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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПослеДllие достижения в изучении .оаннего ке�j(jРIIЯ преriстаf\ЛС!1Ы 1\ сб()рни
ке статьями, география которых распространяеТСЯ QТ Ilр!!баЛТИКII и j\'\ОЛU,:Ш:!1 

на западе СССР и до Лабаровского Кj:.ая на востоке страны. П"е. статы! ИШ1ll
саны зарубежными авторами: 6. ApeНl� и К. ЛендЗёН (Польша) и Ф. Llебренн 
(Франuия) • 

В первом разделе сборника (биостr '8Тl1графия) pal3HO представлеllЫ стать!! 
по нижнем)' кембрию Восточно-Европеiiской (6. Apellb 11 К. ЛендЗёl!, В. В. Кир
санов, Т. В. Янкаускас) jj Сибирской ( Я. Г. Машович. Л. Н. Репина, З, И. Чс
чель) платформам. В нескольких статьях дается характеристика нижнего кем
брия Средней Азии и Казахстана (В.С. jlУКЬЯIЮВ и др., И. Т. Журавлева, 
.и. л. Тесленко, 6. Б. Назаров) jj Пат ,него Востока ( 6. Б. Назаров, З.Л . ШКОllЬ
ник). Особое внимание уделяется проб; 1еме грани и  нижнего кембрия с вендом 
(В. В. Кирсанов, Б. Арень, К. Леllдзён) и со среднекембрийскими отложениями. 
Граниuа среднего и нижнего кембрия П'Qдробно рассматривается в большой об-
зорной статье Л. Н. Репиной. 1 Как и в прежних выпусках подобно го рода , в lIeKOTopblX случаях авторы 
раэных статей придерживаются различн;с,!х мнений по поводу обеих границ ниж
него кембрия, ярусного его расчленеНl1f,' и т, д. Публикацией настоящего изда
ния пресm:iдуется цель не унификаuии мн ений по далеко еще не решеЮiЫМ, дис·
куссионным, проблемам био'Стратиграфии l!Ижнего кембрия, а поиск действитель
ных путей к однозначному их решению. 

Во втором ра.зделе (палеонтология) со браны статьи с описанием окаменелос
тей большинства известных групп раннеке,'V!брийских, а в ряде случаев и сред
некембрийс!<их организмов - радиолsrрий, а! 1хеоuиат, хиолитов и хиолительмин
ТОВ, скелетной проблематики животного прс·исхождения, а также акритарх, из
ВЕ!СТКОВЫХ водорослей и водорослей, образу� 1ШИХ строматолитовые органогенные 
постройки. 

Очень интересны сведения о новых радио. пяриеподобных организмах I«:мбрия 
Казахстана,' представленные в статье Б. Б. 1- (азарова. Четыре статьи по архео
uитам носят ревизионный характер (Г. В. БЕ·ляевоЙ, Ю. И. Воронина, Н. П. Бо
родина, Ф. Пебренн).· Новые формы хиолитов ,И хиопитепьминтов, анабаритов и 
других организмов раннего кембрия севера С! Iбирской платформы описываются 
в статье В. В. Миссаржевского; север Сибирс кой платформы является одним 
из ключевых регионов аля решения вопроса о нижней границе кембрия, и пото
му Qополнительная характеристика его очень в ажна. 

РаннекеМбрийской флоре, причем самым раз.nИЧНЫМ ее группам, посвящены 
шесть статей. Н. А. Волкова описывает новые формы из кембрия Прибалтики 

1 Имеются в виду сборники:' "Биостратиграфия ,и палентология нижнего кемб-
рия Сибири и Папьнего Востока" ( 1969 ) ,  "Проблемы биостратиграфии и па.,. 
лентологии нижнего кембрия Сибири" ( 1 972). 
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II ПРIlхоант к заключению о среаliеке�lбрI!ЙСКО�1 возрасте ОТЛОЖОIШi'I. KOTopI,Ie 
некоторы\ш Jlсслеаоватеl1Ю.111 ОТlЮСJlЛlIСЬ к НI!Жllе\ IУ кембрию. 8 статье N. Г. 80-
(JC>llOl3oli дается серьеЗJlI,IЙ анализ \lOрфОЛОГШI и CJlCTe"lbl СJlнезеленых Jlзвестко

вых воаорослей раннего ке\lбрия.; ОПllсаНI!Ю новых форм роаа Renalcis посвя

шена статья Т. Н. Титоренко. 8 статьях А. Г. Поспелова и 11. А. Пяновской, с 

разных сторон и на разном материале, почти Од1юзначно решается вопрос о необ
ХОаllМОСТИ СJlстемаТIIКИ синезеленых водорослей, учаСТВУЮШIIХ в сооружении ор
ганогенных построек - типа СТРО�taТОЛИТОВ. Авторы п реалагают отказаться от 
траДИUIIОННОЙ классифI!каuии стромаТОЛJlТОВ по форме столбиков JI более внима
тельно oTHecТllТb к принuипам нх клаССllфикаUlIII, разработанных в с вое время 

В. П .. \\псловым. А. Г. Поспелов дает цаже спеuиаJlЬНУЮ таБЛlЩУ аля опрецеле
ния раЗlIIlЧIIЫХ форм СТРО\lаТОЛlIТОВ. 

И.Т. Жур а вле в а, 
А.Ю. Р о з а н о в  



В. В. Кирсанов 

R ВОПРОСУ О СТРАТИГРАФИИ 

ПО ГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ВЕНДА И КЕМБРИЯ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Граница венда и кембрия ( 570 млн. лет) , биостратиграфически проводимая 
по Г\оявлению в разрезе опреде.1енного комплекса скелетной фауны ( Миссар
жевский , Розанов,  1963 , 1965; Соколов, 1965, 1967 ; Розанов, 1966,  1972, 1973; 
Розанов, М1!ссаржевский , 1966; Розанов и др., 1969), на Восточно-Европейской 
платформе совпадает с подош вой балтийской серии, нижние горизонты которой 
обогашены фрагментами черных трубок сабеллидитид ( С околов, 1965 , 1967а,б ; 
Кирьянов, 1969 ) .  Однако вследствие того , что на С ибирской платформе верхние 
горизонты ( немакит-далдынский ) вендского ( юдомского) комплекса включает 
сабелmщиТlЩЫ, ряд исследователей ( Розанов,  1972, 1973; Соколов, 197 1 )  склон
ны полагать, что на Восточно-Европейской платформе наиболее древние отложе
ния ровенского горизонта , включающие сабеллидитиды , еше могут относиться 
к венду. Проведение границы между нижним кембрием и вендом в центральных, 
северных и северо-западных районах платформы связано с большими трудностя
ми. Это обусловлено тем , что на значительной территории пограничные слои 
имеют сходный литологичесКIIЙ состав. 

Самыми молодыми подразделениями венда ( Соколов, 1964 , 197 1 ,  1972; Кел
лер, 1966 , 1968 ) Восточно-Европейской платформы являются валдайские терри
генные отложения, которые характеризуются широким распространением ленточ
ных бурых водорослей ( Гниловская, 197 1 )  I! следов жизнедеятельности мягкоте
лых организмов. В центральных районах платформы валдайские отложения пред
ставлены песчано-глинистыми породами редкинской ( Копелиович , 1953; Кирсанов,  
1968а,б; Солонцов, А ксёнов, 1970; Соколов, 197 1) и поваровской ( Аксёнов, 
1967 ) серий. В нижней , большей части разреза редкинская серия сложена аргип
литами нелидовской и вяземской свит. Гпинистые породы этих свит включают 
маркирующие пачки коричневых аргиллитов с пепповыми туфами и маркирующие 
пачки аргиллитов, обогащенных органическим веществом. В верхней части ред
кинской серии залегает толша переслаивания аргиплитов и алевролитов бородин
ской свиты. Темно-серые, черные аргиллиты плетеневской свитр! ( Калуга, Сер
пухов, Павлово -Посад, Тума, Непейцино) ,  отнесение которых к редкинской, волын
ской или пачелмской сериям длительное время было дискуссионным ( Кирсанов, 
1968 , 1970;  А ксёнов, 1967; Солонцов, А ксёнов, 1970) , являются фациальными 
аналогами вулканоосадочных и осадочных образований ( Дорогобуж, Ярцево, Во
робьево, Вязьма) ярцевской свиты волынской серии (Кирсанов , 1968) Московс
кой синеклизы и Оршанской впадины. Поваровская серия представлена песча
но-глинист·ыми отложениями котлинской ( макарьевские, переславские ,  петров
ские слои) и селигерской ( реш минской ) свиты, выше которых в северо-восточ
ной части Московской синеклизы залегают пестроцветные отложения радищев-
ской свиты ( Кирсанов, Шибалин, 1970, 1972) , перекрываемые фаунистически 
охарактеризованными отложениями нижнего кембрия ( рис. 1-5). Ниже перейдем 
к характеристике и выяснению соотношения отложений нижнего кембрия с по
граничными образованиями радишевской свиты на северо-востоке Московской 
синеклизы и селигерской свиты на западной ее окраине. 

С е л и г е р с к а я с в и т а согласно залегает на ляминаритовых глинах петров
ских споев котлинской свиты ( Соколов, 1958) и перекрывается трансгрессивно 
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:1влегающими терригенными отложениями ровенского горизонта , раllищевской 
свиты или девона ( Кирсанов ,  Шибалин,  1970; Родионова и др., 1972) . BQollb 
всей западной зоны выклинивания котлинской свиты отложения селигерской сви
ты перекрывают охристо-желтые и кволини'товые ГlUlны коры выветривания пет
ровских слоев. 

Стратотипический разрез селигерской с[3иты находится в Торопеuкой скв .. ' 1 
( глуб. 886-834 м ) , расположенной в районе оз. С елигер. Она сложена в осно
вании светло�ерыми, зепеновато-серыми п олевошпатово-кварuевыми мелкоэер
нистыми песчаниками, а в верхней , большей части разреза - зелено-серыми, 
серыми аргилпитоподобными глинами с тонкими прослойками светло�ерых аlIев
ролитов ,  меlIкозернистых песчаников и желтовато-бурых сидеритизированных 
аlIеЕ3РОЛИТОВ и ГЛIIII с большим количеством черных пленок ленточных водорос-, 
пей , которые широко известны в литераТУРЕ' как "ляминаритовые" ПlIенки. Мощ
ность 52 м. В Н евельской опорной скважине" разрез валдайских отложений ко
торой был признан стратотипическим , глинистые отложения селигерской ( Кир
санов и др. , 1 970)  свиты ( ГlIуб. 632-587 м) и ЗDлегаюшие выше гпауконито
вые песчаники ровенского горизонта большинством исследователей ранее рас
матриваnись в объеме "надпяминаритового комппекса" и относипись к балтий
ской серии нижнего кембрия ( Брунс , 1965; Решения Межведомственного сове
щания. . , 1 965 и llР . ) . 

П о  литоnогическим особенностям слагаюших толщ, последовательности их 
напластования и наличию ленточных водорослей разрез котлинской и селигер

ской свит в Н евели ( глуб. 790-587 м) совершенно идентичен поваровской серии 
( свите,  по Солонuову, Аксёнову, 1967 ) стратотипического разреза Поваровской 
опорной СI(важины ( глуб. 1622-1256 м; привязкусм. П етровская, 1954) . В Р ед
кино' селигерской свите отвечают отложения верхневалдайского горизонта (шес
той и седьмой uиклических толщ А .  Н. Гейслера ( 1959) , Е. П. Брунс ( 1 965}] или 
"ляминаритовых слоев" А. Ю. Розанова ( 1966 ) , а в Поваровке - четвертая пач
ка "ляминаритовых слоев" А. Н. П етровской ( 1954) или нижнеке'vlбрийские отло
жения А. Н. Гейслера ( 1959) . 

В uентральных районах Московской синеклизы в разрезе глинистой толщи 
,селигерских слоев резко возрастает количество пестроuветных,  красноиветных 
f:.'азностеЙ терригенных пород до ПОIlНОГО преобладания последних в "северо-вос
точной, наибол('е погруженной части синеклизы. К северо-востоку от Редки-
110 в П ереславль-3алесской скв. 1 ( гпуб. 1800-1570 м) и других скважинах се
лиг '''рской свите отвечают пестроuветные отложения решминской свиты схемы 
Л. чЬ. Солонuов� ,  Е. М. Аксенова ( 1970) . Граниuа между решминской свитой и 
пет! )овскими слоями ( Любим, скв. 3, глуб. 2531-2351 м )  котлинской свиты про
води тся внутри красноuветной глинистой толщи в основании одной из пачек пес
qанИl'ЮВ. Так же как и в Решме , в большинстве разрезов на северо-востоке 
синеI{"ЛИЗЫ эта граниuа носит условный характер и различными исследователями 
инте�'ретируется не однозначно. 

КОi'vlплекс акритарх селигерской ( решминской ) свиты , по данным Е. д. Ш ,�
пепевсй ( 1967) , включает A spemtopsoph osphaera par/ialis Schep. ,  Asp.medialis 
Schep., а также Asp.magna Schep. , A sp.bavlen sis SCllCP" трихомы синезеленых 
водорослей O scil1a/ori/es vernadskii Schep. ,  единичные акритархи L eiopsophos
phaera aperta Schep. , L.minor Scllep. ,  L.pelucida, Kildin elIa Tim. и пленки лен
точных бурых водорослей. Мощность отложений селигерской ( решминской) сви
ты изменяется от 59 м на западе синеклизы до 1 60-300 м в uентральных и 
северо-восточных районах. 

Р .з д и щ е в с к а я с в и т а установлена топько в северо-восточной , наиболее 
погруженной части Московской синекпизы ( Галичский, Лежский прогибы) и 
fY\езенской впадине ( рис. 6 ) ,  где отвечает первому uиклу седиментаuии так на
зываемого "надляминаритового комппекса" балтийской серии. Верхняя половина 
разреза "надляминаритового комплекса" паралпелизуется нами с отпожениями 
POBCIICKOrO горизонта. Залегают отложения радищевской свиты несогласно на 
различных толщах глинистых пор<;щ селигерской свиты (Любимское , данилов
ское, Пьяконовское, Рыбинское поднятия) • 
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Ри с. 1. Схема сопоставления пограничных отложений вен

да 11 ке�f6рия ЗL\пацных и uентральных раЙОIIОВ MOCKOBCKO� 
СilнеКЛIIЗЫ 

1 - кристаллические. парапы фунаамента; 2 - песчаники; 

3 - разнозернистые песчаники; 4 - гравелиты и грубозернис

тые песчаники; 5- алевролиты; 6 - аРГJlЛЛИТЫ; 7 - r.,-шркирую

шие пачки коричневых llРГНЛЛИТОВ; 8 - r-taркирую!.Цие пачки 

арГИЛЛIIТОВ, обогашенных органическим вешеством; 9 - ф:>с
фаТbI; 10 - монтморllЛЛОНИТ; 11 - сабелmЩИТIIЦbl; 12 - плаТII

солениты; 13 - ленточные ВОQОРОСЛИ; 14 - l1исцинеллы; 15-
кора Вblветривания 
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.СДРАТОВ', 

Р и с. 5. Схема распространения и мощностей валцайских ( цорацищевских) от
ложений венца. 

Условные обозначения см. рис. 6 

в стратотипическом разрезе, вскрытом в Рыбинске скв . . 2 ( глуб. 2148-
2126 м, с. Радищево) , радищевская свита представлена в нижней части ( 16 м) 
красноцветными разнозернистыми полевошпатово-кварцевыми слюдистыми пес
чаниками с редкими прослоями зелено-серых и КQричневых аргиллитов. Песча
ники включают черные лентовидные органические образования. В верхней час
ти разреза преобладают пестроцветные аргилпиты, иногда с черными бесфор
менными пленками органического вещества. Мощность 22 м. 
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К.А .Менс, Э.А.Пиррус, 1971) ;  3 - современная граниuа рас
пространения отложений; 4 - граниuа прецполагаемого распро
странения отложений; 5 - граниuа распространения отложений 
глебовских слоев; 6 - граниuа склацчатых сооружений Тимана; 
7 - скважины; 8 - гороца 



А налогичные разрезы радищевской свиты вскрыты в районах Галичского и 
Лежского прогибов. В основании радищевской свиты в Галиче залегают 
красноиветные крупнозернистые песчаники , прослоями ·обогащенные грубым 
гравийным и галечным материалом. 

Комплекс акритарх радищевской свиты в Любим е ,  скв. 2 ( глуб. 2364-2370 м )  , 
включает Asperatopsophosph aera partialis Schep,. , A s p.m edialis Schep., O.sciI1atori
tes vernadskii Schep. Мощность отложений радищевской свиты в райо-
не Галичского и Лежского прогибов варьирует от 25 до 59 м ,  в преде
лах Букаловского, Даниловского , Любимского и Дьяконовского поднятий , раз
деляющих эти прогибы , уменьщается до 1 м. Уменьщение мощности отложений 
радищевской свиты по направлению к указанным площадям , а также трансгрес
сивное залегание в пределах последних радищевской свиты на отложениях се
лигерской свиты , свидетельствует о том , что одноименные локальные поднятия, 
приуроченные к зоне развития Среднерусского рифейского авлакогена , возникли 
в коние селигерского и начале радищевского времени. В Мезенской впадине 
мощность отложений радищевской свиты увеличивается до 83 м. 

Глинистые породы селигерской (рещминской ) свиты и залегающие выше 
алеврито-песчаные образования радищевской свиты Московской синеклизы зани
мают такое же стратиграфическое положение,  что и пестроuветные алеврити
стые глины и перкрывающие их белые кварцевые песчаники воронковской сви
ты , выделяемые К.  А .  Менс , Э. А .  П иррус ( 1971) на южном склоне Балтийско
го щита в верхней части валдайских отложений венда. Вдоль всей западной 
граниuы выклинивания котлинской свиты отложеRИЯ воронковской свиты залега
ют на коре выветривания "ляминаритовых глин" петровских слоев, а в более 
западных районах Эстонии залегают непосредственно на красноцветных песча
никах гдовской свиты ( Менс, П иррус, 1969, 1971). В пределах Эстонии и на 
западе Латвийской седловины ( А ташиена) отложения воронковскоА свиты отде
лены перерывами как от подстилающих валдайских отложений венда, так и от 
перекрывающих ( лонтоваский горизонт) отложений нижнего кембрия ,  из разреза 
которого. выпадают терригенные отложения ровенского горизонта ( Мардла и 
др. , 1968; Биркис и др. , 1972). 

На территории южного склона Балтийского щита ( западные районы Ленин
градской области , Эстония) ,  Латвийской седловины ( Лудза,  Вишка, А тащиена, 
А луксне) и северных склонах Белорусско-Маэурской антеклизы селигерской 
свите отвечают пестроцветные алевролиты и глины с пологоволнистой тексту
рой ( типичной для "ляминаритовых". глин ), залегающие в нижней половине раз
реза воронковской свиты. Отложения радищевской свиты , по-видимому, следует 
параллелизовать с белыми , отчасти пестроцветными кварцевыми песчаниками , 
развитыми в верхней части разреза воронковской свиты. П етроцветные глины 
воронковской свиты включают водоросли типа Tyras o ta en ia ( Соколов,  1971), 
которые , как считает М. Б. ГНИliовская ( 1971), встречаются также в НИЖЩIХ 
горизонтах нижнего кембрия. 

Н и ж н и й к е м б р и Й. Новые материалы бурения позволили существенно из
менить сложившиеся представления ( Брунс , 1965; Р еш ения Межведомственного 
совещания. . , 1965 и др. ) о г.ранице распространения и объеме нижнекембрий
ских отложений , сложенных исключительно терригенными породами. Они выпол
няют приосевую , северную часть Московской синеклизы. В пределах Мезенской 
впадины к нижнему кембрию условно относится мощная толща пестроцветных 
и красноцветных песчано-глинистых отложений , которые в Обозерской скважи
не и Каменных П рилуках ( глуб. 862-857; 848-862 и 759-766 м )  содержат Sabel
Iicfi tes cambri en sis Уап. ( Зоричева, 1963). Распространение отложений нижнего 
кембрия на севере синеклизы ограничено склонами Балтийского щита и Конош
ского поднятия. Южная , северная и восточная границы их распространения но
сят эрозионный характер. 

Залегают нижнекембрийские отложения на размытой поверхности различных 
горизонтов вапдайских отложений венда. В северо-восточной , наиболее погру
жен ной части синеклизы они трансгрессивно залегают на отложениях радищев
ской свиты , а в центральных, северо-западных и западных - на различных го-
10 



ризонтах селигерской свиты (Редкино, Торопец, Невель) и петровских слоев 
(Пестово , Молоково, скв. 1) котлинской свиты. По направлению к П есто·-:;кому, 
Молоковскому поднятиям и склонам Балтийского щита глубина размыва отло
жений котлинской свиты увеличивается. На восточном склоне Балтийского щита 
(скв. Обозерская) отложения нижнего кембрия с размывом и перерывом в осад
конакоплении залегают непосредственно на глинистых породах редкинской се
рии (А ксёнов, Иголкина, 1 969 ) . 

На основа�ии биостратиграфичеСКИХ,литологических и геофизических данных 
в разрезах нижнего кембрия Московской синеклизы выделяют снизу вверх ро
венский и лонтоваский горизонты. Наиболее полные разрезы нижнего кембрия 
вскрыты в северо-восто�ной части Московской синеклизы (Галич, Буй, Некра
сов, Судиславль ,  Р остов , Пощехонье , Рыбинск , Вологда) . В центральной и 

западной частях Московской синеклизы (рис. 7 )  вскрыты сокращенные разрезы , 
где ни)!шекембрийские отложения ·представлены только одним ровенским гори
зонтом (Редкино , Кувшиново, Торопец, Валдай, Бологое,  Крестцы , Молоково ,  
Максатиха, Старая Русса и др. ) .  Отложения лонтоваского горизонта (рис. 8) 
появляются в разрезе лишь на севере, северо-западе и в северо-восточной, 
наиболее погруженной, части Московской синеклизы и широко развиты на смеж
ных территориях южного , юго-восточного и восточного склонов Балтийского 
щита, Латвийской седловине, северном склоне Белорусско-Мазурской антеклизы. 

Терригенные отложения ровенского и лонтоваского горизонтов,  слагающие 
разрез нижнего кембрия Московской синекпизы , включают довольно однообраз
ную фауну сабеллидитид , платисоnенит, дисuинелn. Эти отnожения представляют 
собой наиболее древние дотрипобитовые образования нижнего кембрия. В пос
ледние годы дотрипобитовые отnожения нижнего кембрия как на Восточно-Ев
ропейской, так и Сибирской платформах стали выделяться в самостоятельный 
ярус , который Б. С .  Соколовым ( 1 965 ) был назван балтийским, а А .  Ю. Розано
вым (Розанов,  1 966,  1972; Розанов и др. , 1 969 ) - томмотским. Более моnо
дые трилобитосодержащие образования,  слагаюшие на западе Восточно-Европей
ской пnатформы (Балтийская синеклиза, Львовский прогиб , Полесс·киЙ массив,  
Воnынь) верхнюю половину разреза нижнего кембрия, в Москвоской синеклизе 
полностью отсутствуют. 

На большей части территории центральных районов платформы на различных 
горизонтах дотрипобитового комплекса отложений нижнего кембрия с размы
вом в осадконакоплении залегают белые кварцевы е разнозернистые песчаники 
( 1 0-35 м ) , условно относимые к ижорской свите. П осnедние иногда содержат 

рассеянную гальку кварца, полевых шпатов (Рыбинск , Дьяконово , Толбухино ) 
и перекрываются оболовыми песчаниками юnьгазеской свиты нижнего ордовика. 

Мошность нижнекембрийских отnожений на западе Москвоской синеклизы 
варьирует от 49 до 7 1  м ,  а на северо -востоке в пределах Лежского и Га
nичского прогибов - увеличивается до 190-300 м. По направлению к Боnогоево
Молоково-Букалово-Данилово -Любимско-Дьяконовской системе локаnьных· под,... 
нятий происходит изменение моwностей и фаций нижнекембрийских отложений от 
боnее глубоководных (преимущественно глинистых зеnеноuветных) и мощных в 
районах Гаnичского и Лежского прогибов к более мелководным (алеври
то-песчаным пестроцветным )  осадкам сокращенной мощности ( 5-44 м )  в при
осевой части данной системы поднятий. При этом в указанном направnении про
исходит закономерное уменьшение мощности отложений как радищевской свиты , 
так и ровенского и лонтоваского горизонтов. Все сказанное выше свидетельст
вует о том, что данные поднятия в раннем кембрии развиваnись вдоль зоны 
Среднерусского рифейского авлакогена синхронно осадконакоплению. 

Р о 13 е н с к и й г о р и з  о н т. Отложения ровенского горизонта пред(;тавnены 
пестроцветными и зелено-серыми алеврито-глинистыми образованиями, которые 
в средней части разделяются пачкой песчаников или аnевролитов на две толши. 
Нижняя из них нами выделяется под названием даниловских слоев, а верхняя -
как русановские слои. С отложениями ровенского горизонта связано повсемест
ное распространение ГJIауконита, массовое ПОЯВJIение мелких трубок сабеnnиди
тид , единичных трубок платисоленит, своеобразного комплекса акритарх и поч-
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Ри с. 8. Схема распространения и мощностей .отложений лонтоваского горизонта (усл. обозн. см. рис. 6 )  



ти полное исчезновение остатков ленточных водорослей . Верхняя граниuа ро
венского горизонта проводится по смене пестроuветных и зелено-еерых, тем
но-серых алевритистых глинистых пород с массовыми мелкими сабеллицитидами 
светло-серыми, зеленовато-серыми песчаниками и алевролитами лонтоваского 
горизонта. Палеонтологически эта граница характеризуется появлением в выше
лежащих породах очень богатого лонтоваского комплекса акритарх, массовым 
развитием платисоленит и крупных трубок сабеллидитид. 

Отложения ровенского горизонта имеют менее щирокое распространение, не
жели котлинской и селигерской свит венда. Южная и восточная границы ровен
ского горизонта имеют эрозионный характер и совпадают с границей распрост
ранения отложений нижнего кембрия. На севере территории распространение 
их ограничивается Коношским поднятием и юго-восточным склоном Балтийского 
шита. В северо-западном и западном направлениях от наиболее погруженной час
ти Московской синеклизы отложения ровенского горизонта протягиваются, по 
данным А.Ю. Розанова ( 1 972 ) ,  К.А. Менс , Э.А. Пиррус ( 1971 ) ,  Т. В. Янкаускаса 
( 1972 ) вплоть до района Ленинграда, восточных районов Эстонии ( Петсери) , Лит-
вы и щшадного крыла Латвийской седловины. 

' 

Залегают отложения ровенского горизонта трансгрессивно, на различных сло
ях валдайских отложений. В северо-восточной , наиболее погруженной, части 
Московской синеклизы они перекрывают пестроцветные отложения радищевской 
свиты , а на юго-западе Ленинградской области и Латвийской седловины - верх
нюю толщу кварцевых песчаников воронковской свиты. В центральных и запад
ных районах Московской синеклизы отложения ровенского горизонта с размы
вом налегают на глинистые породы селигерской свиты (п ереславль...JалесскиЙ , 
Р едкино , Торопец, Кувшиново, Старая Русса , Валдай , Невель) , а в районе П ес
товского и Молоковского поднятий, срезая последние,  перекрывают красноцвет
ные аргиллиты петровских слоев котлинской свиты. 

На западе территории в районе Локновского поднятия ( Алуксне) и южного 
крыла Латвийской седловины ( Вишки) на глинистых породах различных слоев 
ровенского горизонта развита кора выветривания. Перекрываются отложения 
ровенского горизонта в северо-восточной, наиболее погруженной части Москов
ской синеклизы , южном, юго-восточном склонах Балтийского щита и Латвий
ской седловине трансгрессивно залегающими отложениями лонтоваского гори
зонта. В центральных и западных районах синеклизы ( Редкино, Торопец) , а 
также на Любимском и Дьяконовском поднятиях на различные толщи ровенско
го горизонта с размывом и перерывом в осадконакоплении налегают кварцевые 
песчаники ижорской свиты. Мощность отложений ровенского горизонта в преде
лах Галичского прогиба варьирует от 61 до 93 м. На западе синеклизы она 
уменьшается до 53 м в Валдае, а в Ленинградской области и северо-восточных 
районах Латвии не превышает первых метров. 

Д а н и л о в с к и е с л о и. Отложения даниловских слоев,  отвечающие началь
ному этапу накопления осадков ровенского горизонта, на западе Московской 
синеклизы представлены светло-зелеными глинами с подчиненными прослоями 
алевролитов и глауконитово-кварцевых песчаников. Нижняя граница данилов
ских слоев здесь про водится по смен'е зелено-серых или пестроцветных глинис
тых пород селигерской свиты с обильными пленками ленточных водорослей 
песчано-глинистыми образованиями, включающими глауконит и трубки сабелли
дитид. Она маркируется грубозернистыми песчаниками с обломками полевых 
шпатов и фосфатной галькой, которые прослеживаются в подошве базальной 
пачки глауконитово-кварцевых песчаников. Верхняя граница ПРОВОQИТСЯ внутри 
ровенского горизонта в основании пачки песчано-алевролитовых пород русанов
ских слоев. 

Стратотипический разрез даниловских слоев вскрыт в Торопецкой скв. 1 
( глуб. 834-799 м ) ,  располагающейся на западной окраине Московской синекли
зы в 30 км от г. данилово , по которому и дано название слоев. В основании 
разреза залегает пачка ( 4  м) зеленых алевритистых глин с прослоями ( 2 -
5 см) и линзами серых разнозернистых, мелкогравийных полевошпатово-квар
цевых песчаников. Среди гравийных обломков кварца и полевых шпатов при-
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сутствуют черные плоские галечки ( до 1 -1 ,5 см ) фосфатных пород. Выш ележа
щая толща сложена зеленоцветными аргиллитоподобными уплотненными глинами 
с подчиненными прослойками светло-серых , зеленовато-серых алевролитов и 
глинистых мелкозернистых песчаников,  содержащих глауконит. Характерна тон
кая правильная горизонтальная слоистость. На ПЛОСкостях напластования глин 
наблюдаются пиритизированные следы ползания червеобразных организмов,  
скопления черных трубок сабеллидитид. В интервалах глубин 832-831 и 8 15-
814 м ( Торопец, скв. 1 )  нами было установлено присутствие SabeIlidit.es ех gг. 
caтbriensis Уап. (определение Б .С. Соколова ) .  Комплекс акритарх ( гЛУб. 
814-832 м)  включает Leiosphaeridia типа " А " ,  L eiosphaeridia типа "В" ,L.eio-
sphaeridia типа "С " ,  Micrhystridium tomatum ( Волкова ,  Шепелева , Кир-
санов,  197 1 ) .  В интервалах 823-822 и 8 1 7-8 1 5  м наблюдается большое количе
ство растительного детрита , среди которого были встречены формы Origmato
sphaeridiuт rubigninosuт Andr. Мощность даниловских слоев 35 м. 

В Невельской опорной скважине,  по аналогии с разрезом Торопца , нижнюю 
границу нижнего кембрия ( даниповских слоев) мы проводим в основании грубо
зернистых песчаников на глубине 587 м ( Кирсанов ,  1 968а ,б) . В центральных 
районах-Московской синеклизы в Кувшиново и Редкино в нижней части дани
ловских сло;в появляются прослои розоватых , коричневато-серых , коричневых 
песчаников. 

На западной окраине синеклизы и центральных районах в отложениях дани
ловских сло ев были обнаружены лишь мелкие трубки сабеллидитид. Среди них 
в Редкино , скв. 1 ( глуб. 1 190 -1 1 92 , 1 1 89-1 1 84 м), установлены SabeI1idites сат-
bri еп si s У ап. ( определение А .  Н.  ГеЙслера ) .  Комплекс акритарх ( глуб. 
1 192-1 1 79 м) , по данным Н . А .  Волковой ( Волкова, 1964, 1 969; Волкова и др. , 
1 97 1 ) ,  включает L eiosphaeridia типа "А " ,  типа "В ", типа "С" , Micrhystridium 
tomatum VoIk. Мощность отложений даниловских слоев на западной окраине 
и в центральных районах варьирует от 6 до 35 м . 

. В северо-восточной части Московской синеклизы даниловские слои сложены 
темно-коричневыми , розовыми с фиолетовым оттенком и красно-коричневыми 
алевролитами , аргиллитами с прослоями и пачками красноцветных песчаников 
( Некрасово , Судиславль, Буй ,  Любим , Дьяконово , Вологда) .  В пределах Любим
ского и Дьяконовского поднятий , где мошность даниловских слоев сокращена, 
среди пестроцветных алевролитов и глин появляются прослои белых кварцевых 
косослоистых песчаников и алевролитов. На отдельных участках глинистых по
род горизонтальная слоистость нарушена · вертикальными ходами ползания илое
дов ( Дьяконово , скв. 3 ,  Любим , скв. 4 ) .  

Мощность отложений даниловских слоев в пределах Букаловского , Данилов
ского , Любимского и Дьяконовского поднятий варьирует от 6 ДО 32 м. К югу 
от этой системы поднятий в районе Галичского прогиба о на увеличивается до 
55-61 м ( Буй , Галич) .  

Р у с а н о в с к и е с л о и. Верхняя часть ровенского горизонта - русановские 
слои - представляет собой второй цикл седиментации. Нижняя граница русанов
ских сло.ев проводится по смене глауконитсодержащих глинистых отложений 
даниловских слоев кварцевыми песчаниками , алевролитами и .глинами, практи
чески не содержащими скоплений глауконита. Характерно , что с нижней грани
uей .русановских слоев в Московской синеклизе связано появление единичных 
Pla(ysoleni tes. Верхняя граница совпадает с верхней границей ровенского го
ризонта. 

Глинистые отложения русановских слоев имеют менее широкое распростране
ние, нежели даниловские. Вдоль западной и северной границ распространения от
ложений ровенского горизонта , в пределах Ленинградской области и Латвийской 
седловины, они срезаются трансгрессивно залегающими отложениями лонтовас
кого горизонта (Столбово , А луксне,  Петсери и др. ) .  а на Любамском ( скв. 1 ,  
3 ,  4 )  и дьяконовском ( скв. 1 , 2,3 ) поднятиях - ижорскими песчаниками. 

В стратотипическом разрезе, вскрытом в Торопце-скв. 1 ( глуб. 799-777 м ) ,  
русановские слои ( название дано по г .  Русаново , расположенному к югу о т  
скважины )  сложены светло -зелеными алевритистыми уплотненными глинами с 

15 



тонкими прослойками зелено-серых глинистых, кварцевых алевролитов и светло
серых песчаников. В нижней части глинистой толщи залегает пачка глинистых 
алевролитов с прослоями кварцевых песчаников. Алевритистые глины содержат 
большое количество мелких обломков сабеллидитид, на плоскостях напластова
ния часто наблюдаются следы ползания: капролиты. Комплекс фауны ( Торопец, 
скв. 1, глуб. 798-789м) включает массовые остатки сабеллидитид:SаЬеIlidit.еs 
cambriensis Уап., S. ех �Г. cambrien sis Yan., Calyptrina sp. и редкие Platyso-
len i t.es an tiquissimus (определение Б.С. Соколова) .  Комплекс акритарх 
( Торопец, скв. 1, глуб. 792-783 м) включает:Аsреrаtорsорhоsрhаеrа partialis Schep., 
A.medialis Schep., Leiosphaeridia типа "А" и "В", Lophosphaeridium sp., 
Leiopsophosphaera simplicissim Naum. (Leiosphaeridia. типа "си), L eiomarginata 
simplex Naum.,Micrehystridium tornatum Volk.,Leiopsophosphaera шinот Schep., L.pelucida 
Schep. Leiosphaeridia sp. ( буро-серого,' темно-серого цвета) ,  обрывки слo€
вищ, . нити органического состава. Мощность русановских слоев составля
ет 22 м. 

Аналогичные разрезы русановских слоев вскрыты как на западной окраине) 
так и в центральных районах Московской синек лизы ( Редкино, Переславль-
3алесский, Ильинско-Хованское) .  В Ростове и Данилове они сложены серыми, 
темно-серыми со слабым зеленоватым оттенком, почти черными и зелено-се
рыми аргиллитоподобными, сил�но алевритистыми ГJJинами с прослойками алев
ролитов и кварцевых песчаников. Глины изобилуют мелкими трубками сабелли
дитид, отмечаются вертикальные ходы ползания, Северо-восгочные и восточные 
разрезы отличаются появлением и нередко преобладанием пестроцветных и крас
ноцветных разностей терригенных пород. 

Комплекс фауны ( определения Б. С. Соколова) русановских слоев характери-
зуется присутствием Sabellidites ех gr.cambriensi s Уап. ( Переславль-Залесский, 
Ростов) , S. cambriensis Уап. ( Ростов) ,  SabelIidites sp. . (Данилов, Кувшиново) , 
Paleolina sp. (Данилов, Перес�авль-Залесский) ,  Saarina sp. ( Переславль-Залес
ский ) ,  P iatysolenites sp. ( Кувшиново) . Комплекс акритарх в Кувшинове, Редки
но, Переславль-Залесском и Данилове аналогичен или близок к таковому в То
ропце и характеризуется преобладанием рода L eiosphaeridia и присутствием 
Micrhystridium tornatum. Мошность русановских слоев варьирует от 6 до 37 м. 

По литологическим особенностям слагаюшИх толщ и последовательности их 
напластования отложения ровенского горизонта Московской синеклизы обнару
живают большое сходство с ровенским горизонтом стратотипических разрезов 
Волыно-Подолии. Р овенский горизонт ( 30-50 м) Волыно-Подолии ( Кирьянов, 
1969 ) имеет двучленное строение, причем нижняя часть разреза сложена глауко
нитово-кварцевыми песчаниками и алевролитами, а верхняя - алевролитами с 
прослоями аргиллитов и песчаников. Они включают однотипный комплекс акри
тарх и характеризуются широким распространением мелких трубок сабеллиди
тид. Однако в отличие от Волыно-Подолии в отложениях ровенского горизонта 
западных районов Московской синеклизы ( Торопец, Кувшиново) и Латвийской 
седловины (Лудза, скв. 15 - Розанов, 1973; Алуксне ) ,  помимо обильных тру
бок сабеллидитид появляются единичные Platysoleni tes an tiqutissimus 1. Органи
ческие остатки, получившие название "конусы". по данным Н.А. Волковой ( Ро
занов, 1973 ) , были встречены в Подолии, Белоруссии и ЛенинградскоЙ об ласти. 

Л Ь н т о в а с к и й г о р и з  о н т. К лонтоваскому горизонту' в центральных райо
нах Русской платформы относится мощная толща глинистых пород, которая в 
северо-восточной и северо-западной частях Московской синеклизы согласно 
залегает на отложениях ровенского горизонта и имеет четкий контакт с выше-

1 
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Присутствие в разрезе ровенского горизонта Латвийской седловины плати-
соленит позволяет предполагать, что эти отложения было бы более целесо
образно относить к русановским слоям, которые на данной территории в ба
зальной части обогащены глауконитом. Однако этот вопрос не является 
окончательно решенным. 



лежащими песчаными отложениями ижорской свиты. В' кровле глинистых отло
жений лонтоваского горизонта повсеместно , где они перекрываются несогласно 
залегающими ижорскими песчаниками , развита каолинитовая кора выветривания. 
На севере Эстонии , где лонтоваские отложения залегают под трилобитосодер
жащими глинистыми породами люкатиского горизонта нижнего кембрия , кора 
выветривания в кровле лонтоваского горизонта отсутствует. 

Глинистые отложения лонтоваского горизонта на юге территории имеют ме
нее широкое распространение , чем подстилающие отложения ровенского горизон
та , что обусловлено последующим преддевонским размывом их вдоль южной и 
восточной границ распространения отложений нижнего кембрия. Частичное или 
полное отсутствие их в пределах Любимекого, Даниловского и Дьяконовского 
поднятий обусловлено различным уровнем предижорской эрозии. 

Более широкое распространение, чем ровенский горизонт, лонтоваские от
ложения имеют на юго-восточном и южном склонах Балтийского щита , Латвий
ской седловине и северном склоне Белорусско-Мазурской антеклизы, где они 
трансгрессивно залегают на различных слоях ровенского горизонта и валдайс
ких отложений. Так, если в Рыбинске, Ростове и Пошехонье они согласно за
легают на глинистых отложениях русановских слоев, то в Псковской области; 
юго-западе Ленинградской области ( Столбово) и северо-востоке Латвии ( Алук
сне) и Эстонии ( Петсери) они со стратиграфическим несогласием и перерывом 
перекрывают глинистые породы даниловских слоев ровенекого горизонта , а в 
более западных районах Латв'ийскоЙ седловинЫ ( Аташиена) и Эстонии ( Сини
мяэ, Кестла , Эссу , Хирвли - Менс , Пиррус, 1971 )  - песчаные отложения верх
ней толщи воронковской свиты. Глшiистые породы нижней толщи воронковской сви- . 
ты ( Кейла) или селигерской свиты ( Костово) , включающие ленточньrе воцоросли, 
лонтоваские отложения перекрывают на северо-запаце Эстонии., Ленинграцской 
и Вологодской областей . На западе Эстонии ( Хаапсалу, Ульяете .- Менс , Пиррус , 
197 1 )  и в Архангельской области ( Обозерская) лонтоваские отложения залегают 
непосредственно на песчаниках или глинах редкинской ( гцовской) серии. 

Лонтоваские отложения характеризуются широким распространением Platy
solenit.es antiquissimus • .  В верхних слоях лонтоваского горизонта ПОЯВJЩются 
первые брахиоподы и дисцинеллы , что позволило А. Ю .  Розанову и В. В. Кирса
нову выделить их как глебовские слои. Поцстилающие их глинистые отложения 
мы будем называть нижней толщей лонтоваского горизонта ( лежская свита -
Вологда , скв. 1 ,  глуб. 1977-1869 м ,  р. Лежа) . Наибольшие значения мощности 
лонтоваских отложений установлены на территории Галичского ( до 218 м) и 
Лежского ( до 153 м )  прогибов, а в пределах разделяющей их Букалово-Да
нилово-Любимско-Дьяконовской 'системы поднятий - она варьирует от О до 51 м.  

Н и'ж н я я  Т О Л ща ло н то ва с к о г о  го р из он та в наиболее погруженной 
части Московской синеклизы сложена светло-зелеными с голубоватым оттен
ком , зелено-серыми , темно-зеленовато-серыми , реже темно-серыми , коричне
ватыми и сиреневыми аргиллитами с редкими прослойками кварцевых алеври
тистых песчаников, гнездами и линзами глауконита. Характерно присутствие 
большого количества пиритизированных следов жизнедеятельности организмов. 

Комплекс фауны включает Рlаtуsоlелit.еs antiquissimus Eichw. ( Некрасово, 
Кубенекая) , Platysolenites antiquissimus ( Кубенская, Кирилловская, Вологда , 
Галич, Тотьма) ,  Sabe11idites cambriensis Yan. ( Судиславnь, Кубенская) , Sa
be11idites сamЬriелsis ( Кубенская, Пошехонье , Буй , Тотьма, Кирилловская, 

. Вологда , Галич) , Sabe11idit.es sp. ( Рыбинск , Судиславль) • Раlеоliла sp. ( Ры
бинск , определения Б. С.  Соколова , А. Ю. Розанова) .  В Кубенской скв. 1 
( ГЛУб . 1349-1292 м) , Кирилловской скв. 1 ( глуб. 865-823 м) , Тотьме , скв. 1 
( глуб. 1882-1878 м) , Судиславле , скв. 4 ( глуб. 2438-2434 м) , Ростове комп-. 
лекс акритарх, по данным Е. д. Шепелевой , характеризуется следующим видо
вым составом: Granоmаrgiлаtа squamac�a Volk., G.pn'ma Naum., Таsmалitеs tenellus 
Volk. ,  Tasmanit.es sp., ,Leiopsophosphaera simplicissiтa Naum., ,L.miлоr Schep" 
L ci opsophosphaera sp. Мощность нижней толщи лонтоваского горизонта в 
раЙОllе Галичского прогиба составляет 100-1 12 м, а в Лежском - 106-108 м. 
В пределах Букаловского и Даниловского поднятий .она уменьшается до 1 7 м. 
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r л е б о в с  К И е с л о и, сменяющие глинистые породы нижней толщи лонтовас
кого горизонта , на территории Московской синеклизы развиты лишь в районе 
Лежского и Галичского Прогибов. 

В стратотипическом разрезе,  вскрытом на Рыбинской площади ( скв. 2 ,  
глуб. 2046-1986 м;  скв. 5 ,  глуб. 2039-1 983 м ;  в районе с.  Глебово) глебов
ские слои представлены светло...:зелеными с голубоватым оттенком , зелено-се
рыми аргиллитоподобными глинами с редкими прослойками и линзами кварие
вых алевролитов и полевошпатово-кварцевых песчаников. На плоскостях на
пластования глин наблюдаются обильные пиритизированные следы жизнедеятель
ности. В кровле глинистой толщи вскрыты палево-желтые,  фиолетовые ,  белые 
каолинитовые глины коры выветривания. 

Комплекс фауны включает Platysoleni tes an tiquissimus Eichw., Platysolenites 
sp., SabeIIidi t.es cambrien sis  У ап . ,  SabeIIidi tes sp., Discin ella sp. ( определе-
ния Б. С. Соколова , В .В Миссаржевского ) .  Комплекс акритарх, по данным 
Н .  А .  Волковой , Е. д. Ш епелевой , характеризуется присутствием L eiosphaeridia 
sp. , Granomarginata squamacea Volk. ,  G.cf.prima Naum. ,  Micrhystridium tornatum 
Volk., Tasmanit.es cf. ten eIIus Volk. Мощность глебовских слоев в Рыбинске, 
скв. 2 ,  равна 60 м, а в Рыбинске, скв. 5, более 56 м. 

В районе ГаЛИЧСКDГО прогиба и в Пошехонье среди зелено-серых аргилли
тов глебовских слоев появляются прослои и пачки коричневых, красно-коричне
вых аргиллитов и алевролитов. Из фаунистических остатков здесь были обна
ружены SabeIIidi t.es cambriensis Уап. ( Ростов) , SabeIIidi tes sp. ( Некрасово ) , 
Platysoleni tes an tiquissimus Eichw. ( Некрасово) , PI. (Yanishevskyites) sp. ( Рос
тов) . PI. (Yanishevskyites) е х  gr. petropoli t.anus Уап. ( Ростов, определения 
Б. С. Соколова) .  Мощность глебовских слоев в Галичском прогибе изменяется 
от 48 до 1 07 м ,  а в Вологде и Пошехонье составляет соответственно 45 и 
74 м. В Ростове, Букалове и Данилове она варьирует от 7 до 26 м. 

Лонто�аский горизонт Московской синеклизы по литологическим особеннос
тям обнаруживает большое сходство с отложениями лонтоваского горизонта 
западных районов платформы. По данным К. А .  М енс , Э. А .  Пиррус ( 1 97 1 ) ,  
В. Ф.  Сакалаускаса ( 1 966) , Т. В. Янкаускаса ( 1972) , В.  В. Кирьянова ( 1968) , 
в Эстонии , Литве и Волыно-Подолии сабеллидитиды встречаются лишь в ниж
ней толще лонтоваского горизонта. В Латвийской седловине ( Биркис,  Брангу
лис , Волкова , Розанов, 1 972;  Розанов, 1 973) и Московской синеклизе сабелли
дитиды вместе с платисоленитами установлены по всему разрезу глинистой 
толщи лонтоваского горизонта , вплоть до коры выветривания в его кровле 
( Кирсанов, 1968 ) .  В Прибалтийских разрезах довольно часто · встречаются круп
ные формы червеобразных организмов, а на территории Московской синеклизы 
преобладают SabeIlidi tes sp. и Platysoleni tes (Yanishevskyites) меньших 
размеров. Слои с Discin eIIa на западе платформы установлены не были,  од
нако наличие последних предполагается А .  Ю. Розановым ( 1 973 ) на западе 
Белоруссии и волын.. Отложения лонтоваского горизонта на западе платформы 
характеризуются однотипным ( лонтоваским )  комплексом акритарх и включают 
SabeIIidi t.es cambriensi.s:.Yan., Platysolenites an ti quissimus Eichw;,  PI. lon tova 
Opik, AldaneIIa kunda (Opik) , CQleolel1a ЫШngsi (Sy ss.) ,  хиолиты семейства Cir:"" 
cothecidae и Fomitchella - подобные организмы. Установленный в дотри-
лобитовых образованиях нижнего кембрия комплекс фауны и акритарх позволил 
А . Ю. Розанову ( Розанов и др. , 1 969 ; Розанов, 1 973) сопоставить отложения 
ровенского и лонтоваского горизонтов с большей частью субхолмиевого гори
зонта ( Михняк , 1 969 ) Свентокшишских гор Польши. 

После накопления дотрилобитового комплекса отложений нижнего кембрия 
море из центральных районов ВостоЧно-Европе.ЙскоЙ платформы отступило на 
запад в пределы� Балтийской синеклизы и южного склона Балтийского щита, 
где начали формироваться отложения трилобитосодержащего комплекса нижне

го кембрия. Последние на севере и северо-востоке Эстонии с размывом и пе
рерывом в осадконаJFOплении перекрывают глинистые породы или кору выветри
вания ( Абья) лонтоваского горизонта ( Мардла и др. , 1 968; Менс , Пиррус , 
1 969 ,  1 97 1 ) ,  а на западе Латвии и Литвы ( Ст�нишкяй , Гаргждай ,  Салантай ) на-
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легают непосредственно на' кристаллические породы фундамента ( Биркис и I !Р. , 
1 970 , 1 972 ,  Розанов, 1 972,  1 973 ; Янкаускас , 1 972 ) .  В Эстонии в основаНИIl 
отложений ( люкатиского .горизонта) трилобитосодержащего комплекса нижнего 
кембрия, п ерекрывающих глинисты е породы лонтоваского горизонта, прослежи
вается плоскогалечный конгломерат с галькой ( до 5 см) фосфатов, фосфатизи
рованных алевролитов , кварца и зеленых глин. 

С конца времени формирования дотрилобитового комплекса нижнего кембrия 
до начала формирования песчаных отложений ижорской свиты на территории 
Московской синеклизы , Мезенской впадины , юго-восточного склона Балтийско
го щита , Латвийской седловины и на северном склоне Белорусско-Мазурской 
антеклизы установился континентальный режим. В пределах Балтийской синек
лизы и южного склона Балтийского щита этот перерыв был менее продолжитель
ным и фиксируется по частичному или полному выпадению отложений люкати
ского горизонта из нижней части трилобитосодержащего комплекса нижнего кем
брия Западной Литвы , Латвии и Эстонии ( Балдоне,  Блидене , Кроньауце, Виль
янди , А бья) . Следует отметить, что к северо-востоку от Чудского озера, 
( Сланцы , Порхово, Столбово ) ,  по данным И. С. Н едригайловой , кварцевые пес-

чаники ижорской свиты включают скопления оолитов бурого железняка. Как из
вестно ( Биркис и др. , 1 970; Янкаускас , 1972) , горизонты железистых оолитов 
щироко развиты в нижней половине разреза ( курсаская свита) трилобитосодер
жащего комплекса нижнего кембрия в пределах Балтийской синеклизы , ( Запад
ная Латвия и Литва) . Это позволяет полагать , что нижние горизонты ижорской 
свиты К северо-востоку от Ч удского озера , по-видимому, начали формировать
ся . еще в первой половине времени формирования отложений трилобитосодержа
щего комплекса раннего кембрия. Предижорский континентальный перерыв в 
центральных районах платформы , юго-восточном склоне Балтийского щита и 
Латвийской седловине сопровождался размывом дотрилобитового комплекса 
о�ложений и повсеместным развитием коры выветривания, которая сформирова
лась на различных слоях лонтоваского и ровенского горизонтов. Разный объем 
лонтоваского и ровенского горизонтов в пределах ряда структур Московской 
синеклизы , а также выпадение из разреза лонтоваского горизонта Эстонии и 
ЛенинградскоЙ области глебовских слоев обусловлен различным уровнем пред:
ижорской эрозии. Этот перерыв также обусловил резко трансгрессивное налегание 
ижорских песчаников на различные слои лонтоваского , ровенского горизонтов 
нижнего кембрия ( Вологда , Кубенское, То тьма , П ереславль-Залесский , Данило
во , Любим, Дьяконово , Редкино, Торопец и др. ) ,  котлинской свиты венда 
( Чухлома , Солигалич , скв. 6) или непосредственно на крцсталлические породы 
фундамента в районе Локновского ( Лаанеметса, С тренчи , Валмиера) и Эргль
ского ( Скривери , Ляулены) поднятий.  

Во время предижорского перерыва происходила коренная перестройка струк
турного плана центральных районов платформы , сопровождавшаяся оживлением 
глубинных разломов и значительными по амплитуде подвижками рифейских бло
ков в зоне Среднерусского авлакогена. Последние в районе Рослятина , Солига
лича , Дьяконова , Любима , Данилова и Молокова были выведены выще уровня 
эродированноЙ поверхности фундамента Галичского прогиба и смеЖIlliIХ районов. 
Вдоль субширотной зоны раЗ.l10МОВ Среднерусского авлакогена во время пред
ижорского перерыва окончательно сформировалось Молоковское локальное под-' 
нятие и Букалово-Солигалич-Рослятинский вал, который разделил Московскую 
синеклизу на цва прогиба - Галичский и ЛежскиЙ. Вал осложняют локальные 
линейные поцнятия - Букаловское , Даниловское, Любимское, Дьяконовское, Со
лигаличское и Рослятинское. Отсутствие отложений кембрия и ордовика на сво
це Солигаличской структуры и отло?Кений котлинской свиты венца , кембрия и 
орцовика в прецелах Рослятинского поднятия, по-вицимому, обусловлено после
дующим размывом их во время предижорского, прецордовикского и преццевонс
кого перерыврв. Очертания , близкие к современным ,  эти поднятия приобрели 
лишь в девоне. 

На запаце территории во время прецижорского перерыва сформировались 
Локновское поднятие ( Паасикиви , 1 968; Каплан, Х азанович, 1 969 ) I отделяющее 
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южный склон Балтийского щита от Латвийской седловины , и Эргльское подня
тие , разделяющее Балтийскую синеклизу и Латвийскую седловину. Эти поднятия 
контролируют распространение на запад как терригенных отложений венда, так 
и дотрилобитового комплекса нижнего кембрия. Ижорские песчаники , налегая на 
склоны данных поднятий, распространяются из Балтийской синеклизы в Латвий
скую седловину и Московскую синеклизу. 
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Т. В. Ян,каускас 

КОРРЕЛЯЦИЯ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЛИТОВСКОЙ ССР 

(по акритархам) 

На территории Литовской сср кембрийские отложения повсеместно распро
странены. Здесь они по гружены на значительную глубину и перекрыты чехлами 
более молодых отложений. В восточных районах Литовской сер кровля кем
брийских отложений залегает на глубинах 200-700 м ,  в западных районах Лит
вы . и  в Калининградской области кровля кембрия опущена до глубины 2000-
2450 м. Мощность кембрийских образований увеличивается с востока на запад 
от 60-70 до 250 м. 

Изучение кембрийской системы Южной Прибалтики стало возможным лишь 
с началом глубокого нефтеразведочного бурения , т.е. с конца сороковых -
начала пятидесятых годов. В исследованиях стратиграфии кембрия этой терри
тории принимали активное участие И. Пашкявичус . ( 1960) , В. Корку тис ( 1 97 1 ) ,  
В. Сакалаускас ( 1966 ) , А . А .  КаПJIан и др. ( 1972) , Т. Янкаускас ( 1972) . 

Накопленный к настоящему вре�ени материаJI ПОЗВОJIяет говорить о нали
чии на территории Литовской сср трех зон с разными типами разрезов: за
падной , восточной и центральной ( I, H и III на рис. 1 ) .  

Западная зона приурочена к внутренней , наиболее прогнутой , части Балтий
ской синеклизы и территориально приходится на Западную Литву. Здесь на 
кристаллическом фундаменте залегают песчано-глинистые ОТJIожения второй 
половины нижнего кембрия и песчаные среднекембрийские толщи. 

В восточной зоне ( Восточная Литва) распространена наиболее древняя тол
ща кембрия - "синие глины" .  Она перекрыта песчаной кембрийской толщей, 
относительно возраста которой до сих пор нет единого мнения. 

В центраJlЬНОЙ зоне вся кембрийская толща пред ставлена песчаными отло
жениями, возраст которых также дискуссионен. 

Вопросы расчленения кембрийских отложений Литвы , определения возраста 
отдельных развитых здесь толщ и корреляции их с толщами прилегающих и 
отдаленных территорий до самого последнего времени вызывают острые дис
куссии исследователей. 

Так,  по схеме В. А .  Коркутиса ( 197 1 ) ,  основная часть разреза западного 
типа относится к среднему -верхнему кембрию, по схеме В.Ф. Сакалаускаса 
( 1966 ) - k нижнему кембрию. Песчаная толща , распространенная в восточных 
районах между "синими глинами" и ордовиком, В. А .  Коркутисом ( 1 971 )  отне
сена к среднему -верхнему камбрию , В. Ф. Сакалаускасом ( 1966) - к нижне
му и Т.д. 

Причиной разногласий является однотипность состава пород по вертикали ,  
наличие фаuиальных переходов по простиранию , редкая встречаемость органи
ческих остатков, низкий проuент выхода керна буровых скважин. 

Проведенное автором ИССJiедование акритарх ( Янкаускас , 1972) позволяет по
дойти к решению вопросов определения возраста и корреляuии терригенных 
кембрийских отложений на богатой палеонтологической основе. Ранее автором 
уже сообщаJIОСЬ ( Янкаускас , 1 972) о возможности биостратиграфического рас
членения кембрийских отложений западной Литвы по акритархам. Однако иссле
дованиями были охвачены лишь нижнекембрийские отложения и еще не были 
исследованы песчаные толщи восточной и центральной зон. Нопые исследования , 
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автора позволили дать этим толщам палеонтологическую характеристику и ,  та
ким образом , произвести их корреляцию с западными разрезами. 

В целом расчленение кембрийских толщ Литвы и корреляции разных ее зон 
представляется нам в следующем виде. 

3 а п а Д н а я з о н а. Кембрийские толщи расчленены здесь на две серии и 
ряд свит ( Сакалаускас , 1 966 ; Янкаускас , 1 972) . 

А й с ч я й с к а я  с е р и я  (ai stiu serij a-€ las) распространена в типичном для 
нее песчано-глинистом cOCTElВe в Калининградской области и на западе Литов
ской ССР. В составе айсчяйской серии выделены три свиты ( снизу вверх) : 
гегенская, вирбальская и кибартайская ( Сакалаускас, 1 966; Янкаускас ,  1 972) . 

Гегенская ·  свита (gёgёs svi ta - € 19) резко несогласно перекрывает кристал
лический фундамент в западной и центральной зонах ( рис. 2) . В восточной зо
не ее аналоги залегают на коре выветривания "синих глин" ( лонтоваский го
ризонт) . Типично свита представлена в западной зоне, где она сложена тем
но-серыми с зеленым оттенком , грязно-зелеными и буроватыми аргиллитами 
с прослоями светлых кварцевых песчiшиков. В средней части свиты , а места
ми в верхах содержатся прослои оолитовых желе:шяков, являющиеся велико-

. лепным маркирующим горизонтом , распространенным по всей Прибалтике 
( кроме восточной зоны) . Оолитовым железнякам сопутствуют песчаники на 
сидеритовом и лонтохлоритовом цементе, которые распространяются и на вос

точную зону ( рис. 1 ,  2 ) . Характерной особенностью свиты также является 
наличие текстур "кракстен" в глинистых песчаниках и присутствие глауконита. 
Мощность свить! в западной зоне 3Q-40 м. 

По направлению к востоку состав свиты меняется в сторону ее опесчани
вания. Прослои оолитовых железняков постепенно уменьщаются в мощности 
до их полного выпадения из разреза. В центральной . зоне гегенская свита 
представлена толщей светлых песчаников с редкими проспоями серо-зеленых 
аргиллитоподобных глин. Железистые оалиты встречаются в виде единичных 
тонких линзочек , с трудом отыскиваемых в разрезе. В том же составе свита 
распространяется и на восточную зону, однако жепезистых оОлитов здесь пока 
не установлено, присутствуют лишь прослои песчаников на сидеритовом и ред
ко - лептохлоритовом цементе. 

Фаунистические остатки свиты представлены единичными находками УоlЬо
rthella tenuis Schm.,  Ceratiocaris sp.,  Germaripyge m en dosa Tcheгn" Е l1ipsocepha
Ius sp. А критархи многочисленные и разнообразные: Baltisphaeri dium varium 
Volk. ,  B. salan ticum Jank., B, tuberculatum Fridr., B,gracilospinosum J ank., Micrhy
stridium parvurn Volk., M .• lanatum Volk., М. dissimilare Volk., Estiastra minima 
Volk. ,  Leiovalia sp., Archaeodiscina umbonulata Volk., Tasmanites bobrovskii 
Waz . ,  T.volkovae Кirj . , AI1iumelIa baltica Vand., L eiosphaeridia sp. и др. 

Приведенный список акритарх пОзволяет отнести гегенскую свиту к вер
гальскому горизонту и сопоставить с низами курземской свиты Латвии ( Ян
каускас , 1 972) . 

Акритархи вергальского горизонта обнаружены в наиболее древних слоях 
гегенской свиты, непосредственно залегаюших на кристаллическом основании , 
в скв. Ладушкино-2, Кибартай-22, Салантай-3 и др • .  

Это позволяет утверждать , что в пределах западной и центральной .зон юж
ной Прибалтики древнейшие элементы осадочного чехла платформы имеют вер
гальский возраст ( верхи зоны Holmia)  и моложе свит приглинтовой зоны Эсто
нии , с которыми она ранее ошибочно сопоставлялась. А втором ( Янкаускас , 
1 972) в тискреской свите установлены более древние акритархи. 

Вирбальская свита ( virbalio svita - €l vr) саГЩ1СНО и с постепенными 
переходами перекрывает гегенскую. Она сложена глинистыми песчаниками 
грязно-зеленого цвета с характернои текстурой "кракстен" .  Песчаники квар
цевые,  содержат глауконит. Часто встречаются прослои темно-серых и грязно
зеленых аргиллитов, образующих в средней части свиты пачку до неСКОJ1ЬКИХ 
метров мощностью. В западных районах мошность свиты 30-40 м ,  по направ

лению к востоку она закономерно уменьшается до 20-30 м. При этом проис-
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ходит фациальное замещение зеленых глинистых песчаников и аргиллитов с 
глауконитом белыми кварцевыми песчаниками , не содержащими глауконит и с 
редкими тонкими прослоями зеленовато-серых аргиллитов. В стратотипе сви
ты ( Кибартай-22 , см , рис . 1 )  вирбальская свита уже представлена массивными 
светлыми песчаниками без глауконита. 

Характерной особенностью свиты района ее стратотипа и ее уровня в более 
восточных районах ( центральная зона) является наличие мелких плоских гли
нист ых галек, покрывающих поверхности напластования отдельных слоев. 

Фаунистические остатки в составе вирбальской свиты не обнаружены . А крИ:
тархи представлены видами , характерными ДIIЯ зоны Protolenus Польщи. 
Здесь появляются неизвестные ниже M.icrhystridium оЬзсuтum Yol . ,  M. ludsensis 
J ank.,· Micrhystridium sp., Hystrichosphaeridium in sign e Fr., L eiovalia. Кроме 
того , здесь распространены АlliЩll еl1а baltica Vand., Yasmanites volkovae 
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Р и с. 1 .  Сопоставление некоторых. 
разрезов кембрия Литовской ССР 
и Калининграцской области РСФСР 

1 - нижний орцовик; 2 - песча
ники; 3 - аргиллиты; 4 - переслаи
вание аргиллитов и песчаников; 
5 - песчаники с рецкими прослоя
ми аргиллитов; 6 - железистые 
оолиты; 7 - сицерит в пороцах; 
8 - глауконит в пороцах; 9 - крис
таллический фунцамент; 1 0-14 -
комплексы акритарх; 1 0  - лонто-:
ваский , 1 1  - вергальский, 1 2  - рау
свенский, 1 3  - кибартайский, 1 4  -
срецнего кембрия ;  1 5  - границы 

горизонтов 

K i rj . ,.  Baltisphaeridiu11l papillosuт (Tim.),  ' в массовом количестве 
Deunffia den tifera Volk. и др. Вирбальская свита соответствует раусвенскому 
горизонту ( Янкаускас , 1 972 ) .  

Кибартайская свита (КуЬагщ svita t1kb) согласно залегают на вирбаль
ской. Отличается повышенной глинистостью пород, имеющих в целом более 
темную окраску. З еленоватый оттенок пород , характерный для нижнего кембрия 
в целом, здесь улавливается с трудом. Чаще породы темно-серые. Наряду с 
ними имеются прослои аргиллитов со слабым буроватым оттенком , что сбли
жает кибартайскую свиту с более молодой дейменской серией. 

Слоистость пород свиты горизонтальная или слабоволнистая;  она обуслов- . 
лена чередованием в разрезе аргиллитов и песчаников, при преобладании ар
гиллитов. Песчаники кварцевые, содержат глауконит и часто в значительных 
количествах. Глауконит приурочен к отдельным прослоям и создает тонкую по-
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лосчатость породы . Местами в составе свиты встречаются отдельные мало
мощные линзы конгломератов с фосфатизированной галькой песчаников. Обыч
ными для кибартайской свиты также являются частые находки раковин брахио
под, к сожалению , пока детально не изученных. 

Мощность свиты в западной зоне - 40-30 м.  Она постепенцо уменьщается 
в восточном направлении. Всегда считалось ,  что уме�ьщение мощности кибар
тайской свиты к востоку происходит за счет выпадения ее из разреза в ре
зультате размыва , последовавщего после ее отложения и до начала накопления 
более молодой дейменской серии. Но по последним данным,  впечатление о на
легании дейменской серии на все более древние отложения по мере приближе
ния к берегу древнего бассейна является ложным ( кажущимся) , так как под
стилающая ее кибартайская свита переходит 'по простиранию в песчаники , по
хожие на дейменские, и кажется ,  что дейменская серия залегает на докибар
тайских отложениях. 

Органические остатки кибартайской свиты - брахиоподы Lingulel1a ( Кор-
кутис , 1971 ) , Volborth el1a tenuis Schm.,  Hyolithel1us и акритархи Micrhystri-
dium nota tum Volk" M. obscurum Volk., M. lith uanicum Jank., М. zh em aiticum lank., 
Bal tisphaeridium gracilospino sum Jank., Hystri chosphaeridium ?in sign e Fr. " Al1iu
m elIa baltica Vand. , АН. protuberana Jank., Tasmani tes volkovae Kirj . ,  D eun ffia 
denti fera Volk, 

По мнению большинства исследователей , кибартайская свита относится к 
среднему кембрию. Однако автор считает возможным и ее нижнекембрийский 
возраст,  так как по составу пород она хорошо коррелируется

'
с зоной Proto

lenus северо-восточных районов Польши. Акритархи среднекембрийского обли
ка могут, по мнению этого исследователя, появиться уже в верхах зоны Proto
lenus. , То же относится и к находкам трилобитов в кибартайской свите 
Латвии ( см. выше) . Ки.бартаЙская свита на основании состава акритарх отно
сится к кибартайскому горизонту. 

П е й м е н с к а я  с е р и я  (dejmenos serij a -€ 2 dm), по мнению большинства 
исследователей , залегает резко несогласно на айсчяйской серии , по мнению 
автора - согласно. 

Пейменская серия - это мощная толща белых кварцевых песчаников , мас
сивных и плитчатых , рыхлых или сцементированных карбонатным или регене
рационным кремнистым цементом. Песчаники содержат редкие прослои черных 
или буровато-серых аргиллитов, часто со специфичным запахом нефти. 

Наибольшая мощность дейменской серии наблюдается в Калининградской 
области - 1 1 0-1 20 м ,  в западных районах Литвы она уменьшается до 80 м ,  
в центральных - до 30-20 м .  Н а  восточные районы Литвы дейменская серия 
не распространяется. 

В отличие от нижнекембрийских отложений дей'менская се} ия, за крайне 
редкими исключениями, не содержит глауконита и прослоев аргиллитов с зе
леноватым оттенком. 

Здесь отсутствуют текстуры "кракстен" , хотя единичные ходы червей встре
чаются повсеместно. Слоистость горизонтальная ,  иногда волнистая или лин
зовидная. Пейменская толща содержит залежи нефти, чем и определеяется ее 
промышленное значение. 

Из органических остатко!;! в данной толще отмечены редкие фрагменты три
лобитов и брахиопод и акритархи Baltisphaeridiutrl varium Volk. ,  Baltisphaeridium 
sp. ,  Cymatisophaera (еn ега Jank., ,Zonosphaeridium sp., Microchystridium obscurum 
Volk., M.notatum Volk. ,  М. lithщюiСЩll Jank. , ' M . spin osum Volk., Ooidium minutum 
Jank. ,  A1Iium eI1a pro tuberana Jank.; A, baitica Vand. 

Пейменская серия широко распространена также и в Западной Латвии. В 
Польше ей соответствует костшиньская серия. 

В ц е н т р а л ь н о й з о н е развиты возрастные аналоги айсчяйской и деймен
ской серии западных разрезов, но в сокращенном объеме и исключительно 
песчаных фациях. Расчленить эту единую толщу на свиты или серии невозмож
но. Однако в верхох разреза встречаются прослои аргиллито'В с буроватым 
оттенком , что характерно для дейменской серии , а в нижней и средней части -
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зеленоватый,  что характерно для айсчяйской серии. Кроме того, в самых ни
зах обнаружены прослои с железистыми оолитами ( признак уровня гегенской 
СВIfТЫ , см. рис. 1 и 2) . 

Акритархи в низах разреза центральной зоны установлен!>! в скв. Преl lай-3 
( глуб. 804 м ) , Лядай ( глуб. 1 0 1 0  м ) , Саснава ( глуб. 1 01 4  м ) , где обнару
жены характерные для вергальского горизонта ( уровень гегенской свиты ) ак
ритархи: Baltisphaeridium tuberculatum Fr. ,- В. vагiщп Volk., Micrhystridium lanatum 
Volk. , M.�issimilare Volk. ,  М. lJрiпоsщп Volk. ,  DeuQffia cf. qen tifera Volk� , L eio
valia dzuka Jank., АШитеl1а baltica Vand. и др. ( рис. О .  

в средней части разреза скв. Пренай-3 и Саснава обнаружены акритархи 
кибартайского горизонта: M.i crhy &tridium zh erт.aiticum Jank., M . li th uanicum J ank. , 
Allium el1a baltica Vand., D eun ffia den ti fera Volk., B al tisphaeridium gracilospino-
sum J ank., Salebro sphaera sp.  и др. 

В верхах скв .  Саснава ( глуб. 950 м) - акритархи среднего кембрия Ooi-
dium minu tum J ank . , Cymatio sphaera ten era J ank. и др. Таким образом, кор-
реляция отложений кембрия западной и центральной зон не вызывает сомнений. 
В центральной зоне сильно сокращена мощность среднего кембрия ( см. рис. 2) , 
за счет его размыва в предордовикское время. 

В в о с т о ч н о й з о н е развиты наиболее древние отложения кембрия - тол
ща "синих глин" ( балтийская серия) .  

в пределах Литвы "синие глины" ( лонтоваская свита) подразделены на 
три части. 

Наиболее древнее подразделение выделяется лишь в наиболее юго-восточ- '" 
ных районах, в скважинах Таучёнис , Яченис и др. ( см. рис. 1 )  и представля
ет собой пачку песчаников с прослоями "синих глин" , резко несогласно за
легающую на размытой поверхности образований венда. Общая мощность пач
ки - до 10 м. 

Песчаники кварцевые, средне- и мелкозернисты е, плитчатые ,  содержащие 
обильные чешуйки слюды , зерна глауконита , тяготеющие к отдельным прослоям. 
Просло!! глин тонкие ,  зелено-серого цвета, местами порозовевшие. Н ередко 
крупные ходы червей илоедов. А критархи в этой нижней части разреза пока 
не установлены. Возможно , это уровень ровенского горизонта. 

два более молодых подразделения "синих глин" занимают основную часть 
разреза и снизу доверху охарактеризованы акритархами лонтоваского горизон
та. Наиболее четко и полно опи представлены в разрезе скв. Леляй-284 , где 
выбраны их стратотипыI ( Янкаускас , 1972) и где они именуются малетской и 
алунтской свитами. 

Молетская свита (molettt svita --€l ml) с базальными гравелитами в осно
вании несогласно перекрывает кору выветривания отложений венда. Она сложе
на серо-.зелеными ( "синими" )  глинами , содержащими отдельные прослои свет
лых кварцевых песчаников с глауконитом. Мощность - 20 м. Органические ос-
татки Sabel1idites cam brien si s J an. , Platy soleni tes antiquissimui> Eichw. 
встречаются по всему разрезу свиты. Повсеместно встречаются акритархи 
Cranomarginata prima Naum . ,  G. squ�macea Volk. , Tasmani te s  ten ellus Volk.,· L eio
m arginata simplex Naum., L eiosphaeridia sp. 

Алунтская свита (aluntos svita --€l al) несогласно перекрывает молетскую 
и имеет мощность 3 1  м. Она сложена породами, типичными для толщи "синих 
глин" ,  и содержит по всему разрезу те же органические остатки, что и под
стилающая ее молетская. Две свиты выделены по наличию перерыва между 
ними , как два этапа накопления этой части толщи "синих глин". 

Толща "синих глин" перекрыта резко несогласно песчаными отложениями 
мощностью 30-50 м, которые разными исследователями относились то к сред
нему, то к нижнему кембрию. Большинство исследователей рассматривают ее 
в качестве аналогов ижорской свиты Ленинградской области , возраст которой 
условно ( и  ошибочно! ) считается среднекембрийским1 . 
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А втором из пород стратотипа ижорской свиты выделены акритархи низов 
зоны Holmia нижнего кембрия . . 



И , I  �11 l0ГОЧJlсленных образuов этой толщи из нескольких скважин а втором 

выдепены Нl Iжнекембрийские акритархи. Так , в скв. Я ченис - 299 l'la глуб. 3 20 м 

( в 1 О \1 выш е  подошвы ) обнаружены акритархи вергальского горизонта A l l i -
11m ella baltica \"and.,  B al tisphaeridium tuberculatum Fr., M icrh y s tridium lan atum 

\' o l k . ,  M . spino sum Volk . ,  М .  di ssimilare Vokk. , Tasmani tes bo bro\'skii Waz. и др. 

Выше по разрезу встречены ( скв. Таучёнис , глуб. 475 м ) акритархи раусвен

ского горизонта D eun ffia den ti fera Vol k . ,  P tero sp ermopsis solida \'ol k . ,- A IIium el-
lа pro tub eran a J ank. , Cym a ti soph aera sp. и др .  

' 

С реДl lек е�lБРJlйские отложения на востоке Л1fТО ВСКОЙ ССР отсутствуют. 

В ы в о Д ы :  l Iижнекембрийские отложения западных районов Литовской ССР 

на востоке см еняются по простиранию п есчаными толщами несколько м еньшей 

�lОщности. В западной и uентральной зонnх они залегают непоср едственно на 

кристаллическом основании или на маломощных п рсчаника)(" венда ( см.  рис.  2) . 
В восточной зоне та же п есчаная толша П Е'рекрЫВ.Jет " синие глины " .  Дизъюнк

тивное нарушение,  разделяющее uентральную и восточную зоны , приводит В со

прикосновение " синие глины " и п есчаники айс ч >;t й ской сеrии. П одняти е восточ

.ной зоны привело к размыву ср еднекембрийских: 1 I  поздненижнек ембрийских от

ложеНI!Й , поэтому среllнекембрийские отложения на вnстоке Литвы на сохрани

лись. Р аз витые здесь песчаные толщи являются возраС"НЫ �1If .3 l \алогами 

песчано-глинистых нижнекембрийских толш западных разрезов,  а не п есчаных 
отложений срецнего кембрия,  как считают м ногие геологи. 
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Б. Арен,ь, К. Лен,дзён, 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРАТИГРАФИЯ 

КЛИМОНТОВСКОГО ЯРУСА НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ В ПОЛЬШЕ 

Самые древние отложения нижнего кембрия в Свентокшишских горах были 
названы Яном Самсоновичем (Samsonow icz, 1 960) субхолмиевыми слоями , что 
соответствует позднее выделенному субхолмиевому горизонту (M ichn iak, Orlo
\\'sk i ,  1963 ) .  Теперь , после получения обильного палеонтологического материа
ла из буровых скважин , можно говорить о соответствии его ярусу. В этом 
ярусе сейчас уже можно выделить по крайней мере два фаунистических гори
зонта. Это гигантское подразделение - "субхолмиевый горизонт" ,  которое да
лее будем называть I7климонтовский ярус " ,  может соответствовать томмотеко
му ярусу на Сибирской платформе ( Розанов и др. , 1969 ) и ,  вероятно ,  в общих 
чеРТI1Х балтийскому ярусу на Восточно-Европейской платформе ( Соколов, 1 965) . 

До недавних пор малое количество буровых скважин , а в связи с ;этим сла
бая изученность развития и распространения древнейших осадочных отложений 
на платформе в Польш е, являлось причиной неточных стратиграфических и па
леогеографических выводов ( Лендзён, Михняк , Розанов, 1 965; Lendzion, Zak, 
Obers, 1 968; Lendzion, 1968 , 1 969 , 1 [,)72 ) .  

Благодаря пополнению материалов и их подробному анализу возникла необ
ходимость ревизии устаревших данных. Уже первы е  результаты работ возбуди
ли большой интерес , но одновременно вызвали сомнение ( Лендзён, 1 968 , 1 969 ; 
Агеп, 1 967 , 1 972; Lendzion, Zak, Oberc ,  1 968 ; Lendzion, 1 968, 1 969 ,  1 972) . 

До сих пор не выяснено положение нижней граниuы кембрия. Новые находки 
фауны сделали возможным присоединение к кембрию тех осадков, которые 
раньше относились к эокембрию ( "венду) . В результате этих наблюдений кажет
ся, что распространение эокембрия ( венда ) , по сравнению с предыдущими 
взглядами , значительно суживается ( рис . . 1 ) .  

Наиболее полный разрез этих отложений отмечается на территории. ;Бело
руссии. Украины и в юго-восточной части Польши ( Люблинская облаС't'Ь) .  В 
буровых скважинах этих районов вскрыты контакты отложений кембрия с осад
ками эокембрnя ( венда ) . Эти контакты не всегда согласны е. В запад'ном на
правлении в отложениях эокембрия увеличивается количество стратиграфичес
ких перерывов. Сплошной покров отложений эокембрия ( венда ) на платформе в 
Польше наблюдается в самых восточных пограничных районах Белостокской и 
Люблинской областей , где кембрий залегает преимущественно на эокембрии 
( венде) . На остальной территории платформы в Польше отложения нижнего 
кембрия залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте. 

Основой для стратиграфии самых древних отложений нижнего кембрия яв
ляются скелетные ископаемые, систематическое положение многих из которых 
не совсем вLlЯснено. Узкие интервалы распространения этой фауны и известное 
постоянство ее положения в разрезе нижнего кембрия всей Восточно-Европей
ской платформы дают основание считать ее руководящими ископаемыми. Они 
представлены фауной из следующих отрядов: Sedentarida, Hyol i thida, Hyol ithel
mintes, Incertae sedis. 

На основании анализа этой фауны в отложениях низов нижнего кембрия на 
платформе в Польше можно выделить два фаунистических горизонта : нижний -
С Sabel1idi tes cambriensis и Platysolen i te s  an tiquissimus, и веРХНIIЙ - с 
Moberg el1a. Повсеместно появляющийся в нижних горизонтах кембрия Украины 
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Л ЮБЛИН 

Распространение венаа и нижнего кембрия на платформе в Польше ( соста
вил Б. А рень ) 

а - граница распространения гдовского горизонта ; б - граниuа распростра

нения котлинского горизонта ; в - граница распространения субхолмиевого яру

са ; г - распространение холмиевого и протоленусового горизонтов ( нерасчле
не нных) ; д - кристаллический фундамент ; е - кристаллический фундамент, час

тично . ПРИКРЬJТЫЙ эффузивами волынского комплекса ; ж - буровые скважины 

1. Прибалтийская синеклиза . 1 1 .  М азурско-сувальское поднятие . [ [ 1 .  Под
ляская впадина. 1 у .  Луковско-вишницкое поднятие . у .  Люблинское поднятие. 

1 - l< левно . 2 - К ентшИi1, 3 - Прабуты , 4 - Иванки-Рогозы, 5 - Тлущ, 6 - Окунев .  

7 - Мельник , 8 - Радзынь , 9 - К апленосы ,  i O  - К рове Банго , 1 1  - Б ялополе 

Sabellidi tes cam briensis на платформе в Польше найаен только в одном 
пункте ( скважина К РОВР Багно) , а в авух других пунктах ( скважины Окунев 
и Радзы нь) определение его принято лишь как Sabel1idi te s  sp. Только в од
ном месте Sabel1idites найден в разрезе ниже P l a tysolenites. 

Территория Восточно-Европейской платформы в Польше и СССР в верхнем 
докембрии и кембрии входила в состав открытого седиментационного бассей н а .  

граница которого в предыаущих периодах изменялась 8 зависимости о т  интен
СIIВНОСТИ тектоники , Формирующей фундамент. 

в настояшее время граница распространения отложений О'Гдельных стратиг
рафических подразделений аает возмо"шость лишь прибmiзительной реконструк
ции характера ПРОIIСХОЦJlВШИХ изменений в этих бассейнах. 

Вендские отложени� распространяются в самых восточных районах Польши. 
На  ЭФФУЗlIвах волы нского комплекса ( только в Радзыне) или на кристалличес
K()�1 фундаменте зал егают отложения гдовской серии. Это аркозовые п есчаНИКII • 

. разнозернистые , местами конгломераты�' к ва рцевы е с розовым полевым шпатом , 
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Стратиг рафическая корреляция нижнекембрийских Отnoх<ений на ппатформе 
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Т а б л и ц а  

Подляская впадина Северо-восточная часть +--...... -----------,---- -------------/ Люблинской области. 
западный район восточный район 

скв. Тnyш, Окунев 

Песчаники с просnoйка
ми апевроnитов, до 
1 80 м. G e rmaropyga aff. 
sanctacrucens i s ,  S tre

n u e lla с С. po lon i ca, Н оl

mia g randis, lf o lm ia sp. 
и др. 

Песчаники с гnaукони
том до 80 м. Фауны нет 

Песчаники с прослой
ками аllевролитов, с 
конкреuиями фосфорита 
и с глауконитом до 
ЗО м. М о Ь егд с11а b ras tadi 

Песчаники с глаукони
том и конкреuиями фос-

скв .  Мельник, Иванки-Рогозы 

Песчаники с проспойками 
а певроnитов с жеneзистыми 
ооnитами в подошве, L in g u

/e l1a sp.  

Песчаники до 1 5 0  м. 

Фауны нет 

Песчаники с глауконитом и 
конкреuиями фосфорита, пе-

форита, переслаиваюшие- реслаиваюшиеС5! алевролитом, 
ся аргиллитами, ао 1 00 м. ДО 90 м. P latyso l cn i tes an ti-

т о г  .. 11еll0 r.: f. l<l e\'igata, qu i ssim u s, Serpu lit e s  ре/горо-

H y o l i /h i (la, H y o l i th e l1us li r<ln U s  

sp. , Co l co l f'l 1 n  b i l lingsi,  

С. (/i ffero, P ln /y so l t'n i /es 

an / i C[ui ss i m u s  

Скв. Радзынь, Кап_ 
лl!!носы, Крове Багно, 
Бялополе 

Песчаники с прослой
ками алевролитов, до 
260 м. K ingaspi s (K in

g a spis) boreali s, E l lip so
c ephalu s  сС. h o ffi, E l li
pso s tren u a  сС. g ripi,  Ноl

тi а s p . ,  S (геп иа еуа 
p rimae va, Vol borth el1a 
сС. t en ui s и др. 

Песчан�ки с прослой
ками алевролитов и 
конкрециями фоаjJO
рита. Около 1 8 0 м. 
Фауны нет 

Аргиплиты И алевро
питы, переслаиваюши
еся песчаниками с 
глауконитом и конкре
циями фосфорита, до 
1 7 0 M. P la ty so len i t es ап-

tiqui s s i т u s, Sabellidi t e s  

cam b ri en sis 

Тонкослоистые аргил
литы с прослойками 
песчаника, до 80 м 
L am inari t e s  

+-------------------------г----------------- -----------r------ ----------------
Песчаники с попевым шпатом Песчаники с полевым 
до 1 00 м шпатом, до 4 0  м 

�--------------------��-------------------------�.-----------------------
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разной степени разложения и с зелеными глинистыми минералами. Сортировка 
материала незначи�ельная, а если обнаруживается, то только в отдельных про
слойках в кровле толщи. 

Мощность гдовских отложений колеблется в пределах 40-1 1 О м, и тонько В 
Люблинской области они перекрыты отножениями котлинской серии. 

Котлинскую серию слагают тонкослоистые аргиллиты с прослойками песча
ников мощностью до 80 М. Аргиллиты серые с зеленым или бурым оттенком, 
содержат на поверхностях слоев водоросли типа L aminari tes и мелкие чешуй-
ки слюды. Распространение котлинской серии в Польше полностью не просле
жено ( см. рис. 1 ) ,  но ясно, что это общий покров с Украиной. 

Граница между котлинской серией ( венд) и горизонтом с Sabellidi tes и 
Platysolenites нижнего кембрия не отличается четкостью. Малое количество 
точек наблюдения ( только три - КаПl1ёносы , Крове Багно, Бялополе) не дает 
основания считать несомненной непрерывность седиментации между вендом и 
кембрием. 

В отложениях нижнекембрийского бассейна Люблинской области наблюдается 
постепенный литологический переход между к�мбрием и вендом. В низах гори
зонта с Sabel1idites отмечается еще глинистая седиментаuия котлинского 
типа и встречаются Laminarites, но выше появляются аргиллиты алевритистые 
и алевролиты аргиллитистые серо-зеленые, нерегулярно переслаивающиеся мел
козернистым песчаником с густо рассеянным глауконитом и тонкими прослой
ками глауконита , а также с повторяющимися скоплениями фосфоритовых кон
крециЙ. Кроме мелкозернистых песчаников, отмечаются разно- ,  средне- и 
крупнозернистые песчщlИКИ с незначительной примесью .зерен полевого шпата. 

Горизонтальная и диагональная слоистость зачастую нарушена вторично сле
дами жизнедеятеnЬНQСТИ организмов и подводными оползнями. Подобный тип 
осадков развит и в Подляской впадине, но там пока нет данных относительно 
аналогичных отложений с фауной Sabel1idites • . Там же часто отмечаются 
стратиграфические перерывы: в восточной части Подляской впадины осадки 
с Platysolenites  залегают на гдовских отложениях, а в западной части -
прямо на кристаллическом фундаменте. Мощность отложений с Platysoleni
tes  в Подляской впадине колеблется в границах 40-100 м,  а в северо-восточ
ной части Люблинской области достигает 1 70 м. Фауна из этих осадков указа
на в таблице. 

Уже в начале горизонта с МоЬе'гвеl1а, когда накапливались завишинские 
слои ( название по деревне Завишин, где впервые в Польше в скважине Тлущ 
была найдена M.obeT�el1a), - граница бассейна значительно расширилась, что 
подтверждается развитием тесной фаунистической связи со Скандинавией. За
вишинские слои с МоЬегвеl1а констатированы также в западной части Прибал
тийской синеклизы. Точное выделение этого горизонта на всей платформе в 
Польше пока затруднительно из-за отсутствия новых находок МоЬегВеl1а. 

Седиментация горизонта с МоЬегвеl1а является продолжением предыдущего 
осадочного цикла - мелкозернистые песчаники с глауконитом ( изредка с фосфо
ритовыми конкрециями) ,  переслаиваюшиеся серо-зелеными алевролитами. 

Завишинские слои перекрываются немыми песчаниками капленосных слоев, 
относимыми к холмиевому горизонту. Их возраст установлен на основании на
ходок акритарх ( Волкова, 1 969 ; Кирьянов, 1 969 ) ; никаких макрофаунистических 
остатков пока здесь не обнаружеН0. 

Отложения климонтовского яруса покрываются породами горизонта с Holmia, 
а выше залегает горизонт с Protolenu{>. Литологически эти два горизон
та трудно разделимы , и потому в таблице они приводятся совместно. Холмиевый 
горизонт фауной гораздо богаче, чем протоленусов�]Й. Последний трудно опре
делим как литологически, так и палеонтологически во многих пунктах северо
восточной Польши. 

В протоленусовом горизонте ( верхние радзынские слои Прибалтийской си
неклизы) Орловский определил Eodiscidae, а Лендзён (Lendzion , 1 972) опи-
сала из Радзыня Kingaspis (К.)  borealis Lendsion и ElIipsecephalus cf. hoffi 
Schlotein). 
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l< poMe того , Н. А .  Волкова определила тоже из Радзыня характерный для 
протоленусового горизонта комплекс акритарх. Максимальная мощность раДЗЫlI
C K I \ X  слоев на платформе в Польще достигает 258 ,5 м ;3 скважине Крове Багно. 
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В. С. ЛУКЫl1юв, И. Т. Журавлева, В. А. Лучununа, 
Т. И. Хайруллuна 

R БИОСТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО RЕМБРИЯ 

БАССЕйНА Р. АРГЛЫ 

В сентябре 1970 г. авторы статьи посетили один из самых интересных, с 
точки зрения стратиграфии нижнего кембрия , районов Средней Азии - северный 
склон Туркестанского хребта, р. А рглы ( Южный Тянь-Ш ань , Таджикская ССР ; 
рис. 1 )  . . 

Впервые нижнекембрийские отложения были установлены в этом районе 
Б. В. Ясковичем ( Яскович,  1 962, 1 968; Журавлева и др. , 1 970) , с выделением 
алтыкольской свиты и установлением богатых комплексов археоциат и трило
битов ( Хайруллина,  1 962; Пулатов, Хайруллина , 1 968) . 

А лтыкольская свита нижнего кембрия представлена в этом районе черными 
и темно-серыми аргиллитовыми и алевролитовыми сланцами и маломощными 
прослоями черных известн5.lКОВ общей мощностью до 800 м. В свою очередь, 
она делится на две подсвиты , нижняя из которых охарактеризована археоциата
ми,  водорослями и проблематическими образованиями типа Nеwlал diа ( вероятно , 
водорослевого происхождения) , а верхняя - археоцитами , водорослями и трило
битами. На границе между подсвитами - резкое, за счет тектоники , угловое 
несогласие. 

дополнительное послойное изучение разрезов позволило авторам статьи дать 
более богатый список окаменелостей и ,  соответственно, уточнить схему био
стратиграфии нижнего кембрия Туркестанского хребта1 . 

Н иже описываются разрезы нижнего к ембрия, опорные для изученной тер
ритории ( снизу вверх в стратиграфической последовательности , рис. 2 ) . 

Р а з  р е з 1 . Левый борт Каравай-сая, у его слияния с р. А рглы . П адение 
пород северное , углы падения от 10 до 450 ( рис. 3 ,  1 ) .  

Н ижняя подсвита алтыкольской свиты имеет здесь мощность до 1 00 м и 
сложена черными аргиллитовыми и алевролитовыми сланцами , среди которых 
отмечаются два маломощных пласта черных известняков ( верхний отвечает мар
кирующему горизонту с местонахождениями археоциат 1 ,  2 ,  4 ) .  

В ерхняя подсвита с угловым несогласием перекрывает нижнюю и представ
лена толщей темно-серых и буровато-серых известковистых и серицитизирован
ных толстоплитчатых аргиллитовых сланцев и единичными прослоями в средней 
части алевролитовых сланцев и темно-серых известняков с трилобитами ( мес
тонахождение 8 - по правому борту Сая ) . 

Н ижняя подсвита алтыкольской свиты : 
1 . Ч ерные алевролитовые сланцы · с точечным вкраплением пирита , 1 5  м.  
2. Ч ерны е ,  обильно пигментизированные углистым веществом , известняки , 

1 5  м. 
3 .  А ргиллитовые сланцы черные,  рассланцованные,  1 0  м. 
4. Темно-серые аргиллитовые сланцы , тонкорассланцованны е,  30 м. 
5. Известняк темно-серый до черного , скрытокристалли:ческий , с редкими 

тонкими прослоями кальцитовых и углистых разностей. В известняках встрече-

1 А рхеоциаты определялись И .  Т. Журавлевой и В. С.  Лукьяновым , трилоби-
ты - Т. И. Хайруллиной , водоросли - В. А .  Лучининой. 
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Р и с. 1 .  Схема геологического строения цолины р.Арглы (Туркестанский хре
бет, Южный Тянь-Шань ) .  

- нижний кембрий, алтыкольская свита, нижняя поцсвита; 2 - нижний кем
брий, алтыкоriьская свита, верхняя iюцсвита; 3 - средний кембрий ( майский 
ярус ) ;  4 - силур ; 5 - граница несогласного залегания; 6 - ПОРЯдКовые номера 
местонахожцений с органическими остатками ; 7 - линии разрезов 1 ,  1 1 ,  1 1 1 ;  8 -

маркирующие горизонты и линзы известняков ; 9 - разрывные нарушения 

ны плохой сохранности остатки археоциат и водоросли. Горизонт отвечает мар
кируюшему с местонахождением археоuиат и водорослей NQ 1 ,  2 ( соответству
ют NQ 1 21 5 ,  1 217 , см. Яскович, 1968) . Азимут падения пород 1 00 , угол паде
ния 1 00. 

Верхняя под свита алтыкольской свиты: 
6. Темно-серые,  искристые,  известковистые аргиллитовые сланцы , в основ

ном толстоплитчатые ,  с маЛОМОШI:IЫМИ прослоями алевролитовых сланцев, 
295 м. 

7. П ереслаивание черных алевролитовых сланuев с сильно известковистыми 
углистыми сланuами. В нижней и средней частях встречены два прослоя чер
ных толстоплитчатых известняков мошностью по 0 ,5 м; 40 м'. 

8. Пачка черных известковистых аргиллитовых сланцев, 260 м. В тонких 
прослоях известняков - трилобиты ( местонахождение 8, рис. 1 ) :  редкие Pro to
l enus sp.,  , L ermon tovia sp.o многочисленные A 1 tiko1ia cf. posochovae Haj . 
Азимут падения пород 335 , угол падения 30-450. Обшая мошность верхней 
подсвиты в этом разрезе 7 1 0  м. 

Р а з  р е з Н. Река А рглы , левый борт, в субмеридиональном направлении с юга 
на север по соседнему, восточному водоразделу от водораздела с местонахож
дением NQ 2 ( рис. 3 ,  Н). ' Нижняя подсвита алтыкольской свиты представлена 
толшей темноцветных,  сильно граФИТИЗ!iрованных, тонкорассланuованных аргил
литовых сланuев с маломошными прослоями черных кремней , песчаников и 
известняков. А ргиллитовые сланuы и песчаники довольно часто яВЛяются носи
телями пирита , по-видимому, замешавшего некогда органическое вешество. 
PO�1Mep вкрапленников 0 ,3 -1 ,0 мм. Характерно/! особенностью является появле
ние 13 средней ее части , в прослоях известняков, песчаников и в более мошных 
слоях аргиллитовых сланuев , известковисто-кальuитовых сферических и полусфе-

Р и с. 2. Схематический геологический профиль 
обнажения по правому борту Каравай-сая, в мес
те слияния с р.Арглы . Усл. обозн. те же , что 
и IJLl рис. 1 ю 

с 
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Р и с. 3. Схема корреляции разрезов 1 ,  1 1 ,  I I I  

1 - аргиnлитовые сланцы; 2 - известковистые аргиллитовые сланцы; 3 - ок
ремненные аргиллитовые сланцы; 4 - алевролиты и алевролитовые сланцы; 5 -
песчаники; 6 - известковисто-кальцитовые "конкреции";  7 - известняки; 8 - крем
ни; 9 - вкрапленность пирита в различных литологических разностях 

рических образований', отличающихся по размеру , цвету. форме и внутреннему 
строению от вмещающей породы. Размеры "конкреuий" варьируют от 0 ,5 
до 1 6-20 см. Их цвет от темно-серых до коричневато-бурых. Форма этих обра
зований овальная,  линзообразная или в виде прослоев 1 . Пачки 1 2-1 5 ранее от- _ 
носились ( Яскович, 1 968) к ленскому ярусу. Основываясь на питологических 
соображениях. авторы склонны включить эту пачку в состав еще нижней под
свиты. а границу между подсвитами провоцить по подошве слоя NQ 16 .  

Нижняя подсвита алтыкольской свиты : 
1 .  А ргиллитовые сланцы темно-серого цвета . слегка углистые,  тонкорасслан

цованные. В верхней части пигментация углистым веществом понижается,  а 
содержание серицита. наоборот, повышается,  за счет чего поверхности насло
ения имеют шелковистый блеск,  1 5  м. 

2. А ргиллитовые сланцы буровато-серые ,  содержашие густую вкрапленность 
пирита , 50 м. 

3. В низах пачки - темно-серые аргиллитовые сланцы с тонкими прослоями 
алевролитовых сланцев, алевролитов и песчаников того же цвета. П есчаники 
мелко- и среднезернистые с вкрапленниками пирита. Верхняя часть пачки -
тонкорассланцованные темно-серые аргиллитовые сланцы без прослоев алевро
литовых сланцев, алевролитов и песчаников, 30 м. 
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разования напоминают формы , описанны е под названием N ewlandia. Wa\
cott; не исключена их водорослевая природа. 



4 .  Пачка окремнелых . тонкоплитчатых аргиллитовых сланцев, пятнисто ОК
,a l l leHHbJx в лимонно-желтыЙ . охристый и темно-коричневый' цвета. Горизонт 
JI .• rдержан по простиранию , 1 5  м. 

5. Тонколистоватые черные аргиллитовые сланцы, 40. м. 
6 • .  Тонкое переслаивание серовато-бурых мелкозернистых песчаников, темно

:::ерых аргиллитовых сланцев и черных кремней. В песчаниках обнаружены из
Jестковисто-кальцитовые "конкреции" ,  уплощенные и вытянутые по напластова
нию. Пвет "конкреций" серый и коричневато-бурый , 20. м. 

7 .  Темно-серые известняки с включениями "конкреций " размером от 0. ,5 
до 1 0.  см в диаметре, 1 0  м. 

8. Переслаивание толстоплитчатых темно-серых известняков и аргиллитовых 
сланцев, содержащих "конкреции" .  В средней части слоя в сланцах присутству
ют только точечные вкрапления пирита , а "конкреции" отсутствуют, 25 м. 

9. Переслаивание темно-серых аргиллитовых сланцев, известняков и песча
ников, не содержащих "конкреций " и вкрапленников пирита , 15  м. 

10.. Темно-серые,  углефиuированные и сериuитизированны е аргиллитовые 
сланцы с точечной вкрапленностью пирита. В средней части опять встречаются 
"конкреции " ,  135 м. 

1 1 .  Темно-серые до черных окремнелые известняки , привязанны е к мар",,: 
кирующему горизонту с археоциатами ( местонахождение N2 1 .2:  соответствуют 
N2 1 2 1 7 , 1 215 Б. В. Ясковича, 1 968: N2 1 2 1 , 1 75 ,  сборы И. Т. Журавлевой и 
В. А .  Лучининой , 1 970. ) .  Археоциаты : Ajacicyathus sp.,' ,L eptosocyathus sp., .сов
cinocyathus cf. 'dianthus Born.,· , Coscinocyathus sp.,· , R h izacyathus sp. ,  D ic tyocya-
thus .s p. Водоросли: R enalcis gеlаtiПQSЩll Korde. Обнаружены также 
разрозненные спикулы губок 1 .  , 

1 2. Темно-серые аргиллитовые сланцы с вкрапленностью пирита, 30 м, 
13. Темно-серые аргиллитовые сланцы без вкраппенности пирита , 15  м. 
14. Переслаивание темно-серых аргиллитовых и алевролитовых сланuев. 
Много секущих маломощных ( до 0 ,5 м) кварцевых жил. В основании пачки -

0 ;5 м - прослой темно-серого тонкокристаллического известняка , 25 м. 
1 5. Частое переслаивание маломощных прослоев темно-серых тонкокристал

лических известняков, аргиллитовых сланuев и алевролитов, 40. м. 
Верхняя подсвита алтыкольской свиты : 
1 6. Частое переслаивание серых и темно-серых карбонатизированных тол

стоплитчатых аргиллитовых сланцев со среднеплитчатыми серыми известняка
ми. Органические остатки не обнаружены , 260 м. 

Р а з р е з III . Река А рглы , в 10.0.-150. м вниз от ее истока, в районе перева
ла Кырк-Кызык ( рис. 3 ,  НО. , Линия разреза,  начинаясь от русла реки, протя
гивается вверх по водоразделу ( местонахождение N1 5, соответствует N1 1 005 
Б. В. Ясковича , 1 968 , а также N2 8 сборов В. С. Лукьянова и N2 195-203 сбо
ров И. Т. Журавлевой и В. А .  Лучининой , 1970.; рис. 4) и имеет азимут ЮЗ 
1 900. Здесь обнажаются самые верхние горизонты нижней подсвиты алтыколь
ской свиты , представленные темно-серыми и буровато-серыми аргиллитовыми 
сл.анuами, среди которых встречены линзы черных известняков, содержащих 
многочисленные остатки археоциат и водорослей , характерных для санаштык
гольского горизонта Саяно-Алтайской складчатой области. Азимут падения по-

о о 
род 190 , углы падения 50-70. . Мощность описываемой части разреза состав-
ляет 200. м. 

1 .  Темно-серые, черные, реже - буровато-серые листоватые аргиллитовые 
слаНШ>I , сильно известковистые, 80. м. 

Пачка темно-серых известняков ( слоя N2 1 1 )  выходит также выш е  по те
чению р. Арглы и значительно ниже орографически ( видимо, в связи с 
местными тектоническими нарушением) ,  см. местонахождение археоuиат 
N2 3 ( соответствует N� 1 2 1 6  Б. В. Ясковича) .  
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Р и с. 4 .  Схематический гео
логический профиль разреза 1 I I .  

Условные обозначения те же , 
что и на рис. 3 

2. Линза темно-серого органогенного известняка, тонкокристаллического, 
местами перекристаллизованного. На поверхности обнаруживаются бугорки 
водорослей , среди которых встречены остатки одиночных археоuиат, кубки 
которых ориентированы беспорядочно. Протяженность линзы около 1 м. 

3 .  Темно-серые листоватые аргиплитовые сланuы , 4 м. 
4.  Линзы темно-серого комковатого органогенного известняка. 

разователями являются , в основном , водоросли. , Находки археоuиат 
тяженность линзы около 7 м. 

Породооб
редки. Про-

5 . Темно-серые листоватые известковистые аргиллитовые сланuы, 20 м.  
�. Линза светло-серого мелкокристаллического известняка , переполненного 

водорослевыми остатками , которые местами отчетливо вырисовывают эле
менты слоистости. Размер линзы 0 ,4 х 0,8 м. 

7. Буровато-серые известковисты е аргиллитовые сланuы , среди которых 
встречены две линзы темно-серого органогенного известняка. Нижняя находит
ся в средней части и имеет размеры 2,5 х 1 ,5 м и сложена водорослями. Верх
няя расположена в кровле слоя, прослеживается по простиранию на 1 5  м и 
имеет ширину выхода в 3 м. Породообразователями являются водоросли, но 
встречаются также и остатки археоuиат. Мощность слоя составляет 95 м. 

8. Слоистые черные известняки без видимых органических остатков, 0,8 м. 
Выше с резким угловым несогласием и базальными конгломератами в осно

вании залегают терригенно-сланuевые образования майского яруса среднего 
кембрия. 

Линзы и прослои темно-серых известняков ( пачки 2-7 ) представляют собой 
типичные биостромы с небольшой площадью распространения , лишь в редких 
случаях переходящие в биогермы , самый крупный из которых имеет протяжен
ность 5 м и мощность до 2 м ( рис. 5 ) . Органогенные постройки облекаются 
буровато-серыми известковистыми аргиллитовыми сланuами постепенно , без 
каКИХ.....rIибо нарушений. Они сложены в основном водорослями Epiphy ton и 
Renalcis, весьма многочисленными и разнообразными. 

Однообразная мощная толща известковистых аргиллитовых сланuев с отно-
сительно малым содержанием известняков позволяет говорить о том , что во 
времена образования и существования биостромов и биогермов раннекембрий
ский бассейн ( р. A pг�ы )  имел многочисленные застойные участки без хорошей 
аэраuии воды , чем и объясняется немногочисленность биогермов и их малые 
размеры. Археоuиаты в них редкие , '  мелкие. В органогенных постройках , при
ближающихся по форме к биогермам , арuеохиаты более частые и крупные. ' В 
этом случае они наравне с водорослями являются строителями органогенных 
построек. 

А рхеоuиаты: Dokidocyathus sp., Ajacicyathus sp., Arch aeofungia ех �г. disse
pimen talis (Vol.) , ArchaocyathelIus a siaticus Zhur., A rchaeocyathe llus sp., Тау
lorcyathus  sp. ,  Gordonicyathus sp., D enaecyathus sp.,  Halysicyathus sp., Cosci
nocyathus dian thus Вогп.,  Coscinocyathus  minor Zhur., Coscinocyathus vsevolodi 
Korsh. ,  Coscinocyathu s  echinus DеЬг., Coscinocyathus sp., B icyathus ertaschken 
s i s  Vol . ,  Bicyathus sp . ,  Chouberticyathus  clathratus DеЬг. , Dictyocyathus  sp.,  М е 
ta ldetes chairulliriae Zhur. ,  Protopharetra polymorpha Вот. ,  М e taldetes sp. ,  
массовые Syringocnema eleganta Vol. Кроме того , ранее ( Журавлевn и др. ,  
1970) в этом же местонахождении были встречены L ep tosocyathus orien tali.s 
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Zhur., D egelett icyathus sp., Pretiosocyathus jaskovi tschi Zhur; ,  M embranocyathus 
arglyen sis ZI 1Ur. ,  Spinosocyathus piano vskajae Zhur. ,  Carinacyathidae. B коллекции 
В. с .  Лукьянова ( сборы 1 970 г . ) дополнительно обнаружены Coscinocyathus сос
nucopiae Вогп., Dictyocyathus salairicus Vol. ,  N o choroi cyathus sp. Водорос-
ли : Renalcis ресtuпсulщп Korde, · R. gelatinosum Korde, R.polymorphum Masl. ,  Epi
phyton celsum Korde,E.  fru ticosum Vol ., Е. furcatum Korde, GirvaneIIa sibirica Masl. 
Совместно с археоциатами и водорослями встречены разрозненные спикулы гу
бок Protospongia и Chancelloria, сечения панцирей трилобитов ( неопредели
мые) , раковины брахиопод , хиолитов ,  а также новые формы скелетной пробле
матики. 

Биостромы и биогермы по простиранию в разрезе I I I  быстро исчезают, од
нако этот уровень с археоциата�и и водорослями, образующими специфические 
органогенные постройки , хорошо прослеживается в широтном и субширотном 
направлении по всему водоразделу Туркестанского хребта ( Яскович, 1 9 68 ;  Жу
раj3лева и др. ,  1 970) . 

В 1 97 1  г. сходный состав археоциат и водорослей был обнаружен в верщи
не сая Рабут ( местонахождение N2 7 ,  сборы геолога Мясникова , Министерство 
геологии Таджикской ССР ) , а ранее - еще далее к востоку, в отрогах Южно
А лайского хребта ( сборы Г. С .  Поршнякова , 1 960) . Сходный состав окамене
лостей и идентичная характеристика вмещающих пород не оставляют сомнения 
в том , что во всех перечисленных местонахождениях мы имеем дело с одним 
биостратиграфическим уровнем , близким по составу археоциат к комплексу 
санащтыкгольского горизонта. 

Взаимосвязь разрезов 1, l l , I II  показана на рис. 3 .  Отчетливо видны два 
уровня с различными по составу комплексами археоциат и следующий - выше 
по  разрезу - с комплексом трилобитов. П ервый комплекс с археоциатами из 
нижней подсвиты алтыкольской свиты ( местонахождения N2 1 ,  2, 3 ,  4; рис. 1 )  
отвечает камешковскому - низам санаштыкгольского горизонта по схеме ниж
него кембрия, принятой для Саяно-Алтайской складчатой области , однако ,  су
дя по положению в разрезе ( ниже комплекса , представленного в местонахожде
нии N2 5 раннесанаштыкгольскими археоциатами) ,  он может быть определен 
находящимся на уровне, условно соответствующему камешковскому горизонту 

25м [I1J1 
а 
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Р и с. 5 .  Водорослевые и водорослево-археациатовые ор'ганогенные постройки в 
алтыкольской свите : а - типы построек ( разрез III ,  местонахождение 5 ) ; б-г -
водорослевые ( ? )  образования в основании нижней подсвиты ( разрез 1 I , м есто
нахождение 9 )  
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нижнего кембрия. Этот комплекс имеет бедную характеристику по археоциатам 
и водорослям и определяет слои, именуемые здесь караваЙсайскими 1 . 

Второй комплекс археоциат ( местонахождения NQ 5 и 7 ,  низы верхней под
свиты алтыкольской свиты ) соответствует, судя по составу археоциат (роды 
Sуriлgослеmа, ,Denaecyath!1s, .Archaocyath ellus и др. ) , низам санаштыкгольс
кого горизонта нижнего кембрия по схеме, принятой для Саяно-Алтайской об
ласти. Он именуется, как и ранее ( Журавлёва и цр. , 1 970) , слоями с Cosci
nocyathus есhiлus  - Chouberticyathus clatratus, .R елаlсis ресtuлсulum. В связи с 
тем , что для этого комплекса установлена наиболее характерная форма Sуriл
gослеmа еlеgалtа Vol . ,· ' , название этого вида также можно было бы включить 
в наименование слоев. Таким образом , единый комплекс археоциат ( Журавлё
ва и др. , 1 970) разделен на два. 

Известен также четкий биостратиграфУ.ческиЙ уровень в основании разреза
с проблематичными образованиями типа N ew lалdiа ( Пяновская,  см. наст. сбор
ник) . Однако, не зная точного систематического опре'деления этих форм , мы 
можем ;1Ишь предположить раннекембрийский возраст пород , вмещающих подоб
ные остатки. 

Следуюший комплекс охарактеризован трилобитами в местонахождении 
NQ 8, а также в ряде местонаХОЖдений по р. Алтьr-Кол, расположенной запад
нее ' описываемого района ( Журавлёва и др. " 1 970) . Редкие , Redlichia, L еrmол
tovia, Ptychoparaiidae, встреченные в , местонахождении NQ 8, позволяют го
ворить о более низких частях описываемого биостратиграфического уровня по 
сравнению с комплексом трилобитов из местонахождений по р. А лты-Кол. 
Этот комплекс , характеризующий слои с L ermon tovia turkestanica, соответст
вует верхам санаштыкгольского горизонта. 

