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ВВЕДЕ�JНЕ 
Настоящее исследование представляет собой следующий выпуск мо

нографии <<Археоциаты Сибири» после первого, посвященного одностен
ным археоциатам (Журавлева, 1963а). 

Работа построена , естественно ,  по тому же плану , что и первый вы
пуск, с тем, однако, исключением, что здесь уже нет необходим-ости да
вать повторение полного очерка биостратиграфического значения архео
циат Сибири ,  Урала и Дальнего Востока в том объеме, как это было 
выполнено в первый раз.  Оказалось достаточным привести сводную био
стратиграфическую схему нижнего кембрил Сибири и в двух словах 
сказать о тех уточнениях в корреляции нижнего кембрил геосинкл:иналь
ного юга Сибири и Сибирской платформы, которые произошли с мо
мента сдачи первого выпуска в печать.  

Большее различие рассматриваемых выпусков намечается в системати
ческом плане : если в первой части монографии <<Археоциаты СибирИ>> оба 
изученных отряда одностенных (Monocyathida и Rhizacyathida) были 
связаны между собой непосредственным родством в предшествующИе 
раннему кембрию времена и произошли от одного ствола 1; то понятие 
<<двустенные археоциаты>> - чисто морфологическое и описываемые в на
стоящей работе семейства относятся к различным отрядам и подклассам 
типа Archaeocyathi. Тем не менее чисто методически, как и в первом вы
пуске , было очень важно изучить представителей самых различных вет
вей археоциат , обладающих некоторыми общими чертами в строении 
скелета (имеются две стенки , но нет перегородок и тений) одновременно 
в сравнительно-морфологическом плане . Последнее облегчило проведе
ние онтофилогенетического анализа и позволило более доказательно 
сделать заключения о систематической принадлежности каждого из се
мейств двустенных . Так, семейства Capsulocyathidae fam . nov. и Uralocy
athellidae fam . nov. (подотряд Capsulocyathina) вошли в состав отряда 
Monocyathida (несмотря на словесный парадокс : днустенные в отряде одно
стенных!) ; семейства Dokidocyathidae Bedford , Kidrjasocyathidae fam. 
nov. , Kaltatocyathidae fam . nov. , Soanicyathidae fam . nov . ,  Acantnin o
cyathidae Bedford (подотряд Dokidocyathina) и Putapacyathidae (подотряд 
Putapacyathina) - в отряд Ajacicyathida ;  наконец, семейства Bicyathidae 
Vologdin (подотряд Archaeocyathi na) и Tabulacyathidae Vologdin (подот-
ряд Archaeosyconiina) - в отряд Archaeocyathida .  · 

, 

Надо надеяться, что последующее изучение групп археоциат с более 
полным скелетом (присутствие перегородок или тений) позволит более 
направленно выдерживать систематический принцип в изучении и опи
сании археоциат Сибири .  

Шлифы (специальные серийные распилы и другие) готовились лаборан
тами Института геологии и геофизики Т. Н. Топоноговой и Е. Г. Бе-

1 Глубина этой свнзи подтверждается тем, что многие исследователи рассмат
ривают одностенных 1шк единый класс Monocyathea .  
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рези:ковой, фотографии - фотографом отдела стратиграфии и палеонто
логии ИГиГ В .  Ф. Гор:куновым и в фотолаборатории ГИН АН СССР 
А. Г. Амелиным . Рисун:ки выполнены авторами монографии Т. Н. То
поноговой (ИГиГ) и В .  В .  Миссаржевс:ким (ГИН) . Rолле:кции хранятся 
в Институте геологии и геофизи:ки СО АН СССР и Геологичес:ком ин
ституте АН СССР. 

Общие главы монографии писались совместно тремя авторами, ав
торство в описательной части распределено следующим образом : под
отряд Capsulocyathina - И. Т. Журавлева; подотряд Dokidocyathina 
А. Ю .  Розанов ; подотряд Putapacyathina - R.  Н .  Rонюш:ков ; семейство 
Bicyathidae - И. Т. Журавлева ;  семейство Tabulacyathi dae - R. Н .  Rо
нюш:ков . 

R перечию изученных :колле:кций, опубли:кованному в 1963 г .  (Журав
лева ,  1963, <<Одностенные археоциаты Сибири:>>) , могут быть добавлены , 
в связи с изучением двустенных а рхеоциат , следующие : 

1 .  ГИН АН СССР, 3448 - сборы А.  Ю .  Розанова (А . Р.), 1959, 
Алтай и Б .  М .  Келлера (Б. К. ) ,  1958-1961 , Южный Урал.  

2 .  ГИН АН СССР, 3461 - сборы Д .  И .  Мусатова (Д. М.), 
Л. Н .  Репиной (Л. Р.), И .  Т. Журавлевой (И. Ж), О .  R .  Полетаевой 
(0. П.), В .  В .  Миссаржевс:кого (В. М.), С. А. Салуна (С. С) , Ю. М. Вла
димирс:кого (Ю. В.) , Н. М. Задарожной (Н. 3.), Л. Н. Нашиной (Л. К.), 
R. Н. Rонюш:кова (К . Н.), В. А .  Борисова (В. Б.), Н. В. Соляни:к 
(Н. С. ) ,  В. М. Цепляева (В. Ц.), В. В. Хоментовс:кого (В. Х.), М. А .  
Семихатава (М. С.) и А .  Ю .  Розанова из различных районов Саяно
Алтайс:кой области и Сибирс:кой платформы.  

3 .  ЦГМ, 8268 - сборы А.  В .  Хаба:кова ,  1958, Южный Урал. 
4.  ИГиГ СО АН СССР, .М 247 - сборы И .  Т.  Журавлевой, 1962 , 

р .  Лена в среднем и нижнем течении (Харау.irахс:кие горы) . 
Палеонтологи О .  Г .  О:кунева (ДВГУ, г .  Владивосто:к) и Ф .  Дебренн 

(F. Debrenne, Париж, Франция) любезно позволили озна:комиться с их 
материалом по двустенным археоциатам и в:ключить новые сведения в 
работу. 

Всем геологам и палеонтологам , предоставившим свои :колле:кции для 
настоящего исследования или разрешившим использовать их материал , 
авторы выражают искреннюю признательность. 



ДВУОТЕННЫЕ АРХЕОЦИАТЫ 
МАТЕРИАЛ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение двустенных археоциат было начато тремя авторами в 1961 г. 
и продолжалось с перерывами до начала 1963 г .  Основные материалы для 
исследования были собраны авторами монографии, причем в ряде случаев 
предпринимались специальные поездки для сбора коллекций двустенных 
археоциат (Журавлева,  1960-1961 - поездка на Южный "Урал и в Во
сточное Забайкалье для сбора Bicyathidae и Dokidocyathidae; :Конюшков, 
1960- 1962 - поездка в Восточный Саян и Туву для сбора Aptocyathus 
Розанов , 196 1 -1962 - поездка в Якутию и Батеневский кряж для сбора 
Dokidocyathidae) . 

Из прежних сборов авторов были выбраны и изучены , когда это было 
возможно,  путем сериальных распилов, представители других родов дву
стенных - Fгansuasaecyathus, Uгalocyathella и т .  д. Привлечение сборов 
археоциат геологов и палеонтологов многих геологических учреждений 
Советского Союза дало не только количественное увеличение материала 
по двустенным , но и возможность расширить наблюдения по морфоло
гии,  географии, экологии и геохронологии двустенных . Перечень изу
ченных коллекций приводился выше . 

Весь ранее опубликованный материал по двустенным по возможности 
проанализирован с сравнением данных описаний видов и родов , рисун
ков и фото . Несr<ольно родов (из Южной Австралии) переописаны толь
ко по литературным данным . 

К сожалению, в музеях Ленинграда и Москвы удалось изучить моно
графическую коллекцию только к работе А. Г.  Вологдина 1932 г. (Ta
bulacyathus Vologdin) ; все остальные региональные колленции,  по мате
риалам которых были опубликованы монографии (Вологдин, 1939, 1940б), 
в том числе содержащие описание двустенных , не сохранились.  

Тип описания выбран тот же самый, что и в первом выпусне < <  Одностен
ные археоциаты Сибирю> (Журавлева,  1963а) . Максимальный перевод 
цифрового материала из описания в диагноз вида позволяет сонратять 
собственно .описание и упростить определение видов по диагнозам . 
Описания литературных видов по возможности давались по принятой здесь 
форме .  

Онтогенетические исследования велись, как и для одностенных , двоя
ким способом - путем серийных распилов и сошлифовок специальных, 
наиболее хорошо Сохранившихея экземпляров (так было изучено 60 экз .  
представителей отряда Capsulocyathina) и подбором удачных сечений в 
обычных шлифах . Для небольтих форм двустенных , особенно тех , кото-:
рые обладали метковидной формой кубка, этот способ имел особое значе
ние и вполне себя оправдал. Кроме того, для выяснения деталей морфо
логического строения двустенных археоциат был в ряде случаев применен 
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метод химического препарирования уксусной кислотой. В этом случае 
образец с двустенником помещался в 10-15 % -ную уксусную кислоту и 
протравливалея там от 10 мин. до 2-3 час . ,  в зависимости от состава 
породы и скелета двустенника. Наиболее удачные результаты были полу
чены при травлении образцов , содер.жащих несколько окремнелые ске
леты (см. табл . VI , фиг. 1-2, Dokidocyathus tuvaensis Rozanov, sp. nov . ) .  
При этом выделившийся на  0 , 5  - 1,0 .м,.м, над поверхностью образца ку
бок сохраняет все детали строения стенок и образований интерваллюма . 
Дальнейшее же травление может привести уже к разрушению выделяв
шейся части. Размеры элементов стенок , как правило, менее 0 ,5-1,5 �t�t, 

поэтому удается наблюдать отчетливую объемную нартину. Кроме того, 
форма кубков восстанавливалась, как и при исследовании одностенных, 
при помощи серий шлифов (см . рисунии - реконструнции) . 

Методически оправданным оназался прием одновременного, сравни
теJrыrо-морфологического и сравнительно-онтогенетического исследова
ния заведомо гетерогенных групп двустенных археоциат. Это позволило 
исключить возможность субъективного подхода при рассмотрении род
ственных связей тех или иных двустенных (можно сравнить со схемой Ону
Л:ича, 1955, где близкие формы разобщены и, наоборот, перодетвенные 
сближены) . В дальнейшем были уточнены степень дивергенции двустенных 
и их значение и место в онтофилогенезе остальных археоциат. Уже в 
следующем предполагаемом выпуске (семейство Ajacicyathidae) сравни
тельно-морфологичесний метод может быть свободно заменен на чисто 
систематический. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как ни мал был опублинованный материал , посвященный специально 
одностенным археоциатам, все же можно было назвать хотя бы единич
ные работы, где рассматривались те или иные вопросы морфологии и 
систематики Monocyathida и Rhizacyathida.  Двустенным археоциатам 
в этом отношении совсем <<Не везло>> :  за исключением статьи А. Ю .  Роза
нова (1960) с описанием 

'
двух новых родов семейства Dokidocyathidae 

и нритической заметки А.  Г. Вологдина (1962в) по поводу этой статьи, 
никаних специальных публикаций, связанных с этой группой архе
оциат, не существует . Весь изложенный ниже материал подобран, есте
ственно , из статей, монографий и сводон общего и регионального 
харантера .  

Первое упоминание об археоциатах , лишенных перегородок, но  имею
Щих две стенки с нормально развитыми порами, имеется у Тэйлора (Tay
lor, 1910) ; в своей монографии , посвященной археоциатам JОжной Австра
лии, он дает диагноз рода Dokidocyathus Taylor, 1910, с радиальными 
стержнями в интерваллюме и рассматривает его совместно с родом D ictyo
cyathus Bornemann в составе семейства Dict,yocyathidae . Хорошие фото
графии типового вида и четкая характеристика р ода позволяют исполь
зовать данные Тэйлора и в настоящее время. 

После почти двадцатилетнего перерыва значительные сведения о 
двустенных появились в серии работ А.  Г. Вологдина и Бедфордов 
( R .  and W. Bedford) в период с 1932 по 1939 гг . ,  вначале в виде ново
описаний видов и родов, а затем и с выделением особых семейств дву
стенных . 

Таи, в 1932 г .  А .  Г. Вологдин описал новый род Tabulacyathus, пер
вую форму из числа двустенных на территории Сибири . Тю< нан для 
TaЬulacyathus харантерньr_днища , ТО ЭТОТ род был отнесен автором R се-
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мейству Coscinocyathidae, несмотря на многочисленные стерженьки в 
интерваллюме. Через два года Бедфорды ( R .  and W. Bedford , 1934) дали 
на материале нижнего кембрил Южной Австралии краткое описание , 
сопровождаемое рисунком (рис . 20 в их работе) , рода Acanthocyathus, 
сходного, как они сами упомянули в диагнозе семейства Acanthocyathidae,  
с Dokidocyathus Taylor. И действительно, строение внутренней стенки и 
интерваллюма не оставляет сомнений в этом сходстве .  Однако наружная 
стенка,  трактуемая Бедфордами как спикуловая, резко отличная . Ве
роятно,  за спикулы Бедфордами были приняты шипы , защищающие поры 
наружной стенки с внешней стороны . В следующей монографии Бедфорды 
(1936а) считают скелет Acanthinocyathus (род переименован авторами се
мейства вследствие преоккупации названия Acanthocyathus) угке полно
стыо спикуловым . Как одно из основных ДОI{азательств они приводят 
зарисовки многочисленных спикул губок в интервашпоме нубка Acanthi
nocyathus apertus Bedf. (рис . 44, 45 в их работе) . Однако по их же 
рисункам видно, что это спикулы Heteractinellida ,  снарее всего, рода 
Chancelloгia, той самой губни,  спю{улы наторой часто встречаются со
вместно с остатками археоциат . В том же исследовании Бедфорды дали 
переописание Dokidocyathus simplicissimus Taylor и выделили первое 
семейство для днустенных - Dokidocyathidae Bedford . Было описано 
также несколько новых видов рода Dictyocyathus, которые затем были от
несены ими к роду A lphacyathus. В третьем выпуске (1936б) Бедфорды 
описали семейство Putapacyathidae с новым родом Putapacyathus - фор
мой , лишенной перегородок , но имеющей отчетливые днища в иптервал
люме . 

Год спустя А. Г. Вологдин (1937) в краткой первой сводке дал диагноз 
рода Aptocyathus, близкий к диагнозу Putapacyathus Bedford . Несмотря на 
отсутствие описания типового вида (это было сделано А. Г.  Вологдиным 
только в 1940 г .) , отчетJrивая фотография шлифа А. go1·doni Vologdin 
позволяет судить о всех деталях строения этой формы. В 1939 г .  Бед
форды дали диагноз еще одного рода - A lphacyathus (семейство Alphacya
thidae) , очень близкого по изображению типа рода к Dokidocyathus 
Taylor, но с неотчетливым , расплывчатым описанием . 

В этом же году А.  Г. Вологдин описаJI два новых р ода двустенпых архе
оциат из кембрил Южного Урала - Coelocyathus, без каких-либо скелет
ных эJiементов в интерваллюме, и Bicyathus, с пузырчатой тiшпью. Оба они 
были выделены в особое семейство B icyatbld�e . 

Таi{ИМ образом, к началу сороковых годов двустенные археоциаты 
б ыJiи известны по крайней мере в чисJiе 8 родов и 4 семейств , отно
симых к различным более крупным систематическим натегориям. Это со
ставляет примерно половину всех известных к настоящему времени родов 
археоциат с двумя стенками и без перегорадон и тсний: 

Окулич (Okulitch; 1935) , еще задоJiго до подытоживания хотя бы 
предварительных сведений по днустенным археоциатам , предложиJI 
рассматривать семейство Acantllinocyathidae Bedford в составе особого 
отряда Acanthinocyathina . 

В начаJiе сороковых годов появились две сводные работы, в которых 
были пересмотрены ранее известные материалы, в том числе и по днустен
ным - А . Г. Вологдина (1940б) и Окулича (1943) . В «Атласе руноводя
щих форм» А. Г. Вологдин (1940б) добавил описания нескольких новых 
видов в составе ранее известных родов. В сводне Онулича (1943) дну
степные археоциаты рассматривались в составе отрядов Acanthinocya
thina  (семейство Acanthinocyathidae Bedford) , Ajacicyathina (семейство 
Dictyocyathidae Taylor, роды Dokidocyathus Taylor, A lphacyathus Bed
ford , Coelocyathus Vologd i n ;  семейство Coscinocyathidae Taylor, роды 
Putapacyathus Bedford , Tabulacyathus Vologdin) , Metacyathina (семейст-
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во Archaeocyathidae Okнlitch, род Bicyathus; семейство Metacoscinidae 
Bedford , род Aptocyathus Vologdin) . Несмотря на ряд спорных положе
ний (два блиюшх рода Aptocyathus и Putapacyathus отнесены к разным 
отрядам) , сводка 0Rулича дала первую четкую картину распределения 
днустенных среди остальных археоциат. Работа Симона (Simon , 1939) , 
взгляды которого на систематику археоциат резко не согласуются со 
взглядами большинства палеонтологов , важна лишь в том отношении,  
что  в ней выявJiены все случаи преоккупации названий археоциат , в том 
числе и двустенных . В частности,  Симон впервые указал , что Coelocyat
hus Vologdin , 1939 , - гомоним Coelocyathus Schliiter, 1886. Что касается 
ранга систематических категорий двустенных , то большинство родов их 
Симон рассматривает в Rачестве подродов (таR,  Dokidocyathus - подрод 
D ictyocyathus и т .  д . ) . 

Вплоть до середины пятидесятых годов в изучении днустенных не 
было заметных сдвигов . Будучи очень редRими и небольтих размеров , 
представители всех без исRлючения семейств днустенных очень трудны 
для исследования. Были только изучены нескольRо новых видов (Bicyat
lzus cгassimuгus Vologdiн , 1940, Coelocyathus callosus Vologd . ,  1940) , 
однако ни один из специалистов по археоциатам не ставил вопрос о пере
смотре всей группы в целом. В сводке Окулича (1955) приведены диа
гнозы следующих родов двустенных : Dokidocyathus (семейство Dictyocy
athidae) , Bicyathus и Vacuocyathus (семейство Bicyathidae) , Tabulacyat
hus с синонимом Putapacyathus (семейство Cosciнocyathidae), Acanthino
cyathus (семейство Acanthinocyathidae) . Род Aptocyathus рассматривается 
им как синоним A ltaicyathus. Название Vacuocyathus предложено было 
Окуличем (1950в) взамен преоRнупированного Coelocyatlщs Vologdiн , 1939 1• 

Кан видно из списка родов днустенных из работы Окулича ,  недоста
тон литературных источников и отсутствие собственного материала вновь 
не позволили ему выявить сходство между родами Aptocyathus и Puta
pacyathus, с одной стороны, и различие между родами Tabulacyathus и 
Putapacyathus - с другой. 

В 1957 г .  А.  Г .  Вологдин во французсном издании опубликовал 
систематику археоциат, где днустенным уделено большое внимание . Более 
подробное изложение той же схемы А. Г. Вологдин дал в <<Основах пале
онтологию> ( 1962а) . 

В 1960-1961 гг .  были опубшшовапы несRолько новых родов днустен
ных - Dokidocyathella Zhнravleva ,  Fгansuasaecyathus Zhнravleva (Жу
равлева,  1960 г. ) , с тумуловыми порами наружной стенки, и И1·alocyat
hella Zhнravleva (Журавлева ,  19G0б) , с миRропористой пленной поверх 
крупнопористой наружной стенRи (семейство Uralocyathidae) . В 1960 г .  
А .  Ю .  Розанов дал описание двух новых родов семейства Dokidocyathi
dae - Kidгjasocyathus и Tchojacyathus. А.  Г. Вологдин два года спустя 
(1962) в критической заметRе высказал сомнение в реальности обоих ро
дов . Нанонец, в 1962 г .  А. Г. Вологдин дал описание двух новых родов 
двустенных : близнаго н Uгalocyathella - D issocyathus Vologdiн (1962а) и 
Capsulocyathus Vologdin (1962б) . ОднаRо в <<Основах палеонтологию> , кан 
и в предыдущих исследованиях, полной реви:ши днустенных проведено 
не было.  

Подводя итоги сназанному, мы можем сделать следующие выводы. 
1. История исследования днустепных археоциат представляет собой 

фрагмент истории иссJiедования археоциат вообще и Rак самостоятельный 
раздел археоциатологии отсутствует. 

2. До сих пор отсутствует анализ онтофиJiоrенетичесного развития 
двустепных , в резуJiьтате чего самые различные формы объединяются 

1 В том же году, несколышми месяцами раньше, с этой же целью И. Т. Журавлева 
(1950) опубликовала название И ralocyathus, J{Оторое и принято в пастоящей работе. 
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воедино ,  а близкие морфологически и генетичесни - nомещаютел в раз
ные семейства и т .  д. 

3. Не доказано значение различных ветвей днустенных археоциат в. 
истории развития всего древа археоциат. Некоторые днустенные до nо
следнего времени имели нелепое положение (Bicyathus, Aptocyathus). 
другим приписывалось ошибочно большее значение чем они имели на 
самом деле (<<стадию> Uralocyathus в онтогенезе Regulares намечалась 
после стадии A гchaeolynthus и до стадии Dokidocyathus) . Только для рода 
Dokidocyathus, впервые обнаруженного на территории Сибири в пяти
десятых годах (Журавлева, 1955б) , было намечено более или менее досто
верное :место в онтофилогенезе : стадия Dokidocyathus наблюдается у всех 
Regulares до стадии появления нормальных перегородок . 

В связи с тем, что история изучения днустенных по существу является 
одновременно и историей становления их систематики, в главе,  поевл
щенной систематине двустенных , исторический материал опускается. 

СХЕМА БИОСТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО RЕМБРИЯ 
И СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

ДНУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 
(ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ) 

За прошедшие два года накопленный дополнительный :материал ещ� 
более подтвердил схему биостратиграфии нижнего кембрил Саяно-Алтай
сной области, которал использовалась в монографии по одностенным ар
хеоциатам (Репина , Хо:ментовский,  Журавлева, Розанов , 1964; Журав
лева ,  1963а) . В настоящем исследовании, как и в упомянутой работе, 
принято расчленение нижнего ке:мбрия па два подотдела - нижний и 
верхний, и на 6 горизонтов в пределах этих двух подотделов (сверху 
вниз) : 

В е р х н и й  п о д о т д ел 

Горизонты: 
Обручевсний 

Солонцовсний 

Ни ж н и й  п о д о т д е л 

Горизонты: 
Сапаштъшгольсю1Й 
Камешновсний 
Базаихсний 
Кун датсний 1 

За это же время (1962-1963 гг:) полностью снят вопрос о средне
кембрийском возрасте санаштыкгольского горизонта, хотя различные 
авторы предлагают взамен этого укоренившегася в литературе названия 
другие - саянский, среднекайзасский и т. д. (Предтеченский, Щеглов 2, 
1962;  Винкман и др . ,  1962) . Практически сейчас только А. Г. Вологдин 
(1962а) придерживается старого, опровергпутого фактами :мнения о сред
некембрийском возрасте этого горизонта. Сейчас во всех схемах , правда , 
в нескольких различных объемах (например,  у Винкман и др . ,  1962, в 
санаштыкгольский горизонт :местами включен или солонцовский или 
даже базаихский) санаштьшгольский горизонт занимает положение в. 
середине нижнего ке:мбрил. 

1 Взамеп временного названия <<обедненный базаихсний>> горизонт предложено 
название нундатсни:й для самых нижних в разрезе фаупистичесi{И охарантеризован
ных известняков (Репина и др. ,  1 964) .  

2 В 1 963 г .  А. П. Щеглов (устное сообщение) таюне пришел н убеждению о нижне
нембрийсном возрасте санаштынгольсного горизон та. 



Была сделана также попытка расчленения нижнего кембрия, уже на 
новой основе , на ярусы (Репина, Хоментовский ,  Журавлева ,  Розанов , 
1964). Если ранее предлагалось (Решения, 1959) деление нижнего кембрил 
на два яруса - ленский и алданский,  то по принимаемой здесь схеме 
намечено трехчленное деление нижнего кембрия : ленский ярус, соответ
ствующий верхнему подотделу ,  и алданский и ботомский - в составе 
нижнего подотдела нижнего кембрил (Репина и др. , 1 964) . 

Однако граница между ярусами нижнего подотдела еще в значитель
ной мере требует дополнительных исследований . Если по комплексам 
трилобитов эта граница довольно отчетливая (камешковский и базаих
ский комплексы трилобитов более разнятся между собой, чем камеш
ковсюrfr и санаштыкголье кий, - см. Репина и др . ,  1 964) , то данные по архе
оциатам еще недостаточны, чтобы можно было в каждом отдельном случае 
намечать четкие различия между пограничными комплексами. 

Причина в том , что комплексы археоциат верхов базаихского гори
зонта (с трилобитами) и камешковского, т. е. как раз пограничные для 
алданского и ботомского ярусов, мало разнятся между собой. Наоборот , 
разлпчия между намешковским и сапаштыкгольским комплексами архео
циат - более крупного порядка.  Отчасти это явление можно объяснить 
·слабой еще степепью изученности археоциат верхов алданского - нИзов 
ботаменого ярусов на территории Саяно-Алтайской складчатой об
ласти : до сих пор 10-30% форм археоциат не только еще не изучены, 
но и не описаны и не опубликованы . Одной из задач пастоящей серии 
монографий по археоциатам Сибири и является восполнение этого 
пробед а .  

Принимал трехъярусное расчденение нижнего кембрия, мы относим, 
как это бьшо принято ранее в сводке (Репина , Хомептовский ,  Журавлева ,  
Розанов , 1964) , к денекому ярусу солонцовский и обручевекий горизонты, 
к ботомскому - камешковский и санаштыкгодьский и, наконец, к аддан
·скому -кундатский и базаихский. 

Намечается детализация по археоциатам еще одного крупного, явно 
членящегося на две части, базаихского горизонта:  уже сейчас он может 
-быть раздеден на два подгоризонта -нижний,  без тридобитов (характе
ристика тодько по археоциатам) , и верхний, с трилобитами и архео
циатами. Нижний подгоризонт известен из мадого чисда мест (р .  База
иха, д. Верхняя Ерба, р .  Кия) и характеризуется отсутствием бодьшинства 
форм археоциат с усдожненными стенками (Kijacyathus Zhuravleva ,  Ta
lamocyathus howelli (Vologd.)  и т .  д . ) .  Связь этого подгоризонта значитедьно 
большая с бодее нижним, кундатским, чем с верхним подгоризонтом . Нао
борот , верхний подгоризонт , известный из значитедьного числа мест 
(в том чисде из всех местонахождений с базаихскими тридобитами), бодее 
·тяготеет ,  как уже говоридось выше, к камешкавекому горизонту. Харак
терно следующее : если нижний базаихский подгоризонт соответствует ке
нядинскому по схеме расчденения нижнего кембрил Сибирской nдатформы, 
то верхний базаихский подгоризонт вместе с камешковским горизонтом 
равны первому атдабанскому горизопту платформы. 

Та же схема , в различных своих частях , исподьзуется нами ддя рас
чденения по комидексам археоциат нижнего кембрил на всей террито
рии: распространения к адендонской геоси:нклинади в СССР. Так, на Южном 
Урале и в Средней Азии имеются все данные ддя выделения санаштык
гольекого и местами: (Южный Урал) камешкавекого горизонтов (Журав
лева,  1963а) , в Казахстане -верхов нижнего кембрил (слои с археоциа
тами в районе г. Агырек, Павлодарскал область) . В Забайкалье известны 
все горизонты анализируемой схемы (но не в едином разрезе) , а на Даль
нем Востоке - только середина нижнего кембрил (Журавлева, 1 963а) . 
В уточненном виде схема расчленения нижнего кембрил Саяно-Алтайсной 
складчатой области довольно надежно может быть сопоставлена непо-
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средственпо по комплексам археоциат с аналогичной схемой стратотипи
ческого разреза юго-востока Сибирской платформы. Если до последнего 
времени подобное сопоставление можно было делать только по трилоби
там и только длл западного разреза (Журавлева и Репина , 196 1 ;  Ре
пина и Хоментовский, 1961) , то сейчас, после определения амплитуды 
расхождения в корреляции западного и восточного разрезов платформы 
{Репина и др . ,  1964) , возможно непосредственное сравнение комплексов не 
только трилобитов, но уже и археоциат как геосинклиналы-rого , так и 
платформенного (в стратотипе) нижнего кембрил . 

Списки археоциат , хараю·еризующие те или иные горизонты нижнего 
кембрил Сибирской платформы СН\уравлева, 1960а , 1 963а) , попалпились 
незначительно, лишь за счет новых сборов на севере в Хараулахских 
горах и на западе, в районе с .  Нохтуйского (Журавлева ,  1964б) . По
этому здесь,  как и в предыдущем случае, конкретный состав археоциат 
каждого комплекса приводить нет необходимости . Введение в ранее суще
ствовавшую схему расчленения нижнего кембрил юга-востока Сибирской 
платформы трех ярусов (Репина и др . ,  1964) принимается сейчас далеко не 
всеми, однако только при этом условии возможна конкретная увязка 
разрезов нижнего кембрил платформы и геосинклинали . 

При трехъярусном расчленении нижнего кембрил Сибирской плат
формы схема расчленепил выглядит следующим образом : 

Н и ж н и й  :к е м б р и й  
Верхний подотдел 

1 . Ленс:кий ярус 
ЕланСIШЙ горизонт 
Rетемепс:кий горизон т 

Нижний подотдел 

2. Ботомс:кий ярус 
Синено-олекминский горизонт 
Бсрхнеатдабансtшй горизон т 

3. Алданский ярус 
I-Iпжвеатдабаnсюп1 горизонт 
I-\енядинс:кий горизонт 
Суннагинский горизонт 

При корреляции обеих схем (платформенной и геосинклинальной) 
нами принимаетсл то же сопоставление, что и в сводной работе , посвящен
ной биостратиграфии нижнего кембрил Сално-Алтайской области (Ре
nина и др . ,  1964) . Кроме того, разделение базаихСI{ОГО горизонта на под
горизонты позволило уточнить его параллелизацию с горизонтами ниж
него кембрил Сибирской платформы (табл.  1 ) .  

* * * 

Несмотря на генетическую разнородность группы днустенных архео
циат, все они без исключения приурочены к нижнему подотделу ниж
него кембрия, независимо от областей распространения (Северная Аф-
рика, Сибирь и Австралия) . 

· 

Если большое количество одностепных (род A гchaeolynthus) в отложе
ниях самого раннего, суннагинского времени явно указывало на их воз
никновение в позднем докембрии , то днустенные известны нам из отло
жений, приуроченных к началу раннего кембрил в единичных экземпля
рах (табл . 2) . Достаточно сказать, что в отложениях суннагинского 
времени известна до сих пор только одна находка днустенных археоциат : 
Dokidocyathus sp. с р .  Алдан (Сибирская платформа) (рис . 1 ) .  

В раннекенлдинское время известны только два вида - Dokidocyat
hus 1·egula�·is Zhнr . и Capsulocyathus subcallosus Zhur . ,  sp. поv . Зато 
позднее, в позднекенлдинское - и соответствующее ему раннебазаих
ское в'ремл появляются сразу много новых видов ранее неизвестных ро
дов и семейств двустенных - Uгalocyathus kid1·jassovensis (Vologd.) , Сар-
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Та б л и ц а  1 

.Корреляция биостратиграфичеСiшх схем нижнего иембрия Сибирсiюй платформы 
и Саяно-АлтайСiюй складчатой области 

(Репина и др ., 1964) 

Горизонт 

Подотдел Ярус 1 Сибирснал платформа Сално-Алтайсная обл. 

,1!:1 1 
еланекий 1 обручевекий 1!:1 ,1!:1 � ;.: 

><1 :<: 
а. <.) 1 "' � >:0 "' кетеменекий солонцовский -... 

,1::1 синеко-олекминский санаштыкгольский 
::;;: �§ а. to ::;:: <.) верхнеатдабанский С) ::;:: :<: о 

'"� ,... о � � � верхи нижнеатдабан- камешковсний � ::;;: СI\ОГО 
:I: 

низы нижнеатдабансно- верхи базаихсного 
'ISI го 

'� :s= 
iS:I :;:: 
i':l <.) непядинсний базаихского � а низы 
1!:1 :=( 

:I: � -

суннагинский кундатский 

sulocyathus subcallosus Zhur. , sp . nov . ,  Fгansuasaecyathus subtumulatus
primus Zhur. , Dokidocyathus lenaicus Rosanov,  sp . nov . ,  Bicyathus angu
stus Vologd . и другие виды этого рода. Если же учестЬ, что именно к 
этому (примерно) времени приурочено появление двустенных на террито
рии Австралии и Северной Африки, то картина массового появления и 
расселения двустенных станет еще более явной. Однако в базаихско8> 

[JIIJHC�Uil fJIJ{;t;чdCIOJii 

Синек о 0/ШrNilнCкllti Сонош 
8. ·ошdиооно.иi �lкголы-киtJ 

/� ;Jt ONeШ�08tKIIU ll� �, е . fJep:rнe omtJolfшюruu /Joзuи:r:cшti 
!(енn!Jищ-к!1d fluJicнe- . OOJOIJ:Z:C�Uil 1-------+ 

Суннагинскиti Kf/HOOIТ/l'Kilti 

Рис. 1. Относительное число видов днустепных археоциат в отложениях 
нижнего кембрил 

1 ·- виды, известные в Западной Европе и Северной Африие; 2 - виды, известные 
в Сибири, па Урале и Дальнем Бостоне; 3 - виды, известные в IОжной Австралии 



время еще отсутствовали в Сибири виды семейств Putapacyathidae, Ap
tocyathidae, Soaпicyathidae. В раннеатдабанское время и отвечавшее 
€МУ позднебазаихское- камешковское время полвились многие новые 
виды рода Dokidocyathus, роды Kidгjasocyathus, Tchojacyathus. 

Позднеатдабанское - олекминское (или санаштыкгольское) время -
эпоха максимального расцвета двустенных . Число видов их достигало в 
Сибири 21 , в Австралии - по-прежнему 7 .  Максимальное распростра
нение днустенных nришлось именно на санаштьшгольское время юга Си
·бири (большинство днищевых двустенных,  роды Dokidocyathella ,  Ura
locyatl?ella , Tabulacyathus и многие другие) . 

Рубеж санаштыкгольского и солонцовского времени , отвечающий 
также рубежу между двумя подотделами , пережили только представите
ли рода Capsulocyathus Vologdiп (С. subcallosus Zhur. , sp . поv . ) , од
ного из наиболее древних из двустенных. Позднее , в еланекое время , 
и тем более в среднем кембрии днустенные археоциаты совершенно 
неизвестны . 

Снова , как и при изучении одностенных (Журавлева ,  1 963а) , намети
лись группы видов , и даже родов , характеризующих суннагинское 
кенлдинское время , раннеатдабанское и, наконец , позднеатдабанское 
олекминское время . Это само по себе отчетливое подразделение позволлет 
наметить и более дробные подразделения внутри первых . Стратиграфи
ческое значение днустенных значительно более высокое по сравнению 
с ранее изученными одностенными : для каждого из горизонтов ниж
него кембрил Сибири , за исключением суннагинского , известны особые 
виды и даже роды , которые с успехом могут играть роль руководящих 
форм. 

Некоторые из таких руководящих ви11;ов днустенных археоциат ука
заны ниже. 

С И Б И РСRАЛ ПЛАТФОР М А  

Суннагинский горизонт - руководящие виды отсутствуют . 
Раннекенлдинский горизонт - Dokidocyathus regularis Zhur. 
Позднекенлдинский горизонт - Fransuasaecyathus subtumulatus primus 

Zhur. , Dokidocyathus lenaicus Rosaпov , sp . поv . 
Раннеатдабанский горизонт - Fransuasaecyathus subtumulatus se

cundus Zhur. , Dokidocyathella incognita Zhur. 
Позднеатдабанский горизонт - руководящие виды отсутствуют . 

Г Е ОС И НRЛ И НАЛЬНЫ И ЮГ С И БИР И 

Кундатский горизонт - руководящих видов нет . 
Нижнебазаихский подгоризонт - Dokidocyathus regularis Zhur. 
Верхнебазаихский подгоризонт - Tchojacyathus validus Roz . ,  Kid-

rjasocyathus uralensis Roz . 
Rамешковский горизонт - Dokidocyathus missarjevski Roz . ,  sp. поv . ,  

? Dokidocyatina georgiensis Roz . sp. поv. 
Санаштыкгольский горизонт - Capsulocyathus irregularis (Zhur. ) , 

Uralocyathella rep inae Zhur. , Uralocyathella bullata Zhur. , Soanicyathus 
admirandus Roz . sp.  поv . ,  Zhuravlevaecyathus pulchellus Roz . ,  sp . поv . ,  
Aptocyathus gordoni V ologd. ,  Aptocyathus Ьiktaschensis Коп . ,  sp . поv . ,  
Aptocyathus vitilis Коп . ,  sp . поv . ,  Chabakovicyatlщs tumulatus Коп . , sp.  
поv . ,  Tabulacyatlщs taylori Vologd. 
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Рис. 2. Родt'Вая характеристика Capsulocyathina во времени и пространстве 

1 - Uralocyathus; 2 - Capsulocyathus; 3 - Fransuasaecyathus; 4 - Uralocyathella 
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Рис. 3 .  Родовая хараюеристика Dokidocyatblna во времени и пространстве 
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1 - Soanicyathus 2 - Zhuravlevaecyathus; 3 - Dohidocyatlшs; 4- Dohidocyathella; 5 - Tehojacy

athv.s; fi - KidrjassocyalhV$: 7 - Alphacyathus; 8 - Acanthinocyathщ 
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Рис. 4. Родовая хараRтеристиRа Putapacyathina во времени и пространстве 

1 - Putapacyathus; 2 - Aptocyathus; 3 - Chabakovicyathus; 4 - Aptocyathella; 

5 - Galinaecyathus 
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Рис. 5. Родовая хараRтеристиRа семейств Bicyatbldae и Tabulacyatllidae
вo времени и пространстве 

1 - Bicyathus; 2 - Tabulacyathus; 3 - Abahanicyalhus 



Родовая характеристика каждого из подотрядов двустенных архео
циат во времени и пространстве приводится ниже (рис . 2 -5) . 

Анализ графиков показывает , что зарождение двустенных произошло,  
<:,удя по современным данным, на территории Сибири (род Dokidocyathus) . 
Дальнейшее последовательное расселение вызвало появление двустенных 
по всей Сибири, на Урале , Дальнем Востоке, Монголии, в Европе, Се
верной Африке и Южной Австралии. Однако максимальное р аспростра
нение двустенных ,  приуроченное к концу нижнего подотдела раннего кем
брил , все же наиболее тесно связано с территорией Сибири. 
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Urolocyatlшs kid.JossaYensis 
Отряд ;;acicyafhido 
Подоmря Dokidory(lt/tiпa 
Семейстбо Dokidocy6f/Jino 

Род Doktdocyothu3 

Dokidocyothш simplicissimus ? ........... ... ... ...... .. ... ....... ···· · ······ 
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Архсоциа·rы 

D .  operosus 

D .  sanaschtykgolensis 

D. zero 

D .  nihilum 

D okidocyathus sp. 
Род Alphacyathus 

А lphacyathus annula
ris 

А . robustus 

А .  macdonelli 
Род D okidocyathella 

D okidocyathella inco
gnita 

Семейство К altatocyathi

dae 

Род К altatocyathus 

К altatocyathus basai
chensis 

К. kaschihae 

Род P apillocyatl�us 

Papillocyatl�us vacuus 

Семейство Kidrjasocya-
thidae 
Род Kidrjasocyathus 

Kidrjasocyathus Ul'a
lensis 

> К idrjasocyathus sp. 
Род Tcl�ojacyathus 

Tchojacyatlшs . validus 

Семейство Soanicya L h idae 
Род S oanicyathus 

S oanicyathus admi ran
clus 

Род Zburavlevaecyathus 
Zlшra vlevaecyathus 

pulchellus 

Семейство AcanL Ьinocya· 
thidae 

L Род Acanthinocyathus 

Acanthinocyathus aper
tus 

? D okiclocyatina george
nsis 

2 И .  Т .  Шураnлева 

Т а б 11 и ц а 2 (продолжение) 

Нижний подотдел 1 Верхний 1 с подотдел 
m, 

. . . . . . . .  

1 1 · · · · · · . . . . .  
. 

1 1 

1 7  



Археоциаты 

Подотряд Putapacyathina 
Семейство Putapacyathi

dae 
Род Р utapacyathus 

P utapacyathus regu
laris 

Семейство Aptocyathidae 
Род Galinaecyathus 

Galinaecyathus lebe
densis 

G.  bazaichensis 

Galinaecyathus sp . 

Род Aptocyathus 

Aptocyathus gordoni 

А. Ьiktaschensis 
А .  vitilis 

Род Chabakovicyathus 

Chabakovicyathus tu-
mulatus 

Род Aptocyathella 

Aptocyathella prima 

Отряд Arcbaeocyathida 
Подотряд Arcbaeocyathina 

Семейство Bicyatbidae 
Род Bicyathus 

Bicyathus angustus 

В. ertaschkensis 
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В. crassimurus 

Подотряд Arcbaeosyconiina 
Семейство Tabulacyathi

dae 
Род Tabulacyathus 

Tabulacyathus taylori 

Tabulacyathus u /·alen
sis 

Род Abakanicyatlшs 
Abalcanicyathus 

lcaralcolensis -

1 

Т а б л и ц а  

Нюнний подотдел 
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Рис. 6 . Область рассеJrения семейств днустенных архсоf\иат в эпоху ! J ИЖнего 

подотде;rа раннего нсмбрия 

1 - U•·aiocyathid aP;  2 - Capsulocyat ll i d a e ;  з - UI"alocyatl:Jelliclae;  4 - Doki docyaLI1idac; 

6 · - Kaltatocyatllidae ; 6 - J(idrja•ocuatlшs; 7 - Soaнicyatl1idae; 8 - Acanthinoryatl:Ji d a r ;  

9 - Aгtocyatl:Ji dae; 10 - l>utapacyathicl a e ;  1 1 - BicyaLl1icl ae ;  12 - Ta1J I I l acyatl1 i c lae 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Большее морфологическое и генетическое разнообразие днустенных 
археоциат и более позднее появление в бассейнах раинекембрийского 
моря большинства из них по сравнению с одностенными, естественно , 
позволяет предполагать и относительное увеличение области их рас
селения по отношению к последним. Действительно, карта на рис. 6 
показывает, что уже четыре семейства из 1 2  семейств днустенных вьппли 
за пределы Сибирско-Австралийского бассейна и достигли территории 
теперешней северо-западпой Африки. При этом находки днустенных там 
не единичны и представлены разнообразными форм::1чи 1, тогда как из 
одностенных в рапнем кембрии Северпой Африки был встречен единичный 
экземпляр A rchaeolynthus? sp . (Deb1·enne, 1 958) . 

1 т<: ще раз и с �> p E' r l ! t C  благо.:r,арнм Ф. ,J,cu реп н ( 1 1  a.-r e o l l тn. r o•·нqccl·.:НH J l l r  стнтут i\lу
зея естественпой нrторни, Франпия) за :ноuез 1 1 �·ш l l l'j)C; ta ч �· l l l ." i ! !фoв н образцов с :tву
стеннr.шп археоциатами Север поi"t . \фрпыr.  
о 2* 19  



Рис.  7. Ареал распространения родов днустенных археоциат на территории 
СССР в алданский век 

1 - Uralocyathus; 2 - Capsulocyathus ; З - Fransuasaecyathus; 4 - Dokidocyathus; 

li - Dokidocyathella; 5 - Tchaiacyathus; 7 - Kaltatocyathus; 8 - Galinaecyathus; 9 - Bicyathus-

Следует сразу оговориться , что оконтуренная на карте область рас
селения двустенных характерна только для эпохи нижнего подотдела 
раннего кембрия, тогда как область расселения этой группы археоциат 
в эпоху верхнего подотдела сводится практически к одной точке на тер
ритории севера Байкальского нагорья . 

Анализ распространения днустенных в эпоху нижнего подотдела при
водит к следующему. На территории Сибирской платформы достоверно 
известны представители двух семейств - Capsulocyathidae и Dokidocyat
hidae, и с пекоторой долей условности - Aptocyathidae (Журавлева, 
1960 г.) .  Пять семейств известны на Южном "Урале - к отмеченным ранее 

20 



Рис. 8. Ареал распространении родов двустенных археоциат на территории 
СССР в ботомс:кий ве:к 

1 - 9 - те· ше роды, что в подписи R рис. 7; 10 - Uralocyathella; 11 - Soanicyathus; 
12 - Z/щravlevaecyathus; 13 - Aptocyathv s ;  I4 - Chabakovicyathus; 15 - Aptocyathella: 

16 - Tabulacyathus; 17 - Abakanicuathus ; 18 - Kidrjasocyathus 

на Сибирской платформе здесЬ добавились Bicyathidae и инвалидное 1 
семейство Uralocyathidae. Вся эта группа семейств , кроме Aptocyathidae, 
известна и далее к западу, в Северной Африке (Debrenne ,  1 958) . R югу от 
Сибирской платформы , в Забайкалье , обнаружены представители семейств 
Capsulocyathidae, Dokidocyathidae и Bi.cyathidae . На Дальнем Востоке 
известны пока лишь Capsulocyathidae. Наконец, далее к югу, в Южной 
Австралии, обнаружены Dokidocyathidae и Acanthinocyathidae, близко 

1 См. в описательпой части. 
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родственное к сибирским Aptocyathidae семейство Putapacyathidae и ус
ловно - Capsнlocyathidae (?) (имеется в виду Urania,  описанная Бед
фордами - R .  and W. Bedford , 1 936а, как губка) . 

Характеризуя р азличные районы распространения двустенных , 
мы умыrпленно обходили центр их максимального морфологического 
разнообразия - Алтае-Саянскую область, где из 1 2  семейств представ
лены все , кроме автралийских Putapacyathidae и Acanthinocyathidae. 
Если учесть, что каждое из семейств известно здесь в составе почти всех 
родов , то Алтае-Саянскую область заслуженно можно будет рассматри
вать как оптимальную область расселения двустенных в раппекембрий
ском мировом бассейне . Однако анализ расселения двустенных на терри
тории Сибири и Урала на протяжении более кратких геологических 
отрезков времени - по векам (ботомский вен , алданский век, Репина и 
др . ,  1 964) показывает , что окончательно оптимум для Алтае-Саянской 
области наступил уже в конце эпохи нижнего подотдела, т .  е. в ботомский 
век (рис. 7-8) . 

Биогеографическая характеристика каждого рода двустенных может 
быть дана только для каждого отряда и подотряда отдельно. 

О Т Р Я Д  M O N O C Y A T H I D A  

ЛОДОТРЯД CAPS UJ,OCYATН I N A  

Род Capsulotyathus один из наиболее древних среди двустенных . 
В эпоху нижнего подотдела этот род широко был известен на территории 
Сибири, Урала, Монголии, а в ботомсний век (рис . 8) и на Дальнем Во
стоке. Присутствие его представителей в Северной Африке и, вОЗ\1ОЖно , 
в Южной Австралии еще более увеличивает ареал его распространения . 
Ареал распространения этого рода близок к максимальному. 

Род Fгansuasaecyathus, также вышедший впервые из Сибирсной плат
фор\1Ы ,  но несколько более поздний по времени появления, стал известен 
в дальнейшем из значительно меньшего числа пунктов : Алтае-Саянской 
области и Дальнего Востока .  Характерно , что ecJiи на прародине он 
встречен был впервые в конце алданского века и почти не известен пока 
в ботомский,  то в Алтае-Саянской области и на Дальнем Востоке пред
ставители рода Fгansuasaecyathus имеют существенное значение именно 
для ботомского века (санаштыкгольское время) . 

Род Ura locyathella имел ареал распространения, по посJiедним данным, 
только в пределах Алтае-Саянской области (Саяны, Салаир) и лишь в бо
томское время .  Судя по аналогии с Fгansuasaecyathu s, последующие на
ходки его представителей можно ожидать скорее всего дaJiee к востоку -
в ЗабайкаJiье и на Дальнем Востоке. 

Наконец, род Uralocyathus, ущербный из-за путаницы в указании и 
изображении голотипа (Вологдин, 1 939) , описан из ряда пуиктов Северной 
Африки, Южного Урала, Монголии . Н' сожалению , из-за невозможности 
знакомства с оригинальными коллекциями нельзя выяснить точно,  с чем 
мы пмеем дело в каждом конкретном случае . Не исключено, что в ряде 
слуqаев к <<роду>> И 1 ·alocyatl�us отнесены истинные С apsulocyathus. Если это 
верно , то всерьез рассматривать ареал распространения <<рода>> Ul·alo
cyathas нельзя. 



О Т Р Я Д A J A C I C Y A T H I D A  

ПОДОТРЯДЫ DOКIDOCYATНI NA И PUTAPACYATНINA 

Род Dokidocyathus, по аналогии с Capsulocyathus, являясь родоначаль
ным для остальных представителей подотряда , распространен наиболее 
широко . Это единственный из двустенных, известный на всей площади их 
распространения как на западе - в  Северной Африке ,  на востоке - в  Си
бири , так и на крайнем юге - в  Южной Австралии . Особенно широким 
распространением пользовался род Dokidocyathus на терр:итории Сибир
ской платформы и в Южной Австралии . Видовая изоляция Dokidocyathus, 
характерная для этих двух районов , говорит об относительно длитель
ном расселении представителей этого рода. 

Род Dokidocyathella, встреченный в конце алданского века ,  практиче
ски не вышел за пределы Сибирской платформы:  на юге Сибири встре
чены формы, определенные лишь как Dokidocyathella sp .  

Род Kidrjasocyathus характеризовал геосинклинальный юг Сибири и 
YpaJr. 

Род A lphacyathus известен только в Южной Австралии . 
Остальные роды подотряда Dokidocyathina- Tchojacyathus, Kaltatocya

t!щs, Papillocyathus, Zhuravlevaecyathus и Soanicyathus - ограничены , 
по имеющимся сведениям, территорией теперешней Алтае-Саянской об
ласти . В массе своей (два последних рода) онихарактеризуют ботомский век . 

Семейство Acanthinocyathidae ограничено в своем распространении 
только территорией Южной Австралии . 

В состав подотряда Putapacyathina входят широко распространенный 
род Aptocyathus, известный от Южного Урала до Алтае-Саянской области 
включительно , и остальные - с ограниченным ареалом распростра
нения. Среди последних Galinaecyathus и Aptocyatl2el la только алтае-саян
ские роды , Chabakovicyat!щs - южноуральский и ,  наконец , Putapacyat
hus - австралийский. Следующая особенность этого подотряда:  все его 
представители , кроме рода Galinaecyathus (близкие к нему молодые особи 
известны и на Сибирской платформе) , появляются лишь в ботомском 
веке 1 •  

О Т Р Я Д A R C H A E O C Y A T H I D A  

ПОДОТРЯДЫ ARCHAFOCYATНI N A  И ARCHAEOSYCONIINA 

Единственный род Bicyathus был ограничен в своем распростране
нии северной полосой общего ареала двустенных -от Северной Африки 
до Забайкалья включительно .  

До сих пор ни на Сибирской платформе , ни  в Южной Австралии 
представители семейства Bicyathi dae не известны . 

Подотряд Archaeosyconii na представлен двумя родами , оба они не 
выходят за пределы Саяно-Алтайской области (семейство Tabulacyathi
dae) . 

Род Tabulacyathus известен на Алтае, Урале и в Кузнецком Алатау , 
род Abakanicyathus - только в Западном Саяне . При этом существенно ,  
что приурочены оба рода лишь к ботомскому веку . 

География каждого рода двустенных еще раз подчеркивает , что самые 
примитинные в морфологическом смысле , долговечные и находящиеся в 
основании своих. филогенетических ветвей роды имеют и наибольший 

1 Исключение составляет Putapacyathus, о времени проявленин I{Oтoporo мы су
;..�;ить не можем (судн по Дэйли, 1956, он nриурочен I{ диаnазону в пределах  1 -4 комп
лексов нижнего кембрил Южной Австралии). 
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ареал распространения. В рассматриваемом случае этот вывод может 
быть сделан по отношению к родам Capsulocyathus и Dokidocyathus. 

Более детальное рассмотрение ареалов днустенных в алданский и 
ботомский век эпохи нижнего подотдела показывает (рис . 7 ,  8) , что рас
селение двустенных ,  причем различных отрядов их ,  шло вначале с терри
тории Сибирской платформы на юг и юго-запад (каледонская геосин
юшналь - Алтае-Саянская область,  Южный "Урал и т .  д . ) ,  а в ботомский 
век преимущества получило восточное направлеlние - к востоку от Алтае
Саянской области (семейства Soanicyathi dae , Tabulacyathidae и некото
рые роды других семейств) .  Многие из указанных родов являются новыми 
и потому мало изучены в биогеографическом отношении . Общий из изло
женного выше является вывод о перемещении центра расселения днустен
ных с территории Сибирской платформы в алданский век на территорию 
юга Сибири (Алтае�Саянская область) в ботомский век . 

Повсеместное исчезновение двустенных ,  причем всех без исключения 
отрядов , на рубеже с эпохой верхнего подотдела раннего кембрил под
тверждает не только реальность этой границы , но и высокий ее ранг . 

В процессе миграции видов отдельных родов и даже родов в целом на
мtJчается биостратиграфическое «омоложение>> некоторых форм . Харак
терный пример - род Pransuasaecyatlшs. Если на Сибирской платформе 
он характеризует конец алданского века,  а в Алтае-Саянской области -
конец алданского и ботомский век , то на Дальнем Востоке этот род ха
рактерен уже толы>о для ботомсi>ого вена. -Упуская из вида это обстоя
тельство ,  можно прийти н грубым ошибкам в оценне стратиграфичесi>ого 
значения тех или иных форм днустенных археоциат . 

Из-за значительного числа видов двустенных археоциат анализ их 
географического значения перенесен в описательную часть.  Здесь следует 
подчеркнуть,  что если одностенные Сибири и Южной Австралии были 
тесно связаны в родовом отношении и разобщены в видовом , то разобще
ние днустенных пошло еще дальше:  не говоря уже об отсутствии общих 
видов рода Dokidocyathus, известно много родов и даже семейств , харак
терных или только для Сибири или только для Южной Австралии. 
Это явление в первую очередь должно указывать на возможно более ран
нее зарождение двустенных, чем нам сейчас известно по фактическим 
данным (поздний ДОI>ембрий) . 

ЭКОЛОГИЯ ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как ни странно , более обильные по числу родов и видов (по сравне
нию с одностенными ) двустенные археоциаты дают по экологии очень 
небольшой фактический материал. Объясняется это , вероятно , тем , что 
виды одностенных изучались во многих случаях по сотням и тысячам 
экземпляров (Журавлева , 1963а) , а двустенные , как собранные нами 
для изучения , так и по литературным данным , известны единичными 
экземплярами , реже - в пределах десятков экЗемпляров.  Какая доля 
здесь может быть отнесена за счет специфики группы в целом (хотя и очень 
разнородной генетически) , а какая - за счет слабой до сих пор изучен
ности двустенных , сказать трудно . Но в том и другом случае пропадает 
первое и наиболее важное требование в палеоэкологии - массовость. 
Поэтому в настоящем разделе рассмотрены лишь фрагментарные наблю
дения в области экологии двустенных .  

Из четырех ступеней распределения археоциат п о  глубинам и фациям 
(Журавлева,  1963а) - фации илистого дна мелководья , фации би:огермов 
(Журавлева ,  1 955, 1964б) , фаци:и: биостромов (Журавлева и Розанов , 
1 962) и фации илистого дна относительно глубокого моря - днустенные 
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археоциаты Сибири 1 и Урала преимущественно приуроче�ы к двум фа
цилм: биогермной и биостромной (рис . 9) . В биостромнои фации встре
чены практически все без исключения виды днустенных археоциат (рис . 9в) . 
В биогермной фации (рис. 9 ,  6) известны виды родов Dokidocyathus и 
Fransuasaecyathus (Журавлева , 1960а) . Фацил илистого дна мелководья 
(рис . 9 ,а) практически лишена остатков днустенных археоциат ; наконец,  

а 
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Рис. 9. Распределение l(Dустенных а рхеоциат Сибири по глубппно-фаци
альной ШI,але 

а - .фацИFr илистого дна мелководья; д - фацшr биогермов; в - фацил биостромоn; 
г - фацил илистого дна относительно глубокого морн. 1-4 - число видов дву· 

стенных в каждой фацип 

в последней фации илистого дна глубокого моря (рис . 9 ,  г) известны 
снова редкие Dokidocyathus. Таким образом , даже эти отрывочные данные 
позволлют делать заключение об исключительной эврибионтности рода 
Dokidocyatlшs. 

