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АрхеОllиаты Сибири. Этмофиллоидные археОllиаты. Жу р а в л е в а  И.Т., В.Н.tл
к и н а . М., 'Наука", 1974. 

Монография посвящена ревизии отдельных крупных систематических категорий 
археоциат. 

На основании изучения этмофиллоидных археОllиат подтверждается четырехъярус
ное деление нижнего кембрия и схема палеобиографического районирования, пред
ложениая ранее одним из авторов. Описываются с ревизией всех систематичес-
ких категорий два новых надсемейства, три семейства, 1 7 POД�B (из НИХ 6 на
вых) и 56 видов (8 новых). 

Книга рассчитана на геологов, палеонтологов и биологов. 
Табл. 15; илл. 39, библ. 106 назв. 

The Archaeocyathi of Siberia. Eth mophy Iloi'd Archaeocyathi. Z h u га v 1 е v а I.T., Е 1-
kin a V.N. М., "Nauka", 1974. 

The monography continue the series of works, devoted to the revision of Archaeocy
athi - fossil organisms of important paleobiological and biostratigraphical significance, 
and especially for the lower Cambrian. As the organisms, attributed to the concrete Ыо
stratigraphi cal levels, the ethmophYlloid archaeocyathi help significally to correlate the 
lower cambrian layers of different regions. Th is book is meant for the geologists, 
paleontologists and biologists. 
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.вВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа продолжает серию монографий, выполненных с целью ре
визии крупных систематических категорий типа Archaeocyathi .  Первой сводкой 
такого плана была монография "Археоциаты Сибири. Одностенные археоциаты" 
(Журавлева, 1963). Затем последовала ревизия двустенных археоциат без пе
регор,ОДОК (Журавлева, Конюшков, Розанов, 1964). Окончены и находятся в 
печати крупные сводки, посвященные Ajacicyathidae (Воронин, 1968), Archaeo
cyathi Irregulares (исспедование В.д. Фонина ) и Tercyathidae (исследование 
Н.П. Бородиной) ,  а в процессе исследования находится такая важная группа, 
как Erbocyathacea ( исследование Л.Н. Кашиной). Само перечисление пока
зьmает, что идея глубокого пересмотра круnиь� систематических категорий ар
хеоциат на конкретном материале (с обязательной ревизией видовых категорий) 
оказалась плодотворной, а выполнение ее - впоnне peanЬHЫM. 

В качестве объекта исследования для настоящей монографии избрана группа 
так назьmаемых этмофиnлоидных археоциат - т.е. археоциат с " простой " по
ристостью наружной стенки, перегородками в интерваллюме и массивной, про
низанной канапами, внутренней стенкой. Ранее все подобные формы отнЬсились 
к одному семейству Ethmophyllidae Okulitch (Okulitch, 1943). 

История исследования различных представителей сборного семейства " Ethmop
hy llidae" насчитьmает свыше сотни лет, и к настоящему времени сведения о 
его составе , диагнозе, распространении в пространстве и во времени очень 
разноречивы. Морфология скелета этмофиллоидных археоциат исключительно ин
тересна. Относитеnьно сложный скелет этих археоциат, несомненно, представ
пяет бпагодарный материал для исследования многих вопросов, касаюшИхся био
логии типа Archaeocyaii в целом. 

Наконец, имеется настоятельная необходимость уточнить прнуроченность эт
мофиnnоидных археоциат ко времени и, следовательно, определить стратигра
фическое значение этого большого и важного подразделения археоциат. 

Однако уже в начале исследования вь�снилось, что собственно род E thmop
Ьу I1uт Meek (Meek, 1868Ь), давший название всему семейству, не может вхо
дить в исследуемую группу археоциат Сибири, известных под этим названием. 
депо в том, что наружная стенка представителей типового вида этого рода( Е. wh i
tneyi Meek) имеет сложное строение - типа каналов с козырьками, что харак
терно для надсемейства Porocyathacea (Handfie l d, 197 1). ДЛя более убедитель
ного объяснения подобного утверждения в конце описательной части работы при
водится краткая уточненная характеристика и рода E thmophy11um (Приложение 
2). Исследуемая группа представляется нам теперь в ранге надсемейства, наз
ваниого Irinaecyathacea; представители остальных надсемейств, относящихся 
к этмофиnпоидным археоциатам, изучаются не полностью. 

Таким образом, в настоящей, монографии изучаются представители надсе
мейства Ajacicyathacea в составе одного семейства и двух родов, надсемейства 
Irinaecyathacea, в составе трех семейств и 15 родов, а также надсемейство 
Inessocyathacea в составе одного семейства и двух родов. Число описывае
мых видов достигает 58. 

Основной материал для исследования избранной группы был получен при изу
чении археоциат Сибири, начиная с 1944 г. Это коллекции, собранные одним 
из авторов ( И. Т. Журавлева ) ,  и любезно предоставленные на изучение многими 
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геологами и палеонтологами. С 1964 г. материал по " F:th moph y 11 idae" qтбирался 
специально и в поле. В результате к началу исследования коллекция , содерж.1-
111.1\1 "F:th moph yl l idae" , достиГала свыше 1000 каменных образцов и дублиро
валась шлифами, число которых превышало несколько тысяч. 

В течение нескольких лет старшим лаборантом Л.Е. Лебедевой и шлифоваль
шицей Е.Г. Березиковой готовились специальные многосерийные ориентирован
ные распилы кубков и шлифы с целью изучения возрастной изменчивости эт
мофиллоидных археоциат. 

Помимо изучения собственных сборов и коллекций, находившихся в распоря
жении авторов, в процессе работы представилась возможность познакомиться 
с материалами по" Eth mophyll idae" из коллекций Г.В.  Беnяевой (двгу) l, Н.П.Бо
родиной ( ИГиГ) ,  П.Н. Кашиной ( КГУ) , к. Н. Конюшкова ( ВСЕГЕИ ) ,  В. И. Кор
шунова (иг ЯФСОАН СССР) ,  О.Г. Окуневой ( ПГУ) ,  Д.В. О::адчей ( ВСЕГЕИ) ,  
В.Ю. Розанова ( ГИН) , М.М. Язмира(БГУ) и Т.В. Ян каускаса (ВНИГРИ, Лит ССР). 
Всем названным лицам приносится искренняя благодарность. 

Палеонтологи из Франции ( Ф.дебренн) ,  США ( А. Р. Пальмер, Р.Хэндфилд, 
Р.Ганглов ) ,  Австралии (д. Хилл, М.Волтер ) ,  Испании (А.Перехион) любезно ока
зывали всемер ное содействие настояшей работе, присылая для сравнения фото
графии оригиналов видов, образцы, шлифы и т.д. Более того, изучение этмофи
лоидных археоциат стало реальнь� только по получении дублетной коллекции 
типового вида рода E thmophyllum из нижнего кембрия Невады ( США ) .  Такие 
коллекции были moбезно переданы нам доктором Ф.дебренн ( Палеонтологичес
кий институт Музея естественной истории, Париж Франция") и проф. П.А. Паль
мером ( Ньюйоркский университет, Нью-Йорк, США ) .  Последним исследовате
лем были специально сделаны и присланы в СО АН СССР ф отографии голотипа 
E.whithneyi Meek, хранящегося в Вашингтонском Музее США. 

Одновременно было интересно выявить возможности применения некоторых 
формальных (математических) методов для выработки классификации исследуе
мой группы археоциат. 

Если в биологии математические методы исследования применяются широко 
уже многие годы, то для палеонтологии, к сожалению, применение точных ме
тодов исследования практически только начинается. Более того, даже в биоло
гии, как правило, используются статистические и вероятностные методы. В 
последние годы разрабатывается ряд методов, которые принято называть ме
тодами распознавания образов (3агоруйко и Др. , 1 96 6 ) . Эти методы находят 
широкое применение в самых различных областях исследований, например, в 
геологии, экономике, социологии, автоматическом распознавании речи и др. (Ел
кина и др. , 1 967; 3агоруйко и др. , 1 968) . Методы распознавания образов 
применяются для автоматического установления классификации ( выбора формаль
ных элементов алфавита) еще неизученного материала (Елкина, 3агоруйко, 1 966 ) ,  
проверки и отбора информативных признаков (Лбов, 1 965; Журавлев, КреНде
лев, дмитриев, 1 966 ) и собственно распознавания нового неизвестного объек
та, Т.е. отнесения его к одному из заранее установленных классов. Нами впер
вые была сделана ПОПЬJтка параллельно с традиционно-визуальным методом 
классификации этмофиллоидных археоциат применить и один из методов распоз
навания образов - алгоритм "ФОРЭI1Ь-1 "  ( Формальный Элемент- 1 " ) .  Одно из 
первых применений этого метода в палеонтологии (на примере классификации 
трилобитов)  и его подробное описание было доложено на сессии ВПО ( Ленин
град, 1966)  и опубликовано в журнале UГеология и геофизика" (Елкина и др., 
1 967, 1 97 1 ) .  Опыт применения этого метода для классификации трилобитов 
показал, что на вычислительной машине могут быть формально выделены так
сономические категории ( в  основном видового ранга) , достаточно близкие к тем, 
которые независимо были бы установлены традиционным путем. Помимо эконо-

1 Г.В.Беnяева, Д.В.Осадчая и М.М.Язмир любезно предоставипи описания не-
которых новых видов и одного рода. Ф.-дебренн и А.Ю.Розанов явnяются 
соавторами одного нового рода. 
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мии времени спеllиалиста, применение метода дает возможность практически, 
без дополнительных затрат труда на так называемое предварительное опреде
ление, получить ряд различных классификаций по различным наборам признаков. 
Вместо длительной черновой работы по многократной 'перетасовке' материала 
(образцов, шлифов, фотографий и т.д. ) на долю спеuиалиста-палеонтолога оста
ется осмысливание, оценка и выбор одной из предложенных группировок (клас
сификаuий) . 

Не секрет, что многие палеонтологи (да и не только палеонтологи}. до сих 
пор придерживаются мнения: "Зачем считать, если и так все ясно?' Если бы 
это действительно было так 'ясно', то, по-видимому, к настоящему ВРt:!мени 
уже не было бы разногласий по поводу как принципов построения классифи
каций подавnяющего большинства групп органического мира, так и по поводу 
объема самых различных таксономических категорий (вид, род и т.д. ) .  

Авторы придерживаются мнения, что на вопрос : 'Зачем считать?' - можно 
привести достаточное число убедительных доводов, гnaвными из которых явnя
ются как очевидные преимущества использования вычислительной техники по 
скорости и точности расчетов, так и получение для палеонтолога возможности 
работать на качественно новом уровне. 

Нами были отобраны для автоматической обработки немногим более 400 
экземпляров этмофиллоидных археоциат наилучшей сохранности. Процедура под
готовки материала и его дальнейшего изучения будет изложена в соответствую
щих главах. 

Результаты работы докладывались на заседании 111 коллоквиума по архео
циатам в Москве в феврале 1970 г. и на заседании Сибирского отделения 
ВГЮ в .мае 197 1 г. в Новосибирске. 

Авторы исследования - палеонтолог, специалист по археоциатам 11. Т • .  Жу
равлева (Институт геологии и геофизики СО АН СССР ) и математик В.Н.Ел
кина (Институт математики СО АН СССР) большинство разделов написали 
совместно. 

В проuессе работы авторы получали ценные советы и замечания от Е.А.Ел
кина, А.Ю. Розанова, Б.С • . Соколова, М.М. Язмира и палеонтолога из Франции 
Ф.дебренн. Всем специалистам, проявившим участие к этой работе, авторы глу
боко признательны. 

Фотографии выполнены В.Ф. Горкуновым и В.Вагнером в фотолаборатории 
ИГиГ, рисунки изготовлены авторами. 

Коллекция хранится в М.онографическом отделе Музея Института геологии и 
геофизики СО АН СССР за N� 442 г. Новосибирск, Академгородок. 

В работе приняты следующие сокращения терминов, применяемых при описа
нии археоциат. 
д- диаметр; h - высота; Т - толщина; ИСК - отношение сторон в попереч
ных сечениях интерсептальных камер: Rk - радиальный коэффнциент; НС -
наружная стенка; П, пер - перегородки: ИС - интерсептум; ВС - ,внутренняя 
стенка; ПКН - поровый коэффициент наружной стенки; ПКП - поровый коэф
фициент перегородок: ПКВ - поровый коэффициент внутренией стенки; ПК - поро.
вый коэффициент (общий) :  uп - uентральная полость; Ч - число рядов пор рп 
(для обеих стенок - на интерсептум, для перегородок - ширину интерваnпюма ) .  



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕйСТВА ETHMOPHYLLIDAE 
OKULITCH, 1943 И НЕКОТОРЫХ РОДОВ, БЛИЗКИХ ЕМУ 

Избранная для монографического изучения группа poдo� и видов входила до 
настоящего времени в основном в состав семейства Ethmophyllidae Okul itch, 
1943 . Типовой род этого семейства - E thmophy llum Meek, 1868 - известен 
уже более ста лет; считается, что характеристика его достаточно четкая 
("простая" наружная стенка и "губчатые" каналы внутренней), и поэтому осо
бых затруднений при ревизии морфологии и системы Ethmophyl l idae возникнуть 
не должно. Однако самая первая систематизация материала показала, что на 
деле все вопросы, связанные с характеристикой рода, оказываются запутан
ными, начиная с общеморфологического и кончая номенклатурными. По счаст
ливой случайности известен неотип типового рода E thmophytIum-Е . whitп еуi 
Meek, 1868, хранящийся в Национальном музее США, в Вашингтоне. Благода
ря этому обстоятельству стала

' 
возможной ревизия исследуемой группы в дей

стви�пьном значении этого слова. 
Как уже говорилось, в настоящей работе рассматриваются роды, входящие 

или входившие в состав семейства Ethmophyl1idae и имеющие следующее саМЬе 
общее определенне: 1) входят в состав Regulares; 2) 'наружная стенка с прос
той пористостью; З) внутренняя стенка со СЛОЖIЮЙ пористостью (каналы ); 
4) указания на днища отсутствуют. Родов, которые подходили бы под npила
гаемое определение, в настоящее время известно достаточное количество - свыще 
15. Если учесть, что для создання более объективной картины следует расс
MotrpeTb одновременно роды, внутренняя, стенка которых имеет сложное, комби
нированное строение (сочетание каналов с кольцами) или принадлежность ко
торых к Regul ares оспаривается, то число интересующих нас родов будет близко 
к 20. ДЛЯ удобства изложения в начале главы дается общая оценка каждого 
рода в отдельности. Роды разбиты на три произвольные категории - 1) с ка
налами внутренней стенки); 2) с каналами в сочетании с кольцами; 3) с· пу
зырчатой тканью.' История выделення семейств и общие вопросы будут даны 
после истории изучения родов. В пр�деhaх каждой категории история родов да
ется в хронологическом порядке. 

1. Роды С КАНАЛАМИ ВНУТРЕННЕИ СТЕНКи 

1. Род E thmophytIum Meek. Установлен Миком в 1868 г. (Meek, 1868 а,Ы. 
Судя по первоописанию Week 1968 а), кубки могли быть одиночные и коло
ниальные ("расти группами") i. Наружная поверхность кубков гладкая, правиль
но пористая(·"тонкое подобие сетки"). Перегородкн прямые на периферни, а бли
же к центральной полости становятся "волнистыми" и "соеднняются·, образуя 
сложную внутреннюю стенку, пронизанную серией правильно расположенных ка
налов с чередованием в смежных рядах; Каналы направлены кОСо вверх и Вf!yTPЬ, 
и В поперечном сеченни они npедставляют собой двойной ряд "пузырьков", пере
сеченных поперек. У некоторых экзеМШISlров была обнаружена пузырчатая ткань. 

1 
Варианты диагнозов рода E thmophyllum см. в Приооженни 2. 
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Автор рода выделил два вида: E.whitneyi, по имени геолога, собравшего КОЛ
лекцию1, и E.graciIe. Первый из них типовой вид рода E thтophy lluт. Однако 
уже в следую шей статье (Meek, 1868Ь) Мик раскаивался в выделении особого 
рода Ethтophylluт и решился на включение обоих установленных видов в сос
тав рода Archaeocyathus Вilliпgз, 186 1.  

В течение дальнейших двух с пишним десятилетий оспаривалась самостоятель-·· 
ность рода E thтophy lluт, j{ переописание типового вида Е. whitn eyi" мъ! можем 
найти как в составе рода E thтophyIIuт, так и в составе рода Archaeocyathlls 
( Нinde, 1889; Bomemann , 1891 и др. ,  см. N itecky, 1967, стр. 171-174). 
Большой заслугой Уолкотта (Walcott, 1886) было установление, что среди 
известных к тому времени видов (Е. whitn eyi и Е. gracile) действительно мо
гут быть выделены два вида, но с сушественио иными диагнозами и иным сос
тавом форм. Так, Е. gracile оказался полностью синонимом вида Е. whitn eyi, 
а один экземпляр последнего - "Е. wh itn eyi" с пузырчатой тканью, выделен 
в новый вид: Е. т eeki Walcott. 

Уолкотту принадлежит также заслуга в переизучении голотипа Е. whi tn eyi, 
с указанием номера экземпляра неотипа, под которым он хранится с тех пор в 
Вашингтоне. 

Окончательная реабилитаuия рода E thтophy IIuт была сделана Тэйлором (Тау
lor, 19 10), после монографии которого сомнений в реальности этого рода не быпо. 

Переизучение типового вида -- Е. whitneyi - предпринималось еше трижды: 
в 1943 г. Окуличем ( Okulitch , 194 3), через двадцать лет - Хилл ( НШ, 
1965) и в настояшее время Хэидфилдом (1971) . &> всех случаях дано пе
реоnисание типового вида, однако, характеристика его значительно разнится. 
В Приложении 2 даны сравнительные определения основных признаков типового 
вида по автору вида (Meek, 1868 а) , Окуличу (Okulitch , 1943) , Хилл ( Нill, 
1965) и Хэндфилду (Handfield, 197 1). 

К настоящеl'v!у времени в литературе известно около 30 видов рода Ethтo
phy//uт Meek, диагнозы которых во многом противоречивы. 

Кa� видно из изложенного, к настоящему времени E thтophylluт Meek пред
ставляет собой сборный род, виды которого, после установления их р",альности 
(номенклатурная проблема) могут принадлежать не только к разным родам, но 
и, возможно, к различным семействам. 

2. Род Zonacyathus Bedford. Установлен Бедфордами в 1937 г. (Bedford 
and Bedford, 1937) на основании переизучения ранее установленного Тэйлором 
(Taylor, 1910) вида Archaeocyathus retevaIluт. О::новная черта в строении 
кубка - "губчатая" внутренияя .стенка _ была подмечена авторами рода в самой. 
первой nyбли�аuии; однако до последнего времени этот род в работах за пре
делами Австрiшии не упоминался. Только в 1967 г., после ознакомления с' кол
лекцией археоuиат Южной Австралии 2 удалось выяснить, что некоторые сибир
ские виды, относимые к роду E thт ophyI1uт Meek, должны быть включены в 
состав рода Zonacyathus (Журавлева, 3адорожная и др., 1.967) . В настоящее 
время в составе рода Zonacyathus Bedford известно до шести видов. Систе
матичесКО0 положение рода ZonacY8thus также требует пересмотра. 

3. Род Sajanocyathus Vologdin. Установлен впервые А.Г. Вологдиным в 
1937 г. при изучении археоuиат Западного Саяна; однако первое валидное 
описание (с диагнозом типового вида) было дано в 1940 г. Первоначально ди
агноз рода ( Вологдин, 1937 а, 194 Об) ничем не отличался от диагноза рода 
E thтophyIIuт Meek (з.1.), и потому единственный вид - S. ussovi Vol., 1940, 
автоматически должен был быть отнесен к последнему. Так было сделано 
и. Т. Журавлевой (1955) . Однако ревизия рода, ставшая возможной после сбо
ра специального материала в Западном Саяне, позволила уже в следующей ра-

���:::K���O::�;:�� была прислана в Новосибирск М. Уотером (Адеnaидский 
университет, Австралия) . 
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Р и с. 1. Sa lopicyathus сотрlалаtорогоsиs 
Уо]., 1 9 6 2 ,  х 1 0 .  Косое сечение; вI1дн3 
сложная ПОРJ1СТОСТЬ наружной стенк» (Во
логдин, 1 9 6 2б, PJ1C. 1 8 ) . Р ека Янгуд, 
Забайкалье, НJ1ЖНJ1Й кемБРJ1Й 

боте YCTaHOBJ1Tb, что Sаjалосуаthиs J1 
E thmophy llum не являются СJ1нонимами 
(Журавлева, 196 0 ). БоlIее того, в свод

ке по БJ10страТJ1графии паlIеозоя Саяно
АlIтайской горной области было восстанов
лено J1 семейство 
(ВоЛОГДJ1Н, 1 945) .  диагноз рода' бы 11 

существенно ДОПОmIен уже в 1960 г. 
(Журавлева, 1960 ) ,  когда были уста 

новлены TaKJ1e п ризнаки, как ПОЧТJ1 непо
pJ1CTbIe переГОРОдКJ1 и два-три ряда ка
налов внутренней CTeHKJ1. 

4. Род Salopicyath us Yologdin. Вы
делен А.С. BOlIorUJ1HbIM в 1 96 2  г., ПРJ1 
J1зучеНJ1J1 apXeOUJ1aT 3абаЙкаIIЬЯ. Строе
ние внутренней стенк» (сообщаЮЩJ1еся 
каналы) не вызывает сомнеНJ1Я в необ-
ХОДJ1МОСТJ1 подвергнуть .этот род реВJ1ЗИJ1 

совместно с остаЛЬНЫМJ1 Ethmophyl l idae, однако CTpOeHJ1e наружной стенк» до 
CJ1X пор остается мало ПОНЯТКblМ. Вопрос о МОРфоЛОГJ1И рода ыожно будет р",
ШJ1ТЬ только после ознакомления с голотипом, храНЯIlШМСЯ в МонографJ1ческом 
музее Палеонтологического J1HCTJ1ТYTa АН СССР (Москва ). Судя по рисунку 
J1 eUJ1HCTBeHHoblY фотографJ1ческому CHJ1MKY (ВОЛОГДJ1Н, 1 962,  Табn. 1, фкг. 1 .. 
PJ1C. 1 ) ,  для наружной стенк» характерна сnожная (?), с сообщаЮЩJ1МИ канала
м» ПОРJ1СТОСТЬ наружной CTeHKJ1. Таким образом, род Salopicyathus не J1bleeT 
отношеНJ1Я к ЭТМОфJ1ЛЛОJ1ДНЫМ apXeOUJ1aTaM. 

5. Род A fiacy athus Yoronin. Установлен в 1 962 г. Ю.И. BOPOHJ1KbIM при 
J1зучеНJ1J1 археоuиат НJ1жнего кеыБРJ1Я Тувы. CTpOeHJ1e обеJ1Х стенок неотлИЧI1МО 
от TClKOBOrO рода B aikalocyathus (см. ниже): eUI1HCTBeHHoe раЗЛJ1чие - прI1СУТ
CTBl1e синаПТJ1КУЛ в J1нтерваллюме, J1HOrua очень оБJ1ЛЬНЫХ. В настоящее время 
в ЛJ1тературе J1ЗВестно до деСЯТI1 BJ1UOB этого рода, в основном J1З ннжнего 
кемБРJ1Я Северной АфрI1КJ1 (Debrenne 1 964). Однако как состав рода, так и 
ПРl1надЛежность его к определенному семейству, оспаРJ1вается МНОГJ1МI1 спеUJ1а
Лl1стами. Только два-три Bl1ua I1З деСЯТI1 реально ПРl1надлежат этому роду. 
Второй ВОПРQС - (о семейственной ПРl1надлеЖНОСТJ1), скорее всего, так 11 ос
тается пока открытым 1. 

6. Род /леssосуаthиs Debrenne. Выделен в 1 964 г. дебренн I1З состава ро
да Ajacicyath us Bedford, 1 939. ХарактеРJ1зуется маССJ1ВНОЙ внутренней стен
кой, ПРОКJ1занной одннм рядом каналов иа I1нтерсептум, ГОРl1зонтаЛЬНl:IХ J1 не 
сообщающихся между собой. Реальное сущеСТВOt�аНJ1е этого рода не вызывает 
сомнеНJ1Я 11 подтверждено спеUl1гльным I1сследованием Ю.И. BopoHJ1Ha ( 1 969) . 
BJ1UJ1MO, его состав ПОПОЛНJ1ТСЯ за счет некоторых ВI1ДОВ, I1сключенных J1З сос
тава родов Ajacicyathus, Robustocyathus. 

7. Род Baik alocyath us Yazmir (ЯЗМJ1Р, 1 968 ) .  В качестве самостоятельного, 
этот род I1звестен HeMHOrJ1M более трех лет; однако, судя по характерным ПРJ1З
накам (наружная стенка с ПРОСТЫМI1 пораМJ1; внутренняя - с одним рядом 
наклонных ККJ1зу каналов с КРУПНЫМJ1 заЩИТКЫМI1 образоваНI1ЯМJ1 типа козырьков, 

1 
Состав семейств рассмаТРl1вается КJ1же, в этой же главе. 
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ПUf1НЯТЫw.и кверху), пеrвый вид этого рода был, возможно, описан Рё�lеI=ОМ 
( Ноеmег: Ethmophyl/um marianum) еще в 1 878 г., в нижнем кембрии Испани. 
К сuжалению, находка Рёмера не повторена, и точное систе�raтическое ПОЛО)!;Q
ние этого вида, равно как и строение каналов внутренней стенки его, остает
ся условным. Виды рода В aikalocyathus до сш,:ого последнего вре?\·,ени ОПИСhl
вались в составе самых различных родов: Leptosocyathus, Ethmophyllum (Eth
mophyllum rossicum Zhuravl ev<1, 1 960 ) ,  Ajacicyathus и Т.д. доказав самостоя
тельность рода Baikalocyathus, Язмир тем самым впервые правильно ПОСТаВИЛ 
вопрос О родовоlv. обособлении целой группы видов с более простым строением 
BНYTpeHHei1 стенки по сравнению с внутренней стенкой, характерной для род а 
Е thmophy l1um, В настоящее вреJl,!Я в литературе известны, по крайней мере, че
тыре вида, которые w.огли бы относиться к роду Baikalocyathus, 

8. Подрод Stapicyathus рода Archaeocyathel1us Ford, 1 8 6 8. под род выделен 
дебренн (DеЬгеппе, 1 96 9 )  при переизучении Archaeocyathus stapiporus Taylor, 
1 9 10, из коллекnии Британского музея в Лондоне. Характерный признак -
стремевидные горизонтальные поры � каналы внутренней стенки. Позднее деб
ренн ( DеЬгеппе, 1 9'70 ) обособила подобные формы в ранге рода. 

9. Род Degeletticyathus Zh urav leva. Почт,,! одновременно с дебренн (и не
зависимо от нее) был вь:делен род с пористыми перегородками и стр-емевид
ными порами массивной внутренней стенки, с типовым видом Ethmophyllum ga
luschkoi Zhur<1vl eva, 1 960 из нижнего кембрия Якутии (Журавлева, 1 96 9 ) .  
На то, что подобные формы реальны в ранге рода, указывает такой факт. Так, 
в том же 1 96 9  г. опубликован род U ssuricyathus Оkuпеvа из нижнего кеw.брия 
Примuрья (Окунева, 1 96 9 ) со сходной морфологической характеристикой. Тре
мя годами ранее К.Н. Конюшков указал на СУlliествование рода Sivovicyathus 
(Конюшков, 1 966 ) ,  правда, без публикации типового вида и снова со стреме
видными каналами внутренней стенки. Номенклатурный вопрос приоритета пе
речисленных здесь четырех родов с близким диагнозом: Sivovicyathus, Ussuri
cyathus, Degeletticyathus, Stapicyathus - здесь не раСС"'Jaтривается. В случае 
сведения их в синонимию, приоритет по всем правилам зоологической номен
клатуры должен быть сохранен за родом Stapicyathus DеЬГеппе. Принадпежность 
к се",!ейству рода Stapicyathus и близких к нему снова указывается различная, 
но этот вопрос будет рассмотрен несколько позже. 

П. РОДЫ С КАНАЛАМИ ВНУТРЕННЕй СТЕIПШ В ·СОЧЕТАНИИ 
С ЭЛЕМЕНТАМII КОЛЫЩВОJ't ВНУТРЕННЕй СТЕНКИ 

Следует сказать, что в настоящее вре?\lЯ известно значительное количество 
родов с внутренней стенкой подобного типа, но ни разу ни один из перечис
ленных ниже родов, за исключением рода Ethmocyathus Bedford, в составе се
мейства Eth mophyl lidae не рассматривался: Однако несомненнь;й элемент типа 
канаповой внутренней стенки заставляет сдепать краткий обзор истории исследо
вания и этой группы археоциат. 

1 0. Род Ethmocyathus BE'dford. Выделен Бедфордами в 1 937 г. в нижне�1 
кембрии Австралии . Типовой вид этого рода известен под названием Archaeo
cyathus lineatus Bedford, 1934. Строение внутренней стенки рода Ethmocyat
hus настолько оригинально (к внутренним краям перегородок примьшают круп
ные каналы, диаметр которых много больше ширины интерсептапьных камер; 
далее устья каналов "пересекаются " обычными кольцами), . что до сих пор этот 
род известен как "'lOнотипный. дебренн ( DеЬгепп е, 1 96 9 )  переизучипа ти
повой вид и обоснованно предложила выдеJlИТЬ род Ethmocyathus в качестве 
представителя особого семейства Ethmocyathidae. 

1 1. Род Compositocyathus Zhuгavl eva. Установлен в 1 960 г. Характери
зуется противоположно устроенной внутренней стенкой: вначаJlе внутренняя стен
ка ко)!! ,невая, затем переходит в сообшающиеся каналы. НесJl,JOТРЯ на С1Iожное 
строеНI!О рода, характер внутреlшей стенки которого с трудом поддается рас-
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шифровке, в настоящее время в Сибири и на дальнем Востоке установлены, по 
крайней мере три или четыре вида рода Compositocyathus. один из характерных 

признаков всех без исключения видов этого рода - непористые перегородки. 
до последнего вреlvJени род Compositocyathus совершенно условно относился к 
сеlvJейству CycJocyath eJJidae ( Журавлева, 1 960 ) ;  затем было предложено обо
собленное семейство Compositocyathidae ( Журавлева и др 1 967 ) ,  в соста
ве двух только родов: Compositocyathus 11 Leptosocyathus. Однако такое решение 
пока не поддерживается больu:инством специалистов ( Язмир, 1 968 и др. ) .  

1 2 .  Видимо, с не которой оговоркой, следует рассмотреть в исследуемой 
группе родов и род Leptosocyathus VoJogdin,  1 93 7, внутренняя стенка кото
рого имеет промежуточное строение между кольцевой и пронизанной каналами. 
Реальность рода доказана давно ( Вологдин, 1 937, 1 940; Журавлева. ] 960 ; 
Журавлева и др. ,  1 96 9 ) ,  однако. до сих пор не установлено происхождение. че
шуй внутренней стенки: в зависимости от субъективных позиций того или ино
го автора, чешуи трактуются или как "'недоразвитые'" кольuа" и Тогда место 
ЭТОI\"У роду предназначается в составе семейства Cyclocyathe JJidae; если же 
раССIv:атривать эти чешуи как прообраЗ сообщающихся каналов. можно отнести 

его в состав EthmophyJJidae (в Il�ИРОКОМ понимании) или Compositocyath idae 
(Журавлева И

.
дР. , 1 96 9 ) .  

Ш. РОДЫ С ПУ3ЫРЧАТОН ТКАНЬЮ В СОЧЕТАШШ 
С КАНАЛАМИ ВНУТРЕННЕ!} СТЕНЮI 

Таких родов известно по литературным данным три: 
1 3 .  Род Metethmophyllum Oku Jitch. Установлен в 1 943 г. Наиболее "ста

рый'" из всех, так как типовой вид его, Metethmophyllum meeki ( Wa lcott ) ,  вы

делен, как говорилось выше. из состава типового вида Ethmophyllum: Е. whit
heyi Meek ( \Valcott, 188 9 ) .  Преобладающее распространение его - Северная 
Америка. но в последнее время делаются попытки установить этот род и в Си
бири ( Журавлева и др., 1 967 ) .  к сожалению , отсутствие сведений по строе
нию самых начальных стадий развития скелета представителей рода М etethmop
hy llum затрудняет установление не только семейственной, но и более BbICOKo/i 
систематической принадлежности рода: по мнению большинс·тва авторов, место 
рода MetethmophylIum в составе ·lrregu Jares ( Okulitch .  1943, 1 955) ; однако 
высказывалось мнение, видимо, ошибочное ( Журавлева, 1 960 ) ,  что этот род 
близок роду Ethmophyllum • 

. 1 4. Род Shiveligocyathus M issarzhevsky, 1 961. Формальные признаки: 
массивная, с каналами, внутренняя стенка и обильная пузырчатая ткань, - не 
позволяют отличить этот род от рода М etethmophy lIum. Однако, по убеждению 
автора ( Миссаржевский. 1 96 1 ) ,  этот род должен относиться к правильным ар
хеоциатам. К сожаленню, однозначных данных для реll,ения этого вопроса в на
стоящее вреlvlЯ не имеется. 

15. То же, по существу, относится и к истории выделения рода Voznesens
kicyathus Rodionova ( Журавлева и др., 1 96 7 ) ,  самостоятельность которого и 
систематическое положение двойственны ( морфология скелета близка тако

'
вой 

М etethmophyllum). 
1 6. Serligocyathus Vologdin. Имеется единственное описание этого рода 

( Вологдин, 1 959, стр. 67 1,  рис. 1, 4 ( l а ) . Судя по диагнозу и изображениям, 
род Serligocyathus только формально может быть отнесен к этмофиллоидным 
археоциатам подкласса Regu lares. Указание на тении, а не на перегородки в 
Иllтерваллюме, колониальность - все это более сближает его с представителями 
неправильных археоциаl' с массивной внутренней стенкой - Shiveligocyathus 
M issarzhevsky, 1 96 1  и Voznesenskicyathus Rodionova, 1 967. до пере изучения 
специальных дополнительных материалов по этому роду с р.Серлиг ( Тува )  для 
установления неотипа этот род не может рассматриваться как валидныЙ. 
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Таким образом, в тече

ние немногим более столе

тия число родов, диагноз ко

торых удовлетворял бы ди_ 
агнозу семейства Eth mop
hyl]idae, в лонимании ав

тора семейста (Окулич, 

194 3 )  или бы л близок ему, 

достигло полутора десятков. 

В истории изучения эт

мофиллоидных археоциат на

мечаются три четких этала, 

когда внимание многих ис

следователей было особенно 

привлечено к их изучению 

(табл. 1 ). 
Начальный этап (j) при

урочен ко второй половине 

прошлого века и был свя

зан с открытием и призна

нием собственно рода 

EthтophyIluт. Спустя более 

чем 60 лет ( 11 этап) 

возникла необходимость, с 

одной стороны, дать наз

вание вновь открытым но

вым родам ( Leptosocya-
th us, E thтocyathus) и, с 

Та б л и ца 1 

Этапы в истории изучения родов этмофиллоидиь;х 

археоциат 

Этап 

11 

III 

Годы 

1868 

1937-
-1943 

1959-
-1962 

1964-
-1969 

Род 

Ethmophyl/um 

Ethmocyathus 

Leptosocyathus 

М etethmophy l1uт 

Zоласуаthus 

Sаjалосуаthus 

Serligo,cyathus 

Salopicyathus 

Shiveligocyathus 

Со mpositocyathus 

lnessocyathus 

Baikalocyathus 

Vоzлеsелskiсуаthus ' 

Stapicyathus 

и ssuricyathus 

Degelett icyath us 

Sivovicyathus 

другой стороны, подразде'лить некоторые ранее известные' роды на несколько 

самостоятельных в результате более, т.шательного изучения видового состава 

( Zonacyathus, М etethтophy I1uт). Наконец, с 60-х годов начался I I I  этап: 

массовое накопление нового �!атериала, более детальное изучение, б6льшее вни

мание к элементам строения скелета - все это привело к описанию многих но-

вых систематических единиц родового ранга. 

Следует отметить, что в некоторых случаях почти одновременно открывались, 

под разными назваНИЯI\!И, одни и те же формы (группа .. S/apicyalhus"). 
Сказанное выше позволяет дать историю изучения сеtvIейств и историю ис

следуеl\ЮЙ группы в целом более кратко (табл. 2 ). Первоначально род Ethтophy l
lит входил в состав семейства Archaecyathidae: так, у Тэйлора (Тау]ог, 
1 9 10 ) в составе этого семейства были роды A rch a eocyalhus !3i]]ings , 1962,  
E lhтophy l1uт Meek, 1 8 6 8, Archaeofungia Tavlor, 1 9 1 0  и Pycnoidocyathus Тау
]ог, 1 9 10.  Симон (Simon , 1 93 9) и Вологдин ( 1 93 7 ,  1 940 ) ell�e более рнс

U1ИРИЛИ состав семейства, вплоть до 14 родов. 

В 1 943 г. Окулич предложил выделить семейство Ethmophy ]]idae которое 
было быстро признано всеми исследователями. Однако по поводу состава се:,"'. 

мейства единого мнения не было. Например, в состав EtI1mophy]] idae в 1 943 г. 

Окулич включал роды: B ronchocyathus 8edford, Clathrocya thus  Уо]. ,  Cy clocya
thus Уо]. , E thтophy lluт Meek, Ethтocyathus Bedford, T ercyath us Уо] . ,  - а в 

1 95 5  г. дополнительно ввел в его состав роды Sajanocyathus Уо].,  Cyclocya
thus Bedford, Annulo cyalh us Уо] . ,  и Leptosocyathus Yo] .�HO исключил род Bron
chocua th us. 

П.С. Краснопеева ( 1 95 5 ) ,  вслед за Симоном, понимала диагноз семейства 

Ethmophy]Jidae таким образом, что оно могло объединять археоциат со сложной 

BHYTpeHHe� стенкой одновременно с пористыми днищами и без дниш (порис-

тых). 
' 

ВпеРВI=Iе разделение семейства Ethmophy]]idae на два: собственно E thmophy]
]idae и Cyc]ocyatheJJidae -было выполнено А.Г. Вологдиным ( 1 95 6 ) .  В ре-
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зультате в с оставе сеl\lейства осrались только четыре рода: Ethmophyllum Me('k, 
Zonacyathus Bedford, Ethmocyathus Bedford и Metethmophyllum Oklllitch 
( Вологдин, 195 6; Журавлева , 1960 ) .  Последний раз пересмотр родового сос
тава семейства Eth mophyllidae был выполнен Д. Хилл (1965 ) .  Она оставила 
среди F:thmophy 11 idae первые четыре рода, но добавила новый род, предложенный 
А.Г. Вологдиным: Salopicyathus ( Вологдин, 1962 ) .  в то же время для части 
родов были предложены особые, МОНОТИП!fые сеl\lейства: Eth mocyath idae (DеЬ
renne, 1969); Sajanocyath idae (Репина и др., 1964).  

С.емеЙство Compositocyath idae объединило роды Compositocyathus Zhuг.и Lep
tosocyathus Yol. (Журавлева и др., 1967).  

до сих пор некоторые роды, ничем существенным не отличающиеся от ти
пичных представителей сборного сеl\lейства Ethmophyllidae, включаются в сос
тав самых различных семейств: Afiacyathus Voronin- в семействоЛj а сiсуа t lli
dae; Cadniacyathus Bedford - в се1vlейство Ajacicyath idae; Zonacyathus Bed
ford - в сеrv.еЙство HolJllst()cyathida� и т.Д. 

Предлагаемая ниже таблица (табл. 2 )  показывает в хронологическом поряд

ке все изменения в объеl\lе семейств, имеющих в CBOel\1 составе роды, иссле
дуе1vlые в настояшей работе. 

Отчетливо видно, что периода стабилизации в понимании объема се1>.!еЙства 
Ethmophyllidae практически не было; в 1'01>.1 чис�е и cal\! автор этого се1'-'lеист
ва понимал его по-разному (Oku\itc\l, 1943 , 195 5 ) .  Что касается настоящего 

времени, то сейчас характерно сильное �расшатывание" старых понятий об 
объеме и характеристике Се1>.JеЙства. Отсюда - с&мые различные варианты сос
тавов многочисленных новых ceMehcTB, зачастую 1>.;; Jообоо;ованные. Всего под
лежат раСС1>.JOтрению, в ПОЛНО1>.J или частичном объеме, следующие Cel\fb се
м'ейств: Eth mophylJ idae OkuJitch ( полностью ) ;  Saj anocyatllidae Yo J ogdin (пол
ностью ) ;  Ethmocyath idae Debrenne ( полностью ) ;  Compos itory athidae Z\I uravJ eva 
(частично) ;  Robustocyath idae Debrenne (частично ) ;  Pycnoidocyath irlae Oku
\itch (частично ) ;  Ajacicyath idae Bedford (частично) .  

Отсюда следует, что настоящую работу можно раСС1v1атривать как рl=!ВИЗИЮ 
не только одного семейства Eth mophy J \idae и близких ему родов, а по крайней 
мере группы семейств, дополнив ревизией некоторых родов, близких этой 
группе. Именно поэтому и возник рабочий термин: этмофиллоидные археоциаты. 

Как ясно из изложенного, история исследования се1v!ейства Е thmop\IY 1 1  idae 
представляет собой скорее обзор истории номенклатурных взглядов и в мень
шей степени - таксономических. Индивидуальное развитие представителей рас
сматривае!'лых сеrv.еЙств изучалось очень мало. Можно упомянуть только дВе 
работы ( Журавлева , 1960; Mackee, 1963 ) ,  и из них только последняя- спе-
циально посвяшена этому предмету. Еще хуже -обстоит дело с' изучением I\ЮР-
фологии и других аспектов изучения избранной группы: по существу нельзя 
назвать ни одной работы, где бы всерьез рассматривалас ь морфология скелета 
Eth mophyllidae и названных выше семейств, биогеография, экология и, как ни 
стра.нно, геохронология. Тем более, нельзя говорить об истории исследования 
филогении этой группы: И"Jеющиеся сведения - оамые отрывочные и противо
речивые. 

В специальных главах (данные по онтогенезу и т.д. ) по необходимости бу
дут даны исторические справки, а в ряде случаев подробный анализ некоторых 
работ. 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При ревизии этмофиллоидной группы археоциат, очень разнообразной по сос
таву и морфологии, были использованы, наряду с традиционными, и некоторые 
математические методы. Последнее выполнено для археоциат впервые и, ес
тественно, имеет во многом экспериментальный характер. 

1. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

Помимо отбора образцов с этмофиллоидными археоциатами из общерегиональ
ных коллекций, в течение нескоnьких полевых сезонов производились специаль
ные поиски и сборы представителей исследуемых здесь родов на значительной 
территории выходов нижнего кембрия Сибири: на территории Сибирской платфор
мы - среднее течение р.Лены (1967, 1 9 68 ) ,  р.Сухариха ( 1 96 6 ); в Саяно-Ал
тайской области - Горная Шория ( 1 964); Тува ( 1 964, 1 970);  Красноярский 
хребет (1969) . Использованы коллекции многих палеонтологов: Л.В. О:::адчей 
( Тува ) ,  А.Ю. Розанова (Батаневский кряж ) ,  Г.В. Беляевой (хр. Лжагды) ,  
О.Г. Окуневой (Приморье ) ,  К .  Н. Конющкова ( Западный Саян).  М. М. Я змира 
( Забайкалье) ,  любезно предоставивщих свой материал по этмофиллоидным для 
изучения 1 . . 

В результате для исследования были подготовлены свыще 1000 образцов 
( каменных) и свыше 6000 шлифов. 

В течение трех лет делались серийные распилы кубков для изучения морфо
логии и начальных стадий развития исследуемых археоциат. Шлифы готовились 
Л.Е. Лебедевой с помощью лобзиковой пилки и на специальном дисковом станке 
с шириной распила 0,75 мм, с применением алмазной пилЬ!. Строго учитывались 
толщина дискоВой пилы и ширина распила. Методом серийных и продольных рас
пилов реконструировались форма отдельных кубков и колонии, регистрировались 
усложнения в скелете по мере роста кубка (онтогенез}. 

Значительный материал по индивидуаnьному развитию бып поnyчен при про
смотре массовых щлифов, когда тот или иной кубок попадап в срез поnностью, 
начиная с самых начальных стадий развития. 

Помимо обычных методов механической препарировки tприменяемого огра
ниченно при изучении археоциат) и изготовления шлифов, использовался метод 
химической препарировки. Известковые кубки археоциат с р.Шивелиг-Хем ( Ту
ва) в процессе диагенеза частично подвергались вторичному окремнению (Жу
равлева и др. ,  1 967) ,  и это позволило изучить ЭТМОфИЛЛОИдНых археоциат из 
Тувинской коллекции и этим методом. 

Представители Этмофиллоидных археоциат там часты, что также бпагопри_ 
ятствовапо исс педованию их методом химической прешарировки (старший пабо
рант Ф.П. Ангыщева ) .  

1 Полные списки коллекций, см. в Приложении 1.  
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11. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ МАШИННОй ОБРАБОТКИ 

Обычные измерения элементов скелета, применяемые традициоlПЮ при изме
рении археоциат, были выполнены с учетом требований, предъявляемых на эта
пе отработки классификации при машинной обработке материалов. У всех эк
земпляров должны были замеряться одни и те же признаки (характеристики ) 
и располагаться в таблице строго в OAH01vJ И том же порядке. Экземпляры, на 
которых нельзя был о замерить некоторые признаки, в обработку на этапе вы-
работки классификации не включались. 

' 

Каждый замер должен быть выражен только одной цифрой, т.е. не допус
калось заполнение таблицы данными типа (0, 5-0 , 6 ) ,  (3-6) и Т.д. В этих слу
чаях должно быть оставлено либо одно из этих значений, либо их среднее. 

В начале для отбора признаков были выбраны только две группы потен
циальных родов и видов, названные условно "группа E thmophyl1um gran diperfo-

" "  Е h h 11 . " ] ratum и группа t тор у uт rOSSlcum 
Объем этих групп - 92 экземпляра. На этих образцах замерялись признаки 

(около 40 ) ,  обычно замеряемые при изучении археоциат со сложной внут
ренней стенкой. 

В этом полном признаковом пространстве была произведена автоматическая 

классификация. Выделенные программой группы соответствовали приняты м ви

довым категориям. В то же.время, анализ характеристик полученных таксонов 

показал, что некоторые признаки оказались неинформативными, Т.е. принимали 

одно и то же (или достаточно близкое ) значение у всех таксонов. В результате 

из 40 были отобраRЫ только 16 признаков (табл, q). 
для получения этих 16 признаков необходимо было на каждом экземпляре 

замерять следующие 20 величин: диаметр кубка, ширина интерваплюма, ширина 

интерсептума, число перегородок (в поперечном сечении кубка ) ,  толщина на
ружной и вкутренией стенок и перегородок, число рядов пор и расстояние меж
ду порами наружной и внутренией стенок и пер�гороДок, а также число рядов 
и диаметр пор в стенках каналов внутренней стенки (если они есть) и рас
стояние между этими порами; наконец, угол наклона каналов. Расчет отноше
НИй для получения признаков 1, 2, 9, 10, 11, 12 (табл. З) производился 
программой на ЭВМ. 

Кроме того, на этом материале было просчитаRО несколько вариантов по 
различным наеорам признаков. Оказалось, что некоторые из признаков, кото
рые ранее при традициониом изучеh.ш не учитывались, имеют сушественное 
значение для классификации. 

ТаЮIМ образом, применение формального метода для классификации обеспе-
чило хорошую степень разделения ма,териала, и работа была продолжена на 
большем материале. Из всей исследуемой коллекuии, содержащей более 1000 
экземпляров, было отобрано 403 наилучшей сохраниости. На них замерялись 
установленные ранее 2 О величин (см. выше) ,  Замеры каждого экземпляра про
изводились одним из авторов работы: специалистом-палеонтологом, хотя принци
пиально они могли производится по отработанной меТQfiике и неспециалистом. 

для автоматической классификации не требовалось определения принадлеж
ности экземпляра к той ИЛИ иной систематической категории и какого-либо упо
рядочения исходного ма�ериала, Образцы в ходе работы заносились в таблицу 
в ПРОИЗВОльном порядке и каждый из них получал свой порядковый номер в 
таблице. 

Обработка данных велась на ЭВМ БЭСМ-Б по той же методике (алгоритм 
" Форэль-1 " ), что и обработка коллекuии девонских трилоб1fТОВ семейства Dе
ch enne'] idae (Елкина и др., 1967 ) .  Подробно алгоритм описан в приложении 
к указанной выше статье и в ряде работ по r,rрименению метода в других об
ластях науки (см. Загоруйко и др., 1968 ) ,  

l
Родовые названия групп - от рода Ethmophyllum S,], (до ревизии ) ,  
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Т а б л и ц а  3 

Информативные признаки этмофИЛЛQИДНЫХ археоциат 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

LO 
L 1  

L2 

Наименование признака 

Радиальный коэффициент Rk 

ИнтерсептаЛЫfЫЙ коэффици
ент ИСК 

Толщина наружной стенки 

Толщина внутренней стенки 

Толщина перегородок 

Число рядов пор наружной 
стенки 

Число рядов пор внутренней 
стенки 

Число рядов пор в перего
родках 

П К Н 

П КВ 
П К П 

ПК 

13 Число рядов пор в стенках 
каналов внутренней стенки 

1 4  Расстояния между порами в 
стенках каналов внутренней 
стенки 

15 Угол наклона каналов внут
ренней стенки 

Определение признака 

�ношение числа перегородок к диа
метру кубка 

�ношение сторон в поперечных сече
ниях интерсептальных камер 

С учетом толщинЫ микропористой обо
лочки 

с учетом длины защитных образований 

Измеряется в средней части перегор� 
док 

Число рядов пор на минимальный ни
терсептальный участок, до вкnинива
ния новой пере городки 

То же, что и для- наружной стенки 

Поровый коэ<!фициент наружной стен
ки (отношение диаметра пор к ширине 
промежутка между порами) 

То же 
То же 

для пор внутренней стенки 
для пор пе�городок 

О тношение диаметра пор (каналов) внут
ренней стенки к диаметру пор наруж
ной 

Угол наклона каналов по отношению к 
горизонтальной плоскости 

16 диаметр пор в стенках каналов 
внутренней стенки 

в настоящей работе мы хотели бы остановиться лишь на общих принципах 
работы алгоритма и проилmoстрировать их наглядным примером на плоскости 
(т.е. в двухмерном признаковом пространстве). 

Постараемся дать качественное описание алгоритма, чтобы пояснить идей
ную основу. Каждый изучаемый объект, который охарактеризован рядом приз
наков, может рассматриваться как точка в многомерном пространстве - прост
ранстве дaHHЬ� признаков. Каждому признаку в этом пространстве соответст-
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р и с. 2. Схема разделе
ний множества 

А - минимальная окруж
ность, проведениая из 
центра множества и 
охваТЬDВ8К1Цая все это 
множество. Б - совпаде
ние разделений множест
ва на дВе группы при 
последовательном умень
шении ращryса ( Г2 - Г6) 

вует самостоятельная ось. Каждому конкретному объекту на осях соответству
ют определенные значения. 

для наглядности будем иллюстрировать примерами разделения множества 
точек на плоскости, Т.е. рассмотрим множество объектов в. двумерном призна
ковом пространстве. Пусть необходимо выяснить структуру множества, пред
ставлеНного на рис. 2. В данном множестве L = 45 точек q . (i = 1, 2 . .  , 45 ) .  
Каждая точка имеет две координаты: qi ( Xi J , Xi 2)' 1 

Суммарное отклонение точки Q [. от точки q. ( расстояние i j = ( q. , q . )  по ] [ ] 
всем n признакам ) в данном случае измеряется как расстояние в евклидовом 
пространстве: 

n 

� (Xik - Xjk) 
k�l 

Следует обратить внимание на то, что одно и то же расстояние р . .  = p(q. q ) . 1 )  [ ,  j 
точки q i от точки q j может быть обусловлено несходством различных на-

боров признаков, Т.е. величина р . .  определяет суммарное отличие, расхожде-1 ]  

1 8  



ние в значениях пара метров точек Чi и qj.  две точки qj и Чj считаются 

тем более похожими друг на друга, чем меньше для них величина р . . .  Т. е. l ]  
чем незначительнее расхождения в признаках, характеризующих эти образцы, 
тем ближе эти точки расположены в выбранном признаКОВОl\·1 пространстве. 

�CTeCTBeHHO предположить, что если исследуемые образuы по выбранным 
признакам могут 'быть объединены в несколько групп так , что образuы из од
ной группы более "похожи" ,  чем образцы из различных групп, то в данном 
признаковом пространстве должны быть изолированные области, соответствую
щие эти г руппам. 

В алгоритме " Форэль- l "  
. 
( Формальный элемент- l ) ,  с помощью которого бы

ла проведена классификация этмофиллоидных археоциат, использована гипотеза 
об изолированности областей, соответствующих различнI,!М группам, а в ка
честве меры близости использовано евклидово расстояние Р ' "  l J  

Напомним, что геометрическое место точек Ч j '  расположенных на расст�я-
нии r от некоторой точки С ,  является на плоскости - окружность, в TP�

мерном пространстве - сфера, в многомерном пространстве - гиперсфера p� 
диуса г с центром в точке С. 

В алгоритме "Форэль-J.'  для всего изучаемого множества образцов (В дан
ной работе - для 4 03 экземпляров археоuиат ) определяется центр (С)  - точ
ка, каждая из координат которой является средним значением соответствующего 
признака по всему множеству. Затем вычисляются . расстояния от этого иентра 
до каждой точки множества и из них выбирается наибольшее расстояние Го' 

Это рetсстояние го от центра до самой удалеююй точки есть не что иное, 

как максимально возможное на данном множестве отклонение от среднего зна
чения. Геометрически го есть радиус гиперсферы се иентром в точке С) , ох

ваТЫВ810щей все исходное множество ( рис . 2А) . 
для каждого меньшего значения радиуса г, т.е. при Г<Го' исследуе-

w.oe множество уже не может быть охвачено только одной гиперсферой, а по
требуется несколько гиперсфер радиуса г. Алгоритм построен так, что при 
заданном значении радиуса г ( допустимой близости точек к центру таксона ) 
в первую очередь выделяются области наибольщего сгущения точек, изолиро-

ванные группы точек или изолированные отдельные точки. 
Так, при радиусе rl < го рассматриваемое множество будет разделено так, 

как показано на рис .  2 ь. 
Если сравнить результаты разделения одного и того же IvJножества при 

различных значениях г (например, для ряда последовательных значений ri+l= 
ri - L'H), то можно получить представление о cTpYКType :;tГOгo множества. 

действительно, если при нескольких значениях г повторяется одно и то 
же разделение, а при дальнейшем уменьщении число групп резко возрастает, 
значит ' в этом множестве имеются некоторые изолированные группы. Резкое 
изменение числа групп, видимо, в какой-то степени свидетельствует о переходе 
на новый формальный таксономический уровень. Однако не следует результаты, 
полученные формальным методом, жестко сопоставлять с таксономическими 
уровнями биологических систем. Различные группы организмов имеют различ
ную измеичивость. Поэтому группировки, полученные на одном и том же шаге 
(т.е. при одном и том же значении г), могут интерпретироваться как единицы 
различного таксономического ранга ( например, виды, подвиды и другие внутри
видовые подразделения ) .  

