутренней (верхняя поверхность) стеноr< . За это говорпт о;:�;шrаr{овый 
ха рю>тер порпстостп обепх стеноr.;. 

Г е о г р а ф п ч е с I{ о е р а с п р о с т р а п е н п е .  Якутня. 
Г е о л о г п ч е с I{ п й в о з р а с т. Ни;;юшй нюrбрпй, алда нстшй 

ярус. 

Okulitcl�icyatlщs cliscijo nnis (ZlннaY loYa) , 1 955 

Табл. II I ,  фнг.  la,  табл. Х Х \·,  qmr. 3- 6, таб:r. X X\'I ,  фнг. 1-.J; таu.1.  X X V I I ,  
фиг. 1-4; рис. 1 30 

Ajacicya tlщs di.scofonnis: ZlшгaYloYa, 1 955 , Т р .  ПII L-I ,  то'r 5 6 ,  стр . 68. 

Т п п в п д а :  ПИН 1 1 6 1 ,  э 1.; з .  1 ,  ш.-:r . 1 обр . ·100 ( 1 ) ,  р. Лена у ;:�;. Кре
стях, кенядипсюrй горпзонт. 

Д и а г н о з . Кубюr I-\отшческой или дпсновпдной формы, до 500 мм 

в диаметре . Шприна пптерваллю�rа 0 ,8 -1 , 1  мм. Днаметр пор стенОI{ п 

1 В прежнем описанпи ( Журавлева, 1 955) этот вид п отвосtшсн I> р оду Ajaci
cyathus семейства A jaci cyatl1idae (раньше - Locul icyath idae) . 
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тенпй О, 1 0 -0, 15  11ш. Чпсло рядов пор па интерссптрi обепх стеноr' 
равно одному, число рядов пор па шпрпну перегородюr довольно посто
янно п равно 6 -8. 

Ф о р 111 а п р а з 111 е р ы I' у б R а. l{убюr н:онпческо-грибообраз
лые в бпогер11Iных фациях п днсковпдные в - глинистых . В первом слу
чае диаметр пх не превышает 10 -40 11ш, а высота достпгает 10 -15 IIШ . 
Вероятно , наряду с одшrочны11ш пр11 Jточ были п н:олошrальпые фopliiы, 
·однаr{о проверить это пз-за xapar\тcpпoii ;ря этого впда п.1:охой сохран
ности СI{елета очень трудно . 

Во втором случае кубюr достпгают в поперечюше 500 IIHI прп высоте , 
не превышающей 6- 1 0  IIШ. Поверхность кубrив бывает концентричесюr 
волнистая, нередко с волнами не только первого , но п второго порядт,а . 
Длина волн первого порядка 15-40 ыы, а второго - лишь 5-7 мм. У н:руп-

. ных I\yбr\OB можно наблюдать таюие продольные , неглубокне и нерав
номерно расположенные сiшадюr. !{рай I\убка (сохраняется очень редr\о) 
обычно фестончатый и потому отлпчный от остальной поверхностп r'уб
ка.  Складrш, I\ai\ правило, пологпе , но передко бывают и довольно остры
ми. 

При вершине кубоr\ переходпт в дпсr\овпдный очепь быстро,  пног,1а 
незаметно.  Наружная поверхность у дпсi{ОВпдных Rубков обращена 
книзу. 

Н а р у ж н а я с т е н I\  а обычно 0 ,03 -0,05 IIШ толщиной, но п р н  
утолщении может достигать О ,  1 -0,2 .\пr ; пронпзана п а  I{а;.кдоы пнтерте
ниуме одним рядо11r округлых пор дпюrетром О, 10 -0, 15  ми ; проыежутюr 
между ними также равны 0 , 10  1шr .  

И н т е р в а л л ю ы постоянной шпрпны, равной 0 ,8-1 ,0  l\Ilii, неза
висимо от диаметра I\убка.  Заполнен сетевпдпыми , крупнопористыми те
нпями, соединяющн11rися ыежду coбoii стержневпдными пере111ычкюпr. 
Пзредr\а в нюr могут быть п штеrш п  пузырчатой ТI\аип. Тенпп 0,02 -0,03 1\ш 
толщиной, располагаются очень часто, через 0,2 с\IЫ. Отношенпе сторон 
в поперечных сечениях пптерсепта:тьных I{амер равно, таюrы образоч , 
1 : 4 или 1 : 5 .  Радиальный коэффпцпент длн по очень r�рупных (до 
20 -30 мм в диаметре) форм равен 1 5 , 0 -1 9 , 0 ;  у более Iiруппых ;J;псновпд
ных I\yбi{OB он снижается до 10 ,0 .  

Поры в тениях обычно угловатой, поправильной формы , в попереч
юше достигают О, 1 -0, 1 5  мм . Псре111ычюr 11rежду пораып очень то�ши -
не более 0,03 мм и потому прпдают тенпюr сетевпдный хараrпер .  Число 
рядов пор на ширину теппп равно 6-8. Стержепьюr, сое,');ппяющне с�rеж
ные тении, чаще встре•тюотся на нача:rьных стаднях п значптельно реже 
у взрослых кубков . Толщпна стержены,ов равна 0,02 м i\1 .  Стерженnкп 
расположены неравноыерпо: у одного п того же энзеlllпляра встречаются 
участки,  где одпн стерженеъ: прпходится на 7-8 liПII длпны патертениаль
ной намеры, и такие, где стерженыш располагаются через 0,2-0,4 1\Ilii. 
:Кан: правило , в среднем, в поперечнюr сечеюш пптертенпальноii 1шмеры 
более двух стержеиы\ов встретпть не удается . 

Пузырчатая TI{aiiЬ встречается очень редко .  Толщина пленок 0 ,01 -
0 ,02 мм. ПлеiШИ развпваются самостоятельно в KIOI\;J;Ol\I интертенпумс . 

В н у т р е  н н я я с т е н I{ а 0,05 :шr толщпной , пронпзана таюr�е 
одним рядом пор на интертениуы. Днаметр пор внутренней стенюr О, 1 l\IЫ ; 
проме>нутюr между пopalllп 0,05-0, 1 шr. 

У I{рупных кубr,ов , встречающпхся в обломках, отличить наружную 
стенку от внутренней моа:но толы{О по утолщению наружной стешпr. 

Ц е н  т р а л ь н а я п о л о с т ь в то11r смысле, как до сих пор это 
было принято понимать у археоциат, присутствует только у конпчески
грибовидных энземпляров . У дисковидных ЭI\зсмпляров центральная по
л ость фактически отсутствует. 
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В о з р а с т н ы е п з 111 е н е н и я про�.;:rежеиы доводьио подно 
д:rя взрослых экземпляров ; юные r.;убrш (до днаметра I<убн:а 2,0 мм) встре
чены в очень незначителыrом числе . Ширина интерваллюма, толщина сте
нон , диаметр п число рядов пор стенон: и тений у взрослых нубков пранти
чесюr постоянно, независи�ю от раз.иеров I{yбl'<a .  На более ранних стадиях 
пнтерваллюм в ширине достигает 0 ,5-0,6 JШI ,  а расстояние между тения
ми - 0, 18 мм. Чуть тоньше наружная (ес:ш не утолщена) и внутренняя 
стенюr - 0,03 мм толщиной, чуть :меньше �паметр пор - 0,08-0, 10  мм. 
На раннпх ста�пях гораздо чаще встречаются стерженЫ{И между тениями. 
Стерженыш стягивают их в местах СI{реплев:пя. 

И з м е п ч и в о с т ь .  Okulitc11icyat!щs clisciformis показал исr<лючп
тельную пластичность в приспособлении к различным условиям. Так, 
подавляющее чпсло экземпляров из биогермных фаци:й имеет I\оничесrш
грибообразпую форму кубка, часто далекую от правильной, не очень 
большпе размеры и сrшонность н образовашпо нолоний. Экземпляры из  
глпнистых фаций всегда имеют дисковидную форму, одиночны и могут до
стигать в поперечшше паиболее значительных для сибирсних археоциат 
вообще размеров - до полуметра в поперечнпке.  Способность обладать 
той п другой формой лишний раз указывает на большую пластичность 
археоциат п на очень пезпачптельную роль центральной полости в их жиз
недеятельности. 

С р а в н е н п е. Едпнственный ви,J; в новом роде Okulitchicyat!щs 
назван discijormis по частой дпсковпдной форые т;:убrшв . 

Г е о г р а ф и ч е с I< о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - ЯRу
тпя (реюr Лена, Алдан) .  

Г е о JI о г и ч е с I\ и й в о з р а с т .  Алдансюrii ярус, суннагrшсюrii 
н пенядипсыrй (главныы образоы) горизонты. 

И с с JI е д о в а н н ы й м а т е р и а :r .  Изучено 447 эн:земш:шров 
из следующих мест : р. Л е н а - ненядпнсrшй горизонт, слои с бногер
маыи первого типа:  д. Чуран - р .  Жура (И.  Ж . )  - 152 энз . ,  nротив 
р. Журы (К.  3 . )  - 21 ЭI\ з . , д.  Чуран (Н. С . )  - 1 9  энз . ,  (Ф. Г . )  - 13 энз . ,  
� - Крестях ( В .  Г . )  - 3 энз . ,  (В .  К . )  - 7 ы;з . ;  р .  А л д а н - суннагнп
сюrй горизонт : (И. Ж . )  - 12 ЭI�з . ;  J.;енядпнсrшй горпзонт, подбиогермные 
слон п слон с биогермамп первого типа : (И. Ж. )  - 155 энз . ,  (Ю. Д . )  -
7 экз. ; с е в е р С и б п р с к о й п .1 а т ф о р ы ы - ненядинсюгй го
ризонт, слои с биогермаып первого типа : р. Котуй (Р.  С . )- 7 энз . ,  (А. Г . ) -
4 Э I{З . ,  р .  Горбилчин (В .  Д. ) - 36 экз. ; р .  У ч у  р - кенядинсний горизонт 
(В. А. С . )  - 2 энз. 

Р о д  Ca ·m Ь 1·ocya,tltellus gen . п о v .  
Лleta lcletes (рю·t) : Gordoн, 1 920,  Тгапs. Н о  у. Soc.  of  E diпbшg, YOl . 7 ,  :\ о  5 2 . 
Locul icya tluu; (рагt ) :  В олог.:�пн, 1 940, Тр . l\Iон г .  :�-;о,шссiiи, вып. 34,  стр . 40 : 

/l-iуравлева, 1 955 , Тр . П И Н ,  т. 5 6 ,  стр . 32 . 
· 

Т и п  р о д  а :  Cambrocyat!Iellus tsclщran icus gев .  et sp.  nov . ,  р .  Лена , 
I{енядинский: горизонт. 

Д и а г н о з .  Широноrюнические, грибообразные, с сильными вмя
тинами, продольными сюrадь:ами ь:убн:и, в нижней части - с выроста
ми различных типов. Наружная и внутренняя стеrши часто утолщены, 
пронизаны 1 -2 рядами онруглых простых пор одинанового размера . 
Со стороны центральной по:rости поры внутренней стенни иногда защищены 
I\ороткими тонкими шипин:ами илп ворсию{аыи. Интерваллюм узний:, за
полнен частыми плосними тениями, внешне совершенно не отличимыми от 
перегородоr< Regulю·es. Поры тени:й различных размеров, многочисленные 
пли редние . Пузырчатая тн:ань развита спорадичесни, более обильна у мо
лодых энземпляров. Центральная полость с ростом нубна быстро расши-
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ряется, может быть по.::шостью п:пr частпчно заполнена пузырчатой тr,анью, 
стержневидными образованиями. Спнаптикулы отсутствуют. На самых 
ранних стадиях (0, 08 -0,4 �чм) во внутренней полости (центральная по
лость еще отсутствует) присутствуют стерженьки и пузырчатая тr>ань ; 
позднее, при диаметре 0, 4 -0,5 мм, появляется порпетая внутренняя стен
на .  Вскоре, по достиженпп диюrетра I{убка 0, 5-0, 7 мм, в интерваллю)rе 
появляются тении, тонине, пористые пластины, часто соединяющпеся llre
ждy собой под углом и вновь расходящпеся, образуя при этом многогран
ные локулы, подобные лоr,улам Syringocnema Tay lor . Прямые теппп, ха
раrперные и для взрослых r>убi\Ов,  появляются на стадии 1 , 5-2,0 llllii в 
диаметре. 

С р а в н е н и е .  Морфологпчесюl снелет взрослых r>убков Cambro
cyatlzellus не отличны от сr<елета Cambrocyatlшs Okulitch, 1 937, особенно, 
если еравпивать с типом рода - Cambrocyathus profundus (ВШ. ) ,  1 865 . 
Однано указание Оr,улича (1 943) на спнаптпкулы в интерваллюме (хотя 
па всех фото и рисупнах С. profundus в пнтерваллюме в идны тольно пу 
зырчатая ТI\ань и тении), сопоставление этого рода с Pycnoidocyathus 
(вnлоть до отрицания саыостоятол ъиости Cambrocyathus), отсутствие све
дений по начальным стадпяы развития С.  p rofundus затрудняют определе
ние описьшаемого рода I{aK Cambrocyatlшs. Не исключена воз11южность 
в будущем, когда будут известны начальные стадии нубнов Cambrocyathns, 
отнесение н неыу ошrсывае11юго рода, но сейчас следует счптать его новым . 
От близнога Okulitclzicyatlшs gen . nov. Cambrocyathellus отличается отсут
ствием синаптинул и иным харюпером начальных стадий развития сне
лета . От рода Metaldetes Тауlог, 1 910  Cambrocyatlzellus отлпчен еще боль
ше, тан I\ai{ у того поры наружной сте:ш-ш многочисленны (3-4 па пптер
септум),  а n развитии стадня <<Syl"ingocnema» непзвестна.  От рода Para
nacyatlzus Bed iord описываемый ро.с� танже отлпчается сирингоrшемидноii 
стадией в возрастном развптии. 

С о с т а в р о д а .  Известен одпп повыfr вид: С.  tsclzuгanicus. 
Почти без сомнеппя в оппсываеJIIЫii род можно включпть Л1etaldetes 

plicatus Gordon , 1 920 из пшютего кембрия Антарктиюr, таюне с спринго
кнемидными чертами строения на начальных стадиях . 

Возможно, н этому роду относятся Loculicyatlzus artus Vologd . п Ajaci
cyathus jenisseicus (Vologd . ) ,  но начальные стадии этих двух видов неиз
вестны. 

С в е д е н и я п о ф п л о г е н и п. Более древнюш npeдr<aliiii это
го рода могли быть и:ш представители Okulitchicyatlzus, или Cambrocy
atlzus, в случае, если начальные стадии развития нубнов последнего огра
н:ичатся стадией со стержены>ами пузырчатой тн:анью. В свою очередь, 
Syгingocnematidae, известные толы\ о  в ленсном ярусе, :могут быть ню�-тu 
связаны с Cambrocyatlzellus. Харантер этой связи пона неясен. 

Г е о г р а ф и ч е с I> о е р а с п р о с т р а н е н п е. СССР - Яну
тпя (рени Лена, Алдан, север Сибирсr>ой платформы) ; Антарнтика. 

Г е о л о г п ч е с J{ и й в о з р а с т .  Нижний нембрпй, алданский 
п ленсrшй ярусы. 

Cambrocyatlzellus tsr;lmranicus gen . et  sp.  ноУ. 

Табл. X X VI I I ,  фиг.l- 3 ;  рис. 1 4 0 ,  141 

Т и п  n и д а: ПИН 1 1 61 , ЭI{З .  1 ,  ш::r . 3, обр. 37g, слоп с бпогерыамп 
первого типа, р .  Лена, левый берег, у l\. Ч урап, I<енядппсюiЙ горизонт, 
табл. XXVI I I ,  фиг. 3. 

Д п а г н о з. Крупные r<оиичесюiс, расширяющпеся n верхней части 
кубrш с топюнш снелетньпш элеlllентаып п узюrм пнтерваллюмоы. Наруж
ная п внутренняя стошш пропизаны 1 -2 рядаJ\Ш пор.  Пузырчатая тr<ань 
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более обп:Iыrая в начальной частн. Радпа:Iьныii: l{О;:>ффпцпент I\Олеблется 
в проделах от 9 ;:�;о 1 7 .  

Ф о р м а п р а 3 м е р ы h у б r� а .  УЗI,ОI\Он:пчесrше вначале н 
расшпряющпеся поз;т;о hубюr, .=\IIIOreтpo�r до 80- 1 00 H.\r, высотой до 80 шr 
н бо:rее . Наружная поверхность г:rа.=\I;ая, но lii Oжeт Иliiеть сн:тыrые про
.=\ОЛЫJЫО н поперечные пcperr->IПJ Ы ,  повторяемые все!\[ пнтерва;шюl\Iюr. На 
поверхностп частые выросты, образующпесн I-\ai-\ в результате отпочковы
ванпя 1110:rодых r.;убо•шоn, та!{ п в резу:r ьтате прорастанпя СI{е.тетпых эле
ментов (порогородоr.; , пузырчатой Т!{ашт) за пределы нару�Бпой стенкп. 

Н а р у J-1\ п а я с т с п r.; а тонhая, э.тастичпая, одпан:о rшредr\о 
м о гл а быть н чуть толще внутренней. Толщнна ее О, 08- 0, 1 liilii , прп 
вторпчноы уто.тщешш - до О, 1 5  JШI. Проппзапа одппы, пзредr->а двумя 
рпдю.ш 01\руг:rых ,  простого строенпя пор, ;J;наыетром Таi\Же О, 1 J\ПI. 
Пере)tЫЧЫl ме;-т'дУ п орамп О, 1 -0 , 3  ыы. Черсдоваппя пор в сыежпых пнтер

Рпс. ·н о .  J3 ор�щ,.  
IOI ПО ь:р аю l!O]J 
внутренней стснюr 
у нсБоторых Cam ·  
brocya tl�el l us tsclш
N lll icus sp. 110У . 

х .  4.0 

септуыах не наблюдается . Два ряда пор вознrшают 
.тшшь n с:rучае пре.=\стоящего делсшrя пнтерсепталь
пой ь:юrеры .  

I I  н т с р в а :r .тr ю ) 1  узhнй - 0,4-0, 8 � ш .  Лпшь 
у Gо.·т сс hруппых Еубков на взpoc;l.Oii стадшr пшрппа 
пнтерваа::rю.\rа .=\ОСтнгает 1 , 0- 1 , 2  J\Ш. l{ак правило, 
шпрпна нптсрва:rлюыа вьцсрашваотся хорошо . : Запол
нен пптерnал:rю:-1 тоiшпып частыын теrпшып, распо
<-юа:оннЫ.\Ш через 0 , 2 -0, 2 5  i\Ilii п пузырчатой 1ъаныо. 
Теншr шrеют в то:rщrшу О, 02 -0,03 J\Il\1 . Чпс:rо пх на 
поперечшп; сп:rьно Ео:rебдетсп в завпсrпrостп от дна
_,rетра r;yбr.; a п )Iожет достпгать 600 п бо.-:rее штуr.; прп 
;J;пюrотре 60 -70 :шr .  Ра.=\иа:rьный ноэффпцнент у взрос
<тrых r-;yбEon 8 , 3- 1 2, 0 ,  реже п до 1 6 -1 7 .  Поппженпе 
величпны ра;J;палыrого Еоэффициепта с ростоы r;убка 

пе паб:подаотся .  Отношение сторон в пптерсептальных r.;ыrepax -
1 : 2 - 1  : 4, больше - редr;о .  Тснпп n рошrзаны 6-8 nертш�а.-:rьньши ря
даып простых пор, днаметром 0,08-0, '1 11 ш ,  п лишь на юных стаднях -
0,05 J\Ш . Пузырчатая тr\arrь толщиной 0,02 шr , располагается редно, не
равномерно ; плеr-rюi ее пронш�ают в центральную полость лпшь пзредrщ 
(у молодых т:убr\ов) . У посJrедrшх пузырчатая ТI\ань разnита вообще сильнее. 

В п у т  р е  н н я я с т е п I\ а тоi!щшrой 0,08-0, 1 11 ш .  В отлпчие от 
на ружпой стенюr чпсло рядов пор внутренней стеюш выдержпвается ме
нее строго п передно достпгает двух, чаще у более !{рунных I\убн.ов . Снизу 
поры внутренней стешш усажены едва раз:rичимьвш тонюшп nopcиr-шa

liiИ (рпс . 1 40) . 
Ц е н т р а .-:r ь н а я п о <'I о с т ь у взрослых кубнов без сr�елетных 

образований. Лпшь у 1\IO:IO;::J;ЫX ЕубочЕов n нее проюшает пузырчатан 
тr.;ань. 

В о з р а с т н ы е н 3 l\I  е н е н п я пsучены , начиная с r:убкоn 
днаметром 0,8 l\Ш (рпс.  141 ) .  Для этой стадин характерны более топкпе 
снелетные эле:�rепты (за пснлючением вторично утолщенной наружной стен
юr) , меньшие - до 0,05 J\Ш разыеры пор, более узrшй - 0 , 5 - 0 , 6  11ш шr
торвалшоы и соответственно меньшее чr1сло рядов пор на шприну тенпи . 
Помпмо этих разлпчий, связанных непосредственно с ростом I{убна, есть 
разлпчия более существенного порядка.  Тан, еслп у нубr\а диаметроы 
более 2 , 0 - 2, 5 J\Il\I тенпи располагаются уже занономерно, в виде плосних 
вертикальных пластпп, то на стадии до 1 , 5  мм в диаметре кубка тенип, 
Kai\ правило, соединяются, а sнтем вновь расходятся. Последнее во всех 
трех сечениях юного нубка дает rщрт:ину, харантерпую для Syringocnema� 
t idae :  шестигранные наклонные трубки с пористыми стенками (рис. 141 ) .  
Ячен н е  всегда правильной формы, выдерживаются недолго, ра sвить1 
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шrогда от;J:е.1 ьньпш участъ: аliiп . Прн почъ:овашш юных куб i\ОВ выростаып 
от взрослых экзe!IIn:rяpon впачыrс таъ:;т;е наблюдается спрпнгоrпrеыпд
пое строенпо тснпй .  

И з ы е н ч п в о с т ь .  ЭI\зюшляры с р . .Jены rшеют нссr{олы'о бoJiee 
11Ie:r ю1e поры тенпй по сраnпеш1ю с а:цапсi\rшп . Трубчатые выросты на
бшо;(юотся толы\о у экзслrп:шров н:з бrrо , ·е рлшых фац11ii .  Редкне об.ir ом
ыr С. tsclal l'anicщ; пз гшшпстых фацпй 1-шь:огда этпх выростоn не 
ныеют. D бно гермных фацпях в стрече ны две 
разпостп - с rштервал.ilю:\IОl\1 0 , 8 �J�Ч н соответ
ственно 6-8 рядюш пор па шнрнну тепш1 , п с 
ннтерва.'l.1Ю.\ЮЫ до 0 , 4-0 , 6 �ш (чпсло ря;J,ов на 
шнрпну тешш равно 2-4 ) .  У пос.1С,1;1шх внут
рештяя стстша гла;J:кая . 

С р а в н е н п е .  Опнсываеыая форма нан 
более сх одна с Camb rocyatlzellus p lu ;a t us (Goнl . )  
пз  Ан т а  рю·ш\п ( 1 920) . Особенпо схо;J:но развп
тне 11ача:тьпых ста;J:пй обопх nпдов , что оконча
тел ьно решает вопрос о пршrа;-:(ле:rюrоспr н х  1\ 
одному роду. tl. сткаленню,  оппсаннс з т о  го вн:�а 
(Гор;:�,оп, 1 920) слпшr,юt I\рап>о, 1 1  ср аnнепню 

больше помогают очень чспше фото 1 1 а  таб:ш 
цах. Все i-He �t o:rю-ro устаi J оnпть, что у С .  p licatus 
(Gord . )  поры псрегородоr> былн Е рупн се,  а 
внутренняя стСI-ша пе rшела защrпн ь1 х ворсн
НОI-< , каr-.: у оппсыnасмой формы. На зrнш ш_' Са ''' 
b rocyatlzellus tsclщ raпicus дано по р .  :r; ,  Ч \ ' р < � н ,  

вблпзп устья :которой быJш с;:(е.-нш ы Ш ' Р ' ' 'л· lla

XO;J:Eп эr-; зсмпляров этого вн;\d . 
Г е о г р а ф п ч е с J> о Р р а t.: ; • 1 '  и с т р а-

н е н п е. СССР - ЯI\�"iШl (реюJ : l tm::t ,  А:т;::�;ан) .  

PIJ ( ' .  1 4 1 . l l а• Iальнан стадпп 
ря:шптнн у Cambrocyo tlzellus  
fotlш ra n icuo sp. llOY. Х 30.  
13 основашш - ш сстпграп
ные лонулы. Впдпы терси
оные выросты. l\ осо-попс-

р е ч н ое сечевне 

Г с о л о г JI ч е с J, 1r i i  в о а р а с т. Нпжппii: :кс�rбрнй, алдавсю1й 
ярус, r-.:спядшi сr·шii 1 о р11 зонт ( cJroп с 6ногсрмаш1 первого типа) . 

И с с л е ;:�; о в " н н ы ii ы а т с р п а .-:r . Изучено 345 эн:зсllшляров 
пз  с;rедующнх � ' "' о :  р .  Л е п а  - J\ .  Чурап, р .  Жура (И.  JI-\ . )  - 8 1  энз . ,  
(Н .  С . )  - 95 ; н, . l . ,  протнв р .  iНуры (1\ .  3 . )  - 1 0  эъ:з . ,  (В .  К . )  - 3 Эl{З . ; 
р .  Haxopoii  (Ф .  Г . )  - 1 ::Jl\ 3 . ,  ;J:. Крсстях ( В .  Г . )  - 1 эн з . ; р .  А л д а п 
(1 1 .  Ж . ) - 1 1 ::1 э1-.:з . ,  (10. Д . )  - 1 0 эr; з . ; с с в с р С п  б п р  с J; о й  п л а т
ф о р  l\1 ы - р .  Мойе ра (Ф. И . )  - 3 эr-.:з . ,  р .  Аргасала ( В .  П . )  - 3 энз . ,  
р .  Горбrшчrш ( В .  Д . )  - 2 3  эr-.:з. 

Cambгocyatl1ellus sp.  
Pnc. 14.2 

О п п с а н п е. Коннче сюrе с выростамп, I�убт;и, диаыетроы 2-4 ll!l\I. 
редко до 10-15 мы. Высота r�убков не превышала, вероятно, 20-25 мм. 

Н а р у ri\ н а я с т с н ъ: а почти всегда утолщена вторично до 
О,  1 l\Il\1 . Нормальная се толщина 0,05 liШ . Пронизана она относительно 
редюшп пораш1 диаl\!стром до 0,08 Mllf, по одному ряду на пнтерсептальный 
участон . Скелетные прОllшжут:ки между норами достигают О, 1 мм. 

И н т е р в а л л ю lii узкпй, постоянной ширины, прпчем меньшей 
даже, чем у Cambrocyatllellus tsclшгanicus s p .  n ov .  (всего 0,4 мм) . Тенив 
0 , 02 мм толщиной, разliiещены через :каждые 0, 20 -0, 22 мм. Отношение 
сторон в поперечных сечениях интсрсептальпых J{амер равно 1 : 2,  ра
диальный I{Оэффициент для :кубков диаliiетром 2,0 мм доходил до 1 1 , 5 .  
Тении пронизывались мелюrми, частыми порами по  5 рядов на  ширину 
пнтерваллюма . Диаметр пор равен 0 , 06 мм и не более 0,08 мм, пере-
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liiЫЧIOI мепщу пораыи О, 03 ::-пr . Пузырчатая п-.:ань в виде п:тенОI> то:rщп
ной 0, 02 :мм. 

В н у т р е н н я я с т е н к а 0 ,05 ыы шпрппой ( с uпшпi-.:юш ) , про
низана двумя рядами пор на uнтертениум. Диаметр пор 0,06 -0,08 1шr, 
перюrычки между ншrи 0,03 мы. Снизу поры приъ:рыты тошшмп заострен
ными шпшшаып дшшой 0 ,02 -0,03 мм п толщпноfr 0 ,01 0 -0,051 :'IПII . 

Рпс. 1 4 2 .  H a'raJrыrыc ста
дпп разnитип у Camb,·o
cya thellus sp . Х 60, обр . 
325 (:3) , шл. 2 ,  экз. 3 ,  
ПИН 1 180, р .  Мойер о. 
н: осо-продольное сече
ние. Мпнимальный диа
метр -O,i  мм; максп-
мальпый днаметр 

0 , 7  мм; 

а - ЕУбок субстр ат 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь у бо:rьшип
ства J{убков пересенается плепнамп пузырча'l'ой 
тнанп. 

В ы р о с т ы. Преобладают сне,четные разрас
тания, обычно небольтих размеров , за  пределы 
нару;-ююй стею,:и. 

В о з р а с т н ы е п з м е н е н п я изучены 
с днаметра кубr< а  0, 1 мы (рис . 1 42) . В это вреыя 
наружная стеrша J{yбr\a еще непорпстая, тонная,  
теппи и внутренняя стенн.а еще отсутствуют, а 
внутренняя полость заполнена разрозненными 
стержневидными СI\елетнымп элементами. На ста
дии 0 ,4  l\ПII в диаметре I\убон уже шrеет поры на
ружной стею\и, разnитую пузырчатую ТI\ань. По
видимому, в этот же момент nозiпшает п внутрен
няя стенна, также пористая . Нпкаюrх шппинов, 
характерных для взрослых особей описываемой 
формы, внутренняя стеюш в это время еще не име
.тга .  Пористые пластины тений с явной тенденцией 
r-.: образованию многоугольных спрпнгоrнJем:ных 
.1он:ул, различимы лишь по достижении I\убi\ов 
диаметра 0 ,5  -0, 7 мм . Нормального для взрос
лого индивидуума развптия J{убюr достпгают прн 
днаметре 1 ,  7 -2, О JIIМ . 

С р а n н е н п е .  Прпсутствие шпппкоn внут
ренней стенкп отличает описываемую форму от 
известных видов рода Cambrocyatlzellus. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а-
н е н и е. СССР - Яr\утия (р .  Мойеро) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т .  Алдан
сrшй ярус, I\енядинсi\ИЙ горизонт, слон с бпо
гермами первого типа .  