а 

Рпс. 10 .  Характер связи двустенuых археоциат с грунтом 
а - формы, прирастаnшие каблучном; б - формы, прираставшие уплощенной 
стороной нубка; в - свободно лежащие формы; г - формы, способные к пассивному 

персмещению 

Внутри каждой фациальной области днустенные археоциаты могут 
быть распределены по ха рактер у прикрепления к грунту . Здесь резко 
различаютел прикрепленные формы и лишенные каких-либо следов при
крепления . Среди первых известны формы с нормально развитым каблуч-

1 Материал по днустенным археоциатам Северной Африки и Южной Австралии 
не содержит кою,ретных сведений об их экологии. 
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ком \прирастания (роды Dokidocyathus, колониальный !Aptocyatl�us, рис . 
1 0 ,  а) и формы, прираставшие к основанию боком и подошвой кубка (роды 
Bicyathus, Tabulacyathus, рис . 10 ,  6) . 

Среди неприкрепленных форм двустенным известны свободно лежав
шие на грунте (род Dokidocyathella, рис . 1 0 ,  в) и полусферические, спо
собные к пассивному перемещению по дну (подотряд Capsulocyathina, 
рис . 10,  г) . В последнем случае под пассивным перемещением могло 
подразумеваться и перемещение во взвешенном состоянии в нижних,  при
донных СЛОЯХ ВОДЫ. 

Отчетливо видно , что для двустенных характер связи кубка с грунтом 
служит систематическим признаком , особым по крайней мере для семей
ства и подотряда , реже - для рода. 

Только среди одностенных и двустенных до сих пор известны формы , 
свободно перемещавщиеся по дну , хотя и пассивно (подотряд Capsulo
cyathina) . Детальное изучение последних дает возможность ознакомиться 
с разнообразием экологических ниш археоциат в целом , а отсюда и с био
логией этого целиком вымершего типа. 

МОРФОЛОГИЯ 
ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

Разрозненные сведения по морфологии археоциат , лишенных перего
родок и тений,  можно найти только в работах общего порядка ,  сводках 
и атласах или в описании того или иного представителя двустенных . Ни 
одной специальной работы по двустенным археоциатам нет ; исключение 
составляет статья А. Ю .  Розанова ( 1960) , посвященная описанию двух 
новых родов двустенных и содержащая анализ некоторых новых морфо
логических структур . Поэтому в настоящем разделе морфологическая ха
рактеристика грущ:rы двустенных археоциат должна рассматриваться 
как первая попытка. 

1.  Р А З М Е Р Ы  И Ф О Р М А  R Y Б R O B  

РАЗМЕРЫ 

Двустенные археоциаты - очень мелкие , в подавляющем большин
стве случаев небольтих размеров . Нередко диаметр взрослых кубков 
едва достигал размеров , которые у большинства других групп археоциат 
характеризовали д_овидовую стадию развития (2-2 ,5 .м.м) . Минимальные 
среди археоциат размеры характеризуют двустенных всех подотрядов , и 
это является их общей, морфологически объединяющей их чертой. 

По величине диаметра кубка у взрослых особей среди двустенных 
археоциат различаются три группы видов . Наиболее многочисленная 
первая группа объединяет формы с диаметром кубка ,  не превышавшим 
1 ,5-3 мм , редко 4 .м .м .  Это некоторые Capsulocyathus, почти все Putapa
cyathina (кроме австралийского Putapacyathus) , К altatocyathus Rozanov , 
gen. nov . ,  большинство Bicyathidae. 

В следующую группу , с диаметром кубка до 6 -7 м.лt , могут быть от
несены виды и ralocyathus, Fransuasaecyathus, и nilocyathella ,  S oanicyat
hus, многие виды рода Dokidocyathus. И ,  наконец , диаметр кубка в преде
лах 15-20 м.лt , реже более , имели Capsulocyathus irregularis, некоторые 
виды рода Dokidocyathus, Zhuravlevaecyathus Rozanov , gen. nov . и южно
австралийский род Putapacyathus. Лишь один вид - Dokidocyaйus le
naicus Roz . ,  sp . nov . имел диаметр до 100 мм - редкий и для археоциат 
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с перегородками или тениями. Высота кубков днустенных также была 
резко заниженной - в пределах 10-25 .м . .м, у форм с коническим кубком 
и 4-6 мм у Capsulocyathina.  Однако у крупных форм (у видов третьей 
группы) высота кубна могла достигнуть 60 .м.лt и более . 

Изложенные данные показывают , что размеры кубков могли иметь у 
днустенных археоциат диагностическое значение при определении систе
матических категорий ранга семейств , родов , реже отдельных видов. 

ФОРМА 

По форме кубнов днустенные археоциаты резко раздел�лись на два 
типа-мешковидные,  полусферические , ни у кого, кроме днустенных и 
очень редких одностенных (Журавлева ,  1963а) не известные , и обычные ко
нические или цилиндрические . 

Рие. 1 1 .  Продольно-танген
циальное сечение кубка 
r:apsulocyatlщs subcallosus 
Zhuravieva, sp . nov. х 4 .  
Колл . И .  Т .  Журавлевой, 
1 956, обр. 1 23А, шл. I ,  
экз . 5 ;  еанаштыкгольекий 
горизонт . (Лощенков лог, 

Rузнецний Алатау) 
а - близкая к конической фор· 
ма кубка на начальной стадии; 
б - наружная сте1ша; в- внут. 
ренняя стсrша; г - пленка пу-

зырчатой ткани 

Рис. 1 2 .  Субнвадратное 
поперечное сечение Fran
suasaecyatlшs subtum u
latus secundus Zbura v
leYa, Х 4. Rолл. Л .  Н. Ре
пиной, 1 961 , обр. 1 108/6а, 
шл. 1 ,  ЭI\3.  1; верхнеатда
бансюtй горизонт, р .  Бо-

тома 

Первый тип характерен тольно для подотряда Capsulocyathina , ко вто
рому отнесены все остальные двустенные. 

Среди мешкавидных археоциат различались формы с относительно 
ровной поверхностью (Capsulocyathus subcallosus Zhur . , sp. nov . ,  рис . 38) 
и с сильными вмятинами, внешне придававшими кубку вид бесформен
ной массы (Capsulocyathlls irregularis (Zhш.) , рис . 41) . 

:Колонии в настоящем смысле слова среди Capsulocyathina отсутство
вали , однако одновременный рост на небольтом участке значительного 
числа мешкавидных особей одного вида (одно поколение от общего пред
ка?) приводил иногда к срастанию кубков и образованию псевдоко
лонии. 

На начальных стадиях у мешкавидных форм отмечается определенное 
сходство с обычными коническими кубками, но в дальнейшем сильная 
пластичность стенки , лишенной к тому же скелетной связи с внутренней 
стенкой,  быстро приводила к иреобразованию кубка в полусферу , сферу 
или даже бесформенную :массу (рис . 11) . 

Среди двустенных ,  обладавших кубками обычно конического или 
цилиндрического типа , встречены одиночные и колониальные формы. 
:Колонии могли быть ветвистыми (роды B icyathus, Aptocyathus, рис . 71) 
или массивными (редкие Aptocyathus) . В  последнем случае наружная стенка 
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и интерваллюм были общими у нескольких особей. Число особей в 
ветвистых коJrониях B icya th us могло достигать нескольких десятков . Ни 
разу не встречены колонии у представителей родов двустенных археоциат 
с усложненной наружной стенкой. 

И одиночные и колонюш ьные двустенные археоциаты могли иметь 
узкоконическую или цилиндрическую форму кубка . В последнем случае 
цилиндрические кубки на начальных стадиях были узкоконическими. 
Рогавидно изогнутые кубки встречались редко (среди немногих Dokido
cyathidae) . Цилиндрические кубки при небольтом диаметре часто приоб
ретали трубчатую форму ( B icyat/щs ertaschkensis V ologd . )  с легкими искри
влениями по оси кубка . Пластичность нарушной стенки, в том числе л 
у Dok idocyathidae, давала слабые, неравномерные поперечные и продоль
ные складки . При стесненном развитии кубка легко получались вмятины . 
Последнее особенно характерно для колониальных двустенных.  

В поперечном сечении конические и цилиндрические кубки, как пра
вило, имели округлую или овальную форму . 

Исключение из общего правила составляет Fmnsua saecyathus subtu
m u la tus secundus Zhuг . ,  с поперечником кубка , близким к субнвадратному , 
с выемками на гранях и со сглаженными углами (рис . 12) .  Общая кониче
ская форма кубr<а становплась близкой I< четырехгранной пирамиде 
(табл . I I I ,  фиг . 3,4) . 

II .  Н А Р У Ж Н А Я:  С Т Е Н К А  

До последнего времени двустенные археоциаты характеризовались 
только простой наружной стенкой, с более или менее частыми, таюке про
стыми норами . Однако изучение археоциат Сибирской платформы (Журав
лева, 1960а), Южного Урала и Алтае-Саянской области (Журавлева, 
Краснопеева, Чернышева, 1 960; Розанов,  196 . )  iпоказало, что, видимо ,  
типы наружных стенок двустенных бьши столь ж е  разнообразны, как 
и у археоциат с перегородками. Специальное изучение двустенных под
твердило это предположение . 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ 

Толщина наружной стенки у двустенных археоциат I<олеблется от 
сотых долей миллиметра ( Capsulocyathus subc a l losus Zhuг . ,  gen . et sp . nov .  
до  1 -3 .MJit ( P u tapacyatlщs regu laris Bedfoгd, 1936) .  К ак правило, наруж
ная стенна все же не превышает толщины 0,05 - 0,12 A·tAt . У форм со 
сложнопористой наружной стею<оii следует различать толщину собствен
но скелетных элементов стенни (чешуй, пластин) и общую ширину 
наружной стенки, в пределах которой формируются структуры 
стенки. 

Из приведеиных данных видно, что ,  несмотря на малые размеры куб
нов двустенных, толщина наружной стенки их представителей не отнло
няется от обычной у других археоциат . 

ПОРИСТОСТЬ НАРУЖНОЙ СТЕНI{И 

Наружная стенка двустенных археоциат обнаруживает наибольшее 
морфологическое разнообразие сравнительно с другими элементами ске
лета.  В настоящее время можно говорить о следующих типах наруж
ных стенок: 1) с простой пористостью ; 2) с простыми и бугорчатыми 
тумулами ; 3) с объемлющими козырьками или чешуями и 4) с допол
нительной тонкопористой оболочкой. Т. е . ,  как мы видим, здесь могут 
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быть проележены те же морфологические элементы , что и во всех осталь
ных группах правильных археоциат . Исключение составляют лишь ре
шетчатые стенки,  ноторые , впрочем , отсутствуют и у ряда других групп 
(одностенниюr , носциноциатиды) . Нанонец, последний тип - 5) с ред
ними простыми порами или непористой стенной, харантеризует непра
вильных археоциат . 

а 

z 

в z 

Рие. 1 3. Наружная етешш е проетыми норами 
а - равномерно р:�споJrоженные вертикальными рядами округлые 

поры; б - шестигранные поры;в - прямоугольные поры с внутренними 

ребрами; г - простые поры, расположенные вертикальными рядами 

(дополнительно наружная етею<а укреплена внутренними ребрами) 

1 )  С т е н к и с п р о с т о й п о р и с т /о с т ь ю наиболее широно 
распространены (рис. 1 3) .  Они известны у CapsLL locyath i dae и Dokidocyat
ll idae , реже у Aptocyatbl dae (род Galinaecyath u s) .  Поры обычно онруглые 
(Capsu locyathus subca l losu s  Zlш c ,  sp .  nov . ,  рис . 13 ,  а) , иногда округло
шестигранные (D okidocyathus 1·egu laris Zl1 ur · . , рис . 1 3 ,  6) , реже они имеют 
овальную форму (Dokidocya tlщs lena icus Roz . ,  sp . nov . ) .  Впервые в не
большом количестве экземпляров обнаружены поры прямоугольного 
(неснольно онругленного) сечення , получающиеся в резул ьтате соедине
ния более массивных вертина.11ьных и менее массивных горизонтаJrьных 
снелетных элементов (Dokidocya tlщs operosus Roz . ,  sp .  nov . ,  D .  sanascl�
tykgolen sis R oz . ,  sp .  П О \' . ,  рис. 1 3 ,  в) . 

В строении наружных стенок с простой пористостью в ряде случаев 
принимают участие п своеобразные скеJiетные образования , называемы� 
здесь внутренними ребрами . (редиМiшулы по Вологдину , 1 940) . Это сшrош
ные узние вертикальные пластины , отходящие от наружной стенни в 
ннтерваллюм (рис . 1 3 ,  г) . Встречены они только у нескольних родов -
Ap tocyathu s  Vologdi n  и неноторых видов рода Dokidocyathus (D . lenaiC1fS 
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Roz . ,  sp . nov .  и D .  sanaschtykgolensis Roz . ,  sp.  nov . ) .  У Aptocyathus 
внутренние ребра разделяют каждый вертикальный ряд пор , а у видов 
рода Dokidocyathus они располагаются через каждые два вертикальных 
ряда пор , обычно слегка выступающие в интерваллюм. Однако у иных 
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Рис. 1 4 .  Коэффициент А (отношение 
диаметра пор наружной стенки 
к ширине промежутка между ними) 
у видов рода Dokidocyathus Taylor. 

1 - Dokidocyathus lenaicus Rozanov, sp. 

nov . ;  2 - D .  tuvaensis Rozanov, sp. nov . ;  

3 - D .  regularis Zhuravleva 

экземпляров они могут зани
мать 1 /5 часть интерваллюма , 
причем в этом случае наиболее 
далеко выступающие ребра рас
полагаются закономерно через 
три на четвертое (три промежу
точных значительно меньше) . В 
другом случае (D . sanascl�tykgo
lensis R o-z . ,  sp.  nov . )  более длин
ные ребра расположены неси-
стематически. 

J 
\ ' 

\ 
Рис. 1 5. Тумуловые 

поры наружной стенки 
у Kaltatocyathus kaschinae 

Rozanov, sp . nov. 

Принципиальные различия в строении наружных стенок с простой 
пористостью состоят в соотношении диаметров пор и промежутков между 
порами. Проведеиные нами исследования для видов рода Dokidocyathus 
показали , что этот признак , хорошо улавливаемый чисто внешне , может 
быть выражен и цифровыми значениями, характерными для каждого 
вида.  Причем можно легко убедиться и в постоянстве его независимо от 
размера кубка (рис . 14) .  Отношение диаметра пор к ширине промежутка 
между ними обозначается нами как J{Оэффициент А .  

Внутренние ребра являются самостоятельным образованием , а не ру
диментарными перегородками . Н овообразование внутренних ребер про
исходит путем вклинивания их между соседними по мере р оста кубка . 
Они появлялись в процессе роста кубка на стадии диаметра кубка 0 , 5  .мм .  
Ширина внутренних ребер , и х  расстояние друг относительно друга ,  отно 
шение числа внутренних ребер к радиусу поперечного сечения кубка 
(коэффициент Р) L являются важными диагностическими признаками 
вида. 

2) С т е н к и с т у м у л о в ы  м и п о р  а м и характерны для 
всех подотрядов днустенных подкласса Regulares ( F ransuasaecyatlшs 
Zhuravleva у Capsulocyathina, K altatocyathus R ozanov ,  gen .  nо,т .  
и Pap illocyathus Rozanov , gen .  nov. у Dokidocyathina ,  Chabako vicyathus 
Konjuschkov , gen .  nov. у Putapacyathina) , но встречаются очень редко .  
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Rак и у всех групп правильных археоциат , тумуловые jнаружные 

стенки имеют два типа строения . ]{ первому типу относятся простые 

тумулы с одним отверстием (рис . 1 5) .  Расположение тумул мож�т быть 

равномерным (Ka ltatocyathus kaschinae Roz . ,  sp . nov . ,  C!иbakomcy
_
athus 

tumulatus Kon . ,  sp . nov .) или спорадическим (Kaltatocyaйus baza Lc12en

sis R oz .  sp . nov .) . Второй тип - бугорчатые тумулы, обнарул;ены лишь 

у Pap illocyathus vacuus R oz . ,  sp . nov . Расположены эти тумулы очень 

редко(далеко друг от друга) . R 
сожалению, из-за недостаточ
ности материала выяснить за
кономерное или незакономерное 
их расположение не удалось 
(рис. 1 6) .  

Рис. 1 6 .  Бу1·орчатые ту
мулы наружной стенки у 

Papillocyathu.s vacu.u.s 
Rozanov, sp . nov. 

Рис. 1 7 .  Чешуйчатая наружная 
стенка (род Acanthinocyathu.s 

Bedford) 

3) С т е н к и с о б ъ е м л ю щ и м и к о з ы р ь к а м и и ч е
ш у я м и характерны только для подотряда Dok idocyatllina и отлича
ются большим разнообразием . Можно выделить следующие типы услож
ненных поровых систем наружной стенки: чешуйчатая стенка (род Acan
tl2inocyathus Bedford , рис. 1 7 ) ;  стенка,  построенная по типу жалюзи ( Tcho
jacyathus Rozanov , табл. X I  фиг . 1 а ,  6) ; стенка с объемлющими ко
зырьками , прикрывающими снаружи поры (род Soan icyatlш s Rozanov, 
gen .  nov . , табл . X I  фиг .  6 ) .  

Чешуйчатая наружная стенка у сибирских форм ни разу не встречена 
и потому :может быть охарактеризована только по описаниям и рисункам 
Бедфордов ( R .  and W. Bedford , 1 934 , рис . 20) . Наружная стенка строи
лась системой слегка вогнутых чешуй , поднятых кверху и заходящих одна 
за другую (верхняя чешуя в каждом вертикальном ряду прикрывалась 
снизу и снаружи нижней чешуей) . Пороными каналами здесь · служили 
наклонные щели :между чешуями . По рисункам Бедфордов неясно , сооб
щались :между собой I{aJraлы или нет . 

Стенка·, построенная по типу жалюзи , наблюдается только у одного 
рода Tcl2ojacyathus и состоит из основного каркаса ,  построенного пласти
нами по типу жалюзи и дополнительной оболочки, пронизанноii тон
кими порами. Основной каркас в продольном сечении в ыглядит в виде 
S-образных табличек . Поравые каналы здесь , :как и в предыдущем случае , 
заменены щелями между пластинками. Их  не следует путать с истинными 
каналами S-образного сечения и: ПОI{а не обнаруженными у двустенных 
археоциат . 

Стенка с объемлющими козырь:ка:ми , в поперечном сечении овально 
сплюснутыми, а в продольном сковородвикоподобными или коленчатоизо
гнутыми, характеризует два упомянутых рода семейства Soanicyatidae 
(Soanicyathus Rozanov, gen.  nov. и Zhuravle vaecyathus Rozanov, gen . nov . ) .  
R сожалению , недостаток материала не позволяет дать этим морфоло
гическим структурам более детальную характеристи:ку. 
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4) С т е н к и с д о п о л н и т е л ь н ы м и т о н к о п о р и с-
т ы  м и о б о л о ч к а  м и .  Подобное строение наружной стенки было 
отмечено у родов Uгalocyathella Zhuravleva и Kidгjasocyathus Rozanov.  
В этом случае основная крупнопористая стенка обволакивается снаружи 
тонкопористой пленкой толщиной не более 0,02 - 0,03 .м.м (рис . 18) . Та
кое строение наружной стенки характерно для многих археоциат из одно
стенных - для Rhabdocyathella Vologdin (Журавлева ,  1 963а) , из архео:.. 
циат с перегородками и днищами - для Kazyricyathidae, Kordecyathidae 
1:1 др. (Миссаржевский и Розанов , 1962) . 

Рис. 1 8 .  Наружная стен· 
:ка, прикрытая топкопо
ристой оболочкой (род 
И ralocyathel la Zhura vle

va) ,  х 1 0 .  Часть продоль-
ного сечения кубна 

\ {;1 
hv-11 

r. 1 ' 1 

Рис . 1 9 . Почти пепористан 
па ружная стенка (род В i

cyathus Vologdiп ) 

5) П о ч т и н е п о р и с т а я и л и н е р а в н о п о р и с т а я 
н а р у ж н а я с т е н к а характеризует днустенных археоциат под
класса Irregulares . У рода Bicyathus Vologdin наружная стенка массивная, 
с очень редкими простыми порами (рис . 19) и представляет собой самостоя
тельное образование . Она очень близка в этом случае к наружной стенке 
рода Ргоtорhагеtга, имеющего уже оформленные тении. У родов Tabulacy
athus Vologdin и Abakanicyathus Konjuschkov, gen .  nov. наружная стенка 
несамостоятельна и образована наружными краями днищ (рис . 23, А ) .  
Пористость ее  не  отличается от  пористости днищ и потому более частая, 
но неравномерная . 

Наблюдались случаи потери сложной пористости наружной стенки при 
отклонении от нормы в развитии кубка; например ,  у Uгalocyathella гe
pinae Zhur. и других метковидных днустенных наблюдалось упрощение 
пористости или даже частичная ее потеря (возврат к примитинному типу 
строения стенки) при длительном, очевидно, лежании на одной стороне 
кубка. 

:Как видно из изложенного ,  конвергентное сходство в строении наруж
ной стенки у представителей различных подотрядов и семейств днустенных 
очень велико,  но не затрагивает совершенно днустенных подкласса не
правильных археоциат. 

При сравнении днустенных и одностенных подкласса Regulares выяс
няется, что последние не имели по крайней мере одного типа пористости 
наружной стенки, характерного для двустенных , столь распространен
ного среди Dokidocyathina - типа наружной стенки с внутренними реб
рами. 

В то же время ни двустенные, ни остальные правильные археоциаты, 
кроме одностенных , не обладали наружной стенкой (даже если она была 
единственной стенкой кубка) с сообщающимиен каналами (Журавлева .  
1963а) . 
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Намечаютел три следующие тенденции в развитии наружной стенки 
одностенных и двустенных археоциат: 

1) конвергентное сходство в р азвитии наружной стенки одностенных 
и двустенных археоциат : 

2) обособление одного из типов стенок только для одной из изученных 
групп археоциат ; 

3) увеличение типов структур стенок по мере филогенетического разви
тия археоциат. 

111. И Н Т Е Р В А Л Л Ю :М 

Отсутствие обызвествленной внутренней стенки у одностенных исклю
чало для них понлтие <<интерваллюм>> ,  или междустенное пространство .  
Двустенные первыми из археоциат в естественно-историческом развитии 
приобрели этот признак . По терминологии археоциат, интерваJшюм -
пространство во  внутренней полости кубка , ограниченное наружной и 
внутренней обызвествленными стенками. 

Элементы интерваллюма двустенных не отличаютел существенным 
разнообразием . Последовательно могут быть рассмотрены следующие 
типы структур интерваллюма : 1) интерваллюм, лишенный скелетных эле
ментов ; 2) со стерженьками; 3) с днищами. 

1) И н т е р в а л л ю м, л и ш е н н ы й с к е л е т н ы х э л е -
м е н т о в ,  характерен только для подсемейства Capsulocyathiлa ,  т .  е .  
для мешкавидных форм . Действительно,  кроме спорадических , почти 
случайных (на сотни экземпляров 2 случал ! )  пленок пузырчатой ткани 
мешковидные, или пузыревидные , двустенники нинэких скелетных эле
ментов в интерваллюме не имеют . Но интерваллюм Capsulocyathi na -

несколько отличное понлтие,  чем у остальных археоциат . Из-за иного про
исхождения внутренняя стенка у них не доходила до основания во внутрен
ней полости кубка и давала,  таким образом, дополнительную связь интер
валлюму в придонной полости кубка. Образно говоря, если объемная форма 
интерваллюма у остальных археоциат была в виде полого конуса,  едва 
усеченного у вершины (т . е. у основания кубка) , то у Capsulocyathina ин
терваллюм имел форму, близкую к полой полусфере (рис . 20) . 

В отдельных случаях - Capsulocyathus iггegulaгis (Zhнr .)  - внеш
няя поверхность полусферы интерваллюма получала дополнительные 
выступы и вмятины, иснажающие ее форму. 

2) И н т е р в а л л ю м с о с т е р ж е н ь к а м и. Rан уже гово
рилось выше, все остальные типы интерваллюмов двустенных (да и дру
гих) археоциат имели форму полого конуса .  Многие днустенные заполняли 
это пространство стерженьками, так или иначе помогавшими скрепле
нию скелета кубка и служившимr1 своеобразпой арматурой . Стерженьни 
в иптерваллюме характерны были для днустенных подотрядов Dokidocy
athin a  (семейства Dokidocyathidae ,  Kidrjasocyathidae и Soanicyathidae� , 
Archaeocyathina (семейство Bicyathidae) и Archaeosyconina (семейство 
Tabulacyathidae) . Ориентировка стерженьков в иптерваллюме была резко 
различной - радиальной в первом случае и вертикальной (иногда со 
СJ!абым наклоном) в двух других.  

Радиальные стерженьки D okidocyathina также не были все одинако
выми по своему строению. 

"Уже сейчас можно наметить следующие два различил в структурах : 
а) паиболее многочисленная группа Dok i d ocyathina представлена 

горизонтальными радиальными стержнями Е прямом своем значении, 
среди которых следует различать округлые в сечении (рис . 21, А;  большин
ство докидоциатид) и плоские , прибдижающиесл к пластинам, характер
ные для Dokidocyathus tuvaensis Roz . ,  sp. nov . ,  и, по-видимому, D .  simp
licissimus Taylor (рис . 2 1 ,  Б ,  табл . IV, фиг. 3, табл . V, фиг . 5) ; 
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б) вторая группа - радиальные стержни, часто таRже уплощенные 
(типа пластин) , иногда ерастающиеся, обнаружены поRа тольRо у Tcho
jacyathus Rozanov. Не исключено развитие подобных образований и у 
К id1·jasocyathus Rozanov. 

Для того и другого типа радиальных стержней иногда хараRтерны 
небольшие изгибы, Rоторые при просмотре шлифов могут создать несRольRо 
ложнnе впечатление о многочисленном распространении стержней, не 
пересеRающих весь интерваллюм. ОднаRо исследование отпрепарирован
ных в уRсусной Rислоте эRземпляров двустенниRов поRазало ,  что стержни. 
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Рис .  20 . Иптерваллюм в nщ(е nо
лого усеченаого копуса у Dol< i 
docya t, bl пa (А) и nолой nолусфе
ры у Capsulocyathi пa (В). Об
ласть пнтrрва.ч:rюма н;.юGра жена 

точками 

Рис . 21 . Радиальные стержни в ин
терnалшоме Dokidocyathina (рекон

струкция) 

А - стержни, округлые в сечении; 

Б - плоские стержни, прибшnкающиесн н 
пластинам 

пересеRающие весь интерваллюм от наружной до внутренней стенRи, со
ставляют подавляющее большинство .  В этой связи следует еще раз отме
тить, что образования, названные нами RaR «внутренние ребра наружных 
стеною> ,  рассматриваются нами не наR струRтуры интерваллюиа, а RaR ти
пичный элемент наружной стенюr . Точно таR же обстоит дело , по-види
мо�1У, и с внутренними ребрами внутренней стенни у Dokidocyathella 
и Aptocyathus (Журавлева ,  1 960а) , см . ниже. 

ВертиRальные стержни , хараr{терные для рода Bicyathus Vologd i n ,  
представляли собой свободные сRелетные струнтуры, пронизыnавшие 
интерваллюм на неRотором расстоянии от стенон и друг от друга 
(рис . 22 А ) ;  длина стержней не превышала нескольRих миллИ11>1етров,  
толщина составляла доли миллиметра .  Видимая снеJrетная связь стержней 
между собой или стенRами нубRа отсутствовала,  за исключением случай
ной связи через редкие пленки пузырчатой ткани . Слабый наклон стерж
ней в сторону наружной стенRи был связан, очевидно, с общей и х  ориен
тировной параллельна наружной стенне нубна .  

ВертиRальные стержни Tabulacyathidae имели то  же строение,  но 
связывались,  помимо пленоR пузырчатой тнани , еще и выпуi{ЛЫМИ горизон
тальными днищами,  дававшими, очевидно, опору этим струRтурным эле
ментам (рис . 22, В) . Связь стержней со стею{ам:и здесь та иже отсутство
вала. 

Помимо радиальных горизонтальных или вертиRальных стержней, из
вестны дополнительные тангенциальные стерженьни, соединявшие радиалт.
ные стержни (род A lphaecyathus Bedford , рис . 53) . Роль их была анало
гичной роли синаптинул у A rchaeojungia Taylor, и ,  вероятно, им можно. 
придать и это название (синаптинулы) . Случая, ногда бы три системы 
стержней (две горизонтальные и вертиRальная) заполняли интерваллюм. 
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одновременно (как у Dictydocyathidae) , у днустенных археоциат не отме
чено .  

3) И н т е р  в а л л ю м с д н и щ а  м и .  Днища встречены у двух 
групп днустенных - Putapacyathina и Tabulacyathidae, из разных под
классов археоциат (Regulares и Irregulares) . Днища - пористые плоские 
или слабовыпуклые горизонтальные пластины, развитые в интерваллюме 
(рис . 23) ; поры днищ были округлыми или многоугольными. В послед
не?ri случае днище приобретало сетчатый облик . 
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Рис. 22. Вертикальные стержни в интерваллюме 

B icyathus (А) и Tabulacyathus (В) . Продольное сечение 
кубков 

В интерваллюме днища могли располагаться через различные проме
жутки и характер их расположепил лвллетсл важным диагностическим 
признаком. 

Днища связывали между собою наружную и внутреннюю стенки, ме
ханически укрепляли скелет кубка.  Морфологичесi�и днища обеих групn 
не различались или имели очень слабые отличил, но в происхождении 
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Рис. 23. Пористые днища в иптерваллюме 
А - днища подотряда Putapacyathina; Б - дни

ща. непосредственно связанные с нару>нной стен

I<о�i (семейство Tabul acyathidae). Продольные 

сечения кубков 

между ними не было ничего общего. Днища Putapacyath ina полвлллись 
всi\оре после образования внутренней стенки и были связаны с наружной 
стенкой через внутренние ребра последней . 

Днища Tabulacyathidae - единое целое с наружной стенкой на каж
дом этапе их возникновения. Поэтому одинаковыми были их толщина, 
строение пор и т. д .  Внешне это пролвлллось в нависании верхних межта
булирных участков наружной стенки над нижними (рис . 23Б) . Здесь по
явление днищ и наружной стенки - явление • одновременное . 

Этим заканчивается перечисленив основных скелетных элементов ин
терваллюма различных групп двустенных . Пленки пузырчатой ткани, 
строение и значение которых рассматриваютел ниже,  имели второсте
пенное значение .  

П у з ы р ч а т а л т к а н ь днустенных представляла собой неиори
стые известковые пленки, обычно выпуклые ввер х .  Толщина пленок не 
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превышала 0,02 .iiMt. Пленки: пузырчатой ткани пересекали не только 
интерваллюм, но у ряда форм и центральную полость .  По своему строе
нию они не отличимы от пузырчатой ткани других археоциат . Пленки 
пузырчатой ткани могли развиваться спорадически, у отдельных особей 
на одном каком-либо этапе, например ,  в местах повреждения кубка , 
и тогда они не имели значения даже для диагностики вида (например, 
такого типа пленки изредка встречаютел у Capsulocyathus Vologdin) . 

Встречаясь постоянно и в изобилии, пленки пузырчатой т1щни могли 
характеризовать род ( Tcho jacyathus Rozanov, Aptocyathus Vologdin) или 
даже семейство (Bicyathidae, Tabulacyathidae) . 

У правильных археоциат пузырчатая ткань характерна обычно длл 
форм с усложненными стенками. 

При анализе структур наружной стенки отмечалось, что вертикаль
ные пластины, укрепляющие стенку изнутри, тесно связаны с пей по про
нехождению и должны рассматриваться как один из признаков наруж
ной :.стенки. Названы они были внутренними ребрами (рис . 13, в, г) . 
В отличие от прежнего названия (редимикулы, Вологдин, 1940б) предло
женное здесь подчеркивает тесную связь этих образований со стенкой и 
потому принято в настолщей работе . По аналогии с внутренними реб
рами наружной стенки такие же структуры внутренней стенки будут 
рассмотрены при анализе последней. 

IV. В Н У Т Р Е Н Н Я Я С Т Е Н К А 

Разнообразие структур внутренней стенки такое же, если не большее, 
по  сравнению с наружной. Сразу же надо различить два типа внутрен
-них стенок по их происхождению : за счет вплчиванил вовнутрь верхней 
защитной пленки и за счет возникновения ее во внутренней полости 
через поддерживающие стерженьки, связанные в свою очередь с наруж
.ной стенкой. 

Стенка первого типа характерна только длл Capsulocythina . 
По своему строению она очень однообразна :  это тонкое слепое мешка

видное образование, пронизаиное частой мелкой по.ристостыо и как бы 
повисшее во внутренней полости кубка. Толщина стенки и диаметр пор , 
как правило, много меньше, чем у наружной стенки даже простого строе
ния (Capsulocyathus Vologdin) , и не превышает 0 ,02 - 0,05 мм (рис . 20Б) .  

В редких случаях наблюдалось повторное выпячивание внутренней 
стенки наружу (онаймллющал воронка) (рис . 28, Б ) .  Высота воронки до
стигала 3-4 .iiMt. 

У остальных днустенных внутренняя стенна, имевшал форму нонуса, 
была разнообразной по своему строению . Различались следующие типы 
внутренней стенки : 1)  с простой пористостью ; 2) чешуйчатая, или с объ
емлющими I{Озырьками;  3) с плоскими нольцевыми козырьками. 

1)  С т е п н а с п р о с т о й п о р и с т о с т ь ю встречена почти 
во всех группах днустепных - Dokidocyathidae,  P utapacyathidae, Ap
tocyathidae,  B icyathidae. Различают простую частую пористость ,  с он
ругленпыми порами (Bicyathus Vologdin)  и сетчатую многоугольную по
ристость . (некоторые виды рода Dokidocyathus Тауlог) . В случае унреп
ленил внутренней стенки со стороны интерваллюма внутренними ребрами 
поры ее м'огли оставаться округлыми или становиться близкими к прл
.моугольным. :Внутренние ребра вдавались в интерваллюм на 0 ,5-0,8 .iltM 

и: располагались через 1 -2-4 вертинальных ряда пор стенки . Характер 
.·их. расположепил определял тот или иной род и даже семейство .  Тол-
щина внутренних ребер не превышала долей миллиметра . 

. 2) Ч е ш. :у й ч а т а л в н у т р е н н л л с т е н к а встречена только 
.с.реди Dokidocyathina.  Различают собственно чешуйч'!-тую внутреннюю 
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стенку и построенную по типу <<жалюзИ>> . В первом случае это те же круглые 
поры, что и у пористой стенки, но прикрыты со стороны центральной 
полости глубокими чешуями или объемлющими козырьками (рис . 24-
25 , А, Б, Dokidocyathella incognita Zhur. , Soanicyathus admirandus Roz . ,  
sp . nov. ) . Стенка, построенная п о  типу <<жалюзш> (табл. X I ,  фиг .  1 а ,  б) ,  
встречена у рода Tcho jacyathus Rozanov , однако ранее не совсем верно 
была названа В-образными пороными каналами (Розанов , 1960) . 
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Рис. 24 - 25. Внутренняя стенка со сложной 

пористостью (реконструкция) 
А - чешуи внутренней стенни у Soanicyathus; 

Б-чешуи внутренней стенни у Dokidocyathella; цп-цен· 

ТраJlЪная полость 

t ,. o l\ \ •  o t  V" 
�о 

х 2  .. 
., D J  1 •  l>. Ч  
· Ь  • 5  \ 1  ' 1  
1 \  1 

� • \ • 
1 1 1 \ 

\ 
D 1 

\ 
' \ 1 D Z!. 1 • 1 

l>. l>. • 
_ _ _ _ _  _, • 

• -·- -- · • 
• 

f 2 3 4 

• 

- 5 8 

Рис. 26. График отношения диаметра пор внутренней стенки к тол
щине промежутков между ними (коэффициент В) у различных 

видов рода D okidocyathus Taylor. 
1 - D .  lenaicus ; 2 - D. tuvaensis; 3 - D .  regularis; 4 - D .  operosus; 

5 - D. missarzhevskii 

3) С т е н к а, с п л о с к и м и к о л ь ц е в ы м и к о з ы р ь к а
м и встречена у единственного рода Zhuravlevaecyathus Rozanov, gen . 
nov. Стенка в этом случае пронизана простыми округлыми порами, сочле
ненная с кольцевыми сплошными козырьками, почти плоскими, располо-

37 



женным горизонтально по всей поверхности внутренней стенки (табл. XI ,  
фиг . 5 ,  рис . 57) . 

Таким образом, внутренняя стенка практически имела всегда однород
ное строение у Capsulocyathina и днустенных подкласса Irregulares (се
мейства Bicyathidae и Tabulacyathidae) . Лишь среди представителей 
подотряда Dokidocyathina (подкласс Regulares) наблюдались рассмотрен
ные выше случаи усложнения структур стенки. 

Как и 'для наружных стенок,  в подотряде Dokidocyathina нами вво
дится для характеристики внутренних стенок особый коэффициент В ,  
характеризующий отношение диаметра пор к толщине промежутков 
между ними. Из графика (рис . 26) видно,  что это отношение постоянно 
для всех возрастных стадий и колеблется , как правило,  в небольтих 
пределах . (Исключения относятся в основном н: юношеским стадиям, 
когда не сформировались еще признаки вида . )  

V. Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я П О Л О С Т Ь  

Центральная полость Capsulocyathina (полость,  отграниченная мет
ковидной внутренней стенкой) и остальных днустенных - не гомологич
ное понятие. Если говорить о гомологиях , то центральная полость Cap
sulocyathiha ;- гомолог небольтого вдавленного вовнутрь кубка прост
ранства над мембраной пельты у одностенных (рис. 27) . 

А в 
Рис. 27. Центральная nолость (цn) Capsulo
cyathina (А) и ее гомолог (и)-пространство 
над мембраной nельты у A rchaeolynthus 

u ralocyatl1oides Zhuravleva (В) 

Центральная полость Capsulocyathina, за редкими исключениями 
никогда не пересекалась пленками пузырчатой ткани , как это наблюда 
ется у большинства остальных днустенных археоциат . В то же время 
отмечено, что центральная полость у метковидных днустенных могла как 
бы возвышаться над кубком (окаймляющая воронка) за счет надстройки 
внутренней стенки выше кубка и далее, замыкаться вверху, становясь, 
таким образом, полностью замкнутой (рис. 41 ) .  Подобное явление ни 
разу не наблюдалось у других археоциат. 

У остальных днустенных центральная полость проходила глубоко 
во внутреннюю полость кубка, практически до его начальных стадий и 
естественно соединялась в привершинной части с интерваллюмом (рис. 
21А) . Днустенные подкласса Regulares имели центральную полость, сво
бодную от скелетных образований, и лишь у тех из них , которым при
суща была пузырчатая ткань, отмечались редкие пленки ткани и в цен
тральной полости. У днустенных из подкласса Irregulares в центральной 
полости, как правило, ваблюдались пленки пузырчатой ткани и даже ред
кие стерженьки за счет разрастания скелетных структур внутренней 
стенки. 
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VI. В Е Р  Х Н  И Й  1{ Р А й  Н: У Б 1\ А 

Почти у всех днустенных известно верхнее окончание кубка , в н�ното
рых случаях необычное, если сравнивать их с по,1обными структурамн у 
<>Стальных археоциат . 

Археоциатам подотряда Capsul ocyath ina верх нам краем RyбRa служил 
участоR постепенного перехода от н а р ужной стенки к внутренней JJ месте 
их сочленения (рис . 28А , а) . Переход этот был очень постопенн ы li у Cap:;u
locyathus Vologdin , в случае, ногда обе стенюr имел и n р остыо п оры , н от
носительно резRий, ногда наружная стею<а была пропизана усложнен
ными порами (например, у Fгansua:;aecyatlшs Zh lll"av l eva) . 

а 
,, .. , , ..... , • J • ' ' 1 1 ' , , ' . 
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Рис. 28. Стадии а а мы :ка н и н  цc н·r , .;;л i, I Ю ii L IOJюcпr у Ca p S L I I L ..: ya L I I i !la 

А - полностью открытая кверху центральная nолость, а - нср х н н fi 
край кубка; Б - центральная полость; череа окаiiмляющую ворон ку 
«возвыmаетсЯ>> над кубиом; В-замюrутая сверху цснтральнан полость 

Две группы - Putapacyathina  и Tabulacyathidae - отграничивали 
полость интерваллюма от внеш него пространства очередным пористым 
днищем (рис . 24А) ,  Rоторое играло здесь роль <<ПотолочRа>> (Краснопеева ,  
1958) и называется днищем по традиции . 

Наконец, еще у двух групп-у Dokidocyathi n a  и Bicyathidae - верх
ний нрай нубна до сих пор нам неизвестен . Поэтому не снято и предпо
ложение о том, что, может быть, верхний нрай нубRа у этих двух групп был 
открытым . Пузырчатая тRань нак у B icyathidae,  тан и у друтих дну
стенных играла ро.ль снорее днищ, если проводить аналогию с кишеч
нополостными. 

VII . С П О С О Б Ы  П Р И Р А С  Т А Н И Я  R Y Б R O B  

Большинство двустенпых было лишено каблучка прирастанин и если 
особи их принреплялись, то обычно упJiощенным основанием ИJIИ боRовой 
поверхностью нубна (рис. 10  б, в, г) . Тан прирастали Bicyathidae и 
Tabulacyathidae из неправиJiьных археоциат . Кубки Capsulocyathina при 
частых пассивных перемещениях вообще не несJiи следов принрепJiения 
н грунту. EcJiи же мешновидный нубон долго находился на одном участке 
и в одном положении, то след соприRосновения наружной стенни с грун
том оставался : стенна в этом :месте неснольно утолщалась и теряла пори
стость,  частично или полностью. Очевидно, это было связано с атрофией 
основной функции наружной стенки - фиJrьтрации водного тона . 

И лишь у Dokidocyathina ,  всех без исRлючения , мог развиваться 
нормальный наблучон прирастанин (рис .  10а) . Очевидно ,  в связи с :ма
лыми размерами нубнов сохранение вертикального положения для боль
шинства Dokidocyathina  было жизненно необходимым. Прю<репление 
нубнов н субстрату осуществлялось у них обычно при помощи специаль
ной :массивной снелетной массы - типичного каблучка прирастанин -
развивавшейся у основания нубна . Снелетнан масса :могла обволакивать 
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нубон и на взрослой стадии его развития, образуя неравномерной тол
щины нарост, с неправильными боновыми выростами. Rубни археоциат 
в таних случаях были нан бы вложенными в предохраняющую их массив
ную внешнюю оболочну . Отчетливо видна многослойность снелетных 
масс наблучна прирастания. Способ приирепленил н грунту у двустен
ных был важным диагностичесним признаном, харантерным для наждоrо 
из подотрядов,  а иногда и подюшссов археоциат. 

VIII .  Т Е Р С И И  (В Т О Р И Ч Н Ы Е  В Ы Р О С Т Ы) 

Вторичные снелетные образования были очень слабо развиты у дву
стенных археоциат. Они совсем отсутствовали у Capsulocyathina и форм 
с усложненными системами пор наружной стенни отряда Dokidocyathina.  
Прантичесни тольно очень немногие из Dokidocyathidae (табл . VI I ,  
фиг. 2) , Aptocyathidae и неправильных двустенных археоциат имели 
потенциальную возможность развивать вторичные утолщения. Rан пра
вило, развитие вторичных утолщений было связано с одновременным 
развитием терсий. Терсии Aptocyathidae образавались за счет разра
стания снаружи снелетных струнтур, близних н внутренним ребрам на
ружной стенни (рис . 66) . 

IX. П Е Л Л И С 
Отчетливый пеллис был встречен тольно у одного вида подотряда 

Capsulocyathina ,  а именно у Capsulocyathus subcallosus Zhur. , sp . nov. 
Представлен он в иснопаемом состоянии неснелетизированной тонной 
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Рис. 29 .  Обволаюшание кубна 
Capsulocyathus subcallosu s 

Zlшravleva, sp. nov. пленкой
пеллис 

а - нарушная стенна нубна; 
б-пеллис; в - посторонняя терсия 
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Рис. 30 . График отношения диаметра пор 
внутренней стенки к диаметру под наруж
пой (I,оэффициепт ПR) у некоторых� видов 

рода Dokidocyathus Taylor. 
Обозначения те ше, что для рис. 26 



кальцитоной оболочной, обволанивавшей снаружи нубон. Подтвержда
ется реальное существование этой оболочни тем, что терсии посторонних 
нубнов, наросшие на описываемый энземпляр С. subcallosus, прирастали не 
непосредственно н наружной стенне нубна, а через тонний промежутон, вы
полненный прозрачным нальцитом (рис. 29) . Во всех остальных случаях о 
существовании пеллис у днустенных можно было тольно догадываться . 

Х. К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы  

Для уточнения диагностини видов днустенных (подотряд Dokidocya
thina) использованы неноторые ноэффициенты. Выше уже упоминалось 
о трех из них . Здесь перечислены все ноэффициенты, используемые в на
стоящей работе . 

1) Коэффициент А - отношение диаметра пор наружной стенни н ши
рине промежутна между порами . 

2) Коэффициент Р - отношение числа внутренних ребер н радиусу 
нубна. 

3) Радиальный ноэффициент, R - отношение числа радиальных эле
ментов (в данном случае стерженьнов) н диаметру нубна . 

. 4) Коэффициент В - отношение диаметра пор внутренней стенни н 
ширине прометутнов между ними . . 

5) Поровый ноэффициент ПК - отношение диаметра пор внутренней 
стенни н диаметру пор наружной стенни. Кан видно из графина (рис . 30) , 
этот ноэффициент танже является постоянным независимо от диаметра 
нубна и еще более резно харантеризует специфину видов. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

·Если индивидуальное развитие представителей одностенных в разной 
степени затрагивалось в печати много раз (см. Журавлева, 1963а) , то для 
большинства днустенных настоящее исследование является первым и в 
этой· области. Тан, нроме родов Dokidocyathus Taylor и Kidrjasocyathus 
Rozanov, ни один из днустенных не был изучен на онтогенез ;  лишь на 
материале нижнего нембрил Сибирсной платформы делалось предположе
ние о строении снелета на ранних стадиях развития у рода Fransuasaecya
thus Zhuravleva .  

Пробелы в этой области неминуемо вели н нрупным ошибнам в филоге
нетичесних построениях и систематине изучаемых групп днустенных . 
Тан , для правильных археоциат назалось обязательной в онтогенезе 
стадия Uralocyathus [ здесь - Capsulocyathus (Журавлева ,  1960а ) ] .  Bi
cyathus Vologdin рассматривался нан регрессивная форма, потерявшая в 
процессе развития перегородни в интерваллюме. Систематичесное поло
жение отдельных родов днустенных было еще более неустойчивым. Под
робно об этом будет сназано ниже, сейчас в начестве примера приведем 
два случая : Вологдин ( 1962а) рассматривает Bicyathus в составе Regulares, 
а Putapacyathus Bedford совместно с Tabulacyathus Vologdin - в составе 
Irregulares . При изучении археоциат Сибирсной платформы один из авто
ров работы (Журавлева ,  1960а) был вынужден уназать на неопределен
ное систематичесное положение родов Bicyathus Vologdin,  Tabulacyathus 
Vologdin ,  целого семейства Putapacyathidae, т. е. большинства из изве
стных сейчас двустенных . Если н этому добавить о сборном понятии рода 
« Uralocyathиs>> , существовавшем до 1962 г .  (Вологдин, 1962б) , то труд
ности настоящего исследования станут ясными . Не случайно,  что в первом 
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выпуске настоящего труда (<<Одностенные археоциаты>>) не рассматривалась 
тесно связанная с ними группа Capsulocyathina, не имеющая ничего об
щего с остальными двустенными. Однако именно настоящее исследование 
позволило найти для Capsнlocyathina истинное их место и отделить их 
от Dokidocyathina. 

Методы исследования начальных стадий днустенных археоциат, исполь
зуемые в этой работе, были разнообразнее, чем при аналогичном изу
чении одностенных, и несли специфические черты, связанные с особенно
стями каждой группы . Так, при изучении Capsнlocyathina особое внима
ние обращалось на установление формы кубка, и сериальные распилы 

а 

а 5 
Рис. 31 .  Стадии разви
тия Capsulocyathus sub
callosus Zhuravleva, sp. 

nov. 

А - носоnродольное сечение 
нубна, х 5  (нолл. И .  Т. Жу
равлевой , 1960, обр .  364/37, 
шл. 1, энз . 2;  Б -nродольное 
сечение нубна, х 10 (нолл. 
Д. И. Мусатова, 1 959, обр. 
Б-302/1 ,  шл. 1, энз. 1)  а_ -

стадия одностенного нубна; 
{3 - стадия появления внут. 

ренней стенни 

часто задавались не поперек кубка, а вдоль. При 
изучении Dokidocyathina оправдал себя метод хи
мической препарировки . Для Putapacyathina и 
Bicyathidae, как колониальных форм, важно 
было установить строение колоний, так как изу
чение начальных стадий у дочерних особей вет
вистьrх колоний могло помочь восстановить кар
тину развития скелета кубка.  

Общим был метод ориентированных и пред
варительных шлифов и метод последовательной 
сошлифовки с зарисовкой. Очень небольшие раз
меры взрослых особей двустенных· позволили в 
обычных, рядовых шлифах улавливать удачные 
продольньiе сечения цельных кубков - от .самой 
начальной стадии до старческой. Очень важно 
было проверить полученный материал по онтоге
незу на возможно большем числе экземпляров; 
это ,  как известно, отчасти заменяет эксперимент 
в палеонтологии. Для большинства изученных на 
онтогенез родов последнее удалось. Следует сразу 
оговорить, что многие новые роды, известные сей
час по одному - двум видам, еще не дали мате
риала для наблюдений по онтогенезу; для них 
это - дело будущего. 

Ниже даны характеристики индивидуального 
развития, общие для некоторых , наиболее досто
верно изученных на онтогенез, родов . 

1 .  Стадии индивидуального развития предста
вителей рода Capsulocyathus (рис . 31) . На стадии 
0,3-0,6 �t.м в диаметре кубок представителей 
рода Capsulocyathus еще одностенный, по форме 
близкий к коническому . Единственная стенка по
ристая (стадия A гchaeolynthus) . Возможно при

сутетвне пельты. Со стадии 0,6 .м.м в диаметре кубок быстро стано
вится мешковидным, стенка утолщается. Внутренняя стенка образуется 
путем впячивания аналога пельты во внутреннюю полость .  На стадии 
2 ,5  .м.м в диаметре кубка различаются все характерные признаки видов 
этого рода.  

2.  Стадии индивидуального развития представителей рода Fгansuasae
cyathus. Самые начальные стадии развития те же, что у Capsulocyathus. 
Зачатки тумуловых пор наружной стенки видны у кубка диаметром 1 ,5 .м.м. 

Полностью тумулы развиваются на стадии 2 ,3-2,5 .м.м в диаметре 
кубка . Отмечены в развитии стадии рода A гchaeolynthus и далее рода 
С apsulocyathus. 

3. Стадии индивидуального развития представителей рода Uгalocya
thella. До диаметра 0,5 .м.м кубок еще одностенный (стадия A т·chaeolyn
thus) ; внутренняя стенка замечена у кубка диаметром 1 ,3 .м.м. На этой же 
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стадии начинают просматриваться усложненные поры наружной стенки, 
вначале близкие к тумуловым, а затем с микропористой пленкой . R 1 ,6 .М.>И, 
в диаметре кубка различимы все основные признаки рода.  

4. Стадии индивидуального развития представителей рода Dokidocya
thus (рис . 50) . При диаметре кубка 0, 15 .м.м и менее раЗJшчима только 
одна наружная стенка, еще без видимой пористости. Кубок диаметром 
0,35 .м.м имеет наружную стенку уже пористую ; во внутренней полости 
один радиальный стерженек, поддерживающий тонкопористую внутреннюю 
стенку. R 1 ,0  �t.м в диаметре кубн:а скелет его несет все основные черты 
характерные для рода Dokidocyathus. Таким образом , в онтогенезе предста
вителей этого рода наблюдается только одна предшествующая стадия -
рода A rchaeolynthus. Стадия рода <<И,·alocyathиs» отсутствует. 

5. Стадии индивидуального развития представителей рода Kidгjaso
cyathus. Изучены с диаметра кубна 0,45 .м.м, ногда существуют уже обе 
стенки, но и та и другая с простой тонкой пористостью . Достоверные 
радиальные горизонтальные стержни обнаружены при диаметре 0,5 .м.м . 

Далее, при диаметрах от 0,5 до 1 ,0 .м.м поры наружной стенки стано
вятся сложными. Таким образом, признаки рода бывают уже сформиро
ваны н диаметру 1 ,0 .м.м . Становление видовых признаков происходит в 
интервале 1 ,0-2,6 �t�t в диаметре кубка. 

6 .  Стадии индивидуального развития представителей рода Aptocya
thus (рис . 64) . Вначале, как и у всех ранее рассматриваемых археоциат, 
наблюдается стадия одностенного кубка (стадия рода A l·chaeolynthus) . 
R диаметру кубка 0,5 .м.м различима простая внутренняя пористая стенка, 
соединяющаяся с наружной радиальными стерженьками (стадия рода 
Dokidocyathus?) . Внутренние ребра прерывистые . Несколько позднее (диа
метр кубка 0 ,6  .м�t) появляются первые днища, отчетливо пористые (ста
дия рода Galinaecyathus Konjuschkov, gen . nov . ) .  И только к диаметру 
кубка 0,8 .м.м различимы в интерваллюме внутренние ребра, укрепляю
щие нан наружную, тан и внутреннюю стенки. С этого момента кубок 
приобретает все основные черты, характерные для рода Aptocyathus. 

7. Стадии индивидуального развития представителей рода Bicyathus. 
При диаметре кубка 0 ,2 .м.м различима тольно одна наружная стенна , 
без явных признаков пористости. Несколько позднее, при диаметре 0 ,3 .м.м· 

во внутренней полости отмечены беспорядочно разбросанные стерженьки и 
пузырчатая ткань, центральная полость отсутствует (стадия рода Rhiza
cyathus) . Внутренняя стенна появляется у кубка диаметром 0,4 � за 
счет спайки внутренних концов стерженьков . В интерваллюме стерженьки 
приобретают вертикальную ориентировку. Признаки рода различимы 
при диаметре кубка 2 ,2  .м.м. 

8. Стадии индивидуального развития представителей рода Tabulacya
thus (рис . 74) . До диаметра 1 , 2  .м.м (высота 1 ,8 .м.м) во внутренней поло
сти кубка различимы беспорядочно ориентированные стерженьки (ста
дия рода Rhizacyathus) , центральная полость отсутствует. Затем края 
наружной стенки замыкаются вовнутрь,  образуя первое днище ; по внутрен
нему краю днища образуется первое цилиндрическое кольцо внутренней 
стенки , отграничивающее центральную полость.  Далее образование кольца 
периодически повторяется. R стадии 1 , 3-1 ,4 �t.м в диаметре кубка 
стерженьки в интерваллюме выпрямляются. Таким образом, все признаки 
рода сформировываются к стадии диаметра I{убна 1 ,4  .м�t. 

Изучение индивидуального развития двустенных отчетливо показывает 
происхождение их от одностенных , но от различных отрядов их. Это еще 
раз подчеркивает гетерогенность группы двустенных археоциат. Выяв
ляется , что внутренняя стенка в каждом подотряде днустенных имеет осо
бое происхождение: если у Capsulocyathus и родственных ему родов (подот
ряд Capsulocyathina) внутренняя стенка происходит за счет впячивания во
внутрь верхнего края кубка (гомолог пельты) , то у представителей 
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Dokidocyathina и Putapacyathina внутрення стенка - самостоятель
ный пористый конус, соединяющийся с наружной стенкой на начальных 
стадиях развития кубка радиальными стержнями (роды D okidocyathus, 
Aptocyathus} .  Н аконец, у рода Bicyathus (отряд Archaeocyathida) внутрен
няя стенка - результат слияния внутренних концов стержней вокруг 
обособившейся центральной полости. 