в алгоритме "Форэль-1" предусмотрена возможность счета для последова-
тельности значений r(ri+ 1 = ri - �г) с равным шагом �г, где г = ro/N. · Вели-

чина N ,  определяющая число шагов и дробность изменения Рё:lдиуса, выбира
ется произвольно. Опыт применения аЛГОРИ'1;ма показал, что, как правило, бы
вает достаточно задать N � 10. 



МОРФОЛОГИЯ СКЕЛЕТА 
ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как уже говорилось выше, под "этмофиллоидными" понимается довольно 
обширная группа археоциат с простой (в широком смысле слова ) пористостью 
на(JУЖНОЙ стенки, с перегородками без днищ в интервалюме и каналами внут
ренней ·стенки. Именно такое определение этой группы наиболее соответствует 
диагнозу семейства Ethmophy l l idae Oku l itch (Okul i tch , 1 943 ) , до его реви
зии в настоящей работе 1. 

Подобное определение необходимо, с одной стороны, чтобы четко ограничить 
разнообразие рассматриваемых форм, а с другой - для объяснения их морфоло
гической Nнепохожести".  Характеристика отдельных черт в строении скелета 
дается в том же порядке, что и при монографическом описании, начиная с внеш
ней формы и размеров кубка и кончая строением центральной полости и каб
лучка прирастания. данные по индивидуальному раЗВИТИЮ видового значения рас
сматриваются в описательной части; здесь же в виде особого раздела морфоло

гической главы приводятся лишь основные сведения об онтогенезе преДСТёlВИ
телей того или иного рода и более высоких систематических категорий. 

При необходимости вводятся новые морфологические понятия и термины. По
следнему придается особое значение, так как четкое определение термина, его 
объема, в первую очередь помогает в дальнейших исследованиях переходить к 
использованию технических средств ( перфокарты, ЭВ".., и т.д. ) .  

Ниже кратко характеризуются основные типы структур этмофиллоидных ар
хеоциат. 

1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ КУБКОВ 

1. Р а з  м е р ы  к у б к о в. Размеры взрослых кубков в поперечнике колеблются 

от 4 до 70 мм, однако наиболее часто диаметр кубков бывает равным 8-25
· 
мм, 

а у представитепей рода lrinaecya thus - и до 40 мм. Практически все 
кубки встречены с обломанными верхними краями и почти все - с отломанной 
начальной коническоd' частью кубка. Orcюда истинная высота кубков остается 
в большинстве случаев неизвестноЙ. Однако графическая реконструкuия разме
ров кубков дает их высоту поряд�а 60-200 мм, возможно, более (рис. 3 ) .  

2. К о л о н и а л ь н о с т ь .  Кубки, как правило, одиночные. Лишь у пр\=дстави-
. телей двух родов : lrinaecyathus и Sajanocy athus - известны, наряду с оди

ночными особями, и колониальные. для lrinaecyath us характерны единичные 
колонии, из двух-пяти особей, причем очень редкие. Напротив, среди Sajanocya
thus колонии более обычны, чем одиночные особи. Таким образом, этмофилло
идные археоциаты характеризуются и по такому признаку, как колониальность. 
Это признак рода для Sajanocyathus и признак внутривидового значения для 
lrinaecy athus (рис. 4А, Б ) . 

3. Ф о р  м а к у б к о в. Форма кубков этмофиллоидных археоuиат варьирует ма
ло. Обычно кубки имеют uилиндрическую, узкоконическую или ре>хе, ширококо-

1 
См. Приложение 2. 
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Р и с  • .1 . Графическая реконструкuия кубков 
этмофиллоидных археоuиат 

А - поперечники кубков: а - минимальные 
размеры поперечников взрослых особей; б -
наиболее частые размеры ( точечный пунк
тир ) ;  в - максимальные размеры. Б - пре
дольное сечение кубков. Заштрихована часть 
кубка, наиболее часто сохраняюшаяся в ис
копаемом состоянии 

Р и с. 4. Копониаnьные формы среди этмофиппоидных археоuиат 

А - копония lrinaecyathus grandiperforatus ( Уо].), х L O .  Реконструкuия (Журавпева, 
1 950,  рис. 1 ) . Река Кадвой, Тува,  санаштыкгоnьский горизонт, нижний кем
бриЙ. Б - копония Sajanocyathus ussovi Уо! . ,  Х 5 Поперечное. сечение (Вопогдин, 
1 96 2 а, рис. 9 ) . ' Западный Саян, санаштыкгоnьский горизонт 

Р и с. 5. Формы кубков у этмофиппоидных 
археоuиат. 

А - узко конический кубок; Б - uилиндриче
ский кубок; В - широко конический кубок; 
Г - грибовидный кубок 

р к с. 6. Верхний край кубка у этмофиллоид
ных археоuиат в виде ппоского пожного дни
ша. Baikalocyathus rossicus ( Zhur. ), Х 1 0. 
Продольное сечение кубка. Река Мрассу, 
Горная Шория, НИЖНИй кембрий, камешковский 
горизонт; колл. Л.Н. Репиной, 1 9 64,  обр. 1 /4 , 
шло 1 2 , экз. 1 
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ническую фор�!у .  Наконец, совсем редко встречаются формы, близкие к грибо
ВИДНЫIvI (рнс. 5 ) . 

Особого значения форма кубков при установлении ВИДОВОЙ принадлежности ЭТI\ЮфИПЛОИДНЫХ археоциат не имеет; однако, возможно, имеет смысл ввести 
коэффиuиент "коничности" ;  'тогда величина угла при вершине (для взрослого 
кубка ) будет играть определенную диагностическую роль. Совсем не встреча
ются кубки неправильной формы и дисковидные. 

4 .  К а б л у ч о к п р и  р а с т а н и я. Р, случае хорошей сохранности кубка вблизи 
его основания хорошо различим так называемый каблучок прирастания. Это уп
лошенное Iv�ногослойное образование, служившее опорой кубку, пока он cuxpa
нял вертикальное поло�ение на грунте. Строение каблучка прирастания ниче�1 
не отличается от такового у других представителей правильных археоuиат, и 
потому детально его описывать не имеет С!vIысла. Необходимо лишь отметить, 
что размеры всех встреченных каблучков прирастClНИЯ несоизмеримо меньше 
максимальных диаметров кубков, принадлежащих к тому же виду. Это еше од
но косвенное доказательство в пользу предположения, что археоuиаты про�оп
жали СУlliествование на грунте и после того, как каблучок прирастания по ка
ким-либо причинам отламывался ( не исключено и прижизненное "ле1<.ачееW по
ложение) .  

5 .  В е р х н и й к р а й  к у б к а .  Впервые структура верхнего края кубка была 
описана И. Т. Журавлевой как возможное патологическое образование за счет 
скелетных элементов интервалтома и внутренней стенки у Ethmophyllum 
1imbatum ( 1 95 5 ,  стр. 4 6 ,  табл. У, фиг. з ) 1 . Позднее уже бесспорный верхний 
край кубка был обнаружен у Aldanocyathus sunnaginicus ( Журавлева, 1 960 ) . 
Точно такое же строение мог иметь верхний край кубка и у этмофиллоидных 
археоuиат, в случае , есп-и особь доживала до естественной смерти, а при за
хоронении кубок не был разрушен. Это кистеобразные бахромчатые скелетные 
выросты от интерваллюма в сторону uентралыюй полости. К сожалению, среди 
изученных экземшJЯРОВ, несмотря на значительное их число, подобных ' хорошо 
сохранившихся верхних частей кубка встретить почти не удалось. 

Лишь дважды бьm отмечен верхний край у нормально развитой особи 
(табл. X I I ,  фиг. 3); видимо, при насильственном прекрашении роста кубка рост 
последнего заканчивался плоским ложным днищем (рис. 6 ;  табл. Х I I , фиг. 4 ) .  

П. ТИПЫ ПОРИСТОСТИ НАРУЖНОй СТЕНКИ 
И ПОРОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАРУЖНОй СТЕНКИ (ПRН) 

Разнообразия в строении пор наружной стенки у этмофиллоидных археоuиат 
не наблюдается. Всего установлено три типа пор наружной стенки, причем ра
нее (Журавлева, 1 960; Розанов, Миссаржевский, 1 966 и ДР. ) все они рас
сматриваnись в качестве примера "простой" пористости. Первый, молоточковый тип 
пористости встречен у подавляющего большинства экземпляров; второй, воронко
видный - встречается искпючитеnьно редко (у 5-6 экзеМПЛЯРОВ )j третий - один 
ряд крупных пор на интервалпюм - также очень редок. 

6 .  М о л о т о ч к о в ь! е п о р  ы н а р у ж н о й с т е н к и .  Поры наружной стенки 
имеют при этом обычно округлую, или чуть спmocнутую по вертикальной ос и  
кубка форму: диаметр пор постоянен как со стороны интервалmoма, так и с 
внешней стороны кубка. Снаружи поры прикрыты тонкими пленками - мембра-
нами с отверстием в иентре ( рис. 7 А; табл. 1, фиг. 2 , 3 ) .  Толщина таких 
стенок, толщина мембраны, диаметр пор и даже число рядов их на интерсеп
тум - величины очень постоянные. 

1
Теперь; L adaecyathus lim Ьаtus ( Журавлева, 1 960 ) .  

22 



Р и с. 7. ТШ1Ы пористости наружной стенки 
у этмофиллоидных археоuиат ( ранее все три 
ТШ1а пористости рассматривались как "про
стая пористость" 

А - МОЛеУГочковые поры ( надсемейство Iri
naecyathacea); Б - воронковидные поры 
( надсемейство Inessocyathacea) ;  В - круп
ные поры, расположенные в один-два ряда 
на интерсептум ( ранее были характерны для 
р ода Robustocyathus Zhur. 1 960; надсе-
м ейство Aj acicyath acea) .  1 - деталь 

Т Т ТТТТТТ 
I I 
I I 
, I 

А 

t ·  • t 
I I I I 

б 

т 
I 
I 

т 
: f 

g ' 

tJ 

поперечного сечения кубка, участок наружной стенки, равный одному интерсеп
туму; 11 _ тангенuиальное сечение наружной стенки, вид с внешней стороны; 
III  _ тангенциальное сечение наружной стенки, вид со стороны интерваллюма 

Признаки 
наружной стенки 

Толшина стенки 
(с обол очкой) 
Толшина мембраны 
диаметр пор 
Число рядов пор 

Колебания величин 
признаков, мм 

0,04 - 0, 10 
0,0 1 0, 02 
0 , 06 0, 10 
2 4 *  

*вез удвоения; при удвоении соответственно; 4-6-8. 

ДО сих пор осталось не до КОlЩа выясненным строение самой мембраlfЫ у мо
лоточков ой наружной стенки: имеет ли пленка сплошное стр�ние ( т.е. мембра
на лишена микропор ), или все же микропоры были. Не исключено, что имелись 
мембраны обоих типов. При обычных увеличениях однозначный ответ невозмо
жен. 

7. В о р о н к о в и Д н ы е п о р  ы н а р у ж н о й с т е н к и .  Поры также имеют 
округлую, или чуть сплЮснутую по вертикали форму, но внешний диаметр их 
значительно больше внутрениего. Отсюда и вороиковидная форма пор ( рис.7Б) .  
Поры более КРУПlfые, а наружная стенка с таким типом пор более массивная. 
В числе рядов пор закономерности подметить не удалось. Как уже говорилось, 
первый тип пористости характерен для большинства ЭТМофИЛЛОИДlfЫХ археоциат; 
второй встречен только однажды, у ИСТИlfНЫХ lnessocyathus. Кроме того, встре
чены формы с одним рядом крупных пор на интерсептум наружной стеики ' ( ро
ды Z on acyathellus И D egeletticyath ellus; рис. 7В) . 

8. ПКН колеблется от 0 , 0 9  до 5 , 5. Но наиболее характерная величина 
0, 9 - 1,2 ( надсемейство Irinaecyath acea). 

Ш. ТИПЫ ПОРИСТОСТИ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПОРОВЫй КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГОРОДОК (ПКП) 

При достаточно однообразном строении самих пластин перегородок и их 
толшине ( 0 , 02 - 0 , 1 0  мм) число рядов пор и расположение их на ширину пе
регородок очень различны. диаметр пор также колеблется, но в меньшей сте
пени. С.етевидные поры перегородок не встр�чены ни разу (рис. 8 ) .  

9 .  Р а  в н о м е  р н о  р а с  п о л о ж е н н ы е  п о р  ы п о  в с  е й ш и р и н е  п е  р е
г о ро д к и. ( очень характерный тип пористости ) .  Число рядов пор на ширину пе
регородки 5-9, но не больше. диаметр таких пор - 0,08 - 0, 12 мм, ПКН -
наибоneе высокий, от 0,8 до 1,0  ( рис. 8А) . 
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Р и с. 8. ТШIЫ пор перегородок у этмофилло
ИдНых археоциат 

А - поры расположены равномерно по всей 
ширине перегородКИ; п кп = 1,0-0,8. Б -
поры расположены равномерно, но только 
вблизи наружной стенки; пкп = 0,4-0,2.  В 
единичные неравномерно расположенные по
ры; пкп = 0, 1 .  Г - непористые перегородки; 
пкп = О. Д - непористые перегородКИ, но с 
крупными стремевидНЫМИ порами вблизи 
внутренней стенки. не - наружная стенка 

10. Р а в н о м е р н о  р а с п о л о ж е Н н ы е п о р ы, н о  т о л ь к о  в б л и з и  
н а р у ж н о й с т е н к и .  Встречается примерно у трети изученных форм. Число 
рядов пор - 3-4, диаметр пор - тот ):,е. пкн - 0,2-0,4, не превышая 0,5 
(за счет неПОРI:iСтой части перегородок вблизи внутренней стенки) ( рис. 8Б) . 

1 1. Н е П О jJ и с т ы е  и л и  п о ч т и  н е п о р и с т ы е  п е р е г о р о д к и  (с од
ним рядом спорадически расположенных пор ) .  диаметр этих пор того же по
рядка, но пкп или равен практически нуmo ( 0, 02 ) или не превышает 0, 1 
( рис. 8 В, г, д).  Встречается очень редко. 

Так же , как и сетевидные, отсутствуют среди этмофиллоиднь!х археоциат 
представители с одним рядом крупных пор перегородок (вблизи наружной или 
внутренней стенки, типа пористости перегородок рода A rchaeocyathellus или 
Тит и [осу ath el1us) , 

IV. СТРУКТУРЫ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕРВАЛЛЮМА (Rk, ИСК) 

1 2 .  Р а д и а л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  (Rk) - характерный видовой признак. 
Величина его колеблется от 3 до 15,  но наиболее характерная 7 - 10. 

13. О т н о ш е н и е  с т о р о н в поперечных сечениях интерсептальных камер 
ИСК ) .  Колеблется от 1 : 2, 6  до 1:7,2 ,  в зависимости не только от характерных 
особенностей того или иного вида, но и от стадии роста кубка. При этом у куб
ков с "непрерывным" ростом интерваллюма значение его также будет меняться 
в сторону увеличения знаменателя. 

14. У т о л ш е н и е  п е р е г о р о д о к. Набmoдается очень редко, вблизи наруж
ной стенки. Обычно нехарактерный видовой признак. 

1 5 .  П у з ы р ч а т а я  т к а н ь .  Толщина пленок пузырчатой ткани 0 , 0 1-0,02 мм. 
Пленки выпуклы вверх. У типичных, бесспорных, этмофиллоидных археоциат 

подкласса Regu J a res пузырчатая ткань не встречается. 
Однако есть три рода, для представителей которых очень характерен этот 

дополнительный скелетный элемент (Me te thm ophyllu m ,  Sh i veligocyath u s  и Voz 
n esensk icya thus ) .  Принадлежность всех их к Regu J ares оспаривается. 

В случае, если все они окажутся действительно принадлежащими к I rregu 
lare s, можно будет констатировать отсутствие пленок пузырчатой ткани у ис
тинных этмофиmюидных археоuиат. 

1 6. С и н а п т и к у л ы. Известны у представителей только двух родов: А fi а
cyathus и Razetticyathus. Именно по этому признаку род A fiacyathus некоторым) 
исследователями сближается с Archaeofungia, также с синаптикулами, и исклю
чается из состава этмофиллоидных археоuиат ( Воронин, 1 968 ) . Строение си
наптикул - обычное для этой структуры. 

17. Л о ж н ы е Д н и щ а. Встречаются спорадически. Выглядят как спонтан
ное утолщение перегородок на определенных уровнях. Резко отличаются от гp� 
бенчатых днищ. 
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V. ТИПЫ ПОРИСТОСТИ ВНУТРЕННЕй СТЕНКИ И ПОРОВЫй 
КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРЕННЕй СТЕНКИ (ПКВ, ПК) 

Среди всех этмофиллоидных археоциат резко различаются две группы - с 
одним (А)  и двумя ( Б )  рядами каналов внутренней стенки на интерсептум 
( рис. 9 ) .  

\ 
А. Каналы, расположенные в один ряд на интерсептум 

1 8. П р  я м  ы е  г о р  и з  о н т а  л ь н ы  е к а  н а  л ы  б е  з о т  в е р с т и  й в с т е н 
к а х к а н а л о в. Стремевидные поры на стыке с перегородками отсутствуют. 
Толщина таких каналов 0 , 2-0, 4 мм, диаметр каналов 0, 2 - 0 , 2 5  мм. Обычно 
заJ.L;Итные образования отсутствуют или слабо развиты. Такие каналы характер
ны для рода Inessocyathus ( рис. 9А 1 ) .  

1 9. П р  я м ы е г о р и з  о н т а л ь н ы е и л и с л е г к а н а к л о н н ь! е к а н а л ь! 
б е з о т в е р с т и й в с т е н к а х к а н а л о в. На стыке с перегородками - крупные 
стремевидные поры. Толщина каналов и их диаметр - того же порядка, что и в 

предыдущем случае. Характерны для рода Degeletticyathus и др. ( рис . 9А
2

) .  

20.  Н а к л о н н ы е  к н и з у  п р я м ы е  п о р о в ы е  к а н а л ы  б е з  о т в е р с -
т и й в с т е н к а х. Стремевидные поры на стыке с перегородка ми отсутствуют. 
В сторону центральной полости и вверх направлены крупные шипики или ко
зырьки (в результате в сечении такой каН8П имеет форму фигурной скобки ) .  

Толщина каналов 0 , 3-0, 5  мм, диаметр пор 0, 2-0 , 3  мм. Характерен для пред
ставителей родов Baikalocyathus и Afiacyathus (рис. 9А4 ) . 

2 1. Н а к л о н н ы е  к н и з у  п р я м ы е  п о р о в ы е  к а н а л ы  б е з  о т в е р
с т и й в с т е н к а х к а н а л о в. На стыке с перегородками - крупные сТреме
видные поры. В сторону центральной полости и вверх направлены крупные ши
пики или козырьки ( в  результате в сечении такой канал имеет, как и в пре
дыдущем случае, форму фигурной скобки) .  Толщина канапов 0 , 2 5-0, 3 5  мм. 
Характерен для рода Frinalicyathus ( рис. 9А!') ) .  

2 2 .  S - о б р а.з н ы е  к а н а л ы, н а п р а в л е н н ы е  к в е р х у. Отверстия :в стен
ках каналов отсутствуют. Толщина внутренней стенки может достигать 0; 3 мм, 
диаметр каналов - до 0 ,5  мм. Отверстия в стенках каналов отсутствуют. Ха
рактерны для рода Rasetticyathus (рис. 9А6 ) .  

2 3 .  Н а к л о н н ы е  к н и з у  п р я м ы е  п о р о в ы е  к а н а л ы  с о т в е  р с т и я 
м и В с т е н к а х к а н а л о в. Шипы, козырьки или сплощная микропористая плен
ка со стороны центральной полости обязательны. Толщина каналов w.ожет уве
личиваться по мере роста кубка от 0 , 2  до 1 ,0  мм, и число отверстий в пос
леднем случае может достигать четырех-щести. диаметр каналов 0, 2-0 , 3  M � ' .  
реже до 0,4 мм. диаметр отверстий в стенках каналов от 0, 02-0, 1 5  д о  0, 2 мм, 
причем размер отверстий, если их много, крупнее вблизи центральной полОСти 
и мельче вблизи стыка внутренней стенки и перегородок ( рис. 1 0 ) .  Последнее 
позволяет предполагать, что "точка роста " или, скорее, "поверхность роста " 
массивной внутренней стенки. как раз находится на этом стыке. Характерны 

для рода Irinaecyathus ( табл. l ,  фиг. 5 ;  рис. 9А7 ) .  
24. Н а к л о н н ые к н и з у  н е п р я м ы е  ( "' г у б ч а т ы е ' )  п о р о в ы е  к а н а 

л ы .  Отверстия в стенках каналов обязательны. Защитные образования со сто
роны центральной полости чаще всего в виде микропористой пленки. Толщина 

каналов 0 , 3-0, 9 мм, диаметр 0 , 2-0,5 мм. Характерны для рода Zonacyathus 
(рис. 9А8 ) .  

25.  Г о р и з о н т а л ь н ы е и л и  с л е г к а  н а к л о н н ы е  п о р о в ы е  к а н а

л ы. Толщина внутренней стенки 0 , 3  мм. диаметр каналов со стороны ин
терваллюма 0 ,3-0, 2 5  мм, и со стороны центральной полости 0, 15-0 , 2  мм. 
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Р и с. 9 .  Т}шы каналов внутренней стенки у этмофиллоидных археоциат 

А - к.:ншлы расположены в один ряд на интерсептум. Каналы без- отверстий в 
стенкох;  1 - горизонтальные каналы без стремевидных пор; 2 - горизонталь
ные каналы со стремевидными порами на стыке с перегородками; 3 - горизон
тальные каналы без стремевидных пор (а ) ,  прикрытые тоню{ми горизонтальны
ми кольцами ((3 ) ;  4 - наклонные книзу каналы (а ) в сочетании с поднятым 
кверху козырьком или шипиком ((3) ;  стремевидных пор нет; 5 - наклонные кни
зу каналы (а ) в сочетании с поднятым кверху козырьком или шипиком ((3) ;  
стремевидные поры имеются; 6 - наклонные кверху каналы (5 -образного сече
ния ) без стремевидных пор (а ) ;  отверстий в стенках каналов нет; могут при
сутствовать небольшие козырьки. Каналы с отверстиями в стенках: 7 - на

клонные книзу прямые каналы (а ) В сочетании с поднятым кверху козырьком 

или шипиком ( (3 ) ;  стремевидных пор нет; размер отверстий в стенках каналов 

меньше дИаметра канала; 8 - то же, что в 7 ,  но размер отверстий в стенках 

каналов больше дИаметра канала; в результате каналы непрямые ( " губчатые" ) ; 

9 - непрямые ( " губчатые" ) каналы, раздВаИВаются по горизонтали на ДВа ка
нала меньшего дИаметра 

6 - каналы расположены в ДВа ряда на интерсептум. 1 - горизонтальные ка
налы без стремевидных пор (а ) ;  отверстий в стенках каналов нет. Могут п ри
сутствовать небольшие козырьки или шипикн, поднятые кверху ((3); 2 - гори
зонтальные или слегка наклонные непрямые ( "губчатые" ) каналы; отверстия в 

стенках каналов обязательны 

для каждого типа канала даются три изображения: верхний - реконструкrшя; 
средний - продольное сечение канала; нижний - поперечное сечение канала. 
Слева - часть п ерегородю!, примыкающей к внутренней стенке 

Р и с. 1 0. Последовательное заложение отверстий в стенках каналов внутренней 
стенкн ( 1-5 ) ,  начиная от внешнего края внутренней стенки. Р - "поверхность 
роста " внутренней стенки; П - часть перегородки; цп - центральная полость 

... 

Число рядов каналов со стороны интерваЛЛJOма - один и со стороны централь
ной полости - два ( каналы РЕ.здваиваются ) . Диаметр пор в стенках каналов 
0 , 2  мм, число рядов пор в стенках каналов один-два. Со стороны центральной 
полости каналы защищены ворсинками или шипиками. Характерны для ? Zona
cyathus  e i/Jastoi  ( рис. 9А9) ,  

2 6 ,  К а н а л ы  в с о ч е т а н и и  с к о л ь ц а м и .  Горизонтальные прямые 
каналы, в сечен ии шестиугольные. Со сторонь: центральной полости прикрыты 

частыlv!И плоскими кольцами. Характерны только для рода Е thmосуаthцs 
( рис. 9Аз ) .  ( Противоположный случай наблюдается у рода C ompositocyathus, 

когда близ перегородок внутренняя стенка имеет кольца, а потом - шипы иnи 
канаnы; Журавлева, .  1 960; Журавлева и др" 1 9 6 7 )  . 

Б. Каналы, расположенные в два ряда на IIнтерсептум 

27.  Г о р и з о н т а л ь н ы е  п р я м ы е  к а н а л ы. Orверстия в стенках канаnов 

отсутствуют. Защитные образования в виде коротких шипиков или козырьков. 
Толщина каналов 0 , 2-0, 2 5  мм, диаметр каналов 0, 1 5-0, 2 мм. Характерны для 
рода T erraecyathus  ( рис. 96 1 ) '  В большинстве случаев при описании каналы та-

кого типа еше не различают от двурядных пор обычной, не !vJассивной, стенки,_ 

но это неверно. 
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Р и с. 1 1 . Защитные образования внутренней стенки 

а - щипик с ворсинками; б - ворсинки по краю устья; в _ тонкая порис
тая мембрана; г - ворсинчатый козырек (Журавлова, 1 960 ) 

28 .  Г о р и з о н т а л ь н ы е  и л и  с л е г к а н а к л о н н ы е  н е п р я м ы е  ( "Г У б 
ч а т ы е " )  к а н а л ы .  Отверстия в стенках ;(аналов обязательны. Тоmцина кана
лов 0 , 3-0, 4  мм, диаметр каналов 0, 15-0, 2 Ml\I. Защитные образования _ в 
виде микропористой пленки. Характерны для рода Sajan ocyathus ( рис. 9 5

2
) '  

2 9. fl о р о в ы й  к о э Ф Ф и ц и е н т в н у т р е н н е й с т е н к и (ПКВ ) .  Величина 
его колеблется от 1, 1- 1, 2 у Sajanocyathus до 1 , 8-3,2 у большинства осталь
ных, Таким образом, это показатель более постоянный по величине , чем, на
пример, ПКП. 

30. П о р о в ы й  к о э ф ф и ц и е н т  ( ПК ) .  Колебания его также ПРИl\lерно в пре
делах 1 , 1- З, 8, т.е. близки по величине к величине колебаний ПКВ. Характерен 
для некоторых родов, 

Средние величины признаков, характерные для этмофиллоидных археоциат 

Номер признака 1 2 3 4 5 6 7 8 

Характеристика Т Т Т 
Ч

рп Чрп Чрп 
Hk ИСК · НС ВС пер НС ВС пер 

Средняя величина 7 , 9 4 5  0, 0 8  0 4  0 06 2 6  1 , о  5, 6 
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з 1. У г  о л н а к л о н а к а н а л о в. Измеряется впервые (до настоящей работы 
этот признак НИКОГДQ не учитывался ) .  ОказаJ1СЯ характерным видовым, Q в не
которых случаях - и родовым признаком. 

Защитные образования внутренней стенки здесь не рассматриваются, так KQK 
они ничем не отличаются от таковых у других Ajacicyath ida ( шипики, козырь
ки гладкие и ворсинчатые ) ;  реже за щитные образования отсутствуют (рис. 1 1 А, 
Б,В ,Г ) .  

В заключение след.ует отметить общие особенности в строении этмофиллоид
ных археоциат, что, видимо, функционально связано с их обшей структурой ( мас
сивная внутренняя стенка и др. ) .  

1 .  Этмофишюидным . археоциатам 
правильные формы кубков, с очень 

присущи, как правило, крупные 
редкими спучаями выростов и 

и 
раэ-

растаниЙ . 
2. Среди колониальных форм никогда не встречаются колонии массивного 

типа, подобные КОЛОНИЯМ Protopharetra, C laruscyath us и др. 
3 .  Никогда не встречаются сетеВИД{lые поры:  ни наружной, ни тем более, 

внутренней стенок, ни перегородок. 
4. Ложные днища встречаются очень редко, но почти у всех родов этмофил

лоидных археоциат. 
5. Отсутствуют полностью стремевидные поры на стыке с НАружноii стенкой 

': лишь изредка (у представителей родов Degeletticyathus и F rinalicyathus) встре
чались стремевидные поры на стыке с каналами внутренней стенки. 

6. Всегда каналы внутренней стенки или горизонтальны , или направлены 
книзу, в то время как зашитные образования ( козырьки или U!ИПЫ ) направлены 
вверх. Это создает ИI\1ИтацИlС "коленчато-изогнутых" в ПРОдОЛЬНОl\1 сечении куб
ка каналов внутренней стенки, отсутствующих на caMoJ\,1 деле. 

7. Средние величины, характерные ДЛЯ изученных этмофиллоидных архео
циат, приведены в табл. 4. 

8. Как уже говорилось, в процесс е роста, т.е. с увеличением диаметра куб-
ка, различаются признаки трех категорий ( табл. 5 ) :  

1 )  не изменяющие своей веnичины у данных фоРJ\,I; 
2 )  изменяющие величину очень незначительно; 
З )  постоянно изменяющие величину с рос TOJ\,J кубка. 
В результате признаки 1 и 1 1  гру пп хорошо поддаются формальной клас-

сификации, тогда как признаки 1 1 1  группы в случае резких их изменений с рос
том кубка, дают дополнительное разделение на формальные г·рупrrы подвидового 
ранга. 
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ПКI-I 

0, 9-
- 1 , 2  

1 0  

ПКВ 

1 , 8  
3 , 2  

1 1  

ПКГ! 

0 , 2  
0 ,4 

1 2  

ПК 

1 , 1-
-3 , 8  

1 3  

Ч рп 
ках 

в стен-
каналов 

0- 6 

Т а б л и u а  4 

1 4  1 5  

Расстоя- Угол 
Jlие межд на.клона 
пора ми в ·каналов 
в стенках 
каналов 

0,02 
0 , 1 

внутрен-
неЙ · с:генки 

10-20 

1 6  

диаметр 
Г'Ор в 
r::TeHKax 
каналов 
внутрен-
ней стен-
ки 

0 , 02-
-0, 2  

29 



Т а б л и u а  5 
груп�ы признаков различной стабильности у этмофиллоидных археоuиат 

Не измеНЯlOщиеся приз

наки 

Число рядов пор наруж

ной стенки 1 

Число рядов каналов 

внутренней с тенки 

1 
Без удвоеlIШТ. 

1 1  

Изменяющиеся незначитель-
но признаки 

Толщина наружной стенки 

Толuтина перегородок 
диаметр пор наружной 
стенки 
диаметр пор перегородок 

диаlvl етр каналов внутрен

ней стенки 

Радиальный коэффиuиент 

Толu,ина защитных образо

ваний. внутреш-!ей стенки 

Поровые . коэффиuиенты 
( ПКН , ПКВ, ПКП, ПК) 

1 1 1  

Постоянно изменяющиеся при -

знаки 

Толщина внутренней стенки 

Число рядов пор в перегород
ках 

Число рядов пор в стенках ка

налов внутренней стенки 

диаметр пор в стенках кана

лов внутренней стенки 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗ,ВИТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НЕКОТОРЫХ РОДОВ ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как уже говорилось ранее, крупные кубки, характерные обычно для предста
вителей исследуемой группы (диаметром до 1 2 0  мм и высотой того же поряд
ка или более ) ,  явлю<Угся неблагоприятным материалом для изучения самых на
чальных стадий развития скелета кубка. Примерно из 300 экземпляров ЭТlvюфил
лоидныIx археоциат, изученных специально на онтогенез, только единичные ока
зались с сохраннвшимися начальными стадиями. И это при условии, что был 
отобран материал наиболее перспективный, а серии шлИ!j;ов и пришлифовок из
готовлялись высококвалифиuироваЮfЫМ лаборантом Л. Е. Лебедевой. Как правило, 
серии шлифов кончались при наименьшем диаметре кубка 2 , 0  - 2 , 5  мм: далее 
"конец" кубка был обломан. Естественно, начиная с этой стадии кубка , можно 
проследить изменение только в строении вида, но не рода или более высоких 
систематических категорий. В связи с такими обстоятельстваl\!И были приняты 
все меры для выявления необходимого количества фактов возрастной изменчи
вости у этмофиллоидных археоциат: 

1. подобраныI литературные данные. 
2. ПРОСlvютрены коллекции у специалистов по археоuиатам: А. IO. Розанова, 

К.К Конюшкова , Д.В. О:адчей, Л. Н. Кашиной, Н.П. Бородиной , М.М. Я змира, 
Т.В. Янкаускаса. 

3. Выбраны экземпляры (в единичных шлифах ) и в сериях шлифов недоста
точной сохранности для изучения ФОРl\18ЛЬНЫlvl методом, но пригодные для изу-
чения онтогенетических изменений. 

4. Огобраны удачные 
распилы экземпляров (в шли
фах ) юных кубков (с не
сохранившейся взрослой 
стадией, но определимые 
до вида или рода ) . 

5 .  Изучены, как уже го
ворилось выше, специаль
ные 300 экземпляров на 
онтогенез. 

6. Наконец, в массе из 
4 03 экземпляров, отобранных 

Р и с. 1 2. Последовательное 
усложнение в строении внут
ренней стенки Zonacyathus 
flexиs (УоЦ, х 6 .  Про-

дольное сечение кубка ( Во
логдин, 1 96 2а, рис. 3 ) . Ре
ка Кеня, ЗападНЫЙ Саян, 
санаштыкгольский горизонт 
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lJ DlIeHm� 86!соmа lfac.lfo пе- !70fllJpeflHtJlJ 
PaиalЫf6 - IIнm8р6аl16-

нуона ptz.lf6HOtl 1tt6/U lfoarp- Н6/а нозф-

/10110С/11(/ 
K!l5Htz peeO/k7QOH CI1f1lJHU8 гр"чаенm фUl{UlJнm 

8,5 0,2 5 "fl1 @ fl1,l/ �Il 

11,5 fl,3 0,8 8 xfl1 @ 111,1/ f,1/ 

11,'; 0,3 fl,.f 7,5 xll/ @ 6,3 f,.f 

1,1/ 0,8 11,8 8 xfl/ @ 8,1/ �2 

1,1 11,1 f,1/ 1 © 8,9 �2 xfl1 

f, 9  0, 5  �5 1 @ 6, 9  0,9 
"ш 

�5 11,.7 2,1/ II @ 7,3 �I/ 
\ "Ш 

1,7 8,5 3,0 11 "5 @ 
7,1 0,1 

1,8 8,5 I{,I/ 12 "5 @ 5, 7  f,1/ 

1,8 11, б 5,1/ 11 
@ 

5, 7  1,1/ "5 

2,0 8, 7  5, 0  f8 @ 8,.7 0,1 
"5 

2,8 11,8 7,1/ 15 
"5 @ 5,о 11,9 

2,'1 1,1/ 6,1/ 10 О 0, 7  (1;7 "5 

2,.7 f,1 $,1/ 11/ О 8,'1 11,0 
><.7 

Р и с. 1 3 .  Начальные стадии развития скелета кубка E thтophy lluт whith ey i  Ме
ek ( Mackee., 1 96 3 ,  рис. 1 ) 

А - таблица измерений, 

для изучения формальным методом, также изучены около 1 О экземпляров юных 
кубков (ди"аметром менее 3 м.м). 

Все фактические данные изложены в описательной части (в разделе "Воз
растные изменения" при описании видов); в настоящей главе дается только са
мая общая хара ктеристика возрастной изменчивости, наблюдаемой у представи
телей далеко не всех родов этмофиллоидных археоциат. 

Среди представителей подсемейства B1I ika] ocyath inae семейства Irinaecyat_ 
h idae ТOnЬKO род B aikalocyathus  дает материал по возрастной изменчивости ви

дов, входящих в его состав. 
Р о д Baik a locyath us. Наружная стенка имеет молоточковый тип ПОРИСТости 

уже с са1\IЫХ первых стадий развития. до диаметра кубка 1 , 8  мм внутренняя 
стенка имеет простое строение, а толщина ее не превышает 0 , 1 мм. Число 

32 



I ][ 

IY 
ш 

у 

хtO 

у 

Р и с. 1 3 .  (продолжение ) 

Б - последовательные стадии. Реконструкция 

рядов пор на интерсептум внутренней стенки - один. По с уществу это стадия 
рода R obustocyath ellus. 

Среди представителей подсемейства Irinaecyathinae того же семейства изу
чены на возрастную изменчивость два рода - lrina ecyathus и Zonacyathus. 

Р о д  lrinaecyathus. Представители этого рода изучены со стадии 2 мм в 
диаметре кубка. Наружная стенка стабилизируется в своем рвзвитии очень ра_ 
но. Внутренняя стенка до ДИВl\ilетра кубка 3 мм еще не имеет отверстий в 
сТенках каналов и ПОТО�IУ не отличима от внутренней стенки преаставителей 
подсемейства Baika locyathinae. Постоянные видовые признаки устанавливают-
ся на стадии примерно 5, 5 мм в диаметре кубка. С ростом кубка ТQлщина внут
ренней стенки может достигать 1 ,7  мм, а '!исло отверстий в стенках каналов 
внутренней стенки - 6-7 РЯдов. Число рЯдов пор в перегородках уменьшается. 
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Р о д Zonacyathus, Возрастные изменения прослежены , начиная с диаметра 
кубка 1 , 8  мм. На этой стадии завершено формирование наружной стенки (диа
�!eTp ее пор 0,08 мм ) ,  но строение интервалmoма и внутренней стенки таково, 
что форr-.ш еще не имеет отличительных признаков вида: внутренняя стенка 
значительно менее массивная ( толщина 0,3  мм) , а ЧИСl!О отверстий в стенках 
каналов внутренней стенки равно одному. Еще ранее, видимо, отверстия сов
сем отсутствуют. Перегородки равномернопористые. На этой стадии форма долж
на бы ть неотличима от рода lrinaecyathus (стадия подсемейства ) и близка к 
предс тавителям рода Baikalocyathu s  (стадия cer-.!еЙства; рис. 12, ) .  

Сеt>Jейство Sajanocyathidae,  к сожалению, не изучено в отношении возраст
ной изменчивости его представителей совершеюю. В будушем это легче сде
лать для рода Sajanocyath us, материал по единственному виду которого явля
ется массовым. 

Более бесперспективным в отношении изучения начальных стадий развития 
скелета кубка представляется в настоящее вре!vJЯ семейство Ines socyath ida e ,  
становление которого в литературе насчитывает всего н�сколько лет (DеЬгеппе, 
1 964, 1 969,  1 97 0 ) .  

Наиболее интересный материал имеется по онтогенезу представителей Е th
mophy l1um whitn eyi Meek, типовому виду этого рода. Макки (M acke�, 1963 ) изу
чил этот вид, начиная с диаметра кубка 0 , 6  мм. К сожалению, !iBTOP понимал 
наружную стенку как "простую " ,  и потому стадия становления пористости типа 
пороциатусовой ОСТClется невыясненноЙ. Внутренняя стенка изучена в р�звитии 
очень детClЛЬНО. Так, до диаметра кубка 2, 3 мм внутренняя стенка практичес
ки простая, не массивная, пронизана одним рядом обычных пор. Уже к диа
метру кубка 2,4 мм внутренняя стенка становится массивной, пронизанной од
ним рядом отверстий в стенках каналов ( элемент 0<) .  Оба элемента внутрен-
ней стенки - о< И f3 - формируются тогда, когда диаметр. кубка достигает 
3 , 5  мм. В поперечном се чении такая внутренняя стенка выглядит как два кон
центрических ряда "пузыреЙ" . ( рис. 13 ) .  

Таким образом, только для представителей четырех родов из изученных 14 
имеются конкретные данные по возрастной изменчивости. О днако уже эти отры
вочные данные, в сочетании с фактическими сведениями по другим археоциатам 
Regu lares,  позволяют видеть в онтогенезе этмофиллоидных археоциат следую
щие стадии ( рис. 14): 

1. Стадия, общая для всех Regulares и Irregu lares ( непористый одностен
ный кубок ) . 

2. Стадия появления пористости наружной стенки и возникновения скеле '1'
ных элементов во внутренней полости ( перегородки, внутренняя стенка ) .  

3 .  Стадия становления молоточковой пористости наружной стенки - 1, 8 мм 
в диаметре кубка. Перегородки у изученных этмофиллоидных археоциат в это 
время равномернопористые, а внутренняя стенка - простая, толщиной 0, 1 -
0, 15 мм. 

4. Стадия утолщения внутренней стенки, до типа, характерного для внут
ренней стенки представителей подсемейства Baika locyathinae ( без сообшений 
в стенках каналов внутренней стенки) .  диаметр кубка в .  это время - 2,3 -
3 , 0  мм. 

5 .  Стадия появления отверстий в стенках каналов внутренней стенки. Эта 
стадия достигается в 3 , 0  - 3 , 5  мм в диаметре кубка; с этого момента 
можно считать завершенными становление признаков рода. 

6. Завершение становления признаков вида. диаметр кубка 3,5 - 5, 0  мм. 
7. Возрастные из менення , связаЮIые с непрерывным ростом некоторых с ке

летных элементов, вплоть до старения кубка или его гибели. 
В завершение следует сказать дополнительно снедующее. Разделение форм 

по числу рядов �юр ( позднее преобразованных в каналы ) на интерсептум внут
ренней стенки происходит очень рано - до стадии 1, 8 мм в диаметре кубка. 
Это обстоятельство необходимо будет учесть позднее, при анализе филогене
тических связей между отдельными ветвями этмофиллоидных археоциат. 
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Р и с. 1 4. Последовательные возрастные стадии развития 

I rin aecyath acea ( Т)  - диаметр кубка, в мм ) 

Рост t 
Irinaccya tIrus 

ratus 

t 
IrinaeCya{Irus 

frinaecyathinae 

r 
IrinaeC!l0thidae 

/rinacc{/atltacea 

i 

AjacicyatIriaa 

i 
I?eguear/!$ 

в пределах объема сеыейства I rinaecy ath idae размеры взрослых кубков -
представителей различных родов и да же видов - могут варьировать значитель
но - от 10 до 70 м 1\1 В диаметре и примерно в том же диа пазоне в вьн:;оту. 
Колебания эависят как от систематической принадлежности той или иной формы, 
так и от условий суrцествования . Однако, как показал значительный материал, 
скорость становления признаков и их последовательность сохраняются почти 
без изменения. В связи с этим размеры кубков Irinaecyathidae, достигших 
той или иной ранней стадии, всегда одни и те же ( рис. 14) и практически 
не зависят от размеров взрослого кубка. Эта закономерность была подмечена 
и ранее, при изучении одностенных и двустенных археоциат ( Журавлева, 1 963;  
Журавлева и др. , 1 96 4 ) ,  н о  только на крупных кубках Irinaecyathidae это уда
лось подтвердить окончательно. 

Наблюдения за патологическими отклонениями в развитии скелета помога
ют при изучении онтогенеза : так, у одного взрослого экземпляра lrinaecya-
thus grал diрегfогаtus ( УоЦ ( колл. Д.В. С\::адчей, 1 965,  р.Шивелиг-Хем, обр. 
1-5-2/3, экз. 1) внутренняя стенка была прижизненно повреждена. В резупь
тате строение внутренней стенки стало на цоврежденно�! участке типичным 
для Baikalocyathus, а не lгiлаесуаthus, В такой структурной перестройке 
внутренней стенки также можно видеть подтверждение тоыу выводу, что Bai
kalocyathus - предковый род по отношению к /гiлаесуаthus. 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФОРМАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
И СИСТЕМА ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

На первом этапе исследования не ставилась задача переоuенки критериев 
родового и более высокого ранга, необходимо было только достичь разделения 
всех изученных экземпляров (в нашем случае - 403 экзеыпляра) на формаль
ные группы, отвечаюшие реальным видам. 

Как уже говорилось ранее, подбор признаков и установление величины РаЗ
личия 1 между формальными группами, сопоставимыми с видами археоuиат, оп
ределялся опытным путем. 

Были сделаны поnностью анализы всех группировок, начиная от самого пос
леднего шага У I  и до шага 1 вкnючительнЬ ( обратный порядковый ход выз 
ван тем, что шаг УI дает разделение на наиболее дробные таксоны ) .  

В группировке шага У I  выявились 40 групп, однако подавляюшее большин
ство их - более дробного значения, чем виды. Примерно 10- 1 5% форм раэ
делились на "группы" по одному экземпляру в каждой, что также подтвержда
ет слишком большую дробность шага V I .  Так, виду lrinaecyathus grandiperfo
ratus - отвечали четыре группы, lrinaecyathus ratus - шесть групп и т.д. 

Анализ также показывает, что родовые группы не выделены в чистом виде, 
так как для формальной классификаuии были использованы только количествен
ные признаки, определяюшие виды археоuиат. Поэтому в отдельных группах 
объединились виды разных родов, представленные конвергентно сходными фор
мами ( " ln essocyathus"  и " Degeletticyathus"  и Т.д. ). 

Убедившись в том, что шаг УI дает группы, более дробные, чем искомые 
видовые категории, мы подобным же образом проделали анализ группы шага V 
( табл. 6 ) .  В этом случае выделяются первичные 9 групп (-строк) , далеко не 
однородных по cboer-..ry содержанию. 

Строка 1. Выделилась группа, предстовленная видами четырех родов: 
lrinaecyathus ratus 
Baikalocyathus chamsariensis 
Zonacyathus flexus 
A fiacyathus sp. 
Строка 2. Выделилась группа, представленная видами двух родов: 

. lrinaecya thus grandiperforatus 
Zonacyathus vermiculatus 
Строка 3 .  Выделиnась небольшая группа, представленная только видо!'.! 
A fiacyathus lativaI1um. 
Строка 4. Выделилась группа, представленная видами двух родов : 
Sajanocyathus ussovi 
Terraecyathus lath en tis 

Строка 5. Выделилась небольшая группа, представленная формами , опре
дел!'!н ие которых до вида затруднено. Относятся к двум родам: 

D egeletticyathus sp. 
Voroninicyathus s p. 

1 Сравнить можно с коэффиuиеНТОI\.I сходства или коэффИЦИЕШТО/l,j различия по 
Сокэлу, 1 968. 
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Строка 6 .  Резко отделилась оче!-:ь КОI\,!Пактная группа, представленн.1Я только 
видом lnessocyathus spatiosus ( коллекция Ф.дебренн, о-в Сардиния ) .  

Строка 7 .  Выделилась группа , представленная только ВИДОI\[ B aikalocyathus  
rOSSICUS . 

Строка 8. То же - Baikalocyathus  shoriensis. 
Строка 9. Огделилис ь молодые экземпляры - представители рода Baikalocy 

athus ( с  диаметром кубка менее 1 , 8  мм ) .  
Кроме того, 1 4  экземпляров выделились в гругшах по одному экземпляру 

каждая. Их определение показало, что три формы отделилис ь по технической 
ошибке (в перфорации ) .  

данные по всем группам ,  а их с учетом родовой принадлежности насчи
тывается 1 8 ,  сведены в табл. 7. Из табл. 7 видно, ч то главными ВИДОВЫ/VIИ 
отличиями являются радиальный коэффициент, отношение сторон в попеj)t!чных 
сечениях интерсептальных камер, толщина внутренней стенки, число рядов пор 
наружной стенки и перегородок, ПКП, ПК и число рядов пор в стенках кана
лов внутренней стенки, ·Т.е. больщинство признаков, отобранных для формаль
ного анализа. 

Каждая из наr.·[етившихся групп с оответствует по принятым в настоящее вре
мя среди специалистов по археоциатам критериям вида. Это позволяет рас
сматривать в данном случае шаг У как наиболее важный для построения ви
довой классификации этмофИЛЛОИдных археоциат с использованием формалыгых 
методов. 

Большинство видов были известны ранее, и только два встречены впервые. 
Этмофиллоидные археоциаты, отобраннь;е для изучения формаnьным методом, 

относятся к 10 родам :  lrinaecyathus, Baikalocyathus, D egele tticyathus, Voroni
nicyathus, ln essocyathus, Zonacyathus, и ssuricyath u s, A Eiacyathus, Sajanocy at-
h us, T erraecyathus. Ни один из перечисленных родов, кроме резко отлич-

ного lnessocyathus и Baikalocyath us, не обособился в группах шага V .  Объ
ясняется это тем, что родовые диагнозы, как уже говорилось, построены в 
основном на качественных характеристиках, не учитываеl\IЫХ при формальном 
анализе количественных видовых признаков. Например, некоторые виды родов 
Zon acy athus  и l rinaecyathus имеют полное совпадение всех характерных приз
наков, и только одно отличие, родового ранга, их разделяет: у первого ка
налы внутренней стенки непрямые ( "губчатые " ) ,  а у второго прямые ( рис. 9, 

C /VJ .  табл. 6 ) .  
Подобные случаи имеются и у пары видов родов T erraecy a thus  lath entis _ 

Sajanocyath us ussovi, D egelet ticyathus  sp. - Vo roninicy a thus s p. О бъяснение 
этому явлению - в параллельном развитии близко родственных форм; это 
было известно для археоциат и ранее ( Журавлева , 1 960; Розанов, 1 96 9, 
1 97 1 ) ,  однако только анализ данных, полученных формальным методом, под
твердил это столь наглядно. По сушеству приводимая ниже табл. 8 является 
первой таблицей гомологических рядов на уровне видов , принадлежащих раз
ным родам археоциат. 

Однако подобнь;с гомологии можно найти даже на уровне шага V I , т.е. на 
внутривидовом (-табл. 9 ) .  

до сих пор подобные данные выводились OГIЫTHЫM путем , не находя кон
кретного места в таблице гомологических рядов а рхеоциат ( Розанов, 1 9 7 1 ) .  
В последней наюv:еньшю,;. таксоном таблицы является род. Анализ "поведения " 

признаКОJ;\ на выделенных форr.18ЛЬНЫХ группах наиболее объективно выявил 

эту закономерность, вполне с огласующуюся с законом гомологических рядов 
Н . И. Вавилова. 

Можно также сделать допуuтение, и это пр едс т авляется вполне правомоч

HbIl\!, о необходимости в дальнейшем вводить некоторые численные .характе
ристики в диагноз рода и более высоких снсте/V!атических категорий архео
циат. ЭТО I\�ОЖНО сделать уже сейчас , выводя средние показатели численных 
признаков видовых категорий, а со BpeMeHe/V' и для количественного опре де
ления основного диагностического признака рода или семейства. 
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ФОР .\ l зльные группы, выделенные при шаге V 

Номер признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Строка 
Rk ИСК Т

НС 
Т

ВС 
'F Ч Ч Ч ПКН пкв 

пер рп рп рп 
НС ВС пер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
1 8 0  4 2  0 08 0 4  0 07 2 5  1.0 4 9  1 3  2 2  

2 6 , 5  6 ,8 0 , 0 9  1 , 2  0 ,08 2 , 6  1 , 0  8 , 7  1 , 2  2 , 4  

3 8 , 6  10,2 0 , 0 9  0,3 0 , 0 7  3 , 5  1 , 0  12, 9  1 , 1 2 , 8  

4 5 , 5  3 , 6  0 , 0 9  n , 3  0,08 3 , 6  2 , 0  5 , 4  1 , 1 1 , 5  

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

6 2 , 2  5 , 7  0, 17 1 ,7 0, 0 8  6,0 1 , 0  1 1 , 9 1 , 0  4, 9 

7 9,5 5, 2 0,07 0 , 3  0 ,02 2,2 1 , 0  7, 1 3 ,8  2 ,4  

8 6,3 4,0 0,07 0 ,4 0 ,04 3 , 0  1 , 0  6 ,4 2, 1 5,5 

9 14,3 2 , 3  0,02 0, 1 0, 01 6 2 , 0  1 ,0 3,6 2,;3 3,З 
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Т а б л и ц а  6 

1 1  12 13 14 15 16 

Чрп 
Расстоя- Угол диаметр 

Род, вид 
ния меж- Haкno- пор в 

в стен-
ду пора- на ка- стенках 

ПКП ПК ках ка-
каналов ми в стен- налов 

налов стенки ВС 
ВС ках ка-

налов ВС ВС 

12 1 3  14 15 1 6  1 7  18-
0 6  2 5  1 3  0 06 9 9  0, 08 lrinaecyathus 

ra.tus 
Baikalocyathus 
chaт sariensis 
Zonacyathus 
f1exus 
A fiacyath us s p. 

0,7 2 , 7  4,0 0, 1 100 0, 1 1 rinaecyathus 
grandiperforatus 
Zonacy athus 
verтiculatus 

0 , 5  3 , 1 3 , 0  0, 12 100 0 ,07 A fiacyathus 
lativalluт 

0, 9 1 , 9  0, 6 0,03 37 0 0,03 Sajanocyathus 
ussov/ 
т errae'cy ath u  s 
lath en thus 

1 , 3  2 , 8  7 50 , D egeletticyathus s p  .. 
Voron inicyathus "р.  

1,0 10,0 14, 9° lnessocyath us 
spatiosus 

1,0 2,4 · 3 6 , 70 Baikalocyathus  
rossicus 

0,8 4, 3 500 Baikalocyathus 
shorien sis 

1 , 1  3 , 0  100 Юные кубки ви-
дов рода Baika -
locy athus 
( до д = 1 , 8  ММ) 
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Т а б л и ц а  8 

Гомологические ряды этмофиллоидных археоциат на уровне видов 

Номер по Строка Гомологические сходные 
порядку шага V Род виды (и формы) 

1 5 lnessocyathus lnessocyathus sp. 
D egeletticyathus D egeletticyathus sp. 