И с с л е д о в а н н ы й > I  а т е р п а л :  р .  
М о й е р а  (Ф. И . ) - 1 9  экз .  

Р о д  PШJ'anacyathus Beclfoпl , 1 937 

Pa гacyatlшs: B edford, 1936 ,  Mem. Kyancutta Mus . !': о  2, р .  1 7 .  
Paranacyatlшs: Bedford, 1937, Mem . Kyancutta Mus. , N o  4 ,  р .  34 ; Okulitc l1 ,  1 955 ,  

Treatisc on Paieont. ,  part , Е ,  р .  1 6 .  
Spiгocyatl1ella:  Okпlitcl1, 1955. Treatise on Paleontology, part, Е ,  р ,  1 6 .  

Т и п  р о д а :  Paranacyatlms panns Bedfoгcl ,  '1 936, IIII/:IOШi'r кюr
брий, Южная Австралия . 

Д и а г н о з .  Небольшпе I\Оiшческпе нубюi с прямымп радпал ьными 
тениями, простымп наружной п внутренней стенками, пронизаиными I\руп
ными норами по одноыу ряду на интерсептум. Может присутствовать пу
зырчатая ткань .  В начальной части кубr\ов - беспорядочно ориентирован
ные стержены\и, внутренняя стенна отсутствует. Наружная стеняа в это 
время имеет lllелкпе, непраnп:rьпых очертаний, поры .  
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С р а в н е н и е .  От близкого рода, Cambrocyatlшs Okuli tcl1, Para
nacyathus отличается отсутствием синаппшул и поперечных пережимов 
r-;убна ;  род Cambrocyathellus имеет иные начальные стадии (сирингонне
ыидные) . Род Okulitchicyathus отличается нруш-rышr раз.мерами нубi{ОВ, 
сетчатыми тениями, синаптинуламп. 

С о с т а в р о д а .  До последне го в ременп был известен только один 
вид -Para nacyathus parvus (Bedf. ) .  После переизучения вида Loculicyathus 
tuberculatus Vologd . оназалось, что Hai\ начальные стадии, тан и строение 
в зрослых форм этого вида удовлетворяют признанам рода Paranacyathus 
Bedford. Поэтому в состаn последнего в хоцит также Pa ranacyathus tnber
culatus (Vologd . ) ,  известный в нижнем т�еыбрип Монголии и Я rчтии. 
Описаны таr\же один новый вид - Р.  suba rtus, из алдансного яруса Я rч
тии. 

Род Spi rocyatl�ella рассматрпnается Оr\уличеи ( 1 955) I\ai\ синоним Pa
ranacyathus; на самюr деле Spirocyathella - - сrшоним рода A rclzaeocyathus. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Описываемый род - один из 
наиболее примитпвных по ранним стация:11 п древний по в ремени появле
ния по сравнению с остальными родаыи пзучаемого семейства .  Более позд
ние его потомки неизвестны .  

Г е о г р а ф и ч е с I \  о е р а с п р о с т р а п е н п е. СССР -
юг Сибири, Яr\утпя ; Южная Австрашrя . 

Г е о л о г п ч е с I\ и й в о з р а с т. Нпжний неибрий, алданский 
п ленсюrй ярусы. 

Paranacyathus tuberculatus (Vologdin) ,  1 940 

Табл. I ,  фпг. 9;  \ табл. X X Y I I I ,  фпг. 4 а ,  б;  рис. 143 

Loculicynthus tиЬеrсиlаtиs : В ологдин, 1 940 , Т р .  l\Iонг. комиссии, No 34, вып. 1 0 ,  стр . 8 7 .  
? Laculicyathus minutus:  В ологдин, "1 940 , там же, стр . 40. 
Spi racyathus pa rvulus: В ологдин, 1 940 , там же, стр 4"1 . 

Т . и п в п д а - неизвестеп. 
Д и а г н о з. Узкоконичесюrе одиночные и I\олониальные нубюr с 

одним-двумя рядами пор наружной стенки и одним внутренней. В интер
в аллюме непрерывного роста имелись частые прямые, с нрупными порами, 
тении. Радиальный коэффициент равен 8,0. Поры внутренней стею\и име
ют небольшие защитные шипики. 

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Кубки цилиндрические, реже 
узкоконичесi\Ие, одиночные и I{Олоrпrальные. Наружная поверхность 
гладкая, иногда с небольшими в мятинами, чаще - с трубчатыми выро
стами (рис. 1 43) . Диаметр нубков резк превышает 3 ,5  11rм, макси
мальный диаметр 9,0 мм. Высота кубr\ов в среднем 15-20 мм, возможно, 
до 60 мм. 

Н а р у ж н а я с т е н I{ а 0,08-0, 10  мм толщиной, не редко с до
полнительныи обрастанием сr<елетной массой (до 0 ,2  мм) . Пронизана од
ним, а при делении камер - двумя рядами пор на интертениум. Диаметр 
пор 0,08 -0, 20 мм, расстояние между порами 0, 15 -0, 20 мм.  

И н т е р  в а л л ю м до 0,8 -2,0 мм шириной. Теп:ии прямые, 0 ,03 -
0, 10 мм толщиной, располагаются через О, 25 -0,30 мм. Отношение сторон 
в поперечных сечениях интертениальных каиер равно 1 : 3, позже - 1 : 4. 
Радиальный I{Оэффициент колеблется от 5 ,  6 до 8, О.  Поры в тениях не всег
да одинаковых размеров (от О, 1 до О, 2 мм) , разделены узкими (0, 05 -
О, 1 мм) перемычками . Число рядов пор па  ширину тении равно от 
3 до 8. 
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Пузырчатая тi<юrь развнта в нптервалшоме , реже n центра:r ьной поло
с п r .  Толцшrа пленоъ: обычно 0 ,02 -0,03 мм, расстояние :-- rежду юrllш раnпо 
0,8 -1 ,5  �ш. 

]3 н у т р е п н я п с т е п I\ а гладнап илп с едва ЗаJirетны�ш Jшшп
нам н ,  прошrзана одпшr рядом пор на ннтертенну11I. То;rщпна внутрен
ней пл е н ют 0,08 -0, 1 2  liШ. Днаыетр пор равен 0, 10-0, 20 мы. 

Р11 с .  :l 4 3 .  Parana
cyatlшs t uЬercula tus  
(\lol ogd .)  Впешшrй 
вид :колошш, х 2 , 

ре:конструr( цrш. 
06р . 37 ,ПИ Н Н 61 , 
р .  Лена. Верхнпii 
край :кубноu сре
зап, вндны перего
р однн н rшутреп-

ппп сте1ша 

Ц о п т р а .тr ь н а я п о л о с т ь узЕая, может пе
ресен:атr,ся редюпш п.Т!еtшаын пузырчатой тi\ани. 

К о л о п н а образуЮтся J\ IO\  простьпr прол;о.-rь
НЬП\I деленнем (типа <<Песочных часом Тэйлора,  1 910) , 
таr\ п отводкюш. В первом случае строенпо вновь обра
зующпхся нубъ:ов то же, что и матерпнского; во вто
ром - в  осноnашш Отпочковавтегося I\yбr<a наблюда
ются стержневидные снелетные элементы, что указыва
ет на прохожденпе им начальных стадий.  

В о з р а с т п ы е п з м е и е н п я .  При диаметре· 
I\yбr\a 0, 5-0, 6 мм еще нет оформившей:ся цептральпой 
полостн ; внутренняя полость заполнена стержневид
ныып С l\елетньпш элементами, а пористость наруж
ной стошш, обычно дополнительно утолщенной, не
различима (очевидно, поры располагались очень ред
J<о).  По достпженип кубi\ОМ днаметра 1 , 0-1 , 3  мм стер
жены�:и довольно быстро прообразуются в тенип;  I\ 
1 ,  7 ым отчетливо видна пористость наружной стенюr 
п появляется внутренняя стею\а .  В се п ризнаюr ,  
ха ранторные для вида, проявJшются по достиженпи I<yб
J\OM диаыетра 2 , 5  мы. 

И з lii е н ч н в о с т ь. Различаются две группы 
форм - с интерваллюмом постоянной ширины (0,08-
0, 1 мм) л с пптерваллюмом непрерывного роста (до 2 ,0  
)I[Ы) . У первых поры наружной стенкп более мелюrе 
(0,08 мм) , чпсло пх рядов на uш рпну тенпй равно 3 --4, 
внутренняя стеrша гладr\ая .  У вторых - поры наруж
ной стошш до 0,20 мм, чнсло их рядов на ширину 
перегородюr равно 3-8, а внутренняя стеiша шrеет 
небольmпе (0, 1 1шr длиной) , не всегда отчетливые 

ruiшиюr . Переходы между этпмн разностями - постепенные ; встреча
ются онп вместе. Чисдо ЭI\Зе11шляров первых - 74, вторых - 72 .  

С р а в н е н  п е .  От Pa ranacyathulus suba rtus sp .  n ov.  оппсьшае·· 
J\IaЯ форма отличается одним рядом пор наружной стенки ,  равномерно 
расположенными и более частымп норами тенпй, более редкими тени
Я11Ш . 

О б щ п е з а lii о ч а н п я .  Из однпх п тех же образцов с LoCllli
cyat!z us tubeгculatus А.  Г. Вологдпньш ( 1 940) был описан колониальный 
Loculicyath us minutus. Размеры I\убнов последнего - 1 ,0 мм, радпальвый 
ноэффициент равен 1 1 ,0-13,0 .  Два этп признана позволили автору выде
лить L. minutus в I\ачостве самостоятельного вида. Промеры заснятых на 
фото (Вологдшr, 1 940, табл . 1 ,  фиг. lв ,  2 в  п др. )  экземпляров , ри сушш и 
само описание подтверждают предположение, что L.  minutus - ранняя 
стадпя L .  tuberculatus. Особенно бросается в глаза это сходство на рпс.  22. 
где изображен одниочный энзеыпляр <<Loculicyatlшs minutus>> ,  оброс · 
шпй <<Spi rocyatlшs parvu lиs>> Vologd . В действптельности Spirocyatll us 
parvulus - тот же экземпляр <<L .  min utus>>, но в тангенцпалыrом 
срезе .  

Г е о г р а ф и ч е с J\ о е р а с п р о с т р а н е н н е .  СССР - Яr\у� 
тия ; Монголпя. 
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Г е о л о г п ч е с I\ п ii в о з р а с т. Алдансний ярус , ненядпнсн:ий 
горизонт п выше, ленсюrй ярус (первая половина) . 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 148 ;шземпляров 
следующих мест: р .  Л е н а - 1\енядпнсний горизонт, слои с биогермами 
первого типа : д. Чурап, р. Жура (И . Ж . )  - 23 энз . ,  (Н. С. )  - 29 экз . ,  
протнв р .  Журы (К.  3 . ) - 1 1  э 1-:з . ,  у д .  I{рестях ( В .  Г. )  - 1  экз . ,  р .  Нохо
рой (Ф. Г . )  - 1 экз . ,  р .  Лена (В.  К.)  - 1 эю. ; иенядинекий горизонт, 
ел оп с биогермами второго тппа :  ,':!; . Оймуран (И. Ж.)  - 5 экз . ;  
р .  А :r д а н - ненядпнский горпзонт, слои с биогермами первого 
тппа : (И. Ж.) - 26 эr-;з . ,  (Ю . Д.) - 8  энз . ;  с е в е р  С и б и р с к о й  
п л а т  ф о р м ы  - р. Мойера (Ф .  И . ) - 4 экз . ,  р .  Нотуй (Р .  С . )-
1 эr-::J . ,  р .  Горбилчин (В .  Д . )  - 2 экз. 

Paranacyatlшs subartus s p .  ИОУ . 

Табл. XXVI I I ,  фпг. 5 а ,  б, 6; рпс. 1 44 

Т п п в п д а :  ПИН 1 161 , э .  2 ,  ;шл . 1 п э .  '1 ,  шл. 2, обр. 371 (4) (про
долы-тое п поперечное сечения кубнов) ; ненядннсюrй горизонт, зона 
би:огер�юn второго тппа ,  р .  Лена, устье р. Мухатты, табл . XXVI I I ,  
фиг .  6 .  

Д п а г н о з .  Нрупные широi\01\ он ическпе, с сильными вмятинами 
r-;уб1ш . Скелетные элементы массивные - 0, 1 -0 ,2  мм толщиной, прони
завы крупныlllи порамп днаметром до 0,3 мм:. Наружная стенка прони:зана 
дву11ш рядамн пор,  внутренняя - 1 -2 рядами; поры в тениях располо
жены неравномерно - от одного до трех рядов. Пузырчатая тнань не очень 
обильная. Обычны выросты (рпс. 144, А ,  В) . 

Ф о р м ы  п р а з м е р ы  н у б 1\ а .  Шпронононпчесrше, с сильными 
продольными н поперечными вllштпнаып 1\убю1, иногда с выростами в 
наружное пространство.  Высота пх,  очевпдно ,  до 100-120 мм, наибольший 
наблюдаемы:fт диаметр - около 60 мм. 

Н а р у ж н а я с т е н I\ а 0 ,08 -0, 1 2  мм толщиной (бывает дополни
тельно утолщена до 0 ,2  мм) . Пронизава двумя рядами оr<руглых пор дна
метром 0, 2-0,3 Mlii . Перемычюr между порамп - до 0, 2 Mlii. 

И н т е р  n а л JJ ю м 1 , 1 - 1 , 3  мм пшрпной, у неr\оторых до 2,5 JIПII. 
Теюш О, 10-0, 1 2  мм толщиной, прямые, н:уть утолщенные 1\ краям, распо
ложены через 0, 5-0, 6 liilii. Отношенпе сторон в поперечных сечениях ин
тертениальных намер 1 : 2 и 2 : 3. Поры в тениях от О, 1 до 0,4 мм в диа
метре, он руглай формы. Перемычки между лорами от 0, 2 до О, 7-0, 8 мм 
шириной. Правпльные ряды пх выдерживаются плохо, число их нолеб
лется от одного до трех. Пузырчатая тнань распространена через О, 2-
0 , 6  11 !1\I в впде сшrьно выпуrшых кверху и кнаружп плено1< . 

В н у т р е н н я я с т е н н а до 0 ,2  11ш толщиной, а при вторичном 
облю<аюш снелетной массой - до 0,3  liJJII . Поры внутренней стеюш 0, 2 -
0,3 JIШ в диаметре, а иногда - до 0,4 мм, расположены в один-два ряда 
па пнтерсептуы, защитных образований не п11rеют. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь n начальной части полностыо пе
ресеналась пJrенками пузырчатоii тr\юш, а позднее - частично заполня
лась снелетными выростами (вбл:изп внутренней стенни) . 

В о 3 р а с  т п ы е п 3 111 е н е н п я проележены со стадии 1 ,0 -1 , 5 мll� 
в диаметре нубна .  До 1 , 5  мм в диаметре нубr\а внутренняя стенна отсут-
ствует, nел внутренняя полость заполнена беспорядочно ориентиров-а-н-
ньпш стерженьнами и пленка11ш пузырчатой тнани. Внутренняя стенна 
возпнкает прп днаметре нубка 1 , 5 -1 , 7  Mlii, примерно на этой же ста-дии-
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происходит формирование тений. К диаметру 2 , 5  111111 I\убон: уже шrеет все 
харюперные черты строения сr\елета. На стадиях до диаметра 3 -4 мм 

особенно часто наблюдаются выросты в наружное пространство.  До диамет
ра 6 -7 мм rчбки имеют узкоконичесн:ую, даже цилиндрическую форму, 
Позже - широноконическую .  Возможно сохранпвшиеся эн:земпляры были 
грибовидны. 

д 

б 
Рнс. 144.  Pa ra nacyathus subartus sp.  nOY. В нешппii впд 

нубков, Х 1 ,  рсr<онструнцrш 
А � широиоконичеснпй кубок; Б - �<убон грнбовндной фор"ы; 

n - пластнна бонового выроста интерваллюма; 

И з м е н ч п в о с т ь .  Наряду с формами, ширина пнтерва;r;rюма у 
некоторых постоянна ( 1 , 5  мм) , встречаются формы с интервал.1юмо�r не
прерывного роста (до 2 , 5  мм шириной) . 

С р а в н е н и е .  От всех встречеиных в Яr\утии: видов рода Pa rana 
cyathus описываемая форма отличается постоянньши двумя рядами: пор 
наружной стенни и редкими, неравномерно расположеннышr порами те
ний. Назван этот вид subaгtus за внешпсе сходство с (?) Loculicyatlщs 
a rtus Vologd . пз ленского яруса юга Сибири. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - Яr\у-
ти:я , р. Лена, у р. Мухатты п у д. Оймуран. 
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Г е о л о г п ч е с I\ и й в о з р а с т .  Алданский ярус, кенядинсний 
горизонт, слон с биогермамп второго тппа.  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  Изучено 67 энземпляров из  
с:rедующпх мест : р .  Л е н а - у  р .  Мухатты, д .  Оймуран (И .  Ж) -46 энз, 
д .  Оiiмуран (В. Л . )  - 14 экз . ,  (В. h . ) - 2 эr\ з . ,  (Ф. Г.) - 2  энз . ,  (Н. С . ) -
3 ЭI\З. 

С Е М Е :й: С Т В О АRСНАЕОСУАТНШАЕ OK ULlTCH, 1 943 

Рис . 1 45 

Spiгocyatllid ae: Тау!ог, 1 9 1 0 ,  Мет. R oy. Soc.  of S .  Лнstгal i a ,  vol .  1 1 ,  рагt. 
2, р. 1 1 2 ;  Iliпde, 1 889 , Qнагt. J ошп. Geol . ,  vol. 45, р .  129; В ол огдин, 1940. Тр. Монг. 
номиссии . ,  вып. 34 , стр . 32 .  

Fliпdersicyathidae:  B edford , 1 939 , Меш. K y aпcutta Mus. , :-.J o  6 ,  р .  78.  
Pycпoid ocyat hidae (part . ) :  Okulitch, 1 950, J ourп. oi  Paleoпt . ,  vo l .  24 ,  J'l'"! 3,  р .  394. 
Aгchaeocyat!Jidae: Okul i t c!J,  1 943,  Geol . Soc. of Ашеr. , sp. paper, No 48, р. 34; 

1 955 , Tгeatise on Paleoпt . , paгt Е , р .  1 4 ;  ЖypanJJeвa,  1 955,  Тр. П И Н , т.  56, стр . 1 7 .  

Д п а г н о з .  :Кубюr не  бьшают дпсновидными. Наружная стенка с 
простымп пли псевдорешетчатыми порамп. Тении в интерваллюме в раз
лпчноii степени иснривленные .  Могут быть встречены синаптинулы и пу
nырчатая тнань. Внутренняя стеiша всегда имеется, пронизана одним ря
дом пор на пнтертенпум. Начальные стадни развития проележены с воз
ниJ;новеюш во внутренней полости пузырчатой тканп и стерженьнов . Те
ппп п внутренняя стенка появляются позже. 

С р а в п е н п е .  От семейства D icty ocyatl1 idae семейство Archaeocy
at11 idae отлпчается тениями у взрослых :кубi<ов , а от Metacyathidae - тем, 
что тенпп в пнтерваллю�rе у Archaeocyathi dae прерывисты и пснрив
лены, тогда н:ак у последнпх прямые, внешне неотличпмые от перего
ро;J;ОН. 

С о с т а в с е м е й с т n а .  Известны пять родов: Protoplиretra 
Borneшanп ,  1884; A rc!Iaeocyatlшs B i l l ings, 1861 ,  Pycnoidocyatlщs Taylor, 
1 910 ,  Taeniaecyathellus Zlшrav leva,  1 960 и ,  возможно , Copleicyatkus Bedford, 
1 937 .  Первые два рода очень близюr между собой и отличаются лишь 
пными темпамп индивидуального развития (см. ниже) . Онулич ( 1 955) 
п редполагает даже, что их надо объедпнпть в один род. Pycnoidocyatlщs 
от2шчается от нпх формой нубна ,  нмеющего сильные поперечные пере
жшrы, повторяющиеся через равпые приблизительно интервалы. 
Тенпп у Pycnoidocyatlщs пскрпвлены тольно в расширенных частях 
ъ:убr�а .  

Род Taen iaecyatl1ellus пмеет псеnдорешетчатую наружную стенну (Жура
влева,  ·1 960) . Выяснилось, что роды, преждо считавшиеся самостоятельпы
тr, - Retecyatlшs Vologdiп ,  Spirocyatlzella Vologdin п Flindersicyathus 
Vologd iп ,  являются синониыашr A гclzaeocyatlz us. 

j\;Jetalcletes Taylor, 1 910,  A rdrossacyat1шs Bedford ,  A raneocyathus Vo
Jogcl in ,  1 940, относшше ранее к оппсьшаеыому семейству (Журавлева,  
'1 955) , шшючоны в семейство Metacyathidae Bedford ,  тан как тепи:п у них 
пряlllые (на взрослых стадиях не  от:rичимы от перегородок) . A rchaeoplш
тet l·a Bedford ,  лишенная центральной полости, отнесена к R l1izacyathidae 
Bed ford . ;  Sygmocyatlщs Bedfoгd является снарее предстаnителем Regula
res. 

У словно в состаnе соы. Arcl1aeocyat11 i dae оставлен род Copleicyatlшs 
Bedfoгd (Оr\улич, 1 955) . Род Al·c/zaeocyathus известен в Спбll р н ,  толы\ о в лен
с:коы ярусе Protophareta - в алдансi{ОМ н ленсr\ОМ ярусах.  

С в е д е н и я п о ф и  л о г о н н и (рис .  145) . Начало семей-
ству Arcl1aeocyathidae положено представителями Dictyocyathidae (? 
D ictyocyatlшs) еще в середине а.-rдансr{ого веr,а ;  самый древний род 
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изучаемого семейства ,  - из вестный нам род Pr·otoplиretras. В кон- � 
це a.1дarrci\OГO века от шп отошJш первые представители рода 

А rl�caeocyathus, п ,  nоз�rожно ,  Pycnoido-cпf� • 

cyatlшs. ТоЛЫ{ О род А rchaeocyath us про-

/� существовал до I\онца ленсi<ого веi<а ,  

'" нредстави:телп остальных родов псчез-
Ст/ шr раньше (неизвестны в обручевсr..:ое 

\ 
1 

? /  / ,  1 

\ \ 

1 
1 / 

Рнс. 1 45 .  Схема фплогснетнчсс J'<НХ 
отношснпil родов сем. AГ(' I l ftcocya

t hic lae.  

1 - ProtophareiJ'a Bornemaвn; 2 -Archc<eo

cyatlшs Billiвgs; 3 - Pycnoidocyalhus 
Taybor; 4. - Copleicuathus Bed for·ct ; 5 -

Taeniaecyalftelltts gеп . П О У .  

в ремя) . Воз11rожно ? Aгcl1aeocyatl1ina нз  
среднего кемб рня р .  Амrп продолжал 
.тшнню этого семейства .  

Г е о г р а ф н ч е с i\ О е  р а с -
н р о с т р а н е п п с .  Одно пз  самых  
ШЩ)QI\О расп ространенных семеiiств . 
П редставптелн его п звестпы в Евро
пе , Азшr (СССР, Монгошш, Нптай) , 
Африне, Северноii: Аыер1шо , Южной 
Австрашш н Аптарr.;тпн:е.  

Г о о л о г п ч е с 1 ..:  п й n о з -
р а с т .  Нижюrй I\ембрп:!r - алдан
с t..:пй н ленсюrй ярусы , ?  юrзы сре;з;неrо 
нембрия . 

Р о д  P1'0topltaJ'et 1'a 
Bo1·nemann, 1884 

P гotoplи retra : B oгnematш , 1 88 4 ,  Zeit sc i J t' .  
G eol.  Ges. , Bd. 36,  Н. 3; 1 88 7 ,  Yeгltand l .  
d .  1\aiseгl. Leop. Karo l .  d .  d щtt scll. Akad . d .  
Nat нгfoгscheг,  Т .  5 1 , S . 4 6 ;  Tayi Ot', 1 9 1 0 ,  Мсш 
ol' thc R oy. Soc. of S. Austгali a ,  vol . :г, рагt 
2, р. 1 1 2 ;  Gогdоп , 1 920,  Tгans. of Roy.  Soc .  
о!'  E diпbнrg, vol . 7,  М 52;  В ологдин ,  1 93 1. ,  
Архсоцпаты Снбирн,  вып. 1 ,  стр . 3 6 ;  1 940,  
Атл. руковод. форм. н с Jюпае�Iых фаун ССС Р .  
т. I ,  нембриil, стр . 42 ; 0kнl i t cll, 1 94 3 ,  Gcol . 

Soc. of Аmег. , sp , рарег, i\o 48;  1 955 , Treatise on Paleoнt . ,  рагt Е ,  р. 14. .  

Т п n р о д а :  Protopltaretra polymorplи Вогпеmапn, 1884, ншi;юr:II 
нембрий, остров Сардиння. 

Д и а г н о з .  Нолонпальные, реже одиночные археоцнаты. Цплrшд

рические и конические кубюr с частымп BJ\IЯТir rшшr, д::шнпыми в ыроста
ми. Наружная стенка с простымп, обычно очень редЮlJ\Ш оr..:руглыми ло
рами. В интерnаллюме - крупнопорпетые радпальные теншr, редюrе 
синаптпкулы, обильная пузырчатая ткань. Внутренняя стенна с 1 -2 ря
дами  к рупных пор на  I\аждыi'r пнтерсептум. Прпрастанпе - основа
нием. 

С р а в н е н п о .  От паиболее сходного рода - А rcl�aeocyatl� us B i l
l i n gs,  1861 Protopltaretra Вогnеmавп ,  1884 отJrичается не всегда отчетлп
вой пористостью наружной стенки, менее прямыып тениямп. 

С о с т а в р о д а. Н. род'у Protoplшretra отнесены следующне nпды: 
P rotopl�a retra polymorpha Вогв. ,  1 884, Р. polycoela Vologd . ,  1 940; Р .  иesi
cu losa Вогn . ,  1 887 ; Р. elongata Vol ogcl . ,  1 931 ; Р. grandicaveata Yol ogd . ,  
1 940 ( с  последней сходна Р .  ertac!Ikense Vol ogd . ,  1 939) ; Р .  clunbari Oku l . , 

1 943; Р. deformis Vo logd . ,  1 932; Р.  laqueata Vologd . ,  1 940. Р .  liip a rtita 
Vologd . ,  1 940 н Р. crassa Vologd . ,  1 940, охарат\терпзованы недостаточно .  
Неr,оторые nнды - Р .  raymondi OkнJ . ,  1 943, Р. fn rca B edf. , 1 937 п 
Р .  scou lari ( E th . )  1 882 но строенпю степоr' н тошrй могут быть оставлены 
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в составе рода с больши м соынеппем, тюr бодее, что Оr<ушrч ( 1 937) саы 
предлагад nеревестп их в состав рода A rchaeocyathus. Р. гaymondi  н.ажется 
более близrш1r к представителям рода D ictyosycon, чеы рода Р rotoplza
retra . 

Р. grapl2ica Bodf . , 1936 имеет у31ШЙ ннтерваллюм, 4 ряДа мелюп пор на
руп-шоii: стеrшп на интерсептуы, и сюш: авторы уr<азывают па большое от
.:rично этого впда от других видов рода Pro topha retra .  Однако данных для 
переопределения недостаточно (D ictyosycon geп . ноv. ? ) .Р. rete Tayl. 1.9 10  
(Южная Австрашrя) более напошшаот шrд рода Dictyocyatlzus, а в , 1 937 г .  
Бедфорды опродешшп этот вид ка J\ относящийся I <  новому их роду F lin
.clersicyatlшs ( снноншr рода А rclzaeocyatlzus) . 

Строение парушной стоюш и сю�.-:rетных элюrентов Р. duЫosa Тау1 . ,  
1 910  (Южная Австрашrя) не пропшорочпт шшючению ее в описьшаемыii 
род, хотя в диагнозе авто р (Тау lог, 1 9 1 0) у r.;азывает па присутствне в rш
торва.:rл ю�rе толы;о сто ржновпдных обра:зованиi.i: (pil l ars) . Р. radiata Вот . ,  
1 887, в нешне очеш :. сходна с В .  polyrno rplш, однаr<о пористая наружная 
стен J<а в сочетании с бо.;rое прямышr тоrшюш заставляет сомневаться да
же в ее прннад.1:ежностп н: этоыу роду. 

Р. laxa Bom . , 1887, о-п Сарднюш , скорое должна быть отнесена I< Cam
brocya t/щs Oku 1 ,  таr< наr.; пмеет пор1 r стую наружную стеш<у, узr.;ий пнтер
вал.тпом, прямые тешш без синаппшул . Н то же время эi<зем:пляры Р. la
xa ( =Dictyocyat/щs laxus) Южной Австрашш (Тейлор, 1 9 10) и Сибири (Во
логдин, 1 940) явлпются тшшчнышr Protoplшretra .  I\ роду D ictyocyathus 
впд P. laxa относнтr,ся нтшаr< не может. Ню..:онец , Protopl2aret ra sp. с р. Не
няд J,I ( ? )  (Сиби рская платформа, В опоrдпп , 1 937в) на самом деле относит
ся J> D ictyocyatlшs t ranslucidus s p. НОУ. , а Protopha retra sp. из Нитая (Chi , 
1940) - на чапьпап стадия рода . 1 1·ckaeor'ya lftus. 

Возможно , JJ ictyocyatlшs tu vaensis Yolog·d . ,  1 940 на самом деле является 
однн21r нз впдов рода Protoplшretra (сы. вышо) . 

Г е о г р а ф п ч о с I{ о е р а с п  р о с т р а п е н п о. СССР - юг 
Спбнрн, Снбирсi-<ая п:rатфор�rа, Южныii Ypa:r ; Европа (Италия), Северная 
Амерш,а, Антарн:тш..:а,  Азия (Кптай) , Севе рпап Афрrша, Южпан Австра
лпн. 

Г е о л о г н ч е с I >  п й n о з р а с т.  Ннжппii: I.;еыбрн ii:, алдансrшй 
л ленсюrй ярусы (нроые обручевеного горпзонта) . 