Подавляющее большинство двустенных достигало признаков рода при 
диаметре кубка 1 ,0-1 ,4 .м.м, а взрослого состояния - при диаметре 
2,2-2,5 .м.м, т. е. намного ранее, чем остальные археоциаты (за исклю
чением одностенных) . Это позволяет предположить, что большинство 
двустенных - своеобразные <<карликИ>> среди прочих археоциат, имевших 
вертикальные пластины в интерваллюме и достигавших взрослых стадий 
много позднее. 

R БИОЛОГИИ 
ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

В прежних публикациях в печати на столь шаткую тему, как биоло
гия полностью вымершего типа животных,  каким являются археоциаты 
(Журавлева,  1959 ,  1963а) , высказывалось мнение об особом положении 
археоциат среди остальных многоклеточных и большей близости их к 
одноклеточным. :Как следствие делалось предположение, что, будучи 
примитивными многоклеточными, археоциаты не могли принадлежать ни 
к Metazoa, ни к Parazoa, а составляли самостоятельную, быстро ВЫ"' 
мершую ветвь животного подцарства (Журавлева,  1959) .  

При  изучении одностенных археоциат был подобран значательный 
материал в пользу морфологического, функционального сходства и, глав
ное, сходства в способе образования скелета как у простейших, так и у 
археоциат (Журавлева ,  1 963а). Рассмотрение материала с этой точки 
зрения (простейшие - археоциаты) необходимо было еще для одного 
предостережения исследователей против механического сравнения ске
лета тех или иных конкретных форм археоциат с формами самых раз
личных типов животных и, далее, приписывания уже типу археоциат 
вообще - родства с тем или иным типом животных. По такому пути по
шел в свое время В. Н .  Яковлев (1956) ,  предложив считать археоциат 
прямыми предками иглокожих, а в последнее время - А. Г. Поспелов 
(1962) , доказывая , что археоциаты - промежуточное звено в общей цепи 
развития кишечнополостных. 

Двустенные археоциаты, как уже говорилось ранее , представляют со
бой неоднородную генетически группу, связанную лишь самым внешним 
морфологическим сходством (две стенки и отсутствие перегородок или 
тений) , и потому анализ возникновения у них внутренних структур ске
лета, хотя бы с самых примитивных биологических позиций, может иметь 
значительный интерес. 

Среди двустенных археоциат различаются три группы по способу обра
зования внутренней стенки, подтвержденные данными по онтогенезу. 
Для первой группы (подотряд Capsulocyathina) характерен способ обра
зования внутренней стенки путем впячивания верхнего края кубка во 
внутреннюю полость. В этом случае внутренняя стенка - возможный го
молог пельты одностенных,  а сам способ образования напоминает способ 
образования гаструлы путем инвагинации. Внутренняя стенка подоб
ного типа не имеет ничего общего по своему происхождению с внутренней 
стенкой остальных археоциат, как правильных , так и неправильньrх. 

П роисхождение внутренней стенки у двустенных второй группы (по
дотряды Dokidocyathina и Putapacyathina) изучено более полно и из-
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вестно в литературе уже давно (тип Ajacicyathus - Бедфорды, 1937). 
В этом случае внутренняя стенка образовывалась в полости кубка одно
временно с поддерживающими торизонтальньши стерженьками (по типу 
рода D okidocyathus) , и уже после ее формирования в только что возник
шем интерваллюме появлялись перетородrш. Подобное сооружение внут
ренней стенки, хотя и отдаленно ,  напоминает образование таструлы по 
способу иммиграции. Этот тип возникновения внутренней стенки наиболее 
распространен у археоциат подкласса Regulares. 

Наконец, Последняя труппа двустенных археоциат, принадлежащих к 
отряду AI'chaeocyathida (I rregulal'es) , характеризуется несамостоятель
ной внутренней стенкой, образованной концами различно ориентирован
ных стерженьков во внутренней полости,  а позже и днищ. 

Из всех упомянутых вкратце типов внутренних стенок (подробнее об 
этом говорилось в главе по морфологии) для понимания биологической 
сущности археоциат наибольш'ее значение имеет вутренняя стенка 
<<инватинационното>> типа, т. е. труппы подотряда Capsulocyatlli.na.  По су
ществу, только такой способ возникновения внутренних стенок не был 
известен ранее и только он наиболее удобен для дальнейшего хода рассуж
дений об археоциатах как реальных (а ранее лишь гипотетических) , 
одних из самых древнейших многоклеточных, предвосхитивших в своем 
развитии стадию таструлы (гипотетическая таетрея Геккеля - Лива
нова) . 

Детальное исследование стадий возникновения внутренней стенки 
<<Инватинационното>> типа показывает , что почти на всем протяжении 
своего существования подобная стенка, даже скелетизированная (в иско
паемом виде она сохраняется как тонкопористая известковая оболочка 
мяткого контура) , должна была быть эластичной и продолжать рост па 
всех этапах роста самого кубка. Это может быть только при одном допуще
нии: скелетизация такой внутренней стенки происходила значительно 
позже не только момента ее образования , но практически уже после 
векоторото времени ее существования . Возможно также , что скелетиза
ция э"'а была неодновременна и на участках,  наиболее потруженных 
во внутреннюю полость, заканчивалась ранее, чем по верхнему краю , на 
стыке с наружной стенкой. Подобное допущение необходимо потому, что 
никак иначе нельзя объяснить явление, почему во внутренних полостях 
кубков представителей отряда Capsulocyat,hina самых различных разме
ров и разных возрастных стадий мы видим всегда только одну, причем 
единую, внутреннюю стенку, и не находим никаких следов предположи
тельно ранее образованных аналогичных структур. Этот пример снова 
подтверждает глубокое внутреннее сходство археоциат и простейших , 
настолько глубокое, что только прямьrми аналогиями в способе образо
вания скелетной обоJrочки у P1·otozoa (Фурсенко, 1960) и археоциат оно 
может быть объяснено. Последнее наблюдение очень важно, так как до 
сих пор материал для проведения аналогий подобного типа давал не ос
новной скелет археоциат , а дополнительный, в виде различных выростов 
и разрастаний (Журавлева, 1959, 1960а) . Живое вещество археоциат, 
очень близкое по своим свойствам (пластичность) к протоплазме простеi'I
ших или мезоглее губок и кишечнополостных (о составе его и строении 
мы можем только догадываться) ,  тем не менее не могло быть отождествлено 
ни с тем, ни с другим. [Для удобства при дальнейших рассуждениях мы 
будем впредь именовать живое вещество археоциат малакоплазма (мяг
кая плазма) 1 ] .  

· Рассматривая любото и з  представителей отряда Capsulocyathina  в 
сравнении с гипотетической таетреей Геккеля или стадией гаструлы 

1 fLaЛ.ax&cp (греч.) ,  malacos (лат . ) - мягкий. 
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.инвагинационного типа (рис. 32) , мы видим поразительное сходство -
как во  внешней форме , так и во внутренней структуре. Не зная строение 
малакаплазмы археоциат, мы можем, прослеживая все стадии образова
ния внутренней стенки путем впячивания ее во внутреннюю полость,. 
лишь предполагать ее двуслойное строение, подобно двуслойному строе
нию гаструлы. 

Однако весь материал по двустенным археоциатам показывает, что внут
ренняя стенка, образованная подобным способом ,- исключение, а не 
правило для археоциат (характерен только для небольшого подотряда) . 
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Рис. 32.  :Морфологичес:кое сходство Cap
sulocyathus subcallosus Zhuravleva sp. nov. 
(А) и пшотетичес:кой гастреп (В) Гон:келл 

(по Ливанову, 1 955, рис. 28) 

Еще более категорично этот вывод может быть сделан, если иметь в виду 
данные по остальным археоциатам (с перегородками, тениями и дни
щами) . 

Следовательно, правы были и те исследователи, которые утверждали , 
что гипотетическая гастрея Геккеля не могла быть всеобщим предком 
многоклеточных (Мечников , 1953- 1955; Ливанов , 1955 и др. ) .  Если 
гастрея Геккеля и находит сейчас себе аналогов среди реально существо
вавших организмов , то не на прямой линии развития многоклеточных,. 
а лишь на боковой ветви (Capsulocyathina) второго порядка (имея в виду, 
что сами археоциаты стояли в стороне от общего ствола развития много
клеточных) .  

Многообразие путей развития внутренних структур археоциат , отра
женных в скелете , только начинает выявляться , все более подтверждая 
мысль о самостоятельности археоциат не только как типа животных,  но 
и об особом подцарстве примитинных многоклеточных в общем стволе 
многоклеточных животных. Археоциаты уже сейчас, на уровне современ
ных знаний, не могут быть отнесены ни к Metazoa, ни к Parazoa, не явля
ясь в то же время представителями Protozoa. 

Внешнее частное морфологическое сходство отдельных представи
телей археоциат с представителями самых rазличных типов живот
ных (одностенные - простеiiшие; D ictyocya thu s - диктиональные губки; 
Cla m scyathu s и A rchaeosycon - строматопороидеи; A rchaeocyathellus 
Calosty lis (Rugosa) ; P rismacya thu s - Tabulata; Acan tblnocya thu s - Recep
tacyl i t i da ;  Syringocnema - ApЬrosalp ingoidea;  Ka meshkov ia - Spinctozoa 
и т. д.) только подтверждает вывод о еще более высокой степени обо
собленности археоциат от остальных многоклеточных не только как типа 
животных,  но и особого подцарства ,  предположительно названного здесь 
Archaeozoa. 

Современные зоологи и ботаники (Wl1i ttaker, 1959) неоднократно вы
сказывали мысль о существовании значительно большего числа царств 
живых существ, чем это дается в обычных учебных схемах , вплоть до че
тырех и более . 

Не имея возможности рассматривать здесь этот вопрос по существу и 
отмечая его лишь как тенденцию в современной биологии , мы можем. 
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лишь утверждать,  что и число подцарств в царстве многонлеточных , 
тольно по известным сейчае материалам , таюке не равнялось двум. Ар 
хеоциаты - одно из  таних подцарств ,  одно из самых древних, существо
вавших очень недолго (в геологичеснам смысле) и, за отсутствием сильных 
или многочисленных экологических противников, очень многообразное . 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

Если для одностенных археопиат было предложено, еще до моногра
фичееного их переемотра,  по н райней мере два или три варианта филогене
тических схем (Okuli teh, 1943; ВоJiогдин, 1956а, 1 962а; Журавлева, 1959 , 
1960а),  то начинать изложение хотя .бы в общих чертах истории развития 
отдельных ветвей двуетенных археоциат приходится буквально на чистом 
месте. Нет не только специальных работ, но и минимальных разделов, 
посвященных этому вопросу даже в сводных монографиях. Не елуча:б:ны 
поэтому огромные колебания у многих авторов при определении места даже 
крупных категорий двустенных.  Так , род Bicyathus Vologdiп у Окулича 
(1955) рассматривается в составе отряда Ajacicyathida .  При исследовании 
археоциат Сибирской платформы один из авторов настоящего исследо
вания (Журавлева, 1960а) отнесла большинство двустенных в натегорию 
археоциат е неяеным систематическим положением и неясного происхож
дения . Правда ,  уже тогда у правильных археоциат в их онтогенезе была 
отмечена стадия D okidocyathu s; на основании этого делалось предположе
ние о D okid ocyathidae, кан о предках остальных правильных археоциат 
(с перегородками) . Сейчас , при специальном исследовании, это предполо
жение подтвердилось, но Dokidocyatl1i d ae - всего лишь одна ветвь среди 
остальных двуетенных - сборной и различной по происхождению группы . 
Однако не подтвердился весь филогенетический ряд : оказалось, что ста
дия рода Dokidocyathus следовала сразу вслед за стадией одностенного 
кубка (род A rchaeolynthus) . Никакой промежуточной стадии <<рода>> U ra
locyathus не было и не могло быть (см . главу о морфологии двустенных) . 

Повторение введения перед изложением основного материала необхо
димо потому, что только тогда будет ясно, почему еще так много осталось 
в изучении истории развития двустенных неясного ,  почему на таблице, 
изображающей филогенетическую схему,  так много вопросов и, наконец, 
каким образом подотряд Capsulocyatl1 iпa,  изучавшийся одновременно с 
остальными двустенными, оказался в составе отряда Moпicyathida .  Кан 
и ранее, при аналогичных исследованиях ,  родственные связи между круп
ными категориями днустенных (семейства, подотряды) проверялисЪ на 
Морфологичесное сходство, последовательное прохождение в онто
генезе стадий близнородственных родов и, нанонец, на время появления 
и исчезновения в общей истории еущеетвовани·я археоциат (геохроноло
гия) . 

В тех случаях, когда из-за недостаТI{а матерпала отдельные стадии 
развития в онтогенезе представителей некоторых родов остались неяс
ными, предположения о возможных родственных связях делались по 
аналогии с параллельна развивавшимиен ветвями,  из истории которых 
уже известно, какая нонкретно стадия слеl\овала за той или иной [на
пример ,  стадия поравой стенки с тоннопористой оболочкой (род Rhabdo
cyathella Vologdin) следовала после стадии етенни е тумуловыми порами 
(род Tumu liolynthus Zhuravleva) ,  которая , в свою очередь, сменяла ста
дию простопористой стенни (род А rchaeolynthus Taylor, Журавлева,  
1 963а) ] .  
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В настоящем разделе будут рассмотрены родственные связи семейств 
и более высоких категорий двустенных; родственные отношения внутри 
семейств будут затронуты лишь по необходимостИ. 

В первом выпуске рассматривался , со всех возможных сторон, вопрос 
о глубоком заложении первичной дивергенции предковых форм архео
циат и расхождении их на одностенных Regulares и одностенных I r- . 
regulares еще задолго до начала раннего кембрил (суннагинское время).  
Исходя из этого и в настоящем исследовании история днустенных ар
хеоциат будет изложена раздельно для подкласса Regu lares и подкласса 
Irregalares. 

Т. И С Т О Р И Н  Р А З В И Т И Я  
Д В У С Т Е Н Н Ы Х  А Р Х Е О Ц И А Т  

П О Д К Л А С С А  R E G U L A R E S  

1 .  ПОДОТРЯД CAPSULOCYATHINA ZHURAVLEVA, SUBORD. NOV. 

(Рис. 33, А) 

Изучение индивидуального развития представителей всех трех ро
дов,  известных на сегодня в составе подотряда, показывает несомненную 
прямую связь всего подотряда с одностенными археоциатами отряда 
Monocyathida. Все без исключения представители Capsulocyathina имели 
в раннем онтогенезе стадию пористого одностенного кубка. На явную 
связь этих двух ветвей археоциат указывает и особый тип возникновения 
и развития внутренней стенки у Capsulocyatblna :  только у них внутрен
няя стенка возникала в полости кубка путем впячивания верхнего края 
кубка,  аналогично впячиванию сильно вогнутой пельты у одностенных 
Monocyathida (рис. 32, А) .  В некоторых случаях,  когда пористая мемб
рана пельты у одностенных провисала слишком глубоко,  а внутренняя 
стенка у некоторых Capsulocyathina впячивалась незначительно , трудно 
сразу определить, с представителем которой из двух групп мы имеем 
дело - с A rchaeolynthus или Capsu locyathus. Но эта близость структур -
только морфологическая. Дело в том,  что резкий угол перегиба, обра
зующийся при смыкании пельты со стенкой кубка у одностенных , и плав
ный переход, без углов , наружной стенки во внутреннюю у Capsu locyat
hus не оставляет сомнения при определении места той ли иной формы 
в филогенетическом древе. Н а  близное родство метковидных двустенных 
с остальными Monocyathida  уназьшает и близкая к полусферической 
форма кубка у одностенных C ryptapo rocyathus Zlшravleva и ширококони
ческая - у A rchaeolynthus u ra locyathoides Zharavleva. 

Изложенные данные, на наш взгляд, не только подтверждают проне
хождение мешновидных двустенных от Monocyatl1id a  (как будет пона
зано ниже, и остальные ветви двустенных сходятся в основании у Mono
cyatblda  или Rhizacyatblda) , но и заставляют нас включить Capsнlo
cyathiнa в состав этого отряда. Мешновидные двустенные могут рассмат
риваться как инадаптивная ветвь в развитии правильных археоциат. 
У Capsulocyathina не было потомков , они нинак не были связаны с 
остальными правильными двустенными - Dokid ocyatll ina или Putapa
�yathina .  Единственная связь их, причем очень глубокая (повторяем, 
что ,  помимо сходства в отногенезе Capsнlocyathi na близки н Monocyat
l1ida и по происхождению внутренней стенни) , намечается именно с од
ностенными поднласса Regнlares. Н а  вопрос , почему при изучении одно
стенных не были рассмотрены одновременно и Capsнlocyathina ,  отве
тить довольно· легко :  внешнее морфологическое различие их таи велико 
(одна стенка или две стенки кубка), что ни один из исследователей до 
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сих пор не предполагал, до специального изучения , их относительную 
фюrогенетическую близость 

Capsulocyatblna не были известны в суннагинское время ; появив
шись в раннекенядинское на Сибирской штатформе (семейство Capsulo
cyathidae Zhuravleva,  fam. nov. ) ,  они широко распространились позднее 
на юге Сибири и дожили до начала эпохи верхнего подотдела:  последние 
единичные Capsulocyathina вымерли, по современным данным, в кете
менекое время на севере Забайкалья. Представители семейства Capsu
locyatbldae, вероятно, дали начало и другому семейству этого подот
ряда - Uralocyathellidae Zhuravleva, fam. nov . ,  с наружной стенкой с 
дополнительной тонкопористой оболочкой, появившемуел много позднее 
на рубеже камешковского и санаштыкгольского времени. Более того, 
можно даже предварительно указать, среди каких Capsulocyathi dae 
надо иснать преднов Uralocyathelli dae. Вероятнее всего ,  по аналогии с 
рядом Tnmuliolynthus - Rhabdocyathella (Журавлева ,  1963а) , это были 
представители рода Fransuasaecyathus Zhuravleva с тумуловой наружной 
стенной. l{ сожалению, из-за недостатна материала стадии Fransuasae
cyath��s в онтогенезе U ra locyathella (единственного рода семейства Ura
locyathell idae) нами не отмечено. Вымерли UralocyatЪel l idae на рубеже 
с верхним подотделом, не переходя его границы. Если учесть числен
ность и мансимальную площадь, занятую Capsulocyatblna в различные 
отрезни ,времени раннего нембрия, то нратно история развития этого по
дотряда будет выглядеть следующим образом. Capsulocyatblna произо
шли от одностенных Monocyathida и впервые в виде единИчных особей 
известны с раннененядинсного времени. В раннеатдабанское -камеш
новсное время они расселились уже достаточно тироно и были мно
гочисленны, но расцвет их приходилея на санаштьшгольсное время : 
н этому времени приурочены все три рода и оба семейства подотряда. 
В нонце эпохи раннего подотдела Capsulocyathina быстро вымерли; 
релинты сохранились в единичных местах (Север Байнальсного нагорья) . 
Благодаря быстрому появлению во времени представители Capsulocyat
b lna обладаJiи хорошей стратиграфичностью: не тольно роды, но и боль
шинство видов существоваJiи во времени недоJiго и сейчас помогают в ха
рантеристине номпJiексов того ИJIИ иного горизонта нижнего :r<ембрия . 

2. ПОДОТРЯД DOKIDOCYATHINA ZHURAVLEVA, 1 960 

(Рпс. 33, В) 

Тан же, I<ан и в истории развития подотряда Capsulocyathina , несом
ненно nроисхождение двустенных с радиаJiьными горизонтаJiьными стер
;-:rшями от одностенных археоциат семейства Monocyatbldae. Об этом 
свидетельствуют данные, изJiоженные в раздеJiе <<Индивидуальное ра3-
витие двустенных археоциат»- и в описатеJiьной части, а танже резуJiь
таты прежних иссJiедований (ЖуравJiева, 1960а) . Однано ранее в просJiе
живании последоватеJiьных стадий в онтогенезе Dokidocyathus и родст
венных ему форм допус:r<аJiась ошибна - предполагалось, что после 
стадии одностенного ну б на обязательной бьша <<стадиЯ>> И ralocya thus -
�тадия двустенного нубна со свободным интерваJIJiюмом. ВыясниJiось, 
с одной стороны, что в природе до сих пор достоверно не известны 
археоциаты с двумя стеннами, ПОJIЫМ интерваJIJIЮмом и <<жестюrм>> куб
ном, нан у Dokidocyathш;. С другой стороны, оназалось, что и в онтоге
незе D okidocyathus нет места этой мифичесной, предпоJiагаемой стадии. 
В одностенном кубне одновременно возни:r<аJIИ и первые радиальные 
стерженьни и зачаточная , поддерживаемая ими внутренняя стенна. 
Поэтому в предJiагаемой работе Dokidocyathina рассматриваются как 
непосредственные потомки древних, возможно , сейчас нам и неизвест
ньiх представитеJiей семейства Monocyatbldae (скорее всего - рода 
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Рпс. 33 .  Схема родственных свя3еЙ отдеJJЬНЫХ ветвей днустенных археоциат 
(инвалидное семейство U ralocya thi dae не учтено) 

I - отряд Monocyathida; А - подотряд Capsulocyathina: 1 - семейство Capsнlocyatllidae; 

2 - семейство Uгalocyathellidae. Б - подотряд Doki docyathina: 3 - семейство Doki docyathidae; 

4 - семейство Acaпthinocyathidae; 5 - семейство Kaltatocyathidae; 6 - семейство Soaпicyathidae; 

7 - семейство Kidгjasocyathidae. В - подотряд Putapacyathina: 8 - семейство Aptocyathidae ; 

9 - семейство 1 Putapacyathidae. II - отряд Rhizacyathida: Г - подотряд Aгclшeocyatl1i n a. 

10 - семейство Bicyathidae; Д - подотряд Aгchaeosycoпiina; 11 - семейство Tabulacyatllidae 

А rchaeoly nthus Т ау lor) . Первые днустенные археоциаты с радиальными стер
женьками (Dokidocyathus sp . )  известны уже начиная с суннагинского 
времени на территории юга-востока Сибирской платформы. До конца 
кенядинского времени подотряд Dokidocyathina был по-прежнему пред
ставлен все тем же родом D okidocyathus (семейство D okidocyathidae). 
На рубеже с раннеатдабанским временем возникли еще два семейства -

Kidrjasocyathidae с тонкопористой оболочкой наружной стенки' и Kal
tatocyathidae с тумулами наружной стенки. Происхождение последнего 
от Dokidocyathidae можно только предполагать, но что касается Kid
rjasocyathidae, то связь его с Dokidocyathidae доказана фактически :  
в ранних стадиях представителей Kidrjasocyathidae отчетливо проrляды
вают черты более примитивного по строению наружной стенки Doki
docyathus Taylor. Исчезло это семейство в конце раннеатдабанского вре
мени. Н аконец, семейство Soanicyathidae ,  с уже усложненными обеими 
стенками, появившееся в начале санаштыкголъского времени, явно дол
жно рассматриваться как дальнейший этап в развитии представителей 
семейства K altatocyathidae :  наружная стенка с простыми тумулами (род 
Kaltatocyathus R ozanov gen. nov . )  преобразовываласъ, по-видимому, в 
стенку с объемлющими козырьками , внутренняя - из простой станови
лась с кольцевыми козырьками. Положение среди рассмотренных здесь 
семейств подотряда Dokidocyathina южноавстралийского семейства 
Acanthinocyathidae (в интерваллюме - радиальные стерженьки, со
единенные синаптикулами, наружная стенка - чешуйчатая) осталось 
неясным (рис. 33, 4) . До сих пор мы знаем о нем только по краткому 
диагнозу и схематичному рисунку (R .  and W. Bedford , 1934, 1 936а) . 
Однако ,  судя по строению наружной стенки, это семейство близко по 
уровню эволюции сибирским Kidrjasocyathidae (род Tchojacyathus) или 
Soanicyathidae.  
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Позднее :конца эпохи нижнего подотдела раннего :кембр,ия двустенные · 
подотряда Dokidocyathina уже не были известны ни в Сибири, ни за 
ее пределами, в том числе и за рубежом . Мы видим, что Doki docyathina ,  
самые древние из двустенных, вначале развивались медленно , были из
вестны редко.  Первая вспышка формообразования была приурочена :к 
первой трети эпохи нижнего подотдела, вторая , с :которой был связан и 
расцвет всего подотряда, :к началу санашты:кгольс:кого времени. 'Угаса
ние поДотряда шло гораздо быстрее, чем становление, и уже :к :концу са
нашты:кгольСI{ОГО времени они исчезают .  Однако Dok i d ocya tbl na - не 
бесплодная ветвь, подобно мешкавидным Capsulocyatblna. Напротив , 
вероятно , еще на рубеже с поздним докембрием жесткие днустенные с ра
диальными стержнями в интерваллюме (род Dokidocyathus) дали начало 
всем другим правильным археоциатам - как с перегородками (подотряд 
Ajacicyatl1ina) , так и с перегородками и днищами (подотряды N ochoroi- · 
cyathina и Coscinocyathiнa) (Журавлева, 1960а). 

3.  ПОДОТРЯД PUTAPACYATH l NA 

(Рис .  33,  В) 

Несколько сложнее обстоит дело с выяснением происхождения по
дотряда Putapacyatlliнa - с днищами в интерваллюме. Судя по позд
нему появлению всех представителей этого подотряда в Сибири 1 и не
которому морфологическому сходству с Dok idocyatblna ('внутренние ребра 
были только у представителей этих подотрядов) , Pпtapacyathina были· 
близки или даже родственны более древним D okidocyathina.  R сожале
нию, в онтогенезе представителей сибирских PutapacyatЬi na - Apto
cyathidae мы отчетливо видим лишь стадию одностенного пористого :кубка 
(стадия рода A rchaeolynthus) ,  стадию появления днищ (при диаметре 
около 0,4 . ..н.о�t) . Но стадия возникновения радиальных стерженьков в 
интерваллюме только угадывается , будучи не подтвержденной массо
вым материалом. Поэтому, помещая ветвь подотряда Putapacyathina в-
непосредственной близости к ветви Dokidocyathina (рис . 33 , Б ,  В),. 
мы все же не решаемся сдышть определенный вывод о непосредствен-· 
ном их родстве. Можно лишь предположить, что в дальнейшем, по мере 
накопления материала ,  будет возможным доказать принадлежиость Pu
tapacyathina и D okidocyathiнa к одной более высокой категории; воз
можно, особому отряду - археоциат, лишенных перегородок . . Н о  уже· 
сейчас ответственно можно сказать, что археоциаты с перегородками И' 
днищами (подотряд Coscinocyatllina) не имели в своей истории развития 
стадии с днищевыми бесперегородочными Putapacyathina :  у Coscinocyat
llina никогда не было внутренних ребер, а дн�ща возникали позже перего
родок (Журавлева ,  1960а). Существовали Putapacyatblнa (во всяком 
случае , сибирские Aptocyathidae) очень недолго, будучи приуроченнымк· 
только к камешкавекому и санаштыкгольскому времени. И все же за 
это время среди Aptocyatllidae успели появиться формы с гладкими наруж- 
ными стенками (род Galinaecyathus) , с тумулами (род Chabakovicyathus) и 
с внутренними ребрами обеих стенок (род Aptocyathus) . Благодаря 
кратковременному существованию семейство Aptocyathid ae в целом 
обладает высокой стратиграфичностью и имеет важное значение для оп
ределения санаштыкгольского комплекса археоциат. 

1 R сожалению, так и не удалось уточнить приуроченность южноавстралийских·. 
Putapacyathidae I< определенному горизонту из четырех нижних горизонтов Дэйли 
(Daily, 1 956) . 
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11. И С ТО Р И Я  Р А З В И Т И Я  
Д В У С Т Е Н Н Ы Х  А Р Х Е О Ц И А Т  
П О Д К Л А С С А  I R R E G U L A R E S  

4 .  ПОДОТРЯД ARCHAEOCY ATIПNA 

СЕМЕЙСТВО ВICYATHIDAE 

(Рис. 33, Г) 

Двустенные, принадлежащие подотряду Aгchaeocyatllina,  очень не
:многочисленны - практически это один род Bicyathus в составе семейства 
·.того же названия . Онтогенетические исследования показали, что связь 
Bicyathus Vologd in  с предшествовавшими одностенными Rhizacyathidae, 
с одной стороны, и родом P rotopharetra семейства Aгclшeocyathidae -

с другой , была настольно несомненной, что лишь :морфологические от
личия (вертикальные стерженьки в интерваллю:ме у Bicyathus по уточ
ненной характеристике рода и I{рупнопористые тении у P1·otopharetra) 
заставляют сохранять особняком семейство Bicyathidae.  За все время 
существования Bicyatll idae с конца базаихского в ремени до исчезновения 
на рубеже с верхним подотделом раннего кембрил ни в его составе, ни в 
морфоJiогии не произошло сколько-нибудь существенных изменений: 
.это семейство выполнило в развитии археоциат роль ствола,  давшего от
nодои остальным более многочисленным и разнообразным Anhaeocyathi
na (археоциаты с настоящими тения:ми). Достаточно обоснованные сведе
ния показывают , что представители семейства Dictyocatllidae не были 
связаны прямым рядом с Bicyatllidae .  

5 .  ПОДОТРЯД ARCHAEOSYCONIINA 

СЕМЕйСТВО TABULACYATНIDAE 

(Рис. 33, Д) 

Судьба этого семейства была аналогична судьбе предшествующего 
Bicyatllidae с той лишь разницей, что Tabulacyathidae были еще мало
численнее. С другой стороны, если связь Bicyathidae с nоследовательно 
появлявшимися семействами (с тения:ми в интерваллю:ме) Anlшeocyat
lli dae и Metacyatl1id ae несомненна, то в истории Tabulacyathidae :много 
неясного. Правда, имеющийся уже сейчас :материал удостоверяет несом
ненность происхождения Tabulacyathidae также от Rlliz acyathidae 
(рис. 74) , однако возможно отношение Tabulacyathidae к Вicyatllidae вновь 
неясное , а связь с Tabulacyatlli dae остальных днищевых тениальных ар
хеоциат еще более туманна: иное строение, а :может быть и происхожде
ние внутренней стенки (только вертикальные стерженьки в интерваллю
ме) - все это заставляет делать здесь по этому поводу большие оговорки. 
Надо иметь в виду, что если в результате настоящего исследования не
сколько уточнены связи днустенных I 1тegulaгes с предшественниками 
(одностенные Rl1izacyatl1ida) ,  и, таким образом, найдено и.х место в осно
вании ствола тениальных и тениально-днищевых археоциат, то непосред· 
ственная связь их с более поздними тениально-днищевыми допускает 
двоякое толкование. Первое - изложено в настоящей главе; оно доказано 
лишь для ряда Bicyatlщs - Protopharetra, т. е .  днустенных и тениаль
ных археоциат без днищ. Но возможно и иное толкование, при котором бу
дет доказана большая связь Bicyathus Vologdin и Tabulacyathus Vologdin 
(на это и ceiiчac есть указания : присутствие верТИI{альных стерженьRоn в 
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интерваллюмс как одного ,  так и другого рода) ; тогда ветвь дuуст гпных 
без тений буд6т иметь более высокое систематичосн:оо значение. Это надо 
иметь в виду при последующем изучении поправильных археоциат и вы
яснения связей каждый раз гениальных и тениально-днищевых архео
циат (имея в виду ВСiзможный диморфизм у археоциат) . Для этого необ
ходимы параллельные исследования следующих ветвей поправильных 
археоциат: D i ctyocya thi d a e  и Archaeosycon i i d a e ,  Arcl1aeocyathi d ae и 
Metacyathi d ae и Metacoscinidae.  Только в этом случае будет выяснено 
конкретно каждый раз происхождение днищ, внутренней стенки и степень 
родства как гениальных, так и днищевых археоциат между coбoii . Иными 
словами, здесь еще надо выяснить ,  когда мы имеем дело с непрерывным 
филогенетическим развитивм и когда - с параллельным развитием .. 

Подводя итоги изучению истории развития различных ветвей двустсн
ных , мы можем, несмотря на многие и многие еще пробелы в их истории, . 
сдеJiать некоторые предварительные выводы. 

1 .  Все двустенные, независимо от их морфологии и принадлежности 
r< той или иной филогенетической лппии , находятся в основании общег()· 
ствола археоциат, сразу после разделения его на два наиболее I<рупных 
R egulares и I rregulares. Если первая по времени и значениiо дивер
генция в подтипе E uarcl1aeocyath i  произошла ранее, при разделении од
настенных, то следующая , почти одновременная серия дивергенций (не· 
позднее базаихского времени) , связана с разделением одностенных и 
днустенных археоциат. Мы знаем теперь слепую ветвь мешкавидных дну
стенных , наиболее близких к M on ocyath i d a ,  значительную по объему и 
продолжительности двойную ветвь Jпестких днустепных с радиальными 
стерженьками и днищами и, наконец, в составе неправильных археоци
ат , - тоненькую веточку колониальных днустенных с вертикальными стер
жены-\ами. Несмотря на малый объем , эта веточна. имела особое значение 
в дальнейшем. Без днустенных трудно было бы представить дальнейшее 
развитие археоциат с полно развитым скелетом. 

2. Если первая дивергенция у археоциат связана с харюпером запол
нения внутренней полости (свободная полость у Mon ocyatll i d a  и с бес
порядочными стерженьками у R hi z ac �· atll i cl a) ,  то привязка двустепных н 
различным ветвям древа археоциат связана с различным типом происхож
дения внутренней стенки - путем вплчивания прототипа пельты одно
степных вовнутрь (Capsulocyath i na) ,  с самостоятельным развитием при 
поддержке радиальными стерженьками (Dok i d ocya tЬi n a  и, возможно,. 
Pu tapacyathi na). и путем разрастания стерженьков (Вicyathi cl ae) . Два 
последних способа образования внутренней стенки предопределили воз
никновение двух крупных категорий - среди Regulaгes - Ajacicyathi d a. 
и среди I rregulares - A 1·chaeocyathi d a .  

3. До:казано на  современном материале, что все без исключенил дву-
стенные - непосредствепные потомки одностенных археоциат , а не рег
рессивные стадии более высо:коспециализированных я.рхеоциат: ни у 
кого из двустопных археоциат не было вначале перегородок или тений и не 
было стадии потери этих скелетных элементов . Днустенные шли по осо
бым путям прогрессивного развития . Когда эти пути продолжались да
лее (Doki d ocya thi n a ,  Bicyathidae) ,  мы имеем дело с ветвями розно выра-
женного адаптивного типа развития . Когда пути развития оказывались. 
слепыми (например - Capsul oc y athi na) , то здесь имел место инадаптив
н:ый тип. 

4.  Все двустенпые, многие из  которых ранее не имели определенног(). 
положения в общем древе археоциат, теперь нашли, правда, с различной 
степенью достоверности, свое место: все ветви связаны теперь с ветвями: 
одностепных археоциат, ни одна из групп двустопных не будет значиться 
теперь под рубриной <<i ndeterminata>> .  Однако осталось одно инвалидное· 
семейство, U ralocy a tlli d ae ,  сонержащее один род Ura locyathus, для 



яоторого место в системе археоциат находител с трудом. Дело в том, что 
из-за переальпости голотипа типового вида рода нельзя доказать и реаль
.ность самого семейства U ralocyathidae. 

СИСТЕМАТИНА ДВУСТЕННЫХ АРХЕОЦИАТ 

В разделе,  посвященном истории изучения днустенных археоциат, 
последовательно проанализированы все работы, начинал с 1910  г . , так 
или иначе отражающие отношение авторов к положению различных пред
ставителей днустенных в общей системе археоциат. Поэтому здесь нет 
.смысла повторять даже вкратце выше уже изложенный материал; более 
·того, для днустенных нельзя дать и общей таблицы, отражающей различ
ные взгляды на последовательных стадиях изучения этой группы. Будучи 
·сборной и избранной для изучения в первую очередь по морфологическо
му принцилу группой (морфологическое сходство и отсутствие единого 
--ствола развития днустенных доказывались в предыдущих главах) , днустен
ные археоциаты просто вкраплены у разных авторов в самые неожидан
ные подчас семейства и отряды. До изложения собственных материалов в 
-настоящем разделе необходимо дать более подробный анализ лишь двух 
последних работ Вологдина (1962а, б) и монографии Журавлевой (1960а) . 

В первой по времени появления из упомянутых трех работ (Журав
.лева, 1960а) днустенные находили в системе археоциат следующее место.  

Семейство D okidocyathidae (в составе двух родов - D okidocyat
hus Taylor и Dokidocyathella Zlшravleva) совместно с семейством U ra
Jocyathidae (роды И ralocyathus Zhuravleva и Fransuasaecyathus Zhu
ravleva) включалось в состав подотряда D okidocyathina отряда Ajacicyat
h ida .  Сейчас подтвердилось положение D okidocyathidae в подотряде 
Dokidocyathina , намеченное ранее, и исключено окончательно семейст
.во U1·alocyatl1idae. Более того ,  выяснена сборность последнего семейства 
и закономерное его разделение на семейство мешновидных днустенных 
Capsulocyathidae и инвалидное - собственно U ralocyathi dae. Оба эти 
семейства изъяты из отряда Ajacicyathid a  и включены в отряд одностен
:ных Monocyathid a  на правах самостолтельного подотряда. Если для 
Capsulocyathidae такое первмещение правомочно, то инвалидное семейство 
U ralocyathidae условно пошло в новую категорию - лишь по инерции 
в.след за Capsulocyathidae.  

Шее остальные днустенные в работе Журавлевой так и не нашли опре
.::де.ленного места. Putapacyathidae были включены условно в состав подо
· трлда Coscinocyathina; Tabulacyathidae - в состав Archaeosyconiina. 
Такой род ,  как Bicyathus Vologdin ,  был совсем вынесен за  пределы кон
Rретных отрядов археоциат. Некоторал расплывчатость в суждениях 
:автора связана была с тем, что в нижнем кембрии Сибирсной платформы 
днустенные археоциаты представлены плохо (нроме родов D okidocyathus 
Taylor и Fransuasaecyathus Zhura\тleva) , а в предшествующей литературе 
доказательств в пользу тех или иных выводов у авторов не было.  Есте
.ственно, в работе , посвященной археоциатам Сибирской платформы, от
<еутствовали многие новые роды и виды, обнаруженные позже в нижнем 
.кембрии юга Сибири и Урала (Розанов , 1960; Журавлева, 1960б, 1961 ) .  

Раздел <<Археоциаты>> в <<Основах палеонтологию> (Вологдин, 1 962а) 
лишь немного дополняется новым материалом, помещенным тем же авто
ром (Вологдин, 1962б) в следующей монографии (о забайкальских архео
циатах).  Поэтому ниже дается анализ в основном лишь первой работы и 
только попутно - второй. 

В классе Septoidea ( = подкласс Regulares) Вологдин выделлет особый 
падотрлд Bicyathina, куда включены два отряда - Bicyathida  и Putapa

· C  yathida.  Таким образом ,  впервые в литературе различные днустенные 
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объединены до столь крупного ранга ,  как надотряд. J3 составе отряда 
Bi cyathida  находятся семейства Bicyathiclae,  Vacuocyathidae Vologdin, 
1957 и Dokidocyathidae Taylor, 1936 . Разберем последовательно диаг
нозы и состав каждого из семейств отряда Bicyatblda Vologdin.  

1 .  Bicyatbldae включает один род того же названия и,  следовательно , 
по объему совпадает с его объемом в нашей работе. Однако диагноз рода 
и семейства оказался не полным. Кроме пузырча
той ткани, в интерваллюме Bicyathus не указаны 
никакие другие скелетные элементы. В то же 
время переизучение материала из топатипа (Юж
ный Урал) и пересмотр фото в первой моногр?-
фии (Вологдин, 1939) отчетливо показывают , что 
Bicyathus без вертикальных стержней в интер
валлюме - несуществующее понятие. Выяснив 
обязательность вертикальных стержней для Bi
cyathus Vologdin,  мы приходим неминуемо к за
ключению о его близкой родственной связи с 
Protopharetra Bornemanн , которая и в схеме Во

Рис. 34. D issocyathus 
Vologdi л  (по Вологдину, 
1 962а, стр.  1 14 ,  рис. 58) 

логдина введена в состав тениальных , или непраnильных археоциат . 
2. Vacuocyatbldae - синоним Uralocyatbldae Zhurayleva, 1950. Во

логдиным повторена та же ошибка, что и ранее Журавлевой, в резуль
тате чего семейство оказалось сборным. Так , род Vacuocyathus Okuli tch , 
1956 (у нас - И ralocyathus) имеет типовым видом Coelocyathus kidrja
sovensis Vologdin,  1939 , известным лишь по рисунку и не подтвержденным 
в новых сборах из тех же мест (коллекция Вологдина по Южному Уралу 

Рис. 35. Sze
�yathus Volog
di n ,  продольное 

сечение (по 
Вологдину, 

1 957а, стр .  484, 
рис. 1в) 

не сохранилась) . Следовательно, как ни именовать этот 
род, он является инвалидным, TaJ{ же как и семейство 
Vacuocyathidae. Род Dissocyathus Vologdin ,  1957 имеет 
неточный диагноз , поэтому неясно, была ли оболочка 
снаружи наружной стенки пористой, какова была форма 
кубка. Судя по рисунну (рис. 34) , род Dissocyathus -

близок или равен роду И ra locyathella ZЬura v lev а ,  1960б . 
Однано неэффентивная публинация типового вида этого 
рода - Dissocyathus excentricus Vol ogdin,  1957 не позво
ляет нам рассматривать И ralocyathella и Dissocyathus нан 
полные синонимы . Поэтому здесь мы вводим Dissocyathus 

Vologdin,  1962 лишь кан условный синоним рода И ralocyathella Zlшra
YleYa, 1960. 

Род Szecyathus Vologdin ,  1957 настолько необычен по своему строе
нию , как внешнему, тан и внутреннему, что многими оспаривается его 
принадлежиость к археоциатам вообще (Бояринов , 1962) . Не разбирая 
здесь этот вопрос в целом, мы должны лишь настаивать на невозможности 
объединить в одном семействе мешновидные, неправильной формы 
Dissocyathus и четырехгранные в поперечном сечении, с ворсинчатой на
ружной стенкой и плоскими пластиннами во внутренней полости S zecyat
hus (рис. 35) . Таним образом,  роды семейства Vacuocyatbl dae Vologdin,  
1957 рассматриваются в настоящей работе в двух семействах - инва
лидном U ralocyatЫdae и новом U ralocyathellidae , нуда внлючен род 
Иralocyathella (аналог D issocyathus). Если семейство U ralocyatЫdae 

по ущербности своего диагноза может оставатьсЯ в любом из отрядов (это 
не принципиальный вопрос) , то семейство Uralocyathellidae никан не 
может быть объединено с Bicyatbldae в одном отряде : ни морфологиче
ски, ни по начальным стадиям развития , ни по способу образования внут
ренней стенки эти два семейства не имеют ничего общего. 

3.  Dokidocyatbldae в нашем исследовании понимается так же,  
кан и в <<Основах палеонтологию>, лишь с неноторым увеличением объема 
семейства. Однако, кан и в предыдущем случае, нет нинаних оснований 
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оставлять семейство D okidocyathidae, роданачальное для всех архео
циат с перегородками (класс Septoidea у Вологдина, 1962а) , в одном от
ряде с Bicyathus. 

В результате в составе отряда Bicyathida  может остаться лишь се
мейство Bicyathidae с одним родом Bicyathus. Не рассматривая вопрос 
об объеме отряда (бывают случаи, когда правомочно выделение отряда 
и для небольшой группы) , мы не можем поддержать точку зрения Волог
дина о самостоятельном значении Bicyathidг.. как отряда .  В главе, по
священной истории развития археоциат, уже отмечалось непрерывное 
развитие ряда Bicyathus - P rotopharetra .  Разорвать эти два близних рода 
на два семейства трудно , но возможно (по морфологическим признакам) ,  
но создать из одного из ·них самостоятельный отряд - едва ли реально . 
Можно рассмотреть этот вопрос несколько в другом плане, и об этом гово
рилось выше. Так, если будет доказано впоследствии (сейчас для этого 
111aJIO материала) родство Bicyatbldae и Tabнlacyathidae (у Вологдина 
это семейство помещено в состав Archaeosнconiida в классе Taenioidea) , 
то  оба эти семейства смогут быть объединены в более к рупную категорию, 
но вряд ли крупнее надсемейства. 

Отряд Putapacyathida в <<Основах палеонтологию> представлен также 
всего одним семейством и родом Putapacyathus. Почему в это подразде
ление не включено семейство Aptocyathidae - понять трудно. Вероятно , 
только потому, что в первоначальном диагнозе рода Tabulacyathus 
Vologdin были объединены из-за сборного понятия типового вида (см. 
описательную часть) как настоящие Aptocyathidae, так и собственно 
Tabu lacyathus. В <<Основах палеонтологию> Aptocyathus . совместно с 
Tabylacyathus объединены в семейство Tabulacyathidae. Поэтому в пред
лагаемом исследовании имеет место встречный процесс - два близких 
семейства - Putapacyathidae и Арtосуаthidае-объединены в одну кате
горию, но ранга не отряда ,  а подотряда. Диагноз подотряда остается тем 
же, что был предложен Вологдиным для отряда Putapacyathida. 

Остальные днустенные археоциаты включены в <<Основах палеонтоло
гию> в класс Taenioidea ( = подкласс I rregulares) , отряд Acanthinocyathida.  
В его составе рассматривается одно семейство Acanthinocyathida Bedford , 
1934 и два рода - Acanthinocyathus Bedford , 1934 и Pinacocyathus Bed
foгd , 1934. Последний род близок к Dictyocyathus Bornemann, 1889 и 
потому не включается нами в семейство Acanthinocyathidae. Сохранив 
семейство Acanthinocyathidae в настоящей работе , мы не можем оставить 
в силе диагноз отряда ,  хотя этот отряд по традиции помещают почти в каж
дую сводку по археоциатам . 

ДeJro в том, что типовой вид и голотип типового вида не имеет никаких 
следов тений, а лишь легкие радиальные стержни. Не имея возможности 
переизучить к оллекции Тэйлера,  мы оставляем в силе диагноз семейства ,  
н о  сомнения в его самостоятельности (возможный синоним Dokidocyat 
hida) остаются. 

В отряде Archaeosyconiida находится семейство Tabulacyathidae 
Vologdin,  1955, неожиданно содержащее два рода - Tabulacyathus Volog
din,  1 932 и Aptocyathus Vologdin,  1937.  Все доводы против такого объеди
нения этих родов уже приведены выше, поэтому здесь лишь напомним, 
что в настоящем исследовании в составе семейства Tabulacyathidae остав
лен лишь первый род; что касается Aptocyathus, то он в новом семействе 
Aptocyathidae Konjuschkov находит себе место в подотряде Putapacya
thina. 

Прежде чем перейти к перечислениш состава двустенных,  изученных в 
настоящее время , остановимел на принципах , положенных в основу пред
лагаемой монографии. Помимо сравнительно морфологического анализа 
(морфология скелета двустенных) , были привлечены для к онтроля данные 
по онтофилогенезу. Там, где последнего материала было недостаточно, 
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сделаны оговорни или преДJrожены различные варианты предполагаемых 
родственных связей между теми или иными двустенными. В составе наж
дой ветви днустенных (это относится тольно R В.egulares) встречены фор
мы, имеющие близное строение наружной стенни (наружная стенна с 
простыми порами - Capsulocyathus, Dokidocyathus, Galinaecyathus; на
ружная стенна с тумулами - Fransusaecyathus, Kaltatocyathus, Cha
bakovicyathus; наружная стенна с объемлющими Rозырьнами - Soani-
cyathus Zhuravleмecyathus; наружная стенна с тоннопористой оболочной 
Uralocyathella , Tchojacyathus) .  В работе по изучению одностенных 
(Журавлева, 1963а) нельзя было предусмотреть истинное положение в 
системе археоциат мешновидных днустенных Capsulocyathina. Дейст
вительно, археоциаты с двумя стеннами - Capsulocyathus, Fransuasaecy
athus, И ralocyathella - на первый взгляд ни по внешней форме, ни по 
внутреннему строению не имели сходства с одностепными Monocyathidae. 
Потребовалась специальная поставовна исследований, чтобы выяспить 
общность в происхождепии, назалось бы, таних далених органов -
пельты одностепных и внутренней стенни Capsulocyathina. Поэтому сей
час имеется возможность внлючить в состав отряда Monocyathida  подот
ряд Capsulocyathina. Соответственно диагноз отряда в описательной части 
уточнен. 

Ниже приводится состав днустепных археоциат, распределенных по 
разным отрядам и поднлассам археоциат. 

Подиласе Regulares 
Отряд Monocyathida  

Подотряд Capsulocyathina Zhuravleva,  subord .  nov. 
Семейство Capsulocyathidae Zlшravleva,  fam. nov. 

Род Capsulocyathus Vologdin,  1962. 
Род Fransuasaecyathus Zhuravleva, 1960 

Семейство U1·alocyathellidae ZhunivleYa, fam. nov .. 
Род Uralocyathella ZhurayleYa ,  1960 

? Семейство U ralocyathid ae Zhuray}e,тa , 1955 
Род Uralocyathus Zlшrayleva , 1950 

Отряд Ajacicyathida  
Подотряд Dokidocyathina Zhuravleva ,  1960 

Семейство D okidocyathidae Bedford , 1936 
Род D okidocyathus Taylor, 1910 
Род A lphacyathus Bedford , 1939 
Род D okidocyathella Zhuravleva ,  1960 

Семейство Kaltatocyathidae RozanoY, fam. noY. 
Род Kaltatocyathus Rozanov , gen. nov. 
Род Papillocyathus Rozanov , gen. nov. 

Семейство Kidrjasocyatbldae Rozanov , fam. nov. 
Род Kidrjasocyathus Rozanov, 1960. 
Род Tchojacyathus R ozanov , 1960 

Семейство Soanicyathidae Rozanov, fam. nov. 
Род Soanicyath�s R ozanov, gen .  nov. 
Род Zhuravlevaecyathus Rozanov, gen. noY. 

Семейство Acanthinocyatbldae Bedford , 1934 
Род Acanthinocyathus Bedford , 1934. 

Подотряд Putapacyathina Vologdin,  1962 
Семейство Putapacyathidae Bedford , 1936 

Род Putapacyathus Bedford , 1936 
Семейство Aptocyathidae K onjuschkov, fam. nov , 

Род Galinaecyathus Konjuschkov, gen. noY. 
Род Aptocyathus Vologdin. 1937 
Род Aptocyathella Konjuschkov, gen nov. 
Род Chabakovicyathus Konjuschkov, gen. nov. 
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Подкласс I rregulares 
Отряд Archaeocyathida  

Подотряд Archaeocyathina Zhuravleva, 1960 
Семейство Bicyathidae Vologdin,  1939 

Род Bicyathus Vologdin,  1939 
Подотряд Archaeosyconiina Zhuravleva,  1960 

Семейство Tabulacyathidae Vologdin,  1956 
Род Tabulacyathus Vologdin,  1932 
Род Abakanicyathus Konjuschkov, gen. nov. 



ОПИСАТЕЛЬНАН ЧА СТЬ 
ПОДI\ЛАСС REGULARES 

О Т Р Я Д  :М: O N O C Y A T H I D A O K_U L I T C H, �1 9 3 5  

Monocyathina (part . ) :  Okuli tch, 1 935, р .  42. 
. Monocyathida:  Okulitcl1, 1 955, р. 9; Журавлева, 1 960а , стр .  80; 1 963а, стр. 73; 
Вологдин, 1 962а, стр. 1 16 .  

Д и а г н о з .  Археоциаты одиночные, реже - I<олониальные, не  бо
лее 20 м.м в диаметре. В составе отряда различаются одностенные кони
ческие или цилиндрические формы с лельтой по верхнему краю кубка и 
метковидные двустенные, у которых взамен вогнутой вовнутрь пельты 
развита путем впячивания пористая внутренняя стенка. Пористость един
ственной стенки у первых и наружной у вторых может быть простой или 
усложненной. 

С р а в н е н и е. От отряда Ajacicyathida  отряд Monocyathida  от
личается или полным отсутствием обызвествленной внутренней стенки 
или внутренней стенкой иного происхождения (инванагинационного ти:
:па) , а также отсутствием перегородок и днищ. 

С о с т а в о т р я д а. Известны два подотряда - Monocyathiнa 
Okнl i tch , 1 935 (с  единственной стенкой кубка и пельтой) и Capsнlocyathi
na,  sнbord . nov. 

Г е о л о г и � е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е.  
ралия, Северная Африка. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий: СССР, Монголия, Авст-

ПОДОТРЯД 
CAPSULOCYATHI N A  ZHURAVLEVA, SUBORD. NOV. 

Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные археоциаты. Форма те
ла мешковидная, близкая к полусферической. Н аружная стенка с просты
ми или усложненными лорами, внутренняя стенка располагается эксцент
рически и образуется путем впячивания части: наружной стенки во внут
реннюю полость. Интерваллюм и центральная полость от скелетных об
разований свободны. По верхнему краю кубка внутренняя стенка может 
оканчиваться окаймляющей воронкой. 

С р а в н е н и е. От представителей подотряда Monocyathina 1 от
ряда Monocyathida  подотряд Capsнlocyathina отличается совершенно 
свободным от скелетных элементов интерваллюмом, метковидной формой 
тела и плавным переходом одной стенки в другую , без пельты. 

1 Диагноз подотряда Monocyathina совпадает с прежним диагнозом отряда Моно· 
cyat11ida (11\уравлева, 1 963а) . 
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С о с т а в п о д о т р я д а .  Известны два семейства - Capsu Jocya L
hidae fam. ноv. n Uralocyatl1ellidae f'am.  nov. Кроме того, условно к 
этому подотряду отнесено и инвалидное семейство Uralocyathidae, един
ственный представитель I'оторого [ И ralocyathus kidrjasovensis (Voloq d . ) ] ,  
п о  описанию автора (Вологдин, 1939) , также имеет в поперечном сечении 
днустенное сложение и свободный от скелетных элементов интерватrюм. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембриi'I, нижний подотдед : СССР -
Сибирь, Урал ; Монголия , Северная Африка. 

СЕМЕЙСТВО 
CAPSULOC YATHID A E  ZHURAVLEVA, l"АМ:. NOV. 

Д и а г н о з .  Одиночные мешковидные,  полушаровидные кубки с 
эксцентрично ра-:: положенной внутренней стенкой. Наружная стенка 
пронизана частыми порами, простыми или тумуловыми. Внутренняя 
стенна тоньше наружной; поры ее простые , частые. 
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Гис. 36. Родственные связи видов и родuв с"м"Йс.;'1'Н<t 
Capsulocyathidae ZJшravleva, fam. nov. 

1 · - род A rchaeolynll�иs Taylor; 2 - Capsulocyathus subcallosus Zhuravleva, 

sp. nov . ;  J - С. irregularis ( Zhuravleva) ; 1 - С. callosus (Vologdin); 

5 - Род Fransuasaecyathus Zlшravleva. 

С р а в н е н и е. Отличается от семейства U ralocyathellidae fam. nov . 
простыми или тумуловыми порами наружной стенки. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известно два рода: Capsu locyathus 
ologdin ,  1962 и Fransuasaecyathus Zhura,,leva , 1960. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я.  Роды Capsulocyathus и Fransuasaecyathus, 
несмотря на внешнее формальное сходство, не могут быть объединены 
совместно с родом Ura locyathus в составе семейства Uralocyatllidae. 
Будучи основанным на инвалидном роде, виде и типе единственного вида. 
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само семейство Uralocyathi dae также ЛВJiяется инвалидным. Поэтому 
реальные роды Capsulocyathus и F ransuasaecyathus, имеющие четкую 
характеристику и объединяемые несомненными признаками родства ,  отне
сены к особому семейству Capsul ocyathidae fam. nov. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и .  Доказано происхождение Cap
sulocuathi.dae от одностенных археоциат (семейство Monocyathidae,  
Bedford) .  В свою очередь Capsulocyathidae,  скорее всего ,  дали начало 
семейству с более сложно устроенной наружной стенкой, Uralocyathelli
d ae fam. nov. (рис. 36) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел:  СССР 
Алтае-Саянская область, Забайкалье, Дальний Бостон, Янутил ; Мон
голия. 