2 4 Sajanocyathus Sajanocy athus. ussovi 
T erraecyathus T E'!rraecyathus lathen tis 

3 2 lrinaecyathus lrina ecyathus gran diperforatus 
Zonacyathus Zonacyathus vermiculatus 

Т а б л и ц а  9 

Гомологические ряды этмофиллоидных археоциат на внутривидовом уровне 

Номер по Гомологические сходные Строка 
порядку Род внутривидовые категории шага VI 

1 

2 

3 

4 

42 

lrinaecyathus lrinaecyath us (строка 1)  

Zоласуаthus Zоласуаthus (строка 1 )  

lгiлаесуаthus lгiлаесуаthus (строка 7 )  

Zоласуаthus Z оласуаthus (строка 7 )  

lгiлаесуаthus lгiлаесуаthus (строка 12)  

Zоласуаthus Zоласуаthus (строка 12)  

lлеssосуаthus lл еssосуаthus (строка 2 1 )  
D egele tticyathus D egeletticyath'Us (строка 2 1 )  

Т а б л и ц а  10 

Сравнительная характеристика 1 и 1 1  групп шага I I I  

Признаки 
групп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 3  1 4  15  1 6  
ll'8ra 1 1 1  

1 (все 0,8 4 , 5  0,08 0 , 4  0,06 2 ,6  1 , 0  5 , 5  1 , 6  2 , 2  0, 7 2,5  1.,2 0 , 6  1 3 , 7  0,7 
роды ) 
1 1  
Род 
(lлеssо

cya/hus 

2,2  5 ,7  0, 17  1 ,2 0,08 6,0 1 ,0  1 1 , 9  0, 9 4, 9 0, 9 1 0, 0  О О 14, 9 О 



Например, диагноз рода D egeletticyathus известен как следующий (Жу_ 
равлева и др., 1 96 9 ) : 

* Крупные одиночные кубки конической формы. Наружная стенка пронизана 
округлыми порами. В интерваллюме - перегородки с редкими мелкими порами 
в средней части и крупньwи стремевидными на стыке с внутренней стенкой. 
Внутренняя стенка массивная, с одним рядом стремевидных пор, близких по 
строению к каналам'. Подобный диагноз, где только один признак рода выра
жен численно ( один ряд пор внутренней стенки) ,  может быть дополнен следую
щим образом (см. табл. 8 ) :  ' толщина наружной стенки и перегородок не пре
ВЬШlает 0, 1 мм, внутренней - 0,4 - 0,5 мм. Число рядов пор на интерсептум 
наружной стенки - 2-6, на щирину перегородок - до 10". Разумеется, эти ве
личины характеризуют уже взрослых особей - представителей рода D egeletti
cyathus. 

В описательной части сделана попытка дополнить известные диагнозы родов 
этмофиллоидных археоциат количественными данными. 

Анализ первых, самых грубых шагов показывает, что выделяется группа, 
относящаяся полностью к роду ln essocyathus (группа 2 на шаге III).  В то же 
время группа 1 на шаге III включает все остальные родовые категории. На 
табл. 10 дано сравнение обеих групп по избранным 1 6  признакам. 

Сразу бросается в глаза различие по следующим признакам: 
1. Толщина наружной стенки ( признак 3 ) :  

. 

группа 1 (все изученные роды) - 0,08 мм (с колебанием у различных форм 
от 0,04 до 0, 12 мм ) ,  
группа 1 1  ( род lnessocyathus) - 0, 1 7  мм (с колебанием у различных форм · 
от 0, 15 до 0 , 2 5  мм ) .  

2.  ПК - поровый коэ<!фициент ( признак 12 ) :  
группа 1 - 2 , 5  ( с  колебанием у разных форм от 1 , 9  до 4,0 ) ,  
группа 1 1  - 10,0. 

·3 .  Rk радиальный коэ<!фициент ( признак 1 ) :  
группа 1 - 8,0 (с колебанием от 4,0 до 12,0 у разных форм ) ,  
группа 1 1  - 2 , 2. 

По некоторым другим признакам различие между группами 1 и 1 1  им,еет
ся, но не такое резкое. 

4. Толщина внутренней стенки ( признак 4 ) :  
группа 1 - 0,4 ( с  колебанием от 0,2 до 1,5 у разных форм ) ,  
группа 11  1,2 .  

5. Число рядов пор в перегородках (признак 8 ) :  
группа 1 - 5, 5  (с колебанием у разных форм от О до 13 ) ,  
группа I I  - 1 1 , 9. 

Подобньw образом в крайних выражениях не отличаются признаки ПКВ 
( признак 1 0 )  и некоторые другие в группах 1 и 1 1 .  

Наконец, есть признаки, совсем почти неразличимые в обеих анализируемых 
группах: 

6 .  Огнощение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер (признак 2 ) .  
7 .  Толщина перегородок (признак 5 ) .  
8 .  Коэ<!фициент ПКП (признак 1 1 ) .  
9. Угол наклона каналов внутренней стенКи (признак 1 5 ) .  
Огсюда следует, что самое первое разбиение среди этмофиллоидных архео

циат (шаг 111) происходит по признаку 3, Т.е. по толщине наружной стенки. 
В свою очередь, этот признак коррелятивно связан со многими другими _ диа
метром пор наружной стенки, размерами кубка и Т.д. ; однако существует и 
другая связь, объяснения которой пока дать нельзя: поры наружной стенки у 
группы 1 - молоточковые, у группы 11 - угловатые, воронковидные; толщина 
стенок каналов внутренней стенки у группы 1 гораздо больше толщины тако
вых группы 11  и Т.д. - словом, представители группы 1 1  имеют значительно 
более массивный скелет по сравнению· со скелетом представителей группы 1 . 
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Подтверждается ранее сделанное допущение, на основании онто-филогенети

ческих данных, что тип строения наружной стенки - достаточно высокая кате

гория, ранга надсемейства. 
На следующих щагах намечаются семейственные и подсемейственные кате-:. 

гории. Но, как и в случае с родовыми категориями, полного очерчивания объ
емов семейств и подсемейств только по количественным признакам не проис
ходит; намечаются, если так можно выразиться, ЛИЩЬ их контуры. 

В заключение, прежде чем дать список изученных этмофиллоидных архео
циат в систематическом порядке, можно сделать следующие выводы: 

1. диагностика этмофиллоидных археоциат (следоватеnьно, и всех архео
циат) производится двояко: видовые категории - по количественным (илн преи
мущественно количественным) признакам; -родовые категории и выще - по ка
чественным (или преимущественно качественным) признакам. 

2. Формальная классификация на определенном этапе (шаге) разбивает 
этмофиллоидные археоциаты на формальные группы, соответствующие видам, и, 
таким образом, вполне отвечает традиционной. Следовательно, ее применение 
при анализе палеонтологических объектов правомочно. 

3. Анализ группировок шагов и строк формальной классификации подтвержда
ет, что при классификации этмофиnnоидных археоциат наиболее важными диаг
ностическими признаками являются признаки, связанные со строеннем наруж
ной стенки (см. а нализ шага IIl). 

4. Формальная классификация на уровне видов и, далее, формальных подви
дов позволяет выявить четкие - гомологические ряды для ст оль дробных кате
горий. 

5.  Формальная классификация - контроль для установления видов по избран
ныIM критериям. Выяснилось, например, что lгiлаесуаthus ratus и 1. caveaquad
ratus должны рассматриваться как сннонимы, поскольку мы не можем указать 

ни одного признака (колнчественного или качественного), который бы их от
личал. 

Таким образом, исследуемый формальным методом материал позволнл дать 
следую� классификацию этмофиллоиднь� археоциат. 
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Надсемейство Irinaecvathacea 
Семейство lrinaecyathidae 
Подсемейство Baikalocyathinae 

Род Baikalocyathus 
В. rossicus 
В. сhат sагiел sis 
В. shогiел sis 

Род A fiacyathus 
A. lativalIuт 
A liacyathus sp. 

Род Vоголiлiсуаthus 
У. karakolicus 
Vоголiлiсуаthus s p. 

Род D egeletticyathus 
D. galushkoi 
D egeletticyathus sp. 

Род и ssuricyathus 
U. kолjushkоvi 

Подсемейство Irinaecyathinae 
Род lгiл аесуаthus 

1.  gгал diрегlогаtus 
1. ratus 
lгiлаесуаthus s p. 



Род Zonacyath us 
Z. verm iculatus 
Z. fIexus 
Zonacyathus sp. 

Семейство Sajanocyath idae 
Род Sajanocyathlls 

S. ussovi 
Род T erraecyathus 

T . lath entis 

Надсемейство Inessocyathacea 
Семейство Inessocyath idae 

Род lnessocyathus 
1. spatiosus 



к СИСТЕМЕ ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как уже говорилось вначале, "этмофиллоидные'" археоuиаты - морфологи
ческий, а не таксономический термин. Естественно, поэтому, что приводимый 
ниже список родов и видов археоuиат не представляет собой единое подразде
ление в таксономическом плане, а характеризует несколько надсемейств, при
чем ни одно из них не характеризуется полностью. Правда, надсемейство Ines
socyathacea (наружная стенка с воронковидными порами ) в сипу своей мало
численности и слабой изученности представляется в настояшее время моно
типным (включает одно семейство того же названия ) ,  однако совершенно оче
видно, что в дальнейшем будут встречены пр",дставители этого Нl;lдсемейства 
и с простой внутренней стенкой, и, возможно, с кольцевой. 

Надсемейство Ajacicyathacea (наружная стенка с "простыми" порами: не 
молоточковь�и и не воронковидными) представлено наиболее бедно: изучены 
только два вида монотипных родов Zonacy ath ellus Zhur. и D egeletticya the/_ 
lus Zhur. gen. nov. Поры наружной стенки у единственного пока известного 
прецставителя рода Zonacyath ellus крупные, расположены в один ряд на ин
терсептум, по типу наружной стенки рода Robustocy athus Zhur. , 1 960. Оба 
рода выделены в особое семейство Zonacyathel l idae [ат. nov. ( по строению 
массивной внутренней стенки) . 

Надсемейство Irinaecyathacea (наружная стенка с молоточковыми порами ) 
включает как представителей с этмофиллоидной, так и с кольuевой внутренней 
стенкой. Не исключено, что со временем в эту же группировку будут отнесе
ны и археоuиаты с простой внутренней стенкой и молоточковой наружной, но 
последних пока мы не знаем1. Из этмофиллоидных археоuиат в состав Irinae-
cyathacea вошли семейства Irinaecyath idae, Saj anocyath idae и, возможно, 
Ethmocyath idae2. 

Все приводимые ниже семейства надсемейств Irinaecyathacea и Inessocyat
hacea входили ранее в состав Ajacicyathacea с так называемой 'простой" на
ружной стенкоЙ.Когда удалось доказать, что под "простой " наружной стенкой 
бткрываются формы как с действительно простым и порами наружной стенки, 
так и с молоточковыми, И С воронковидными, стала ясной гетерогенность и 
надсемейства Aj acicyathacea. 

в связи с тем, что в настояшей работе монографически изучены только 
формы с этмофИJIЛоидной В Н У т р е н н е й с. т е н к о й ,  приводимый ниже список 
npeдставителей надсемейств Ajacicyathacea , Irinaecyathacea, Inessocyathacea 
не является полным:· в него включены только "этмофиллоидные' археоциаты. 

1 

Отряд Ajacicyathida . 

Подотряд Ajacicyathina 

Они скрываются в описаниях, где наружная стенка характеризуется как "прос-
тая". 

2Семейство Ethmocyathidae встречено только в нижнем кембрии Южной ·· Австра
лии и известно авторам настояшей работы только по литературным данным 
(ОеЬгеппе, 1969) • .  
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Надсемейство Ajacicyath acea 
Семейство Zonacyathellidae Zhur., [ат.  nov. 

Род Zonacyath el1us Zhur" gen.nov. 
Род Degelet ticyathellus Zhur., gen .nov, 

Надсемейство Irinaecyathacea 

А. С одним рядом каналов на интерсептум 
Семейство I rinaecvathidae Zhur., famonov. 
Подсемейстrю Baika locyath inae Zhur. ,  subfam . nQv. 

Род Baikalocyathus Jazmir, 1 968 
Род Frinalicyathus Debrenne,  Rozan . ,  Zhur., gen .  nov. 
Род A fiacyathus Yoronin,  1 962 
Род R asetticyathus Debrenne, 1 97 1  
Род Inessocyath el1us Beljaeva , 1 970 
РOJ.. Voroninicyathus Zhuro , gen , поу. 
Род D egeletticy ath us Zhur" 1 969 
Род и ssuricy athus Okuneva , 1 972 
Подсемейство Irinaecyath inae Zhur" su bfam. поу. 
Род lrinaecyathus Zhur. ,  gen , n ov. 
Род Ch akassicyathus Osadchaja et Zhur. ,  gen .  nov, 
Род Zonacyathus Bedford, 1 937 
Семейство Ethmocyathidae Debrenne, 1 969 
Род E thmocyathus Bedford, 1 934 

Б. С двумя рядами каналов 
Семейство Sajanocyathidae Yol.,  1 940 

Род Sajan6cyathul>  Yol.,  1 940 
Род Mack en ziecyathus Handfield, 1 97 1  
Род T erraecyathus Zhur., gen. поу. 

Надсемейство Inessocyathacea Zhur., suprafam.  поу. 
Семейство Inessocyathidae Zhur. , fam .  поу. 

Род lnessocyathus DеЬгеппе, 1 964 
Род Pach ecocyath us Perejon , 1970 

Как видно из приведенного списка, здесь указаны только правильные этмо
филлоидные археоциаты (класс Hep;ulares). 

Три рода этмофиллоидных археоциат: M etethmophy l1um Oku lit
.
ch,  1 943, Shi

veligocyathus M issarzhevsky, 1 96 1 ,  и Vozn esensky cy athus RodlOnova, 1 9 6 7, 

скорее всего, должны быть отнесены к неправильным археоциатам ( класс 

Irregu lares) и в настоящей работе не описываются. 



к БИОЛОГИИ ПРАВИЛЬНЫХ АРХЕОЦИАТ 
(НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ 
ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ) 

1. О ТОКЕ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ФИЛЬТРАЦИИ У АРХЕОЦИАТ 

Данные по биологии целиком вымершей группы, которой являются архео
циаты как тип в целом, накамиваются очень медленно. Естественно, речь 
здесь может идти только о сведениях, подтвержденных фактическим маТериалом, 
а не о гипотетических построениях. В последние годы вьrnвился достаточно дос
товерный материал, доказывающий обособленность 'Archaecyath i от губок (Zhu
ravleva , 1 970; Журавлева, Мягкова, 1 9 72) . В то же время пристальное вни
мание к проблеме происхождения низших многоклеточных и в связи с этим, ак
тивное исследование современных Porifera ( см. том Symposi a ,  1 9 70) " приве
ли некоторых специалистов, знающих археоциат только по литературе, к ощи
бочному выводу О тесном родстве губок и археоциат ( Uиглер, 1 970; Ритшель, 
1 9 70 и др.) . Одно только сравнение самых ранних стадий развития скелета 
Porifera и Arch aeocy ath i  (рис. 1 5 ) показ:ывает, что общей здесь могла бы 
быть лишь доскелетная, личиночная стадия, хорошо изученная у губок и гипо
тетическая у археоциат. Однако это недоказуемо сейчас и никогда не будет 
доказано в дальнейшем. Как известно, скелет у Porifera возникает первона
чально в виде одной монаксонной спикулы (рис. 1 '5А) ;  лишь позднее, в зави
симости от систематической принадлежности юной губочки, возникают разnич
ные формы спикул и происходит их строгое закономерное распределение в' теле 
губки. Скелет у археоциат изначально возникает в виде непористого извеотко
вого кубочка, обычно сразу со ' следами прикрепления (рис. 1 5Б) . Скелет -
органоминеральный, ничего общего не имеющий со скелетом спикулового про-, 
исхождения, где каждая спикула (или ось многолучевой спикулы) представляет 

, собой кристалл, химический состав которого - СаСО
з 

или Si02• Органичес-
кИЙ скелет, характерный для Corn acuspongiida , близок по составу к роговому 
веществу. 

Однако решающее значение в этом многолетнем споре имел бы ответ на 
вопрос о направлении тока воды в теле археоциат. И губки, и археоциаты быnи 
организмами - фильтраторами (Журавлева, Мягкова, 1 972 ) ,  приспособленны
ми только для пассивного питания за счет рассеянных частиц в токе морской 
воды, входящей в тело губки или археоциата и выходяшей из него. НаправЛение 
тока воды у губок изучено в деталях (рис. 1 6 ) .  Что касается археоциат, то 
для них издавна были известны два варианта, объясняющие направление тока 
в теле организма: 1 )  подобно току воды у губок; 2) обратное направление, 
через центральную полость, интерваллюм и только затем через поры наружной 
стенки наружу ( Вологдин, 1 9 5 7) . Один из авторов настоящей работы долгое 
время не располагал никаким фактическим материалом по излагаемому вопро
су ( Журавлева, 1 963; Журавлева и др. , 1 964; Zh uravleva, 1 970) . Однако 
в самое последнее время (апрель 1 97 1  г.) . специалист по археоцИатам и из
вестковым водорослям раннего кембрия и докембрия, заведующий палеонтоло
гической партией 3ападно-Сибирского Геологического управления А.Г. Поспе
лов передал нам из своей коллекции уникальный экземпляр одного из правиль
ных археоциат (шлиф и фотография, табл. 11 ,  фиг. 1 )  с сильно развитым вто
ричным скелетом. Форма относится к семейству Aj acicyathidae (род A ldano
cyathus?) и прямого отношения к исследуемой группе этмофиллоидных архео-
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А 

а 
го и с. 1 5 . ' Самые начальные стадии разви
тия скелета у Pori fer<l ( А )  и археоциат (Б ) 
А - губка T e dania gurjan o vae; а - эмбрион, 
б - стадия паренхимеллы, х 50 (по Бакусу -
Bacus, 1 96 4 ) .  На стадии "б" появилась 
первая монаксонная спикула. Б - Aj acicya
t h id a ,  х 60. Продольное сечение кубка. 
Пластины каблучка прирастания появились еше 
на стадии непористого кубочка. Спикул нет 

t 

J 

Р и с. 1 6. Ирригационная система у губок лейконоидиого типа 

Р и с. 1 7 .  Варианты направления тока воды у археОIlИат, предпагаемые различ
ными исследователями 

1 - через наружную стенку в интерваллюм и далее в центральную полость; 2 -
через обе стенки в интерваллюм и далее через верхний край кубка наружу; 3 -
через центральную полость в интерваллюм и далее через наружную стенку во 
внешнее пространство 

Р и с. 1 8. Вертикальная стадийность кубка 
у Gerbikanicyathus eтili Belj aeva, 1 96 9  
(по Беляевой, 1 9 69. табл. Х Х ХУII, ' 
фиг. 2 ) .  х 20. Косопродопьное сечение. Ре

ка Гербикан, хр. Джагды, дальний Восток; 
нижний кембрий, низы ботомского яруса 
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циат как будто не имеет. Однако важность этой н аходки такова, что она за
служивает детального рассмотрения уже в настояшей работе. Форма, как уже 
говорилось, представлена одним из видов, по-видимому, рода А l dалосуаthus, 
точнее пока не определимого из-за маскировки первичного скелета . Вторич
ное обызвествление шло длительно и зафиксировано в виде многочисленных, 
разной "плотности" слоев как в интерсептальных камерах, так и в центральной 
полости (табл. " ,фиг. 1 ) . Сохраниnись nишь полости вблизи внутренней 'стенки и 
" каналы: имевшие связь с центральной полостью, интерваллюмом и наружным 
пространством. Каждый из вторичных слоев скелета, пластичный при своем об
разовании ( благодаря преобладанию органических частиц в своем составе ) , по
вторил воnиообразный контур, отчетливо фиксирующий давление тока воды. По
добный материал был в изобилии известен и ранее, но однозначное толкование 
его не было возможнь� из-за плохой или недостаточной сохранности скелета 
кубков. Конфигурация "камер ", струйчатость в полостях "каналов" и другие 
признаки микростроения вторичного скелета однозначно показывают, что ток 
воды мог быть у исследуемого экземпляра только в одном направлении: извне 
в центральную полость, затем через внутреннюю стенку - в интерваллюм И да
лее, через наружную стенку, - во внешнее простанство ( рис. 1 7 ,  3 ) .  Подобное на
правление тока было прижизненным. Таким образом, речь идет о существова
нии двух крупных групп организмов с фильтр·ационным типом питания , но с со
верщенно раэличнь� механизмом фильтрации: Porifera и Archaeocy ath i .  

Совокупность данных, издавна известных для археоциат ( морфология скеле
та) , подтверждает сказанное: 

1 .  Непористость кубочка на первоначальной стадии развития скелета могла 
пОзволить сушествовать организму только при токе воды "сверху" Т.е. в общую 
пока внутреннюю полость ( рис. 1 7 ,  3 ) .  

2. Более крупные поры ( или каналы) более массивной обычно внутренней 
стенки принимали на себя и больщую массу воды, а более тонкие поры наруж
ной - только выводили излишек. Последнее отчетливо видно у всех этмо
филлоидных археоциат ( толщина наружной стенки - 0 , 1 0  мм , толщина внут
ренней - до 1 , 7  мм ) .  Ориентировка каналов внутренней стенки у большин
ства этмофиллоидных археоциат меняется с ростом от горизонтального до нак
лонного книзу. Это также может быть объяснено напорным током воды "свер
ху", через центральную полость. 

3. Как уже говорилось, молоточковые поры суть поры с резко суженным 
выходным отверстием ( рис. 7 А: табл. УII I ,  фиг. 4) . в процессе эволюции та
кие поры были преобразованы в козырьковые поры надсемейства rorocy atha
сеа, куда, вероятно, относится и род E thmophyllum, Наклон каналов наружной 
стенки у последних был самым разным : ююрху, книзу, и Д.аже менялся у од
ного экземпляра. Последнее опять возможно толька при ослабленном напоре 
воды, легко меняющем направление. 

4. Тургор наружной стенки - не что иное, как результат давления тока во
ды изнутри; на это впервые обращал внимание Вологдин ( 1 9 57) , 

5. Непористые пленки пузырчатой TKaHIj: располагаются в интерсептальных 
камерах, как правило, выпуклостью "кнаружи': 

Совокупность этих данных, а также стадийное строение терсий ( H andfield, 
1 9 6 7 ,  табл. 2 3 ,  фиг. 1 , 4, 5 ) ,  начало обызвествления с внутренней сто
роны наружной стенки, строение верхнего края кубка , " вертикальная коло
ниальность" у Capsu locy ath ina ( рис. 1 8 )  - все это однозначно может быть 
объяснено только при трактовке тока воды через uентра льную полость во
внутрь. Как ни парадоксально , но присутствие вторичных скелетных эле
ментов в uентральной полости, спорадически возникающих у различных ar
хеоциат и так же спорадически исчезающих, только подтверждают все сказанное. 
давно установлено , что вторичное обызветвление , если не прямо , то кос
венно связано со стесненным развитием кубка, а нередко - и явным затруд
ненным обменом с наружной средой .  Вполне можно сделать допущение, что 
подобное стесненное развитие мешало с ростом кубка реализации "живой ор-
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ганической Maccbf, которая время от времени проникала и в центральную по
лость. Конечно, последнее остается в силе только в том случае, если рас
сматривать археоциат, как это делалось и ранее, в качестве представителей 
самых низших многоклеточных организмов ( Журавлева, 1 9 63: Журавлева и 
др. ,  1 9 64) . в последнее время ec'IЪ данные ( Журавлева, Мягкова, 1 9 70, 
1 9 7 2 ) , позволяюшие предполагать археоциат, совместно с другими фильтра
торами, npeдставителями не Anima l ia ,  а особой, рано вымершей ветвью ор
ганизмов, не принадлежавшей ни к растениям, ни к животным ( Arch aeata). 

11. О ( ПЛОСКОСТИ .. РОСТА У этмофиллоидныIx АРХЕОЦИАТ 

�ассивная внутренняя стенка у многих этмофиллоидны�x археоциат поддает
ся изучению в течение всего процесса роста кубка (рис. 1 9 ) . В случае не
прерывного ее роста и хорошей сохранности материала у lriлаесуаth.Ц.S grал di-
perforatus (Vol.) устанавливаются сneдуюшие стадии (см. выше, рис. 1 2 ) : 

1 .  В самом начале внутренняя стенка не массивная, а типа таковой у 
рода Robustocyath el1us. ilиаметр кубка - до 1 , 8  мм. 

2. Некоторое утomцение стенки, появление . зашитных образований. ilиаметр 
кубка - 3 , 0  - 3, 2 мм. �ожно рассматривать эту стадию как стадию возник
новения обоих элементов внутренней стенки - '" и {3. полностью развитых 
у археоциат со сложной наружной стенкой ( Бородина , 1 9 70 ) . 

3. В дальнейшем строение и размеры Эл!'!мента {3 (козырек, шип и т.д. ) 

почти не меняется, в то время как элемент '" продолжает рост. В стенках 
каналов закладываются поры. 

4. Если рассматривать эти поры как поддающиеся изменению в проuессе 
роста ( наравне с любыми другими скелетны�ии элементами) , то тогда можно 
установить и направление роста внутренней стенки. При наличии несколъких 
рядов пор в стенках каналов внутренней стенки поры вблизи uентральной по
лости будут крупнее, чем вблизи перегородок (рис. 1 9 ) . Различие в размерах 
заметное и именно того порядка, как и в размерах пор перегородок или на
ружной стенки в проuессе их возникновения и роста. Последнее наблюдение 

Р и с. 1 9. 1 - уменьшение числа рядов и размеров пор в перегородке по мере 
увеличения ТOJПЦины внутренней стенкя и числа рядов отверстий в стенках ка
налов внутренней стенкя. П - перегородка; вс - внутренняя ·стенка; р - "плос
кость роста" каналов внутренней отенкя. Схематическое продольное сечение 
части кубка. 

11 - функциональное сходство стреме видНЫХ пор (слева ) и пор в стенках кана
лов внутренней стенкя ( справа) . А - деталь поперечного сечения кубка; Б -
деталь продольного сечения кубка; r - перегородка; ВС - внутренняя стенка; 
СП - стремеВНдНая пора; О - 'отверстие в стенке канала внутренней стенкя 
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позволяет сделать ВЫВОд, что новообразование массивной внутренней стенк и 
у lrinaecy athus grandiperforatus (Уо] .) шло не по всей ее ширине, а ТOllько 
на стыке с перегородками, Т.е. по ее внешней, если так можно сказать, по -
верхности. Именно эта поверхность и рассматривается как �nпocKocTЬ роста ?' 
внутренней стенки у этмофиллоидных археоциат. Не исключено, что подобное 
наблюдение в дальнейшем можно будет распространить и на всех археоциат 
с массивной внутренней стенкой (рис. 1 9 ) .  

III. ЯВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ У ЭТМОФИЛЛОЩ:ЩЫХ АРХЕОЦИАТ 

Потеря пористости в перегородках на поздних стадиях роста кубка ( )ку
равлева, 1 9 60; Розанов, 1 9 6 5 ,  1 97 1 ) у ·ряда этмофиллоидных археоциат , 
возможно, компенсировалась приобретением пористости в стенках каналов внут
ренней стенки . Конечно, этот процесс не всегда протекает столь наглядно, как 
у lrinaecyathus (табл. ХI I I ,  фиг. 1 ) .  Иногда поры· в перегородках отсутст-
вуют совершенно, а в стенках каналов внутренней стенки есть только одно от
верстие (род Chakassicyathus). И все же уже сейчас напрашивается вывод о 
функциональной взаимосвязи числа рядов пор в перегородках и появлением от
верстий в стенках каналов внутренней стенки: связь между смежными интер
септальными камерами . нарушенная с исчезновением пор в перегородках, ком
пенсировалась, хотя бы частично, за счет пор в стенках каналов1 . В таком 
случае полость интерваллюма и полости каналов внутренней стенки представ
ляют единую структуру, подчиненную одним и тем же закономерностям, ха
рактерным для жизнедеятельности археоциат. 

О роли компенсации у археоциат есть рассуждение у Урбанека ( Kuznicki 
Urbanek, 1 96 7 ) .  Именно в результате анализа этого явления этот автор пРи
шел к выводу не только о возмо�ном, но И обязательном токе воды у архео
циат со стороны центральной полости наружу; в таком случае, по Урбанеку, 
поры наружной стенки соответствовали отверстиям для псевдоподий . подоб
ных псевдоподиям у простеЙших. 

Все рассуждения Урбанека по поводу явл�ния компенсации касаются наруж
ной стенки. Развивая их. Розанов ( 19 7 1 )  предлагает рассматривать три спо
соба компенсации, характерной для пористости наружной стенки : 1 )  появление 
микропористой оболочки ( Pretiosocyathacea); 2 )  появление "сита" у устьев 
воронковидных пор ( E rbocyath acea); 3 )  появление бугорчатых тумул (A ]atau-
cyathacea ). 

Разобранный выше пример ( появление пористых каналов внутренней стенки, 
как возможная компенсация потери пористости в перегородках) касается всей 
внутренней структуры скелета археQциат. 

1 Наблюдение того же ряда: у всех археоциат с непористыми перегородками 

и простой внутренней стенкой (роды Ajacicyath us, Archaecyath e IIus и др. ) ,  как 
правило, есть стремевидные крупные поры на стыке с внутренней стенкой. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

Как неоднократно говорилось выше, ЭТМофИШlOидные археоциаты ( Regula
res) не представnяли собой гомогенной группы, связанной едиными корнями в 
своей прецыстории . Поэтому термин "этмофиллоидные археоциаты" может рас
сматриваться только как морфологический, но никак не генетический. 

Совершенно очевидно, что рассмотренные ранее представители этмофиллоид
ных археоциат - надсемейства Aj acicyath acea ( с  простыми порами) , Irinae
cyathacea (с молоточковыми порами) и Inessocyathacea (с воронковиднымипо
рами) про изошли от далеко отстоящих друг от друга ветвей археоuиат с так 
называемыми "простым" порами наружной стенки (рис. 20) . Если предков 
lrinaecyathacea надо искать среди семейства Aja�icyath idae (подсемейство Ro
bustocyathinae), то Inessocyath асеа (рис. 2 1 )  явно тяготели по своему про
исхождению к такой трудно опредеnяемой группе, так ? Ajacicyathus bioh ermi
cus (Zhur.) , родовая принадлежность которого пока так и не установлена ( Жу
равлева и др., 1 96 9 ) .  

Что касается единичных представителей этмофиллоидных археоuиат надсе
мейства Ajacicy athacea (роды ZоласуаthеlIus Zhur. и D egeletticyathellus 
Zhur. gen. nov., то судя по строению наружной с тенки ( один ряд крупных пор) 
они должны находиться в явном родстве с родом R obustocy athus Zhur., 1 9 60. 
Время появления первых представителей этмофиллоидных археоциат фиксирует
ся, по современным данным, примерно одно и то же: это начало атдабанского 
века. Однако, если дnя Irinaecyathacea точно известен район первого появле
ния - раннекембрийский бассейн на территории Сибирской платформы (среднее 
течение р.Лены) , то этмофиллоидные представители Inessocyathacea и Ajaci
cyathacea изучены в Сибири пока совершенно недостаточно. Здесь известны от
дельные виды рода lлеssосуаthus, столь широко распространенного на терри
тории Северной Африки и Европы, но вся категория в uелом ( археоциаты с во
ронковидными порами наружной стенки) пока не изучалась. Это задача буду
щего. ТО же можно сказать и о единственном виде рода Zоласуаth е llus, приу
роченном к санаштыкгольскому времени ( Тува) . 

Надсемейство Irinaecyathacea ,  дnя всех представителей которого характерно 
"молоточковое' строение пор наружной стенки, возможно, также не явnяется 
единой группой. При отчетливом родстве их с некоторыми Robustocyath inae 
( семейство Aj acicyathidae) выявnяется, при изучении начальных стадий не
которых форм, очень раннее заложение числа рядов пор внутренней стенки: один 
ряд или два-три. 

В связи с этим резко раздеnяются по происхождению семейство Sajanocy
athidae ,  с одной стороны (с двумя рядами каналов внутренней стенки на ин
терсептум) ,  и семейства Irinaecyathidae и Ethmocyath idae с другой (с од
ним рядом каналов на интерсептум) .  

В составе семейства Sajanocyath idae известны три рода Sаjалосуаthus, 
Масkелziесуаthus и T erraecyathus, взаимоотношения между которыми, судя по 
резко различному строению системы каналов внутренней стенки, далеко не ясны. 
Однако известно, что представители рода T erraecyathus  с более "простой ' внут
ренней стенкой появились ранее, чем род Sаjал осуаthus с более сложной внут
ренней стенкой ( соответственно атдабанский и ботомский века) . Время исчеэ-
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р н е. 2 0 .  Схема предПолагаемых родственных е�язей надсемейства Irinaecy'l
thacca 

1 - надсемейство Irin aeeyathidae; 
надсемейство Ajacicyathacea 

" - надсемейство Irin aecyathacea; I I I -

1 - семейство I rinaecyath idae': ( а  - подсемейство Baikalocyath inae; б 
подсемейство Irinaecyath inae); 2 - семейство Ethmocyathidae;  3 - семейст-
во Sajanocyath idae; 4 - семейство Ethmophy l l idae. 

Р и с. 2 1 .  Схема предПолагаемых родственных связей надсемейства Ines siey a
thacea 

1 - надсемейство Inessocy athacea ; 1 - семейство Inessoeyath idae. " - над
семейство Ajacicyathacea 

новения их примерно одно и то же: конец ботомского f>eKa. Семейство приуро
чено по современным данным только к территории Сибири и Северной Америки. 
Несомненно, что стрЬение внутренней стенки у родов Sаjалосуаthus и М аkел 
ziесуаthuз сходно. 

Семейство Ethmoey ath idae монотипное, и его история в связи с этим .менее 
интересна. Данные о точной приуроченности рода E thтocyathus к определенно
му этапу в истории раннего кембрия пока отсутствуют; известно лШllЬ ( DеЬгеп-. 
пе, 1 969) , что это середина раннего кембрия, скорее всего эквивалент ботом
ского века. Представители семейства Irinaecyath idae имеют более отчетливые 
связи между отдельными его родами. Так, несомненно, что появившиеся в са
мом конце томмотского века первые Baika locyath inae (Baikalocyathus rossicus) 
явиnись родоначаnыlИКВМИ всех без искnючения представитепей семейства 
Irinaecyath idae без стремевидных �IOр на стыке перегородок и внутренней стен
ки. В начале атдабанского века род Baikalocyathus дал начало роду lriл аесу
athus (с сообщающимися прямыми каналами внутренней стенки) и, возможно, 
роду Zоласуаthus (с такими же, но непрямыми каналами) .  

Расцвет Baikalocyath inae был npиурочен к концу атдабанского века, а Iri 
naecy ath i n ae - к более позднему, ботомскому. 

В ленский век продолжаnи существовать только единичные представители 
рода lriлаесуаthus, а именно, 1. ratus ( Yol .). · Первое появление Irinaecyath i
dae зафиксировано на территории Сибирской платформы, а окоичательное ис
чезновение приурочено, хотя и к более обширной территории, но также к Сиби
ри (Саяно-Anтвйская складчатая область, Сибирская платформа, Северное За
баЙка� ) .  Подавляющее большинство форм в составе рассматриваемой группы 
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вначале ее истории имели пористые перегородки ( атдабанский век) ,  а затем 
редкопористые или непористые ( ботомский век) . 

Некоторые вопросы в истории семейства Irinaecyath idae по-прежнему ос
тались невыясненными. 

1 .  Неясна связь форм со стремевндными порами на стыке перегородок и 
внутренней стенки (род Degeletticyathus  и др.) и без таковых. До сих пор ме
ханизм появления и развития стремевндных пор ни у одного из видов С таким 
типом строения не изучен. Возможно, род D egeletticyathus вообше не имеет 
отношения к этмофиnлоидным археоциатам с молоточковой наружной стенкой. 

2. Род Chakassicyathus Osadchaja  et Zh ur. , известный с атдабанского века, 
имеет совершенно непористые перегородки, что как будто противоречит этап
ности, связанной с потерей пористости в перегородках. Однако виды этого рода 
только что открыты ( Журавлева и др., 1 9 67) , и родословная их представите
лей известна плохо. 

З. Совершенно не известны представители рода lrinaecyathus в солонцовское 
время ( начало ленского века ) ,  тогда как позднее, в обручевское (конец лен
ского века ), они хорошо представлены. Механизм этого явления пока установить 
нельзя. 

4. Недостаточно установлена приуроченность отдельных видов этмофилnоид
ных археоциат к хронологическим уровням, более дробным, чем век. Это связа
но в первую очередь, с тем, что материал по этмофилnоидным археоциатам, не
смотря на его обилие, не был отобран специально из разрезов нижнего кембрия, 
расчленяюшихся наиболее дробно. 

В заключение можно сделать вывод, что группа этмофилnоидных археоциат, 
представленная семействами Irinaecyathidae, Ethmocyath idae и Sajanocyath i
d ae,  имела расцвет в ботомский век, оптимальный по совокупности условий для 
большинства правильных археоциат. Однако момент наибольшей дивергенции в 
составе этих семейств (за исключением монотипного семейства Ethmocyath idae) 
приурочен к более раннему этапу, а именно, к началу атдабанского века. Как 
раз на этом рубеже скорость эволюции правильных археоциат была наибольшей. 
Начало (томмотский век) и конец (ленский век) раннего кембрия охарактери
зованы этмофиллоидными археоциатами недостаточно, что вполне согласуется 
с основными четырьмя этапами в развитии археоциат в целом (каждый из эта
пов соответствует веку; Журавлева, 1 9 68) . 

Представители 'собственно семейства Ethmophy l l idae (с козырьковыми ка
налами наружной стенки) ,  всего вероятнее, - ранняя ветвь от каких-либо мо
лоточковых этмофилnоидных (рис. 20А),  но уже в составе Porocyathacea. 



СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНElIИЕ 
ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

Этмофиллоидные археОIlиаты - группа со спеuиализированным строением ске
лета, и потому их приуроченность во времени строго избирательна. Как было 
сказано Bьnne, представители этой группы практически отсутствовали в том
мотском веке, бьmи довольно многочисленны в следующем,  атдабанско м веке 
и достигали максимума развития в ботомском веке. В КОНIlе раннего кембрия 
(ленский век) 1 этмофиллоидные археОIlиаты были снова редки: полное исчез
новение их наступило, так же как и остальных археОIlиат, на рубеже са сред
ним кембрием. СОответственно и стратиграфическое значение различных родов 
и видов исследуемого подразделения было неоднозначным: наибольщее значе
ние для Ilелей биостратиграфии этмофиллоидные археОIlиаты надсемейства Iri
naecyathace a  имели в середине раннего кембрия. Что касается пред ставите лей 
надсемейства Inessocyathacea, то их вертикальное распространение известно 
менее точно, однако и те, и другие отчетливо тяготеют к третьему, оптималь
ному, ярусному подразделению нижнего кембрия при четырехчленном его деле
нии (табл. 1 1 ) .  Утверждение Макки и Ганглова (Mackee, Gangloff, 1 9 69)  об 
инверсионном во времени распространении археОIlиат в Сибири и Северной Auмe
рике не подтверждается. 

для наиболее дробного расчленения нижнего кембрия на ярусы и горизонты 
взяты две схемы, разработанные для территории Сибири: Сибирской платформы 
( Журавлева и др. ,  1 9 69)  и Саяно-Алтайской складчатой области ( Репина и 
др. , 1 964; Задорожная и др. , 1 9 7 2 ) .  Сопоставление названных схем друг 

с другом показывает , что ярусы , употребляемые для нижнего кембрия в 

настоящей работе, в некоторых случаях соответствуют горизонтам нижнего кемб
рия на территории Саяно-Алтайской складчатой области (Журавлева и др., 1 96 7 ) .  

Анализ вертикального распространения родов этмофиллоидных археоuиат по
казывает их огромное значение для характеристики, по крайней мере, трех яру.,.. 
сов нижнего кембрия ( табл. 1 1 ) .  

1 .  Томмотский ярус. Этмофиллоидные археОIlиаты практически отсутству ют. 
2. Атдабанский ярус. На этом уровне известны 14 родов (некоторые - ус

ловно) , из них нет ни одного, характерного только для этого яруса: все роды _ 

Baikalocy athus, Degeletticyathus, Voroninicya thus  и др. - "проходящие" далее 
вверх по разрезу, в ботомский ярус. Наиболее характерные роды - Baikalocya_ 
thus  и Degeletticyathus, максимум распространения которых приходится имен
но на атдабанский ярус. 

з. Ботомский ярус. Ботомский век - время массового расцвета археОIlиат 
( Репина и др. ,  1 9 64: Журавлева, 1 9 68 ) .  В полной мере это относится и к 
этмофиллоидным археОIlиатам. На этом уровне известны 1 9  родов, из них че
тыре характерны только для ботомского яруса (роды Ussuricyathus, Ethmocy
athus, Sajanocyathus, Zonacyath el1us). 

1 
. 

в работе принята четь�ехъярусная схема расчленения нижнего кембрия (сни
зу вверх) : томмотский, атдабанский, ботомский, ленский ярусы ( Журавлева 
и др. , 1 9 67: Репина и др. ,  1 964; Журавлева, Корщунов, Розанов, 1 9 69; 7:11 11 -
ravleva, 1 9 7 0 ) .  
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4. Ленский ярус. Число родов этмофИЛЛОИдных археоциат резко уменьшается, 
доходя до одного (род Irina ecy athus). Снова нет ни одного рода, характерного 
только для этого яруса. Однако можно назвать вид, наиболее характерный для 
этого уровня: это Irin aecyathus ratus ( Yol .). 

Итак, совершенно определенно напрашивается вывод о ярусном значении вер
тикального распространения большинства родов этмофИЛЛОИдных археоциат. Вер
тикальное распространение видов этмофиллоидных археоциат можно дать далеко 
не для всех регионов за пределами СССР. В частности, вряд ли можно гаран
тировать точность анализа на таком уровне �ля нижнего кембрия Австралии, 
где известна точная вертикальная приуроченность большинства археоциат к 
разрезам, но не совсем ясна корреляция со схемой нижнего кембрия Сибири 
(Wal ter, 1967; DеЬгеппе, 1969).  

В то же время в нижнем кембрии Северной Африки и Европы этмофиллоид
ные археоциаты настолько редки, что не дают полной картины; как видно из 
табл. 1 1 ,  на западе были более распространены представители надсемейства 
Inessocyath acea. 

И все же список вертикального распространения видов этмофИЛЛОИдных ар
хеоциат достаточно показателен :  это именно одна из тех групп, которая позво
ляет расчленить нижний кембрий на ярусы, зоны, горизонты. 

Ниже приводится таблица численности родов этмофИЛЛОИдных археоциат над
семейств Ajacicyath acea, Irin aecyatl1acea и Inessocyath ace a. 

Т а б л и ц а  1 2  

Система Отдел Ярус Число родов археоциат 

Ленский 1 

Кембрий Нижний Ботомский 1 9  
кембрий 

Атдабанский 1 4  

Томмотский Нет 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭТМОФИЛЛОИДНЫХ АРХЕОЦИАТ 

r:.еографическое распространение ЭТМОфИlUlоидных археоциат еще резче поц
черкивает изменение направления миграционных связей в течение раннего кемб
рия1 • 

Так, для томмотского века площади распространения исследуемой группы ар
хеоциат практически нет: можно только предполагать, что их зарождение было 
приурочено к рубежу томмотского и атдабанского веков в районе среднего тече
ния р.Лены, где известны единичные ЭТМофИlUlоидные археоциаты в конце том
мотского века (Якутская провинция, вид Baikalocyathus rossicus). 

В атдабанском веке ЭТМофИlUlоидные археоциаты по-прежнему неизвестны на 
территории Северной �ерики (Северо-�ериканская подобласть) 2 и наиболее 
часты на территории Сибири (Сибирская подобласть, девять родов) . Четыре ро
да известны в Северной Африке и Европе ( Афро-Европейская подобласть) и 
три - в Южной Австралии ( Австралийская подобласть) . Совсем неизвестны эт
МофИlUlоидные археоциаты в Китае и вообще на территории всей юго- Восточной 
Азии. 

Для сибирских этмС>филлоидных явно намечается перемещение центра рассе-
ления с территории Сибирской платформы ( Якутская провинция, рис. 22) на 
территорию Саяно-Аmайской области (Саяно-Алтайская провинция, рис. 23) .  

Анализ связей этмофиллоидных археоциат подсемейств Irinaecyatha�ea, 
Inessocyathacea, распространенных в атдабанский век, показывает, что среди 
сибирских и афро-западноевропейских общими были по крайней три рода (ро
ды Baik alocyathus, A fiacyathus и lл езsосуаthus). Один род был характерен 
только для Запада (род Pachecocyathus) и три - только для Саяно-АлТ8Йской 
складчатой области. К востоку от Средней Сиб�и состав этмофиллоидных ар
хеоциат был резко обедненным ( только роды Baikalocyathus и lлеssосуаth еl
lus). Аналогичные связи этмофиллоидных археоциат, распространенных в Сибир
ской и Австралийской подобластях,дают следующИй результат: общими могли 
быть два рода - Zопасуаthus И T erraecy athus; однако отсутствие точных 
указаний на вертикальную приуроченность археоциат в Южной Австралии, воз
можно, несколько искажает эту картину. 

Таким образом, начиная с конца атдабанского века, намечается новый центр 
расселения этмофиллоидных археоциат (Саяно-Алтайская провинция) ,  а также 
при наличии радиальных связей, выявляется некоторое преобладание "западных" 
связей среди этих археоциат (рис. 24, 25) . 

Вырисовывается область, эидемичная по этмоФиллоидным археоциатам (Даль
ний Восток, хр. Джагды: только род ' lл еssосуаth еl1us). Возможно, здесь име
ла место особая биогеографическая провинция. 

Наконец, если прав Макки (Mckee, GangJoff, 1 9 69) , и представители рода 
E thтophyl1uт уже были известны в атдабанский век на территории Северной 
�ерики, то в это время последняя была в наибольщей изоляции по исследуе 
мой группе археоциат ( Северо-�ериканская подобласть) • .  

1 Районирование принято по прежней работе одного из авторов, см. Журавлева, 

2 1 9 68. 
Возможны уточнения, см. Мскее, 1 969. 
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р и е. 2 2 .  Предположительный 
иентр ( очаг) расселения этмо
фИJUlОидных археоuиат 

1 - территория среднего тече
ния ' р. Лены, Якутская про
винuия Сибирской подобласти. 
( Карта здесь и далее из ста
тьи Журавлевой, 1 96 8 ,  рис. 1 ;  
см. также Zhuravleva, 1 97 2 )  

Р и с. 2 3. Распространение ЭТ
мофиллоидных археоuиат в ат
дабанский век только на терри
тории Сибирской подобласти 
( �кутская и Саяно-Алтайская 
провинuия ) 

А - роды Voronin icyathus 
Zhur. { 1) ,  Degeletticyathus Zh ur. (2) ;  
Б - роды lrinaecyath us Zhur. · 
(3), Chakassicyathus Zhur. (4),  
Z onacyath us Bedford (5) 

Видимо, тесные связи 
Австралийской и Сибирской 
подобластей шли через даль
ний Восток (Приморье: 
Окунева, Осадчая, 1 972 ) .  
Н е  менее тесной была связь 
и с западом: уже на тер
ритории Средней Азии бып 
известен род D egelet iicya
thus, а в Северной Афри
ке - как уже говорипось, 
роды Baikalocyathus, 
/nessocyathus и др. 
(рис. 25 ) .  

В ботомский век этмо
фиппоидные археоuиаты 
имепи максимальное рас
пространение, будучи из
вестными на всех матери
ках (рис. 26 , 27 ) ,  в том 
чиспе и на территории 
Северной Америки (Севе
ро-Американская под
область ), где в самое 
посп�днее время бьmи ус
тановлены роды Zonacya
thus Bedford и новый род 
М ackenziecyathus · H andfield. 
Однако находки видов 
этих родов очень ред-

. 1  � l  . 1  _ �  [] j  
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Р и с. 24. Распространение 
этмофиллоидНЬ� археоuиат в 
атдабанский век на территории 
Сибирской и Афро-Европейской 
подобластей 

А - роды Baikalocyathus J az-
mir ( 1) и F rinalicyathus DеЬ-
геппе, · Rozanov et Zhur. ( 2) ,  
( Сибирская подобласть: Я кут
ская И Саяно-Алтайская про
винuия; Афро-Европейская 
подобласть: Южная провинuия ) .  

Б - роды A fiacyathus Voron in 
(3)  и Rasetticyathus DеЬ-
геп пе (4), (Сибирская подоб-
ласть: Саяно-Алтайская про
винuия; Афро-Европейская под
область : Южная провинция ) .  

в - распространение семейства 
I nessocyath idae,  родов ln es
socyathus DеЬгеппе (5) Pache-
cocyath us Perejon (6), ( Афро-Ев
ропейская подобласть; Южная 
провинuия; Сибирская подоб
ласть; Саяно-Алтайская про
винция ) 

Р и с. 2 5 .  Схема миграuионных 
связей этмофиллоидНЬ� архео
циат в атдабанский век. Услов
ные обозначения те же, что и 
на рис. 2 2-23. Uифры вблизи 
ареалов означаюг общее число 
родов ( в  скобках - родов-эн
демиков) 



Р и с. 2 6. Распространение эт
мофиnлоидных археОllИат в бо
томский век на территории 
Сибирской подобласти 

А - роды Baikalocyath us J az
mir ( 1),  . Frinalicyathus . ОеЬгеппе, 
Rozanov, Zhur.  ( 2) Zonacya
th ellus Zhur. (3) ,  ( Саяно-Ал
тайская ПРОВИНllИя ) 

Б - роды lrinaecyath us Zhur. · 
(4) и Chakassicyathus Zhur. et 
Osadchaj a (5), (Якутская и 
Саяно-Алтайская провинllИЯ ) 

Р и с. 27. Распространение эт
мофИnЛОИдНых археоllИат в бо
томский век на территории Си
бирской и Афро-Европейской 
подобластей. Роды Afiacyathus 
Voronin ( 1), Rasetticyathus 
ОеЬгеппе ( 2), lnessocyathus (3), 
(Сибирская подобласть: Алтай
ская провинllИЯ ) 

. 1  0 2  5 з  _ 4  . 5  

А '  V 2 L>. 3 

кие, и снова МОЖНG> утверждать, что Северо-Американский раннекембрийский 
бассейн был в некоторой ИЗОЛЯllИИ по группе этмофиллоидных археоциат. . 

Напротив, связь Южной Австралии и Сибири, через Дальний Восток ( При-
морье) ,  стала более тесной: общими были уже пять родов. Примерно то же 
можно сказать и о связи Сибирской подобласти с Европейской (четыре общих 
рода) . Самые богатые районы расселения этмофиллоидных археОIIИат были по-
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Р и с. 28. Распространение 
этмофиnлоидНЫХ археоциат в 
ботомский век на территории 
Сибирской, Австралийской и 
Северо-Американской подоб
ластей 
А - роды Voroninicyathus 
Zhur. О), Degeletticyathus 
Zhur. � (2), и ssuricyathus (3) и 
ln essocyathellus Be]j aeva (4), 
( СибирсlЩЯ подобласть, Якут
ская и Саяно-Алтайская про
винция; Австралийская подоб
ласть).  
Б - роды Zonacyath us Bed
ford ( 1) и Ethmocyathus Becl
ford (2), (Сибирская подоб
ласть: Я кутская и Саяно-Ал
тайская провинции; Австралий
ская и Северо-Американская 
подобласти) .  
В - роды Sajanocyathus Уо] . � 
( 1), Terraecyathus Zhur. ( 2) и 
м ackenziecyathus Handfie]d (3), 
(Сибирская подобласть: Якут
ская и Саяно-Алтайская про
винция; Северо-Американская 
подобласть) 

прежнему в Сибири, где бы
ли известны 1 1  родов, тогда 
как в Австралии - 6, а в 
Северной Африке и Европе -

5 (рис. 28, 2 9 ) .  
Наконец, в конце раннего 

кембрия (ленский век ) этмо
филлоидные археоциаты совер
шенно исчезают в Северной 
Африке, Западной Европе, 
Средней Азии и Австралии, 
оставшись только на террито
рии одного бассейна в Сибир
ской подобласти (род Irina
'ecyathus) (рис. за ) .  

Таким образом, анализ 
распространения этмофилло
идных археоциат на протя
жении раннего кембрия под
тверждает вновь, что цент
ром зарождения, расселения 
и, наконец, доживания архео
циат была Северная Азия, а 
именно, Сибирская подобласть 
(Журавлева, 1 96З, 1 968; 

Журавлева и др. ,  1 964 ) .  При 



Р и с. 2 9. Схема мигра
ЦИОЮiых связей этмофил
ЛОИдНых археоциат в бо
томский век. Условные 
обозначения те же, что 
на рис. 2 5-27.  Uифры 
вблизи ареалов означают 
общее число родов ( в  
скобках - родово-эндеми
ков ) 
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этом на протяжении всего раннего кембрия очаг ЭТМофИ1UlOидных археоциат 

несколько перемеЩался. Якутская провинIШЯ сменилась Саяно-Алтайской, а за

тем наметилась тенденuия к перемещению его к востоку ( Забайкалье) • . 

Тесная связь по Э�Мофиллоидным археоциатам надсемейства Irinaecyath a
сеа была все время большей для Сибирской и Австралийской подобласти, по 
Inessocyathacea - более тесной в атдабанский век была связь Сибирской и 
Аф ро-Европейской подобластей (через среднеазиатские бассейны) . Несомненна 
изоляция по этмофиллоидным археоциатам раннекембрийского бассейна Сибир
ской подобласти с территорией Северной Америки (Северо-Американская под-

Р и с. зо. Распространение 
этмофИМОИдНых археоuиат в 
ленский век на территории 
Сибирской подобласти. Род 
lrinaecyathus Zl1Ur. ( Якутская 

и Саяно-Алтайская провинции) с: 1  
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область ) , с возможной очень слабой связью последней (в ботомский век ) с 
Австралийской подобластью. 

Довольно неожиданной является эндемичность Джагдинского бассейна ( Даль
ний Восток) по исследуемой группе археоциат: род In essocyath el1us пока не
известен нигде за пределами хр. Джагды (Беляева, 1 970 ) .  Возможно, здесь 
намечалась обособляемая провинция ? 

Наконец, анализ расселения этмофиллоидных археоциат и смены связей внут
ри этой группы во времени подтверждает повсеместное четырехчленное Дfmение 
нижнего кембрия (рис. 24-30 ) .  Несомненно, эти этапы имели ярусный ранг, 
последнее подтверждается также исследованиями А. ю. Розанова ( 1 97 1 ) ,  кото
рый установил морфологические пределы олигомеризации у правильных архео
циат, также указывающие на реальное существование подобной этапности ярус
ного ранга. 



ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В настоящем разделе приводятся описания всех известных к настоящему вре
мени в литературе и в изученной коллекции этмофиллоиднь� археоциат. Ревизии 
подвергались все виды и роды исследуемого подразделения правильных архео
циат, однако, в связи с применением формального метода, анализ литературно
го материала, естественно, не мог быть выполнен однозначно с исследованием 
коллекционного материала. Поэтому в описательной части принято условное 
обозначение, указывающее, включался тот или ИНОЙ вид в обработку формаль
ным методом или нет (знак * дnя форм, изученных без применения форма
лизации ) .  В описание всех без исключения видов включены также некоторые 
данные, важные для характеристики археоциат в традиционном отношении, но 
не формализованные. Некоторые из таких сведений - важный элемент качест
венной характеристики, не поддающийся пока формализации. Однако в большин
стве случаев речь идет о традиционных сведениях, обычно приводимых в опи
саниях археоциат, но не несущих особой нагрузки (диаметр кубка, высота и 
т.д. ) .  Они приводятся для соблюдения формы принятого описания. В описаниях 
видов приняты те же сокращения терминов, что и ранее ( см .  стр. 7 ) .  

Как уже говорилось выше, в настоящей работе сделана попытка дополнить 
характеристики родов количеств'Энными данными. В то же время сведения, при
водимые в старшем диагнозе, в младшем не повторяются. 