P rotopharetгa polymoгplza Bor·neшaпn, 1 884 

Табл . X X \'J I I ,  фш·. ·1, а ,  б; 8,  а ,  б 

Т'r·otopluu·etгa polymoгplr a :  Вотст ыш , HJ8LI , Zej t sc J , r· .  Gco l . Gcs . ,  JJcl .  36,  
I I . :з :  1887 , \Tei1шnd 1 .  d .  K a i set· ! .  Lcop . K at·u l .  cl .  d cuLsc11. Akad . ll . i\atш[oгsciJ Ct', 
т .  5 '1 , s .  4 7 .  

O ictyocya thus laxus: Taylor, 1 91 0 ,  М е т .  Roy.  S oc.  o f  s .  Austral i a ,  vol . 2 ,  рагt. 
Н ;  В олоrдин, 1931 , Археоциаты Сибири, вьш. 1, стр . 39; Журавлева, 1 954 ,  В опр осы 
геологип Азип, т .  1 ,  стр. 491 ; 1 955 , Тр . J J I I П ,т .  56 ,  стр . 7 6 .  

A rc/�aeocyatlnts pauc iseptatus: Got·cl on,  1920, Tгans. Ноу.  Soc.  of E diпbuгg. 
,,о] . 7 ,  N 52 . 

О п и с а н п е .  Нолониальные, реrке одппочные, цилпндричесiпrс, 
с вмптинами и выростами r>убю-�: диюrетром до 10 11ш, высотой до 40-50 11ш. 

Н а р у }J\ н а я с т о н I-< а ыассн в нап,  О, 08-0, 2 11ш толщшrоii, почт н 
.лштена пор. Исi<Jrючптел ьпо родt>не, неравномерно расположешrые поры 
J J меют диаметр О, 12  ми. Ширю-та интервалшоыа увеJШЧtшаетсн с росто11r 
I ..:yбt'a от О, 3 до 2 -3 щr. Радна:J ышй 1..:оэффн цпеттт 3, О -4, О. То.::rщнна те
ний 0, 1 -0, 1 5  �1 м, дпа иет р ПOll 0, 2 -0, !t ,\J .\ J ,  п н оr;�а ;1,0 0, 5 �ш. Ч пспо рпдов 
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пор на ширину и нтерваллюма 2-3, реже до 4-5. Пузырчатая п;ань пе 
толще 0,02-0,03 мм. Спнапт1шулы редкие. 

В н у т р е н н я я  с т е п 1\ а  глад1<ая, 0, 1 2 -0, 2 мм толщ1 rной, 
отчетливая, имеет по одному ряду пор диаметром 0, 2 -0, 4 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о JI о с т ь узнал, не более 1/3-1/4 дп юrетра 
у взрослых нуб:ков ; заполнена пузырчатой тнанью . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и л .  Развитие проележена с самых 
первых стадий, с диаметра :кубка 0,08-0, 12  мм. До диаметра 0, 2-0, 25 мы 
(высота нубr\а не превышает 0, 5 11П1r) внутренняя полость от снелетных эле
ментов свободна.  l{огда диаметр 1\убна увеличивается до О, 25 мм, во внут
ренней полости появляются и становятся все более многочисленнымп 
пленки пузырчатой тн:ани, 1\ иоторым по достижении днаметра О, 7 -1 , О М:\1 
присоединяются стерженьни, орнентированные препмуществепио верти
I>ально. 

Центральная полость, оноптурепная вначале стерженьнами, ное-где 
соединенными между собой, впервые отмечается при днаметре 1 , 2 -1 , 3 мм 
(ее диаметр не превышает 0,3 мм) . К диаметру нубна 1 , 4 -1 , 5  мм стержень
ни оформляются в тени:и, очень грубопористые . Поры тепий даже па самых 
ранних стаднях пе бывают менее 0, 2 мм в диаметре. Выросты в 
наружное пространство появляются по достижении 1<уб1\ОМ 3,0-4 . 5  ми 
в диаметре. Длина выростов может достигать 6-10 мм, то.::r щина - до 
1 мм. Отшнуровавшись, выросты или даже части их дают начало новым 
:кубнам. В выростах встречаются пленни пузырчатой тнанп .  

И з  м е н ч и в о с т ь .  Более ранние Protoplzaretra polymorplta, нон
да ненядинсЕого временп, отличаются от атдабанс:ких обычно болеС' мас
сивным С1<елетом и более частьпшr тениями. В ыросты у впх относительно 
редние, тогда наr< уже в самом начале атдабанс:кого вречени Р. polymorpha 
встречаются, 1\ai\ правпло, с 11rногочисленными и :крупньвш выростами. 

С р а в н е н п е .  Описываемый вид отличается от Protophaгetra po
lycoela Vologd . более нруппьши порами тений и в путрепней стеюш; 
от Р. radiata - менее частыми порами тений. 

Г е о г р  а ф и  ч е с 1\ о е р а с п  р о с т р а н е н п е .  СССР - Си-
бирс1\ал платформа (р. Лена, р. Ботоыа , юг Сибпри ; о-в Сардинпя ; Южная 
Австралия ; 

Г е о л о г и ч е с r< и й в о з р а с т. Алдансr<ий ярус, нонядпнсюiЙ 
(слои с биогермами второго тнпа) и атдабансrшй горизонты, ленсютй нрус, 
первая половина.  

И с с JI е д о в а н н ы й ы а т е р п а л .  Изучено 26 экземпляров И 3  
следующих мест: р .  Л е н а - ненядинснпй горизонт, с:rон с биогер�rЮIПI 
второго типа : д. Оfшуран (И. Ж.)  - 4  ЭI\З. , (В .  Л. )  -9 энз . ,  протин 
д. Оймуран (Н. С . )  - 2 ЭI\3 . ; атдабансний горнзон т: р .  l{ и г п- т а с 
(И . Ж. ) - 3 энз . ,  против р .  Журы (В. Г . )  - G ЭI\3 . ; р. Б о т о м а - атда
бапсr<ий горизонт - (Н. С . )  - 2 эr<з .  

Р о д  Arclшeocyathus ll ill ings, 1861 

.!J. rclшeocyatlшs: B i Ш пgs, 1 861 , Pamphlet Geol . of Vermoп t , уо] . 2 ,  р .  944 - SJ!LБ .  
Okulltcb,  1 937 , J ourn . o f  P aleon t . ,  уо] . 1 2 ,  J\'"2 3 , р . 252 ; 1 94 3 ,  G c o J .  Soc. of Лmer . , sp ; 
p aper N 48,  р .  68 ; 1 950.  J ouгn . oi  Palcont . ,  yoJ . 2 4 ,  N 3 ,  р .  393 ; 1 95 5 ,  T rcaL i so on 
PRieont , рагt Е ,  р. 1 4 ;  S i m on ,  1 939 , Abbandl. d .  Senkenberg. Naturfoгscl1en . C es. , A bh.  
� �8 , S .  20;  Журавлева, 1 95 5 ,  Тр. ПИ:П, т .  5 6 ,  стр . 1 () ;  Chi, 1 D40, 13 u J ! .  of Ceol . Soc . 
СЬiпа Уо] . 20, No 2 .  

Spi rocyat lшs: Hinde,  1 889 , Q u ::н t .  J ou rn .  Geol . ,  уо] . 45 , р .  1 25- 1 �8 ;  Tayl or,  1 91 0 ,  
Mem. R oy .  Soc.  o f  S .  Aнstl'al i a ,  уо] . 2 ,  part . I I ,  р .  14.6;  Во.'!оr;�нн, 1 93 1 , А р хео
циаты Спбпрп, вып. 1 ,  стр . 1 3 ; 1 940 , А тл. руковод. форм пcJ.;onae.IJ ЫX фаун СССР, т .  I ,  нсмбрий , стр.  45 . 

Retecya tlшs: В ологдrш, 1 932 , Л р хсоцпаты Сибпрн, вып. I J .  стр . 2 0 ;  1 9,Ю . А тл . 
руковод. форм, т. 1 ,  кембрпй, стр. 4 4 ;  1 94 0 ,  Тр. Монг. I{Омп с сн r r . ,  JJLrп . ,  34 , с т р .  5 3. 
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Spirocyatlиlla : В олоrдтпr, 1 939 , Проб.1с�rы палеопт. ,  т. I I- I I I ,  стр . 47 
Plinclersicyathus: Bedford , 1 937 , blem. Kyancutta blus . ,  .,\� 4 ,  р .  L S ;  1 939 , l\Iem . 

K yancutta Mus . ,  N� 6 ,  р. 78. 

Т и п р о д а: A rc!Iaeocyathus atlanticus Вi l l ings, 1861 ,  нижшrй r.;ем
брий Северной Америки .  

Д и а г н о з .  Одиночные, колониальные кубки узr,оконической, цп
лпндрической формы, иногда с вмятинаlllи, небольши11ш пережимами . Мо
гут быть выросты терспевого типа . Прирастан:ие - уплощенным оспова
нпем, боковое, или отсутствует. 

Н а р у ж н а я с т е н к а ттшая, с меШ\ИliiП частыми пораын. 
И н т е р в а л л ю 111 широкий, непрерывного роста, заполнен преры

впстымп тениями, более или менее прямыми или искривленнымп, с I{руп
ньшп, различных размеров (до 1 мм) порами. Вертикальные ряды пор на
клонены в сторону наружной стенюr (юшакие трубочн:и никогда у A rchaeo
cyathus не образуются) . Синаптин:улы редкие или частые. Пузыр<rатая 
ТI{ань развивается спорадически, но присутствует у всех видов. Вместе 
с плешшми пузырчатой ткани появляется вторичное утолщение сr.;елет
пых элементов . 

В н у т р е н н я я с т е н I< а с одним рядом пор на наждый пнтер
септуы, поры круглые, больших размеров (до О, 7 мм) . От внутренней 
стороны внутренней стенки в сторону центральной полости и вверх могут 
отходить шнпы. 

Ц е н т р а л ь п а я п о л о с т ь узн:ая, свободная, или заполнена  
пузырчатой ТI{аныо н стерженькюш разлпчной, чаще радиальной, ори
ентировю-r. 

В о з р а с т п ы е п з :\1 е н е н п я .  Для начальных стадий развития 
представителей этого рода характерно относительно раннее возюшновение 
внутренней стешш н центральной полостп (при диаметре нубъ:а О, 5-
0,7  мм) , быстрое преобразование стержены,ов пнтерваллюыа в тешш. Пос
ледние различимы при диаметре кубка 0, 7 -1 , 0  мм. 

С р а в н е н п е .  Описываемый род очень  сходен с родом Protoplи
retra Bornemaпn . Отличается тем, что момент возникновения центральной 
полостп наступает у представителей рода A rchaeocyatlшs значительно рань
ше, чем у рода Protoplzaretra (прп диаметре 0, 5-0, 7 мм против '1 ,0- 1 , 5  мм) . 
Очевпдно, морфологичеСI{аЯ близость этих двух родов и послужпла прн
чиной того, что Окулич ( 1955) с вопросом отнес род P rotoplиretra в спионп
:.шшу рода А rchaeocyathus. 

С о с т а в р о д  а. Виды этого рода многочисленны : A rchaeocyatlшs 
atlanticus Bi l l . ,  1861 ,  нижний кеыбрий, Северная Америка ;  А .  уа· 
vorskii (Vologd . ) ,  1 931 , нижний нембрпй, Rузнецr,ий Алатау, Ал
тай, Тува, Восточный Саян;  Северная Америна ;  А .  i rregularis (Tayl . ) ,  
1 910, нижний кембрпй, Южная Австралпя ; А .  latus (Vologd . ) ,  1 940, 
ишютий кембрий, Кузнецкий Алатау, Западный Саян, Якутия (р .  Ле
на ) ;  [ А .  extremus (Vologd . ) ,  1 940, нпжпий I{ембрий, Западный Саян - его 
снноюш ) .  А .  radiatns (Tayl . ) , 1 910, нижнпй номбрий, Южная Австрашrя, 
Алтай, Rузнецюrй А.тrатау; А .  subradiatus (Vologd. ) , 1 931 ,  нижний I{емб
рий, Rузнецr,ий А.тrатау, Восточный Саян. А .  h npehensis (Chi) ,  1 940, 
нпжJшii I{ембрнй, Rптaii: ;  А .  arborensis Oku l . ,  1 954, нижний I<ембрий, 
Северная Амерпка ( по данным Оr.;улпча (1 954) отличается от А .  atlan
ticns только I<олоrшальной формой; cr.;opee всего - несамостоятельный 
впд] .  

}( А . densus (Vologd . ) ,  1 940, нембрий, Западный Саян очень бли
зок А .  condensus (Vologd . ) ,  1 940, нпжний I-\Юlбрий, Западный Саян, Тува,  
Монголпя. 

А .  camptotaenia (Vologd . ) , 1 940, н .  I{е.мбрп ll, Тува очень блпзоr.; , по 
указанпю автора, к А. condensus. Сохранность едппствепного энзюшляра 
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настолы\о плохая, что вряд ли этот впд может рассматриоаться 1� а1\ 
Са:IIОСТОЯТеЛЬНЫЙ. 

А .  speciosns (Bedf. ) ,  1 934, юrжrшй кеыбрпй, Южная Австралня ;  А .  maj
o r  (Bedf . ) ,  1 934, нижшr й  кембрий, Южная Австралия ; А .  jerb iensis Zlшr- . ,  
H J3 5 ,  ннжний 1�е:�16рпй, Н:узJЮЦI\Ий Алатау, Алтай ( Rel ecyat hus  opeгosus 
Zlш т· .  - его сrшошш) ; А .  constrictns (Rayшond. ) , 1 93 1 ,  пшюшlr r�еыб рий, 
Северная Америка ; А. ten nis (Vologd . ) , 1 940, ншкпий кембрий, Западный 
Саян (описан по экземпляру в 1 , 8  мм диаметром и потому не мошот рас
с:�rатриваться I\IO\ самостоятельный вид) . 

н: роду A rclиeocyatlщs должны быть отнесены таr\ше следующпr внд ы :  
Spirocyatlte l la kyslartanensis (Vologd . ) ,  1 939, нижний J>ембр и:й, Южный 
Урал [ род Spirocyat!Iella считался самостоятельным потому, что в на
чальной части кубr\а присутствовала пузырчатая тr\ань ; остальные черты 
строения по описанпю Вологдпна (1939) - те же, что п у рода Aгchaeo
cyathus] ;  Retecyathns laqneus Vologcl . ,  1932, штжпий I\Ю1брий , AJiтa i i ;  
Retecyatlшs kuzmini  Yologd . ,  1 932, нижний I\ембрн:й, Алтай, Якутия ,  
р .  Лена, Амга ; :Китай. Retecyatlщs tenuis Yologd . ,  1 940 (нижнпй I<емб
рий, Салаир) . ПосJiеднне три вида относились I\ роду Retecyathns Yologdin ,  
1 932, отличавшемуел от А rclиeocyatlщs только развитие111 пузырчатой тr<а
пп п вторичным утолщеппе.\f, в сJiедствие этого, сr<елетных ЭJiементов. Си
ыон (1939) и Оr\улич (1 955) давно считали Retecyathns синонимоы A rchaeo
cyathus. Предположенпе, что пузырчатая тi<ань не является характерной 
толы\о для этого рода, было высказано п при изучении археоцпат :Кузнец
нога Алатау (Журавлева ,  1 955а). Материал с Сибирсr<ой платформы поr<а
зал, что пузырчатая ткань у A rclиeocyatlщs может быть развита спорадн
чесюr, отсутствовать или заполнять весь нубоr\ у разных эr\зеыпляров од
ного п того же вида. 

Retecyathus camprophragma Vologd. ,  1 940, нижний нембри:й, Тува, Мон
голия, на самом деле относптся I{ роду A raneocyathus. Разрастание ип· 
терваллюма по  типу Tersia обусловпло его внешнее сходство с Rete
cyatlщs. 

Н. cf. camptophragma, описашrый Чи (1 940) из r<ембрия Ншая CI\opee 
всего снноним А. lшzmini. 

Виды рода Flindersicyatlms Bedford, таюi<е синошша рода A rchaeocy
.atlщs, юшючаются в состав последнего.  Н. сожаленпю, все оюr известны 
1.'ОЛЫ<О по очень I<ратюrм литературным данным. Теперь эти виды ,'.),Олшпы 
называться : А. clecipiens (Bed f . ) ,  1 937 ; А. c ircliporus (Bedf. ) ,  1 937 ;  А .  ta
b u latns (Bedf. ) ,  1 937 ; А .  macdonelli (Bedf. ) ,  1 937;  А .  mnltijidns (Bedf. ) .  
Все они и з  нпжнего I\еыбрпя IОжной Австрашiи. 

С в е д е н и я п о ф и  л о г е н и п .  И зучеппе н ачальных стадий, 
взаимоотпошенпя родов во времени поназывают, что предков рода A r
<:-l�aeocyathus надо искать с редп первых Protoplшretra и еще ранее, средн 
Dictyocyath i d ae .  Если у ]) ictyocyatlщs в интерваллюме стержни бывают 
и у взрослых I\убнов, у Protopharetra стержни преобразовьшаются в тенип 
прп диаметре нубков 1 , 0-1 , 5  шr, то у A rchaeocyathus уже при диаметре 
О, 7 11нr видны тении. То же относится и к образованию внутренней с тени и 
п н другим, менее ха рантерным чертам строения. 

:Кратковременный расцвет рода A rcl�acocyatlщs приходится на 1�онец 
нижнего r<ембрпя : более всего видов этого рода приурочепо к I\етеменсr\о
ыу времени юга  Сибпрп. В обручевсr<ом времени их меньше, в среднем 
I<юrбрип достоверные представители этого рода неизвестны. 

Г е о г р а ф п ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н н е. СССР - Си-
бирь, Южный Урал, Тува; Северная Амерпка, Южная Австрашш, Север
ная Афрrша;  Азия ( 1-\итаii:, Монголпя) . 

Г е о л о г п ч е с н и й в о з р а с т. Ншюшй неыбрий, ленский 
ярус . 
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A rcltaeocyatlшs latus (Vologdiн) ,  1 940 

Табл. X X I X ,  фпг. 1 - 5  

Spi rocyatlzus latus :  U оJr огдин, 1 940, Лтл. руковод. форм исконао�rых фаун ССС Р ,  
т .  I ,  I>ембрий, стр . 4 7 . 

..Spi rocyatlzus extremus: В ол ог;:�ин, 1 940, TIOI а;е, стр. L1 7 .  A rchaeorya thus latus: rKypa
B:Jena, 1 95 4 ,  В опросы l'СОл. Ази н ,  т .  1 ,  стр. 491 . 

Т н п в п д а :  Spirocya tlшs latus \Tologdiп,  1 940, р .  Мазае, Го рная 
Шорня, нижшrй пембрий. 

Д п а г н о з. Одшrочные цшrиндрпчесiПiе, с силы1ыми пережпмамп, 
ь:убюr ,J;иаметром до 22 JII M .  Наружная стенка тою<опористая ;  поры тений 
н в нутренней стею'и до О, 7 мм. Тснип прямые, искривляются прп сильном 
развптшr пузырчатой ТI\ани. РадиаJrыrый 1\Оэффициент равен 3,4-2, 3. 

Р а з м е р ы н ф о р м а J\ у б 1\ о в .  Узн:он:оничесние, цишпrд-
рнчесrше r..;убюr высотой до 1 20- 150 11ш, ди:ю.rетроы 20-22 llllll. l{убюr оди
ночные, однако воз�rожпо почкаванне через терсневые выросты. Попереч
ные пережrшы спльные. 

Н а р у ж н а я с т е н к а О, 10 11ш толщиной, пронизана 3-4 рядами 
т..;руглых пор на пнтерсептуllf. Днаметр пор п толщнна поромычек между 
HИMII - О, 1 мм. 

И п т е р в а ;1 л ю l\I расшпряется с ростом 1\убна от О, 7 JШI прп диа
::нетре r\убЕа 2,0 11 ш  до 7 ,0 11ш прп дпа�rетре 20 мы . Центральная полость 
равна 1/3 диаметра I>убЕ.а или чуть больше. Тенпи частые, прямые, нсr\рив
Jrяются толы\о с появлением пузырчатой тr\ани.  Расстояние :иежду те
ШIЯl\Ш 0,2-0,5 мм , в зависимости от диаметра Еубr>а (начиная с диа
метра 12 )IM ,  эта nеличина постолrша) . Радиальный rюэффицпент из�ю
нпетсн с увелпчение�I дию1етра 1..;убка следующим образом : 

Дпюtетр нуб1-;а,  м�I 7 ,  2 12 , О 20 , О 22 , 5  

РадиаJJ ЬПLIЙ: r>оэффицнснт 6 ,  О 4 ,  3 2 ,  3 

Еолебанuе его у взросJ:ых }..;рупных :жзе!lшляров остается в пределах· 2 ,3-
3, 4. Отношенпе сторон в попере<шых сечениях интертениальных I<амер 
равно 1 : 7 - 1 : 1 2. Толщина тепий О, 1 ым, а при вторичном утолщенпи 
до О, 04 мм. Поры тений - поправильной формы, различной величины,  
но округ.11ые. Диаметр их колеблется от 0, 2 до 1 , 3  llfllf (у в ытянутых в дли
ну) . Ширина перомычек 0, 3-0, 6 мы. Число рядов пор от 2 до 8, в зависи
l\IОстп от диаметра кубка .  Синаппшулы редкие, О, 1 11ш толщиной. Пузыр
чатая ткань развита в н ачальной частп нубна и спорадпчески - у :нзрос
::rых э r>земпляроn, в ыз ывая при этом искривленпе тений и вторичное утол
щение сr\елетных элементов . Лопш проникает в центральную полость. 

В н у т р е  н н я я с т е н н а О, 1 -0, 2 11rм толщиной, а прп вторич
но:.r уто.1:щенип - до 1 , 3  11ш. П ронизава порами разных размеров - от 
О, 2 до О, 7 liШ в дпаметре. На интертениум приходится один ряд пор.  Со сто
роны центральной полости поверхность в нутреиней стеющ гладr<ая .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь - свободная :илп заполнена шrен
I-\ЮШ пузырчатой ткани ; пногда I< пузырчатой тr<ани добавляются стержне
в пдные образования толщиной 0, 2-0,4 liШ - горизонтальной, ворти
}..;альной орпентпровюr. Изредr<а :эти стержни образуют 1\Ю\ бы дублирую
щую внутреннюю стеr:шу. 

В о з р а с т н ы е п з ы е н е н и я. На стадии О, 3 мы в Дttаыетре 
1-;убка наружная стеш<а непористая, внутренняя полость свободна . У ку
бочков диаметрюr 0,4 -0, 5 11rм во ввутренней полости уже имеются плен
JШ пузырчатой ть:ани п тонкие стержепы<и. Центральная полость, со сра
зу обособленной внутренней стенъ:ой, отмечена впервые у r<убочков дпа
;,rетром 0, 6-0, 7 ;,rы .  В это if\O в ремя стерженьюr прообразовываются в те
ппп.  У ЭI\Зе�rшrнров д 1 1 аметроы 1 , 3-2, 0 JШI в пнтерваллюме развпты уже 
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нормальные тении (2-3 ряда пор на ширпну интерваллюма), они отлп
чаются от взрослых эr< зе11шляров лишь меньши11ш размерами п более 
тоrшимп скелетными элементами (0,08 -0, 1 мм, не бо.'Iее ) .  Дальнейшие 
изменения насаются тольно роста. 

С р а в н е н и е. Отличается от остальных видов рода А rclzaeocyathus 
относительно слабо иснривленными тениями. 

Г е о г р а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н п о . СССР - Куз
нецюrй Алатау, Западный Саян (р. Санаштьшгол), Яr.;утпя, (р .  Лена у 
устья р .  Пеледуй) . 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т. Ленский ярус, олеюнrнсюrй -
нетеменсний горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы й 111 а т е р и а л: р .  Л е н а - r.;ете:ченсюrii: 
горнзонт - лев . бере1· , у устья р .  Пеледуй, (Н. А. )-50 эю. 

А rclщeocyatlшs kuzmini (Vologdiн) ,  1932 

Табл. X X I X ,  фпг. 6- 1 0 ;  табл . Х Х Х ,  фнr. 1- 4 
A rchaeocyathu.s densu.s: Журавлева, 1 95 4 ,  В опр. rеол. Азпп, ч. 1 ,  етр. -HJ1 .  
Hetecyatlшs ku.zmini :  Лапш , 1 95 3 ,  Диссертация (рукопись) ; В олоrдпн, 1 932 , Ар

хеоцнаты Снбнрн ,  вып .  2 ,  стр . 20 ; 1 940, Атл. ру!{Овод. форм ПСl{ОПаЮIЫХ фаун ССС Р ,  
т .  1 ,  ксмбрнй, стр. 44 .  

Т п п в и д а:  Retecyathus kuzmini Vologdiп ,  1 932, р .  1\арага:н, Алтай, 
н .  r�еыбрий. 

Д п а г н о з .  Одиночные п ноло:ниальные н рупные цилп:ндрнчеснпе 
нубкп с тонкой мелкопористой наружной стею<ой и более массивной внут
ренней, с одним рядом пор на пнтертениум. Поры сильно прерывистых те
нпй О, 2 -0, 7 мм. Пузырчатая ткань сильно развита в начальной частп, 
позднее встречается на отдельных участi\ах. В центральной полостп 
могут располагаться стержневидные скелетные элементы п пузырчатак 
ткань. 

Ф о р ы а п р а з м е р ы r.; у б н а .  Одиночные, реже ко:rо:нпальны8' 
I\убки, вначале узкоконичесrпrе, позже цилиндрическпе, с небольшимп 
вмятпнамп п выростаып (выросты с нижней части I<yбr.;a более нрупные) .  
Высота кубr<ов достигает 60-80 мм,  возможно, до  100-120 11ш, ,J;паметр -
1 3 -26 ым. (Одпн эr<земпляр нмел в поперечюше 40 мм) . 

Н а р у ж н а я с т е н к а О, 1 0  ым толщиной, прошrзана 2-4 ря�аып 
оr-:руглых пор на ннтертениуы. Днаметр пор и толщпна переыычеr;, между 
ними О, 1 11ш. Пористость наружной стенюr сохраняется редно н прито�r 
лишь на отдельных учасТI�ах поверхности нубr\а .  Прп развитпп пузырча
той тr<ани поры ее неразличныы .  

И н т е р в а л л ю 111 очень широний, ширина е го  увеличивается нопре
рьшно с ростом r-:убка.  Центральная полость у подав:rяющего большин
ства уже интерваллюма и редr\о бывает шире 1/3 диаметра J.;убка (табл . 22) . 

Тении: прерывисты, сильно пскрпвлены н пото111У радпальвые ряды те
ний выдерживаются с трудом, чаще вблизи внутренней сте:нюr. Толщина 
тt:Jний равна О, 1 -0, 15  1\IJII, при вторпчноы утолщении до 0 ,3  JШII. Расстоянп8' 
АJежду рядами тений 0,4-0, 7 мм, в зависимости от размеров r<убна.  Ра 
диальный коэффициент невешш п с ростом кубr<а уменьшается (табл.  23) . 

Поры тенпй различной величпны: от О, 2 до О, 7 мм у одного п того же 
экземпляра;  онруглые илп вытянутые по вертrшалп. На ширпну иптер
валшома приходится 5-10-14,  а возможно, и более рядов пор, в зависн
мости от размеров нубr<а .  Вертrшальные ряды пор расположены с явным 
нан:лоном в сторону наружной стенки, п теы большим, чем ближе 1.; стею-:е. 
Ширина перемычен между порюшr О, 2-0, 5 !IШ. П рп вторпчном уто.1щенпп, 
r-:оторое захватывает и стенки пор, юrамотр послодппх уменьшается �о 
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'0 , 1 -0,3  мм. Синаптикулы частые, О, 1 -0, 2 11ш толщиной. Пузырчатая 
Т!{ань О, 02 мм толщиной, очень обильна до диаметра кубка 7-9 мм, затем 
встречается участi,амп. Ее появление почти всегда сопровождается утол
т;ен ие�ч с 1-.:е:rетных элементов . 

Т а б л п ц а 22 

Харю;тер It33teнeюJл nнтерва.1:11о3tа с росто31 
I;yбRa 

Дна "етр J<убЕа, Ширина иптер-
мм вa.:'1.7IIONШ, М:\1 

1 , 3  0 , 5  
4 , о  1 , 7  
6 , 5  2 , 0  
7 , 0  3 , 2  

10 , U  !! , о  
1J , 2  5 , 2  
1 7  , О  6 , 0  
24 , 0  9 , 0  
36 , 0  1 1 , 0  

Дна метр J[ент
ральпой nо;юстн 

мм 

0 , 3  
1 , 1  
1 , 6  
1 ' о 
2 , 0  
2 , 2 
3 , 0  
5 , 8  

14 , 0  

Т а б л и ц  а 23 

Харш;тер 113мененпя радиаш,ного Iюэффицпента 
с ростом нуб1ш 

;::J:на,tстр n)'бE a , l PaccтoF!НJtC мrа;-i\Л\1 Ду TeJПIRi\IJI, J\·J M  

1 , 2 О ,  15 
5 , 8  0 , 3-0 , 35 
8 , 3  0 , 5-0 , 6  
1 3 , 8  0 , 5  
1 7 , 0  0 , 5-0 , 6  
25 , 0  0 , 5-0 , 7 

Радиалыrыi! 
ноэффицпент 

7 , 5  
5 , 7  
2 , 8  
2 , 8  
3 ' !! 
2 , 9  

В н у т р е н н я я с т е н I{ а О ,  1 -0, 2 м м  толщиной, а при вторичном 
утолщешш - до 1 , 0  11ш. Пронизана нрупным:и, чуть сплющенными пора
:\Ш, О, '15 -0, 2 Х О, 3-0,4 JIПII в поперечнике. На продолжении рядов те
пий внутренняя стенка несет длинные, направленные в сторону централь
пой полости и rс;верху шипы. Длина шипов 0, 2-0, 7 11ш, толщина О,  1 мм. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь редi\О бывает свободна от снелетных 
элементов, чаще бывает заполнена пленками пузырчатой ткани и стержне
видными с ь:елетньнш элеi\Iентами 0 ,2-0, 3 мм толщиной. Стержни распола
гаются радпально и вверх, находясь на продолженин шипов в нутренней 
стенюr . 