Род Capsulocyatlшs Vologdin , 1 9 62 
? Uranosphaeгa: Bedford , 1 936а, t. VII ,  f ig. 40А. 
Coelocyathus (part . ) :  Вологдин, 1 940б ,  стр. 78. 
U ralocyathus (part . ) :  Журавлева, Краспопеева, Чернышева, 1 960, стр. 98 . 
Capsulocyatlщs: Вологдин, 1 962б , стр .  75.  

Т и п о в о й в и д :  С apsulocyathus subcallosus Zhura v leva , sp . nov . ;  
нижний нембрий, р .  Базаиха ,  Восточный Салн 1 •  

Д а г н о з .  Поры наружной стенни простые, частые, иногда с едва 
заметными защитными нозырьнами с внешней стороны. Поры энсцентриrшо 
расположенной внутренней стенни сетевидные . 

С р а в н е н и е .  От рода Fгansu asaecyath us Zhuravleva ,  1960 описы
ваемый род отличается отсутствием тумуловых пор наружной стенни. 

С о с т а в р о д а .  Известны три вида,  харантерные длл нижнего под
отдела нижнего нембрил : Capsulocya tlщs subcallosus sp.  nov . ,  Capsu
locyathus callosus (Vologd in ,  1940) и Capsulocyathus iпegularis (Zhurav leva ,  
1960) . 

До установления инвалидности <<рода>> Uгalocyathus Zhuravleva и 
переизучения всех его видов виды Capsulocyathus callosus (Vologdin , 1940) 
и Capsulocyathus i ггegula1·is (Zhuravleva, 1960) входили в состав <<рода>> 
U1·al 1 с а us. 

О б щ и  е з а  м е ч  а н и л. Род Capsulocyathus Vologdin имеет ха
рантеристину, ранее ошибочно приписываемую роду Uгalocyathus 
(Журавлева, 1960а , б) . Это обълснлетсл тем, что один из предполагавших
ел видов «рода>> Uгalocyathus, U. callosus Vologdin, 1940, был тироно рас
пространен и мог быть непосредственно изучен в Нолленциях археоциат 
нижнего нембрил Алтае-Салнсно:й области и других областей СССР 2 •  
Этому виду условно и неверно придавалось значение харантерного вида 
рода Uгalocyathus. Отсюда и все последствия, вплоть до расширения и 
изменения родового диагноза старого рода. На самом деле у рода Uгalo
cyathus, нан было поназано выше , не известны ни форма кубна, ни строе
ние пор наружной стенюr, ни, по существу,  строение интерваллюма.  По
этому при настоящем исследовании, ногда вылвилось реальное существо
вание форм с полым интерваллюмом, метковидным нубном и простыми 
норами стенок, онп быJiи: отнесены н особому роду Cap su locyathus Volog
din,  1940 . 

1 Указанный ранее типовой вид этого рода - Capsulocyathus capsulifera (Волог
дин, 1 962б, стр. 75) нигде не опубликован (ссылка дана па <<Основы палеонтологию> 
Вологдин 1 9�2а, но там нет ни вида, ни рода Capsulocyathus), и потому он должев счи
таться недеиствительным. 

2 Уральеиле <<ВИДЫ>> Вологдина рода Uralocyathus, в том числе и типовой вид, 
ниногда линем вш;,следствии пе были встречены - ни на Южпои Урале, ни, тем бо
лее , за пределами Южного Урала . 
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С в е д е н и я п о  о н т о ф и  л о г е н и и .  Судя по  начальным ста
диям развития, подмеченным у представителей типа рода Capsulocyath!Ь8 
subcallosus sp. nov . ,  для рода Capsulocyathus была характерна стадия рода 
A rchaeolynthus Taylor (одностенный пористый кубок) . 

В свою очередь Capsulocyathus subca llosus sp. nov . - с простыми пора
ми наружной стенки - предкавый по отношению к более позднему 
Capsulocyathus iггegulaгis (Zhuravleva) , с защитными козырьками пор на
ружной стенки. Родственные связи Capsulocyathus callosus (Vologd iп ) ,  
изученного по  литературным данным, здесь не  рассматриваются . В буду
щем не исключена возможность полного наложения признаков Capsulocya
thus subcallosus на признаки этого вида . В то же время, скорее всего,. 
Capsulocyathus subca l losus sp. nov.  был предком и вида другого рода -
Fгansuasaecyathus subtumulatus Zhнravleva, 1 960 с тумулами наружной 
стенки. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н  е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел : СССР 
Алтае-Саянская область, Тува,  Забайкалье, Дальний Восток, Якутия� 
Монголия . 

Capsulocyathus subcallosus Zhuravleva, sp . поv.  

Табл . I ,  фиг. 1 - 1 1 ,  1 3; табл. IJI ,  фиг. 5,  
рис. 37-39 

Uralocyathus sp . :  /I\уравлева, 1 960а, стр. 1 03; 1 960 б , стр. 98. 
?Vacuocyathus excent ricus: Вологдин , 1 9626 , стр. 77, табл. XXI ,  фиг. 6 .  

Г о л о т и п: обр . 364/37-3, шл . 1 ,  экз . 3, колл . И .  Т .  Журавлевой, 
1 960; нижний кембрий:, р. Базаиха ,  Восточный Саян. 

6 

Рис. 37.  Внешний вид кубка 
Capsulocyathus subcallosus Zhur. , 

sp. nov. (реконструкция) 
а - начальная стадия нубна; 

6-нар)>IНная стенна; в- окаймляю-
щая воронка 

fj 

Рис. 38. Поры наружной и внутрен
ней стенок Capsulocyathus subcallosus 

Zhuravleva, sp. nov. 

А,- тангенциальное сечение наружной 
стенки (колл. В. М. Ярошевича, 1 953, обр. 
533/123, шл. 7, 73), диаметр nop - 0 , 06 �'·"' ; 

А,- nродольное сечение наружной стенки 
(нолл. д. И. Мусатова, 1959 ,  Н, 248, шл. 
3 ,  энз. 2); Б - тангенциальное сечение 
внутренней стенки (колл. И. Т. Журавле-

вой, 1 956, 53в, шл. 1 ,  экз. 2) 

Д и а г н о э.  Одиночные кубки. Диаметр кубка 4-7 .м.м , высота до 
10  .м.м. Ширина интерваллюма 0,2-1 ,6  .м.м. Толщина наружной стенки 
0,05-0,08 .м.м; диаметр пор наружной стенки 0,05-0,12  млt . Расстояние 
между лорами наружной стенки 0,05-0,08 .м.м. Толщина внутренней 



стенки 0,03-0,05 .м.м ; диаметр пор внутренней стенки 0,05-0,06 �мt. 
Расстояние между лорами 0,03-0,05 .м�t . Толщина окаймляющей ворон
ки - 0,03-0,05 �t�t . 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Одиночные кубки, вначале ко
мической, зат�м грушевидной или близкой к шаровидной формы (рис . 37) . 
Поперечник большинства кубков равен 3 ,3-4,5 .м.м , и лишь единичные 
формы достигали 5-7 .м.м . Высота кубков равна обычно их диаметру, но 
у немногих может превышать ширину. Вмятины на поверхности частые, 
но несильные . 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0,05-0,08 .м.м толщиной, пронизана равно
мерно расположенными лорами диаметром тех же размеров . У большинст
ва особей, имеющих диаметр пор 0,08 .м.м , поры сужены кнаружи 
(рис . 38 А ) .  Поры располагаются плохо выдержанными вертикальными ря
дами, без чередования в смежных рядах . В сечении поры угловатые, вытя
нутые по вертикали.  Благодаря пекоторой <<рыхлостИ>> скелета поры на
ружной стенки часто плохо сохраняются. 

И н т е р  в а л л ю м увеличивается по мере роста куб.ка, от 0 ,7  .м�t 

при диаметре .кубка 2 ,0-2,3 �t.м до 1 ,4- 1 , 6  �t�t при диаметре свыше 6 ,0  .м.м . 

В то же время благодаря э.ксцентричному расположению внутренней 
стен.ки даже в одном поперечном сечении ширина интерваллюма может 
колебаться от 0 ,2  до 0,9 .м.м ; у абсолютного большинства .куб.ков интер
валлюм свободен от скелетных элементов , и лишь у одного экземпляра 
встречена плен.ка пузырчатой т.кани толщиной 0,02 �t�t . 

В н у т р е  н н я я с т е н .к а обычно тоньше наружной, но у от
дельных экземпляров могла достигать 0,08 �t.м толщины. Поры внутрен
ней стен.ки угловатые , близкие .к шестиугольным (рис. 38 Б) . Горизон
тальные ряды пор выдерживаются лучше, чем вертикальные . Диаметр 
пор внутренней стен.ки равен 0 ,05 -0,06 .м.м, реже , у крупных экземпля
ров ,  достигал 0,08-0, 10  �t�t . 

Перемычки между лорами вдвое тоньше диаметра пор , и потому стен
.ка имеет сетевидный характер .  Внутренняя стен.ка - не .конус , а мешок 
с рез.ко отклоненным от осевой линии нижним замкнутым концом . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований свободна . 
О .к а й м л я ю щ а я в о р о н .к а - высотой до 1 .м�t, толщиной, 

равной толщине внутренней стенки, пронизана лорами того же диаметра .  
Это позволяет представить окаймляющую воронку .как наружное продол
жение внутренней стен.ки . О.каймляющая ворон.ка может быть от.крытой 
сверху или полностью закрытой. Верхняя поверхность окаймляющей 
воронки также пористая , плоская или выпуклая (рис. 28) . 

П е л  л и с .  Скелетная оболоч.ка В(Жруг .куб.ка отсутствует, но иногда 
сохраняется след нескелетизированной мягкой оболочки, равной по тол
щине высоте окаймляющей воронки (рис . 29) . П рисутствие мягкой обо
лочки подтверждается та.кже тем, что у одного э.кземпляра посторонние 
терсии нарастают не непосредственно на наружную поверхность нубка, 
а через небольтую полость шириной до 0,2 .м.м. Последнее может быть, в 
случае прижизненного обрастания .куб.ка ,  толь.ко следом мяг.кой бесске
летной оболочки. 

R а б л у ч о к п р и р а с т а н и я отсутствует ; у немногих эк-
земnляров встречается несколько уплощенное основание кубка - след 
соприкосновения наружной стенки с субстратом. 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е (рис. 39) проележена на
чиная со стадии 0,3 .м.м. До стадии 0,6 .м.;и, в диаметре кубок Capsulocyat
hus subcallosus еще одностенный, без .каких-либо намеков на внутреннюю 
стенку. Единственная стенка - пористая . У одного экземпляра обна
ружена поперечная пористая перемычка типа пельты одностенных . 
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Рис. 39.  Последовательные стадии ра звития скелета:нубка Capsulocyathus subcallosus 
Zlшravleva, sp. nov." 

-

А-серия поперечных сечений иубиа, Х 5  (иолл. И. 'Г. Журавлевой, 1 959, обр. 2 1 0/6, эиз. 1 ) :  а-диа· 

метр иубна 1 ,2 "''"''· внутренней стении еще нет; б - диi\Метр иубиа 1 , 6  "''"" (nоявилась внутренняя 

стенна, снизу намечена узiЮИОiшчесиая начальная стадия иубиа); в - диаметр иубиа 1 ,  7 "''"'' ; г -
диаметр нубиа 1 ,8 -""'' (узиоишшчссiщя стадшi иубиа сни3у еще более отчетливан); д - диаметр 
иубиа 1. 7 """'' ; е - диаметр иубиа 1 , 6  """'' · Сечения через 0 , 3-0,5  "'' "''· В - cepиft тангенциально

nродольных сече1шй иубиа, х 1 5  (иолл. Е. В .  Широновой, 1961 , р. Сон, обр. 98/3-3, эиз. 1 ). 
а, б - тангенциальное сечешrе толь но через наружную стениу; в, г, д - сечение и через внутреннюю 

стениу. Маисимальная высота �убиа 1 0 , 5  Аt.м, маисимальный диаметр - 2,0 "''"''· Сеченпя через 
0,3-0,5 ..ltлt 



Тот же энземпллр 
В В .  Хоментовский ,  

1 954, Воет . Саян, 
р.  Баааиха , обр.  39 ,  
шл . 2 ,  эна . 1 

И. Т. iHypaвJJeвa , 1 960,  
Забайналье,  нл . Х у
лудый, обр . 53/52 , 
шл. 1 ,  эк з .  1 

I I .  Т. /1\ уравлева , 1 96С, 
Воет.  Саян , р .  Баааи
ха, обр .  336/3, ш л .  , 
ЭН З .  1 

И Т. Журавлева , 1 960, 
Вост. Саяп, р .  Базаи
ха, обр.  364/37 ,  шл .  1 ,  
эка. 3 

А .  3 .  Конпинов ,  1 956 ,  
Воет . Саян , р .  Балах
шсол,  обр . 3 1/30 , 
шл . 1 ,  энз . 1 

Д .  И. Мусатов ,  1 950 , 
Воет. Саяп ,  р .  Кааыр, 
обр . 234, ШJJ . 1 ,  Эl<З . 1 

1 , 4 0 , 4  0 , 05 0 , 03 0 , 02 0 , 03 Мешкавидный кубок 
1 ' 8 о ' 6  о '  03 о '  05 о ' 03 о '  05 

2 , 5  0 , 8  0 , 05 0 , 05 0 , 03 0 , 03 Мешкавидный кубон, 
уже выступает окай
�rляющая воронка 

3 , 1  0 , 9  0 , 05 0 , 08 0 , 05 0 , 05 Мешi<овидпый кубо1' 

4 , 0  1 , 1  0 , 05 0 , 03 0 , 03 0 , 03 Мешн?.видный I{убок , 
онаимляющал ворон
на отчетливал 

5 , 3  1 , 2 0 , 08 0 , 10 0 , 03 0 , 06 Мешкавидный к убок , 
Поры иаруrкной стенни 

сужены инаружи 

6 , 8  1 , 4  0 , 08 0 , 08 0 , 08 0 , 08 Мешrtовидный кубон 

Высота кубка на этой стадии не бoJiee О, 7 -0,8 .м.м. ВсJiед за этим кубок очень 
быстро расширяется, приобретает мешкавидную форму. Внутренняя стен
ка появJiяется путем впячивания верхнего края кубка . Наружная стен
ка утоJiщается, поры ее становятся крупнее.  При диаметре кубка 1 ,8 .мм 
отмечено появJiение окаймJiяющей воронки. На стадии 2 ,5  .мм в дИаметре 
набJiюдаются уже все характерные черты описываемой формы. В даJiь
нейшем набJiюдается тоJiько рост кубка (табJI . 3) . 

И з  м е н ч и в о с т ь .  Четко разJiичаются особи двух типов : с утоJiщен
ной, по сравнению с внутренней,  наружной стеш,ой (0,08 �t�t - на
ружная стенка и 0,03-0,05 .м�t-внутренняя стенка) и со стенками одина
ковой тоJiщины. У последних в одном cJiyчae тоJiщина стенон не превы
шаJiа 0,05 �щ (угнетенные формы?) ,  в другом - достигаJiа 0 ,08-0, 10  .м�t . 
5 П. Т. Журавлева 65 



Т а б л п ц а  4 

Распространение Capsulocyathus s�tbcallosus sp. nov. 

Местопахонщение 

А л т а й  

р .  Иша 

С а л а и р 

гора Белая Гор1'а 

К у з н е ц к и й  А л а-
т а у 

Сухие Солонцы 
ст. Е рбинская 
кл .  Таежный 
гора Белый Камень 
р. Кашкадак 
р.  Кия 
р. М рассу 

Д а л ь н и й  Б о-
с т о !{ 

хр.  Джагды 

С и б и р с к а я  
п л а т q. о р м а  

В о с т о ч н ы й  
С а я н  

с .  Торгашило 
р. 1\азыр 
р. Базаиха 
р. Вирюса 
р. Сархой 
р .  Балахтисон 
д. Камешки 
р. 'Уяр 
р. Шинда 

З а п а д н ы й С а я н 

р .  Абакан 
н л .  Санаштынгол 

Т у в а 

р .  Баингол 
р. 'Улухем 

З а б а й н а л ь е 

!{Л .  'Ульдзутуй 
нл . Хулудый 

нундат-
CHIIЙ 

2 

-

Горизонт ·1 нижнебазаих- 1 верхнебазаих-1 
сний сний 

3 
1 

1 

16  

1 
1 

1 

1 

--

12  

намет- 1 сана т-
НОВСЮ!Й тынгольсний 

1 

2 

4 
4 
2 

1U 

1 

1 

1 
7 

6 12  
1 1 

3 
4 

2 

1 - 2 
3 

11 
3 

4 

Тан:ие формы очень редн:и и ,  н:ан: правило, н:рупных размеров . Подоб
ные н:олебания в толщине основных сн:елетных элементов могут быть объ
яснены тольн:о индивидуальной изменчивостью , тан: н:ан: формы, принад
лежащие н: различным типам, встречены совместно - в одних и тех же 
местонахождениях и даже образцах . 
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С р а в н е н и е .  От Capsulocyathus iпegulaгis (Zhur.) описывае 
мый вид отличается более гладкой поверхностью кубка, без сильных выпя
чиваний. Точное сравнение с Capsulocyathus callosus (Vologdin)  провести 
невозможно из-за неполного описания и плохого изображенил последнего 
(Вологдин, 1940б) . В случае, если будет обнаружен голотип С. callosus, 
не исключено,  что переизучение его покажет полную идентичность опи
сываемого вида и С. callosus. Название Capsulocyathus subcallosus дано 
за возможную близость с С. callosus (Vologdin ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, базамхекий - санаштык
гольекий горизонты: Кузнецкий AJraтay, Восточный и Западный Саян,  
Тува,  Забайкалье , Дальний Восток , Южная Якутия (табл . 4) . 

И з у ч е н н ы й  м а т е р и а л . 1 27 :ша . 

Capsulocyathus callosus (Vologdin, 1 940) 

Рис. 40 

Coelocyathus callosus: Вологдпн, 1 9406 , стр .  79, та6л. XLY, фиг. в, рис. 8f 
(в тенстQ) . 

Г о л о т и п :  обр. 2 ,  колл . 1993/239; нижний кембрий, горы Сэрь ,  
к северо-востоку от  оз .  Хара-Усу, Монголия. 

Д и а г н о а. Диаметр кубка 3-4 мм. Толстал слабо пористал на
ружная стенка и тонкал пористая внутренняя. Ширина интерваллюма -
1 , 0- 1 ,3 ..ll!.ilt . 

О п  и с а н и е .  Внешняя форма кубка не известна . 
Наружная стенка О, 15-0,4 �t�t толщиной, прониза

на редкими грубыми порами . В поперечном сечении -
не более 8 пор . Диаметр пор О, 12- О, 15 мм. 

В н у т р е н н л л с т е н к а расположена не
сколько эксцентрично ,  толщиной 0,06 �tм. Поры рас
положены равномерно и часто; диаметр пор О, 1 �tм. 

Ц е н т р а л ь н а л п о л о с т ь шириной не 
более 1j3 диаметра кубка. 

С р а в н е н и е .  От Capsulocyathus subcallosus sp . 
nov. (стр . 62 ; табл . I ,  фиг. 1 - 1 1 ;  табл. I I I ,  фиг. 5 ;  

Рис . 40 . Capsulo
cyatlщs callosus 
(Yologdiп) ,  х 5  (по 
ВОJJОГДИПу, 1 9626, 

рис. 8f) .  

рис. 37  -39) описываемый вид отличается более массивной наружной 
стенкой и очень редкими и более крупными ее порами стенки. 

З а м е ч а н и е. Судя по фотографии поперечного сечения кубка 
(Вологдин, 1940, табл . XIV, фиг. в) , описываемый вид очень близок к 
Capsulocyathus subcallosus sp.  nov . ,  но для полного отождествления осно
ваний нет из-за слишком кратной, непалной характеристики оригинала 
описываемого вида и отсутствия монографической коллеiщии А. Г. Во
логдина. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий,  нижний подотдел : Монго
лия - горы Сэрь ,  к северо-востон:у от оз .  Нара-Усу. 

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  1 экз .  (Вологдин, 1940б) . 

Capsulocyathus iп-egulaгis (Zlшгavleva, 1 960) 

Табл. 1,  фиг. 1 4 ,  1 5; табл. II ,  фиг . 1 -15; та6л. IП, фиг. 6 -8,  
рис. 41 -44 

Uralocyathus sp . :  Журавлева , 1 955, табл . I, фиг . 4 .  
U ralocyathus irregularis: Журавлева , 1\расноuеева, Чернышева , 1 960, стр. 99 ,  табл. 

СМ-1 , фиг. 4 ,  5; Журавлева ,  1 96 1 ,  стр .  1 8 ,  та6л. I ,  фиг . 5-6. 
? Capsulocyathu s  sp . :  Вологдин, 1 9626, стр .  76, табл. XXI,  фиг. 7 .  

Г о л о т и п : экз. 1,  шл. 2 1 ,  колл . О .  К .  Полетаевой ; нижний н:емб
рий, гора Белая Горка,  Салаир .  
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Д и а г н о з .  Диаметр :куб:ка до 25-28 .м.м, высота до 25 -30 .м.м. Ши
рина интерваллюма 1 ,0-6,0 .м.м . Толщина наружной стен:ки 0, 15-0,30 
.м.м; диаметр пор наружной стен:ки до  О, 15 .м.м . Толщина внутренней 
стен:ки 0,05-0,06 .м.м; диаметр пор внутренней стен:ки 0,08-0,10  .м.м. 
Толщина о:каймляющей ворон:ки - 0,05-0,06 .м.м. 

О n  и с а н и е .  
Ф о р м а и р а з м е р ы :к у б :к а .  R'уб:ки неправильно-меш:ко

видной формы, с сильными вмятинами и мяг:кими выстуnами (рис . 41 , 
44 а - г) . R'уб:ки одиночные, но  изред:ка встречаются небольшие наруж
ные поч:ки. Большинство r'уб:ков средних размеров 5-7 .м.м в диаметре 

1 1 1 1 1 1 

1 

... �., 1 
( / ...... 
• 1 1 ...... � 
" \ , "� 
/ 1 8 ,' � ... , \ / � 

�/ ,_/ г-в- � J ' ' ... ' r 
1 --_,. 
... " .. _ _"-

�-........ _ .. � 

---- '1,5мм 
5 

Рис. 41 . Реконструrщил внешнего вида кубка Capsulocyathus 
irregularis (Zhuravleva). (А) и продольное сечение того же кубка 

(В) (rшлл. И. Т.  Журавлевой, 1 956, обр. 101 б ,  шл. 1 ,  экз . 3) 
а - уплощенное основание нубна; б - нраевая воронка; в - внутренняя 

стенка 

и до 6 .м.м высотой, одна:ко одиночные э:кземпляры могли достигать и 
25-30 .м.м. 

Н а р у ж н а я с т е н :к а 0,08-0, 15 .М.ilt у э:кземпляров средней 
величины и до 0,3 .М.ilt у наиболее :крупных э:кземпляров . Пронизана ча
стыми о:круглыми порами диаметром О, 12-0 , 1 5  .м.м. Расстояние между 

Рис. 42. Продольное се
чение через наружную 
стенку Capsulocyathus 
i rгegularis (Zhuravleva) ,  
х 40 (I,олл. Л. Н .  Репи
ной, 1 956, 405-4, шл. 1 ,  

ЭК3. 1 )  

�-···· ..... : ) 
�-- .. \ ;.-. .  

. ' 
,__ : ... -.. :: ··., \ · - - - ·  .· 

\ .-----
1 . 11 •  .... • �· ..... . 

Рис. 43. Поперечное се
чение нубка Capsulocya
thus iпegularis (Zhura 
vleva) (rшлл. И .  Т. Жу
равлевой, 1 956 , 100/2-
в,  шл. 2 ,  ЭI{3.  1) ,  диаыетр 

кубка 3, 7 ���� 

порами О, 12 -0, 15 .м.м. Поры у взрослых особей защищены снаружи и сни
зу небольшими тонкими (толщиной 0,01-0,02 .ilt.ilt) козырь:ками. У куб
:ков небольтого ·диаметра поры просто сужены кнаружи (рис . 42) . 

И н т е р в а л л ю м 0,02 до 1 ,5 .М.ilt у кубков средней величины и до 
6,0 .м.м у крупных :кубков . Эти данные говорят о непрерывном росте шири
ны интерваллюма (рис . 43) . 
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В н у т р е  н н я я с т е н к а до 0,06 �tм толщиной пронизана углова
тыми лорами диаметром 0,06-0, 10 мм. Расстояние между лорами не бо
лее 0,05 мм толщиной (рис . 44 в) . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь свободна от скелетных образова
ний. 

Окаймляющая воронка - 0,03-0,05 м�t толщиной, того же строе-
ния, что и внутренняя стенка . Обычно воронка открыта сверху. 

П е л л и с не выражен. 
R а б л у ч о к п р и р а с т а н и я отсутствует . 
И н д и в и д у а л ь  н о е р а з  в и т и е .  Проележена начиная со 

стадии 1 ,5 - 1 , 8  мм в поперечнине нубна . Уже на этой стадии отчетливо 
видны особенности формы нубка, но остальные черты в строении ске
лета еще не выражены . На стадии 2,3-2,5 мм появляются едва заметнЫе 
козырьки у пор наружной стенки. Отчетливые но
зырьни различаются по достижении нубном 
5-6 м�t. В дальнейшем наблюдается только рост 
кубка - увеличение диаметра, утолщение наруж
ной стенки, увеличение диаметра пор.  

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются две об
ласти распространения описываемого вида - за
падная (Салаир) , где встречены паиболее нрупные 
экземпляры, и восточная (Кузнецкий Алатау и 
Саяны) , где размеры кубков не превышают 6-7 мм. 

С р а в н е н и е. Отличается от Capsulocyat
hus subcallosus sp. nov . более крупными размера
ми,  сильно неправильной формой нубка, а танже 
присутствием нозырьков, прикрывающих поры 
наружной стенни. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о 
г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний нембрий, санаштьшгольский горизонт : 
Салаир , Кузнецкий Алатау, Восточный и Запад
ный Саяны, Забайкалье , единичные экземпляры 
в верхнебазаихском горизонте (табл . 5) . 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л .  77 энз . 

Рис. 44. Серия тангенциально-продо.пЫIЫХ сечений кубка 
Capsulocyathus i rregularis (Zhuravleva), Х 6 (колл. Круго-

вых, 1 961 , д. Rатюшкино, обр. 96а, экз. 1 )  
а - nродольное сечение нубна высотой 4 , 4  u.лt; б - продольно-тан
генциальное сечение того же нубна; в - тангенциальное сечепие того 
же I<убна (внутренняя ·стенка в центре, в плоскости среза) ; г -

таигениальное сечение того ше нубна (слева вверху парушпал стен-
на в тангенциальном срезе) 

~ 
г \....._/ 

Род Fransuasaecyatl�us Zhш·avleva, 1 960а 

Fransuasaecyathus: i"IIуравлсва, 1 960а , стр. 103.  

Т и п о в о й  в и д :  Fгansuasaecyathus subtumulatus Zhнravleva,  
1 960а; нижний нембрий, атдабансний горизонт, р .  Лена , Янутия . 

Д и а г н о з .  Одиночные кубки полушаровидной, мешновидной фор
мы. Поры наружной стенки тумуловые, внутренней - простые. Внутрен
няя стенка расположена эксцентрично .  

С р а в н е н  и е .  О т  рода Capsulocyathus Vologdin , 1962 ошrсывае
мый род отличается тумуловыми лорами наружной стенки . 
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Т а б л и ц а  5 
Распространение Capsulocyatltus i1'1'egulaгis (Zhшavleva) 

Горизонт Горизонт 

оО >;;: .ъ O:, <s;  ..,. .ъ IO :S:  , <s;  10 :0:  
Местопахоа;дение 8 >:  а ::  · �  Местонахождение "' "'  ' :S:  · � S o  S :.:  S o  >< � "' "  CiS t:... ,:::;: � � "' с.>  '" "''§ O. :s;  1'J g  :д :<: :.;  о. ::  :g "'  ;г :s  "' '"  ,. g  rо :а :ж:: "' "'  "' о  '"' "  
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В о с т о ч н ы й  1\. у з н е ц к и й  
С а я н А л а т а у  

р .  Каспа 1 Сухие Солонцы 6 
н л .  Каыешковсиий (вер- 1 гора Белый Камень 3 ховьл) 

ст. Ербинсиал 2 р .  Базаиха 3 
р .  Казыр 3 1 5  

Междуречье База - 29 

р. Балахтисон 2 
Сыр 

руд . Артем 1 З а б а й i> а л ь е  
р . Сархай 1 ил . Хулудый 3 

З а п а д н ы й  С а я н  ил . Ульдзуйтуй 3 

кл. Герасимов 2 
р. Малый н:араиол 1 

С о с т а в р о д а .  Известен один вид - Fгansuasaecyathus subtu
mulatus Zhuravleva, 1960. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Ведет свое происхождение от 
одного из видов рода Capsulocyathus Vologdin (скорее всего , Capsulocya
thus subcallosus sp . nov .) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел : Яку
тия, Восточный Саян, Дальний Восток . 

Fгansuasaecyathus subtumulatus Zhuravleva, 1 960 
Рис. 45 

Fransuasaecyathus subtumulatus: Журавлева, 1 960. Археоциаты Сибирской плат
формы, стр. 104. 

Г о л о т и п : э:кз . 1 ,  шл .  1, обр . 492(2) - 1 ,  колл . И. Т. Журавлевой; 
слои с биогермами 3 типа, атдабанский горизонт, р.  Лена, д .  Юдяй. 

Д и а г н о з. Диаметр кубка 3-G мм, высота 4-G м�t . Ширина интер
валлюма 0,5-0, 7 мм. Толщина наружной стенки 0,05-0, 10 мм; диаметр 
пор наружной стенки 0,05-0, 10 мм. Толщина внутренней стенки 0,03-
0,05 м�t ; диаметр пор внутренней стенки 0,05-0,08 м�t. 

О п и с а н и е  
Ф о р  м а и р а з  м е р ы  к у б к а .  Мешкавидные полусфериче

ские кубки диаметром 3-G мм и высотой 4-G мм . 
Н а р у ж н а я с т е н к а с округлыми в сечении тумуловыми пора

ми высотой до О,  12 .;JMt . Тумулы открыты кверху. Диаметр пор у основа
ния тумул до 0 , 10  мм, на вершине тумул - O,OG-0,08 мм. Расстояние 
между тумулами - 0,08 мм. Расположение тумул неясно. 

И н т е р  в а л л ю м - свободен от скелетных элементов ; лишь у одного 
экземпляра в интерваллюме была обнаружена пористая пластина. 

В н у т р е н н я я с т е н к а тонкая, с частой сетевидной пори
стостью . Поры угловатые, до 0 ,08 мм в диаметре, расположены в шахмат-
ном порядке. Перемычки между порами тонкие 0 ,03-0,05 м�t толщиной. 
Внутренняя стенка расположена эксцентрично. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь от скелетных образований свобод-
на.  
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О к а й м л я ю щ а я в о р о н к а не встречена .  
П е л л и с не встречен. 
К а б л у ч  о к п р и р а с т а н и я отсутствует. Основание кубка 

может быть уплощено, наружная стенка на этом участке лишается пор . 
И н д и в и д у а л ь н о е р а з  в и т и е .  Н а  стадии 1 ,5  ..tt.'IL в диаметре 

кубка отмечаются зачатки тумуловых пор наружной стенки . При диаметре 
кубка 2,3 мм поры уже отчетливо видны ( у подвида Fгansuasaecyathus 
subtumulatus secundus) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Различаются две группы форм Fгansuasaecya
tltus subtumulatus - более древние, с зачаточными тумулами, и более 
поздние, с четкими тумулами. Степень 
морфологических различий между этими 
группами и четкое разграничение их во  
времени позволяет рассматривать каждую 
из групп в качестве особых подвидов -

Fгansuasaecyathus subtumulatus p 1·imus 
Zhur и F. subtumulatus secundus Zhur . ,  
связанных между собою непосредственным 
родством. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид 
рода - Fгansuasaecyathus Zhuravleva.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Формы, 
относимые к подвиду F.  subtumulatus p гi
mus, несколько сходны по строению за
чаточных тумул с видом другого рода -

Capsulocyathus irтegulaгis Zhuravleva , 1960. 
Однако это только внешнее сходство, так 

Рис. 45. Fransuasaecyathus subtu
mulatus secundus Zhuravleva в ско
шенно-поперечном сечении (колл. 
М. А. Семихатова, 1 955, 3548а, 

шл . 1,  экз .  2) , диаметр кубка 
2 , 3  �t�t 

как упомянутые выше формы не встречаютел вместе , имеют различное 
время существования и резко отличны по размерам и внешнему виду 
кубков : со слабыми вмятинами у F. subtumulatus pгimus и сильными, 
чередующимиен с выпячиваниями, у С. iггegulaгis 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, кенлдинский-санаштык
гольский горизонты: Якутия, Восточный Саян, Дальний Восток. 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л .  26 экз. 

Fгansuasaecyathus subtumulatus pгimus Zhшavleva, 1960 

Табл . I I I ,  фиг. 1 -2.  

Г о л о т и п : экз . 1 ,  шл.  1а ;  кенядинский горизонт, слои с биогермами 
второго типа ,  р .  Лена у д .  Оймуран. 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с зачаточными тумулами, высотой не 
более 0 ,03 .;!t..tt • .  

С р а в н е н и е .  От F. subtumulatus secundus описываемый подвид 
отличается плохо развитыми тумулами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, кенядинский горизонт, 
слои с биогермами второго типа: Якутия, р. Лена . 

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л. 19  экз . 

Fгansuasaecyathus subtum ulatus secundus Zhurav lвva, 1 960 

Табл. I I I ,  фиг .  3-4; рис .  45 

Г о л о т и п: тот же, что и для вида . 
Д и а г н о з . Наружная стенка с тумулами высотой до 0, 12-0, 15 мм. 
С р а в н е н и е. От F. subtumulatus pгimus описываемый подвид от-

личается четкими тумулами наружной стенки (рис . 45) . 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский горизонт , 
слои с биогермами третьего типа; санаштьшгольский горизонт : Якутия, 
реки Лена, Ботома; Восточный Саян; Дальний Бостон , разъезд Rнорринг. 

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  7 энз . 

СЕМЕЙСТВО 
U RALOCYATHELLIDAE ZHURAVLEVA, F AM. NOV. 

Д и а г н о з . Одиночные мешковидные, полушаровидные нубни с 
эксцентрично расположенной внутренней стенкой. Наружная стенна со
стоит из относительно массивной основной стенки с крупными порами и 
тонной дополнительной оболочки с порами О, 02-0,03 мм в диаметре.  Внут
ренняя стенна тоньше наружной и пронизана простыми частыми порами. 

С р а в н е н и е. Отличается от семейства Capsulocyathidae сложной 
пористостью наружной стенни. 

С о с т а в с в м е й с т в а .  Известен один род - Игalocyathella 
Zhuravleva, 1960. 

С в е д е н и я п о ф и л о г е н и и. Судя по возрастному развитию 
представителей семейства Uralocyathellidae и более позднему появлению 
во времени, предковым по отношению к нему было семейство Capsulocyat
hidae fam . nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, нижний подотдел : Алтае
Саянсная область.  

Род Uтalocyathella Zhшavleva , 1 960 

Uralocyathella: Журавлева, :Краенопеева, Чернышева, 1 9606, етр .  99; Журавлева, 
1 961 , етр .  1 9. 

Т и п  о в о й  в и д : .  Игalocyathella repinae Zhuravleva, 1960; нижний 
кембрий, санаштыкгольский горизонт ,  р .  Rаракол, Западный Саян.  

Д и а г н о з .  Тот же,  что и диагноз семейства. 
С р а в н е н и е .  Единственный род в семействе Uralocyathellidae. 
С о с т а в р о д а. Известны два вида: Игalocyathella repinae 

Zhuravleva, 1960, И.  bullata Zhuravleva, 196 1 .  
С в е д е н и я п о  о н т о ф и  л о г е н и и .  Отмечается на ранних 

стадиях развития кубка IГредставителей рода Иralocyathella прохож
дение стадии Capsulocyathus Vologdin,  1962, а еще ранее - ст адии од
ностенного нубка. Это подтверждает предположение о родстве метно
виДных двустеннинов с простой стенной и с усложненными порами (с 
тоннопористой оболочной) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштьшгольский го-
ризонт : Западный и Восточный Саян. 

И гalocyathella 1·е pinae Zhurav leva , 1 960 
t Та6л . I V, фиг . 1 ;  ·рие. 46 

Uralocyathella repinae :  Журавлева,  :Краенопеева , Чернышева, 19606, етр. 99, 
та6л. Cm-1 , фиг. 6. 

Г о л о т и п: э кз .  2, шл.  1 ,  обр . 300б1 , колл . Л. Н. Репиной, 1950 ; 
санаштынгольский горизонт, р .  Rаракол, Западный Саян. 

Д и а г н о з. Диаметр кубна 4,5-6 м.м; высота 4-6 �t�t. Ширина 
интерваллюма 1 , 7-2,0 .М�t. Толщина наружной стенки 0,2-0,3 �tм; 
толщина оболочни наружной стенки 0 ,02 �t�t . Диаметр нрупных пор на-
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ружной стенки 0,25-0,3 мм; диаметр пор оболочки 0,02 мм. Толщина 
внутренней стенки 0,03-0,05 мм. Диаметр пор внутренней стенки 0,03 мм. 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Мешковидные, близкие к ша
ровидным кубки с незначительными вмятинами и выпячиваниями.  
Экземпляры более 6 мм не встречены. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а (рис . 46) . Основная стею{а толщиной 
О, 12-0,20мм пронизанакрупными угловатыми пора:ми диаметром до 0,3 мм. 
Перемычки между порами не более О, 10 м�t. Законо
мерного расположения пор не наблюдается . На одну 
крупную пору (поровый канал) приходится 6-8 поро
ных отверстий в оболочке наружной стенки. 

И н т е р в а л л ю м увеличивается по мере роста 
кубка до 2 ,0 мм шириной. 

В н у т р е н н я я с т е н к а тонкая, тонкопори
стая, с угловатыми порами, расположенными в шах
матном порядне . Соединение с наружной стенной рез
ное, почти без переходов .  

Ц е н т р а л l! н а я п о л о с т ь  от снелетных 
образований свободна.  

О н а й м _  л я ю щ а я в о р о н н а не встречена . 
П е л л и с не встречен .  
:К а б л у ч о н п р и р а с т а н и я отсутствует ; 

встречается уплощенное основание кубна, причем, без 
следов сложной пористости, харантерной для наруж.� 
ной степни. 

Рис. 46 . Тангенци-
альное сечение на
ружной стенки 
И ralocyathella re

pinae Zhuravleva, 
х 60 (колл. л. н. 
Репиной, 1 958 , 
ЗООбt, шл . 1 ,  экз . 2) 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е  и и з м е н ч и в о с т ь  
не изучены, из-за педостапш материала .  

С р а в н е н и е .  Отличается от  Uralocyathella bullata Zhuravleva,  
1961  более нрупными порами наружной стенни (0 ,2-0,3 мм против 
0 , 12-0, 15 м�t у И. bullata) и меньшими размерами нубна . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р о с т р а н е п и е .  Нижний нембрий, санаштьшгольский гори
зонт; Западный и Восточный Саяны. 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л .  4 энз .  Восточный Саян, р .  :Казыр --
3 экз .  Западный Саян .  р .  :Каранол - 1 энз .  

Uгalocyatl�ella bullata Zl1шavleva, 1961 
Табл . I I I ,  фиг. 9-1 2 ,  рис. 47  

Uralocyathella bullata:  Журавлева, 1 961 , стр. 1 9, табл. 1 ,  фиг. 7-10.  

Г о л о т и п: энз .  1,  шл.  1,  обр . Б - 157/13,  нолл . Д .  И. Мусатова, 
1959;  нижний нембрий, санаштьшгольсний горизонт, р .  :Казыр , Восточ
ный Саян. 

Д и а г н о з. Диаметр кубка - до 13 мм; высота - до 8-10 мм. 
Ширина иптерваллюма 2,0-4,0 �tм. Толщипа наружной стенки до 
0,4-0,5 м.м ; толщина оболочни наружной стенни 0 ,03 мм. Диаметр нруп
ных пор наружной стенни О, 1 2-0, 15 м.:�-t . Диаметр Пор оболочни 
0,02-0,05 .мм. Толщипа внутренней стенки 0 ,05-0,08 мм; диаметр пор 
внутренней стенки 0,06-0,08 .мм. 

О п  и с а п и е. Мешновидпые, неправильной формы нубки (рис . 47а) . 
Н а р у ж н а я с т е н н а близкого строения с наружной стенной 

Uгalocyathella гер iпае Zhur. ,  но поры меньшего диаметра, не  превышаю
щие 0, 15  м�t (рис . 476) . _ 

И н т е р  в а л л ю м свободен от скелетных элементов (см . табл .  6) . 
В н у т р е н н я я с т е п н а не отличима по строению от внут-
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Т а б л и ц а  6 
Измененил ширины интерваллю11ш с ростом Rуока 

Номер образца и экземпляра l Диаметр кубка, �,.;, 

М .  А .  Семихатов, 1 955; 3547, 0 , 5  
шл. 2 ,  экз .  2 

Там же 1 , 6 
Е .  В .  Широкова , 1 959; Ж-20е, 2 , 0  

шл. 1 ,  экз. 4 
Д .  И .  М усатов, 1959; Е-157/1 3 ,  5 ,4 

шл. 2 ,  экз . 1 
Д .  И .  М усатов, 1 959; Е-301/20, 9 , 0  

ШЛ. 1 ,  ЭК3. 1 
Д .  И .  Мусатов , 1959; Б-164а , 1 3 , 0  

ШЛ . 1 ,  ЭК3. 1 

Ширина интервал
люма, .ЛIAt 

0 , 25 
0 , 8 

1 ,4 

2 , 2  

2 , 0-4 , 0  

ренней стенки Uгalocyathella гepinae Zhur. Соединение с наружной стенной 
резкое и если центральная полость открыта кверху, то под острым 
углом . 

Ц е н т р а л ь н а я п о  л о с т ь от скелетных образов ний свободна . 
О к а й  м л я ю щ а я в о р о н к а 0 ,03-0,05 .м.м толщиной, того же 

·Строения, что и внутренняя стенка ,  высотой до 1 , 0  .м.м. Встречена как от-

а 

·а - косопродольное сечение нубка (колл. 
М. А. Семихатова, диаме1·р нубка 1 , 6  м�t); 
·б - часть продольного сечения нубна в 
месте перехода нарушной стенни во внут
реннюю, Х 60 (колл. Е .  В .  Широковой, 

1 959,  обр .  ж-20а/ 1 ,  шл. 2, энз. 1 )  

крытая сверху, так и замrшутая. 
П е л л и с не встречен. 
К а б л у ч о к  п р и р а с т а н и н 

отсутствует. 
И н д и в и д у а л ь н о е р а з-

в и т и е. Удалось подметить ,  что на 
стадии 0 ,5 .м.м в диаметре кубка внут
ренняя стенка во внутренней полости 
кубка еще отсутствует, появляясь на  
стадии 1 ,3 - 1 , 6  .мм.На стадии же 1 ,3 .м.м 
начинают просматриваться сложные по
ры наружной стенки. 

И з м е н ч и в о с т ь  

СЕМЕЙСТВО U RALOCYATHIDAE ZliURAVLEV А, 1956а� 

Uralocyathidae : Журавлева (в статье Вологдина, 1 956а), стр .  878. 

Д и а г н о з. Тот же,  что и у рода.  
С р а в н е н и е .  Отличается от остальных семейств подотряда Capsu

locyathina цилиндрической (?) формой кубка : 
· С о с т а в с е м е й с т в а .  Известен один род Uгalocyathus Zhu

ravleva. 
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О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Инвалидное состояние единственного 
:рода Uгalocyathus (см . ниже) вызывает инвалидность и всего семейства .  

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

Род Uralocyatltus Zhuravleva, 1950 

Coelocyathus :  Вологдин, 1 939, стр. 237;  1 940а, стр. 50 ; 1 9406 ,  стр. 78. 
Uralocyathus: Журавлева, 1 950, стр. 8;  1 960а, стр. 1 02 ;  Журавлева, Краснопеева ,  

Чернышева, 1 9606, стр. 98. 
Vocuocyathus: Okulitch, 1 9506, р .  392; 1 955, р .  12; ВоJюrдип, 1 962а , стр .  1 1 7. 

Т и п  о в о й  в и д :  Coelocyathus kidrjassovensis Vologdin ,  1939; 
нижний кембрий, д.  Кидрясова, Южный "Урал . 

Д и а г н о з .  Одиночные кубки с неясно пористой наружной стенкой 
и внутренней стенкой с простыми порами . Интерваллюм и центральная 
полость свободны от скелетных ЭJiементов . 

С р а в н е н и е .  Единственный род в семействе того же названия. 
С о с т а в р о д а: известен один вид,  Uгalocyathus kid1·jassovensis 

(Vologdin , ) ,  1 939 .  Uгalocyathus ( = Vacuocyathus) kнtenbulukensis(Vologd in) , 
1 9G2a имеет только изображение (рисунок) без описания и потому счита
ется недействительным . 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Первое название рода Coelocyathи� 
преоккупировано и потому заменено на Uralocyathus (Журавлева ,  
1 950) . До последнего времени к роду Uгalocyathus относились все днустен
ные археоциаты со свободным интерваллюмом, в том числе <<И ralocy
athиS>> гegularis (Vologdin) , «U,·alocyathиs>> callosus (Vologdin) и др .  После 
переизучения археоциат нижнего кембрил Южного "Урала из новых сборов , 
причем из местонахождений, где впервые был встречен этот род, выясни
лось, что все виды рода Uгalocyathus, кроме генотипа, в действительно
сти принадлежат к иным родам . Так , <<Uгalocyathus 1·egularis>> является 
начальной стадией развития другого рода - Kidrjassocyathus Rozanov, 
1 960 и не может рассматриваться как самостоятеJiьный вид ; Uгalocyathus 
callosus и U. irregularis переведены в особый род Capsulocyathus по ряду 
лризнаков , в том числе по метковидной форме кубка и особому строению 
внутренней стенки. Но и единственный вид ,  оставшийся в со
ставе рода Uгalocyathus, не может считаться валидным . Первое описание 
его,  составленное по двум экземплярам (Вологдин, 1939) , очень кратко, 
.а изображение дано только поперечника ,  и то в виде рисунков . При этом 
ни один из рисунков (Вологдин, 1939, рис . 1 1 а  и 1 16) не является изоб
ражением голотипа .  В описании рода и вида автор отсылает к экземпляру 
за  М 2592а,  как к голотипу. Изображение же дано экземпляров за М 2570, 
причем без продольников . Таким образом , не зная изображения голотипа 
Uгalocyathus kidr jassovensis (Vologdiн) , при отсутствии оригиналов 

Южноуральской коллекции Вологдина,  мы вынуждены рассматривать 
инвалидным не только вид ,  но и весь род Uralocyathus. По дан
ным описания типового вида, для рода Uralocyathus не известны : форма 
кубка, детальное строение наружной и внутренней стенок , строение вы
ростов (рис. 1 1 б  у Вологдина) , начальные стадии развития скелета кубка , 
и другие , более мешше детали строения скелета .  Более того, имея дело 
·только с одним поперечником кубка, нельзя быть уверенным в самостоя
тельности этого рода : подобное днустенное поперечное сечение кубка мож
но подучить при распиле кубков раздичных , дадеко отстоящих в система
·тическом отношении родов - Dokidocyathus, Bicyathus, начадьных 
.стадий Kidгjasocyathus и некоторых других . 

Первое описание рода И ralocathus ( = Coelocyathus) , данное А .  Г .  Во
.Jiогдиным в 1937 г . ,  не уточняет характеристику рода , так как оно не со
лровождается описанием и подным изображением вида . Взамен изображе-
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ния типового вида приведело фото поперечника <<Coelocyathus sp . >> .  очень. 
неважного качества и сомнительного происхождения (отсутствует фото 
или рисунок продольного сечения кубка) . Ясно,  что такой <<Coelocyathus 
sp. >> не может быть типом рода. 

Указание А .  Г .  Вологдина ( 1940 а) на первое опубликование рода 
<<CoelocyathиS>> в 1 933 г. является недоразумением: работа ,  посвященная 
описанию археоциат Южного Урала ,  вышла в свет только в 1939 г .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е· 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, середина нижнего подот
дела: СССР - Южный Урал ; Монголия - хр . Тай шири-ула ; Северная. 
Африка ; Франция . 

и т·alocyathus kidгjassovensis (Vologdin, 1939) 
Рис. 48 

Coelocyathus kidrjassovensis: Вологдин, 1 939, стр. 237, рис. 1 1а ,  б (в тексте; 1 9406 ,  
стр .  51 , табл. VII ,  фиг. ?-9; рис. 24 (в  теисте); Debrenne, 1 958, р.  617 ,  pl .  XXXI ,  fig.З. 

Coelocyathus uralensts: Вологдин, 1 940а, стр. 79, табл. LI, фиг. За; табл. LII, фиг. 1а; 
рис. 31 f, 9 (в тексте). 

Г о л о т и п: обр . 2592а,  шл. 5; нижний кембрий, Южный Урал, к 
юго-востоку от пос . Рысаева ,  Медногорский район. 

О п и с а н и е. Кубок до 6 .м .лt  в поперечнике , имеет неправильную 
внешнюю форму из-за первичной эластичности наружной стенки. 

а б 
Рис. 48. Uralocyathus kidl'jasso vensis 

(Vologdin), х З .  
а - по Вологдин, 1 939, рис. 1 1а,  обр. 
2570а, шл. 5 ,  хЗ; б - там же, рис. 1 16 ,  

обр. 2570, шл. 1 

Н а р у ж н а я с т е н к а состо-
ит из наружного слоя , пеллиса ,  и ос
новной стенки с неразличимой пори
стостью. 

В н у т р е н н я я с т е н к а по
строена более плотной утолщенной ске
летной массой и пронизала крупными 
порами диаметром 0,2 ,м,,м, , Интервал
люм - до 2/3 радиуса поперечника ,  что 
дает интервальный коэффициент 3,0 .  

С р а в н е н и е .  Род и ralocyathu s  
представлен одним видом . 

3 а м е ч а н и я .  Отсутствие фото или хотя бы рисунка голотипа (типа 
вида) и изображение при первом описании двух случайных экземпляров: 
только по поперечникам не позволяют проверить реальное существование 
вида подобного строения . В изученных коллекциях с Южного Урала 
(сборы А. Д. Петровского , 1 958, Б. М.  Келлера , 1 959-1962 гг . ,  И. Т .  
Журавлевой, 1 961  г .  ) ни  разу ни в одном местонахождении , в том числе и 
в тех , откуда описаны А .  Г .  Вологдиным экземпляры иralocyathus 
k idrjasso vensis, не были встречены самостоятельные кубки подобного стро
ения . В то же время сходные поперечные сечения дают вередко кубки 
В icyathus, что еще больше усиливает сомнение в реальности описывае
мого вида. Н сожалению, оригиналы Уральской коллеrщии А. Г. Во
логдина не сохранились и потому переизучение их невозможно. 

В 1940 г .  в <<Атласе руководящих фор11п> А.  Г .  Вологд�н дает тот 
же диагноз и ralocyathus kidrjassovensis, но распространение вида ог
раничивает уже толы<о одним местонахождением - к востоr<у от пос.  
Рысаева (.М 2570) , исключая совершенно местонахождение , уназаивое для 
голотипа (N2 2592) . На фото помещены два поперечных сечения (табл. VII ,  
фиг. 7 и 8) и одно косое (там же, фиг. 9) .  Фиг. 7 представляет собой скорее 
всего поперечник Dokidocyathus (?) - n интерваллюме справа отчетливо· 
виден поперечный срез радиального стержня . С этой фотографии сделан 
рис . 24. Фиг. 8 - поперечнин того же типа , что и в описании вида 1939 г . ,  
возможно ,  происх<;>дит от Bicyathus. Н а  фиг . 9 изображено носое сечени� 
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1<акого-то выроста ,  от Bicyathus или Protopharetra. Во  внутренней поло
сти (вверху) - стержни. 

В том же 1940 г .  в монографии <<Археоциаты Монголию> т .  I ,  на стр . 79 
описывается вид И ralocyathus (=С oelocyathus) uralensis Vologdin с рас
пространением на Южном Урале и в Монголии. Диагноз этого вида не
сколько отличен от диагноза И. kidrjassovensis, данного в <<Атласе руко
водящих форм>> ,  (1940а) , однако изображены на рис. 31f ,  и на табл. 51 , 
фиг. За и табл. 52, фиг. 1 а  те же формы, что и в <<Атласе>> (сравни: <<Архео
циаты Монголию> , табл. 5 1 ,  фиг. За ,  табл. 52 , фиг. 1а и <<Атлас руноводя
щих форм>> ,  табл . VI I , фиг . 8 и 7) .  По сопутствующим формам на табл . 52 , 
фиг . 1 а  (<<Археоциаты Монголию>) можно установить ,  что в <<Атласе 
руноводящих форм>> под видом двустенников из кембрил Южного Урала 
изображены монгольские экземпляры Иralocyathus u ralensis Vologdin .  

Имея в виду , что и Монгольская коллекция оригиналов археоциат не 
сохранилась ,  мы вынуждены считать ,  судя по одним и тем же изображе
ниям , Иralocyathus uralensis (Vologd . )  синонимом Иralocyathus kidrjas
вo vensis (V ologd . ) .  

Г е о л о г � ч е с к и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Rамешковский горизонт: СССР - Южный 
Урал , к югу и востоку от д. Рысаева ;  Монголия - хр . Тайшири-ула .  
Франция - массив Rартере .  

О Т Р Я Д  
A J  A C I  С У  А T H I  D A  О К  U L I  Т С Н, 1 9 4 3  

ПОДОТРЯД DOKIDOCYATHI NA ZHURAVLEVA, 1960 

Dokidocyathina: Журавлева, 1 960а, стр.  95. 

Д и а г н о з . Одиночные археоциаты коничесной формы . Rубки по
строены двумя стенками простого или сложного строения . Интерваллюм 
с радиальными горизонтальными или слегка наклонными стержнями , 
округлыми в сечении или уплощенными . Очень редкие синаптикулы . Мо
жет присутствовать пузырчатая ткань. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого подотряда Putapacyathina 
.отличается отсутствием днищ. 

С о с т а в п о д о т р я д а. Подотряд состоит из следующих се
мейств: Dokidocyathi dae Bedford , 1936 ; Kaltatocyathidae Rozanov , fam .  
nov . ;  K idrjasocyathi dae Rozanov, fam .  nov . ;  Soanicyathidae Rozanov , 
fam .  nov . ;  Acantinocyathi dae Bedford , 1934 . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н е н и е .  Нижний кембрий ,  нижний подотдел : СССР
Южный Урал , Сибирь ,  Дальний Восток ; Южная Австралия , Север
лая Африка .  

СЕМЕЙСТВО DOКIDOCY ATHIDAE BEDFORD ,  1936 

Doki docyathidae : Bedford , 1 936а, р. 1 2; J-Н:уравлева, 1 9GOa , стр .  95; Вологдин, 
1 962а , стр. 1'18 · 

Alphacyathi dae: Bedford , 1 939, р. 72. 
Dictyocytlli dae (part. ) :  O lшlitch, 1 943, р .  51 . 

Д и а г н о з .  Конические или цилиндрические кубки , построенные 
концентрически расположенными пористыми стенками. Наружная стен
ка с простой пористостыо , внутренняя с простой или сложной пористостью . 
В интерваллюме радиальные стержни или пластины , очень редко соединен
ные синаптикулами. 
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С р а в н е н и е .  От других семейств подотряда 
личается простым строением наружной стенки. 