Т И П  А АСН А ЕОСУ АТНI 

ПОДТWl EUARCH A EOCY ATHI 

КЛАСС H EGU LAHES 

ОТРЯД AJ ACICYATHIDA 

ПОДОТРЯД AJ ACICYATI IINA 

НАДСЕМЕ Й С ТВ О  А] ACICY ATIIACEA ZHU RAVL EVA,  1960 

СЕМЕЙСТВО ZON ACY ATH ELLIDAE ZHVRAVLEVA, r'AM. NOV • 

. д и а г н о з. Наружная стенка с одним (реже двумя, при удвоении интервал
люма) рядом простых пор на интерсептум. Перегородки пористые, редкопорис
тые или непористые. Внутренняя стенка массивная, с одним рядом каналов на 
интерсептум. 

С р а в н е н и е .
' 

Отличается от семейства R obustocyathidae DеЬгеппе, 1 9 64 
массивной, с каналами, внутренней стенкой. 

С о с т а в  с е м е Й с т'в а .  Известны два рода - Zonacyath el1us Zhur., gen. nov. 
и Degeletticyath e l1us Zhur., gen.nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кемб�ий, ботомский ярус. Саяно-Алтайская 
складчатая область. 
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Р о д Zonacyath ellus Zhurav)e va, gen. nov. 

Ти п о в о й  в и д : Zonacyathus т опоротозuз Zhur., 1 967; нижний кембрий, 
санаштыхгльскийй горизонт, Тува. 

Д и а г н о з. llилиндрические или узко конические кубки. Наружная стенка -
с одним, реже с двумя рядами редких крупных пор. В интерваппюме - редкопо
ристые перегородки. Внутренняя стенка массивная, с одним рядом непрямых 
( "'губчатых"' )  каналов на интерсептум. 

С р а в н е н и е .  Orличия от рода D eAeletticyathellus см. в описании послед
него. 

З а м е ч а н и я. Судя по наличию массивной внутренней стенки, род заслужи
вает выделения его в особое семейство в составе надсемейства Aj"acicyathacea. 

С о с т а в  р о д а .  Известен один вид (типовой) .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт: СССР, 

Тува. 

Zonacyath eIlus т опоротозuз ( Zhurav)eva), 1967* 

Табл. Ш, фиг. 1-2 
? Zonacyathus топоротозuз: Журавлева и др., 1 967, стр. 66. 
табл. ХХIII, фиг. 1.,.2. 

Г о л о т и п :  ИГИГ 325, 
др., 1 967, табл. ХХIII, 

экз. 1, шл. 1, обр. 282а-2, 0.3.-63: Журавлева и 
фиг. 2 ;  нижний кембрий, санштыкгольский горизонт; 

р. Шивеnиг-Хем, Тува. 
О п и с а н и е .  llилиндрические вначале, затем конические кубки диаметром 

1 9, высотой 50 мм. Тоnшина наружной стенки 0 , 1 мм, диаметр пор - О , 2 мм. 
Число рядов пор - 1. Ширинв интервалmoма - 1,2 мм. Orношение сторон в по
перечиых сеченнях интерсептальиых камер- 1:4. Толщина перегородок - 0, 05 ММ,

. пиаметр пор - 0, 1 мм, число рядов пор - 3 ( 6 ) .  Поры редкие. Тоnшина внут
ренней стенки ..,. 0,4 мм, толщина стенок каналов - 0 , 15 мм. диаметр отвер
стий в стенках каналов - 0,2 мм, число рядов отверстий - один. Каналы ис
кривлены, близки к горизонтальным. 

С ра в н е ни е .  ОдИН вид в ·составе рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что и для рода. 
М а те р и а л .  Изучены 4 экз. (Журавлева и др. ,  1 9 67 ) :  санаштыкгольский 

горизонт; Тува. 

_ Р о д  D eAeletticyathe1lus 1 Zhurav)eva, gen. llov. 

Ти п о в о  й В и д :  D eAeletticyath ellus lebedevae Zhur. , gen et; sp. nov.; нижний 
кембрий Саянo-дnтаАской складчатой обnaсти. 

Д и а г н о з. Конические или цилиндрические кубки. Наружная стенка с ·  пр ос
тыми, округлыми порами, по одному, реже по два ряда на интерсептум. В ин
тервалmoме - непористые или редкопористые перегородки. Внутренняя стенка 
массивная, с одним рядом стремевидных каналов. 

С р а в·н е н и е .  Ornичается от рода Zonacyath ellus Zhur. gen. nov. строением 
внутренней стенки, каналы которой стремевидные, а не изогнутые ( "'губчатая" 
внутреняя стенка ) .  

З а м е ч а ни я .  or рода D eAeletticyathus Zhur. .. 1 96 9  отличается ИIЦ>IМ 
строеннем пористости наружной стенки - у последнего она молоточковая. 

С о с т а в  р о д а .  Известен однн вид (типовой) .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижннй кембрий, камешковский-санаштыкгольекий го

ризонты; Саяно-Алтайская складчатая область. 

1 Напоминает D eAeletticyathus Zhur. 
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Degeletticyath ellus lebedevae1 Zhuravleva, s p. поу.* 

Табл. Х ХУIII, фиг. 2-5 

Г о л о т и п :  ИГИГ 442, обр. 10, шло 2, экз. 1 ( 300 ) ;  атдабанский ярус, 
камешковский горизонт; р.Баингол, Тува. Колл. Я . С. Зубрилина, 1 949; табл. 
Х ХУIII,  фиг. 2. 

О п и с а н и е. диаметр кубков - от 3,0 до 9, 0 мм, высота - не установлена, 
отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер - 1:4. Тол
щина наружной стенки - 0, 1 мм, диаметр пор - 0 , 1.'5-0,20 мм. Расстояние 
между пора ми - 0, 12 мм. Число рядов пор один, реже два .. Ширина интервал
люма - 0,8 мм. Толщина перегородок - 0., 8 мм, диаметр пор - 0, 1 мм. Рас
стояние между пора ми - 0, 2 мм и более. Число рядов пор - до четырех. Внут
ренняя стенка 0,2 мм толщиной. , Число рядов стремевидных каналов - од'ин. 
диаметр каналов - 0,2 мм. Толщина стенок каналов - 0, 12 мм; ПК - 1,0. 
Со стороны центральной полости поверхность внутренней ' стенки гладкая. иент
ральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с  п р  о с  т р  а н е  н и е .  То же, что для рода. 
М а т е р и а л .  Изучены 4 экз. хорошей сохранности. Камешковский-санаштык

гольский горизонтыI; Тува, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный С8ян. 

н А Д С Е М Е Й С т в о IRIN AECY АТН АСЕА ZHURAVLEV'A, SUPERFAM.  NOV. 

д и а г н о з .  Одиночные и колониальные кубки. Наружная стенка молоточковая. 
ПереГОРQДКИ в интерваллюме пористые или слабо пористые до непористых. Внут
ренняя стенка с простыми порами, массивная, с одним-двумя рядами каналов, 
или с кольцами. 

С р а в н е н и е .  Отличается от надсемейства A jacicy ath ace a  молоточковыми, 
а не простыми порами наружной стенки: от Inessocyathacea - отсутствием , 
воронковиднь� пор наружной стенки. 

3 а м е ч а н и е .  В настоящее время представители надсемейства с простыми 
порами внутренней стенки неизвестны. Возможно, впоследствии будут обнару
жены формы с молоточковыми пора ми наружной стенки и простой пористостью 
внутренней. 

При исследовании на ЭВМ группировка, характерная для надсемейства, оп
ределилась при шаге I I I  (группа 1 ) . 

С о с т а в  н а д с е м е й с т в а .  Включает семейства Irinaecyathidae Zhur. fam. 
поу., Ethmocyathidae DеЬгеппе, 1969; Sajanocyathidae Vol., 1940; Compositocyathidae 
Zhur., 1967; Cycl ocyathel l idae Zhur., 1 959. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский - ленский ярусы; СССР, 
Монголия, Испания, Марокко, Северная Амернка. 

С Е М Е Й С Т В О  I R IN AECY ATHI DAE ZHURAVLEVA,  F AM . NOV. 

д и а г н о з .  Тот же, что и для надсемейства, но представители этого семей
ства имеют один ряд каналов на интерсептум внутренней стенки. 

С р а в н е н и е .  Отличается от близкого семейства Saj anocyathidae одним, а 
не двумя рядами каналов внутренней стенки. 

С о с т а в  с е м е й с т в а .  Известны два подсемейства: В.зikаlосуаthiпае Zhur., 
subfam. nov. и Irin aecy athinae Zhur., 'Subfam. поу. 

р а с п  ро с т р а н е н и е .  То же, что и для надсемейства, исключая Северную 
Америку. 

1 
По имени Лиnии Ефимовны Лебедевой, сотрудника Института геологии и гео-
физики СО АН СССР. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО B AIK'ALOCY ATНINAE ZHU RA V L E V A, SUBF АМ. NOV. 

д и а г н о з. Внутренняя стенка - без пор в стенках каналов. В интервалmo

ме могут присутствовать синаптикупы. 
С р  а в н е н и  е .  Отпичается от подсемейства Irin aecy ath idae отсутствием 

отверстий в стенках каналов внутренней стенки. 
С о с т а в  п о д с е м е й с т в а .  Вкточает роды Baik alocyathus J azmir, 1%8 ; 

Friлаliсуаthus ОеЬгеппе, Rozanov et Zhur., 197.3; A fiacy athus Voronin, 1962; Ra
setticyathus ОеЬгепп е, ,.1971 ;  /леssосуаthеl1us Belj aeva,  197 2; D egeletticyathus 
Zhur., 1969; и ssuricyathus Okuneva, 1972. 

З а м е ч а н и е .  Род Haly sicyathus ОеЬгеппе, 1 965 (табл. П" фиг. 2 ) ,  имею
щий внешнее сходство с типовым родом B aika locy a th us, на самом деле отли
чается очень малыми размерами кубков (до 2 ,0  мм в диаметре кУбка) и очень 
тонкой внутренней стенкой, (0 ,06 мм) ,  поэтому говорить о его Принадлежнос
ти к исследуемому подсемейству нельзя. 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский - ленский ярусы, с 
преимущественным распространеннем в верхах атдабанского и ботомском яру
сах; СССР - Сибирь, Забайкалье, дальний Восток; Европа - Испания. 

Р о д  Baikalocyathus J azmir, 1968 

Baikalocyathus; Язмир, 1 968 (автореф. канд. дисс. )  
Ethmophyl1um ( pars.)': Вопогдин, 1 94 0а, стр. 65;  Okul itch , 1 94 3, р. 64; 
Okul itch , 1 955,  р. 12; Журавлева, 1960, стр. 1 63. 
L eptosocyathus (pars.): Вологдин, 1 940б, стр. 145. 

Т и п о в о й  в и д; E th mophyl1um rossicum Zhur." 1 960; НИжний кембрий Яку -
тии. 

д и а г н о з .  м.М. Язмир ( 1 968 ) дает следующий диагноз: 
"Одиночные кубки, наружная стенка с простыми порами. Чешуи внутренней 

стенки коленчато-изогнутые" 1. 
Приведенная характеристика может бьcrь дополнена следующими обшИми и 

количественными данными. Наружная стенка с молоточковыми порами. Внутрен
няя стенка с наклонными киизу каналами, радиальный коэффициент колеблется 
в пределах 6 - 10, реже до 12; толшина наружной стенки- 0,07-0, 1 мм, 
перегородок - 0, 02-0,07 мм. 'Число рядов . пор наружной стенки - два-три, пе
регороДок - до 10. Толщина внутренней стенки _ до 0,4 мм. Угол наклона ка
налов внутренней стенки - от 10 до 500,. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  На ранних стадиях развития кубка внутрен-
няя стенка еще простая, без наклонных каналов И '  козырьков (до диаметра куб
ка 1,7 мм) .  Начиная с 2 мм в диаметре кубка устанавливаются признаки рода; 
а видовые - со стадии 3 , 5  мм в диаметре кубка. Козырьки появляются раньше, 
чем окончательно сформировываются каналы внутренней стенки (табл. 1, фиг.6,7) . 

С р а в н е н и е .  Отличается от рода A fiacyathus Voronin,  1 962 ' отсутстви
ем синаптикул в интерваллюме; от рода '. Friлаliсуаthus ОеЬгеппе, Rozanov et 
Zhur., gen. поу. - отсутствием стремевидных пор внутренней стенки на сты-
ке с перегородками. 

З а м е ч а н и е .  для распознавання рода необходимо иметь строго ориенти
рованные поперечные и продольные сечения кубков. В некоторых косых сече
ниях представители рода Baikalocyathus могут напоминать представителей 
рода L eptosocyath us Vol .; 1 93 7  (по строению внутренней стенки) или даже 
некоторых Porocyathacea ( по строению наружной стенки ) ., , 

1в автореферате диссертации (Язмир, 1 96 8 )  опубликовано только наЗВ8Iше ро
да. диагноз приводится в виде цитаты из текста диссертации, стр. 2 3 6. 
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Сходство с родом Halysicyathus DеЬгеппе, 1 965 чисто внешнее, так как 
внутренняя стенка у последнего очень тонкая, ТОЛШИной 0, 06 мм. 

С о с т а в  р о д а. Помимо типового вида Baikalocyathus rossicus ( Zh ur.), 
1 960, известны следуюшие виды: Baikalocyathus chamsariensis Zhur.,sp.nov.,  
В .  shoriensis Zhur., sp. n ov., В. shevliensis BeJ j aeva ,  sp. nov. Кроме того, 
описана форма Baikalocyathus cf. rossicus (ZllIJrJ 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что и для подсемейства. 

Baikalocyathus rossicus ( ZhuravJeva) ,  1960 

Табл. 1 1 ,  фиг. 3-6; табл. ' I I I , ' , фиг. 3-5 

Ethmophy llum rossicum: Журавлева, 1 960, стр. 1 64, табл. Х ,  фиг. 1-2; 
Окунева, 1 96 9, стр. 2 5 2 ,  табл. Х ХХII I ,  фиг. 7 , 8; табл. X X XI I I ,  фиг. 1-6 .  
Baikalocyathus baikalicus: Язмир, 1 968, стр. 2 3 7, Табл. I X ,  фиг. 1-5. 
?E thmophyllum tuvaense: Краснопеева, 1 95 5 ,  стр. 85, табл. У ,  фиг. 5.  

Г о л о  т и п :  ПИН 1 1 6 1  экз. 1, шл, 3 ,  обр. 402 / 2а; атдабанский ярус , ни
зы (слои с биогермами 2-го типа ) ;  р. Лена, среднее течение, Я кутия; Журав
лева, 1 960, стр. 164, табл. X I ,  , фиг. 1-2. 

О п и с а н и е .  Кубки одиночные, диаметром до 24 мм, в среднем 6- 14 мм, 
ВЫСОТОй до 60 мм. Радиальный коэффициент - 9,5,  отношение сторон в попе
речных сечениях интерсептальных камер - 1:5.  Толшина наружной стенки -
0 , 07 мм, диаметр пор наружной стенки - 0,06 - 0, 12 мм. Число рядов пор 
наружной стенки - 2 ( 4 ) ;  ПКН - 3 , 8. Ширина интерваллюма - до 2 , 0  мм, рас
стояние межд у перегородками - 0, 1 5 - 0,4 мм. Толшина перегородок - 0,02 мм, 
диаметр пор в перегородках '- 0,08-0, 15 мм. Число рядов пор на ширину пе
регороДок - до 7-8; ПКП � 1,0.  Тоmцина внутреюшй стенки - 0, 3 мм. 

диаметр каналов внутренней стенки 0 , 15-0, 2 5  M�. ПКВ - 2 , 4; ПК _ 2,4. 
Угол наклона каналов внутренней стенки - до 4 0 . со стороны цeHTpan:ь
ной попасти каналы зашишены глубокими объемлющими козырьками, подня
тыми кверху. Нижняя поверхность козырьков гладкая или ворсинчатая. Пен1'
ральная полость от скелетнь� образований свободна. 

В о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь прослежена достаточно полно, начиная 
с диаметра кубка 1 ,4 мм. Основные признаки меняются с диаметром кубка 
следуюшим образом (на начальных стадиях) . 

Возрастные изменения Baikalocyathis rOSSlCUS ( Zh ur.) 

Номер эк- ' 
земпляра 
сводной 
таблицы 

3 13 
3 6 6  
3 67 

Диаметр 
кубка, 
мм 

1,4 
1,7 
3,3 

Ширина '. 
интервал-
люма, ММ 

0,3 
0,4 
0, 6 

* ( 1 ) ,  ( 2 )  и др. - номер признака. 

ИСК( 2 )* 

1 . 2  
1 : 3  
1 :3 

Rk 
( 1 )  

1 1,4 
12, 9 
12, 1  

Т а б л и ц а  13 

ТВС ( 4 ) ,  
M!)-i 

0, 2 
0, 1 
0, 1 2  

Угол накл о-
на каналов 
внутренней 
стенки ( 15 

Каналов нет . 
3 00 
400 

П р и м е ч а н и е : экз. N9 366 и 367 - один и тот же кубок, но в двух сече
ниях на разных стадиях. 
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Число рядов пор наружной стенки постоянное с caMЬ� начальнь� стадий _ 

2 ( 4 ) .  Все остальные признаки стабилизируются позже, и самый Последний _ 

угол наклона каналов внутренней стенки. СЛедует обратить вниманне на то, что 
первоначально внутренняя стенка простая, каналов нет (толщнна ее меняется 
с ростом кубка от 0 , 1 2  до 0,3 мм) .  Хорощо проявляется теНденция к цониже
нию радиального коэффициента. 

И з·м е н ч и в о с т ь .  Материал с общирной территории Сибири показал четкое 
обособление форм с р. Хамсары ( Тува) и кл. Ульдзуйтуй - Хупудый ( Забай
калье ) .  для первых характерны больщие, против средних, размеры кубков и 
наиболее щирокий интервалnюм ( 0 , 2  мм ) .  дЛЯ BTOPЬ� - больщиЙ угол наклона 
каналов внутренней стенки. 

С р а в н е н и е . См. Baikalocyathus сhаmsаriелsis Zhur., sp. nov. 
З а м е ч а н и я. По всей вероятности, Ethmophy[[um tuvaen se  Kra snopeeva, 

1 95 5  - полный снноним описываемого ВИда; однако и�за отсутствия ссыпки 
в оригннале описания на ГОлОТИП вида и плохое фотоизображение этот вопрос 
однозначно решить нельзя. 

Таким образом , за описываемым видом пока сохраняется название Baik alo 
cyathus rossicuso , 

Р а с п  р о с  т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский яруса: СССР, Сибирь, За
байкалье, дальний Восток. ' 

М а т е р и а л .  Изучено 2 1 2 экз. хорошей сохранности. 
Низы атдабанского яруса: р.Лена, среднее течение ( Журавлева, 1 95 2 ,  

1 9 6 6 )  - 2 экз. 
Верхи атдабанского яруса (камешковский горизонт ) :  Алтай (Журавлева, 

1 95 9) ,  Горная Шория ( Журавлева, Репина, 1 964 ) ,  Тува (Потапов, Зубрилин, 
1 94 8 ) ,  Восточный Саян ( Лучицкий , 1 95 1 ) ,  Забайкалье ( Журавлева, 1 960: 
Беличенко, 1 95 7 ) - 1 8  экз. 

Ботомский ярус (санаштыкгольский горизонт ) :  Тува ( Журавлева, 1 964; 
Осадчая, Задорожная, 1 960- 1 964 ) ,  Кузнецкий Алатау ( Еханин, 1 96 5 ) ,  За
падный Саян (Журавлева, Репина, 1 964: Мелещенко, 1 9 6 3 ) ,  Забайкалье (Журав
лева, 1 96 0 )  - 3 6  экз. 

Кроме того, изучено в коллекциях других геологов ( без измерений ) :  
Ботомский ярус: Приморье ( Окунева, 1 96 9, дмитриевский горизонт ) 

5 9  экз.; Забайкалье (Язмир, 1 968, сухореченский горизонт ) - 97 экз. 
Нумерацня шага, группы (ЭВМ ) :  шаг У ,  группа � 7; шаг У ,  группа NQ 9 

{частично ) - начальные стадии. 

Baikalocyathus cf. "tossicus ( Zhurav) eva). 1967* 

L ·· н с  а ни е .  Одиночные кубки диаметром до 1 8  MI\1, высотой до 60 мм. 
Огношенне сторон в поперечнь� сечениях интерсептальных камер - 1 : 8. Тол
щнна наружной стенки и диаметр пор - 0,05 мм. Число рядов пор - 2 ( 4 ) .  Ши
рнна интервалnюма - 1,8 мм. Радиальный коэффициент не установлен. Толщина 
перегородок и диаметр пор в перегородках - . 0,05 мм. Число рядов пор - четы
ре. Толщина внутренней стенки 0,3 мм. диаметр каналов - 0, 12 х 0, 2 мм. 

С р а в н е н и . и з а м е ч а н и я .  Описываемая ф:>рма принципиально тождест-
венна описываемой выше Baikalocyathus  rossicus ( Zhur. ), отличаясь мень-
шим числом рядов пор в перегородках и иным отношением сторон в поперечных 
сечениях интерсептальнь� камер ( 1  : 8 против 1 : 5 ) .  

Плохая сохранность материала и неполный набор обязательных признаков 
заставляют по-прежнему давать ей приближенное определение ( Журавлева и др. , 
1 9 6 7 ) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Атдабанский ярус; СССР, Тува. 
М а т е р и а л .  Изучено 25 экз. плохой И средней сохранности. Верхи атда

банского яруса (камешковский горизонт) ; Тува, р.Шивелиг-Хем. 
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Baikalocyathus chamsariensis Zhurav]eva, sp. nov. ' 

Табл. IV, фиг. 1, 2, 3 

Г о л о т и п :  ИГ1fГ 442, обр. Ф-2 9 ( 1 ) ,  шло 1, экз. 1, санаштыкгольский го
ризонт; р. Хамсара, Тува; табп. .fV, фиг. 1 .  

Оп и с а н и е .  Кубки одиночные, диаметром до 14 мм. Радиальный коэффици
ент - 8,0, отношеине сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер -
1:4. ТОЛlIlИИа наружной стенки - 0,08 мм, диаметр пор наружной стенки -
0,08 мм. Число рядов пор наружной стенКи - до 3 (6 ) .  ПКН - 1,3. Ширина 
интерваллюма - до 1,4 мм, расстояние между перегородками - 0,3 мм. Топ
lIIИИ8 перегородок - 0,07 мм, диаметр пор в перегородках - 0,08 мм. Число 
рядов пор на ширину перегородох - до 5. ПКП - 0.6. ТОЛI11ИНа внутренней 
стенКи - О,4 мм, реже 0,5 ММ. Диаметр каналов внутренней стенки - 0,25 мм. 

ПКВ - 2,2. ПК - 2,5.  Угол наклона каналов внутренней стенки - 1 0-200. со сто
роны центральной полости каналы защищены глубокими объемлющими козырьками, 
поднятыми кверху. Uентральная полость от скелетных образований свободна. 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Несмотря на небольшой объем материana, 
удалось получить сведения о строении самых начальиых стадий кубка, на двух 
хорошо сохрammшихся экземплярах (табл. 14 ) . 

Ср а в н е н и е . Отличается от Baikalocyathus rossicus ( Zhur.), 1 960, 
меньшим числом рядов пор в перегородках (4-5 против 7-8 ) ,  более маС;СИВ-

Т а б л и ц а  14 

Возрастные изменения Baikalocyathus chasariensis Zhur., sp. nov. 

Полевой номер, ЭКЗ., ди- Ширина ИСК Rk ТВС Угол наклона 
год, чья коллекция метр интер- ( 2 )  ( 1 )  ( 4 )  в каналов внут-

кубка валлю- . мм ренней степ-
в мм ма в ки (15 )  

мм 

82 9-14-1, шло 1 ,  1 , 4  0,3 1 . 3  14,3 0, 10 Каналов нет 
экз. · 3. 1 960. Звдо-
рожнвя, р. Шивелиг-
Хем, Тува 

829- 14-1, шло 1, 2 , 8  0,6 1:3 1 0 , 7  0, 15 200 

·,экз. 3. 1 960. 3aд� 
рожная, р.Шивелиг-
Хем, Тува 

2 93, шЛо 1, эхз. 1, 3,0 0, 5 1:2 8,7 0, 15 100 

1 95 6. Репина, кл. 
санаштыкгл,t Звп. 
Саян 

2 93е, шло ,1, эJtЗ, 1 ,  9,0 1,4 1:4 5,3 0, 5 200 

1'956. Репина, ЮJ. 
Санаштыкгол, Зап. 
Саян. 

П р и  м е ч а н и е :  образцы 8 2 9  и соответственно 2 93 представляют один ку 
бох (параллельные срезы) .  
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ной внутренней стенкой (0 ,4-0, 5  мм) ,  а также меньшим углом наклона кана
лов внутренней стенки ( 10_200 против 400 ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы; СССР - Сибирь, 
Забайкалье. 

М а т е р и а л .  Изучено 3 3  экз. хорошей сохранности. Низы атдабанского яру
са: р. Лена, среднее течение, ( Журавлева, 1 95 2 )  - 1 экз. 

Верхи атдабанского яруса: р. Лена, среднее течение ( Журавлева, 1 966 ) ;  
Тува (Зайцев, 1 95 8 ;  Зубрилин, 1 948 ) ;  Кузнецкий Алатау ( Винкман, 1 963 ) ;  
Восточный Саян, ( Лучицкий, 1 950; Журавлева, 1 960 ) ;  Горная Шория ( Жу_· 
равлева, 1 964) - 1 1  экз. 

' 

I?oтомский ярус : Тува (Задорожная, 1 960, 1 96 2; : Журавлева , 1 964; Q;ад
чая, 1 964 ) ,  Западный Саян ' ( Репина, 1 95 6 ) , Забайкалье (Журавлева, 1 960 ) -
2 1  экз., 

Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У, группа NQ 1 (подгруппа 8 ) ,  груп
па N! 9 (частично) - начальные стадии. 

B aikalocyathus sh orien sis Zhurav]eva, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 4 

Г о л о т и п  : - ИГИГ, 442, обр. 1 /4, шЛо 1 ,  экз. 1; камешковский горизонт, 
р. Мрассу, Г орная Шория. Колл. Л.Н. Репиной, 1 964; табл. IV, фиг. 4. 

О п и с а н и е .  Кубки одиночные, диаметром до 1 7, О мм. Радиальный коэффи
циент - 6,3,  отношение сторон в поперечнь� сечениях интерсептальных ка
мер - 1:4. Толщина наружной стенки 0 , 0 7  мм, диаметр пор наружной стен-
ки _ 0,06 - 0,08 мм. Число рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ;  ПКН - 2 , 1.  
Ширина интерваллюма - до 1,5 мм, расстояние между перегородками - 0 , 25-
0,4 мм. Толщина перегородок - 0,04 мм, диаметр пор в перегородках - 0, 1-
0, 12 мм. Число рядов пор на ширину перегородок - 6-7 ; ПКП - 0,8. Толши
на внутренней стенки - 0,4 мм. Диаметр каналов внутренней стенки - '0,3 мм; 
ПКВ - 5,5;  ПК - 4,3. Угол наклона каналов внутренней стенки - 500. со 
стороны центральной полости каналы прикрыты объемлюшими козырьками, поц
нятыми кверху .. . llентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е .  Наиболее близка описываемая форма к Baikalocyathus cham
sэt'iеп sis Zhur. sр. поv. ,: отпичаясь HecKonЬKo меньшим радиаnьным коэффици
ентом ( 6,3 против 8 ) ,  более высокими ПКВ и ПК ( 5 , 5  и 4,3 против соот
ветственно 2 , 2  и 2 , 5 )  и 'большим углом наклона каналов внутренней стенки 
(5 00 против 1 00 ) .  

Р а с п р ос т р а н е н и е .  Атдабанский и ботомский ярусы СССР, Кузлецкий 
Алатау, Горная Шория. 

М а т е р и а л .  Изучены 2 экз. Верхи атдабанского яруса (камешковский го
ризонт) :  Горная Шория ( Репина, 1 964 ) - 1 экз. Ботомский ярус (саныштык.,.. 
гольский горизонт) :  Кузнецкий Алатау ( Мусатов, 1 96 1 )  1 Экз. 

Нумерация шага, группы (ЭВМ ) :  шаг У, группа NQ 8. 

Ваikаlосуэth u s  shevliensis Be]j аеуа, Вр. поу.* 
Описание Г. В. Беляевой 
Табл. У, фиг. 1 , 2  

Г о л о т и п :  Музей ДВГУ N! 74/ 6 м ( 1  74- 1 , 2, 3 ) ;  нижннй кембрий, тарын
ский горизонт, р.Шевnи, Дальний Восток. Табл. У,  фиг. 1 .  

О п и с  а н и е .  'Одиночные кубки п о  форме, близкой к цилиндрической, диа
метром 2 0  мм, высотой - до 40 мм. Радиальный коэффициент не установлен. 
Толщина внутренней стенки - 0, 1 мм, ,диаметр пор наружной стенки - '  О, о 4 мм. 
Число рядов пор наружной стенки - 2 ( 4 ) .  Ширина интерваллюма - 4, О мм, 
расстояние между перегородками - 0, 1 мм. Толщина перегородок - 0,07 мм, 
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диаметр пор в перегородках - 0,05 мм, ПКП - 0,5.  Tomцннa внутренней стен
ки - 0,08 мм. Каналы наклонены книзу. Со стороны центральной полости ка
налы прикрыты глубокими козырьками. В месте причленения козырька к кана
лу от последнего отходит короткий шипик" ( описание по Г.В. Беляевой) . 

С р а в н е н и е .  "От всех видов рода B aika locyathus описываемый вид отли
чается наличием шипов в месте сочлен�ния козь�ьков и каналов внутренней 
стенки" (по Г.В. Беляевой) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, дальний 
Восток. 

М а т е р и а л . - Изучено 10 экз. хорошей сохранности ( колл. Г.В. Беляевой) ;  
хр. Джагды, дальний Восток. 

" Р о д  F rinalicyathus Debrenne, - Rozanov, , Zh uravleva, gen. nov. -

Т и п о в о й  в и д :  L eptosocyath us altaicus Rozanov, 1 964; 
"
нижний кембрий, 

Алтай. 
Д и а г н о з .  Одиночные узко конические или цилиндрические кубки. Наружная 

стенка с молоточковыми порами. В интервалmoме - прямые пористые перего
родки. Внутренняя стенка имеет один ряд слабо наклонных книзу каналов, за
щищенных поднятыми козырьками. На стыке 'внутренней стенки с перегородка
ми ':'" стремевидные поры. 

С р а в н е н и е .  Отличается от рода Baikalocyath us l azmi r  npисутствием стре
мевидных пор на стыке внутренней стенки и перегородок; от родов D egeletti
cyathus Zhur. :' и и s suricyathus Okuneva наклонными, а не горизонтальными 
каналами внутренней стенки. 

С о с т а в р о Д а. Известен один вид - ТИповой. Условно сюда же может 
быть отнесен и " Ethmophyllum " marianum Roemer, 1878, из нижнего кембрия 
Испании. К сожалению, находку этого вида никому не удалось повторить и по-
тому его характеристика в настоящее время условна 1 . 

-

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Атдабанский, б ОТОМСКИй ярусы; СССР - Саяно-Ал
тайская область, Испания. 

F rinalicyathus altaicus ( Rozanov), ,1964* 

Leptosocya th us altaicus: 
табл. IV,  фиг. 2 .  

Розанов, в ки.: Реrшна и др., 1 964, стр. 1 90, 

Г о л о т и п :  ГИН 3 45 5/ 8, шло 1 5л-3; атдабанский ярус, базаихский гори
зонт, p.Tь�гa, Алтай; РеIШна и др. , 1 964, стр. 1 90, табл. IV, фиг. 2. 

О п и с а н и е .  Кубки узкоконические, диаметром до 18 мм. Радиальный ко
эффициент - 4,8. Отношение сторон в поперечных сечениях ннтерсептальных 
камер 1:4. Наружная стенка с молоточковыми порами, по 4 ( 8 )  рядов на ин
терсептум. Интерваллюм шириной 2 мм, заполнен перегородками' с частыми по
рами. Число рядов пор 5-7. Внутренняя стенка образована системой стремевид
ных поровых каналов, наклонных книзу и прикрытых со стороны центральной по
лости козь�ьками. от основания козь�ька вниз отходит ТОНКИй ДЛИШiЫЙ шиnик. 

С р а в н е н и е .  Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, Саяно

Алтайская область. 
М а т е р и а л .  Изучено 2 экз. Атдабанский ярус, базаихский горизонт (Ро

занов, в ки.: Репина и др .. 1 964 ) ;  Алтай, р. Тырга; Батеневский кряж, пос. 
Боград. 

1голотип E thmophyllum m arianum, хранившийся ранее во Вроцлаве, переизучить 
не удалось. 
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а 

Р и с. 31.  ?Frinalicyathus тarianus (Ноеmег) 

а - внешний вид кубка, х 1 ;  б - поперечное сечение; в - часть поперечного 
сечения; г - продольное сечение внутренней стенки (справа видны стремевиn
ные поры) ;  д - тангенuиаnьное сечение кубка, наружная стенка; б-д - х 1 2 
( Ноеmег, 1 878, рис. 55 ) 

? Frinalicyathus тarianus (Ноеmег) , 1878* 

Табл. У, фиг. 5; рис. 3 1 

Aracheocyathus тarianus: Ноеmег, 1878, s. 369; Ноеmег, 1880, s. 369; !30mеmапп , 
1887, т .  ХХХШ, fig. 1-4. 
Ethтophyl1uт тarianuт: Нinde, 1889; Walcott, 1890; Воло�дин, 1931; Simon, 1939, 
s. 78, Т. 1, fig. 5. ' 

Г о л о т и п  не указан. 
О n и с а н и е .  Кубок одиночный, субцилнндрическиЙ. Наружная стенка ПРОНИ

зана' крупными пора ми. В широком интерваллюме - вертикальные перегородки 
с крупными частыми порами. Число перегородок в поперечнике - 42-45. 
Внутренняя стенка массивная, с одним рядом каналов, слабо 'наклонных киизу 
(рис. з 1 ) .  со стороныI центральной полости устьЯ каналов npикрыты глубоки
ми, поднятыми кверху, козырьками. В боковых стенках каналов - небольшие 
отверстия, по одному на ширину стенки каналов. Uентральная полость от ске
летных образований свободна. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Из-за невозможности повторить находку 
описываемого вида в топотипе (Кампоалла, npовинция Севилья, Испання ) 1 ха
рактеристика этого вида осталась, к сожаленmo, непопноЙ. Только благодаря 
ИСК1ПОчнтельной набmoдательности P�Mepa (Ноеmег" 1878) мы имеем возмож
ность изучать этот вид т" тщательно сделанному рисунку. Фотоизображение 
дано впервые Борнеманном (80mеmапп, . 1887),  откуда оно и взято для настоя
щей работы. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий: Испания. 

lnИсьменное сообщение испанского палеонтолога А. Перехиона. 
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� A liacy a th u s  Voronin,  ,196 2 

A liacyathus: Воронин, 1 962; DеЬгеппе, 1 964; Журавлева и др. , 1 967;  
Воронин, 1 968. 

Т и п о в о й  в и д :  A fiacyath us lativallum Voronin, 1 96 2; нижний кембрий, Тува. 
Д и а г н о з. Одиночные узкоконические или цилиндрические кубки. Наружная 

стенка с простыми порами • .  В интервалmoме прямые пористые перегородкИ и сп
наптикулы. Внутренняя стенка имеет один ряд киизу наклонных каналов, защи
щенных поднятыми козырьками. 

С р а в н е н и е .  Отличается от рода Baikalocyath us l azmir" 1 968 присутст
вием синаптикул в интерваллюме; от рода R asetticyathus DеЬгеппе, 1 97 1  от
сутствием S �браЗIIЫХ В сечении каналов внутренией стенки. 

З а м е ч а н и я . Возрастные изменения у представителей рода A fiacyathus 
изучены только начиная с 3 , 5  мм и более в диаметре кубка (Ворония, 1 96 2 ) .  
Поэтому до сих пор систематическое положение этого рода остается спорным. 
Воронни ( 1 962, 1 96 8 )  включает A fiacyathus в состав семейства Aj acicyat
h idae, на основании генетической близости с родом A rcha eofungia Тау]or, Хилл 
(Н Ш, ' 1 965 ) и Розанов ( 1 97 1 )  считают более верным вкmoчать этот род в 

состав семейства ЕthmорhуШdае s.]. ' (СМ. табл. 2 ) .  дебренн ( DеЬгепп е, 1 964)  
выделила особое семейство Robustocyathidae, · с одним рядом пор внутренней 
стенки, вкmoчив в него и рассматриваемый род. 

Не решен однозначно этот вопрос и сейчас (слишком мало материала ) .  Од
нако совершенно сходное строение обеих стенок кубка у Baikalocyath us l az
mir  и A fiacyath u s  Voronin позволяет включать последний в состав подсемей
ства Baika] ocyathinae семейства Irinaecyathidae. Искmoчая номенклатурные 
расхождения, эта точка зрения близка мнению Хилл ПЕВ, 1 965 ) и Розано
ва ( 1 97 1 ) .  

С о с т а в  р о д а. Известны следующие виды : A fiacyathus lativallum Уого-
nin, · 1 962 ( типовой вид ) ,  А .  a lloiteaui DеЬгеппе, 1 964, А .  undatus DеЬгеп-
пе, 1 964, а также А fiзсуаthus sp. 

А .  compositus ( DеЬгеппе), 1 96 1, А .  tubavalluт DеЬгеппе, 1 964, А .  prudos
ti. DеЬгеппе, 1 964 и A fiacyathus sp. ( DеЬгеппе, 1 964) , будучи самостоя
тельными видами, должны скорее рассматриваться в составе рода A rchaeofun
gia Тау]ог, так как их внутренняя стенка лишена каналов. ,A fiacyathus altus 
D еЬгеппе, · 1 964 отнесен автором вида ( DеЬгеппе, 1 97 1 )  к новому роду Ra
setticyathus ( описание последнего имеется в настояшей работе ) .  

Р а с'п р о с т р а  н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский, i50ТОМСКИЙ ярусы; 
СССР, Марокко, Италия ( о-в Сарднния ) ,  Франция. 

A fiacyathus lativallum Voronin , 1962 

Табл. У, . фиг. 3, 4 

A fiacyathus latival1um: Воронин, 1 962, стр. 2 7 ,  табл. I V, фиг. 4, 5; 
Журавлева и др. , 1 967, стр. 46, табл. XI, фиг. 6, 7; Воронин, 1 968, 
стр. 448. 

Г о ло т и п :  ПИН 1 9 14/ 74-80; ботомский ярус , санаштыкгольский горизонт, 
р. Шивелиг-Хем, Тува; Воронин, 1 962, стр. 2 7, табл. IУ, фиг. 4, 5 .  

О п и с а н и е .  Кубки одиночные диаметром д о  40 мм, высотой д о  8 0  мм. Ра
диальный коэффициент - 3 2  (при диаметре кубка 40 мм) и 8, 6 (при диамет
ре кубка 12 мм ) .  Отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных 
камер - 1 :  10 ( при диаметре кубка , 1 2 мм ) .  Толщина наружной стенки- до 
0, 10 - 0, 12 мМ, диаметр пор наружной стенки- 0,08-0, 10 мм. Число рядов 
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пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ;  ПКН - 1 ,  1 (при диаметре кубка 1 2  мм ) .  Шири
на интерваллюма - до 7, 6 мм (при диаметре кубка 40 мм ) и до 3 , 8  мм (при 
диаметре кубка 12 мм) ,  расстояние между перегородками - 0,3 мм (при диа
метре кубка 1 2  мм ) .  Толщина перегородок - 0, 1 мм, диаметр пор в Пfрего
родках - 0, 1 - 0,2  мм. Число рядов пор на щирину перегородок 9- 12 j пкп -
0 , 5  (при диаметре кубка 12 мм ) .  Толщина внутренней стенки 0, 8 мм (при 
диаметре кубка 40 мм ) р.: 0,3 мм (при диаметре 12 мм ) .  диаметр каналов 
внутренней стенки - 0 , 2 5  - 0 , 5  мм; ПКВ - 2 , 8, пк - 3 , 1  (оба коэффициента . о . при диаметре кубка 1 2 , 0  мм ) .  Угол наклона каналов внутренней стенки - 10 • 

со стороны центральной полости каналы защищены небольшими козырьками, 
поднятыми кверху. llентральная полость от скелетных образований свободна. 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь  прослежена Ю.И. Ворониным ( 1 962 ) ,  на
чиная с диаметра кубка 3 , 5  мм. На этой стадии толщина внутренней стенки 
0, 2 мм, а радиальный коэффициент - 8, 5-8, 6 .  При диаметре кубка 5 , 5  мм ста
билизируется большинство видовых признаков, кроме радиального коэффициента, 
числа рядов пор в перегородках и толщины внутренней стенки. Последняя ста
билизируется только при диаметре кубка 1 7 , 0  мм. 

С р а в н е н и е .  Orличается от видов рода А f i асу at h u s из Северной Африки 
( DеЬгеппе, 1 964) более частыми синаптикулами в интерваллюме. От A fiacya -

thus sp. :· (см. ниже ) описываемая форма отличается меньщей величиной отно
щения сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер ( 1 : 10 против 
1 : 4 )  и значительно большим числом рядов пор на ширину перегородки ( 12 и 
более против 4-5 ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Сибирь, За
байкалье. 

М а т е р и а л .  Изучено 1 9  экз. 
Ботомский ярус (санащтыкгоnьcкий горизонт ) :  Тува, р.Шивелиг-Хем (Во

ронин, 1 962;  Осадчая, в КИ. : Журавлева и др . .  1 967 ) ,  Забайкалье (Язмир, 
1 9 6 8 )  . 

Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) : шаг 'Х,  группа NQ 3 (подгруппа NQ 2 )  -
всего 1 экз. 

A fiacyathus alIoiteaui DеЬгеппе, 1964* 

Табл. VI, фиг. 1, 2 

A fiacyathus al1oi teaui : DеЬгеппе 1964, р. l48, p l . XH,  fig. 1 , 25; Воронин, 1 969.  

г о л о т и п :  SP 12f, Музей естественной истории, Париж. Нижний кембрий, 
Сан-Пьетро, Сардиния, Италия; дебрени, 1 964, с тр. 148, табл. ХН , фиг. 1 , 2 .  

О п и с а н и е .  Одиночные конические кубки диаметром до 25 мм и высотой 
до 40 мм. Радиальный коэффициент - 3 , 0. Толщина наружной стенки - О,08 мм, 
диаметр пор наружной стенки- 0, 1 мм. Число рядов пор на интерсептум наруж
ной стенки - 4 ( 8 ) .  Интерваллюм широкий. Толщина перегородок 0,06-0, 10_мм, 
диаметр пор в перегородках - 0, 2 мм, при том же расстоянии между ними. 
Синаптнкулы редкИе. Толщина внутренней стенки 0,3-0, 6 мм. диаметр каналов 
внутренней стенки 0,3 .5  - 0, 5 0  мм. Толщина стенок каналов - 0,06 мм. Ка
налы слегка наклонены книзу или почти горизонтальны. Со стороны центральной 
полости каналы защищены козырьками, поднятыми кверху. llентральная полость 
от скелетнь� образований свободна. 

С р  а в  н е н и е .  См. раздел "Сравнение" A fiacyathus lativa l1um. 

1 Д.В. Осадчая (см. Журавлева и др. , 1 967 ) указывает до 1 4-1 8  рядов пор 
,на щирину переГОРОДКИ. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, тимжитский и тассуссекский подъ
ярусы; Европа, Италия, Франция; Аф рика, Марокко. 

М а т е р и а л .  Изучено 7 экз. ( DеЬгеппе ,  1964) 

A fiacyathus un datus DеЬгеп пе,  1964* 

Табл. V I ,  фиг. 3-4 
Afiacyathus un datus: DеЬгеппр,  1 964, р. 1 50, p . XI V ,  fig. 1 -3 .. 
Г о л о т и п :  122 ,  Музей геологической службы Марокко, тимжитский подъ

ярус, Амагур, Марокко; DеЬгеп пе, 1 964,  стр. · 150,  табл. X I V ,  фиг. 1-3 .  
О П !f  С а н и е .  Кубки одиночные, диаметром д о  3 5  мм, с сильными попереч

ными пережимами, меняющими диаметр кубка. Радиальный коэффиэиент - 5,0 .  
Толщина наружной стенки - 0, 1 мм, диаметр пор наружной стенки - 0, 1 мм. 
Число рядов пор на интерсептум - 4. Интерваллюм щирокий. Расстояние между 
перегородками - 0 , 6  мм. Толщина перегородок - 0, 1 мм. ilиаметр пор в пе
регородках и толщина перемычек между ними - 0, 1 5  мм. Поры многочислен
ные. Синаптикулы - толщиной 0, 1 мм, от трех до четырех на ЩИ рину интервал
люма. Толщина внутренней стенки 0 , 6  мм. ilиаметр каналов внутренней стен
ки - 0,7  мм. Ширнна промежутков между каналами - 0,06 мм. Со стороны 
центральной полости каналы защищены небольщими козырьками, поднятыми квер
ху. liентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е .  Отличается от всех видов рода A fiacyathus Voronin внещней 
qюрмой кубка (с поперечными пере жимами ) .  Остальные отличия см. в разделе 
"Сравнение "Afiacyathus latival1um. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Тимжитский подъярус; Аф рика, Марокко. 
М а т е р и а л .  Изучено 6 экз. - Амагур, Марокко ( DеЬгеппе ,  1964). 

A fiacyathus sp. 

Табл. VI, фиг. 6 

о п и с а н и е. Кубок- одиночный, диаметром 7 , 5  мм. Радиальный коэффициент -
8,0,  отнощенне сторон в поперечных сечениях интерсептаrrьных камер 1 : 4. Тол
щина наружной стенки - 0,08 мм, диаметр пор наружной стенки - 0,08 мм. 
Число рядов пор наружной стенки- 3 ( 6 ) ;  ПКН - 1 ,3 .  Ширина интерваллюма -
3 , 3 мм ,  расстояние между перегородками 0 , 3  мм,  толщина перегородок - 0 , 0 7 мм, 
диаметр пор в перегородках - 0 , 1- мм. Число рядов пор на щи рину перегородки 
4-5; ПКП - 0 , 6 .  Толщина внутренней стенки- 0 , 4  мм. ilиаметр каналов внут
ренней стенки - 0,3  мм; ПКВ - 2 , 2 ;  ПК - 2 , 5 . - Угол наклона каналов внут
ренней стенки - 100. Со стороны центральной полости каналы защищены неболь
щими козырьками. liентральная полость от скелетных образований свободна. 

Р а с п  р о с  т р а н е н и е .  Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, Сибирь. 
М а т е р и а л .  Изучен один экземпляр, камещковский горизонт, Тува. 
Нумер�ция щага. группы (ЭВМ ) :  щаг У ,  группа N2 1 ( подгруппа N2 9 ) .  

_ Р о д  Rasetticyathus DеЬгеппе,  197 1 

Rasett icy athus: DеЬгеппе, 197 1 ,  р. 1 93. 

Т и п о в о й в и д: R asetticyathus iglesien sis DеЬгеппе, 1 97 1; верхи апдан
ского яруса; Сардиния, Италия. 

il иа г н 03. Конические кубки с редкопористыми перегородками, Наружная 
стенка образована простыми порами. В интерваллюме - пористые перегородки. 
в некоторых интерсептальных камерах есть синаптикулы. Внутренняя стенка 
массивная, имеет один ряд каналов S -образного сечения на интерсептум. 
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С р а в н е н и е .  Отличается от рода A fiacyathus Voron in , 1 962 s -обраэ-
ным сечением каналов внутренней стенки. 

С о с т а в  р о д а .  Известны два вида: типовоЙ и R. altus ( DеЬгеппе), 1 964. 
Дебренн (DеЬгепп е, 1 97 1 )  переопределила A fiacyathus altus DеЬгеппе, 1 964, 
как относящийся к новому роду Rasetticyathus. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, верхи атдабанского яруса; Италия. 

Raset licyathus iglesiensis DеЬгеппе, 197 1* 

Табл. УН, фиг. 1 

Г о л о т и п :  С 15 и СТ С L, Национальный музей естественной истории, 
Париж, Франция. Колл. Ф.Разетти. Нижний кембрий, атдабанский ярус; Сан
Бенедетто, Сардиния, Италия; О",Ьгеппе, 1 97 1 , стр. 1 93 ,  фиг. 1. 

О п и с а н и е .  Конические кубки диаметром свыше 4,0 мм, высотой 1 ,2 мм. 
Отношение сторон в поперечць� сечениях интерсептальнь� камер - 1 : 5 ,  радиаль.
ный коэффициент - 7,0.  Ширина интерваллюма - 0 , 8 ;  ПК - 8,0.  

С р а  в н е н и е . Отличается от R.  altus ( DеЬгеппе), 1 964 более редкими си
наптикулами и более высоким радиальным коэффициентом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  То же, что и у рода. 
М а т е р и а л .  Изучен один экземпляр (Дебренн, 1 97 1 )  из Сан-Бенедетты, 

Сардиния, Италия. 

Rasetticyathus a1tus ( DеЬгеппе), 1964* 

Табл. VI, фиг. 5 
A fiacya/hus altus: DеЬгсппе, 1961, р. 119, t . 1 2, fig. 3,4;  text fig. 63 А, В 

Г о л о т и п :  SS 5-9, Национальный музей естественной истории, Париж, Фран
ция. Нижний кембрий; Серра Скорис, Сарднния, Италия; DеЬгеппе, 1 964, стр. 
1 4 9, табл. 12,  фиг. 3 , 4. 

О п и с а н и е .  Uилиндрические кубки диаметром до 2 О мм, · высотой 65 мм. 
Радиальный коэффициент - 3,0,  отношение сторон в поперечнь� сечениях интер

с ептальнь� камер 1 :4.  Толщина наружной стенки - 0,05 мм, дИаметр пор -
0,0 1 мм. Расстояние между пора ми - 0, 02 мм; ПКН - 0 , 5  мм. Интерваллюм -
2 , 0  мм шириной; перегородки толщиной 0, 06 мм, с равно расположенными по
рами диаметром 0 , 2  мм. Расстояние между пора ми 0 , 2  мм; ПКП - 1,0.  Тол
щина внутренней стенки - 0,3 мм; каналы S-образные в сечении. Диаметр 
каналов 0 , 5  мм, толщина стенок между канаnaми - 0, 05 мм. 

С р а в не н и е .  См. раздел "Сравнение" у Rasetticyathus iglesiensis DеЬгеппе, 
]97 1. 

Р а с п р о с т р а н е ни е .  То же, что и у рода. 
М а т е р и а л .  Изучено 3 экз. ( DеЬгепп е, 1 96 4 ) ;  Серра Скорис, Сардиния, 

Италия. 

Р о д  In essocyath eIIus Belj aeva, gen. nov. 

Описание Г.Б.БеляевоЙ 

Т и п о в о й  в и д:  Inessocyath eIIus synapticulosus Beljaeva, gen. et sp.nov.; 
ботомский ярус, джелакский горизонт, Дальний Восток. 

Д и а г н о з .  Наружная стенка с простой пористостью, внутренияя - с гори
зональными прямыми не сообщающимися меЖдУ собой каналами, по одному 
ряду на интерсептум. В интерваллюме - непористые перегородки и синаптикупы. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода А fiacyathus Voronin непористыми пере
городками и горизонтальными, не наклонными книзу каналами. 
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3 а м е ч а н и Я .  Поскольку тип пористости наружной стенк и не уточнен, а 
начальная стадия у представителей описываемого рода пока неизвестна, он от
несен к подсемейству Baika]ocyath inae условно 1 . 

С о с т а в  р о д а. Известен один вид (см. типовой вид ) .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Дальний 

Восток. 

Inessocyathellus synapticulosus Be]j af>va, sp. поу* 

Описание Г.В. БеляевоЙ 

Табл. УН , фиг. 2-4 

Г о л о  т и п: Музей Дальневосточного геологического управления , Nq 1 4  м I 
46 1-83 , шл. 2; ботомский ярус, джелакский горизонт; кл. Верхнеурминский, 
Дальний Восток; табл. УН, фиг. 2 .  

О п и с а н и е .  Колониальные и одиночные кубки с продольными пережимами, 
с изгибами, диаметром 7 мм. Радиальный коэффициент - более 10,0.  Наруж
ная стенка толщиной 0,04 мм, диаметр пор наружной стенки 0,03 - 0,04 мм. 
Ч исло рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) .  Ширина интервалmoма - 2 , 0  мм, 
расстояние между перегородками - 0, 1 5  мм. Толщина перегородок - 0,02 мм. 
Диаметр поперечного сечения синаптикул 0 ,03-0,05 мм. На интерсептум при
ходится одна-две синаптикулы в одном поперечном сечении. Толщина внутрен
ней стенки - 0, 2 мм. Толщина стенок каналов - 0,07 мм. 

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, ботомский ярус; СССР, Дальний 

Восток. 
М а т е р  и а л. Изучено 13 экз. ( Г.В.БеляевоЙ ) .  Ботомский ярус (джелакский 

горизонт) :  р.Джелак, кл. Верхнеурминский,  хр .ДЖагды. 

Р од Voronin icyathus 2 Zhurav]eva, ·gen. поу. 

Т и п о в о й  в ид: lnessocyathus karacolicus Yoronin, 1969 
Д и а г н о з.  Одиночные кубки. Наружная стенка толщиной 0,06-0, 1 0  мм, 

с молоточковыми порами. Число рядов пор 2-6, возможно, более. В интервал... 
moме - тонкие пористые перегородки. Число рядов пор в перегородках. - до 16. 
ВнутреЮIЯЯ стенка массивная, толщиной 0, 3-0 , 4  мм, пронизана горизонталь
ными или едва наклонными каналами. Число рядов каналов на интерсептум -
один. Каналы внутренней стенки не сообщаются. 

Ср а в н е н и е. Отличается от рода Baikalocyath us Jazmir горизонтальными 
каналами внутренней стенки, от рода D egeletticyathus Zhur. - отсутствием 
стремевидlП:>!Х пор на стыке с перегородками, а от рода Ines socyath el1us -
отсутствием синаптикул. 

3 а м е ч а н и я .  В косых сечениях кубков легко можно принять горизонталь
ные каналы внутренней стенки за наклонные и не различить представителей 
родов Voroninicyathus и Baikalocyath us. 

С о с т а в  р од а. ИзвестlП:>! два вида - Voroninicyathus karacolicus ( Yoron in), 
1969, и Voroninicyathus pseudo tichus ( Yol.),  1 940. Одна форма описана 
как Voroninicyathus sp. 

р а с п р о  с тр а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы: 
СССР, Тува, Забайкалье. 

1 У автора род Inessocyath el1us отнесен ' к семейству Inessocyathidae ОеЬ
геппе совместно с родами B aikalocyathus и A fiacyathus. 

2 Назван по имени спеuиалиста по археоuиатам, палеонтолога Юрия Иванови
ча Воронина. 
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Vоrолiлiсуаthus karacolicus ( Voronin), 1969* 

Табл. УН, фиг. 5 ; табл. VШ, фиг. 1-3 .  