За пределами описываемого района, в местонахождениях по р. А лты-Кол 
собран еще один комплекс трилобитов, который характеризует слои A lticolia 
posochovae. Здесь, наряду с многочисленными A1tikolia, Redlichia и 
другими ,  встречены редкие Р еrолорsis, присутствие которых дает возмож
ность ,отнести вмещающую толщу ко второй П,оловине л�нского яруса - обру
чевскому горизонту. 

Таким образом , нижний кембрий р. А рглы , представленный алтыкольской 
свитой ( с  двумя подсвитами) ,  'в сводной биостратиграфической схеме может 
быть подразделен на три биостратиграфических уровня и слой с "конкрециями " 
в основании. Если говорить о нижнем кембрии всего Туркестанского хребта, 
то необходимо добавить следующий по разрезу четвертый комп�екс трилобитов 
Altikokia po sochovae. 

Каравайсайские слои отвечают ,  с некоторой долей усповности, камешковс
кому горизонту по схеме для нижнего кембрия Саяно-Алтайской складчатой 
области ( верхи алданского яруса - по унифицированной схеме, Р ешения • • •  , 
1 959 ; верхи атдабанского яруёа - Журавлева и др. , 1 969 ) .  

Слои с Соsсiлосуаthu!3 есhiлus - Chouberticyathus c latratus - Sуriлgосл еmа 
еlеgал tа, Rелаlсis ресtuлсulum отвечают низам санаштыкгольского горизон
та ( НИЗ�I ленского яруса - по унифицированной схеме, Решения • • •  , 1 959; 
низы ботомского яруса - Журавлева и др. , 1 969 ) . 

Спои с L еrmол tоviа turkеstалiса отвечают верхам санаштыкгольского гори
зонта , слои с A l tikolia posochovae - обручевскому горизонту ( Журавпёва и 
др. , 1970) . 

А наJ1ИЗ комплекса археоциат, характерного для слоев с Соsсiлосуаthus echi
лus и другими , показывает, наряду с ' некоторой специфичностью ( много 
новых видов) , отчеТJ1ИВУЮ связь как с одновозрастными комплексами архео
ииат Саяно-А лтайской складчатой области ( Репина и др. , 1 9 64 ) , так и с архе
оцитами о-ва Сардиния, Западная Е вропа (Debrenne, , 1 964 , 1 972) . С вязь в вос-
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точном направлении подтверждается такими формами , как D елаеосуаthus, .L ep
tosocyathus и другими , а в западном - преобладанием Coscinocyathidae; , в 
том числе и оБUlИХ видов ChouberticyathutS и др. Роды Protopharetra, Syringo
спета, Bicyathus являются оБUlИМИ для всех трех регионов. Много об
щих форм с комплексом археоциат нижнего кембрия Южного Урала ( Вологдин,  
1 939 ; Журавлёва и др. , 1964 ) .  Совершенно отчетливо напрашиваетсs;r вывод об 
активной связи комплексов археоциат, существовавших в середине раннего 
кембрия на . территории Западной Сибири ( Саяно-А лтайская складчатая область) , 
Средней Азии ( Туркестанский хребет, Южный Тянь-Шань) и Западной Европы 
( о-в Сардиния) . Палеобиографическое районирование по комплексам археоциат 
позволяет говорить об особых биогеографических провинциях ,  характерных для 
каждой из указанных территорий. r",же приводится описание характерной формы Sуriлgослета еlеgалtа Volog
din I 1 940. 

т и П ARCHAEOCY А TНI 

к л А С  С EUARCHAEOCY А TН I 

ПОДКЛАСС IRREGULARES 

О Т Р  я д  SY RIN'GOCNEMATIDA 

С Е М  Е Й С  Т В О  SYRIN'GOCNEMAТIDAE 

.� Sуriлgослета Taylor, 1910 
'
Sуriлgосл ета еlеgал tа Vologdin, ,1940 

Табл. ХХХII, , фиг. 5 

Sуriлgослета еlеgалtв': Вопогдин, 1 940, стр. 83 ,  табл. ХХШ, , фиг. 8-9. 
Sуriлgослетв тiлutв: .вологдин , 1 940, стр. 83 ,  табл. ХХIII, фиг. 7. 
?Sуriлgослетв еlеgвлtа: Краснопеева , 1 955 , стр. 102,  рис. 1 56. 

м а т е р и а л. Изучено в шлифах, 27 экземпляров хорошей и средней сохран
'I ности • 

О п и с а н и е. Одиночные и колониальные узкоконические двустенны е кубки 
диаметром 4-8 мм , видимой высотой до 30 мм. Предполагаемая истинная высо
та - до 60 мм. 

Наружная стенка, толщиной 0 , 1  мм , пронизана двумя-тремя ,  рядами пор 
диаметром 0 , 1 5-0 , 1 8 мм. Расстояние между пора ми 0 , 1  мм.

' . 

Интерваллюм достигает ширины 1 ,4-2,.8 мм при изменениях диаметра кубков 
от 4 ,0 до 8 ,0 мм. В поперечном срезе система трубок имеет отчетливое сото
Qбразное строение, а каждая ячейка - правильный шестиугольник шириной от 
0,2-0,4 до 0,5 мм. Стенки трубок толщиной 0 ,03-0 ,05 - 0,1 -0,2 мм - СО 
вторичными утолщениями; они пронизаны порами диаметром 0 , 1 -0 ,3 мм. Число 
рядов пор на ширину стенки трубки: один ряд - вблизи внутренней стенки , один
два ряда - вблизи наружной - на ширину интерваллюма. В местах соединения 
стенок наблюдаются утолщения. Пузырчатая ткань толщиной 0 ,01 -0 ,03 мм. Ин
тервальный коэффициент: 2 ,5-3 ,5. 

Внутренняя стенка , по-видимому,  не является самостоятельной , а образова
на скелетными: элементами интерваллюма. Ее толщина соответствует толщине 
стенок - 0,03-0,05 мм ( 0 ,1 -0,2 мм , со вторичными утолщениями, число рядов 
пор - один ) . 

1 Описание выполнено В. С. Лукьяновым. 
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В центральной полости изредка присутствует пузырчатая ткань. 
С р а в н е н и е. Отличается от S, tannuoIlensis  Rod., 1 967 , 3-5 рядами пор в 

стенках трубок на ширину интерваллюма против 6-1(1 От S. b irju ssen sis Zhur. , "  
1 964 - более узкой центральной полостью , а также величиной радиального коэф
фициента. 

З а м е ч а н и я, S, miп u tа ( Вологдин ,  1940) , судя по Фотографии , не имеет отли
чий от описываемой формы , однако в описании указано ,  что диаметр трубочек 
вблизи внутренней стенки равен 0,06 мм. S, elegan ta" описанная Краснопеевой 
( 1 955) , дана в виде рисунка и только в поперечном сечении , что затрудняет 
ее сравнение с описываемой формой. 

р а с п р'С т р а н е н и е. Н ижний кембрий , низы ленского яруса; Туркестанский 
хребет, Южный Тянь-Ш ань; Саяно-А лтайская складчатая область. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Туркестанский хребет, р .  А рглы , перевал Кырк-Кы
зык;  обр. 8 ( коллекция В . С .  Лукьянова) - 1 9КЗ . , обр. 1 95 ( коллекция 
И. Т. Журавлевой ) - 26 9КЗ. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

В о л о г д и 1 1  А .  Г. 1 939. ,'>' рхеоциаты 1 1  водоросли среднего кембрия Южного У рала. -

Труды ll а л еОI lТОЛ. лаборат. l"I ry , вып. У .  
Ж у р а в л е в а  И . Т. , К о н ю ш к о в  К . Н . ,  Р о з а н о в  А . Ю . 1964. А рхеоциаты С и бири. Пву

('teH I-I Ы Р  n rxPolllIBTbТ. !\'\ . ,  иэц-во " Н nука " .  

>l\ У Р ; J I\ Л , ' I I "  I I . T. ,  I< О ! ' Ш У I I О IJ B . I I . ,  l ' O :J i l I I O I) ,\ . Ю . 1 9Ь9 . ,\ТД<JGС1 I 1 С I( l I "  " рус '' ' '�1б
рия 1 1  его оБОСНОIИI IИ2  по археоциата�1 в стратоти п и ч еском разрезе С иБИР I!. В сб. : 

П робле�IЫ бllостратиграфии 11 па"еОНТОЛОГШI lIижнего кеМОРllЯ С ибири. М . ,  изд-во 

" Н аук а " .  

Ж у р а в л е в а Н . Т. ,  Р е п и н а  Л . Н . ,  Я с к о в и ч  6 . В . , Х а й р у л л и н а  Т. И . ,  П о н и к

л е н к о  1 1 . 1'1 . ,  Л у ч и н и н а  В. А .  1 970.  К познанию раннего кембрия Южного Тянь

Ш.эня. Ташкент, изд -во А Н  УзБСС Р .  

Л у ч и н и 1 1  а В. А .  1 971. Пал еоальгологическа я характеристика ранн его кембрия юго

востока С ибирской ГlлаТфОР�IЫ и сопредельных территорий. А втореф. канд. ДI!СС . ,  

Н ОВОСllБIlРСК. 

М а �1 а е в Н. Ф. 1 965. Геологическое строение и история развития восточного склона 

Южного У рала. С вердловс к ,  изд-во Уральского филиала АН ССС Р .  

П о р  ш 11 Я К О В Г.  С .  1 961. Тектоника среДllего палеозоя Южно-Ферганского сурьмяно

ртутного пояса. - Уч. записки С А И ГИМС , 2... Ташкент. 

П у л а т о в  м . п . ,  Х а й р у л л и,н а Т . И .  1 968. Н о вы е  данные о кемБРИЙ4КИХ отложениях 

Туркестанского хребта и ,\\альгузаРСКНJ> гор. - Узбекский геологических журнал , 

.\:2 3. Ташкент. 

П я н о в с к а я И. А. 1 973. С ра вннтеЛЫIaЯ хаР1штеристика , некоторых ранне- и среднекем

брийскнх форм водорослевого происхождения. См. настояший сборник. 

Р е п и н а  Л . Н . ,  Х О �l е н т о в с к и й  В . В. , Ж у р а в л е в а  И . Т. ,  Р о з а н о в  А . Ю . 1964. 
6иостратиграфия ннжн его кембрия Саяно-Алтайской складчатой области. М . , Изд-во 
АН ССС Р .  

Р ешения М ежведомственного стратиграфнческого Совешания п о  составлению унифици

рованных стратнграфических схем Сибири .  1 959 . Л . ,  Госгеолтехиздат. 

Х а Й  р у л л и н а Т. И. 1962. Описание кембрийских трилобитов юго-западного Тянь-Ш аня. 

В кн. : С тратиграфия и палеонтология Узбекистана и сопред ельных районов. Ташкент. 

Изд-во АН УзБССР. 

Я с к о в и ч 6. В.  1 962. К характеристике кембрийских отложений западного Оl<онч а l l l l ll 

Туркестанского хребта. - Труды треста "Главгеология" М и н .  геОЛОГlIII УзБС( '}-' , 
вып. 2. 

Я с к о в и ч 6. В . 1968. К ембрий южного Тянь-Шаня. Та ш кент, Изд-во А Н  УзБСС Р .  

n e b l' C' n ll e  Р. 1 964. Archaeocyatha.  Contri bution а I 'etude d e s  faunas cambri ennes dll Маroс, 
, de Sагd а i ЮJ е  et  de France. Serve \I ines Carte Geol . /,Iaroc. ;'Jotes et Мет . ,  N 179, 1 .  
D е Ь г е п п е  1 .' . 1972. !'Iiovel le faune  d 'arch aecyathes de Sardaine. - Ann. paleontol . lnv ,'rtebr., 

�, "J 2. 



И. Л. Тесленко, И. Т. Журавлева. 

НИЖНИЙ RЕМБРИЙ 

В ГОРАХ RАРАЧАТЫР 

В 1925 г. И .С. Комишаном и в 1928 г. П.А . Грюше на востоке (гряда 
Тайлибельташ) и юге ( гряды Тайлибельташ, Кызылкунгей) Карачатырского 
поднятия впервые БЬLI1И установлены отложения среднего кембрия, слагающие 
узкие ( 75-100 м) непротяженные тектонические блоки 'среди среднепалеозой
ских толщ, представленные кремнистыми сланцами и битуминозными извест
няками с остатками трилобитов и беззамковых брахиопод ( Комишан, 1 925 , 
1 9 27,  1928; Грюше, 1928) . 

Незначительный по размерам ( 100 х 200 м) б.'10К среднекембрийских отло
жений выделен вос точнее горы Улугтау в 1 959 г. М.Г.Жариковым на основании 
сбора агностид в керне скважины Ng 1956. 

Работами последних лет'  ( 1967-1972 гг.), проводившимися И.П. Тесленко 
в центральной части Карачаты:рского поднятия, установлено широкое развитие 
нижнепалеозойских отложений и впервые вылелены нижнекембрийские, отно
сившиеся ранее различными исследователями без палеонтологических обос
нований к силуру и затем девону. 

Выходы нижнекембрийских толщ в 1 97 2  г. были дополнительно изучены 
И.Т. Журавлевой, ею же определены археоциаты и найдены остатки стромато
литов в основании эффузивно-осадочной толщи ( пачка П, слой 1 ,  см. ниже). 

В 1969 и 197 1 -1972 гг. участки с выходами нижнего палеозоя ос матрива -
лись и изучались Б.В. Ясковичем, И.А . Поникленко, П.А . Рубановым, в 197 2 г.  
В.С. Лукьяновым, Г.В Болговой, собравшими дополнительный фаунистический 
материал, обработка которого проводится в настоящее время. 

Отложения нижнего кембрия в непрерывном разрезе установлены юго-вос
точнее горы Улугтау, между родниками Курбанбулак и Педебулак, где ими сложе
на ядерная часть "южной антиклинали". На севере и юго-востоке они ограни
чены крупными тектоническими нарушениями, на западе несогласно перекры
ты терригенной толщей верхнего силура. Общая площадь выходов 9 км2, про
тяженностью 8-10 км (рис. 1 ) . 

В составе отложений вьщеляется до пяти литологически отличнь� пачек, 
описание которых приводится стратиграфически снизу вверх. 

П а  ч к а 'д ( эпидотизированные спилиты ) apl.1 Ст 1 А ( рис. 2 ) .  
Нижняя пачка нижнего кембрия обнажается в ядерной части "южной ан

тиклинали". На востоке она тектонически контактирует с кремнисто-сланце
выми отложениями венлока, на западе согласно перекрыта карбонатно-туфо 
выми породами пачки Б нижнего кембрия. Нормальные ее стратиграфические 
контакты с подстилающими отложениями в пределах района неизвестны, в 
связи с чем мошность пачки устанавливается весьма приближенно. 

Наиболее полный и единственный открытый в районе разрез пачки имеет
ся в 2 км юго-западнее пос. У лугтау, где снизу вверх обнажаются: 

1 .  Сиреневато-черные миндалекаменные спилиты со стекловатой основной 
массой. Размеры миндалин менее 0,5 мм в поперечнике. Иногда наблюдает
ся едва заметная флюидальность. При микроскопическом иэучении устанавли
вается спилитовая и микропорфировая их структуры. Основная масса состоит 
из беспорядочно ориентированнь� лейст соссюритизированного плагиоклаза, 
между которыми набпюдается агрегат тонких зерен эпидота, хлорита , каЛЬШI-
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Р и с. 1 .  Схема геологического строения участка с выхоцами нижнекембрийских 
отложений восточнее горы Улугтау ( составил И.Л. Тесленко) 

1 - верхний силур , лудловский ярус (S2 J d) ; полимиктовые песчаники и туфо_ 
песчаНИКИ j  2 - нижний силур , венлокский ярус (SI  W) ;  кремни, глинистые слан
цы с прослоями эффуЗИВОВj 3-4 - нижний кембрий, пачка Д (<р- i3J" СmlД J: 
3 - известняки, доломиты с линзами и стяжениями кремнеЙ j 4 - лавы и туфы 
кератофиров, СПИЛИТЫj 5 - нижний кембрий , пачка Г ( y-i3�Щ Стl Г)  - прижерло
вые брекчиевые лавы кератофиров, спилитов, туфы и кластолавы - третья ста
дия излияний · магмы; 6 - кер!'lТОФиры экструзивной фации (<p-�I/I Стl ) -
третья стация излияния магмы ; 7 - нижний кембрий , пачка В ( i3 �" Cm lВ) -
спилиты, туфы второй стаЦИИj 8 - нижний кембрий, пачка Б (а i3 �  СmI 6)-туфы 
анцезито-базальтов, спилиты первой стаЦИИj 9 - ню!�ний кембрий, пачка А 

(а f3 �  I Стl А) - эпицотизированные спилиты первой стаЦИИj 1 0  - серпентиниты; 
1 1  - нормальные стратиграфические и активные интрузивные границы цостовер
ные; 1 2  - нормальные стратиграфические и активные интрузивные границы ус
ловные j 1 3  - тектонические граНИЦЫ j 1 4  - линия описанного разреза; 1 5  - мес
та наХОIlОК остатков фауны� i 1 6  - элементы залегания слоистости 

та. Отдельные фенокристы альбитизированного плагиоклаза в спилитах с мик
ропорфировой структурой достигают 0, 1  мм в поперечнике. Миндалины, как 
правило, круглые, вьшолнены хлоритом, эпидотом, реже . кварцем . В пробах 
на акцессории установлены редкие зерна пирита, апатита, циркона. анатаза, 
гематита, галенита • .  Размеры кристаллов не npевышают 0,08 мм в попереч
ном сечении. Мощность 9 1 ,9 м. 

- 2. Стекловатые спили ты с ерого цвета с раковистым изломом. Иногда по
является миндалекаменная текстура. Под микроскопом устанавливается апо-
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интерсертальная структура основной массы, 
состоящей из многочисленных лейст соссюрити
зированного и альбитизированного плагиоклаза 
размерами до 0,007 . х  0 ,07 мм , заключенных в 
микрозернистом агрегате эпидота, хлорита , каль
цита. Миндалины выполнены хлоритом, эпидотом, 
кальцитом. 

В пробах на акцессории установлены редкие 
зерна ильменита , гематита , циркона , пирита , 
апатита , фосфоритов,  граната , халькопирита, ли
монита. Размеры зерен не превышают 0,1 -
0 , 15  мм. Мощность 1 5 ,3 м. 

Неполная мощность пачки по ра.змеру 1 07 ,2 м. 
По простиранию состав и строение описы

ваемых спилитов нижней пачки изменяются не
значительно. На отдельных участках в составе 
толщи появляются маломощные ( до 0 ,5-0,8 м )  
прослои туфов, прослеживающиеся н а  10-15 м 
и, как правило, смешанные с лавовым матери
алом. 

П а ч к а Б ( миндалекаменные спилиты , кар
бонатно-<:пилитовые и карбонатно-туфовые по
роды) a ��'Cm l Б. 

Отложения описываемой пачки согласно 
перекрывают спилиты пачки "А " и в отличие 
от них повсеместно окрашены в сиреневые и 
лиловые тона. Нижняя ее граниnа вырctжена не
четко, верхняя хорошо фиксируется и просле
живается благодаря довольно резкому разли
чию в ()KlJacKe и составе с перекрывающей зе
леновато-<:ерой спилитовой толщей. 

В разрезе, составленном в 2 км юго-за
паднее пос. У лугтау, в составе пачки снизу 
вверх. наблюдаются: 

1 .  П ереслаивание зеленоватых и сиреневых 
стекловатых спилитов с их туфами и туффита
ми. Среди последних зачастую присутствует 
значительное количество красноватого крем
нистого и светлого карбонатного материала, 
обогащенного пирокластическим. П ереходы 
постепенные как по простиранию, так и 
вкрест него. 

Под микроскопом наблюдается спилитовая 
структура эффузивов, пере ходящих в карбонат
но-<:пилитовый агрегат. Количество карбонат
ного материала на отдельных участках резко 
преобладает над лавовым и порода через 
ПГJомежуточные разновидности переходит в 
своеобразные туффиты подводного происхожде
ния. Мощность 8,6 м.  

2 .  Тонкослоистые сиреневато-<:ерые и сире- . 
невые с лиловым оттенком туфы спилитов и 
туффиты , обогащенные карбонатным материалом 
в различных соотношениях. В верхней части на
блюдаются многочисленные лапилли шаровой и 

бт1ИЗКОЙ к шаровой формы. Лапилли окрашены в 

зеленоватый цвет и содержат многочисленные 

миндалины. Преобладают лапилли до 1 -5  'см в 
поперечнике, однако встречаются и в 7-1 0 см. 
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Под микроскопом лапилли и бомбы обнаруживают эФировую, апоинтерсер

тальную и спилитовую структуры. Основная их масса с ос тоит из многочис
ленных тонких лейст с оссюритизированного и альбитизированного ПЛLlГИОКJIa
за, промежутки между которыми вьшолнены микроэернистым агрегаты_! хло

рита, эпидота, кальцита, рудного минерала. Миндалины выполнены кальuитом, 

хлоритом, uеолитами. 
В пробах на акцессории установлены гематит, хромит, пирит, обра:Jующие 

зерна до 0,5 мм в поперечном сечении. Мощность 23,9 м. 

Мощность пачки по разрезу 32,5 м. 

П о  прос тирэнию В с ос таве пачки неизменно присутс твует туфовый матери

ал, существенно обогащенный карбонатным, а также с охраняется сиреневая 
окраска. н . 

П а  ч к а  В ( пироксеновые миндалекаменные спилиты и их туфы) 13/.1 С т! В. 
Спилиты и туфы пачки В 6ез видимого несогласия перекрывают карБОНLl Т

но-туфовые и карбонатно-спилитовые породы предыдущей пачки и распростра

нены в центральной части "южной антиклинали" .  Нижняя граница ее проведена 

по первым прослоям зеленоватых спилитов, перекрывающих сиреневатую кар

бонатно-туфовую пачку Б, верхняя - по подошве брекчиевь� лав и кластовь� 
кератофиров вышележащей толщи. 

Обе границы, особенно верхняя, являются очень четкими и опознаются без 

особь� затруднений. 

В составе пачки резко преобладают зеленовато-серые и серые массив

ные миндалекаменные спилиты с подчиненными маломощными, н евыдержанны

ми по прос тиранию прослоями c epь� кристаллоклас тических туфов. В отличие 

от лав спилитов туфы дают более рыхлые СГлаженные обнажения. На отдель

HЬ� учас тках, особенно в нижней половине, толща насыщена лапиллями и бом

бами, сложенными лавами того же с остава. Их размеры от 0,5 до 10 см в 
поперечнике, форма - шаровая, овальная, шаровая с различными искажениями 

поверхнос ти. Обычно они заключены в более рь�лый материал туфов или ту
фолав. В нижней части преобладают с текловатые ла вы спилитов, в верхней 

миндалекаменные микропорфировые. 

Под микроскопом ус танавливаются их преобладающая толеитовая и микро

долеритовая структуры. Основная масса с ос тоит из лейст с оссюритизирован
ного и альбитизированного плагиоклаза размерами до 0,01 х 0,9 мм и гипи

диоморфных выделений авгита до 0,04 мм в поперечном сечении. Промежутки 

между ними вьшолнены микрозернистым агрега том, кальцита , хлорита, PYДHЬ� 

минералов. В единичных выделениях наблюдаются идиоморфные короткоприз

матические крис таллыl авгита (0,3 х 0 ,6 мм) и таблитчатые кристаллы аль

битизированного плагиоклаза (0, 15 х 0,6 мм ) .  
Многочисленные миндалины имеют правильную сферическую форму и вьmол

нены цеолитами, образующими радиально-лучистые агрегаты. диаметр минда
лин 0,3-0,5 мм. 

В пробах на акцессорные минералы определены гематит, пирит и очень 
редкие зерна магнетита. Их размеры от 0 ,08 до 0 ,5 мм в поперечном с ечении •.  

Мощность 473 ,3 м. 

П а  ч к а  Г ( брекчиевые лавы , клас толавы и туфобрекчии кератофиров) /1/ 
t-131l Ст ]г . 

Брекчиевые лавы и туфобрекчии пачки Г несогласно перекрывают спили ты 

подстилающей толщи и резко отличаются от нее по окраске , с ос таву и строению. 

Повсеместно нижняя граница выражена очень четко. У дается наблюдать 

несогласное налегание брекчиевь� лав на спилиты, фИКСИРУiOщееся по при ты

канию отдельных прослоев кремней в спилитах к нижней границе паЧКI1 брек

чиевь� лав. Ос обенно хорошо несогласие фиксируется на западе , где Gрекчие
вые лавы залегают на различнь� горизонтах спилитов, за тем последова тель

но перекрывают карбона тно-туфовую пачку Б и нижнюю - спилитовую. Верх

няя граница брекчиевь� лав довольно четко ус танавливается по появлению 

прослоев кремней, известняков, туффитов и кера тофиров без признаков обло

�ючной структуры. 
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В составе пачки снизу · вверх вьщеляются: 
1 .  Серые и зеленовато-серые в изломе кератофиры с редкими,. едва за

метными фенокристами полевых шпатов И прозрачиого кварца. 
Под микроскопом устанавливается сфероли'l,'Овая структура основной массыl 

кератофиров. В порфировых вьщелениях кварц и альбит, образующие кристаnпы 
от 0,3 до 0,9 мм · в поперечном сечении. 

Основная масса кератофиров сложена кварц-полевошпатовыми радиально
лучистыми сферолита}.ш от· 0/J7 до 0,3 мм в диаметре. Часто в центральных 
частях сферолитов присутствует кварц в ВИде ИЗОметричных зерен. Фенокрис
ты кварца обычно оплавлены и окружены кварц-альбитовой оторочкой радиаль
но-пучистого строения. Ширина каймы до 0,15 мм. Фенокристы альбита наб
людаются в НДиоморфных зернах и не СОПРОвQждаются радиально-пучис той 
оторочкой, характерной для кварца. 

Акцессорные представлены апатитом в единичных· зернах и пиритом, обра
зующими ндиоморфные кристаnлы от 0 ,03 до 0,15 мм в большем сечении. 
Мощнос ть 4 ,3 м. 

2. Брекчиевые лавы и кластолавы кератофиров сиреневато-серого цвета с 
буроватым оттенком. Связующая масса представлена серым или сиреневато
C�PЫM афанитовым агрегатом кератофиров, в обломках кератофиры, спилиты 
и кремни. Обломки остроугольной, неправильной формы от 1 до 50 мм в по
перечнике. Преобладают оБЛомки от 1 до 20 мм в поперечнике. В отдельных 
участках количество обломков резко преобладает над лавовым материалом, 
и последний наблюдается в · виде цеМента соприкосновения. Иногда в сущест
венно лавовый материал добавляется зеленоватый и сиреневатый туфовый. В 
толще часто наблюдаются шаровые и овальные бомбы до 50 см в поперечнике 
с прекрасно выраженной стекловатой коркой закалки 1 -2 мм мошностью. Мощ
ность 1 86,0 м. 

Мощность пачки по разрезу 200,3 М. · 
ПО простиранию состав пачки не изменяется, однако количество обломоч

ного материала и мощность существенно варьируют. 
Небольшее количество бомб и обломков зафиксировано в центральной части 

"южной антиклинали". К востоку И западу размеры И количество обломков лав 
и бомб уменьшаются и в 2-2,5 км от ueJi}тpa они почти не встречаются. 

П а  ч к а Д ( эффузивно-осадочиая) q>-f3j.1 l:m 1 О. 
Эффузивно-Осадочная пачка без признаков размыва и несогласия перекры

вает толщу брекчиевых лав, залегая на крыльях 11 южной антиклинаnи". В ос
нованни пачки наблюдаются прослои Teмнo-cepь� кремнисть� доломитов, мощ
ность KOTOPЬ� К северу уменьшается, затем они исчезают и замещаются зе
леноватыми ·.тонкослоистыми туффитами и туфами кератoqщров. 

Верхняя граница ее вследствие несогласного перекрывания верхнесилурий
скими отложениями не установлена. в связи с чем полная мощность ее неиз
вестна. 

В О'j:'личие от предыдщих,· . эффузивно-осадочная пачка чрезвычайно пестра 
по составу, содержит, помимо раЗnИЧllЬ� эффузивов, многочисленные линзы и 
прослои известняков, доломитов, кремней, туффитов и туфов. 

В разрезе, составленном в 0.8 км южнее родника Курбанбулак, в составе 
пачки снизу вверх выделяются: 

1 .  Бутьmочно-зеленые кластолавы кварцевых кератофиров со слабо выра
женной флюидальной текстурой. В остроугольнь� обломках спиnиты, кремни, 
кератофиры. Их размеры от 0,5 до 3 см в поперечном сечении� 

. 

Под микроскопом обнаруживается аimотриоморфнозернистая микрофельзито
вая структура основной массы ·лав С включенныМи в нее обломкамн кристал
лов альбита и кварца. Альбит и кварц содержатся также и в виде фенокрис 

таллов. Кварц оплавлен и в отличие от альбита �сеноморфен. Размеры Bыд

лений до 0,3 х 0,8 мм. 
В основной массе, состоящей из фельзитового агрегата кварцanьбитовь� 

зерен, наблюдается ·мелкочешуЙчатыЙ буроватый биотит, переходяший в xnорит. 

Из акцессорных установлен апатит в единичных призматических кристалли-
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ках до 0 , 1 мм в большем сечении, пирит, рутиn. циркон. хромит В единичных 
зернах. 

Среди кластолав наблюдаются ПРОСJIОИ черных битуминозных тонкослоис
TblX известняков мощностью О ,2-{);5 м, содержащих включения пирокласти
чес кого материала. 

В линзе ,Известняков из основания слоя И.Т. Журавлевой найдены строма
толи ты. Мощность 28,9 м. 

2. С ерые и зеленовато-<:ерые лавы KвapueBbL't кератофиров с редкими прос
лоями ( мощностью до 0 ,3 м) , обогащенными бутылочно-зелеными витро-крис
тамокластическими туфами кератофиров. 

Под микроскопом обнаруживается порфировая с труктура кератофиров со 
сферолиторой структурой основной массы. Основная масса состоит ' из кварц
полевошпатовых сферолитов до 0,2 мм в поперечном сечении, промежутки меж
ду которыми заполнены микрофельзитовым агрегатом кварца, альбита, буро
вато-зеленоrо биотита. 

В фенокристах кварц и альбит примерно в paBHblX количествах. Кварц 
обычно оплавлен и окружен кварц-альбитовой оторочкой мощностью 0 ,19 мм. 
Поперечное сечение зерен кварца не превышает 1 ,2 мм. дльбит образует идио
морфные таблитчатые кристаллы размерами до 0,4 х 0 ,7 мм и интенсивно се
рицитизирован. 

Из акцессорных в шлифах и пробах установлены апатит в виде призмочек 
длиной до tJ,07 мм, пирит в кубических кристаллах до 0 ,02 мм в сечении и 
циркон в мелких ( менее 0 , 1  мм) единичных зернах. Мощнос ть 35,2 м. 

3. 3еленовато-<:ерые массивные лавы KвapueBblX кератофиров. Мощность 
10,5 м. 

4.  Кластолавы квapueBblX кератофиров с криптокристаллической структурой 
основной массы. Образуют дресву в виде' тонких неправильных плиток. На от
дельных участках обогащены пирокластическим материалом, иногда становят
ся сливными, приобретая сходство с зеленоватыми кремнями. Мощность :;!4 ,7 м. 

5. 3еленовато-<:ерые массивные лавы кварц'евых кератофиров со сфероли
товой структурой основной массы. Мощность 2,2 м. 

6. Зеленовато-<:ерые кремнисто-глинистые сланцы с отдельными линзочка
ми. обогащенными пирокластическим материалом и переходящими в туфы. 

Под микроскопом устанавливается витро-кристаллокластическая псаммито
вая структура туфов с микрофельзитовой связующей массой. По составу туфы 
соответствуют кера тофирам. Мощность 9 ,7 м. 

7. С ерые монолитные грубослоистые кремни с редкими жеЛЕ!8ками извест
няков размерами 2 х 4 см. М�щность 1 , 1 М, 

8. Переслаивание зеленоватых тонкослоистых кремнистых сланцев, туффи
тов и туфов кератофиров. Переходы постепенные. Преобладают витро-кристал
локластические Туфы кератофиро& Мощность 5 ,9 м. 

9. Зеленовато-<:ерые массивные кластолавы кератофиров с различным коли- ' 
чеством при меси пирокластического материала. Обломки имеют размеры до 
10 х 15 мм и сложены кератофирами, спилитами, погруженными в лавовую мик
рофельзитовую, часто миндалекаменную массу состава кератофиров. Мощность 
6,2 м. 

10. Зеленоватые пепловые витро-кристаллокластические туфы кератофиров, 
переходящ.ие по простиранию в туффиты и туфокремии. Мощность 1 1 ,4 м, 

1 1 . Черные тонкоспоистые битуминозные кремнистые доломиты с прослоями 
черных кремней. 

' 

Под микроскопом наблюдается микромозаичная с труктура кремней, образо
ванная зернами кварца до 0,5 мм в поперечном сечении. В кремнистой массе 
неравномерно распределены ромбические кристаллы доломита до 0,2  х О ,3 мм. 
Мощность 2,3 м. 

1 2. Туффиты и известняки с примесью обломков стекла спилитов и кера То
фиров. Мощность 9,6 м. 

13. Черные битуминозные тонкокристаллические тонкослоистые кремнистые 
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доломиты, переходящие в дымчатые разности, обогащенные глинистым мате
риалом. Мощность 1 ,4 м. 

14. Ч,арные грубослоистые кремни, дающие раковистый излом в свежем ско
ле. Мощность 1 ,5 м. 

15. Переслаивание зеленоватых туфолав кварцевых кератофиров с туфами, 
туффитами и обогащенными пирокnaстическим материалом тонкослоистыми из
вестняками с ос татками водорослей, археоциат и трилобитов очень плохой со
хранности. Границы межцу различными прослоями очень нечеткие вследствие 
взаимных переходов и замещений. ,Известняки явно органогенные. 

Под микроскопом обломки вулканического стекла содержат включения пу
зырей и рассеяны неравномерно в тонкокристалпической, иногда сгустковой 
карбонатной массе. Их размеры до 2 х 8 мм. 

Из известняков И.Т. Журавлевой определены археоциаты: Nevadacyath us sp., 
A jacicya th us sp., A rchaeocyath el1us sp., Соsсiлосуаthus sp. , С оsсiлосуа th us di
ал th us Вот., С !аthriсоsсiл us cf. тo!lis Vo]., EthmophylJ idae ( колониальные) ,  
P orocyathus cf. squaтosus (Zhur.), Nochoroicyathus sр., новЬrЙ вид рода F orтoso
cya th us Vo]., ?A ptocyathus sp., B icyathus ertaschkensis Vol., Dictyocyath idae, Ir
regu]ares1 • 

А .Г. Вологдиным из этого же слоя определены водоросли нижнего кембрия 
Disciferiaceae Уо].  

В кровле слоя размеры линз органогенных известняков ( биогермы) дости
гают 2 х 1 м - 2 х 4 м. Мощность 1 1 ,4 м. 

1 6. Темно-серые грубослоистые битуминозные из-вестняки. В основании слоя 
известняки еще отчетливо тонко-слоистые, плитчатые, пераслаивающиеся с' ту_ 
фами, с редкими однообразными археоциатами: . С оsсiл осуа th us е х  gr. dian th us 
Born., Dictiocyathidae, отдельные губки ( ? ) .  

выщe известняки явно органогенные ( биогермный массив ) .  Слоистос ть бу
гристая ( биогермная) .  Мощность биогермного массива не выдержана - от 6 
до 35-50 м. По простиранию биогермные известняки тянутся на 1 -1 ,2 км, об
разуя биогермную гряду. Мощность 4 1 ,9 м. 

17. Переслаивание сиреневатых спилитов, туфы базальтов, туфопесчаников, 
известняков, обогащенных пирокластическим материалом. Мощность линз из
вестняков до 0,2 м. Известн�ки, как правило, содержат линзовидные (0,1 хО ,02 х 

х 1. м). включения красных сливных кремней , быстро выкnинивающихся по про
стиранию. 

1 8. Пересnaивающиеся желтова тые известняки. розовые кремни, диабазы, 
туфы диабазов. Пачка имеет смещанный состав, однако преобладают кремнис
то-известняковые породы, обогащенные пирокnастическим материалом. Мощ
нос ть 3 , 1  м. 

Суммарная мощнос ть пачки 283,9 м. 

Выше по разрезу описанные отложения перекрыты песчаниками и глини-

стыми сланuами с фауной граптолитов верхнего силура. 

Приведенный разрез эффузивно-осадочной пачки наиболее полно отражает 

ее состав. Севернее и юго-восточнее в составе пачки, особенно в ее карбо-

l
Близкий состав археоциат обнаружен в пачке темно-серых обломочных из
вестняков за пределами исследуемой территории ( блок кембрийских пород 
среди среднего-верхнего палеозоя, в 2,5 км к северо-западу от кровли изу
ченного разреза) .  Породы вскрыты канавой. Археоциаты: A jacicyathus s p., 
Erbocyathidae (с пористыми перегородками) ,  C oscin ocyathus dianthus Воrn., C os
сiлосуаthus sp., Соsсiлосуаthus ех gr. vsevo!odi Korsh ., а также новые фор
мы, одна из которых близка роду Соsсiлосуаth еl1us ·УО]. ( середИна нижнего 
кембрия) .  

Совместно с археоциатами встречены хиолиты, губки, трилобиты. По опреде
лению Т.И. Хайруллиной, трилобиты характерны для ленского яруса; послед
нее очень важно , так как ранее трилобиты из Э ТОй точки определялись как 
среднекембрийские. 

51  



натной части, появляются включения светлого халцедона, образующего жел
ваки, линзы и прослои. Эффузивы повсеместно представлены кератофирами с 
резко подчиненными горизонтами спилитов. 

Возраст пачек А ,  Б, В по положению в разрезе можно предполагать отве
чающим алданскому веку. брекчиевые лавы пачки Г ,  очень близкие по соста
ву эффузивам пачки Д и несогласно залегающие на спилитах пачки В, образо
вались, вероятнее всего, в ленски.Й век. 

Возраст эффузивно-осадочной пачки на основании приведенных определений 
соответствует нижней половине ленского века, и толща по возрасту может 
быть уверенно сопоставлена с санаштыкгольским горизонтом А лтае�аянской 
складчатой области. 

При сопос тавлении отложений нижнего кембрия отчетливо выделяются две 
крупные части разреза, разделенные поверхностью несогласия и резко разли
чающиеся составом слагающих пород: нижняя - эффузивная, включаюшая пач
ки А ,  Б, В, и верхняя - эффузивно-осадочная, состоящая из пачек Г и д. Ес
ли для нижних трех пачек характерны в целом спили ты андезито-базальтовой 
магмы, то для верхних двух преобладающими являются кератофиры и, кроме 
того, существенное значение приобретают кремнисто-карбонатные осадки. Обе 
толщи прослежены на расстоянии 8-10 км; появляющиеся новые данные по 
областям, расположенным восточнее, свидетельствуют о наличии подобных от
ложений и в других участках, в связи с чем представляется целесообразным 
выделить их в ранге свит с названиями: чонкойская для эффузивной, включаю
щей пачки А ,  Б, В с индексом Cml ck, и дедебулакская для эффузивно-осадоч
ной, включающей пачки Г и д ,  индекс Cm1 db. В чонкойской свите пачки А и Б 
целесообразно рассматривать в качестве нижней подсвиты, а пачку В - в ка
честве верхней. 

И меющиеся наблюдения позволЯют наметить вероятную стадийность, воз-
можные центры вулканической деятельности и некоторые черты палеогеогра
фической обстановки эпохи. 

В первую стадию нижнекембрийского эффузивного магматизма в районе. бы.:. 
ли сформированы спилиты нижней вулканогенной толщи ( пачка А )  и преиму
щес твенно туфы пачки Б. Обе толщи являются результатов единого импульса 
влияний магмы, интенсивность которого бьmа значительно ослаблена в конце 
стадии. В отличие от вулканогеннь� образований первой стадии, характери
зующихся колебаниями состава базальт-андезит, во вторую стадию формиро
вались, главным образом, пироксеновые спилиты пачки. В третью и, вероят
но, заключительную стадИЮ нижнекембрийского вулканизма формировались эф
фузивы пачек Г и Д, преимущественно кератофирового сос тава. 

Наличие несогласия между подс тилающими спилитами второй с тадИИ и вы
шележащими вулканогенными толщами свидетельс твует о перерыве вулканичес
кой деятельности между второй и третьей стадиями и возможной смене очага 
излияниЙ. 

Одним из вероятнь� центров эруптивной деятельности в третью с тадию яв
ляется область северо-западнее родника Дедебулак, где зарегистрированы 
крупнопорфировые лавы кератофиров экструзивной фации. Восточный контакт 
этих образований с павами пироксеновых спилитов очень четкий, спаянный и 
в большей части интрузивныЙ. На западе крупнопорфировые кератофиры име
ют весьма нечеткие границы с горизонтом брекчиевь� лав и кластолав кера-

. тофиров, содержащим большое количество крупнь� бомб (до 50 см в попереч
нике) кератофирового же состава. В распределении крупнь� обломков И бомб 
наблюдается своеобразная закономерность, выражающаяся в том, что их наи
большее количество находится у высоты в центральной час ти площади и на 
удалении от нее до 0,1 -1 ,5 км. далее размеры и количество обломков лав и 
бомб уменьшаются, и в 2 км от нее эти обломки почти не встречаются. Эти наблю
дения позволяют достаточно определенно предполагать наличие древнего жерла 
в районе указанной высоты и, возможно, несколько южнее, в 1 км северо-эа
паднее родника Дедебулак. Непосредственно каналы, по которым происходили 
излияния магмы, в настоящее время определить трудно, так как сами они и 
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окружающее их пространство в последующий период снижения активности вул

канической деятельности были заняты довольно однородными крупнопорфировы

ми кератофирами экструзивной фации. Образования же экструзивной фации вы

деляются относительно четко по специфическим крупнопорфировым структурам 

кератофиров и интрузивным контактам со спилитами, подстилающими горизонт 

околожерловых брекчиевых лав и кластолав. 
Интенсивная вулканическая деятельность и наличие в районе вулканическо

го аппарата ( возможно, нескольких ) имели большое значение в формировании 
не только вулканогеннь�, но и осадочнь� образований, представленнь� преи
мушественно кремнями, известняками и доломитами. Спорадически в их сос
таве появляются линзы фосфоритов, фосфор в KOTOPЬ� обязан, вероятно, своим 
происхождением многократным подводным извержениям, пересыщавшим воды 
морского бассейна фосфатными соединениями. 

На основании изложенного материала можно предположить, что район в 
нижнем кембрии представлял открытый морской ·бассеЙН с подводными вулка
нами, нередко Образовь�вавшими острова, вокруг KOTOPЬ� часто располагались 
многочисленные органогенные постройки, образованные сначала водорослями 
и археоциатами, а затем только водорослями. Если размер построек первого 
типа БЫ1J небольшой ( разрозненные биогермы) , то вторые достигали несколь
ких десятков метров мощности и по простиранию 1 -1 ,2 км ( биогермная гряда ) .  

Практическое значение отложений нижнего кембрия может оказаться боль

шим в случае обнаружения в них промышленнь� скоплений и фосфоритов. Н е

маловажной является и их роль в расшифровке структуры и геолог.ическоЙ ис

тории района. 
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опорныи РАЗРЕЗ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИй КЕМБРИЛ 

КАНСКО·ТАСЕЕВСКОИ ВПАДИНЫ 

До последнего времени изучение кембрийских отложений проводилось по вы
ходам коренных пород в окраинных районах Канско-Тассевской впадины - в 
npедгорьях Енисейского кря?Ка, Иркинеевском выступе, зоне Нижне-Ангарских 
дислокаций. Выделенные здесь свиты (Хоментовский, 1938; Григорьев, Репина, 
1958; Кириченко, 1985 и др. ) в последующем распрос транялись на внутреннюю 
часть впадИНЫ ( Жарков, ,1900; Семихатов, 1962; Сулимов и др. , 1966 и др. ) .  

в связи с тем, что в окраинных районах разрез кембрийских отложений 
преимущественно карбонатный, а во внутренних - соленосный, сопоставление 
их представляло значительные трудности. Если учесть, что и палеонтологичес
кая характерис тика пород была очень НИЗКОй, станут вl1олне понятными раз
ногласия, возникавщие между исследователями по поводу объема и возраста 
тех или иных толщ, характера их границ и установления Б-заимоотношений меж
ду отдельными подразделениями. 

Начиная с ОО-х гоцов на территории Канско-Тасеевской впадины проводит
ся большой объем буровых работ, связанных с поисками нефти, гипсов, камен-· 
ной и калийнь� солей. В результате этих работ получен новый фактический 
материал, который показал, что соленосные отложения Канско-Тассевской 
впадины имеют близкий литологический сос тав и сходный комплекс фауны с 
ОдИовозрастными отложениями внутреннего поля Иркутского амфитеатра. Это 
обстоятельство побудило многих исследователей ( Фукс, 1968; Жарков и др. , 
1987; Жарков, Британ и др. ,  1973; Мин ко, 1970; Советов, 1970) принять стра
тиграфическую схему, разработанную для внутренних районов Иркутского ам
фитеатра. Такой ПОдХод к стратиграфии кембрия Канско-Тасеевской впадины 
-позволил более детально, чем это делалось ранее, стратифицировать с оленос
ную толщу и выделить едИные для всего Иркутского амфитеатра маркирующие 
горизонты. Однако и при этом не всегда однозначно решался ряд вопросов. 
Не было единого мнения о положении нижней и верхней границ бельской и бу
лайской свит, О полноте разреза соленосной толщи. По мнению Г.M� Минко 
( 1970) , разрез соленосной толщи завершался осадками литвинцевской свиты. 
Ю.К. Советов -считает, что эти осадки размыты в предверхоленское ( эвенкий
ское ) время (Советов, 1970 ) .  

Кембрийская толща, вскрытая в о  внутренних районах Канско - Тасеевской 
впадины, представлена отложениями усольской, бельской, булайской, ангарс
кой и верхоленской свит. По характерному комплексу фауны здесь выделяют
ся усольский, Эльгянский, толбачанский, урицкий , олёкминский, чарский, на
маНСкий и зеледеевский биостратиграфические горизонты ( Жарков, Хоментов
ский, 1985; Чечель, 1989 ) ,  

Послойная характеристика разреза приводится, в основном, по материалам 
скважин 54-к и 57-к. _ Эти скважины расположены недалеко друг от друга 
(рис. 1 ) ,  хорошо сопоставляются и дают достаточно полное представление о 
разрезе соленоснь� отложений кембрия. 

В процессе изучения соленоснь� отложений нами было предложено более 
дробное -расчленение разреза, в основу которого положено вьщеление регио
нально прослеживающихся на всей территории Иркутского амфитеатра марки-
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Р и с. 1 .  Обзорная карта юго
запацной части Сибирской 
платформы 

1 - область распростра
нения Аокембрийских отло
жений; 2 - скважины ко
лонкового бурения; 3 - сква
жины глубокого бурения 

рующих горизонтов, сложенных, как правило, карбонатными породами. У казан
ные маркирующие горизонты отчетливо выделяются на электрокаротажных ди
аграммах и в большинстве случаев содержат характерный комплекс фауны. 
Всего в разрезе соленосной толщи вьщелено четырнадцать маркирующих гори
зонтов, которые разделяют последнюю на четырнадцать соленосных пачек. 

По разрезу маркирующие горизонты ( " R " )  и с оленосные пачки ( " S" ) рас
пределяются следующим образом ( рис. 2 ) .  К ус оль с кому биостратиграфическо
му горизонту приурочены маркирующие горизонты и соленосные пачки S14 '  
RXIY, S1 3 ' НХШ• S1 2 ' RXII • SI I ' RXI.S1 0 ; к эльгянскому биостратиграфическому 

горизонту - Rx и нижняя часть пачки S9 ; к толбачанскому биостратиграфи

ческому горизонту - верхняя часть пачки S9' а также R1x. S8 ' НУIII и ни

зы пачки 8.т ;  К УРИЦКОМУ - верхняя часть пачки S7 ; к олекминскому - НуII ; 
к чарскому - S5 ' HYI. S5 ' Ну. S4' HIY' SЗ . Нш. S2 ;  к наманскому био

стратиграфическому горизонту относится нижняя половина Rп. а к зеледеев
скому - верхняя половина Rп. SI ' R 1 •  

Все пачки и маркирующие горизонты, за исключением RII, RI и SI , хорошо 
прослеживаются в Канско-Тасеевской впадине. 

УСОЛЬСКИЙ БИОСТРАТИГРАФИЧЕ СКИЙ ГОРИЗОНТ 

Отложения усольского биостратиграфического горизонта охватывают yconь
скую свиту и развиты на всей территории Канско-Тасеевской впадины. Ниж
няя граница свиты из-за большой глубины залегания до настоящего времени 
скважинами не вскрыта. Пробуренная в последнее время Сутягинская скв. 1 .  
прошедшая по соленосным отложениям около 3900 м, вскрыла лишь верхнюю 
час ть усольской свиты. Увеличенная мощность соленосной толщи определяет-
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Р и с. 2 .  Схема сопоставления t{ембрийских Отложений Канско-Тасеевской впа
/lИНЫ 

А - скв. 54-к ; Б - Тынысская скв. 1 4); в - скв. 46-к ; Г - обнажение "Ды
роватый Утес" , р. Тасеева, правый берег, в 5 км выше устья р. Усоnки; Д -
СКВ. 25-к ; Е - скв. 57-к; Ж - г. Заярск, скв . 1 4). 

1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - аргиллиты; 4 - мергели; 5 - цоломиты; 
6 - /lОЛОМИТЫ песчанистые ; 7 - цоломиты алевритистые j 8 - цоломиты глинис
тые; 9 - /lОЛОМИТЫ ВО/lорослевые ; 1 О - известняки ; 1 1  - известняки воцоросле
вые ;  1 2  - доломиты-ангицриты; 1 3  - ангицриты; 1 4  - гипсы;  1 5  - каменная соль ; ;  
1 6  - карбонатные брекчии; 1 7  - траппы; 1 8  - нижняя граница красноцветных от
ложений верхоленской свиты 

.. 

ся крутыми углами падения слоев и сдвоением разреза буnaйской и бельской 
свит1 . 

Полная мошнос'IЪ усольской свиты ,по данным геофизических исследований, 
достигает 2700 м и обусловлена соляной тектоникой. Истинная мошность, по
видимому, будет порядка 1 :Ю0-1500 м. 

Сопоставление разрезов усольской свиты Канско-Тасеевской впадины с 
разрезами внутреннего поля Иркутского амфитеатра показало (рис. 2) , что са
мым нижним горизонтом усольской свиты, вскрытым В пределах Канско-Тасе
евской впадины, является тринадцатая соленосная паЧК8, которая имеет сле-
дуюшую характеристику. 

Т р и н а д ц а т а я  с о л е н о с н а я  
скв. 1 -0. Кровля пачки отбивается 

п а  ч к а (S1 з) изучалась в Тьшысск{)й 
на глубине 20 1 6,5 м, подошва ее не вскры-

та. Вскрытая часть пачки сложена каменной с олью с прослойками красных ар
гиллитов и алевролитов, доломитами темно-серыми, глинистыми, засолонен
ными, мергелями, песчаниками, алевролитами красными и зеленовато-серыми, 
засолоненными. Мошност'ь пластов каменной соли колеблется от нескольких 
десятков сантиметров до 100':"1 20 м. Более мошные пласты отмечаются в 
нижней части. Каменная соль составляет 72,5% от вскрытой мошности, песча
ники - 1 8%, ангидрито-доломиты и доломиты - 6%; , реже встречаются ангИд
риты, аргиллиты и алевролиты. В виде единичных прослойков отмечаются из
вестняки. В UЕ;)ЛОМ пачка имеет песчано-галитовый состав. 

Тринадц�тый маркируюший горизонт (Rхш) на полную мошнос'IЪ вскрыт 
Тынысской скв. 1 -0  И скв. 54 -к. , Контакт с нижней пачкой резкий. Промежу
точные породы между доломитами маркирующего горизонта и каменной солью 
подстиnaющей пачки представлены полуметровым слоем красных аргиллитов. 
Наиболее полное представление о литологическом составе горизонта дает раз
рез по скв. 54-к. Он тем более интересен, что здесь впервые на юго-западе 
Сибирской платфорМЬi обнаружены археоциаты ( Журавлева и др., 1969 ) ,  даю-

1 Разрез, вскрытый Сутягинской скв. 1 ,  расчленен нами следующим образом; 
интервал 0-103 м -' пермокарбоновые отложения; 1 03-300 - верхоленская сви
та; 360-636 - ангарская свита; 636-695 - верхнебуnaйская ПОQсвита; 695-

747 - нижнебуnaйская подсвита; 747-:Ю73 - верхнебепьская подсвита: 20 73-
221 0  - верхнебулайская подсвита, где на глубине 2154 ,2 м наЙдены трило
, биты B u la iaspis sp. , а на глубине 2157 м - Ch ondrin ouina olekmica Аер . ;  
2210-2360 - нижнебуnaйская подсвита: 2360-3365- верхнебельская подсвитаj 
3365-3584 - нижне- и среднебепьская подсвиты с фауной B u la iaspis prima 
Lerm., B . u la iaspis sp. на глубине 3390-3390,5 м; 3584-4040 - усольская сви
та; 4040-4245 - траппы. 
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щие воз можность определить возрастное положение усольской свиты. Горизонт 
вскрыт в интервале 1458-1435 м и представлен ( снизу-вверх, в м) : 

1 .  Д оломит серый, глинистый, в подошве водорослевый 2 
2. Аргиллит зеленовато-серый, засолоненный • • • • • • 0.5 
3. Доломит известковистый, оолитовыЙ· и водорослевый 4 ,8 
4 .  Каменная с оль серая, крупнокристаллическая • • • • • • • • • 2,7 
5. Д оломит известковистый, темно-серый, засолоненный, ооли

товый. В . нижнеЙ части слоя Н . К. Ящук и Ю.К. Советовым 
обнаружены остатки археОц'иат, определенные И. Т. )j(уравле
ВОй, как Paran acyathu�  ех gr. subartus Zhur., Paranacyathus sp., 
Dictyocyath u s  ?sp. . • • . • . • • . • • • . . • . . • • . • • • • 4 ,5 

6. Переслаивание доломитов известковистых и оолитовых • • 5,8 
7. Каменная с оль серая и бледно-розовая • • • • • • • • •  0,7 
8. Д оломит темно-серый, глинистый, прослоями оолитовый • 2 

Мощность горизонта изменяется от 23 до 35 м. 

Д в е н а д ц а т а я  с о л е н о с н а я  п а ч к а  (S 1 2 )  вскрыта глубокими скважина
ми Тынысской 1 -0 ,  54-к, 59-к. В скв. 54-к переход от доломитов маркирую
щего горизонта к каменной с оли резкий, без каких-либо промежуточных раз
НОВИдНостей. В скв. 1 -0  и 59-к на контакте каменной соли и доломитов отме
чается промежуточный слой, представленный в нижней части полуметровым 
прослоем ангидрита, а в верхней - алевролита, .  мошностью 2 ·  м. 

Пачка сложена чередованием пластов каменной соли. доломитов, ангидри
тов, песчаников и алевролитов. Наиболее часто встречаются следующие ас
с оциации пород: каменная с оль - песчаник; доломит - каменная с оль - пес
чаник, ангидрит - каменная с оль - песчаник. Иногда переслаивание усложняет
ся появлением между доломитами и каменной солью песчаников. Преобладаю
щая роль в переслаивании принадлежит каменной соли, мощнос ть которой дос
тигает 10-15 м. Н есоляные породы играют подчиненную роль, их мощность 
редко превышает 2-3 м. В скв. 54-к пачка сложена ( снизу-вверх, интервал . 
1 190-1435 в м) следующими породами: 

1 . 
2-
3 .  
4.  
5.  
6. 
7 .  
8. 
9. 

10. 
1 1 .  
1 2. 
13.  
14. 
15. 
1 6. 
17. 
1 8. 
19.  
20. 
2 1 .  
22. 
23. 
24. 
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Каменная соль темно-серая • • • • О '  • • • 

Песчаник розовато-бурый, мелкозернистый 
Ангидрит серый, кристаллический . ' 

.
• • • •  

Каменная соль бледно-розовая . 
А левролит голубовато-серый • • • • • • • • .  

Ангидрит серый • • • • • . • • . • • . . • • • . . • • • • . . •  

Известняк темно-серый, оолитовый, засолоненный • • • •  

Каменная соль с прослоями песчаника и алевролита • • • 

Песчаник кварцевый, желтовато-бурый, мелкозернис тый . 
Ангидрит серый. тонкозернистый, песчанистый • • • • • •  

Каменная с оль с прослоями песчаников· и алевролитов • 

Песчаник кварцевый, желтовато-серый, мелкозернис тый 
А нгидрит серый, тонкозернис тый • • • • • • • • • • • • •  

Каменная с оль розовая с прослоями аргиллитов • 

Доломит водорослевый, серый тонкозернистый . 
-Песчаник пепельно-серый, тонкозернистый . • • •  

Каменная соль серая и желтая • • . • •  

Песчаник серый тонкозернис тый • • • •  

Доломит пепельно-серый, водорослевый 
А нгидрито-доломит серый, глинистый . 
Песчаник серый с прослоем каменной соли • 

Ангидрито-цоломит серый, тонкозернистый • 

. '  

Каменная соль с прослоями аргиллита и песчаника • 

Песчацик светло-желтый, мелкозернистый • • • • 

.. . 

5,9 
0,8 
1 ,0 
1 ,0 
0,6 
0,4 
1 ,7 
7 ,6 
0,7 
1 .4 

26,0 
2,6 
6,9 

1 2,5 
1 , 1 3  
0,8 
7 ,3 
3 ,7 
6,7 
3,6 
4 ,4 
1 ,4 
8,2 
1 .3 



25. Ангидрит с ерый, тонкозернистый • • • • • • • • • . • • • •  

26. Каменная соль с прослоями алевролитов и песчаников . 
27. Переслаивание аргиллита и песчаника • • • • • . • • 

28 . Доломит водорослевый, серый • • • • . .  

29. А левролит серый, глинистый, слюдистый • • • • • • • • • • • .  

30. , Каменная соль с прослоями алевролитов • • • . • • • • . . •  ; 
3 1 .  Доломит серый, тонкозернистый, среднеплитчатый • • • • • •  

32. Песчаник серый, тонкозернис тый, глинистый • . • •  

33. Ангидрит те мно-<:ерый , глинистый, тонкозернистый 
34. Каменная с оль серая, крупнокристаллическая • •  

35. Переслаивание аргиллита и алевролита • • • 

36. Доломит глинистый, серый, тонкозернистый • . • • 

37 . 
3 8. 
39. 
40. 
4 1 .  

Каменная соль серая, розовая • • • . • • • • • . 

Переслаивание песчаника и алевролита серых • 

Каменная соль серая, с прослоями песчаника • .  

Переслаивание песчаника и аргиллита • . • • • • . 

Каменная соль желтая с включениями карналлита 

Мощность пачки колеблется в пределах 245-324 м. 

0 ,4 
1 8,8 
2,0 
2,2 
2 , 1  

39,2 
0,2 
2,4 
1 ,4 
4 ,6 
2,0 
1 ,0 
6,2 
6,5 

38,0 
2,7 
7 ,3 

Д в е н а д ц а т ы й м а р к и р у ю щ и й  г о р и з о н т  (RXII) представлен пес-
чаниками, алевролитами, часто засолоненными с прослоями и линзами камен
ной с оли. В скв. 54 -к он вскрыт в интервале 1 1 60-1 1 90 м и сложен (снизу
вверх ) такими ПОРОl1ами: 

1. Песчаник серовато-желтый, с прослоями каменной соли . • • 4,8 
2.  А левролит пепельно-<:ерый, засолоненный, слюдистый . • • • 2,2 
3. Песчаник серовато-желтый, мелкозернистый, глинистый . • • 0,5 
4.  Доломито-ангидрит серый, тонкозернистый . • • • • • • • • • 1,5 
5.  Каменная соль бесцветная с прослоями аргиллита • • • • 1 3 ,5 
6. Аргиnлит вишнево-красный, с прослоями каменной с оли . • 2,9 
7. 'Чередование слоев каменной соли и песчаника . • • • • • • • 4 ,6 

Мощность горизонта уменьшается от 30 м в южных районах до 17 м -
в северных. 

О д и н н а дца т а  я с о л е н о с н а я  п а  ч к а  (51 1 ) залегает на подстилающих 
породах согласно с постепенным переходом. Представлена каменной солью с 
прослоями песчаников, алевролитов, аргиnnитов, доломитов и ангидритов. Раз
рез по скв. 54-к ( снизу-вверх, интервал 932,5-1 1 60,5 м) следующий: 

1 .  Переслаивание каменной соли, песчаников и алевролитов • • .  

2. Песчаник бурый, мелкозернистый, глинис тый • • • • • • •  

3. Каменная соль бпеI1НО-РОЗОвая • • • • • • • • • • .
'

. • '
,

' 

4. Песчаник серовато-желтый, мелкозернис тый, слюдистый 
5. Каменная соль розовая с прослойками аргиллитов • • • . 

6 .  Песчаник серый, пятнами бурый, мелкозернис тый • • • • • • •  

7. Каменная соль розовая, крупнокристаллическая • • • • • • •  

8. Алевролит серовато-эеленый, слюдистый • • • • • • • • • • • •  

9. Каменная соль с прослойками аргилlIИТОВ и алевроли'гов . • • 

10. Песчаник серый, слюдистый, с линзами аргиnnита • • • • • •  

1 1 .  Каменная соль розовая, с прослойками алевролита • • • 

1 2. Алевролит серовато-желтый, глинистый • • • • • •  

13.  Ангидрит серый • • • • • • • • • . . • • • • • . ' . • • 

14. Каменная соль розовая, с прослойками пеС':{8ника • 

15. А левролит розовато-<:ерый, глинистый, слюдистый . 
. . 

1 6. Каменная соль с включениями карнаnnита • • • • • • • • • • •  

17.  А ргиллит светло-зеленый • • • • • • • • • • • • • 

1 8. Каменная соль розовая с прослоями аргиллита • 

19 .  Аргилпит вишнево-красный, алевритистый • • • •  

1 2,5 
2 ,9 
2,9 
1 ,4 
5 ,5 
1 ,0 
3 ,6 
4 ,2 
8,4 
2,0 

29 ,0 
1 ,0 
3 ,2 

32,3 
2,4 

10 
1 ,7 

76,6 
1 ,0 
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20 • .  Каменная соль с включениями карнаnnита • • • . • •  

21.  Песчаник желтовато-серый, глинистый • • • . • •  

22. Каменная соль розовая, с прослоями песчаника 

Мощность пачки изменяется от 220 до 370 м. 

1 1 .0 
1 ,2 

13,7 

О д и н н а д ц а т  ы й  м а р к и р у ю щ и й  г о р и з о н т  (RXI) сложен преимущест
венно песчаниками с подчиненными прослоями доломитов и каменной соли. Пес
чаники обычно мелкозернистые на глинистом, карбонатном или гаnитовом це
менте, с ерые, редко красные. В СЕ;В. 54-к в интервале 9 14�32,5 м снизу
вверх вскрыты следующие породы: 

1 .  Алевролиты и песчаники с включениями каменной соли . • • 1 ,2 
2. Каменная соль розовая, с прослоями алевролита . • • • • • • 0 ,5 
3. Песчаник розовато-серый, мелкозернистый . • • • • • • • • • 3 ,2 
4. Алевролит серый, прослоями вищнево-. КрасныЙ, слюдис тый . . 2,5 

, 5. Доломит темно-серый, тонкозернистый, глинистый • • • • • •  
' 

2,5 
6. Доломито-ангидрит темно-серый, тонкозернистый . 0,6 
7. Песчаник серый, с прослоями каменной соли 6,4 
8. Доломит темно-серый, тонкозернистый . • • • • . 0 ,6 
9 .  Доломи:то-ангидрит темно-серый, тонкозернис тый 1 ,0 

Мощность горизонта составляет 14-19 м. 
Д е с я т а я  с о л е н о с н а я  п а ч к а  (S I 0) сложена чередованием пластов ка

менной соли, доломитов и терригенных пород. Наиболее мощные пласты ка
менной соли приурочены к нижней части пачки. Вверх по разрезу мощнос ть 
их и количество сокращаются, и происходит увеличение содержания карбонат
ньхх пород. В скв. 54-к отложения пачки вскрыты в интервале 754 ,5-914 м и .  
представлены следующими породами ( снизу-вверх) : 

1 .  Каменная с оль с прослоями аргилnита и алевролита 
2. 
3. 
4. 

Переслаивание аргиnnита и песчаника • • • • • • • • 

Доломит серый, глинистый, тонкозернистый . • • . .  

Каменная соль с прослоями ангидрита и алевролита • •  

5. Аргиллит вишне во-красный, песчанистый, слюдистый 
6. Доломит темно-с�рый, засолоненный, тонкозернистый 
7. Каменная соль серая, крупнокристаллическая • 

8. Переслаивание песчаников и аргиллитов. серьхх 
9.  Доломит серый, засолоненный, глинис тый • •  

10. 
1 1 . 

Тонкое переслаивание ангидрита и аргилnита • • 

Каменная соль с прослоями алевролитов • • • • . . • 

Алевролит серый, слюдистый, песчанистый • • • . •  

Доломит серый. в нижней части слоя водорослевый • • 

Каменная соль серая и бледно-розовая • • • • • . • • 

А левролит серый, слюдистый, засолоненный • •  

1 2. 
13. 
14. 
15. 
1 6. 
17. 
1 8. 
19.  
20. 
21 . 
22. 
23. 

Каменная соль розовая, крупнокристашIИЧеская • • • • • • • •  

Ангидрит светло-серый • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Доломит серый, глинистый, с прослоями мергеля . • • • • • •  

Каменная соль с прослоями алевролита и аргиллита • • • • .• 

Песчаник розовато-серый, мелкозернистый • • • • • • •  

Каменная соль розовая с прослойками алевролитов • • . • • •  

Переслаивание песчаника и аргилnита серого • • 

Доломит серый, водорослевый, глинистый • •  

24. Каменная соль серая, крупнокрис таллическая 
25. Доломит серый, участками водорослевый • • • 

26. Переслаивание песчаника и аргиллита • • • • • • 

27. Доломит участками оолитовый, водорослевый • • • •  

28. Песчаник рЬзовато-серый, кварц-полевошпатовый • • • • •  

29. Каменная соль розовая с прослоями песчаника • • •  . . 
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36,4 
4 ,8 
3 ,4 

1 8,8 
0,6 
0 ,4 
4 ,3 
1 , 1 
1 , 1 
0 ,3 
2,6 
1 ,8 
8,1 
8,4 
1 ,8 
6 ,0 
0,5 
1 ,5 

10,1  
1 ,9 
2,9 
2,7 
3 ,3 
1 ,2 
2,5 
4 ,5 
5,5 
2,1 
7,4 



30. Переслаивание песчаника, алевролита и аргиллита • •  , • • • 1 , 1  
3 1 .  Доломит темно-серый, водорослевый • • • • •  

" 

• 1 ,2 
32. Каменная соль серая . , , • , , , • •  , • • • • • • 3 ,9 
33. Переслаивание песчаника, мергеля и алевролита • • • • • , • 7 ,3 

Мощность пачки изменяется от 1 14 до' 150 м. 
Десятая. соленосная пачка завершает разрез усольской свиты И по ее кров

ле проходит верхняя граница усольского биостратиграфического горизонта, 
В связи с тем, что переход между отложениями бельской и УСОЛЬСJS:ой свит 

постепенный, положение кровли усольской свиты определяется не всегда одно
значно ( Жарков, 1960; Семихатов, 1962; Фукс, 1966; Сулимов и др. , 1966 ) .  
Неопределенность в положении верхней границы усольской свиты обусловлена 
прежде всего тем, что неясен объем свиты в стратотипе, а также отсутстви
ем находок фауны как усольского, так и эльгянского горизонта в верхней час
ти соленосной толщи. Стратотипический разрез усольской и бельской свит 
располагается у г.Усолья-Сибирского и с. Бельск. Как указывают А.И. Горя
чев и М.А . Жарков ( 19 69 ) ,  "можно было бы считать, что верхней границей 
усольской свиты является кровля соленосной толщи в разрезе у г. У солья-Си
бирского, �TY границу можно было бы проследить и выделить в других районах 
Иркутского амфитеатра. Однако такой подход встречается с рядом труднос
тей, поскольку во внутренних районах амфитеатра граница усольской свиты в 
этом случае располагалась бы внутри соленосной толщи" ( с тр, 19-20 ) .  Поэто
му в качестве гипостратотипического эти исследователи предЛагают разрез 
скважин на Боханской площади, который наиболее с оленасыщен. 

Нам представляется, что такой подход к решению вопроса о верхней гра
нице ус ольской свиты не совсем . удачен. Во-первых, скважины на Боханской 
площади ПРОЙдены с малым выходом керна , и разрез здесь фаунистически 
охарактеризован очень слабо. Во-вторых, если принять, что на Боханской пло
щади верхняя граница усольской свиты устанавливается по кровле соленосной 
толщи, то в ceBepHЬ� районах внутреннего поля эта граница будет проходить 
в�утри однородной пачки переслаивания доломитов и известняков. Верхняя и 
нижняя части этой пачки литологически не отличаются друг от друга и оха
рактеризованы единым комплексом трилобитов родов EIgan el1u� и Malykania, 
xapaKTepHЬ� для эльгянского горизонта. В-третьих, пласты каменной соли мощ
ностью до 2-3 м известны и в разрезе ' карбонатной части бельской свиты. 
Поэтому не исключено, что в отдельнь� районах каменная с оль в карбонат
HЬ� отложениях бельской свиты будет представлена шире, чем это наблюдает
ся. Такие районы можно назвать уже сейчас. Так, в Канско -Тасеевской впа
дине в разрезе скв. 24-к с одержание каменной соли в нижней и средней час
тях бельской свиты составляет не менее ' 350/" Повышенное с одержание ка
менной соли на этом уровне известно в Братской скв. 1 -0, где в нижнебель
ской подсвите каменная соль состаl1ляет 40%. Таким образом, если выбирать 
гипостратотип усольской свиты, исходя из соленасыщенности разреза, как это 
делают А .И. Горячев и М.А . Жарков, то мы никогда не будем иметь уверен
ности, что выделенная часть разреза действительно характеризует максимум 
сonенасьnценности для всей территории юга Сибирской платформы, и верх
няя граница ее в инь� районах не будет располагаться внутри карбонатной 
или соленосной толщ. Нам представляется. что при выборе гипостратотипа 
усольской свиты нужно исходить из учета характера палеогеографической об
становки, соответс твующей в,Ремени ее накопления, и четко определить вре
менные рубежи, на KOTOPЬ� эта обстановка изменялась. 

Переход от осадков усольской свиты к бельскоЙ характеризует собой сме
ну эпохи преимущественного соленакопления эпохой кар бона тонак опления. В 
ус ольское время каменная соль накапливалась одновременно на всей терри
тории юга Сибирской платформы. Сформированные в этот период пласты ка
менной соли хорошо стратифицируются. В последующую эпоху преимуществен
ноro карбонатонакопления каменная соль накапливалась эпизодически ( на ог-
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раниченной территории) то в начале бельского времени (Оса, Бохан, Южный 
Радуй) , то в конце нижнебельского ( Братск) , то в КОНЦе среднебельского 

( Заярск ) .  Лишь в отдельнь� районах эпохи соленакопления совпадали по пло

шади, и тогда с оленасышеннос ть карбонатной час ти бельской свиты повыша

ется ( Канско-Тасеевская впадина, скв. :М -к ) .  Плас ты каменной с оли в этом 

случае по простиранию быстро выклиниваются. Наиболее четко такая с мена 

условий осадконакопления наблюда ется в Заярской скв. 1 -0 на глубине 1 99 8 м. 
Выше этой границы осадки накапливались в бассейне нормальной с олености 
и повышенной, редко и на ограниченной территории достигавшего с тадии вы
сокой солености, с оответствуюшей вьmадению в осадок каменной с оли. Ни
жележашие отложения до глубины 2753 м отлагались в бассейне высокой со
лености, эпизодически снижавшейся до повышенной. С оленакопление шло од
новременно на всей территории юга Сибирской платформы. Разрез Заярской 
скв. 1 -0  в интервале 1998-2753 м и предлагается нами за гипостратотип 
усольской свиты. От вышеле жащих осадков усольская свита здесь четко от
деляется преобладанием, в разрезе каменной соли и практически полным от
сутствием известняков. Верхняя граница усольской свиты совпадае т  с по
дошвой регионально прослеживающегося маркирующего горизонта Rx• Она 
четко фиксируется на каротажньщ диаграммах, а возрастное пonожение ее 
определяется располагающимися выше находками трилобитов Malykania и 
Elganel1us ( глубина 1988, 1922, 1920, 1 907 ,  1903 м ) .  Такое положение верх
ней границы усольской с виты П03вопяет надежно прослеживать ее в разпич
HЬ� районах Иркутского амфитеатра. Следуе т отметить, что на юге амфите
атра она располагается значительно выше верхнего пласта каменной сопи, а в 
ceBepHЬ� и центральнь� районах, где соленасыщенность разреза растет, сов
падает с кровлей верхней, регионально прослеживающейся, пачки каменной 
соли. 

В Канско- Тасеевской впадине кровля усольской свиты достаточно надежно 
устанавливается в скв •. 57-к. Здесь на глубине 1 37 1 ,2 � в известняках бы-
ли обнаружены трилобиты Elgan elIus  и Malykania. ;характерные для эльгянс ко
го горизонта бельс кой свить!. Но в связи с тем, что подобные известняки 

встречаются и ниже по разрезу, мы посчитали возможным границу между бель
ской и усольской с витами в скв. 57 -к провести на глубине 1430 м. В Тыныс
ской скв. 1 -0  эта граница проходит на глубине 1 1 26 м, в скв. 54-к - 753,5 м, 
в скв. 59-к - 643 м. 

На этом рубеже происходит с мена усольского времени эльгянским. Таким 
образом, имеющийся материал свидетельствует о том, что усольская с вита во 
внутренних районах Канско-Тасеевской впадины сложена, в основном, камен
ной с олью, а rерригенные и карбонатные 'породы имеют подчиненное значение. 
Обнаруженная Н.К. Ящук и Ю.К. С оветовым в СКБ. 54 -к фауна археоциат Ра
ranacyathus  ех gr. subartus Zhur., ,Paranacya thu� sp.,  Dictyocyathu� Sp. B тринад_ 
цатом маркирующем горизонте усольской C�TЫ, по заключению И.Т. Журав
ш�вой ( Журавлева и др. , 1969 ) ,  свидетельс твует о принадлежности этой части 
разреза к верхам кеняцинского - низам атдабанского горизонтов восточного 
типа разреза Сибирской платформы. Если учесть, что в Ленском районе Ир
кутского а мфитеатра аналогичная фауна археоциат бьиа наЙдена в четь�над-
ца т ом ( осинском) горизонте ( Журавлева и др. ,  1969 ) ,  ТО можно говорить о 
сравнительно широком, охватывающем и нижнюю час ть ус ольской свиты, диа
пазоне распрос транения последНеЙе В этом случае лишь самые низы усольс
кой СБИТЫ буi\YТ с оответс твовать суннагинскому горизонту, являющемуся са
мым древним в разрезе кембрия Якутии, и нижняя граница кембрия будет 
проходить по подошве усольской свиты (Жарков, Хоментовский, 1965; Журав
лева, 1967 ) .  Об этом свидетельствуют и данные по определению абсолютного 
возрас та каменной соли ( Тарасевич, Цахновский и др. , 197 1 ) . дналогом ус оль
с кой свиты В Нижнем Приангарье является иркинеевская свита ( Карпышев, 
1968) • 
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ЭЛЬГЯНСКИЙ И ТОЛБд ЧАНСКИЙ 
БИОСТРДТИГРДФИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 

Отложения ЭЛЬГянского и толбачанского биостратиграфических горизонтов 
в Канско-Тасеевской впадине охва тывают бельскую свиту. Положение нижней 
границы свиты было уже оговорено. Верхняя граница во внутренних районах 
Иркутского амфитеатра проходят по кровле верхнего мас-та каменной с оли. 
Но так как пласты и пачки ка'уi<JННОЙ соли могут поя:enяться как несколько ни
же по разрезу, так и вьшrе, необходИМО привлекать допоnнительные признаки. 
которые дадут возможность находит.Ь эту границу в разnичных ctpyktyphO-Фа
циальных зонах. В этом отношении наиболее удобным было бы ПРОВОдИть верх
нюю границу бельской свиты по подошве массивных доломитов булайской свиты, 
обособляемых сейчас в верхнебулайскую подсвиту. Э'га часть разреза яв
ляется литологически наиболее выдержанной и выделяется во всех без исклю
чения районах. Отложения верхнебулайской подсвиты соответствтвуют седьмо
му маркирrющему горизонту и coдep�T трилобиты олекминского горизонта. 
Но исторически сложилось так, что к булайской свите относят час тично и ни
жележащие. отложения мощностью 30-60 м, обособляемые в нижнебулайскую 
подсвиту. Поэтому, не изменяя привычного объема булайской свиты, отметим. 
что нижняя ее подсвита характеризуется повьшrенной терригенностью прослоев 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, а также красных мергелей, отсутствую
щих в отложениях верхнебельской подсвиты с оленосных разрезов. 

Кроме того, нижняя часть булайской свиты охарактеризована трилобитами 
урицкого горизонта, в то время как нижележащие отложения содержат фауну 
толбачанского горизонта. 

При прослеживании этой части разреза от предгорий Енисейского кряжа 
в сторону внутренних районов Канско-Тасеевской впадины, в ее составе по
являются пласты каменной соли, количество и мощность которьхх все более и 
более возрастает. Каменная соль появляется как на уровне нижнебулаЙскоЙ. 
так и верхнебельской подсвит и образует мощную соленосную пачку (S7)'  В 
наиболее соленасыщенных разрезах верхняя граница бельской свиты проходит 
внутри этой соленосной пачки. Это подтверждается прослеживанием единых 
маркирующих горизонтов и фаунистической характеристикой разрезов. При 
этом нижняя часть седьмой соленосной пачки, отве'Щюща:я ' верхнебельской 
подсвите, характеризуется значительной соленасыщенностью и почти полным 
ОТСУТСТВИ'ем прослоев терригенных пород. Верхняя часть пачки, соответствую
щая нижнебулайской подсвите, сложена в основном терригенными породами, 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами, средИ которых присутствуют плас
ты каменной с оли. 

Ниже приведем послойную характеристику бельской свиты. 
Д е с я т ы й  м а р к и р у ю щ и й  г ор и з о н т  (Rx) сложен преимущественно 

доломитами серыми. коричневато-серыми, массивными, тонкозернис тыми, за
солоненными, с отдельными прослоями каменной соли. известняков, мергелей 
и алевролитов. Отмечаются доломиты окремненные, водорослевые, оолитовые 
и глинистые. В СКБ. 57 -к горизонт вскрыт в интервале 14 10-1430 м и пред
ставлен следующими породами: 

1.  Доломит коричневато-серый, тонкозернистый 4 ,6 
2. Мергель и алевролит зеленовато-серые • • • 0,8 
3. Доломит коричневато-серый, глинистый . • • 2,3 
4. Извес тняк серый, тонкозернистый, толстоплитчатый • •  2,7 
5. Каменная соль желтовато-серая, крупнокристаллическая • • 2,9 
6. Аргиллит зеленовато-серый и красный . • • • • • • • • • • • 0,5 
7. Доломит серый тонкозернистый. глинистый • • • • • • • • • •  0 ,7 
8. Переслаивание аргилnита и мергеля буровато-красных • •  • •  2,0 
9. Доломит онколитовый, В верхней части водорослевый • • •  ; 3,5 

Питологический состав его в пределах Канско-Тасеевской впадины вьщер
жанный, мощность изменяется от 1 6  до 26 м. 

63 



Д е в я т а я с о л е н о с н а я п а  ч к а (59) сложена чередованием доломитов; 
известняков, каменной соли и красноцветных мергелей. В подчиненном коли
честве встречаются ангидриты, алевролиты и песчаники. Породы в разрезе 
располагаю�ся неравномерно. Наиболее пестрый литологический состав Иl\lеет 
нижняя часть пачки. По мере приближения к кровле из разреза последователь
но выпадают .вначале каменная с оль ,  потом красноцветные мергели, а за
тем и извес тняки. Верхняя часть пачки сложена, в основном, доломитами. 

В скв. 57-к. пачка вскрыта в интервале 14 10-1 287 , 6  м и представлена 
снизу вверх так: 

1 .  Чередование доломита и каменной соли • • • • • • • . • • • •  

2. Доломит серый, массивный, засолоненный • • •  

3. Каменная соль розовая, крупнокристаллическая • 

4 .  Мергель бурый, алевритистый, слюдис тый • • • •  

5. Доломит серый, глинистый, засолоненный • • • •  

6. Известняк серый, в кровле переходит в доломит • •  

7.  Каменная соль розовая, среднекристаллическая • • •  

8. Мергепь буровато-красный, массивный . • • • • • • • . • • • .  

· 9 .  Известняк серый, водорослевый, с прослоями доломита • 

10. Доломит серый, глинистый, слюдистый 
1 1 .  Известняк серый, толстоплитчатый • •  

1 2. Чередование мергеля и доломита • • • • • 

13. Известняк серый, массивный с фауной трилобитов Маlуkалiа 
лосh tuуел sis 5uv.,  Маlуkалiа sp., ЕIgал еllus sp. 

.14. Доломит коричневато-серый, глинис'гый 
15.  Известняк серый, массивный • • • • • • • • • .  

1 6. Доломит коричневато-серый . • . • • • • • • • • • • • • •  

17.  Известняк серый, толстоплитчатый • • • • • . • . • •  

1 8. Мергель доломитовый, вишнево-красный • 

19. Доломит серый, с прослоем известняка • 

20 • .' Известняк темно-серый, гЛинис тый . . . •  

21 • .  Мергель вишнево-красный, комковатый • •  

22. Доломит серый, глинис тый • • . • . . • • .  

23. Известняк темно-серый, толстоплитчатый . 
24. Доломит коричневато-серый, глинистый • • •  

25. Мергель вишнево-красный, комковатый • . • • • • . . • • • •  

26. Доломит глинистый, с прослоем известняка • . •  

27. Известняк с прослоем доломита глинистого • • . • • • • • •  

28. Доломит серый, глинистый, с прослоем мергеля • • . . • •  

29. Известняк темно-серый, массивный, с фауной трилобитов 
Маlуkалiа gribovae 5uv. ,  Маlуkалiа sp., . B ulaiaspis sp. · 

30. Доломит серый, глинистый • . • • • • • . . • . . 

3 1 .  Известняк серый с прослоем доломита • • • • •  

32. Доломит известковис тый, прослоями глинистый . . • • • • •  

33. Известняк серый, толстоплитчатый . • • . • . • • • • •  

34. Доломит известковистый, прослоями глинистый . . . . . . .  . 
35. А нгидрит серый, тонкослоистый, глинистый . • • • • . • • •  

36. Доломит. коричневато-серый, толстоплитчатый, п ереслаиваю
щийся с доломитом серым, глинистым, тонкоплитчатым • • •  

2, 1 
0 ,7 
3 ,5 
3,2 
0 ,7 
5,6 
1 , 1  
9 ,0 
1 ,7 
2,4 
1 ,7 
4 ,4 

1 ,9 
3 ,4 
2,5 
1 ,4  
1 ,4 
2,2 
4 ,3 
0 ,6 
1 ,7 
0,9 
1 ,6 
0,6 
2,7 
4 ,4 
5 ,7 . 
2,9 

8,4 
2,3 
2 ,7 
6 , 1  
1 ,5 
5 ,2 
1 ,0 

20 ,9 м 

Суммарная мощность пачки изменяется от 1 22 до 190 ,5 м. Судя по наход
кам фауны, к эльгянскому горизонту можно отнести отложения, вскрытые в 
скв. 57-к, в интервале глубин 1430-1334 . м, и охватывающие десятый марки-I . .  
рующий горизонт и большую по мощности часть девятой соленосной пачки. 

Девятый маркирующий горизонт (Н х) сложен доломитами серыми и корич- · 
невато-серыми, массивньiми. В скв. �T-K В интервале 1 287,4 -1 277,4 м вскрыт 
следующий разрез горизонта ( снизу вверх) : 

1 .  Доломит массивный с включениями кальцита 
2. Доломит бледно-коричневый, трещиноватый . 
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3 .  Д оломит серый, по ПЛОСКОСТЯМ наслоения слюдистый . . . .  1 ,4 
4 .  Доломит серовато-коричневый, толстоплитчатый . • • • • • • 2 , 1  

Суммарная мощность - 1 0 ,0 - 1 2  м. 

В О С Ь м а  я с о л е н о с  н а я п а  ч к а (S8 )  по литологическому составу и 
характеру переслаивания пород аналогична девятой. Но в отличде от послед
ней здесь смена пород происходит в обратно м порядке, Т. е. нижняя часть сло
жена, в основном,  ДОЛОМl1тами, " известняки, каменная соль и красноцветные 
мергели приурочены к верхней половине разреза. В СКВ. 57-к в интервале 
1277 , 1 -1 1 52 , 1  м пачка сложена следующими породами ( снизу вверх) : 

1 .  Переслаивание доломитов с ерых, глинис тых, тонкослоистых, 
скрытокристаллических с доломитами коричневато-серыми, 
тонкозернистыми, толстоплитчатыми • • . . . • • . • • • • •  

2. Доломит серый, водорослевый • • • . . . • . . .  

3 .  Доломит глинистый, с включениями ангидрита . 
4 .  Извес тняк коричневато-серый, толстоплитчатый 
5. Доломит коричневато.....с ерыЙ, массивный • . • . •  

6. Доломит серый, скрытокрис таллический, глинис тый • •  

7 .  Мергель буро-красный, с прослоями ангидрита • • • • • • • . 

8. Доломит глинис тый, с прослоем известняка 
9. ИЗi'lестняк серый, толс топлитчатый • • . • • • . . . • •  ' . ' • 

10. Мергель буро-красный, комковатый . • . • • • • • . • • • • •  

1 1 .  Доломит светло-серый, скрытокристаллический • 

1 2. Известняк с ерый, мелкозернис тый • • . • . • • . • . • • • • .  

13.  Мергель буро-красный, тонкослоистый • •  ' • . • • . • . . • •  

14. Доломит серый, скрытокристаллический . •  

15. Известняк серый, мелкозернистый • • • • . • .  ' . ' • . • • • •  

16. А нгидрит массивный, с желваками кварца . 
17. Доломит массивный, прослоями ГЛИНИС ТЫЙ . 
1 8. Ангидрит массивный, мелкокрис таллический 
19.  Мергель бурый, комковатый, разрушенный . 
20. Чередование слоев мергеля буро-красного и доломита 
2 1 .  Доломит серый, водорослеВЫЙ, окремнелый • . • . •  

22. Доломит коричневато-серый, иногда глинистый • . . • • • • •  

23. Доломит темно-серый, массивный • • . . •  

24 . Доломит плитчатый, водорослевый . . . . . •  

25. Мергель доломитовый, буро-красный • • . . . . . • • . . . • . 

26. Доломит известковистый, коричневато-серый • 

27. Доломит коричневато-серый, водорослевый • • • . . . . . . 

28. А нгидрит серый, глинис тый • . . . . . . . . . . . . . . . . .  

29. Каменная с оль розовая, крупнокристаллическая • • • • . • . •  

30. Мергель бурый, тонкослоистый • . . . . • • . . • . • • . . . •  

3 1 .  Доломит серый, засолоненный . • . . . • . . • . . • . . . • • 

32. Доломито- ангидрит серый,. тонкослоистый • . • . . . . . . .  

33. Каменная соль розовая, крупнокристаллическая . . • . • . . •  

34. Мергель бурый, комковатый разрушенный • •  

35. Д оломит с ерый, глинис тый, засолоненный • .  

36. Доло]vШТ массивный, с прослоями известняка 
37. Каменная соль белая с прослоем ангидрита • 

38. Алевролит бурый, тонкоплитчатый • . • . • . . . .  

39. Доломит серый, глинистый, с прослоями мергеля • 

Суммарная мошность пачки составляет 1 25 - 170 м. 

43, 1  
0 ,3 
9 ,7 
2 ,9 
2,4 
3 ,7 
0 ,7 
2,0 
1 , 1 
0 ,5 
0 ,3 
0 ,3 
0 ,6 
0,2 
0,8 
0,6 
4 ,4 
0 ,9 
0,6 
9 ,0 
2,5 
2 
1 ,6 
5 , 1  
3 , 8  
7 ,7 
1 
0 ,3 
7 , 1  
0 ,8  
0 ,5 
0 ,4 
1 , 1 
1 ,6 
0 ,5 
2 
1 , 1 
О ,3 
1 ,4 

Восьмой маркирующий горизонт (ПV 1П)  представлен преимущественно из
вестняками с фауной толбачанского горизонта. В подчиненном количестве при
сутс твуют каменная соль, ДОЛОМИТЫ, глинистые доломиты и мергeJШ красные. 
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в (;КВ. 57-к, В интервале 1152 , 1-1124 ,5 м, горизонт сложен следующими поро
дa�lJ[ (снизу вверх ) : 

1 .  Известняк коричневато-серый, прослоями водорослевый 10,2 
2. Доломит глинистый, с прослоями известняка • • • • . . 

• 3 ,8 
3. Известняк серый, с остатками ТРИЛОбитов • • • • • . • • • 1 ,9 
4.  Каменная соль розовая, крупнокристаллическая • • • • • • . •  3 ,7 
5. Мергель буро-красный, алевритистый • • • • 2 
6. Доломит серый, скрытокристаллический • • • 0 ,7 
7. Известняк серый, засолоненный • • • • • . . 0 ,6 
8. Доломит коричневато-серый, засолоненный • • 1 ,8 
9. Переслаивание известняка и мергеля серого 1 

' 10. Известняк серый, мелкозернистый с обломками трилобитов 
B ulaiaspis taseevica Нер. ,  B. vologdini Lerm., , Bulaiaspi s sp.  • • 1 ,8 

Общая мощность составляет 25-30 м. 
С ед ь м а я  с о л е н ос н а я п а ч ка (S7 )  по распределению пород в разрезе 

подразделяется на две части. Нижняя часть пачки, которая относится к тол
бачанскому горизонту, сложена, в основном, чередованием пластов каменной 
соли, доломитов и ИЗвестняков. Каменная соль обычно розовая и красная, рав
номеРНО . распределяется по всему разрезу. Мощность пластов ее нередко ,дО_ · 
стигает 20-30 м. 

В разрезе скв. 57-к отложения данной пачки BCKPbITbi в интервале 1 124 ,5-
765,5 м и представлены снизу вверх следующими породами: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1 0. 
1 1 .  
1 2. 
13. 
14. 
15. 
1 6. 
17.  
1 8. 
1 9. 
20. 
21 .  
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 .  
32 . 
33 . 
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Каменная соль розовая, с включениями аргиллитов • 

Мергель буро-красный, ,тонкослоистый • • • • • • • • 

Доломит серый, глинистый • •
. 

' • .  '
. 

• • . • • . .  

Известняк серый, в кровЛе водорослевый 
Каменная соль розовая с включениями аргиллита 
Мергель коричневато-бурый, слюдистый • •  

Доломит коричневато-серый, водоросл�вый • • • • • • •  

Каменная соль с прослоем доломита • • • .  

Аргиллит коричневый, слюдистыЙ • • • • • . • 

Доломит коричневато-серый, засолоненный • •  

Каменная соль бледно-розовая • • • • • . • • • • 

Аргиллит серый, засолоненный , алевритистый 
Доломит коричневый, засолоненный • • • • • • 

Каменная соль бледно-розовая . . .
. 

. • 

Мергель серова то-голубой, Слюдистый • 

Доломит серый, с прослоем ,алевролита 
Известняк серый, засолоненный • • . • . . . • . . . • . • . • . 

Доломит серовато-коричневый, засолоненный . • • • • . • . •  

Каменная соль серая и бледно-розовая 
Аргиллит серовато-голубой • • • • •  

Чередование известняка и доломита . •  

Каменная Соль бледно-розовая • • . . . 

Доломит серый, в кровле водорослевый 
Каменная соль с включениями аргиллита' • 

Мергель буро-красный, комковатый • . .  

Доломит серый, засолоненный, глинистый • • • • • • • . • • .  

Каменная соль розовая и серая • . • . • • • • . • . • • • . • •  

Доломит с прослоями аргиллита и ангидрита . • • •  

Каменная соль розовая, с включениями аргиллита 
Переслаивание мергеля и аргиллита • • • • • 

Доломит серовато-коричневый, водорослевый • • •  

Каменная соль с прослоями доломита . • • . • • 

Аргиллит серый с прослоями бурых песчаников • • • • • . . •  

8 
1 ,5 
0 ,5 
4 ,2 

14,6 
1 ,4 
3,8 

23 ,0 
1 ,4 
3 ,7 
3 ,4 
1 ,5 
3 , 1  
0 ,8 
0 ,8  
3 , 1  
1 ,6 
1 ,3 
2,4 
0 ,5 
3 ,5 
2,0 
1 ,6 

13,4 
2 ,0 
1 ,5 

10,8 
7 ,9 
6,7 
1 ,0 
2,4 

30 ,1  
1,2 



34. Доломит коричневато-<:ерый, афанитовый • • • . . . . • . . . •  

35. Ангидрит серый, с прослоями каменной с оли • • .  

36. Каменная соль розовая, с прослоями аргиллитов • 

37. А ргиллит коричневый с прослоями ангидрита • • . •  

3 8. Доломит коричневато-серый, глинистый • • • • . • •  

39. Каменная соль с прослоями аргиллита и доломита • 

40. Аргиллит буровато-красный • • . • . . • • • • • • • .  

4 1 .  Каменная соль розовая с прослоем ангидрито-доломита 
42. Аргиллит зеленый . • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • .  

43. Д оломит серый, глинистый • . • • . • • • . . • • • •  

44. Каменная с оль с прослоями мергеля и аргиллита 
45. Аргиллит красный с прослойками ангидрита • . . •  

4 6. Доломит черный оолитовый . • • • •  ' • • • • • •  

47. Каменная с оль розовая с прослоями аргиллита • • . . • . • •  

4 8. Аргиллит зеленый • • • • • • • • . . • • • • . • • . . . • • • • 

49. Доломит, в верхней части ангидрито-доломит • . • 

50. Каменная соль с прослоями аргиллита и доломита • 

5 1 .  Доломит с прослоем ангидрита • • • • • • . • • • • 

52. Каменная с оль розовая, с прослоями аргиллита • 

53. Аргиллит серовато-зеленый • • .  

'

. • • • . • • . • • •  

54. Доломит серый, оолитовый • . . • • . • . • • • • . .  

55 .  Каменная соль с прослоями аргиллита и песчаника • •  

56. А нгидрит с прослоем доломи та • • • • • . • • • • . • • • . • •  

57. Каменная соль с прослоями аргиллита и песчаника • • • • • • 

58. А ргиллит с прослоями алевролита • . . . • • • •  

59. Д оломит глинистый . • • . . • • • • • • • . •  

1 ,0 
4 ,3 

29 ,0 
2,4 
1 ,6 

34 ,9 
2,2 
7 ,9 
0,6 
1 ,0 

1 6,2 
0,5 
0,8 

19 ,8  
0 ,9 
1 ,9 

1 6,8  
1 ,7 

10,5 
1 ,7 
1 ,8 

1 6,6 
1 ,3 

1 6,4 
1 , 1 
1 ,4 

Мощнос ть нижней части седьмой с оленосной пачки 359 м, в восточном на
правлении по данным Почетской скважины она снижается до 246 м. Бельская 
свита подразделяется на три подсвиты: нижнюю, в объеме десятого и девя
того маркирующих горизонтов и девятой соленосной пачки; среднюю, rпред
ставленную восьмой с оленосной пачкой и восьмым маркирующим горизонтом; 
верхнюю , охватывающую большую по объему нижнюю час ть седьмой соленос
ной пачки. 

УРИUКИЙ И ОЛЕКМИНСКИЙ 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 

Урицкий И олекминский горизонты объединяют отложения булайской свиты, 
в составе которой выделяются две подсвиты: нижняя и верхняя. Нижнебулай
ская подсвита охватывает верхнюю часть седьмой соленосной пачки и пред
ставлена чередованием карбонатных, сульфатных и терригенных пород. В под
чиненном количестве присутствуют плас ты каменной соли мощностью до 4-5 м. 

В скв. 57-к верхняя час ть седьмой соленосной пачки вскрыта в интервале 
61 2,5-7 65,5 м и сложена ( снизу вверх) так: 

1 . Доломит темно-<:ерый, тонкозернистый, засолоненный . 2,0 
2. Д оломито-ангидрит серый, глинис тый . • • • • • • • • • 6,0 
З. Доломит серый, тонкозернистый, глинис тый . • • . • • • 4 ,0 
4. Аргиллит серовато-зеленый, с прослоями ,песчаника . • 2 ,5 
5. Доломит серый, тонкозернистый, засолоненный . • • • . • 4 ,2 
6. Аргиллит красный, с прослоями песчаника . . • . • . . . . • • 2,3 
7. Доломито-ангидрит , глинистый� • • • • • • • . •  • . • . • •  2,1  
8. Доломит серый, с ПрОСЛОЯМfI каменной с оли . • • • • • • • • 5 , 1  
9.  Переслаивание песчаников и аргиллитов cepь� и KpaCHЬ� • 5,9 

10. Каменная соль розовая, крупнокристаллическая • • • • 4 ,4 
1 1 .  Переслаивание песчаника серого и мергеля вишневого • • • • 3,5 
1 2. Каменная соль с прослоями доломито- ангидрита • 3 ,0 
13.  Аргиллит с прослоями каменной с оли и ангидрита . • • • • . 28,4 
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14.  Аргиллит зеленый и красный, с прослоями мергеля 1 2,4 
1 5 .  Ангидрит темно-серый, глинис тый, тонкослоистый . 2,0 
1 6. Песчаник вишнево-красный, тонкозернистый . . . . . . . . . . 2 ,4 
17 .  Доломит серый, тонкозернистый . . . . . . . . . . . . . 1 , 8 
1 8. Каменная соль бледно-розовая, с прослоями аргиллита • . . 10,8 
19.  Мергель серый и шоколадный . • . . . . • . . . • . . . . . • 6,5 
20. Доломит глинистый, с прослоями песчаника • • . . . . 6,7 
2 1 .  Каменная соль розовая, с прослоями галопелитов . • . • . . 2,4 
22. Аргиллит серый и красный, с прослоями алевролита . 3 ,0 
23. А нгидрит с прослоями доломита и мергеля • . . . . . . . . . 7 ,2 
24 .  Доломит серый, глинистый, с прослоями мергеля • • . . • • 1 2 ,0 
25. Переслаивание аргиллита, песчаника и доломита . 7 ,8 
26. Мергель серовато-зеленый, доломитовый . . . . . . . . . . • 2,3 
27 . Доломит серый, извес тковистый, глинистый . . . • . . 2,3 

С уммарная мошность изменяется ' в пределах 1 40-1 70 м. 

С едьмой маркируюший горизонт (RvlI) сложен преимушественно доломита
ми и извес тняками. В подчиненном количестве встречаются мергели, алевро
литы и песчаники. Извес тняки присутствуют в нижней час ти разреза и к ним 
приурочены основные находки фауны урицкого и олекминского горизонтов. В 
скв. 57-к в интервале 540,5-61 2,5 м вскрыты следуюшие породы ( снизу вверх) : 

1 .  Известняк коричневато-серый, массивный . • . • • • . • • • • 7 ,5 
2. Переслаивание известняка и глинис того доломита . . • • . • 9 ,8 
3. Извес тняк серый, массивный, с обломками трилобитов Tungu

sel1a ob esa Rep . , , Tungusella sp. и хиолитами Orthothecidae, ' 
Hyol ithecidae . ' . . . • • . . . .  '. о • • • •  '. о • • • • •  '. ' • • • • • • •  '. • • 1 ,9 

4 .  Известняк серый, тонкозернистый, пятнами доломитизирован-
ный, с фауной B ergeroniaspis cf. 'diverg en s Lerm . ,  ,Binodaspis 
aff. secun da Suv. ,. , Bergeroniaspis suborn ata Suv. ,  ,Kutorgina lenai .,.. 1 0 , 1  

с а  Lerm . • '. '. '. ' . • . • • . . • • • . • . • . • . . . . • . . . . • . . . . • • . •  

5. Доломит коричневато-с ерый, тонкозернистый, песчанис тый 
6. Доломит серый,. глинис тый, с прослойками мергеля • • • . •  

19 ,2  
1 9 ,0 

MOillНOCTЬ горизонта - 72 м. На севере впадины происходит постепенное за
мешение известняков доломитами, а на западе .доломитами и красноцветными 
терригенными породами. 

ЧАРСКИЙ БИОСТРАТИГРА ФИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Отложения чарского горизонта объединяют ангарскую свиту, которая ис-
пытывает резкие фациальные изменения и представлена двумя типами разре
зов: южным и северным. Граница между ними проходит пр широте д. Тыныс. 
На юге Канско-Тасеевской впадины М.А • .  жарковым, Ю.К. Советовым, 
Г.М. Мин ко и И.А .  Маласаевым в составе ангарской свиты были в'ыделены 
пять пачек (снизу вверх) :  рыжковская, мурминская, тьrnысская, .  канарайская 
и караульни!;!ская, а в северных районах впадины - четыре пачки: рыжковская, 
мурминская, тынысская, троиuкая. Нижние три пачки хорошо прослеживаются 
на всей территории Канско-Тасеевской впадины. В отношении же сопостав
ления троицкой пачки имеются сушественные трудности и на корреляции ее 
мы остановимся позднее. 

Ниже мы приведем характеристику пачек, положение в '  разрезе KOTOPbIX 
впол!;!е определенно. Необходимо отметить, что рыжковская пачка соответс т
вует шестой соленосной пачке; мурминская - шестому маркируюшему гори
зонту и пятой соленосной пачке; тынысская - пятому маркирующе'му горизон
ту и четвертой соленосной пачке. Литологическая их характеристика следую
шая. 
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Ш е с т а я  с о л е н о с н а я  п а ч к а  (S6 ) представлена доломитами, ангидри
та ми , красноuветными песчаниками, алевролитами, мергелями и каменной 
солью. Каменная соль, как правило, приурочена к верхней части. В скв. 57-к, 
которая вскрыла северный тип разреза ангарской свиты, пачка вскрыта в ин
тервале 540,5-382 м и представлена следующими породами ( снизу вверх) : 

1 .  Мергель серый, коричневый, с прослоями ангидрита . . • . • 

2. Песчаник розовато-серый, мелкозернистый. В породах этого 
слоя Ю.К. С оветовым были найдены трилобиты B ergeron ias-
pis sp.,B inoda spi s  sp. , • .  

' 
• . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . • . .  

'
.

' 

3. Доломит серый, известковиСтый . • . . . . . . . . • . . . . •  
4 .  Мергель с прослоями песчаника, доломита, ангидрита • 

5. Переслаивание мергеля красного и алевролита зеленого . 
6. Доломит серый, тонкоплитчатый, с прослоями мергеля . 
7 .  Мергель красно-бурый, зеленый, с прослоями ангидрита • 

8. Доломит серый, тонкозернистый, глинис тый . 
9 .  Каменная соль серая и розовая . • • • . • . .  

10.  Мергель зеленовато-серый, с прослоями ангидрита 
1 1 . Каменная с оль розовая, крупнокристаллическая 
1 2. А ргиллит бурый, с прослоями ангидрита 
13 .  Каменная соль розовая, крупнокрис таллическая • • . •  

14 . А ргиллит зеленый, с прослоями доломита и ангидрита . • •  

15.  Каменная соль светло-серая . . . . . • . . . . . . . 

1 6. А нгидрит темно-серый, глинистый . • . . . . . . . . . . . . •  

17 .  Аргиллит зеленовато-серый и коричневато-бурый • . . . .  

1 8. Каменная с оль розовая, с прослоем аргилли та • . . . . . . .  

19. Аргиллит коричневато-бурый, с прослоями ангидрита • • . •  

20. Ангидрит с прослоями каменной соли и мергеля • • . •  
2 1 .  Каменная соль бледно-розовая, с прослоем аргиллита • . •  

22. Мергель серый доломитовый, разрушенный . . • • . . . • . .  

23. Ангидрит с прослоями доломита глинистого • . • . • • • . •  
24 .  Мергель с прослоями доломита глинистого • • . • • • • • •  

Мощность пачки изменяется от 140 до 200 м. 

9 , 1  

1 ,0 
2,0 

30,0 
1 3 ,0 

2,8 
3 ,8 
5 ,0 
8,8 
9 ,3 
4 ,0 
2,6 
1 ,4 
3 ,8 
1 , 1 
2,0 
4 ,0 
5,9 
1 ,5 
7 ,6 
8,0 
1 ,2 
5,6 

25,0 

Шестой маркирующий горизонт ( Ryl) сложен д оломитами, ангидритами и 
терригенными породами. , В скв. 57 -к горизонт вскрыт в интервале 358-382 м 
и представлен ( снизу вверх) : 

1 .  Мергель бурый и зеленовато-серый, тонкоплитчатый 3 ,6  
2 .  А нгидрит с прослоями аргиллитов • • • • • . . . • . . . 2,5 
3. Мергель с ерый, доломитовый, с прослоями ангидрита . • • 5.3 
4. Тонкое переслаивание мергелей и алевролитов 2,4 
5. А нгидрит с прослоями мергеля доломитового . . . .  4 ,6 
6. Доломит серый, мелкозернистый . • .

' 3,6 
7 .  А нгидрит серый, толстоплитчатый • • . • 1 ,8 

П я т а я с о л е н о с н а я п а  ч к а (SS) сложена доломитами, ангидритами и 
каменной солью. Каменная соль образует пласты мощностью от нескольких санти
метров до 1 О м. другие породы слагают пласты мощностью до 4-6 м. Наибольшим 
распространением они пользуются в нижней части пачки. В скв. 57 -к пачка вскры
та в интервале 251 ,5-358 м и представлена следующими породами ( снизу вверх) : 

1 .  Доломит с ерый, глинистый • • . • . . . . • • . . .  

2. Мергель бурый, с прослоями ангидрита ' . . • . . . , . . . . . •  

3. Доломит темно-серый, глинис тый, тонкослоистый • • • . . •  

4.  Тонкое переслаивание аргиллита, алевролита ,  ангидрита . . •  

5. Каменная соль розово-серая • . . . . • . . • . . . . . . . . . .  

6. А нгидрит с прослоями аргиллита • . • • . • . • . • . . 

7 .  Каменная соль бледно-розовая и красновато-серая • • . . . •  

8. А ргиллит серый, с прослоями алевролита и ангидрита • . • • •  

1 . 1  
1 2,3 

1 ,0 ,  
3 ,0 
4 ,5 
1 ,9 
2,9 
8,7 
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О .  Каменная C Ollb с прослоями аргиллита и ангидрита • . .  

10. Переслаивание аргиллита и доломита серого и красного 
1 1 . Каменная COllb розовая, с прослоями доломита . . . . .  . 

1 2. Переслаивание аргиллита, алевролита и доломита серых 
1 3 .  Каменная с оль розовая, крупнокристаллическая • .  

14 . А ргиЛlШТ зеленый и коричневый . • . . . . . . . .  

15. Каменная C Ollb с прослоями доломита и ангидрита 

4 , 1  
1 ,4 
3,2 
3 ,6 
1 ,0 
1 ,3 

30 ,4 
1 0. Аргиллит зеленовато�ерый, листоватый • • . . . . . . . 0,8 
17. Ангидрит с прослоем алевролита желтовато�ерого . . . • • • 1 ,9 
1 8. Каменная с оль розовая, с прослоями аргиллита серого . • • 1 1 ,7 
19. А ргиллит зеленовато�ерый • • . . . • • . • . . . . . . . .  10 ,8  
20. А нгидрит серый . • • • . . . • •  . . . . . . .  . .  . . • . . 0 ,9 

Мощнос ть пачки сос тавnяет 106,5 м, уменьщаясь на юге впадины до 60 м. 
Пятый маркирующий горизонт (R y)  в скв. 57 -к вскрыт в интервале 2.51 ,5-

235 м и предс тавлен следующими породами (снизу вверх) :  

1 .  Известняк серый; пятнистый, глинис тьiй с обломками трило-
битов . • • • • • . . . . • • • • . . • . • • • . . . . . . .  10 ,3 

2. Известняк серый, пятнистый, засолоненный . • • • . • . . . . 4 ,8 
�. ДолоМит темно�ерый, глинис тый . • • • • • • . • • • • • . • 1 ,4 

Мощность горизонта 1 5-20 м.  
Ч е т в е р т а я с ол е н ос н а я п а  ч к а  (S4)  сложена Jffiменной С ОllbЮ, седи

ментационными брекчиями, ангидритами, доломитами сероцветными, реже крас
ноцветными терригенными породами. По данным с кв. 57-к, пачка, вскрыта в 
интервале 171 ,5-235,0 м, имеет следующее строение: 

1 .  Каменная соль розовая, с прослоями галопелитов • • • • • •  

2. Переслаивание ангидритов и аргиллитов зеленых 
3. Каменная C Ollb с прослойками аргиплитов. с ерых • . • • . • •  

4 .  Аргиллит зеленовато�ерый и красно-бурый • .  

5.  Каменная соль розовая, с прослоями аргиллита серого • • • •  

Мощность пачки изменяется от 60 до 80 м. 

20,2 
3 ,2 

· 9 ,5 
1 ,0 

29,6 

Мы уже отмечали , что ВЬDlIележащие отложения ангарской свиты неодина
ково расчленяются на пачки в южных и северных разрезах Канско-Тасеевс
кой впадины, и сопоставление их геологами производится по-разному. Как 
видно из рис. �J В южных разрезах ( левая стощ>на рис. 3 )  выще четвертой 
с оленосной пачки выделяются канарайская и караульнинская пачки, а в север
ных разрезах (правая сторона рис. 3 )  - троицкая пачка. Перекрываются эти 
отложения красноцветной верхоленской свитой. Разногласия между геологами 
в сопоставлении двух типов разрезов заключаются в том, что на юге Канско
Тасеевско'й впадины во многих скважинах в основании верхоленской свиты 
прослеживаются конгломераты весьма изменчивой мощности, а в северных 
разрезах. конгломераты появляются в нижней части троицкой пачки. Если эти 
конгломераты поместить на один стратиграфический уровень, то 'гроицкую пач
ку необходимо включить в состав'  красноцветной терригенной толщи и отно
сить либо к базальным слоям верхоленской свиты (Советов, 1970 ) ,  либо к 
литвинцевской свите ( Жарков и др. ,  1967; Минко, 1970 ) .  При этом варианте 
сопоставпения необходимо предполага ть , что канарайская и карау llbнинская 
пачки южных разрезов отсутствуют на севере, а на севере вьщелять троиц
кую соленосную пачку, аналогов которой нет на юге. 