Dok idocyathina от-

С о с т а в с е м е й с т в а. Известно три 
Taylor , 1 910 ,  D okidocyathella Zhuravleva ,  1950 и 
1 939 . 

рода: D ok idocyath u s  
А lphacyathus Bedford , 

С в е д е н и я п о о н т о г е н е з у .  У представителей этого се
мейства сначала появляется одна наружная стенка;  внутренняя стенка 
появляется при диаметре кубка около 0 , 15  Аtм , одновременно с радиаль
ными горизонтальными стержнями. Позднее появляются усложняющие 
элементы стенок и синаптикулы (у рода A lphacyathus) . 

С в е д е н и я п о  ф и  л о г е н и и .  Докидоциатиды являются 
промежуточной ступенью между Monocyathi dae и Ajacicyathidae , так как 
сами они обязательно проходят стадию одностенного пористого кубка ,. 
а Ajacicyathidae -- стадию двустенника со стержнями. Внутри семейства 
наиболее древним стратиграфически и биологически является род Do
kidocyathus,  известный с самых низов нижнего кембрия . Далее появляется 
род D okidocyatl1ella (атдабанское время) с усложненной внутренней стен
кой. Несколько менее ясен вопрос о происхождении рода A lplшcyathus, 
стратиграфическое положение которого остается пока недостаточно ясным. 

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

Род Dokidocyathus Taylor, 1 910  
Рис.  14 ,  26, 30, 49. 

Dokidocyathus: Taylor, 1 910,  р .  146 ;  Okulitch , 1 955, р. 1 2 ;  Журавлева, 1 955,  стр-_  
67;  Жураыrева, Краспопеева , Чернышева, 1 960 , стр. 100 ;  Репина, Хоментовсний, 
Журавлева,  Розанов, 1 964, стр. 1 72; Вологдин , 1 962а, стр .  1 18 .  

Т и п  о в о й  в и д :  D okidocya tlшs simp lic issim u s  Taylo1·, 1 910 ;  ниж
ний кембрий ,  Южная Австралия . 

Д и а г н о з .  Кубки одиночные , обычно цилиндрической или кони
ческой формы. Наружная и внутренняя стенки имеют простую пористость. 
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Рис. 49. Графюi завнеимости А:ПК у видов рода 
Dokidocyathus Taylor. Объяснения те же, что "ля 

рис. 26 

Наружная стенка может не-· 
сти дополнительно внутрен
ние ребра.  В интерваллюме· 
горизонтальные стержни ок
руглого или плоского сече
ния , направленные от одной 
стенки к другой. 

С р а в н е н и е .  От на
иболее близкого рода A lpha
cyathu s  Bedford отличается· 
отсутствием синаптикул ме
/JЩУ стержнями . 

С о с т а в р о д а .  Род 
содержит наибольшее число 
видов по сравнению с дру
гими родами семейства Do
k idocyathidae , к нему отне
сены : D .  simp licissimus Tay
lor; D .  . regu laris Zhurav-
leva;  D .  t u  vaensis Rozanov , 

sp . nov . ;  D .  vu lga ris Hozanov , sp . nov; D .  operosus Rozanov , sp . 
nov . ;  D .  missa rzhe vski i  Hozanov , sp . nov . ;  D .  sanascl1tikgolensis Rozanov ,. 
sp . nov , ;  D .  lenaicus Rozanov , sp . nov . ;  D .  zero (Bedford) ;  D .  n ihi lum. 
(Bedford) . 
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Сравнительная таблица признаков видов приведена ниже (табл . 7) . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий ,  нижний подотдел :  СССР 
Сибирь ;  Южная Австралия , Северная Африка .  

Dokidocyathus simplicissimus Taylor, 1 9 1 0  
Табл. IV, фиг. 2-3 

Dokidocyathus simplicissimus: Taylor, 1 910,  р. 1 46;  Bedford, 1 936а, 2 ,  р .  12; Deb-. 
renne 1 960, р .  702, pl .  ХХ,  fig. 6Ь,  7 .  

Д и а г н о з . Кубки конической формы. Наружная стенка с внешней 
стороны с вертикальными ребрами , между которыми расположен один 
ряд пор . А = 2 .  Внутренняя стенка аналогичного строения , с 1 -2 ря
дами пор ;  В = 1 .  В интерваллюме радиальные, плоские в сечении стержни 
П К  = 2 ,0 .  

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Узкоконический кубок диамет
ром до 10-15 мм и высотой более 50 M.At . 

Н а р у ж н а я с т е н к а с простыми округлыми порами диамет-
ром около 0 ,2 мм и промежутками между ними 0 , 1  лtм .  С наружной сторо
ны стенки небольшие вертикальные ребра ,  между которыми находится 
по одному ряду пор . А = 2 ,О . 

И н т е р  в а л л ю м шириной 2 мм при диаметре 10  и 2 , 5  .AtM при диа
метре 1 4  мм. Содержит пластинчатые стержни , суженные в средней части. 
Расположение стержней неравномерное . 

В н у т р е н н я я с т е н к а с простыми порами диаметром около 
0 ,4 мм и промежутками между ними того же размера .  Стенка несет внут
ренние ребра того же типа , что и у Dokidocyathella incognita Zhur. , 1960. 
Количество рядов пор между ребрами 1 -2 .  В =  1 ,0 ;  ПК = 2 ,0 .  

С р а в н е н и е .  Описанный вид довольно резко отличается от осталь
ных представителей рода Dokidocyathus наличием ребер на обеих стенках 
и пластинчатыми стержнями в интерваллюме . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Первая половина нижнего кембрия : Южная 
Австралия . 

Dokidocyathus regularis Zhuravleva , 1 955 

Табл. IV, фиг. 4-6; табл. V, фиг. 1 -4; 
табл. I X, фиг. 4;  рис.  50 

Dokidocyathus regularis: Журавлева, 1 955, стр .  67 ;  1 960а , стр . 97 ;  Журавлева ,  
Нраснопеева, Чернышева, 1 960, стр .  100; Репина, Хоментовский, Журавлева , Розанов , _ 
1 964 , стр. 1 73.  

Г о л о т и п: ПИН 1 1 61 , обр . 34 б/1 шл . 2 ,3 .  Журавлева , 1955 , табл . 
I , фиг . 7 ,8.  Нижний кембрий , нижнекенядинский горизонт , р .  Лена . 

Д и а г н о з .  Наружная и внутренняя стенка с шестигранно-округ
лыми порами, стержни округлого сечения А =  1 ,0-1 ,58, В =  1 ,25-1 ,70 
пн � 1 , 2 - 1 , 5 .  

О п  и с а н и е .  Узкон:оничесние нубни диаметром до 30 мм. 

Н а р  у ж н а я с т е н н а толщиной 0 , 1 -0 , 1 5  .At.At, пронизана про
стыми онругло-шестигранными порами диаметром 0 ,2  -0,3  мм (реже 
0 , 1 5  млt) во взрослом состоянии, с перемычкамi1 между ними толщиной 
0 ,08-0,12  M .At .  

В и н т е р в а л л ю м е содержатся родн:ио горизонтальные радиаль
пью стержни толшиной 0 , 10 - 0,15  M.At . Стержни нруглые в сечении и 
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Сводная таблица признаиов видов рода Dol�idocyathus 

1\оэффициспты Строение стенон 

1 1 А в 
1 

ПR нарушная 1 внутренняя 

D .  regularis Zhuг . .  1 , 0-3 , 0  '1 , 4-2 , 4  1 , 25-2 , 4  ОнруГJrо-шести- Округло-шести-
граппые поры г рапные поры 

D .  tuvaensis Roz . .  1 , 0-1 , 23 0 , 79-0 , 91 0 , 93-1 , 25 Онруглые поры Онруглые норы 

D .  vulgaris Roz.  1 , 7  1 , 2 2 , 55 Оr{руглые поры Онруглые поры 

D .  lenaicus Roz' . 0 , 7-1 , 0  0 , 71-1 , 12 2 , 8-4 , 5  Округло-оваль- Округлые поры 
ные поры 

D .  missarzhevskii Roz.  1 ,0-1 , 5  2 , 0-5 , 3  1 , 8-4 , 5  Оr{руглые поры Оr{ругло-прлмо-
угольные поры 

D .  operosus Roz.  . . 3 , 0  7 , 0  1 , 24-2 , 5  П рлмоугольные П рлмоугольно-
поры онруглые поры 

D .  sanasehtikgolensis Roz . .  3 , 7-5 , 0  4 , 0  1 , 67-3 , 4  П рлмоугольные Округлые поры 
поры, внутрен-
ни е ребра 

D .  simplicissimus Т ау Jor . 2 , 0  1 , 0 2 , 0  Ребра Внутренние ребра 

Поры стонон ОI{руглые 

D .  ze1·o (Bedr.) и D .  nihi lum (BeeJ f . )  за н одостатRом дюшых в таблицу не введепы. 

Т а б л и ц а 7 

Примечанне 

Стержни округJrы е 

Стержни rшастиr 
чатые 

Резкие различил в 
толщине стенок 

Стержни пластин 
чатые 



имеют более или менее одинаковую толщину по всей дли
не. Ширина интерваллюма закономерно меняется с 
ростом кубка. 

В н у т р е н н я я  с т е н к а  толщиной 0 ,10-0 ,20 .М.It 
несет такие же по форме поры , что и наружная стенка. 
Диаметр пор 0 ,25 - 0 ,35 .м .м  реже до 0 ,5 .м.м, толщина 
промежутков между порами 0 , 10-0 ,20 .м.м . Пороный 
коэффициент 1 ,2-1  ,5, коэффициенты А и В соответ
ственно 1 ,0-1 ,58 и 1 ,25- 1 ,70. 

И н д и в и• д у а л ь  н о е р а з  в и т и е.  См . рис . 
50 и табл . 8 в тексте.  

С р а в н е н  и е .  От наиболее близкого D .  tuva
ensis Rozanov,  sp . nov . отличается формой пор стенок , 
иным характером соотношооий ширины интерваллюма 
и диаметра кубка,  коэффициентами В и П:К.  

Г е о л о г и ч е с к и й в_ о з р а с т и г е о-
г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е. :Ке
нядинский (базаихский) горизонт , реже камеюконский 
и совсем редко санаштыкгольский : Саяно-Алтайская 
область ,  Сибирская платформа . 

Il з у ч е н)r ы й  м а т е р  и а л .  Несколько сотен 
экземпляров . 

Рнс. 50. Dokidory
a thus гegulaгis Z lнJ
ravleva , начальная 

стадия, х 40 
Т а б л п ц а  8 

Возрастные изменения у Do'тciclocyatllиs 1·egulaгis Zhшavleva, .м.�t 

Нару;юrан стенка Вну1·рснннн стенка 

Номер шлифа дк Шн Тол- � 1 1 Тол- 1 дп 1 1 в 1 Ш\ 
щи на дп Шп А щина Шп 

49 шл.  1в (Л. Р . *) , 2 , 85 0 , 70 - - - - 0 , 05 0 , 075 - - -
Ш-292 б .  (Д. М.) , 3 , 5  0 , 95 0 , 05 0 , 05 0 , 05 1 ,0 0 ,05 0 , 12 0 , 05 2 , 4  2 , 4  
3226 (Д. М .)  3 , 6  1 0 , 75 0 , 125 0 , 125 О ,  125 1 ,0 0 , 125 0 , 20 0 , 125 1 , 58 1 , 5  
16/1-38 (А . Р . ) 5 ,  7 . 1 , 20 0 , 075 О, 125 0 , 075 1 , 66 0 , 12 0 , 21 0 , 15 1 , 4 1 , 67 
519 шл. 1 (А . Р. )  6 ,3 1 , 15  0 , 07 - - - 0 , 10 - О ,  125 - -
шл. 2 ДJ-I\ (И. Ж.)  6 , 7  1 , 45 0 , 10 0 , 15- О ,  15 1 , 0- 0 , 10 0 , 25 О ,  15 1 , 7  1 , 25 

0 , 20 1 ,3 
754-1-15 (Н. 3. )  8 , 0  1 , 8 0 , 10 0 , 20 0 , 125 1 , 58 0 , 15 0 , 3  0 , 175 1 , 7 1 , 5 

6-1-Б (В. В. ,  8 , 8  1 , 4- 0 , 10 0 , 20 0 , 125 1 , 58 0 , 07- 0 , 30 0 , 20 1 , 5  1 , 5 
н. С.) 1 , 7 О ,  10  

1002-8 шл. 1 9 , 0  1 , 7  0 , 10 О ,  15 0 , 10- 1 , 2- 0 , '1 0 , 20 0,125- 1 ,4- 1 ,33 
(Л. Р . ) () , 125 1 , 5 1 , 5 1 , 6 

47 шл . 1г (Л. Р) - 2 , 6  0 , 07 О ,  1 25 0 , 07 1 , 8  0 , 10 - - - -
1 

дк - диаыетр нубка; Ши - ширина ишерваллюма; дп- днаметр пор; Ш п-ши

рина промежушов между пораыи; А1В , пн: - ноэффициепты (см. гл . Морфология) 
* Объяснение сонращений см. стр. 4. 

Dokidocyathus tuvaensis R ozanov, sp . nov . 
\ Табл. V, фиг . 5; табл. VI ,  фиг. 1 ,2 

Г о л о т и п: ГИН N!! 3461/2 обр . 74 М-А , р .  Шивелиг-хем , санаштык
гольекий горизонт . 

Д и а г н о з .  Узкоконические , почти цилиндрические кубки с узким 
интерваллюмом , содержащим пластинчатые стержни . Поры стенок округ-
6 ;и . т .  Журавлева 81 



лые . А = 1  ,0-1 ,25; В =0,79-0,91 ; Пl{ = 0 ,93-1 ,25. Соотношение толщи
ны стенок близко к 1 ,О . 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Rубки диаметром до 19  .и.и ;  
узкоконической, почти цилиндрической формы, слегка продольно сплюс
нуты. Наблюдаютел также пологие продольные складки. Увеличение диа
метра кубка на 1 .м.и происходит через каждые 6 .Ai.At . 

Н а р  у ж н а л с т е н к а толщиной 0 ,25-0 ,37 .лt.лt с округлыми 
равномерно расположенными лорами диаметром 0 ,20-0 ,27 .лt.лt . Перемыч
ки между норами 0 , 19-0 ,22 . 

И н т е р в а л л ю м очень узкий , составляющий около 1/9 части диа
метра кубка .  Ширина интерваллюма слабо увеличивается по мере роста 
кубка .  Стержни имеют пластинчатое строение , расположены радиально.  
Толщина пластин 0,15 .и.лt , высота 0 ,26 .и .и  в центре интерваллюма и до 
0 ,50 .лt .и  у стенок . Распределение стержней по вертикали довольно равно
мерное , на 25 .и.и приходител 15 стержней. 

В н у т р е н н л л с т е н к а толщиной 0 ,25-0,37 .лt.лt , пронизана 
круглыми лорами такого же или чуть меньшего диаметра (0,20-0,25 .лt.лt) , 
что и наружная стенка ,  а промежутки между норами здесь несколько 
больше: 0 ,25-0,32 .и.и . Иногда на внутренней стенке можно наблюдать 
на межпоровых участках шипики , направленные в центральную полость.  
Величина их 0 ,15 м.лt . Однако , как правило ,  они очень плохо сохраняют
ел . 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого D .  regularis Zhur. отличается 
значительно более узким интерваллюмом , меньшими поровыми коэффи
циентом и коэффициентами А и В (т . е. значительно более массивными 
промежутками между норами) . 

Т а б л и ц а  9 
Таблица возрастных H3�tCH€Hnii у D oh itlocyath�ts t�t'I-'UC'11 S'is  Rozanov, sp. поУ. 

Наруншая стенка Внутренняя стенна -
Номер 

дк Шн 1· Шп 1 дп 1 Шпр 1 1 пн 
Примеча-

образца Тол- ! 
дп 

тол- 1 ни с 
щина А щина в 

74М /45 14 , 2  1 , 6 
1 

Хорошо 0 , 25 0 , 20 0 , 20 1 , 0 1 0 , 25 0 , 25 0 , 32 0 , 79 1 , 25 
(В. М . )  видны 
74М-Б 1 1 , 3  1 , 4 О ,  1 3  О ,  1 0  - - О ,  1 3  0 , 11 О ,  14 0 , 82 0 , 91 пластин-
(В. М.)  1 0 , 1 0 , 12 1 , 09 чатые 

стержнп 
74М/45 1 4 , 5  1 , 7 0 , 20 0 , 20 О ,  1 3  1 ' 1 1 0 , 20 0 , 20 0 , 25 0 , 80 1 , 00 в интер-(В. М . ) 0 , 25 0 , 25 валтоме 

74М / 7 
(В. М . )  

1 5 , 0  1 , 7 0 , 25 0 , 22 О ,  1 9  1 , 1 6  0 , 25 0 , 20 0 , 25 0 , 80 0 , 91 

74М/А 1 8 , 0  2 , 4  0 , 37 0 , 27 0 , 22 1 , 22 0 , 37 0 ,25 0 , 30 0 , 83 0 , 93 ( Голотип 
(В.  М . )  { N2 3461 / 2  

74М - А  1 9 , 0  2 , 2  0 , 37 0 , 25 0 , 20 1 , 25 0 , 37 0 , 25 0 , 27 0 , 91 1 , 00 l г и н  
( В .  М . )  

И з м е н ч и в о с т ь .  Изученные экземпляры этого вида обладают 
исключительно устойчивыми признаками. (табл. 9 ) .  Нолебанил наблюдают
ел лишь в форме кубков (часть экземпляров имеет продольные складки 
и продольно уплощены) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с n  р о с т р а н е н и е .  Санаштьшгольский горизонт : Тува.  

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  6 экз . с Шивелиг-хема (В. Ll1. ) .  
8 2  



Dokidocyatlшs vulgaгis R ozaпov, sp.  поv. 
Табл. VI, фиг. 3-4 

Г о л о т и п: ГИН N!? 3461j5, обр . 54/1 1 ,  нл. Хулудый, Забайr-шлье , 
санаштьшгол ьсний горизонт . 

Д и а г н о з . Кубки с узким интерваллюмом, тонкой наружной и зна
чительно более толстой внутренней стенкой. А =  1 ,7 ;  В =  1 ,2 ;  ПК = 2 ,55. 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Кубок с округлым попереч
ным сечением , диаметром 1 9 ,5 ..lM·� .  

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,05-0 ,10 .м.м , имеет неболь
шие вмятины обычно в районе расположения стержней. Поры округлые , 
иногда округло-шестигранные , расположенные в шахматном порядке , диа
метром 0 , 1 5  .м.м . Перемычки между порами 0 ,08-0 ,08 .м.и, . А = 1  ,7 .  

И н т е р  в а л л ю м узкий (2 ,5  .м..1t) , составляющий 1/8 часть диамет
ра кубка ,  содержит довольно многочисленные радиальные горизонталь
ные или чуть загнутые вверх стержни толщиной 0 , 15  .м.м . Стержни равно
мерной толщины по всей длине; небольшие утолщения изредка наблюда
ются у внутренней стенки. 

В н у т р е  н н я я с т е н к а более массивная , чем наружная 
(0 ,20-0,25 .м.м , т .  е. в два-три раза то.11ще) , пронизана равномерными пора
ми диаметром 0 ,57 ..lt..lt . Промежутки между порами 0 ,30 .м.м. В = 1 ,25 , 
ПК = 2 ,55. 

С р а в н е н и е .  От остальных представителей рода Dokidocyathus 
отличается резко различными по толщине стенками , очень узким интер
валлюмом , высоким поровым коэффициентом. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Санаштыкгольский горизонт : Забайкалье . 

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  1 экз .  

Dokidocyathus lenaicus R ozanov, sp . поv. 

Табл . VII, фиг. 1 -6 

Г о л о т и п: ГИН N!? 3461/15 ,  шл. Д - VII I ,  р .  Лена у пос . Ой
Мурав , кенядинский горизонт , слои с биогермами второго типа. 

Д и а г н о з . Наружная стенка с внутренними ребрами , расположен
ными через два вертикальных ряда пор . А =  0 ,7-1 ,0; В =  0 ,71 -1 ,12;  
ПК = 2 ,8-4,5 .  

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а .  Кубки конической формы диа
метром до 10 с.м и высотой до 1 5  с.м , имеют неболЬшие несистематические 
продольные и поперечные вмятины . 

Н а р у ж н а я с т е н к а .  С простой пористостью , но весьма ориги
нального устройства .  Каждые два вертикальные ряда пор находятся 
между небольюими ребрами , выступающими в интерваллю:м (табл . V I I ,  
фиг . 1 ) .  Диаметр пор ·обычно 0 , 1 2  .м.м, однако известны колебания в пре
делах 0 ,07-0 , 1 7  .м.м . Поры чуть сплюснуты по вертикали и расположены 
в шахматном порядке . Ширина промежутков :между порами тоже около 
0 ,12  .м .м ,  с колебаниями от 0 ,07 до 0 , 18  мм . Толщина ребер обычно близ
ка к ширине промежутков между порами , однако иногда бывает несколько 
больше. Сами ребра бывают от слабо выступающих до занимающих 1/5 
часть интерваллюм:а .  В этом случае эти длинные ребра расположены си
стематично через три на четвертое . 
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В и н т е р в а л л ю м е редкие несистематически расположенные 
стержни толщиной 0 , 1 7 -0 ,25 .м,.м, ,! несколько утолщенные у стенок . Стерж
ни могут заканчиваться в интерваллюме . В последнем случае передко на 
противоположной стенке наблюдается небольшой стерженек , идущий на
встречу первому. 

В н у т р е н н я я с т е н к а более массивная с простыми округ
лыми лорами диаметром обычно О ,37 .м,.м, с колебаниями в пределах 
0 ,22 - 0,5 м м .  Промежутки между лорами около 0 ,40 .л�.л� с коле
баниями от 0 ,26 до 0 ,52 с м .  Поры расположены в шахматном порядке , 
который нарушается лишь при образовании нового вертикального ря
да пор.  Поравый коэффициент обычно около 3 ,3  с колебаниями от 2 ,8  
до  4 ,5 .  Коэффициенты А и В соответственно равны 1 ,0 (0 , 7  - 1 ,0) 
и 0 ,9  (0 ,71 -1 , 12) . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наличие значительного числа экземпляров из 
одного местонахождения позволяет достоверно устанавливать внутриви
довую изменчивоеть , не опасаясь юшючить сюда экземпляры других ви
дов . Наиболее резкие колебания , как ни странно ,  наблюдаются в строении 
наружной стенки; как отмечалосЬ выше , ребра наружной стенки , высту
пающие в интерваллюм, имеют различную величину от еле заметных до 
занимающих 1/5 ширины интерваллюма.  Можно не сомневаться , что если 
бы эти экземпляры были найдены в меньшем количестве и в разных место
нахождениях ,  они были бы отнесены к разным видам. Остальные более част
ные вариации признаков отражены в описании формы (табл . 10) . 

Т а б л и ц  а 10  

Таблица возрастньLх изменений Dokiclocyathus lenaictиs Rozanoy, sp. noY. 

Наружная стеюш Внутренняя стенка 

Номер шлифа дк Ши Тол- 1 / щi 1 Тол- � 1 Ш11 1 пк 
щина дп А щина дп в 

Д-IХ (А . Р- ) 8 , 0  1 , 75 0 ,075 0 , 075 0 , 075 1 , 0 0 , 10 0 , 337 0 , 30 1 ' 12 4 , 5  
Д-V I I  (А . Р .) 1 2 , 0  2 , 0  0 , 075 0 , 075 0 , 075 1 , 0 О,о75- 0 , 225 0 , 23 0 , 97 3 , 0 

0 , 0125 
Д-V I I I  (А . Р .) 1 14 , 0  2 , 3  О ,  10 0 , 10 0 , 10 1 , 0 0 , 12 0 , 35 0 , 375 0 , 95 3 , 5  
Д-XVII (А . Р . )  15 ,0  2 , 5  - 0 , 175 0 , 25 О ,  70 - 0 , 5  0 , 64 0 , 80 2 , 85 
Д-Ш-1 (А . Р .) 

1 1 6 , 0  2 , 5  - 0 , 125 - - - 0 , 375 0 , 525 0 , 71 3 , 0  
Д-IV (А . Р . )  1 8 , 0  3 , 0  - О ,  125 0 , 137 0 , 91 - 0 , 425 0 , 525 0 , 81 3 , 4  

С р а в н е н и е .  О т  остальных видов рода D ok idocyatlшs отличается 
строением наружной стенки и высоким поровым коэффициентом. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я. Почти все изученные экземпляры имеют вто
ричное утолщение , что ,  по-видимому , связано с наличием в этих экземпля
рах обызвествленной массы , пронизавной каналами , заполняющей нижнюю 
часть центральной полости и в меньшей степени интерваллюма. С наруж
ной стороны кубка она сопряжена с пластинчатыми образованиями типа 
Tersia. Возможная интерпретация таких образований имеется в р аботах 
А.  Г. Вологдина (1948) , И. Т. Журавлевой ( 1959 , 1 960а) и А. Ю. Ро
занова (1960) . Ранее представитель D .  lena icus sp . nov . был описан 
как ?Dokidocyat.hi dae ( Журавлева ,  1 960а , стр .  101 , рис . 74) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с  т р а н е н и е .  Второй кенядинский горизонт , р .  Лена. 

И з у ч е н н ы й � а т е р и а л. Изучено 30 экз .  из слоев с биогер
мами второго типа р .  Лены и р. Алдана (А .  Р) . 
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Dokidocyathus missш·zhevskii Rozanov, sp. nov. 

Табл. VIII, фиг, 1 -4 

Г о л о т и п :  ГИН N!! 3461/8 ,  шл. 104-1 1 ,  экз. 2 .  Восточный Саян, 
р. Сархой, камешковский горизонт . : 

Д и а г н о з. Наружная стенка очень тонкопористая , с почти нераз
личимыми порами , внутренняя стенка с крупными , иногда вытянутыми в 
горизонтальном направлении пора:ми. В = 2 ,5-5 ,3; П:К = 1 ,8-4 ,5 .  

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з  м е р ы  к у б а .  :Кубки узкоконические , почти 
цилиндрические , с редкими , но сильными поперечными складками . Макси
мальные известные диаметры кубков 8-9 лt.м , обычно значительно мень
шие в пределах 3-4 лмt .  

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,035-0 ,07 .м .м  пронизана 
очень мелкими, часто совершенно неразличимыми порами диаметром менее 
0 ,05 .м.м с перемычками около 0 ,03 .млt . В значительном большинстве слу
чаев наружная стенка выглядит как сплошное образование , сложенное 
темными зернами . В тех случаях ,  когда удается наблюдать строение поро
вой системы , видно , что поры округлые и ,  по-видимому ,  расположены в 
шахматном порядке.  

И н т е р в а л л ю м в целом узкий. У крупных экземпляров состав
ляет 1/9 - 1/8 часть диаметра , у мелких экземпляров 1/4 - 1/5 часть 
диаметра (см . табл . 1 1  в тексте) . В интерваллюме довольно частые , тон
кие горизонтальные радиальные стержни , равномерно по всей длине. 
В районе стержней интерваллюм передко чуть уже за счет изгибов 
стенок во внутрь интерваллюма. 

В н у т р е н н я я с т е н к а аналогичная или несколы'о более тон
к ая ,  чем наружная , пронизана крупными порами диаметром 0 ,12-0 ,22 .млt 

с промежутками между порами 0 ,05-0 ,07 Jlt.ilt (В = 2 ,5-5 ,3) . Форма пор 
чаще всего округло квадратная , но иногда даже в пределах одного экземп
ляра наблюдаются округленно прямоугольные поры , вытянутые в гори
зонтальном направлении. В этом случае вертикальные перемычки более 
толстые , чем горизонтальные. 

Поровый коэффициент 1 ,8-3,2 .  
В о з р а с т н ы е и з  м е н е н и я .  Начальные стадии проележены 

с диаметра 0 , 1 5  лt.м, к огда кубок состоит из одной стенки ,  по-видимому , 
того же строения , что и во взрослом состоянии (т . е .  сложенной мелкозер
нистым кальцитом , поры , по-видимому , незаметны из-за исключительно 
небольтого диаметра) . Форма кубка уже с самого начала конусовидная . 
При диаметре 0 ,35 .м.м появляется внутренняя стенка (ширина интервал
люма - 0 ,12  .млt) . У начала внутренняя стенка ,  возможно,  связана с 
наружной стержнем , так как в этой части наблюдается горизонтальная 
полоска темного кальцита ,  обязанная своим происхождением , вероятно, 
стержню , который лишь частично попал в шлиф . С самого начала внутрен
няя стенка яснопористая . Диаметр пор 0 ,05 .м.м при перемычках тол
щиной 0 ,025 лt.м .  Далее при диаметре 0 ,6 лмt и ширине интерваллюма 0 ,2 .м.м 

диаметр пор становится 0 ,07 .млt и промежутки между порами 0 ,035 .м.м . 
Затем при дальнейшем росте диаметр пор увеJшчивается , пропорцио
нально увеличивается и ширина промежутков между ними . Правда, 
несколько изменяется коэффициент В .  Если у кубков диаметром до 1 ,О 
он близок к 2 ,0 ,  то у всех более крупных J{убков эта величина в пределах 
2 ,5-4 ,5 .  По-видимому , при этом диаметре (1 ,О .м.м) формы можно счи
тать уже взрослыми , так как в дальнейшем все основные показатели 
остаются постоянными . Для двустенников , очевидно , это довольно харак
терно. 
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С р а в н е н и е .  От наиболее близкого D .  operosus Rozanov,  sp . nov . 
отличается строением наружной стенки и величиной коэффициента В .  

Т а б л и ц а  1 1  

Возрастные изменения Dokidocyatltus тnissa1·zhevskii RozanoY, sp. noY. 

Нарушная стенка Внутренняя стенка 

Номер шлифа дк Ши Тол- 1 1 1 Тол- 1 1 \ В 1 ПR 
щина дп Шп А щи на дп Шп 

{ 0 , 35 0 , 1 2  - - - - - 0 , 05 0 , 025 2 , 0  
53 энз. 1 (А . Р . ) 0 , 6  0 , 2  0 , 01 - - - 0 , 01 0 , 07 0 , 035 2 , 0  

0 , 9  О ,  1 7  0 , 02 - - - 0 , 02 0 , 10  0 , 035 3 , 0  
5 3  энз . 2 (А . Р . ) 1 , 0  0 , 2  0 , 025 - - - 0 , 025 0 , 075 0 , 035 2 , 1  
53 энз. 3 (А . Р) 1 , 05 0 , 3  0 , 02 - - - 0 , 02 О ,  1 25 0 , 05 2 , 5  
247/30=VII 1 , 15 0 , 2  0 , 02 - - - 0 , 02 0 , 070 0 , 02 3 , 5  

(В. М.) 
104-II  энз.  3 1 , 65 0 , 4  - 0 , 05 (В. М. ) 

0 , 03 1 , 5 - О ,  1 25 0 , 05 2 , 5  2 ,  5 

104Е энз. 20 2 , 0  0 , 5  -

(В. М.) 
- - - - 0 , 20 0 , 037 5 , 3  

104-I I  энз. 4 2 , 3  О ,  1 5  - - - - 0 , 037 0 , 150 0 , 037 4 , 0  
(В. М . ) 

104-I I  энз . 2 3 , 1  О ,  70 0 , 15 О ,  15 
(В. М.) * 0 , 08 1 , 8 0 , 05 0 , 1 25 0 , 05 2 , 5  1 '  8 

104-I I  Эl{З . 1 (В. 8 , 2  0 , 0- 0 , 07 0 , 07 0 , 05 1 , 5  - 0 , 225 - 4 , 5  3 ,  2 
М.)  0 , 95 

* Ь'олотип. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н  е н и е .  Камешковский горизонт : Восточный Саян, 
Кузнецкий Алатау. 

И з у  ч е н н н ы й м а т е р  и а л .  25. экз .  из следующих мест: 
Восточный Саян. р .  Сархой - 1 6  (В. М. и М. С. ) ,  р .  Базаиха-3 ( К .  К . ) ,  
Батеневский крюк -4 (А .  Р ,  В. М . ,  В. В . ,  Н .  С . ) ,  Кузнецкий Алатау 
- р. Кил - 2 (И. Ж. ) .  

Dokidocyathus opaosus R ozanov, sp.  nov. 

Табл. VIII ,  фиг. 5; табл. IX, фиг. 1 

Г о л о т и п: ГИН ,  .N'2 3461j12 обр . 25, шл . 1 ,  экз. 7 ,  Кузнецкий Ала
Тау, р .  Кил, камешковский горизонт ( ? ) . 

Д и а г н о з .  Наружная и внутренняя стенка с прямоугольными но
рами А = З ,  В = 7 , ПК = 1 ,24-2 , 5 .  

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Кубки в нижней части цилин
дрической, а затем конической или неправильно изогнутой сплюснут_ой 
конической формы, обычно небольтих размеров (высота до 1 - 1 , 5 слt, диа
метр - до 3 -4 лмt) . 

Н а р у ж н а л с т е н к а с неглубокими спорадическими вмятина
ми . Толщина стенки 0,02-0,05 .�tм, пронизала частыми порами обычно 
прямоугольного сечения (0,06 Х 0,04) , со сглаженными углами . Между 
вертикальными рндами пор небольшие ребрышки (до 0,02 толщиною) ,  
горизонтальные перемычки между порами толщиной 0 ,01 .м;л'[, . А = 3 .  

И н т е р в а л л ю м постоянной ширины, независимо от размера куб
ка ,  около 0,4-0,5 лмt. Стержни округлого сечения . 
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Н н у т р е  н н я я с т е н к а толщиною 0 , 12-0,05 -"М� пронизана 
Rрупными округленными прямоугольными порами диаметром= 0,07 Аtм . 

Толщина перемычек между порами 0,01 (в вертикальном направлении 
перемычки чуть более толстые) . Иногда около пор наблюдаются мелкие 
тонкие шипиюr простого строения . В = 7 ,  ПК= 1 ,24-2, 5 .  

В о з р а с т н ы е и з  м е н е н и я .  Начиная с диаметра кубка 
1 , 5 AMt числовые характеристики скелетных элементов не меняются . 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого вида Dokidocyathus sanasch
tigolensis Roz anov sp . nov .  отличается строением поравой системы вну
тренней стенки и строением внутренних ребер наружной стенки (см . гла
ву настоящего издания «Морфология днустенных археоциат>> ,  стр . 26) . 

· Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Камешковский горизонт , Кузнецкий Алатау, Во
сточный Саян . 

И з у ч е н  н ы ii: м а т е р  и а л .  Изучено 4 экз.  из следующих мест: 
Восточный Саян - р .  Кызыр - 1 экз . (Д. М. ) ;  Кузнецкий Алатау 
р .  Кия - 1 экз .  (И . Ж .). Сухие Солонцы - 2 экз.  (В . М . ,  А .  Р . ) .  

Dokidocyatlшs sanaschtykgolensis R ozanov, s p .  ноv.  

Табл . IX ,  фиг. 2-3 

Г о л о т и n: ГИН, .М 3461/7, шл.  130 М ,  Западный Саян, кл . Санаштык
гол , санаштыкгольский горизонт . 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с округло-прямоугольными порами 
размером 0,07 Х 0,04 .MAt . Поры внутренней стенки круглые диаметром 
0 , 12  .мм . В = 4,0. 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Кубки округлого попереч
ного сечения с незначительными пологими складками наружной стенки. 
Размеры I{убка очень небольшие - 3 М-"� · 

Н а р  у ж н а я с т е н к а состоит из вертикальных стержней тол
щиной 0,025 AMt и более тонких (порядка 0 ,01 -"�-"t) горизонтальных пере
мычек , образующих поровую систему с размерами 0,075 AMt .п о горизон
тали и 0,037 M..lt по вертикаJIИ . Вертикальные элементы представляют собой 
пластину, несколько выступающую в интерваллюм (до 0,3 мАt) , так что 
внутренняя поверхность наружной стенки слегка ребристая . В какой-то 
степени эта стенка напоминает наружную стенку D .  opaosus Roz aп ov 
sp . nov .  Коэффициент А в данном случае правюrьнее считать нак отношение 
ширины к толщине горизонтальных пластин . В этом случае соответствен
но имеем А1 = 3 ,0 А2 = 3 , 7 .  

И н т е р  в а л JI ю м составляет 1/4 часть диаметра кубка .  Кроме от
меченных пластинон наружной стенки других скелетных образований 
наблюдать не удавалось .  

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиной 0,05 Аtм, пронизана круп
ными (0 , 125 Амt) лорами . Толщина промежутков около 0,03 Амt . Поры 
прикрыты небольшими чешуйками , выступающими на 0,1 м.tt и объем
лющими пору снизу (В =4,0 ,П н: = О, 125/(0,037 - 0,075) = 1 ,67 - 3,4).  

С р а в н е н и е дано при описании D .  operosus, стр . 86 . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

р а с п р о с т р а н е н и е .  Санаштыкгольский горизонт : Западный 
Саян.  

И з у ч е н н ы й  м а т е р и а л . 1 экз.  кл . Санаштыкгол (В . М.)  
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Dokiducyathus zего (Bedford, 1939) 

Alphacyathus zero: Bedford , 1 939, Mem. Kyankutta Mus. ,  N 6, р. 72 .  
Рис. 5 1  

Г о л о т и п  не уназан . 
Д и а г н о з .  Диаметр 1 ,25 .м.м, ширина интервашпома 0,25 м.м; . Вну

i 

� 
) а � -· 1 ' 

е 

тренняя стенна с мелними порами . 
В интерваллюме относительно непра
вильные радиальные стержни . 

О п  и с а н и е .  Ноничесний нубон 
длиной 6 лt.м . Диаметр верхнего нонца 

о 1 ,25 .млt, нижнего - 0,5  .мм . 
Н а р  у ж н а я с т е н н а .  Стро

ение ее не расшифровано .  
И н т е р в а л л ю м шириной 

fJ 

0,25 .м;.м; при диаметре нубна 1 ,25 лмt , 
заполнен равномерно расположен
ными относительно неправильны
ми радиальными горизентальными 
стержнями . 

В н у т р е н н я я  с т е н н а  с 

r 

простыми порами онруглого сечения; 
расположенными по 8 на 1 лtht . Судя по 
рисунну , диаметр пор оноло 0 , 1  лмt, 
а промежутни между ними оноло 
0 ,05 лt.м; таним образом, В = 2 ,0 .  

С р а в н е н и е .  . Отличия этого 
вида от остальных представителей рода 
Dokidocyathus, по-видимому, в харан
тере стержней интерваллюма . 

Рис. 51 . D okidocyathus zе го (Bedford) 
(по Bedford, 1 939, табл. XLIII ,  

фиr. 1 68) 

3 а м е ч  а н и я .  Отнесение этого 
вида н роду Dokidocyathus вызвано от
сутствием синаптинул, харантерных 
для рода A lphacyathus . 

Г е о л о г и ч е с :к и й  в о з р · а с т 
и г е о г р а ф и ч е с R о е р а с
п р  е д е л е н и е .  Нижняя половина 
нижнего нембрия : Южная Австралия . 

а - продольное сечение, :< 1 2 ;  б - часть по
перечного сечения, х 24 ; в - часть продаль · 

но-поперечного сечения, х 24 (реконструк
ция); г - часть продолыiОго сечения, Х 24 

Dokidocyathus nihilum Bedford ,  1936 

Рис. 52 

D okidocyathus nihilum : Bedford , 1 936а , р. 12-13 .  

Г о л о т и п  не уназан . 
Д и а г н о з .  Диаметр нубна 24 лмt, ширина интерваллюма 4 лtл·t . 

Наружная и внутренняя стенни имеют онруглые поры по 2 на 1 .м;.м; . На
ружная стенна толще , чем внутренняя . 

О п и с а н и е .  Ну б ни с правильным онруглым сечением диамет
ром 24 лмt. 

Н а р у ж н а я с т е н н а толщиной оноло 0,35 лtлt пронизана он
руглыми порами диаметром оноло 0 ,35-0,40 лtлt ; толщина промежутнов 
между ними 0 , 1-0,2 .м;.м;. На наружной поверхности стенни слегна высту
пающие ребра ,  раеположенные вертинальна в наждом межпороном про
межутне . Расположение пор шахматное . А = 2-3.  

И н т е р в а л JI ю м шириной 4 .AMt при диаметре нубна 24 .млt . Стер
жней обнаружено не было .  
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В в у т р е н н я я с т е н к а толщиной почти в два раза меньше, 
чем наружная стенка ,  с округлыми лорами того же диаметра и такими 
же по размеру промежутками между ними . В = 2-3, ПI\ = 1 ,0 .  

С р а в н е н и е .  От  Dokidocyathus simplicissimus Taylor отличает
ся соотношением толщины стенок , коэффициентами В и П R .  

д 

8 

Рис. 52. Dokidocyatlщs nihi lum Bedford (по Bedforcl , 
1 936а, табл. XI ,  фиг. 54) 

а -часть поперечного сечения, Х 4; б-тангенс наружноl! 
стенни, Х 4 ;  ,; - тангенс внутренней стенки, Х 4  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с :и о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий (1 -4 горизонты ; ДейJrи, 
Daily,  1 956) : Южная Австралия . 

Род Alpllacyat/1-us Bedford ,  1 939 

Alphacyathus: Bedforcl ,  1 939, р. 672.  
Dictyocyathus (part. ) :  Bedford , 1 936,  р.  13 .  

Т и п  о в о й в и д .  D ictyocyathus annularis Bedf . ,  1 936а, нижний 
кембрий, Южная Австралия . 

Д и а г н о з . :Кубки построены двумя простопористыми стенками . 
В интерваллюме радиальные горизонтальные стержни, соединенные синап
тикулами . 

С р а в н е н и е .  От р ода Dokidocyathus Taylor отличается присутст
вием синаптикул . 

С о с т а в р о д а .  :Кроме типового вида A lphacyathus annulш·is 
Bedf . ,  сюда же относится , по-видимому, D ictyocyathus robustus Bedf . , 
у которого хотя и редко, но присутствуют синаптикулы, и D ictyocyat!�us 
macdonelli Bedf . ,  что отмечают и сами Бедфорды . Вместе с тем Alphacya
thus zero Bedf .  за отсутствием синаптикул, переведев в состав рода Doki
docyathus Taylor . 

С в е д е н и я п о о н т о г е н е з у .  Вначале кубок представлен 
одной наружной стенкой, при диаметре кубка 0 , 5  .м.м появляется гори
зонтальный радиальный стержень, отходящий от этой стенки, при диа
метре 0,66 о�t.м появляется внутренняя стенка .  

3 а м е ч  а н и я .  :Как отмечают Бедфорды (R . апd . \У . Bedford , 1 939) , 
у взрослых экземпляров радиальные стержни соединяются <<Обособлен
ными тангенциальными рядами синаптикул, образуя неполные горизон
тальные площадки, наподобие днищ у Coscinocyathus>> . Такая трактовка 
этих образований, как <<зачаточных>> днищ, может оказаться весьма инте
ресной, так как в этом случае нам придется искать родственников этой 
группы среди Putapacyathidae . Правда, материал Бедфордов не дает окон
чательного ответа на этот вопрос . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя половина нижнего кембрия : Южная 
Австралия . 
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Alphacyathus annulш·is (Bedfoгd , 1 93ба) 

Рис. 53 

D ictyocyathus annula ris: Bedford , 1 936а , р. В .  
Alphacyathus annula1·is: Bedford,  1 939, р .  72. 

Г о л о т и n  не указан . 
Д и а г н о з . Цилиндрические или узкоконические кубки . Наружная 

и внутренняя стенки с округлыми лорами, расположенными по 3-4 на 
1 млt . Стержни горизонтальные , ради-

� � 
а 

fJ 

Рис. : 53. A lphaecyathus a nnularis 
· (Becl ford) (по Bedforcl , 1 936а, табл. 

.xr, фиг. 55) 
а - поперечное сечение, Х 4 ;  б - носапро
дольное сечение, Х 4 ;  в - носапродольное 
сечение, х 12 ;  г - часть поперечного сече-

ния, Х 1 2  

альные, часто расположенные . 
О п  и с а н и е .  Кубки цилиндри

ческой или узкоконической формы . 
Н а р у ж н а я с т е н к а с ок

руглыми , иногда неправильно й фор
мы лорами, расположенными по 3-4 
на 1 лtлt. 

В и н т е р в а л л ю м е частые ок
руглого сечения стержни, соединенные 
иногда горизонтальными синаптику
лами . 

В н у т р е н н я я  с т е н к а  с 
округлыми лорами по 3-4 на 1 млt. 

С р а в н е н и е .  От A lphricyathus 
robustus (Bedf . ) ,  1939 отличается более 
мелкими nорами внутренней стенки и 
значительно меньшим развитием сина
птикул . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  
и г е о F р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Нижняя поло
вина нижнего кембрия: Южная Ав� 
стралия . 

A lplzacyathus 1·obustus (Bedfo1·d ,  1936а) 

Рис. 54 
D ic tyocyathus l'obustus: Beclford , 1 936а. 
A lphacyathus robu stus: Bedford , 1 939. 

Г о л о т и п  не указан . 
Д и а г н о з .  Диаметр кубка до 6 Jlt.At, ширина интерваллюма 2 лtм, 

внутренняя стенка с крупными лорами, диаметр пор - 0,3-0,4 лмt . 

О п и с а н и е  

Н а р у ж н а я с т е н к а недостаточно ясного строения . . Имеет 
горизонтальные концентрические ребра .  

И р т е р в а л л ю м шириной 2 Jl·t.л·t при диаметре 6 .Аt.м, заnолнен 
многочисленными радиальными горизонтальными стержнями овального 
или округлого сечения . Редкие синаптикулы . 

В н у т р е н н я я с т е н к а с крупными округлыми норами ди
аметром порядка 0 ,35 лмt .  

С р а в н е н и е .  От A lphacyathus annularis (Bedf.) отличается более 
редкими синаптиRулами . 

Г е о л о г и ч е с R :и й  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  
на я Австралия . 
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в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е 
Нижняя половина нижнего кембрия: IОж-



• 
6 

Рис. 54. A lphacyathus robustus (Bedford) (по Bedford, 1 936а , 
табл. X I I ,  фиг. 58) 

а - nродольное сечение, Х4 ; б - nоnеречное сечение , xz.; в - часть 
nродольного сечения, х в ;  г - реконструкция, Х 4  

? Alphacyathus macdonelli (Bedford,  1 936а) 
Рис. 55 

D ictyocyathus macdone l l i :  Bedford, 1 936а, р. 14,  pl. X I I ,  fig. 6 1 .  
Г о л о т и п не  указан. 
О п  и с а н и е .  Экземпляр конической формы диаметром 1 1  .u.u . Стро

ение стенок не ясно . Интерваллюм шириной 3 .u.u, пересечен плоско
овальными стержнями . 

3 а м е ч  а н и я .  К роду A lphacyathus 
Bedford из-за недостатка материала отнесен 1 
условно согласно указанию Бедфордов (R . \ 
and W .  Bedford , 1934, р .  72) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 
г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р �  
н е н и е .  Нижняя половина нижнего кемб
рия : Южная Австралия . 

Рис . 55.  A lphacyathus macdonnelli (Bedford) (по 
Bedford , 1 936а, табл. X I I ,  фиг. 6 1 ) .  Косопродоль

ное сечение части кубка , х 4 (реконструкция) 

Род Dokidocyathella Zhuravleva 1 960а 

D o kidocyathella: Журавлева, 1 960а , стр . 100.  
Т и п о в о й в и д .  D okidocyathella incognita Zhuravleva ,  р .  Лена , ат

дабанский горизонт . 
Д и а г н о з . Одиночные археоциаты. Кубки с простыми низкими по

рами наружной стенки и крупными порами внутренней, прикрытыми глу
бокими чешуями со стороны центральной полости . В интерваллюме кро
ме радиальных горизонтальных стержней присутствуют также вертикаль
ные внутренние ребра ,  примыкающие к интерваллюмной стороне вну
тренней стенки . 

С р а в н е н  и е .  От D okidocyathus Taylor, 1910 отличается наличи
ем чешуй на внутренней стенке . 

С о с т а в р о д а .  К роду Dokidocyathella отнесен один вид: 
D .  incognita Zhuravleva . 
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Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Атдабанский горизонт: Якутия (р . Лена) . 

Dokidocyathella incognita Zhшav leva, 1 960 
Табл . X I ,  фиг. 2 

D okidocyathella i ncognita:  Журавлева, 1 960а, стр .  1 00 -101 . 
Г о л о т и п: ПИН, 1 1 6 1 ,  обр . 426а , шл . 2 ,  экз.  3, атдабанский гори

зонт . р .  Лена . 
Д и а г н о з . Наружная стенка с округлыми порами диаметром 0,05 

-0,06 .tt.4t . Внутренняя стенка с порами диаметром 0 ,3 .u.u, прикрытыми 
чешуями . Со стороны интерваллюма внутренние ребра толщиной О, 1 .и.м . 

О п и с а н и е  
Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Узкоконические , почти цилинд

рические кубки диаметром 4-5 .u.u , высотой до 12 .м.м . 
Н а р  у ж н а л с т е н к а толщиной 0 ,1  .At.U, пронизана частыми 

округлыми порами диаметром 0 ,05-0,06 .tt.At . 
Интерваллюм шириной 1 ,О .tt.At, заполнен горизонтальными радиаль

ными стержнями толщиной 0 , 1  .tt.4t, расположенными через 0 ,7- 1 ,2 ht.+t . 
В н ,у т р е н н н л с т е н к а 0,2 .At.At шириной с внутренними ре

брами толщиной 0 , 1  .u.u со стороны интерваллюма . Диаметр пор 0,3 .и.м . 

Со стороны центральной полости поры прикрыты глубокими чешуями тол
щиной 0,02 .AMt И ВЫСОТОЙ ДО 0 ,3  .U.At . 

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

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Атдабанский горизонт: Якутия (р . Лена) . 
И з у ч е н н ы й  111 а т е р  и а л .  9 экз. (И. Ж . ) - р .  Лена в среднем 

течении . 

СЕМЕЙСТВО 
KAI.TATOCYATHIDAE . ROZA NOV, FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с тумулами простого или бугорчато
го строения; в интерваллю111е стержни , внутренняя стенка с простой по
ристостью . 

С р а в н е н и е .  От других семейств подотряда Dokidocyathiнa отли
чается ту111уловым строением наружной стенки . 

С о с т а в с е 111 е й  с т в а .  Известны два рода : Kaltatocyathus Ro
zaнov .  gен . ноv . и Papillocyathus Rozaпov, gеп . п оv .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Базамхекий и камеюконский горизонты: Во
сточный Саян. 

Род Kaltatocyathus Rozaпo v ,  gеп . поv . 

Т и п о в о й  в и д : Kaltatocyathus kaschinae R ozaпov, sp . поv . , 
р .  Базаиха,  камеюконский горизонт . 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с простыми тумулами, в интерваллю
ме горизонтальные радиальные стержни , внутреннян стенка с простыми 
порами . 

С о с т а в р о д а .  Известно 2 вида -- К altatocyathus kaschinae sp . 
поv . и К .  bazaichensis sp . поv . 

С р а в н е н и е .  От рода Papillocyathus Rozaпov отличается простым 
устройством ту111ул наружной стенки . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Базаихский и камеюконский горизонты: 
В осточный Саян . 
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KaltatocyathLls? bazaich�nsis Rozanov, sp.  nov. 

Табл . I X, фиг. 5-6 

Г о л о т и п: ГИН,  М 3461j1 , шл . 16/1 -31 , экз .  1 ,  р .  Базаиха, база
мхекий горизонт . 

Д и а г н о з . Форма с редкими крупными тумулами наружной стен
ки, внутренняя стенка с простыми порами . В = 1 ,0 .  

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з  м е р  к у б к а .  Кубок изучен только по одному 
округлому сечению , что не дает окончательного представления о внешней 
форме . Диаметр кубка 2 , 5  .м.м. 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,02 .о�мt несет на себе редко 
расположенные крупные тумулы, выступающие на 0 , 17-0,18 ..ltм. Наруж
ная стенка ,  по-видимому , имеет вмятины. 

И н т е р  в а л л ю м шириной около 0,05 ..ltм. В нем не обнаружено 
никаких скелетных элементов . Кроме того, обращает на себя внимание не
постоянная его ширина . 

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиной 0 ,025 лмt пронизана мел
кими порами диаметром 0 ,04-0,05 лtлt . Ширина промежутков между ни
ми тоже около 0,05 ..ltM . В = 1 ,0 .  В результате неравномерной ширины 
интерваллюма создается впечатление эксцентричного расположения вну 
тренней стенки . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Отмеченные выше особенно
сти строения данной формы - пекоторая эксцентричность внутренней 
стенки ,  возможное отсутствие в интерваллюме стерженьков и редкое рас
положение тумул, с одной стороны, создают неуверенность в отнесе
нии этой формы к роду Kaltatocyathus (не исключено, что это Fransua
saecya thus) и ,  с другой стороны, резко отличают от описанных видов 
Kaltatocyathus и Fransuasaecyathus. Таким образом, отнесение этого 
вида к роду Kaltatocyathus пока условно и требует дополнительного ма
териала . 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Базамхекий горизонт : Восточный Саян, р .  

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  2 экз. 

Kaltatocyathus kaschinae R ozanov, sp. nov. 

Табл . IX,  фиг. 7.  

Г о л о т и п: ГИН ,  .М 3461j6, ш л .  12, р .  Базаиха, камешковский (?) 
горизонт . 

Д и а г н о з . Наружная стенка имеет простые тумулы, равномерно 
и часто расположенные, внутренняя стенка с простыми порами . 
В =2,0.  

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з  м е р ы  к у б к а .  Кубок диаметром около 3 м,м, 
с округлым поперечным сечением . 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,05 .лмt с мелкими частыми 
равномерно расположенными простыми тумулами . Число ту мул около 
6 на 1 ..IMt длины наружной стенки, высота тумул 0 , 1  .At.At . 

И н т е р  в а л л ю м узкий (0, 5  лtм) , составляющий 1/5-1/6 диаме
тра кубка . Стержни, расположенные горизонтально и радиально, имеют 
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равномерную толщину 0 ,05 м.м по всей длине . Как правило,""большая 
часть стержней не пересекает всего интерваллюма,  а представляет·собой 
два шипа со стороны внутренней и наружной стенок . :;,.. 

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиной 0,05 .мм пронизана пора
ми диаметром 0,075 мм . Промежутки между лорами 0,037 .млt; В-2 ,0 .  

С р . а в н е н и е .  От Kaltatocyathus bazaichensis отличается присут
ствием стержней в интерваллюме . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Камешковский горизонт : Восточный Саян, 
р .  Базаиха . 

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  3 экз .  (Л. Н .  и Н. Н. ) .  

Род Papillocyatkus Rozanov, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Papillocyathus vacuus R oz aпov sp . поv . ;  р .  Ка
зыр , Восточный Саян, санаштьшгольский горизонт . 

Д и а г н о з . Кубки небольтих размеров . Наружная стенка с ред
кими бугорками-тумулами, в интерваллюме стержни уплощенные . Вну
тренняя стенка с простыми лорами . 

С о с т а в р о д а .  Один вид: Papi llocyathus vacuus R ozanov , sp . 
ноv . 

С р а в н е н и е .  Резко выделяется среди других представителей 
двухстенных археоциат строением наружной стенки . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Камешковсн:ий-санаштьшгольский горизонты : 
Восточный Саян и Н:узнецкий Алатау. 

Papillocyathus vacuus R ozanov, sp . nov. 

Табл. Х ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п: ГИН N� 3461/18,  обр . Б-155а (4) , экз .  1 .  Восточный 
Саян, р .  Казыр , санаштьшгольский горизонт . 

О п  и с а н и е .  Rубки очень небольтих размеров, цилиндрической 
формы , диаметром около 3 лмt. 

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0,05 .м..t'L пронизана редкими бу
горчатыми тумулами . Высота тумул 0 , 1  мм, диаметр тумул 0 , 12-0, 1 7  At..tt, 
диаметр пор тумул 0 ,02 мм . 

И н т е р  в а л л ю м узкий (1/4 диаметра) , имеет постоянную ширину . 
Радиальные стержни редкие,  пластинчатые . 

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиной 0,03 млt пронизана про
стыми порами диаметром 0 ,05 млt, перемычки между которыми 0,02 м.м . 

Поравый коэффициент (у наружной стенки берется диаметр пор в туму
лах) равен 2 , 5  мм . 