/леssосуаthus karaco licus: Воронин, 1969,  стр. 103,  табл. XXXIX ,  фиг. 2 , 3 .  

Г о л о т и п: П И Н  2 3 40- 19 ,  поперечное сечение. Нижний кембрий, санаштык
гольский горизонт; р .  Каракол, Западный Саян, Саяно-Алт8ЙСКая складчатая 
область. Воронин, 1 96 9, стр. 1 03 ,  табл. X XXI V,  фиг. 2, 3 .  

О п и с а н и е .  Кубки одиночные, узкоконические, диаметром до  21  мм.  Ра
диальный коэффициент - 8,0 ,  отношение сторон в поперечнык сеченияк интер
септальных камер - 1:4.  Толщина наружной стенки 0 ,08 мм, диаметр пор 
наружной стенки - 0,05-0, 1 мм. Число рядов наружной стенки - 3 ( 6 ) : 
ПКН- 1 , 3 .  Ширина интервалmoма 1 , 2- 1 , 5  мм, расстояние между перегородка
ми 0 , 2-0, 25 мм. Толщина перегородок - 0 ,07  мм, диаметр пор в перегород
как 0 , 07-0 , 2  мм. Число рядов пор в перегородкак - пять; ПКП - 0, 6 .  Тол
щина внутренней стенки - 0 , 4  мм. Диаметр каналов внутренней стенки 0 , 15-
0, 3 мм; ПКВ - 2, 2 ;  ПК _ 2,5 .  Каналы внутренней стенки горизонтальные или 
чуть подняты кверху. со стороны центральной полости каналы прикрыты шипи
ками. Uентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от Vоrолiлiсуаth us sp. большей величиной ра
диального коэффициента ( 8 , 0  против 4, 1 ) , меньшим числом рядов пор наруж
ной стенки и перегородок. ' ПКП - меньше в два раза ( 0 , 6  против 1 , 3 ) .  Внут
ренняя стенка более массивная ( 0 , 4  мм против 0 , 2  мм ) .  

З а м е ч а н и я .  В оригинальном описании ( Воронин, 196 9 )  указывается, что 
внутренняя стенка может иметь толщину до 0 ,5  мм. Диаметр пор наружной 
стенки 0, 05-0,07 мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы; 
СССР, Саяно-Алтайская складчатая область, Сибирская платформа. 

М а т е р и а л. Изучено 25 экз. Атдабанский ярус: р.Мана, Восточный Саян 
(коnn. В.В.Хоментовского ) - 1 экз. Ботомский ярус (санаштыкгольский гори
зонт) :  Тува (колл. Н.М.родионовой, 1962;  Н.М.Задорожной , 1 9 6 3 ,  И.Т.Жу
равлевой, 1 9 64;  Ю.М.Владимировского, 1959;  Д.В.ОсадчеЙ, 1964 ) - 5 экз. 

Батеневский кряж (колл. Н. И.ВершковскоЙ, 1 953;  Д.Н.Мусатова, 196 1; ' 

Л .Н.РепиноЙ, 1 948; И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 66 ) - 1 1  экз. Горный Аnтай (коnn. 
Л.Н.РепиноЙ, 1 9 5 9 )  - 1 экз. Западный Саян (коnn. Л.Н.РепиноЙ, 1 958 ) -
3 экз . Горная Шория (колл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 6 4 )  - 1 экз. Восточный Саян 
(колл. Л.Н.РепиноЙ, 1 96 6 )  - 1 экз. Сибирская платформа, р. Сухарика (колл. 
В . Н.Григорьева, 1957; Л .Н.РепиноЙ , 1 9 6 6 )  - . 2 экз . 

Vоrолiл iсуаthus pseudotichus ( Vol ogdin ), 1940* 

Рис. 3 2  

E thmophyllum pseudotichum: Вологдин, 1 940а", стр. 163 ,  рис. 7 7 ,  1 940 б, 
стр. 1 66,  табл. XIV, фиг. 8 , 9 ;  Репина и др . , 1 964, стр. 1 85, табл. Х, фиг. 5. 
/л еssосуаth us е х  gr. pseudotichus: Беляева, 1 9 7 1 .  

Г о л о т и п: колл. 2066/2 1 8; нижний кембрий, оз. Хара-Усу, Моиголия; 
Вологдин, 1 940а, стр. 1 6з 1 . 

О п и с а н и е. Узкоконические, почти цилиндрические кубки диаметром до 
13 мм. Радиальный коэффициент - 14 ,0. Толщина наружной стенки 0,04 мм, 

поры мелкие, число рядов пор - 3 ( 6 ) .  Интервалmoм 2,0 мм шириной, отноше-

1 КоллекцИя А.Г.Вологдина ( 1940)  в годы войны пропала. 
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Р и с. 32 .  Voroninicyathus pseudoti
ch us ( Vol.), 1940 

Часть поперечного сечения кубка, 
х 1 0; ЗападНая Монголия, санаш

тыкгольский горизонт ( ВОЛОГдИн, 
1 940б, рис. 77 ) 

ние сторон в поперечных сечениях интеРСЕштальных камер - 1:7 ,  1 :8.  Число 
рядов пор в перегородках 14-1 6.  Толщина внутренней стенки - 0 , 3  мм, ка
налы диаметром 0 , 2 5  мм. Каналы горизонтальные. 

С р а в н е н и е. Отличается от Voroninicya thus karacolicus ( Voronin ) ,  1 9 6 9  
б6льшим значением отношения сторон в поперечных сечениях интерсептальных 
камер ( 1 : 8  против 1 : 4 ) ,  б6nьшим числом рядов пор в перегородках ( 1 4 - 1 6  
против 4-5 ) .  

3 а м е ч а н и е. Оригинальное описание очень краткое', поэтому оно дополнено 
ДЮПlыми, поnyчею{ыми при изучении фотоснимка ( Вологдин, 1940, табл. XIV,  
фиг. 8,  9 ) .  

Р а с п р о  с т р  а н е н и е .  Нижний кембрий , ботомский ярус; СССР, Восточный 
Саян. 

М а т е р и а л. Ботомский ярус ( санаштыкгольский горизонт ) ;  р. Базаиха, 
Восточный Саян (Вологдин, 1 940 ) ;  д. Верхняя Ерба, Кузнецкий Алатау. 

Voroninicyathus sp. * 

О п и с а н и е. Кубок одиночный, узкоконический, диаметром 5 , 5  мм. Радиаль
ный коэФФициент - 4, 1 ,  отношение сторон в поперечных сечениях интерсеп
тальных камер 1 : 5 .  Толщина наружной стенки 0 , 0 9  мм. Диаметр пор наружной 
стенки 0 , 0 5 .  Число рядов пор наружной стенки 4-5; ПКН - 1 , 6 .  Ширина ин
тервалmoма - 1 , 0  мм, расстояние между перегородками - 0,3 мм. Толщина 
перегородок - 0 , 0 9  мм, диаметр пор в перегородках - 0, 1 мм. Число рядов 
пор в перегородках - 7 ;  ПКП - 1 , 3 .  Толщина внутренней стенки - 0 , 4  мм. 
Диаметр каналов внутренней стенки - 0 , 2  мм; ПКВ - 2 , 4; ПК - 2 , 8 .  Каналы 
горизонтальны. Со стороны центральной полосы каналь! прикрыты шипиками. 
Uентральная полость от скелетных, образований свободна. 

С р а в н е н и е .  См. раздел 'Сравнение' Voroninicyathus ' karacolicus. Не-
достаток материала не позволяет сделать видовое определение. 

Р а с п р о  с т р  а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский ярус, Забайкалье. 
М а т е р  и а л. Изучен 1 экз. - атдабанский ярус; Забайкалье (колл. Ю.А. Чер

нова, 1958 ) .  

Р од D egeletticyathus Zhuravleva, 1 9 6 9  

D egeletticyath us:  Журавлева и др., 1 96 9, стр. 3 6. 

Т и п о в о й в ид: E thm ophy llum galushkoi Zhur., 1 960; нижний кембрий; 
Якутия. 

' 

Д и а г н о з. Крупные одиночные кубки конической или узкоконической формы. 
Наружная стенка тоmцинОЙ 0, 06-0, 1 0  мм, с молоточковыми порами. ЧиCJtо 
рядов пор - 2 ( 4 ) ,  реже - 3 ( 6 ) .  В интервалmoме - пористые перегородКИ.  
Ч ИCJtо рядов пор в средней части перегородок - '  до 7 .  На стыке с внутренней 
стенкой -' ряд крупных стремевидных пор. Внутренняя стенка массивная, толщи
ной до 0, 8  мм. Каналы внутренней стенки горизонтаnьные, без сообщений в стен
ках каналов. На интерсептум внутренней стенки приходится один ряд каналов. 
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С р а в н е н и е. Отличается от большинства родов подсемейства Baika1ocyat-
11 inae присутствием крупных стремевидных пор на стыке перегородок с 
внутренней стенкой; от рода F rinalicyathus DеЬгеппе,  Rozanov et Zhur. - гори
зональными, а не наклонными каналами, от рода и ssuricyathus Okuneva, 
1 9 7 2  - пористыми перегородками в интервалmoме. 

З а м е ч а н и е. Отличается от рода Archaeocyathellus Ford, 1 8 7 8  и от рода 
Stapicyathus DеЬгеппе, 1964 более массивной внутренней стенкой и пористы

ми перегородками в средней их части. 
С о с т а в  р о д а. Известны три вида: Degeletticyathus galushkoi ( Zh ur.), 

1 9 60, D. stapiporus (Zhur.), 1968,  и dalmatoyi (Jasmir) , 1 96 8. Известны так-
же две формы, описанные как Degeletticyath us sp. 1 и sp. lI.  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский, ботомский ярусы: 
СССР, Якутия , Забайкалье. 

D egeletticyathus galushkoi ( Zhurav!eva), 1960* 

Табл. УIII ,  фиг. 6: табл. lХ, фиг. 1-5 

Ethmophyllum galushkoi: Журавлева, 1 9 6 0, стр. 1 6 9 ,  табл. XI,  фиг. 7а, б. 
D egeletticyathus galushkoi: Журавпева и др. , 1 9 6 9, стр. 3 6 ,  табп. IX ,  фиг. 1-2. 

Г о л о т и п: ПИН 1 1 7 4, шп. 1-2, обр. 1 7 а; нижний кембрий, атдабанский 
ярус, р. Му.хатта, Якутия: �авлева, 1960,  стр. 1 6 9 ,  табл. XI,  фиг. 7а, б.  

О п и с а н и е. Одиночные узкоконические кубки, диаметром до 60 мм. Ра
диальный коэффициент 4, 0-7, О ( с  ростом кубка - в сторону уменьшения ) ; от
ношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер - 1 : 4. Толщина . 
наружной стенки 0 , 0 8  мм, диаметр пор наружной стенки - 0 , 0 6-0, 1 0  мм. 
Ч испо рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ;  ПКН - 1 , 3 .  Ширина интервалmoма-
1, 2- 1 , 7  мм, расстояние меЖдУ перегородками 0 , 3-0 , 6  мм. Толщина перегоро
док - 0,07 мм, диаметр пор в перегородках - 0, 0 7-0 , 2  мм. Ч исло рядов пор 
в пере.городках - пять; ПКП-О, 6 .  Толщина внутренней стенки - 0 , 4  мм. Диа- . 
метр каналов внутренней стенки - 0 , 3  мм. ПКВ-2, 2; ПК-2 , 5 .  Каналы внут
ренней стенки горизонтальные. llентральная полость от скелетных образований 
свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от D egeletticyathus s tapiporus ( Zhur.)" 1 9 6 8  
менее крупными и бопее частыми порами наружной стенки. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы: 
Саяно-Алтайская обпасть, Сибирская ппатформа. 

М а т е р и а п. Изучено хорошей и средней сохранности 24 экз. Атдабацский 
ярус: р . Лена, среднее течение, Якутия (колп. И.Т.ЖуравлевоЙ , 1 96 6 )  - 9 экз. 
Река Мрассу, Горная Шория ( копл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 6 4 )  - 2 экз. Река Кия, 
Кузнецкий Апатау ( колл. и.т.ЖуравпевоЙ, 1 95 7 )  - 3 экз. Река Базаиха, 
В осточный Саян (колл. И.Т.ЖуравпевоЙ, 1 9 6 0 )  - 1 экз. Кл.Ульдзуйтуй, За
байкалье (колл. И.Т. Журавпевой, 1 9 6 0: коnn. КрузкНа, 1 95 7 ) - 3 экз. Во
томский ярус ( с�штыкгольский. горизонт ) :  Западный Саян (колл. Л. Н.РепиноЙ, 
1956 ) - 3 экз. Кузнецкий Апатау (копл. д. И.Мусатова, 196 1 )  - 2 экз. Сепо 
Торгашино, Восточный Саян (коnn. Л.Н.РепиноЙ, 1 95 2 ) - 1 эк�. Тува (копл. 
Н.М.3адорожноЙ, 1 9 5 9; Д.В .ОсадчеЙ, 1 9 6 4 )  - 6 экз . Восточный Саян (колл. 
Межеловского, 1 9 6 0 )  - 1 экз . Кл.ХулудыЙ ,  Забайкалье (коnn. И.Т.�авлевоЙ, 
1 960 ) - 1 экз. 

Degeletticyath us s tapiporus ( Zhurav!eva), 1968* 

Табл. IX,  ' фиг. 6 

R obustocyathus s tapiporus: Даценко и др. ,  1 9 6 8 ,  стр. 1 3 8 ,  табл. 1 1 1 ,  
фиг. 4,  рис. 5 2 .  
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Го л о т и п: ИГиГ 2 7 7 ,  экз . 1 9 ,  шл. 3 ,  стр. 1 48 ;  нижний кембрий, тарын
ский горизонт; р. Сух:ари)(а, Сибирская платформа. 

О п и с а ir и е.  Одиночные узкоконические кубки диаметром до 8 мм. Радиаль
ный коэффициент - 3 , 2 ,  отношение сторон в поперечны)( сечения х интерсепталь
ных камер - 1 : 3 ,  1 : 2 .  Толщина наружной стенки 0, 1 0- 12 мм, диаметр пор 
наружной стенки 0 , 1 2-0 , 1 5  мм. Ч исло рядов пор наружной стенки - 2 ( 4 ) ;  
ПКН- 1 , О .  Ширина интервалmoма - 2 , 0  мм 1 , расстояние между перегородками-
0 , 7  мм. Толщина перегородок - 0,08 мм, у краев до 0, 1 2-0, 1 5  мм, диаметр 
пор в перегородках. 0 , 1 0-0 , 1 2 мм. Число рядов пор в перегородках 4-6; 
ПКП - 1 , 0 .  Толщина внутренней стенки - 0,3 мм. Диаметр каналов внутрен
ней стенки - 0 , 4  мм со стороны центральной полости. Каналы горизонтальные, 
без пор в стенках каналов . Диаметр стремевидных пор внутренней стенки на 
стыке с перегородками - до 0 , 3  мм. Защитные, образования' внутренней стен
ки отсутствуют. 

С р а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение' Degeletticyathus galushkoi. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий , ботомский ярус; СССР, Сибирская 

платформа. 
М а т е р и а л. Изучено 2 экз . (Даценко и др . ,  1 9 6 8 ) ,  р .  Су.хари.ха. 

D egeletticyathus dalтatovi J azmir, sp. поу.о!\ 

Описание М.М.Язмира 
Табл. Х ,  фиг. 1-2 

Г о л о т и п: Музей Бурятского геологического управления NQ 1 3 8/ 1 1 , шл. 
1-2; нижний кембрий, нижний ульдзуйтуский горизонт� падь Ульдзуйтуй , юг 
Витимского плоскогорья, Забайкалье. Табл. Х, . фиг. 1-2 . 

Оп и с а н и е. Узкоконические, почти ЦИЛИНдрические кубки диаметром до 
1 1  мм, высотой до 3 0  мм. Радиальный коэффициент - 3 , 2 ,  отношение сторон 
в поперечны)( сечениях интерсептальных камер 1 : 4 .  Толщи.на наружной стенки 
0, 1 мм, диаметр пор наружной стенки - 0 , 1 мм. Число рядов пор наружной 
стенки - 2 ( 4 ) ;  ПКН - 0 , 8 .  Ширина' интервалmoма - 2 , 5  мм. Толщина пере
городок 0, 07-0 , 0 8  мм в средней части и до 0 , 1 5  мм у краев перегородок. 
Диаметр пор в перегородках - 0, 1-0 , 2  мм. Число рядов пор в перегородках 
3-4; ПКП - 0, 5 .  Толщина внутренней стенки - 0 , 4  мм . Диаметр каналов 
внутренней стенки - 0, 2 2-0 , 3  мм. Каналы горизонтальные. Диаметр стреме
ВНдных пор - 0 , 2 2  мм. Uентральная полость от скелетных образований сво
бодна. 

С р а в н е н и е .  Отличается от D egele tticyath us galushkoi ( Zh ur.), · 1 9 6 0  -
более низким радиальным коэффициентом ( 3 , 2  против 8 . 0 ) ,  в от D egeletti-
cyathus sp. 1 - меньшим числом рядов пор в перегородках ( 3-4 против 8 ) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, &iб8Йкалье. 
М а т е р и а л. Изучено 8 экз. (М.М.Язмир ) ,  атдабанский ярус, нижний улЬд

зуйтуйский горизонт; кл. У nьдзуйтуй, юг Витимского ШlОскогорья. 

D egeletticyathus sp. 1* 

О п й с а н и е. Кубок одиночный, диаметром 1 6 , 0  мм, радиальный коэффициент 
4, 1 ,  отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер -

1:4.  Толщина наружной стенки - 0,09 мм, диамеТ{J пор наружной стенки -
0 , 1 мм. Число рядов пор наружной стенки - до 6; ПКН - 1 , 6 .  Ширина ин-

1 В оригинальном описании (Даценко и др., 1 96 8, стр. 1 3 9 )  допущена оп� 
чатка: 0, 2 мм. Надо читать: 2 , 0  мм • . 
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тервалmoма - 3 , 0  мм, расстояние между порами - 0 , 7  мм. Толщина перего
родок - 0 , 0 9  мм, диаметр пор в переГОРОдКах - 0 , 1 мм. Ч исло рядов пор в 
перегородках - 7: ПКП- 1 , 3 .  Толщина внутренней стенки - 0 , 4  мм. Диаметр 
каналов внутренней стенки - 0 , 4  мм: ПКВ - 2 , 4: ПК-2 , 8. Каналы внутрен
ней стенки горизонтальные. На стыке с переГОРОдКами - ряд крупных стре
мевидных пор диаметром - 0, 2 мм. Uентральная полость от скелетных обра
зований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от D ege letticyathus galushkoi ( Zh ur.) , 1 9 60, -
меньшей толщиной ,наружной стенки, вдвое б6льшей величиной ЛКП ( 1 , 3  про
тив 0 , 6  - 0, 9 ) ,  меньшим диаметром пор перегородок (0 , 1 мм против 0 , 2-
0 , 3  мм ) ,  а '  также отсутствием крупных шипов внутренней стенки со стороны 
центральной полости. Недостаток материала ( один экземпляр ) не позволяет 
выделять описываемую форму в особый Вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий , атдабанский ярус: СССР, Горный 
Алтай. 

М а т е р и а л. Изучен один экземпляр . Атдабанский ярус; горныIй Алтай 
(колл. Л.И. ЕГоровоЙ, 1959 ) - 1 экз. 

D egeletticyath us sp. 11* 

О п и с а н и е. Диаметр кубка - до 6 мм, высота - свыше ' 1 0 мм. Радиаль
ный коэффициент - 9 , 1-7 , 2 ,  отношение сторон в поперечных сечениях интер
септальных камер - 1:3 ,  1 :4.  Толщина наружной стенки 0 , 0 5-0, 08 мм, диа
метр пор 0 , 0 3-0, 0 5  мм, ПКН- 1, 0 .  Ширина интервалmoма - 0, 8- 1 , 2  мм, рас
стояние между перегородКами - 0 , 2-0 , 3  мм. Тоrnцина перегородок - 0, 0 8мм, 
диаметр пор в переГОРОдКах 0,05-0, 0 8  мм. Ч исло рядов пор в переГОРОдКах 
- пять. ПКП - 1 , 0 .  Толщина внутренней стенки - до 0, 1 5  мм. Диаметр 1\а
налов - 0, 1 5  мм. Со стороны центральной полости каналы защищены шипика
ми. Диаметр стремевидны.х пор - 0, 1 2  мм. Uентральная полость от скелет
ньхх образований свободна. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е. Недостаток матер иала и не всегда хорошая 
сохранность не позволяет определить описьmаемую форму более точно. 

Р а с п р о  с т р  а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус: СССР, Таджикис
тан. 

М а т е р и а л. Изучено три экземпляра средней сохранности ( Журавлева и 
Др. ,  1 97 0 ) :  ботомский ярус: р .Арглы, ТадЖикистан. 

Р о д U ssuricyathus Okuneva, 197 3 

U ssuricyath us: Окунева, Репина, 1973.  

Т и п о в о й  в и д: Ussuricyathus k ropotkini  Okuneva, 1 9 7 3 .  
Д и а г н о з .  Конические кубки с простой ( молоточковой ) пористостью . на

ружной стенки, непористыми или очень редкопористыми переГОРОдКами. Внут
ренняя стенка с одним рядом стремевидны.х каналов. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода D egeletticyath us Zhur., 1 9 69 непорис
тыми или очень редКОПОРИСТЫМИ перегородКами. 

З а м е ч а н и е. От рода Stap icyathus' DеЬгеппе, 1 964 ( DеЬгеппе, 1 9 7 0 ) 'о""'; 
личается массивной внутренней стеЩ<ой , пронизанной каналами. 

С о с т а в  р о д а. Известны следующие в иды: U ssuricyathus kropotkini Oku 
neva, 1972 , и. pandus (Osadchaj a), 1967:  и .  certus (Osadchaja),  1967: -
и .  k onjushkovi (Osadch ai а), 1967.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус: СССР, Тува, Даль
ний Восток: Австралия. 
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U ssuricyathus kropotkini Okuneva, 1972* 

Табл. Х, фиг. 3-5 

U ssuricyath us kropotk in i: Окунева, Репина, 1 9 7 3 ,  стр. 1 1 4.  

- Го л о т и п: Музей Приморского геологического управления, N! 2 0 2 ,  шл. 1 30-
1 1/ 6 ,  - 1/1 1 . обр. 1 3 0--1 1;  нижний кембрий, дмитриевский горизонт, При 
морье. 

О п и с а н и е. Одиночные конические кубки диаметром 9 мм, высотой более 
2 0  мм. Радиальный коэффициент - 5 , 3 ,  отношение сторон в поперечных сече
ниях интерсептальных камер - 1 : 2 .  Толшина наружной стенки 0,07 мм, диа
метр пор наружной стенки до 0, 1 мм. Ч исло рядов пор наружной стенки - 4; 
ПКН - 2 , 0. Ширина интерваллюма - 1 , 2  мм, расстояние между перегородками 
- 0, 6 мм. Толшина перегородок 0, 05,  у внутренней стенки 0, 1 мм. Число 
рядов пор - один-два, вблизи наружной стенки. Диаметр пор - 0,05-0, 07 мм. 
Тоnшина внутренней стенки - 0 , 3  мм. Диаметр каналов внутренней стенки -
0, 3 х 0, 1 5  мм. Каналы стремевидные. Со стороны центральной полосы канала 
прикрыты снизу массивным козырьком толшиной 0, 05-0,07 мм; пк - 3 ,0.  
llентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от U s suricyathus pan dus (Osadch aj a), 1967 бо
лее сильным наклоном каналов внутренней стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Приморье. 
М а т  е р  и а л. Изучено 16 экз. хорошей сохранности с высоты Кноррингской 

(Окунева, Репина, 1 973 ) .  

U s suricyathus pandus (Osadchaj a) , 1967* 

Табл. Х,  . фиг. 6; таБП. XI, фиг. 1 

Archaeocyathellus pandus: Журавлева и др. ,  1 9 6 7 ,  стр. 46. табл. ХН, 
фиг. 1-7 . 

Г о л о т и п: ВСЕГЕИ, N� 9594,  экз. 1, обр. 1 5- 1-2 1 ,  нижний кембриЙ. са
наштыкгольский горизонт, р .  Шивелиг-Хем, Тува. 

О п и с а н и е. Узкоконические кубки с сильными поперечными пережимами в 
верхней части, диаметром до 30 мм, высотой - более 100 мм. Радиальный 
коэффициент уменьшается с ростом кубка от 8 , 2  до 3 , 2  . . Отношение сторон 
в поперечных сечениях интерсептальных камер - 1: 2,  1 : 3 .  Толшина наружной 
стенки 0, 0 6-0, 1 0  мм. Диаметр пор наружной стенки - 0, 1 мм. Расстояние 
между порами наружной стенки - 0, 1 мм. Число рядов пор наружной стенки -
3 ( 6 ) .  Ширина интерваллюма 0, 8- 1 , 5  мм, расстояние между перегородками 
0, 4-0, 5 - до 1 ,0  мм. Толшина перегорор.ок в средней части 0, 06-0,08 мм 
и около наружной стенки - 0, 1-0, 12 мм. Перегородки с единичными мелкими 
порами. Толшина внутренней стенки до 0 , 4  мм. Диаметр каналов 0 , 3  мм, ре
же - 0 , 4  мм. Каналы стремевидные. Каналы немного наклонены ввер х. Со 
стороны центральной полости каналы прикрыты козырьками. Uентраnьная по
лость от скелетных образований свободна. 

Ср а в н е н и е. От U ssuricyathus certus (O sadcha j a) ,  1 96 7  отличается бо
лее узким интерваллюмом. 

Р а с п р'о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Тува. 
М а т е р и а л. Изучено 20 экз. (колл. Осадчей; Журавлева и др. ,  1967 ) ,  

р .  Шивелиг-Хем. 
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U ssuricyathus certus (O sadchaj а) , 1967* 

Табл. X I ,  фиг. 2 

Archaeocyathel1us certиs : Журавлева и др. ,  1 96 7 ,  стр. 48,  табл. ХН,  фиг. 8-9 . 

Г о л о  т ип: ВСЕГЕИ, N> 9594, экз. 1 ,  llI1I. 1 ,  обр. 282-9 2; нижний кем
брий, санаштыкгольский горизонт, р .  Шивелиг-Хем, Тува. 

О п и с а н и е. Узкоконические кубки диаметром до 1 1  мм . Радиальный ко
эффициент - 4, 2-3, 0 .  Отношение сторон в поперечных сечения х интерсепталь
ных камер - 1 : 1 , 1 : 2-. Тоnшина наружной стенки - 0 , 0, 0, 8  - 0, 1 мм, диа
метр пор наружной стенки - 0,08-0, 1 0  мм. Число рядов пор наружной стенки 
- 3 ( 6) .  Ширина интервалmoма - 1 , 7-2,0 мм, расстояние между перегород
ками - 0, 5- 1 , 0  мм. Тоnшина перегородок - до 0 ,08 мм в средней части и 
0 , 1 2-0, 1 5  мм - у краев. Перегородки непористые. Тоnшина внутренней стен
ки 0, 5-0, 6 мм. Диаметр каналов внутренней стенки - до 0 , 3-0, 6  мм. Со 
стороны центральной полости каналы прикрыты глубокими козырьками. иент
ральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в  н е н и е. См. раздел "Сравнение" и. pandus (Osadch aja) , 1967.  
Р а с п р о с тр а н е н и е. См. раздел UРаспространениеll U ssuricyathus pan dus 

( Osadchaja), 1967. 
М а т е р и а л. Изучено 6 экз. (колл. Осадчей; Журавлева и др . ,  1 967 ) ,  р .  

Шивелиг-Хем. 

U ssuricya th us k onjushkovi (O.sadch aj а) , 1967* 

Табл. XI, фиг. 3-5 

A rchaeocyath el1us konjushkovi: Журавлева и др. ,  1967,  стр. 49,  табл. 
ХIII,  фиг. 4-6; Окунева, Репина, 1 9 7 3 .  

Го л о т и п. ВСЕГЕИ NQ 9 5 9 4 ,  экз. 1 ,  шл. 1 ,  обр. 630-5; нижний кембрий, 
санаштыкгольский горизонт; р. Шивелиг-Хем, Тува. 

О п и с а н и е. Uилиндрические кубки диаметром 9 , 5  мм. Радиальный коэффи
циент - 3 , 9. Отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер 
1 : 2, 1 :3 .  Толщина наружной стенки 0, 08-0, 1 мм, диаметр пqр наружной 
стенки 0, 08-0, 1 мм, диаметр пор наружной стенки - 0, 1 мм. Число рядов 
пор наружной стенки - 3 ( 6 ) .  Ширина интервалmoма - 1 , 1 мм, расстояние 
между пер егор одкам и - 0,7 мм. Тоnшина перегородок 0, 08-0, 1 мм в средней 
части и 0 , 2  мм у краев. Пер!'!городки непористые. Толшина внутренней стенки 
0 , 3  мм, диаметр каналов 0 , 3  мм, каналы стремевидные. Uентраnьная полость 
от скелетных образований свободна. 

Ср а в н е н и е. Отличается от и. c ertus (Osadchaj a) ,  1967 отсутствием 
козырьков внутренней стенки: 

Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, бото�ский ярус; СССР, Тува, Даль
ний Восток. 

М а т е р и а л. Изучено 17 экз. :  1 экз. с р . Шивелиг-Хем, Тува (колл. Осад
чей; :>!wpавлева и др. ,  1967 ) ;  1 6  экз. с высоты Кноррингской, Приморье 
( Окунева, Репина, 1973 ) .  

ПОДСЕМ ЕЙСТВО IRIN AECY ATHIN АЕ ZHU RAVL EVA, SUB F AM. NOV. 

Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные кубки. Наружная стенка- молоточ
ковая. В интервалmoме - пористые или редкопористые перегородки. Внутренияя 
стенка массивная, с одним рядом каналов на интерсептум. В стенках каналов 
имеются отверстия . Каналы прямые или непрямые ( 'губчатые' ) .  
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Ср а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" в  описании подсемейства Baikalo
cyathin ae. 

С о с т а в  п о д с е м е й с т в а: lrinaecyathus Zh ur',Ken. nov. : Chakassicyath us Zhur. et OS<ldcI1aja, gen. поу.; Zonacyath us Befford, 1937. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский - ленский ярусы; 

СССР, Монголия, Австраnия. 

Р од Irinaecyathus 1 Zh uravleva, gen. поу. 

Т и п о в о й  в ид:  Ethmophy llum grandiperforatum ( Уо].) ,  1 94 0а; нижний 
кембрий, Монголия . 

Д и а г н о з. Одиночные, реже колониальные кубки ЦИЛИНдрической, узкоко
нической или ширококонической формы. Наружная стенка молоточковая, толщи
ной 0, 06-0, 1 0  мм. Число рядов пор 2-6. В интерваЛ1ПОме - тонкие пористые 
или редкопористые перегородки, с числом рядов пор до 1 3 .  Внутренняя стен
ка с прямыми поровыми каналами, наклоненными книзу. Толщина внутренней 
стенки у многих ' форм возрастает с ростом диаметра кубка, от 0 , 3  до 1 , 2мм. 
Угол наклона каналов внутренней стенки небольшой, порядка 1()0. Число рядов 
отверстий в стенках каналов или постоянное ( 1-2 ), или возрастает с увели
чением толщины внутренней стенки до 6-7 . 

С р а в н е
·
н и е. Отличается от рода Zonacyathus Bedford, 1937 прямыми, 

а не губчатыми, поровыми каналами внутренней стенки. 
С о с т а в  р о д а. Известны следующие виды: lrinaecyath us grandiperfora

tus ( Vol . ) ,  1 94 0; {, ratus (Уо] . ) , · 1 9 3 2; 1. jadwigae (Korschunov et 
Zhur.), 1965; 1. optimus Osadch aja ,  sp. поу.; ·1, katunicus (Krasnopeeva), 
1955; 1. vitamicus ( Уо] . ) ,  1959; 1. chankaen sis (Okuneva), 1972. 

Одна форма описана как lrinaecyathus sp. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. То же, что и для подсемейства. 

lrinaecyathus gran diperforatus ( Vo logdin), 1940 

Табл. I ,  
табл. ХII I ,  

фиг. 2 ,  4,  5;  табл. ХН,  
фиг. 1-5 

фиг. 1-5; 

Ethmophyllum grandiperforatum: Вологдин, 1 94 0а, стр. 1 60, табл. V I, 
фиг. 1 , 3 ,  рис. 7 5; 1940 б, стр. 168,  табл. XVI, фиг. 1; Журавлева, 1 950, 
стр. 8 5 6, рис. 1 , 2; 1 960, стр. 166,  табл. XI ,  фиг. 3 , 4, рис. 97;  Репина и 
др. ,  1964, стр. 186,  табл. XXI,  фиг. 5-6; табл. ХХII ,  фиг. 6; Журавлева и 
др. 1967,  стр. 59,  табл. ХIХ,  фиг. 3-7; табл. Х Х ,  фиг. 1-2 ,  рис. 17 ;  Окуне
ва, Репина, 1973,  стр. 1 2 2, табл. ХУ, фиг. 1-9. 

E thmophy llum sp.: Журавлева, 1960, стр. 168,  табл. XI, фиг. 5, рис. 98. 
E thmophy llum �essova e: Вологдин, 1 940б, стр. 70, табл. Х УН , фиг. 4, 
Ethmophy I1um cf. grandiperforatum: Журавлева и др. ,  1 967,  стр. 6 1 ,  табл. 
Х Х ,  фиг. 3 .  
E thmophyI1um amsassense: Краснопеева, 1 9 5 5 ;  Журавлева и др. ,  1960,  
стр. 107,  табл. Ст_II1,  фиг. 3 ,4.  
Ethmophyl1um tugarinovi: Вологдин, 1940а, стр. 159,  рис. 74.  

2 E thmophyllum aff. stabilis: ' Вологдин, 1940а, табл. ХХХII I ,  фиг. 1а • 

E thmophy l1um gukiticum: Вологдин, 1959,  стр. 1 147 , рис. 1 а,б . 
. EthmophyI1um jangudicum: Вологдин, 1 9 59, стр. 1 148, рис. 1д,е. 

1 Назван по имени геолога Ирины АлексаНдРОВНЫ ПяновскоЙ. 
2 Описание не приведено. Изображение - то же, что и дЛЯ Е. bessovae, Во-

логдин, 1940б, табл. ХУН , фиг. 4. 
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Г о л о т и п: колл. 1 9 3 3 / 2 3 9, стр. 4; нижний кембрий, санаштыкгольский 
горизонт; оз. Хара-Усу, Монголия (Вологдин, 1940 а ) .  

О п и с а н и е .  Узкоконические или цилиндрические одиночные, реже колони
альные кубки диаметром до 3 5  мм, высотой до 100 мм. Радиальный коэфl!И
циент - 6 , 5  с понижением до . 3 , 4  с ростом кубка; отношение сторон в попе
речных сечениях интерсептальных камер 1 : 6 ,  1 : 7 . Толщина наружной 'стенки 
0 ,09 мм, диаметр пор наружной стенки 0, 08-0 , 1 мм. Число рядов пор на
ружной стенки - 3 ( 6 ) ; ПКН- 1, 2 .  Ширина интервалmoма 2-4 мм (возрастает 
по мере увеличения диаметра кубка ) ,  расстояние между переГОРОдКами 0 , 2-
0 , 5  мм. Толщина перегородок - 0,08 мм, диаметр пор в переГОРОдКах 0 , 0 5-
0, 1 0  мм. Число рядов пор в перегородках до 9- 1 4  ( возрастает по ' мере уве
личения диаметра кубка ) ;  ПКП - 0 , 7 .  Толщина внутренней стенки - до 1 , 2  мм 
( возрастает по мере увеличения диаметра кубка ) .  Диаметр каналов внутренней 
стенки - 0, 18-0, 4  мм; ПКВ - 2 , 4, ПК - 2, 7 .  Диаметр пор в стенках' каналов 
- 0, 1 мм, расстояние между порами - 0, 1 мм, число рядов пор 4-7 .  Угол 
наклона каналов - 1 0- 120.  Со стороны центральной полости канапы зашише
ны шimиками, козырьками или микропористой оболочкой. Uентральная полость 
от скелетных образований свободна. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  прослежены ранее (Журавлева и др . ,  1 967 ) . 
На стадии 3 мм в диаметре кубка внутренияя стенка еще не имеет отверстИЙ 
в стенках каналов. Со стадии 5, 5 мм в диаметре устанавливаются все посто
янные видовые признаки. 

И з м е ,н ч и в о с т ь особенно четко проявляется в различном строении 'за
щитных" образований внутренней стенки (Журавлева и ДР. , 1 96 7 )  

С р а в н е н и е. Отличается от Irinaecyathus ratus ( Уо ! .) ,  1 93 2  более 
низким радиальным коэффициентом ( 6 , 5  против 8-9 ) ,  б6льшей толщиной внут
ренней стенки (ДО 1 , 2  против 0,4-0, 5  мм ) ,  б6льшим числом рядов пор в пе
реГОРОдКах ( 9  против 4-5 )  и, наконец, большим числом рядов в стенках ка
налов внутренней стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский и ленский ярусы; ' СССР, 
Саяно-Алтайская область, Якутия, Дальний Восток, Монголия. 

М а т е р и а л. Изучено на ЭВМ 13 экз. Ботомский ярус ( санаштыкголl;.СКИЙ 
гориз�)Нт ) :  р .  Шивелиг-Хем, Тува ( колл. Н.М.ЗадорожноЙ, 1960,  1963;  
Н.М.Родионовой, 1 9 64, Д.В.ОсадчеЙ, 1964 ) ;  Большой Шанган, Тува (колл. 
И. Т.ЖуравлевоЙ, 1964 ) - 1 2  экз. ;  кл. Санаштыкгол, Западный Саян (колл. 
И. Т.ЖуравлевоЙ ) - 1 экз. 

Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У ,  группа 2 .  
Кроме того, изучено: 1 5 5  экз. с р . Шивелиг-Хем, Тува (Журавлева и др. ,  

1967 ) - санаштыкгольский горизонт. 
20 экз. С рек Лены и Ботомы, Якутия, еланский горизонт (Журавлева, 

1960 ) ;  
53 экз. с высоты Кноррингской И Др. ,  Приморье (Окунева, Репина, 1973 ) .  

Irinaecyathus ratus ( Yo!ogdin), 1932 

Табл. XIY ,  фиг. 1-4 

lj: thmophyllum ratum: Вологдин, 193 2 ,  стр. 48,  табл. Х, фиг. 1-3 , рис. 
38;  1940б, стр. 67 , табл. ХУ,  фиг. 6-9; Краснопеева, 1955,  стр. 86,  
табл. YI ,  фиг. 3 ;  Журавлева и ДР., 1960,  стр. 107,  табл. Ст- I I ,  фиг. 1 3 ,  
1 4; Репина и Др. ,  1 9 64, стр. 1 86, табл. XXI ,  фИг. 5-6;  табл. ХХ1I, фиг. 6;  
Журавлева, 1965,  стр. 6,  табл. 1 ,  фиг. 2-5. 

Ethmophy llum caveaquadratum: Вологдин. 1 9 3 2 ,  стр. 47 , табл. Х, фиг. 4, 
рис. 3 7 ;  19406, рис. 48 . 

E thmophy llum karagani: 
E thmophy llum inoratum: 

рис. 3 4. 
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Вологдин, 1 9 3 2 ,  стр. 46,  рис. 3 6 .  
Даценко и др . ,  1968,  стр. 1 4 1 ,  табл. I Y ,  фиг. 4,  



E /hmophy llum parvum: Вологдин, 193 2 ,  стр. 49,  табл. Х ,  фиг. 8; табл. 
X I , фиг. - 6; 1 940 б, стр . 69,  табл. X Y I I ;  фиг. 2 .  

Ethmophy llum bessovae : Вологдин, 1 940 а, стр. 153 ,  табл. ХХ ХI I I ,  
фиг. 2 6 ,  рис. 70 1 . 

г о л о т и п не установлен. 
Л е к т о т и п: Вологдин, 1 9 3 2 ,  табл. Х ,  фиг. 1б, 2 (поперечное и продоль

ное сечение кубка ) ;  нижний кембрий, ботомский ярус (санаштыкгольский го
ризонт) ,  р. Караган, Горный Алтаi1:. Коллекция хранится во Всесоюзном гео
логическом музее, ВСЕГЕИ, Ленинград. 

О п и с а н и е. Узкоконические, ЦИЛИlщрические кубки диаметром до 3 2  мм . 
Радиальный коэффициент - 8 , 0 ,  но на более ранни" стадия " может достигать 
9 , 0- 10,0 .  Отношение сторон в поперечны" сечения " интерсептальны" камер -
1:4.  Толщина наружной стенки - 0 ,05-0,08 мм, диаметр пор наружной стен
ки - 0, 04-0, 1 мм. Ч исло рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ;  ПКН - 1 , 3 .  
Ширина интервалrnoма - 1 , 5-3 м м  ( возрастает п о  мере увеличения диаметра 
кубка ) ,  расстояние между перегородками - 0 , 2-0,4 мм. Толщина перегородок 
- 0,07 мм, диаметр пор в переГОРОдКа" - 0, 08-0, 1 мм. Число рядов пор в 
перегородка" - до пяти. Поры расположены ближе к наружной стенке; ПКП -
0, 6 .  Толщина внутренней стенки - 0,4-0 , 5  мм, не увеличивается с диамет
ром кубка. Диаметр каналов внутренней стенки - 0 , 2 5-0, 4 мм. ПКВ - 2 , 2 ;  
П К  - 2 ; 5 .  Диаметр пор в стенка" каналов - 0 ,08 мм, расстояние между по
рам и - 0,06 мм. Число рядов пор - один, реже два. Угол наклона каналов -
1 00. Со стороны центральной полости каналы защищены шипиками. Uентраль
ная полость от скелетны" образований свободна. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я изучены начиная с диаметра 2 , 0  мм (см. 
" E /hmophyllum parvum " ,  Вологдин, 1932- ) .  

И з м е н ч и в о с т ь.  У экземпляров с р .Су"ари"и (Даценко и др . ,  1968 ) 
три ряда пор в стенка" каналов внутренней стенки. 

Ср а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение" Irinaecyathus gran diperfora /us ( Уо].). 
З а м е ч а н и я .  Идентичность " E thmophy llum rat um " (Уо] . )  и " E/hmophy l lum 

caveaquadratum " ( Уо] . )  подтверждена формальным методом. В связи с тем, 
что голотип вида автором установлен не был, предлагается в качестве лекто
типа экземпляр, описанный впервые как " Ethmophy llum ratum " ,  Уо] . ,  1 9 3 2 ,  
табл. Х ,  фиг. 1б, 2 .  " E thmophyllum cavea quadratum " был описан п о  обломка� 
( Вологдин, 1 9 3 2, стр. 48 ) ,  так что выбирать лектотип из ни" нецелесообраз
но. Последнее нельзя делать также потому, что первоначально автор вида 
трактовал пористость наружной стенки как более сложную (Вологдин, 1932,  
рис. 3 7в ) .  На  самом деле это может быть стилизованной зарисовкой моло-
точковы" пор В косом сечении.  " E thmophy llum karagani "  в первоначальном 
описании илmoстрирован только рисунком (Вологдин, 1932,  рис. 3 6 ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, ботомский и ленский ярусы; СССР, 
Саяно-Алтайская область, Якутия , Забайкалье, Дальний Восток. 

М а т е р и а л. Изучено на ЭВМ 127 экз. 
Ботомский ярус ( санаштыкгольский горизонт ) :  реки Шивелиг-Хем, Ирбитей, 

Кадвой, Чаа-Холь-Тува ( колл. Н.М.Задорожной , 1960,  1 9 63; Н.М.РодионовоЙ, 

1 962; И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 964; Д.В.ОсадчеЙ, 1 964: В .А.Унксона, 1 947: 
ГЛ.АлексаНдрова, 1 9 60 ) .  

Кл. Санаштыкгол, Западный Саян (колл. Л.Н.РепиноЙ, 1958 ) - 5 экз. 

Восточный с8ян ( колл. И.В.Лучиuкого, 195 1: Е.А. ШнеЙдера, 1'967 ) -

4 экз;
" 
р. Каспа, Восточный Саян (колл. А.В.Третьякова ) - 1 экз. 

1 

Река Катунь, Горный Алтай ( колл. И.Т.)!WpавлевоЙ, 1959 ) - 1 экз. 

Река Кия, Кузнеuкий Алатау ( колл. I1.Т.ЖурaвnевоЙ, 1 957 ) - 1 экз. 

В тексте (Вопогдин, 1 940а ) ошибочно указано: фиг. 2е. 
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Река Мрассу, Горная Шория (ком. А.И.Сидяченко, 1958;  Л.Н.РепиноЙ, 
1 9 6 4 )  - 3 экз. 

К северу от пос. Боград, гора Мар'ПОхина, Батеневский кряж (колл. Л.Н.Ре-
пиной, 1957;  И.Т.ЖуравлевоЙ, 1956,  1959;  Д. И.Мусатова, 196 1 )  - 18 экз. 

Ленский ярус t обручевский горизонт ) :  
Река Ботома, Якутия (калл. В.в.латина, 1 9 5 1; К.К.Зеленова, 1 95 2 ) - 7 экз. 
Река Амга, Якутия (колл. Н.В.ПокровскоЙ, 1 9 5 1 )  - 1 экз. 
Реки Бирамья, Коокта, Забайкалье (ком. В .Г.Беличе·нко, 1956; Ескина, 

1 9 5 6 ;  Язмира ) - 3 экз. 
Река Уяр, Восточный Саян (ком. Л.Н.РепиноЙ, 1 95 5; А.И.АнатольевоЙ, 

1 96 1 )  - 1 8  экз. 
Изучены ранее: 3 экз. (Даценко и Др. ,  1 9 6 8 )  - р.Сухарика, СИбирская 

платформа, 4 экз. (Журавлева, 1 96 5 )  - реки К оок та, Бирамья, Забайкалье. 
Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У , группа 1 .  

lrinaecyathus jadw igae (Korshunov e t  Zh urav]eva), 1967* 

Табл. Х У ,  фиг. 1-3 

E th тophy lluт jadwigae: Коршунов, Журавлева, 1967,  С1р. 6, табл. I ,  
фиг. 6-8; Журавлева и Др. ,  1 9 6 7 ,  стр. 6 2 ,  табл. Х Х фиг, 4 ,  6 .  

Го л о т и п: ИГиГ 2 47 ,  экз. 1 ,  шло 1-2 , обр. 5 18/6.  Нижний кембрий, 
олекминский горизонт; р. Лена у ПОС. Ноктуйское, Якутия. 

О п и с а н и е. llИЛИНдрические кубки диаме1рОМ до 20 мм. Радиальный ко
эффициент 5 , 0-7 , 0, отношение сторон в поперечнык сечения к интерсептальных 
камер 1:6 .  Толшина наружной стенки - 0, 1 мм, диаме1р пор 0 , 08 мм, число 
рядов пор - 3 . ( 6 ) ;  ПКН- 2 ,0-3 , 0. Ширина интервалrnoма - 2 ,0-2 , 5  мм, рас
стояние между перегородками - 0 , 4  мм. Толшина перегородок 0,06-0 , 1 0  мм, 
диаме1р пор .0 , 0 5-0 , 10 мм. Расстояние между порами - 0, 5 мм, ПКН - 0, 1 .  
Число рядов пор 5-6,  поры расположены неравномерно. Толшина внутренней 
стенки - до 2 , 0  мм. Диаме1р каналов внутренней стенки - 0, 2 мм. Толшина 
стенок каналов 0, 1 2  мм. Число отверстий в стенкак каналов 3-4 . Со сторо
ны цеН1ральной полости каналы прикрыты небольшими козырьками. Каналы 
горизонтальны, могут быть слегка волнисты. 

С р а в н е н и е. Отличается от lrinaecyathus grandiperfora tus ( Vol . ,  1 94 0 ) 
более редкими порами перегородок и, следовательно, небоnьшим ПКП ( 0, 1 
против 0, 5 ) ,  а также слегка волнистыми каналами внутренней стенки. От 
lrinaecyath us ratus ( Yol. , 1 93 2 )  отличается более массивной внутренней 
стенкой ( с  четырьмя отверстиями в стенкак каналов против одного-двух) .  

З а м е ч а н и е. Строение каналов внутренней стенки - морфологически пере-
ходного типа от рода lrinaecyathus к роду .Zonacyathus ,  

Р а с п р  ос т р  а н е И и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Якутия, Тува. 
М а т е р и а л. Изучено 48 ЭКЗ. 
Ботомский ярус ( санаштыкгольский горизонт ) :  р.Шивелиг-Хем, Тува (Жу

равлева и др. ,  1967 ) - 43 ЭКЗ. 
Ботомский ярус (олекминский горизонт ) :  р •. Лена у ПОС. Нохтуйское, Яку

тия (Коршунов, Журавлева, 1 96 7 )  - 4 ЭКЗ. 

lrinaecyathus op tiтus OS<JdC!l<J j<J ,  sr. IlOv.* 
Описание Д.В.ОсадчеЙ 

Табл. Х У ,  фиг. 4, 5:  табл. XXVI I I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п: ИГиГ, КОЛЛ. 439,  ЭКЗ. 6, ШЛо 5 ( 2 ) ,  обр. С-6 7 ;  к северу от 
пас. Боград, вые. 5 6 2 , 6  м ,  Батеневский кряж, базаихский горизонт ,  ело!! с 
Resiтopsis. Табл. ХУ,  фиг. 4. 
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О п и с а н и е: Узкоконические кубки, диаметром от · 3 , 3  до 4,7 мм. Радиаль
НI;>ТЙ коэфрициент 7 , 6-8, 5 .  Наружная стенка толщиной 0, 02-0,03 ·мм. Поры 
округлой формы и расположены в щахматном порядке . Интервалmoм щириной 
до О , 8 - 1 , 1  мм. Расстояние между перегородками 0, 1 5-0 , 2  мм, реже 0, 1 мм . 
ИСК = 1 : 5 и 1 : 6 .  Перегородки толщиной 0, 02-0 , 0 3  мм. Диаметр пор в перего
родках 0 , 1 мм. Расстояние между порами 0 , 08 мм. Число рядов пор в пере
городках 4-5. Поры перегородок округлой формы, расположены вертикальными 
рядами в щахматном порядке. 

Внутренняя стенка толщиной 0 , 3  мм, до 0 , 4  мм. Диаметр каналов внутрен
ней стенки от 0, 1 5  мм до 0 , 2  мм. Каналы горизонтальные, чуть наклонены 
вверх, располагаются вертикаnьными рядами по одному на ширину интерсепту
ма. Расстояния между каналами - 0, 1-0, 12 мм .  Каналы имеют одно крупное 
отверстие, диаметром 0 , 2-0, 2 5  мм, округлой , реже овальной формы. Защит
ное образование в виде тонких и мелких шипиков. 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" l. ratus ( Vol.) 
Р а с п р о  с т р  а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, Батенев

ский кряж. 
М а т е р и а л. Изучено 7 экз. :  атдабанский ярус, базаихский горизонт, слои 

с R esimopsis. К северу от пос. Боград, выс. 5 6 2 , 6 м. 

lrinaecyathus k atunicus ( Krasnopeeva�, 1955* 

Табл. ХУ,  фиг. 6 

E thmophylIum katunicum: Краснопеева, 1 9 5 5 ,  стр. 8 6 ,  табл. У ,  фиг. 2,  
�авлева и др . ,  1 9 60,стр. 1 07 ,  табл. Cm- Ш. фиг. 1 , 2 .  

Г о л о  т и п  н е  указан. 
О п и с а н и е. UИЛИНдрические одиночные кубки диаметром до 7 , 0  мм. Ради

альный коэфрициент 5 , 5- 6 , 5 ,  отношение сторон 1 : з 1 . Толщина наружной стен
ки 0 , 09 мм, диаметр пор 0 , 0 8  мм - 0, 1 0  мм. Число рядов пор - 2 ( 4 )  -
3 ( 6 ) .  Ширина интервалmoма - 1 , 9  мм, расстояние между перегородками не 
установлено. Толщина перегородок - 0 , 08 мм 1 . Диаметр пор перегородок -
0,07 мм, число рядов пор 3-4 1 . Толщина внутренней стенки - 0, 14-0, 2 5мм1 . 
Диаметр каналов - 0 , 2 4-0, 3 5  мм. Ч исло рядов пор в стенках каналов - один. 
Каналы близки к горизонтальным. Со стороны центральной полости каналы за
щищены небольщими шипиками. Uентральная полость от скелетных образований 
свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от lrinaecyathus ratus ( Vol. )  меньщей тоroци
ной внутренней стенки и меньщим значеНJilем отношения сторон в поперечных 
сечениях интерсептальных камер ( 1: 3  против 1 : 5 ) ,  а также меньшим радиаль
ным коэФРициентом ( 6 , 5  против 8 , 0 ) .  

Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский и ленский ярусы; СССР; 
Горный Алтай, Западный Саян. 

М а те р и а л. Ботомский ярус ( санаштыкгольский горизонт ) :  кл. Сана штык
гол, Западный Саян ( Журавлева и др. ,  1 9 6 0 ) .  Ленский ярус (солонцовский И 
обручевский горизонты ) :  р. Катунь, Горный Аnтай (Журавпева и др. ,  
1 9 60 ) .  

1 Измерено по фотографии (Журавлева и др. ,  1 9 60, табл. CmIoo III,  фиг. 2 ) .  
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lrina ecyathus vitiтicus ( Yo] ogdin),  1959* 

Табл. ХУ фиг . 7 , 8  

E thтophy lluт vitiтicuт: Вологдин, 1 959,  стр. 1 1 48, рис. 1в, г. 

Г о л о т и п: ПИН, Ng 156/9;  нижний кембрий, янгудский (санаштыкгоi1ЬСКИЙ ) 
горизонт, р.Янгуда, Забайкалье. 

О п и с а н и е. Кубок узкоконический , диаметром до 4 , 5  мм, с продольными 
ложными ребрами. Радиальный коэффициент - 6 , 6 .  Диаметр пор наружной 
стенки 0 , 0 5  мм. Число рядов пор наружной 'стенки - 3 ( 6 ) 1 . ПКН - 1 , 0 .  
Ширина интерваЛЛlQма - 1 , 1  мм. ПерегороДкИ тонкие. Толшина внутренней 
стенки - до 0 , 3  мм тоmциной. Диаметр каналов внутреннеЙ стенки - 0 , 2 5мм. 
Чиспо рядов пор в стенках: каналоl'l - 1-2 1 . Со стороны центральной полости 
каналы зашишены ворсинчатыми козырьками1 . Uентральная полость от скелет
ных: образований свободна. 

С р а в н е н и е. См . раздел "Сравнение" 1, ra tus ( Уо ] ) , 1 9 3 2 .  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Забайкалье. 
М а т е р  и а л. Ботомский ярус (янгудский горизонт ) : '  р. Янгуда, Забайкалье. 

lrinaecyathus chancaen sis (Okuneva), 1973* 

Табл. X Y I, фиг. 1-2 

Ethтophylluт chancaesis: Окунева, Репина, 1 97 3 ,  стр. 1 24,  табл. ХУI , Фиг. 3-9.  