Группой геологов в составе М.А .  Жаркова, И . В. Британа, М.Л. Кавицкого, 
И .А .  Маласаева, Г .М.  Минко, Э.И.  Ч ечеля, Я .Г. Мащовича, А .Ф .  Василевского был 
выработан второй вариант корреляции южных и северных разрезов Канско-Тасеев
ской впадины, согласно которому троицкая пачка является аналогом канарайской 
и каракульнинской пачек ( Благовидов , М ерзляков, 1 970; Жарков и др. ,  1 973 ) . 
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районов Канско-Тасеевской впадины 

Условные обозначения . см. рис. 2 
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Сопоставить южные и северные разрезы помогают вьщеленные в составе 

ангарской свиты региональные маркирующие горизонты Rry и Rш. , которые 

располагаются в основании соленоснь� пачек канарайской, или ни�ней части 
троицкой (S3) и караульнинской, или верхней части троицкой (S2)' ЭТИ гори
зонты просле�иваются в сква�инах на всей территории Канско- Тасеевской 

впадины, и поло�ение их , кроме литологических и геологических данных, под
твер�ается сопоставлением разрезов канарайской и ни�ней части разреза 
троицко� пачек , по характеру распределения в них калия ( Британ, 1970 ) .  

Н емалова�ное значение для корреляции разрезов имеют дополнительные 
маркирующие горизонты, которые выделяются в ни�ней части верхоленской 
свиты в составе пестроцветной пачки. Строение пачки довольно Bыдep�aHHoe, 
и она изучена во всех скважинах, пробуренных как на юге, так и на севере 
К анско-Тасеевской впадины. В ее составе выделяются четыре пласта ( свер
ху вниз ) :  1 )  тонкое переслаивание Kpa.�HЫX мергелей и белых ангидритов, ко
торое получили наименование "красивый" пласт ;  2 )  серых глинистых доломитов; 

3 )  KpaCHOЦBeTHЬ� песчаников и пятнис ть� глинис ть� доломитов; 4 )  конгло
мератов и песчаников. Верхние три плас та просле�иваются повсеместно, хо
рошо узнаются в разрезах всех изученнь� сква�ин и являются маркирующи-; 
ми. Ba�HO отметить, что эти маркирующие плас ты располагаются непосред
ственно выше отло�ений караульнинской пачки на юге и троицкой на с евере 
и контролируют верхний уровень распространения соленоснь� отло�ениЙ. Та
ким образом, выясняется, что канарайская, караульнинская и троицкая пачки 
снизу и сверху "за�аты" маркирующими горизонтами. При этом как ни�ние , 
так и верхние маркирующие горизонты располагаются параллельно друг дру
гу, что подтвер�ает одновозрастность указаннь� пачек. 

Необходимо отметить , что принятый вариант с опоставления разрезов при
водит к выводу о существеннь� фа�иальнь� изменениях рассматриваемой час
ти разреза ангарской свиты. Если в ceBepHЬ� районах троицкая пачка пред
ставлена исключительно каменной с олью (до 95%) с маломощными прослоями 
терригенных пород алевролитов и аргиллитов, то ее ни�няя часть, выдляе-
мая в объеме ' канарайской пачки, представлена каменной солью лишь на 70% 
и содер�ит прослои ангидритов и доломитов, а верхняя, соответствующая ка
раульнинской пачке, полностью замещается песчаниками, алевролитами, суль
фатно':карбонатными и карбонатными породами. То �e самое наБЛЮД'1ется и 
в строении маркирующих горизонтов, в составе KOTOPЬ� на юге преобладают 
карбонатные породы. 

Такой вывод вполне закономерен, так как изученные разрезы располага
ются в окраинной части солеродного бассейна, где условия седИментации бы
ли непостоянными, что и привело к резким фациальным изменениям отло�е
ниЙ. Далее необходимо отметить, что при таком варианте сопоставления по
лучается,  что конгломераты основания троицкой пачки и верхоленской свиты 
располагаются на различных с тратиграфических уровнях. При этом, конгло
мераты основания троицкой пачки , по всей вероятности, являются внутрифор
мационными, быстро выклинивающимися,  и их появление в разрезе соленосной 
толщи, по-видимому, обязано деятельности интенсивнь� BOДHЬ� потоков, при

носивших в солеродный бассейн грубообломочный материал. Никаких следов 
размыва здесь не отмечается. Что �e касается конгломератов из основания 
верхоленской свиты, то в южнь� окраиннь� районах Канско-Тасеевской впа
дины, а TaK�e в CBOДOBЬ� час тях отдельнь� антиклиналей в предеmx Трщщ
ко-�ихайловского вала отмечается перерьш в ' осадконакоплении и из разреза 

ангарской свиты вьшадают час тично или полностью отло�ения караульнинской 

и канарайской пачек, что отчетливо видно на рис. 3. Ни�е приведем послой

ную характеристику верхних пачек ангарской свиты. 

Четвертый маркирующий горизонт (R1y) в скв. 57-к вскрыт в интервале 

148,5-1 7 1 ,5 м и представлен ( снизу вверх ) : 
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1 .  �ергель серый, лис товатый, с прослоями ангидрита . . • • 3 ,5 

2. Доломит с ерый, глинис тый, тонкослоис тый . • • . • . • • . • 1 ,0 

3 .  �ергель зеленовато-серый, с прослоями доломита . • . • . .  1 2,8 



4 .  Доломит светло-серый, афанитовый . • • .  

5. Мергель зеленовато-серый, доломитовый . 
6. Доломит светло-серый • • • . . . . • • • . . • • • • . •  

Мощность горизонта довольно вьщержанная и составляет 20 .. ,25 м. 

0 , 1  
4 ,9 
0 ,7 

Т р е т ь я  с о л е н о с н а я  п а ч к а  (Sз ) сложена каменной солью, брекчиями, 
красноцветными терригенными породами, доломитами и ангидритами. В с евер
HblX районах к ней относится нижняя часть троицкой пачки, а в ЮЖНых она 
соответствует канарайской пачке. В скв. 57-к третья соленосная пачка вьще
ляется в интервале 67-148,5 м и представлена ( с низу вверх) породами: 

1 .  JV\ергель коричневато-бурый, алевритистый • • • 3 ,0 
2. Конгломерат засолоненный, с прослоями каменной с оли· • 5,6 
3.  Песчаник серовато-розовый на галитовом цементе . 2,5 
4 .  Каменная соль розовая, с прослоями галопелита • 6,1  
5 .  Песчаник серовато-розовый, мелкозернистый . • • • 1 , 1  
6. Каменная соль розовая , с прослойками аргиллитов • • . • • 63 ,2 

Во внутренних районах впадины мощность пачки колеблется в пределах 
80-1 00 м, а в c eBepHblX и западных снижается до 20-30 м. 

Третий маркирующий горизонт (RПI) сложен мергелями, алевролитами, ка
менной солью, ангидритами и доломитами. На юге Канско-Тасеевской впадины 
он известен под наименованием караульнинского горизонта, в центральных ай-
онах вьщеляется в средней части троицкой пачки. В скв. 57-к третий марки
рующий горизонт вскрыт в интервале 62-67 м и пред ставлен ( снизу вверх) так: 

1 .  Переслаивание бурого и зеленого аргиллита 1 ,6 
2. Мергель красно-бурый, комковатый . . . . •  . . . . . . • . .  0,8 
3 .  Каменная соль желтовато-серая • • . •  1 ,0 
4 .  Мергель коричнево-бурый, с прослоями ангидрита 1 ,6 

в доломитах третьего маркирующего горизонта М.А . Жарковым в скв. 25-к 
на глубине 1039 м были наЙдены трилобиты ParapolieLIa sp. 

Мощнос ть горизонта невыдержанная и в направлении с юга на север сок
ращается с 20-25 м до 3-7 м. 

В т О р а я с о л е н о с н а я п а  ч к а (S2) представлена каменной солью, крас
ноцветными алевр олитами и песчаниками, доломитами и ангидритами. В цент
ральных и восточных районах она слагает верхнюю часть троицкой пачки, а 
в южных соответствует караульнинской пачке. Характеристику пачки приводим 
по скв. 56-к, поскольку в скв. 57 -к каменная соль в ее составе выщелочена. 
Скважина 56-к расположена в 3 ,5 км западнее СКБ. 57-к и хорощо српостав� 
ляется .с последней. С оленосная пачка dдесь вскрыта в интервале 6 1 8-580 м 
и представлена ( снизу вверх) следующими породами: 

1 .  Переслаивание каменной с оли и аргиллита • . 10 , 1  
2. Каменная с оль серая, с прослойками аргиллита . 1 2,0 
3.  Каменная с оль розовая, с прослойками аргиллита • 5 ,4 
4 .  Каменная соль желтовато-розовая и серая • 7 ,0 
5 .  Аргиллит серовато-зеленый . . . 0 ,2  
6. Каменная соль розовая . . .  3 ,3 

А нгарская свита соленосных разрезов Канско-Тасеевсkой впадины доста
точно полно охарактеризована трилобитами чарского ( или буретского ) гори
зонта и по объемУ соответствует одноименной свите внутренних районов Ир
кутского амфитеатра. В ее составе нами обнаружен следующий комплекс три
лобитов чарского горизонта: Parapoli ella obru tch evi (Lerm.}, P.su1cata N.Tchern., 
Р. сГ. obru tchevi L erm" . B igotina egregica Rep., Pseudoeteraspis �ngarensis N.Tchem. 
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Отложениями ангарской свиты заканчивается разрез соленосной толщи l\eM
брия на территории Канско-Тасеевской впадины. BbUlle залегают красноцвет
ные отложения верхоленской свиты. 

Во внутренних районах Иркутского амфитеатра ангарская свита перекры
вается осадками литвинцевской свиты, выше которой залегают красноцветы 
верхоленской свиты. В связи с этим возникает вопрос об аналогах литвин
цевскоЙ · свиты в юго-западной части Сибирской платформы. 

Граница литвинцевской и верхоленской свит в центральных районах Иркут
ского амфитеатра достаточно отчетливая и проводится по массовому появле
нию в разрезе KpaCHOЦBeTHЬ� осадков. В западном направлении прослои крас
HOЦBeTHЬ� пород вначале появляются в разрезе верхнелитвинцевской подсви
ты, в связи с чем эта часть становится трудно отличимой · от собственно 
верхоленской свить� Поэтому уже в Братской скв. l -р в состав верхоленской 
свиты входит частично верхнелитвинцевская подсвита. Это устанавливается и 
каротажными диаграммами, фиксирующими максимум, соответствующий марки-. 
рующему горизонту (RI) в основании верхоленской свиты. В разрезе Ми-
роновской скв. 1 -0' красноцветные отложения нацело замещают верхнелитвин
цевскую подсвиту, а в среднелитвинцевской содержание их дос тигает 30%. В 
Тайшетской скв. 1 -0 количество красноцветных пород в составе подсвиты ста
новится преобладающим, и эта часть разреза включается в состав верхолен
ской свиты. Литвинцевская свита представлена здесь лишь нижней подсвитой. 
По материалам Почетской' с кв. 1 -п литвинцевская свита как таковая уже не 
выделяется, и даее на запад во внутренних районах Канско-Тасеевской впа
дины литвинцевская свита нацело замещается красноцветными отложениями и 
ВХQ.дит в состав нижней части верхоленской свиты. 

Таким образом, в западном направлении происходит постепенное смещение 
вниз по стратиграфической вертикали нижней границы красноцветной толщи, 
и верхоленская свита Канско-Тасеевской впадины по своему объему соответ
с твует литвинцевской и верхоленской свитам внутренних районов Иркутского 
амфитеатра, а по возрас ту охватывает наманский горизонт нижнего кембрия, 
зеледеевский горизонт среднего кембрия и, . по всей вероятности, майский 
ярус среднего кембрия. В настоящее время границу между нижним и средним 
кембрием в Канско-Тасеевской впадине установить невозможно, так как она 
располагается внутри ' единой красноцветной верхоленской свиты. 

Фиксируемый в отдельнь� участках на юге Канско-Тасеевской впадины 
перерьrn в осадконакоплении по возрасту является предлитвинцевским, что под
тверждается данными по другим районам Сибирской пла тформы. 
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Л; Н. Реnина 

К ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ 
НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИй 

Для правильного понимания стратиграфии кембрия большое . значение имеет 
решение вопроса о границе его нижнего и среднего отделов. В настояшее вре
мя в Сибири эта проблема далека от своего завершения, хотя неоднократно 
обсуждалась в литературе ( Вологдин, 1 940; Лермонтова, 1 940, 1 95 1 ;  Покров
ская, 1954 ,  1961 ; Суворова , 1 954 ,  1964 ; Чернышева, 1955, 1957 , 196 1 ; Демо:':' 
кидов

' 
и др. , 1 969; Богнибова и др. , 1 97 1 и др. ) .  Среди исследователей, зани

маюшихся изучением кембрия Сибири , нет единого мнения по этому вопросу. 
Нам кажется своевременным обсудить эту проблему еше раз, поскольку но
вые данные, получеrIНые в последние годы, а ';Гакже анализ литературного ма
териала позволяют пересмотреть некоторые утвердившиеся положения. Прежде 

' чем перейти к изложению материала, отметим, что при обсуждении границы 
между нижним и средним кембрием будет рассмотрена только одна группа 
фауны - ТРИЛОбиты1 • Основное внимание уделено разрезам Сибирской платфор
мы, поскольку в этом регионе имеются наиболее полные разрезы с ЯСНl;>IМ 
взаимоотношением слоев. Изменение комплексов трилобитов рассматриваетея 
отдельно для каждого типа разрезов Сибирской платформы, которые при даль
нейшем обсуждении будут называться: 1 )  "восточный " - для сланцевого типа 
разреза ( =Юдомо-Оленекский) ; , 2 )  "западный" - для доломитовых известняков 
и доломи.тов ( =ОлекминскиЙ . TypyxaHO-ИРКУТСКО-О.11екминскиЙ) ; 3 )  "переход
ный" - для разрезов переходного типа между " восточным " и "западным" . 
Среди них может быть намечен ряд переходных разрезов: 

а) разрез " еланского" типа - преобладание массивных биогермных извест
няков; б) разрез "хараулахского" типа - плитчатых, глинистых детритовых 
известняков, переходный между массивными, биогермными известняками ( елан� 
ский тип) и сланцами ( "восточный" тип разреза ) ;  в )  разрез амгинского .ти-
па - преобладание доломитовых известняков , переходный между доломитами 
( "западный" тип разреза) и массивными извес тняками ( еланский тип ) .  

к р а  т к а  я х а р  а к  т е р  и с  т и к а  р а з  р е з о в .  Вопрос. О границе нижнего и 
среднего кембрия в Сибири имеет свою историю и связан, в первую очередЬ, 
с определением возраста еланской свиты. П оэтому и мы начнем рассмотр ение 
обсуждаемой границы с этого разреза, который относится нами к п е р  е х о д -
н о м у  р а  з р  е з  у е л а  н с  к о г  О т и п а .  Изучение трилобитов еланской свиты 
и определение ее возраста бьmо впервые осушествлено Е .В. Л ермонтовой. 
Стратотип еланской свиты расположен в среднем течении р.Лены ( Л ермонтова, 
1951 ) .  Здесь за верхи нижнего кембрия принималась кровля куторгиновой тол
ши, которая вместе с подстилающими отложениями кембрия объединялась в 
зону Protolenus. Выше (по О.В. Флеровой, 1 94 1 )  выделялась кетеменская 

1 . 
А рхеоциаты в этот отрезок времени приурочены, в основном, к фации мас-
сивных, биогермных извес тняков и в заведомо среднекембрийских слоях они 
практически не известны. Другие группы окаменелостей для этого отрезка 
времени немногочисленны и окончательно не обработаны. 
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толща , которая считалась Е .В • .  Лермонтовой переходной от нижнего кембрия 
к среднему. В кетеменской толще трилобиты в то время найдены не были, 
и ее переходный возраст определялся на основании того, что в верхах подсти
лающей ее куторгиновой толщи встречены такие формы трилобитов, как Ргоег
bia Lel1l1. · и B a thyuri s c ellus Lerm. "  указывающие, по мнению Е.В. Лермонто
вой, на близость среднего кембрия. . Вышележащая, еланская толща относи
лась уже к среднему кембрию на основании присутствия в н ей трилобитов,. 
сравниваемых с встречающимися в среднекембрийских отложениях С еверной 
А мерики. Позднее Н.В. Покровской в отложениях еланской свиты были найде
ны представители семейства Protolenidae (род L ermon tovia Suv ., определявший
ся ранее как P ro tolenus Matth . ,  B ergeroni ellus Lerm . ,  , B ergeron iaspi s Lel1l1., Ра
ramicmacca Lerm. ). На этом основании, а также на основании присутствия 
здесь археоциат, считавшихся исключительно нижнекембрийскими, возраст сви
ты был переопределен на нижнекембриЙскиЙ. Нижняя граница среднего кемб
рия стала проводиться по основанию усть-ботомской свиты

1
, там , где 

была обособлена зона Schi stocephalus .  Еланская свита была взята за 
стратотип для еланского горизонта, который был выделен одновреМенно Н .П.Су-· 
воровой ( 1 954 ) и Н .В. Покровской ( 1954 ) .  В пределах его Н.В. Покровской 
выдлялисьь две зоны: Protolenus grandis - Bathyuri s  cellus grandis и вьnuе 
Kooteniel la.  Ниже выдл�лсяя кетеменский горизонт (в объеме кетеменской 
свиты ) .  Н .П .  Суворовой он назывался чарско -кетеменским. Верхи куторгино
вой с�иты относились Н .В. Покровской к олекминскому, а Н.П. Суворовой к 
куторгиновому горизонту. 

Граница нижнего и среднего кембрия обоими исследоватеЛI1МИ проводилась 
однозначно, по Kpoarre еланского горизонта. Вместе с тем, Н.П. Су ворова от
мечала близость многих родов еланского комплекса трилобитов к среднекемб
рийским и высказывала мнение о переходном его характере. Точка зрения о 
нижнекембрийском возрасте еланского горизонта была приията на Межведом
с твенном совещании по унификации с тратиграфических схем Сибири ( Решения, 
1959 ) ,  и большинс тво исследователей с тали проводить границу нижнего и сред
него кембрия по кровле еланского горизонта ( и  его аналогов ) .  Вместе с тем, 
б.гrизос ть еланского комплекса трилобитов, с одной стороны, к среднекембрий
ским комплексам С еверной А мерики, а с другой, - к вышележащим комплек
сам трилобитов, относимым уже к среднему кембрию, позволяли Н .П. Суворо
вой все же счита ть возраст еланской свиты ( и  горизонта ) переходным от ниж
него кембрия к среднему (Суворова, 1961 , 1 964 ) .  

Во время работ по р.Лене, в 1961 -1963 гг. автором в большей верхней час
ти массивных известняков еJlанской свиты ( в  20 м от ее основания ) были об
наружены неизвестные отсюда ранее типичные среднекембрийские формы (Оlе
n o i des Meek, , Amgaspis N.Tch ern . , Ogygop sis Ress., · S ch i s toc ephalus N.Tchem. и 
др. ) .  Представители семейства Protolenidae ( род L ermontovia Suv.)· на этом 
уровне уже не встречаются. Эта часть еланской свиты была отнесена к сред
нему кембрию, а к нижнему лишь нижние 20 м, которые и стали относиться 
к еланскому горизонту (=вона Edelsteinaspis - Kooteniel la) (Хоментовский, 
Репина, 1 965 ) .  Эти разрезы демонстрировались В.В.Хоментовским на межве
домс твенной экскурсии по р.Лене в 1964 г., во время которой также были най
дены типичные среднекембрийские формы в верхней части еланских известня
ков. 

Еланская свита почти повсеместно имеет в основании прослои брекчированных 
известняков с глауконитом и сложена, в основном, светлыми массивными био
гермными органогенно-обломочными известняками, мощнос ть которых немного 
превышает 45 м. 

Максимальная мощность свиты насчитывается в разрезе VI (рис . 1 ) , рас
положенном в 1 ,0 км ниже устья рч. Хара-Юрюйэ, в 3 ,8  км ниже пос. Еланка. 

1 По данным Н .В. Покровской ( 1954 ) ,  усть-ботомская свита залегает на елан298 
ской с размывом. 
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(Ю3lf) 

Здесь массивные, биогермные известняки содержат редкие прослои плитчатых, 
коричневать� известняков. Количество плитчать� извес тняков возрастает в 
восточном направлении, вниз по течению р.Лены, где они постепенно замеща-

. ют биогермные известняки, и уже близ устья р.Истээхаан явно преобладают 
в составе еланской свиты ( рис. 1 ) . 

Подстилается еланская свита кетеменской, верхи которой в этих разрезах 
сложены массивными, часто кавернозными доломитами ( титаринскими) . ' доло
миты захватывают все более низкие слои СВИТ�I при движении на запад (рис. 1 ; 
Хоментовский, Репина, 1965 ) .  Толща доломитов практически лищена органи
ческих оста тков. В отдельнь�, сохранивщихся пачках известняков кетеменской 
свиты трилобиты редки и однообразны. Это обстоятельство затрудняет прос
леживание смены комплексов трилобитов по разрезу от куторгиновой свиты К 
еланскоЙ. На рис. 2 видно, что довольно разнообразные и богатые в количест
венном отнощении трилобиты куторгиновой свиты с тановятся редкими в кете
менскоЙ. Н екоторые формы (A l donaia orn a ta Lerm. " Binoda spis раulа Suv . .. B a t
hyuriscellu s sр.}переходят из низов куторгиноJ3QЙ свиты В низы кетеменской, 
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кетеменской и еланской свит, 
ВСl\ рывающихся по левому 
берегу р. Лены от пос. Тит
Ары до пос. Е ланское ( пере
ходный разрез еланского ти
па,  материалы автора ) 

Местоположение разре.зов : 
J - в 1 км ниже пос. Тит-Ары; 
I J  - в 0 ,8 км вверх по лево
му притоку рч. Кетемэ ( ле-
' вый борт) ; IIJ 3 ,5 км 
ниже устья рч. Кетемэ; 1 V -
у устья рч. Чомтогон; V -
В 0 ,5 км ниже устья рч. 'Ха
ра-Юрюйтэ; Уl - в 1 ,0 км 

ниже- устья рч. Хара-Юрюйтэ; УН - в 0 ,8 км выще устья рч. Ис

тээхаан; VIII  - в 0,5 км выще устья рч. Истээхаан;  J X -

сразу ниже устья рч. Истээхаан;  Х - в 0,4 км ниже устья 

рч. Истээхаан 

у словные обозначения: 1 - известняки тонко- и средне

плитчатые , белые , светло-серые и светло-коричневые; 2 -

известняки толстоплитчатые и массивные , часто органогенно

обломочные; 3 - известняки брекчированные , массивные с 

глауконитом; 4 - известняки и доломиты массивные , кавер

нозные; 5 - чередование известняков светло-коричневых, 

плитчатых, иногда комковатых с тонкими прослойками гряз

но-желтого доломита; 6 - известняки светло-серые до 

белых, воi'ши сто-слоисты е , местами "четковидные" с раз

ВОl1ами и невыдержанными прослойками грязно-желтого до

ломита; 7 - доломиты; 8 - урез воды в р. Лене; 9 - но-

мера образцов с трилобитами; 10 - порядковый 11 и по-
левой ( 1 03 1 )  номера разреза 

несмотря на с мену литологического состава пород. В то же время обращает 
на себя внимание появление HOBbL'{ форм. Так, в кетеменской свите ПОЯВlIяют
ся такие, ниже неизвестные, виды, как Bergeroni el1us ke temensis Su v, , ,B. soli
tariu$ Suv.," а также роды Paramicmacca Lerm.,  , L ermon tovia SUV" KOT�PbI� по
лучают свое развитие BbUlle. Н.В. Покровская ( 1 954 ) указывает на присутствие 
здесь ви:Да Pseu90eteraspis  ,aldan en sis N.Tchem., Н .П. Суворова ( устное сообще

ние ) - рода P arapolieIla N.Tchern. 'Н овый расцвет трилобитов связан ' в раз
резе с резкой с меной литологического состава, появлением массивных извест
няков еланской свиты. Здесь появляются такие роды, как Koo teniella Lerm •• , 

Chondragrau(os Lerm.,  ЕгЫа Lerm. Представители этих родов чрезвычайно много
численны, проходят всю еланскую свиту и с оставляют основной "фон" комплек
са. Совместно с ними обычно присутствуют роды. появивwиеся ранее: Edels
teinaspis Lerm.,  ,Paramicmacca Lerm.,- ,Lermon tovia Suv. Представители отмеченных 
родов исчезают в нижней половине свиты (см. рис'. 2 ) .  В свою очередь где-то 
выще этого уровня начинают появляться такие роды, как Amgaspi s N,Тсhегп. ,  , 
Ogygopsis Ress. ,' -Anabaraspis Lerm., а немного выще Schistocephalus N.Тсhегп,. , 
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Alokisto care Lnrenz, O l en o i des Мееk. ·и др. Еланские известняки лерекрываются 
порода ми усть-ботомской свиты, среднекембрийский возрас т которой ни у I<OrO 
не ВЫЗЫВl1ет сомнений ( Покровская, 1954 , 196 1 ;  Суворова, 1954 ,  1 960, 1961 ; 
ЧеРi-iЬШlева, 1961 , 1967 ) .  

Р а з р е з ы  " в о с т о ч н о г о " ( с л а н ц е в о г о ) т и п а  развиты в северных, 

северо-восточных и северо-западных районах Сибири. Изучение трилобитов, 

встречающихся в этих разрезах, было также начато Е . В. Jlермонтовой ( 1 940,  

1951 ) .  Ею в сланцевой толще северных разрезов БЫIШ обособлены: комплекс с 

L ermo n to via Suv. (P ro tolenus 'Уl аtth . ·по определению Е . В. Лермонтовой, 1 95 1 ) ;  

выше - комплекс с A n abaraspis Lerm . . и еше выше - комплекс с O ry c /o c eph a 
lop s fri sch en feldi Lerm. ' Граница между нижним и средним I<ембрием проводи
лась между двумя последними комплексами на основании присутствия в верх

нем среднекембрийского вида O ry c tocara g eikei Walc. · и рода O ry c to c eph a /o p s  
Lerm . .. , близкого к среднекембрийскому роду O ry c to c ephalus Walc. , Позднее ма
териалы по трилобитам и биос тратиграфии "восточного" типа разрезов неод
нократно собирались, обрабатывались и публиковались ( Чернышева, 1 953 , 1 955 , 
1961 , 1967 ; П окровская, 1 954 ,  1961 ; Суворова, 1954 , 1960 ,  1961 ; . Суворова и 
Петропавлоский, 1 957; Демокидов и др. , 1 958, 1959 ; Соловьев, 1960; , Борщева, 
Лазаренко, 1962; , Лазаренко, 1962; Демокидов, Лазаренко, 1964; Шабанов, 
1970а, 1970б, Савицкий и др. , 197 2  и др. ) .  Здесь в верхах нижнего кембрия 
ВЬiделялись местные зоны: Anabaraspis cylindri ca-Lermontovia lenaica (Демо-
кидов, Лазаренко, 1 964 ) ;  зона без названия и ниже Lermontovia  dzevanovsii
Paramicma�ca petropavlovskii ( Шабанов, 1 970а, б)  и др. В низах среднего 
кембрия зоны: Oryctocephalops в разрезах с еверо-востока ( Н.В. Покровская, 
1954 ) ;  , в разрезах севера: , Inikanel l a  graci l is  (Демокидов и .др. ,  1959 ) ;  Orycto
cephalidae (Соловьев, 1 9 60 ) ; Oryctocara ( Шабанов, 1 970 а,  б; , Савицкий и др. , 
1972) • 

Почти всеми исследователями граница между нижним и средним кембрием 
проводилась по ПОЯВПЕШИЮ в разрезе Cheiruro i des (ln ikan eI1a) gracilis (Lerm.) . ·  
Позднее было обнаружено, что последний вид встречается совместно с L ermon
to via Suv. ' За основание среднего кембрия с тали приниматься более высокие 
слои с массовыми представителями вида Ch eiruroi des (СЬ.) arc ti cus N.Tchern . 

Следует отметить, что исследователи расходились в оценке контакта между 
рассматриваемыми отделами. Так, Н.В. Покровская с читала, что средний 
кембрий лежит на нижнем с перерывом, равным времени образования куторги
новой, кетеменской и еланской свит среднего течения р.Лены ( Покровская, 1954 ; 
Решения, 1 959, 1963 ) .  По мнению Н . П. Суворовой и В.В. Петропавловского 
( 1957 ) перерывы были локальные, неповсеместные. Другая группа исследова
телей считает переход от нижнего кембрия к среднему постепенным (Демоки
дов и др. , 1 959; Соловьев, 1960; Лазаренко , 1962; , Борщева, [!азаренко, 1962 
и др. ) .  

В этом типе разреза пестроцветные глинистые известняки (пестроцветная, 
эмяксинская, краснопорожская СВИТЫ и их аналоги ) в верхней части содержат 
трилобитов, среди которых преобладают представители родов Pagetiel1us Lerm. ,· ' 
Triangulaspis Lerm. ,  Judomia Lerm. и др. В ряде районов (р.Юдома, р. Сухариха ) 

верхняя час ть пестроцветной свиты сложена зелеными и черными слоис тыМи 
известняками, содержащими богатый комплекс трилобитов, среди которого 
обычны C a lodiscus Howel l ,  ,E rbiel1a Fed. , N eocobboldia Ras. , J udomi ella Laz. , a  в 
отдельных районах встречаются Tungusel1a Rep. ; ,R ess erop s  Richt. , ,A l donaia Lerm., 
Botomel1a Suv. и другие ( Савицкий и др., 1 964 , 1 967 ; Демокидов, Лаза
ренко , 1 964; Р епина, 1 972 б ) .  Выше глинистые пестроцветные известняки пе
рекрываются рассланцованными известняками и карбонатно-глинистыми, горю
чими сланцами (иниканская, куонамская, шумнинская свиты, свита горючих 
сланцев и их аналоги) .  Н екоторые исследователи отмечают наличие перерыва 
в основании этих свит (Суворова, Петропавловский, 1 957; Н екрасова, Черны
шева, 1959 ; Суворова, 1960 и др. ) .  В самых низах сланцев иногда обособля
ются слои, содержащие такие формы, как B ergeron iel1us asiati cu s  Lerm. ,  B . g u -
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Н.П. Суворовой, 1960, 
В.В. Хоментовскому · 

и Л.Н. Репиной. 1965. 
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р. Амга (переходный 
разрез амгинскоro типа) 
по Н.Е. Чернышевой, 1961 

С И Б И Р С К А Я  П Il А Т Ф О Р М А  

р .  Лена, среднее течение 
(переходный тип 

разреза еnанского типа) 

р. Лена, НИЖнее течеНИf> 
(переходный разрез Х8-
рвупвхского типа) 
по н.по Ла.заренко, 

нои. Никиф:>рову, 

Восточный тип разреза . 
ро Некекит. 

по Н.В. "Покровской, 1954, 1961, 
н.п. СУВОРU80Й, 1954. 1961, 
В.В. Хоментовскому лоно Репиной и дро, 1 9 7  3 
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5chistocephalus eniAina-
ticus N. Tchern., Koote· 
п;а mutabilis N. Тсhегл., 
Olenoides sp.,  Chondrano-
mocare етЁпепз N. ТсЬегп. ,  
Granularia Дrапdis l.enn. 

Granularia grandis Lenn., 
• 
, 
" 

Kootenia mutabiIis N. Tcbe.1Т' .,. 

К. sibirica Lerm., 0lепоЁ· 
des calvus Laz., Chondr · 

ё о • 
agraulos тinussensis Lenn. , 

.. 
Chondranomocare bidjensis 
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sibirica (Schm.) JS 

Koptura lata N .• ТсЬет., 
Аmвазрсз brevis N�Tchem., 
Bathyur;scel1us quadriceps 
N.Tchem., Kooteniel1a slat-
kowskii (Schm.), К. acuta 
N.Tchem., Chondragraulos 
minusens;s Lenn., Erbai8 
sibirica (Schm.), .. Edel . 
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Namanoia inserta N .  ТсЬет. 
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Parapoliel1a obrutchev; 
(Lenn.), Р. sulcata N. Тер-
em., Pseudoeteraspis 
аldапепsis N.Tchem ., 
Еоsрепзiа аmвеПЭЁз N. 
Tchern., Binodaspis 
rara N. ТсЬеrn. 
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Bathyuriscellus robustus 
Lenn . ,  Bergeronias • 

рез ornata Lenn . 
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И JLH. Репиной, 1965, 

5chistocephalus s р., Ptar-
тigania зр., Olenoide& 
dubius Lerm., Peronopsis 
falax (Linnar.) 

Chondragraulos minussensis 
Lenn., KootenielIa slatko w ·  
skii (Schm.), Сhопdrалото • 

care eminens NT сЬеm., 
О lenoides optimus Laz., 
Alokistocare faceta Laz., 
Anabaraspis splendens Lerm., 
Granularia obrutchevi Polet., 
Edelsteinaspis plana N. 
Tshem., Erbia sp . •  5сЫз-
tocephalus antiquus N. ТсЬегп 

Aтgaspis -sp., O�igopsis 
sp., ёdеlstеiлаsоis о! • 

nata 1.еnn., к ooteniella 
slatkows�ii (Schm.), СЬоп· 
dragraulos minussensis 
Lenn., Granularia obru _ 
(сЬеу; Pol., Lermontovia 
grandis (Lenn.) 

BergeronieIlus ketemen. 
эсз Suv., В. solitar;us 
Suv., Lermontovia gran-
dis tLenn.), Paramicmac-
са ·sibirica Lenn., Aldo-
naia omata Lerm ., Рзеu. 
doeteraspis aldanensis 
N. тсьегп . 

Bergeroniaspis omata 
Lenn., Bergetonjellus ler-
montovae Suv., Olekmaspi� 
ЬоЬтоУЁ Suv., }akutus qua-
dticeps Lenn., Bathyurisc· 
ellus robustus Lenn., 50-
lenopleurel1a ЬеЦа (Rj?n.) 

- -1--

о 
С 
С О 
Е 
С 
'6 Е о 
о.. 

Paradoxides аН. oelandz
сиз Sjogr., Р.ех gr. р;. 
пиз (Но1т), Doiichometo· 
риз perlidelis ] egor ., 
А 10kistocare faceta Laz., 
Chondragraulos minussen
sis Lenn., Eoptichoparia 
manifesta Laz., Pagetia 
horrida Lenn., Anabaraspi.c: 
splendens Lerm. 

Еdеlstеiлаsрis omata 
LеПТI., Granularia щJ., 
Anabaraspis sр.,.м enneras
рсз delicata Jeg., Ler
montovia аП. grandis 
(Lenn.), Paramicmacca 

petropavlovski; Suv., 
N eopagetina orbiculata 
Laz., Binodaspis раulа 
Suv., Kootenia $р., СЬоп·
dragraulos ( Antagmopleu _ 
(в) necopina Jegor. 

Bergeroniaspis lermon
(оуае Suv.; В .  flerovae 
l.�nn., Bergetoniaspis 
ornata Lerm:, ] akutus 
cf. quadriceps Lerm., 
501enopleurel1a Ьеl1а 
(Rjonsn.) 

р Н С. 6. Коррепяuия биостратигр&:Рических схем расчленения -пограничных от ниж
него к срецнему кембрию слоев разных типов разрезов Сибирской платформы, Сая

но-А'lтайской склацчатой области и Приморья. Примечание: 1 - СОАержание граф в 
таб.'1Иuе указано в первой колонке; 2 - еланекий горизонт приво/],ится в новом объ
еме 

" 

� 

по (I.H. Репиной 

Oryctocephalops (пзсЬ
enfeldi Lenrt"., Oryctocata 
ovata N.Tchem., Paradoxi. 
аез рiлus (Но1т), Р. ;ПЗlf
laris West., Р. еорiлиs 
501., Peronopsis aff. 
inorтata Hutch. 

•1 -

::а:зрсз--;е:: Laz�
-

Eoptychoparia manifes_ 
ta Laz., А lokistocate еи-

chare Аеез., Cheiтuтoides 
{Ch.) arcticus N. Tchern. 

--��----------� 

" • 

АлаЬаrаsрis tелuis Laz., 
А. �р/епdfIЛl!J Lerm., Eopti. 
choparia mапifеstа Laz., 
Kootenia moor; Lerm., 
Alokistocare euchare Ress. 
РаАеаа horrida Lerm. 

Eoptychoparia rztanifesta 
Laz., Cheirutoides (1.) 
,rвоШs (Lenn.), Lermant� 
·via tumida l.az.,L... 'епа-

. 

ica Suv.,L. _randis ( Lenn.) 
L. dzеvалоvskii { Lenn.}, 
Paramicmacca petropavlov
skii Suv.,P. sibitica Lenn., 
Chondraulos (Ап taAmo -
pleuta) n ecopina l egor. 

l�----------------+ 
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Bet,erOnj ell�
.

�Us ex. gr. Bsi_ 
aticus Lenn., В. охрал-
зиа (Lenn.), Неора 

? 

Саянr:;..ArrrаЙская 
скп�чат8я обnaсть 

по И. Т. Журавлевой,· 

ВоВ. Хоментовсхому t 

ЛоНо Реmmой:, 1 9 64. 

Otyctocephalops frisch
enfe/di Lenn., Schistoce_ 
рhаlu.ч aibiricus Аер., 
5сЬ. antiquus N�Tchern., 
Оlелоidеs сопуехuа Lerm., 
О .  optimus Laz., Chondra . 
лотосаrе bidjensis Polet., 
СЬ. irbinica Rep.,Proasa .;, 
рЫзсuз ·sp. ,Prohedinella 
sp., Erbia gtanulosa Lf!rm., 
Chonodragraulos тiлиssепs 
·вСз Lenn.,Koteniel1a ·slаtkоwЭkii (Schm.), 
РвсЬуаарЁв зр. 

Kooteniella -slаtkО"JVskii 
(Scfm.), Kootenia таАnЁ • 

formis legor., ОАу,орЗЁВ 
sp., Nаmалоiа ·зр., E'Aelst
вiлаsрis omata Lenn., 
Erbia -sibirica (Schm.), 
Е. ,ranulosa Lenn., Сhолd
tagraulos тiлиssепsis 
Lenn., Granularia оЬru _ 

tchev; Polet., Ваthелоidеs 
l erтontovae Нер., Pumilina 
pandica Rep. 

-1--+--11---- '- - -
---+ 

Олсhоееphаlinа plana Аер. 
О. �rguta Нер., ОnеЬосерЬ· 
alus ·SIIptemus Нер., Аmе м 
серЪаlinа ·зр., Soloatzella 

modesta .Аер . ,  Lamiли м 

(иэ iлоmаtа �p., Koote • 

nia volo,dini Lenn., Ео -
ptychoparia ·striata :Нер., 
Proerbia torllascbin;ca 
Аер., -ЕтЫа lata Аер. -���---------------+ R e-dlichina vO'lo,dini 
Lenn., R. eracuts &р., 
PoHel1ina lermontovae 
Polet., Poliellaspis sajs 
nies Lеnп., Rолdоеерhаlиs 
тirandus Роkг.,-Еrbiорsi .м 
del1a сопУежа Pokr •• 5er
rodiscus a,nostides Pol., 
Ber,eroniellus certus 
Jegor. 

• 
'� 

Приморье 

по о.г о Окуневой. 
JLHo Репино�. 

1 973. 

Alolristocsre asiatica Lenn., 
А. faceta Laz.-,Cheiruraides 
(СЬ.) dissimilis Яер., 
Dorypi,e Jr.idoi Епdo et Bes
ser, Kochaspts Фара! 
Невз., Оlелоidеs dubiss 
Аер., 5уэраеерЬаluз s·ptua 
Аер., O,ygopsis зр. 
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� �----------------1 

Cheiruroidea (СЬ.) aff. 
atcticus N.Tchem., Ch.(J.) 
gtaoilis (Lenn�). EdelstainBs) 
pis ,епеroаа Аер., Sch· 
istoeephalus mustus Аер., 
Kootenia vоlоgdiлi Lеnп . ,  
К. venusta Ress., K. elonlla .
(а Ras., Kooteniella -slst -

kowsHi (Schm,), N еораgеtiла 
vestits Laz. l '('oJr.fstocare 
vir,iлiса Aess., C.borcella 
сhалеs;са Rep. 

-ц-------! 
• Е 
.€ Psrapoliella ·аЁnе,оНса �p., 
� Palmeraspis mariti�a� 

_� Яер . ,  Рtусhорапа ? 
ft te hemigovica Аер . I ОАu 
са ... леvеllа oculata Нер . ,  � 2 
о 
.� • Е 
-; 
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. � 
:Е 

С 
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.(ntsgmus tesimus �p . ,  
Olekmaspis srtutl Аер., 
Primoriella bella Аер., 
Redlicbina еulmеnЁеа Аер . 
Solenopleurella bella (Rjon.) 
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Р и с .  2. Расnpецеление трипобитов в перехоцно/l.1 разрезе ела.нско
го типа ( 

'
р. Лена. среанее течение, от пос. Тит-Ары [10 пос. Еп.зн

ское, материалы автора) .  

Условные обозначения те же, 'iTO и на рис. 1 



rarii SlI \' . ,  В. ехрал sus Lerm. ," которые имеют, как правило, незначительную 
мощнос ть (Демокидов, Лазаренко, 1 964; , Шабанов, 1970а, б; Савицкий, 197 1 ;  
Савицкий и др. ,  1972, и др. ) .  Слои с этОй фауной могут и отсутствовать ,  и в 
этом случае на пестроцветных известняках непосредственно залегают ГQрючие 
сланцы с L егmолtоviв Suv. 'Отмеченный род многочислен в разрезах подобного 
ТlШ') и широко распространен по всему северу, северо-.западу и северо-восто
ку Сибири. В разрезах севера род L егmол tоviа Suv.Обычно сопровождается ро
дами : Paramicmacca Lerm. , ,Коо tелiа Walc., Eoptycho paria Ras'

.,' ,Pagetia Walc. ,' N ео
раgеtiла Pokr. ' и др. ( С оловьев, 1960; Шабанов, 1970а , б; Савицкий и др., 
1972) . В ВЬШlележащих отложениях комплекс меняется. Здесь представители 
родов L ermontovia Suv. и Paramicmacca Lerm" редки, ПОЯВJ1ЯЮ'l'CЯ и преобладают 
различные виды рода Anabaraspis  Lerm., которые сопровождаются видами Eopty
choparia manifesta Laz., ,Aloki s tocare euchare Ress.,' ,р agetia horrida Lerm.,' разны-
ми видами рода Кооtелiа Walc. 'и другими формами. В ВЬШlележащих отложе
ниях, помимо отмеченных ВЬШlе форм, появляются представители вида Cheiru
roides (Ch. )  arc ticus N"Tchern.,' · a  еще выше O ryctocara ovata N.Tchern., O.granu :
lata N.Tchern . ;  O ryctocephalops fгi sсhел fеldi Lerm., Oryctocephalu� limbatu s  N. ' 
Tchern., ,Paradoxi des еорiлus Solov.; ,Р.рiлu s  (Ho1m.), ,P.insularis West., Р етоnор -
sis aff. inarтata Hutch. ' и др. ( Шабанов, 1970а, б; Савицкий и др . .  197 2 ) .  

Н а  рис. 3 показано распределение ТРИЛОбитов в рассматриваемой части раз
реза, вскрывающейся по рч. Торкукуй, правому притоку р,Оленек ( материал 
автора, 1967 ) .  

Как переходные (для интересующего нас отрезка времени,) от фации мас
сивных, биогермных известняков ( еланский тип) к сланцам ( "восточный" тип ) ,  
можно рассматривать разрезы хр. Туора-сис (Хараулах) ,. Оленекского подня
тия и западного Прианабарья. Они называются в настоящей статье п ер е х о д 
н ы м и  р а з р е з а м и х а р а у л а х с к О Г О  т и п а . Верхняя часть нижнего кемб
рия особенно полно охарактеризована трилобитами по правому берегу р.Лены, 
сразу ниже рч. У лахан-АлдъярхаЙ. Данные по этому разрезу опубликованы лишь 
в самое последнее время ( Репина, Лазаренко и др. , 1974) . На рис. 6 показа
на смена комплексов трилобитов в этом интервале. Здесь комплекс разнь� ви
дов родов Bergeroniellus Lerm. ' и В егgеголiаsрi s L erm. ' ( зона Bergeroniaspis le
naica - BergeronieHus l ermontovae) сменяется разнообразными видами рода 
Р aramicmacca Lerm. '( зона Paramicmacca). Совместно с ними присутствуют пред
ставители родов L егmол tоviа Suv.,' M enneraspis Pokr . .. Pagetia Wаlс." ,развить� 
обычно в "восточном " типе разреза, а также Edelsteinaspis Lerm. ,  Kootenia 
Walc.,' Chon dragraulos L erm. ,' , Gгалulагiа Роlеt.и других, xapaKTepHЬ� для массив
HЬ� известняков еланского типа. В верхних частях этих слоев, совместно с 
ними появляются первые формы рода Anabaraspis Lerm. Этот род встречается 
и ВЬШlе, и совместно с ними присутствуют предс тавители видов Paradoxides 
е х gr. pinu s  (Ho1m.), Р. jaff. 'Oelan dicus Sjogr. , · Dolichometopus per/idelis J egor. и 
др. Граница нижнего и среднего кембрия, по данным Н.П. Лазаренко и Л.Н.Ре
пиной, проводится по подошве слоев с Р aradoxi аеэ Brong. В разрезах подобного 
типа Западного Прианабарья оБСуждаемая граница проводится несколько ниже, 
по подошве вьщеляемой здесь зоны Anabaraspi s  - кровле зоны Paramicmacca 
petropavlovskii-Chondragraulos (Antagmopleura) necopin a  ( E�opoвa, Савицкий, 
1969 ) • 

В западной, южной и центральной частях Сибирской платформы распростра
нен "з а п а д н  ы й " т и п  р а  з р  е з а .  Первые сведения о трилобитах из этого 
типа разрезов мы находим в работах Е . В. Лермонтовой ( 1925, 1940, 195 1. ) .  
Первоначально были найдены трилобиты в известняках верхнего течения р.Ан
гары и отнесены Е .В. Лермонтовой ( 1925 )  к роду Оlелоidеs Meek, a затем к 
роду B a thyuri scus Meek ( Лермонтова, 1 940 ) .  На основании этих форм включа
ющие их отложения датировались средним кембрием. Позднее из желть� до
ломитизированнь� известняков; вскрывающихся по р.Н емане ' ( Кубахай ) Е . В.Лер
монтовой ( 1951 ) бьши определены Nаmалоiа nаmалensis Lerm. ' и B athynotus nа
mалелsis Lerm. На основании присутс твия здесь рода Bathynotus НаН ( извест-

1 1 3 1  6 8 1  



'" � 
5 i1i с') u 
., 

";;' ., 
:: са .., ., с: ...: 

"� tJ; '" � u � '" := о >. � 

l 
(34) 

tJ; '" � О са Е-Q) Е � о Q) ." � " '" -. (1) 

.;. ,; ., '" 
,; ct:: '" 
., ., -'< � .. 

� ...:J З � ., ., ., ...:J ...:J с: � о ., � � � Е-о :- :-о- :: ., ., '- � � Q. ";:; � ., о ., е :: ::. � Q. ;; ., с: " .;. ::: ...:J ;; � '" 
"qj о � ., t:' � .;. Q. � Е ci. с: ., .;. ., ., .� ., � ., ., ., " 

";;' ";;' ., 
":2 ., ., ., .;. :§ " ., < • ::. -= ., ., ., � о :- ., ." Q. " � �, о .с:: З Ei "2 о '" ] ::. ., ::. .., ., ":2 с: " .с:: 

"-t; "ё ..., .., 
"ё о "е Е " ..., о о; =-" о; с: о с: " о � :: "о; .о ..., ":2 ." .� О ." ..., Q. ., са � " ., " '" ., ., .с:: о :х: D.. -, Е-о "'" -, D.. ...:J D.. U 1<.1 

11 
(35) 

· . . . . . . 

- - � + � �- � � � - - + � �- � � -
35-15а _ _  .;.... ...;.. � _:- � ....; _� _ � _:_ :- ..;.- ... . , . . ,  . : . . . 

. 35-15 _ _  � � �_� --=- � --= _ - __ - -=... .-: -:-
35-·14а _ _  � � � � _:- =- ...:..... - �-=-- � � .. � 

: 35-14 : : : : : : :  . : : : .  
35-13 _ _  ,-- � �  _ _  a-. � � _ _ _  ", -'- .-L "": _ 

: 35- 126 . . . : . . .  . : . . . 

h-L.-г-Ч� ��I�a . . . . . . .  . . . 

. 34-6 
• 34-5 
' 34-4 
· 34 3 
• 34-2а 
'. 34-2 
• 34-la 
• 34-1 

35- 1 1 а  "'- _1_ -"  _ _  _'_ --1.  _0 _ _  -'- _ -J _ L.- -'  
: 35- 1 1  -- : : : : : : :  : : : : : . 35- 10 _ ___ ...... _ _  • _ _  � _ ...J � •

• 

• 35-9а : : : : : : :  : . : 
• 35-9 - - :- 7 � -:- � -:- � - - :- 7 -:- ----; -:-

==�t�=����::tt1-�� 
- -� ��-�� ��- - ���- � � 
- - !- -:- � -:- t- + � - - +- +  -+ -+- � 

-�� +� -� � � � - - � � � �-� --����-���--� � � � +  
· . . . . . . . .. . 

_ _  � � � � _ L � � _ �_ � � � �  
· . . . . . .  . . . . . 

- - � � � � -� � � - � � . � � 
· ' "  . 

" . 
· . ' . . . . . 

- - - - - - -- ..- - .... - -- . 
! ; . • . + • 

- - - - - - � �  е - е -:- . 
• • • • • 

-- - - -- -�- 1"" 1" "i 
- - - - - - .....; -. • о 

ного из зоны Ulenell u s  Северной А мерики) возрас т вмещающих нород UЩ)С!
делялся как нижнекембриЙскиЙ. Впоследствии Н.Е.  ЧеРНЬWlевой (Дзевановский, 
Черньпuева, 1 950 )  бьmи описаны разные виды рода Bathyuri scus Мееk (позднее 
переопределен на род Parapo/iel1a N.Tchern .) и новый род Pseudoeteraspis N. 
Tchernysheva из кембрийских отложений верхнего течения р.Ангары. Н.Е .  Чер
НЬШlева отмечала трудности, связанные с ОIIp3делением возраста этого комп
лекса, но считала его среднекембрийским. В этой работе Н .Е .  Чернышевой 
были описаны также разные виды рода Proasaphi scus Endo et Resser., собран
ные из известняков у пос. Литвинцево. Их возраст опред�лялся как средне
кембрийский. Впоследствии, в 1951 г. , во время работ по р'екам А мге и А л

дану Н.Е. Чернышевой было устанавлено, что комплекс с P seuljoeteraspi s N. 
Tchern. и Parapo/ iel1a N.Tchern. " располагается в разрезах ниже слоев с 
еланским комплексом трилобитов, который к тому времени уже считался ниж
некембриЙским. На этом основании, а также на основании находок предста-
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Р и с. 3 0  Р аспределение трилобитов в разрезе 
еркекетской и куонамской свит по р .  Торку
куй ( правый приток р о Оленека, материалы 
автора) • 

Местоположение разрезов: 1 правый бе-
:рег, в 8,5 км ( по прямой) вверх по реке от 11 

у словные обозначения: 1 - известняки сла
бо глинистые , зеленовато-серые, плитчатые ; 
2 - известняки комковатыеj с неровными по
верхностями наслоения, глинистые; 3 - слан
цы карбонатно-глинистые; 4 - номера образ
цов с трилобитами; 5 - уровень местонахож
цения определенных вицов трилобитов 

вителей этого комплекса ниже слоев с Naтanoia Lerm. и Bathynotus НаН, ' воз
раст слоев с P arapoliel la N.Tcheгn. · и P seudoeteraspi s N .Tcheгn. стал счи
таться нижнекембриЙским. Всеми исследователями граница между нижним и 
средним кембрием в "западном" типе разреза стала проводиться между слоя
ми с Namanoia Lerm. и Proasaphi scu!> Endo et Rеssег. ( оба комплекса к тому вре-:
мени были наЙдены в одних и тех же разрезах ) .  Большая работа по уточне
нию биостратиграфии нижнего кембрия в этом типе разрезов, а также его 
верхней границы бьmа проделана и в последуюшие годы (Григорьев, Репина, 
1956; Чернышева, 1957,  1 9 6 1 ;  Суворова, 1 954 ,  1960, ' 1961 ; Покровская, 1954, 
196 1 ;  Карасев и др. ,  1959 , 1966; Карпышев, 1962; Писарчик, 1963; Сачук, 
1963;  Хоментовский, Р епина, 1965; Жарков, Х оментовский, 1965; Огиенко, 
1968, Чечель, 1969 и др. ) .  Следует отметить , что отложения с комплексом с 
P arapoli ella N .Tchern. и Pseudoeteraspis N.Tcheгn . ,  а также ВЬШIележащим 
комплексом с Naтanoia Lerm. и B athynothus J:!.all. · были выделены Н.В. Покров-
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ской ( 1 954 ) в кетеменский горизонт и соответствующую ему по объему зону 
PS( � lJdoeteraspis  - Parapol iel la - Namanoia" а Н.П. Суворовой ( 1954 ) - в чар
ско-кетеменский горизонт. М.А . Жарков и В.В. Хоментовский ( 1 965 ) выделя
ют для этого интервала "западного" типа разреза два самос тоятельных го
ризонта: буретский - для слоев, охарактеризованных комплексом с Р агароl i el
lа N,Tcher и Pseudoeteraspi s N.Tchern." и наманский - для слоев с Naтanoia 
Lerm • . и B a thynotu s  Lerm.  Несколько позднее Э.И. Чечель ( 1969 )  выдепил в 

низах среднего кембрия особый зеледеевский горизонт, охарактеризованный 
трилобитами рода P roasaph iscus Endo et Ress. 

в разрезах этого типа известняки олекминской свиты (и ее аналогов в раз- , 
ньхх районах: булайской, чечуйской, нижней части а галевской и др. )  содержат 
разнообразных трилобитов , среди которьхх наиболее многочисленны В а thyuri s

cellu s robustus Lerm. , ,]aku.tu s quadri crps Lerm. ,  Solenopleurel1a Ьеl1а (Rj ons, ) "  
B ergeroniaspi s divergens Lerm. ,. , B . ornata Suv. ,. . B inodaspis Lеnn. ( разные виды ) <1 
др. ( с м. рис. 4 ) .  Олекминская свита в своем с тратотипическом районе -
р.Олекме, перекрывается чарской, начинающейся пачкой доломитовых брекчий 
( с м. рис. 4 ) .  Эта пачка брекчий прослеживается и в более южных районах и 
выделяется здесь в основании чарской свиты и ее аналогах; мунокской, ан
гарской и других свит ( Жарков, Хоментовский 1965 ) .  Наличие выдержанной 
пачки брекчий безусловно свидетельс твует об имевщемся здесь в это время 
перерыве в осадконакоплении. В центральных районах Иркутского амфитеа тра 
перерыва не отмечает�я. ТРИЛОбиты, встречающиеся в нижней части чарской 
свиты (и ее аналогах) довольно редки и приурочены к прослоям известняков, 
закnюченных среди доломитов ( рис . 4 ) .  Здесь распространены представители 
родов Рага роliеl1а N .Tchern . ( разные виды) и P seu doeteraspi s  N .Tchern. ' Вы-
щележащая часть чарской свиты ( и ее аналоги: ичерская, нижняя часть лит
винцевской, верхи агалевской и др. ) содержит другой комплекс трилобитов: 
Naтanoia naтanensis Lenn . . · ,Bathynotus патапелsi s  Lenn .• Pseudoalohi stocare li t.vini ca 
Rep. и др. ( рис� 4 и 5 ) .  С разу выще них обычно располагается комплекс, 
среди которого преобладают разные виды рода P roasaphisc: us: P· iiibiri cu s  . � ,  
Tchern., ,P. clarus N .Tchern . · и др. , совместно с которыми изредка (по р.А нга
ре у д.Чадобец, рис. 5 )  встречаются представители вида Schistoceph alus an ti
quus N.Tchern. ,. , а сразу ВЬШlе Elrathia ?Iiт bata Rер. и Tonkh elIa aff. 'devexa 
N. Tchern. ' 

Как комплекс с Naтanoia Lenn., так и выщележащих с Proasaphiscus Endo et 
Ress. 'обычно приурочены к пачке характерньхх пятнистополосчатых известня
ков, имеющих черезвычайно щирокое распространение по всему западному ти
пу разреза ( Чечель, 1969 ) .  По р.Лене эти известняки были выделены А.К. Боб
ровым ( 1962) в самос тоятельную ичерскую свиту. В основании рассматривае
мой пачки по�еместно прослеживается горизонт кварцевьхх песчаников с ан
гидритовым цементом. Наличие этих песчаников, в совокупности с другими 
геологическими данными, позволило Э.И.  Чечелю ( 1969 )  прийти к заключению 
о наличии в это время "предлитвинцевского" перерыва в осадконакоплении на 
юге Сибирской платформы. 

Переходными от "западного" типа к еланскому можно считать разре
зы рек А мги и А лдан, которые рассматриваются нами как п е р  е х о Д н ы е 
р а з р е з ы  а м г и н с к о г о  т и па. Изучение трилобитов и биостратиграфии этих 
разрезов мы находим в прекрасной работе Н .Е .  Черныщевой ( 1961 ) ,  в которой 
барылайская и низы хомустахской свит относятся к зоне Parapolieil a-Pseudo
eteraspis-Namanoia" а выщележащая час ть разреза хомустахской свиты - к 
зоне Kooteniel l a. В нижней части амгинской свиты выделяется зона Schisto
cephalus antiquus • .  Граница между нижним и средним кембрием ( по аналогии с 
еланским разрезом) проводится Н.Е.  Чернышевой по основанию зоны Sch isto
cephalus antiquus. · Этот разрез имеет много общих элементов в сос таве комп
лексов трилобитов с еланским. В то же время здесь в зоне Kooteniella от
сутс твуют представители семейства Protolenidae ( см. рис. 6 ) , а ниже этой 
зоны развит комплекс С. р одами ParapolieI1a N.Tcnern. · и Pseudoeter<.J�pi s  N. · 
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Tchern. , которые в елзнском разрезе практически отсутствуют и характерн ы 
:..tпя "Зl1IlCtдного" типа разрезов. 

В С оветском Союзе, кроме рассмотренных разрезов Сибирской пла тформы, 
имеется много других районов, где вскрыты пограничные слои от нижнего 
j,еi\IG]JIIЯ к среднему И' граница между ними решается по смене комплексов Tpl l 
лобитов (Саяно-А лтайская складчатая область, Казахстан, Туркестанский хре
бет , Забайкалье , При морье и другие районы) . 

На огромной территории Саяно-Алтайской складчатой области вопрос о гра
ниuе нижнего и среднего кембрия связан с определением положения обручев
ского горизонта , который является полным аналогом еланского в новом объе
ме ( Вологдин, 1940 : Лермонтова, 1940: Егорова, 1 961 , Суворова, 1964:  Р епи
на ц др. , 1964;  Хоментовский и др. , 1961 и др. ) .  Он также первоначально был 
отнесен А .Г. Вологдиным ( 1 940) и Е .В. Л ермонтовой ( 1940)  к среднему кем':" 
брию, а впоследствии, после пересмотра возраста еланского горизонта ( Пок
ровская, 1954 ) ,  считался верхним горизонтом нижнего кембрия. Эта точка 
зрения бьmа утверждена на Межведомственном с тратиграфическом совешании 
( Решения • • •  , 1959 ) и с тала приниматься многими исследователями, в том чис
ле и автором (Репина и др. , 1964 ) .  

В.\1есте с тем имелись и дополнительные трудности, связанные с опреде
лением границы нижнего и среднего отделов кембрия в Саяно-Алтайской склад
чатой области. Предс тавители семейства Protolenidae в обручевском горизон
те отсутс твовали, и обсуждаемая граница проводилась по исчезновению таких 
форм-, как EdeIsteinasp,is Lerm. ,  , Bonnia Walc. ,  Proerbia Lerm. и др. , и появлению 
Chon drano mocare Polet., , Schisto cephalus N.Тсhегп . ,- , Аmgаsрis N.Tchem. и др. Как 

правило, в массивных однородных известняках общий "фон" преобладающих 
форм как ниже определяемой границы, так и вьnпе ее оставался один и тот же, 
что вызвало большие трудности. Поэтому среди исследователей этого региона 
находилось много с торонников проведения границы по подошве обручевского 
горизонта ( Вологдин, 1 962: Сивов, 1 953 , 1963;  Томашпольская, 1964:  Сивов ,  
Томашпольская, 1958: Богнибова, 1966: Богнибова и др. , 1 961 , 1 91 1  и др. ) .  
Н .П. Суворова ( 1961 ) и Н.С. Краснопеева ( 1954 ) рассматривали обручевский 
горизонт как переходный от нижнего кембрия к среднему. ИЗ-Gа краткости 
с татьи мы приведем здесь только сводную биостра тиграфическую схему рас
членения пограничных между нижним и средним кембрием слоев Саяно-А лтай
ской складчатой области (рис. 6) и не будем расс ма тривать конкретные раз
резы. Переход от нижнего кембрия к среднему в сланцевом типе разреза Са
яно-А лтайской складчатой области на сегодня изучен слабо. 

В Казахстане к верхам нижнего кембрия относится бощекульский гори
зонт с трилобитами Labradoria misera (ВШ.)-, 'Larbadoria sp., ,Erbia sp. ( Ившин, 
1953 ) ,  и карабулакский горизонт с Koo teniella Iatini _ ( Ившин, 1961 ) ,  а к ни
зам - среднего-агырекский горизонт с богатым комплексом трилобитов: Ет
bia sibirica (Schm.)-, P tarmigania asiatica Ivsh . ,' , Schistocephalu;> simorini Ivsh.," 
Chondragraulo s minus s en si s  Lerm.,  ,Koo tenia elongata Ras.,- ,OIenoi des calvu;> L az.,- , 
KoutJamki tes aff. virgatus N.Tchern. · и др. ( Ившин, 1951 , 1961 ) . Два первых 
сопос тавляются Н.К. Ившиным с еланским горизонтом Сибирской платформы, 
а агырекский - с зоной Schi stocephalus antiquus ( Ившин, 1961 ) .  

В Туркестанском хребте в пограничных от нижнего кембрия к среднему 
слоях, по данным Т.И. Хайруллиной и Б.В.  Ясковича ( Яскович , 1960: 1968: 
Хайруллина. Яскович, 196 1 ;  Хайруллина, 1 962; Журалвлева и др., 1910 и др. ) ,  
наблюдается следующая последовательность слоев с трилобитами ( с низу 
вверх) :  1 )  слои с L ermon to via turkestanica (L ermon tovi a  Suv., , Sh an tungaspis 
Chan�, , Redlichin a Lerm.,- ,Lu;>atiops Richt. Е. et R.); 2 )  слои с A l tikolia posocho
vae (Al tikolia Chair., , Schan tungaspis  Ch ang, , P eronopsis Hawle et Corda, , Redli ..,.. 
china Lerm. ,' ,L есmоп tovia Suv.; ,] angudaspi s Ogien.)-; 3 )  слои с Elrathina poletaevae 
(Elrathina Ress. ,- ,A I l tikolia Cllair.,- , Peronopsis Hawle et Corda, ' Sh ап tЩlgаsрis 
Chang, ,Ladadiscus Pokr.,- ,Pageti des Ras.,- ,O ryc tocephalus Walc.)-. -

Граница нижнего и среднего кембрия проводится Т.-И.  Хайруллиной между 
слоями с A ltikolia posochovae и слоями с Elra th ina  poletaevae. _ 
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Р и с. 4. Корреляция разрезов олек
минской и чарской свит, вскрываю
щихся по р. Олекме ( правый приток 
р. Лены ) выще ее левого притока 
р. Чары , и распрецеление трилоби
тов в прецелах этих разрезов 

�сстонахождение разрезов: 1 -
правый берез в 0,5 км ниже · рч. Бы
таанках; II - левый берег, в 0,5 км 
ниже рч. Хадаар; Ш - правый бе
рег в 1 к'м выще рч. Куччугуй-Юрэх; 
IV - правый берег, в. О,5 км ниже 
рч. Куччугуй-Юрэх 

у словные обозначения: 1 - изве
стняки тонко- и среднеплитчатые, 
светлокоричневые , иногца с тонкими 
прослойками светлого доломита; 
2 - известняки тонко- и среднеплит
чатые, волнисто-слоистые, светло
коричневые; 3 - цоломиты; 4 - во
дорослевые известняки и доломиты; 
5 - цоломитовые и известняковые 
брекчии; 6 - урез воды p� Олекмы; 
7 - порядковый оо и полевой 
( 1 0 10 )  номера разрезов; 8 - номе
ра обрзцов с трилобитами; 9 - уро
вень местонахождения определенных 
вицов трилобитов 
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Р и с.  5. Часть разреза кембрия, вскры
вающегося в Чадобецкой антиклинали по 
правому берегу р. А нгары, выше дер. Ча
добец. А - ·северо�еверо�ападное кры
ло; Б - юго-юго-восточное крыло 

у словные обозначения: 1 - известняки 
тонко- и среднеплитчатые, полосчатые, 
афанитовые, светло-серые; 2 - извест
няки массивные, мелкозернистые , пятнис
тые и полосчатые; 3 - известняки пес
чанистые; 4 - мергели и сильно гли
нистые известняки; 5 - песчаники; 6 -
известняковые брекчии; 7 - конгломераты; 
8 - полевые номера образцов с трилобитами; 
9 - уровень метонахождений определенных 
видов трилобитов 



Совсем недавно в Приморье открыты целые площади с распространением 
нижне- и среднекембрийских отложений, содержащих многочисленных трилоби
тов (Окунева, Репина, 1967 ,  1973 ) .  Корреляцией отдельных разрезов и шур
фов здесь устанавливается последовательность следующих слоев с комплек
сами трилобитов (рис. 6 ) :  1 )  слои с R edlichina culmen ia; 2 )  слои с Раlте
raspis mап tlmа; 3 )  слои с Cheimroides (/nikan eI1a); ' 4 )  слои с Koch aspis
O ri en turus. Списки комплексов трилобитов отдельных слоев приведены на 
рис . 6. Граница нижнего и среднего кембрия автором и О.Г. Окуневой прово,
дилась между слоями с P almeraspi s mari tima и Ch eimroides (/nikan ella) • .  

' 

* * * 
Изложенный материал показывает , что в Си'бири предлагалось несколько 

вариантов проведения границы между нижним и средним отделом кембрия. Ос
тановимся на HeKOTOpь� из них. 

1 .  Граница по подошве еланского ( и  обручевского )  горизонта ( подощва зо-
ны Edelsteinaspis-Kooteniella) обоснована резким изменением комплексов 
трилобитов, появлением таких родов, как Kooteniella Lenn., , Chon dragraulos 
Lerm. lf др . . развитием родов Edelsteinaspi s Lerm.,  ,Kootenia Wa:lc.,> , Granularia 
Polet. · и др. , которые единицами встречаются и ниже. Но, как правило, рез
кое изменение в комплексах трилобитов на этой границе связано с резким 
литологическим изменением в разрезе. Это прежде всего относится к страто
типу еланского горизонта - бассейну среднего течения р.Лены, где еланские 
известняки подстилаются немыми I' титаринскими" доломитами кетеменской 
свиты. Если выбирать стратотип этой границы, то гораздо более благоприят
ными кажутся разрезы р. А мги, где эта граница проходит внутри. хомустах
ской' свиты, и литологические изменения менее существенны ( Черньnuева, 
1961 ) .  Вторым недостатком этой границы является тот факт, .что она практи- . 
чески не определяется в разрезах "восточного" ,  сланцевого типа, где прохо
дит внутри слоев с L ermontovia ( в  .широком' смысле ) .  Также не убедительно 
она коррелируется и с нижней границей среднего кембрия тихоокеанской шка
лы и, тем более, атлантической. 

2. Второй вариант границы: по кровле еланского горизонта ( или подош-
ве зоны Schistocephalus апtiquus)-был предложен Н.В. Покровской ( 1954 ) на 
основании присутствия в составе комплекса трилобитов представителей семей
ства Protolenidae (Le.rmon tovia Suv • •  ' , B ergeroni ellus Lerm.}" а также археоциат 
и появления вьnuе этого горизонта ( в  усть-ботомской свите) таких форм, как 
Schistocepha1ulS sp., ·  , Liostracus sp., ,P eronopsis [а1lах (Linrs.), Solenopleura lе

naica Lerm.,· , Paradoxides regolosus Corda, , Tomagnostus fissulS (Lundgr.), разнь� 
видов рода 0 1 enoides Meek и др. Как было показано выше, в большей верхней 
части еланского горизонта наЙдены типичные средне кембрийские формы три
лобитов. Обсуждаемая граница в этом случае должна проводиться внутри елан
ской свиты ( а  не между ею и усть-ботомской) и определяется с трудом, по-
скольку преобладающий комплекс трилобитов вьnuе и ниже нее один и тот 
же. Имеются и другие трудности, связанные с прослеживанием этой границы 
как в других разрезах Сибири, так и с корреляцией ее с тихоокеанской � ат
лантической щкала� Правда, эта граница прив�екательна тем, что вьnuе нее 
практически отсутствуют археоциаты (Журавпева, 1960 ) . 

3. Граница по появлению Ch eir.uroides (Ch.)  arcti cu s  Tchern. С'восточный" 
тип разреза )  связана с заметным изменением в составе комплексов трило
битов. Вместе с тем, первые фор�ы Cheiruroides (Ch. ); arc ti cus Tcheгn. ' встре
чаются и ниже, совместно с представителями рода · lermon tovia Suv. '( Шабанов , 
1970а ) .  Кроме того, поскольку этот вид отсутствует в других типах разреза, 
эта граница трудно определима как в пределах Сибири, так и за рубежом. 

4 .  Граница по подошве зоны Anabaraspis кажется более определенной в 
связи с существенной сменой комплексов трилобитов на этом' уровне, а так
же довольно широким распространением рода Anabaraspis Lепn. в разрезах 
Сибирской платформы, и может быть прослежена Б разрезах "восточного" типа 
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и переходных разрезах хараулахского и еланского типов. Поэтому для Сибири 
она кажется удобной, но определить ее в атлантической и тихоокеанской шка
лах трудно. 

5. Граница по появnению предс тавителей рода Paradoxides Bron g. Oryc/ocare 
Walc" ,O ryctoceph alops Lerm. ,  . Oryctocephalus Wаlc.Эти роды вс тречаются в 
"восточном" типе разрезов, где появляются в средней части зоны Oryctocara 
( Шабанов, 1970а ) ,  а род Paradoxides Brong, и в переходных разрезах ха
рауз:rахского типа. С овместно с ними обычно присутствуют и представители 
рода Anabaraspi s Lеrm , Это обстоятельс тво, а также ограниченное распростра
нение рода Paradoxides Brong. и ориктоцефалид в Сибири объясняются тем, 
что этот рубеж практически не используется в Сибири, как граница между 
нижним и средним кембрием. Отметим, однако, что для корреляции с атланти
ческой шкалой он удобен, хотя в тихоокеанской не выражен четкой с меной 
комплексов трилобитов ( HowelI and oth" . 1944; Hu tchinson, · 1 956; Lochman" 
Wilson, ' 1 958; Cowie and ofh . ,  1972 и др. ) .  

К орреляция разрезов 

Естественно, что для решения поставленной проблемы необходимо правиль
ное сопоставление разнофациальных типов разрезов и разрезов разных геогра
фических регионов. Bo�pocы корреляции кембрийских отложений Сибири обсуж
дались в литературе неоднократно ( Лермонтова, 195 1 ; , Покровская, 1954 ;  Су
ворова, 1954, 1964: Демокидав и др. ,  1959; Егорова, Савицкий, 1969: . Репина 
и др. , 1 973 и др. ) .  Вместе с тем, корреляция разнофациальных типов осадков 
до сих пор вызывает большие труднос ти, несмотря на обилие трилобитов, с об
paHHЬ� в последнее время. На рис. 6 приведена увязка биостратиграфических 
схем расчленения кембрия для разных типов разреза. Довольно убедительно 
доказывается сопоставление верхов зон Batyuriscellus robus-tus - J akutus quad-
riseps ( "западного" типа разреза ) ,  Bergeroniaspis ornata ( переходнаго 
еланского и амгинского типов) и Bergeroniaspis l en aica - Bergeroniellus  lermon 
tovae ( переходного, хараулахского типа) .  В верхах этих подразделений име
ется много общих форм, и подобная корреляция ни у кого не вызывает с омне
ний. Сложнее определить аналоги рассматриваемых зон в " вОСточном" типе 
разреза. Как уже отмечалось выше, в разрезах подобного типа в большинстве 
случаев ниже слоев с L ermontovia вычленяется очень небольшая по мощности 
пачка пород с разными видами рода Bergeroniel1us Lerm. 1 ( обычно характер
HЬ� для синской свиты р.Лены) .  Эта пачка может и совсем отсутствовать. 
Поэтому нельз я исключить наличие перерыва под слоями с L ermontovia. Оче
видно, в Саяно-А лтайской складчатой области им будут C OOTBeTC �BOBaTЬ вер
хи санаштыкгольского горизонта, а в Приморье слои с Redlichina culmen ica 
( Репина и др. , 1964; Окунева, Репина, 1973 ) .  

Вышележащий уровень, равный зоне Parapol iel la-Pseudoeteraspis "з&-
падного" типа разрезов, хорошо прослеживается в перехадном разрезе амгин-:
ского типа, где ему отвечает та же зона. В переходнам разрезе еланского 
типа эта зона обычно сопоставляется с кетеменской свитой (= зоне Bergero
niel lus  ketemensis) • . Следует отметить, что из-за бедности органическими ос
татками нельзя сказать, вся ли кетеменская свита будет соответствовать зо
не Parapoliell a-Pseudoeteraspis"  а также уверенно определить аналоги вы
шележащей зоны "западного" типа разреза - Nam anoia. ОТ читывая данные по 
разрезам р.А мги, зона Namanoia должна соответствовать зоне Edel s teinaspi s-
Kooteniella в еланском разреза и зоне Kooteniell a в амгинском. Подоб-
ная корреляция в последнее время находит все больше с торонников ( Бобров, 
1962: Григорьев, 1963; Писарчик, 1963 ; Жарков, Хоментовский, 1965 и др. ) .  
В перехадном разрезе хараулахсконо типа двум разбираемым уровнях соот
ветс твует одна зона - Paramicmacca ( или ее аналог - Paramicmacca petropav
lovskii-Chondragraulos (А,} necopina Западного ПРИ8!tабарья: Егорова, Са
вицкий, 1969 ) . Корреляция доказывается множеством общих форм ( рис. 6 ) .  В 
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разрезах "восточного" типа ее аналогом будет- зона LemlOntO\li a dzevanovs
kii-Param i с т а сса petropavlovskii Вос точного и Юго-восточного Прианабарья 
( р. Н екекит и др. ) и одновозрастные зоны других районов. Корреляция с зо
ной Рагаро! i el l a-Pseudo eteraspis  ( буретский, кетеменский горизонты) солон
цовского горизонта Саяно-А лтайской складчатой области доказывалась ранее 
(Репина и др. , 1964 ) ,  а одновозрастность еланского и обручевского горизон
тов ни у кого не вызывает сомнений. В Приморье аналогом зоны Par'apol iel
l a-rselldo eteraspi s  являются слои с Palmeraspis mari tima ( общий род Parapo
liella N.Tchem.}, - а зона Edelstein aspis-Kooteniel la  (и ее аналоги) наибо
лее вероятно будет соответствовать большей части слоев с Ch eiruroides (ln i 
kan ella) (Окунева, Репина, 1973 ) .  

Зона Pro asaphiscu s  "западного" типа разреза и зона Schi stocephal u s  anti
quu s переходного разреза еланского и амгинского типов, по-видимому, од
новозрастны, так как почти ос е  виды "западного" типа разреза этого уровня 
присутс твуют В зоне Sch istocephalus antiquus р А мги, которая имеет много 
общих видов с одноименной зоной переходного разреза еланского типа. Во 
всех трех регионах имеется общий вид - Schistocephalus an tiquus • .  В "вос -
точном" разрезе, очевидно, это'му уровню отвечает большая верхняя часть 
зоны An abaraspis ( род' Anabaraspis Lerm. появляется в еланском разрезе ниже 
первых предс тавителей рода S chistocephalus N Tch ern .}  и низь! зоны Orycto
сага. ' В переходном разрезе хараулахского типа - также верхняя час ть зоны 
Anabaraspi s ( возможно часть зоны Kounamkites-Paradoxides cultus) Запад

ного .fIрианабарья ( Егорова, Савицкий, 1969 )  и часть разреза СЭКТЭНСкой сви
ты хр. Туора-сис , заключенная между массовыми Ii:редставителями родов Ра
rami cmacca Lerm.  ' и P aradoxides Br5ng. в Саяно-Алтайской складчатой облас ти 

с этим уровнем должны коррелироваться слои, содержащие богатый комплекс 
трилобитов, среди которых руководящее значение имеет вид Schistocephalus 
an tiquus N.Тсh егп l .�рис . 6 ) .  Точно определить аналоги зоны Schi stocephalus 
antiquus в Приморье пока трудно. Очевидно, они находятся в верхах слоев 

с Cheiruroi des (lnikan eIla) низах слоев с Kochaspis-O ri e1)turu s. 

* * * 

Н есомненно, что вопрос о границе нижнего и среднего кембрия не может 
быть окончательно решен без выбора стратотипа границы и его утверждения. 
В настоящее время такого стратотипа· нет. Имеющиеся разногласия в значи
тельной мере объясняются этой причиной. Неоднократно отмечались недо<.,; тат
ки стратотипа кембрийской системы в А нглии. За парастратотипические для 
среднего кембрия принимаются обычно разрезы Скандинавии, где Вес тегордом 
( Westerl1,"ard, - 1936, 1946) была разработана зональная шкала расчленения сред
l;Ieгo кембрия по парадоксидам. Вместе с .  тем, в большинстве районов Сканди
навии средний кембрий лежит на подс тилающих слоях с перерывом, который 
отмечался многими исследователями { GrOn wal l , . 1 902; Westergal'd, 1.936, 1946; 
Strand, ·1 948; Henningsmoen, ·1952; Waern , 1 952 ; Poul sen, 1966 и др. ) .  Средний кемб
рий разбивается здесь Вестергордом ( Westergard, 194 6 )  на три яруса (stаgе ) ( сни
зу вверх) :  Paradoxides oelandicus, P.paradoxissimus и P. forch a,mmeri , В каж
дом из них выделяется ряд зон. Нижний ярус Par'adoxides oel andicus подраз
деляется на две зоны: P.insul ari s  ( внизу) и P.pinu s ( вверху) .  Эта схема 
( с  небольшими изменениями) применима для расчленения среднего кембрия 
I;\сей атлантической провинции, где для этого времени характерен в основном 
сланцевый тип разреза, и называется обычно скандинавской или атлантичес
кой шкалой. С другой стороны, в Северной А мерике {за исключением ее вос-

1 Выделяющийся в последнее время в низах среднего кембрия суярыкский го
ризонт (Романенко и др., 1967 ; Богнибова и др. ,  197 1 ) имеет неудачный 
стратотип с нехарактерным для этого уровня комплексом трилобитов и тре
бует замены. 
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точного побережья) большей части А зии и А встралии парадоксидиды практи
чески отсутствуют. Поэтому в этих регионах вырабатывались свои шкалы. 
Наиболее хорошо представлены и изучены обсуждаемые отложендя в Северной 
А мерике. , Здесь было предложено несколько биос тратиграфических схем рас
членения кембрия ( Resser, 1938; , Dei ss, 1939; Howell and al. ,1944 ;  , Lochman, ' 
194 7, 1952, 1956; , Rasetti, '1951 и др. ) .  В последнее время большинство иссле
дователей считает, что нижний кембрий ограничивается сверху ЗОНОй Olenel lus ,  
lus ,  а средний начинается зоной P Ja �iura - PoJ ie J Ja 1 ( Rasetti ,  · 1 951 ; Lochma n ,  
1956; , Hutchin son, ' 1956; Lochman-Balk and \AJilson , 1958; Fri tz" 1970, 197 1 и др. ) .  
Выше располагаются зоны: Albertel l a, Glossopl eura, Bathyuri scus-Elrath ina и 
Ballaspidel l a. ' Эта схема расчленения обычно называется тихоокеанской шка
лой2• 

При корреляции двух упомянутых биостратиграфических шкал было устано'в
лено, что нижнее подразделение среднего кембрия атлантической шкалы ( Ра
radoxides oelandicus) не отвечает низам среднего кембрия тихоокеанской: его 
нижняя граница пройдет или выше зоны Glossopleura (Howell and o t.h . ,1 ' 1944 ) 
или будет проходить где-то внутри этой зоны ( Hu tchi n son" 1956; , Lochman
Balk, ,Wilson, ' 1958; , Fritz" 1970 ; , Palmer" 197 1 ) ,  или примерно совпадать с ниж

ней границей зоны Albertel l a  (Cowie and oth. ,1 '  197 2 ) .  Иначе говоря, нижние 
горизонты, среднего кембрия Северной А мерики в большинстве разрезов Е вро
пы отсутствуют. 

Это обстоятельс тво связано с имеющимися разногласиями по поводу про
ведения обсуждаемой границы и в Сибири. дейс твительно, при определении 
границы между нижним и средним кембрием в " вос точном" , сланцевом типе 
разреза, наиболее просто находились аналоги. в атлантической шкале, посколь
ку riоследняя разработана также на сланцевом типе разреза с близкими комп
лексами трилобитов. В ее нижнем подразделении P aradoxides oelandicus и верх
ней час ти зоны Oryctocara " восточного" разреза Сибири присутствуют одни и 
те же виды: Paradoxides in sulari s West. 1 и P.pinus (Holm.t. ' А налоги нижней 
части зоны Oryctocara" а также всех нижележащих зон до Bergeroniellus в 
разрезах Скандинавии отсутствуют ( Шабанов. 1970а ) .  Подобная корреляция 
кажется убедительной. 

С другой стороны, комплексы трилобитов, встречающиеся в переходных 
разрезах еланского и амгинского типов и "западного" типа разрезов, имеют 
больше общих элементов с тихоокеанской шкалой. где нижняя граница средне
го кембрия проводится значительно ниже, чем в а тлантической. 

Исследователи кембрия Сибири решают вопрос о сопоставлении обсужда
емого интервала с тихоокеанской шкалой двояко. Одна группа исследователей 
считает возможным коррелировать зону Oryctocephalops-Schi stoceph alu s  3, 
низов среднего кембрия с нижними среднекембрийскими зонами С еверной А ме-
рики ( от Рlаюuга-Роliеllа до Glossopleura включительно) и одновременно 
с ярусом Paradoxides oelandicu s Европы ( Покровская, 1961 ; , Чернышева. 19Ь7 
и др. ) .  При таком сопоставлении получается. что слои с P.oelan dicus Е вро
пы и Plagiura-РоliеIIа А мерики однов озрастны. На время накопления осад
ков елаНСКОГО, кетеменского горизонтов в атлантической и тихоокеанской 
шкалах в этом случае предполагается перерьш. 

lф • .Разетти ( Rasetti" 195 1 ) в этом интервале выделяет две 
цые зоны Wenkchemnia-Stephenaspis и Plagiura-Kochaspis" 
нию Х.ЛОкман ( Lochman, 1956 ).не везде прослеживаются. 

самостоятель
которые, по мне-

2 По данным Х.Локман-Болк и Д.Вилсона ( Lochman-Balk, ,Wil son,  1958) , эта 
шкала при�енима для кратонной и переходной биофации Северной А мерики. 

ЗЗона принадлежит к СВОДНой биос тратиграфической шкале Сибирской платфор
мы (Решения • • •  , 1959 , 1963 ) .  
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Вторая группа исследователей, принимая корреляцию атлантической и тихо
океанской схем, предложенную Ховеллом и др. ( Howell and oth.,  1944 ) ,  счи та
ет, что аналоги еланского горизонта отсутс твуют в большинстве разрезов 
Англии и Скандинавии, но в С еверной А мерике они имеются и им будут от
вечать нижние части среднекембрийских а мериканских разрезов ( зона Plagiu-
ra-Poliella) (Суворова, 1964; , Богнибова и др. ,  197 1 ) .  

А нализ каменного и литературного материала uозволил автору присоеди
ниться ко второй группе исследователей. Неоднократно отмечалось ( Покров
ская, 1 96 1 ;  1 Суворова, 1964; Р оманенко и др. , 1967 ; , Шабанов, 1970а, Богни-
бова и др. , 1971 ) ,  что зона Oryctocephalops-Schistocephalus Сибирской плат-
формы и суярыкский горизонт Саяно-А лтайской складчатой области имеют 
много общих элементов с птармиганиевыми слоями С еверной А мерики ( Res
ser, 1939 ) .  Общими формами являются: Р tarmigania Науш., o gygopsis Ress.," 
О lenoides Meek, ,Dolichometopus АfiI�.,' , O ryc to cephalu s  ВеесЬ. "  , Peronopsis Hawle 
et Corda, ,A lokistocare Iaticaudum Ress. и др. Слои с P tarmigania соответству -

ют нижней части зоны A lbertella - в 375 футах от ее основания по Ф.Ра
зетти ( Rasetti , '195 1 ;  ,oei ss; 1 94 1 ,  Will iams et Махеу, ' 194 1 ; , Lochman-Balk,  1 956; 
Fri tz" 1968 и др. ) .  

В еланской свите среднего течения р.Лены в нас тоящее время вычленя
ются два трилобитовых комплекса. Верхний, из них ( зона Schi stoceph alus ап
tiquus) принадлежит к зоне Oryctocephalus-Schi stoceph alu s  сводной шкалы 
и отвечает какой-то час ти зоны A lbertell a С еверной А мерики. , Н ижняя зо-
на - Edelsteinaspi s-Kooteniel la  ( и  ее аналоги) будет в этом случае од
нов<ХЗрастна какой-то час ти зоны Plagiu ra-Poliella тихоокеанской шкалы, 
а возможно и низам зоны Albertel 1 a. ' Подобная корреляция подкрепляется 
бога тыми комплексами трилобитов Приморья, которые имеют в своем с ос та-
ве как сибирские, так и американские элементы. В этом интервале в При
морье вьщеляется ряд слоев с характерныr-:ш формами ( рис. 6 ) .  Из них верх
ние слои с Kochaspis-Orien turus с одержат, с одной с тороны, виды: Kooteni el
lа slatkowskii (Schm.}, , K .acuta N.Tchern . ,  , A lokisto care cf. '[a ceta Laz.,' , A.asia
tica Lerm., , О  lenoides' dubius Lerm., - о. suiJlongus I v sh .  и др. ,  которые свидетельст
вуют о принадлежности этих слоев к зоне Schi stocephalus antiquus и ,  В<ХЗ 
можно, более высоким уровням переходного разреза еланского типа и ее ана
логам. 

С другой с тороны, здесь присутс твуют K oo tenia elongata Ras. " . Kochaspis 
dispar Ress.,' , Kochina vesti ta Ress.,' , Syspacephalus gregarius Ras. ," Clan cia Walc.," 
Ogygopsis Rеss. и др. ,  позволяющие сопоставить их с зоной Albertell a  тихооке

анской шкалы. Нижележащие слои Приморья - С Cheiruroides (lnikan eI1a) -
также содержат сибирские и американские элементы. В комплексе слоев име
ются формы: Е deIsteinaspis Lerm." ЕтЫ а Lerm. ,1 ,к oo tenieI1a slatkowskii (Schm')I ' 
Cheiruroides (lnikan eIla) gra cilis Lегш. ' и др. , которые позволяют с опоставить 

эти слои с зоной Edel steinaspis-Kooteniel la  переходного разреза еланско-
го типа и ее аналогами в других типах разреза. С овмес тно с ними присут
.ствуют И представители рода Schistocephalus :'J. Tchern . и вид Cheiruroides 
(СЬ. )  aff. 'arc ticus N.TcI1em. 1 Поэтому верхи слоев с Cheiruroides (lnikan eI1a), 
возможно, соответствуют уже низам зоны Schistocephalus  antiquus. ' Вместе 
с тем, здесь найдены: Kootenia elongata Ras. ,j , K . venusta Ress . ,' , A lokisto care 
virginica Ress. ,T , CaborcelIa Loch. ' и др. , известные из нижних зон среднего 
кембрия С еверной А мерики. С овместное нахождение этих форм подтверждает 
вывод, что еланский горизонт (=зоне Еdеl stеiпаsрis-КQоtепiеl lа )  одновоз
рас тен какой-то части зоны Plagiura-Poliel l a" а в<хзможно и низам зоны Al
bertella. ·' Более того, нам представляется наиболее вероятным, что и ниже-
лежащие слои кембрия Приморья с Palmeraspis mari tima также соответст-
вуют низам среднего кембрия С еверной А мерики. Прежде всего отметим, что 
довольно убедительно доказывается одновозрастность этих слоев с зоноЙ Ра
rapoliel l  a-Pseudoeteraspi s "западного" типа разрезов ( буретский горизонт) 
и переходного . разреза амгинского типа (кетеменский горизонт) , так как 
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они имеют общий род ParapolielIa N.Tcheгn. ' и покрываются и подстилаются 
слоями с близкими комплексами окаменелостей (Окунева, Репина, 1 973 ) .  Рас-
пространенный на этом уровне род Parapoliella N.Tchern. ' очень схож по 
строению с американским родом Poliella Walc. " ( ЧеРНЬШlева, 1 957, 1961 ; Су
ворова, 1961 ) ,  который характерен для среднекембрийской зоны Plagiura-Po
Ееllа Северной А мерики,  Поэтому не случайно возраст комплекса с Ратаро -
liella в Сибири первоначально определялся" как средНекембрийский (Лер-
монтова, 1925, 1 940; , Дзевановский, ЧеРНЬDпева, 1950 ) . 

Обращает на себя внимание также близость строения родов Pseudoeteraspis 
N. Tchern.,' , Palmeraspi s  Нер. ' и Plagiura Rеs s. ,' развитых на этом уровне в 

Сибири, Приморье и Северной А мерике. Кроме того, немаловажным фактом, 
по нащему мнению, являются полное отсутствие в ни:.;некембрийСких отложе
ниях С еверной А мерики форм, близких к рассматриваемым. Комплексы трило
битов зоны 01 enellu s  А мерики резко отличны и не могут быть скоррелирова
ны ни с комплексом трилобитов слоев с Palmeraspis maritima Приморья, ни 
С одним из его аналогов в Сибири. 

Предположить , что в американских разрезах на время образования осад';;' 
ков этого, а также еланского уровня повсеместно приходится перерыв, вряд 
ли правильно, так как в С еверной А мерике имеется много районов, где не"; 
прерывный переход от нижнего кембрия к среднему не вызывает сомнений и 
охарактеризован трилобитами. Например, в Южной Неваде и Калифорнии '(1=>аl
тег, ' 1958, 197 1 ;  i Nelson,I<962; МсКее, Moiola, '1962; Baгnes, Christiansen" 1967 ; 
F ri tz, ' 1968 и др. ) ,  в Скалистых горах Канады и А мерики ( Deiss, I94 1 ; , McKee" 
1945; Wheeler" 1948; , Rasetti, ' 1951 1 ; Lochman-Balk, 1956, , 197 1 и др. ) ;  в А ляс
ке ( Walcott, 1 968 ) ;  в Центральных А ппалачах t Wal cott" 1 89 1 ;  , Shaw" 1 957 ; ,Res
ser" , 1 938 ; , Rodgers" 1956; 1968; Раlтег, ' 197 1  и др. ) и других регионах. В боль
ЩИНСТЕ\е районов в непрерывных разрезах комплексы трилобитов верхов зоны 
Olenellus сменяются или комплексами зоны Plagiura-Poliella" или комплек-
сами, сопоставимыми с ними. Верхи зоны Olenel lus и низы зоны Plagiura
Poliell a содержат общие переходные роды: Syspacep�.aluf1 Ress.,I , Piazella Loch.,I ' 
Ogygopsis Ress." ,Onchocephalus Ress.,l ,Kootenia Walc. ' и др. 

Следовательно, зона Edelsteinaspi s-Kooteniel l a  ( =еланскому горизонту) ,  
а также Parapoliella-Pseudoeteraspis (=буретскому .щи кетеменскому гори
зонтам) и все их аналоги, по-видимому, ОдНовозрастны нижней части среднего 
кембрия Северной А мерики, и нижняя граница среднего кембрия А мерики 
(=нижней границе зоны Plagiura-Poliella) сопоставима с нижней границей 
зоны P arapoliell a-Pseudoeteraspis Сибири. 

Значительно труднее определить эту границу ( так же как и все цругие , 
предлагавщиеся в Сибири ) в разрезах атлантической щкалы. К ней относятся 
все вопросы, связанные с корреляцией тихоокеанской и атлантической щкал 
(см. ВЬШlе) .  В бопьщинстве разрезов Европы на это время приходится пере
рыв. Так, он почти повсеместно отмечается в Скандинавии t CM. ВЬШlе} .  В Ве
ликобритании средний кембрий начинается или местной зоной Paгadoxides groomi 
( Шропщир ) ,  или зоной P.harknessi (Южный У эльс ) .  Обе зоны лежат на под
с;тилающих отложениях с перерывом и сопоставляются с верхней зоной яруса 
Paradoxides oelandicus-P.pinus (Cobbold, 1927 ;  Cobbold, Pocock, '1934 ; Stubbel'
fild, ' 1956; , Rushton, ' 19�6; ; Cowie and oth., 1 972 и др. ) .  В ра�р езах Ньюфаунд
ленда в основании cpe�гo кембрия выделяется меСтная зона Р .benetti " ниже 
которой также отмечается перерыв (Но wеll, ,1925; Hutchinson,  1956, '1962). 1 

В районах, где имеются нормальные взаимоотнощения между нижним и 
средним кембрием, обычно выделяются переходные слои со "смещанным" комп
лексом трилобитов. Так, в Польще, в �зрезах восточной части Свентакщимс
ких гор, они охарактеризованы :  P aradixides insularis West." P.oelan dicus Sjogr. , 
а также P ro tolenus (Pro tolenus) polon icus Огl . ,  Stren uella (Сотluеllа) 
samsonowi czi Orl. ,. , Kingaspis (Kingaspis) h enningsmoeni Огl . и  др. ( Samsonovicz" 

1 Ф.J;>азетти ( Rasetti, '195 1 )  допускает наличие перерыва под зоной Plagi нга
РоЕеll а. 1 
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1956; Orlovski, ' 1 959 , 1 900 ) .  В разрезах Испании обособляется комплекс с Р а
rado xides (Acadoparado xides) mureoren sis Sdz., , H amatolenus (Hamatolen us) iberi 
cus Sdz. ,  , S trenuella moratrix Sdz. и др. (Sdzuy" 1 97 1 ,  1 97 2 ) .  В raзрезах Марок
ко (Северная Африка ) в составе комплекса переходных слоев отмечаются: Ра
rado xides (Acadoparado xides) marocan us Hupe, M.i cmacca m eridiona1is Hupe, Ваmа
to/enus con tiquus Hupe, .?seudolenus fraensis Hupe, l<.jeru1fia Кiaeг и др. ( Hupe, 
1 960 ) .  Очевидно, то же Положение имеют слои с трилобитаМI1 Micmacca? Matth . ,  
F er ralsia СоЬЬ. Черных гор Франции ( Geze, ' 1956; I Courtessole ,  1969 ; I Cou rtessole. 
Termie, 1 97 1 ) .  К этому же уровню, по-видимому, принадлежит зона Cata
doxides сводной ьиостратцграфической схемы всей экстракратонной биофации 
( Lochman, ,Wi lson ,lfJ58) , .или А тлантической провинции С еверной А мерики 
( Fri tz" 1 970 ) ,  которая выделяется ниже зоны Paradixides oelandicus и выше 
:;юны Protolenus. 

Как правило, эти переходные слои относятся к среднему кембрию, но по
мещаются нижеl яруса Paradoxides oelandicus  Скандинавии. Вполне возможно, 
что именно эти переходные слои будут соответс твовать зона м Edelsteinaspis-
Kooteniel la ( еланский горизонт) и Parapoliell a-Pseudoeteraspi s ( бурет-
ский горизонт)  и их аналогам Сибири, и в этом случае граница по подошве 
зоны Parapoliella-Pseudoeteraspis С ибири примерно совпадает с подошвой 
переходных слоев в Европе. Правда, прямых доказа тельств для подобной кор
реляции нет, за исключением того, что как в Е вр опе, так и в Сибири на этой 
границе вымирают массовые типичные протолениды, и выше ее они встреча
ются редко. 

Повсеместная четкость границы по основанию зоны Parapoliella-Pseudoe
teraspis ( буретского, кетеменского горизонта ) и ее аналогов в Сибири отме
чалась ранее, и именно она была выбрана как граница между подотделами 
(Репина и др. , 1 9 00 ) .  После обработки материала по еланскому горизонту 
р.Лены, а также колл�кций трилобитов Приморья автор пришел к выводу, что 
этот рубеж, по-видимому, более высокого ранга и может рассматриватьс я как 
граница между нижним и средним отделом кембрия. Отметим несколько ее 
преимуществ .  

Прежде всего, в о  всех типах разрезов к это:\< границе в 
чено существенное изменение в комплексах трилобитов. В 

Сибири ПDИУРО
" западном" типе 

разрезов, а также в переходнь� разрезах амгинского типа на этой границе 
исчезают протолениды, и на смену им приходят представители родов Ратаро
Jiella N.Тсhегп . и  P seudoeteraspis N.Tchern. · B " вос точном" типе разреза, а так
же переходнь� разрезах еланского и хараулахского типов происходит четкая 
с мена комплексов трилобитов и ,  главным образом, существенное изменение 
в с оставе с емейств Protolenidae. · Исчезают массовые представители подсе-
мейства Bergeroniel l inae {роды B ergeroniellus L erm. , B ergeroniaspis Lerm., · . 
Olekmaspis Suv.) и  появляются представители подсемейств Lегmоп tоviпае (род 
L ermon tovia Suv.} и , Paramicmaccinae ( род Parami cmacca Lerm.)� Уместно отметит�, 
что при э том кажущееся противоречие - присутствие MaCCOBЬ� протоленид в 
среднем кембрии - будет объяснимо, если мы учтем, что отмеченные подсе
мейства значительно отличаются от типичнь� представителей с емейс тва Рго
tolenidae (рода P rotolenus Matth . ) , ' развитых в верхней половине нижнего кемб
рия атлантической провинции. В разрезах Сибири р од P ro tolenus Маtth. имеется, 
но встречается много ниже, совместно с последними видами семейства Olenel
l idae (в аналогах тарынского горизонта ) .  Нельзя также рассматривать как 
типичных протоленид такие виды, как B ergeroni ellu s  k etemensis Suv. · и B. soli...,. 
tarius  Suv. , 'известнь� из кетеменской свиты р.Лены (зона Bergeroniellus kete
men sis). Это крайние, сильно измененные представители вымирающих ветвей 
в развитии рода B ergeroniel1us Lerm. · ( Репина, 1 972 ) .  Четко определяется 
расс матриваемая граница и в Саино-Алтайской складчатой области, где она 

1 ИСКJ1ючение сос тавляют переходные слои Польщи, где присутствуют виды 
P.oelandicus Sj Ogr. · и P. insularis West. · 
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проходит между санаштыкгольским и солонцовс ким гориз онтом, а также в 
Приморье ' ( между слоями с Redlichina culmenica и Palm eraspi s mari tima). ; 
СJJедовательно, эта граница легко может быть прослежена повсеместно, в от
личие от границы под еланским горизонтом, которая в сланцевом типе раз
реза проходит внутри слоев с L ermon tovia ( в  широком смысле) и от границы 
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по крOIше еnанского горизонта , которая определяется с трудом в разрезах 
массивных, биогермных известняков. Эта граница четко определяется по схе
ме КОМПлекСОВ археоциат ( Журавлева, 1960; Репина и др. , 1964 ; , Розанов, 
1972) .  �pOMe того, эта граница наиболее убедительно коррелируется с грани
цей между нижним и средним кембрием тихоокеанской шкалы. Поэтому этот 
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рубеж в Сибири при пересмотре и унификации границы между нижним и сред
ним кембрием наряду с другими заспуживает самого серьезного внимания. 

Заканчивая краткий обзор состояния вопроса о границе нижнего и среднего 
кембрия в Сибири, отметим еще раз, что окончательное еro решение не мо
жет быть достигнуто без рассмотрения этого вопроса в международном масш
табе и без выбора стратотипа границы, отвечаЮЩеГО всем неоБХодимым тре
бованиям, и утверЖдения его МеЖдунаРОДНJ:>IМ геологическим конгрессом. 

Нам представляется, что два варианта гращщы меЖдУ нижним и средним 
кембрием особенно заслуживают внимания. Первый - граница между зонами 
Olenellus и .  Рlаgiuга-РоliеIlа тихоокеанской щкалы (рис. 7 ) . i В атлантичес
кой шкале уверенно провести ее трудно, НО, ЛО-ЩlдимоМУ, Эlа кровля зоны 
Protolenus. В разрезах Австралии она соответствует подошве яруса Ордиан 
( Ordian) ( =подошве слоев с Redlichia) и принимается А.опиком1 (Opik, '1966). 
8 Китае, по-видимому, этой границе будет соответствовать граница ярусов 
Тсангnaнгпуиан ( Tsanglangpuian) и Мантониан ( Mantonian) (Lu, ' 194 1 ;  ,Chang, . 

1957 ) .  в разрезах Приморья она будет проходить меЖдУ зонамИ Redlichina 
culmenica и Palmeraspis marilima. · для Сибири эта граница �по подошве зоны 
Parapoliella-Pseudoeteraspis и ее &Налогов) только что рассматривалась, и 
нам кажется, что она четко определяется во I3сех типах разрезов. 

Второй вариант - граница по подошве сдоев С Paradoxides. В этом случае 
она будет просто определяться в разрезах Е ВРОПрI, а в разрезах Северной 
А мерики проЙДе.r где-то выше зоны Plagiura-Poliella. · в Австралии, по дан
ным А.O:ri:ика ( Opik" 1966 ) ,  она совпадает с подошвой яруса Темплетон ( Тетр
letonian). ' 8 Китае эта граница ПРОЙдет в нижней 'Щсти яруса Хсучуниан 
( Hsuchunian-Chang, ' 1957 ) .  В Сибири представители рода P aradoxides Вr'бпg. · 
встречаются в основном в "восточном" типе разрезов, где появляются в сред
ней части зоны Oryctocara ( Шабанов, 1970а; , Савицкий и др., 1972). в пере
ходных разрезах еланского и амгинского типов данная граница будет прохо-
дить где-то вьпuе зоны Schistocephalus antiquus" в Саяно-длтайской склад-
чатой области - по основанию мундыбашского горизонта (Богнибова и др., 
1971 ) .  ,Обе отмеченные грани цы более или менее определенно могут быть 
проведены во многих регионах земного шара, так как обоснованы родами, 
имеющими довольно широкое распространение. 

При выборе стратотипа обсуЖдаемой границы следует учесть, что в Сиби
ри имеются прекрасные, непрерывные разрезы, где переход от нижнего кемб
рия к среднему охарактеризован трилобитами. ИЗ них наиболее приемлемы для 
этой цели переходные разрезы хараулахского типа (хр. Туора-сис Хараулах: 
Западное Прианабарье) и в меньшей мере амгинского , 'I\ИIIа. В них присутст- . 
вуют смешанные комплексы трилобитов разных типов разрезов. Остальные раз
резы или содержат только свойственные им комплексы трилобитов ( "восточ
ный" И "западный" типы разрезов) ,  или Н,е монофациальны, и смена. комплек
сов в них связана с литологическими изменениями ( переходный разрез еnaн
ского типа ) .  

Все  изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время граница 
нижнего и среднего кембрия как в Сибири, так и в бодьшинстве районов мира, 
проводится на разных уровнях и требует быстрейшего обсУЖдения и унификации. 

1 Ярус Ордиан по А .Опику соответствует отложениям, заключенным меЖдУ зо-
нами Olenellus и Paradoxides oelandicus, и относится к среднему кембрию. 
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В. В. Назаров, Э. Л. Школьнuк 

R ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ 

RРЕМНИСТО-ВУЛRАНОГЕННЫХ ТОЛЩ 

УДСRО-СЕЛЕМДЖИНСRОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

В связи с проблемой фосфоритоносности древних толщ Дальнего Востока 
повышенный интерес вызывает территория У дско-Селемджинского междуречья. 
До недавнего времени считалось , что здесь разви ты преимушественно сред
не-верхнепалеозойские отложения. Как девонские ( ? ) , они показаны на пос
ледней сводной геологической карте южной части Дальнего Востока, состав
ленной под редакцией Л.И. Красного ( 19 60 ) .  В результате проведеннь� тема
тических исследований ( Школьник, Сигов и др. ,  1965 , 1966 ) , в даином регионе 
было доказано широкое распрос транение нижнепалеозойских, главным об
разом нижнекембрийских, отложений на с еверных и частично на южнь� скло
нах хребта Джагды. БЫJIО установлено, что в раннем палеозое здесь форми
ровался КОМПJIекс эвгеОСИНКJIинальнь� отложений, который прослеживается в 
ПОJIосе шириной 50-80 км от р. Лан ( правый приток р. Шевли ) до побережья 
Охотского моря И, видимо, на Шантарские острова. 

Большинство органических остатков, харак теризуюших данный комплекс , 
известны из западной части региона - басс �йна р. Шеми, где нижнепалео
зойские отложения предстамены терригенно-карбонатными фациями. Здесь по 
составу археоциат и трилобитов установлены нижний кембриЙ. верхний к емб
риЙ и НИЖНИй ордовик ( БеJIяева, 1969 ,  1970 ) .  

Восточнее р. Шеми с остав пород комплекса сушес твенно изменяется. По 
правобережью р.У ды развиты толщи раЗJIИЧНО окрашеннь� кремнис тых и эф
фузивных пород, С подчиненными известняками и ДОJIомита ми ,  седиментацион
ными брекчиями и терригенными пачками·. К ЭТОй толще приурочены горизон
ты марганцевых и жеJlЭЗНЬ� руд, залежи фосфоритов. В ряде разрезов Bыд-
ляются и относительно монотонные терригенные толщи, с резко подчиненными 
прослоями кремнисть� и эффузивнь� пород. 

Из ряда мест известны находки различных органических оста тков. 13 кар
бонатных разнос тях наиболее часто вс тречаются микрофитолиты верхнего до
кембрия ( юдомского комплекса) - кембрия, реж е археоциаты и извес тковые 
водоросли нижнего кембрия ( Беляева, 1969 ) .  В последнее время в фосфоритах 
быпи найдены беззамковые брахиоподы. По предварительным заключениям 
Ю .А . 1 ГОРЯНСКОГО и Н .А .  А ксариной, брахиоподы могут характеризовать воз
рас т вмешающих их отложений предположительно как средний-верхний кемб
рий. В терригеннь� породах обнаружены неудовлетворительной с охранности 
остатки рас тений. По мнению Н.М. Петросян и А . Ф. Залесской, среди них 
могут быть формы, встречающиеся в среднем-верхнем паJIеозое. 

До тех пор ,  пока работы велись на разных · учас тках, расхождения в отно
шении возраста развить� здесь ТОJIЩ НОСИJIИ чисто дискуссионный характер. 
Но после того, как на значительной территории региона БЫJIа проведена 

среднемасштабная геологическая съемка, в результате которой на с межных 
лис тах геологических карт крупного масштаба , данные отложения рассматри
ваются в составе различнь� систем палеозоя: от кембрия до пер ми включи
тельно, - эти расхождения стали серьезным препятс твием в дальнейшей 
работе. 

Сложившаяся си туация в знаЧlI тельной мере имеет с вон 06ъеJ\ 'I' J lDные при
ЧИНЫ. Здесь и с ложность блоковой тектоники при отсутс твии маРJ\ J Ij JУЮЩИХ 

1 04 



горизонтов, и плохая обнаженность, и слабая палеонтологическая изученность 
рассма триваемых отложений этой ча'сти района. Н емалые затруднения возни
кают и в связи со специфической особенностью геологического развития это
го региона, выражающейся в проявпении магматизма , в сильной дизъюнктив
ной тектонике и сопутствующих им метаморфических процессах, создавших 
комплексы пород, резко отличных от терригенно-карбонатных образований, 
слагающих западные части района. Бопьшинство возникших трудностей геоло
гического порядка в настоящее время еще молностью не преодолено, и поэто
му оконча тельное разрешение их невозможно без дальнейших специаль�ых ис
следований, связанных с выяснением возрас та развитых здесь отложений, и 
в первую очередЬ фосфоритоносных и железо-марганцевых толщ. 

В этом смысле перспективным является определение возраста вмещающих 
железо-марганцевые руды, кремнистых отложений на основании изучения ра
диолярий, которые встречаются практически во всех разновидностях кремнис
TbIX пород. К тому же отдельные пласты кремнистых пород могут служп'Гь 
хорошими маркирующими горизонтами. 

До последнего времени радиолярии не бытlИ объектом специальных иссле
дований. Л.И. Красный ( 19 60 )  указал на присутствие Staurosphaera sp. ' в яш
мах мыса Радужного о-ва Большой Шан тар. В западной части района Р.Х.Лип
ман определила палеозойские Sphaeroidea: Thecosphaera sp. · ( Школьник и др. ,  
1 965 ) • 

Для изучения радиолярий БЬ!J1 выбран разрез кремнис то-вулканогенных об
разований в верховьях р.Джаводи ( междуречье рек Ир и Ними ) .  Здесь на кар
бонатных фосфоритоносных от.тrожениях, с пачками яшм, основных эффузивов 
И многочисленными залежами фосфоритов с размывом залегает мощная ( до 
1000 м) толща различно окрашенных массивных и плитчатых яшм, глинис то
кремнистых сланцев и резко подчиненных им эффузивных пород. Все разновид
ности j{ремнистых пород, как правило, содержат ос татки скелетов радиолярий, 
но в большинстве случаев их сохранность крайне неудовлетворительна. 