В о з р а с  т н ы е п з 1II е н е н и я. До диаметра 0, 5 111:11 неиористая 
наружная стонна окружает внутреннюю полость, заполненную реДiшми 
пленr..:амп пузырчатой ТJ\ани и стерженьнами_ 1-\ диаметру нубi\а 0, 5 -
О, 7 11ш фор�rируются центральная иолость (0, 1 -0, 2 11ш в поперечпю\е) 
и четъ:ая внутренняя стонна _  Стерженьни начинают перестраиваться в те
нпп, п к дна.\Iетру ъ:убна 1 , 3-2, 1 11ш тотпш с 2-3 рядамп крупных уГJIОва
тых пор н с тонюr11ш поремычкаll!и уже отчетлпво видны .  Поры наружной 
стоюш впервые разлпчнмы также п рп днаметре 1 ,  3 liШ. Еслп толщпна 
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с r<елетных э:r ементов, дпаJ\Iетр пор н расстоянпе ме;Н,'\У те н 11 Я лш устана вли
ваются довольно быстро, то шнрнна н нтерваллюJ\rа н чнсло рядов пор в те
нпях увеличиваются все время. У взрослых ЭI>зеышiЯров пузырчатая н;ань 
встречается реже. 

и 3 м е н ч и в о с т ь .  э�земпляры peR с Ботомы п Лены обычно 
меньше, чем с р. Амгп . Соответственно это отражается п на чертах строе
нпя (более высоi\ИЙ радиальный Rоэффицпент, меньшпе размеры пор п т.  д .  
у энземпляров с р .  Лены) . У амгинских представи:телей чаще встречается 
пузырчатая тнань. 

С р а в н е н  и е.  Оппсьшаемый вид отличается от A .yavorskii (Yologd . )  
четrш11ш наружной и внутренней стенками, а от А .  latus (Vologd . )  - с trль
но пекринленными тениями. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - Ал-
тай (р .  Лебедь) ,  Я 1<утия (реки Лена,  Ботома, Амга) . 

Г е о л о г и ч е с 1{ и ii в о з р а с т. Ншю-шй 1\еlllбрпй, :�енсний� 
я рус, кетеменекий - еланекий горизонты. 

И с с л е д о в а н н ы ii м а т е р  и а л. Изучен 1 4 1  экземп:rяр нз  
следующих мест: р .  Л е н а - еланекий горизонт: д .  ЕJiанка, (В .  Л . )  -

7 эRз . , (В .  В.  К )  - 1  экз . ,  (И . Ж . )  - 5  экз . ; р .  Б о т о м а - e:1ю:rcJшil� 
горизонт: (В .  Л . )  - 13  эю. ,  (К. 3 . )  - 3  энз. ; р. А м г а - елансю1 i i  го
ризонт - (В .  Л . )  - 1 06 эю. ,  (Н.  П . )  - 6  экз. 

A rchaeocyathus sp .  

Табл . ХХХ,  фиг. 5 

:Кубкп диаметром oкoJro 20 l\Ilii. Наружная стетша не сохраюшасъ, внут
ренняя видна пJioxo. Интерваллю11r 5 мм шириной, заполнен сильно псr.;рпв
Jiенпыми тениями. Толщина тений 0, 10-0, 1 5  мм; диаметр пор до 0, 3 ш r .  
На ширину интерваJiлюма приходится 10-12  рядов пор.  Синаптш.;уJiы 
частые, числом до 5 в одной интертениальной I<амере в поперечном сечеппп 
r<убна. Пузырчатая тнань отсутствует. 

С р а в н е н и е .  По степенп исr\ривления тений п харантеру 1шохо 
выраженной внутренней стенюr описываемая форма бoJiee всего наn оын

нает A rchaeocyat!щs yavorskii (Vologd . ) ,  однано отсутствие наружной стен
юr не позволяет сделать определенпе до впда . 

Г е о г р а ф п ч е с J\ о е р а с п р о с т р а н е н п е .  СССР - р .  Бе
лая, Ирнутсюrй амфптеатр. 

Г е о л о г и ч е с I< и й в о з р а с т.  Ленсюrй ярус, 1\eтellreнc l·arl! 
горизонт. 

И с с л е д о в а н п ы й ы а т е р и а л .  Изучен однн ю.;зе .\I Г!ЛЯ р  

(Н .  К . ) . 

? A R CHA EOCYA T H I SA 
Табл . Х Х Х ,  фнг.: 6, 7; рнс. 1 46 

Кубrш диаметром до 7 , 5  liШ (рве. 146 ,а) ,  высотой до 20- 30 шr. Форма 
близна 1\ узнОI<оничесr<ой, но сильные вмятины п выросты дают ись:аrкснпя . 
Наружная стею\а 0,05 мм толщиной, с норами (?)  примерно таноii rке ве
личiшы .  Интерваллюы заполнен нрупнопорпстыми тениями ( ? )  с днамет
ром пор 0, 3 мм (рис. 1 46, а, е) .  Толщина тений 0, 05 11ш. У одного э � ; зем
пляра отмечена пузырчатая ТI\ань. Внутренняя стею<а отчетшшо выраже
на у трех небольтих энземпляров в виде тонной, тоюипористоii оболочюr 
п отсутствует у остаJiьных семи, в том числе и у энземпляра 7, 5 1шr в l\Иа
метро. ЦентраJrьная поJiость от снелетных образованпй: свободна.  
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С р а в н е н п е. Снудный Аrатерпа:r п �rаленьнпе размеры (толы;о одпн 
ЭI{ЗеАшляр 7 , 5  ым) не позволяют представить отчетлноо строение сr�елета 
описываемой формы. Наружная стенка на тангенцпальных срезах ка rr..:ется 
не пористой, н:ак обычно у археоциат, а в впде ободочюr пз частых точеч
ных скоплений ( ? )  снелетного матерпала .  Тенип разлпчшrы толы..:о у 
единственного взрослого кубi{а ; у остальных ::шземпляров, днаметром 
0, 6-1 , 6  Mlii в интерваллюме видны не тенип, а разлпчно ориентпроnанные 
стерженьюr. Главное затруднение в 
сравнении описываемой формы состоит 
в том, что снелетные элементы у всех 
энзеАшляров кажутся неоднородными, 
а состоящимп пз отдельных точечных 
сноплений (рис. 146, 6 ) ;  это не харан
терно для остальных археоциат 1 •  В фор
ме нубr{а п неi{Оторых чертах внутрен
него строения есть сходство с Matt/7-
ewcyatll Us Okпlitch (1943), однано пло
хое изображение и прптом лишь внеш
него вида М attl?eu·cyathus povanoides в 

его работе ( 1943) затрудняет более де
тальное сопоставление. 

Г е о г р а ф и ч е с н о е  р а с -
н р о с т р а н е н и е .  СССР - Я r;у-
тин (р.  Аша). 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с т. 
Средний J{еАrбрий, танхайсная свпта .  

И с с л е д о в а н н ы й 11 1  а т е р п
а л .  р. А м г а (К.  К. ) - 10 эr..:з .  

ПОДОТРЯД ARCHAEOSYCONIINA 

Д п а г н о з .  Нубни различной 
формы, но не бывают грибовидными плп 
дисновидныl\ш. Наружная стенн а  - с  
простьши норами, реже может заме-

\ 

Рлс. '14 6 .  AгcJшeocyat i J i Л !I, 
р. Амt·а, ПИН 984 

а - носапродольное сечение нубr\а, х 4, 
обр . 5 9 3 6, шл. 1 ,  эна . 1 ;  б - струюур<t 
ннтерваллюмных сн елетных э.Jiементоn (не· 
Gольшан часть тенип), х 60, обр. тот ш е; в - танrенс шперваллюма , небольшой 
участОI·;, х 1 0 ,  обр. 5 9 1 , шл. 2, э�;а, 2 ;  
г - поперечное сечение н е большоrо нуб-

на, Х 2 0 ,  обр.  593б,  шл. 3, ЭJ,3. 2 .  

няться пленной пузырчатой тнанп. Внутренняя стенна отсутствует илп 
пронизана простьП\IИ I;рупныllш nopal\l li, нногда с защитными нозыры>а
ми. В ннтерваллюме - пористые д:ннща. 

С р а в н е н и е .  От подотряда Aгchaeocyatl1 iпa  ошrсываеlllый под
отряд отличается присутствиеи днищ в интерваллюме. 

С о с т а в о т р я д а .  Вилючает два сеиейства - Aгchaeosycoн i i da� 
Zhпrav]eva - со стерженышми в интерnаллюме и Metacoscinidae Becl
ford - с  тениям:и. До настоящей работы оба семейства рассматривалпсь 
тtан одно - Metacoscinidae у Бедфордов (1 936, 1 939) , Оr<улича (1 943, '1 955) 
нлн Aгchaeosyconi idae (Журавлева, 1 950, 1 954, 1 955) . 

С в с д е н п я п о ф и  л о г е н п и .  Начало свое отряд ведет от 
представителей Rhizacyatl1 ida ,  нарюзпе с подотрядом Aгchaeocyatl1 ina .  
Наиболее раннпе Aгchaeosyconi ina  из семейства Aгcl1aeosyconi idae (род 
Sphinctocyathus I{енядипсi<ого времени) имеют еще очень много внешнего 
сходства с Aгchaeocyathin a .  Днища у ннх еще тоЛЫ{О формируются, имеют 
по одному ряду крупных пор между смежными радиальньПim рядашr стер
жней, в нутренняя стеин:а отсутствует. 

1 Нел е n о ,  первнчна танаn струнтур il снелота пли nознюша посмертно, при р ан
nем длагснозо осадна .  
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В ленско:11 веi\е представителп обоих семейств этого подотряда п со  
стержены>ами и с тениями, имеют отчетливо выраженные днища п внут
реннюю стенн:у. Несомненно происхождение Metacoscinidae от Archaeo
syconi idae и довольно рано. Можно предполагать, что начало Metacosciп i  · 

d a.e положили формы, бли:Зlше I\ Sphinctocyathus или самые первые A rchae 
o::;ycon. 

Представитешr семейства Metacoscin idae дожпли до саыого I<orr цa 
Jreнcr\oгo Bei\a и исчезли на рубеже со средним I\ембрпои. Расцвет нх 
прпурочен ко второй половине ленского века. 

Г е о г р  а ф и  ч е с к о е р а с п  р о с т р а н е н и е.  СССР - Сн 
бпрь ;  Северная Амерюш, Южная Австралия, Монголия. 

Г е о л о г и ч е с н. и й в о з р а с т. Нижний кембрий, алдансюru 
н ленский ярусы. 

С Е М Е й  С Т В О ARCHAEOSYCONIIDAE ZHURAVLEVA, 1950 

Д и а г н о з. I\убr\и с не всегда четr\о выраженными стенками п позд
шrч развитием центральной полости. В интерваллюме - частые, сильно 
выпуклые пористые днища и вертикальные, перпенд�шулярные к днища�r 
стержни. Может присутствовать пузырчатая ткань. 

С р а в н е н п е. От другого семейства подотряда Archaeosycon iina -
Metacoscinidae Bedford, 1934 семейство Aгchaeosyconiidae отличается 
отсутствием тениu (зачатки тений отмечены только у более 11юлодого 
Aгchaeosycon Taylor), нечетко выраженными стенками. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Включает два рода - Sphinctocyatl�us 
gеп . nov. и A rchaeosycon Taylor, 1910. В таком объеме оно аналогично се
;чейству D ictyocyathidae, тогда I\ак остальные роды - с днища:ми и те
ниями, должны быть отнесены н: ранее выделенному Бедфордами (1934) 
семейству Metacoscinidae .  Возможно, род Tabulacyathus Vologdin,  1932, 
также относится к этому семейству 1. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Aгchaeosyconi idae - наиболее 
ранние представители подотряда Archaeosyconi idae по сравнению с Meta
coscinidae. Это подтверждается Kai\ геологическими данньlllm, так и дан
ными по индивидуальному и историчесr\о.му пх развитию. Tar\, предста
вители Metacoscinidae проходят вначале стадию A rchaeosycon ,  а еще рань
ше - Spl�inctocyathus. 

Подобным образом род Spl� inctocyathus в составе самого семейства 
Aгchaeosyconi idae является предr<овым по отношению I\ роду А rchaeo-
sycon.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  
бпрь, Северная Аыерина .  

р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Си-

Г е о л о г и ч е с к и й  
.lleHCIOIЙ ярусы. 

в о з р а с т.  Нижний ю3:мбрий, алданский и 

Р о д  Spl� inctocyathus gen. nov. 
Рис. 1 4 7  

Т и п  р о д  а - Spl� inctocyatlшs oimuranicus gen . et  sp.  ll OV . , I\еНЯДИН-
скпй горизонт, р. Лена. 

Д и а г н о з .  Археоцпаты 
сю1е, ци.:пшдричесние I\убr\и, 
разрастанием интерваллюыа. 

одиночные, I\олопиалыrые . Узкоr\ониче
нередко с бш;овыыи выростами, вторичным 
Прирастание I\ субстрату (часто - I\ куб-

1 У первого :жземплпра,  пзображеппого n вып . 2 <<Ар хеоциаты Спбир !!>) (В олог
;:(ИН, 1 9 32) на табл. V I I ,  фпг. 3,  отчетлпво видны nерТIШалыrые с1'ержни в шrтервал
люмо. 
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R 
1 ' а .1•1 � ругпх археоцпат) широr<оупло
щен н ыи основанием илп боi\овое. На
ружная стенка с п ростыми ОI<руглы
ып, нногда угловатымп порами. Само
стоятельная внутренняя стею-<а отсутст
вует. Иптервалшом з аполнен радиаль
ными, н о  всегда четr\О в ыдерживающи
ыпся, ряда1\1п ве ртикальных стержень

, J,о в ,  пе рпендикулярпых сильно в ы 
пуюrым дпищаl\1 ; днища частые, J-\ руп
нопорастые, ось перег:иба совна
дает со срединп о й  лпнпеП интервал
:rю1\1 а .  Обяз ательна пузырчатая Тl\ Ю r ь ,  

нроюшающая и в цептралытую по
:r ость. 

1 1 :--- -. 1 1 , 

8 $ 10 11 f2 14 15 15 
в 

J
O r 

20 f 
fO 

,----

С р а в п е н и е .  От близкого А rchaeo
sycon Taylor, 1910 описываемый род 
ОТШ1 LJается отсутствием самостоятель
ной внутренней стенки, развитием 
обильной пузырчатой TI\IOIИ . У А rclzaм
sycon ,  к роме того, отмечаются << рудиме н
тарные септьп> (зачатю1 тений), I\Ото
рых у оппсываюiого рода в овсе нет .  
Hoвol\Iy роду дается название Sphincto
cyatlzus, вследствие блию<ого морфологи
чесi<ого сходствi\ с некоторыми Sphin
ctozoa. 

0 ' / ' ' ' ' ' ' 
0.04 0,05 0,05 0/ll 0/lB/1,09 0,10 0/f 0,12 0,13юt 

С о с т а в р о д а .  В составе рода 
n ыдолшотся 2 подрода - Sph.  (Sphin
ctocyatlщs) subgeп .  n ov .  и Sph. (Dictyo
sycon . )  sнbgen . поv . , встречающиесл сов
ыестно по р .  Лоне в неияди неком го
р п з о r t те .  

С в о д е н и я п о о н т о ф и л о

wr r 

t.o'(} rl.... --:'-:-'--:-::---7���::---!'::-_ .�. 1 
11,1 0,2 O,J 0,4 0,5 0,6 0,7 .ш.· 

2/Jr д 
т ' �  , ! , , \ о 1, ' 1' 1 1 ' 1 1 

20 

to 

о 

(7,1 0,2 0;1 0,4 O,ti 0,8 Ol 0,8 .ни 

, 

Е 

1 ' , ·/\ ,' . 

2 J "  4 ,) ",", 

г о н н п .  Представители рода Spl�in
ctocyatlшs начинали свое развитие с ти
пичных стадпй Iпegulaгes - паружноii: 
степюr, пуз ырчатой тнанп, сте ржней п 
порпетых горпзонтальных пластнн в о  JO 
внутреп пей полости, и гораздо 1 более 
позд ним обособлением центральной по
лостн.  13 нутренняя стенка не приобре
тала самостоятельного з начения. В 
связп с этrш Spl� inctocyatlщs может 
рассыатрпв аться r--;ан n l)зыожный п ред
Iховый род по отношению к роду А rch.aeo
sycon Т ау l ог . Суд н по неоформлсп
постп днищ Spl� .  (Dictyosycon) �южет 
счптаться более древни!II по сравнс шrю 

Prrc .  "1 4 7 .  Из:.JСНЧI! JЗОСть Splrinctocya t 
lшs (Sphinctocyati!Us) (а)  и Sp/1 . ( O i 

ctyosycon) (б )  
с Sph. (Spl� inctocyatltus) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с -
п р о с т р а н е н и е и г о о JI о г н 
ч о с I\  п й в о з р а с т .  СССР -
НJ> утrш (рюш Лена, Б отома), севе р  
Спбпрс1,ой шrатфорыы ; юшяюшсюrй н 
п н аы атдабю-rсr<ого г орп зонтов . 

20 1 1 .  Т. tt>yraюeвa 

а-- - - 6---
пзменчпuостн: А - расстотш п 

меш:}1у n ертинапьными pя;:tat\rrt стержней; В - р а;ЩаJ!ЬНОГО !IOOффlЩI!CllT3;  В -
то"1Ш,IIНIА пертив.альных стер;нн ей;  Г 
р асстояппп менщу горпзонтаJIЬIJыми стеr
ашями; Д - р асстопшщ иенщу nертн
на:rьнымп рядюп1 n рrщу; Е - ширина 

интерnал;,юма 
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Подрод Sph inctocyatltus (Sphinctocyatltus) subgeп. IIO Y .  

Т и п р о д а - Sphinctocyathus (Sph inctocyatl?Us) oimuranicus s p .  П О\' .  

J{еiJЯдинский горизонт р .  Лены. 
Д и а г н о з .  Поры наружной стешш одного размера, шrтервалдю�ч 

узкий, днища частые. Со стороны интервалшома в центральную полость 
иногда направлены гладнпе ШIШИI{И .  Снелет слабо насыщен органикой, 
в шлифах п розрачен или полупрозрачен (в последнем случае орго.нпче
сJ<Ое вещество коi-щонтрируется в осевых частях СI\елетных элементов) . 

С р а в п е н и е. От другого подрода рода Spl� inctocyatlшs - Sph . ,  
(D ictyosycon) subgen .  nov .  описьш аоыыii подрод отличается офорыло1 1 ными 
днищами, прозрачным снелетом. 

С о с т а в п о д р о д а.  Известен одпн впд - Spizinctocya tlшs (Spl? in
ctocyathus) oimuranicus s p .  n ov. 

Г е о г р  а ф п ч е с н :  о е р а с п  р о с т р а н е н н е и г е о .J о г J l 

ч е с н и й в о з р а с т - те же, что н у вида . 

Splz inctocyathus (Sph inctocyatlшs).,. oimuran icus sp.  по у .  
Табл. I I ,  фиг .- 3;  табл. X X X I ,  фиг. 1- 4 ;  рис .  147 

Cla ruscya thus sp . :  Журавлева, 1 95 5 ,  Т р .  П И Н ,  т .  5 6 ,  стр . 76 .  
Cla ruscyathus cumfundus: Л атнн, 1 953, Диссертация (рув:опнсь) . 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 161 , энз.  1 ,  шл. обр.  371/8, кенядинсний горпзонт, 
слои с биогермами 2 типа, р. Лена, у р. Мухатты, табл . XXXI , фиг . 4. 

Д и а г н о з .  Ноничес1ше, цилиндрические нубки до 10  'rм 13 дпа�rетре, 
с уплощенным основанием и слабо насыщенным органическим веществом 
скелетом. Толщина стержней н днищ равна 0,06-0,08 мм, расстоянпо 
между ряда111и стержней и смежными днищами 0, 2-0, 25 мм . Пузырчатал 
ТI<ань обильная. 

Ф о р м а  и р а з м е р ы  I\ у б к а . Нубки высотой до 60 -80 мы, 
с поперечню<ом 6 -8 мм, редно до 10 мм. Основание широное, уплощен
ное ; часты боi<овые разращения (повторение интерваллюмно:i'r струнтуры) . 
Встречаются нолОiшальные ЭI{земпляры. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а 0,04-0, 1 мм толщиной, пропизана 2 -
4 рядами пор на участоr< между С ,\JОЖными рядами вертикальных стержней. 
Диаметр пор 0,08 -0, 1 мм; поры оr<ругльrе, простого строения . Нан пра
вило, наружная стенка не сохраняется (разрушена?) . Она отчетливо раз
личима лишь при пекотором утолщении (при образовании боi<овых вы
ростов) .  Прантически наружная стенна строится наружными нраями 
днищ. 

И н т е р в а л л ю м 1 ,  7-2, О мм шприной, с ростом кубна увеличи
вается очень пезпачительно.  Заполнен вертикальными стерженьнами 
(перпендикулярными в любой точi{е н днищам), расположенными ради
альными рядами и днищами выпунлыми I<рупнопористыми. Пузырчатая 
ТI<ань (толщина пленон О, 01 -0,02 111111) заполняет на н иптерваллюм, та н 
и центральную полость. Стержены<и 0, 05-0,08 мм толщиной, распола
гаются через 0, 2-0, 1 5  мм в радиальном ряду. Число стерженьнов в ряду 
равно 8 -10 .  Расстояние между рядами 0, 2-0, 1 5  мм. Радиальный ноэф
фициент 1 1 , 0- 1 2,0 .  Днища 0, 08 мм толщиной, частые (через 0, 2-0, 3 мм), 
сильно вьшунлые нверху. Ось перегиба днищ совпадает со средней линией 
иптерваллю11ш. Число рядов пор днищ на ширину интерваллюма до 10 .  
Диаметр пор нолеблется от  0,05 до О, 1 5  мм;  поры угловатые. Локулы 
I<вадратные. 

В н у т р е н н я я с т е н к а отсутствует; поры ее заменены внут
ренними лонулирными отверстиями, образованными смежнымп днищами 
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и вертiшал ы1ы11ш стсржены<ю'l:tИ . У неноторых ЭI< зеыпJrяров наблюдаются 
l\ ороткие нiнпы ,  отходящне от yзJIOB ннтер ва::шю .\r ной решетrш в сторону 
цептральной n oлocnr и к верху . 

Ц е н т р а л ь н а я п о JI о с т ь не пропытает днаметра нубка у 
взрослых ::Jнзсыпляроn . Заполнена густым сшrетспнем плеrю1' пузырчато й 
тнани.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н п я .  Рост нубt�а начш rался с пла
стiш - анаЛ ОГОВ ДНИЩ, ПОЯВЛСНJIЯ He ]JTПl\aJlbHЫX CTC jJiiOIC' i r ,  П ШlШЬ Пpii 
достпженпи нубr,оы диаметра 2 ,5-3 �ш возпш�ала цс нтра.,rь ная полость . 
Наружная стею<а образовываJrасJ, за счет слияння наружных нраев 
днищ. У молодых эн земпляров сi<слстные элементы т о н ьше, а пнтсрваJ r
люм - несколы<о уже ( 1 , 4-1 ,5  мы) . 

О б щ и е з а ы е ч а н п я .  Все без псr<шоче 1 нш :J l<зешr.::шры пмеют 
полупрозрачный сr<елет. Лншь в осевой частн сr>еJrетных элечантоn (стер
жеr-tы,ов, ередниной шrосr<ости дннщ) набшодастсн более темная OI, pa ci,a .  
При этом органическое вещество распределяется сходно с расположепп е''  

«остаточных сшшул», <<разлпчимых>> у Spiнc Lozoa (Журавлева п Резвоii ,  
1 956) . 

С р а в н е п н е. Единственный внд п одрода Spl1 i n ctocyatlщs (Spll in
ctocyatlшs) sнЬg·еп . поу .  Назван oimu ra nicus п о  д .  Ойму ран,  оп<уда проне
ходит тип рода . Прежнее отнесенпе этого IШ,Т(а к роду C la ruscyatlшs [C la
ruscya tlщs s p .  (Журавлева , 19546) п С .  cumfunclus (Латшr ,  1 953)] ошпбочпо , 
таh Kai{ тении, харюперные для нос�rеднеrо рода, у него отсутствуют. 

Г е о г р а ф и  ч е с r< о е р а с п  р о с т р а п е н н с .  СССР - Яну-
тпя (р .  Лена, среднее теченпе) .  

Г е о л о г п ч е с н п ii в о з р а с  т.  l-\енядинсrп1 1r горизонт, слон с 
бпогермами второго тппа ,  атдабанс ю r й  ГОJШ З ОНТ. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а .:т .  Изучен 7 1  : :шзеыпляр п з  
следующих мест: р.  Л е н а - нснядинсrшй горизонт, слон с биогерыаыи 
второго тип а :  у р. Мухатты ; д. Оfшуран (И.  Ж . )  - 40 эl\:3 . ,  дер. ОJ:шу
ран (В .  Л . )  - 4  энз . ,  против д. O й�ry parr (Н.  С . )  - 24 эr-; з . ,  (В .  К )  -
2 экз . ; атдабансюrй горизонт : р .  Н н г п-т а с (И .  Ш . )  - 1 ЭI{ З .  

ll<Jp} oд �1 Mnctocyatkus ( IJ iUyos?; con) subgeп . noY. 
Т и п  п о  д р  о д а: Sph inctocyatl1us  (D ictyosycon )  gra v is sp. поv.  I'е

нядпнсюrй и атдабансi<ИЙ горизонты per' Л ены, Ботомы , севера Сибпрсной 
платформы . 

Д и а г н о з .  Поры наружной стеюш различных размеров, интер
валлюм непрерывно растущий широюrй ; днища построены системой 
радиальных и тапгенциальвых стержней , перпендикулярных h вертикаль
ным. Со стороны интерваллюма в центральную полость направлены шипы 
с шипика� 1и второго порядна .  Известновый снелет сильно насыщен ор
гаюшой, в шлифах темный. 

С р а в н е н и е. См. выше. 
С о с т а n п о  д р  о д а. Известен один ющ - Spl1 i nctocya th us (D i

ctyosycon) gravis  s p .  поv .  
Г е о г р а ф п ч е с н о е р а с п р о с т р а п е н н е и г е о л о г п

ч е с к и :й в о з р а с т. Те же, что н у вида . 

S] hinctccyatliUs (Dict yt sycc n) grm·is sp . ПОУ. 

Табл. I l ,� фиг. 3;  табл. X X X I ,  фиг. 5-8 

Т и п  в и д а: ПИН 1 184, эк з . 1, шл. 3, обр. 1а - 1 1 ,  кенядинсrшй го
ризонт, слои с биогермами второго типа ,  р. Лена , лев . берег у д. Ойму
ран, табл . XXXI , фиг. 7 .  
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Д н а г н о з. Куб1ш с часты �I I I  в шп i ш аы н ,  н ы рuста ш r .  В ысота до 
1 20 - 1 50 юr, дшшетр 1 0-22 1\Ш . Наружная п внутрешшя стешш сохра
няются редl\ О ,  часто заменоны плепн:ам.и пузырчатой тн: а н п .  В интер
ва:т:поме вертпкальпые сторжепькн п днища, обра::�ован 1 1 ыо горнзонтал ь
НЫ.\Ш , р адна .- r ьпьпш п т::ш генцна:r ьнымп сте рж о н ы;ашr , раз�rещонпымп 
чоро:1 О, 3-0,L! мм.  Толщшrа сто р;.неньн:ов О, 1 мм. Раднал ъ п ый I\оэф
фпц i i О I LТ 5 ,0-7,0 .  П у :з ыр чатая ткаю, п рпсутствуот nu всех в н утрен ни х  
но:тостя х . 

Ф о р м а п р а з ы е р ы I\ у б н а .  В ы сОI�не цшт ш щ р пчесние I•уб
юr, Jre г r>:o получа ю щпе вм:ятпны, в начале были 1\Они ческ нми, рогоnндпо 
JЛОГ I I утыып. Ч а ще одпночпые, реже I\Олонпалыrые.  В ысота т>:уб[(ОВ до 
1 50 ЫJ\I , nозJ\Iожпо , н бол ьше . Дпаыетр вз рослых I�убн:оn 1.0-16 .шr, не
ред н:о 21 -22 ыы . Прп расташrе боЕопое шш осповюшt.щ  I\yбi\ a .  

Н а р  у ж п а  я с т е н н а 0, '1 -0, 05 �ш толщ1нюii', п рон пза на часты-
1\Ш, ие равиоl\rерно распоJrОа\енпышf пора шr различпо ii величины - 

от 0 ,05 до 0 ,2  �\Ш .  Чпсло рядов пор на участоr\ меiнду с � rе;юr ы ш r  радпал ь  · 
нr,шп рядаын н:олебJrется от 2 до 5 .  Перем ычюr между порыш равны 0, 05-
0, 1 �1ы пш рпной . Стеrша сохраняется редr�о н лншь н а  отдел ьных участках 
наружной поверх ности r>yбr, a .  Кю> прав пло, она з аме rrя ется пленкой 
пузырчатой тн: апп, облю{ающой нубон. с салю го начала роста п отшнуровы 
nающей ыоJiодые стадпп. 

II п т е р n а .1 J I  ю м расm п ряется с ростом н: уб ка . Пр и днаметре t<уб
rш 9- 12 ЫJ\I ОГО шп рнна р а в н а  о , О  мы, а Пр 1I 14-22 l\Ш у;не 4, 0-4, 5 JII,\1 . 
То.-:r щи1ш верпшаль 1 1 ых сторжены\ов О, 1 11ш, горизонтал ьн ых (образую
щпх днища) - О, 08 -0, 1 шr. Расстояине .\rожду рядамп вертrшаль ных 
сторгr>:епы,ов 0, 25 -0, 35 M .\I , l\Iожду сторже п ь i..:а1\Ш n рядах - 0, 3-0,4 м м .  
Дпнща р а сnолагаются черое� 0 , 35 -0,45 l\Illr, роже чере :з О, 7 liill!. Чнсло 
nертлт,альпых стерженькоn на пшрпну пнтерnал.тrю.\rа 8- 10 ,  р адпал ь п ы й  
1..:оэффпцrrепт 5 , 0 -7 ,5 .  Пузырчатап Т J<апь но очен ь обп:r ыr ая , Jro ш o  про
юшает в цептральную по.rrость . 