С р а в н е н  и е .  Единственный вид рода . 
3 а м е ч  а н и я .  Очень небольшие диаметры описываемых экземпля

р ов могли бы навести на мысль, что мы имеем дело с начальными стади
ями каких-то других форм .  Однако наличие столь сложного морфологи
ческого элемента ,  как бугорчатые тумулы, обычно появляющегося на 
очень поздних стадиях развития археоциат (Журавлева, 1960; Розанов , 
1963) , а также постоянная величина диаметра кубка на значительную 
высоту (до 10 мм) , при постоянной ширине интерваллюма ,  заставляет видеть 
в этих формах взрос.лые экземплЯры . Следует отметить, что для двустен
ников вообще более характерны небольшие р азмеры кубков , что связано, 
по-видимому, с отсутствием таких скелетных элементов, как перегородки, 
придающих кубку большую механическую прочность . 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Rамешi\овский-санаштыкгольский горизон
ты, Восточный Саян и Нузнецний А латау. 

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л. 3 экз. из Босточного Саяна (Д . . М.) 
и Нузнецкий Алатау. (А . Р . )  

СЕМЕЯСТВО 
KIDRJASOCYATHIDAE HOZA NOV, FAM . N O V .  

Д и а г н о з .  Обычно конические или цилиндрические кубки постро
ены двумя нонцентрическими стенками . Наружная стенка с дополни
тельной тонкопористой оболочкой, внутренняя стенка с простой пори
стостью или сложно устроенная . В интерваллюме радиальные стержни 
или пластины . 

В о з р а с т н о е р а з в и т и е .  У представителей этого семейства 
также в начале наблюдается стадия одностенного пористого кубка .  Две 
стенки кубка известны достоверно при диаметре 0 ,45 M.At , тогда же прак
тически наблюдаются и радиальные стержни . Формирование сложной 
структуры наружной стенки происходит при диаметре 0 ,5-1 ,О .At.At . Да
лее происходит формирование признаков вида . 

С р а в н е н и е .  От других семейств подотряда Dokidocyatina отли
чается наличием тонкопористой оболочки наружной стенки.  

С о с т а в с е м е i i  с т в а .  Н. этому семейству отнесены роды Ki·· 
drjasocyathus R ozaпov и Tchojacyathus R ozaпov .  Последний,  впрочем , от
несен к этому семейству несколько условно .  Род Tc/"ojacyathus имеет не
сколько отличное строение стержневых образований и обильную пузыр
чатую ткань, что заставляет подоЗревать связь этого рода с I пegulaгes , 
но  отсутствие материала по начальным стадиям не позволяет пока одно
значно решить этот вопрос . 

С в е д е н и я п о  ф и  л о г е н и и .  Взаимоотношения внутри се
мейства,  как это ясно из предыдущего,  совершенно пелены . Вместе с тем 
р од Kidrajsocyathus проходит в онтогенезе стадию D okidocyathus, что, 
несомненно, ставит все семейство в целом выше в филогенетическом ряду 
семейства Dokidocyathidae. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Rамешковский - санаштьшгольский (?) горизон
ты: Южный Урал, Восточный Саян, Аm ай и Rузнецний А.латау. 

Род Kicl1-jasocyathus Hozanov, 1 960 

K idrjasocyathus: Розанов, 1 960, стр .  43,  Репина и др. ,  1964, стр . 1 74. 

Т и п  о в о й  в и д:  Kidrjasocyathus ura lensis R ozanov , камешков
ский (?) горизонт, Южный Урал . 

Д и а г н о з .  Нубон построен двумя стенками . Н аружная стенна с 
дополнительной тонкопористой оболочкой.  В интерваллюме радиальные 
горизонтальные или слегка наклонные стержни , иногда присутствует 
пузырчатая тнань . Внутренняя стенка с простыми крупными лорами . 

С р а в н е н и е .  От р ода Tclюjacyathus R ozaпov отличается строе
нием наружной стенки . 

С о с т а в р о д а .  R роду K idrjasocyathus отнесен один вид: К .  
uralensis R ozaпov . 

3 а м е ч а н и я .  Отмеченное А .  Г .  Вологдиным сходство тоннопо
ристой оболочки с пеллисом (Вологдин, 1 962в) не может быть признано 
удачным, так кан и морфологичесни и по происхождению эти образо
вания не имеют ничего общего . В первом случае мы имеем непосредст
венно связанную с основной стенкой пористую оболочну, весьма харак
терную для многих других археоциат (Eгbocyathidae, K azyricyathi dae 
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и др . ) ,  во втором-мы имеем дело со следом неиористой пленки, а 
в ряде случаев и просто с линией разграничения разнозернистого каль
цита . Здесь же следует отметить ,  что :морфологический элемент - тонко
пористая оболочка признается всеми исследователями археоциат , только 
ранее она не совсем верно р ассматривалась совместно с основной 
стенкой (ветвящиеся поровые каналы; Вологдин, 1931 , Журавлева ,  1960а) ,  
что уже отмечалось (.Миссаржевский, Розанов , 1962) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  :Ка:мешковский (?) горизонт: Южный Урал, ВQс
точный Саян . 

Kidгjasocyathus umlensis Rozanov, 1 960 

Табл . Х,  фиг. 3-8, рис . 56 
К idrjasocyathus u ra lensis: Розанов, 1 960, стр .  43-46 , Репина и· др. , 1964, стр. 1 741 

Г о л о т и п: ГИН ,  М 3448j6, ка:мешковский горизонт, Южный Урал . 
Д и а г н о з .  Наружная стенка с дополнительной тонкопористой 

оболочкой. Диаметр пор основной стенки - 0,12  .МАt ; мелких пор обо
лочки - по 5-6 на одну крупную пору основной стенки . Внутренняя 

стенка с лорами диаметром 0 , 125-0 , 15  Амt . Стерж-

Рис. 56 .  Строепие на
ружной стенки с до
полнительной оболоч
кой (а) у Kidl'jasocyat
l�us u ralensis Hozaнov 

ни в интерваллюме горизонтальные или слегка на
клонные . 

О п и с а н и е .  Узкоконические кубки диамет
ром до 6-7 с.м . 

Н а р  у ж н а я с т е н к а толщиной 0 , 12 -
0,15  .мАt состоит из каркаса с крупными лорами диа
метром 0 , 12  .МАL и промежутками между ними ши
риной 0 ,05 .МАt и дополнительной тонкопористой 
оболочкой, поры которой р асположены по 5-6 на 
величину диаметра .  

И н т е р в а л JI ю м заполнен радиальными горизонтальными или 
слегка наклонными стержнями толщиной. 0 ,95 Амt . Ширина интерваллю
ма закономерно меняется с изменением величины диаметра кубка (зави
симость выражается д = 5 ,5  Ll· 7 ,  где д - диаметр кубка , а L - ши
рина интерваллюма) . 

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиной 0 ,05 .м.м с простыми круп
ными пора:ми диаметром 0 , 12-0, 1 5  .м.м . 

С р а в н е н и е .  Единственный вид р ода . 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Начальные стадии известны у 

особей с диаметром кубка 0,45 .мАt , когда уже присутствуют обе стенки, 
но с пр остой пористостью . Радиальные горизонтальные стержни досто
верно известны с диаметра 0 ,5  .мАt . При диаметрах от 0 , 5  до 1 ,О .МАL по
р овая система наружной стенки усложняется . R диаметру 1 ,0 AMt, формы 
приобретают все признаки р ода . Формирование признаков вида просходит 
па стадии 1 ,0-2 ,6  Аt.м . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  :Камешковский (?) горизонт: Урал, Восточ· 
яый Саян( ?)  и :Кузнецн:ий Алатау. 

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  7 0  экз . ,  д .  :Кидрясово, Ю жный 
Урал (Б . К .) ,  р .  Нил (А .  Р . ) .  

Род Tclюjacyatl�us Rozanov, 1960 

Tcl�ojacyathus: Розанов,  

Т и п о в о й в и д:  
горизонт, Алтай . 

1 960, стр. :46-47, Репина и др . ,  1964, стр . 173.  

Tchojacyathus validus R ozanov, камешковс кий 

Д и а г н о з. :Кубок состоит из двух стенок, построенных 
но изогнутыми пластинами по типу жалюзи, образующими 
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каналы·, I{оторые из интерваллюма в центральную полость и наружное про
странство направлены вверх . Основнан наружная стенка прикрыта со 
стороны внешнего пространства тонкопористой · оболочкой.  В интервал
люме - наклонные, иногда сросшиеся стержневидные образования. 
Присутствует обильнаff пузырчатая ткань.  

С о с т а в р о д а .  R роду Tchojacyathus отнесен один вид: Tch . va
lidus R ozanov . 

3 а м е ч  а н и я .  Род Tchojacyathus по наличию дополнительной тон
копористой оболочки наружной стенки мог бы быть отнесен к семейству 
Kidrjasocyathidae . Однако присутствие обильной пузырчатой ткани и сра
стающихся наклонных стержней ткани в интерваллюме заставляет пред
полагать возможность отнесения этого рода вообще к неправильным ар
хеоциатам. 

К сожалению, сведения по онтогенезу из-за ограниченности материа
ла отсутствуют, что не позволяет сделать окончательных выводов . От
несение его нами ранее к семейству Dokidocyathidae (Розанов, 1960) , 
безусловно , надо считать ошибочным. 

Tclzojacyathus validus R ozanov, 1 960 

Табл. XI, фиг. 1 а ,  б. 
Tchojacyathus va l idus: Розанов, 1 960, стр .  46-47. 

Г о л о т и л: ГИН 9-10j3448, шл . 15Л-3, камешковский горизонт, 
Алтай . 

О л и с а н и е .  Узкоконический кубок с правильным изотермичным 
поперечным сечением, с максимальными диаметрами до 20 .м.м . 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,25 мм состоит из S-образных 
пластин, образующих поровые каналы, прикрытые с наружной сто
роны тонкопористой оболочкой. Диаметр Rаналов 0 , 1 5  .мм, толщина пе
ре:мычеR между ними 0 , 1  o��t-lt . 

И н т е р в а л л ю м шириною 2 ,9  о��tм при диаметре 1 9  .мм, запол
нен наRлонными стерженьRами, между I{Оторыми развита обильная пу
зырчатая ткань, заходящая иногда в центральную полость .  

В н у т р е н н я я с т е н к а толщиною 0 ,2-0,4 .лмt . Поравые Rа
налы стенок из интерваллюма направлены под углом 45-50° вверх в на
ружное пространство (у наружной стенки) и центральную полость (у вну
тренней стенки) .  

С р а в н е н и е .  В состав рода входит только один вид . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 

р а с л р о с т р а н е н и е .  Rамешковский горизонт: Алтай. 
И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  2 экз . ,  Алтай - р .  Тырга (А . Р. ) . 

СЕМЕйСТВО 
SOANICYATHIDAE ROZANOV, FAM. NOV . 

Д и а г н о з .  Одиночные узкоконические кубки. Наружная стенка 
с объемлющими козырьками, внутренняя стенка также с козырькаj\{и или 
кольцевая.  

С р а в н е н и е .  От всех семейств подотряда Dokidocyathina отли
чается строением наружной стенки. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известны два рода: Soanicyathus 
Rozanov , gen . nov . и Zhu гavle vaecyatlшs Rozanov , gen .  nov . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с л р о с т р а н е н и е .  Нижний I{ембрий, санаштыкгольский гори
зонт : СССР - Алтае-Саянская область. 
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Род Soanicyatl�us Hozю�ov, gen. nov. 

Т и п  о в о й  в и д: Soanicyathus admirandus Rozanov, sp. поv . ,  
нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт, р .  Абакан, Запад-
ный Саян. 

Д и а г н о з . Одиночные кубки с объемлющими козырьками на на
ружной и внутренней стенках . Козырьки отRрыты Rверху. В интерваллю
ме - тоiшие радиальные стержни . 

С р а в н е н и е .  От рода Zhuravlevaecyathus gen . nov.  отличается 
отсутствием Rолец внутренней стенRи.  

С о с т а в р о д а .  Известен один вид : Soanicyathus admi1·aпdus 
Rozanov, sp . nov . 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний Rембрий, санаштыRгольсRий гори
зонт; СССР - Адтае-СаянсRая область .  

Soanicyathus admi1·andus R ozanov, s p .  nov. 

Табл. Xl, фиг. 3-4 

Г о л о т и п : ГИН .М. 3461/28, обр.  1 72 с-5 1 ,  шл . 1 ,  эRз . 1 ,  колл . 
Л .  Н .  Репиной, 1956. Нижний кембрий, санаштыRгольсRий горизонт , 
р .  АбаRан, Заnадный Саян . 

Д и а г н о з . Толщина наружной стенRи с RозырьRами до 0, 1 м�t. 
Диаметр пор наружной стенRи О, 12-0,15 мм. Толщина внутренней стенRи 
с Rозырьками - до 0 ,2  AtM. Диаметр пор внутренней стенRи О, 15-0,20 AtAt . 
Расстояние между стержнями 0,3-0,5 MAt. 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з  м е р ы  R у б к а .  УзкоRонические, цилиндри
чесRие кубRи высотой до 20 мм и 6 At.u в диаметре.  

Н а р у ж н а я с т е н R а до О, 1 м м  толщиной за счет объемлющих 
RозырьRов . КозырьRи отRрыты кверху. ·толщина RозырьRов - 0,02 мм. 
КозырьRи отходят от оснований наружной стенRи толщиной 0,03-0,05 мм. 
Поры наружной стенRи сплюснуты, в наибольшем измерении достигают 
О, 12-0, 15 MAt. 

И н т е р  в а л л ю м 0 ,9- 1 ,0 мм шириной ; заполнен горизонтальны
ми, оRруглыми в сечении стержнями, толщиной О, 1 мм. Расстояние между 
стержнями колебJiется от 0,3 до 0,5 мм и более . 

В н у т р е н н я я с т е н R а также с RозырьRами. Козырьки 0,05 MAt 
толщиной, отRрыты Rверху. Диаметр оRруглых пор, приRрытых свер
ху чешуями - 0,2 мм. 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е изучено слабо. Но  уже на 
стадии 1 ,5 Аtм в диаметре наружная и внутренняя стенки имеют RозырьRи . 

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

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний Rембрий, санаштьшгольсRий гори
зонт : СССР - Восточный и Западный Саян, Салаир .  

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Изучено 4 эRз . ;  Западный Саян - кл.  
Санаштьшгол - 1 эRз . ,  Восточный Саян - с .  Торгашило - 1 эRз . ,  
р .  Базаиха - 1 ЭRЗ . ,  Салаир - гора Белая ГорRа - 1 эRз. 

Род Zhu ·J•avlevaecyathus Rozanov , gen . nov . 

Рис. 57 

Т и п о в о й в и д :  Zhuravlevaecyathus pulchellus Rozanov, sp. nov .  
нижний кембрий, санаштьшгольсRий горизонт , р .  АбаRан, Западный Саян.  
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Д и а г н о з . Одиночные кубки. Н а
ружная стенка с козырьками, внутрен
няя стенка с кольцевыми козырьками, 
открытыми кверху. В интерваллюме -ра- а 
диальные стержни . 

С р а в н е н  и е .  От рода Soanicya thu5 
gеп . п ov .  описываемый род отличается 
кольцевым строением внутренней стенки .  

С о с т а в р о д а .  Известен один вид 
Zhuravlevaecyathus pulchellus Rozaпov, sp . 
nov.  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  
и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, сана
штыкгольекий горизонт : СССР - Запад
ный Саян. 

Рис. 57. Строение наружпой (а) 
и внутренней (в) стенок у рода 
Zhura vlevaecyathus Rozanov, gen 

nov. 

Zhuravlevaecyathus pulchell-us R ozaпov, sp.  nov. 

Табл. XI,  фиг. 5, 6 

Г о л о т и п: ГИН М 3461/26-27, обр.  1002-5, шл.  2 и 3, ЭI{ З .  1 (uо
перечное и косо-поперечное сечение) ,  колл . Л. Н .  Репиной, 1 956.  Нижний 
кембрий, санаштыкгольский горизонт, р .  Абакан, Западный Саян. 

Д и а г н о з . Толщина наружной стенки с I{озырьками - 0,2 м.м. 
Диаметр наружной стенки - 0,2 .м.м. Толщина внутренней стенки - 0,5 .м.м. 
Диаметр пор внутренней стенки - 0,3 мм. Расстояние между кольцами 
внутренней стенки 0,4 .мм. Расстояние между стержнями - 0,7 - 1 ,0  м.м 
и более . 

О п и с а н и е  
Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а :  узкоконические , цилиндри

ческие кубки высотой более 60 .мм и до 15 .м .. м в диаметре . Наружная по
верхность гладкая . 

Н а р у ж н а л с т е н к а до 0,2 .iltM толщиной, с козырьками, откры
тыми кверху. Диаметр пор 0, 18-20 .iltм; толщина перемычек между пора
ми О, 1 мм, толщина внешних краев козырьков -0,02 м.м . 

И н т е р в а л л ю м 1 ,8 M.ilt шириной. Радиальные стержни -0, 12  .м.м 
толщиной, расстояние между стержнями - 0,7 м.м и более . Стержни не 
всегда расположены равномерно . 

В н у т р е  н н л л с т е н к а 0,5 мм толщиной, пронизана округ
лыми лорами диаметром до 0,3 м.м. Со стороны центральной полости на 
внутренней стенке расположены почти плоские кольца. Толщина колец 
-0, 10-0, 12 мм. 

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

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, 
зонт : Западный Саян. 

рода . 
г е о г р а ф и ч е с к о е  

санаштьшгольсний гори-

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  ОдИн экземпляр (р .  Абакан) . 

СЕМЕЙСТВО 
ACANTI NOCYATHIDAE BEDFOR D ,  1934 

Acantinocyathi dae : Bedford , 1 934, р. 4; Okulitch, 1 935; Bedford , 1939. 

Д и а г н о з. Снелет состоит из двух стенон , соединенных тонними ра
диальными горизонтальными стержнями. Наружная стею{а построена 
тонними пластинами, представллющими собой фигурные чешуи, заходя
щие одна на другую . Внутренняя стенна с простой пористостью . 

С р а в н е н и е .  От  других семейств подотряда Dokidocyathina от
личается чешуйчатой наружной стенной. 
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С о с т а в .  Семейство преДставлено одним родом - A cantinocyathщ: 
Bedf. 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий, нижняя половина : Южная 

Род Acantinocyathus Bedford,  1 934 
Acantocyathus: Bedford, 1 934, р. 4 .  
Acantinocyathus: Bedfoгd, 1939. 

Д и а г н о з .  См . диагноз семейства.  
С р а в н е н и е .  Единственный род в семействе . 
Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  

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

Acantinocyathus apeгtus B edford ,  1934 

Рис. 17 ,  58 

Acantocyathus apertus: Bec!foi·d , 1 934, р. 4 .  
Acantinocyathus аре rtus: Bedford , 1 939. 

Г о л о т и п. Не указан . 
О п и с а н и е .  Кубки цилиндрической формы диаметром до 9 .м.м. 

Рис . . 58. Aca n t inocyathus aper
tus Beclforcl (по Bedford,  1 934, 
tабл. I I I ,  фиг. 20а), х4; голо

. тип, продольное сечение кубна 

Н а р у ж н а я с т е н к а построена фи-
гурными чешуями, заходящими одна за дру
гую , в результате чего образуются поравые 
отверстия большого диаметра (0,2 .м.м) . 

И н т е р в а л л ю м шириной 2 -
2,25 .м.м, при диаметре кубка 9 .м.м заполнен 
радиальными горизонтальными стержнями, 
по-видимому, округлого сечения. 

В н у т р е н н я я с т е н к а с просты
ми угловато-округлыми порами неровной ве
личины диаметром порядка 1 ,0-1 ,5  .млt и 
толщиной перемычек между ними около 
0,2-0,25 .м.м (В = 4-7) . 

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

г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а
н е н и е .  НиЖний кембрий, нижняя полови
на: Южная Австралия . 

? Dokidocyathina geoгgensis R ozaнov, sp . ноv. 

Табл. XVI, фиг. 8 ,  рис. 59 

Г о л о т и п :] ГИН М 3461 -А,  колл. И. Т. Журавлевой, 
мешк овсюrй горизонт, д .  Георгиевка, П риа ргунье . 

1961 г. ; ка-

О п  и с а н и о. Кубки диамет
ром до 25 .м.м, состоящие из двух 
стенок, соединенных тонкими 
стержнями толщиной 0 ,2  .млt . 

Н а р у ж н а я с т е н к а  
<толщиной 0 ,2  лt.м представляет со
бой, по-видимому, не единое пла
стинчатое образование, а состоит 
-из отдельных спаннных элементов . 
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Рис . 59. ?Dokidocyathina geoгgensis Ro
zanov, sp.  nov. х10 (колл. И .  Т. Журав

левой, 1 96 1 ,  16()/1 , шл . 2, энз . 1 -2) 



В н у т р е  н н я я с т е н к а толщиной 0,3 .М.ilt, по-видимому, того же 
строения, что и наружная . 

Отнесение этих форм к Dokid ocyath i n a  весьма условно. В последнее 
время подобные организмы обнаружены Е. И. Мягковой из отложений 
чуньского яруса Сибирской платформы . 

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

ПОДОТРЯД 
PUTAPACYATHINA VOLOGDIN, 1 962 

Д и а г н о з . Единичные , реже колониальные археоциаты. Форма 
кубков - коническая или цилиндрическая . Кубки сложены пористыми 
наружной и внутренней стенками, передко усложненными. В интерваллю
ме из основных скелетных элементов присутствуют только днища , а из 
дополнительных - пузырчатая ткань. Каблучок прирастанин массив
ный . На начальных стадиях развития кубок одностенный, затем появля
ются внутренняя стенка и днища . 

С р а в н е н и е .  От подотряда Dokidocyathina отличается присутст
вием днищ и отсутствием стержневидных скелетных элементов в интер
валлюме. 

С о с т а в п о д о т р я д а .  В составе подотряда выделяется два 
семейства :  Aptocyathi dae K onj uschkov, fam . nov. и Putapacyathi dae 
Bedford , 1936. 

Следует отметить, что хотя в настоящей работе за семействами сохра� 
иены старые названия , их диагноз претерпел существенные изменения. 

3 а м е ч а н и я .  Довольно малочисленные археоциаты подотряда 
Putapacyathina продолжительное время не могли найти себе устойчивого 
систематического положения среди типа Archaeocyath i .  Известные тогда 
р оды Tabulacyathus Vol ogd i n ,  1932, Putapacyathus Bedford , 1936 и Aptocy� 
athus Vologdin , 1937 объединялись в одно семейство Cosci n ocyathidae 
Taylor, 1910,  затем их выделили в самостоятельное семейство Pнtapacyat
hidae Bedford ,  1936. В 1956 г .  А. Г .  Вологдин (1956а) выделил новый от� 
ряд Tabul acyathi d a  в составе двух семейств :  Pнtapacyath i dae Bedford ,  
1936, с родом Putapacyathus Bed ford , 1936 и Tab u l acyathi d ae Vologd i n ,  
1955 с родами Tabulacyathus Vologdin , 1932 и Aptocyathus Vologd i n ,  
1937. 

В 1961 г .  А .  Г .  Вологдин (1961а) переименовал отряд в Put apacyat
h i d a ,  оставив в нем семейство Puta pacyathidae Bedford , 1936, с родами 
Putapacyathus Bedford , 1936 и Aptocyathus Vologdi n ,  1937 . 

Род Tabulacyathus Vologd i n ,  1932 был включен Вологдиным в состав 
семейства Tabнlacyathidae Vologdin , 1955 отряда Archaeosyconiida 
Zhнravleva,  1955 . Как видим, в это время днустепных бесперегородочных 
археоциат с днищами рассматривали уже в двух различных классах архео
циат . 

В 1962 г. А .  Г. Вологдиным (1962а) было вновь пересмотрено система
тическое положение данных археоциат. Роды Tabulacyathus Vologd i n ,  
1932 и Aptocyathus Vologdin , 1937 были объединены вместе в семейство 
Tabulacyathidae Vologd i n ,  1955 отряда Archaeosycon i i d a  Zhu ravleva ,  
1955, а род Putapacyathus Bedford , 1936 оставлен в семействе Putapa
cyathidae Bedford , 1936 отря:да Putapacyathida Vo l ogd i n ,  1962.  

Дополнительный материал и изучение онтогенетического развития дну
стенных археоциат с днищами позволили относить их к двум р азличным 
отрядам правильных и неправильных археоциат -Ajacicyath i d a  и Ar
chaeocyathi da.  В отряде Ajacicyathida они рассматриваются в качестве 
подотряда PнtapacvatЬ i na с двумя семействами: Aptocyath i d ae fam. 
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nov .  и Put apacyathidae Bedford . В отряд Archaeocyathida (подотряд 
Ar·chaeosyconida) включено семейство Tabulacyathidae с родом Tabu
lacyathus Vologd i n ,  описание которых дано ниже . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий: СССР - Алтае-Саянская 
складчатая область, Якутия ,  Южный "Урал; Австралия. 

СЕМЕИСТВО 
APTOCYATHIDAE KON JUSCHKOV , l"AM. NOV. 

Д и а г н о з .  Одиночные и колониальные археоциаты ; дубки кони
ческой или цилиндрической формы. Н аружная и внутренняя стенки с 
простыми порами, часто усложнены за счет внутренних ребер , развитых 
со стороны интерваллюма . В интерваллюме присутствуют пористые дни
ща и пленки пузырчатой ткани . 

С р а в н е н и е .  От семейства Putapacyathi dae Bedford , 1 936 отлича
ется простой пористостью внутренней стенки . 

С в е д е н и я п о о н т о ф и л о г е н е з у представителей архео
циат семейства Aptocyath idae в настоящее время не совсем точные , но уже 
по имеющемуел материалу можно предварительно судить как об онтоге 
нетическом развитии , так и о родственных связях между отдельными рода
ми. 

На  начальных стадиях развития у представителей семейства Aptocyat
hidae отмечается одностенпый пепористый ( ?) кубочек . Затем кубок удли
няется , единственная стенка получает поры (стадия рода A rchaeolynthus) . 
При дальнейшем росте кубка появляются внутренняя стенка при паличии 
стержневидных образований ( ?) [ стадия рода Dokidocyathus ( ?) ] и первое 
днище; с появлением днища заканчивается становление археоциат рода 
Galinaecyathus Konjuschkov, gen . nov.  Это наиболее просто организован
ный род в семействе Aptocyathidae и,  по всей вероятности ,  является родо
начальным для всех остальных . От него, по-видимому, двумя параллель
ными ветвями отошли представители родов Aptocyathus Vologdin и Ap
tocyathella K onjuschkov,  gen .  n o v .  с усложненными наружной и внутрен
ней стенками . Такое построение подтверждается и геохронологическими 
данными . Наиболее просто устроенный род Galinaecyathus K onjuschkov,  
gen .  nov.  является в то же время и наиболее древним. Неr<оторые его пред
ставители появляются в раннеатдабанское время на территории Сибир
ской платформы. Пышный расцвет Aptocyath idae приходится на санаш
тыкгольское время в Алтае-Саянской области.  

С о с т а в с е м е й с т в а .  В настоящее время известны 4 рода в со
ставе семейства Aptocyath id ae K onjuschkov,  fam . n ov . :  Aptocyathus Vo
logd in , Galinaecyathus K onj uschkov, gen . n ov . , Chabakovicyatlщs K onjusch -. 
kov, gen .  nov.  и Aptocyathella Konjuschkov , gen .  п оv . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий : Алтае-Саянская область,  
Сибирская платформа и Южный "Урал . 

Род G alinaecyathus Konjuschkov, gen. 1юv. 

Tabulacyathus (рю·t . ) :  ВоJJогдин, 1 932, стр.  30-31 , табJJ. YII ,  фиг. 3;  1 94.06 ,  стр .  89 , 
табJJ . X X VI I ,  фиг. 6 .  

Т и п о в о й  в и д :  Galinaecyathus lebedensis Koпjuschkov, sp .  поv.  
Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты с правильной конической иzrи 

цилиндрической формой кубка ,  размером от · 1 ,5 до  2,5 .м.м . Скелет сложен 
правильными наружной и внутренней стен ками с круглыми порами. 
В интерваллюме присутствуют днища с круглыми порами и изредка может 
присутствовать пузырqатал ткань. 
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С Р а в н е н и е .  Археоциаты рода Galinaecyathus не имеют внутренних 
ребер �аружной и внутренней стенок, как у ф орм родов Aptocyathus 
Vologd ш и Aptocyathella K onjuschkov, gen .  nov.  � о с т а в р о д а .  Известны 3 вида рода Galinaecyathus: G. lebedensis 
K onJ uschkov, sp.  n ov . ,  G. bazaichinensis K onjuschkov, sp . n o v .  и Galina
ecyathus sp . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Санаштыкгольский горизонт : Алтае-Саян
ская область,  Южный Урал ; Нижнеатдабанский горизонт : Сибирская 
платформа.  

Galinaecyathus lebedensis Konjuschk ov, sp. n o v .  

Табл. XII, фиг. 1 ,  2; рис. 60. 

Tabulacyathus taylori (part . ) :  Вологдин, 1 932, стр. 31 ,табл.V I I ,  фиг. 3; 1 9406, стр. 89, 
табл. X XVII,  фиг. 6 .  

Г о л о т и п :  шл.  271/2957 .  ЦГМ, Ленинград . 
Д и а г н о з . Диаметр кубка - 2,5 .м.м. Наружная стенка - О 03 .!lt.м 

толщиной, диаметр пор - 0,04 - 0,05 .!lt.!lt. Внутренняя стенка О 03 -
-0,04 .llt.llt толщиной, поры диаметром 

' 

0 ,07 - 0,08 .м.м . Днища плоские 0,03-0,04 .м,.м, 
толщины, диаметр пор 0,05 - 0,06 .!lt.м, рас
nоложены через 0,5 .!lt.М . Центральная полость 
около трети диаметра кубка и свободная от 
скелетных элементов. 

Пузырчатая ткань очень редкая . 

О n и с а н и е  

Ф о р м ·а и р а з м е р ы к у б к а .  Ro· 
нические на ранней стадии, цилиндрические 
во взрослой стадии кубка с не всегда выра
женными небольюими поперечными пережи
мами в местах:прикрепления днищ. Наиболь
ший наблюдаемый диаметр кубка - 2,5 .llt.М,  
по высоте он, вероятно,  достигал 15-20 .1t.!lt. 

Рпс. 60. Galinaecyathus lebeden
s is  Konjusch.kov, sp. nov. х 1 5. 
Поперечное сечение кубка 
(колл. Г. Г .  Семенова, 1 955, 

684-4-Д,  ШЛ. 1 ,  ЭК3 . 1 )  

Н а р у ж н а я с т е н к а тонкая и несколько утолщается с ростом 
кубка от 0,01 .!lt.М до 0 ,03 .11t.м . Поры частые, расположены вертикальными 
рядами в шахматном порядке , их диаметр 0 ,04-0,05 .llt.llt . Ширина скелет
ных перемычек между соседними рядами пор во взрослой стадии около 
0,03-0,05 .!lt.м. Перемычки могут несколько утолщаться с образованием 
небольтих вертикал ьных валикавидных утолщений. С наружной поверх
ности стенка облекается слоем рыхлой непрозрачной ткани, которая обычно 
непостоянной толщины (0,02 лмt - 1 , 0  лмt) , имеет боковые выросты и яв
ляется как бы продолжением каблучка прирастания . При помощи боко
вых выростов кубки , вероятно,  могли срастаться друг с другом . 

И н т е р в а л л ю м широкий и равен примерно одной трети диамет
ра кубка . Присутствуют в нем только одни лишь днища и очень редко 
пленки пузырчатой ткани . 

Днища плоские или слабо выпуклые, около 0 ,02-0,03 .М.!It толщины, 
с частыми круглыми лорами 0,05-0,06 .llt.llt в диаметре. Скелетные пере
мычки между лорами около 0,04-0,05 .м.11t . В местах сочленепил с наруж
ной и внутренней стенками никаких утолщений не наблюдается . В интер
валшоме днища расположены равномерно через промежутки 0,4-0,6 .М.IIt .  

С ростом кубка несколько увеличивается и расстояние между днищами. 
В н у т р е  н н л я с т е н к а чуть толще наружной и равна 0,03 

-0,04 .!lt.!lt. С ростом кубка ее толщина тоже несколько увеличивается . 
Поры внутренней стенки гораздо крупнее , чем у наружной, и достигают 
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0,07-0,09 .мм. ;  расположены они тоже вертикальными рядами в шахмат
ном порядке . Ширина проеветон между рядами пор около 0,05-0,06 .lt.м. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь около трети диаметра кубка , сво
бодна от скелетных элементов . 

R а б л у ч  о к . п р и р а с т а н и я массивный, представлен не-
определенной формы наростом у основания кубка в виде рыхлой непрозрач
ной ткани ; сходен с ворсинчатым каблучком прирастания, характерным 
для рода Loc1!-licyathus Vologdin .  

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е .  С ростом кубка постепенно 
и незначительно увеличивается толщина наружной и внутренней стенок. 
Толщина днищ изменяется с ростом незначительно, гораздо заметнее из
меняется расстояниемежду днищами в начальной и конечной стадиях .  Для 
этого вида необычайно характерно, что .Уве�ичение интертабулярных про
межутков очень постепенное , можно сказать, прямо пропорционалъно 
изменению диаметра кубка . В результате этого создается впечатление о 
равномерном размещении днищ в интерваллюме. 

С р а в н е н и е .  От Galinaecyathus bazaichensis Konju schkov, sp. 
nov. описанный вид отличается более широким интерваллюмом , меньшим 
диаметром пор наружной стенки и более крупными порами внутренней 
стенки. 

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Вид Galinaecyathus lebedensis Konju-
schkov sp . nov. выделен из состава археоциат, описанных А. Г.  Волог
диным в 1932 г .  под названием Tabulacyathus tayloгi, из известняков с р .  
Лебедь на Алтае . А. Г .  Вологдиным в данной коллекции были встречены 
три своеобразных экземпляра археоциат, характеризующихся при ясных 
и хорошо выраженных обеих стенках и днищах полным отсутствием пере
городок . Это явление наблюдалось впервые и дало основание автору вы
делить встреченные формы в новый род и вид Tabulacyathus tayloгi , хотя 
и обращалось внимание на условность объединения трех разных экземпля
ров в один вид .  В результате нашего переизучения монографической кол
лекции Вологдина (колл . ЦГМ .N'2 2957) выяснилось,  что описанные А. Г. 
Вологдиным экземпляры следует относить к двум не только различным 
видам, но и родам, семействам и даже отрядам. Одни формы (экз. 271/ 
2957,  табл.  VII ,  фиг. 3 в работе А. Г. Вологдина, 1 932) характеризуются 
самостоятельными наружной и внутренней стенками, между которыми 
развиты только днища (эти формы выделяются нами под названием 
Galinaecyathus lebedensis Konjuschkov, gen . et sp. nov . ) ,  а другие имеют 
не самостоятельную наружную стенку, а образованную загнутыми края
ми днищ, между которыми развиты своеобразные стержневидные скелет
ные элементы, служащие для их поддержки (экз. 269/2957, фиг. 24, стр . 
32,  в работе А.  Г. Вологдина, 1932) . За последними формами нами оставля
ется название Tabulacyathus tayloгi (переописание его приводится ниже) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольский гори
зонт : Алтае-Саянская складчатая область,  Южный Урал . 

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  Изучено 12  экз.  Алтай, р .  Лебедь -
1 экз . , Западный Саян, р .  Малый Каракол - 3 ЭI<з . , Южный Урал , г .  
Бикташ - 8 экз. 

Galinaecyatlm s bazaichensis Konjuschkov, s p .  поv. 
Табл. XII,  фиг. 3 ,  4 

Г о JI о т и п : шл.  364-2 ,  колл . И .  Т .  Журавлевой, 1 960, р .  Базаиха , 
санаштыкгольский горизонт . 

Д и а г н о з .  Диаметр кубка 1 ,4 .м.м . Наружная стенка 0 ,02 .м.м тол
щины, диаметр пор 0,05-0,06 .м.м . Внутренняя стенка 0 ,02 .м.�t толщины, 
диаметр пор 0 ,05-0 ,06 .м.м. Интерваллюм узкий - 0,3 .м.м . Днища 0,02 .lt.м 
толщины, диаметр пор 0 ,05-0,06 .м.м . 
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О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з м е р ы  к у б к а .  Небольшие правильные кони
ческие кубки диаметром около 1 , 5  .м.м . 

Н а р у ж н а я с т е н к а толщиной 0 ,02 .мм имеет простые круглые 
поры 0 ,05-0,06 .м.м в диаметре, расположенные рядами в шахматном 
порядке. С внутренней стороны стенки, между двумя соседними рядами 
пор , иногда наблюдаются небольшие , продольно вытянутые , валико
видные утолщения , служившие, очевидно ,  для упрочения наружной стен
ки .  По всей вероятности , они являются прообразом внутренних ребер ,  
от  которых отличаются формой и размерами . Валикавидные утолщения 
в поперечном сечении, грубо говоря, имеют форму треугольника ,  высота 
которого не превышает ширины основания . Внутренние ребра по высоте 
значительно превышают ширину и в поперечном сечении имеют форму уд
линенного четырехугольника .  С наружной стороны наружной стенки ни
каних дополнительных скелетных элементов и наростов не наблюдается . 

И н т е р в а л л ю м узкий и равен половине радиуса кубна . Ника
ких скелетных элементов,  кроме днищ, в интерваллюме не присутствует . 

Днища плоские , 0 ,02 .At.At толщины, с частыми норами 0 ,05-0,06 .At.At в 
диаметре .  Поры по краям днища являются общими с порами нару.шной 
и внутренней стенон , к которым примьшают днища . Так нак в нашем рас
поряжении нет продольного сечения кубка , то трудно говорить о харак
тере размещения днищ в интерваллюме , но, по всей вероятности, они до-
вольно редкие . . 

В н у т р е н н я я с т е н н а 0,02 .AMt толщины, с порами диаметром 
0 ,05-0,06 .Аt.м , расположенными рядами в шахматном порядке . По свое
му строению она аналогична наружной стенне . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь широкая и свободна от скелетных 
элементов . 

С р а в н е н и е .  От Galinaecyathus lebedensis Koпjuschkov, sp.пov. , 
описанный вид отличается более узким интерваллюмом и одинаковыми 
наружной и внутренней стенками-равной их толщиной и диаметром пор .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Санаштыкгольский горизонт : Восточный Са
ян,  Салаир . 

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  2 энз .- р .  Базаиха ,  в Восточном 
Саяне ; 1 энз .- гора Белая Горна,  Салаир . 

Galinaecyatlщs sp . 
Табл. XI ,  фиг. 7; рис. 6 1  

Putapacyathidae (? ) :  /1\уравлева , 1 960а , стр.  266 . 

Д и а г н о з .  Диаметр I{убна 0,45 .Аt.м и 1 , 1  .At.At . Наружная стенка тон
ная , поры 0,05-0,08 .AMt в диаметре . Внутренняя стенка тонкая , поры 
0 ,05-0,08 .мм в диаметре .  Интерваллюм ши-
р окий, 1/3 диаметра нубка .  От внутренней 
стенки в интерваллюме отходят едва замет
ные радиальные стерженьки . 

3 а м е ч а н и я .  В работе И .  Т .  Журав
левой (1960а) , посвященной описанию ар
хеоциат Сибирской платформы, приводится 
краткое описание двух энземпляров Putapa
cyathidae (?) . Отсутствие поперечных сечений 
кубков затруднило определение форм до 
рода,  поэтому автор определил их только до 

Рис. 61 . Galinaecyathus sp. Продольное сечение: кубка , 
х 40 (колл. И .  Т. Журавлевой, 1952) 
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семейства .  По нашему мнению, по приведеиному описанию , данные эк
земпляры можно отнести :к роду Galinaecyathus Konjuscl1kov, gen . nov . ,  
н о  из-за недостаточности материала нельзя и м  дать видового названия. 

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

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л .  2 э:к з .  с р .  Лены, Сибирская 
платформа. 

Род Aptocyathus Vologdiri, 1 937 

Aptocyathus: Вологдин, 1 9406 , стр.  9 1 ;  1 945, стр. 4 '! -42; ,  1 962а , стр.  1 34. 

Т и п о в о й в и д :  Aptocyathus gordoni Vologdin , 1 937 . 
Д и а г н о з .  Одиночные и :колониальные археоциаты с узкокониче

ской или цилиндрической формой :кубi<а .  Наружная и внутренняя стенки 
представлены продольно вытянутыми внутренними ребрами и облекающей 
их тонкой оболочкой с одним рядом нруглых пор на промежутнах между 
соседними внутренними ребрами . В интерваллюме присутствуют пористые 
днища и пленни пузырчатой тнани . 

С р а в н е н и е .  От Aptocyath3lla Konjuschkov, gen . nov .  отличается 
наJI:ичием внутренних ребер на обеих с теинах . 

С о с т а в р о д а .  В настоящее время известны три вида этого рода:  
Ap tocyathus gordoni Vologdin, 1937,  Ap tocyathus biktaschensis Konjuschkov , 
sp . поv .  и Aptocyathus vitilis Konjuschkov , sp . nov . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с n  р о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, санаштьшгольсний гори
зонт : Алтае-Саянс:кая складчатая область и Южный Урал . 

Aptocyatlшs goгdoni Vologdi n ,  1 937 

Табл . X I I ,  фиг. 5 ,6 ;  рис. 62, 63 

Aptocyathus gordon i :  Вологдин, 1 9406 , стр.  91 ; 1 945, стр.  42;  1 962а, стр.  1 34 .  

Г о л о т и п: Обр . 28-4048, шл . 3j10 ,  нолл . И.  К .  Баженова ,  нижний 
кембрий, Западный Саян . 

Д и ct г н о з .  Диаметр кубка 2 ,5-3,0 .мм .  Наружная стенка 0 ,01 .u.u 

ТОJIЩnны, поры 0,03-0,04 .м.м в диаметре, ребра 0 , 1 -0,2 .AtJtt ширины, 
0,05 .ltJtt толщины, просветы между ребрами 0 ,05-0,1  .AMt . Внутренняя стен
ка 0 ,01-0,02 .UJI't толщины, поры 0 , 1  .UJtt в диаметре, ребра до 0 , 1 5  .u.м ши
рины, 0 ,03-0,04 Jtt.u толщины, просветы между ребрами 0 , 1 -0 , 1 5  Jtt.u. 

Днища 0 ,05 .!Mt толщины, поры 0 , 15-0,2 .At.!t в поперечнине, расположены 
через 0 , 6-0, 1 5  .!Mt . Пузырчатая ткан ь 0 ,01-0,02 .AMt толщины, неравно
мерно расположенная . 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р  ы I< у б н а .  Одиночные и колониальные уз
коконичесi<ие вначале , впоследствии пр:инимающие цилиндрическую 
форму . Диаметр кубка не превосходит 3 ,0 .AMt . В результате физического 
воздействия извне , при жизни особи, часто наблюдаются помятости, 
ндавленности: и искривления нубков . l{олонии обычно ветвистые , реже 
массивные . 

Н а р у ж н а я с т е н к а (рис . 64) состоит из серии вертикальных 
внутренних ребер и пористой оболочни, облекающей их снаружи . Шири
на внутренних ребер несколько изменяется в связи с ростом нубка и во 
взрослой стадии достигает 0 , 1 -0,2 .UJ\t . Толщина внутренних ребер 
0 ,05 .AMt, ширина проеветон между ними 0,05-0, 1  .Atolt .  Наружная оболоч
ка не более 0 , 1  Jtt.At толщиной с круглыми порами 0 ,03-0,04 .U.!t в 
диаметре, расположенными в один ряд между смежными внутренними 
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ребрами с чередованием по отношению к соседним рядам. Внутренние реб
ра,  видимо, укрепляли стенку . 

Неотъемлемой частью наружной стенки является плотно прилегающая 
пелористая наружная оболочка , видимо, рыхлой непрозрачной ткани . 
Она обычно скрывает и затушевывает детали строения наружной стенки . 
Толщина этой оболочRи (pellis) ОRоло 0 , 1  .м,.м . 

Рис . 62. Продолt.нос сечение 
кубrш Aptocyathus gordoni Vo
logdin н а  начальной стадии, 
х 20. (колл. Л. Н .  Репиной, 

1 956, 1 69-23, ШЛ. 1 ,  ЭI{З . 1) 

Стадии развития: а - стадия поJJО
го иубочиа, диаметр 0 , 1 5  ·"At ;  б 
стадия A >·clюeoly1lti1Us, диаметр иуб· 
на 0,25 AIAt; в-стадия (?) Dokidocyal· 
hus, диаметр иубка 0 , 3  .м .. н; г - по-

явление первого днища 

Рис. 63. Тангенцналt.ное 
сечев н е  ннтерваллюма Ap
tocyatlшs gordoni Vologdin 
вбли а и  наружной стею<и. 
х 20 ( 1\ОЛЛ. И. Т.  11\уравле
во t:r ,  1 958, 1 26-2 , шл. 1 ,  
эr.;з .  1 ) .  Стадии образова
ния внутрспппх ребер на
ружной: 1 стенки из стер· 

жепьков: 

а - ориентировна в горизонталь
ной и вертинальной плосностях, 
диамс·гр нубиа 0 , 3  AtAt; б -упо
рядоченная:вертинальная ориен· 
тировt<а, диаметр I<убна 0,4  Аtм; 
в - образование внутренних ре
бер, диаметр иубиа 0,55 AtAt; 

г - днище 

И н т е р в а л л ю м mироRий и равен примерно трети диаметра Rуб
ка . Интерваллюмный Rоэффициент изменяется по мере роста RyбRa от 
4,0 до 2 ,0  и не является диагностическим признаRом . Днища плосRие или 
слегка выпуклые , около 0 ,05 .млt толщиной, пронизалы частыми много
угольными лорами в поперечнике 0 , 15-0,2 .At.At . Скелетные перемычки 
между лорами около 0 ,04-0,05 лмt . Поры днищ, прилегающие к наружной 
и внутренней стенкам, образованы выступающими частями внутренних 
ребер и дополнительными СRелетными перемычками , составляющими само 
днище . Днища в интерваллюме расположены неравномерно и имеют про
межутRи между собою от 0 ,6 до 1 , 5 .м.м . Пузырчатая тRань частая , 0 ,01 -
0,02 лмt толщины, развита в интерваллюме неравномерно,  может пересе
кать и центральную полость Rубка . Местами наблюдаются участки Rубка, 
где пленRи пузырчатой ткани отсутствуют . 

В н у т р е н н я я с т е н R а построена сходно с наружной . Ширина 
внутренних ребер изменяется с ростом Rубка от 0,04 лtм при диаметре 
куб на 0 ,6  ,\t.At до О, 15 .Аtом при диаметре 2 мм . Толщина внутренних ребер 
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0,03-0,04 .м.и, ширина проеветоn между ними 0 , 1-0,15  .AMt . Пористая обо
лочна ,  принрепляющаяся н внутренним ребрам со стороны центральной 
полости, 0,01-0,02 .и.Аt толщины, с нруглыми порами диаметром 0 , 1-
0 , 15  .м.м , расположенными в один ряд на пространстве между внутренними 
ребрами и чередующимися с порами из соседних рядов . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь обычно пересенается пленнами 
пузырчатой тнани . 

В о з р а с т н ы е  
сечениях НОЛОПИЙ 

и з м е н е н и я .  Б многочисленных поперечных 
Aptocyathus goгdoni Vologdin часто отмеча

ются nолые нубочни оноло 0 , 15  .At.i\1 
в поnеречнине . Иногда nолый непо
ристый, неправильной формы нубочен 
встречается в редних продольных се
qениях и может быть принят за пер
вую стадию (зародышевую) онтоrене
тичесного развития данного вида . 
Затем, через . хорошо выраженный 

i 
Рие. 64. Aptocyatlшs gordoni Vologdin 

А - колонин в продольном сечении, х 5 (колл. 1\. Н. 1\ошошкова, 1 9 5 8 ,  

4 8-2-А, ш л .  1 ,  энз. 1) ;  Б - поперечное сечение нубна, х!О 

пережим, полый нубочен вытягивается , образуя одностенвый нубон диамет
ром оноло 0, 1 5-0,25 .U.A·t . Это вторая стадия развития (стадия A rchaelynt
hus) . При диаметре нубна 0,3 - ОА .AMt появляется центральная полость .  
На рис . 63б хорошо видна появившалея внутренняя стенна, носая nленочi<а 
пузырчатой тнани и причлененные н наружной стенне стерженьюi (? ) ,  
образующие подобие первого днища . Стерженьни отмечаются и в других 
шлифах (при диаметре 0 ,3-0,5 .At.��t) , nоэтому, правда , условно , эта стадин 
называется нами стадией Dokidocyathus. На этой стадии стерженьни , ви
димо, приобретают определенную ориентацию . Если вначале они имели 
неясную ориентировну (рис . 63а) , то позже (рис . 63б) часть из них ориен
тируется в горизонтальной плосности, часто соединяясь с наружной и 
внутренней стеннами, образуя прообраз днищ, а другая часть ориенти
руется вертинально, срастается со стеннами и образует в дальнейшем 
внутренние ребра (рис . 63в ) .  При диаметре нубна 0 ,5-0,6 .At.At отчетливо 
различаются настоящие днища и ребра на обеих с теинах . Это уже стадин 
становления рода;  на этой стадии хорошо видно, что в строении днищ 
антивно участвуют внутренние ребра стенон, ноторые, соединяясь между 
собою, образуют днища с многогранными норами . Поперечное сечение пор 
вблизи стенок равно расстоянию между внутренними ребрами . При до 
стижении нубном диаметра 0,6-0, 7 .At.At поJrностью устанавливаются все 
видаопределяющие признани . 

С р а в н е н и е .  От Ap tocyathus vitilis Konjuschkov, sp . nov .  отли
чается более толстыми внутренними ребрами наружной стенни , круглыми 
порами стенок, более резним расположением днищ и пузырчатой тнани . 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с  п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштьшгольский гори
зонт: Алтае-Саянская область. 

И з у  ч е н н ы й м а т е р и а л. Изучено более 30 колоний и 20 от
Д{1Льных особей с Западного и Восточного Саяна . 

Aptocya thus Ьiktaschensis Konjuschkov, sp . nov. 

Табл. X I I ,  фиг. 7;  табл. XII I ,  фиг. � 1-4 

Г о л о т и п: шл . . М 4/8262, ЦГМ ,  Ленинград; колл . А .  В .  Хабакова,  
нижний кембрий, Южный Урал . 

Д и а г н о з . Диаметр кубка до 2 ,7  .1�.м . Наружная стенка: внутренние 
ребра 0 ,03-0,06 JIM� ширины, 0,02-0,03 JIM� толщины, просветы между ни
ми 0,03-0,06 мм; наружная оболочка 0 ,01-0,02 JIM� толщины, поры круг
лые , 0 ,03-0,04 .1�м в диаметре . Внутренняя стенка устроена аналогично .  
Днища слабовыпуклые 0,02-0,03 JltM толщины, с угловатыми порами д о  
0 ,05 J!Mt в поперечнике, днища расположены неравномерно через проме
жутки 0 ,6 - 0, 1 5  Jltм. Пузырчатая ткань редкая , 0,01 -0,02 .1�м толщины. 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з  м е р ы  к у б к а .  Одиночные и колониальные фор
мы с узкоi{оническим кубком на ранних этапах развития и цилиндрические 
во взрослой стадии . Диаметр кубка до 2, 7 JltM . Rубки обычно помяты и 
изогнуты. Колонии большей частью массивные . 

Н а р у ж н а я с т е н к а состоит из продольно вытянутых внутрен
них ребер и прилеrающей к ним снаружи пористой оболочiш . Внутренние 
ребра 0,06-0,08 мм ширины, около 0 ,03 J!Mt толщины, просветы между 
внутренними ребрами колеблются от 0,03 до 0,06 J!Mt . Новообразование 
внутренних ребер по мере роста кубка организмов происходило путем 
вклинивания новых в промежутки между соседиими внутренними ребра
ми , поэтому может варьировать ширина проеветоn между ними . Наружная 
оболочка 0,01 -0,02 J!Mt толщины, диаметр ее круглых пор близок к ши
рине промежутков между внутренними ребрами и равен 0 ,03-0,05 J!Mt . 
Поры расположены в один ряд . В месте сочленения наружной оболочки 
с внутренними ребрами утолщений на них не наблюдается . Наружная 
стенка чутко реагировала на внешние физические воздействия , образуя 
вмятины и пережимы. 

И и т е р  в а л л ю м широкий. Из скелетных элементов в нем присут
ствуют днища и пленки пузырчатой ткани . 

Днища слабовыпуклые , плоские, иногда искривленные, 0,02-0,03 AMt 
толщины,  пронизаны частыми угловатыми порами до 0 ,05 мм в попереч
ню<е . Перемычки между порами 0 ,02-0,03 J!Mt . Поры вблизи наружной 
и внутренней стенок несколько меньшего сечения и образованы выступаю 
щими краями внутренних ребер и скелетными перемычками, составляю
щими днище . В интерваллюме днища располагаются неравномерно и 
имеют промежутки от 0,6 до 1 , 5 Jttм . 

Пузырчатая ткань около 0,01 JltM толщины, редкая , сечет нак интер
валлюм, так и центральную полость. 

Ширина интерваллюма увеличивается по мере роста кубна,  но отно
шение величины диаметра нубна н диаметру центральной полости (или 
их радиусов), т .  е .  интерваллюмный коэффициент , является довольно по-
стоянной величиной и равен 2 . 5-2,9 .  

-

В н у т р е н н я я с т е н к а устроена аналогично наружной, толь
ко внутренние ребра у нее обращены не к центру кубка , а в сторону интер
валлюма . Она тоже обычно помята ,  причем ее изгибы согласуются с изги-
бами наружной стенки . 

· 
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Ц е н т р а л ь н а я n о л о с т ь узкая , равна примерно четверти
трети диаметра кубка . Обычно свободна от скелетных элементов и может 
пересекаться редкими пленками пузырчатой ткани . 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е .  Маленькие размеры кубка 
и связанная с этим трудность :изготовления ориентированных палеонтоло
гичесRих шлифов, а также редкая сохранность начальной части кубRа 
затрудняют изучение индивидуального развития скелета организма и осо
бенно ранней его стадии . Все же по имеющимся материалам можно судить 
об индивидуальном развитии Aptocyathus biktaschensis sp . nov .  с самых 
ранних его стадий. 

На самой ранней стадии развития отмечается одностенвый конический 
кубок диаметром 0,3-0,4 .Аt.м , который развился , вероятно ,  из полого не
пористого кубочка неправильной формы. При диаметре 0 ,50-0,55 .AMt по
является внутренняя стенка . Высота кубка в это время О, 7-0,8 .At.At . Обе 
стенни пористые . Вскоре при диаметре . 0,6 .AMt появляется днище . Вы
сота Rубка на этой стадии около 1 ,4-1 , 5  .At.At. При диаметре кубка 0,7-
0,8 .м.м Aptocyathus biktaschensis приобретает все основные индивидуаль
ные черты. С дальнейшим ростом постепенно увеличивавтел диаметр кубr<а , 
размер интерваллюма и ширина внутренних ребер . Причем внутренние 
ребра уже при диаметре кубка около 1 ,О м.м достигают своей мансималь
вой ширины. Во взрослой стадии диаметр кубка достигал 2 ,7  .At.At, при вы-
соте 25-35 .Аt.м . 

· 

С р а в н е н и е .  От известного в литературе вида Aptocyathus gor
doni Vologdiп описанный вид А .  biktaschensis sp . nov .  отличается более 
тонRими и .узкими внутренними ребрами, более тонко " пористостью сте
нок, меньшим развитием nузырчатой ткани, отсутствием дополнительной 
оболочки . pellis на наружной стенRе и одинаковым устройством наружной 
и внутренней стеноR Rубка .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с n  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольский комn
лекс : Южный Урал. 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л. Изучено 20 Rолоний и 35 отдельных 
особей, г .  Бикташ. 

Aptocyathus vitilis Konjuschkov, sp.  nov. 

Табл. XIII ,  фиг. 5;  табл. XIV, фиг. 1 ,  2; рие 65 

Г о л о т и n: шюrф 405-1 1 ,  коллекция Л. Н. Репиной, нижний кем
брий, Западный Саян . 