Среди обнаруженных радиолярий преобладают сравнительно крупные одно
сферные формы с многочисленными радиальными иглами и, видимо, деформи
рованные сферические формы, имеющие эллипсовидные очертания с одной-че
тырьмя основными иглами. Их можно отнести к родам Poly en tactinia Forem an, ' 
En tactinia Forem an, ? Tetren tac tinia Forem an. 1 Подобная асс оциация односфер

HbIX астроидных и 4-6-игольных форм радиолярий, среди KOTOPbIX определены . 
Polyen tactinia dijagdiensis sp.n"  P .udiensis sp. п . ,  Tetrentactinia sp. ,  Entactinia 
iriensis sp. п" является характерной чертой данного комплекса. За ис
ключением Polyen tactinia 'djagdi ensis sp.nov. ," обнаружеННhIX в массивных 
толс топлитчатых яшмах, радиолярии из других слоев разреза имеют ЭЛЛИПСG
видные очертания. На этом основании их следовало бы отнести к родам Се
n el lipsis H aeckel , ,L i th apium H aeckel, Ellipsidium H aeckel надсемейства Prunoi
dea H aeckel .  ' 

В богатейших коллекц иях радиолярий, выделенных нами химическим препа
рированием из кембрийских, ордовикски х и девонских отложений Алтае-Са
янской области, Казахстана и Южного Урала ( Назаров, 1972 ) ,  не обнаружено 
радиолярий, имеющих скелет эллипсовидной формы. Рассматривая распрос т-
ранение семейства Spumell ari a" у. Ридел ( Ri edel , ,1967 ) считает, что эллип-
совидные радиолярии - Arti scinae ПОЯВ.'lЯются в конце мезозоя. В данном 
случае эллипсовидную форму обнаруженных радиолярий, видимо, можно объяс
нить широко распространенным в этом районе метаморфизмом пород. 

Кроме радиолярий, в кремнистых породах встречаются овальные и округ
ло-треугольной формы образования рода U lcun dia (см. ста тью в данном сбор
нике) и спикулы губок отряда Triaxonida ( семейство Protospongia). 1 

Определение 'возрас та отложений, вмещающих данный комплекс радиолярий, 
крайне затруднительно, так как палеозойские радиолярии Дальнего Востока 
практически не изучены. В связи с этим мы вынуждены обратиться для срав
неНIIЯ к материалам по Казахс тану, где было вьщелено ( Назаров, 197 1 , 1972)  
несколько разновозрастных комплексов радиолярий, ус тановленных в палеон
тологически охарактеризованных разрезах к-ембрия. ордовика, силура и девона. 
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При таком анализе устанавливается, что ради олярии , обнаруженные в 
кремнистых тOJIЩах верховьев р.Джаводи, наиболее сходны со средн'екембрий
скими радиOJIЯРИЯМИ агырекской и маЙданской свит ( амгинский ярус ) хр. Чин-· 
гиз Восточного Казахстана и, в меньшей степени, с комплексом радиолярий 
буру\?айтаJ1ЬСКОЙ свиты верхнего кембрия Юго-Западного Лрибалхашья. Это 
сходство выражается как в общности родового состава, так и в размерах 
радиолярий. 

На основании определения радиолярий из кремнистых пород, распространен
ных в верховьях р.Джаводи, в настоящее время можно сделать TOJ1ЬKO одно
значный ВЫВРД об их кембрийском возрасте, и, по всей вероятности, данные 
толщи следует относить к среднему-верхнему кембрию. 

Остатки скелетов радиолярий различной сохранности бьu1И обнаружены в 
вулканогенно-кремнистых ТOJIщах по рекам Ир, Ними, HeJ1ЬкaH, а также . на 
побережье Охотского моря в районе Тыльского мыса. Здесь также встреча
ются Polyen tactinia sp.,' , En tactinia sp.,' , ?Tetrentactinia sp.,' Ulcundia sр.и спикулы 
кремневых губок отряда Tri axoni da. ' Обшиость родового состава радиOJIЯРИЙ 
ПОЗВOJIЯет говорить об одновозрастности вулканогенно-кремнисть� толщ пра
вобережья р.Уды - от Ир-Нимийского междуречья до пооережья Охотского 
моря. Однако полученные данные нуждаются в дальнейшем подтверждении дру
гими палеонтOJIОГИЧескими фактами, так как обнаруженные в этих разрезах 
скелеты радиолярий Ч8!!lе �eгo имеют неудовлетворитеJ1ЬНУЮ сохранность. 

ПОСКОJ1Ьку радиолярии из данного района ранее не описьmaлись, мы сочли 
необходимым описать некоторые наиболее распространенные виды. Описанная 
коллекция хранится в Геологическом ннституте АН  Са:;Р (ги'Н )  за N9 4045. 

ПОДК,ЛАСС RADIOLARIA 

О Т Р ЯД SРUМБLLАRIА 

ПОДОТРЯд POLYCISТINA 

Н А Д СЕМЕЙС ТВО SРНАЕRЩDЕА 

С Е  МЕЙС Т ВО ENTACТINIIDAE RIEDБL, 1967 

Р о д  Polyen tactinia Foreman, 1963 

Polyen tactini а djagdi ensis N azarov, ,sp.nov. l 

Табл. 1 " фиг. 1 -2 

Г о л о т и n - ГИН N9 4045-5 1 .  средний-верхний кембриЙ. ДаJ1ЬНИЙ Восток, 
хр. Джагды, р.Джаводи. 

М а т е р и а л • .  Кроме измереннь�, в шлифах из данной точки обнаружено 
большое число сечений (до 2СЮ) в одном шлифе, которые можно отнести к это
му виду. 

О п и с  а н и е. Раковина имеет правиJ1ЬНУЮ сферическую форму и многочислен
ные ( БOJIее 1 0 )  небольшие радиальные иглы. Иглы конусовидные, приострен
ные в дистаJ1ЬНОЙ части. У HeKOTOpь� экземпляров видно, что от основания 
игл к центру сферы протягиваются тонкие стержни, но соединение их внутри 
сферы не наблюдалось. Второстепенные иглы, видимо, отсутствуют. Внешняя 
оболочка раковины тонкая, с гладким внутренним краем. Она пронизана не
большими, часто расположенными. прямыми в сечении порами. 

1 Название вида от хр. ,Джагды. 
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Размеры ( в  микронах, измерено 32 сечения) :  диаметр оболочки голотипа _ 

295 ( ocTanЬHыe 1 10-315 ) ;  длина игл голотипа - 48....50 ( ocTanЬHыe 38-00 ) ; диа
мет их в основании у голотипа - 15 ( ocTanЬHыe 12� ) ;  толщина стенки го
лотипа - 8 ( ocTanЬHыe 8-12) ; диаметр пор голотипа - 8-10 ( ocTanЬHыe 4-12) . 

С р а в н е н и е. От описанных как виды рода Acan thosphaera: А . rоЬщ;tа Rue

demann из нижнего ордовика Северной Америки, A. an tiqu{:I Hinde из лландейnо
карадока Южной Шотландии, а также девонских A. �chinata Riist из Гарца За
падной Европы и A. <,!u$tralis Hinde Нового, Южного У эnьса А встралии, имею
щих правильную сферическую оболочку и многочисленные радиаnьные иглы, дан
ный вид отличается своеобразным сочетанием Относитеnьно крупной Сферы и 
небольших радиаnьнь� игл, а таюке более тонкой оболочкой, и ,  главное, нали
чием тонких радиальнь� стержней, отходящих от основания игл. По этому приз-
наку он сходен с Poly en tactinia craticuJata Foreman из верхнего девона Се-
верной Америки и Южного Урала, но отличается более правиnьными сферичес
кими очертаниями, а также Qднообразной формой пор. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Хребет Джагды, верховье р.Джаводи. 
Р а с п  р о с т р а н е н и' е. Средний-верхний кембрий ДanЬHeгo Востока • 

. ? Роlу еп tactia ur:liensi s Nazarov, ,sр ,поv. � . 

Табл. 1, ' фиг. 3-4, 6-10 

Г о л о т и п - ГИН N9 4045-60, средний-верхний кембрий; Дальний Восток, 
хр. Джагды, р.Джаводи. 

М а  т е р и а л. В одном шлифе обычно встречается до 100-150 сечений, кото
рые по фОl?ме пор, толщине оболочки и размерам можно отнести к данному 
виду. 

О п и с а н и е. Раковина с простой решетчатой оболочкой и ,  по-видимому, с мно
гочисленными тонкими небольшими радиаnьными иглами. Стенка оболочки глад
кая с наружной и внутренней стороны. ОНа пронизана многочисленными (до 
30 на видимую полуокружность) ,неравномерно расположенными порами. По
ры в сечении прямые, реже конусовидные. 

Размеры ( в  микронах, измерено 60 экз.) :  диаметр внешней оболочки - у 
голотипа 162 х 1 85 ·  ( остальные 85 х 185 до 246 х 279 ) ;  толщина стенки голо
типа - 1 8  ( ocTanЬHыe 10-26 ) .  

С р а в н е н и е. От Poly en tactinia djagdiensis sр.поv. l из этих же отложений, 
описываемый вид отличается слабым развитием радиальн� игл, более ТОЛСТОй 
стенкой раковины. От P.propinqu{:l Nazarov из верхнедевонских отложений Юж
ного Урала, имеющего приблизитеnьно те же размеры, Р.цфепsis отличает
ся конусовидной формой пор и более толстой стенкой раКОВИНЬ4 

З а м е ча н и я. Данный вид отнесен к роду Poly en tactinia с некоторым сом
нением, поскольку не известны строение и Форма радиальнь� игл. С одной 
стороны, это можно объяснить сохранностью материала, с другой - несовершен
ством методов исследований, так как .изучение проводилось только в шлифах. 
Здесь следует иметь в виду, что виды рода Polyen tactinia в случае, если они 
выделены из породы, имеют от 8 до 32 внешних радиаnьнь� игл. Их сечения в 
шлифах большей частью не имеют игл, в лучшем случае видна одна или две 
неполные иглы. По-видимому, здесь мы наблюдаем аналогичный случай. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Хребет Джагды, верховье р.Джаводи. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний-верхний кембрий Дальнего Востока. 

1 Название вида по р.У да. 
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Р о д  En tactinia Foreman, ,1963 

En tactinia iri en sis  Nazarov, ,sp.nov. � 
Табл. 1, ' фиг. 5 

г о л о т и п - ГИН N9 4045-55 ; Дальний Восток, хр.Джагды, верховье р.Джа
води; средний-верхний кембриЙ. 

М а  т е р и а л. Кроме измеренных, в шлифах из разных слоев встречается 
разное количество ( от 20 до 40 ) сечений в одном шлифе, которые по разме
рам, строению игл можно отнести к данному виду. 

О п и с а н и е. Раковина с простой решетча той оболочкой, с одной масс'ивной 
И тремя-пятью тонкими, слабо развитыми радиальными иглами. Крупная игла 
конусовидная, тупо округленная в дис тальной части , причем диаметр иглы в 
основании иногда меньше ее диаметра в средней части. Ос тальные иглы тон
кие, стержневидные. 

От основания игл внутрь сферы иногда протягиваются тонкие" перекладины.  
видимо, соединяюшиеся несколько эксцентрично. Второстепенные иглы отсутству
ют. Оболочка раковины толстая. с гладким внутренним краем. Она пронизана 
неравномерно расположенными конусовидными в сечении порами. 

Размеры ( в  микронах, измерено 1 2  экземпляров ) :  диаметр оболочки голо
типа - 1 37 х 177 ( остальные 1 20  х 144 х 1 63-190 ) ;  длина крупной иглы го
лотипа - 77 ( остальные 40--90 ) ;  диаметр ее в основании голотипа - 23 ( ос
тальные 1 6-25 ) ; длина ос тальных игл - 14-27 , диаметр их в основании - 6-8; 
';Олщина с тенки �аковины голотипа - 1 6  ( остальные 1 6-1 8 ) ; . диаметр пор го
лотипа - 14-1 6 ( остальные 8-1 8) .  

С р а в н е н и е, Описываемый вид по  своевременному сочетанию. одной мас
сивной иглы со слабо развитыми ос тальными наиболее близок к верхнедевон
ским видам En tactinia comets Foreman и E.assidera Nazarov, но имеет не трех
гранные, а стержневые формы иглы, причем крупная игла не приострена, а 
тупо округлена в дистальной части. 

Кроме ТОГО , у  E.iri ensis более толстая стенка раковины и конусовидная форма 
пор. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Хребет Джагды, верховье р.Джаводи. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний-верхний кембрий Дальнего Вос тока. 
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Б. Б. Наваров 

ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ КРЕМНИСТЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЗ НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ КАЗАХСТАНА 

В нижнепалеозойских (t. 1 -о 3) в улканогенно-кремнистых отложениях Казах
стана и дальнего Востока часто встречаются мелкие (40-80 мк) разнообразной 
формы кремнистые образования. Они образуют скопления по нескольку десятков 
и даже сотен экземпляров, НО чаще встречаются В виде отдельных изолирован
ных форм. Относительно природы данных образований среди исследователей, 
которые изучали органические остатки из этих отложений ( Смирнова и др., 
1 97 1 ;  Липман и др. , 1 97 1  и др.) не существует единого мнения. Их относят 
либо к радиоляриям, предполагая, что они являются внутренней сферой каких
то полисферических форм, либо считают, что они npинадлеж�т спикулам кремне
вых губок, либо принимают за неорганические образования. С последним зак
лючением трудно согласиться, поскольку в больщинстве случаев эти формы 
имеют одну-две оболочки, пронизанные узкими отверстиями, которые с извест
нОй долей условности можно считать пора ми (см.- фиг.- l 0) , или спутанно-волок-:, 
иистую (губчатую) структуру внешней поверхности. Кроме того, внутри оболо
чек иногда виден внутренний каркас в виде пересекающихся лучей и мелкие от
ростки (иглы ? )  снаружи. 

Считать рассматрив'аемые образования поперечными срезами кремневых гу
бок нет оснований, так . как в породе· не встречаются другие - продольные и 
тангенциальные сечения с диаметром, равным поперечному срезу; К тому же в 
сечениях не видно центрального канала. характерного для спикул губок. 

Наибольшее сходство данные образования обнаруживают с радиоляриями. осо
бенно когда имеют сферическую или эллипсовидную форму. Если внутри оболо
чки видны соединяющиеся вместе тонкие лучи. напоминающие строением внут
реннюю спикулу (табл. 11, , фИг. 5. 6) , и если не обращать внимания на размеры. 
то сферические формы можно принять за радиолярии палеозойского семейства 
Entactiniidae Riedel. ' 1 967,  а эллипсоидальные - за радиолярии рода E1Iipsos
tygтa Нinde (на.D�емеЙство Prunoidea Haeckel" 1887 ) .  Это сходство подчерки
вается и тем. что они имеют узкие Нпоры" (табл. 11, , фиг. 10)  и тонкие npио
стренные "иглы". 

-

Некоторые полые. субтреугольного очертания небольшие формы ( табл. 11, ' 
фиг. 7, 9) . по мнению М.Г.Петрушевской ( ЗИН АН СССР, устное сообщение) ,  
могли бы принадлежать насселляриям - циртоидеям? , но сохранность материа
ла позв'оnяет сделать только маловероятное :предположение • .  

Необычная многочисленность этих образований, встречающихся, как ynоми
налось выше, скоплениями от нескольких (табл. 11, ' фиг. - 1 .  4)  до сотен ( табл. ll. 
фиг. 2) экземпляров . не исключает и их колониальную природу, хотя форма скоп
лений скорее всего обусловлеиа микрорельефом дна древнего бассейна. Особый 
интерес представляет нахождеиие этих оргаиизмов виутри сферы ? Polyen tactinia 
(табл. 11, ' фиг. 3) , где хорошо видны две овальиые формы размером 84 Х 53 мк 
и 69 х 43 мк с толщиной оболочки 3-5 мк. Очеиь заманчиво рассматривать это 
как прижизиениое сообщество, но, по-видимому. здесь наблюдается совместное 
случайиое захороиение. 

По размерам, наличию "внешних игл" .  форме оболочек эти организмы иног
да сходны с отдельными особями колониальных радиолярий родов Tribonosphae
та Haeckel, ,O.tosphaera Haeckel (Haeckel, 1887) • . 
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Однако решить, являются ли данные организмы радиоляриями и к какой так
сономической группе они при надлежат , на имеюшемся материале весьма сложно, 
так как изучение их проводилось только В плоских сечениях. 

Помимо своеобразия, как палеонтологического объекта, данные организмы 
представляют определенный интерес и для> стратиграфии. Они появляются в вер
хах нижнего кембрия ( итмурудинская и мышокурская свиты Центрального Казах
стана) ,  широко распространены в среднем-верхнем кембрии Казахстана и даль
него Востока (см. статью Назаров, Школьник в этом сборнике) , очень много
численны в ордовике и неизвестны в более молодых отложениях. При этом сле
дует отметить, что в кембрии встречаются формы, имеющие округлые и оваль
ные очертания, тогда как в ордовике, особенно в верхнем, преобладают ОКРУГ
ло-треугольные разновидности. 

Поскольку эти организмы могут найти применение при стратиграфическом 
расчленении и корреляции кремнистых толщ, то ниже при водится их описание. 
Коллекция препаратов (ШЛИфов ) ,  содержащих остатки данных организмов, хра,:" 
нится в Геологическом институте АН СССР (ГИН) за N9 4060. 

? Radiolaria incertae sedis 1 
U,lcuQdia Nazarov, �en.nov. 

Т И J1 0 В О Й  в и д: U.1cuQdia incoтperta Nazarov, 'gen. et sp.nov. ;' нижний-средний 
ордовик ( арениг-nланвирн) ;  Северо-восток llентрального Казахстана, оз. Са
сыксор. 

Д и а г н о з. Округлые, овальные, треугольно-округленные формы с кремни
стой, губчатой или "пористой" одной-двумя оболочками, встречающиеся как 
отдельными экзе�плярами, так и скоплениями по нескольку десятков или со
тен экземпляров. 

В и д о в о й  с о с т а в. Один вид: U.1cuQdia incoтperta Nazarov, ,sp.nov. , 
С р а в н е н и е. По характеру внутреннего строения в виде пересекаюшихся в 

центре лучей, наличию кремнистой сферической, эnnипсовидной или субтреуголь
ной оболочки представители этого рода сходны с радиоляриями Spuтellaria и 
N assellaria, но и отличаются чрезвычайно мелкими размерами. , 

Р а с п  р о с т р а н е н  и е. Нижний кембрий ...;: верхний ордовик Центрального и 
Восточного Казахстана; средний-верхний кембрий дальнего Востока. 

U.1cuQdia incoтperta 2 Nazarov, ,sp.nov. ' 

ТаБЛ.-П, , фиг. 1-12 

Г о л о  т и п  _ тн N9 4060 (шлиф 6 1 / 1 а ) ;  нижний-средний ордовик (арениг
nnанвирн ) ,  ержанская свита; северо-восток Центрального' Казахстана, оз. Са
сыксор. 

М а т е р и а л. В одном шлифе встречается разное число экземпляров - от 
единиц до нескольких сотен. , 

О п и с а н и е. '  Orдельные экземпляры состоят из одной-двух оболочек разно
образноЙ ФОрмы. - Наибо�ее распространены сферические, овальные, округленно
треугольные очертания. Внешняя оболочка может 'быть, плотной, с редкими 
прямыми отверстиями ( порами) ,  либо иметь спутанно-волокнистую (губчатую) 
структуру. 

lрод назван по первой части названия гор Улькун-Коянды в КазахстаiIе. 
2 1  (

-) 11 " ncomperta лат. - неведомая . 
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М ежду порами иногда ращюлагаются небольшие, ' тонкие, острые или окру
гленные у кониов шипики, Внутренняя, более тонкая оболочка в uелом повто
ряет очертания внешн�й и соединена с ней посредством неравномерно располо
женных тонких тяжей. Во внутренней полости некоторых экземпляров иногда 
видны соединяюшиеся между собой лучи, напоминаюшие по обшему строению 
внутреннюю спикулу энтактиноидных радиоляриЙ. Скопления, которые образуют 
данные организмы, имеют разнообразную форму - удлиненно-вытянутую ( табл.

"
I 1 ,  

фиг. 1 ) ,  размерами 820 х 77 мк, или, чаше , неправилыю-овальную ( табл. I I , ' 
фиг. 2, 3) , размерами 1 394 х 904 и 305 х 197 мк соотв етственно. В скопле
ниях обычно насчитывается от нескольких до 1 00 и бол�е экземпляров, имею
ших, в основном, те же три формы отдельных оболочек. И ногда эти скопления 
окружены тонкими, б ез внутреннего канала иглам�, которые повторяют очерта
ния скоплений. Концы соседних игл не соединены. 

Размеры ( в  микронах) :  экземпляр, изображенный на табл.- Н ,  ' фнг. !) _ Дна
метр оболочки 64, толшина ее 6, . Диаметр внутренних лучей 2-3; фиг. 6 - диа
метр оболочки 86 х 64 , толшина губчатого слоя 26; фиг. '  7 - диаметр оболочки 
44 х 6 1 , толшина ее - 4-6; фиг. 8 - диаметр расширенной части - 1 04, высота 
72; фиг. 9 - диаметр оболочки - 92 х 68, толшина губчатого слоя 26; фиг. 1 0 -
диаметр оболочки 74, толшина ее _6, диаметр "пор" 3; фиг. 1 1  - диаметр обо
лочки 6(), х 68, толшина ее 3; фиг. 1 2  - диаметр оболочки 76 х 82, толшина 8, 
длина шипиков до 6. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Хребет Чингиз, Северо-восточное и Юго-западное 
Прибалхашье, горы Улькун-Коянды , Ерементау, Отызбес, Т ектурмас; Северо
зап_адное Iiредчингизье, хр. Акч.зтау ( Центральный и Восточный К азахстан ) ;  
хр. Джагды на правобережье р. Уды. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. - Нижний кембрий - верхний ордовик Центрального и 
Восточного Казахстана; средний-верхний кембрий Дальнего Востока. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Л и п м а н Р.Х. , Х � р л а м о в  М . Г. , З ы к о в а  Н.С. 1 97 1 .  Новые данные к палеонтологи
ческой характеристике палеозоя Uентрального К азахстана. - док.'!. А Н  СССР, 200, 
N9 1 .  

С м и р н о в а  H.A.� П у п ы ш е в н.А . . 3 а й ч к и н а А.В. , 3 а и к а н о в а  в.с. 1 97 1 .
-

Стра
тиграфия древних толщ Е рементау":'Заилийской и джунгаро-Балхащской складчатых 
систем. В сб. :  Стратиграфия докембрия Казахстана и Тянь-Шаня. М . ,  изд-во М ГУ. 

Н а е с k е 1 Е.  '1887. Heport оп the Radiolari a  col l ec ted Ьу Н. М.5. ," Challender" duri n/i: t h f' 
years 1873-1876. - Rep. Sci. Res. ,уоу. ," Challendger" ,  ,1 873-1876, ,Zool . ,  � р\ 1 ,  ·1 ':,1 ; , , 
burgh • .  



Р. В. Беляева 

ТУМУЛОВЫЕ АРХЕОЦИАТЫ 

Среди археоциат, встреченных в кембрийских отложениях северных отрогов 
хребта ДЖагды ( север Хабаровского края ) ,  максимаnьным развитием поnьзуют
ся представители следующих групп: тумуловые, с дополнительной наружной 
стенкой (Pretiosocyathidae)"  днищевые правиnьные (Coscinocyath idae, Coscino-
cyathellidae) и 'днищевые неправильные ( Gerbicanicyathidae, ,Tabulacyathi dae, ' 
Anthomorphidae . и пр. ) .  В настоящей работе мы остановимся на археоциатах, име

ющих тумуловую наружную или внутреннюю стенку, представителях почти всех 
отрядов Rеgul агеs.(исключая подотряд Putapocyathina)- всего 8 родов и 14 ви
дов. · Один род - M.irandocyathulji Belj aeva gen,nov. - представляет неправильные 
археоциаты (подотряд Archaeosyconina). � 

Тумуловые формы l;Ia Дальнем Востоке известны, начиная с конца алданско
го века (более древние кембрийские отложения здесь не встречены) .  Причем 
в известных наиболее древних фаунистических КОМЩIексах...галамском ( эвгео
синклинальный Джагдинский район) и нижнешевлинском ( Шевлинский перекра
ТОННый прогиб ) - преобладают одностенные Тщпu!iоlупthUIji, ' а также двустен
ные ТщпulосуаthUIji и Kotuyicyathulji (формы с простой внутренней стенкой и по
ристыми перегородками) • 

К середине ленского века вышеуказанные тумуловые формы в описываемом 
районе практически вымирают.- В гербиканское время ( приравниваемое к 'сана
штыкгольскому) совершенно отсутствовали Ко tuуiсуаthщ; и Тщпu[осуаthu{!! в 
Джагдинском бассейне, а в Шевлинском бассейне встречались единичные экзем
пляры TU1J1u[ocyathulji shevliensis Belj aeva. ' 

Одностенные археоциаты (Tu1J1uUolYll thulji tUgexternuIji Vol . ,' ,Т. vologdini J ak.J от
мечены лишь в виде единичных экземпляров. Массовое распространение при об
ретают формы более высокого уровня эволюционного развития: формы с непо
ристыми перегородками Plicocyathulji krаsпуi Vоl. l дОВОЛЬНО многочисленны здесь 
представители рода Kal tatocyathulji Roz. ' ( новые виды - K.ignorabilis и K.ri �  
ridus, . причем K . rigиt;lulji Belj aeva sp.nov. , был, очевидно, более "устойчивым", 
выносливым видом ( с  г�убыми массивными скелетными элементами) ,  дожившим 
до конца ленского века. 

Археоциаты обоих родов продолжали существовать ( единичные экземпляры ) 
до конца ленского века (джялакское время) .  

к середине ленского века приурочено и массовое появление форм с бугор
чатыми тумулами - L епосувthщ� lелаiСUIji Zhur.,  , Нарhалiсуаthis  lani Bel j aeva , 
sр.поV,Здесь же встречаются отдельные экземпляры очень интересной двустенной 

днище вой формы с тумуловым строением внутренней стенки - Mil:andocyathulji 
artus Beljaeva gen. -et sp.nov.j единичные F rалsu�sасу аthu s  оrigiлаlis Bel j aeva. 1 
Ниже приводится описание наиболее распространенных или ранее неизвестных 
тумуловых археоциат Дальнего Востока. 
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Т И П A HCHAEOCYATНI 

К Л i\ С С EUARCHAEOCY А TНI 

I IOДКJlАСС REGULARES 

ОТ Р Я Д  MONOCYATHIDA 

С Е М Е Й С Т В О  ТUМНLЮLУNТНIDАЕ ROZANOV,  1 966 

Р о Д ТЩllu(iоlуnthus Zhuravleva, ,1963 

T umuliolynthus (Propriolynthus) vologdini (J akovlev) 

Табл.-Ш, ' фиг. 9 

Г о л о т и п  - шлиф 2947-78ё Дальний Восток, Приморьеi нижний кембриЙ. 
М а т е р и а л. Изучено три экземпляра. 

' 

О п и с а Н и е. Кубки одиночные, высотой 3,0 мм, диаметром У верхнего края -
3,0 мм. Форма - р'�говидно изогнутая, широкая у верхнего края, мягко округ:'" 
лая - у основания. Толшина стенки кубка с ростом несколько увеличивается 
(от 0, 02 до О,rп мм) , Вторичные утолшения не наблюдались,- Порь! расположе
НЫ равномерно через 0, 1 ММ, они покрыты тумулам!! сверху вниз, 'Высота ту,:", 
мул - 0,008-0, 1 мм. Ширина у основания - 0, 12 мм, Диаметр отверстия -
0,03 мм.- Толшина тумулы - 0,0 1 мм. _ , 

Каблучок прирастания не наблюдапся, Пельта редкопористая, поры округлые, 
диаметром 0,03 мм. ' иентральное отверстие, диаметром 0,25 мм, прикрыто по
ристой мембраной, диаметр пор - 0,25 мм�-Лельта выгнута вверх, у централь
ного отверстия плавно изгибается внутрь. Внутренняя полость от скелетных 
элементов св()?одна. 

В почти правильном продольном сечении кубка удалось выяснить, что тол
шина стенки, равная О,rп мм, устанавливается с высоты кубка = 1 ,8-2 мм.
Первые тумулы появляются при высоте кубка 0,5 мм. Диаметр их и высота 
становятся постоянными при высоте кубка 1 ,5 мм. 

С р а в Н е Н и е. По строению пор и ориентировке тумул вышеописываемый 
вид резко отличается от остальных видов рода Tumulio!Jnthus Zhur.,' ,1963. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Север Хабаровского края; р, Пан (бассейн р. Уды ) .  
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт ЯКУТИИi гербиканский 

горизонт Дальнего Востока. 

ПОДОТРЯД CAPSU LOCYATН lN A 

С Е М Е Й С Т В О  FRANSUASAECYATH IDA E  DE BRENN E , 1 964 

Р о Д Fransuasaecyathus Zhuravleva, ,1960 

Fransuasaecyathus originalis Belj aeva, .1969 

Табл.-Ш, фиг.- 3-4 

Fran suasaecyathul5 originalis: Беляева, 1989, стр. 87 , табл. -ХХXlУ, . 

фиг. 2 а, б  

г о л о т и п - ДВГУ, ем ,  ШЛо 130/ 5, ф. 2ё р. М елькащ нижний кембрий, лен
ский ярус, гербиканский комплекс. 

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

представления об их форме. Диаметр известных экземпляров 2-2, 1 мм. Наруж-
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ная стенка толщиной 0,05 мм, со вторичным утолщением со стороны интервал
ЛIOМ[l , где она достигает толщины 0 , 1 7  мм. Вторичное утолщение - раКОВИНЧ!l
того типа. Стенка с тумуловыми порами, диаметром 0, 1 6-0, 18 мм у основа НIIЯ 
тимулы и 0, 1 -0, 12  мм у выходного отверстия, приуроченного к вершине ту
МУЛ!,I . Высота последней 0, 1 2-0, 1 5  мм, толщина стенки 0,02 мм. Тумулы рас
положены неравномерно, расстояние между ними колеблется от 0, 1 2  до 0,6 мм. 
Интерваллюм шириной 0,5-0,6 мм, свободен от скелетных элементов. : В нутрен
няя стенка толщиной 0,02 мм. Поры ее, диаметром 0,05-0, 1 мм, прикрыты со 
стороны uентральной полости глубоким!! чешуями длиной до 0, 15 мм, подобно 
представителям рода Dokidocyath e/la Zhur. 1 Uентральная полость от скелет
ных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. ог всех видов рода FгаПSЩJsаесуаthus отличается строением 
внутренней стенки ( наличием глуБОЮiХ чещуй над порами внутренней стенки ) .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. · Северные отроги хр. Джагды, р'--М елькан. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ленский ярус, гербиканский комплекс Дальнего Вос

тока. 

СЕМЕ ЙСТВО K A L  ТАТОСУ АТНШАЕ ROZANOV , 1 964 

Р о д  Kaltatocyathu$ Rozanov, ,1964 
Kaltato cyathlls  ignorabi li s Belj aeva, .1969 

ТаБЛ.- Ш, фиг. 1, 2 

Kaltatocyathu$ ignorabilis: Беляева; 1 969, СТР" 89, табп. XXXIV, ,фиг. 3. 

Г о л о т и п  - ДВГУ, 6М , шл. 1 3 1 1 1-2, фиг. 1; ДЗЛЬНИЙ Восток, p.M eIlbKaH; 
ленский ярус, гербиканский комплекс археоuиат. 

М а т е р и а л. Изучено шесть экземпляров. 
О п и с а н и е. Кубки uилиндрической формы, диа"1етром до 5 мм, правильно 

округлые в поперечном сечении, с симметричным положением внутренней стен
ки. Наружная стенка толщиной 0,03 мм, с редкими тумуловыми порами. Обыч
но приходится три-четыре поры на поперечное сечение кубка. Тумулы высОтой 
0, 1-0,2 мм, имеют диаметр основания 0, 1-0,2 мм. И нтерваллюм шириной 0,4-
0,5 мм, с редкими радиальными и тангенuиальными стержнями длиной до 0,2 мм 
( обычно на поперечное сечение приходится не более одного-двух стержней ) . 

-Вну
тренняя стенка толщинОй 0,03 мм, пронизана частыми простыми порами диаме
тром 0,03-0,05 мм, расположенными через 0,05-0, 1 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  (в мм ) .  Имеющийся материал показывает, что 
с увеличением диаметра кубка увеличивается только в еличина тумуловых пор, 
оста.'lьные скелетные элементы остаются ПОСТ())(IТJII,jJ\Ш: 

Номер 
щлифа 

55 
13 1/ 1-2фl 
1 3 1 / 1-2ф3 
13 1 / 1-4 

диаметр 
кубка 

1 6 , 
1 ,8 
1 , 9  
4,5 

Топщи-
на на-

ружной 
стенки 

. 0 02 , 
0,03 
,0,03 
0,03 

I 

Кonи-
чество 

пор 

3-4 
4 
3 

3-4 (7 )  

Дда-
метр 
пор 

О 1 
0,2 
0,2 
0,2 

Высота 

тумул 

О 1 , 
0, 15  
0, 15  
0,20 

Ширш�а 

интер-
валлюма 

0,5 
0,4 
0 ,4 
0,5 

ТопщИ/,ш 
внутрен-
ней стенки 

0 03 , 
0,03 
0,03 
0,03 

ДИаметр 
пор 

0 03 , 
0,03 
0,03 
0,05 

С р а в н е н и е 11 з а м G Ч 11 I!  JI Я .  В J I I ITepuType, кроме ИПllC11ШIOГ(J, J lЗI3ССТIП,l 
всего три вида рода Kalta tocyath us: K.kasch inae Roz.,) ' 1 964 ; ' K . bazaichensis 
Roz.,- , 1 964; K.rpzanovi Handfi el d, 1971 . 

у K. bazaich ensis Roz. в интерваЛЛIOме стержни отсутствуют , поэтому эту 
форму следует из состава рода KaltatnocyathU$ изъять и отнести к роду Fran*� 
suasaecya th u$. 
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От K.k,aschinae описываемый вид отличается редкими и более высокими ту
мулами, более тонкими скелетными элементами, присутствием радиальных 
стержней, от K.r.o zano vi и K. rigidu$ Belj aeva sp.n�v. 1 он отличается более . тон
кими скелетными элементами и низкими тумулами. 

М е с т о н а х о ж Д е Н и е. Северные отроги хр. Джагды: р. М елькан, р. Герби
кан, ключ Оннеток. 

Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Ленский ярус (гербиканский комплекс археоциат ) 
Дальнего Востока. 

Kalta tocyathus rigidus 1 Belj aeva, ,sp. nov. 

Табл. Ш, ,фиг. 5, 6 

Г о л о т и п  - ДВГУ, 13М ,  шло к. 572/6; Дальний Восток, р. Гербикан; лен
ский ярус, гербиканский и джялакский комплексы археоциат. 

М а т е р и а л. Изучено 20 экземпляров отличной сохранности. 
О п и с а Н и е. Кубки узкоконические, слабо изогнутые в верхней части. Мак

симально наблюдаемый диаметр 3,4 мм. Наружная стенка с тумулами, толши
ной 0,04-0,05 мм. ТУ"1улы располагаются не часто: более трех тумул на 1 мм 
длины наружной стенки. Высота тумул в среднем составляет 0,075 мм, иногда 
достигая 0 , 1 2  мм, основание их широкое - до 0, 1 мм. Интерваллюм составля
ет 1 /4 диаметра кубка: 

Номер шлифа Диаметр Интерваллюм Диаметр центр. 
кубка полости 

461 /6-3 0,7 0,2 0,3 
к-512/2 1-- 1 0,9 0,2 
к-512/4- 1х 1,3 0,35 0 ,55 
к-512/8-4 1 ,8 0,45 0,85 
к-5721 1 9-3 2,2 0,55 1 , 1  
к-512/9-2 2,5 0,65 1',2 
к-572/6 2,6 0,65 1,3 
к-512/4-2 3,4 0,85 1 ,7 

Выполнен он радиальными стержнями толщиной 0,07-0,09 мм, растущими 
преимущественно от внутренней стенки, иногда до соединения с наружной стен
кой. В последнем случае в поперечном сечении они внешне напоминают непори
стые перегородки. Таких "полных" стержней на поперечное сечение кубка при
ходится не более двух-трех, остальные стержни выглядят как короткие массив
ные выросты внутренней стенки в сторону интерваллюма. ·Внутренняя стенка 
массивная, жесткая. При диаметре кубка более 1 , 0  мм толщина ее равна 0,08-
0, 1 мм. Внутренняя стенка пронизана округлыми крупными порами, диаметром 
( у  взроС,Лых кубков ) до 0, 18 мм. СflИЗУ над порами имеются llШПИКИ ДЛИНой 
0, 1 мм • .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и Я. ДО высоты 0,9 мм �убок одностенныЙ. Пори
стая внутренняя стенка появляется с высоты 0,9 мм. Ч етко выраженные туму
лы наблюдались у кубка при высоте 2, 1 мм. Радиальные стержни появляются 
при высоте кубка 3,8 мм ( Дк = 0,87 мм) .  Шипы у пор внутренней стенки ясно 
ВИдны при высоте кубка в 3 мм и диаметре 1 ,9 мм. Таким образом, видовые 
признаки Kalta tocyathu$ rigidu$ устанавливаются при ДК = 0,8-0,9 мм.-

1 Rigidus ( лат. ) - "жесткий". 
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С Р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Kaltatocyathu$ kaschinae Rozo" 
1964 более грубыми внутренней стенкой и стержнями, более широким интервал
люмом, редко расположенными тумулами. От K.ign orabilis Bel . sp .nov. отличает
ся более массивной внутренней стенкой с шипиками у пор, более низкими туму
лами. Судя по фото в работе Хэндфилда, описываемый вид очень напоминает 
K.rozanovi ( Handfield" 197 1 ) . Отличия: болер грубая внутренняя стенка ( 0, 1  мм) 
по сравнению с наружной ( 0,04-0,05 мм) и наличие небольших шипиков у пор 
внутренней стенки вида K. rigidus. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северные отроги хр. Джагды : р. Гербикан и кл.Верхне
урминский. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ленский ярус (гербиканский и джялакский комплексы 
археоциат ) дальнего Востока. 

Н А Д С Е МЕЙ С ТВ О  ANNULOCYATHACEA ZHURAYLEYA 

С Е М Е Й С Т В О  TUMUi,OCYATH IDAE KRASNOPE E YA ,  1 953 

Р о Д Тuщulосуаth us Yologdin ,  ·1940 

Tuтulocyathus galaтus Belj aeva, , 1969 

Табл. Ш, 'фиг. 7; табл. IУ, . фиг. 5 

Тuщu!осуаthU$ galaтus: Беляева, 1 969, стр. 93; табл. ХХХУIII ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п  - ДВГУ, шло 266/2, т. 1 ,  ф .  1 , 2, 3, 6, 9; р. Галам, алданский ярус, 
галамский комплекс археоциат . хр. Джагды. 

М а т е р и а л. Восемь экземпляров. 
О п и с а н и е. Формы одиночные и колониальные. К убки ширококонической 

формы, ВЫСОТОй до 10 мм, диаметром до 6,5 мм. Поверхность их бугристая 
за счет тумуловых пор. Наружная стенка, ТОЛЩИНОй 0,03-0,05 мм, с двумя ря
дами тумул на интерсептум. Тумулы высотой до 0, 15 мм, шириной у их осно
вания - 0, 15  мм. Отверстия тумул у наружного края диаметром 0,05 мм. И н
терваллюм относительно узкий ( см. табл. 3) с прямыми пористыми перегород
ками, расстояние между которыми равно 0,25-0,35 мм. Перегородки, толщиной 
0,02-0,03 мм, несут четыре ряда пор диаметром в среднем 0,05 мм. Отноше
ние сторон в интерсептальной камере равно 1 :4 при диаметре кубка 4-6,5 мм. 
Радиальный ко эффициент колеблется в . пределах 6, 1-8,5. Внутренняя стенка, 
толщиной 0,03-0,05 мм, с двумя рядами пор диаметром Q,075-0, 12  мм. Поры 
защищены чешуевидными козырьками ДЛИНОй до 0,25 мм. Uентральная полость 
от скелетных элементов свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я  (в мм) npослежены для кубков, начиная с 
диаметра 2,9 мм. С увеличением диаметра интерваллюм растет очень незначи
тельно. Несколько уменьшается радиальный коэффициент: 

С р а в н е н и е. От Тuтu'осуаthщ, рщ,tu!аtu!'J Yal . jописываемый вид отличается 
наличием защитных козырьков у пор внутренней стенки и несколько меньшим 
радиальным коэффициентом. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северные отроги хр. Джагды , р. Галам, нижнее те
чение, левый берег. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Алданский ярус (голамский комплекс археоциат) 
дальнего Востока. 

Tuтu!ocyathus sp. 

Табл. IУ, фиг. 6 
М а т е р и а л. Изучены два экземпляра отличной сохранности. 
О п и с а н и е. К убок диаметром 6 мм. Наружная стенка, ТОЛЩИНОй 0,01 мм, 

с одним рядом тумул на интерсептум, приуроченных к вершинам продольных 
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складок кубка. Высота тумулы 0, 1 мм, диаметр пор у основания тумул 0,2 мм, 
• у выхода - 0,05 мм . Интервалmoм шириной 1 ,3 мм, с пористыми перегородка

ми, расположенными на расстоянии 0,5 мм др)т от друга. На перегородку при
ходптся четыре ряда пор диаметром 0, 1 мм. Внутренняя стенка, толшиной 
( J ,04 ММ, с одним рядом пор на интерсептум. Диаметр их 0,2-0,25 мм. Orноше
иие сторон 1 : 2, 1 :3 .  Радиальный коэффициент равен 4. llентральная полость от 
скелетных элементов свободна. 

С р а в  н е н и е. or Тщnu!осуаthus  pu!,tulatus Vol .," 1940 описываемая форма 
отличается одним рядом тумул на интерсептум и меньшим радиальным коэqxpи
uиентом. or Tuтulocyathus galaтus Belj aeva, 1969 отличается отсутствием за
шитных образований у пор внутренней стенки, одним рядом тумул У наружной 
стенки и меньшим радиапьным коэффиuиентом; недостаток материала не позво
лил выделить самостоятепьиый новый вид. 

Номер шлифа 

266/3 т. 1 ф. 2 
266/3 т. 1 ф. 9 
266/3х 

2 ,8 0,03 0, 1 2  0, 1 0,6 7, 1 0,02 0,3 1 :2  3-4 0,05 0,03 0, 1 

266/8 ф. 1 
266/3 т. 1 ф. 
266/3 ф. � 
266/3 ф. о 

2,9 
3,2 
3,5 
4 ,0  
5,0 
6,5 

0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,05 
0,03 

0, 15 
0, 15  
0, 15  
0, 12 
0, 12 
0, 15  

0,06 0,7 
0, 1 0,7 
0,08 0,8 
0, 1 2  0,95 
0, 15  0,9 

0,9 

7,9 
8,4 
8,0 
8,5 
6,6 
6, 1 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 

0,3 
0,3 
0,3 
0,25 
0,35 
0,25 

1:2 
1 : 2  
1 : 3  
1 :4 
1 :3 
1 :4 

4 . 0,05 
4 0,05 
4 0,05 
4 0,06 
4 0,07 
4 0,04 

0,04 
0,04 
0,03 
0,04 
0,05 
0,03 

0, 1 
0, 15  
0 , 15  
0, 1 
0, 1 . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Бассейн р. Уды, левое побережье р. Шевли в ее ниж
нем течении. 

Р а с п-р -о с т р а н е н и е. Ленский ярус (тарынский КОМПJIекс археоциат) Даль
него Востока. 

Тщnul0суаthus insperatus l Belj aeva, ..sp.nov. 

Табл. IV, ; фиг. 4 

Г о л о т и п  - ДВГУ, 6М, шло N9 87/з-2, р. Шевли; алданский ярус, усть-тип
тонский КОМПJIекс археоuиат. 

М а т е р и а л. Изучено 12 экземпляров. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром ' до 15  мм. Наружная стенка ТОЛШИНой 0. 1 ММ, 

с двумя-тремя рядами тумуловых пор на интерсептум. Высота тумул 0. 15 мм, 
диаметр их у основания 0, 15 ММ; диаметр пор у наружного края тумул 0, 1 M�. 
Интерваллюм шириной 1 ,8 мм, с частыми пористыми прямыми перегородками. 
Последние толшиной 0,02 ММ, У наружного края несколько утолшенные.- Поры 
диаметром 0,07 мм, до пяти-шести рядов. Расстояние между перегородками 
0,5 мм. Отношение сторон в интерсептуме 1 :2. Радиальный коэффициент равен 
4,8. Внутренняя стенка толщиной 0,05 мм, с двумя рядами пор диаметром 
0, 15  мм. Поры прикрыты объемлющими козырьками. Толщина козырька 0,02 мм, 
длина (в продольном срезе) - 0,25 мм. 

' 

С р ав н е н и е. От всех выщеописанных видов рода Tuтulocyathus отличается 
узким интерваллюмом с частыми перегородками и- наличием Qбъемлющих козырь
ков у пор внутренней стенки. 

l ! п sрега tus (лат. ) - неожиданный ,  ' .  
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Ключ Тохиканчик, правый приток р. Шевли (бассейн 
р. Уды ) .  

р а с п р о  с т р а н е н и е. Алданский ярус ( УСТЬ-ТИПТ9НСКИЙ комплекс археоциат) 
дальнего Востока. 

� P licocyathu$ Vologdin, ,1960 

Т и п о в о й  в и д - Plicocyathu$ krasnyi Vol.,  1 960; нижний' кембрий, герби
канский горизонт; дальний BOCTQK, хр. ДЖагды, кл. Оннеток. 

Д и аг Н о з. Одиночные кубки цилиндрической и конической формы. Наружная 
стенка волнообразная (см. описание вида) с тумуловыми порами. В интервал
люме непористые или редкопористые перегородки. Внутренняя стенка с просты
ми порами. 

С р а в н е н и е. От известных родов семейства Tumulocyathidae род P licocyat
hU$ отличается наличием волнообразной наружной стенки. 

3 а м е ч а н и е. диагноз рода, данный А.Г .Вологдиным ( 1 960) . заключался 
дословно в следующем: "Кубки конической формы с сильно выпуклыми ложны
ми ребрами и с узкими канавообразными изгибами у наружных краев перегоро
док. ПОРJiСТОСТЬ этой стенки, по-видимому, размещена неравномерно, приурочи
ваясь преимущественно к упомянутым канавкам. Внутренняя CT�HKa утолщен
ная. Внутренние углы интерсептальных камер слегка сглажены. Перегородки 
плоские, радиальные с неясной системой пористости". 

р а с п р о  с т р а н е Н и е. Ленский ярус дальнего Востока. 

Plicocyathus krasnyi Vologdin ,  ,1960 

Табл. I V, ' фиг. 1-3 
Plicocyat1tus kra snyi: '  Вологдин, 1 960, докл. АН СССР, !QQ, N9 2, стр. 424, 

рис. 1м. 

Н е о' т и n 1 . Ввиду отсутствия в работах А.Г .Вологдина указания голо типа 
данного вида, его фотоизображения и описания - выделен неотип из топотипи
ческих экземпляров: ИГиГ СО А Н  СССР, N9 2/ 1-2, колл. И.Г.ЖуравлевоЙ, даль-. 
ний Восток, ключ Оннеток (бассейн р. -Уды ) ;  НИЖНий кембрий, ленский ярус, 
гербиканский горизонт. 

М а т е р и а л. Изучено 40 экземпляров. 
О п и с а н и е. К убки одиночные, узкоцилиндрические и конические, высотой до 

1 1  мм. Наблюдаемый максимальный диаметр составляет 5,7 мм. Наружная стен
ка толщиной 0,04 мм, волнообразная. "Волна" выступает в наружное простран
ство максимально на 0,3 мм. Вблизи перегородок начинаются "впадины" ( "ка
навки" по А.Г.Вологдину ) . - Пористость тумуловая. Тумулы высотой 0, 15-0,2 мм 
и шириной у основания 0,2-0,25 мм, располагаются по вертикальным рядам 'Не
равномерно; иногда расстояние между соседними тумулами достигает 2 мм, 
поэтому часто в поперечных сечениях кубков тумулы не наблюдаются. Тумулы 
открыты вверх, диаметр их отверстия 0.00-0,1 ММ. Интерваллюм с ростом кубка 
измеряется следующим образом: 

lгопотип не установлен (см. Вологдин, 1960) . 
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диаметр Ширина диаметр Ширина 
кубка интерваллюма кубка интерваллюма 

0,85 0,25 3,� 0 ,55 
1 ,00 0,3 3,5 0,7 
1 ,4 0,35 3,6 0,7 
1 ,75 0,4 4,5 0,9 
2,0 0,5 5,7 0 ,9  
2, 1 0,5 

Интерваллюм кубков выполнен редкопористыми перегородками. Поры вблизи 
внутренней стенки обязательно только стремевидные. Радиальный коэффициент 
колеблется в пределах 4-9,4. Внутренняя стенка толщиной 0,04 мм, с одним ря
дом пор на интерсептум. Диаметр пор 0, 15 мм. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я. Полные кубки при изучении отсутствовали. Од
нако имеющиеся данные (при диаметре кубка 0,85 мм тумулы отсутствуют И на
меч·аioтся выступы наружной стенки типа D en tatocyathus) свидетельствуют о 
прохождении родом · P licocyathus стадии Den tatocyathu!,o , 

С р а в н е н и е. Единственный вид. 
М е с т о н а Jt о ж Д е н и е. Северные отроги хр. Джагды: р. Гербикан, р. Урма 

(ключ Оннеток) ;  бассейн р. Селемджа - р.-Итмата. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ленский ярус (гербиканский горизонт) дальнего Вос

тока. 

Н А Д СЕ МЕЙ С ТВ Оi LENOCYATHIDAE 

С ЕМ ЕЙ С Т В О LENOCYATH IDAE ZHURA Vi..EVA, 1 960  

Р о д L enocyathu!, Zhuravleva, ,1960 

L enocyathus Ienaicu!, Zhuravleva, ,1955 

Табл. У; ' фиг. 1-3 

L eno,cyathu!, lenaicu!,: . Журавлева, 1 955, стр. 74; Журавлева, 1960, стр.238-
240, рис. 128, табл.-ХХ, фиг. 8 ,  9, табл. -XXI, ,фиг. 1. 

Г о л о  т и п  - ПИН 1 16 1 ,  шло 4, 9, 13,  стр.- 185А; р.-Лена; атдабанский гори
ЗОJIТ. 

М а т е р и л. десять экземпляров. 
О п и с а н и е. Крупные кубки с близкой к цилиндрической формой, диаметром 

более 5 мм, с небольшими поперечными пережимами. Толщина наружной стен
ки - 0,02 мм. Пористость - бугорчатые тумулы. - диаметр последних у .  основа- · 
ния 0 , 15-0,2 мм; BblcoTa QyгopKa - 0,22 мм. В поперечном сечении кубка на 
тумулу приходится 5-6 отверстий диаметром 0;02 мм. Интерваллюм ШИРИНой 
0,8 мм при диаметре кубка 5,0 мм. С ростом кубка диаметр его немног<? уве
личивается. В интерваллюме пористые перегородки и гребенчатые. днища. П ере
городки ТОЛIШiной 0,02-0,04 мм, У наружного и внутреннего края они утолщают
ся. На перегородку приходится 5-6 пор диаметром 0,02 мм. Расстояние между 
перегородками от 0,25 до 0,4 мм. Радиальный коэффициент при диаметре кубка 
4 мм равен 10, при 5 мм - 10-1 1. -·Днища гребенчатые, расположенные нерав
номерно. Толщина валика 0 , 12-0, 15 мм, длина стерженьков 0,05-0,07 мм. · Внут
ренняя стенка толщиной 0,03 мм с одним-двумя поровыми каналами, S-образно 
изогнутыми. длина каналов 0,2 мм, диаметр их 0, 1-0, 15 мм. Uентральная по
!lОсть без скелетных элементов. 
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С р а в н е н и е. ОДИН вид. 
р а с п р о  с т р а н е Н и е. Атдабанский горизонт Якутии: ленский ярус дальнего 

Востока. 

Р о д  ]арhалiсуаthu{> Korshunov, ·1969 

]арhалiсуаthus lалi Belj aeva, sp.nov. ' 

Табл. У, ' фиг. 4-7 

Г о л о т и п  - ДВИМС, 5 143, 1 97 1 ; р. Лан, бассейн ШеВЛИj НИЖНИй кембрий, 
ленский ярус. 

М а т е р и а л. Изучено четыре экземпляра. 
О п и с а Н и е. Один'очные кубки диаметром до 5 мм, возмОжно и более. На

ружная стенка (без тумул) ТОЛЩИНОй 0,02-0,03 мм. П ористость в виде бугор
чатых тумул высотой 0, 1 2-0, 1 5  мм, подобных тумулам рода L enocyath us Zhur.; 
1 960. В поперечном сечении кубка на одну тумулу приходится 5-6 отверстий 
диаметром 0,02 мм. Интерваллюм нещирокий: при диаметре кубка 4,2  мм он ра
вен 0,8 мм. П ерегородки ТОЛЩИНОй 0,25-0,03 мм, расположены через 0, 1 5-0,2 мм. 
Поры в них очень редки. В имеющемся материале днища не наблюдались. Отно
щение сторон в интерсептуме - 1 : 2,5 или 1 :3. Радиальный коэффициент состав
ляет 1 5- 1 6. Внутренняя стенка с колен�ато-изогнутыми кольцами, открытыми 
вверх. Толщина стенки кольца 0,05 мм. Со стороны центральной полости к 
кольцу примыкает вертикальная пластина, заканчивающаяся остро вверх. иент
ральная поп ость от скелетных элементов свободна. 

З а м е ч а н и я. К роду ]арhалiсуаthus описываемая форма отнес_ена условно, 
поскольку ни в одном сечении не наблюдались гребенчатые днища. Их. наличие 
лищь предполагается. 

С р а в н е н и е. От ]арhвлiсуаthu{> gелurоsus Korschunov, 1 969 . описанная форма 
отличается менее крупными гроздевидными тумулами, более мелкими порами 
в тумулах, ffiолее щироким интерв�ллюмом, высоким радиальным коэффициентом 
и редкопористыми перегородками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северные отроги хр.-Джагды, р.-Лан ( приток р��Ше
вли ) .-

Р а с п р  о с т р а Н е Н и е. Л енский , ярус дальнего Востока. 

К Л  А С С  J RR E'GULA RES 

О Т Р Я Д  ААСНАЕОСУАТН ША 

ПОДОТРЯД A RCHAEOSICONINA ZHURAVLEVA,  1 960 

С Е М Е  й С Т В О 'GERВICANICYATHIDAE BE LJAEVA ,  1 970 

Р о д  Мiгал dо суВthщ, l Belj aeva, 'gen.nov. ' 

Т и п о в о й  в и д  - Мiгвлdосуаthus artus Belj aeva, 'gen et sр.поv.нижний кембрий , 
гербиканский �оризонт, р. Гербикан. 

Д и а г н о з. Одиночные кубки. Наружная стенка несамостоятельная, с про
стой пористостью. В интерваллюме днища с простыми порами. ВНУТРенняЯ стен
ка несамостоятельная с тумуловой пористостью. 

С р а в н е н и е. от GегЬiсалiсуаthu{> отличается строением внутренней стенки. 
С о с т а в. Известен один вид: Мiгалdосуаthu{> artus sр.поv. · 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ленский ярус (гербиканский горизонт) Дальнег� В ос-

тока. 
i Мiгапdus (лат. ) - удивительный. 
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Mirandocyathus artus 1 Belj aeva, sp.nov. 

Табл. 1 1 1 ,  ' фиг. 8 

Г о л о т и п  - ДВГУ, _ 14М , N9 к-572/3 т. 1 ;  нижний кембрий, гербиканский 
горизонт; р. Гербикан. 

М а т е р и а л. Изучено три экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и  е. Кубки узкоконической формы, иногда роговидно изогнутые, вы

сотой до 12 мм. Максимальный их диаметр - 5,5 мм. В еличина диаметра 
( в  мм) при различной �ЫCOTe кубка приводится ниже: 

Высота 

2,2 мм 
3,0 
4,5 
7,0 
8 ,0 
9,0 

1 0,0 

диаметр 
кубка 

2,0 
2,2 
2,7 
3,5 
4, 1 
5,0 
5,5 

Ширина 
интерваллюма 

1 ,3 
1 ,4 
1 ,4 

диаметр 
центр. полости 

1 ,5 
2,2 
2,8 

Наружная стенка несамостоятельная, подворачиваюшаяся в дниша, причем 
.в начальной части кубка у взрослых !iНДИВИДУУМОВ этот подворот нечетко вы
ражен. Толшина наружной стенки I взрослых кубков достигает 0,07 мм. Поры 
округлые, диаметром 0, 1-0, 1 2  мм. Перемычки между НИМII составляют 0,05 мм. 
Ширина интерваллюма 0,4 мм при дк = 1 ,4 мм и 1 ,4 ММ при дк = 5,5 мм. В 
интерваллюме чезначительно выпуклые, почти .плоские дниша с простыми пора
ми, такими же, как и у наружной стенки. Расстояние между днишами с ро'стом 
кубка увеличивается от 0,3 до 0,7 мм. Толшина дниш 0,05-0,07 ММ, У наруж
ного края утолшается до 0, 1 мм.- Внутренняя стенка несамостоятельная, обра
зованная подвернутыми вниз днишами. С появлением каждого последуюшего 
дниша, начиная приблизительно с четвертого, наблюдается небольшое, как бы 
ступенчатое смешение внутренней стенки ( "ступенчатая' внутренняя стенка) .  
Толшина стенки (без тумул) - 0,04 мм. Пористость внутренней стенки туму
ловая. Тумулы в виде пузырчатых образований, высотой 0, 1 мм. На межтабу
лярный интервал внутренней стенки приходится до 1 1  тумул. Каблучок прира
стания, наблюдаемый у одного экземпляра; пластинчатый. ОН образует шетку 
из пластинок длиной до 0,8- 1 ,0 мм. Верхний край кубков образован верхним, 
несколько утолшенным пористым днишем, которое от внутренней стенки продол
жается в центральную лолость почти до полного смыкания. Образуется как бы 
крышечка, пло.ская, пористая, которая снизу, со стороны центрапьной полости 
поддерживается двумя пластинами длиной 0, 1 5' мм и топшиной 0,04 мм. 

В о з р а с т н ы  е и з м е н е н и я. до высоты кубка 0,9 мм М.iгапdосуаthus прохо
дит стадию пористого одностенника. С '0,9 мм появляется второе днише. С вы
соты кубка 1 ,5  мм образуется внутренняя стенка с простыми пора ми - стадия 
Gerbicanicyathu$. ;Когда начинается стадия собственно Mirandocyathu$, T.e: когда 
появляются ,ТУМУЛbl у внутренней стенки, точно пока не установлено. Однако 
у кубка высотой 2,2 мм уже _ наблюдались зачаточные тумулы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и для рода. 
М._е с т о н а х о ж д е н и е. Северные отроги хр. Джагды, р. Гербикан,  правый 

борт. 

1 Artus ( лат. ) - узкий. 
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Ю. И. Воронин 

СИСТЕМАТИКА СЕМЕЙСТВА 

A:JACICYATHIDAE BEDFORD R. ЕТ J.,  1939 

Аяцициатиды - Двустенно-перегороДочные археоциаты без днищ и с простой 
пористостью обеих стенок - относятся к числу наиболее многочисленных по 
родовому и видовому составу систематических групп археоциат. В настоящей 
статье будут приведены лищь основные представления о классификации рассмат
риваемого семейства • . 

Бедфорды, выделив в 1 939 г. семейство Aj acicyathidae; . указали. лишь, что 
в его состав входят археоциаты "с двумя стенками и перегородками" , не от
метив характера пористости стенок. Тем не менее, они вывели из его состава 
формы со сложной ПОРИСТ0СТЬЮ внутренних G,oTeHoK, оставив, однако, в составе 
семейства такие роды, как Sajanocyath u�  Vol . ,  ,Lep tosocyathu� Vol. , Zonacyath u,s·' , 
Bedfj и Cadniacya thu,s Веdf • .  представители которых обладали усложненными 

внутренними стенками (Bedfoгd R. and J . ,  1939) . 
Тенденция к ограничению семейства формами с простой пористостью стенок 

отчетливо отразилась в последующих работах ряда исследователей археоциат. ·· 

Так, в 1953 г. П.С.Краснопеева выделяет в особое семейство род Тщnu/осуаt
bu� Vol . ,· , характеризующийся усложненной (тумуловой ) пористостью наружной 
стенки, а В.И.Окулич (Okulitch, 1 955) выводит из состава семейства упомя
нутые выще роды с усложненной пористотсью внутренней стенки, которые еще 
оставались здесь после работ БедфОрдов. Наконец, А.Г.Вологдин ( 1 960) и 
и.т.Журавлева ( 1 960 ) четко констатируют в диагнозе ,семействаl этот приз
нак, отмечая, что состав семейства должен ограничиваться формами с простой 
пористостью обеих стенок. 

Тем не менее, в составе семейства все еще сохранялись некоторые роды 
неясного систематического положения" что объяснялось трудностью проведения 
границ между стенками с простой пористостью и стенками с поровыми канала
ми "этмофиллового типа".  Так, в 1962 г. в составе семейства был описан род 
A fiacyathus (Воронин, 1 962 ) ,  а в 1 964 г. - род lnessocyathu,s (DеЬгеппе, I 

1 964 ) ,  у представит�лей которых внутренняя стенка пронизывалась прямыми 
поровыми каналами. другой ПРИЧИНой разногласий во взглядах на классифика
цию семейства являются различия в oцe�Ke таксономического значения некото
рых морфОЛОГИ'iеских признаков. Так, А.Г. Вологдин, И.Т.Журавлева и Д.Хилл 
считали наличие у некоторых вИдОВ глубоких поперечных пережимов, согласно 
охватывающих обе стенки, достаточным основанием для их выделения в особый 
род O.rbicyathu,s Vol . ,  , тогда как п.С.Краснопеева ( 1 953, 1955) и Ф.дебренн 
( DеЬгеппе, , 1964 )  придавали этому признаку значение лищь подродового ранга. 
То же самое относится к роду U.rcyathu,s Vol .  и ряду других родов. В резуль
тате этих противоречий А.Г.Вологдин приводил в составе семейства 21  род, 
д.Хилл - 1 9, а Ф.дебренн, выделив из Aj acicyathidae все формы с одним ря
дом пор внутренней стенки на интерсептум в особое семейство Robustocyat
hidae, · указывает в составе обоих семейств всего лищь семь родов. РодовОй 
состав .семеЙства Aj acicyathidae в соответствии с представлениями различных 
исследователей приведен в табл. 1 .  

П оявление в составе семейства poAOJ3 Spir:jl1icya thu� 13edf. и F ormosocyathusVol . 
является, '  по-видимому, случайным, поскольку представители рода Spi r.i llicyat
bu� лищены перегородок, а представители рода Formoso cyathu,s  имели сложнопо
ристую внутреннюю стенку и днища. 
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6едфорды 
( 8edford R.et J . ,  1 939 ) 

А lacicyathus 
А rchaeocyath e l lus 
Orbicyathus 
C a dn iacyath us 
S ep t ocyathus 
V en triculocyathus 
D en s ocyathus 
F orm osocyathus 
L eptosocyathus 
Protocyathus 
Р olycyath us 
Sajan ocyathus 
S om ph ocyathus 
T u m u locya th us 
Z on a cya thus 

Окулич (Okulitch , 1955) 

А jacicyathus 
А rchae ocya th e l lus 
Orbicya thus 

S eptocya thus 

Dens ocya th us 

T um u locyathus 

U rcya thus 
P lura licya th us 

РОДОВОЙ состав 
семейства A J ACICYATHIOAE 

Вологдин, 1 960-1962 

A jacicyathus 
А rchaeocya the llus 
Orbicy a th us 

S eptocyathus ' 
V cn tricu locya thus 
D en socyathus 

Protocyathus 

U rcya th us 

А scocyathus 

L ocu licyathus 
N e va(!acyath us 

S u btilocya thus 
G orskinocyathus 
N cocyathus 
T urgidocy a t h u s  

R otundocyathus 
S c !erocyath us 
E c h in ocya th us 
S crra t ocya thus 
P !ic ocya thus 

S piri !icya th иl> 

Журавлева , 1 960 

А jac icyath us 
А rchaeocya th e llus 
Orbicy .. th us 
Cadn ia cya th us 

U rcya th us 

L o c u licya thus 

N I"'a da cya thus 

А rchn c o fun g i" 

R obus tocya th u., 

д. Хилл ( l I i l l ,  1 965) 

A ja cicyathus 
А rchaeocyathe llus 
О rbicya th us 
Cadn ia cya thus 

Septocyathus 

Dcns ocya th us 

Protocy a t h u s  

U rcya th us 

А scocya th us 
L oc u !icy a th us 

N f.J \'a dacya thus 

S u b t i!ocy n t h u s  

G orl>k in ocya th us 

S c !vrocy n th us 

S vrra c ocya th us 

P !icocyn thus 

А rchiJ v o (lmg i�1 

R obus tucya rhus 

А jac icya rhc llи" 

Т а б л и ц а 1 

Ф. Дебренн ( Ое Ьгеп п е ,  1 9М) 

A Jacicya thus 
А rchae ocya th e llus 

Cadn iacyathus 

L OC ll /icya t h us 

R o l m s t ucy" r h u s  

I n v s  ..... ocyi1 t h u s  

А (ia cy " rh lls 

() ф 
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В последующие годы (Воронин, 1969) было показано, что формы с прямыми 
не сообщающимися между собой поровыми каналами внутренней стенки являют
ся представителями этмофиллид, и следовательно, роды Cadniacyathus, .A. fiacyat
Ьи!$  и lnessocyathu!$ должн:ы быть выведены из состава семейства Aj acicyathi-

I dae .. 'Как не соответствующие его диагнозу. Точно так же, в соответствии с 
диагнозом семейства, из его C�'::TaBa должен быть выведен и род N eocyathu!$ 
Vol. ,  ' поскольку внутренняя стенка у него строилась по образцу ЭТМОфилловой. 
Возможно, что типовой вид этого рода - Archaeocyathus laevus Vol . ,  . 193 1  -
имел ветвящиеся поры наружной стенки ( как это указывалось еще И. Т .Журав
левой, 1 960) ; в таком случае, этот род должен быть отнесен к семейству ЕгЬо
cyathidae. Некоторые роды со сложiIой пористостью внутренней стенки, приве
денные в составе рассматриваемого семейства Бедфордами (LeptosocyathU!$, ' 
SаjаnосуаthU!$),быlJИ выведены из него предыдущими исследователями ( Вологдин, 
1960; Журавлева, 1960) и здесь не рассматриваются. Род Sivovicyathu� Konj usch
kov, '1972, внутренняя стенка которого осложнена желобовидными валиками, сле
дует, с нащей точки зрения, отнести к семейству Cyclocyathellidae. · 

диагнозу семейства Aj acicyathidae не соответствует также род P1icocyathu� 
Vol. ,' , 1960, поскольку наружная стенка его типового вида имела сложные туму

лы (Вологдин, 1960, рис. 1м, стр. 424 ) .  
В.И.Окулич неоднократно высказывался в пользу отнесения родов ArchaeofuQ

gia Taylor и Loculicyathus Vol. 'к тениальным археоциатам ( Okulitch , . 1,943 . 
1 955) . действительно, как было показано И.Т.ЖуравлевоЙ ( 1960) на основании 
изучения онтогенеза некоторых представителей рода Locu�icyathu!$, · ряд видов 
этого рода ( L.rpinuЩ� и др. ) являются тениальными археоциата�и. Некоторые 
морфологические особенности строения скелетов представителей видов L. irregu-:
laris ( " L . tolli " )  и L.rpeтbranives tites (в частности, обилие пузырчатой ткани, 
наличие большого числа "терсиевых выростов", нечеткое строение пористости 
наружных и внутренних стенок и т.д. ) дают веские основания считать, что и 
эти виды, 'и весь род Loculicyathu!$ в целом относятся к тениальным археоциа
там.

-
Было установлено также ( DеЬгеппе, 1 969) , что типовой вид рода Archae

fUQgia - А. {fjax Taylor, ' 1910 - является представителем тениальных археоциат 
и, следовательно, этот род должен быть выведен из состава семейства Aj acicya.
thidae. Виды, ранее относимые к этому роду, но несомненно являющиеся сеп
тальными, объединены в составе рода Sibir.ecyathus Vol . , . ' 1940.-

Систематическое положение некоторых родов остается по-прежнему не яс
ным, и, в силу ряда причин (в первую очередь недостаточности материала) ,  
в настоящее время не может быть выяснено� Так, род Sclerocyathu!$ Vol. ,. . 1960 
имел, по-видимому, тумулы на наружной стенке, НО единственный шлиф, по ко
торому был описан типовой ( и  единственный) вид этого рода, не дает доста
точных оснований для окончательного решения этого вопроса. То же самое от
носится и к роду Serratocyathu �  Vol. ,  ,1 960. Забегая вперед, следует отметить, 
что род Aldanocyathu!$ Voronin"  1 97 1  во многом , по-видимому, сходен с родом ' 
SerratocyathU!$, ' но fpaTKocTb диагноза последнего и отсутствие описания его 

типового вида S. �Эnnаtu� (Вологдин, 1960, стр. 424, рис. lл) не дают возмож
ности детально сравнить эти роды.

- Род Septocyathus Vol. , 1940 был выделен 
ввиду большого количества отложений вторичного органогенно-карбонатного ма
териала, что . естественнно, не является достаточным основанием для выделе
ния особого рода (Воронин, 1 964 ) ;  выявить же строение основного скелета не 
представляется возможным. Типовой вид рода Suptil.ocyathu� Vol.1960 - Archae
ocyathu� suptilU!i Vol. ,' 1 932 - известен лишь по одному поперечному сечению; в 
первоЬnисании отмечал ось, что пористость перегородок не наблюдалась (Волог
дин, 1 932 ) .  Наличие большого числа недоразвитых перегорощж, растущих как 
от наружной, так и от внутреюtей стенки, их чрезвычайно неравnомерное раз
мещение вы:зывают сомнение в том, что это действительно перегородки, а не 
стерженьки. Нельзя не отметить, что и весь облик данной формы говорит о 
том, что она должна быть отнесена, скорее всего, к роду Dokidocyathu�. , Род 
Ventriculocyathu� Vol. ," как это было показано И.Т.Журавлевой ( 1960) , не 
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является валидным. Род Echinocyathul'1 Vol., несомненно, является синонимом рода 
Ajacicyathul'1 • .  а роды Gorskinocyathul'1 Vоl. · и ТUrgidосуаthЩI Vol. }{e имеют зна
чительных отличий от рода RОЬUl'1tосуаthщ� Zhur. и, вероятно, являются его си
нонимами. 

Род D.ensocyathul'1 Vol. ,1.937 ввиду колониальности скелета его единственного 
представителя - D. :fanasch tycgolensis - первоначально помещался А.Г.Вологди
ным вместе с родом Sajanocyathul'1 в составе особого семейства Densocyathidae. 
Впоследствии в.И.Окулич ( Okuli tch" 1955) , Вологдин ( 1960, 1962) и д.Хиnп 
( НШ, · 1965) помещали этот род в составе семейства Aj acicyathidae, . считая 
колониanьность скелета признаком, достаточным для выделения лишь рода, но 
не семейства, тогда как Краснопеева , ( 1955 ) ,  Журавлева ( 1 960) и Ф.дебренн 
( ОеЬгеппе, . 1964 )  не считали этот признак достаточным для выделения даже 
рода. Не останавливаясь на обсуждении данного вопроса, являющегося предме
том спеuиального исследования, отметим лищь, что автор ,настоящей статьи 
склоняется в пользу самостоятельности рода Densocyathul'1 и его выделения 
вместе с родом Sajanocyathu!!l в особое �емейство, характеризующееся коло
ниальностью скелета его представителей. 

Представители остальных родов, указанных в табл. 1 ,  и ряда родов, описан
ных в последние годы различными исследователями (Aldanocyathul'1 Voronin, , 

1 97 1 ,  Robu!!Itocyath ellu!!I' Konjuschkov, , 1 972, а также новый род N eolocu!icyat
hUI'1Voronin) соответствуют диагноэу семейства Аj асiсуаthi dае и должны быть 
оставлены в его составе, 

Прежде чем перейти к систематическому описанию семейства, необходимо 
хотя бы в краткой форме привести основные признаки, положенные в основу 
его классификации. Одним из основных признаков семейства, указанных в его 
диаГнозе, является простая _пористость обеих стенок (т.е.- стенки пронизыва
лись не поровыми каналами, а .порамИ) .  Другим важным признаком, резко раз
личающим между собой роды внутри семейства, является тип пористости пере
городок: формы с непористыми или редкопористыми перегородками, с одной 
стороны, и формы с полнопористыми перегородками, с другой стороны. Этот 
признак положен в основу разделения семейства на подсемейства: Ajacicyat- . '  
h inae и Robustocyathinae • .  

для характеристики родов используются второстепенные различия в пористо
сти стенок ( наличие лишь одного ряда пор внутренней стенки на интерсептум 
роды Robu!!Itocyathul'1, ,RоtЩldосуаthU!!I; �ОЬUl'1tа�уаthеUUI'1; редкая ПОРИСТI)СТl> наруж
ной стенки - роды N evadacyathul'1,ArchaeocyathelIus; один-два ряда пор наружной 
стенки на интерсептум у рода Robu!!Itocyathu;s И 4-12 у рода RotUQdocyathul'1) • .  

Другими родовыми признаками являются гофрировка внутренних стенок ( род и r
суаthU!!I), характерная форма кубков с глубокими продольными или поперечными 
пережимами ( роды O.rbiasterocyathu!!I и O rbicyathul'1); '  наличие узкого интервал
nюма постоянной ширины (роды A scocyathu;s, Orbicyathul'1. Orbiasterocyathu;s); . 

наличие синаптикул или обильной пузырчатой ткани. Важно отметить, ·что вы
деление родов производится не по одному из приведенных выше признаков, а . 
по их совокупности; например, форма кубка и ширина интерваnnюма и Т.д. Раз
личия же в размерности элементов скелета (толщина стенок и перегородок, 
диаметр пор стенок и перегородок )  , форма пор. различия в септальных и ин
тер�альных коэффициентах, наличие шипи ков и козырьков, а иногда их форма и 
т.д. большинством исследователей археоциат рассматриваются как видовые при
знаки, различающие виды внутри родов. 

Ниже приводится краткая характеристика подсемейств, родов и некоторых 
видов рассматриваемого семейства, важных для пони мания описываемых родов. 

н А Д С Е М Е Й С т В О AJACICYATHACEA 

С Е М Е Й С Т В О  AJACICYATHACEA EEDFORD А .  ЕТ J.o, 1939 

д и а г н о з. Одиночные кубки от субuилиндрической до ш�рококонической и 
грибообразной формы, с простой пористостью обеих стенок. Перегородки полно-
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пористые и редкопористые. В ин�ерваллюме, кроме перегородок, возможны 
синаптикулы и пузырчатая ткань. 

С р а в Н е н и е. От других семейств надсемейства отличается простой пори
стостью внутренней стенки. 

С о с т а  в. Два подсемейства: Robustocyathinae Oebrenne, 1964 ,  Aj acicyathinae 
Bedf. Н. et J . ,: 1 939. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий; Сибирская платформа, Алтае-Саян
ская область, Урал, Дальний Восток, Забайкалье, Монголия, Средиземноморье, 
Северная Америка, Австралия, Антарктида. -

ПОДСЕМЕЙСТВО AJACICYATНINAE BEDFORD R. ET J ., 1 939 

Д и а г н о з. Аяцициатиды с редкопористыми и н епористыми перегородками. 
С р а в н е н и е. От подсемейства Robustocyathinae отличается характером 

пористости перегородок: редкопористыми и непористыми - тогда как у второго 
подсемейства перегородки полнопористые. 

С О С Т,а в.  Известно четыре рода: Аjасiсуаthщ> Bedf. Н. et J . ,· 1939; Archaeo
суаthеllЩJ Ford, 1873; N еvаdасуаthщ, Okulitch, 1943; Robuf'tocyath elluf' Konjusch-
�� J�� 

. 

Р а.с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский, редко камешковский горизонты 
Алтае-Саянской области, Монголии, Южной Австралии, Северной Америки. 

Р о д Ajacicyathuf' Bedford R. 'et J .,' ,1939. 

Табл. VI, , фиг. 1 

Ajacicyathuf': см. Дебренн, Воронин, 1 97 1 , стр. z7 

Т и п о в ы й  в и д  - Arch aeocya thuf' ajax Taylor, 19 10; нижний кембрий; Южная 
Австралия. ' 

Д и а г н о з: Конические кубки с относительно узким интерваллюмом, с не
пористыми и редкопористыми перегородками, с тремя-восемью рядами пор на
ружной стенки на интерсептум и двумя-четырьмя - внутренней. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Robuf'tocyath el1u,� Konjuschkov от
личается н�личием нескольких, а не O�HOГO ряда пор внутренней стенки на ин
терсептум. от других poдo� подсемейства отличается хорошо развитой поровой 
системой наружной стенки. • у 

С о с т а в. Кроме типового, в составе рода известно еше восемь видов: А. Цr-;-
Ьеvаllщп ( Taylor, , 191 О) , A.Cjequ!seтi s ( Bedf. R. et J . ,' а 937 ) , A.Cjequ! t.ri en s 
( Bedf. R. 'et J .; , 1937 ) ,  A. �ndo th ecaIis (Bedf. R. et J .}  - из нижнего кембрия Юж
ной Австралии; A. qi1Iateralis ( Val." 1 960) , A.i.naequ{11iporus Osadchaj a, ,1967, . 
A.antif1ebilis Osadchaja, 1967, A.bonus Voronin, 1971 - из санаштыкгольского гори
З0!lта Тувы . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт нижнего кемБРИЯj Са я
но-Алтайская область, Южная Австралия. 

Р о д  Ro�uf'tocyath elluf' Konjuschkov, 1972 

Т и п о в о й в и д: Robustocyathellus spinosus Konj uschkov, 1 972; санаштыкголь
ский горизонт, Западный Саян. 

Д и а г н о з. Конические кубки с непористыми или редкопористыми перегород
ками. Наружная стенка - с тремя-ч�тырьмя рядами пор на интерсептум, внут
ренняя стенка - с одним рядом пор. 

С р а в н е н и е • . От наиболее близкого p0t\a Ajacicyathuf' отличается наличием 
лишь одного ряда пор внутренней стенки на' интерсептум, от других родов под
семейства � хорошо развитой пористостью наружной стенки. 
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С о с т а в. Кроме типового, известно еще девять видов этого рода ( один из 
них новый) :  R. �tapiporus ( Taylor, · 1 910)  - из нижнего кембрия Южной Австра
лии. R, tjssu!елsis ( Zhur., . 1 964) .  R.Цlаmiелsis ( Zhur . .. · I965) . R.�pecifjcu� sp.nov.
Алтае-Саянская область. R.nandus ( Osadshaia. , 1 967 ) ,  R. <;ertus (Osadshaja. 1967) _ 

R.konjuschkovi (Osadchaja, ,1967), ,R. a,A.eevae (Zhur. ,l ,1967) - из санаштыкголЬского 
горизонта Тувы. Возможно, к этому же роду относится и вид Archaeocyat
bu� floreus .  ( 8edf., 1 934 ) ,  но присутствие в интерваллюме его представителей 
пузырчатой ткани не позволяет решить этот вопрос оанозначно без пересмотра 
оригинального материала. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санащтыкгольский, реже камещковский горизонт; Ал
тае-Саянская область, Южная Австралия. 

RobUstocyathelIu� speci(icu� Voronin, sp.nov. I 
Табл. УН, фиГ.- 9 

Г о л о т и п  - ПИН, 2570-20; камешковский горизонт; Горная Шория, р. Мрас- . 
су, устье р. Кубансу. 

М а т е р и а л. Один экземпляр хорощей coxpaHHoCTJ!. 
О n и с а н и е. Правильный конический кубок диаметром до 15 мм. Наружная 

стенка, толщиной до 0,08 мм, со слабым тургором; диаметр пор до О, 1 �M. 
Перегородки непористые, слегка искривленные, размещались равномерно. ИК -
2,2; РК - 3,7 1 . Толщина внутренней стенки 0.2-0,25 мм, диаметр пор до 0,5-
0,8 мм. На участках интерсептумов наблюдается отчетливый тургор, . козырьки 
и шипики отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От всех видов рассматриваемого рода описываемый вид отли
чается исключительно крупными порами внутренней стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что у голотипа. -

Р о д  ArchaeocyatheI1u� Ford, .}873 

Рис. 1 а, б 
Protocyathus: Ford, 1878 

Т и п о в ы й  в и д  - ArGhaeocyathellu� rensselaericu� Ford, .1873; нижний кеl'viб
рий; Северная Америка, трой. 

Д и а г н о з. Конические кубки с непористыми перегЬродк�ми и двумя рядами 
пор Ifаружной стенки, расположенными вдоль перегородок, :\IЛИ одним рядом 
стремевидных пор на стыке . с перегородками. 

Р и с. 1 .  РеАкая пористость наруж
ной стенки: а - A rchaeocyath el
lus rensselariencus Ford; б - Archae
ocyathellus татuз Ford. 

а 

1 ИК - интервальный коэфрициент, РК ... радиальный коэфрициент. 
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С Р а в Н е Н и е. От других родов подсемейства отличается пористостью наруж
Ной стенки, редкой по сравнению с хорошо развитой пористостью наружной _ 

стенки у родов Ajacicyathu#J и Robustocyathellu$, и резко отличается от прак
тически непористой наружной стенки рода N evadacyathu$. ; . 

. С о с т а в. Кроме типового, извеСТ!IЫ еше три вида: A.dwighti ( Walcott, '1894 ) ,  
' -- , : � . 4"( 1.r:aru$ ( Ford, . 1878 ) ,  A. qt/iporosu$ т�Жulitсh, . 1943. , 

Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Нижний кембрий Северной Америки. 

Р о Д N evadacyathu$ Okulitch , 1943 

Рис. 2 

Т и п о в о й  в и д  - Archaeocyathu$ septaporu#J Okuli tch, l.935; Нижний кембрий, 
Северная Америка (Сильвер Пик, штат Невада) .  

Д и а г Н о з. Субцилиндрические кубки с редкими. мелкими, неравномерно рас
положенными порами наружной стенки и крупными, расположенными в один вер
тикальный ряд порами перегородок. Поры внутренней стенки расположены в 
один-два ряда на интерсептум. 

С р а в н е н и е. От всех родов рассматриваемого подсемейства отличается 
очень редкой пористостью наружной стенки. 

С о с т а в. Кроме типового, известен еше один вид, обитавший совместно с 
типовым: N evadacyathu$ n evadensi s (Okulitch, 1935).  

3 а м е ч а Н и е .  Перегородки представителей типового вида имели крупные по
ры, расположенные в один рЯд, и, по мнению Окулича ( Okulitch" 1943, 1955 ) ,  

Р и с. 2 .  N evadacya-
thus septaporus (Okul i tch , 
1 943, fig. 1 9 )  

плошадь пор занимала значительную часть плоша
ди перегородок. На этом основании В.И. Окулич 
делал вывод, что род N eva dacyathus занимает про
межуточное положение между родами A jacicya
thus и D okidocyathus. Вместе с тем , редкопо
ристая наружная стенка рода N eva dacyathus не 
имеет аналогов среди докидоциатид, приближаясь, 
с другой стороны, к типу наружных стенок таких 
видов рода А rchaeocyathellus, как А .renssela e-
ricus F ord и А .rarus ( F  ord). Поры перегородок 
N .septaporus, 
док у других 
cicyath inae 

хотя и отличаются от пор перегоро-" 
предствителей подсемейства L Aja
крупными размерами, все же распола-

гались в один ряд , что свойственно только аяци
циатинам. Важно отметить, что представители ро
да A jacicyathus проходили в своем онтогенезе 
стадию, на которой их пере городки имели по Од
ному ряду крупных ( относительно ширины пере
городки) пор. По-видимому, скорее можно предпо
ложить, что род N eva dacyathus является переход
ным между подсемействами Robustocyathinae 
и Ajacicyathinae. 

Р а с п о с т р а н е н и е. То же, что I! у типового 
вида. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ROBUSTOCYATНINAE DEBRE NNE ,  1964 

Д и а г Н о з. Аяцициатиды с полнопористыми перегородкаМИj кроме полнопори
стых перегородок, в интерваллюме может быть пузырчатая ткань и синапти
кулы. 

С р а в н е Н и е,' Представители подсемейства А j aci cyathinae имели редкопо
ристые и непор�стые перегородки. 

С о с т а в. В составе рассматриваемого подсемейства оставлено 9 родов: 
Rob u i<tocyathu$ Zhur., -1960; U.rcyathus Vol.; .1940; Orbicyathu$ Vol., , 1940; Азсо-
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cyathu� Vo! . ,  ,1960; Ro tundocyathus Vo! . ,  ,1 960; Sibir,ecyathu� Vo! . "  1940; O rbi
a sterocyathu� Zhur., , 1 964; Aldanocyathu� Voronin , 1 97 1 ;  Neoloculicyathu� Voronin 
�еп. nov. 

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

р о Д Aldanocyathu� Yoronin , 197 1  

Табл. УН, фиг. 1 1  

Т и л о в о й в ид - Ajaciclathu� SЩlЛаgiп iсu� Zhur. ,  1 960; суннагинский го
ризонт нижнего кембрия; р. Алдан. 

Д и а г н о з. Конические и субцилиндрические кубки с двумя и более рядами 
пор внутренне!' стенки в интерсептуме. Наружная стенка с тремя-восемью ря
дами пор в интерсептуме. В интерваллюме только полнопористые перегородки; 
поры перегородок размещались вертикальными рядами (линейно) или в щахмат
ном порядке. 

С р а в н е н и е. Описываемый род отличается от рода U,rcyathus отсутствием 
продольной гофрировки ( "звездчатости" ) внутренней стенки, от родов Rotundo
cyathus и Robu�tocyathu� - наличием не одного, а двух и более рядов пор внут
ренней стенки; от рода Sibirecyathus  - отсутствием синаптикул, от  рода 
N eolocylicyathu$ - отсутствием пузырчатой ткани.- От других родов подсемей
ства отличия еще БОльщие. 

С о с т а в. В состав рассматриваемого рода вощли все виды рода .4jacicyat
Ъи� с полнопористыми перегородками; в настоящее время известно около 30 
видов (Дебренн, Воронин , 197 1 ) .  

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий до низов санаштыкгольского гори
зонта; географическое распространение - как у семейства. 

Р о д  U rcyathu� Yo!ol'(din, 1940 

Т и п о в о й  в и д  - Urcyathu� asteroide s  Уо! . ,  .1 940; НИЖНий кембрий; Салаир, 
с. Горскино. 

Д И а г н о з. Конические кубки правильной формы. Наружная стенка гладкая, 
пронизана 8-12 рядами пор на интерсептум. Перегородки полнопористые, поры 
размещались правильными вертикальными рядами. Внутренняя стенка продоль
но-складчатая, на участках интерсептумов сильно выпячена в центральную по
лость, иногда имеет форму ломанной линии; пронизана большим числом ( 6- 1.0) 
вертикальных рядов пор. 

С р а в н е н и е. От всех остальных рядов подсемейства отличается складча
тостью ( или "звездчатостью" ) внутренней ' стенки. 

С о с т а в. Кроме типового вида, известны еще три: U .• ifl tracosta tu� (Уо! . " 
1 93 1 ) ,  U .• qrtu� Уо! . ,. , 1940, U,. qatenensis Yoronin sp.nov. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Камешковский, редко санащтыкгольский горизонты 
нижнего кембрия; Алтае-Саянская область - повсеместно: Восточный Саян, 
Батеневский кряж, Кузнецкий Алатау, Салаир, Тува; Средиземноморье - из-' 
вестны лишь не::;еделимые до вида обломки.-

, 

Urcyathus baten ensi s  Yoronin, вр.поу. 

Табл. УН. 'фиг. 1 0  

г о л о т и п - ПИ Н,  N9 1 924-5; камешковский горизонт; Батеневский кряж, 
урочише Сухие Солонцы. 

М а т е р и а л. Три экземпляра хорощей сохранности. 
О п и с а н и е. Правильные конические кубки диаметром до 15 мм. Наружная 

стенка гладкая, толщиной до 0, 1 мм, пронизывалась семью-восемью рядами 
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пор на интерсептум. диаметр пор 0. 1 .... 0. 1 5 мм, толщина межпоровых перемы
чек около 0, 1 мм. Отдельные поры имели воронковидную форму. 

Перегородки прямые, толщиной 0,08 мм. размещались равномерно. Отноше
ние сторон в интерсептальных камерах 1 : 2,5. РК - 2,6 при диаметре кубка 
1 0  мм. ИК - 2,0-2,2. Поры перегородок размещались правильными вертикаль
ными рядами, диаметр пор 0, 1 мм, толщина межпоровых перемычек 0,07-0, 1 мм. 

Внутренняя стенка, толщиной до 0, 1 мм, пронизываn.'iСЬ пятью-семью верти
кальными рядами пор в интерсептуме. диаметр пор 0, 1 мм, толщина межпоро
вых перемычек 0, 1 мм. На участках интерсептумов внутренняя стенка сильно 
выпячена в сторону центральной полости, на некоторых интерсептальных участ
ках в месте перегиба имеет угловатую форму. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее близок к U .• <trtu{> Vоl . , отличаясь 
значительно более широким интерваллюмом ( при равных диаметрах) и соответ
ственно меньшим интервальным коэффициентом ( 2  против 5) '-- Отношение сторон 
в интерсептальных камерах у U. qaten en sis 1 :2,5; у U.artus 2: 1 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и у голотипа. 

Р о д  Rotu�docyathus Vologdin, 1960 

Табл.-VН, , фиг. 5 

Т и п о в о й в и д  - Rotu�docyath u {>  rotaceu{> Vol" , ' ,1960: санаштыкгольский го
ризонт; Горный Алтай, р. Лебедь. 

Д и а г н о з. Прав ильные конические кубки с широким интерваллюмом посто
янного роста. Наружная стенка тонкая. с четырьмя-восемью, иногда двенад
цатью рядами пор в !lнтерсепТуме. Перегородки прямые. обычно уталщивались 
к внутренней стенке. Поры перегородок размещались вертикальными рядами, 
у некоторых видов при приближении к внутренней стенке пористость перегоро
док сокрашалась. Внутренняя стенка утолщенная, с одним рядом пор на интер
септум. 

С р а в н е н и е. от наиболее близкого рода Aldanocyathus  опи_сываемый род 
отличается наличием лишь одного РЯда пор внутренней стенки. от другого близ
кого рода с одним рядом пор внутренней стенки - Robustocyathus  - отличается 
большим количеством рядов пор наружной стенки ( у  Robustocyathu{> - один-три 
ряда ) , большей утолщенностью вnутренней степки и наличием линейной, а не 
шахматной или сетевидной пористостью перегородок. 

С о с т а в. Кроме типового вида, к роду Ro tu� do cyathu{> отнесены еще .12 ви
дов: R.(lroskurjakovi ( ТоН. 1899) , R. l,evigatu {>  ( Vоl. ," НИ:О) , R.k;h em tschikensis 
( Vol .,' Н}40) , R.salebrosus ,(Уо]., 1940) , R.l'!eoacu tu{> (Vol . ,  , 1 940) , R.�onoken si s 
( Vol o ,' 1940) , R. <tл thоidеu{> Voronin sp.nov. - из нижнего кембрия Алтае-Саянской 
оБJlасти и Монголии; R, t;enuimurus (Vol . ,  , 1 937 ) ,  R. qnabaren sis ( Vol . , 1 937 ) , 
R.tjovu{> ( Zhur. ,  , 1 960) , R.�onoporosu{> ( Zhu r. ,  , 1960) - из нижнего кембрия Си
бирской платформы; R. qrgen tu{> ( Okuli tch , 1 943 )  - из нижнего кембрия Север
ной Америки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхи кенядинского - атдабанский горизонты Сибир
ской платформы. санаштыкгольский, реже камешковский Алтае-Саянской обла
сти; нижний кембрий Северной Америки. 

Rotundocyathus an thoideu s Voronin ,  ·sp.nov. 

Табл. -УН, ' фиг. 4 

Г о л о т и п  - ПИН, :  N9 2500-6/3; Горная · Шория, р. Мрассу ( ключ Пьянков
ский ) ;  санаштыкгольский горизонт нижнего кембрия. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров хорошей сохранности� 
О п и с а н и е. Конические кубки диаметром до 1 О мм. Наружная стенка, тол

щиной до 0, 1 мм, с отчетливым тургором. На вентральnой cTopone наРУ!lСНОЙ 
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стенки I!мелись небольшие бугорки или интерсептапьные пластинки, даЮШJ!е на
чало новым перегороцкам. 

И нтерваллюм широкий, ИК - 1 ,8. Перегородки прямые, ТОЛЩИНОй 0, 1 мм, 
размешены равномерно. Отношение '  сторон в интерсептальных камерах 1 :3: уг
лы интерсептальных камер сглажены. РК - 2,6-2,7 ( при диаметре кубка 8 мм ) .  
Поры перегородок размещались вертикальными рядаМИjдиаметр пор ,0.2-0,25 мм, 
толшина межпоровых перемычек 0, 15  мм. 

Толщина внутренней стенки 0, 1 5-0,2 мм, диаметр пор - 0,3 мм. На участ
ках интерсептумов наблюдается отчетливый тургор внутренней стенки. Козырь
ки и шипики отсутствуют. 

С р а в н е н и е. От типового вида отличается меньшей массивностью внутрен
ней стенки И крупными многочисленными пора ми перегородок: от R.l,evigatu� 
(Vol . )  - меньщим септаЛЫIЫМ коэффициентом, большей относительной шириной 

интерваллюма и крупными порами перегородок, от R"p'roskur;akovi (Toll )  
большей относительной шириной интерваллюма, тургором внутренней стенки и 
отсутствием шипиков. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. См. голотип. 

Р о д  Robustocyathu� Zhuravleva, 1960 

Табл.-VII ,  ,фиг.- 1-3 

Т и п о в о й  в и д  - Arch aeocyathus robustus Vol. ,' 1937j кенядинский горизонт 
нижнего кембрия: Анабарский массив. 

Д и а г н о з. Конические и субцилиндрические кубки преимущественно неболь
шого диаметра. Наружная стенка с одним-двумя, реже тремя рядами пор в 
интерсептуме. Перегородки тонкие, полнопористые, с шахматной или сетчатой 
пористостью. В нутренняя стенка с одним, редко двумя рядами пор на интер-
септум. _ 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Aldanocyathus отличается наличи
ем лишь одного ряда пор внутренней стенки, меньшим числом рядов пор наруж
ной стенки: от рода Rotun docyathu�  - тонкой внутренней стенкой, меньшим 
числом рядов пор наружной стенки, более полной пористостью перегородок. 

С о с т а в. Кроме типового, известно еще 14 видов этого рода: R.qюогi ( Vо l . ,-
1937 ) ,  R. Sjpinosu� Zhur., '1 960: R"r:leledu!cus Zhur. ,  , 1 960: R.qioch ermicus Zhur. ,  , 
1 960 - из нижнего кембрия Сибирской плаТфОРМЫj R. toomicus ( Vol . ,  1 93 1 ) ,  R. \;as
siIievskii ( Vol. ,' 1 93 1 ) ,  R.фгесtu� ( Vol . ,  1 940) , R. fIexus ( Vol , , ' 1 940) , R. ijizkii 
( Toll ,  ' 1899) , R.n, eiburgianus  ( Vol . ,  '1 940) , R. qrtecaveatu� ( Vol , ," 1 940) , R. qcul ea
tu � ( Vol.,' ,1 940) ,  R. quп'u,g" R.gorskin en si s ( Vol . ,  ' 1 940} - из нижнего кембрия 
Алтае-Саянской области и М онголии. ' 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Кенядинский - нижнеатдабанский горизонты Сибир
ской платформы: базаихский, камешковский и реже санаштыкгольский горизон
ты Алтае-Саянской области, МОНГОЛИИj единичные находки - в нижнем кемб
рии Средиземноморья. 

Р о д  Sibirecyathu� Vоlо�diп,  1940 

Т и п о в о й  в и д  - Sibirecyathus n al etovi Vol . ,  , 1 940: нижний кемБРИЙj Мон
голия, юго-восточное окончание оз. Хара-Ус-Нур, гора ilахир-Ула. 

Д и а г Н о з. Конические кубки с пористыми перегородками и синаптикулами 
в интерваллюме. Наружная стенка с двумя-четырьмя рядами пор в интерсеп
туме; внутренняя - тонкая или слабо утолщенная, с одним рядом пор в интер
септуме. 

С р а в н е н и е. От всех других родов подсемейства RоЬustосуаth iП31е рас
сматриваемый род отличается наличием синаптикул в интерваллюме. 

С о с т а в. Кроме типового, в составе рода достоверно извесТJIЫ 1 0  видов: 
S. ф ssерimеn tаlis Vol . ,- , 1 940; S. septo fidi s  ( Vol. ,- , 1 93 1 ) ,  S. v,emalis ( Vоюпiп "  
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l ПG2 ) , S, in сеlеЬгаtщ; ( Osadcha ja ,  1 967 ) , S.j,angudian u s  ( Yol. "  1 962 ) , S. i;! ep to 
di verg en s  ( Vo l . ,  1 962) , S. i;!uvorovae ( Zhur. , , 1 960) , S . t,abula tu iS  ( DеЬгеппе, 
1 964 ) , $. ?bacan i cus Yoron in  sp.nov. · 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Один вид ($. $ep tofidis) известен из камешковского, 
остальные из санаштыкгольского горизонта Алтае-Саянской области, Забай
калья, Монголии, СредизеМIЮМОРЬЯ; один вид (S.i;!uyorovae) - из нижнего кем
брия Сибирской платформы. 

Sibirecy athu iS abacan icus Yoronin,  ,sp.nov. 

Табл. YI,  фиг. 7-8; табл.
- УН, 'фиг. 8 

Г о л о  т и п  - ПИН,  Ng 2340-8; Западный Саян , р. Большой Каракол; сана
штыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л. Шесть экземпляров. 
О п и с а н и е. Конические кубки диаметром до 1 0  мм. Наружная стенка, тол

ЩИНОй до 0,05 мм, пронизывалась двумя-тремя РЯдами пор в интерсептуме; 
диаметр пЬр 0, 1 мм, толщина межпоровых перемычек 0,05 мм. И нтерваллюм 
широкий,  ИК-2. Перегородки тонкие, поры перегородок размещены в шахмат
ном порядке; диаметр пор 0,05 мм, толщина м_ежпоровых перемычек 0,05 мм. 
РК - 6-8,5 при диаметре кубка от 4 до 7 мм. Синаптикулы немногочисленны, 
в пределах интерсептума одна-две, толщиной до 0,05 мм. Внутренняя стенка 
толщиной 0, 1-0, 1 5  мм, пронизьшалась одним рядом пор в интерсептуме; диа
метр пор 0, 1 5-0,2 мм; Со стороны центральной полости внутренняя стенка 
имеет дополнительные образования в виде щироких объемлющих козырьков. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида - S. �uvoro vae ZI1Ur. описываемый 
вид отличается несколько большим РК и отсутствием шипиков на объемлющих 
козырьках внутренней стенки. От остальных видов рода Sibirecyath u iS  отли
чается наличием объемnющих козырьков. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. См. у голотипа. 

Р о д N eolocu1- iсуа th u iS  Yoronin ,  'gen.nov. 

Т и п о в о й в и д - N eolocu(icyathus priтu$ Yoronin,  'gen. et  sp.nov., , камещ
ковский гориз�>Нт; Восточный Саян, р. Базаиха. 

Д и а г н о з. Конические кубки с пористыми перегородками и пузырчатой 
тканью в интерваллюме. Наружная стенка пронизызалась тремя и более ряда
ми пор в интерсептуме, внутренняя - двумя и более.

-

С р а в н е н и е. От всех остальных родов подсемейства Robustocyathinae. 
описываемый род отличается наличием пузырчатой ткани. 

З а м е ч а н и я. От рода L O CHlicya/hus" ранее вводимого в состав рассма
триваемого семейства, род N eolocul i cy a th u s  отличается наличием более одно
го ряда пор внутренней стенки. В верхней части кубков, как это видно на 
табл. 1 ,  ' фиг. 2,  4, пузырчатая ткань может отсутствовать. Поперечное сечение, 
проведенное в этой части кубка, не покажет никаких отличий от представите
лей рода A [dano cy a th u iS. , 

С о с т а в. Известен лишь ТИПОЕ�ой вид. 
Р а с п р о с ,.' р а н е н и е. То же, что и типового вида. 

N eoloculicy a th u iS  priтus Yoronin, ,sp.nov. 

Табл. YI,  ' фиг. 2-4 

г о л о т и п - ПИ Н,  N9 2742-4; Восточный Саян, р. Базаиха; кам,)шковский 
горизонт. 

М а т е р и а л. Семь экземпляров. 
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О п  и с а н и е. Субцилиндрические кубки диаметром до 10  мм; наибольшая 
наблюдавшаяся высота - 30 мм ( при диаметре 3 мм) . Наружная стенка толщи
ной не более 0, 1 мм, пронизывалась порами диаметром до 0, 1 мм. Число ря
дов пор в интерс�птуме - от трех до восьми. Интерваллюм сравнительно ши
рокий; ИК - 1 ,5. Толщина перегородок - до 0,00 мм, диаметр пор О, 1-0, 15 мм, 
толшина межпоровых перемычек 0,00 мм; пористость перегородок близка к 
шахматной. Отношение сторон в интерсептальных камерах 1 :2; РК - 2-3. Тол
щина пленок пузырчатой ткани 0,02 - 0,03 мм. ' Внутренняя стенка, толщиной 
0, 1 мм, пронизывалась двумя-тремя, реже четырьмя рядами пор в интерсепту
ме. диаметр пор увеличивается с ростом кубка от 0,1  до 0 , 15  мм. Цент
ральная полость заполнена пленками пузырчатой ткани на ту же высоту, что 
и в интерваллюме. 

С р а в н е н и е. Единственный вид рода. 
Р а с п р  о с т р  а н е н и е. То же, что и у голотипа. 

Р о д  Orbicyathu� Vologdin, 1940 

Т и  по в о й в и д  - Orbicyathu� mongolicu� Vol . ,· , 1 94 0; нижний кембрий; Мон
голия, горы Сэрь. 

д и а г н о з. Конические кубки с глубокими поперечными пережимами, захва
тывающими обе стенки. Наружные и внутренние стенки пронизывались двумя
четырьмя рядами пор в интерсептуме и имели сходное строение. И нтерваллюм 
узкий, с ростом кубка практически меняется. Перегородки частые, с шахмат
ной или сетчатой пористостью .. 

С р а в н е н и е. От всех родов подсемейства Robustocyathinae описываемый 
род отличается наличием глубоких, часто повторяющихся поперечных пер ежи
мов. 

С о с т а в. Кроме типового, известны еще пять видов: O.�inkmanae Vol. ,· , 
1940; O,CJnnuloides ( Vol." 1 931 ) ,  О. talovken sis Krasnopeeva, '  1955; O,�assyren
sis Zhur. ;· , 196 1  и описываемый ниже O.�uQdatu� sp.nov. 

Р а с п р о  с т р а Н е н и е. Баэаихский - камешковский, очень редко санаштык
гольский горизонты нижнего кембрия; Сибирская платформа, Алтае-Саянская 
область, Монголия, Средиземноморье. 

Orbicyathu� kUQdatu� Voronin, sp.nov. 

Табл.-VI ,  ' фиг. 9 

Г о л о т и п  - ПИН, N9 2676- 10; Кузнецкий Алатау, р. Кия; базаихский гори
зонт. 

М а т е р и а л. 49 экземпляров. 
О n и с а н и е. Конические кубки высотой до 50 мм, диаметром до 12 мм. 

Глубина поперечных пережимов - до половины радиуса кубка. Наружная стенка, 
толщиной до 0 ,03 мм, пронизывалась двумя-тремя рядами пор в. интерсептуме; 
диаметр пор 0,05 мм, толщина межпоровых перемычек 0,03 мм. Ширина интер
валлюма 0,5-0,6 мм, отношение сторон в интервальных камерах 1 :4. Толщина 
перегородок 0,03 мм, диаметр пор - до 0, 1 мм. Пористость перегородок сетча
тая. Внутренняя стенка , толщиной до 0,05 мм, пронизывалась двумя рядами 
пор в интерсептуме; диаметр пор 0,05 мм, тошirина межпоровых перемычек 
0,03 мм. Со стороны центральной полости внутрення'я стенка осложнена часты
ми тонкими шипиками ДЛИНОй до 0,05 мм. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида - Omongolicus - отличается на
ЛИ' [l [ ОМ шипиков внутренней стенки и иным отношением сторон в интерсепталь
нь! .\ камерах ( 1 :4 вместо 1 : 1  у O.q/Ongolicu�). , 

1) :1 с п р о  с т р а н е н и е. Базаихский и камешковский горизонты; Кузнецкий 
АЛi1Тау, р. Кия. 
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Р о д Ascocyathus Vоlщ�diп ,  1960 

Табл. VI, . фиг. 6 

Т и п о в о й  в и д  - Archaeocyathus arteinterтaI1uт Vol . ,  193 1 ;  камешковский 
горизонт; Кузнецкий Алатау, р. Нижняя Терсь. 

Д и а г Н о з. Ширококонические кубки с узким интерваллюмом постоянной ши
рины. Строение стенок сходное, по два-три ряда пор в интерсептуме. Перего
родки с шахматной или сетчатой пористостъю. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Orbicyathut; рассматриваемый род 
отличается отсутствием глубоких поперечных пережимов, от рода Orbiastero
cyathus - отсутствием продольных пережимов'; от рода Aldanocyathus - узким 
интерваллюмом Постоянной ширины и сходным строением обеих стенок. 

С о с т а в. Кроме типового вида, известен лишь A.p'allidus Voronin, 'sp.nov. ' 
По-видимому, в состав рода Ascocyathus следует ввести такие виды, как Ат
chaeocyathut; ЩllЬrеllа, ,А. planus, , A. c;oncentricut;, ,A . qilobus . из нижнего кемб
рия Сардинии ( 80гпетапп, · 1866) и Aja�icyathut; uпrJulаtus ( Oktl l itch" 1 948 )  из 
Северной Америки, но отсутствие достаточных данных не позволяет решить 
однозначно вопрос об их систематичеоком положении. 

р а с п р о  с т р а Н е н и е. Верхи кенядинского - атдабанского горизонтов Сибир
ской платформы, камешковский, реже санаштыкгольский горизонты Алтае-Саян
ской области; возможно, Средиземноморье' и Северная Америка. 

Ascocyathut; pallidus  Voronin, sp.nov. 

Табп. VII, . фиг. 6-7 

Г о п о т и п  - ПИН, Ng 24 1 1-46/28а; Сибирская платформа, р. AnдaH; верхние 
биогермовые слои кенядинского горизонта. 

М а т е р и а л. 1 1  экземпляров. 
О п и с а н и е. Кубки ширококонические в основании и развернутые до грибо

образных в верхней части. Высота кубков до 60-70 мм, поперечник 70-80 мм. 
Наружная. стенка, топшиной 0,05 мм, прdнизывалась двумя рядами пор в интер
септуме.-Диаметр пор 0,1 мм, толшина межпоровых . перемычек - 0, 1 мм. Ширина 
интерваллюма независимо от диаметра кубка не превыщает 1 , 1  мм. Перегород
ки, толшиной 0,05 мм, размещались равномерно. Отношение сторон в интерсеп
тальных камерах 1 :2. Диаметр пор 0, 1-0, 12 мм, толшина межпоровых перемы
чек 0,05 мм, пористость сетчатая. Внутренняя стенка по строению весьма сход
на с наружной, отличаясь ЛИшь чуть большей толщиной - до О,т мм. ' 

С р а в н е н и е. от А.�rtеiпtеrvаllЩll описываемый вид отличается меньшим 
числом рядов пор стенок в интерсептуме, более крупными пора ми перегородок 
и слабой утопшенностъю внутренней стенки. 

р а с  п р  о с т р а  н е н и  е. См. голотип. 

Р о д  Orbiasterocyathut; Zhuravleva, ,1964. 

Т и п о в о й  в и д  - Orbiasterocyathus geri Zhur. " 1964; камешковский гори
зонт; Горная Шория. 

Д и а г н о з. Кубки в поперечном сечении звездчатой формы из-за глубоких 
пережимов, согласно захватываюших обе стенки. Интерваллюм узкий, постоян
нОй ширины. Стенки сходного строения, с двумя-тремя рядами пор в интерсеп
туме. 

С р а в н е н и е. Отличия от наиболее близких родов ОrЫсуаthus и Ascocyathus 
приведены при описании последних. 

р а с п р о  с т р а н е Н и е. Камешковский горизонт; Горная Шория, Салаир. 
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Orbiasterocyathut$ sp. 

Табл. VI, . фиг. 5 

м а т е р и а л. Один н еполный экземпляр. 
О n и с а н и е. Поперечник кубка по внешним выступам лучей ориентировочно 

около 20 мм, по промеж:угкам между лучами - около 10 мм. Толшина стенок ' 
одинакова и/ не превышает 0,05 мм. Число рядов пор в стенках - один-два на 
интерсептум. диаметр пор 0,05:-0, 1 мм. Пористость перегородок не различима. 
Толшина перегородок 0,05 мм. Отношение сторон в интерсептальных камерах 
1 :2,  1:3. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Салаир, с. Горскино; камешковский горизонт. 
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Н. П. Бородuна 

АРХЕОЦИАТЫ С РЕШЕТЧАТОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКnЙ 

Археоциаты с решетчатой наружной стенкой широко распространены в отпо
жениях санаштыкгольского горизонта нижнего кембрия Саяно-Алтайской склад
чатой области и_в отложениях тарынского горизонта нижнего кембрия Сибир-
ской платформы. _ 

Впервые эти археоциаты были открыты А.Г.Вологдиным на территории Ал
тая и описаf\Ы им в 1932 г. В последующие годы, н есмотря на накопление зна
чительного материала, названной группе археоциат не уделял ось особого вни
мания. Однако в настоящий момент, в связи с доказанностью их большого зна
чения для, стратиграфии нижнего кембрия Сибири, возникла необходимость в 
ревизии решетчаТblХ археоциат. В основу работы n,оложены личные полевые 
исследования автора ( 1 009 г. - Западный Саян, Горный Алтай; 1 970 г. - Тува, 
Горный Алтай) .  Кроме того, автор располагал коллекциями И.Т.ЖуравлевоЙ по 
Саяно-Алтайской складчатой области, К.Н .Конюшкова и т.в.Янкаускаса по За
падному Саяну, А.Ю.РозанОва по Горному Алтаю. 