Порюш в н у т р е н н о ii с т о н I{ п сдушпт п ослод п пй , ннутр ен юr й: 
р яд отверстп(r решетюr, об разов анно l'r верт н кальн ы шr сто ржюнш д н п щ .  
Отве рстпя у rлоn ат ыо , с по порочшшоы 0, 3-0, 4 м м .  От узлов решет
кв u сторону цептральной полост н п чут ь I{верху отходят r<о ротюrе (до 
0, 2 11ш) шпш J IШ ,  н по rда с до пош-штол ьпоii , второго поряюш шrшоватостью . 
Т о лщпп а шш пшов 0 , 08 iШI .  И п0 1 ','\а зона шпппков р асшп ря.ется до 0, 5-
0, 8 1\ Ш,  и ШJШIIIOJ распола гаю тсн в пвi'r n 2 - 3  н онцент ричеснн х ряда . 
Набл юдал ся случа i( р а :з n птпя шrшrш ов на плет�ах пу::Jырчатой ТI\анн , 
ПЕ)ресоJ.;аnшнх цонтряльпую подость . Одпю<о ча ще ппто р в ад.!Ю.\I с в пут
рен пе ii сторо ны, та 1� 1ке,  J\ан. п с наружной, обвола н: п н ается пуз r.J рчатой 
ТI\ апыо .  

Ц е п т р а л ь  п а  н п о  л о с т ь у зн:ая ( 1/3 -3/5 диаметра нуб ка ) ,  
свободпая плн запошrена п уз ырчато й ткан ью . Может б ыть ра :т 1 1 та зона 
шппш;:оn , П JН1Леr·ающая н: пнтерваJшюму. 

Б о з р а с  т н ы о п з .\1 е н е н и я. Прп диаметре ъ:убi{а 0, 1 M .\I видна 
толы.;о паружпая ободочна нз п узырчатой тиашr,  внут ренняя полость 
свобод н а .  Далее, п р н О, 2 ым в поnе речюше во nпутреппей полости появ
ляются пузырчатая Тl>:ань п сте р ж н н .  Тол щина сторжены<ов О, 05 мм, и х  
о рпентпровна едва улавлпвается . У нек отор ы х э r\ зо мпл я ро в  пуз ы рчатая 
ткань появ л я е тс я  п рн днаметро О, 15 1\Ш . Центр ал ьная полость в озшш ае т  
по достпжепии I\убкоы 1 , 5-1 , 7 АЛ\! в попе ре 'ШИI\е . Бз росJ rая стадня насту
пает прп дпюrетре 2, 7 -Э, ( ) �ш. Порпетая на ружнап стетша п шпшпш 
<шнутрешrеii>> наб:r юдашrсr, тол ъ н о  у в зрослы х Е убков . 

И з ы е п ч н в о с т ь .  Более по3диие представителп этого в1JДа (атда
бап сrюго в ремонп) Пl\rеют поснолы>:о ыепьшпе разиеры и соответственно 
ыеньшую толщпну СJ�елетных злО.\IОПтов, расстош ню ые;.щ�у стержншни и 
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т .  д. В ненядинсное вpeliiя почтн все энземпляры приурочены I< бпогеры
ной фацни . 

С р а в н е н п е .  Единственный впд подрода. Назваюiе gravis дано 
за Jl!ассивность нуб1<ов. 

Г е о г р а ф н ч е с I< о е р а с н р о с т р а н е н п е. СССР - Я r<у
тия (р .  Лена, среднее течеппе, р. Ботоыа,  север Спбпрсi<ой платфор�rы) .  

Г е о л о l '  п ч е с I< и й в о з р а с т .  R:енядинсюгй - низы атдабан
сного горнзопта. Преиliiущественпое развптие - в  слоях с бногерыаыи 
второго тппа .  

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л .  Изучен 281 эi\зе,tшrяр нз  
с.тrедующпх �rсст :  с е n е р С н б и р с r.; о ii п л а т ф о р м ы - н:епядшr
С Е!Iй горпзонт, слои с бпогермашr первого тппа :  р .  Мойера (Ф. И . )  -

1 энз . ; р. Л с н а - 1...:еп.пдпнсюrй горпзопт, слои с бпоt·ерыашr нервого 
тлпа:  р. Нохорой (Ф. Г. ) - 1 1  эr.;з . , слон с бпогерыа11rп второго тппа :  
;(. 0{шуран (В .  Л . )-57 эн:з . , против д .  Oii 111ypaп (Н.  С. ) - 29  :::шз . ,  у р .  Му 
хатты - д. Ойыуран (И. Л\ . )  - НИ экз . ; атдабансю1й горизонт : д. Атда
ьан (И. Ж .)  - 1 4  эl\ з . ,  р. Б о т о 111 а - атдабансюrй горизонт (Н.  С.)  -

t) ЭI\З .  

Р о д A rclш eosycon Tayloi· ,  1 9 1 0  

A l'chaeosycon: · Taylot·, 1 9 1 0 ,  .Меш. Ноу. Soc.  oJ' S .  A ust.ral i a ,  vol . 2 ,  part. I J . 
р. 34; Окулнч, 1 94 3 ,  G coJ . ,  Soc.  oi Л тсr . ,  sp . p apu1·,  i\'o 48 ,  р .  8 1 ;  ._1955 , T1·catise оп 
Paleoпt . ,  рагl . Е ,  р .  1 G .  

Тпп рода:  А ,.cfшeocyathus bi l lingsi 'VaJcoLt. , 1886, rшжrшй r.;еыбрпii 
Северной Америюr.  

Д и а г п о з .  Цпшпrдрпчесr0 1е одиночные н нолонпальные 1<убюr с 
шнроюлн иптерваллюмоы п узю1 ii цrптральной полостью. Наружнап 11 

внутренняя стеr-ша - с  простымн п o paJ\ Ili . В инторваллюме - радиаль
ные ряды вертилальш:..rх стержены�ов и частые пористые днища. У дппщ 
не менее двух рядов пор па участоr< между сиежпы11ш радиальными ря
дами. Могут присутствовать сипаптпкулы и пузырчатая ткань.  В цент
ральной полости ино гда наблюдаются стержневидные снеJrетныо элюrепты 
в сочетании с пузырчатой тf\анью. Начальные стадrrп ра звптня предста
вателей этого рода неизвестны.  

С р а в н е н н е .  От S pli inctocyatlшs gсп . п О \' .  онпсывасмыii род 
отличается тем, что наружная стет-ша ню>огда по заменяется пленной 
пузырчатой ткани, внутренппя стеш<а - отчетливая, днища пмеют 
по неСI{ОЛЫ{у рядов пор на участОI{ между смежными радиальньвш 
рядами. 

С о с т а в р о д  а .  Известны два североамерикансю1х вида : A ,.clиeosycon 
bi llingsi (Walc . ) ,  1 886 п A ,.clиeosycon vesiculosum Oku l . ,  1 943. 

В Якутпп известен третий - А ,.chaeosycon olculi tclii sp. nov. 
Симон ( 1 939) рассматривал A rclиeosycon Taylol' l<ar< подрод D ictyo

cyathus Bol'Пemanп, считая, что днища не имеют самостоятельного з н а 
чения. Вертикальные стерженьюr оп рассм:атрива:1 как рудиментарные 
перегородки С oscinocyatlшs Borнemanп . Однано строение СI<елета у пред· 
ставитслей рода А rclиeosycon удовлетворяет всем требовашшм под1шасса 
Iпegulal'es .  Поэтому Онулич (1 943) поместил этот род в состав сс11rейства 
Metacosciпidae - археоциат из Iпegulal'es с днищами. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и .  Можно предпоJrожить, что 
предни A rclиeosycon были близки I\ Sph inctocyatlшs. Возможно,  1\ I\or-щy 
алдансного века от Sphinctocyathus отошла группа видов, члены I{Оторой 
имели уже онончательно сфоршrровавшуюся внутреннюю стенку, более 
частую пористость днищ, положив таним образом начало первым А rchaeo
sycon.  
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Г о о г р а ф и  ч е с I\ о е р а с п  р о с т р а н е н п е. СССР - Сп-
бпрская платформа ; Северная Амерпка. 

Г е о л о г и ч е с н п й n о з р а с т .  Нпжпий Itсмбрпй, ленсюiЙ 
ярус. 

А rchaeosycon okulitchi sp. nov. 
Табл. I ,  фпг. 10; табл. XXXII ,  фиг. 1- 3 

Claruscyathus cumfundus:  Л атан, 1953,  Диссертацшr (рунопнсr,) . 

Т и п  в и д а :  ПИН 1 185, экз. 1 ,  шл. 2, обр. 40- 1 -2, елапсюrй 1·ори
зонт ленсi{ОГО яруса , р.  Амга, табл. XXXII ,  фиг. 1 .  

Д п а г п о з .  Колонпальные, реже одиночные археоциаты . .  Кубыr ци
л шrдрнчесi\11<:, со слабыми вылтинаliiИ и в ыростами. Наружная стею'а -
с ЧCJIIO Ш I J ,  внутренняя - с круппыыи простышr порюш. В шнроr.;оы 
шпсрваллюмо пиеются частые вертиr<альные стержни и в ыпуi,лыс, с :мед
юшп порюш дшпца. На участr{е между двуия радпальньшн рядаl\Iп вер
тш;а:rыrых стержней дшrща шrеют 2-3 ряда пор. Пузырчатан ТI{ан ь -
в Jштepna.;r.'Iю�ro н центральной полостп. 

Ф о р  м а н р а з м о р ы I\ у б н а .  Кубюr G, G-1 8  �шr в дпаметре, 
высотой до 40-60 11ш, а nозможно п более. « Колотшш> ыасспn пые. 
В:.\штппы н выросты не очень частые. 

Н а р у ж п а я с т е п !{ а 0, 08-0, 10  liШ толщтшоii:, пузырчатой 
тr.;апыо ш t rtuг;J,a не зюш1 rяотся . Пронпзана простышr or, p y r\IЫШI порюш 
О, 1 11ш JJ ;(шщетре ; поры распо.:rагаютсн в 2-4 ряда на участоi> Ыl'Жду 
с .\ГОЖL ТЫ:.\ПI p ::t ,J; r ra.'Iыrьпrн рндюпr стержней. 

II п т е р в а .тr л ю :.\I  очопr, шнрокнй, до 7, О -'Ш пр н дначет ре Еубка 
18 м�1 ; с ростО:.\l кубr>а все в ре:.\IЯ уnелпчпвается в шнрплс.  

Вертrшаль н ые стержнп О, 1 11ш �щппой. Расстошшс :.\IОЖду радll а;rь
нымп ря;(ашr стержней 0, 4 �ш; расстоянпе между сторатшш n рядах 
0, 2-0, 5 11ш , пеодшrю<оnо. Отношение стороп ноперечшшов ыожрадн адь
пых 1'ю1ер - 1 : 8, 1 : 2, меняется с расшпреппеи ннтерnаллюма. На 
шпрпну IШте рuаJiшоыа прпходптся, в заnисшrостп от раюrеров т'yGI,a , 
от 7 до 1 4  рЛ.\ОВ нерпшальных стержней. Одпн стержспь нnляется общtш 
для 1 - 2  ые�нд п п ще в ы х  у •rаст.r<ов.  Мсстамп, особенпо н рп разnптшr пу:!ыр
чатоii ттt анп , 2 сме;tш ы х стuрii-:опы\а сое;щпяются более тесно п обраауют 
участюr, подобпые тешrяы. Раднальные ряды сторженышв родно отчет
ливо nыдерн·шваются ; подсчитать радиальный ноэффпцпепт по удалось . 
Днища расположены через 0, 3-0,4 1\Ш, лонулы в ссчошrи нвадратпые. 
Толщипа дннщ О, 1 шr, дпюrетр оr<руглых пор 0,08-0, 1 5  1\Ш, ппоrда до 
0,2 1\I.\I.  На участаЕ между с11шжпьшп рядюrи стерженьков прпходнтся 
2 -3 ряда пор дшrщ, на ширпну пптерnаллю�rа - до 34 рядов, в заnпеи
мости от дпюrетра нубна. Днпща пыпуr<лы c.rraбo, прн этоы ось персгиба 
днпщ даже у одного н убна нспостоянна :  IIJIII совпадает с осью ъ:убr<а, шш 
(чаще) переl\rещаетсл в нптервал.1юм. 

Пузырчатая Тitапь, еслп встречается, очень обильна, но отмечена пе 
у JJcex I<убнов п не на  всех стадпях. Толщина пленоi' пузырчатой ТJ,анп 
рашrа 0,02 шr. Появленне пузырчатой тнанп ведет r' утолщению стер
женьн:ов н дшrщ, развптшо стержневидных образовашrй в центра:п, ной 
IIOЛOCТJI. 

В н у т р е  н н я я с т е н 1' а 0, 2-0,4 1\Ш толщпной, пронизана од
НИJ\I рядоы поровых н:аналов па участоr{ между сыежныl\ш радпальп ымп 
рядашr сторжпей. Капалы в соченип онруглы (дпамотр п х  равен О, 18-
0,3 l\[l\I) ; направлены в сторону центральной подостп п нecr\OJIЫ\O 

r'ворху. Защптных образовапп й нот. 
Ц е н т р а .Тl ь н а н n о л о с т ь очень узr<ая, лпшь изредr<а достп

гает 1/3 дrral\lcтpa ; свободнап пли за полнена пдеiшыrи пуз ырчатой тr.:юш 
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Т а б л и ц  а 24 

Хараi(тер и3мененил интерваллюма 
с ростом I(убка 

Диаметр нубиа , Ширина иптер-
мм валлюма, мм 

6 , 5  2 , 8  
7 , 0  3 , 8  
9 , 0  11 , 0  

1 3 , 0  4 , 8  
14 , 5 7 , 5  
18 , 0  7 , 0  

Диаметр цент
ральной полости , 

мм 

1 , 2  
1 , 4  
1 , 6  
2 , 3  
1 , 5  
3 , 5  

11 стер<.юrевндны.шr скелетными элеиенташr, вертинальпылrп п ложащпми 
на продолrнеппи радпальных рядов . 

В о з р а с т п ы е и з м е н е н и я пе паблюдались из-за иедостат
Юl материала . 

И з :11 е н ч и в о с т ь. Экземп:rяры с р .  Бото�rы rшеют более редrше 
ряды стерже ньков н более нруппыо поры д 1 шщ (до 0, 2 мм, тогда rшк на 
л�rго 1:\ругтее че,\I О, 15 мм поры ДШIЩ не 13СТречо пы) . 

С р а в н е н  и е. С нзвестнышr впда:шr рода A rcl�aeosycon - А . bi lling 
si (Walc . ) ,  1 886 и А .  vesiculosum Okнl .  на Се перной Америrш трудно срав
нивать па-:за пеполпых оппсаюrй.  У послодшrх поясны норы н аружной 
п в н утренней стеrюrс Кроме того, :rо l\улы А. Ыllingsi пряыоугольны в се
ченшr (1 : 2). Назван A rclщeosycon okulitcl�i 13 честь 1:\arraдc!:\oro специал ис
та по архсоцпатюr, псслодователя этО J'О ро;� а ,  В .  И. Оr<улича . 

Г е о г р а ф н ч е с I\ о е р а с п р о с т р а п е п п е .  ССС Р - Я r<утпп 
(рюш А:.rга JI Ботома).  

Г е о л о г п ч с с I\ и й n о з р а с т.  Лоr rсюrй: я рус, елансюrй ro ри-

3 0НТ. 
И с с л е :1 о в а н п ы й ы а т о р н а л .  Изучено 

нз елодующих мост : р. А ;,r г а (1:3 .  Л . )  - 1 8 э ю . ; 
(JЗ .  Л . )  - 2 :ж з .  

20 Э I\ЗОМПЛЯрОВ 
р .  Б о т о м а -

С Е :\[ Е fi С Т�JЗ Q, !\IET.\C03Cf� Ш A E  lЗE DFORD, Н!36 

,Ц п а г н о з .  1\убrш с отtrетJrиво в ыражешrыш1 стею<амп. Наружная 
стенна - с п ростышr онруглымн шrп у е:rоватымп порамп, тесно связана 
с .'(rш:щамrr. В интерn алшомо порпетые тонпи и д н п ща ,  пузырчатая тr<ань.  
Тонин прячые :иJrи псн:ривлешrые, разветвленные. Днища в ыпуклы 
I{Bepxy, с осью перегпба в цe r rтpaл ыroii: полости, реже - 13 пнтер пал
люме. Внутренняя стею\а с одншr илп ност<олы\ иыи рядами пор на ин
тертениальпый участоr<. На начальных стадиях в место тепий в интервал
люАrе развиты стерженьки. 

С р а в н е н и е .  От семейства Aгchaeosyconiidao описываемое се
мейство отлпчается обязательным прпсутствием тений. 

С о с т а в с о м е й с т в а .  Данному в ыше определен п ю  семейства отве
чают четыре рода:  Metacoscinns Bedt oed, 1 936 ; Paracoscinus Bed ford, 1 93б ; 
Pycnoidocoscinus Bedf'ord,  1 93б ; С la ruscyatlщs Vologdin, 1 932 ( = Eucyathus 
Vologdin, 1940) . (Три первых - из Южrroil Австрашш, последний - из Сиби
ри) .  Д в а  первых рода очень близки меащу собой (для обоих характерны в о  
в зрослой стаднп п рнмые радпальныо топни, неотличимые от перегородоr<) и,  
воз.\Iожпо, представляют один род.  Возможность пользов аться лишь л пте
ратурнымп данн ыми затрудпнет окончательный: в ывод. 
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Роды Aptocyath ns Vologdin и Tabnlacyath ns Vologdin были ВI\;rюченъJ Бедфордами в это семейство ошибочно, так каr\ для этих родов харю.;терно 
отсутствие тений. 

Симон (1 939) отнес все три первых рода н: роду Coscinocyathns Borne
mann, однако совершенно отличные начальные стадии у Coscinocyathns 
и Metacoscinidae и ряд других признаков противоречат этому. 

В последней работе Окулича (1955) в семейство Metacoscinidae вrшю
чены, помимо перечисленных выше четырех родов, тюо-ке роды A rchaeo
sycon Taylor и A ltaicyatlщs Vologdin.  Однако A ltaicyathus является, по
видимому, представителеl\I Stгomatopoгoidea [ Яворский - Атлас, 1 940;  
}I\уравлева, ( 1955а) ] ,  а A rchaeosycon на основании новых данных выделен 
в особое семейство. 

Г е о г р а ф и ч е с J {  о е р а с п р о с  т р а н  е н и е .  СССР - юг Сибири 
и Сибирст;ая платфорlllа ;  :Мопголпя ; Южная Австралия. 

Г е о л о г и ч е с  J\ и й в о з р а с т .  Нижний нембрий, ленсюrй 
ярус, олоюшшсюrii - елансюrй горизонты. 

Р о д  Claruscyatlщs Vologdin, 1932 

Claruscyathus: В ологдин, 1 932 , А рхеоцпаты Сибири, nып. 2, стр . 25 . 
Eucya thus: В ологдин, 1 937 , Пробл. палеонт . ,  т. I I ,  стр . 466 ; 1 940, Атл . pyr,onoд. 

форм, т. I, J{ембри:ii, стр . 48; 1 940, Тр. М опг. J{Омиссии, nып. 34 , стр . 57 . 

Т и п  р о д  а - Clarnscyat!щs cnmfnndus Vologdin,  1932, р .  Караган , 
Алтай, н .  нембрий. 

Д и а г н о з. Одиночные, реже нолониальные, узноr<оничесние, ци
линдричесr<ие нубюr. Поверхность с вмятинами и выростами. Наружная 
стенна тесно связана с днищами, с простыми порамп,  в 2 -4 ряда на 
интертениум. В интерваллюме прямые или иснривленные и расщеплен
ные н наружному н раю пористые тении и частые днища. Ось перегиба 
днищ совпадает с осью нубна.  В интерваллюме и в центральной полости 
часто встречается пузырчатая тнань. Внутренняя стенна с одншr рядом 
пор.  

С р а в н е н и е .  Описываеl\IЫЙ род отличается от Metacoscin us Bed
foгd, 1 936 и Paracoscinus Bedfoгd, 1 936 из Южной Австралии тем, что 
обычно наружные нрая тений у него расщеплены, а у австралийсних ро
дов - на взрослых стадиях совершенно прямые. От рода Pycnoidocosci
nns Bedfoгd, 1 936 С laruscyathns отличается правильной цилиндричесr<ой 
формой нубнов, тогда нан у Pycnoidocoscinns наблюдаются периодичесние 
I\Ольцевые расширения интерваллюliiа,  затрагивающие тольно наруж
ную стенну.  

С о с т а в р о д а .  Известны 4 вида: Clarnscyatlщs cnmjundus \Tologd . ,  
1932; С .  knliki Vologd. ,  1932; С .  Ьi llingsi Vologd . ,  1 940; С .  solidus YoJogd . ,  
1940. Два последних вида описаны в настоящей работе. 

С в е д е н и я п о  ф и  л о г е н и и.  Начальные стадии развития 
представителей рода С laruscyathus, положение во времени уназывают на 
происхождение его от древних Arclшeosyconiidae, снарее всего блию;их 
н роду A rchaeosycon или н еще более древнему Sphinctocyathns. 

Г е о г р а ф и ч е с I\ о е р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР - Яну
тия, Алтай, Тува, Западный Саян ; Монголия. 

Г е о л о г и ч е с н и й в о з р а с  т. Нижний нембрий, ленсюп1 я рус, 
оленминсrшй - елапсний горизонты. 
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С larnscyathus solidus Vologdin , 1 940 

Табл. X X X I I ,  фиг. 4- 6; табл . X X X I I I ,  фиг. 1 
Eucyathus solidus: В ологдин, 1 940 , А тл. руr\овод. форм пскопаеыых фаун СССР,  т. l ,  стр. 49 .  

Т и п в и д а неиввестен. 
Д и а г н о в. Цилиндричесrшс, ую{оконичесrше кубн:и, одиночные, 

реже колониальные. Скелетные элементы обычно трехслойные. Наружная 
стенн:а пронизана 2-3 рядами простых ОI{руглых пор, внутренняя -
более массивная, с 1 рядом пор н а  интертениальный участок. Интервал
люм широкий, те нии мало исr{рпвлепные ; радиальный коэффициент 3, О -
2,4 .  Локулы прямоугольные, с отношением сторон 1 : 3, 1 : 4. Цен
тральная полость может быть заполнена скелетными элементами. 

Ф о р м а и р а в м е р ы к у б н: а. Цшrиндрическ:ие или увr\оr�:ошr
ческие I{убr{и, длиной до 90 -100 мы, возможно, больше, одиночные, 
реже колониальные. Начальная часть нубков коничесr{ая, расшпряет
ся довольно быстро. Диаметр большинства кубr{ОВ 10-13  мм; паиболее 
l{рупных - 20 -25 мм. Поверхность кубнов несет выятппы и выпуr{
лины; иногда имеются небольшпе (- терсиеного типа) выросты в на
ружное пространство. 

Изредка встречаются колонии ив 2-3 взрослых особей, причем об
ЩИliШ для них являются толы{о н аружные стенки. Н а р  у ж н а я 
с т е н к а, в случае, если скелетные эле11rенты не утолщены, достигает 
0,07-0, 1 0  мм в толщину; при разрастании СI{елетных элементов опа дос
тигает О, 1 5-0, 20 мм. Пронивава 2, реже 3 рядами округлых или слегка 
угловатых пор диаметром 0, 1 5-0, 2  M.l\I на интертениальный участон .  
В случае сильного утолщения наружной стенки поры е е  несколы{о масюr
руются и уменьшаются в диаметре до О, 1 мм. 

И н т е р  в а л л ю м широкий, достигающий 1/3 и более диаметра 
кубка.  По мере увеличения диаметра I{убка интерваллюм расширяется 
быстрее, чем центральная полость . Интерваллюмный I{Оэффициент яв
ляется относительно постоянной величиной. На п риведеиной ниже табл. 25 
это хорошо прослеживается. 

Т а б л и ц  а 25 

Хараr1тер пвмепени.н интервалшоциошюго rюэффициепта с ростом 

кубка 

М ШJJИфа И ;N', Эl\3. 

Н. Е .  40/ 1 - 10 шл .  4 .  э .  i J 
Н .  Е .  40/1-13 шл. 4 , э . 2 [ 
Н .  Е .  40/1-6 шл. 1, э.  1 J 
Н .  Е .  40/1 -7 uш. 1 ,  э. 3 [ 
Н .  Е .  40/ 1-10 шл. 3в, э . 1 J 

-

Д иаметр 

нубн а ,  J\JM 

1 , 2  

6 , 0  

10 , 5  

13 , 0  

20-22 

Ширина ин- Диаметр 
терваллюма, центр. nол . ,  Интерв. ноэф. i\1!\1 J\.IM 

0 , 4  0 , 4  

2 , 3  1 , 7  

3 , 5  3 , 5  

4 , 0 4 , 5  

8 , 0-9 , 0  4 , 5  

1 , 5  

1 , 3  

1 , 5  

1 , 62 

1 , 3  

По достижении взрослой стадии ( 10  -1 3 мм в диаметре) центральная 
полость у описываемой формы в диаметре увеличивалась очень мало .  

Тении частые, искривлены невначительно, в ряде случаев очень бливни 
по строению к перегородкам. Ближе I{ наружной стенне тении могут 
ветвиться. Толщина однослойных тений О, 1 мм, утолщенных, трехслой
ных - 0, 2 мм:. Трехслойнасть в ряде случаев наблюдается очень хорошо. 
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Расстояние ыешду тенияыи 0, 2-0, 3 мм, редко больше (если тешrи не 
утолщены - 0, 5 мм) . По достижении промежутн:а между тениями в 0 ,6-
U, 8 мм (у не утолщенных тений - О, 1 0  мм) J посередине иптертепиаль
ного участ1'а возниr{ает 1-ювая тениальпая перегородr\а. Радиальный 
J\оэффицпент по мере роста I\yбi{a уменьшается следующим oбpa
:JO\f:  

Д !Н.Шетр " УОlШ ,  Ш f  . . 1 , 2  1 , 5 5 , 2  10 , 0  20-22 
Радrнt.;rьныii r;oэ·Иш.rrrctп П , 1  8 , 0  5 , 2  .:J , O - 2 , 4  

Отношение сторон в иптертениальных I{амерах, наоборот, зна lJ И 
тел ыю увелпчнвается по мере увеличения диаметра куб t\ а - от 1 : 2 пр1 1  
диаметре 1�убка 1 , 2  � ш  до 1 : 8 прп диаметре G, O мм и далее до 1 : 16 при 
дпа�10тре 20-22 мм.  Теншr пронизаны неравномерно расположенными 
нuрамн дпаметрО.\I от О, 10 до 0 ,20 ым. На шприну шпе рв аллю,\{а прихо
ЮIТСЯ пршrерно 8 - 1 1  всртrшальпых рядов пор (при диа�rетрс I{убiш 10-
12 мм) н до 20 (прп днаметре 20-22 шr) . 

Днп ща вьшу1шыс, то:1 щппой О, 1 -0, 2 1\Ш (для т рехслойных учасшов) ,  
п роппза н ы  ОI\РУI'Льшп пораJ\Ш днюrетром О, 15 -0, 2 м ы .  На ширину дшrща 
п рпходr rтсн тан:ос же чпсло пор, I\al\ на шприну тешш, однаr\о поры про
IШЗЫВСJ.ЮТ д 1 шща более заi\опомерно - в два ряда на т<аждый межтсни
альный участш<, н шахматно .\r но рядке. При увеличешш шприны нптср
теннал ьиых у частr.;ов чнсJrо рядов пор увеличивается до 3 -4, по затем 
пропсходит разделепае П i lте ртениа.;з:ьного участна на Т\Ва в н о в ь  появ ив
шсiiся тcшrcii. J:Jасстошшс ме;.Iщу ,'цшщатшr у взрослых J\YOI{OB (дшшстр 
10-13 .шr) 0, 8 - 1 , 2  M.\t ;  пp rr дi:l.:r ыrc iiшeы упс:rичешш диа ,\rстра н:убюt днн

ща рi:l.с rrо.·и:н·а ютсн рса.;е - • rсрсз 1 , 5 -- 1 , 7  .\Ш (;�о 2 �ш) ,  но T<ll\ же равно
�rерно.  Jio" y.'I ы  прююугот, н ыс, с отпошеrшс.\I сторон 1 : 3 - 1 : 4.  Тол · 
щнна п:теноt.; н у:�ырчатоii т l \анн 0,02-0, 05 .шr. 

Дшш1а ,  o•rc .u т rдrю, нп:rл.1шсr> 'J CJ. IЦilT I I ьвr образопашю:11 д:ш всрхне 1·о 
ЩJаЯ н:убюt.  Т<.ш, у эr>з .  8 ,  пш . 4 о б р .  40 ( 1 - 1 0) верп:шп а н:убrш зат\ан <шва
Ji аСЬ д н н що м .  Hpr1 это�r рост I\.yб r\.a н е  везде прен:ратплсн ОД 110н рсмсшю -
од па сто р о 1 1а ш tтервалшоиа с щс Jl j )OДO:tfКCJ.Лa разв птпс ( в  r.нпе оста. rьпых 
yчac'I' I �OB на одн о  дншце) .  

J 3  н у т р е  н п я я с т е н 1.; CJ. то�r щипой 0, 3-0, 5 J\l � l ,  п роп l l:нша 
o t\ pyi·.· rышi поро выын н:анаJш шr д r rа\rетром О, 1 -0, 3 м.\I. Псрсм ы ч Е\ 1 1  ,\юrr-;
ду тt ar ra:t a.\!П нмеют таную же тол щпну. Порав ые r.;анаш,r распола 1·аютсп 
n O[\ I ! H  рнд на наждый пнтс ртс ннальный участОI{ . 

Ц с н т р а л ь н а я п о JI о с т ь появляется лишь с дна.\1етра I-\убш1 
1 , 2 -1 , 5  � ш  п редr\о свободна от снелетных элементов (занолнена стер· 
жень l\:амн н пузыр •штоii: тканью). 