Г о л о т и п: Музей Приморского геологического управления, Ng 202,  шло 
1 3 0/ 8 1/ 1 / 1 1 ,  стр. 1 3 0; нижний кембрий, дмитриевский гориэонт, высота 
Кноррингская, Приморье. 

О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические кубки диаметром до 7 , 0  мм, высо
той до 20 мм. Радиальный коэффициент - не указан, отношение сторон в по
перечных: сечениях: интерсептальных камер - 1 : 5 ,  1 : 6 .  Толшина наружной 
стенки - 0,07 мм, диаметр пор наружной стенки 0,07 мм. Ч исло рядов пор 
наружной стенки - 2 ( 4 ) ; ПКН - 2 , 5-3 , 5 . Ширина интервалmoма - 1 , 2- 1 , 4мм, 
расстояние меЖдУ перегородками - 0 , 2 5  мм. Толшина перегородок - 0,05 мм, 
и вблизи наружной стенки 0 , 1  мм. Диаметр пор перегородок - 0, 1 мм, чис
ло рядов пор в перегородках: - 6-7 ,  ПКП - 1 , 0 .  Толшина внутренней стенки -
0,3 мм. Диаметр каналов - 0, 2  мм. Каналы горизонтальные. Диаметр пор в 
стенках канала - 0, 1 мм. Число рядов пор в стенках каналов - один. Со сто
роны центральной полости каналы зашишены шипнками. Uентральная полость 
от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. По данным автора ( c�. Окунева, Репина, 197 3 )  очень бли
зок к " EthтophylIuт k aragani Уо] . , '! , ·  1 9 3 2 ,  но сравнение затруднено из-за 
плохого описания " Е. karagan i " . 

Р а с п р о  с тр' а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Дальний 
Восток. 

М а т е р  и а л. Изучено 7 5  ЭКз. ( Окунева, Репина, 1 9 73 ) - с высоты КНОР
рингской И др. 

lrin aecyath us sp.* 

Оп и с а н и е. Одиночный цилиндрический кубок диаметром 2 4  мм. Радшшь
ный коэффициент - 8,6,  отношение сторон в поперечных сечениях интерсеп-
тальных камер 1 0, 2 .  Толшина наружной стенки 0,09 мм, диаметр пор на-

1 Форма описана очень неполно; испоnьзована фотография (Вологдин, 1 95 9, 
рис. 11'1 ) .  
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РУЖIIОЙ стенки - 0,08 мм. Ч исло рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ,  ПКН 
1, 1 .  Ширина интервалтома - 3 , 8  мм, расстояние между переГОРОдКами -
0 , 4  мм. Толщина перегородок - 0,07 мм, диаметр пор в перегородках -
0, 1 мм. Число рядов пор в перегородках - до 13;  пкп- 0 , 5 .  Толщина внут
ренней стенки - 0,3 мм. Диаметр каналов внутренней стенки - 0,25 мм; 
ПКВ - 2 , 8; пк - 3 , 1.  Диаметр пор в стенках каналов - 0,07 мм, расстоя
ние между порами - 0, 1 2  мм, число рядов пор - 3 .  Угол наклона каналов -

100. Со стороны центральной · полости каналы защищены шипиками. Uентраль
ная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех известных ВIЩОВ рода lrinaecyathus 
величиной отношения сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер 
( 1 : 10 против 1 : 6 )  и большим числом рядов пор в перегородках ( 13 против 
5-9 ) .  Относительно высок коэффициент пк ( 3 ,  тогда как у остальных менее 
3 ) .  Недостаток материала ( один экземпляр ) не позволяет определить форму 
до ВlЩа. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус ( санаштыкгольский 
горизонт; СССР, Тува ) .  

М а т е р  и а л. Изучен один экземпляр: санаштыкгольский горизонт, р .Шиве
лиг-Хем, Тува ( колл. Д.В.ОсадчеЙ, 1 9 64 ) .  

Р о д Chakassicyath us ZhuravJeva et Osadch aj a, gen.nov. 

Т и п о в о й  в и д :  Ethmophyl1um pseudoratum Zhur. (Журавлева и др., 1 9 6 7 ) ,  
нижний кембрий Тувы. 

Д и а г н о з.  Одиночные кубки; наружная стенка с молоточковыми порами. 
В интервалmoме - непор истые перегородки. Внутренняя стенка - массивная, 
пронизанная одним рядом наклонных книзу прямых каналов . В стенках кана
лов - по одному ряду пор. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода lrinaecyathus  Zhur., gen . n ov. непорис
тыми перегородками в интервалmoме. 

З а ме ч а н и я .  Возможно, род Serligocyath us YoJogdin 1, 1959 ( типовой 
ВIЩ - S. lukash evi YoJ . ,  1959 ) близок новому р оду Chakassicyath us. Од
нако отсутствие голотипа типового ВlЩа Serligocyathus  н е  позволяют пРовести 
подобное сопоставление до конца. Необходимы повторные сборы экземпляров 
представителей рода Serligocyathus  из нижнего кембрия р .  Серпиг ( Тува ) .  

С о с т а в  р о д а. Известны два ВlЩа: Chakassicyathus  pseudoratus ( Zhur.), 
1967 и Chakassicyathu s galinae O sadch aj a, sp. nОУ. ·1 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский, ботомский ярусы; 
СССР, Саяно-Алтайская складчатая область. 

Chakassicyathus pseudoratus ( ZhuravJeva),  1967* 

Табл. X YI ,  фиг. 3 

E thmophyI1um pseudoratum: Журавлева и др . ,  1967,  стр. 62,  табл. XXI, 
фиг. 1-2 . 

Г о л о т и п. ИГиГ, Ng 32 5, экз. 1, шло 5 ,  обр. 630/1 2; нижний кембрий, 
санаштыкгольский горизонт, р. Шивелиг-Хем, Тува. 

О п и с а н и е. Uилиндр ические одиночные кубки д иаметром до 5 мм, высота 
до 50 мм. Радиальный коэффициент не установлен, отношение сторон в попе-

1 А. Г.Вологдин ( 1959 ) неверно приписывал нижнекембрийуким отложениям 
р. Серлиг ( Тува ) верхнекембрийский возраст ( см. Меннер, Покровекая, 
Розанов, 1 960 ) . 

93 



речных сечениях интерсептальных камер 1 :4, 1 : 5 .  Толщина наружной стенки 
0,03-0,05 мм, диаметр пор наружной стенки 0,03-0, 05 мм. Число рядов 
пор - 2 ( 4 )-3 ( 6 ) , ПКН- 1 , 0 .  Ширина интерваллюма - 0,7 мм, расстояние меж
ду перегородками - 0, 1 5  мм. Толщина перегородок 0,05 мм, поры в перего

' РОдКах отсутствуют ( местами на стыке с наружной стенкой видны стремевид-
ные поры ) .  Толщина внутренней стенки - 0 , 2 5  мм. Диаметр. каналов - 0, 1 5мм. 
ПКВ - 2 , 5: ПК - 3,0.  Диаметр пор в стенках каналов - 0, 1 мм, число рядов 
пор - 1. Со стороны центральной полости каналы защищены козырьками. Тол
щина козырьков - О,З  мм. 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" вида Chakassicyathus ga linae Osad-
chaj a,  sp. поу. 

. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Тува. 
М а т е р и а л. Изучено 3 экз. ( Журавлева и др., 1967 ) ;  ботомский ярус, 

санаштыкгольский горизонт, р. Шивелиг-Хем, Тува. 

Chakassicyath us galinae1 Osadch aj a, sp. поу.
* 

Описание Д.В.ОсадчеЙ 

Табл. XVI , фиг. 4 

Г о л о т и п: ИГиГ, Ng 439, экз. 1, шло 1 2 1, обр. 5 88, колл. Д.В.ОсадчеЙ, 
1 967; нижний кембриЙ. Батеневский кряж, к северу от пос. Боград. Табл. ХVI ,  

фиг. 4.  
О п и с а н и е. Наружная стенка толщиной О , 1  мм, пронизана двумя-тремя 

рядами пор диаметром 1 , 5 мм . Расстояние между порами 0 , 0 5  мм. Поры на
ружной стенки округлой , шестигранной ( ? )  формы и расположены вертикаль
ными рядами в шахматном порядке . 

. Интервалmoм шириной 1 , 8  мм . Расстояние между перегородками О ,З  мм. 
Радиальный коэффициент З ,6-З ,8.  Отношение сторон в интерсептальных каме
рах 1 : 6 .  Перегородки непористые, толшиной 0 , 0 5  мм. 

Внутренняя стенка, толщиной 0,4 до 0 , 5  мм, пронизана одним рядом ка
налов, чуть наклоненных вниз. Диаметр каналов внутренней стенки 0 , 3  �.IM. 
Расстояние между каналами 0, 1 мм. Каналы несообщающиеся, защкшены под
нятыми вверх козырьками длиной до 1 , 5  мм. 

Ср а в н е н и е. Наиболее близок к Chakassicyathus pseudoratus ( Zh ur.), o� 
личается толщиной внутренней стенки ( 0, 4-0, 5 мм против 0 , 2 5  мм ) ,  а также 
диаметром пор в стенках каналов внутренней стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, Саяно
Алтайская складчатая область. 

М а т е р и а л. Изучен один экземпляр (Д.В.ОсадчеЙ ) ;  атдабанский ярус, 
камешковский горизонт: к северу от пос. Боград, Батеневский кряж. 

?Chakassicyathus solidus (Konjushkov et Zhurav!eva), l%7! 

Табл. XVI,  фиг. 6 

?L eptosocYBthus solidus: Конюшков, Журавлева, 1967,  стр. 56,  табл. 
ХУН, фиг. 1 .  

Г о л о ти п: ИГиГ, 1w З 2 5 ,  экз. 1 ,  шл. 1 ,  обр. 1-4- 1;  Тува, р.Шивелиг-Хем, 
нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт. Журавлева и др., 1967,  табл. 
ХУН, фиг. 1 .  

О п и с а н и е. Узкоконические кубки диаметром 9- 1 0  мм ВЫСО1'ой д о  80мм. 
Радиальный коэффициент 9,0.  Толщина наружной стенки - 0,08-0 , 1 0  мм. 

1 По имени специалиста по археоциатам Галию,' Васильевны Беляевой .  
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Диаметр пор - 0,08-0, 1 0  мм. Расстояние между порами 0,05-0,08 мм. 
ПКН-1,О.  Поры молоточковые. Число рядов пор на интерсептум - 3 ( 6 ) .  Ши
р ина интервалrnoма - 1,2- 1 , 4  мм. Расстояние между переГОРОдКами - 0,3-
0,4 мм. ИСК- 1:3,  1 : 4. Тоrnцина перегородок 0,05 мм, перегородки непорис
тые. Тоrnцина внутренней стенки 0, 5 мм. Число рядов каналов на интерсеп
тум - один, а при слиянии каналов один крупных общий канал ПРIIХОДИТСЯ на 
два-три интерсептума. Каналы горизонтальные. Диаметр неслившихся каналов -
0, 2 мм со стороны интервалrnoма и 0, 2 5  мм со стороны центральной полос
ти; диаметр слившихся каналов - до 0 , 6  мм. Тоrnцина стенок каналов -
0, 1 2  мм. Число рядов пор в стенках каналов - один, диаметр пор в стенках 
каналов - 0,2  мм. Со стороны центральной полости - козырьки, поднятые 
вверх ( ? ) .  llентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от других видов рода Chakassicyathus горизон
тальными, а не наклонными каналами, а также присутствием слившихся кана
лов (до 0,6 мм в диаметре ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус ( санаштыкгольский 
горизонт) ;  Тува, Западный Саян. 

М а т е р и а л. Изучено 7 экз. хорошей сохранности. Ботомский ярус, санаш
тыкгольский горизонт ( середина ) (колл. Н.М.Задорожной, 1 96 1 )  - 7 экз. 

Р од Zonacyathus Bedford, 1937 

Zon acyathus:  Bedford, 1937 (pars.); H il l , 1 965,  р. 76; Журавлева и др. , 
1967,  стр. 63 (pars); Debrenne,  1 969, р. 3 15 .  

Т и п о в о й  в и д: A rchaeocyathus ret evallum Bedford et Bedford, 1 934; 
ниЖний кеМбрий, Белтана, Южная Австралия. 

Д и а г  н о з. Одиночные, реже колониальные кубки. Наружная стенка толщи
ной 0,06-0, 10 мм, с молоточковыми порами. Ч исло рядов пор - 2-6, воз
можно, более. В интервалrnoме - тонкие пористые перегородки. Число рядов 
пор в перегородКах - до 10. Внутренняя стенка массивная, толщиной до 
1,2 мм, пронизана одним рядом слегка наклонных книзу или горизонтальных, 
не прямых ( губчатых ) каналов. В стенках каналов имеются до четырех рядов 
отверстий. 

С р а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение ' рода lrina ecyathus. 
З а м е ч а н и я. Строение наружной стенки типового вида рода Zonacyathus 

переизучено Дебренн ( 19 6 9 ) ,  см. ниже. 
С о с т а в  р о д а. Известны следующие виды: Zonacyathus retevallum (fkdforc!), 

1934; z. yermiculatus ( Уо] .}, .1910; Z. flcxus ( Vol .) ,  .l9<Ю; Z. ,fonini (%h u r.}, ,1967;  
? Z. einastoi Zhur., .1969; Z . .  retezon a (Tayl or),  .19 10; Zon acyathus borealis I l andficl<I" 
197 1 .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Саяно-Ал
тайская складчатая область, Монголия, Австралия, Северная Америка. 

Zonacyathus reteval1um ( Bedford), 1934* 

Табл. XVI, фиг. 5; рис. 33 

A rchaeocyathus retevallum: Bedford, 1934, р. 2, p l . l ,  ,fig. 6. 
Zonacyathus retevallum: Bedford, 1937, р. 37, pl. Х L, fig. 1 5З-е; tI i l  1 ,  1965, pl. 
'У ,  fig. 3; Debrenne, 1969, р. 3 15, p l . IV ,  fig. 4,5. 

Г о л о т и п: Британский музей, ЛоlЩОН, s- 4 1 47 ;
' 
нижний кембрий, Южная 

Австралия. 
О п и с а н и е. Узкоконические кубки со слабыми поперечными пережимами. 

Наружная стенка толщиной 0, 1-0, 1 3  мм, с двумя-четырьмя рядами мелких 
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не не 

. , 
ВС 

А 

Р и с. 3 3 .  Zonacyathus retevallum l:3eUford. " 
А - внешний вид кубка, нат. вел.; Б - часть поперечного сечения; В - танген
uиaльное сечение наружной стенки; Г - тангенциальное сечение внутренней 
стенки; Д - часть продольного сечения кубка ( В-Д - х 8 ) .  НС - наружная 
стенка; ВС - внутренняя стенка (Bedford R .  "and J . ,- 1937, p l .  XL ,  fi�. 153). 

пор l.  В интерваллюме - равномернопористые перегородки толшиной 0, 1 мм, 
число рядов - семь. Отношение сторон в поперечных сечениях интерсепталь
ных камер - 1 : 3 .  Радиальный коэффициент не указан. Внутренняя стенка мас
сивная, тonшиной 0 , 6-0,8 мм, с непрямыми ( "губчатыми" ) каналами, по од
ному на интерсептум. Диаметр каналов равен ширине интерсептума вблизи 
внутренней стенки и достигает 0,27 мм. Число рядов пор в стенках каналов -
два, реже один, Со стороны центральной полости каналы защищены шипами ( ? ) .  
Uентральная полость от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Очень близок к Zonacyathus vermiculatus 
( Уо! .) , "  1940, однако отсутствие точного описания и возможности изучить 
голотип вида делают это сравнение приблизительным (Бедфорды в 1934 г. 
дали неточное изображение и описание формы; Bedford R. and J.,  1 93 7  и 
1 934 ) .  Ф.дебрени ( DеЬгеппе, 1969 ) переизучила экземпляр, опублнкованный 
в 1934 г. и хранящийся в Британском музее ( NQ 4 147 ) ;  только таким обра
зом стало возможным установить строение наружной стенки и подтвердить 
реальность рода Zon acyathus Bedford. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; АвСЧJалия. 
М а т е р и а л. Изучено 2 экз. ( Bedford R. and J .  1937 ) :  рудник Аяке, 

Белтана, Южная АВСЧJалия. 

Zonacyathus vermiculatus ( Vo! ogdin) ,  1940 

Табл. XVII ,  фиг • .1-3; табл. ХУI I I ,  фиг. 1-2; 
табл. XIX,  фиг. 1 

E thmophyllum vermiculatum : Вологдин, 1 94 0а, стр. 155,  табл. ХХХII I ,  
фиг. 2а; табл. XXXIV,  фиг., 3В; рис. 7 1; 1 940 б.  стр. 68, табл. XVI ,  
фиг. 2; Репина и др. ,  1 964, стр. 135,  табл. XI,  фиг. 2.  

1 По р исунку ( Бедфорд, 1937, фиг., 153 в,с,е )  составить представление о 
типе пор трудно; не исключено, что поры молоточкового типа. 
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Е thmophy llum poletaevae: 
фиг.3- 5 .  

Вологдин, 1 940б, стр. 68, табл. XVI ,  

Zonacyathus subverm iculatus: �авлева и др. ,  1967,  С 1р .  64, табл. ХХII ,  
: ,иг. 3-5, рис. 19. 
Zonacyathus verm iculatus: )!Wpавлева и др .,  1 9 67 ,  стр . 67, табл. Х Х ,  фиг. 
5, табл. X XI ,  фиг. 3-5; табл. X XI I ,  фиг. 1-2; рис. 18.  

Г о л о т и п: колл. 1 734 /5 9; нижний кембрий , оз. Убсу-Нур, Монголия� 

П а р а т и п: ИГиГ Ng 2 3 5, экз. 1, шл • .  1, обр. 1 6-4- 1 8; нижний кембрий, 
санаштыкгольский горизонт; р. Шивелиг-Хем, Тува. 

О пи с а н и е. Одиночные, узкоконические или цилиндрические кубки диамет
ром до 3 2, реже до 1 2 0  мм. Высота кубка -до 1 00 мм. РадиальныЙ коэффи
циент 8-6,5,  отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер 
1 : 4  - 1:7 . Толшина наружной стенки - 0,09-0, 1 0  мм, диаметр пор наружной 
стенки 0,08-0, 1 0  мм. Ч исло рядов пор наружной стенки 2-3 ( 4-6 ) ,  ПКН _ 

1 , 2 .  Ширина интерваллюма 2-4 мм, расстояние между перегородками 0 , 2 5-
0, 50 мм. Толшина перегородок 0,05-0,08 мм, диаметр пор в перегородках 
0, 1 0-0, 1 5  M!v,I. Ч исло рядов пор в перегородках - до 10;  ПКП - 0,7.  Тол
шина внутренней стенки 1 , 2- 1 , 5  мм (возрастает по мере увеличения д иамет
ра кубка ) .  Диаме1р каналов внутренней стенки - 0, 1 8-0,3 мм. ПКВ - 2,4; 
ПК - 2,7.  Диаметр пор в стенках каналов 0 , 2 5-0, 4  мм, расстояние между 
порами - 0, 1 мм, число рядов пор - четыре. Угол наклона каналов _ 1 0- 1 10. 
Со стороны центральной полости каналы прикрыты шипнками. llентральная по
лость от скелетных образований свободна у большинства экземпляров; у двух 
отмечены вертнкальные трубки ( Журавлева и др. ,  1967 ) .  

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . Прослежены с д иаметра кубка 2 , 0  мм ( �
равлева и др. ,  1967 ) .  На этой стадии описываемая форма еше не имеет от
личительных признаков ВlЩа. 

С р а в н е н и е. Отличается от Zon acyathus f1exus (Vol .) , · 1 940 б6льшей 
толшиной постоянно растущей внутренней стенки ( 1 , 2  против 0 , 4  мм ) ,  боль
шим числом рядов пор в перегородках ( 9  против 5 ) ; а также б6льшим числом 
отверстий в стенках каналов внутренней стенки. 

З а м е ч а н и е. Оказалось, что выделенный ранее внд Zonacyathus  subver
miculatus Zhur., 1967 ( )!Wpавлева и др. ,  1967 ) отлИчается по одному только 
пр изнак у: мнкроскопическая пленка в.нутреннеЙ стенки со стороны цеН1ральной 
полости, что не является самостоятельным признаком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Саяно-Ап
тайская складчатая область; Монголия . 

М а т е р  и а л. Изучено на ЭВМ 1 1  экз . .  
Ботомский ярус: р.Шивелиг-Хем, Тува ( колл. Н.М.Задорожной, 1963;  

Д ,в.осадчеЙ, 1 964; Н.М.РодионовоЙ, 1 96 2; И .  Т. Журавлевой, 1 964 ) 
9 экз. 

Восточный Саян (колл.Межелевского, 1960 ) - 1 экз. 
Батеневский кряж (колл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 5 6 )  - 1 экз. 
Изучены ранее: 56 экз. - р . Шивелиг-Хем, Тува ( Журавлева и др.,  1 967 ) 

5 экз. (Д.В. ОсадчеЙ ) - р.М.Терсь, Батеневский кряж. 
Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У, группа 2 .  

1 Голотип утерян. 
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Zonacyath us flexus ( Vologdin ), 1940 

Табл. ХУII I ,  фиг. 4 

E thmophy l1um flexum: Вологдин, 1940б, стр . 66,  табл. ХУ,  фиг. 4, рис. 
46; Конюшков, 1972.  
? Ethmophy l1um obru tch evi: Вологдин, 1940б. 

Г о л о т и п: не указан. 
Л е к т о т и п: Вологдин, 1940б, табл. Х У, фиг.4 ( установлен К.Н.Конюшко

вым, 1 9 7 2 ) .  
О п и с а н и е. Одиночные узкоконические или цилиндрические кубки диаметром 

до 18 мм. Радиальный коэффициент - 8,0 , а у небольших экземпляров � 1 2 ;  
отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных камер - 1:4, тол
щина наружной стенки - 0,08 мм, диаметр пор наружной стенки 0,08-0, 12мм. 
Число рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) ,  ПКН - 1 , 3 .  Ширина интерваллюма 
1 , 5-2 , 5  мм, расстояние между перегородками 0,2-0,4 мм. Толшина перего
родок - 0,07 мм, диаметр пор в перегородках - 0 , 0 1-0, 1 5  мм. Число рядов 
пор в перегородках 4-5; ПКП - 0, 6. Толщина внутренней стенки - 0,4 мм. 
Диаметр каналов внутренней стенки 0,2-0,3 мм. ПКВ - 2 , 2; ПК - 2 , 5 .  
Диаметр пор в стенках каналов - 0,08 мм, расстояние между порами -
0,06 мм, число ' рядов каналов - один-два. Угол наклона каналов - до 1 00. 
Со стороны центральной полости каналы ПРIIКРЫТЫ тонкой микропористой обо
лочкой. Uентральная полость иногда бывает заполнена вертикальными пористы
ми перемычками ( Журавлева и др. ,  1967 ) .  

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение ' Zоласуаthus vermiculatus ( Vol .),  1932. 
З а м е ч а н и я. ЭкзеМПЛЯр " Е thmорhу lIum obrutch evi" Vol . , 1 94 0 не сохра

нился, поэтому определение его в качестве синонима сделано условно ( по 
изображениям ) • 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский, ботомский ярусы; 
СССР, Саяно-Алтайская складчатая область; Монголия. 

М а т е р и а щ  Изучено на ЭВМ 2 9  экз. 
Ботомский ярус: реки ШивелИг-Хем, Хам сара, г. Уттук-Кая, Тува (колл. 

Ю.М.Владимировского, 1956;  Н.М.Задорожной, 1959,  1960; Д.В.ОсадчеЙ, 
1963,  19 64; Б"лагонравова, 1 9 56; н.м.Родионовой, 1962 ) - 22 экз. 

Кл. Санаштыкгол, Западный Саян ( колл. Л.Н.РепиноЙ, 1956;  Вершковский, 
1 9 56 ) - 5 экз. 

Восточный Саян ( колл. Межеловского ) - 1 экз. 
Батеневский кряж (колл. Д. И.Мусатов ) - 1 экз. 
Изучено ранее - 12 экз. ( 2  - Вологдин, 1940б; 10 - Конюшков, 1966 ) 

р.Санаштыкгол, Западный Саян, санаштыкгольский горизонт. 
Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У, группа 1 .  

Zоласуаthus fолiлi Zhuravleva, ,1967* 

Табл. ХУН,  фиг. 4, 5 .  

Zonacyathus fолiлi :  Журавлева и др. ,  1967.  

Г о л о т и п: ИГиГ, N2 3 2 5 ,  экз. 4 ,  шло 2,  обр. 3 98,  нижнИй кембрий, са
наштыкгольский горизонт; р .  Шивелиг-Хем, Тува. 

О п и с а н и е. Uилиндрические одиночные кубки диаметром 18 мм, высотой 
60 мм. Радиальный коэффициент - 8,0, отношение сторон в П0перечных се
чениях интерсептальных камер 1: 5, 1 : 7 .  Толщина наружной стенки - 0, 05-
0,08 мм, диаметр поры наружной стенки - 0, 1 мм. Ч исло рядов пор наруж
ной стенки - 2 ( 4 ) .  Ширина интерваллюма - 2,2 мм, расстояние между пере
городками - 0,3-0, 4  мм. Толщина перегородок 0, 03-0,05 мм. Диаметр пор 
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в перегородках 0,05 мм - 0,08 мм, расстояние между порами 0 ,2-0, 4 мм. 
Число рядов пор - 4-6; ПК-0 , 2 5 .  Толщина внутренней стенки - 1,2 мм 
( возрастает по мере увеличения диаметра кубка ) .  Диаметр каналов внутрен
ней стенки - 0,2 мм. ПКВ - 1,0;  ПК-2,О.  Диаметр пор в стенках каналов -
0,4 мм, число рядов пор в стенках каналов - до двух. Поры есть только в 
боковых стенках каналов и отсутствуют в нерхних и нижних стенках. Толщина 
стенок каналов 0, 12-0 , 2  мм. Каналы горизонтальные. Основание каналов 
слабобугорчатое. Со стороны центральной полости каналы защищены тонкими 
шипнками. Uентральная полость от скелетных образований свободна. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я .  Прослежены, начиная с диаметра кубка 
1 ,8  мм. На этой стадии наружная стенка вполне сформирована ( имеет два 
ряда пор диаметром 0,08 мм ) ,  а внутренняя - толщиной 0 ,3  мм, пронизана 
одним рядом отверстий в стенках каналов. Перегородки равномернопористые • .  

Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Тува. 
М а т е р и.а л. Изучено 8 экз. ( Журавлева и др., 1967 ) .  Санаштыкгольский 

горизонт: р.Шивелиг-Хем, Тува. 

? Z оласуаthus еiлаstоi ( Zh uravleva ), 1%9* 

Табл. ХУIII ,  фиг. 3 

Zоласуаth us еiлаs tоi:Журавлева и др., 1969,  стр. 3 7 ,  табл. VI,  фиг. 6;  
табл. I Х ,  фиг. 3 ;  табл. Х ,  . фиг. 1 .  

Г о л о т и п: ИГиГ, Ng 323,  экз. 1, шл. 1, обр. 151 1  /9;  НИЖНИй кембрий, 
ботомский ярус, р. Лена, Якутия. 

О п и с а н и е. Одиночные узкоконические кубки диаметром до 120 мм. Ра
диальный коэффициент 5 , 3-6 , 2 .  Отношение сторон в поперечных сечениях ин
терсептальных камер 1 : 3 ,  1 :4.  Толщина наружной стенки - 0,08 мм, диаметр 
пор наружной стенки - 0,08 мм, число рядов пор наружной стенки - 3 ( 6 ) .  
ПКН-3,О. Ширина интервалmoма - 1,6 мм, расстояние между перегородками -
0, 4 мм. Толщина перегородок - 0,03 M�. Диаметр пор в перегородках -
0, 1 мм, ПКП-1,О.  Толщина внутренней стенки - Ь,3 мм. Диаметр каналов 
со стороны интервалmoма 0,3-0, 2 5  мм и 0, 2-0, 1 5  мм со стороны централь
ной полости. Число рядов каналов со стороны интервалmoма - один и со сто
роны центральной полости - два (каналы раздваиваются ) .  ПКВ-4, О. Диаметр 
пор в стенках каналов - 0,2 мм. Число рядов пор в стенках каналов 1-2 . Со 
стороны центральной полости канала защищены ворсинками ( по нижнему краю 
устья канала ) .  

С р а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение' Zоласуаthus rеtеzола. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы; 

СССР, р. Лена, Якутия. 
М а т е р и а л. Изучено 6 экз. ( ЖУРавлева и др., 1969 ) . 
Атдабанский ярус: р.Лена, выше д.Оймуран - 1 экз. 
Ботомский ярус ( тарынский горизонт) :  р. Лена против пос. Сайлык, р .Бо

тома - 5 экз. 

Zоласуаthus rеtеzола (Taylor), 19 10* 

Табл. XIX,  фиг. 2-3 

Archaeocyathus rеtеzола: Taylor, р. 121, pl. VI, fig. 31E;  pl . УН, fig. 38, above А. 
Zоласуаthus rеtеzола: DеЬгеппе, 1969, р. 3 16 ,  pl. IV ,  fig. 1-3. texti'ig. 5. 

Г о л о т и п  не указан. 
О п и с а н и е. Конические кубки. Наружная стенка 0, 10-0,13 мм толщиной, 

пронизана тремя ( шестью ) рядами пор диаметром 0,06-0, 10 · мм. Интервап-
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люм широкий. Радиальный коэффициент - 3 , 9 .  Отношение сторон в поперечных 
сечениях интерсептальных камер - 1 : 3 .  Тоnшина перегородок 0,06-0, 1 0  мм, 
диаметр пор в перегородках - 0, 13 мм. ЧИСЛО рядов пор в перегородках -
1-2 ( ? ) .  Тоnшина внутренней стенки 0 , 4-0, 5 4  мм. Диаметр каналов - 0, 1 3-
0,27 мм. Число рядов каналов на интерсептум - один. Каналы горизонтальные, 
не сообщаются меЖдУ собой, однако со стороны центральной полости каналы 
разделяются на два, давая типичную 'губчатую ' структуру. 

С р а в н е н и е. Отличается от ?Zonacyath us einastoi Zhur. меньшей величи-
ной рад иального коэффициента. 

Р а с п  р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Австралия. 
М а т е р и а л. Изучено несколько экземпляров (Tayl or, 1 9 10; СеЬrenпе, 

1969 );  рудник Лякс, Белтана, Южная Австралия. 

Zonacyathus borealis H andfie ld, 197 1* 

Табл. XIX,  фиг. 4-7 

Zonacyathus borealis: Handfie ld, 197 1, р. 47, pl. У, .fig. 1 а -с 

Г о л о т и п: GSC;  NQ 2 53 37 ,  нижний кембрий, Канада. 
О п и с а н и е. Одиночные, роговидно изогнутые кубки цилиидрической или 

цилиидроконической формы. Диаметр кубка до 6 мм, высота - до 1 5  мм. На
ружная стеика толщиной до 0, 1 3  мм, пронизана четырьмя-шестью рядами пор 
диаметром 0, 1 0  мм; Тоnшина перемычек меЖдУ порами 0,04 мм, ПКН- 2 , 5 .  
Ширина интервалnюма 1 , 5  мм. Тоnшина перегородок 0 , 0 3  мм, поры в них 
отсутствуют. Внутренияя стенка ТОлщиной 0 , 5  мм, пронизана одним рядом 
непрямых ( 'губчатых' )  каналов на интерсептум, диаметром 0 , 2 3  мм. 

С р а в н е н и е. Отличается от всех видов рода Z onacyathus более массивной 
внутренней стенкой. 

З а м е ч а н и я .  ХэндфиЛд ( l Iandfiel d, 1 9 7 1 ) приводит изображение двух эк
земпляров описываемого вида: табл. У, фиг. 1 ( голотип ) и 2 ( паратип ) .  Внут
ренияя стенка У обоих экземпляров сильно различается по строению и потому 
в составе вида может быть оставлен только голотип. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, Северная Америка ( Западная Ка
нада ) .  

М а т е р и а л. Один экземпляр (голотип ) .  

С Е М Е Й С Т В О  ЕПIМОСУ ДТН IDДЕ DEBREN N E ,  1%9 

E thm ocyath i dae: DеЬгеппе, 1 96 9 ,  р. 3 22 .  

Т и п о в о й  р о д: E thmocyathus Bedford, 1934. 
Д и а г н о з. Совпадает с диагнозом типового рода. 
С р а в н е н и е. Отличается сочетанием �аналов и колец внутренней стенки. 
С о с т а в  с е м е й с т в а. Известен один род. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. См. раздел 'Распространение' рода Ethmocya 

th us. 

Р о д E thm ocyathus Bedford, 1 934. 

E thmocya th us: Bedford and Bedford, 1 934; 
3 2 3 ; Hi l l ,  '1965, р. 7 6 .  

ОеЬгеппе, 1964; 1969, р. 

Т и п о в о й в и д .  Ethmocya th us lin eatus Bedford and Bedford, 1934, р. 2, fig. 8 ;  
нижний кембрий, Беnгана, Южная Австрапия. 
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д и а г н о з. Наружная стенка с простыми порами 1 . В интерваллюме - ред
копористые перегородки. Внутренняя стенка массивная, с крупными горизон
тальными каналами, диаметр которых более ширины интерсептальных камер. 
Вследствие этого перегородки у внутреннего края искривлены. Со стороны 
центральной полости каналы нарощены тонкими кольцами, до пяти колец на 
д иаметр канала. 

С р а в н е н и е. Отличается
' 
от всех родов надсемейства Irinaecyathacea 

сложной, каналово-кольцевой внутренней стеНкой. 
3 а м е ч а н и я. 1 .  По терминологии Н.П.БородиноЙ ( 197 2 ) , элемент а внут-

ренней стенки - каналы; элемент {3 - кольца. 
2 .  Внутренняя стенка описываемого рода инверсионна по отношению к внут

ренней стенке рода Compositocyathus Zhur., а - кольца; (3 - каналы ) .  
3 .  А.Ю.Розанов ( устное сообщение ) предполагает, что кольца внутренней 

стенки у единственного вида рода E th mocyathus (Е. lineatus) на самом деле 
представпяли решетку. Ф.дебренн, по нашей просьбе, переизучила материал 
( оригиналы, хранящиеся в Британском музее, Лондон ) и подтвердила кольцщзое 
строение элемента f3 внутренней стенки у Е. lin eatus. 

• 

С о с т а в  р о д а. Известен один вид ( см. типовой вид ) .  
Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Австралия. 

E thmocyathus lin eatus Bedford, 1934* 

Табл. ХХ,  фиг. 1-4 

E thmocyathus lin eatus: Bedford, 1934, р. 2, ,fig. 8 ;  Bedford, 1937, р. 37 , pl . XVI, ' 
fig. 154; H i ] ] ,  1965, р. 76, pl .  IV ,  fig. 2a,b; ОеЬгеппе, 1969, р. 323, р].  У, ,fig. 1-3, . 
textfig 8 • .  

Г о л о т и п2 : Bedford, 1934, р. 2, pl. I ,  fig. 8. 
О п и с а н и е. Конические кубки диаметром 15 мм. Наружная стенка с много

численными мелкими порами, по три ряда на интерсептум. Диаметр пор 0, 03-
0,05 мм. Ширина интерваллюма - 2 мм. В интерваллюме - многочисленные 
перегородки, несколько искривленные у внутреннего края; поры в перегородках 
мелкие и очень многочисленные, диаметром 0,03 мм. Внутренняя стенка с 
крупными шестигранными каналами, по одному ряду на интерсептум. Тоinцина 
внутренней стенки 0,37-0,5 мм, диаметр каналов 0,27-0, 4  мм. Со стороны 
центральной полости каналы прикрыты тонкими частыми кольцами, которых 
приходится до 1 0  на 1 мм. Толщина колец - 0,03 мм; расстояние между 
кольцами - 0,03 мм. 

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, ботомский ярус; Австралия . 
М а т е р и а п. Изучен один экземпляр ( Бедфорды, 193 4 ) ,  рудник Аякс, 

Белтана, Южная· Австралия. 

С ЕМ Е Й С Т В О  SАJ АNОСУАТНЮАЕ VOLOGDlN , 1940 

Sajanocyathidae : Вологдин, 1940а; Репина и др., 1964, стр. 187. 
Densocyathidae (pars) ;  Вологдин, 1940б, стр. 80.  

Т и п о в о й  р од: Sajanocyathus Vo] ., 1940 
Д и а г н о з. Одиночные и колониальные кубки. Наружная стенка молоточко

вая, с мелкими порами. В интерваллюме - перегородки с мелкими, чаСТО ' ред-

1 Скорее всего, молоточковые. 

2 Голотип хранится ' В  Британском музее, � S':'4149. 
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кими порами или непористые. Внутренняя стенка массивная, с двумя рядами 
каналов, прямым и или непрямыми ( "губчатыми" ) .  Последние могут быть сооб
щающимися . 

С р а в н е н и е. Отличается от семейства I rinaecyat,hthidae ДВУМЯ,а не од
ним рядом каналов внутренней стенки. 

С о с т а в  р о д а. Известны три рода: Sajanocyathus Уо].,  1937;  M ackenzie-
cyathus H andfie] d, 197 1 и T erraecyath us Zhur. gen .  nov. 

' 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский, ботомский ярусы; 
СССР, Саяно-Алтайская область, Якутия; Северная Америка, Канада. 

Р о д  Sajanocyathus Vo]ogdin , 1940 

Sajanocyathus; Вологдин, 1937,  стр. 47 1 ;  1 9 40б, стр.8 1;  1945, стр.5 1 ; 
Журавлева и др., 1 9 60, стр. 1 17; Репина и др., 1964, стр. 187.  
E thmophy llum ( pars):  Журавлева, 1955,  стр. 44. 

Т и п о в о й  в и д: Sajanocyathus ussovi Уо ] . , 1940. 
Д и а г н о з. Небольщие колониальные, реже одиночные кубки. Колонии вет

вистые. Наружная стенка до 0 , 1  мм толщиной ,  с молоточковыми порами. 
Число рядов лор 3-8, возможно более. В интервалnюме - редкопористые пе
регородки и пузырчатая ткань. Внутренняя стенка относительно массивная, 
толщиной до 0, 4 мм. Каналы внутренней стенки почти горизонтальные, не
прямые ( "губчатые" ) .  В стенках каналов - по одному, реже - два ряда пор. 
На интерсептум внутренней стенки приходится два, реже три ряда каналов. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода T erraecyathus Z\IUГ. gen.  ,nov сообщаю
щимися непрямыми каналами внутренней стенки, присутствием пузырчатой 
ткани; от рода М асkелziесуаthus Handfie] d, 197 1 - редкопористыми перего
родками и ненаклонными каналами внутренней стенки. 

З а м е ч а н и я. В первом описании ( Вологдин, 1 93 7 ) типовой вид не описан. 
Поэтому валидным считается описание, данное в 1 940 г. (Вологдин, 1940б ) .  

С о с т а в  р од а. Известен один вид - Sajanocya thus ussovi Уо]. 1940. ' 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Саяно-Ал-

тайская складчатая область. ".." .. , 

Sajan ocyath us ussovi Vo] ogdin , 1940 

Табл. VI ,  фиг. 7 ;  табл. XXI ,  фиг. 1 , 2  

Sаjалосуаthus ussovi: Вологдин, 1940б, стр .81 ,  табл. ХХН, фиг. 6-8, 
рис. 6 6, 67; 1 945, стр.52,  табл. УН,  ' фиг. 1-3 ,  рис.7 ,8; Журавлева и др., 
1 9 60, стр. 1 17 ,  табл. Ст-УIII ,  фиг.8; Репина' tf др.,  1964, стр. 1 88, 
табл. ХХУIII ,  ф'иг.4; Конющков, 197 2.  

Г о л о т и п  не указан. 
О n и с а н и е. Uилиндрические колониальные, реже одиночные кубки диамет

ром до 8,0 мм. Радиальный коэффициент - 5,5 1, отнощение сторон в попереч
ных сечениях интерсептальных камер 1 :3 ,  1 :4. Толщина наружной стенки -
0,09 мм, диаметр пор наружной стенки - 0,05-0,0 6  мм. Число рядов пор 
наружной стенки - 3 ( 6 )-4 ( 8 ) ,  ПКН - 1 , 1 . Ширина интервалnюма - 0, 7- 1 , 4мм 
(возр"астает по мере увеличения диаметра кубка ) ,  расстояние между перего
родками - 0,3-0, 6  мм (возрастает по мере увеличения диаметра кубка ) ,  
Толщина перегородок 0,04-0,08 мм, диам�;гр пор в перегородках - 0,08-

I 

1 В оригинальном описании ( Вологдин, 194 5 )  указан несколько завышенный 
Rk-8. 
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0, 15  мм. Число рядов пор в перегородках 5-6, ПКП - 0,9.  Пленки пузырча
той ткани редкие, толщиной 0,02 мм. Толщина внутренней стенки О,2-0, 4мм. 
Диаметр каналов внутренней стенки -до 0, 15  мм. ПКВ- 1 , 5; пк - 1 ,9 .  Диа
метр пор в стенках каналов и расстояние между порами - 0,03 мм, число 
рядов пор - один (реже - два ) .  Угол наклона каналов внизу - до 40. На сты
ке с перегородками иногда имеются стремевидные поры. Со стороны централь
ной полости каналы прнкрыты мнкропористой оболочкой. Uентральная полость 
от скелетных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Единственный вид в составе рода. 
З а м е ч а н и е. Долгое время с трудом расщифровываnoсь строение внутрен

ней стенки, из-за этого вид. и род трудно диагностировались. 
Р а с п р о с тр а н е н и е. То же, что и для рода. 
М а т е р и а л. Изучено на ЭВМ 9 экз. (колоний ) .  Ботомский ярус ( санаш

тыкгольский горизонт) :  кл.Санаштыкгол, р. Казлы, Западный Саян (калл. Л.Н.Ре
пиной, 1965 ) .  Ранее изуч�ны 18 экз.: р.УЙмень-АлтаЙ; кл.Санаштыкгол, р. 
Малый Каракол, кл. repaC\fMOB - Западный Сеян; падь Сухие Солонцы - Куз
нецкий Алатау (Репина и др. ,  1964 ) .  

Нумерация шага, группы ( ЭВМ ) :  шаг У ,  группа 4. 

Р о д  М асkелziесуаthus H andfieJd, 197 1 

Масkелziесуаthus: H andfieJd, 197 1, р. 43. 

Т и п о в о й  в ид.  М асkелziесуаth us bukryi H andfieJd , 197 1 - нижний кембрий, 
Канада. 

Д и а г н о з. Одиночные кубки ЦИЛИНдрической формы с тонкой наружной 
стенкой, пронизанной простыми порами 1• В интерваллюме - 'тонкие )Jадиальные 
непористые пер егор одк и. Внутренняя стенка имеет два ряда каналов 2. Эти ка
налы сообщаются между собой; могут быть наклонными кверху. 

С р а в н е н и е. Отличается от рода Sаjалосуаthu s  YoJ .,  1940 наклонными 
каналами внутренней стенки и совершенно непористыми перегородками. 

С о с т а в  р о д а. Известны два вида - типовой и М .  ргiлс еtолелsis (H and
fieJd), 1 97 1 ,  ранее относимый автором вида к роду Zоласуаth us Bedfoгd, 
1937. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, Северная Амернка, Канада. 

Масkел ziесуаthus bukryi H anrНieJ d, 197 1* 

Табл. ХХI I ,  фиг. 1-4 

М асk елziесуаthus bukryi :  Handfie Jd,  1 97 1 ,  р. 44, pJ. у, fig. l a-d. 

Г о л о т и п: NQ 2 53 34, нижний кембрий, Канада. 
О п и с а н и е. UИЛИНдрические кубки диаметром 1 0  мм, высотой 2 2  мм. 

Радиальный коэффициент 5 ,6 .  Толщина наружной стенки - 0,08-0, 1 мм. Диа
метр пор наружной стенки - 0,06 мм, число рядов пор - 4 ( 8 ) .  Толщина пе
ремычек между порами - 0,03 мм, ПКН - 2,0.  В интерваллюме - непористые 
перегородки толщиной 0,03 мм. Они заметно толще вблизи внутренней стенки. 
Толщина внутренней стенки - 0, 5 мм. Внутренняя стенка пронизана двумя ря
дами каналов на интерсептум. Каналы направлены косо вверх в сторону цент-

1 На фотографии ( Handfiel d ,  1 97 1, табл. У, фиг. 1а-с ) отчетливо видно: 
поры наружной стенки молоточковые. 

2 У автора - "пор-трубок". 
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рanьной полости. Диаметр каналов 0, 17 мм, толщина стенок каналов 0,08-
0, 10 мм. Имеются сообщения между каналами. 

С р а в н е н и е. Отличается от вида Mack en ziecyath us prin cetonensis ( ! land
fiel d) большим наклоном каналов внутренней стенки. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. То же, что и для рода. 
М а т е р и а л. Изучен один экземпляр (голотип; l Iandfip.l d ,  197 1 ) .  

м ack enziecyathus princeton ensis (Handfield), 197 1* 

Табл. ХХlI ,  фиг. 5-8 

Zonacyathus prin cetonen sis: Handfiel d, 197 1, р. 48, p l .  VI ,  'fig. 3-6. ' 

Г о л о т и п: М 25340, нижний кембрий, Канада. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром до 100 мм и выс'отой до 60 мм. Наружная 

стенка пронизана четырьмя рядами пор на интерсептум, диаметром 0, 1 мм. 
Толщина перемычек между порами 0,04 мм. ПКН - 2,5.  Интерваллюмм 
1 ,5  мм шириной. Перегородки непористые, 0,08 мм толщиной. Толщина внут
ренней стенки - 0, 1 5  мм. Пронизана каналами того же диаметра, по два ряда 
на интерсептум. Толщина перемычек между порами - 0, 1 мм. Сообщения 
между порами - отчетливые ( на фотографии; см. , ! landfiel d , '  197 1, табл. VI,  
фиг. 3 ) .  

С р а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение' Mackenziecyath us bukryi H andfield,  
197 1. 

Р а с п р о с тр а н е н и е. То же, что и для рода. 
М а т е р и а л. Изучено 4 экз. ( ! landfiel d , 1 97 1 ) ; нижний кембрий, Западная 

Канада. 

Р о д Terraecyathus 1 Zhuravl eva, 'gen. nov. 

Т и п о в о й  в ид: Terraecyathus lalhentis Zhur., gen. et sp. nov. ) 
Д и а г н о з. Небольшие одиночные кубки. Наружная стенка до 0, 1 мм тол

щиной, с молоточковыми порами. Число рядов пор - 3-8, возможно, более. 
, в интервалrnoме - равномернопористые перегородки. Внутренняя стенка отно
сительно массивная, толщиной до 0,4 мм. Каналы внутренней стенки почти го
ризонтальные, прямые, без пор в стенках каналов. Число рядов каналов на 
интерсептум - два, реже три. 

С р а в н е н и е. См. раздел 'Сравнение' рода Sajanocyathus Vol . ,  1940 •. 

3 а м е ч а н и е. Возможно, к этому же роду относится вид, известный, как 
P orocyath us nimrodi (Hi l l ,  1964 ) .  Строение его наружной стенки точки не 
установлено, но судя по фотографии, поры типично молоточковые. 

С о с т а в  р од а. Известны два вида: типовой и Т. састеn ( Bedford). 
Р а с п р о с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Саяно-Ал

тайская складчатая область, Якутия; Австралия. 

T erraecyathus lath enli.s2 Zhuravleva, sp. nov. 

Табл. Х ХII I ,  фиг. 1,:",3 

Го л о  т ип: ИГиГ, N! 442, экз. 1, шло 1, обр. 4952-2 , колл. Р.Т.Бондаре
ва; нижний кембрий, атдабанский ярус, р.Томь, Горная Шория. 

1 От слова terra ( лат. ) - земля. 
2 

Lathentis ( лат. ) _ скрытый. 
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О п и с а н и е. Небольшие одиночные кубки диаметром до 8,0 мм. Радиальный 
коэфjJициент - 5,5,  отношение t:TOPOH в поперечных сечениях интерсептальнЬ!х 
камер 1 :4. Толшина наружной стенки - 0,09 мм. Диаметр пор наружной стен
ки - 0,05 мм. Число рядов пор наружной стенки - 4 ( 8 ) .  ПКН - 1, 1 .  Ширина 
интервалmoМ8 0,7- 1 ,4  мм, расстояние между i1ерегородками 0, 3-0, 6 мм 
(возрастает по мере увеnичения диаметра Кубка ) .  Толщина перегородок _ 

0,08 мм, диаметр пор в перегородках 0,08-0, 1 5  мм. Число рядов пор в 
перегородках 5-6. ПКП - 0,9.  Толщина внутренней стенки 0,3-0,4 мм. Диа
метр каналов внутренней стенки - до 0, 2 2  мм. ПКВ - 1,5, ПК - 1,9.  Угол 
наклона каналов книзу - до 40. Со стороны центральной полости каналы пе
рекрыты� небольшими шипиками. Uентральная полость от скелетных образова
ний свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от Т. сагтеп (8edford) строением внутренней 
стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы; 
СССР, Саяно-Алтайская складчатая область, Якутия. 

М а т е р и а л. Изучено 18 экз. Атдабанский ярус (камешковский горизонт) :  
р.Казыр, Восточный Саян (колл. Д.И.Мусатова, 1959 ) - 3 экз. 

Река Баинкол, Тува (колл. В.А.Унксова, 1 947 ; Н.С.ЗаЙцева, 1957 ) - 2экз. 
Река Кия, Кузнецкий Алатау (колл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1957 ) - 2 экз. 
Река Томь, Горная Шория (колл. Бондарева, 1 9 6 1 )  - 1 экз. 
Река Джида, Восточный Саян ( колл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 60 ) - 1 экз. 
Ботомский ярус (санаштыкгоnьский горизонт ) :  
Тува (колл. Н�М.Задорожной, 1963 ) - 1 экз. 
Западный Саян (колл. Д.И.Мусатова, 19 6 1 )  - 1 экз. 
Река Уяр, Восточный Саян ( колл. Каца, 1 9 5 6 ) - 1 экз. 
Батеневский кряж, к северу от пос.Боград ( колл. Д.В.ОсадчеЙ, 1 97 1 )  -
1 экз. 
Падь Сухие СОЛOlщы, Батеневский кряж (колл. И.Т.ЖуравлевоЙ, 1 9 5 6; 
Д.В.ОсадчеЙ, 1 9 67 ) - 4 экз. 
Река СухаРИХ8, Сибирская платформа ( колл. Л.Н.Репиной, 1 96 6 )  - 1 экз. 

T erra ecyathus сагтеп ( 8edford), 1937* 

Табл. XXIV,  фиг. 1 ,2  

A rchaeocyathus сагтеп: 8edford, 1937,  р.  3 6, XXXI X,  fig. 50 

r о л о т и п не указан. 
О п и с а н и е. Конические кубки диаметром 4,5 мм. Наружная стенка с иск

лючительно мелкими порами, до восьми рядов ( ? )  на интерсептум. Ширина 
интерваллюма - 1 мм. Перегородки непористые ( ? )  или почти непористые. 
Внутренияя стенка массивная, пронизана стремевидными каналами (два ряда 
на интерсептум ) .  

Ср а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. К СО)j(алению, очень небольшой размер кубка 
(диаметр всего 4,5 мм ) мешает точному сравнению Т erraecyathus сагтеп с 
типовым видом рода T erraecyathus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Австра;JИЯ . 
М а т е р и а л. Изучен один экземпляр (Бедфорды, 1937 ) ,  рудник Аякс, Бел

тана, Австралия. 

Н А Д С Е М ЕЙ С Т В О  IN ESSOCYATHACE A  ZHURAVLEVA, SUРЕПFАМ .  NOV.  

Д и а г н о з. Одиночные и колониальные кубки с наружной стенк�й с ворон
ковидными каналами или порами. В интерваллюме - пористые перегородКИ. 
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Внутренняя стенка - простая или массивная, с одним или несколькими рядами 
пор или каналов 1. 

С р а в н е н и е. См. раздел "Сравнение" надсемейства " I rin aecyath acea " .  
С о с т а в н а д с е м е й с т в а. В настоящее время известно одно семейство: 

Ines socyath idae Zhur., ,fam. nov. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и ботомский ярусы; 

СССР, Европа, Северная Америка. 

С ЕМ Е Й С Т В О  INESSOCY ATH IDAE ZHU R AVLE VA,  f<' AM NOV.  

Т и п о в о й р о д. ln essocyath us DеЬгеппе, 1964 
Д и а г н о з. Одиночные кубки с массивной наружной стенкой с воронковидны

ми порами - каналами. В интерввлmoме - пористые перегородки. Внутренняя 
стенка массивная, с одним-двумя рядами горизонтальных или наклонных квер
ху каналов на интерсептум. Каналы прямые, не имеют отверстий в стенках. 

С р а в н е н и е. Известно одно семейство. 
С о с т а в  с е м е й с т в а. Известны два рода - lnessocyathus ОеЬгеппе, 1964 

и Pachecocyathus Perejon, 197 1. 
Р а с пр о с тр а н е н и е. То же, что и для надсемейства. 

Р о д  ln essocyathus DеЬгеппе, 196 4 

ln essocya thus: DеЬгеппе, 1964, р. 1 43;  Воронин, 19 69, стр. 102 . 

Т и п о в о й  в и д: A rchaeocy athus spatiosus Вогпеmапп, 1887; нижний Ке, ·F;риЙ, 
Сардиния. 

Д и а г н о з. По оригинальному описанию ( DеЬгеппе,  1964 ) :  "Кубки правиль
ной формы с наружной стенки трубчатого типа, с порами, расположенными в 
щахматном порядке, гексагональными или угловатыми. Радиальные перегород
ки тонкие, пронизаны частыми порами. Внутренняя стенка пронизана горизон
тальными или слегка наклонными каналами, ЦИЛИНдрическими, или расщиряю
щимися в сторону центральной полости' .  

Ю.И.Воронин ( 1969 ) уточнил диагноз следующим образом: каналы внут
ренней стенки не сообщаются; длина каналов возрастает пропорционально диа
метру кубка. Поровые каналы распопожены в один ряд на интерсептум. Лю
безно присnанные Дебренн экземпляры " A rchaeocyath u s "  spatiosus ,  Вогпеmапп 
( топотипы ) показапи, что, помимо значительно б6льшей массивности обеих 
стенок ( толщина наружной стенки - 0, 2 мм, внутренней - до 1 ,5  мм ) ,  при 
обычном для крупных археоциат диаметре кубка ( 40 мм) наружная стенка 
имеет резко отпичное строение - ,поры ее ( ипи канапы ) воронковидны, с рас
ширениями в сторону наружной поверхности стенки. Подобное строение наруж
ной стенки ннкак не может быть истопковано как молоточковое. Поэтому нами 
предnагается уточненный диагноз рода ln essocyathus DеЬгеппе : 

Кубки правипьной формы. Наружная стенка массивная, ТОЛЩИной до О,2мм, 
пронизана воронковидными порами, до девяти р'ядов на интерсептум. В интер
валrnoме прямые пористые пер егородки. Внутренняя стенка массивная, может 
быть непрерывного роста, пронизана одним рядом несообщающихся горизон
тальных ( или слегка наклонных ) каналов. 