Шлифы изготовл'ены лаборантом института Е.Г.БереЗИКОВО!i. Рисунки и гра
фические приложения выполнены автором. Фото сделаны В.А.Вагнером, В.Ф.Гор
куновым ( Институт геологии и геофизики СО АН СССР) и Н.М.Лукошниковым . 
( Ухтинская тематическая экспедиция ) .  Автор приносит благодарность всем ли
цам, оказавшим помощь в его работе и, в первую очередЬ, руководителю раБО-, _ 

ты И.Т.ЖуравлевоЙ. Использовались также все известные литературные данные. 
Коллекция . хранится в музее Института геологии и геофизики СО АН СССР под 
Ng 429 (Г.- НОВОСИБИрск ) . -

МОРФОЛОГИЯ РЕШЕТЧАТЫХ АРХЕОЦИАТ 

Изучение решетчатых археоциат проводилось в ориентированных шлифах. В 
итоге изучено 735 шлифов, 500 из которых дали_ той или иной ценности мате
риал для исследований морфологии этой группы. Особое внимание уделялось 
выяснению строения наружной и внутренней стенок кубка, как наименее изучен

ных и имеющих важное значение для их систематики. В результате обнаружено 
много новых и интересных морфологических элементов в строении скелета этой 
группы. 

Форма кубков и их размеры 

Археоциаты с решетчатой наружной стенкой имеют, как правило, коническую 
или грибовидную форму куб�ов. Среди конических различаются узкоконичеСКJIе 
и ширококонические формы. Грибовидная форма кубков встречена только у пред
ставителей рода Tercyathu� (табл. VIII ,  фиг.- 4,5 ) ,  коническая - у родов Cli1 th
ricyathu�, ,Piamaecyath ellu�, , Botomocyathu�, ,Piamaecyathu�, Lebedi cyatus (ТQбл.ХVIП, 
фиг. 4 ) .  

Среди представителей рода T ercyathu�, ,кроме одиночных кубков, BnepBI, le 
встречены колонии. Колониальные формы редкие, колонии напоминают ФОРI\,jУ 
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Р и с. 1 .  Процольная ребристость кубка у ре
шетчатых археоциат. Часть поперечного се
чения кубка T etrcya thus a ltaicus Уо! .. 

а - ребристость, образованная выхоцом пе
регороцок в наружное пространство. Обр. 38-1 А , 
Западный Саян ( из колл. К.Н.  Конюшкова, 
ВСЕГЕИ ) ;  б - ребристость, вызванная толь
ко выпячиванием оболочки наружной стенки 
в местах сочленения с перегороцкоЙ. ИГиГ 

. 429, обр. 19 ,  шло 1 ,  экз. 1 ,  р. Малый Ка
ракол, Запацный Саян 

о i,�,'''':-Y�''� • •  , '''' 6.&т. : ' " 
, , , 1 ,' " I : , .  /nеl1 . ,  Г' 

' а  
.... ,,\ ,А 1.\ О .а."",,, '�., " .. о .... , • .., ,.'1  \ ! --

" , ' 
.

.•..
. , \ 

. 

. •  : I 1 ' /"11\/''' ... , I : f � I I : ,  I nер. 

"песо�ых часов" ( Taylor, 19 10 ) :  два кубка имеют обшую наружную стенку 
(табл. IX "  фиг. 2 ) .  Больше двух кубков в колонии не наблюдалось. 

Некоторые виды родов Tercyathus и Botomocyathu� имеют продольную ре
бри.стость кубка, вызванную в одном случае выпячиванием перегородок в наруж
ное пространство (рис. 1 ,а) , в другом - выпячиванием наружной стенки в мео
тах их сочленения с перегородками (РИС. 1 , б) .  

Размеры кубков варьируют в диаметре от 5,0 до 30 мм, но у видов ' рода 
Tercyathus диаметр кубка может доходи=Гь до 45,0 мм; высота кубков - от 
1 ,5 до . 33 мм, возможно более. диаметр кубков в колониях не более 2,5 мм. 

СКЕЛЕТ 

Наружная стенка 

Решетчатая наружная стенка всегда двучленного строения и состоит из кар
каса и оболочки ( Розанов, 1963, Бородина, 1 9726 ) .  - Каркас наружной стенки 
(толшина 0,00-0, 1 мм) построен горизонтальными, кольцевого строения полоч
ками - tabellae (Вологдин, 1 932) .- В интерсептуме они могут быть разделе
ны в е р т и к а л ь н ы м и  перемычками. Табеллы и вертикальные перемычки об
разуют шелевидные прямоугольные поры (вытянутые всегда в горизонтальном 
направлении) . - Обычно встречаются два ряда прямоугольных пор в интерсепту
ме ( рис. - 2) ; три ряда шелевидных пор бывает ТОЛЬКQ в случае деления интер
септума. Если табеллы не разделены вертик�льными перемычками, наблюдает
ся один ряд шелевидных прямоугольных пор. Иногда шелевидные прямоуголь
ные поры могут быть обшими на два-три интерсептума ( рис.-· 2) , если пере
городки к тому же имеют стремевидные поры. Оболочка (толшина 0,02 мм) 
состоит из тонких вертикальных ппастин - !aminae (Вологдин, 1932 ) .  Кроме 
того, впервые обнаружены ( Бородина, 1970б) очень тонкие г о р и з о н т а л ь -
н ы  е стерженьки между ляминами (рис. 3 ;  табл' -ХV, , фиг. 5 ) .  Стерженьки рао
положены между каждыми двумя ляминами и не прослеживаются в смежное 
интерляминарное пространство. Лямины и стерженьки также образуют проямо
угольные шелевидные поры, но вытянутые в вертикальном направлении. Коли
чество лямин на интерсептум доходит до 16. Лямины сохраняются почти всег
да, а стерженьки очень �eДKO. Этим объясняется то, что стерженьки до сих 
пор не были обнаруж.ены. Оболочка решетчатых археоциат похожа на оболочку 
рода Tomocyathu�" но отличается строением каркаса. Более того, ни у одной 
группы археоциат нет в каркасе элемента tabel lae-:_ полочек кольцевого строе
ния, которые характерны для решетчатых археоциат. 

И н т е р в а л л ю м решетчатых археоциат имеет различную ширину. У одних 
(роды Clathricyathu�, .Piamaecyathel1us, ,Botomocyathus, Piamaecyathus) оц с 
увеличением кубка расширяется и всегда БыветT больше толшины внутренней 
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Р и с. 2. Щелеви/:щые поры каркаса наружной стенки 

Часть тангенциального сечения кубка T ercyathus capis terium Borodina ,  s p. nov.; 
ИГиГ 429, обр. 1 4/3, шло 1, экз. 4; р. Малый Каракол, ЗапаllНЫЙ Саян 

Р и с. 3. Оболочка наружной стенки; лямины соеllинены горизонтальными стер
женьками. Часть поперечного сечения B ot omocya thus  zelen ovi Zhur. ; ИГиГ 429, 
обр. 91  а/У, шло 2,  экз. 1, кл. Санаштыкгол, запаllныlй Саян 

стенки. В этом случае размеры интерваллюма 1 , 9-4,8 мм. У других (род Тет
cyathu$) ширина интерваллюма по мере роста кубка почти не возрастает, ча
сто остается постоянной. Ширина его может быть даже большей по сраВJiеJiИЮ 
с толщиной внутреНJiей стеJiКИ. Размеры ИJiтерваллюма у рода T ercy athus  от 
1 ,2  цо 3,0 мм. 

8 ИJiтерваллюме могут присутствовать: либо только перегородки ( Jiадсемей
ство Tercyathacea)" либо перегородки в сочетании с гребенчатыми ДJiищами 
( надсемейство Рiаmаесуаthасеа).для оцного вица: Tercy athu$ duplex  Vol .- кроме 

, -

перегородок характерна и пузырчатая ткань. 
П е р е г  о р о д к и  бывают равномернопористые ( роды Tercyathu$, Clath ricyat

Ьи$, ,Piamaecyathellu$, ,Bo tomocyath u$, L ebedicyathu$ и некоторые виды рода 
Piamaecyathu$) и редкопористые ( род Piamaecyath u $). ,8 обоих случаях поры в 

а 
Р и с. 4. Пористость neperOp0>lOK решетчатых 
археоциат. Часть ПРОllольного сечения кубка 

а - равномернопористые переГОРОIlКИ 
Tercyath us duplex Уо] . ; ИГиГ 429, обр. 651 1 ,  
шло 1 ,  экз. 1 ;  кл. Санаштыкгол, ЗапаllНЫЙ 
Саян; б - реllкопористые переГОРОIlКИ, поры 

расположены у наружного кр�я; Piamaecya thus 
sajanicus Zhur.. ; обр. 0204-1 -8 , ЗапаllНЫЙ Саян 
( из коллекции К.Н. Конюшкова, ВСЕГЕИ ) 
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Р J! С. 5. Гребенчатые Анища 
реШ'-'Т'lатых археоциат. Часть 
поперечного сечения кубка. 
Piaтaecyath us sajan icus 
Zhul'. ; ИГиГ 429, обр. 65/ XIY , 
ш.'. 1 ,  экз. 1 . Санаштыкгол, 
3апа;.lНЫЙ Саян 

перегородках располагаются вертикальными рядами в шахматном порядке (рис. 
4,а, б ) .  В перегородках с редкими рядами поры располагаются, как правило, 
ближе к наружному краю. Поры в перегородках всегда округлые и не пр евы
шают в диаметре 0, 1 5  мм. Число рядов пор до 23 в равномернопористых пере
городках и до 9 - в редкопористых. 

Д н и щ а в интерваллюме гребенчатые, неравномерно-расположенные (Piama
ecyathacea). Такое строение гребенчатых днищ ранее рассмотрено и.Т.Журавле
вой ( 1 960) ; здесь только добавим, что обнаружен один экземпляр, у которого 
гребенчатые днища иного строения (рис. 5 )  - все стерженьки по середине ин
терсептума ·срослись. Кроме того, у одного экземпляра вида TercYBthu� duptex 
Уо\ .  наблюдались ложные днища (табл�-УIII ,  фиг.- 5 ) .-

П у зы р ч а т а я  т к а нь встречается очень редко (только у вида Tercyathu� 
duplex Уо\ .)  и представляют собой тонкие, непористые образования, обычные 
для всех археоциат (табл.-УIII , Фиг.- 2-5j табл.lХ, . фИГ.- 1 ).. 

Внутренняя стенка1 

Внутренняя стенка решетчатых археоциат - самый разнообразный элемент 
в строении кубка. Она может быть нескольких типов: как простой, так и слож
ной - двухзонального строения. При двухзональном строении различаются две 
зоны: зона а - примыкает к интерваллюмуj зона IЗ - примыкае'I: к зоне а и 
выходит в центральную полость ( Бородина, 1970 ) .  Различаются следwщие ти
пы внутренней стенки: 

1. Стенка с простой пористостью (рис. 6) встречена . только у представите
лей семейства Piamaecyathellidae. Поры внутренней стенки простые, сплюсну
тые в вертикальном направлении - вид Piaтaecy athe1tu� siтplex Roz. ( Розанов, в 
кн. Репина и др. , 1964 ) .  Впервые обнаружен один ряд круглых пор на интер
септум (Piaтaecyath e1tu� siтilis Boro_d.}, , причем каждая пара имеет защитное 
образование - шип длиной до 1 ,5 мм. 

1 В работе приняты следующие сокращения и термины: Д - диаметр; н. ст; 
наружная стенка; о - оболочка наружной стенки; \-\aminae - элемент о�ол?ч-
КИj к - каркас наружной стенки; t - элемент каркаса (tabel lae); вн.ст. -
внутренняя стенка; се - зона внутренней стенки, примыкаЮIEая к перегородкам; 
r-3-:�зона внутренней стенки, примыкающая к зоне се ; пер. - перегородки; 

Г .д. - гребенчатые днища; з.о. - заJEИ]ные образования; ц.п. - центральная 
полость; т - терсиевые выросты; к.п. - каблучок прilрастания; Rk - ради-
альный коэффициент; ИСК - интерсептальный коэффициент. _ 

И нициалы исследователей, чьи коллекции используются в работе: Н.П.Б. 
Н.П.Бородина; Т.в.Я. - Т.В.Янкаускас; и.Т�2К.- - .И.Т.Журавлева; Л.н.Р.- -
Л.Н.Репина; K.H.I;<. - К.Н.КоН!Ошк-ов; А.Ю.Р. - А.Ю.Розанов. 
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Р и с. 6. Простая пори стая внутренняя стенка. Часть поперечного сечения куб
ка P iamaecyathel lus s imilis Borodina ; ИГиГ 429, обр. 12/Ш,шл. 1 ,  экз. 1 ;  
р. Малый Каракол, Запацный Саян 

Р и с. 7. Кольцевая внутренняя стенка. Часть поперечного сечения кубка В 0-
tomocyathus astrumus Когsсh.,ИГиГ 423, обр. 82/Ш, шло 1 ,  экз. 1 ;  кл. Санаш
тыкгол, Запацный Саян 

Р и с • .  8. Внутренняя стенка со сложнопористыми каналами. Присутствует толь
ко элемент а .  Часть процольного сечения кубка Tercyathus gra vis Borodina, . 
sр.поv�обр. 172/II, р. Б. Иша, Горный Алтай ( из коллекции А.Ю. Розанова, ГИН 
АН СССР) 

2.' Стенка двухзонального кольцевого строения (род Botomocyathu�) • .  Кольца 
внутренней стенки располагаются друг над другом, имеют в продольном сече
нии коленчато-изогнутую форму (рис. 7). у колец различается две зоны: '" и 
� ( Вологдин, 1931 ) .  Зона ", - край кольца, прикрепленный к перегородкам, 
зона � - край кольца, направленный в центральную полость. У вс_ех изученных 
археоциат с кольцевой внутренней стенкой кольца открыты вверх. 

3. Стенка двухзонального строения со сложно устроенными, сообщаюшимися 
между собой каналами подразделяется, в свою очередь, на несколько типов: 

а) Стенка, образованная только каналами (Tercyathu� gravi s Borod. ,· sp.nov.,· ' 
Clathricyathellu� fоssаелguJаtu� Vol., ,Piamaecyathu1> SU9fоssаелgulаtu� Borod.,· . 
Piamaecyathu� iлsресiоsu� Borod. ,' .sp.nov.). Каналы сообщаются между собой 
посредством пор в стенках каналов. Каналы немного искривлены и, как пра
вило, наклонены вниз в сторону центральной полости (рис. 8 ) .  Толщина кана
лов доходит до 1 ,5  мм. 

б )  Стенка, образованная каналами, заканчивающимися кольцами (Clathricy,... 
athe.!lu� солсiллu� Вorod., ·sp.nov.;· рис. 9,а, б 1 . Каналы сообщаются между со

-бой. В стенках каналов насчитывается до семи рядов пор. Каналы прямые, 
наклонены вниз в сторону центральной полости. Кольца � прикреплены ic кана
лам '" и подняты вверх в сторону центральной полости. Они несут на своих 
концах защитные образования - ворсинки. Толщина каналов '" до 1 ,0 мм, а 
толщина колец - до 0,3 мм (табл. XIV, ' фиг.- 2) . 

в )  Стенка, представленная каналами "', ·заканчивающимися пленкой � (C ta
thricyathellus robustus Vol . )  . (рис.- l0,а, б ) .  Каналы "' ,сообщаются между собой 
посредством пор, расположенных в стенках каналов. Число рядов пор - до ще
сти. Каналы прямые, наклонены вниз, в сторону центральной полости. Пленка 
� ПР.J.iкреnлена к каналам. Толщина каналов - до 1 , 0  мм, толшина пленки .
до (1,3 мм (табл. -ХIII , ,фиг. 1 ,4;  табл. XIX, . фиг. 3 ) .  
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г) Стенка, образованная двумя типами каналов ", и {3 (род L ebedicyath lls  
(рис. '1 1,а, б, в) .  Каналы � сообщаются между собой. Число пор в стенках ка
напов '" доходит до семи. Каналы прямые, наклонены вниз в сторону централь
ной полости (табл.

-ХVIII, ' фиг. 2 ) .  Несмотря на то, что экземпляры с канала
ми '" и {3 встречались и ранее, и� не придавалось особого значения. Счита
лось, что это каналы одного типа. Имея хорошей сохранности материал и в 
больщом количестве, удалось проследить, что каналы f3 возникают раньще кана
лов '" и что по толщине они по мере роста кубка мало из�еняются; растут 
(увеличивается толщина) каналы "'. 

Каналы f3 прикреплены к канал ам '" и не сообщаются между собой. Стенки 
каналов {3 массивнее стенок каналов "'. '  По толщине каналы f3 занимают тре
тью часть всей внутренней стенки. Они прямые и направлены вверх в сторону 
центральной полости. Толщина каналов ос - до 0,9 мм, а каналов (3 - до 
0,6 мм. 

4. 'Губчатая* стенка: 
а) Стенка, построенная только *губчатойll с!<елетной массой (рис. 12) . Тол

щина такой внутренней стенки резко варьирует. Она может быть больше, рав
няться или быть"меньше ширины интерваллюма (Tercyathellu� Bltaicu� Vol . )  и 
имеет защитные образования - ворсинки. 

б )  Стенка простая, пористая - ос, 'переходяшая в *губчатую" скелетную 
массу ('{ercYBthel1u� capisterium Borod., , Piamaecyathys anfrBctu� Вorod. ' и др. ) .  
Строение простой стенки ос различное: в одних случаях это простая пористая 
стенка с круглыми порами, в других - напоминает тонкую сетку (рис. 13) , в 
которой прямоугольные щелевЩ(ные поры вытянуты в вертикальном направле-

Р и с. 9. Внутренняя стен
ка с сообщающимися ка
налами а в сочетании с 
кольцами 13. с IBthricya thus 
conc innus Borodina,sp.nov.; 
голотип ИГиГ, обр. 232/ 111, 
ШЛо 1 ,  экэ. 1; р. Лебець, 
Горный А'Iтай 

Р и с. 10. Внутренняя стен
ка с сообщающимися ка-
налами а в сочетании с 
nленк"й 13 .  с �B thricyathus 
robus tus \'01 • ИГиГ 429, 
обр. 232/У, шЛО 1 ,  экз. 1 ,  
р. Лебець, Горный Алтай 
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Р и с. 1 1 .  Ваутренняя стенка с сообщающимися каналами а в сочетании с кана-
лами 13. Lebedicyathus duplicatus Borodina 

а - часть поперечного сечения кубка, голотип ИГиГ 429, обр. 96б/I I ,  Ш.'l. 1 ,  
. экз. 1 ;  кл . . Санаштыкгол, ЗапаАНЫЙ Саян; б - часть ПРОАОЛЬНОГО сечения моло
АОГО кубка, ИГиГ 429, обр. 2З2/ VI, ШЛо 1 ,  экз. 1 ;  р. ЛебеАев, Горный Алтай 

. 

Р и с. 12. ВнУ.тренняя стенка, образованная "губчатой" скелетной массой а • 

. Часть поперечного сечения. Tercya th us a lta icus Уо]. , номер не указан;  Западный 
Саян ( сборы Л.Н. Репиной, 1 956) 

Р и с. 1 З. Внутрецняя стенка, образованная простой зоной а, переХОАящей в 
"губчатую" скелетную массу 13 . Часть тангенциального сечения. Tercyathus 
capisteriuт Borodina, SР.поv.; голотип ИГиГ 429, обр. 1 06/ 11. ШЛо 1 , экз. 1 ; р. Каз
лы. ЗапаАНЫЙ Саян 

нИИ. Число рядов таких пор - 2-4 на интерсептум. "Губчатая' скелетная мас
са по толщине бывает больще ширииы интерваллюма. Кроме того, у большин
ства представителей решетчатых археоциат на внутренней стеике со стороны 
центральной полости развиты з а  щ и т и ы е о б р а э о в а н и я в виде длиииых 14 
коротких шипов ( рис. 4 ,б , 5 , 6) , а также ворсииок (рис.- 12) .- Так, известны вор
синки по краю колеu (Botomocyathu!S аstrщnu!S Korsch.,  . ClathricyathetIus concin
ПllS Вorod.); Ворсинки также обнаруженВl у вида Clathricyathellu� robu�tu!S Vol. ' 

Шипы развиты у многих представителей родов Tercyathu!S и Piaтaecyathu� • .  

Они, как правюю, направлены вверх в сторону центральной r.юлости. 
U е н т р а л ь и а я п о л о с т ь у большинства предста�ителей рассматриваемой 

группы археоциат свободна от скелетиых обраэоваииЙ. Но у молодых особей 
некоторых видов рода Tercyathus центральная полость занята скелетными раэ
растаниями внутренней стенки (описаны ниже) . 
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Вторичные скелетные образования 

Вторичные скелетные образования обнаружены только у представителей ро
да Tercyathus , Они различных типов: разрастания внутренней стенки: вторич
ные утолщения наружной стенки, перегородок и иногда внутренней стенки; тер
сиевые выросты. 

Р а з  р а с т а н и я .внутреннеЙ стенки бывают двух типов: 1 )  призматические 
вертикальные трубки (Журавлева и др. ,  1 967 ) с пористыми стенками; 
2 )  беспорядочные, образования, напоминающие пузырчатую ткань и стержеlfЬКИ 
(рис. 14) .  Часто трудно отделять внутреннюю стенку от ее разрастаниЙ. Сле
дует заметить, что разрастания внутренней стенки по мере роста кубка ( Д  = 

= 2,00 мм) обычно исчезают. 
В т о р и ч Н ы е у т о л щ е н и я встречены только у представителей рода Ter

cyathus. Они захватывают наружную стенку и перегородКИ, распространяясь в ин
терваллюм, реже - в центральную полость (табл. УII I ,  фиг. 4,6: табл. IХ, фиг. 
1 , 3 , 4 ) .  Подробно процесс утолщения скелетных элементов кубка описан И.Т.Жу
равлевой ( 1960) .  Необходимо добавить, что во всех случаях вторичные утолще
ния не облекают плотно скелетные элементы. Вторичные утолщения, как и раз
растания внутренней стенки, по мере роста кубка исчезают. 

Т е р  с и и наблюдаются, главным образом, у молодых особей. Они рас поло
жены неравномерно (рис. 15 ) , в виде изогнутых трубчатых образований без 

t 1 37 

Р и с. 1 4. Разрастания скелеll
ных Э.'1ементов внутренней стен
ки в центральную полость. 
Часть поперечного сечения 
кубка. Tercy a th us a ltaicus Уо] . ;  
ИГиГ 429,  обр. 1 1 ,  шл. 1 ,  экз. 
1 ;  р. Каракол, 3апар,ный Саян 

Р и с. 1 5 .  Терсиевые выросты 
наружной стенки. Прор,ольное 
сечение кубка. T ercya thus du
р lех У о] . ;  ИГиГ 429, обр. 93/II I , 
шл. 1 ,  экз. 1 ;  кл. Сана штык
гол, 3апар,ный Саян 

10 

tJHcm Н.ет. 
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скелеТIIЫХ элементов внутри. Такие терсиевые выросты ранее не были извест
ны, Они резко отличаются от терсиевых выростов, описанных А.Г.ВОЛОГДЮIЫМ 

( 1 932 ) ;  он отмечал, что терсиевые выросты имеют стерженьки, пластины и 

I IГ\ПОI\1!Iнают по своему строению внутреннюю стенку. Терсии состоят из того 
же вещества, что и каблучок прирастания. В их расположении нет такой стадий
ности, как отмечено у Хенфилда ( Напdfiеld,  1 97 1 ) .-

Каблучок прирастания 

Каблучок прирастания решетчатых археоuиат имеет такое же строение , 
как и у .всех остальных археоuиат ( Журавлева , 1960 ) . 

Верхний край кубка рещетчатых археоuиат не наблюдался. 
Случаи прижизненного повреждения археоuиат встречены у многих кубков. 

данные подтверждают выводы И.Т. Журавлевой ( 1960) о том, что у археоuиат 
при залечивании повреждений строение скелетных элементов упрощалось. 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕШЕТЧАТЫХ АРХЕОUИАТ 

В работе спеuиально ставилась задача исследовать возрастное развитие 
рещетчатых археоuиат. Это вызвано тем, что о возрастном развитии назван
ных археоuиат до сих пор почти ничего не БЫJJО известно. Исследования онто
генетического развития решетчатых археоuиат важны также и для рещения био
стратиграфИ'Iеских проблем. К тому же первые данные по онтогенезу рещетча
тых археоциат появились в 1 969 г. ( ЖураВЛt?ва и др. ,  1 969, стр. 49-50 ) .  В этой 
работе И .Т.Журавлева и В.И.Корщунов указывали, что у представителей рода 
В о tоmосуаthщ; наружная стенка простая до достижения кубком диаметра 0,7 мм. 
По мере роста кубка (д = 0,7 - 1 ,5 мм) наружная стенка начинает напоминать 
тумуловую. Рещетчатой она становится при диаметре 1 , 1- 1 ,5  мм. Появление 
первых гребенчатых днищ у рещетчатых археоциат замечено при диа'метре 
1,0 мм, т .е,

-
ранее, чем усложнялась внутренняя стенка. 

На материале, собранном автором, удалось более детально проследить воЗ
растные ИЗ:vlенения рещетчатых археоциат (рис. 1 6 ) .  Наблюдения начаты с диа
метра кубка 0,1 мм (L ebedi cyathu� duplicatu� Boro d� .  т.ё, практически с самых 
первых стадий, доступных для наблюдений. Кубок при таком диаметре одностен
ный, наружная стенка непористая. Наружная стенка становится пористой при 
диаметре 0, 15 мм. При достижении кубком диам�тра 0,2 мм появляются про
стая пористая внутренняя стенка и перегородки, П ервые поры в перегородках 
обнаружены при диаметре 0,7 мм, По мере роста кубка (Д = 0,7 мм ) начина:-

Р, ММ f1ро80ЛЬНОС СС'{СН{И куока 

t--:,-;-�-z,-б+--�---- -1 �'.:!. 

[3:! >33 q{ �"----7'" 
?[ g  :� o o� 
�:g:: o:. 1,5- Z,0 oo�:o 00000 t 
�� y-� г------4------\ " 0,8- f,S . 
'" �8.cт 

t-------I'------4-.. -- -� r---� 
0,7- 0,8 \ , 

0,2 - 0,7 �\ ::::0:: 
I ____ -t ____ �q n \ , qfS-о,2 

qf-qfS 
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Р и с. 16 .  Возрастное развитие 
рещетчатых археоциат� н. ст. -
наружная стенка; в. ст. - внут
ренняя стенка; п - перегород
ки; д - гребенчатые днища 



ЮТ усложняться сначала наружная стенка, затем - внутренняя (Ll = 0,8 мм ) .  
Одновременно с усложнением внутренней стенки появляетсн первое гребенчатое 
днище (Ll = 0,8 мм; признак подотряда) .  Нар)'жная стенка от диаметра кубк!'l 
0,8 мм до 1 , 1-1 ,5 мм напоминает тумуловую. При дальнейшем росте (Ll = 1 ,5 мм) 
кубка наружная стенка становится решетчатой ( признак надсемейства ) .  Харак-, 
тер перехода от тумуловой стенки к решетчатой установить не удалось. ПОi1ное 
формирование внутренней стенки завершается тонько при достижении кубком 
диаметра 2,0 мм ( признак рода) . На более поздних стадиях развития ПОЯВi1яет-. 
ся пузырчатая ткань в интерваЛi1юме (Ll = 2,5 мм) , защитные образования на 
внутренней стенке (Ll = 2,7 мм ) .  Позднее, по мере роста кубка, идет утолще
ние скелетных элементов: утолщаются наружная и внутренняя стенки, перего
родки и, кроме того, почти у всех представителей решетчатых археоuиат уве
пичивается ширина интерваллюма ( признаки вида ) ,  

Как видим из вышеизложенного, становление надсемейственных признаков 
заканчивается у решетчатых археоuиат к диаметру кубка 1 , 1- 1 ,5 мм; семейст
венных и родовых - к диаметру 1 ,5-2,2 мм. Видовые признаки появляются в 
дальнейшем проuессе роста кубка (Ll = 2, 9 мм и бопее ) .  

СИСТ,ЕМАТИКА РЕШЕТТ--IАТЫ Х АРХЕОUИ АТ 

В основу выдепения раЗi1ИЧНЫХ категорий положено строение скепетных 
элемен_тов решетчатых археоuиат с учетом данных по онтогенетическому раз
витию. Решетчатые археоuиаты могут иметь в интервале только перегородки 
(иногда с пузырчатой тканью ) или перегородки в сочетании с гребенчатыми 
днищами. По наличию или отсутствию гребенчатых дниш они относятся К двум 
подотрядам: без гребенчатых днищ - Aj acicyathina ,  с гребенчатыми днища-
ми - Nochoroicyathina. 

Как отмечалось ранее (Журавлева, 1 960; Розанов, Миссаржевский, 1 966; 
Розанов , 1 97 1 ) ,  

'признаком , по которому выделяются надсемейства в соста
ве правильных археоuиат, является строение наружной стенки. Так, именно 
решетчатое строение наружной стенки ПОi10жено в основу выделения надсемей
ства Tercyathacea B подотряде Aj acicyathina и надсемейства Piamaecyathacea 
в подотряде Nochoroicyathina.  

Строение внутренней стенки позволяет разделить надсемейства на семейст
ва. Так, для семейства Piamaecyathel l idae характерным признаком является 
простое строение внутренней стенки. Семейство Botomocyathidae отличается 
кольuевым строением внутренней стенки. Семейства Tercyathidae и Piamaecy
athid имеют сложное строение внутренней стенки: сложнопористые каналы в 
одном случае и губчатую скелетную массу - в другом. 

В характеристике родов решетчатых археоuиат в первую очередь играют 
роль детали строения внутренней стенки и в некоторых случаях - наружной 
стенки: Например, при сравнении родов Tercy ath u !,  и Clathricy a th u !,  ( семейст
во Tercyathidae) видно, что для T ercy a th u s  характерным является наличие губ
чатой скелетной массы внутренней стенки и одного ряда пор в каркасе Hap�K
ной стенки, в то время как представители рода C lathricyath u !,  имеют прямые 
сообщающиеся каналы внутренней стенки и два ряда пор в каркасе наружной 
стенки. 

Принuип выделения родов в надсемействе Piam aecyathacea такой же. Роды 
в составе семейств Piamaecyathell idae и Botomocyathidae выделены по строе
нию в»утре»»ей стенки. Род Piaт aecy ath u !,  ( в  составе семейства Piamaecyathi
dae) имеет различ»ые детали строе»ия как в»утре»»ей стенки, так и наруж»оЙ. 
В основу выделения рода L ebedicy a th u !,  ( семейство Piamaecyath idae) положено 
сочетание ка»алов зо»ы с каналами зоны внутренней сте»ки. 

Видовые признаки для всех решетчатых археоuиат самые разнообразные: 
учитывается наличие или отсутствие ребристости »аружной стенки, присутствие 
пузырчатой ткани в и»терваллюме, взято во внимание число рядов пор внутре»
ней стенки и учтено различ»ое сочетание зо» а и {3 внутренней стенки. 
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СИСТЕМА РЕШЕТЧАТЫХ АРХЕОUИА т1 

'\ .II А С С  ЕUАRСНАЕОСУАПII  

ПО/�КЛАСС REGU LARIS 

О Т Р  Я Д  AJACICYATH IDA 

ПОДОТРЯД AJACICY ATH INA 

}f А Д С Е м r;; и С Т В О T ERCYATH ACE A 

С Е М Е Й С Т В О  TE RCYATH IDAE VOLOGDIN , 1 937 

Р о Д Clathricyathu$ Volo�in, ·1932 

Р о д  ClathricyatheI1u$ furodina,. �еп.поу. 

Р о д  Tercy a thus Volo�din, 1932 

Р о д  Tercya thel1us Borodina, gen.nov. 

ПОДОТРЯД NOCHOROICY ATНINA 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PIAMAECYATHA CEA 

С Е М  Е Й СТ В О  PIAMAECYATHE L LIDAE ROZANOV, 1971 

Р о д  P iamaecyathel1us Rozanov, 1964 

С Е М Е Й С Т В О  OLGACYATHI DA E  BOR ODIN A ,  FAM .NOV.  

Р .о д о Igacy a thus Borodina, gen.nov. 

С Е М Е Й С Т В О ВОТОМОСУАТНШАЕ ZHURA V L E VA ,  1960 

Р о д  B o tomocy a thus Zhuravleva, 1954 

С Е М Е Й С Т В О  PIAMA ECYATHIDAE ZHURA V L E VA, l 960 

Р о д  P i am a ecyath u $  Zhuravleva, 1960 

Р о д  K azlycyathus Borodina, 'gen .nov. 

Р о Д L ebedi cy a thus Borodina,  1972 ----. 

lCocTaB подотрядов приводится не полностью, а только для надсемейств Tf'J'c;yat
hacea и Piamaecyath acea. 
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ОПИСАНИЕ АРХЕОUИАТ 
С РЕШЕТЧАТОЙ НАРУЖНОЙ СТЕНКОЙ 

Т И I I А НСНА ЕОСУАТН I 

К JI А С С EUARCHAEOCYA ТНI 

О Т Р Я Д AJACICYATH IDA 

ПОДОТРЯД AJACICYATH INA 

н А Д С Е М Е Й С т в о TERCYATHACEA ZHURAVLEVA,  1 960 

д и а г н о з. Одиночные и колониальные кубки. Наружная стенка решетчатая, 
состоит из каркаса и ляминарной оболочки. В каркасе насчитывается один 
( если табеллы не имеют вертикальных перемычек) - два ( если табеллы разде
лены вертикальными перемычками ) ряд'! щелевидных прямо угольных пор. И нтер
валлюм заполнен только перегородками . Внутренняя стенка массивная, со 
сложнопористыми каналами, расположенными в один ряд на интерсептум. 

С О С Т'а в  н а д с е м е й с т в а. Семейство Tercyathidae Vol. 1 937. 
С р а в н е н и е. От других надсемейств подотряда Aj acicyathina описывае

мое семейство отличается решетчатым строением наружной стенки. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий СССР; Саян о-Алтайская складчатая 

область. 

С Е М Е Й С Т В О  TERCYATHIDAE VO LOGDIN, 1 937 

Tercyathi dae : Вологдин, 1937, стр. 469; Вологдин, 1940, стр. 75. 
Ethmophyll idae (pars): Краснопеева, 1955, стр. 84. 
Tercyathidae: Журавлева, 1960, стр. 44 ; Журавлева и др. , 1960, стр. 1 12; 

Репина и др. , 1 964, стр. 202; Hill ,  1 964, стр. 82;  Конющков, 1 966, стр. 
343; Бородина, 1 972б , стр. 157. 

д и а г н о з. Совпадает с диагнозом надсемейства. 
Р о д о в о й  с о с т а в. Род Clathricyathus Vol . ,  1 932, санаштыкгольский го

ризонт, Саяно-Алтайская складчатая область; род Clathricyathellus Borod. , 'gen. 
nov.,· санаштыкгольский горизонт, Саяно-Алтайская складчатая область; род 
Tercyathus  Vol . ,  1 932, санаштыкгольский горизонт и низы обручевского гори

зонта, Саяно-Алтайская складчатая область; род Tercyath elIus Вого<1. ,  gen .nov.,  
санащтыкгольский горизонт, Саяно-Алтайская складчатая область. 

С р а в н е н и е. Единственное семейство в составе надсемейства. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт и нижние слои обручев

ского горизонта; Саяно-Алтайская складчатая область. 

Р о д  Clathricyathus  Vologdin, 1932 

Clathricyath us: Вологдин, 1 932, стр. 50; Вологдин, 1 937, стр. 469; Волог-
дин, 1940, стр. 75; Краснопеева, 1955, стр. 87; Журавлева и др. , '1960, 
стр. 1 13; Репина и др. , 1 964, стр. 203; Hill ,  1 964 , стр. 82; Конюшков, 
1 966, стр. 345; Бородина, 1972б,. стр. 157. 

Т и п о в о й  в и д  - Clathricyathus  firmus  Vol . ,  1 932, санащтыкгольский гори
зонт; р. Л ебедь, Горный Алтай. 

lПузырчатая ткань встречена только у одного вида ( см. ниже) . 
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Д и а г н о з. Каркас наружной створки с одним рядом щепевидных пор на ин
терсептум. Внутренняя стенка двухзональная: зона а представпена тонкой по
ристой ппенкой, зона f3 - массивные канапы. 

В и д о в о й  с о с т а в.  См. типовой вид. 
С р а в н е н и е. Отпичается от рода Сlаthгiсуаth еllщ;; 

пористой пленки ( зона ,,) на контакте и нтерваллюма и 
присутствием тонкой 

каналов ( зона � )  внут-
ренней стенки, а также наличием одного ряда щелевидных пор в каркасе на
ружной стенки. 

Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Санащтыкгопьский горизонт; Горный Алтай. 

Clathricvathu!3 firmus Volo�din ,  1912 

Табл.
-ХН, . фиг. 1 ,2,5 

Clathricyathu!3 firm u!3: Вологдин, 1932, стр.
-

50-52, табл. Х,  .фиг. 9- 1 2; 
фиг. 39 в тексте; Вопогдин ,  1 940, стр.

-
77 , табл. ХХ, 'фиг. 8- 10, pJ:lc. 57 

в тексте; Ж}rpавпева, 1 960, стр. 1 13, рис. 26, 27 , 28; Репина и др. , 1964, 
стр. 

-
203, табл. ХХ, ' фиг. 4; Конющков, 1 966; Бородина, 1 972б, стр. 158. 

Г о п о т и п  - Музей UНИГР N9 2958, Ленинград; Вологдин ,  1 932, стр. 53-55, 
табл.

- Х, фиг. 12 ;  часть поперечного сечения кубка; р. Леб едь, Горный Алтай; 
нижний кембриЙ. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра в щлифах. Изучены в Музее UНИГР, кол
лекция N9 2958. 

О п и с а н и е. Кубки диаметром до 12 мм.
-

Табеллы каркаса не имеют верти
кальных перемычек. В каркасе насчитывается один ряд щелевидных прямоуголь
ных пор. В ляминарной оболочке насчитывается около 1 2- 1 5  лямин на интер
септум. В ертикальные стерженьки между ляминами не видны. И нтерваллюм 
щириной 1 ,7 мм. Число рядов пор в перегфродсках больще пяти. Внутренняя 
стенка, толщиной 0,6 мм, двухзональная.

-
Зона ", ( толщина 0,06 мм ) представ

лена тонкопористой пленкой. Зона f3 ( толщина 0,54 мм ) - каналы, направлен
ные вверх в центральную попость. 

-
Диаметр канапов изменяется от 0,3 до 0,4 мм. 

Топщина стенок канапов 0,2 мм; два ряда каналов приходится на три интер
септума. Каналы располагаются в щахматном порядке. Радиапьный коэффициент 
(Rk ) 8,5-9,0. U�нтральная полость свободна от скепетных эпементов. 

С р а в н е Н и е. Единственный 'вид в составе рода. 
Р а с п  р о с т р а Н е Н и е. Санащтыкгопьский горизонт, зона Lebedicyathus dup

! icatus; Саяно-Аптайская скпадчатая область. 
М е с т о Н а х о ж д  е Н и е. См. гопотип. 

Р о д  Clathricyath eIlus Borodina, �еп .поу. 

Т и п о в о й  в и д  - Clathricyathus ro bustu s  Уо! . , ' 1 932; санащтыкгольский го
ризонт; р. Лебедь, горный АптаЙ. 

Д и а г Н о з. Каркас наружной стенки с двумя рядами щепевидных прямоугопь
ных пор. Внутренняя стенка двухзональная. Массивные каналы зоны " прямые 
сообщающиеся, наклонены вниз и заканчиваются различными скелетными эле
ментами зоны f3 ( шипы, козырьки, кольца, канальца ) .  

В и д о в о й с о с т а в .  Clathri cya th el1us robustus ( Уо! . ,  1932) ; С. con cinnus  
Borod. , .sp.nov . ;  С. (os saen gulatus ( Уо! . ,  - 1 932 ) , C. parvulu s ( Vo l . , 1940) ; C l a l -
hricya thel/us sp. 

С р а в н е н и е. См. раздел {'Сравнение" в описании рода Clath ricyalhus. _ 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Саяно-Алтайская склад

чатая обпасть. 
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Clathri cy a th el lu ;s  ro bu stus (Vo!ol1;din, 1932) 

Табл. ХI I I ,  фиг. 1 ,4 ;  табл.
-

ХI V" фиг. 3; рис. 

Clath ri cy a th u ;s  ro bul;i tus; Вологдин, 1932, стр.
-

53-55, табл. ХН, ' фиг. 6,8, 
рис._ 42; Вологдин, 1940, стр. 75, табл. ХХ, ' фиг. 4,5, рис. 56; Бородина, 1 972, 
стр. 158. 

Г о л о т и п  - Музей UНИГР N9 2958, Ленинград; Вологдин, 1 932, стр. 53-55, 
табл. ХН, . фиг. 6; поперечно-скошенное сечение кубка; р. Л ебедь, Горный Ал
тай; НИЖНИй кембриЙ. 

М а т е р и а л. Ш есть экземпляров в шлифах. два экземпляра изучены в му
зее РНИГР, коллекция N9 2958 ; ·  три экземпляра - Н.П .Б"  и один экземпляр -
Т.В.Я. 

О п и с а н и е. диаметр кубка 20, 0 мм, высота - 90,0  мм. Наружная стенка 
толшиной до 0 ,2  мм. Каркас наружной стенки, толшиной 0, 18-0, 1 9  мм, имеет 
два ряда прямоугольных щелевидных пор. Оболочка толщиной 0 ,01-0,02 мм, 
имеет восемь лямин- на интерсептум. И нтерваллюм шириной от 1 ,8 до 3 ,0 мм, 
заполнен пористыми перегородка�и. Толщина перегородок 0,08-0, 1 мм. Число 
рядов пор в' перегор�)Дках до 12. Ди�метр пор 0, 1-0, 12  мм, расстояние между 
порами 0, 1-0, 15  мм. ИСК-О,66-0,83. В нутренняя стенка ТОЛЩИНОй до 1 ,3 мм, 
двухзональная. �OHa <х ( толщина 1 ,0 мм ) представлена одним рядом каналов 
на интерсептум. Диаметр каналов 0,2-0,3 мм. В стенках каналов имеется по 
7 пар диаметром 0, 1 мм. Зона f3 (толщина 0,2-0,3 мм) - пористая пленка. диа
метр пор пленки 0, 1-0,2 мм. На один канал зоны <х приходится две поры плен
ки ( зоны f3 - 10,0-1 1 ,0 ) .

-
Uентральная полость свободна от скепетных образо

ваний. 
С р а в н � н и е. От известных видов рода Clathri cy a th ellus описываемый 

вид отличается строением зоны внутренней стенки. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. СанаШТЫКГdЛЬСКИЙ горизонт, зона Lebedicyathus dup

! icatus. Горный Алтай, Западный Саян. 
М е с т 0!I а х о ж Д е н и е. Река Лебедь, среднее течение ( 3  экз. ) ; -Р. Казлы 

( 1  экз. ) ;  санаштыкгольский горизонт. 

Clath ricy a th ellu !, concinn us 1 Borodina ,  'sp .nov. 

Табл. XIV, ' фиг. 2; рис. а, б 

Г о л о '!: и п  - И ГиГ 429, обр. 232/ Ш, шл.
-

1 ,  экз.
-

1 ;  тангенциальное сечение 
кубка; р. Лебедь, Горный Алтай; санаштыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л. два экземпляра в шли�х ( Н.П.Б. ) .  
О п и с а н и е. Кубки диаметром 20,0 мм, ВЫСОТОй 70,0 мм. Наружная стенка 

толшиной 0,2 мм. Каркас (толшина 0, 18 мм) имеет два ряда пор. ОБОЛОЧl\:а 
толшиной 0,02 мм, имеет 10 лямин на интерсептум. И нтерваллюм 'шириной до 
4 ,5  мм, заполнен пористыми перегородками. Толщина перегородок 0,08-0, 1 мм. 
Поры расположены вертикальными рядами.' Число рядов пор до 12. диаметр 
пор 0, 1 мм, расстояние между порами 0, 1-0, 12  мм. ИСК - 0,5-0,7. Внутренняя 
стенка толшиной 1 ,2- 1 , 3  мм, двухзонального строения. 

-
Зона <х ( толшина 0,9-

1 , 0  мм ) представлена одним рядом каналов на интерсептум. диаметр кана
лов 0, 25-0,3 мм. 

-
диаметр пор в стенках 0, 1-0, 1 5  мм. 

-
Число пор в каналах 6. 

Зона (J (толшина 0,3 мм) представляет собой плоские кольца, отходящие от 
канапов в сторону центральной полости. Кольца открыты вверх. Расстояние 

lConcinnu s (лат. ) - красивый. 
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между кольцами 0, 18 мм. R K  = 4 , 1 .  Uентральная полость свободна 01' скелет
ных образований •. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид по своему строению наиболее БЛIIЗОК к ви-
ду Clathricyathel1u;;; robu;;;tu;;; Yol . ;' отличается от него кольцевым строением 
зоны � внутренней стенки. ' 

З а м е ч а н и я. В работе А.Г.ВоЛогдина ( 1 937, табл. Ш,  'фиг. 4 ) изображен 
вид Clathricyathu;;; conicus Yol. ' По строению внутренней стенки сходен с вц
дом ClathricyathelIu� сопсiппщ;: Borod . .. ·sp.nov. , ' НО отличается от последнего 
строением наружной стенки. Наружная стенка C. c;onicu� Yol .  не решетчатая, 
поэтому ,этот вид не принадлежит не только к виду Clathricyath ellus concinnus 
Borod. ,  ·sp.nov. , но и к надсемейству Tercyathacea. ' 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup
licatus; ГОрный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Лебедь, среднее течение ( 2  экз. ) ;  санаштык
ГОльский горизонт. 

Clathricyath ellus lossaengu(atus (Уоlщ;diп ,  1932) 

ТаБЛ.�ХН, . фиг. 3,4; табл.-ХН, . фиг. 5 

ClathricyathufS fossaengu(atus: Вологдин, 1 932, стр.- 52-53, табл. XI, . фиг. 
1-5, 7-8, фиг. · 40, 4 1  в тексте; Вологдин, 1 940, стр. 75, табл. ХХ, 'фиг. 1-3, 
рис. 55; Краснопеева, 1 955, стр. · 88, табл. У, . фиг. 3, рис"· 135. 

Piamaecyathus fossaengulatus: , Журавлева, 1 960, стр.- 45; Репина и др. , 
1 964, стр. 2 17 ,  табл. ХХIII, фиг. 3. 

Claihricyathus fossaengu(atus: Конюшков, 1 966;  Бородина, 1 972б , стр. l58. 

Г о л о т и п  - Музей liНИГР N9 2958, Ленинград, Вологдин, 1 932, стр. 52-53, 
табл. XI, I фиг. 7,8;  поперечное сечение кубка; р. Лебедь, Горный Алтай; нижний 
кембриЙ. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра в ШЛИфах, два изучены в музее UНИГР; два 
экземпляра - Н.П.Б. 

О п и с а н и е. диаметр кубков до 1 5  мм. ,  Толшина наружной стенки 0, 1 1  мм. 
Табеллы KapKac� наружной стенки разделены одной вертикальной перемычкой 
на интерсептум. В каркасе два ряда шелевидных прямоугольных пор. В оболо
чке, толшиной 0,01 мм, насчитывается 10-1 1 лямин на интерсептум. Ширина 
интерваллюма до 2,0 мм. Число рядов пор в перегородках 5-6. ' Ряды пор рас
положены в шахматном порядке. диаметр пор 0, 12-0, 14 мм. Толшина внутрен
ней стенки доходит до 1 ,2 мм; Внутренняя стенка толшиной до 1 ,2  мм, однозо
налыrая. Зона а пред ставлена одним рядом каналов на инт'ерсептум. диаметр 
каналов 0,�2-0.24 мм. 'Каналы со сторо»ы центральной полости имеют зашuТ
ные образования в виде шипов, направленных вверх в сторону центральной по
лости. длина шипов 0. 1_ мм. R к . = 6,5-7, О. Uентрапьная полость свободна от 
скелетных образований. 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" в описании вида Clathricyathellu;;; рат
vulu;;; ( Yol . ,' · 1940) . 

З а м е ч а н и я. Стерженьки между ляминами не различимы. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. СанаШТЫКГОJ1ЬСКИЙ горизонт, зона Lebedicya thu s dup

licatus; Горный Алтай. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Лебедь, среДН,ее течение ( 2  экз.) ; санаштык

гольский горизонт. 

ClathricyatheIlu� ратуи(u;;; (YoloF?;din ,  1940) 

Табл. ХII I ,  , фиг. 2, 6 

Clathricyathus paryulu;;;: 
родина, 1 9726 , стр. 158. 

Вологдин , 1940, стр. 76,  табл. ХХ, ' фиг. 6, 7;  Бо-
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Го л о т и п  - Музей UНИГР N9 2957, Вологдин, 1940, стр. 76, табл. ХХ, фиг.7; 
поперечное сечение кубка: р. Лебедь, Горный АJIтай: нижний кембриЙ. 

М а т е р и ал .  десять экземпляров в шлифах: 6 экз. - Н.П.Б. 2 экз. - А.Ю.Р. :  
1 экз. - И .Т.Ж. ; 1 экз. - К.Н.К.  

О п и с а н и е.  Кубки Qиаметром до 12,0 мм. Наружная стенка ТОЛШJ!НОЙ 0, 1-
0, 12 мм. Каркас ТОЛШИНОй 0,00-0, 1 мм, имеет два ряда npямоугольных пор. В 
оболочке, толшиной 0,02 мм, насчитызается до 12  ламин. Интерваллюм шири
ной до 2,8 мм, заполнен пористыми перегородками. Толшина перегородок 
0,08 мм. Число рядов пор 12. Диаметр пор в перегородках 0,05-0, 1 мм. Рас
стояние между порами ,,:(0 0, 15  мм. Поры в перегородках расположены повсе
местно. ИСК - 0,5-0,6. Внутренняя стенка, толшиной 0,8 мм, однозональная. 
Зона а представлена одним рядом каналов на интерсептум. диаметр каналов 
0, 15-0,2 мм; количество пор в стенках каналов до 3. Ширина каналов без за
шитных образований 0,6 мм. Каналы со стороны центральной полости прикрыты 
козырьками. длина козырьков 0,2 мм. Козырьки объемлюшие с ворсинками на 
конце Нк = 6,2-9,2. Uентральная полость свободна от скелетных образований. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к виду Clathricyathel1us fossaengu!a
tus ( Vol .), но отличается от последнего меньшей ТОЛШИНОй внутренней 
стенки и наличием 05ъемлюших козырьков. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup
licatus ;  Западный Саян, Горный Алтай. 

N'r е с т о н а хо ж д е н и е. Река Лебедь, среднее течение (6 экз. ) ;  р. Иша, 
среднее течение ( 2  экз. ) ;  ключ Санаштыкгол ( 2  экз. ) .  

ClathricyathelIus sp. 

Табл. XI ,  ' фиг. 2, 3 

м а т е р и а л. два экземпляра в шлифах. 
О п и с а н  и е. Кубки диаметром 3,8 мм. Наружная стенка толшиной 0,08 мм. 

Каркас, толшиной 0,06 мм, имеет один ряд пор. В оболочке, толшиной 0, 02 мм, 
насчитывается 8 ламин. Интерваллюм шириной 0,7 мм заполнен пористыми пере
городками. Толшина перегородок 0,01  мм. Число рядов пор больше 4. диаметр 
пор в перегородках 0,08 мм. Расстояние между порами 0,05 мм. ИСК = 0,6. 
Внутренняя стенка, толшиной 0,3 мм, однозональная. Зона <х представлена од
ним рядом каналов на интерсептум. Диаметр каналов 0,2 мм. Толшина стенок 
каналов 0,05 мм. Диаметр пор в стенках каналов 0, 1 мм. Число пор в стенках 
каналов, - 2. Каналы со стороны центральной полости имеют короткие ( 0,0 1  мм) 
шипы. R к = 9,2. Uентральная полость свободна от скелетных образований. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех видов рода Clathricyath ellus незначи
тельной толщиной внутренней стенки, двумя порами в стенках каналов и одним 
рядом пор в каркасе наружной стенки. 

З а м е ч а н и я. Ограниченное количество материала не позволяет описанную 
форму выделить в самостоятельный вид. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupli
catus; Западный Саян, Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. Река Лебедь, среднее течение, Горный Алтай ( 1  экз.); 
Западный Саян ( 1  экз. ) .  

Р о д  Tercyathus Volo�din, ,1932 

Tercyathus: Вологдин, 1932, стр. 55: Вологдин, 1 937, стр. 470, Вологдин, 
1 940, стр. 77; Журавлева, 1 960, стр. 44 ,  Журавлева и др. ,  1960, стр. 1 12: Ре-
пина и др" 1 964, стр. 202; НШ, 1 964:  Конюшков, 1 966, стр. 343, Бородина, 
1 9726, стр. 1 57. 

Clathricyathus: Краснопеева, 1 955, стр. 87. 
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Т и п о в о й  в и д - T ercyathus duplex Vol ., ' ,1932; р. Лебедь, НИЖНий кембрий, 
санаштыкгольский горизонт. 

Д и а г н о з. Одиночные и колониальные кубки. Наружная стенка решетчатая. 
Каркас имеет один ряд прямоугольных шелевидных пор, вытянутых в горизон
тальном направлении на интерсептум. В интерваллюме пористые перегородки. 
Внутренняя стенка массивная, образована искривленными сообшаюшимиi::я меж
ду собой каналами, расположенными в один ряд на интерсептум. Массивные 
каналы заканчиваются различными скелетными элементами ( шипы ) .  , 

В и д о в о й  с о с т а в.  T ercyathus  duplex Vol . ,  ,1 932, Tercy athu$ gravi s Borod." 
sp.nov. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода Tercyath el1ulj> Borod., ,�en.nov. отсутст-
вием пористой пленки ( зона '" ) на контакте интерваллюма и массивных кана
лов внутренней стенки ( зона (3) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский, обручевский ( низы ) горизонты; 
Саян о-Алтайская складчатая область. 

Tercyathulj> dupl ex Volo�din ,  1932 

Табл. УIII, фиг. 1-5; табл. IX , , фиг. 1 ,2; табл. XIV, , фиг. 5; 
рис. 4а, 1 5  

Tercyathus duplex: Вологдин, 1 932, стр.- 5&-58, табл. Х Н ,  фиг. 5 ,  табл. 
ХIII ,  фиг. 1-6; табл. XIV, ' фиг. 1 , 2, рис. 43; Вологдин ,  1 940, стр. 78, табл. XXI ,  ' 
фиг. 8, 9, рис. 58; Журавлева и др. , 1960, стр. 1 12 ,  табл. IV,  ' фиг. 9, 10; Репи
на и др.,  1964, стр. 202, табл. ХХ, ' фиг. 1 ,  2; Бородина, 1 972б, стр. 158. 

Г о л о т и п  - Музей UНИГР N9 2957, Ленинград, Вологдин, 1 932, стр. 56-58, 
табл. ХIII ,  ,фиг. 2; продольное сечение кубка; р. Лебедь, Горный Алтай; санаш
тыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л. 20 экземпляров в шлифах; 9 экз. изучены в музее UНИГР, 
1 1  экз. - Н.П.Б. 

О п и с а н и е. Одиночные и колониальные кубки конической и грибовидной 
формы. диаметр кубка до 26,0 мм при высоте 30,0 мм. Наружная стенка, тол
шиной 0, 1-0, 1 5  мм, решетчатая, ребристая. Каркас наружной стенки, толшиной 
0,08-0 , 1 3  мм, имеет один ряд пор на интерсептум. В оболочке лямин насчиты
вается &-8 на интерсептум. И нтерваллюм шириной до 2, 1 мм, заполнен пористы
ми перегородками и пузырчатой тканью. Толшина перегородок 0 ,05-0,08 мм. диа
метр пор 0,0&-0, 1 мм. ' Расстояние между порами 0, 1 .  Поры расположены верти
кальными рядами. Число рядов пор до 14. ИСК-О,5-1.  - Пузырчатая ткань распо
ложена неравномерно. Внутренняя стенка обычно равна ширине интерваЛЛЮМil 
(до 2, 1 мм ) , однозонального строения. Зона '" , толшиной до 2,0 мм, имеет 
искривленные пористые каналы. Каналы со стороны центральной полости заши
щены шипами. RK = 20,0. Uентральная полость свободна от скелетных. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к виду T.gravi s Borod. , sp.nov. " но 
отличается uT последнего более искривленными каналами внутренней стенки и 
большей толщиной внутренней стенки и БОJJЬШИМ радиальным коэффициентом. ' 

З а м е ч а н и я. При первоописании вида T. quplex Vol. 'не указано (ВОJJОГДИН, 
1932) вторичное утолщение наружной стенки, перегородок, а также на разраста
ния внутренней стенки в центральную полость. Это вызвано тем, что первона
чально при изучении и описании этого вида имелись экземпляры, достигшие 
диаметра, при котором все вторичные утолщения и разрастания исчезают. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.- Санащтыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup- ' 
l icatus j  Западный Саян, горный Алтай, Тува. 

М е с т о Н а х о ж д е н и е. См. голотип. 
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Tercyathu$ gravis 1 Borodina, ,sp.nov . .  

Табл. XI, . фиг. 4 

Г о л о т и п  - ИГиГ 429,  обр. 12 1 /х шл. 1 ;  косопродольное сечение кубка; 
р. Малый Каракол; обручевский горизонт. 

М а т е р и а л. Один экземпляр в шлифе. 
О п и с а н и е. Одиночные кубки. Наеужная стенка толшиной 0, 16 мм. Каркас 

наружной стенки имеет два ряда пор. В оболочке видны лямины. И нтерваллюм, IJ 
шириной 2,0 мм, заполнен пористыми перегородками. Поры круглые. диаметр 
пор 0,01  мм. Расстояние между порами 0,07-0, 1 мм.

-
Поры расположены равно

мерно по всей перегородке. Внутренняя стенка толщиной 0,8 мм, представлена 
слабо искривленными каналами ( зона "' ) .  диаметр каналов 0,2 мм. Число пор 
в стенках каналов 2-3. диаметр пор 0, 1 мм. Каналы сЬ стороны центра.'1ЬНОЙ 
полости прикрыты шипами, поцнятыми вверх. длина шипов 0, 1 мм.

-
Ак = 8,0. 

Uентральная полость свободна от скелетных образований ( у  взрослых кубков ) .  
С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" в описании

' 
вида Tercy a th u s  duplex Уо!. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Обручевский горизонт; Западный Саян. 
М е с т о н а х о ж д  е н и е. Река Малый Каракол ( 1  экз. ) ;  солонцовские слои. 

Р о д  Tercya th ellu s Borodina, ·gen. nov. ' 

Tercyathus ( pars): Вuлогдин , 1 932, стр. 55; 1 940, стр. 77. 

Т и п о в о й  в и д  - Tercy a th u s  сарistагiщn Borod. ,  ·sp.nov. ;· нижний кембрий, 
санаштыкгольский ГОРИЗОНТj р. Малый Каракол. 

Д и а г н о з. Одиночные и колониальные кубки.
-

Наружная стенка решетчатая. 
Каркас имеет один ряд щелевидных пор ' на интерсептум. В интерваллюме порис
тые перегородки. Внутренняя стенка двузональная: зона '" - пористая iтeHKa; 
зона {3 - массивные каналы. 

В и д о в о й  с о с т а в. T ercy ath elIu s сарistегiщn Borod. ,  sp.nov . ;  Tercyath eIlus 
altaicu$ (Уо! . ,  1932). 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" в описании рода Tercy a th U $  • .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский и обручевский ( низы ) горизонты; 
Саяно�Алтайская складчатая область. 

Т ' , 2 В d' ercyath ellu s capl sterlum ого ш а ,  ·sp. nov. 

Табл. Х, . фиг. 3; табл. XI, . фиг. 5; рис.
' 

13 

Г о л о т и п . - ИГиГ 429, обр. 106/ 1 1  шл. 1 ;  косопродольное сечение кубка; 

р. КаЗЛЫj санаштыкгольский горизонт, зона Le�dicyathus dupl icatus. 

М а т е р а л. два экземпляра в _шлифах ( Н . П.Б. ) .  

О п и с а н и е. Одиночные кубки. Наружная стенка толщиной 0,08 мм. Каркас 

имеет один ряд пор на интерсептум. В оболочке насчитывается до четырех 

лямин на интерсептум. Интерваллюм шириной .9,8-1 ,0  мм, заполнен пористыми 

перегородками.
-

Толщина перегоро�ок 0,02 мм. диаметр пор 0,08 мм, расстоя

I !ие между перегородками 0, 1 мм. Число рядов пор в перегородках бол�ше 5. 

I ICK- l .  Внутренняя стенка, толщиной 1 , 2  мм, двухзонального строения. Зона а 

представляет собой простую пористую пленку, в виде решетк�. Число верти

кальныХ прямоугольных пор этОй пленки 3-4 на интерсептум. Размер пор 0. 1 х 

1 Crav is  (лат. ) - массивный, тяжелый. 
2 Cap i st p.rium (лат.) - сетка. 
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х 0,04 мм. Зона о< переходит в зону {З ,  образованную губчатой массой - силь
но искривленными каналами. Каналы зоны при выходе в централыlюю полость 
заЩlIщены щипами. Длина щипов 0, 15  мм. В центральной полости наблюдаются 
разрастания внутренней стенки ( за счет зоны fЗ ) .  

С р а в н е н и е. СМ. раздел "Сравнение" в описании вида Tercyathellus altaicus 
(Vol.) .  

Р а с п р о  с т р а Н е н и е. Санащтыкгольский горизонт; Западный Саян. 
М е с т о н а х о ж д е Н и е. См. голотип. 

fercy athel1us altai cus (Volo�din, 1932) 

Табл. УII I ,  фиг. 6; табл. I Х, фиг. 3-6; табл. Х,  фиг. 1-2; 
табл. XI, фиг. 1 ;  табл.-ХIII ,  фиг. 3; табл. XIV ,  ' фиг. 4 

Tercy a th u s  al tai cus: Вологдин , 1932, стр. 58-6 1 ,  табл. ХIII, фиг. 7; табл. 
XIV,  'фиг. 5-7; рис. 44 , 45; Вологдин, 1 940,  стр. 79, табл. ХХI, фиг. 1 0, 1 1 ;  
рис. 60, 6 1 ;  Журавлева и др. ,  1960, стр. 1 13 ,  табл. IV ,  фиг. 1 1 ; Репина и др. , 
1964, стр. 202 , табл. ХХ, ' фиг. 3; Конющков, 1 966; Бородина, 1 9725, стр. 158. 

Clath ri cy a thus аltаiсщ'! :  Краснопеева, 1955; стр. 89, рис. 137а , б, в, г. 
T ercy a thus venu!'!tu s :  Вологдин,  1932, стр. 62-64, табл. ХН, ' фИг. 1-2; 

рис. 46; Вологдин, 1 940; стр. 78, табл. XXI,  фиг: 6, рис. 59; Бородина, 1 972б, 
стр. 158. 

Tercy athus bato vi :  Вологдин, 1940 , стр. 77 табл. XXI"  фиг. 1 ;  Бородина, 
1972 6,  стр. 158.  

Tercy athu!,! validus: Вологдин, 1940; стр. 77, табл. XXI,  ' фиг. 2-5; Бороди
на, 1 972б ,  стр. 1 58 .  

Tercy a thus angu s tus: , Вологдин, 1940, стр. 78, табл. X XI,  фиг. 7 ,  Бороди
на, 1 972б, стр. 1 58. 

Tercy a th u !,!  sp. :  Журавлева, 1 960, стр. 44, рис. 1 е. 

Г о л о т и п  - Музей UНИГР ,  NQ 2957 , Ленинград ; Вологдин , 1 932; поперечное 
сечение кубка; р. Лебедь, санащтыкгольский горизонт. 

М а т е р  и а л. 400 экз. в щлифах. 
О п и с а н и е. Одиночные кубки даметром 12-13 мм. Наружная стенка толщи

ной 0, 1 -0,20 мм. В каркасе один ряд пор. В оболочке 6-8 лямин. Интерваллюм 
щириной 2,0 мм. Перегородки пористые. Диаметр пор 0,02 мм. Поры располо
жены повсеместно вертикальными рядами. Расстояние между порами 0,02 мм. 
Внутренняя стенка, толщиной 1 ,6  мм, двухзональная. Массивные, сообщающие
ся, сильно искривленные канал ы ( зона �) Ha контакте с перегородками имеют 
перистую пленку ( зона сх ) .  Поры пленки округлые. Каналы зоны f3 со стороны 
центральной полости прикрыты щипами. Длина щипов 0,01 мм. R K = 1 2- 13. 
Uентральная полость свободна (у взрослых кубков ) от скелетных образований. 

С р а в н е н и е. БJlИЗОК к виду Tercy a th eHu s  сарi s tегiщn Borod . , ,sp. nov. Отли
чается от последнего строением зоны о< внутренней стенки - у Т. capi s tегiuПl 
зона '" в виде тонкой рещетки; длина щипов у последнего меньще. 

Р а с п р о  с т р а Н е н и е. Санащтыкгольский горизонт; Саяно-Алтайская склад
чатая область. 

М е с т о Н а х о ж Д е н и е. Река Малый Каракол, Больщой Каракол, ключ Сана
штыкгол, р. Казлы, ключи Политов, Тербищев, р. Киэас - Западный Саян; р.Ле
бедь, р. Иша-Горный Алтай. 

ПОДОТРЯД NOCHOROICYATНlNA 

н А Д С Е М Е Й С т В О PIAMAECY А ТНАСЕА ZHURA Y-LEVA, 1 960 

Д и а г н о з. Одиночные кубки конической формы. Наружная стенка решетча
тая - состоит из каркаса и ляминарной оболочки. В каркасе насчитывается 
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один ( если табеллы не имеют вертикальных перемычек) или два ( когда табел
лы разделены вертикальными перемычками) ряда щелевидиых прямоугольных 
пор. Интерваллюм заполнен пористыми перегородками и гребенчатыми днища
ми. Внутренняя стенка четырех типов: простая пористая, с наклоненными кана

лами, кольцевая и массивная со сложнопористыми каналами. 
С о с т а в  н а д с е м е й с т в а. Семейства: Piamaecyathellidae Rozan. ,  197 1 ; 

Piamaecyathidae Zhu r. ,1960; Olgacyathidae Borod. fam.n., Вotom6cyathidae Zhur., 1% 0 .  
С р а в н е н и е. От других надсемейств подотряда Nochoroicyathina описывае

мое надсемейство отличается решетчатым строением наружной стенки. 
Ра с  п р о  с т р а н е и и е •. Нижний кембрий: Сибирская платформа, Саяно-Алтай

ская складчатая область. 

С Е М Е Й С Т В О  PIAMAECYATHELLIDA E  R OZANOV, 1 971  

Piamaecyathell idae: Розанов, 197 1 ,  стр. 29 

д и а г н о з. В каркасе наружной стенки два ряда шелевидных прямоугольных 
пор. Виутренняя стенка простая, пористая. 

С о с т а в  с е м е й с тв а. Один род: Piaтaecuath elIus Rozan. ,  1 964; санаш

тыкгольский горизонт, Саяно-Алтайская область. 
С р а в н е н и е. От известных семейств Ifадсемейства Piamaecyathacea опи

сываемое семейство отличается простым строением внутренней стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Западный Саян, Горный 

Алтай. 

Р о д  PiaтaecyathelIus Rozanov, 1964 

Р; атаесу athellus: Репина и др. , 1964, стр. 2 17: Розанов, 1 97 1 ,  стр. 29. 

Т и п о в о й  в ид: Piaтaecyathellus siтplex Rozan. ,· 1 964 , санаштыкгольский 

горизонт, гора Кызыл-Таш. 
Д и а г и о з. Совпадает с диагнозом семейства. 
Р о д о в о й  с о с т а в. Piaтaecyathellus siтplex Rozan., ·  1964; Piaтaecyath el-

lus siтШs Borod., 1 972. 
С р а в и е н и е. Единственный род в составе семейства. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Горный Алтай, Заnaдньrй 

Саян. 

Piaтaecyathel1us siтplex Rozanov, 1964 

Табл. ХУ, фиг. 2 

Piaтaecyathel1us siтplex: Репииа и др., 1964, стр. 218,  табл. ХХIII, 
фиг. 5. 

Г о л о т и п  - ГИН N.1 3455/6, шло 938Б; Розанов, 1 964, стр. 2 18, табл. ХХIII, 
фиг. 5: поперечное сечение кубка. г. Кызыл-Таш, Г"орньrй Алтай; санаштык
гольский горизонт. 

М а т е р и а л. ОДИН экземпляр в шлифе. Изучен в коллекции гин N.! 3455/6. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром до 8 мм. Наружная стеика решетчатая. Рао

стояние между горизонтальными пластинами 0, 1 мм. Вертикальных пластин 
около 10 на каждый интерсептум. Перегородки равномерно пористые. Число 
вертикальных рядов пор около 12. Гребенчатые днища расположены очень ча

сто и неравномерно. Шипики днищ короткие, 0, 1 мм, при ширине интерсепталь
ных камер около 0,5 мМ. Соотношеиие сторон интерсептальных камер 1 :  3,5 _ 

1 : 4. Внутренняя стенка с простыми сплюснутыми В вертикаЛьном направлении 
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порами, неравных размеров, расположенных в один-три - ряда на иитерсептум. 
R к = 6,2. Цеитральиая полость свободна от скелетных образоваииЙ. 

С р а в н е н и е. CM.
-
Piaтaecyathel lu�  siтilis Borod., 1972 . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Гориый Алтай. 
М е с т о и а х о ж д е н и е.- Гора Кызыл-Таш ( 1  экз:) . 

Piaтaecyathel1u� siтilis Borodina. ,197 2 

Табл. ХУ, , фиг. 3; рис. 6 

PiaтaecyatheIIu� siтilis: Бородина, 1972а; табл. IV, ' фиг.- 1 . -

г о л о т и п - ИГиГ N! 429 , обр. 1 211 1 1 ,  шло 1 ,  экз. - 1 ;  поперечно-скошеиное се
чеиие кубка; р. Малый Каракол, 3ападиый Саян; санаштыкгольский горизоит, 
зона Lebedicyathus duplicatus. -

М а т е р и а л. Одии экземпляр в шлифе ( Н.П.Б. ) .  
О п и с а н и е. Кубок диа�етром 3 мм. Наружная стенка толшиной 0, 1 мм. 

Каркас иаружиой стенки имеет два ряда щелевидяыIx прямоугольиых пор на 
интерсептум. В оболочке насчитывается восемь лямин на интерсептум. Интер
валлюм толщиной 0,8 мм, заполнен пористыми перегородками и гребенчатыми 
днищами. П ерегородки 0,03 мм толщиной, слегка утолщаются к наружной стен
ке. Поры в перегородках редкие. Диаметр пор 0 , 1  мм. Гребенчатые днища рас
положеяыI неравномерно. Толщина внутренней стенки 0, 1 мм. Внутреиияя стен
ка с простыми порами, расположенными' в один ряд на интерсептум. Диаметр 
пор 0 , 1  мм. Поры со стороиы внутренией стенки :защищеиы шипами. Длина ши
пов 0,2 мм. НК = 7,3. Цеитральная ' полость свободна от скелетных образова
ний.-

С р а в н е н и е. от известного вида Piaтaecyath eIIu� siтplex Rozan , 1994, опи
сываемый вид отличается строением внутренней стенки - иаличием одного ря
да пор на интерсептум и присутствием защитных образований. 

Р а с пр о с т р а н е н и е._ Санащтыкгольский горизонт, зона LеЬеdiсуафus dup
l ucatus; '- Западный Саян. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Малый Каракол ( 1  экз. ) ,  3ападяыIй Саян. 

С Е М Е Й С Т В О OL'GAECYATHIDAE BORODINA, FAM.NOV. 

Д и а г н о З. В каркасе наружной стенки один ряд щелевидяыIx пор. Внутрен
няя стенка образована наклонными каналами типа каналов рода Baikalocyathus 
l azmir. -

С о с т а в  с е м е й с т в а. Род ОIgаесуаthщ> Borod.,- gen.nov. 
С р а в Н е н и е. От других семейств надсемейства Рiаmаесуаthасеае описан

ное семейство отличается наклонными каиалами внутренней стенки. 
Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Санаштыкгольский горизонт; Западный Саян. 

Р о д  01gaecyathu�l Borodina, gen.nov. 

Т и п о в о й  в и д  - 01gaecyathu� iistulosu� Borod., -gen. -et sp.nov. ;- санащтык-
гольский горизонт; р. Казлы, Западный Саян. 

Д и а г Н о з. Совпадает с диагнозом семейства. 
Р о Д о в о й с о с т а в. Известен лишь типовОй вид. 
С р а в Н е н и е. Известен один род в составе семейства. 
Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Санащтыкгольский горизонт; западяыIй Саян. 

1 Название дано в честь Ольги Константиновны Полетаевой - старейшего 
палеонтолога Сибири. 
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O.Igaecyathu$ fistu!osus1 Borodina, ,sp.nov . . 

Табл. XVI , , фиг. 8 

Го л о т и п  - ИГиГ N!429,  обр. 194 ,  шл. l ;  косоnpодолыюе сечение кубка; 
р. Казлы, Западный Саян; .санаштыкгольскиЙ горизонт. 

М а т е р и а л. - Один экземпляр в шлифах ( Н.п.Б. ) .-
О п и с а н и е. Одиночные кубки диаметром 6,5 мм, высотой 28 мм. Наружная 

стенка толшиной 0, 1 мм. Кар:кас имеет один ряд шелевидных прямо угольных 
пор - размером 0, 1 х 0, 15 мм. ВиДны лямины в оболочке. Интерваллюм шцри
НОЙ 1 , 1  мм , заполнен пористыми перегородками и гребенчатыми днишами. - Тол
шина перегородок 0,01  мм, у наружного края 0,05 мм. ' Диаметр пор перегоро
док 0, 1 мм, расстояние между порами 0, 1 мм. Число рядов пор в перегородках 
пять и более. Расстояние между днишами 0,4-2, 1 мм. Внутренняя стенка пост
роена наклонными каналами, диаметр каналов 0, 12 мм. Каналы np'Икрыты ши
пами, поднятыми кверху, длина шипов 0,3 мм. НК = 10,0. UентраЛЬН8Я полость 
свободна от скелетных образований. 

С р а в н е н и е. Единственный вид нового рода. 
Р а с п  I? о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт. 3ападlIы�й Саян. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Казлы ( 1  экз. ) ,  3ападlIы�й Саян. 

С Е М Е Й С Т В О ВОТОМОСУАТНШАЕ ZHURAV.(.EVA ,  1 960 

Botomocyathidae: Журавлева, 196О, стр. 185; Даценко и др. ,  1 968, стр. I57. 

Д и а г н о з. Каркас наеужной стенки имеет два ряда ' шелевидных пор. Внут
ренняя стенка кольцевая. 

С о с т а в  с е м е й с т в а. ИзВестен один род - Botoтocyathu$ Zhur." 1 954. " 
С р а в н е н и е. от известlIы�x семейств надсемейства Piamaecyathacea, описы

ваемое семейство отличается кольцевым строением внутренней стенки. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт Саяно

Алтайской складчатой области; тарыtlский горизонт Сибирской платформы. 

� Botoтocyat1lU$ Zhuravleva, -1954 

Botoтocyathu$: Журавлева, 1964, стр. 45; 1955, стр. 62.§J; 1 96О, стр. 185; 
Даценко и др. , 1 968, стр. 157; Журавлева и др. , 1969, стр. 50. 

Т и п о в о й  в и д  - Botoтocyathu$ zelenovi , Zhur., , 1955; тарынский горизонт, 
р. Ботома; Сибирская платформа. 

Д и а г Н Ь 3.. Совпадает с диагнозом семейства. 
Р о д о в о й  с о с т а в. Botoтocyathu$ .zelenovi . Zhur., 1 955; Botoтocyathu$ astru�

ти$ Korsch.; 1969. 
С р а в н е Н и е. ЕдинственlIы�й род в составе семейства. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Атдабанский-тарынский горизонты Сибирской IIJ}ат

формы, санаштыкгольск�й горизонт Саяно-Алтайскрй складчатой области. 

Sotoтocyathu$ zelenovi Zhuravleva, 1955 

Табл. XY� . фиг. 4-5; рис. 3 

Botoтocyathu$ zelenovi:. Журавлева, 1955, стр. 629; 1960, стр. 186; табл. 
XIV, фиг. 1-4; рис. 107; Даценко и Щ>. , 1 968 ,  СТР. 158, табл. УН, , фиг. "3-7; 

Журавлева и' др. ,  1 969, стр. 50, табл. XIX, , фиг. 3 .... 7. 

1 Fistulosus (MT�) пористый. 
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Г о л о т и п  - ПИН � 1938, экз. 3; шл. 1-4, оБР. 1346 ( l i ), поперечное. продопь
ное и тангенциальное сечения; ботомский ярус; р. Ботома, Журавлева, 1 955, 
табл. XIV" фиг. 4. 

М а т е р и а л. 9 экз. в шлифах: 3 экз. И.Т.Ж. , 5 экз. - Н.П.Б. , 1 экз. -
Т.В.Я. 

О п и с а н и е. Одиночные кубки диаметром до 9,0 мм, высотОй 30,0 мм ( при 
0= 6,5 мм ) .  Наружная стенка гладкая, ТОЛЩИНОй 0, 1-0, 1 5  мм, построена кар.

касом и оболочкой. Каркас имеет два ряда шелевидных прямоугольных пор. 
Размер пор 0, 1 х 0, 12 мм. В оболочке насчитывается до 10 лямин на интер.
септум. Интерваллюм шириной 1 , 1- 1 ,9 мм, заполнен пори сты ми перегородками 
и гребенчатыми днищами. Перегородки ТОЛЩИНой 0,04-0, 1 мм имеют поры, рас
положенные вертикальными рядами в шахматном порядке. Число рядов пор 
0,08-0, 1 мм. ИСК-О,2-О,4; гребенчатые дниша редкие. Толщина днищ 0, 1 мм. 
Внутренняя стенка построена коленчатоизогнутыми кольцами, открытыми вверх. 
Толщина внутренней стенки 0,30 мм. Ширина щелей,между кольцами 0, 1-0,25 мм. 
Высота колец 0,3 мм. Кольца со стороны центральной полости несут заЩИТJIые 
образования - ворсинки. НК = 6,5-9,0. Центральная полость свободна от ске
летных образований. 

С р а в н е н и е. от Botomocyathu� astrumus Korsh. ,  1 969, описываемый вид o� 
личается формой наружной стенки и наличием ворсинок по наружному краю ко
лец внутренней стенки. У вида В.Elstrщnu� наружная стенка ребристая ( звезд-
чатая в поперечном сечении) .  

1 Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Атдабанский , тарынский гориаонты - Сибирская nлат-" 
форма; санаштыкгольский горизонт - ЗападНый Саян. 

М е с т о Н а х о ж Д е Н и е. Ключ Санаштыкгол ( '1 экз. ) .  санаштыкгольский го
ризонт; р. Казnы ( 5  экз. ) .  свнащтыкгольский I"оризонт; р. Ботома ( 2  экз. ) , 
атдабанский и тарынский горизонты; р. Сухариха ( 1  экз. ) ,  тарынский горизонт 
( шумнинская свита ) .  

Botomocyathus astrumus Korshunov, 1969 

Табл. ХУ, фиг. 1; рис. 7 

Botomocyathus astrumus.: Журавлева и др. , 1969, стр. 49-50, табл. ХУIII, 
фиг. 1-4; табл. XIX, фиг. 1 ,9. 

Г о л о т и п. - ИГИГ N'!! 323 ,  экз. 1 ,  шло 1 ,  обр. 261 / 1 ;  р. Мухатта; нижни й кем
брий, ботомский ярус. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра в шлифах - Н.П.Б. 
, О п и с а н и е. Кубки высотой до 52 мм, диаметром 28,0 мм. Наружная стен

ка ребристая (звездчатая в поперечном сечении) , ТОЛЩИНОй 0, 1.;.0,25 мм, пост
роена каркасом с ляминарной оболочкой. Каркас имеет Два ряда щелевидных 
прямоугольных пор на интерсептум. Размер пор 0, 15 х 0, 18 мм. В оболочке 
видны стерженьки между ляминами. Лямин до 1 6  штук на ИJIтерсептум. Интер.
валлюм шириной 1 ,0-4,0 мм, заполнен пористыми перегородками и гребенчаты
ми днищами. Толщина перегородок 0,06-0, 1 мм. Поры расположены вертикаль
ными рядами, повсеместно. Число рядов пор в перегородках до 10. Диаметр 
пор 0,00-0, 15 мм. Расстояние между порами 0, 1-0, 15 мм. ИСК-0,2-О,35. НК = 

= 7,5-5,4. Внутренняя стенка ТОЛЩИНой 0,3-1,0 мм, кольцевая. Кольца OTKPblTbi 
вверх. Размеры щелей между кольцами до 0,6 мм. Толщина колец у внутрен
него края 0 , 1  ... 0,2 мм. Высота колец 0,7 мм. Кольца не имеют защитных обра
зованиЙ . Центральная попость свободна от скелетных образований. 

С р а в Н е Н и е. оnисы�аемыый вид значительно отличается от вида В о tomo су
athus astrumus Korsh., из Сибирской платформы: 1) отсутствием ворсинок по внут-

1в атдабанском горизонте - единичные экземпляры. 
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реннему краю колец; 2) большим диаметром и большей высотой кубка; 3) от
сутствием гребенчатых дниш у четырех изученных экземпляров. 

Р а с п р о  с т р а Н е Н и е. Тарынский горизонт Сибирской платформы, санаштык
гольский горизонт Западного Саяна. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Реки Мухатта, Ботома (Сибирская платформа) - та
рыiIскиЙ. горизонт; ключ Санаштыкгол (4 экз.) - санаштыкгольский горизонт" 

С Е М Е  Й С Т В О  PIAMAECYATHIDAE ZHURAV'LEVA, 1960 

Piamaecyathidae: Журавлева, 1 960, етр. 44. 

д и а г Н о з. Каркас наружной стенки имеет один-два ряда шелевидных пор. 
Внутренняя стенка массивная, со cnожнопористыми каналами, расположенными 
в один ряд на интерсептум. . 

Р о д о в о й  с о с т а в. Роды Piamaecyathu$ Zhur . .. . 1 960, Kazlycyathu$ Вorod.," 
gen.nov., .L ebedicyathu$ Borod., 1972. 

С р а в н е н и е. От других семейств надсемейства Piamaecyathacea, . 'описы
ваемое семейство отличается сложнопористыми каналами .. внутреннеЙ стенки. 

Р а с п р о  с т р а н е Н и е. Санаштыкгольский горизонт; Саян<>-,-Аптайская склад-
чатая область. 

. 

Е2А. Piamaecyathu$ Zhuravleva, ·1960 

Т и п о в о й  в и д  - .. Piamaecyathus sajanicus Zhur., 1 960; НИЖНИй кембрий, са
наштыкго.IIЬCКИЙ горизонт; кmoч Санаштыкгоп. . 

Д и а г н о з. Каркас. наружноЙ етенки с двумя рядами щелевидных пор на ин-
терсептум. Внутренняя стенка двухзональная. Массивные сообщающиеся KaHanы 
зоны ос заканчиваются различными скелетными элементами зоны {3 (шипы ) .  

В и д о в о й  с о с т а в. Piamaecyathu$ sajanicu$ Zhur.,· 1960; Piamaecyathu$ anf

ractu$ Borod. ,· ·sp.nov.j Piamaecyathu$ inspeciosu$ Вorod.,· 5p.nov.j· Piamaecyathu$ 

supfossaengulatu$ Вorod., ·sp.nov • .  

С р а в н е н и е. Отличаетоя от рода KazIycyathu$ Воrod.,· gеп.поv.,· 'Отсутстви_ 
ем простой пориетой пленки (зона '" на контакте интервалпюма) и каналов (зо-
на (3 внутренней стенки) .  . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Санаштыкгопьский горизонт; Саяно-Аптайская склад-
чатая область. 

. 

Piamaecyathu$ sajanicu$ Zhuravleva, ,1960 

Табл.-ХVI, . фиг.-3-7; риС.- 4, 5 

Piamaepyathu$ saj8JIicu$:. Журавлева, 1960, стр.-45 (pars), ' рис. lз; ЖУР8В:
пева и др., 1 960, стр. 122, табп. Ст - VII (раrs) фJП'. 5; Репина и др., 1964, стр. 
216,  табл. ХХIII, фиг. 4. 

j 
Г о п о т и п  - коллекция пин N9 1429, обр. 300/9, шп! 1 ,  экз. 1 ;' косоnpодопь

ное сечение . кубка; ключ Санаштыкгоп, нижний кембрий; сборы л.Н.Репиной, 
1 956. 

. 

М а т е р и а п. 15 экз. в шлифах: 7 экз. н.п.Б., 1 - И.Т.Ж .. , 5 - Л.Н.Р., 2 -
К.Н.К .  

О n и с а н и е. Кубки диаметром 14,0 мм. Толщина наружной етенки д о  0.12 ММ. 
Каркас имеет два ряда пор на ширину интерсептума. Оболочка �щиной до 
0�02 мм. Чиcnо лямин на интерсептум доходит до 1 5. Интервaninoм шириной от 
1 ,3  до 2,3 мм. Толщина перегородок 0,01-0,00 мм. Поры в перегородках распо.. 
пагаются в шахматном порядке у наружной стенки в де�ять рядов. диаметр 
пор перегороДо.к 0,1-0, 15 мм. Расстояние между ' порамИ , 0, 1-0,2 мм. Гребенча
Tble дниша расположены неравномерно' - от 1,3 до 5,0 мм, ' длина стерженьков 
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днищ от 0 , 1 5  до 0,2 мм. Внутренняя стенка толщиной 1 , 0  мм. Каналы располо
жены в ОДИН РЯД на интерсептум. диаметр каналов 0, 1-0,2 мм. Число пор в 
стенках каналов доходит до 3-4. диаметр пор в стенках каналов 0, 1-0,2 мм. 
Со CTOPOlibI центральной полости внутренняя стенка усажеliа длинными ( до 0, 9 мм) 
щипами. Ri< = 5,7-8,0. Uеliтральная полость свободна от скелетных образований. 

С р а в Ii е н и е. Описываемый вид отличается от Pi amaecyath u �  su9[o ssaengu;
lаtщ'l искривленными каналами внутренней стенки и наличием длинных щипов. 
От вида Piama ecyathu� an fractu� Borod., ,sp.nov. ,отличается более искривленны
ми каналами, меньшим радиальным коэффициентом. 

З а м е ч а н и я. При первоописании вида Piam aecyathu� sajanicus Zhur. (Журав
лева, 1 960) на рис. 1 помещеliЫ экземпляры "з" и "ж". Но строение BHYTpeli
liей стенки ( наличие зон <Х и (3 )  кубка, изображенного на рис.- lж, не позволя
ет данный экземпляр относить к виду P. l:iajanicu�. , Zhur., , поэтому мы счита
ем, что к данному виду принадлежит только экземпляр, изображенный на рис, lз 
( голотип) • В работе Журавлевой и др. , 1960 на табл •

. 
Сш-УН также изобра

жены два экземпляра, oTlieceHHbIe к виду P. l:iajani cu�. , Экземпляр, изображен
ный на табл. Сш-УН, , фиг. 4 ,  имеет иное строеliие внутренней стенки и при
надлежит к другому роду - L eb edicyath u s  Borod. 

Р а с п р о  с ту а Ii е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Саяно-Алтайская склад
чатая область. 

М е с т о н а х о ж д е'н и е. Кmоч Санащтыкгол ( 6  экз. ) , -р. Малый Каракол 
(2 экз. ) ,  ЗападliЫЙ Саян ( 7  экз. ) .  

Piamaecyathu� an fractu� 1 Borodina, ,sp. nov • .  

ТаБЛ.-ХVН, , фиг. 3 

- -
Г о л о т и п  - ИГиГ NQ.429 ,  обр. I X" щл. 2 / 1 ,  экз. 1 ;  поперечное сечение кубка; 

р. Казлы, Западный Саян; нижний кембрий, санащтыкгольский горизонт, сред
няя часть; сборы Т.В.Янкаускаса, 1 987. 

М а т е р и а л. два экземпляра (Т.В.Я.) в щлифах. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром 5 мм. ТОЛЩИliа liаружной стенки 0 , 1  мм. Кар

кас имеет один ряд щелевидных пор на интерсептум. В оболочке - 8 лямиli на 
интерсептум. И нтерваллюм щириной 2,3 мм. Толщина перегородок 0,04 , мм. По
ры в перегородках мелкие, диаметр до 0, 1 мм, развиты повсемеСТIiО и располо
жены вертикалыiмии рядами в Щqхматном порядке. Число рядов пор доходит до 
2 1 .  Гребенчатые днища расположеliЫ неравномерно. ТОЛЩИliа внутренней стеliКИ 
0,5 мм. Число каналов на интерсептум - один. - диаметр каналов 0, 1 5  мм. Число 
пор в cTeliKax два-три. Диаметр пор 0, 15 мм. 3аЩИТliые образованця - малень
кие щипы. RK = 8 ,25. Uеliтральная полость своБОдliа от скелетных обраЗОВ8IIИЙ. 

С р а в Ii е Ii и е. Описываемый вцд отличается от всех видов рода Piamaecyathus 
наличием одного ряда пор в каркасе наружной стенки и paвlioMepНbIM располо
жением пор в перегородках. 

Р а с п р  о с т р  а Н.е Ii И  е. Санащтыкгольский горизонт, Западный СаЯIi. 
М е С Т О li а х о ж д е li и е. Река Казлы; санащтыкгольский горизонт, эона 

Piamaecyathus anfractus. 

'piamaecyathu� iл sреСiоsu�
2 Borodina, sp.nov. 

Табл. X VII,  ' фиг. 1 , 2 

Г о л о т и п  - ИГиГ NQ 429 ,  обр. 1 07 ,  щл. 1 ,  экз. 1 ;  }(осопродольное сечение куб
ка; Горный Алтай, р. Ища; нижний кемБРI1Й, санащтыкгольский горизонт; сбо
ры н.п.БородиноЙ. 

1 Anfractus ( лат. ) - изогнутый. 
2 !nspeciosus ( лат. ) - незначительныЙ. 
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М а т е р и а л. Четыре экземпляра ( Н.П.Б.) в шлифах. 
О п и с а н и е. Кубки в диаметре до 19,0 мм, высотой 35 мм. Толшина наруж

ной стенки 0 , 1 -0, 1 2  мм. Каркас ( толщина 0,8-0,1  мм) имеет два ряаа 
прямоугольных пор на ширину интерсептума. В оболочке, толщиной ао 
0,02 мм, насчитывается до 16 лямин на интерсептум. Интерваллюм широкий 
от 1 ,0 до 2 ,5 мм, заполнен перегородками и гребенчатыми днищами. Тол
щина перегородок 0,05-0, 1 мм. Поры в перегородках располагаются вертикаль
ными рядами в щахматном порядке. Число рядов пор до восьми, все они нахо
дятся у наружного края. диаметр пор перегородок 0, 1-0, 15  мм. Расстояние 
между порами 0, 1 мм. Гребенчатые днища расположены неравномерно от 2,0 
до 1 ,2 мм: Толшина днищ 0,05 мм. длина стерженьков днищ 0,15 мм. Внутрен
няя стенка толщиной 0,3-1 ,0  мм. Llиаметр каналов 0, 1-0,3 мм. Число пор в 
стенках каналов доходит до пяти. Диаметр пор 0, 1-0,3 мм. Со стороны цент
ральной полости внутренняя стенка усажена длинными (до 1 ,2 мм ) шипами, 
поднятыми кверху. Ак = 7,5. Uентральная полость свободна от скелетных об
разований. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к виду Рiаm аесуаthЩJ saj anicu� Zhur. ," 
но отличается от последнего ' ПОЧТИ прямыми каналами внутренней стенки. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Санаштыкгольский горизонт; Западный Саян, Горный 
Алтай. 

М е с т о Н а х о ж Д е н и е. Река Иша ( среднее течение ) - Горный Алтай, ключ 
Санаштыкгол - Западный Саян. 

Piam aecyathu� subfo ssaengu!atu� Boradina, ,sp.nov. 

Табл. ХУН, фиг. 4 

Clathricy athu� fo ssaengu!atu� (pars) : Вологдин ,  1 932, стр. 52, табл. XI,  
фиг. 2, 3; Вологдин , 1 940. 

P i amaecyathu� fo ssaengu!athu�: Журавлева и др. , 1960, стр. 122, табл. Сm -
УН, фиг. 6, рис. 30 в тексте; Репина и др. ,  1964,  стр. 2 17,  табл. ХХII I ,  фиг. 3. 

Г о л о т и п  - СIЕ thriсуаt1щ � fо s sаепgu{аtи...� Yal . "  . 1 932; Музей UНИГР N9 2957, 
Ленинград, обр. 27 1 ;  Вологдин, 1 932, стр. 52, табл. XI, фиг. 2, 3; скошенное 
сечение кубка; р. Л ебедь - Горный Алтай; нижний кембриЙ. 

М а т е р и а л. два экземпляра в шлифах. Изучены в Музее UНИГР. 
О п и с а Н и е. Кубки диаметром 15 мм. Толщина наружной стенки 0, 1 мм. В 

каркасе два ряда пор. В оболочке толщиной 0,01  мм до 1 0- 1 1  лямин на интер
септум. Ширина интерваллюма 2,0 мм. Число рядов пор в перегородках 5-6. 
Llиаметр пор 0, 12-0, 14 мм. Поры располагаются в шахматном порядке. Гребен
чатые дниша редки.

-
Толщина внутренней стенки 1 ,2  мм. KaHa�I расположены в 

один. ряд. Llиаметр каналов 0,22-0, 24 мм. Каналы имеют шипы. Llлина шипов 
О, 1 MM� - Кк = 6,5-7,0,- Uентральная полость свободна от скелетных образований. 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" в описании вида Piamaecyathu� sajani
cи� Zhur. · 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Л ебедь ( 2  экз. ) ;  санаштыкгольский горизонт. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. - СанаштыкгольскиЙ горизонт, зона Lebedicyathus  dup

l iсаtus ;Горный Алтай. 

K azlycyathu�
l Barodina, 'gen.nav. 

Т и п о в о й в и д  - Kazlycyath u �  f1ехщ) su� Borod. ; ·sp.nov. ; сан:аштыкгольский 
горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus ;  р .  Казлы. 

Ll и а г н о з. Каркас наружной стенки с одним рядом пор. Вн:утренн:яя стен:ка 
двухзональн:ая. На контакте интерваллюма и каналов ( зона (3) присутствует 
'пористая плен:ка ( зона � ) .  

lпо н:азванию р. Казлы. 
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в и Д о в  О й С о с т а в. Kazlycyathu� fleXU9SU� Borod., ,sp.nov. зона Lebedicyathus 
dlJplicatus • .  

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
р а с  пр о с т р  а Н е н и  е. Санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup

licatus; Западный Саян. 

Kazlycyathu$ ftexu9su�1 Borodina, ,sp. nov • .  

Табл. ХУН, фиг. 5 

Г о л о т и п  - ИГИГ NQ 429 , обр. 1ЗЗЗ-IХ, шло 1, экз. 1 ;  косопроДольное сечение 
кубка: р. -Казлы; санаштыкгольский горизонт, зоиа Lebedicyathus dupl icatus. 

м а т е р и а л. Три экземпляра в шлифах. , 
О n и с а Н и е. Кубки диаметром до 12,5 мм. Наружиая стеика толшииой 0, 1-

0, 12 мм. - Каркас имеет один ряд npямоугольиых пор. В оболочке иасчитывает
ся 10 лямии. Интерваллюм шириной 1 ,4-2, 0 мм.-Толшина перегородок 0,04::-0,05 мм. 
Поры в перегородках располагаются вертикальиыми рядами в шахматном поряд
ке по всей шириие перегородки. Число рядов пор доходит до 23 .  Пиаметр пор 
0 ,08 мм, расстояиие между_ порами 0,08-0,1  мм. Гребеичатые дюпца располо
жеиы редко и неравиомерио. Толшииа диищ 0,04 мм. Внутреиияя стенка топши
ной 2,6 мм, двухзоиапьиая. Каиалы ( зоиа fЗ )  иа коитакте с перегородками име
ют пористую nлеику ( зона "' ) . Каиалы расположеиы в �>дии ряд иа иитерсеп
тум. Виутренняя стеика лишеиа заЩ!fТНЫХ обраЗОВ8ИИЙ. Uеитральиая полость 
свободиа от скелетных образоваииЙ. 

С р а  в И е н и е. Едииствеиный вид в составе рода. 
Р а с п р о с т р а и е и и е. Санаштыкгольский горизоит, зоиа LeЬedicyathus dup-

l icatus; Западиый Саяи�- . 
М а т е р и а л. Изучеиы три экземпляра:. 2 экз. - - р. - Казлы, 1 экз. - кmoч 

Саиаштыкгол. 

Р о д  L ebedicyathu$ Borodina, ,1972 

Т и п о в о й  в и д  - L ebedicyathu$ duplicatu$ Borod., 1972; иижиий кембрий <.-. " , 
наштыкгольского горизонта; р. Казлы. 

Д и а г И о з. Каркас наружиой стеики имеет два ряда пор. Внутреиияя стеика 
двухзональная, npедставленная сообщаюшимися каиапами ( зоиа '" и f3 i . 

Р о д о в о й  с о с т а в. L ebedicyathu$ dupticatul'> Borod. , 1972. 
С р а в н е н и е. См. опи_саиие рода PiamaecyathU$. ; 
Р а с п р о  с т р а и е н и е. Нижиий кембрий, санаштыкгольский горизоит; Саяио

Алтайская складчатая область. 

L ebedicyathu� dupIicatu$ Borodina, 1972 

Табл. ХVШ, 'фиг. 1-5; рис. 1 а, б ,  в 

Piamaecyathu� sajanicu$ (pars) : Журавлева, 1960, стр. 45, рис. lж; Журав
лева и ДP.� 1960, стр.- 122, табл. Ст-УII, фиг. 4. 

Го л о  т и п  - ИГИГ 429, обр. 966/ 1 1  шЛ�- 1 , экз�- l ;  таигеициапьиое сечеиие 
кубка; р. Казлы; ИИЖНий кембрий, саиаштыкгольский горизонт.-

М а т е р и а л� 30 экз. В шлифах. 
О п и с а И и е. Кубки диаметром до 185 мм. Толщина иаружиой стеики до 

0,2 мм. Каркас имеет два ряда пор иа ширину интерсептума.- В оболочке ( топ
шиной до 0,01 мм) число лямин на интерсептум доходит до 16.- Интерваллюм 

1 Flexuosus (лат.) - извилистый. 
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шириной до 3,3 мм. Толи1Jmа перегороДок до 0,08 мм. Поры .в перегородках 
распо�агаются вертикальными рядами в шахматном порядке. Число рядов пор 
до 15. Диаметр пор 0,05-0, 1 мм. Расстояние между пора ми 0, 1-0,2 мм.- Гребен
чатые днища расположены неравномерно от 0,2 до 4,0 мм. Внутренняя стенка 
двухзонального строения, представленная двумя типами каналов - « И �, pao
положенными в один ряд на интерсептум. Каналы « по ширине доходят до 
0,95 мм и направлены вНиз.- ОНИ имеют c�мь рядов nop�-Диаметр пор в стен
ках каналов до 0,2 мм.- Каналы f3 шириной до 0,8 мм.- Они не сообщаются меж
ду собой, Haпpaвne�ы вверх в стирону центральной полости. ' Защитных образо
ваний нет. Н К  = 1 1 ,0. Uентральная, полость свободн� от скелетIJЫХ образований. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
З а м е ч а н и я. В статье "Новые данные об археоциатах санаштыкгольского 

горизонта" (Журавлева, 19806 ) ,  на стр. 45, рис:" lж) помещен экземпляр, ко
торый был отнесен к PiBmaecyathU!� sa;anicu� Zhuг.Однако, этот экземпляр по 
строению внутренней стенки не имеет ничего общего с представителями рода 
Piamaecyathu�. ; ОН выделен в особый род и вид L ebedicyathu� duplicatu� Вorod • . 

Р а с п  р о с т р а н е н и e�� Са/iаштыкгольский горизонт нижнего кембрия: Запад
ный Саяи, Горный Алтай. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Казлы (8 экз. ) ,  ключ. СанаштыКГоЦ. (3  экз. ) 
и друГие местонахождения ( 10 экз.) 1 - Западный Саящ р.-Лебедь (4 экз. ) ,  
р.-Иша ( З  экз. ) - Горный Алтай. 

Решетчатые археоциаты, являясь эндемичной группой, на территории земно
го шара известны только иа Сибирской платформе и в Саяио-Алтайской склад
чатой области. 

Аиализ стратиграфического распространения решетчатых археоциат ( в  сово
купности со всем комплексом археоциат) позволил расчленить санаштыкгопь
ский горизонт нижнего кембрия Западного Саян а и Горного Алтая на три части, 
соответствующие трем зонам ( снизу вверх) : зона (не названа) ,  зона L·ebedi
cyathus duplicatus, · зона Piamaecyathus anfractus. Предложен гипостратотип ' 
санаштыкгольского горизонта. 

Выделенные зоны для Западного Саяна и Горного Алтая сопоставлены с 
одновозрастными подразделениями санаштыкгрльского горизонта других районов 
Саяио-Алтайской складчатой области. Приведенная корреляция санаштыкгольско
го горизонта с его аналогами за пределами Саяно-Алтайской складчатой обла
сти, в том числе на территории Сибирской платформы, дает возможность ска
зать, что названный горизонт по объему соответствует ботомскому ярусу. 

Первые единичные представитe.rrи этой группы археоциат (род Botomocyathu�) 
появились в конце атдабанского века в юго-восточной части (среднее течение 
p� Лены ) Сибирской платформы (Журавлева, 1980; Журавлева и др. , 1989: и 
др. ) .- В  ботомский век его представители проникли иа северо-запад Сибирской 
платформы ( Даценко и др. ; 1988)  и в Саяно-Алтайскую область ( Бородииа, 
1970; Бородина, 1912а и др.) . 

в это же время иа территории Саяно-АлтайскЬй складчатой области появи
лись роды Tercyathu�, Clathricyathu$, .piamaecyatheI1u$, 01gaecyathu�, Piamaecy
athu�, .LebedicYBthu� (Вологдин, 1932, 1937, 1940: Журавлева, 1 980: Репина 
и др. ,  1984; Конюшков, 1988, 1970; Бородина, 1972а ,б и др. ) .  К началу ленского 
века почти все' решетчатые археоциаты исчезли, лишь в одном районе Запад
ного Саяна ( Репина и др., 1984 )  продолжали сушествовать единичные предста
вители рода Tercyathu� • .  

Рассматривая ареалы распространения различных родов решетчатых архео
ииат, можно сказать, что оптимальной областью их распространения были Са
яно-Алтайская складчатая область и Сибирская платформа. Род Tercyathu'$ имел 
наиболее широкий ареал распространения, тогда как роды ClathricYBthu�, Pia
maecyathu$. и L ebedicyathu� менее широко распространены. Род PiamaecYBthel-

'Копnекция К.Н.Коиюшкова, точный адрес не указан. 
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lu� известен только в двух районах Саяио-Алтайской складчато� области 
(р. МаJ1Ый Каракол - Зanадный Саян и р.

-Иша - Горный Алтай ) . Род O.Igacyat
hu� наЙден по р • .  Казлы - Западный Саян. Все вышепере'!исленные роды не вы
ходили за пределы Саяно-Алтайской складчатой области. 
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Ф. Дебрен,н, 

R РЕВИЗИИ РОДА ' 
PARANACYA THUS BEDFORD R. ЕТ W. R., 1937 

Настоящее исследование основано главным образом на материале из ниж
него кембрия Южной Австралии, откуда впервые были описаны виды рода 1'а
rапасуаthщ� Bedford. Paranacyathus ' является одним из тех родов, виды кото
рых имеют радиальные перегородки различного типа, обычно массивного об
лика и с неправильно расположенными порами. По данным И.Т. Журавлевой 
( 1960) и других советских авторов, Paranacyathu� (например, Paranacyathu� 
tц!Jercu(atu$) имеет массивную l!ОРИСТУЮ наружную стенку; поры мелкие 
округлые и располож�нные в один ряд на интерсептум. Внутренняя стенка так
же имеет один ряд пор на интерсептум; перегородки имеют сетчатую порис
тость, пузырчатая ткань обильная; часто ' встречаются разрастания и экзоте
кanЬHыe элементы. Начальные стадии развиваются по типу Archaeopharetra. " 
у австралийских представителей этого рода строение скелета маскируется 
экзотекальными образованиями, которые, насколько можно судить, Предс тав
ляют собой .разрастания внутренних структур. 

Как это обычно бывает у тех родов, скелет которых H� взрослых стадиях 
развивается по типу правильных археоциат, а онтогенез точно не известен, 
систематическое положение рода Paranacyathu� не определенно. В то же вре
мя характер пористости наружной стенки и перегородок позволяет думать, что 
этот род должен относиться к неправильным археоциатам, что довольно близ
ко к концепции И. Т. Журавлевой. Прежде чем приступить к ревизии рода Р а
ranacyathu�, необходимо проследить в деталях типы пористости псевдо-перего
родок и пузырча той ткани. 

Материал, описанный из Сибири, и изображения видов рода Раrапасуаthщ;;, 
приведенные в с оветских работах, позволяют думать, что род Paranacyathu� 
широко распространен в Сибири, и что здесь присутствуют- и nругие близкие 
к Paranacyathu� родь!. Можно отметить, что обычно площадЬ пор псевдосепт 
у авсТралийскиХ видов меньше, чем у сибирских. 

Кроме форм из СССР и А вс тралии, одна форма из нижнего кембрия Марок
ко также БЬU1а отнесена к роду Paranacyathu� (Р. qощ'саrti Debrenne, 1964 ) на 
основа'нии присутствия пузырчатой ткани и стерженьков в центральной полости. 
Однако наружная с тенка слишком тонкая и с правипЬно расположенными п'о
рами, чтобы можно БЬU10 безусловно отнести этот вид к роду Paranacyathu� • .  
Заполнение ' центральной полости, вероятно" не является характерным только 
длЯ: неправи'nьных археоциат, поэтому вид Р. qOUfcarti , должен быть отнесен 
к представителям семейства Ajacicyathidae (Regularis)l . ' 

Состав ,рода Paranacyathu� .по препставлениям Бепфорпов трактовался до
вольно широко, и в нас тоящее время некоторые авс тралийские виды должны 
быть исключены из состава этого рода: 

1Допonнитenьное исследование материала из Марокко позволило обнаружить 
два экземпляра Р aranacyathu� зр. 
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Н омер кonпеКIUШ, Изображения из 

образца работ Бецфорцов, 
1934-1937 

нутренняя стенка, 

Наружная стен- число пор на интер-

, 

992 ( 134-135) 

87216 (302) 

em77 (303 )  

· 87213 (319) 

86815 (316) , 
86822 (317 ) , 
868:Ю (318) 

86821 (31 1 )  

86814 (31 2) 

87222 (3:Ю) 

5 4 146 

87214 (Holotype) 
86779, Щ774, 
86776, &6775 

86818 

86824-25 

8681 6, 86813 

ка септум 

76 А-в-С-О-Е "2 неправиnьных 1 прямоугоnьная 

поры, переходя-
щие в одну, на 
интерсептуМ 

137 A-B-C-O-E-F 1 пора в осно-

137 G 

142 А-В 

вании 

1 пора, может 
быть прикрыта 
частично 

2 поры 

1 

А. В С  
139 О 
139 Е 

2 округпые поры, прямоугonьная 

140 А-В-С-О 

141 А-В-С 

142 С-О-Е 

7 

иногда соединен-
ные 

3 поры с пере
мычками в виде 
меандр 

Поры и перемыч
ки в виде' ребер 

Многочиспенные 
поры, сетевидные 

Правипьные поры 
в шахматном по
рядке 

138 С-В. <138 А , " 1 тумупа 
138 О-Е. olЗ8 F-
H-J . o138 I-К 

143 А-С 

143 8 

1 44 А, 0144 В" 

3 поры 

Массивные, с 
Уд1lиненными по
рами 

Массивная , раз
рушеннАя 

1 стремевидная 

2 

1 

Некоторые виды omeceHbI в состав- бnизкого рода A ta:r:iocyathu� ОеЬгепп�, 
gen.nov., ' другие относятся к дапеки� в родс твенном отношении родам Regu
laris: Dail"ycyathu� ОеЬгеппе, 1970, Рrеthторhуllщп DеЬгеппе, 'gen.nov. Наконец, 
некоторые формы, происходяшие не из известняков рУдНика А якс, как все 
ос TanЬHыe, а из Ардроссы (Южная Австралия) ,  также не могут быть отнесе 
Hы к роду Paranacyath U$. ; Это относится к виду Р. Е)осеи$? скелет всех пред
ставитепей которого сиnьно перекриСТаnnизован, в резуnьтате чего точное от
несение этого вида к какому-либо роду затруднительно. 
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uригинаnьное ! !редпагаемое IUригинаnьное 1!редпагаемое назва-
название вида название вида название рода ние рода 

раrvщ;; parvu� Раrаласуаthu� Р аrаласуаthu� ( голотип) 

рвrvщ;; sarmBticu� DеЬгеп- РвrалвсуаthЩI Раrвлвсувthu� 
пе,  <sp.nov. ' 

раrvщ;; sBrmBticu� DеЬгеп- Рвrвлвсуаthu� Р вrвласуаthu� 
пе, ,sp.nov. ' 

mвgлiроrа с/. parvu� Р аrаласуа thU$ Раrаласуаthus 
mars) 

regu(aris regu(ari s Р атапасу a thu$ Paranacyathu$ 

grandis grandis ParanBcyathu$ A taxiocyathu� 
DеЬгеппе, gen.nov. ' 

cortex cortex Р aranacyathu$ A taxiocyathu� 
DеЬгеппе, gen.nov. " 

mBgnipora simplex Р aranacya thu� A taxiocyathu� 
(pars) DеЬгеппе, <sp. nov. 1 DеЬгеппе, gen.nov. " 

mBgnipora magnipora Archaeocyathu$ ? Рrеthmорhуllщп 
(pars) DеЬгеппе, gen.nov. " 

margarita margarita Paranacyathus Dailycyathu� 

floreu$ sp. ' РвrаласуаthU$ gen. incert. ' 

floreu� sp. Раrвлвсувthus gen. incert . 

floreu$ sp. Раrалвсуа thU$ gen. incert. 

С ЕМ Е Й С Т В О  PARANACY ATHIDA E  DEBRENNE, 1970 

р од PBrBnBcYBthu� Bedford R. et J . ,  ,1937 

PBracyathu$1: Bedford R . and W.R., ,1936, p. 17. 
Paranacyathu$: Bedford R. -and J . ,  1937. 