Д и а г н о з .  Диаметр Rубна - 2,8 .AMt . Наружная етенка 0,01 At.At тол
щины, поры 0,03-0,04 Х 0,08 Аt.м в поперечнике, ребра 0 ,06 AtAt ширины, 
0.03 At.At толщины; промежутки между ребрами 0,08-0,09 At.tt . Внутренняя 
стенr<а 0,02-0,03 AMt толщины, поры 0,08-0,05 .МАt; ребра 0, 12-0, 15  AMt 
ширины, 0,03 .м.м толщины, просветы между ребрами 0,08-0, 1 .  

Днища 0,03 .МАt толщины, поры 0,06-0, 1 .МАt в попвречнике, располо · 
жены через 0 ,6 .AMt. Пузырчатая .ткань редкая . 

О п и с а н и е  
Ф о р  м а и р а з  м е р ы  к у б к а .  Одиночные у2:коконические куб

ки . Наибольший наблюдающийся диаметр кубка 2 ,8 .м.м. Иногда имеют не
большие вмятины и поперечные пережимы. По высоте , вероятно ,  дости
гали 10-15 .At.At . 

Н а р у ж н а я с т е н к а образована продольно вытянутыми внут
ренними ребрами 0,02-0,03 .мм толщины, 0 ,04-0,06 M .At ширины, с прос
ветами между ними до 0 , 1  .м.м и облекающей их собственно наружной стен
кой около 0,01 .мАt толщины с прямоугольными лорами 0,03-0,04 Х 
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х 0 ,08 .u.u в поперечном сечении . Новообразование внутренних ребер проис
ходило путем юшинивания их между соседними, поэтому может несколы<о 
изменяться ширина проеветоn между ними . Отношение числа внутренних 
ребер наружной стенки к диаметру кубка (коэффициент Р) равно 31 ; 
замер произведен для кубка диаметром 2 ,8  .и.м . 

Очень часто наружная стенка обволанивается слоем рыхлой непрозрач
ной ткани, достигающей 1 ,5 .u.1t толщины и затушевывающей детали 
строения стенки .  Иногда снаружи кубок имеет <<терсиевые>> выросты . 

И н т е р  в а л л ю м широкий и увели
чивается с ростом кубка , но интерваллюм
ный ноэффициент довольно постоянная ве
личина и равен 4 ,2-4,  7 .  

Днища плоские, слабовыпуклые и ино
гда немного искривлены . Толщина днищ 
0 ,03 At.u, в интерваллюме размещены равно
мерно через промежутки 0 ,4-0,6 .4Mt. Поры 
днищ многочисленные и имеют многогран
ные очертания в поперечнике, достигающем 
0,06-0,1  .u.lt . Скелетные перемычни между 
порами равны 0,02 -0,03 .lt.lt. Поры днищ 
вблизи наружной и внутренней стенок об
разованы выступающими краями внутренних 
ребер и дополнительными скелетными па
лочковидными элементами , составляющими 
днище . 

Помимо днищ в интерваллюме могут при
сутствовать очень редкие пленки пузырчатой 
ткани . 

Рис .  65. Aptocyathus vitilis Kon
jusebkov, sp . noY. Х 15 (колл. 
JI . Н .  Репиной, 1 956, 405- 1 1 ,  
пш. 1 ,  ЭI<з. 1 ) . Поперечное се
чение кубка ; видны прямоу
гольные поры наружной 

стеюш 

В н у т р е н н я я с т е н н а образована более массивными скелет
ными элементами . Она состоит из продольновытянутых внутренних ребер 
0,03 .u.u толщины и достигающих 0 , 12-0 , 15  .U.It ширины . Просветы между 
внутренними ребрами достигают 0 , 1  .u.u ширины. Внутренние края ребер 
облекаются собственно внутренней стенкой с прямоугольными порами 
0 ,04-0,06 Х 0,08 .u.u . В месте сочленения с внутренними ребрами попе
речные перемычки стенки утолщены, и это придает несколько округлен
ный характер парам . Как видим, все основные скелетные элементы нуб
ка - наружная и внутренняя стенки и днища-имеют легкое <<сетчатое>> 
строение,  и это отражается в названии вида . 

Коэффициент Р для внутренней стенки при диаметре кубка 2 ,8 .u.1t ра
вен 42 . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ъ узкая и свободна от скелетных эле
ментов . 

С р а в н е н и е .  П о  внешнему виду наиболее близок виду Aptocyat
hus gordoni VoJ ogdin . Отличается от него прямоугольными порами наруж
ной и внутренней стенок, более частым расположением днищ и редкой 
пузырчатой тканью . 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний нембрий, санаштыкгольский гори-

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  Изучено 1 1  экз. с Западного Саяна , 
р .  Малый Каракол . 

Род Aptocyath ella Koпjuschkov, gеп. поv. 

Т и п  о в о й  в и д: Aptocyathella prima Koпjuschkov , sp . поv .  
Д и а г н о з .  Одиночные археоциаты с узкоконическими или цилин

дрическими кубками, сложенными простой наружной стенкой и nнут-
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ренней - с  продольно вытянутыми внутренними ребрами . Поры обеих 
стенок круглые . В интерваллюме присутствуют днища и редкие пленки 
пузырчатой ткани . 

С р а в н е н и е .  По характеру устройства внутренней стенки схо
ден с Aptocyathus Vologdin ,  но отличается от них простой наружной стен
кой. Устройство наружной стенки сходно с Galinaecyathus K onjuschkov 
gен . ноv . ,  но последний имеет простую внутреннюю стенку . 

С о с т а в р о д а .  В настоящее время известен только один вид: 
Aptocyatl1ella p rima K oнjпschkov , sp . nov.  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий,! санаштыкгольский гори
зонт: Западный Саян, Дальний Восток . 

AptocyathPlla prima Konjuscl1kov,  sp . nov. 

Табл. XIV, фиг. 3-5, 8;  :рис. 66 

Г о л о т и п : обр . 697/ 1 ,  шл . 2, .Западный Саян, колл . С.  А .  Салуна , 
санаштьшгольский горизонт, 1 953. 

Д и а г н о з. Диаметр кубка 1 ,4 лt,n; наружная стенка: толщина 
0 ,03 мм, диаметр пор около 0,05 .Аt.м . Внутренняя стенка :  ребра 0 ,03 лtм 

8 

Рис .  G6. Aptocyathella p 1·ima Konjuscltkov, ge11. et sp. nov. 
Х 32 (колл. С.  А. CaJJyнa, 1 953, обр.  697, шл. 1 ,  эr<з.  М 3 ,  4,  9) 

Стадии возрастного развития: а - появление внутренней стешш во 
внутренней полости нубна, диаметр 0 ,4  At.лt, шл. 1, энз. 3; б - становле

IШС дниша, диаметр нубка 0 , 5  "'"''· mл. 1 ,  экз. t,; в - различимы все при-
знани вида, диаметр нубка 0 ,85 .лt.лt, шл. 2, энз. 1 1  

толщины, 0,06'лмt ширины, промежутки между ними 0,05-0,06 лtм. Внут
ренняя оболочка тоньше - 0,01 лмt .  Днища 0,03 лмt толщины с порами 
0,05 .AtM в диаметре, размещены в инrерваллюме через 0,4-0,5 .At.At . 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а и р а з  м е р ы  к у б к а .  Мелкие цилиндрические или уз
коконические кубки . Наибольший наблюдавшийся диаметр 1 ,4 млt. Могли 
иметь небольшие искривления и пережюны. По высоте, вероятно , дости
гали 1 5-20 .лtм . . 

Н а р  у ГI\ н а я с т е н к а .  Толщина ее 0 ,02-0,03 .Аt.м, но иногда,  
особенно в начальной стадии развития кубка, наружная стенка может 
утолщаться за счет дополнительно нарастающей массивной однородной 
ткани . Пористость различается с трудом, и диаметр ее крупных пор , веро
ятно , равен 0,05 лtм. Иногда отмечается небольшал искривленность наруж
ной стенки , связанная, очевидно ,  со стесненным ростом . 

И н т е р  в а л л ю м уюшй и мало изменяется с ростом кубка . При 
диаметре кубi\а , равном 1 ,4 млt, интерваллюм составляет 0 ,3  M..!t , а при диа
метре 0,8-0,9 .At.At, т. е. когда только что установились видовые признаки, 
он равен 0 ,28-0,3 .At.At . 
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В интерваллюме нроме днищ могут присутствовать и редние пленюх 
пузырчатой тнани . 

Днища 0,02-0,04 м.м толщиной, плоение, с частыми нруглыми пора
ми 0 ,05-0,06 мм в диаметре . Краевые поры со стороны, пр илегающей 
R внутренней стенне, образованы выступающими нраями внутренних ре
бер и снелетными образованиями, составляющими днище . В месте прин
репленил днищ н наружной и внутренней стеннам нинаних утолщений на 
днищах не наблюдается . 

Пузырчатая тнань представлена редними непрозрачными пленнами 
оноло 0,01 .лtм толщины, развитыми в интерваллюме и заходящими в цен
тральную полость .  В начальной стадии развития нубна очень часто плен
на пузырчатой тнани развивается параллельна наружной стенне,  уда
ляясь от нее на 0,01 -0,02 .лмt, п благодаря этому создается впеqатление 
двойной наружной стенни . 

В н у т р е н н я я с т е н н а сложноустроенная . Она представлена 
продольно вытянутыми внутреннпми ребрами и тонной оболочной, обле
нающей их с внутренней стороны . 

Внутренние ребра 0 ,02-0,03 .#Jit толщины и 0 ,05-0,06 .лt.л� ширины. 
Промежутни между двумя соседними внутреннимп ребрами 0,05-0,06 лt.At . 

Эти параметры сохраняются на протяжении всего индивидуального раз
вития нубна .  При увеличении диаметра нубна,  а соответственно и ширины 
центраЛЬНОЙ ПОЛОСТИ, НОВЫе внутренние ребра образуЮТСЯ путем ВIШИ
НИВаНИЯ в промежутин между двумя соседними . 

· Со стороны центральной полости внутренние ребра обленаются оболоч
ной оноло 0,01 .лtм толщины (и менее) . Пористость ее плохо видна , но по 
всей вероятности это нруглые поры диаметром не более 0,04-0,05 .лtм. 

Внутренняя стеш<а обычно не повторяет изгибов наружной . 
Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь тироная и увеличивается по мере 

роста нубна . Кан уже уназывалось выше , в ней могут присутствовать 
редкие пленни пузырчатой тнанп . 

Каблучон прирастанин массивный, в виде непрозрачной (в шлифе) 
снелетной массы неправильных очертаний, развитой в основании нубна . 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з  в и т и е .  Возрастные изменения про
ележены начиная с диаметра нубна,  равного 0 ,4-0,5 .лtм . На этой ста:.. 
дии в одностенном нубне начинает оформляться центральная полость.  
В поперечном шлифе она выражена в виде тонного незамннутого нолечна 
(рис . 67 ,  а - б) . При достижении нубном диаметра 0,55-0,6 .#At, в нем 
появляется днище и внутренние ребра на внутренней стенне . Эту стадию 
можно принять за стадию становления рода . При диаметре нубна 0 ,7-
0,8 .лtм на внутренней стенне отмечаются уже хорошо развитые внутрен
ние ребра ,  и это уже стадия становления видовых признанов . При диа
метре 0 ,8  м.лt все видовые признани - толщина и ширина внутренних ре
бер внутренней стенни, их расстояния относительно друг друга , ширина 
интерваллюма и расстояние между днищами-онончательно устанавлива
ются и мало изменяются при дальнейшем росте нубна . 

Следует отметить, что у рода Aptocyath us нубюх диаметром О ,  7-0,8 Jt!.At 
имеют уже хорошо выраженные ребра на обеих своих стеннах . Это слу
жит дополнительным доназательством самостоятельности рода Aptocyat
hella . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний нембрий, санаштьшгольсний гори
зонт: Западный Саян, Дальний Н остон . 

И з у ч е н н ы й м а т е р  и а л .  7 энз . с Западного Саяна . 
9 энз .- хр . Джагды, Дальлиn Бостон . 

8 И. Т. Журавлева 1 1 3  



Род Chabakovicyathus Konjuschkov, gen. nov. 

Т и п о в о й в и д: Cfщbakovicyathus tumulatus Koпjпscl1kov ,  sp . 
поv . 

Д и а г н о з . Одиночные формы . Rубок узкоконический или цилин
дрический.  Наружная стенка с тумуловыми порами . Внутренняя стенка 
с простыми круглыми порами . В интерваллюме плоские или слабовыпук
лые пористые днища . 

С р а в н е н и е .  От всех известных двустенных археоциат с дни-
щами отличается наличием тумуловых пор на наружной стенке кубка .  

С о с т а в .  Известен один вид этого рода Chabakovicyathus tumulatus 
Koпjпscl1kov, sp . поv . 

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 к и й в о з р а с т .  Нижнпй кембрий, низы санаштыкгольского ком
плекса ,  тереклинекая свита : Южный "Урал . 

Chabakovicyathus tumulatus Konjпschkov , sp . ноv . 

Табл. XIV, фиг. 6, 7; рис. 6 7 

Г о л о т и п: шл . 860-4, колл . А .  В .  Хабакова, санаштыкгольский 
горизонт, Южный "Урал . 

Д и а г н о з .  Диаметр нубка 0,8- 1 ,2 .м.Аt. Наружная стенка 0,01 .Аt.м 

толщины, поры тумуловые, диаметр их с внутренней стороны 0,08-

Рис. 67. Clиbako vicyathus 
tum ulatus Konjuscbkov, gеп. 
et sp. nov. х 2 5  (Rолл. А. В .  
ХабаRова, 1 958, 866-1 3, шл. 
2, ЭRЗ. 2).  Косопродольное 
сечение нубна. Справа вид-

ны раснрытые тумулы 

0,1  лt.м, при выходе из тумулы-0,03-0,04 .м.м , 

высота тумулы 0,03-0,04 .AMt. Внутренняя стен
на 0,02 .Аt.м толщины с крупными порами диамет
ром 0 ,04-0,05 лмt . Днища 0,01 -0,02 лш тол
щины, плоение или слабо выпуклые , диаметр 
пор - 0,05 лt.At, расположены днпща через 
0 ,5-0,6 Jitл t .  

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы н у б к а .  Rуб
ки одиночные , узкоконические , правильной 
формы . НанбольшиП наблюдающийся диаметр-
1 '2 Jit.4't о 

Н а р  у ж н а я с т е н к а .  Толщина ее 
является довольно постоянной величиной на 
всех измеренных экземплярах и равна 0,01 .At.At . 

Поры наружной стенки тумуловые . Диаметр 
тумулы с внутренней стороны 0,08-0, 1 млt, 
nри выходе 0 ,03-0,04 .At.A t ,  высота тумулы 
0,03-0,04 л,слt . Поры располагаются в шах-
матном порядке .  Тумулы образованы заг

нутыми краями стенки без видимых утоньшенпй к выходу. Несмотря на тон
к ость наружной стенки, на ней не отмечается вмятин или пережимов -
следов внешнего физического воздействия . Повышенная пр очиость такой 
тонкой стенки может быть объяснена наличием часто расположенных бу
горков-тумул по всей ее наружной поверхности . 

И н т е р в а л л ю м довольно широкий и слегка увеличивается по 
мере роста кубка . При диаметре кубка 0,8 .м.м ширина интерваллюма 
0,25 .м.Аt, nри диаметре 1 ,О .млt - 0,28 .At.At и nри диаметре 1 , 2  .м.м - 0,3 м.м . 

Это дает интерваллюмные коэффициенты соответственно 3 ,2 ;  3,6 и 4 .  Rак 
видно ,  величина его изменяется в довольно узких nределах и может слу
жить диагностичесним nризнаком.  

В интерваллюме р азвиты . плоские или слабо выnуклые днища около 
0,01 -0,02 .м.м толщины, пронизаиные часто расположенными о:круглыми 
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nорами диаметром 0,05 .м.м. Расnолагаются днища довольно равномерно , 
через nромежутки 0 ,5-0,6 .м.м . 

Никаких других скелетных элементов в интерваллюме не отмечается . 
В н у т р е н н я я с т е н к а несколько толще наружной и дости

гает 0 ,02 �мt толщины. Она имеет часто расnоложенные nростые округлые 
nоры 0,05 .м.м в диаметре .  Поры расnолагаются,  видимо, в шахматном nо
рядке с небольшими скелетными nеремычками (около 0,02 �t.м) между 
ними, что nридает сетчатый характер строения стенки . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь свободна от скелетных элементов и 
диаметр ее увеличивается с ростом кубк а .  При диаметре кубка в 0 ,8  .м.м 
диаметр центральной nолости 0,3 .м.м, nри 1 ,0 .м.м - 0 ,4  .м.м, nри 1 ,2 �t.м -
0,5-5 .м�t. Отношение величины диаметра центральной полости к диа
метру кубка довольно постоянная величина и равна соответственно 2,6, 
2 , 5  и 2 , 2 .  

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с n  р о с т р а н е н и е .  
ризонт: Южный Урал . 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий, санаштыкгольский го-

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  Изучено 3 экз . ,  с Южного Урала,  
г .  Медногорек . 

СЕМЕЙСТВО 
PUTAPACYATHIDAE BEDFORD, 1936а 

Putapacyathidae: Bedford , 1 936а, р. 24; Вологдин, 1 962а, стр. 1 1 8  

Д и а г н о з . Археоциаты конической или цилиндрической формы, 
кубок которых построен концентрически расположенными nростой наруж
ной стенкой с nростыми nорами и сложноустроенной внутренней с по
ровыми каналами . На обеих стенках обычно развиты дополнительные 
скелетные образования в виде продольно вытянутых ребер , служивших 
для упрочения скелета . В интерваллюме присутствуют только лишь по
ристые днища . 

С р а в н е н и е .  От семейства Aptocyathidae Konjuschkov, fam. nov . 
отличается сложноустроенной внутренней стенкой, которая пронизала 
пороными каналами. 

С о с т а в с е м е й с т в а .  Известен только один род Putapacyathus 
Bedford , от которого и nроисходит название семейства .  

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

Род Putapacyathus Bedford, 1 936а 
Putapacyathus: Bedford, 1 936а , р. 24; Вологдин , 1 962а, стр. 1 1 8 .  
Т и п  о в о й  в и д :  Putapacyathus regularis Bedford , 1936 , нижний 

кембрий,  Южная Австралия . 
Д и а г н о з .  Конические кубки, сложенные двумя концентрически 

расположенными стенками, между которыми развиты только плоские по
ристые днища. Наружная стенка устроена продольно вытянутыми внут
ренними ребрами и облекающей их с наружной стороны тонкой nористой 
оболочкой с правильными квадратными порами (пористость решетчатого 
типа) . Внутренняя стенка массивная , устроена продольно вытянутыми 
внутренними ребрами, которые, попеременно чередуясь ,  выдаются то 
в сторону интерваллюма , то в центральную полость .  Это придает зубчатый 
характер внутренней и внешней поверхностпм стенки .  Внутренняя стенка 
пронизана горизонтальными кольцевыми каналами , имеющими выходы 
в интерваллюм и центральную полость, расположенные между соседними 
гребешками . 
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С р а в н е н и е .  Putapacyathus Bedfoгd - единственный род в под
отряде Putapacyathina ,  который имеет массивную внутреннюю стенку 
с nоровыми каналами . 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий: Южная Австралия . 

Putapacyathus regularis J3edford, 1 936а 
Рис. 68 

Putapacyathus regula ris: Bedford , 1 936а , р .  24 

Г о л о т и п не указан. 
Д и а г н о з. Диаметр кубка - 15 �tJit. Наружная стенка: внутрен

ние ребра 1 -3 м�'t ширины,  расстояние между ними 1 - 6 MJit, облекаю
щая оболочка имеет квадратные поры 0 , 15  Atлt. Внутренняя стенка :  более 

а 

1, 

Рис. 68. Putapacyathus regularis Bedford, х 1 2� (по Bedford, 1 936)] 
а - продольное сечение нубка ;  б - поперечное сечепие]"нубка; 

в - ренонструнцил (часть нубна) 

1 мм толщины, края внутренних ребер выступают на 0 ,5 .мм внутрь интер
валлюма и центральной полости, пронизаны горизонтальными поро
выми каналами. Днища плоские, с неправильными порами 1 - 5  MJit в по
перечнике ,  расположены на расстоянии 2 JIMt друг от друга. 

О п и с а н и е  
Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а.  Одиночные) узкоконические 

кубки до 1 5  JIMt в диаметре , достигавшие, вероятно, более 50 MAt высоты. 
Н а р у ж н а я с т е н к а на своей внутренней поверхности имеет 

правильные вертикальные внутренние ребра 0 ,3  JIMt шириной. У наруж
ного края ребра пересекаются узкими полоснами оноло 0 , 1 5  Аtм длины, 
образующими узние щели, к оторые , в свою очередь, делятся вертикальными 
перемычками. Получается наружная оболочка ,  облекающая ребра с пра
вильными квадратными порами со стороной около 0 , 15  мм. 

И н т е р в а л л ю м узкий и равен примерно 1/3 радиуса кубка .  
В интерваллюме присутствуют только лишь днища. Днища тонкие, пло
ские, пронизаны частыми неправильными угловатыми или округлыми 
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порами около 1 -5 лм� в поперечнике. Судя по рисунку, имеют небольшие 
утолщения при соединении с наружной и внутренней стенками. В интер
валлюме расположены довольно равномерно с промежутками около 2 At.A� 
между собою .  

В н у т р е н н я я с т е н к а массивная , более 1 .A!At толщины, име
ет на внутренней и внешней своей поверхности вертикальные валико
видные ребра,  выступающие внутрь интерваллiома и центра.тrьной поло
сти примерно на 0 ,5  Аtм. Как явствует из приводимых Р. и Я. Бедфорда
ми рисунков , в толще стенки проходят частые горизонтальные к ольцевые 
каналы, к оторые сообщаются с интерваллюмом и центральной полостью 
при помощи отверстий,  расположенных между двумя соседними ребрами 
с обеих сторон стенки.  При описании Бедф�рдами эти поры называются 
не совсем правильно <<стремевидные>> .  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь широкая и свободная от скелетных 
образований. 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий : Южная Австралия. 

ПОДКЛАСС IRREGULA RES 

О Т Р Я Д  
А R С Н А Е О С У А Т Н 1 N А Z Н U R А V L Е V А, 1 9 5 О  

ПОДОТРЯД 
ARCHAEOCYATHIDA ZHURAVLEVA, 1960 

СЕМЕЙСТВО ВICYATHIDAE YOLOG D I N ,  1937 

Рис. 69 

Bicyathi dae : Нологдин, 1 937,  стр .  472; 1939, стр. 234; 1 940а , стр. 50; 1 9406 ,  стр . 74; 
1 958, стр .  40; 1 960, стр .  1 1 7  

С р а в н е н и е .  От семейства Arcl1aeocyathidae Tayl o1· описываемое 
семейство отличается отсутствием тений в интерваллюме; от Di ctyocyat
Ь i d ae Taylor - разобщенными и только вертикальными стерженьнами 
в интерваллюме. 

С о с т а в с е м е ii с т в а. Вначале семейство B i cyatl1 i cl ae содержало 
два рода - Bicyathus Vologd in  и Coelocyathus Vologd in ,  теперь Иralo
cyathus (Вологдин, 1939 , 1940 а, б) . После выделения рода И ra locyathus 
в самостоятельное семейство И ralocyathidae (Журавлева ,  1954) семей
ство Bi cyatlli d а е стало монотипным. 

В 1958 г. А .  Г. Вологдин снова ввел в состав семейства B i cyatb l dae род 
И ra locya thus ( = Vacuocya thus) . Последнее вряд ли целесообра:шо , так I{ IO\ 
инвалидный род И ralocyathus имеет резко отличный диагноз от диагноза 
рода Bicyathus. В случае присоединения И ralocyathus к B icyathid ae ди
агноз последнего станет очень расплывчатым : правильнее на наш взгляд 
для инвалидного рода сохранить и инвалидное семейство .  Уже в 1962 г .  
А. Г. Вологдин рассматривал семейство Bi cyathi cl ae,  в состав которого 
входил тольно один род Bicyathus. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. А .  Г. Вологдин (1940б) считал B icyathidae 
формами с очень несложным снелетом кубка с вторично упрощенной ор
ганизацией. Этот вывод он делал потому, что относил Bicyathi d ae к сана
штьшгольсному к омпленсу, средненембрийсному , по его мнению. В дей
ствительности ни вертинальнов распространение BicyatЬi dae (базаих
ский - санаштьшгольский горизонты) , ни индивидуальное развитие его 
представителей не позволяют сделать подобное заключение: Вicyathid ae 
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возникли как одни из потомков одностенных Rhizacyat11idae и позжG дали 
начало археоциатам с более сложным скелетом (род Protopharetra ) .  

В двух работах (Журавлева,  1960а ; Журавлева, Краснопеева,  Черны
шева, 1960) род Bicya thus рассма'гривался как имеющий неяспое систе
матическое положение. К такому выводу должно было прийти:, рассматри
вая Bicya thus как двустенных без стерженьков в и:нтерваллюме (т. е. по 
старому диагнозу) . Подобные формы не находили: себе места в общем фило
генетическом ряду неправи:льных археоциат и потому определяли:сь как 
группа i ncer·tae famili ae .  

Oopy'fedckщi [.ланскаu 
·:::. ""; �� � � t----+---� �� � <:> 

t: Солонцоdскu. 

- - - - - -+-----1 
к. iJ, CIJHHO· ун атскш.i ганскщi 

г 

\ \ 

J 

Рис .  69. Схема родственных связей семейства Bicyatltidae. 

1 - семейство Rhiza.cyathidae; 2 - семейство Bicyatllida.e; 3 - род 
Prolopharet ra 

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

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
Нижний кембрий, нижний подотдел : СССР 

Род Bicyathus Vologdin, 1 939 

Рис. 22, 70 

Bicyathus: Вологдин, 1 939, стр.  235; 1 940а, стр.  51 ; 1 9406 ,  стр . 74; 1 962а, стр. 1 1 7 ;  
Краснопеева, 1 960, стр .  140 · 

Potechinocyathus: Вологдин, 1 957а, стр. 898. 
? Terectigocyathus: Вологдин, 1 962д, стр .  00 

Т и п  о в о й  в и д :  Bicyathus angustus Vologdin ,  1939, нижний кем
бри: й ,  Южный Урал 

Д и а г н о з .  Одиночные и: к олониальные кубки: цилиндрической фор
мы, с выростами: протофаретрового типа, сильными вмятинами: и пережи
мами:. Н аружная стенка с простыми: порами: или: непористая. В интер
налюоме - пузырчатая ткань и редкие короткие вертикальные стержень-
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ки ,  ориентированные вертикально или чуть наклонно. Внутренняя стен
ка с простыми порами. 

С р а в н е н и е .  Единственный род в составе семейства Bicyatbldae 
Vologdin,  1 939 . .  

С о с т а в р о д а . . Известны три вида: Bicyathus angustus Vologdin,  
1 939; В. ertaschkensis Vologdin, 1940 и В. c rassimu rus Vologdin, 1 940Ь. 
Bicyathus c rassimuru s  Vologdin, 1 937 может быть оставлен в составе рода 
Bicyathus лишь условно из-за малохарактерного для этого рода строения 
интерваллюма.  · 

B icyathus cylindricus Vologdin,  1 940а в действительности имеет в ин
терваллюме перегородки (см. фиг. 15 ,  табл. VI I ,  Вологдин,  1940а) и также 
должен быть изъят из состава рода Bicyathus. 

B icyathus sp. , описанный А. Г. Вологдиным н 
1 939г. , сопровождался только рисунком и кратким 
описанием. Судя по этим данным, Bicyathus sp.  
ближе к роду K idrjasocyathus R ozanov (сходно стро
ение наружной стенки) . Potechin ocya thus batenensis 
Vologd . ,  1957а и Terektigocyathus p1·imus Vol ogd . ,  
1 962Ь, - возможные синонимы Bicyathus ertaschken
sis Vologd . ,  1 940а .  

О б щ и  е з а м е ч а н и я .  Из-за неточиости 
автора рода род B icyathus трижды описьшалея как 
новый и каждый раз с новым типовым родом. Так , в 
1 937 г .  А. Г. Вологдин указал B icyathus c rassimu rus 
как тип рода. Однако этот вид может лишь условно 
оставаться в составе рода Bicyathиs. В 1939 г. за тип 
рода был принят Bicyathus angи stus и, наконец, в 
1 940 г . - В. e rtaschken sis. Исходя из приоритета вида 
В. angustиs перед В. ertaschkensis, первый и принят 
в настоящей работе за тип рода. Это имеет и особые 
преимущества ,  так как В. angиstиs - широио рас-

Рие . 70. Te,·ectigocyat
hus primus Vologdin ,  
x 'l O .  Продольное[еече
нис :кубка (по Волог
дину, 1 962в, рие . 1 6) 

пространенный на Южном Урале вид, в то время нак В. eгta scl�keпsis, час
тый в Сибири, на Южном Урале встречается очень редко. 

До настоящего исследования считалось,  что интерваллюм у предста
вителей рода B icyathи s свободен от скелетных образований (см. диагнозы 
А .  Г. Вологдина, 1 937-1961 , П .  С. Rраснопеевой, 1960) и заполнен лишь 
пленками пузырчатой ткани. Теперь установлено, что помимо пузырча
той ткани в интерваллюме кубков всех видов рода Bicyathus содержатся 
короткие вертикальные стерженьии,  разобщенные между собой. Установ
лено также, что реальные взрослые формы только с . пузырчатой тканью 
в интерваллюме в кембрийских отложениях не известны; вследствие этого 
диагноз рода B icyatlщ s в настоящей работе уточнен: указано, что интер
валлюм заполнен не только пузырчатой тианью ,  но и стерженьками. Тща
тельный анализ ранее опубликованных форм (по фото и рисункам) под
тверждает посJiедпий вывод. В таком объеме диагноз рода Bicyatlшs 
совпадает с диагнозом рода Potecblnocyathиs Vologdin ,  1957. 

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 представителей рода Bicyatlшs уиазывают па прямое их родство с од
ностенными Rhizacyathidae .  До стадии 0 ,4-0,5 .мм в диаметре иубка Bi
cyathиs имеет во  внутренней полости только разрозненные стерженьки 
и пленки пузырчатой ткани. В то же время представители рода P roto
pha retra (семейство Archaeocyathid ae) проходят в начале своего развития 
стадию B icyathиs: па ранней стадии наружная стенка P ro topharetra непори
стая , а в интерваллюме находятся не тении, а разобщенные стерженьки. 
Исходя из этих соображений, P ro topha ret ra может считаться потомком 
Bicyathidae (рис. 69) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
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р а с п р о с т р а н е н и е .  Н иж ний к ембрий,  нижний подотдел: СССР -

Южны й Урал,  Алтае-Саянская област ь ,  Туве,  Забайкалье; Монголия. 

Bic� at/m::; an gustus Vol ogd in, 1 939 
Табл. X I  \', фиг .  9 - 1 1 ;  табл. XV, фиг. 1 ;  рис. 7 1 ,  72 

B icyathus ang·ust u s :  Вологдин , 1 939, - ст р .  235, табл . I X, фиг .  1 а , 2а,  б, 1)Ие .  9 в тексте; 
1 9406 ,  етр .  5 '1 , табл. \' I I ,  ф11т. 1 3, 1!1 

Г о л о т и п : Bicya thns angustns Vologdin , 1 939 , обр.  188 ,  нижний 
кембрий, к амешк овский горизонт , к в остоку от г .  :Куванд ык , Медногор
екий район, Южны й  Урал.  

Д и а г н о з .  В ысота к убка - до 25 .At.At , диаметр кубка 2 , 5  .At.At .  Шири
на интерв аллюма 0 ,3-0,5  .ALA� . Т олщи на наруж ной стенки 0 ,05-0,08 .Аtм. 

Диаметр пор наружной стенки 0,08-0,12  .Аtм. 

Толщина в нутренней стенки - до 0,08-
0 , 10 .At.At. Диаметр пор в нутренней стенки 
0 , 15-0,30 .A·t.лt. Т олщина пленок пузырчатой 
ткани 0 ,02- 0,03 �tt.A·t. Т олщина стерженьков 
0,05-0, 1 JtJI� . 

Рис. 7 1 . н:ол;)ШШ B icy:tlhus 
angustus Vologd i n ,  х 1 0 .  

Рекопструtщшr 

О п и с а н п е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к о в .  В ет
в исто-древов идные к олонии и одиночные к убки 
субцилиндрической формы со слабыми вмятина
ми. Тонкие выросты п ротоф аретрового типа -
в результате почков ания . Высот а  превышает 
25 лм·t при диаметре не б олее 3 ,0  .AMt. Такое соот
ношение высоты и диаметра к убк а у арх еоциат 
н аблюдается редк о.  

Н а р у ж н а я с т е н к а почти иенори
стая до стадин 1 , 7 - 1 , 9  .A·t.4t в ди аметре к убка.  
Равномерно р асположенные поры диаметром д о  

0 , 12  .м.п отмеча ютсн по д остпжении к убком 2 , 0- 2 , 5  .ttлt в поперечнике.  
П оры не всегда округл ые.  Перю1ычки :между пор ами 0 ,06-0,08 Jt�м. Со 
сто р о н ы  и нте р в ашро�ш может быть раковинчатый слой толщиной 0,05 лt.At . 

И н т е р в а л JI ю м не всегда равной ш ирины из-за слабо эксцен
т ричного пол ожения в нутренней стенки .  Заполне н  с ил ьно в ыпуклыми 
вверх пленками пузыр чатой тi, ани толщиной до 0 ,03 мм и редкими р а
зобщенными сте рженьками. Длина стерженьков - не более 0 ,2-0 , 3  M.At, 

толщина 0,05-0, 10  л�.А t .  Расстояние между сте рженьн ами доходит от долей 
миллиметра до несi\ ол ьких милл имет ров , и потому они не в паждом попе
речном сечении различимы . 

Стерженьки ор пентиров аны р адиал ьно и чуть нанлонно вверх в сторону 
наружной стенни.  

В н у т р е н н я я с т е н н а толщи 1 rой до О, 1 .- tt.A·t, пронизана н руп
ными углов атыми порами диамет ром до 0,3 .ttлt. Т олщина перемычен между 
порами 0,05-0,10 J IMt, и лишь у единичных ю\земпляров до 0 ,2  . ttJtt . 

Ц е н т р а л ъ н а я п о л о с т ь и зредка пересек ается пленнами 
пузы р чатой тканн. 

Н а б J I  у ч о н п р и р а с т а н и я отсутствует. 
В е р х н и й н р а й н у б н а не известен. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я ( рис.  72) и зучены начиная со ста

дии 0,2 .At.At в диаметре.  До диаметра 0,3-0,4 At.At (высота кубка в это в ремя 
1 ,3 .Амt) к убок имеет тольно непористую наружную стенну. В нутре нняя 
полость от скелетных образований своб одна.  Затем в оз нинюот первые 
пленочни: пузырчатой тнани (диаметр нубна 0,3 JtMt , в ысота 0,5 .млt) , а не
екольно позднее - в нутренняя стен �\ а , ск орее всего,  за счет спайни: в ерти-
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кальных стерженьков (диаметр кубка 0 ,4-0,5 .�t.м , высота 1 ,3 лt.м) . На  ста
дии 1 ,0-1 ,9 .4Mt в едва обособленном интерваллюме отмечены вертикаль
ные стерженьки. Поры наружной стенки очень редкие, спорадические. 
Только на стадии 2 ,2-2,5  MAt появляется 
относительно частая пористость наруж-
ной стенки. 

С р а в н е н и е .  От Bicyathns e rt a 
.schkensis Vologd i n ,  1 940 описываемый вид 
отличается более тонкими наружной и 
внутренней стенками. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т и 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с  т р а 
н е н и е .  Нижний кембрий, камешков
ский горизонт : СССР - Южный Урал. 

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л. Изу
чены 44 экз. (д. Бискужа, г .  Rувандык). 

Рис. 72. Стадия возрастного развития скелета 
кубка Bicyathus angustus Vologdir1, х 1 5 (колл. 
И .  Т. Журавлевой, 1 96 1 ,  47/10,  шл . 1,  экз . 1 )  

а - стадкя рода Batchatocyathus, диаметр кубка 0 , 2  ""·"; 
6 - стадЮI рода Rhizhacyathus, диаметр кубка 0 , 5  .1ш; 
в - стадия рода Bicyathus, диаметр кубка 0 , 5- 0 , 9  '"'" ;  

г - стадия становления видовых ПJ?И3IIai{QB, диаметр куб
ка 1 , 9  Аtм; д - стадия взрослого кубка, диаметр кубка 

2,5 �tм; е - часть поперечного сечения наружной стс1ши 
Rубка; внутри виден раковинчатый слой, Х 20 ;  ж 
поры внутренней стенки в тангенциальном сечении, х 6 0  

o'd 
а 

@ 
6 

© 
в 

Bicyathus eгtascbli;ensis Vologdiп , 1 940 

Табл. XV, фиг. 2-1 6 ;  табл. XVI, фиг. 1 ;  рис. 70, 73 

Bicyathus ertaschkensis: Вологдин, 1 940а , стр .  51 , табл. VII ,  фиг. 1 1 ,  1 2 ;  1 9406 ,  
стр. 76,  табл. LII ,  фиг . 1в ,  с ,  рис. 3 1с  в тексте. 

Bicyathus angustus: Вологдин, 1 9406 ,  стр .  75, табл. X UX,  фиг. 6а, рис. 31 а, Ь, с, d. 
Bicyatl�us crassimurus: Вологдин, 1 940а, стр.  52, рис . 25 а, в, с, d .  
? Potechinocyathus batenensis: Вологдин, 1 957а , стр .  898, рпс .  6 .  
� Terektigocyathus рrimиs: Вологдин, 1 962д, рис. 1 .  

Г о л о т и п :  Bicyathus atascl�kensis Vol ogcl i n ,  1940, нижний кембрий, 
район д. Ерташка ,  Южный Урал, табл. V I I ,  ф.  1 1 .  

Д и а г н о з .  Высота кубка - до 20 "lмt. 
Диаметр кубка 2 ,6-4,0 ..tмt. Ширина интерваллюма 0 ,6-0,  7 м..tt. Тол

щина наружной стенки 0 , 12-0,2()' ..tt..tt. Толщина внутренней стенки 
0 , 10-0,15  At.�t . Диаметр пор внутренней стенки 0 , 15-0,20 ..tмt. Толщина 
пленок пузырчатой ткани 0 ,02 .�tAt. Толщина стерженьков - 0,08 мм. 

О п и с а н и е  

Ф о р  м а к у б к о в .  Кубки одиночные и к олониальЕые, с частыми 
:выростами протофаретрового типа ; форма кубков цилиндрическая или 
узкоконическая. 

Н а р у ж н а я с т е н к а но всегда равномерной толщины даже в по
перечном сечении кубка ,  лишена видимых пор . Стенка массивная, не сло
истая . 

И н т е р в а л л ю м до 0 ,6-0, 7 м..tt шириной, заполнен пленками 
пузырчатой ткани толщиной 0,02 ..ttм и редкими к ороткими массивными 
стерженьками. Длина стерженьков до 0,30 ..ttм, толщина - 0,08 мм. 
Стерженьки расположены ню,лонно-вертикально, иногда чуть изогнуты. 
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В н у т р е  н н я я с т е н к а - также неравномерной толщины , от 
0 , 10  до 0 , 15  .. м.м, пронизана к рупными угловатыми порами, размеры 
Rоторых к олеблются от 0 , 12  до 0 ,20 .. м.м . Единичные поры достигают 0,3-
0,4 .м.м в поперечнике. Толщина перемычек между порами - О, 1 0-0, 1 5  .м.м .. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь свободная или пересекается плен
ками пузырчатой ткани. 

1{ а б л у ч  о к п р  и р а с т а н и я отсутствует. 
В е р х н и й к р а й к у б к а у Изученных экземпляров образован 

плавным загибом наружной стенки внутрь до соединения с внутренней 
стенкой. 

И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е .  На  стадии 0,2 .м.м в диаметре 
кубка имеется только неиористая наружная стенка толщиной 0,05 Jlt.4t. 

Puc. 73. Bicyathus 
e rtaschkensis Volog
din, X i O .  Продоль
ное сечение кубка 

Внутренняя полость свободна от скелетных элемен
тов. По достижении 0,3-0,4 .м.м в диаметре кубка во 
внутренней полости появляется пузырчатая ткань и 
разрозненнJ}Iе стерженьки,  чаще всего в центре внут
ренней полости. Внутренняя стенка образуется путем 
слияния стерженьков на стадии 0,6-0, 7 ..AMt в диамет
ре кубка.  Признаки взрослого состояния кубка отмеча
ются на стадии 2 , 5-2,8  .м..Аt в диаметре. В дальнейшем 
наблюдается только рост. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Формы с В осточного Саяна 
имеют более массивные стенки, чем с запада (Салаир) . 

С р а в н е н и е. От Bicyathus angustus Vologcl i n ,  
1 939 описываемый вид отличается более массивными 
стенками (до 0 ,2  ..At.4t) и почтн неиористой наружной 
стенкой. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Судя п о  массивной не
пористой наружной стенке к Bicyathus ertaschkensis 
Vologd in ,  1 940 должны быть отнесены также и эк

земпляры, описанные дважды: сначала как В. angustus (Вологдин, 
1 940а , рис. 25а , в ,  с ,  d )  и затем как В. crassimu rus (Вологдин ,  
1 940б, рис. 31а ,  в ,  с ,  d ) .  Экземпляр,  описанный в работе 1 940 и изображен
ный на табл .  XLIX,  фиг. 6а, не может быть оставлен в составе рода Bi
cyathus, так как имеет радиальные скелетные элементы (стержни ишr пе
регородки (?) . Очень бли'зка к описываемому виду A rchaeopha retra tvpica 
(Bedf. ) ,  1 936 (Журавлева ,  1963а) . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, камешковский - санаш-

Т а б л и ц  а 1 2  
Местонахождения Bicyathus eтtaschken.�is Vologd .. 

Горизонт Горнзонт 

Местонахождение � �  .;, . >IS:  "' � Местонахождение t:1 :S:  с. �  i;j :.:;  о ф :r::: � � :§ � �  '" "'  � <>  ::::: :: "' "'  " о  :<! :.:  "' о  C13 ::i5 �  :.:; "' '"' '"'  :<: :.:;  '"' '"' '"'  

В о с т о ч н ы й  С а я н  
1 

3 а п а д н ы й  С а я н  

кл. Балахтисон 5 р .  Малый: Каракол 4 
р. Б азаиха 1 кл. Герасимов 3 

к -у 3 н е ц к и й  
кл. Санаштыкгол 20 

А л а т а у  Т у в а 

р . База-Сыр 1 С а л а и р  1 
р.  Кия 1 гора Белая Горка 3 
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тыкгольский горизонты : СССР - Южный Урал, Западный и Восточныйr 
Саяны, Кузнецкий Алатау, Салаир, Тува; Монголия . (табл. 1 2) .  

И з у ч е н н ы й  м а т е р  и а л .  39 экз. 

Bicyatlшs C1"assimu1 ·us Vologd l n ,  1940 

Табл. X I Y, фиг. 1 2  
B icyathus c rassim u rus:  Вологдин, 1 940а , стр.  77,  табл . 00 , фпг.  2с (в центраJJЫЮЙ 

части сним:ка) ,  рис .  1 4с ,  cl 
Г о л о т и п: Bicyathus c rassimuru s  Vologcl in ,  1 940, обр. 2435j82, 

нижний кембрий , хр.  Тайшири-Ура ,  Монголия. 
Д и а г н о з. Диаметр кубка - 5,0 .мм. Толщина наружной стенки 

до 0,3 .M.At . Диаметр пор наружной стенки - 0,18  .Aut. Толщина внутрен
ней стенки - 0,18  .М.It . Диаметр пор внутренней стенки до 0,25 м.м. 

О п п с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а.  Форма кубнов и их высота в пер
воописании не указаны. 

Н а р у ж н а я с т е н к а - грубопористая уже при диаметре куб
ка 3 ,0  .Аt.м . П оры частые , имеют угловатую форму и ориентированы косо
вверх по направлению кнаружи. 

И н т е р в а л л ю м - 0,5- 1 ,3 .At.lt шириной при диаметре нубна 
4,0 .Аt.м (измерен по рис. 14с, Вологдин, 1940б) . Заполнен пленнами пузыр
чатой ткани и стерженьками ( ?) .  Судя по изображениям на табл. LI I  
(фиг. 2с , в центре) и на  рис. 14с, d ,  скелетные ::тементы в интерваллюме 
могли быть равно как косоориентпрованными, так и радиальными стер
женьками или даже вертикальными пластинками. Отсутствие продольных 
сечений для типа вида не позвоJшет проверить, какое из предположений 
наиболее достоверное. 

· 

В н у т р е н н я я с т е н к а расположена эксцентрично, поры ее 
частые. 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь могла пересекаться пленками пу-
зырчатой ткани. 

К а б л у ч  о к п р и р а с т а н и я отсутствует. 
В е р х н и й к р а й к у б н а не известен. 
И н д и в и д у а л ь н о е р а з в и т и е не изучено . 
С р а в н е н и е. Отличается от Bicyathus angustus Vologdin более 

массивной наружной стенкой и более к рупными порами стенок; от Bicyathus 
ertaschkensis Vologd in ,  1 940 - пористой наружной стенкой. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Автор вида,  трижды описывая Bicyathus 
' rassimu rus (Вологдин, 1937,  1940а , б) , внес очень много нелепого в ди
_trноэ вида как по форме, так и по существу. В результате не все экземпляры , 
описанные как Bicyathus crassimurus, могут быть причислены к этому виду . 

Bicyathus crassimuru s  Vologdin (Вологдин, 1937 ,  стр. 472 , табл. I I ,  
фиг. 1 с) - скорее всего ,  относится к роду Ajacicyathas или Locu licyathus, 
так как в интерваллюме в тангенциальном сечении части кубка явно ви
ден след переrородки. В нутренняя стенка не различима. Этот же экземпляр 
приведен в работе 1 940 г .  (Вологдин, 1 940б) , на табл. LIV,  фиг. 10 и на 
рис. 1 1 0. Из состава рода Bicyatlщs эта форма исключается . 

Bicyathus c rassimu rus, Vologdin (Вологдин, 1940а, стр. 52 , рис. 25а, б ,  
с ,  д в теисте)- изображены действительно представители рода Bicyathus, 
но не В. crassimu rus, так как наружная стенна ни у одного из четырех 
экземпляров не имеет пор. В то же время в работе 1940 г. А. Г. Вологдин 
(1940б) эти же экземпляры (тот же самый рисунок, но под .М 31 а, Ь ,  с, d )  
относит уже к виду Bicyathus angnstus Vologdin. Однако, судя по непори
стой и массивной наружной стенке , эти формы должны быть отнесены к 
виду В. ertaschkensis (Vologdin) (Вологдин, 1940а). 
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Наконец, к виду Bicyathus crassimurus Vologdin (Вологдин, 1940б) , 
<>тнесены следующие формы. На  табл. LlV, фиг. 2с, вверху справа 
изображена форма, названная ранее (табл. X L I X ,  фиг. Sc той же работы) 
Coelocyathus uralensis. На табл. L IX ,  фиг. 10 и рис. 1 10 изображен, как 
уже говорилось,  представитель семейства Ajacicyathidae .  

Таким образом ,  к собственно виду Bicyathus crassimurus Vologdin,  
1940, мы можем отнести только 2 :шз.  на фиг.  2с (в центре) табл. LII и на 
рис.  1 4d .  Оба они даны в поперечном сечении, и потому полное представ
ление о строении Bicyathus crassimurus получить трудно. 

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

И з у ч е н н ы й м а т е р и а л: 2 экз. (Вологдин, 1940б , см. выше). 

ПОДОТРЯД 
ARCHAEOS YCON II NA ZHURAVLEVA, 1 960 

С�МЕИСТВО TABU L A C Y ATHIDAE VOLO G D I N ,  1956 
Tabulacyatllidae : Вологдин, 1 956а , стр .  879; 1 962а , стр .  1 33-1 34; Журавлева , 

Красноnссва, Черпышена, 1 960, стр. 1 38, рис. 38 . 

Д и а г н о з . Одиночные археоциаты с коническими цилиндриче
·скими кубками. Наружная , а иногда и внутренняя стенки не всегда само
стоятельные, а образованы загнутыми книзу краями днищ. В интервал
люме кроме днищ обязательно присутствуют стержневидные скелетные об
разования , ориентированные перпендикулярно днищам, и редкие пленки 
пузырчатой ткани. 

С р а в н е н и е .  От семейства Anhaeosyconiidae Zlшravleva, 1950 от
личается отсутствием тений и заменяющих их стержневидных образований, 
ориентированных в двух направлениях - перпендикулярно днищам и в 
радиальных плоскостях.  

С о с т а в с е м е й  с т в а .  В настоящее времн известно два рода: 
Tabulacyathus Volog·d iн  и Abakanicyatlшs Konjuschkov, gen. nov.  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольский гори
.зонт : СССР - Алтай, Западный Саян, Южный 'Урал. 

Род Tabulacyathus Vologdin , 1 932 

Tabulacyatlшs (part . ) :  Вологдшr, 1 932, стр .  30-31 ; 1 937,  стр .  4 71 ; 1 91106, стр. 89, рис. 
76 ;  1 962а , стр. 1 34 ,  рис . 996. Журавлева , Краснопеева,  Чернышева, 1 960, стр .  1 38, 
рис. 38 . 

Т и п  о в о й  в и д :  Tabu lacyathus taylori Vologdin ,  1932 . 
Д и а г н о з. Одиночные археоциаты с узкоконической или цилин

дрической формой кубка .  Наружная , а иногда и внутренняя стенки не 
всегда самостоятельные, а образованы загнутыми краями днищ. Обе стенки 
имеют простые круглые поры. В интерваллюме обязательно присутствуют 
пористые днища и стержневидные скелетные образования , ориентирован
ные перпендикулярно днищам и не выходящие за пределы одного интер
табулярного промежутка. Изредка могут присутствовать пленки пузырча
той ткани. 

С о с т а в р о д а.  Известны два вида :  Tabulacyathus Vologdin,  
Т. taylori Vologdi n ,  1932 и Т. u ralensis Konjuschkov, sp .  nov. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольский гори
зонт : Алтай, Южный 'Урал; возможно единичные формы в I\амешковсн:ом. 
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Tabu lacyathus tayl01·i Vol ogd i п ,  1 932 

Табл. XVI,  фиг .  2, рис. 74 

Tabulacyathus tayloгi (part.) : Вологдин, 1 932,  стр. 3 1 -33, рис. 246;  1 9406, стр.  89, 
рис .  76.  ЖypaвJltJBa, Красиопеева , Чернышева, 1 960,  стр .  1 38 ,  рис . 38 . 

Г о л о т и п: шл. 269j2957,  ЦГМ,  Ленинг рад. 
Д и а г н о з : Диаметр кубка 1 , 5 млt . Наружная стенка 0,01 -0,02 лtлt 

толщины, пористость не различима. Интерваллюм около трети диаметра 
кубка .  Днища выпуклые 0,02 .�lt.м толщины, поры 0,03 млt в диаметре. 
Стерженьки 0 ,02-0,03 .lt.At толщины. Пузырчатая ткань 
очень резкая . Внутренняя стенка 0,02-0,03 м А t  толщи
liЫ , диаметр пор 0,03-0,05 лмt. 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б к а. l{убюf узко-
конической формы до 1 , 5 мм в диаметре, с хорошо выра
женными поперечными пережимам:и. По высоте кубки до
стигали 3-4 лtм. Верхний край кубка образован днищем. 
У голотипа данного вида хорошо видно, что над днищем 
выступает вверх в виде трубочки внутренняя стенка. 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 ,01 -0,02 .At.At толщиной, 
является не самостоятельной, а образована загнутыми 
краями днищ. Поэтому всегда наблюдаются плавные 
переходы днища в наружную стенку. Снаружи стенка 
обычно облекается слоем бесформенной известковой массы, 

Рнс. 7!! .  Tabu
lacyathus t ay lo1· i  
Yologcl in,  х 1 5 .  
Продо!lьное се
чение кубна (по 

Вологдину, 
1 932,  рис .  24) 

которая , вероятно , связана с каблучками прирастания . Этот нарост силь
но затушевывает J(етали строения наружной стеню·r .  

И н т е р в а л л ю м широкий и занимает около трети диаметра I>уб
ка. Днища 0,01 -0,02 .Atлt толщиной, выпуклые , изгибаясь у наружного 
края плавно переходят в наружную стенку. Дпаметр пор около 0,03-
0,04 .Аtм. Расстояние между днищами постоянное и равно 0 ,3  .!t.�\t. 

Стержневидные образования 0,03 .AMt толщины , довольно резкие, распо
лагаются перпендикулярно днищам п не выходят зе пределы одного ин
тертабулярного промежутка. 

В н у т р е н н я я с т е н к а 0,02-0,03 .At.A·t толщиной , в месте прик
репления днищ заметно утолщается. Поры, видимо,  круглые и: расположе
ны в один ряд на интертабулярный промежуток. 

Внутренняя стенка ,  по существу, является тоже не самостоятельным 
{)бразованием , а производной днищ. В продольном сечении формы отчет
ливо видно, что на внутреннем к раю днища образуется своеобразное ко
лечко с утолщением в месте соединения с днищем . Верхний край кольца, 
в виде небольшой трубочки ,  всегда немного выступает над днищем. После
дующее <<кольцо>> внутренней стенки: не нависает над ним, I{ак у кольце
вых археоциат, а срастается с предыдущими, образуя один горизонталь
ный ряд, видимо, округлых нор . 

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь узкая , заюrмает меньше трети диа
метра кубка и свободна от скелетных элементов .  

К а б л у ч о к n р и р а с т а н и я в виде бесформенного неравно
мерно утолщенного нароста в начальной стадии кубка,  иногда с линзо
в идными и: крючковидными отростками, игравшими, вероятно, роль, заце
пок. 

И н д и: в и д у а л ь  н о е р а з n и т  и е. Пока единственный ,  но исключи
тельно удачный шлиф продолr,ного сечения хорошо сохранившегося кубочка 
(Вологдин, 1 932) дает полную картину индивидуального развития формы. 

На начальной стадии развития отмечается бесформенный подошво
Qбразный одностенный I<убок с многочисленными беспорядочно ориенти
рованными стерженьками. Поперечник кубка достигает 1 ,3-1 ,4 лtм. По 

1 25 



всей вероятности, этот :кубок развивается из более маленького <<:комочка>>, 
видного в правой нижней части :кубоч:ка. 

Затем :кубок , несколько суживаясь, вытягивается и образуется :кони
ческий одностенвый :кубок с беспорядочно расположенными стержень
к ами. Диаметр :кубка на этой стадии около 1 , 1 - 1 ,2 .и.м , высота 0 ,8-
0,85 .мм. 

В дальнейшем, :края наружной стенки одностенного кубочка загну
лись, образовав первое днище, а на их :краях, с утолщением в месте соеди
нения , образовалось -замкнутое :колечко ,  явившееся прообразом внутрен
ней стенки.  По мере роста :кубка вверх продолжается рост наружной стен
ки, затем снова ее загиб с образованием днища и появлением нового 
<<:кольца>> внутренней стенки. Стерженьки в это время приобретают ориен
тировку, пёрпенди:кулярную днищу. Данную стадию можно назвать ста
дией становления рода. Диаметр :кубка в это время 1 ,3-1 ,4 Jlt.At, высота -
1 ,4 .м,.м,. 

В дальнейшем рост :кубка связан с увеличением его высоты и образо
ванием новых днищ. Видовые признаки устанавливаются , вероятно, при 
диаметре :кубка 1 ,4-1 ,5 .Аtм. 

3 а м е ч а н и я .  Как уже указывалось выше (при описании рода 
Galinaecyathus Konjuschkov, gen. nov. ) ,  переизучение :коллекции 
А.  М. Кузьмина с формами рода Tabu lacyathus taylori Vologdin ,  1932 дало 
основание для пересмотра диагноза и объема рода и вида Tabu lacyathus 
taylori Vologdin.  Это название сохранено за формой .М 4 из шлифа .М 269 , 
коллекции 2957 ЦГМ в Ленинграде, изображенной на рис. 24б в работе 
А. Г .  В ологдина <<Археоциаты Сибирю>, вып. 2, стр. 31 - 33. 