В о з р а с  т н ы е п з м е н е н и я. При днаметре Jt y б r{a 0, 8 - 1 , 0  ,щt 
отсутст вует цептральная полость п неразличrшы поры стеноrt н тешrй. 
Сr\.елет 1 ше эJrементы утолщены до 0, 2 ым. При диаметре 1 , 2-1 ,5  1\Ш по
является цептральная полость н довольно отчетлпnо наблюдаются поры 
тсп н i i  н внутренней стеш\ l r .  Эта стадия я вляется общей с начСJ.лыrоii ста
дие l 'r раз вптJrл для п редставитслей ce.\I. Aгclшeosycoн idac п Me tacosc i n i d ae .  
В дальнс!r шсм пропсходпт уnелпчснис централ ьной нолостн ,  понвление 
ДШIЩ (нервыс дннща при диа�rетре 1 , 6 �ш) н пузырчатой ТI\ан1 1 ,  рас шире
шrс H l i T C p B aJIJIIOl\Ш . 

С р а в н с п  и е .  От Claruscya tlщs kuliki Vologd . описываемый внд 
отличСJ.етсп более пряыы�rи теппяии, более четr\о выраженными наружной 
и внутренней стенкюш п оr�нородныы нанлоном равномерно расположен
ных днищ. 

Г е о 1' р а ф и ч е с I\. о е р а с п р о с т р а п е п и е. СССР - Яl\У
тнн (р .  Сшшя, .пеnы�r прито l\ р. Лены) , Нузпоr�н:нИ AJJ aтu y ,  Э .  Сап н. 



Г е 0 J1 0 Г 11 '1 е С 1\ 11 ll В О З р а С Т.  c. l C JlCIO I  i i  Л рус, I\CTeMeHCIШ li 
горизонт. 

И с с л е д о в а п н ы й м а т с р н а л .  Нзучсно 50 эr\зе:мпляров с 
р .  Спне ii - (Н. С) . 

Claruscyathus bi llingsi (Vologdiн),  1 940 

Табл. X X X I I I ,  фпг. 2-4 

Eucyat!шs billingsi : Б олш·днн,  1 940. ЛтJr.  руковод. фори нсJщпае�шх фаун ССС Р ,  
т .  1 ,  J;C� tбpi!u,  стр. 48 .  

Т п п в и д а - неизвестен. 
() п н с а п и е. Одиночные узкоr{онпчесfiие вначале, цилиндричесrнrе 

кубюr с частыми выятинами, выступашr, пебольши�ш персжимами и тер
сиевьпшr выростами. Диаметр rt yбJ\OП - до 13 мм, высота - до 80-10  мы, 
а возможно и больше . 

Н а р у ж н а я с т с н н а 0,08-0, 1 м�1r толщиной, пронизана 3-
4 рядашr округлых шш заметно угловатых пор н а  rtаждом �шжтениальном 
участке.  Дпаиетр пор 0, 08-0, 2 мы, nере.1rычrш между порамп тоюнrе. 

И п т е р в ;'1 .'! л ю ..11 rлп риной 1 , 8-3, 5  �ш. в завнсшrости от диаметра 
нубка. Зона исr.;рпвленпя тениii: обьгшо не превышает 1/3 mирины интервал
J!Юl\Iа. Расстояние c.reж,J;y смсжrrыын тсншпш О, .З -0, 5 мы, тю\ же в завиеныо
сти от дпаыетра кубr�а .  Д паметр пор т нпй О, 1 8 -0, 3 ?IIМ, число рядов 6-9. 
Радпальш,rii r\оэффпцпопт 4,0-5,0.  Цнпща частые, с осью перегиба , сов
падающей с осью кубrш. Тошт�ина r�шrt t �  О, 08 -0, 1 liШ, днаметр пор, таюне 
пе�шого угловатых - О, 1 5 -0, 2 мм. На участоr{ ыожду смежными тепия
шr прпхо;:�;тrтся 1 -2-3 ряда пор. JJ: юrщa тесно связаны с наружной стен
ной, пос;rе,:�;няя служпт J\a l\ бы пх п родошкеrшоы. Расстояппе между днп
щашr 0, 7- 1 , 1 �ш. В п у т  р е  н п я я с т е н I\ а 0, 2 J\Ш толщшюй, про
нпзана на r-;ат,Т(о�r межтетшальном у•rастт�с одшrы рядом I{рупных вытяну
тых по горпзонталп пор (поперечшш пх О, J Х 0, 3 мм), защищенных со 
стороны цептральной полости неболышпш, но ГJrубон:.юпr нозырьками. 
Толщпна псремычеr< ыегнду поралш О, 10 1\ Ш .  П у з ы р ч а т а я т I{ а н ь 
обильпа r<ак в пнтервал;поме, таr< и n r�юrтралъноfr: полостrr, толщпна пло
нон пе более О, 02-0, 03 ,шr .  Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь до диамет
ра r\убъ:а 5-G шr очень узнал (0, 8 - 'l , 8  шr), ыонее шприны интерваллюма, 
с ростом r<yбi�a расширпетсн до 5 ,5-5,2  J\Ш и достигает 1/2 диаметра 
1�убъ:а. Н:ро:.rе пузырчатой тr,ашr в цептра;rьпой полости часто бывают 
развпты стержневпдпые п шrастпнчатые сr<е.-rетпыо элементы, тесно свя
занные с перегороднаып (на их продошr<еншr) п впутрепноii стенной. Уда
валось наблюдать повторешrо структуры вuутренней: стенкп, развитой 
на пленн:е  пузырчатой ткани. 

И з м е н ч п в о с т ь. Н.сшоторые экземпляры с ыепее развптой пузыр
чатой тr<апью пыеют более топкие сr\елетные элементы. 

С р а в н е н и о .  Описываемая форма во всех своих чертах сходна 
с С laruscyatlшs billingsi (Vologd . )  иэ солопr�овсr\ого горизонта р. Абакан 
(Западный Саян) ,  что и обусловило ее определение. От С l. solidus 
описываемая форма отличается более частыми днищами, сильно расщеп
ленпы:шr наружными I\раями тений п козыры\ами, защпщающпми поры 
внутренней стенки. 

Г е о г р а ф и ч е с r< о е р а с п р о с т р а н е н и е. СССР - За
падный Саян (р. Абанап), Ят<утия (р.  Лена) .  

Г е о л о г и ч е с I\ п й в о з р а с т .  Ленсюrй ярус, нетеыенский 
горизонт. 

И с с л е д о в а п н ы :й м а т е р и а л. Изучено 38 ЭI{Зеllшляров 
из следующих мест: р. Л е п а - у р.  Поледуй ( Н .  А. )  - 25 экз. ; 
(Н .  с . )  - 1 1  эr\з . ; (Н. н: . )  - 2 эr\з. 
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СЕМ. l\IONOCYATH ШAE 

A 1·chaeolyпthns polm·is(VoJogd . )  

A rclzaeolyn t!t us sp . .  

Rlиbclolyn tlm s  conicu:; sp. поv. 

• • • о () о о • 1 о - -- т 1 1 1 1 о 1 о 1 о 1 -: : � 1 1_ 1 1 Го l 1 1 - 1 . .  
C E J\1 .  C I \ Y P T O P O ПOCYA

T I I ШAE 

c,·yptoporocyallшs jun iranen�is 
sp . nov. 

1 ' l l l l l 1 1 -1 �---� -- � - 1 - 1 -
-

1
-

1 1 1 1 
1- 1 �� -r �� r-1- �- � --�-�-� --� 
-. . -- . --, - - -1 

1 1 
1 1 1 

С Е 1\ Г .  I Н Ж  1 11 0CYЛ T I ! I D,\ 1� 

Do!ciclocyat!t иs  t·rgulмis Zlш l' 

() 1 O i 8 1 8 1 8 I O  . .  

1 ' ·, 1 () 1 () 1 () 1 \ ) 1 1 1 1 1 1-Г- 1 1 1 1 1 l l l lL 
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]Jn!.-iclocyatlllls sp . 1 . . . . .  

./ J u kirlorya l luts sp. 1 1  . . . . .  

JJokidocya l llella incogu i ta 
sp . ПОУ .  • . • • • . . . • • 

? .Dokitlocyat/;idae . . . . . . . 

CE}l .  U ПAI,OCYAT I-I I Л AE 
И гalocya l lnts sp . . . . . . . .  

Р l"l!Пsuasaecyatluts su btumu lalus 
sp . ПОУ . • . . • . . . • . .  

CEiii . А YACIC УАТ П Ш А Е  

A jacicyatl/Us sunnaginicus sp . 
llOY. . . . . . . . . . . .  

A jacicy n t lnts z·i , ;;a t u s sp Л ОУ . .  
/ 1  jac i 1 y a t /шs t k a l sc!Ienkoi (Vo-

J ogтi . J  . . . . . . . . . . .  

/ 1  jac icyп tl1ys analmгensis (Vo-
Jogcl . )  . . . . . . . . . . .  

A ja c i t ya t f, u s a г tein teпa l l u m  
( \'o]ogci . )  . . . . . . . . . 

/1 jacicya l lnts gigan t opo nts sp.  
IJ OV.  . . . . • . . • • • .  

/l jnricyn t !uts vseпois  Z l lut' . . .  

/ 1  j r t c i cyп tlnts simplex (',Тo logd . )  

_' ! .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 г 
1 1 \ 1 1 1 1 1 1 о : J 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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o l � 1 1 1 � о о 1 1 ----

• 1 1 i о 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 l u l u l • l o l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 . 

1 l e l e l e l o l u l  l u l o l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 о 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 l o  \ о  l o  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 __ 1 1 1 1 J __ l 

/l jiiCI I !JП / fi ii S  1 �р . . . .  • . . U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Loculicyathus membгanivestites 
(Vologd . )  . . . . . . . .  . 

Robustocyath!:s т·obu stns ( 'To -
logd . )  . . . . . . . . . .  . 

Robust ocyatlщs spi nosus sp . 
nov . . . . . . . . . . .  . 

Robustocyatlm s s pi noso por и s 
sp . nov . . . . . . . . . .  . 

Robustocyatlшs Ьiohenn icus sp . 
ЛОУ . . . . . . . . • • . • .  

Hobus/or·yotluiS 110/'IIS sp . ЛО'' · . 

Пobu s l oryatlu J s  pcleduicus sp . 
ПО\' . 

Т а б Л 11 1\ fl 2G ( нpo;\OЛЖCI I I I C) 
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Robuslocyatlщs suclщt·iciLensis 
s p .  nov. . . . . . . . .  

Robustocyatlшs ? annu l a t us sp .  

nov . . . . . . . . . . . .  

Robustocyathus sp . . . . . . .  

A rchaeocyatiLellus? sp . . . . . 

Orbicyathus mongolicu s ( Vo1og<:l . )  

A t·cl�дeofungia suvorovae s p .  nov. 

A rcl!aeofungia s p .  . . . . . •  

? А jacicya thidae . . . . . . 

C E I\I .  CYCLOCYAТIШ C IX 
DAE 

Leptosocya t lшs polyseptus ( La-
t in)  . . . . . . . . . . . .  

Сот posi t ocyat lщs muchat tensis 
(Zitш·.) . . . . . . . . . • 

Tayloгcyatlщs t aylori s p .  nov. 

СЕМ.  ЕТНМОР Н УТJС Ш.\ Е 

E: t hmoplLyllшn rossicu m  s p .  ПО\' . 
Eth mopliyllum gt·andi perjora-

t u m  Vologd . . . . .  · . .  

о 1 

' --

1 1 

1 
1 1 1 1 1 \ о  1 1 о 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1· • r () 1 1 1 1 1 1 1 , 1 r 1 1 1 1 1 
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Russocya thella nln aekos t i  sp. 
nov . . . . . . . . . . . . .  

СЕ М .  POROCYAT H l DAE 
Porocyathus pinus sp.  nov . . . 

Porocya thus squamosus (Zhur . )  

Squamosocyat!JUs t aumatus sp . 
nov . . . . . • . . . . . . .  

С Е М .  BOTOMOCYAT H I DAE 
Botomocyathus zelenovi (Zhur.)  

СЕМ. E RBOCYATШDAE: 
Er·l;ocya tl щs hetaovallum (Vo-

Jogd . )  . .  · . . . . . . . .  

Tegerocya thus edelstei n i  ( \lo-
Jogd . )  . . . . . . . . . . .  

Tegerocyatlщs abalcanensis ( Vo-
Jogd . )  . . . . . .  · . . . .  

C E l\'l .  NOCH O ROICYAT Н I -

D A E  

Noclzol'oicya thus vulgar·is sp . noY . 

Nochoroicyathus miraЬilis Zhur. 

Nochoroicyathus grandis sp . nov. 

Nochoroicyathus aldanicus sp. 
nov . . . . . . . . . . . . . 

1 
\ о о 

1 1 1 1 1 1 1 1 о 1 о 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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СЕМ. B R ONCH OCYAT H Ш A E  

Н eckeгicyat/щs llec/re,· i ( Zl!L I I' . )  . 

Heckericyatlшs sp . . . . . . .  

Formosocya thus sp. . . . . . . 

? l3roncbocyatidae . . . . . .  

С Е М .  LEN OCYAT H I DAE 

Kot uyicyatlшs lcot uyilcensis sp . 
nov . . . . . . . . . . . . .  

Род J akutocyathus . . . . , . 

Jak. (Jakutocyatltus) latini  sp . 
nov . . . . . . . . . .  · · · 

J ak . .  (J alcutoGyath us) kгasno-
pee1iae (Zbuт. )  . . . . . . .  

· -
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц а  I 

Фиг. 1 .  Рогавидно изогнутый нубо:к Ajacicyathus. Стр. 1 7 ,  р. Ботома , Cmfa, био
гермные слои, П И Н ,  1 1 17 ,  М 57 (9), х 1 

ФИJ· . 2. Цилиндричесние нубни Ajacicyathus anabarensis (Vologd . )  и Nochoroicyathus 
miraЬilis Zhщ- . ,  стр. 17, р. Лена , Cшi.�k. слои с биогермами первого типа, меж
биогермная фация, ПИН , 1 161 ,  .J\1'2 105, Х 1 

·Фиг. 3. Широнононический кубок Ajacicyathus sp . ,  стр. 17 ,  р. Алдан, Cшfk , слои 
с биогермами первого типа. П И Н ,  1 162 , .J\1'2 1 103;33. В верхней части кубна вид
ны слабые продольные стшадки, Х 1 

Фиг. 4. Дискавидная форма кубна Coscinocya thus sp. ,  стр. 17 ,  р. Алдан, Cmtk , слои 
с биогермами первого типа,  П ИН ,  1 162,· М 1 108, Х 4 

Фиг. 5. Пленки пузырчатой тнани (а) у Archaeocyathus kuzmini (Vologd . ) ,  стр. 300, 

р. Ботома, \Cmta . П И Н ,  1 185 , .J\1'2 17 - ф - 1 - 2, Х 10 
Фиг. 6. R убок Nochoroicyathus m iraЬilis Zhur. с цен1 р ;шьной полостью, заполненной 

разрастаниями стерженьнов (внутренней стенки. стр. 300, р. Лена у д. Чур? ". 
Cшtk, СЛОИ С биогермами перВОГО ТИПа. ПИН 1161 ,  М 24 , ШЛ. 1, ЭI\З. 1 ,  Х 10 

Фиг. 7. Представитель Regulares на стадии подкласса ;  стр. 42, р. Лена;выше 

д. Юдяй, Cmta. биогермпые слои, ПИН , 1 161 ,  .J\1'2 485 А1, шл. 3, экз. 1 ,  Х 40 
Фиг. 8. Представитель Ajacicyath i d a  (Regulares) на стадии подотряда, стр. 42 , 

р. Алдап, Cmt8 , продольное ; сечение, · ПИН , 1 16� . .N'? 1019, шл. 2, эка. 4, Х 10 
Фиг. 9.  Небольшое разрастание интерваллюма (а) у Paranacyathus tubaculatus (Vo·  

logd .) ,  стр. 18, р. Лена, у д. Чурап, сш:"' .  биогермные слои, поперечное сечение, 
ПИН 1037, .J\1'2 31а/1 ,  шл. 3, эка. 2 ,  х 4 

Фиг. 10. « Rолопию> массивного типа у A rclиeosycon okulitchi sp. nov . •  � стр. 18, 

р. Амга,  ;cmi-e , п оперечное сечение , П И Н  1185 ,  .N'2 40-6-1 ,  шл. 2, х 2,5 

Т а б л и ц а  II 

Фиг. 1. Археоциатовый иэвестнян, стр. 63, р. Мойеро, сш:k межбиоrермпая� фа
ция , ПИН 1181 ,  М 334 а;21, х 1 

Фиг. 2, Археоциатовый биоrерм -(первого типа), стр. 62 .� р. Алдап, Aшtk . ПИН , 
1 1 62 ,  обр. 35 

а - биоrерм, б - отложения межбиоrермной фации 
Фиг. 3.  Археоциаты из биоrерма второго .типа стр. 65, р. Лена у д. Оймуран, 

Cmt"'. ПИН 1 1 6 1 ,  .N'2 408 А/2. п.тл. 2. х 41 
а - Heckericyathus heckeri (Zbur . ) ;  б - Coscinocya thus rojkovi Vologd. ;  ':в - S. 

(S phinctocyathus) oimuranicus sp. nov. ; г - S. (Dictyosycon) gravis 'sp. nov. ; д 
Ajacicyathus anabarensis (Vo] ogd . ) ;  е - Protopharetra polymorpha Born. ; ж - водо· 
росли Renalcis 

1 33 



Т а б л и ц а  lli 

Фиг. 1 .  Археоциаты из суннагинского биогерма, стр. 1\.s' 
6 1 ,  р. Алдан, Cmi ', ПИН 1 162, 

N! 1024 (5), шл. 1 ,  х 2,5 
а - Okulitchicyathus discijormis (Ziшr. ) ;  6 - A rclиeolynthus polaris (Vologd . ) ;  

в - A jacicyathus sunnagin icus s p .  nov. 
Фиг. 2. Археоциаты из биогерма второго типа , стр. 65, р. Лена у устья р. Мухат

ты, Cmtk,  П И Н  1 1 6 1 ,  М 366/2-Б, шл. 3, х 2 , 5  
а - Loculicyathus membranives t i tes Vol ogd. (Iiаблучоi\ прирастания) ; 6 - ?  Do

kidocyathidae ; в - Nochoroicyatlшs dissepimentalis sp. nov. 
Фиг. 3. Археоциаты, из водорослевых биогермов, стр. 66 . р. Лена, 2 , 5  км выше· 

д. Юдяй, Cmta. ПIIH 1 161 , М 485/4- 1 ,  шл. 2, Х 3 
а - Squamosocyathus taumatus sp. nov. ; 6 - Tumulocoscinus novus sp. nov. 

Фиг. 4.  Обломочные известнюш с остатками археоциат .Tegerocuatlшs abalca nensis' 
(Vologd . )  и триЛобитов , стр. 197,  р. Ботома, Cm�e , ПИН 1038, N! 1684/4-l,шл. 1 ,  
х 1 ,5 

Т а б л и r� а IV 

Фиг. 1-7. Archaeolynthus polaris (Vologd. ) ,  стр . 87;  

1 - колония ветвистой формы , Cmtk,  слои с биогермами пrрвого типа,. 
П И Н  1 161 , N! 258, Х 1 ;  2 - поперечное сечение, стенка перенристаллшщвана , 
р. Алдан, Cmtk. слои с биогермами первого типа,  П И Н 1 162 , J\1'! 891 , шл. 2 ,  
эка. 1 ,  Х 10; 3 - IЮЛОJШЯ ветвистой формы в поперечном сечении, р.  Лена про
тив устья р. rН:уры, cmtk' слои с биогермами первого типа, п и н  1 161 ' J\1'! 197'  шл . 1  ,. 

Х 2 ;  4 - р. Алдан, Cm�8 , ПИН 1 1 62 ,  J\1'! 867 (6) , Х 10:  (а - продольное сесrение, 
шл. 2, эка. 6;  6 - поперечное сечение, шл. 1 ,  эка. 3); 5 - продольное сечение 

двух кубнов с общим наблучrщм прирастания,  р, Алдаи , Cmi"'s , ПИН 1 162. 
М 000, Х 10; 6 - Слоистая структура стенки, часть поперечного сечения , р. Ал
дан , cmtk. 'подбиогермные СЛОИ, П I I H  1 1 62 ,  N! 1 121 aj3, шл. 2 ,  ЭН3. 1, х 20 ; 
7 - Слоисто-зернистая структура стенки, часть поперечного сечения, р. Лена, 
cmtk, пи н 1 16 1 , м ооо, х 20 

Фиг. 8. Rlиbdolynthus conicus gen. et sp.  nov. , стр . 9 1 , р. Лена, против д. Атдабан, 
Cmta , надбиогермные слои ПИН 1 037 , J\1'! 38/5- 1 3 , :...шл. 1 

а - продольное сечение I\убка, х 4; 6 - участок стенки в продольном сечении . 
Х 20. Голотип. 

Фиг. 9-10. Cryptoporocyathus junicanensis sp. nov, стр . 9 3 :  

9 - поперечное сечение, р.  Мойеро , cmtk ПИН 1 1 8 1 ,  .М 334аj3-б ,  шл.  9 ,  
эка. 5 ,  Х 6.  Голотип; 10 - отдельные участки стенни нубка (а , 6 ) ,  nоnеречное се
чение, р.  Алдан , Cm�8 , ПИН 1 162 , J\1'! 1024, шл. 1 ,  ЭI\3. 19, Х 20 

Фиг. 11-12. Dokidocyathus regularis ZhU!' . ,  стр. 9 7 , р. Алдан , сшtк. CJJOИ с биогер
мами первого типа. выветрелая nоверхность , ПИН 1 1 62 ,  J\1'! 1 138, х 4  

11 - косоnоnеречное сечение нубна, ЭR3. 1 ;  12 - тангенс: (а - наружная стеш<а; 
6 - внутренняя степна, эка. 2) 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  A jacicyathus sp. , стр. 109, р. Алдан, Сшt8, начальная стадия нубт-tа, про· 
дольное сечение, ППН 1 162, М 92 1 в ,  шл. 1 ,  Х 40;  

а - наружная стшша; 6 - внутренняя сте1ша. 
Фиг. 2.  Dolcidocyathus regularis Zbur. ,  стр. �·9 7 ,  р. Лена у д .  Чуран,  Cmtk, слои 

с биогермами первого типа, П И Н  1 16 1 ,  J\1'2 37б/ 1 - а, Х 4 
а - nродольное сечение, шл. 1 ;  6 - поперечное сечение (часть) шл. 2 

Фиг. 3. Dokidocyatl1ella i ncognita gen. et sp . noY., стр. 100, р. Лена, ниже д. Оймуран,. 
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сш;а, биогермные слои, поперечное сечение, ПИН 1 161 ,  М 426а, шл. 2, экз 3, 
Х 10. Голотип 

Фиг. 4.  Fransuasaecyathus subtumulatus primus subsp. nov . ,  стр. 105 ,  р. Лена 
O u  с Ak б У д. имуран, m1 , слои с иогермами второго типа, поперечное сечение, 

ПИН 1184, М la 2-6,  mл. 2, экз. 1 ,  Х 10 
Фиг. 5. Fransuasaecyathus subtumulatus secundus subsp . nov . ,  стр. 105 , р. Лена, выше 

д. Юдяй, сш;а, ПИН 1 16 1 ,  М 492/1 ,  шл. 1 ,  экз. 4 
а - поперечное сечение, х 6, б - часть поперечного сечения, х 20. Видны туму

лы наруашоi'r стенки. Голотип 
Фиг. 6-9 . Ajacicyathus sunnanginicus sp . nov . ,  стр. 1 15 ,  р. Алдан, crn;5, ПИН 1162. 

6 - поперечное сечение, М 834а/1 ,  rп;I. 1 ,  экз. 5, Х 10. Голотип; 7 - часть. 
косопродольного сечения, .N'� 867/13, ш л .  1 ,  экз. 7, Х 10; 8 - продольное се<юние , . 
.N'2 867/1 1 ,  шл. 2, энз. 1 ,  х 10; · 9 - часть продольного сечения кубна с ворсин
чатыми концами, .N'2 1025а - в, шл. 6, экз . 3, Х 10 

Фиг. 10. Ajacicyathus sp . ,  стр. 109, р . .\Iойеро, сш;k, продоJIЬное сечение началь
ной части I<убка, ПИН 1181 ,  .N'2 334в/1 ,  шл. 1 ,  энз. 8, х 20. Б левой стороне 
интерваллюма видны крупные поры перегородки 

Фиг. 11 .  Ajacicyathus virgathus sp. noY . , стр. 118, р. Алдан, сш;8, носопоперечное 
сечение, ПИН 1162, М 1025а, шл. 3. эi<з. 9, х 10. Г олотип 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг. 1-3. Ajacicyathus virgat us sp. ПОУ . ,  стр. 118, р. Алдан, cmt8, пин 1 162 
1 - часть поперсчнОJ'О сечения, .N'2 1025а, шл. 2, экз . 15 ,  х 10; 2 - тангенс 

наружной стенки, М 867 f7, шл. 3, экз. 5, х 10; 3 - тангенциальное сечение 
наружной стенки другого экземпляра , Х 20 

Фиг. 4-6 . Ajacicyathus tkatschenkoi (YoJogd) ,  стр . 119. '  
4 - носопоперечное сечение, р .  Мойеро, Cm�k ,  ПИН 1180, .N'2 323д, шл. 2,  

х 10 ;  5 - поперечное сечение, р. Мойеро, Cm�k, ПИН 1181 , .N'2 334а/1 ,  шл. 1 ,  

х 1 0 ;  6 - поперечное сечение, р.  Алдан, сш;k,  слои с биогермами первого типа 
пин 1162, м 675,, шл. 2, экз. 6, х 6  

Фиг. 7-9. Ajacicyathus anabaгensis (Vologd .) ,  стр. 122, Cm�\ слои с биогермами пер
вого типа 

7 - внешний вид кубна, ,р .  Лена,  ПИН 1161 ,  .N'2 105 , Х 1/2; 8 - р. Лена 
у д. Крестях, ПИН 1 165 , .N'2 913а, б, Х 2: а - поперечное сечение, шл. 1 :  

б - продольное сечение, шл.  2. Б центральной полости - обломки посторонних 
кубков; 9 - р. Алдан, ПИН 1162,  М 712с, Х2 (а - поперечное сечение, шл. 1 ;  
6 - продольное сечение, шл. 3) 

Т а б ;r и ц а ''Il 

Фиг. 1. Ajacicyathus osensis ZЬш· . ,  стр. 123, р. Оса, Cm�\ часть поперечного сече
нил кубна, ПИН 1 186 , .N'2 556а , шл. 1, Х 10. Нерн с глубины 695 ,7.-701,5 м. 
Осинскал скважина .  Го1ютип 

Фиг. 2.  Ajacicyatlшs? sp. ,  стр . 129, р. Алдан, сш;k, подбиогермные слои, часть 
поперечного сечения I�убка, ПИН 1162 , .N'2 1 124а/1 , шл. 1 ,  Х 4 

Фиг. 3-5. Loculicyathus membranivestites Vologd . ,  стр. 132 
3 - тангенс, р. Лена, Cmtk, ПИН 1 168, .N'2 592, Х 10; 4 - поперечное се-

чение, р. Ботома, cm;a. биогермные слои, ПИН 1038, М 1359/10, шл. 1 ,  экз. 1 ,  

х 10; Б - продольное сечение, р .  Ботома, cm;a. биогермные СЛОИ, пин 1 117,  
М 44/2 (1 )  I V ,  шл. 2, экз. 1,  х 10 

Фиг. 6. ? Ajcicyathidae , стр . 154, р. Пеледуй, Cm�0, поперечные сечения, ПИИ 1309,. 
х 1 ()· а - :ш - II шл. 2; б,в - 3/1 - 1 ,  шл. 3, экз. 1 , 2 .  
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Т а б л и ц  а Vlll 

./I>иг. 1-7. Robustocyathus robustus (Vologd .) ,  стр. 134, Cm�k,  c:.ttoи с бисгермами пер

вого типа 

1 - поперечное сечение, р .  Лена, П И Н  1 168, М 352/6741, шл. 1 ,  экз . 8, Х 10; 
2 - nродольuое сечение, оттуда же, М 352/6742, шл. 4, х6; 3 - косопродольное 

сечение, р. Алдан, П И Н  1 1 62, М 871 , шл. 4, экз. 1 ,  Х 6; 4 - поперечное сечение 

кубка без вторичного утолщения, 5 - поперечное сечение кубка с вторичным 

утолщением наружной стенки, р. Оленек, П И Н  1 179, М 1 18,  шл. 1 ,  э:кз . 1 и 2,  
х 10·  6 - 7 - в нешний вид кубков, р .  Алдан,  П И Н  1 1 62, обн. 47, Х 1 ' Ak 

Фиг. 8. Robustocyathus spinosus sp. nov . ,  стр . 138, р .  Лена у д. Чуран, Cm1 , слои 

с биогермами первого типа, поперечное сечение, П И Н  1 161 ,  .N'2 37в/2-1 , шл. 1 

энз. 9, Х 10. Голотип 
Фиг. 9. Robustocyathus spinosoporus sp. nov . •  �cтp. · 140, р .  Лена у д. Оймурап, Cm�11 , 

слои с бисгермами второго типа, П И Н  1184, .N'2 1а-6-1, шл. 3, энз. 1 .  Голотю. 
а - часть поперечного сечения кубка, х 6, б - тангенс внутренней стенни 

(участок), Х ZO 
.фиг. 10. Robustocyathus biohermicus sp. nov)cтp .•141 ,  р .  Мухатт11, Cm�a.  биогермные 

слои, П И Н  1 16 1 ,  .N'2 390 (14), шл. 1 .  Эl\3 . Х 4 .  Голотип 

·Фиг. 11 .  Robustocyathus? annulatus sp . nov . ,  стр . 1 46 ,  р. Лена у устья р. Туайдах,  
Cm�a.  надбиоrермные слои, ПИН 1 1 6 1 ,  .N'2 525,  шл. 2, экз .  2.  х 10.  Голотип 

Т а б л и ц  а IX 

·Фиг .  1-2. Robustocyathus novus;sp . nov . ,  стр . 142.�Cm�a.  биогермные слои 

1 - поперечное сечениf', р. Лена выше Jд. Юдяй, Cmfa, биоrермные слои, 

П И Н  1 161 , 2 487 (1 а , пiл. 4, экз . 1 ,  Х 1 0 ;  2 - р. Ботома, П И Н  1 1 1 7 ,  
М 57/10-3, m л .  1-2 .  Голотип: ( а - поперечное сечение, х 4; б - часть nро
дольного с�чения, х 6) 

Фиг. 3-4. Robustocyat hus peleduicus sp . nov . ,  стр . 143, р .  Пеледуй , Cm�t.  П И Н 11 66. 
3 - М 138Л,  гол отип (а - часть поnеречного сечения, шл. 1, х 10; б - тангенс 

внутренней стенни, шл. 2 ,  Х 20); 4 - носапродольное сечение, 138Л/10 - а ,  
шл. 12,  Х 10 

Фиг. 5. Robustocyathus sp . ,  стр .}1 46 , р .  Лен а ,  ниже д. Оймуран, Cm�a .  биогермные 
слои, П И Н  1 161 , М 452/3-1,  шл. 5, экз. 1 ,  Х 1 0  

Фиг. 6 .  OrЬicyathus mongolicus Vologd . ,  стр . 149, p .�Jlrнa у д .  Оймуран, Cm�k .  слои 
с биогермами вто рого типа, часть продольного сечения, П И Н  1 161 , .\1'2 399/1 , 
шл. 2, экз . 4, Х 2  

Фиг. 7 .  Archaeofungia suvorovae sp. nov. ,  стр. 152, р .  Ботома , Cm�a .  надбиогермные 

слои, П И Н  1038, М 1346/10. Голотип 
а - поперечное сечение, шл. 1 ,  Х 10; б - часть nродольного сечения, шл. 2, Х 

Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1-2. Leptosocyathus polyseptus (Latin), М .  S . ,  стр. 157 
1 - р .  Мухатта, Cm�1C, слои с бисгермами второго типа, П И Н  1 161 , .N'2 383/ 1  

(а - продольное сечение, ш л .  6,  экз . 1 ,  Х 10; б - часть поперечного сечения, 

шл. 7, энз . 2,  Х 10) ; 2 - р . Лена у д .  Оймуран, Cm�k ,  слои с био1·ермами вто
рого типа , П И Н  1 184, .N'2 1 а18, шл. 1 ,  энз. 1 ;  косоnродольное сечение молодого 
экземпляра, Х 10 

Фиг. 3-5. Compositocyathus muchattensis (Zhпr . ) ,  стр . 160, р .  Лена у д. Оймуран, 

Сш�k.  слои с б иоrермами второго типа, П И Н  1 161 
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3 - М 366, энз. Д, голотип ( а - носапоперечное сечение, шл. 1 ,  Х 6, б - часть 
продольного сечения, шл. 2, Х 6) ;  4 - тангенс, .Jii2 366/4, шл. 2, экз . 1 , х 6 ;  5 - частr. 
nоперечного сечения, .N'2 366(1 ) ,  шл . 1 ,  экз . 3, х 1 () 



Фпг . 6. Taylor·cya t1шs t ayloгi sp. nov . ,  стр. 1 6 1 ,  р. Ботощ1 , Сш7а, надбиогерыные 
слои, П И Н  1 038, .J\"2 1346 (9), х 10. Го;сJОтJш 

а - прО,'\О.'JЬНОе сечение , ш л .  2; б - часть лоперечного се•Jсшш , ш:r. 1 

Т а б :r н ц а X L  

ф 1 '> Е 1 1 l l  
. 1 6 !.  С A h:  � пг . -- . t ипор ty um r·osstcum sp . ПОУ . , стр . "'' ш 1 , с;юн с ОII огсрмами вто-

рого типа , П И Н  1 1 6 1  
1 - косопродольное сеченне , р .  :Тсна у р .  :\Iухатты, М 365, ш ,т .  2 ,  эь:з. 1 ,  х 6 ;  

2 - часть продольного с ечен н я: ,  р .  Лена у д .  О ймуран,  .J\"2 402/2-а ,  IJ J Л .  0 ,  
э:кз. 1 ,  X iO. ГоJют1ш. 