' 

Т и п о в о й  в и д  - ParBcYBthu$ pacyи� Bedford R.еt W. , ЦJ36, стр. 17, табп. ХХII, 
фиг. 76. 

l
Название ParacYBthU$ преоккупировано Миnьн-Эдвардом и Эмом ( НИВ) . 
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Q Q ':': ' gg.oo� O� Р и с. 1 .  Paranacyathus pвrvus 
( Bedford R .et W.R.) 
Строение перегороаок 

д и а г н о з •
. к онические кубки с дву мя очень массивными стенками; пере

городки радиальные и обычно прикрыты пленками пузырчатой ткани, встреча
ющейся в изобилии. Скелет кубка на начальных стадиях развития, суая по ти
повому экземпляру, был окружен непористой массой, с массивными же ске
летными выростами ( ?  'для прикпeпnения к субстрату или просто разрастания). 
На этой стадии кубок . заполнен радиальными пластинками вблизи внещней час
ти, искривленными и переплетенными между собой в центральной части внут
реннй полости, где они соверщенно ее заполняют. Внутренняя С'l'EЩка и цент
ральная полость возникают вскоре вслед ·за этим. Наружная стенка пронизана 
двумя рядами пор неправильных очертаний. которые могут сливаться в одну 
крупную угловатую пору (рис. 1 ) . Внутренняя стенка имеет один ряд простых 
и правильных пор на интерсenтум. Перегородки массивные. радиальные, прони
эаны пор�ми. нenравильно расположенными; размер пор меньще, чем величи-
на скелетных промежутков между ними. 

Р aranacyathu$ parVU$ (Bedrord R. et W .Н . ,' 1936) 

Табл. XIX, фиг. 1 .4 ;  рис. 1 

Psranacysthu$ parv�$: Bedford Н. -and W.R., ,1936, р. 17, ,t. XVH, ,fig. 76. ' 
Parsnacyathu$ parVU$: . Bedford Н. �nd 1 . ,' ,1937, ор. 34, pl. XXXV, , fig. 137 А-6. 
Paranacyathu$ magtiipors (pars): Bedford Н. and 1. ,1 1937, pl. XXXVII, ,fig. 142 А-В 

Г ол о т и п  - Музей Южной А встралин, 992 ( 134-135 ) ,  два. куска одного и то-
го же образца. Дополнительный материап: Принстонский университет, cf.87213 
( 3 19 ) ,  (pars P.Т1;Iagnipora) • 

. О n и с а н и е. Н ебonьщие конические кубки, расщиряющиеся довольно быстро. 
Основание замаскировано разрастаниями или скелетной массой каблучка при
рас тания. На этой стадии (4 ,3 мм в диаметре) наружная стенка не различи-
ма. а внутренняя не ди фференцирована; внутренняя полость заполнена (;келет
ными элементами, более или менее изогнутыми в цент�льной части и ради
альными во внешней. Наружная стенка остается непористой до 6 мм в диа
метре кубка, а затем приобретает многочисленные РЯды овальных пор на 
интерсептум; расположение пор неправильнОе. в верхней части стенки поры обыч
но сливаются в оцну крупную угловую пору. Внутренняя стенка образу
ется прежде чем центральная полость освобождается от скелетных элемен
тов и пузырчатой ткани. В сипу своего происхождения она имеет один рЯд 
пор на интерсептум. 

Псевдоперегородки радиальные, но в основании кубка и вблизи центральной · 
полости они искривлены. Они массивные и пронизаны несколькими редкими 
породами .  неправильной формы. В образце пузырчатая ткань наблюдается в ос
новании кубка, там, где псевдоперегородки искривлены или делятс� на две. 

Размеры скелетных элементов: высота ( частичная) - 7 ,5 мм. Диаметр в 
верхней части кубка - 6 мм. Диаметр центральной полости - 2,5 мм. Ширина 
интерсептума - 0,45 мм, Радиальный коэффициент - 6, 1 (25/6 ) ,  Наружная стен
ка: диаметр угловатых пор - 0.37 х 0,10 мм. Ширина перемычек между угло
ватыми порами - 0 ,15  мм. диаметр неправильных пор - 0,1  х 0,15 мм. Шири":' 
на перемычек ' между неправильными порами - 0,10 - 0, 15  мм, Внутренняя 
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стенка: диаметр пор - 0,10 - 0 , 1 6  мм. Ширина перемычек между пора ми -
0,1  мм. Перегородки: тоmцина - 0, 1  мм. Диаметр крупных пор - 0 , 1  мм. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. В повторном описании вида Бедфорды от
несли к Р.раrVщ'l экземпляры 8721 6  ( 302) и 86777 ( 303 ) .  При диаметре 6 мм 
( наибольший диаметр кубка, извес тный у P.p,arvus) наружная с тенка У типо
вого экзеМпляра неправильная, с многочисленными порами, с необязательным 
одним рядом пор на интерсептум; в то же время экземпляры 302-3031 при об
ретают уже только один вертикальный ряд пор на интерсептум; они должны 
быть отнесены к другому виду. Напротив, экзе мпляр 87213 (319) ,  отнесен
ный к R.magnipora, скорее вс его, должен быть определен как P.parvu� И отде
лен от типового экземпляра вида P.qragnipora • .  

Paranacyathu� sarmaticu� 1 DеЬгеппе, ,sp.nov. 1 

, Табл. XIX, фиг. 5-:7 

Par.anacyathu$ parvu�:  Bedford Н. 'and J . , ' ,1937, 'Р. 34, pl. ХХХУ, ,fi�. 1 137 A....fJ . 

Г о л о т и п  - ПринстонскиЙ. университет, 86777 ( 303 ) .  Дополнительный ма
териал: Принс тонский университет, 872 1 6  ( 302 ) .  

О п и с а н и е .  Центральная полость . быстро становится свободной от ске
летных элементов, радиальная тенденция скелетнык. элементов отчетливая; 
пузырчатая ткань обильная. Н аружная стенка массивная и кажется не
пористой, но уже иа этом уровне имеет только ' по одн6му ряду пор на интер
сещ;'УМ, как и внутренняя стенка. Перегородки пористые, довольно правильные. 
При большем диаметре ( 5  мм) пузырчатая ткань развита слабее, а поры на
ружной стенки имеют угловатую форму и частично прикрыты снаружи пластин
ками по краю поры ( табл. 1 , ' фиг. 7 ) ,  что делае т их похожими на " молоточ
ковые" структуры. В с межных вертикальных рядах поры не образуют горизон
тальных рядов, а смещены по " отношению друг к другу " .  С внутренней сторо
ны наружной с тенки поры имеют довольно удлиненную форму. 

Размеры скелетных элементов: высота ( частичная) - 17;0 ММ; диаметр -
10.0 ММ; интерваллюм - 2,0 ММ; интерсептум - 0,25 мм. Наружная стенка: 
внутренний 'диаметр пор - 0,2 х 0 , 1  ММ; расстояние между . двумя порами по 
горизон тали - 0 , 1  ММ; расс тояние между двумя порами по вертикали - 0, 1  мм. 
Внутренняя с тенка: диаметр пор - 0,1  мм, перемычка - 0,1  мм, расс тояние 
между двумя чередуюшимися рядами - 0,3 мм.

' 
Перегородка: толщина - 0 , 1  мм, 

диаметр пор - около 0, 15  ММ; ширина перемычек - 0, 1 мм. 
С р а в н е н и е и . з а м е ч а н и я. Иногда у типичного представителя Р. fJar

yи� на взрослой с тадии имеется один ряд пор нару жной стенки на интерсеп

ТУМ, как и у вида, описываемого здесь, НО это является результатом слия-

ния двух с межных пор в одну неправильную угловатую пору. У ОПИСЫВt}емо-
го вида один ряд пор на интерсептум наружной стенки имеется с основания 
кубка, с другой с тороны, тип пористости перегородок ( поры более многочис
леННlolе и более правильно расположенные) делает описываемый вид более сход
ным с видаМИ р ода Paranacyathu�, . описываемыми советскими исследователя
ми, и отделяет его от авс тралийси;их предс тавителей этого рода с редкими, 
н еправильными порами перегородок. 

1 Sarmaticus _ по имени сарматов, народа, населявшего ранее территорию Рос
сии. Наименование дано по сходству описыВаемого вида с видами рода Para
nacyathu�, . известными в кембрии СССР. 
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Paranacyathus regularis Bedford R. et 1 . ,' ,1937 

Табл. ХХ, ' фиг. 1 

Paranacyathus regularis: Bedford R. 13.nd J . ,  ·1937, ро 34, opl. X XXVI,  ,П�. \ : j9 Л-Е. 

Г о л о т и п  - Принстонский университет, 8681 5 ( 3 1 6 )  = 139 А, 8, С .  
С и н т и п ы  - Принстонский университет, 86820 ( 3 1 8 ) , 86822 (317 ) .  
О п и с а н и е. В коллекции с охранились только фрагменты кубков. Наружная 

стенка имеет два ряда округлых пор, правильно расположенных в шахматном 
порядке. Внутренняя стенка имеет один ряд прямоугольных пор, причем смеж
ные вертикальные ряды чуть сдвинуты по отношению друг к другу. Радиаль
ные перегородки массивные, с редкими единичными порами .неправильноЙ фор
мы. Н есколько пленок пузырчатой ткани пересекают интерваллюм на разных 
уровнях. Начальные стации развития скелета кубка не известны. 

Размеры скелетных элементов: длина наибольшего обломка - 25 мм; , ин-
• терваллюм - 2,0 мм; интерсептум - 0,65 мм. Наружная стенка : диаметр пор -

0,2  мм; перемычки - 0 , 1 5  мм; толшина - 0 ,05 мм. 8нутренняя стенка : диа
метр пор - 0 ,35 х 0 ,2 м.м; перемычки - 0 , 1  мм; . толшина - 0,15  мм. Пере
городки: диаметр пор - 0,15"{),30 мм; толшина - 0 , 15 мм. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Начальные стадии развития скелета кубка 
P. regularis не известны, строение кубка известно только при диаметре 6 мм. 
Поэтому нельзя исключить предположение, что P. r.egularis является всего 
лишь взрослой стадИей Р. раrVЩi. , 

Р о д A taxiocyathus Debrenne, ,�en.nov. 1 

Т и п о в о й  в и д - ParanacyathuS grandis Bedford R. 'et J . ,' ,1937, pl. XXXVI"  
fi g. 140A-D. ' 

Д и а г н о з. Кубок с двумя стенками. Перегородки .радиальные, неправиль
но пористые. Внутренняя стенка имеет один ряд пор на интерсеriтум. Наруж
ная стенка представляет собой пористую пластину, массивную из-за утолше
ний с наружной стороны, которые часто прихотливо спаяны друг с другом. 

С р а  в н  е н  и е. Перегородки и внутренняя стенка такого же типа, что и для 
представителей рода Paranacyathus. Наружная стенка, не достигая сложности 
и массивности наружной стенки M.aiandrocyathus l, является неправильносет
�атой, и и'меет больше пор, чем виды рода Paranacyathus • .  

Аtахiосуаthщ� grandi s (Bedford R. et J ., '  ,1937) 

Табл. ХХ, фиг. 3-4 
Paranacyathus grandis: Bedford R. 13.nd J . ,1 '1937, рl. 34, opl . XXXVI, ,fig. 140A-D. 

Г о л о т и п  - Принстонский университет, . 86821 (3 1 1- ) .  
О п и с а н и е. Наружная стенка с неправильными порами, массивная; пере

мычки между порами эродированы, ВСледствие чего у единственного Экземп
ляра нельзя различить меандры того типа, которые изображены у Бедфордов 
( 1 937, фиг • .  НОВ ) .  Видимо, сетчатая пористость С остояла из каналов, по два 
на интерсептум. Внутренняя стенка простая, с одним рядом пор на интерсеп
тум. ПОР!:>l в перегородках овальные, . . вытянутые кверху, имеются также более 
мелкие, поры, н о  в целом перегородки маССивные. Пузырчатая ткань не на
блюдалась. Размеры скелетных 'элементов: высота ( частичная) - 15 мм, пред
полагаемый диаметр - 20 мм; интерваллюм - 9 мм; интерсептум - 1 мм. На-

1 Описание нового рода M.aiandrocyathus см. в конце статьи. 
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ружная ст(?i-IJШ : диаметр пор - 0 , 1  - 0 , 1 5  мм; перемычки 0 , 1  - 0 , 15 мм; 
толшина - 0,25 мм. Внутренняя стенка: диа метр пор - 0 ,2 мм; вертикальные 
перемычки - 0 , 15 мм; , горизонтальные перемычки - О,2 мм. Перегородки : диа_ 
метр пор - 0 ,2 х 0,35 мм; , перемычки - 0,1  - 0 , 2  мм; , толшина - 0 , 1 5  мм; 

С р а в н е н и е. Перегородки более .многочисленные, а поры наружной стенки 
менее угловатые, чем у A taxiocyathl1iS simplex DеЬгеппе, ,sp.nov. ' 

A taxiocyathl1s simplex DеЬгеппе, ,sp.nov. " 

Табл. XXI, фиг. 1-2 

Paranacyathl1iS magnipora (pars) :  Bedford R. and 1 . ," ,1937, р. 35, р. ХХХУII, ,fig. · 
142С-Е . .  

Г о л о т и п  - Принстонский университет, 87222 (320 ) . 
О п и с а н и е. Вид известен по одному обломку конической формы. У кубка 

сохранились заметные поперечные пережимы. Наружная стенка - в  виде мас
СИВНОЙ пластины, пронизанной неправильными многочисленными порами. Внут
ренняя стенка с одним рядом пор. Радиальные перегородки многочисленные 
и пронизаны немногими порами различной величины и расположения. Пузырча
тая ткань не наблюдалась. 

Размеры скелетных элементов: известная высота кубка - 60 мм; диаметр 
кубка 15 мм; интерваллюм - 3 мм; интерсептум - 1 ,2 мм; число перего-
родок - 1 9 ;  интервальный коэффициен т  - 0,2; радиальный коэффициент - 1 ,2. 
Наружная creHKa: диаметр пор - 0 , 1 5  мм; перемычки - 0 , 1 - 0 ,2 мм; тол
щина - 0,2 мм. Внутренняя стенка: оцин ряц пор на интерсептум; диаметр 
пор - 0,5 мм; перемычки - 0,3 мм; толшина - 0 ,3 мм. 

С р а в н е н и е. Следует отметить, что изученный экземпляр окремнен ( в  
два слоя ) ,  и потому измерения могут быть н есколько ; искажены. 

Принадлежнос ть этого экземпляра к A.magnipora не верна вследствие час
тичной пористости наружной стенки" массивной и типично н еправильноЙ. От 
ос тальных видов рода А tахiосуаthщ, описываемая форма отличается отсут
ствием сливающихся между собой "утолшений" и меньшей толщиной наружной 
с тенки, а также ,несколько большим числом перегородок. 

? A taxiocyathl1$ cortex { 8edford R. -et 1 . ,1 ,1937) 

Табл. ХХ, фиг. 2 

Р aranacyathl1$ cortex: Bedford R. iClnd J . ,1 ,1937. р. 34, pl. XXXVI, ,fig. l 41A-С. " 

Г о л о т и п  - Принстонский университет, 86814 ( 3 1 2 ) .  
О п и с а н и е ;  Фрагмент цилиндрической формы. Наружная стенка с много

численными порами на интерсептум, с вертикальной ребристостью ИЗ-Gа слив
шихся непористых утолщений. Внутренняя с тенка ( одШI рЯд пор ) и перегород
ки обычного типа. 

Размеры скелетных элементов: высота ' ( извес тная) - 15 мм; возможный 
диаметр - 15 мм; интерваллюм - 3,5 мм; ШIтерсептум - 0,8 мм. Наружная 
стенка: диаметр пор - 0,1  мм, :высота наружных гребней - О,2..{),4 мм, тол
щина - 0,3 мм. Внутренняя с тенка : диаметр пор 0 ,8 ММ" толщина - 0,3 мм. 
Перегородки: диаметр пор - 0 ,3 мм, ТОлщина - 0 ,3 мм. 

С р а в н е н и е. Особое отличие описываемого вида заключается в наличии 
вертикальных гребней, состоящих из утолшений между вертикальными ряцами 
пор и иногда сливаюшихся в косом направлении. Образец единственный и до
вольно фрагментарный для детального изучения его структуры, что делает 
его включение в с ос тав рода A taxiocyathl1$ довольно условным. 3а исключе
ние м толщины и сложнос ти строения наружной стенки, другие элементы име
ют структуру, очень сходную с такОВОЙ других представителей рода A taxio-
cyathl1s. , 
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Ниже приводится описание некоторых форм, также относившихся к роду Ратв_ 
посуаth щ� Bedford R. et ]. , н о  исключенные из его состава в результате' ре
визии. 

REGU LARES 

о Т Р яд Ajacicyathida 

С Е  МЕ Й С  Т В О ROBUSTOCYATHIDA E  OE BRENN E ,  1 964 

Р о д Prethmophyllum 1 ОеЬгеппе, gen.nov. 

Т и п о в о й' в и д  - .A rch a eo cyathus su Ьасutщ; Bedford R. et W.R. , 1934. О '  

Д и а  г н  о з .  двус тенный кубок с порис тыми обеими стенками и радиаЛЬНbI
ми перегородками. Наружная с тенка правильно пористая, но поры редкие. 
Внутренняя с тенка имеет один ряд пор , почти каналов, на интерсептум. Каж
дое отверс тие по вертикальным линиям ограничено внутренними краями пере
городок. Э то расположение пор похоже на подобное расположение пор внут
ренней с тенки у предс тавителей рода Е thmорhуllЩIl. 

Но у Р rеthmорhуllщn амплитуда ограничений более слабая, края перегоро
док не соединяются, чтобы полностью закрыть интерсептум и образовать не
зависимую. внутреннюю стенку, как у E thmophyllUlJl . .  

Перегородки непористые или слабо пористые, обычно пристость имеется 
только во внешней части перегородок, но не на с тыке с наружной стенкой. 

С р а в н е  н и е. P reth mophyllUlJI отличается от R obus tocya th us Zhuravleva 
характером образования пор внутренней с тенки и отсутствием пор в пере го
ррдках. Если сравнить р од Prethm ophy llulJl с теми, у которых ес ть каналы 
внутренней стенки, он отличается, например, от U,ssuricya thu$ Okuneva отсут
ствием стремевидных пор. Наружная с тенка не имеет пор-каналов типа воро
нок, как у ln essocyath us. 

С о с  та в р о д а. Известны виды: P . su!>acutu$ (Bedford R. et W.R.}, ,P. qrul1 -
hil.da (Bedford Н. et ] . }, , P . m agnipora ( Bedford Н. et W.R., · pars), , P. �onoporosus 
Zhuravleva. 

Prethmophyl!ulJl su!>acutu$ (Bedford R. et W.R., .  ,1934) 

Табл. ХХII" фиг. 1 , 3 
A rch a eocyath u $  subacu (u$: Bedford R. and \II .R. ,  ,1934, р. 2, pl . 1, ,fig. За-с. 
A rch a eo cy a th us acutU$: Ting: 1937, ,s. 358, pl . IX, ,Гig. 1-2. 
A rch a eocy a thus suhacиtus: Bedfol'd R. 'i3-nd J . ,' ,1937, р. 35. pl. ХХХ \'П ,  ,fig. 1 45 А-О. 
Ajacicyathus wal1iseri: DеЬгеппе, ,196 1,  'Р. 696, '1>1.  X IX, ,figo 3. 
Robu$tocy a thus supaca tus: . ОеЬгеппе, 1969, 'Р. 312, ,fig. 4, pl. Ш, ,fig. 6, 7. ' 

Г о л о т и п - Британский музей, Лондон, 41 42. 
И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Британский музей , 4 143, 4747, 7620. , Принстон

,?кий университет, 86789 ( 133 ) ,  86784 ( 134 ) ,  86788 ( 135 ) ,  86780 ( 137 ) ,  86792 
( 138) , 86784 ( 132) ,  86819 (323 ) ,  867Er7 ( 136) .  Ю жн о-А встралийский музей, 
Р997 ( В332, В 334 ) .  

о п и с а н и е • .  J:(убки в общем конические, тонкие, довольно длинные. Один 
обломок как будто наибольших размеров ( 867Er7 ( 136) ). , имеет характеристи-

1 Pro-Ethmophyllum - предшественник р ода E thmophyllulJl Meek. ' 
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ку В пределах средних значений признаков вида. Наружная стенка тонкая, про
низана единственным рядом пор посередине каждого интерсептума. Внутрен
няя стенка имеет один ряд пор-трубок между каждыми двумя смежными пере
городками. С оединение стенки и внутренних краев перегородок без острых 
углов. Перегородки непористые, за искцючением одного вертикального ряда 
пор вблизи наружной стенки, без связи с последней. 

Размеры скелетных элементов: диаметр кубка - 10-15 мм, высота ( приб
лизительная) - :Ю мм; отношение сторон в поперечных сечениях интерсеп. 
тальных камер - 1 :4 - 1 :�; радиальный коэффициент 5,0-8,0, очень постоян
ный. Поровый коэффициент - 4 ,0-8,0. Наружная стенка: диаметр пор - 0,1-
0 , 1 5  мм; , перемычки - O ,3�,5 мм, толшина - 0,07 мм; поровый коэффициент-
0 ,3�,5. Внутренняя стенка: диаметр пор - O ,2�,35 мм; перемычки - 0,1-
0 , 15  мм; поровый коэффициент - 2,0, очень постоянный; тomцина - O,25�,3 мм. , 
Перегородки: диаметр пор - 0 ,2 мм, толщина - 0 , 1  мм. 

С р а вн ен и е. P.subacutus довольно близок к Р.ЦlOпорогоsщg (Zhuг.� которыЙ 
отличается большей толшиной внутренней стенки и косым расположением (не 
горизонтальным) ее каналов. 

PrethmophylIu1Jl brur;lhi/da ( Bedford R. -et J. ,· ,1937) 

Табл. ХХII, фиг. 4 

Archaeocyathu� brur;lhilda: Bedford В. ·and J . ; -1937, р. 36, pl . В9, ,fig. 149 

Г о л о т и п  - Принстонский университет, Ng 86598 ( 15 1 ) .  
О п  ис  а н и  е. Наружная стенка пористая. В вертикальных смежных рядах 

поры чередуются; ряды пор располагаются вблизи перегородок, 'оставляя меж
ду собой сушественное скелетное пространство. Встречен один медианный ряд 
пор, кажется, связанный с зарождением новой перегородки. Внутренняя стен
ка массивная; она представлена неправильными горизонтальными изгибами ( за  
счет пересечения) ,  вдоль которых располагаются более мелкие дополнительные 
поры. Перегородки непористые, за исключением одного вертикального ряда 
вблизи наружной стенки, но без связи с последней. 

Размеры скелетных элементов: высота кубка - около 40 мм, диаметр куб
ка - 1 8...020 мм, интерваллюм - 3 мм. Отношение сторон в поперечных сечени
ях интерсептальных камер - 1 :9,  радиальный коэффициент - 2,8. Наружная 
стенка: два , иногда три ряда пор на интерсептум; ,диаметр пор - 0 , 1 3 .  мм; 
nеремычки - 0,2 мм, поровый коэффициент - 0 ,65; толшина - 0 , 13 мМ. Внут
ренняя стенка: од'ин ряд пор на интерсептум, иногда сдвоенный. Поры нор
мальные, диаметром 0,2 ММ; перемычки - 0,17 мм. Поры дополнительные, 
диаметром 0 , 1 2  мм. Поровый коэффициент - 1 , 1 .  Тоinцина ( приблизительная)-
0 ,3 мм. Перегородки: диаметр пор - 0 ,25 мм, толшина - 0,14 мм. 

С ра в н.е н и е. Бедфорды сравнивают этот вид с P. f.loreus, но у последнего 
внутренняя стенка имеет более одного ряда пор. 

Prethmophy/lum magnipora (Bedford R. -et W. R.,· ,1934) 

Табл. ХХII, ,фиг. 2 
Archaeocya'thus magnipora: Bedford R. !(lnd W:R. ,l -1934, р. 2, pl. i, ,fig. 7 . '  
Paranacyathu� magnipora: Bedford R • .  and J . ,' ,1937, pl . 34, pl . ХХУII ,  ,fi g. 142 
(поп magnipora Bedford, pl . XXVI, ,fig. ,141)  • .  

г о л о т и п - Британский музей , Лондон, 4146. 
И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы. Принс тонс КИЙ университет, 86823 (321 ) , 87213 (3 19). 
О п и са н и е. Маленькие конич�ские кубки с радиально размещенными пере-

городками. Наружная стенка плохо сохранилась и частично закрыта, но в то 
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же время кажется, что она пронизана неправильными порами, которые у Бед
фордов ( Bedford R. and 1., 1 937 ) изображены на фиг. 142с. Внутренняя стенка 
правильно пористая, имеет один ряд каналов на интерсептум, который иног
да слегка сплющен. Перегородки имеют три ряда крупных пор, расположенных 
в шахматном ПОРЯдке. 

Размеры скелетных элементов: диаметр кубка - 8-10 мм, интерваллюм -
1 ,3-1 ,8" мм, отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных ка
мер - 1 :2 - 1 :�,5. Наружная стенка ( вс е  размеры приблизительные) ; диаметр 
пор - 0 ,15...{},2 мм, перемычки - 0 , 15 мм, толщина - 0, 13  мм. Внутренняя 

стенка: один канал на интерсептум; диаметр пор - 0 ,5-0,6 мм, перемычки -
0,3 мм, толщина - 0 ,3 мм. Перегородки: три ряда пор, диаметр пор - 0,3-
0 ,45 мм; толщина - 0,1  мм. 

С р а в н е н и е. Принадлежнос ть описываемого вида к роду Prethтophy Iluт 
сомнительна, пористость перегородок и наружной стенки сильно отличается 
от пористости типового вида. Но в настоящий момент трудно определить эти 
формы в составе другого рода. 

С Е МЕ Й С Т В О  TUMHLOCYATHIDAE K RASNOPEEVA, 1 953 

Р о д  Dai1y cya thus ОеЬгеппе, 1970 

Dailycyath us : DеЬгеппе, 1970, р. 32 

Т и п о в о й  в и д  - Рвгаласуа th us тargarita Bedford R.et J . ,  1 937 , р. 34. 
Д и а г н о з .  Uентральная полость кубка у экземпляра , представляющего 

голотип, заполнена вертикальными скелетными пластинами, связанными с внут
ренней стенкой. Эти структуры быстро исчезают по мере роста кубка. Кубки 
обычно большого диаметра и одной и тОй же формы у вытянутого края, изог
нуты у основания. Перегородки правильно радиальные, непористые, за исклю
чением стр емевидных пор на стыке с внутренней стенкой. Пузырчатая ткань 
развита независимо в каждой интерсептальной камере. Наружная стенка име
ет один ряд пор посередине каждого Иl;Iтерсептума; поры прикрыты ТУМУЛGЛо
добными образованиями с латеральными отверстиями ( рис. 2 ) .  Внутренняя 
стенка имеет один ряд "стремевидных пор на стыке с каждой перегородкой; 
поры удлиненной формы, сплющенные по вертикали. 

" 

З а м е ч а н и я .  Большая часть экземпляров известна только по обломкам, 
иногда изогнутым, что дает возможнес ть предполагать, что иногда внутрен
няя стенка на самом деле является наружной ( Bedford Н. and J .� 1937,  фиг. 138). 
Структура пор наружной стенки, прикрытых ту мула ми, известна " у голотипа: 
образец предс тавляет с обой базальную часть большого кубка, для которого 
можно безошибочно распознать ориентировку животного. 

Капсулы наружной стенки иногда слиты по вертикальной линии, где все 
же можно распознать отдельные маленькие индивидуальные сферы. Бедф'орды 
описали этот вариетет (фиг. 138) как продольный гребень, ограничивающий 
стремевидные поры . Это описание, которое несет ошибку в применении тер
минов, не может быть использовано. 

Я, кроме того, считаю эти капсу"лы как " тумулы, перфорированные лате
рально" . Их также можно интерпретирова ть - как " козырьки, спаянные по верх
нему краю пор " .  Проблема трактовки структур, образованных по краю пор, 
всегда была очень трудной, и решение проблемы иногда заключалось в при
мененин различных терминов для разных родов: козырьки в "пузырьках" . S 
образные каналы, простые тумулы ( отверстия вверху или в основании туму
лы) ,  тумулы С латеральными отверстиями. В настоящее время, считая иссле-" 
дование сравнительной анатомии эт� скелетнь� структур не законченным, я 
M�ГY поместить род Daily cyathus в семейство Tumu10cyathidae Krasnopeeva. 

Ни присутствие пузырчатой ткани, ни скелетные пластины в центральной 
полости в основании кубка не являются достаточными аргументами для отне-
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сения рода D a i ly cya thus к Irregularis: подобные структуры известны у мно
гочисленных представителей правильных археоциат. Напротив, присутствие ра
диальных непористых перегородок, начиная с основания кубка, стремевидные 
поры на стыке с внутренней стенкой и тумуловая наружная отенка являются 
структурами, скорее более типичными для Regularis. 

Dailycyathus тargarita ( Bedford R.et J., 1937) 

Табл. XXI, , фиг. 'з , 4 

Paranacyathus тargarita: Bedford Н. end J.,1 ,1937, р. 34, pl. KXXV, ,XXXVI, ,fig. 138 
Dail.ycyathu$ тargarita: Debrenne, ,1970, р. 32, pl . 1, ,f ig. 4,5. ) 

Г о л о т и п - Принс тонский университет, 87214 (304 ) .  
С и н т и п  - Принстонский университет, 87215 (308) , 8fП75 (309 ) ,  8fП78 

(310) , 8fП76 ( 306 ) .  
Дl?полнительный , материал: Южно-д встралийский Музей, р. 950-82а, р. 950-

82в . 
. О п и с а н и е. Кубки ширококонические, иногда с обратным углом. Интервал

люм постоянной ширины, узкий. Перегородки- плоские, непористые, радиаль
ные, у цилиндроконических форм, связаны короткими пленками пузырчатой 
ткани, сходными с синаптикулами.' Отсутствие пористости в перегородках по
'казывает! что развитие организма шло независимо в каждой интерсептальной 
камере. 

Наружная стенка имеет один ряд пор на интерсептум, прикрыты поnностью 
полусферами, пористыми латерально. В оnном вертикальном ряду полусферы мо
гут сливаться между собой и образовывать вертикальное ребро. 

Внутренняя стенка имеет один ряд стремевидных пор на интерсептум, рас
положенных правильными вертикальными и горизонтальными ряда!l.1И. Отверс
тия пор поnностью находятся в перегородках, форма их полукруглая. 

Р и с. 2. Dailycya thus тarga
"rita (Bedf6rd Н. et J .) 
Строение наружной стенки 
и переГОРОl10К 

-SUf'f'UР pOf'e 
,..-0-t,rss,'II vt!sicuteu:z: 

tumutus pef'f"or/ 
!.Ollf'frlement 

.р а з  м е  р ы: истинный диаметр у ширококонических форм не известен. Дли
на наибольших· фрагментов равна 60-80 мм. Ширина интерваллюма - 1 мм при . 
циаметре кубка 3 мм и возрастает до 1 ,5 мм при диаметре кубка 10 мм ( это 
уже пос тоянная ширина интерваллюма ) .  Отношение с торон в поперечных сече
ниях интерсептальных камер - 1 :4  вблизи основания кубка. Диаметр пор в ос
новании тумул - О,15-{),2 мм, ширИна перемычек - О ,2-{) ,3 мм. Ширина стре- ' 
мевидных пор внутренней стенки, измеряемая по горизонтали - О ,15-{),2 мм, 
а диаметр отверстий в этих же порах в перегородках - О , 1 1 мм. Ширина пе
ремычек между порами ВНУ!I'ренней стенки - 0 ,15 мм. Поровый коэффициент 
варьирует от 1 ,3 до 1 ,9. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 

1 1 3 7  12 1 77 



Р од M a ia n drocya th us 1 ОеЬгеппе, gen.  nov. 

Т и п о в о й  в и д  - M e ta c oscin us ins igne Bedford R .et W.R.,  1 936 , р. 18, М. р] .ХХ, 
fi g. 8�·Л-Е. 

Д и 11 Г Н 03. Наружная стенка с ветвящимися каналами, внешние края кото
рых спаяны, что в результа те дает сеть, напоминаюшую меандры. Перегородки 
сетчатого типа, внутренняя стенка с двумя рядами отверстий в сети, со ске
летными узлами со стороны центраnьной полости. Дниша не известны. 
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В. В. Мuссаржевскuй 

НОВЫЕ ДАННЫЕ 

О ДРЕВНЕйШИХ ОКАМЕНЕЛОСТЯХ РАННЕГО КЕМ:ВJ?ИЯ 
СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Несмотря на большое внимание, уделяемое в последнее время палеонтоло
гами и геологами древнейшим скелетным окаменелостям, изучены они все 
еше явно HeДOC TaTO'iНo. Это касается прежде всего таких групп, как хиоли
ты, хиолитгельминты, гастроподы, томмотииды, анабаритиды и др. При этом 
уже описанный материал распределяется неравномерно по регионам и большей 
час тью. происходит из нижнекембрийских отложений Лено�лданского района и 
в меньшей с тепени из разрезов с еверных районов Сибирской платформы. Та
кое положение с оздает затруднение при определени� возраста и корреляции 
древнейших толш кембрия Сибирской платформы и ,  особенно, тех раЗР.е30В, 
которые лишены традиционных групп нижнекембрийских окаменелостей - три
лобитов И археоциат. Н ет сомиений в том, что при отсутствии на сегодня со
лидной палеонтологической основы для отложений пограничнь� слоев кембрия 
и докембрия, вряд ли специалисты с могут ПРИЙ!i'и к единому миению о корре
ляции севера и юга Сибирской платформы, решить вопрос о положении нема
кит-далдьПIСКОГО горизонта и Т.д. 

Ниже приводятся описания HeKOTOpь� окаменелостей, которые могут иметь 
важное значение как при разработке зональнь� с тратиграфических шкал для 
пограничнь� тоnш кембрия и докембрия, так и дЛя корреляции этих отложений. 

ОПИСАНИЕ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ 

МОЛЛЮСКИ 

т и п MOLLUSCA 

К Л  А ·се HYOLIТHA 

О Т Р Я Д HYQLIТHIDA 

С Е М Е Й С Т В О CIRCOTHECIDAE MISSARZHEVSKY,  1969 

Р о д Crossbitheca Missarzhevsky, gen. nov.l 

Т и п о в о й  в и д  - Crossbitheca arcuaria
2 

MissarzhevskY, gen.et sp. nov.; том
мотский ярус нижнего кембрия Оленекского поднятияЗ . 

1род назван в честь английского палеонтолога М этьюза (C.Matthews).
· 

2 Агсиап (лат. ) _ дугообразная. 
3 Здесь и далее используется стратиграфическая шкала, 'приведенная в книге 

"Томмотский ярус и проблема нижней границы кембрия" ( Розанов, Миссар-
жевский и др. ,  1969 ) .  

. 
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д и а г н о з. Мелкие (несколько милпиметров ) ,  ппавно изогнутые в виде по
поперечных и продольных ребер. По бокам вен тральной стороны имеются два спа
бо выраженных синуса. 

С ра в н е н и е. Сходен с родами K otuyitheca gen.nov. и C onotheca M iss., 1969. 
От рода C onoth eca отличается изогнутой в одной плоскости раковиной, нали
чием латеральньix синусов, продольно-поперечной скульптурой. От К otuyit
Ьеса - скульптурой и строением устья. У последнего только линии нарастания 
и один дорзальный синус. 

С о с  т а в  р о д а. Один ВИд . 
Р а с пр ос т р а н е н и е. То же, что и для типового ВИда. 

Crossbitheca arcuaria Missarzh evsky, sp. n ov. 

Табл. XXIV , фиг. 4 , 5 

г о л о т и п - ГИН N9 4287 / 1 ,  обр. М71 -6/32; нижний кембрий, томмотский 
ярус, зона A J danocyathus sunnaginicus - Tiksitheca J icis ; западный склон 
Оленекского поднятия, р. Оленек. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра, в том числе два экземпляра в . виде пол
но�тью сохранившихся раковин. 

О п и с а н и е. Раковина ппавно изогнута, особенно резко в начальной часта 
Сечение округлое. Начальная часть тупо округлена и отделена от остальной 
легким пере жимом. Поверхность покрыта тесно расположенными тонкими по
перечными реБРЬШJками. На дорзальной стороне имеются продольные нечетко 
выраженные и более peДj(o расположенные, чем поперечные, ребра. На узкой 
вентральной стороне линии нарастания чуть �ЫГHYTЫ к устью, а в месте пе
рехода на вентральную поверхность чуть изгибаются назад. При этом образу
ются два слабо выраженных па теральных синуса, расположенных на четко 
обозначенных продольных валиКах, отделяюших дорзальную поверхность рако
вины от вентральной. 

Р а з м е р ы  г о л о т и п а  ( в  мм) 

Длина раковины • • • • • • • • . . • 

Ширина (=высоте) устья • ; • • • • • •  

диаметр цачальной части раковины • •  

Ширина вентральной стороны • • . • • 

Угол расхождения сторон раковины . •  

Количество продольных ребер 
Количество поперечных ребер (на 1 мм) 

4 ,5 
0,6 
0,8 
0 ,6 
80 

10-12 
10-15 

Остальные изученные экземпляры практически не отличаются от голотипа. 
С р а в н е н и е. Единственный ВИд в составе рода. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус , зона Aldanocyat

hus sunnaginicus - Тiksitheca J icis, верхи кесссюсинской свитыI; западный 
склон Оленекского поднятия, р.Оленек, среднее течение р.леныI. 

Р од K otuy itheca Missarzhevsky, gen.nov. 1 

Ти п о в о й  в и д  - K otuyitheca curta Missarzhevsky gen.et sp.nov; из низов том
мотского яруса северо-западного склона Анабарского массива. 

Д и а г н оз. Мелкие (несколько миллиметров ) ,  относительно короткие раст
руБОВИдные раковины, обычно изогнутые в дорзально-вентральной плоскости. 

1 Род назван по р.котуй. 
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На дорзальной части ус тья имеется хорошо выраженный синус. Скульптура толь
ко в виде линий нарастания. Начальная часть отделена слабым пережимом. 

С р а в н е н и е. Описываемый род сходен с родами Con otheca и Crossbitheca . 
От первого отличается наличием дорзального синуса и дорзально- вентральным 
изгибом раковины. Сравнение с Crossbitheca с м. при описании последнего. 

С о с т а в р о д а. Один Вид. 
р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, низы томмотского яруса А набарско

го массива. 

к otuy itheca curta1 Missarzhevsky, sp.nov. 

Табл. Х ХIII ,  фиг. 1 -2 ' 

Г о л о т и п  - ГИН � 4 287/2; обр. М321 /3 1 ;  томмотский ярус, зона A l dano"::' 
cyathus sUn'naginicus - Tiksitheca -l icis; западный склон А набарского масси
ва, р. Эриэчка. 

М а т е р и а л. 25 экземпляров ( обр. М321 13 1 ,  М4 23/13  и др. ) .  
О п и с а н и е. Более или менее изогнутые, иногда почти прямые короткие , 

довольно резко расширяюшиеся к устью раковины. Наружная поверхность с' 
тонкими линиями нарастания. На внутренней - иногда наблюдаются продоль
ные неясно выраженные узкие валики. На дорзальной с тороне всегда присут
ствует неглубокий широкИЙ ·синус. 

Р а з  м е р ы г о л о т и п а ( в  мм) 

Длина раковины • • • . •  

Высота ( =ширине)  устья 
Диаметр начальной части раковины . 

1 ,8-2,2 
0,8-1 ,0 
О , I -{),О8 

Ос тальные изученные экземпляры мало отличаются от голотипа. 
С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р  о с  тр а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус , зона Aldanocy at

hus sunnaginicus - Tiksitbeca licis;  западные склоны Анабарского массива. 

С Е М Е Й С Т В О  ALLATH ECIDAE . MISSARZHE VSK Y ;  1969 

Р од A n tiqua theca 2 Missarzhevsky , веп. n ov. 

Т и п о в о й  в и д - A ntiquatheca ра иса M issarzh e vsky ,  gen.et sp. n ov.; томмот
скиЙ ярус нижнего кембрия, зона Dokidocyathus regularis среднего течения 
р. Лены, Якутия. 

Д и а г н о з. Н ебольшие (до 10-15 мм) раковины с удлиненной узкой началь
ной частью, свободной от перегородок. Дорзальная с торона вьmуклая, J}ОЛУЭЛ
липтической формы, вен тральная - плоская. Переход сторон друг в друга рез
кий, боковые края раковины киле ва тые. Скульп'тура только в виде линий на
растания , строго перпендикулярных оси раковины. 

С р а в н е н и е. Описываемый род наиболее близок к родам AI1atheca Miss., 
1969 и Egdetheca Miss. ,  1969. От первого отличается отсутствием перегоро
док в начальной части раковины и более плоской вентральной поверхностью. у 

1 
Curta ( лат.) - короткая. 

2 Antiqua (лат. ) - . древняя. 



рода же Е цdеthеС8 в начальной части раковины имеется kgco-проДольная сеп
та, что также резко отличает представителей этого рода от A n tiq uath eca. 

С ос та в р о д а . Один вид. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус, зона Dokidocya-

thus regularis ( подзона 'Lapworthel la  tortuosa) ; среднее течение рек Лены, 
Алдаiш; Хараулахские горы, р.Сухариха. 

A n tiquatheca раиса 1 Missarzhevsky, sр.поv. 

Табл. XXIV,  фиг. 6-7 

Г о л о т и п  - ГИН N9 4 287/3 , обр. М303 /2; нижний кембрий, томмотский 
ярус, зона D okidocyathus regularis ( подзона Lapworthel la  tortuosa) ;  Якутия, 
среднее течение р.Лены, устье руч. Тиктириктээх. 

. 

М а  т е р и а л. 30 экземпляров в виде Ядер, реже раковин ( обр. М303/2, 
M3021 l -2, . 34 1 и др. ) .  

О п  и с  а н и е. Раковины с узкой, слабо латерально расширяюшейся удлинен
ной начальной частью, сос тавляющей около 1 /6 1 /5 длины раковины. За
тем раковина резко расширяется на сравнительно коротком участке, и далее 
она почти с параллельныlи боковыми краями. В дорзально-вентральной плос
кости расширение раковины относительно равномерное. Вен тральная с торона 
совершенно плоская, дорзальная - плавно выпуклая. Боковые края килеватые, 
за счет резкого перегиба стенки раковины при переходе дорзальной с тороны 
в вентральную. Поверхносхь покрыта тонкими линиями нарастания, почти со
верщенно прямыми, и лишь В приустьевой части иногда наблюдается их слабый 
изгиб в сторону начальной части. Раковины или почти прямые, или слабо изог
нуты в дорзально-вентральной плоскости. ' 

Р а з м е р ы  г о л о т и п а  ( в  мм) 

Длина раковины • • • • • 

Ширина ус тья • • • • • • • • • • 

Выс ота ус тья • • • • • 

Угол расхождения боковь� сторон ( макс. ) .  

3 

0,6 
200 

С Р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. См. "Распространение" для рода. 

С ВJv\В Й С Т В О  SULCAVIТI DA E SYSSOEV , 1962 

Р од У aci1tolituus 2 Missarzhevsky, geп.поv. 

Т и п о в о й  в и д  - Yacutolituum fusiformis Missarzhevsky, geп . еt sр.п оv., том-
мотский ярус нижнего кембрия, зона Dokidocyath u s  regul aris (подзона 'Lap-
worthel la  tortuosa) ;  среднее течение р.Лены. 

Д и а г н о з. Удлиненного габитуса вере теновидной формы меlIкие (до 10-
15 мм) раковины с полуовальным поперечным сечением, Т .е. более вьmуклой 
дорзаiIьной и почти плоской вентральной частями. Вен тральная часть устья 
раковины выступает в виде полуокруглой губы. Д орзальный край также с гу
бой, но значительно меньшей, чем на вентральной части раковины. Латераль
ные синусы выражены спабо. Начальная часть раковины (до 1 /4 )  .узкая, со 

l
Раuса ( лат. ) - небольшая. 

2 Название происходит от, слов Якутия и l ituus 
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слегка вздутой апикальной частью. С кульптура только в виде тОнких линий на
'рас тания. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода M icrocorn us Mambetov, 1 972 отли
чается более узкой, с удлиненной начальной частью раковиной, мелко вьшук
лой вентральной стороной и соотношением относительных размеров начальных 
частей раковины, отделенных пере жимом. От остальных родов семейства отли
чается прежде 'всего строением начальной час ти раковины. 

С о с  та в р о д а. Один вид.-
Р а с п р  ос т р а н е н и е. Томмотский ярус нижнего кембрия; зона D okidocya

thys reguJaris ;  среднее течение р.Лены. 

Yacutolituus fusiformi s
1 Missarzh evsky, sp. nov. 

Табл. Х ХIII ,  фиг. 8-10; , табл. XXIV,  фиг. 8 

Г о л о т и п - ГИН Ng 4287 /3, обр. М303/2; 'томмотский ярус, зона Dokido
cyathus reguJaris (подзона 'Lopworte J Ja  tortuosa) ; среднее течение р.Лены, 

ус тье руч. Тиктириктээх. 
М а т е р и а л. 30 экземпляров в виде ядер, реже раковин ( обр. М303/2, М3021 1 -2, 

М30/2 и дp� ) .  
О п и с а н и е. Все сказанное в описании рода целиком относится к данному 

,виду. 

Р а з м е р ы  г о л о т и п а  ( в  мм) 

Длина раковины • 

Ширина ус тья • . 

Высота ус тья • •  

Длина вентральной губы • • • • •  

Диаметр начальной части раковины • • . • • •  

у гол расхождения боковых сторон . '  • . • • • 

3 ,40 
1 ,00 
0,50 
0 ,25 
0 , 10 
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Остальные изученные экземпляры отличаются от голотипа не более, чем 
на 1 /5-1 /4 от приведенных значений. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о с  тр а н е н и е. См. при описании рода. 

Р о д M icroc orn us Mambetov, 1 972 

м icroc ornus s imus
2 Missarzhevsky, sp.nov. 

Табл. ХХIII , фиг; 13-1 6 

Го л о т и п - ГИН Ng 4 287 /6, обр. М303 /2; I томмотский ярус нижнего кемб
рия, зона Dokidocyathus regu Jaris ( подзона Lopworte J Ja  tortuosa) ;  средНее те
чение р.Лены, устье руч. Тиктириктээх. 

М а т е р и а л. 30 экземпляров - раковины и ядра ( обр. М303/2, М302/ 1 -2 ,  
М47/1 и др. ) .  

О п и с а н и  е. Очень мелкие ( 1 -2 мм) , узкие, почти прямые с асимметрич
но-овалЬным поперечным сечением раковины. Более выпуклая дорзальная сто
рона и менее вьшуклая - вентральная. Вентральная - с небольшой полуокруг
лой губой. Дорзальный край устья также несколько выступает вперед, но 

1 
F . f . ( USl  ormls лат. ) - веретеновидный. 

2 Simus (лат. ) - курносый, тупой. 
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значитеnьно меньше, чем вентральный. По бокам устья имеются слабо выра
женные синусы, подчеркивающиеся изгибом линий нарастания. Начальная часть 
довольно крупная на фоне всей раковины, J<.аплевидНОЙ формы, отделяется от 
остальной части пережимом. Иногда на дорэальной час ти ядра' раковины вбли
зи устья наблюдаются два симметр�чно расположенных относительно ·сагги
тальной плоскости продолговатых углубления, которые можно, очевидно, рас
сматривать как мускульные отпечатки. 

Р а з м е р ы  ( в  мм) 

Длина раковины • 

Ширина ус тья • • • • 

Высота устья • • • • • • •  , • , • 

Длина вен тральной губы • • •  , • •  

Длина начальной части раковиньi 
( протоконха? ) • • • • • • • • • •  , • •  

':f гол расхождения боковых сторон • • • • • 

1 ,4-1 ,6 
O . 18� ,21 
O,30�,35 
O.05�.10 

0,25-0,30 
около 17_200 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Томмотский ярус нижнего кембрия, зона Dokidocya
thus regularis ( подзона Lopwortella tortuosa); cpSAHe

'
e течение р.Лены. 

к л А С С GASTROPODA 

О Т Р Я Д  A RCHAEOGASTROPODA 

С Е М Е Й С Т В О  Н Е'LСЮN Е L LIDАЕ WENZ., 1 938 

Р о д PureIIa M issarzhevsky, gen. ·nov. 

Т и п о в о й  B � Д  - PureIIa cristata Missarzhevsky , gen. et sp. nov. ; нижний 
кембрий, томмотекий ярус, зона A l danocyathus sunnaginicus - Tiksitheca licis 
Оленекского поднятия и А набарского массива. 

Д и а г н оз . КOJшачковидные, уплощенные с боков раковины со слабо заги
бающейся макушкой. По линии симметрии раковины вдоль всей ее поверхности 
проходит хорошо выраженный валик ( киль ) ,  ограниченный по бокам ложбинами. 
Поверхность с линиями нарас тания и параллельными им складками и морщи
нами. 

С р а в н е н и е. ОТ 'других родов семейства Helcionel l idae описываемый род 
отличается наличием продольного валика ( J<.ИЛЯ) и уплощенностью раковинь� 

С о с  т а  в р о д а. Один вид. 
Р а с п р о с т р а н е н и а  То же, что 'и для типового вида. 

Purella crista ta1 Missarzhevsky, sp. nov • .  

Табл. ХХIII , фиг. 3-5 

Г ол о т и п  - ГИН N9 4287/5, обр. , М7 1 - 2/66; томмотский ярус нижнего кем-
брия , зона Al danocyathus sunnaginicus ....:. liksith eca l icis ;  верхи кессюсинсксй 
свиты Оленекского . поднятия. 

М а т е р и а л • .  1 5  экземпляров, раковины и Ядра ( обр. М321 13 1 ,  М7 1-2169 и 
др. ) .  

1 С . nstata 
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О п  и с а н и е. Раковина имеет вид сплюснутого с боков колпачка с чуть за
гнутой, тупо закругленной, несколько асимметрично расположенной вершиной. 
Срединный валик шире на задней ( вьтуклой) стороне раковины и ограничен 
более широкими ложбинами. Поверхность раковины с линиями нарастания и 
тонкими складками, устье овальной формы слабо раструБОВИдНое. 

Р а з м е р ы  г о л о т и п а  ( в мм) 

Высота раковины • 

длина устья • • •  

Ширина ус тья • • 

Угол наклона вершинки . . . . . . . . . . . . 

1 ,5 
2,0 
0,9 

700 

С Р а в н е н и е. Единственный вид в с ос таве рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и для типового вида. 

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ ( ? )  

Анабаритиды : 

Анабаритиды - своеобразная группа окаменелостей, интересная как с точки 
зрения палеозоологии, так и биостратиграфии. Это определяется тем, что ос
татки анабаритид в виде трубчать� кальцитовь� раковин появляются в поро
дах более древних, чем слои, содержащие первый комплекс древнейших скелет
HЬ� окаменелостей, т.е. ниже подощвы кембрия. 

На севере Сибирской платформы- анабаритиды известны уже с основания 
маныкайскОГО (немакит-далдынского) горизонта , на юге обнаружены в верхах 

юдомской свиты. Особенно же широко они распрос транены в основании том
мотского яруса, практически во всех хорошо изученнь� разрезах Сибирской 
платформы ( Розанов, , Миссаржевский и др. ,  1969 ) ,  а также за ее пределами 
в Малом Ка.ратау, Тамдытау и др. 

Впервые анабаритиды бьmи найдены на севере Анабарского массива в не
макит-далдьUlСКОМ горизонте В.Е . Савицким (Горянский, Егорова, Савицкий 
1964 ) ,  который определил их как "своеобразные мелкие гиолиты" . Впоследст
вии автором настоящей с татьи были собраны богатые коллекции анабаритид 
из маныкайского (немакит-далдынского) горизонта северо-западного склона 
Анабарского массива, а также обнаружены в образцах М.А .Семихатова, В.Е.Са
вицкого и других из юдомской И кессюсинской свит (р.Оленек) ,  и даны пер
вые описания представителей этОй группы, отнесеннной к роду Anabarites ( Во
ронова , Миссаржевский, 1969 ; , Розанов, Миссаржевский и др. , 1969 ) .  При этом 
бьmо установлено, что трубки (раковины) анабаритид имеют с овершенно иной 
план строения, чем хиолиты, и высказано предположение о принадлежности их 
к кольчатым червям, близким к серпу лидам. 

Такое предположение возникло при сравнении раковин HeKOTOpь� анабари
тид с трубками червей рода Pa liurus 'Gabb, 1 876 из эоцен� США ( Treatise, 
1960 ) ,  поскольку и те, и другие в сечении имели трехлучевое строение. Одна
ко от этого предположения в настоящее время следует отказаТЬСЯ •. .  Дело в том, 
что обычно открытые с обоих концов трубки червей имеют гладкую внутрен
нюю поверхность, и сидевшие в них черви не были · с  ними связаны, т. е. они 
не имели фиксированного положения тела и могли свободно перемещаться. в 
"'рубке. У анабаритид этого не наблюдается. Раковина открыта только со с:!'о
роны устья. Резкие продольные складки- раковины, иногда доходящие почти до 
осевой ее части (Anabarites ternarius Miss.) ·, шипы, направленные от внутрен
ней части стенки к центру раковины и пр. , говорят о с трого фиксируемом по
ложении в ней тела животного. Об этом же свидетельствует часто встречаю
щаяся продольно-осевая спиральная закрученность раковин, отражающая,оче-
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видно,  сезонные, годичные или какие-либо другие регулярные изменения внеш
H)iX условий, зставлявшие животное менять ориентировку в пространстве ( при 
условии неподвижности раковины) .  При этом раковина полностью отражает из
менения в положении тела животного. В противном же случае могло меняться 
лишь его положение в трубке. Таким образом, раковины, несомненно, отра
жают общий план строения животного, имевшего ярко выраженную гетеропо
лярную радиально-осевую симметрию третьего порядка, и для сравнения с 
анабаритидами остается, пожалуй, одна группа животного царс тва, а именно, 
кишечнополостные. Хотя от всех известных представителей этого типа анаба
ритиды отличаются довольно резко, обращает на себя внимание факт сопод
чиненности порядка симметрии анабаритид и шестилучевых кораллов. Конечно, 
на данном этапе изучения анабаритид делать далеко идущие выводы еще преж
девременно, но кажется наиболее вероятной версия, что эта группа трехлуче
BЬ� раковиннь� ceдeHTapHЬ� кишечнополостнь�, ранг которой неизвестен. 

т и п COEL ENTERATA (? ) 

К ,Л А СС, ОТРЯ Д НЕ УСТ АНОВЛЕны l 

С Е МЕ Й С Т В О  ANABARIТIDAE M ISSARZH EVSKY, FAM.NOV. ' 

'L ibiochreidae' :  Вальков, С ысоев, 1970 
Angustrocheidae: Вальков, С ысоев, 1970 
A cti l eoch reidae': Вальков, С ысоев, 1970 

Т и п о в о й в ид - А лв Ьагitеs Missarzhevsky, 1969; , НИЖНий кембрий Якутии 
и Средней А зии. 

Д и а г н о з • ,У зкоконические, тонкие, кальцитовые, открытые с одного кон
ца раковины, с гетерополярной радиально-осевой симметрией третьего поряд
ка, образованной путем продольного трехкратного перегиба или втягивания 
внутрь стенок, рядами внутренних и раковиннь� шипов, продольнь� килей и 
прочими элементами скульптуры. 

С о с т а в  с е м е йс т в а. А ла Ьвгitеs M iss.,  1 969; А ла Ьа гitе l1us Mis.  gen. nov. ; , 
T iks ith eca ( pars) M iss. , 1 969 ;  CBmbrotubu lus (? ) Miss." 1 969;  A cu Ie ochrea, Valkov 
et Sy ssoiev, 1 970. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхи юдомия, нижний кембрий; Сибирская платфор
ма, Казахстан, Средняя Азия. 

Р о д  А ла Ьагitеs Missarzhevsky, 1%9 

А лв Ьагitеs is iticus 2 Missarzhevsky , sp.  nov. 

Табл. ХХIII,  фиг. 1 1 -1 2  

г о л о т и п - ГИН Ng 4287 /7, Обр. 2088/4 1 ;  ТОММОТСкий ярус нижнего кемб-
рия, зона - Dokidocyathus  regul aris ( подзона 'Lopw�rtel la tortuosa); среднее 
течение р.Лены, 'обнажение против селения Исить. 

1 А . К. Вальковым и В.А . Сысоевым ( 1970 ) выделен отряд Апgustiосh геi dа . Од-
нако при этом не дается ни принципов систематики этой группы, ни обос
нования ее систематического положения. С моей точки зрения, на данном эта
пе изучения анабаритид выделение ' таксономических категорий BbUlle семей
с тва вряд ли целесообразно. 

2 Название вида происходит от селения Исить. 
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М а т е р и а л. Пять экземпляров, ядра ( обр. 2028/4 1 ,  NQ 47/36 и др. ) .  
О п  и с  а н и е. Гладкая, только с линиями нарас тания раковина имеет три 

продольных широких ложбины, разделяющих более узкие продольные выступаю
щие части раковины. У последних внешняя поверхность вогнута, так что в мес
те перехода к каждой продольной ложбине стенка раковины имеет довольно 
резкий перегиб. Максимальный диаметр раковины - О ,5-{),6 мм. 

С р а в н е н и е. От близких A . tris ulca tus и А, tгiра гtitus Miss. отличается 
формой сечения продольнь� ложбин и вогнутой внешней поверхностью трех 
выступающих час тей раковины. 

Р а с п р о с  т р а н е н и е. Верхняя половина томмотского яруса, среднее тече
ние р.Лены. 

Р од А па barite llus Missarzhevsky, gen .  nov. 

Т и п о в о й в и д  - А ohexasulca tus Missarzh evsky, gen.  et sp.nov., томмотский 
ярус нижнего кембрия, ЗОfIа A l danocyathus sunnaginicus - Tiksi theca licis 
( верхи кессюсинской свиты ) ; , Сибирская платформа. 

Д и а г н  о з .  ,у зкоконические, слабо изогнутые раковины, разделенные узки
ми продольными ложбинами (складками ) на три части, каждая из KOTOPЬ� в 
свою очередь делится пополам почти также или более слабо выраженной про
дольной ложбиной. Поверхность раковины , только с линиями ' нарастания. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Ana oorites M iss."  1969 отличает
ся наличием продольнь� элементов второго порядка, т. е. продольнь� ложбин 
на каждой из трех продольных ,;!астей раковины. 

С о с т а в р о д а. Uдин вид. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и для типового вида. 

Anabarite llus h exasulca tus1 Missarzh evsky, sp.nov. 

Табл. XXI]I , фиг. 6-7 

Г о л о т и п  ГИН NQ 4 287 /8, обр. М71 - 2/69 ; нижний кембрий, томмотский 
ярус, зона ' A l danocyathu s  sunnaginicus - Tiksitheca l icis ( верхняя треть кес-
сюсинской свиты) ; Оленекское поднятие, нижнее течение р.Оленек. 

М а  т е р и а л. 25 экземпляров, в основном в виде внутренних ядер, реже 
обломков раковин ( оБР. М7 1 -2/69; M71- 2/66; М32 1 /3 1 ,  74 /а, бл ВI - об. 
В.Е . Савицс кого и ,  др. ) .  

О п и с а н и е. Н ебольшие узкоконоидальные, почти цилиндрические раковины 
(несколько миллиметров) с очень небольшим углом расхождения сторон ( до 

' о 3-5 ) . Основные про.tlольные складки выражены на ядре раковины в виде , не 
очень глубоких, но четких борозд, полукругль� в поперечном сечении. Склад
ки второго порядка такого же строения, но выражены чуть слабее. В направ
лении начальной части раковины, которая редко сохраняется, сначала невели
руются складки второго порядка, а затем основные. Поверхность раковин по
крыта тонкими линиями нарастания , чуть BЫГHYTЬ� в сторону устья на вы
пукль� частях раковины. Размеры обломков достигают 3-3,5 м в длину и до 
О,8-{),9 мм в диаметре близ приустьевой час ти. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в сос таве рода. 
Р а с п р о  с т р'а н е н и е. См. распространение типового вида. 

А рхеостраки 

Среди многочисленнь� окаменелостей из древнейших слоев кембрия доволь
но часто попадаются мелкие ( несколько миллимет.ров) раковинки, Относящие
ся, очевидно, к ракообразным, из отряда Archaeostraca Glaus, ,1889. 

1 Hexasu lcatu s  ( лат. ) _ шестибороздчатый. 
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Находки археос траков интересны тем, что это, пожалуй, наиболее ранние 
из известных на сегодня представителей данного отряда , а может быть, и 
членистоногих с твердым скелетом вообще. Появляются представители этого 
вида во всех изученных разрезах Сибирской платформы с основания зоны 00-
kidocyathus regu laris томмотского яруса, и нигде не встречены в слоях бо
лее древних. Наряду с другими группами окаменелостей, они придают специ
фический, резко отличный от более древнего ( зоны A l danocyathus sunnagin i 
cus - Tiksitheca licis) облик комплексу окаменелостей из основания зоны 
Ookidocyathus regu laris,  в наиболее полном своем выражении представленно-
му в разрезах среднего течения р.Лены. > 

Сходные образования ранее бьUIИ описаны КоббоЛдОМ из Хероултских ниж
некембрийских известняков Франции ( Cobbol d" 1935 ) .  Отличия сибирского и 
французского материалов столь незначительны, что позволяют описывать пер
вые формы в составе рода, выделенного Кобболдом. 

т и п ARTROPODA 

О Т Р Я Д ACHAEOS TRACA 

С Е М Е Й С Т В О  HYMENOCARIDAE ( ?) SA LTER, 1 853 

Р о д H erau Itia 'Gobbol d, 1935 

H era u ltia s ibirica Missarzh evsky, s p.nov. 

Табл" XXI'V, фиг. 1 �  

Г о л о т и п  - ГИН N9 4287/9 ,' обр. М303 /2; ТОММОТСКИй ярус нижнего кемб
рия, зона Ookidocyathus regularis (подзона 'Lopworte l la  tortuosa);  хатьшгская 
пачка; среднее течение р.Лены, устье р.Лены, устье 'руч. ' Тиктириктээх. 

М а т е р и а л. Более 50 экземпляров ( обр. М303 /2, М302/ 1 -2, М47I1 , М42'1 I 1 , 
МЗО/2 и дp. ) �  

О п и с а н и е. КараП8.КС ( щит) состоит из одного куска, перегнутого п о  дор
зальному краю. При этом образуются две симметричные боковые стороны. Об
щая форма ( вид сбоку) - неправильно овальная со слабо выраженной синусо
образной выемкой на передней части карапакса , ближе к дорзальному краю. 
Вентральный край щита плавно округлен, дорзальный :- почти прямой. На ка
рапакс е заметны слабо выраженные концентрические складки, параллельные 
вен тральному краю. 

Размеры ( в  мм) 

Выс ота щита • • 

Длина щита • • .  

Расстояние между боковыми сторонами • 

0,8-1 ,2 
1 ,5-2,3 
0,4-0,8 

С р а в н е н и е. От Н . vагелsа lелsis Cobbold отличается общей формой щита, 
более прямым дорзальным краем и менее четко выраженной выемкой на пе
реднем крае. 

Р а с п р ос т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус , зона Ookidocya-
thu s  regu laris ( подзона Lopworthe l la  tortuosa) С ибирской платформы. 
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Н. П. МеШ1'i-ова 

CAMBROSCLERITIDA INCERTAE SEDIS 

НОВЫй ОТРЯД КЕМБРИйСКИХ ИСКОПАЕМЫХ 

Среди окаменелос тей, в немалом количестве описанных в последнее время 
из отложений нижнего кембрия, много форм неясного систематического поло
жения ( F isher" 1962; Р озанов, Миссаржевский, 1 966; Розанов и др. ,  1969;  
Мешкова, 1 969; Фонин, Смирнова, 1967 ) .  

С тремление доказать принадлежность этих 'форм к одному из сушествую
ших типов животных часто оканчивается неудачей, так как наружная ракови
на, часто примитивно устроенная, не несет никаких следов строения самих 
животных. 

Более того, морфологические особенности находимь� скелетнь� остатков 
часто наводят на мысль, что мы имеем дело не с целым организмом, а с 
какой-то его частью. 

Нам кажется удобным в настояшее время при описании подобных скелет
HЬ� остатков пользоваться термином "склерит" , как это предлагает Бенгтсон 
( Ben gtson , 1970 ) ,  используя для томмотиид формальную классификацию и при
меняя бинарную номенклатуру. 

Час ть описаннь� форм по своим признакам уже сейчас Может быть объ
единена в категории выше рода (семейс тва ) ,  которые в свою очередь могут 
быть объединены в отряд неясного систематического . положения. Для него мы 
предлагаем название Cambroscleritida (cam brium - кембрий, Scl erites - скле
рит ) .  

По нашему мнению, в состав отряда СаmЬгоsсl еritidа incertae sedis мож
но включить семейство Camenidae M issarzh evsky ,  ' 1969,  с родами Т ommotia 
( M iss.) , . · 1966; Caтenella Miss."  1966 ( Розанов и др. ,  1969; Мешкова. 1 969; 
Ben gtson, 1970 ) ;  с емейство Sachitidae Meshkova, . 1 969 с. родом Sach ites Mesh
kova, 1969 ( Мешкова, 1969 );  роды неопределенной семейственной принадлеж-

ности S Un!laginnia M iss., ' 1969; Tuтulduria Miss., . 1 969 ( Розанов и др. , 1969 ) ;  
н е len ia Walcott, ' 1 890 ( Walcott, · 1 890 ) ;  Protoh ertzina Miss. ( Миссаржевский, 
1973 ) ;  ? H ertzina sp. (Мешкова, 1969 ) .  

Ниже мы приводим .описание уже известнь� и HOBЬ� форм из семейства 
Sachi tidae. 

С Е М Е Й С Т В О  SACHIТIDAE M ESHKOVA, 1 96 9  

Sachitidae': Мешкова., 1969 , стр. 1 64 .  

д и а г н о з . Билатерально-симметричные склериты удлиненного габитуса, 
мелкие ( от 1 до 3 мм) , с овальным или узколинзовидным поперечным сече
нием, с тонкОй слОистой кальций- Фосфатной? стенкой. Расширенный конец 
склерита резко, почти под прямым углом, изогнут В сторону наибольшего диа
метра склерита так, что шелевидные или овальные отверстия лежат в плос
кости, проходяшей параллельно продольному сечению раковины. Поверхность 
склерита имеет продольную и поперечную с!Sульптуру в виде ребер, морщинок. 

С о с т а в .  Род Sachites Meshkova, 1969. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, Сибирская платформа; Монголия. 
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Р о д Sa ch ites Meshkova, 1969 

Sach ites : Мешкова, 1969, стр. 1 65. 

Т и п о в о й  ви д: S .proboscideus Meschkova , 1969; , нижний кембрий, кеня
динский горизонт; р. Лена, среднее течение, руч. Титириктээх. 

Д и а г н  о з. C OO'l'BeТCTByeT диагнозу семейства. 
С о с  т а в . , S .proboscideus Meshkova, S .sacciforтis Meshkova, S .c os tu la tus sp. 

nov.; S .aт orph e sр.поv. 
С р а в н е н и е. Один род. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский, атдабанский ярусы Си

бирской платформы; алданский ярус Монголии. 

Sach ites proboscideus Meshkova, 1969 

Т а б л .  ХХУ, фиг. 1 -7 

Sach ites proboscideus': Мешкова, 1969 ,  стр. 1 65,  табл. LII ,  фиг. 1 -3. 

г о л о т и п - ИГиГ экз. NQ 334-81 ; р.Лена, среднее течение , руч. Титириктэ
эх; нижний кембрий, кенЯдИНСКИЙ горизон'r. 

М а т е р и а лl • Н есколько десятков экземпляров разной сохранности. 
О п и с а н и e� Склерит удлиненного габитуса, с овальным сечением' В час ти, 

несушей округлую щель, и округлым - в апикальной. Склерит нередко' изогнут 
в продольной плоскости. Продольная скульптура в виде округль� борозд, осо
бенно заметнь� в прищелевой части, поперечная скульптура - в виде пережи
мов и тонких морщинок. 

С р а в н е н и е  • . От S .sacciforтis отличается размерами ( описываемый вид 
больше) , удлиненной формой и округлым поперечным сечением. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Томмотский ярус Сибирской платформы, р. Лена, сред
нее течение, район стратотипического разреза, кенядинский горизонт; р.Лена, 
нижнее течение, пос. Чекуровка, 4 экз.; кенядинский горизонт; р.Алдан, сред
нее течение, скалы "Дворцы" , руч. Юникан. 

Sac.h ites sacciforтis Meshkova, 1969 

Табл. ХХУ,  фиг. 13-16, 1 8-20, 21  

Sach ites sacciforтis : Мешкова, 1 969, стр. 1 66 ,  табл. 'LII, ,фиг. 5 ,  6. 

г о л  о т и п - ИГиГ экз. NQ 334/92; р.Лена, среднее течение, правый берег, 
против пос. Исить; нижний кембрий, кенядинский горизонт. 

М а т е р и а л. Изучено 00 экз. хорошей сохраннос ти. 
О п и с а н и е. Сильно утолщенные тонкостенные склериты, плавно изогнутые 

в продольной плоскости, щелевидное отверстие ромбической формы или узко
линеЙНыа. Апикальный конец тупоокругленный. СКУЛЬПТУР<il наружной поверхнос
ти склерита в виде пологих ребер, располагающихся чаще всего на стороне, 
противоположной, несущей щелевидное отверстие. 

Наблюдается некоторая асимметричность в очертаниях склеритов: одна из 
с торон апикального конца склерита более косо срезана. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус Сибирской плат-
ф�м� 

. 

М е с т о н а х о ж д  е н и е. Р .Лена, среднее течение, район стратотипического 
разреза, 36 экз. ; , кенЯдИНСКИЙ горизонт; р.Лена, нижнее течение, пос. Чекуров-

1 Все экземпляры, описанные в статье, отпрепарированы химическим методом. 
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ка, 4 экз. , кенядинский горизонт; р.Сухариха, левый берег, 10 км ВЬШJе устья 
р. ШУМНОЙ, 2 экз., кенЯдИНСКИЙ горизонт; I р.Рассоха ( бассейн р.ПопигаЙ) , колл. 
В.Е. Савицкого" 1 6  экз., кенядинский/горизонт; р.Оленек, среднее течение, 
руч. Торкукуй, 22 экз., кенЯЩПlский горизонт. 

Sachites c os tu la tus lMeschkova, sp .nov. 

Табл. ХХV, фиг. l l ,  12, 1 7 , 22 

Sach ites sacciformis ( pars): Мешкова, 1969 , стр. 1 66. 

Гол о т и п  - ИГиГ экз. , М  335/12; р.Сухариха, левый берег, 1 ,6 км ВЬШJе 
устья р.шумной; нижний кембрий, кенядинский горизонт. 

М а  т е р  и а л. Шесть экземпляров разной сохранности. , 
О п и с а н и е. ,Склериты почти овальной формы, тонкостенные; ' щелевидные 

отверстия расположены косо к продольной оси тела склерита. На стороне, где 
расположено щелевидное отверстие , скульптура в виде сглаженнь� попереч
HЬ� морщинок, на протщюположной стороне резко выражены продольные реб
рь�ки, между ними - часто и равномерно расположенные поперечные. 

Экз • .  М 
Длина склерита 
Щирина склерита 
Толщина стенки 

Р а з м ер ы ,  мм 

335 / 1 2  
0,6 
0,35 
0 ,025 

356/ 140 
0,75 
0 ,4 
0,025 

Ср а в н ен и е. От S . sa ccilormis отличается меньшими размерами, относи
тельной шириной и резко выраженной продольной и поперечной скульптурой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Томмотский ярус Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Сухариха, левый берег, 1 ,6 км ВЬШJе устья 

р.ШумноЙ, 2 экз., кенядинский горизонт;' р.ОлеНёК, правый берег, руч. Тор
кукуй, 4 экз., кенЯдИНСКИЙ горизонт. 

Sacbltes am orph
"
e
2 

Meschkova, s p.nov. 

Табл. ХХУ, фиг. 8-10 

Г о л о т и п  - экз. М 334 /190; Монголия, колл. Н.В. Покровской (пере
дана В.д. Сысоевым) ; , нижний кембрий, апданский ярус. 

М а т е р и а л. 14 экз. разной сохранности из колл. Н.В. Покровской. 
О п  ис  а н и  е. Мелкие склериты неправильно-овальной формы, толстостенные, 

изогнутые в продольной плоскости, с щелевидным треугольным отверстием. 
Скульптура стороны, несущей отверстие, в виде мелких попереЧнь� морщинок; 
на противоположной стороне - центральное продольное округлое ребро с рас
ходящимися от него поперечными морщинами. 

Р а з м е р ы, 

Экз. ,М 334 / 190 
Длина склерита 0 ,9 
Ширина склерита 0,4 
Толщина пленки 0 ,015 

lOT costu]atus (лf:!.т. ) - мелкореБРис�ыЙ. 

2 От ашогрЬе (лат. ) - бесформенный. 
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334 / 1 9 1  
0 ,85 
0,4 
0,0 1 5  

мм 

334 /192 
0 ,7 
0,3 
0,015 



С р а в н е н и е. От S . c os tuJa tus sp.nov. отличается формой (широкой и не
правильно овальной) и резко выраженным центральным ребром. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Алданский ярус Монголии. 

Скелетная проблематика N9 1 

Табл. XXVI , фиг. 1 -3 ,  6-7 

Эти остатки были извлечены из самых древних кембрийских отложений ( сун
нагинский горизонт) вместе с беззамковыми брахиоподами, хиолителлусами и др. 

Материал представляет собой фрагментарные остат�и раковины кальций
фосфатного? состава какого-то организма, обладавшего, по-видимому. 'двусто
ронней симметрией; на всех фрагментах видна центральная высоко приподня
тая складка, от . которой отходят поперечные глубокие, более или менее равно-
мерно расположенные fкnaдочки, быстро выполаживающиеся. , 

Внешне наЙденные остатки напоминают V ел diа KeJ Jer, 1969 (Розанов и др. ,  
1969 )  и T uтulduria Miss., 1969 (Розанов и др. ,  1969 ) .  

Своеобразие строения этих остатков, а главное - . находка их в древней
ших слоях кембрия побудили нас поместить предварительное их описание. 

М а т е р и а л .  Около 15 фрагментов разной сохранности; р.Алдан. среднее 
течение, скалы "Дворцы" , ниЖний кембрий, суннагинский горизонт (кщш. 
Ю.Л. , Пельмана ) .  

Скелетная проблематика N9 2 

Табл. X XVI,  фиг. 4-5 

Эти фрагменты происходят из того же Образца, что и . описанные ВЬШIе. 
Они представлены тонкостенными, двуслойными, прозрачными плас тинами, сох
ранившийся конец которых имеет широко копьевидную форму. 

Публикация изображения и краткое предварительное описание скелетнь� 
пробпематик ставит целью привлечение внимания исследователей к этой на
ходке. 

М а  т е р и а л. Около 20 фрагментов разной величины и сохранности; р.Ал
дан, среднее течение, скалы "Дворцы" , нижний кембрий, суннагинский гори
зонт ( копл. Ю .Л. Пельмана ) .  
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Н. А. Волкова 

АКРИТАРХИ ИЗ погрАничныx СЛОЕВ 

' НИЖНЕГО-СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ ЗАПАДНОЙ ЛАТВИИ 

Акритархи среднего кембрия Русской платформы изучались Б.В. ,Тимофее
вым ( 1959, 1966 ) ,  С.Н. , НаумовоЙ ( 1968) , Е.М. А ндреевой ( 1966 ) ,  А .И. Фрид
рихсоне (Лиелдиена, Фридрихсоне, 1968) , Н.А.  Волковой ( l969 ) ,  Н.И. ,Умновой 
и E.K� Фандерфлит ( 197 1 ) . В работах первых трех авторов и двух последних 
приведены данные об акритархах ижорских и тискреских слоев Ленинградской 
области и Эстонии, в .работе Фридрихсоне содержатся сведения об акритархах 
кибартайской и нижней части тискреской свиты Латвии, в работе Волковой 
описаны акритархи из костьшинской серии северо-восточной Польши. 

Приведенные ВЬШlе авторы дают очень разнорkчнвую характеристику средне
кембрийских комплексов, разобраться в которой трудно даже специалисту, что 
можно объяснить тремя причинами: 1 )  использованием различных классифика
ЦИЙ растительных микрофоссилий, 2) сушественно различающейся морфологи
ческой трактовкой одних и тех же форм, 3 )  описанием акритарх или расти
тельнь� микрофоссилий из стратиграфически различнь� горизонтов среднего 
кембрия, а возможно, также отчасти из отложений нижнего кембрия и ордо
вика, которые ошибочно рассматриваются как среднекембрийские. В качестве 
примера' последней причины можно привести отложения тискреских слоев Эс
тонии и ижорских слоев Ленинградской области, которые до последнего вре
мени рассматривались как одновозрастные и относились к среднему отделу 
кембрия. В настоящее время в работах ряда эстонских исследователей ( Кала, 
1972; j MeHC, Пиррус, 1972) приводятся достаточно веские доказательства в 
пользу нижнекембрийского возраста тискреских слоев Эстонии, юторые теперь 
рассматриваются в составе холмиевой серии Скандинавии. Мнение о том, что 

, ижорские слои Ленинградской области не могут рассматриваться в качестве 
стратиграфического эквивалента тискреских слоев, высказывалось и раньше 
( Мардла и др., 1968) . . 

В зарубежной литературе об акритархах среднего кембрия сушествуют три 
работы ( Wa ] ton, ' 1962; j Vavrdova, 1966; I Slavikova, 1 968) , в KOTOPЬ� содержат
ся только очень скудные данные. , 

Таким обраЗОМ" имеющиеся в литературе сведения о сре�некеМбрийских 
акритархах довольно ограниченны и противоречивы. 

Ниже приводятся данные об акритархах из слоев среднего кемБI>ИЯ Запад
ной Латвии, содержащих трилобиты зоны Paradoxides oelandicus ( нижняя зо
на отдела ) .  Трилобиты были найдены в скважине Вергале-49, интервал 1245,6 м -
1 213,q м, и представлены следующими видами: S trenuella (C oт lue lla) аП. saт
s on ow icz i Orl. , Е 11ipsocephalus cf. pusch i  Orl . (ЛеНДзён, Коробов, Розанов, I973 ) . 

Для изучения акритарх мне были переданы А.Ю. Розановым из скв. Вер
гале-49 восемь образцов в интервале 1219 ,5-1238,0 м ( 1 219,5 м, 1 215,5 м, 
1 214,6 м, 1213,9 м, 1 213 ,3 м, 1212,3 м, 1 21 1 ,8 м, 1 238;0 м) .  Все изученные 
образцы содержали большое количество акритарх удовлетворительной сохран
ности. Акритархи представлены следующими видами ( в  скобках указано коли
чественное содержание вида в %) : ,  Ba 1tisphaeridiuт ciliosuт Volk. (0-1 ), B . iт
p lica tuт Fridrichsone (0-6), B . insigne ( Fridrichsone) Volk. ( 1-22) , B . latviense 'Volk. 
0 -8), B .pseudofa veola tuт Fridrichsone ( 1-7,5) ,  B . varium Volk. (0-1), ,Baltisphaeri-
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dium sp. (0-7), Cyma tiosphaera sp. 1 ( 1-18), Cymatiosphaera sp. 2 (0.,...18), , D eunfiia 
sp. (0-0,5), D uvernaysphaera sp. (0-1 ,0), ,GranomarginaJa sq ua macea Volk. (0-7), 
L eiosphaeridia sp. ( 19-73,5), ,Leiova lia tenera Кiгj апоv -(0-1 ,0), L ophosphaeridium 
trunca tum Volk. (0-5,5), ,L o varia bile Volk. ( 1 -5), M icrhys tridium lubom lense Кirja 
nov (0-2,5), м on ;tatum Volk. (0-1,0), м . obscurum Volk. (0-4), м ospin osum Volk. 
(0-1 ,5) ,  Micrhystridium sp. (0-1 ,0), O oidium sp. (0-1 ), .pterosper:mopsis vitrea Volk. 
(0-6), ,P terospermopsis sp. (0-1), ,Tasmanites volkova e  K irjanov ' (0-0,5) ;  многочис-
ленны А lliume l1a ЬаШса Vanderfl it. 

В систематической части дано описание HeKOTOpь� наиболее xapaKTepHЬ� 

видов среднекембрийских акритарх. , 

Группа Acritarcha Е vitt, 1963 

Р од Cyma tiospha era O.Wetzel,  1933, emend. Deflandre, 1 954 

Cyma tiosphaera sp. 1 

Табл. ХХVIII , фиг. 8 

О n и с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округло-многоугольная. По
верхность разделена гребнями на крупные многоугольные поля, из них три-че
тыре поля расположены на одной с тороне оболочки, пять-шесть на противо
положной. Поверхность ячей и гребнеЙ; мелкозернистая. Общий диаметр обо
лочки 54-72 мк, ширина ( высота ) гребней 9-1 2 мк. 

Р а с  п р  о с  т р  а н е н  и е., Средний кембр�й, зона Paradoxides ис 1 andicus;  
Латвия. 

Р од Ba ftisphaeridium Eisenack, 1958, ешепd. Downie et Sarj eant,  1%3 

Ba 1tisphaeridium ins igne (Fridrichsone) соmЬ. nov. 

Табл. XXVII,  фиг. 5-7 

Hys trich os phaeridium (?) ins igne': 
фиг. , 10-22. 

Фридрихсоне. 197 1 ,  с тр. 14 , табл. II , 

Г о л о т и п  - ВНИИМОРГЕО ( Рига ) ,  А к-1:6/ 1 29-1 ; j средний кембрий, кибар
тайская свита, Латвийская ССР, скв. Павилоста, глуб. 1308,4-1 3 1 2,0 м. 

М а т е р и а л. Значительное количество экземпляров удовлетворительной 
сохранности; Латвия, скв. Вергале-49 , интервал 1 249,q-1238,o м. 

О п и с а н и е. Оболочка сплющена, со складками с мятия, в о'чертании округ
лая. Поверхность оболочки гладкая или тонкозернистая. Снабжена сравнит�ль
но немногочисленными ( 1 6-30 ) выростами своеобразного с троения, которые 
состоят из двух частей. Основание выростов представляет с обой невысокий 
бугорок, иногда состоящий из двух члеников, верхушка имеет чашеобразную 
форму, края которой часто рассечены на рЯд тонких волосков. , Оболочка от
крывается путем срединного растрескивания ( табл. 1 , фиг. 6 ) .  Диаметр обо
лочки без выростов 24-36 мк, обшая длина вырос т'ов 5-8 мк, диаметр чаше-
образной верхушки 4-1 1 мк. 

. 

З а м е ч а н и я. Вид отнесен к роду Baltisphaeridium на основании ТОГО, что 
бугорок, на котором сидит чашеобразная верхушка, не имеет полости. 

Р а с п р о с  т р а н е н и е. Нижний кембрий, вергальский горизонт и зона Рго
tolenus ;  средний кембрий, зона Paradoxides oelandicus; Латвия. 
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Ба 1tis phaeridium Iatviens e  'Volkova, ар. поу. 

Табл. XXVII,  фиг. 8-9 

Г ол о т и п  - КQJIл. ,ГИН АН СССР, препарат 1 818/1 ; j Латвийская ССР, СКВ. 
Вергале-49, глуб. , 1243,3 М; средний кембрий, зона Paradoxides oelandicus. 

М а т е р и а л. , Большое количество экземпляров удовлетворительной сохран
ности; , Латвия, скв • .  Вергале-49, , интервал 1 249,5-1238,0 м. 

О п и с а н и е. ,Оболочка сплющена, .Со складками смятия, в очертании округ
лая, реже веретенообразно свернута. Густо усажена многочисленными, очень 
мелкими шипиками. Способ раскрытия оболочки неизвестен. 1Диаметр оболоч
ки 22-30 мк (голотип - 22-25 ) ,  длина шипиков и расстояние между ними око
ло 1 мк. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Б . duЫum 'Volk. отличается меньшим диа
метром оболочки и более мелкими шипиками. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Средний , кембрий, зона Paradoxides oelandicus; Ла твНя. 

Ба Itisphaeridium pseudofa veolf1 tum Fridrichsone, 197 1  

Табл. XXVII,  'фиг. 1-2 

Ба Itisрhаегidium pseudofa veola tum: Фридрихсоне, 197 1 ,  стр. 13, табл. ! III , 
фиг. 17-20. 

Г о л о т и п  - ВНИИМОРГЕО ( Рига) , АК 46/129-2; Латвийская ССР, скв. ! 
Павилоста, глуб. ! 1308,4-131 2.0 .м, i средний кембрий, кибартайская свита. 

М а т ер и а л. Значительное количество экземпляров удовлетворительной сох
ранности; , Латвия, скв. , Вергале-49, интервал 1249�5-1238,0 м. 

О п И с а н и е. Оболочка сплющена, в очертании округлая, со складками смя
тия. Поверхность оболочки гладкая или тонкозернистаЯ. iСнабжена многочис
ленными сравнительно "I:ОНКИМИ длинными выростами, ширина которых в осн'о
вании не более 1 мк, верхушки выростов заострены, иногда отдельные вы
росты 'заканчиваются тонким длинным, в некоторых случаях разветвленным 
волоском. Основания некоторых выростов ( возможно всех, что точно уста
новить не удалось) сближены, они отходят попарно из одной точки поверхнос
ти оболочки. Оболочка открывается путем срединного растрескивания ( табл. 1 , 
фиг. 1 ) .  диаметр оболочки без выростов 20-34 мк, с выростами 40-64 мк. 

З а м е ч а н и я. На изображении голотипа ( Фридрихсоне, 197 1 ,  табл. ЦI, фиг. 17 ) 
в некоторых местах отчетливо ВИдны попарно сближенные основания выростов. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Средний кембрий, кибартайская свита и зона Рага
doxides oelandicus ; Латвия. , 

� L ophosphaeridium Timofeev, 1959 

L ophosphaeridium varia bi le Volkova ,  ар.цоу. , 

Табл. I ХХУIII,  фиг. 4-5 

Г о л о т и п  - коnл. ГИН АН ССХ::;Р, препарат 1 81 8/1 ; , Латвийская ССР, скв. , 
Вергале-49, глуб. 1 243,3 М; средний кембрий, зона Paradoxides oelandicus. , 

М а т е р и а л. , Большое количество экземпляров удовлетворительной сох
ранности; Латвия, с·кв. Вергале-49, интервал 1 249,5-1238,0 м. 

О п И с а н и е. ОБQJIОчка сплющена со склiщками смятия, , в очертании оваль
ная или округлая. Поверхность сплошь покрыта мелкиМи шарообразными бу
горками. Стенка оболочки сравнительно толстая ( до 2 мк)� Оболочка обычно 
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'oTKpbITat на одном из полюсов наблюдается пилом с неровным разрушенным 
краем. Реже встречаются закрытые оболочки без пилома. Размер бугорков на 
одном и том же экземпляре варьирует в пределах от 1 мк И менее до 2 мк. 
В области, противоположной пилому , бугорки обычно более мелкие. Диаметр 
оболочки 45-100 мк, диаметр бугорков от менее 1 до 2 мк. Отношение диамет
ра оболочки к диаметру пилома составляет 1 ,5�. 

И з м е н ч и в о с т ь. Встречаются экземпляры с мелкиМИ ( табл. ХХУIII, , фиг.4) 
и более крупными бугорками ( табп. ХХУIII" фиг. 5 ) .  

С р а в н е н и е. О т  других вцдов рода отпичается мелкими бугорками. имею
щими разпичный размер. 

Р а с п р ос тр а н ен и е. Средний кембриЙ. зона Paradoxides oel andicus; 
Латвия. 

Р од Micrhystridium Deflandre, 1937, emen d. pownie et Saгj eant, 1963 

Мiсrhуstridium n otatum Volkova, 1%9 

Табп. ХХУII, ,фиг. 10-1 1 

M icrhystridium' n ota tum': Волкова, 1969, стр. 228, табл. 'LI , фиг. 1 6'-19. 

Г ол о т и п  - кoлn. ГИН АН СССР N.> 3783П59�; табп. 'LI, фиг. 1 6; ,Польша, 
сКБ. Радзин, гпуб. 1044 ,5 М; , средний кембриЙ. 

О п и с а н и е. Обопочка сплющена, со складками смятия, неправильно округ
лая ," в очертании. i Выросты многочисленные, имеют бопее ипи менее расши
ренное основаиие. Полос'lЪ выростов свободно сообщается с полос'lъю обопочки. 
Выросты заканчиваются небольшим воронкообразным расширением, верхушки 
некоторых из них раздвоены. Толщина стенки оболочки и выростов ОдИнакова 
( менее 1 мк) , поверхность обопочки между выростами гпадкая. ,Способ рас
крытия обопочки неизвестен. Диаметр оболочки без выростов 1 2-20 мк, с вы
ростами 19�2 мк. 

Р а с п р ос т ра н е н и е. Нижний кембрий, зона P гotolenus; средний кембрий, 
КОСТ1llиньская серия, Польша; средний К(змбрий, зона Paradoxides oe!andicus; 
Латвия. , 

, 
Р од P terosperm opsis W.\Yetzel, ,1952 

Pterospermopsis vitrea Vоlkоvа, sр.цоv. , 

Табп. ХХУIII, , фиг. 1 -2  

Г оп о т и п  - K QlI1l,  ГИН АН СССР,  препарат 1 82 1/2; Латвийская ССР, СКБ. 
Вергапе-4.9, гпуб. 1215,5 М; ,  средний кембрий, зона Paradoxides oelandicus. 

м а:  т е р и а п. , Более 30 экз. удовлетворительной сохранности; , Латвия, с кв. 
Вергапе-49. ин�рвал 1219,5-1238,0 м. 

О п И с а н и е. Центральное тело сплющено, со складками смятия, ппотное, в 
очертании неправильно округпое. , Экваториальная мембраиа очень тонкаЯ, почти 
бесllБетная, со слабо воnнистым внешним краем. Поверхнос'lЪ мембраны и цен
трального тела гладкая. Общий диаметр оболочки 30-45 мк (гопотип 45 мк), 
диаметр центрального тепа 10-20 мк ( голотШ! окоп о 15  мк). 

С ра в н е н и е. От бпизкого вцда P terospermopsis s olida Volk. отпичается 
неправиnьным очертанием центрального тела . и бопьшей шириной мембраны.

Р а с п р о с т р а н е н и е. ,СредниЙ кембрий, зоиа Paгadoxides oe!andicus; 
Латвия. 
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л. Г. Воронова 

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И СИСТЕМАТИRИ 

РАННЕRЕМБРИЙ�КИХ И3ВЕСТRОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

МОРФОЛОГИЯ РАННЕКЕМБРИЙСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ . 
СРА ВНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ВОДОРОСЛЕЙ С СОВРЕМЕ НН ЫМИ 

Все раннекембрийские водоросли могут быть объединены по принwшy сход
ства форм роста и общего строения в пять определенных морфологических 
групп. 

Первая группа (1). Неветвящиеся трубчатые ( полые) нити, прямые ИЛИ 
слегка изогIiутыl,. спирально-свернутые, одиночные, образующие скопления 
или собранные в "пучки" . 

Стенки полых трубчатых нитей тонко- и микрозернис'Гые, однослойные, ред
ко многослойные, в шлифах темные. Почти для всех трубчатых нитей, ОТНОСЯ
щи:хся к этой группе, характерным признаком является постоянство внутренне
го диаметра, а для многих - и толщины стенки. 

Детали морфологического строения, характерные для тОй или иной формы 
или для ряда форм, входящих в эту обширную группу водорослей, позволяют 
выявить ряд более мелких подгрупп. 

1 .  Полые, изогнутые (редко прямые) трубчатые нити, как правило,обра
зующие разнообразные скопления в виде корочек и желвачков, в которых нити 
располагаются рыхло. 

Характерным для этой подгруппы является род G irvane lla N ich. et Ether., ; · 
у которого и толщина с тенки, и диаметр трубки ос таются постоянными по 
всей длине ( табл. XXIX, фиг. 1 ) . Стенки тонко- и микрозернистые, однослой
ные. Поперечные сечения округлые, довольно правильной формы, напоминаю
щие поперечные сечения просто построенных проаулопор. 

2. Полые, иногда членистые, прямые или слабо изогнутые трубчатые ни
ти ( изредка ветвящиеся) , иногда с расчлененными "раструбами " ,  располагаюши
мис,я в виде мутовок вокруг нити. Сюда относятся различные виды рода Ртоаu
Iopora Vo). ;<табл. X XIX, фиг. 2 ) .  Трубчатые нити с относительно выдержан

ным внутреЩiИМ и внеi.llНИМ диаме'Ipами и, как правило, однослойной, однород
но построенной стенкой, и трубчатые нити, состоящие из отдельных члеников 
(сохраняющихся в редких экземплярах) , постепенно расширяюшихся за счет 
утолщения стенки, и многослойной стенки. Иногда видно, как членики как .бы 
вставляются друг в друга. Членистость и ветвление встречаются очень редко, 
чаще трубочки встречаются либо с плохо сохранившимися раструбами, либо с 
утолщением на месте раструбов. Стенки тонко- и микрозернистые, многослОй
ные ( чаще трехслойные: с темными - наружным и внутренним слоями и свет
лым ,... средним) ; толщина стенки непостоянна. 

Поперечные сечения либо округлые ( довольно правильной Формы) с одно
родной стенкой, либо округлые с " выщерблинами" ( лопастные) и МНОГОСЛОй
ной с тенкой. Во втором случае срез проходит в месте сочленения. 

3. Полые, спирально завитые трубчатые нити, обычно одиночные. 
Сюда относится род O bruche vella Reit ) . "  формы которого представляют 

собой трубку .. завитую в цилиндрическую спираль с плотно прилегающими друг 
к другу оборотами. С тенки тонко- и микрозернистые, односло'йные, ПОСТОЯННОй 
толщины. 

4 .  Полые параллельные прямые или слабоизогнутые, плотно прилегаЮЩl1е 
друг к другу или переплетенные трубчатые нити ( иногда между трубочками 
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имеются небольшие просветы, заполненные тонко.зернистым карбонатом, бо
лее светло окрашенным, чем стенки трубок) .  

К этой подгруппе относятся виды двух родов: В оtотiле llа Reit!. и Ва tеле
via Korde . Диаметры трубок, расположенных в центре и по периферии, могут 
бьггь разными. Стенки трубок I тонко- и микрозернистые, однОСлойные. 

Поперечные сечения округлые, иногда разного диаметра. Нити то плотно, 
то более рыхло соприкасаются друг с другом ( табл. XXIX, фиг. 3-4). , 

Вторая группа (П). J<устистые фор�ы ( ветвяшиеся нити ) .  Эта группа так же, 
как и  первая, весьма многочисленна в раннем кембрии. ' 

Группа делится на две подгруппы по различным деталям морфологического 
строения ВХОдЯШИХ в нее водорослей, в основном .по строению нитей. 

а. Кустисть;е формы в виде ветвяшихся трубчатых нитей, встречающихся в 
виде желваков, округлых и слегка вытянутых (род B otomae lla Korde ; табл. ХХХ" 
фиг. 4 ) ,  или в виде желваков или плотно спутанных в клубок дихотомически 
ветвящихся нитей, быстро расширяюшихся к концам ветвей ( род R othp1e tz e 1-
1а Wood; табл. Х)(Х, фиг. 5 ) . Толщина стенок незначительная, стенки мнкро.зер
нистые, в шлифах - темные. Поперечные с ечения более или менее правильные, 
округлые. 

2. Кустистые ветвяшиеся нити. Ветвление , как правило, дихотомическое, 
периодическое или неправилыtoе. В общем случае нити нацело сложены 
микрозернистым карбонатом. К этой подгруппе отнесен род Е рiрhуtол Вот. , 
( табл. ХХХ, фиг. 1 )  - сложное образование , которое состоит из ветвяшихся 
l;Iитей, имеющих различную внутреннюю структуру: 

а )  нити, целиком заполненные микро.зернистым карбонатом, темным в шли
фах; б) нити, не целиком заполненные микрозернистым карбонатом, с попе
речной полосчатостью, образующейся в результате чередования темных и свет
лых прослоев карбоната. Как правило, тонкая полосчатос ть характерна для 
крупных форм эnифитонов: в} нити, не цеЛиком ,заполненные микро.зернистым 
карбонатом; , некоторые нити ,( или участки их) - полые внутри; г )  нити, на 
некоторых участках которых заметны тонкие, бы:::тро исчезающие, поперечные 
перегородки, разделяющие нить на чётки. Такие образования отмечались у мел
ких форм эпифитqнов. 

К этой группе относятся кустистые, тонконитчатые формы; , нити целиком 
сложеНрl микрозернистым карбонатом. Ветвление непериодическое, прерывис
тое, иногда неправильное. Сюда относятся неправильно и' беспорядочно ветвя
щиеся формы, с очень неравномерно меняюшейся толщиной нитей , Пеликом сло
женных микрозернистым карбонатом - род K ori lophy ton Yoronova ( табл. IП, 
фиг. 3) . 

Третья группа ОН ) .  Пузыревидные, сложной конфигурации неправиль
ные формы с карбонатной оболочкой неравномерной толщины и, как . правило, 
полые внутри. Оболочка состоит из микро- или тонкозернистого карбоната и,  
в редких случаях, имеет раднально-волокнистую текстуру, или ( еще реже) обо
лочка пронизана ветвящим'ися Полыми нитями. Кроме того, оболочки различа
ются по наличию и отсутствшо темноокрашенной каймы, по интенсивности ок
раски. Для некоторых форм характерно f\аличие "разорванной'" оболочки. 

Среди этой группы также можно выделить две подгруппы, в которой вто
рая отличается от первой наличием ветвления. Первая ..;. пузыревидные слож
норасчлененные формы, неветвящиеся. К ним относится род R ena lcis Уо!. ' 
( табл. XXXI, фиг. l ) . Вторая - пузыреВИдНые сложнорасчлененные более или 
менее закономерно ветвящиеся формы. К ним относится род Chabakovia ·Уо! • .  

( табл. XXXI, фиг. 3 ) .  Поперечные сечения Схожи с Rena lcis .
· , 

Четвертая группа ( IУ). Войлоковидные нитчато-nластинча;ые формы, в 
виде пластин неравномерной толщины, с отходящими вверх нитями, целиком 
сложенными микрозернистым карбонатом. · Диаметр нитей резко и незаконо-
мерно меняется пе длине. 

' 

К этой группе Отнесен род Raz umovskia ·Уо] . Попер�чные сечения в виде 
неправильной формы пятен и нитей, целиком заполненных микро.зернистым кар
бонатом ( табл. XXXI, · фиг. 3 ) .  
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Сравнеllне ископаемых водорослей с возможными современными анаnoгами Т а б л и u а 

Гi�==����-Г--------------�--------�--------�-----------.------------------------------------------------. --- ---------------ИскопаАмые Giгvапеllа 
С о в о е м е н н ы ( .  Краткая характеристика 

ТИП CY":-./ OP I I YTA ТИП C HLOROPl1YTA I ТИП 11 1 1 0 I JOP H YTA 
г---------���IГ�--�--����--_г�---�.�����--.----------г_----��==��--

Полые трубчатые нити или 
слегка изогнутые одиноч
ные или образующие скоп
ления; как правило _ не 
ветвящиеся. 4-75 мк (по 

В.П. Маспову, 1 95 6 ) .  

Семейство Род Краткая характеристика Размеры 
Семейство Род Краткая характеристика Размеры Краткая' характеристика 

+ 
+ 

� 
� 
� 
L 

с 
/. 

. \ n a l.>armopsis 

(:у I ill <lrospcrmum 

�()(lu l:1ria 

I ) -"( :llIlotl ll а I.>a f'IJiI 

120Cystis 

O scillatoria 

КilтщJnуmепе 

LуngЬi.з 

Нити прямые или разнообразно изогнутые: на Трихомы от 3 
всем протяжении одинаковой ширины с вnaгаlт_ до 13мк или 
щами мягхиr..fИ, расп1tывающимися, редко _ ясно тоmцина нити 

ОфОрмneнными (по д.А.Еленкину, 1 938, стр. 1 7_24мк, три_ 
644 и Onределителю пресноводных водороспей хома 4-6мк 
т.2, 1 953, C11J.234 ) .  (Опредеnитеnь 

Нити сврбопно плавающие, f'"ез видимых сnи_ 
зистых оболочек (в некоторых случаях вокруг 
нитей обнаружена слизь _ 2-5 мк шириной, ) ,  
спирв.1IbНо изогнутые итt прямые (по д.д. Еле
нкину, 1 938, стр. 28()",285 ) .  

Нити IIрямые и ли  сnaбо, реже сиnьно изогнутые 
на всем протяжении одинаковой ширины, без 
оформленных влагапиш, окруженные бесформен_ 
ной сmlЗЬЮ, редко _ одиночные, боnьшей час
тью соединенные в слизистые бесформенные 
копании (по д . д . Еленкину, 1 93 8 ,  стр.804 ). 
Нити симмеТРИ1..:fIые, прямые или извилистые, 
иногда спирально завернутые, одиночные Иm1 

чаще соединенные в мягкие, слизистые, бес
ф?рменные дерновинки. Влагапища - мягкие, 

пресноводных � 

дорос лей, т. 2 ). 

Ширина кnеток 
6 , 5-8,5мк (по 
А.д.Епенкину, 
( 1 9 3 8 ) .  

Ширина клеток 
2 , 7-4, 5  мк (по 
А. д. Еnенкину, 
1 93 8 ) .  

Ширина нитей 
4-23мк (Опреде
литеnь пресновод .. 
ных водороспей, 
т . 2 )  . 

Ширина кnеток 
1-7,5мк (Опре
деnитепь пресно-
водных водорос

Spiro,ira 

Mougeotia 

U lothrix 

игйnета 

Hormidiuт 

Sphaeroplea 

Неветвяшиеся нити, состояшие из одного рЯда ВЫ
ТЯНУТЬ,Х Ш1lIИндрlltческих кnеток. Обооочка кnеток 
uеnnюлозная и покрыта снаружи споем сnизи (по 
М . М . Гоппербаху, 1 95 1 ). 

Неветвяwиеся нити, сложенные из О/1НОГО ряаа клеток 
(по М.М.Голпербаку, 1 9 5 1 ) ;  Н.Н.Вороннкин ( 1 9 3 2 )  
отмечал: "отложение извести на поверх:ности нитей". 

Неветеящаяся нить, сложенная из О/1НОГО ряаа 
клеток. 

Неветвяшиеся нити, прикрепnенные основанием к 
субстрату. Обоnoчки кпеток могуг ОСffiIЗНЯТЬСЯ. 
Неветвяшиеся нити, прикреппенные к субстрату. 
Кnетки дmшные. 

Неветвяшаяся нить, иногда изогнутая (по Оltm<шп!-', 

1 92 2 ,  т. 1 ,  стр. 2 9 0 ) .  

Неветвящи€:ся нити, свободно плавв.юшие (как Spi ''{)-

gira). ) .  Нити состоят из uиnиндр"ческих клеток 
(из Ol,manns, 1 922, т. 1 ,  стр. 382 ) .  

+ Родовые раз11ИЧИЯ: меr.тонаХОЖдение гетероuист и спор. 

Ширина клеток 8-165мк E ry t ГO I l'icll i a  
(Курс низших водорослей, Простая неветвяшаяся НИТЬ (по 
1 94 5 ). jм .м. ГоппербахУ, 1 95 1 ) , (по 
Тоmц1lна нитей 1 7-52мк Оltm' .. п п !-' ,  1 922, т . 2 ,  стр. 2 3 2-
(по Н.Н.Воронихину, 234 ) - у Олтманса род отнесен �9 3 2 ) .  jк PIH; I('upll yccac (Размеры JЮ fyказаны ) .  

Тоmцина нитей: 9-34 мк 
(по Н . Н . Во{Юнихину, 
1 93 2 )  . 
Тоmцина нитей: 27-43мк 
(по Н.Н. ВоРОНIlХIIНУ, 1 9 3 2 ) .  

Ширина нитей: 7_8мк I 
(по Н . Н . ВоРОI!ИХlIну, 1 D32 ) .  
TomцllHa нитей: 5мк I 
(по Н . Н .ВОРОНIIХИНУ, 1 9 3 2 ) .  

Н е  указаны. 

I-:е указаны. 

. спизистые, тонкие иnи реже тоостые, иногда 
("'овсем расппываюшиеся (Onредеnитепь прес
НUБОДНЫХ водорослей, т.2, 1 95 3 ,  стр. 2 9 6 ) .  

Трихомы одиночные без влагапищ (редко с 
неявственными, расппываюшимися вnaгаnишами ) 
состоящие из ясно отдепенных друг от друга 
uиmн{Дрических иnи почти oBanЬHЫX клеток 
(ОпрсдеlПtте;u, пресноВодных водорослей, т.2, 
1 95 3  ) .  

i- +  Родовые различия: симметричность и асимметричность нитей, конси(.'тенция спизи 00 

влагапищах, форма спор. 
лей, т.2, 1 9 5 3 ) .  +++ 

Родовые различия: наличие или ОТl,;утствие вnaгалиша, наличие одиночного способа роста или 11 виде af'P"OUIlHOK 11 пр. 

Нити к кониаы постепенно суживаюшиеся ИЛII 
одинаковой ширины, одиночные или ПОМJiОГу, 
иногда соединенные в пучки. Вnaгаnиша слизис.
тые, боле€ или менее расплываюшиеся (Опреде
литеnь лресноводных водорослей, т . 2 ,  1 9 5 3 ) .  

Трихомы прямые или сnабо изогнутые, одиноч
ные итt соеДиненные в дерновинки. Вnaгаnиша, 
как праВlIIlО, отсутствуют; иногда образуются, 
предстйвnяя собой крайне непостоянное явление. 
Ширина ТРИХОМОВ на всем протяжении одинакова 
IIЛИ боnее или менее утончается к кониам (On
редеr.итеnь преСJiОВОДНЫХ ВОДОРОСllСЙ, т.2 ) .  

Нити одиночные с мягкими, ОСllИЗНЯЮШНМIIСЯ, 
очень WIlРОКИМИ вnагаЛlfшами. Дn1lна кnеток 
меньше их ширины (Определитель преСНОВОДНbfХ 
водорослей, т. 2 ). 

ТРИХОМЫ такие, же, как у ОsсillаtОП<l 11 P11I)I'
mi(li!lm, но отличаются лрисутствием крепких 
(несклеиВйЮШИХСЯ, как ':f Рlюrmidillm ) вмгалиш. 

ННТII - ОДИНОЧJiые или обра3УЮШ�lе прямые иnlt 
раэн6образной формы скоплеllИЯ, обычно сим
метричные: ре/1КО - асимметричные (Опреl1е-· 
литель преСНОВОl1lfЫl{ вопорослей, т.2 ) .  

Ширина трихомов 
1 , 5  мк (Опредо
питеnь пресновоД
ных ВОдOJх>слей, 
т.2, 1 95 3 ). 

Ширина TP"XOMOU 
1_70мк (Опре

делитель преСJl� 
водных водорос
лей, т.2, 1 9 5 3 )  

Ширина нитей 
75_96 мк (Оп

редеnитеnь во
дорослей, т . 2 ) .  

Ширина нитей 
1_24мк. 



Пятая группа ( У). , Неправильной формы желваки, сложенные тесно прилега
ющими друг к другу или слившимися нитями, разделенными тонкими, легко 
исчезающими поперечными перегородками, создающими впечатление сетчатого 
строения. К этой группе из раннекембрийских водорослевых образований отно
сится род B ija 'Уо].  ( табл .. ХХХI, фиг. 4 ) . В поперечном сечении каждая нить 
имеет неправильно-округлую или миогоугольную ( со If стертыми" углами) форму. 

Сравнение ископаемь� водорослей 
с современными 

Сравнение морфологии ископаемь� водорослей с современными - ,  ответ
ственнейшее звено в ,цепи аргументов,' позволяющих определить систематичес
кое положение ископаемь�. 

Сравнение ископаемь� образований с современными чрезвычайно сложно по 
нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что при ' ФОСсилиза
ции водорослей количество так или иначе сохраняющихся диагностических приз':" 
наков мало. Небольшое количество диагностических признаков и их неопреде-
л енность 1 иногда даже не позволяют говорить с уверенностью о принадлежнос
ти той или иной формы к растительному или животному царству. В качестве 
примеров можно привести ·такие формы� как B ija, O bruchevelIa ;, и др. 
Даже в случае доказанной водорослевой природы сравнение ископаемь� водо
рослей с современными прецставляет еще много труцностеЙ. 

Это сравнение производится несколькими способами: 
1 .  Способ сравнения ископаемого рода с морфологически близким ему оп

ределенным современным родом. Так, К.Б. Кордэ сравнивает ископаемый род 
Pa laeomicrocys tis с, современным M icrocystis (Кордэ, 196 1 ,  стр. 53 ) ,  от
мечая сходство в форме колоний и клеток. В.д. Лучннина, сравнивая ископае"; 
мыlй род Е piphy ton с современным R'ivu laria, отмечает в своей последней ра
боте ( 1973 г. ) сходство внешнего облика колоний и совпадение их размеров, 
не ос танавливаясь специально на способах отложения извести, , в.п. Маслов 
сравнивает ископаемый род R ivula

'
ria lithus с современным родом R ivularia, 

опираясь на морфологическое сходство под контролем способа отложения из
вести. Далее ископаемый род он включает в состав того же надродового так
с она, в котором находится современный род. 

2 • .  Второй способ ( являющийся раЗНОВИдНостью первого) - сравнение иско
паемого рода с несколькими современными. При таком сравнении возможны 
два случая: 1 }  ископаемый род морфологически сходен с несколькими совре
менными родами, относящимися к одному крупному таксону естественной СИС-, 
тематики, что позволяет с большей убедительностью отнести ископаемую фор- , 
му к этому крупному таксону. , 2} ископаемый род морфологически сходен с 
несколькими современными, Относящимися к различным крупным такс она м, а 
именно - к типам. В этом случае возникает наибольшая трудность в отнесе
нии ископаемой формы к крупному таксону современной систематики ( типу ) .  
Это явление морфологического сходства HepOДCTBeHHЬ� организмов ( �  данном 
случае - водорослей, относящихея к разным типам) известно в литературе как 
явление морфологического параллелизма: оно затрудняет или делает невозмож
ным определение систематической принадлежности ископаемой водоросли. 