Г е о л о г и ч е с :к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Нижний :кембрий, санашты:кгольс:кий горизонт : 
Алтай. 

И з у  ч е н н ы й м а т е р  и а л .  Изучена одна форма с р .  Лебедь 
на Алтаэ. 

Tabulacyathus uгalensis K onjuscllkov, sp . nov. 

Табл. XVI,  фиг .  5,  6 _.-� 

Г о л о т и п: обр. 528, шл. 1 ,  э:кз. 1 ,  :колл . А. В .  Х аба:кова ,  1958, 
р. Блява ,  Южный Урал. 

Д и а г н о з .  Диаметр :кубка 3,2 M.tt. Наружная стенка 0,02-0,03 .At.A't 
толщиной без видимой пористости. Интерваллюм больше трети диаметра 
:кубка .  Днища 0,02-0,03 млt толщиной, плоские или слабо ИСI<ривлены , 
расположены через 0 ,6-0,8 лмt . Поры днищ частые, диаметром 0,05-
0,06 лtм. Стержни 0,03 .AMt толщины, до 0 ,2 .AMt длины, частые. Пузырча
тая ткань 0 ,01 лt толщины, частая , сечет и центральную полость. Внут
ренняя стенка 0 ,03 .AMt толщины, поры 0 ,06-0,08 .Аtм в диаметре. 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы :к у б :к а .  Одиноч вые археоциаты с искрив
ленными :коническими или цилиндрическими :кубками. Часты попереч
ные и продольные пережимы, а также боковые разрастания . Кубки до
стигали 3 ,2  .м�t в диаметре.  

Н а р у ж н а я с т е н :к а 0,02-0,03 .м .м  толщины, способна :к попе
речным и продольным искривлениям, без видимоР: пористости . 

И н т е р в а л л ю м широкий и занимает треть или больше диаметра 
:кубка .  Днища 0,02-0,03 .м.м толщиной , почти плоские , иногда искрив
лены, часто и довольно :крупнопористые. Диаметр пор 0,05-0,07 �t.м, 
промежутки между порами 0,02-0,03 .м�t . В интерваллюме днища рас
положены довольно часто,  но не всегда равномерно .  Промежутки между 
ними :колеблются от 0,5 до 0,8 .м.м. 
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Стерженьки около 0,03 м.м толщины, довольно частые, без видимой 
ориентировки в вертикальных плосностях . Они довольно короткие (до 
0 , 2  мм) , часто «висят>> в интертабулярном промежутке ,  но могут прикреп
ляться либо к днищам, либо к пленкам пузырчатой ткани. Ориентированы 
стерженьки преимущественно перпендикулярно днищам, но иногда встре
чаются небольшие отклонения при сохранении все же вертикального по
ложения по отношению к оси кубка . 

· Пленни пузырчатой ткани около 0,01 .i!-�M толщины, иснривленные ; 
довольно частые , секут интерваллюм и центральную полость.  

В н у т р е  н н я я стенка 0 ,03-0,04 мм толщины с частыми и круп
ными порами, диаметр которых колеблется от 0,06 до О, 1 .il�.il-t . Промежутки 
между порами около 0,05-0,08 M.ilt . Она довольно постоянной формы и не 
подчиняется изгибам наружной стенки. 

Центральная полость обычно узкая, не всегда симметрично расположе
на .  Обычно перосекается пленками пузырчатой ткани . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, сапаштыкгольский го
ризонт : Южный 'Урал . 

И з у ч е н  н ы й м а т е р и а л .  Изучено 25 экз. с р .  Блявы (пос. 
Никитипо ,  Южной 'Урал) . 

Род Abakanicyathus Konjusc.hkov, g·en. nov. 

Т и п  о в о й  в и д :  Abakanicyathus ka1·akolensis K onjuschkov,  sp.  
nov . 

Д и а г н о з .  Одиночные коничесние или цилиндрические кубrш. 
Наружная стенка простая . Внутренняя степна со стороны иптерваллюма 
имеет продольно вытянутые внутренние ребра .  В интерваллюме присут
ствуют пористые днища, вертинальные стерженьки, развитые тоЛько 
в пределах одного интертабулярного промежутка, и пленки пузырчатой 
ткани . 

С о с т а в р о д а .  В настоящее время известен только один вид: 
Abakanicyathus ka1·akolensis K onj uschkov,  sp .  nov . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольсний гори
зонт : Западный Саян . 

Abakanicyathus kaгakolensis Konjuschkov,  s p .  nov.  

Табл . X V I ,  ф иг .  7 ,  рис. 75 

Г о л о т и п : шл.  684-2-Г, р. Малый Каракол, Западный Саян, кол
ленция Г.  Г .  Семенова .  

Д и а г н о з . Диаметр кубка д о  2 , 2  мм. Наружная стенка 0 ,01 мм 
толщиной, пористость неразличима. Иптерваллюм больше трети диа
метра кубка .  Днища 0,01 -0,02 мм толщины, поры 0 ,06 мм в диаметре. 
Стерженьки 0 ,03-0,05 мм толщины . Пузырчатая ткань 0,01 M.ilt толщины, 
частая .  Внутренняя стенка 0 ,02-0,03 мм толщины, внутренние ребра 
0,03-0,04 мм толщины, 0 ,05-0,06 мм ширины. Цептральная полость 
узкая, может перосекаться пленками пузырчатой ткани . 

О п и с а н и е  

Ф о р м а и р а з м е р ы к у б н а .  Одиночные, обычно изогнутые 
узкоионические и цилиндрические кубки с частьпни поперечными пережи
мами и неровностями . Диаметр кубков около 2 ,2  M.ilt . 

Н а р у ж н а я с т е н к а 0 ,01 M.il� толщиной, пористость неразли
чима .  Наблюдаются постепенные и плавные переходы в днище . 
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И н т е р в а л л ю м широкий,  занимает окол о трети или б олее диа

метра кубк а .  
Днища 0,01 -0,02 м.м толщины , слабо выпуклые , с частыми углов атыми 

лорами O,OG-0, 1 .м.м в поперечник е .  Расположены через 0,2-0,3 м.м. 

Стерженьки 0 ,03-0,05 .м.м толщины, в месте прикрепJrения к днищу слег

Рпс. 75. Abakan icyatlu�s ka-· 

rakolensis Kon jusc llkoY,' 

gen .  et sp.  JlOY.  х 1 5  (нол л .  
И .  Т .  Журавлевой, 1 958, 
обр.  97-4, ШЛ. 1 ,  ЭН3 . 1 ) .  
Поперечное сечснне нубна 

ка утолщены.  Р азв иты только в пределах од
ного интертабулярного пр омежутка.  Располо
жены па расстоянии О,  15-0,2 ��м друг от дру
га.  Пу зырчатая ткань 0,01 .м�t т олщины, до
вольн о  частая,  обычно развита в интервал
люме, но может заходить и в цент ральную по
лост ь .  

В н у т р е н п я я с т е н к а 0,02-
0,03 .МJ1t толщиной, видим о,  с прямоуi·оль
ными п орами около 0,03-0,0G м�t в попереч
нике . Со сторон ы интерnаллюм а н есет продоль
н о  вытянутые внутренние ребра 0,03- 0,04 .M.AL 
толщины и 0,05-0,08 м.м ширины.  Ширина 
п р ое в етоn между внутренними ребрами оRоло 
0,08-0, 1 .м.м . П о  х а рактеру стр оения н апоми
нает устройство в нутренней стен к и  р одов Ap
tocyathus Vologd i п  и A p tocyathella Konjнschkov , 
gen . nov.  

Ц е н т р а л ь н а я п о л о с т ь узкая, 
обычно свободпая от снелетных образований ,  
н о  м ожет пересекаться редкими пленками пу
зырчатой тнани . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и 
г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кемб-
рий, с анаштыкгольский горизонт : Западный Сая н .  

И з у ч е н  н ы й м а т е р  и а л .  И зучено 2 экз.  с р .  Малый RapaкoJt 
п кл. СанаштьшгоJI п а  Западном Саяне . 
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Фиг. 1 -1 1 .  Capsulocyathus subca llosus Zhuravleva, sp. ПОУ. , стр. 62 
1 - носапродольное сечение нубна;  х 10 .  1\олл .  И. Т. Журавлевой,  1 958 , обр. 1 29, 
шл. 2 ,  ЭI<З.  1 ;  санаштынгольсr<ий горизонт, р .  Кизас, Западный Саян. 2 - то же 
и оттуда же, энз. 2 .  Намечается онаймляющая воронна. 3 - носапродольное се
чение; х 10 .  Колл. И. Т. Журавлевой, 1 960, обр.  47;60, шт . 1 ;  санаштынгольсний 
горизонт, нл. Ульдзуйтуй, Забайналье. Внутренняя стенна в тангенциальном се
чении, видны поры шестиугольного сечения; rшжняя сторона наружной стенки 
утолщена и уплощена . 4 - продольное сечение; Х3 ,5 .  Колл. И .  Т. Журавлевой, 
1 959, обр. 210 А,  энз . 1 ;  санаштыкгольсrшй: горизонт, р. Бирюса, Восточный Саян. 
Выветрелал поверхность. 5 - продольное сечение; х 4. I-\олл. Д. И. Мусатова, 
1 961 , обр. 98, 3а, шл . 1 ,  экз . 1 ;  намешковсюrй горизонт, д. Катюшкино, Батенев
ский кряж. 6 - поперечное сечение; х 6 . Колл. И. Т. Журавлевой, 1 960, обр. 
336а, шл. 1 ,  экз . 1 ;  намешковский горизонт, р .  Базаиха , Восточный Саян. 7 -
носапродольное сечение; х 6 .  1-\олл. И .  Т. :1-I\уравлевоП, обр. 53j52, шл. 1 ,  энз. 1 ;  
санаштьшгольский горизонт, кл. Хулудый, Забайi<алье. Над центральной поло
стыо намечается краевая вороняа . 8 - трп экземпляра в различных сечениях; 
х 4 .  Нолл. И. Т. Журавлевой,  1 960, обр.  364 137,  шл. 1 ,  эr<з. 1 , 2 ,3 ;  санаштынголь
сюfй горизонт, р. Базапха, Восточный Саян. Эr<з.  2 - в поперечном сечении, 
экз . 2 и 3 - в  продольном сечении. У энз. 2 видна краевая воронна, энз. 1 - с на
чальной частью нубка. Энз. 3 - голотип. 9 - косопродольное сечеnпе; х 6. Колл. 
д. И. М:усатова, 1 958, обр. Н 248, шл. А, экз. 1 ;  санаштьшгольский горизонт, 
междуречье реи База-Сыр, Кузнецкий Алатау. Вонруг наружной стенки - пел
лис (радпально-лучпстый нальцпт) .  10 - носапродольное сечение; х 10 .  Колл. 
А. И. Сидлченко, 1 958, обр. 69а, шл . 1 ,  экз .  1 ;  камешковсrшй горизонт, р .  Мрассу, 
Горная Шория. Окаймляющая воронка замннута. 1 1  - косопродольное сечение 
кубка; х 10 .  Кошr. А. Ю. Розанова, 1'959, обр. 1 6/1-10 ,  шл. 1 ,  ЭI<з. 1 ;  базапхский 
горизонт, р. Базапха, Восточный Саян . 

Фиг. 1 2 .  A rclиeolyn tlщs u ralocyathoides Zhuravleva, 1 963. 
х4. Колл. А. Ю. Розанова, 1 961 , обр. 90а шл. 1 ,  экз. 1 ;  санаштыкгольский 
горизонт, д. Верхняя Е рба, Батеневский I<ряж. Слева вверху видно остроуголь
ное сочленение пели·ы п стенки. В центре - тангенцпальное сечение мембраны 
(не внутренняя стенка ! ) .  

Фиг . 1 3. Vacuocyathus excentl·icus Vologdiп. , стр. 62 
Косопродольное сеченпе нубка; х 6 .  Обр. ПИН 1814/314 ,  Вологдин, 1 962б , табл . 
X X I ,  фиг. 6, пижний нембрий, р .  Яшуд, Забайкалье . Возможный синоним Сар· 
sulocyatlъus subcallosus ZJшravleva, sp. поv. 

Фиг. 14 .  Capsulocyathus sp. ,  стр. 67. 
Косопродольное сечение кубrщ; х 10.  Обр.  ПИН 1 818/1 56-в, Вологдин, 1962б , 
табл. XXI,  фиг. 7; нижний нембрий, р. Янгуд, Забайна.чье. ВозможпьrП синоним 
Capsu l ocya thus i r l'tgu lal'is (Zlшr.) Внутренняя стенка в тангенциальном сечении 
припята за днища. 

Фиг. 1 5. Capsulocyatlшs il'l'egulal'is (Zhuгa,,le,ra), стр.  67.  
Косопродольное сечение нубка; х 4. Журавлева, 1955,  табл . I ,  фиг. 4 .  
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Фиг. 1 - 1 5 .  Capsulocyathus i rregularis (Zburavleva) ,  стр. 6 7 .  
1 - косопродольное сечение куб1<а ; Х 1 0 . Кош1 . И .  Т .  }1\ypaв:тenoii , 1 956 , обр. 
100/2-г ,  шл. 1 ,  3 К З .  1; санаштьшгол ьсrшй горизонт, Сухие Солонцы, Батенсвсюrй 
r<ряж. Внцна высо!\ая ОI<аЙ.IШШощая воронна.  2 - поnеречное сеченне н убка ; 
х 6 .  l{oшr . И .  Т. Журавлево i ,[ , 1 96 0 ,  о б р .  364/33 ,  шл . 1 ,  3кз. 1 ;  сапаштьн-;го.l J,скпii 
горизонт, р. Базапха , Восточный Саян. 3 - попе речпое сечение н убка ; х 6 . Нолл . 
И .  Т. Журав,1евоii, 1 956, обр . 1 00/2-6 ,  шл. 2 ,  31\ 3 .  1 ;  сапаштьшгольсюrii горн зопт ,  
Сухие Солопцы, Б атеневский н рнж. 4 - продольное сечение нубка; :;< 6 .  l{oшr . 
И .  Т .  1-I\ypanлeвo!r ,  обр . 5 1 ,  тпл . 1 ,  31\З. 1 ;  санаштыкгол 1,сюrй горизонт, П л атон
нин лоr, Б атеневсrшй: крнж. О 1<айлrлнющан воронка в верху защшут а .  Снизу 
спрэ.ва - след пузырчатой: ткани (?) . 5 - J<осопродольноо сечс1шо нубн а ;  х 6 .  
Колл. Д .  И .  Мусатова , 1 958 , о б р .  Н ,, = 248 , ШJI . А ,  3К3.  3 ;  санаштынольсJ;ий 
горизонт, междуречье рш< База - Сыр, Кузнецюrй: Алатау. Впдн а сетчатан но
ристость шrутренней стенки. 6 - носопродолыюе сечен не н убка ; Х 1 0 . Колл . 
Д .  И .  Мусатова , 1 96 1 ,  об р . 1600вt4а , шл . 1 ,  3НЗ. 3; са наштьшгольснн ii горизопт , 
д. Верх Еiян Е рба,  Батеневский к ряж. 7 - поперочное сечешrе к убrш ; х 6 . !{олл . 
И .  Т. !Куравлевой,  1 956 , обр. 5, шл .  2 ,  3КЗ.  1 ;  санаштьшгольский горпзонт ,  Ло
щенков лог, Батеновсний к рнж. 8 - носопродолыюе сечение к убка ; х 6 .  l{олл .  
Д .  И .  М усатова , 1 96 1 ,  обр. 1220а , шл . 3 ,  31\З. 1 ;  намошi<овский го ризонт , д .  Верхняя 
Е рба , Батенеиекай н рнш. В верхней частп нубка обе стешш почти со л ]Шкасают

·СЯ . 9 - косо продольное сечение нуб rш ; х 10 .  Колл . СоJшнпяа , 1 96 1 ,  об р . 5 1 8- 1 1 ,  
шл. А ,  31\З .  1 ;  кюrешновсюrй горизонт, д .  Большан Е рб а ,  БнтеЕiевсiшii н рнж. 
Внизу - рогоондно изогнутая началышя часть н уб 1<а ; внутренняя стенна вслед
ствие дефор�rации и�rеет верт1шальную щель. 10 - часть поперечного сечения I<уб
иа ; х 20. Колл . Н. М. 3адорошно й ,  1 96 1 ,  обр. 2 147-2 , шл . 1 ,  3Ю . 1 ;  кюJОшковсниii 
горизонт, лог Извилистый: , Тува. Слева - н аружная стенка.  Видны небольшнс 
иозырыш, прикрывающие поры снаружи. 1 1 - два экзеиплнра в поперечно�t 
сечении; х 6. Колл . Д. И .  Мусатова , 1 959, обр . Б-1 6 1/5 , шл . 1 ,  3Нз. 1 ;  санаштынголь
·сний горизонт ,  р. Казыр, Восточный Санн. 1 2 - продо.'IЫIО-тангеrщиальное се
чение кубка; х 10.  1-\олл . В .  И. Богнибова , 1 960, обр. К-20/1 1 ,  шл. 1 9 ,  энз . 1 ;  са
наштьшгольский горизонт, ст. Е рбинская , Батеневсний нрнж .  1 3 - продольно
·тангепциальное сечение нубна ; х 1 0 .  Колл. И. Т. Журавлевой , 1 956, об р . 1 18 с ,  
шл. 5 ,  энз .  1 ;  саЕiаштьшгольсний горизонт, Сухие Солонцы, Батеневсi\ИЙ н ряш . 
14 - носопродолыrое сечение нубка; х6 ; Колл . Е .  В .  Широковой, 1959, обр.  Ж-
20а;1 , шл. 3 ,  3НЗ. 1 ;  санаштыкгольский горизонт, р. Назыр, В осточный Саян . 
Внутрешшл степна 3I<сцентрична. Внизу - небольшой кубок. 1 5 - косопро
дольное сечение нуб1ш ; х 10. Колл. Д. И .  Мусатова ,  1 96 1 ,  обр. 3993/14,  шл. 1 ,  
:энз .  1 ;  санаштыJ\гольсний горизонт, д .  Верхняя Ерба, Батеневсний нряш. 



Т а б юr ц а  П 

®16 



Т а б л и ц а I I I  

Фиг. 1 ,2 .  Fransuasaecyatlшs suЫumulatus pгimus Z lшravleva 1 960, стр.  71 . 
1 - косопродольное сечение; х 6 . Колл. И .  Т. Журавлевой,  1 96 2 ,  обр.  534/1 , 
шл. 1 ,  эк:з. 1 ;  верхнекенядинсrшй горизонт, р .  Л ена у д. Ой�1уран , Якутия .  2 -
косопродольное сечение; х 1 0 .  l{олл . Н .  Ф.  Ивлева , 1 96 1 ,  обр. 5413 6 ,  шл. 4 ,  экз .  1 ;  
нижнеатдаба нский: горизонт, р .  Сухариха, К расноярекий н рай . JЗuдна сетчатая 
пористость внутренней стенки. 

Фиг .  3-4. Fгansuasaecyatlшs subt umulatus secundus ZlJuravleva, 1 960. стр . 7 .1 .  
3 - поперечное сечение нубка; Х 1 0 .  Колл . М .  А .  Сеыихатона , 1 955 ,обр . 3548 , 
шл. 1 ,  3КЗ. 1 ;  сана штыкгольекий горизонт, р. Балахтисон,  Восточный Саян . 
4 - поперочное сечение нубка; х 10 .  Колл . И .  Т. Жура влевой ,  1 960, обр. 364/1 , 
шл. 1 ,  3КЗ . 1 ,  санаштыкгольсний горизонт, р .  Базаиха , Восточн ый Саян . 

Фиг. 5 .  Capsulocyathus subcallosus Z!J uraYleva sp. nov. ,  стр .  62.  
х 10.  Колл. Д. И .  М усатова, 1 959 , обр. Б-302/1 , шл . 1 ,  экз. 1 ;  верхи базаихского 
горизонта, р. Казыр, Восточный Саян (см. рис. 3 1 6  в тексте) . 

Фиг. 6-8 . Capsttlocyathus i rregularis ( Z IJuгay]eva), стр.  67.  
6 - косопродо.1 ыrое сечение I\уб1ш; Х 1 0 .  l{олл. Круговых,  1 96 1 ,  обр. 1057а, шл. 
1 3 ,  3КЗ. 2; санаштьшгольский горизонт, д. В ерхняя Е рб а ,  Батеневсний нряж. 
7 - по пе реч ное сечение нуб1\а без видимых вмятин ;  х 4 . 1{олл . Н. М .  Задорожной , 
1 96 1 ,  обр. 2 147-9, тлл . 1 ,  3I\З. 1 ;  санатлтыкгольский горизонт ,  р. Ш нвелиг-хем, 
Тува. 8 - п родольюе сечение нубна; х 10. Колл. Л .  Н .  Репиной ,  1 958 , обр.  182 , 
шл. 1 ,  экз.  1 ;  санаштыкгольский горизонт, р. М рассу, Горная Ш ория. 

-Фиг. 9- 1 2 .  u,·alocyatl�ella b ullata Zburavleva, 1 96 1 ,  стр. 73. 
9- часть косо п родольного се'lения нубка; колл. Е. В. Широr\ова, 1 959, обр. Ж-20а;1 ,  
шл. 2 ,  31\З .  1 ;  санаштыкгольсюrй горизонт, р .  Казыр, В осточный Саяп. 10 - по
перечное сече ние кубка; х 6 .  I{OJш. Д. И .  Мусато ва , 1 958 , обр. Б - 1 57/1 3 ,  шл . 2 ,  
экз. 1 ;  саJtаштыкгольсJшй горизонт, р. Казыр, Восто'lный Саян. Слева вверху 
терсия (?) .  1 1 - косопродольное сечение кубка ;  х о .  l\ош1 . Д .  И .  Мусатова , 1 958, 
обр. Б-1 57 :6 ,  шл . 1, экз. 1; санаштьшгольский горизонт, р.  J\азыр, Восточный 
Саян . Окайшшющая ворою\а замкнута. 12 - два кубка в поперечно�J сечении; 
х 4 .  Кош1 .  А. 10 . Розанова, 1 96 1 ,  обр. 90, шл. 1 ,  экз. 2; сапаштьшгольский: гори

.зонт . Сухие Солонцы, Бате1rевский кряж. 
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Фиг. 1 .  Uralocyathella repinae Zburavleva, 1960, стр. 72. 
Поперечное сечение кубка; х 10 .  Rолл . Л. Н. Репиной,  1958 , обр. 300б,  шл . 1 ,  
экз. 1 ;  санаштыкгольский горизонт, р .  Н:азыр, Западный Саян.  Вверху справа 
тангенциаJrьное сечение наружной стенки. 

Фиг. 2, 3.  D okidocyathus simplicissimus Taylor, 1 910,  стр. 79. 
Голотип. 2 - косопродольное сечение , . х 4 .  Тэйлор, 1910 ,  табл . ХVJ , фиг. 92 . 3 -
продольное сечение; х 4, Тэйлор, 1910, табл. XVI , фиг. 91 .  

Фиг. 4-6 . D okidocyathus regularis Zburavleva, 1 955, стр. 79. 
4 - тангенциальное сечение кубка; х 4. Журавлева , 1 960а , табл. IV, фиг . 1 2 ;  
кенядинский горизонт, р.  Алдан , Якутия. 5 - продольное се"'ение нубна; х 4. 
Ж уравлева , 1 960а , табл. V, фиг. 2а; кенядинсний горизонт, р . •  �Iена у д. Чуран, 
Якутия. 6 - поперечное сечение нубна; х 1 5. Rолл. Д .  И. М усатова , 1 958, обр .  
I I I-292б, шл . 1 ,  экз. 1 ;  верхнебазаихский горизонт. 
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Фиг. 1-4. D okidocyathus l'egularis Zburavleva, 1 955, стр. 79. 
1 - полеречное сечение кубка; х10. Колл . А .  Ю. Розанова , 1959, обр. 5 ,  шл. 1 ,  
экз .  1 ;  базаихский: горизонт, р .  Базаиха , Восточный Саян. 2 - полеречное сече
ние нубка;  Х 10.  Колл. Д .  И .  М усатова, 1 958 , обр. 1 9 1 ,  шл . 2 ,  экз. 1 . .  Восточный 
Саян. 3 - продольное сечение; х 1 2 .  Колл. А. Ю. Розанова, 1959, обр. 16/1 ,  шл. 
38, ЭI\з . 6а; базаихсний горизонт, р .  Базаиха, Восточный Саян . 4 - лоперечно& 
сечение; х 13 .  Колл. А. Ю. Розанова, 1959, обр. 16/1 , шл . 38, экз . 6; базаихсний 
горизонт, р .  Базаиха, Восточный Саян. 

Фиг. 5.  D okiclocyathus tuvaensis Rozanov, sp. nov. , стр.  81 . 
х 4 ,5 .  Колл . В .  В .  Миссаржевсного, 196 1 ,  обр. ГИН 3461;3 ,  74 М- Б ,  ;шз. 1 ;  санаш
тьшгольсiшй горизонт, р .  Шивелиг-хюr, Тува. Продольное сечение нуб1ш . Поверх
ность отпрепарирована кислотой. 
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-Фиг. 1 ,  2.  D okidocyathus tu vaensis Rozaпov , sp. поv . ,  стр .  81 . 

1- голотип ,  поперечное сечение; х 4 , 8 .  Колл. В .  В .  Миссаржеnского, 1 96 1 , обр. ГИН 
3461;2 ,  74 М-А, экз.  1 ;  санаштьшгольский горизонт, р.  Шиnелиг-хем, Тува . П о
верхность отпрепарирована Iшслотой. 2 - поперечное сечение; х 2 ,2 .  Колл. 
В. В. Миссаржевсного , 1 96 1 ,  обр.  ГИН 346 1/4, шл . 74 М/45, экз. 1 ;  санаштынголь
ский горизонт, р. Шивелиг-хем, Тува. 

-Фиг. 3, 4. D okidocyatlшs vulgaris Rozanov, sp. nov . ,  стр. 83 Голотип, нолл . И. Т .  Журав
левой,обр. Г И Н  346 1;5,  шл. 54/ 1 1 ,  экз. 1 ;  санаштынrол ьсний горизонт, к л .  Ху
лудый, Забайналье. 3 - поперечное сечение; Х 3. 4 - тот же энзюшляр, часть 
поперечного сечения; х 2 1 .  
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�иг. 1-6.  Dokidocy.7 lltys lenaicus Rozanov, sp. nov . ,  стр . 83. 
Rолл. А. IO. Розано ва , 1 9 6 1 ;  верхний кенядинский горизон т ,  р. Лена у д. О i,iму
ран, ЯI,утия . 1 - J'О;rотип. Ч а сть поперечного сечения к убна ; х 20. Обр. ГИН 
346 1 /'1 5 ,  шл . Д-V ! I I ,  экз. 1 .  2 - продольное сечение кубна с терсиевьши выро
стами в основании и вторичным обызвествлением обеих стено1' (заполнение интер
валлюма и централ L..ной полости в нижних двух третях н убка) ; х 3 .  Обр. ГИН 
3461(1 4 ,  шл. Д - 1 ,  экз. 1 .  3 - тангенциальное сечение наружной стенrш; х 10 .  
Обр.  Г И Н  346 1 / 1 7 ,  шл. Д-VI , экз . 1 .  4 - часть поперечного сечения к убка; Х 7 .  
Обр.  ГИН 346 1 / 1 5 , шл . Д-\TI I I ,  эl\з .  1 .  Голотип. 5 - тангенциальное сечение внут
реннсi'r стенl\и; х 1 0 .  Обр.  ГИН 346 1 / 1 6 ,  mл. Д-XI I I ,  эк:J . 1 .  6 - поnеречное сече
ние кубr\а , ньшетреJrая поверхность; х 2 .  I-\олл. И .  Т. Ж у равлевой, 1 96 2 ;  верхний 
ненядшiсrшй горизонт, р .  Лена выше д .  О ймуран, ЯI\утил, 
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Фиг. 1-4. D okiclocyatlщ s  m i ssa1·zhe vskii  Rozaпov, sp. nov . ,  стр. 85.  
KoJJJI .  В. В .  М иссаржсnсноrо , 1 962,  обр. Г И Н  346 1 /9,  НIЛ.  104 11 1 ,  эк з .  3 ;  на ыеш
новсlшй горизонт, ТJ. Сархой, В осточный Сая н .  1 - поперечное сечение нубна; 
х 20. Обр. ГИН .3461 /9 ,  шл . 104-I I ,  энз .  3. 2 - rолотип. Косоп родольное сечение
:нубна; х 1 1 .  Обр.  ГИН 3461 ;8 ,  шл. 104-I I ,  экз. 2 .  3 - поперечное сечение 
кубка ;  х 20 ,  обр.  ГИН 346 1 /1 0 ,  шл. 1 04 В ,  экз. 20 . 4 - п родольное сечение нубиа 
с начальной стадией; х 20. Колл. А. Ю. Розанова , 1 96 1 ,  обр. ГИН 346 1/1 1 ,  шл. 53, 
экз. 1 .  

Фит. 5 .  D okidocyathus opuosus RozaпO\' , sp. nov . ,  стр. 86.  
Голотип; х 1 9 .  Колл. И. Т.  Ж уравлевой, 1 957,  обр.  25,  шл . 1 ;  кащшковскпй го
ризонт, р. Нил, К уз1 1ецю1й А лата у .  



Т u б Jl и ц а V li 1 



Т а б л и ц а  I X  
Фиг. 1 .  D ok idocyatlщs opeгosus Rozanov, sp. п оv . , стр . 86 . 

Косопродольноеt' сечение роговидно изогн утого кубка; х 1 5 .  КоJш . А .  Ю .  Розано
ва , 1 96 1 ,  обр. Г И Н  346 1/13 , шл. 247/31-б, экз . 1 ;  ка�1ешковский горизонт 

Фиг. 2-3 . D okidocyatlшs sanaschtycgolensis Rozaпov , sp. nov . ,  стр . 87.  
Голотип. Колл .  13 .  n. Миссаржевскшо, обр. ги н 346 1 /7 ,  DI Л .  1 301\1 , энз.  1 ;  
санаштыкгольсюrй горизонт , к л .  Санаштыкго л ,  ЗападныJ;i Саян . 2 - носонопе

речное сечение; х 20; 3 - часть того же сечения; х 50 .  
Фиг. 4 .  D okidocyatl�us regulaгis Zl1u ravleva, стр.  7 9 .  

Поперечное сечение кубн а ;  х 1 0 .  Журавлева , 1 960а , табл . I Y ,  ф и г .  8 ;  ненядилсrшй 
горизонт, р .  Лена, Я н утия . 

Фиг. 5 ,  6 .  Kaltatocyatlщs (') b azaichensis Rozaпov, sp. nov . ,  стр . 93.  
Голотип. Косопоперечное сечение; 5 - х 20 .  К ол л .  А.  Ю. Розанова , 1 959,  обр . 

346 1 / 1 ,  шл. 16/ 1-31 , экз . 1 ;  базаихсний горизонт, р. Базаиха ,  Восточпый Саян . 
6 - носопродольное сечение; х 20.  Кол л .  Круговых,  1 96 1 ,  обр. 1 2 50а , шл. 7 ,  
экз. 1 ;  камешковсний горrзонт , д.  Верхняя Е р б а ,  Батеневский нряж. 

Фиг. 7 .  Kaltatocyatl� u s  kascl� i n ae RozaлoY , sp. nov . ,  стр. 93. 
Голотип. х 19. Колл.  А. IO. Розанова , 1 959,  обр.  3461/6,  ШJI . 1 2 , ЭJ\ З .  1 ;  ка�Jепн;ов
ский горизонт, р. Базапха , Восточный Саян . 
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Фиг .  1 ,  2. Papi llocyathus vacuus Rozanov, sp. поv . , стр.  94. 
Rолл. Д. И .  М усатова , 1 959, санаштьшгольский горизонт , р .  Казыр,  Восточный 
Саян. 1 - поперечное сечение; х 19. Обр. ГИН 3461/18,  шл. Б-1 55а;'4 ,  Эl\3 .  2.  
2 - голотип. Часть продольного сечения; х 20,  там же, экз. 1 .  

Фиг. 3-8. Kidrjasocyathus uralensis Rozanov , стр .  96. 
х 20;  намешковский горизонт (? ) ,  Южный У рал. 3 - голотип.  ЧасТI, поперечного 
сечения кубка . Кол л .  Б. М. Келлера , 1 959, обр. 3448(6 ,  эка. 1 .  4 - поперечное сече
ние юного нубка. Колл. Б .  М .  Келлера , 1 959, обр.  3461 ;32 , шл. 8:Зз, экз. 4. 5- п ро
дольное сечение юного К)б:\а.  Колл.  Б. М .  Келлера , 1 959, обр. :'\461 /:�:3 , шл . 1 .  6-
часть носопоперечного сечения. Кош1 . Б. М .  Келлера , 1 959, обр. :И61 /30, mл . 
S83-4, энз .  1 .  7-т(\ же, обр. 346 1 /32 , шл . 8:�з, экз. 3 .  8 - то же, обр. :И6 1 ;:н , 
ШЛ . 83и, Э К 3 .  1 .  
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-Фиг .  1 а ,б - Tcliojacyatlzus validus Ho zanov, ст р. 97 . Голотпn , IOIJI . А .  Ю .  Розанова , 
1 959,  ГИI-1 7-8/3448; Raмeшi\Oвcrшi:r горизо нт, Алтай ,  р. Тырга. а - часть п опе
речного сечеюrл ;  х 4,5 .  б - часть nродолr,ного сеченп н ,  централы1ан по.:юсп, 
справа: Х 4,5 .  

-Фиг. 2 .  D o lcidocyathella incogni ta Zlш,·avle\'a , 1960, стр. 92. Поперечное сечсипе к убrш; 
х 10. Колл . И. Т. Ж уравлевой, 1 9б2 ,  обр. 522/13 ,  шл . 2, эк:з. 3; ворхнеатдабанский 
горизонт, р. Лена у д. Ой:�1ура п .  

·Фиг. 3 ,  4.  Soanicyathus aclmirandus Hoza t1ov , s p .  nov . ,  стр.  9 8 .  
х 6. Кош1. Л .  Н .  Репиной ,  1 958; санаштьшгольскпй горизоrrт, кл . Санаштыкгuл. 
Западный Саян . 3 - поперечное сечение, обр. 3461 /23, ШJI . 1 72с- 1/ 1 ,  Э]{3. 1. 4·
голотп п .  То же, обр. 3461 /28 , обр.  1 72с-5/1 , ЭJ\3 .  1 .  

Фиг. 5-6 . Z!Iura vle vaecyathus p u lchellus Rozanov, sp. nov . ,  стр. !19 . 
Колл. Л .  Н .  Реш-шой, 1 956 , к д .  Санаштыi\ГОЛ, Западный Саян.  5 - голоти п .  Часть 
косопродолыrого сечения кубна;  х 4 .  Обр.  1002-5,  шл. 3, экз. 1 .  6 - часть nопе
речнмо сечепил r\убка; х 10 ,  там же, шл . 2, экз. 1 .  

·Фиг. 7 .  Galinaecyathus sp . ,  стр .  105.  
х 1 5 .  I\олл. И .  Т .  Ж уравлево й ,  1 952 , обр. 485А ( 1 ) ,  шл . � .  ;J К З .  4 ;  пшкпеатдабан
скпй горизонт, р .  Лена у n o c .  Юде ii , Я к утия. 

Фиг. 8. Kaltatocyathus sp . 
х 10.  Код.1. П рудникова , 1 960, о б р .  14 ,  шл . 1 .  
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"Фиг. 1 - 2 .  Galin aP(IJall� u s  lebedensis  Ko п jusc ltkOY , sp. ЛОУ . ,  стр . J ОЗ .  
1 - голош п .  J\ocoнpoдom,rroe сеченпо кубка; х 1 0 .  Вологдин , 1 932 , табл . \I I J ,  
фиг.  3 ;  сана штыкго,Iьскиii горизонт ,  р .  Лебедь , Алтай. 2 - часть н родолыюн> 
сечения н убt;а ; х 40 .  Н:олл. Л. Н. Ренн ноii , 1 956 , обр.  1 :36 , шл . 2, экз .  1 .  

·Фиг. 3-4 .  C a l i n aecya thus b a z aichensis Konju sc lJ l< OY , sp. ПО\' . ,  стр.  1 04 .  
3 - голоти п .  Л онеречное сечение нубн а ;  х 20. Нолл . И .  Т .  Ж ураnлсво i i ,  
1 960, о б р .  :364/2 ,  шл. 1 ,  э к з .  1 ;  санашты к гольский го ризонт , р .  Базаиха , Восточный 
С а я н .  4 - но не речное сечение н убна ; у 10.  Нолл.  О. Н:. Полета еuо ii , 1 946 , шл. 4 2 ,  
энз . 1 0 ;  санаштыкгольскн(I горизонт , гора Белая Горl\ а ,  Сал а н р .  

Фиг. 5-G . Aptoryatl�us go rcloni Vologd i л ,  :1 937, стр .  1 06 .  
5 - ссчен но встонстой нолошrи; х 4 . Нолл . К .  Н .  1\онюпшова , 1 958, обр.  н:- 1 , 
•ил. '1 ;  са пашт ы н гольский горизонт , р .  Абакан против устья р. Абы, Зашщный Сая н .  
6 - пpoдoJr ь r roo сечение нолопии; х 5. 1\олл. К .  Н .  1\онюшкова , 1 958, обр.  48-2-Л , 
шл . 1 ;  санаштыкгольсюti'I горизонт. 

'Фиг. 7. Aptocya tlш s biktaschensis  K onjusc!J kOY, sp. Л ОУ . ,  стр. 1 09 .  
Х 1 0 .  Нолл . А .  В .  XaбaJ{ODa , 1 958, о б р .  255,  шл . 5-А ,  э к з .  а .  
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Фиг. 1-4 . Aptocyatlшs b iktascl�ensis Konj uschl<O\', sp.  поv . ,  стр.  ·J 0 9 .  
1 - продольное ссченпu лrассивной колошш ; х 4 .  Н: о л л .  И .  Т.  Жу]:авлевой, 1 96 1 .  
о б р .  5/20, шл . 2 ;  санаrrпы�>гоJr ьсюr й горизонт, гора БН1паш, Ю жн ы й  � pa JJ .  2 -
то же; х 5 .  Коллекпия та же, обр.  5/2 1 ,  шл . 1 :  таы же . 3 - JОперечное сечение двух 
экземпляров; Х 10. Н:ол.nекция та же, обр. 5/2 1 , шл. 2; Эl\ 3 .  2-3 ,  таы ;не. 4 - часть. 
прододьного сечения двух жзеАrшrяров, х 10. Н:ошr . А. В. Х абакова , 1 958, обр.  
255,  шл.  5 ,  экз .  1 - 2 ;  санаштьшrольский горизонт, Южный Урал. 

Фиг. 5. Aptocyathus vitilis Konjusci.Jkov , s p .  nov . ,  стр. 1 10 .  
Поперечное сечение нубrш; х 1 0 .  Н:олл. Л .  I-I . Репиной, Н'56 , о б р .  <105- 1 1 ,  шл . 1 ,. 

энз .  1 ;  санаштыкгольсюrй горизонт, р .  М аJrый Н:аракоJr , Западный Саян. 
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Фиг. 1 ,  2 .  Aptocyathus vitilis  Konjuscbl<ov, sp. nov . ,  стр 1 1 0 .  
1 - часть продоJrыrого сечения к убка ; Х 1 0 .  Rолл . Л .  Н .  Решшоii, 1 956 , о б р .  398/10,  
шл. 1 ,  экз .  1 ;  санаштыкгольсний горизонт, к л .  Санаштык rол, Зап адный Саян.  
2- п роцольнос сечеюте нубJ>а; х 5. I-\o:ilл. И. Т. Журавш·вой , 1 958, обр . ·1 26а, 
шл. 2,  экз . 2; санаш'!ъiкгодьсiшй горизонт, .Р ·  Малый I-\а ранол, Запа;:�ный Саnн. 

Фиг. 3- 5 .  Aptocyathella pгima Koпjuscbl<ov , sp: nov . ,  стр . 1 1 2 .  
3 - поперечное сечение кубка ; х 20 .  Н:олл. С .  А .  Салун а ,  1 953, обр. 697/1 , ш л .  2 ,  
энз . 2 ;  санаштьшгольскн й горизонт, нл. Сан аштьшгол ,  Западный Сая н .  4 - то же; 
Х 20. Rолленцил та же, обр.  697 а ,  шл . 1 ,  энз .  1;  там ж е .  5 - то же; х 20 .  Коллек

ция та же, обр. 697/1 , шл . 1 а ,  экз. 2; таы же. 
Фиг. 6, 7. Chabako vicy a th u s  tumulatus Konjusc!Jiюv , sp. nov . ,  ст: :> .  1 1 4 .  

х 20 .  1\олл. А .  В .  Хабакова , 1 958; санаштынгольсни й горизонт, Южныii "У рад. 6 · 
носопоперечпое сечение нубна , обр . 866 , ш л .  4, ЭI з. 2 .  7 -- I IJJOДOJJЫIOe сечение 
нубка , обр.  866 , шл . 1 3-2б , энз . 1 .  

Фиг. 8 .  AptocyatltelLa pгim a K oлjuscbkoY, sp.  Л ОУ . , стр. 1 1 2.  
Х 1 5 .  Обр .  48-1-Г.  Видна связь днищ с вн утренними ребрами внутренней стенки. 

Фиг. 9- 1 1 .  Bicyath u s  angustus Vologdin,  1 939, стр. 1 20.  
J:\tлл. И. Т. Ж уравлево й ,  1 96 1 ,  Южный "Урад. 9 - ветвиста л кодония n н осопро
ДОJIЬН0)1 сечении ; х 4. Обр.  4 7/ 7 ,  ш л . 1 ;  камешковский горизонт , д. Биснужа . 10 -
поперечное сечение нубна на юной стадии; х 10.  Обр.  38/ 1 ,  шл 2 ,  экз. 1 ;  каыешков

СIШЙ горизонт, г . Rувандын .  1 1 - носопоперечное сечение колонии; х 4 .  Обр. 
47/14,  шл. 2 ;  камешновский горизонт, д. Биснужа .  

Фиг. 1 2 .  Bicyathus crassimurus Vologdin, 1 940, стр. 1 23.  
х6.  Вологдин, 1 940б, табл.  LI I ,  фиг. 2 с .  Нижний подотдел н ижнего ке�1брпя, хр. 
Тайширила ,  Монгодил. Этот же ЭI\Земпллр изобра;нен n тоi1 же работе на таб:1. 
X U X ,  фиг. 5с nод названивы <<Coelocyathus u rale n sis». 
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Фиг. 1 .  Bicyatlщs angu.stus \ioJogd i l l ,  1 !)39, стр.  1 20.  
х 6 . J\олл. И .  Т .  Жypanлenoii , 1 961 , обр. 17/10,  шл.  1 ;  сапаштьнгоJIЬСIШЙ горизонт, 
г .  Бинташ, Южный Урал. 

Фиг . 2-16. Bicyathus ertaschkensis Vologdin,  1 940, стр. 1 2 1 .  
2 - косопродольное сечение нубr,а; х 1 0 .  Roшr . Д .  И .  Мусатова , 1 96 1 ,  обр. 1223/24, 
шл .  3, эка. 1; санаштыкгольсюrй I'оризонт, д. Верхпял Е рба , Батеневсюrii ){ ряж. 
3 - носопоперечное сечение кубка ;  х 1 0 .  Rолл. И. Т .  Ж у ра влевой,  1 956 , обр. 
99i4 , шл. 1 ,  экз. 3 ;  санаштьшгольсний горизонт, Сухие Солонцы, Батеневский 
н ряж. 4 - продольное сечение кубка; х 6. Rолл. Б. Д. Агентов а, 1 959, обр. 4 9 1 / 1 ,  
ШJI . 3 ,  э к з .  1 ;  камеш:ковский горизонт, р.  Тапса, Тува. 5 - т о  fKe ,  х 6 . Rолле){ЦИЛ 
та же,  обр. 514-7, шл. 1 ,  эка. 1 ;  там же. 6 - поперечное сеченин кубна;  х 6 .  Roшr . 
А. 3. Rонинова , 1 956 , обр. 3 1 / 1 ,  шл. 1 ,  энз. 2; санаштынгольск rrii: горизонт, р. Ба
лахтисон, Восточный Саян . 7 - продольно-тангенциальное С€Чение кубк а ;  х 6. 
Нолл. И .  Т.  Журавлевой, 1 960, обр. 364/34, шл. 1,  энз. 1;  саваштыкгольский го
ризонт, р .  Базаи х а ,  Восточный Саян. 8 - поперечное сечение кубк а ,  выветрелап 
поверхнос ь; У 2. Rолл .  Н ругоных, 1 96 1 ,  обр. 1223б/18;  санаштЫI\гольскиii горизонт, 
д .  ВерхflЯЯ Е �бо. ,  Батеневский н ряж. 9 - nоперечное сечение :;убна; х 1 0 .  Нол л .  
И .  Т. �Журавлевой ,  1 957, обр. 38/6, шл . 1 ,  3КЗ. 5; верхнеба Jаихсiшй горизонт, 
р.  Rип ниже р.  Нашкада н ,  Rузнецюrй Алатау. 1 0 - косопоперечное сечение 
J\убка; Х 1 0 .  HoлJr . О .  Н:. Полетаевой, 1 946 , шл . 42 , 3КЗ. 8; санаштьшi·ольсJшй го
ризонт, гора Вед а я  Горк а ,  Салаир. 1 1 - nродольное сечение нубна; х 6 . Нолл. 
Н руговых , 1961 , об р .  1 223б, шл . 2, 3К3. 1 ;  санаштыкгольсний горизонт, д. Верх
няя Е рба , Батеневсюri1 нряж . 1 2 - поперечное сечение :куб 1ш ; х 6 .  Нолл . Д .  И. М у
сатова , 1 958 , обр. I l ,.-249, шд . 1 ,  31{ 3 .  1 ;  намеuшовский горизою , р .  База , Нузнец-
Iшй Адатау. 1 3 - поtrеречное сечение кубна;  х 6 . Нолд . Л. Н. Репиной, 1 956 , 
обр. 98 , ШJI . 1 ,  3НЗ. 1 ,  р. А бюшн , Западный Саян . 1 4 - вна"J але поперечное, а 
позднее носопрододьное сечение нубна; х 6 .  Нош1 . И .  Т .  ЖуравJ1евой, 1 96 1 ,  обр . 
75/13,  ШJI . 1 ,  э к з .  1 ;  к а�rешнонский горизонт, д. Посянчепо,  Ю жный Урал. 1 5 -
nоперечное сечевис нубr{а на начальной ста11ии ;  Х 1 0 .  Ro,l л .  В .  Г. БеJшчсm;о, 
1 956 , обр.  3001 г, IJJJI .  1 ,  Э l{ З .  1 ;  верхнебааанхсюrй го ризон т . rш . Y.нъ;rщyiiтyii, 
Забаii rшлье. 1 ( ) - сrчеrше r>nл онии н а  нnчалыrой CTHl\111 1 ;  >' li .  J·:nлл .  : r .  1 1 .  Гl' l t l l 
нoii, HJ56 , oiJp. J ( )():Z р . ,  ш л .  1 ;  cnншпTЫI(J'()jt ЬCJшii горнэонт, р .  i\ iJ:шa н ,  3 a l l nl\l rЫi i  
Сnя н.  
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Фиг. 1 .  Bicyath�s ertaschkensis Vologdin, 1 940, стр .  1 2 1 .  
Сечения куоков па начальных стадиях; Х 10.  I\олл . Н .  М. 3адорожноii, 1 96 1 ,  
обр. 2090-24, шл. 1 ,  эr<з. 1 ;  санаштыкгольский горизонт, р.  Шсnелиг-хюi, Тупа.  

Фиг. 2 .  Tabulacyathus taylori Vologdin, 1932, стр .  1 25.  Голотип. П родольное сечение куб
ка на начальной стадии; х 15 .  Вологдин, 19::J 2 .  I-\олл. 26912957 ЦГМ; санаштьш
гольский горизонт, р .  Лебедъ, Алтай:. 

Фиг. 3. Tabulacyatlщs? sp.  
Косопродольное сечение нубr<а; х6. Колл. И. Т. Ж ураnлевой, 1 956 , обр. 52/2 ,  
шл.  1 ,  :жз. 8 ;  санаштыкгольский горизонт, Платонкип Лог,  Батепевсний кряж. 

Фиг. 4 .  Tabulacyatlщs? sp. 
х 6 . Колл . И. Т.  Журавлевой, 1 956, обр. 34, шл. 1 , экз . 1 ; Iшмешновскнй горизонт, 
гора Белый 1\юшнь, Батеневсний к ряж. 

Фиг. 5-6 . Tabulacyat/щs uralensis Konjuschkov, sp. nov . ,  ст 3.  1 26.  
ЮжRыЙ Урал. 5 - голотип. Продольное и косопродольное сечонио нескольких куб
J<ов (ветвiiстая нолония? ) ;  х 6 ;  Колл . А. В .  Хабанова , 1 958 ,  обр.  528-3- 1 ,  шл . 1 ,  
экз . 1 .  6 - косопродольное сечение кубr<ов; Колл . И .  Т .  )Куравлевой, 1 96 1 ,  
обр. 1 1/14, шл . 1 ,  экз . 1 ;  санаштыкгольсний горизонт, гор<а РысаеnсJ<ая . 

Фиг. 7 .  Abakanicyathus lcarakolensis Konjuschkov, sp. nov . ,  стр. 1.27.  
Косопродольное сечение кубка; х 10.  I\олл. Г .  Г .  Семенова,  1 956 , обр. 684-2Г ,  шл. 1 ,  
ЭI<з.  1 ;  санаштьшгольский горизонт, р .  Малый Каракол , Западный Саян. 

Фиг. 8 . ? D okidocyathina georgiens;s Hozaпov, sp. nov. ,  стр .  100. 
х 6 .  1\олл. И. Т. Журавлевой, 1 96 1 ;  кюшшковский горизон�:, д. Георгиевi<а, П ри
а ргунье. 
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Ро;�, Capsulocyallщs Yo logd i н ,  1 962 . 6 1  

Capщ lorya l ltus subca llosus Z l шгaYlcYa ,  s p .  ЛОУ .  6 2  
Capsulocyalhus callosus ( Vologdiн, 1 940) . . . 67 
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Семейство U гalocyatl1e l l i dae ZJш ra,rleva, fam. 11 0 \', 72 

Род Uгalocyallzella Zhuravleva, 1 960 72 
U гa locyal lzella гep i n ae ZlнrravleYa, 1 960. 72 
Uralocyatlzella bu llala Zhuravleva, 1 96 1  73 

Семейство (;ra l ocyatbl dae Z l шra v ) e ,·a , 1 956а . 74 

Роо� Uralocyallzus Z l r UJ'a \· l cva , 1 950 . . . . 75 
Umlocyatlz u s  kidгjasso vensis ( \'ologcliп , 1 939) 76 

Отряд Ajaci cya t, J J i cla O k L r l itc l 1 ,  1. 943 • . . • . 77 

Подот ряд Dokiclocya t l r i n a  Z I I LrraYlcYa, 1 960 . 77 
Семейство !Jokic\ocyaL I J i c lac Bed foru,  1. 936 7 7  

Род Dokidocyalhus Taylor, 1 9 10  • • . • . 78 
D okidocya t lщs simpliciss i m us Taylor, 1 9 1 0. 7\J 
Dokidocyatlzus regula1·is ZlшravleYa , 1 955 79 
l)okidocyallzus t u vaensis Ro za nov, sp.  ПО \'. 8 l  



D okidocyathus vulgaris Rozanov, sp. nov . . .  
D okidocyathus lenaicus Rozanov, sp. nov. 
Dokidocyathus missarzl�evskii Rozanov, sp. nov. 
D okidocyathus ope rosus Rozanov, sp. nov. 
D okidocyathus sanaschtykgolensis Rozanov, sp nov. 
D okidocyathus zero (Bedford, 1 939) , • 

D okidocyalhus nihilum Bedford , 1 936 • • .  

Род Alphacyathus Bedford , 1 939. • • • • • • 

Alphacyathus annularis (Bedford, 1 936а). 
Alphacyathus robustus (Bedford, 1 936а). 
? A lphacyathus macdonelli (Bedford , 1 936а) . 

Род D okidocyathella Zhuravleva , 1 960а . • • • •  

D okidocyathella incognita Zhuravleva, 1 960 
Семейство Kaltatocyatllidae Rozanov, fam.  nov. 

Род Kaltatocyathus R ozan o v, gen . nov. 
Kaltatocyathus? Ьa zaichen sis Rozanov, sp. nov. 
Kaltatocyathus kaschinae Rozanov, sp. nov. 

Род Papillocyathus Rozanov, gen. nov. 
Papillocyathus vacuus Rozanov, sp. nov. 

Семейство K i clrjasocyatllidae Rozanov, fam .  nov. 
Род Kidгjasocyathus Rozanov, 1 960 

Kidгjasocyathus и l'a lensis Rozanov, 1960 
Род Tchojacyathus Rozaпov, 1 960 . . . . .  

Tcl�ojacyatlшs validus Rozanov, 1 960 . 
Семейство Soaпicya tl1i clae Rozanov, fam. поv. 

Род Soanicyathus Rozanov, gen. поv. 
Soanicyathus adm i гandus Rozaнov, sp. nov. 

Род Zhuгa vle vaecyatl�us Rozaнov, gеп . nov. 
Zhura vle vaecyatlщs pulchellus Rozanov, sp. поv .  

Семейство Acantinocyathidae Bedford, 1 934 
Род Acantinocyathus Bedford , 1934 

Acantinocyathus ape rtus Becl ford, 1 934 
? D okidocyathina' geoгgensis Rozaпov, sp. поv 

Подотряд PLltapacyatiJiпa Vologcl iн ,  1 962 . . . . 
Семейство Aptocyatlli clae Koпjuschkov, fam.  ноv. 

Род Calinaecyathus Koнjuschkov, gеп. поУ. . . . 

Calinaecyathus lebedensis Konjuscl1koY, sp. поv. 
Calinaecyathus Ьazaicheпsis KoпjuscЬkov, sp . поv. 
Calinaecyathus sp. . 

Род Aptocyathus Vologdi n ,  1 937 . . . . . . .  . 
Aptocyathus g01·don i \lologdi n ,  1 937 . . . . . • .  

Aptocyathus Ь i ktaschensis I<oпjuscЬkov, sp. nov. 
Aptocyathus vit i l i s  Konjuscblюv, sp. nov . .  

Род Aptocyathella Koпjпsc!Jkov, gen. nov . . •  

Aptocyatl�ella prima I< oпjuschkov, sp. nov. 
Род Chabakovicyathus Konjuschkov, gеп. noY. 

Chabako vicyathus t um u latus  KonjuscllkOY, sp. nov 
Семейство Putapacyatllidac BecHorcl , 1 936а . . . .  

Род P utapacyathus Bedforcl ,  1 936а . 
Putapacyathus regularis Bedford, 1 936а.  

Подиласе Irregulares . . . . . . . . . . . . 
Отряд Archaeocya thina Zlшra v leva , 1 950 

Подотряд Archaeocyathi cla ZhuravleYa, 1 960 
Семейство B icyathidae Vologdiп, 1 937. 

Род B icyathus Vologdiп,  1 939 . . 
B icyathus angustus Vologcl in ,  1 939 
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Bicyathus e rtaschkensis Vologdin,  1 940 
В icyathus с rassim и rus Vologdin , 1 940 

Подотряд Arcbaeosyconiina Zhuravleva, 1 960 

Семейство Tabulacyathidae Vologdin, 1956 
Род Tabulacyathus Vologdin,  1 932 . . . . . •  

Tabulacya thus taylori Vologdin,  1 932 . . 

Tabulacyathus u ralensis Konjuscbkov, sp. nov. 
Род Abalcan icyathus Konjuscbkov, gen .  nov. 

Abakan icyathus karakolensis K onjuschkov, sp. uov. 
Литература . • • • • 

Объяснение таблиц. • • • • • 
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