Ср а в н е н и е. Отличается от рода Pach ecocy athus Perejon,  197 1 одним, а 
не двумя рядами каналов внутренней стенки. 

С о с т а в  р о д а, Согласно Дебренн ( DеЬгеппе, 1 9 6 4 )  и в состав рода 
ln essocyathus должны были бы входить следующие ВИДы: 

1 Возможно, по аналогии с диагнозом надсемейства Irin aecyath acea,  будут 
наЙдены впоследствии формы с простой и колыrевой внутренними стенками. 
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DеЬr'сппе, 1 9 64, стр. 143:  типовой вид - 1. s pa tiosus (80гпеmапп),  ]887,  
1 .  (поп Archaeocyath us) - acutus ( Вогпеmапп ), l887 ; 1. (поп Archaeo
cyathus) changaiensis (Yol. ) ,  19,Ю; 1.  (поп Archaeocyathus) curvus ( Yol .), , 1940а ; 
1. (поп Archaeocyathus) elongatus ( Вогпеm апп),  189 1 ;  Е. (поп Archaeocyathus) ;j izkii 
(То ] ] ) , 1889; E. levis DеЬгеппе, 1964; 1. ( поп Archaeocyathus) marianus ( [�oemcг) , 
1878; Е. (поп Archaeocyathus) poly septatus ( Y o l .) ,  19:Юа; 1. (поп Archaeocyathus) 
t enuim urus ( Yo l . ), 1937 , ; Е. (поп Tha lamocyath us) tubavallum Gогdоп, 1920; Е. ( поп 
Ajacicyath us) u triculoporus ( lJеЬгеппе), 196 1; 1. (поп Archaeocyath us) vassilievski 
( Yo l .) , 193 1 ;  Е. ( п оп Ajacicyathus) wcecksi (Okul itch ) ,  1943 ; Е .  pscudotichus ( Vol .), 
· 1940а ; 1.  (поп Carpicyath us) mysticus (Osadchaj a) , [967;  1 karacolicus Уогоп iп,  
1969. 

В то же время Ю.И,Воронин выводит из состава рода следующие виды: 
Е. changaien sis, Е.  curvus, Е. elongatus, Е. ijizki, 1.  poly septatus, Е.  ten uimurus, l . tu
ba vallum, Е. vassillievskii, предложенные ранее дебренн (см, выще ) ,  и спра
ведпиво сомневается в принадлежности к этому роду следующих видов: Е. utricu
loporus, Е .  w eeksi (плохо описаны ) ,  

Однако при строгом подходе к диагнозу в составе рода Enes socyathus в 
настоящее время могут быть оставлены только следующие виды; типовой вид, 
1. levis IJ�brenne, и Е. utriculoporus DеЬгеппе. Что касается " Е . w eeksi"  
Oku l itch ( 1943, р.58, pl . 11, fi�. 1 ,3), то его описание слишком непоп-
ное, чтобы составить окончательное рещение о его строении. Это может быть 
или действительно представитель рода En essocyath us, или рода Baikalocyathus, 
или даже истинного Ethтophy llum Meek. На возможность последнего варианта 
указывает сам автор вида ( Okul itch, 1943 ) ,  Поэтому этот вид выведен из сос
тава рода lnessocyathus.  Описан новый вид ln essocyathus borodinae  .. Полно
стью ревизия видов, исключенных из состава рода lnessocyath us, здесь не 
проводится; лищь те из них, которые вошли в новый род Voron inicya thus Zhur.,  
gen. поу. ( см.выше ) ,  включены в описательную часть, 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Нижний кембрий; Европа, Италия ( о-в Сардиния ) ;  
Африка, Марокко; СССР, Тува, 

En essocyathus spatiosus ( Вогпеmапп ) ,  1887 

Табл, Х ХУ, фиг. 1-2 

Archaeocyathus spatiosus: 80гпеmапп,  1887, s. 59, Т. Х У ,  fig. 1 а. 
Archaeocyath us patulus: Воrnеm�lПП , 189 1, s. 75, Т. XLI I I ,  fig. 1-3, 
Enessocy ath us spatiosus: ОеЬгеппе, 1964, р. 143, ТфХ ,  fig. 1 -3; Т.Х, fig. 2. 

Г о л о т i\ г.:  утерян ( См. DеЬгеппе, 1 9'6 4 ) ,  
Л е к т о т и п: Вогпеmапп , t .  Х У ,  fig. 1а. 
То п о т и п: SPi 1 3, Музей естественной истории, Париж; НИЖНИй кембрий, 

красные мраморные известняки Сан-Пьетро,' Сардиния, Итапия, Предложен 
Ф.дебренн ( DеЬгеп пе,  1 964). 

О п и с а н и е. Кубки одиночные, диаметром до 44 мм, высотой до 90 мм, 
Радиальный коэффициент 1 , 6- 2 , 2 ,  отнощение сторон в поперечных сечениях 
интерсептальных камер 1 : 5, 1 : 6 .  Толщина наружной стенки 0, 17-0,2 0  мм, 
диаметр пор наружной стенки 0, 1 0-0, 1 2  мм, Число рядов пор наружной стен
ки 6 (  12 ) - 9 .  ПКН - 1 , 0  ( у  экземпляров, изученных с помощью ЭВМ ) ,  Ши
рина интерваллюма 4, 5-7 , 0  мм, расстояние между перегородками - 1 ,0 (у  
экземпляров, изученных с помощью ЭВМ ) ,  Толшина перегородок 0,08-0, 1 0мм, 
диаметр пор в перегородках 0, 1 2-0,30 мм. Число рядов пор в перегородках -
до 1 2 ,  ПКП - 1 , 0  ( у  экземпляров, изученных с помощью ЭВМ ) ,  Толщина 
внутренней стенки - 1 , 2- 1 , 5  мм, Диаметр каналов внутренней стенки - 0, 6-
1,0 мм , ПКВ - 4,9, ПК - 10,0,  Угол наклона каналов внутренней стенки -
1 50 (последние три величины - у экземпляров, изученных с помощью ЭВМ ) .  
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Со стороны центральной полости каналы защищены козырьками. llентральная 
полость от скелетных образований свободна. 

Ср а в н е н и е. Отличается, согласно автору рода ( Debrenne, 1964 ) от всех 
видов рода 1n essocyath us наиболее массивной внутренней стенкой (до 1 , 5  мм 
толщиной ) .  

3 а м е ч а н и я .  1 .  Воронковидные поры отчетливо видны в шлифе у топо
типа, любезно присланного Ф. Дебренн в Новосибирск ( табл, ХХ У, фиг. 2 ) . 

2 .  В описание включены сведения как из оригинального описаниЯ, так и в 
результате обработки двух экземпляров, присланных в Новосибирск, с помощью 
ЭВМ. ДЛЯ сведений, которые отсутствовали в ор.игинальном описании вида, 
сделано соответствующее примечание. 

3 .  По строению внутренней стенки описанный в ид  наиболее близок к тем 
видам рода Baikalocyath / 's  J l zmir, стенка которых менее массивна. По строе
нию наружной стенки аналогов среди Irinaecyathacea нет. 

4. Разделение на 1. spatiosus И остальные формы с помощью ЭВМ про
изошло, как указывалось ранее, на шаге 1 1 1 ,  т.е. раньше, чем у остальных 
этмофиллоидных археоцит. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кемБРИЙj Марокко, Европа, Италия ( о-в Сар
диния ) .  

М а  т е р  и а л. Изучено 5 экз. ( Debrenne, . 1 9 6 4 ) .  Нижний кембрий, серединаj 
Сардиния. 

1n es socyath us levis Debrenne, 1964* 

Табл. XXVI ,  фиг. 1 

1n es socyath us levis: Debrenne, 1964, р. �45, t . I I , fig. 1-4 • .  

Г о л о т и п. НА 4-4в, Музей естественной истории, ПаРИЖj Нижний кембрий, 
Куккуру Конту, Сардиния, Италия. 

О п и с а н и е. Кубки одиночные, диаметром 20 мм. Радиальный коэффициент 
не указан. Толщина наружной стенки - 0, 1 5  мм, диаметр пор наружной стен
ки - 0, 1 5  мм. Число рядов пор наружной стенки - 7 .  Ширина интерваллюма -
3 мм, расстояние между перегородками 0 , 6-0, 8 мм. Толщина перегородок 
0,06-0, 1 0  мм, диаметр пор в перегородках - 0, 1 мм. Число рядов пор на 
ширину перегородки не указано. Толщина внутренней стенки - 0,5  мм. 

Диаметр каналов внутренней стенки - 0,7 х 0, 6 мм. Угол наклона каналов 
внутренней стенки не указан. llентральная полость кубка от скелетных обра
зований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается от 1n essocyathus spatios '.1 �: !.Bornemann),  1887 
менее широкой центральной полостью и меньшей массивностью внутренней 
стенки, отсутствием промежуточных перегородок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кемБРИЙj Европа, Италия, Франция. 
М а т е р и а л. Изучено 5 экз. ( Dе brenn е, 1 9 6 4 ) , Нижний кембрий , середина, 

Сардиния, 'Черные Горы (Франция) , 

1n essocyathus u tr.icu loporus ( Debrenne), 196 1* 

A jacicyath us u triculoporus: Debrenne, 196 1, р . 8 , pl . I, .fig. 1 ;  pi. Ш, ·fig. t. 

Г о п о т и п не указан. 
О п и с а н и е. Кубки диаметром до 3 5  мм, высотой до 100 мм. Радиальный 

коэффициент - 3,8.  Отношение сторон в поперечных сечениях интерсептальных 
камер - 1 � 12.  Толщина наружной стенки - 0, 12  мм, диаметр пор - 0, 12 мм. 
Расстояние между порами - 0,08 мм. ПКН - 1 , 5 .  Толщина перегородок в ин
терваллюме - 0,06 мм, диаметр пор - 0,25  мм. Толщина внутренней стенки -
0 , 6  мм, диаметр каналов - 0,4 мм, толщина стенок каналов - 0,05 мм. 
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С р а в н е н и е. Отличается от всех других видов рода ln essocyath us  DеЬг{'п
пе более крупными порами перегородок. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий; Марокко. 
М а т е р и а л. Изучено 2 экз. ( DеЬгеппе, 1 9 6 1 ) ;  нижний кембрий, тимжит

ский ярус, Дже6ель Таисса, Марокко. 

lne.� �ocyathus borodin ae1 Zhuravle\'a,  sp. nov.* 

Табл. X X VI ,  фиг. 2 

ln esso cyathus s p. : Воронин, 1969, стр. 103,  табл. X XX I X ,  фиг. 4-5 

Го л о т и п: ИГиГ, Nn 439, нижний кембрий, санаштыкгольский горизонт; 
гора Уттук-Кая, Тува. Сборы Ю.М , Владимирского , 1 9 5 8 )  

О п и с а н и е .  Кубки одиночные, узкоконические, диаметром от 1 3 , 5  до 
3 0  мм. Радиальный коэффициент - 4, 1,  отношение сторон в поперечных се
чениях интерсептальны'х камер - 1 :4, 1 : 5 . Толшина наружной стенки 0,09 мм, 
диаметр пор наружной стенки - 0,2 мм. Число рядов пор наружной стенки -
4-5 .  ПК Н - 1 ,6 .  Ширина интервалnюма - 3 , 0  мм, расстояние между перего
родками 0,5-0, 7  мм. Толщина перегородок - 0,09 мм, диаметр в перегород
ках 0, 1 5-0, 3 мм. Число рядов пор в перегородках - 7 ,  ПКН - 1 , 3 .  Толшина 
внутренней стенки - 0,4 мм. Диаметр каналов внутренней стенки - 0 , 4  мм. 
ПКВ - 2 , 4, ПК - 2 , 8 .  Угол наклона каналов (кверху) - 0-70.  Со стороны 
центральной полости каналы прикрыты шипиками. Uентральная полость от ске
летных образований свободна. 

С р а в н е н и е. Отличается ОТ , остальных представителей рода ln essocyathus 
DеЬгеппе, 1 964 менее массивной наружной стенкой. 

р а с п р о  с тр а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; Тува. 
М а т е р  и а л. Изучено 5 экз. Санаштыкгольский горизонт: Тува, г.Уттук

Кая, р. Шивеnиг-Хем (колл. Ю.М. Вnaдимирского,  1 958;  Н.М. Задорожной, 1 9 62 ) 
к северу от Бограда, Батеневский кряж (колл. Д. В. ОсадчеЙ, 1 96 9 )  - 2 экз. 

Inessocyath us crassospinosus ( Vologdin), 1940* 

Табл. Х Х I I ,  фиг. 9 

Е thmophy llum crassospino sum: 
(поп табл. Х,  фиг. 6 ) .  

Вологдин, 1,)40б, стр.65,  табл. Х ,  фиг. 7 

Го л о т и п  не указан. 
О п и с а н и е. Кубок узкоконический, до 10 мм в диаметре. Толщина наруж

ной стенки - 0, 1 5  мм, диаметр пор наружной стенки - 0 , 2  мм. Поры ворон
ковидные. Число рядов пор в перегородках - 4-6 .  Поры крупные. Тоmцина внут
ренней стенки - 0,4 (? ) мм, пронизана одним рядом каналов диаметром 
0,4 мм. Кан·алы заметно наклонены кверху. со стороны центраnьной полости 
Kaнazn,I защищены острыми шипиками. 

С р а в н е н и е. Отличается Ьт In essocyathus spatiosus ( 80гпетапп), 1887 
меньшим числом' рядов более крупных пор в переГОРОдКах. 

З а м е ч е � и е. Оригинальное описание вида очень краткое, так что сравни
вать его можно только по фотографии ( Вологдин, 1940б, табл. Х ,  фиг. 7 ) . 
Оригинал утерян. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус; СССР, Западный Саян. 
М а т е р и а л. Ботомский ярус ( санаштыкгольский горизонт ) :  КЛ.Санаштык

гол, Западный Саян ( Вологдин, 1940 ) .  

1 
Назван по имени палеонтолога, специалиста по археоциатам Нины Петровны 
Бородиной. 
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ln essocyathus s tabilis  (Vo]ogdin) ,  1940 

Ethтophy lluт s tabi lis: Вологдин, 1940б, стр.69,  табл. ХУН, фиг. 1 .  

Г о л о  т и п  не указан. 
О п и с а н и е. Кубок диаметром до 1 5  мм. Наружная стенка толщиной 0 ,2мм, 

пронизана крупными воронковидными порами. Края перегородок утолщены. 
Внутренняя стенка массивная, с одним РЯf\ОМ горизонтальных каналов. 

С р а в н е н и е. В связи с недостаточным количеством данных в оригиналь
ном описании и плохим изображением оригинала, произвести сравнение описы
ваемой формы невозможно. Помещается в состав рода ln essocyathus условно 
(в описании указано присутствие микропористой оболочки наружной стенки, 
но на фотоизображении этого различить нельзя ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский ярус; СССР, Тува, 
Монголия. 

М а т е р и а л. Изучено несколько экземпляров ( Вологдин, 1940б ) .  

Р о д Pach ecocyathus Perejon,  197 1 

Pachecocyathus:  Perejon , 197 1, р. 8 1. 

Т и п о в о й  в и д:  Pach ecocyathus cabanasi Perejon,  197 1 ;  нижний кембрий, 
Испания. 

Д и а г н о з. Кубки прав ильной формы; наружная стенка с простыми порами; 
внутренняя стенка пронизана цилиндрическими каналами, расположенными в два 
ряда на интерсептум. Каналы горизонтальные и не сообщаются между собой . 
Перегородки радиальные, прямые. 

С р а в н е н и е, Отличается от рода ln essocyath u s  ОеЬгеппе присутствием 
двух рядов каналов на интерсептум внутренней стенки, 

З а м е ч а н и я .  Автор (Perej on, 197 1 )  включает род Pachecocyathus в сос
тав семейства Aj acicyathidae. 

С о с т а в  р о д а, Известен один вид ( см. типовой вид ) .  
Р а с п  р о с т р  а н е н и е .  Нижний кембрий, Испания . 

Р ach ecocya th us cabanasi Perej on, 197 1* 

Табл, ХХУН,  фиг. 1-4 

Pach ecocyath us cabanasi:  Perejon, 197 1, р. 81 ,  p J .  1,  fig. 1-5 . .  

Г о л о т и п. СЕ-50, Музей геологического факультета Мадридского универ
ситета, Испания; нижний кембрий, Кордова, Испания . 

О п  и с а н и е. Кубки цилиндроконические, со скелетными элементами в цент
ральной iюлости. Диаметр кубка - 2 5  мм. В Iштерваллюме - система радиаль
ных перегородок, с овальными порами в их средней части. Внутренняя стенка 
с двумя рядами каналов на интерсептум; каналы не имеют сообщений между 
собой. Отношение сторон в поперечных сеченнях интерсептальных камер - 1 : 3 .  
Толщина наружной стенки - 0, 1 4  мм. Диаметр пор наружной стенки - 0, 1 1  мм. 
Число рядов наружной стенки - 2 ( 4 ) .  Ширина интерваллюма - 4,2 мм, рас
стояние между перегородками - 1 ,4-2,0 мм. Толщина перегородок - 0,06 мм, 
диаметр пор в перегородках - 0,27 х 0 , 53 мм . Толщина внутренней стенки -
0, 2 5  мм. Диаметр каналов внутренней стенки - 0,37 мм. 

С р а в н е н и е. Один вид в составе рода, 
Р а с п р о с т р а н е н и е. То же, что и у рода. 
М а т е р и а л. Изучен один экземпляр ( Perej on,  197 1 )  из района Лас Эрми

тас, Кордава, Испания . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы, которые можно сделать в заключительной части работы, касаются 
в равной степени как обычных вопросов, связанных с изучением конкретной 
группы ископаемых организмов (в данном случае - этмофиллоидных археоциат ) ,  
так и вопросов, поставленных в связи с применением формальных методов в 
классификации этой группы, Для удобства изложения указанная выше рубри
кация сохраняется в тексте настоя шей главы. 
1. 1 .  Проведенная ревизия этмофиллоидных археоциат позволяет рассматри

вать еше одну группу правильных археоциат изученной к настояшему време
ни с максимальной детальностью ( морфология, систематика, описание, онтофи
логенез и т .д. ) • 

2 .  Удалось подтвердить (Handf ie ld, 197 1 )  принципиальное различие между 
истинными представителями семейства Ethmophy l l i dae (род E thmophyI1um Meek) 
и этмофиллоидными археоциатами. Последнее важно не тольh.U для понимания 
системы правильных археоциат, но и для верного решения вопросов страти
графического и палеобиогеографического плана. 

З. Выявлены новые данные к биологии этмофиллоидных археоциат и архео
циат в целом; установлена поверхность роста массивной внутренней стенки, 
сделано предположение о направлении тока воды в теле археоциат. Последнее 
важно для понимания биологии как всего типа археоциат, так и высшего раз
дела Archaeata ( Журавлева, Мягкова, 1972 ) .  

4. Результаты детального анализа распространения этмофиллоидных архео
циат во времени и на плошади подтверждают ранее предложенное деление ниж
него кембрия на четыре яруса, а также и на определенные биографические 
подразделения. При этом выявляется некоторая изоляция Северо-Американской 
подобласти. 
11. 5. Моделирование процесса классификации группы ЭТМофИЛЛОlЩных ар-
хеоциат с помощью алгоритма НФорэль- 1 N  позволило разделить названную груп
пу на виды, большинство из которых совпало с видами, установленными ранее 
традиционным методом. 

6. Пр именение формального метода существенно ускоряет процесс моногра
фического изучения палеонтологического материала и позволяет разделить его 

. на несколько в 'достаточной мере независимых этапов: 
\а ) отбор материала; б )  разработка системы характеристик; в )  измерение 

числовых характеристик образцов по разработанной схеме; г) счет на ЭВМ по 
стандартной программе; д )  анализ полученных результатов и обоснование вы
деленных таксономических подразделений. 

7 .  Наряду с ускорением процесса изучения палеонтологического материала 
применение формального метода позволяет более объективно подойти к выде
лению рядов гомологически сходных видов и других категорий. Одновременно 
npоизводятся оценка и отбор npизнаков для описания избранной группы объек
тов (в данном случае этмофиллоидных археоциат) ,  а также уточнение диагно
зов таксономических категорий. 

8: Используемый метод позволяет обнаружить новые систематические еди
ннцы и свести в синонимику некоторые таксономические категории. 
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прилоm::НИЕ 1 .  ПЕРЕЧЕНЬ КОЛЛЕКUИЙ, В КОТОРЫХ БЫЛИ 
ИЗУЧ ЕНЫ ЭТМОФИЛЛОИДНЫЕ АРХЕОUИАТЫ 
( Номер коллекции в настоящей работе - ИГиГ 442 ) 

NgNg Фамилия специалиста, Учреждение Год Место сбора 
пп собравшего КОЛllекцию сбора 

1.  Ала ин б В Л • •  ЗСГУ Мин-во 1958 р .Кия К знецкий у 
геол.РСФСР Алатау 

2 .  Антонова И.И. ВСЕГЕИ 1956 рр.Кадвой, Серлиг, 
Тува 

3 .  Александров Г.П. ВСЕГЕИ 1960 р. Ча-Холь, Тува 

4. Анатольева А.И. ИГиГ СО 1 9 6 1  р.Уяр, Вост.Саян 
АН СССР 

5 .  Беllиченко В.Г. ИЗК СО 1956 кл. УльдзУЙтУЙ, За-
АН СССР байкалье 

6 .  Богниб6в В.И. ИГиГ СО 1960 К северу от пос. 
АН СССР Боград, Бате невский 

кряж 

7 .  Бондарев Р.Т. КГУ Мин-во 1 9 6 1  р.Томь, Горная Шо-
Геол.РСФСР рия 

8.  Благонравов В .А. ВАГТ 1956 Нагорье Сангилен, 
Тува 

9. Бородина н.п. ИГиГ СО 1969, р .Абакан, Зап. Саян; 
АН СССР 1970 р.Лебедь, Алтай 

1 0. Вершковекая И.Г. ВАГТ 1955 гора Мартюхина, 
Батеневский кряж 

1 1 .  Владимирский ю.м.. ВСЕГЕИ 1959 гора Уттук-Кая, 
ТУва 

12.  Григорьев В.В. ГИН АН 1957 р.Сухариха, Красно-
СССР ярекий край 

1 3 .  Еськин Д.В. БГУ Мин-во 1956 р.Бирамья, Забай-
Геол.РСФСР калье 

14. Егорова Л.И. СНИИГГИМС 1959 р.Мазас, Горная 
Шор ия 

15.  Еханин Г.М. КГУ Мин-во 1965 хр.Азыр-Тал, Куэ-
Геол.РСФСР нецк ий Ала-Тау 

1 6 .  Журавлева И. Т. П ИН АН СССР 1952 р.Лена, Якутия 
17.  )lWpавлева И.Т. ПИН АН СССР 1 9 5 6  гора Мартюхина, 

Бате невский кряж 
18.  . )lWpавлева И.Т. ПИН АН СССР 1957 р.Кия, Кузнецкий 

Ала-Тау 

19.  Журавлева И. Т.  ИГиГ СО АН 1958 кл.Санаштыкгол, 
СССР р,Кизас, ЗaiI. Саян 
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J\'�J\'" Фамилия специалиста, Учреждение Год Место сбора 
пп собравшего коллекцию сбора 

20. Ж уравлева И.Т. ИГиГ СО АН 1958 К северу от  пое. 
СССР Боград, Батеневекий 

кряж 

2 1. Журавлева И.Т. ИГиГ СО АН 1 960 р .Джида, Воет.Саян 
СССР 

2 2 .  Журавлева И.Т. ИГиГ СО АН 1960 f кл.Хулудун,  Уль-
СССР дзуйтуй, Забайкалье 

2 3 .  Журавлева И.Т. ИГиГ СО АН 1 964 рр.Шанган, Шивелиг-
СССР Хем, Тува; р .мрас-

еу, Горная Шория 

2 4. Журавл�ва И.Т. ИГиГ СО АН 1966 р.Лена, Якутия; 
СССР р.Сухариха, Краено-

ярекий край 

25.  Задорожная Н.М. ВСЕГЕИ 1955 Тува 

2 6 .  Задорожная Н.М. ВСЕГЕИ 1958 р.Баинкол, Тува 

2 7 .  . Задорожная H.JI.4 • •  ВСЕГЕИ 1959 р.Баинкол, Тува 

2 8 .  Задорожная Н.М. ВСЕГЕИ 1960 рр. БаинКол, Кадвой, 
гора УТТ�-.Кая, Тува 

2 9 .  Задорожная Н.М. ВСЕГЕИ 1 9 6 1  р.Шивелиг-Хем, Ту-
ва 

3 0. Задорожная Н.М. ВСЕГЕИ 1963 р.Кадвой, Тува 

3 1. Зайцев Н.С. ГИН АН СССР 1958 р.Баинкол, Тува 

3 2 .  Зеленов К.К. ГИН АН СССР 1952 р.Ботома, Якутия 

3 3 .  Зубрилин Я .С. ВСЕГЕИ 1958 р.Баинкол, Тува 

3 4. Ильин А.В. Треет 3арубеж-
геология 1 9 67 Монголия 

3 5 .  Кашина Л.Н.  КГУ Мин-во 1969 iЗ0ет. Саян 
Геол.РСФСР 

3 6 .  Кац М.М. ВАГТ 1956 р .Уяр, Воет.Саян 

3 7 .  Кузнецов В.А. ИГИГ СО АН 1945 р .Шивелиг-Хем, ТуВа 
СССР 

3 8 .  Конюшков К.Н. ВСЕГЕИ 1956 р.Балахтиеон, Воет. 

Чит. ГУ 
Саян 

3 9. Крузин С. П. Мин-во геол. 1957 д.Георгиевка. Забай-
РСФСР калье 

40. Лучицкий И.В. Треет Ени- 1950 Воет. Саян 
еейетрой 

4 1  • . Латин В.В.  ГИН АН СССР 195 1 рр.Ботома, Амга, 
Якутия 

42 . Лукашев Г.Н. ВСЕГЕИ 1954 рр.Серлиг , Кадвой, . 

Тува 
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NoN� фамиnия специаnиста, Учреждение Год Место сбора 
пп собравшего коппекIШЮ сбора 

43.  Мелешенко В.С. ВСЕГЕИ 1953 3ап.Саян 

44. Межеловекий Т.В. КГУ Мин-во 1 960 р.Кинзелюк, Воет. 
геол • .  РСФСР Саян 

45. Мусатов Д.И. КГУ Мин-во 1 9 6 1  К северу от пос. 
геол. РСФСР Боград, Батеневский 

кряж 

46. Мусатов Д.И. КГУ Мин-во 1.95 8  Воет. Саян 
геол. РСФСР 

47. Осадчая Д.В. ВСЕГЕИ 1964 р.Шивелиг-Хем, Тува 

48. Покровекая Н.В. ГИН АН СССР 1 946 р.Шивелиг-Хем, Тува 

49. Потапов С.В . ВАГТ 1957 Тува 

50. Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1948 г.АЙдачиха, Батенев-
ский кряж 

5 1 .  Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1952 с.Торгашино, Воет. 

0:1 я н 

52.  Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1955 р. Уяр, Воет. Саян 

5 3 .  Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1 9 5 6  с.Торгашино, Воет. 
Саян 

54. Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1957 Гора Мартюхина, 
Батеневский кряж 

55. Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1 9 5 8  Кл.Санаштыкгол, 
3ап. Саян 

56.  Репина Л.Н. ГИН
·
АН СССР 1 958 р.Казлы, 3ап.Саян 

5 7 .  Репина Л.Н. ГИН АН СССР 1959 р.Катунь, Горный 
, Алтай 

58. Репина Л.Н. ИГиГ СО АН 1964 р,Мрассу, Горная 
СССР · Шор ия 

59.  Репина Л.Н. ИГиГ СО АН 1966 р.Сухариха, Красно-
СССР ярекий край 

60. Родионова н.м. ВСЕГЕИ 1962 р. Шивелиг-Хем, туВа 

6 1 .  Розанов А.Ю. ГИН АН СССР 1959 р.Иша, Горный Алтай 

62. Сидяченко А.И. ИГиГ СО АН 1958 р.Мрассу, Горная 
СССР Шория 

63.  Сапун С.А. Трест Енисей- 1953 кл. Сан, 3ап.Саян 
строй 

64. Третьяков А.В. ТПИ Мин-во 1954 р.'Каспа, Вост,Саян 
Высш.образQВ. 

65.  Трухин г,д. ВСЕГЕИ 1956 Тува 

6 6. Унксов В.А. ВСЕГЕИ 1947 Воет.Саян 
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JW� ФамИr.lИЯ еШе циа I1ИС'Nl. У,.реЖД liшие Год Мм1'@ Goopa 
пп собравшего К(jшt�jШ1fЮ tJOOfja 

67. Ухов Н.И, ИГиГ СО - АН 19Э� p.Tlilpf'a, Гot:>ный 
СССР An't'i:lit 

68. ШнеЙдер Е.А. КГУ Мин-во 1965 Вост.Саян 
геол.РСФСР 

69. ШнеЙдер Е.А. КГУ Мин-во 1966 Вост.Саян 
геол. РСФСР 

70.  Широкова Е.В. КГУ Мин-во 1962 К северу от пос. 
геол. РСФСР Боград, Батеневский 

кряж 

7 1 . Хоментовский В.В. ГИН АН СССР 1 9 5 2  р.катунь, Алтай 

7 2 .  Хоментовский В.В. ИГиГ СО АН 1 967 р,Мана, Вост.Саян 
СССР 

7 3 .  Чачко В.Н. Тувинская эк� 1967 р.Хамсара, Тува 
педиция КГУ 
Мин-во геол. 
РСФСР 

74. Чернов Ю.А. ИЗК СО АН 1958 кл. УльдзУЙтУЙ, За-
СССР байкалье 

7 5 .  Янкаускас Т.В. ТПИ Мин-во 1967 р.Казлы, Вост.Саян 
Высш.образов. 

76.  Язмир М.М. БГУ Мин-во 1 9 6 7 ,  кл.хулудый, кл.Ульд-
геол. РСФСР 1 968 зуй туй, Забайкалье 

77.  Дебренн Ф. Музей естест- 1962 о-в Сардиния, Ита-
венной истории, лия; Невада, США 
Париж, Франция 

7 8, Пальмер А.Р. Ньюйоркский Невада, Нью-Фаунд_ 
университет ленд, США 
Стони Брук, 
США 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. О РОДЕ СОБСТВЕННО Ethтophy lluт �Ieek, 1968 
(С ТИПОВЫМ ВИДОМ Е. whitn eyi Meek). 
Табл. Х,  фиг. 7, табл. X XIX ,  фиг. 1-5 

В предьщущих главах и особенно в главе по истории исследования этмо
филлоидных археоциат подробно рассказывалось об этапах накопления новых 
данных по этой группе, в том числе и по роду Е thт ophy lluт Meek. Однако в 
связи с очевидным резким отличием в морфологии и систематическом положе
нии рода E th тophy I1uт Meek от так называемых "сибирских" представителей 
группы этмофиллоидных археоциат (Handfield, 1 97 1 )  имеется очевидная необ
ходимость дать некоторые сведения по морфологии этого рода специально в 
этой работе. 

После установления рода Ethтophylluт в 1868 г. ( M eek, 1868 ) наиболее 
полно он изучался в работах Уолкотта (Walcott, 1890 ) ,  Окулича (Okul itch, 
1 943 ) ,  Хилл (H il l ,  1965 ) и Хэндфилда (Handfie ld , · 197 1 ) .  Во всех четы
рех работах ревизия рода сопровождаласъ ревизией типового вида, Ethтophy l
Iuт whith eyi  Meek, лектотип ( неокотип ) которого хранится в Национальном 
музее США за NQ 1 5307 А и 15307 1 ,  1 в (Oku! itch , ·  1 943 ) .  

Согласно Окуличу (Oku l itch , · 1943 ) ,  который впервые дал детальное опи-
сание скелета Е .  whitney i  п о  прозрачным шлифам, строение представителей 
этого вида таково: 

'Конические, роговидно изогнутые у основания кубки. Правильная концент
рическая морщинистость поверхности отсутствует. Диаметр кубков - до 10 мм. 
Наружная стенка простая, тонкопористая; поры расположены в шахматном по
рядке в шесть рядов на интерсептум. Интерваллюм - до 1,9 мм шириной, с 
прямым и, правильно расположенными перегородками. Синаптикулы и диссепи
менты отсутствуют. Поры в перегородках неотчетливые, а если присутствуют, 
то очень небольших размеров (в одном случае четыре очень мелких поры бы
ли обнаружены в ОДНОй перегородке ) .  Внутренняя стенка сложная, состоящая 
из зоны везикулярной ткани, в один-два ряда пузырей шириной. Последнее хо-
рошо иллюстрировано Уолкоттом (Walcott ,  1886 рис • . 33 ) .  Идея Мика 
(Meek, 1868) о каналах, направленных внутрь и вверх, по мнению Окулича, 
едва ли может быть доказана. Пожалуй, мы имеем сложную, зубчатую (сге п и 
l ated) или пузырчатую внутреюnoю стенку с общим направлением (скелетных 
элементов - И.Ж. ) косо вверх и внутрь центральной полости. Обычно стенке 
соответствуют два ряда пузырей. В поперечном сечении они выглядят как изо
лированные или имеющие сообщения друг с другом через округлые полости -
JJОКУЛИ'. 

В составе рода E thтophylluт Окулич (Okul itch , 1943 ) рассматривал виды 
E. т arianuт Roemer, 1878 ( Испания ) ,  Е. obrutt:h evi Уо].. 1940 ( СИбирь ) ,  
Е .  dentatuт Taylor" 1 9 1 0  (Австралия ) .  Е .  gracile Meek, 1868 ( США) он 
считал синонимом Е. ivhitn eyi. Вид E . labradoren sis Okul itch , 1935 исклю-
чался из состава рода E th тophy l1uт в связи с установлением нового рода 
MetethтophyIIuт Oku ] itch , 1943; Ethтophyl1uт c eratodictyoides RaymJ !ld,  
1932 отнесен им к роду Caтbrocyathus Oku l itch , 1943 . 

Хилл (НiJ I ,  1965 ) дает роду EthтophylIuт Meek, 1868 более четкий ди
агноз: 'Одиночные, реже колониальные кубки ЦИЛИНдрической или близкой к 
конической формы. Наружная стенка с двумя-восемью рядами простых округ
лых и искривленных пор-каналов, расположенных в шахматном порядке; интер
валлюм широкий, с радиальным коэффициентом 3 : 12; перегородки пористые, 
их внутренние края искривлены; внутренняя стенка - из пористых ( ? )  трубок, 
образовавшихся соединением внутренних искривленных краев смежных перего-
родок '. В переописании типового вида Е. whitn eyi  Meek Хилл указывае�, 
что поры-каналы наружной стенки в продольном сечении направлены косо 
вверх. Видовой состав рода Хилл не приводит. 

Наконец, Хэндфющ ·в недавно вышедшей монографии (H andfield ,  197 1) дает, 
на наш взгляд, окоичательно уточненный диагноз рода: "Одиночные кубки ци-
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Т а б л и ц .)  1 5  
Сравно.ние основных признаков рода E thm ophy l1um Meek п о  данным различных авторов 

Строение основ- M eek, 1968 
ных скелетных 
элементов 

Oku l itch, 1943 

Пористость на
р ужной стенки 

Мелкие, правиль- Простые ОКРУГ-
но расположен
ные поры 

Пористость пере- Ничего не ска-
городок эано 

лые поры 

П ерегородки 
непористые или 
с очень редкими 
порами 

l I i l l ,  1965 

П ор ы-каналы, 
направленные 
косо вверх 

H andfield,  197 1 

Поры-каналы 

Перегородки не- Перегородки не-
пористые пористые 

Пористость 'внут- Каналы, направ- Два ряда пузы- Трубки, образо- Поры-трубки, об-
ренней стенки ленные вверх рей ванные соеди- разованные сое-

и в сторону нением смеж- динr;нием смеж-
центральной по
лости 

ных перегородок ны} перегородок 

линдрической формы с наружной стенкой, пронизанной порами-каналами. Перего
родк и неп ористые. Внутренняя стенка со сл ожными, накл онными п орами-труб
ками, образованными концами п ерегородок " . 

Таким образом, диагнозы рода, п олученные в результате ревизии Окул ича 
(Oku l itch , 1943) , ' Хилл ( H i l l ,  1965) и Хэндфилда (H andfield,  197 1 ) , 

различаются как между собой, так и от диагноза первооткрывателя рода (Meek, 
1968) 1. ' 

Как видно из табл.
, 

15,  по всем основным признакам, определяющ им диаг
ноз рода, до последнего времени в литературе имелись самые противоречивые 
мнения. В результате "р од " E thmophy llum всеми, за исключением американ
ских специалистов ( M ckee, · G angl off, Ha ndfie ld,  197 1) , п онимался очень щи
роко : в его состав входили виды с простым и п орами наружной стенки и с 
каналами; с равномерно пористыми, редкопористыми и совсем непористым и  
перегородками; с о  сложной внутренней стенкой - о т  губчатой, п узыревидной, 
до внутренней стенки с каналами, различно ориентированными, сообщающимися 
и несообщающимися. Учитывая значительную важность видов "рода" E thmophy l
lum для целей изучения истории развития прав ильных археоциат в целом и 
для биостратиграфии нижнего кембр ия, ревизия р ода Ethmophy llum Meek, и в 
п ервую очередь типового вида Е. whitn eyi Meek, 1868,  представляется край-
не необходимой. 

Естественно, п одобное переизучение типового вида должно быть выполнено 
только на оригинальном материале. К сожалению ( Oku l itch,  1943 ) ,  сохрани
лись только синтипы Е. whitn eyi Meek, и из них - неокотипы, выделенные 
Уолкоттом ( \Valcott, 1886) и хранящиеся в Национальном музее естественной 
истории США ( Ващингтон ) .  

Благодаря любезности многих специалистов, мы в настоящее время имеем 
в своем распоряжении следующие материалы: 

1. Фотографии оригиналов неокотипов и дублетных экземпляров, хранящ ихся 
в Музее в Ващингтоне. Фотографии любезно выполнены и присланы лично проф. 
А.Пanьмером ( США ) .  

1 
Здесь опу<.:кается диагноз Уолкотта OVal cott,  1868), как не добавляющий ничего 

нового к рассматр иваемому вопросу. 
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2 .  Образцы и фотографии образцов и шлифов Ethmophyllum whitn ey i  Meek" 
собранных доктором -Ф.Дебренн (ФР81ЩИЯ ) В разрезе нижнего кембрия ИНЬ9 
Коунти ( Невада, США ) ,  где впервые был обнаружен этот вид (Meek, 1868). 

З. Фотографии шлифов и образцов, присланные Р.Гангповым ( США ) .  
4 .  Образцы и фотографии шлифов Е .  wh itn ey i  Meek, и передаллые одному 

из авторов Р.ХЭНдфильдом во время посещения им Института геологии и гео
физики СО АН СССР в г.НовосИбирске в 1 9 6 8  г. 

В результате авторы настоящей работы имеют в своем распоряжелии дос
таточно компетелтный материал, позволяющий предварительно рещить постав
ленную задачу. Пользуемся случаем еще раз поблагодарить проф. Нью-Йорк
ского университета А. Пальмера, д-ра Ф. Дебренн (Музей естественной исто
рии, Париж) , д-ра Р. Хэндфильда и д-ра Р. Ганлова ( США ) за оказанное 
лам содействие в получении столь ценного материала. Д-р Р .ХЭНдфильд во 
время его работы в 1 9 6 8  г. в лаборатории стратиграфии и палеонтологии па
леозоя Института геологии и геофизики и совместного нащего сравнения "си
бирских" и 'американских" видов рода E thmophy l 1um первый высказал сомне
ние в правильности объединения тех и других видов в составе одлого рода и 
даже семейства (Handfield, 197 1). 

Как показало выше', мнение Р .ХЭНдфилда полностью подтверждено: этмо
филлоидные археоциаты Сибири - , ладсемейства Ajacicyathacea, Irinaecyat
h acea и Ines socyathacea не имеют ничего общего с истиллыми представите
лями рода Ethmophy lIum Meek из Северной Америки. Географически они также 
,оказались разобщенными. 

В самое последлее время ( письменлое сообщение Р .Ганглова ) этот вывод 
был подтвержден "еще раз. По мнению Р.Ганглова, ларужная стенка Е. wh it
n еу ;  \I ( '(' k пронизана шестью-восемью рядами каналов; поры в перегородках 
отсутствуют; внутренliЯЯ стенка очель сложлая. Подчеркивается, что проис
хождение ее особое - в результате слиялия ( со слабым искривлелием ) внут
ренних краев перегородок. Р .Ганглов также считает, что сибирские формы 
этмофиллоидных археоциат и североамериканский род Ethmophy llum - не род
ствеюты. В настоящее время он специально изучает представителей этого рода. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .  ВИДЫ ,  ОТНОСИМ ЫЕ РАНЕЕ К РОДУ E thтophy l1uт s.] . 

Ethтophylluт rens -= llaericuт (Ford) , ' 1 873: вновь переопределен Окули
чем (Ok u l itch, 1943 ) как A rchaeocyath ellun rens el laericu s 

E thmophy llum hin dei Etheridge, 189 1 :  инвалидный, в связи с плохим опи-
санием. 

Ethmophylluт rarum WaJ cott, 1886: 
как A rchaeocy з th ellus rarus. 

E thmophy llum ede ls teini Yol . ,  193 1 :  
Tegerocyathus  ( Краснопеева, 1955 ) .  
лочкой. 

определен Окуличем (Oku l ich,  1 943 ) 

избран в качестве типового вида рода 
Наружная стенка с микропористой обо-

E thmophy llum spinosuт Yol . ,  1932: наружная стенка с микропористой оболоч
кой, по типу Erbocyathacea. Возможно, под этим названием скрываются не 
один, а два вида: табл. Х ,  фиг.6 - с одним рядом каналов внутренней стенки; 
табл. Х, фиг.7 - с тремя-четырьмя рядами каналов внутренней стеики. 

E thтophy lluт siтplex Yol . ,  1937': переопределен Журавлевой ( 19 6 0 )  как 
Ajacicyathus siт plex ( внутренняя стенка с простыми порами ) .  Воронин 
( 19 6 8 )  отнес эту форму к роду A ldanocyathus. 

E thтophy lluт тacph erson i Simon, 1939: описание плохое; вид инвалидный. 
E thтophy lluт abakan en sis Yologdin ,  1940 Ь :  переопределен Краснопеевой 

( 19 5 5 )  как Tegerocyath us abakan en sis.  
E thтophy lluт spino suт Yol ogdin ,  1940Ь:  возможно, представитель рода 

C lathricythus ( начальная стадия ) .  
E thт ophylluт diploperforatuт Yol . ,  1 940 : представитель рода T egerocyat-

hus ( имеется микропористая оболочка наружной стенки) . 
Ethтophylluт sp. ( Вологдин, 1 940а ) :  описание плохое, инвалидная форма. 
Ethmophyllum regulare Yol ogdin,  1940 а :  наружная стенка имеет микропо

ристую оболочку; возможно, должен быть отнесен к роду K ordecy athus Mis
sarzh evsky ( близок к виду К .  spinosus). 

E thmophyllum s quamosum Zhur., 1954: ' переопределен автором вида ( Журав
лева, 1 9 6 0 )  как типовой вид рода P orocyath us. 

E thmophyllum sp. ) ( Журавлева, 1 9 5 5 ) :  начальная стадия одного иЗ' этмо
филлоидных археоциат неопределимого до вида (диаметр кубка - 2 мм ) .  

E thmophy llum sp. 1 ( Журавлева, 1960 ) :  инвалидная форма, наружная стенка 
не сохранилась. 

E thmophy llum sp. I1 ( Журавлева, 1 960 ) :  молодая стадия рода T egerocyat
hus Krasnopeeva. 

Е thmophy llum lin eatus ( Greggs, 1959) : ХЭНдфиЛд (H andfield, 197 1 )  от-
нес этот вид к новому роду Р almericyath us, условно включенному в состав 
семейства Ethmophy l l idae. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Т А Б Л И U А 

Фиг. 1 .  Salopicyathus coтplanatoporus Уо! . ,  х 1 2  ( Вологдин , 1 9 62 ) .  

Фиг. 2-3. Молоточковая наружная стенка. 
2 - Irin aecyathus grandiperforatus (Уо!.}; 1 940, Тангенциальное 

сечение кубка, х 1 5 ;  р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгольский горизонт, 
коnл. Н.М. 3адорожной, 1 96 1 ,  обр. 2 3 3-5, шл. 3, экз. 1 ;  3 - Thala
тocy ath u s trach eali s (Тау !ог),  тангенциальн:ое сечение кубка, х 20;  
нижний кембрий, Южная Австралия; Т 1 5 5 5  НЕ-36.  Британский музей 
(фотография Ф. Дебренн ) .  

Фиг. 4 .  Равномерно расположенные поры п о  всей ширине перегородки Irinae
cy athus gran diperforatus ( Уо! . }, часть продольного сечения кубка, х 
1 О'; р . . Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгольский горизонт; коnл. Н.М. 3а
дорожной, 1 9 6 1 ,  обр. Б/NQ, шл. 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 5 .  Наклонные книзу прямые поровые каналы с отверстиями в стенках ка
налов Irinaecyathus gran diperforatus (Уо! . }, часть прОДОl1Ьного сече-
ния кубка, х 1 5 ;  р. Каспа, Восточный Саян, санаштыкгольский гори
зонт; коnn. Третьякова, 1 954, обр. 2 53/1 , шл. 1 , экз. 1 • .  

Фиг. 6 ,  7. Род Baik alo cy ath us l azmir. · Постепенное усложнение строения 
внутренней стенки по мере роста кубка. -6 - х 1 0; р. Шивелиг-оХем, Ту
ва, санаштыкгольский горизонт, коnл. ПИН 495, шло 2 ( 2 )  ( Журавлева, 
1 955, табл. УН ,  фиг. 7 ) 

Т А Б Л И U А 1 1  

Фиг. 1.  Обызвествление кубка, вплоть до заполнения центральной полости 
Aj acicyath acea,  поперечное сечение кубка, х 20;  р. Кия. Кузнецкий 
Алатау, камешковский горизонт; коnл. г.л. Поспелова, 1 960, обр. 8033-
1 5 ,  шл. 1 , экз. 1 .  

Фиг. 2 .  Н aly sicy athus DеЬгеппе. Колония, поперечное сечение, х 6; Марокко, 
нижний кембрий; фотография Ф. Дебренн, обр. 1 2-1 . 

Фиг. 3-6. Baikalocyathus rossicus ( Zhur.), 1 960;  р. Лена, Якутия, атдабан-

1 ·14 

ский ярус. низы. 
3 - косопродольное сечение кубка, х 6, кonn. ПИН ( Журавлева, 

1 960, табл. УI I I ,  фиг. 1 ) ;  4 - часть поперечного сечения кубка, х 20; 
коnn. И.Т. Журавлевой, 1 96 6 ,  обр. 65,  ШЛо 8,  экз. 1;  5 - часть KOC� 
поперечного сечения кубка, х 1 0, коnЛ. И.Т. Журавлевой, 1 95 2 ,  
обр. 3 6 6, шл. 5,  экз. 1 ;  6 - х 1 0, тот же экз., шло 2 .  

I 



Т А Б Л И U А I I I  

Фиг. 1-2 . Zonacyath ellus monoporosus (Zhur.}; р. Шивелиг-Хем, Тува, санаш
тыкгольский горизонт ( Журавлева, и др. , 1 967 ) .  

1 - внешний вид кубка, х 4 ;  2 - часть продольного сечения кубка 
( Журавлева, и др., 1 9 67 , табл. ХХIII , фиг. 1 ,  2 ) ,  х 10. 

Фиг. 3-5. Baikalocyath us rossicus. ( Zhur.}; 
3 - косопродольное сечение кубка, х 1 0 ;  УЛЬдЗуйтуй, Забайкалье, 

УЛЬдЗуйтуйский горизонт; коnл. И.Т. Журавлевой, 1 960, обр. 1 1/7 , 
шЛо 3, экз. 1 ;  4 - часть косопоперечного сечения кубка, х 10; сопка 
Кноррингская , Приморье, дмитровский горизонт ( Окунева, Репина, 
1 97 2  ); 5 - часть продольного сечения кубка, хорошо видны: пористая 
перегородка и сильно наклонные книзу каналы внутренней стенки, х 20; 
р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгоnьский горизонт; коnл. Н.М. Задо
рожной, 1 9 6 2, обр. 2 2 1 8-1 , шл. 1 ,  экз. 1 .  

Т А Б Л И U А 'У 

Фиг. 1-3. Baikalocyath us cham sarien sis Zhur. ,  sp.  nov. 
1, 3 - косопоперечные сечения кубков, Ф - 29 (1 ), шл. 1 экз. 1 и 

4 ( фиг. 1 - голотип ) ;  2 - часть косопродольного сечения кубка, Ф -

2 9 ( 2 ) , шл. 1 ,  экз. 1; х 6; р. Хамсара, Тува, санаштыкгольский гори
зонт. 

Фиг • .  4. В aikalocyathus sh'ori ensis Zhur., sp. nov • .  

Голотип, х 1 0; р. Мрассу, Горная Шория, камешковский горизонт; 
коnл. Л.Н. Репиной, 1 964, обр. 1 /4, шл. 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 5.  F rinalicyath us altaicus Rozanov, 1964 . . 
.Голотип, косопоперечное сечение кубка, х 3; р. Тырга, Г9РНЫЙ Алтай, 

санаштыкгоnьский горизонт, коnл. А. Ю. Розанова, обр. 3455 /8, шл. 1 5л-
3 ,  ЭКЗ. 1 ,  ГИН 3455 /8. 

Т А Б Л И U А  V 

Фиг. 1-2. Baikalocyath us sh evlien sis Be]jaeva, sp. nov. · 
1 - голотип; косопоперечное сечен�е; 2 - часть продольного сечения; 

х 1 0; р. Шевели, Хр. Джагды, тыранский горизонт; коnл. Г. В. Беляевой, 
1 96 3 ,  обр. 7 4, шл. 1 ,  2 .  

Фиг. 3-4. A fiacyath us la tivallum Voron in , 196 2. 
3 - косопродольное сечение кубка, выветрелая поверхность, х 2; 

коnл. Д.В. Осадчей и Н.М. р'од.Ионовой, 1 964, обр. 40в- 1 1 ,  экз. 1: 4 -
поперечное сечение кубка, шлиф, х 4; коnл. Д.В. Осадчей и Н.М. Задо
рожной, 1 96 3 ,  обр. 42 0-6, шл. 1 ,  экз. 1 ;  р. Шивелиг-Хем, Тува, са
наштыкгольский горизонт (Журавлева, и др. , 1 967,  табл. \1 , фиг. 6 ,  7 )  

Фиг. 5. ?Frinalicy athus m arianus (Roemer), 1 878 
Поперечное сечение кубка, х 4 (Bornem ann, 1887, taf. Х ХХН ,  

fig.З;  нижний кембрий Испании. 

Т А Б Л И U А УI 

Фиг. 1-2. A fiacyathus alloiteaui DеЬгеппе,  196·1.. 
Сан-Пьетро, Сардиния, нижний кембрий (аналоги камешковского _ 

санаштыкгольского горизонтов Алтайской области) .  (Дебренн, 1 964, 
табл. ХН, фиг. 1 ,  3;  голотип SP- 12f. 
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Фиг. 3-4. A liacyathus undatus Debrenne, 1964 . .  

Фиг. 

3 - часть косопоперечного сечения кубка, х 2; голотип, обр. К; 1 22-
3В; 4 - строение наружной стенки, экземпляр тот же, х 1 О; Амагур, 
Марокко, нижний кембрий (аналоги камешковского - санаштыкгольского 
горизонтов Саяно-Алтайской области) .  ( Дебренн, 1 964, табл. XIV, 
фиг. 1-3 ) .  

5.  Rasetticyathus altus ( Debrenne), 1964. 
ПРОД01IЬНое сечение кубка, х 1,5.  

горизонт (Дебренн, 1 964, табл. ХII ,  
Гонесса, СардИНИЯ, камешковский 

фиг. 4 ) .  ГолотИп, обр. SS, 5-9. 

Фиг. 6. A liacuathus sp. · 
Часть косопродольного сечений кубка, х 1 О; р. Баинкол, Тува' ка

мешковский горизонт: колл. Н.С. Зайцева, 1 956, обр. 504в, шло 1 ,  
экз. 1 .  

Фиг. 7. Sajano cyathu� u s so ri Vol .,. .1940. 
Поперечное сечение юных кубков, колония, х 10; · кл. Санаштыкгол, 

Западный Саян, санаш'rЫКГОЛЬСКИЙ горизонт; колл. Н.П. БородИНОЙ, 
1 969, обр. 56,  шло 2, экз. 1 

Т А Б Л И U А VII  

Фиг. 1 .  Rassetticyath u s  iglesiensis Debrenne, 197 1 • .  

Обр. 1 5-5 - 1 6/47 2, х 20; Иглезиас, СардИНИЯ, камешковский го
ризонт ( Debrenne, 1 97 1 ,  фиг. 2 ) . 

Фиг. 2-4. lnessocyath elIus synapticulosus Belj aeva, sp.nov. 
2 - поперечное сечение кубка шло 4; 3 - голотип, косопродольное 

сечение кубка шп. 2 ;  4 - тангенциальное сечение кубка, шл. 1 ;  х 15; 
Верхнеурминский, дЖалакский горизонт ( аналог санаштыкгольского го
ризонта Саяно-Алтайской области) .  ДВТГУ, 1 3М, обр. 46 1 /В-3, 
колл. Г.В. Бепяевой, 1 96 3 .  

Фиг. 5.  Voroninicyathus karacoli cus ( Voronin ), 1969. 
Продольное сечение кубка, х 1 0; г. Айдачиха, Кузнецкий Алатау, 

санаштыкгольский горизонт, колл. Л.Н. Репиной, 1 948, Б/N<!, шл. 1 ,  
экз. 1 .  

т А Б Л  И и А  VIII  

Фиг. 1-3. Voroninicyathus karaco licus ( Voronin), 1969 • .  

1 _ часть поперечного сечения кубка, х 1 0; пос. Боград, Батенев
ский кряж, санаштыкгольский горизонт, колл. Д.И. Мусатова, 1 9 6 1 ,  

обр. 9 6 /2 ,  шл. 1 ,  экз. 1 .  2 ,  3 - поперечное и продольное сечения куб

ка, х 1 О, р. Катунь, Горный Алтай, обручевский горизонт; колл. Л.Н. Ре

пиной, 1959 (фиг. 2 - обр. 1 60л/7 ,  шл. 1, экз. 1; фиг. 3 -
обр. 1 60л/9, шл. 1, экз. 1 )". 