3. Способ отнесения ископаемой формы сразу к какой....либо · крупной такс.О
номической единице ( например, к современному семейству - чаще типу) из-за 
невозможности подь�кать данному ископаемому р(щу его морфологического 

IНеопределенность �вязана с разнотолкованием природы того или иного приз
нака , например: полые окончания веточек эпифитона и "раздувы" на них од
ними авторами ( Кордэ, 196 1 )  трактуются как места прикрепления спорангиев, 
другими - просто как эпементы структуры l3егетативнь� органов. 
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анапога среди современных. Отнесение к тому или иному семейству проиэво
дитсЯ: опять же на основе морфологического сходства, но с упором на наибо
лее существенные и общие признаки1 , присущие тому более крупному такс ону , 
на уровне которого производится сравнение. К. Б. К ордэ ( "  Основы палеонто
логии" , 1963 ) почти все описанные ею ископаемые роды относит на основании 
внешнего сходства к тем или иным семействам (современным) .  В.П� Маслов 
относит род Gi.rvan е lla к синезеленым водорослям на основании общего мор
фологического сходства с учетом способа отложения извести. В этих случаях 
толкование систематической принадпежности изучаемых' форм оказывается бо
лее произвольным, ибо сравнение отличается меньшей конкретностью и наглЯд
ностью. В заключение производится определение промежуточных таксОНОВ (ес
ли известны высшие) и высших ( если известны промежуточные) .  Необходимо 
признать, однако, что каждый из трех способов содержит элемент условности 
и ' только с той или иной степенью точности может отражать истинное поло
же1Цiе в еше й.. 

Очевидно, степень убедитеnьности доказательств сходства ископаемых во
дорослей с теми или иными современными зависит от количества и качества 
сохранившихся в ископаемом виде признаков, от одинакового понимания раз
ными исследоватепями их природы и таксономического значения. Безусловно, 
что для разнь� групп ископаемь� водорослей степень убедительности будет 
, различной. 

Наиболее удобным, как нам представляется, является разбор выделенных 
пяти групп с точки зрения возможиости их сравнения . с современными, оцен
ки тех или инь� варианто� сравнения - с тем, чтобы затем, попытаться по
дойти к определению их систематической принадлежности. 

Первая группа ( { . ) :  объединяет ископаемы�e водоросли , представленные трубча,.. 
тыми нитями. Простёйшие формы, такие, как Girvanella, находят морфологи
ческих аналогов среди COBpeMeHHЬ� синезелень� из класса гормогониевых. 
Род Girvanella может быть сравним с целым рЯдОМ COBpeMeHHЬ� родов. Так 
как карбонат отлагается у современиь� синезелень� вне клеток (либо в сли
зисть� влагал�шах, либо вне нити с оБPsзованием фикi::;ированнь� ,чехлов) ,  то 
в ископаемом состоянии можно ожидать наличие поль� нитей, где стенки ис
копаемь� трубчать� нитей в первом случае будут соответствовать обызвест
влеиным. слизистым влагалишам, а во втором - внутренний диаметр ископае
мой водоросли соответствует толщине живой водоросли. ПриведекНое в табл. l 
морфологическое сравнение, подкрепленное определенными числовы� данными, 
подчеркивает его правомочность. Как видно из той же таблицы, Girvanella 
может быть сравнима с несколькими родами, относящимися к четырем раз
личным семействам: h:labaenaceae, N odulariaceae, Pseudonostqcaceae _и Osci l-: 

, Iatqriaceae" обьединяющимися в два ПОРЯдка - N ostqcal es и Osci l latorial es. , 
Только что приведенное сравнение гирванеллы с синезелеными современны

ми водорослями кажется очень убедитеnьным. Однако неЛЬзя забывать о боль
шой -группе нитчаток, отнОсящихся к Chlorophyta и даже к простейшим НЬо
dophyta • .  И если неизвестно, где откладывается карбонат у простейших НЬо
dophyta, то отложение карбоната у Chlorophyta аналогично ' таково-
му у - Cyanophyta. Как видно из табл. 1 ,  ископаеl',iые простые трубчатые нити 
находят себе морфОЛОГИЧе<?КИХ аналогов I! среди Chlorophyta (Spirogira ,  M ougeotia, 
Zygnema, U Iothrix, Uronema, H ormidiuт,S phaeroplea). , 

В табл. 1 приведено и сравнение гирванелnы с родом Ery trotrichia ( класс 
Ba'ngioideae), ' но ввиду того, что неизвестнС?, где происходит отложение . кар
боната у представителей бангиевь�, от сравнения гирванелл с ними приходит
ся воздержаться. 

1 
Присутствие или отсутствие клеточнь� структур, взаиморасположение клеток 
и Т.д. 
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Сравнение ископаемых водороспей с возможными современными аналогами 

Ископаемые р гоаи 10рога 

Краткая характеристика 

Попые, иногда чпенистые, 
прямые иnи спабо изогну
тые трубчатые нити, из
редка ветвящиеся, с рас
чпененными раструбами, 
распопоженными в ВИДЕ\ 
мутовок. 

Размеры 

Внешний диаметр 

2 9-60 МК; 90 до 

1 1  О мк. Вн)стрен
ний диаметр � 1 2-

34 мк, топшина 
стенки 1 5  до 29 мк. 

g !-U o:s: ф � ф Род U 

CalOlh rix
* 

ф '" ф u '" .... '" ::> > 
CI: I А ",о,;" 

ф '" ф u со ОС со ::> I M i crochaele .." о z: 

* Сравнение Proaulopora с Calolh ri x впервые сделапа В.А. Лучин ина (1 97 3 ) . 

Т а б п и u а 2 

Современные Cyanophy lа 

Краткая характеристика 

Нити, не ветвяшиеся иnи ветвящиеся, одиноч
ные иnи помногу вместе, извитые или napan
nenьнo распопоженные, образуюшие церновинки 
и пр. Трихомы утончаются от основания к вер

шине. Некоторые влагапиша имеют воротнич
ки. Иногда инкрустируются известью, иногда

слоистые (Определитеnь пресноводных водо
роспей, т .2 ,  сТр.342 ) . 

Нити симметричные, прямые или изогнутые, 
одиночные иnи, реже, соединенные в дернов ин
ки. Влагаnища крепкие, иногда слоистые, ино� 

да с воронкообразно расходящимися споями 

(Определитеnь пресиоводных водороспей, т. 2,  
стр. 2 9 '3 ) . 

Размеры 

Ширина нитей 
(у основания ) 

4-35 мк. 

Ширина нитей 

5- 1 7мк (Опре
деnитеnь · пресно

водных водорос
пей, т.2 ) . 

Нити асимметричные , имеюшие вершину и ос- \ Ширина нитей 
нование. Влагаnиша крепкие, могут быть двой- 6-20 мк. 

ными, иногда инкрустированные известью (Оп-

редеnитеnь пресноводных водороспей , т.2 ,  стр. 
3 00...301 ) . 



Т а б л и ц а  3 

Сравнение ископаемых водорослей с ВОЗМОJЮlыми современными анаnoгами 

Ископаемые В otominella, В atenevia' 

Краткая характеристика 

по1Iы�e параллепьные иnи 
ПУЧКОВИдные, переплетеи
ные нити (Bo tominella), 
Прямые иnи сnaбо изог
нутые трубчатые нити, 
плотно прилегакхцне друг 
к другу (В aten evi а). 

Размеры 

Ширина пучка 
0, 1 8-0, 25 мм, 

диаметр нити 
1 2-35 мк. 
Ширнна пучка 
О,07- 0, 1 6 .мм, 
диаметр отдеm
ной нити 
1 0-1 5  мк. 

� Современные Cyano!,hy t8 

015: 
� . I 8 Род Краткая характеристика . Размеры 

* (1) '" (1) u '" � u 'С � 
S � u (/) 

I о 

Hy drocoleus 

Microcoleus 

Schizothrix 

Dasygloea 

§ % I Phorтi dium ::: (1) u u <1) '" 0 '1:: 

Нити, часто склеивающиеся, разнообразно ис
кривленные, более иnи менее разветвленные, 
соединенные в пучки иnи в кожистые дерновин
кн, реже - одиночные. Во вnaгаnище - нес
копько рыхло расположенных трихомов (Onр� 
деnитепь npесноводных водорослей, т. 2 ) . 

Нити, часто скпеивающиеся иnи одиночные, не 
ветвящиеся ипи скудно ветвящиеся. Во вnaга-

. пище - очень много канатообразно перекручи
вающихся трихомов. 

Нити, тесно сплетакхциеся, об�азуют кожистые 
дерновинки и в таком случае скудно ветвящи� 
ся - иногда обиnьно ветвящиеся. Вnaгаnища ' 
содержат по нескопьку трихомов. 

Нити разветвленные, переппетающиеся, соеди
ненные в студенистые дерновинки. Во вnaга-
пище нескопько трихомо'В. 

Нити, склеивакхциеся между собой, иногда ии
крустированы известью (Onредеnитепь преснс
водных водоj:юспей, т. 2 ) . 

Ширина трихомов 
3- 1 9  мк, ширина 
нитей 5 5-75 мк. 

Ширина нитей 
6-65 мк. 

Ширина нитей 
2-1 1 мк. 

Ширина трихома 
4-6 мк. 

Ширина тгихuмов 
0 , 6,- 1 8  �IK. 

* Родовые отличия: наnичие бопьшего иnи меньшего коnичества трихомов во вnaгаnище и напичие капиптр. 



* * * 

Полые , иногца членистые, прямые или слабо изогнутые трубчатые нити, 
изредка ветвящиеся, с расчлененными раструбами, представителем которых в 
раннем кембрии является род Ртоаu lорота, так же как и рассмотренный ВЬШlе 
род G irvалеIIа, имеет своих морфологических аналогов среди Cyanophyta 
( табл. 2 ) .  

. 

Проаулопора морфологически СХОдНа с родом Ca lothrix (семейство Rivularia
сеае, ,порядок Nostocales, класс Hormogoneae - сравнение дано впервые В.А .Лу
чининой, 1973 ) .  Кроме того, очеВИдное сходство намечается и с родами А ulо
s ira и M icrochaete ( семейство N odulariaceae" порядок N os tocales). , 

К первой группе относятся также цВ8 роца - В оtqmiле IIа и Ba tel1evia ,  прецстав
ленные переплетенными или riараллельными, плотно прилегающими полыми ни
тями, прямыми или слабо изогнутыми. Морфологически близки современным 
родам Hydrocoleus 1 , . M icrocole us, Schiz othrix, .Dasygloea (семейство Schizoth
richaceae, , порядок Osci l latoria l es) и роду Ph ormidium , ( семейство OsciJ)atq
riaceae" порядок Oscil l atoriales) , ( табл. 3 ) .  

Полая завитая трубчатая нить - , О ЬтuсЬеуеIIв, скорее всего, - морфологи
чес�ий аналог современного рода S рiruIiла1 (семейство Osci l l a toriaceae" по-
рядок Osci l l atorial es" класс Н оmюgoпеае) ( табл. 4 ) .  

Т а б л и ц а 4 

Сравнение ископаемых водорослей с возможными современными их анало
гами 

Ископаемые О ЬтuсЬеуеI1а 

Краткая харак 
теристи ка' 

полы�e завитые труб
чатые нити 

Размеры 

Наружный диа
метр - 0,030-
0 ,068 мм, внут.." 
ренний диаметр 
0,010 - 0,()46 мм 

Современные Суа.лорhуtа" 
:s рiruliла 

Кра ткая харак .. 
теристика 

Размеры 

Трихомы имеют Ширина трихомов 
форму правиль- 1 - 10;4 мк 
ной, реже не-
правильной спи· 
рали 

Вторая группа ОО рассматриваться с этой 'точки зрения не буцет, ибо ПРЯМЬ1Х 
морфологическИх аналогов ископаемым родам, входящим

, 
в ее состав, среди 

современных водорослей нет. 
Третья группа (11) . - с возможными морфологическими аналогами , прецполагаю-

щимися среди современных водорослей. 
-

Jj Третью группу входят пузыреВИдные, сложной конфигурации неправильные. 

формы с карбонатной оболочкой неравномерной толщины, часто полые внутри 

R ел а lcis и Chabakovia (последНЯЯ форма ветвящаяся ) .  

Прежде всего отметцм морфологическое сходство R ела lсis с колониями си

незеленых из класса Chroococaceae, состоящими либо из отдельных клеток, ли-· 

бо из сложных колоний или с колониями синезеленых из класса Hormogoneae, с ос

ТQЯiдИми из нитей, скрепленных общей слизью в хорошо оформленные колонии. 

1 
Сравнение впервы�e сделано В.А. Лучининой ( 1973 ) .  Остальным ископаемым 
родам нет KOHKpeTHЬ� морфологических аналогов среди COBpeMeHHЬ� водорос
леЙо 
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Сравнение ископаемых водорослей с возможными современны .. i,И анаnoгами 

Ископаемые R enalcis, Chabakovia 

Краткая характеристика 

Пузыревидные, сложной кон
фигурации неправиnьные фо� 
мы С карбонатной оболочкой 
неравномерной тоmuины, как 
правило, полые внутри 
(Renalci s) ;  
ветвяшиеся формы 
(Ch :; bakovi a) .  , 

Размеры 

5 0мк - 3 , 8 мм 

! 
� 
� 

Q) '" Q) u '" -о 
ii) >u о .... "�  ::Е 

1 '" "С Q) '" "� Q) 0. '"  '" Q) о u 
ф о U 

Q) '" Q) u '" с -'= v с е о � 

PQ.J:l 
Micro cysti s  

A ph an o thece 

С oelosphaeri u т  

Woronich inia 

Т а б л и ц а  5 

Современные Cyanophyta 

К:раТlj:ая_ Х/lра!{теI)истика 

Слизистые колонии, редко более ИIIИ менее ша
ровидные ИIIИ УДlIИненные. Клетки шаровидные 
ИIIИ эллипсоидаllЬные, без обособленных СlIИзис

тых оболочек; реже СlIИзистые обоnoчки част!!_ 
но сохраняются в обшей колониаnьной СlIИзи. 
ВОДОРОСIIИ, свободно живушие в воде или на су
ше, иногда плотно прилегаюшие к субстрату, но· 
не внедряюшиеся в него. ( Опрецелитель пресно
водных водорослей, 1'. 2 ,  1 95 3 ) . 

Слизистые колонии, преимушествеl!НО бесфо� 
менные, реже более или менее шаровидные ИIIИ 
вытянутые. СlIИзистые оболочки клеток части_ 

но сохраняются в обшей колониаllЬНОЙ СlIИзи, а 
чаше клетки без обособленных слизистых обо
noчек (OnредеlIИтеlIЬ пресноводных водорослей, 
1' . 2 ,  1 95 3 ) . 

Ко/JOНИИ СlIИзистые, шаровидные, реже непра
ВИlIЬной формы, простые или сложные, с много
чис ленными клетками, расположенными перифе
рически обычно в один сnoй. СпециаlIЬные обо
лочки вокруг клеток боllЬшей частью совершен
но отсутствуют) колониаlIЬная слизь - однород
ная. 

Колонии с толстой СlIИзистой оболочкой , име
ющей на известной стадии развития такое же 
радиаllЬно-трубчатое строение, как и uентраль
ная СlIИзистая масса колоний. СпециаllЬные сли
зистые обоnoчки вокруг клеток боlIЬшей частью 
с трудом разlIИЧИМЫ ИIIИ отсутствуют (СlIИзис
тая оболочка и внутренняя СlIИзь иногда ради
�llЬноштриховатая ) .  Планктонная форма. 

РазмеРЫ 

Колонии 8 , 5  мк 
до 1 , 5  см в по
перечнике. 

Колонии 01' 50 мк 
до 15 см 13 попе
речнике. 

Колонии 1 5-3 00 мк 
(OnредеlIИ1'еllЬ пре

сноводных водорос
лей, 1'. 2 ). 

Колонии 5 0- 1 80 мк 
В поперечнике (Onре
делитеlIЬ пресноводных 
водорослей, 1'. 2 ) . 



Ископаемые Rепа lсis, Chabakovia 

Краткая характеристика Размеры 

о '" ... u "" ф ::; ф u 
Q) � Q) u � 
с: ...с: .� с: О 
5 i::: --i Q) � Q) u � U О ;n О z: 

Q) � Q) u � 'С � "; > 
cr: 

Роц 

Аmотрhопо s tо с  

Sрhаеrопоstос 

Stratonostoc 

N еmаtопо stoc 

R ivularia 

Gloeotrichia 

Современные Суапорhуtа 

к'раткая характеристика 

Коnонии неправиnьно шаровидные, иногда удли
ненные, ппотно прикрепnяюшиеся к субстрату. 
Трихомы тесно переппетающиеся. 

Копонии бопее ипи менее шаровидные, реже эп
липсоидаnьные. Трихомы рыхпо ипи тесно пежв
шие, .боnьшеЙ частью радиаnьно распопоженные. 

Копонии шаровидные, распростертые, неправиnь
ной формы. Трихомы рыхпо ипи тесно переппе
тающиеся. 

Размеры 

Копонии от 200 мк 
до 0,5 мм в попе
речнике. Ширина три
хомов 2-5 , 7  мк. 
Копонии 1 мм ао 
1 см. в поперечнике. 

Копонии до 1см 
в поперечнике. 

Копании, состоsrщие из . тонко-нитевидных обра- I Копании до 3-5 см 
зованиЙ. Трихомы распоnaгаются в них тесными в поперечнике. 
бопее ипи менее параппеnьными рядами. 
Нити соединены в студенистые копонии бопее I Копонии максим.до 
ипи менее шаровидной ипи попушаровидной фор_ до 1 ,5  см при высоте 
мы, прикреппенные ипи, реже, свободно ппаваю- - 2-3 см (Опредепитеnь 
щие. Внутри копонии нити распопагаются радиапь-I пресноводных водорос-
но. Некоторые ВIЩЫ сипьно инкрустированы из- пей, т. 2 ) . 
вестью, иногда откпадывают туфы (на продопьном 
срезе - нескопько зон -'бпагодаря черед'ованию 
обызвестпенных и необызвестпенных участков) .  

Нити соединены в спизистые копонии бопее или 
менее правиnьной шаровидноv. или поnyшаровид
ной формы, чечевицеобразные, сппошные ипи 
ПD/Thlе, прикреппенные или свободнопnaваюшие. 
Внутри копании нити распопагаются радиаnьно. 
Изредка инкрустированы известью. 

Копонии 1 -2 мм, рец
ко до 1 см в {10пе-
речнике. 



И если сходство с хроококковыми намечается для R ena lcis с однородной обо
почкой, то формы, имеющие оболочку. пронизанную ветвящимися полыми ни
тями. обнаруживают очевидное сходство с гормогониевыми. Характер отложе
ния карбоната кальция (в слизи колоний - вне нитей и вне клеток) дает еще 
одно подтверждение правомочности высказанного ВЬШlе предположения. 

R ena lcis имеет аналогов среди семейств M.i crocysti,daceae, Coelosphaeria -
сеае, Woronichiniaceae. Nostocaceae, , Rivulariaceae ( табл. 5 ) .  

Аналогичные сопоставления можно привести и для, рода Chaba k ovja . , 

к систематике раннекембрийских 
известковь� водорослей 

При изучении ископаемь� известковых водорослей мы имеем дело с извест

ковыми слепками (с ' " фиксированными чехлами" ) .  ос тавщимися после исчезно

вения живого тела, водоросли. , Наилучщей сохранностью среди COBpeMeннь� из

вес ТЬВloщеляющих· , водорослей обладают каменные багрянки ( а  именно коралли

нациевые) .  у KOTOPЬ� фиксируются оболочки клеток, образуя, "тканenодобное" 

строение. у других водорослей (сине -зеленых и зеленых) практически не сохра

няется клеточн� структур. Именно поэтому при изучении ископаемь� извест

KOBblX водорослей приходится довольствоваться выяснением размеров, внещней 

формы. способов ветвления и т.д. ,А  здесь этот небольшой набор признаков да

леко не всегда может привести к однозначному рещению вопроса о системати

ческой принадлежности изучаемой формы к тому или иному типу водорослеit., 

Своеобразие характера отложения карбоната. присущего каждому типу водорос

лей (по состоянию их изученности на сегодняшний день) . далеко не всегда мо-

жет помочь в решении этого вопроса. Кроме того, наличие морфологического 
параллелизма ( Pia, ' 1928; Fritsch, ' 1935; , 1ohnson, 1 963 и цр.) у воаорослеЙ. еще 

более затруднцет эту и без того сложную задачу. 
Пиа ( Pia, 1928) отмечал 'явление морфологического параллелизма как у сов

ременных, ' так и у ископаемых извес тковых водорослей ( см. рис. l ) .  показав 
на примере нескольких COBpeMeHHЬ� родов морфологичес�ое сходство нерод
CTBeHHЬ� организмов. 

Фрич ( Frit�ch, 1935 ) подробно изучнл явление морфологического паралле
лиЗма на , обширном материале по современным водорослям и подчеркнул труд
ность определения систематической принадлежности просто построеннь� водо
рослей. 

В свете только что сказанного становится ясным, как сложно riроводить 
сравнение ископаемь� и COBpeMeHHЬ� водорослей в случае облекания извест
ковым чехлом примитивно устроенного организма (например, прость� нитча
ток) ,  поскольку лишь у некоторых из них образую'rCЯ чехлы, обладающие оп
ределенными диагностическими приэнаками, причем внутри чехлов при фосси
лизации обычно остаются только полости, не позволяющие реконструировать 
отлагавшие карбонат водоросли. 

Явление морфологического параллелизма на современном и ископаемом 
материале отметил Джонсон ( J ohnson, 1 963 ) .  Автор показал, что особенно 
много сходства у современных KpaCHЬ�; бурь� и зелень� водорослей. Изуче
ние ископаемь� форм привело к интересному выводу о возможности одновре-' 
менного и независимого возникновения различнь� типов водорослей и их па
раллельном развитии. \ При наличии морфологического параллenизма особое вни
мание, по мнению Джонсона, должно уделяться изучению внутреннеЙ , C'IpYKтypbl 
и репродуктивных органов. , На изученном нами, нижнекемррий�ком материале 
практически ' невозможно изучение клеточных структур ' , а наличие репродук
тивных органов вызывает сомнение, поэтому и отнесение этих форм к СО6ре
менным типам должно производиться 'с сознанием большой доли условности 
этой операции или, в некоторых случаях, вовсе не может быть произведено. 

Итак, малый набор диагностических признаков и их неопределенность у ран
некембрийСких извесТКО6Ь� 60дорослей создают больщие ТРУДНОСТЦ при по-
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строении их классификации и порождают субъективизм при оценке их система

тической принадлежности. В ранее с озданных систематиках этому м)жно най

ти много примеров, даже при определении систематической принад,пежности 
ископаемой формы к тому или иному типу. Самым характерным примером мо
/l<eT

' 
служить род Е рiрhуtол, причисnяеМЬ1Й одними авторами к типу Rhodo:p

:�yta. другими - к Cyanophyta, , третьими - к Chlorophyta • .  Такую неопреде
ленность и разноречивос ть  в определении систематической принадлежности 
можно обнаружить практически для каждого раннекембрийского рода- (см. 
( табn. i 6 ) . 

Морфологическое сходство форм, ОТНОСящi:Ixся к разным типам, И ' наличие. 
одинакового способа отложения карбоната 1во всяком случае, для синезеле
ных, зеленых и некоторых красных водорослей) дает возможность в РЯде слу
чаев ограничиться лшuь предлоложением относительно систематической при
надлежности ископаемь� водоросле� 

Однако , не может быть подвергнута сомнению необходимость применения 
сравнительно-морфологического анализа. ибо только на основе методов актуа
лизма и возможно рассмотрение природы ПРОбnематических окаменелостей и 
такс ономического значения тех или инь� диагностических признаков. 

Характерной особеннос тью изучаемого этапа развития водорослей ( верхи 
венда - низы раннего кембрия) является то, что именно здесь появляются пер
вые представители водорослей "пале озойского облика" , и поэтому трудно 'про
следить их морфологическую эволюцию, а связь этих водорослей с микрофито
литами еще недос таточно ясна. Все это, вместе взятое, в том числе и отсут
с твие дaHHЬ� по эволюции , зас тавщrет с больщой ос торожностью ПОдХодить к 
определению систематической принадлежности тех групп, которые есть в по
граничнь� слоях палеозоя. Поэтому в настоящее время врЯд ли можно создать 
классификацию, построенную на филогенетической основе. Очевидно, на данном 
этапе изучения наиболее объективным вариантом для пос троения детальной 
классификации всех групп в целом и каЖдой в частнос ти является с оздание 
морфологической классификации, основанной на тщательном взвещивании фактов 
морфологического сходства и различий, под контролем экологических и стра
тиграфических дaHHЬ�� 

Осн�вной таксономической категорией в принятой системе является род, 
пони маемый всеми исследователямн более или менее однозначно. 

Подробный сравнительный морфологический анализ ископаемь� водорослей 
. с  с овременными дал возможнос ть сделать выводы о систеМатической приуро
ченности тех ис копаемь� форм, конкретные морфологические аналоги KOTOPЬ� 
найдены среди COBpeMeHHЬ�. К таким формам относятся: 

Giгvалеllа 1 " сходная с различными нитчатыми .·водорослями, принадлежа
щиlv!И как к Cyanophyta, так и к Chlorophyta ( в  сипу упоминавщегося выше 
явления морфологического параллелизма ) ;  равной степенью обоснованности 
может быть отнесена и к тому, и к другому типу. 

Рсоаu l0роса С.(tодна с несколькими родами COBpeMeHHЬ� водорослей. отно
сящихся к типу Cyanophyta, • .  H е имея KOHKpeTHЬ� морфологических аналогов 
среди COBpeMeHHЬ� Chlorophyta, , тем не менее имеет рЯд признаков ( наличие 
мутовок и в то же время членистого строения) ,  которые дают возможность 
предполагать принадлежнос ть ее к типу Chl orophyta (порядок Siphona] es, с е
мейство Dasyc]adaceae?). В этом случае однозначно .решить вопрос. о систе
матической принадлежности Ртоаu l0роса к Cyanophyta или Chlorophyta не 
представляется возможным. 

O bruchevel1a, которая сходна с родом S рiгuliла, ОТНОС'ящемуся к семей-
ству Osci] ]atoriaceae" ПОРЯдку Osci ] ]atoria]es" классу Н оnnоgoпеае, типу 
Cyanophyta. : 

lДналогичную точку зрения относительно систематической принадлежнос ти G ir-
vал е llа высказали J ohnson и K onishi (Johnson , Konishi, Hezak, 1 959, cTp.S5) 
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Т а б 'l ll u а 6 
Систематическая принадлежность родов ископае мых известковых ВОllорослей к высшим таксонам современной систематики * 
( по разным автора м )  

В.Л. Маслов, 1956 

G iГ\"а п е l lа N ich.  et Eth er. 

Е piphyton Воmетanп 
О гсоп е l lа "Gar\vood 

А 19ae incertae sedis 

S u btifJoria \1 a s l ov 

Pa la e on ites \l a s l ov 

* Здесь - к типу. 

К.Б. Кордэ, 1961 

Pa laeom icrocy s tis Korde 

V ra n ovia Korde 
G lobuloella K orde 
R en a lcis Vologdin 
В осотаеНа Korde 

Т и п  

C h a bakovia Vologdin 

Е piphy ton Bomemann 

Raz umovskia V o logdin 

Т и п  

V o logdin e Ha Korde 

К.Б. Кордэ, 1969 
Т и п  C Y A N O P H Y T A  

P a la eomicrocy s t is K orde. 
V ran ovia K orde 
G lobu loe На К огdе 
R ena lcis Vulogdin 
В ос ота е На К orde 
Огсоп е На "GаГ\vооd 
Girvane На N icholson 

et E tl1eI"idge 

R H O D O P H Y T A  

Chaba k ovia Vologdin 
Epiphy ton Bomemann 
Proau lopora Vologdin 
Vologdin e l la K orde 
Baten evia K orde 
Razum ovskia Vologdil1 
Gordonophy ton K o rde 
B ija Vologdin 
B ot omin e Ha Rei l l inger 

C H L O R O P H Y T A 

А .Г. Вологдин, 1962 

C h a bakovia Vologdin 
Е piphyton Vologdin 
Razumovs k ia Vol ogdin 
B ija Vologdin 
Ma rpolia Wa lcott 

P r oa u lopora Vologdin 

В.А . Лучинина, 197 1 

Cha ba k ovia Vol ogdin 
R ena lcis Vologdin 
Ра laeom icrocy s tis K orde 
G lobuloeHa K orde 
E piphy ton" Вогпеmапп 
Proau lopora Vol9gdin 
B a t en e via Korde 
S ubti fJoria Maslov 
(8otom i n e l l a  Reit l i n ger) 
Girva n e Ha N ich. et Eth e r. 
Razum ovskia Vologdin 
О ЬгuсЬ еуеНа Reit l i n ger 
B ija Vologdin 
B otoma e Ha K orde 



B otominella и Batenevia, которые сравнимы с несколькими современными 
родами из класса H ormogoneae, irип ·Cyanophyta. 

R ena lcis и Chabakovia, которые сравнимы с несколькими современными ро
дами, относящимися к типу Cyanophyta, с несоМненностью - к классу Н огто
goneae и предположительно -к классу СЬгоососасеае. 

Далее мы приступаем к анализу систематической принадлежности тех иско
паемых форм, которые не рассма тривались при сравнительно-морфологическом 
анализе, ибо им не найдено конкретных морфологических аналогов среди со
временных. К этим формам относятся: B otomaella, R othpletze lIa, E piphyton, 
Rasumovskia, B ija . Эти формы вызывают особенно много разногласий 
при решении вопроса об их систематической принадлежности. 

B otomaella на основании общих признаков ( наличие полых ветвящихся тру
бочек, способ ветвления, размеры и. наконец, характер отложения карбоната) 
м;ожет быть с равным основанием отнесена и к типу Cyanophyta, и к Chlo-
rophyta (семейство Chaetophoraceae?). 

. 

Roth pletz ella 1 на тех же основаниях, что И B o tomaella, может быть при-
числена и к типу Cyanophyta, и к Chlorophyta. . 

. 

Относительно систематической принадлежности E piphyton существуют самые 
разноречивые точки зрения, несмотря на большой фактический материал. 

Борнеманн ( Вогпеmапп,  1 886)  отнес его к сиФонеям ( тип Chlorophyta). ДЭНО 
Этеридж и Ф.Чэпмен (Chapman, 1914; Priest)y, David, 1 9 14)  - отнесли E piphy tqn 
к S olen opora ( тип Rhоdорhуtа), Гордон ( Gordon , 1920-1921 ) считал E piphyton 
сходным с Ortonella ( тип Суапорhуtа), ю.Пиа ( Pia, 1927 )  поместил Эl1ИфИТОН 
в тип Cyanophyta, П.С. Краснопеева сначала сочла его принадлежащим к Суа
nophyta ( 1937 ) ,  а позже ( 1955) отнесла его к водорослям неОl1ределенного 
систематического положения. В.П. �аслов колебался относительно системати
ческой принадлежности эпифитона, отнеся его сначала к Cyanophyta ( 1937 ), а 
позже ( 1956 ) , помещая в синезеленые, в то же время говорит о возможности 
отнесения его к сифоновым ( Ch l orophyta) . в работе 1962 г. в.п. �аслов по
ставил E piphy10n в рубрику сомнительных багрянок ( Rhodophyta),a в "Осно
вах палеонтологии" ( 1 963 ) - относит его к водорослям неопределенного система
тического положения. Б.д. Рейтлингер ( 1959 ) причислила E piphyton к органи
ческим остаткам неясного систематического положения. К.Б. Кордэ ( 1953, 
1955 ) поместила E piphyt on под вопросом в тип красных водорослей ( Rh odo
phyta?) и увереиио - в позднейших работах ( 1961 , 1900 ) .  С.С. Гудымович ( 1970) 
таКЖе относит E piphyt on к Rhodophyta, а В.д. Лучинина ( 1973 ) - к Cyanophyta. 

Н е анализируя подробно все доводы, которые приводились в подтвеРЖдение 
той или иной точки зрения, отметим, однако, что такая противоречивос'lЪ да
же у одного исследователя при определении систематической принадлежности 
рода Е piphy ton обусловлена объективными npичинами: наличием признак оБ 2, 
дающих возможность тpaKТOвa'lЪ их природу пq-разному и соответственно при
давать им различное таксономическое значение. 

Веточки эпифитона либо целиком сложены микрозернистым карбонатом, ли
бо представлены чередующимися поперечны�и полосами, состоящими из тем-
ного и светлого карбоната, либо полыми трубчатыми нитями, либо нитями 
с тонкими поперечными пере гор од ка ми (см. рис. 2 ) . Эти четыре морфологичес
кие разновицности эпифитона прецставляют в сущнос')'и очень противоречивые цен
ные цля опрецеления его систематической принацлежности. Полые трубчатые нити 
характерны для Cyanophyta и Chlorophyta, а в то же время . наличие ТОНКИ:>:. 

1 дналогичную точку зрения относительио систематической принадлежности R oth-
pletze lla высказали 10hnson и K onishi ( lohnson ,  K onishi, Rezak, 1959), стр.58). 

2н . екоторые из них являются лишь спорадическими: поперечные перегородки 13 
нитях, продольные полости, полосчатость. К.Б. Кордэ ( 1961 ) обнаРУЖWiа у 
эпифитона "спорангиеподобные образованияН. 
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Р и с. 1 .  Различные морфологические типы эnифитонов: 

1 - веточки с тонкими поперечными перегоро/Щами; 2 - полосчатые веточки; 
3 - полые веточки; 4 - веточки, сложенные нацело целит.оморфным карбонатом 

Р и с. 2. Морфологический параллелизм у ВОАорослей на примере кустистых форм 
(из Пиа, 1 928) : 

а - ВОАОРОСЛЬ из семейства Dasycladaceae; б - воцоросль из семейства C odi�ceae; 
в - воцоросль из семейства Codiaceae; г - ВОАОРОСЛЬ из семейства Chaetangiaceae; 
А - воцоросль из семейства СогаlJiпасеае 
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поперечнь� перегородок может свидетельствовать в пользу кальцификации с те
нок клеток, что характерно для Rhodophyta • . Примерно такая же трактовка 
возможна для полосчатых форм. Необходимо отметить, что из перечисленнь� 
четырех разновицностей только оцна' - именно: нити , сложенные нацело микрозер
нистым карбонатом, сохраняет такое строение цля всего кустика. Остальные раз
новицности ( полосчатые нити, полые нити , с поперечными тонкими перегорсдками) 
имеют такое строение спорацически на кустике ( рис. 2) . При этом комбинации мо
гут бьrгь различными: 1 )  на - небольших участках кус тика (состояшего большей 
частью из полых нитей) имеются поперечные перегородки, 2) на довольно зна
чительных участках кустика (сос тояшего из поль� нитей) имеется поперечная 
полосчатость, 3 )  на ДОВОЛЬНQ значительных участках кус тика (состояшего из 
нитей, целиком сложенных микрозернистым кальцитом) - имеютс я участки с 
полыми нитями, без следов прозрачного вторичного кальцита внутри трубок,.  
4 )  на небольши х участках КУСТИка, сложенного полосчатыми нитями, имеют-
ся участки, ц�ликом заполненные микрозернистым карбонатом. Таким обра
зом, можно предположить, что либо мы имеем дело с каким-то новым неиз
вестным типом карбонатоосаждения и фоссилизацИи ( может бьrгь, и с неиз
вестным еше типом водорослей? ! ) ,  дибо с различной сохраннос тью водоросли, 
изначально имевшей вид кус тика, состоящего из ветвящихся нитей с сохра
нившимися в них ' поперечными тонкими перегородками, легко исчезаюЩими. 
Скорее всего речь идет о различной степени кальцификации ( в  ко�ичес твен
.ном отношении) ,  однако, в общем, о кальцификации, происходящей в стенках 
клеток. Что касается ветвления, характерного для рода E piphyton,  то оно от

мечено среди Cyanophyt<l, лишь у представителеЙ с емейс тва . 'Loriel ]a�eae, ' но 
последние - очень час то слишком мелкие 'формы по сравнению с Е piphyton, да 
и способ отложения карбоната у синезеленых ( в  слизистом влагалище или 'вне 
нити, особенно для форм с плотно прилегающиl'Ш клетками в ТРИХО!'1е ) не поз
воляет сохраниться пере городкам. Эпифитон подобно багрянкам, проявляе'D 
большую чувствительность по оТношению к условиям существС!�ния ( эпифи-
тон никогда не встречается в первично доломитис ть� породдХ) .  Поэтому . В 
свете всего вышесказанного . можно представить себе систематическую Ъ:j:>инац
лежность роца Epip1Jyton к Rhodophyta. 

Относительно роца Raz umovskia можно сказать , что его систематическая 
принадлежностЬ! не ясна. Такие кустистые образования могут встречаться в ·  
любом из типов. 

B ija • .  До последнего времени нет единодушного мнения даже относительнО 

принадлежности этой формы к растительному или животному царс тву. По-ви

димому, отнесение Bija к водорослям, а именио к Rhodophyta- наиболее ве

роятно, ибо неплотное прилегание нитей (с редкими попереч�ыми перегород
ка ми )  друг к другу, скорее всего, свидетельс твует об их водорослевой при

роде, с внутриклеточным обызвествлением, характерным для Rhodophyfa ( се

мейство Solenoporaceae?). Эту точку .:'зрения Впервые высказал д .Г. Вологдин 

( 1962) и затем Джонсон (Johnson ,  1966) • .  � 
. Таким обраЗом, опираясь на вьnnеприведенные данные по сравнительно-мор-

. Фологическому , сравнительно-анатомическому ( в  редких случаях ) анализу и 
используя в качестве дополнительного признака характер карбонатовьщеления. 
мы вынуждены остановиться на следующей систематике раннекембрийских во
дорослей. 



т и  п CYANOPHYTA 

К Jl А С С HORMOGON EAE 

П О Р Я Д О К OSCILLATORIA'LES 

С Е МЕ Й С Т В О BATEN EVIACEAE KORDE, l969 

Р од ы B otominelIa Reitlin ger, 1 959; Ba tenevia Korde, 1965 

СЕМЕ Й С Т В О OSOLLATORIACEAE 

� ObrucheveIIa Reitlinger, 1948 

Cyanophyta incertae sedis 

Р од ы  Rena lcis Vologdin, 1932; Chabakovia Vologdin , 1939 

Т И П  RHODOPHYTA 

ПОРЯДОК E PIPHYTON ALES К ОНDЕ , 1969 

С ЕМ Е Й С Т В О  E PIPHYTONACEAE KORDE, 1969 

Р од E piphy ton Воrnетапп, 1886 

Ordo incertus 

С ЕМ Е  Й С  Т В О  SOLENOPORACEAE PIA,  1927 

Р о д Bija Vologdin, 1932 

A lgae incertae sedis 

GirvaneIIa N ichol son et Etheridge, 1878; Proautopora Vologdin, 1 937 ; Eotomaet1a Korde, 
1 958; Rothpletze lIa Wood, 1948 ; Rasumovskia Volop;din, 1 939; Koti lophy ton Voronova , 1969. 
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Т. Н. ТUmopeн,,,o 

НОВЫЕ ВИДЫ вОДОРОСЛЕЙ РОДА BEN A.LCIS VOLOGDIN 

из НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На территории Иркутского амфитеатра в позднедокембрийских, нижнекемб
рийских отложениях ( мотская" усольская, бельская, булайСкая и ангарская 
свитЫ) r вскрытых глубокими скважинами, встречены многочисленные предста
вители ископаемых водорослей рода R ena lcis Vol.,  которыё используются нами 
для стратиграфических пос троений. Выявлены богатые комплексьi форм, среди 
которых встречено и описано много новых разновидностей. 

На систематическое положение рода в настоящее время не существует еди
ной точки зрения. А.Г. ВологщfН ( 1962) отнес Renalcis к красным водорослям. 
Морфологическое их сходство с ныне живущими сimезenеными" водоросЛями 
дало возможность К.Б. К ордэ ( 1961 , 1969 ) включить' этот род, с некоторой до
лей вероятности, в семейСтво Rivulariaceae(Meneg.> Elenk. Представители рода 
R епа lcis известны из отложений веНда, нижнего, среднего кембрия и девона 
Западной и, Восточной Сибири, Алтая, Кузнецкого длатау, Русской платформы, 
Урала, Монголии и Западной Австралии (Титоренко, 1966; , Лучинина, 1968; ; ВО
логдин, 1932. 1962; Маслов, 1937 ; КорЩj, 196 1 ,  1989; I Антропов, 1955; ,J ohnson, . 

1964). 

Р о д Rena1cis Vologdin, 1932 

Ren� lcis densuт Titorenko, s p.nov. 

Табл� , ХХХII, фиг. 1 

Г о л о т и и -ВСГУ 1 147;  Южно-Рацуйская площаЦh. скв. 2 .  глуб. 2125 м; 
усольская свита нижнег.о кембрия. 

М а т ер и а л. Многочис ленные экземпляры хорошеЙ и средней с охранн ос ти. 
Форма породообразующая. 

О n и с а н и е. Колонин несколько асимметричной формы; часто близки к ок
руглой , и эллипсоидальной, со слабым ВЬПIячиванием стенок. Внутренняя по
лость представляет собой узкую звездчатую или треугольную щель размером 
0,14-0,24 мм, иногда с развилкаМи на концах. ,Ра:змер колонии в среднем 0.66х· 
хО,50 мм, у отдельных экземпляров - 0,85' мм. "Стенка!',  где находились в 
прижизненном состоянии нити, Массивная, т�щиной 0,45 мм, Развитие. вероят
но, происходило путем полного отделения новых колоний 01' "материнской". 

С р а в н е н и е • . Описываемый вИд по форме колонии, характеру их образова
ния, а также способности давать массовые скопления в породе имеет сходст
во с Rena lcis jacuticus Korde, ' 1961. Отличается своеобразным характером внут
ренней полости, а также значительно большей ТОЛЩИНОй "стенки" ( R .jacuticus 
Korde - 0,017 мм, R.densuт � O,45 мм) .  По характеру щелевиДноЙ . внутреннеЙ 
полости Вид близок к "кус тикам" Rena lcis nubiforтis Antropov, 1955, но послед
ние имеют значительно меньшие размеры ( до 0 ,2 х 0,25 мм) .  Описываемый 
вид сходен по форме КCVIонии и конфигураIЩИ внутренней полости с Renalcis 
sp., . изображенному Е.А. , Рейтлингер ( 1959 ) .  
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий; усольская свита Иркутского амфи
театра, Присаянья ( р.Иркут) ; бельская свита Иркутского амфитеатра. 

М е с  т о н а х о  ж д.е н и е. Многочисленные экземпляры найдены на Усть-Кутс
кой, Марковской, С еверо-Марковской, Криволукской, Карелинской, Ю жно-Радуй
ской, Зиминской площадях, на р.Иркуте (с.Введенщина ) в усольской свитеi на 
Казаркинской, Марковской и БиркинскоЙ . площадях - в бельской свите. 

Rела1сis еlеgалs Titorenko, sp.nov. 

Табл. ХХХII,  фиг. 2 

Г о л о т и п - вегу 1 9 1 1 ; , р. Лена, Марковская площадь, скв. 1 2, гnyб. 2204,4 мё 
УСQЛЪская свита нижнего кембрия. 

М а т е р и а л. Десять экземпляров хорошей и средней сохранности. 
О п и с а н и е. Колония пузыревидная, округлая, со слабо выраженными выпук

лостями и гладкими контурами. "Стенка" колонии, где помещались в прижиз
ненном состоянии .нити, тонкая, и ее толщина варьирует в незначительных пре
делах: O,07-{),lO мм. Размер колонии от 0 ,60 до 0 ,70 мм. Внутренняя полость 
большая, разнообразной конфигурации, окружающая "стенка" составляет деся
тую часть радиуса колонии. 

С р а в н е н и е. По морфологии колонии описываемый вид близок к R ела lсis 
dеvолiсus l onhson ,  1964,  но у последнего толщина "стенок" значительно меньше 
( 0,04 мм) .  По характеру образования КОЛОний сходен с Rелаlсis dелsuт, но 
резко отличается от него формой, размерами внутренней полости и толщиной 
"стенки". У последнего она тонкая - О,07-{), 104 м, тогда как у Rела 1сis dел
suпi достигат ' 0 ,45 мм. 

Р а с  п р  о с  т р а н  е н и  е. Нижний кембрий, усольская свита Иркутского амфи':" 
теа тра, Присаянье (р.Иркут) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 10  экземпляров найцено на Марковской и Карелин
с кой площадях, на р.Иркуте (с.Введенщина) , в усольской свите •. 

RелаIcis lелаiсuт Titorenko, sp.nov. 

Табл. ХХХII, фиг. 3 

г о л о т и п - вегу 4405; j р.Лена, Марковская площадь, скв. 6, глубина 2642,3 мё 
усольская свита нижнего кембрия. 

М � т е р и а л. Три экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Водорослевая колония пузыревидная,  с тенденцией роста в од

ном направлении. Внешняя поверхностЬ стенки гладкая, а внутренняя зубчатая. 
Зубчики располагаются равномерно. и имеют высоту 0 , 175 мм. Толщина "стенки�' 
между зубцами достигает 0,070 мм; Внутренняя полость большая и благодаря 
фигурному краю внутренней стенки имеет звездчатую форму • .  Размер колонии 
0 ,72 -0,88 мм. , 

С Р а в н е н и е. Описываемая форма по способу разрастания в одном направ-
лении близка к R елаIcis texturalituт Titorenko" 1 966 , но отличается зубча-
тым строением внутренней поверхности "стенки" ,  слагающей КОЛОНИЮi имеет 
также сходство с R ела lсis seriatuт Korde, ' 1961 ; , у последней "стенки" глад
кие и их толщина достигает 0 .2 - 0 ,6 мм. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембр�й, усольская свита, Иркутский амфи
театр. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Три экземпляра наЙдены на Марковской и У'сть-Кут
ской площадях в усоnьской свите. 
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R ena lcis con chaeformis Titorenko, s p. nov. 

Табл.ХХХIl, фиг. 4 

Г о л о т и п - веГУ 6.30; , р.Илим, Тубинская скв. , 1�,  220 1 ,0 М; усольская 
свита нижнего кембрия. 

М а т е р и а л. I Восемь экземпляров хорошей и средней сохранности. 
О п и с а н и е. Колония округлой формы, слабобугристая с равномерным рас

положением бугров ( разрастание колонии происходило очень равномерно. во все 
с тороны от ueHTpam,Horo " материнского" тела" ) .  Бугры округлые, слабо выра
женные, с вьiс отой арки от 0 , 1 5  до 0 , 1 8  мм. "С тенка" колонии, где помешались 
в прижизненном состоянии нити, характеризуется дугообразной формой, толши
нОй О , 14 -{) , 1 8  мм, а в отдельных участках раздваивается, и тогда ее толшина 
резко сокрашается, достигая всего 0,035 мм. Внутренние полости хорошо выра

жены и повторяют конфигурацию оболочки. Характерной чертой является нали

чие в центре I' материнской колонииll диаметром 0 ,30-{) ,40 мм. Размер коло

нии от О ,50 до О ,90 мм. 
С р а в н е н и е. Описываемая форма" по характеру" разрастания колонии напо

минает R епа 1cis gran osum Val . , 1 932, но отличается от него округлой формой 

колонии, слабо вьщаюшимися на теле колонии "буграми, наличием в центре ко

лонии изометричного 11 материнскогоll тела. Характерна значительная толщина 

стенок в к олонии (0 , 14-{) , 1 8  мм) , в то время как у R ena lcis gran osum она 

вдвое меньше. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий; усольская, 

ского а мфитеа тра. 
М е с т о н а х о ж д е н ие. Пять экземпляров наЙдены 

линской, Тубинской площадях в усольской свите; три 
ковс�ой и Криволукской - В бельской свите. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

бельская свита Иркут-

на Марковской, Каре
экземпляра - на Мар-
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Т и т о р е н к о Т.Н. 1 966. Палеонтологическая характерис тика ни"щекембрийских отложе
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М. В. Степанова 

НОВЫЕ" ВИДЫ КЕМБРИйСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

АЛТАЕ-САЯНСКОй СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 

Водорослевые остатки из родов E piphy ton , Subtifloria, B ofominel1a, Girva
nel1a и других довольно широко распространены в нижнепалеозойских карбонат
ных отложениях Алтае-Саянской горной области. 

Спеuиальные послойные сборы водорослей проводились автором в 1963 г. 
из нижнекембрийских отложений сахаровской свиты и среднекембрийских отло
жений верхней пачки мазасских известняков, обнажаюшихся в верховьях р.Мрас
су, в Горной lllории (биостратиграфическое расчленение даНо по схеме А.Г.Си
вова. См. Степанова, 1 969 ) .  В 1965 г. водорослевые остатки были также соб
раны из среднекембрийских отложений благодатской (Батеневский кряж, гора 
Археоuиатовая ) и толчеинской ( хр. Азыр-Тал, ферма Толчея) свит ( схема 
Р.Т.БогнибовоЙ и А. П.Щеглова,  197 1 ) .  

И зучение водорослевых остатков из этих разрезов выявило их большое ви
довое разнообразие. Среди значительного числа ранее описанных форм установ
лены три новых вида, принадлежаших к трем известным родам, описание кото
рых приводится ниже. 

Р о д K ordephy ton Radugin et Stepanova, 1%4 

к ordephy ton : Радугин, Степанова, 1964 , стр. 64. 
K ordephycus: Кордэ, 1 969, стр. 25 

Т и п о в о й  в и д  - E piphy ton crin i tuт Korde, , 1955; средний кембрий, амгин
ская свита; р. Лена ( среднее течение) ,  пос. Еланское. -

Д и а г н о з. Слоевише стелюшееся, состояшее из очень тонких (0,01-0,03 мм), 
гибких, волосовидных нитей, чаще перепутанных или 'в виде пучков. Нити редко 
дихотомируют и не образуют веточек, характерных для ЭnИфитонов. 

С Р а в н е н и е. Описываемый род существенно отличается от рода Е piphy ton 
Вогп. по внешнему виду слоевища, гораздо меньшими (в 8-10 раз) размерами 
нитей и отсутствием интенсивной их дихотомии, характерной для эnифитонов. 

З а м е ч а н и е. Еще в 1959 г. Е .А.РеЙтлингер ставила под сомнение отнесе
ние к роду E piphyton Вот. такие виды, как E.crinituт Korde, E . longuт Korde, 
E . fibra tus Krasn. ( Рейтлингер, 1959 ) .  К.Б. Кордэ также признала описывае
мыIй род, однако под названием K ordephycus Radu gin , 1964 (Кордэ, 1 969) . 

В настоящей статье дается описание рода К ordephy ton в связи с тем, что 
в первоописании его диагноз был дан не по установленной форме. 

С о с т а в  р о д а. Типовой вид и K ordephy ton deтissuт Stepanova, s p.nov. ( см. 
описание ниже) .  

Р а с п  р о с т р а Н е Н и е. К ембриЙ. Сибирская платформа и Алтае-Саянская 
складчатая область. 
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к ordephy ton demissum1 Stepanova, sp.nov. ' 

Табл. ХХХIII, фиг.
� 

1 , 2, 3  

Г о л о т и п  - снииггимс N9 1255, шл, ' 1 1 9; Батеневский кряж, ВОСТОчный 
склон горы Археоuиатовой: средний кембрий, благодатская свита, суярыкский 
горизонт, 

М а т е р  и а л,- Изучено 14 шлифов с экземплярами хорошей сохранности. 
О n и с а н и е. Слоевише состоит из тонких, слегка изгибаю!цихся, почти па

раллельных, иногда перепутанных нитей, растуших пУчком или, чаше, свободно 
стелю!ЦИхся. Высота слоевиша достигает 3 мм. Редко дихотомирующие нити о образуют угол 1�25 (в зависимости от их густоты ) ,  Максимальная длина 
нитей - 0,95 мм, при постоянном диаметре их 0,010-0,018 мм, 

Местами наблюдается неоднородное строение нити, выражающееся в чередо
вании !емных и светлых полос, что, возможно, обусловлено ее клеточным строе
нием, длина таких светлых полос 3-5 мк, 

С р а в н е н и е. Описываемая форма отличается от К .crinitum (Korde) гораздо 
меньшими размерами диаметра Нитей ( в  1 ,�2 раза ) и отсутствием их интен
сивного деления у основания слоевища, 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Кембрий, Алтае-Саянская складчатая область. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Батеневский кряж, гора Архе.оциатовая; средний 

кембрий, благодатская свита, суярыкский горизонт. Хр. Азыр-Тал, ферма Тол
чея; тол_чеинская св_ита, мундыбашский горизонт, Горная Шория, приустьевая 
часть р, Мазас и р. Камзас, у пос. КамзаСj НижнИй кембрий, сахаровская сви
та, санаштыкгольский горизонт и мазасские известняки, обручевский горизонт. 

Р о д Ба tin evia Korde, ,1966 , 

Ba tinevia': кордэ, 1966, стр. 144 1 :  ЛучининаL 1 972, стр, 220. 
BotomineIla': Рейтлингер, 1959, табл. Х ,  фиг. 8. 

Т и n о в о й в и д  - Batinevia ramosa Korde, 1 966: кембрий, обручевский гори
зонт; Кузнецкий Апатау, р. Большая Натальевка. 

Д и а г н о з. Слоевище состоит из тонких параллenьно-волнистых нитей, труб
чатого строения. Трубочки тесно npилегают друг к другу. Слоевище, иногда 
разветвленное, имеет характерное чашеобразное утолщение, создающее узлова
тый габитус дерновины. 

С р а в н е н·и е. Описываемый род по внешнему виду сходен с Botomin eIla 
Reitl.  ( Рейтлингер, 1959, стр,- 24, табл. Х ,  · фиг. 1 , 2 , 4 , 5) ,  но хорошо отлича
ется от последнего плотным расу!оложением трубочек в cnоевище и наличием 
чашеобразных утолщений на нем. 

С о с т а в  р о д а. Типовой вид и B.nodosa Stepanova, вр. nov. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Кембрий, Алтае-Саянская складчатая область, Крас
ноярский край. 

В ·  . d 2 S 
. 

a tznevla п о  osa tepanova, ·s p.nov. 

Табл, ХХХIII,  фиг, ' 4 , 5, 6; рис. 1 

Г о л о т и n - СНИИГГИМС N9 )257, шл. 58/3; Горная Шория, р. Камзас, у 
пос. КамзаСj нижний кембрий, сахаровская свита, санаштыкгольский горизонт. 

М а т е р и а л. Два шлифа с экземплярами хорошей coxpaHНOCTF!' -

О n и с а н и е. Слоевище многорядное с характерным чашеобразным утолще-. 
нием. ОНО:СОСТОИТ ' из 'тонких параллельно-воnнистых, редко дихотомирующих ни-

1 Demis sus (лат, ) _ Простой. 
2 N odosus (лат. ) - узловатый. 
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Ва tiлеviа 
лоdоsа Stepanova, 
sp.n ov. Лроцопьное 
сечение споевища 
с чащеобразным 
утолщением ( ре
конструкция, х 90). 

тей трубчатого строения. длина слоевища - 1 ,5-2 мм ( тах - 4,0 мм) .  Попе
речное сечение его неравномерно-округпое, в диаметре равное 0, 16-0,28 мм, 
в месте утолщения - 0,24-0,56 мм. В поперечном срезе слоевище представля
ет собой скопление тонких ( 12- 13 мк) пустотелых нитей - трубочек, плотно 
припегающих друг к другу. диаметр внутренней полости трубчатой нити равен 
8-9 мк.

- . 

С р а в н е н и е. ОпИсываемый вид отпичается от B .raтosa Korde значительно 
больщими ( в  2-3,5 раза) размерами всех морфологических элементов строения 
споевища. 

З а м е ч а н и е. Чащеобразные утолщения слоевища служили, вероятно, для 
Jольщей прочности трихома при его жизни. Истинная длина дерновины была 
гораздо больще той, которую мы наблюдаем в обломках слоевищ, в щлифах. 

Р а с п р о  с т р а н е Н И е. Нижний кембрий, Алтае-Саянская складчатая область. 
М е с т о р о ж д е Н И е. Горная Шория, р. Камзас ( у  пос. Камзас ) ,  р. Мазас -

приустьевая ее часть; нижний кембрий, сахаровская свита, санащтыкгольсI.<ИЙ 
горизонт и средний кембрий, мазасские известняки, обручевский горизонт. 

Р о д Subtifloria Mas lov, 1956 

SubtifIoria': Маслов, 1956, стр. 85: Маслов, 1962, стр. 1 32 ;  Лучинина, 
1972, стр.- 219. 

В оtотiлеlIа ( part.): Рейтлингер, 1959, CTP�- 25, табл. Х ,  фиг. 6 ,7 .  

Т и п о в о й  вид  - Subtif10ria delica t!l Masl., ' 1956; нижний кембрий; Запад
ная Тува, р. Улуг-Хем, гора Хаирхан. 

Д и а г н о з. Слоевище относительно крупное, слабо изогнутое, пустотелое, 
по форме напоминающее цилиндр, стенки которого состоят из тонких, редко 
ветвящихся нитей - трубочек. 

С р а в н е н и е. Род Subti floria Masl.  сходен с родом В оtотiлеlIа Reit·l. 
( Рейтлингер, 1959, табл. Х ,  фиг. 1-5, поп 6,7 ) ,  но хорощо отпи�аетея от пос
леднего более крупными размерами (в  3.-5 раз) слоевища и наличием у него 
внутренней полости. 

С о с т а в  р о д а. Типовой вид и Subtif10ria тazasi Stepanova, sp.nov. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний и средний кемБРИЙi Тува; Алтае-Саянская 

область, Красноярский край. 

SubtifIoria тazasia 1 . Stepanova, s p.nov. 

Табл.ХХХIlI, 'фиг. 7, 8 .  

Г о л о т и п  .:.., СНИИГГИМС N9 1 257, щл.- 58/3i Горная Шория, р.  Мазае ( при
устьевая часть) ; _средний кембрий, веРХНЯf\ пачка мазасских известняков, обру
чевекий горизонт. 

1 Mazasia _ от р. Мазас в Горной Шории. 
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М а т е р и а л. Восемь шлифов с экземплярами хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Споевище пустотелое, слегка изогнутое, иногда разветвляется . о под углом 30-50 . длина его достигает 3 мм при диаметре 0,28-0,46 мм. Стен-

ки слоевища - "цилиндра" состоят из массы тонких обызвествленных нитей-тру
бочек, сохранивших следы клеточного строения их стенок. Последние тесно со
прикасаются друг с другом, сливаясь своими внешними краями. Нередко нити
трубочки переплетаются между собой и дихотомируют под острым углом. 

Толщина внешнего трубчатого слоя слоевища - 70- 1 00  мк. Толщина стенки 
нити-трубочки - 5-9 мк; внешний диаметр трубочки - 20-30 мк. 

С р а в н е н и е. От S ubtifloria delica ta Mas ) . ,  1956 описываемый вид отлича
ется большими ( в  2-3 раза) размерами всех морфологических деталей слоевища. 

З а м е ч а н и е. Первоначалыю вид S ubtifloria mazasia Stepanova вошел в спи-
ски без описания, в составе рода Ba tin e via K orde (Степанова, 1969 ) .  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний кембрий; Горная Шория, хр. Азыр-Тал. 
М е с т о Н а х о ж Д е н и е. Горная Шория, р. Мазас ( приустьевая часть ) ; сред

НИй кембрий, �азасские известняки, обручевский горизонт. Хр. Азыр-Тал, фер
ма Толчея; средний кембрий, толчеинская свита, мундыбашский горизонт. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Б о г н и б о в а  Р.Т. , С е м а ш к о А . К . ,  Ш е г а о в  А .П.
-

1 97 1 .  Амгинский ярус Батенев.
ского кряжа. В кн. :  Амгинский ярус Аатае-Саянской области. - Труды СНИИГГИМС, 
вып. 1 I l .  

К о р д э  К.Б.  1 955. Водоросли и з  кембрийских отложений рек Лены , Ботомы и Амги. В 
К Н . :  Материалы по фауне и флоре палеозоя Сибири. - Труды П И Н  А Н  СССР, 56. 

К о р д э  К . Б. 1961.  Водоросли кембрия юго-востока Сибирской платформы. - Труды 
ГИ Н АН СССР, 89. 

К о р д э К . Б. 1 966. Новые материалы к систематике и эволюции красных водорослей 
палеозоя. - докл. АН СССР, !2§. N9 6. 

К о р д э  К . Б. 1 969. Водоросли кембрия. Автореф. Докт. дисс. М .  
Л у ч и н и н а В . А .  1 972. К ембрийские известкоэистые водоросли родов S u b ti {[oria Maslov 

и Batin evia K orde. В сб. : Проблемы биостратиграфии и пал
'
еонтологии нижнего кем-

брия Сибири. М . .  изд-во и Наука" .  
М а с л о в  В . П .  1 956. Ископаемые известковые водоросли СССР. _ Труды ГИ Н А Н  СССР, 

вып. 1 60. 
М а с л о в В . П .  1 962. Ископаемые багряные водоросли СССР и их связь с фациями. _ 

Труды ГИН АН ССС'Р, вып. 53. 
Р а д у г и н  К . В  . .  С т е п а н о в а  М.В.  1 964. О нитчатых водорослях докембрия северо

западной части Восточного Саяна. В сб. :  Материалы по геологии и полезным иско
паемым Западной Сибири. Томск. ИЗд. ТГУ. 

Р е й т л и н г е р Е.А. 1 959. Атлас микроскопических органических остатков и проблема
тики древних толщ Сибири. - Труды ГИН АН СССР, вып. 25. 

С т е n а н о в а М.В. 1 969. О возможности использования водорослей для расчленения и 
корреП ЯЦИI! кембрийских отложений Горной Шории. В сб. :  Материалы по стратигра
фии и палеонтологии Сибири. - Труды СНИИГГИМС, вып. 84. 



А. г. Поспелов 

ОБ OCTATRAX СТРОМАТОЛИТООБРА3УЮЩИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

К настоящему времени ископаемые остатки водорослевого происхождения 
разделены на строматолиты, онколиты и микрофитолиты, не считая фитопланк
тона ( З.А.Журавлева, 1964 ;  Комар, 1 965; Крылов, 1963, 1967; Маслов, 1 937, 
1 956, 1960; Раабен, 1 969; Рейтлингер, 1 959; Семихатов, 1 962; Gurich ,  1 906 ) .  

История изучения и обзор исследований карбонатных водорослевых образо_ 
ваний наиболее полно приведены в работе В.П.Маслова ( 1 960 ) .  Большинство 
исследователей при описании ЭТИХ групп использует литолого-петрографическую 
и особую спеuиальную терминологию. Иногда характеристика объектов дается 
по картине их срезов ( штриховатые, полосчатые, л ен.точные, пятнистые) .  М е
тодика, разработанная для изучения столбчатых строматолитов, н е  пригодна 
для желваковых и пластовых строматолитов, так как главным диагностическим 
признаком столбчатых строматолитов является внешняя форма по·строЙки. 

Широко распространено представление о том, ЧТО в ископаемом состоянии 
клеточное и нитчатое строение водорослей не сохраняется, что при образова
liии строматолитов, как и в современных условиях, происходит быстрое разру
шение клеток, нитей и их слизисто:(1 оболочки. Однако палинологи методом ма
uераuии извлекают из пород сохранившиеся не только пленки и нити с клеточ
ным строением, НО и одиночные клетки из весьма древних и даже метаморфи
зованных отложений ( Вологдин, 1 962; Кордэ, 1 96 1 ;  Кордэ, Вологдин, 1965 ) .-

В палеонтологических и петрографических шлифах одиночные клетки пока 
никем не зафиксированы. Хорошо сохраняются многоклеточные нити отдельных 
красных водорослей ( S 01еn орота и др. ) .  Вмест!Э с тем, у некоторых видов 
красных водорослей быстро разрушаются боковые стенки и получаются формы, 
неотличимые от онколитов с конuентрическим строением, как S olen opora c on cen t
rica Mas]. , · или как колонковые строматолиты Parachaetetes pa laeoz oicus (Mas] .) . ·  

Колонии одноклеточных водорослей с сохранившимися клетками в ископае
мом состоянии встречаются очень редко. Нитчатые водоросли в виде стелюших
ся дерновинок, пучков жгутиков, а также в виде восстаюших пучков, кустиков 
и даже uелых пластин встречаются фоссилизированными в ископаемом состоя
нии. При этом из нитей клеТОЧI:IОГО строения чаще всего образуются трубки 
(Girvane l1a, B otoтin ella и т.д. ) .  При ухудшении сохранности образуются дер
новинки, как Razuт ovskia Vo] . , Yatuliana K orde, с н еразличимыми нитями. 

Из всего изложенного следует, что в ископаемом состоянии встречаются 
два вида крабонатных водорослевых образований. Это, во-первых, известковые 
корки строматолитов, образующиеся в прижизненном состоянии uелых сообществ 
водорослей и не несущие каких-либо характерных черт определенного рода или 
вида водорослей. Во-вторых, в ископаемом СОСТОЯНИИ встречаются фоссилизиро
ванные с различной степенью сохраНI:IОСТИ нити, дерновинки, пучки, плаСТИI:IЫ, 
кустики и даже слизистые оболочки водорослей. И х  форма и строение характер
I:IЫ дЛЯ определенных родов, а иногда и видов водорослей. 

Разделить известковые корки и некоторые фоссилизированные слоевища прак
тически невозможно. Вероятно, известковые корки, образованные жизнедеятель
ностью сложного сообщества водорослей, будут иметь более широкое страти
графическое распространение. 
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Форма и микростроение водороспевых OCTa'l'KOB 
Форма воДороспевых 

образований 

Пnaстина ровная. 
Пnaстина корковая >:s: :s: Ппастина губча'l'ая ::t: <\1 Комковатая-... 

Q. вермикуnитовая ф 
::r' Лепешковая о 
к Линзовидная :s: :.:: Е-< 

Пузырчатая ф ::r Дерновидная 
Ветвистая-трихомная 

.;s:. Пnaстина ровная 
:s: Пnaстина корковая :t: <\1 Пnaстина губчатая � ф Комковатая-::r' о вермикуnитовая 
>< Лепешковая :s:. :.:: Линзовидная Е-< ф Пузырчатая ' Р"  Ф Дерновидная ::r: 

Ветвистая-трихомная 

Сферическая .;s: Угповато-округnaя :s: ::t: Жеnваковая <\1 
Е-< 

Комковатая Q. 
ф 

Губчатая ::r' о 
>< Узорчатая 
:s: Кустистая-трихамная :.:: ... Папачкавидная ф ::r Пузырчатая 

.;s: Сферическая 

�. Угnoвато-округnaя <\1' Жеnвакавая S, g!' Комковатая 
о, Губчатая 
>< Узорчатая �. Кустистая-трихомная Е-< ф ПаlIочковидная Р" ф Пузырчатая ::r: 

однорядное 

Т aloni а Posp. ,j 1969 
Sacculia Korol." 1960 
Spongiostroтa Gurich, 1 906 

Granifer Val . ,  1955 
Crustophycus Vol."  ,1 962 
An tiquophytoIi thus Vol . , :  
1962 

. 

Sinzasophyton Posp" j 1964 

Stra ti fera Korol . , , 1960 

Katangasia M asl . ,  1937 

Abrup tophycus Val . " 1962 
Malginella Кот. �t Sem. " , 

Krestjachia Kalosov, 1970 

Caтasia Walcott, ,1914  

-
М и к р о с т р о е н и е  

многорядное, зонаnьное 

Altemia Val. ,  1962 
N evlandia \Valcott, 1914-

Collenia Walcott, 1914 

Colleni ella Korol." ,1960 
, 

Osagia Twench., ,1919 

Ottonosia Twench., .] 919 

'A lgotactis  Posp. , 1969 
iEpiphy ton Вогп . , .] 886 

--

k;leocapsella Ровр., 1969 



Т а б л и ц а 

в о д о р о с л е в ы х о с т а т к о в  

клетчатое , трубчатое, нитчатое стоячие волокна пленочное дырчатое 

P alaeoтicro cy s tis Korde, ,1 955 

Girvan el1a Nich . ,  oet Eter. 
T auтa tophycus Korde, 1954 

P alaeo ri vularia Korde, ,1961 
r; tchurell а Kolosov, ,1970 
З еs tjасhiа Kolosov, ,1 970 

1 1 3 7  15 

Col1uтnacol1enia  Korol. ,·, 
1 960 

L aтel1 o stroтa Vol . ,·, ol962 
АпаЬага Vol . ,) 1 937 · 
Sarт ael1a Tit. et Vir., : ,1962 

Pustilaria Vol . .  ,1 955 
D zh e/in dia Kolosov, 1 970 H i eroglypmtes Reitl . , . 1 959 

Тh Щlтаtорhусus Когdе, ' 

1954 
P apulophycus Vol . ,  ,1962 
Vittophy ton Vol . ,  ,1962 
M an surcel1a Vol . , . ,1962 
B eicalia Kryl . ,: -1963 

Svetliella Schap . ,  ,1968 
N eтaphycu s Korde, 1 9 54 Poludia Raaben, 1 964 

Globuloella Korde, 1958 

P aecilophycu s Korde, 
1 954 
M edullari tes Nar. ,  1 965 
Stroтatactis Dupon t ,  1881 
A c tin ophycus Korde, ,1954 

Kuтachulachica Kolosov, 
1 970 

• 
Con ferta Кlinger, 1968 

lВ. trс.hАIААl1я� .JJl70 

A sterosphaeroides Rei tl . ,  . Burch alaella Kolosov, 1 970 
1 959 

P alaeoleptophycu s (Korde, . 
1 954 

Vesiculari tes Reitl . , ·  ,1959 
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Форма водорослевых 
М и к р о с т р о е н и е  

образований уплотненное по верх-
уплотненное по краю нему краю 

Пластина ровная N u cleeIla Котаг, 1966 

':>: Пластина корковая Tenupalu sella Golov. , 1 966 Jurusania Kryl . ,  1963 
:s: '/ластина губчатая Borlogella Vol . ,  1962 :z: '" Комксватая-� р., вермикуnитовая ф :r Лепешковая .' Verтiculi tes Reitl . ,  1 9 59 о 
>< Линзовидная Oтach tenia Nuzh . ,  1967 K u s si ella Kryl . ,  1963 :s: :.:: � 

Rasuтo vskia Vologd. , 1 937 ф Пузырчатая Bogojulia Posp. ,  J.969 :r' 
Перновидная 
Ветвистая-трихомная ф -

� � Пластина ровная u o:s: Пластина Paniscollenia Koгol . ,  .1960 Co luтnaria Vol . ,  1962 :s: :s: корковая 
о � Пластина губчатая 1::;: t"< 

U р., Комковатая-ф :r вермикуnитовая о 
>< Лепешковая 
:s: Линзовидная :.:: � Пузырчатая ф :r ф Перновидная :I: 

Ветвистая-трихомная 

':>: Сферическая Archaeo spongia Krasn. ,  1937 
:s: Угловато-округлая Glebosites Rei tl . ,  1959 � 
S. Жеnваковая R enalcis Vol . , ; ,1932 
ф Комковатая :r 

Губчатая Tajasia Posp. ,, 1 969 о 
>< Узорчатая Telastroтa Vol . , . 1962 :s: 
� Кустистая-трихомная 

ф' ф 
Палочковидная :::r � Пузырчатая P alaeo sphaeroi din a  Korde, 19  6 � u :s: o:s: 

о :s: Сферическая :z: 1::;: '" УГЛОЕато-округлая u � р., Жеnваковая ф ф :r Комковатая ::r: о 
>< Губчатая :s: :.:: Узорчатая � ф Кустистая-трихомная :r ф Палочковидная :I: 

Пузырчатая 
I 
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Т а б 11 И Ц а (продопжение ) 

в о д о р о с л е в ы х  о с т а т к о в  

ynпотненное в середине yn11отненное сгустками 

Рlапосо1liпа Koгol" 1960 Raтulostroтa Vol . ,  1962 
Aphorostroтa Gurich, 1906 

Conophyton Masl. ,  1937 
Соl0пеllа Коmаг, 1964 

Lerтontovaephycus Vol . ,  1962 
Dictyophycus Korde, 1954 

Colleniella Koгol . ,  1960 Picnostroтa Gurich, 1906 

Kareliana Korde, 1965 U.ranovia Korde, 1958 
Cyanostroтa Vol . ,  1962 Anabaria Коmаг, 1966 
Katavia Kryl . ,  1963 Pitella Seт., 1962 

аuтпоэоlеп Steinman, 1911  Pseudokussiella Kryl. ,  1 963 
Malacostroтa Gurich, 1906 

Concresceraria Vol . ,  1962 
Nubecu(arites Masl. ,  1 937 

01eckтia Reitl . ,  1959 

I 
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и l югда в строении строматолитов отмечаются образования из светлого кар
боната в виде пластин, корок или узорчатых образований инкрустационного ха
рактера. Встречающаяся иногда углисто-графитистая пигментация и выдержан
ное строение указывают скорее на органогенное их происхождение, чем на хе
могенное. Кроме того, в этих образованиях отмечается изменение строения в 
зависпмости от возраста пород, что может быть только у органогенных обра
зований. С нашей точки зрения, это образования бактериально-водорослевого 
ПР(:JИСJ.Cождения, пригодные для биостратиграфических построений. 

Так же, как слоевище современных водорослей, ИСКОПCjемые остатки быва
ют четких и нечетких очертаний, слоистые и неслоистые. Кроме того, ископа
емые карбонатные образования, как и современные водоросли ( слоевища, коло
нии ) ,  имеют различное внутреннее строение ( однородное, уплотненное и т.д. ) .  
Это значит, что при их описании вполне можно употреблять биологическую 
теРI\ШНОЛОГИЮ. Отсутствие клеточного строения для большинства водорослевых 
образований позволяет делать определения не точнее, чем до рода. 

Наличие двух групп признаков ( формы и внутреннего строения ) позволило 
составить матрицу-определитель родового состава ископаемых водорослевых 
образований. Таблица позволяет в едином плане определять пластовые, желва
ковые, столбчатые строматолиты и микрофитолиты. для определения не требу
ются крупные образцы со всей постройкой строматолита. По нашему опыту, 
требуются образцы размером около 5 х 5 х 2 см, отбитые поперек наслоения. 
Такая методика определения водорослевых образований позволяет использовать 
работы пред·ыдущих исследователей, в которых �меются достаточно хорошие 
описания и изображения водорослевых остатков. В таблице-определителе по 
строкам располагаются характеристики форм карбонатных образований, а по 
столбцам - характеристики внутреннего· строения. Клетки от пересечения строк 
и столбцов занимают названия родов ( см. таблицу) .  
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И. А. ПЛ1l0вская 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 'ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕКОТОРЫХ РАННЕ- И СРЕДНЕКЕМБРИйСКИХ ФОРМ 
ВОДОРОСЛЕВОГО ПРОИСХОiКДЕНИЯ 

На территории Западного Узбекистана широко развиты терригенн�карбонат
ные породы, сложенные переслаивающимися известняками ( песчанистыми и гли
нистыми) ,  сланцами (аргиллитовыми и алевролитовыми) или просто кремнис
тые. На протяжении нескольких десятков лет они считались "немыми" и рас
сматривались большинством исследователей в составе нижнего силура ( UГеоло
гия СССР",  т. XXIII ,  1972) . Лишь в последние годы, благодаря работам БОlIЬШОГО 
числа специалистов, они получили палеонтологическую характеристику (Хайрул':" 

лина и Др. ,  1 97 1 )  и были выделены в самостоятельное стратиграфическое под
разделение ( живачисайская свита; верхи среднего кембрия ) .  - в этих отложеlIlI
ях, вместе с трилобитами стеlIотекоидами присутствуют в виде включеlIИЙ 
различной формы, органические остатки, встречающиеся также в кембрийских 
толщах различных районов Туркестанского хребта (рис.

-
О .  После детального 

изучения этих органических остатков выяснилось, что они принадлежат водо
рослям; последние чаще всего образуют маленькие биостромы; реже - неболь
шие биогермы, а иногца встречаются и в виде единичных поселеlIИй (рис. 2) . 
Описание каждого вышеуказанного типа opralIorelIHblX построек рассматривает
ся ниже. 

Наиболее крупный и хорошо сохранившийся биогерм 1 был установлен з.м.Аб
дуазимовой и Р.И.Мансуровым lIa западном окончаlIИИ гор Мальгузар (восточ
ная часть хр.

-
Северный Нуратау) ,  в 0,6 км ceBeplIee сел.

-
Карасай. Было уста

новлено, что состав биогерма водорослево-губковыЙ. Губки ( Protospon gia s p. -

по определеlIИЮ И .Т.)куравлевой )  сохранились как КОНУСОВИДlIые или колонко
подобные (в продолыIмM сечеlIИИ) кубки, ДЛИIIОй 5-15 см, ориеlIтированlIыIe пе!>
пендикулярно к плоскостям наслоеlIИЯ породы, иногда ОДИНОЧlIые, а иногда - в 
'виде колоний. В плане форма губок округлая, овально-удлиненная или непра
вильная (табл.

-
ХХХIV, фиг. 1;  табл. Х ХХУ, фиг. 1 ) ;  размер в поперечнике 

1-14 см, чаще 3-5 см. Отчетливо ВИДlIа оскулярная полость (табл. XXXVI, , 

фиг. 1 ) .  Губковая природа этих организмов подтверждается наличием в них 
большого числа СПИКУЛ-С'l'аврактин, не связанных друг с другом (табл. XXXVI . , 
фиг. 2) . - Столь неоБЫЧlIая для KpeMlIeBblx губок форма сохраlIlIОСТИ обусловле
на, веРОЯТIIО, тем, что губки со всех сторон как бы облеnлеlIыI (ИIIКРУСТИРО
ваны ) мелкими скоплениями водорослей, образующих все тело биогерма. Эти 
скопления настолько микроскопичны, а степень их сохраююсти так плоха, что 
определить их ТОЧIIУЮ систематическую ПРИlIадлежность не представляется воз
можным и они описаны как ? A Jgae. 

Такого же типа биогермы были установлены ранее Термье (Termier 'G.et Н • •  ' 
1 963 ) в кембрийских отложениях Атласских гор в Марокко; ОIIИ были описаны 
как самостоятелыIйй оргаlIИЗМ A nza 1ia cerebriforтis 'G.et H .Termier, . 1 947 ) . за
нимающий промежуточное ПОJIожение между археоциатами и губками. Судя по 
описанию и ВlI

'
ешней форме образований, имеlIуемых A n sa lia (табл. XXXIV. ' 

фиг. 3; таБJI.
-ХХХV. фиг. 2) , это, скорее всего, такой же симбиоз водоро-слей 

и губок, как и описанный выше. 

IПеРВОНClчально предполагалось, что биогерм сложен археоциатами .. 
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Р и с. 1 . Местоположение точек с водорослевыми остатками на территории За
падного Узбекистана и сопредельных районов 

1 - точки, на которые имеются ссьmки в описаниях, 2 - прочие местонахож
дения 

Другой случай ассоциации кремневых губок (Archaeoscyphia anula ta Cu] ison) 
с водорослями R ena lcis и Epiphyton описан Р.Редингом и Д.Ф.Туми (Reding Н., 
т оотеу D.F., НП2) из нижнеораовикских отложений южной Оклахомы ( США ) .  
Там также наблюдается инкрустация тела губки водорослями (табл. ХХХУ, 
фиг. 3) , но авторы этой работы считают, что R ena lcis (или E piphy ton) посе
лялись на теле уже ' погибшей губки; она служила им твердым субстратом. 

Сходные формы ( табл. XXXIV, фиг. 2), но уже трактуемые как плохо сох.
ранившиеся археоциаты СЕ;!мейства Ajacicyathidae, ближе не определимые, 

выявлены и описаны Холландом и Стэртом (С.Н. Ho] ]and, B.A. Sturt, 1 970) в 
каледонских ( эокембр�й и кембрий) метаморфических толщах северной Норве
гии (табл. XXXIV,  фиг. 2; табл.ХХХV , фиг. 4 ) .  Значительный метаморфизм по

· род И, в связи с этим, неважная ( судя по фотографиям ) сохранность материа-
ла, не позволяют уверенно сопоставлять наши материалы с формами, описан
ными Холландом и Стэртом, НО они представляются весьма близкими к образо
ваниям, описанным выше. Таким образом, биогермыI' сложенные водорослями 
в ассоциации с губками, встречаются на различных континентах довольно ча
сто и представляют собой весьма своеобразный тип симбиоза или тафоценоза, 
характерный для нижнепалеозойских образований. 

Второй тип органогенные постройки, образованные водорослями - биостро
мы, - распространены в кембрийских отложениях Западного Узбекистана доста
точно широко и связаны как с карбонатными, так и с кремнистыми породами 
( см. табл. ХХХIV,'I1ИП II а, б ) .  Биостромы отличаются значительной выдержанно
стью по простиранию (десятки метров ) ,  имея сравнительно :небольшую мощ
ность ( 5- 1  О см) . ОНИ содержат хорошо сохранившиеся остатки синезеленых 
водорослей N ura tel la Pjanovskaya gen .nov. и S tereophycus Korde, 1954. Различ
ные виды этих водорослей, обычно в ассоциации друг с другом, слагают биост-
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ромы ,  образуя ( скорее всего, в процессе роста) местами строматолитоподоб
ную структуру. Эти водоросли являются для биостромов подобного типа основ
ными организмами-строителями. Изредка ( точка 5 1 5  в горах Гобдунтау) вместе с 
ними обнаруживаются единичиые угиетеиные формы трилобитов Hypagn ostus sp .. .  
Peron opsis s p. , C la va gn os tus s p. ( Хайруллииа и др. ,  1 97 1 ) ,  что позволяет опре
делить возраст живачисайской свиты как вторую половину среди его кембрия. 
Следует отметить, что водорослевая природа строматолитов призиается в иа
стоящее время всеми исследователями, изучающими эти постройки (Вологдии, 
1955, 1 962; дольник, 1 969, Колосов, 1 972 , Кордэ, 1 953, 1 954; Крылов, 1 963, 
1967, 1 972; C J oud, Semihatov, 1.969 ;  Маслов, 1 937, 1 960; Раабен, 1 969; Ша-

Тип 

11 

III 

Внешний вид органо
генной постройки 

Общее описание органогенцой 
постройки 

Водоросле
содержащие 

породы 

ВИД сверху 

а 

Редкие биогермы незначи 
тельного размера. 

Водоросли как породообра
зующие и инкрустирующие 

губки образования 

Биостромы различной формы 
и размера со строматолито

подобными /волнисто-бугрис -

ИзвесТНЯЮI 

тыми, корколодобными И жел- Кремнистые 
ваковидными/ текстурами ( а )  породы, 

и в .ВИде пинзовИдных про-. известняки 
�--------;....;;.; слоев ( б ) .  песчаиистые, 

а 

б 

Водоросли в виде нитевнцных 
скоплений и как пороцообра_ 

• •  ., • • • • • • • 0,0 .. зова.теПИ (а ) � и в виде ОНКОЛИ . . . . .  : � .:.�t .. �.� ..... o; .... �:�-. �� ТОв ИЛИ бесструктурной массы 

--9 см ___ 

вид сбоку 

вид сверху ВодОрослевые образования 
в виде овальн�круглых форм 

лучистого строения. 

песчаники 
известковистые 

Известняки 

Р и с. 2. Тип существования некоторых форм во�орослевого происхож�ения 
К eteт elIa l�naica Pjanovskaya , gen. et s p.nov. 
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Р и с. З. Форма включений ра·
�иально-лучистого строения 
( натуральная величина) из ке
теменского горизонта нижне
го кембрия ( р. Л(�на, в 0,4 
км ниже устья р. Кучугуй
Кетема ) ;  а, 5, в, г, е., - ВИ/l 
сверху; � - виц сбоку; в 
форма с трилобитом; /J. - об-

' лекание включений слоями из
вестняка 

повалова, 197 1 ;  Поспелов, 1 973 1 , и др. ) .  Несмотря на то, что уже давно поя
вились работы, в которых для многих форм строматолитов устанавливаются 
специфические виды водорослей - строматолитообразователей ( Вологдин, 1 962 ;  
Колосов, 1 970; Кордэ, 1 962 и др. ) ,  строматолиты рассматриваются большин
ством исследователей в отрыве от образYIОШИХ их орган:измов. Очень часто 
совместно со строматолитами даже внутри отмечается присутствие микрофито
литов, водорослевая природа которых также ни у кого не вызывает сомнения 
( З. Журавлева, 1963; Евлентьев, 1 970; Королюк, 1 966 ) .  К сожалению, изучение 
их тоже никак не связано с определением родов или видов водорослей, их об
разуюших. 

В работе исследователей, детально изучавших текстуры микрослоев в стро
матолитах (Маслов, 1 960; Р.забен, 1969; Шаповалова, 1 97 1 )  и микроструктуры 
МИКРОфитолитов ( Рейтлингер, 1 960; Королюк, 1 966 ) непремеюю указывается 
на cxoдc'ГlJO ЭТИХ текстур с текстурами, присушими некоторым родам извест
ковых водорослей. Если же провести сравнение указанных признаков, сходных 
друг с другом ( рис. - 3) , то становится очевидным, что по ним могут быть 
определены водоросли, я�ляюшиеся как бы исходными и для стромаТОЛI;IТОВ, и 
для МИКРОфитолитов, т.е. можно выделять роды или более крупные таКСОIЮМИ
ческие единицы водорослей, образуюших органогенные постройки - фитолиты. 
Как видно из рис. 3, количество текстур микрослоев и микроструктур микро
фитолитов И TeKcTyplIbIX раЗНОВИДlIостей у ископаемых ( преимущественно сине
зелены�)) водорослей весьма невелико,- При уточнении ( в  послеДYIошем) их диаг
IЮЗОВ ВПОЛlIе возможно установление небольшого ЧИСJ1а типовых при знаков всех 
форм водорослевого происхохщения и создания для них единой классификации. 
В дальнейшем по этим же признакам возможно сопоставление ископаемых форм 
водорослевого происхождения с современными морскими водорослями. 

Кроме водорослей, из рассмотренных выше биогермов и' биостромов в рас
поряжении автора статьи оказались материалы из ранне- и средне-кембрий
ских отложений из различных регионов Средней Азии и Сибири. Некоторые ока
менелости встречены в виде единичных включений сферической или полусфери
ческой формы, с радиальнолУ'''ШСТЫМ строением, напоминаюшие по структуре 
N ew landia Walcott" 1 914, органическое происхождение которых до настоящего 
времени дискутируется. Однако в пользу органического (скорее всего, водорос
левого) происхождения этих образований свидетельствует их форма роста (фор
мирования) ,  наблюдавшаяся нами в 1 970 г. совмест}ю с и.Т.Журавлевой, 
В.А.ЛучининоЙ, К.К,Пятковым в нижнекембрийских отложе ниях района Кара
вай�сая ( бассейн р. -Арглы, Туркестаиский хребет ) .- Эти образования расnpо
странены среди мелкозернистых, kbaP1:!-полевошпатовых песчаников, чередую
шихся. с запесоченными известняками. Они располагаются в породе строго ори
ентир�ванно-yruIOщенной (длинной )  стороной, параллельно наслоению пород, что 

ICM• настоящий сборник. 
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подтверждается облеканием вмещающих их слоев ( рис. 4 ) .  По форме их можно 
подразделить на пять разновидностей: а) удлиненной формы с разрастанием 
в обе стороны; б )  округлой формы , с лучами , расходящимися от центра; 
в) уплощенной формы , с лучами , восстающими снизу вверх; г) формы , в 
которых лучистое строение наблюдается только у внешнего края; д )  формы , 
не имеющие отчетливой оболочки и четкого обособления от вмещающих пород. 
Возможно, разновидности UBII ,  I'rl' , I'дl' являются 11 недоразвитымиll или началь
ными формами разновидностей 11 all и I'б ".  

Одиночные включения такого же типа, в виде лучистых образований, оваль
ной ( в  плане) формы, не им�ющей четких ограничений, отмечены нами в хр.Се
верный Нуратау в районе колодца Каракия (рис. 2 ,  тип III  а ) , где они приуро
чены к известнякам живачисайской свиты среднего кембрия. Подобные включе
ния �aHee быги отнесены п.С. Краснопеевой ( 1 937 ) к древним губкам А rchaeos
pongla Krasn. • ОНИ также имеют полушаровидную и грушевидную фОрмы" диа- ' 
метром 1-5 см и радиально-лучистое строение, видимое в перефирической час
ти. Позднее похожие формы бчIЛИ описаны как Sara linskia s te llata ( Красно
пеева, 1 940) , а в последние годы Хилл, Плайфорд и Вуд ( H i J J ,  P Jayford, 
W oods , 1 97 1 )  описали из среднего кембрия Австралии I'лучисто_рассыпную" фор
му без четких ограничений, как спикулы губок Е pipola sida sp. ,  а полушаро
видные радиально-лучистые формы - как иглокожих Cym bon ites cra ticula White
h ouse. Против определения этих образований, как губок, свидетельствуют, 
прежде всего, их размеры и форма. По мнению и .тjКуравлевой ( устное сооб
щение) ,  спикулы древних губок имеют гораздо меньшие размеры , а в самих 
спикулах должны были быть каналы или следы каналов. 

Ра�тительное ( водорослевое ) происхожд ение всех вышеописанных радиаль
но-лучистых форм может быть подтверждено тем, что они обычно как бы об
волакивают ( облекают ) ,  'различные предметы ( песчаники, обломки породы, пан
цирей трилобитов и т.п. ) ,  служившие для них субстратом, на котором они при
креплялись и начинали разрастаться, а также сходством формы их строения с 
N uia sibirica Mas J .  (Маслов, 1 954 ) ,  для которой тоже предполагается водорос
левое происхождение. Это сходство устанавливается по радиально-лучистой 
структуре и внещней округлой или сферической форме этих образований ( Тооmеу, ' 

К J ement, , 1 966 ) .  
В связи с интенсивной перекристаллизацией рассмотренных выше форм и от

сутствием возможности установи'IЪ в препаратах их внутреннее строение они 

Р и с. 4. A J gae? Разновщщос
ти включений раАИально-лу
чистого строения, встречен
Hbie в нижнем кембрии ( ал-

_ тыкольская свита) Туркес
танского хребта ( Р. Арглы ) .  

А - характер расположе
ния в слое; Б - цетали стро
ения I'игольчатых" форм; 1 -

виц сбоку, 2 - виц сверху. 
Объяснения остальных бук
венных обозначений в тек
сте 

------.:.- ВСВ 

1 в связи с преоккупацией названия А rcha eos роn gia было предположено иное:' 
O c c u ltus ( Журавлева, 1 960) . 
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Описание во
дорослей 

HblX телеu 

ПOJ1blХ телец 
различной 
формы 

строения 

В о д о р о с л и  

Внеuuшй вид Типы микро
структур 

Слоистая 

С етчатая 

Типовые формы 

Razumovskya uralica 
Vologdin 

sibirica 
Solenopora 

schanica Vologdin 

Вllеumий вид 

по в.п.Маслову : 

Изображения нет 

Р и с. 5. Характеристика микроструктур микрослоев для различных родов, форм 
и построек водорослевого происхождения 

рассматриваются н:ами как проблематичн:ые водорослевые образован:ия н:евыясн:ен:
н:ого систематического положения. I 

Един:ичн:ые включен:ия радиальн:о-лучистого строен:ия, НО явно орган:ического 
происхождения ·установлены И. Т .Журавлев·оЙ и В.А.Лучинин:оЙ в 1966 г. в кете
менской свите нижнего кембрия р. Лен:ы ( Якутия) 1 . Здесь, в светло-серых, 
афанитовых rmитчатых известняках и доломитах видны округлые и лепешковид
ные j3ключения диаметром до 12  см (рис. 5) • .  Первичная слоистость в просло
ях извес,няков и доломитов огибает их. Внутри одноГо экземпляра наЙден об-

1 Материал для исследования был · любезно передан: В.А.ЛучининоЙ автору статьи. 
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Типовые формы Типовые формы 

по И.К.Корoruoк ( 1966) 

Полосчатая КOIIцентри- Osagia Twenhoffel,  
Pamtites АааЬ�п, r\p--

С1Iоистая pia Schapovalova ческн- Tunicatella Koro-

Штриховатая слоистая Ijuk 

Стерж-
'" '" � � невая Actinophycus Korde � !:i >. Radious Z. Zhu.:.. >. t: ravleva, Eniseilla t: Не .J, .J, 

Шесто- выделена '" Maslov, r\sterO-'" t! s phaeraides Retlin-с'! ватая '" ger '" '" '" � t:( 5 .. и '" '--J а. а. тиро-
ванная Р и с. 2 

Nubecularites Mas l., 
Baicalia Krylov, 

Сгустковая Сгустковая Colonella Komar 
Сгустковая G lebosites Reit1in-

ger 

Collenia Walcott 
Не обнару-

Зернистая Зериистая жена ' 

Colleniell� ,Не обнару_ 
Комковатая Koroljuk жена 

Комковатая СЩ!?о.� Fossella cerebri-
Vesicularites Reitl.,  

Пет1lевндная 
Пузырчатая Vesicularia KorO-

fonnis Mavlos Ijuk 

ГубкООбраз-
Collenia undosa Не обнару-

ная Губчатая 
Maslov жена 

( губча"l'ая) 

Markove]]a Litia Schapova.:.. 
С етчатая, Н е выделена С етчатая Koroljuk lova 

\ 
ломок трилобита. В шлифах удалось установить, что окаменелости, встречен
ные в этих породах, скорее всего образованы синезелеными водорослями, име
ющими вид тонких парanлельно расположенных нитей, ограниченных плотной 
толстой оболочкой. Эти формы названы К e temel1a lenaica Pjanoyskaya, gen. et sp. 
поу. (табл. ХХХУIII .. фиг. 1-4 ) .  Они имеют некоторы е СХодные черты как с фор-. 
мами радиаnьно-лучистого строения (см. выше) , так и с водорослевыми остат
h.t!ми N uratelIa Pjanoyskaya gen поу. (см. табл. ХХХУII, 1 , 2) , широко распрост
раненными в среднекембрийских отложениях Западного Узбекистана (хр. Север
ный Нуратау, гора Гобцунтау) . 

В заключение следует отметить, что различные формы водорослевого про
исхождения, широко распространенные в нижне- и среднекембрийских отложе-
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ниях Средней Азии, достаточно хорошо сопоставляются с водорослевыми и 
проблематичными остатками других континентов, причем в большинстве случа
ев 'они развиты в одновозрастных отлож�ниях (кембрий, преимушествеJiНО вер

хи нижнего кембрия - веРХJIИЙ кембриЙ) .  В пределах 3апаДJIОГО Узбекистана 
' они являются очень хорошими коррелятивными формами для опознавания средне
кембрийских толш (живачисайская свита) и служат "поисковым признаком" для 
обнаружения местонахождений других органических остатков (трилобитов и 
проч. ) .  Воз

'
можность сопоставить водорослевые остатки, наЙдеННые в хр. Се

верный Нуратау, горы Мальгузар и Г'убдунтау, с таковыми из фаунистически 
охарактеризованных отложений майского яруса среднего кембрия Туркестанско
го хребта, позволило уточнить возраст водорослесодержаших пород ( живачисай
ская свита ) в Западном Узбекистане, T.e�- на протяжении свыше чем 1 00  км. 

Выявленные в различных экологических обстановках новые формы синезеле
ных водорослей описаны ниже. 

Т И П  CYANOPHYTA SACHS, 1874 

КЛ А С.С, ПОРЯ ДОК, С Е М Е Й С Т В О  - не установлены. 

Р о д  N uratella1 Pjan�vskaya, gen .nov. 

Т и п о в о й  в и д  - N ura te lIa varia Pjanovskaya, gen.et sp.nov.; вторая половина 
среднего кембрия, живачисайская свита; Западный Узбекистан. 

Д и а г н о з. Слоевише состоит из тонких радиально-расходяшихся (или в ви
де пучков ) нитей, прямых или слегка изогнутых, I иногда неотчетливо дихотоми
чески ветвяшихся. Оболочка нитей сложена темным тонкозернистым кальцитом. 
Форма слоевиш - сферическая или в виде дерновин с параплельными или слабо 
расходяшимися нитями. Иногда центральная часть сферического слоевиша полая. 
При ветвлении нити ' плотно сжаты и соприкасаются друг с другом. 

С о с т а в  р о д а. Два вида: типовой - N ura tella varia Pjanovskaya, s p.n o�. и 
N о iлсrustалs Pjanovskaya, ap.nov. 

С р а в н е н и е. Отличается от Leptophycus Korde; . 1 954 большими размерами 
слоевиша , а также большей толшиной и длиной нитей. 

З а м е ч а н и я. 1 . N ura te l1a сходен по форме слоевиша, размерам и располо
жению нитей с современными морскими формами синезеленых водорослей. 

2. Описываемый род близок по внешнему виду и размерам к Bija Уо]., 1 932 , 
но последний не может быть использован для сравнения в свя.зи с' ·  отсутствием 
точного диагноза этого рода как водоросли, хотя указание на водорослевое 
его происхождение имеется в автореферате кандидатской диссертации Лучини
ной ( 1 97 1 ) .  

3.- В 1963 г. К.Б.Кордэ ( "Основы палеонтологии" ,  том "Водоросли, мохо
образные, ПСИПОфитовые и др", стр.- 50) дала иное наименование роду Lepto
phycus':Pa laeoleptophycus (Korde) с сохранением того же типового вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западный Узбекистан (горы Мальгузар, Гобдунтау ) .  
В известково-терригенной толше второй половины среднего кембрия ( живачи
сайская свита ) ,  совместно с трилобитами рода Hypagnostus и др.-

N ura telia varia2, Pjanovskaya , sp.nov. 

Табл • .  ХХХVII ,  фиг. 1 ,  2 

.Г о л о  т и п  - колл. МГ УзССР 247. О,бразец 4 16 ( сборы Р.И.М<':lнсурова ) ,  
вторая половина среднего кембрия, живачисайская свита; горы Мальгузар, 
сай в 1 км севернее се;;. Карасай. 

lПО назваl!lOO хребта Нура-Тау. 
2 Varia ( ла-t. )  - изменчивая. 
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М а т е р и а л. Около 50 шлифов с экземплярами хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

О п и с а Н и е. Нити в слоевише имеют длину от 0,3 до 0,7 мм, диаметр -
от 0, 12  до 0,05 мм, толшину до 0,01 мм. В поперечном и косом сечении НИТИ 
имеют округлую или овальную удлиненную форму. Размеры слоевиш до 2 см 
в диаметре (в случае радиально-лучистой формы ) .  В связи с различной длиной 
нитей слоевиша не имеют четкой поверхности ограничения (внешней оболочки ) .  

С р а в Н е »  и е.- От N ига tella incrustans Pjanovska у а  sp.n ov. отличается разме
рами нитей. 

Э к о л о г и я , ф а ц и а Л Ь!I а я  п р и ур о ч е н н о с т ь. N ura te lla varia приуро
чена только к биостромам. Слоевиша ее изме»яют форму от радиально-лучис
то-сферической до утолшенной и »еправиль»ой в зависимости от расположения 
других составляюших органоге»ной постройки. Приурочена преимушественно к 
кремнистым породам. 

Р а с п р  о с т р а »  е н  и е. См.- "Голотип". 
М е с т о » а х о ж д е н и е. Хребет Северный Нура-тау от Ухум-сая до гор 

Мальгузар (сел. Карасай) ,  горы Гобдунтау-Игичке- Теке-сай, левая составля
юшая, в 4,3 км ceBepHe� дороги. 

N ura tella incrustans1 Pjanovskaya, sp.nov. 

Табл�- ХХХУII ,  фиг. 3, 4, 5 

Г о л о  т и п  - колл. МГ УзССР N9 2 1 1 ,  образец 324/4, сборы 3.М.Абдуазимо- , 
вой; вторая полови»а сред»его кембрия, живачисайская свитаi хр. Северный 
Нура-тау, Шарл�к-сай, в 1 , 2  км северо-запад»ее кишлака Шарлы�. 

М а т е р и а л. 20 шлифов с экземплярами хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Нити в слоевише дли»ой 1 , 1-2,6 мм, толшиной около 0, 1 мм 

( срав»итель»о пос!оянной) .  Стенки »итей_четкие, толши»ой 0,01  мм, с утолше
ниями до 0,03 мм. Слоевиша стелюшиеся, »еправиль»ой, иногда лучисто-ради
альной формы, р�змером 1- 1 ,50 см в поперечнике. 

ер а в Н е » и  е. Имеет более КРУ1шые параметры всех составляюших, чем у 
вида N ura te l1a varia Pjanovskaya sp.nov. 

3 а м е ч а »  и е. В»еш»е, по строению .слоевиша и размерам нитей, описан»ый 
вид БЛИЗОJ<; к форме, описан»ой А.г.вологдюIыIM ( 1 955, рис.- 1 ) ,  как S olenopora 
tjanschanica ( Киргизский хребет, Боамское ушелье, верхи ниж»его кембрия) .  
Од»ако S o len opora tjans chan·ica по и»ой форме слоевиша и слагаюших его ни
тей »е может быть отнесе»а к роду S olen opora Dybovsky . Не исключено, что 
этот вид и N uratelia incrustans окажутся при даль»ейшем исследова»ии си»о-
»имами. Невозмож»ость в »астояшее время поз»акомиться с оригиналь»ой 
коллекцией А.Г.Вологди»а »е позволяет решить этот вопрос око»чатель»о. Раз-
меры и форма S olen opora tjanschanica близки к таковым B ija sibirica У о] .  
( табл.- ХХХУII ,  . фиг�- 6 ) .

-

Э к Ь л  о г и я, ф а ц и а л ь  » а я  п р и  у р  о ч  е н н  о с т  ь.- Слоевиша располагаются 
в промежутках, среди уплотненных , составляюших в кремнистых породах био
стромов ( S tereiphycus Korde, см. ниже ) .  

Р а с п р  о с т р а н е Н и е. 3апад»ый Узбексита»,  хр. Север»ый Нура-тау, горы 
МальгузаРi вторая полови»а сред»его кембрия, живачисайс:::кая свита. 

М е с т о »  а х о ж д е н и е. Хр. Север»ый Нура-тау. Шарлык-сай, в 1 ,2  км се
веро-запад»ее кишлака Шарпак; горы Мальгузар - правый берег р. Санзар, в 
0,5 км юж»ее моста, в 6 км юго-западнее от .города джизака. 

1 lncrustans (l!aT. ) - облекаюшая. 
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р о Д К e tem e l1a
1 Pjanovskaya, gen.nov. 

Т и п о в о й в и д  - К etemeIla lenaica Pjanovskaya , gen.et  s p.nov. , верхи ниж
него кембрия, кетеменский горизонт; р. Лена, Якутия. 

Д и а г н о з. Слоевище состоит ИЗ радиально направленных от центра к кра
ям, тонких, прямых, не ветвящихся нитей неравной длины. Форма слоевищ 
уплотненно-сферическая с параллельно расходящимися Нитями. Uентральная 
часть сложена этими же водорослями, но сохранность их хуже и нити видны 
плохо. Слоевища имеют толстую (до 4 мм толщиной) оболочку; в некоторых 
случаях отсутствует. 

С о с т а в р о д а. Известен лищь типовой вид. 
С р а в н е н и е. По форме слоевищ сходен с N ura teIla Pjanovskaya gen.nov. , но 

отличается более простым строением нитей ( отсутствием ветвления ) .  
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Сибирская плаТФорма, р .  Лена; кетеменский горизонт, 

верхи нижнего кембрия ( см. рис. 5) . 

K eteme Ila lenaica2 Pjan ovskaya, s p.n ov. 

Табл. ХХХУIII ,  фиг. 1-4; рис. 5 

Г о л о  т и п  - колл, м г  УзССР N9 347, обр. 145, щлиф 52 ( сборы И.Т.Журав
левоЙ и В. А.ЛучининоЙ) ;  р. Лена, левый берег, в 0,4 км ниже устья р. Кучу
гуй-Кетема; верхи нижнего кембрия, кетеменский горизонт. 

М а т е р и а л. Пять Шi1ИфоВ С поперечными и продольными разрезами одного 
экземпляра удовлетворительной сохранности. 

О n и с а н и е. Нити в переферической части слоев ища длиНОй от 1 , 5  до '1,5 мм 
и толщиной 0,05-0, 1 мм. - Слоевище ограничено толстой ( около 4 мм) ОБОЛО�КОЙ, 
С четки·ми ровными краями, сложенной очень тонкозернистой карбонатно-орга
ногенной массой, в которой слабо различимы обрывки таких же, как и в крае
вой части слоевища, тонких нитей,- В центральной части слоевища нити перЁшпе
таются в клубок и характеризуются отсутствием четкой ориентировки. 

С р а в н е н и е. Род монотипный. 
Э к о л о г и я, ф а ц и а л ь н а я  п р и ур о ч е н н о с т ь. Описываемый вид приуро

чен к плитчатым известнякам, где ассоциирует с трилобитами. Образует еди
ничные скопления. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Сибирская платформа; верхи нижнего кембрия, кете
менский горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Левобережье р. Лены, в 0,4 км ниже устья р. Кучу
гуй-К етема. 

Р о д S tereophycus Korde, 1 954 

S tereophy cus : Кордэ, 1 954, стр. 547; 1 963, стр. 54. 
Ga lin ia : Вологдин, 1 962, стр. 521 
F lexia : Вологдин, 1 962, стр. 529 

Т и п о в о й в и д  - S tereophycus borissiak i  K orde, 1 954; в ерхний кемБРий З, 
Красноярский край, левобережье р. Ангары ( с. Богучаны ) . 

Д и а г н о з. Плотные, волнисто-изогнутые карбонатные корки, отделенные 
друг от друга крупными скоплениями прозрачного кальцита, что придает поро
де ажурный вид. 

С о с т а в р о д а. два вида: S tereophycus borissiaki  Korde, 1 954 и S tereo-
phycus s ch ochycus Pjanovskaya, sp.nov. . 

С Р а в н е н и е. Близких по микроструктур� слоевищных водорослей в литера
туре не обнаружеRО. 

1 K e teme] ]a _ по наименованию р. К етеме (левый приток р. Лены ) .  
2 Lcnaica _ по р. Лене. 
3 Впоследствии возраст вмещающих пород был переопределен как Нижний ордо-

вик (Вологдин. 1 962 ) .  . .1 
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3 а м е ч  а Н и я. 1. Водоросли рода S tereophycus K orde не только слагают 
колонки строматолитов, округлые в поперечном сечении (Кордэ, 1 954 ) , но и 
образуют коркоподобиые нарастания различиой, неупоряцоченной коифигурации, 

. только с едииичиыми элементами строматолитовой структуры. 
2. К . Б.Кордэ ( 1 963 ) относит описываемый род к семейству Osci l latoria

сеае, одиако прямых данных для отиесения этого древнего рода ( верхи сред
него кембрия - Нижний ордовик) к современиому семейству синезеленых водо
рослей нет. 

3. В изученных материалах у представителей рода S tereophy.cus не устаиав
ливаются клетки водорослей и их цепочки ( см. Кордэ, 1 954, табл. У ,  -фиг. 1-3, 
рис. 9, стр. 547; Кордэ, 1 963, фиг. 6, 7 ,  табл. Y I ) .  

4 .  Младшие синонимы рода S tereophycus ( Ga linia Уо] . ,  1962) F lexia Уо]., 
1 962 происходят из одного региоиа, местоиахождения, свиты, слоя (левый бе
рег р. Ангары , в 4 км выше с. Богучаны, богучанская свита, н.ижиий ордовик ) .  
Не вызывает сомнеиия ( см. Вологдин, 1 962, Ga lin ia exim i a  - табл. ХХУI , 
фиг. 1 ,  3; табл. ХХУII ,  фиг. 1-3; табл. ХХУIII ,  фиг. 1-3; табл. ХХХII , фиг. 1 ;  
G.un du la ta - табл. XXIX,  фиг. 1-4; G.frondosa - табл. ХХХ, фиг. 1 ,  2а, 2с; 

G . tarda - табл. X XXI , фиг. 1-3, табл. ХХХII,  фиг. 2, табл. фиг. 4 ;  F lexia den si
uscula - табл. ХХХII ,_ фиг. 1-3 ) ,  что перечисленные ВИды, судя по фотографи
ям, тоже являются сииоиимами ВИда S tereophy cus borissiaki K orde. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Красноярский край, нижний ордовик; западная часть 
Узбекистана ( хр. Северный Нура-тау) , Таджикская ССР (Туркестанский хре
бет ) ; вторая половина среднего кембрия, живачисайская свита. 

S tereophycus sch ochycus1 Pjanovskaya, -sp.nov. 

Табл. ХХХУII, - фиг. 1-4 

Г о л о т и п  - колл. М Г  УзССР N9 328 , образец 4 1 1  ( сборы И .А .пЯНОВСКОЙ) j  
вторая гюповина среднего кембрия, живачисайская свита; горы Шох-тау, в 3 км 
вверх по саю от К'J.,одца Шох. 

. 

М а т е р и а л. Более 50 шлифов с экземплярами хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

О п и с а н и е. Корочки и скопления неправильной, иногда вытянутой формы 
( образованные темной тонкозернистой карбонатно-органогенной массой) , разде
ляюшиеся прозрачным кальцитом, заполняюшим промежутки между ними. Они 
волнисто-изогнуты , толшина их непостоянна ( от 0,03 до 0,8 мм ) ,  длина до 
2-3 мм. Образования прозрачного кальцита повторюот неправильную форму и 
имеют самые различные размеры. Их чередование с корочками создает ажур
иый характер породы. Иногда (табл. Х ХХУIII,  -фиг. 2) корочки образуют округ
лые формы, окружаюшие различиые полости, сложенные прозрачным кальцитом. 

С р а в н е н и е. От вида S tereophy cus borissiaki K orde" 1954 ' отличается тол-
шиной корочек. 

Э к о л о г и я, ф а ц иа л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Вид приурочен к биостро
мам и характеризуется изменчивой формой корок и скоплений, в зависимости 
от расположения слоевиш других водорослей (N ura te lla varia) в данном биост- 
роме. Образует элементарные зачатки колонковой строматолитоподобной струк
туры, различимые в заключаюшей их кремнистой породе. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Хр. Северный Нура-тау, горы Мальгузар, вторая по
ловина среднего кембрия, живачисайская свита; Туркестанский хребет, верхний 
кембриЙ. 

1 Schoch icus _ наименование дано по горам Шох-тау, где эта форма впервые 
установлена. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Хр. Северный Нура-тау: горы Шох-тау (Шох-сай ) � 
горы Мальгузар - в 0,6 км севернее кишлака Касарай; Туркестанский хребет: 
сай Рабут, левобережье, в 2,2 км выше устья. 

Algae (?) 

Табл. ХХХУIII, 5-6 

о n и с а н и е. Мепкие включения органического ПРОИСХОЖдения, скорее всего 
мельчайших водорослей, образующие скопления неправильной (облаковИдНОЙ, 
комковато-сгустковой) формы, не имеющие обычно четких границ. - Иногда име
ет форму комочков, образующих срастания. 