Фиг. 3-·l. Etlunopliyllum gгandipafoгa t u m  \'o l ngd . , стр . 167,  р .  I; отома,  Cm�" . 
п и н  1 185 

3 - пош•рсчное сеченне , .'f2 59j7Ф, u m .  1 ,  Х 4 ;  4 - л ро��,ольнос с r •1rнлс 
.J\"2 7-2-2 .  1 1 1:1.  1 ,  Х 1 0  

Фнг . 5.  Etlunopl1yllum sp . ,  стр. 169 . р .  Амг11 , Cш1Lr,  П J I H  1 1 85 ,  .J\"2 540/\J, ш л .  1 ,  Х 6 .  

Фнг . 6 .  Por·ocyat/щs pinus sp. поv . ,  стр . 181 , р .  Ботома , стtа, бпогермныс CJIOII 
( П I ! П  1 1 17 ,  .х� 54/ 1 - 1 , шл. 1 -2),  х 6; а - поnеречное сечен и е ,  пш. 1 ;  б - часп 
продо;н,ного сеченп н ,  ruл. 2 .  

Фиг . 7 .  Btlunopltyllum? galuscllkoi sp . ШJУ . ,  стр . 16\J, р .  :ti'Iyxaттa , Ст"iп ,  J I И H  '1174 , 
.N! 17а,  нш . 2 

а - пр одо:Jьпое с е • J ение, Х 4 ;  б - часть щюдольnОJ'О сечеп и п ,  Х 1 0 ,  го:ютип 
Фш· . 8. Etltmop1tyllum? sp . ,  стр . 1 70 ,  р .  ,]сна у д .  Е:rаюш, Cmf'e ( П П Н 1 163, 

.N'2 310/3, m.:т . 1 ) ,  x ri 

Т а б .:r л 1� а XJI  
Ф и г .  1-2.  T u m и locyatlms ( 1 ' u m u locyat1Jel/us) plat iseptatщ; sp . noY . ,  rтр . 1 7 5 ,  р .  Лена , 

выше д. Юдяii , Сш;а, бпогериныс C:JO i t ,  ПИ Н 1 161 , Х 10 
1 - по1юре•шое сечение , .NЪ 483/ 1--:2, шл . 3, Э!{З,  1 ,  голотил ; 2 - тангенс, 

,\"! 485/311, шл. 6 ,  ЭJiЗ 1 .  
(JJИJ'. 3-4. Т .  (Tumulocyat1rellus) un icum us sp . ЛОУ . ,  стр . 1 7 7 ,  р .  Ботом п ,  , Cn173, uад

биогер�шые с:�ои,  П.И Н  1.038, х 10 
3 - :косопродо;�ьпое сечение, J\� 1359/ !Н ,  ш.п . 1 ,  э r ; 3 .  1 .  l - х� 1359/ 1 7 ,  го.;ютпп 

(а - продольное сечеюrе , ШJI.  2; 6 - лонеречное сечение , ш л .  1 )  
Ф и г .  5. Rossocya tl!ella ninaeliost i  sp . ПО\' . ,  стр . 1 7П ,  р .  Ботома , cmta, надбиогермные 

сJюи, чi\сть пonepe'!HOro ссчешш (П Н Н 1038 , .\& 1540, нm. 1 ,  ::н;з .  2), Х 20, го;ю

тип 
Фпг. 6.  Porocya t lшs pinus sp . ПО\' . ,  стр . 1 8 1 ,  р. I>отома , сш;а ,  вадбногермные CJ! O i f ,  

g а с ть продольного сечен н н ,  ( П П Н  1038, .N'2 1 359/ 15,  шл. 2 ,  ЭI\3. 1), x !tO, гтюшп. 

Т а б .:1 н J( а ХШ 

ФИI· . 1-3. Poгocyatltus squamosus (ZhU!'. ) ,  стр. 18 1 ,  сш;а 
1 - р . Лена, П И Н  1037 , .N'2 38/6-3, ш:r. В ,  ю.;з. 1 (а - часть продо:1ыюго 

сеrшпин,  Х 20; б - yчilCTOii наружн ой стешш u пр одольном сечении, Х !tO; 
11 - продо:Jьное сечение, х 10); 2 - пouupc•moe сечение, р. Лена , ПИ Н 1 037 , 
.;о..ъ 38 (6-3). шл. А ,  ЭI{З. 1 ,  x !t. Голотип . 3 - р .  Ботома , па,'(биогермпыс cJroп,  
пин 1038, J'& 1 540 1 ,  шл . 6.  экз.  2 ,  х 2о 

Фиг. 4-6. Squamosocyatlшs t a u m a tus sp . поv . ,  стр . 183, Сш�а , биогермпые саои. 
4 - продольное сечение, р. Б отома , П И Т-Т 1 11 7 , М 57/5-3, Ха, шл. 1 ,  эъ::� . 1 ,  

Х 10.  5-6 - р .  Лена выше д .  Юдяii, П И Н  1 1 6 1 ;  5 - .J\"2 487/1-1 (а - участок 
внутренней стенки n п родольном с ечспшт, шл. 4, Х 10, голотиn ; 6 - тапгене 
перегород1ш, ш.;т. 3, х 20);  б - часть поперечного сеченшr, М 487/4-1 , ш:т. 2 ,  
ЭБЗ. 1 ,  Х 10 .  

22 И .  Т .  Жур�ВJiева 337 



Т а б .·r н ц а Xl \-

Ф11 г .  1-4. Botomocya iltиs zelenoгi ZIIuг. ,  стр . 186 , р .  Ботома, Сш1\ а ,  панuн огермны о  

L ."IO П ,  IJИ H  1038 

1 - носопродопьное сеч е1ше, М 1346/Н ,  ш;сr. 1 ,  эrcJ. 2, х Ю; 2 - ,\Ъ 1346/3 

(а - поперечuое се•rенпе, ШJI. 2, Х 10 ; б - продольное се•юние, ш :т. 2,  х 10); 3 - частr, 

п родольного сечения, N2 1346, шл. 3, . Х 10; 4 - таю'снс наружноii стсюш, 

х� 1 346/3, шл. 1 .  энз . 1 .  х 4о 
Фиг . 5-9. Erbocyathus lteterOlюllum (Vologd . ) ,  стр . НЮ, Сш�с 

5 - r>олония, полеречное сечение, р. Амги, П И Н  1 1 85,  N2 522пл, ш.:r . 16. х 1 :  
6 - одиночuый нубок , поперечное сечение, р .  Ботома , П П Н  1038 , .N'2 16Ю/3, 
шл . 1 11 ,  ЭI\3 1 ,  х 6; 7 - тангенциальное сечение на ружной rтснюr, р. Амга, 

П И Н  1 1 85,  N� 522 (Jr) 1 ,  шл. 1, Х 20 ; 8 - часть попс]JСЧНОI'О с еченшr нубна, 

р. Амга, П И Н  1 185; .N'2 226 - Jr ,  ш.ч . 1 ,  Х 20 . Видны вствпстыс норы наружной 

стrюш; 9 - поперечное сечение юного I\Vбrш, р. Амга , П l l  Н 1 '185, М 226 - J r - 6 ,  
ш л .  1 ,  x JO. 

Т а G .а н f\ а XV 
Фиг. 1 .  t'J·{юcya tlшs lleleг01'fl l l llm (''ologt l . ) ,  crp .  190, Сш�е. lll l H  1 1 i:>5 , л� 226-.Ч-711,  

ш:r. 1 ,  х 10 .  

Фиг. 2-3 . Tegerocya llщs sp . ,  стр . 1 92 р .  Ботом: � ,  Сш�0, н ачаJrыr ыс стадшr, Г ШН 10З8 

2 - nродольное : ce•Je J ш c ,  М 1 682 f 1 ,  ш:сJ. 1, Х 20 ; 3 - попе речное сечен1 1с ,  

N2 1684/4-1 ,� HIJI. 1 ,  <н;з . 10,  Х 10 
Фпг. 4-7.  Tegerocyatltus edelstein i ('l o l ogcl . ) ,  етр. 193,  Cm�e . 

4 - тапгепциалыюе сеченне па ругr;ноi'r стенки , р. Амга , П I I H  '1 185 . .\"� 59/2 ,  

ш .n .  1 ,  Х 20; 5 - nерегород1;а , выветре.1:t11  поверхность , р .  Амгn , ПIJ I !  1 381 , .N� 1 ,  

х 4 ;  G - tюсопродо.1ьпое cc<Jcшre , мо.;юдоir энзсмп,;шр , р .  Амгn , П J I H 1 1 85 ,  н� 5 9 ,  

n ш .  1 ,  х 1 0; 7 - поперечное ccчemrc, р.  : rена, П И Н  '1 '163,  N� 3'10/LJ-a ,  ш;J . 1 

;.н;; з ,  :-', , x u .  
Фш . 8-10. Tcgaocyatlnu; abakanc n s i s  ( Yologc l . ) ,  с т р .  Н17 , Сш�с. 

8 - вы nетреда л: поверхность , р. Бото�·ш , П l l l-l 1038, .\� 1 682, Х '1 ; 9 - частr, 
полерuчпого сече п п n ,  р. Ботом а ,  П Н Н  1038, N2 1 682а , шл. 1 ,  :Э I\3. 1 ,  х 6 :  10 -

часть нродо.:�ыrоrо ce•reшm , р .  А:мга,  Г l l f i- l  1 18;) , .i\12 520Jr/3,  ш: r .  2, :э r ; з .  1 ,  Х 1 0.  

Т а G .н и ц п  Х \' 1  

Фиг. 1 - 5 .  Noch01·oicyatlшs иulgaгis sp . Jюv. ,.стр . 202, р .  Алдап, Сш;s ,  П I J H  1 1 6� 
1 - поnеречное сечснн с ,  .11& 921/3,  mл. 1 ,  :жз .  2 1 , >< 10, J·о.,отiш ; 2 - nопере•шоt· 

ееченпе , .N'2 920/5 , 1 1 1 .1J . 3,  Х 1 О; 3 -- Ч асть поперс •шоr·о се<tешш эr.;аемплл ра с по

врешдснпым гребенчатым дннщсм, .� 92' 1/3 , ш:J. 2, эь:з . 1 5 ,  Х 10;  4 - продо;п,

ное сечеипс 1-;yGt>a, х� 920 1 3 ,  пrл . J J ,  :э1;з.  1 .  х '10; 5 - тангенс, N� 920/2, шл. 1 ,  

энз. 9 ,  х 6 .  . 
Фиг. 6-15. Noclюгoicyat/щs miгabilis ZI I Ш' . '  стр. 204 '  cшtk '  C.'JO[[ с бнOJ'<')JMf\Ml/ п е р 

вого тппа. 
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6 - часть поnеречного сеченп я ну61;а с терс 1 rсвым выростом со стороны: нн ут 

ренпей стешш , р. Лена , П I I H  1037 , .;Ч 32/о, ш:r. 1, Х 6 ;  7 - Ч асть вы 

ветрело:U: nоверхности 1;убтш дисковпдной форм ы ,  р. Лена, Hll H 1 173,  ,"\f<! 1 5 ,  

х 4 ;  видны гребенчатые днища (поперечные ЛJJ I I IШ ) н переr·оJюдют ( п родо п ы r r.1 с 

линии);  8 - Rубон дис�>овпдпой формы, р. А;щан П 1 1 Н  1 1 62 ,  М 1081(3) ,  Х 1 ;  

9 - иубоii нопичестюii формы со слабыми поперечпымп персжнмамп , р .  ЛС'шt , 

П И Н  1 16 1 ,  обп. 1 6 ,  X i ;  10 -- часть лродо.чьrюго ссчеrш я ,  р. Hoтyi i ,  П J ! Н  1 18:'\ , 

N2 103/5-1 , rшт. 2, :жз. 1 ,  >С 20; нпдны гребеiРiатое ;\нпще, персt;счепное но r;о.:н,

цевому вn.пш;у п ноnообрааующалсн перегородr;а ; 11 - •шсть попе речн ого сt· • rе

ния, р .  Лена , П И Н  1 173, ..'{� 5016 ,  JШТ. 1 э�>з . 1,  Х 40; 12 - чnеть попсрсчнш ·о 

сеченил, р .  Лена, П П Н  1 1 6 1 ,  .N� 1 28/1-а , ш п .  2, ЭI\3 . 3, Х 20 ; 13 - T<ШI'C I I C ,  

р .  Jieпa , П I I H 1 168 , J\"2 352/67!1-1 , JJIJJ. 1 ,  эr;з. 2 1 ,  Х '10;  ЭI\Земл;rяр несет cлc, t r .t 



1 1 pнaшз нt' I I I IOJ ·o гюв pe;�;;(C I I I I H :  11- часть I IОнсречного ссч с н JJ н ,  р . .-\:цан,  П H I I  1 162, 
.\� 928 , 1 1 1 .�1 . 2, ;:н;з . 1 ,  >< 1 ;  15 - J.;yбoJ.; ;J,l!CKOlШ,�\нoii фojщJ,I , р.  k1;1 н н ,  П Т I Н  1 162 , 
.\� 940, )< 1 ;  B!I) (OH p<It : l f ll .- 1  в I I (JO�(O.'J ЫIOЫ 1 1 :I 1 1 p aв;Jc l f l f l t  

Т 11 б ,-, н ц а Х\' 1 1  

1 ' ' . 1 1 . ?О ]' " ·\ n " Фш·.  -� . . ' ос toгoicyat ms gг a п d i s  sp . DOY. , п р .  _ 9 ,  р.  >Oтo�r:I , , , J J i j_ , Ui1 )(ШЮгерм-

ные c .: JO i l ,  П П Н  1038 

1 - .Ч 135!Jj1 2  (а - LlOПOpe•rнoe CC'ICШJC ,  IIJcl. 1 ,  )< 6; 6 - чаr.тr, I I(JOДO;JЫIOI"O 
CC'H'HI I H , IПJI .  2, Х 10 ,  ГQ.;JOTI I П ) ;  2 - ПpOДO." I J, IJOC Ce'!Cifi!C, .\� 1 3.)9, 1 1 , IUЛ. 2,  

;э � ; :� .  1 ,  х 6 .  

())J [ J · .  З- 5 .  ,\Toch ol·oicyatllus alclanicus sp. но\·. ст р .  2-10, р . .-\.:тдшr, Сш�\k , П 1 1 Н  1 162 
З - носополе речnос сс•rеннс, J'i;, 867а , ш.:т. 1 ,  ;э кз .  2,  х 6 ;  -1 - нонсрсчноР сечение , 

.'\;, 867 J I I.:Т. 1 ,  ::н;з.  20 ,  Х 10;  5 - I;ocoпpoдoJJЫIOe сеченне N� 867, JJJ.�I .  i ,  э�>з. 13,  
><  1 0 ;  t·рсбенч;:tтыс ;J,llHщa впдны то.1ы;о n ncpxвeii частн 1;убка . l"o.-юТJ IJ I .  

Ф/ [ 1 · .  С .  1Yoc11o1·oicyatlшs dissepimentalis sp . лоv . , rтр . 2 1 3 ,  р . .: r oн;J , Cmi'k , с:юп с бпо

J l)рма лн r второго тиnа , ПII I I  1 1 6 1 , .Ч 3 7 1 а/Б ,  IШJ . 4, :н"1 .  Э,  х 10.  Голотнn.  
Фш· . 7 .  j\ioclшroicynt!J u s lenaicus Zl 1m· . ,  c:rp. 2 1 4 ,  р .  Ботома , С: т �\ « , на:�бноr·ерюн.rе слои , 

1 1 1 1 1 1  '1 038, ,)\! 15ft0J l i A , ПIJT . 1 ,  Э li:'l . 1 ,  Х 10 .  

Т а i) ;1  1 1 J (  а X \l l J  [ 

Фш·. 1-2. Л'oc1Joгoicya tll u s  lenaicus ZJнi ! · .  стр.  2 1 4 ,  Cil i �' " · 
7 - р .  БотоМ<! , гш н 1038, х� 1 540l i i A , х 10 (а - н родолыюе CC'IeШJC , шл . 4 

6 - нонеречное tечсюю , шл. :�) ;  2 - п родол ьное с ечсш1 е ,  р. Ленil , П l ! Н 1037 ; 
;\Ъ 38/6 ш л .  3, х 6. ГО.'I ОТШI 

С\)ю· .  3 .  NoclJOгoiryu t !нts sp. J ,  стр . 2 1 6 , р. Moiil·po , Crn�\ k , ГI I J J l  1 -18 1 , N� 33Li б/2-B , 

I I I Л .  1 ,  Х 1 0 
Фт- . :J. Suc!J o roicyat/1 u s  sp . Ш ,  стр. 2 1 7 ,  р. i\[oiiepo ,  l.н 1 �\ l' , J l l l l l  1 1 81 , .\2 331Н1/3-б , 

1 1 1 .1 .  1 ,  Х 10 
Фн 1· . .5. Noc!Joroicya t !J U s  sp . l \' ,  стр .  2 1 7 ,  р .  Ботом<1, С п r �' " , бноr-l' IШ н ы с  CJIO H ,  П I I H  '11 1 7  . 

. \Ъ 51 / l \' , 1 1 1 ; r .  1 ,  Х 10 
Ф н r · .  6�-8.  Tl· i n i n accyatlшs macгoponts s p .  IJOY. ,  стр .  2 1 9 ,  Cm �\ a _ 

G - Jiосопопсрсчпос сеченнс, р .  Ботома , l Ш  Н 1038, •'-'Ъ 15!!0 1 ,  I L I : I . 1 ,  X iO; 
7 - часн поперечного сечения ,  р . .Jспа , ПI J П  1 037 , . J-<2 38.  G-13 ,  ш:!.  За , Х 10;  
8 - часть продольн01·о сечсюrн , р . .Gотома,  П 1 1  Н 1038, .\'2 1540, 1 1 1 :1 .  1 ,  Х 20;  на 
РУ'I\НСIП стсю;а - с.;rсв а .  ГоJютнп 

Фш·. 9-10. Heckcricyatlшs l1eckai (Z!Jt т J · . ) ,  с.т р .  221 , р . : J сна . Ст�"', с;юн с бJюr·срмамн 

второ, ·о тгша , J ш r�r 1 1 6 1  
9 - лош•речнос сечепне , .\2 408/А-2, ш:.r.  2 ,  Эti 3 .  2 ,  x G ;  10 - х� 398/1 , 1 uл .  2 , 

Э l i 3 .  ;1 (. t-'IiiC.T I . про;"(nл ыюr·о сечен н н, Х MJ; 6-чпетт. tiосопро;tолт.нш·о ce•Iemm, Х 1 0 ) .  

Т а б л rr ц а  X I X  
Фнr· .  1 .  Fonnosocya l lщs sp . ,  стр . 223, р .  Ботома,  ст;" , ОII Оl"ерм н ыс CJJOH, 11 1 1 1 1 -1 1 1 7 ,  

,1'1\Ъ 57/9- 1 4 ,  ш .п .  1 ,  эю. 2 ,  Х 10 
Фш· . 2 . ? Lenocyatll iclae,  стр . 225, р. Ботома , Сш�п, бногермные ,·Jюн , на чад ьш.1с стад1 1 1 1  

r;уб1;а l! продольном сечевин ПIJ П 1 1 17 ,  J\2 58/8в, I I I J I .  3,  : J i i :З .  000, Х 4 0  
Ф11 1 · .  З-5. J\.otuyicya t l� u s  kot uyikensis sp.  П ОУ. , стр .  226, Сш�н. 

3 - поперечное сочсiнrс , р .  Hoтyi-ii'>aB, Г I J I J I :1 1 82 ,  <'<2 2220i1 1 , шл. :2 ,  Э f( З .  2,  

X 'l O. 11 - продольное сочен t Jс,  оттуда же, J\2 2220вj'l , J J J j; _ 2,  Э f( З .  2, х 6, голотпп. 
5 - полеречное ссченнс, р. Олспен, П J I  Н 1 '1 7 ! 1 ,  .'i'e 1 18. нш. 1 ,  CJ1i3.  5, Х 10 

Фн r · .  6-7. J. (Ja/щ t ocyatluts) la t i n i  sp.  ПО\' . ,  стр. 2:10, С:н1;а, биогср МJшс с:юн . 

G - p. Ботома , П 1 J l i  1' 1 1 7 ,  М 57/9,  Х 1 0,  ГOJI OТJ I I I ;  (а - nопсрс'Jнос СС'!СIШС, ш.тr .  3; 
6 - nрОil;ОЛЬПОС ceЧШ I I I C ,  1 1 1 .11 . � ) ;  7' - П pO,(OJI ЫIOC CU' Il:ПJIC', р .  Лена, J l i ! H  984, 
.\� 4 71 1 1 ,  r1 1:1 . А, х 20 
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Фиг. 8--9 .  J. (Jakutocyatlшs) kгasnopee�:ae (ZlJur . ) ,  стр . 231 , р .  Лена , Cm�a. биогерм

ные слон, Х 10. 
8 - носопоперечное сечение, П Ш-I 984, .N'2 L!85A, ш л .  1 ;  9 - П И Н  1 16 1 ,  

."V<! 485(А) 1-н; (а - I>Осопоперечное сеченпе, н т .  8, экз . 2 ;  б - продольное сече

ние, m;r. 9, эri'з. 1 ,  голотип) 

Т а б .тr н ц а  ХХ 

Фш·. 1-3. J. ( Jakutocarin us) jakutensis s p .  nov. , стр .�233, сш;а, бногермпые слои 

.l - чаr,ть П ()Перечного сечения нуб1;а р. Ботома, ПИН '1 1 17,  .N'2 56/ 'l - 1 1 ,  ru.тi . 1 ,  

х 6 ;  2 - часТJ> полеречного сечсшт I\YOI\a,  р .  Мухатта, П И Н  1 161 , .N'2 390/25-1 ,  
Jнл. 1 ,  эr,з. ·1 , х 20, голотип ; 3 - р. Лена, П НН 1 1 61 ,  .�1 L185A/ 1 , ш:r. 3,  эт\з. 2, Х 40 

Фю·. 4-G. Geocyatlшs botomaensis  (Zl1UJ' . ) ,  стр. 234,г р . Ботома , Cm1\a, биш·ормные слон 

П IТ Н  11 1 7 , Х 1 0 . 

-J - .\2 57 i 1 3- 1c (а - JЮперечнос сечение, шл. 3, э1;з .  1 ;  6 - продольное сече

ние, шл. 2, ЭI{З .  ·J ) ;  5 - r;оr.опоперечное сечение , .М 57: 1 3-'l c ,  ПIЛ. 3, эr\3. 3; 

6 - поперечное < ; с ченпе, .\1'2 57 / 13-1а ,  нш . '1 , эi\3. 1 

Фиг. 7. Geocyatlшs ko1·deae sp . nov. , стр . 236 , р. Лена , Сш�\а ,  бн огсрмш.rе слои, 
lПIH 1 161 , j\i� 481 , шл. Б ,  :шз .  'l , Х 10 .  Голотнп 

Флг .  8-9. Lenocyatlшs lena icus Zhпг . ,  стр.  238, р .  Лен а ,  Сш�а , бпо ,·ермные слон, 
П И 1 1  11 61 

8 - . .  \"2 485/4-3 , -ш;r 1 3, ЭI>З . 1 (а - часть попере•шш·о сеченшr �<убr;а ;  Х 6 ;  

6 ,  е - у• rаст�<н того ж е  сечения, х 20; в верхней частн фиr · .  86 - попере•mое rе

чешrо юнш·о Iiyб1;a; 9 - тангенс, .N'� 485/1-а,  шл . 6, Х 20 

Т а б л н 1 ( а X XI 

Фuг . .l . Lenocyatlшs lena icus (Zhш . ) ,  стр. 238, р. Лена , Сш�3, бнш·срмн ые с.ч о н ,  про

;з,ольное сечение, ПП Н 1 16 1 ,  М 485/4-3,  J ШI .  9, :щ:1. 000, Х 10 
Фп г.  2-3. Car·inacya.tlшs kigit asensis sp. ЛОУ . ,  стр . 2-� 2 .  р. Лена. сш;� .  бпШ'ермные 

слон, П! Ш i 1 6 1 ,  N'� 330Б 
2 - поперечное сечсни�. н1;r . 3, ЭJ\3.  1 ,  х 6; 3 - •racтr. про�ю.ч ьпоt·о ееченнп, 

шл. 8, 31\3. 1,  Х 20. Голотип 
ФИJ·. 4. Cari na.cyat/1 us sp . ,  стр : 244 ,  р. ··Мухатта , Сш�3 , биогrрмпые с.аон, П И Н  1 1 G i ,  

.\1'2 390/Н ), Х 1 0  
а - ПfJO,J,O.JIЫ!Oe сечеНПС, ШJJ . 2 ,  :щз . 1 ;  6 - ПОПОJ!еЧНОе t:С'ЮПНС, WJI. 1 

Фиг. 5. Coscinocyatlнлs gr·igoгie1:i sp . поv . ,  стр. 2G3, р. С ухарпх а ,  Сш�0, понсрrчнос се
чение , П I Jl - J  1380, .N'� 41 80а , ш;r. 1 .  ЭI(З . . 2 .  X l1 .  Г OJJOTШI. 

Т а G а н J (  а Х:Х l l  

Фиг . .1- u. Retecosc i rl lls  гetct almlae (Vo l og(\ . ) ,  стр. 247. Сш!\1', слон с бион�рмамн пер

:tюго типа . 