Фиг. 4-5. Род Stapicyathus D·�brenne, 1%4. 
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Рудник Аякс, Южная Австралия, комплекс Ш-IV по дэйли, 1 956, 
(аналог санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской области) .  4 -
тангенциально-продольное сечение кубка, вьmетрелая поверхность, х 15;  
вверху - наружная стенка, внизу внутренняя; фотография Ф.  Дебренн, 
Британский музей, 435 3, паратип, обр. 34-232; 5 - тангенциальное 
сечение кубка, видны стремевидные поры внутренней стенки; фотография 
Ф. Дебренн, Британский музей, =47 33, паратип, обр. 1 9-233. 



Фиг. 6. D еgеlеЩсуаthus galushkoi ( Zhuг.), 1960. 
Часть продольного сечения кубка, х 1 О, р. Лена, среднее течение, 

атдабанский ярус -(Журавлева, 1 960, табл. XI , фиг. 7б) .  

Т А Б Л И U А ' Х  

Фиг. 1-5. D egeletticyathus galushkoi ( Zhuг.), ·1960 . .  
1 - поперечное сечение кубка, х 1 0; р. Лена, среднее течение, Я ку

тия, верхи атдабанского яруса; колл. И.Т. Журавлевой, 1 96 6, обр. 1 1 5 ,  
шло 1 8 ,  ЭКЗ. 1 ;  2 - поперечное сечение кубка, х 1 О ;  р. Баинкол, Тува, 
камешковский горизонт; колл. Н.М. Задорожной, 1 95 9, обр. 606-7 О ) 2 
( 2  ) ,  шло 1 ,  экз. 1 ;  3 - часть поперечного сечения кубка, х 1 О; р. Мрас
су, Горная Шория, камешковский -горизонт; колл. И.Т. Журавлевой. 
1 964, обр. 5 3 /72,  шло 1 ,  экЗ. 1 ;  4 - косопоперечное сечение кубка, 
х 6; пос. Боград, Батеневский кряж, камешковский горизонт; колл. 
д.И. Мусатова, 1 9 6 1 ,  обр. 1 2 23б/1 6, шло 2 ,  ЭКЗ. 1 ;  5 - часть попе
реченого сечения кубка, х 10;  кл. Хулудный, Забайкалье, хулудинский 
горизонт ( аналог санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской обла
сти ) ;  колл. И.Т. Журавлевой, 1 960, обр. 54/2 2, шло 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 6 .  D egeletticyathus stapiporus ( Zhuг.) ,  1 968 . .  
Поперечное сечение кубка, х 1 О; р. Сухариха, северо-запад Сибир

ской платформы, тарынекий горизонт (даиенко и др., 1 968,  табл. 'Н,  
фиг. 4 ) ;  колл. В.А. даиенко, 1 960, обр. 1 48, ШЛо 3 ,  экз. 3.  

т А Б Л И U А Х 

Фиг. 1-2. D egeletticya thus dalma tovi J azmiг, sp. поу. 
Ключ УЛЬдЗуйтуй, Забайкалье, УЛЬдЗуйтуйский горизонт ( аналог ка

мешковекого горизонта Саяно-Алтайско:й области) .  Голотип; колл. 
М.М. Язмира, 1 960, обр. 1 38 /1 1 ,  шло 5 1 4/10 - 1А, Б. 

1 - поперечное сечение, шло 1 А, х 6 ;  2 - продольное сечение, 
шло 1 Б, х 6. 

Фиг. 3-5. U ssuri cyathus 
-

kropotkini Okuneva, 1973 ) ; 
Голотип, х 2 0; высота Кноррингская, ' Приморье, дмитровский гори

зонт ( аналог санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской области).  
(Окунева, Репина, 1 9 7 3 ) ;  колл. О.Г. Окунево:й, 1 960, шл. 1 30-1 1 /6- I,H.  

3 ,  4 - часть поперечного сечения; 5 - часть продольного сечения 
того же кубка. 

Фиг. 6. Ussuricyathus pandus (Osadch aj a). 1967. 
Поперечное сечение кубка, х 3; р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштык

гольский горизонт ( Журавлева, и др., 1 96 7 ,  табл. ХН, фиг. 1 ); колл. 
д.В. Осадчей, 1 96 4, обр. 1 5-7-2 1 ,  шл. 1.  ЭКЗ. 1. 

Фиг. 7. E thmophy l lum whitn ey i  Meek, 1868. 
Часть продольного сечения кубка, х 20; Невада, Северная Америка, 

середина нижнего кембрия, формаuия Полета (Wa lcott" 1886, табл. IV,  
фиг. 1 в). Фотография А.Р. Пальмера. 

Т А Б Л И U А  ХI 

Фиг. 1 .  Ussuricyath us pandus (Osadchaj a), 1967. 
Часть продольного сечения кубка, голотип, х 8; р. Шивелиг-Хем, 

Тува, санаштыкгольский горизонт (Журавлева и др., 1 .967,  табл. ХН,  
фиг. 2 ); колл. д.В. ОсадЧей, 1 964, обр. 1 5-7-48, шл. 1 ,  ЭКЗ. 1. 
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Фиг. 2 .  Ussuricyath us certus (Osadch aja), 1967. 
Поперечное сечение кубка, голотип, х 6 ( Журавлева и др. , табл. ХН,  

фиг. 8 ) ;  колл� Н.М. 3адорожной, 1 963,  обр. 282-9г, шЛо' 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 3-5. Ussuricyathus k олjushkоvi (Osadchaj a), 1967. ' 
Река Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгольский горизонт ( Журавлева 

и др •• 1 967,  табл. ХIlI, фиг. 3, 5 ) ;  колл. Д.В. Осадчей, 1 964. 1 9 65. 
3 - часть коеопродольного сечения кубка, х 6; 5 /4. шло 1 ,  экз. 1;  
4 - часть продольного сечения кубка, х 6; обр. 40А-1 1 /2 ,  шл. 1;  5 -
поперечное сечение кубка, голотип, х 6; обр. 5 /1 ,  шЛо 2, экз. 1.  

Т А Б Л И U А  ХН 

Фиг. 1-5. lriлаесуаthus grалdiреrfоrаtus ( Уо].}, 1940. 
1 - поперечное сечение кубка, х 7 ;  р. Тесь, Батеневский кряж, са

наштыкгольский горизонт; колл. Д.В. Осадчей, 1 9 69, обр. 6 9-1 5-5 ( 2 ) , 
шло 1 ,  экз. 1 ;  2 - часть продольного сечения кубка с верхним краем 
колл. Н.М. 3адоро>tЩой, 1 968,  обр. 396-6 ( 1 ) , шло 1 ,  экз. 1 ;  3 - ко
сопродольное сечение кубка; хорошо выражен верхний край кубка, х 1 О; 
р. Казлы, Западный Саян, санаштыкгольский горизонт; колл. Н.П. Боро
диНой. 1 969, обр. 1 2 4/ XI,  шл. 1 ,  экз. 1 ;  4 - часть тангенuиаль
ного сечения кубка. Видны сечения канщюв внутреЮiей стенки и распо
ложение пор наружной, х 6 ;  р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгольский 
горизонт, колл. Н.М. Задорожной, 1 96 1 ,  обр. 3.02-6, шЛо 1 ,  экз. 1 ,  
5 - тангенuиальное сечение каналов внутреЮiей стенки, видны (внизу) 
эашитные образования в виде ворсинчатых козырьков, х 1 О; р. Шиве
лиг-Хем, Тува, санаштыкгольский горизонт; колл. Н.М. Задорожной, 
1 960, обр. 830-7-1 , шло 1 ,  экз. 1 .  

Т А Б Л И U А ХIII  

Фиг. 1-5. lriлаесуаthus grалdiреrfоrаtus (Уо] .), 1940. ' 
1 - часть косопродольного сечения кубка, х 1 О; р. Шивелиг-Хем, 

Тува. санаштыкгольский горизонт, коnл. Н.М. РОдИоновой, 1 9 6 2, 
обр. 1 5 9-1 5 ( 3 ) ,  шЛо 1 ,  экз. 1 ;  2 - часть коеопродольного сечения 
кубка, uентральная полость заполнена разрастаниями З8Пtитных образо
ваний внутреЮiей стенки, х 10;  там же; колл. Н.И. 3адорожной, 1 963, 
обр. 334-1 6, шло 1 ;  3 - поперечное сечение кубка, х 1 0; р.  Ботома, 
Якутия, еланский горизонт, колл. К.К. Зеленова, 1 952,  обр. 1 6 84/1, 
шло 1 ,  экз. 1 ; 4 - ' разрастания защитньiх образоваЮiЙ внутренней стен
ки ( в  верхней части кубка, х 2 0; р. Шанган, Тува, санаштыкгольский 
горизонт; колл. И.Т. Журавлевой, 1 964, обр. l /А, шл. 1 ,  экз. 1; 5 -

часть поперечного сечения кубка, х 1 О; р. Лена, нижнее течение 
(пое. Чекуровка ) ,  синско-куторгиновый горизонт; кonn. В.И. Коршунова, 
1 9 6 9 ,  шл. 1 ,  экз. 1.  

Т А Б Л И U А XIY 

Фиг. 1-4. lriлаесуаthus ratus ( Уо].), 1932. ' 
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1 - косопоперечное сечение кубка; х 1 0; р. Уяр, Восточный Саян, 
обручевский горизонт, коnл. А.И. Анатольевой, шЛо 2А; 2 - тангенuи
альное сечение наружной стенки, х 20; там же, колл. Е.А. Шнейдера, 
1 965,  обр. 1 863А, шл. 1 ,  экз. 1 ;  3 - часть продольного сечения то
го же кубка, х 1 0; 4 - продольное сечение кубка, х 6; р. Уяр, Восточ
ный Саян, обручевсы;й горизонт, колл. А.И. Анатольевой, шл. 3, экз. 1.  



Т А Б Л у Ш А ХУ 

Фиг. 1-3. lrin aecyathus jadwigae (Korsch. -et Zh uг. )  , 1967. Река Лена у пос . 
Нохтуйское , олекминский горизонт. 

1 - поперечное сечение кубка, х 10;  2 - часть продольного сечения 
того же кубка, х 1 О; 3 - часть тангенциального сечения внутренней 
стенки ( Коршунов, Журавлева, 1 96 7 ,  табл. l, фиг. 7 ,  '6, 8 ) , х 1 0  

Фиг. 4-5. lrinaecyathus optimus Osadchaja,  sp.nov • .  

Фиг. 

4 - косопродольное сечение кубка, голотип, х 1 О; пос. Боград, Ба
теневский кряж, санаштыкгольский горизонт; колл. Н.М. Задорожной, 
1 967 , обр. 0-67-5 ( 2 ) ,  шло 1 ,  экз. 1 ;  5 - продольное сечение кубка, 
х 1 О; к северу от горы Мартюхиной, Батеневский кряж, санаштыкголь
ский горизонт; колл. И.Т. Журавлевой, 1 9 5 6, обр. 1 1 2а, шло 1 ,  экз. 1 .  

6 .  lrinaecyathus katun icus (Krasnopeeva), 1955. ' 

Поперечное сечение кубка, х 5; р. Катунь, 
ский горизонт ( Краснопеева, 1 955, табл. Ш, 

Горный Алтай, обручев
фиг. 2 ) . 

Фиг. 7-8. lrinaecyathus vitimicus ( YoJogdin), 1959. ' 
Река Янгуда, Забайкалье, янгудский горизонт нижнего кембрия. 7 

поперечное сечение кубка, х 10; 8 - часть тангенциального сечения 
кубка ( ВологдИН, 1959,  табл. 1 ,  фиг . В. Г. ) ,  х 1 0. 

Т А Б Л И II А Х УI 

Фиг. 1-2. lrinaecyath us chancaen sis (Okuneva), 1 973. 
Высота Кноррингская, Приморье, дМитровский горизонт ( аналог са

наштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской области ) .  
1 - попере:чное сечение кубка, х 6; колл. О.Г. Окуневой, обр. 1 3011 3. 

9, шЛо 1 ,  ЭКЗ. 1; 2 - часть продольного сечения кубка ( с  верхним кра
ем кубка) ,  х 6;  колл. О.Г. Окуневой, обр. 1 30/55, шло 1 ,  ЭКЗ. 1 .  

Фиг. 3. Chakassicyathus pseudoratus ( ZhuravJeva), 1967 . ' 
Прuдольное сечение кубка, х 1 О; р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштык-

гольский горизонт ( Журавлева и ДР. , 1 967 , табл. XXI ,  фиг. 1 ) . 

Фиг. 4. Chakassicyath us galin ae Osadchaja,  sp. nov. ' 
Косопродольное сечение кубка, х 6; пос. Боград, Батеневский кряж, 

санаштыкгольский горизонт, колл. д.В. Осадчей, 1967,  обр. 583,  
шЛо 12/1,  экз. 1 .  

А 
Фиг. 5. Zonacyathus reteva llum Bedford, ,1934 . . 

Поперечное сечение кубка, паратип, х 6 ( DеЬгеппе,  1 9 69, pJ . IY,  
fi/l. 5 ) :  колл. Британского музея, Лондон, обр. NQ4147;  фотография 
Ф. дебреин. 

Фиг. 6. ?Chakassicyathus solidus (Koni uschk. :et Zhur., 1967). 
Поперечное сечение кубка, х 1 0; р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштык

гольский горизонт (Журавлева и др . .  1 96 7 ,  табл. ХУН, фиг. 1 ) .  

Т А Б Л И ll А  Х У Н  

Фиг. 1-3. Zonacyathus vermiculatus ( YoJ.) ,  1940. ' 
1 - часть поперечного сечения кубка, х 6; р. Шевелиг-Хем, Тува, 

санаштыкгольский горизонт; колл. Н.М. Задорожной, 1 963, обр. 2 8 2-6, 
шЛо 1, ЭКЗ. 1;  2 - тангенцнальное сечение кубка, х 1 0; там же; колл. 
Н.М. 3адорожной, 1 959, обр. 606-36 ( 1 ) ,  шл. 1,  ЭКЗ. 1 ;  3 - часть 
продольного сечения куб�, х 1 0; р. Казлы, 3ап. Саян, санаштыкголь
tкий горизонт, колл. Н.П.' БородИНОЙ, 1 969,  обр. 1 33 ,  шло 1 ,  ЭКЗ. 1 .  

1 29 



Фиг. 4-5. Zonacyath us fonini Zhur.,- 1967. 
Река Шивелиг-Хем, Тува, санаштыкгольский горизонт; 4 - .внешниЙ 

вид кубка, кверху; 5 - часть поперечного сечения кубка, внутренняя 
стенка, х 4 (Журавлева и др., 1 967 , табл. ХХII ,  фиг. 6, 7 ) . 

Т А Б Л И U А  Х УIII  

Фиг. 1-2. Zon acyath us vermiculatus ( Yol.�. 1940. 
1 - продольное сечение кубка, в центральной полости - трубчатые 

разрастания каналов внутренней стенки, х 6 ;  р. Шивелиг-Хем, Тува, са
наштыкгольский горизонт; колл. Н.М. За дорожной, обр. 420-8/1,  шло 1 ,  
экз. 1 ;  2 - часть продольного сечения кубка, х 6 ;  р. ЛебедЬ. Горный 
Алтай, санаштыкгольский горизонт, колл. Н.П. БородиНОЙ, 1 970, обр. 
94/2,  шЛо 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 3 .  ?Zonacyathus einastoi (Zhur.}, 1%9. 
Поперечное сечение кубка, х 1 0; р. Лена, среди ее течение, атдабан

ский ярус ( Журавлева и др. , 1 969, табл. Х, фиг. 1 )  

Фиг. 4. Zonacy athus flexus (Yol .), 1940. 
Поперечное сечение кубка, х 6; кл. Санаштыкгол, Зап. Саян, санаш

тыкгольский горизонт, ( Вологдин, 1 940, табл. ХУ,  фиг. 4 ) .  

Т А Б Л И U А  XIX 

Фиг. 1 .  Zonacyathus vermiculatus ( Yol.), ·1940. ' 
Продольное сечение кубка, х 1 О; р. Шивелиг-Хем, Тува, санаштык

гольский горизонт, колл. д.В. Осадчей, 1 96 4, обр. 1-7 2-1 , шло 1 ,  
экз. 1 .  

Фиг. 2 ,  3. Zonacyathus retezona (Tayl or), 19 10. 
Рудник Аякс, Южная Австралия, нижний кембрий, комплекс 3-4 дэй

ли, 1 96 6  ( аналог санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской обла
сти) .  2 - косопоперечно& сечение кубка; 3 - часть косопродольного се
чения кубка. 1 96 9 ,  табл. 'У ,  фиг. 1 ,  2 ) ; Фотография Ф. дебренн. 

Фиг. 4-7 . Zonacyathus borealis H an dfie l d, 197 1. 
Кордильеры, Северная Америка, нижний кембрий (аналог санаштык

гольского горизонта ) ;  4 - продольное сечение кубка, голотип, х 3; 
обр. 25337;  5 - часть поперечного се"Iения того же кубка, х 7; 6 -
часть продольного сечения того же кубка, х 1 О; 7 - тангенциальное се
чение наружной стенки того же кубка, х 1 0  (H andfield,  1 9 7 1 ,  табл. Y l ,  
фиг. 1 а, б ,  с; 2 в ) .  

Т А Б Л И U А  Х Х  

Фиг. 1-4. E ihmocyathus lin eatus Bedford, 1934. 
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Рудник Аякс, Южная Австралия, нижний кембрий, комплексы 3-4 по 
дэйли, 1 956 (аналоги санаштыкгольского горизонта Саяно-Алтайской 
области) .  1 - тангенциальное сечение наружной стенки, х 4; 2 - косо
продольное сечение кубка, х 2 ,  5; 3, 4 - тангенциальное сечение внут
ренней стенки (фиг. 3 - х 1 0, фиг. 4 - х 1 0 0 ) .  Коллекция Британско
го музея, Лондон, обр. - 4139. Фотография Ф. дебренн. 



Т А Б Л И U А  X XI 

Фиг. 1-2. Sajanocya th us ussovi Vol . ,  1940. 
Ключ Малый Каракол, Западный Саян, санаштыкгольский горизонт, 

колл. . Н.П. БородИНОЙ, 1 969.  1 - поперечное сечение, колония, х 10; 
обр. 15,  шло 1,  Э КЗ .  6; 2 - то же, х 6; обр. 56,  шло 3. Э КЗ .  1 .  

Т А Б Л И U А ХХII 

Фиг. 1-4. M ack en ziecyath us bykryi Handfiel d, 197 1 • .  

КОРдиЛЬеры, Северной Америки, нижний кембрий ( аналог санаштык
гольского горизонта ) ;  1 - часть поперечного сечения кубка; 2 - часть 
продольного сечения того же кубка; 3 - тангеюшальное сечение наруж
ной стенки; 4 - тангенuиальное сечение внутренней стенки (Handfie ld, · 
1 97 1 ,  pl .  У, fig. la-d- соответственно) .  

Фиг. 5-8. Mackenziecyathus prin c eton en sis (Handfiel d) ,  197 1 
Кордильеры, Северной Америки, нижний кембрий ( аналог сана штык

гольского горизонта ) ;  5 - часть поперечного сечения крупного кубка; 
6 - то же; 7 - тангенциальное сечение внутренней стенки; 8 - часть 
косопоперечног.о сечения кубка ( Handfie l d, 197 1 ,  pl. VI , fig. 3-6). ' 

Фиг. 9. lnessocyathus crassospin osus ( Vol.), 1940. 
Косопродольное сечение кубка, х 1 О; КЛ. Санаштыкгол, Западный 

Саян, санаштыкгольский горизонт (ВологдИН, 1 940, табл. Х ,  фиг. 7 ) . 

Т А Б Л  И U А Х ХIII 

Фиг. 1-3. T erraecyath us lath en tis  Zhur., sp. поу. 
1 - часть поперечного сечения кубка, х 6; пос. Боград, Батенев

ский кряж, санаштыкгольский горизонт; колл. д.В. Осадчей, 1 967,  
обр. 47 2, шЛо 5/1 , ЭКЗ. 8; 2 - часть поперечного сечения кубка, 
х 1 О; р. Толь, Горная Шория, камешковский горизонт; калл. Бондарева, 
1 9 6 1 ,  обр� 495 2-2, шЛо 1 ,  экз. 1 ;  3 - продольное сечение кубка, 
х 1 О; пос. Боград, Батеневский кряж, санаштыкгольский горизонт; 
колл. ДОИ. Мусатова, 1 9 6 1 ,  обр. М32 2б, шло 1 ,  ЭКЗ. 1 .  

Т А Б Л И U А XXIV 

Фиг. 1-2. Terraecyathus carm en ( Bedford), 1937. 
1 - часть поперечного сечения кубка, х 40; рудник Аякс, Южная Ав

стралия, нижний кембрий, комплексы 3-4 по дэйли ( аналоги санаштык
гольского ГОРИЗОНТt1 Саяно-Аmайской области) .  Колл. Британского му
зея, Лондон, обр. 27 /267; Фотография Ф. дебренн. 2 - поперечное се
чение кубка, х 20; там же, коллекIШЯ того же музея, обр. 7 /308. 

Т А Б Л И U А ХХУ 

Фиг. 1-2. lnessocyathus spatiosus ( Вогпет апп) ,  1887. 
1 - поперечное сечение кубка, х 4; топотил; Куккуру Конту, СардИ

ния, камешковский горизонт1 ; колл. Ф. дебренн, GRA,  обр. 6 /8; 2 -
часть поперечного сечения кубка, х 6; топотил. Там же, обр. GHA -
2 АТ. 

1 Определение Ф. Дебренн ( DеЬгеппе, 1 97 1 )  

1 3 1 



Т А Б Л И U А  Х Х У' 

Фиг • .  1 .  lncssocyathus levis Debrenne, 1964. 
Косопоперечное сечение кубка, х 5; голотип; Куккуру Конту, Сарди

ния, камешковский горизонт, колл. Ф. дебренн, обр. GR А, 4=4в 

Фиг. 2 .  ln essocyathus Ьоrоdiлае Zhur., sp.nov • . 

Поперечное сечение кубка, х 1 О; пос. Боград, Батеневский кряж, са
наштыкгольский горизонт; колл. д.В. Осадчей, 1 96 9 ,  обр. С-7 7-33,  
шло 1 ,  ЭКЗ. 1.  

Фиг. 3-4. lnessocyath us sp. 

3 - косопоперечное сечение кубка, х 1 0 ;  кл. Санаштыкгол, Западный 
Саян, санаштыкгольский горизонт; колл. Л.Н. Репиной, 1 9 58, обр. б/NQ -
1 ,  шло 1 ,  экз. 1 ;  4 - поперечное сечение кубка, х 1 0; р. Л ебедЬ, Гор
ный Алтай, санаштыкгольский горизонт; колл. Н.П. Бородиной, 1 970, 
обр. 921 УН,  шло 1,  экз. 1.  

Т А Б Л И U А ХХУ" 

Фиг. 1-4. Pachecocyathus саЬалаsi Perejon, 197 1. i 

Лас Эргитас, Испания, - нижний кембрий (аналог камешковского
санаштыкгольских горизонтов Саяно-Алтайской области) .  1 - поп еречное 
сечение кубка, х 1 0; колл. Ф. дебренн, 1 970,  обр. С 2-603; 2 - про
дольное сечение кубка, топотип, х 20; там же, обр. 6-3-7в; 3 - косо
продольное сечение кубка, топотип, х 1 0; там же, 6-3-6с; 4 - попе
речное сечение внутренней стенки, топотип, х 2 0  

Т А Б Л И U А Х ХУIII  

Фиг. 1. lriлаесуаthus optiтus · Osadchaja, sp.nov. : 
Часть поперечного сечения кубка, х 1 0 ;  р. Шивелиг-Хем, Тува, са

наштыкгольский горизонт, колл. д.В. Осадчей, 1 964, обр. 3 1 4-1 1 ( 1 ) ,  
шло 1 ,  экз. 1 .  

Фиг. 2-5. D egeletticyath us lebedevae Zhur.; sp.I}ov • . 

2 - голотип, часть поперечного сечения кубка; х 1 О; Баинкол, Тува, 
камешковский горизонт; колл. Я.С. 3убрилина, 1 949, обр. 1 0; шло Я, 
ЭКЗ. 1 ;  3 - поперечное сечение кубка, х 1 0; р. Шивелиг-Хем, Тува; 
санаштыкгольский горизонт, колл. д.В. ' Осадчей, 1 964, обр. 337-4 ( 2 ) , 
шло 1 ,  экз. 10;  4 - поперечное сечение кубка; 5 - часть поперечного 
сечения кубка; х 10; р. Сарала, Кузнецкий Алатау, камешковский гори
зонт; колл. д.Н. Мусатова, 1 95 8, обр. Н-1 097б, шло 1 ,  экз. 1 .  

Т А Б Л И U А  XXIX 

Фиг. 1-5. E thтophyl1uт whitл еуi Meek, 1968.  

1 32 

Невада, Северная Америка, середИНа нижнего кембрия, формация По
лета ( аналог санаштыкгольского горизонта нижнего кембрия Саяно-Ал
тайской складчатой области ) ;  1 - часть продольного сечения кубка, 
х 1 0; ( ',\ alcott , 1 8 8 6 ,  табл. IV,  фиг. 1 в ) ;  фотография А.Р.  Пальмера; 
2 - косопоперечное сечение кубка, лектотШ1, х 1 0; Фотография Р. Хэнд
филда; 3 - поперечное сечение юного кубка, х 1 О; фотография А .Р. Паль
мера; 4 - тангенuиальное сечение наружной стенки, х 1 0; (M ackee, 
1 96 3, фиг. в тексте 2/5 ) ;  5 - тангенuиальное сечение внутренней 
стенки, х 2 0  (Масkее, 1 9 63,  фиг. в тексте, 2/6 ) .  
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Род Baikalocyathus J azmir, 1968 • • • • • •  . . . . . . . . .• . . . . . . .. 
Baikalocyathus rossicus (Zhuravleva), 1960 • • • •  : • • • • • • • •  

Baikalocyathus сС. rossicus (Zhuravleva), 1967 . . . .. . . . . .  . 
Baikalocyathus chamsariensis Zh.uravl�ya, sp. nov • • • • • • • •  

Baikalocyathus shorien sis Zhuravleva, '�p .. nov • • • • • • • • • •  

Baikalocyathus shevliensis Belj aeva, sp. nov • • • • • • • • • • •  

Род Frinalicyathus DеЬгеппе, Rozanov, Zh'uravleva, gen. nov • • •  

Frinalicyathus altaicus (Rozanov), 1 96'4 • • • • • • • • . • • • •  

?Frinalicyathus marianus ( Roemer), 1878 .. . . . . . . . . . . . . .  ;, 
Род A fiacyathus Voronin, 1962 • • •  ' . . .. . '.. • • • • • • • • • • •  

A fiacyathus latival1um Voronin , 1962 . . . . • .  . . . . • . . . .  

A fiacyathus al10iteaui DеЬгеппе, 1964 • . . . . . . . . .  " . . . •  
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A fiacyathus undatus DеЬгеппе, 1964 . .  , . ,  • . . . . . . . . .  

Afiacyathus sp • • • • . • • . . • • . • . • . • • . . . • • • . •  

РОД Rasetti cyathus DеЬгеппе, 197 1 . . . . . • . . . .  , . . . .  , 
Rasetticyathus iglesiensis DеЬгеппе, 197 1 , . .  , , . , . , 
Rasetticyathus altus (DеЬгеппе), 1964 , . . . .  , . . .  , . . .  

Род lnessocyathellus Bel j aeva, gen. поу. ' . • . •  ' • . . • .  , . .  
lnessocyathellus synapticulosus Beljaeva, sp. поу • . • , 

Род Voroninicyathus Zhuravleva, gen. поу. , . . , . . . . . , , , 
VoroninicyathU$ karacolicus (V'oronin), 1969 . . . . . " ,  

Voroninicyathus pseudotichus ( Vologdin), 1940 , , , . . . . . , , , 

Voroninicyathus sp. ', , . • . • • • • . • .  , , , . . .  , . •  , , . 

Род Dege/etticyathus Zhuravleva, 1969 . , . . .  , . 

Dege/etticyathus galushkoi (Zhur;Ivleva), 1960 . . . .  , . . . .  . 

Degc/etticyathus stapiporus ( Zhuravleva), 1968 . . . . . . . .  . 

Dege/etticyalhus dalmalovi J a zm ir, sp. поу • • . . • • • • • . • . .  

Dege/ellicyalhus 5p. l • • • . . • • . .  

' 

. . • •  

' 

. . . . . . . . • . . • • .  

Dege/ellicyalhus sp. " . " . . . • • .  , . . . . . . . . • • • • . . . .  , 

1 '01\ U ssuricyalhus Okuneva, 1973 . . . . . . . . . . .  . 

US"llricyathus kropotkini ОkllПеvа, 1972 • . • • • . . . • . . . . 

U ssuricyalhus pandus (05adchaja), 1967 , . . . . . . . . . • . .  

U ssuricualhus cerlus (Osadchaja), 1967 , ' . ,  . .  . 

Ussиriсщ.thиs konjushkovi (Osadcllaja), 1967 . , . . . . . . . . . 

l I одсем" иr:тно Irinaccyath inae Zhuravleva, subfam. поу • . • . . • . .  

I 'он lrinaecyalhus ZI1Uravleva, gcn. nov. . • . • • • • . . • • • • . .  

lrinaecyathus gran diperforatus ( Vologdin),  1940 . . . . . .  ' . ' 

Irinaccyathus ralus ( Vologd in), 1932 . . . . . . . • .  , . . . • . . .  

Irinaecyathus jadwigae (I<огslшпоv et ZI1 Uravleva), 1967 . . . . . 
lrinaccyalhus oplimus Osadchaja, "р. nov. ·, • • • . • . •  , . . • , • 

lrinaecyathus kalunicus ( I<rasnopeeva), 1955 . . .  , . , . 

Irinaecyathus vilimicus ( Vologdin), 1959 . •  , . . . . . . , . . . 

lrinaecyalhus chancaen sis (Okuneva), 1973 . . . . . . . . .  , . . , 
lrinaecy athus "Р. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

" он Chakassicyathus Zhuravleva f,t ОsшJclшjа, gen.nov . 
Chakassicyalhus pseudoratus ( Zhuravleva), 1967 . . . . . . .  . 

Chakassicyathus galinae Osadchaja, sp. IlOV • . • . • . • . .  , . 
?Chakassi cyathus solidu s  (l<onju5hkov et Zhllravleva), 1967 . 

1 '0/\ Zonacyathus Bedford, 1937 . .  , . , 

Zonacyath us relevallum (L3edford), 19:И . . . . . . .  . 

Zonacyalhus vermiculatus ( Vologd iH), 1940 . 
Zonacyathus f1exus ( Vologd in ), 1940 . . .  ' 

Zonacyathus fonini Zhuravleva, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

?Zonacyathus einasloi (ZllUravleva), 1969 . , . . . . . . . 

Zonacyathus retezona (Taylor), 1910 . . . . . . . . • , . 

Zonacyathus borealis l Ia ndfield, 197 1 . . . . . . . . . . . . .  . 

C()MU �H;T II() Etllmocyatll idae /)еЬгеппе, 1%9 . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Род Etmocyathus Bedfor<l, 1934 . . . . . . . . . .  . 

Ethmocyathus linealus Bedford, 1934 . . .  , . . . . . . . .  ' 

CUMI]ii<:T llo Sa.janocyath idae Vologdin, 1940 . .  
РIJ/\ Sajanocyathus Vologdin, 1910 • . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  . 

Sajanocyathus ussovi Vologrl in,  1940 . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Род Mackenziecyathus l Ia ndfie ld, 197 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mackenziecyalhus bukryi lial1dfield, 1971 . . . . . . . . . . . . .  . 

Mackenziecyalhus prin celonensis ( l Iandfield), 197 1 . . . . . .  . 

Род Terraecyathus Zllllravlcva, gen.  поу • . • . • . . . . • . • . • . . .  

Terraecyathus lalhentis Zhuravleva, "Р. nov. , • . . .  " • • .  , , • 

Terraecyathus carm en ( Bedford), 1937 . . . .  
! lадсеме ЙСТIIО Il1essocyathacea Zlшгаvlеvа, sllpcrfam. поу • . . . .  , . 
СемеllСТ НО Inessocyathidae Zh ura vl eva, fam.nov. . " ! " " "  

Род lnessocyathus !1еЬгеппе, 1964 . . . . . .  . 

fnessocyathus spatiosus ( 130гпеmапп), 1887 . . . . .  . 

lnessocyathus levis l)еЬгеппе, 1964 . . . • . .  , . . . . 

fпеssосуаthuз utriculoporus ( [)еЬгеппе), 196 1 . 

(пеЗSОСI/аthиs borodinae 'ZI1Uravleva, sp. поу. '. 
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lлеssосуаthus сгаssоsрiлоsus (Vologdin), 1940 . • • • • • • • • •  109 
lлеssосуаthus stabiti s  (Vologdin), 1940 . • • . • • . • • • • • • • •  1 1 0  

Род Pachecocyathus Perejon , 197 1 • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  

Pachecocyathus саЬалаsi Peгcjon, 197 1 . • . . . . . • • • •  " • •  

Заключение • •  . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..  . . 1 1 1  
Приложение 1 .  Перечень коллек ци й ,  в которых были и зучены этмофи ллоидные 
археоциаты • • • • . . . • • • • • . • . • • . • • • • • .  '

,
' • • • • • • • • • •  1 1 2  

П р и ложение 2.  О роде собственно Ethтophylluт Meek, 1868 (с  типовым 
видом Е. whitлеуi Meek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " • • • • • . • •  

Приложение З.  Виды, относимые ранее к роду Ethтophy lluт 5.1  • • • • • • .  

Литература • • • • •  
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.

" . .. 
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Genus Voronin icyathus Zhuravleva, �п. поу • • • .  

Voroninicy a thu s karacolicus ( Voronin), 1969 . '. 

Voroninicyathus pseudotichus ( Vologdin), 1940 . 
Voroninicyathus sp. • • . • . • . • • • • • • • . 

Genus Degeletticyathus Zhuravleva, 1969 . . • . 

D egeletticyathus galushkoi (Zhuravleva), 1960 . • . 

D egeletticyathus stapiporus (Zhuravleva), 1968 . . . 
Degeletticyathus dalmatovi Jazmir, sp. nov. . • • . • • • 

Degeletticyathus sp. 1 , •
. 

' • . • . . • • • • • . • • . 

Degeletticyathus sp. 11 • • • . • . • • . • . • • • . . 

Genus U ssuricyathus Okuneva, 1972 . . . . • , • . . . . .  

U ssuricyathus kropotkini Okuneva, 1972 . . . . . . . . . 

U ssuricyathus pandus (Osadchaja), 1967 . • . . . . . . . 
U ssuricyathus certus (Osadchaja), 1967 . ' . . • . . . •  

Ussuricyathus konjushkovi (Osadchaja), 1967 • 

Subfami l y  Irinaecyath inae Zhuravleva, subfam. nov • .  

Genus lrin!Jecyathus Zhllravleva, gen. nav. . • . • 

/rinaecyathus grапdiреrfогаtиs ( Vоlоgd iп), 1940 
lriпаесуаthиs ratus (Vologd in),  1932 . . . . . 

/rinaecyathus jadwigae (Korshunov et Zhuravleva), 1967 
Iriпаесуаthиs optimus Osadchaja, sp. nov. . .  . . . • • 

/rinaecyathus kаtипiсиs (Krasnopeeva), 1955 . . . . . . . 
/гiпаесуаthиs vitimicus ( Vologdin), 1959 • 

/rinaecyathus сhапсаеп sis (Okuneva), 1972 . . ' . ' . 
/riпаесуаthиs sp. · .  • • • • • • • • . • . • .' . . 

Genus Сhаkазsiсуаthиs Zhuravleva et Osadchja, gen. nov. 
Сhаkазsiсуаthиs pseudoratus (Zhuravleva), 1967 . . . . . 
Сhасазsiсуаthиs galinae Osadchaja, sp. �ov. . . • . • • • 

Chakassicyathu� solidus (Konjuschko,;. ei Zhuravleva), 1967 
Genus Zonacyathus Bedford, 1937 . . . . . , • , , 

Zопасуаthиs retevallum ( Bedfoгd), 1931 . . . . . . . 
Zопасуаthиs vermiculatus (Vologdill), 1940 . 

Zопасуаth иs f1ежиs (Vologdin),  1910 . . 

Zопасуаthиs fоп iпi Zhuravleva, 1%7 . . 

?Zопасуаthиs еiпазtоi Zhuravleva, 1969 
Zопасуаthus retezona (Taylor), 19 10 • .  

Zопасуаthиs borealis I la ndfield, 197 1 
''"ami l y  Ethmocyathidae DеЬгеПllе, 1969 . . 

Genus Ethmocyathus 13edford, 1931 • 

Ethmocyathus lineatus Bedfoгd, 1934 
I'"amily Sajanocyathidae Vologdin , 1940 . . . . . • . .  

Genus Sajariocyathus Vologdin,  1940 • . 

Sajanocyathus ussovi Vologd in , 1940 
Genus Mack en ziecyath u s  l Iandfield, - 197 1 

Macken:ziecyathus bukry i I l andfield, 197 1 • • • . • • • 

м ackenziecyathus prin cetonen sis (lIandfield), 1971 • . . 
Genus T erraecyathus Zhllravleva, gen . 1I0V. ) • •  

Te"aecyathus lathentis Zhu ravleva, sp. поу. ) . 

Terraecyathus carmen (Bedford), 1937 ' . . . 

Superfamily Inessocyathacea Zhuravleva, sllperfam. nov. 
r'"ami ly Inessocyathidae Zhuravleva, [ат. nov. ' . • . • . • . . • 

Genus /nessocyathus DеЬгеппе, 1964 . • . . . . . • . . • . 

lпеssосуаthиs spatiosus ( 13огпетапп), 1887 . . . • . . • 

lnessocyathus levis IJebгenne, 1%4 . • • •  

lп еssосуаthus utriculoporus ( DеЬгеnnе), 1961 . 

lп еssосуаthиs borodinae Zhuravleva, sp. nov. 
/nes'!ocyathus crassospinosus (Vologdin), 19'Ю 
/пеssосуаthиs stabilis ( Vologdin), 1940 

Genus Pachecocyat1/us Perejon , '197 1 
Pach ecocyathus cabanasi Perejon, 197 1 

L:onclus ion . • . . . ' . . . . - . ' . . . . . . . - . .  , . 
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App('flfl i)( 2. Оп the genus Е/ЬторЬу llит Meek, 1869, proper (with type species 
Е . .. hi/ney; Meek) , . . • . .  , • • . .  ; . . • . . • • . • .  , , • •  1 1 6  
'Appelll l i)( 3 .  The species earlier were in the composition o f  the genus Ethmop-
h у l l ШII s l . l� l ,  , . . . . • • • • • • • . . . • . . . . • . . .  , > . '  1 1 0  
ВibI i()�raphy • •  , • • • • • 1 2 0  

ТЬ(' c)(planations t o  the plates . • • • • • • • • . . • • • • • • . . •  1 24 
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Т а б л и ц а 1 1  
Стратиграфическое распростраН(jние этмофиллоицных археоциат 
н ижнего кембрия 

Роц, виц 

Роц Z оласуаthеllus 
Z .тол ороrоsus 

Роц D e�elettiyathellus 
. D . lebedevae 

Роц Baika locyath us 
B . rossicus 
В .сhатsаriелsis 

В.shоriелsis 

В. s h e v U en s is 

Роц F riлаliсуаthus 
F .a ltBicus 
F .твriалus 

Роц А [jBcy a th us 
A . IMivBlluт 
А ,alloiteBu 
А .uл dв tus 
А fiacy a th us sp. 

Роц Rasetticy a th us 
R . i�lеsiелsis 
R.a Itus 

Роц lл еssосуаthеllus 
l.sула pticu lus 

Роц Vоrолiлiсуаthus 

V .karBkolicus 
V .рsецdоtiсhus 

Vоrол iлiсуаthus sp. 

Роц D e�eletticyathus 

D .�a luschkoi 
D . s tapiporus 
D . da lтatovi 
D e�eletticyathus sp.I 
D e�eletticy athus sp. 11 

Роц U ssuricyath us 
U .k ropotk iл i 
U . раЛфlS 
и .  certus 
U .kолjushkоvi 

Роц lriлаесуаthus 
1 .  �rалdiреrfоrа tus 

I.ratu(s 
I.jadw i�ae 
l . optiтus 
l . kа tuл iсus 
1. vitiтicus 
I . сhалсаелsis 
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Стратиграфическое распространение этмофиллоидных археоциат 
нижнего кембрия 

Т " БЛ ll u а  1 1  

Род 

РОI1 

РОI1 

РОI1 

РОI1 

РОI1. 

РОI1 

РОI1 

РОI1 

ТОММОТ
ский Атдабанский Ботомский Ленский 

горизонт 

Род, вид 

о; qj 1 '>: 1 '>: 
qj ::;; о; 1 :s: » л 1 '>: � Р. :s: о; � � I!! о; () о i-< :s: () 1 о Ф :s: 

� §' �  qj t:! :s: о; о о; ::;; () о; '>: � '>: л Х :д � :s: ф '>: о; '" qj о; :s: (') р. () i-< 
(j 2 ф :s: 

ф р. о; р. f-o :s: qj » � � :si' qj Ф � о:: () () :.:: ro :s: о () :r. f-o () f-o � () ф 

1 J) .  '>: ,о;: >:.: f-o 
:s: :s: '>: qj ':.: � � :s: f-o () '>: () 1 

� � :s: :s: I!! � '>: 
() � 

� � о :д I!! () 
() () :s: g I!! 

1 '" 
f-o Х � f-o � Ф О О 
qj :s: S S () ;r g:, ;r о; � qj ф qj � о о; qj (') ::;; ;r о:: р. 

J � qj qj qj о о '" 
. ()  � '" � () i-< () О 

Chakassicyathus 

Ch. pseudora tus ==:::;:: 
Сh.gаliлае 1·· · · · · : · "  
?Ch .solidus ... : .... ;:::  .. .; .. .. :: .:.; 

Z оласуаthus 

Z . reteva Hum 

Z .  vermiculatus 

Z . flexus 

Z . fолiлi . ... . . . . ....... : .. 
? Z . еiлаstоi 

?Z . геiеzола 

Z . borealis 

Ethmocyathus 

Е . liлеаtus 

Sajan ocyathus 

S . ussovi �. 

Ма сkелziесуаthus 

M . bykryi 
М . ргinсеtолелsis 

Terraecyathus 

Т . lаthелtis .1 .. .. ···· .. : : ·  

Т. сагт еn 
lлеss осуаthus 

l.spatiosus 

l.levis 
l .utricuTi5fJOrus 

1 .  Ьогоdiлае 

l.сгаssоsрiлоsus 

l.sta bilis �. 

Pachecocyathus 
Р . са Ьалаsi 

Е thmophy Нит 

встречены на территории Сибирской платформы. 

встречены в Саяно-Алтайской складчатой области 

встречены в геОСИНКlIИнальных районах СССР, но за пределами Саяно
Алтайской скдадчатой области 

встречены за пределами СССР 



Р
О

Д
О

В
О

Й
 

С
О

С
Т

А
В

 
С

Е
М

Е
Й

С
Т

В
А

 E
T

H
M

O
P

H
Y

L
L

ID
A

E
 И

 
Н

Е
К

О
Т

О
Р

Ы
Х

 Д
Р

У
Г

И
Х

 С
Е

М
Е

й
с

т
в

 
П

О
 Д

А
Н

Н
Ы

М
 

Р
А

ЗЛ
И

Ч
Н

Ы
Х

 И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Т

Е
Л

Е
Й

 

ТЭ
ЙЛ

ОР
, 

1
9

1
0

 
В

О
Л

О
ГД

И
Н

, 
1

9
3

7
,1

9
4

0
 

Б
Е

Д
Ф

О
Р

Д
Ы

, 
1

9
3

9
 

С
И

М
О

Н
, 

1
9

3
9

 
О

К
У

Л
И

Ч
, 

1
9

4
3

, 
1

9
5

5
 

К
Р

А
С

Н
О

П
Е

Е
В

А
, 

1
9

5
3

,1
9

5
5

 

A
rc

ha
eoc

ya
th

id
ae

 T
ay

Jo
r 

A
rc

ha
eo

cy
at

hi
da

e 
T

ay
Jo

r 
A

ja
ci

cy
at

hi
da

e 
IЗе

df
ог

d 
A

rc
ha

eo
cy

at
hi

da
e 

T
ay

Jo
r' 

Et
hm

op
hy

 J1
id

ae
 

O
kL

JJ
itc

l, 
E

th
m

op
hy

JJi
da

e 
O

ku
Jit

ch
 

,4
rc

h
a

eo
cy

a
th

us
 (

B
il

l.
, 1

86
1)

 
А

 r
ch

a
e

o
cy

a
th

u
s 

(B
iJ

J.
, 

18
6

1)
 

A
ja

ci
c

y
a

th
u

s 
(A

rc
h

a
e

o
c

y
a

th
u

s 
Е

 th
т

o
ph

y
l1

uт
 

E
th

m
o

ph
y

l1
u

m
 

B
il

l.
, 

19
11

) 
Е

 th
m

o
ph

y
 ll

u
m

 
Е

 th
т

op
hy

 1I
и

т
 

E
th

m
o

p
h

y
JJ

u
т

 
A

rc
h

a
e

o
fu

n
�

ia
 

A
rc

h
a

e
o

fu
n

�
ia

 
Р

у 
сп

 o
id

o
cy

a
th

 и
э 

P
y

cn
o

id
fJc

y
a

th
u

s
 

P
y

cn
o

id
o

cy
a

th
u

s
 

V
 е

п
 tr

ic
u

lo
cy

a 
th

 u
s

 
V

en
tr

ic
u

lo
cy

a
th

u
s 

V
en

tr
ic

u
lo

cy
a

th
u

s
 

A
n

n
u

lo
c

y
a

th
u

s 
C

y
c

lo
cy

a
th

u
s 

C
y

c
lo

cy
a

th
u

s 
C

y
c

lo
cy

a
th

u
s 

A
nn

u
lo

cy
a

th
u

s 
A

n
n

u
lo

cy
a

th
u

s
 

S 
е p

t о
су

 а
 th

 u
 s

 
S

"
p

to
c

y
a

th
u

s 
S

"
p

to
cy

a
th

u
s

 
S

ib
ir

ec
y

a
th

us
 

S
ib

ir
ec

y
a

th
u

s 
O

br
ic

y
a

th
u

s
 

O
rb

ic
y

a
th

u
s

 
O

rb
ic

y
a

th
u

s 
L

e
p

to
s

o
c

y
a

th
u

s 
L

e
p

to
so

cy
a

th
,u

s 
L

e
p

/o
so

c
y

a
th

u
s 

T
u

m
u

lo
cy

a
lh

u
s 

T
um

u
lo

cy
a

lh
u

s 
T

u
m

u
lo

cy
a

th
u

s
 

L
oc

u
li

c
y

a
lh

u
:> 

L
oc

u
li

cy
a

th
u

s 
Е

 Ih
т

o
cy

a
lh

u
s 

E
th

m
o

cy
a

th
u

s 
Е

 Ih
т

o
cy

a
/h

u
s 

С
 la

th
ri

cy
a

th
u

s 
С

 la
th

ro
cy

a
th

u
s 

A
rc

h
a

e
o

c
y

a
th

e
l1

u
s

 
T

er
cy

a
th

u
s 

B
ro

n
ch

cy
a

th
u

s 

C
a

dn
ia

cy
a

th
u

s
 

Sa
ja

n
o

cy
a

th
u

s 
D

en
s

o
c

y
a

th
u

s 
F

 o
rm

o
so

cy
a

 (Ь
и

э 
Е

 th
т

о
с

о
sс

iл
u

з 

P
ro

to
cy

a
th

us
 (

A
rc

ha
eo

cy
a

th
u

s)
 

P
o

ly
c

y
a

lh
u

s 
(E

rb
o

cy
a

th
u

s)
 

C
a

dn
ia

cy
a

th
u

s 
Sa

ja
n

o
cy

a
 th

u
s 

T
h

a
la

т
o

c
y

a
th

u
s 

С
 o

s
c

in
o

cy
a

th
e

ll
us

 
S

o
m

p
h

o
cy

a
th

u
s 

F
or

m
o

so
c

y
a

th
u

s 
Z

o
n

a
c

y
a

th
u

s
 

t-
--. 

So
ja

noc
ya

th
id

ae
 V

oJ
og

di
n 

S
a

ja
n

o
cy

a
th

u
s 

т е
гс

уа
 tl

Iid
ae

 У
о]

 og
di

n 
T

er
cy

a
th

u
s

 
С

 la
th

ro
cy

a
 th

u
s 

P
yc

no
id

 o
cy

at
hi

da
e 

O
kl

ll i
tc

h 
P

y
cn

o
id

o
cy

a
th

us
 

(C
a

m
b

ro
cy

a
th

u
s)

 
M

e
te

tn
т

op
hy

ll
u

m
 

S
i�

т
o

fu
n

�
ia

 

�'
1i

nd
er

si
cy

at
hi

da
e 

В
е 

df
or

d 
B

e
lt

a
n

a
cy

a
 th

us
 

E
th

т
o

p
h

y
ll

u
т

 

F J
in

d
e

rs
j c

y
a

th
u

s
 

O
rb

lc
y

a
th

u
s

 

P
y

c
n

o
id

o
c

y
a

th
u

s
 

Т
А

Б
Л

И
Ц

А
 

2 

В
А

Л
И

Д
Н

Ы
Е

 
С

Е
М

Е
Й

-

В
О

Л
О

Г
Д

И
Н

, 
Ж

У
Р

А
В

Л
Е

В
А

, 
1

9
6

0
 

Д
Е

Б
Р

Е
Н

Н
,

1
9

6
4

 
Д

Е
Б

Р
Е

Н
Н

,
1

9
6

9
,

1
9

7
0

 
Ж

У
Р

А
В

Л
Е

В
А

, 
пр

., 
Р

О
ЗА

Н
О

В
,1

9
7

0
 

С
Т

В
А

, 
И

С
П

О
ЛЬ

ЗУ
Е

-
1

9
5

6
,

1
9

5
9

,
1

9
6

2
 

1
9

6
7

,1
9

6
9

 
М

Ы
Е

 
В

 
Н

А
С

Т
О

Я
Ш

Е
Й

 
Р

А
Б

О
Т

Е
 

E
th

m
op

hy
 J li

da
e 

Ok
lll

itc
h 

E
th

m
op

Jly
JJ

id
ae

 O
ku

li
tc

ll 
E

th
m

op
hy

 ll
id

ae
 O

ku
 li

tc
h 

r:
th

m
op

hy
ll

id
ae

 O
ku

li
tc

h 
E

th
IТI

Op
J1Y

 Il
id

ae
 O

ku
li

tc
h 

Et
hm

op
hy

lL
id

ae
 о

iш
li

l,
1 

I :t
hm

oJ!>
lly

lli
da

e 
O

ku
1it

ch
 

E
th

m
o

p
h

y
JJ

u
т

 
Е

 th
т

op
hy

 1l
и

т
 

E
th

m
o

p
hy

ll
uт

 
E

th
rn

o
p

h
y

ll
u

m
 

E
th

m
o

ph
Y

l1
u

т
 

I 
(rn

ор
Ьу

 lI
u

т
 

Ir
in

ae
cy

at
hi

da
e 

Z
hu

ra
v-

'с
уа

 

L
e

p
to

so
c

y
a

lh
u

s 

E
t h

т
oc

y
a

lh
u

s
 

E
lh

m
oc

y
a

th
u

s 
Е

 Ih
т

o
cy

a
lh

u
s 

Et
hm

op
hy

JJ
id

ae
 

O
ku

li
tc

h 

C
a

d
n

ia
c

y
a

th
u

s 
C

a
dn

ia
cy

a
th

u
s

 

Iп
еs

sо
су

аt
hi

dа
е 

Z
hu

ra
v-

Z
on

a
c

y
a

th
u

� 
Z

o
n

a
cy

a
th

u
s 

Z
 o

n
a

cy
a

th
u

s 
Z

 о
л

а
с

у
а

th
u

s 
Z o

n
a

cy
a

th
u

s 
'еу

а 
M

e
te

th
т

op
h

y
ll

u
m

 
D

eg
e

le
tt

ic
y

a
th

u
, 

[)
e�

e
le

tt
ic

y
a

th
u

s 

А
 f

ia
c

y
a

 th
 u

s 
In

e
s

s
oc

y
a

th
u

s
 

S
a

 /o
p

ic
y

a
 (Ь

и
э 

А f
ia

cy
a

th
u

s 

М
 e

/e
th

т
op

hy
 lI

um
 

-
-.

-
*-

-
-

Sа
jа

по
су

аt
hi

dа
е 

V
oJ

og
di

n 

E
th

m
oc

ya
th

id
ae

 D
еЬ

ге
пп

е 
E

th
m

oc
ya

th
id

ae
 D

еЬ
ге

пп
е 

E
tm

oc
ya

th
icJ

ae
 D

еЬ
ге

пп
е 

E
lh

т
o

c
y

a
th

u
s 

E
th

m
o

c
y

a
th

u
s

 

C
om

po
si

to
cy

at
!Ji

da
e 

C
om

po
si

 to
cy

a t
h i

da
e 

Z
hu

ra
vl

ev
a 

Z
hu

ra
vJ

ev
a 

C
oт

p
o

si
to

c
y

a
th

u
s 

L
ep

to
so

c
y

a
th

u
" 

Te
rc

ya
th

id
ae

 V
oJ

og
di

n 
T

er
cy

at
hi

da
e 

V
oJ

og
di

n 
T

er
cY

B
th

u
s

 

С l
a

th
roc

y
a

th
u

s 

R
ob

lls
to

cy
at

hi
da

e 
D

еЬ
ге

пп
е 

R
ob

us
to

cy
at

h i
da

e 
D

еЬ
ге

пп
е 

R
o

b
u

s
to

cy
a

th
u

s 
R

o
b

u
s

to
cy

a
th

u
s

 
?z

 on
a

cy
a

th
u

s
 

S
ta

p
ic

y
a

th
u

s 
R

ob
us

to
cy

at
h i

da
e 

А f
ia

c
y

a
th

u
s 

D
еЬ

ге
пп

Р. 
ln

e
s

s
o

cy
a

th
u

s 
L

e
p

to
s

o
cy

a
th

us
 

?
L

e
e

c
y

a
th

u
s 

Se
rl

ig
oc

ya
th

id
at

� V
оJ

оg
di

п 
Se

rl
jg

oc
ya

th
id

ae
 V

oJ
og

di
n 

P
yc

no
id

oc
ya

th
id

ae
 

S
er

/i
g

o
cY

ll
th

us
 

S
e

rl
ig

o
cy

a
th

u
s 

C
a

m
br

oc
y

a
th

u
s

 
O

ku
J.it

ch
 

М
 e

te
th

т
op

hy
 lI

uт
 

I I I I 