З а м е ч а н и я. 1. Скопления настолько микроскопичны и столь HeyдoвneтBo-
рительной сохранности, что положение в их системе водорослей установить не 
удалось; в то же время такого типа скопления описываются как текстуры МИ
крослоев столбчатых строматолито!,\, что еще раз, указывает на их водорослевое 
ПРОИСХОЖдение ( Шаповалова, 1 97 1 )  .- -

2.- Совместно с губками ( Рrоtоsролgiа s p. ,  табл.ХХХVI, фиг. 1-2) образуют 
биогермы; подобные структуры описаны как А лzа liа (Телniег H .et 'G. , 1 963). 
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В. А. Сысоев 

о ПО3ДНЕЛЕНСКИХ ХИОЛИТАХ АЛДАНСКОй АЦТЕКЛИ3Ы 

Древнейшие хиолиты на Сибирской платформе, как правило, встречаются в 
слоях, относимых к самым низам кембрия. Здесь представители этого класса 
животных весьма обильны. В отложениях более молодых, вплоть до нижней 
половины ленского яруса, они играют существенную роль среди раннекембрий
ских фаун. Особенно четко такая картина вырисовывается на северном склоне 
Алданской антеклизы. Здесь раковины хиолитов многочисленны, а часто и пере
полняют породы пестроцветной, синской и нижней части куторгиновой свит. В 
хомустахской свите (р. Амга) , переходной к среднему кембрию, Хио:rиты ,gбиль
ны в верхней половине свиты, НО таксономический состав их беден. На р. Лене 
в еланской свите, являющейся аналогом хомустахской, встречены пока только 
раковины очень плохой сохранности. На р. Амге в амгинской свите, относящей
ся уже заведомо к среднему кембрию, хиолиты встречаются реже, но видовой 
состав их разнообразнее, чем в хомустахскоЙ.' Родовой их состав беднее, чем 
на севере Сибирской платформы , на АнабаРскоi! антеклизе. В более молодой 
танхайской свите раковины хиолитов единичны. На р. Лене незначительное ко
личество хиолитов обнаружено в нижней части устьботомской свиты, также 
являющейся заведомо среднекембрийской. 

Для начала среднего кембрия в целом уже имеются некоторые данные, поз
воляющие судить об ' особенностях этого этапа эволюции хиолитов на Сибирской 
платформе (Сысоев, 1962, 1970; Вальков, 1970) .- Эти сведения значительно до
полняются материалом по среднекембрийским хиолитам Скандинавии ( H olm"  
1893 ) ,  Великобритании ( Cobbold, Pocock, - 1934) и других регионов. Комплексы 
хиолитов Северной и Западной ЕВIЮПЫ сходны с сибирскИми как на родовом, 
так отчасти и на видовом уровне. Анабарские в этом отнощении занимают про
межуточное положение: родовой состав их ближе к северо- и западноевропей
ским. Среди алданских отсутствуют представители рода Тulелiсоглus, харак
терные для Анабарской антеклизы, Северной и' Западной Европы. Видовой сос
тав на юго-востоке Сибирской nлатформдI тоже беднее. 

В целом краткий обзор ранне- и среднекембрийских хиолитов выявляет боль
шой пробел для верхней половины ленского века. До сих пор в Сибири иэ отло
жений этого возраста ' и слоев, переходных к среднему к ембрию , был описан 
только один вид: Sokolovitheca iлsрегв tа Sys. (Сысоев, 1972 ) .  Он встречается 
в кетеменской свите на р. Лене. Хиолиты пока или' неизвестны, или их остатки 
совершенно неудовлетворительной сохранности обнаружены в верхней половине 
куторгиновой, кетеменской и нижней части еланской свит. Таким образом, важ
ный вопрос взаимосвязи ранне- и среднекембрийских фаун для территории Си
бирской платформы до настоящего времени остается открытым. Поэтому лю
бые, даже небольщие, сведения о позднеленских хиолитах заполняют этот про
бел в познании эволюции кембрийских хиолитов. 

В 1962 г. небольщое количество хиолитов было обнаружено автором статьи 
в кетеменской свите на р. Лене. Значение этого местонахождения выявилось ' 
только в последнее время. Раковины наЙдены в доломитах в устье р. К етеме. 
Характерно для этих слоев присутствие редких и небольщих (несколько санти
метров в диаметре) 'участков темного известняка. Все такие участки He�a-
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вильной формы. Хиолиты в �их встречаются реже, но лучшей сохранности. Все 
раковины как в доломите, так и в известняке настолько перекристаллизованы, 
что не поддаются ни механическому, НИ химическому препарированию. Они 
строго ориентированно пришлифовывал·ись. Поэтому строение наружной поверх
ности раковины отчасти осталось неизвестным. Но сама фЬрма раковины ' на
столько своеобразна, что все эти представители хио�итов, по мнению автора, 
могут быть выделены в самостоятельный новый род. К этому же роду относит
СЯ вид, описанный ранее как Trapezovitus viduus (SYS.)1 1968. Родовая принад
лежность 'его вызывала определенные сомнения" Он распространен в верхней 
части пестроцветной свиты. Новые индивидуумы обнаружены и в кетеменской 
свите. 

К Л  А се HYOLIТHA MAREK, 1963 

О Т Р Я Д HYLIТHIDA SYSOE V , J  957 

С Е М Е Й С Т В О AN'GUSTICORNIDAE? SYSOEV, 1968 

Р о Д К etemecornus1 Sysoev, gen . nov. 

Т и п о в о й  в и д - Ke temecornus ermakovi Sysoev, 'gen.et sp.nov., . нижний кем
брий Якутии. 

Д и а г н о з. Раковина небольших размеров, длиной до 1 см. Поперечное се
чение ее трапециевидное. Брюшная сторона сильно выпуклая. Высота брюшной 
стороны по отношению ко всей высоте раковины составляет 0,2-0,33. По каж
дому боковому краю раковины проходит киль, т.е. переход спинной стороны в 
брюшную резкий. На спинной стороне расположены два ПР9дОЛЬНЫХ киля, раз
деляющих ее на три сектора: центральный и два боковых. Стенка раковины 
толстая. Полость газовых камер имеет несколько перегородок.

· .. 
На внутренней 

поверхности брюшной стороны иногда присутствует пара краевых валиков. От
ношение ширины раковины к высоте в устьевой части колеблется от 1 ,3 до 
1 ,5. Угол расхождения имеет максимальную величину 220, минимальную _ 1з0. 

С о с т а в р о Д а. К e temecornus ermakov Sys., вр. nov. , ' НI;IЖНИЙ кембрий, лен
ский ярус, зон.4 Pseudoeteraspis - Parapolie] ]a2, , северный склон AnдaHcKoгo 
щита; K . licitus Sys., sp.nov., ' нижний кембрий, ленский ярус, зона Pseudoe
teraspis - Parapol iel la,  северный склон Алданского шита; K .viduus ( Sys., 
1968 ) ,  НИЖНИЙ кембрий, атдабанский ярус, зона Doliutus inflatus" подзона 
Lenatheca triconcava, ленский ярус, зона Inflaticornus strigatus" зона, 
Pseudoeteraspis - Parapoliella. 

С р а в н е н и е. Описываемый новый род отчасти сходен с. родом F irmicornus 
Sys., ' 1968 некоторыми чертами поперечного сечения раковины, резким перехо
дом спинной стрроны в брюшную, толстой стенкой, величиной отношения шири
ны к высоте и углом расхождения раковины.- Отличается НОВЫЙ род вдвое мень
шими размерами раковины, сильно выпуклой брюшной стороной и присутствием 
на спинной стороне дВух продольных килей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхняя часть атдабанского яруса -
ленский ярус; Алданская антеклиза. 

JНаэвание рода по р. Кетеме. 
Название зоны - ПО устному сообшению Н.П.СуворовоЙ. 
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к etcmecornus ermakovi1 Sysoev, gen. et s p. поу. 

Табл. Х'L, . фиг. 1-2, рис. 1 

Г О Л О Т I! П  - ЯФАН, N9 72/ 1343, шлиф; среднее течение р. Лены, устье р. К е
теме; нижний кембрий, ленский ярус, кетеменская свита, 2 м от уреза воды 
р. Лены. 

О п и с а н и е. Раковина прямая, либо очень слабо изогнута в спинную сторо
ну. Поперечное сечение ее угловатое. Брюшная сторона очень сильно выгнута 
и несет продольный центральный киль с плавными очертаниями. В устьевой 

Р и с. 1. Раковина K etemecornus ermako-

, ' , ' , I , I " � 

vi Sys. ,  gen. et s p.nov., реконструкция 

части высота брюшной стороны по отношению ко всей высоте раковины колеб
лется от 0,2 до О,24.- в макушечной части это отношение больше.- Бока БР19Ш
ной стороны плоские. Б_оковые края раковины имеют вид продольных килей. 
Гребни их округленные. На спинной стороне четко выделяется. ПЛОский цент
ральный сектор. Гребни продольных килей, отделяюших центральный сектор от 
боковых, закругленные.-КаждыЙ из боковых секторов несет продольный киЛь с 
округленным гребнем. Киль распопожен значителыlO ближе к брюшной стороне, 
чем спинной. У голотипа в макушечной части раковины он отстоит от боково
го края раковины на 0, 1 мм. - Поверхность раковины по обе стороны этого ки
ля плоская. Наружная и внутренняя поверхности раковины, по-видимому, глад
кие, или несли линии роста. Какие-либо крупные элементы скульптуры, кроме 
килей, в поперечном . сечении раковины не наблюдались. 

Толшина стенки по периметру поперечного сечения раковины изменяется 
значительно. У голотипа толшина стенки в устьевой части такова (в мм) : 
А - 0, 1 ;  Б - o,28�- У экземпляра N9 72/1344 она следуюшая: А - 0,08, Б - 0, 1 ;  
� - 0,07. · Относительная толшина у голотипа: А - 0,04; Б - 0, 1 1 .  У экземпля:- 
ра N9 72/ 1344 она такова: А - 0,07; Б - 0, 1 1 ; В - 0,07. В макушечной части 
раковины присутств)'ет несколько перегородок. Обычно сохраняется только пос
ледняя перегородка. У голотипа глубина последней перегородки составляет 
0,35 мм, относительная глубина - 0,29. 

Р а з м е р ы, мм 

дпина 
Ширина макушечная 

устьевая 
Высота макушечная 

устьевая 
Отношение ширины к высоте макушечное 

устьевое 
Угnл расхождения, гp�. 

Голотип 
N9 72/ 1343 

4,4 
0, 9 
2,6 
0,7 

1 ,3 

22 

lНазваНl lе вида · в честь Маргариты Петровны Ермаковой. 
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Экз, 
N9 72/ 1344 

2,3 

1 , 1  

0,7 

1 ,5 
21 



е р а  в н е н и е. Описываемый вид сходен с К eteтecomus licitus Sys. ,  sp. nov. 
и К .  \'iduus (Sys.) прямой, либо очеlIЬ слабо изогнутой раковиной с трапециевид
ным поперечным сечением и сильно выпуклой брюшной стороной.

-
У этих видов 

переход СПИННОй CTOP�)НЫ в брюшную резкий, бока спинной стороны четко отде
ляются от центрального сектора и толши�а стенки значительно варьирует по 
периметру поперечного сечения раковины. К еtетесоглus erтakovi s p.nov. отли
чается от K . liticus, sp.nov. большим углом расхождения раковиныI, централь
ным килем брюшной стороны, которая несколько менее выпукла, плоским цент
ральным сектором СПИННОй стороны и дополнительными продольными килями на 
боковых секторах спинной стороны.

-
от К еtетесоглus viduus (Sys.) отличается 

несколько менее выпуклой брюшной СТОРОНОй раковины, плоскими боками и 
плоским центральным сектором СПИННОй стороны, ч етко выраженными продоль
ными килями на боках спинной стороны, большим отношением ширины раковиIIыI 
к высоте, меньшими пределами колебаний толшины стенки ..!IO периметру попе
речного сечения раковины и отсутствием краевых валиков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е� данный вид встречается в зоне Pseudoeteraspis - Рага· 
pol ie ] ]a  ленского яруса нижнего кембрия северного склона Алданской анте
клизы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шесть экземriляров обнаружены в кетеменской сви
те на левом берегу л. Лены, в устье р. Кетеме. 

к eteтecomus licitus1 Sysoev, gen.et sp.nov. 

Табл. XL,  · фиг. 3-4, рис. 2 

Г о л о т и п  - ЯФАН, N9 721 1 245, шлиф; среднее течение р. Лены, устье р.Ке
теме; нижний кембрий, ленский ярус, кетеменская свита, 4 м от уреза воды 
р. Лены. 

О п и с а н и е. Раковина узкая прямая, иногда очень сшiбо изогнута в .спин
ную сторону. Брюшная сторона ее ровно выпуклая. Высота брюшной стороны 
уменьшается в сторону устья. В устьевой части высота брюшной стороны по 
отношению ко всей высоте раковины колеблется от 0,26 до 0,33. Боковы� края 
раковины имеют облик продольных. килей с притупленными гребнями. Централь
ный сектор спинной стороны вогнутый. У голотипа В устьевой части он вогнут 
на 0,02 мм. Продольные два киля на спинной стороне раковины с притупленны
ми гребнями. Боковые секторы спинной стороны плоские. Наружная и внутрен
няя поверхности раковины , по-видимому, гладкие, или несли линии роста. Ка
кие-либо крупные продольные элементы скульптуры , кроме килей, в поперечных 
сечениях раковины не наблюдались. Внутренняя поверхность центрального сек
тора спинной стороны плоская, т.е. вогнутость наружной поверхности · в данном 
месте компенсируется изменением толшины стенки раковины� Толшина стенки 
раковины по периметру ее поперечного сечения сильно меняется. У голотипа 
толшина стенки в устьевой части такова (в мм ) : А - 0, 1 ;  Б - 0,2; В - 0, 12; 
Г - 0, 12; Д 0,08. Относительная толшина следующая: А - 0,06: Б - 0, 1 1 ; 
В - 0,07;  Г - 0,07; Д - 0,04. 

длина 
Ширина устьевая 
Высота устьевая 

Р а з м е р ы, мм 

Отношение ширины к высоте устьевое 

Угол расхождения, град. 

Lici tllS  (лат. ) - позволенный. 

Голотип 
N9 721 1 245 

1 ,7 
� ,8 
1,2 
1,5 

15 

Экз. 
N9 72/ 1346 

1 .4 
0, 9 
1 ,5  

245 



· Р и с. 2. Раковина К еtеmесоrлus licitus 
Sys. , gen et s p. nov., ре�онструкция 

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен с K etemecornus ermako�i sp.nov. ; отли
чия см. при описании последнего. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. данный вид встречается в зоне Pseudoeteraspis - Рага
poliel la ленского яруса нижнего кембрия северного склона Алданской антеклизы. 

М е с т о н а х �Ж Д е н и е. Три экземпЛяра обнаружены в кетеменской свите на 
левом берегу р. Лены в устье р. Кетеме. 

K etemecornus viduus (Sysoev, 1968) 

Табл. ХL, фИГ. 5-8, рис. 3 

Trapezovitus viduus': Сысоев, 1968, СТР. 5 1 ,  табл. I I I "  фиг. 5. 

Г о л о т и п  - ЯФАН, N9 72/377, шлиф; р. Синяя, правый берег, 6 км выше 
устья; верхняя часть пестроцветной свиты, 27 м от кровли. 

О n и с а н и е. Раковина прямая, либо слабо изогнута в спинную сторону. Она 
значительно варьирует в ширине. Поперечное сечение ее около макушки округ
ленно-треугольное. Брюшная сторона как ровно выпуклая, так и у некоторых 
индивидуумов угловата: в средней части ее проходит очень пологий продольный 
киль. Высота брюшной стороны по отношению к высоте всей раковины колеб
лется от 0,26 до 0,3 1 .  Гребни килей, проходяших на боковых краях раковины, 
сильно округлены. 

Центральный сектор спинной стороны вогнутый. У голо типа в макушечной 
части он вогнут на 0,00 мм, в устьевой - 0, 1 2  мм. У экземпляра Ng 72/300 
он вогнут в макушечной части на 0, 14 мм, в устьевой - 0 , 1 5  мм. Боковые 
части спинной стороны тоже вогнуты. · У голотипа Б макушечной части они ВОГ-. 
нуты на 0,05 мм, в устьевой - 0,00 мм. У э�земnляра Ng 72/300 вблизи ма-
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кушки и около устья они вогнуты на 0, 1 мм. На каждом боку спиннОй СТОРО
ны рядом С боковым краем раКОВИ/:IЫ иногда присутствует продольный киль с 
плавными очертаниями. Оба киля, отделяющие_ центральный сектор СnИЮЮй 
стороны от БОковых, очень сильно округлены. Наружная поверхность раковииы 
ориамеитирована мелкими поперечиыми ребрыщками. Гребни их острые, а про
межутки почти полукруглой формы. Высота ребрыщек у . голотипа 0,05 мм. 
Число их на 1 мм у того же индивидуума в среднем составляет 14. Внутрен
няя поверхность раковины, вероятно, гладкая. 

Толщина стенки сильно варьирует по периметру поперечного сечения рако
вины. Относительная толщина меняется от 0,02 до 0, 19. У голотипа толщина 
стенки макушечная такова (в  мм) : А - 0,22; Б - 0,38; В - 0, 12. Г - 0,25; 
Д - 0, 12. Устьевая следующая: А - 0,25; Б - 0,38; В - 0,2; Г - 0,25; Д - 0, 12. 
Относитепьиая толщина макушечная: А - 0, 1 1 ;  Б - 0, 1 9; В - 0,08; г ' - 0, 13; 
Д - 0,08. Относительная толщина устьевая: А - 0,09; Б - 0, 14; В - 0,07; 
Г - 0, 15; Д - 0,05. У экземпляра N9 72/300 толщииа стенки раковины рядом 
с макушкой следующая (в мм) : А - 0,4;  Б - 0,5; В - 0, 15;  Г "; 0,45; Д - 0, 18. 
В устьевой части она такова: А - 0,42; Б - 0,4; В - 0,()3; Г - 0,35; Д-О, 12. 
Относительная толщина в макущечной части: А - 0, 13; Б - 0, 17; В - 0,05; 
Г - 0, 15; Д - 0,08; около устья относи�ельная толщина составляет: А - 0, 13; 
Б - 0, 1 2; В - 0,02; Г - 0, 1 1; Д - 0,04. 

Внутренняя поверхность раковины по сравнению с наружной сильно округле
на. У некоторых индивидуумов на брющ}юй стороне присутствует пара краевых 
валиков. У экземпляра N9 72/300 они заметны только в устьевой части, где 
щирина левого валика составляет 0,2 мм, а высота 0,03 мм. Ширина правого 
валика здесь 0,42 мм, а высота тоже 0,03 мм. По бокам от · осевой линии ра
ковины распологается еще пара более щироких и менее высоких валиков, ус
ловно называемых центральными. Они встречаются у больщего числа индивиду
умов, чем краевые. Высота их обычно составляет 0,02 мм. 

Р а з м е р ы, мм 

Голотип Экз. Экз. 
N9 72/377 N9 72/300 N9 72/ 1 247 

Длина 2,2 1 ,3 3,3 
Ширина макущечная 2 8 

устьевая 2 ,8 3,2 3,4 
Высота макушечная 1 ,4 2,3 

устьевая 2,2 2,5 2,8 
Отнощение щирины к 
высоте макущечиое 1 ,4 1 ,3 .-

устьевое 1 ,3 1 ,3 1 ,3 
Угол расхождения, град. 2 1  1 3  1 8  

Отличия от других видов рассматриваемого рода см. в описании К eteтecor
n us ermakovi.  

Р а с п р  о с тр а Н е Н и е.  Данный вид встречается в подзоне 'Lenatheca tr�con
с а уа зоны Dol iutus imf]atus атдабанского яруса, в зоне Inflaticomus strigatus и 
зоне Pseudoeteraspis - ParapoJiel la ленского яруса нижнего кембрия северJIОГО 
склона Алданской антеклизы. 

М е с т о н а х о ж д е Н и я. Два экземпляра обнаружены в верхней части пестро
цветной свиты иа правом берегу р. Лены, 1 , 5  км выше устья р. 

-Синей; , 12 эк
земпляров - в, верхней части пестроцветиой свиты на правом берегу р. Синей, 
6 км выше устья и три экземпляра наЙдены в кетемеJIСКОЙ свите на правом 
берегу р. Лены, в устье р. Кетеме. 
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М. А. Федонк,uн 

О НОВЫХ НАХОДКАХ ОНКОЛИТОВ 

В ЯМАНТАУСКОЙ СЕРИИ ЮЖНОГО УРАЛА 

Отложения, относимые к нижнему рифею, на Южном Урале выходят в сводо
вых частях Бакало-Саткинского и Ямантауского ан:тиклинориев, а также в от
носительно неболь�их антиклинальных структурах, расположенных к западу и 
юго-западу о'!: пос. Верхний Авзян - в Бретякской, Аскаровской и Кургасской 
антиклиналях. 

Стратотипом нижнего рифея считается разрез бурзянской серии Бакало-Сат
кинского района - айская, саткинская и бакальская свиты ( Гарань, 1963) . Эти 
-отложения охарактеризованы первым (нижнерИфейским) комплексом МИКРОфито
литов (Журавлева, 1 964) . Но здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами: 1 _ 

нам неизвестен нижний возрастной предел первого комплекса микрофитолитов 
(как и состав дорифейского комплекса) , 2 - тенденция к удревнению нижней 
границы рифея до 1700-1800 млн. лет, появившаяся в результате последних 
изотопных определений возраста пород бурзянской серии (Краснобаев, 1 966, 
Салоп, Мурина, 1970 ) .  В этом плане большой интерес представляют новые на
ходки МИКРОфитолитов в суранской свите ямантауской серии, которая сопостав
ляется с бурзянской серией нижнерифейского стратотипа ( Гарань, 1 963 ) . В  яман
тауской серии, по данным А.И.Иванова ( 1 937 ) ,  выделяются ( снизу вверх) :  

1 .  Б о л ь ш е и н з е р с к а я  с в и т а  ( 600.:.700 м ) .  Песчаники кварцевые, аркозо
вые, кварцитовидные с прослоями филлитизированных глинистых сланцев, изве
стняков и доломитов. Основание· не Обнажено.

-

2. С у р а н с к а я с в и т а ( 1700-2600 м ) .  Залегает согласно на большеинзер
ской и подразделена на_пять. подсвит ( снизу) : 
Миньякская подсвита. доломиты, песчан:истые доломиты и известняки. Мош
ность 400-600 м.

' 

Бердагуловская подсвита. Филлиты темно-серые до черного с прослоями тем
но-серых песчанистых и мергелистых карбонатов. Мошность 500-600 м. 
Ангастакская под свита. Филлиты серые, зелеiiовато- и голубовато-серые с под
чиненными им и н:аблюдаемыми обычн:о в нижней части подсвиты доломитизиро
ванными мергелями и песчанис.:!ы�ии доломитизирован:н:ыми известняками и до
ломитами. Мощность 400-500 м. 
Сердаукская под свита. Филлиты темн:о-серые до черного с ПРОGЛОЯМИ алеврито
вых и песчанистых разностей. Мощность до 300 м. 
Лапыштин:ская подсвита. Известняки, доломитизированные известняки, доломиты 
и песчанистые разности этих пород. Мощность 200-500 м. 

3. Ю ш и н с к а я  свита ( 1000-1200 м ) .  Залегает согласно на суранской сви
те и подразделяется на три подсвиты ( снизу ) :  
Вязовская подсвита. Филлитовидные сланцы и алевролиты с подчин:енным коли
чеством песчаников. Мощность до 300 м. 
Багарыштинская подсвита. Филлитизированные ПЕ!счан:ики кварцевые и аркозовые 
с прослоями филлитов'. Мощность 600-1 000 M� 
Сухинская подсвита. Филлитовидные сланцы с прослоями песчанистых и алеври
тистых сланцев и пачками кварцитов. Мощность от 500 м до О, так как места
ми под свита полностью размыта. 

Юшинская свита с размывом и угловым несогласием перекрывается машак
ской, а местами зигальгинской свитОй юрматинской серии среднего рифея. 
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в районе Аскаровской антиклинали обнажены отложения, которые можно со
поставить с верхней ПОЛОВИНой суранской И ЮШИНСКОй свитами, но здесь суран
ская свита несколько отличается от своих более северных фаций в бассейнах 
рек Большой и Малый Инзер. Так, известняки стратотипического разреза ла
ПЫШТИНСКОй подсвиты в окрестностях дер. Лапышта отличаются от известняков 
Аскаровской антиклинали СИЛЬНОй песчанистостью, наличием мошных прослоев 
плоскогалечных пластовых брекчий, более высокой степенью доломитизации И 
почти полным отсутствием определимых органических остатков. � доломитизи
рованных известняках лапыштинской подсвиты Аскаровской антиклинали удалось 
обнаружить несколько уровней с онколитами и катаграфиями, среди которых 
определены : Osaqia s uran ica f. n ov. : V olva tella primaria f.nov., ·Vesicularites n ugu
shensis f. nov., O saqia ри1lа Z.ztlur.,. Vesiculari tes rotun dus Z.Zhur.,. G le bosites mag
nus Narozhnycn. Три поСледние формы, известные в нижнерифейском комплексе 
микрофитолитов, характерны для омахтинской свиты Алданской антеклизы ( На
рожных, Работнов, 1 972 ) , для нижней подсвиты котуйканской свиты Анабарско...; 
го поднятия (Мильштейн, 1 970) и для саткинской свиты бурзянской серии Баш
кирского антиклинория (>Куравлева, 1 968 ) . Это позволяет относить суранскую 
свиту к нижнему рифею и не противоречит сопоставлению ее с саткинской сви
тоЙ· бурзянской серии, которое раньше проводилось только по литологическо
му сходству пород. 

В заключение приводим описание новых форм онколитов И катаграфий из 
лапыштинской под свиты суранской свиты Аскаровской антиклинали. 

Группа Osagia Twenhofel, 1 919  

O sagia s uran'ica Fedonkin , f.nov • . 
Табл. XILI, фиг.- 1 

Г о л о т и п  - ГИН АН СССР, N9 4356/ 1 9; нижний рифей, суранская свита, 
лапыштинская подсвита; Южный Урал, р. Малый Нугуш. 

М а т е р И а л. Изучено 7 шлифов. В каждом шлифе в среднем содержится 
5-10 желваков хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. >Келваки ОКРУГЛОЙ И овальной формы, состоящие, как правило, 
из неслоистого ядра И концентрически СЛОИСТОЙ периферичес::КОЙ зоны, сложен
ной гладкими тонкими слоями скрыто зернистого карбоната. Темные слои обыч
но шире светлых и выдержаннее по толщине. Границы между слоями нерезкие, 
иногда расплывчатые. - Количество слоев может достигать 50-60. Внутренняя 
неслоистая часть сложена тонкозернистым карбонатом И включает в себя не
редко различные обломки, в том числе И обломки онколитов. Нередко встреча
ются синтетические желваки. 

Р а з м·е р ы, мм 

Ширина желваков 
Ширина концентрически СЛОИСТОЙ зоны 
Ширина внутренней неслоистой части 
Ширина темных слоев 
Ширина светлых слоев 

0.75-4 
0.25- 1 , 2  
0,25-2 
0,0 1 2-0,0 1 6  
0 ,007�,020 

Изменчивость у описываемой формы выражается в колебании ширины желва· 
ков, слоев, внутренней и периферической зон, в разнообразии строения BHYTpe� 
ней несло�стой части И в образовании наряду с одиночными И синтетических 
желваков. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма по характеру слоистости сходна с 
Osa gia libidin oxa Z.Zhur.,. но отличается меньшей шириной слоев. 

Р а с пр о с т р а н е н и е. Нижний риф ей, суранская свита, р. Малый Нугуш. 

250 



Группа Volvatella Nагоzlщусh, 1967 

V olva (е lIa ptimati� F edonkin , f.nov • .  

Табл. XILII, фиг. 2 

Г о л о т и п  - ГИН АН СССР, N9 4356/7; ЮЖНЫЙ Урал, р. Малый Нугуш; ниж
ний рифей, суранская свита, лапыштинская подсвита. 

М а т е р и а л. Изучено 6 шлифов, в каждом из которых содержится в сред
нем от 15  до 30 экземпляров хорошей сохранности.

-

О n и с а Н и е • . Ж�nваки овальные, округлые, реже округло-угловатые с хоро
шо выраженной тонкой оболочкой, сложенной скрытозернистым карбонатом, не
яснослоистой или, что наблюдается чаше, состоящей из трех микрослоев: двух 
тонких темных и одного светлого между ними. И ногда внутренний, первый от 
ядра слой может утолщаться, образуя раздувы и npогиб во внутреннюю часть 
желвака; это обычно наблюдается у вытянутых овальных желваков по длинным 
сторонам. В апикальных частях по концам длинной оси желвака внутренний 
слой часто соприкасается с внешн·им темным слоем, так как светлый npомежу
точный слой становится тоньше и выкnинивается. 

Ширина желваков 
Ширина оболочки 

Размеры, мм 

Ширина центрального неслоис�ого ядра 
Ширина темных .слоев 
Ширина светлого слоя 

0,3-0,8 
0 ,04-0,08 
0,2-0,7 
0,02-0,04 
0,02-0,03 

Изменчивость у даНf:!ОЙ формы выражается в j(олебании величины желваков, 
ширины внешней оболочки и слагающих ее слоев. 

С р а в н е н и е. Размером желваков и трехслойной оболочкой описываемая 
форма сходна с V olva telIa z ona1is Narozhnych , но отличается от последней 
меньшей шириной оболочки и колебанием ширины и формы слагающих ее слоев. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний РИфей, суранская свита, р. Малый Нугуш. 

Группа Vesicu larites Reitlinger, 1 959 

V esiculatites n ugush ensis Fedonkin , f.nov. 

Табл.- ХLI , фиг. 3 

Г о л о т и п  - ГИН АН СССР, N9 4356/20; Южный Урал, р. Малый Нугуш; 
нижний рифей, суранская свита, лапыштинская подсвита. 

М а т е р и а л. Изучено три шлифа. В каждом из· них два-три экземпляра хо
рошей сохранности. 

О пи с а Н и е. Стяжения неправильной формы, состоящие из крупных округлых 
и овальных пузырьков различных размеров, объединенных в одно тело темной, 
широкой неяснослоистой оболочкой, сложенной скрытозернистым карбонатом. 
Пузырьки выполнены тонкозернистым карбонатом и окружены ТОНКОй оболоч
кой, состоящей иногда из трех микрослоев - двух темных и одного светлого 
между ними.- И ногда несколько пузырьков внутри стяжения объединены одной 
общей оболочкой тонкозернистого карбоната. Пуэырьки, как правило, не сопри
касаются друг с другом, промежутки между ними ВЫПОЛНЕЩЫ тонко- и микро
зернистым карбонатом. Однородная и темная внешняя оболочка местами образу
ет раздувы со слабонамечающейся слоистостью за счет появления одного-трех 
светлых споев. Нередки СИН'[.етические желваки, которые кроме пузырьков во 
внутренней зоне содержат мелкие зерна и однородные комочки тонко- и микро
зернистого карб(?ната. 
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Р а з м е р ы ,  мм 

Ширина желваков 
Ширина пузырьков 
Ширина внешней оболочки 
Ширина оболочек пузырьков 

.0,3-2,5 
0,25-0,75 
0,05-0, 15  
0,02-0,04 

Изменчивость у описываемой формы выражается в колебании ширины внеш
ней оболочки, в изменении количества и размера пузырьков, объединенных в 
одно тело, и в колебании размеров стяжениЙ. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма размерами желваков и пузырьков сходна 
с V esicularites bothry dioformis Krasnopeeva , отличаясь от нее более толстой 
и слоистой внешней оболочкой и меньшей толшиной оболочек. пузырьков. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний рифей, суранская свита, р. Малый Нугуш. 
Кроме описанных выше онколитов и катаграфий в известняках лаI1l?IШТИНСКОй 

подсвиты суранской свиты встречены породы с оригинальными структурами 
биогенного характера (см. табл. 'LXI, фиг. 4 , 5 ) .  Это мелкие (0,05-0,25 мм) 
овальные комочки темного скрытозернистого карбоната, иногда с более свет
лым и крупнозернистым карбонатом в центральных частях комочков, имеющие 
обычно четкий внешний контур. Комочки нередко соединяются друг с другом 
посредством коротких перемыче.к такого же темного скрытозернистого карбо
ната, что создает впечатление кустовидности данного образования. Простран
ство между комочками заполнено светлым микрозернистым карбонатом. Кроме 
того, в породе наблюдаются крупные неправиJlЬНОЙ ·формы "пустоты" (до 5 мм 
в высоту и до 10 мм в длину) ;  заполненные крупнозернистым светлым карбо
натом, причем размер зерна увеличивается от периферии к центру. Для этих 
"пустот" характерна выпуклая верхняя часть, причудлив о изогнутое с апофиза
ми "дно" и внешняя неяснослоистая оболочка (0,4-1,2 мм ) ,  сложенная тонко
зернистым карбонатом.- Эта структура располагается в породе слоями и време
нами перемежается волнистыми неяснослоистыми прослоями скрытоэернистого 
карбоната. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а r 
Везде х 120; средний-верхний кембрий; Дальний Восток, хр. Джагды, междуречье рек 

Ир и Ними, верховье р. Джаводи. 

Фиг. 1-2. Polyentactinia djagdiensis Nazarov, sp.nov. 
1 - голотип ГИН N9 4045-5 1 ( обр. Б87б ) ;  2 - экз. ГИН N9 4045-52 ( обр. Е87б ) .  

Фиг. 5. En tBctiniB irien sis :'-Jazarov, ,sp.nov. 
Голотип ГИН N9 4045-55 ( обр. Е87) . 

Фиг. 3-4 , 6-10. PolyentactiniB udiensis Nazarov, ·sp.nov. 
3 - экз. ГИ Н No 4045-62 ( обр. Б87 а ) ;  4 - экз. ГИ Н No 4045-63 ( Обр. Е87 а ) ;  6 -
ГОПОТIIП ИН N9 4045-60 ( обр. Е87 ) ;  7 - экз. ГИН N9 4045-65 ( обр. Б87 ) ;  8 -=
экз. ГИН N9 4045-66 ( обр. Б87в) ; 9 - экз. ГИН N9 4045-67 ( обр. Е87а ) ;  10 - экз. 
ГИ Н No 4045-68 ( обр. Б87в ) .  

Фиг. 1 1- 12? Tetren tactinia sp. 
1 1  - экз. ГИН N9 4045-68 ( Обр. Б87г) ;  12 - экз: ГИ н N9 4045-61 ( обр. Е87г ) .  

Т а б л и ц а  1 1  
Фиг. 1-2,4. Формы СКОl1J1ений U l cundiB incomperla Nazarov, ·sp.nov. в породе 

1 '- экз. ГИ Н N9 4060 ( шл. 283/6) ;  2 - экз. ГИН N9 4060 ( шл. 283/ 12) ; 4 - экз. 
ГИН N9 4060 (шл. 283/27 ) ;  .. 75, средний-верхний ордовик; Восточный Казахстан ,  
горы Отызбес. 

Фиг. 3. Совместное ( ? )  захоронение U .1 cundia incompertB Nazarov, ·sp.nov. и ? PolyentBc-
t;n;a. 

Экз. ГИН N9 4060 ( Ш;1Иф 283/9) ; х 120; средний-верхний ордовик; Восточный Ка
захстан, горы Отызбес. 

Фиг. 5-12. Различные сечения отдельных экземпляров U l cundiB incompertB N azarov, sp.nov. 
5 - гопотип ГИН N9 4060 ( шл. 65I 1а ) ,  х 400; нижний-средний ордовик (арениг
лланвирн ) ,  Uентральный Казахстан,  оз. Сасыксор; 6 - экз. ГИН N9 4060 (шл. 65а), 
х '320; нижний-средний ордовик ( арениг-планвирн ) ,  Uентрапьный Казахстан, 

оз. Сасыксор; 8 - экз.ГИН N9 4060 (шл. 6 1 13 ) , х 350, нижний-средний ордовик (аре
ниг-лпанвирн ) ,  Uентральный Казахстан, оз. Сасыксор; 9 - экз. - ГИН N9 4060 ( шл. 
13717 ) ,  х 320, верхний кембрий - нижний ордовик, Uентральный Казахстан,  горы 
Тектурмас; 1 О - экз. ги Н N9 4060 ( шл. 6517 ) ,  х ' 320, нижний-средний ордовик 
(арениг-лланвирн ) ,  Uентральный Казахстан,  оз. Сасыксор; 1 1- 12  - экз. No 4060 
(шл. 134/3 ) ,  х 300, верхний кембрий - нижний ордовик, Uентральный КазаХСТ!:I 11 , 
горы Тектурмас. 

Т а г, n и ц а  1 1 1  
Фиг. 1-2. KBltBtocYBthus ignorBbilis Belj aeva, 19'69. 

1 _ ДВГУ, шл. 13 1 1 1- 1 ;  6М; поперечное сечение, х 20; р. Малькан, герБИКil l IСКИЙ 
ГОРI I :. JOНТ; 2 _ шл. 55/54, �родольное сечение, х 15;  р. Гербикан ,  гербикаНСКIIЙ го
РИЗОIIТ. 
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Фиг. 3-4. F ran suasaecya/hu s origina/is l3elj ac\'a, 1969. 
два поперечных сечения, ШЛо 130/5, х 20; р. j\'\елькв н; гербиканский горнзонт. 

Фиг. 5-6. K a l tatocyath u s  rigidus l3eljaeva, sp.no\'.  
5 - голотип ДВГУ 14М , обр. К-572, шло к-572; поперечное сечение, х 15;  р. Гер
бнкв н, гербиканский горизонт; 6 - шло 7 1 -б- 1 /4ш; продольное сечение, х 1 5; 
р. ГербикаН j гербнканский горизонт. 

Фиг. 7. Tumu!ocyathus galamu" l3elj аеуа, 1969. 
Шл. 6/2- 1 5; продольное сечение, л 1 0; бассейн р. Урми; гербиканский горнзонт. 

Фиг. 8.  М irandocyathus artus Belj ае\'а, Ren. е! sp.no\·. 
Голо,\нп ДВГУ, 1 3М ,  обр. к-572, шл. 572/3; косопродольное сечение, х 10; р. Гер
бикан, правый борт; ленский ярус, гербиканский горизонт. 

Фиг. 9. Tumulioly n thus (Propriolyn th u s) vologdini (J akovle\-). 
Продольное сечение, х 20; Ш.'. 5 1 26-24; р. Лан; л енский ярус. 

Т а б л и ц а  I \' 
Фиг. 1-3. Plico cy a thus krasnyi VoloRdi n .  

I - ш л о  к-572ш5; поперечное сечение, х 15; р. ГербикаНj  гербиканский горизонт; 
2 - шл. к-572 ш33- 1 ;  продольное сечение, х 10; р. Гербикан; гербиканский гори
зонт; 3 - х 20, шл. к-572 ш4-2; часть поперечного сечения; р. ГербикаНj герб и
канский горизонт. 

Фиг. 4. Tumulocyathus insperatu s Bel j ae\'a ,  ,sp.nov. 
Голотип, ПВ ТГУ , 6М , обр. 87/ а ,  шл. 87 / а-2; поперечное сечение, х 15;  кл. Тохи
канчик правый приток Ш еВЮI; атдабанский горизонт. 

Фиг. 5. Tumulocyathus galam u s  Belj aeva, sp.nov. 
/ Шп. 266/3, т-1ф, 1 , 2; поперечное сечение, х 15; р .  Галам; а.rrданскиЙ ярус, галам-' 

ский комплекс apXeOIOI8T. 

Фиг. 6. Tumu locyathus sp. 
Шло 1 г- 1 ;  поперечно� сечение; р. Ш евли; тарынский горизонт. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1-3. L enocy a th u s  l en aicus Zhura\' ] eva,  1955. 
1 - Ш.'I. 5 1 26/ 1 ;  поперечное сечение, х 1 5; р. Лан, нижний кембрий; 2 - деталь 
строения наружной стеНКИj 3 - ШЛО 5 1 26/3; часть косопродольного сечения; х 1 0; 
р. Лан, нижний кембриЙ. 

Фиг. 4-7. ] aphanicy athu s  lBni Belj aeva, sp.nov. 
4-5 - голотип 5743,  шло 5743а; поперечное сечение; р. Лан. нижний кембрий; 4 -
х 30; 5 - х 15;  6 - ШЛо 5 143б; поперечное сечение, х 1 5; 7 - ШЛо 5 143в; попереч
ное сечение, х 15. 

Т а б л и ц а  У I  

Фиг. 1 .  AjBcicyath u s  bonus Voronin,  -197 1 .  
Голотип ПИ Н 2409- 17; косопоперечное сечение, х 5; Тува, р .  Шнве.'lIlГ-Хем, сана
штыкгольский горизонт. 

Фиг. 2-4. N eoloculicYBthus prim u s  Voronin ,  ·sp.nov. 
2 - экз. ПИН 2742-3, косопродольное сечение, х 6;  3 - экз. ПИН 1 922- 1 09/2, 
косопоперечное сечение, х 6;  4 - голотип ПИ Н 2742-4, продольное сечение, х 4 ;  
р .  6азаиха, камешковскнй горизонт. 

Фиг. 5. O rbias terocy a th u s  sp. 
Экз. ПИН 0000-0; косопопереч ное сечение, х 5; Салаир, с. Горскино; камешков
ский горнзонт. 

Фиг. 6. A scocyathus arteinterval1um ('':o]oRdin ,  1931)  
Экз. пин 2570- 16/2 1-2, косопоперечное сечение, х 6; Горная Шорня, р. К убансу, 
камешковский горизонт. 

Фиг. 7-8. S ib irecyathus a baca l'icus \'oron i n ,  sp.no\'. 
7 - экз. П И Н  2340-2; поперечное сечение, х 10; 8 - голотип ПИН 2340-8 ; попе-
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речно(' сечение, х 1 0; Западный Саян. р. Большой Каракол, санаштыкгольский го
ризонт. 

Фиг. 9. Orbicyathus kUl,ldatus Voronin,  sp.nov. 
ГОЛОТIIП ПИН 2676-28; продольное сечение, х 3; К узнецкий Алатай, р. Кия, база
Jlхский горизонт. 

Т а б л и ц а  \" 1 1  

Фrtг. 1-3. Robu s tocyath u s  ijizkii  (Tol l ,  1899) 
1 - экз. ПИН 2742-5; продольное сечение, х 6; 2 - экз. ПИН . 2742-6/3; попереч
ное сечение, х 6; 3 - экз. ПИН 2742-5, фрагмент внутренней стенки и перегоро
док, х 1 0; р. Базаиха, базаихскнй горизонт. 

Фиг. 4. Rotun docyathus anthoideus \'oronin,  sp.nov. 
ГОЛОТIlП ПИН 2570-6/3; поперечное сечение, х 6; Горная Шория, КЛ .  Пьянковский, 
санаштыкгопьскнй горизонт. 

Фиг. 5. Ro tun docyathus ro taceus \;olo�di n ,  1960. 
Экз. ПИ1-l 2340-1 0; поперечное сечение, х 10; Западный Саян ,  р. Большой Каракол, 
санаштыкгольский горизонт. 

Фиг. 6-7. A scocyath u s  pallidu s  'ioronin ,  ·sp.no\'. 
6 - экз. ПИН  24 1 1-46/28, внешний вид кубка, нат. вепичина; 7 - гопотип 241 1-
46/28б; продопьное сечение в верхней части кубка, х 3; р. Алдан, кенядинский 
горизонт. 

Фиг. 8. Sibirecyathus abacan i cu s  \'oronin,  sp.nov. 
Экз. ПИН 2340-9; поперечное сечение, х7; Западный Саян, р. Большой Каракол, 
санаштыкгольский горизонт. 

Фиг. 9. Robustocyath ellus specifi c u s  Voroni n ,  sp.nov. 
Голотип ПИН 2570-20; поперечное сечение, х4; Горная Шория, р. Кубансу, камеш
ковскиli горизонт. 

Фиг. 1 0. U rcyathus baten en sis Voronin,  ·sp.no\'. 
Голотип ПИН 1924-5; поперечное сечение, х 5; Сухие Солонцы, камешковский го
ризонт. 

Фиг. 1 1 .  A ldanocy a th u s  sunnagin icus ( Zhuravleva, ,1960) 
Экз. пин 24 1 1-35/4 ; косопоперечное сечение, х 5; р. Алдан, суннагинский гори
зонт. 

Т а б л и ц а  \' 1 1 1  

Фиг. 1-5. Tercyathul' duplex Volo�din, .1 932 . .  
1 1 - косопродольное сечение кубка, х 5 ( из работы Вологдина, 1 932 , табл. ХII I ,  . 

фиг. 6 ) ; р. Лебедь, санаштыкгольский горизонт, зона LеЬефсуаthus dupl icatu�; 2 -
процольное сечение кубка, х 5 ( из работы Вологцина , 1932,табл. ХII I ,  .фиг. 2) ; р. Ле
бедь , санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupli_catus; 3 _- косuпродоль
ное сечение кубка, х 5 ( из работы Вологдина, 1 932, табл. ХII I ,  , фиг. 4) ; р. Лебедь, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyath us dup l icatu s ; 4  - продольное сечение 
кубка, х 3, ИГиГ No 429, обр. 65/ 1 ,  шл. 1; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский го-
ризонт, зона Lebedicyathus dupl icatus j 5 - тангенциальное сечение кубка, х3, 
ИГиГ N� 429, обр. 65/Х, ШЛо 1; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона 
Le bp.dicyathus dupl icntuS>. 

Фиг. 6. Tercyath ellus altaicus ( Volo�din, 1 932). 
Разрастание внутренней стенки: призматические трубки в центральной части, х l0, 
ИГиГ N� 429, Обр. 1 1 ,  шло 1 ,  экз. 1 ,-' Малый Кара кол , санаштыкгольский гори
зонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

lКоллекция Вологдина А.Г. ,  1932 г. хранится в музее UНИГР, N� 2957 (Ленинград ) .  
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Т а б л и ц а I Х  
Фиг. 1-2. Tercyathus duplex Vologdin , 1932. 

1 - продопьное сечение кубка, х 3,  ИГИГ N! 429, обр. - 9з/VI I ,  1Шl. 1; КЛ. Сliliаштык-
гол, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup1i catus; 2 - колониаль-
ные формы, х 1 0, ИГиГ N9 429, обр. 27/VI "  1Шl. 1 ,  экз. 14; р. Малый Каракол, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup1icatus. 

Фиг. 3-6. T ercyatheIIus altaicus (Vo1oF(din ,  1932). 
3 - вторичные утолшения наружной стенки, х 10, И ГиГ N9 429, обр. 12N, ' ШЛо 1 ,  
экз. 9; р. Малый Каракол , санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dup1 i
catus; 4 - разрастание внутренней стенки; беспорядочные образования; х 1 0, ИГиГ 
N9 429, обр. 65/ X XVII ,  ·шл. 1 ,  экз. 2; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский горизонт, 
зона Lebedicyathus du pl icatus; 5 - поперечное сечение кубка, х 5, голотип (из 
работы Вологдина, 1 932, табл. XIV, ' фиг. 7 ) ;  р. Л ебедь, санаштыкгольский гори-
зонт, зона Lebedicyathus du plicatus; 6 - поперечное сечение кубка, х 5, ИГиГ 
N9 429, обр. 92/ X IX ,  ·шл. 1, сборы Н.П.БородиноЙ, 1 969, р. Лебедь, санаштыкголь
ский горизонт, зона Leoc,dicya tllUs  dupl icatus. 
Т а б л и uа Х 

Фиг. 1-2. T ercyatheIIus altaicus (VoloF(din, ·1932). 
1 - начальные стадии развития кубка и терсиевые выросты, х 20, И ГиГ N9 429, 
обр. 58/ 11 1 V, . 1Шl .  1 ,  экз. 1; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона 
I_,ebedicyathu s  duplicatus; 2 - продольное сечение кубка с терсиевыми выростами, 
х 20, И ГиГ N9 429, обр. 58 /11 ,  шло 1, экз. 2; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский 

горизонт, зона Lebedicyathus  duplicatus 

Фиг. 3. Tercyathellus сарi stегiu(Т1 Borodina, sp.nov. 
Тангенuиальное сечение кубка, х 3, голотип И ГиГ N9 429, обр. 106/ 1 1 ,  ·Ш!J. 1, экз. l ;  
р .  Казлы, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatu s.  

Т а б л и  ца ХI 

Фиг. 1 .  T ercyathellus altaicus (Vоlо�diп , 19З2). ' 
Поперечное сечение кубка, х 3 ;  ИГиГ 1'\9 429, номер не указаНj  Западный Саян, 
санаштыкгольский горизонт. 

Фиг. 2-3. Clathricyathettus sp. __ 
2 - поперечное сечение кубка; х 1 0, ИГиГ 1'\9 429, обр. 92/ ХХ, 'шло 1 ,  экз.- 4; 
р. Лебедь, санаштыкгольский горизонт, зона Lcbedicyathl ls dllpl icatus; :  3 - вто
ричные УТОЛЩI?НИЯ перегородок со стороны внутренней стенки, х5; номер не ука
зан ;  Западный Саян,  санаштыкгольскиJr горизонт. 

Фиг. 4. Tercyath u s  gravis Borodina,  sp.nov. 
Тангенциальное сечение кубкаj голотип, х 5, ИГиГ 1'\9 429,  обр. 1 2 1 / 1 , Ш !J .  1 ;  

р. Малый Каракол, обручевский горизонт ( солонцевские слои ) .  

Фиг. 5. Tercyath ellus capisteriurr. Borodina, 'sp.nov. 
Тангенциа!Jьное сечение кубкаj л 7, ИГиГ Х9 429, обр. 13/3, шло 1;  р. Малый Ка
ракол, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicy atl1us  dupl icatus .  

Т а б л и ц а  \ 1 1  
Фиг. 1-2. Clathricyathus firm u s  \'()Io�d in ,  1 9:12. 

1 - тангенциапьное сечение кубка, х 7 (из работы Вологдина, 1 932, табл. Х, 
фиг. 1 1 ) ;  р. ЛебеQЬ, санаштыкгольский горизрнт, зона L('l,pdicyathus du pl icatll s ;  
2 - поперечное сечение кубка, х 7, голотип ( из работы Вологдина, 1932, табл: Х, ' 
фиг. 1 2 ) ;  р. Лебедь,санаштыкгольский горизонт, зона ) ,el",dicyathus dupl icatus. 

Фиг. 3-4. Clathricyathus fo ssac·ngulatus ( \'olo/1;din ,  1 932). 
3 - поперечное сечение кубка, х 5 ( из работы Вологдина, 1 932, табл. XI" фиг. 4 ) ; 
р. Лебедь, санаШТЫКГОЛЬСКIIЙ горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus; 4 - попе
речное сечение кубка, х 3, ИГиГ 1'\9 429, обр. 232; р. Лебедь, санаШТЫ КГО!JЬСКИЙ 

горизонт, зона Lebed icyathll S  du plicatus. 

<1' 1 1 1 ' .  5. Clathricyathus firт u s  \:olo/1;din,  ,1 932. 
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Продольное сечение кубка, х 5 ( из работы Вологдина, 1 932, табл. \ , фиг. 1 0 ) ;  
р.  Лебедь, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatl l s .  



Т а б л и ц а  \ 1 1 1  
Фиг. 1 .  Clathriciathellus robustus (Volo�din,  1932). 

Поперечно-скошенное сечение кубка; голотип, х 5 ( из работы -Вологдина, 1932, 
табl1. \ 1 1 ,  фиг. 6 ) ; р. Лебедь, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus 
dll rl icatus. 

Фиг. 2. Clathricyath ellus parvulus ( Volo�din,  -1940). 
Поперечное сечение кубка, х 5 ИГиГ N9 429, обр. 92/ X X I ,  Ш.1. 1, экз. 1; р. Ле-
бедь, санаштыкгольский горизонт, зона L ebedicyathus parvulus.  

Фиг. 3. Tercyath ellus altaicus ( Volo�din,  1932). 
Поперечное сечение кубка, х 3, ИГиГ, N> 429, обр. fЛа, ШЛо 1 .  экз. 1 ;  кл. Санаш
тыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Фиг. 4. Clathricyathellus robustu ,>  ( Volo�din,  1 932). 
Продольное сечение кубка , х 5 ( из работы Вологдина, 1 932, табл. X I I ,  фиг. 8 ) ;  
р .  Лебедь, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Фиг. 5. Clathricyath ellus fоssаепgиlаtиs ( \'olugdi n ,  -1932). 
Поперечное сечение кубка, х 3: ИГиГ N9 429, обр. 232, шло 1, экз. 2; р. Лебедь, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Фиг. 6. Clathricyath ellus parvulus ( Volo�din, 1 940). 
Поперечное сечение кубка , х 5, И ГиГ N9 429, обр. 92/ I X ,  шло 1,  экз. 1 : р. Лебедь. 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Т а Б Л И Ц А \I \' 

Ф\lГ. 1. B o tomocyathu" sp. . 
2 Поперечное сечение кубка: х 5, ИГиГ N> 429, обр. 1 1 9 , шло 1 :  р. Казлы, сана

штыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Фиг. 2. Clathricyathellus сопсiппиs Borodina, sp.nov. 
ТангеНШl8льное сечение кубка: голотип, х 3, ИГиГ N> 429, обр. 232/1 11 ,  ШЛо 1 ,  
экз. 1 :  р.  Лебедь, санаштыкгрльский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Фиг. 3. Clathricyathellus robustus ( Volo�din, ,1932) . 
Тангенциальное сечение кубка, х 5; ИГиГ N9 429, обр. 2�2/ Y, шло 1 ,  экз. 1 ;  р.Ле
бедь, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Фиг. 4. Tercyath ellu,> altaicus ( Volo�din,  .1932). 
Часть поперечного сечения кубка; х 3, ИГиГ N9 429, обр. fЛа/l шло 1; кл. Сана
ШТЫКГОll, санаштыкгольский горизонт , зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Фиг. 5. Tercyathus duple" Volo�din,  1932. 
ТангеНЦ\lальное сечение кубка, х 5, И ГиГ N> 429, обр. IV,  шло 6; р. Казлы, сана
штыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl i catus. 

Т а б л и ц а  \ " 
Фиг. 1. B otomocyathus as trumus Korschunov, 1969 

Поперечное сечение кубка ; х 7, ИГиГ N9 429, обр. 82/1 1 1 ,  шло 1 ,  экз. 1 :  кл. Сана
штыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Hozan ov, 1 964. Фиг. 2. Piamaecyathellus sim p lex 

Поперечное сечение кубка: 
( из работы Репиной и др. ; 

х 5, голотип, гин N9 3455/6, обр. 938, шло 6, экз. 1 
1964 ) ;  р. Большая Иша, санаштыкгольский горизонт. 

Фиг. 3. Piamaecy.athellus similis  Borodina,  1 972. 
Поперечно-скошенное сечение кубка; х 3, голотип, ИГиГ N> 429, обр. 1 2/ 1 1 1 ,  шло 1 .  
экз. 1 ; р .  Малый Каракол, санаштыкгольский горизонт, зона LebedicyatilU s dupli catus. 

Фиг. 4-5. Botoтocyathus zе/епоvi Zhuravleva, 1 954. 
4 - поп�речное сечение кубка, х 5: ИГиГ N> 429, обр. 91а/5, шло 2, экз. 1; 
кл. СанаШТЫКГОЛ, .санаштыкгольскиЙ горизонт, .зоиа Lebedicyathus duplicatus; 5 - де
таль строения наружной стенки; тот же экземпляр. 

Т а б л и ц а ХУI 

Фиг. 1-2. B o toтocyath u s  sp. 
1 _ поперечное сечение кубка, х 5: ИГиГ N> 429, обр. У, шло 42/3: р. Казлы, 
санаштыкгольский горизонт: 2 - поперечное сечение кубка: х 5, И ГиГ, N> 429, 
обр.V , шл. 42/2; р. Каз.'1Ы, санаштыкгольский горизонт. 
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Фиг. 3-7. Piamaecyathus sajanicus Zhuravleva, ,1960. 
3 - косопродольное сечение кубка , х 6; голотип, ПИН N9 1429, обр. 398/9, шл. 1 .  
экз. 1 (из работы Журавлевой, 1960);  кл. Санаштыкгол, санаШТЫКГОЛЬСЮIЙ гори� 
зонт; 4 - косопродольное сечение кубка; х 5; ИГиГ N9 429, обр. 6 1 ,  шло 1 ,  экз�2; 
кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus; 
5 - косопоперечное сечение кубка, х 5; ИГиГ N9 429, обр. 6 1 ,  шл . 1, экз. 2; 
кп. Санаштыкгол, санаштыкгоnьcкий горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatu!; ;6 - T.� H
генциальное сечение кубка, х 3; обр. 0204-1-В, коМ. Конюшкова, 1958; Запад
ный Саян, санаштыкгольский горизонт; 7 - поперечное сечение кубка, х 5; ИГиГ 
N.> '429, обр. 92/У, шп.- 1; КЛ. Санаштыкгол, санаштыкгольский горизонт, зона 
Lebedicyathus duplicatus • .  

Фиг. 8. Ol�aecyathus fistulosus Borodina, sp.nov • .  

Продольное сечение кубка, х 3; голотип, ИГиГ N.> 429, обр. 194, шл. 1 ;  р. Казnы , 
санаштыкгопьский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus. 

Т а б л и ц а  XVII 

Фиг. 1-2. Piamaecyath �s inspeciosus 8orodina, sp.nov . .  
1 - тангенциальное сечение кубка, х 3; голотип, иrиГ N9 429, обр. 107, шло 1 ,  
экз. 1 ;  р. Иша, санаштыкгопьский горизонт; 2 - поперечное сечение кубка, х 5; 
ИГиГ N.> 429, обр. 65/ XIV, · шл. 1 ,  ЭКЗ. 6; кл. Санаштыкгол, санаштыкгольский 
горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Фиг. З. Piamaecyathus anfractus 8orodina, sp.nov. 
ТангеtIциanьное сечение кубка, х 5; гоt!о'Гип, ИГиГ N9 429, обр. ' Х ,  шл. 2/ 1 ;  
р .  Казnы, санаштыкгольский горизонт, зона Piamaecyathus anfractus . .  

Фиг. 4. Piap!aecyathu� suflfossaen�u(a'tus Borodina, 1972. 
Тангенциальное сечение кубка; х 7, голотип (из работы Вологдина, 1932, табл. 
XI, фиг. З ) ;  р. л.юедь, санаштыкгопьский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Фиг. 5. Piamaecyathus f1exuosus Borodina, sp.nov. 
КосопроДольное сечение кубка, х 3; голотип, ИГиГ N9 429, обр. 133/ХХ, ·шл. 1; 
�з. l ;  р. Казлы, санаштыкroльский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatlls. 

Т а б л и ца ХУIII 

Фиг. 1-5. L ebedicyathu� duplicatu� Borodina , 1 9 7 '2  
1 - тангенциальное сечение кубка, хЗ; голотип, и rи г  N.> 429, обр. 96б/ II, шл. 1 ,  
экз. 1 ;  р .  Казnы, санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus; 2 _ 

продольное сечение кубка; х 7, иrиГ N.> 429, обр. 2З2/ VI, шл. 1 ,  экз. 5; р. ЛебедЬ, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus; . 3 - поперечное сече
ние кубка; х 5, обр. 405, шп. 1 (из работы Журавлевой, 1 960) ; кл. Санаштыкгоп, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus dupl icatus; 4 - npодольноскошенное 
сечение кубка, х 7; ИГиГ N.> 429, обр. 65/ XXVII, ·Ш.'1. 1, экз. 1 ;  кл. Санаштыкгол, 
санаштыкгольский горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus; 5 - косопродольное 
сечение кубка, х 3; ИГиГ N.> 429, обр. 58а/ III ,  шл. 1 ;  кл. Санаш'Гыкгол, санаШ'ThIК
гольекий горизонт, зона Lebedicyathus duplicatus. 

Т а б п и ц а XIX 

Фиг. 1-4. Paranacyathu� parvus Bedford А. е! ",. А., 1936 . .  
IOжно-Австралийский музей, х6; нижний кембрий, Южная Австралия, рудник Аякс. 
1 - гопотип Р992 ( 135) ;  верхняя часть кубка, вид со стороны наружной стенки; 
2 - нижняя часть кубка, вид со стороны центрапьной полости и каблучка прирас
тания; ; З, - вид сверху на тот же образец со стороны внутренней стенки ; 4 -
внутренн"й ВIIД. 

Фиг. 5-7,- Paranacyathus sarmaticu� ОеЬгеппе, sp.nov. 
Принстонский университет, США, обр. 86777 (303).- Гonотип. Нижний кембрий, Ю)i<
ная Австралия, рудник Аякс. 5 - х 6, вид сбоку на наружную стенку в НlIжней 
части кубка; 6 - х6, поперечное сечение кубка и вид на внутреннюю стенку; 
7 - х 20, деталь наружной стенки: частично при крытые поры. 
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Т а Б Л Il U '1 \ \  
ФIIГ. 1 .  PBran acYBthus regulBris Bcdford, 19:)7. 

П РИНСТОIIСКИЙ унивеРСlfтет, США, обр. 86815 ( 3 1 6 ) ,  ГОЛОТIfП, х 6. На первом пла
не - наружная стенка, на втором - внутренняя. 

ФIIГ. 2 ?  Ataxiocyathus cortex ( Bcdford 11. е! J ., -1937). 
П Р IfНСТОНСКИЙ университет, США , обр. 868 14 ( 3 1 2 ) .  ГОЛОТIfП ,  х 6. Наружная стенка. 

ФIIГ. 3-4. A taxiocYBthus grBndi s (Bedford R. е! J . ,  1937). 
ПРIfНСТОНСКИЙ университет, США, обр. 86821 ( 3 1 1 ) .  ГОЛОТIfП, х 6. Нижний кемБРIIЙ, 
Южная Австралия , PYlIHIIK Аякс. 3 - поперечное сечеНllе; 4 - вид на наружную 
стенку. 

Т а б л и ц а ХХI 

Фиг, 1-2, A tBxiocYBthus simplex DеЬгеппе, sp.nov. 
принстонский УНlIверситет, США, обр. 87222 (320) . Голотип, х 6, Нижний кембрий, 
Южная Австралия. 1 - внутренняя поверхность; 2 - BlIlI на наружную стенку. 

Фиг. 3-4. DBilycYBthus mBrgBritB (Bedford А. е! J . ,  1937). 
Принстонский университет, США, обр. 87215 ( 300 ) .  Паратип, х 20. Нижний кем
брий, Южная Австралия, рудник Аякс. 3 - видны наружная и внутренняя стенки, 
перегородки, 4 - непористые перегородки со стремевидными пора ми. 

Т а Б Л ll ц а  XXII  

Фиг. 1 .  Рrеthmорhуl1щn subBcutus . ( Bedfoгd R. е! \V. R. ,  1934) • .  

Принстонский университет, США,  обр,- 86780 ( 137 ) .  Топотип, х 10. Нижний кем
брий, Южная Австралия, рудник Аякс. Строение внутренней стенки, ВIЩ со сторо-

• ны наружной стенки. 
Фиг. 2. P rethmophyl1um mBngiporB ( Bedford А. -е! \V.R. ,  1934). 

Принстонский университет, США, обр.
-

86В�.1 (32 1 ) .
-

Топотип х 1 0. Нижний кембрий, 
Южная Австралия, рудник Аякс. 

Фиг. 3. Prethmophyllum subBcutus ( Bedford А. е! W.R. ,  1934). 
Принстонский университет, США, обр. 868 1 9  ( 323 ) .  Топотип, х 6. Нижний кембрий, 
Южная Австралия, рудник Аикс. 

Фиг. 4. Prethmophyl1um brunhildB ( Bedford А. е! J . ,  -1937). · 
ПРИНСТОНСКIIЙ университет, США, обр. 86500 ( 15 1 ) ,  Голотип, х 6. Нижний кембрий, 
Южная Австралия, рудник А!'кс. Внутренняя стенка и перегородки • .  

Т а б л и ц а Х Х I I I  

Фиг. 1-2. KotuyithecB curtB �I i ssarzhevsky, �еп. е !  sp.nov. 
1 - голотип ГИН 4287/2, вид сбоку, х 20; 2 - паратип ГИН 4287 / 1 2 ,  вид на дор
зальную сторону, х 20; р.-котуй, томмотский ярус, зона AI.sunna�inicus T.licis. 

Фиг. 3-5. PurellB cristBtB Юssагzhеvskу, �еп. е! sp.nov. 
3 - паратип ГИН 4287/ 13; ядро, вид сбоку, х 1 5, 4 - паратип ГИ Н 4287/ 14; ядро, 
вид с дорзальной стороны, х 15; 5 - голотип ГИН 4287/5, раковина, вид сбоку; 
р. Котуй, р. Оленек, томмотский ярус , зона Al. sunna�ini cus - T.licis: 

Фнг. 6-7. AnBbBritellus h exBsulcBtus Mi ssarzhevsky, �еп. е! sp.nov. 
6 - гonотип ГИ Н 4287/8; ядро, х 1 0; -7 - тот же экземпляр, поперечное сечение, 

15; р. Оленек, томмотс·киЙ ярус, зона AI.sunna�inicus - T.licis. 

Фиг. 8-10. YBcutolituus fusiformis Missarzhevsky, �еп. ·е! sp.nov. 
8 - гопотип ГИ Н 4287/3, вид с вентральной стороны, ,,·50; 9, 10 - паратипы ГИН 
4887/ 1 5, 16, вид с дорзапьной и вентрапьной сторон, х 50; р. Лена, среднее тече
ние, устье руч. Титириктээх, томмотский ярус, зона D.гe�ul aris, . подзона L . tor
tuosa. 

Фиг. 1 1- 12. AnabBrites isi ti cus \1 issarzhevsky, ·sp. е! nov. 
1 1  - гопотип, экз. ГИН АН СССР N.> '428717, общий вид (ядро) х 50; 12 - тот же 
Экз. , поперечное сечение, � 40; р. Лена, среднее течение, 06Н.

-
против С. И сить, 

томмотский ярус, зона D.re�ul aris, подзона L.bella. 
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Фиг. 1 3- 16. Microcomus simus M issarzhevsky, sp.nov. 
13, 14 - параТIIПЫ ГИН 4287/ 17, 18, вид сбоку, х 30; 15 - паратип ГИ Н 4287119, 

вид с ДОРЗ<Jльной стороны, х 30: 16 - голотип ГИН 4887/6, вид с вентральной 
стороны, х 30: р. Лена, среднее течение, устье ру'!. Титириктээх, томмотский 
ярус, зона D.rel'(lllaris, подзона L.tortuosa. 

Т а б л  и ц а  X X I \' 

Фиг. 1-3. H eraultia sibirica \1issarzhevsky, ·sp.nov. 
1 _ голотип ГИ Н 287/9, вид. сбоку, х 50: 2 .:.  паратип ГИН 4287/1 0, вид на BeH'I'
ральную сторону, х 50: 3 - тот ,же экземпляр, ВIШ на дорзальную . сторону, х 50: 
р. Лена, среднее течение, руч. Титнриктээх: томмотский ярус, зона D.regu\aris, 
подзона L.tortuosa. 

Фиг. 4-5. Crossbitheca arcuaria � i ssarzhevsky, gen� е! sp.nov. 
4 - голотип ГИН АН СССР N9 4287 / 1 :  вид сбоку, х 20: 5 - тот же экземпляр, 
вид с вентральной стороны, х ЗО: Оленекское поднятие, томмотский ярус, зона 
A\ .sunllagin icus - T.Iicis. 

Фиг. 6-7. Antiquatheca раиса �,I issarzhevsky, gen. е! sp.nov. 
6 - голотип ГИН АН СССР N9 4287/3, обр. М3ОЗ/2, вид с дорзальной стороны, 
х ЗО: 7 _ тот же экземпляр, поперечное сечение раковины ( шлиф ) ,  х 20: р. Лена, 
среднее течение, устье руч. Титириктээх, томмотский ярус, зона D.rel'(ll\ aris, под
зона L .  tortuosa. 

Фиг. 8. Yacu/olituus fusiformis \l i ssarzhevsky, gen. et sр.поv. 
8 - голотип ГИ Н 4287/3: поперечное сечение ( шлиф ) ,  х 25: р. Лена, среднее те
чение, устье руч. Титириктээх, томмотский ярус, зона D.regularis, ПОдЗона L.tortuosa. 

Т а б л и ц а  XXV 

Везде х 20 

Фиг. 1-7. Sachites proboscideus �Ieshkova, 1 969. 
1 , 2  - экз. N9 334/ 150, вид с вогнутой и выпуклой стороны склерита: р. Лена, 
среднее течение, руч. Титириктээх, кенядинский горизонт: 3, 4 - эКз. N9 356/91 ;  
р.  Алдан, среднее течение, скалы ·nBopUbIW, суинагинский горизонт: 5, 6 - экз.
N9 378/ 1 2, р. Оленек, правый берег, руч. Торкукуй, кенядинский горизоlfТ; 7 -

экз. N9 378 1 13 - р. Оленек, правый берег, о-в Борулах, кенядинский горизонт. 

Фиг. 8-10. Sachites amorph e Meshkova, sp.nov. 
8-10 - экз. N9 -344/ 1 90, 1 9 1 :  вид с вогнутой стороны склерита: 9 - экз.N9 344/ 1 90; 
вид с выпуклой стороны; Монголия, верхняя часть алданского яруса, колл. Н.В.По
кровской. 

Фиг. 1 1- 12, 17, 22. Sachites costulatu!, Meshkova, ·sp.nov. 
1 1- 1 2  - экз. N9 335/ 12, 13: вид с выпуклой стороны склерита; р. Сухариха, ле
вый берег выше устья р. -Шумной, кенядинский горизонт; 22 - экз. N9 335/ 14: вид 
с вогнутой стороны склерита, местонахождение то же. 

Фиг. 13, 16, 18-20, . 2 1 .  Sachites sacciformis '.teshkova, 1969.  
13 , 15, 18, 2 1  - экз. N9 378/ 14, 15, 16, 17;  выпуклая скульптурная поверхность скле
ритов: р. Оленек, правый берег, руч. Торкукуй, кенядинский горизонт; 14, 1 6, 1 9, 
20 - те же экземпляры, вид с вогнутой стороны склеритов. 

Т а б л и ц а  XXVI 

Везде х 20 

Фиг. 1-3, 6-7. Скелетная проблематика N9 1 .  Экз. N9 354 / 1 80, 181 , 1 82 ,  1 83 ,  части 
склернтов из обр. 1 9/4, р.Алдан, среднее течение, скалы ·ДворцыР ,  коал. Пельма_ 
на, суннагинский горизонт. 

Фиг. 4, 5. Скелетная проблематика N9 2. 
Экз. 354/ 184, то же местонахо�ение, суннагинский горизонт. 
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Т а б л и ц а  ХХУII  

Везде х 1000 

Фиг. 1-2. Baltisphaeridiuт pseudofaveolatur:n Fridrichsone. 
Прел. ГИН JW 18 18/ 1 ;  Латвия, скв. В ергале-49, глуб. 1243,3 М. 

Фиг. 3. Duvemaysphaera Бр. 
Прел. ГИ Н JW 1873/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергanе-49, глуб. 1249,5 М. 

Фиг. 4. Ooidium Бр. 
Прел. ГИ Н JW 1873/ 1 ;  Латвия, СКВ. Вергanе-49, глуб. 1 249,5 М. 

Фиг. 5-7. Baltisphaeridiuт insigne (Fridrichsone) сотЬ. лоу. 
Преп. ГИН N9 18 18/ 1;  Латвия, СКВ. Вергanе-49, глуб. 1243,3 М. 

Фиг. 8-9. Baltisphaeridiuт latviense Volkoya, ·sp. ПОУ. 
9 - гоnотип ГИ Н JW 1818/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергале-49, глуб. 1243,3 М. 

Фиг. 1 0- 1 1 .  Micrhystridiur:n no tatuт Volkoya 
Прел. ГИН N9 18 18/ 1;  Латвия, сКБ. Вергаn е-49, глуб. 1243,3 м. 

Фиг. 12. Baltisphaeridiur:n ciliosum Volkoya 
Преп. ГИН N9 1818/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергале-49, глуб. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

Фиг. 

13. L ophosphaeridium! tru(lcatuт Volkova 
Прел. ГИН N9 1818/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергanе-49, 

14. Micrhystridium lubomlense Кirj anov 
Прел. ГИН м> 1818/ 1 ;  Латвия, скв. Вергanе-49, 

15. Balti sphaeridiuт variuт Volkova 
Прел. ГИ Н N9 1 8 18/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергале-49, 

16. L eio sphaeridia "р. 
Прел. ГИН No 1818/ 1 ;  Латвия, скв. Вергanе-49, 

17. AlIiuтel1a baltica Vanderfl i t  
Преп. ГИН м> 1818/ 1;  Латвия, сКБ. Вергаnе-49, 

Т а б л и ц а  Х Х У I I I  

Фиг. 1 и 5 - х !(Х)(); остааьные - х 600 

Фиг. 1-2. Pterospermopsis vitrea \'olkova, ·sp. ПОУ. 

глуб. 

глуб. 

глуб. 

Гl1уб . 

глуб. 

1243,3 М. 

1243,3 М. 

1243,3 М. 

1243,3 М. 

1243,3 М. 

1243,3 м. 

1 - лрел. ГИ Н N9 1873/ 1 ;  Латвия.  СКВ. Вергале-49, глуб. 1 249,5 М; 2 - голотип 
ГИ Н No 1821 /2, Латвия, скв. Вергале-49, глуб. 1 245,5 м. 

Фиг. 3. P terospermopsis Бр. 1 
Прел. ГИН N9 18 17/ 1 ;  Латвия, скв. Вергanе-49, глуб. 1242,3 м. 

Фиг. 4-5. L opho sphaeridium variabi l e  Volkova, .БР.ПОУ. 
4 - голотил ГИ Н N9 18 18/ 1 ;  Латвия, сКБ. В ергanе-49, глуб. 1243,3 М; 5 - преп. 
ГИН N9 1873 / 1 ;  Латвия, скв. Вергале-49, глуб. 1 249,5 м. 

Фиг. 6. L eiovalia (епега Кiгjалоv 
Прел. ГИ Н N9 1818/ 1 ;  Латвия, сКБ. Вергanе-49, Гl1уб. 1243,3 М. 

Фиг. 7. Tasmanites volkovae Kirjanov 
Прел. ГИН No 18 18/ 1 ;  Ла'l'ВИЯ. СКВ. Вергanе-49, глуб. 1243,3 �. 

ФIIГ. 8. Cymatiosphaera SIJ. 1 
Прел. ГИ Н N9 1 8 18 / 1 ;  Латвия, сКБ. Вергале-49, гnуб. 1243,3 м. 

Фиг. 9. Cymario sphaera sp. :2  
Преп. ГНН No 1822/2; Латвия, скв. Вергаnе-49, . гnуб. 1238,0 м. 

Т а Б Л ll ц а  \ \ 1 \  
Фиг. 1 .  Поnые изогнутые трубчатые нити - род Girvanella �ich .  е !  Eth er. 

Фиг. 2. Поnые, иногда чnенистые, прямые иnи сnабо изогнутые, иногда мутовчатые ни
ТII _ род Ртоаul0РОГ" Volo�di n. 
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ФII I '. З. Полые пучковидные переплетенные, плотно прилегающие друг к другу нити 
род Botominel1a Beitl .  

' I '"r. 4. Полые пучковидные переплетенные ( слегка скручен ные) или паралле.lьные пря
мые, или слабо изогнутые, плотно прилегающие друг к другу нити - род Batene
\'/а Kordc. 

Т а б л и ц а  Х Х Х  

Фиг, 1 .  Ветвящиеся нити, в общем случае нацело сложенные пелитоморфным карбона
том - род Epiphyton 130т. 

Фиг. 2. Ветвящиеся нити, в общем случае нацело сложенные пелитоморфным карбона
том - роц ? Marp()/ia \Valc. ' 

Фиг. 3. Ветвящиеся -нити, в общем случае, нацело сложенные политоморфным карбона
том - род Korilophyton Voron . ' 

Фиг. 4. Кустистые формы в виде ветвящихся трубчатых нитей с тонкой стенкой - род 
Botomael1a Korde. � 

ФIIГ. 5. KycTllcTbIe формы в виде ветвящихся трубчатых нитей с тонкой стенкой род 
Rothpletzel1a \Vood., 

Т а б л и ц а \ \ \ 1  
фllГ. 1 .  Пузыревидные, сложной конфигурации неправильные формы с карбонатной обо

лочкой неравномерной ТОЛllUlНы, часто полые внутри - род R enalcis Volo/l'din. 

Фиг. 2. Пластины с ОТХОДЯllUlМII вверх нитями; ·целиком сложенными микрозернистым 
карбонатом, - род Razumovskia Volo/l'din . .  

Фиг. 3. ПузыреВlIдно-кустистые ветвящиеся формы - род Chabakovia Volo�din. 

Фиг. 4. Неправильной формы желваки, сложенные тесно прилегающими нитями с попе
речными перегородкаМII - род Bija Vo-lО/l'diп. 

Т а Б Л ll ц а  \ \ X I I  
Фиг, 1 .  R enalcis den sum Titorenko, sp.nov. 

Голотип N.> 1 147, х О; южная часть Иркутского амфитеатра, Южно-РадуЙскаяскв. 2, 
I 

глуб. 2 1 25 м; нижний кембрий, усоnьcкая свита. 

Фиг. 2. R enalcis elegans Titorenko, sp.nov. 
Голотип N9 1 91 1 ,  Х 20; 'р. Лена, Марковская скв. 12, глуб. 2204 м; нижний кем
брий, усольская свита. 

Фиг. 3. Renalcis lenaicum Titorenko, sр.поv. 
Голотип N9 4405, х 20; р. Лена, Марковская скв. 6, глуб. 2642, 3 м, нижний кем
брий, усольская свита. 

Фиг. 4. Renalcis conchaeformis Тitогепko, sp.nov • .  

Голотип No 630, х 20; р. Илим, Тубинская сКБ. 1-0, глуб. 220 1 м;  нижний кемБРI!Й, 
усольская свита. 

ФIIГ. 5. Syringocnema eleganta Volo/l'd. 
Обр. х 1 0, р. Арглы, ' Туркестанский хребет, Таджикистан; нижний кембрий, слои с 
Coscinocyathus echinus, Chouberticyathus clathratus, Syringocn ema elegan ta, Renalcis 
pectunculum • .  

Т а б л и ц а  Х ХХ I I I  

Фиг. 1-3. Kordephyton dеmissщn Stepanova, ,sp.nov. 
Голотип СНИИ ГГИМС N9 12551 1 1 9; Батеневский кряж, гора Археоциатовая; средний 
кембрий, суярыкский горизонт; 1 - общий вид, х 20; 2 - деталь слоевища, видна 
редкая дихотомия, х 30; 3 - поперечное сечение нитей, х 36. 

Фиг. 4-6. B atinevia nodosa Stepanova, ,sp.nov. 
4 - голотип СНИИГГИМС N9 1 257/58-3; Горная Шория, р'

-
Казмас, нижний кембрий, 

санащтыкгольскиli горизонт. 4 - общий вид, х 361 5 - строение узлового утолще
ния слоевища; щлиф - 37б, х 1 00; 6 - поперечное сечение слЬевища, х 100. 
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Фиг. 7�. Subtif10ria тazasia Stepanova, sp.nov. 
ГОЛОТIlП СНИИГГИМС N9 1257/58-3; Горная Шория, р. Мазас; средний кемБРIIЙ, ВС>рХ
няя П.1чка мазасских известняков, обручевский ГОРIIЗОНТ; 7 - оБЩIIЙ вид, х 45; R 
аихотомия отдельных нитей - трубочек и поперечное сечение споеВllща, х 60. 

Т а б л и ц а  ХХХ,\;" 

Фиг. 1 .  Водороcnево-губковы й биогерм. ИзвесТНЯКII верхов среднего кем6РIIЯ (маЙСКIIЙ 

- ярус ) ;  гора Мanьгузар, 0,6 км севернее КlIШJJaка Карасай (т. 263 ) ,  хр. Северный 
Нуратау ( Узбекская ССР ) .  

Фиг. 2. Биогерм с npоблематичными оргаНllчеСКИМII OCTaTKaMII НIIЗОВ BepXllero ке�lБРIIЯ, 

Северная Норвегия ( f lolland, Sturt, 1 970, фllГ. 3 , стр. 344 ) .  ПО ДШI НЫМ авторов, 
конусовидные образования с округлым поперечным сечеНllем ПРllllадлежат архео
циатам. В действительности искmочена водорослево-губковая npllpoaa бllогерма. 

Фиг. 3. Биогерм, описанный как Anzalia Tenn i er, 1 9,47. (Tennif'r С. -f't 1 I . , 1 963, фllг. 1 6 ) .  
Северная Африка. КембриЙ. Отчетливо BlIaHO сходство Anzalia с водорослево-губ
ковым биогермом ( см. фиг. 1 ) .  

Т а б л и ц а ХХХУ 

Фиг. 1.- Отдельный участок водорослево-губкового бllогерма. ИзвесТНЯКII верхов cpe:t

него кембрия ( майский ярус ) ;  гора Мальгузар, 0,6 км севернее КIIШ.rJака Карасай 
( т. 263) ,  хр. Северный Нуратау ( Узбекская ССР) ;  ЖlIвачнсайская СВlIта. 

Фиг. 2. Отдельные калиптры в биогерме Anzalia Tenni er, l 94 7  ( Tenn ier (�. N \ . , 1 963, 
фиг. 10) . Северная Африка, кембрий. . .. 

Т а б л и ц а XXXVI 

Фиг. 1-2. Protospongia sp. -
1 - поперечное сечение ( х 6 ) .  Темное широкое кольцо-тело гуБКlI, сохраНlIвшееся 
блягодаря заполнению его водорослевой ( ? )  массой. Вокруг воаОРОСЛII ( ?  Algae) . 
Верхи среднего кембрия ( эмайский ярус ) ,  живачисайская свита. Биогерм горы 
М апьгузар , 0,6 км севернее кишлака Карасай ( обр. 4 13/10-a) , хр. Северный Нура
тау ( Узбекская ССР ) ;  2 - та же форма, x 15; видны спикулы. 

Фиг. 3. Выполнение тела кремневой губки Archaeo!lcvphia annulata С:иll iяоп водоросля
ми Epiphyton и R enalcis. _ Водороcnи также облекают губку вокруг. Нижний ордо
вик. Оклахома ( США ) .  Поперечное сечение губки ( Hidingand Тоотеу, 1 972, табл. 
XXXIV, фиг. 3) . 

Фиг. 4. Aj acicyathidae ( ? )  из биогерма ( см. табл. XXXlV, фиг. 2 ) ,  поперечное сече
ние. Верхний кембрий Северной Норвегии ( Holland, Sturt, 1 970, табл. \;'1 1 1 ,  фиг. 
'С' ) .  В действительности не исключена воаорослево-губковая прироаа этих обра
зований. 

Т а б л и u а ХХХУII 

Фиг. 1-2. N uratella varia Pjanovskaja, -gen. -е! sp.nov. -
1 - голотип N9 4 16, Х 30: поперечное сечение слоеВИIll8 сферической формы; обр. 416 
1 км севернее кишлака Карасай, гора Мальгузар: 2 - обр. 515/2-в, х 30: стелю
щееся cnоевище; 4,  3 км севернее дороги Ташкент - Самарканд, И нгичке-теке-сай, 
гора Гобдунтау; верхи среднего кембрия ( майский ярус ) ,  живачисайская свита. 

Фиг. 3-5. Nщаtеllа incrustans Pjanovskaj a, -sp.nov. -
3-4 - голотип N9 324/4 , х 30; стe.nющиеся cnоеВИlll8 , продольное сечение; на фиг. 3 
внизу справа- - S tereophycus shochicus Pjanovskaj a, яр.поv.; 5 - обр. 4 12-г; 
часть слоевища в поперечном сечении, х 30; гора Мапьгузар, npавый берег р. Сан
зар, 0,5 км южнее моста; верхи среднего кембрия ( майский ярус ) ,  живачисаllская 
свита. 

Фиг. 6. Bija sibirica Vologdin 
Часть поперечного сечения, х 10, обр. 125/24-б, шл. 2. Р. Сухариха, Красноярский 
край. Нижний кембриЙ. Даценко и ар. , 1968, табл. l  Х, фиг. 8. 
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T a (j ;l l l u a  \ \ \ \" 1 1 1  
Фиг. 1-4. K t" tcmeIJa lenaic8 Pj an()\'sk<l j a ,  g�n � t  "р.п()\'. 

Верхи нижнего кеыбрия (кетеыенский горизонт ) ,  кетеыенская СВlIта; _ Якутия, р.Ле
на, среднес течсние, 0,4 км ниже устья р. Кучугуй-Кетеые; колл. В.А.ЛУЧИНIIIЮЙ, 
1 966; 1 ,3 - поперечное сечение с" оевиша сферической (фиг. 1 )  11 УlJлошенной ( фI!Г. 3 )  
(Iюрмы, , 2; 2,4 - то же (частично ) ,  х 6. 

Фиг. 1-4. Stcreophycus shochicus Pj ano\'skaj <1 ,  "р.по\". 
1 ,3,4 - верхи среднего кембрия ( майский ярус ) ,  живачисаl!ская свита, " 30; 1 -
ГОПОТIIП \;, 4 1 1 ; гора Шох-тау, хр. Северный Нуратау, 3 кы вверх по са", от ко
лодца Шох; 3 - то же, шп. 2; 4 - обр. 9<1; гора l\\альгузар, 0,6 кы севс'рнее киш
лака Карас�й; 2 - обр. 302-0; сай Рабут, 2,2 кы выше устья, при впадеНlI1I сан 
в р. Арглы (Туркестанский хребет, ТаДЖIIкская ССР ) ;  верхний ( ? )  ке�lБРIIЙ. 

Фиг. 5-6. ? .-\lg<le. 
Часть слоевиша с сетчатой ( ? )  текстурой, х 30; 5 - обр. 308 ; Туркестанский 
хребет, певобережье р. Арглы, против сая Бабиче-Катын ( на месте обн. 1 21 7  Б,В.Яс
ковича ) ;  нижний кембрий; 6 - обр. 4 13/ 10-6; часть слоевиша, вблизи тела гуБКIIj 
биогерм; гора Мальгузар ( хр. Северный Нура-тау) , 0 ,6 км c�вepHee кишлака Кара
сай , верхи среднего кембрия ( майский ярус ) ,  живачисайская свита. 

Т а б л и ц а \ L  
Фиг. 1-2. K etemecomus ermakovi Sysoe\' , sp.no\'. ' 

1 - голотип ЯФАН 1\0 72/ 1343: lа - латеральный разрез раковины ( х 10 ) ; lб -
J\Iакушечное сечение ( х 25) ; lв - устьевое сечение ( х 1 0) ; левый берег р. Лены, 
устье р. Кетеме; кетеменская свита; 2 - экз.- ЯФАН )\'0 72/ 1344 ( х 20) : 2а - ла
теральный разрез раковины; 2б - устьевое сечение; местонахождение и возраст 
те же. 

Фиг. 3-4 . К etemecornus licitus Sy soe\', sp.no\'. ' 
3 - голотип ЯФАН 1\0 72/ 1 245: ' 3а - латеральный разрез раковины ( х 18 ) ;  Зб 
устьевое сечение ( х 14 ) ;  левый берег р. Лены, устье р. Кетеме; кетеменская 
свита; 4 - экз. ЯФАН 1\9 72/ 1346, устьевое сечение ( х  1 7) ;  М1?Стонахождение и 
возраст те же. 

Фиг. 5-8. К etemecornus viduus (Sysoev, 1968) 
5 - ГОЛОТI!П ЯФАН 1\9 72/377: 5а - латеральный разрез раковины ( х l 0) ;  56 - ма
кушечное сечение ( х 1 7 ) ;  5в - устьевое сечение ( х 14 ) ;  правый берег р. Синей, 
6 км выше устья; верхняя часть пестроцветной свиты; 6 - экз. ЯФА Н  No 72/300: 
6а - латеральный разрез раковины ( х  10) ; 6б - макушечное сечение ( х  1 2) ;  
6в - устьевое сечение ( х  1 2 ) ;  6г - устьевое сечение, npавый бок раковины (х 20) ;  
местонахождение и возраст те же; 7 - экз. ЯФА Н  No 86/ 1387, ш" иф, устьевое се
чение ( х 9 ) ;  местонахожден'ие и возраст те же; 8 - экз. ЯФАН N. 72/ 1 247 , устье
вое сечение (х 7 ) ;  левый берег р. Лены, устье р. Кетеме; кетеменская свита. 

Т а б л и ц а X L l  

Фиг. 1 .  O sagia suranica I-'edonk in, Г.по\'. 
ГИН АН СССР, )\0 4356/ 1 9; шлиф. х 45; Южный Урал, р. Малый Нугуш; нижний 
рифей, суранская свита. 

Фиг. 2, VolvateIJa primaria Fedonk in , r.nov. 
ГИ Н АН СССР, N9 435617, шлиф, х 100; Южный Урал, p.-МалыЙ Нугуш; нижний 
рифей, суранская свита. 

Фиг. 3. Vesiculari tes nllgush'ensis r:edonkin,  Г.по,\'. 
гин АН СССР, N9 431;)6/20, шлиф, х 45; Южный Урал, р. Малый Нугуш; нижний 
рифей, суранская свита. 

Фиг. 4, 5. Структуры ВОДОРQслевого происхождения. ГИ Н АН СССР, N9 4356/20 А, шлиф, 
х 45; Южный Урал, р.- Малый Нугуш; нижний рифей, суранская свита . 
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удк 56 ( 1 13.3) ( 57 1 )  

к вопросу о стратиграфии пограничных споев венда и кембрия в Uентральных райо
нах Восточно-Европейской платформы. К и р с а н о в В.В. В сб. Биостратиграфия и па
леонт01IОГИЯ нижнего ,кембрия Европы и Северной Азии. М. ,  иза-во 'Наука', 1974, г. 

В верхней части валдайских отложений венда на границе с нижним кембрием в пре
делах Московской синеклизы выделяются отложения селигерской и радищевской свит, 
которые параллелизуются с отложениями воронковской свиты Эстонии И Восточной Лат
вии. Залегающие выше отложения относятся к ровенскому и лонтоваскому горизонтам 
дотрилобитового комплекса отложений нижнего кембрия и расчленяются на слои. При
ведена палеонтологическая и лнтологическая характеристика поспедних, границы расnpо
странения и мощность. 

Библ. 47 назв. ,  илл. 8.  

удк 56 ( 1 13.2)  ( 57 1 )  

Корреляция кембрийских отложений Литовской ССР (по акритархам). Я н к а у с-
к а с Т.В. В сб. : Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Север
ной Азии. М . . , иза-во WHayкa',  1 974 г. 

В работе обосновывается мнение о высоком стратиграфическом значении акритарх 
для решения стратиграфических проблем кембрия. На большом материале по исследова
ниям акритарх обосновывается сопоставление разных типов ра:зрезов территории Литвы. 
Песчаная толша востока Литовской ССР отнесена к нижнему кембрию. Ранее многими ' 
геологами она включалась в состав среднего кембрия. 

Библ. 5 назв. , илл. 2. 

удк 56 ( 1 13.5) 

Распространение и стратиграфия климЬнтовского яруса нижнего кембрия на платФор
ме в Польше. А р е н ь Б. , Л е'н д з ё н К. В сб.: Биостратиграфия и rилеонтология ниж
него кембрия Европы и Северной Азии. М . ,  изд-во "Наука" ,  1 974 г. 

Ci:\MbIe древние отложения нижнего кембрия в Свентокшишских горах были названы 
Я.Самсоновичем субхолмиевыми споями, которые соответствуют позднее выделенному 
субхолмиепому горизонту. После полУчения обильного палеонтологического материала , 
из буровых скважин можно говорить о соответствии его ярусу, который предложено 
I.Iaзывать "климонтовским". КЛИМОНТОВСкий ярус соответствует томмотскому ярусу на 
Сибирской шштформе И, вероятно, в обших чертах балтийскому ярусу на Восточно-Ев
ропейской платформе. Приведено распространение пород климонтовского яруса нижнего 
кем6рия в Польше. 

Табл. 1 ,  библ. 21 на::ш. , илл. 1 .  

удк 56 ( 1 13.5) ( 57 1 )  

К Gиостратиграфии нижнего кембрия бассейна р. Арглы. Л у к ь я н о в В.С. , Ж у Р а в
л е в а  " .Т. , Л У Ч И Н И ll а  В.А . .  Х f.l Й Р У Л Л И ll а  Т.И. В сб. :  Биостратиграфия и палеон
тология Нl Iжнего кембрия Европы .и Северной Азии. М . .  IIЗД-ВО "Наука", 1 974 г. 

Авторы статьи в течение нескольких лет изучали нижнекембрийские отложения р.Ар
глы. дается ОПllсание разрезов нижнего кембрия р. Арглы ( Южный Тянь-Шань ) .  Их зо
i:аЛЫlOе расчленение по археоциатам, водорослям и трилобllтам позволило выполнить 
дета.lыrую корреляцию с нижнекембрийскими отложениями Саяно-Алтайской складчатой 
области ( санаштыкгольский горизонт ) .  Приводится описание одного вида Syringocnema 
elegan ta ( \'01 , ) . 

Бllбл. 1 6  назв. , илл. 5. 

удк 56 ( 1 1 3.5)  

Нижний кемБРIIЙ в горах Карача'РЬrр. Т е с л е н к о  И.Л . ,  Ж у р а в л е в а  И .Т. В сб. : 
БиостраТllграфllЯ 11 палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. 'М. ,  изд-во 
"НnУК.1 " ,  1 074 г. 
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ОПJIСЫВ<lется разрез НlIжнекемБРИЙСКIIХ отложений ( хребта Карачатыр, рудник ЧОII
кой ) ,  где рш!ее был известен только средний и верхний ШJЛеозоЙ. На ОСIЮВШIIIII и,",уче
ния археоuиат возраст фаунистичеСКII охарактеризованной части разреза уста навливает
ся, как 8 fI<1ЛОГ санаштыкгольского горизонта Саяно-АптаПской складчатой области. 
Уточнен возраст отложений за пределами изученной территории ( нижний кембрий, а не 
срсдlШЙ, как считалось ранее ) .  

Библ. 6 назв . ,  илл. 2. 

УДК 55 1 . 732 ( 1 1 3.5)  

Опорный разрез соленосных отложений кембрия Канско-Тасеевской впадины. М а 
Ш О В II Ч  Я.Г.,  Р е п и н а  Л . Н . ,  Ч е ч е л ь  Э.И .  В сб. : Биостратнграфия и палеонтология 
нижнего кембрня Европы и Северной АЗIIII . М. , изд-во "Наука Р , 1 974 г. 

В статье дается послойное описание кембрийских соленосных отложений К а нско-Та
сеевской ВП<lДИНЫ. Произведено IIХ расчленение на свиты: усольскую, бельскую, булай
скую и ангарскую - и уточнен объем выделенных подразделений. На основании находок 
ф<lуны обосновывается бllостратиграфическая ПРlIнадлежность соленосных отложений, 0'1'
НОСЯШIIХСЯ к западному ТIIПУ разреза кембрия. Приводится характеристика выделенных 
маркируюших ГОРIIЗОНТОВ, которые прослеЖlIваются на в сей территории юга Сибирской 
платфоРМы. Нижняя граница красноцветных отложений в ерхоленской свиты при движе
нии от внутренних районов И ркутского амфитеатра на запад опускается вниз по стра
тиграфllческой в ертикаJ1И и располагается на различных уровнях. В результате верхо
ленская СВlIта Канско-Тасеевской впа.�ины по своему объему соответствует литвинцев
СКОй и верхоленской свитам Иркутского амфитеатра. 

Библ. 20 · назв . ,  илл. 3. 

УДК 56 ( 1 13.5)  

К вопросу о границе нижнего и среднего кембрия Сибирской платформы и сопре
дельных территорий. Р е п и н а  Л . Н .  В сб. :  Биостратиграфия и палеонтология нижнего 
кембрия Европы и Северной АЗIIИ. М . ,  изд-во " Наука" ,  1 974 г. 

Отсутствие хорошего стратотипа границы нижнего и среднего кембрия влечет за 
собой ее неопределенность. В Сибири в разных типах разреза эта граница по трилоби
там ПРОВОДIIТСЯ на ра:зных уровнях. Наиболее часто используется рубеж над или под 
еланским горизонтом. В статье рассматривается изменение комплексов трилобитов для 
обсуждаемой чаСТII кембрия каждого типа разреза. дается их корреляция. Отмечается, 
что рубеж под ЗОНОй P:l rapo l i !' l la - Pseudoet<,raspis  хорошо прослеживается по всей 
Сибири, в Приморье, а также наиболее убедительно сопоставляется с границей нижнего 
и среднего кембрия в Северной Америке. Этот рубеж требует самого серьезного вни
мания при унификаuии и обсуждении границы между нижним и средним кембрием на 
М еждународном геологическом конгрессе. 

Библ. 130 назв . ,  илл. 7. 

УдК 563. 14 : 551 .732 

к вопросу о возрасте кремнисто-вулканогенных толщ Удско-Селемджинского м ежду
речья. Н а з а р  о в Б.Б. ,  Ш к о л ь н и к  ЭЛ. В сб. :  Биостратиграфия и палеонтология 
нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М . ,  изд-во " Наука' ,  1 974 г. 

до начала 60-х годов нашего столетия считалось, что по прав05ережью р.-Уда раз
виты преимущественно отложения среднего палеозоя. Проведенные в последние годы 
исследования показали широкое распространение здесь фосфоритоносных нижнепалеозой
ских, главным образом , нижнекембрийских отложений , к уда включались и кремнисто
вулканогенные образования, содержащие горизонты железных и марганцевых руд. И з  
кремнистых пород, перекрываюших фосфоритоносные толщи, определен комплекс радио
лярий среднего-верхнего кембрия. В работе описаны Poly en tactinia djagdi en sis, sp. n . , 
?P. i.diensis s p . n . ,  En tactinia i ri en s i s  sp. n . ,· ? Tetren tactinia perplexB sp.n. ,  обнаружен-
ные в кремнисто-вулканогенных толщах верховьев реки Джаводи. 

Библ. 9 нвзв. 
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УДК 56.016 

Проблематичные кремнистые образования из нижнего палеозоя Казахстана. Н а з а
р о в  Б.Б. В сб. :  Биостратиграфия и палеонтология нижн его кембрия Европы и Север
ной Азии. М.,  изц-во ИНаукаИ, 1 974 г. 

В нижнепалеозойских (СI-Оэ ) отложениях Казахстана и да.lьнего Востока обнару
жены проблематичные сферические, эллипсовидные, округло-треугольные образования, 
имеЮIШIе кремнистую оболочку. НаИDольшее сходство они имеют с радиоляриями Spu
met1a ril1 И' Nassellaria. Эти организмы могут найти , применение при стратификации мош
ных кремнистых толш нижнего палеозоя, так как кембрийские формы по своей морфо
логии отличаются от более молодых ( ордовикских) .  Описан новый род и вид UlcuQdia 
incomperta, отнесенные к радиоляриям неясного систематического положения. , 

Библ. 3 назв. 

'УДК 563.66 
Тумуловые археоциаты. Б е л я е в а  Г.В. В сб.: Биостратиграфия и палеонтология 

нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М.,  изд-во " Наука",  1 974 г. 

Приводится описание МНОГОЧИCl1енных и широко распространенных на дальнем Вос
токе (бассейны р.р. Уды и СenемдЖИ) археоциат с тумуловым строением пор стенок. 
Описано 14 видов археоциат, принадnежаIШIХ к 7 ранее известны:м в литературе родам 
и одному новому - Mirandocyathus, с тумynовым строением пор внутренней стенки. 
Виды Каltаtосуаthщ, rigidus, 'ТЩllul0суаthus insperatu;;;, Ya phanicyathus lani, Mirandocyat
hu;;; artus описываются впервые, 

Библ. 1 О назв • • 

УДК 66 ( 57 1 )  

Систематика семейства Ajacicyathidae Bedford А.  et J . ,  1 939. В о р о  н и  н Ю.И.  В сб. : 
Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М.,  изд-во 
''Наука'',  1 974 г. 

В статье рассматриваются классификации семейства Ajacicyathidae, предложенные 
в различное время разными авторами, и предлагается новая клаССИфикация. Выделяют
ся два подсемейства в зависимости от характера пористости перегородок (Ajacicyat
hinae и Robustocyathinae). ' Составы подсемейств: А. - р.р. Ajacicyathu ;;;, .Robustocyat
h e/tu;;;, A rchaeocyathe/tus, Nevadacyathus; R. - р.р. A l danocyathus, Urcyathus, Rotundocyat
h u;;;, ·Robu;;; tocyathus, Sibirecyathus, N eolocu/icyathu;;; gen. п . ,' ,Orbicyathus, A scocyathus, 
Orbias terocyathus. дается описание 7 новых вицов. 

Библ. 18 назв., табл. 1 ,  иnn. 2. 

удк 563.66 ( 57 1 )  

д рхеоциаты с решетчатой наружной стенкой. Б о р о д и н а Н.П. В сб.: Биостратиграфия 
и палеонтология нижнего кембрия Е вропы и Северной дзии. М . ,  изц-во 'Наука",  1974 г. 

В результате изучения археоциат с решетчатой наружной стенкой уточнено строе
ние наружной стенки, обнаружены ' новые типы строения внутренней стенки, исследова
ны вторичные образования трех типов, описаны терсиевые выросты. Впервые встрече
Jlы� колониальные формы. В 'работе дано онтогенет.ическое развитие решетчатых архео
uиат, их систематическое положеНИе и распространение. Описаны пять семейств ( новое 
01gllecyathidae), 1O родов ( новые Tercyathetlus, Clathricyathetlus, Olgaecyathus, Kazly 
cyathus), 2IJ видов ( новых шесть) .  

Библ. 22 назв.,  илл, 16. 

удк 56 ( 1 13.5)--

К ревизии рода Paranacyathus Bedford R. et W. R., 1937. Ф. д еб р е н н. В сб�: Биостра
тиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. М., Изц-во " Нау
ка', 1974 г. 

Автор в течение ряда лет изучал южноавстралийские археоциаты из коллекций дей
ли, Волтера, а так же музеев Англии и США. Ревизия рода Paranacyathus 8еdfогd ( ниж-
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ННЙ кембрий ЮЖНОЙ Австралии ) показала, что в его состав ранее включались предста
вители других родов и даже семейств. В связи с этим описываются новые роды If ви
ды , ИСК.JJюченные из рода Paranacyathus (s. I·. ). 

Бибп. 12 назв., табл. 1, илл. 2. 

удк 562 ( 1 13. 1 )  ( 57 1 )  

Новые данные () 
М и с с а р ж е в с к и й  

Европы и Северной 

дреВli ейших окаменелостях раннего кембрия Сибирской платформы. 
В.В. В сб.:  Биостратиграфия . и палеонтология нижнего кембрия 

Азии. М . ,  изд-во " Наука " ,  1 974 г.-
Описываются девять новых видов древнейших окаменелостей из нижнего кембрия 

Сиб.iрской платформы. Сред" них - хиолиты, гастроподы, анабар"тиды, археостраки. 
Описываемые формы имеют важное значение для корреЛЯЦIIИ пограничных споев кем
брия и докембрия северных и южных районов Сибирской платформы. В отношении ана
баритид высказывается предположение об их принадлежности к кишечнополостным. 

Библ. 8 назв. 

удк 56 

Cambroscleritida Incertae Sedis - новый отряд кембрийских ископаемых, · .М е ш к о

в а Н.П. · В сб . :  Биостратиграфия и палеонтология нижн его кембрия Европы и Северной 
Азии. М . ,  изд-во " Наука " ,  1 974 г.-

Приводятся описания четырех видов скелетных проблематик раннекембрийского воз
раста из нового ,.9тряда Cumbroscleridita Incertae Sedis, предложенного для окаменело
стей, морфологические особенности которых не позволяют их в настоящее время трак
товать как целые организмы. 

Библ. 8 назв. 

удк 561 .255 : 55 1 .732 ( 474.3) 

Акритархи �з пограничных слоев нижнего-среднего кембрия Западной Латвии. В о л
к о в а Н.А. В сб.: Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Север
ной Азии. - М .: изд-во " Наука', 1 974 г. 

В пограничных слоях нижнего и среднего кембрия Западной Латвии встречены ·акри

тархи в составе: B al tispaeridium ciliosum Volk., · B . varium Volk., B. vergaliense sp.n . , B. 
latviense sp.n . ,  Micrhystridium lulютlепsе Kirij anov, ·М . notatU(lI Volk.,  M.obscurum Volk. ,· · 
M. spinosulJI Volk. ,  · Hys trichosphaeridiulJI insigne Fridrichsone, LophosphaeridiulJI tru(l.catum 
Volk. ,  L. I<ariabi1is sp.n. ,· · L eiovalia (епета Кiri j anov, Tasmanites sp., ·D eunffia sp., Duver
naysphaera ратуа sp.n. ,  Cymatio sphaera granulata sp. n . ,  ? P terospermopsis atava sp.n., · Al1i
етеl1а baltica VапdегП i t ,  .L eiosphaeridia sp. 

Библ. 15  назв. · 

удк 561 .255 : 551 .73�! (474.3) 

Вопросы морФологии и систематики раннекембрийских известковых водорослей. В о
р о н о в а Л .Г. В сб. : Биостратиграфия и палеоfiтология нижнего кембрия Е вропы и Сев ер
ной Азии. М . ,  изд-во "Наука", 1974 г .  

Среди ранн екемБРИЙСЮfХ известковых водорослей вьщелено пять морфологических 
групп: I - неветвяшнеся трубчатые ( полы е )  нити, 1 1 - кустистые формы ( ветвяшиеся 
нити ) ,  1 1 1 - пузыревидные формы, IУ - ВОЙЛОКОВlfдные нитчато-пластинчатые формы , 
V - неправильной формы желваки. Определ ение систематической принадлжености родов, 

входяших в указанные морфологические группы , МОЖIiО осуществить лишь с помощью 
анализа их морфологических аналогов среди современных водороспеЙ. Сравнеliие иско
паемых форм с современными очеliЬ затруднено наличием морфологического сходства 
неродств енных организмов. Малый набор диагностических признаков и их яеопределен
ность у раннекембрийских известняковых водорослей создают большие трудности при 
построении классификаций, поэтому на сегодняшний день вряд ли можно создать систе
му, построенную на филогенетической основе. П риводится схема классификации ранне
кембрийских водорослей. 

Библ. 27 назв.: табл. 6, илл. 
-
2. 

3 1 0  



УдК 56 ( 1 13.5) 

Новые виды водорослей рода Renalcis Vologdin из нижнего - кембрия юга Сибирской 
платформы. Т и т о р е н к о  Т.Н. В ,сб.: Биостратиграфия и палеонтология нижнего кемб
рия Европы 11 Северной Азии. M� ,  изд-во " Наука" ,  1 974 г. 

В статье приводятся описания четырех новых видов водорослей рода R enalci s из 
усольской свиты нижнего кембрия Иркутского амфитеатра: R. qеnsщп, -R.�legans, R. /enai

сит, -R. con chaeformis. , 
Библ. 1 0  назв. 

удк 561 . 26 : 55 1.732 ( 575. 151 + 57 1 .513)  

Новые виды кембрийских водорослей Алтае-Саянской складчатой области. С т е п а-
н ов а М.В. В сб.: Биостратиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Север
НОй Азии. ' М . . изд-во " Наука", 1 973 г. 

Приводится описание трех новых видов древн}!х водорослевых остатков, обнаружен
ных в кембрийских карбонатных отпожениях Горной Шорни (верховье р. Мрассу) , Бате
невского кряжа и хр. Азыр-Тал (ферма Толчея) .-

Бибп. · 1 1  назв;; табп.- l ,  илп.- l .  

удк 5 6  ( 1 13.5) 

об остатках строматолитообразующ}!х водорослей. П о с n е л о в А.Г. В сб. Биостра
тиграфия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии. M.� изд-во "Нау
ка", 1 974 г. 

Ревизия строматолитообразующ}!х сине-зеленых водорослей приводит к заключению, 
что основным систематическим критерием должна быть микротекстура слоев, а не фор
ма строматолитовых построек. К статье прилагается сравнитепьно-опредenитепьная таб
лица всех известных в настоящее время 'синезеленых строматолитообразующ}!х водо
рослей ( свыше 1 00 форм) .  

Библ. 1 4  назв., табл. 1 .  

удк 56 ( 1 13. 5) 

Сравнитепьная характеристика некоторых ранне- и среднекембрийских форм водорос
левого происхождения. П я н о в с к а я  И . А. В сб.: Биостратиграфия и палеонтология ниж
него кембрия Европы и Северной Азии. Изд-во "Наука",  1974 г. 

Н еобходимость изучения водорослевых остатков' на территории, Узбекистана возник
ла в связи с задачей определения точного геопогического возраста ванадиевосодержа
щ}!х толщ, ранее считавшихся немыми: Сравнительное изучение СИНе.::."еленых водорос
лей раннего палеозоя, образуюЩ}!х органогенные постройки в данном районе, приводит 
к заключению, что основным систематическим критерием должна быть микротекстура 
слоев, а не форма строматолитовых построек. Описываются три новых рода и четыре 
новых вида синезеленых водорослей. 

Бибп.- 39 назв. ,  иnп.- 5. 

удк 56 ( 1 13. 5)  

о позднenенских хиопитах Алданской антеклизы. С ы с о ев В.А. В сб.: Биострати
графия и палеонтология нижнего кембрия Европы и Северной Азии.- М.: изд-во "Наука", 
1 974 г. 

В статье кратко рассмотрена изученность ранне- и среднекембрийских хиолитов. 
Сделан вывод о большом пробеле в познании фаун КОl;Iца ленского века. Поэтому во 
многом остаются неясными связи ранне- и среднекембрийских хиолитов. Описаны новые 
представители этой группы животных из верхней половины ленского яруса, что в какой
то степени заполняет данный пробел: род Ketemecornus, виды K. licitus, K. ennakovi. 
П ереописан один ранее известный вид: K.viduus (Sys.) .  

Библ. 4 назв. , илл. 3. 

3 1 1 



удк 551.7 1/551.72 
о новых находках онкопитов в ямантауской серии Южного Урала. М.А •. Ф е д о н к и н а. 

В сб.: Биостратиграфия и П8(fеонтопогия нижнего кембрия Европы и' Северной Азии. М., 
изд-во "Наука", 1 974. 

В суранской свите ямантауской серии Южного Урanа обнаружены онкопиты, извест
ные в первом нижнернфейском коммексе микрофитопитов. Это не противоречит сопос
тавпению суранской свиты с саткинской свитой бурзянской серии стратотИIUlЧеского 
разреза нижнего рифея, которое раньше проводиnось по потопогическому сходству по
род, хотя нижний возрастной предел первого комплекса мИКрофитonитов не известен. 
Описано три новых формы онкопитов и неизвестный ранее в нижнем рифее тип карбонат
ной структуры водороспевого происхождения.. 

Бибп. 10 назв. 
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