.l - поперсчпос сечение , р. �1oiiepo, П11 П 1 '181 , .N'2 3346/ 'l-6, шл. 4 ,  эr<з. 5, x HJ ;  
2 - продольное сеченпе, оттуда ж е ,  .N'� 334а/2, п ш .  1 ,  эк з .  2,  Х 10 ;  3 - час.ть по

неречноi·о сечен и я ,  оттуда ж е ,  .\Ъ 334(а) 1 -Д,  шл. 2,  экз. 2 .  х 20; 4 - таю·еп
нна:Jьное сечеюте Iштерваллюма и nр одольное r.ечспие через пластпнчатыii пырост , 
о·л·уr(а а;е, .� 334а/2, шл. 3, энз.  2, Х 4: 5 - ча с·1ъ поперечп()ГО сочеюш J(yбr'a , 

р .  Jieпa, П И Я  1 168, :"1'2 352/675, mл. 1 ,  Х 1 0 

Фиг. 6-9. Coscinocyatlшs гojkovi(Vo1ogcl. ) , стр. 254, Cm�\k, CJIOП с бпоi·ермамn перJJого тв:па . 
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6 - продольное сечение, р. 1\отуЙI\ЭП, ПИН 1 182, .N'2 2220 1 /7,  ш л .  1 ,  эrхз. 7 , 
Х 10; 7 - J{Осопоперечпое сеченпе , р. 1\отуй , П И Н  1 183, .N'2 165/1-3, ш:I. 1 ,  энз. 1 ,  

Х 6 ;  8 - продольное сечепне кубrш с о  смещенным входом в центраJiьную полость 

(слева), р .  Moi'repo, П И Н  1 181 , М 334в/1,  шл. 2, экз. 3, х 6; 9 - часть нонереч

ного ссченшr нубr.;а с понгеа;,J,еню.rм дннщеи, р. Лена, l l l J H  '1 1 68, .'\"� 352;675 ,  

шл. R ,  X 'I O  



Т а б :L П J [ а  XXJI Т  

Ф 1 1 1 ' .  1-3.  Coscinocyatlшs dian t/шs Bot·n . ,  стр .  :!58. 

- 1 - часть поперечного сечшшя , р. Лена уд. Оtiмур а н ,  Сш;_\k , с.1он с бп01·ермами 

второго типа , 11111-Т 1 184, J\1'2 1-в-2, шл. 1 ,  х 4 ;  2 - р. Ботома, Сш�3, надбно
гермные слои, Пl'IH 1 038, .N'2 1359/8, х6 (а - продольное сечение, ruJr. 2, ЭI\3. 1 ;  
6 - часть поперечного сеченпя, шл. 1 ,  эr,з. 1 ) ;  3 - тангенс интерве1 лшома , р .  �1епа 

у д. Оймурап , Cm�k , слои с бпогермамн второго типа , ПНН 1 !8!1 ,  :\"2 2-б-14-4, 
ш.п . 1 ,  Х 10 

Фнг. 4 - 7 . Coscinocyat lms isointeгмllnmus sp . nov. , стр. 261 , Cm!\a, биогерм пые слu н .  

4 - часть продольного сечення r-<yGr\a , р . .Пена, 11 И Н  1 16 1 ,  N2 485, 4 - 3, ш л .  
6,  ЭRЗ . 2 ,  х4, го:тотнп ; 5 - часть прО.J,О:IЬНОГО сечепни I>�rбка , р .  Ботоыа, пин 
1 11 7 ,  J\1'2 57 19- 16, шл . 2 ,  э R з .  1 ,  х 20;  б - поnеречное сечсп пе , р.  Лена, П И Н  
1 1 6 1 ,  J\l'g 485а, шл. 1 ,  Х Ю; 7 - внсш1шii впд J{yбm1 , р ,  Ботошt , П И Н  1 1 17,  
N� 57j9 , X 1  

Ф нг.  8 - 9. Coscinocyathus sp. ,  стр . 264, р .  J 3отолtа, Ст�п. шцбпогер:11ные слоп . 
В - nоперечное сечение, П И Н  1 038, .N'Y 1 540 Ш ,  Ш JI .  J a ,  Х 10; 9 - н:осопродоль

вое сечение, р. Ботоыа, П l! Н  1 1 17 ,  J\1'2 56/2 - i-' ,  J J I JI .  3, экз. 2, Х 10 .  
Фиг. 1 0 .  1'umulocoscinus atdabanensis sp . поv . ,  с т р .  265 . р .  Лен <:� ,  Сш�3, бно гершше 

СЛОИ, П И Н  1 1 61 , J\"Q 487/4-1 , Ш Л ,  2, ЭЕ 3 ,  1, Х JO. ГОЛОТI!П. 

Т 3 б J! H 1 1  а Х Х ! \Т 

Фиг. 1 - 3. Batc/Jдtocyatfшs t u n  icatus (ZIJUr ) .  стр . :!6}), Сш�\ 1', с.·1оп с бногср :llа:чп пер 
вого TllШI ,  Х 6 .  

1 - нродоJIЫlОе CC'JCIШe, р .  Ал, [шr, 11 1 1 11 i.1 176,  :\\! 2 ·5 в .  ш:r 6 ;  
2 - часть продольного сечения кубю1 , р .  Лена у ; 1 .  I-\рестях, П И Н  1 161 , N2 1 7 1 , 
ш л .  · 2 ,  экз. 1 ;  3 - rшсоnродольное �.:ечс нпе , р .  :reн<J у ;1 .  Чура н , П И Н  1 037 . 
,Ng 32/3- 1 ,  шл. 1 ,  ЭJ> 3 .  10.  

Фиг. 4 - 8 . Dictyocya t lщs tгansluciclus sp . п uv . ,  стр . 27!1.  
4 - р. Алдап, Cшtk, слон с биогер.нашr nервого шпа, ПИН 1 162, N2 950с , 

х 6; (а - часть nоперечного с.ечения, J L!д .  1 ;  6 - продольное сеченпе, ШJI. 2 ;  

в - тангенс , ШJI. 3 ,  голотпп; 5 - часть nопере<шого се<Jснпя , р .  ?11ухатта, Cm�a , 
urюгермные СЛОИ, П И Н  1 161 , N'2 390A I10 - ill, uш. 1 ,  Х 6; б - J-Юсопродольное 
сеченпе, р .  Лена, Сш�k. слон с Gногсрыа�ш первого тнпа , П И Н  1 168, 
352/675 - 1 ,  шл . Н П , х 3, 5 ;  7 - uнс1шш ii  н11;( н:убJ;:< , nывстрешш поверхность , 
р .  1-\oтyii, Сш�k ,  слон с биогер�mмп нервого тппа, Н И Н  1 183, N2 105/б - 1 2  Х 1 ,  

8 - пебольшая КОJюпия, попереч ное сечен1 1с ,  р .  Алдан , Cm�k, с:юп с бногерм<:�
)1 1 1  первого тпn <:� ,  П И Н  1 162 , J\1'2 87212 , тл.1 .  3 ,  энs. 1-4, х 4. .  

Т а б Jl  н I! а :Х Х  \ -

Фи г .  1 - .? . SpinosocyatlLus maslen n i koиae gen . e t  sp . Л ОУ .  стр . 277, р .  ,l C I I fl у ;(.  Чуран , сш;�< ,  с лои с бногермашr первого тиnа. п и н  1037. 
la - r.ечеппе через пебольшую но,оюнню нз экземп:rнроn непрюш:Jьной фор�rы, 

J\11! 32!3- 1 ,  ш л .  2, х 4 :  6 - часть nопер()чного сеченн я r'убка, .\1'� 32/3 - а, шл. 1 ,  

э .  1 ,  х 6 .  Голотитr. 2а п 6 - участюr поперечного сечешrя ,  .\1'2 32(4, пr:r . 3Б, 
эr;з ,  LJ9,  Х 4.0 . Впдны тешншы1ые н нmшш па стершепьш;х 

Фпг .  3 -- G. Okulitci2 icyatlms discijonnis (Z!Jш . ) ,  стр . 282 ,  сш;k '  с :rон с Gнoг'"l"IIOIII 
nервого тип а .  

3 - 5 - кyutm днсковндной фор�ш: , в r ц  сверху, Х "1 :  
3 - р .  Лена, П Н  Н 1 16 1 ,  обп. 1 6 ;  -i- р .  Алдан "  П I I H 1 1 62, .\1'2 988; 5-р. Лена , 

П И В  1 161 , J\"2 266 ; б - nоперечное се'lенне кубка пз бпогсршюй фашш , р. Лена , 
у д. J-\ рестя х , П / 1 1 1  1 '1 6 1 ,  ,\f'Q 'l7ljf "! ,  ш:r , 3, экз . !J, �< 4.. 

34.1 



Т а б л и ц а Х Х \' I 

Фнг. 1 - 4. 0/ш l i tc!I icyat/щs cliscijonn is (Zhu г . ) ,  с т р .  282, C!ll�\ l; ,  C: l ( ) l l  r; б t t ' JГС]ЩЮI И 

первого тrш а .  
1 - I>убт' ;.�.псковн;цюii фор:-t ы ,  ВIIД сверху, р .  AJJ�(fiH, J.l l l .H 1 1 6 2 ,  обн . 4. 7 ,  

х 'l ;  хорошо вн,lСН :край кубка (а);  2 - 1 1  poдoJi ыtoe сечевне Еубна, р .  Лена �

:(е р .  Нрестлх, П l i  Н 1 .16 J , N2 '100/ 1 , ш .'l .  1 ,  экэ. 1 ,  Х 1 ,5 ;  (а - HCliТ J •  кубка);  
3 - р . H oxopaif, ПИИ 1 1 6 '1 , N2 30а , х 4 ;  (а - часть попсрu•JJШГО t:e<Jl'- l l t t я  :кубю.t, 
t i i J l .  J ,  31,3.  1; 6 - час-п продолытого сс•юшш кубка, пш. 2 ,  3Н3 . 1 ) ; J. -- .кубок 
;tн,·Еовп;щоii фор:-ш , вн;1 сверху, р. Алда н ,  П И Н  1 1 62 ,  N2 : 1'127/1 ::\ , >< 'l 

Т а б :� п tt а  X X Y ll  

Фи г .  1 - 4 . Okulitrl·l icyatlщs cliscijorm is (Z!Jul' . ) ,  стр . 282, Cшj"- k , C JlOH с бt t огермащr 

первого тн па 
1 - выветрелал поверхность 1'убка со стороны внутреннеii стеiШИ, р.  Алда н ,  

П И И  1 162, обн . 47,  Х 4; 2 - нубоi> дисiЮIШдной формы, оттуда же, X 'l ;  3 - JJы

Е!прелал новерхность нубна со стороны внутренней стенки , оттуда же, Х 4 ;  

видны иеправю1ьно растущие персгороднн; 4 - ЧDсть поперечнОI'О ссченпя нубка , 
р. Jlc1щ П И В  11 61 , N� 50а -- ·J ,  ш л .  1 ,  х З ,5 

'Г D б л и ц а  Х Х \' 1 1 1  

Фиг.  1 - З .  Cambгocyat/Jel/us l sclnt ran icus sp . П ОУ . ,  етр. 286 , р .  ,j Jeнa, Cm�' ", c:t O I L  

е Gногер�1 амн nервого ТJIШJ . 
.l -- I>осопродольпое сечепис нубна, ; t .  Нрестлх, П И Н , 1 1 6 1 ,  N2 1 74/1 , ШJI . 3,  

x l! ; 2 - тангенс пнтсрвалшmt;l , дер . Чуран , ПИll 1 037,  N� 32j1a ,  ШJJ . <:, 
э " з .  J .  Х G:  3 - ноперuч ное сечение, д .  Чурu н ,  П И  Н 1 J  6J , N2 37 ; t ,  ШJI.  З ,  Э!( 3 .  1 ,  
Х О ,  J'OJIOTH П 

Фиг .  J. Para nacya tl1 us t u bercu/atus (\loJogcl . )  стр.  28\.J, р .  Лена у ; l .  Чур<ш , Сm�\к ,  
· с .:юн с 611 огер�1а�ш neproгo тюн1 , Л I J H  1 1 6 1 ,  N2 3 7  ;.t, х 4 

а - понере•шое еечепне, II!JJ . 1 ;  6 - п р оноJIЫюе сесюпне, шл . 2 

Фнr . . 5 - 6. Pl!l·aпaryatlm s  suba rtus sp . поУ . ,  етр . 2!Н , CJlOИ с бногер,rюш в торого 
ТНП<! . 

5 - р .  : J е н а  у ,l .  Оймурап , П И Н  1 1 6 1 ,  .\1'� 363, Х 4 ;  а - п ро;(О.'!ЬНОС cc•Ju i ! J i e  
о;(ного 31>3<:: .11пллра н частL поперечного ссченпл пторого, ШJI. ;), 6 - поперечное 
сс•JС!Ше второго акзе:-rшшра , нш . 4; 6 - р .  Лена у устья р. Мухuтты, часть н ро·  

;.tОЛЬliОГО ce•tCI!!IЛ ( П J J I I 1 1 6 1 ,  .Т\'2 : J71 f l, ,  111:1 . 1 ,  ::н;:! . :2) , X lt I·o:IOTJIII . ·  
Фнг. 7 - 8 . 1'1·otopharell'a polym01·plm Воi'П . ,  стр . 295, р .  : J сна ! t ротпв р .  i l ;y p r.r , cmt\ rш н 1 1 65 , N2 1095/2 , х 6 . 

7а , 6 - ПОПерс•шое П ПpOДOJII.JJUe С(;'JСНИЛ t(yGJ>OU IICUOJIЬШOii ветВIIСТОЙ IШ!! O I I Ш1, 
ш .'I . 1 D ; вндны мпоrо�пслсн ные трубчатые ш.t росты ; 8а н 6 - нонеречные C l '' l l ' I I I I I1 
J;yб�>oiJ, u t ;r. . 2 

T D U Л II Ц <J X X I X  

Фи г .  1 - 5. A J·cilaeocyatlшs lalus (Vologd. ), r;тр.  299, р .  Лена у р .  Пeлe;ryii , Cшi'k , П l l l i 

1 1 64 
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1 - нолеречное сечевне ;rвух еросшихсл нубков , .N'2 77/ 1 - Б, ш л .  2 ,  энз, 1 2 ,  
Х 6 ;  2 - Еосопродольiiое сечен н е  кубна, N� 7 7  j2, шл. 3 ,  3Н3 . 1 ,  х 10; 3 - попс

речнDе сечеrше ЕубЕа, .N'2 77/3 , шл. 3,  3Н3. 2,  х6; 4 - п родольное (·еченис I>yuJ> a ,  
.\1'2 77j2, ш;1. 2 ,  э r; з .  2 ,  х 4; 5 - попере•шое сечевне юпо1·о кубка , J\2 77, 2-3 , 
шл. 1 ,  юш. 1 ,  х б .  



Фиг. G - 10. A,·clиeocyatlшs kuzm ini  ( Vologd . ) ,  стр. 300, Cm�e. 
6 - поперечное сечение I(убrш, р. Лена у дер. Ела нки ,  П И  Н 1 '17() , .:'<2 G/:36 с, 

шл. 2 ,  Х 10; 7 - кубок на вывстрелой иоверхности, вид сверху, р .  Амrа , П И Н  
1 185, J\I'Q 522 ал, х 1 ;  8 - поперечное сечение пебопыпоrо кубl\а, оттуда же, 
J\1'� 1 7 - Ф - 1 - 2,  шл. 1 , х 10; 9 - тангенс иптерваллюма, выветреirая поверх
JIОсть ,  оттуда же, J\1'2 522 ап , х 4; 10 - поперечное сечение куб�л .  р.  Лена у 
;\ер . Еланни, П И Н  1 1 84 , J\1'2 1 1 3 в / :'3 ,  ш.·r . 1 ,  х 6. 

Т а б л 11 П а Х .'\ Х  

Фнг.  1 - 4 . Aгclmeocyatlшs lшz m i n i  ( Volog·d . ) ,  стр. 300, Сш�·е. 
1 - ч а с т ь  nопереч но i'О сечения 1;.уб�>а, р .  Лена у ��· Ешшl\и, П 1 1  Н '1 1 6 1  . 

.,\1'2 563в , ш;:т. 1 ,  экз. 1. Х 6; перегородrш ра :шивалиеь и за пределаыи наружной. 
rтеnю1 ( а ) ;  2 - часть продоньиого rечешш кубrш, р. Амга , П И Н ,  1 185, J\1'2 542/ 1 
ш л.  1 ,  экз. 1 ,  Х 4; центральпая по;юсть заuоJшена разрастаниями; 3 - косо
ноперечное сечение кубка , р. Лена у ;�. Еланкff, ПИН 1 184, J\1'2 1 13а4, н 1:1 .  А .  

х 6; видны разрастанин наружные и шrутрепние (в центральной полосш) ;  4 - по
неречнос сечение I;.убiШ, р. Лена у д. Еланюr, П И Н ,  1 1 84, J\1'2 1 13в - 3, шл. 1 ,  
) ( 6 ;  в o;(пoii части интервалто�ш развита пузырчатая Tl\alfь (а) , в ;\руt·ой -

1 1  узырчатая п;.ань отсутствует 
Фнг. 5. Arcl1aeocyatlшs sp. ,  стр. 302, р. I>слап, Сш�1', ПИ Н 1384, J\1'2 39/3, ш;r . '] .  X fl 
Фиг. 6 - 7? /Jrcl�aeocyatllina,  етр. 302, р. А�1га, Cm2, таихайекая сnита , П И И  984 , Х 1 0 ,  

6 - J\1'9 591 , u m .  1 ,  э к з .  1 ;  7 - 59:З, н r:r . 1 ,  :ж:�. 1 

T a rl .l ll l l <t Х .'\ .'\ 1  
Фнг.  1 - 1. Spl1 i 1/Clucyat/шs (S plti нclccyallнts) oin!ltl' a n i c u s  sp. ПОУ, , стр.  306, р .  Лена 

у д. Ой�rуран,  CmtК .  слои с биогермами второго типа 

1 - BПCШHliii ВН;.\ кубiЮВ , Il И H  1 1 6 ·\ ,  J\l'g 4 14, Х 1;  2 - ПОПерСЧНОС CC'ICIIIIC 
1;.убна, П Н  Н 1 '1 72 ,  .N2 47 J'2, шл. 1 ,  эю. 1 ,  Х 6: 3 - часть продольного сечения 
J>убк а ,  П П Н  1 :1 6 -J , J\1'2 37 1 /!J, шл. 3, :н;з. '1 , х о ;  4 - I<осопродольпое rсчспие, 
ГПI Н  1' 1 6 1 , J\l'g �\7 1 /8, liШ. 3, экз. '1 , х 6 .  Гопотип 

Фн г.  5 - 8. S pltiпctocyat!шs (.Dictyosycon) gravis sp. nov . . стр. 307, р.  Лена у ;.r;.  O ii�I Y
paп, Cm�1' ,  CJIO I !  с биогер�11ами второго тнпн 

5 - поi rсрсчнос ссчешю куб1Н1 е нару;кш,ш н п вн утртшпми разраста nишш 

II I J H  1 '1 8!, , Aa1s,  11ш. 1 ,  x t� ;  G - косопродольное сечелис нубка , П l i H  1 16 1 , 
.:f2 3 1 6.  J ,  ш.н. 2 ы; з .  1 ;  7 - ч астr, кос,о п рОI\ОЛ I,ного сечепип нубна, ПП Н 1 1 8 1, ,  
1 ::.-н ,  1 1 1.11 . З ,  ::н,з, 1 ,  X tJ ,  J·олот н п ;  н а  'r;.yuoJ' нарос Al·clшeolyntlшs pola гis (Vu
logu . )  ( а ) :  8 - ннcr l l l l r r !I JЩl r'уб1,а ,  П l l l l 1 1 6 ·1 , .N2 37 1 а , Х 1  

Т а б :1 п ц а  Л X X IJ  

Фнг. 1 - 3 .  f l i'Cilaeosycon o /ш litc!J i sp. ll0''· ' стр .  310 ,  сш}с .  
1 - nрщо:Jыюс сечсине нубка ,  р .  А� r га ,  П l ! Н  1'185, .N2 40- 1-2, н1.:r .  2, Эli3, 1 .  

rолот rш , Х 6; 2 -- попЕ> речн ое сечение J>yбr;a, р .  Бото�1а ,  П Н Н  1 18 5 ),J\I'g 205-11-1 , 
шл. 1 ,  х 6; 3 - тангенс ;.r;шrщR, П l'IH 1 1 85, N2 1 75-2-3, шл. 1 ,  Х 20 

Фпг. 4 -- G. Cim·uscya tlшs; solidus Vologd . ,  стр. 3 1 3 ,  р .  С 1 шяя, Сш.�0, Ш \ 1-I 1 159 
1 - ч астг, попер�;чно1·о сечеппп кyu l(1\ , J\1'2 1,0,' 1�6, гпп. 1 ,  х 1 5 ;  шгдны п оры 

;(нпща ; 5 - поперечное сечение кубю1 , 1\:Ъ 1,0/ 1 -1 3 ,  шл. 2,  Х 10;  G - тан гсн . · ,  

Х2 .'JO 1 - J O, r r r.н .  4,  эJ-<з. 2, х 6  

'J /, 'J  ..J-J., I 



Т а u ;ш ц а X X X I I I  

Фиг.  1. Claruscyatlшs soliclus \ 'olog·cl . ,  стр. 3 1 3 ,  р .  Синяя ,  Сш�0 , l l l i H  '1159, J\2 40/1-
13, шл. 2 а ,  х 6, вндны .lrногочислсl!ные выросты вонруг н убRа и рае�растанис 

снелетных эле�Iевтов в центральной nолости 

Ф1н .  2 - 1. Claruscyatlшs Ьil!ingsi (Vologcl . ) ,  стр. 3 1 5 ,  р . .Jieнa у р.  Пe;н�;tyif, ПИ ] [  
1 161. 

2 - ч астr. поперечного сечсюJл Ryбi-; a ,  }.2 77, 8, ш;J. 1 ,  х 20; 3 - J\2  77j7, х 6; 
(а - продольное се•Jеннс, шл. 2; б - nоnеречное сечение, шл. 1 ;  в центраJiъной 

подоста - разрастания); -1-- кocoпpo;lOJhHOc ce'lcrшc E}'OI->a , с торсисвышr выро

с:та мн,  J\2 77/2-3, шл. 1 
Фиг. 5. Cyclom.ed�Jsa clavidi Spi'igg, -(Мс ш .  of Ll1e П оу.  soc .  of S. A u s l ntl i a ,  1 !)47 

У. 7 1 ,  .\'<! ]Jat·t 2,  p l .  Y J l , fig. 1 



Т А Б Л И Ц А  L 

6' 

б 

23 и. Т. Журавлев 



Т А Б Л И Ц А П 

1 

2 



.., ,.) 

2 

Т А Б Л И Ц А Ш 



Т А Б Л И Ц А  IV 



Т А Б Л И Ц А  У 

б 



f 

2 J .  

7 

Т А Б .Л И Ц А V f  

A IN f\ ' 1 .1 ' • 
1 1 

\ . "' . .. 
i а. '- -� . : .. �· 1 . •  

8а 

\ . . 

96 



Т А Б Л И Ц А  VII 

4 

· а 

• б о 

ба 



. ...... Т А Б Л И  Ц А  VШ 



1 

24 и .  Т. Жураnпев а 

Т А Б Л И Ц А  I X  

Ja 



Т А Б Л И Ц А  Х 



Т А Б Л И Ц А  XI 

... .._"_,, 

J 

5 



2 

Т А Б Jl И Ц А Xll 

�7 � · � ·� . . 



Т А Б �11 Ц А ХШ 



Т А Б JI И Ц А XIV 



Т А Б Л И Ц А  XV 



Т А Б Л И Ц А  XVI 



Т А Б Л И Ц А  XVII 

1а 

26 И. Т. Журавлева 



Т А Б Л И Ц А XVIII 

�·�· � 'Xl;�· .  " . 

б 7� '{i!iful\�' · 



Т А Б Л  И Ц А XJX 



Т А Б Л И Ц А  ХХ 



Т А Б Л И Ц А  XXI 



Т А Б Л И Ц А XXI1  



Т А Б Л И  Ц A XX I I J  

8 

,j' 



Т А Б Л И Ц А XXIV 



Т А Б Л И Ц А  XXV 



Т А Б Л И Ц А XXV] 

J{/ 

о 2 

4 



Т А Б Л И Ц А X,..'t)tH 



т А Б Л И Ц А XXV I I I  



27 И. т. Журавлева 



(Т А Х ХХ Т А :Ь .П И _., 



Т А Б Л И Ц А XXXI 



Т .\ 1 ) J i l l J ( .\ .\ \ :\ 1 1 



Т А l.i ,jl И Ц А ХЛХШ 



С О Д Е l' : н-; Л lJ И Е 

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 

Историн изучения археоциат Сибирсной: шrатформы . 
Стратиграфия нижнего кембрил Сибирсной nлатформы 

Методина изучения археоциат . . . . . . . . 

Морфология археоциат Сибирс1юii: платформы 

Онтогенетичесное развитие археuциат . . . 
Принципы системати}(и архсоциат . . . . . . 

Внутривидаван изменчивость у археоциат Сибирской платформы 

Экология археоциат Сибирской платформы . . . . . . 
Эволюция археоциат . : . . . . . . . . . . . . . . . 
Комплексы археоциат Сибирской nлатформы и ах смена 

Описательная часть . . . . . . 

Тип Aгcbaeocyathi Vologdin 
Класс E uarcbaeocyathi nom. JIOY . .  

Подкласс Regulares Vologdin 
Отряд Monocyatblda Okulitc!J 

Семейство Monocyathidae Bed1"01·d 
Семейство Cryptoporocyat hi<lac fam . rюv 

Отряд Ajacicyathida Okulitc\1 
Подотряд Dokidocyatbina subot·d. поv. . 

Семейство Dokidocyathi<lae Bedford 
Семеiiство Uralocyathidau Zburavleva 

П одотряд A jacicyathi na suhOJ"<I.  поv. . . . 
Надсемейство А jacicyatbacea sup1·afam. nov. 

Семейство Ajacicyathidae Bedf01·d . . . 
Семейство Cyclocyatbellidae Zl1ш;avleva 
Семейство Etbmophyll idae Okulitch . .  

Надсемейство Anпulocyatl!acea sup1·afam. nov 
Семейство Tumulocyatblrlae K1·asпopeeva . 

Семейство Po1·ocyat!Jidae fam. nov . . . . 
Надсемейство Tet-cyatlшcca sup1·afam. nov . . .  

Семейство Botoшocyathidae ZJ1uravleva . 
Надсемейство E1·bocyalbacca suprafaш. ноv. 

Семейство Erbocyat!Ji(lac Vologdiп l)t Zhuravleva 
Подотряд Nocl!o1·oicyathiпa �н boi"d. ноv . .  

Надсемейство Nocboгoicyat l1acea supr·afaш. поv 
Семейство Nocl!o,·oicyatiJ i <lae fam. поv. 
Семейство BronctюcyatЬidac BedfOJ"d . 

Надсемейетво LenocyallJacea supt·afaш. 110v. 
Семейство Lenocyathidae fam. nov . . . .  
СеМейство Car·iнacyat.\J idae Krasnopeeva . . 

3 

7 

"10 
t 3  

1 6  

40 
45 

5 i  

55 

67 

70 

79 

79 

·:  79 
80 

80 

81 

92 
94. 
95 
95 

102 
106 

i06 

107 
155 

162 

1 7 1  

1 7 2  

179 

184 
185 

187 

188 

198 

198 

'199 
220 

224 

225 

240 



П одотряд Cosciнocyatblr1a Z l 1 l1Гi\\'leнt . . . . 
Надсемейство Cosc irюcyatbac.ea sпpт·al'a m .  поv. 

Сюrейство Cosc i пoc yatllidac Taylor· . 
l l ансf'мrйстно Л l a l :.� ucyatlracea �нprafam. лоУ. 

Ce�rcikтno А l ataнcyallr i rlaP Z1rшaY\cya 
.lнcur·ti oпl i n i� . . . . . . . 
Семсiiспю P н l a pac .va l lr i f iap  Be<IJ'oгri 

П одю1асс J .пugнlю·cs . . . . . . . . . 

Отряд R h i zacyatJJicla Ztrш·ayJuva 

Семuiiспю Batclral.ocyatl r itl au i'am .  noY 
Отряд ЛтсlннюсуаlЬldн ZlнmrYieYa . . . . 

Лодотрнд Л l'clrauocyatbl riH suЬOI'rl . ноУ .' 

Сuмvйспю Пictyocyatb ldac TaylOJ' 
Семейство M etacyatlr idac Bedforcl . . 
Семейство Л r·clшeocyatlr i rlae Okпl itc!J.  

l l одотрнд AI·c l raeosycoнi i oa . . . . . . . . 
Семейство Л r·cl.raeosycoл i i rlae Zl r пravleva . 
Семейство Metacosc iнiclae Пedford. . . . 

Табшща распространсшнr а рхсощшт Снбнрсной платформы 

Литература; .'• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Таблицы JТ объясленпн к Frнм 

245 
245 
246 
264 
264 
266 
266 

267 

268 

268 

270 

271 

:2.72 

279 

293 

303 

304 

3 1 1  
3 1 6  

327 



Инесса Ти �соиоена ;Hypaa.!eвrt 

АрхеоJ(ШlТЫ Снбнр!'1Юii rшатфuр.чы 

Jiтверз�еОено н н с • ш т н  ИмcmumvmoAt геiJ.tогнн н.  геофн.зtо•и 

Сибирс>сого orn дe.re11un А.>.-аде.�<щt н а u" СССР 
н. 1Та . t еонпюлогн 11РС�>tсн to tc m'lt m !Jmo.н .1\ 'i� аде. н нн .. 11ау1� ССС.Р 

Ред:н-iторы пз.:щтс. н .стuа .:1 . 11. Puдe1' t1.an н. О. J/. Jft•cc н ep 
TCXHII'ICCI-iiJЙ peJ1Jl.JiTOp Г. _.\ . .:\ с m афьееа 

РИСО А Н  CC( .I.' J\1, 7- l l /  Н. Сдано в н�Gор 23/1 1  1960 г. 
Подп. IJ пс•rап, 1 './\' 1 1  1960 r·.  Фор.,ат 70Х 1 081;,.. 

Печ. :r. 21 , 5+2,25 ll . .'1, !ШJJ.�··r . -п;;;\. :1. 30,9  (28 , 1 +2 , 8  DНЛ . )  
Yc:r. 11. :t. 29 , 1r5+3.08 гнл. Тщ1а;1' 1500 :тз. Jl:ц.  М !, 1 1 2. 

Тпн. 3<1!< .  �12 .  Т-08:!45 
ЦellCt :J.J рuй. с lj[ JOGI г. J PU'j· 10 loOI1 . 

J 1зд:1т с.по,ство А r<адс�нш HilYK СССР , :.\L осоша . Б-G 4 ,  lfoдcoccнcкolii HC[J . ,  21 

2-я тtt t tOI'p:-tфttк Н:цатс:rьстоа АН ССС Р ,  :н oc•< I Ja , 1'-99 . Шyбiii!CIOiii ne p . ,  1 0  


